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I .

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ПЕРЕНОСНАЯ СЕЛЬСКАЯ Ж ЕЛЪЗП АЯ ДОРОГА.

3oM.ie.vb.iie и сельское хозяйство вообще, для совершенство 
B;)iii;i своего, многое уже заимствовали у искусств!,, ремесль 
п промышленности, въ обширномъ значенш :>того слова; по 
многое еще остается кань бы незамеченнымь ими, а межд\ 
тЬмь настаеть пора, особенно у нась въ Pocciii, внимательно 
обдумать то положеже, въ которое они могу гь быть поставле
ны современными требоважями. Предпринимаемый, въ пасгол- 
щее время, «мшансовыя и ;)кономичес1ПЯ j)e<i>oj)Mi.i; предполагае 
мая замена обязательного труда —  вольнонаемным!.; устройство, 
вместо обыкновенных!,,— желЬзныхъ дорогъ, и друпм важным 
меры, служа mi я къ развитие государственном и народной дея
тельности, должны оказать свое благотворное в.пяше и на сен, 
ское хозяйство, которое, по неволе, принуждено будеть бро
сить своп обветшалые прюмы, п принять систему болГ.е соот
ветственную настоящим!, поняпямъ, более способную къ рацио
нальному, следовательно несомненному его развито.

Землевладельцев!,, въ особенности, озабочпваюгь средства и 
способы замены обязательнаго труда вольнонаемнымь; на >то, 
въ настоящее время, преимущественно обращено пхъ- внимаше-

1



II действительно, необходимо заменить прежнюю неразсчетли- 
восП) въ крепостномъ труд'Ь, строгою экономию въ вольнонаем
ной сил!.. Къ этому, кроме многихъ другихъ, главнейшие спо
собы— усовсршенствованныя земледельчешя орудия и маши
ны, и существенный средства— переносный желЪзныя дороги.

Давно уже, и неотступно, насъ преслЪдуетъ одна важная 
идея, это— учреждена сельскохозяйственныхъ товариществъ (*) 
между соседями землевладельцами, известной, определенной 
местности. Намъ всегда казалось, что осуществить это пред
положение и возможно и легко; и потому мы будемъ твердить 
объ немъ безъ устали, и неотчаяваемся увидать исполнеше. 
Купля сообща несколькихъ извЬстиыхъ, псполнягощихъ скоро 
и хорошо свое дело манишь,— надобность въ которыхъ 
бываетъ однакожъ только кратковременная, а между т!.мъ це
на каждой изъ нихъ значительна, въ особенности для неболь- 
шихъ хозяйствъ, для которыхъ однакожъ, сокращено продол
жительности необходимейшихъ въ известное время работъ, а 
съ тЬмь вместе сокращеше рабочим, рукъ и денежныхъ издер- 
жекъ, составляетъ иногда жизненный вопросъ,— разве на это 
нестоитъ обратить строгое внимаше вевмь земловладельцамъ? 
разве не обязанность ихъ стремится къ исполненно этаго бла- 
гаго д1>ла? Жатвенный машины, напрпперъ, долго еще не вой- 
дутъ въ общее употреблеше, даже въ болынихъ хозяиствахъ, 
а между темъ голоса, о необходимости введешя ихъ, слышны со 
всЬхъ сторонъ. Точно тоже, должно сказать о паровыхъ локо- 
мобиляхъ (**), а также, другпхъ громоздкихъ снарядахъ и ору- 
.мяхъ, сокращающих!, время работы, которыми, при новейшихъ 
успехахъ земледелия, оно обогатилось, и, можно сказать, съ 
каждым ь днемъ увеличивается.

Спору нвтъ, что каждое изъ нихъ, отдельно, даже по своей

(*) Подобный частныя товарищества учреждены уже у пасъ въ Цар- 
c t r I; Польскомъ. Ред.

(**) М ы слышали, что какой-то пппстрапсцъ, съ локомобплемъ п 
жатвенною машиною, путетестпуетъ уже по нЪкотпрымъ нашимъ 
губершямъ, и забираетъ за свои работы pyccnin денежки. Ред.



цЫ;, можеть быть доступно для миогихъ; n>i l.crl, см. тЬмь, 
несомненно, что для шалыхь и среднлхъ \<>:нмигнь, npioop t.- 
теме всЪхь •лмхъ манишь, нарядовь и орудш, не смотря на 
существенную ихъ пользу и необходимость, будеть весьма за
труднительно и тягостно. Но, что не можеть сделать или npio- 
брЪсть для себя одинъ, то легко можеть быть куплено товарр 
ществомь. Таковы net. машины доропя и громоздим, состав-

Фиг. 1,— Вндъ ппрпппсвой /KCJt3iii)ii дорпш ня форм* Ии^шрят.

лягания истинное благодЬяше вь хозяйств!;, которым чогутъ 
вполнЬ удовлетворить нуждамъ цЬлаго общества землевладЬ.п,- 
цевъ, исполняя свое дЬло, для каждаго изъ нпхъ, скоро и свое
временно. II въ настоящее время есть торговым депо для про
дажи сельскохозяйственных!, манишь и opj.uii и для выписки 
ихъ изъ заграницы; есть заведешя для изготовлешм земледель
ческих ь машинъ и ору.ий; но :пого мало, нужно облегчить 
npio6pt.Teme ;»тихъ машинъ не покупкою ихъ, по наймомь па



извктное вь году время, въ которое только и насгоитъ въ 
нихъ потребность.

Ксть TaKie снаряды, въ которыхъ можегь случится надобность 
на часъ и менк, и именно: въ вкахь, иногда однакожъ до
вольно дорогихъ, кдкъ напрнмЪръ такъ называемый дкятичныя. 
При продаж!; н1;которыхъ землсдЬльческихъ произведший, а 
въ особенности скота, на убой, какъ часто теряетъ хозяинъ 
продавецъ, не въ состоянш будучи, безъ вковъ, взвкить, и 
следовательно правильно оцЬнить свой сбытъ; а между т!;мь 
покупатель, ссылаясь на свою опытность оцЬнки на глазъ, дМ- 
ствуетъ иногда слишкомъ безсовктно въ свою пользу. Впро-

ф пг. 2. —  Боковой продольный фасадъ вагона, помЪщеннагэ на железной дорог* (въ'/ !5 
протмвт. настоящей величины).

чемь подобные вкы  могутъ служить н не для одного только 
указанннаго нами употреблешя; напротивъ того, они могутъ 
оказывать важную услугу для постоянныхъ, хозяйственнмхъ на
добностей и соображений. Вогъ что пише.тъ г. Понс.аръ въ Bui-



lctin ties Iravaux du Comicc do la Marne:— «вЬсьь изобретши 
г. Франсуа, могутъ взвешивать грузь до 1500 рилограммовь 
(91% пудовъ), и стоютъ не болЬе 150 Франковъ (57 руб. 50 
к. с.), они прочно и хорошо устроены; доска ихъ им^етъ 1ч.92 
(около сажени) длины, и 1 метръ (около сажени) ширины; 
при этихъ размерахъ, крупная даже скотина можеть поместить
ся на ней свободно. Въ две минуты, я взвешиваю каждое жи
вотное, съ такою точностно, что вижу не только иуды и фун
ты въ немъ, но даже лоты, и именно до 8-ми лотовъ. Каждый 
месяцъ, даже каждую неделю и пожалуй день, я могу, такимь 
образомъ, узнавать прибыль весу въ каждомъ животномъ, и по 
этому судить о питательности дли него известнаго корма, и 
действш, на развит* его, другихъ обстоятельства.

Разумеется невозможно иметь, особенно въ малыхъ хозяй- 
ствахъ, все подобные, хотя и необходимые снаряды; между т^мъ 
какъ прюбретеше ихъ товариществомь составитъ нечувствитель
ный расходъ, выгодами отъ котораго оно можетъ пользоваться 
ежедневно.

Наемъ земледЬльчеекпхъ машинъ, учреждена заведен1Й по- 
добныхь машинъ и орудии, покупку этихъ машинъ товарище
ствами,— воть что должны бы поощрять наши сельскохозяй- 
ственнмя общества, и даже содействовать къ тому всеми зави
сящими огъ нихъ мерами.

То что мы сказали о машинахъ, можно отнести и къ пере- 
носнымъ сельскимъ железнымъ дорогамъ, которыя могутъ легко 
заготовлятся и устроиватся товариществами.

Мы приведемь здесь, слово вь слово, извлечена изъ описа
н 1 я г. Вуолемь, переносной железной дороги, устроенной имъ 
на Ферме Вилынезь, близь Парижа.

«Свекловица, сь самаго места складовь, смоченная пото.мъ 
на водочномъ заводе фермы, перевозится къ корнерезкамъ, по
средством ь переносной железной дороги. Этотъ способъ пере
возки, который вь сельскохозяСшвенныхъ имешяхъ можеть слу
жить и для другихъ целей, быль заимствованъ отъ подрядчи- 
ковь, лзявшихъ на себя земляныя работы, при устройстве же
лезной дороги изъ Парижа вь .Тиможь. Она состоитъ изъ же-



лЬзныхъ поюсь вь 6 метровь (около 8'/s ар.) ,мнною, Ом. 055 
(около 2 д.) шириною и 0 м. 015 (около1/, д.) толщиною, по- 
сгавлеичыхъ на ребро и укрЪиленныхь въ гнЬздахъ иоперечинъ, 
посредствомъ деревянн^ъ клиньевъ. Поперечины дЬлаютъ изъ 
нагрубо отесанныхь, сь четырехъ сгоронъ, бревенъ; ихъ укла- 
дываготъ прямо на поверхностный грунтъ; разстояше одной отъ 
другой полагается въ одинъ метръ, т. е. около иолу-сажени. По 
устроенной такимь образо.чъ дорог!;, ходить вагоны съ опроки
дывающимися на одну сторону ящиками (фиг. 1)».

хПзгпбъ дороги образуютъ безъ затруднения: поперечины укла- 
дывають предварительно на избранной местности, въ надлежа-

Фпг. 3. — Бокогон, поперечный вндъ вагона, стошцаго на переносной железной доросЬ. 
(Въ  % „  настоящей величины).

щемь одну отъ другой разстоянш. Сначала укр^пляють въ ннхь 
одну uiiiiio поюсь м ш рельсовъ, которой, безъ всякаго затруд
нении дають надлежащее направлеше и изгибъ; вслЪдъ за тЬмъ, 
мара iK4i.no noii первой лшпи, \кр1;н.шотъ, въ гЬхь же попе- 
речппахъ, вторую лnniio рельсовъ, и гЬмъ заканчнвають устрой
ство дороги.



«Должно иметь въ виду: наружную, то есть огибающую ли- 
Hiro рельсовъ, помещать нисколько возвышеннее противъ линш 
внутренней или вгибающейся, для облегчешя хода по дорог!; 
вагоновъ и воспрепятствовашя имъ соскакивать съ рельсовъ. 
Само собою разумеется, что колеса вагоновъ, кроме движения 
по рельсамъ, въ тоже время обращаются на своихъ осяхъ».

«Если придется пересечь железною дорогою— обыкновенную, 
то, въ уровень съ нею, устропваютъ переездъ черезъ нее, насти
лая помостъ по четыремъ брусьямь длиною въ 5 метра, врЬ- 
заннымъ въ поперечины, подобно тому какъ это видно въ ниж- 
нихъ рамахъ вагоновъ, на Фигурахъ 2, 5 и 4.»

Фиг. — Вагонъ, разгружаемый на а;ел1»иой дорога, У !5 настоящей величины).

«Чтобы быть увереннымъ въ однообразной ширине хода до
роги, т. е. въ одинаковомъ разстоянш, по всей длине ее, 
между обеими тишями рельсовъ, для этого все ноперечины и 
гнезда или выемки въ нихь делаютъ по одному шаблону. Вь



выемкахь п.ш гнездахь, внутреннюю сторону, т. е. ту, кь кото
рой приставляется полоса рельса, ср1;зывають перпендикулярно на 
глубину Ом. 025. Наружную же сторону, напротпвь, срйзываютъ 
наклонно къ нутрп, дабы клпнъ,— обтесанный сообразно <Mirypf> 
выемки, то есть, верхнее ребро уже че.мь нпжнее,— не могь выс
какивать когда его будутъ вколачивать на место, что непре
менно произошло бы безъ этой предосторожности. Клинья эти 
вбпваштъ, и, въ случай надобности, выбпвають, погредетвомъ 
неболыпаго жел1;знаго молотка, головка котораго разширяется 
только вь одну сторону, сообразно квадратной мЪрЪ разреза 
клина; въ головку молотка вделывается длинная рукоятка, дабы 
маск'рь могь не нагибаясь вколачивать и выколачивать клпнъ».

> I метръ (около '/, сажен») железной полосы, употребляемой 
для рельсовъ переносной дороги, весить обыкновенно б килограм
мов!, (около l i ‘/s ф м гго въ ), конхъ ценность Оф.Ю (о коло  10 
коп. сер.), следовательно пара рельсовыхъ полось обойдется въ 
{ф.!Ю (около 1 руб. 20 коп.). Поперечины д1;лають изъ 
недорогаго .ltca; oiili имЬють 1м.05 (около 13/4 ар.) длины, 
Om.J! (около 2 вер и.) толщины, п Ом. 12 (около 5 верш.) 
ширины. Такую поперечину, и къ ней два клина, оцЬнпвають 
вь 1 Франкь (около 25 коп. сер.).»

Гакимь образомь, Maiepia.ib, на погонный метръ (около ‘/2 
погонной сажени) переносной железной дороги, будеть стоить 
около G Ф р ан ко въ  (около 1 руб. 50 коп.)»

Кром е того, потребуется два человека, для укладки попере
чит, и рельсовь. Нисколько приученные къ этому двлу, раооч!е, 
могугь уложить поперечинь и рельсовь, пли устроить вполне 
дорогу, на протяженш отъ 200 (около 95 саж.) до 500 метровь 
(около ПО саженей), въ день, если не встрЬтятъ какпхъ либо 
особенныхъ препятствш. Перем'Ьщеше же ея съ м1;ста на м с̂то 
делается еще быстрее. II.him вагоновъ около IПО Франковъ (око
ю {[) руб.).»

.V нась въРоссш, разум еется, устройство подобно!! дороги обой- 
ммсп несколько дороже; по, обратит, вннмаше на пользу, кото- 
рчо он!; могуть принести, ценность ихъ, сравнительно, будеть 
вс.' гаки ничтожна. II»* говоря ужо о разныхъ удобстпахъ пе



ревозки по такой дорог!;, зам1;ттгь только, что по neii, весьма 
1егко, одинъ челов1;къ можеть вести грузъ, кмомь вь 00 пу- 
довъ.

Неужели подобная переносная железная дорога, которая мо- 
жетъ ускорить и упростить производство множества сельскихъ 
работъ, не стоить, чтобы подумать объ устройств!; ея товари
ществом^ для какой нпбудь мТ.стности? Поиросъ,— стоющш вни- 
MaHid; и, надT.oic.'i, —  найдутся и исполнители.

Б. Т.

ш ш о-ж ш зиы й дпмь.

Расирострамenie употреблешя ,! e.ii:ba, rain. гтроите.п.наго ма
териала, нм+.етъ большой иптересъ, каш. дли строителем, таиь и 
для m Ьхь занимающихся ;ьелЬзною промыщленногшо. Въ Ан- 
r.iiii делаются изь одною и;сл1;за обпшрныя i.ot ijxtiw n, какъ 
то: нублпчныя здашя, rrauuiu и;елЬзныхъ дорогь, желЬзные 
домы н нав'Ьсы для покрьтя бо льишхъ пространствь. Такъгаиъ 
вь далекихъ странам, весьма важно бываем. сокращагь расходы 
при иосгронкахъ, то жел'Ьэнын здашя, особенно станщн >кел1;з- 
ныхъ дорогъ, выписываю гея гуда изь Англш; туть они, по нз- 
roToiueiiiu, разбираются по частям!., такь чтоб!.! ихi. легко 
было not таить на мЪгго им, иаэпа<icnin. В ь Манчестер !; были 
приготовляемr.i некоторые весьма оошпрпыя постройки для юж
ной Америки; меа.ду прочнмъ, машинная станшя при южной 
Чилшскоп железной дороН;, сделанная по | п<упку 1. Пакенгспма. 
Она представляет!, bi. maul. многоугольник!, о 18 сторонах!., 
ичТ.шщш 1/1 <|>уть вь по.1еречнпк1,: пь центр); ея перекрещи
ваются 8 лннш рельсовъ на вертящейся плат<н>рм1;; такъ, что 
машина п тендер!, могутъ перейти на кан:дмо и,ъ перекрещи
вающихся .iiiniii дорогь. Зта постройка. одна ii.ii, совершен- 
иИппихъ вь своем 1. род!:, состоитт. нзъ с.гкд. частей: остонъ 
здашя составлен !, изъ чу| унныхъ колоипъ п ароьъ, соединенным



железными раскосинами; обшивка —  изъ гальванизирован
ной жолобчатой жести (Moremood,s Patent), съ проектами 
изъ матоваго стекла. Все это весило около 350 тоинъ и было 
сделано висли Ь вь Манчестере для доставлен1я на место. Вь 
Саитъ-Яго вновь строютъ стапцно для манишь и для пасса
жиров ь совершение изъ жел!>эа, и много требуется железных ь 
крышь для крьшя кириичиыхъ зданш. Пассажирская, сейчась 
упомянутая, стаиидя, есть здаше въ  200 Футовъ длины, и вь 
два иролета (арки) ггь 40 Футъ каж/ми. Стаицш Каншагаль- 
cKoii железной дороги, близь Pio де-Жанеиро, сделаны тоже 
изь .колобчатаго жел!;а и приготовлялись въ Манчестере.

Па ириложеипомъ рисунке (лис^л I, фиг. 1, 2, 3 и 4) 
представлен ь жилой домъ, построеииый въ Манчестер I; на томъ 
же завод!), подъ Фирмою: Bcllliouse and С. of the Eagle 
Foundry Manchester; Фигуры представляют!.: 1-я, лицевой *i>a-
са гi.; 2-я, боковой видь; 3-я и 4-я, планы двухъ этажей. Birl;iu- 
niii вид ь здашя вт> хоройнемъ вкусе и красивь,внутреннее устрой
ство удобно и вполне удовлетворяет!» требован'ямъ комфорта. 
Нересе.юпнамъ, вновь прчбывшпмъ въ страну, а также уже уст
роившимся колонистам!», эти здашя должны быть вполне бла- 
I од^яшем ь, спасая вновь прибывшаго отъ большнхъ x.iciioti. 
и непредвидениыхт издержек!, и доставляя привыкшему удоб
ства -жизни. Домы, подобн ю  показанному нарнсушгЬ, могут!, быть 
приготовляемы на упомянутом!» заводЬ, по цЬиЪ отъ 2850 до 
3200 руб. смотря но стилю и отдЬлгЬ.



■ЕХА1Ш ,  ТЕХН010Г1Я I  ВСП0Н 0ГЯ Т Е1БВЫЯ НАУКИ.

Ш О Ш  МАШИНА М П П .

Основная идол изобрЬтонТа г. Ленуара, пользоваться расши- 
рительнымь деисииеяъ нагрЬшхъ газовъ, какъ двигателечъ, но 
представляетъ особенной новости; такь напр. дМц'тв'к* машины 
Эриксона, основано на тЬхь же началась (*). Съ другой сто
роны, не нова и мысль его, ввести электрическую искру вь 
цилиндръ машины. Много было делано понытокъ, приводить въ 
движеше поршень, последовательными вспышками пороха, кси- 
лоиднна, или гремучаго воздуха (**). Вь третьей части Expo
se d7s applications de Г elect i idle, .по-Монселя, на стр. 511, 
находится oiuicai. е улег.тро-хш'пческ*' о двигатели Мефа. Вь 
атомъ двигателе, действуетъ гремуч;'i воздухъ, т. е. смесь двухъ 
объемовь водорода, съ однимъ оКемочъ кислорода. Электро- 
магнетическая машина, производя искры то съ той то съ дру
гой стороны I ллиндра, производить попеременные взрывы газа, 
сообщавшие движете поршню.

( )  См. Строитель, Механпкъ и Техшмогь 18G0 г., т. I.
(**) Мы сльшиии, что п р о Ф е ссо р ъ  ф и з ш -и  при И. К. Путей Сооб- 

щешя, г. Глуховъ, занимается ра.чсмотрЬгемь проэкта машины г. 
Лоренцсвича, приводимой вь двнжеше силой п о р о х о в ы х ъ  в с п ы -  
шскъ.



Двигатель Мефа, наиболее подходить къ двигателю Ленуара, 
разница между ними состоить лишь въ томь, что вмГ.сто смЬ- 
си кислорода и водорода, Лепуаръ употребляеть сл1>сь свЬ- 
тпльнаго газа съ воздухомъ. Въ этой см1;сп, наибольшее коли
чество (maximum) газа, доходить до 5'У0, при 95'/0 воздуха; а 
наименьшее (minimum) до 2°/0 при 9В°/0 воздуха.

Вь настоящее время, машина Ленуара въ четыре лошадиный 
силы дМствуеть на Фабрик I; садовой мебели г. Левекъ, въ 
улиц!, Руссле (М. l’Evoque, rue Uousselet 55) гд1; она приво
дить въ движете токарный станокъ, строгальную машину и 
круглую пилу для рЬзашя жел'Ьза.

По наружному виду, машина эта нисколько сходна съ гори
зонтальными паровыми машинами высокаго давлешя, съ тою 
вирочемь разницею, что при ней н1;тъ котла. Изъ числа проло
женных ь чертежей: черт. 6 иредставляетъ профиль машины, чер. 
!!— продольный, а чер. 7,— поперечный разрЬзъ ея.

Па ч. 6, 7 и 8: С иредставляетъ цилиндрь, подобный обык
новенному паровому цилиндру, вь которомъ ходить взадь и 
впередъ поршень Р. Светильный газь пдеть по разветвленной 
IрубЬ G, въ золотнпкъ Г; сюда же, но труб1; .4, проходить 
воздухъ. Колпакь, сделанный надъ трубой Л, служить для пре
дотвращен!» потери газа, который по легкости своей, подни
маясь вверхъ по трубЬ Л, задерживается колиакомь, п увле
каемый токомъ воздуха, снова входить въ золотнпкъ. Движе
те передаваемое золотнику, отъ главнаго вала, иосредствомь 
эксцентрика, заставляете его двигаться, то вправо то вл1>во; 
при этомъ, заключающаяся въ немъ емкь газовь, входить по
переменно то въ переднюю, то вь заднюю половину цилиндра, 
судя по тому, противь котораго изъ отверзни цилиндра при
ходится отверзпе золотника. При иоложеши поршня, представ- 
ленномь на чер. 2, газь вм1;п1; съ воздухомъ, входить въ пе
реднюю половину цилиндра, и воспламеняясь отъ дЬйспяя элек
трической искры, производить жарь, расширяющий воздухъ и 
продукты гор1>шя газа (углекислоту и пары воды), при чемь 
поршень, отъ дЫ'и'твт такого расшпрешя, пдеть назадь. Зо- 
лотникъ 7', подобный золотнику 7’, передвинувшись при этомъ



вправо, открывает!, свободный выходъ газамъ, находящимся за 
поршнемь, и уже окопчпвшимъ свое д!>йс'ше. Съ прпближс- 
Н1емь поршня 1.ь дну цилиндра, происходить псредвижешс зо 
лотниковъ, вслЬдатне чего поршень, иолучастъ обратное дви
жете.

Можно подумать, что газь, воспламеняясь въ цилиндр!,, мо- 
жетъ вместе съ т!,мь воспламешпъсм п въ труб!., однако же 
этого не случается, вслЬдсте весьма малаго д'ммегра отвер- 
зпй, проводящпхъ газь изъ золотника въ цилиндръ. Отверзпя 
эти, делаются несколько менее— отверзни обыкновенныхь газо- 
выхъ горЬлокъ.

Перейдстъ теперь кь объясненпо способа, произведшим элек
трической, искры, то съ той, то съ другой стороны цилиндра.

Псточнпкомъ электричества, въ машин!. Ленуара, служить 
индукщонпый (наведенный) токъ, возбуждаемый галванпческой 
батареей Дашелм, въ прибор 1; Румкорфа (*). Индукщонпый токъ 
употребляется здесь потому, что онъ пмЬотъ весьма сильное 
напряжете, и производить искры между двумя, никогда неири- 
касающпмпся проводниками. Одна оконечность х, внЬшнсй спи
рали, соединяясь съ металлическимь основатель машины, бе:;- 
ирерывно сообщает'!, индукционный токъ цилиндру; другая око
нечность у, соединена съ изолированнымь (уедпненнымъ) метал- 
лнческпмъ прутомъ ад. Выше прута а>), расположены два по
добные же прута Ь и с, изолированные другъ отъ друга. По 
поверхности этихъ прутьевъ, скользить комутаторь Q, которо
го длинная ветвь касается прма ад; а короткая сообщается
поочередно, то съ прутомъ с, то съ прутомъ Ь. Комутаторь
приводится вь движете поршневой шгангоп, отъ которой от,
пзолировапь. Отъ прутьевь b и г, идуть проводники f f  и f 'f ,

( ) ПриЯорь ГумкорФа, оеноиань на устр T icth I; наваддщ ихг i.ie m iip o -  
матитпвг,, состоящим, п:н. же.гГ.пнаго мпшнлра, ооорнутаго, спи
рально, толстой проволокой. н пстаплениаго въ спораu> изь тонкой 
npnnoioKii. Концы внутреннем cnnpain спсдмншппч! съ галвлппче- 
скою парою, л концы niih iin ieii — нроподять электричество, вь э.юктрн- 
ауемып предмета. Hi. прибор!, 1'у.чкорФЛ. наружная наводимая) спи
раль, нчФ.еть бол!;о 10,000 оборотопъ.
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оканчивающиеся no внутренности цилиндра. Отвертя вь цилин
др!,, сквозь который проходить проводники, завинчиваются 
винтами г, вь центр!, которыхъ вставлены стеклянный трубоч
ки, изолирующая проводники, отъ металла цилиндра. Провод
ники f  и f, оканчиваются, со внутренней стороны цилиндра, 
платиновыми наконечниками, загибающимися къ верху. Немного 
выше этихъ наконечниковъ, помещаются два T a i i i e  же наконеч
ника, только загибаюнмеся къ низу. Верхнее наконечники, при
крепляются къ винтамъ г, такъ что положительное электриче
ство, сообщаемое цилиндру, сообщается и этимъ наконечникамъ. 
При иоложеши поршня, представленномъ на чер. 1, отрицатель
ное электричество, сообщаемое пруту ад, переходить, черезъ 
длинную ветвь комутатора, вь массу его, потомь, черезъ корот
кую ветвь, сообщается пруту с, откуда, по проводнику //', пе
реходить вь цилпндръ, всл!,дс'пне чего является искра, газъ 
вспыхиваеть, и гонитъ поршень впередъ; при этомъ короткая 
в!.твь комутатора, переходить съ прута г, на пруть Ь, сооб
ща етъ ему свое электричество, которое, по проводнику //, про
ходить въ переднюю часть цилиндра и производить искру, 
иследств1е чего поршень, а след, и комутаторь, движется впра
во, и т. д. Можно было бы опасаться, что электрическая искры 
могутъ произвести взрывы, однако это onacenie, не подтверж
дается опытами; воздухъ и продукты горЬшя расширяются 
весьма равномерно, въ чечь можно убедиться, открывъ краны 
к, служанке для пропусками въ цилиндръ смазки; при этомъ 
газы выходятъ изъ отверзт1Й весьма равномерно.

Для охла.кдешя поверхности цилиндра, нагревающейся отъ 
вспышекъ газа, она окружается оболочкой, фиг. 5 ; въ простран
ств!; между этой оболочкой и стенками цилиндра, пропускает
ся безпрерывно иода, по труб!; Е , вытекающая по трубе Е’, 
фиг. 1. Для уравнпвашя притока газа, машина снабжена регу
лятором!,, вращающимся отъ дЬйств'т главнаго вала. Этотъ 
регуляторъ д!>йетвуетъ на кранъ газопроводной труб!,!, и след, 
управляетI, притокомь газа. Кроме того, каждая изъ в+твей Z, 

ф и г . 2, снабжена оеобымъ краномъ.
Содержаше i -хъ сильной машины Ленуара, обходится въ



Парижа несколько дешевле содержат»! паровой машины такой 
же силы, какъ .по можно видеть изь нижеслЬдующаго.

Паровая машина выеокаго давлеши, вь \ силы, расходуетъ 
на каждую силу вь чась, отъ { до 5 килограммовъ (10— 12‘/а 
Фунт.) камсннаго угля. Въ иродолжеше десятичасовой работы, 
;)то составить, въ день, отъ 10 до 12 пуд.; среднюю цену, 
вь ПариижЬ, 1000 к. можно положить въ Ю Франковь ( Ю р.) 
или около 16 к. за пудъ, след:

каменный уголь обходится въ . . . 1 р. 80 к.
кочегарь иолучаетъ вь день . . .  НО »

итого въ день . . 2 р. 60 к.

Машина Ленуара требуеть, на каждую силу, около половины 
кубпческаго метра вь чась (*), следовательно, вь иродолжеше 
десятичасовой работы, {-хъ сильная газовая машина расхо
дуетъ 20 куб. метр. Вь ПарижI;, кубическш метръ обходится 
вь 56 сантимовъ, следовательно весь расходъ газа на машину 
обходится ежедневно въ 7 Франковь и 20 сантимовъ, или вь
1 р. 80 к., иричемь уходь за машиной стоить гораздо менее 
80 к. Разумеется вь мЬстахъ, где газъ дешевле, какъ напр: 
въ Лондоне, машина Ленуара можеть принести более выгоды. 
Кроме того, въ пользу газовой машины, говорить также зна
чительно меньшее противь иаровыхь машинъ пространство, ко
торое она требуетъ для своего помещены; простота ея устрой
ства, отсутствие котла и дымовой грубы; все .по, вместе взя
тое, удешевляеть первоначальное обзаведете.

Все до сихь поръ сказанное применяется не только къ ма- 
шинамъ неподвижнымь, получающимь газъ изь какого либо за- 
ведешя, но также къ паровозамь и пароходамъ, которые мо- 
гутъ иметь переносные резервуары съ газомь, или, что еще 
удобнЬе, съ жидкими углеродо-водородными составами, при 
нагреваши котормхъ отделяется светлы.ый газъ.

(Машина Ленуара. какъ первь-\ оьытъ, им!;етъ разумеется

) Ято к о л п ч р е т п  гож! ;изтсл »('bii;iioii(‘iiiio однимъ <ЧГ1:Т1МЫ1[.1>11. 
рожкомъ, ri. продог.кеше 3-хъ часом..



1(3 ОТДЬЛЕШК II.

Miiorie недостатки, которые впрочем, при дальнейшем, усовер- 
шенствоваши, могуть быть легко исправлены.

Не распространила, вь трескучим, Фразахъ, подобно Фран- 
цузскимь Фельетонамь, о будущем, шровомъ значешп ruoopt,- 
Teiiin Ленуара, >iы можечъ пока.чЬсп, сказать, что вь тспереш- 
пемь состояши своемь, оно составляем, находку— для ремеслен
ных ь заведенш средней руки, п даже отдельныхъ рабочихь; 
для хозяевь болыппхъ домовь, где ;>та машина, можетъ исправ
лять многоразличным работы; еловомь, во веЬхь т!;хь случаяхъ, 
гд1>, по незначительности работы, требуемой отъ паровой маши
ны, не окупаются расходы на обзаведеше и содержаше ея. 
Разумеется ве1; эти выгоды, возможны только при дешевнзиГ. 
свЬтильнаго газа. Н. Ф.

Д о и  о л и к и п ;  к ъ  с т а т ь  г, о м а ш и н  т. Л е н у а р а .

Помещенная вы не статья о машин!. Ленуара, составлена гю 
св’Ьд’Ьшямъ, о iieii, ночЬщепиымъ вь разиыхъ иностранных!,, 
технических!, издашяхъ.

Вь доиолнеше, мы представляем!, здесь, полученный отъ г. 
Попова, отзывь объ этой манпшГ, Французскаго гражданскаго 
инженера Жуання:

Машина Ленуара поддержала съ честно вс1; обещашя своего 
изобретателя: она заняла, въ настоящее время, видное место 
межд\ механическими деятелями, въ области промышленности, 
съ иолнычь успехомъ выдержала практически! пеныташя, обой
дя, слГ.дователыю, опасную подводную скалу, о которую безио- 
щадно разбиваются неосновательный нововведешя и изобрI.Teiiiя.

Вт, Париж!., машина Ленуара работает!, уже во многих ь час 
терских ь. Недавно мы любовались двумя такими машинами, каж
дая вь одну лошадиную силу. Нельзя было не удивляться, при 
тгочь, значительной ихъ двигательной силU— сравнительно съ де
шевизною содержашя. Иакопець мы видели машину Ленуара 
вь 10 лошадиныхь спль, вь мастерской механика-строителя 
ним, самыхь манишь, г. Марпнонп. Птотъ искусный п опыт
ный практик к внимательно занялся устройством!, манишь Дснуа- 
ра и, про своихь научныхь и практическихь свЬден'шхь, д|,и-



ствительно довель ихъ до совершенства. Bet машины, выходя
щая изь его мастерской, носять на себе особый, такъ сказать, 
отпечатокъ, который нельзя было не замшить на первой маши
не Маринонн, сделанной имь для себя, вь замЬнь паровой ма
шины съ котломь.

Во Францш, не вь одномь уже Париже можно видеть эти 
машины; несколько экземпляровъ ихъ отправлены въ Люнъ и 
другие города. Мнопе еще съ нетерм1ииемъ ожпдаютъ ее. На- 
конець, кроме Фрашци, и друпя государства Европы, заинте
ресованны» новымь важнымъ изобрЪтешемъ, вытребовали маши
ну Ленуара. Въ Poeciio, и именно въ С. Петербургь, она дос
тавлена къ гг. Попову и Гаве. Въ Голландию— г. Пенья. Че- 
1ыре машины, вь дв1; силы, отправлены къ г. Пёи, для Испаши 
Бразилiu и Гаванны. Одна послана въ Египетъ. Америка и ко
лони! сделали множество заказовь. Пзъ этаго можно заключить, 
что машин!-. Ленуара суждено распространиться по всему свЬту!

Когда, въ первый разь, явилось вь печати H3BicTie объ этой 
машшг1;, то, конечно, мнЬше о ней основывалось на вниматель
ном ь разсмотрЬши ея, и на предварительно нолученныхъ резуль
татах ь ее дЬйств1я; не смотря на то, высказаны были одн1; на
дежды, а не окончательный приговорь, потому что практичес- 
liie опыты далеко не указали еще вс1;хъ достоинствь машины. 
Въ настоящее же время, когда на лицо выставлены прямо Фак
ты, когда всяни"! можеть впдЬть эту машину, действующею на 
фабрикахъ и въ мастерскихъ, и при этомъ убедиться на дЬлЪ 
вь полезномь и выгодномь исполнении ею, такь сказать, дей
ствительной работы,— разумеется печатныя слова, казавш!яся 
прежде следствием ь восторженнаго настроешя, npio6pe.in пол
ное довЬр1е и доказали, что онЬ были основаны на твердомь 
убежденш, блистательно подтвержденномь самою практикою. 
Следовательно, въ настоящее время, решено, что машина Ле
нуара вполне практична, что она действительно производить 
то количество полезной работы, которое вычисляетъ устроитель 
ея, и что, какъ показали работы въ мастерскихъ и испыташя 
динамометромь Прони,— приписанная ей сила дМсшя нисколь
ко не увеличена. Наконець, въ изданномь въ светъ краткомъ
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обзор* или тарифе, мы прочли, что Общество Ленуара и К 0 
устроиваетъ машины, отъ одной до двадцати лошадиныхъ силъ, 
съ ручательствомз за действительность силы, хорошее дМ- 
C T B i e  и исполнеше работы. Такумъ образолъ, гласно выражен
ное утверждеше не можетъ же быть необдуманнымъ, но, безъ 
сомнешя, основано на твердомъ убежденш въ возможности вы
полнить обещанное.

Сказавъ все, что нужно, о действш этой машины, обратимъ те
перь внимаше на нее, въ экономическомъ отношенш.

Если полезное дЬйств1е этой машины мы подтверждали Фак
тами, то дешевизну ихъ, сравнительно съ паровыми, ты можемъ 
доказать цифрами. ЦиФры имеютъ свойственное и.мъ красноре- 
чЁе, вследств1е котораго съ ними всегда охотно соглашаются: 
Читая тариФъ Общества Ленуара и К 0, мы замечаемъ, что по
купные цены его машинъ, сравнительно съ ценами паровыхъ 
машинъ, чрезвычайно дешевы; для примера возьмемъ машину 
Ленуара въ 20 силъ: съ перевозкою изъ Парижа, въ департа
менты, и установкою наместо, она обходится около 5160 р. с., 
между темъ какъ паровая машина, во столько же силъ, со свои
ми печью, трубою и котломъ, стоитъ, по крайней м1;рЬ, 5000 р. с. 
Разница между этими ценами довольно значительна, для того, 
чтобы быть принятою въ соображеше.

Нужно-ли говорить о выгоде замены топлива-газомъ? а 
следовательно ясно, что, въ этомъ отношен!и, машина Ленуара 
требуетъ гораздо менее расходовъ, нежели паровая. Хотя мы 
и могли бы письменно обозначить расходъ на содержаше этой 
машины, но циФра наша не была бы вполне определенна, по
тому что опыты, на которыхъ мы присутствовали, показали, 
что можно, особеннымъ образомъ, выгодно добывать газъ для 
этихъ машинъ, при чемъ соблюдается эконом1я 100% на 100. 
Это безъ сомнешя покажется баснословнымъ, но, чтобы убе
дить въ возможности, мы приведемъ здесь слова самаго изо
бретателя, полные научнаго интереса. Вотъ что онъ говорить:

•Даровой хаза. Слово это кажется довольно страннымь! По
лучать даромъ газь, или —  иметь даровое освещение; до 
сихъпоръ объ этомъ не слыхивали; но изъ этого, однакожь, не



следустъ, что этого никогда не можетъ быть. НапримЪръ, тотъ, 
кто занимается выделкою жел1;знаго купороса, изъ обркжовъ 
и вообще— железнаго лому и серной кислоты, только этой ра
ботой и живетъ; водородный-же газъ, который выделяется, при 
этой операцш, пропадаетъ у него безъ всякой пользы.»

«Если бы-же этотъ газъ собирать и соединять съ углеро- 
домъ, то можно было-бы иметь Marepia.n> для освещешя, по
лучая, въ тоже время, и железный купорось. Вь случае плохаго 
сбыта железнаго купороса, выделывайте цинковый купорось, 
обращая его въ цинковыя бЬлила, у потреблена которыхъ, съ 
каждымъ днемъ, более и болЬе распространяется. ВыдЬлывайтс, 
если хотите, хлористый цинкъ, который отлично превращаетъ 
жирныя вещества въ мыло; или же, хлористое олово, употреб
ляемое въ красильномь искусстве. Однимъ словомъ, такъ какъ 
побочные продукты будутъ продаваться дороже, тЬмъ стоитъ 
добываше водороднаго газа, то, конечно, производитель его не 
будетъ въ убыткЬ, напротивъ —  съ отличнымъ барышемъ. Это 
изобретете существуетъ съ 1843 года, но оно явилось слиш- 
комъ рано, ибо тогда пудъ сЬрной кислоты, въ Париже, стоиль 
около 1 р. 25 к., бензинъ не быль еще извЬстенъ, цинковыя 
белила не были еще въ ходу, и самый цинкъ былъ дороже.

Теперь-же, когда пудъ серной кислоты, получаемой изъ кол- 
чедановъ, стоитъ, во Францш, около 121/2 коггёскъ, когда цнн- 
ковыя белила заменили свинцовыя, п изобретенъ простой, до
машни! аппаратъ, —  идея домашняго освещешя газомъ быстро 
развивается, и мысль о даровомъ освещенш должна наконецъ 
осуществиться.»

Этотъ способъ получать газъ, безъ всякихъ издержекъ, былъ 
предложенъ г. Жобаромъ, и г. Ленуаръ воспользовался имъ 
для применены къ своей машине.

Въ скоромъ времени, промышленная практика покажетъ до
стоинство этого остроумнаго применешя. Какъ бы то ни было, 
но мы видели также друпе опыты Ленуара: удобнаго и деше- 
ваго получены газа изъ летучихъ жидкостей и углеродистаго 
водорода, разлагаемыхъ однимъ жаромъ воды, обращающейся 
вокругь цилиндра машины.



Ваза, величиною съ шляпу, составляла газопропзводитель; го
рячая вода обращалась вокругъ него, и жпдкш углеродистый 
водородъ обращался вь газъ; такимъ образомъ сама машина 
постоянно заготовляла потребное для нея количество газа, но 
sibpl; того какъ онь росходовался, такъ что все издержки за
ключались единственно въ жидкости, потребной для выд1>лешя
газа, цЬна которой очень умеренна.

Опыты эти, кото))ыхъ еще недостаточно для того, чтобы иметь 
верное о нихъ заключеше, показываютъ намъ, однако, что на
стоящая экономия,— когда светильный газь для машины пр'юбре- 
тается отъ парижской компаши,— значительно увеличится еще, 
и содержаше удешевится вдвое, а можетъ быть н втрое, если 
найдень будетъ новый снособъ добывашя газа.

Если представимъ себе всЬ полезный примЬисшл, который
будутъ слЬдсшемъ успеха машины Ленуара, то легко заметить, 
что этотъ успЬхъ, который ежедневно принимает ь все болыше 
и болыше размеры, послужить совершенным ь иереворотомъ вь 
промышленности. Не только везде можно будетъ очень дешево 
добывать питанie для машины, но также легче будетъ поме
щать и перевозить ее куда угодно. Она выполняет ь все усло- 
В1я удобства, которымь пары не въ состоянш удовлетворить.

Напримеръ, мы передвигаемь, помощью лошадей, локомобили, 
до места, где они должны работать; когда-же ихъ освободятъ 
огъ тяжелаго котла, то, можно сказать, они сами будутъ 
ездить на место работъ. Наши земледельчеапя машины— эта 
дивная победа ума надь природою,— будутъ пахать поля и 
жатъ хлеба, со скоростпо и правильности.

Пожарныя трубы, черезъ это усовершенствоваше, могутъ быть 
всегда готовы, на случай пожара, и, в-мЬсте сьтЬмъ, привозить, 
на место нещаепя, вместе со средствами къ спасение, и людей 
необходимыхъ для денств'ш ими. Иаконецъ мастершя, вь ко
торыхъ работники истощаютъ своп силы надъ работами, кото
рыхъ не можетъ исполнить двигательная сила пара; мелкое 
мануфактурное производство, которое пользуется средствами 
далеко несовершенными, будутъ, вь послЬдствш, пользоваться 
благодеяшями, который обещаетъ эта новая двигательная сила.



Конечно, мы не все сказали, и если бы написали ц1;лые 
томы, то и тогда не кончили бы еще, потому что, вь насто
ящее время, невозможно определить все применошя, кашя мо- 
жетъиметьвъпромышлснностпмашинаЛенуара, и потому мы огра- 
ничимсятемь, что скажемъ еще одну выгоду, какую представляетъ 
машина эта, а именно: ничтожность места,попространству, которое 
она занимаеть. Предлагаемый здесь рисунокъ, есть изображена 
машины, вь одну силу, построеной г. Ленуаромъ; въ длину она 
иместъ около 2‘/а Футовъ: это игрушка, но игрушка, смело выпол
няющая свою полезную работу, равняющуюся И),021 пудо-Футамъ. 
Эконом1я вь месте— немаловажное услов!е: она обещаетъ ма
шине Ленуара значительное применете въ мореплаванш.

ЗЛМЪМАШЯ ОГ.Ъ ШРОЙСТВТ, СШШНЪ II О ВЫСУШИВАШИ РАЗиЛГО
РОДА.

Пзъ многочисленных ь, современныхъ намъ, нововведен^ едва 
ли какое ппбудь приложеше хпмичсскпхъ и Фпзпческпхъ знашй 
къ нуждамь общсжитейскимъ, представляетъ нашему отечеству 
так!я существенно ьажным услуги, какъ новейипя усовершен
ствована вь устройстве сушиль. Вь северной и средней поло- 
сахъ Poccin, столь необходимым для земледе.йл, хлебные овины 
наши, суть источники безчисленпыхь пожаровъ и непомерной, 
совершенно напрасной, иотраты топлива, единственно отъ крайне 
бедственпаго ихъ устройства. За весьма немногими исключешя- 
ми, точно въ такомъ же состоянш находятся, поcie время, су
шильни миогочпеюнныхъ московских!. Фабрикь и заводовъ, а 
вь частном'!, быту, пГ.ть семейства, которое бы не претерпева
ло более пли менее, отъ необходимости оставлять высушивае
мое домашнее беи,с. развЬшаннымь, вь сырую погоду, по не
скольку сутокь, тогда какь, но новымъ сиособамъ сушки, оно, 
во всякое время, можеть быть совершенно высушено въ чась 
и in около, какая бы ни стояла на дворе погода.
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Прежде думали, что, для сушки какихъ бы ни бы.ю веществь, 
главнейшая необходимость есть теплота; теперь, изъ безчислен- 
ныхъ оиытовь, дознано, что, хотя теплота и нужна до некото
рой, впрочемь ограниченной степени, но, что главное условие 
успеха всякаго рода сушки есть— быстрая перемЬна притекаю- 
щаго, на сушимое вещество, воздуха.

Великое в.шнпе быстраго иритеченш, и следовательно быстрой 
пером 1 пы воздуха, на сушку, и великое превосходство его надь 
влипнем к одной теплоты, всякой можетъ видеть е;кедневно соб
ственными глазами: г>ь холодную и посредственно сухую пого
ду, но при силыюмъ вЬтр!;, бЬлье, на открытомI, воздух!’,, вы
сыхает ь покрайней мере въ десять разъ скорЬе, нежели въ 
теплое, но безветренное время. Гоже б+>льо, которое на черда
кам, остается развЬшанпымъ трос сутокъ, прежде нежели вы- 
сохнеть; въ новейшим,, уеовершенствованныхъ сушильняхъ, вы
сыхает!, въ чась; а если белье тонкое, то даже вь сорокъ ми
нуть.

Предлагаемое здЬсь изложение началъ, на которыхъ основа
ны вс1; новЫ’ише сушпльныя устройства, будетъ какъ нельзя 
бол Г,е нолезно для наших ь землевладельцевь, промышленниковъ 
п Фабрикантов!,, особенно въ Москве. Bek out, имЬютъ осно- 
вашемь толковое соображеше слЬдующпхъ данныхъ:

1 е. Атмосферный воздухъ, при пятнадцати рсомюровыхъ гра
дусах ь теплоты, можетъ, до насыщения, растворить семь грановъ 
водянаго пара или одну девятисотую часть русскаго торговаго 
фунта. Па [;аждый кубической Футь своего объема, въ сред
нем!,, обыкновенномь своемь состоянш сухости, онъ содержптъ 
отъ двум, съ половиною до трехъ грановъ воды, и, следова
тельно, до насыщешя своего, можетъ принять ее отъ подвержен
ных ь его в.шнию вещестъ, отъ четырехъ до четырехъ съ поло
виною грановъ на каждый кубической Футъ.

2-е. Способность воздуха поглощать воду, удвоивается при 
каждыхъ двенадцати рсомюровыхъ градусахь теплоты. Такъ, 
если при пятнадцати градусахъ онъ .можетъ принять и унести 
сь собою семь грановъ влаги, то, при 15+12, или при двад
цати семи градусахъ, онъ поглотить ее четырнадцать грановъ;



а при 27+12, или при тридцати девяти градусахъ,— двадцать 
восемь грановъ, или одну двухъ-сотъ двадцать пятую часть 
русскаго Фунта. Но, такъ какъ, въ нормальномъ своемъ состоя- 
HiM, онъ уже заключалъ до трехъ грановъ воды, то сырость- 
погдощающую пли высушивающую силу одного кубическаго 
Фута воздуха, при температур^ въ 59° R., можно принять вь 
двадцать пять грановъ, такь что, на поглощеше одного Фунта 
воды, надобно притечеше двухъ-согъ пятидесяти двухъ кубиче- 
скихъ Фут. воздуха.

5-е. Во всЬхь сушильныхъ устройствахъ, практически успЬхъ 
завысить несравненно болЪе огъ спорости притечешя воздуха, 
нежели отъ его температуры. Съ данной поверхности высуши- 
ваемаго вещества, количество уходящей, въ данное время, сыро
сти, находится вь прямомь содержаши со скоростпопотока,устрем- 
леннаго на него воздуха, такь что, если cia последняя увели
чится вдвое, то и высмхаше ускориться вдвое.

4-е. Иакоиецъ важнейшее обстоятельство, имеющее самое су
щественное п неподозрЬваемое вл1яше на упгЬхъ всякаго су- 
шильнаго устройства, есть: плотность стЬнь той избы или чу
лана, который обращень въ сушило; совершенное отсутств1е, 
въ стЬнахъ, трубахъ и каналахъ, трещинъ и щелей; равно какъ, 
по возможности, наилучшая защита сг^нъ отъ охолождающаго 
дЬйствш наружнаго воздуха. Если рассудить, что въ самомъ 
плотнолъ и исправномъ зданш, какъ бы жарко внутренность 
его ни была натоплена, отъ одного этаго охолождающаго вл1яшя, 
и отъ глазу непримЪгныхъ, въ дверяхъ и оконныхъ рамахъ, ще
лей, почти вся внутренняя теплота изчезаетъ вь сутки, то че
го же должно ожидать отъ сушила, въ коемъ теплый воздухъ, 
по необходимости, находится въ сжатомъ и натуженномъ со
стоянш, готовый ускользнуть въ малМшее отверзт1е.

Устройство усовершенствованнаго сушила самое простое, 
доступное для всякаго. Это есть ничто иное, какъ нежилая 
изба или даже чулань, котораго стЪны, потолокь и полъ, съ 
особеннымь п крайнимъ рачешемъ, проконопачены, и могущ!я 
быть гдЬ трещины и щели наплотно заделаны и замазаны. Подъ 
потолкомь о,1,по или нисколько огверзтш, въ которыя очень плот-
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но вставлены, изъ листоваго жел'Ьза сдЬланныя трубы, приво- 
дя1щя, во внутренность сушила, искусственный, вн 1> сушила бо
лЬе или менЬе подогретый, или, въ благопр’штную погоду, и 
вовсе неподогрЬтыи, искусственный в Ьтеръ, производимый обык- 
новеннымь вЬтрогономъ или вентилаторомъ; а внизу, надь са- 
мымъ поломъ, друпя отверзт1я, выводя1щя наружу, прошедш1Й 
сушило сверху внизъ и сыростио напитавшаяся, воздухъ. Во 
внутренности сушила должны быть приспособлена, чтобы вы
сушиваемые предметы можно было расположить в к рыхломъ 
состоянш, такъ чтобы стремящшся потокъ в'Ьтра обхватывалъ 
ихъ со всЬхъ сторонъ. Есш, напртгЬръ, хотимь сушить хлЬбъ 
въ снопахъ, то должны быть въ нисколько ярусовъ жерди; ес
ли хлЬбъ въ зериЬ, то полки, по которымъ зерно разсыпается 
тонкимъ и ровнымъ слоемъ; если же домашнее б4лье или Фа- 
бричныя ткани, то вешалки. Если посгЬдшя сд'Ьланы въ 
видЬ вертикально стоящихъ рамъ, внизу снабжены вальками 
или колесами, и выдвигаются изъ сушила наружу, каждая не
зависимо отъ другихъ, то снимаше высохшихъ и нав1шшвашс 
сырыхъ тканей будуть происходить вн1; сушила, и вовсе небу- 
детъ надобности людямъ въ него входить и подвергаться боль
шому жару и испарешямъ отъ крашеныхъ тканей; а это такая вы
года, которую достойно оцЪнить можстъ только тотъ, кто ви- 
д'Ьлъ, какъ, на московскпхъ лучшихь и  богатМшихъ Фабрикахъ, 
люди, при сушильняхъ, работаютъ круглый годъ не иначе, какъ 
голые, даже въ трескуч’ю морозы.

Такъ какъ скорость движешя, в^тръ производящаго вентиля
тора, и большее или меньшее гюдогрЬваше желЬзныхъ трубь, 
чрезъ которыя вЪтръ проходитъ прежде нежели поступить въ 
сушило, суть въ полномъ нашемъ распоряженш, го болЪе или 
менЪе усиленная сушка, очевидно, зависать отъ нашего благоу- 
смотрЬшя и произвола, и это есть одно нзъ главнЪпшнхъ преп- 
муществъ новЫйнихъ сушильныхъ устройствъ.

Сл’Ьдующ'ш, опытомъ доставленныя, данныя показываютъ, какъ 
существенно важно это преимущество, и, вмЬстЬ съ изложенными 
выше Физическими началами, служагъ руководствомъ къ сообра- 
жешямъ высуип1ван'|я какаго бы ни было матс|йала.



При сушке хлеба въ снопахъ, снопы имЬютъ достаточную для 
обхватывашя ихъ вЬтромъ рыхлость вь такомъ случа й, когда де
вять кубическихъ сажень или тысяча восемь сотъ сноповъ, обыкно
венной вязки, разосланы по иоддерживающимъ ихъжердямъ, такъ, 
что занмиаютъ тридцать две кубичесшя сажени пространства, то 
есть, если наполняютъ отъ пола до потолка все сушило, имею
щее такую вместимость.

Х.гЬбъ, сушимый въ зерне, долженъ быть разсыпанъ по пол- 
камъ, въ слояхъ, отнюдь не бол lie вершка толщиною.

Вь обоихь случаяхъ, разныя температуры притекающаго в1;- 
тра им'Ьютъ следующее в.йяше.

Т е р я е т ъ  и р о ц е н т о в ъ .
О к а з ы в а е т с я  н е п с х о х п х ъ  

э е р е н ъ .

в Ъ с о м ъ v t p u i o .

З е р н о ,  < у ш и и о в  п р и  48  г р а д у с P e o n . 20 24 ‘ о  ^ i i i p ° T U I i l >

41  » п 17 ' / , 22 '  ,0 (  в с е г о  в Ъ с а .

35  » » 1 2 ' / , 18 у  1 10 в з о ш е д ш м х ъ  з е р е м ъ

З Р . 1е н ь  у в л д а е т ъ .
о т ъ  32  д о  28 » ! 0 1 1 в с е  з е р н о  в с х о ж е е .

Вь обыкновенные годы, сырости бываетъ вь хлебе около 
осьми ироцентовъ отъ всего весу. Вь самые же мокрые и не- 
благопр1ятные, она восходить до двадцати процснтовъ.

Вь снопахъ, на каждый пудъ зерна, бываетъ, круглымъ ще- 
томъ, до двухъ пудовь п более соломы.

Для домашняго белья и для Фабрпчныхъ тканей, когда оне 
будутъ выполосканы и выжаты, количество сырости, отъ кото
рой сушка должна ихъ освободить, бываетъ следующее; на 
каждый ф у н г ь  чистой, совершенно сухой ткани, содержится 
сырости:

Въ белье и д р уги х ъ  льн яп ы хъ  т к а н я х ъ  . . 3/ 4 Фунта

В ь  Фланели и д р уги х ъ  ш ер стян ы х ъ  тк а н я х ъ  . 2  »
Въ хлопчато-бумажныхъ тканяхъ . . . .  1 \/ »
Въ б у м а г е ....................................................



Общее правило вс/шаго рода сушин, которымъ, ни въ ка- 
нояъ случай, пренебрегать отнюдь не должно: теплота притекаю
щего въ сушило вЬтра должна быть сначала не более половины 
той, до которой предполагается довести его къ концу сушки, 
и увеличиваться постепенно.

Строгое соблюдете сего правила совершенно необходимо, 
особенно при высушиванш л1;сныхъ магер1аловъ, которые, въ 
противномъ случаЬ, и коробятся и даютъ трещины.

Теперь объяспимъ практическое npiHilJiienie, всего вышеизло- 
женнаго, прниЬромъ. Положить, что должно высушить тысячу 
двести пудовь сыромолотныхь зеренъ ржи, въ четыре часа: 
спрашивается, катя должны быть соразмерения главныхь частей 
сушила?— Вычислеше будетъ такое:

Вь тысяче двухъ стахъ пудахъ зерна— воды 150 пудовь, или 
ось мая часть ихъ веса въ свЬжемъ состоянии. Следовательно 
приходится выгнать воды 58 пудовъ въ чась, или почти двад
цать четыре Фунта въ минуту.

Выше было показано, что, для поглощетя одного Фун
та воды, необходимо 252 кубическихъ Футовъ воздуха, на
тр Ьтаго до 59 рсомюровыхъ градусовъ; а какъ здесь воды двад
цать четыре Фунта, то явно, что вЬтрогоны должны вгонять въ 
сушило не менее шести тысячь кубическихъ Фуговь воздуха, въ 
каждую минуту, или по сту Футовъ вь секунду. Это есть глав
ное и основное ycaoeie.

Если стены плотны и защищены отъ слишкомъ сильнаго вл1Я- 
шя наружнаго холода, то большш или меньшш объемъ вну
тренности сушила имЬетъ очень малое влшню на его дейслв!е; 
лишь бы все зерно поместилось въ немъ слоями вышеуказанной 
толщины.

Для определения суммы поверхностей железныхъ подогрЬваю- 
щихъ вЬтръ трубъ, должно знать, что, дабы сообщить бегу
щему вь ихъ внутренности потоку воздуха 59 реомюровыхъ 
градусовъ, достаточно положить, на каждые два кубическш Ф у
га, въ секунду, одинъ квадратный футъ  поверхности железной 
трубы, и следовательно, на 100 футовъ  все трубы должны иметь



не менее пятидесяти квадратныхъ Футовъ нагреваемой огнемъ 
поверхности.

Но тутъ ДОЛЖНО ВСПОМНИТЬ, ЧТО ВХОДЯЩ1Й воздухь долженъ 
приносить съ собою не одну ту теплоту, которая необходима 
для его силы поглощешя сырости, но еще и ту, которая нуж
на для превращешя заключающейся въ зерне сырости въ паръ, 
потому что воздухъ поглощаеть сырость не иначе, какъ вь 
вид% пара. Для сего, какъ опытъ показываетъ, надобно къ 
найденной поверхности подогрЬвалышхъ трубъ прибавить еще 
три четверти, такь что пел нужная намь поверхность оказы
вается равною осьмидееяти семи квадрагнымъ Фггамъ, и это 
должно быть непременно соблюдено.

11 если наши трубы имеють девять дюймовъ окрулшостп и 
около семи футовь длины, гакъ что поверхность каждой рав
няется пяти квадратнымъ Футамъ, то действпо огня и горячихъ 
газовъ, съ колоенпковь поднимающихся, должно быть подвер
жено семнадцать такнхъ трубъ, по крайней мере.

Не менее всего вышесказаннаго, важна надлежащая сораз
мерность поверхности колоенпковь (то есть решетки на кото
рой сгараютъ дрова) вь нагревающей трубы печп. Для этого 
должно знать, что нужно одно и тоже количество топлива, что
бы возвысить, до какой угодно степени температуры, одинь ку
бической Фугъ воды или три тысячи кубическнхъ футовъ  воз
духа.

И такъ какъ, въ настоящемъ вычислены, мы имеемъ нагреть, 
почти до сорока градусовь, шесть тысячь Футовъ воздуха, въ 
минуту, то это все тоже, что въ это время вскипятить одинъ 
футь воды; а считая, какъ обыкновенно прпнимають въ прак
тике, на каждый Футъ воды по 5 Фунговь дровъ или IV , Фун
та каменнаго угля, мы находимь, что колосники наши долж
ны быть такъ велики, чтобы на нихъ свободно сгорало слиш- 
комъ семь пудовь д р овъ  вь часъ.

А такъ какъ, при хорошо устроенной топке, и при умерен
ной тяге въ дымовую трубу, сгараетъ вь часъ 50 Фунтовъ 
дровъ, на каждомъ квадратномъ Футе поверхности решетки, то,



in> нашей сушильной печи, должно быть но менее шести квад- 
ратныхъ футовъ поверхности колоенпковь.

Иаконець, плоскость горизонтальна™ сГ.чешя дымовой трубы, 
чтобы показанное количество топлива могло сгорать въ надле
жащее время, должна иметь, покрайпей м1;рЬ, одну шестую часть 
поверхности колоенпковь, полагая вышину ея около пяти са
женей.

В ь заключеше, скажемъ, что в Ьтрогонъ, в к полтора аршина 
вь поперечникЬ, если сдЬланъ сь соб.подешемъ вН’.хь (иьпгЬ 
всякому пзв1;етныхь) соразмерностей, при каждомь обороте, 
выбросить семь кубическихъ футовъ воздуха.

Ксли бы рожь сушить не вь зерне а вь снопахъ, въ кото- 
рыхъ соломы обыкновенно бываеть весомь вдвое противь зерна, 
го следовало бы только утроить количество воды, имеющей 
усохнуть и уйти наружу, и вычислена' соразмерностей сушила 
делать по прежнему.

Изъ вышепропиеаннаго, можно видеть, какъ просто и доступно 
каждому устройство усовершенствованнаго сушила. Для какого 
бы рода сушки оно ни назначалось , ;по есть ничто 
иное какъ плотный (ото главное) ящикъ, большей или меньшей 
величины, каменный или деревянный, съ отнерзтчямп въ потолке 
и на дн1; или на rio.iv, изь которыхъ, черезь первым, сухой в!;теръ 
дуетъ сверху внизь, обхватываетъ, со всЬхь сторонь, заключен
ный въ сушил I; товарь, поглощаеть изъ него сырость, и, вместе 
съ сыростью, уходить, чрезь дно ящика, на открытый воз
дух ь.

II такь главный деятель новейшей системы пысушивашн— есть 
искусственный потокъ воздуха, вь сырую и холодную погоду 
умеренно подогретаго, а вь сухое время вгоняемаго сь сплою въ 
сушильню, безъ всякаго иодогревашя; а вЬгрогонь или вентила- 
торъ, которымь атот'ь потокъ пли вЬтрь производится, есть глав
ное и существенное его оруд'ю. Устройство итого преполезнаго 
и теперь вь повсеместное \потреблено' вошедшаго ору.ия, есть 
самое незатейливое и недорогое, Ьезъ всякой хитрой работы, 
сделанный просто изь дерева, рублей за десять, онъ, во вся
ком ь отношен!и, точно также хорошь и действителень, какъ и



чугунный, раскрашенный п раеполированнып, за lioropbiii англи
чане беруть съ нашего брата русскаго— рублей двести.

Чтобы нмоли!; показать великое превосходство нов1.йшп\ъ су- 
шиль перед,ъ старыми, мы приведемъ два ирпмЬра, въ боль- 
шомъ вид!, уже несколько л 1;ть существующее, а именно заго- 
товлеше огородныхъ овощей и зелени впронъ, и сушку древес- 
ныхъ маrepiaловь.

Въ 181)0 год), г. Массонъ, главным садопнпкъ об
щества садоводства во Франти, получили, отъ своего прави
тельства, прпвиллегпо на высушиваше и заготовлеше вирокъ 
всехъ родовъ огородныхь овощей, зелени и нлодовъ; такъ что 
полученный, по его способу, твердый и плотным ихъ массы не 
только отменно облегчаютъ дальнюю ихъ перевозку, но и со
храняются очень долгое времм, нисколько не терпя ни въ своей 
питательности, ни вь качествах!,.

Очевидно, важная общественная польза этого дела была при
чиною, что первые же опыты, вь большочъ виг!; произведенные 
Массономь надь висушивашем ъ капусты, моркови, шпинату, 
щавелю, pt.m.i, свеклы, спаржи, картофеля, яблокъ, грушь, 
дынь и тому иодобнаю, обратит на себя всеобщее и серьезное 
внимаше.

Французская Академы Пауьь, морское министерство и почти 
все во Франт и существуют'! я общества садоводства и земле- 
дЬ.ия, принялись за самое подробное nciii.iraiiie нона го процесса. 
Сверхь того, самнмъ Массоном ь приготовленные ипрокъ овощи, 
отправлены были на KopneiL Лгтролаб'т, вь кругосветное пу- 
тешествн'.

Bel; единогласно засвидетельствовали совершенный veilЬхь 
Массона, и практическую пользу и важность его изобретет я. 
Все показали следующее:

1-е. Что вс 1; огородные овощи, новымь сносомь приготовлен
ные впрокъ, сохранмютъ все свои питательны!! и целебным ка
чества, почти безъ малеишаго измГлюшя и въ течете очень дол- 
гаго времени, но нрошествш ьотораго шогутъ быть употребляемы 
точно также, какъ свеж!Я. Запахъ, вкусъ, а въ нЬкоторыхъ 
даже цветъ, остаются гГ,же.
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2-е. Что овощ», въ томъ состояши, въ которое приводите ихъ 
Массонь, почти въ семь съ половиною разъ занимаютъ менее 
места, и въ восемь разъ менЬе югЬютъ весу, нежели CBt,;i;ie. 
Следовательно перевозка ихъ въ восемь разъ дешегле.

5-е. Что одинъ Фунтъ такихъ овощей, по ириготовленш ихъ 
въ пищу, во всякомь отношенш заменяете восемь Фунтовъ cet- 
жихъ.

4-е. Что весь процессъ приготовлешя впрокъ овощей, по 
способу Массона, отмЬнно простъ, дешевъ и удобоприменимъ 
вездЬ.

5-е, Что, делая провозъ огородныхъ овощей также удобнымъ 
и малоцЬннымъ, какъ и провозъ всякаго рода хлеба, и чрезъ 
то, устраняя необходимость производства ихъ часто на неудоб- 
ныхъ и всегда дорогихъ подгородныхъ земляхъ, новый процессъ 
доставляетъ ихъ для народнаго продовольешя гораздо лучшаго 
качества и гораздо дешевле, во всякое время года; тогда какъ 
сохранеше овощей, въ свЬжемъ виде, всегда ненадежно и хло
потливо, а очень часто и вовсе невозможно.

6-е. Что, для снабжешя крепостей, дальнихъ военныхь госпи
талей, армш н Флота, по значительной экономш и по благот
ворному вл!яшю на здоровье людей, новый процессъ Массона 
есть истинное благодЬяше.

Наконецъ журналомъ, веденнымъ на корвете Астрольбш, 
засвидетельствовано, что, чрезъ годъ плавашя по тропическимъ 
знойнымъ морямъ, открытый ящикъ капусты (не квашеной а 
свежей), оказался такъ совершенно сохранившимся, что, въ ирц- 
готовленныхъ изъ этой капусты блюдахъ, нельзя было отличить 
ея отъ свежей.

Главный общества садоводства и землед-кпя наградили изо
бретателя сего способа медалями. На всем1рной Лондонской вы
ставке въ 1851 году, и англншйе и Французше присяжные 
единогласно присудили Массону большую золотую медаль 1-го 
класса, а отъ тогдашняго президента Французской республики 
награжденъ онъ орденомъ почетнаго лепона.

ИзслЬдовашя, нроизведенныя, по распоряженто морскаго ми
нистерства, особенною KOMMiiciero въ Шербурге, были гораздо об-



ширине и подробнее. Следующая таблица представляетъ ихъ 
результаты.

Назвмпе овощей а 

кореньевъ.

П и . в1;сь, 

прежде раз

мочки.

Теплота разма

чивающей воды.

Время разма- 

чнвашя.

Btm  овощей , 

п кореньевъ 

рлзмоченныхъ. 1

!Ооыкновенная капуста. . 2 8 0  фунтовъ 4 0 °  R. 3 3  минуты. Н 8 ) фунт.

'Брюссельская капуста . 1 3 9  » тоже 3 S » 6 3 0  »

jCejjepoii ............................................ 1 3 0  » тоже И  » 5 1 0  »

Ш п п н а т ъ ............................................ 8 6  » 3 6 °  R. 3 0  » 4 7 5  и

Жюльень плп смЬеь раз

ной зелени для суну . Н 2  »

C
S

оО

4 0  » 7 4 1  я

Bet эти овощи, по уварке въ пищу, приняли почти тотъ же 
самый весь, капой шг1;.ш CBfcKie.

II эта ко5пшс1я свндетельствустъ въ совершенной добротЬ и 
тождественности со свежими, всЬхъ заготовленныхъ, по способу 
Массона, овощей.

Сверхъ вышеизложеннаго, всЬмъ овощамъ общаго и немудре
на го процесса заготовлен'ш впрокъ съедобной зелени и кореньевъ, 
Массонъ находить весьма полезным и почти необходимым, 
для некоторыхъ изъ нихъ, следующее предварительные npiejn,i, 
указанные ему опытомъ.

Свежую капусту онъ совЬтуетъ, прежде сушки, вснрыснуть 
уксусомъ, разведеннымъ десятью частями, противъ его nf.cv, 
воды.

КартоФель должно продержать предъ высушивашем, отъ 
осьми до десяти минуть, въ кипящей воде.

Стручья зеленаго гороха, бобовъ и Фасоли, немедленно по 
снятш съ грядъ, должно, въ шерстяныхъ мешкахъ, продержать 
пять или шесть минуть въ кипятке, и, уже после этого, рас
кладывать въ сушиле.

Такъ какъ, изъ даннаго веса плодовъ, кореньевъ, огородныхъ
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овощей н зелени, при высушиванш, усыхаетъ отъ семи осьмыхъ 
до одиннадцати двЬнадцатыхъ частей первоначальная ихъ вЬса, 
и кань содержаше въ сушилЬ теплоты, въ надлежащих^ пре- 
д'Ьлахъ, совершенно необходимо, то явное д!ло, что вь стараго 
устройства сушилахъ, вь которыхъ управлять теплотою невоз
можно, и гд1; зелень и овощи сейчась пережарятся и подо- 
ирЬють, объ vcirl.xi; высушки ихъ впрокъ нечего и думать, и 
что это препо шзное нововвЬдеше возможно стало только съ усо- 
вершенствованнымь устройствомъ новЫ’шшхъ сушиленъ.

Другое, не менГ.е важное приложеше ихъ къ предметам!. об
щественной пользы, есть высушиваше лкчшхь матср1аловъ. Оно 
возникло въ 18(1 году, въ Лондон!;, на огромномь завкдеши 
англпчанъ Девпзона и Саймингтона, иолучпвшихъ на то, отъ 
англшекаго правительства, привиллегпо.

До 1845 года, единственное общеупотребительное средствопро- 
cviiikii лЬсиыхь матер1аловъ, въ большихь количествахь и боль- 
шихъ размЬрахъ, ограничивалось т1;мь, что доски, брусья и 
бревна выдерживали очень долгое время подъ кровлею, въ за
щиту отъ солнца и дождя, на открытомъ воздух!, который, вь 
оставленные между ими промежутки, имкгь полную свободу ихъ 
обхватывать и уносить сь  собою испаряющуюся древесную сы
рость.

Но это средство, хотя простое п действительное до некото
рой степени, iimI.io тоть важный недостатокъ, что, такъ какъ 
для выдержки дерева, до,[остаточной для упогреблешя его въ 
дЬло степени сухости, требовались мнопе месяцы, а для тол- 
стыхъ частей даже зшопе год,ы, то стоимость выдержаннаго де
рева непомерно возрастал;!, потому что весь употребленный на 
покупку его, вь сыроМ> еостояши, капиталь, Muorie годы оста
вался мертвымъ. Чтобы оценить это обстоятельство, возьмемь 
одинъ примерь. На постройку первокласнаго липеинаго корабля 
идетъ не меп1;е ста пятидесяти тысячъ кубпческихъ фу
товъ строеваго лЬсу. По существующим!, вь Лпглш цТ.намъ, 
проценты, съ издержапна1'о па эго количество дерева капитала, 
только въ три года составить сумму вь пятьдесят!, тмсячь руб



лей серебромъ, и этой-то суммы будетъ стоить высушка упомя- 
нутаго леса на открытомъ воздух*.

Хотя искусственную теплоту и усиленное нросушиваше и прежде 
употребляли, но только для некрупныхъ деревянныхъ maTepia- 
ловъ, напршгЬръ для столярныхъ досокь, ложевыхъ деревъ и 
тому подобнаго. Да и это средство было ненадежное, потому 
что отъ невозможности соразмерять и управлять жаромъ по 
усмотрЬнпо и по надобности, дерево почти всегда давало боль- 
пня трещины, коробилось и добрая часть его пропадала.

Въ Лондонскомъ заведенш Девизона и Саймингтона, теперь 
уже огромномъ и заваленномъ работою, л*сныя матер1алы, всЬхъ 
родовъ и разм*ровъ, высушиваются точно такъ, какъ нами выше 
описано, то есть искусственнымъ вЬтромъ более или менее по- 
догрЬтымъ и более или менее усиленнымъ.

Чтобы читатель могъ разеудить, какъ велика разница въ 
сушке дерева новымъ способомъ, въ сравненш со всеми доселе 
известными, мы представляемъ здесь выписку изь журнала, 
веденнаго при анг.пйскомъ сушильномъ заведенш, по производству 
его работъ.

19 1юня 1045 года, изъ доставленныхъ на сушилыно оосно- 
выхъ уже годя выдержанных^, толстыхъ досокъ, взвешено и 
вымеряно пять.

Вь  ишь оказалось, въ 1-ой: шпршш 5 %  дюйма, толщины 2 %  дюйм., вТ.су 10 фунтовъ.
во 2-oii в 9 %  » » 3‘/ , » » 74 •>
въ 3-ей л 8*/4 » » 2‘/, » » 45 »
въ 4-ой » 61/! и и 21/1 » » 02 н
въ 5-ой в 9 %  » » 2‘/ , » » 118 »

По BunjTin изъ сушила, 25 1юия, то есть па седьмой день, тЪко самыя доски umI i jb  
в1и'ъ n ширину слЪдукшис:

ВЪоъ 1-ой бы.п, 12 фунтом., ширина 5 дюймовъ, усош  въ ширину V» дюйм.
2-ой » 69 в » 8'/, » » » %  »
Л-ей » 37 » » 7У ,  » » » */, в
4-ой » 51 » » К*/, » » п тожо »
5-ой » 110 » в 87/ , а п п тоже »

При другомъ опыте взято было 65 досокъ, толщиною отъ 
37, до 27, дюйчовъ и разной длины, почитавшихся достаточно



выдержанными и сухими; не смотря на то, въ новомъ сушиле, 
въ шесть дней изъ нихъ вышло воды 468 фунговъ или семнад
цать русскихъ ведеръ.

В. Каренвнъ

О Л ЕКЩ ЯХЪ  ПРОФЕССОРА КИТТАРЫ, ЧИ ТАН НЫ Х! ИМЪ ВЪ  С. П ЬТ ЕРБУ РГЪ , 
ПО НРИГЛАШ ЕШ Ю  ОБЩЕСТВА Р0СС10СКАГ0 САДОВОДСТВА.

Хвоя и ея продукты. — Нефтедешль. — Мыла изи конопляного и 
сурепною масла. — Альбумине. —

13 и 20 Октября, прошедшаго года, ПроФессоръ Московскаго 
Университета г. Киттары, но приглашение Общества Росшскаго 
садоводства, читалъ, въ залЬ городской думы, две лекц'ш; одну 
— о хвое и ея продуктахъ, а другую— о неФтедсгилЬ, мылахъ изъ 
коноплнаго и сурЬпнаго масла и объ альбумине. Предметы этихъ 
лекщй, по новости и пользе, которую можно ожидать отъ нихъ 
для нашей промышленности, гакъ важны и такъ заинтересо
вали всехъ слушателей, что мы считаем ь долгом ь сообщить 
нашимь читателямъ, хотя вкратце, содержание : it ихъ лекций, за
ранее извиняясь передъ почтеннымь проФессоромъ, если что 
нибудь упустили, или выразили съ недостаточною отчетливо-
CTiw.

Х В ОЯ  И ЕЯ П РОДУ КТ Ы. ( ' ) .

Хвоя, т. е. листья пли иглы хвойпмхъ деревь, можетъ до
ставить драгоценный магерпмь для Фабричной и заводской об
работки, особенно у насъ въ Россш, где такъ много хвойныхъ 
лесовъ, и где огромный количества хвои пропадаютъ безъ вся

(*) Продукты эти находились на имставкЬ сельскаго хозяиствц 
и промышленности, Императорского Вольна го Якономиче склго Об
щества.



кой пользы. Въ настоящее время, устранено затруднеше вь 
сбор I; ея; ручной сборъ хвои требовадъ значительная числа 
рабочих ь рукъ и составлялъ тяжелый и ценный трудъ, и по
тому прибегли къ обработке хвои паромъ, черезъ что устра
няется совершенно ручное одергиваше иголъ.

OiiiiiapiiBanie производится въ глухомь чане, казане или ци
линдре, соедипенномъ, посредствомъ отводной трубки, съ npieM- 
никомь, помещаемымь въ холодильнике, а другою трубкою съ 
парообразователемь. Набнвъ чанъ плотно матер1аломь, закры
ваю™ его на глухо, и после этого ироводятъ въ него, изъ па- 
роваго котла, парь, отъ дейсшл котораго, вь пр1емнпке, тот
час ь начинаютъ образоваться два продукта.

/) Хвойная вода, и
2) Хвокное эфирное масло.
Хвойная вода имЬеть весьма ароматный запахъ и, вследствие 

лечебныхъ своиствь, употребляется на ванны; но н!;тъ сомнешя, 
что, при более значительной разработке хвои, она найдетъ бо
лЬе выгодное применение.

Хвойное масло шгёетъ красивый зеленый цвЬть; запахъ его 
напоминаеть собою сосновую рощу. Масло это имЬеть, между 
прочими, то свойство, что, отъ в.няшя свЬта, оно мало-ио-малу 
теряеть свой цветъ и делается едва заметно желтымь.

По перегонке, оно даеть совершенно безцвЬтный скипидарь, 
обладающШ высокими качествами, составляющими принадлеж
ность только высшаго сорта скипидара, и потому нетъ сомне- 
нiя, что онь найдетъ обширный прпменешя.

Смотря по времени сбора хвои, количество получаемаго 
скипидара изменяется отъ ‘/а до 11/ , процентовъ.

После ошпаривашя, хвоя можеть быть обработываема двоя- 
кимь образомь.

I. Она можеть быть обработана щелокомь, который имеетъ 
способность соединяться со смолами, и потому отнимаете ихъ у 
хвои. При этомъ получается масса коричневато цвета, которая, 
но выпарке, даеть густой экстрактъ, употребляющейся за гра
ницею вь медицине.

Отдавь щелоку смолы и все маелянпетыя вещества, хвоя д'Ь-
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лается мягкою и годною для конопаченая, вместо мху или пакли; 
кроме того изъ нея молено выделывать:

1) Такъ называемую лпсную шерст, которая идетъ на мебель, 
т ю ф я к и  и проч. (такая лесная шерсть приготовляется, у насъ 
въ Россш, на Фабрик г. ЗаеЬцкаго), для этого ее обработы- 
ваютъ трепальными и чесальными машинами.

2) Кровельный толь. Для этого, разчесавъ предварительно 
на ралькЪ, ее просмаливаютъ и прессуютъ.

3) Бумагу. Для этого хвою пробГ.ливаютъ, растираютъ па 
обыкновенной ралькЬ и приготовляюгь бумажное тесто, изъ ко- 
тораго можно выделать не только оберточную, но даже очень 
порядочную писчую бумагу.

Кроме того, хороипй хозяинъ наидсть ей множество и другихъ 
применсшй, не менее выгодныхъ.

Наконецъ, если обстоятельства не позволяютъ, съ выгодою, 
подвергать хвою Фабричной обработке, то можно обращать ее 
въ золу, заключающую въ себе значительное количество по
ташу, который можно добывать съ выгодою. (*)

И. Ошпаренная хвоя имЪетъ также чисто заводское примЬ- 
Henie: Если мы ее просушимъ и подвергнемъ сухой перегонке, 
то получимъ три продукта:

1.) Кислую во<)у. Свойства ея замечательны: Если нальемъ 
несколько капель ея на столъ или просто откросмъ сосудъ, въ 
которомъ она заключается, то, отъ вл'шшя воздуха, она тсмнеетъ, 
и даже совершенно чернЬетъ. Если-же насыпемъ въ нее не
много извести, то она тотчасъ получаетъ алый цв'Ьтъ; густота 
цвета, находится въ зависимости отъ количества извести, 
такъ что, прибавляя постепенно извести, можно получить все 
оттенки алаго цвета. Такое свойство даетъ поводъ думать, что 
вода эта можетъ быть применена въ д1;л [; крашешя. KpoMf, 
того, найдено, что въ ней заключается значительное количество 
уксусной кислоты, такъ что она можетъ служить для приготов-

(*) На выставку сельского хозяйства и промышленности И. В 
9 . О- былъ представлен-ь обращикъ такаго поташу, пыраоитаипаго 
въ печи, устроенной по систем!; г. КиРгары.



лешя уксусно-кислыхъ солеи, напр, уксусно-нислаго железа, 
свинца и проч., изъ которыхъ некоторый им!ютъ обширное прп- 
ложеше при крашеши.

2.) Деготь. Хвойный деготь, по цв!ту, запаху и наружному 
виду, совершенно похожъ на березовый, но, въ особенности, за- 
мЬчателень т!мъ, что если его подвергнуть сухой перегонк!, 
то получается рядъ цвЬтпыхъ продуктовь алыхъ оттЬнковъ, ко
торые, какъ утверждаетъ г. Киттары, содержать вь себ! фе- 
нициновую кислоту и должны шгЬтъ обширное приложеше при 
ирашеши.

5.) КромЬ того, но перегони! ошпаренной хвои, получается, 
въ вид! остатка, твердая, чернаго цв!та, масса, которая, по 
всЬмь признакамъ, есть ничто иное, какъ обыкновенная кани
фоль, приложешя которой известны всякому.

И ЕФТЕД ЕГИЛ I».

Давно уже известень быль Баккалитъ или Паикеритъ, ве
щество, которое плаваетъ на поверхности водь Байкальскаго 
озера, а въ бурное время выбрасывается на берегъ. Онъ, по 
настоящее время, собирается местными жителями, которые 
употребляготъ его на смазку колесъ, на плошки, Факела и 
проч.

Недавно одинъ изъ нашихъ помЪщиковъ, находясь въ 
Баку, на Кавказ!;, нашель, на остров! Челекен!, (на Каспшскомъ 
мор!, блпзь Баку) подобное вещество, нефтедегиль или нефто- 
ииль.— Нсфтсдсгиль пм!егь большое сходство съ горнымъ воскомъ; 
цвЬтъ его темно коричневый, :»то есть сгущенная нсфть, запахъ 
которой онъ сильно напоминаеть; онъ мягокъ, какъ воскъ, пла- 
ваетъ на вод! и, если изъ него сд!лать св!чу, горитъ довольно 
яркимъ, краснымъ пламепемь.

Взявъ съ собою нисколько большихъ кусковъ, и привезя 
ихъ въ Москву, помЬщикъ этотъ роздалъ ихъ нашюгь ученымъ, 
которые, занявшись нзслЬдовашемъ неФтедегиля, нашли, что 
неФтедегиль, подвергнутый сухой перегонк!, даеть сл!дук>1ще 
продукты:



1) Фотогенъ, который горить гмаменемъ более яркимъ, нежели 
обыкновенный Фотогенъ.

2) Парафинъ, и
5) Ушистъш остатокъ.
ПараФиновыя свечи, которыя, въ настоящее время, по

лучаются больше пзь за границы, вошли бы у насъ во все
общее употреблеше, если-бы высокая цЬна не припятствовала 
этому; (цена имъ, у насъ въ Петербурге, доходить до 80 к. с. 
а въ Москве— до 1 р. с. за Фунтъ). Вь самомъ деле, парафи
новую свечу пр1ятно взять въ руки, на видъ она гораздо кра
сивее стеариновой, по причине своей прозрачности;— горить 
более пр^ятнымь, для глазъ, пламенемъ, нежели стеариновая; въ 
экономическомь OTHOuieHin, онЬ важны тЬмъ, что горять гораздо 
долее стеариновыхъ, н, въ добавок ь, легче ихъ вЬсомъ, такъ 
что, если на фунтъ идетъ четыре стеариновыхъ свечи, то точно 
такихъ-же параФиновыхъ свечей, пойдетъ на фунтъ , по крайней 
Mtpt, пять.

Изъ этого видно, как1я важный преимущества имеютъ 
параФиновыя свечи иередъ стеариновыми, и если-бы начать 
разработку параФина, изъ неФтедегиля, то она могла-бы принести 
Фабриканту значительный выгоды, понизивь, вместе съ тем ь, цену 
на свечи, т4мъ болЬе, что неФтедегиль заключаетъ вь себе 
значительное количество парафина.

Мылл и зъ  к оно и л я н а  го и с у ре пн а го м а с л а . —  Альп .у минь.

Мыло выделывается у насъ, по настоящее время, изъ сала 
и жиру, но этотъ матер^алъ довольно цЬненъ— отъ трехъ до 
пяти рублей за пудъ.—  г. Киттары представилъ, на выставку, 
образцы мыла, выделаннаго имъ изъ коноплянаго и сурепнаго 
маслъ; конечно мыло, выделанное изъ однихъ этихъ маслъ, не 
имЬетъ надлежащихъ достоинствь, но, какъ въ Pocein, вь нЬ- 
которыхъ мЬетахъ, масло вь половину дешевле сала, а эти масла, 
вь смеси съ саломь, даютъ мыло совершенно удовлетворительное, 
то подмесь масла къ салу доставила-бы значительны» выгоды 
Фабриканту, удешевивъ, въ то-же врем», самое мыло.



Конопляное масло идетъ у насъ на освещсше улицъ въ 
городахъ; но, въ настоящее время, его начинаютъ заменять 
спиртомъ и газомъ; кроме того оно употребляется при крашенш, 
но недавно его начали заменять другими маслами; шло оно 
также, прежде, въ значительномь количестве, въ пщ цу, но 
количество его потребитилеи значительно уменьшается, такъ  что 
теперь только немнопе, держась старой привычки, употребляютъ 
его въ пищу. Изъ этого видно, что добываше этого масла 
должно наконедъ будетъ ограничиться самыми ничтожными раз
мерами. Куда тогда девать наши мнгочисленные коноплянники?—  
Вотъ это"то употреблено коноилянаго масла, при выде.Их-Ь мыла, 
и можегь служить къ поддержашю коноилянниковъ.

Что касается сурепнаго масла, то оно еще бол fee годно 
для этого употреблении Сурепное мыло, представленное г. Кит
тары , обладаетъ несравненно лучшими достоинствами чемъ 
конопляное; вь смЬси-жс съ саломъ, оно производить хорошее 
мыло, очень бЬлое и дотого крепкое пли, лучше сказать, плотное, 
что, не смотря на сырой воздухъ. въ помещенш выставки, оно 
осталось совершенно крепкимь и довольно сухнмъ.

Вь заключеше, г. Киттары сказалъ несколько с .ю въ  объ 
такъ называемыхъ Казанскихъ мылахъ, выдЬлываемыхъ съ при
месью яицъ или лучше сказать однихъ яичныхъ «келтковъ, 
между темъ какъ белки пропадаютъ совершенно безъ пользы. 
Это происходило отъ старой привычки Фабрикантовт»-татаръ, 
которые, съ давннхъ поръ, завели обычай отдавать б-Ьлки ра- 
ботницамъ, за ихъ труды надь разбивкою яицъ огл.елешемъ 
желтковъ, которые идутъ на выпарку мыла. Они и не вообра
жали Toil выгоды, которую могутъ принести яичные белки. 
«Товарищество заводовъ Царскаго мыла, русскихъ косметичес- 
кихъ изде.пп, яичнаго масла и альбумина» первое обратило 
на это особенное внимаше. Оно начало извлекать изъ желтковъ 
яичное масло, которое идетъ на приготовлеше разных т> косме- 
тическихъ изделии какъ-то: царскаго мыла, ароматическаго 
мыла, мыла для бритья, различныхъ помадъ и проч. <белкн-же 
идутъ у нихъ на приготовление альбумина.

Альбу.минъ есть ничто иное какъ сушеные яичные белки;
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онъ употребляется, у нась, большою частью на ситцевыхь Фабри
кам,, гд(; онъ имЪетъ значительное upiuitiieiiie мри ирашеши; 
краски разводятся на воде, въ которой предварительно рас
пущено некоторое количество альбумина. Только въ такой воде 
можно ровно развести краски, а въ особенности лазурь. При- 
готовлеше альбумина очень просто, для этого отд-Ьляютъ белки, 
вылнваютъ ихъ на свшщовыя тарелки или листы, и просуншвають 
т . сунипыгЬ, температура воздуха вь которой нпкакь не выше 
Г>0" R., чтобы белки не свернулись. Въ поелЬднемъ случае 
альбуминъ делается негоднымъ, потому что неравномерно и съ 
трудомь растворяется вь воде.

А..... ii Н......eiv

О П Р Ш И Ш Н  НКРЕГРЪТАГО  ИЛИ К У Ш Г О  ПАРА.

(статьи Ж  S I. Ридера).

ПрпмЬненГе, къ механическому Д'1'.лу, перегр!;таго пара, какъ 
известно, уже весьма сь давпяго времени составляло иредметь 
испыташя весьма миогихъ техииковъ, которые однако, не при
ходя ни къ каким ь положнтельнымъ результатами по несчастью, 
бол 1;е или MCiHje постоянно, убеждались, хотя и совершенно не
справедливо, что всякое применение иерегрЬтаго пара, какъ дви
жущей силы, соединено сь весьма значительной опасностью; и 
что выгода, вь экономическомъ отношс1пи, еще весьма сомни
тельна.

При иодобиомь иоложе1Йи этаго д1;ла, темъ более еще нель
зя необратить особоннаго вшшашя на новейния изеледоватя, 
сделанный анг.нйскими инженерами, которые, какъ мы увидимъ, 
положительно доказали совершенно противное. Изъ длиннаго 
ряда апиаратовъ и машинъ, имЬющихъ целью иерегревашс па
ра м ого практическое прнм1;неше, мыукажемъ на изобретена 
flapeona п Пильгрима вь Лондон!; п Давида Патриджа. У сна
ряда Парсона п Пильгрима иерегр1;вате.1Ы1ЫЯ трубки согнуты



вь виде полукруга и помещены надь колосниками; что же 
касается до ихъ числа, то оно зависть совершенно отъ тем
пературы, при коей предполагается вести это перегреваше. 
Парь проводится въ эти трубы, перегревается въ нихъ, и за- 
темъ уже ноступаетъ въ паровой цилиндръ. Подобнаго рода 
снарядъ, будучи соединень съ паровымъ котломъ на 10 силъ, 
быль подвергаемъ испытанно,— въ первый разъ уже два года, 
во второй же разъ не далее какъ 9 кгЬсяцевъ тому назадъ,-— и 
опыты эти положительно доказали, что применеше нерегретаго 
пара представляетъ экономно на */, вь количестве потребной 
воды и горючаго матер1ала и что, для этаго, совершенно до
статочно одного только оборота перегрЬвателыюй трубы. Да- 
лЬе, тотъ же самый аппаратъ был ь помещенъ при одномъ кот
ле вь королевскомъ арсенале вь ВульвшгЬ, подвергнуть опы- 
тамъ, въ продолжены 64 дней, и полученные результаты были 
совершенно согласны съ вышеупомянутыми.

Но несмотря однако на всю очевидную пользу применешя 
перегрЬтаго пара, оно нашло много протившшовъ и преимуще
ственно на томъ основашп, что весьма долго предполагали, что 
оно связано съ некоторою опасностью; произведенные однако 
хпмичеаля пзеледовашя проФессоровь Тайлора и Бранда дока
зали положительно всю неосновательность подобныхъ опаеешй. 
ИзслЬдовашя этихъ ученыхъ были произведены при одномъ кот
ле, который находился въ соединеши съ перегреватсльнымъ 
аипаратомъ, и привели къ следующимъ результатамъ: паръ 
выходилъ изъ котла съ давлешемъ въ 20 ф унтовъ на квадрат
ный дюймъ, что соответствуетъ температуре около 128° Ц.; 
после же того, что онъ прошелъ чрезъ желЬзиыя перегрева- 
тельныя трубы, которыя лежали въ задней части печи и были 
нагреты до краснаго каленЁя, то температура его поднялась до 
202° Ц., давлеше же осталось безъ изменешя. Подобнымъ об- 
разомъ, перегретый паръ, будучи направленъ, въ виде струн, на 
пламя горящей бумаги, тотчасъ-же его гасилъ; будучи-же ох- 
лажденъ, онъ превращался въ обыкновенную воду, а оставпмеся 
газообразные продукты были весьма тщательно собираемы для 
производства химпчсскихъ изеледованш. Эти же последняя, бу-



дучп повторены нисколько разъ. доказали Фактически, что, при 
перегрЬван1и паровъ, не происходить ихъ разложешя, а следо
вательно и образована водороднаго газа, и что газы эти со
стоять преимущественно изъ азота, который образовался отъ 
разложешя воздуха, находящегося въ вод!;, при чемъ кисло- 
родъ образовалъ соедпнеше съ жсл^зомъ раскаленныхъ трубъ, 
а азотъ остался свободный. Что же касается до водяныхъ па
ровъ, которые проводятся чрезъ эти раскаленныя же.йзныя 
трубы и повидимому должны бы подвергнуться подобному раз- 
ложенш, то опыть показалъ, что разложеше это происходить 
въ весьма ограничеииыхъ размЪрахъ, и чтобы получить бол1;е 
значительное количество водорода, то нужно шгЬть весьма рас
тянутую площадь железа, въ родЬ того, какъ нанрим&ръ, если 
бы наполнили эти трубы тонкими пластинками или стружками, 
и довели ихъ до краснокалильнаго жара. При эгомъ нельзя 
еще не заметить, что если внутренность желЬзиоп трубы уже 
подверглась окпслешю, то. образовавшаяся кора, предохраняеть 
металль отъ дальнейшая окислен’ш, представляя для воздуха 
непроницаемую поверхность и, такимь образомъ, дЬлаетъ невоз- 
можнымъ разложен^ водянаго пара, проходящего по этой тру
бе. Изъ этаго ясно сл'Ьдуетъ, что применение нерегр1>таго во
дянаго пара не представляетъ никакой опасности, такъ какъ, 
хотя бы некоторое количество перегретая пара и разложилось, 
то въ весьма незначительныхъ размерахъ, и притомъ, образо
вавшиеся водородный газъ, находясь въ атмосФерЬ весьма боль- 
шаго количества сыраго пара, не можетъ даже загораться, а 
следовательно и произвести взрывъ, и при томъ, какъ произве
денные опыты показали, —  паръ этотъ въ весьма значитель
ной степени одаренъ огнегасптельнымъ свойством ь.

Подобный-же перегрЬвательный аппаратъ быль тоже npmit- 
ненъ на параход!; «O sprey», принадлеж ащ ее од ной английской 
компаши, и —  результатом!. двухъ-мЬсячпыхь опытовъ, произ- 
веденныхъ no I,ь руководством ь несколькпхъ ииженеровъ, было 
сбережете горючихъ матер^аловъ на Г>.г>0/0 и, несмотря наго, что 
ходь машины былъ постоянно на I l H/„ скор1;е, давлеше въ ког- 
л1; оказывалось постоянно меньшим ь, въ сравнеши съ обыкно-



веннымь. Кроме того, нельзя тоже незамЬтнть, что внутренняя 
стены пароваго цилиндра остались совершенно чистыми и не
поврежденными, несмотря на то, что температура употребляв- 
шагося пара была не менее 227° Ц., и только сальничная на
бивка делалась, oo.rfre въ непродолжительное время, недостаточ
но плотною. Но вскоре, однако, продолжеше этнхъ опытовъ встре
тило затруднеше со стороны речной полицш, недозволявшей 
ихъ продолжеше, при перевозке пассажпровь, опасаясь за ихъ 
безопасность. Вследств1е чего и было поручено Фарадею под
вергнуть это дело ближайшему изследованно, и изъ объявлен- 
ныхъ имъ результатовь видно, что разложение пара, при прохо
де чрезъ раскаленныя железныя грубы, и образование водорода, 
не сопряжено ни съ какою опасностью, такъ какъ образоваше 
это происходить только въ очень маломъ количестве и не мо
жетъ произвести болынаго давлены, сравнительно съ паромъ; 
далее Фарадей говорить, что онъ не можетъ образовать съ па
ромъ гремучую смесь, а следовательно и сгорать со взрывомъ. 
При этомъ нельзя однако незазгЬтить, что жел!;зныя трубы, вслед - 
CTBie часто повторенная нагрЬвашя до краснокалильнаго жара, 
подвержены весьма скорому прогарашю, но, такъ какъ оно про
исходить довольно равномерно, какъ снаружи такъ и внутри, 
то механику, состоящему при машине, будеть весьма легко за
метить это и переменить те изъ трубъ, которыя наиболее по
страдали. Впрочемъ, Фарадей изследовалъ одну трубу, которая 
находилась уже несколько месяцевъ постоянно въ ходу,и на- 
шелъ въ ней только весьма незначительное повреждена.

За темь еще одинь подобный-же перегр Звательный аппаратъ 
былъ испытанъ на другомъ параходе «Swift» того же обще
ства, и такъ какъ здесь тоже, огъ употреблешя его, оказалась 
экономш въ горючемъ магершле отъ 50 до 40°/0, т0 11 реши
лись поставить ихъ на всехъ одиннадцати параходахъ общества. 
Испмташя на королевскомъ буксирномъ параходе «Bustler», сред- 
нимъ числомъ изъ 57 опытовъ, при Н'/а Фунтахъ давлени! и тем
пературе 150° Ц., представили экономно горючаго материала 
на 25%.

Перегревательный аппаратъ Патриджа, устроенный въ коро-



левскомь морекомъ магазин!; въ Вульвич!;, представляетъ собою 
наполнешн>1Й трубками цилиндръ, который поставленъ вертикаль
но, надъ котломъ, и находится при подошве дымовой трубы, на 
сушиле. Вытягиваемые изъ топки, газообразные продукты ropt- 
шя, стремятся, чрезъ трубки и находящееся вокругь цилиндра 
кольцеобразное пространство, вверхъ, между гЬмъкакъ парь, 
изъ котла, чрезъ расположенный по рад1усу трубки, вступаетъ 
въ цилиндръ и за тЬмь, чрезъ друпя трубы, проводится къ ма- 
шинамъ; при этомъ онъ задерживается такъ долго, какъ толь
ко возможно, въ цилиндре, вертикальными пластинками, между 
коими онъ долженъ пройти зигзагами. Для наблюдения же тем
пературы, находится, въ одной трубке, термометръ. Этотъ апиа- 
ратъ быль также поставленъ на королевскомъ параходе «Dec», 
который снабжень машиною вь 200 силъ, и былъ подвержень 
опытамъ, въ продолжеше несколькпхъ месицсвъ, подъ руковод- 
ствомъ инженера Диннена и нЬкоторыхъ другихъ, получившихъ 
это поручеше отъ англ'шскаго морскаго ведомства. Изъ доне- 
сешя этихъ лицъ оказалось, что экономия горючаго материала 
составляла отъ 20 до 25 нроцентовъ, и, разумеется, подобные 
лестные отзывы и имели своимъ послШтнемъ, что аппараты 
эти были поставлены еще на многихъ другихъ пароходахъ, меж
ду прочимь на королевскомъ почтовомъ пароходе «Тупе» въ 
400 лош. силъ, «Persia» въ 1000 силъ, и при машинахъ, при- 
водящихъ въ движете вингы на пароходе «Great Eastern». —  
Принявъ движущую силу всЬхъ, снабженныхъ доселе подобны
ми перегревательными аппаратами пароходовъ, въ 5000 силъ, 
и предположивъ нхъ ежегодную работу въ 4 месяца, съ из
держкой горючаго матер!ала вь 8 Фунтовъ угля, на одну одно
часовую номинальную силу, то придемъ къ заключенно, что 
выигранная, чрезъ примЬиеше раскаленнаго водянаго пара, эко- 
ном1я въ горючемъ матер1алЬ будетъ более чЪмъ на 200,000 
центнеровъ ежегодно; и если бы четыре, более замечательный 
англшешя общества пароходства, снабдили все свои пароходы 
перегрЗвательными приборами, то они имели бы, чрезъ это, еже- 
шевное сбережете въ 2000 Фунтовъ стерлпнговъ. Перегрева- 
тельнмй аппарагь Патриджа нагрЬваетъ парь до температуры



отъ 178 до 199°Ц., и персгревательныя трубки должны ио- 
крайней м'Ьр Ь въ двое дол be выдержать, нежели котелъ.

Величина поверхности, производящей перегреваше пара, за- 
виситъ отъ места, на которомъ поставленъ аппаратъ, и темпе
ратуры, которой желаютъ достигнуть. Изъ произведеиныхъ на- 
блюденш нашли, что, для температуры въ 252°Ц., она должна 
быть отъ У2 до 6 квадр. футовъ на каждую силу; при аппара
те Пильгрима достаточно отъ 0,50 до 0,55 на силу, чтобы 
перегреть паръ до температуры въ 205°Ц.

Посему, перегретый водяной паръ можетъ быть прпменимъ, съ 
сбережешемъ горючаго материала въ 20 до 25 процентовъ, и 
при томъ совершенно безъ всякой опасности; кроме того пред- 
ставляетъ весьма важное удобство, что требуется меньшее ко
личество воды, для питашя котла и охлажден'ш пара; нагруже- 
Hie воздушнаго насоса можетъ быть тоже менее, и наконецъ ско
рость хода машины увеличивается.

Если-жс мы раземотримъ причины :>таго сбережешя, то уви- 
димъ, что они представляются трехъ родовъ, изъ коихъ бли
жайшая та, что каждый подымающиеся паровой пузырекъ увле- 
каетъ всегда съ собою частицы воды, будотъ-ли открыть не
посредственно паровой котелъ, или же образоваше пара будетъ 
происходить подъ некоторымъ давлешемъ.

Если же ;)тотъ сырой паръ подвергаютъ за темь нагреванио, 
то всЬ частицы воды, сопровождаются паръ, обращаются въ 
парообразное состояше и значительно увеличиваютъ атилъ объемъ 
пара. Кроме того, такъ какъ, чрезъ перегревание пара, его тем
пература, превосходить наивысшую температуру насыщеннаго 
водяного пара, то потому, по этой также причине, объемъ пара 
увеличивается. Третья причина выигрыша заключается въ томъ, 
что, при высокой температуре пара въ цилиндре, не можетъ бо
лее происходить превращешя его въ капельножидкое, состояше.

Что касается до сгущешя перегретаго пара, по совершеши 
имъ дейтил, то изобретатель нашель, что количество воды, 
требуемой для вспрыскивашя, уменьшиться почти въ той-же про- 
порщи, какъ и количество воды, необходимой для питашя котла, 
и горючаго матер'тла для его иагр1>вашя. Отсюда следустъ,



отдьлш к II.

что, чрезъ перегр beanie, пару не сообщаете)! больше общей теп
лоты, но, что чрезъ ;н'о екорЬе только увеличиваете:! явная теп
лота, скрыта л-же уменьшается, и п\ъ сумма остается постоян
ной величиной.

Другая выгода перегр!;таго пара состоить вь томь, что Bet 
двпжунияся части машины не гакь легко подвержены повреж
дение, такь какъ, при обыкновенной машин!;, работающей на
сыщенными парами, парь всегда см!;шанъ съ водою, и охлаж
дающаяся вода подвергаеть постоянному окпеленпо пнлпндры, 
поршни и иоршневыя штанги, которое, къ сожалЬнпо, нередко 
бываеть причиною весьма многпхь несчастий, такь напршгЬрь, 
если случиться, что, когда пароходь вь полномь ходу, гдЬ ни
какая предусмотрительность не можеть помочь, вдругъ ломается 
поршень пли что либо подобное. И гакie случаи не составляюсь 
только псключешя, но встречаются довольно часто. ВелЬдеше 
внезаинаго изм1;нешл атмосФернаго давлешя, отклонешя направ
лена корабля, перем!;ны горючаго матеркиа, пли по другой ка
кой либо причин!;, образуется быстро бо.г!;е пару, то, вмЬст!; 
сь т!;мь, вводится въ цилиндръ и болЬе воды, нежели сколько 
можеть быть выпущено, и .но обстоятельство, какъ известно, 
случается преимущественно при сильномь огн!;. Ксли-же приме
нить перегретый парь, то требуется,— вовсе не обращая внима- 
HIH на то обстоятельство, что наибольшая часть механически 
увлеченной воды въ иерегрЬвате.г!; обращается въ парь,— только 
г/3 горючаго матер'шла, и потом\ нI;гь повода усиливать 
огонь вь oo.ite сильной степени, чрезъ ;>то опять причины лаго 
рода несчаспя тоже устранлютси.

Утп свЬдешя были сообщены авторомь, вь видЬ отчета, Об
ществу механическихь инженеровь, при чемь былъ возбужденъ 
некоторый спорь, главнымь образомъ состоящш изь елГ.дую- 
щаго:

Куиерь замЬтпль, что было бы желательно np iooptm . точ 
ный данным обь абсолютномь объем!; горючаго матер1ала и 
питательной воды, потребныхьпрп прпхI.iienin перегрЪвательныхъ 
аппараговъ и безъ оныхъ, и при »томъ также обратить внима-



н'ю на конструкцпо котловь, такъ какъ это, безъ сомиМя, должно 
имЬть большое илмнне на \сп1>\ь работы.

Джонсонъ, присутствовавши! при произвсденныхъ опытахъ въ 
тппограФИ! Хойля, въ Манчестер!., надъ аппаратом ь для neperpt.- 
ван1я водяныхь паровь, замЬтиль, что при этомъ не оказалось 
существенна™ сбережешя вь горючемь матерки!., п что ско
рее оказался вредь, ибо цилиндры п обшивка поршней подверг
лись повреждешямь, вслЬдспие чего были принуждены устра
нить персгрГ.вательный аппаратъ, не смотря на то, что устрой 
ство его причинило довольно болышя издержки. Котлы рабо
тали съ 50 Фунтами давлешя пара, и были трубчатаго устрой
ства съ большим ь дымовымь пространствомь. Они приводили 
вь движете дв1; машины съ цилиндрами въ 20 дюймовъ въ 
Д1амегр1) и съ подъемомъ поршня на три Фута. Парь neperpl; 
вался въ особенном!. котл!;, вокругь котораго обводилась, про
водимая изъ главным, котловь, теплота.

Маритамь замЬтиль, что, при подобныхь опытахъ, необходимо 
также знать температуру вь дымовой труб'1>, п что онъ пола- 
гаеть, что во многим, случаям, уже тЬмъ существенно выигры
вается, что плохо сделанные котлы, потребляющее большое ко
личество горючаго магерпил, улучшились бы, п что npperpt- 
вательный аппарагь можно разематрпвать, какъ бы улучшена* 
подобныхъ котловь, потом у что онъ увеличиваете поверхность 
нагрЬва и,вм1;ет1. сьтЬмь. также парообразовательную способ
ность котла. Преимущественно у иароходовъ, горючи'] матс|на.гь 
утилизируется далеко не вполнЬи уходить чрезъ дымовыя тр\'бы 
еще большое количество теплоты; потерн-же :>га уменьшилась 
бы, безъ сомнЬшя, чрезъ увеличение поверхности нагрЬва, что 
достигается прпсоедииешемь перегрГ.вательнаго аппарата. У но
вых ь локомотпвовь Мидландской желЬзной дороги, каждымь 
фунтомь горючаго >iaiepia.ia, превращается вь парь семь ф у н - 

товъ воды, и, при лтом'ь обращепш въ парь, часто теплота отъ 
котла поглощалась вь такой Mt.pl;, что большая часть, вытяги- 
ваемаго чрезъ дымовую т|)убу, пара, сгущалась и падала вь 
вид!, воды. РазумЬетея въ такомь случав, какъ и вообще при



nclixb, сообразно съ целыо построенныхъ котлахь, neperpteaiue 
пара не можетъ доставить ни какой выгоды.

Брамвель полагалъ, что наблюденное сбережете горючаго ма- 
тер'шла должно единственно приписать перегревание, ибо изъ 
опытовъ слЬдуетъ, что сь меньшимъ количествомъ питательной 
воды, и съ меньшимъ, относительно, количествомъ горючаго ма- 
тер1ала, было получено тоже полезное дЬйствю. Посему нельзя 
приписать сбережете ypaimeniio потери теплоты посредствомъ 
перегр'Ьвательпыхъ прпборовъ, но скорее это должно заклю
чаться въ самомъ д+.йств1и перегрЬтаго пара.

Снменсъ также участвовалъ при опыте, на Ф абрике Хойля, и 
не отвергаетъ, что результаты онаго были неблагоир‘|ятны, но, 
однако, онъ принисываетъ ;»то собственно неправильному веденио 
опыта, и также полагаетъ, что недостатокъ въ результатахъ 
отд'Ьльныхъ случаевъ не можетъ быть основашемъ, чтобы бро
сить целую систему. Именно, при этомъ опыт!;, было, какъ го
ворясь, очень затруднительно принять во впимаше все обстоя 
тельства, miliioutie весьма существенное lu ifliiie  на результаты 
работы. Такъ напримГ.ръ, абсолютная величина и конструкщя 
машины, употреблена или неуиотреблеше паровыхъ кожуховъ, 
длина п лучеиспускаиТе паропроводовъ, Форма и величина кот- 
ловь и т. д., должны постоянно обращать на себя особенное вни- 
маше, если желаемъ получить болГ.е ясное и положительное по
нят* о практпческомъ достоинстве перегрЬвашя пара вообще, 
и разпыхъ способахъ его ирнменешя.

(Dingl. Polyl. Jottrn. October. I 860.)

О ПЕРЕВОДИ ГР,\ВЮРТ> СЬ КАМНИ НА МИДЬ.
Управлеше Поеннаго Деио во Францш, съ давняго времени 

уже прилагало все свои етарашя къ разрешение лтого вопроса, 
столь важмаго, для ycnl-ninam пголпьонаniл издаваемой, Глав
ным ь Штабом ь,— карты.



Известно, что rpaBiipoeanie на меди одного листа этой карты, 
требуетъ времени отъ пяти до двенадцати лЬть. Такъ какъ 
гравироваше началось гораздо позже начала съемки, и не мо
жетъ поспевать за нею, то, по окончат» съемки, которую пред
положено произвести въ два года, карта могла быть вполне 
публикована не ранее, какъ черезъ пятнадцать или двадцать 
лЬтъ.

Для избЬждшя такой медленности въ пзданш карты, обра
щено было внимание на галванопластику. Вь 18Г)2 году, дпрек- 
торь Военнаго депо предложил ь вопросъ: нельзя-лп медленное 
и затруднительное гравироваше на м1;ди, заменить б о.Tie ско- 
рымъ гравпровашемь на какомъ нибудь более мягкомь Maiepia.ifc, 
и съ приготовленной такимъ образомъ модели, переводить гра
вюры на медь, иосредствомъ галванопластики.

Весьма естественно, что первою мыслью было испытать гра- 
впроваше на камне. —  Но протпвъ этого возникли мнопя воз- 
ражешя, состоявнйя въ томъ, что гравироваше на камне, со- 
всемъ не похоже на гравироваше на меди, и что резьба ри
сунка на камне, бываетъ различной глубины, и въ нЬкоторыхь 
частяхъ ограничивается только вскрьгпемъ лаковаго слоя, по
крывающая камень, и следовательно, вь этпхъ частяхъ, будетъ 
уже не гравироваше а литографы. Кроме того, при галвано- 
пластическихъ работахь употребляются таыя вещества, отъ 
действ1я которыхъ камень можетъ не только испортиться, но п 
разрушиться окончательно.

Эти обстоятельства, казалось, служили неодолимою преградою, 
къ разрешешю задачи. —  Но, благодаря постоянному труду и 
занялямъ полковника Левре, д!;ло было приведено къ благопо
лучному окончание. Мы изложить здесь вкратце све.дешя о 
техъ опытахъ, которые предпринимаемы были по этому пред
мету, и не пм1;ли успешнаго окончашя.

Въ 1852 году, руководствуясь вышеизложенными указашями, 
сделана была на камне гравюра, съ которой предположено 
было снять оттискь иосредствомъ тта-перчп.

Оттискъ этоть, покрытый предварительно граФптомъ, долженъ 
былъ служить Формою для прнготовлешя медной доски, на но

{



торой долж ем ь б ы п .  п о л учи ться  точным сп и moi;ь с ь  пернона- 

ча г  noil r|>anio|)i.i, H u p b a n n o ii на памп!;. П о , ч то б ы  при этом ь 

по испортить сам аго  кам н я, кздумали о гр ан и чи ться  одними ме

ханическим и  сред сткам и , употребляем ы м и  о бы кп океш ю  при са- 

тм пироканш  п ечатны чт. о п п с к о н ь ;  о п ы ть  п о п .  пропзкедепъ 

б ы л ь  дна рана, и нь оба раза онь кон чался тГ.мь, что  качни  

лом ались и и олучен ны я о тти ски  бы ли далеко  неточны . ,1ица, 

иропзкод ш нш л ;*тп ом ы ты , сильно бы ли  о б е зкур аж е п ы  таком  

и«5 д а ч с 1о.

В ь  это самое крема король В а н а р с к ш , неусыпно с ili. iiim iiiii 

за р аб отам и  по изданпо гео гр а ф и чески м . i;ap т ь ,  п ри каза .п . 

т а к ж е  предпринять р ад ь  о н ы то и ь , на счет'ь перекода гр а кю р ь  

с ь  качи н  па м1,дь.— П одробны й  чо д ь  э т и м . о п ы то н ь , не дошел к 
до паст., но, п о сл о и ам ъ  одного м астер а , у частн о н ан ш аго  нь н и м ., 

о п ы ты  м и , прод ол ,какппесл  ы . т е ч е т е  Н>’!)1 и 1 !!э2  т д о н ь ,  
не п р п н е ш  .i.li.io ни ы . каком у  конечному р е з у э ы а ту.

По ж еланно  Jp a p a  ( k i i i a n l ) ,  иреиоечоднаго  рГ.зчпка на камн!;, 

р аботы  к о т р а г о  постоянно одобряем ы  бы ш  Г.оеннымь Д епо , 

п 1.1. го г. Ш п с и д е р ь , ш непн.арскш  хро .кепень, т а к ж е  зан ялся  

этими опы там и  нь г о д у .— Км\ у д а ю с ь  п о л о ш т ь  на м1;.т-
noii д о скЬ , гочпьп) сппм окь небольш ом граг.ю ры . нырГ.заннои 
па камп Г,.

Хотя опыть это п. промзнедснь быль нь маю мь r .n iL  и г.о- 
обще да.кч.ь еще быль он, сонершеннна, но г. Ирарт., пред- 
Г.И IH нею по м.3\ . KOIOpUO могь бы онь пзклечь изь этого 01' 
крьптя, сильно напайка 1 ь, чтобы Шпемдерь upo.i.o ькал ь спои 
работы. —  По, ы> сожал l.iiiio, Шпемдерь. желая иоиратпт, неко
торый погрешности нь перномь о п и ске , испортиль его сокер- 
шешю, при чемь зам 1',Ч1ЧЮ пмь б ы ю , чю  самый камень зиачп- 
TtMi.no разI.[,д»ч!I, бы п. кислотою но крема oiiepaiiiii; не на- 
Д'Ьясь на i'll,тн средстна ы. отраж ение этого обстоите и,она, 
онь сонершенно остам и ь далмгГлмшя изыскашл.

Но, не cMoipa на но. г. Dpap'i. не (еря п. надежды на успеш 
ным печодь .1,1; ia. Вт. I'K iO  г о п ,  онь обратился ь ь но п;оннпьу 
Лекре, началыннл перг.аю t,I. ичмм Военпаго Депо, сь прось
бою заняться пзс.rl. ioiiani:imm по .mo\i\ предмету. I>v (УЧП занять



по своей обязанности, полковникъ Левре не им+.лъ времени для 
произведет»! ряда поеледовательныхъ опытовъ; но гЬмънс менее, 
онъ указал ь Эрару, что если, вь нксколько пршмовъ, наклады
вать на камень слои гутта-перчп, растворенной вь сЬрнистомъ 
углерод!;, то получится тонкая плена, которая, будучи снята 
съ камня, иредставляетъ собою очень удовлетворительный от
тиск ь.

Вь послЬдствш времени, полковникъ Левре, освободясь ни
сколько отъ свопхъ постоянныхь зашшй, п имЬя въ виду, что 
Военное Депо сильно заботится о разрЪшешн этого вопроса, 
серьезно занялся этими опытами; онъ началь съ изв!;стнаго уже 
способа, приготовясь мало по малу устранить все препятешя, 
какъ уже известны я ему, такъ и rt>, которыя могли-бы явиться 
неожиданно.

Камень, покрытый предварительно граФптомъ, былъ погруженъ 
въ растворь мЬднаго купороса, и вь немь подвергнуть дЬйст- 
вно галваническаго тока; но при этой операцш, камень быль 
сильно повреждень.

Такого результата должно было ожидать, потому-что срсдшп 
растворь мЬднаго купороса, изъ котораго производилось осаж
дение м!;дп, нисколько подкислень быль серною кислотою.

Полагая, что эта свободная кислота, составляете главную 
причину разрушешя камня, полковникъ Левре попробовалъ про
держать литограФическш камень, въ продолжеше 21-хт» часовъ, 
вь совершенно среднемъ раствор!; мЬднаго купороса; на этотъ 
разь, камень не потерп+.лъ ннкакихь поврежде1нй.

Руководствуясь этнмъ опытомь, полковникъ Левре вздумаль 
испытать: нельзя-лп осаждать мЬдь иосредствомъ галваническаго 
тока, изъ средняго раствора мЬднаго купороса, хотя предви
дел ь заранее, что такого рода операщя, потребуете бол1;е 
продолжительная времени; при этомъ камень, для лучшаго пре- 
дохранешя его отъ поврежденш, предварительно покрыть быль 
тонкнмъ слоемь стеарина, и потомь натерть графптомъ, что 
производилось весьма медленно п еь большими затруднешями, 
по причине присутствия стеарина. По, при ве!;хь этихъ трудахъ, 
опыте но вполнЪ удался.



Хотя камень, оставаясь свободно въ средней жидкости, ни
сколько не былъ поврежденъ ею, но, при дМствш галваниче
скаго тока, жидкость эта не преминула оказать на него свое 
разрушительное дМеше, и хотя повреждешя были довольно 
слабы, но т^мъ не менее достаточны для того, чтобы быть при
чиною неточности снимка на меди.

Испытавъ эту неудачу, но не отчаяваясь въ успехе, полков
никъ Левре придумалъ новый способъ, который намъ остается 
описать, и который привелъ д1;ло къ желаемому концу.

Надобно было пршскать такое вещество, которое, не искажая 
гравюры, вполне предохраняло бы камень отъ разрушешя, н 
притомъ легко покрывалось бы графптомъ. Этому последнему 
условно, лучше всего удовлетворяетъ гутта-иерча, и воть ка- 
кимъ образомъ она должна быть употреблена, чтобы вместе 
съ этимъ могла удовлетворить и первымъ двумъ услов'шмъ:

Камень, съ вырезанною на немъ гравюрою, ставится въ 
очень наклонномъ положенш, и какъ можно быстрее обливается 
растворомъ гутта-перчи въ сернистомъ углероде, после чего 
онъ ставится вертикально на ребро, для того, чтобы лишшй 
гутта-перчевый растворь могъ вытечь изъ всЬхъ углублений.

При этой первой опсрацш, должно употреблять самый жид- 
ки1 растворъ, такь что въ немъ должна заключаться только 
одна четверть того количества гутта-перчи, которое н\жно для 
полнаго насыщешя сЬрнистаго углерода.

Сернистый углеродъ испаряется очень быстро, и потому на
веденный на камень слой гутта-перчи высыхаетъ въ самое ко
роткое время, по истечеши котораго, камень кладется горизон
тально, и припыливается самымъ тончаишимъ порошкомъграФита, 
который протирается на камне, какъ можно осторожнее, мягкою 
щеткою. Въ этомъ виде, поверхность камня имеетъ равномерный 
темный цветъ съ металлнческимъ блескомъ.

Далее производится галванопластическая операцш обыкновен- 
нымъ порядкомъ, при чемъ медный купоросъ долженъ быть упо- 
требляемъ непременно въ состоянш средняго раствора.

Камень, имевшш поверхность въ 5 квадратныхъ дециметровъ 
(около 25 кв. вершковь), покрылся медью въ течете 55 ми-



нутъ. —  Черезъ два дни доска уже mit.ia такую толщину, при 
которой ее можно было безопасно снить съ камни.— При снят)и 
игЬдной доски съ качни, слон гутта-перчи остался совершенно 
неприкосновеннычъ на камиЬ, потому-что присутствие граФита, 
препятствовало прилипан’по чЬди къ гутта-перчЕ.— Оттискъ вы- 
шелъ превосходный, зачЪчснныя на нечъ неболышя крапинки 
очень легко были сглажены скоблплкою.

25-го Ф евр аля  омытъ былъ повторенъ. — Предуготовительныя 
операции начались въ 12 часовъ, и кончены были къ 2 часамъ; 
а въ 10 минуть третьяго, камень уже достаточно былъ покрыть 
мЪдыо.

Полагая, что промышленность не замедлить воспользоваться 
этнмъ открыпемъ, мы съ наиЪрешечь изложили исторически 
ходъ дЪла, и число, нь которое открьгпе это было сделано, 
чтобы ни вречи изобретены, ни ичя изобретателя, не были по
теряны дли исторЁп искусствъ.



III.

b И К ,1 I О Г P А Ф I II.

но в i,i я инн г и:

ПО С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  И С К У С С Т В У .

Разбита закругленШ дли доро/ъ и ыаналовъ. <'истачнлъ ниже 
неръ подполковнииъ Андреевъ. С. Петероур/ъ I860 г. Нь м. 8
0. л. X I I—Зй стр. съ 1 листомъ чертежей. Цпна 7.3 п., съ 
пересылкою за / ф. (У М. О. Волм>а, вь Гостинолъ дворе, 
№ Л ° 18 и 19.)

Tables relatives аи trace des combes des chemins de fer; par 
C. Limnell, ingenieur civil. Paris. I860: in — 8; V II — 60 p. 
[Таблицы, относящаяся къ провгьшиваш'ю кривых» .nwiii Оли 
желпзныхъ дорогъ. Сост. Лимнелемъ. Царижъ. 1S60\ въ S  д. 
л. V II— 60 стр. Цпна 50 к. съ пересылкою за I ф.). (Талъ-же).

Петъ «шгТ.шя, что таблицы г. Андреева, ш>ше появляющ’шся 
вь спеть, вычислены г. Лплнелелъ, потому что вся разница обоихъ 
нздажй, заключается не въ цыфрахь мтихъ таблнцъ, который, 
v обоихъ авторовъ, выставлены даже до одной и той-же деся-



тнчнон цыфры, но г>ь расположеши и болыпемь п.ш меньшемт, 
удобстп1> употреблешя. Ст, этой точим зр!>шя, книжна г. Андреева 
заслуживает!) полное предпочтете. У г. Лимнеля мы нашли пре- 
дислоше, въ котором г, автор в обвясняеть выгоду отъ своихь 
таблиц!,, сокращающим, время, при проэктпровашн кривизны 
дороги, и пакоиецъ таблицы, зак.ночаюшда вь себе численны;! 
дайны,т дли вс!,хь частей д уги  pa,i,i%са отъ ЮО до 5000, ка- 
liia необходимо знать при вышеупомянутой работ!;. Но, какъ 
произвол,ini, разбивку, наш, поступать въ е.пча!. pa.ijvca, не 
находящаяся вь таблицах!,, какъ нов!,рать свою работу, какъ 
но одппмт. и т1;мь-жс таблицам!, разбивать закруглеше по точ
кам], ихордамь, этого v т. Лпмпеля н!;тъ. Составляя своп таб
лицы для инженеровь железныхь дорогь, автор в быль совер
шенно правь, не помещать лтпхт, подробностей. Г. Андреевъ, 
вероятно, пожелалъ своп таблицы сделать применимыми для 
болыпаго числа случаепъ п для болыпаго числа строителей, по 
этому онъ: I) пзло'.килъ производство двум, сноеобош, разбивки 
закруглелп!; 2) разделиль своп таблицы на двI; части — таб
лицы для разбивки по точкамъ, и таблицы для разбивки по 
хордамь; 5) объяснил!,, пакт, составлять таблиц!,!, для т!;хь 
случаевь, если требуемый раллусь есть кратное число раллхса 
таблпчпаго и {) представил), таблиц!,! для раллуса отъ 50 до 
1000. — Вообще, г. Андреевь поступпль. какъ истинный  зна- 
токъ дела, и только вь одном в отпошепш можетъ заслуживать 
упрека —  за дороговизну книжки. Если отдельный чертежъ 
нм!.ль стоп, значите.плюс в.няше на поп, иункть, то можно 
было не делать его сто.и, велпколЬпнымь, болынимъ, а подобно
г. Лимпепо, поместить что следовало вь текст!,.

О кип!'I; г. Лимнетя было упомянуто в ь  свое время вь «1>п- 
блюграФичесномь указателе .

Нельзя не заметить странно!! особенности нашего в1;ка: стрем- 
лет a ciieii,ia.uicTOBT, f прости п. п облегчить тружепиковь, облег
чить иамять, пзучеще и т. п. Любопытно было-бы сделать 
ф п з1ологич<‘с1; и! р азбор т. причин ь и последсппи подобнаго 
стремлен!я.



Allfjemeine liemerkungen iiber Ventilation und die verschiedenen 
au-f die Giile der Lufl Einfluss nehmenden Verhaltnisse. Yon Ferd. 
Artmann. M il I lith. Taf. Prag. 1860. in— 8a. IF — 44 s. (06- 
û iu за\чьчамя о проаптриванш и различных* обстоятельствах?), 
им/ыощизсъ ejiimic на доброкачественность aoidyxa. Сост. Ф . 
Артманъ. Съ / лит. табл. Прага 1860. Въ 8 д. л, IV — 44 
стр. Цш а 10 к., за пересылку за 1 ф.) (У Шмицдорфа, на 
Невскомь пр., домъ № 5).

КромЬ произведет» растительнаго и животнаго царства, 
человЬкь питается такь-же и воздухомь, и если половина нашего 
туловища отделена природою для живота и брюха, то не 
меньше м1;ста принадлежать и лепишь; такь что, но смыслу 
нашей организацш, оба эти процесса, пмЬють равносильное 
значеше вь питан!п тЬла. Въ практической жизни мы видимь 
противный порядокъ вещей, потому чго челов4къ, гораздо бо- 
лк\ заботится объ удовлетворен!» своего пищеварешн, чЬгь 
дыхашя, и часто, пределы альфы шнцеварешя (т. е. кухни) и 
его омеги (т. е. окончате обЗда и. т. п.), распространяешь 
въ ущербь чнстотЬ воздуха и другимъ гипеннчеекимьуслов1ямъ.

Каждый управляющей Фабрикою, заводомь, больницею, шко
лою, публичнымъ здашемь, городомь; каждый мастеръ, имею
щей учениковъ и работннковь; 1;аждый отецъ семейства,— дол
жны постоянно обращать внимаше на чистоту воздуха во всЪхъ 
этихъ м1;стахъ и въ квартнрахъ, потому что отъ нея зависитъ 
здоровье. Какъ часто елышимь мы: надо поехать, подышать 
чистымъ воздухомь;— его понравилъ воздухъ, и. т. п. Не во имя- 
ли чистоты воздуха и здоровья раздаются эти слова!

Безъ сомпЬтя, архитекторъ есть основатель чистоты воздуха 
вь зданёп, но не всегда лучшая система проветриванея прино
сить свою пользу! Если обитатели непонпмають значешя чисто
ты воздуха для жизни; если имъ пр1ятно въ жаркой комнате, 
съ сухимь воздухомь; если они отводятъ больше места своимь 
денежнымъ сундукамь, расширяютъ пределы своего туалета, въ 
ущербь простору квартиры,— тогда самые лучине отдушники и 
вентилаторы будуть засорены, забиты, даже сломаны и бро
шены.



Въ книгЬ г. Артмана собрано все, что открыто до нынЪ, по 
части очищешя воздуха въ здашяхъ. Первая часть посвящена 
изложенно Tcopin вентилащи и данныхъ, опрсд1;ляющихъ выборъ 
того или другаго способа провЪтривашя; въ слЪдующихъ по
мещены, одна за другою, статьи: о расходахъ по вентилащи, 
объ охлажден'ш воздуха, объ оживлен»! его и средствахъ 
предотвращать и уничтожать образована ийазмовъ. Вс’Ь стороны 
своего предмета, авторъ разбираетъ критически, потому что, 
для пользы учешя о вентилацш, мало научить правиламъ сохра
нен'  ̂чистоты воздуха, но слЪдуетъ объяснить, почему и вь какомъ 
именно случа-fe такое-то правило хорошо; безъ подобная объ
яснена, правило будетъ забыто, какъ какой нибудь вентилаторъ, 
выломанный, какъ холодящш, жужжащШи беспокойный предметъ. 
Книга г. Артмана интересна въ смысла строительномъ, гипени- 
ческомъ и медицинскомь, и бол-fee применена къ жилымъ здашямъ, 
чЬмъ кь Фабрикачъ и здашямъ публнчнымъ.

ПО М Ш Н Ш .

Worterbuch der Dampfmaschinenkundc, mil' Einfluss der See flund, 
Flus-Schiffs-Dampfmaschinen, der Locomotiven nnd Locomobilen. 
Jn kurzgefassten Erkldrungen, mil IJinzufugmig der franzosisrhen 
und englischen Bezeichnungen. Herausgegeben von Л. Fellmer. In  
6 Lieferungen. 1 Lieferung. Cottbus, i860, in — S; V I— 64 s. 
(Словарь науки о паровыхъ машинахъ, съ прнмгьненгемъ къ мор 
скому и рючноиу пароюдству, локомотивам в и локомобилямъ. 
Краткое сбъяснен1е терминовъ, с в обозначенгемъ ихъ на нгъмец- 
комъ, французскомъ и англшскомъ нзыкахь. Издаваемый Р. Фель- 
меромъ. Въ 6 выпускахъ. Выпускъ 1. Котбусъ. I860. Пъ 8 д. л. 
Г 1 — 62 стр. Цгьна 36 к. (У ШмнцдорФа, на Невскомъ пр. 
въ домЪ Боссе, As 5).

Авторъ приписываете слишкомь большое значеше своему 
«Словарю», называя его ручною книгою для машинистов*,



технпковь, t троптелеп, учителей, мормковь. .ишь служащих!, 
па же.гЬзиыхь дорогахь, агенты. п другим.. ..Словарь» г. <|>е.н>- 
мера столь кратокь, что молоть назваться отдЬломь пзвЪстнаго 
(onversalions-Lexicon, по части науки о паровыхь машинахь, 
no никакь по ручною книгою дам спепда.шстовь. Любам вы
писка даеть читателю понмпе о п/Г.ломь «С.юварЬ»: Иолыткь: 
Aschenfall,— Cemlrier, Asch-pil. Пространство иодь тонкою пш 
очагомь, къ которое падаеть изь тонки ноиеп. и откуда, по 
временам!., ого слЬдуеть выгребать. Ненелъ: Asclie — C.emlre, 
Frasil, Mascliel'er-Ash, Ashes, .Iron dross, C lin k e r . Несгораемым 
составным части, отд1;лм1пщ'исм изь горючаго M a ie p ia ia ,  111. 
нидЬ мыли пли мелкихь куоочковь. Коли эти кусочки оплаппь 
нь болтни.i массы, то они называются шлаками. Коротко и мсно. 
За то киша г. Фельмера весьма хороша, какь нЬмсцко Фран- 
iiy .ie iio-a iH .iiiieK iii технически] словарь и, сь поп точки зрГ.шм, 
даже необходима при чтеши еочпненш п переводахь по части 
науки о иаропыхь машинахь. Дешевизна и сжатость издашм 
составляю'! ь также по посгГ.дшя достоинства его.

НО ТЕХНОЛОГИ.
Дерево, какь .г/1 1 </•'! аль троитсльнын и iiudw.tочный. Сочи

нение I . II.  Фе()чеш,о. ( ь 2 рисунками. Москва i860. Нь S <). 
л. 32 стр. Цпна .Ю к. , i ь пересылкою 7 О к. и\ М. 0. Но.п.Фа, 
т.ь Гостином ь двор!; JV'JV.' II! и 10).

Брошюрка г. Федчонио представляет!. оттиекь пзь JV: Г) жур
нала ..Сельское хозяйство'.’ 11!()0 г.; ;»то—  Фельетонная статья, 
по предмету сборежошя дерена оть порчи п механической обра
ботки ого. Исход,нам точка автора— пстреблошо rtcoiu. нь 
l'oceiii. ut.ль уб1;дпть читателей нь необходимости 'копомичеекаго 
потреблен’!,'I дерева и научить какь произвести по. Ц;ч, спосо
бов ь сбережетм оть порчи, I’. Федченьо роьомепддогь пропи- 
тынаше дерена мЬднымь купоросомь по способу Бушерн и по 
другому способу Леже п Флери Ппронне; па оба способа недавно



взяты вь Poccin прнвпллегш, что читатели могутъ вндЬть изь 
нашего журнала. Дал1;е говорится о снособахъ ,1егро, иосред
ствомъ хлористаго марганца, и Фоля— съ креозотомь. Для ме
ханической обработки дерева, авторъ рекомендуетъ: круглую 
пилу, безконечную милу Упльсона для иыр!;зкп Фигурь и кон
тура;— строгальным машины Картье, Фюрнеса, Родлсна и Калла, 
у которыхъ строгальный приборь вращается горизонтально, и 
машины Месмера и Уордса, съ двпжешемъ вь вертикальной 
плоскости; станки долбежные, сверлильные и друпе. Но мно
гих* случаяхь приведены ц!;пы машинамь и см!;ты расходов!» 
на устройство ихъ. Механическая обдЬлка дерева, Столь-же 
важна, какъ и всякая механическая работа; вь нашемь жур
нал'!; была помещена по этому предмету статья г. Попова. (*)

Die Oberharzer Hullenprozesse ztir цен iniuuiy von Sillier, Kny- 
f'er, Blei und arseniger Sttitre, mil besonderer Jleritclisielil it/iniy 
des Yorkommens und der Alt/be re Hung der Erze. Yon Bruno her/• 
Zweite grosleiithcils umgenrbeilete Au/lage. M il 7 Figureitlafeln 
und I I  Anlagen. Clausllial. 1SGO. in—S ". A'AT— 700 s. (За
водски процессы B ip x H iu o  Гари,а , но предмету извлечена нзя 
рубя серебра, мт)и, свинца и итьлаш мышьяка, с я присоедине
ние мя геотостическаю обзора рудя и етсобоия обо lament я и.гя. 
Сочинете Бруно Керля. Hvhude совершенно переработанное, 
(я ? листами рисунком и 11 приложениями. Клаус таль. 
1W0 I. Вя S д. л. X X I  —  709 стр. Ц>ьна (I р. 75 к., (ел 
пересылкою за 3 ф унта.) (} ШмнцдорФа, па Певскомь прос
пект!;, дом* №  5j.

Въ 1852 году, известным метал iyp iь Крупо Керль, издаль 
oiincaiiie заводскнхъ маталлургичеекпх* процессов!. Всрхннго 
Гарца, вь которомь пзложил'ь нхь, сравнительно сь подобными 
нмь процессами другихь горныхь заводовь. (]ь Toii моры vent,ль

,*) См. Т. I С1р 4С0



онъ обнародовать свою превосходную «Иеталлургпо» (2 тома), 
гд1; въ общихъ, но весьма точныхь и глубокихъ чертахь, 
представлены правила науки п заводаае процессы всехъ 
странъ. Поэтому, издавая вновь «Гарцеваас процессы», Бруно 
Керль освободилъ ихъ отъ сравнешя съ другими заводами, 
дополни ль геологическими сведешями, описашемъ обогащены 
рудъ, и такимъ образомъ, составилъ полное и весьма обшир
ное руководство для изучешя металлурги! Верхняго Гарца. Глав- 
ныя достоинства всехъ сочинешй Бруно Керля заключаются 
въ обширности пределовь сочинешя, строгой систематике, прак- 
тичсскомъ характере его, при строго-тсорической основе и яс
ности языка. Слогь Бруно Керля такь простъ, что его сочи- 
нешя могу 1Ь быть прочитаны даже людьми, слабыми вь немец
ком ь языкЬ. Чтепе его тЬмъ прштнее, что, кажется, имеешь 
дело не съ печатною книгою, но стоишь передъ заводскою печью 
и слушаешь лекцио самаго Бруно Керля, превращенная въ 
типографаая буквы. Второе издаше чГарцевскихъ процессовъ», 
представляетъ намъ заводскую деятельность этой местности въ 
ея нынешнемь состояши, такъ что прочитавши”! книгу, можетъ 
считать себя побывавшимъ въ самомъ Верхнемъ Гарце и узнав- 
шимъ все, что тамъ есть новаго, по веЬмъ частямъ заводскаго 
управлсшя. Это и не мудрено: авторъ самъ живетъ въ Клаус- 
тале— центре заводовь Верхняго Гарца. Мы здесь не входимъ 
въ разборъ самаго сочинешя, потому что имя автора громко 
говорить за него. Скажемъ только, что книги, въ роде сочи
нений Бруно Керля, должны обращать на себя внимание метал- 
лурговь, проФессоровъ этаго дела, учащихся, технологовь, и 
наконець— политико-экономовъ, потому что последше, ворочая 
матер1алыюю деятельностью народовъ, должны быть более или 
менее знакомы съ предметомь этой деятельности.

Die Brennmaterialien Lchre. Auf's пене bearbeitet von W. Leo, 
Bcrgmeister und ordentl. Milgliede des Grhrz. sticks. Societal 
fur Mineralotjie und Geotjnosie zu Jena und anderer f/elehrten 
Gesellschaft Mitgliede. M il 4 Tafeln Abbildumjcn. Quedlinbimj.



i860, in 8°, Y I—296 s. (Учете о горюче m s  матер'ш.иь. Co- 
чинеше В . Лео. Cs 4 лит. табл. Еведлннбургз. 1860 г., es 8
д. л. V I—296 стр. ][п>на 2 р ., пересылка за 2 ф. (У Шмиц- 
дорФа, на Невскойь пр. д. №  П .)

Anleitung 2ит Yerkohlen des Ifolzes. Yon С. //. E . Freihern 
von Berg, Director der Akademie fur Forstmid Landwirthe zu 
Tharant u. s. w. Zweite Avflage, mit Titelkupfer und I/ohschnit
trn. Darmstadt. I860, in 8°; Л7У — 278 s. (Наставленге ks 
обух.твант дерева. Ручная кнта для шеннчпхг, заводчнковг, 
технологовя и камералистовз. Сост. К. Г . Э. Фоня Берт. 
Издан')е 2, исправленное а дополненное, cs заглавной гравюрой 
на мп,ди и мнотми политипажами. Дармштадте. 1860 г 
вз 8 д. л. X IV — 278 стр. Цп.на 2 р.; (пересылка за 1 ф.) 
(Тамъ-же).

Первое сочпнеше, обнимающее собою учете о горючемъ ма- 
Tepia.it, есть не более, кань сборникъ множества теорпческихъ 
и практических!, данныхь, расположенныхь въ спстематичес- 
иомъ порндк1>, допотнеипыхъ таблицами разнаго рода, оппса- 
шями главнМишхъ усовершонсгвовашн въ устройстве нагрева- 
тельныхъ прпборовъ п. т. д. Оно составляешь 14-ю часть боль- 
шаго издашя, подъ назвашемь: «Повал панорама горнаго дела» 
и потому авторъ пзлагаетъ своп предметь преимущественно вь 
отношенп! къ металлургическимъ операщямъ и къ большому ог
невому действие; въ главе объ отоплешп, говорится только о 
нагреван'ш паровыхъ котловъ. Не можемь не признать, что для 
своей цели —  служить руководствомь для заводчика, —  книга 
г. Лео несколько неудовлетворительна. Авторъ хотЬлъ соста
вить сочпнеше, но преимуществу теорическое, или лучше ска
зать, хотель сделать изь него руководство къ теорическимъ 
зашпчямъ въ области горючаго матср’тла на заводахъ; но его 
книга вышла не более какь ;иементарнымь курсомъ науки о 
горючемъ MaTcpia.rb, для начинающих ь заниматься этимъ пред-



четом ь. П злож еш е авто р а  весьма со вестл и во , п вид но , что  онъ 

зп а е п . дЬло п р а к т и ч е ск и .

Второе  с о ч п п е т е  сеть по .ш ал  и о тче тл и вая  мопо: раф ’ш объ  
о б у г .ш в а н ш  дерена г.ь I.\ ч а х ь . А в го р ь  о гр а н и чи л ся  ои псаш ем ъ 

одного этого сп о со б а , потому что  с ч п т а е п . его сам ы м ь вы го д 
ным !., далеко  вы годнейш им  ь, сравни тельн о  с ъ  вы ж игом  ь у гла  
hi. п е ч а х ь . 1П;ть сомпГ.шл, что  о 61; систем ы  пм !аотъ свои  п р еи 

м ущ ества ; по с о ч у B d 'B ie  авто р а  в ь  к у ч а м ь , не б у д у чи  нисколько  

п р ед осуд и тельн ы м ь, о б ъ яс н яе тс я  весьм а легко  п ред н еловю м ь, 

въ  ко тором ь онъ р а з с к а зы в а е т ь  чи та те л ю , к а к ь ,  с ъ  и ер вы хъ  

л !;тъ  с во и х ь  з а п я п п , онъ п о п а л ь  в ь  л !;с ь , к ъ  уго льп ы м ь к у 

чам  ь, к а к ь  онъ и з у ч а л ь  своп предм етъ и ско лько  л1;сь п рпнесь 

ему пользы , к а к ь  у го л ы ц п к у , ох о тн и ку , лесничем у и н акон ец ь, 

к а к ь  ч е л о в е к у ; ко р о че— а в то р ъ , к а к ь  и сты п  нем !;ц ь, сроднился 

со сво и м ь  з а п я п е м ь , с ь  лесом ь  и с п # к у ч а м п ; этп м ь  ж е  о б ъ я с 
няется иолвлеш е в ь  книг!; р аскраш енной  гр а вю р ы , ш о б р а ж а ю -  

meii густоли ствен ную  ct.ni. лГ.са, ш ал аш  ь у го л ьщ и ка  и передь 
ипмь —  дымящуюся угольную к у ч у .  Н ельзя  н е\д п влятьел  п!;.ч- 
ц ам ь, за ихъ подобное о тд аш е  себ я  одному предм ету; оно, в ь  

.m ill; этап» п арода, подарило че л о ве че ств у  много д рагоц ен н ы хь 

Фактовь в ь  н ау к I; и ж и зн и ; можно с к а за т ь , что  вся тя ж е с ть  
чел о вЬ ческаго  р а з в и т ы  иослГ.дпихь п о л уто р аста  л Ь т ь , вы везена 

на н1;мцахь.

К н и г а  г. l ie p ra  есть очень полезное р уко во д ство  для у го л ь 

щ и ка , д п  че л о в е к а , зан и м аю щ агосл  этп м ь  предметом!, с ь се р ье з  

пой стороны , lie  Г. ча сти  д !;ла р азобр аны  а втором ь подробно, 

к а к ь  re o p ia , т а к ь  п п р а к т и к а , bm I.ctI; съ  эконом ическим и  во п 
росами но угольному х о зяй ству . Кро.м!; о б у гл н в а ш я  в ь  к у ч а х ъ , 
а в то р ь  к а са е тся  п в м ж и га ш л  у гл я  в ь  ям а х ь , но о б угл и ваш е  
в ь  I.\ ч а х ь  заним ает!, у пего главное мЬсто. Г у т ь  я в л я ю тся  два 
рода к у ч ь  —  сто л чш  (с ь  пустотою внизу илп н Ь м с ц ш ,  н а м . 

и х ь н а зы ва е г ь  а в го р ь , п и тал ьян ски !, т . е. с кл ад ы ва ем ы я  плотно 

па грунт!'., с ь  ip yo o io  но середин!;) п л е ж а ч 1я; по р асчетам !, 
i .  !>ерга. п ервы л , н р о тп вь  в го р ы х ь , д а ю п . угля с ш ш к о м ь па Г> 
процепговь но\|,е , но, с ь  эконом ической  то чки  зр1апл, п р и и явь  
по иппчлш е у к л а д к у  к \ ч и , унрлвлеш е  огнем ь, за щ и ту  о тъ  ве тр а



п. г. п., авторт. впдить больше преимущопвь на сторонт. к\чь 
лежачим..

Добываню побочным, продукты. не вчодило пь программу 
автора, но тип  пи процессы занимают!., нь его кншТ>, второ
степенное м1;ото.

1) 1. 1.01111,1. поиТ.щены таблицы, д iм оиродЬдошн вместимости 
стоячим, п у ч ь , при известным. hi.i i ih ih I. п окружности, на каж
дые 2 повма г.ыншнм и на каждый <и гт. окружносш. Весьма 
удобная мера, на дюймы и ф у т ы , д!.лаеть »ш таблицы iipmit.- 
ипмыми для многим, страпт..

Ilitinllittrh der Mchtll. /.(‘i/inim/rn. \on Jolt. Tenner. Zireile 
Аи[!(иц\ QiH'dliidihni. JWiO. in— N " ;  M i l —  1-14 s. ( Pi/uoikk)- 
ci)}i)u r,r, н и/чен'по Mrma.i.in'ii cun.i r, о ) . Полное ппспнтлс- 
itir, i;r, DjHHi.modnHiiij нсп/олмп исны.п cMihwrniii .vnm .um s, ама.и - 
юмы <)лн арсбрпия it .иитн нш. апкгг, ropnuniz л истошно .и .- 
1110.1.ш к <1>п.1ыч. н mtunnot.x— );г, приюшпп.ущ)и) нгкусамагнин.гг, 
dpaloiijhiuthi.Гп rim mm iih-ixuin. ме.ггппн;'О:?n н<)р., соста
вили II. Тпшгрг,. Ц.и). Korr).nnif>i/}>t}i. 1ЯН0 i. nr, Ы д. 
T ill— I ' l l  аир. Iljuiw 1 p.; (пересылки ,ui 1 tji.). (Ь Ш м пц- 
,юр.|«а, на Поиск, нр. д. .А 7 Г>.)

Д еп .н ам  б р о ш ю р ка  i'. Теннера составл ен а , ст. ц Ьлы о  с .п ж т т .  
ясным ь р ук о во д и г .о м !., !:р |i з а н я т ы м . ш ит., которы е о б р а щ а ю тс я  

с ь  чо та л л о ч ь , п р п п н о вл гп о ть  и:я. пего м олим  нощ и, нап р , 

галап гер еи пы я, .м атем атически ' п петрум ептм , ч п п я т ь  и м . н т . д. 

П ри  п од о бн ы м , з а н я т о м . ,  ч е л о ве кь  всегда m m I.i t i . всч* нуж ное 

д,л;| с и л а м и !, для о тд елки , по ча сто  не зн аоп . к а к ь  со стави ть  
cool, м еталль  тробуем аго  (.•копотка, к а к ь  с п а я т ь , к а к ь  позоло 
ти ть  и пр. \ г. Теннера мы наш ли И М  сп о со б о м , п р и го то вл е 
н ы  всево зм о ж н ы м ' «чмаг.овь. начинам о ть  монетнаго, до логко- 

плаикаго  м еталла, расм \скаю щ агосм  в ь  горяч(ч\ вод !-.; I I  р а з 

н ы м , сор I\ чек  ь для :!ол< ч е т  я , соребреш м , подводки  зо р к ал ь  и 

т . п . ;— !! способов!, п р н го то вл о п и  р а зн ы м , п р и п о е вь и ф о л ь г и



и i— искусственпыхъ дрогоцЬнныхь камней.— Пределы книжкн 
гораздо обширнее, чЬмъ это кажется сь перваго взгляда; напр, 
рядомъ со статьями о монстныхъ сплавахь, о сплавахъ золота, 
м'Ьди, свинца, рядомь сь металлами: пушечнымь, кол жольнымь, 
новымъ серебромь, томпакомь,— помещены глишевые сплавы, 
платинированное желЬзо, разная сталь, химичешя разложешя 
многихъ сплавовь и пр. Вь изложенш, авторъ опирается всегда 
на теорию, ссылается на авторитеты учены' ь, не чуждается 
химических!) Формуль, но в семь этимь не только не затемняетъ 
своего предмета, даже не затрудняегъ мысли читателя. Однимь 
словомъ, брошюрка г. Теннера есть справочная книга, не для 
однихъ маст^рскихь, или для любознательныхь лиць, но и для 
хпмическихъ лабораторий. Не дурно было-бы, еслибь кто ни
будь взялся составить подобную книгу на русскомь язык!;.

Vollstiindige An lei fun д zur Fabrication kiinstlicher Mineralwcis- 
ser, sowie Beschreibung der dazu erforderlichen Apparate und 
Mascliinen. Yon D-r If. Hager. M il finer grossen Zahl in den 
Text eingedruckter Ifolzschnitte. Lissa. 1S60 г. in S . IV —96 s. Пол
ное наставлсте къ пршотовленйо искусстаенчыхъ минеральныхъ 
водъ, сь onucanie.ub прибороиъ и механизмовъ, необходимыхъ 
дли этою произнодгтна. Сост. Г. Гагеръ. Со мно/ими рисунками 
оъ теш ти. Aucva. IS60 ?. въ S  д. л. IV -96 стр. цп>на / р. 
НО к., съ перес. за 1 ф. (У ШмнцдорФа, на Невск. пр. дочъ 
J \ i  5):

Литература техники искусственных ь минеральных!, водь чрез
вычайно б!;дна; кто образоваль себя но этой части, тоть ве
роятно черпаль свои свЬдешя изъ области химш и другихъ 
наукъ и изъ практики; Ф аб р и кан ты  держать своп способы вь 
секрет!;. Между г!;мь, промышленность эта  го рода, не требую
щая болыиаго капитала, могла бы показаться многимь по 
вкусу, еслибь свЬдешя объ ней были более распространены въ 
публикЬ. Вь руководстве г. Гагера, главное место отведено



приборамъ и механизмами служащимъ для приготовлешяводы; 
вь слЬдующихь за гЬмъ главахъ, авторъ описываетъ вь под
робности некоторыя частности дела; вь конце приведены ре
цепты, для составлешя многихъ искусственныхъ мннеральныхъ 
водь. Рисунки очень хороши.— Книжка Гагера преимущественно 
предназначена для практическая употреблешя, почему въ ней 
неть излишнихъ хпмическихъ подробностей, теоретическая 
объяснен»! хпмическихъ процессовъ, и т. п.

ПО ФОТОГРАФ».

Die Bereitung und Anvenduny der Schiesz baumwolle und des 
Collodion<, nachden bewahrtesten Verfahrungsarten. Von E . From- 
berg. Quedl inburg. 1860 in 8й. IV —63 s. (Приютовленге n 
употреблеше гремучей хлопчатой бумаги и коллодгума, по но- 
втти м г  способамs. Соч. Е . Фромберха. Кведлинбургг. 1860 г. 
В г  8 д. л. IV — 63 стр. Цпна 45 к., пересылка за 1 ф. (У 
ШмнцдорФа, на Невскомъ пр., въ домI; Боссе № 5).

Весьма дельно составленная книжка, обнимающая свой пред- 
меть со вскхъ сторонъ. Въ ней помещено 15 способовъ приго
товлен!» гремучей хлопчатой бумаги и коллодиума и 59 различ- 
ныхъ применен»! этихъ веществъ къ ФОЮграФш. Судя по ха
рактеру брошюрки, авторъ ея должень быть какъ опытнымъ 
фотографомь, такъ и весьма хорошимъ химпкомъ своего пред
мета. Хотя почти все содержаше взято имъ изъ разлпчныхъ 
ученыхъ журналовъ, при чемъ приведены самые источники этихъ 
извлечений, темъ не менее, брошюрка не заставляетъ изме
нить вышеизложенное мнеше о ея авторе, потому что, для состав- 
ден1я цЬлаго изъ частей нужно иметь не меньше здравая смысла и 
познашй, какъ и для всякой другой ученой работы.— Вь особенно
сти рекомендуемъ книжку г. Фромберга ФотограФамь-диллетан- 
тамъ, какъ лицамъ, которымъ иногда бываетъ не у кого спро
сить о томъ или другомъ обстоятельстве своего искусства.



ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

Jahresbericht tiber die Forlschritte der Agricultur-chemie, mit 
besonderer Beriicksichligung der P  flanzencliemie und Pflanzen- 
physiologie, lerausgegeben von Dr. H. Hoffmann. 2 Jahrgang 
1809— 1860. M it einem vollstiindigen Sach-und Namenregisler. 
Berlin. 1861. in 8; IV —330 s. (Годичное обозршге устъховз 
земледгълъческой хим'ш, втъспт cs хнмгёю и физгологгею ра- 
стенгй, издаваемое д-ромв Р. Гофманомз. Годз 2, 1859— 
1860. Сз указателемз предметовз и имснз. Берлннз. 1861 г. 
В з  8 д. л. IV —330 стр. Цпна 2 р. 60 к., пересылка за 
2 ф. (У ШмнцдорФа, на Невскомъ пр. въ домЬ №  5).

Издаше годичнаго обозрешя успЬховъ, по какому нибудь пред
мету, можетъ служить доказательствомъ важности мелиихъ уче- 
ныхъ работъ, въ его общемь производств!.; гЬмъ бол-fee npioo- 
ретаетъ оно значешя въ земледельческой химш, где еще такъ 
много неустановившагося, где до сихъ поръ лрудшия земле
дельца сильно спорить съ учеными выводами науки, где наука 
еще нечувствуетъ себя достаточно сильною, чтобы могла требо
вать себе безусловнаго повиновешя. Вотъ почему обозрение 
успеховь земледельческой химш, въ равной степени интересуетъ 
земледельцевъ всехъ странь; оно подаеть весть обо всемъ но- 
вомъ, но применеше новаго къ почве предоставляетъ здравому 
разсудку и промышленному такту земледельца. Во 2-й книге 
«ОбозрЪшя» г. ГоФмана, самая большая статья принадлежитъ 
вопросу объ удобренш и объ удобрешяхъ; тутъ читатели най- 
дутъ много замечательная. Обращаемъ внимаше на эту же кни
гу лицъ, посвятившихъ себя свеклосахарному производству; 
этотъ предметь весьма совестливо обработанъ авторомъ, такъ 
что, какъ онъ самь говорить въ предисловие онъ пмелъ зна
чительное вл!ян1е на увеличеше объема сочинены. Лучшею ре- 
комендащею издашя г. ГоФмана служить общее сочувс'те 
нЬмецкихъ спещалистовъ къ первой книге «Обозр^н1я» (1858—
1859 цена 1 р. 50 к.) и къ личности автора, какъ химика 
въ земледельческо-химической лабораторш Богемскаго отече- 
ственнаго экономическая общества. Содержание 2-го года по



добно 1-му, и заключаешь въ себЪ статью о почвЬ, воздух-Ь, 
расгешяхъ, землед1;лш и удобреши. Легкость изложешя, состав- 
ля етъ не малое достоинство въ такой книг!;, какъ «годичное 
обозрЪше», гд1; множество ф э к т о в ь , требующихъ сжатости въ 
выражешяхь, развлекаюсь мысли читателя и нисколько затруд
няюсь собраше нхъ вь ц1;ломь; въ этомъ отношение, кнггга г. 
ГоФмана нм!;етъ некоторое преимущество нередъ «годичнымъ 
обозрЪшемъ гехнолопи» Вагнера, но за то уступаетъ ему вь 
подногЬ и строгой ученой критик!; (*).

Die Getreidearten und das В  rod. Von Freiherrn von Bibra dr. 
med. und phil. Niirnberg. 1860. in— 8°. T i l l—502 s. (Хлгьбныя 
растенгя и хлгъбъ. Соч. Фрейгера фоня Бибра. Нюрнберге.
1860 г. Вв  8 д. л. V I I I—502 стр. Цпна 3 р. 20 к., пере
сылка за 2 ф. (У Шмицдорфа на Невекомъ rip. домь JW  5).

Весьма полная и разностороняя м онограФШ , по предмету хлЬ- 
ба. Не малая часть книги посвящена исторш воздЬлывашя 
хлЪбнмхъ растент у разныхъ народовь, за сЬгь слЬдуетъ бо
таническая часть, потомь химическая и наконецъ— технологи
ческая. Авторъ поднесь эту книгу Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у 
и удостоился получить Высочайипи иодарокъ, состоящие изъ 
брил.пантоваго перстня сь рубиномь.

( ')  Другая книга, подобнаго-же рода, Jahresbericht tiber die Fort- 
scbritte der Bergbaukunst за 1859 годъ, отличается такъ же легкостью 
изложешя (цкна 6 р. 30 к.). Годичное oooypbeie, хорошо изложен
ное, им1;егъ то преимущество, что служить не только справочною 
книгою, при ученыхъ занят1яхъ, но и иолезнымъ чтешемъ, объяс- 
няющимъ читателю успкхи своего предмета, за данный перюдь 
времени. Это очень важно, вь особенности въ наше время, когда 
отсталость признаетсн однимъ изъ наиболммихъ пороковъ человека.



БШЮП'АФИЧЕСШИ SKASATIi.ll> ().

Строительное искусство.

1 . Wi'e soil Wien bauen? Yon F. Fellner. Mit -i lithogr. Taf. Wien. (Какъ должно 

строить въ ВЪнЪ. Соч. Ф . Фельнера. Съ 4 лит. табл. ВЬна. 65 к.).

2. Handbuch zum Abstecken von Curven auf Eisenbahn-inid Wegelinien. I'on H. 
Krohnke. Mit 1 . lith. Taf. Lpzg. (Руководство къ пцовЪшпвашю линШ для желЪзныхъ 

и обыкновенные дорогъ. Съ 1 лит. табл. Лейнцнгъ. 60 к.).

3. Der Landwirth als bach decker. Гоп М. Bottger. Mil Holzschn. Berlin. (Ce.ibCKiii 

юзяинъ, какъ кровелыцвкъ. Соч. М. Беттгера. Съ 1 политипаж. Еерлннъ. 25 к.).

4. Strassen-und Ilriickenbau. Von F. Jodi. 5. I.fg. Mit 5 lith. Taf. in-foliu. Her 
ft'». (Постройки дорогъ и мостовъ. Соч. Ф . 1одля. Вып. 5. Съ 5 лиг. табл. въ л и т .  

Берлин!. 1 р. 50 к.).

5. fbersicht der Constructional des Wasser-Briicken Slrassen-xtnd Eisenbahn-Baues. 
8 . Abschn. Abth. 1. Mit 17 Kupfern. in-folio. Berlin. (Обзоръ водпныхъ, мостовыхъ 

в д>рожныхъ построекъ. ОтдЪлъ 3. Часть 1. Съ 17 лит. пил. въ лнстъ. Берлянъ.

1 р. 65 к.).

6 . Le materiel des houilleres en France el en Belgique par Ame’deс Burat, pro- 
fesseur d'exploitation des mines a VEcole centrale des arts et manufactures. 330 p. 
le atlas. Paris. (Каменноугольный копи Францш и Be.irin. Описанic приборовъ, ма- 

ишнъ и построекъ, употреблпемыхъ при добычЬ каменнаго угля, съ атлаеомъ въ лисп, 

изь 77 таблицъ. Сост. Амеде Бюра. 330 стр. Парижъ. 13 р.,.

7. Parallele des principaux theatres modernes de Г Europe et des machines 
th/.itrales francaises, allemaiules et anglaises. Dessins par Clement Contant, ar 
chitecte, ancien machiuiste en chef du theatre imperial de I'Opera. Texts par. 
J. de Tilipi. 2 rol. 176 p. et 134 pi. gravees. Paris. (Сравненie глааныхъ теа- 

трнвъ, существующие въ настоящее время в ь Enpont, и описан ie мапшиъ французские 

гермаискихъ и англгёскихъ театровъ. Рисунки Клемента Конт,та. Текстъ И. Филипн.

1 -я часть: театры, планы, разрЪзы и фасады. 2 -я часть: театральный машины. 2 то

ма. 176 стр. и 134 гравиров. таблицъ. Парижъ. 40 р.).

8 . Code maconnique, par Fisch. Paris. (Руководство для каменыциков!. Сост. Фишъ. 

Парижъ).

9. Details d'architecture, graves par Pequeguot. d'apres Polyd, du Caravagio. 
Lenautre et Oppenord. Paris. (Архитектурные детали. Сост. IleKcnio. Взято изъ сочи 

ненш: По ли да, да Караважш, Ленотра и Опенора. Парижъ)

Механика.
10. Analyse der Ceutral-Krafte. Von G. A. Burmeisler. Mit Bohschn. Lpzg. 

(Анализъ центральные силъ. С«ст. Г . А. Бурмеистеромг; съ политипаж. Леипцигъ 

25 к.).

(*) Bet. означепния к н и ги  м о ж н о  получать черезъ магазины Бптепажа п Калу
гина, М. О. Вольфа, Шмицхорфа и Я. Исакова.



11. Element der physikalischen Mechanik, 1'on T. Hoc. Mit Holzchn. Ьргд. (На

чальный основлн1'я физической механики. Сост. Т . Гокъ, съ политипаж. Леиидигъ. 

70 к.).

12. Skizzenbitch fur den Ingenienr und Machinenbauer. 11. и 12 Heft. Mil 12 

Kupfern in-folio. Berlin. (Памятная книга для инженеровъ и строителей машинъ; И  

и 12 тетради; съ 12 чертежами съ листъ. Берлинъ. За тетрадь по 1 р.).

13. Becueil d’appareils a vapeur, employes mix travaux de navigation el de 
chemins de fer; par .1. Cantor, entrepreneur de travaux publics, etc. in-folio. 54 p. 
el 19 pi. Paris. (CuSpauie паровыхъ машннъ, употребляемыхъ при работахъ въ море

ходства и на желЪзныхъ дорогахъ; сост. А. Касторомъ. 5+ стр. и 19 табл. Г!арпа;ъ).

14. Description da barillel producleur de mouvement circulaire direct, par la 
vapeur, et restiluteur de calorique; par L. A. Desnos. X — 19 p. 1. pi. Nancy. 
(Оппсаше стакана (j насоса), производящая правильное кругообразное движете, помо- 

miio пара, и возстаиовляющаго теплоту; соч. Л. А. Деноса. X — 19 стр. 1 табл. 

Нанси.).

15. Memoirе sur la regulation des compas d bord des navires a vapeur en fer; 
par Ulysse Pelot, capilaine au long cours. /« -4 °, 43 p. et 3 pi. Marseille. (Записка 

о повЪркЪ компаса на паровыхъ желЪзныхъ судахъ. Сост. Улиссомъ Пето; въ 4 д л.

43. стр. и 3 табл. Марсель 1.

16. Collection de machines а гарей г pour etude de dessin el de laris. Paris 
(Co6panie тровихъ машннъ, для изучешя черченi и и тушевашя. локомотивъ Крампо- 

на. Машина въ пять лошаднныхъ силъ. КорнвалШскан машина для накачпвашн воды. 

Парижъ.).

17. Chemins de fer a traction de cheval, dils chemins americains; par H \ Jones 
Valentine. 77 p. el 2 pi. Paris. (ЖелЪзноконныя дороги, называемыя американскими, 

нхъ прпмЪнеше во Франнш на дорогахъ, въ бошппхъ городахъ и ихъ предм^стьяхъ; 

еост. В. I. Валеитиномъ. 77 стр. и 2 табл. Парижъ\

Технология.

18. Illustrirte Gewerbe-Chemie. Von Т. Gerding. 10 und 1 1 —Lfg. Gottingen. 
(Илюстрнрооанпая промышленная химзя. Сост. Ф . Гердннгимъ. Вып. 10 и 1 1 .  Гет- 

тпигенъ. 3) к ).

19. Die Yergaltung. Гоп I. F. Gdde. Stettin. (Золочеше. Соч. И. Ф  Геде. Ште- 

тинъ. 65 к ).

20. Leber die Jtestimmung des specifischen Geicichts Leuchtgases. Yon T. Bdndeker 
Hagen. (ОирсдЪлеше относительная Btca свЪтильпаго газа. Сост. Ф . Бедекероиъ. Га- 
генъ 15 к.',.

21. Lehr-und Handbuch der Hufbeschlags-Kunst. Гоп J. С. Gross. Mit Holzschn.
3 Aufl. Stutlg. (Рукоюдство для ковашл лошадей. Сост. И. Гросъ. Съ политипаж. Изд.

3. Штутгардтъ. 1 р. 15 к.).

22. Beitrage zur Obstbenutzung Yon С. Siemens. Mit Holzschn. Stuttg. (Объ vno- 

треблеши плодовъ. Сост. Спменсомъ Съ политипаж. Штутгардтъ. 30 к.).

23. Anleitung zur landwirlhschaftl. und technischen Pflanzenkunde. Von Ph. Wirt- 
<jen. 2. Cursus. Mit Holzschn. Koblenz. (Руководство къ земледельческой и технической 

бзтаникЪ. Сост. Впртгеномъ. Курсъ 2-й, съ политипаж. Кобленцъ. I р. 20 к ).



21. De I'influence de la caisson it la houille stir I'avenir des fabriques de porcelaine 
en Limousin; par N. F. Alhtaud nine. 15 p. Limoges. (0 вл̂ янш каменнаго угля при 
обжигаши фарфора на Лимузинскихъ Фарфоровыхъ фабрикахъ. Соч. М. Ф . Аллюо стар- 
шаго. 15 стр. Лпможъ.).

25. Le Teiiturier аи dix-nenvieme siecle; par Theophile Grison, chimiste. vin—292 p.
Rouen. (Красилмцикъ xix столЪт1я. Сочинеме, касающееся до окраски тканей, въ которыхъ 
преобладает! шерсть. Сост. Т. Гризономъ. viii— 292 стр. Руанъ. 6 р. 50 к.)

26. Plantes alimentaires potageres on economiques en general, des liliacees en par-
liculier, par Roziere. 32 p. Paris. (Огородиыя растешя, въ особенности изъ семейства 
Лилейиыхъ. Ученое изслЪдоват'е надъ породою яШмт-лукъ, его происхождеше, содер
жите, роды, употрсблеше, медицинсмя и питательныя свойства и пр. Сост. Po3iepomi. 
32 стр. Парижъ).

27. Almanack de la chimie agricole, industrielle, etc., par II. p. М., pour 1861. 
8-e annce. 176 p. Лоиеп. (Альманахъ земледельческой и промышленной химш. 

Изд. Г. Д. М., за 1861 годъ. Годъ 8-й, 176 стр. и рисунокъ. Руанъ.).
28. Les eaux minerales dans lews rapports arec la science de I'ingenieur; par M.

Jules Francois, ingenieur en chef des mines. 79 p. Paris (Минеральный воды въ отно-
iuenin къ наукЬ инженера. Сост. ГО. Франсуа. 79 iT p .  Парижъ.).

29. Traite pratique sur la filature de laine peignee et cardee; par M. Charles 
Leroux, ingenieur-mecanicicn, ex directevr de filature. Ouvrage accompagne 
d’uii atkis de 12 pi. et 3-t grar. Abbeville. (Практическое руководство къ пряденыо очи
щенной шерсти и чесанпо; сост. III. Леру. Съ атлаеомъ изъ 12 листовъ и 34 гравюръ 
Аббевнль J

30. A’ouvelle deconierte contre I'uidium; par N. Pontezieres, distillateur et compo
siteur chimiste, a Ahuthon. 7 p. La Rochelle. (Новое открытш нротивъ оид1ума. Соч. 
HoHieaiepa. 7 стр. .la-Рошоль )

31. Pes lichens, et en particulier des lichens des environs de Toulouse; par N. C. 
Roumcgttcre. 9 p. Toulouse. (О древеспомъ мо\Ъ, въ особенности о томъ, который 
растетъ въ окрестносгяхъ Тулузы; соч. М. С. Румегвера. 9 стр. Тулуза.)

32. Xouveau proccde de Unification experimenle par Abel Petitot de Chamirey; 
par Jacques Valserres. 13 p. rordeaux. (Новый способъ вииодЪ-ня, испытанный Абел- 
Петито-де-Шамирей. Сост. Я. Вальзерръ. 15 стр. Бордо).

Сельское хозяйство.

33. Пеие Beobachtungen an den Bienen. Yon F. Huberk. Peutsck von G. Kleine,
2 Bdnde. Mil 16 Stakltafeln. Einbeck. (Новое наблюдете надъ пчелами. Соч. Ф . Гу- 
берка, переводъ Г. Клейне. 2 тома; съ 16 табл. 4 р.).

34. Per Hnhnerhof. 3 Aufl Flatten. (Куриный дворъ. Изд. 3. Плауенъ. 40 к.).
35 Handbuck der Landwirthschaft. Von G. H. Scknee 2 Bd 5—6 Lfg. in 4.

Rraitnschir. (Руководство къ сельскому хозяйству. Соч. Г. Н. Шнее. Томъ 2-й Вып. 
5—6 Въ & долю Брауншвейгъ).

36. Pie Wunder der Piingkraft oder der 'rationellste Pflanzenban. Гоп И. Blech- 
schmidt. Finsterwalde. (B.iiflHie удобренш или рац1ональное воздЪлываше pacTeniii. Сост. 
Г. Блсхшмидтомъ. Финстервальде).

37. JUustrirtes Handbuck der Obstkmde.. Herausg. Von F. Jakn, E. Lucas und J.



G. Oberdieck• 6. Lfg. Mil Holzschn. Stuttg. (Иллюстрированное руководство къ плодовод
ству. Издаваемое Ф . Яномъ, Е. Лукасомъ и И. Г. Обердикомг. Вып. 6; съ политипаж. 
Штутгартъ. 75 к.).

38. Das Salz in der Landwirthschaft. Berlin, (Соль въ сельскомъ хозяйств!;. Берлинъ 
40 к.).

39. Die neueren und wichtigeren landicirthschaftl. Machinen und Gerathe. Von C. F. 
Schneitler und J. Andree. Mit Holzsch. 4 Lief. Lpzg. (Новыя замечательный земледЪль- 
песк!я машины и оруд1я. Сост. Шнейтлеромъ и И. Андре; съ политипаж. Вып. 4. Лейп- 
цпгъ. 50 к.).

40. Nachweis der Abbildungen der Obstarten. Von G. F. Schnittspahn 1 Abth. 
Darmstadt (Изображена плодовъ. Изд. Шнптспаиомъ. Отд. I. Дармштадтъ. 70 к.).

41. Der Tauben-Freund. 3 Aufl. Plauen. (Другъ голубей. Изд. 3. Плауень. 35 к.).
42. Landwirlhschaftl. 1 olksbiicher. Herausg. i'on F. Rodiger. 3 Heft. Mit 2 lith.

Taf. Luzern. (Земледельческое народное чтеше. Изд. Ф . Редигеромъ. Тетр. 3. Съ
Ч лит. табл. Люцеркъ. 20 к.).

43. Sur ип nouveau mode de fabrication du fumier de ferine el d’ecurie, ou la
litiere fumier; par M. le docteur Ch. Ilrame, proffesseur de chimie medicate el
agricole. 12 p. Tours. (О новолъ способе приготовлешя коиюшеннаго и скотнаго на
воза или навозная надстилка. Соч. доктора Ш . Брама. 12 стр. Туръ.).

44. Agriculture et jardutage; par Gillel-DamiUe,'iJnstituteur brevete pour I’instruc- 
tion primaire, elcmentaire et supcrieure. 48 )'■ Paris. (ЗемледЬ.ш и садоводство. 
Соч. Гиллс-Дамитъ. 48 стр. Иарн/ьъ. Въ бумаж. мерепл. 5 к.).

43. Conferences agricoles, precedes de quelques questions sur la botanique, a 
lusage des ecoles primaires et des culticateurs; par Victor Hugot. 4-e edition. 216 
p. Saint-Denis. (Земледельчосыя мнгшя. вместе съ некоторыми вопросами, относи
тельно ботаники; для первоначальные школъ и дн| земледельцев!; сост. В. Гюго. 
Изд. 4-е. 216 стр. Сенъ-Депи.).

46. Almanack de I'agricultenr praticien pour 1861. 5-e annee. 108 p. et vign.
F.rreux. (Альманахъ практическая земледельца па 1861 г. Годъ 5-й. 108 стр. и
рисун. Евре. 15 к.).

47. Almanack des laboureurs. sum du calendner de VagricuUeur et du jardi- 
nier. 32 p. Rouen. (Альманалъ хлЬбопапщевъ, вместе съ календаремъ земледельца и 
садовника. 3 ' гтр. Руанъ).

48. Essai historique sur In sfyiciculhtre de Chenonceaux; par M. G. Chariot, 
Imreat de la Societe imperial et centrale d'agriculture de Paris. 22 p. Tours. 
(Исторически очеркъ шелководства въ Шенонсч; сост. Ж . Шарю. 22 стр. Туръ.).

49. Manuel du inoissonncur; par Cesar Bracquart Lemaire. 108 ft. Amiens. 
(Ручная книга жнеца; для сенокосцевъ, хлебоиашцевъ и ученпковъ начальной 
школы полеводства, содержащая крлткш очеркъ практической гипены и эконо- 
uin. Сост. Ц. Бракаръ-Лемеромъ. 108 стр. Ашекъ).

50. Etude sur la role de Vazote dans la confection des engrais organiques et 
dans Valimentation souterraine des plastes; par M. Michel Yiala, agriculteur. 112 p. 
Castelnaudary. (О томъ, какую роль играетъ азотъ въ составе навоза и въ питанш 
pacTeHiii; соч. М. В i а л л. 112 стр. Кастелыюдари).

51. Almanack du cultivaleur de I’Ouest pour I'annee 1861. 48 p. Rochefort. 
(Альманахъ занаднаго земледельца за 1861 г. 48 стр. Рошефоръ.)

52. Ехатеп criiico de ип opusculo sobre le huano; par Carlos Jlarroithel. 31 p.



Paris. (Критичешн разборъ сочинешя о гуано. Сост. К. Баруалемъ. 31 стр. Па-
рИЖЪ,).

53. Les Secrets, les mysteres et les ruses de la chasse aux animaux nuisible-, par 
N. J  B. Manger. 148 p. Saintes. (Таины и хитрости охоты за вредными ж и в о т н ы 

м и: conmienie, содержащее способы более действительные къ пстреблешю этихъ лш- 
вотныхъ; здЬсь же описаны средства истреблять насЛкомыхъ. Соч. Н. И. Можера. 
148 стр. Сентъ. 20 к.)

54. Ensemencements et labours; par M. Robert-Dutertre. 28 p. Mayenne. (Засеи- 
eaHie и naxanio полей; соч. Робертъ-Дютертра. 28 стр. Maiiem.).

55. De champignons comestibles el vendneux, qui croissent duns les environs de 
Paris; par Erneste Roussel. 68 p. Rouen. (Съестные n ядовитые грибы, растущ!е 
въ окрестноетяхъ Парижа. Соч. Е. Русселя. 68 стр. Руанъ.)

56. Etude sur diverses plantes, nouvellement introduces en France, et cvltireis d 
Yitrulks , Bouc-hes du-UhdneJ; par le doctevr Л. Sicard. 8 p. Paris. (О различныхъ 
растешяхъ, вновь привезснныхъ во Францию п разведспныхъ въ Burpoie, Соч. А, 
Сикара. 8 стр. Парижъ.)

57. Le Jardinier de tout le monde; par M. Isabeau; 540 p. Paris. (Всеобщш ca- 
доснпкъ; полное сзчпнеше о всЬхъ итраслячъ садоводства, необходимое дiя садовни- 
ковъ п любителей сада; содержащее Bet подробности, касательно огорода, фруктоваго п 
цветочнаго сада; украшешпе более 100 рис. въ тексте. 540 стр. Парижъ. 2 р. 15 к.).

58. Almanack du jardinier flevriste pour 1861. sutri de noles sur le jardin po- 
tager. S-e annee. 91 p. et fig. Erreu.r. (Альманахъ садовника цветочника за 1861 г., 
съ заметками относительно огорода. Годъ 8-ii. 04 стр. съ рис. Евре.)

59. Sericicvlture-. par le docteur N. Job/. 15 p. Toulouse. (Шелководство. Новый 
способъ предложенный Eun.iio KopH.uia. Разсуждеше доктора Н. Жолв. 15 стр. Ту
луза.)

60. be la restauration de I’industrie sericicole par le cboix met' odii/ue, perpetuel 
et и n a un des sit jets, destines a la reproduction; par J. Juge 88 p. Valreas (Воз- 
cTaiioeieHie шелководства, методическим!, постояннычъ и постепеннымъ выборомъ про- 
пзводительныхъ окземпляровъ; сост. Жюжъ. Сочинеше, основанное на опытахъ, про- 
изведеннычъ гг. Бернарл,-Дюранами. 88 стр. Вальрса./.

61. Manuel aidememoire du cvltivateur; par Lefour, inspecteur general de I’agri-
cullvre. 2-e division 174 p. Paris. (Памятная книга земледельца; сост. Лефуромъ.
2-й отделг. Земледкпе. Часть 1-я. Почва и удобрете. (Хим1я и метеоролог1я). 174
стр. Парижъ. 60 к.)

62. Le Cullivateur anglais; par M. Edmond Murphy, professeur a llnstitut de la 
Heine, o-e edition; 192 p. Erreax (Анг.пискМ земледелец*. Teopia и прштика зе- 
мледе.ш: сост. Мюрфп. Изд. 5-е, перевелъ съ англШскаго И. Санрен. 192 стр. Евре. 
35 к ).

63. Mittel den F.rtrag des Weinstocks zu rermehren, zu rerbessern, besser auf- 
zubewahren und den Handel damit zu verbreiten; гоп I. Sourisseau, 30 p. Colmar. 
(Средство умножать и улучшать ъиноградныя деревья; соч. П. Сурпсео. 30 стр. Коль- 
vapv 1.1 к.).

64. Notice sur les ceiulres des nnciennes salines de Grozon, employees en agricul
ture; pur I. D. Yionnet, geometre, 8 p. Arbois. (Заметки о древнихъ соляныхъ остат
кам Грозош, употребляемыхъ въ земледЫи. Соч. И. Д. Biomie 8 стр. Арбуа).



Смгьсь.
OS. Die nutzbaren Ninerale Пиrttembergs. ton O. Frass. Mil Holzschn. Stuttg.

(Полезные минералы Виртембергскаго Округа. Сост. О. Фрассомг. Съ полит. Штут
гардтъ 75 к.).

66. Farbenharmonielehre. Yon F. Rerndt. Mit 2 color. Taf. f.pzg. (Наука cMtrae- 
Hin красокъ и rapsioHin цвЪтовъ. Сост. Берндтомт. Съ 2 раскр. табл. Лейпцигъ. 1 р. 
20 к.).

67. lexicon fur Jiiger. Yon G. L. Hartig. Mil 7 lithogr. Taf. I. und 5. Lfg.
Berlin. (Словарь для охотника. Сост. Г. Л. Гартнгомъ; съ 7 лит. табл. Вып. 4 и 5.
Берлинъ. За вып. 50 к.).

68. Magazin гоп den neuesten mathemal. Instrumenten. Yon F. W. Bretlhaupt.
4 Hefl. Mit. 3 Kupfern. in-l. Kassel. (Магазпнъ новьиъ математ. инструментов!. 
Сост. Ф . В. Брсатгауптсмъ. 'Гетр. 5. Съ 3 рисунк. Въ 4 д. л. Кассель. 80. к).

69. Ueber die Genauigkeit barometrischer Hohenmessvngcn. Yon C. Prediger. 
Claustlial. (О точности барометрический. изм̂ решП высотъ. Соч. Предигера. Клаус- 
таль. 45 к.).

70. Die lellurische Redcntung der Wdlder, Yon С. н К. Breslau. (Значсше лГ,- 
с.овъ для земнаго шаря. Сост. Ц. и К. Бреслау. 50 к.).

71. Sammlung von Bechnungs-Reispielen iiber die wichligsten Lehrsdtze der Land- 
wirthsehaft. toil IV- Kik. 1 Heft. Stuttg. (Coopanie числснныхъ иримЪрэвъ на важ- 
utiiiuic вопросы зеиледГ<л1я. Сост. В. Кикомъ. Тетр. 1. Штутт.'ардтъ. 50 к.).

72. Grundziige einer neuen Melhode fur angewandte Perspective. Yon G. Seeber- 
ger. Mil 27 Holzschn. und 5 lithogr. Taf. Miinchen. (Очеркъ новаго способа для на- 
чертатя перспективы. Сост. Г. Зееборг р̂ъ. Съ 27 рисунк. и 5 лит. табл. Мюнхевъ. 
50 к,'.

73. Universal-Mobel-Halle. 15— 18. Lfg. Mil 16 lith. Taf. in-folio. Berlin. (Все
общая мебельная галлерел. Вып. 15— 18. Съ 16 лит. табл. въ листъ. Берлинъ. 20 к.)

74. Almanack des foires, agricole et instructif, de Xiort, pour iannee 1861. 40 
p. et vign. Poitiers. (Альманачъ земледЪльческаго и ученаго соображетя въ lliopt; за 
1861 годъ 40 <тр. и рисун. H y a T ie ).

75. Sciences physiques et naturelles; par le docteur Ch. Brame, professeur A 
I'Ecole de medecine de Tours, 34 p. Tours. (ФизичеЫя и естественныя науки; сост. 
доит. К. Ирамомъ. 34 стр. Туръ).

76. Cornet de calculs tous fails pour le cnmple d’hevres a payer au.r ouvriers; 
47 p. Paris. (Книга дла вычислешя часовой платы работникамъ. начиная отъ 1-го ча
са до 300 и отъ 1-го до 10 франковь въ день. 47 стр. Парпжъ. 40 к.).

77. Lerons primaires d’arpentage; par Gillet-Damitte, inslituteur brerete pour 
I’enseignemenl primaire, superieure et secondaire, 3-e erf. reiue et augmentee. 3-e 
parlie. Lever, dessin et laris des plans. 106 p. et 3. pi. Parie. (Первоначальные 
урпки мсжевашя. Сост. Гилле И;и 3-е разсмотр. и дополненное. Часть 3-я. Съем
ка, черчете п тушевате илановъ. 100 стр. и 3 табл. Парпжъ. 30 к.).

78. Du rachat des chemins de fer par I’Etat; par M. G. Poiugard'hieu. 23 p. Pa
ris (О выкупГ, жслЪлныхъ дорогъ Государствомъ. Сост. М. Ж . Пуард|‘е. 23 стр. Па- 
рижъ.)

79. Berueil de progenies; par F. P. R. X II— 790 p. Tours. (Co6panie задачь, со
став.!. приложение арием. д1шствШ къ различнымъ отрлеллмъ торговли и промышлен



ности, въ особенности-же къ земледблш, домашней экономш, постройкамъ, iKejt3HbiMb 
дорогамъ, металлурпи, горному искусству и пр. Сочинеше содержитъ 6o,ite 4,200 раз
личных! задачь и болЪе 6,000 рЪпшнныхъ вопросовг; сост. Ф . П. Б. X I I—790 стр. 
Туръ).

80. Monnaie; par Michel Chevalier; mernbre de I’Institut. 5-3 p. Paris. (Монета; 
сост. M Шевалье 43 стр. Парижъ.).

81. Nonvean systeme d’ornemenl, servant d dresser, dinger, dominer les che- 
vaus les plus difficiles; par М. I. B. Lachaume. 22 p. et pi. Roanns. (Новая си
стема укрлшею'я, служащая къ дрессировкЪ и управлешю лошадьми; сост. И. Б. Ла- 
гаомомъ. ?2 стр. и ил. Роаннъ).

82. Album der Industrie des Reichenberges Handelskammer Bezirks, lirsg. von Д. 
Anscliiringer. 11— 12 Lfg. Mit 8 lith Taf. In—4. Reiehenberg. (Альбомъ промышлен
ности рейхенбергскаго торгового округа, издаваемый А. Ангаирингеромъ. Вып. 11 — 12; 
съ 8 лит. табл. Въ 4 д л. Рейхенбергъ. За вып. 65 к.).

83. Album der Sachsischen Industrie. Hrsg. von L. Oeser. B2 d. 9— 11 Lief. Mil 
12 Chromolilh. in—4°. Neusalza. (Альбомъ саксонской промышленности, издаваемый Л. 
Эзеромъ. Томъ 2. Вып. 9 — И, съ 12 хром. табл. въ 4 д, л. Нейзальца. За вып.
3 к.).

84. £hides financiered sur ['emancipation despai/sans en Russie, sur I'impot fonder, 
le systeme monetaire et demande exterieur; par Alexandre Sapasnik. V I I— 173 p. 
Paris. (Объ освобождеши крестьянъ, податяхъ, монетной систсмЪ и внЬшнои торговле 
въ Pocciii. Соч. А. Запасника. V II— 178 стр. Парижъ).

85. Almanach des arts el metiers; par N. T. pour 1861. 175 p. Paris. (Альмл- 
нахъ искусствъ и ремеслъ, сост. Г. и В. на 1861 г. Парижъ).

86. De la decoration des eglises des campagncs par la peinture murale; par le co
mte de Galember. 31 p. Tours. (Объ украшенш сельскихъ Церквей стЪнною живописью, 
соч. гр. Галамбера. 31 стр. Туръ].

87. Recherches physiologiqves et anatomiques sur le mourement des vegetaux; par le 
docteur Fr. le Clerc, medecin en chef del'hopilal general. 28 p. Tours. (Физшлоги- 
чедая и анатомически изслЪдовашя надъ жизнью | астеПТН; лскц1'я, читанная въ ме
дицинской школЪ въ ТурЬ Ф . Ле-Клеркомъ. 28 стр Туръ).

88. La correction des methodes dapres la corporismetrie, invenlee par F. Lade- 
veze, tailleur d'habits. /n-4°. 28 p. et 10 pi. Bayonne. (ИсиравлснЕе способовъ измЪре- 
Н1 Я T tja , изобрЪтенное Ф . Ладевеэомъ. Въ 4 д. л. 28 стр. и 10 табл. Байонна).
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ОБРАБОТКА ОСТАТКА, ИОЛУЧАЕМАГО ПРИ ДОБЫВАШН СЪРИОЙ КИСЛОТЫ 
ИЗЪ СВРНАГО КОЛЧЕДАНА.

Вь  настоящее время, употреблете сЬрнаго колчедана, для 
доЗывашя cfcpiioii кислоты, получило значительное распростра■ 
neuie. Получаемый при эгомт. производств!; остатокъ, состоитъ 
преимущественно ил. окиси жел1;з', ст. примЪсмо iriU'oropoii 
части сЬрннстаго соединена этого металла.— Продукть этотг, 
будучи нодвсрженъ д4пствйо воздуха, при возвышенной темпе
ратур^, и освобожденный тагимь образомъ почти оть всей, 
соединенной съ нимъ сЬры, можеть быть непосредственно упо
треблен!. на выделку жегЬза и стали.

Дтя освобождешя этого остатка отъ с1;ры, мною съ успехом т> 
употребленъ былъ особенный аппаратъ, представленным на 
ф и г . I I — въ вертикальном ь разр^з Ь, и на ф и г . 12 - въ гори
зонтальному.

а, а, пертикалшыл камеры, слоя;енныя изъ огнепостояннаго 
кирпича; въ нихъ засыпается продукт!., для иэгпашя изъ него 
сЬры; внизу этихъ камеръ сделаны отверзая Ь. Ь, чрезъ кото- 
рыя впускается въ нихъ коздухъ, количество котораго сораз
меряется закрывающими ихъ подвижными заслонками с, с; —



буквы d. d, — ознамаютъ тонки; е, е, с, с, —  каналы, слу
жанке для приведешя пламени и дыма въ соприкосновеше 
сь стЬпами камеръ; Г, Г,— суть отверзая, чрезъ который 
отделяются изь этихъ камеръ, образующееся вь нихъ газы, 
и ю т о | )Ы я  соединяются съ особенною трубою; g, g, отверзая 
для каналовт. е, посредствомъ которыхъ дымъ, изь топокъ, 
проходить въ трубу; отверзт!я эти такле снабжены подвиж
ными заслонками, служащими для регулировашя roptnifl вь 
топкахъ.

Наполнив!, камеры обработываемммъ продуктомъ, въ топ
кахъ разводять огонь, а въ камеры, въ тоже время, пускаютъ 
воздухъ, чрезъ отверзття с, с . — СЬра. въ вид!; газа с1>рнпстоН 
кислоты, выходить чрезъ отверзття f, f, и onepanifl продол
жается до окончашя отделения этого газа; тогда изъ камеръ 
выгребають, заключающиеся въ Нихъ, обработанный продуктъ, 
чрезъ отверзт1я Ь, Ь, и, вс.Ииъ за ткмъ, снова нанолнпютъ 
ихъ.

Полученная такнмъ образомъ окись желЬза, почти совершен
но освобожденная отъ серы, можетъ проплавляться, обыкно- 
пеннымъ образумь, въ доменныхъ нечахъ, или же превращайся 
въ жел 1;зо посредствомъ цементопашя углемъ, подобно тому, 
какъ это делается съ другими видами железной описи.

Что касается до выделки «тали, то операшя эта можетъ 
производиться обы: новеннымъ порядкомъ, посредствомъ цемен- 
товашя углемъ, после чего полученное железо п двергается 
пуд 'ингованно и прокатке, для образовашя полосоваго железа, 
которое, обыкноиеннымъ способомъ, переделывается въ сталь.

НОВАЯ МАСЛЯНАЯ ЛЕНКА ДЛЯ СМАЗКИ МАШИНЪ.

Ленка эта, изобретенная г. Гюнтером i. и представленная 
на ф и г . 5, устроппается iteci ма просто. Она составляеть обык- 
повенную, закрытую сверху .leiii.y, на крышке которой остлв-



лястсл отверзт!е; оть этого отверзая идетъ вверхъ шейка, окан 
чивающаясл полукруглою чашечкою, вь которую плотно вклады 
вается пусто» пузырь изь каучука.— Оть нежней части пузыря 
идетъ металлическая трубочка, ввинчивающаяся въ шейку и сое
диняющая, так имъ образомъ, внутренность лепки сь пузыревид
на верхней же части пузыря сделано небольшое огверзпе, ко
торое можеть бы п. закрываемо пальцем ь. ДМ игте этого снаряда 
очень просто. Ленку сь масломь приставляют^ къ Toii части ма
шины, которая должна быть смазала, и не наклоняя нисколько 
ленки, но закрывь пальцем ъ верхнее отверзт1екаучуковагопузыр)1, 
начинаютъ нажимать его.— Само со'ою разумЬется, что воздухь, 
заключающая вь пузыр!;, будетъ производить давлеше па 
масла, и т!;мъ самым ь погонптъ его черезъ носик ь па смазы
ваемую часть м.мппиы. — При этомъ, на нимал каучуковый пу
зырь сильнЬе или слабее, можно роулировать какъ количество, 
такъ и скорость выгекающлго масла; для совершеннаго же пре- 
кращешя его вытечет», сгоитъ только отнять руку оть пу
зыря.

Приборь этотi> можно еще улуч.шпь т!;мъ, что вь пузырЬ 
устроить Ma.ieiibKiii клапан ь, на подоГчё того, какь это дЬлается 
вь ручныхъ М’Ьхахь, Kotopi.iii, дли «пуска воздуха вь пузырь, 
можно было бы отворят!, иальцемъ. Кланамь этоть послу ашль 
бы къ тому, что лейка постоянно была бы закупорена и cit>- 
довательпо, при иечаяиномъ опр жидывлши, изъ пея не могло 
бы проливаться масло.

УЛУЧ111Е1ИЕ ВЪ Ф А Б Р 1 1 Щ 1 И  C A IA P A .

Известно, что, при Ф а б р и к а н т  свек.ювичнаго сахара, употреб
ляется въ избып;1; известь. 

Этотъ избытокь извести вредить, весьма заметить образомъ, 
при пос.гЬдующичъ омерац1Я\ь Фабриками сахара; для устра



7 8 О ГДТ.ЛЕН1Е 1\

HeHia этого неудобства, прибЬгають нь процессамъ более или 
менее совершеннымь, бодЪе или менЬе :ч;ономическ11мъ.

Способъ г. Руссо, состояний въ томъ, что избытокъ извести 
осаждается углекислотою, до сп\ъ иорь давалъ наилучеше ре
зультаты.

Г. Бейве предлагаеть, для этой же цели, употреблять серно
кислую магнез’ио, которая, вь прикосновение с ь известью, обра- 
зуетъ сЬрно-кееслую известь и магнезио— два тТ.ла, не раство
ряющейся въ воде и легко осаждаюещяся.

Можно употребить также всякую другую сернокислую соль 
съ нерастворимымъ основашеаеъ, какъ напр, сернокислое железо, 
но кажется, что сернокислая магнез1я дМствуеть въ этомъ слу
чай лучше всего.

(Genie Ind.)

U0B0E Л Ю Т РЕ В Л ЕШ Е  ГЛИЦЕРИНА, 11РЕИ11УЩЕСТВЕНН0 ВЪ  НРАСИЛЬИОМЪ 
ИСКУССТВ!..

Г. Гро-Рено, извЬстный химикъ торговаго дома Франка и Бе
ранже вь Мюльгаузене, нашель новое уеютреблеше глицерину, 
которымь, впрочемь, уже пользуются въ промышленности и вра
чебном ь искуствЬ.

1° Обыкновенный продажный, белый глицеринъ имеетъ плот
ность 1,2 при 15" К.; въ расплавленномъ состояши (оть 60°— 
65° R) онъ растворяеть, вь большомъ количестве, Ф ю летовы й  
анилинь. Г. Гро-Рено нашель, что глицеринъ обладаеть гораздо 
большею растворительною способностью, чЬмъ алькогольи уксус
ная кислота, почто определить степень растворимости анилина, 
вь глицерине, невозможно потому, что чрезвычайно трудно при
готовить чистый анилинь. (*)

(*; Растворъ анолша вь алькогилЬ 11.111 уксусной кис ют Ь всегда 
осаждаеть, по npouiecTRiii нЬкотораго времени, некоторое голи- 
чесгво смолянистаго, окрашмвающаго вещества.



2П Если къ глицерину, разбавленному или не разбавленному 
водою и нагретому оть 45° до 50°. R, прибавить аравшской 
камеди, то она совершенно растворится и весь растворь сохра
няется очень хорошо, не подвергаясь, долгое время, никакому 
изменение.

5° Растворь глицерина, разбавленным водою, взятою въ рав
ном ь ему объеме, и нагретый оть 25° до 50° R., растворяетъ 
яичный бЬлокъ во всякой пропорцш п, что весьма замечательно, 
растворь сохраняется весьма долго п бЬюкъ не разлагается. 
Онъ сохранялся въ теченш семи недель безъ всякаго измЪнешя, 
въ жаркое время вь Поле и Августе.

ОСВЗДЕШЕ ПОСРЕДСТВОМ СОЖПГЛНШ Ш Ш .

( i t .  Ш м и д т а ' .

МагннЧ, составляют^, какь известно, металлическое основа- 
nie магнезш, несравненно легче глпшя; его удельный весь со
ставляешь только 1,74. Металлъ ;)тоть белъ какъ серебро, не 
изменяетъ своего вида ни вь сухомь ни вь влажномъ воздухе 
и окисляется очень медленно п то только съ поверхности. Его 
можно ковать, пилить п вытягивать въ проволоку. Въ начале на
стоящая столетия добывали ;»тотъ металлъ сперва г. Деви а по- 
томъ, по способу болЬе удобному, г. Ьюсси. Способъ добывашя 
этаго металла, состояний вь томъ, что смесь хлористаго маг- 
Н1я и хлористаго ьа.мя пли натрш накаливаютъ, въ закрытомъ 
сосуде, до краснокалильнаго жара, довольно дорогъ; а потому, 
въ большихъ размерахь, металлъ этоть не быль добываемь; 
темъ более, что, до настоящаго времени, онъ не имЬетъ еще ни- 
какаго практическая употреблешя. Г. Бунзенъ первый началъ 
стараться пршскать какое нибудь полезное и экономическое 
применена свойствъ магнш. Онь загорается при температуре



плавлешя бутылочнаго стекла п горнтъ тихимъ но необыкновен
но яркимь пламенеть. Во время своихъ Ф о том етр и чески х ъ  из- 
следовашй, Гг. Бунзенъ и Боекол, издавние потомъ свои мему
ары поэтому предмету, делали также наблюден' ,̂ сь ц!>.пю 
определить степень производима™ имъ освещешя и г. Бунзенъ 
нашель, что видимый свЬтъ солнца только въ Г)21.7 раза 
сеельнЬе света, издаваемаго горячею проволокою ,магшя. I1. Бун
зенъ сравнивалъ также степень издаваемаго этимъ металломь 
при горешее освещешя съ другими светильными телами и между 
прочимъ нашель также, что приготовленная изъ магнея прово
лока, д1аметромъ вь 0,987 миллим., при гороши издаетъ светъ, 
равняющиеся свету 74 стеариновыхъ свечей. Чтобы продлить 
это освЬщеше на одну минуту, необходима проволока, длиною 
вь 0,987 м. и вЬсомъ въ 0,1204 гр. След, для поддер
жание освЬщешя, равнаго свету 74 стеариновыхъ свечей, въ 
продолжение десяти часовъ, въ течение которыхъ стеарину сго- 
рить около 10,000 граммь, потребуется нзрасходмвать 72,2 
грамма мае'нея. Такимь образомь, вопрось состоитъ только вь 
томъ, чтобы приготовить изь мания проволоку ее придумать 
особый ириборь, вь которомь бы она могла гореть. Какъ то, 
такъ ее другое не представляетъ затруднение. Чтобы пригото
вить проволоку изъ магшя, надо протягивать ее'о вь стальной 
оболочке. Устройство прибора для горЬнея проволоки также 
не можетъ представить особыхъ затруднение; достаточно для 
j t o io  еероволоку, намотанную на шпульки, заставить разверты
ваться посредствомъ часоваго механизма между двухъ цилин- 
дровъ, такеемь образомъ, чтобы конецъ, горяещй въ сешртовомъ 
пламени мое ь подниматься совереиенно равномерно по мере сго- 
р а н i я .

Изь эта го видно, что устройство такой лампы несравненно 
проще и удобнее, чЬмъ устройство прибора для электрическа- 
го освещешя, по системе Друлмонда. Катушку съ тонкою ееро- 
волокою и часовой механизмъ, легко можно перемещать съ од
ного места на другое, что уже составляете важное иреимуеце- 
ство этое'о устройства иродь другими больеиими осветительными 
приборами, вь особенности, вь тЬхь случаяхь, когда величина



расхода не составляетъ главнаго условии въ устройств!; прибо
ра, какъ напр, для осв1;щешя на больпмя пространства, осви
щете маяковъ, водолазныхъ колоколовъ и проч. Съ помощью 
этого прибора можно производить освЬщеше па огромный про
странства, стоить лишь взять проволоку соответственной тол
щины или нЬсколько КОНЦОВ!» тонкой проволоки.

Не столь важна еще сила оптическаго света пламени магшя, 
сколько чрезвычайно сильное химическое или Фотохимическое н 
слЬдовательно и фотографическое депеше свЬта, издаваемаго 
имъ при ropeiiiii. По нзсл!;довашямъ г. Бунзена, химически! св!;тъ 
т. е. фотографическое дМеше солнечнаго света, превосходить 
только въ 56, 6 разь ,1,'I.i'iCTnic света магшя. СлЬдовательно, этимъ 
св!;томь можно весьма удобно пользоваться для сшшя Фотогра- 

Ф н чески х ъ  пзображенш ночыо, или съ глубокихъ помЬщснш 
слабо освещенныхь, на море и на рЬкахъ.

Правда, что значительная ценность маппя служить не .мало- 
важнымь препятствиемь къ его употребленпо. г. Ленуарь, вь 
ВенЬ, иродаеть этотъ .металль по 7 Фр. 80 сант. за граммь, и 
слЬдовательно гореше проволоки по метод!; г. Бунзена вь каж
дую минуту обойдется въ 95,912 сант., а онытъ, въ продолже- 
niii 10 часовь, будетъ стоить до 561 Ф р ан к . 60 сант., между 
т!;мъ какъ 10 килогр. стеариновой кислоты стоютъ не более 
56 Фр. Но т!;мъ не менее, не смотря на эту довольно высокую 
цену магшя, его можно, съ большою пользою, употреблять для 
ФотограФическаго освЬщешя, когда, съ помощью часоваго меха
низма, можно производить освЬщеше только во время соверше- 
1пя опытовъ, продолжительность которыхъ может ь быть не бо
лее полумпнуты.

МИНИН КА ДЛЯ ОТБПВКП КОСЪ.

Мы уже говорили объ этихъ маншнкахъ въ одномъ изъ нуле- 
ровъ нашего журнала. Главное достоинство этихъ мапшнокъ*

И



передь обыкновенною наковальнею, состоитъ въ томъ, что опе- 
ращя отбивки производится гораздо правильнее и не требуетъ 
трудной и утомительной ручной снаровки, при исполнена этой 
работы. Фиг. 1 и 2 нредставляютъ этотъ незатейливый инстру
менту который, на Парижской выставке, удостоенъ большой сере-

Фпг. 1 .

бряной медали. Онъ изобретет, г. Ротель (Ralel), земледельцем ъ 
и механикомъ въ Департаменте Коть-доръ (Colo-d'Or).

Главное действующее оруд1е этого инструмента составляетъ 
стальное долотцо D, удерживаемое вь наконечнике съ гнездомъ 
и обоймой С, посредствомъ проволочной пружины cd.

Какъ видно на ф и г. 1, верхняя часть машинки опускается 
и поднимается, обращаясь, нижнимъ концемъ своимъ, около вин
та Ь. Въ представленномъ, на ф и г . 1, положеши втыкаютъ 
конецъ д машинки въ землю, ударяя при этомъ молоткомъ по 
наковальне А. Установивъ такимъ образомъ инструментъ, под- 
нимаютъ верхнюю, опущенную часть машинки, и,'посредствомъ 
стержня или болтика а, прикрепляютъ ее къ верхнему концу 
наковальни А, ф и г . 2; вь этомъ положенш инструментъ можетъ 
быть употреблень согласно своему назначенпо. Для этого, про
пускают косу между наковальнею и подвижнымъ долотцомъ
D, и отвесными ударами, по верхней частиВ машинки или ин
струмента, весьма правильно отбиваютъ постепенно косу. Два



винта Е  не, нажимая и осу, служатъ вместе сът Ъмъ средствам, 
къ утоненпо, въ случа!. нужды, косы на нжктпомъ нротяже- 
нш ся.

Фиг. 2

Должно сказать, что машинка Рателп придумана весьма остро
умно, облегчаетъ трудь косцовъ, и, но цИлгЬ своей, не дорога. 
Манмпкн >ти можно нрюбрЬтать въ С. Пстербург-fc, въ Техии- 
ческомъ агентстве Франко-Американской компанш, на Васильев- 
скомъ Острову, по набережной Невы, на углу 0-й лпшп, въ 
доме Кенпга, у г. Попова.
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тт  для оРошЕнш ho.ieii.

Въ обыкновснныхъ бочкахъ, вь которым, развозятся жидки! 
удобрешя по полямъ, сь к ранами пли втулками вь ипжнеи 
части, давлеше подъ которымъ происходить изтечеше жидкости 
изменяется, соответственно измЪнонпо разстояшя отъ центра от- 
верзсия до уровня жидкости; при такомъ услов'ш истечете не
обходимо должно совершаться неравномерно, вь начале оно 
бываетъ сильнее, а къ концу, когда жидкости остается уже 
менее,— слабее; след, н самое орошеше производится весьма 
неравномерно. Фиг. Я (лисп. 1-и) представляетъ разр 1;зъ по
возки, придуманной г. Стретоиомъ для развозки жидкихь удоб- 
peniii; она отличается тЬзгь, что истечете жидкости совершается 
правильно н сила его смотря ненадобности, можеть быть изме
нена. Повозка эта состоить изъ цилиндрической бочки acbd, 
утвержденной на двухъ колесахъ, ось которы\т> совпадает!, съ 
осью /‘ цилиндра. Вь одной изь досокъ, изъ которых], состав
лена бочка, сдЬлано продольное отверзспе Ь, чрезъ которое п 
вытекаетъ жидкость, когда лшия отверзни находится ниже 
уровня жидкости. Помощпо веревки пли цепи fab бочка легко 
обращается и ее приводят!, вь такое положеше, чтобь отверз- 
Tie было въ желаемомъ разстояши оть верхняго уровня жид
кости; что можно замечать чрезъ отверзспе а, закрывающееся 
краномъ или втулкою, чрезъ :>то же отверзстю впускается и 
воздухъ. Обращая бочку, по мГ.рЬ надобности, истечете жид
кости можно поддерживать совершенно равномерными Тотъ же 
самый результата, въ более совершенном ь виде, достигается въ 
повозке Чандлера ( ф и г . 10), которая, кроме того, можеть быть 
употребляема, и действительно употребляется, какь сеялка, такъ 
что семя и удобрЬше могуч, выходить изь нел вь одно и тоже 
время. Кроме цкии, приводимой въ движете посредствомъ без- 
конечнаго винта f и зубчатаго колеса, которое иозволяеть нак
лонять самый ящнкъ а, вь этомъ приборе находится еще оро
сительный прнборь, котораго нет., сь ковшиками о, обращается 
около шкивовъ с) и е. Жил,коси, зачерпывается ковшиками и 
выливается чрезъ отверзпе г на доску р, откуда стекаеть



черезъ г; понятно, что, смотря по большому пли меньшому нак- 
лоиенпо ящика, опорознится большее или меньшее число ков- 
шиковъ, чрезъ отверзспе г, но самое истечение жидкости бу
дет ь совершаться постоянно сь одинаковою скоростью и силою-

СГУЩЕН!Е И ПЕРЕГОНКА Ш ’11011 КИСЛОТЫ.

Процессь сгущешя ct.pnoft кислоты, производимый въ стеклян
ных ь ретортахъ, всегда бываетъ сопряженъ съ значительными 
издержками, велЬдств’ю болыпаго числа сосудовъ, употребляе- 
мыхъ при :»томъ и по причин!; весьма медленнаяходаоперацш; 
кромЬ того онъ предегавлнегъ опасность отъ случающихся взры- 
вовъ СОСУДОВЪ.

Употреблеше же, для :>roii цТ.лп, платиновыхъ сосудовъ, тре- 
буетъ весьма значительных!, расходовь на первоначальное об
заведете. При свинцовыхъ сосудахъ, не возможно довести кис
лоту до надлежаще!! крепости, потому что температура плавле- 
шя свинца почти гаже самая, при которой кислота собственно 
переходить въ парообразное состоите. Кроме того кислота 
будетъ всегда содержать вь раствор!, некоторое количества 
свинца.

По ному предлагшотъ употреблять, при концентрирован)!! и 
перегонке серной кислоты сосуды изъ ковкаго жел1;за пли чу
гуна, вv, 1-сто стеклянных!,, платиновыхъ пли свинцовыхъ; и пре 
имущественно рекомепдуюгь чугунный реторты вь роде такихъ, 
который употребляются для перегонки азотной и хлористоводо
родной кпслотъ.

При уиотребленш чугунным, ретортъ, для перегонки сГ.рноп 
кислоты, къ пей прибавляют!, такихъ веществъ, которыя не 
разлагаются ею при высокой температур!,, какъ напр, серно
кислый евпнецъ, сернокислая известь, или обыкновенный пе- 
еокъ крупный или мелкш.

Количество, вI, которомь употребляются :>ти вещества, не 
определяется особенно вЬчип, или мГ.рою; его беру гь столько,



чтобы образовалась съ кислотою смесь въ виде жидкаготЬста; 
которое и кладугь въ реторты и начинають производство.

Серная кислота переходить вь пары, которые собираются 
вь холодильнике изъ стекла, камня или платины. Эгимь спосо
бом ь достигается егущеше и очищешя камерной кислоты то к л; о 
хорошо, какъ и въ платиновыхъ сосудахъ, но гораздо съ мень
шими издержками.

Когда серная кислота вся перегнана, то вь реторту нали- 
ваютъ новое количество камерной кислоты, на сернокислый 
свннсць или другое вещество, употребленное при предыдущей 
оиерацш, и за тЬмь производства начинается снова.

О Ш Р О Ф Ш — « Ш Ш М Ш Щ Е М Ъ  НАЧАЛИ Ж Т Ь Е В Ь .
(Сокендорфа)

Г. Фрспш, занимаясь изслЬдовашемъ окрашивающаго 
зеленаго вещества листьевь или хлорофилл, yenlub, наконецъ, 
разложить его на два вещества: одно голубое, которому онъ 
даль назваше Филло^анинъ, и другое желтое, названное имъ 
Филлоксантинь. Оба эти вещества сь глиноземомъ образуютъ не- 
растворпммя соеднне1пя, въ которыхъ можно изменить степень 
сродства металлическая окисла съ органнческимъ веществомь. 
Голубое вещество хлориФиля легче изменяется чЬ»ъ желтое и 
при различныхъ обстоятельсгвахъ можетъ терять свой голубой 
цвЬть и снова принимать его. Чтобы отделить эти оба окраши- 
вающш вещества, сообщающм лнетьямъ зеленый ц вЬт б , вводить, 
въ герметически закупоренный стеклянный сосудъ, смесь изъ 2 
частей эФира и I части хлористоводородной кислоты, разбав
ленной ноболынимъ количествомъ воды, встряхиваюгь сосудъ 
чтобы кислота насытилась эфиромъ и подвергают!. дЬйствио 
•того раствора тело, происходящее оть обезцвечпвашя хлоро- 
фпля. Кслп теперь жидкость взбалтывать вь продолженш нЬ- 
сколькпхь секундъ, то получается замечательная реакщя; ;>Фирь



удерживаетъ желтое вещество .шетьевь и сохраняетъ красивый 
желтый цвЬтъ, между тЪмъ кань кислота, действуя на обезцв1;чен- 
ную часть хлороФиля, даеть вещество превосходнаго синяго 
цвета. Оть действ i я основами, зеленое вещество листьевъизме
няется вь т^ло прекраснаго желтоватаго цвета, легко раство
ряющееся вь алькоголЬ и это то самое тело, употребляется для 
выделе^я желтаго и гол/баго веществь. Кроме того это ве
щество, какъ мы сказали, съ глиноземомъ можетъ образовать 
нерастворимое соединете и дать превосходный желтый лакъ, 
который тотчасъ отдаетъ свою краску среднимъ растворяющимъ 
веществамъ, какь алкоголь, ЭФирь и сернистый углеродъ. Про
мышленность можетъ съ выгодою употребить въ дело эти лаки 
желтый и зеленый, получеше которыхъ съ помощью хлорофилл 
не представляешь никакгхь затруднений.

РАЗНЫЯ ИЗВ-БСТШ.

01II1GAIIIE МЛЦУФАКТД PllOli ПРО11ЫШЛЕ1ШОСТ0, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ КЪ ИЗ- 
JIAUIIO U0 СЛУЧАЮ ПРЕДСТОЯЩЕЙ МАНУФАКТУРНОЙ ВЫСТАВКИ.

Вь Северной пчеле (1860 г. J\T 290) была помещена статья 
г. 9. 1. о предполагаемое изданы описаны мануфактурной про
мышленности.

Нельзя не пожелать, чгобъ предположено это исполнилось и 
исполнилось бы во время т. е. до начала открьтя выставки.

Во всякое случае, мы перепЬчатываемъ эту статыо вполне, 
будучи уверены, что она можетъ быть любопытна д.*я многихъ 
изь нашихъ читателей:

Министерство Ф н чан со въ , сознавая вполне пользу научнаго 
ВЛ1ЯН1Я въ деле общественномъ, по случаю предстоящей въ
1861 году пятой очередной выставки отечественныхъ мануфак- 
турныхъ изделш, обратилось къ содействие лицъ, посвятившихъ 
себя сне1нальному изучешю промышленныхъ и техничсскихъ во- 
иросовь, для составления сколь возможно полнаго и обстоятель- 
наго описашя нашей мануфактурной промышленности.



Главное распоряжеше выставкою, которая мослЬдустъ но 
ран 1;е будущаго мая месяца, поручено директору департамента 
ману<1>актурь п внутренней торговли, Бутовскому, знакомому со 
всеми практическими щнемами устройства выставокь, потому 
что, сверх ь дЬятельнаго участ1я, которое онъ нисколько разъ 
прпнпмаль нь отечественныхъ нашихъ выставкахъ, онь былътакже 
и на шетавкахъ заграннчныхъ, лондонской и парижской, съ 
ц1;л1ю смещальнаго ихъ пзучешя и подробнаго описашя.

Borь программа общаго оипсашя пашой мануфактурной про
мышленности, которую департамента мануфактурь и внутрен
ней торговли предполагаеть издать, по случаю предстоящей вы
ставки:

Ooitifih вз/.тдъ.
Огдьль I. Машины, снаряды и инструменты.

1) Двигатели ветряные, конные, гидравлически, паровые; па
ровозы и акпнажп всякаго рода.

2) Пароходы и всякаго рода суда.
Г>) Исполнительные механизмы заводски?, Ф аб р и чн ы е  и сельско

хозяйственные.
1) Аппараты винокуренные, иивоварные, свеклосахарные,па

точные, мыловаренные н др.
if) Нагревательные снаряды, печи, калориферы; при семъ 

св'Ьд'Ьшс о топлив!; вообще и о торф Г, вь особенности.
6 ) И нструм енты  а с тр о н о м и ч е ск и ', оптические, ф и з и ч  e c iiie , хи- 

M iriec i;ie  и м ате .м атичеекю ; в е с ы  и вообщ е орудия измерения.

7) Часы башенные, ст1;пныо, столовые и карманные.
8) Осветительные снаряды газовые, алектрнчеек'ю и др., 

лампы.

О г I, l;.i ь I I .  Химпчеамс продукты и крааиьнын вещества

1) Минеральны:! кислоты: сЬрная, азотная, соляная, мышья
ковистая и др\пя

2) Минеральный соли и краски: поваренная, глауберова, по- 
гашь, сода, бГ.лпла, кчтросы, селитра, мышьяковнегыя, хро 
мовоьпелыа, ct.piinciua и друпя.



9) Кислоты, соли п ьраскп, пронсхождетя органнческаго: ук
сусная кислота, щавелевая, виннокаменная и друпя; сатурнь, 
медянка, веницеиская ярь, винным камень п проч., крапь, марена, 
гаранемнъ; синь-каль, берлинская лазурь, кошениль и пр.

Продукты крахмалистые: крахмаль, декстринъ, лейокомъ, 
искусственная камедь, патока, б'Ьлковые альбуминъ и казеинъ.

О’ГД'БЛЪ Ш . Продукты нсор/аничеапе митрального свойства.

1) Минералы вь натуральномъ вид!; и обделанные, какъпред- 
меть роскоши, украшешя или особенпаго употреблсшя, драгоцен
ные камни, яшма, гра.Фптъ и пр.

2) Известковый породы: а) какъ строительным .магер'шль: мра- 
моръ, плита, бутовы[1 камень, гиисъ и пр. и б) какъ предметъ 
заводской обработки: известь, цементы, алебастръ, алебастро
вый изд I;.i i я.

5) Глина въ различныхъ видахъ и ея продукты: кнрпичъ, 
черепица, дренажныя трубы.

i) Гончарныя пзд1,л1я: нолуфаяпсъ, Фаянсъ и ФарФоръ.
5) Кварцъ, песчаники и пески, жерновые камни, точила, и 

проч.
6) Стекляныя и хрустальпыя изд/кш; зеркала.

Отдьлъ IV. Продукты неоришичесш'е метч.иическа/о ceoiumea.

1) Завод,ск1я издЬ.ня изъ чугуна, жел!;за и стали: чугунное 
литке, разным, сортовъ железо и сталь, рельсы, гвозди, прово
лока и друпя заводскля IIO.I/IUKII.

2) Фабрично-ремесленным желГ.зиыя и стальным издоим, ору - 
Ж1е всякое, ору,ия земле, 1,елкческ1я, Ф абри чн ы м  и ремесленный, 
ножевыя издел1я, хирургические инструменты и проч.

Г>) Медь въ штыкахь и лиетахъ, какъ продуктъ заводской 
промышленности, м Ьдныя и лап иным нзд1ьня; проволочный 
ткани.

i) Кронзовыя изд1;л)я, композишп бронзе подражагошдя и 
издел!Я изъ нихъ.

h.iia изь цинка, олова, свинца, платины, никкеля и 
другим, непоименованным, особо мсталлоы. и мсыллнчесьпм.



сплавовъ, какъ то: мельхюра, польскаго серебра и т. д.,цин- 
KOBanie, полуда и rip.

6) Издкия золотыя, серсбряныя, накладное серебро и вер- 
мель, ювелирный пзд1шя, ф и н и ф ть , галуны, парчи и позумент
ная работа.

7) Гальванопластичесшя издЬлш.

Отдблъ V . Продукты органичесте растительного происхож
дении.

1) Лень, льняная пряжа и ткани.
2) Пенька, пеньковая пряжа и ткани; пабивныя издкпя.
5) Хюпчатобумажная пряжа и ткани; набивныя изд1шя.
4) Писчая, типографская и оберточная бумага, битая бумага 

и издЬл'ш изъ ноя; картонъ и толь.
5) ИздЬл’|я изь дерева, какъ строительнаго M arep ia  ia :  плот

ничьи, столярныя, токарныя и др.
6) Продукты сухой перегонки дерева; разныя смолы, сур- 

гучь, мастики и друпя изъ нихъ изд1шя; сливица, кэн и ф о ль , 
скипидаръ, каучукъ, гутта перча и издЬл)я изъ нихъ.

7) Ископаемы» смолы: янтарь, асФальтъ, байкальскш воскъ, 
керъ, нсфть, неФтедегиль и продукты изъ нихъ; продукты сухой 
перегонки торФа, лигнита и каменнаго угля (фотогснъ, пара- 
финъ ).

8) Растительны» масла: жирныя, эоириыя, благовончыя, лаки 
спиртные, скипидарные и масляные.

9) Косметичесшя и аптекарскш издЬля.

О тд бл ъ  V I .  Продукты органичесте, животнаю происхождении.

1) Шелкъ сыредь, оргапсинъ и трамъ, шолковыя ткани, бур- 
делса и издкпя изъ него.

2) Шерсть шпанская и русская; шерстяная пряжа и валяныя 
шерстяныя ткани и изд1шя.

о) Гребенная шерстяная пряжа и ткани изь гребенной шерсти н 
козьяго пуха.

{) Волосъ, щетина, перо и иухъ и из,jluui изъ нихъ.
5) Рогъ, черепаха, слоновая кость и издЬлш изь нихъ.



6) Мягкая рухлять; выдЬланныя шкуры, мЬха, дубленыя 
овчины.

7) Кожи дубленьш, сыромятный, лайковыя, за мшены л и 
нсргамснтныя; кожевенныя изд1шя: ремни, обувь, шорныйтоваръ.

0) Кость и ея продукты; костяныя изд1шя; клей мездрин- 
ный, костяной и рьний.

9) Сало сырецъ и топленное, жиры, сальныя свЬчп, стеаринь, 
олеинъ, мыла.

Отдвль VII. Питательные продукты.
1) Растительные консервы: лука, крупа, макароны, верми

шель, сушеные овощи, соленья, горчица и др.
2) Сахаръ свекловичный, тростниковый и сорговый.
5) Виноград,ныя вина.
I )  Винный спиртъ, водки и ликеры.
5) Пиво, иортеръ, медь, квась и уксусы.
6) Минералышя воды и liiimvviiе лимонады.
7) Соленое и копченое мясо, коренной рыбный товаръ, буль

оны; мясные и рыбные консервы.
8) Сыры.
9) Табакъ сырой, курительный и нюхательный.

ОтД'Влъ VIH: Предметы особа/о исскусгчш
1) Телеграфы и иршгЬнеше злектромагнитисма.
2) Типографское искусство; литограалл и метохромотшия.
5) Светопись (ф0т0граф1я).
{) Музыкальные инструменты.

Статистичеапп таблицы.
Вотъ имена н1жоторыхъ изъ гг. ученыхъ и спендалистовь, къ 

которымъ департаментъ мануФактуръ и внутренней торговли об
ратился, съ  просьбою о принатш учаспя в ъ  выставкЬ и соста- 
влечйи статей общаго описашя русской мануфактурной промы
шленности, Ершот (н р о Ф сссо р ъ ) Купферъ (академикъ), Груберь 
(профессорь), Киттары  (профессорь), Ходнем (проФсссоръ), 
Ушаковъ, Ре'ихель, И лишь. Траппъ (профсссорь), Сгьроаъ, Глу- 
хоаъ, Нльенковъ (проФессорь), Рожком, Беспаловь, Пепирсонъ, 
Шереръ, Шчидтъ, АихоискИi, Штшоискш п ini. др.



11 мена >ти ручаются, что трудь, приготовляемый къ издание 
министерствомъ Фпиансовь, будотъ вполне соответствовать цЬлп, 
ьъ которой предназначается, и чп> самымь д1;.юмъ руководить 
лица, понимающьч необходимость присутствия научпаго начала 
во всехъ разучпыхъ проявлешяхь общественной нашей деятель
ности.

обь изла i‘i журиала iiUTIIIIHI) Hl’l Mbilil.iKllliliClU, съ ирнбавлеш'ель газеты
«АИЩОШР'Ь»

S» 1,сIникь Промышленности будегь издаваться и г>ь будущемь 
U Jlil году. Кго н,!,ль остается псе та,ке— служить органомь, для 
выражешл вс1;\ь разнообразныхь и .многочисленныхь пул;,и> на
шей отечественное! промышленности и торговли.

Вь последнее время, и дая;е очень недавно, > ВЬстнпнь Про
мыт ICHHOCTU > упрекнули за потворство общественному мшьиио. 
Па лто позволпмь себе ответить разь навсегда, что, в 1»|)Л во 
г.нугрешЙЙ смысль общественна го лнЬшя, мы убеждены, что 
оно всегда ct.vmLott. отличить правду оть лжи, на каыл бы 
подмости п ходули :*та ложь ни была поставлена.

Открывая страницы журнала bcI.mt. .мнЬшя.мь и вД!мъ про- 
мышленпымь требовашя.мь, р<* i.ai;hi.ч, вь то же время, излагаешь 
свои взглядъ п спои убеждешя, относительно разнообразны': ь 
промышленных!, ьопроеовь, вь иередовыхъ статьихъ своего 
журнала и своей газеты, или же, какъ ото не разь и было, 
вт. статьяхь за подписью самим, редакторов!..

Программа и содержаше журнала остаются т1; ;ке, ст. не
большими пзмГ.пешямп, о которыхъ б\детъ сказано ниже.

Опь будетъ издаваться такь же, какъивт. 1800 году— 12 ю 
книжками, съ еженедельной газетой «Акцнжеръ», по 20 печат
ных ь ЛИСТОВЬ, I! будеТЪ СОСТОЯТЬ ПЗЬ СЛед\Т0Щ11\Ъ Ce.Mll 01- 
дЬлон ь:

1. E ipun ilg lin .K 'lllH K ' I'IS 13 IB.
,5,i,i.ei. представится весь ходь промышленной и торговой ;кпз|1п, 
какь naiiiei'i отечественной, такь и заграничной, начиная отъ 
нромышлошкио и TopioB.no законодательства н вл’мшм про-



<; м I; с i..

мышленности п торговли на жизнь. до подробностей изобретена! 
улучшенш и ежемесячных!. ц1,пь на главпыхъ рынкахъ.

[!. С о к р е я с ш к п д  и|»омв.виа.вепнос’Г 1.. Здесь —  
пзобрЬгешм п улучшешм г,г> прежнихь способам., нопые способы, 
частным заметки на разным техническая производства; вообще—  
вс1; отдельные практпчеек'ш вопросы —  движете по жел!;знымъ 
дорогамъ, прочны, ripe.i,noio;i;t'nijf п i:p.

i l l .  I K a j i i i i .  Сюда вондугь: пзеледовашя п,1;лыхъ ираепъ 
и местностей Pocc-iп , изучение отдельныхь отраслей промышлен
ности, иропзво.тцтельных ь епль Poccin, промышленных ь ея ие- 
точппковъ, разсмотрЫ'е удобствъ пли за rpy.iHeniii ихъ разработки 
п развппя. Тутъ же бу.т.угь чисто научные вопросы, взгляды 
науки па грудь, вь его многоразличныхъ впдахь: вь земледелии 
промышленности Фабричной п заводской, и, иакопепд», въ мел
кой ремесленностп:— вопросы о промышленном!. обученш, о по- 

ЛОЖС1ПИ сословия трудмщихся, отношеш.т п\т> i ; ь другимь и т. и.
IV*. ! Л в 1 '1 1 й Ф ! я  .но,!,eii, подвизавшихся на промышленном'!» 

и торговомь поприщам., равно какь ученыхъ и государствен- 
ныхъ людей, с110с1г1;шсств()г.авп111\ъ уснЬхамъ торговли п про
мышленности.

V. Н р п т п и а  si «1 и б .|!о Е '|1а Ф ! я ,  гд1;, кром!; разбора 
отдельныхь ышгь, журналь постарается сл вдпть за всею ппсьмсп- 
iiocriio, по части промынпсппосш п торговли.

VI. Опнсаню разным, случаевъ па Фабрпкахъ и 
заводахъ, способы предохраычнм оп. Фабрпчпыхъ и заводекпхъ 
случайностей, расказы о замЬчательныхъ постуикахъ вь про
мышленном!. M ipli, лехк1е очерки иравовъ вь быту людей, дей
ствующих ь на поприщ!; JipoMi.iiiiaiMinocгп п торговли, ответы на 
полемичесыя статьи п проч.

VII. I ’sigiiaisu'iiHasa "ЕасЕ'з,. Уставы акндонерпычь обществъ, 
пены перевозки латерииовь, пеобходнмыхъ на Фабрпкахъ п 
заводахь, произведен^ самихь Фабрик ь, сельскохозяйственных!, 
машинъ. Сиошешя между заводчиками. Фабрикантами и тех
никами. по каждой части, объявлешя о желашяхъ тЬхъ п другим.. 
Сравнительным цены манишь п еппрядовъ, д1;лаемыхъ, какъ на 
заграппчныхъ механическихь заведешмхь, такъ п на нашпхъ, и



тому подобный ciipaiH.ii, для люден, занимающихся р.шьшымп 
отраслями промышленности:

Вь отдЬль Современной Промышленности, редакцш намерена, 
вь будущемь 1861 году, ввести постоянную летопись механичес- 
кихъ п техническихь улучшений усовершенстоватй п открьшй.

Таблица движен-т aitniii будешь помещаться не еженедельно 
при газет!. «Акцшнеръ», а ежемесячно при «Вестник!; Про
мышленности.)' Вь «Акщонсре» же мы будемъ сообщать последит 
цены, изменившихся вь курсе, акцш, государственныхъ ф о н д о в ъ  
п вексельные курсы.

Наконсцъ, мы намероь<.i употребить все старашя, чтобы 
усилить нашу внутреннюю корреспопденщю п, если средства наши 
намъ позволять, издадимь, въ виде ирпбавлешя, два сочинешя, 
но части политической ;)k o h o m iu  или промышленности. На первы й  
разь, мы намерены издать, известное сочнчеше Оомы Эллисона 
(Th. Ellison) —  «Возделываше хлопчатой бумаги п хлопчато
бумажная промышленность. Взглядъ на нсторно, настоящее по
ложение и виды на будущност хлопчато-бумажной торговли,» — 
п сочипеше Рошера— 0 колошяхъ, колошалыюй политике н 
переселеши (Ivolonien, Kolonialpolilik und Auswandcnmg).

Цена годоваго издашя, г. с. за все двенадцать книжекъ 
журнала, съ рисунками, чертежами и съ прибавлешемъ еже
недельной газеты «Акц'юнеръ»: съ пересылкою п доставкою 
п я т н а д ц а т ь  р. с., безъ пересылки и доставки ч е т ы р н а д 
ц а т ь  р. с.

За одну газету «Акцшнеръ», на которую можно подписываться 
отдельно:

съ пересылкой и доставкой л п т ь  руб. сер. 
безъ пересылки п доставки ч е т ы р е  руб. сер.

Подписка принимается: вь конторе редакцш «Вестника Про
мышленности,)) въ Москве, въ Калашномъ переулке, въ доме 
графини Комаровской. (Можно адресовать просто въ редакцию 
«Вестника Промышленности)).)

Рсдакщя отвечастъ за исправность доставки книгъ н листка 
только подписавшимся вь ея конторе.

Кроме того, подписка пронимается:



Вь Москве, »ь гшжьыхь лавкахъ:
П. В. Базунова, 0. 0. Свешникова, II. М. Щепкина, 0. II. 

Салаева, А. II. Глазунова, Черенпна и въ Газетной Экспедшгч 
Почтамта.

Вь С.-Петербурге: въ книжной лавке А. 11. Давыдова, на 
Невскомъ проспекте, вь доме Заветнаго, и у книгопродавца 
И. В. Базунова, на Невскомъ проспекте, въ доме Энгельгардта. 

Въ Варшаве, у книгопродавца В. М. Истомина.
Въ KieBb, у книгопродавца П. II. Должикова.
Въ Одессе, у Ki 1гочрода"ца Г. II БЬлаго и А. С. Велика 

нова.
Вь Харькове, v книгопродавца 11. II. Апарина.
Въ Казани, у ' ■'м'оиродавца II. В. Дубровина.
Вь Т и ф . 'ч с Ь, v кьлгоиродавца Г В. Берспштама.

Ре д л к т о р ы  0. Чишовъ.
И. Бабсп.

ОВЪ 113ДЛ111И З Ш Е Д Ш Ч Е С Ш  ГАЗЕТЫ П  18(51 ГОДУ.
Землрдгъльчеснан Галета и Сельпии листам  аъ 1SG1 ю<)у (7у- 
дутъ выходить на ттысъ же самыхъ огношншхь, но тп>мъ же  

пртраммамъ и въ ти,хь же оЯъе.иахъ, иакъ и оъ прошлом?,.

П р о гра м м а  Землкдт.льЧЕСкой Газеты.

1. Распоряжсшя Правительства.
П. Сельское хозяйство.

UI. Домашг'я медицина и ветеринари!.
IV’. Библн)граФ;я.
V'. Бюгра-йя хозяевъ и аграпомовъ.
VI. Хозяйственная летопись.
VII. Хозяйственныя извЬстш.
VIII. Торговь'ч извеепм.

IX. Хозяйствен!,..'ч заметки.
X. Объявлен"!.

Рисунки будутъ помещаем,,,! въ каждомъ нумере.



Программа Сельского Лнстк*.
I. Извкпя о разпыхь постановленлхъ, касающихся до 

ссльскаго сословья.
II. Статьи но всемь отраслямь практичеекаго ссльскаго 

хозяйства.
Ш. Общепонятно пзложенныя статьи по естествознание.
П\ Разсказы изъ быта поселянь; —  о народныхь предраз- 

судкахъ, повйрьлхъ и т. п.
V'. Указания на ц!,пы сельско-хозяпетвенныхъ предметовъ, въ 

разных ь м1;етностя\ъ, на работы и т. и.
Въ нужныхъ случаяхъ, къ статьямь будуть прилагаемы рисунки.
Земледельческая Газета выход,нть еженедельно вь {-ю долю 

листа болынаго Формата въ 16 страниць.
СельскИ/ Листокь выходить дна раза въ мнепцъ въ i -ю долю 

листа мсныпаго Формата  вь 8 страшить.
Цпна годовому нздаппо Земледпльчсскоы Газеты, вм+.ert съ 

Сельскнмт, Лист помп три руб. съ пересылкою и доставкою, 
а отдТ. 1ык> Сельскаю Листка о)гшь руб. тоже съ пересылкою 
и доставкою.

Подписка на Земледельческую Газету , вм1;ст+> съ Сельским?, 
.1исткомъ п отдельно на Сельсинi листокь, принимается вь кон- 
горахь Редакцш: /?& С. Пстербур/е: вь книжномь магазинt 
В. И. Печаткпиа, па Невскомь, г,ь домЬ Армянской церкви. 
Нъ Москва.-. вь кнпжномь магазин!; П. М. Щепкина и К ", на 
Лубяш.ь въ дом!. Снсалипа.

О ГВЫ ’Ы  ПА ПИСЬМА АДРКСОВАПНЫЯ ВЪ РКДАКЦ1Ю.
Г . Г . К . 3— ny, as Тотъму.— Статья о Фабрикацш соды, 

съ пзложешемь иовЬйшпхь способовъ лтаго производства, бу
дет ь напечатана вь одной изъ сл'Ьдующпхъ книжекъ журнала.

/’. Д., иг, Кунптпъ.— Статья ваша «Обь овцеводств!;», не 
подходить подъ программу нашего издашя и потому не мо- 
жеть быть наш'чата.на вь пашемь журнал!;. Статьи же соглас- 
нмя съ программою мы сь удовольепиемъ готовы принимать оть 
г.ась. Ироснмыл вамп сп!,и‘Н1л п препеъ-куранты, по получеши 
п\ь редакцию, будуть къ вамъ доставлены.
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I .

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.

д р к и \;к ъ  и и m i n i m i ,  п о сред ство м ъ  в э д ш п р о н и ц а е ш ъ  го ри зо н 
т а л ь н ы м  II В Е Р Т О Ш Ы Ш Ъ  ТРУБЪ. (* )

Производство дренажа, посредствомь непропускающпхь чрезъ 
себя иоду проводниковь пш трубъ, состоитЬ ВЪ ТОМЬ, что рви 
или траншеи вырывають, въ назначенной для осушешя почв!;, 
точно танI. же, какь .по исполняется и при обыкновенном!) дре
нированы мокрыхъ местностей; разница состоить только въ 
ТОМЬ, ЧК), ВМЕСТО водопроводов!) И III водостоковь изъ трубокъ, 
нрпмикаешхъ просто конець къ концу,— вь иовомъ, оппсывае-

(*) Полагаемь, что болыпинстиу читателем нашнхь известно, что 
дренаже ожлчаетъподпочвенпое осушете земли; а ирршац'т— искусст
венное орошеш'е. зем.шнмхъ угодш.

Въ наствмщес время, вопросы о фенажГ. и иррнгацЕн начинаюгь 
сильно занимать нашим. сельскпхь хозягиъ, какь д-Ьистннтелыю 
могучее сре icrito для уксличикашн урожаень, нь такой мЬр);, кото- 
рои н(;ть ПОЗЛЮ, К МОСТИ достигнут!, при O l H O M b ,  даже ОТЛИЧНОМ Ъ, 

напозномь удобренш земли. Вон. почему, мы сочли песьма полез
ными и еонроменнымъ, предложить нлшимъ чнтателямъ эту инте
ресную статью о дренаж!, сь uppiiraitieio.



мочь здЬсь снособЬ дренажа, водопроводь устроиваютъ изь 
трубь, соединенныхь между собою такимь образомь ( ф и г . 1), 
что он!;, вь смыкахь или стычкахъ своихъ, отнюдь не пропус
кают ь воду; кромЬтого, къ атимъ горизонтальнымь, притыкаютъ 
вертикальный трубки, иосредствомъ которыхъ вода входить въ 
первыл (горизонтальный), вслЬдеппе известна™ Физическаго за-

Фиг. 1.

г-»- --7,—-■“(Г —1 - -■ --Щ ” • ,
* ' . •. J  . .  -У--& * г  ‘ ” 1• С < ' 1 ...  Г . - р - V  ‘ -—ШТЧП1П71*V
I1 ! ж  . и Л»—> Ъ &

Фиг. 1 .— Продольной прэФпн двухъ дренажныхъ водопроводов! съ вертикальны!!* при
нихъ трубками.

кона равно»bciя жидкостей вь сообщающихся между собою сосу- 
да\ъ. Вертикалышя трубки, при помЬщеши вь своемь Mtcii;, 
окружають или обкладываютъ крупнымь грав'|ечь, или, еще 
лучше, голышами, дабы вода чрезъ нихъ свободно притекала 
къ трубкамь. Наибольшее разстояше между вертикальными трубка
ми должно быть равно разетояшю между рвами или траншеями. 
Мы помЬстичь зд1;сь oiincanie устройства лтого дренажа-иррп- 
г.)ii.iii такь, какь оно изложено у г. Ьарраля, вь его «Tiaile 
complet sur le drainage, les irrigations el les engrais liquides, I. II.

Устройство водостокоаъ съ вертикальными трубками.

Дв1; главныл трудности должно было поб1;дить, при устрой
ств!;, непроиускающпхь воду, дренажныхъ водостоковь:

Необхо пню было устроить ;»ти водостоки сколь возможно 
;м;оноч1г1;е, и, вслЬдъ за т1;мъ, положить ихъ на мЬсто, то есть 
на дно узкой канавы или рва.

Употреблеше для итого горной смолы или асФальта, позволи
ло достигнуть ЭТОЙ Ц'Ь.Ш.

Такимь образомь, водунепроиускающш водостоки образова
лись изь обыкновенныхъ дренажныхъ трубокь, соединенныхь 
между собою иосредствомъ кольцевым, наьмадокъ, вь po.it. 
муфт ь ,— и з ь а с ф а л ьта .

Для составлены, изъ трубь, такого водостока, употребляютъ 
,1>'(ч1;зн\ло брусковую полосу Л (ф и г . 2), длина которой не долж



на быть болfce 6ч.50 (5 саженей), иначе дЬйешя сь нею 
затрудняются. Одна изь оконечностей этой нолосы снабжена

Фиг. 2. — Приготовлен̂  мцостока, чреэг соедините трубъ асфальтот.

винтовою нарезкою сь гайкою на ней; сквозь другую же про
бито отверзт1е, внутри также съ винтовою нарезкою, въ кото
рое ввинчиваютъ небольшой стержень или болтъ В.

Брусковую желЬзную полосу А номЬщають на двухъ дере- 
вянныхъ козлахь или подножкахъ ( ф и г . 2); за тЬмъ, отвннтивъ 
гайку, и, въ то же время, ввинтпвъ стержень В, поднимаюсь 
конецъ D, полосы, одною рукою, другою надЬвають па него 
дренажныя трубки, которыя продвигаюсь къ стержню В. Ког
да такимъ образомъ трубки сполна надЬты на полосу, гайку 
навннчпвають на свое мЬсто и т1;мъ прнжи.маютъ трубки, кон
цами, одну къ другой. Чтобы навмнчиваше гайки не требова- 
ю много времени, то прежде надЬваюсь на конецъ полосы не
большую деревянную трубку и потомъ уже гайку. Эта лере- 
вянная трубка дополняетъ или зачЬняеть то пространство, ко
торое образуется отъ с ж aria трубокъ гайкою; одна изъ такихъ 
деревянныхъ трубокъ М  ( ф и г . о) им^есь ободки, и всегда поме
щается у самой гайки, для облегчешя выдергивашя изъ трубъ

к

Фиг. 3 — TToioscnie ГлТШГо водопровода на дно рва.



железной полосы , какь мы у вид имъ ло далее. Веревка 
NM  прикрепляется между деревянною трубою М  и гайкою.

Трубки, нажатыя плотно одна къ другой, образуют ь у и.сво- 
доотводь, остается только, вь стыкахъ трубокь между собою, 
сделать его водунепронускающнмь. Для этой цели, расплав- 
дяютъ предварительно обыкновенный асФальть (*) (употребляе
мый для дЬлашя тротуаров ь) и примешиваюсь кь нему около 
У, против ь его вЬса—дегтя. Соединеше трубь производясь но - 
средствомъ неболынаго прибора, изъ котораго образуюгь Форм у, 

въ виде кольцевой накладки ( ф и г . 4 и 5); она состоптъ изь 
кожаной полоски (W , сь прикрепленными къ ней коя;аными 
же венчиками или бортиками АЛ, толщина коихъ равняется

{  ■гядкж-гл- л- -1.даа&ЯИВйДВЕВдй
' a v  )
у . л

Фиг. —Кожаная накладка въ планЪ. Фиг. ;>.—Поперечный раарЪъ
накладки.

толщине, которую предполагаютъ дать кольцевымь пакладкамъ 
изъ асфальта, соединяющимъ трубы.

Кожаную накладку GU предварительно окунаюсь въ воду, и 
за темь накладываюсь на нее слой растопленной смеси изъ 
асФальта съ деггемъ, потомь, взявъ ее за концы G и U, при
кладываюсь плотно къ месту стыка одной трубки съ другою, 
обвертывая кругомъ ;»то место, и наблюдая, чтобы концы ас- 
Фальтоваго слоя нлотно соединились между собою. Такимъ об
разом ь асФальть прилипаеть крепко къ трубкамъ и, по снятш 
кожаной накладки, затвердевая, образуеть какь бы м у Ф т у ,не
пропускающую во,1,1.1 вь месте стыка трубь.

Эту операцпо, производимую весьма быстро, повторяюсь да- 
лЬе на каждомь стык!, прочпхь трубокь и, такимъ простымь и 
легкимъ способомъ, образуюгь одну д л и н н у ю  с п л о ш н у ю  трубу 
или водопроводь ЕМ  ( ф и г . 5 ) .

(*) У  насъ можно заменять естественным асФальть, гдЪ его н^тъ, 
и<?|;уссгненнымъ, описаннымъ ньСм^сп этаю Л1‘ журнала.



Укладка на место этого водопровода не представляетъ ни
какого затруднешя: двое рабочим» берутъ, одшгь за веревку 
MN  (фиг. 5), другой же за железный сь крюкомъ пруть В И, 
и такимъ образомъ опускаюсь, осторожно, на дно рва и укла
дываюсь на грунтЬ, нисколько неразстраивая темъ связи трубъ 
между собою, по причине эластичности или упругости ас
фальтовым» соединительныхъ накладокъ. Уложивъ водоотводь, 
какь слЬдуеть, выдергиваюсь изь него железную полосу.

Для итого вывинчивають стержень В; одинь изь рабочихъ 
опирается на вилку Н ('фиг. П), которая обхватываетъ дере

вянную трубку М и удержпвассь се неподвижно на м1;стЬ; дру
гой же, вь ;по самое время, дЫктвуетъ снарядомь ЕВ, который 
тянетъ веревку. Этотъ снарядъ состотъ изь двухъ складныхъ 
ножекъ, между одними концами которым» врезывается блокъ
Е , а между другими помещаюсь маленылй воротъ В съ при
деланною къ нему рукояткою. Ном Ьщете этого снаряда во рве 
показано на фиг. 6. При иоворачиваши рукоятки, веревка на
вертывается на барабань ворота, и железная полоса выдерги
вается изъ трубъ, который вм1;ст1; сь cbib принимаюсь прямо
линейное направлеше.

Если дно рва состоптъ изъ крЬпкаго или твердаго грунта, 
то, прежде укладки водопроводныхъ трубъ, насыпаюсь земли 
или, еще лучше, накладываюсь слой грязи, дабы трубы, не
смотря на выдаюииеся отъ поверхности ихъ асФальтовмя на
клейки,— плотно улеглись на место.

Теперь остается еще сказать, какимь образомъ соединяюсь



уложенную часть водопровода, съ положенною прежде ея на 
М'Ьсто другою частно того же водопровода; а также какъ при- 
тыкаютъ къ нему вертикальный трубки.

Пусть Р  и Е  ( ф и г . о ) представляюсь две оконечныя трубки 
частей водопроводовъ, когорыя требуется соединить асФальтомъ, 
уже на дне рва, не спускаясь однакожъ въ него, и иногда 
даже затопленныя грунтовою водою. Для этого оконечныя труб
ки Р  и Е , прежде надевашя ихъ, вместе съ прочими, на же
лезную полосу, окунаютъ вь теплую смесь асфальта сь дегтемъ, 
дабы out. пропитались ею. Вь томъ месте, на дне рва, где 
должны соткнуться эти трубки, отрываютъ несколько землю, 
образуя такимъ образомъ ямку несколько шире самыхъ трубокъ. 
Въ то время, когда водопроводную часть ЕМ  ( ф и г . 5) опускаюсь 
на дно рва, вставлять прежде конецъ железной полосы вь 
трубку Р, вывинчиваюсь стержень li, и за темь впускаютъ да
лее конецъ полосы, дабы оконечныя трубки плотно сомкнулись 
вь стыке своемь; тогда и конецъ И  водопроводной части опус
каютъ на дно рва. После этого, на место стыка трубъ нали
ваюсь растопленную асфальтовую смесь, которая, стекая подъ 
трубки, наполнить стыкъ и, скоро и удобно, облипаетъ самые 
трубки, предварительно пропитанные уже, какъ сказано выше, 
асФ ал ьто м ъ . По охлаждеши смеси, выдергиваютъ полосу, какъ 
это было описано.

Для вертикальныхь проводниковъ воды, употребляютъ трубки 
вь Ом.06 (около 2 дюймовъ) внутреннимъ д1аметромъ и вь 
Ом.50 (около %  аршина) длины, заблаговременно изготов- 
ленныя, или, за неимешемъ ихъ,— сделанный изъ обыкновенныхъ 
трубокъ. Съ одного конца изготовленныхъ вертикальныхъ тру
бокъ, прежде ихъ обжига, делаюсь полукруглую выемку, какъ 
видно на ф и г . 7, и въ нее помещаюсь трубку меньшаго д1а- 
метра, на средине которой имеется круглое отверзпе, служа
щее для прохода воды изь вертикальной трубки. Трубки эти 
спаиваюсь или склеиваюсь растопленнымь асФальтомъ, образуя 
изъ нихъ какъ-бы букву Т ( ф и г . 5). Склейка эта производится 
на топ-же железной полосе ( ф и г . 2), на которой производится 
м склепка горизонтальных  ̂ трубь. Яму, для гюм1;щсшя въ дне



канавы вертикальной трубки, вырываютъ такъ, чтобы она приш
лась прямо иадъ цеитромъ ямы, какъ видно въ R0. За гЬмъ 
вь яму, около трубы, укладываютъ голыши.

Этотъ способъ устройства водунепропускающихъ чрезъ себя 
дренажпыхъ водопроводовь, сколько видно изъ описашя, весьма 
экономенъ; расходъ па асФальтъ и деготь не превышаем» 115 
франковь (около о руб. 75 коп.) на 1000 метровъ (около 

саж.) водоироводпыхъ трубъ; а работа склейки и укладки 
на мЬсто составляетъ издержку не бол1;е 20 Фр. (!) руб.) на 
туже длину. АсФальтовыл соедннешя или накладки трубокъ ни
сколько не пропускаюсь воды, особенно если до склепки напи
тывают ь концы трубокъ асФальтомъ, окупая ихъ въ растоплен
ную счкъ его съ дегтемъ.

Кслп трубки въ салоп масс!» своей пористы, такь что можно 
опасаться, что, чрезъ поры сгЬнокъ ихъ, могутъ проникнуть 
внут])ь корни растеши, то слЬдуетъ пропитывать Bet. трубки 
сплошь растопленою жидкою асфальтовою см!,сыо съ дегтемъ. 
ToHiiiii слои, которымъ, при окуианш, out покроются, будетъ 
достаточенъ для того, чтобы вполн!» воспрепятствовать проника- 
niio корней растеши чрезъ сгЬнкп трубъ.

По лногпхь случаяхъ эти экономичесые дренажные водостоки 
могутъ заменять обыкновенные водопроводы; такилъ образомъ 
напримЬръ, т1; подземные ручьи и источники, которые безъ 
пользы скрыты были въ н'Ьдрахъ земли, на небольшой глубин! 
отъ поверхности, могутъ, посредствомъ ихъ, приносить пользу, 
снабжая отличною водою иногда почти безводную местность; 
или осушая се, если ручьи, выбиваясь на поверхность, затоп
ляю гъ ее.

Вь 1гЬсколькихъ имкпяхъ, за границею, устроень дренажъ по 
этому новому способу, и хозяева съ похвалою отзываются объ 
немъ. Мы перейдемъ теперь къ оиисашю— какъ можно соеди
нить дренажъ сь ирриганДсга, устронвая ихъ изь трубъ, ciipin- 
ленныхъ между собою водонепроницаемымь образомъ, какъ опи
сано было выше.



С о е д и н е н а  и р р и г а щ и  с ъ  д р е н а ж е м ъ , п о с р е д с т в о м ъ

В О Д О Н Е П Р О Н И Ц А Е М Ы X Ъ В О Д О С Т О li О В Ъ.

Соединеню дренажа съ ирригацией есть одпнъ изъ попросопъ. 
заслужпвающпхъ по.шаго вннман1я сельскихъ хозяевъ , потому 
что оно да отъ iu'f. средства къ coxpaiieiiiio жатвь, одной и той 
же частности, какъ оть вреднаго i,Uiioib iя излишнем сырости, 
такъ и сильныхъ л!;тнихъ жаровъ, пропзводящпхъ гибельную 
засуху. При зтомь нельзя не заметить, что, до сихъ поръ, оеу- 
iiienie и орошеше не сходились еще на одной и тон же мест
ности.

II вь сачочь д1>г1;, сь одной стороны, дренмропаиныя, обык- 
новеннычъ способов,, земли, т. е. посредством'!, сложенных!, 
изь камня или гончарныхь трубь, весьма трудно орошать над
лежащие образомь, потому что под,а, быстро проникая вь су
хую зем.по, и нетрЬчам дренажные водостоки, нисколько не за
стаивается, но свободно входить вь нихъ и етекаетъ. прежде 
ч!;чь уси!;еть достаточно напитать предназначенный eii грунть; 
иногда, быстрота пока доходим, до того, что содержащемся 
вь орошающей вод|; питательный для растеши частицы, не 
осаждаясь вь грунт!;, уносятся безиолезно, нм 1;стЬ сь водою, 
вь реки и ручьи.

Сь другой стороны, пррпгацш пли opomeiiie могутъ даже 
вредить устроенному на тоП же земле дренажу; такъ напрп- 
м^ръ, если вода, на пути своечъ. встр1,тптъ— какъ ;>то часто 
случается въ сухомъ грунтЬ —  трещину или разсЪлпну, то въ 
значителыюмъ объеме стремится по нпмъ, п, достигнувъ вь 
лтомъ месте дренажныхъ трубь, течетъ въ нихъ темь сь боль
шею скоростью, чемь более ддачетрь, а следовательно и внут
реннее пространство лтпхъ трубь. По причин!; лтоп скорости, 
вода смываетъ и уносить сь собою мелшя земляным частицы, 
который, пробираясь съ нею въ трубы, образуюсь вь нихъ на
носы, вь особенности если водостоки не имеюсь достаточнаго



склона, п.ш, что еще хуже, если вь нихъ проникли корни рас
теши.

При известныхь обстоятельствах'!*, чтобы орошающан вода 
принесла спою пользу, ее пускаютъ, но нискольку разь, на по
верхность поля или л\та. Для этого мютребляюгь деревянный 
трубы пли ьолодпы сь заторами пли вешняками, сходный сь 
показанною на фпг. 9. и отлпчаюпиясн оть нее только тЬмъ, 
что, вм!;сто двухъ, соединенныхь между собою, состоя 1Ь изь 
одной трубы; малой трубы при neii нЬть, труба же ГА входить 
прямо вь отверзпе S.

( яв
Т

Фпг. 7, — Восходили Фпг. 8 , — Ко.мдсцъ Фиг. 9 .—Кпллдоцъ Фпг. 10.— Колодец*

itppiii.'ilioiiiKiii т|1\ 6ва. I (въ портикам,- .V' 2 in. вершкам.- Л» 3 пь пертпкаль-

ИОМЪ рn jpT.31.’- Ц.1М1. ]'ЛЗрТаТ..1 ПОМ1 |lilJ|iT,3li).
Эти колодцы сь затворками ставять на главный водопровод

ный или водособпрательныя трубы, который такимь образомъ 
можно отворять и затворять, по произволу, помощио кониче
ской втулки, втыкаемой вь отерзпе ).

Когда отверзло 1 заперто, вода, не стекая, поднимается до 
поверхности поля, н расходится по иррпгацюннымъ канавамь. 
Дренажнымь отводнымь гр\бамь дають напбольшш склонь, со



образный сь падешемъ самой местности; главныя же водопро- 
водныя или водособиратсльныя трубы располагают по попе- 
речнымъ горизонтальнымь лшиямъ, давая имъ некоторый искус
ственный склонь; главныя оросительныя, поверхностныя канавы, 
идутъ при этомъ но направленно сказанныхъ главныхъ водо- 
проводовъ; каждый промежутокъ между отводными дренажными 
трубами орошается отдельно. Такое расположено увеличиваегь 
разумеется издержки, какь по устройству дренажа, такъ и ир- 
рпгащп, и кроме того требуетъ, при производстве орошешя, 
особенныхъ заботь н наблюденш отъ рабочихъ; не смотря на 
то, другихъ средствь, къ успешному выполнению цели ороше
шя и осушешя, при обыкновенномъ ихъ устройстве, не имеется.

Между тЬмь, дренируя снособомь, онисанЁе котораго приве
дем ь вследь за симь,— дренажъ и ирригаидя, вместо вмшеука- 
заннаго вреда одного другому, нринесутъ существенную пользу 
и доставятъ следующая важныя удобства:

1. Удерживать вод,у вь грунте, но произволу, на желаемомъ, 
впередъ назначенномъ, уровне или горизонте; такимъ образомъ 
можно, смотря по надобности, осушать землю, или освобож
дать ее отъ излишней сырости,— на значительную глубину, или 
же на небольшое разстояше отъ поверхности земли, пли же 
наконедъ,— сравнять горизонтъ воды съ поверхностью земли.

2. Орошать дренированный грунтъ— не сь поверхности, но из
нутри.

5. Орошать дренированныя земли, не обращая никакого вни- 
машя на устроенный въ нихъ дренажъ, и употребляя какой 
бы то ни было сиособъ пррпгацш; а также достигнуть, съ по
мощью водособирательныхъ трубь, более нравнльнаго и эко
номная орошешя земли, невозможнаго, если бы дренажъ въ ней 
не былъ устроенъ.

4. Наконсцъ, возмолшость увериться, во всякое время, —  
смотря по надобности,— въ исправномъ действш дренажныхъ 
водоспусковыхъ трубъ.

Для достижешя всехъ означенныхъ здесь удобствь, устрои- 
ваютъ колодцы, съ затворками двухъ различныхъ Формъ, одна 
изъ нихъ, означенная № 1, представлена на ф и г . 8 въ верти-



кальномъ разрЪзй и на ф и г . 11 въ планЬ; другая же, подъ 
Ж  2, показана на ф и г . 9 и 12.

Колодецъ J\ f  1 состоитъ изъ двухъ всртикальныхъ трубъ К н 
//, сообщающихся, посредствомъ отверзая въ каждой изъ нихъ, 
съ главною водопроводною или водособиратслыюю трубою Е . 
Отверзпе D трубы // имЪетъ коническую Форму и можетъ 
быть заперто втулкою; отверзйя С,С, служатъ для сообщешя, 
на различныхъ высотахъ, обоихъ трубъ колодца между собою; 
въ отверзпе I I  вставляютъ осушительныя дренажныя трубы FF .

Колодецъ J\ ?  2 состоитъ также изъ двухъ вертикальных! трубъ 
X  и У, которыя сообщаются между собою: въ верхнемъ кои-

Фиг. 1 1 . —Колодецъ Л‘ 1 Фиг, 12. — Колодецъ Л» 2 Фиг. 13, —Колодецъ 

(въ luant). (вь план*). Л? 3 (въ план*).

nt, въ А, посредствомъ одного или нЪсколькихъ отверзтШ, ко
торыя затыкаются, смотря по надобности; и въ нижнемъ, посред
ствомъ двухъ же отверзта! V и S; последнее постоянно от
крыто, отверзпе же У можно запирать и отпирать— смотря по 
надобности.

Эти колодцы, сделанные изъ цемента, въ вышину около 2-хъ 
аршинъ, обходятся не бо.гЬе 50 коп. сер. за каждый.

Весьма простой и удобный способъ устройства ихъ предло
жен! г. Ру.

Къ этому устройству приступают! въ одно время съ уклад
кою дренажныхъ трубъ. Для образовашя стЪиъ колодца нужно 
предварительно заготовить три цинковыя или жестяныя Формы. 
Дв'Ь изъ нихъ состоять изъ отдЪльныхъ цилиндровъ, одинако- 
ваго дтаметра съ трубами X  и Y, третья же тгёетъ Форму во



исемь одинакую сь наружною поверхностью стены колодца.
i)n го последнюю Форму п помГ.щаютъ въ вырытое вь земле 
утлублеше для колодца, окружая ее, снаружи, до вышины око
ло '/, аршина, вязкою (лепною) глиною, которую плотно утрам- 
бовавь, выни.мають изь нес металлическую Ф орм у. Вь образо
вавшееся такимь образом ъ пустое вь глине пространство, уста- 
пав.швають, отвесно, два жестяные цилиндра, наблюдая, чтобы 
между ними и внутреннею поверхностью глиняной Формы, во 
всЬхъ ихъ точкахь, разстояше было одинаковое; за тЬмь, въ 
пустоту между глиняными и .металлическими стенками, налива
юсь цементъ; и вь то время какъ опь пачппаеть крепнуть, по
ворачиваюсь ци.шндры, чтобы они |;ь нему не пристали. Въ 
несколько минуть и,ементь затвердевассь, тогда цилиндры вы- 
пимають, н производство, которое пдеть быстро, продол.кають 
дал1;е. ,1,ва человека могм ь вывесть такимъ образомъ коло
децъ, не болГ.е какь вь чась времени. Отверзпя выделываюсь: 
вь дне, посредствомь цинковой конической формы; въ егГ.нкахь 
же, сь помощ'ио обыкновенныхь пробокь.

Kc.hi опасаются соляныхъ изь воды осадковъ, тогда, вместо 
колодца . Г ‘ 1, устроиваютъ колодецъ J "  5 (фиг. 10 и 15), 
а вместо колодца Л ?  2 (ф иг. !) и 12)— атотъ же самый коло
децъ, но сь водоироводнымь отвсрзпсмь вь Q а не вь /, въ 
>тихь послЬдпнхъ колодцахъ нижшя отверзпя трубь находятсн 
постоянно ВЬ воде.

Когда хотятъ соединить осуmeiiie съ орошешемъ, тогда, глав
ную водопровод,иую трубу АН  ф и г . П  располагаю™ ( ф и г . 
П , I и Hi) вь грунте нанболыпаго ската местности; водоот- 
водныя же пли осушительным, идушдя отъ нее трубы, прокла- 
дывають сообразно трубамь одного и того же уровня или го
ризонта местности, давая имъ лсгын искусственный уклонъ. 
Противь каждой нары дренажныхъ осунштельныхъ водостоковь 
иомЬщають колодецъ Л ~  1, и, вь нЬкоторыхъ разстояшяхъ 
одпнъ отъ другаго, на главной водопроводной трубе, колодцы 
. I ' 2, определяя пхь отдалеше между собою такимъ обра
зом ь, чтобы разность между уровнями была около i i  аршина; 
слЬдовательно, число пихь колодцевь будетъ т!;мъ монее, че.мь



моложе склонъ мктностн, такь что одного колодца будетъ до
статочно на местности ровной, хотя бы и значительного про
тяжении

°— г*--■£—' : JSfrIIi
ф  ___  ; _____________________________

i3
Фпг. 1+. — П.1анъ со"дпиеииыхг—дренажд п иррпглцш.

На ф иг. 15 показано расположена колодцевъ; въ R помЬ- 
щенъ колодецъ J\ f  %  kotojh.h'i смабжаетъ водою главную оро
сительную канаву; если не хотнтъ орошать, тогда затыкаюсь 
отверзпе V (ф иг. У), вода поднимается вь труб1; Л’, до гори
зонта воды въ оросительной канав!;, и за тГ.мь останавливает
ся на этомъ уровн!;. Нели хотять спустить воду, на небольшую 
глубину оть поверхности грунта, тогда открываюсь отверзпе 
А находящееся иодъ водою, близь верхняго конца трубы, до

2 --_*• “  .............J
Фиг. 15.—Продольный разрКзъ r.mnoii водопроводной трубы, |Ю время д’Ьппмя нр п-

гац!и.

нотораго вода, стекая, постепенно и опускается. Кслп же по
надобится спустить воду на значительную глубину, тогда от
крываюсь отверзт’н* V, вода сходить быстро чрезъ S  и потомь 
Z  вь главнмо водопроводную трубу.

Ясно теперь, что, устроит, такимь образомъ дренажъ, ни
сколько не трудно держать горизонть воды на высотI;— какая, 
по обстоятельствамь нужна, или можетъ потребоваться. Для 
этого стоить только заткнуть отверзпе D колодцевъ Ж  1 ( ф п г . 

8 и 11) и открыть отверзни < С, помещенным вровень съ три



зонтом ь, па которомь хотясь, чтобы вода остановилась; дре
нажная вода не можетъ тогда стекать, н потому поднимается 
вь трубахь //; а какь осушительные дренажные водостоки рас
положены по горизонтальнымь лишямъ, то вода и останавли
вается вь грунтЬ на томь же горизонте, котораго достигаете 
въ трубахъ If.

Чтобы уничтожить мгновенно дМсше дренажа, то есть, что
бы вместо осушешя наводнить грунтъ, достаточно поднять во
ду вь колодцахъ до горизонта, находящаяся на одномъ уровнЬ 
съ поверхностью земли.

Ксли вь оросительной канаве М У , ф и г . 14, нахалится чи
стая вода, которою желаюгь напитать грунтъ, то 1гЬть ничего 
легче; для л  ого открываюсь отверзле V колодца JW  2, помЬ- 
щеннаго въ В , и затыкаюсь отверзпя Y прочихъ колодцевъ 
JW  2; вода постепенно поднимается тогда вь колодцахъ, до 
уровня, означеннаго пунктирною лшпею АС ( ф и г . 15), и раз
ливается но осушительнымь дренажнымь трубамъ, которыя со- 
общаютъ ее грунту.

Для орошешя земли съ поверхности, по какому бы то ни 
было способу, не пользуясь при этомъ устроенным дренажемъ, 
затыкають отверзпя I) и С колодцевъ JV ? 1 ( ф и г . 8 и 11), и 
течь, останавливая совершенно дЬйстше дренажа, наводняюсь 
м Ьстность.

Когда же хотятъ воспользоваться дренажемъ для поверх
ностна го орошешя, то можно выполнить это двумя способами:

Ксли вода, предназначаемая для орошешя, мутна, то должно 
заткнуть отверзпя D и С колодцевъ JVF 1, и отверзля V ко
лодцевъ JW  2, исключая помещенный въ R ф и г . Н , кото
рый остается открытымь; вода течете въ главную водопровод
ную трубу Е Е , ф и г . 15, входить въ трубу Лг перваго колод
ца .Л ? 2, встреченную ею на пути, проходить чрезъ отверзле 
Л вь трубу Y, и оттуда протекаете вь главную водопровод- 
н\ю трубу и опять въ первый попадающая колодецъ .Л ? 2, 
и такь далее; но вь тоже время какъ вода поднимается въ 
колодцахъ Ж  2, она входить также въ трубы А колодцевъ 
Ж  1, и протекаетъ чрезь отверзли V  въ горизонтальныя ка-



павы, //// ф и г . П ; ли же канавы, черезъ берега свои, вы- 
ливають воду, тонкимъ слоемь. па иоле или лугь. Если протя- 
жеше ихъ слишком ь велико, такъ что можно сомневаться что 
персливъ поды но всей длин!; будетъ равном !;ренъ, тогда делятъ 
канаву на отделы M L, ПН, расположенный горизонтально н со- 
общаюийеся между собою небольшими вертикальными канавка
ми, доставляющими определенное количество воды.

Когда вода, назначаемая для орошешя чиста или светла, 
можно кажется обойдтись безъ горизонта льныхъ канавокъ, и 
именно, если поместить, на нЬкоторыхъ разстоян1я\ъ, на дре- 
нажныхъ осушительныхъ водостокахъ, вертикальный трубки АВ 
ф и г . 7 , которыя доставятъ воду на поверхность, подобно вы
бивающим ь изъ грунта земли водянымь ключамъ; eepxHie кон
цы этихъ трубъ ирик'рываютъ полукруглымь гончарнымъ колпа- 
комь, съ маленькими въ немь отверзпями.

Чтобы осушить орошенную землю, стоитъ только привести въ 
действ-!е дренажъ, вынувь втулки изь отверзтш.

Если желають удостовериться въ исправномь дЬйствш дре- 
нажныхь водостоковъ, для этого можно освидетельствовать ихъ 
въ колодцахъ J\ ?  1, въ то время, когда групп» наиитанъ во
дою.

Расиоряже1ие, которое мы только что описали, можеть быть 
произведено п при обыкновенном ь дренаже, но только необхо
димо дать значительный искусственный склонъ, около дюйма 
на сажень, потому что, при :п ом ь дренаже, необходимо падете 
способное увлечь земли, который входять съ водою въ трубы; 
вь такомъ случае, разумеется, земляная выемка увеличил» зна
чительно издержки; кроме того, необходимо принять некоторый 
предосторожности, пь сл\чая\ъ, если вода пробипается на по
верхность сквозь водуиропускаюийе слои.

Такъ какь вь системе водунепропускающихъ водостоковъ, 
земля не въ состояши проникнуть вь водопроводы, то можно 
довольствоваться едва чувствительнымь склономь; слЬдуетъ толь
ко, чтобы, при такомъ склоне, и давлеши оказываемомь водою, 
находящеюся вь грунт!;, водопроводы могли спускать сполна 
всю ВОДУ.



Птакь мы видимь: 1) сь какимь удобством!. дренажъ изь 
водунепропускающихь водостонов ь допускаеть орошеше дрени
рованных!. земель, и следовательно постоянное благодетельное 
освежеше грунта; 2) сь какою легкостью можно удостоверять
ся вь иеправномь действш трубь, п за какую умеренную цЬну 
можно сдЬлать ихъ водунспропускающими.

Можно сь уверенностью сказать, что изь вс1;\ъ способовь 
устройства осушешя, этоть способь более предохраненъ оть 
всякаго рода засорешП; следовательно ясно также, что вь грун
тах ь песчаноеыпучпхъ, трясинныхь, торфяныхь п ичЬющихъ 
слабое падете, онъ доставляешь более удобствъ п экономик 
ч1.мь прочш способы дренажа.

Основываясь на всечь этомъ, мы не сомневаемся, что дре
наж ь изь водунепропускающихь трубь будетъ занимать со 
временем ь важное место вь осушен'ш земель и въ орошеши 
ихъ. Опт. будеть способствовать широкому развитпо со време
нем ь полезпаго угттреблешя водь въ землед1иш.

Правительство п частмыя комnaniп, въ вндахъ существенныхь 
вы годъ, вЬ'ояпю озаботятся впослЬдствш о расиространети 
noii системы.

Р .р..ль.

Н Р И Я Ш Ш Е  Kb ВШ Н .11Щ И  li.lil О С В Ш Ш Ю  ВО ЗД Ш  п  ИоМЫ11К1П!1\1,, 
К  ПЛОТЫ, ОТДШЮЩЕЙСИ Ill’ ll ИСКАССТНЕИПОМЪ ОСВЫЦЕШИ.

Г т Э Т 1. »  М о р с и я ) .

Теплота, развиваемая осветительными масляными плп газо
выми приборами, часто приносить болЬе безпоконства. чГ.мь 
пользы . и редко употребляется въ д1;ло, даже для простаго 
хдалешя газовь, образующихся при горепиь Нпррчечъ, въ те 
атра и.иыхъ залахь. пользуются теплотою, отлТ.ляечою люстрою, 
для упроиства общей тяги, для выхода воздуха, сь iili.iiio 
уменьшить излишнее количество теплоты, развиваемой или дру-
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гимн осветительными приборами, или прпсутешемъ многочис
ленных! зрителей. Были делаемы также нЬкоторыя друпя част
ные применешя.

Но, сколько M iit известно, до настоящаго времемн, никогда 
еще не пользовались прямо и вполне теплотою, въ особенности 
развиваемою горешемъ свЬтильнаго газа, для провЬтривашя жи- 
лищъ, и темь менее для осв'Ьжени! воздуха въ пом1;щешяхъ 
публичныхъ, гд+,, отъ в))еменнаго пли постояннаго скоплешя 
большаго числа людей, воздухъ сильно нагревается и портит
ся. Совершенно убежденный, что можно устроить очень силь
ную вентнлацно, воспользовавшись теплотою, развиваемою осве
тительными приборами, я считаю обязанности указать на воз
можность этаго применешя, и при первомъ случае постараюсь 
удостовериться въ этом! на опыт!..

Я нахожу, что обыкновенные газовые рожки, должны быть 
располагаемы такимь образомъ, чтобы нагретый воздухъ, или 
продукты горешя, проходили прямо въ трубы ,— или образовали 
бы тягу, отъ действ in которой являлся бы приток! свЬжаго 
воздуха, нагрЬтаго или холоднаго, смотря по времени года —  
по каналамъ, нарочно устранваемымь съ jto io  irkiiio. Нечто 
подобное уже сущ ествует! вь некоторых! общественных!, зда- 
ш яхь, но все, что до спхь порь пробовали устроивать, далеко 
не составляет! полной вентилиnin , потому что, по большей ча 
сти, прптекающш воздухъ стремится только къ осветительнымь 
прпборамъ, не производя въ массе воздуха, наполняющаго за
лу, той циркудяцш, безъ которой вентплащя не можетъ быть 
вполне действительна.

Для того, чтобы воспользоваться теплотою, отделяющеюся 
при горен'ш газа, для пропзведе1пя вснтплацш, можно было 
бы располагать осветительные приборы не по сгЬнамъ, но уда
лить пли уединить ихъ оть среды, которую они освЬщаютъ, 
посредствомъ стеклянных! оболочекъ или колпаковъ, снабжен
ных!, смотря по надобности, рефракторами, которые отражали 
бы cbI.it. по желанно на гI; или друпе предметы; часть ;»тихъ 
осветительных! приборовь, обращенная къ стене, и верхняя по
ловина колпаковъ, должна быть вь ирямомъи совершенно сво-

Н



бодномъ сообщенш съ трубами, устроенными для тяги и совер
шенно сходными съ rfoin, который устроиваются въ здашяхъ, 
где производится отоилеше и вентилащя, но изв-Ьстнымъ уже 
снособамъ. Эти трубы закрытый на высоте освЬтительныхъ при- 
боровъ, съ отверзыями близь пола, и расположенный въ про- 
стенкахъ, произвели бы тягу воздуха, которой сила будетъ 
зависеть отъ силы горешя въ освЬтительныхъ ириборахъ. Такъ 
какъ каждая изъ этихъ трубъ имЬетъ свой собственный очагъ 
теплоты, то ихъ можно отдельно выводить на такую высоту 
надъ крышею, на какую желаютъ или, что еще лучше, ихъ 
можно соединять въ одну общую трубу для тяги, которую 
можно, смотря по надобности, нагревать и другимъ какимъ ли
бо образомъ.

Хотя я и старался въ настоящей статье показать средство, 
которымъ, при помощи исскуства и знашя, можно воспользоваться 
для произведешя въ одно и тоже время освещешя и вентила- 
щи въ местахъ общественныхъ собранш, театрахъ, бальныхъ 
залахъ и проч., но этичъ еще не ограничивается та польза, 
которую можно извлечь изъ теплоты, развиваемой осветитель
ными приборами. Тамъ, где сильный свЬтъ можетъ быть неу- 
добенъ и непр1ятенъ, можно расположить газовые рожки та
ким ь образомъ, чтобы они выходили прямо въ трубу, устроен
ную для произведены тяги. Въ этомъ случае газъ будетъ со- 
жигаться только для произведешя вентилац'ш.

Этотъ способь образовашя тяги или вентилацш, съ самыми 
незначительными расходами на первоначальное устройство, въ 
городахъ, освЬщаемыхъ газомъ, можетъ бы!ъ соединень и съ 
другими способами, употребляющимися въ госпиталяхъ и общест
венныхъ местахъ. Съ помощио же нредлагаемаго мною способа 
можно произвести некоторыя улучшешя, въ употребляющемся въ 
настоящее время способе освЬжешя воздуха въ летнюю нору, 
и при другихъ случаяхъ, для чего необходимо только обезпе- 
чить притокъ свеж а го воздуха, съ помощью необходимыхъ от
верзни.

Предлагаемый способь можно распространить также и на 
существующ'|я уже здашя, безъ особенныхъ перестроек!.. Вь



этомъ случай необходимо только доставить притокъ свЪжаго 
воздуха, требуемой температуры; а испорченный воздухъ заставить 
выходить чрезъ особенный грубы, верхнш конецъ которыхъ 
долженъ выходить за гютолокъ этажа, и если возможно еще 
выше.

Но опытамъ, производившимся несколько летъ тому назадъ, 
въ консерваторш искусствъ и ремеслъ, оказалось, что около 12 
золотпиковъ репнаго масла, горевшаго въ карсельской лампе, 
производили въ трубе— около 2 дюймовъ въ д1аметре и длиною 
около 9 Футовъ,— протокъ воздуха, въ количестве 6180 кубич. 
Футовъ въ часъ.

Съ другой стороны, количество теплоты, развиваемой горешемъ
1 Фунта репнаго масла, составляеть около 4650 калорическихъ 
единицъ. Хотя эти результаты выведенные изъ весьма простыхъ 
опытовъ, не могутъ представить твердаго обезпечен1Я въ возмож
ности получить вентилацйо столь же совершенную, какъ при 
употребляющихся ныне устройствахъ, во всякомъ случае, пред- 
положивъ даже, что на практике получится только меньшая 
часть объема воздуха, выведеннаго изъ опыта, то уже, по сво
ей простоте и легкости, этоть способъ вентилащи заслужи
ваем того, чтобы испытать его вь большечъ виде, и только 
дальнейнйс опыты могутъ привести къ более точнымъ резуль
татам, къ определенно, въ какой мЬрЬ осветительные приборы 
и газъ могутъ служить для вентилащи.



п.

МЕХАНИКИ, ТЕХНО Л0Г1Я И ВС П О М О ГА ТЕШ Ы Я Ш У М .

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАМШИ О GIGTOHHIH МЕЛЬННШГО Д Ш  ВЬ ГОШИ.

1.

У насъ вообще думаютъ, что стропй выборъ жернововъ и 
рачительное приспособлеше нчъ качества нъ каждому роду об- 
работываемаго зерна есть утонченность, хотя и не бесполезная, 
но вовсе не необходимая.

Но это ошибка очень большая и очень вредная. Напротивъ, 
качество жернова и особенная пригодность его для подвер
женная его д1>йствпо хлебная зерна —  есть главное и суще
ственное vc.ioBie всякая успешная помола.

Напримеръ, если бы, для выделки перловой крупы, кто упо- 
требилъ красные, uhniiie жернова, для обдиращя гречихи— пре
восходные, то, изъ самая лучшая и сухая ячменя, вышла бы 
почти одна мука, и то дурная, а крупы не получилось бы по
чти ничего.

Напротивъ того, если бы гречиху стали обдирать английски
ми точильными, мелкими камнями, дающими наилучшую перло
вую крупу, то п о л у ч и л и  бы гречневую крупу мелкую и негод
ную, отъ большей части зернышекъ которой, черная гречневая 
деревянистая шелуха вовсе бы отделена не была.

Великое в пяше качества камней, на выработку хлЬбныхъ зе- 
ренъ, особенно очевидно па крупчаточны'хъ мельнииахъ. Те



перь, для выдели» первыхъ сортовъ пшеничной луки, какъ въ 
Квропе, такъ п въ Америке, употребляются исключительно Фран- 
цузсгпе жернова, добываемые недалеко отъ Парижа, при местеч
ке La Fer I e-sou s-J о н a re. При сооруженш механикомъ Бердомъ, 
въ Петербурге, на Гутуевомъ острове, большой нрупчаточной 
мельницы, выписаны были, сначала изъ Москвы, салаго высокаго 
качества зотопше жернова, съ платою, за каждую пару, до но- 
луторм тысячи рублей ассигнащями. При всечъ совершенствЬ 
ихъ постановки, но cpanneiiin нхъ работы сь жерновами Фран
цузскими, оказалась такая огромная разница, что не смотря 
на значительную потерю сделанной уже издержки на шестнад
цать парь действующихъ таль жерновов ь, признано необходи- 
мымь и выгоднымъ залепить ихъ Французскими, изъ La Ferle- 
sous-Jouare.

Всякой обработке хлебныхъ зеренъ отменно сиособствуегь 
предварительное ихъ, старательное очнщеше. У нашихъ хозяевь 
и мельниковь, обыкновенная, несколькими грохотами снабжен
ная вЬялка, почитается высшплъ, по :>той части, усовершенство- 
вашемъ. Но ;>то далеко несправедливо. Пусть несколько разъ 
пропущенное чрезъ веялку зерно положатъ, не говоря уже въ 
настоящую, полную очищательную снасть, какш теперь состав
ляюсь необходимость всякой благоустроенной мельницы, а хо
тя только въ известную для овса шастальшо. Облака гряз
ной ныли сейчасъ покажусь, нуждалось ли зерно въ более со- 
вершенномъ очшценш.

Веялка, у насъ повсюду давно употребляемая, есть ору.йе 
истинно полезное и необходимое, но не вполне достаточное; важ
нейшая его услуга состоитъ въ отделена самыхъ зрелыхъ и 
тяжеловесныхъ, следовательно для посева наилучшихъ згренъ; 
но для отдЬлешя всегда пристающей къ зерну пыли и грязи, 
необходимы совсемъ друпя устройства, объ которыхъ подроб- 
ныя сведен!я и рисунки найти можно въ прпбавлешяхъ къ пре- 
полезной для мельниковъ книге: Guide du memiier et du cons- 
tructeur des monlins, par Oliver Evans, traduit et commente par 
Benoit.

Другое жалкое заблуждение, преобладающее на всехъ рус-



скнхъ мсльницахь, даже на самыхъ богатыхъ, есть всеобщее 
употреблеше, на выделку крупъ, всякаго рода большихъ, тяже- 
лыхъ жернововъ, такихъ же, какими добываюсь муку. Это по
чти тоже самое, что поднимать вбивающую сван бабу, для то
го только, чтобы расколоть полено. Страшная, совершенно на
прасная по грата воды или всякой другой движущей силы, есть 
неизбежное после,jereie и наказаше этой нелепости.

Но введете малыхъ крупяныхъ жернововъ на мукомольныхъ 
мелышцахъ было бы не только крайне затруднительно, но во 
многихъ случаяхъ и вовсе невозможно, если бы для каждаго 
крупянаго постава привелось проводить новые валы и делать 
прибавочный зубчатыя колеса н шестерни. По счастпо, это, въ 
наше время, богатое успехами механическая искусства, от
нюдь не нужно. Крупеные жернова, если бы были дала* и не 
малые, могутъ поместиться и действовать вь каждомъ незаня- 
томъ углу мельницы, вверху или внизу обыкновенныхъ муко
мольныхъ поставовь, и ни мельницы стеснять, ни значительныхь 
издержекъ и хлопотъ не потребуютъ.

Все это делается новейшими, веревочными, очень простыми 
приводами— изобретете прекрасное п существенно полезное, а 
для Poccin по истине неоцененное.

Нзложеше безчисленныхъ и важныхъ приложенш-всревочныхь 
приводовъ, на практике строго иснытанныхъ, заняло бы це
лую книгу. Въ конце этой статьи объ нихъ сообщены будутъ, 
съ некоторою подробное™, сущсственнейиня свЬдешя.

Выде.шваше изъ пшеницы крупичатой .муки для заграничная 
торга съ отдаленными землями, есть новейшее'искусство, и для 
Poccin особенно,— первостепенной, государственной важности; 
сколь она велика,— можно судить изъ того, что СЬверо-Амери- 
канше Штаты, где это искусство возникло и процветаетъ, еже
годно продаюсь, во все части света, безъ малаго: на двадцать 
миллюновъ рублей серебромь своей пшеничной муки, не смотря 
на то, что у нихъ средняя цена пшеницы, вь зерне, обыкно
венно бываетъ десять рублей серебромь за русскую четверть, 
тогда какъ нашу и польскую, даже и вь Данциге, продаюсь 
иногда но шести; и что добротою американская пшеница во



обще не выше нашей, а сь некоторыми родами русской пше
ницы, напримеръ орловской ковыльной, и вовсе не можеть 
сравниться.

Весь огромный торговый перевЬсъ первой, основанъ един
ственно на искусстве выделки и на превосходнейшсмъ устрой
стве американскихъ мукомольныхъ мельницъ.

Некоторый подробности, о столь очевидно важнейшемъ для 
нашего отечества дЬле, тЬмъ большую принесуть пользу, что 
мы, Pycciiie, о нашей нерваго качества круничатой >ivi;e, име
ешь полное право быть самаго высокаго мнешя, и следова
тельно можемь вообразить, что и касательно выдЬлывашя ея 
перенимать намъ у другихъ нечего.

Очень справедливо, что лучшая наша елецкая мука не усту
пить въ доброте никакой на свете; но не менее справедливо 
и то, что изъ даннаго вЬеу зерна, мы съ большими трудами 
получаемь ее очень мало, и, что всего важнее, она, для про
воза за море, не только вовсе пегодигся, чо и у нась дома, 
въ продолжительно жаркое лето, безъ окисашя и порчи про
лежать не можетъ, не только въ туго набитыхъ бочкахъ, но 
даже и въ мешкахь.

Отличительное свойство и главный рсзультатъ американской 
выработки пшеницы есть двоякш: во первыхъ мука, безъ вся
кой усиленной сушки, на товарность ея вообще вредное в.пя- 
Hie имеющей, до того бываеть освобождена отъ свойственной 
ей влажности, что туго набитая вь боченки и плотно закупо
ренная, безъ всякой порчи, выдерживаеть долговременный мор
еной путь, сильные и постоянные жары и влажный климать 
троническихъ странъ, куда преимущественно на продажу от
возится; во вторыхъ, что изъ одного н того же качества и ко
личества пшеницы, нерваго качества муки выходить вдвое более.

Такое превосходство новейшаго мелыигшаго дЬла предъ на- 
шимъ русскимь, достаточно, чтобы съ полною благонадежностью 
на огромныя выгоды, землевладельцы нашихъ, пшеницею бо- 
гатыхъ губернш, обратили на него серюзно заботливое внима- 
Hie и дело это усвоили.

Теперь у нась и въ зерне пшеницу долго сохранить не уме-



ютъ, по крайней aitpt такъ, чтобы она удержала всю свою 
товарность, и оттого часто бываютъ вынуждены продавать ее 
не во время и за безцЬнокъ; а сберечь муку, наилучшаго ка
чества, во всей доброте, и всегда готовую на самую дальнюю 
перевозку, во всякое время года; и при вссмъ томъ, получить 
ее, отъ того же посева и грунта, вдвое больше прежняго,— есть 
д-Ьло неслыханное и неоценимое.

На пршбретеше мукою способности сохраняться долгое вре
мя безвредно, конечно имееть в.йяше выборъ производящаго 
ее зерна. По главное, о чсмъ во всехь инострапныхъ сочине- 
шяхъ о мелышчномь искусстве, какъ нарочно для Русскихъ, 
умолчено, есть то, что, по выходе изь подъ жернововъ, мука 
отнюдь не поступаеть немедленно вь прос^ваше, и отнюдь не 
допускается лежать безъ двпжешя.

Вместо того и другаго, она отводится вь особенное отделе
ние мельницы и разсыпается на poBin.iii н гладкш полъ. Здесь, 
помощио очень простая и какъ нельзя более остроумнаго ме
ханизма, самодействующая, медленно вращающимся холодиль- 
нымъ весломь (по аиглшеки Норрег-Воу), она содержится въ по
стоянном ь движенш, и, проходя вь спиральномь направлении 
то отъ середины весла къ его концамь, то оть концовъ къ 
середине, она образустъ кольцеобразный слой, постепенно при
бавляющейся толстоты. Отъ этого движет», продолженная 
более или менее, смотря по состоянпо погоды и по качеству 
зерна, мука проветривается, исподволь лишается своей влаги 
и остываеть. Тогда поступаеть она вь ripocbiiBanie.

Устройство сеялъ и просто и гешально. Новейшее, теперь 
на всехъ хорошихъ мелышцахъ употребительное сеяло, есть 
ничто иное, какъ на одной длинной оси, немного въ накло- 
ненномъ положенш, оборачивающейся оть 25 до оО разь вь 
минуту, утвержденные пустые шестиугольные ящики, составлен
ные изъ деревянныхь, вь вершокъ толщиною, брусьевъ, и обтя
нутые просевальною сеткою разной крупности.

СЬтка, для просенашя муки употребляемая ныне на амери
канских ь и на всехь усовершенствованныхъ евроиейекихъ мель-



ницахъ, есть сырцовая шелковая ткань, разсматриваше коей 
въ микроскопъ возбуждаетъ невольное удивлеше.

Самые частые ея сорты им1;ютъ, на каждомъ вершке, бол-fee 
двухъ сотъ шелковпнокъ, п следовательно, каждый квадрат
ный вершокъ ея поверхности состоитъ более нежели изъ со
рока тысячь и у с т ы х ъ  четвероуголышковъ или рамоченъ, и не 
смотря на такую мелкость, вс1; четыре угла каждой рамочки 
имЬютъ узелъ.

Необходимость этихъ узловь очевидна, равно какъ и не
сравненное превосходство иросЬвашя, оть нихъ происходящего.

Ксли бы узловь не было, п шелковинки просто бы перекре- 
щали одна другую, какь на обыкновенныхь ситахь всегда бы
ваешь, то явно, что ничто не препятствовало бы имъ сдвинуть
ся оть напору муки въ бокъ; и ячейки или квадратным ра
мочки, ими образуемый, вь одну сторону съузить, а въ дру
гую сделать вдвое или втрое просторнее. Следовательно въ од
ну половину русскаго немного подержаннаго сита, мука со- 
всЬмъ не пойдсть, а въ другую будетъ проходить комками; а 
этого не можетъ быть когда квадратики, иомощпо узелковь на 
каждомь ихъ угле, укреплены въ неизменномъ положеши, и 
мука должна проходить но всей поверхности сита тонкими и 
ровными струйками, что какъ нельзя более способствуеть по
всюду равномерному ея охлаждение и освобождение изъ нее 
сырости.

Сырцовое полотнище для усовершенствованнмхъ сЬялъ, это 
дивное произведете швейцарской цюрихской промышленности, 
п продается далеко не такь дорого, какъ бы ожидать было 
можно; выписанное прямо изъ Цюриха, около девяти вершковъ 
шириною, оно въ Петербурге обходится не дороже трехъ съ 
половиною рублен серебромъ за аршинъ.

Это-то предварительное и постепенное проветриваше и ох- 
лаждеше, вместе сь великимъ совершенствомъ просевашя, и 
сообщаюгь американской муке драгоценное ея свойство— без
вредно сохраняться вь туго-набнтыхъ боченнахъ.

Чтобы получить наибольшее количество наилучшей крупича- 
той муки, необходимо не только иметь особеннаго качества жер



нова, какихъ въ Poccin еще не найдено доселе, но и помолъ 
производить очень различным отъ обыкновенная русскаго по
мола образомъ.

Теперь, за весьма малыми исключешнми, на вс^хъ благо- 
устроенныхъ мельницахъ и во всехь странахъ, употребляютъ 
Французе!; ie жернова изъ La Ferte-sous-jouaro, о коихъ уже 
было упомянуто. Они особенная достоинства, нотораго ни чЬмъ 
заменить не можно, и безъ нотораго успЬхъ мельницы, какъ бы 
она превосходно, во всякомь другомь отношенш, устроена ни 
была, совершенно невозможенъ.

Насекаются они не сплошь, какъ pyccitie жернова, но бо- 
роздкамп, расположенными съ большимь соображешемъ, соот- 
ветствующичъ качеству зерна.

Великое на французекю жернова требоваше, во все части 
света, ввело въ промысльими тошае обманы, отъ которыхъ мы 
иредостерегаемь г1;хъ изь нашихь хозяевъ, которые захотять 
ихъ выписать.

Такъ какъ цельные кусни камня, изъ которыхъ бы вышелъ 
жерновъ семи четвертей аршина въ поперечнике (самая выгод
ная величина), повсюду однообразной крепости и доброты, по
чти никогда не встречаются, то все лучине Француза;ie жер
нова составлены изъ малыхъ, по качеству тщательно подобран- 
ныхъ и притесанных ь одинъ къ другому кусковь, сзади зали- 
тыхъ цементомъ и скрепленныхь, по наружности, железными 
обручами. Отъ того каждый малый кусокъ сего камня имЬетъ 
ценность, и хитрости иромышляющихъ этимъ дЬломъ доходять 
,1,0 того, что очень можно получить изъ за гриницы настояний 
ФранцузскШ жерновъ ЛаФерте, и превосходнейшаго, по видимо- 
мому и даже по первому испытанно, достоинств, которые од
накожъ не стоять ни гроша, потому что хороша въ нихъ бы
ваетъ одна лицевая сторона, толщиною иногда не более тол
щины картона, такъ что после вторая или третьяго насека- 
1ня, выказывается наружу уже не камень, а мусорь и цементъ, 
и жерновъ уже служить не можетъ.

По этой причине, выписывать Французш е камни должно не



иначе, какъ чрезъ посредничество лицъ извктныхь и надеж- 
ныхъ.

Ценою же они обходятся гораздо дешевле нашихъ— москов
ских ь.

Высокое достоинство Французскихъ жернововъ очевидно для 
всякаго, кто имЬлъ случаи видеть, въ какомь состоянии выхо
дить зерно изъ подь дральнаго (*) жернова Французскаго и 
таковаго же московского, самаго дорогаго.

Если сей послЬднш опустить, то есть вертящ’|йся камень до
пустить къ лежащему неподвижно также близко, какъ опущень 
бываеть первый, то зерно будетъ перебито въ кусочки,и мука 
съ мякиною смешана такъ, что никакимь веяшемь ни мроеЬ- 
вашечь отделить одну оть другой будетъ невозможно.

Французски! жерновь, напротивъ, отд^ляетъ шелуху или мя
кину въ широкихъ листахъ или хлопьяхъ, не измельчая ее, 
такъ что, при первомъ проходе сквозь сбило, она отходить 
прочь почти вся, и приставшаго къ ней зерноваго ядра или 
муки уносить очень мало; отчего, при послЪдующемъ перемо 
лЬ, и мука выходить чистая и белая.

Русскому мельнику, съ своими жерновами, н^тъ другаго сред
ства недоиустить мякину перемешаться съ мукою, какъ дер
жать верхши жерновь далеко отъ нижняго, и дожидаться по
ка мякинная оболочка мало по малу сотрется сь ядра; при 
чемъ большее или меньшее смешеше ея съ мукою, отъ того ск
рою, неизбежно.

Американецъ смело сближаетъ свои Французсшс, искуссно из- 
борозженные камни, зная что мякина у него въ порошокъ не 
измельчится, а отлетитъ хлопьями.

Кроме этихъ двухъ первостепенныхъ усовершенствован^ но- 
вейшаго помола, мельницы теперь получили и друпя нововве- 
ден1я, хотя не столь важныя, но существенно полезный. Глав- 
ныя изъ нихъ суть следуют,! я:

("; Дра.(ьнын жерновь еегь цервьш, начинающш обработку зерна, 
и сдирающш съ него шелуху. Это въ крупчатке. важнейшая рабо
та , отъ успЬха которой зависить все остальное,



1 с. Величайшее внимашс обращено на предварительное все
возможное очнщенЁе зерна, особенно для того устроенными ма
шинами.

2-е. ВмЬсто того, что но русскому обычаю, мелмшкъ съ мно
гочисленными работниками то и дело за разными надобностями 
расхаживають но мельнице, на зип\не и на лаптяхь выноси 
пристающую вь нимь самую тонкую и лучшую муку, нынче, вь 
благоустроенный мельницы, люднмъ и входить вовсе нетъ на
добности. Издел1я ея не таскають вь мЬшкахъ то вверхъ, то 
внизь, а все one переходить куда надобно, сами собою. Зер
но, крупа и мука, подымаются и опускаются, идутъ на право 
и на л1;во, по всЬмь намравлешям ь, механически, безъ всяка- 
го учаспя человеческихь рукъ.

Т)-е. Всегда однообразное подбавлеше зерна подъ жерновъ 
обезисчено несравненно лучше нежели какь вь русскихь мель
ницахъ,— а ;>то обстоятельство важное. Излишество или недо- 
статокь зерна, во время быстраго бега жернова, отменно вред
ны, а особливо последит, оть котораго могутъ произойти ис
кры и пожарь.

Вь заключеше, можно сказать, что всЬ :»ти принадлежности 
усовершенетвованныхь мельниць очень просты, очень прочны и 
очень не дороги. Всакш можетъ или воспользоватъся: была бы 
только добрая воля.

II.

Сельскт мельницы наши очень плохи, а съ самымь маловаж- 
нымь и\ъ исправлешемъ могли бы приносить, по крайней мере, 
вдвое дохода евоимъ владЬльцамь и пользы окрестнычъ жите
лям ь. Но лтого мало: даже и въ томъ бедномъ состоянш, вь 
какомъ one теперь находятся, мы не умЬемь ими пользоваться 
п очень многое теряемъ.

Не говоря уже про мел1ие города, въ самыхъ столицахь на- 
ншхь часто бываетъ, что нЬкоторыхь родовь крупъ или вовсе 
найти нельзя, или продаются онЬ по топ же цЬне, за каждый 
пудъ, за какую можно купить целую четверть зерна, изъ ко
тораго онI; выделываются.



НапримЬръ, въ Херсонской и Подольской губершяхь, гречиха 
родится отличной доброты и Ы) такомъ изоби.йи, что восьми
пудовую ея четверть, можно иногда купить вь ОдессЬ, вь тор
говые на база))Ь дни, за полтора рубля серебромь; тогда какъ 
пудъ обыкновенной гречневой крупы, стоить тамъ же, не мен!;е руб
ля серебромь и доходить иногда до полутора.

Крупы перловая, манная, смоленская, ячная и овсяная постоян
но держатся въ ц!;нахъ, вовсе несоразмЬрныхъ съ стоимостью 
дающаго ихъ зерна.

II все это происходить оть того, что выдЬлка круиъ, какь 
она ни проста, известна у нась немногнмъ, производится боль
шею частно въ городахь, и при томъ на конныхь, следователь
но еамыхъ невыгодныхь мельницахь; и крупа достигаетъ цЬнь 
чрезмерных ь— или по напрасной дороговизн!; средствь ея до- 
бывашя, или по недостатку совмЬстничества между ея произ
водителями.

ВыдЪлываше наибольшей части употребительных ь у нась 
крупь такъ просто, воды требуеть, въ сравненш съ обыкновен
ным ь крестьянскимь помоломь муки, такое ничтожное количе
ство, и такъ много облегчаетъ провозъ хлЬбнаго товара до рын- 
ковь, иногда очень неблизким», оставляя при томъ ни во что 
не оц1шяемын хлГ.бныя остатки вь пользу домашняго хозяйства, 
что но i ic t ih ih I; непонятно, какь вь нашемь пространномь хлЬ- 
бородномь отечеств!; .по д1;ло до сихь иорь такъ мало нзвЬспю.

Не странно ли слышать, наиримЬръ, оть смоленскихь по
мещиков ь: «у пасъ-де гречиха особенно урожайна и иолямь 
нашимь сродна, но крупы изт» нея д!;лать у нась неум’Ьють» 
тогда какъ эта работа проще всякаго крестьянскаго мучнаго 
помола, и самая малая пода, мучные жернова ворочать совер
шенно безсильная, для крупы очень достаточна.

Мы предлагаем!» обь этомь общеполезном ь предмет!; суще
ственный практическая свЬдешя, искренно желая, чтобы на них ь 
обращено было то внимаше, какого онI; заслуживают!».

Весь секреть,— а это для деревенскичъ жителей нашихъ конеч
но секреть,— состоитъ вь томь, что на обыкновенныхъ нашихь 
мучныхъ жерновахь (часго простыхь дикаряхъ), крут выдЬлы



вать или невыгодно, пли невозможно; что д л я  этого необходимы 
маленыйс и лепйе, но особеинаго качества камни; что у насъ 
камни эти почти везд'Ь можно иметь за безделицу; что н1пъ 
мельницы, хотя бы она была, какъ говорятъ, на курьихънож- 
кахъ, на которой бы для такаго крупянаго постава не наш
лось удобнаго иомещешя; и почти не бываетъ засухи, въ ко
торую бы воды для него не было за-глаза вдоволь.

Крупеные жернова могутъ пом еститься хотя на чердаке, подъ 
кровлею, и нпкакихъ валовъ и кулачныхъ колесъ нетребуютъ, а 
просто могутъ действовать наилучшпмъ образомъ посредствомъ 
веревочнаго привода, о коемь сей часъ говорено будетъ под
робно, и съ рисункомъ.

Вь Москве, на жерновыхъ дворахъ, что у мясницкихъ во- 
ротъ, протнвъ Почтамта, не более какъ за пятнацать рублей 
серебромъ, можно получить неболыше, красноватые жернова, 
особенно це.икаго качества, для гречихи какъ нельзя бо.гЬе 
пригоднаго. Они бываютъ въ пять четвертей или съ неболь
шим ь арпшнъ вь поперечнике, вь сутки обдираютъ до двухъ 
сотъ пятидесяти пудовь гречихи на обыкновенную гречневую 
крупу, и воды требуютъ втрое мои fee деревенская мельничная 
постава.

Перловая крупа, изь ячменя выделываемая и продающаяся 
отъ полутора до шести рублей серебромь за каждый пудъ, 
лучше всего работается на англтскихъ точпльныхъ камняхъ, 
около полутора аршина или и менее въ поперечнике, ценою, 
въ Петербурге, не дороже двадцати рублей серебромъ, и воды 
на нихъ надобно, по большей мере, половину противъ кресть- 
янскихъ мучныхь жернововъ.

Манная крупа, хотя у насъ делается преимущественно на 
болыиихъ крупчаточныхъ мелышцахъ, но и она съ большею 
выгодою можетъ быть производима московскими зотовскими 
жерновами, не более пяти четвертей въ поперечнике, которые 
и должны быть того же превосходная качества, какой необ
ходим!. для передела пшеницы вь лучшую крупичатую муку, 
но при такой величин!, стоютъ не более тридцати рублей се
ребромъ, и воды требуютъ также мало, какъ и вышеупомянутые.



Выгода выдЬлывашя на маленькихь жерновахъ мелкой крупки, 
во множестве употребляемой для дЬла макаронъ и вермишели, 
особенно значительна потому, что здесь, безъ всякая не
удобства, идетъ всякая яровая, къ которой неть надобности 
примешивать озимую и породистую, всегда дорогую.

Смоленская крупа получается изъ обынновенныхъ гречневыхъ 
крупъ, помощи самыхъ дешевыхь жернововъ, вь аршинъ и 
даже въ двенадцать вершковь поперечника. Работа эта самая 
простая и легкая, но нроизведешя ея, то есть мелкая крупка 
и мука бЬлая и серая, по всей Poccin употребляется въогром- 
ныхъ ко.шчествахъ, особенно на блины и кислые щи, и везде 
стоять въ высокихъ цЬнахь.

Крупы овсяная и ячная, то есть ячмень, неокатанный въ 
белую перловую крупу, а просто искрошенный въ ме.ше ку
сочки, также составляеть работу ничтожную, но гораздо более 
успешную съ малыми и дешевыми жерновами, только особен
ная качества, съдавнихъ вречень дознанная, и на московскихъ 
жерновыхъ дворахъ известная. Количество воды, нужное для 
мельницы на это производство, самое незначительное.

Ко всЬмъ этичъ, для всякой деревенской мельницы доступ- 
нымъ и прибыльным!, прозводствачь, надобно прибавить и 
шастанье овса.

Шастанье овса есть отде.леше отъ зеренъ свойственныхъ имъ 
ко.иочихъ усовъ, и части покрывающей ихъ деревянистой, не
питательной шелухи.

Шастанный овесь на меру теряетъ много: изъ каждой чет
верти не менее полутора четверика. Но такъ какъ убываеть 
только то, что вовсе никакого употреблешя, следовательно и 
цены, не имЬетъ, а перевозка значительно облегчается, овесь 
получаетъ пудъ и даже более вЬсу въ каждомъ четверике, и 
у заводчиковъ, охотниковъ до лошадей и даже у барышниковъ 
въ очень большочъ уважеши, то выделка его также не ■мало
важна, ибо высокiя, охотно за него платичыя цены, и по
терю въ вгЬре и работу вознаграждаютъ съ избыткомь.

Для шастанья овса, даже и жернововь никакихъ не на
добно. Изъ деревянныхъ, полу гора вершковой толщины до-



сокь склеенная коронка, по.ггора аршина вышины, аршпнъ въ 
широкомь поперечник I; п три четверти аршина въ узкомь, 
обивается железными листами, пздыравленными какъ терка, 
на которой Iругь хрЬиъ, и укрепляется на железное, от
весно стоящее веретено, узкимь поперечником!» вверхъ. 
Такая воронко образная терка быстро вертится внутри дру
гой подобной терки, утвержденной надъ первою неподвиж
но, и такт, что кольцеобразное разстояше между ихъ стЬ- 
нами имбетъ вверху около вершка, а внизу вершокъ и три 
четверти.

Въ этотъ то промежутокъ между обеими герками (которыхъ 
зубы или ocrpiii обращены къ кольцеобразной нуетотЬ) по нем
ногу всыпается изъ ячеи шастуемый овесъ сь верхняго, узкаго 
конца, и оть быстраго б try внутренней, вертящейся терки, без- 
престанно подбрасываемый на желЬзныя остр in, обтирается, и 
нижнимь, шпрокимь концомъ, выходить, освобожденный какь 
оть уеовь, такь и оть самой грубой, деревянистой части 
шелухи.

Ежели на нижнем ь концб веретена, противь того мЬста, гдЬ 
ошастанный овеет» падаеть, насажены четыре крыла, какь v 
обыкновенной в балки, только вь лежачемь положешп, то усы, 
шелуха и пыль, не прошеднпя сквозь дырки неподвижной, на
ружной терки, б \дутъ вбгромь крыльевъ отделены, отлетять 
дал lie, и подь терками получится чистое зерно.

Такая шастальня, хозяйственным!, образомъ сд1.ланнап, обой
дется не дороже пятнадцати рублей серебромь; починкамт» мало 
подвержена, никакаго искусства, ни уходу не требуеть, и кроме 
обдблки овса, весьма полезна для очистки и подготовлешя къ 
крупенной передблкб всякаго рода зерна.

Рисунок ь подобной шасталыш, только гораздо болынихъ раз- 
мбровь, можно видбть вь изданномь вь 11!27 году, отъ Мини
стерства Финансов!», oinicaiiiii устройства американских!, мель- 
ш  111, j ..

Чгобы убедиться, какь не хитра п какь выгодна выдблка, 
малыми жерновами, разным» родовь крупь. надобно видбть 
многочисленный, о1;днымь и пепскусснымь образомъ устроенный



конныя мельницы, на которыхъ она производится, п который, 
по всему НоворосЫискому краю, находится во всякомъ город!..

Не смотря на то, что повсюду употребляемые для того при- 
ступочныя колеса и лошадей крайне утомляютъ и портятъ, и 
полезной для дела силы имеють весьма мало, да и все про
изводство идетъ на самую горемычную стать,— хозяева мельннцъ 
пмеютъ xopomie барыши и заметны свопмъ благосостояшемъ. 
Въ самомъ Петербург!;, долгое время, л еще недавно, выд'1'.лкою 
смоленскихъ крупъ промышляли крестьяне, которыхъ заведете 
видеть было по истинне интересно н поучительно.

Все ихъ снастп, то есть маленыне жернова и несколько ситъ 
н лотковъ, не стоили п десяти целковыхъ; вся рабочая сила 
состояла изъ работы трехъ мальчиковъ, л1.ть но четырнадцати 
отъ роду, н все помЬщеше— одна комната сь русского печью п 
палатями, въ верхнемъ этаже большаго дома въ Лпракспномъ 
переулке.

Съ такими то средствами, каждый изъ нихъ выработывалъ 
до десяти рублей асспгнащямп каждый день, п круглый годъ.

Сочинитель этихъ краткихъ, но не безиолезныхъ замечай-!», съ 
давняго времени знакомый съ мельничнымь дЬломъ, можетъ 
смело обнадежить сельскихъ нашихъ хозяевъ, что всякая ихъ 
въ этомъ попытка, съ русскимъ толкомъ и доброю волею сде
ланная, непременно прпнесетъ имъ выгоды, даже выше ихъ 
ожнданш.

Если бы кто изъ многочисленныхъ нашихъ просвещенных ь 
и благонамеренныхъ землевладЬльцевъ, употребилъ часть сель- 
скпхъ свопхъ досуговъ и очень небольшой капиталь на уст
ройство образцовой мельницы, где бы net. сродныя нашему 
отечеству выделки хлебныхъ зерень были введены со всеми 
новейшими усовершенствовашями искусства и съ примененюмъ 
ихъ на русскую стать, тотъ бы оказать Poccin услугу, благо
детельность и важность которой достойно оценить невозможно.

Теперь предлагаемъ, сь некоторыми подробностями, св1;дешя 
и oiiiicaiiie новейшпхъ веревочныхъ приводовь, которыми совер
шенно заменяются мельнпчныя наши грузныя, ломмя и дорогая 
кулачные колеса и шестерни, и которыми сельсмя наши мель-

О



иицы. могутъ увеличить спою действительность и прибыльность 
вдвое п втрое.

Веяному известно, что обыкновенным'!) образомъ вложенная 
вь горло блока веревка, при очень небольшому vcii.iin, натяги- 
вашем ь ея заставить блокъ оборачиваться, скользить но горлу, 
а естьлн она обвита около его несколько разъ, то скользить 
хотя н не будетъ, но за то одннъ рядъ веревки на другой бу- 
детъ набегать п, noc.it немногаго числа оборотовъ, все пере
путается.

Другое, до крайности важное неудобство, передачи механичес
кой силы веревками чрезъ блоки, есть то, что при нисколько 
значительной сил!;, передающш п прннпмающш эту силу блоки 
прижимаются своими нишами къ несущимь нхъ подншшшкамь 
такъ плотно, что и повернуть ихъ очень трудно, а для верев
ки очень натужно.

Иаконецъ трети!, существенный недостатокъ веревокъ, есть ги- 
грометрпчеекое ихъ свойство, но которому, въ сырую погоду, 
онI» сжимаются ц становятся короче, а вь сухое время онЬ вы
тягиваются и длиннГ.ють, такь что степень напряжет»ихъ, или 
способность увлекать собою блокъ, изменяется съ состоя
щем ь погоды.

Все это совершенно устранено вь новЬишихъ веревочныхь 
приводахъ, которые, по справедливости, принадлежать къ по
лезнейшим ь современнымь новог.педешямь.

Вотъ въ че.мъ состоитъ все это устройство: на валу, на ко
торый непосредственно действует!» водяная или всякая другая 
движущая сила, насаживается п чеками и шпонками плотно 
укрепляется, деревянный или чугунный блокъ или ш т н ф ь  I I ;  

смотри Фигуры 1-ю и 2-ю (лис. II.) на которыхъ одпнаыя литеры 
означають однн и г1;н;е части.

Горло этого блока, обпиваемое веревкою, не прямое и не 
круглое какъ обыкновенно, а выточено по разнобокому лекалу, 
показанному на Фигуре о-й, о коемъ сепчасъ говорено бу
дет ь.

Оп> пого нерваго блока, называющаяся щпемныт, сд'Ьлавъ 
но разнобокому горлу его два, три или более оборотовъ пли



шлаговъ, веревка идетъ однимъ концомъ на горло другаго, 
■рабочаго блока Р , выточеннаго верно по тому же лекалу, и на 
который она навивается также нисколько разъ. Рабочш блокъ 
тотъ, который утвержденъ на валу или на веретенЬ, произво- 
дящемъ полезную работу, напрнмЬръ на веретене мелышчиаго 
жернова, на валу иильныхъ рань, водоподъемныхь насосовъ и 
тому иодобнаго.

Другой конецъ веревки, отъ rip icM iiaro  блока П, идетъ къ на
тяжной рамЬ Н — Р  н огибаеть горло натяжнаго блока I I ,  уже 
не разнобокое, а выточенное обыкновенным ь для помЬщешя ве
ревки образомъ.

Этотъ натяжной блокъ свободно оборачивается на верхпемъ 
конце желЬзнаго стержня с, с, плотьо пропущенная въ дере
вянную подушку X X ,  которая шипами своими движется вдоль 
пазовъ, сд'Ьланныхъ внутри неподвижной рамы Н —Р.

Отъ желЬзнаго крючка, утвержденная въ ходовую подушку 
X X ,  съ передняя ея конца, идетъ веревка къ грузовому блоку Г , 
съ простымъ горломъ, и около него перегибается б н п з ъ , гдЬ на 
ней навЬшенъ грузъ.

Такимъ образомъ натяжной блокъ Я , можетъ къ прГсмному 
блоку П  приближаться и отъ него отходить, повинуясь грузу, 
увлекающему подвижную раму X X .

Другой конецъ веревки, съ горла рабочаго блока Р , идетъ 
къ блоку оборотному />, котораго стержень утвержденъ не
подвижно, и около котораго онъ оборачивается, неся, въ 
простомъ горле своемъ, веревку обратно къ щпемному блоку 11.

Кто со вннмашемъ проел Ьдилъ это огшеаше на Фигурахъ, 
тотъ замЬтилъ, что при такомъ устройстве, какь бы веревка, 
оть неизбежная в.пяшя сырой или сухой погоды, ни укора
чивалась или ни удлинялась, натугъ ея на блоки остается 
всегда одинъ и тотъ же, и всегда соразмЬренъ грузу, повы
шенному отъ натяжной рамы. Сделайся она короче —  грузъ 
подымется; сделайся длиннее— онъ осядетъ; но натянута ве
ревка будетъ всегда одинаково.

Эта же самая уступчивость веревки оказывается благодетель
ною, когда, во время работы, возникнетъкакое нпбудь постороннее



движешю препятеше: попадетъ напримеръ рука или платье 
работника, кусокъ дерева или что другое.

При зубчатыхь колесахъ въ такихъ случаяхъ ломаются не
пременно пли они сами, или часть механизма, или увечатъ и 
убиваютъ людей; съ веревочнымъ же приводомъ и съ натяжны
ми рамами, вреда ничему бытъ не можетъ —  только что поды
мется грузъ.

Если, вместо оборотнаго блока Д  будетъ другая натяжная 
рама, точно такая же какъ означенная буквами XX , только съ 
грузомъ въ противо-положную сторону, то устройство будетъ 
самое совершенное, въ томъ отношенш, что такъ какъ грузы 
будутъ тянутъ веревку въ обе стороны одинаково, то и боко
вой натуги на подшипники, и происходящая отъ нея значитель
ная трешя, а следовательно и потери силы, быть не можетъ.

Опытъ иоказываетъ, при передаче значительной механической 
силы, даже до пятнадцати и более лошадей, что достаточное 
число разъ навитая веревка не можетъ ни скользить, ни спу
тываться, что происходить отъ соразмерности и кривизны раз- 
нобокпхъ горлъ пршшаго и рабочаго блоковъ, определяемыхъ 
следующимь образомъ:

Определивь соответствующее передаваемой силе толщину и 
число навивовь или шлаговъ веревки (смотри ниже), положи 
по линш АВ (фигура 5-я), поперечникъ веревки столько разъ, 
сколько она дЬлаетъ шлаговъ, и сверхъ того, еще три такихъ 
же поперечника. На Фигуре 5-й веревка принята полудюймовая  ̂
и число шлаговъ три, поэтому АВ здесь равна тремъ дюймамъ.

Раздели АВ на три равныя части, и изъ одной трети, D, 
возставь перпендикуляръ DF, продолженный до g, такъ чтобы 
вся длина Fg была равна разстоян'ио отъ g до В.

По лиши АВ прибавъ къ одной ея трети еще DC, равное 
иолура.цусу веревки, и изъ С опиши дугу AaF— это будетъ кру
тая часть кривизны блока. Дуга FfB, описанная рад1усомъ Bg, 
будетъ отлогая ея часть.

Для соображсшя всЬхъ прочихъ соразмерностей веревочная 
привода, должно руководствоватся следующими практическими 
сведешями.



1. Веревка, предварительно вытянутая растягивашемъ си 
между блоками, съ приличнымь, по обоимъ конмамъ, грузомъ, 
можетъ, во время работы, отъ гигрометричегкаго состояшм 
воздуха, измЬниться на одну осьмидесятую часть всей своей 
длины. II такъ, если у насъ самая большая изь веревокъ 
имЬеть не болЬе двенадцати сажень всей длины, то всего ей 
измЬнеши въ этой длине будетъ не съ большимъ одинъ Футъ; 
а какъ веревка состоить изь двухъ половинъ, то разстояню 
между центрами блоковъ можетъ увеличиться или уменьшиться 
нииакъ не более какъ на семь дюймовъ. Следовательно и на
тяжной рамЬ ходу должно быть 7 дюймовъ, и грузъ опускаться 
или подниматься на столько же.

Но можетъ случиться, что при самомъ болыиомъ изм4нен'|и 
длины веревки,— то есть когда ходоваярама XX , съ натяжнымъ бло- 
комъ, стоять при самомъ конце проушины натяжной рамы Н— Р, 
— какое нибудь постороннее гЬло, щепка, рука— попа дуть подь 
веревку; также можетъ понадобиться, въ самую эту минуту, 
остановить жерновъ или другую работу, веревкою приводимую 
въ движете , то есть отдать веревку, то для обоихъ такихъ 
случаевъ необходимо прибавить дюйма на два ходу натяжной 
раме, такъ что весь онъ, въ теперешнемъ случай, будетъ югечь 
девять дюймовъ.

2. Веревка чймъ тоньше, гбмъ лучше, и чЬмъ менее закру
чена, то есть чймъ менее дблаетъ шлаговъ на блоке, тймъ
легче будетъ ходить и прослужить долее.

Но явно, что она должна иметь и достаточную крепость. 
На это правило: квадратъ окружности веревки, въ дюймахъ, 
помноженный на 200, будетъ натугъ въ Фунтахъ, который ве
ревка можетъ выдержать со всею благонадежное™.

3. Тугая часть веревки идетъ всегда, прямо отъ пр1емнаго
блока, къ рабочему; а оборотные и натяжные блоки должны 
обхватываться непременно слабою ея частно.

4. Веревка должна навиваться на отлогость горла, а схо
дить— съ крутизны его. Следовательно, пр1емный и рабочей 
блоки должны быть поставлены такъ, чтобы противь отлогости 
одного стояла крутизна другаго. На Фигур!; 3-й, это видно.



5. Грузъ долженъ иметь только необходимый для натяжки 
веревки вЬсь; иначе онъ безъ пользы будетъ тяготить ее и 
увеличивать ея сопротивление къ навнтно и развптпо. Всего 
лучше оиредЬлить его опытомъ, повеемв ъ  сначала ф у н г о в ъ  п о  

триста на каждую передаваемую силу лошади, и уменьшая во 
время работы до тЬхь поръ, пока веревка начнеть скользить.

6. Иногда место не позволястъ поместить другой натяжной 
рамы, тогда, по неволе, должно довольствоваться одною. Въ 
такомъ случае оборотный блокъ совершенно необходимъ. Раз
ница въ работе и потеря силы, безъ него и при одной натяжной 
раме, невероятны.

7. Большая или меньшая длина веревки, разницы никакой 
не дЬлаюгь; но чЬмъ ея поворотов ь или сгибовъ на пути 
меньше, тЬмъ лучше, и при гомъ все блоки должны быть не 
менее двухъ ф у т о в ъ  или около, въ поперечнике. Сверхъ того, 
чЬмъ быстрее бЬжитъ веревка, тЬмъ ей легче, гёмъ долее она 
прослужить, и темь мен be понадобится натяжнаго грузу.

8. Сращпваше веревокъ должно быть самое рачительное, 
чтобы на длинЬ сростка, не менЬе двухъ аршинъ, горбовь и 
неровностей не было.

9. Наконецъ, еще одна прсдостороя;ность, безъ которой всЬ 
друпя безполезны, должна быть соблюдена свято: изъ какого 
бы матер1ала ни быль устроенъ веревочный прпводъ, необхо
димо, чтобы ни одна часть его ни покоситься, ни положешя 
своего вь отношен и къ другимъ, изменить, никакъ не могла. 
Muorie остались имъ недовольны, единственно по небреженио 
съ какимь были установлены пр[ёмный и рабоч'ю блоки, 
особливо же когда они деревянные. Дерево усыхаетъ, разно- 
бо|йя горла блоковь покривляются, и веревки начинают ь на- 
бЬппъ одна на другую и путаться. Сь самымъ небольшими» 
внпчашемь, всякой работникъ легко можетъ этого избегнуть.

Пазы, вь коихъ ходить нагяжнан подушка X X ,  отнюдь не 
должны-быть тесны, и, всего лучше, обложены листовымь же- 
лезомъ и смазаны саломъ.

В. Кареш ъ .



О GtPB U ЕЯ СОКД!1!1Е111Я\[., И.НШЦИМ ИРИМШШЯ ВЪ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ.

(ОконшнТе статьи, помещенной въ А» 9.)

Сп,ртя кислота.

Серная кислота (aciilo sulpliurique, scliweleisaure, sulphuric 
aciilc, aciilum sulpliuricum) встречается въ природе, въ сво 
бо,1пом ь состоят», растворенною вь водам» некоторыхъ мест
ностей, вулканпческаго пропсхождешя. Въ воде реки Pio-Пи- 
негро, вытекающей изъ волкана Пюро, въ Андахъ, неподалеку 
отъ города Папайяна, содержится, по опытамъ Буссенго, 0 ,111 *’/„ 
серной кислоты. Источникь кислой воды, открытый Дежанга- 
ромъ въ центральных ь Андахъ, на дЬйствующемь вулкане Па- 
рамо де Рюиць, имеющш температуру въ 69,5°, содержитъ вь 
растворе, кроме прочихъ вулканическихь продуктовъ, 0,5181%, 
сЬрной и 0,0881% соляной кислоты. Въ восточной части ост
рова Явы, вь кратере вулкана Maunl-Indicnnc, ныне почти по- 
тухшаго, находится значительное CKon.ienie воды, содержащей 
вь раствор!» серную кислоту. Въ сЬрномъ руднике Кризанксь, 
въ Нсландш, быотъ, вь некоторыхъ мВстахъ, теплые ключи, съ 
значптельиымъ содержащем!» серной кислоты. Вь скверной Аме
рике, въ Генесси, и близь Витербо вь паискихь владЬшяхъ, 
найдены ручьи, вода которыхъ содержитъ некоторое количе
ство серной кислоты. Следы ея замечаются также и въ тос- 
канскихъ лагунахъ (Lagoni).

Соединяясь сь окислами металловь, серная кислота обра- 
зуеть цЬлый рядь солей, изъ которыхъ нЬкоторыя, известны 
подь именемь купоросовь.

Въ торговлЬ различають два рода cl.pnoii кислоты:
1) дымящаяся или Нордгаузенская серная кислота (raucliendc 

oiler Nordhauser satire, acide sulphuruju»* fumaiil, acide sulphuric 
dil de Nordhausen, aciduin sulphuricum Iuinans) получается изъ 
сернаго колчедана, или кпслаго сернокнслаго натра, а также



попутно, при Фабрикант соды, отъ дЬйств!Я борной кислоты 
на глауберову соль (сЬрнокпелый натрь).

2) англшекая или обыкновенная сЬрная кислота (acido sul
phuric usuel, cnglischc, oder gewonhliclie sclnvefelsaure, Kammer- 
saurc, acidum sulphuricuin anglicanum) называемая также куио- 
роенммъ масломь, получается иосредствомъ окнелешя сернистой 
кислоты азотной кислотой.

Приютов лете Ilopdut у.кнеко а аърной кислоты.

ВсЬ сЬрнокислыя соли, кроме сЬрнокнслыхъ щелочей и ще- 
лочныхъ земель, разлагаются вь краснокалильно.мъ жару, на 
сЬрную кислоту и окислы металловь. На ломъ свойств Ь сЬр- 
нокислыхъ солей основанъ способ ь приготовлен!» нордгаузен- 
скоп сЬрнои кислоты. Самая дешевая и употребительная вь 
этомъ отношеши соль, есть желЬзный купорось, который, при 
темперагурЬ краснаго калешя, разлагается на окись железа, 
сЬрную и сЬрнистую кислоты:

Получаемая такимъ образомъ, дымящаяся серная кислота, 
постоянно содержитъ въ себе некоторое количество воды. Со
ставь ея иредставляетъ изменяющуюся смЬсь безводной сЬр- 
ной кислоты съ гидратами ея, первымь (2 S03+H0) и вто- 
рымъ (SO,+IIO).

Наибольшее количество нордгаузенской кислоты добывается, 
вь настоящее время, около Праги въ Богемш. Сиособь добы- 
вашя еостонтъ въ слЬдующемь: желЬзный колчеданъ очища
ют I. оть глины и другихъ тому подобныхъ примесей, иромы- 
вашемь, до тЬхъ поръ, пока промывная вода,— будетъ со
вершенно прозрачна. Промытый колчеданъ нрокаливають вь 
per ортам, изъ огнепостоянной глины, для отдЬлешя избытка 
сЬры, п потомь оставляють его лежать, вь мродолжеши нЬ- 
снолькихъ лЬтъ на воздухЬ, для окнелешя. Тогда сЬрнпстое

желЬзный купорось 
2 FeOSOs



железо, окисляясь на смегь кислорода воздуха, превращается 
вь сернокнслыя соли отъ закиси п окпспжелЬза. Выщелачива- 
шемъ, получаютъ сначала железный купорось (Fe0S0,+7H0), 
потомъ основную сернокислую соль о ки си  железа (Fea03S03), н 
наконецъ маточный разсолъ, содержаний сернокнслыя соли закиси 
и окиси железа. Cvxie остатки, полученные отъ выпаривашя 
растворовъ, прокаливаются въ галерейной печи, ф и г . 1, (лис. 111).

Въ обопхъ сгЬнкахъ такой мечи, расположены реторты а, 
изъ огнепостоянной глины, сообщающаяся съ прЁсмннками Ь. 
Вь с и с, высушивается желЬзный купоросъ. Приступая къ 
oncpanin, закладываю™, въ каждую реторту, около 2'/, ф у н - 
товь, просушеннаго въ с желЬзнаго купороса, затЬмъ вь d раз- 
водятъ огонь и перегонка начинается. При начале оиерацш, 
отделяются пары воды, иотомъ сернистая кислота, затЬмъ вод
ная и безводная сЬрная кислота. Преемники не приставляются 
до техъ поръ, покуда изъ горлышекь ретортъ,— покажутся 
белые пары. Перегонка продолжается отъ 56 до 48 часовъ. 
По прошествш этого времени, реторты наполняютъ новымъ ко- 
личествомъ просушеннаго купороса и перегонка продолжается 
прежнимь порядкомъ. Масса, остающаяся въ ретортахъ после 
перегонки, и состоящая изъ окиси желЬза, содержащей неко
торое количество кислоты, по очнщеши отъ постороннихъ при
месей, употребляется вь малярномь дЬлЬ, подъ назвашемъ му- 
Min или чернетм (caput morluum), а также для полировки се
ребра и зеркаль.

Описаннымъ способом ь, можно получать около половины всей 
кислоты, заключающейся въ купоросЬ; поэтому находятъ более 
выгоднымъ, добывать ее изь сернокислой окиси желЬза, полу
чаемой при обработывашп чернети, английской серной кисло
той. Съ этой целью, обливаютъ кислотой массу, остающуюся 
после перегонки сЬрнаго колчедана, и иродолжаютъ операцио 
вышеоиисаннымъ способом ь. Въ ripieMiniKn наливаютъ иногда 
анг.ийской серной кислоты, смешанной сь безводной. Въ на
стоящее время, воФранцш, съ уенЬхомь употребляютъ, для прц- 
ГОТОВЛСШЯ дымящейся сЬрной кислоты, —  кислый сернокислый 
натръ, получаемый при добываши азотной кислоты изъ чи.пй-



ской селитры (Na0N03). При перегонкЬ получается дымящаяся 
оЬрная кислота, а вь ретортахь остается глауберова соль. Кро- 
.мЬ того, во Франщи, стали соединять нрнгото1»ле1пе буры съ 
прпготовлешемъ дымящейся сЬрной кислоты.

Дымящаяся сЬрная кислота имЬеть впдъ буровато-желтой, 
пли даже темнобурой маслообразной жидкости. Темный цвЬть 
ея зависить отъ случайно попавшихъ вь нее органическихь вс- 
ществь; на воздухЬ дымится, образуя густые бЪлые пары. Ог- 
носнтельный вЬсь ея: 1,9. Въ промышленности, она употреб
ляется, почти исключительно, для растворешя индиго. Четыре 
части этой кислоты, растворяюгь одну часть индиго, между 
тЬмь какъ, при употребленш обыкновенной сЬрной кислоты, на 
тоже количество индиго, надобно брать восемь частей ея. Къ 
числу преимуществ ь дымящейся сЬрной кислоты надобно от
нести также и то, что она не содержитъ окисловъ азота, по
чти неизбЬжныхъ вь обыкновенной сЬрной кислот!;, разрушаю- 
щихъ растворяемое вь ней красильное вещество.

Обыкновенная пли аншйскап с1ьрная кислота.
Составь обыкновенной сЬрной кислоты, въ высшей степени 

ея сгущешя, можетъ быть выражень Формулою: IIOSO,; во 100 
частяхъ такой кислоты, содержится:

SO, —  81,65
НО —  19,57

'  100,00

СЬрная кислота замЬчена была впервые, въ исход’Ь XV ст. 
Базилемь Валентеномъ, при перегони!; желЬзнаго купороса, 
вследствие чего эта кислота и получила назваше куиороснаго ма
сла. Въ иослЬдствш, се стали добывать, вь небольшихь коли- 
чествахъ, сожигая сЬру, вь особыхь приборахъ, при доступЬ 
влажнаго воздуха; потомъ, для усиЬшнЬйшаго хода операцт, 
стали смЬшивать сЬру съ селитрою. Вь большемь количеств^, 
стали приготовлять эту кислоту, первоначально вьАнглш. Пер
вым!. Фабрикаптомъ сЬрной кислоты вь Англш, быль Корне- 
иусь Дреббель. Впрочемь, введенный и.чъ способъ не позво-



ляль вести работу безпрерывно. Вь 1746 году Рёбукъ (Rocbuck) 
устроилъ вь БирмпнгамЬ, свпнцовыя камеры, для ненрсрывиаго 
получен1Я серной кислоты. Вь 1771 Голькерь (Ilolker) устро
илъ таия же камеры вь Руане, и ввелъ нЬкоторыя усовершен
ствования в ь производств I;. Клсмаиъ Дезор.мъ (Clemanl Dcsormcs) 
быль первымь изь ученыхъ, старавшихся объяснить reopiio об
разована серной кислоты; виослЬдствш этшгь же занимались 
Девн, Ге-Люссакъ, Пелнго и др.

Вь настоящее время, теор'по образовала cbpiioii кислоты 
объясняютъ следующимъ образомъ: сернистая кислота, обра
зующаяся отъ горЬшя серы, входя въ камеры, съ избыткомь 
воздуха, встречается съ помещенной вь нихъ азотной кислотой, 
при чемь происходить следующее разложеше: 
сернистая кислота SO, ) обра-(азотноватую кислоту N04 
и азотная кислота IIONOs ) зуютъ ( и серную кислоту II0S03 

Азотноватая кислота, въ приеутствш паровъ воды, разла
гается на азотную и азотистую кислоты: 
азотноватая кислота 2N04| обра-(азотную кислоту N05H0 

п вода —  НО I зуютъ! азотистую кислоту N0.,
Отъ дальнейшая деГкгшя воды, азотистая кислота разла

гается на азотную кислоту и окись азота: 
азотистая кислота 5N03i обра-j азотную кислоту N0,110 

и вода —  НО(зуюгь(окись азота 2N0*
Окись азота, отъ депешя воздуха, переходить въ азотнова

тую кислоту, разложеше которой совершается прежнимь поряд
ком ь:
Окись азота NOjoopa-*

. - 1 .азотноватую кислоту N0.и кислородъ воздуха 20) зуютъ ( * *
Азотная кислота, постоянно образующаяся отъ разложийя ннз- 

шихъ окисловъ азога, доставляет!» кислородъ сернисто!! кисло
те, которая при этомъ обращается въ серную кислоту и со
бирается на дне камеръ вь жидкомь состояшп. Окись азота, 
при избытке сернистой кислоты, и вь присутствш паровъ во* 
ды, разлагается на азотистую окись N0 и кислородъ 0, кото
рый, соединяясь съ сернистой кислотой, образуетъ серную ки



слоту; азотистая же окись теряется для производства. Чтобы, 
по возможности, уменьшить эту потерю, надобно постоянно имйть 
въ камерахъ пзбытокъ кислорода, и, для удобнейшаго соеди- 
нен'ш газовъ, сообщать имъ постоянное движете.

Въ тЬхъ местахъ камеръ, куда не достпгаютъ пары поды, 
образуется кристаллическое соединение серной кислоты съ азо
тистой кислотой, которое, задерживая часть ея, лпшаетъ ее чрезъ 
это возможности действовать на сернистую кислоту.

Болйе или менее сильная тяга вь камерахъ, нечистота ма- 
тер1аловъ и т. п., дйлаютъ неизбежностью потерю нЬкотораго 
количества азотной кислоты. При успЬл:номъ ходе onepauin, на 
100 частей сернистой кислоты, расходуется около шести ча
стей азотной кислоты.

Фиг. 2 (лис. III) представляетъ продольный разрЬзъ снаряда, 
употребляемаго для приготовлешя сйрной кислоты. Въпечи А, выло
женной чугунными плитами, сожигается cf>pa. Надь очагомъ 
этой печи, вмазывается паровикъ В , нагреваемый горящей ct- 
рой. Пары воды, отделяющ'1еся изъ В , идутъ, къ мйсту назна- 
чешя, по особымъ трубамъ. Въ ту же печь вмазывается, надъ 
особымъ очагомъ, прибавочный паровикъ, доставляющий пары, 
въ случай неисправности главнаго паровика. Рядомъ съ печью
А, стоитъ точно такая же печь. По трубамъ В, сд'Ьланнымъ 
изъ листоваго желйза, сернистая кислота идетъ въ обинй ка- 
налъ CD, а оттуда въ первую камеру Е ' . Паръ, входящШ въ 
эту камеру, по трубке у, усиливаете» тягу въ канале, и спо- 
собствуетъ действпо впускаемыхъ газовъ на текущую по дну 
камеры жидкость, содержащую азотноватую кислоту. Отсюда 
газы, вытесняемые вновь отделяющимися изь печи парами сЪр- 
нистой кислоты, идутъ по трубе Е'\ во вторую камеру Е '" , 
однихъ размйровъ съ первою. Въ этой камерЬ устроены сту- 
пенчатыя платформы д и д', гю которымъ пускаюгъ течь азот
ную кислоту, изъ каменныхъ сосудовъ f. Кислота растекается 
каскадомъ по платформе, представляя cejmiiCTofi кислоте боль
шую поверхность сопрнкосновешя и облегчая такимъ обра
зомъ взаимное действТе кнслотъ. Образовавшаяся серная кис
лота, стекаетъ по свинцовой трубке ее , въ первую камеру.



Азотная и азотноватая кислоты, смешавипяся съ сЬрной ки
слотой, переходятъ въ окись азота, которая, отъ дМств1я кис
лорода воздуха, переходить въ азотноватую кислоту. Эта ки
слота, вместе съ прочими газами, идетъ въ камеру Е '" ,  а от
туда, по тру61; Е "", переходитъ въ большую камеру FF ; сюда 
же стекаетъ, по трубке ss, кислота изъ первой камеры. Струи 
пара, в\одя|щя въ FF , по трубамъ hh'ti'h'", перембшиваютъ га
зы, и тЬмъ способствуготъ взаимному дМствпо ихъ другъ на 
друга. Пъ этой камере образуется наибольшее количество сЬр
ной кислоты, и газы остаются здесь долее, чЬмъ вь другихъ 
камерахъ. Несгустивипеся газы переходятъ, по труб-fc дд, изъ 
нижней части главной камеры, въ ////, въ которую, съ тою же 
целью, какь и въ другихъ камерахъ, впускаготъ струю пара. 
Изъ II, газы, неуспевийе сгуститься, идутъ по трубе 1Г, въ 
охладникъ М М  съ перегородками, и потомъ, по трубе II", въ 
въ пятую камеру Н '" , изь нея въ охладникъ М М ',  а оттуда 
въ тамбуръ I , наполненный кусками кокса. Вверху этого там
бура, устроивается небольшой качающейся приборъ, имеющш 
впдъ четыреугольной воронки, разделенной перегородкою на 
двое. Въ одно изъ отделенш его пускаютъ течь, изъ особаго 
сосуда, серную кислоту въ 65 градуса крепости. Вместо серной 
кислоты, можно брать амэпачную жидкость, получаемую при 
добыванш светильнаго газа, или урину, въ которой мочевина 
перешла въ углекислый апшакъ, или даже известковое молоко 
какъ предлагалъ Клеманъ. Какъ скоро одно изъ отделенш нач
исть наполняться, то весь приборъ начинаетъ наклоняться въ 
сторону этого отдЪлешя, и собравшаяся въ немъ кислота вы
ливается на коксъ; въ это время кислота изъ сосуда, начи
наетъ течь въ другое отделеше и т. д.

Серная кислота, текущая по коксу, поглощаетъ азотноватую 
кислоту, не задерживая азота и кислорода, которые уходятъ 
по трубе О на воздухъ. Изъ тамбура кислота идетъ, по тру
бе т  т , въ сосудъ Т . Давлешемь пара, пускасмаго въ этотъ 
сосудъ но трубе и, жидкость поднимается, трубою п, въ ре- 
зервуаръ р, и оттуда переходить въ тамбуръ С'. Въ этомъ там
буре расположены свинцовыя полки. Спускаше кислоты на



полки, совершается точно также, какъ и въ тамбуре L  По 
трубе СС, газъ сернистой кислоты входить въ тамбуръ С'; 
струя пара заставляетъ его идти въ наиравлеши, показанномъ 
стрелками. Отъ д1>йств1я пара н возвышенной температуры, изъ 
текущей по полкамъ жидкости, выделяется часть азотноватой 
кислоты, которая действуетъ на сернистую кислоту,— образуя 
при этомъ серную кислоту, стекающую въ первый тамбуръ,— и 
на окись азота, которая, отъ дейстгЛя кислорода воздуха, пе
реходить въ азотноватую кислоту, идущую въ следующая ка
меры. Вместо жидкой азотной кислоты, на некоторыхъ Фабрп
кахъ, употребляютъ газообразную азотную кислоту, получаемую 
изъ смеси азотнокислыхъ кали и натра съ серной кислотой, 
вытесняющей азотную кислоту изъ этихъ соединенШ. Употреб- 
деше газообразной азотной кислоты, Muorie считаютъ более вы- 
годнымъ, тЬмъ употреблеше ея въ жидкомъ виде.

Камерамъ даютъ обыкновенно следующее размеры: первыя 
две камеры, имеютъ вместимости отъ 9 до 10 куб. саж.; глав
ная камера, до 100 куб. саж.; двЬ последшс: отъ Г2‘/4 до 15 
куб. саж.

Что касается до количества воздуха, вводимаго въ печь, и 
водянаго пара, доставляемая въ камеры, то опытомъ дознано, 
что, на каждый пудъ сожигаемой серы, должно доставлять 
5745 куб. ф у т . ,  или 11 куб. саж. воздуха и 1% ведра воды.

Въ последнее время, вь камерное производство введены нЬ
которыя улучшешя, а именно: тамбуръ съ коксомъ, и камера 
съ полками, заменены особымъ прпборомъ. ЗадерживанГс азо- 
тистыхъ составовъ, производимое этими двумя тамбурами, чрез
вычайно уменьшаетъ тягу въ камерахъ, такъ что на многихъ 
заводахъ, для усплешя ея, стали прибегать къ разнымъ вспо- 
могателышмъ средствам: вентнлаторамъ и т. п.

«Риг. 5 представляетъ новый приборъ въ профиле, ф и г . 6— въ 
плане. Пзъ пятой камеры газы входятъ, по трубе I ,  въ 
охладннкъ Т  1", въ которомъ, обходя перегородку, они осво
бождаются отъ большей части сгущающихся продуктом. Вы
ходя изъ охладнпка, по глиняной труб Ь к, они проходятъ че- 
рез'ь три ряда глиняныхъ балоновь, соединенныхъ между со



бою глиняными трубками, и за гЬмъ, по трубЬ М , выходить 
на воздухъ. Передъ трубой М , находится небольшой свинцо
вый ящикъ N, въ которомъ делается горизонтальная перего
родка О, снабженная множествомъ отверзтш, общая площадь 
которыхъ равняется площади наибольшего притока газовъ. За
крывая одно или нисколько отверзт!й перегородки, можно, по 
произволу, усиливать и уменьшать выпускъ газовъ, а следова
тельно и тягу вь трубе М .

Каждый балонъ наполняется, на одну треть вместимости, сер
ной кислотой въ 60°, поглощающей газъ азотной кислоты. На
сыщенная этнмъ газомъ, серная кислота переливается, каждый 
день, изь балоновъ перваго ряда въ первую камеру. Опорож
ненные балоны наполняются кислотой изь балоновъ втораго 
ряда, въ которые переливается кислота изь балоновъ третья- 
го ряда. Последпш рядъ наполняется свежей кислотой. Серную 
кислоту, переливаемую въ камеру, пускаютъ течь но ступенча- 
тымь платФормамъ, подобно тому, какъ это делается съ азот
ной кислотой.

Переливаше кислоты изъ одного ряда балоновъ въ другой, 
очень легко совершается, при помощи сифоновъ и воронокъ сь 
длиннымь горломь. Па ф и г . 7 представлень, въ разрез!., са
лон ь, снабженный такой воронкой. Балоны устронваются иног
да такимъ образомъ, что переливаше совершается само собою. 
Для этого, на половине высоты ихъ, ф и г . !!, приделываются бо- 
ковыя горла, въ которыя вставляются стеклянные сифоны.

Составныя части камеръ и другихъ свшщовыхъ приборовь, 
долгое время спаивались припоемь изь олова и свинца (тре- 
тикъ), который не въ состоянш долгое время выдерживать дей- 
crBic кислотъ. Въ настоящее время, нашли возможность упот
реблять припой чисто свинцовый, спаивая части камеръ, въ 
струе горящаго водорода, посредствомъ такъ называемой во
дородной паяльной трубки, изобретенной Дебассенъ-де-Ршнмо- 
номь.

Ciyuwitie камерной сщшой кисле.ты.
Главная цель сгущешя камерной серной кислоты состоитъ въ 

томъ, чтобы отделить пзбытокь заключающейся въ ней воды.



Процоссъ сгущенкя разделяется на дв1; операции первая совер
шается въ свинцовыхъ сосудахъ, вторая— пъ сосудахъ стеклян- 
ныхъ пли платиновыхъ. Въ свинцовыхъ сосудахъ, кислота мо
жетъ быть доведена до известной крепости, за пределами ко
торой, она начнет ь разъедать свинсцъ, да и самъ сосудъ мо* 
жетъ расплавиться. Слабая серная кислота слабо действуетъ 
на свинецъ; сгущенная же, при кипяченш, образуетъ, со свин- 
цомъ,— свинцовый купоросъ или сернокислую окись свинца. На 
некоторыхъ заводахъ, сгущеше въ свинцовыхъ сосудахъ дово- 
дятъ до 60° по Боме; на другихъ до 55°, и.Ш даже до 52.

Серная кислота въ 15" В. кппитъ при 101° Ц.
—  —  —  25° —  —  —  108° —
_  _  _  50° —  —  —  145° —
_  _  _  60° —  —  —  195° —
_  _  _  66° —  —  —  510° —

Свинцовые сосуды югЬютъ видъ четыреуяльныхъ плоскихъ 
ящиковь, ихъ ставятъ на железные листы, для того чтобы пре
дохранить отъ непосредственная дейспия пламени.

СЬрная кислота гечетъ, изъ камеръ, въ ящикъ А, ф и г . 5, въ 
который, вверхъ дномъ, погружается другой ящикъ. Въ про
странство между дномъ этого втораго ящика, и поверхностью 
жидкости, пускается въ начале операцш сернистая кислота, 
для очшцешя серной кислоты отъ окисловъ азота. Перегородки, 
заставляю1щя сернистую кислоту идти по направленно, по
казанному стрелками, увеличиваютъ поверхность ея соприкос- 
новешя съ жидкостью. Серни.тая кислота, обратившаяся въ 
въ серную, остается въ ящике, а неизмененная S02 уходить 
по трубке а' въ камеры, увлекая за собою окислы азота.

Изъ первая ящика А, кислота течетъ въ открытый ящикъ
В , подъ которымъ разводится огонь. При этомъ, пламя нагре- 
ваетъ ящикъ В , а продукты горешя ящикъ А, всле.дств1е че
го температура, а следовательно и степень сгущешя кислоты 
въ ящике В , бываетъ сильнее чЬмъ въ А. Сгущенная до 60° 
кислота, переливается въ сосудъ D, посредствомъ сифона С, 
ф и г . 5 и 4, одинъ конецъ котораго погружается въ жидкость,



а другой— въ подвижной стаканъ <1', вставленный въ другой ста- 
канъ d. Поднялемъ и опускашемъ стакана d', можно, по про
изволу, изменять въ d уровень истечешя, а следовательно управ
лять количествомъ переливаемой жидкости, или совершенно ос
танавливать истечете.

Кислоту, доведенную до известной степени сгущешя, въ свин
цовыхъ сосудахъ, переливаютъ, для дальнейшего концентриро- 
вашя, въ стеклянные или платиновые сосуды.

Въ настоящее время, употреблеше стеклянныхъ сосудовъ по
чти везде оставлено. На некоторыхъ Французскихъ Фабрпкахъ, 
расположенныхъ по близости стеклянныхъ заводовъ, до сихъ 
поръ употребляются стеклянныя реторты, не смотря па то, что 
онЬ не могутъ быть употреблены въ дело более 5 разъ. Но 
здесь все зависитъ отъ мЪстныхъ условШ, совокупность кото
рыхъ даетъ возможность употреблять стеклянныя реторты съ 
такой же выгодой, какую могли бы доставить и платиновыя.

Изъ ящика В , вышеописаннымъ сифономъ, кислота перели
вается въ платиновый котелъ D. Когда кислота въ немъ до- 
стигнетъ требуемой степени сгущешя, то ее выпускаютъ изъ 
котла, посредствомъ сифона дд1. Переливаемая жидкость охлаж
дается въ налитомъ водою ящике к, въ который погруженъ 
сифонъ дд\ Для увеличешя охлаждаемой поверхности, часть 
сиФона, погружаемую въ воду, разделяютъ на три или на че
тыре трубки или же завиваютъ ее винтовою лпшей. У крана 
h, ставится сосудъ, который, по мере наливашя, заменяется 
другимъ и т. д. Охладившаяся кислота переливается въ бу
тыли, въ которыхъ она идетъ въ продажу.

Получсчге сщтой кислоты изъ аърнаю колчедана.

Для обжигашя серныхъ колчедановъ, въ Англш употребля- 
ютъ печи, ф и г . 11, имеющ’|я внутрн видъ полой призмы, оканчи
вающейся сводомъ. Верхнее отверзле d служить для засыпи 
колчедана, разбитаго на куски, величиною въ орехъ; обо- 
жженый колчеданъ выгребается черезъ отверсле е. Труба Ь со- 
единяетъ печь съ камерами. Приступая къ операцш, прерыва-
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ютъ еообщсше печп съ камерами, разводить въ ней огонь, и 
нагрЬваютъ се до того, что засыиаеиый колчеданъ загарается. 
Тогда закрывають трубу d и сообщаютъ печи съ камерами. 
Отверзая с, с, служатъ для перемешивашя колчедановъ, по- 
мощпо загнутыхъ на конце л;ел1;зныхъ прутьевъ. Это перемЬ- 
шиваше делается, съ целпо предохранить куски колчедана отъ 
спекашя, а также и для того, чтобы облегчить опускан1е про
гор Ьвшихъ слоевъ. Въ f f  просовываются сковороды, съ смесью 
сЬры и селитры, отделяющей окислы азота.

Въ Шссси близь Лона, расположена такихъ печей значи
тельно усовершенствовано. 1(3 подобныхъ печей расположены 
вокругъ общаго для нихъ канала, который, по мере надобно
сти, можетъ быть сообщень и разобщенъ съ камерами.

Вь каждую печь засыпают ь около 5 пудовъ колчедана, и 
возобновляют засыпь черезъ каждые 5 часа, такъ что, вь 24 
часа, въ каждой печи прогараетъ 21 пуда колчедана.

Въ начале операщи засыпаются въ печь руды, богатыя се
рой, а затЬмъ, при возвышенш температуры, идутъ въ дЬло 
колчеданы низшаго достоинства. При такомъ порядке Ф а б р и 
кант, изь 590 пудовъ колчедана получается, въ 24 часа, 
около 170 пудовъ серной кислоты.

Для обжигашя колчедановъ, употребляютъ также низмн 
шахтныя печи съ квадратной шахтой, расширяющейся къ вер
ху, такъ что, при вышине въ 4‘/, ф . ,  она имЪетъ въ попереч
нике— внизу 2 ф .,  а вверху о ф . 9 д. Обжигате въ такихъ 
печахь производится безъ посредства горючаго матер1ала. Въ 
каждой печи обжигается, въ течеши 24 часовъ, отъ 10 до 11 
куб. ф у т . руды, которые доставляютъ отъ 2 до 2'/»пуд. серной ки
слоты. Впрочемь, получаемая изъ колчедана кислота содержитъ 
постоянно мышьяковистую кислоту, и потому требуеть очище- 
Н1я. Для очшцешя сЬрной кислоты отъ этой примеси, а также 
и отъ свинцоваго купороса, пропускаютъ въ нее сернистый во- 
дородъ, прпчемъ образуется осадокъ сЬрнистыхъ соединенш 
свинца и мышьяка. Не смотря на такое очшцеше, въ сЬрной 
кислотЬ остается некоторая часть мышьяковой кислоты, спо
собь выделешя которой будетъ объясненъ ниже.



11ов1ьйш1е способы получетя спрной кислоты.

Кроме вышеописанная способа получешя серной кислоты въ 
свинцовыхъ камерахъ, употребляемая болышшствомъ Фабри- 
кантовъ, существует!» еще несколько способовъ получешя этой 
кислоты. Въ последнее время, число этихъ способовъ значи
тельно увеличилось. Мы опишемъ, въ хронологическомъ поряд
ке, замечательнейшие изъ нихъ:

Г. Лейландъ иредлагаетъ заменить свинцовыя камеры— ка
менными. Камни, употребляемые при этомъ, могутъ быть или 
естественные, какъ то: гранить, песчаникъ, базальтъ; или ис
кусственные, сходные съ ними по составу. Цементомъ можетъ 
служить смесь серы съ толченымъ кварцемъ или пескомъ. Це- 
ментъ этотъ нагревается до расплавдешя серы, и въ такомъ 
виде вводится въ пазы камней. Само собою разумеется, что 
такой цементъ можетъ быть употреблень только въ техъ ча
стяхъ камеръ, которыя не нагреваются до 111° (темп, плавл. 
сЬры). Вместо камней, можно употреблять также сплавленную 
смесь серы съ кварцовымъ порошномъ, причемъ, на 1 часть 
серы должно брать 3 части песку.

Большая часть остальныхъ способовъ устранястъ употреб- 
леше камеръ; такъ напр. г. Фнлнпсъ, для соединешя серни
стой кислоты съ кислородомъ воздуха, пропускаетъ оба газа, 
смешанные въ надлежащей пропорщи, сквозь нагретыя трубы 
изъ ФарФора, платины, или какого либо другая состава, на ко
торый не действуетъ серная кислота. Въ эти трубы наклады
вается платиновая проволока, или изрезанная на ме.пйс куски 
платина. Трубы и находящуюся въ нихъ платину нагрЬвають 
до светлокраснаго калешя и пропускаюсь сквозь нихъ смесь сер
нистой кислоты и воздуха, устроивая тягу помощно воздушна- 
го насоса (*). Въ трубахъ мгновенно образуются пары серной 
кислоты, которые сгущаются въ круглыхъ камерахъ изъ песча
ника. Камеры эти, шгЬющ1я въ поперечнике около В ф ., а въ

(*) По словамъ г. Кульмана, употреблявшаго этотъ способъ полу- 
Meeig серной кислоты, платина, черезъ нисколько времени, теряетъ 
способность сгущать, на поверхности своей, газы.



вышину до 50 ф ., выложены внутри свинцомъ, и почти довер
ху наполнены кусками кварца.

Надъ верхнимъ слоемъ кварца, располагается продыравлен- 
ный свинцовый кругъ, сквозь отверзт котораго течстъ вода 
или разбавленная водой серная кислота, поглощающая пары 
серной кислоты, поднимающееся между кусками кварца. До
статочно насыщенную кислотой жидкость выпускаютъ изъ ка
меры, открывая кранъ, находящиеся въ дне ея. Выпущенную 
кислоту сгущаютъ обыкновеннымъ способомъ.

Способъ г. Шнейдера (1818 г.) весьма близокъ къ способу 
г. Филипса, и состоитъ въ пропускание смЬси сернистой ки
слоты, воздуха и паровъ воды, сквозь накаленный трубы, на
полненный особо приготовленной пемзой. Въ чемъ состоитъ осо
бое приготовлеше пемзы, это составляетъ секретъ изобретате
ля. По всей вероятности, онъ покрываетъ пемзу слоемъ плати
ны, такъ что получается какъ бы губчатая платина. Ламингъ 
(1849 г.), предлагалъ приготовлять, съ тою же целью, Пемзу, 
вываривашемъ въ серной кислоте, промывашемъ аммёачной во
дой и прокаливашемъ съ перекисью марганца. Готье (1855 г.) 
предлагалъ соединять сернистую кислоту съ кислородомъ воз
духа, дМешемъ электричества.

Несравненно важнее всехъ этихъ споеобовъ были опыты, 
произведенные въ 1852 г. Вёлеромъ и Мало. Нзъ этихъ опы- 
товъ видно, что если сухую смесь, изъ 2 объемовъ сернистой 
кислоты и одного объема кислорода, пропускать въ нагретой 
стеклянной трубке, надъ порошкообразными окисями металловъ, 
то при этомъ образуется серная кислота. Изъ окисей, могутъ 
быть съ успЬхомь употреблены окиси: меди, железа и хрома, 
и въ особенности, смесь окисей меди съ окисью хрома.

Г. Ханеръ предлагаеть особенную теорио соединешя серни
стой кислоты съ кислородомъ. Онъ унотребляегъ для этой це
ли хлоръ, действуя имъ на смесь паровъ воды съ сернистой 
кислотой; при этомъ:
изь сернист, кисл. SOu=52 (^обра-) сЬрн. кисл. II0S03=  49
— паровъ поды 2Н0=18 <зуют-ги хлорпсто-
—  и хлора С1=55,5( сл. ’ водородная НС1=56,5

85,5 85Л5



Г. Петри, въ 1855 г., взяль въ Англш привиллегио на осо
бый снарядъ, для получешя сЬрной кислоты. На ф и г . 10 пред- 
ставленъ этотъ снарядъ въ разр1;зЬ. Онъ делается изъ эмальи- 
рованнаго чугуна н наполняется мелкораздробленнымъ квар- 
цо.чъ. Вверху снаряда находится резервуарь d, съ дномъ изъ 
пористой глины, сквозь которую легко просачивается вода. Вь 
г притекаетъ вь снарядъ воздухъ. Шестью Футами выше г, на
ходится отверзле s, которымъ вводить вь снарядъ нагретую 
до 500° смесь сернистой кислоты и воздуха. Столбъ кварца, 
возвышается надъ отверзлемъ s, почти на 60 ф . Сернистая 
кислота, проходя въ промежуткахъ кусковь кварца, соединяет
ся съ кислородомь воздуха; образовавшаяся сЬрная кислота 
поглощается, текущею сверху водою, и вытекаетъ изъ снаряда 
при х.

Г. Персоцъ, въ ГанноверЬ, взялъ гтривиллепю на особенный 
способъ получешя сЬрной кислоты. Способь этотъ основы
вается, главнымъ образомъ, на двухъ сдЬдующихъ реакщяхъ:

1) Пропускаше сернистой кислоты въ азотную кислоту, на
гретую до 100° и смешанную съ четырьмя или шестью объе
мами воды, или въ смесь какой либо азотнокислой соли, съ 
хлористоводородной кислотой. При этомъ изъ SO, и N05 об
раз. S03 и N04.

2) Пары N04, дМсшемъ кислорода воздуха и паровъ воды, 
переводятся опять въ азотную кислоту.

Выгоды этого способа, по словамъ изобретателя, суть сле- 
дующ'ш:

1) Онъ устранястъ свинцовыя камеры.
2) Позволяетъ употреблять всякую сернистую кислоту, даже 

и такую, которая смешана съ азотомъ, углекислотой и други
ми газами. Поэтому, при употреблешн этого способа, серни
стая кислота можетъ быть получена не только черезъ сожига- 
Hie серы или колчедановь, но и при накаливаши купоросовъ 
съ углемь и другими органическими веществами, при чемъ по
лучается окись металла или металлъ, такъ что можно совоку 
пить , съ получешемъ SOj5 добываше какого либо металла.



Вверху башни помещается резсрвуаръ, изь котораго течегь на 
коксъ пода, а снизу входить вь башню газы. Вода, пробираясь 
между кусками кокса, встрЬчаеть поднимакнщеся газы и сое
диняется сь находящейся въ нихъ сернистой кислотой, осталь
ные же газы безпрепятственно идутъ вверчъ. Полученная вод
ная сйрнистая кислота вытекаеть изъ башни. Нэъ этой кисло
ты, можно получить сЬрную кислоту, двумя способами. По пер
вому способу, необходимый для такого прсвращенш кислородъ 
получается изъ воздуха. Для этой цели, устроиваютъ такую 
же башню, съ дырчатымъ дномь, и наполияютъ ее коксомъ. 
Верхъ башни, перекрытый крышей, соединяють съ трубой, вни
зу которой разводится огонь, для усиления тяги. Наружный воз
духъ входить въ башню, черезъ отверзая въ дне ея. Сверху, 
на ко:;съ пускаютъ течь водную сернистую кислоту, которая, 
встречаясь постоянно съ гокомъ воздуха, превращается мало 
по мялу въ серную кислоту. Вышесказанную водную сЬрную 
кислоту употребляюгъ, вь первой башне, вместо воды; отсюда 
ее перепускають по вторую башню, въ которой вновь поме
щенная сернистая кислота соединяется съ кислородомъ возду
ха. Такую операщю продолжаютъ до тЬхъ порь, пока жид
кость не будетъ содержать достаточнаго количества серной 
кислоты. По второму способу, сернистую кислоту выделяютъ изъ 
воднаго раствора, въ виде газа, и превращаютъ вь сЬрную 
кислоту, обыкновеннымъ способомъ. ВыдЬлеше сернистой кис
лоты, изъ раствора ея вь воде, делается следующимъ обра
зомъ: водную сернистую кислоту переливаюгь вь ящпкъ, вы
ложенный внутри свинцомъ и вводятъ туда пары воды; черезъ 
это температура въ ящике, возвышается до 65° С. При этой 
температуре, сернистая кислота выделяется изъ раствора, въ 
виде газа, и выходить изъ ящика по трубе, ведущей въ обык- 
новениыя свинцовыя камеры, гдЬ она превращается въ серную 
кислоту, помощ'по азотной. Так ь какъ тутъ действуетъ серни
стая кислота, очищенная отъ постороннихъ газовъ, то понятно, 
что, при одннаковыхъ размерахъ камеръ, изъ этой сернистой 
кислоты, .можно получить гораздо более сЬрной кислоты, не
жели въ томъ случае, когда бы мы вздумали вводить въ ка



моры сЪрнистую кислоту, получаемую при обжигами ci.piui- 
стыхъ металловъ.

По.гуиснге сырной кислоты изг оьрнокислыхг солей.

Для приготовления серной кислоты изъ гипса и другихъ сЬр- 
нокиелыхъ солей, было дЬлано множество проэктовъ, безъ осо- 
беннаго вирочемъ ycirbxa. Такъ напр, въ 1017 г. Тильгманъ 
предлагалъ накаливать куски гипса, въ глиняномъ цилиндр-!;, 
до краснаго калешя. Внутренность цилиндра покрывается маг- 
незитомъ; въ нижнюю часть цилиндра, проводятъ водяной паръ 
особыми трубами. Продукты разложешя гипса, т. е. кисло
родъ, сЬрная и сернистая кислоты, идутъ, изъ верхней части 
цилиндра, въ свинцовыя камеры, въ самомъ же цилиндр'Ь ос
тается едкая известь. Такимъ же образомъ, обработывается 
горькая солъ (Mg0S03).

Шанксь (1855 г.) основывастъ свой способь приготовлемя 
сЬрной кислоты на следующей реакцш:

Хлористый кальщй остается въ растворе, между т-Ьмъ какъ 
свинцовый купоросъ образуетъ осадокъ, который отцЬживаютъ 
отъ раствора, и потомъ обработываютъ хлористоводородной 
кислотой.

См-Ьсь нагр-Ьваютъ до 60° и перем4шиваютъ, причемъ хло
ристый свинецъ собирается на дне сосуда, а серная кислота 
переходить въ растворъ. Растворъ отцеживается отъ осадка; 
полученная сЬрная кислота сгущается обыкновеннымъ спосо- 
бомъ, а хлористый свинсцъ идетъ на обработываше новаго 
количества гипса.

и хлористый свинсцъ



Этотъ способь несколько улучшень г. Секендорюмъ, который, 
для сгущешя получаемой при этомъ сЬрной кислоты, употрсб- 
ляеть слЬдующш способь, устраняющий свинцовые п платиновые 
выпарительные сосуды: въ железную реторту, съ плоскпмъ дномъ, 
кладутъ спшщовый купоросъ, песокъ, толотый гипсъ, пли дру
гое какое либо вещество, на которое не дЬйствуетъ, при нагрЬ- 
ваши, серная кислота. Въ наполненную такимъ образомъ ретор
ту, льютъ такое количество водной сЬрной кислоты, чтобы мас
са образовала родъ густаго тЬста. Подъ ретортою разводится 
сначала слабый огонь, который мало по малу усиливаютъ. Въ 
начале опсрацш, отделяются водяные пары, а пото.мь и сер
ная кислота, которая собирается въ особые сосуды.

Г. Куенци получилъ въ Париже привиллегпо на особый спо- 
собъ добывшая сЬрной кислоты. Способь этотъ основывается 
на слЬдующемь свойстве сЬрнокислыхъ солей: если смешать 
обожженый гипсъ, ангидритъ, тяжелый шпатъ, и т. п.— съ 
кварцемъ, пескомъ, глиной или глинистымъ сланцемъ, въ такой 
пропорцш, чтобы масса образовала моно или би-силикатъ, и 
такую смесь нагревать до белаго кален я, то изъ нея будетъ 
отделяться сернистая кислота, кислородъ и небольшое коли
чество сЬрной кислоты. Плавлеше смЬси, производится въ шахт- 
ныхъ печахъ, причемь шлаки вытекаютъ, а сернистая кислота 
отводится въ свинцовыя камеры, гдЬ она превращается вь сер
ную кислоту, по обыкновенному способу.

Г . Кёзель предлагаетъ слЬдуюинй способь приготовлешя сер
ной кислоты, изъ гипса:

1) Смесь гипса съ угольнымъ норошкомъ прокаливаютъ, 
вследствие чего отделяется углекислота, а вь остатке получает
ся сернистый кальцш.

Гипсъ Ca0S03 ) обра-( сернистый кальцш CaS 
Уголь 2С пуютъ!углекислоту 2С0,

2) Отделяющаяся углекислота проходптъ сквозь рядъ гер
метически заиупоренныхъ сосудовь, вь которыхъ находится сер
нистый кальщй, смоченный водою. Эти сосуды нагреваются въ 
особой печи, причемъ образуется углекислая известь и отде
ляется сернистый водородъ.



СЬргасшП калый С а»М ,глс,шслая |шсст1 С;,ОСО,
пода ^  И  сернистый водородъ IIS
углекислота CO.U

5) Полученный такимъ образомъ с-Ьрнистый водородъ сожи- 
гается, образующаяся сернистая кислота и пары воды отво
дятся въ свинцовый камеры.

Маргерить, для получешя сЬрной кислоты изъ гипса, разла- 
гасгъ фосфорнокислую окись свинца, хлористоводородной ки
слотой, и потомъ действуетъ, полученной фосфорной кислотой, 
на гипсъ, при содЬйствш сильнаго жара. Фосфорнокислую из
весть кипятятъ въ воде и разлагаютъ полученнымъ, при пер
вой операцш, хлористымъ свинцомъ, получая такимъ образомъ 
фосфорнокислую окись свинца. Хлористый кальщй, получаемый 
при последней реакцш, не имеетъ почти никакого сбыта, по
этому кажется выгоднее бьь было, вместо гипса, употреблять 
тяжелый шиатъ, потому что хлористый 6apift имеетъ ценность 
большую, чЬмъ хлористый кальщй.

Хлористоводородная кислота, необходимая при этомъ спосо
бе, можетъ быть получаема съ содовыхъ заводовь, или изъ 
хлористаго магшя, при нагрЬваши его сь глиной.

Очищенге аърной кислоты.

Обыкновенная англшская серная кислота постоянно содер
жит ь небольшое количество свинца и железа, а также азотной 
и мышьяковой кислотъ. Случается также, что къ ней прпмЬ- 
шиваютъ иногда постороння соли, съ целью увеличить ея от
носительный весь. Прпсутеше этихъ постороннихъ примесей, 
узнается при выпариванш до суха сЬрной кислоты, въ плати
новой чашечке и взвЬшиванш сухаго остатка.

Если при этомъ вЬсъ остатка будетъ бол-fee 0,1°/о веса сер
ной кислоты, то это показываетъ, что кислота была подмеша
на. Примесь сЬрнокпслаго свинца узнается при разбавленш 
кислоты тремя частями воды, прпчемъ на днЬ образуется бе
лый осадокь.



Нрисутеше азотной кислоты узнается при кипяченш сЬрной 
кислоты съ растворомь индиго, при чемъ, отъ дЬйешя азот
ной кислоты, растпоръ обезцвЬчиваегся.

Очищеше сЬрной кислоты отъ азотной, какъ было уже объя
снено въ статьй о сгущеши, совершается помощпо сЬрнистой 
кислоты. Кроме того, это очищение можетъ быть произведено 
однимъ изъ слЬдующихь способовъ:

1) Способь Пелуза. Къ серной кислотЬ, во время концентри- 
ровашя, прибавляется отъ 0,1 до 0 ,5 %  сЬрнокислаго амм1а- 
ка, причемъ водородъ аммёака соединяется съ кислородомъ 
азотной кислоты и образуетъ воду, азотъ же делается свобод- 
ны.мъ, выходитъ на воздухъ 5N0S и 5NH3S03 15Н0, ON, S03

2) Способъ Вакенродсра. СЬрную кислоту нагреваютъ, съ 
неболыиимъ количествомъ крахмала, сахара, бумаги, и т. п. 
органическими веществами, до техъ порь, пока жидкость, изъ 
бурой, не перейден» въ безцвЬтную.

5) Способъ Баррюсля. Къ кипящей сЬрной кислоте прибав- 
ляютъ толченой сЬры, которая окисляется на счетъ кислорода 
окисловь азота, и дЬлаетъ азотъ свободнымъ.

СЬрная кислота, получаемая изь колчедановъ, обыкновенно 
содержитъ въ себЬ мышьяковистую кислоту (As05). Эта при
месь можеть быть удалена сернистымь бар'шмъ (BaSt), при 
чемъ образуются трсхсернистый мышьякъ (AsS3) и сернокислый 
баритъ (Ba0S03), нерастворимые въ кислоте. Ихъ отдедяютъ 
отстаивашемъ.

Г. Бухнеръ предлагаетъ, для очищешя серной кислоты отъ 
мышьяковистой, пропускать, въ нагретую серную кислоту, пары 
водной хлористоводородной кислоты, при чемъ мышьякъ выде
ляется въ виде хлористаго мышъяка.

По способу г. Леве, мышьяковистую кислоту выделяютъ изъ 
сЬрной, помощпо поваренной соли (NaCI). Серную кислоту на
греваютъ и, при безпрерывномъ помешивании, бросаютъ въ нее 
понемногу толченой поваренной соли; образующиеся хлористый 
мышьякъ улетучивается.

Железо, находящееся въ серной кислоте, въ виде безводной 
сернокислой окиси железа, садится, при отстаиванш кислоты,



па дно сосуда, въ вид!» бЬлаго осадка; при разбавленш ки
слоты водою, этотъ осадокъ исчезаетъ.

Свойства и употрсблете продажной сгърной кислоты.

Чистая сЬрная кислота имеетъ видь безцветной маслообраз
ной жидкости; впрочемъ безцв-Ьтную кислоту не всегда можно 
найти въ продаж!;; обыкновенно она бываетъ окрашена въ жел
товатый или бурый цветъ, попавшими въ нее случайно, орга
ническими веществами, напр, пылью й т. п.

СЬрная кислота сильно притягиваетъ влажность, такъ что, 
въ лаборатор!яхъ, пользуются этимъ свойствомъ ея для высу- 
шпвашя различныхъ веществъ.

При смешиваши ея съ водою, отделяется значительное ко
личество теплоты; если къ серной кислоте разомъ прилить 
воды, то часть ея, соединяясь съ кислотою, отдЬляетъ столько 
теплоты, что другая часть воды можетъ мгновенно обратиться 
въ пары и выбросить кислоту вонъ изъ сосуда. Для избЬжа- 
|йя этого, приливаютъ не воду къ серной кислоте, а серную 
кислоту къ воде, которую при этомъ помешиваютъ.

Серная кислота, вслЬдсше сильнаго сродства съ оеновашя- 
ми, вытесняетъ весьма мнопя кислоты изъ ихъ соединений. 
Изъ сЬрнокислыхъ же солей, серную кислоту выде.шотъ, при 
нагреванш,— кремневой, борной и фосфо рно й  кислотами.

Кр1 ;пкая серная кислота кипитъ при 526°; относительный 
вЬсь ея 1,85.

Зависимость температуры точки кипЬшя серной кислоты, отъ 
ея относительнаго веса, можетъ быть выражена следующей 
таблицей:
Относительный ТОЧКЗ относительный то’.ка

BtCV KlHltllifl. Kuiitnin.
1,85 526° 1,769 217°

1,849 518° 1,757 212"
1,8 <8 510° 1,744 204°
1,847 501° 1,75 198°
1,845 295" 1,715 194°
1,842 284° 1,699 190°



1,058 277° 1,68 { 186°
1,855 268° 1,67 182°
1,827 260° 1,65 177°
1,019 255° 1,52 145°
1,71 240° 1,408 127“
1,91 250" 1,5 116°
1,78 224° 1,2

1,1
107"
105°

Въ нижес.1 Ьдующон таблиц!; показано отношение между с(
ставомЪ кислоты, при разлпчпочъ удЬльномъ nl;ci;, п градусам 
ареометра.

Градусы но УдЪлышн Вб('Ъ К<*Я11ЧССТВ0 KnCJOTU Количество воды
ареометру liovc. кшмоты. во 100 п. 111 ten. во 100 ч. смЪсп.

66 1,842 100 0
60 1,725 84,22 15,78
55 1,618 74,52 25,68
51 1,615 72,70 27,50
55 1,586 71,17 28,05
52 1,566 69,50 50,70
51 1,550 60,50 51,70
50 1,552 66,45 55,55
49 1,515 61,57 55,65
48 1,500 62,80 57,20
47 1,482 61,52 50,60
46 4,466 59,85 40,15
45 1,454 58,02 41,90
40 1,575 50,41 19,59
55 1,515 45,21 66,79
50 1,260 56,52 60,40
25 1,210 50,12 69,00
20 1,162 21,01 75,99
15 1,114 17,59 02,61
10 1,076 11,75 00,27
6 1,025 6,60 95,40



Серная кислота употребляется въ промышленности преимуще
ственно для прпятовлешя различныхъ кислотъ, какъ то; соляной, 
азотной, угольной, виннокаменной, лимгиной, стеариновой, марга
риновой, олеиновой, фосфорной; кроме того: для прпятовлешя 
хлора, етеариновыхъ свечь, мылъ, Ф0СФ0ра, различныхъ серноки- 
слыхъ солей, соды; ее употребляютъ также при добыванш водо- 
роднаго газа, при галваническомъ золочеши и серебрен'ш, въ гал- 
ванопластик-Ь, при очищеши золота и серебра, для нриготовле- 
шя эФира, для растворено! индиго, для очищешя св1,тильны\ъ 
маслъ, для Приготовлешя ударной хлопчатой бумаги. Сгущен
ная кислота служнтъ для уничтожешя дурнаго запаха въ боч- 
кахъ, покрывающихся внутри плесенью; внутренность такихъ 
бочекъ, смачивается кислотой, а потомъ, по прошествш часа, 
тщательно выполаскивается водою. Разведенная 500 или 1000 
частями воды, сЬрная кислота употребляется иногда для удоб- 
решя земель, изобилующихъ известняками.

Вь медицине, разведенная серная кислота употребляется 
какъ внутреннее вяжущее и освежающее средство; для наруж
ная употреблешя она идетъ въ виде промывашй и примочекъ, 
такъ напр, въ случае отморожены членовъ, когда еще не обра
зовались раны, съ болыипмъ успехомъ употребляютъ для при
мочки, кислоту въ 2° по Боме. Смешанная сь шафраннымъ 
порошкомъ, она употребляется какъ разъедающее средство.

Сп,рнистый углероде (CS^).

Сернистый углеродъ (*) (Sclrsvefelkohlcnslaff, Kohlensulfid, 
Schwefelalkohol, sulphurc dc carbonc, carburc de sou fire, sulpliu- 
rel of carbon) открыть Лампа.йусомъ, вь 1796 г., при сухой 
перегонке торфа, содержащаго много железная колчедана; во 
100 частяхъ е я

Углерода 15,79
сЬры 81,21

100,00

(•J Называется также <■ Ьроуглсродом ъ и сЬрпоуглекпслотою.



Въ чистом ь видЬ, сернистый углеродъ представляетъ без- 
цветную, весьма подвижную жидкость, сильно преломляющую 
лучи света и поэтому отливающую радужными цветами. За
пахъ его противный, нисколько сходный съ запахомъ сйрниста- 
го водорода; при вдыханш онъ дййствуетъ на нервы подобно 
хлороформу. Относительный вйсъ его=1,294; при обыкновен
ной температуре онъ улетучивается, при 40" кипитъ. Испаряясь, 
на воздухе производить сильный холодъ.

Сернистый углеродъ въ воде не растворишь, но легко раство
ряется въ алкоголЬ и эфире. Смолы, масла, каучукъ, гутта
перча, камФора, сера, Ф0СФ0ръ и юдъ весьма удобно раство
ряются вь сЬрнистомъ углероде. Зажженный на воздухе, онъ 
горитъ синеватымъ пламенемъ, превращаясь въ угольную и сЬр- 
нистую кислоты.

Сернистый углеродъ получилъ значеше въ промышленности 
съ тЬхъ поръ, какъ его применили къ обработке каучуковыхъ 
издел1Й.

Для приготовлешя сйрнистаго углерода въ большомъ количе
стве, существуетъ три способа, а именно: Шрётера, Перонселя 
и Жерара.

Снарядъ, предложенный для добывашя сернистаго углерода 
Шрётеромъ, устроивается слЬдующимь образомъ: сосудъ А 
(ф и г . 12), изъ огнепостоянной глины, наполненный небольшими 
кусками дерева, преимущественно буковаго, устанавливается въ 
печи В. Въ нижней части сосуда А находится труба, отверз- 
Tie которой а заткнуто глиняной пробкой. Крышка сосуда 
А  оканчивается длинной трубой изъ листоваго железа, посто
янно охлаждаемой. Другой конецъ этой трубы, какъ видно изъ 
рисунка, соединяется съ холодильникомъ В \  состоящимъ изъ 
5-хъ частей, соединенныхъ закраинами и наполненномъ кусками 
льда. Вь верхней части холодильника находится отверз™ f.

Когда сосудъ А нагреется до краснаго калешя, тогда от- 
Bcpciie а открываютъ, всыпаютъ въ него отъ 1 до 2 Фунтовъ 
серы и потом ь снова закрываютъ. При уменьшении количества 
отделяющагося сЬрнистаго углерода, дЬлаютъ новую засыпь 
серы. Полученный такимъ образомъ сернистый углеродъ содер-



жить въ pacTBopf. ctpv, отъ которой его отделяютъ перегон
кой. Перегнанный иродуктъ настанваютъ вь тепле, съ плавлен
ным ь хлористымъ калыиемь, для отд Ьлс*н1Я воды.

Снарядъ Пеоанселя изображена на ф и г . 15; чугунный ци- 
лнндръ А, вь 7 ф . вышины и въ 2 ф . въ  .цаметрЬ, внутри и 
снаружи обмазанный глиной, вставляется въ печь С. Въ верх
ней части атоя цилиндра находятся дв_Ь коротыя трубки Е Е . 
Въ одну изъ этихъ трубокъ вмазывается фарфоровая трубка, 
доходящая почти до дна цилиндра. Пижшй конецъ этой труб
ки устанавливается на слоЬ кусковъ кокса, которымь покрыто 
дно цилиндра. ВсЬ остальныя части цилиндра нанолняютъ уг- 
лемъ н зат1;мъ въ печи разводятъ огонь. По достижени! тре
буемой температуры, въ фарфоровую трубку засыпаютъ серу. 
Пары образовавшаяся сЗфннстаго углерода иду гъ, по трубI; /У, 
въ трубку Т, а оттуда въ двугорлый каменный балопь U, въ 
которомъ часть сЬрнистаго углерода сгущается и вытекаеть, по 
трубке К , вь стеклянный сосудъ L, наполненный водою. Въ 
нижней части этого сосуда находится коленчатая трубка М, 
по которой сгущенный сернистый углеродь переливается самъ 
собою вь ир'1емникъ О, изъ котораго и выпускается, по srbpI; 
надобности. Нары не сгустившаяся въ балон!, сЬрнистаго уг
лерода идутъ, по трубе Р Р , вь холодильникь И, сдЬлапный 
змЬевнкомь. Изъ змеевика, жидки'! сbpniicibiii углеродь вмте- 
каеть въ npicMiiiiKb S. Полученный продут ь перегоняется, для 
очищешя отъ серы, въ цинковомь аппарате, нагрЬваомомь во
дяной баней. Оппсаннымъ способомъ можно получить около 6 
пудовь сернистая углерода вь сутки.

Вместо чугунныхъ цилиндровь, которые портятся довольно 
скоро, выгоднее употреблять цилиндры изъ огнеиостоянной гли
ны, внутренняя поверхность которыхъ должна быть оглазуре- 
на. Для избЬжашя потери газа, при засыпке с1;ры или угля 
въ цилиндръ, прндЬлываютъ, къ трубкамъ Е Е , коробки, пмЬю- 
цця, въ нижней части своей, крань, а вь верхней крышку ф и г . 14. 
Для засыпки, открываютъ сначала ];рышку и насыпаютъ вь 
коробку требуемая материала, затЬмъ крышку закрываютъ и 
открывають крань, вслЬдеше чего матер'шы проваливаются.

11



Снарядъ Жерара весьма сходенъ съ снарядомъ Шрстера, 
отъ котораго онъ отличается тЬмъ, что трубка, соединяющая 
цилиндръ съ охладникомъ, имЬетъ въ середин!; утолщеше, об
разующее какъ бы отдельный сосудъ, служащШ для уловлива- 
Hia избытка серы.

Не смотря на все предохранительныя меры, до сихъ поръ 
не удавалось еще получить, по охлажденш, то количество ctp- 
нистаго углерода, которое должно быть соответственно коли
честву употребленной с!>ры. Такая потеря происходить не толь
ко оть неизбЬжнаго почти улетучпвашя сЬрнистаго углерода, 
какь при получеши, такъ и при перегонке его, но также и 
отъ того, что, вместе съ с1;рнистылъ углеродомъ (CS8), обра
зуется полу сернистый углеродъ (CS), въ случае недостаточнаго 
количества серы.

Въ новейшее время поднять вопрось о пршекаши спосо- 
бовъ получить сернистый углеродъ, въ виде побочнаго про
дукта, при добыче некоторыхъ металловъ изъ с!>рнистыхъ рудъ, 
на томъ основаши, что нЬкоторыя сернистыя соединешя, на- 
примЬръ цинковая обманка, серая сурьмяная руда, киноварь, 
свинцовый блескъ, при накаливаши съ углемъ въ закрытыхъ 
сосудахъ, разлагаются на металлъ и сернистый углеродъ, напр.

киноварь 2IIgS \ обра-  ̂ *2Hg ртуть 
и уголь С i зуютъ) CS сернистый углеродъ

Долгое время высокая ц!.на сЬрнистаго углерода была вал;- 
нЬйшимъ пренятствюмъ къ употребление его въ промышленно
сти. Еще въ 1840 году, Фунтъ сЬрнистаго углерода стоилъ 
около 6 рублей. Въ настоящее время, на заводе г. Дейса, въ 
ПантппЬ, сернистый углеродъ приготовляется вь большомъ ко
личестве, при помощи особаго прибора (къ сожалЬшю не опи- 
саннаго подробно). Приборъ этотъ, сколько можно заключить 
изъ словъ г. Дейса, снабжень тремя ретортами и производить 
въ сутки около оО пудъ сЬрнистаго углерода, при чемъ каж- 
U>in ф у н т ъ  его обходится Фабриканту съ неболыпимъ вь 5 ко- 
пЬйкп. При увеличеши производства, онъ надЬется понизить



продажную Ц1.НУ ДО ТОГО, ЧТО 6 ПУДЪ Судутъ  СТОИТЬ НС 6o.lt.О 
10 р.

До снхъ поръ, dipiiiiCTi.iii углеродъ употреблялся для вулиа- 
низировашя каучука; нь новейшее время, его начинают!. упо
треблять для извлечет я жира изъ костей, назначенных ь къ 
приготовленпо изъ нихъ костянаго угля, для извлечены! маслъ 
изъ различных!, сЬмяпь, напр, льнянаго и маковаго сЪменп, 
pt.m.i и г. п., и наконець для очищешя шерсти отъ жира.

Въ новейшее время, г. ЗснФсртъ, вь ISauapin, взялъ привпл- 
.icriio: 1) на употреблеше сЬрнистаго углерода, какъ двигате
ля, въ паровыхъ машинахъ, вместо водянаго пара, 2) на извле
чете жирныхъ и летучнхъ маслъ изъ разныхъ иродуктовъ, и 
5) на очищеше шерсти.

Полухлористап егьра (SsCI).

Полухлорпстая ct.pa (Schwelelcliloriir Clilorsclnvolcl, clilorurc 
de souflVe) получила значеше вь промышленности почти одно
временно съ сЬрннстымъ уг.теродомь, гакъ какъ она, въ емки 
сь нпмъ, употребляется для вулканизнровашя каучука. Полухло- 
ристая cl.pa имЬетъ видь маслообразной жидкости, бураго 
цв!;та, запахъ имЬетъ неприятный, удушливый; на воздух!', ды
мится, при 158° кппить, и перегоняется безъ разложешя; от
носительный вЬсъ ея 1,68; будучи смЬшана съ водою, она 
мало по малу разлагается на сГ.ру и кислоты: хлористоводо
родную, сЬрнпстую и отчасти ctpnyio.

Полухлорпстая ct.pa служить срсдствомъ для растворон!л 
сЬры, селена п ФосФора.

Полухлорпстая с(;ра получается, при пропускапш сухаго 
хлора въ расплавленную, при 125°, cl.pv; образовавшая пары 
сгущаются въ особомь ир1емник1>. Для очищетя полученнаго 
продукта отъ механически соединенной съ нпмъ ct.pi.i, его 
перегоняють, при чемь cl.pa остается вь ретортЬ, а чистая 
полухлорпстая ct.pa собирается вь iipie.Miiiii.k.

В . Ф .



11РНГОТОВЛЕН1Е АЛЬБУМИНА ИЗЪ КРОВИ Ж И ВО ТН Ы Х ! И ИЗЪ И КРЫ  8 
МОЛОКЪ Р Ы Б Ъ  ( * ) .

(Ст. Ленхта сына)

Кровь состоитъ, почти единственно, изъ белковыхь веществъ* 
одна часть которыхъ (51,5 процента) заключается въ печенкЪ* 
въ которую кровь свертывается тотчасъ же по истеченш, между 
тЬмъ какъ другая часть остается растворенною, въ вид"Ь 
сукровицы.

БЪлковыя вещества крови состоять изъ 24— 56 частей на 
100— гематина, 12,5 на 100 глобулина и 0,002— Фибрина, 
собственно же альбуминъ встрЪчается въ сукровиц^ въ кото
рой его содержится 8 процентовъ.

Фибринз (волокиина) получилъ свое назвате огъ того, что, 
при свертыванш, онъ образуетъ волокнистую массу, нераствори
мую въ водгЬ; по свойствамъ своимъ, онъ близко подходитъ къ 
Фибрину мяса.

Глобулине, въ чистомъ состоянш, очень легко растворяется 
въ водЬ, но можетъ быть отд-Ьленъ отъ гематина, вм1;стЬ съ 
которымъ содержится въ свертывающейся части крови, только 
при помощи химическихъ средствъ, разлагающихъ его. Способ
ность чрезвычайно легко разлагаться составляетъ одно изъ 
существенныхъ его свойствъ.

Гематинз равнымъ образомъ представляетъ много сходства 
съ белковыми веществами; онъ отличается отъ нихъ, главнымъ 
образомъ, свои>гь цвЬгомъ, который, при высушиванш, изъкрас- 
наго переходитъ въ черный; и тЬмъ, что содержитъ въ ce6t 
некоторое количество желЬза.

(*) Альбумипъ пли б!>лоьъ, им’Ьющш такое обширное употребле- 
Hie въ красшыюмь искусствЬ, получается обыкновенно изъ яичныхъ 
б"Ьлковъ п бываетъ весьма дорогъ. Прнготовлеше его изъ крови 
или изъ рыбьей икры, въ мЪстностяхъ гдЬ они могутъ быть полу
чаемы у насъ весьма дешево, почти за ничто, можетъ составить 
весьма выгодном предметъ промышленности. И потому мы особенно 
проснмъ обратить виимаш'е на предлагаемую статью, представля
ющую нзвлечеше изъ мемуара .1 eiiхта, за который онъ получилъ 
золотую медаль, отъ общества промышленности, въ Мюльгаузен'Ь.



Альбумине, получаемый изъ крови, изъ веЬхъ составиыхъ 
ея частей болЪе всего подходить къ яичному бЪлку, и точно 
также какъ этотъ посл1цшй обязанъ своею растворимостью 
отчасти присутствпо въ немъ основныхъ солей натр1я.

Главныя, отличительныя свойства бЪлковыхъ веществъ— слЬ- 
дующ!я: огъ д№ств1я теплоты, онЬ свертываются; осаждаются 
алькоолемъ, дубильной кислотою и фосфорною  кислотою и рас
творяются въ уксусной кислот-Ь. Какъ спекающаяся часть крови 
такъ и сукровица, обладаютъ, въ высшей степени, свойствомъ 
вязкости, при свертыванш отъ дЬйствш теплоты. Впрочемъ раз- 
личныя 6-Ьл ко бы я  вещества, заключаюицяся въ крови, обладаютъ 
этимъ свойствомъ не въ одинакой степени: въ большей степени 
имъ обладаютъ кровяные шарики, спекающейся части крови, и 
альбуминъ, содержащиеся въ сукровиц^ Шарики эти постоянно 
сопровождаются двумя другими белковыми веществами, изъ 
которыхъ одно окрашено (гематинъ) и слЬдовательно не можетъ 
служить для закрЬпы св'Ьтлыхъ цвЪтовъ, другое же (Фибринъ) 
нерастворимо и слЬдовательно въ окрашиванш не можетъ при
нимать никакаго участия.

По этому оба эти вещества должны быть отделены, но ог- 
д-Ьлеше или очшцеше отъ нихъ глобулина сопряжено съ боль
шими затруднешями и можетъ быть достигнуто только при по
мощи продолжительныхъ и чрезвычайно сложныхъ ироцессовъ; 
iipoMt того, такъ какъ въ спекающейся части крови содержит
ся альбумина не болЪе чЬмъ въ сукровиц!;, которая почти вся 
состоитъ изъ него, то по этому выгоднЬе извлекать альбуминъ 
только изъ сукровицы, а спекающаяся часть крови мод«етъ 
быть употреблена какъ удобрсше, или для осв-Ьглсшя раство- 
ровъ.

Сукровица. ОтдЬлеше сукровицы отъ другихъ, сопровож- 
дающихъ ее веществъ, производится совершенно механически. 
Вещества эти окружены тонкою плевою, которая облекаетъ 
также окрашивающее вещество и глобулпнъ. Окутанпыя та
кимъ образомъ плевою, эти вещества тгЬютъ туже плотность 
какъ и жидкость  ̂ въ которой они илаваютъ.

Эти маленьтя т1;ла окружены Фибрами, которые, при свер-



тыванш, осаждаются г.ч1,ст1> сь ними, между гЬмъ какъ въ 
тие]>доГ1 млн спекающейся части кропи остается еще некоторое 
количество сукровицы, которая и стскаеть мало по малу.

Вь сл!;дст1не выд1;лешя раствореннаго Фибрина, относительный 
в1;сь жидкости уменьшается, и кровяные шарики, чтобы при
вести спою плотность вь paBiioirlicie сь плотностью жидкости, 
стремят.м поглотить пзв!.стпое количество воды, не разрываясь 
однако; но, оть спльпаго сотрлсешм, они лопаются п соо бщ ать  
слабый красноватый цвГ.ть жидкости. 15ь пое.гЬдствш будетъ 
показано средство для удален! я итого неудобства.

По большей части, Фибринь не окутывасть всЬхь шарпковь, 
и некоторое количество их I. всегда остается на поверхности 
твердой части крови, iho обстоятельство очевидно указывает!, 
на то, что вещество .по содержится вь очень незначительном!, 
количеств!., и что шарики, поглотив ь некоторое количество поды, 
npioopI.raioi ь туже самую плотность, какою обладаетъ и жид
кость, всплывают ь на поверхность при мал1.ншемъ сотрясешп и 
значительно затрудняютт. cn'LuiniaiAL*.

Неудобство .»го бывастъ вь особенности очень ощутительно
при производств! опытовь падь малыми количествами, при
больших ь же количествах-!, оно не такт, сильно: верхнш слои
всегда можно слить таким ь образомь, чтобы вь немь не со
держалось окрашивающего вещества.

I’aciipe.vl.ieiiie, которое сделано выше, явлешямь сопровож
дающим!. сгущсше крови, можеть вЬрнГ.е всего указать изсл!;- 
доватслю готь путь, с.гЬдум которому можно достигнуть наилуч- 
шнх ь результатов!..

Прежде всего нужно выбирать т а т я  вещества, которым, ок
ру.кая или окутывая окрашивающее вещество, увлекали бы 
его сь собою подобно Фибрину. Можно употреблять т!же 
самым вещества, которыми пользуются для освТ.тлешя вина, 
какь наир, рыб'ш клеи, яичный о1.локь сь прибавкою дубпль- 
iioii кис.югы, или 11>ла которым не растворялись бы вь сук
ровиц!., и ч I, Uti.iii.iii в1>сь которым, быль бы и!сколько бол lie,
1.акт. наир, бумажнмо массу, глину, муку и проч.

По осаждеше окра мчшычь вещесгвь, приведенными нами



средствами, требуеть некоторой осторожности, потому что ша
рики, въ сл и тн о  расшнрешя, которому они подвергаются, 
легко могутъ лопаться.

Чтобы избежать подобной неудачи, стоитъ только увеличить 
плотность жидкости и слЬдовательно силу ея давлешяпа стенки 
шариковъ, а для этаго достаточно прибавить немного поварен
ной соли, сахару или камеди, пли небольшое количество 
концептрированпыхъ раетворовь этпхъ веществъ: четверти пли 
половины процента для этаго совершенно достаточно.

Когда сукровица сгущена п осветлена такимь образомъ:, то 
обыкновенно все еще отделяется некоторое количесто окраши- 
вающаго вещества коричневато цвЬга; этому легко помочь, 
стоить лишь сукровицу предоставить дЬйствпо воздуха. Окра
шивающее вещество отделяется тогда, сохраняя чрезвычайно 
живой красный цв'Ьть.

Употребляя веЬ эти средства, авторъ достигъ паконецъ, — 
что весьма затруднительно, —  получешя белковая вещества, 
содержащаяся въ крови, совершенно бездвЬтнымь, и приго- 
товплъ альбуминъ, который пн въ чемь не уетупаль яичному 
б^лку.

Очищеше. Въ промышленпыхъ ироизводствахь необходимо 
употреблять процессы только самые простые, п повозможпости 
избегать всего, что сложно и продолжительно.

При производстве опытовь падь небольшими количествами 
этихъ веществъ, легко достигнуть совершенная очищешя аль
бумина крови, иосредствомъ простая осаждешя: для этого 
достаточно промыть надлежащимь образомъ осадокъ, раство
рить въ кали и осадить кислотою. По производить подобнымъ 
образомъ очищеше въ болыппхъ размЬрахъ, было-бы слишкомь 
продолжительно и стоило бы очень дорого, а промывание осад
ка оказалось бы почти невозможными Поэтому необходимо бы
ло искать другихъ средствь очищешя.

Лишь только животное убито, сл1;дуегъ немедленно выпу
стить изъ него кровь,— остерегаясь по возможности всякихь со
трясена! или колебанш, —  вь сосудъ сь илоскимъ дномъ и съ 
кранами па различныхь высотахь.



По ирошсствш 10 или И) часовь, сукровица должна совер
шенна отделиться и можетъ быть слита. При ,1томъ необходи
мо тщательно наблюдать, чтобы, оседающее на дно, окрашен
ное вещество, отнюдь не смешивалось бы со сцеживаемою жид
костью.

За тЬмь жидкость следуетъ выставить, въ совершенно плос- 
ки\ъ сосудахъ, на воздухь на некоторое время (0— 10 часовъ), 
по ирошсствш котораго отделяють еще разъ образующиеся оса- 
докъ, сливая жидкость въ сосуды, въ которыхъ производится 
освЬтлсшо.

Слитая жидкость ставится вь теплое место, температура ко
тораго не должна однако превышать 40°.

Кслн бы, во время высушивши л, образовалось еще некоторое 
количество коричневато вещества, то жидкость следуетъ еще 
разь слить.

Вт. то количество сукровицы, которое еще сохранило крас
ный цвЬтъ, нрибавляють сгущенная раствора сахара, вь коли
честв I; отъ четверти до иолупроцента, и снова выставляютъ 
па воздухъ.

СвЬтлую жидкость отдел л ютъ отъ красная осадка сц1;жи- 
вашемъ и нрибавляють къ ней сгущенная раствора рыбьяя 
клея; смесь эту слегка взбалтывають и оставляютъ вь высо- 
кихъ сосудахъ, въ которыхъ производится освЬтлеше. По про- 
111остBin одного или двухъ дней, окрашивающее вещество со
вершенно осаждается, и светлую жидкость можно слить и сгу
стить.

Кслн желають воспользоваться сукровицею, увлекаемою спе
кающеюся частью крови, то ее следуетъ положить въ мЬшокъ, 
который подвергается легкому давленпо, и вытекающую жид
кость обработываюгь объясненным!, способом!.. Впрочемь, сл!;- 
дуеть заметить, что очищеше сукровицы, полученной въ этомъ 
последнем!, случае, гораздо затруднительнее.

За т1;мь то, что остается оть этой оиерац’ш, можетъ быть 
употреблено какъ удобреше, пли для получешя сипнльнокислаго 
кали, п вь .п'омъ случае остатокъ эготъ лучше цельной крови, 
потому что содер;кпть менГ.е воды.



HpnroTOB.ieHic альбумина, но приведенному способу, не можетъ 
оказывать никакого зам Ьтнаго в.пяшя на продажную цйну крови.

ВмЬсто рыбьяго клея или сахара, ложно прибавлять къ су
кровиц!; адрагантовой камеди, которая служить также для crv- 
щешя красокъ; ложно употреблять также бумажную массу, 
муку, глину и проч.

Приготовленный изъ крови такпмъ образомъ альбуминъ, пред
ставляетъ net. свойства высушениаго яичнаго бТ.лка; какъ и 
этотъ послйдшй, онъ получается вь вид!; прозрачной слегка 
желтоватой массы, безъ запаха, на вкусъ нисколько солонова
той и безъ тр^да растворяется въ вод!;; онъ .можетъ быть упо- 
требляемь, во вс!;чъ случаяхъ, наравнй съ яичнымъ бйлкомъ.

Кровяной бйлокь имйеть кромй того то важное преимущест
во, что онь несравнено дешевле, потому что кровь, во многихъ 
мйстахъ, .можно получать даро.мъ, или покраГшей мйрй за нич
тожную плату, между тймъ какь яйца вездй въ цйнй.

Альбуминд ?ш  икры и молоке рыбе.

Болйе богатый источнпк'ь получения альбумина нредставляютъ 
яйца (икры) и оплодотворяющее сЬмя (молоки) рыбь и вообще 
всГ.хь животныхъ, обптающихъ вь водй (лягушки и проч.).

Огромное количество, встречаемое повсюду, этихъ малень- 
кихъ яичекь, не имЬющпхъ до сихь иоръ почти микакаго по-, 
лезнаго уиотреблешя, дйлаетъ этогь продуктъ вь настоящемь 
случай чрезвычайно важнымь.

Въ сельдяхъ, этихъ малепькпхъ япчекъ можно найти отъ 11 
до И  золотппковъ; въ карий, вйсомь въ 27 фуптовъ,— до ) ‘/4 
Фунта; въ трескй— отъ \— 9 мпльоновь; нь осетр!; или бйлугй 
иногда можно пайдти до 6 пудовъ.

Можно смйло сказать, что только малая часть икры упот
ребляется въ пищу, большая же часть ея пропадаеть даро.мъ.

Подъ икрою разумйють малеиьк'ш яички, который самки кла- 
дуть по берегамъ морей, р!;кь и прудовь, на которыхъ на
копляются огромныя количества этихъ иродуктовъ. Самки ино
гда приходять изь мйсть чрезвычайно отдаленныхъ, вь сопро-



вожденш самцевъ, оплодотворяющихъ икру молоками. Такимъ 
образомъ всегда можно производить ловлю рыбы, въ большихъ 
количсстпахъ, въ то самое время, когда она содержитъ въ се- 
бЬ наиболее икры и молокъ.

Икра, заключенная въ тоненыпй пузырекъ, и часто занимаю
щая всю внутренность рыбы, состоитъ изъ множества малень- 
кихъ яичекъ, которыя лопаются, если ихъ подавить, и отдЬ- 
ляютъ желтоватую жидкость, которая взбивается какъ и яич
ный бЬлокъ; оть .vfciicTBin теплоты, она свертывается, при 61° 
густЬетъ, и при 71° переходить вь твердое состояше, даже бу
дучи смЬшана сь 5,000 частей воды (одна часть сухаго б!;л- 
ка на 5,000 частей воды). Высушенная при 40°, она раство
рима въ водЬ. Въ умЬренномъ колнчествЬ воды представляется 
мылообразною, и свертываясь дЬлается нерастворимою. Вооб
ще эта жидкость иредставляетъ всЬ свойства яичнаго б'Ьлка. 
Осадокъ, получаемый дЬйешемъ алькооля, ЭФпра, креозота и 
кали, иредставляетъ т1;же свойства; въ уксусной и соляной ки- 
слотахъ она растворима, но въ свернутомъ состоянш теряеть 
это свойство.

Количество бЬлковыхъ веществъ, содержащихся въ ней, какъ 
видно изъ слЬдующпхъ разложений, тоже самое:

Во ста часгяхъ икры солсныхъ сельдей содержится:
Перспончатыхъ ч а с т е й ..........................................7,0
В о д ы ....................................................................70,4
БЬлковыхъ веществъ...............................................12,0
Жиру, солей и слнзнстыхь веществъ.....................10,5

99,9

Во ста частяхъ икры, только что убптаго карпа, заключа
лось:

Перспончатыхъ веществъ..........................................10,5
Воды ....................................................................71,7
БЬлковыхь веществъ............................................... 12,5
Жиру, солей и слнзнстыхь веществъ..................... 5,5

100,00



Молоки, или оплодотворяющее с1>мя самца, обладаютъ тГ.мн 
же свойствами, какъ и бйлковый растворь, но, кромй альбумина, 
out содержать еще значительное количество и другихътйлъ, и 
главнымь образомъ жпръ и слизистыя вещества, который об
наруживаю™ вредное вл'иипе при набивкй тканей. Поэтому вы- 
годнйе употреблять исключительно икру, есш можно получить 
ее вь достаточномъ количеств!;; безъ сомнйшя, такимъ же об- 
разомь можеть быть употребляема и икра лнгушекъ, хотя ав
торъ и не пмйль возможности убедиться въ этомъ точнейшими 
изелйдовашями.

Приготовленье альбумина. Прпготовлеше альбумина изъ рыбь
ей икры можеть быfb совершаемо различнымъ образомъ:

I. 11зъ обыкновенной сушеной икры.
II. Изь икры, вынутой изь рыбы во время самаго лова.
III. Изъ икры соленой рыбы, или изъ соленой икры.
I. Сушеная икра. Икру слйдуеть истолочь, не очень мелко, 

палить водою, слить растворь и выпарить вь сушильной печи, 
при температур!;, не превосходящей Ю ° Ц.

II. Икра U35 сан,леей рыбы. Приготовление альбумина изъ 
икры свйжей рыбы обходится дешевле, нежели прпготовлеше 
изъ соленой или сушеной икры, потому что при этомъ не про- 
падають напрасно, издержки на солеше или сушеше.

Очистивь и отдйлпвь отъ крови, посредствомъ промывки въ 
водй, икру подвергаюсь давленио и собпраютъ вытекающую 
жидкость, сцйживають оть осадка и выпарнваютъ вь печи. 
Остающшся еще вь осадкй альбуминь .можеть быть нзвлечень 
водою.

Ш. Икра г т  соленой рыбы. Способъ производства въ этомъ 
случай тоть же самый, все различие въ томъ, что икру, прежде 
всего, очищаютъ оть излишняго количества соли, промывкою въ 
водй.

Добываемый, такимь образомъ, альбуминь получается въви- 
дй стекловидной массы, бол!;е пли мепйе желтоватой,— смотря 
по способу приготовлеши— и легко растворяющейся вь водй.

Для употребления вь красилыюмъ искусств!;, его растворяютъ 
вь вод!; и прибавляють камеди, какъ и къ яичному бйлку.



Небольшое количество содержащаяся въ альбумин  ̂ жиру не 
можетъ оказывать вреднаго дМешя, напротивъ, оно сообщаетъ 
болЬс живости двЬту окрашенной ткани и облегчаетъ самое 
окрашиваше.

Г. Лейхтъ нашелъ, что, при одинаковыхъ услов'шхъ, матерш, 
для окрашивашя которыхъ употребленъ былъ бЬлокъ изъ рыбьей 
икры, точно также выдерживаютъ треше и различныя промыв
ки, съ мыломъ и проч., какъ и при употребленш яичнаго б'Ьл
ка. По сравнительно же низкой цЪнЬ перваго, его можно упо
треблять въ бодьшемь количеств!;, чрезъ что прочность окра- 
шивашя увеличивается.

11РИГ0Т1)ВЛЕ1НЕ КРАСИЛЫ1АГ0 ВЕЩЕСТВА, ЗАМБПЯЮЩАГО КИТАЙСКУЮ ЗЕЛЕ
НУЮ КРАСКУ ЛО-КАО.

(ст. Шарвсна).

Красильное вещество, Ло-као, употребляемое Китайцами для 
окрашивашя матерш, приготовляется, какъ известно, изъ раз
личныхъ видовь растешя, называемаго придорожною иглою. 
Способь приготовления этаго вещества составлялъ, до на- 
стоящаго времени, секретъ Китайской промышленности, и 
огромныя 11з.дср;кки провоза дЬла.ш эту краску почти недоступ
ною для европейскихъ Фабрпкантовъ. Iloc.it долгихъ изсл1>до- 
вашй, г. Шарвенъ успЬ.тъ приготовить, совершенно тождествен
ное съ Ло-као, красильное вещество, которое стоить несравнен
но дешевле и иредставляетъ голубовато-зеленую краску; ее 
можно употреблять сь большимъ уснЬхомъ для окрашивашя 
всевозможныхъ матсрШ, равно какъ и для набивки различныхъ 
тканей и обоевь. Краску эту онъ получилъ изъ растешя, очень 
распространеннаго вь ЕвропЬ, и извЬстнаго подъ пменемь сла
бительной придорожной иглы (Hhamnus Cathartica).

Самый процессъ прпготовлешя этаго вещества состоитъ въ 
томь, что кору растен|я кипятять вь вод!;; можно употреблять



также ветки самыя старыя и самыя краення, въ этомъ послед- 
немъ случай кипячеше должно производиться минутъ пять, въ 
пропорцш 6 золотниковъ растешя на кружку воДь По окон- 
чанш кипячешя, растворъ оставляютъ настаиваться въ течете 
одной или двухъ ночей, смотря по температуре.

Впрочеиъ, гораздо выгоднее употреблять Bet ветки безъ раз- 
лич1я и даже самыя маленыпя, который крошатъ и бросаютъ 
въ кипящую воду. Прокипятивъ пять минутъ, растворъ выли- 
ваютъ въ сосудъ, герметически закрывающейся, и за те.чъ, чрезъ 
нисколько часовъ, когда жидкость совершенно уже охладится, 
вынимаютъ кору и промываютъ въ чистой воде, которую вы- 
ливаютъ въ растворъ, оставиийся отъ перваго кипячен я, и при- 
бавляютъ известковой воды, въ пропортйи одной двенадцатой.

Когда жидкость такимъ образомъ приготовлена, ее разли- 
ваютъ, тонкими слоями, въ цинковыя или дру я кашя нибудь 
блюда, и выставляютъ на воздухъ и на светъ. Если посуда 
сделана изъ металла, котораго окпеелъ можетъ сообщить крас
ку жидкости, то'посуду следуетъ вылудить.

Жидкость, имевшая прежде красный цв^тъ, становится те
перь голубовато-зеленою. Когда такое превращеше соверши
лось, то жидкость можно перелить въ другой сосудъ и выпа
ривать въ водяной бан-fe; осадокъ можно потомъ очищать съ 
помощпо кали; но лучше густой растворъ перелить въ друпе 
сосуды, въ которыхъ производить осаждете, иосредствомъ при
бавлен! я въ достаточномъ количеств^ углекислаго кали. Веко- 
pi; поел!» прибавлешя поташа, образуется въ растворе голу
бовато-зеленый осадокъ, который и принимаютъ на пропускную 
бумагу, разостланную на зол-f; или nen.it. Жидкая часть по- 
глащается, и на бумаг!; получается твердое вещество.

При высушиванш, продуктъ получается въ вид!; маленькихъ 
скорлупокъ, совершенно схожихъ, по виду и цвету, съ Ло-као, 
вывозимымъ изъ Китая.

Подобно Едкому кали и поташу, вообще вс!; щелочи произво- 
дятъ подобный же осадокъ, но он!; не такъ хорошо дМ- 
ствуютъ и результатъ получается менее удовлетворительный.

Если, до употреблсшя въ д!;ло этого красильнаго вещества,



очистить его углекислымъ кали, то оно получится совершенно 
чистымъ, въ видй кристалловъ, и вполнЬ растворяется въ 
водЬ.

При употреблеши этого вещества, для окраски шелковыхъ, 
льняныхъ и бумажныхъ тканей, лучшею протравою можетъ 
служить уксуснокислый гдиноземъ, при которомъ превосходно 
сохраняется голубовато-зеленый отгЬноиъ краски (*).

(■) Г. Ш арвепъ, изобрЬтательэтого способа, получплъ,— по кон
курсу, назначенному Лонскою коммерческою палатою,.за открытие 
средства приготовлеы1я китайской зеленой краски изъ туземныхъ 
растен1и,— прем!ю въ 6,000 Фр.



111.

Б И Б Л 1 О Г Р А Ф I Я.

нов м я к н и г и:

Важтъйгтя открытгя и изобртпетя по части науке и 
промышленности. Соч. Л. Фтье. Переведено и издано nods 
редакщею II. Со.гьскаго. Со многими политипажами. С. Пе
тербурге. 1861 года. B e 12 д. л. V I I I— 431 стр. Цпна 1р. 
7 5 к .,с ъ  пересылкою 2  р. Изданге Товарищества «Обществен
ная польза». (У Битепажа и Калугина въ Гост. двор!;).

«Книги для чтешя, въ нашихъ училищахъ, пмЬли до сихъ 
поръ предметомь, почти исключительно, историческёе и нрав
ственные расказы; но безъ всякаго сомнЬшя, oniicanie важнЪй- 
шихъ открьшй и изобрЬтешй по части наукъ и промышленно
сти, можетъ принести, въ этомъ отношешн, не мен1;е пользы.» 
Этими словами начинается предисловю г. Сольскаго. Справед
лива мысль, что темы изъ точныхъ наукъ интересны для любо- 
знатсльныхъ людей, не менЬе историческихъ и другихъ темъ; 
но нельзя сказать, чтобы книга Фигье, изданная вь переводй 
г. Сольскаго, могла стать на ряду съ лучшими книгами для 
чтсн1я, историческаго и ФилосоФичсскаго содержашя. До сихъ 
поръ, надо признаться, мы не имЬемъ, по области точныхъ на-



viib, хорошпхъ кнмгь для чтешл. Кинги этого рода продета- 
вллють но бол Г.е какь сокращенные и неполные учебники, пе
ремешанные разными анекдотами и красотами слога. Мы даже 
не вЬрпмъ, можпо-лп составить хорошую книгу д.ш ч rcni a,  ко
гда, на 451 страниц!;, вь ней говорится о 50 различныхъ н 
одинаково важныхь и интерссныхъ предметах!»! Мелочи соста
вляюсь самую интересную часть при чтен'ш. Лучппе книги для 
чтешя —  иов!;стп и романы, a иной романъ, вь 1> или 10 час
тяхъ, обнимаетъ собою продолжеше времени не бол1;е года или 
двухъ л!;тъ. Такъ слЬдуеть составлять и друпя книги для чте- 
1пя.— Изложение у г. Сольскаго тяжело и не увлекательно.

Письма о химш , Ю стуса Либиха. Cs четвертою испра
вленною и дополненияю юьмещкаю издания, cs цшлымз рядомъ 
новыхб nuccMS, посвященныхв Сельскому хозяйству. Переведе
ны и изданы nods редаюцею Л . Алексеева. 2  тома, С. 'Пе
т ербург, 1801 х. въ 8  д. л. X I I I I —35(1— 423 стр. Издаше 
товарищества «Общественная польза». Ци,па 4 p ., cs пере
сылкою 5 р .  (У М. 0. ВольФа, въ Гостнномъ двор!.. J\2 JSs 10 
и 19.)

«Письма о химш» Либиха, npioopkin за границей, не только 
громадную известность, но и популярность; он Г. переведены на 
важнЫшпе европейские языки, и даже у насъ, предлагаемое пз- 
дан’ю есть rperiii пли четвертый переводь этихъ иисемь. О та- 
кихъ книгахъ, какъ опнсьма» Либиха, появившихся уже дав
но и постоянно возбуждающихъ интересь, можно-бы ничего не 
говорить въ «БпблюграФШ», п ограничиться однимъ извещешемь 
о iiocTvn.ieiiiii ихъ вь продажу; но малое раепроетранеше эта
го сочннешл вь русской публике, побуждастъ насъ войти здесь 
вь некоторый подробности.

l’vcciiie ученые давно знають и давно оценили «письма» Ли
биха; но техники и сельайе хозяева (также вообще образо
ванный клаесь общества), для которыхъ преимущественно тру
дился знаменитый хнчикъ, еще не всI; знакомы съ ними; дока- 
затсл!»ствомъ этому служатъ прежше переводы, до сихъ поръ не 
распроданные.



Товарищество «'Общественная польза» (бывипй торговый домь 
С. Струговщикова, Г. Похптонова, II. Водова и К °), избрало 
для перевода самое последнее пзда, 1е «писемъ», дополненное 
авторомь письмами о научномъ пнтерес1; естеетвеиныхъ наукъ, 
объ измЬнешяхъ с» 1Ъ вь безорудныхъ тЬлахъ, о свойства\ъ 
этихъ измЬпенш, о матер1ализм!;, самосгарашп, и наконецъ —  

осельскомь хозяйств!..
Какая ц1>ль этихъ ппссмъ? Разсуждаегь-лп въ нихъ авторъ

о вопросахъ науки и крптпкуетъ-л» работы разныхъ ученыхъ? 
Млн научаетъ профана читателя уму разуму? Или ограничи
вается перечислениемь правиль п законовь науки, предостав
ляя иримЬнеше ихъ сметливости и уму читателя? По пусть 
письма говорятъ сами за себя. Одно письмо Либиха, объ удоб- 
решяхъ, было помещено вь нашемь журнал!;, зд!;сь мы сдЬ- 
лаемь извлечете изь двухъ другихъ, разнообразнаго содержа - 
нiя, одного— гехннческаго, другаго— сслъскохозяпственнаго.

Девятнадцатое письмо. Брожешё есть окпелеше пли гор1>- 
iiie при обыкновенно» температур!;, п потому не можеть 
происходить безъ доступа воздуха »л» присутепня кислорода. 
Б!;леше тканей есть также окпелеше. Окпелеше виннаго 
спирта происходить только при возвышенной температурь, 
когда онъ горптъ. Вещества, не прпходящ'1Я въ брожеше 
при обыкновенной температур!;, могутъ бродить и окисать, 
когда соприкасаются съ бродящими веществами. Этимъ 
объясняется окпелеше сп»рта, при обыкновенной температур!;, 
когда изъ него добывагогъ уксусъ; образоваше селитры и 
другихъ азотно-к»слыхъ солей —  въ подвалахъ и на стЪнахъ 
здашй; — образова1»е пивныхъ и винныхь дрождей п т. п. 
Ну еппрть не окисляется пр» 8 ил» 10° стогр. термо
метра, хотя бы онъ и прикасался къ бродящимь веществамъ. 
Въ Баварш, при этой температур!;, разл»вають пиво въ широ- 
liie чаны: дрожд» образуются, но пиво не кпенетъ. Вино 
еще-бы легче обработывалось по этому способу; къ сожал!ипк), 
не все хорошее находить себЪ npiiMtneiue въ практик!;. На 
Рейн!;, вино хранятъ въ довольно теплыхь покояхъ, что совер
шенно противоречить вышеприведенному Факту науки; и хотя
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гам h прекращаюсь доступъ воздуха къ вину, наложсшемъ трубъ, 
наиолнснныхъ водою, но это— ложное и бесполезное ухищ 
реше.

Сороке-первое письмо. Почва содержитъ въ себе азотъ и ам- 
Miaiib, nocTynaiomie въ нее огьрастешй, жнвотныхъ и изъ воз
духа. PacTdiie можетъ развиться вполне только при пахож- 
денш въ почве нужнаго количества азота и амм1ака. Чемъ 
больше поверхность корневыхь мочекь, тЬмь сильнее Bcacbinanie; 
и чемъ больше питательпыхъ веществъ въ почвЬ, тЬмь силь
нее развиваются корни. Сколько азотныхъ частей всасываеть 
каждая корневая мочка— неизвестно, и потому нельзя опреде
лить, сколько этихъ веществъ должно приходиться на квад
ратную единицу разреза почвы. По разложешямъ, пахатная 
почва, на 100 дюймахъ глубины, содержитъ азота гораздо бо
лЬе, чемъ сколько его нужно для растеши; кроме того они получа
юсь азотъ и амм1акъ изъ воздуха, следовательно причина неу
рожая отъ недостатка азотистых ь частей въ почве —  весьма 
рЬдкое явлеше. Вь Баварш, въ 1057 г., удобряли почву азот
нокислыми солями и не получили хорошихъ резульгатовъ; но 
удобряя посредствомъ гуано, содержавшемъ столько же азотис- 
таго вещества, сколько нхъ было вь вышеозначенныхъ соляхъ, 
получили тройной урожаи пшеничнаго зерна и двойной— соломы. 
СлГ.довательно, урожай болЬе зависитъ отъ нелетучих* ппта- 
тельныхь веществъ, сонровождающнхъ азотъ въ гуано. По опы- 
гамъ .1о, прпбавлеше къ почве азотныхъ веществъ, делается 
пзлшннимъ, по мерЬ увелнче1Йя въ ней другихъ питательпыхъ 
началъ. Оппъ объясняется, почему урожай двухъ полей, 
въ одной местности, бываетъ различенъ, хотя почва ихъ 
нолучаетъ пзъ воздуха одинаковое количество азота и угле
кислоты. Ooii.iie урожая зависитъ оть обнл1я въ почве неле
туч нхъ питательпыхъ частей, а скорость истощешя поля отъ 
скорости поглощешя ихъ растешемь. Удобреше аммошакаль- 
нымп солями усилпваетъ эту скорость, но за то ускоряетъ нс- 
тощеше поля; и если, при извЬстномь урожае, почва истощится 
во 100 л I;Iъ , то при удобрен'ш, слЬлавъ двойной урожай, мы 
истощимъ ее въ 50 л!;тъ. Удобрен^ чидШской селитрой, по



варенною ii аммошакальнымп солями, безъ обращешя внимашя 
па про'пя услов1я inrraiiia растеши, есть рискъ.

Господствующи! харакгеръ этихъ иисемъ: наведшие мысли 
читателя на рацшнальную систему разсуждешй. Такимъ обра- 
зомь, Либпхъ не даеть намъ прямыхъ совЬтовь , а учить — 
разсуждать, пмЬя всегда въ виду практическое пршгЬнсше на
уки. Такимъ образомъ, если течнпкъ или ce.ibciiift хозяинъ, пли 
вообще человЬкъ желающ'ш приняться за какую нпбудь про
мышленность, прикосновенную къ хнчш, пожелаетъ получить 
правильный взглядъ на сущность своего предмета,— «письма» 
Либиха будутъ ему лучшпмъ сов1;тнпкомъ. Нредыдущ'ш письма, 
иапримГ.ръ, полезны: пнвоварамъ, вииокурамъ, погребщикамъ, 
хозяевам*, агрономамъ н ц'Ьлой Фаланг!; людей не спдящнхъ 
сложа руки. Кроме техническая характера , въ «ппсьмахъ» 
Либиха мнопе статьи посвящены ф п з 'ю ло пи  и медицине, при 
чемь авторъ является горячимь протпвникомъ гомеопатш, на
зывая ее шарлатанствомь.

Вь «ппсьмахъ» Либиха изложена полная картина химш, вь 
связи со вс1;мъ тЬмъ, куда она входить какъ дЬль или какь 
средство.

Что касается до перевода, то онъ вообще хорошь. «Письма» 
читаются легко и сь ннтересомь.

Ово зрьш е  НОВЫХЬ ЖУРНАЛОВЪ.

I и с т в и к !  промышленности), издаваемый въ Москве 0. Чи- 
жопымь и И. Бабстомъ, №  1. (Выходить ежемесячно книжками, 
въ В д. л., изъ 20 печатныхъ листовъ, съ прпбавлешемъ еже
недельной газеты «Акщонеръ»; цена, съ прпбавлешемъ, пере
сылкою и доставкою, 15 р. с. Подписка принимается въ Москве, 
и для пногородныхъ въ редакщн журнала, въ Калачномь по-



реулкЬ, вь домЬ гр. Комаровской; вь Петербург!,— у книгопр. 
А. II. Давыдова; въ Одессе— у А. С. Великанова.)

«ВЪстннкъ промышленности» началъ издаваться съ 1юля 
1859 года; и съ первой книжки, до настоящей последней, 
не изм1;ш1лъ своему прекрасному характеру. Перюда новости 
дша— для него не существовало; съ первой книжки, онъ сде
лался отличнымъ журналомъ, въ своемъ роде.

«ВЬстникъ промышленности»— журнал ь вовсе не спещальный, 
потому что промышленный извеспя интересуютъ каждаго обра
зованная человека, вь одинаковой степени съ извЬепями поли
тическими, художественными и др. Не смотря на это, редак
торы находятъ полезнымъ помещать въ журнале статьи техни
ческая содержашя, о которыхъ мы и будемъ своевременно бе
седовать съ читателями.

Въ №  1, за нынешнш годъ, первая подобная статья пред
ставляетъ извЬаче о газовой машитъ Ленуара, знакомой уже 
читателямъ изъ первой книжки нашего журнала, и описашя ко
торой, болЬе или менЬе кратшя или подробныя, еще раньше 
были помещены въ иностранныхъ газетахъ и журналахъ, въ 
Морскомъ сборнике и въ Нллюстрацш. Статья принадлежитъ 
г. Терехову. Въ конце, авторъ приводить сведеню о ценахъ 
этой машины въ Париже, изъ котораго видно, что въ мастер
ской (55. Rue Rousselet) приготовляюсь газовыя машины отъ 
'/„ до 20 лошадиныхъ силъ, и стоять: на русск'ш деньги, при-

<1>ранкъ=:25 коп.
Машина въ У, силы . . . . . . . 225 руб,

» 1 силу . . . . . . . 557%
» )) 2 силы . . . . . . . 477У,
)) )) 0 » . . , . . . . 617‘/,
)) )) 4 » • • • • • • • 757‘/а
)) » 6 . • . 1050
)) )) 0 » • • . «
)) )) 10
)| )) 12 » . , . . . . . 1940
1) )) 15 » • . • • . . . 2572У2
» )) 20 . . • 2982‘Л



Каучуке и гутта-перча. Эта статья совершенно подходить 
къ характеру «Вестника промышленности»; она еще не кончена, 
но уже можно видеть, что цель автора, представить читате- 
лямъ истор1Ю развитая, современное состоян1е и будущность 
каучуковой и гутта-нерчевой промышленности. Изложеше отчет
ливое и легкое. Подобнаго рода статьи, должны интересовать 
каждаго образованнаго человека.

Механическое завгъдете вз Кострома*, статья М. Те— ова. 
Здесь описано, и очень подробно, Костромское Механическое 
заведете гг. Шнповыхъ. Вь статье нЬтъ техннческаго oruicania 
производствъ, но она интересна, какъ матерёалъ для русской 
промышленной статистики. Редакщя «Вестника» постоянно по- 
мещаетъ въ журнале подобный статьи и заслужнваетъ за это 
особенную признательность общества.

О грушевскомз антрацитгь, г. Барбота-де-Марнн. Столько 
было писано объ этомъ антрацитЬ, и такъ мало для него сде
лано, что право, встречая где-либо статью по этому предмету, 
въ особенности съ предлогомъ О въ заглавш, теряешь всякую 
охоту къ чтенчО ея. Но статья г. Барбота значительно отли
чается отъ другихъ статей объ этомъ предмстЬ: въ ней поме
щены интересныя геологичесшя сведетя о местности, где за- 
легаетъ уголь, и весьма дЬльныя заметки о добыче и ценности 
антрацита.

Нисколько зам т ат й обе ucmopiu крашешя, какз крити
ческой, такз и опытной, Боллея, изз Цюриха. Наши чита
тели уже знакомы съ содержашемъ этой статьи, по помещен
ному въ нашемъ журнале «критическому изслЬдованпо теорш и 
практики красильнаго искусства». (См. С. М. и Т. 1860 г. т. 1. 
JW  6 стр. 755).

Зампчангя на статью г. Липина. —  г. Липинъ поместил ь, 
въ №  5 Журнала Путей Сообщешя, I860 г., статью, въ кото
рой осуждаетъ устройство высокнхъ гиатФормъ, на станщяхъ 
желЬзныхъ дорогъ, и отдаетъ преимущество особымъ стуиень- 
камъ при вагонахь, позволяющимъ иассажнрамъ выходить прямо 
на землю; другими словами, г. Липинъ держить оппозицио



противъ станцш Николаевской, Петергофской и Царскосельской 
дорогъ, и выказывается партизаномъ станщй Варшавской, (кроме 
Петербургской) и подобныхъ ей станций этой дороги. Г. С. 
— напротивъ, стоить за платформы. Намъ кажется, что оба при
держиваются крайностей. Г. Липннъ доходить до того, что 
пишетъ: «Желательно, чтобъ означенный дороги, т. е. Нико
лаевская, Петергофская и Рижско-Динабургская, со временемъ, 
при ремонт  ̂ и перестройке путей и станщонныхъ платФормь, 
перешли, хотя постепенно, къ утвержденному ныне нормально
му пределу разстояшя между путями— въ I сажень», т. с., (ска- 
жемъ словами г. С.), чтобы постепенно, по всей длине доро
ги, раздвинули на 1 ф утъ разстояше между путями, увели
чили на I ф. ширину насыпей и выемокъ, мостовъ и соответ
ственно раздвинули всЬ здашя при дорогахъ. На счстъ же ус
тройства станцш и вагоновъ, мы скорее согласны съ г. Липи- 
нымъ, но полагаемъ, что самые удобные вагоны ranie, кото
рые имЬютъ входныя дверцы съ боку (по одной или по две 
на каждой стороне) и при нихъ нешироюя сходный ступеньки 
и скобки (чтобы держаться), въ середине же долженъ быть 
проходъ для кондуктора и двери въ поперечныхъ стЬнахъ, от- 
крывающ1яся только на случай надобности. Замерзаше ступе- 
некъ не можетъ быть поводомъ къ несчаспямъ: на лету изъ 
поезда никто не выходить; а при стояши, каждый мужчина 
удобно влезетъ въ вагонъ, даже и по обледенЬвшшгь сгупень- 
камъ; а неловкимъ изъ дамъ, можетъ помочь кто нибудь изъ 
спутниковъ мужчинъ или кондукторъ. Ноуспевашй быть но долж
но, потому что поЬздъ отходитъ не въ минуту третьяго звонка, 
но noc.it него, когда оберъ-кондукторъ окинетъ взглядомъ все ва
гоны и дастъ знакъ къ отправление. Положимъ, наконецъ, что 
поездъ уже двинулся, и является пассажиръ, желающш войти 
въ вагонъ; такому иасса;киру не менее опасно входить сь плат
формы, чЬмъ по ступенькамъ. Платформы югёютъ значеше ком
форта, всегда дорогаго; на желЬзныхъ дорогахъ, вопросъ ком- 
фортабельнаго входа въ вагоны долженъ уступить место де
шевизне устройства, отражающейся на всемъ подвижномь со- 
гтаг.е. Если-бы платформы были необходимы для схода, такъ



что управление дороги должно было-бы нести на себе тяжесть 
дороговизны нхъ п безобразить станцш когда при ней нЬтъ 
поезда, то out устроивались-бы и при домахъ передъ каждымъ 
подъЬздомъ, дли выхода изъ кареты, т[;чъ бол fee, что лошади—  
капризный движитель, а локомотивъ— самый послушный.

С е л ь с к о е  Х о з я й с т в о , журналъ при Пмператорскомъ Москов- 
скомъ Обществе Сельскаго хозяйства. Л ?  1. (Выходить еже
месячно книгами въ 8 д. л., не менее 8 печатныхъ листовъ; 
цена 6 р. с., съ пересылкою 7 р. 50 к. Подписка принимается, 
для Москвы и иногородныхъ, въ редакцш, въ Москве, въ до- 
мЬ Земледельческой школы; въ Петербурге— вь бпблютекЬ г. 
Сеньковскаго, въ Б. Морской.)

1861 годь встретплъ преобразованный журналъ «Сельское 
Хозяйство». Прежде журналъ этотъ представляль органъ Об
щества, теперь, по предложение члена А. Ульянина, онъ рас
пался на две части: 1) действш общества и статьи имь про- 
смотренныя, 2) часть редактора, въ которой онъ полный хозя- 
инъ. Такимь образомъ, подписчики стали получать два жур
нала: одинъ— Общества, а другой— г. Анненкова. Чтоже— и пре
красно: Коммерческая газета и журналъ для Акц'юнеровъ сое
динилась вь одну газету;— «Сельское Хозяйство» распалось на 
два журнала, п значить,— равновесювозстановплось. Поэтому, 
совершенно напрасно протестовалъ г. Шишковь нротивъ ис
полнена проэкта г. Ульянина; г. Шишковъ, (его протестъ напеча
тать въ 1-мъ нумере), толкуетъ о томъ, что должно делать Обще
ство , какую роль должень играть его журналъ; скорее нуж
но разеуждать о томъ, что можетъ делать общество и какой 
можетъ оно издавать журналъ.

Разсмотримъ нЬкоторыя статьи перваго нумера «Сельскаго 
хозяйства», относительно предметовъ, входящнхъ въ составь 
нашего журнала. 06s испытанги заграничныхз земледгьлъчес- 
кихз машин* на хуторе Общества, статья г. Бажанова, (ди
ректора хутора п автора «опыта земледел1я волыюнаемнымъ 
трудомъ»); въ ней описаны опыты съ сенокосильной машиной 
Дрея, машиной Вуда для кошешя ci.ua и жатвы хлеба, сено-



вороппкой Никольсона, граблями Бургесса н Кея (/&е), сено
косилкой Вуда и жатвенными машинами Бургесса и Кея и Вуда. 
Выгоды и неудобства каждой объяснены авторомъ, который за- 
ключаетъ свою статью тЬмъ, что жатвенныя машины хороши 
только на ровныхъ и гладкихъ поляхь, при опытныхя маши
нистах*, съ чЬмъ и мы вполне согласны. Въ конце описаны опы
ты надъ восьмиспльнымъ локомбплемь г. Голованова, оказав
шимся весьма удобнымъ.

Изложете нжоторыхб пргемове, для установки перенос
ных?; машине Гансома (съ чертежомъ). Коротенькая, но дель
ная статейка.

О зерносушилках*, бывшихз на выставюъ Больно-Экон. Общ. 
(съ рисунками) М. Я. Киттары. Опреде.швъ теоретичешя ос- 
новашя просушки зеренъ, г. Киттары опнсываетъ приборы гг. 
Рагозина, бар. Розена и Максимова; первый признанъ имъ са- 
мымъ неудачнымъ, потому что легко допускаетъ пригараше 
зерна, второй,— очень хорошимь, а третш— кроме того, и весь
ма замечатсльнымъ по изобретенно.

Хроника мсхантескихд заведенш. Эго— рядъ статей, нача
тый редакщею еще вь прошломъ году, съ целью собрать све
дения о механпческнхъ заведешяхъ, приготовляющпхъ разныя 
машины, преимущественно земледкльчсойя, и объ успЬхахъ улуч- 
шенныхъ манишь на поляхъ руескихъ хозяевь. Какъ виДите, 
цель прекрасная.

Къ числу извецШ, можетъ быть причислена статья: Отзыве 
о сушилънгъ г. Бстск, уже описанной въ журнале въ 1860 г. 
Авторъ, г. Правоторовь, приносить искреннюю благодарность 
изобретателю. Къ первому нумеру приложены: записки Юрьсв- 
сиаго Общества С. X ., три сорта сЬмянъ , каталоги сЬмянамь 
и лнеть съ планами садовъ, составленными г. Пммеромъ. Судить о 
последнихъ трудно, потому что расположите сада завнентъ 
отъ местности н оть цели и вкуса хозяина; жаль, что въ 
объяснешяхъ, назваше растешй обозначено только на латинскомъ 
языке, хотя и русскими буквами. Всяки! ли знаетъ, что та
кое Лнгуструмъ вульгаре или Роданте Манглезш?



ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКАЯ ВОЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКЛГО ОБЩССГВЛ.

J \?  1. (Выходятъ ежемесячно книжками въ 0 д. л., изъ 9 или 
10 листовъ, съ присоедпнешемъ еженедельной газеты «Хозяй- 
ственныя Записки»; цена 4 р. съ пересылкою.

Изъ числа статей, имЬющихъ большее или меньшее сопрп- 
i;acatiie съ программою нашего журнала, въ первомъ нумер!; 
помещены слЬдующ1я.

Моноцшф'ш здороваю коровьяю молока, г. Неручева. Статья 
еще не копченная, но весьма дельная п совестливо составленная. 
Сначала говорится о пропсхожденш молока въ т1;лЬ животнаго, 
потомъ излагаются Физичесшя свойства молока, и поел!, того—  
химпчетя. О чемъ будетъ говорить авторъ въ сл!;дующпхъ 
статьяхъ, еще не знаемъ, но желали бы, чтобъ въ нихъ заклю
чалось более практическихъ св1;ден1Й, чЬмъ въ первой. Въ Биб- 
л'юграФпческомъ отдел!;, сд!;лапъ разборъ пяти нумеровъ жур
нала «Сельское Хозяйство» за 1860 годъ, который занимаетъ 51 
страницы.

Статья обд отдп,лети пчеловодства на выставки I860  г. 
очень хорошо написана, жаль только, что не приложено рисун- 
ковъ ульевъ, о которыхъ вь ней говорится. Къ этому № «Тру- 
довъ» прпложенъ портреть, но чей,— не беремся решить; сколь
ко мы не пересматривали эту книжку, мы нигде не могли 
найти отвага на наши недоразум+лия. Что же касается до Фак
симиле, подписи подь портретомъ, то едва-ли кто нпбудь вь со- 
СТ0Я1Н11 се разобрать.

БИВЛ10ГРАФИЧЕСК1Й УКАЗАТЕЛЬ (*).

Строительное искусство.
89. Orneinenls, motifs it'archilerture, rases et dirnrations, g r n i r s  par I'et/urgnol, 

Pans. ^Орнаменты, архитектурная модели u украшешя, гранюроваииыя Покеню ел 
рисунк. гг. Торо, lkuierta. Маро, Ф . де-Кюмиьс, Брюнсттн. Парпжъ.)

( ’j Brt означенные здЪеь книги можно получить череэъ магазины: Битеиажа п Ка
лугина, Л. А. Исакова, Шмиц,юр|л u М. О. Вольфа.



90. Traile pratique des operations sur le terrain; par A. F. В run. 64 p. avec 21 
jilanches. Liege et Paris. (Практическое руководство къ работамъ въ no.lt, содержащее 
способы провШпвашя п нивелировки, необходимые, прп провод!; обыкновенный и же- 
лЪзныхъ дорогъ и каналовъ; сост. А. Ф . Брёпомъ. 64 стр. съ 21 лист, чертежей. 
Л|'ежъ п Парижъ. 1 р. 25 к.).

91. Le macadamisage et le parage a Paris; par Ch. H'oiitez. 33 p. Paris. (Mo- 
щепю улицъ, по способу Макъ-Адама и обыкновенному, въ Парижа. Соч. К. Bvaneaa 
33 стр. Парижъ. 20 к.).

92. L’ Architecture privce an X IX  sit'd с, sous Napaleon III. par. M. Daly, i-er li- 
iraison. In-folio. 4 pi. grav. Paris. (Гражданская архитектура X IX  стол1тн, при 
Наполеоне III. Hoetiiinie дома въ Париже u его окрестностяхъ. Планы, фасады, раз
резы, детали и пр. Соч. Дали. Выи. 1-ын. въ лпстъ. 4 грав. листа. Парижъ.).

93. De la separation horizontale des terrains miniers, et de la servitude de la 
mine sur la surface; par P. Rey. 8 p. Chalon-sur-Sadne. (О горизоптальномъ раз- 
дЪленш рудокопной почвы и доставленш руды на дневную поверхность, сост. П. Рей. 8 
стр. Шалонъ на Caoirt.).

94. Ваи— /Calender fur das Jahr 1861. Ileramg. von L. Iloffmann. 14 Jahrg. 
Mit Holzschn. Berlin. (Строительный календарь на 1861. Изд. Л. Гофманомъ. Годъ 14 
Съ рисунк. Берлпнъ. 45 к.).

95. Moderne Schaufenster; von Л. Fricke и. Н. Kaemmerling. 3. Lfg. 6 lith. in
folio. Berlin. (HoBt,iiiuin формы оконъ. Сост. А. Фрикке и Г. Кеммерлингомъ. Вып. 
3. съ 6 лит. табл. въ листъ. Бер.пшъ. 1 р.).

96. Die Schule der Па и кип st. 2 fid. 1 Ablk. 2 Thl. и. 3 ltd. 2 Ah ft. Hit IIolz
schn. Lpzg. (Школа строителышго искусства. 2-го тома. 1-го отд. 2-я часть и 3-го
тома. 2-го отд. 2-я часть. Съ политипаж. Лейицигъ. По 1 р. с.).

97. Elemente der Landschafts-Gartenkunsl; von R. Siebeck. 1 Lfg. Mit 4 litli.
Taf. in-folio. Lpzg. (Начальное основаше ландшафтного садоводства; сост. Р. Зибо- 
конъ. Вып. 1. съ 4 лит. табл. въ лпстъ. ЛеВпцигъ. 1 р. 15 к. Раскрашенное
1 р. 50 к.).

98. Die Ileizvorrichtungen der Kiihe. Гон С. Stegmanп. Hit 12 lith. Taf. Weimar. 
(Нагревательные снаряды для кухни; соч. К. Штегмана. Съ 12 лит. табл. Веймаръ. 50 к.).

99. Enlwiirfe zu avsgefiihrten u/fentlichen und Prirat -Gebauden. Von E. Tilz. 
3, 4». 7. Heft. Mit 17 lith. Taf. in-folio. Berlin. (Описайic существующи.гь публпчныхъ 
и частныхъ здашй. Сост. Е. Тицомъ. 3, 4 и 7 тетр. Съ 17 лит. таб. въ листъ. Бер- 
линъ. За тетрадь 2 р.).

100. Recueil des compositions, executes ou projetees sur les dessins. de .1. M. Che- 
narard, architecte, prufesseur ii VEcole imperiale des beau.r-arts de Lijon etc. Lyon. 
(Coupanic архитектурмыхъ чертежей, съ предметовъ исполненныхъ или проэктирован- 
ныхъ г. Шснаваромъ. Лшнъ.).

101. Drainbau Yon 0. Allard. Berlin. (Дрена,къ. С ч. О Аллара. Берлпнъ. 70 к.).
102. Darstellung (ler in den Gehirgsiraldnngen des oberbager Salinen-l’orstbezirkes 

in Лnicendung kommenden Ilolzbringnngs — Mittel. I Mit Holzschn. Miincjien. (Onu- 
i-anic способа доставки дровъ, введенного въ верхиебаварскомъ соллномъ и лЬсномъ ок
руге- I. Съ рисунками. Мюихенъ 60 к.).



Механика.
103. Traite theorique et pratique des moteurs a rapeur; par Armenqand aine, in

genieur. Tome 1-er. V III —560 p. et atlus de 21 pi. Paris. (Теоретическое n
практическое руководство о парошхъ двигателяхъ, содержащее предварительный понят 
изъ физики и механики, въ прнмЪнонш ихъ къ изучешю пара, и краткую ncTopiio пзи- 
6ретен1я паровыхъ машинъ. Сост. Арманго старшимъ. Томъ 1-й. въ 4■. д. j . V III  — 
560 стр. съ атласот, изъ 21 листа. Парпжъ.\

Все сочннсшо разделяется на 2 части или на три тома; первая часть
въ однояъ томЪ, сод. onncaiiie гидравлпческихъ дннжитслей о сост. совср
шенно отдельное сочпнеше. Ц1;иа за томъ 11 р.

104. Sur la machine pneumatique it double cgliudre; par Victor Derode. 7 /). />im-
kerque. (О воздгншэмъ наеосЪ съ двойными, цплпндромъ. Соч. В. Дсрода. 7 стр. Дюн-
кирхенъ.).

103. Locomobile a vapeur, sysleme Lelandais Alexandre, breiete en France et en An 
gleterre. Nantes. (Чортежъ пароваго локомобиля, системы Леландо Александра, прпвиллеги- 
рованной но Франци i  Лнгл'я. Наптъ.).

106. Grund:iitje der Meehanik; Го» М. ttiihlmnnn. 3 Attfl. Mit Holzschn. Lpztj. 
(Основатя механики; сост. М. Рюльманомъ. Изд. 3, съ полптшпаж. Лейпцпп. 2 р.).

107. Charrut forestiere; par I. Dubois. S p. Alois. (Тележка для .i1,ca; соч. I. Дю
ну a . 8 стр. Блуа.).

Технологгя.

108. Fabrication du soufre par le traitement des sulfures metalliques; par М. I. 
llrunfaut, ingenieur civil. 60 p. et 4. pi. Paris. (Добываш'е ct.pu изъ ctpHiicTuxi 
металлический, соединенш. Сост. М. И. Брюпфо. 60 стр. и I чертежа. Парпжъ ).

109. Traite. theorique et pratique de la mitaUurgie du fer; par С. E. Jullien, in- 
genieur. Avec un atlas de 51 pi. Jn — 4°. V I I— ФОО p. Paris. (Тенритическш н 
практически! к;ргъ ыета.мурпн se.itoa, дли ученыхъ, ннженеровъ, фаорнкантоьъ 
н учениковъ спец1альныхъ 1UKO1Ъ, содержаний въ ссбъ прпготовлеше чугуна, желТ.за, ста
ли и жести. Сост. Жю.неиомъ. Съ атласомъ изъ 51 чертежа. Въ 4. д. л. V I I—400 
стр. Парпжъ 9 р.).

110. Tableau eomparatif des experiences de seel.e de la condition publii/ue des lai- 
nes, calculees sur I'addition de 15% et de 18 '/, “ 0 au poids de iabsolu, dressc par 
L. el P. Culardeau- In-planu. 1 p. Ilcthel. (Сравнительная таблица опытивъ сушсшя 
шерсти, раечнтанная, съ прн.ю.кешемъ 15°/0 и IS V4 "/и къ нормальному вЬсу. Сост. А. 
П. Ь'оллрдо. Въ листъ. 1 стр. Ретсль.).

111. КшцчЧе snr la culture de la vigne et la fabrication du tin. Par M. Iluot. И  
p. Meti. (Объ обработкЪ винограда и впиоцЪл'ш. Донесеню г. Гюо Лкадс.чш наукъ Мет
ца. 41 стр. Метцъ.).

112. Compte rendu sur le tanage accelere de M.' k node re r; par Willi. Kampfmeijer, 
fabrieant de cuir it llerlin. 22 p. Strasbourg. ^Отчстъ объ ускоренном!, дублеши, по 
способу Кнодерера. сост. В. Клмпфчсйерочъ. 22 пр. Страсбурга).

113. Utilisation des menus combustibles sans raleur; par Eduard Kraft, ingenieur 
4 p. Strasbourg. (Употребелше въ пользу мслкн.хъ. ничего не стокниихъ, горючшъ матс- 
ршовъ; соч. Б. Крафта. 4 стр. Страсбург!.).



114. Guide complel du peintre en voitures; pur Arlot, peinlre en dquipages, et 
illustre par A. Guillot, archilecte en voiture. 96 p. et 3 pi. Paris. (Полное руковод
ство для каретнаго живописца; сост. Арло и пллюстр А. Гильо. 96 стр. п 5 ригун- 
ковъ. Парижъ. 2 р. Для подписчиков! на журналъ Mercure universel — 1 p. 25 к.).

115. Distilleries agricoles du systeme Kessler. 16 p. et 5 pi. Metz. (Зем1едЬдьческ1е 
нерегонные приборы Кесслера, примененные къ легкой и дешевой обработка сахариетыхъ 
веществъ, напр', свекловицы и маркови; равно какъ и веществъ крахмальпыхъ, каковы: кар
тофель, хлЪбъ и пр. 16 стр. и 5 табл. Метцъ.).

116. Note sur les rouges d’aniline; par Ch. Lauth el Depoully. In i0, 19 p. Paris.
(Заметки о красной краскЪ изъ анилина; сост. К. Лотом! и II. Дспульн. 1!ъ 4. д. л. 19 
стр. Париж*.).

117. Handbuck fur feinere Metallarbeiler; ion С. Gunther. Dresden. ("Руководство
для работника, обработывающаго металлъ; сост. К. Гинтеромъ. Дрезденъ 1 р.).

118. Die пене electrochem. Vergoldung und Versilberung sammtliher Metalle; Von
C. Gunther. 2 Ausg. Dresden. (Новое электрохимическое золочеше и сереброше метал
лов!; сост. К. Гинтеромъ. Выи. 2-й. Дрезденъ, 50 п.).

119. Praktisches Handbuck fur Tuchfabrikanlen. 3 Aufl. Forst. (Практическое ру
ководство для фабрикантовъ суконь. Изд. 3. 40 к. .

120. Ilandwdrterbuch der Berg, - Hiitten - und Salzwerkskunde ; гоп C. Hart
mann. 2 Aufl. 3 Bd. Weimar. (Ручной словарь горнаго, заводскаго u солянаго дела, 
сост. Гартманомъ. Изд. 2. Томъ 3. Веимаръ. 3 р. 50 к.).

121. Technolug. Wandtafeln; von Fr. Knapp 12 Lfg. Mit 4 chromolith. Taf. in-fo
lio. MUnchen. (Ст1,нныя таблицы технологш, сост. Ф  Киапомъ. Вып. 12. Съ 4 хром, 
таблицами. Вь лпстъ. Мюихенъ. 9 р. 40 к ).

122. Die Branntweinbrennerei; von A. Korte. Breslau. Вппокуреше. соч. А. Керте. 
Бреславль. 1 р. 35 к.).

123. Veber das Ultramarin; von П. Bitter. Gottingen. (05ъ ультрамарин!;; соч. Г. 
Риттера. Геттингенъ. 40 к.).

124. Neuer Schauplatz der Kiinste und Handwerke 118 Bd. Die Fabrication der
fur die Glasmalerei geeigneten Farben; von С. II. Schmidt. 3 Aufl. Mit 2 lith. Taf.
Weimar. (Новая панорама пскусствъ и ремеслъ. Томъ 118. П, иготовлен1е крагокъ для 
рисовашя па стекле; сост. К. Шмидтомъ. Изд. 3. Съ 2 лит. таб. Веймаръ. 75 к.)

125. Ebend. 24S Bd. Compemlioses Handbuch der Farberei; von С. II. Schmidt, 
Weimar. (Toro же пзданЫ, томъ 2t8. Краткое руководство къ красильному искусству, 
сост. Шмидтомъ. Веймаръ. 1 р.).

126. Ueber den Gerbprocess. Von II. Sackur. Gottingen. (Прщессъ приготовлена 
кожъ; сост. Г. Закуромъ Геттингенъ. 20 к.).

Сельское хозяйство.
127 Bapport sur Vouirage: Quarante poires pour les dix mo is de juillel a mai, dc 

M. P. de М., par Ballet. 12 p. Troyes. (О сочиненш, «сорокъ групп, на десять иЪея- 
цевъ отъ тля до мая» гг. М. II. и М. Сост. Э. Бальте. 12 стр. Труа.) См. С. М. 
и Т. 1860 г.

128. Insectes utiles; par J. II Gehin, mcmbre dc plusieurs socieres smaiUes nationu- 
les el etrangeres. 51 p. Metz. (Полсзныя насЬкомыя. Несколько пробъ обработки шелка 
вь Мозсльскомъ д-it. Соч. И. Б. Гегсна. 51 стр. МстцъЛ



129. Catechisme agronomique; par Aristid Vincente. 63 p. el pi. Brest. (Arpono- 
MinecRiii катихизисъ, для употреблешя въ начальным сельекихъ школахг. Сост. Вин

о ентъ. 63 стр. и табл. Брестъ).
130. Bulletin du conseil superieure d’agriculture. Tomes 10, 11 et 12. In 4°,

4 rol. 440— ISO —190 — 2JO pages. Bruxelles. 1837 — 1860. (Бюллетень высшаго
земледельческого совета. Топы: 10, 11 и 12: о состоянш земледЪл1я въ 1856, 
1857 и 1858 годахъ. Въ 4 д. j. 1 тома, 4t0— 150— 190—230 стр. Брюссель. 1857 
— 1860 г. Цена за томъ 2 р. 50 к.).

131. Le Grand almanach du cultivateur, pour I'annee 1861. 48 p. Niort. (Большой
альмана\ъ земледельца на 1861 г. 4-8 стр. Шоръ.)

132 Noyen de multiplier leprodu.il de la vigne; par J. Sourisseau, de Kaysersberg. 30 
p. Colmar. (Средство увеличивать произведете винограда, улучшить плодъ, удобно со
хранять его и распространить торговлю впноградомъ; соет И. Сурпссо изъ Кайзерсбер- 
га. 30 стр. Кольиаръ.)

133. Le bun Jardinier, almanach horticole pour 1861; par Vilmorin, Poileau,
Louis Vilmorin, II a illy, Borie, Naudin, Neumann et Pepin, LXVII—1555 p. Paris) 
(Садовнпкъ, садовый .альманахъ на 1861 годъ, содержаний главныя правила ухода за еа- 
домъ, ежсмЪеячныя показашя садовыхъ работъ, оппсаше, историо и разведоше всЪхъ 
огородныхъ и хлебныхъ pacTdiiii, кормовыхъ травъ, луку и цветочныхъ растенШ, пло- 
довыхъ деревьевъ, полезный. п красивыхъ кустарннковъ, и поняпя изъ садовой ботани- 
мг, словарь ботаничесь-ихъ терминопъ, описан ie медпщшскихъ pacTeniii и пр. Изд. 
Вильмореномъ и др. L X V I I—1355 стр. Парижъ. 1 р. 75 к.)

134.. Du renouiellement des etables de vaches lailieres, par le choix et I'elevage de 
jeunes riles; par N. comte 0. de Sesmaisons. 12 p. Nantes. (Возобновление заводовъ 
дониыхъ коровъ, чрезъ выборъ и воеппташе молодыхъ телятъ. Соч. графа О. де-Семе- 
зона. 12 стр. Нантъ.)

135. Le Tabac; par V. Derode. 7 p. Dunkerque. (Табакъ. соч. В. Дерода. 7 стр. 
Дюнкирхепъ.)

136. Nourelles experiences sur les effets de la garanee, тШ е aux aliments des 
mammiferes et des oiseaux granivores; par le docteur N. Joly. 8 p. Toulouse. (Но
вые опыты надъ д1;йств1'ями марены, при прииЪшивашп ея въ пищу млекопитающих! и 
птицъ; сост. Н. Жолп. 8 стр. Тулуза.,)

137. Nemoire sur 1’amelioration de Гagriculture en France, dedie a S. N. Napo
leon III. Jn 4. 26 p Rumbouillet. (Записка объ улучшемп земледЪп'я во францш; 
посвящено Наполеону III. Разсуждеше о причинах!, вредящихъ развит!ю земледе.ш и
о средствахъ улучшешя. Въ 4 д. л. 26 стр. Рамбулье.)

138. De I’emploi des phosphates mineravx en agriculture; par le baron Ernouf. 40 
p. Paris (Объ упот, eo-ienia фосфорнокислыхъ мннераловъ въ земледЪлш; соч. Ернуфа. 
40 стр. Парижъ.)

139. Regeneration des races de vers a soie par les educations automnales, par 
Emile Nourrigat, proprietaire-edueateur etc. Jn 4°. 39 p. et pi. Nontpelier. (Возрож- 
деше шелковичныхъ червей, съ помощью осенняго воспнташ'я, при обыкновенной темпе
ратур!!, и средства удвоить шелководство въ Европе Сост. Е. Нурига. Въ 4 д. л. 39 
стр. и табл. Моптпелье.)

140. Instructions pour les semis des fleurs de pleine tene, arec Vindication de 
leur couleur, epoque de [loraison, culture, etc.; par Vilmorin, Andrieux et C° mar
ch ands grainiers. 4-e edition. 101 p. et un tableau. Paris. (Наставлоше къ посеву



цвътовъ на открытом!, воздухе, съ показашемъ ихъ цвета, вреиеип разцв̂ Ьтан iflT обработ
ки п пр.; сост Внльмориномъ, Аидр'в п Ко. Изд. 4. 101 стр. съ рве. Парпжъ. 20 к.)

14-1 Serres et orangeries de plein air, apercu de la culture geoihermique; par Ch. 
Kaudin, aide-naturaliste an Museum d'hisloire naturelle. 42 p. Parts. (Теплицы и 
оранжереи на чистомъ воздухе, съ очеркомъ воздЪлываши растеши въ нагретой почве; 
оост. 111. Наденомъ. 42 стр. Парпжъ. 20 к.)

142. Der rationelle Ackerbau; von D. Herzberg. Quedlinburg. (Региональное зе«- 
леделт; сост. Д. Герцбергомъ. Кведлннбургъ. 1 р.)

113. Materialien zu einen Losung der Stickstoff-Frage in der Nalurwissenschaft 
des Ackerbaues. von K. Philippeus. Lpzg. (MaTepiaju для ptraeuifl вопроса о значенш 
азота въ науке земледел1я. Сост. К. Филлпиеусъ. Лейпцигъ. 1 р. с.)

14-4. Schweiz Alpemcirthschaft, von R. Schazmann. 2 Ileft. Aarau. (Швейцарское 
алыпйское сельское хозяйство; сост. P. Шацманомъ. 2 тетр. Аарау. 50 к.)

145. Taschenbuch /иг Pamologen. Mit Holzschn. и. 1 lit It. pi. Stutg. (Карманная no- 
молопя. Съ полптппаж. и 1 лит. табл. Штутгардъ. 30 к.)

Ив. Rationelle nuhnerzucht. Von Walther. Mit 1 lithog. 2. Aufl. Berlin. (Pai(io- 
нальиое виепптате куръ. Съ 1 лпт. рис. Изд. 2. Берлинъ. 1 р.)

147. Anlcitung гиг Behandlung der bekanntesten Blumenzu'ibeln. Von I. Schmitz. 
Mnnchen. (Наставлеше къ ухажнвашю за известнейшими сортами цветочный, луковицъ. 
€ост. Шмпцъ. Мюнхенъ. 15 к.)

Фотографы.
148. La photographie pour tous, apprise sans maitre; par L. Mulot et C. Lefebvre, 

chimistes photographes. 2 edition, revue et eorrigee. 62 p. Lagny. (Фотография для 
вс.ехъ, безъ помощи учителя; сост. Л. Мюло я К. Лефевромъ. Изд. 2-е раземотр. и 
исправленное. Ланьи.62 стр. 25 к.)

149. Handbuch der Photographie auf Collodion. Von P. E. Liesengang. 2 Aufl. 
Berlin. (Руководство къ фотографш съ коллод1умомъ: сост. П. Е. Лпсенгангь. Изд. 2. 
Берлннъ. 90 к.)

150. Keuer Schauplatz der Kiinste гик! Ilandwerke. 247 BA. Das Retuschiren und 
Coloriren der Photographien; Von IV. Crookes. Mil 1 lith. Taf. Weimar. (Новая па
норама искусствъ и ремеслъ. Томъ 247. Ретушовка и раскраска фотографических!, кар
тин!,; сост. В. Крокесомъ. Съ 1 лпт. табл. Веймаръ. 50 к.)

Смгьсь.
151. De la penetration des parlicvles solides h travers les tissus de I economic ani

mate. par I. Crocq, professeur a Vitnnersite de Bruxelles. 20G p. avec une planche. 
(О пронпцанш твердыхъ частицъ сквозь жпвотныя ткани. Сост. Ж . Крокомъ. 20(1 
стр. съ рпс. Брюссель. 1 р. 25 к.)

152. Etudes et lectures sur les sciences d’observation et leurs applications pratiques; 
par M. Babinet. de Vlnstitut. (Academie des sciences). Tome 6. viii—261 p. Paris. 
(О наблюдательным наукахъ и ихъ нрактическихъ орименешяхх. Сост. Бабрне. Томъ 
С. V I I I—261 стр. Парпжъ. 65 к.)

153. Xotice sur un compteur pour voitures; par L. Bruet. 16 p. Paris. (Чпслптель 
для каретъ. обозначающш время хода, остановки и все данныя, необходимыя для учета,



кучеровъ п копдукторовъ, безъ прпчинешя бмпокойства колу-бы то hi было. Сост Л. 
Брюэ. 16 стр. Парпжъ.)

1Ь Etude sur la migration du phosp/tore dans les vegetaux. Premieres recherches; 
liar М. II. Coreminder, membre de la Societe des sciences de Lille. I t  p. Lille. (О пе
реход!; фосфора въ растсшяхъ. Ппршя изслЪдовашя. Соч. М. Б. Коренвиндера. 14 
стр. Л и ль. )

155. Filtres par ascension pour la clarification el lejmralion de I’eau; par Y. E. 
Leconpetir docteur mcdecin et Г. E. Leconpeur fils. 15 p. et pi. Rouen. (Подъемное це
дило для очшцешя роды дождевой, ил, водосмовъ плп резервуаровъ i  лужъ; новые хозяй
ственные фонтаны съ водоочистительными ц!:дн.1ами и малепыйе дорожные фильтры. Сост. 
В. Е. Лекуиеръ съ сыномъ. 15 стр. съ рис. Руанъ. 20 к.)

156. Conseil superieur de I'agricullvre, du commerce et de Vindustrie. Enqutte. 
(Bbicniiii сов!;тъ зечлед̂ .и'я, торговли ii промышленности. ИзслЪдовашя. Торговля Англш. 
Металлургическая промышленность. Томъ 1. Плавка желт,за • стали. Производства 
плавки желТ>за и стали. Прнтзведешя другихъ металловъ. Машины п механизмы, и н — 
871 стр. Парпжъ.)

157. Telegraphic clectrique; par J. Gavarret, professeur de physique a la Faculte 
dc mcdecine de Paris. 4-32 p. avec fig. dans le texte. Paris. (Электрпчееые телегра
фы. соч. И. Гаварре. 432 стр. Съ рис. Парпжъ.)

158. Application de Velectricite aux annoncesd’incendies. par М. M. Marqfoy, ingenieur 
de la compagnie des chemins de fer du Midi, et de Boissac, capitaine rapporteur 
des sape.urs pompiers. 24 p. Bordeaux. ('ПрнмЪнсше электричества къ возвЪщеш'ю 
пожаровъ. Проэктъ гг. Маркфуа и Буассака. 24 стр. Бордо.)

159. Essrtis sur la specialisation dans la production des Mtes a comes; par M. 
le comte 0. de Sesmaisons. 24 p. Nantes. (Объ отдЪленш породъ, при разведенш ро- 
гатаго скота; но поводу годпчныхъ конкурсовъ въ НаптЪ; сост. графомъ О. де-Сеие- 
зономъ. 21 стр. Нантъ )

160. L'annce scientifique el industrielle; par Louis Figuier. 3-e et i-e annee. 531 — 
521 p. et pi. Paris. (Ученый п промышленный годъ, плп годичныя показашя изобр!;- 
тенныхъ работъ н главпыхъ npiiMt.Heniii паукъ къ промышленности я нскусствамъ, 
которые заслуживзютъ особсннаго внимашя; сост. Л. Фипе. Годы 3-Й п 4-И. 531 
и 521 стр. съ рис. Парижъ. За томъ 90 к.)

161. Les grandes inventions anciennes et modernes, dans les sciences, Vindustrie 
et les arts; par Louis Figuier. 11—436 p. avec des nombreuses figures. Paris. 
(ВажнЪшшя древшя u новыя открьтя въ наукахъ, промышленности и искусствах!.; 
сост. Л. Фнпе . I I —436 стр. со миог фиг. Парпжъ.)

162. Compte rendu du concours des animaux de bovcherie, ten и a Nantes, par 
M. le comte 0- de Sesmaisons. 12 p. Nantes. (Отчетъ по нантской выставкЬ бой- 
ныхъ животныхъ, бывшей 27 н 23 марта 1860 г.; сост. О. Семезономъ. 12 стр. 
Нантъ.)

163. Extrait d'un travail sur la cristallisation subite des solutions salines sursa- 
turees; par Ch. Violctte, professeur it la Faculte des sciences de Lille. 15 p. Lille. 
(Записка объ опытахъ надъ крпстлллпзащею насыщепныхъ соляныхъ растворовъ. К. 
В1оллета. 15 стр. Лиль.)

161. Recherche sur la matiere sucrec, contenue dans les fruit acides; theses pour le 
doctoral; par М. II. Buignet. 1п-Ь°. 60 p. Paris. (ИзслФдоваше сахарпстаго вещества 
въ кнелыхъ плодахъ; сост. М. Бюньо. Въ 4 д. л. 60 стр. Парижъ.)



10). Propagation des courants dans les fils ieMgraphiqu.es. Propositions de ehimit. 
Theses presentees, i>our le doctoral des sciences physiques, par N. С. M GuiUemin. 
In 4°. 07 p. el 1 planche Paris. (Раонространеше токовъ въ телеграфическихъ upo- 
волокахт. Задача iio main. Разсуждеше М. Гпллемеиа. Въ 4- д л. 07 стр. п 1 табг 
Парпжъ.)

100. Resumption des travaux de la societe d'agriculture de la Haute - Gar aune, par 
I.ignieres. 10 p. Toulouse. (Краткш обзоръ работъ Общества земледЪл1я д-та Верхней 
Гаронны съ тля 1859 года по ноль I860 г. Сост. Ф . Липьеромъ. 10 стр. Тулуза.)

107. Уот-ellе methode de division; par Parian, professeur de mithematique. In 
+°. 2 p. Montpellier. (Новый способъ дЬлешя; соч. Паршна. Въ I  д• J- 2 стр. Монт- 
лелье.)

108. La vraie т а nirre de multiplier et d’engraisser les lapins a la ville et a la 
campagne; par L. Ravageaux, agronome. 5-e edition, are с figures dans le texte. 
36 p. Paris. (Способъ размпожешя и огкармшвашя кроликовъ, въ город-S и деревне, 
сочинеше содеряитъ въ ce6t: способъ кормлешя кроликовъ, lijjeneiiic ихъ отъ бо.гЬз 
neii и проч.; сост. Л. Раважо. Изд. 5-е съ рис. въ текстЬ. 30 стр. Парижъ. 15 к.)

109. Xuvrel art d elever tl d'engraisser, les poules, les poulets et les chapons, par 
Roulillel, fermier. 4-« edition, revue el eorrigee. Paris. (Новое искусство воспитывать 
я откармливать куръ, цыплятъ и каплуновг, какъ въ IlapuarS, такъ и въ деревняхъ; 
сочпнеше содержитъ въ ceot: способъ кормлешя, лечеш'я оть разиыхъ болГ.зией п пр.; 
сост. Ф . Рутпллс. Пзд. 4-е исправленное. Парпжъ. 15 к.)

170- La Cliimie usuelle, appliquee a liigricullure et aux arts; par le docteur Slock- 
Imrdt; professeur de chimie a Tharand, etc. 528 p. avec fig. Paris. (Xnuia, применен
ная къ землед^лт п искусстиамъ; сост. Штекгардтомъ. Пор. съ iitM. 11-е цздаше 
Ф. Брюстелейна 528 стр. съ рис. Парижъ. 1 р. 15 к.)

171. Conferences de I'association polytechnique, pnblies par Evariste Tnerenin. 1-re 
serie (1859). Le chaos, I'homme, (agriculture, les chemins de fer, par М. Я  Babi- 
net, Ph. Chasles, Barral, Perdonnel. 179 p. Paris. (Труды полптехнпческаго товари
щества, изд. Е. Тевенинояъ. ОтдТ.лъ 1-й (1859 г.) Хаосъ, человЪкъ, землед^е, же
лания дороги; сост. Бабине, Ф . Шалемъ, Баралемъ п Пердонне. 179 стр. Парпжъ. 
25 к.)

172. Le The, culture, гecolte et torrefaction; par E. Caron. 43 p. Paris. (Чай, его 
разведете, собираше и поджариваше; хиинчешя, пптательпыя и медицинешя свойства 
разшчныхъ родовъ чая, его роль въ питашп, B.iinnie его на организмъ, прпготовлеше 
его какь папптка; сост. Е. Карономъ. 4-3 стр. Парпжъ. 20 к.)

173. Г» mot sur les habitations insalubres, par le docteur Debourge. 33 p. Mire- 
court. (О вредныхъ жплшцахъ, объ опасностям, каш они нредставляютъ, п о глав- 
ныхъ средствам къ улучшешю пхъ помонню очищешя воздуха; сост. Дебуряеиъ. 33 
стр. Мпрекуръ )

174. Description des machines el precedes pour lesquels des brevets d'invention ont 
fte pris sous le regime de la loi du 5 Juillet 1844. Tome 30-e. In 4°. 379 p. el 59 
planches. Paris (Onucanie мапшнг и споеобовъ, привпллегироваппыхъ на основанш



закона 5 im.in 1844 года; издано по прикпзан!ю мни пара зомлед1;л1я п пр. Томъ 36-й. 
Въ 4 д. л. 379 стр. п 59 табл. Парижъ.)

175. Traite cnmplel de In division lies champs dims tons les eas; par D. Puille, 
professeur de sciences mathematigues appliquees. 2-e edition, rente a ее soin et eorri- 
gife. 288 p. et vn cahier de 16 planches. Paris. (Tlo.inuii курсъ размежеватя полей; 
общая геодезж, i одера;ащая всевозможные ариометпческю и геоистричесш'е способы, 
простые и л с г и i о, д i я раздГ.лешя почвы на правплышл и неправнлышя Формы; сост. Д 
Пюпль. Изд. 2 о разсмотрТлшое и исправленное. 2SS стр. съ амасоиъ пзъ 16 рис. 
Парижъ.)

176. Tiiee und Kajfee; von IV. Л. Alcott. (Чан п кофе; извлечено пзъ Оппельна 
г. Алькотто».' . 15 к.)

177. Chat nteristik der fur die Arzneikunde und Teehnik ivichtigsten PflanzengtU- 
tungen; von 0. Ilerg. 10. Lfg. Mit 10 lith. Taf. iu-l. Berlin. (Характеристика pacTeiiiii; 
полезныхъ въ меднцпнТ. п техник!.; сост. О. Бергомъ. Вып. 10. Съ 10 лит. табл. Въ 
i  д. л. Берлпнъ. 70 к.)

178. Naturhistorische untl chemisch-technische Notizen. 13. Sammlg. Berlin (Ес
тественно ucTop. и хпмпко-техничесм'я заметки. Берлпнъ. 1 p.)

179. Die Wttldverderber und Hire Feinde; von J. Т. C. Katzeburg. 5 Aufl. Mit 
10 Taf. und Ilolzschn. Berlin. (Истребители л!;са и ихъ враги; соч. И. Т. Ратцебур- 
га. Изд. 5. Съ 10 табл. и политипаж. Берлпнъ. 4- р.)

180. Bibliothek des Wissenswurdigsten aits der techn. Chemie und Gewerbskunde.
1 Serie. 1 Bd. 2 Aufl. und 2 Serie. 2 Bd. 2 Aufl. Mit Ilolzsehn. Lpzg. 
(Бпблштека полезныхъ свТ.деши, по части технической xmiiu и промышленности. От- 
дЪлъ 1-ii. Тимъ 1. Изд. 2. И ОтдЬлъ 2-ii. томъ 2. Изд. 2-е. Съ политипаж. Лейп- 
цигъ. 3 р. 50 к.)

181. Modelle fur Ilandwerker; von T. Bodeuseh. i  Ileft. 12 lith. Taf. Langensalza. 
(Образцы для ремесленника; сост. Т. Бодейчсмъ. Тетр. 4. 12 лит. табл. Лангезза.и.- 
ца. 30 к.)

182. Die ehemisch-teelinischen Mittheilungen der neuesten Zeit\ von L. Eisner. 9 
Ifeft. Berlin. (Химпческо-техническ я̂ свЪдешя iioBtiiiuaro времени; сост. Л. Ельсне- 
ромъ. 9 тетр. Берлпнъ. 1 р.)

183. V ollstandiges Lehrbueh der gesammteu Kunstirascherei und Fleekenreinigungs. 
von Klemm jung. (Полное руководство къ прачечному искусству и къ выводу пятонъ, 
сост. Клемомъ мл. 1 р.)

184. Tafeln sur Beslimmung des Inhaltes Geldirerthes der Stamm-und Nutzholzer; 
von G• Л. Pattberg. \urnb. (Таблицы для опредЪлсшя объема п ценности дерева на 
корн* п въ торговл-Ь; сост. Г. А. Паттбергомъ. Нюрнбергъ. 4-5 к.)

185. Alphabet Sachregister der wichtigsten techn. Journale; von D. Philipp. Berlin 
(Азбучная роспись содержашя иажнШинхъ техпнческпхъ журналовъ, вышедшихъ съ 1-го 
января по 30 iioiifl 1860 г.; сост. Д. Фнлшшомъ. Берлпнъ. 4.5 к.у

186. Die Fortschritte der Physik, im Jahre 1858. Л7Г Iahrg. Red. von 0. Hagen.
2 Abth. Berlin. (Vcntxii физики въ 1858 году. X IV  годъ. Изд. О. Гагеиомъ. Отд. 2-е 
Берлпнъ. 2 р.)
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187. Jahresbericht йЪег die Fortschritie der reinen pharmaceut. und techn. Chemie. 
18ii9. 1 Abth. Giessen. (Годичный отчетъ объ ycntxan чистой фармацевтической и 

технической хпмш. 1859. 1 Отд. Гиссеиъ. 4 р. 65 к.)

188. Anleitung гиг Absch'dizung stehender Kiefern. Von Kohli. Mit Holzschn. Ber
lin. (Наставлеше къ oivtHKt несрублениыхъ сосенъ. Сост. Коли. Съ полит. Берлинъ.

1 р. 60 к.)
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УЛУЧШЕН1Я ВЪ ХОЗЯиСТВЕННМХЪ МАШИНАМ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАМЪТКН.
(но мастерской Грпг. Аид. МясоЪдова.)

1) Улучшенге. или преобразованге молотилътю барабана въ 
цилш дрическихв машинахs. Американскт барабань, наиболее 
употребляемый вь практическомь приложеши, имЬетъ много не- 
достатковъ, часто вводящцхъ хозяина въ убытки и частые 
остановки въ работ!;;— это болЬе происходить оть его сложно
сти и непрочности зубъевь: попавшаяся щепа, или другое по
стороннее rL io , ихъ ломаетъ; и притомъ они сильно пылятъ въ 
лице подавальщику; что-же касается до подшипниковь (томарси) 
его, то они, отъ чрезмерной быстроты, разваливаются и съе
даюсь шипы, особенно когда оказывается недостатокъ вь под- 
мазкЪ; почему я придумалъ совершенно новый кольчужный ци 
линдре ( ф и г .  {  и 5, лис. III.): онъ состоитъ изъ двухъ баклушъ, 
(не чугунныхъ, которые легко могутъ разорваться или разбиться 
въ этомъ случае, а просто изъ 2-хь дубовыхъ круговъ, дтме- 
тромъ въ 9-ть верш.), ошннованныхъ прочною шиною а а а ... 
они на чертежЬ означены точками. Со внутренней стороны врЬ- 
занъ крестъ, е е е е, откованный изь иолоснаго желЬза за под- 
лицо съ баклушами; въ концахъ эта го креста и баклушъ сд!;-



лапы 4 скважины, въ который мроходятъ круглые болты, при
винченные по концамь Ь Ь Ь... На э тихъ болтахъ надеваются 
кольца, въ о вс))шка .иаметромъ, изъ дву-прокатнаго шиннаго 
желЬза; ихъ помЬщаютъ по 15 на арпшнъ, не стесняя между 
собою; эти кольца должны быть прочно сварены, чтобы не 
разрывались. Палуба должна быть литая чугунная, зубчатая къ 
верху, —  и прикреплена шипами К, F, F, прочно, къ дере
вянной подушке dd. Эта палуба или иоддоска должна 
иметь выгибъ не совершенно по par\iycv цилиндра или полета 
колецъ, а къ npioinoii стороне нисколько отложе, такъ чтобы 
кольца не вдругъ вь нее били, а сближались бы постепенно, 
какъ видно на чертеж!'..

Теперь обратимъ внимаше на д 1,йств1е такого цилиндра: ггрп 
500 оборотахъ въ минуту (вместо 1000 въ другихъ), кольцы, 
по центробежной своей силе, всегда находятся по возможности 
вь дали отъ центра, и наносятъ жесточайше удары, и прока
тываясь по хлебу не оставляютъ въ немъ нп малейшаго зерна. 
Кто-то предлагалъ молотить хлЬбъ телегою, катая ее по хлебу; 
то .vIuici'Bic этой машины равно будетъ 15 телегамъ проезжаю- 
щимъ въ часъ 500X60=50,000 саж. или 15 вер.!— да еще 
по чугунной дороге!

Преимущества кольчужнаго цилиндра еще заключаются въ 
слЬдующихъ важныхъ обстоятельствахъ: 1-е. Ежели бы кто, по- 
досаде на хозяина, вздумалъ изломать машину, бросивъ хоть 
долото подь цилиндрь— оно прошло бы, не разстроивъ ни ма
ло моей машины, чего не вынесеть Амерпканскш цилиндръ. 2-е 
Этотъ цилин,1,ръ менее пылить глаза податчику, особенно еже
ли его устроить не выше 5/4 арш. отъ полу, и подмостить къ 
нему подачу горкою,— то можно будетъ подавать граблями 
легкими, еь железными зубьями и съ маленькимь топорпкомъ 
сзади, /для переруба свяигь), чрезъ что облегчится и работа, 
выиграется скорость подачи и совершенно обезопасятся руки 
и глаза.— Всякой хозяинь оценить важность этого улучшешя. 
Кольч)laibiii цилиндръ можно удлинять на 2, 5 4 подачи (*).

(’) Г. с. на 100, 150, 200 кон. пь сутки, конечно и сила должна 
6|.|П> ташке упеличеппон ш. пршш i i..



2) Укршлете наверететь ткивовб производится вь машинам, 
чрезъ заилении въ пазы двухъ  чугунныхъ баклушекъ, привин- 
ченныхъ къ шкиву;— для виду; прекрасно! особенно на круг- 
домъ веретене; но, къ со;кал1;п'ио, часто paooMie наши, замЬтпвь 
что шкивь подался съ мкта и ремень еоскакиваесь, подви
гаюсь его обухомь наместо, и вгоняюсь загвозки до сЬхъ 
поръ, пока чугунные баклушкп разлетятся въ черенки, какъ 
случилось недавно у сосЬда моего по именно; почему я пред
почитаю веретена простые, четырехъ-грапныс,— а шкпвы на 
нихъ не заклинивать и къ нпмъ не делать баклушекъ, а просто 
желЬзныя накладки изъ шины, и прикреплять ихъ, врЬзавъ шу
рупами къ шкивамъ или блокамъ; а чтобы блоки, разъ установ
ленные, не двигались вправо или плево, то зубриломь засе
кать ребра веретена, какъ показано на фиг. 6-й,— и дешево и 
прочно.

3) Шнуровка ремней. Для соединения концсвъ ремней, при 
псредачахъ вь .машннахъ, употребляюсь пряжки или сшиваюсь 
ихъ наглухо; въ первомъ случае пряжки образуюсь вь ро\Ь 
желвака, который подсргпваесь а иногда и разстроиваеть ма
шину; во второмъ случае, ремень вытягивается и требустъ ча
стой перешивки, а отъ сухой погоды садится; чтобы отвратить 
это неудобство, я предлагаю шнуровать концы ремней тонкимь 
круглымъ рсмешкомь. Для этого, въ концы ремней, (смеренпыхъ 
по машине и оставпвъ прозорь на '/г арш.), вшиваются или 
железные пластинки пли толстые проволоки у краевъ LL ; въ 
одномь конце делаюсь, круглою трубочкою, три дыры, а въ 
другомь (, и шнуруюгь, какъ показано на фиг. 7 -й; дГ.ло ста
новится легкпмъ и удобнымь, простым ь и С!юдручнымь.

4) Беспрерывная смазка лежачихг, подшипников*, и шиповв. 
Всегда, по возможности, нужно стараться, чтобы машина сама 
себе помогала, и удовлетворяла свои прихотливые потребы, 
къ которымь человекъ на всякой чась не можетъ быть внима
тельным!.; къ этпмъ прпчотммь машинъ относится ихъ смазка, 
особенно томарей и подшниковъ, где двпаамие быстрое п где 
мазь горись ежечасно. Фиг. 8. представляетъ въ это.мъ стуча!.



мою придумку: стальной томарь Z, лежптъ на чугуннозгь под
шипник!; К. Спереди, ниже лежки шипа, сделана скважина, 
которая, изгибаясь, подходить подъ томарь; вь эту наружную 
скважину вставляется сосудъ, имЪющШ видь трубки S, на
полненной масломь. Теперь зам’Ьтимъ дЬйстше: когда томарь въ 
поко’Ь, то имъ отверзпе закупорено и мазь не расходуется; но 
при двпженш, она сама собой смазываетъ трушдеся томарь и 
П()д:шш1шкь; здЬсь еще не худо заметить, что большею частно 
томарь стараются прикрыть накладкою г; я напротивъ ста
раюсь, наиболее невозможности, оставлять его въ соприкоснове- 
н[ц съ воздухомъ, отъ этого онъ медленнее разгорячается и сталь 
не отпускается.

!)) Новый способе передачи ремневой. При обыкновенной пере
дач!; ремнемъ встречаются два важные недостатка: 1-е, ремень 
стягпваегь очень оба веретена, на которыхъ сидятъ и шкивъ 
N п маховой шкивъ О (фиг. 9); а ежели ремень слабо натянуть, 
(зд'Ьеь исключаются передачи въ далышхъ разстояшяхъ), то 
ремень начнегь протекать т. е. производить безполезн^е дви
жете и сокращать число оборотовь шкива N; для чего я прнду- 
малъ распорный шкивъ р , который касается и N  и О, и тЬмъ 
лишае гъ ихъ и с ж ап я между собою и возможности протекать 
ремню, хотя бы онъ бмлъ и несовсЬмъ туго натянуть, потому 
что шкивъ N менЬе оборотовь чЬмъ шкивъ р  сдЬлать не мо
жетъ, что въ приложены очень необходимо. Жаль что этого 
применить невозможно въ дальним, передачахъ, а тогда бы 
оиредача ремнемъ была бы нанлучшею, потому что и самыя 
кулачныя колеса часто шгЬюгь тогъ же недостатокъ: стрем- 
леше разобщаться между собою.

Село П а н ь к о в о .

Поносс.п.скаго уЬзда, Тулье. губ.
11) 1 1 илбр.1 I860 г.

Григ. Лнд. Иясо^довъ.



в ВОЗМОЖВОСТ1 УПОТРЕБЛЯТЬ В Ь  ГОСПИТАЛЯМ, ВМЕСТО KOP1IIII, ЛЕВЪ 
ИЛИ ПЕНЬКУ, ОСОБЕННО ДЛЯ ТОГО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ

Во всЪхъ госпиталяхъ выходятъ болышя количества i;opnin, 
особенно вь военное время потребность въ ней бываетъ огромная, 
и недостатокъ въ этомъ необходимомь nocooin иногда совер
шенно затруднястъ надлЬжащее пользоваше раненыхъ. Въ на
стоящее время, какъ известно, коргня приготовляется разщипы- 
вашемь ветоши или тряпокъ, преимущественно льняныхъ и пень- 
ковыхъ. Хлопчатобумажныя тряпки для этого негодятся. На 
Нижегородской ярмаркЬ тряпье, д тя бумажныхъ Фабрикъ, про
дается около 1 р. 150 коп. за пудъ. Я не пмЬю подь рукою 
св"Ьден1й, по чемъ доставляется тряпье въ казенные госпитали, 
но полагаю, что гораздо выше приведенной цЬны; по этому пор
т я , щиианная изъ тряпья, не принимая въразечетъ работу для 
ея приготовлешя, которая можетъ производится Фельдшерами 
и госпитальными служителями, въ свободное время— обойдется 
не дешевле 5 рублей за пудъ, такъ какъ на это употребляется 
лучшее тряпье.

Я полагаю, что во многихъ случаяхъ окажется возможным ь 
и будетъ гораздо выгоднее, для перевязки рань, вмЪсто щи
паной корпш, употреблять лень или пеньку, приготовленные для 
того слЪдующимъ способомь: лень (или конопля), даже самый 
грубый, вымоченный въ ямахъ, разстилашемъ на лугу, или въ 
искусственно нагр1;той вод-Ь, по высуни;Ь его, сл!;дуетъ какъ можно 
тщательнЪе вымять и отрепать, чтобы въ немъ оставалось какъ 
можно мен!;е костры, и потомь хорошенько разчесать на греб- 
няхъ пли щетками. Чесанный лень, сд1;лавъ изь него тошае 
пучки или плетешки, надобно отбЬлпть иакпмъ либо способомъ: 
или Фабричнымь, т. е. разваривая его въ раствор!; поташа 
или соды, промывая водою и прополаскивая въ раствор!; хло- 
риновоп извести; пли простымь крестьянскимъ способомь, раз
варивая въ корчагахъ съ щелокомь изъ золы, промывая водою 
п разстилая на лугу. Выбеленный лень, носл!; просушки, сл!;- 
дуетъ снова разчесать. Такпмь образомь приготовленный лень, 
во многихъ м!;стахь обойдется не дороже iiopnin, а главное,



можетъ быть приготовлень вь поротное врем, въ значительное 
количеств!;. Очески отъ выб'Ьленнаго льна могутъ быть употре
бляемы, какъ путанная коршя, для вытнрашя рань и дляком- 
нрессовъ.

П. А.

ПР11Г0Т0ВЛЕШЕ ИШССТВЕПНАГО АСФАЛЬТА.

Для получешя пскусственнаго асфальта, можно брать древес
ную и каменноугольную смолу, переработка которой на асФальть 
состоитъ въ отдЬленш изъ смолы жндкпхь веществъ отътвсрдыхъ. 
Вь Лнперпул'Ь, эта переработка производится Фабрнчно следу
ющим ь образомъ: смолу, остающуюся после перегонки каменна- 
го угля, собпрають въ котель съ колпакомь, который соеди- 
нень съ трубкою для отвода разныхъ паровъ, поднимающихся 
при нагрbiianin смолы; конецъ этой трубы вставляется въ холо
дильник ь, гд'Ь и сгущаются эти пары. Остающуюся въ котле 
массу выливаютъ чрезъ крань, находящиеся вь нижней части 
котла, вь npieMiniKb, и охлаждаютъ ее. Въ Ливерпуле, прибав- 
ляютъ къ этой масе+> угольный мусорь и получаюгь матер'шлъ, 
годный для топки печей. Для получешя асфальтовой замазки, 
упомянутую массу слегка нагрЬваютъ, с.мЬшпваютъ сънагр!;тымъ 
иЬловылъ порошкомь и стараются сделать см!;сь эту кань мож
но однороднее. Часто, вместо мела, нрибавляють смолистаго обы- 
кновеннаго известняка, а иногда и мелкозернистаго песку.

ПРОСТОЙ СПССОБЪ ПСНЫТШЯ ПРОЧПИСТа ПЛРОВМХЪ кэтловъ.

Дли пспыташя прочности иаровыхъ котловъ, г. Джуль упо- 
требллсть следующш, простой и весьма удовлетворительный 
способь, при которомь пс требуется шдравлическаго пресса.



Котелъ совершенно наполняютъ водою и разводить подь нимъ 
сильный огонь; когда вода нагреется до 50 пли 40 гр. Р., на 
предохранительный клапанъ накладываютъ грузъ, соответствен
ный тому давление, до котораго его хотятъ испытать. При этомъ 
постоянно наблюдаютъ за указашями манометра.

Если манометрь будетъ показывать, что давлеше, производи
мое расширешемь воды, увеличивается, не прерываясь, до испы
туемой степени, безъ мгновенныхъ остановокъ или понижений, то 
можно быть yntpeny, что паровой котелъ выдержалъ испы- 
тан1е.

При опытахъ, произведенныхъ г. Джудемъ, давлеше возраста
ло отъ нуля до G2 Фунтовъ, на одинъ квадр. дюимъ, въ те- 
чен1е пяти минуть.

ДЕШЕВЫЙ НОРОШОКЪ ДЛЯ Ш Ч Т О Ж Е Ш Я  ЗЛОВОН1Л.

Онъ приготовляется следующим ь образомъ: сЬрнокислыя со
ли желЬза и глинозема растворяють вь водЬ, такъ чтобы раст- 
воръ быль крЬпостпо вь 50°, потомь его выпариваюгъ въ 
течеши 8 или 10 часовь, прибавляя при этомъ около 8 или 
10 процснтовъ извести; сгущенную массу выливаюсь въ Фор
мы и окончательно высушиваюсь на воздухе. Когда положи
тельно удостоверятся, что масса не содержитъ влажности, ее 
измельчаюсь въ порошокъ, болЬс или менее тонкШ, который и 
употребляется для уничтожешя зловонш. Онь можетъ сохранять
ся весьма долгое время, не теряя своей способности, удобснъ 
для перевозки и не портить, напротивъ улучшаетъ, удобре
ния.

З А М Ш  ИТТ\-!1ЕРЧН ДЛЯ П0ЛЛЕ1ИЯ ОТТЙСКОВЪ.
Кеш липовую кору кипятить некоторое время въ воде, то 

она делается нежною, гибкою и способною принимать отчетлив о 
разнообразные оттиски, которые сохраняеть по охлажденш.



РАЗНЫЯ П ЗВВС Ш .

ОПЫТЫ ВАДЪ СИЛОЮ СЦШ ЕН1Я ЦЕМЕНТОВ!., ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ВЪ С-ПЕ- 
ТЕРГ-УРШ.

(Изъ Жур Глав. Управ. Путей Сообщепш. 1861. .\» 1)

На бывшую, въ сентябре .месяце 1860 года, въ ашхайловскомъ 
манежЬ, выставку сельскпхъ произведена и промышленности, 
были доставлены сл1цующ'|е цементы: цементъ г. Роше, Ро- 
манъ-иоментъ и нортландъ-цементъ г. Цехановскаго и островская 
силыюгидрав.шческая известь, присланная гг. Рербергомъ и фон ъ  
Дезеномь съ рабогь С.-Пстербурго-варшавскоп железной дороги. 
Изъ доставленныхъ поименованными лицами описашй видно:

1. Заводь г.Роше, открытый въ 1853 году и находящиеся 
на правомъ берегу рЬки Невы, въ 24 верстахъ отъ С.-Петер
бурга (**), изготовлястъ цементъ изъ мергелей, находимыхъ въ 
Тосненскихъ каменоло.мняхъ.

2. Г. Цехановскш имЬстъ, въ царств!; Польскомъ, два це
ментные завода. Па первомъ изъ нихъ, находящемся въ ичЬши 
Гродзецъ, Радомской губернш, изготовляется изъ агветныхъ 
матер'итловь портландъ-цементъ н продается тамъ по { рубли 
50 Konteiib за боченокъ, вЬсомь въ 12 пудовъ, т. е. по 55 
Koirteub за пудь. На второмъ заводе, раеположенномь при 
города СлавковЪ, въ Радомской же губернЁн (**), выделывается 
романъ-цементъ и продается, на Mtcrk, по о рубли 50кои!;екъ 
за боченокъ, вЬсомь въ 10 пудовъ, т. е. по 57‘/а копейки 
за пудь.

На первомъ завод!; дЬйсгвмотъ: две румФордовы печи боль- 
шаго объема, для выжигашя извести; четыре портлаидшя 
печи, для обжигашя цемента; двенадцать сушпльныхъ печей, 
шесть мельннцъ, сь паровою машиною вь 40 силъ, и 180 че- 
ловЬкь рабочпхъ. На второмъ завод-t дЪйствуютъ: одна рум-

(*) lio.rbe подробные сведешя объ этомъ завод!;, заимсшопаннмн 
изъ того же журна.1а, помещены ннже.

(**) Журна.гь главнаго yupaiueiiia путон сообщсшя l8i»S года. 
Книжка С.



Фордова печь, для обжигашя цементнаго камня; одна мельница, 
сь паровою машиною въ 13 силъ, для растиранш цемента, и 
(30 человЪкъ рабочнхь. Оба завода производить: первый
около 15, а второй около 6 тысячь боченковъ въ годъ. Це
менты г. Цехановскаго годны для подводныхь ностроенъ, 
архитектурныхъ орнаментовъ н вездЪ, гдЬ нужна прочная и 
сопротивляющаяся сырости работа. Цементы эти, кромЪ мЬст- 
наго употреблсшя, вывозятся вь верхнюю Сплезпо и Галшшо.

5. Островская спльногидравличесиая известь, доставленная 
гг. Рербергомъ и фонъ  Дезеномь, выжигается изъ краснаго 
известняка, выламмваемаго близь города Острова. По отзыву 
экспоненговъ, известь эта выдержала слЬдуюиця испытания:
1) на воздух!;, чрезъ 8 дней, поднимала 12 кирпичей; чрезъ 
У4 часа поднимала 5 кирпича; 2) иодъ водою, чрезъ 9 дней 
поднимала 10 кирпичей. Сказанная известь, при гашен'ш уве
личивается въ 1V4 раза; цГ.на ей, на мЬстЬ, отъ 50 до 60 руб
лей за кубическую сажень.

Вм-ЬстЬ сь цементомъ г. Роше, доставлена на выставку пара 
кирпичей, подлитыхъ плашмя этпмъ цементомъ 15 мая 1860 
года. При помощи особаго станка и платформы съ гирями 
произведено, въ мнхайловскомь манеж!;, 29 истскшагосентября, 
следующее псныташе надъ подлитою парою кирпичей: къ пе
рекладин!; станка прикрепили, на ребро, желЬзнымь хомутомь, 
одинъ изъ подлитыхъ кирпичей, тогда какъ къ хомуту, обни
мающему вторый кпринчъ, иодвЬсили платформу. По наложенш 
груза 40 пудовъ, произошелъ разрывъ въ цемент!;.

Для надлежащаго заключены о достоинств-!; цемента г. Роше, 
назначенная на этотъ предметь особая коммпая положила сде
лать сравнительные опыты, иодобнымъ же иутемь, (т. с. при 
усплш, направленномъ параллельно плоскости разрыва), какъ 
надъ прочими цементами, доставленными на выставку, такъ и 
надъ b c 1.mii известями и цементами, употребляемыми въ С.-Пе
тербург Г., для чего и npioopl'.Toiiu:

Отъ г. Джонсона иортландскш и бурый цементы, по— 60 ко- 
иЬекъ за пудъ; отъ г. Принца штеттинскш цементъ, по 60 ко- 
пЬекъ за пудъ; огь г. Блисмера ропшинскую кипЬлку, по



20 копЬекъ за пудъ и накоиецъ тоснеискую известь, по 0 ко- 
пbeкь за пудъ.

Испыташя надъ всеми поименованными цементами произве
дены въ два npiejia, именно: 26 октября и 9 ноября 1060 
года; вотъ величины грузовъ, въ пудахъ, подъ которыми кир
пичи были оторваны чрезъ— три недели после подливки кир
пичей:

a. Цементъ Роше.
1) Безъ песку.......................................  59 пудовъ (*).
2) Съ однимъ объемомъ песку..... 42 »
5) <( полуторнымъ » » ............... 551/, »
4) » двумя » » ................ 163/4 ч

b. Романъ-цементъ Цехаиовскаго:
1) Безъ песку.......................................  45 »
2) Съ однимъ объемомъ песку............................  58%  »

c. Портландъ-цементъ Цехановскаго:
1) Безъ песку.......................................  75*/4 »
2) Съ однимъ объемомъ песку.....  55 »

d. Островская известь:
Сь однимъ объемомъ песку.................  9 »

e. Тосненская известь:
Сь однимъ объемомъ песку.................  11 »

f. Портландскш цементъ Джонсона:
1) Безъ песка.......................................  15 »
2)  Съ однимъ объемомъ песку............. 25 »

(j. Бурый цементъ Джонсона:
Безъ песку.............................................  5 »

h. Ропшинская известь Блнсмера:
1) Безъ песку.......................................  10 »
2) Съ однимъ объемомъ песку.....  19:,/4 »
5) » полуторнымъ » 11У2 ))
4) » двумя » » » ...............  12'/4 »
5) » тремя » » » ...............  11 »
6) » четырьмя » > ............. 20Va ■ ”

(• Разрывь ироизошель не по раствору, а по ьириичу.



j. ШтеттипскШ цементъ г. Принца:
1) Безъ песку.......................................  51'/в пудовъ.
2) Съ однимъ объемомъ песка.............  15 »

Для более точнаго зак.почешя о сравнптельномъ достоинстве 
всЬхъ поименованныхъ цементовъ и известен, положено про
извести надъ ними: ]) подобное же испытание чрезъ полгода 
поелli подлива кирпичей растворами; и 2) пепмташе силы 
сцеплешя цементовъ, при дЬнствш силы перпендикулярно къ 
плоскости разрыва. О результатахь этихъ новыхъ исиыташи, 
въ свое время будетъ сказано въ журнал!» главнаго управле- 
шя путей сообщешя.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОДЬ Г . РиШЕ.
Въ ш.поссельбургскомь уезде, на правомь берегу Невы, въ 

24 верстахъ отъ С.-Петербурга, существу етъ цементный заводь, 
обращающий па себя справедливое внимаше строителен.

Заводь этотъ принадлежитъ корпуса военныхъ инженеровъ 
полковнику П. Е. Роше, профессору строптельнаго искусства 
Николаевской инженерной академш.

Къ устройству завода, г. Роше прпступилъ въ 1851 году, и 
съ 1855 года заводь уже доставляль цементъ къ строитель- 
нымъ работамъ въ С.-Петербурге и Кронштадте, а за т-Ьмъ, 
съ каждымъ годомъ, дЬйств1е завода постоянно развивалось.

Цементъ г. Роше употребляется въ растворы для камен- 
ныхъ и штукатурныхъ работь, заменяя известь. Отличается 
же онъ отъ извести следующими преимуществами: 1) Значи
тельно превышающею силою сцеплешя протпвъ извести: два 
кирпича, соединенные расгворомъ лучшей тосненской извести, 
испытываемые спустя годъ после подлиня, разрываются гру- 
зомъ обыкновенно не свыше 5 пудовъ; между тЬмь кирпичи, 
подлитые растворомь изъ цемента, завода г. Роше, при испы
тании noc.it 5 м&сяцовъ, разрываются уже грузомь до 20 пу
довъ; 2) Цементъ не пропускает!, сырости и на основанш



этого свойства употребляется какъ средство предохранен!я отъ 
сырости сводовъ, съ верху открытыхъ или засыпанныхъ землею, 
какъ то при возведены! казематъ, строенш оборонительныхъ, а 
также, назначаемыхъ для хранешя запасовъ и вообще при 
крЬпостныхъ работахъ. Примерь успешнаго применены! це
мента этого для подобныхъ строеши, какь ниже сказано, уже 
имеется въ С.-Петербургской крепости, о) Сцеплсшс известко- 
ваго раствора, отъ действ1я сырости, большею частно осла
бляется, между тЬмъ въ цементномъ растворе г. Роше, при 
техъ же услов1яхъ сырости, сцеплеше увеличивается.

Цементъ, приготовляемый на заводе г. Роше, обжигается 
изъ известковыхъ мергелей; обожженные камни раздробляются 
бегунами и потомъ смалываются жерновами вь мелшй поро- 
шокъ. Бегуны и мельничные поставы приводятся въ движеше 
паровою машиною.

Выделанный цементъ поступаешь въ продажу въ мешкахъ, 
по 6 пудовъ въ каждомъ.

Въ 1860 году заводъ отпускалъ цементъ на работы въ 
С.-Петербурге, по 20 копеекъ за пудъ.

Цементъ завода г. Роше приннмаетъ до двухъ объемовъ 
песка и потому кладка на этомъ растворе, равно и штука
турка, не обходится дороже кладки на извести.

Въ заключеше., остается указать на более примечательный 
строешя, при возведены которыхъ, съ особенною пользою, упот- 
реблясмъ быль цементъ г. Роше.

1. Оштукатурка одного изъ павильоновъ знаменскаго дворца 
великаго князя Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  старшаго.

2. Покрыло сводовъ казематъ С.-Петербургской крепости.
5. Водоподъемной здаше с.-петербургскихь вогопроводовъ.
4. Общая дымоотводная труба пароходнаго завода въ Крон

штадте.
5. Въ 1860 году употреблялся на работахъ Фортовь Крон

штадтской крепости.



отвиты НА ПИСЬМА, АДРЕСОВАННЫЙ ВЪ РЕДАКЩЮ.

К. О. Д—ву. вз Луганскш заводе. По письму вашему соби
раются сведешя, но полученш коихъ вы получите отъ Редак- 
щи особое письменное увЬдомлеше-

Г .  М . Ч—ву. вз Пошехонъе. Сообщеше ваше прннято ре- 
дакщею съ благодарностпо, и желания ваши будутъ, по Mtpt 
возможности, исполнены.

Г . К —ву. вз Омскъ. Деньги ваши получены, и относительно 
заказа просимыхъ вами машинъ, сделано распоряжеше, о 
чемъ вы будете уведомлены письменно.

Г . Е —му. вз г. Еаишнз. Письмо ваше, адресованное въ 
Техническое Агенство Франко-Американской комп., передано по 
принадлежности; мы здесь ответимъ только на вопросы обра
щенные къ Редакцш:

1) Для вновь построеннаго каменнаго дома, самое выгодное 
отоплеше, безспорио,— духовою печью. Постройка ея дешевле'» 
для нея требуется менее дровъ, въ особенности если для 
нагревашя ея приспособить жаръ, теряюицйся отъ плиты и 
кухонной печи, какъ это описано въ М  1 нашего журнала, за 
прошедшш годъ.

2) Приборъ для получешя светильнаго газа Малама можно 
было бы очень выгодно применить у себя для освещешя дома, 
но для этого необходимо иметь знающаго человека, который 
могъ бы постоянно наблюдать за нимъ, иначе, домашнее газовое 
освещеше небезопасно.

5) Машина Эриксона окончательно еще не доведена до совер
шенства, и потому въ настоящее время едва ли можно ее 
предпочесть локомобилю.

4) Обь устройстве конюшенъ и скогныхъ дворовъ будетъ 
помещена въ журнале особая статья, въ которой будетъ гово
рится и о разномъ устройстве въ нихъ половъ и объ уборке 
навоза.



ПО ПРАВКА .

Въ № . 12 нашего журнала, на стр. G44., вкралась ошибка: въ 
отзывЬ о брошюр-!; Фленшмана сказано, что она заимствована изъ 
Земледтльческо'п газеты ; слЬдуетъ же: —  изъ Журнала Сельское Хо
зяйство.
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I .

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.

ХРАНИЛИЩА ДЛИ КОРЕНЬЕВЬ ИЛИ КОРНЕПЛОДНЫХЬ РАСТЕШИ. (*)

Пзъ всЬхъ сельско-хозяйственныхъ pacrCHifi, таиъ называе
мый корнеплодный, требують, для сохранен^ своего, наиболь- 
шихъ заботь, и даже тщательнаго вииманш и особыхъ сообра
жений. Для нихъ мало предохранешя отъ замерзашн, потому 
что, кром1> мороза, имъ также вредны— сырость, значительное

О  Эта статья служитъ продолжешемъ ряда статей: «О построи
шь и ycmpoitcmeib сельскохозяйственных я зданш за границею и у пася 
вг Poccin». помЬщснпыхъ въ нЪсколькпхъ нумерахъ журнала иptiiu- 
лаго 1800 г. Согласно желанно Редакцш, положено: при описашп 
разнаго рода сельскохозяйственныхъ построекъ, работъ и техни- 
ческихъ нроизводствъ, нсполняемыхъ у насъ въ Poccin, сообщать, 
по возможности, подробный свЬдеши о состояшн этихъ предметовъ 
и въ государствахъ остальной Европы, основываясь на томъ, что 
многое памп прямо заимствовано уже оттуда, а многимъ, нензв 1;стпымъ 
еще, мы можемъ воспользоваться для различныхъ местностей Рос- 
С 1 И ,  П О Д Х О Д Л Щ И Х Ъ  К Ъ  Н П М Ъ  П О  климату И  д р у г и м ъ  ус Ю П 1 Я М Ъ .  Прав
да, разные мЬстныя обстоятельства могутъ препятствовать этимъ 
заграничнымъ нововведешямъ, но мы вполнЬ увкрепы, что M i i o i ' i n  

не. р т н х ъ  прспятствш и уничтожатся, сь ) нпчтожешемъ 
наго состояшя.



тепло, и не только солнечный, но даже обыкновенный, дневной 
св'Ьть; короче сказать, при помЬщенш им» вь хранилища, 
должно быть вполне уверсну, что при этомъ отстранены всЬ 
вредный имъ обстоятельства, оть которыхъ он 1> могутъ под
вергнуться iniciiiio, броженпо пли нрорастанпо. Безъ сомнЬшя, 
удачное совокуплеше этихъ, не только благопр1ятны\ъ, но со
вершенно необходимыхь условш, п притомь не въ роскошиомь, 
а напротивъ, вь сколь возможно дешевомь хранилище, состав- 
ляетъ не малое затруднеше; тутъ нужно 3iiaiiie не одной строи
тельной техники, но и некоторыхъ вспомогательных!» ей пред
метовъ, если хотятъ действовать на верное, а не на авось. 
Вотъ почему мнопе изь сельскихъ хозяевъ, по опыту или и 
безъ опыта, не уверенные въ vciitxe надежна го п вместе съ 
темъ недорогаго сохранения корнеплодныхъ растеши, рЬшаютъ 
лучше не вводить ихъ вь свои севообороты, и чрезъ то часто 
лишаются порядочной суммы изь дохода, который могла бы 
приносить имъ земля. Мы приведем!» здесь обстоятельства, ко
торый должно иметь вь виду, при устройств!; номЬщенШ для 
кореньевъ, и укажемь на самые способы устройства некото
рыхъ простыхъ, удобныхъ и недорогихъ хранилпщь. (**)

1. Теплый кладовыя, подвалы и noipeCa.

Произведенным наблюдешя указывают!» намъ, что температу
ра земли, на irliKoropoii глубине отъ поверхности ея, стано
вится постоянною, и что эта постоянная температура почти 
равна средней температуре местности; воть почему и погреба, 
углубляемые въ землю, кажутся намъ теплыми— зимою, и хо
лодными въ продолжеше лета: температура въ нихъ изменяет
ся весьма мало. Следовательно, помещая коренья въ особо 
устроенныя, на некоторой глубине отъ поверхности земли, хра
нилища, отъ которыхъ отстранена всякая сырость, можно быть 
увЬрену вь продолжительномь сбережеши этихъ раетешй. На

(**) Вь течете года, между другими проектами построекъ, мы 
пом-Ьстнмъ также прозкты разных?» хранмлпщъ для корнеплодныхъ, 
и друг «Удобных i. растеши. Ред.



этомъ и основано устройство подваловз и погребов* для хра- 
нешя кормовыхь корнеплодныхъ растешй, назначаемыхъ въ пи
щу скоту; а также особыхъ теплыхъ кладовыхs, для такъ на- 
зываемыхъ, столовыхь —  зелени и корней, употребляемыхъ въ 
пищу людьми.

Подвалы и погреба обыкновенно врываютъ вь землю на глу
бину, по крайней srfept, четвертью аршина большую, глубины 
промерзашя земли.

При этомъ необходимо однлкожъ обратить еще ш т а т е  на 
свойство грунта земли, въ которой располагаюсь подвалъ или 
погреб ь; на положеше или направлеше, которое елЬдуетъ имъ 
дать, и на защиту ихъ отъ холода и ветровь.

Глинистый грунтъ всегда заключаетъ вь себе сырость, но 
онъ не сообщаетъ этой сырости соседнимь сь нимъ тЬламъ; 
наиротивь, онъ еще виитываетъ въ себя, отделяющуюся (бол-fee 
въ испарешяхъ) оть нихъ сырость, и отнюдь не проиускаегъ 
сквозь себя воду, притекающую къ нему иногда со стороны 
или сь поверхности земли. Следовательно этотъ грунтъ, во всЬхъ 
отношешлхъ, удобенъ для устройства вь немь подваловь и ио- 
гребовъ. Песчаный грунтъ, —  не смотря на то, что бываетъ 
большею частно суше глинистаго,— обладаегъ совершенно про- 
тивуположными свойствами, то есть сообщаегъ и пропускаетъ 
сквозь себя сырость. Тоже должно сказать и о черноземномь 
грунте. Впрочемь, при постройке каменныхъ или кирпичныхъ 
погребовъ, или и деревянныхъ, но съ каменным ь или кирпич- 
нымъ въ землЬ основашемъ, можно отстранить вышеприведен
ный неудобства грунтовъ, складывая Фундаменть на гидравли
ческому— т. е. не только въ сырости, но и въ воде твердЬ- 
ющемъ,— р а ст воре.

Относительно положения или направлешя погреба или под
вала и защиты ихъ отъ холода и вЬтровъ, должно соблюдать 
следующее: входныя двери располагать на югъ, и если мест
ность поката, то заднюю стену погреба обращать къ возвы
шенности, а переднюю къ спуску. Если же, по обстоятель- 
ства.чъ, итого нельзя, то ограждать окружающее погребь ме
сто рндомь посаженных ь деревь, которым не допустить кь



погребу сн!.жныхь наносовь и значительно умЪрягь дЬйспне 
холодныхъ вЬтровъ. Иногда погрсбъ окружають сГ.иными или 
соломенными стогами, или же складами дровъ, хвороста и 
проч.

Размещен ie склада корней вь погребу плп подвал I; —  вь за
висимости оть внутренияго расположения строетя. Во всякомь 
случаЬ, лучше дЬлать складь на нисколько отд1;льны\ь малыхъ 
кучъ, нежели сваливать въ одну большую. Вь первомъ случа!., 
нужно размещать кучи такъ, чтобы около каждой быль сво
бодный обходь для человека. Обыкновенно склады кореньевъ 
помЬщають около ст!.нь погреба, а по средипЬ его образуют ь 
общи! проходъ. Но было бы гораздо основательнее, и для со- 
храняемыхъ пропзведенш полезнее, если бы проходъ, плп лучше 
сказать обходь, д!.лалн около crl.ni>, а коренья складывали 
посреди погреба; ибо замечено, что, отъ прокоснове1ИЯ корень
евъ къ стЬнамъ погреба, они (т. е. коренья) скорЬе мерзнуть 
и вообще в!.рнЬе подвергаются порчI;. Правда, чго чрезъ ато 
увеличатся издержки па досчатыя загородки, который, при 
складкЬ кореньевъ около стЬнъ, дЬлаютъ только съ одной сто
роны; при складк!. же па средни!., должно устропвать ихъ съ 
четырехъ оторопь кучи; но гю нашему лучик* пожертвовать лиш- 
нимь, им1;я въ виду сберечь этпмь иногда необходимый кормъ 
для скота, вь особенности если есть сомнI.nie, что при суро
вой зим!., погребъ будетъ промерзать.

Коренья, собранныя съ поля вь позднее, неблагопр1ятное 
уже время года, и следовательно могущ’ю подвергнуться ско
рой порчЬ, должно помещать ближе ко входиымь дверямь, да
бы можно было сь нихъ начать расходовало въ кормъ скоту, 
не тревожа проч'ш кучи.

Не должно складывать кореньевъ па голую землю, по накла
дывать предварительно на ноль слой сухихь древесныхъ листь- 
евъ или соломы. Некоторые же изь сельскихъ хозяевь предла- 
гаютъ, въ зам1.пъ лтого, толченый вь порошокь уголь.

2 . Х ркнеш е кортычм /т тлимахг,.

ПзвЬстно, что хорошо устроенные хлЬва, достаточно провет
риваясь, сохраняют!, однакожъ въ себ!. значительное количе



ство тепла. Этпмь тепломь советовали воспользоваться, устрои- 
вам въ хлевахъ теплички для ранней столовой зелени. Но гораздо 
проще употребить его для предохранения кореш.евь отъ промер- 
заы1>[. Впрочемь, лто уже и не новость, особенно въ Бельгш. 
Шверць, в'ь еочннешп своемь о Бельпйскомъ земледе.лш, опи- 
сываеть хл1.ва, im> которыхъ скопляюсь навозъ, и вместе сь 
тЬ.чъ указываешь, что вь нмхь весьма удобно можно сохра
нить iiopeiii.fi, пользуясь тепломъ, отделяющимся отъ жпвотныхь, 
находящихся вь этпхъ хлЬвахъ, и отъ навоза ими доставляе
мая. Вотъ oniicailie, которое опт, приводить вместе сь рисун
ком ь хлева, въ разрезЬ, фпг. 54 (лнссь 1Г.)

С — место, где стоить скотъ, привязанный къ столбамъ 9 ; 1) 
дорожка, назначенная для прохода позади скота; Е — место, куда 
сбрасываюсь навозъ, по мЬре очистки его изъ подь скота. 1’овь 
для хранешя ьоргньеиь вырываюсь вь грунте п покрывають 
досками, который образуюсь ноль въ проходе А, назначаемом!, 
для проветрпвашя x.rlnia и д iя складки корма подноенмаго жи- 
вотпымъ. Въ покрытомI. рвЬ, подь проходомъ А, и помещаюсь 
коренья, которые удобно вынимаюсь, по Mt.pt. надобности, 
поднимая для этого доски проходнаго пола, ненрнколоченныя гво
здями. Следуя этому способу, можно устроить хранилища и 
иначе, смотря по расположенно хлева.

3. Си.юсы для хранешя кореньевs.

Описанные выше способы хранешя кореш.евь пригодны вь 
малыхь хозяйствах ь. При значительных!) же посЬвахъ, и следо
вательно сборахь корненлоднычь растеши, nt,Tb возможности, 
да и неразечетливо, устроивать для хранешя ихъ погреба или 
подвалы. II потому, пользуясь уже доказаннымь на дЬлЬ, что 
xpaneiiie въ земляным, ямахь пли силосахь и безхлоиотно и 
верно, большая часть заграничных!. сельекпхъ хозяевъ обрати
лась кь этимь хранплпща.мь. Введете сплосовъ доставляетъ 
еще друпя удобства, о которыхъ кажется не помышляли: при 
нихъ можно пользоваться силами жпвотныхъ въ то время, 
когда one всего .менее заняты. 11 действительно, время, вь ко-



торос перевозить корнсплодныя растешя сь полей въ погреба, 
сходится со временемь посева озими, этого важнаго произве- 
дешя сельскаго хозяйства. При снлосахь, располагаемыхъ обы
кновенно въ самомъ по.гЬ, н'Ьтъ надобности для кореньевъ въ 
перевозочныхъ средствахъ, и потому он! вполне могутъ быть 
обращены на разныя работы при посеве. При наступленш су- 
роваго времени года, рабошй скогъ съ пользою можетъ быть 
употребленъ для перевозки кореньевъ, необходимыхь— какъ въ 
кормъ для скота, такъ и для разныхъ изъ нихъ производства

Силось, въ обширнейшемъ смысле этого слова, означаешь 
здесь— складъ кореньевъ въ куч!, покрытой слоемь земли до- 
стачной толщины, чтобы не пропустить насквозь дождя, могу- 
щаго повредить кореньячь; воздуха, способствующаго прора- 
станио ихъ, и наконець, мороза —  разрушающего окончательно 
весь составь корня.

Прежде, именно вь нЬкоторыхъ местахъ Бельпи, вырывали 
вь грунтЬ круглую или четвероугольную яму, нагружали се 
кореньями до поверхности земли, и сверхъ нихъ насыпал» вы
рытую землю кучею конической Формы (ф и г . 55).

Вскоре однакожъ заметили, особенно въ грунтахь легкихъ и 
песчаныхъ, что вода проникала къ складу кореньевъ и гноила 
ихь. Кроме того, такого рода сплосм имЬютъ еще то неудоб
ство, что ихъ весьма неудобно часто осматривать, а при 
осмотре трудно заметить начавшуюся въ нихъ порчу, которая 
обнаруживается лишь тогда, когда дойдеть снизу до верхнпхъ 
слоевъ склада, следовательно слишкомъ поздно для того, чтобы 
можно было отстранить вредъ. При этомъ —  сняле и насыпка 
на нихъ вновь значительной массы земли, требуютъ много вре
мени и издержекъ.

Англичане первые начали устроивать силосы для кореньевъ, 
углубляя ихъ частью только въ грунтъ, остальную же часть 
выдавая сверхъ поверхности земли. Для этого вырывають вь 
грунте ровъ ( ф и г . 56), шириною въ 4 и глубиною въ 2 Фута; 
длину ему даютъ произвольную. По дну и бокамъ, устилаютъ 
ровъ слоемь соломы, какъ видно вь разрезе (ф и г . о ()). ЗатЬмъ 
укладываютъ коренья въ кучу, которую, доведя до поверхности



земли, ведутъ къ верху скатомъ или уклономъ, въ впдЬ пира
миды. Необходимо, чтобы склоны кучи съ обЬихъ сторонь были 
подь угломъ въ i 5°, ибо, при большей крутости ихъ, коренья 
могутъ скатываться, и земля, покрывающая ихъ, осыпатся, осо
бенно при таянш, поел!, морозовъ. При меньшей же крутости 
Ч'Ьмъ -15°, дождевая вода, югЬя слабый стонъ съ земляной по
крышки кучи, будетъ проникать въ нее, и вредить корень.*шъ,—  
способствуя ихъ ппенио. Когда коренья уложены какъ слЬдуетъ, 
т. е. въ кучу, къ верху пирамидальную, тогда покрывають ихъ 
тонкимь слоемъ соломы, а потомь, по обЬимь сторонамъ кучи, 
вырывають канавы СС, шириною Фута вь Г/2, и выбросывае- 
мую землю кидають на соломенную покрышку кореш.евь В В ,  
доводя слой до толщины не мен!;е l ‘/s Фута.  Канавы роють 
до такой глубины, чтобы дно ихъ приходилось на нисколько 
дюймовъ ниже дна рва, въ которомъ хранятся коренья. Тогда 
сырость, могущая проникнуть къ кореньямъ, разумеется неудер- 
жится вь сплосЪ, потому что вода обыкновенно сходить въ низ
шую точку, и вь этомъ случай стекетъ въ канаву.

Покрышечную землю утрамбовываютъ какъ можно лучше, 
дабы дождевая вода не могла сносить ее, и вмЬст!; съ тЪмъ 
проникать сквозь, къ кореньямъ. Иногда, чтобы еще лучше 
скрепить землю, кладутъ вь нее длинны» травяныя корни, ко
торые разрастаясь связываютъ земляныя частицы. Эти корни 
приносять еще т у  пользу, что вырастающая отъ нихъ трава 
удерживаетъ на покрышк!; cutn. отъ сноса его в+тромъ; а 
известно, что сн’Ьгь не доиускаетъ холодъ проникать въ складъ 
кореш.евь. Anr.iiflciiie силосы для хранешя кореньевъ устрон- 
ваютъ обыкновенно близь дворовь и жилья; часто ихъ дЬлаютъ 
постоянными, т. е. на одпомъ мьп1;. Это тЪмъ выгодно, что, 
разъ устроивь, остается только поддерживать ихъ но време- 
намъ поправкою.

Вирочемъ, бываютъ случаи, когда посЬвы корнеплодныхъ 
растешй необходимо производить на значительныхъ пространст- 
вахъ, а потому нельзя допустить устройства постоянныхъ сило- 
совъ, подъ которые потребовалось бы огромное количество земли, 
и кромЪ того дорогая переноска или перевозка къ нимъ ко-



реньевъ. Подобный случай бываетъ у землсвладЪльцсвъ, п.м1.ю- 
1цп\ъ свеклосахарные заводы, которымь разумеется невозможно 
пожертвовать можетъ быть десятиною и даже болЬе, для устрой
ства иостоянныхъ сплосовъ, когда эта десятина можетъ прино
сить имъ постоянно xopouiiii доходъ. Въ этомъ случае, енлосы 
делають на самомъ поле, по окрапнамъ дорогъ, не вырывая 
рвовь, а складывая коренья прямо на землю (фи г . 57) прикры
тую слоемь соломы, пзь которой тоже образуют!. покрышку, 
какъ уже было описано. Землю для покрышки беруть около 
кучи, образуя та к им ь образомъ окружную канавку, отводящую 
огь силоса приточную воду. Землю эту, по израсходовали 
кореньевъ, употребляютъ какъ навозь, разравнивая на близь лс- 
жащш места поля.

Замечено, что коренья часто портятся п начпнаютъ преть, 
тотчасъ по помещенш вь сплосы; п потому то некоторые изъ 
сельским, хозяевь, для отстранешя этого вреда, или, по крайней 
Mfcpfc, для предупрежден!» быстрой порчи всего склада, устроп- 
вают'ь, вь верхней части силосовъ, отйугиипы или воздухоот- 
иодпын трубы А  (ф п г . о8). Для этого, для каждой отдушины, 
беруть две желобчатым черепицы, которыя составляюгъ около 
воткну та го вь вершину кучп деревяннаго кола. Таким ь обра
зом ь коренья постоянно освежаются воздухомъ;— сь приближе- 
шемъ холодовь и морозовь, трубы затыкаютъ соломою или се
ном ь и т. II.

Въ случае суровой зимы и следовательно сильныхь холодовь, 
должно чаще свидетельствовать силосы, и если заметить порчу 
кореньевъ, то по возможности отстранять причины. Иногда, для 
предупреждешя следствие сильнаго холода, покрываютъ силосы 
соломою или навозомъ. Когда морозы пройдутъ, и если оть 
нихъ коренья потерпели, то это тотчасъ делается заметнымь 
но самой куче, потому что испорченные коренья, сжимаясь', и 
следовательно принимая менытп объемъ, ос'1.дають и влек\тъ 
за собой npoMie, а съ ними и землю. Въ этомъ случае не должно 
долго задумываться, а тотчась же вскрывать кучу и выбирать 
порченый коренья, чтобы они не сообщили этой порчи дру
гим ь.



r(j>yiin средствадляхранешя. Замечено, что пс!» растеши, отно- 
сяиияся 1'Ь роду канустныхв п.тп ршныхя, менЬе чувствитель
ны къ холоду ч1;мь друпя. Эго наблюдете привело къ весьма 
важному заключенно, что растеши, который не оканчивают!» 
вполне хода своего прозябашя, лучше прошву'стоять суровымъ 
д1;иствипгь холода, если ихъ оставляють вь грунт!;, чЬмь тЬ, 
который вызрЬвають окончательно. Паиротивъ того, растеши, 
собранный, до зрелости пхъ, сь поля, и помещепиыя вь силосы 
портятся гораздо легче. Эта истина доказана вполне во Фран- 
П!И, въ одну изь неблагопркгшыхъ осеней: мнопе пзь свекло- 
сахарпыхъ Фабрикантов!., которые собрали свекловицу свою 
вь сентябре, не да в ь cii дозреть, потеряли изь ноя значитель
ное количество; тогда какь друпе, оставит. вь земле, сохрани
ли большую часть ей.

На этомъ осповаши, растешя, производит!!! мясистые корни, 
н которые не дошли еще до зрЬлости, оставляют'!, въ зем.гЬ 
па зиму, и весною, когда растительность, такъ сказать, про
буждается, и стебельки отъ корней выкажутся, —  вырываютъ 
пхъ изъ земли для корма скоту.

Если въ :*тих ь кореньяхъ встретится надобность въ течете 
зимы, то нхъ можно также выкапывать, складывать въ кучу и 
вм!;ст1; сь т1»мь прикрывать пхъ же листьями, огрТ.зая пхъ оть 
корней. Вирочечъ можно п не отрезать лпстьевъ, а укладывать 
прямо съ ними коренья вь кучи, по такь, чтобы листья при
крывали пхъ.

Можно также сваливать коренья вь овины и сараи, или хра
нить пхъ на ограждепныхъ, и еще лучше— крытыхь дворах ь. 
Они сохраняются хороню во всехъ этихъ мЬстахь; сь приблп- 
жешемъ же морозовь, пхъ прикрывают!» соломою, п тогда можно 
быть вполне увереннымь, что порчи никакой не ироизопдеп».

Хранен!е корней, на.тачаг.мьш ва пищу людямг. Описанный 
нами способы хранешя ирпго !ны для кореш.евь, назначаемых!, 
въ кормъ скоту пли дли разныхь пзь нихъ производств!». Ко
ренья же, назначаемые вь пищ у лю д ям ъ , пли на продажу съ 
этою же целыо, должны быть сохраняемы въ такихъ пом+ще- 
шлхъ, изъ которыхъ пхъ, каждодневно, безъ всякихь хлопотъ.



можно бы было доставать для расходовашя. Для этой ц1;ли, 
ихъ сохраняють нъ с у х п х ъ  н достаточно топлыхъ подвалахъ, 
где укладываюгь переменными слоями съ сухнмъ нескомъ. Та
кимъ образомъ уложенные, они сохраняю™ всюс вою свежесть 
и прочая качества.

Самое лучшее средство для сохранения— это высуш т кореньевъ, 
потому что при этомъ испаряется ихъ растительная вода, т. е. 
главнЬГиши дЬнствователь мопщаго произоидтп вреднаго раз- 
.южешя. По этотъ способъ прпменпмъ въ редкнхъ случаяхъ и 
при неболынпхъ запасахь продуктовъ. Гакпмь образомъ заго
товляют ь, нанрнм1.ръ, луковицы и морковь для потребностей 
стола.

Гочпо такая1 для сохранешя оть порчи, высуишваютъ какъ 
столовую такь и лп.'арстиеиную зелень.

О ПАРИ ИШЬ, ТЕНЛПЦЛХЪ И ОРАНЖЕРЕЯМ.

Постройка и прочее устройство парпнковь, п въ особенности 
теплпцъ и оранжерей, требуютъ глш.мательпыхъ соображение 
Соображения эти основаны па услоыяхъ садоводственнаго зна- 
шя, которыя, въ свою очередь, въ зависимости отъ различныхъ 
свойств ь или природы pacronii'i.

Пзъ этого ясно следуетъ, что строитель долженъ быть озна- 
комлень хотя съ главными изь этихъ условие, и потому мы 
ечнтаемъ необходимым^ кроме строительныхъ, сообщить и не
который садоводствепныя сведешн.

Садоводство не ограничивается развГ.дешемь растенш, свойст- 
венныхъ климату страны, напротивъ, оно доставляешь средство 
въ суровыхъ странахь пользоваться произрастешями не только 
умЬреннаго, но даже жаркаго климата. Въ гЬстахъ, где бм- 
вають, сравнительно сь лЬтомь, продолжительный н къ тому 
еще ел ровыя зимы, оно находить даже способы— продлить, до 
знмняго времени, сборъ лЬтнихъ плодовь, чувсгвительныхъ къ



холоду. Наконецъ, возбуждая, еще до наступлсшя весны, рас
тительность, оно даетъ возможность оплодотвориться, ио.1,ъ 
влкниемъ л1;тняго солнца, большей части pacToniii, для кото
рыхъ, въ суровыхъ и даже ум1;ренпы\ъ климатахъ, не достало 
бы хоропшхъ дней, для отцвЪтешя, и плоды не успЬли бы со
зреть. Вотъ главныя цЬлп искусатсннпго развпдснгя растеши. 
Къ нему принадлежать всЪ способы развЬдешя растсн'ш, кото
рым, не будучи вь состоянш расти на открытомъ воздух!;, 
разводятся обыкновенно вь парникахь, теплицахъ и оранже- 
реяхъ.

У насъ первое мЬсто, въ отношснш къ садоводству, зани- 
маютъ ботанически' сады (*), потому что только вь нихъ лож
но изучить всЬ заботливые способы, употребляемые при искус- 
ственномъ развЬденш pacrenirt. Поел!; казепныхъ зав!>дешй этого 
рода, по своей важности, слЬдуютъ теплицы и оранжереи 
дворцовый, богатыхъ частиыхъ лицъ— любителей садоводства, 
и садоводовъ—промышленниковъ.

Число оранжерей превосходить у насъ число ум'1;ренныхъ 
теплицъ, которыхъ, въ свою очередь, гораздо больше нежели 
тепло-сухпчъ и тепло-сырыхъ теплицъ. Поел!; дшя назначаются 
только для развЬдешя нЬкоторыхь весьма дорогихь тропичес- 
кихъ растешй, и весьма обыкновенны у богачей— любителей 
садоводства въ Бельпи и Апглш, мен 1;е во Фрапцш, и еще 
мен fee у насъ въ Poccin. Парники доставляют!) столь многочис
ленным и многоразличным выгоды, что надлежащее ихъ устрой
ство и распространите уиотреблешя заелуживаютъ полнаго вни
мания. Хотя у насъ садоводство еще не доведено до надлежа
щей степени, но, вь последнее времм. зам!;тпо однакожь увели
чилось число д!;льпыхъ садоводовъ, которые занимаются пскус- 
ственнымъ развЬдешемъ растешй, оказывая въ этомъ видимые 
ycnfexn (**).

(*) Ботанпческш саль на Аптекарском ь острову, а также вь Л1;с- 
номъ и межеиомъ И н с т и т у т  I;.

(**) Этому много способствуетъ наше Общество Садоводства.



1. 0  napm iw xs вообще.

Теплота п сырость— дна главны:! усло!нм жизни растешй. 
Если, при устройстве парниковъ, на это обращено внпмаше, и 
мром1; того групп, вь ним. состоитъ пзь чпстаго чернозема 
или заключает!» вь cool; достаточное количество другихъ ве
ществъ, способствующихь развитию расreniii, то он1; растутъ 
несравненно лучше нежели на открытомъ воздух!.. Дополниль 
къ этому, что, посредством!, такихь парнпковь, можно искусст
венным ь образомь предохранить растенш оть дI.iicreifi измене
ны) внешней температуры, и что, сь помощью пхъ, въ самое 
суровое время год,а, можно получать такъ называемую столовую 
зелень п Фрукты, Morymie соперничать сь летними, выросшими 
на открытомъ воздухе. Животным п растительным частицы, за
ключавшемся вь грунте парииковь, ириходм вьброжеше, произ
водят  ̂ теплоту п сырой парь, потому что безъ сырости не мо
жетъ быть брожешя.

Деррвмппые мщнкп, которыми окружаюсь парниковый грунтъ, 
и стеклянным рамы, которыми покрывают!, ящики, удерживают!» 
вь нихъ теплоту, предохраняя inii.cit. сь тЬчъ оть .itiicniiM 
внЬшняго воздуха. Назначеше парнпковь весьма разнообразно, 
а потому, объяснял устройство какого либо рода парнпковь, 
мы будемь указывать, въ какпхь случаям, употребляется каж
дый изь нихъ.

Парники вообще раздаляють на три рода, именно: жарк\е, 
теплые н умеренные.

Miapnie парники— полезнЫ'шпе изъ всГдъ родовь парниковъ. 
Пь Англ in и Il ra.iin, гд1; унотреблеше паринког.т. весьма об
ширно, устропваютъ почти единственно M.apiiie парники; и по
тому садоводы этихъ государств!, зпаютъ только одно выраже
но', соответствующее слову— иарнниг,, которое, вь буквальном!» 
перевод!;, означает!» теплый слой (по пталпшеки— Iclto cahlo, 
по аншйскн— hot bed).

Грунтъ жаркпхъ парниковъ состоит ь единственно пзь пои
ск а го навоза, употреблмемаго тотчась по вывозке его изь ко.- 
нюшень. Впрочемь, если навозъ давно вывезень изь конюшни



и быль сохраняешь пь сухомъ лЬсгI;, то, чтобы возобновить 
брожеше его,— достаточно разрыть к у ч у , намочить навозь п 

вскопать его снова.
Укладка навоза вь нарппки производится двоякимь образомъ: 

во первыхь послойною устилкою навозомь всего пространства, 
которое занпмаетъ парннкъ; илп-же, во вторыхъ, начиная на
грузку навоза, во всю толщину какую хотятъ дать слою, съ 
одного котораго либо конца парника, и такимъ образомъ под
вигаясь постепенно къ другому. Посл1;днш пзъ этихъ способовъ 
не такъ удовлетворителень, по за го скоръ вь псполпеши. Ого
родники пзъ окрестностей Парижа устронваютъ своп парники 
сь редкимь искусствомь: они обыкновенно употребляютъ только 
сухой навозъ, но полпвають его тотчасъ по довЬдешп до тре
буемой толщины, и до покрыт землей плп черноземомь. Во 
время поливки навоза, они тщательно и равномерно умпнаюгъ 
его ногами, понимая, что отъ этого зависть и ровное броже
ше но всему пространству парника, а слЬдовательно хоропмя 
качества его.

JKapiiie парники обыкновенно дЬлаютъ отъ 2 до 5 фуговъ  

вышиною, и оть 5 до V/, Фут. шириною; длина же ихъ не
определенна, но обыкновенно по превосходить !) ф утовъ . Са
мые узне пзъ нихъ, т. е. им'Ьющ’ю 2 Ф ута  вышины и Ъ ф. 
ширины, предназначаются для произращен!» самыхь рашшхь, 
скороспЬлыхь илодовь; неболыше размеры ихъ дають возмож
ность легко повышать вь нихъ температуру, иосредствомъ »о- 
доцтватн. Подоцт/нийемя называется известное количество 
навоза, вь полномь брожеши, которымь обкладываютъ парники 
снаружи, когда ихъ собственная температура пачинаетъ пони
жаться. Немнопе нзь скороенЬлыхъ растений созреваюгь въ 
жаркпхъ парникахь такъ скоро, чтобы, спустя короткое время, 
ихъ можно было ужо сбывать; для большей же части растешй 
надобно несколько продолжить искусственное произращеше по- 
средствомъ подогреваю п.

Самые широки; парники, имГ.юпие 5 Фуга вышины, прп Г/, 
ф . ширины, нагреваются, а особливо тдоцпъваются,— довольно 
трудно; по за то н теплота остается вь нихъ гораздо долее.



Бо.гке 41/, футовъ ширины— парнпковь не дклаютъ, ибо тогда 
человеку обыкновенная роста трудно было-бы доставать всГ. 
точки поверхности грунта парника, при подчнсткЬ или выры- 
Baiiiu растсшй.

Въ жаркпхъпарникахъ, свсрхъ навоза, обыкновенно насыпаютъ 
слой хорошаго чернозема, толщиною отъ 4 до 5 дюймовъ; 
иногда берутъ черноземъ изь старыхъ, давно уничтоженныхъ 
парниковъ. Впрочемъ, толщина слоя чернозема можетъ быть 
значительно увеличена, смотря по тому, кашя растешя будутъ 
посажены въ иарникь. Когда раетегя эти должны долго расти 
въ парпикахъ, то къ чернозему прим1;шиваютъ хорошей садо
вой земли; въ протмвномъ же случаЬ, предпочитаютъ чистый 
черноземъ.

iKapiiie парникп часто обкладываютъ соломою; для этого изъ 
навозу выбирають самую длинную солому, свертываюгь ее 
плотно, и концы соломинъ затыкаютъ внутрь парника, чтобы 
не торчали; такимь образомъ устроенные парники называются 
обложенными парниками.

Такое обложение парниковъ, весьма полезно для грунта въ 
парникЬ заключающаяся, ибо содействуете продолжитель
ности брожешя,но, въ то же время, дЬлаетъ его и мен'Ье чувст- 
вптельнымъ къ д1;йствпо подогрЬвашй, когда out сделаются необ
ходимыми.— Изложивь главны,1 садоводственныя услов1Я, им1но- 
нця влпипе на хорошее устройство парниковъ, перейдемъ соб
ственно къ постропк'Ь ихъ.

Искусственный грунтъ парника обыкновенно окружаютъ деревян- 
нымъ ящикомъ, ф и г . 1, который у иасъ большею частно (листе IV) 
д1.лаютъ изъ сосновыхъ досокъ, толщиною отъ 2 до 21/ , дгой- 
мовъ, хорошо высушепныхъ, безъ трещинь и сучьевъ. Эти доски, 
по длин!., сплачиваютъ между собою на шипы, и при томъ въ 
пазы; въ углахъ л;е ящика— соединяють плотно въ стычку. 
Ящику, съ одной стороны, даюгь вышину бол!;е нежели съ дру
гой, дабы вод,а не оставалась на рамахъ, по свободно стекала 
бы съ нихъ. Вышина спереди обыкновенно д1;лается около 4 
вершковъ, задняя же сторона, около (i-ти вершковъ. Разумеется, 
такая вышина далеко но можетъ сравниться съ толщиною слоя



искусственного грунта въ парнике, который углубляютъ въ 
почву местности, иначе ящики болыпихъ размеровъ обходи
лись бы весьма дорого. При постановке ящика на место, погру- 
жаготъ немного ннжше края его вь землю, или же прнсыпаютъ 
немного земли, скатомъ, вокругъ него. Въ Bepxiiie края рамы 
врубаюгь рамные поддерживание брусья А, ф и г . 1, со сто
ками или желобками въ нихъ а, ф и г . 2 , которые продоражи- 
ваготъ, подобно тому какъ въ кровелышхъ доскахъ; иногда н;е 
всю верхнюю сторону бруса дЬлають жолобомь, тогда рамы 
накладываются на него выструганными въ нихъ выемками, какъ 
это видно въ разрЬзе ф и г . 5.

Рамы связываюгь какъ обыкновенныя оконныя, но out. нмеютъ 
только обвязку Ь, ф и г . 1, и продольные бруски с, для вставки 
стеколъ; поперечныхь же не дЬлаютъ. Стекла вставляются въ 
нихъ на замазке.; концы стеколъ (вдоль рамы) лежатъ одинъ 
на другомъ, какъ черепица, дабы вода могла свободно стекать 
съ нихъ. Иногда стекла заменяютъ масляною бумагою. Для 
поддержки рамъ, въ случае подъема, подставляютъ подъ нихъ 
брусокъ съ зарубками d. Иногда рамы прикрепляютъ къ ящику 
петлями; обыкновенно же они держатся, прибиваемыми къ 
ящику деревянными, лучше же железными, планками е, е....

Теплые парники. Усло1ня, необходпмыя для постройки теп- 
лмхъ парниковь, rfc-же какъ н при постройке жаркихъ; а по
тому эти два рода парниковь и делаютъ одинаков!,im i. обра
зомъ. Существенная разница между ними состоитъ только въ 
составиыхъ частяхъ грунта, употребляемаго для тЬхъ и другихъ. 
Для жаркихъ парниковь не годится другой навозъ, кроме ло- 
шадинаго; впрочемъ за недостатков последняго, съ грехомъ 
пополамъ, употребляютъ, где есть, пометъ муловъ или ословъ. На
противъ того, для теплыхъпарниковъ пригодна смесь изъ различ
ныхъ родовъ навоза. Более всего употребительна смесьпзъ коровья- 
го, лошадинаго и барапьяго навозовъ, взятыхъ въ равиыхъ коли
чествах!). Эта сигЬсь составлясть половину, или никакъ не более 
двухъ третей всего грунта парника, остальную же часть со
ставляют!. древесныя листья cvxifl или, что гораздо лучше, 
собранныя вскоре после ихъ иадешя.



По смотри па то, что эти нарпньп называются теплыми, 
весьма значительное брожеше производить вь пиуь иногда до
вольно возвышенную тмепературу; это, но большей части, бываетъ 
когда навозъ, во время укладки въ парникъ, быль слпшкомъ 
сырь, или изобнловаль животными веществами. Вь такомь слу
чай надобно, прежде всего, дать парнику остыть и потомъ уже 
с!;ять. Такое замГ.длеше бываетъ часто очень невыгодно садов
нику. Чтобы избегнуть этой задержки, нужно выбирать, для 
тенлыхъ парнпковь, такой навозъ или солому, которые заклю
чают!. вь ее61. какь можно мен!;е животных ь веществъ, наблю
дая также, чтобы они не были слпшкомъ сыры.

Теплые парники покрывают), сверху слоемъ чернозема, имЬю- 
щимь ту-жс толщину какъ и вь жаркнхъ париикахъ. Деревян
ные же ящики и стекллнпыя рамы, вь жаркпхъ и теплыхъ 
париикахъ, употребляются один н тТ.-жс. Впрочемь доски для 
нихъ можно употреблять нисколько тоньше.

Листья, входяшде вь составь удобрешл для теплыхъ парни
ковъ, поддерживають вь нихъ весьма долго теплоту. По м!;р1; 
надобности, можно употреблять подогрЬвашл, но сь большою 
осторожностью, потому что не надо терять изь виду, что кор- 
пямь растеши, росшнмь, въ первый пер'юдь растительности, вь 
ум1;ренной средни!;, очень трудно будетъ перенести быстрый 
переходь вь болТ.е жаркую средину.

Умиренные парники. Отъ этихъ парниковъ должно ожидать 
незначительной теплоты, мало отличной оть теплоты открытой 
земли, въ то время, когда производить naxanie. Эта теплота, 
сама по себТ., поддерживается весьма долго, но ея нельзя уве
личивать посредствомъ подогр!;ваши. Навозъ, для этихъ пар
ников ь, уиотребляютъ всегда уже па половину утратнвппй свое 
д!;йств1е. Вь садахъ, гд!> искусственное разв!;деше растенш за
нимает!. больппе размТ.ры, навозъ, для этихъ парниковъ, беруть 
изъ жаркихь п теплыхъ парниковъ, поел!; того какь растешя 
вь нихъ уже выросли.

Навозъ, вь жарким, п теплыхъ париикахъ, дТ.пствуеть на 
растительность, такъ сказать, посредственно, доставляя корнямь 
pacTeiiiii согр(;тую средину, тогда какъ зеленыя части нхъ па-



ходятся въ температурь, предохраняемой искусственнымъ обра
зомъ отъ холода. Навозъ же умЬренныхъ парниковь дМствуетъ 
совершенно иначе: превративипйся уже большею частью въ 
черноземъ, онъ производить дМсше- на растительность уже 
непосредственно, какъ питаше. Это отличительное свойство 
подобнаго рода парниковь.

Умеренные парники обыкновенно устроиваютъ въ яме, вы
рытой въ земл-fe, глубиною отъ Г/, до 2 футовъ; ширину ей 
дають 4‘/ , фута, длина-же неопределенна; слой грунта обык
новенно имеетъ около 21/ , футовъ толщины, такъ что онъ на
ходится только на '/, Фута выше поверхности почвы земли. 
Его покрываютъ садовою землею, образуя скаты по бокамъ 
и небольшую выпуклость въ середине. Для этихъ парниковь, 
у насъ устроиваютъ самые л ете  деревянные ящики и стек
лянныя рамы. Главное назначеше ихъ состоитъ въ томъ, чтобы 
арбузы, дыни и проч., pocuiie въ жаркихъ или теплыхъ пар- 
никахъ, могли въ нихъ дозреть и потомъ быть открыты для дей- 
ств1я на нихъ наружнаго воздуха.

Но, темь не менее, они ускоряють ростъ огородныхъ овощей
и, предохраняя чувствительнмя растешя отъ первыхъ холодовъ, 
дають имъ время созреть. Для предохранешя отъ холода, на 
ночь, весною или осенью, ихъ покрываютъ соломенными или 
обыкновенными рогожами.

Экономичешепарник и. За границею нЬтъ ни одного сада, 
болыпаго или малаго, даже у самыхь бедныхъ владельцевъ, 
где бы не было отделено места для одного или несколькихъ 
парниковь. ТЬ, которыхъ останавливаетъ расходъ на постройку 
жаркихъ или теплыхъ парниковь, потому что они требуютъ 
довольно ценнаго ящика стеклянную раму, ограничиваются 
темными парниками. При устройстве ихъ, все расходы заклю
чаются, главнейше, въ ручной работе. Когда яма вырыта, то 
въ нее насыпаютъ образовавшиеся изъ навоза черноземъ, кото
рый оказываетъ почти тоже действ1е какъ и въ первоначаль- 
номъ своемъ состоянш. У насъ распространен, предразсудокъ,
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будто устройство парниковь и уходь за ними вещи многослож
ны» и трудный, и что, только подъ руководствомъ хорошаго 
садовника, они могутъ принести ожидаемый выгоды.

Вь окрестностяхъ городовъ, где можно, за умеренную цену, 
покупать значительны» количества навозу, и где сбыть произ- 
ведешй садоводства удобенъ и выгоденъ, садовники обыкно
венно употребляютъ болы,ую часть свонхъ земель подъ парники.- 
Качество почвы, въ этомъ случае, ничего не значитъ, потому 
что огородныя овощи растутъ въ навозе, черноземе, или искус
ственнымъ образомъ приготовленныхъ компостахъ.

Такой способъ возделывашя овощей долженъ бы быть го
раздо более распространен^ нежели это на самомъ деле," онъ 
нрпнесъ бы выгоды, какъ возделывателю такъ и покупщику, а 
не только окупилъ бы издержки, которыхъ требуетъ; но со
пряженный съ этимь траты на ящики, рамы и стекла, прево- 
сходятъ часто средства землевладельца.

Впрочемъ, въ заменъ стеколъ, можно употребить масляную 
бумагу, но и вь этомъ случае парники обойдутся не дешево; 
предлагаемые здесь экономичесше парники, устройство кото
рыхъ сейчасъ опишемъ, удовлетворяютъ вполне услов1ямъ де
шевизны:

Выбираютъ несколько прямыхъ и хорошнхъ кольевъ или жер
дей, длиною въ пол-сажени, и заостряютъ ихъ, съ одного изъ 
концовъ.

Место, предназначенное для парника (ф и г . 4), окружаюгь 
этими кольями, вбивая ихъ на разстояши Г/, Фута одинъ отъ 
другаго. Колья передней стороны парника' выдаются изъ земли 
на 2 Фута; на 1 '/, же Фута длины ихъ зарываютъ въ землю, 
такъ что, вырывъ внутри парника яму, глубиною въ 7  Фута, 
колья останутся еще въ земле на 1 ф утъ  глубины. Колья зад
ней стороны парника должны быть длиннее кольевъ передней 
лиши, надъ поверхностью земли, несколько более У4 Фута. Изь 
сухой лошадиной подстилки, или изъ негодной мятой соломы, 
свертываютъ жгуты или толстые канаты, подобные темъ, кото
рые употребляютъ для обертывашя деревьсвъ, чувствительных!.



|»ъ холоду. Эти соломенные канаты обвиваютъ около нольеп ь 
зигзагами, пропуская ихъ то спереди, то позади кольевь. Та- 
кимъ образомъ образуется родъ открытаго ящика, въ которомъ 
п устроивають парникъ. Парники этого рода должны имЪть 
покрайней Mfcpt i'/ i Фута ширины, чтобы, внутри, кругомъ стЬ- 
нокъ, .можно было обложить нхъ слоемъ навоза, который, при 
надобности, можетъ быть вынуть и зам1;нспъ подогреваниями; по
тому что если пхъ помЬщать But парника, то они не могутъ 
оказывать дЬйспия на внутреншй грунтовой слой его.

Навозъ, въ парникЁ, прикрываютъ землей пли черноземомь, и 
парникъ закрывается рамой, сделанной изъ планокъ, или просто 
дранокъ, сколоченныхъ гвоздями, и поверхъ обклеенныхъ ма
сляною бумагою.

Въ мЪетахъ, r.vfc солома цйнна, можно заменять соломенные 
канаты— Фашинными, изъ тонкихъ гибкихъ и прямыхъ кустар
ных ь вЬтвел, укладываемыхъ какъ можно плотнее между 
кольями.

Конечно, въ такихь париикахъ не могутъ произрастать всЬ 
безъ исключешя растсшя, которыя растутъ въ жаркихъ и теп- 
дыхъ париикахъ, имйющнхъ деревянный лщикъ и стеклянную 
раму, однакожь въ нихъ можно выводить почти всЬ роды ого
родной зелени.

Расходъ на экономический парникъ, устроенный по описанно
му способу, едва равняется десятой части расходовъ, потреб- 
ныхъ для парника съ деревяннымъ ящикомь и стеклянною ра
мою.

MtcTO въ саду, предназначаемое для парниковъ, должно быть 
сухое, и обращено на полдень, причемъ, ничто не должно пре
пятствовать дййствпо на парники солнечныхъ лучей. Съ сЬвср- 
нол стороны, они должны быть подь прикрыпемъ строешй или 
высокаго забора. Когда устроиваютъ всЬ три рода парниковъ, 
то жаркю обыкновенно помЬщають около самаго строешя или 
забора, теплые— во второмъ ряду, и темные— вьтрстьемь. Меж
ду парниками, должно оставлять разстояше въ Г / ,  Фута шири
ною, служащее проходомъ между ними, и въ тоже время но-



иЬщешемь, вь случае надобности, подогревашй. Между рядами 
парниковъ одного и тогоже рода, это разстояше достаточно; 
но между последнимъ рядомъ парниковъ одного рода и пер- 
вымъ— другаго рода, должно оставлять понрайней мЬре 2 фута 
разстояшя; въ противномъ случае подогреваше, помещенное 
между обоими парниками, действовало-бы одинаково на оба 
парника, требующее различныхъ условй, что могло-бы повлечь 
за собой вредъ растешямъ и значительныя убытки.

Грибные парники. Устройство и уходъ за парниками, исклю
чительно предназначенными для произращешя известнаго рода 
грибовъ, такъ значительно разнятся отъ устройства и ухода за 
парниками, назначаемыми для растенш и плодовъ, что мы дол
жны посвятить имъ отдельное описаше. Разведете грибовъ, въ 
особенности шампинюновъ, въ парникахъ, составляетъ весьма 
важную ветвь огородной промышленности, доставляющую зна
чительныя выгоды, особенно въ окрестностяхъ большихъ горо- 
довь.

Для шамиишоновыхъ парниковъ, навозъ, преизобилующШ жи
вотными веществами, поддерживаютъ постоянно вь сыромъ со- 
стояши, и скопляютъ въ кучи, которые покрываются белою 
плесенью, или, какъ говорять въ просторечш, спдгьютв. Какъ 
более обыкновенный, употребляютъ лошадиный навозъ. Чтобы 
онъ покрылся плесенью, его располагаю™ въ неправильныхъ 
кучахъ, въ сыромъ погребе. Это самый простой способъ приго- 
товлешя хорошаго грибнаго парника. Вотъ что говоритъ Г. Пи- 
роль (Pirolle) объ этомъ способе.

«Хороийй, такъ называемый грибной навозъ, въ Ноябре, быль 
«нагруженъ въ погребъ, въ которомъ онъ оставался до конца 
«Февраля; въ течете этого времени онъ покрылся вполне пле- 
«сенью. Въ такомъ состоянш быль разложенъ, слоемъ въ 4 
««дюйма толщиною, на горяч'|й навозъ, который быль утоптанъ, 
»и покрыть слоемъ чернозема, въ '/, Фута толщиною. Въ про
ползаете трехъ месяцевъ, парникъ этотъ доставилъ огромное 
«количество шампишоновъ.»



Вотъ и другой простой способь. Навозъ, разложенный вь 
погреби, тамъ же раздаляютъ на гряды или отделы, въ 2‘/ , 
Фута шириною и 2 Фута вышиною; вскоре после того какъ 
они довольно сильно покроются плесеныо, навозъ сжимаютъ и 
покрываютъ слоемъ чернозема въ 4 дюйма толщиною. Спустя 
несколько дней, поверхность его уже покрывается шампишонами. 
Когда, после двухъ месяцсвъ сильнаго плодород!я, они пере- 
стаютъ расти,— гряды поливаютъ свежею водою, въ которой 
мыли шампишоны разрезанные на куски; после этой поливки, 
они снова распложаются и растутъ въ продолжение пяти слиш- 
комъ месяцевъ. Этотъ способъ быль употребляемъ, вь точена 
пяти деть. Первые четыре года онъ удавался отлично; на пя
тый же, хотя всЬ обстоятельства были, повидимому, те же, 
шампишоны не пошли, и причины этому не могли найдти.

Это обстоятельство ясно указываетъ, отчего садовники-тор
говцы, вместо этого простаго способа, который однакожь не 
всегда бываетъ веренъ, употребляютъ у насъ другой, нижеописан
ный, и хотя требующей некоторыхъ расходовь, но за то —  вер
ный.

Берутъ навозъ изъ подь лошадей, подстилка подъ которыхъ, 
не возобновлялась каждый день, но служила имъ въ продолже- 
Hie целой недели, и каждый день только перевертывалась. На
возъ этотъ, состояний большею часлю изъ чистаго помета, 
бываетъ сильно пропитанъ мочею, что составляетъ главное ус- 
jO B ie , необходимое для устройства хорошихь грибныхъ парни
ковъ. Изъ этого навоза отделяють сено, сухую солому и век 
постороння вещества, кашя въ немь могутъ находиться; после 
чего располагаютъ его въ правильныя кучи, имеющее 51/ , Фу
та ширины и 2 Фута вышины; кучи эти крепко утапты- 
ваютъ ногами и оставляютъ, такимъ образомъ, на пятнадцать 
дней; ихъ смачивають только въ такомъ случае, и то немного,—  
если температура постоянно тепла и суха.

Спустя пятнадцать дней, разрываютъ кучи совершенно, сме
шивая весь навозъ, и опять складываютъ изъ него кучи, на
блюдая притомъ, чтобы менее разложнвинйся, находившейся



на поверхности кучь, былъ помещенъ во внутрь ихъ. Пос-if. 
этого оставляютъ опять на восемь дней, которыхъ вполне до
статочно, чтобы довести его до надлежащей степени жирности, 
маслянистости и совершенной однородности, во всехь его ча
стях ь. Тогда изъ него образуютъ неболышя гряды, въ пн д-ft 
крыши дома, шгЬющ1Я, при основами 2l/L Фута ширины, при
1 у , Футахъ вышины (ф и г . 5). Мы не можемъ указать вЬрныхъ 
прпзнаковъ, по которымъ можно судить, когда именно навозъ 
придеть въ такое состояше, что его нужно складывать вь 
гряды; присутствие воды вообще нсблагопрсятно для этого, и 
потому прптокъ оной должно всячески отстранить; навозъ мож
но считать годнымь для произращения въ немъ шампиню- 
новь, если, какъ говорится, онъ жирен: во всЬхъ своим» 
частяхъ.

На открытомъ воздухе, шампишоны растутъ плохо, и потому 
парникъ, погребъ иди подвалъ, совершенно темные и неимЬю- 
mie проточнаго воздуха, для нихъ необходимы. Парники, поме
щенные вь такихъ местахъ и устроенные вышеизложенным!» 
способомь, производягь шампинюны всегда въ изобил’ш. Чтобы 
еще более способствовать росту ихъ, на грядахъ, въ некото  ̂
рыхъ местахъ, кладутъ неболыше кусочки особеннаго вещества, 
которое называется грибною плесенью.

Натуралисты не могутъ объяснить, почему это белое, волок
нистое вещество, собираемое на истощившихся шамгшн'юновыхъ 
грядахъ, обладаетъ свойствомъ производить новые.

Вскоре после того какъ по всей поверхности грядокъ за- 
роютъ кусочки плесени, расположивь ихъ въ шахматномь по
рядке, въ разстоянш */, Фута одннъ отъ другаго, грибы не 
замедлять выйдти. Въ мЬстахъ, где трудно достать грибной пле
сени, можно достигнуть почти гЬхъ же результатов!,, разрезая 
на мел|йе куски шампишоны недавно собранные, и вымывая 
ихъ въ чистой воде, которою погомъ ровно поливаюгъ гряды, 
помощью лейки, въ рыльце которой проделаны маленыпя ди- 
рочки.

Парники, устроиваемые иногда и на открытомъ воздухе, покры 
ваютъ покрышкой, рогожей или матомъ изъ сухой подстилоч-



пой соломы, которую сни.мають во врем сбора грибовь. Но 
мы сказали уже, что парники, устроенные на открытомъ воз
духе, плохо исполняю гь свое назначение и по этому почти неупо
требительны.

Лучипй щампишоцовый парникъ можетъ скоро истощится, 
если будутъ неосторожно ебцрать грибы; нужно искусно по
вертывать каждый щампдшонъ, около его основания, чтобы сор
вать, не поиортивъ грибной плесени, на которой онь растетъ и 
#а которой должны зарождаться слЬдугоние.

Скажемъ несколько словъ о трюФельныхъ и .сморчковыхъ пар
ник ахъ:

ТргвФсли, для ращешя своего, требуютъ тучную и имЬстЬ съ 
тЬмъ влажную, но отнюдь не кислую почву. Для искусственного 
развЬдешя ихъ, вырываютъ ровикъ, отъ четырехъ до пяти Футь 
глубиною, низъ и боца котораго выстилаютъ глиною, сырцовы
ми кирпичами или камнемъ, въ особенности известковымъ. Такъ 
какъ лучийе трюфели ростутъ въ дубовыхъ лЬсахъ, то подоб
ную же почву нодделываютъ для нихъ искусственно. Для этого, 
весною, на выгонахъ, собираютъ свежей коровш пометь, скиды- 
ваютъего вь тени, и, въ продолжена лЬта, часто псреворачи- 
ваютъ и поливаютъ коровьей мочею или мягкой речной водою, 
чтобъ держать его постоянно вь рыхломъ состояшп.

Осенью, къ этой землЬпримешиваютъ лиственной дубовой, отъ 
У4 до У а, или навозной, содержащей въ себЬ большое коли
чество растительныхъ остагковъ, тщательно смешиваютъ съ 
опавшими листьями дуба, а вь случае нужды,— граба.

Этою то смесью окончательно наполняютъ грядку. Для по
садки, выбирають трюфели растущю, не молодые и не старые, 
средней величины, и всячески предохраняютъ ихъ оть в.йяши 
солнца и воздуха; почему самое лучшее брать ихъ вместе 
съ землею, и при перевозке на дальнее разстояше закупори
вать въ ящики, вь которыхъ должно легкою поливкою поддер
живать влажность, и, по временамъ, въ предохранено отъ гни
лости, возобновлять воздухъ. Сажаютъ трюфели во влажную 
землю, на 2— 4— 6 д. глубины, и прикрываютъ свежими дубо-



выли, или грабовыми листьями, что должно возобновлять каждую 
осень. Лучшеевремя, для посадки, средина весны или начало осени. 
Вь первый годъ, вообще, мало родится трюФелей; такъ, что'если ихъ 
посадили весною, то къ осени они бываютъ небольше optxa. 
Вообще плантацио оставляютъ въ nonoi до другой осени, идо 
этого времени только очищаютъ ее отъ тенистыхь растешй, 
оставляя впрочемъ мелки травы.

Сморчки выращиваю гъ искусственно, назначая для этого лЪс- 
ки, мЪста на дровяныхъ дворахъ, около сложеннаго л-fecy, подъ 
заборами и т. п.; размножеше ихъ, въ этихъ мЪстахъ, делается 
отрезками, остающимися при очисткЪ сморчковъ. Раститель
ность ихъ усилится, если эти мЪста посыпать золою, потому 
что и въ лЬсахъ находять ихъ лучшими на выжигахъ. Утвер- 
ждаютъ, что слЬдующимъ способомъ сморчки родятся сами 
собою: вь тЬнистыхъ .гёсныхъ местахъ, насыпаютъ на 1 дюймъ 
золы, а на нее накладываютъ на 1 ф. сушняку или соломы;, 
при продолжительныхъ осеннихъ дождяхъ, эту последнюю по- 
крышу уве.шчиваютъ, и весною надъ ней находятъ множество 
сморчковъ.

2. Т еп л и ч ки .

Теплички, rfe же теплицы, толькомалыхъ разм-Ьровъ; ихъ обы
кновенно устроиваютъ любители-садоводы, которымъ средства 
непозволяютъ строить оранжерею. СтЪна5П» теплички даютъ 
Форму четырехъ-угольнаго ящика, подобно парниковому; на 
этихъ стЬнахъ, въ наклонномь положенш, помЪщаютъ также 
стеклянныя рамы. Самыя неболышя теплички имЪютъ до 5 са
женей длины и до 1‘/, саж. ширины; но out бываютъ и зна
чительно болыиихъ размЬровъ. Поверхность земли или, такъ 
сказать, ноль теплички, долженъ быть на 1*/а или 2 *тта ни
же наружнато горизонта земли. Передняя и задняя стЬны теп
лички должны югЬть, нокрайней Mtpi, такую вышину, чтобы 
челов1 ;къ средняго росту могъ стоять на ровномъ разстоянш 
о ть  о б о и х ъ ,— некасаясь головою лежащихъ на нихъ рамъ 
ф̂ и г .О-я ). Рамы эти прикреплены, напетляхь, къ задней высокой



crfcH t теплички, такъ что могутъ быть подняты только снаружи, 
и держаться, на желаемой высоте, съ помощью подъемной подпор
ки съ зубцами. Этимъ только тепличныя рамы и отличаются 
отъ парниковыхъ, которыя могутъ быть открываемы, по желашю, 
съ обйихъ сторонъ. Продольныя брусья, поддерживаклщерамы, 
должны быть продорожены или выжелоблены, какъ и въ' пар- 
никахъ, для свободнаго стока дождевой воды. Теплички, кроме 
солнечнаго тепла, имеютъ искусственное, отапливаясь посредствомъ 
печки А , фиг. 6, отъ которой трубы, показанный пунктиромъ, 
проводятъ подъ поломъ теплички. Топочное отверзпе В  печки, 
обращаютъ въ небольшую каморку, отделенную отъ теплички, 
чтобы дымь никакънемогъ проникать въ нее. Кроме того, по
добное расположеше топки доставляетъ еще ту выгоду, что 
заменяетъ двойную холодную дверь, и препятствуетъ быстрому 
вторжешю большего количества холоднаго воздуха. Теплички 
можно нагревать также и посредствомъ паровъ; въ такомъ слу
чае, какъ печь, такъ и котелъ устроиваютъ вне теплички.

Если опасаются, что сильный припекъ солнечныхъ лучей мо- 
жетъ повредить растешямъ, то рамы теплички закрываютъ хол- 
щевыми шторами, прикрепленными къ палкамъ съ блоками у 
задней стены, подобно тому какъ это делается въ комнатахъ 
у оконныхъшторъ; палки приводятъ въ движение помощью снур- 
ковь, прикрепленнмхъ къ концамь ихъ. Впрочемъ, для деше
визны, шторы заменяють обыкновенными или соломенными рого
жами. Если размеры теплички такъ малы, что можно сделать 
цельную штору, сплошь на все рамы, то и въ такомъ даже 
случае лучше, вместо сплошной, делать шторы или рогожанныя 
покрышки отдельно, на каждую раму, чтобы такимъ образомъ 
была возможность защищать отъ солнца только ту часть теп
лички, которую нужно.

Самыя неболышя теплички имеютъ только одно отдЬлеше 
для растеши и при немъ проходъ F. Впрочемъ на полке, при
битой къ задней стене, можно установить целый рядъ растешй 
въ поршкахъ ( ф и г . 7).

Въ большей-же части тепличекъ бываетъ два отдЬлешя, 
между которыми уже находится проходъ ( ф и г . Я). Тоныя стены



разграничивают* проходъ отъ этихъ отделенш, которыя обиц- 
новснно составляют* гЬ дее парники, наполненные толченой ду
бовою корою или навозомь. Труба Т, какъ въ перваго такъ и 
во втораго рода теиличкахъ, проходитъ обыкновенно подъ 
лодомъ прохода, который покрывается досками.

Устройство тепличекъ изменяется, въ некоторыхъ случаяхъ, 
смотря по ихъ назначенио. Такъ напримеръ' те, которые пред
назначаются единственно для ананасовъ, устроиваются, какъ по
казано на ф и г . 9. Известно, что ананасы требуютъ значитель
ной теплоты., а потому можно проводить гепловыя или нагрева- 
тельныя трубы подъ обоими проходами, вправо и влево огъ 
парника, въ которомъ находятся эти растешя въ горшкахъ. Для 
получения еще большей теплоты, можно помещать теплопровод
ную трубу Т  въ передней стене.

XopoLtiie садоводы обращаютъ обыкновенно на востокъ те 
теплички, которыя предназначаются для размножешя, съ помощью 
побеговъ или черенковъ, извЬстныхъ растешй, которыя укоре
няются лучше, когда ихъ предохраняютъ отъ прямаго дЬйств1я 
солнечныхъ лучей. Для развЬдешя побегами большихъ растешй, 
внутри теплички не устроиваютъ парниковъ. Парниками для 
нихъ служитъ внутренняя поверхность земли, почва которой 
обработана уже какъ следуетъ.

Каково-бы ни было назначеше теплички, но въ благопр1ят- 
ныхъ для винограда климатахъ, всегда можно расположить по 
задней стене несколько виноградныхъ ветвей, и ввести ихъ въ 
тепличку отъ виноградныхъ деревъ, растущихъ вне ея; чрезъ 
это можно будетъ собиратъ виноградъ пятью или шестью не
делями раньше самаго скороспЬлаго, растущаго на открытомъ 
воздухе.

Виноградный теплички. Чтобы дать понят1е о томъ, какую 
выгоду можетъ доставить искусственное разведете винограда, 
достаточно привесть слова графа Лел1е (Lelier), что г. Ванъ- 
Гертъ ( Van-Gaert), въ Антверпене, получаетъ отъ 1200 до 1500 
фунтовъ  винограду, изъ теплички, имеющей 82 Фута длины, 25 
Футовъ ширины и 52 Фут. вышины. Виноградъ этотъ продается,



но дорогой цЬнЬ, въ страна, гдЬ спелая кисть его, особенно 
въ нЬкоторыя времена грда, составляетъ гастрономическую ред
кость.

Это обстоятельство побуждаетъ насъ описать, съ достаточною 
подробностью, примкнете искусственной теплоты къ подобному 
выводу растешй, причемъ мы познакомимъ также со способом ь 
постройки этихъ тепличекъ въ Англш, извЬстныхъ тамъ подъ 
общимъ назвашемъ— forcing-house.

Тепличка, планъ которой представленъ на ф и г . 10, а разрЪзъ 
на ф и г . И , — самая удовлетворительная для развЬдешя вино
града. Виноградныя лозы сажаютъ на полдень, около стены А, 
или вблизи ея. Тепличка нагревается термосифономъ F  ф и г . 10. 
Если она занимаетъ пространство только между стенами А и Q, 
тогда котелъ и печь можно поместить внЬ теплицы, подъ на
рочно устроеннымъ навЬсомъ. Впрочемъ, чаще, пользуясь стЬ- 
ною G, выводятъ другую еще, параллельную ей, II, упираютъна- 
нцхъ крышу (ф и г . 11), и цодъ ней, вь промежутке этихъ стЬнъ, 
устроиваютъ шампишоновую тепличку— mushrooms-house, какъ 
называютъ ее англичане.

Шампишоновые парники I, I, устроиваютъ на лсгкихъ кат 
даенныхъ полкахъ, расположеше которыхъ показано на ф и г . И , 
Между ними находится проходъ D. Котелъ В , ф и г . 10, нагрЬ- 
раетт) виноградную тегцицу; когелъ же:£— грибную. Въ Е , ф и г , 

Л> устроиваютъ продушины или вентилаторы, для впуска, въ 
случае надобности, свЬдеаго воздуха. Параллельно рамамъ, какъ 
можно ближе къ нимъ, устроиваютъ решетку, дабы, привязан
ные къ рей лозы винограда, независимо отъ искусственной тегь 
лоты, могли также пользоваться солнечною теплотою и свЬ 
томъ.

Теплица для выгона перспковъ отличается несколько отъ 
предъидущей. Когда, для топки ея, устроивается одна печь, то 
теплице не даютъ более 40 Футовъ длины, 10 ширины и 13 
вышины; эти размеры однакожь могутъ уменьшится еще, или, и 
увеличится. Такимъ образомъ, если желаютъ ускорить созре- 
Banie персиковъ и иметь ихъ сколь возможно ранЬе, то теп
лицы делаютъ не более 27 или 50 футовъ длины и 8 шири



ны. Если же хотятъ иметь персики, только нисколькими неде
лями прежде нормальнаго времени созревашя этихъ плодовъ, 
то тепличке можно дать и слишкомъ 50 Футовъ длины. Фиг. 12 
представляетъ разрезъ, а фиг. 15 планъ теплички для перси- 
ковъ. Стена D поддерживаетъ раму со стеклами. Въ тепличке 
находятся две решетки, одна— прикрепленная вдоль къ задней 
стене С (фиг. 12), другая В, наклонная,— въ передней части 
теплички; между этими двумя решетками находится проходъ.

На плане (фиг. 15) показано положеше трубки АА термоси
фона, и паровика В , находящаяся вне теплицы.

5. Оранжереи.

Некоторые называютъ оранжерею холодною теплицею, по
тому что действительно въ ней произрастаетъ множество расте
шй, совершенно не принадлежащихъ къ роду апельсинныхъ. 
Слово же теплица прямо показываетъ, что это такое здаше, 
въ которомъ растегчя должны произрастать во всякое время 
года, и потому получать, чрезъ посредство стеклянныхъ рамъ, 
сколь возможно большее количество света, а вместе съ тЬмъ 
и тепла. Оранжерея большею частно назначается для хранешя 
растешй въ зимнее время, въ которое действ1е растительности 
въ нихъ останавливается, почему оне могутъ даже обходится 
безъ света. Пользуясь этимъ, любители садоводства, неимею1ще 
болыиаго состояшя, могутъ заменять оранжереи не слишкомъ 
сырымъ погребомъ, въ которомъ растешя вполне сохранятся 
и нимало не пострадаютъ. Къ оранжерейнымъ растешямъ, ко
нечно, не следуетъ причислять гЬхъ, которыя продолжаютъ рас
ти и зимою. Изъ всего этого ясно следуетъ, что называть оран
жерею холодною теплицею,— значить переиначивать самое зна
ч с lift слова теплица.

Оранжерея должна иметь окна на три стороны: на югъ, во- 
стокъ и западъ, но, обыкновенно, ихъ делаютъ только на югъ. 
Muorie советуютъ въ нихъ делать двойныя рамы, причемъ 
внутреншя обклеивать масляною бумагою; этотъ способъ очень 
лпотребптеленъ въ Англш, и при суровости климата полезенъ



и у насъ въ Poccin.. Впрочемъ, въ странахъ, где не бываетъ 
суровыхъ зимъ, какъ напр, и у насъ на юге, оранжерейныя ра
мы могутъ быть одиночныя, лишь бы были плотно вставлены 
и не пропускали сквознаго ветра. Хорошо устроенная оран
жерея не должна быть слишкомъ глубока, сравнительно съ ея 
длиною; вышина ея должна быть разсчитана такъ, что
бы, по крайней мере, на четверть аршина превышала са
мыя высок [я, помЪщаюицяся въ ней растешя. Она должна быть 
достаточно просторна, и для входа иметь двойную дверь, что
бы не мять вносимые въ нее древесные кусты. Устроивая оран
жерею, должно уже впередъ иметь въ виду надлежаице разме
ры ея, соответственныя полному развитш растешй, которыя 
будутъ впослЪдствш въ ней посажены; въ противномъ случай, 
когда он4 разрастутся, то, отъ сгЬснешя, легко могутъ погиб
нуть.

Уходъ за оранжереей очень простъ, необходимо только пре
дохранять внутренность ея и растешя, въ ней находя1щеся, отъ 
мороза, и съ утра, до 5-хъ часовъ по полудни, впускать cet- 
Ж1й воздухъ, если наружная температура стоить выше нуля; во
обще же, если мороза н4тъ, то въ оранжерей всегда достаточ
но тепло. Во всЬхъ почти оранжереяхъ устроиваютъ печь, 
которую должно помещать вне оранжереи, для того, чтобы 
древесные кусты, близко къ ней помещенные, не пострадали 
отъ жара. Топить оранжерею следуетъ очень осторожно, ибо, 
въ противномъ случае, растешя, помещенныя въ ней, при слиш
комъ высокой температуре, начнутъ проростать, и чрезъ то ли
шатся силы для полнаго развит1я своего летомъ, а плодови- 
тыя не принесутъ плодовъ. Поливать цветы должно также сколь 
возможно умереннее, и именно не более даже двухъ разъ во 
всю зиму; а цветы, и въ особенности олеандру, вовсе не сле
дуетъ поливать вплоть до весны. Избытокъ влажности можетъ 
возбудить въ нихъ силу растительности, тогда какъ она долж
на быть въ совершенномъ покое, для надлежащего действ1я въ 
свое время, т. е. весною. Это единственная причина того за- 
труднешя, съ которымъ, при всехъ возможныхъ старашяхъ, не



могутъ иногда достичь цвйтешя цвЬточныхъ растешй въ свое 
время.

Въ началЪ нынйшняго столбя, послЪ экспедицш капитана 
Бодена, во Францш совершился переворотъ въ правилахъ для 
ухода и содержашя оранжерей.

Прежде, въ оранжереяхъ находилось не болЪе 4 или 5 се- 
гчействъ различныхъ растешй, между которыми первое мйета 
занимали апельсинйыя деревья, посл4 й й х ъ  следовали лимон- 
йыя, миртовыя, гранатовыя и еще нйкоторыя другая. Эти ра- 
етеШя, при климат  ̂ Парижа, въ продолжена всей зимы не 
Требовали топки оранжерей; достаточно было углубить ихъ въ 
зёмлю на полсажени отъ поверхности, и растешя всю зиму до 
польствовались почвенною, нисколько сыроватою температурою. 
Оранжереи ботаническаго сада, въ Париже, были построены 
на основаши этихъ правилъ, и никогда не топились. Но въ 
настоящее время, съ открыпемъ и введешемъ многихъ новыхъ 
растенш, которыя совершенно вытЬснили прежшя, потребова
лось большое освйщеше и искусственное нагр^ваше оранжерей 
зимою, чрезъ что они превратились въ умЬренныя теплицы; это 
Превращена сдЬлано уже многими садоводами, вь окрестностяхъ 
Парижа.

Л1;тъ тридцать тому назадъ, главный доходъ, доставляемый 
оранжереями были цвйты померанцевыхъ деревьепъ; койдиторы и 
дистиллаторы покупали ихъ охотно, по 6 Франковъ за килограмму 
но такъ какь теперь воду померанцеьыхъ цвЬтовь привозятъ, 
за дешевую цйну, съ юга, то цйиа на эти цвйты упала до 2*/а 
Франковъ за килограммъ, такъ что нйтъ возможности продажею 
нхъ выручить деньги, употребленные на постройку и содержа- 
Hie оранжереи; по этому садовники стали заводить, вмЪсто 
этихъ деревьевъ, каме.пи, герашумы и пеларгошумы; а какъ 
у камелш вь оранжереяхъ спадають листья и почки, а гера- 
н1умы и пеларгошумы не даютъ въ нихъ хорошихъ цвЬтовъ, 
то, чтобы удовлетворить вкусу публики, садовники, вместо оран
жерей, завели умеренный теплицы, гдй вс-t эти растешя даютъ 
роскошные цвЪты. Что касается до любителей, то они могутъ 
устронвать, по прежнему, грунтовыя оранжереи въ нижнихъ



этажахъ своихъ домовъ, ц держать въ нихъ одн'Ь только оран
жерейный, а йикакъ не теплпчныя растешя. Апельсины хо
рошо созреваютъ не только въ Париже, но даже подъ паомур- 
нымъ небомъ Шотлаидш, для этаго ихъ содержать въ тсплп- 
цахъ, подобная которой показана на ф и г .- 8.

». Ткплицы.

О теплицахi  вообще. Каково бы ни было назначеше тепли
цы, должно стараться,- чтобы она заключала въ coot, какъ мож
но менее каменныхъ степь, удобныхъ проводниковъ въ них к 
наружнаго холода. Вотъ почему теплицы строютъ боль
шею частно только съ одною заднею каменною стеною, 
передняя же, две иоперечныя и наклонная крыша состав
лены изъ деревянныхъ, со стеклами рамь. Такая постройка 
красива на видъ, иозволяетъ помещать высоки! деревья сзади, 
а .малыя спереди, и кроме того остается еще .много места для 
растеши ползучихъ или вьющихся по шпалерникамъ. Главный 
недостатокъ такой постройки состоитъ однакожъ въ томъ, что 
болышя растешя только одною стороною обращены къ свету; 
а чтобы доставить имъ круговое ocft+.menie, нужно садить ихъ 
не прямо въ грунтъ, а въ горшки, которые поворачивать къ 
свету сперва одною стороною, п после другою, что более или 
менее зам1;дляетъ ихъ растительность.

Несколько лЬтъ тому назад ь, въ впдахъ лучшаго освещсшя 
растешй въ теплицахъ, начали строитй ихъ сь крышами на дна 
ската, при которыхъ почти совеемь нЬть надобности вь ка
менныхъ стЬнахъ.

Въ болынихъ теплицахъ дЬлаютъ железныя рамы, какъ по
тому, что oirh, по тошше своей, занимаютъ въ рамахъ менее 
мЬста чем ь деревянныя, и следовательно нозволяюгь стекламъ- 
пропускать болГ;е света, такъ и по другому важному преиму
ществу предъ деревомъ, а именно значительнейшей долговеч
ности желЬза. Дерево, употребляемое на постройку теплицъ, на
ходясь всегда вь тепломъ и сыромъ воздухе, скоро гшётъ и раз
рушается; въ трещпнахъ его заводится множество насе.комыхъ.



которыя истребляютъ растешя, желйзо же вовсе не имЬетъ ни 
одного изъ этихъ почти нсотстранимыхъ недостатковъ.

Много снособовъ бы.ю испытываемо, для предохранемя де
рева отъ скораго разрушешя, но до сихъ поръ н1;тъ ни одно
го вполнй удовлетворительнаго, напротивъ, почти всЬ они опас
ны: одни для растенш, друпе, что гораздо хуже, для садов- 
никовъ. Вотъ одинъ изъ примйровъ, ясно цоказмвающш, какъ 
опасно употреблять подобный средства: одинъ богатый англй- 
CKiii владЬлецъ, при постройкЬ у себя большой теплицы, вйлель 
предварительно вей деревянныя части ея вымочить въ растворЪ 
двухлористой ртути (Ьдкой сулемы); (кто-то посоветоваль ему 
это противъ наейкомыхъ). По отстройкй теплицы, когда уста
новили въ нее растешя и натопили ее, то, отъ ртутныхъ па
ровъ, наполннвшихъ незаметно все внутреннее пространство 
теплицы,— растешя пожелтйли и погибли, садовннкъ и его глав
ный помощникъ умерли, да и вс1; бывпйе въ теплицй оправи
лись только послй продолжительной болйзни. Это заставило 
владельца теплицы перестроить ее всю изъ желйза.

A-ii Н-п.

(Икончаме вь глпдующем* нумсргь\



Н Ш Н Ш ,  ТЕХНОЛОГИ! И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

НОВЫЙ ЙШ Ш ЦЫ, ДЛЯ 0Т.1НПКП ПЛНТЪ ИЗЪ ЦИНКА, СВИНЦА, мт-лп а 
СТАД, ПРЕДНАЗНАЧАЕМЫХ! КЪ Н.1Ю1ЦЕ111Ю ВЪ ЛИСТЫ.

Для отлипни изъ цинка, свинца или меди, досокъ или плитъ, 
предназначаемых ь къ приготовление пзъ нихъ лпетовъ, до ныне 
употребляются открытия чугунныя изложницы, которыя обык
новенно делаются съ откосомъ по краямъ, для того, чтобы 
удобно могли быть вынимаемы нзъ нихъ отлитые слитки ме
талла. Нередь разливкою, изложницы устанавливаются по воз
можности горизонтально, и расплавленный металлъ вливается пь 
иихъ изъ горшка— прямо въ изложницу, или чрезъ особый nv- 
тецъ, съ которыми онЬ иногда дЬпиотся. При такой разливке, 
шлаки и нечистоты, попадающ1сся въ металле, всплывая на 
«ерхь, располагаются на поверхности слитка. По охлажденш 
слитковъ, ихъ очнщаютъ отъ нечистотъ i i  шлаковинь, но отъ 
этого всегда почти верхняя поверхность слитковъ выходитъ 
шероховатою, и кроме того *елк'|я шлаковины, которыхъ нель
зя бываетъ очистить, остаются вкрапленными въ металле. Края 
слитковъ, оть Формы нзложнпцъ, выходятъ съ откосами, т. е., 
что площадь верхней стороны бываетъ въ нихъ более площади 
нижней стороны.

При плющешп такихъ слитковъ, отъ недопагковъ ихъ, ока
зываются следукшя неудобства:



Верхняя шероховатая поверхность слитка, при плющеши его 
вь листъ, р1;дко совершенно сглаживается; нечистоты, остав- 
пйяся вкрапленными въ металле, вдавливаясь при плющеши 
еще болЬе, съ трудомъ могутъ быть очищаемы, а потому листы 
изъ такихъ елнтковъ, особенно при твердыхъ металлахъ, какъ 
напр, медь, только при продолжительной работе и при до
статочной толщине елнтковъ, могутъ выходить совершенно хо
рошими.

Притомъ, такъ какъ слитки пзъ открытыхъ изложницъ 
имеютъ края сь откосами, то листы изъ нихъ выходятъ сь 
неровными и разорванными краями, которыя должны быть обре
зываемы, и потому, при получен'ш годныхъ и ровныхъ листовъ 
всегда выходить много обрЬзковъ.

СгЬдоватсльно, при уиотреблеши нынешнихъ открытыхъ нз- 
ложннцъ, получаются слитки, п.нощеше которыхъ въ листы 
сопровождается следующими невыгодами: 1) тробуетъ много 
лишней работы для очпщешя верхней поверхности листовъ отъ 
шлаковпнъ и другихъ нечпетотъ, и 2) работа бываетъ сопря
жена сь излишними расходами, отъ большего количества по- 
лучаемыхъ при этомъ деле обрЬзковъ.

Новая, представленная на прпложеиномъ чертеже (листъ v), из
ложница, можетъ доставлять слитки, гораздо более приспособ
ленные къ илющенпо въ листы, и потому обработка пхъ бу
детъ обходится гораздо дешевле.

Проэктъ этой изложницы составленъ по образцу заведенныхъ 
первоначально на Лондонскомь монстномъ дворе, а вь поел1;д- 
cTBin и на другихъ, между прочимъ и на нашемъ С. Петербург- 
скомъ, изложницъ, для отливки серебра и золота вь штыки, 
предназначаемые для плющешя на узк'|я полосы (шириною 
около 1‘/а дюймовъ). Подобныя изложницы нигде еще не были 
приспособлены, для отливки елнтковъ, иредназначаемыхъ къ 
илющенпо на iniipoiiie листы, такъ что на Лондонскомъ монет
ном ь дворе, для прпготовлешя листовой меди, слитки этого 
металла отливаются вь обыкнопенныя открытый изложницы.

По этому, прнспособлеше подобнаго рода изложницъ, для от
ливки шпрокихъ елнтковъ или досокъ, составляешь совершенно



новое изобретете, тЬмь болЬе, что устройство ихъ изменено, 
для приспособлен!я къ этой спещальной цели.

Устройство такой изложницы состоитъ вь слЬдующемь:
А— Станокъ па колесахъ, на которомъ устанавливаются из

ложницы.
Станокъ этогь можетъ быть сд1;ланъ съ неподвижными колес

ными осями, для передвпжешя по желЬзнымъ или чугуннымь 
рельсамъ; или съ переднею подвижною (на шкворне) осью, для 
передвпжешя по обыкновенному гладкому полу, чугунному плп 
каменному.

В—-Изложницы, составляемый изь отдельныхъ чугунныхъ пли 
желЬзныхъ брусьевъ.

С— /КелЬзные постоянные брусья сь гайками, служащ’ю для 
поддержашя изложницъ и для скреплешя станка.

Д—-Железные вставные брусья, служащ'ю для выравнпвашя и 
скреплешя изложницъ съ боковь.

Е— Винты, по 4 съ каждой стороны, служащ'ю для скрепле
шя изложницъ съ обопхъ концовъ. Для одновременна™ навин- 
чиван1я ихъ, могутъ быть приспособлены шестерни.

К— Болты, (по два сь каждой стороны), со спиральными пру
жинами, для удержат,1 , въ надлежащемъ положенш, боковыхъ 
досокъ G.

Па приложенмомъ чертеже, изложницы эти представлены:
Фиг. 1— въ Фасаде,
Фиг. 2— въ иланЬ.
Фиг. 5— въ концевомъ виде.
Фиг. 4 иредставляетъ, (въ увелнченномъ масштабе), чугунные 

брусья, составлякище изложницы.
Фиг. 5.— Составные железные брусья, если изложницы сде

ланы изъ желЬза.
По чертежу можно легко попять, что изложницы, пли про

странства для npieua расплавленнаго металла, составляются изъ 
брусьевъ В, и прсдставляютъ, какъ но вертпкальнымь гакъ и 
по горизонтальному разрЬзамъ, совершенно правильную прямо
угольную Форму. Металлъ въ эти изложницы наливается сверху 
(имЬющемунебольшойоткосъ), и потому все нечистоты, всплывал



наверхъ, располагаются на одномъ только пзь узкихъ краевъ 
слитка, который, за пск.иочешемъ одного этого края, со всЬхъ 
другихъ сторонъ выходить совершенно гладкпмъ и съ ровными 
прямоугольными краями. Передъ отливкою, эти изложницы 
должны быть смазывасм|,| топленымъ саломъ.

Понятно, что, при плющеши такихъ елнтковъ, листы будутъ 
получатся глад!ле, такъ какъ все нечистоты заключаются 
только съ одного края, и при томъ, при ровныхъ краяхъ 
слитка, края листовъ не понадобится обрезывать въ такой сте
пени, как ь при елпткахъ съ откосами; только одинъ край (верх- 
1ЙЙ) понадобится обрезывать более.

При этихъ очевпдпыхъ выгодахъ новмхъ изложницъ, онЬ 
имеютъ еще т1; преимущества, что занимаютъ гораздо менЬе 
м1.ста, иротивъ обыкновенныхъ, открытыхъ изложницъ, и, требуя 
гораздо менее матер'киа для своего устройства, обойдутся де
шевле. Притомь они могутъ быть удобно передвигаемы сь од
ного места на другое, и ихъ можно делать, какь выше упом я 
н уто , изъ чугуна и изъ железа.

Подобный изложницы могутъ служить для отливки железа, 
свинца, меди и даже стали, что весьма важно при на- 
етоящемь стремлеши къ введение въ употреблеше, для разныхь 
целей, стальныхь листовъ.

П. к.

О НЪКвТОРЫ\Ъ ССВРЕШШЪ MIX All 114 F. СКВХЪ ИЗОЬРЪТЕШЯХЪ И ПССТРСЙ- 
КАХЪ.

I.
Воздушный машины.— I’tnuuu пароходы. — Фонари съ друммондовымъ CBtTomi.— Под

водные телеграфы.—Отлаждсшс пара съ поверхности, — Употреблеше подогр1,таго 
пара.—Гретъ-Иетериъ— Замена з)6чатьпъ колесъ гладкими.

— Прошлое двух.гЬпе будетъ достопамятно, окончательнымъ 
ввкдешемъ, па самомь прочномъ основаши, машинъ, действую
щих ь нагретым ь воздухом ь. Iloc.rl; i n i i l i c n i o i i  неудачной попытки 
Эриксона, вь 1{!Г>2 году, приводить вь движете гребныя колеса



болыпаго морскаго парохода ио.мощио четырехъ огромныхь 
воздухо-действующихъ цнлпндровъ, каждый въ дв'Ь сажени въ 
поперечинка, д1;ло это нисколько лЬтъ было въ забвенш; но 
съ 1857 года., съ небольшими изменешямп вь устройстве и сь 
гораздо меньшими размерами дЬйствующнхъ дилнндровъ, оно 
возникло вновь, и въ СЬверо-Амерпканскихь штатахь быстро 
входить во всеобщее употреблеше. Въ прошломъ году, болЬе 
трехсотъ тепло-воздупшыхъ машинъ были уже тамъ въ пол- 
номь действш, исполняя самыя разнообразный работы; out пе
чатаюсь теперь книги и журналы, подымаюсь воду, мелють 
муку, пнлятъ дерево и исправляюсь все домашщя потребно
сти.

Машина сь цнлиндромь въ два фута, или около четырнадцати 
вершковъ, въ поперечнике, силою въ пять люшадей, сожнгая 
не более двухъ Фунтовь угля, вь каждый рабочий часъ и на 
каждую силу лошади, (слЬдовательно, по крайней мере, вчетверо 
менее обыкновенныхъ паровыхъ машинъ), занимаетьмЬстаоколо 
трехъ аршпнъ въ длину и семи четвертей въ ширину, и стоить, 
въ Ныо-1орке, съ небольшнмъ девятьсотърублей серебромъ. Вы
годы тспло-воздушныхъ машинъ, полная благонадежность ко
торыхъ не подлежнтъ уже ни малейшему сомнЬнио, самыя суще
ственный и важныя, а именно:

1° Не имея пароваго котла, онЬ совершенно безопасны отъ 
взрывовь.

2“ Топлива идетъ на нихъ, при одинаковой работе, вчетверо 
jioirbe протнвь паровыхъ.

5° Уходъ за ними такъ простъ, что иметь ихъ можетъ всякое 
частное хозяйство, и управлеше ими можно предоставить про
стой работнице.

4° ПорчЬ онЬ не подвержены на долгое время, по крайней 
мере, судя по видимому до сихъ поръ.

—  УспЬхи речнаго пароходства, въ Американскпхъ штатахъ, 
по огромности судовь, по малой осадке ихъ въ воде и по не
имоверной быстроте хода, по иетпннЬ удивительны. Некоторые 
изъ новейшихъ иароходовь, по точнымь наб.подешямъ, про
бегаюсь, въ стоячей водЬ и вь тихую погоду, болЬе тридцати



шести верстз вз часз. Речной пароходъ Новый СвЬтъ (The 
New World) имеетъ, безъ .малаго, се.мдесять сажень длины (46В 
футовъ), две тысячи пятьсотъ тоннъ (сто пятдесятъ сель 
тысячь пудовъ) водонзмЬщешя, и сндитъ въ вод-1; только на 
два аршина и шесть вершковъ. Двигатель его есть паровая 
машина сь однимъ цилнндро.мъ, семидесяти шести дюймовъ 
(23/4 аршина) въ поперечнике, сь ходолъ въ пятнадцать ф у т о въ , 
н четыре паровые котла, каждый, вместе съ водою, вЬсомь въ 
ссмдесять пять тоннъ, или четыре тысячи семьсотъ пудовъ. 
Гребныя колеса этого громаднаго судна им !;ютъ 44‘/а фута въ 
д‘|аметрЬ и 12 футо в* ширины, а машины силою более двухъ 
тысячь лошадей.

—  Въ Лондон!;, на возобновляемомъ вестминстерскомъ .мосту, . 
были поставлены десять Фонарей сь извЬстнымьдруммондовымъ 
свЬтомъ, происходящимъ отъ накаливашя куска чистой извести, 
зажженною смесыо кнелороднаго и водороднаго газовъ. Блескъ 
его изумительный. Это тотъ самый свЬтъ, который былъ употре- 
бленъ изобрЬгателемъ его для ночныхъ сигналовь при геоде- 
зическихъ работахъ, и который, въ гористыхъ местахъ Шот- 
ландш, можно было внд-Ьть изь за полутораста верстъ. Въ на- 
стоящемъ случае, въ ЛондонЬ, вместо чистаго водороднаго 
газа съ кислородпымъ, м!;шаюгь обыкновенный уличный, свЬ- 
тильный, то есть угле-водородный газъ. Сначала на известь на- 
правляютъ струю одного послЬдняго и зажигаютъ: чрезъ не
сколько секундъ около извести образуется пламя густаго красна- 
го цвета; тогда пускаютъ струю кислороднаго газа, и въ 
мпгъ появляется свЬтъ, подобный солнечному. Известь, заменяющая 
при этомъ светильню, медленно печезаегь и особеннымъ меха- 
низмомь подновляется. Опытъ показываетъ, что четыре куби- 
4eci;ie Фута этой газовой смЬсн производятъ столько же свету, 
сколько четыреста Футовъ обыкновеннаго углеводороднагогаза, 
сгарающаго вь наилучшимъ образомъ устроенныхъ газовыхъ 
рожкахъ или лампахъ. Стоимость этого новаго рода освещения 
отнюдь не чрезмЬрна; а обхождеше съ нимъ, при еамомь не- 
оолыиомь навыкЬ и вниманш, не иредставляетъ ни затруднешя 
пн опасности.
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—  Теперь, съ сокрушеннымь сердцемъ, должны мы сказать о 
проводпмыхъ, по дну морскому, эдектрическнхъ тедеграФахь. 
Пн одно изь современныхъ применены науки, своимъ веди- 
Ч1емъ и огромностио обЬщаемыхъ выгодъ, не поражало умы 
такъ сильно, и ни одно такъ тяжко не обмануло всеобщихь 
ожндашй.

Воть краткое изчнслеше главнейших* тедсграФпческнхъ под
и эдныч ь лишй, изъ которыхъ нн одна не принесла пользы ни 
па копейку.

Въ 1852 году, проведенъ былъ подводный электрической ка
пать въ Ирдандш, между Донагадо и Портъ-Патрикомъ, на 
разстоянш 21 миль. Онъ пропалъ и брошень.

Вь томъ же году, между Англию и Ирланд'юю, 64 мнлп—  
пропалъ.

Въ 1855 году, между Анг.нею и Голландию, на протяженш 119 
миль. Скоро по погруженш пересталь действовать и брошень.

Вь томъ же году и тамъ же,— пропалъ и брошенъ.
Въ томъ же году и тамъ же,— трети! канагъ пропалъ и бро

шенъ.
Въ 1854 году, тамъ же и на такое же разстояше— пропалъ.
Въ 1855 году положены были три каната, одинъ пзь Ва- 

.iaxin въ Крымъ, на 510 миль; другой изъ Турщи въ Ba.iaxiio, 
на 175 миль; трети! вь Евпаторпо на 60 миль. ВсЬ эти канаты, 
действуя короткое время, пропали.

Вь томъ же году, между Ныо-Фаундлендомъ и островомъ Капь- 
Бретономъ, на разстоянш 85 миль, по дну моря,— пропалъ п 
брошенъ.

Вь 1856 году, между Сардишею и Африкою, на 71 мидяхь:—  
пропалъ и брошенъ.

Вь 1857 г., телеграФической канатъ, чрезъ Атлантической 
Океанъ, на разстоянш 580 миль:— пропалъ, при погруженш 
на дно.

Вь 1858, другой, такой же, на разстоянш 500 миль.— Также 
пропалъ при погруженш.

Въ томъ же году, между Канд'юй и Александрии, 129 миль,—  
пропалъ и брошенъ.



Вь то.мь же году проведен ь был ь знаменитый телеграФичсской 
нанять изь Ba.ieHii.iii, что вь Нрланд'ш, до Ныо-Фаундленда, вь 
Америке, на разстоянш более 2,000 миль. Весь онъ пропалъ 
п брошенъ, равно какъ и веЪ друпе, менее важные, но всЬ 
вместе составлявшие не менее девяти тысячь всрстъ, и попвпие 
бол1;е пяти мнл.ноновъ руб. сереб.

—  Изъ многочисленныхъ к разнообразных  ̂нововведешй, осо
бенно замечательны два усовершенствовашя паровыхъ .машинъ, 
ежедневно богЬе и болЬе входящ’ш вь общее употреблеше, и 
представлпоиия несомненный и важныя выгоды; для морскаго 
же п рЬчнаго пароходства— неоцЬнимыя. Первое состоитъ въ 
томъ, что, произведши"! уже свое механическое дЬйсше, парь, 
погашается не во внутренности извЬстнаго сосуда, называема- 
го холодплышкомъ, оть прикосновешя въ не.мъ съ охлаждаю
щею или погасающею его водою, а просто— холодною, но до
статочно пространною поверхностно. Отсюда происходить, что 
если паровой котель наполнень пресною и чистою водою, то 
вода въ немь остается такою же во все время продолжешя 
его работы, потому что ни сь какою постороннею, соленою 
пли нечистою, водою она не смешивается, какъ бывало 
до сихъ иорь. Кроме несравненно большей прочности и удобно
сти нагрЬвашя котла, вь которомъ нпкакаго осадка, то есть 
коры, противящейся дЬйствно огня быть не можеть, для 
мореходнмхъ паровыхъ судовъ пртбретается еще и та очень 
важная выгода, что такъ называемое выдуваше (blowing off), 
то есть выбрасываше и потеря значительной части наполняющей 
котель горячей, но слпшкомъ большой степени солености достиг
шей воды, теперь уже становится совершенно ненужны.мъ. II 
прежде, для этой же цели, старались вводить разныя 
устройства, п всЬ out сначала действовали превосходно, но не 
надолго, потому что, состоя пзь многихъ тысячь трубочекъ, 
смычки ихъ были такъ многочисленны, что сделать пхъ надеж
но плотными небыло никакой практической возможности. Паръ 
охлаждающая, соленая пли грязная вода, скоро начинала прони
кать во внутренность трубочекъ, вместе сь охлажденны.мъ паромь



попадать вь котелъ, и все устройство становилось безполез- 
нымъ.

— Другое, самое недавнеенововпеден1е въпаровыхъ машинахъ, 
есть добавочное подогрЬвашо, ими лучше сказать neperpl,ваше 
пара, объ которомь уже такъ много писано, что распростра
нятся о немъ безполезно. Существенная же его выгода состоить 
вь следующему:

Всякому, нисколько знакомому съ паровыми машинами, изуст
но, что самыя совершенны» первоначальны» Ваттовы машины, 
при одинаковой силе, потреблявши! не более четвертой части 
топлива, противь старпнныхъ, ими заменснныхъ, сожигалн однако- 
же оть десяти до пятнадцати Фунтовъ утл» въ часъ, на каждую 
силу лошади, а нередко и более. Равнымъ образомъ известно, 
что, вь последующ!» времена, успехи вь сберсженш машинами 
употребляемаго топлива были такъ велики, что современная 
устройства паровыя машины, какъ на пароходахъ, такъ и па 
сухомъ пути, сожигаютъ уже не болЬе третьей части про- 
тпвъ прежняго, и даже менее, такъ что новЬйиия хороийя ма
шины работають не более какь пятыо Фунтами вь часъ, на 
каждую силу лошади. Кроме многпхь второстспенныхъ, более 
или менее мелочныхь усовершенствован!!"!, r.iaBirhiiiuiii, истин
ный источникь столь важныхь успеховь, состоитъ въ употреб- 
ленш растяжимой силы пара, то есть въ томъ, что парь стали 
доводить вь котле до гораздо высшей степени давлешя и, для 
.vliiicTBifl на поршень цилиндра, наполнять сей последит не весь, 
а только до третьей или четвертой части его вместимости, 
предоставлял пару действовать на остальную часть хода поршня 
его растлжимостпо. Но всеобщи-! опытъ скоро показаль, что та
ким ь образомъ употреблять парь выгодно только въ некоторыхъ, 
довольно тесныхъ предЬлахъ, именно, наполняя имъ только до 
одной трети, не менее. Если же парь, по выходе его изь 
котла, следовательно когда онъ уже не вь соприкосновеиш съ 
водою, еще нагреть, или сообщить ему степень жара, высшую 
противь той, которую пмЬлъ онъ въ котлЬ, то оказывается 
на деле, что растяжимость его действительна и полезна и тогда 
даже, когда не третья, а только шестьнадцата» часть цилиндра



шгь наполняете;!, при каждомъ восхожденш или опусканш 
поршня.

Практически! пос.1 Ьдств1я об!;нхъ вышеупомянутыхь нововв!;де- 
iiiii столь же удивительны, сколь важны н благодетельны для 
всего промышленнаго jiipa.

Теперь вс1; пароходныя общества находятъ, что, при наилуч
шем ь устройств!; ихъ манишь, при самой рачительной тонн!; и 
содержант паровыхъ котловъ, при космъ на каждую силу ло
шади сожнгають они нпкакъ не бол 1;е пяти Фунтовъ въ чась 
наменнаго угля, расходь ихъ, на одинъ уголь, составляетъ доб
рую треть вейхъ расходовъ ихъ предпр1ят1я. Такъ, по прошло- 
годннмъ отчетамъ восточной пароходной комнанш вь Лондон!;, 
видно, что на вс!; пхъ пароходы, пробежавцпе въ прошломь 
году, всЬ вместе, более двухъ милл'юновь верстъ, угля сожжено 
на 1225000 рублей серебромъ, тогда какъ всЬ безъ и зъ ят  
расходы компанш простирались не свыше тринадцати милл'ю- 
новъ руб. сер. Теперь, пароходъ Тетисъ, со всеми последни
ми усовершенствовашями, построенный ирландцемь Роуаномъ 
(Rowan), и вь прошломъ году начавши! плаваше, вместо четы
рехъ пли пяти фунтовъ  угля въ часъ, на силу лошади, до коихъ 
доведены совершеннейпйе доселе пароходы, издерживаетъ его 
мен!;е двухъ ф ун то въ ! Следовательно, одной Лондонской восточ
ной компании выручка увеличится почти двумя миллюнами ру
блей серебромъ, ежегодно.

— Совскгь другое должно, къ сожаление, сказать о преслову- 
томъ Велпкомъ Восток!; (Grcal-Easlcrn). Этотъ пароходъ, почти 
ето-саженный велпканъ, о которомъ Англичане такъ много 
разглашали и печатали, трубили и вопили,— на д 1;л I; выходить 
ни что иное, какь гора, родившая мышь. Пн неимоверной быст
роты бЬга, отъ него ожиданной, ни неслыханно малой траты 
топлива на двигаше его груза, слпшкомъ въ полтора мнллюна 
пудовъ (2!) ООО тоннъ), не видно и слЬдовъ. Какъ предостереже
ние п урокъ для будущихъ строителей— вотъ единственная отъ 
него польза. Только этотъ урокъ обошелся черезъ чурь дорого: 
не менее десяти мпллшновь руб. сер.

— Вь послЬдше два года, стали входить вь употрсблеше, вь



замену зубчатыхъ колесъ,— простые блоки или шкивы, сь выто- 
чеными на ихъ окружностячъ треугольными бороздками, кото
рым, входя однЬ вь друпя, псрсдаютъ силу однимъ трешемь. 
Вь Петербург Ь .можно видеть эту новость, при подвижнмхъ 
паровыхъ машинах ь, выкачивавшихь воду на Фонтанке и МоикЬ, 
при проведен!!! чрезъ нихъ новых ь водопроводныхъ трубъ. Такаго 
же рода шкивы, сь большою выгодою, и безъ малЬйшат 
повреждешя, работали более года, и при томъ самую тяжелую 
и натужную работу: прокатывали толстое железо въилющшь- 
ныхъ валькахъ, и тому подобное.

О Ф А Г .Р Н Щ Ш  П У110ТРКБ.1ЕШЯ СРЕДНЕЙ СШШСТОКВСЛОЙ ИЗВЕСТИ.

Сернистая кислота обладастъ двумя весьма важными, вь 
практпческомъ отношены!, свойствами: 1) разлагать окрашпваю- 
mia вещества, и 2) предохранять органичеапя тела отъ раз- 
ложешя. Но вь практике эти свойства ея не нмЬютъ до
статочно обшпрнаго применен!.*!; причина того заключается, сь 
одной стороны, въ затруднительности способа прпготовлешя этой 
кислоты, а сь другой— въ томъ, что она еще не приготовляется 
вь промышленности въ таком ь виде, вь котор ом ь можно было 
бы удобно сохранять се и перевозить; кроме того и самая 
цена ея довольно значительна. Настоящая статья имеетъ целью 
предложить соедннеше, которое совмЬщаетъ въ себе оба эти 
свойства, въ высокой степени. Это— сернистокислая известь, со
ставь которой, по нзслЬдовашямь Раммсльсбсрга и Муспратта, 
следую mi ii:

В .  К а р е ш ъ .

(п. Г. Антона.)

На 100 частей.
1 паи извести .....................
1 —  сернистой КИСЛОТЫ . .
2 —  во д ы ..........................

28 55,90
52 41,05
18 25,07
78 100.00



Прпготовлешс этой соли, существенно отличающейся оть 
кислой сернистокислой извести, совершенно просто и, въ боль
шей части случаевъ, можетъ быть совершаемо съ помощью 
Tt>\'b же самыхъ приборовъ, которые употребляются для при- 
готовлешя сухой хлористой извести. Водную известь насыпаютъ 
на плетенки, слоемъ отъ V/t до 2 дюймовъ толщиною, въ гер
метически запирающейся i; а мор fe, и проводят'* подъ плп надъ 
известью газообразную сернистую кислоту. Можно также по
мещать известь въ бочонки, вращающюся на оси; въ этомъ 
послЬднемъ случае, поглощеше кислоты происходить быстрее, 
потому что поверхность извести постоянно меняется.

Употребляющуюся, при этомъ производстве, сернистую кислоту, 
пЬть никакой надобности очищать, кроме только того случая, 
когда она содержитъ въ себе сЬрную или другую какую либо 
сильную кислоту; присутсше же небольшаго количества угле
кислоты не оказываетъ никакого врсднаго деиешя. Сернистую
КИСЛОТУ МОЖНО ПОЛучаТЬ, СМОТрЯ ПО МЬСТНЫМЪ УСЛ0В1ЯМЪ, СОЖИ-
гашемъсЬры или колчедановъ, пли помощпо серной кислоты и 
серы.

Негь также большой необходимости употреблять только что 
обожжснуюизвесть, и если она и поглотила некоторое количество 
углекислоты, то эта кислота, действ1емъ сконцентрированной 
сернистой кислоты, легко выделяется изъ соединешя.— Впрочемъ, 
недавно обожженую известь употреблять выгоднее, относительно 
количества воды, необходимая для ея гашешя и ея разложешя. 
Обыкновенный гпдратъ извести, на 2 пая последней, требуетъ
I пап сернистой кислоты; такимъ образомъ получается смесь, 
состоящая изъ средней сЬрнистокнслой извести, п извести въ 
свободном* со сто я ши, или можетъ быть изъ основной сернисто
кислой или сЬрноватистокпслой извести. Причина этого за
ключается въ томъ, что сЬрннстокпслая известь постоянно со- 
держпть въ себЬ 2 пая воды. Поэтому, известь, употребляемую 
для приготовлешя серннстокпслой извести, необходимо гасить 
такимъ количествомъ воды, которое необходимо - для возста- 
новлешя этихъ отношеннь СлЬдовательно, на 28 частей, по весу, 
чистой извести, необходимо брать 18 частей, по весу, воды, но



т1;чь не менЬе количество ея не должно быть слишкомъ велико, 
потому что въ такозгь случай продукта получается влажный, 
негодный для употреблешя, и который прпдется высушивать 
предъ упаковкою, что не только требуетъ времени и расходовъ, 
но и вредно дййствустъ на самыя качества продукта. Если же 
вода будетъ употреблена въ сказанномъ выше количеств!;, то 
известь получается сухая и можетъ быть упакована тотчась 
же по изготовлении. Поэтому, rauienie извести должно произ
водить такимъ образомъ, чтобы при этомъ не испарялось слпш
комъ много воды, или весь этотъ пзбытокъ ея употребить для 
той же операцш гашешя. Наконецъ, до насыщешя извести серни
стою кислотою, предварительно необходимо просеять известь 
чрезъ решето.

Насыщение извести кислотою производится болйе или менее 
быстро, смотря но толщине слоя, а также— остается ли известь 
въ покойномъ состоянш, или переворачивается т1;мъ или другимъ 
способомъ. Вообще насыщеше делается полнымъ, по прошествш 
времени отъ 4 до 8 часовъ.

Объ увеличивающейся степени насыщешя извести можно 
судить, какъ по изменение цвета ея, который переходить изъ 
of. л а го въ бледно-желтый, такъ и по количеству отделяющейся 
при этомъ теплоты. Есть еще и другое средство узнать окон- 
чилось-ли насыщеше. Для этого надо взять небольшое количество 
извести, и положив ь вь стеклянную баночку, сильно и долго 
трясти, при чемъ, если насыщеше еще не полно, то характери
стический запахъ сернистой кислоты, содержащейся въ этомъ 
пробномъ количестве, не бываетъ ощутнтеленъ, когда порошокъ 
высыиятъ пзъ баночки.

Если въ сернистой кислоте содержится некоторое количество 
углекислоты, то она также поглощается известью, только, впро
чемъ, вь томъ случае, когда остается свободная известь. Когда 
же все количество свободной извести насыщено, то новое коли
чество сернистой кислоты начинаетъ вытеснять углекислоту, 
пока не п о л учи тс я  чистая сернистокислая известь.

Пока остается еще въ приборе некоторое количество свобод
ной извести, то, вслйдсше значительной поглощающей способ-



пости ея, происходнтъразреженie воздуха; когда же, напротивъ, 
насыщеше достигло своего предала, то является сгущеше воз
духа; въ особенности замйтнымъ образомъ происходить это въ 
томъ случай, когда сйрнистая кислота содержитъ въ себй нй- 
которое количество углекислоты, или когда употребляется водная 
известь, поглотившая уже изъ атмосФернаго воздуха некоторое 
количество углеродной кислоты. Это обстоятельство необходимо 
имйтьвъ виду, потому что, безъ этого, легко впасть въ ошибку, 
и простое отдйлеше газовъ въ приборй принять за признакъ 
окончашя операщи.

Когда операщя насьпцешя извести кислотою окончена, то 
вмйстй кончается и все производство ; тогда известь слй- 
дуетъ немедленно переложить въ cyxifl бочки и плотно закупо
рить.

100 частей извести, употребленной въ дйло вскорй по об- 
жиганш, даютъ 275 частей сухой сйрнисто-кислой извести въ 
размельченномь состояшн.

Что касается до употреблешя сйрнистокислой извести, то 
слйдуетъ заметить, что, сама по себ 1>, она не обладаетъ дйй- 
ств'юмъ сйрнистой кислоты, и с гЬдовательно можетъ служить 
только для доставлены сернистой кислоты, выдйлешемъ ея.

Этого можно достигнуть помощью сйрной или хлористоводо
родной кислотъ; первая преимущественно употребляется въ томъ 
случай, когда желаютъ получить чистую сйрнистую кислоту въ 
жндкомъ состояшн. Сь этою цйлио, сйрннстокпслую известь раз- 
водятъ вь достаточномъ количествй воды, п, постоянно мйшая 
смйсь, прнбавляютъ, при гемиературй по возможности низкой, 
сйрной кислоты, въ количествй необходнмомъ для разложения. 
Употребляемую для этого сйрную кислоту разводятъ 4— 6 
объемами воды. Когда смйсь охладится, то образовавшаяся 
сйрнокис.тая известь осаждается, а сйрннстая кислота можетъ 
быть получена сцйживашемъ или Фильтровашемъ. Разложенш 
сйрнистокислой извести можно достигнуть также- и другимъ, 
болйе простымъ способомъ, помощью разведенной соляной кислоты; 
но его можно употреблять только въ тйхъ случаяхъ, когда



ирпсутсrcie въ жидкой сернистой кислоте— водной хлористой 
извести, не можетъ оказать никаиаго врсднаго дейсшя.

Относительно же количества серной или хлористоводородной 
кислотъ, необходима™ для разложешя сернистокислой извести, 
следуетъ заметить, что, для разложешя одного пая (78 частей 
по весу) сернистокислой извести, необходим* одинъ пай ( ii) 
частей по весу) концентрированной серной кислоты, пли одннь 
пай (56,4 частей по весу) безводной хлористоводородной кисло
ты, которая, nanpiiMtpb, содержится вь 98 частяхъ, по весу, 
хлористоводородной кислоты, удЬльнаго в1;са въ 1,182. Необ
ходимо также принять въ соображеше, что наибольшая плот
ность жидкой сернистой кислоты, при обыкновенной темпера
турь и обыкновенномъ давленш атмосферы, не превышаешь 6" 
Ьоме (по наблюдешямъ автора— 1,046 при 15° Ц), и следо
вательно нЪтъ надобности заботиться, чтобы определенное 
количество воды поглотило бы более сернистокислой извести, 
ч+>мъ сколько это необходимо, для получешя сернистой кислоты 
приведенной плотности.

До настоящаго времени, не было делаемо нпкакпхъ изслЬдо- 
вашй, относительно содержашя сернистой кислоты въ растворахъ 
различной плотности. Предлагаемая здесь таблица можетъ счи
таться первымъ опытомъ въ этомъ деле.

Таблица содержания аърнистой кислоты вг растворахъ, раз
личной плотности.

Пютность ctpiincTiiii кислоты въ CoAcp;i;anic безводной сТрнпетой
раствор!,. MIPJOTbl.

1,046 9,51 на сто
1,056 8,59 » »
1,051 7,65 » »
1,027 6 , 6 8  » »

1,025 5,72 ». »

1 ,0 2 0 4,77 ». »



Плотность еЪриистоВ кис.юты въ Содержшпи безводной сернисто»
раствор .̂ кислоты

1,016 5,82
1,015 2,86
1,000 1,90
1,005 0,95

Чтобы еще болйе облегчить употреблеше сйрнистокислой из
вести, ниже приведены таблицы, изъ которыхъ видно, сколько 
слйдуетъ брать воды, сйрнистокислой извести и сйрной или 
хлористоводородной кислотъ, для получешя сйрнистой кислоты 
извйстной крйиости (въ содержаши отъ 1 до 9 на 100); при 
этомънеобходимо замйтить, что, подъ приведенными количествами 
воды, здйсь разумйется все го, которое было употреблено, какъ 
для разведешя сйрнистокислой извести, такъ и для разбавлешя 
сйрной кислоты, до при.птя ея въ растворь.

Таблица пропорщональнаго содержатяаьрнистокислой извести 
и сгърнок кислоты, для приютов летя раствора спрнистой

кислоты.

Для прпготовле- Необходпмо.

гой кие- 
лЪ дующей 
ностн.

Воды. СЪрикстокисло» извести. Кушкой ctpnoit
К И (‘ЛОТЫ,

1 98,750 частей. 2,455 частей. 1,550 частей.

2 97,500 4,875 5,060
5 96,125 7,512 4,601
4 94,875 9,750 6,125
5 95,625 12,185 г 7,650
6 92,575 14,625 9,185
7 91,000 17,065 10,720
0 89,750 19,500 12,250
9 88,500 21,955 15,780



Таблица пропорц'юнальныхз количестве аьрнистокисмй из
вести и соляной кислоты, употребляющихся для пртотовлетя

раствора аърнистой кислот '

Для npiiroTonjc- Необходимо:

'it.

рлстноря ottpllll- Воды, 
стой кшмоты, 
слТ.дующон н iu- 

тности:

CepiincTOKucjoii извести. Соляной КПСЛ TIJ 
отъ 22°—25° Боме.

1 91,500 частей. 2,220 частей. 5,052 частей.
2 89,000 4,870 6,125
о 85,500 7,155 9,095
4 78,000 9,750 12,250
5 72,500 12,095 15,155
6 67,000 14,625 18,185
7 61,500 17,052 21,220
8 56,000 19,500 21,500
9 50,800 21,955 29,560

Употреблеше сернистокислой извести иредставляетъ слЬдуюийя 
выгоды:

1) Употребление средней сернистокислой извести выгоднее 
кислой, потому что, обработывая эту последнюю соль, получаютъ 
только половинное количество содержащейся въ ней сернистой 
кислоты.

2) СЬрнистокислая известь даетъ возможность получать и 
употреблять сернистую кислоту, въ жидкомь виде, что пред- 
ставляетъ значительный выгоды предъ употреблешемъ этой кис
лоты въ газообразном* состоянш, потому что тогда нЬтъ на
добности въ дорогнхъ приборахъ, не происходить неизбежная 
къ нослЬднемъ случае потеря кислоты, работники и околодокъ 
не страдаютъ огь отделяющейся газообразной кислоты, наконець, 
жидкая кислота действуетъ несравненно правильнее.

5) Посредствомъ сернистокислой извести можно приготовить 
сЬрннстую кислоту, не только вь растворе, но и вь газообраз- 
номъ вид!; и даже вь твердозгь (на холоду въ виде крпегал- 
ловъ).



ДОБЫВАШЕ И ОЧИЩЕШЕ РАСТИТЕЛЬНЫХЬ ЖНРНЫХТ. МАСЛЪ.

( М А С Л О Б О Й Н О Е  ПРОИЗВОДСТВО] .

I

Вь нбкоторыхъ растешяхъ и жпвотныхъ встречаются осо
бенный вещества, носяипя назваше жпровъ или маслъ. Смотря 
по своему происхождение, вещества эти бываютъ или тверды 
или жидки, и сообразно этому называются или саломь или ма- 
сломъ.

Мм разсмотримъ здесь только вторыя, то есть растительным 
масла (liuilcs gras, fat-oils, die fellcn Oele), которым, какъ 
известно, все, за иск.ночешемъ оливковаго масла, получаются изъ 
сЬмянь маслнчныхъ растешГх, разделяющихся, сообразно про
должительности своего созрЬвашм, на знмшя (озпмыя) н лЬтшя 
(яровыя). Къ первымъ принадлежать: рапсе, озимая су ртищ а, 
ptbva, брюква; къ послЬднпмъ же: рыжике, подсолнечнике, лене, 
маке, конопля и яровая сурпмица.

Прежде ч!;мъ мы переидемъ къ ornicaiiiio способовъ получе- 
Hia этихъ растителышхъ маслъ, мы разсмотримъ самые мате
риалы, служаийе для ихъ добывашя.

1. Рапсе, представляющий вндонзменешс турнепса, (Brassica 
campeslris), долженъ быть поста влень во главе вс!.\ъ масля
ных ь екммнь, какъ по значительному содержание въ немъ масла, 
такъ и потому, что разведете его можетъ быть введено вь 
каждой системе плодосменнаго хозяйства. Относительное коли
чество составныхъ частей семянь рапса изменяется, смотря по 
месту его пронсхождешя, т. е. находится вь зависимости отъ 
климатичесиихъ условш.

Буссенго и Морндъ нашли, въ 100 частяхъ рапсовыхъ сЬ- 
мянъ:



Изъ Эльзаса. Изъ Сонюра. Изь Ьель-Плп.

М асла............................... 50,0 50,12 50,50
Оргаппческ. вещ. несодер-
жащ. а з о т а .....................
Органпч. вещее, содержащ. 
азотъ ...............................

12,4\ 

17,4 (
61,56 55,а

Мл1>тчап;и.......................... 5,5/
Неорганнческпхъ солей. . 5,9 4,17 5,50
В о д ы ............................... 11,0 4,55 2,56

100,00 100,00 100,00

Средничъ чпсломъ, можно принт, что 100 частсП (но в 1,-суj 
зерспъ, доставлшотъ до 40 частей .масла и 50 частей избойны. 

СлЬдователыю, одна десятина даеть около 
6000 Фунтовъ зерень 
2588 » масла
5250 » избойны

Вь нзбоннЬ рапса, Е. В о лф ъ  нашель:
1S52 года 1851 года

В о д ы ............................... . . 16,62 14,9
8,8

КлЬтчатки .......................... . . 18,(8 25,0
М асла............................... . . 6,86 12,8
Протеппнаго вещества . . 
Друг, составныхъ частей .

. . 51,58) 

. . 18,44) 58,5

По пзсл1;доватямъ-же Андерсона, рапсовая избоина, припо- 
зимам пзь различныхъ мЬсть вь Шотландио, содержитъ:

Ш тртипъ. Данцпгь. Бенин. НепзпЪтп.
пропс X-

В о д ы .......................... 12,27 10,11 0,6-1 11,72
М асла.......................... 10,00 9,68 И ,52 1 0 , 1 2 .
Протеппнаго вещества . 50,19 29,55 27,69 50,70
З о л ы .......................... 6,77 7,67 6,69 9.05
Другихъ составныхъ ча

стей .......................... 40.77 42,66 42,66 58.01



2. Сургтица (der Riibsen),— которая представляетъ слЬдую- 
Щ1Я видоизмйнешя: озимая сурЬпица (Brassica гара), полевая 
pina (Brassica napus oleifera), капустная p-fena (Brassica пара 
csculenta) и яровая сурЪпица (Brassica pvaecox),— по количе
ству масла, далеко уступаетъ вышеприведенному нами рапсу, но 
за то отличается тЬмъ важнымъ преимуществомъ, что можетъ быть 
разведена въ т!;хъ мйстностяхъ, гдЬ водзд’кшваше рапса ока
зывается не вполнй благонадежнымЪ, и даже часто невозмож- 
нымъ.

Изъ 100 частей сЪмянъ: Масла. Избойиьг.
Зимней сурЬпицы получается . . . . 58 55
Брюквы......................................... . . 55 62
Капустной рЬпы.......................... . . 55 61
Яровой сурепицы ..................... . . 50 65

Одна десятинадаетъ: Озим, сурЪиицы. Брюквы. Капустн. рЪпы. Яров, сур-бницы.
Сймянъ 4815 Фунтовъ 5250 ф . 4667 ф . 5750 ф т н .
Масла 1875 » 1750 » 1542 » 1125
Избойны 2750 » 5280 » 2842 » 2458 »
5. Рыжике (Myagrum sativum, Dolter) разводится въ сред

ней Гермаши. Даетъ изъ 100 частей сЬмянъ, 27 частей масла 
и 72 части изиойны. Одна десятина даетъ 5468 Фунтовъ зе- 
ренъ, 1488 Фунтовъ масла и 5688 Фунтовъ избойны. Джонстонъ (I) 
и Субейранъ, вм'ЬсгЬ съ Моридомъ (II) подвергали изслйдова- 
нио избойну этихъ сймянъ и нашли:

I п
В о д ы .................................... . 9,95 14,5
Растительной слизи . . . . . 55,00 —
Протеппнаго вещества . . . . 25,50 29,99
М а с л а .................................... . 12,42 12,20
Клетчатки ............................... . 10,16 —

. 6,89 8,2
Другихъ веществъ ..................... . — 55,11

100,00 100,00 
4. Mans (der Mohn, Magsamen, Papavcr somniferuDi) пред

ставляетъ весьма ценное масличное растеше- СЬмена его, по из- 
слйдовашямъ Буссенго, содержатъ:



Воды............................................. 14,7
Масла.............................................41,0
Веществъ несодержащихъ азота. . 15,С
Содержащ. азотъ веществъ . . . 17,5
К л Ь т ч а т к и .................................... 6,1
З о л ы ........................ ....... 7,0

100,00

Но опыталъ Гояка оказывается, что 100 частей маковыхъ 
с%мянь дагогъ 46 частей масла и 52 части избойны. Одна де
сятина можетъ дать 5280 Фунтовъ селянъ, 1550 Фунтовъ масла 
и 1718 Фунтовъ избойны. Въ избойнЪ-же, полученной отъ мака, 
Субейранъ съ Жирарденомъ (I) и Буссенго (II) нашли:

I ii

Воды 11,0 6,8
Протеиннаго вещества . . . .  59,25 34,77
М а с л а ....................................14,2 —
Другихъ орг. веществъ . . . .  25,05 —
З о л ы ..................................12,50 —■

5. Леня (der Lein, Linum usilatissimum) расгеше прядильное 
и вмЬсгЪ съ тЬлъ масличное; онъ содержитъ во 100 частяхь 
сЬмянъ:

по Буссснго по Андерсону по Морпду
яровой ленъ. озимый ленъ.

В о д ы ..................... 12,5 7,50 2,60 2,70
М а с л а ..................... 59,0 54,00 55,96 55,60
Несодерж. азота вещ. 19,0/
КлЬтчатки . . . . 5,2 > 55,17 59,48 58,04
Протенннаго вещ. . . 20,5)
Золы .......................... 6,0 5,35 5,96 5,56

100,00 100,00 100,00 100,00

Содержаше масла вь льнянолъ сЬмени весьма различно, смо
тря по роду почвы и климату той местности, где онъ былъ 
возделапъ.



Га li b напримеръ найдено в ь
русском Ь ЛЬНЯНОМ Ь CliMCIIII 
анатольскомъ » »
нтальянекомь » »
испанекомъ » »
Французском ь » 1)
остъ-пндскомъ изъ Бомбея 

» » Калькуты
бельпйскомъ » »
эльзасскомъ » »

Но подобное содсржаше масла можетъ оыть отнесено лишь 
только къ самымъ лучшимъ сортамъ льна; обыкновенное же 
продажное сГ.мя содержптъ не болЬе 22°/0. Одна десятина до- 
ставляетъ 4875 Фунт, льнянаго семени, 1030 ф у н т , масла и 
5575 ф у н т , масличной избойны; послЬдняя, по пзслЬдовашямъ 
Субейрапа и Жирардена, имЬетъ слЬдующш составь:

Воды. . . . . . . .  11,0
Протеина............. 55,6 i
Масла................  12,0
Другихъ веществъ 56,56
Золы.................... 7,0

Андерсоиъ изсл1;довалъ различные сорты льняной избоины.
которая привозится въ Шотлан,дно изь остзейскихъ нор говь, и
прншелъ къ следующим ь результатами

1. п. ш. IV. V. VI.
Воды. . 11,72 15,52 15,55 10,21 11,65
Масла . . . . .  10,05 10,94 11,84 11,49 14,28 16,25
Вещ. несод. азота 42,68 45,61 44,58 58,25 40.60 41,45
Протеин. вещ. . 28,05 26,8 i 28,05 28,60 28,22 21,15
Золы . . . . . .  5,56 6,86 5,25 6,15 6,69 6,54

54 проц. мае.
55 )) »
55 )) »
52 » »
о») ,5
58 )) ))
57 )) ))
55 )) ))
52,8 » ))

G. Конопля (Canabis saliva) иредставляетъ подобно льну 
прядильное и масличное растете; оно содержитъ въ своихъ 
семенахь, по анализу, сделанному Андерсопомъ:



Воды....................... * 6,47
Масла.......................  51,04
Азотнстаго вещества. 22,60
З о л ы .......................  6,57
Друг, состав, частей. 52,72

100,00
100 частей коноплянаго сЬмени доставляютъ, средннмъ чи- 

сломъ, до 25 частей масла. Одна десятина даетъ 2500 ф у н т . 
отмени, 625 ф у н т , масла и 1750 Фунт, избойны. Последняя 
нмйетъ, по изсдЪдовашямъ Ритгаузена (I), Буссенго (II), Субей- 
рана и Жирардена (III), слЪдующш составь:

I. и. 111.

Воды.......................... 18,16 15,9 5,0 15,8
З о л ы .......................... 7,15 12,0 )) 10,5
К лЬтчатки ................ 14,09 9,6 }> ))
Масла.......................... 12,56 8,5 )) 6,5
Протеин, вещества . . 25,60) 56,0 26,52 55,64
Другихъ состав, частей 27,45/ )) 55,76

7. Пзъ нрочпхъ масличныхъ растенш, упомяиемъ о слЪдую- 
щихъ:

a) Подсолнечникs (Helianlhus annuus), 100 частей с1;мянъ 
коего даютъ: 15 частей масла и 80 частей избойны. Одна де
сятина доставляете» 5000 ф у н т . сЪмени, 750 ф у н т , масла и 
4000 Фуэт. избойны.

b) Б'ьлап горчица (Sinapis alba), содержащая 22,2°/0 млела.
c) Мад\я (Madia saliva, Oelmadia), содержание масла вь cb- 

менау.ь которой нсрЬдко доходить до 59°/0. Одна десятина 
даетъ 5600 ф у н т о въ  с1;мени.

d) Кунж утз (Sesamum orientale, Flachsdotler), растение, до
ставляющее, сравнительно съ другими масличными растен’шми, 
наибольшее количество сЬмени и масла. Количество послЬдня- 
го, средннмъ чпсломъ, можно принять до 50% . Моридъ на- 
шелъ вь свЬжемъ египетскомъ сЪмени:



Воды..................... . . . . .  сл1;ды (?)
Масла................................. 52,00
Органическихъ сост. частей. 4,1,06 
З о л ы ................................. 5,16

100,00
е) Земляной миндаль (Erdmandel) miimiiii Cypcrus csculcnlis 

(no iicnaiiciiii Chufa) разводится вь некоторыхъ частяхъ Испа
ши и содержит*, по определенно Луна (1851 г.):

Масла.................... 28,06
Крахмала ............. 29,ОЭ
Тростников, сахара. 14,07
Белков, вещества . 0,87
Клетчатки ............. 11,01
В о д ы .................... 7,10
Камеди, солей н по

теря .................... 6,89
100,00

Масло изь этихъ сЬмшгь получается весьма легко, чрезъ вы- 
жпманЁс; и по свойствамъ свонмъ очень походить на обыкно
венное миндальное масло. По изследован’шмъ же Сел мола, въ 
100 частяхь этого сЬменп содержится: 12,1) частей сахару, 
22,4 част, крахмалу н только 4,8 частей масла (?)

Г) Земляной opmxs (Erclmiss, Erdbohne, Erdeiche!) суть плоды 
Arachis hipogaca изъ семейства легумпнозныхь. Это растете 
встречается, въ днкомь состояши: вь южной Америке, но мор- 
скимь берегамь южной Африки н Ilciraiiiu. Кроме того, съ кон
ца мрошедшаго столЬпя, начали разводить его вь южныхъ ча
стяхъ северной Америки и вь Европе, вь особенности въ Нта.пн, 
Ilcnaiiin и южной Францш. Вь последнее ;ке время стали раз
водить ихъ, и прптомъ съ большимъ успЬхомъ, тоже вь Белыми.

Иайень и Гапри нашли вь земляныхь орехахъ, пзъ южной 
Францш, въ 100 частяхъ: 70 частей ореховыхь ядеръ и 50 
частей волокнистой скорлупы; изъ ядеръ же получили 17% ма
сла. По Брандлею, вь Нталш иолучають пзъ ннхъ 50°/в масла,



вь Испаши же нерЬдко даже 60°/о. Моридъ нашель, въ ядрам, 
этихъ орЬховъ, иолученныхъ нзъ сЬвернон Африки:

Масла................  12,0
Органнч. веществъ 71,0
Пеорган. веществъ 5,0
В о д ы ................  12,0

юо, о (Г
Но свЪдешямъ, сообщаемымь Внлькоммомъ, вь Ilcnaiiiii vno- 

требляютъ какь измолотые эти ор1;хи, такъ и ихъ избоину, для 
приготовлены шоколада. Масло же его весьма сходно съ олив-
КОВЫМЪ.

g) Буковый желудь (Fagus silvatica) отличается тоже боль
шим ь содержатель масла, количество котораго, по опредЬле- 
шямь Вагнера, есть следующее;

Урожая 1057 года 25,2 проц. пасла 
» 1050 » 25,4
.» 1059 » —

проба а 19,5 
Ь 22,6 
с 10,9

При полученш же нзъ нихъ масла, ооыкновеино считают*,
что 250 Фунтовъ буковыхь желудей даютъ до 42 Фунт, масла, 
изь копхъ 50 Фунтовъ бЬлаго, прозрачного масла, идущаго вь 
пищу; а 12 Фунт, мутнаго, годнаго только для освЬщешя. По 
опытамъ, произведеннымъ вь Германш, оказывается, что 15 ф . 
сухихъ буковыхь желудей даютъ 2,5 Фунт, масла (что соста
вляем 19,25°/0).

h) Обыкновенные орпхи (Corylus avcllana) даютъ отъ 5 i до 
56°/0 масла.

Семена липы (Tilia europaea) дали 59,2— 41,8 проц. масла
» сосны (Piinis silvestris) » 20,5— 25,4 » »
» пихты (Pinus picea) » 17,8 » *

Вообще же, средннмъ числомь, можно принять за нормаль
ное, следующее содержаше масла въ разлнчныхъ масличныхъ 
растешяхь:

)) ))

5) ))
)) ))
)) ))



100 частей по в1;су даютъ: Количество наела:
С I.-мепа клещевины.......................................  62
Обыкновенный орЪхъ.................................... 60
Макъ..............................................................  56 до 65
Садовый крсссъ-салатъ (Lcpidium salivum) . 56 —  58
Китайская pt.ua (Rapb. salivus oleifcr). . . .  50
Кунжутъ.......................................................  50
СладкШ миндаль..........................................  40 —  51
Гренки"! о р Ь х ь .............................................  40 —  70
КЬлая горчица.............................................  56 —  58
Рапс ь..............................................................  50 —  50
Дикая горчица ..............................................  50
1'ыжпкъ...........................................................  28
Черная горчица..............................................  15
СЬмяна бука...................................................  15 —  17
Подсолнечник* .............................................  15
Конопляное сЬ м я ..........................................  14 —  25
Льняное c t.M ii................................................  11 —  22
Дики! каш танъ............................................. 8 —  12

По нзслйдовашямъ, сделанным* въ учебной горыгорЬцкой 
Ферм!;, оказалось следующее содержаше масла въ одной четверти 
ct.ii спи:

Ознмаго рапса .............  60 Фунт.
Озимой сур1.ппцы . . .  56 »
Летней сурЬпицы . . .  55 »
Копоплянаго сЬменп . . 51 »
Льнянаго сЬменп. . . .  50 »
Мадш (Madia saliva). . 45 »

Свойства  м а с л ъ , п о л учен н ы х*  пзъ в ы ш е у к а з а н н ы х *  ра с т еш й .

Вс!» вообще жнрныя масла представляют* соедпнешя жир
ных* кпслоть (частью не летучпхъ, какъ оленнная кислота, 
пальмитиновая п стеариновая; частно летучпхъ, какъ капрн- 
новая, капроновая, капрплевая, валериановая н масляная ки
слота) съ глицерином*. Главная а;е составная часть ихъ вс1;хъ



«еть олеинная кислота. Олсинная кислота различных* жпрныхь 
масль не одинакова; мнопя химпчеапя реакцш доказывают*, 
что олеинъ высыхающпхъ маслъ отличается оть олеина масль 
певысыхающихъ; такъ напр., находящиеся вь рйиномь маслЬ 
различается огъ льнянаго. От h бываютъ обыкновенно окрашены 
желтоватымь или коричневымъ цвйтомъ, u им1;ютъ отчасти осо
бенный характеристически0! запахъ. Большею частно out совер
шенно безвкусны, н ощутительны на языке лишь только по сво
ей жирности. Уд'Ьлын.ш вЬсъ пхъ всегда менЬе воды, изменяет
ся между 0,90 п 0,95. Густота пхъ бываетъ различна.

Жирныя масла легко втягиваются въ поры тЬ.ть; но поелЬд- 
1пя оттого не размягчаются, какъ эго бываетъ при втягиваши 
ими воды. Если хотим* кожу или подобное т!;ло натереть жи- 
ромъ, нм1>я въ виду сделать его бо.гЬс гпбкимъ и мягким*, 
то сначала должно размягчить его въ вод!;, и зат1;мъ уже, во 
время просыхашя, смазать т1;мъ или другимъ жиромъ. Bel; ма
сла легко втягиваются глиной, и этимъ ихъ свопствомъ поль
зуются, какъ известно, въ суконномъ производств!; и для вы
вода жнрныхъ пягенъ изъ бумаги, дерева, мaiepiii и камней. 
ВсЬ жирныя масла въ вод1; почти вовсе нерастворимы, но вь 
свою ;ке очередь растворяютъ въ себ!; нисколько тысячныхъ 
долей воды, которая, впрочемъ, при легкомь нагрЬванш, снова 
выделяется. Холодный алкоголь растворяеть незначительное, 
КИПЯЩ1Й же несравненно большее количество масла. Эфпръ, 
сернистый углеродъ, бензиль и летучка масла, растворяютъ жир
ныя масла легко. Вь закрытых* сосудах*, жирныя масла со
храняются долгое время, не изменяясь. При прикосновешн же 
с* воздухом*, они напрогивъ претерпевают* измЬнешя. Льня
ное, конопляное п маковое масла поглощаютъ при этомъ ки
слород ь изь воздуха н наконецъ, иодверженныя дЬйствпо его 
вь тонкихъ слояхь, высыхаютъ вь прозрачную и гибкую кору; 
при этомъ выделяется, вь значительномь количеств!;, углекисло
та, а иногда тоже н водородъ. Масла, шг!;юиия подобныя 
свойства, носять назваше высыхающих в масля и служатъ, вслЬд- 
спйо уиомянутаго свойства, для прпготовлешя масляных* ла- 
ковь и масляныхъ красок*.



Iквысыхающгя масла изменяются тоже мало по малу па 
ноздухЬ, но не густеютъ, а пршшмаютъ только невнятный 
вкусъ пли, какь обыкновенно говорятъ, горкну ms. Поглощеше 
кислорода маслами происходить вначале только медленно, но 
потомь быстрее; если л;е какое либо пористое тело, какъ на- 
прпмеръ хлопчатая бумага, будетъ пропитана масломъ, то по
глощеше кислорода можетъ быть такъ быстро, что происхо
дить весьма сильное развипе теплоты и дал;е нередко само- 
восиламенеше массы; вообще масла высыхаютъ скорее, если 
ихъ прежде прокипятить; и еще скорЬе, если это произвести 
съ окислами свинца, напр, глетомъ, или— марганца.

Щелочи, щелочныя земли и вообще металлоиды, обмыливаютъ 
жирныя масла.

Амм1якъ действуетъ на масло подобнымъ же образомъ, но 
только ,i,eiiCTBLe его отличается тЬмъ, что при этомъ происхо
дить еще образоваше разныхъ амиднетыхъ соединений.

КрЬпкая серная кислота действуетъ также весьма сильно на 
вс!’, жирныя масла, разлагая ихъ и образуя серноглицериновую 
кислоту н соединенТс олепнной и пальмитиновой кнелоть съ 
серной; при смЬшенш же съ водою, все оне разлагаются съ 
выделешемъ жирныхъ кислой».

При сухой перегонке, все масла разлагаются, при чемъ въ 
перегнанной жидкости получаются такъ называемы» жпрныя 
кислоты (Sebacylsaure).

При действ'ш водяныхъ паровъ, температура коихъ выше 100°, 
жирныя масла разлагаются, образуя жпрныя кислоты и продукты 
разложен!я глицерина (акролепнъ и т. п.). Будучи-же подвер
жены краснокалилыюму жару, оне раз:агаюгся, превращаясь при 
этомъ въ смЬсь газовъ и паровъ; на этомъ свойств!; основано 
нолучешс изъ нихъ светпльнаго газа.

При действ'ш азотноватой кислоты или раствора азотнокис
лой закиси ртути, прнготовленнаго на холоду и содержащаго 
въ себЬ азотноватую кислоту, превращаются некоторый жпрныя 
масла (оливковое) вь плотныя жирныя, кристаллически! вещества 
(хлаидинъ).

Высыхающая же масла этого последняго свойства ненмЬють,



почему этою реакщею и .можно пользоваться, при покупке 
олпвковаго масла, чтобы определить степень его чистоты, 
потому что его часто.подмЬшпваютъ маслами бол Ье дешевыми.

Изъ всТ.хь вышеуиомянутыхъ нами масль, въ техническом* 
отношешп, слЬдующ'ш заслуживаютъ особеннаго внп.машя, а 
потому мы и разсмотримъ ихъ бол Ье подробно:

Гипсовое масло fliuilc dc colza, rape-seed oil, das Rapsol) 
въ свЬжевыжатомъ состояшн пм’Ьстъ красновато-желтый цвйтъ, 
почти безъ вкуса н запаха, но оть времени пршшмаетъ однако 
противный вкусъ, который оно им’Ьетъ также и въ томъ слу
чай, если было выжато при предваршелыюмънагр!;ванш семян ь. 
На воздух!; оно не сохнетъ, но остается постоянно лпикнмъ. 
УдЬльнып вйсъ=0,9156. Изъ вс!;хь разлнчныхъ видовь масла, 
нолученнмхъ изъ породы Brassica, рапсовое наиболее густо; 
при И)0 Ц. оно вь 18 разъ, при 7,5° Ц- въ 22,4 раза плотнее 
воды, при— 1° начинает* оно отвердевать, при— 7° оно уже 
превращается въ твердую массу, подобно коровьему маслу. 
Поцобнымн-же свойствами отличаются тоже н проч1я впдонз- 
мЬнечня рапса п сурепицы. Масло этого рода употребляють 
преимущественно на освЬщеше, но для этого его необходимо 
предварительно очистить, такъ какъ, вь протнвномъ случай, оно 
сильно коптить. Впрочемъ дол;кно, однако, заметить, что полу
ченное пзъ тврнепса горптъ хорошо н безъ очнщешя. Далйе, 
оно употребляется также н на мыловарен1е, а иногда тоже п 
вь пищу. Для послйднен цйлн, масло очищается кппячешемъ 
его съ картофельнымь крахмалочь, хлебными корками или 
толченымъ лукомъ.

Рапсъ и сурйппца возделываются въ с1;в. Францш и во 
многихъ нЬмецкпхъ зеиляхъ; у насъ они растутъ дико, въ 
Поворосс'искомъ край и во многихъ внутренних* губершяхъ. 
Сурйпное еймя доставляется къ Азовскнмъ портам* пзъ окрест- 
ныхъ губершй, гд1; его собираютъ отъ дикорастущей сурепицы. 
Вывозъ семени нзъ Одессы и Азовскнхъ портовъ, вь течен'ш 
1840— 1816 годовь, простирался, ежегодно, вь напболыпемъ 
количеств!;, до 90000 четвертей; наименышп же вывозъ 
былъ 4500 четвертей.



Рыжиковое масло, изъ Н;мянъ рыжина, почти безъ вкуса 
п запаха, прозрачно, евЬтложелтаго цв!;та, при болt с высокой 
температур1; и на воздухЬ легко высыхадтъ, почему его весь
ма удобно употреблять на лаки; уд!;льныи вЬсъ его при 15° Ц- 
0,923. Оно жиже маслъ, полученныхъ изъ растешй породы рапса, 
по гмце льнянаго и кононлянаго масла. При 15° оно въ 15,2 
раза, при 7,3° въ 17,7 раза гуще воды; при— 10° начппаеть 
оно застывать, д-!;лается при— 15" очень густо и твердость 
при— 18° въ б'Ьлую маслообразную .массу. Большею частно оно 
употребляется для освГлцешя.

Маковое масло (huiled’oiliclLe, poppies oil, Molinol) получается 
пзъ с1;мянъ мака; оно бываетъ окрашено свЬтложелтымь цв1>- 
томъ п отличается слабымъ довольно npiarm.iMb запахомь и 
ккусомъ, отзывающимся нисколько миндалемъ; хотя оно и вы- 
сыхаетъ на воздух!;, но остается однако еще довольно долгое 
время на поверхности нисколько липкпмъ, а потому уиотреб- 
леше его для лаковъ оказывается не совсЬмъ удобнымъ; удель
ный в1;сь его, если оно выжато безъ iiarptuania, при 15° ,Ц. 
бываетъ 0,9215; а если же съ нагр!;вашемъ, то 0,9249. При 
15" оно вь 15,6 раза, а при 7,5° въ 18,5 раза гуще воды. 
При— 15° оно еще прозрачно и жидко, но густктъ, при умень
шающейся температур!;, и тверд Ьегь при— 18° вь бЬлую плот
имо массу. Оно иринадлежить къ мен!;е горючшгь масламъ- 
Макъ разводится у насъ во многпхь м1;ета\ъ, сь ц!;лпо полу
чать масло, которое, по причин!; своего npiainaro вкуса, 
исключительно употребляется въ пищу, замГ.пяя отчасти про
ванское масло.

Льняное масло (huile do lin, linseed oil, Leinol) получается 
пзъ льнянаго сЬмени; цв1;та оно золотожелтаго, который быва
етъ то темнЬе, то свЬтл1;е, смотря потому, было ли выжато 
масло пзъ сЬмяпь нагр!;тмхъ или нЬтъ. Масло, получаемое 
холодною выжимкою, составляетъ самый лучили сортъ; полу- 
чаемое-же выжимкою, при сод!;йствш теплоты, скорогоркнетъ. 
Льнпное масло отличается характерпстическнмъ запахомь и 
вкусомъ, и весьма легко высыхаетъ; удI..n.nbiii вЬсъ его, при 
12" есть 0,05!); при 15", оно въ 9,7 раза, при 7,5", вь 11.5



)ш ь гуще поды; заметно .гуетЬстъ при— 16°; при еще болЬе 
низкой температур!), дГ,лается nt,сколько св1.тл1>с цвГломъ н 
мутится; а отвердЬпаетъ совершенно при— 27,15°. Какъ мате- 
р'шлъ для осв'Ъщешн, оно уступаетъ н1;которымъ другпмъ сор- 
тамъ масла, но для пзготовлешя лаковъ и масляныхъ красокъ 
предпочитается всЬгь другпмъ. Смешанное съ мТ.ломъ, оно даеть 
замазку, употребляемую стекольщиками.

Льняное маслобойное с1;мя составляет* одну изъ важных ь 
статей русской торговли. Лучшее е!мя идетъ пзь губершй 
Остзейскихъ, Тамбовской (Морманское), Саратовской и Перм
ской. Самый большой вывозъ русскаго льиянаго сЬчснп, это— въ 
Лнглио, Нидерланды, Германио и Фрашию (всего въ сложности, 
ежегодно, до 1 Miruiona четвертей). Льняное масло, по причин! 
размножившихся маелобоенъ, во всГ.хъ европейских* государ
ствах!), отпускается пзъ Pocciu въ самомъ нпчтожномь коли
честв!, п все получаемое \ нась потребляется внутри Государ
ства.

Льняное масло, какъ мы уже сказали, принадлежит!) къ чис
лу матер’шловъ наиболее употребительных ь. Кром! употреблешя 
въ пищу и для осв1.що1пя, оно пмЬетъ также значительное 
прня1>неше Фабричное. Пзь льняпаго масла приготовляють 
олифу и маслянные лаки.

Для прпготовлешя лака, масло должно пм!ть способность 
высыхать какь возможно скорее и совершеннее, для этого 
масло варить: именно подвергаюсь сто кипяченио въ продол- 
женш о пли 6 часовь, въ муравленомъ горшк!, п при этомъ 
прпбавляютъ къ нему отъ 7 до 8°/0 свннц()ваго глега, и въ 
иродолжеше всего времени мЬшають. Образующуюся п1;ну дол
жно тщательно снимать, и когда вся масса получить красно
ватый цвТ>т ь, то горшокъ должно съ огня снять и дать хоро
шенько маслу отстояться.

Если льняное масло было предварительно очищено, то лакъ 
получается впиожелтаго цв!та, совершенно прозрачный, густой 
какъ масло, при переливашп не пЬнптся, скоро высыхаетъ, 
превращаясь въ массу почти безцвЬтную и прозрачную. Льня
ное масло употребляется также для растирания на немъ красокъ.



Для того, чтобы краски не изменяли своего цвета, масло должно 
сколь возможно лучше очистить. Всего легче это производится 
такъ: отстоянное масло, след. очищенное по возможности отъ 
слизи, налпваютъ въ стеклянную бутыль, прибавляютъ воды 
п выстав.шотъ на свТ.ть; бутыль не затыкаютъ, чтобы не устра
нить влшшя воздуха. Но ирошсствш нГ.котораго времени, обра
зуется мутность; светлую часть масла сливаютъ и снова смЬши- 
1’,аютъ съ водою,— эту onepaniio повторяютъ нисколько разъ. 
По ирошсствш нЬсколькихъ недель, масло делается похожимъ 
i:a лакъ и более и бол lie сгущается, вместе съ т1;мъ оно де
лается почти безцвГ.тнымъ. Употреблять-же масло вареное, осо
бенно съ глстомъ, для живописныхъ красокъ негодится.

Пзъ льнянаго масла прнготовляютъ также типограФнчесшя 
чернила.

Конопляное масло (huile de chenevis, hempseed oil, Ilanfol) полу
чается изъ семени конопли, и въ свЬжеириготовленномь состоя- 
niii отличается зеленовато-желтымъ цвЬтомъ, но впрочемъ скоро 
делается красноватожелтымъ; пахнетъ несколько коноплей, 
ттЬстъ нежный вкусъ, напоминающ’ш конопляное р>мя, и сох- 
нстъ па воздухе. Удельный весъ его 0,927; при 15°, сравни
тельно, оно весьма жидко; npii-J- 15° оно вь 9,6 раза, при 7,5° 
въ 11,6 раза гуще воды. Твердость же оно позже другихъ 
маслъ; при— 11° оно еще совершенно жидко, при— 15° начи
нает!. значительно густеть, и наконецъ при— 28° застываетъ въ 
темную красноватожелтую плотную массу. Его употребляютъ 
много для приготовлешя жпдкаго пли зеленаго мыла, оно идетъ 
тоже для смазки маниш ь; въ некоторыхъ странахъ, какъ напр, 
вь Poccin, его употребляютъ, въ значительномъ количестве, въ 
пищу; даже нашъ простой народъ предпочитастъ конопляное 
масло вс яко м у  другому. Для освЬщешя, оно почти вовсе не го
дится. Будучи сварено, оно можетъ употребляться какь 
лакъ.

С!>мя это вывозится изъ Poccin, сравнительно, въ меныпемъ 
количестве. Почти исключительно оно вывозится чрезъ Рнжскш 
порть, куда доставляется изъ губерши: Витебской, Смоленской, 
Орловской и Т у л ь с к о й . Самый большой спросъ бываетъ въГср-



>iniiiio, Дан!to и Швецпо, монЬе в ь Голландпо. Обширное возд!;- 
шваше сурепицы, во Фрпнцш, во многихъ ИЬдгецпихь земдяхь 
и вь Данш, значительно ограничиваеть сбыт ь нашего конопля- 
наго сЬмени, потому что масло, добываемое нзъ него, вполне 
заменяется сурйннымъ. Русское конопляное масло требуется 
только вь т1; государства, гд1; оно обложено низшею пошлиною, 
по п тамъ оно встречает* соперничество въ еур!;пномъ масле 
п ворванномъ сал!;.

Горчичное масло— пзъ сЬмянъ б!;лон и черной горчицы 
(sinapis alba u sinapis nigra). Оно гуще олпвковаго, npianiaro 
вкуса п свЬтлояптарпаго цвета. Застываеть при О"; даетъ 
довольно крГ.пкос мыло. Употребляется вь пищу. Па воздух!; 
не высыхаетъ.

Масло г т  Madia (Madia saliva) довольно нр1ягнаго вкуса; 
но такъ какъ растете это однолетнее, и даеть масла, срав
нительно сь другими масличными растешямп, меньше, то полу
чается въ весьма ограниченномь количеств!;. Оно прпнадлежнть 
также къ певысыхающпмъ маслам ь.

Ори,ховос масло, нзъ обыкновенных!) орЬховъ (Corvliis avellana), 
отличается пр1ятнымъ п н1;жпымъ вкусомъ, цв!;та св1;тло-жел- 
таго н безъ запаха. Оно исключительно употребляется вышщу, 
зам!;няя прованское масло; застываеть при— 19°. Не высыхаетъ 
па воздух!;.

Подсолнечное масло, пзъ екмянъ подсолнечника (Ilelianlluis 
annuus), цв!;та св!;тложелтаго, съ прмп'нммъ запахомь и весьма 
пГ.жнаго вкуса; высыхаетъ очень медленно, почему некоторые н 
относятъ его къ масламъ невысыхагощпмъ; застываетъпри— 15°.

Подсолнечное масло появилось у насъ въ торговле не очень 
давно, и то въ небольшо.чъ количеств!;; но было бы весьма 
желательно, чтобы прпготовлеше его получило большее разви- 
rie. Масло пзъ с1;мянъ подсолнечника нм!;еть от.шчпыя каче
ства, и употреблеше его можеть быть весьма разнообразно. 
Оно имеегь запахъ и вкусь довольно iipiariibiii, почему его и 
упогреб.шотъ вь пищу; изъ него прнготовлшогь также мыло, 
оно можеть идти на суконныяФабрики, для замасливашя шерсти, 
на смазку машинъ н наконецъ для осв!;щеша. Его также упо-
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требляютъ для приготовлешя типограФскихъ чернилъ, лаковъ и 
масляныхъ красокъ;— впрочемъ, для ирасокъ, оно годно менее 
другихъ маслъ, потому что не такъ скоро высыхаетъ. Выжим
ки, после отделения масла, составляютъ отличный кормъ для 
скота и домашнихъ птицъ, не сообщающ!Й ихъ мясу того не- 
пр1ятнаго запаха, который замечается, при откармливанш скота 
конопляною избойною.

(Продолжение впредь).



К If Б Л I О Г Г А Ф I Я.

и о в ы я к н  и г и:

ПО СТРОИТЕ1БНОИ7 ИСКУССТВУ.

Кирпичное производство es окрестностяха С. Петербурга 
Глина, к а т  материале для пртотовленгя кирпича. Выдплка 
и обжгиа сырца. Устройство: навпсова, печей, Шатрова, глино
мятной машины, желтно-конной дорош. Разсчетз людей и 
матергалова. Способы наивыгодюьйшаю расположенгя завода. 
Боеннаго инженера-поручика Николая Деппа. С. Петербурга. 
1860г. Ва б. 12 д. л. IV — 76 стр ., са 3 лист, литогр. черте
жей. (Отдельный оттискъ изъ III книжки Инженерного журнала, 
за 1860 г.)

Цель книги, по словамъ автора,— «описать кпрпичное произ
водство въ томъ виде, какъ оно ныне существуетъ въ окрест
ностяхъ С. Петербурга, не вдаваясь въ обсуждеше вопроса о 
кирпичед1иш вообще, и въ теоретически его изеледовашя.» 
Эта узкая рамка, лишаетъ книгу г. Деппа значительной доли 
того интереса и пользы, которые бы могли изтекать изъ пред
мета ея. Довольно, что авторъ обходить и немнопе примеры 
введешя машинъ въ наше кирпичеде.йе, ограничиваясь лишь 
темъ, что давно всемъ известно, и что не стоить даже упоми
новения. Если бы онъ придалъ своей книге хотя статистически!



характеръ, она была бы одарена своею самостоятельностью; 
но въ теперешнемъ виде, не знаемъ,— что приписать къ достоин- 
ствамъ, что къ недостаткамь.

Смотря на книгу, какь на руководство для начинающаго 
производителя кирпича, мы находпмъ вь ней достоинство сбор
ника Фактовъ; но сь другой стороны, много ли найдется мест
ностей, где нЬть но близости кирппчныхъ заводовъ; много ли 
есть образованныхъ лиць, которымь ни разу* въ жизни не уда
лось видеть кирппчнаго производства и у которыхъ нельзя бы 
было спросить совета? По нашему мпенпо, несведущему предпри
нимателю, лучше посетить какоГпшбудь заводь и быть очевпдцемъ 
дЬла, чемъ читать книгу г. Деппа. Мы не хотимъ доказывать, что 
она безполезна, напротивъ, предоставляемь каждому извлечь изь 
неявсе, чтомож но; но жаль, что СФера автора слишкомь ограничен
на при всей обширности и занимательности предмета сочпнешя. 
Главное место отделено статье: о игат, какг .vamepia.m, для 
приготовления кирпича; самъ авторъ говорить о ней следующее: 
«эта статья изложена подробно и съ теоретической точки зрЬшя, 
для болЬе удобнаго объяснешя химпческаго процесса, происходя
щего въ глине, во время ея обжига.» Она начинаетсяобъяснешеиъ 
образовашя глины изь полеваго штата и другихъ породъ, —  
выппсаннымьпзь хпмическихъ курсовь; подобное начало совершен
но излишне въ книгЬ г. Деппа, потому что, въ окрестностяхъ Пе
тербурга, нЬть полеваго шпата, а есть глина; такъ что, при 
отыскашн глинпстыхь пластовь, совершенно не следуетъ об
ращать внимашя на присутств1е или otcvtctbic полеваго шпата 
вь отросши земной коры; съ другой стороны, не иредполагаемъ, 
чтобы нашлось лице, которое начало-бы свозить полевой ншать 
къ своему кирпичному заводу, п старалось бы превращать его 
вь глину! Ксли г. Деппь непременно хогЬлъ начать статыо съ 
происхождешя глины, онь долженъ бы былъ коснуться его не съ 
химической, а сь геологической стороны; тогда бы, по крайней 
агЬре, читатель получилъ пошпче о томъ, где можно искать гли
ну, п гдЬ не следуетъ ее отыскивать (напр, на вершинахъ 
горъ).

О своиствахъ глины, авторъ ничего не говорить новаго и ин-



торсснаго; впрочемъ, можетъ быть, онъ считаете безполезнымъ 
для кирпичнаго дЬла трактате о свойствахъ глины.

Главное мйсто статьи, обжим глины, совершенно обманываете 
ожндатя читателя, настроенное преднслов1емь. Вм1;сто обвясне- 
шя химичешпо процесса, при обжит глины, авторъ трактуете 
о B.iiaiiiii прнм1;ееп на огнеупорность ея, какъ будто снещаль- 
ная сторона кирпичнаго производства, состоите въ прпготовле- 
iiin огнеупорныхъ i;npniiijrii. Самый процессъ обжига, будто-бы, 
теоретически объяснень т1;мъ, что между сырцомь и кпрничемъ 
иЬтъ никакого сходства. Что же касается до роли, какую 
играете вода, а главное песокъ, (пзъ всей статьи можно заключить, 
что примЬсь песку вреднтышрппчу, потому что вь глнн1; всегда 
находятся основаны), авторъ умалчиваете.

Дал1;е авторъ объясняете, что глину слЬдуеть приготовлять 
надлежащпмъ образомъ, и кирппчъдолженъбыть легокъ, съ хоро
шими краями, въ излом!; однороденъ, цв1;та краснаго п г. д.

Oinicaiiie кирпичнаго д1;ла на певекпхь заводачъ произведено 
авторомъ очень в'Ьрно и, для незнающихъ, можетъ быть полезно.

Въ критику онъ вдается только въ двухъ м1;стахъ, именно 
въ устройствЬ коптрфорсовь у печен, п вь расположен!!! cipo- 
пнлъ вь крышахъ шатровъ.

Что же касается до статьи о расположен кирпичнаго за
вода н разечетахъ по устройству его, то значимо ея довольно 
условно, какъ отъ местности, гд1; устропвается заводъ, такь и 
оть экономпчеекпхь и торговыхъ обстоятельства Сь другой 
стороны, разечегы на ручное производство теряюгь своп инте- 
ресь, при ныпЬшпемь етремлешн заменять ручную работу— ма
шинами.

Кинга г. Деппа выигрыла бы много, еелпбь авторъ коснул
ся и технической критики своего предмета.

Пзиядз на современное состоите вопроса оба улучшен'ш 
С.-Петербурга. С татья инженера А . Васильева. С.-Петер
бурге. I860 , вз 8 д. л. 17 стр.

Петербургсия мостовыя многпмь вовсе не кажутся такими



д\рными, какъ о нихъ говорить и пишутъ и, вероятно, на» 
детей не одна тысяча провинщаловъ, которые бы дорого дали, 
чтобы въ ихъ городахъ были устроены мостовыя, хотя подоб
ны» петербургскимъ. Но этотъ Фактъ нисколько не говоритъ въ 
пользу здешнихъ мостовыхъ.

Г. Васильевъ, изобретатель усовершенствовавнаго способа 
мощешя улнцъ булыжникомъ, въ вышеозначенной брошюре 
излагаешь мысль о необходимости изменить систему мощешя. 
Онъ предлагаетъ: уничтожить повинность домовладельцевь чи
нить мостовыя, устроить сборь со всЬхъ жителей, въ пользу 
мощешя улнцъ, чтобы мостить ихъ оть города, прочно, брус 
ковымь камнечъ на щебенке, какъ въ Лондоне. Сборь съ жи
телей нужно соразмерить со степенью пользовашя мостовою каж- 
ды.мъ изъ н и хъ ; при этомъ г. Васильевъ полагаетъ, что тотъ 
более нуждается въ хорошей мостовой, кто занимаетъ большую 
квартиру, или въ чьей квартире больше печей, такъ что сборь 
сь квартиръ приведется къ сбору съ печей. Г. Васильевъ 
оиредЬляетъ, приблизительнымь разечетомъ, сколько потребуется 
денегъ иа починку .мостовыхъ, сколько переплачивается петер
буржцами лишннхъ денегъ за перевозъ товаров ь по дурным ь 
мостовымь, п на сколько сократится смертность въ городе, ког
да вь немъ будутъ устроены прочныя и чистыя мостовыя.

Кроме мостовыхъ, г. Васильевъ видитъ необходимость из
менить расположеше и устройство мостовъ Сампсошевскаго, Пе- 
тербургскаго (Троицкаго) н ЛитеГшаго. Онъ предлагаетъ по
ставить прочный устой на томъ месте Невы, где она выпу- 
ciiaei ь пзъ себя Большую Невку, т. е. противъ Петербургской 
и Выборгской стороны, и отъ него провести три мостовыя вет
ви: въ Литейную часть, на уголь Гагаринскаго буяна (противь 
Гагаринской пристани) и къ Медико-Апрургической Академш. 
Конечно, хорошо было бы иметь такой мостъ, но удобно ли 
его устроить п какую систему избрать для всЬхъ трехъ мо- 
стовь,— воть вопросъ.

IIлъ этого обозрешя брошюры г. Васильева видно, что цель 
автора была— сказать доброе слово о мостовыхъ, но не обо-



зрйвать современна™ состояния вопроса объ улучшении Петер
бурга. Следовательно, заглав1е брошюры взято неверно.

Петербургше каналы также представляютъ любопытный пред- 
метъ для усовершенствовашя, мосты на нихъ многочисленны, 
почти все съ однимъ или съ двумя серединными устоями, и, при 
малой ширине каналовъ, не могутъ не служить сильнымъ со- 
действующимъ средствомъ къ засорение ихъ и стесненно судо
ходства. Почему бы не устроивать на каналахъ трубчатые мо
сты, какъ напримЬръ во Пскове, которые опираются на оба 
берега и не требуютъ никакихъ иодпоръ на середине реки? 
Не споримъ, открытый мостъ красивее закрытаго, но решет
чатый и разукрашенный трубчатый мостъ будетъ красивъ вь 
своемъ роде, а вечеромъ, при хорошемъ освещенш, даже очень 
красивъ. Подъ такимъ мостомъ можно скрываться отъ дождя, 
устроить лавки и пр. Желательно только, чтобы, при устрой
стве такого моста, строители обошлись безъ употреблешя де
рева.

Не менее, а гораздо болЬе важнымъ, считаемъ мы преобра- 
зоваше перилъ на нашихъ невскихъ мостахъ. При устройстве 
ихъ, следуетъ позаботиться не только о предупрежден^ паде- 
шя людей въ воду, но и о здоровье прохожихъ. Большая часть 
жителей за-речной стороны города, принадлежите къ бедному 
классу людей, обладающихъ плохимъ зимнимъ или осенним ь 
платьемъ, которые принуждены бывають, по крайней мере, но 
два раза въ день, проходить но невскимъ мостачъ, где сви
репствуете, большую часть года, сильный, смертельный вЬтеръ. 
Почему бы не устроить, вместо нынЬшннхъ перилъ, высокихь 
досчатыхъ стенокъ или щнтовъ, которые-бы защищали про
хожихъ отъ порывистаго пстербургскаго ветра? Эти стены, 
усилили-бы и освещеше мостовъ, потому что Фонари, приве
шенные къ нпмъ и снабженные рефракторами, были-бы гораз
до действительнее нынешнихъ, торчащнхь где-то въ поднебе- 
сьи и освЬщающпхъ не мостъ, а пустое пространство. Не скры- 
ваемъ, подобныя перила уменьшать красоту моста, но за-то и 
смертность между жителями Васильевской, Петербургской и Вы
боргской частей.



lio 1 ь два небольшая усовсршснствовашя вь Петербург!;, о ко
торых ь не мЬшаетъ подумать городскому начальству. А сколь- 
1,о ecu. важным, неудобствь вь жизни пашен столицы? Тогда 
тлы.о >п,| узнаемь все гибельное luiHiiie ихъ на жителей, когда 
п\ь не б\деть— н мы сравнимь новую жизнь, сь прежней.

ПО Ш Е Х А Н Ш .

И.и-лмЪоанк турбины Цсйнера, действующей водою, вте- 
канлцсю чрезъ наружное отверзтге колеса. С. Петербурга. 
18<Ю as 8 д. л . 34 стр., cs двумя рисункамивд текепт. 
Цп>на 30 к ., cs пересылкою 50 к. (У Лермонтова н К °, вь 
Караванной, домь JV i i ) .

По знаемъ, эта статьи переводная или орпшальная, но это 
не мЪшасгь eii быть весьма дельною и интересною. Неизвестным 
авторъ старается развить невыгоды нрежннхь турбпнъ, гд1. 
вода направляется оть центра къ окружности, н главными пзъ 
неудобствь считаеть скорость и гидравлически сопротивлешя. 
1>ь турбинахъ, дЬпствующихъ реакщею (на обороть), вода 
входить въ пространство между лопатками, безъ удара, и следо
вательно полезное деГк-пне ихъ должно быть гораздо больше. 
Предлагаешь эту брошюру впнмашю лнцъ, занимающихся меха
никою и пмЬющихъ нужду вь выбор!; механизмовь для про
мышленным, целей. Необходимость точности вь устройств!;тур 
бпнь— естьпрпчина, почему он!; досихъ порь непм1;ютъ обпшрна- 
го мютреблешя вь практик!;; нои!;ть сомн1аия, это положеше 
печезнетъ, потому что причина его елншко.мь неращональна.

Придумки es пользу русского хозяйства, по пасти маиш- 
иистики и технолойи, cs 1830 по 1850 года. Гриюр'ш Мясонг- 
дова, члена сотрудника Императорскою географическою об
щества, и корреспондента Императорского вольною экономи
ческою обицсшип. Удостоено лестною отзыва 11. В. Э. об-



Щсства, на аыставюь es С. Пстербурт, os 1851 году. С. 
Петербург. 1860 года, as 8 д. л. У1—78 стр. cs рисунка
ми на X X  листахs.

Вь книге заключается бол1;е пятидесяти придумокг, изь 
которыхъ, нныя, и дельны; .ipvriл, несколько Фантастичны. СлЬ- 
дующн! небольшой выборь нзъ придумокз даетъ читателю 
самое лучшее noimie о книге г. Мясо1;дова.

Для унпчтожешя пней на иоляхъ, придуманъавторомъ крйпкш 
винтъ, съ двумя ножами н двумя рычагами, къ которымь при
прягаются лошади; винтъ впивается вь массу пня, лошади 
вертятъвсюмашпну, и ножи препращають дерево въ щепу. «Такп.чъ 
образомъ», говорить авторъ, «работа идетъ легко и открываете 
корпи пня, а вместе п весьма удобный способь нхъ вырубить».

Чтобы узнать приблизительно влагу въ зерновомъ хлебе, авторъ 
ирндумалъ стаканъ съ дЬлешямн, въ который насыпаете зерна, 
наливаете его кнняткомь, до верху, и, noc.it> часа времени, смот
рите, по д-Ьлешямъ, на сколько процентовъ онЬ разбухли. »Сле
довательно», кончаете онъ, «ясно будете въ какой сухости были 
зерна, стоите только взять обратный учете; удивительно, какъ 
эти снаряды не вошли во всеобщее употреблеше, если они 
кемъ нпбудь уже были придуманы». Для умерщвлешя земляныхъ 
червей, придуманъ тяжелый валекь съ острыми, который бу
дете, какъ сечка, разрЪзывать 4epneii на глубоко вспаханномъ
II0 .lt.

ВмЬсто гпдрав.шческаго и всякаго другаго пресса, придуманъ 
деревянный жомъ, стягиваемый веревками, какъ корсстъ. [Мож
но судить о силе его по крепости веревки; а по устройству 
легко видеть, что значительная часть употребленной силы, въ 
этомъ жоме, теряется. Авторъ говорить, что его изобретете 
оказалось превосходнымь для выжпмашя масла.

Для в1пряныхъ мелышцъ, авторъ прпдума.гь паруса, которые 
натягиваются только тогда, когда крыло находится вверху, и 
собираются къ верхней части его, когда оно идетъ по-нпзу, 
т. е. протпвъ ветра. Эти паруса скользять по крылу на коль
цам».

Къ числу прежипхъ коннычь машинъ, какъ-то ворота, телеги



и топтальнаго круга, авторъ придумалъ стояльный приборе; 
вообразите себе рядомъ две широшя доски на осяхъ, въ роде 
того, какъ крестьяншя девки скачутъ на доске, положенной 
на полено; лошадь вводится на нихъ, и ставится двумя правыми 
ногами на правую доску, а двумя левыми— на левую; передшя 
части досокъ соединены шатунами съ коленчатымъ валомъ, 
передающимъ движете далее. За тймъ, нужно выучить лошадь 
постоянно переставлять ноги на доскахъ, чтобы доски действо
вали въ видЬ клавишей. «Лошадь легко пр1учается къ разнымъ 
полезным ь движешямъ, даже къ Фиглярству» говоритъ авторъ, 
«а потому думаю, что очень легко будетъ ее применить и къ 
моему двигателю. Едва-ли этотъ приводъ не будетъ удобнее 
всехъ, до нынЬ употребляемыхь».

Въ последней главе, о гипотезахs, предлагается любителямъ 
механики заняться примЪнешемъ къ движенпо тока воздуха по 
трубе, когда этотъ воздухъ выкачиваютъ снизу, и еще— усовер- 
шенствовашемь следующего снаряда: опускается гиря и произ
водить полезную работу; она попадаетъ въ стаканъ, где поло- 
женъ взрывной составъ; отъ прикосновешя къ нему гири раз
дается выстрелъ, и она взлетаетъ на первоначальную высоту; 
этою-же силою вбрасывается въ стаканъ новая порщя взрыв- 
наго состава. «Въ заключеше скажу», говоритъ авторъ, «что 
блуждая въ подобныхъ идеяхъ, скорее можно напасть на какой 
либо полезный двигатель, чЬмъ блуждая въ невозможныхъ меч- 
тахъ о perpetuum mobile».

Некоторый придумки, исполненныя уже на деле, можно полу
чать отъ автора, помещика тульской губернш, новосильскаго 
уйзда, села Панькова.

ПО ТЕХНОЛОГИ.

О спосоСт добыватя селитры. Газсмотрпно артиллергй- 
CKUMS начальством*, и признано полезными для ч те т  я ниж- 
нихь чинов5 арти.глерш. Издание рсдакц'т «Ч тетя  для сол-



dams». С. Петербург*. 1860 г. os 8 д. л. 12 стр. и 2 рис. 
ва текстгь. Ц ш а 5 к. с., сз пересылкою 8 к. (Въ редакцт, 
близь кошошеннаго моста, домъ Л ?  15. Здесь же можно полу
чать друпя дешсвыя издашя. Пересылка принимается на сумму 
не менее I р.)

Получеше селитры можетъ быть очень выгоднымъ дЬломъ въ 
рукахъ с>]1)Тлпваго человека, а въ особенности при близости 
пороховыхъ заводов ь, гд1; селитру принимають отъ частныхъ 
лиць, даже неочищенную, по 5 р. за пудъ. Способы добычи 
этой соли очень немногосложны, расходь на первоначальное об
заведете не велнкъ, неуспеха трудно ожидать,— такъ что для 
многихь маленькихь капиталовь, добыча селитры могла бы 
быть весьма выгоднымъ дЪломъ. Кроме пороха и Фейерверковь, 
селитра идетъ на солеше мяса, приготовлеше трута и пр. 
Вышеупомянутая брошюра составлена очень толково, и мы же- 
лаемь ей нанболынаго распространения. Мы-бы советовали из- 
дателямъ, дать этой брошюрке тотъ торговый ходъ, которому 
следують у насъ мнопя множества народныхъ издашй, въродЪ: 
«Живая покойница» и т. п. По способу продажи, pyccuia книги 
могутъ быть разделены на три категорш: 1) продакищяся въ 
книжныхъ лавкахъ, 2) на улицахъ у мужпковъ и у разнощн- 
ковь-офсней и 5) у издателей на квартирахь. Безъ сомнешя, 
есть причины подобнаго раздЬлешя; но мы не понимаемъ, по
чему книжка «о селитрЬ» не попала во вторую категорш? 
Правда, есть система передавать народу полезное черезъ руки 
образованной публики, напр, черезъ помещиковъ, благодетелей 
и др. лнцъ; но какь вздорь не переставаль попадать въ на
род ь мимо этихъ рукъ, то теперь, кажется, следовало бы ос
тавить такую методу, и пустить токъ полезнаго вь струю вздора. 
Петь сомнешя,— реакщл между токами будетъ самая благоде
тельная.

ПО СЕЛЬСКОМУ Х03Я1СТВУ.
Будущность зсмледшъческиха государства. Извлечете иза 

писсмг Либиха. Нерсвелб С. С. Малщовз. С. - Петербурга.



1861 годя. В г  16 д. л. 91 стр. Цпна 1 p., cs пересылкою
1 р. 25 к. (У М. 0. ВольФа, вь Гост, дворе, J\?j\? 18 и 19).

Подъ этнмъ заглав1емъ, вышла недавно весьма интересная 
брошюрка, на которую мы не можемъ смотреть иначе, какъ на 
введете къ хнмнческнмъ письмамъ Либиха о сельскомъ хозяй
стве. Многимъ, пожалуй, покажется страппымъ такое обшир
ное введете и еще написанное постороннимъ авторомъ, но взглядъ 
тотчасъ изменится, если мы вспомнимъ о современныхъ отно- 
шешяхъ хим1и къ сельскому хозяйству, и объ авторитете Ли
биха.

Когда все явлешя горЬшя объясняли флогпстономъ, х н м  
имела средневековой, алхимически характеръ. Едва химики 
вздумали поверять свои открыт, съ весами въ рукахъ, Teopi/i 
Флогистона разсЬялась какъ дымъ, и явился кислородъ. Никто 
не видЬлъ Флогистона, но каждый вЬрплъ, что онъ существуете; 
теперь каждый можетъ, такь сказать, осязать кислородъ и, 
безъ слепой веры, знать, что онъ одинъ поддержнваетъ всЬ 
явлешя горешя. Въ вщ т  и знати  заключается все отлшпе 
прежнихъ и новЫшшхъ способовъ объяснешя естесгвенныхъ яв
лен iii.

Нынешняя агроном1я представляетъ намъ нечто подобное фло- 
гнстической Tcopin, и самые почтенные поборники ея, не сты
дятся не верить тому, что имь показываетъ химическое разло- 
жен'ю и стрелка вЬсовъ; не краснЬютъ строить здаше науки 
на шаткомъ основанш частныхъ случаевъ, и уверять, что пло- 
дородю почвы зависитъ отъ количества перегноя, что азотъ 
есть главное питательное средство для растенш, что почва не
истощима. Чемъ подкрепляютъ они своп доводы? Примерами! 
Но поручатся-лн они, что и впредь все такъ будетъ идти, какъ 
теперь? Пожалуй, поручатся, но не докажутъ этого.

Лнбпхъ, со своею xiiMteio п весами, проповедуете другое 
vien ie. Оно выражено Формулою:

А =  В —  С
вь которой А — урожай, I I— питательныя силы почвы, С— сум
ма неблагопр1ятныхъ обстоятельства Вь ;>той Формуле, какъ п 
во всякой, получившей математически! видь, все точно. Каж



дый ежегодный урожай уменьшаеть В  и следовательно увели- 
чнваетъ С и можетъ довести Формулу до вида

А =  о
т. е., что самая плодородная почва, безъ ращональнаго об- 
хождешя съ нею, можетъ сделаться безплодною.

Въ этой ФормулЬ заключается будущность землед’Ьльческихъ 
государствъ, и потому сельсые хозяева такихъ странъ, не долж
ны забывать, что, отнимая силу у почвы или уменьшая В , они 
должны, передъ новою обработкою поля, восполнить недоста- 
токъ этого члена Формулы. Кто не знаетъ, что новый, плодо
родный земли оскудЪваютъ, если ихъ оставить безъ удобрешя?

Такимъ образомъ, главный вопросъ агрономш приводится 
къ тому,— какъ удобрять? ВЬдь и прежде, и всегда удобряли 
почву, но неправильно. Цель ппсемъ Либиха —  показать, на 
чемъ следуетъ основывать правильное удобреше, а цель бро
шюры: «Будущность земледъльческихъ государствъ»— предста
вить публике характеръ мысли Либиха объ удобренш, и темъ 
заохотигь ее къ чтен'по самихъ гшсемъ и къ изученпо предме
та. Впрочемъ, надеемся, для нашихъ читателей, эта брошюра 
уже не такъ необходима, потому что они познакомились съха- 
ракгеромъ гшсемъ Либиха, по письму его о продуктах*рети- 
радныхъ местъ (Т. П, сгр. 52) и по краткому извлечение изъ 
двухъ другихъ, помещенному недавно вь БиблшграФш.

Что- касается до перевода, мы бы лучше желали, чтобы г. 
Мальцовъ изложилъ дело отъ себя; въ переводе, оно кажется 
спутаннымъ и многословнымъ.

Садоводство, цветоводство и оюродничество. Л. М урато
ва. Москва. 1861 года, въ 8 д. л., X I —24.8 стр., cs 88 ри
сунками вг тексте . Цена 2 р. 50 к., cs пересылкою 3 р. 
(Тамъ-же).

Руководство k s  уходу за комнатными растеньями. Соста- 
вилъ I I.  Р . Шредерг, главный садовникъ Лгьснаго И н сти тута  
и членз-корреспондетт Россшкаго Общества Садоводства, въ



С.Петербурга. С.-Петербургs. 1861 г., os 12 <). л., X IV  — 
181 стр. Цпна 1 p., cs пересылкою 1 р. 25 к. (Тамъ-же).

Намъ-бы хотелось, чтобы первая книга была написана г. 
Шредеромъ, а вторая —  г. Муратовымъ, потому что область 
первой гораздо серьезнЬе и требуетъ более обстоятельнаго из
ложешя. Г. Муратовъ началъ свою книгу умнымъ предис.ишемъ, 
въ которомъ высказалъ следуюипя, вполне современныя мысли: 
«плодоводство и огородничество есть одна изъ важнейшихъ от
раслей сельскаго хозяйства; она можетъ тогда только принести 
пользу и доходъ, когда освещена наукою и сознательными npie- 
мами въ обработке земли и уходе за растениями: садоводствен- 
ное образоваше не .можетъ быть основано на однихъ только 
практическихъ опытахъ и рутинныхъ пр!смахъ.»

После этихъ словъ, ожидаешь, что авторъ будетъ объяснять 
ученую сторону всехъ садовничьихъ пр1емовъ,и сделаетъ стро
гую критику те.мъ изъ нихъ, которые сильно укоренились въ 
практике? Ничуть не бывало. Въ начале книги, онъ помещаете 
четыре страницы сухихъ и коротенькихъ выписокъ изъ ботани- 
ческихъ курсовъ: о корне, стволе и листьяхъ деревьевъ, ку- 
старниковъ и другихъ растешй, безпрерывно смешивая одинъ 
родъ растешй съ другимь; этимъ онъ поканчиваетъ съ теор1ею 
или свгыпилъникомв науки. Вся остальная книга, представляетъ, 
не более, какъ сборъ практическихъ и рутинныхъ пр1емовъ о 
всехъ видахъ садовыхъ занятШ, безъ всякой ученой критики.

Для примера, выпишемь что нибудь о разведеши винограда 
въ оранжереяхъ.

«Bunoipads (Vitis vinifera L.) принадлежите къ семейству 
виноградныхs (Amplicleae), стебель имеете вьющшся, съ мно- 
жествомъ узловатыхъ ветвей, съ цветками и усиками. Стебель 
бываетъ длиною отъ Ш ' до 50'» и т. д., все выписки изь 
ботаническаго курса. «Сажать виноградъ можно весною и осе
нью;— весенняя посадка, лучшая. При посадке винограда, въ 
горшки или кирпичные ящики, должно оставить его расти годъ 
произвольно; на второй годъ после посадки, обрезаютъ подъ 
корень все лозы, за исключешемь двухъ силыгЬйшихъ. Оставиня- 
ся две лозы должно обрезать выше третьей или четвертой почки



отъ пенька». Пусть читатели скажутъ, такъ-ли нужно писать о 
садоводстве, съ ученой стороны; а г. Муратовъ изъявляетъ пре- 
тенз1ю на ученость, а не на что либо другое? Чтобы быть уче- 
нымъ садоводомъ, нужно уметь объяснить научнымъ образомъ 
все садовые npicMbi; а по мненио г. Муратова, довольно знать 
садоводство практически и уметь читать курсъ ботаники, что
бы вместо вишня говорить primus cerasus, и ведать, что вино- 
градъ принадлежи™ къ семейству виноградныхъ, а крыжов- 
никъ,— къ семейству крыжовничныхъ.

«Руководство» г. Шредера обработано гораздо рацюналь- 
нее. Онъ разделяетъ свою книгу на две части: 1) Общая, въ 
которой авторъ трактуетъ, съ теоретической стороны, о возду
хе, влажности, свете, воде; о поливке, о земле, о питанш, 
дыханш и сне растешй; о пересаживанш, размноженш, обрез
ке, улучшенш растешй; объ аквар1умахъ, террар1умахъ, вред- 
ныхъ насекомыхъ, и наконецъ о высушиваши растсшй, комнат- 
номъ цветовомъ хозяйстве и т. д. 2) Спещальная, заключаю
щая въ себе сборъ мелкихъ подробностей объ уходе за каж- 
дымъ родомъ растешй. Такимъ образомъ, г. Шредеръ, при 
всей ограниченности своей СФеры, успелъ составить весьма по
учительное «Руководство»; тогда какъ г. Муратовъ, по наше
му мнЬнпо, погерялъд аромъ свой трудъ. Вместо чтешя кни
ги г. Муратова, лучше позвать садовника и поучиться у него, 
или поручить ему свой садъ.

Начала пчеловодства, примпненныя кз устройству рамоч
ного улья; сочтете приходскаго священника 1оанна Долинов- 
скаго. Перевелз cs польского А. Мечинскгй. С. Петербурга. 
1861 г., вз 6 д. л. X X I —272 стр. Цпна 1 р., сз пересыл
кою 1 р. 25 к. (Тамъ-же)

Авторъ— большой любитель и знатокъ пчеловодства, а так
же партизанъ рамочнаго улья, представляетъ следуюиця вы
годы этой системы ульевъ: 1) можно вкладывать готовую ра
боту для молодаго роя, равнымъ образомъ увеличивать въ улье 
запасъ зимняго продовольств1я; 2) маленькШ рой можно на зиму



соединить съ болынимъ и тЬмъ сохранить его отъ в.пяшя мо
роза; 5) удобство доставать изъ у.п.л матокъ, ячейки, сопи, 
сдвигать н раздвигать улей; 4) легкость наблюден-!» за рабо
той пчелъ; Ь) ненадобность омшаника и возможность запирать 
улей на замокъ; 6) можно очень легко размножать рои и раз
вести большую naciiiiv; 7) удобство вь учет!;; 0) можно выни
мать медъ безъ дыма, и т. д.

Ouiicaiiie улья составляегъ главную часть книги; передь нпмъ 
помещена краткая естественная ncropiя пчелы, ст. точки зр!;ша 
пчеловода, а вь копий— подробное ouiicaiiie ухода за пчелами, 
вь рамочномъ ульЬ, по временамъ года.

Здйсь кстати упомянуть, что недавно вышло изъ печати вто
рое пздаше сочннешя г. Вптвпцкаго: Практическое пчеловод
ство или правила для любителей пчела, извлеченныя гт  дол- 
юврсменнаю опыта, съ обгяснешема вновь усовершенствован
ныхs ульевя; cs двумя изображен)ями пчельника иульеве, и  cs 
таблицею расходов?! и dorodoes по пчельному хозяйству. Пять 
частей. С. Петербурге 1861 г., ее 8  д. л. X I — 1008 стр. 
Ц пна 5 р . (У В. Холмупшна, въ Апракснномъ двор!;). Это одна 
изь полнЫшшхъ монографп! по пчеловодству, заслужившая уже 
прекрасную репутацпо. По поводу новаго издан-!» можно заме
тить, что оно нисколько похоже на спекуляций, потому что 
книга напечатана безъ перемйнь, протпву нерваго нздашя, и на 
такой скверной бумаг!;, такъ небрйжно, что высока» цЬна яв
ляется зд1;сь вовсе не кстати.

CHfCb.
Указатель адресовs жителей Госс м . Ежегодное пздаше. 

Годв третгй. Издатель 13. Нотурнпцтй. С. П ет ербург 1861 
г. ее 8  д. л. 1(>3 стр. Цп.на 15 к., за доставку 10 к., пересыл
ка за 1 ф. (У издателя коллсжскаго советника Bacn iia Ннко- 
новпча Котурннцкаго, 4-й Адм. части, 2 кварг., вь Псковской 
улнцй, въ домй наел. Передкова, J\T  2 i.)

Гласность можно сравнить съ водою, которая нзлечиваетъ 
больной органш.чъ и укрЬпляетъ и поддержпваетъ здоровый.



Гомель мы находимся вь nepiojt этого водолсЧен!Я, п потому 
наша гласность пмГ.еть характеръ протпводЬйпыя недугамъ м 
старымъ прпвычкамъ общества; но какъ не Bet. изъ насъ боль
ны, то не згЬшаетъ подумать о гипенЬ посредствомъ гласности, 
т. е. сделать гласность элементомъ содействующимь нашпмъ 
желашямь.

Кто поЫ'.щалъ наши мануфактурный выставки, тотъ безъ 
сомнешя испыталъ родъ уднвлешя, при виде многихъ произ
ведший, которыхъ онъ неожидаль отъ отечественной промыш
ленности и счпталъ ихъ удЬломъ иностранной* Подобное уд п в- 
леше есть прямое слЬдеппе слабаго дЬйств1я гласности, какъ 
элемента, сблпжающаго производителей съ потребителями.

Н'1'.ито, г. Котурппцкш, пожелалъ пособить недостатку подоб
ной гласности, и началь издавать: Указатель адресовз ж ите
лей Poccin, или сборнпкъ сМдЬшй о лпцахъ, ихъ заняттяхъ и мес
тахъ жительства. Указатель разделяется на два отделены: ^алфа
витный списокъ жителей Poccin, съ обозначешемъ ихъ чиновъ, зва- 
iiiii i i адресовъ, и 2) списокъ жителей, разделенныхъ по губершямь, 
а въ губершяуь— по \ Ъздамъ и по занялямь. Всякш желающш 
поместить о себе пзвЬщеше, платить, за помещеше въ первомъ 
отделенш—  20 к. (всего) въ годъ; а во второмъ— по 5 к. за 
каждыя сорокъ буквъ. Лица, помещенныя въ «Указатель», npi- 
обрЬтають экземиляръ его за ту цену, что стоить бумага (ны
нешнее издаше уступается такимъ лпцамъ за 10 к.) и пере
сылка по почте. Неудобство въ пересылке мелкпхъ денегъ по 
почте, издатель предполагаем устранить следующими мерами: 
1) лица, желающт получить Указатель, согласплись-бы по не
скольку вместе, 2) требовать «Указатель» черезъ кнпжныя лав
ки, вместе съ другими книгами, и о) присылать издателю де
негъ не менее 1 р., съ гюручешемъ высылать издаше, по адресу, 
до тЬхъ поръ, пока выйдетъ на это вся присланная сумма; 
счеты будуть вестись съ большою точностью.

Для облегчешя ■'лнцъ, желающпхъ поместить о себе извеще
ние вь «Указателе», издатель предлагаетъ, кому нпбудь пзъ 
жителей извЬстнаго города или местечка, принять на себя 
трудъ собпрашя извещений п денегъ, для посылки ихъ по выше-
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означенному его адресу, принимая оть подателя за пересылку 
нзвЬщешя и денегъ, только 10 к., какь за простое письмо, 
и еще за коммпсспо отъ 2 до 5 коп., какъ согласится пода
тель. За 1000 извещошй, корреспондентъ получить отъ пода
телей 100 р. на пересылку, и отъ 20 до 50 р. за коммпшю; 
пересылка 1000 изв-Ьщешй, написанныхъ на какихъ нибудь
20 листахъ почтовой бумаги, будетъ стоить недороже 4 р. с. 
ПзвЪщешя, заключающ'ш бо.Изе 160 буквъ, не подаются коррес- 
поденту, но подписанный, посылаются прямо къ издателю. Чест
ность и исправность коммисюнера, могутъ доставить ему боль 
нпя выгоды, особенно въ многолюдномъ и промышленномъ го
род!;. Къ обязанности его относится и распространено въ пуб
лике извести! объ «Указатель». Некоторый лица приняли на 
себя коммиеюнерство безвозмездно.

Вотъ тЬ основашя, на которыхъ зиждется теперь «Указатель» 
и который мы съ удовольствюмъ передаемъ къ сведение нашихъ 
читателей.

Настоящее издаше «Указателя» есть третье, но далеко не
совершенное и несоответствующее своей цели. Самъ издатель 
вполне согласенъ съ этимъ, жалъя, что все хорошее, такъ 
медленно принимается на нашей почве. Мы выскажемъ здесь 
несколько замечашй, по поводу самаго «Указателя».

Намъ кажется, издатель хочетъ безмерно расширить пределы 
своего Указателя, предполагая, что по нему .можно будетъ 
отыскивать родныхъ и знакомыхъ, въ случае неизвестной ихъ 
о т л у ч к и . Этой полноты издатель никогда не достигнетъ, да п 
стоигь-ли добиваться подобной цели, елпшкомъ частной, слиш- 
комъ мелкой? Равно безполезно желать доставлять сведения о 
титулахъ, чинахъ и пменахъ разныхъ лнцъ, на случай необходи
мости обращешя къ нимъ письмомъ; соблюдете такой политич
ности вь ппемепномъ обращеши, важно въ отношешяхъ къ на
чальникам ь прпсутственныхъ местъ, но для этаго можно руко
водствоваться адресъ-календаремъ. Вотъ почему, мы полагали- 
бы полезнымъ, уничтожить первое отделшпе Указателя и заме
нить его алфавитнымъ оглавлешемъ лнцъ, помещепныхъ во вто- 
ромь отдедеши.



Во второмъ отдЬлешп, .мы бы советовали издателю обратить 
усиленное внимание на систему и точность извЬщешй. Не страпно- 
лн, напримЬръ, вп,1.1,ть акушера, отд1;леннаго отъ врачей и 
докторовъ, а гостшшпцу для ирН;зжающпхъ Палкина, помещен
ною рядомъ съ ними, подъ одною рубрикою? Подъ рубрикою: 
издатели журналовз и кншз, помещены только гг. ДюФуръ, 
Натъ и семь г. Котуршщкш; почему г. Натъ, издавшш одинъ 
разъ пиротехническое руководство, сделался на всю жизнь издате- 
лемъ? Почему въ число издателей попали квартиры г-жи Васильевой?

При исчислеши журналовъ пропущены: Горный, Главнаго 
управлешя путей сообщена, Книжный вестникъ, знаменитый 
журналъ г. Аскочепскаго и друпе; нзъ книжныхъ лавокъ въ 
Петербурге пропущены: большая часть апраксинскихъ и другихъ, 
находящихся въ Садовой, лавки Терсиова, Битепажа и Калуги
на, В. II саиова, ШмнцдорФа, К.позеля, Ваткинса, Сенатская, 
Синодская, Военно-топограФическаго депо и мн. др.

Въ статье,: «учители» большими буквами напечатано: управ
ляющее домами такой-то, и потомъ обыкновеннымъ шрнФтомъ: 
преподаетз уроки тъмя; тутъ-же помещенъ некто, преподающей 
советы по дЬламъ; это можетъ быть сделано логически, но да
леко не вразумительно.

Для собирашя адресовъ и распространены въ публике «Ука
зателя», вместо сложной системы издателя, объясненной нами вы
ше, намъ казалось бы гораздо проще и выгоднее, еслибъ изда
тель открывалъ подписку на свое издаше для следующего года, 
съ Августа м-ца, и продолжалъ бы ее до Декабря, на такихъ 
усло!Йяхъ, чтобы же.шонце поместить свои адресы присылали 
бы по 50 к., и за то имели бы право на получеше Указателя. 
По отпечатан»! же его, можно было бы пустить въ продажу и 
дороже.

Кроме вьипеозпаченныхъ, вышли въ свЬтъ с л е д у ю  mi я книги.
Нисколько новпйшихз способовз какз приготовлять отличиыя 

тристыя кислыя щи, яблочный кваез, пиво аншйгкое и дру-



toe, превосходный квасз для доматнню употребления и у к с у с з ,  
из болыиомз количества и для домашняю быта. Издаше 2. 
Москва. 1061 года, въ 52 д. л. 16 стр. Цена 50 к.

Опыты достоверные и испытанные, обз уничт ож ены  сы
рости вз домахз и стпмахз дома, соч. архит. Гиббона;- сь 
присовокупленгемз способа очищать колодцы отз удушливого 
воздуха, истреблять вз погребахз воду, предохранять комна
ты отз сырости и гнилости, дгьлать несгараемыя соломен- 
ныя крыши, дешево строить житницы и амбары, освобож
дать комнаты отз мухз, очищать воздухз и производить 
прохладу. Сочинете практическое. Переводъ съ Французска- 
го. Съ эпиграФомъ: результате есть пробный камень всехъ на- 
шнхъ знанш. Москва. 1061 г. въ 52 д. л. 21 стр. Цена 50 к.

Динамика, профессора И. Соколова. Часть 2; въ двухъ отд!>- 
лахъ: отд!;лъ 1— движете системы точекъ; отдЪлъ 2— приложе- 
Hie общей теорш движем!it къ частнымъ случаямъ.. Харьковъ. 
1030 г., въ 0 д. л., 110 стр. ЦЬна 1 р. 50 к. (См. т. II Стр. 
Мех. и Техн.)

Указатель статей Горнаго онурнала с з  1849 по 1860 годз, 
составленный Л. Штильке. С. Петербургъ. 1061 г. въ 0 д. л. 
V III— 20{ стр. Цена 2 р.; вместе съ тЬмъ-же Указателем!, за 
1825— 1049 гг.— 5 р. (Въ Ученомъ Комитете Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ, на Дворцовой площади, въ зданш Главнаго 
штаба).

Естественная истор\я растителънаю царства. Преимуще
ственно вь применены къ русской Ф.юрЬ среднихъ губернш. Соч.
Э. Рего, адыонктъ-проФ. Горыгор. Земл. Инст. Съ рис. Шу
берта и Гохштеттера. Москва. 1060 г. въ 4 д. л. 250 стр. 
Цена 6 р.

Главюьйгтя техничсскгя прими, нет я  пара, электричества 
и стъта. Паровыя машины, д-ра Моля; переводъ съ нем. подъ ред.
г. Боровскаго. Электричесше телеграфы, галванопластпка и 
светопись, д-ра Раука, перев. съ нЬм. подъ ред. г. Авертева. 
Со многими полптипажами. С. Петербургъ. 1061 г., въ 0 д. л. 
112— 105 стр. Цена 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к. Издаше



товарищества «Общественная польза». (На Невскомъ проспект!;, 
домъ JV? 4).

Общгя физическая явлешя, или такз называемая общая фи
зика. Соч. д-ра. Циммермана. Пер. съ дополн. подъ ред. Гор
чакова. Со многими полит. С. Петербурга 1861 г., въ 8 д. л. 
X — 271 стр. Ц^на 2 р. съ пер. 2 р. 50 к. Издаше того-же 
товарищества, продается въ его конторе, тамъ-же.

Руководство кб зоологш. X. Г. Бронна. Переводъ А. Бог
данова. Вып. i .  Цена 1 р, 25 к., съ пер, 1 р. 50 к. (У Гла
зунова, въ б. Садовой.)

Теплота и ея примньнетя кб техникгь. Соч. д-ра Циммермана. 
С. Петербургъ. 1861 г. ЦЬна 1 р. 50 к., съ пер. 2 р. Изд. 
Тов. «Общ польза».

Низшая геодезгя. Соч. А. Леве. Изд. 2. С. Петербургъ. 
1861 г. ЦЬна 2 р. Съ пер. 2 р. 50 к. (У Глазунова, вь б. 
Садовой.)

Простой и удобный способе кб опредп>летю количества луъса 
на одной дееятиюь земли. Соч. О. Арнольда. С. Петербургъ. 
1861 г. ЦЬна 50 к., пер. за 1 Фунтъ.

Платина и ея употребленге в звидп  монеты. Соч. Б. С. Якоби. 
Спб. 1860 г. въ 8 д. л. 51 стр. (Пзъ С. П-бургскихъ Ведо
мостей.)

Теоретическая и практическая механика, профессора 10. Вепс- 
баха. Тома втораго, выпускъ 5. 180 стр. съ 109 рисунками. 
ЦЬна за три тома, по подписке, 18 р. с. Издаше М. 0. 
ВольФа.

Письма обб у ст рой ст ш  воздушныхз, ландишфтныхб садовз, 
парковз, садикозб, красивыхб огородовз и проч., с з  альбо- 
момз и зз  24 раскр. плановз и 34 черт. и ри сунковз .  Состав
лены А. Р. ОстаФьевымь. Спб 1861 г. Цена 10 р., съ пе
ресылкою и укладкою 12 р. (У Смирдина, Невскш пр., домъ 
JW  4, а также въ Русскомъ магазине у Казанскаго моста).

н. н. п.



СЦБ.ИОГРАФИЧЕСКШ УКАЗАТЕЛЬ (*).

Строительное искусство.
149. Аден da special des architectes et des entrepreneurs des bitiments, pour I'annee 

1S6I. (Памятная книжка для архитекторов» и занимающиеся постройками, на 1801 годъ. 
10,000 различным, статей. 230 стр. Парижъ).

190. Docks entrepots de la Yillette; par M. Emile Yugner, iugtnieur civil. (Скла
дочные д ка Вп.ьеты. Практически подробности о различныхъ постройкам этого 
учреждеш'п; сост. Е. Вюпьеромъ. Вь 4. д. л. V I I I—64 стр. съ гтласомъ въ 4. д. л. 
изъ 21 табл. Парпжъ).

HU. Cours de construction; par A. Demanet, lieutenant-colonel du genie. (Курсъ 
nocrpoeiiin; сост. А. Демане. Изд. 2 исправленное и дополненное. Томъ 1. ОтдЪлъ 1. 
324 стр. Корбейль).

Все сочпнеш'е состоитъ изъ двухъ болыиихъ томовъ, съ атлаеомъ 
in-folio, съ 60 гравпр. рис. ЦЪна, по подписка, 12 р. 50 к.

192. falcul des ponts m&talliques it poutres droites et continues; par G. Piarron 
de Mondtsir, ingl/iieur des pouts et chaiissp.es. (Прямыя балки металлпческихъ мостовъ 
соч. Г. Шаронъ-де-Мопдезнръ. Въ 4 д. л. V I I  74 стр., съ 2 лист. рис. и
2 табл. Парижъ).

Имеется въ руссконъ перевода г. Рсрберга. См., С. М. п Т. 
1800 г. Т. 2. Отд. III.

193. Traile d’architecture et de mecanique. (Архитектура и механика, для унотре- 
блепт въ панионЪ. Г. Естеня близь Арра. 48 стр. Арра).

191. Der Annalith als neues Ban-material. (Анналптъ, какъ новый строительный 
матер1алъ. Лейпциг». 20 к ).

195. Archilectura pvblica; von Л. Chateauneuf. (Всеобщая архитектура; сост. А. 
Шатопефомъ. Съ I t  лит. табл. въ листъ. Берлпнъ. 8 р ).

190. Bauverzierungen in Hoi:; run F. Eisenlohr. (Строителшыя украшешя изъ 
Дерева; сост. Ф . Ензсплоръ. Съ 5 хромолит. рис. оь листъ. Карлсруэ. 2 р.).

197. Sammlmg architekt. Entunrfe; von F. (V. Boh. (Собрате архитектурных» 
нроэктовъ; сост. Ф . В. Гольдъ Выи. 1. съ 20 лит. табл. въ лпстъ Берлпнъ. 4 р.).

19S. Der S'.rassen und, Briickeiibiu; von F. Lodi. (Постройка мосговъ н дорогъ 
сост. Ф  Лодль. Вып. 3, съ 5 лит. табл. въ листъ. Берлпнъ. l'p . 50 к.).

199. Tasciienbucli fur die Baugeicerke; von F. Moises. (Карманная книжка для 
CTpo ine.ibnaro  мастерства; сост. Ф . Муазомъ. Вып. 1. съ 40 лит. табл. Мюнхенъ. 
45 K . J .

2,̂ 0. Sammlung landwirt’iscliaflliel.er und landlic'ter Bauausjilhrungen, htraung, 
von F. Engel. (Coopiuie земледЪльческпхъ и сельскихъ построекъ, издаваемое Ф . Енге- 
лемъ. Вып. 10. съ 4 лит. табл. въ лпстъ. Берлпнъ. 1 р.).

: ) Bcf. оэпачепныя здЪсь книги можно получить черозъ магазины; Битепажа, Я. А. Иса
кова, Шмицдорфа и М. О. Вольфа.



201. Ildinlbtrh fur Steiiikotilengas-Beleuchtung; von N. H. Schilling. (Руководство 
къ осгЛщеипо каменноугольнымъ газомъ; сост. Н. Г. Шпллннгъ. Съ 42 лит. табл. н 
политипаж. Въ i  д. л Мюнхенъ. 8 р. 40 к.}.

202. Die Sc ule der Baukumt. (Школа строительиаго искусства. 1 часть. Съ поли
типаж. Лейпцпгъ. 75 к.).

203. Systematiche Darstellung der im Gebiete der Landbaukunst vorkommenden 
Constructional; von Д. F. Fleisciiinger und И-. A. Bccl.er. (Систематическое omica- 
nie селы'кохозяиственныхъ построекъ; со т. А. Ф . Флеишиигеръ и В. А. Беккеръ. 
ОтдЪлъ I. Вып. 7 и 8. въ листъ. Берлинъ. 3 р ).

2J4. Die Kalk-Ziegel-und RShrenbrennerei; von E. Ileusinger. (Обжигаше извести 
кирпич.t и трубъ: сост. Е. Гензннгеръ. Съ политипаж. Лешщнгъ. 2 р. 50 к.).

20j. Aus/jefiihrte Bauwerke; von F. Hitzig. (Исполненный постройки. Сост. Ф . 
Гптцпп.. Томъ 2, тетр. 2, съ 4 хром. рис. въ лпстъ. Берлинъ. 2 р. 75 к.).

20(5. Die Imuhcirthschaftliche Baukunde; тон F. Junmerspach. (Сельскохозяйствен
ное строительное искусство. Сост. Юмиерспахъ. Съ 2 лит. табл. и политииан;. 
Вьна. 2 р.).

207. Das Rasendach. von Е. Riiber. (Крыши пзъ дерна. Сост. Е. Рюберъ. Съ 3 
лиг. табл. Мюнхенъ. 1 р. 10 к.).

20i. Der eigentlichc Werth des Asphalts, als Baumaterial, von S. Stehlin. 
Настоящее достоинство асфальта, какъ строительиаго матер1ала; сост. С. Штелннъ 
Съ 8 полит. ВЬна. 35 к.).

Механика.

209. Collection de machines a vapeur рот etudes de dessin et de lavis. Machine 
de Wolf de la force de quinse chevaux; par Ch. Bride. (Коллекция паровыхъ машинъ, 
для обучешя черчение и ту невшш. Машина Вольфа въ 15 лошад. силъ; рисов. 
К. Брпдомъ. Пари.къ).

210. Appareils pour decouvrir et preciser les fuites de gat dans les tuyaux de 
conduite ou dans les app reils d’cclairage el de chauffage-, par M. Ch. Fournier, 
agent comptable et tresorier du ministere de la guerre. (Приборы для открьшя п 
уничтожош'я выходовъ га;а, въ газопроводныхъ трубахъ и въ приборахъ для освЪщешя 
п нагрКвашя; сост. К. Фурнье. 8 стр. Септъ-Николаи).

211. Theorie des coins d’eau; par Henri Dieulouard. . (Teopin водяиыхъ течешп; 
дпссертац1'я на доктора Г. Д1елуара. 301 стр. Парпжъ).

212. Лррагей propre a conserver indefiniment le vide sous les recipients des 
machines pneumatiques;par М. M. Midre el A. Chariere. (Приборъ, служанйй дли 
неопределенна™ сохрапешя пустоты въ пр1емннкахъ воздушныхъ васоговг; сост. 
Г.г. Мндромъ и A. IIIapiepoMi. 3 стр в 1 чертежъ. Лтнъ).

213. Experiences de gazodynamiqite et d’hydrodynamique; par N. M. iJidre el 
A. Chariere. 7 p. Lyon. (Газодинампчесме п гидродннаипчемле опыты, произведен
ные въ АунЪ (Ahun, д-тъ Crouse.), гг. Мндромъ п А. Шарьеромъ 7 стр. Лшнъ).

214. Rapport de dissemblance, entre, la machine a calundrer de M. Ganlillon et 
relle de М. M. Vignet freres et Barbier; par JV. Lorenti, professeur de mathematiqnes. 
Докладъ о различии между катальной машиной Гантпльона п бр. Вннье и Барбю; 
Сое. Лор-нтн. Въ I  д. л. 7 стр. Jioui).



215. Die Dreieinigkeit der Kraft; von M. Ohm. (Тройственность силы, соч. 

М. Оча. Вып. 3—5. Нюрнбергъ. За вып. 25 к.).
216. Lehrbuch der Ingenieur und Maschinen-Mechanik; ron J. Weisbach. (Руко

водство къ теоретической и практической механик̂ ; сост. 10. Венебахомъ. ИзЦ. 3. 
В:ли. 13— 15. Съ полит. БрлупшвоПгъ. За вып. 50 к.).

217. Lenoir's und Ericssons пене Rewegunqs-Maschinen und Teslud de I! emt re yard's 
rerbes'ierter Damjifgcnerator; ran A. Lipoirilz. (Иовыя двигательный мапмшм Лепуа- 
рп и Эрпксона п улучшенный паровой генераторъ Тестуда де Борегара; сост. Л Лппо- 
вптпъ. Съ 11 полит. Леинцигь. 50 к.).

218. Die Ericsson’sche calorisclte Maschine; von II. Botins. (Калорическая машина 
Эрпкионя; опис. Г. Бет1усомъ. Съ 1 полит, табл. Гамбургъ).

219. Constructional und Entwiirfe aus Gebiele des Mascltinenbaues. (Постройки n 
ирозкты машшшаго строптельплго искусства. -12 лит, табл. въ листъ Мангенмъ. 5 р. 
60 к.).

220 Die Dampfmnschine, erselzt durch die Gaslriebkraft-Mascbine. (Паровая ма
шина. зшкнепнмя газовою. Ст. рис. и 2 лит. табл. Лейпцпгъ).

221. Erfaltrnngen in berg-uiul hnltenmannischen Maschienenbau-und Avfl ereitungs 
uesen. Гон P. Rittinger. 1859. (Ирактнчешя длнныя, по части устройства го;;- 
ныхъ зачодскихъ машинъ и способовъ ооогащомя и обработки. Сост. II. Риттингеръ
1859 Съ атлаеомъ пзъ 15 лит. табл., въ 1 д. л. Btna. 2 p. 7U к.).

Технология.

222. Me'tallurgie du zinc. Aouielle methode du truilement au haut-fourneau a 
cure. Par A. Muller el A. Lencauchez, ingenieurs civils. (Металлурпн цинка. Новый 
смосоиъ пзв.ючeiiiu въ вмеокпхъ ша\тиы.\ъ печахъ; сост. А. Мюллеръ и А. Лепкошецъ. 
28 стр Парпжъ).

223. .Vote sur la composition de la matiere colorante de la gratae de Perse; par 
М. I. Orllieb, chimiste chtz 31. Ы Лтапп. (ЗамЪтка о cuciaet красилиiro вещества 
персидскихъ зерепъ; сост. М И. Ортлпбъ. 4 стр Мюльгаузенъ).

221. Itechercltes sur les pltenomt’nes consecutifs a I’amalgamation du zinc, du 
cadmium et du fer; par Jules Regnault. (Ihcjtjouanie лвлеши, при амалыамацш 
цинка, KajMifl н железа; сост. 10. 1’еиьо. 7 стр. Парижъ}.

22>. Chemie; тон S. Musprutt. Bearbeitet гоп F. Stohmann. (XiiMin С. Муспрлта, 
обработ. Ф . Штоманомъ. Съ политипаж. Томъ 3. Вып. 27—31. Въ 4 Д- J r Браун" 
швеигъ. За вып по 15 к.).

226. Tecltnologische Encyklopudie. Begonnen гоп I. I. R. Piechtlfortgesetzt run 
K. Karmarsch. (Технологическая Энциклопгдм, начатая И. И- Р- Премлеиь а про
должаемая К. Кармаршемъ. Томъ 23. Съ 36 табл. грав. на м!;ди. Штутгардтъ.
3 p. 5U к ).

227. llandbitcli der metallurgischeu Huttenkunde. tun В. Kerl. (Руководство къ 
металлургическому заводскому производству. Сост. Б. Керль. Пзд. 2, Томъ 1. Съ 3 
лит. табл. Фреибергъ. 1 р. 65 к.).

-2S Stammbaum zu den Prozessen auf den Frei'erger Ilutten г on IV Lorenz. 
(Указатель Фрейбергсл-пхъ ааводекпхъ производствъ; сост. В. Лорепцъ. In-folio. 
Фрейборп. 20 к.).



229. Kurze Zusammenstellung der verschied. Yerfuh.runsarlen zur Ycrlesserumi 
sanrer Moste; von G. E. Ilabiili. Mainz. (Краткие собранie различным спосибивъ 
улучшешя кислаго винограда; сост. Г. Е. Габшомъ. Маиинъ. 1 р. 35 к.).

230. Vadcmecum fur Farber und Tengdrucher; von A. Lacltmann. (Руководство для 
красилыцпковъ п набл1щиковъ матерш; сост А. Лашаиомъ. Съ 8 ра<кр. лит. рис. 
Лейпцшъ. 75 к.1.

Сельское хозяйство.

231. Moniteur agricole; par Armand Pignel, inspecleur de la colonisation. (Земля- 
дйльчвсьш указатель, для yiiOTpeo.ieiiifl молодымъ коломпстамъ п въ школам въ Алжире, 
сост. А. Пиньель. Х \ ‘1т—231 стр. Оранъ. 65 к.К

232. Etude pratique sur la maladie de la eigne; par Michel Trigon Saint-Genis 
Bouvatier. (Практическое onncanie болезнл винограда, показывающее ея прямыя н 
еетествешшя причина, средства распознавать и излечивать ое, съ присовокуп ieiiiciii> 
oiiiicanin болезни шелковичным червей и фруктовым деревьевъ. Соч. М. Трпгоиа 
Буватье. (it стр. Бордо. 35 к.).

233. Applications des sciences naturelles а ( agriculture; par Henri Stephens 
Traduit de (anglais, par I. L. Melard. ancien die e de I'/nstitut agricole de Grignon, 
membre de la Societe centrale d'agricultvre. (Ilpnueiteiiie естественным наукъ къ 
зсмледг.лт; соч. Г. Стефенса. Переводъ съ англшскзго подь руководствомъ автора, 
II. .1. Мелара. 301 стр. Брюссель. 1 р.).

234. Troisieте bulletin annuel de 1л Sociiite centrale d'agriculture du dep-t de la 
Savoie, fondee d Chambery le 19 avril 1857, redige par I. Bonjean, secretaire 
de la Societe. (TpeTiii годичны» бюллетень общества зеиледЪ.пя Савойскаго д-та, или 
отчетъ годичным работъ и главным земледТ,льчес;.им коикурсовъ 10, 17 и 18 Августа 
I860 г. издан, подъ ред И. Бопхана. Гидъ 4. X I  — 300 стр. Шамбери

23). Catdchisnie agricole a (usage des e'coles rurales; par Mich el Greff (Зем;е- 
дельчсокш катехизисъ для сельскихъ школъ, дополи. з метками но садоводству и
разведен!» деревьевъ-. сост. М. Грсффимг. Изд. 8, l i-З стр. Мстцъ)-

230. Culture de la vigne et vinification; par le ir . Jules Guijot. (Возделиваще
винограда н впнодел1е, сост. др. 10. Гюпо. Изд. 2. V III —422 стр. Парпжъ. 1 р.).

2>7. Quclques considerations sur (alimentation des animaux el les moijcns de 
reme'dier aux alterations des fourrages arariex; par M. Ch. Lenglen, veterinaire a 
Arras. (Заметки о корме животиыхъ п средствам поправлять влшшс испорченнлго 
корма; сост. К. Ленглепъ. 23 стр. Арра).

238. Annales agricoles de Roville; par С. I. A. Mithieu de Dombasle. (ЗемледЬль-
чесыя записки Ровилля, или смЬсь зечледел1я, сельской экономии п земледельческим 
поетановлспш, сост. С. И. Мале-де-Домба ;ь. Изд. 1. Вып. 1. X I I—412 стр. 4
лист. рис. Нанси).

239. Memoires de la Societe d’agriculture el des arts du dep-t de Seine-el-Oise. 
(Записки общества зсм1едел1я u искусств!, д-та Сены и Оазы. Годъ 60-ii. 100 стр. 
Версаль).

240. Guide des proprietaires et des cultivatenrs dans le clioix, Ventretien et la 
multiplication des i'aches laitieres; par M. Eug. Tisserant, professeur a (ecole 
veterinaire de Lyon. (Руководитель въ выборе, содержамш и умножешп дойныхъ



кирог.т,, гоч. E. Tnecepain. Над. 2 раз-мотр. и домол. IV —296 стр. "2 лпот. рис. 
съ политипаж. Лпшъ).

211. Г1 viles sur les legumineuses fourrageres des prairies naturelles et des 
P'ituruges des environs de Toulouse; par М. C. Ilaillel. prnffssevr. (О естеств-'ннихъ 
бобовьиъ корм В1лъ травам. луговт. и паетбпщъ bi. ок, естпостяхл Ту.нзы; пост Палю.
8 стр. Тулуза).
2t2. .irfs а и.г agriculteurs, sur la culture de hi garanee; par P. de Gas;,arin 

president de In Societe d agi irultvre etc. de la l ille d'Orange. (СивТ.тъ зсмюд-Ьль- 
ip n , занимающимся разведешомь мареиы; соч. П. дс-Гасилрииа. 7 стр. Орашп,).

21-3. 300 ргоЫетеч iigricolei, ealculs et faits pratiques d’economie rurale, pour 
ie ciiltiruteiirs et les ecoles primaires\ par Lefour, inspecteur general de Vagricul- 
ture, aver les solutions, par HI. I)usu:eau, sous direeteur de la ferme eeuie du 
Mcsnil-Siiiiit-Firiiiin. (300 зеиледИльческг.хъ задачг, сычислсши и практическим 
даипыхъ сельской экономш. для земледЪдьцевъ п нервиначальньиг школъ; сост. Лефуромъ 
съ рЪшешями Дюзюзо. 30 стр Парпжъ. -О к.).

24 (■. Happort sur la question de la conservation des grains et autres substances 
clinienlnires; par M. Cagnij. (Донесете по вопросу, какъ сохранять зерна и друпя 
„птательаып вещества; сост. Ь'апьи. 4 стр. Сеилпсъ).

245. Le Poulailler. Texte et dessins par Ch. Jacque, gravures par Adrien Larieille- 
(Курятпикъ; мопогрлфи туземныхъ ii пностраниыхъ куръ, ихъ c6epe;i;enie, воспптан1е. 
riiricua, болями и пр. Тексдъ и рисунка, К. Жака, гравпров. на дерева А. Лавейлемъ- 
Изд. 2. 360 стр. Парпжъ. 1 р.).

246. Die salzburgische Forstverfassung. (Зальцбургское лгговодсдво. Зальцбурга 
15 к.).

247. Prnkliscl:es Ilandbuch der Boden-Cultur; von F. G. Fiirsten'aupt. (Практи
ческое руководство къ обработка почвы; соч. Ф  Г. Фюрстенгаупта. Отд1лъ 1. Съ 
политипаж, и 5 лист. рис. Берлпнъ. 2 р.).

218. Lehrbueh der lunduirlliscliaftl. Pflanzenlutnde; von E. laugetbal (Руководство 
къ землед1л[,ческой ботаник*; соч. E. Лангеталя. Часть 2, съ 11 лист, расьраш. рис. 
Iena. 1 р. 50 к.).

2Ю. Die Gemeindebavmsclnile; von E. Lucas. Bceooiniii разсадникъ; сост. E. 
Люкасомъ. Нзд. 3. Съ С лит. табл. Штутгардтъ 65 к.).

Фотография.
250. V Arl du photngrapbe; par Henri de la Blanehcre, peintre el pbotugrapie. 

(Искусство фотографа; сост. Г. де ла-Ълаишеръ. Изд. 2, ралсмодр. и дополп. 
318 сгр. Ky.iouicpi.).

C.UlbCh.

251. Anleituitg sum richtiger Gebrauch des Barometers. (Паставлсше къ правильному 
употреблению барометр;!. Казель. 15 к.).

252. I.c.ltrbnclt der reinen und techn. Chemie; ron D. I. Gottlieb. (Г’;ков>дство 
къ чистой п технической химш; сост. Д. И. Гот.шбомъ. (л. по.нпппаж. Плд. 2. 
Грауншвойгъ 2 р. 30 к.'.

253. Album der sdchs. Industrie. (Альбомъ саксонской промышленности. Томъ 2. 
Вып. 12. Съ 4- хром лист. рис. Въ 4 д. л. Пейзальцт. 35 к.).



23f.. Das UamlexiUon. Hernusg von It. Ilirzel. Домапшн! лекспконъ, пзд. Г. Гг.р- 
целемъ. Изд. 3. Dun. I I .  Съ иолптии.чл Ленпцшъ. "О к.).

255. System den Reinerlrag tier Outer und Werlh derselben zu er!,o!ten; run 
F. IV. Hofmann 'Способъ увеличить произведете 301.111 и сл цТ.ну; соч. Ф . Гофмат . 
Изд. 3. Dt.nn. I р.).

2j6. Ilatjerieles Kochbuch, гоп М. К. Daysenberger. (Баварская поваренная книга, 
сост. Дапзснпсргеръ. 18 изд., съ рис. г р л в. на стали. Июрниергъ. 75 к.).

257. Hulfs-und Srlireib- kaleitder fur Guitner und Ojrtenfreunde a 11 / das Jit! r 1S:1 
Herausg. Го» К. Koch. (Кал»идарь д.1я еадовпнковъ п любителем садл, на 1 SO 1 годъ. 
Издан. К. Кохомъ. 2 части. Берлинъ. 75 к.).

2JS. Laiidwirlhscliaflliclier Kalender. fur Frauen auf das Jahr 1Su 1. йКенскш
сельскохозяйственный календарь, на 1801 годъ, 2 части. Берлинъ. 80 к ).

25Э. Kbend.—fur die Schweiz auf das Jahr 1861. Heruusg. ion .1. Fellenbenj.
Ziegler und F. Rudiger. (Швейцарски сель> K0X03>iiicTucuiibiii календарь, hi 1801 годъ.
Издан. А. Феллепбергомъ, Циперомъ и Ф . Реднгеромъ. Годъ 1-ii. Съ шлнтина.к.
Соляурпъ. 4-5 1;.).

200. Die lluchfu'ining auf Ideinerenlanduirlhschaftl. Besitzungen; von K. Mick then. 
(1>ухглjTcpia, примененная къ иотробмостнмъ малаго сельскаго хозяйства; сост. Мн- 
хельсеномъ. ГпльдссгсЛмь. 40 к.;.

261. Practice Messkunst; гоп 1Г. I.egeler. (Практическое землей! рное искусство; 
coi т. В. Легелеръ. Съ политипаж, п 1 лит. табл. Бер-.ннъ. 1 р. 40 к.).

262. Kttbih-T.ibeUen fur rierkantige llolzer. Гон Secondat (Кубнчесыя таблицы
для четырегршпьиъ дерссяшшхъ брусьевъ. Сост. Секонда. Изд. 0. въ лнетъ.
Лсйпцнгъ. 1 р. 10 к ).

263. .\otizen vher die Industrie und l.andicirll,schafl im Konigreich (friechenland;
гон F. Zenlner. Mannheim. (Зам1тки о промышленности и земледЪлш въ l'peniu,
сост. Ф . Центнером!,. Мангенмъ. 45 к ).

261. Precis de cliimie pratique; par У. Eosset. professeur de chimie.. (Очеркъ 
практической xiniin, или популярная xnstin, заключающая въ еебЬ веб неоспоримые 
факты этой наукн, формулы и паи, рациональные способы прнгитоилешя п розлижешя 
упитребмтсльнЪиншхъ тГ.лъ п составовъ п важныя применешя химш къ нскусстваыъ 
п промышленности. Сич. 11. Боссе. X IV —62S стр. Парижъ. 1 р. 25 к.).

205. Conseils a la jeuite fermiere; par P. Joigneaujc. (CobI.tu молодой фермершЪ, 
C0''T. [1. VKy in ьо. 180 стр. съ внньетк. Корбейль).

260. Premiers elements du dessin lineaire; par F. Julien, professeur de dessin. 
^Первоначальный правила лнненнаго черчешя, содерж. гллвныя правила нзъ геометрш 
архитектуры, механики, топографш, съемки пллновъ н пр.. Сост. Ф . Жюльеномъ. 
48 стр. Васси).

267. I.e Tre'sor des menages; par labbe Petitpoisson. (Домашнее сокровище пли 
coGpanie полезныхъ cBluoiiiii, для кухни н кондитерской, огорода п сада, погреба н 
подвала, и гллвныя заметки о rurieiif,. ncKvccTBO леченiя отъ 6o.it3iieii 11 проч. съ выбо- 
ромъ лекарствъ отъ болезнен. Сост. аббатонъ Нетипуассоноиъ Изд. 2 раземлр. н 
пспр. автиролъ. V II —5S8 стр. Парижъ).

26S. Pralitisches und theoretiscles Handbuch der Edelsteine; von Henry Rosenberg. 
(Практическое н теоретическое руководство къ изучешю драгоцГ.нныхъ камней, для 
употреблешя въ русскнхъ нромышлениыхъ школахъ, сост. Г. Розенбергоиъ, 100 стр. 
и 2 листа рис. Пари ж ь).



269. Scaphandre, appareil de plongeur Cabirol. 'Пробочная фуфайка, прпборъ для 
водолаз:! Кабпроля. Въ 4 д. J  16 стр. и 5 рисунков!» Парижъ).

270. Almanach de la bonne cuisine et de la maitresse de maison, ridigi avec 
le contours des mailres d'l otel et chefs de cuisine des premieres maisons de Peris. 
Альманахъ кухни и домоводства, издаваемый при содТ.йствш мет, ъ—д’отелсй п kvx- 
мистеровъ первгйшпхъ домовъ Парижа. Годъ 4-й, 1461 г. 192 стр. съ виньетк. 
Парпжъ 15 к )

271. Lccon sur la. the'orie analylique de la chnleur; par G. Lame. (Уроки 
аналитической Teopin тепл рода. Соч. Г. Ламе. X X X I—t i t  стр. съ рис. въ 
текстТ.. Г!а;пжъ 1 p. 6S к.).

272. Le Telegrapl е electrique; par I. Chantrel. (Электрически! телеграфъ; сост-
Я- Шаптрель. Изд. 2. 71 стр. п 1 грач. Инн.).

273. Apercu l.isturijve et stutistique de la culture, du rouissaqe et du commerce 
du liti dans I'arrondissement de Lille; par Jem Dalle. (Историческое и статистическое 
ooo3jit.nie обработки и м.)Чешн льна п торговли этимъ веществомъ въ округе Лилля; 
сост. II. Дчлль. 100 стр. Ли 1.11.).

274. Notes pour servir it Г/iistoire des insecles invisibles it I'agriculture, a
Vhorlicitlture et d la sylviculture dans le dep-t de la Moselle; par I. R Gehin, 
membre de plusieurs societes savantes, nationules et etrangcrcs. (Заметки, служаиия 
для ncTopin насекомыхъ, вредящпхъ земледелию, садоводству и лесоводству Мозельскаго 
д-та; соч. И. Б. Гехина. ЛЬ 5. Насекомыя, пстреблиюиия груши. Часть 2-я:
orfhoplerae, nemoptcrae, ihysanoptcrae, hymenoplerae, hemipterae, homopterae, 
dipteiac. 227 стр. Метцъ. 1 p. 25 к.).

275. L’Annee agricole; par G. I!eu:e, professeur a I’ecole imperiale de Grignon.
{Селы кохозяН твепный годъ, или годичное обозреше земледельче' кпхъ и ученыхъ ра-
ботъ и вновь изобрЪтепньпъ ириборовъ; сост. Г. Геце. Годъ 2-й. 466 стр. съ рис.
въ текста. Парпжъ. 1 р.).

276. Petite agriculture, par demandes et par reponses; par I). Pnille (d'Amiens), 
■professeur dc sciences physiques appliqitees, arec la revision de M. N. Jarfe, 
vice-president de la Societe d’agriculture de Cher et Auclerc. membre honoraire 
de la mime Societe. (Краткш курсъ земледе.ия въ вопросахъ и отвЪтахъ, новый 
земледЪльческш катехизпсъ г. Пюнля для уиотрсблешя въ первоначальныхъ школахъ; 
разсяотр. гг. Жарронъ и Оклеркомъ. Новое издаше. 14t стр. Парпжъ).

277. Le Cordon bleu, nom elle citisiniere bourgeoise\ par N-lle Marguerite- (Искуссная 
кухарка; составленная въ азбучномъ порядк1; д-цею Маргаритою. Hiboo издаше, 
увелич. новыми обеденными картами, по в.еиенамъ год1, распроделсшемъ стола, 
описашеиъ какъ разрТ.змвать ьугаапья и пр., украшенное многими рнс. въ тексте. 
251 стр. Баръ-на-Cenfi. 30 K . J .

278. Nysteres et friponneries du commerce. 192 p. Paris. (Таины и плутовства 
торгов in, или открытые купцы воры. Сочинеию, необходимое при хозяйств̂ . 
192 стр. Парижъ. 30 к.).

279. L'Architecture francaise et les arts, qui s’y rattacl.ent, consideres en 
province, au moycn age et dans les temps moderncs-, par Pierre Penard architecte. 
( П р о в ш и п а л ь п а я  ф р а н ц у з с к а я  а р х и т е к т у р а  и  п р н к о с п о р е и н ы я  к ъ  н е й  и с к у с с т в а ,  в ъ  

с р е д ш я  в е к а  и  въ н а с т о я щ е е  в р е м я ;  с о с т .  П. Беиаръ. 27 пр. С е п т ъ - К а н т е н ъ . )

280. Rapport sur Г exposition dc legumes, fruits, fleurs et objets d'art; par 
N. Fstienne. \iee-pres~dent de la Societe d'hortieullure dtt Rhone. (Отчетъ о



гшставкЪ овощей, плодовъ цвЪтовъ, и предметовъ искусства; еоет. Эпсшюмъ. 
I t  стр. Лшнъ).

281. Acrlimalation et domestication des animaux utiles; par M. Isidore Geof- 
roy Saint-Hilaire, mcmbre de I'lnstitut etc. (Акклпматизащя и одомпшнивоше 
полезный а.пво1ны\ъ; сост. И. Ж. Сснтъ-Илеромъ. Изд. 4-. рпземотр. и дополи. 
X V I —534 етр. съ рис. въ текггТ,. Парпжъ. 2 р. 25 к.).

282. Nemoire sur Vemploi del i  main-d'oeutre dans iindtistrie; par II. Hamers, 
ingenieur ciiil. (3 пшена объ употреблешн ручной работы ьъ примышленное™, 
содержащая павиыя jc.ioBiя увеличешя работы человека, безъ уве.ш'!еи1я капитала, на 
то употребляема™. соч. Г. Галера. 126 етр I ярпжъ. 1 р.).

283. Lecons de chimie, professees en 1800 par М. M. Pasteur, Cahours, 
Wurtz, berth elot, Saint-Claire Deville, Baralle et Pumas. (Уроки Xnniii, читанные въ
I860 году гг. Пастеромъ, Кагуролъ, Вуртцомъ, Вертело, Сенъ-Клеръ Девнлемъ, 
Барралемъ и Дюма. Химнчесное coCpaiiie Па|ип.а. V I I I  —311 стр. Парижъ. 
1 р. 30 к.).

281. Essai sur I'idtntite des agents, qui prodv.isent le son, la chaleur, la lnmiere 
lelectricite, etc.; par G. II. Lore ing. civil, etc. (О тождественности длителен, 
производящий, звукъ, теплоту, сигтъ, электричество и пр ; сост. Ж . Лове. X IX  — 
2!)6 стр. Ileii.ni. 1 р. 50 н.).

285. Premiers elements de climie; par М. V. Itegnault, ingenieur en clef des 
mines, po/es-enr an college de France et ii VEcole polyteclinique, etc. (Начальный 
основ.иня xiiу iir, сост. В. Реньо. Изд. 4. 574 стр. съ 142 фпг. въ тскстЪ. 
Парпжъ 1 р. 25 к.).

286. Qvelques mots sur la question des cibles electriques sous-marins; par le dr. 
Соппеач. (Нисколько словъ, по вопросу о подводныхъ телеграфическихъ канатахъ; соч. 
д-ра Копно. 8 стр. Парижъ).

267. 1)ч reboisement; par Willermoi, di.ecteur de I'ecole d'horliculture du Rhone. 
(О засаждеши деревьями; соч. Впллормоза. 10 стр. Люнъ).

288. Die Eicherschal-Wirthscliaft Von A. Hohenstein. (О собирай!» дубовой коры, 
Соч. А. Гигенштепна. Съ рисунк. Вьна. 1 р. 30 к ).
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НОВОЕ СРЕДСТВО ПРЕД0ХРЛПЕ01Я ОТЬ Р.НЛВЧПиЫ СТЛЛЬИЫХЪ U ЖЕЛИЗ-
ны хъ  и з ц ш .

Стальныя п и;ел1;зпыя вощи, въ особенности инструменты, 
предохранения ихъ оть ржавчины, обыкновенно смазывают ь 

деревяпнымъ масломъ, или, какъ м1;дныя,— жидкимь клеемъ нзъ 
кусковой камсдп. По такое средство соединено съ большими 
неудобствами: всяип разъ, когда нужень инструментъ, необходи
мо тщательно вытирать его, п потомь, по окончаши работы, 
снова смазывать его, масломъ. Гораздо выгодпЬе для Toii- 

;i;e иГ>лн, употреблять растворь oluaro воска въ продажномь 
бензин!;. Одна часть бЬлаго воска, при обыкновенной температуре, 
растворяется въ 15 частяхь бензина; д'Ьисшемъ слабаго нагрЬ- 
пашя, растворимость воска увеличивается до такой степени, что 1 
часть его растворяется въ двухъ частяхь.

Когда растворь совершенно остыпеть, егонаводятъ на поверх
ность инструмента съ гюмощ'но пера или кисти. Бепзинъ скоро 
улетучивается, п па поверхности стальной пли железной вещи, 
остается равномерно лежащ'ш слои воска, который совершенно 
хорошо предохранлетъ ее отъ ржавчины. Пещи, покрытыя та- 
кнмъ образомъ слоемъ воска, даже оть дЫ'юпня кпслыхъ па
ровъ. не подвергаются ни малЫинему окне icniio.



Эго средство ii.nt.eri» еще н то преимущество, предъ обыкно
венные натирашемъ лакомь, что воекъ мягокъ и с.Нцователыю 
не ломается и не отскакпваетъ, относительно же масла онъ им1'.етъ 
ту выгоду, что иЬгъ надобности обтирать инструмент, всякш 
разъ, тогда приходится его употреблять.

ЧИСТКА ТРУБОКЪ ПЗЪ ШКАШШ1Г0ВЛ1ШГ0 КАУЧУКА, УПОТРЕБЛЯЮЩИХСЯ 
ВЪ АППАРАТЪ ДЛЯ Д0ВЫВА111Н ВОДОРОДНАГО ГАЗА.

(,Ст. Лукка).

Трубочки пзъ вулканизированнаго каучука, употреблявшийся 
для соедпнешя различныхъ частей аппарата, елужащаго для 
добывай!» водороднаго газа, весьма часто выдЬ.шотъ cl.py, въ 
слЪдсттне только механическаго действ!я трешя. Кслн пропускать 
чрезъ нихъ водородный или чистый углекислый газы, то вь вод1>, 
въ которой собираются газы— осаждается некоторое количест
во ctpbi, которая, помощио селитряной кислоты, переходить въ 
сЬрную кислоту и можетъ быть извлечена въ вид!; ri;piioKiie- 
лаго барита. Для отвращешя этого неудобства, въ особенности 
когда водородный газъ назначается для возстановлешя жел1;з- 
ныхъ окисловъ, и с.гЬд. не долженъ содержать въ ceol; cl.pi.i,—  
каучуковыя трубки предварительно слЬдуетъ прокипятпты вь 
раствор!; Ьдкаго кали.

ОЧИЩЕШЕ СВИИАГО ЖИРА, ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНЫ ПОМАДЫ

Беруть 28 Фунтовъ евпнаго жира, растапливають его въ 
паровой или водяной банЬ, нрибавляють къ нему 1 yimiio квас- 
цовъ и 2 унцш поваренной соли, и отдЬ.шотъ вс1; нечистоты. 
Когда жирь остынетъ, его растираютъ на каменной плит!; и 
промывають въ чистой вод1;; за этимъ снова растапливають, п 
жирь получается совершенно бЬлый и безъ всякаго запаха.



УПОТРЕБЛЕШЕ БЕНЗИНА ДЛЯ С11ИТ1Я РИСУНКОВ! НА ОБЫКНОВЕППУЮ БУ
МАГУ.

(Ст. Ольшлегера).

Бензпнъ, какъ net ЭФпрнмя и жирныя масла, об.тадастъ свой- 
ствомъ сообщать бумаг-fe известную степень прозрачности, ко
торая, впрочемъ, скоро опять пропадаетъ, по причине сильной 
летучести бензина; такимъ образомъ, съ помощпо его, обыкновен
ною непрозрачною бумагою можно пользоваться какъ восковою. 
Для этого, на рпсунокъ кладугъ листъ обыкновенной бумаги, 
смачиваютъ съ помощью кисточки бензиномъ; лежащи! подъ 
бумагою рисунокъ будетъ совершенно ясно виденъ, какъ чрезъ 
носковую бумагу, и можетъ быть снятъ крандашомъ или тушью 
совершенно легко. Чрезъ несколько часовъ бензпнъ испарится, 
неоставивъ никакого следа, ни на оригинале, ни на коп’ш, и бу
мага, на которую она снята, сделается снова непрозрачною. 
Что же касается до запаха отъ бензина, который впрочемъ 
неимеетъ ничего непр’штпаго, потому что содержитъ вь себе 
весьма небольшое количество Фотогена, то, отъ выбЬтривашя, 
пли легкаго нагр!;вашя , чрезъ несколько часовъ, бумага 
совершенно теряетъ его. (Wftrtembergisches Gewerbe Blatt, 
I860 Ж  57).

ЦЕЮДЕЛИТЪ.

Составъ, изобретенный г. Си моном ь, и названный имъ Це\о- 
делтпомз, подобно некоторыми камнямъ, обладаетъ значитель
ною твердостпо, не изменяется отъ вл1яшя атмосферы и не 
разрушается отъ дЬйешя кпелотъ. Онъ состоитъ изъ смеси 
серы и какаго бы то ни было вещества, противящагося разру
шительному действпо кислотъ, истолченнаго въ более пли менее 
мелшй порошокь. Особенно пригодны, для этой цели, измель
ченные черепки битой глиняной посуды и толченое стекло. 
Вещества эти берутся въ пропорщи 19 килограммовъ сЬры на 
- i кплогр. смеси глиняныхъ черепковъ п стекляннаго порошка,



п подвергаются слабому жару, при котором cf>pa можетъ быть 
приведена въ расплавленное состояше. Массу тщательно иере- 
мЬшивають, для придашя ей большей однородности, и отлпвь 
въ надлежаща Формы, охлаждаютъ. Кислоты, какъ бы ни были 
out. концентрированы, не пмЬютъ никакаго дЬйсшя на эту 
композицно, и поточу не могутъ заимствовать отъ нея никакихъ 
нечистотъ.

Готовый цеюделптъ можетъ быть расплавлень при 120° Ц., 
и но охлаждснш не теряетъ нисколько своихъ своиствъ;— при 
110°, онъ иолучаетъ твердость камня, которую и сохраняетъ 
въ кипящей водк;— его можно отливать въ плитки отъ 12 до 
1 [ миллиметр, толщиною, и въ такомъ вид!, употреблять вмкто 
свинцовыхъ лнстовъ, для одежды камеръ при добываши ct.p- 
нои кислоты, что будетъ стоить гораздо дешевле.

Для соединешя илптокъ между собою, должно поместить 
ихъ, на разстояшн вь 2J5 миллим., и въ промежутки налить 
цеюделита, расплавленнаго при 200", отчего края плитокъ 
гак л; с расплавятся, и всТ» онн, по охлаждеши представятъ 
одну, слнвную массу;— по словамъ изобрЬтателя, цеюделптъ 
имЬегь преимущество иредь гидравлическою известью, но своей 
способности крЬпче соединять камни, прочности и неизменяе
мости, п съ усп'Ьхомъ можетъ заменить а с Ф а л ьт ь , для выклад
ки бассейновъ, резервуаров!, п пр.

РАЗНЫЯ П ЗВ 'Ш Ш .

О ЗЕМЛЕ, 1.Т>ЛЬМЕСНН\Ь МАШИНАМ II ОРУДШХЬ, ВЫПИСАННЫЙ МИНИСТЕР
СТВАМ I, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 1> НМЛЦЕСТКЬ ИЗЬ 3.\ ГРАНИЦЫ.

(Изъ журнала Министерства Государственных!, Имуществъ 1861 г. .V» 1.)

Вь Феврал ь мЬсяцЬ прошлаго года, г. мннпстръ государствен
ных!. пмуществъ всеподданнейше испросилъ у Государя Импе
ратора сумму вь 21)ООО рублен, на мрюбрГ.теше за грани
цею коллекщи земледЬльческпхь манишь и орудiii, для in»>i 1»-

"10



щешя ея въ учреждаемомь сельскохозяйственномъ музеЬ. Вс.гЬд- 
cruie .»Ioi'o, министерство возложило па двухъ, бывшихъ уже 
за границею, свонхъ чнновнпковъ, гг. Черняева п Стебута, за
купку таких I) орудш и машпнъ, наиболее подходящпхъ къ ус- 
лошямь нашего хозяйства п прсдставляющихъ возможно про
стое и дешевое устройство, вь разных ь государствах!, запад
ной Квропы; сверхъ того, оно обратилось, по этому предмету, 
къ нашему генеральному консулу въ Пыо-1оркU, г. Нотбеку. Вь 
течете л1;га п осени, были закуплены разпыя зе.чледЬльческш 
машины и орудш вь Америк!;, Францш, Герман’ш п Ангин; 
онЬ бы.ш на выставке Вольнаго Экономпческаго общества, а 
теперь помещаются вь здашяхь ,11;снаго института, гдЬ вооб
ще временно находится устрой вающ’шся сельскохозяйственный 
музеи.

Вь настоящее время, когда потребность нм1;ть хороиня ору
дия п вводить машинный трудь все oo.rfce п болЬе ощущается 
вь нашихъ хозяйствахь, коллегия министерства npiooplvraei ь 
особую знаменательность. Дело вь томъ, что, не смотря на с\- 
щоств\ющ1я \ нась некоторый агентства пностраппыхъ механи
ческим. заводовь, наши заводчики, а т1;мь бол1;е сами хозяе
ва, недостаточно знакомы, вь особенности— наглядно, со всЬми 
лучшими п болГ.е практичными механизмами, изобретенными вь 
поел I..l.m't' время для иуждт» зечледЬл'ш. Особенно чужды для 
нась механически пз,1,1’»лiя Неверной Америки, въ которой зем
ледельческая механика сделала, вь последнее время, необыкно
венные vciiIa ii, и которая см 1>ло вступила вь борьбу на венчур
ным. рынкам» со СВ01Ч0 прежнею метропол1ею. Для Poccin же, 
амерпкапсыя оруд'ш и машины особенно могутъ принести мно
го пользы, но простоте своего устройства и но крайней своей 
дешевизп1;, —  качествам ь, которыя редко встречаются вь ан- 
глшекихъ изделiяхь. Поэтому не удивительно, что во время быв
шей выставки Вольнаго Экономпческаго общества, коллскцш ма
нишь и орудш оть министерства государственным, нммнествъ, 
обращала на себя особое впимаше посетителей и даже лнць, 
c iu m im .i i . ik i  знакомыхь съ механическим!, деломь; Mimrie завод
чики ii.uii.ui т . цеп весьма много поучптельнаго для себя н



прим 1;пимаго для русскихь хозяйствь. По, кроме того, что кол- 
лекц'ш эта познакомила мась со штппш, намъ до сихъ порь 
мало известными плп совеГ.мь неизвестными механизмами, вы
писка землед1;льческихь манишь и opy.ijii, сделанная мпни- 
стсрствомь государственным. пмущсствъ, имеетъ и другое зиа- 
чеше: она дала намь елv*iaii точно узнать заграничный ц'Ьпы на 
такого рода пзде.иа. ЗдЕнпмс агенты нностранпыхь домоиь до того 
возвышаютъ ц1>пы па продаваемы» ими машины, что покупатели 
не могугь составить нисколько правпльпаго поняпя о дЬиспш- 
тельпым» ц1;пахь, сущестпующпхъ за границею. Последнее об
стоятельство кажется было небезвыгодно не только для комми- 
с'юперивъ, но и для нашихь механическим» заводчиковь, ибо 
они могли произвольно назначать высот» цепы.

Представляем!» систематически! подробный списокъ ор\ .l.iii п 
манишь, выписанным» изь за границы, сь обозначешемь si Уст
ных ь 11,1,нь, па русски! деньги, и места производства. О неко
торых ь, наиболее замечательным» орудьяхь и машинах ь, мы 
иозвоишь себе сказать подробнее и постараемся нхь описать 
вь краткнхь чертахь.

1. Плут.
1 н 2. Два плуга Говарда — !)1) Р- 22 i;
5. Америк. ПЛМ'Ъ ПО,|,Ъ лит. А. и )) 9 Г)
«. — — —  — 15. 7 П iti »
!). — — —  — С. 9 )) 80 ))
6. — — —  — D. 10 )) 66 ))
7. — — —  — F. 10 )) .66 ))
ОО. — — стальной — 19 " 20 ))
!). Однокон. плугь аме^ик. .V 1. 1 Г- 1)7) Ii.

10. — — —  Л’ 2. 5 )) 55 ))
11. — — —  Л ’ 0. 6 95 ))
12. Марокон. ПЛУГЬ америк. Л ; i. 11 )) 6 ))
1Г>. — — — Г). 12 ))
п . Г>-\ ь п hi {-\ ь кои. амер. н.пт. 19 66 )■>
11). Парокоп. поворотный II П 1 ь. 12 )) 6(> »
кг. Однокон.. плм ъ съ 2-мя отвала ми I) )' 55

Анг.йн.

iopy | ni Джона 
f Маллп вь Ныо- 
Л о р к е  (W a le r
\srecl Л'.\' КС) 
/и  197)

Заводъ брать- 
(ЧП. Пмерп !1|. 
Альбапи (вь 
сев. Лиерии I;).



17. Стальной плугъ Эддиса — 16 р. 66 к. Эмери.
18. Американск. обороти, плугъ. 21 р. 21 к. ГогенгеймскШ

19. Амор. пл. для глубок, иахашя. 11р. 75 к. Заводь Шубар-

ДрезденЬ.
Американские плуги предетавляютъ весьма совершенное уст

ройство; uiHorie отдаютъ шгь иредиочтеше передь англшскими. 
Главное нхъ достоинство заключается въ крайней дешевизн!.. 
Американсше плуги обыкновенно бываютъ деревянные и назна
чаются для не очень глубокаго naxaniл. Изъ вышепопменован- 
ныхъ плуговъ, нельзя не обратить особаго внимашн на одно
конные американайе плужки Эмерп. Они сделаны пзъ дуба, 
покрытаго б1;лымъ лакочъ; отвалъ и лемехъ— изь чугуна, ио- 
крытаго синпмъ лакомъ и закаленнаго у ocrpiem. сталыо; Фор

ма частей въ ннхъ заимствована отъ ызв'Ьстныхъ плуговъ Стар- 
бука; р1;зца въ нихъ нЬть, что, при легкой i очв-Ь, не преплт- 
ствуетъ плугу правильно работать; наконецъ, Ц'Ьна ихъ пора
зительно низка. Кроче того, должно указать на плугъ Эддиса, 
у котораго отвалъ и лемехъ, которые обыкновенно бываютъ 
изъ чугуна пли железа, сделаны изь стали; — на оборот
ный американски! плугъ съ выпуклымь отваломь, что весьма 
р^ко встречается вь плугахъ;— и также на поворотный плугъ. 
Последний плугъ им'Ьетъ два отвала, съ каждой стороны по 
одному; каждый отвалъ можеть подниматься и опускаться. Та- 
кимъ образомъ, этпмъ плугомъ, не делая излишних ь перехо- 
довь, можно вспахать поле, поворачивая все пласты въ одну 
сторону, что въ нЬкоторыхъ случаяхъ, какь напр, при косо- 
горахъ, весьма важно, ибо съ обыкновенными плугами на та
кихъ местахъ постоянно приходится перетаскиваться сь opv- 
д|емъ съ одного края полм на другой.

20. ПЛУГЪ ГрИНЬОНСтЙ А’ ! ,» 0 n. !»0 г Гшшмшскл*»

Институтъ.

та и Гессе въ

21.
2 2 .
23.

))
и



21. Плугъ Бодена Л; 2 » 15 Р- ))
25. » )) J\o 3 » 13 Р- 50
26. )) )) $ 4 » 12 Р- 25
27 и 28. Два плуга Жоссо » )) 22 Р- ))
29. Плугъ Галье )> )) 18 Р- »

30. Плугъ колоши Метре )) » 19 Р- 25

уМех. зав. Пель- 
11ье въ Париже 
Kllue des marais 
/S. Martin, 45).

Завед. Галье 
вь Бордо(АНее 
d’Orleans, 10).

Французсюе плуги устропваются обыкновенно па образсцъ 
домбалевскаго плуга, который, въ свою очередь, представляетъ 
много общаго съ брабантскнмъ плугомъ п пользуется особою 
известностью во всей Францш. ГрпньонскЙ плуги весьма близ
ки кь домбалевскнмъ. ПоелЬдн1е отличаются своею глубокою 
работою, доходящею до И  вершковъ глубины, и кроме того 
своею способностью действовать въ м1.стностяхъ, заросшпхъ 
кореньями, ибо нпжшй край отвала у мтпхъ плуговъ достаточ
но заостренъ. Плугъ изъ колоши Мегре отличается весьма удач
но придучаннымъ регулаторомъ, который состоитъ изъ нЪсколь- 
кнхъ мегаллическихъ стержней, пдущихъ отъ конца гридла и 
оканчивающихся у рукоятокъ плуга двумя ручками. Отъ пово
рота одной ручки, плугъ начпнаетъ пахать глубже или ниже, а 
отъ поворота другой— пластъ отрезывается шире или уже. Та- 
нимъ образомъ пахарь, не покидая своего места, можетъ по 
произволу изменять работу плуга.

31. Плугъ Гогенгеймскш сь регулаторомъ Гогенгеймск1й
А» 1 » 20 р. 40 к.

32. 1> » » Л? 2 » 18 р. ”
33. » » » Аг 3 » 13 р. »

'• - " " Л5 4 » 10 р. 80 к.

^земледельческ.

3-1
35. Разщепленный оборот, плугъ 18 р. институтъ.

36. Дрезденснй плугъ » » и
37. )) сь переднимь лемехомъ
38. » сь колесомь » » »
39. » плужок ь » ч » »
iO. » съ колесомь » » »
41. Большой плугъ Сака » »
42. Рухадло Илона » » » »

13 р. 80 к.\
Шубартъ и 

ессе въ Дрез

дене.

»



\ Шубарть И
6 р 10 п. /1 \ 1 оссе съ Дрсз-

7 р. 20 ii.) ,1,1'icfr.
10 р. 10 к.) Мех. зав. Эн

(Г). Дрезденское рухадло сь де- 
ревяннымь отваломь »

44. Оборотное рухадло съ желез
ным отваломь »

К5. Рухадло Экерта съ ножом 
46. Рухадло Экерта безъ ножа 10 р. 10 к. Гг а пь Берлин!;.

Рухадло, т. с. тотъ же плугь, по нсимГ.ющш лепеха, вь 
болыпомь употреблешп вь llpvccin.

Птакь, коллешия плуговь, состоящая пзъ 16 лкземпляровь, 
нм lie I ь представителен почти оть isct.xi. лучшим, тшшвь лтпхь 
орудш. Можетъ быть покажется страннымь, чго iiI.ii, белыш- 
с к и х ь  нлмоиь, по на,1,о заметить, чго земле,ilvt:,ческо-чехапи- 
ское ,1,!.ло стоить вь Белы™ вообще не навысшюн степени раз
виты, и самостоятельных!. орудш совсршепнаго устройства ед
ва ли гамъ можно п найти.

[ I.  Подпочиснные n.njni.

I i  p. 60 к. \ Шубартъп Гес- 
7 р. Г)0 к . 'се.
!) р. > Гогемгспм. пнет. 
!> р. 50 к. j Эмерп пит, Аль- 

10 р. 65 к. ) бани.

17. По 1,почв(Ч1. плугь Реада 
ii!. » » Поп.ппулера
И». I. ч гогепгепмсьп!
50. » >■ амер. одпок.
51. » ДВУКОННЫЙ.

Наиболее знаменитыми типами подночиснныхь плуговь счи
таются плуги Смпса, Peaia и Koniepiia; изь ипхь только вто
рой находится вь колленши, погорая впрочем ь, какъ мы слы
шали, будетъ значительно пополнена.

III. Экстирпаторы и скарификаторы.
52. Эытириаторь Крюммера 5 р. Г!5 к. Шубартъ и Гессе.
55. Кулыпваторь однок. сь

5-ю стальными зубцами 7 р. Эмерп.
51. Кулыпваторь грабсльн. 6 р. » Джош. Маллп.

7Г. Вороны.
• > • * - Корима иарокоппая

56. » ш отлан д ская
15 р. Н5 к.)
1А ‘ |Эм«чш.10 р. (>.) к.' 1



!)/ . Ьорома Валы;\ра сь жел. зуо. 15 р. \..,-п . ' рпньонское зе-.){{. Ьорона rpiiHi.oiiriia;i .юроияп- / 1
, \ МЛО I Ьльческоепая, сила.],нал, сь железными I

~  1 ООЩеСТВО.зуоьямп 10 р. 25 к. у
50. Ксмбриджсп. борона зпгзагъ 19 р. 25 к.| ^|М
60. » » цГ.иная борона 19 р. 25 к.)
61. 1>рабангсиая борона » о р. 20 к.\
62. IJopona Крюммера » 7 р. / Шуоартъ и
65. Ворона тарапдекая » 10 р. 10 н.1 Гессе.
6(. Дуговая борона Альтана 20 р. Ю ь./
65. Дкукон. борона для люцерны 17 р. 70 п. Гогеиг. пнет.

Коллекитя боронь разным, пндонь весьма полна; между ни
ми есть дна орудии который доселЬ были у нась мало пзнЬсг- 
ны, именно: кечбридженам нГ.пиая борона, часто уиотребляе- 
маа вь Annin, дли окончательна™ разрыхлешн и кыраиипваша 
почвы п дли собирашм выброшенным. наружv разныхь корней 
н грань,— п альтаноискал борона, состоящая изь металлпче- 
скихъ пллегпиокь сь насаженными гвоздями, употребляемая на 
лугахъ бол 1;е для прочесыпаши и очнщешя оть мховь, нежели 
для боронешл.

I'. Катки.
66. Гладкш катокь Гаррета 5i р. 50 к. j: Am  ни .и/. Кечорндж. кольчат. катокь .>/ р. 50 и .’
68. Иорпежсыи катокь i7 р. 110 к. Шуб. и Гессе.
69. Полети! чугунным катоы. 55 р. 50 ь. 'Лмери.

Нь последнее н|)емя ьатни npioopkin особенную важность, по
случаю введет л жатвенным. и носильным, манишь, требую
щим. no.ieii кань можно болГ.е ровных ь. 0 ,1,ни (гладие) натнп 
сглаживают!. только поверхность, друпе же, кром1; того, раз- 
биваютъ комья. Кь поел!;,\нпмъ принадлежать натки: кечбридж- 
CHifi и въ особенности известный кроекпльекпт и норвежсып

Г / .  Дрг/i'nt лсмлгоораоотываюнОя орш}\н.

70. Ошоконныи ок\чнпкь 10 р. 60 к.) ,.. . 1 Джопь Мал III.
/1. Окучнпкь ручпоп 1 р. о;) к.)



72. Кон. онучи, съ 3-мя лопат. 17 р. 60 к. Эмери.
73. Окучникъ rpiiHbOHCi.ift 12 р. 50 к. Грин. зем. об.
74. Груберъ Тренрена еъ колее. 13 р. 70 к. Шубарть и Гессе.
75. Груб. Клея по сист. Кольмана 44 р. 30 к. Анг.йя.
76. Конная мотыка гриньонская 12 р. 50 к. Грин. зем. об.
77. Конная мотыка 10 р. 50 к. Гоген, зем. пнет.
78. Полольн. аппаратъ Ледокта 3 р. » Шубартъп Гессе.
79. Маркеръ для картофеля съ

3 лемехауи и передкомъ 15 р. 40 к. Шубартъп Гессе.
Полольный аппаратъ Дедокта состоитъ пзъ рукоятки и вер

тикальна™ стержня, на конце котораго укреплены 4 болышя 
ocrpia, коими аппаратъ втыкается нь землю, такъ что самое 
растете остается лея;,!,у остр1ячи. Па конце же стержня вра
щаются крестообразныя перекладины сь остр'шми нисколько 
меньшими, могущ’ш вращаться при помощи рукоятки, и служа- 
щ1я для полоня растущихъ около растешя сорныхъ травъ.

177. Еорчева.тшя и дернортныя npi/dia.

80. Корчевал, машина Шустера 32 р. 20 к.\
81. Грпньои. корчевальн. плугь 16 р. 50 к./ Ш.'бартъ и
82. Дернор1;зь съ 9-ю ножами 7 р. 20 к.^ 1’ессе
83. Иожъдля р1,зкп дерна съколес. 1 р. 50 к./
84. Дерновый пожъ съ рычагомъ 2 р. 15 к. Гоген, инстит.

Изъ названныхъ орудтп, нельзя не обратить внимашя на кор
чевальный снарядъ Шустера, значительно распространенный въ 
Германш. Снарядъ этотъ состоитъ пзъ станка, сь котораго спу
скаются цепи, имЬюшдя на свопхъ концахъ крючья, для захва
тывала выдергиваемыхъ иней п кореньев ь. Системою рычаговъ 
и зубчатыхъ колесь, сила такъ увеличена вь этомъ снаряде, 
чго о,ишь человекъ можетъ при немъ оказывать yen.lie вь 10 
т. Фунт. Впрочемъ машина Шустера не можетъ годиться для 
выкарчпвашя елшпкочъ значптельныхъ пней и притомь глубо
ки п крепко заросшпхъ вь землю, ибо зубчатым передачи си
лы едва ли выдержать слшнкомъ большой напорь.



85. Рядовая с1>ялка Гаррета о 7
рядахъ 121 р. 50 и.

86. Рядовая сеялка Роби.мара 72 р.
87 п 88. ДвЕ сеялки Депонта 27 р.
89. СЬяльная машина Гредмца 72 р. »
90. Шотландская сеялка для

” )
Ш убарть и Гессе

91. Голландская ручная сеялка 1 р. 10 к. Гогенгейм. земл.

91. Сажалка для хвойн. сЬмяпъ 1 р. 15 к. Отъ Шуба рта

Колтекщя сГ.ялокь, какъ видно, достаточно полна: есть для 
простых к посЕвовь п для рядовыхъ; —  для х.гЬбовъ. травъ п 
л1;совь, для животной силы п для рукъ человека. Самою со
вершенною рядовою сеялкою до спхъ поръ считалась обыкно
венно машина Гаррета, сильно распространенная вь англшскпхъ 
хозлйствахъ. Но она слншкомъ тяжела, сюжна и дорога, и 
потому ей нельзя не предпочесть сЬяльную машину Робиллара. 
СЕялка ;*та предназначена для посева въ 1 ряда; она также, 
какь и Гарретова. проводить борозду, опускаетъ равномерно 
семя и закрываетъ его землею; по она гораздо проще п легче 
сЬялки Гаррета.

IX .  Ору din и мамины для жатвы  и кошетя.

IIHCT.

и Гессе.



101. Жнея Ьургееа и Кея Г>02 р.

102. Машина для жатвы
п кошешя Мазь.с 221 р.

105. Тоже Вуда 159 р.

101. Тоже Cei'nivpa, Моргана
п Аллена 207 р.

105. Сеноворошилка Ппколь-
еона 112 р.

10(5. Конпыя грабли Томпсона 55 р.
107. Одпокон. вращающ. грабли 8 р.

Мпоппгь покажется, можетъ быть, страпнымъ не встретить 
нь числе opy.iili для жатвы— ссриовь, но дГ.ло въ томъ, что 
;*то opy,i,ie мало но мал\ совершенно вытесняется косою, кото
рая, съ некоторыми маловажными прпспособлешямп, п даже 
безь нпчь, гораздо enopi.e произвол,птк ту;ке работу. Амери
канская машина Опмура, Моргана п Аллена представляетъ со
вершенно новый механизм!» для ск.тадывашя xri.oa, состоящш 
изъ автоматическихь грабель. До какой степени хорошо д1;п- 
ствуютъ Taiiifi грабли, мы, къ сожалГ.ппо, не можемъ сказать 
ничего положительна™. Пзъ косин.пыхь манишь наиболее за
служенною известностью пользуются машины Вуда и Аллена, п 
вь особенности первая. Сколько мамъ известно, косилка Вуда 
воидеть вь скоромь времени вь ко.пекцио министерства. Пзь 
другихъ манишь п opy.ijii, служащим, для уборки хозяиствен- 
пыхъ расreniii, нельзя не заметить сеноворошилки Никольсопа, 
которая весьма удовлетворительно и чрезвычайно скоро разбра
сывает!. с1;но вокрмъ себя, такь что для сушки с!;па требует
ся несравненно менГ.е рабочихъ епль, ч!;мт. при обыкновенном!» 
способ!» ворошен! а травы посредством!» ручпыхь грабель.

X . Двтателн и приводы.
ЮМ, Шестпсиль. юкомобиль ТексФорда 1,405 р. Anr.iia, чрезъ

Шуб. и Гессе.

» Анг.пя, чрезъ 
Щубарта и Гессе. 
| Мазье во Фран- 

» ) ii.in.
и Мехаппч. заве

дете Ппнтуса 
въ Берлшг!;.

» Эмери.

{

Англ i ii, чрезъ 
Шуо. и 1 ’ессе.■

и Эмерп.



10!). O.ijio ii.iu двуконный приводь Пипс 80 p. Чеханнч. за-

жеше собакою ii.in овцою 
Пзъ разныхъ конструкции локомобилей, система ТенсФорда 

иредставляетъ наиболее орпгипальнаго, хота, можетъ быть, сс
ii нельзя назвать одною изъ еамыхь совершенных ъ. Но г.с 1>хь 
локомобиляхь, iiapop.oii ци.шндръ горизонтален!», 3,1,1,сь л;о онъ 
вертикальным; кромь того, чечапизш дли передачи движим 
r laniioii осп маховика зд!;сь заперты ы. жел Г.зиомъ шкап!;, ко
торым ошпраоген только г,о время рабо(ы. Чрезъ ато машина 
предохранястсн нисколько оть заеорешп, но за то работникь 
не ножеть такъ хорошо наблюдать за состопн’юмъ разныхъ пе
пел, аточных'Ь стержней н сочленена!. Пакопець, самая тонка и 
иаровпкъ вь лтомь локомоби гг. пм!;егь также иного орпгппаль- 
наго. Обыкновенно вь локомобилнхь паровпкь дЬлается сь мел
кими и пшенными трубками, идущими насквозь; зд!;еь же дычь 
и пламя прежде проходить вдоль всего паровика чрезъ одинъ 
широки! проходъ, а за т!;мъ иовоцачпваютъ и пд.иъ опптъ по 
вею длину черезь ридь пламенпыхь трубокь. Говорить, что 
такай система пагрьваши воды даст ь акопомпо вь топлив!;. 
Между конными приводами, мы впдпмь также три весьма ори
гинальным системы; обыкновенныхь же прпводовь, папбо.гк* 
употреблиемыхь вь хозяйствах!», еще пока не имеется вь кол
лекции министерства. Прпводъ Пине, значительно распростра
ненным во Фрашчп, отличается правильностью д1;петв!я п т!;мъ, 
что пере,1,ача силы г. ь немъ устроена при помощи оезконечнаго 
ремни, а .по весьма важно, ибо зубчатый пе;)<м,ачи, при не- 
ровномъ хо,|,1; лошадей, оказываются ломкими л не въ еостоя- 
iiiii уравнивать ,1,вижеши. По за то прпводъ Пине едва ли мо
жетъ долго служить, ибо оиь состоитъ пзъ вертпкальнаго, до
вольно высокаго столба, который легко можетъ покривиться, а

ведете Пине
(a Ab ill у-,

110. Одноконным прпводъ Баррета
111. Пароконный прпводъ— топчак ь 15’2 р.
112. Топчакъ дли прпведешн вь двп-

clrc ct Loire). 
Шуб. н Гессе.



тогда правильность дМетшн уничтожается. Приводъ Баррета 
занимаетъ мало места и дЫ'ютвуетъ весьма правильно; со вре
мени лондонской всемирной выставки, онь расироданъ вь нЬсколь- 
кихъ тысячахъ :шземпляровъ. Но онъ чрезвычайно сложенъ и 
также отчасти не прочень, ибо въ немь елншкомъ много зуб- 
чатмхъ колесъ и шестерней. Особая система привода, извест
ная подъ именемъ топчака, изобретена была въ Америке,— ве
роятно еъ целью предохранить лошадей отъ вреднаго для нихъ 
круговращательнаго движения, неизбежнаго при другихъ сн- 
стемахъ приводовъ. Топчакь состоить изъ безконечиаго полот
на, составленнаго изь деревянныхъ пластинь и оборачпвающа- 
гося около такихъ же вальковь; на такое полотно, несколько 
наклоненное п огороженное перилами, ставятся как'ш нибудь жи
вотным: быки, лошади, мулы, овцы, собаки. Животным эти, желая 
удержаться на топчаке, поневоле приводить вь движете безко- 
нечное полотно; «>то движете передается, посредствомъ ремня, тон 
или другой машине. Вь Америке сь такими переводными топ
чаками ездятъ въ лЬсъ для пилки леса, для корчевашя пней, 
а также на поля для молотьбы и веяшя; вообще эта система 
приводовъ тамъ въ большомъ ходу. Нельзя однако въ ней не 
заметить некоторыхъ недостатков!., изъ коихъ главный заклю
чается въ томъ, что животное не оказываетъ въ топчаке всей 
своей силы, а действуетъ почти одною своею тяжестью.

X I. Молотилки, гтялки, сортировки, зерночиепшлт.
115. Молотилка Пине, сь приводомъ 

на 2 или на 5 лошади 
Ш .  Молотилка Баррета на одну 

лошадь

115. Парокон. молот, сь веялкою
116. Деревянная веялка длнкрссть- 

янекпхъ хозяйствъ
117. Веялка Пине къ ручному или 

конному приводу
1 lit. Дрезден, веялка сь 12 ситами 
119. Веялка для амбаровь

200 Р- Завед. Пине.

162 Р- отъ Шуба рта
и Гессе.

159 Р- Эмери.

18 Р- Франщя.

*9 Р- Заводъ Пине.
42 Р- ) Шубартъ
8 Р- 50 к.) Гессе.



120. Веялка Гранта съ В ситами 50 р.
121. Зерноч. Пернолле для пшеницы 130 р.
122. » >» льнян. семени 52 р.
125. Сортпровальн. машина Маро 72 р.

Эмери.
| Франфя.

124. » •> Боои
125. Сортировальн. барабань для 

картофеля

55 р.

Маро во 
Франщи. 

» Анг.ня.

51 р. 50 н. Шубартъ и 
Гессе.

Между перечисленными зд!сь молотилками, есть представи
тели английской конструкцш (барабань съ билами, для выби- 
вашя зерень) и американской (барабань съ осенями, для вы- 
чесмвашя зеренъ). Американская молотилка последней системы, 
отъ Эмери, обращает» внпмаше по простот! своего устройства, 
по дешевизн! и но малому количеству силы, которая требует
ся для молотьбы и вЬяшя вь этой машин!.. Изъ вЬялокъ, долж
но указать на в!ялку безъ снтъ, которая служить для пров!и- 
вашя хл!ба, сложеннаго въ анбарахъ, а также на в!ялку для 
крестьянскихъ хозяйствъ. Эта в!ялка вся изъ дерева, кром! 
одной желЬзной оси; передача— посредствомъ ремней; сита сде
ланы пзъ цинка; машина чрезвычайно годится для малыхъ хо
зяйства Коллекщя сортировокь и чпстилокъ для зерна чрез
вычайно богата, хотя вс! он! относятся къ одной Французской 
систем!, т. е. подбирание зерна но величин! и Форм!, а не по 
уд!льнолу в!су. Зерносортировка Пернолле состоитъ изъ вра- 
щающагося, при помощи рукоятки, н!.сколько наклоненнаго 
цинковаго цилиндра, въ которомъ под!ланы разной величины 
дырочки, смотря но внЬшнему виду сортируемая зерна. Зер
но всыпается черезъ ковигь въ цилиндръ и, подвигаясь въ 
немъ постепенно впередь, сортируется, г. е. крупный зерна высы
паются на конц! цилиндра, амелшя, негодны»,— въначал!» ци
линдра; наконецъ, находяицеея камешки или друпя нечистоты 
большихъ размЬровъ совскмь не проходять сквозь сито, а вы- 
ходягь изь конца цилиндра. Такимь образомъ получается до 
4-хъ сортовъ зе])на. Еще бол!е новое, усовершенствованное, 
хотя и бол!е сложное устройство, представляетъ сортировка н 
зерночиетилка Маро, получившая золотую медаль на Париж-



ciidii выставкI;. Вь ,»Toii машине зерно псмпаотсч въ ковшъ, за 
тГ.мь переходить на трясущ'шсн сита, при мель часть свали
вается въ особый ящикъ, а часть переходить во вращающшся 
цинковый цилиндръ, въ которочъ поделаны внутри вдавленным 
ячейки, въ коихь могутъ уместиться зерна известной Формы п 
величины. Кром!. того, внутри цилиндра, лежнтъ деревянная дос
ка, по которой въ свою очередь обращается архимедовь впить. 
Зерно, попадая въ цилиндрь, соргируетсл: одно почГлцается вь 
ячепкахъ, при вращеши цилиндра падаеть па доску и подви
гается архимедовымь впнтомъ впередь, а другое не умещается 
въ ячепкахъ, остается подъ доскою и выходить изъ цилиндра 
въ срединЬ и въ конце его. Такимъ образомъ получается до
4-хъ сортовь зерна. Работа ;яоп сортировки-чистилки совер
шеннее, нежели вь машине Пернолле, ибо тамь, при отделе
ны наир, длинпыхь сГ.чянь оть круглыхь, и при круглыхь 
дырочкахь въ цилиндре, длннныя с1;чяна могутъ проходить 
также, какь и круглыя, для чего имъ стоить только принять 
вертикальное положеше; здесь же вь ячейке можетъ уместить
ся топ.ко то плп другое зерно. Повое устройство иредставляетъ 
также зерпочистилка Коби, предназначенная впрочемъ главнычь 
образомъ для солода. Она состоитъ пзъ особаго род,а сить, 
ириготовленпыхъ пзъ толстыхъ, близко соприкасающихся, пере- 
плетенныхь цпнковыхь нроволокк.

XIJ. Машины д.т приютов лай и норма сношу.
12(i. Соломорезка . 1ега)>дера . . . 1 р. 50 к. Фрап. Легар.
127. —  Кенталя . . . .  72 » —  Ангин.
128. — съ прямыми нож. 12 » 80 » Очерп.
129. — ручная, сосиирал. нож. И) » -- » Эчерп.
150. Прочыв. бараб. для корен. Крос-

151. Корнерезка Легардера . . . 11 > — » Легардорь.
киля )) II[\б. и Гессе.

Пернолле . . . .  25 ■ 50 
Кент, но сист. 
Самулльсоиа 55 и 50 » 
Кситаля (кисель
ная машина). > 52 »

') Перпол 11 ‘.



151). — сь мещ'дппжпымм
ножами............. 10 » — » Эмери.

156. Зерноплющплыш ,t,.ui овса Гор
нера ................ 71 » — » Англ'|я,отьШуб.

н Гессе.
Вь описываемой нами коллекцш есть, следовательно, пред

ставители оть 1-хъ разным, систем ь устройства соломорезокъ 
н отъ 5-ти разныхъ системь корнер !;зокъ. У одной соломор1;з- 
ни (Лсгардера) ножъ прямой, обращающиеся около одной точки; 
у другой соломорезки (Беиталя) ножи дугообразны; у третьей 
опять прямые ножи; у четвертой, американской, ножи въ ви
де спирали.

Самое простое устройство пзъ корнерГ.зокъ пмЬотъ машина 
Лсгардера: она состоитъ пзь дсрсвяннаго ковша, на дп1; ко- 
тораго двнгаютъ взадъ и впередъ доску со вставленными въ 
нее ножами. Въ корнер 1;зк1; Пернолле, коренья режутся неболь
шими ЛС31ЙЯМН, вставленными вь металлической днекъ, по ко
торому коренья скатываются по наклонной р1;шетк1;. Въ кор- 
нер1;зк1> Бенталя, корпи режутся при помощи вращающагося
11,илпн,1,ра съ острыми выемками; вь его кисельной машин!;, они 
обращаются въ мезгу, при помощи обращающаяся цилиндра, 
усаженными на нсмъ небольшими остр‘|ями. Кром!; лтнхъ ма
шинъ, въ земледельческой механик!; сущесгвуетъ <чце нисколь
ко другихъ замечательным, системь корнор1;зокъ и соломор!;- 
зокъ, но out. по усиЬли еще войти въ коллекц’но. Нельзя не 
сказать также два слова о промывномь барабане Кроскиля, 
замечательном ь по ого совершенночу устройству. Этотъ бара
бань решетчатый и лежитъ вь ящик!;, въ который наливается 
вода; отъ вращешя барабана въ одну сторону, коренья вымы
ваются, а отъ вращешя въ другую сторону они выранпваются 
изъ барабана па наклонную плоскость. Что касается до зер
но, 1,роби токъ и зерноплющилок ь, то пока нзъ лтого рода ма
нишь въ коллекцш находится только одинъ окземплярь.

X I I I .  Переносный мукомольный мельницы.
157. Мельница Пипе....................................162 р. Пипс.
• 5И. - американская.................. ЯО » Эм ери.



ЗдЬсь мы виднмъ о61; системы сего рода машинъ: мельницы 
съ каменными (Пине) и сь чугунными жерновами (американ
ская). Последняя, хотя и получила известное примкнете въ 
сев. Америке, но ни въ какомъ случае не выдержитъ конку- 
ренщи сь первою системою; гЬмъ не менее прнсутеше аме
риканской мельницы съ чугунными жерновами весьма важно и 
поучительно въ коллекщи машинъ, предназначенной для пуб- 
личнаго музея.

Кроме того, министерствомъ государственныхъ имуществъ вы
писаны слЬдуюшдя машины и ору.ця: дренажная машина Шлос- 
сера, круглая пила ТексФорда, машина для стрижки газона, 
для тканья соломенныхъ щитовъ, прачешная машина БредФор
да, паровой котель Станля, прессы для нлодовъ, сыра, сена, 
хлопчатой бумаги, помпы для воды и навозной жижы, голштин
ская молочная посуда, чугунная глазированная посуда для мо
лока, приборы для молочнаго хозяйства Гусандера, лактомет
ры, разныя маслобойки, телеги, тачки для мЬшковь, буры, 
бельпйсше дренажные инструменты, целая коллекщя садовыхь 
инструментовъ Днтмара, переносима корзины, складныя лест
ницы, складныя ведра, стальныя вилы, стальныя лопаты, де
цимальные и сантимальные вЬсы, корыта для свиней ппоромть, 
нивеллиры, ареометры для навозной жижы, разные предметы 
для воловой упряжи, инструменты употребляемые при уходе 
за животными п т. д.

Воть краткш перечень предметамь, вошедшимъ въ составь 
прекрасной коллекщи машинъ и оруд’ш, которую министерство 
государственныхъ имуществъ выписало изъ-за границы, и кото
рая со временемь будетъ, какъ мы уже заметили, дополнена еще 
некоторыми недостающими механизмами. Въ заключеше дол
гом ь считаемь прибавить, чго покупка и перевозка всЬхъ вы- 
шеозначенныхъ машинъ и орудш обошлась министерству 17,170 р.
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I .

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.

О ПАРИИКАХЪ, ТЕПЛИЦАХЪ И ОРАНЖЕРЕЯХ!.

(Окончате).

Умпренныя теплицы. Еслибы издержки на постройку уме
ренной теплицы не превышали нздержекь, потрЙЗныхь па оран
жерею, мы бы решительно сказали любителямь садоводства: 
бросьте ваши оранжереи, и выстройте умеренный теплицы. И 
действительно, иослЬдшя гораздо лучше и выгоднГ.е первых1ъ, 
потому что оранжерейныя растешя растутъ вь теплице, даже 
лучше нежели вь оранжерее, тогда какь тепличныя не могутъ 
существовать въ оранжерее, по причине недостатка света и 
теплоты.

Но для устройства умеренной теплицы необходима особая 
постройка, собственно для предназначенной ей цели, тогда какъ 
оранжерея можеть быть устроена вь нижнемь ;иаж1'> каждаго 
жилья , стоить только уширить въ немъ окна; даже обыкно
венный каретный сарай можно превратить вь оранжерею, е?Ь- 
лавъ Фасадь его нзъ стеклянныхъ рамь.

На умеренныхъ теплицахъ устроиваютъ крыши, съ однимъ 
или двумя скатами. Вь первомь случае,— лто т1; же теплички, 
съ двумя отдЬлешями, обозначенный на рисункЬ У-мъ, только
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ivi, увеличенном!. размер!;; r.o тором i,— она еодоржнтъ дна от- 
д!;.нчпя, разделенный проходом!., рис. И ;  ц.ш четыре отделе
нии разделенный тремя проходами, рис. I.1).

Теплицы сь двускатною, болыиихь разм!;ровь, крышею, долж
ны им1;ть па верху ея галлерею, для удобпейшаго спуска пли 
подняпя шторь, рис. 16; такой крыш!;, разумеется, придаютъ 
надлежащее, вь видахь прочности ея, скр 1.пlenie, для того 
чтобы она могла безъ вреда выдерживать на копы;!; своемъ 
тяжесть нисколькихь работников!..

Гамы. Выбор ь стекла, для тепличных ь рамъ крыши, составляетъ 
немаловажный предметь, bi> отношенш къ здоровью растеши; 
въ лто'гь случае :>коио>1 ift безполезна, потому что можетъ по
вести за собой гибель растеши. Теплица, которая служить 
большею частно для удовольствия, вовсе не будетъ удовлетво
рить своему назначение, если растсшя будутъ расти въ ней мед
ленно и вяло, что очень можетъ случиться съ тЬмп родами изь 
нихъ, которые привыкли, па родии!;своей, къ постоянно яркому 
осв'Ьщенио солнцемь: а какь, при дурныхь стеклахъ, лучи не 
о у д у т ь  свободно проходить чрезъ нихъ, то растешя не только 
могутъ завянут!., но даже и еовсЬмъ погибнуть. Птакъ, глав
ное vc.ioiiie, при устройстве рамъ, чтобы стекла въ нихъ бы
ли чисты, бГ.лы и (*л];дователыю совершенно прозрачны. Не 
должно никакъ упускать изь виду, что вс!; труды садовника 
вь теишнГ. имеют к целью доставить растеппо т!. же выгод
ны ii услошя, которыми оно пользова тек на своей родине.; а 
въ числе атихъ условмт— св'1'.т ь занимаетъ первое место.

Стекла вь рамахъ накладывают ь одно на другое, въ перо- 
крышку, (т. е. кран одного на верхшй другаго) на */8 до */4 
вершка. Последняя величина накладки ворхнлго стекла на ниж
нее. употребительнее у стоколыцпковъ, вероятно потому, что 
выгоднее для нихъ, требуя для устройства рамъ большее ко
личество стеколъ; но она не выгодна вь хозяйственном ь и тех
ническом ь отношешяхь, кром!. ценности, е!Ц(* по с.г1;,1,ую1цпмъ 
двумъ нричннамь: во I \ ь потому, что под а, по волосности, за
бирается вь промежутки между стеклами, въ морозы заморзаеть 
и чрезь w  стек.ю  ломается; во 2-м ., вь промежуткахь между



стеклами набивается пыль до того, что не позволястъ въ этихъ 
мЬстахъ свЬту проходить вь теплицу. Для отстрапешя этихъ 
неудобствъ, лучше всего склеивать концы стеколь особою 
мастикою. Ксли полоса мастики, склеивающей стекла, не шире 
*/„ вершка, то это вовсе не портить вида рамь. Впрочемъ, еще 
лучше п удобнее, если ширина накладки не превосходить тол
щины стекла, т. е. '/10 вершка. Конечно, такой правильной на
кладки стеколь очень трудно достигнуть, но, употребляя для 
этого опытныхъ рабочихь и строго наблюдая за самою рабо
тою, все таки можно хоть приблизиться къ этой правильности.

Рамы, устроенный такимь образомъ, не только красивы и 
удобно пропускаютъ св’Ьтъ, по и экономны, по меньшему коли
честву у потребляемая для нихъ стекла и по сохранение его 
оть повреждены, потому что стекла, какь мы сказали выше, 
всего болЬе портятся отъ замерзашя воды, накопляющейся въ 
смыкахъ нхъ, когда ширина накладки доходить до !/а вершка и 
даже болГ.е; если же эта причина ихъ разрушешя отстранена, 
то другихъ— почти не сущесгвуетъ.

Для большей прочности рамь, иногда стекла пхъ скрЬплпютъ 
полосками листовато свинца, толщина котораго не должна, од- 
накожь, превосходить толщины листа обыкновенной рисовальной 
бумаги, дабы не слишкомъ обременить раны; лучшее располо
жена такихъ полосокъ, вь смыкахъ стеколь, наложенныхь од
но на другое, показано па фиг. 17 и И!; при этомъ сырость 
ппкакъ уже не можетъ проникнуть между стеклами.

Мастику для скрГ.плешя стеколъ употребляютъ трехъ родовь: 
Самую простую составляют!, пзь cnt.cn свинцовыхь 61 шль сь 
сырымъ, т. е. неваренымъ, льняпымь масломъ; эта мастика 
весьма прочна, потому что поверхность ея покрывается масля
нистыми частицами, которыя не позволяють внешнему воздуху 
действовать па псе разрушительно, но она пм1;етъ тотъ недо
статок ь, что не скоро засыхаеть.

Второй родъ мастики составляется пзь т1;хь же бЬлнль и 
варенаго льнянаго масла; она трескается, особенно если не хо
рошо составлена.

Накопить, троги"] родъ составляется пзъ равныхъ частей 61;-



лнль ii песку, на вареномь льняномъ лас.гЬ; эта ластика очень 
прочна, но, отчасти, не удобна тЬмь, что сильно твердЬетъ, и 
потому, при вставь!; новых ь стеколь, ее трудно отделять отъ 
старым».

Ксли желаютъ употреблять одну пзь ;»тл\ъ трехт» родовъ ма- 
етпкъ, то ее должно приготовить за п’Ьскольио дней впередъ, что
бы еоставныя части ycnluii хорошо соединиться.

Тепличные парники поддерживаются легкими каменными или 
деревянными стенками; посл1;дшя гораздо лучше для растешй, 
но за то непрочны и требують частыхъ поиравокъ, почему пхъ 
п д1;лаютъ почти всегда каменный.

Мощенге проходом. Проходы въ теплицахъ мостять кпрпп- 
чель, пли настплаютъ досками; настилка досками удобнее по
тому, что между ними можно оставлять едва замЬтныя щели, 
черезъ которыя проходить теплота, отъ нагрГ.нательныхъ тру
бокъ, помещаемых в всегда подъ проходомъ. Плиты также упо- 
требляють для мощешя; out. доставляют!, то удобство, что 
если понадобится увеличить сырость воздуха въ теплиц!;, то 
стоить только проходы, вымощенные плитами, сильно спрыски
вать во,1,ою, которая необыкновенно скоро испаряется; между 
тЬ.чъ какь на дорожкахь вымощепныхъ кирппчемь, или наст
ланных ь деревомь, licnapenie происходить гораздо медленнее.

Уходи за теплицею: температура. Температура вь уме
ренной теплиц!; должна быть по крайней м!.р1; на пять граду- 
совь выше нуля, во время самычъ сильныхъ морозог/ь. Некото
рые авторы садоводетвенныхт. еочипешп совЬтують возвышать 
ее, отъ времени до времени, до JJ и 10 градусовь, но но на
шему jurliiiiio, ото не только безиолезно, по даже вредно; го
раздо лучше поддерживать одинаковую температуру отъ октяб
ря ,1,о марта м!;сяца.

При слишкомъ высокой температур!;, некоторый растешя на
чинают!. быстро расти, и 110,1,1. пасмурнымъ еще небомь весны, 
лишенным достаточная света, не даютъ таким, блестящим. 
цв1.товь, ьаьля могли бы произвести лЬтомь; полому, должно 
заMt..1.1 MTI, in. :*Iо нргмя пропзрасташе, а не ускорять его. Но 
при первыхь ясным. днях ь, in. коим,I; марта или вь начал!т



апреля месяца, можно уже нагревать теплицы до того, чтобы 
произрастание всехь растеши шло сильнее; следуетъ только 
остерегаться, чтобы атоть рость неирерывался уже пониже- 
шемъ температуры; г>ь такомъ толыю случай развтте растеши 
будетъ произведено правильно и въ совершенств!;.

Bet. лтп паставлешя относятся только къ любите.ммъ садо
водства; тТ; же, которые занимаются имъ собственно изь при
были, руководствуются другими правилам!1, потому что стре
мятся къ другой ц'Ьли. J  кажемъ на о.1,11111. изъ прим кровь ихъ 
,vI;iiciBiii: каме.пя, расгеше, воспитываемое вь умеренных ь теи- 
лицахъ, не любить ускорешя ее растительности, если желають 
получить пв1;ть во всей природной красот!; его; достаточное 
количество воздуха и света— воть все, что она требуетъ для 
лучшаго и иоотепеннаго своего развипя. Въ течете зимы, сред
няя температура для пел поддерживается между 1 и 5 граду
сами.

Но садоводы— торговцы цветами, не обращая випмашя на 
ТС.ЮВ1Я, требуемый природою атого красиваго расreuiя , а пчел 
въ виду одн1> выгоды продажи его, ускоряютъ развит ie каме.пи, 
для того, чтобы п,вкты могли распустится къ сезону зпмппхъ 
баловъ, чего разуч1;етсл никогда не с,!,класть садоводь-лю- 
бнтель, который желаеть получить цв'Ьты какъ можно совер
шеннее; п если онь иногда ускоряет!, растительность иЬкото- 
рыхъ недорогнхъ луковичных!, pacreiiiii, какъ то: амарнлпсовъ, 
пацинтовь, гелютроповь, то единственно для украшешл и благо- 
вошя теплины.

Ojm uiciiif ii.Di ио.шгкпйе. Когда узренная теплица уставле
на поставцами плп полками (фиг. 1!)). па которыхъ помеща
ют ь цветы, (расиоложеп'ю необходимое при разве,!,eiiin неболь- 
шпх'ъ pacTciiiiij, то верхше горшки должно поливать чаще, пото
му что сырость вь нихъ испаряется гораздо скор 1;о, нежели вь 
номещенныхъ ниже.

Впрочемъ поливна или лучше сказан, енрыекпваше, должно 
производится такъ, чтобы вода освежала растешя, не смачивая 
землю вь горшкахь. Шжоторыл толетолнетыя растешя, для 
поддержки вь нихъ силы, любятъ, если каждый ихъ лпсточпкь



смочить и затемь осторожно вытереть; это повторяется раза 
дна вь течете зимы. Растешя, въ которыхъ, въ зимнее время, 
растительность прекращается, должно поливать только въ та
комъ случай, когда земля нхъ слишкомъ суха; такихъ поли- 
вокъ одну или две вь течете зилы совершенно достаточно. 
Если ;ке заметить, что такое растете начипаетъ уже оживать, 
то его должно поливать сперва умеренно, а затЬмъ более пли 
менЬе, смотря по роду его. Это правило соблюдается кань вь 
умерениыхъ такь и вь жаркнхъ теплицахъ. Самое удобное 
время для поливки растеши зимою, если это необходимо, заклю
чается .между 10 и 1 1 часами угра, иотом\ что, если поливать 
пхъ после обЬда, то вода не ycnt.en» вь течете дня испари
ться, и ночью охлаждастъ растешя, чрезъ что они желтеютъп 
,1,аже блекнуть. Следовательно, необходимо, чтобы вода, произ
водя свое .(.eiicTisie, yciibia испариться до наступлешя ночи. 
ЛЬто.мь, когда тснлпчныя растешя почти все выставляются на 
вольный воздухь, нхъ должно поливать какь можно позже, 
оттого что, если поливать утромь, то вода тотчась же испарит
ся, не хспевъ освежить растете; паиротивъ того, ночью, вода 
испаряется медленно и вполне произведен» свое полезное ,vl;ii- 
ctb’ic на растете.

JIo ib (iio )u ;a  и 1ни)рп,.;к<1. 1>лагоир1ягное время для подчистки 
и подрезки растеши продолжается оть января до мая; неиз
менное правило состоит!» вь томъ, что никогда не должно под
чищать и подрезывать растешя во время полной растительно
сти нхъ; когда это исполнено въ пору бездейственности развн- 
тiл. тогл.а только можетъ быть действительно полезно для рас
теши. B.iaronpianii.ifr момеитъ иодчпеткп не для всехъ растеши 
одновременъ, онь изменяется, смотря по роду и снлЬ ихъ. Не 
вдаваясь въ подробности, скажемь только, что общее правило
д.п всехъ растеши— не подчищать пхъ слпшкомъ поздно.

Поен,иг,. Февраль и мартъ— время самое лучшее для посева 
умеренно-теилнчныхъ pacTeniii; молодымъ растешямь пред- 
стоптъ при этомъ еще целое лето, въ иродолжеше котора- 
го опт. могутъ достаточно укрепиться на вольномъ воздухе, 
чтобы перенести зиму вь теплице. iMe.iiiia сЬмена, какъ-то родо-



дендроновь, азален, андромедь п др. должно сеять вь обык
новенной садовой зе.млi>, вь январе, потому что эти растешя 
очень нежны н не перепеть зпоинаго лТ.та, не укрепившись 
достаточно. Ихъ пересаживаюгь въ горшки когда они окреп
нуть н следовательно въ состоят и будутъ вынести пересадку 
безъ вреда.

Ош'ш/Ьш. И скусство  разведеши растеши отводками совер
шенствуется, можно сказать, сь каждым ь днемъ; благодари атому, 
разведете топ.шчныхъ растеши стало дост'.ппымъ почта для 
всмкаго любители садоводства. Пе распространяясь оиисашемь 
способов!» разве,i,eimi, укажемь вь атомь отиошенш на о,ишь 
только родь расreniii. Кактусы, счптавппеся прежде ре,I,костью, 
стали теперь обыкновенны и дешевы; потому что lil.nai или 
стебли ихъ р1;жу1Ь па части, и ca,i,in i. вь особо приготовлен
ную землю, и каждый такой отводом, даетъ растете. Г-нь 
Иеймань развель ii I.i;o горы и ph.uaii pacienia, садя вь землю 
не ветки и листья сь глазками, а просто куски лпстьепъ раз
резанный моперегь. Только вь настоящее время удостоверились, 
что каждая живая часть растешя можетъ служить отводкомь.

Для отводковь, которые разумейся не состава.ноть красы, 
назначают ь всегда особое место, которое можетъ находится на 
северо-восточной сторонI. теплимы, поточу что отводки не ну
ждаются вь непосредственномь дЬйсгвш солнечныхъ лучей, а 
требують только достаточна!*) освЬщешя. lioai.niaя часть от- 
во,I,ковь любять, чтобы их в прикрывали стеклянными колпаками, 
до того времени, пока они укорешися. Вь оr.i.I.aenin, назначен
ном ь для отводковь, должно быть три подразделсшя. Первое 
заключает!» вь себе гряды сь влажною дубовою корою, для 
отводковь подъ колпаками, требующихь возвышенной темпера
туры; второе,— гряды сь сухою дубовою корою, для отводковь, 
требующихь несколько низшей температуры; наконецъ, третье, 
заключаем» черноземным гряды, на которыя садять отводки 
большим» рас I entiif, прямо вь землю, а не вь горшки, какьвъ 
двухъ предшествующихь отд1;лгшя\ь. Оранжереиныя растешя, 
разводичыя отводками, помещают!» вь .по последнее отде.ичпе. 
Время для разведешя растеши лтимь способомьпельзл определить



сь достоверностью; за всЬмъ тЬмь, сколько известно, пзъ опы- 
товъ, надежное для этого время— съ января до мая месяца. Не
которые отводки, съ деревянистыми стеблями, требуютъ чернозе
ма для своего укоренешя; друrie же любять песокъ; пересадка 
посл1;дннхъ безопаснее, потому что песокъ не нристаетъ къ 
корнямъ. п следовательно онЬ не рвутся, что часто случается 
съ растешямп въ черноземе. Обыкновенная садовая земля также 
благопр1ятна для отводковъ, только ле должно допускать ее 
слежпватся.

Когда отводки укоренились вь земле, ихъ выкаиываютъ и 
пересаживають вь самыя малспьыя горшки, для того, чтобы 
корни нхъ не слишкомъ распространялись; пзь этихъ горшковь, 
пхъ, ио прошествш некоторая времени, пересаживають въ друпе 
побольше. После пересадки нзъ земли вь горшки, пхъ должно 
покрывать колпаками, постепенно прочая къ свету п открыто
му воздуху. Кслп желають получить растешя сь густыми верхушка
ми, то ихъ должно обрезать очень низко и во время нхъ молодо
сти.

Пересаживаше. Во всехъ родахъ оранжереи и теплин/ь, эту 
операц’по должно производить со всевозможиымъ внимашемъ 
п осторожностью. Це п. ея состоить въ томъ, чтобы пересадить 
растешя въ болышс горшки, если развиле растительности ихъ 
этого требуеть, или переменить землю вь горшкахъ если она 
истощилась.

Немнопе пзь любителей могутъ воздержаться, чтобы не 
переполнить теплицы множествомь растенш, которыя, не имЬя 
гледствю того достаточная воздуха, въ стЬененномь простран
стве, не могутъ вполне развиваться. Во избежаше этого, нетъ 
надобности пересаживать въ болып'|е горшки т1;хъ растешй, 
который безъ вреда могутъ расти несколько лЪтъ въ небольшихъ 
ящикахъ или горшкахъ. Какъ бы то нп было, но ежегодно въ 
теплице есть множество растеши, которыя должно пересаживать, 
потому что, если сразу посадить растешя въ так(р горшки, ка
ше понадобятся имъ только во время ихъ полнаго развнт'ш, 
то помI.iiieiiie ихъ заиметь очень много лишняго места, на кото
ром ь можно ом до того времени поместить друпя растешя. Пере-



сажпваше обыкновенно производить весною; и въ агомъ отноше- 

nin, какъ и для обрЬзкп, должно выбирать удобное время, ко
торое въ зависимости отъ рода растеп'ш. Иавыкь узнавать ;по 
время iipioopIvraeTCfi только на практике. II еашыя растешя дол
жно пересаживать раньше прочих ь, и прп Ю'омь освежать ихъ 
корни и срезывать век сух in вТ.тт;и и листья, дли того, чтобы 
они могли достаточно укрепиться въ повои земле, до настуиле- 
нin времени, когда ихъ понадобиться выносить изь теплицы на 
открыты!! ВОЗДУХЪ.

Пъ болыпихъ теплицахъ, содерллмыхъ дл i продажи изь пихт, 
пвГ.товь п илодовь. почти ir l. ib  возможности производить пере
садку растеши весною, потому чго вь ;»то время садовники 
бываюгь сильно запиты другими работами, и поэтому пересадку 
они производягь осенью. 1>ь ;мо время безъ вреда можно обрезы
вать корни некоторыхь большихъ растеши п. вь гидахь выиг
рыша пом1'.щен1Я, садить ихь па зиму вь маленьые горшки; но 
вь гакомъ случае весною ихь понадобиться снова пересаживать, 
чтобы дать возможность развиваться какь (чЬдуеть. Muorie 
любители, располагая очень небольшою теплицею, поступають 
такпмь образомъ сь герашучамп п пеларгошумамп, и чрезъ то, 
на зиму, момЬщаютъ вь теплице но крайней мкр!. вдвое бол1;е 
цвГ.товъ, противь того количества, которое она могла бы вместить 
вь болыпихъ горшкахь. Разумеется, одпакожк, чго лучше не 
прибегать къ атпмь средствам!., если есть хотя малинная воз
можность оставить pacTenie въ большихь горшкахь.

Общ\и yxods за растениями умеренной теп.шцы. Говоря 
о рамахь, мы показали, какое влшше пм1;еть свет ь на здоровье 
растешй; провЕтриваше теплпчнаго воздуха въ атомъ оrnoineniii 
также очень важно. Зимою можно поднимать одну или несколь
ко верхнпхь рамъ, если температура не ниже Г)" или 6° тепла; 
такое иров-Ьтриваше должно производиться утром ь. Кслп солнеч
ными лучами нагрЬеть атмосферу, тогда можно спустить откры
тые рамы, и нагретый такимъ образомъ воздухъ довольно долго 
остается въ теплице. После продолжительных ь дождей плп ту
манов ь, когда невозможно воспрепятствовать сырому воздуху 
проникнуть и вь теплицу, должно протопить се п открыть верх-



Hiii рамы на время, потребное для выпуска сыраго воздуха; 
тогда закрываюсь рамы. Растешя умеренной теплицы, точно так
же, какъ п оранжерепныя, выставляютъ л!;томь на открытый 
воздухъ. Время этой выставки меняется, смотря по болЬе или 
мен1;е благопр’штному году, г. е. по температур!;, а не по при
нятым въ обычаяхъ срокамъ; тоже можно сказать п о време
ни пхъ обратная внесеша вь теплиц ; вообще, лучше выносить 
ихъ позже и вносить раньше, нежели оставлять вь такой тем
ператур!;, которая можетъ повредить пмь. Выставлять теплпч- 
пыя растешя должно во время пасмурной погоды; маленьшп и 
безветренный дождпкъ самое у,I,обнос время для этого.

Для большим, тепличным, деревьев!., выбирають местность, 
защищенную c t Iuioio или высокими деревьями, оть западнаго 
в1;тра, которым дуеть большую часть л 'via. Друпя предосто
рожности для сохраненья им. становятся очень затруднительны, 
по причин!; большой величины пхъ, а потому в ь  остальном!., 
пхъ предоставляю! ь па Ьожью волю. Что же касается до ра- 
crenin средней величины, и т'У ь̂ бол!.е малыхъ, пхъ разде
ляют'!. на оrri,!.л(мия, по четыремь концамъ которых ь втыкаютъ 
иеболышя деревянныя, а иногда и железный колья, соединяя 
ихъ топкими перекладинами (они вовсе незаметны если пхъ 
выкрасить зеленою краскою), па которыя, во время града пли 
сильнаго дождя, могущихь повредить раетешямъ, патягпвають 
полотно. Фпг. ’20 показывает!, расположеше этихъ колышковъ. 
Конечно пп одинъ любитель-садовод ь, а 14;мь бол!;е иромыш- 
лепмпкъ, не пожалеет ь небольшим, издержекъ, для устройства 
этихъ оградокъ, потому что безъ нихъ онь въ одинъ день мо
жетъ лишиться растеши, воспитываемым, въ иродолжеше н!;с- 
кольнихъ л!;тъ. На четыре пннпкп, олначеппыя на фиг. 20 бук
вами А, А, А, А, надевают ь прорезками, сделанными въ хол
ст!;, а отъ него идутъ вннзъ стрки, которыми привязывають 
къ оспованпо колышковъ Л. ]!, Л, В . Такая палатка можеть 
быть, вь случа!; нужды, устроена вь несколько секундъ.

Не можемь не заимствовать изь прекраспаго сочннешя Ро
берта Свита (the Botanical Culliralor) нпжесл'1;дующее оппсаше 
одной пзъ лучшихь англшекихъ тенлпцъ. Садоводы любители,



и садоводы промышленники м о г у т ъ  извлечь изъ исто полезныа 
для себя агёдешя. Авторъ лтого сочпнешя быль долгое время 
помощником!. садовника aioii теплицы.

«Мы ставши. въпрпмЬръ теплицу г. Ангерштенпа-де-Вулендсъ, 
близь Блакь-Гпта, которою. сь давнихъ поръ, завЬдуеть Да- 
впдъ Стевартъ, искусснын и ученый ирактпкъ-садоводъ.

< Ьолышм камел'ш посажены вь теплиц!' прямо въ землю, 
около столбоиъ ея; другао же столбы окргжены ползучими ра- 
стешямп, которым цв'Ьтуть почтп круглым годъ. Bln пн виноград
ным. лозъ, па продернутыхъ веревкахъ, писать какъ бы вь 
воздух!;, и ел.егодно дають прекрасные плоды.

“Р I;,I,<11ш собрате: Киганскихь, Лг.сгралiiu i;ичь п сь мыса
Добром 11аде;кды растеп'ш, составляли отборную коллекцпо. 
bptoi!; того ii|iei,paci!iie собрате кустарппчныхь растеши, не
обыкновенно развитых1!., покрыты были во всякое время года 
прекрасными цвЬтамп. krica arborea, versicolor, voslila и дру- 
rie, достигли размеровь обыкновенным, деревь. Erica arborea 
дошла до такой толщины, что пЬкоторыя изь ея iiI.Tiieii мог
ли выдержать даже тяжесть человека; вс!; проч'ш растешя до
стигли соразч!;риаго же развпття.

«Вс!; растешя :>тон теплицы, исключая г!;хь, которым, какъ 
мы уже сказали, посажены вь землю у столбовь, находятся 
вь соразч!;рныхъ кадкахъ и горшкахЙГ содержащихь вь себI; 
такую землю, которую требуетт. растете. Ке перем!;плють еже
годно весною, п притомь необыкновенно скоро, потому что net. 
работники разомь занимаются атпмь: одпнъ изъ нихь набра- 
сываетъ въ горшки битыхъ черенковь, а друпя кладутъ на 
нихъ землю и садить pacfenie; такпмъ образомъ нечего опа
саться что вода отъ полпьашя повредить растенио, она тотчасъ 
же стекастъ на черепки, а сь нихъ— особымь отверзт1емъ.

«Проходы теплицы вымощены широкими каменными плитами. 
Гряды, вь .которыхъ поставлены горшки, состоять не изъ ду
бовой коры, а изъ мелкаго песку, вь который и погружены 
горшки, но самые края. Болышя растешя поставлены отдель
но, друпя же расположены по величин!;. Растешя рI;11;iл по
ставлены совершенно особо, какь зае ivaamaioinia особеннаго



випмашя; листья болыше и маленыпе а]»тпсгпчеспп перем1;ша- 
пы; некоторым растешя расставлены по еемепствамъ, друпя 
же такь, чтобы производили какъ .можно более аффекта. Под
чистка растеши производите!! со всевозможным ь старашемь, и 
потому out постоянно находятся въ лучшемь в 11,1,1;.

«ЛЬтомъ, въ теплиц!; остаются только растешя, посаженныя 
прямо вь землю, всI; проч!и выносятся, но все таки она не 
остается пустою, потому что па это время въ нее переносить 
растешя жаркой теплицы».

Лх'прк'гя т еп .и ош .  Этотъ родь теплицъ иодраздТ.ляется еще 
на два: на жарши cyxiii п жарша тажныя теплицы. Каждая 
Чаплина должна иметь более или мен!;е влажный воздух ь, по 
pacreniii жаркой плажиоп теплицы требують такой сырости, 
которая можеть вредить другпмъ растешямь, поэтому out. дол
жны быть помещены отдельно оть прочим..

Г Лппдлеп, известный aiiniiiciiiii профессоръ садоводства, 
говорить, что дли воспитаны ’фоническим, pacreniii, нужно по- 
крапнеп Mt.pl; четыре жария теплицы, изь которыхъ каждая 
должна быть приспособлена къ воспитанно своего рода тро
пических ь pacreniii- По при лтомь г. Лпндлеи забыль посов!;- 
тывать каждому садоводу iimI.ti. 100,000 Франковъ годоваго 
дохода. Кго правило устройства теплицъ действительно заслу
живаем вннмашн, по он!; требуютъ такихъ издержекъ, кото
рыя могутъ быть сделаны— нширп болыинхъназепныхъ и об- 
щественныхъ заведешяхъ. или же милпонерами любителями, 
которыхъ наберется едва сотня во nceir Квроп!;. Вычисляемые 
пмъ издержки на устройство двухъ жарким, теплицъ, одноп 
cvxoii п другой влажной, превосходить у а;е средства большем 
части любителем; между т1;мъ какъ вь значительныхь заведе
шяхъ садовод,овь-промыипеннпковь, всегда находится несколь
ко такихъ теплицъ.

Шаркая с ухая таит/,а. Ея >/< пгройство. ,\ пропето жар
кой теплины совершенно тоже какь п у r̂l.pcimoii; когда же 
ограничиться воеииташемь небольшихь pacreniii. то хорошо 
Устроенная тепличка заменяет!, вполне теплицу; копии то мно- 
I!!! жары и теплицы сум, не что иное, какь гЬже теплички



(фиг. 7 и 8.). Когда же жаркая теп.шца предназначается д.»я 
болыпихъ растеши, какъ то: маслпчныхъ, саговыхъ и банано- 
выхъ, то ее устроиваютъ по образцу, показанному на фиг. 21. 
Жаркпмъ теплинамъ никогда не должно давать такихъ боль- 
пшхъ разм!;ровъ какъ умеренным!., но причин!; трудности ско- 
раго пагрКвашя такихъ теплицъ. Подь неиостояннымъ не- 
бомъ, особенно скверной Европы, термометрь спускается иногда 
вдругь на нисколько градусовъ; вь таномь случай тотчасъ же 
можно натопить теплицу, если она не велика; при значительной 
же величин!; ея, прежде ч!;мъ она УспЬегъ нагреться, шнопя 
растешя усп!;ютъ уже претерпеть неисправимый вредь.

Если обстоятельства позволяюсь выстроить нисколько сухихъ 
жаркихъ тенлпцъ, то всего лучше и лнономнЬе, если местность 
позволяеть, соединять ихъ между собою по длин-!;, разделяя, 
слЬдовательно, только одними рамами. Въ такомъ случай и 
топка теплицъ можетъ быть производима выгоднее, потому что, 
если натопить одну теплицу, то и примыкающая къ ней также 
нагреваются, безъ значительной граты па нихъ топлива.

Ущюелеме жаркою теплицею. Темпераш ура, провптриваше. 
Вь жаркой теплиц'Ь, зимою, термометрь никогда не долженъ 
опускаться ниже 15° по стоградусному термометру, кань въ 
продолжеше дня, такъ и ночью; когда же температура возвы
шается до 20°, ц. даже болЬе, должно проветривать теплицу; 
однаножь искусственною теплотою должно управлять такъ, 
чтобы никогда не приходилось проветривать теплицу ночыо. 
Когда теплица нагревается обыкновенным!, способомь, и горшки 
съ раетешямп погружены вь гряды пи, дубовой коры, должно 
всячески остерегаться, не слишкомь нагревать дно гряды, по
тому что оть лтого могу и, пострадать корпи растешй. Чтобы 
поддержать нужную температуру гряды, кладусь па нее теп- 
лаго навоза, который покрываютъ дресвою, а сверхь ноя пес
ком!,, вь которомь горшки погружены вровень съ краями. Вь 
послЬднее время, вместо лтпхь маlepia.ioi:ь, стали употреблять 
влажный мохь, i;oropi,ni долго сохраняет!, вь себе одинакую 
температуру, и кромЬ mm зеленью своею прндаеть красоту. 
Онь имеетъ еще то преимущество, иредъ дубовою корою и на-



возомь, что къ немъ не заводятся черви, тогда какъ навозъ, 
li.lil дубовая liopa, безирестанно увлажаемыя поливкою расте
шй, разводить страшное количество червей, которые чрезъ от
верзпя въ горшкахь легко проникаюсь въ нихъ; хотя они и 
не могутъ уничтожать корней, по если растешя очень нежны, 
то оть безпрестаннаго движе1пм этихъ червей вверхъ п виизъ, 
нарушается связь кореньевъ, а этого вполне достаточно для 
порчи ихь, а вч1;ст1; съ ними п растешй. Можно также ставить 
горшки прямо на тонкш слой песку покрытый мхомь. Вь этомъ 
случае, горшки, не получая нп откуда посторонней теплоты, 
уравновешиваюсь свою температуру съ температурою теплицы. 
Эта метода более ве!;хь употребительна въ жаркихъ тепли- 
цахъ.

Во всякомъ случае, гряды изъ дубовой коры становятся без- 
полезны, если теплица нагревается паромь или горячею водою 
посредствомь термосиФонныхь трубь, употреблеше которыхъ съ 
каждымь днемъ все более п бо.гЬе обобщается.

Въ теплице такого рода, растешя еадмтъ, частью прямо въ 
землю, частью въ горшки, установленные на иолкахь. Не долж
но садить прямо въ землю болыпихь растешй, которыя могутъ 
до того разнится и корни ихъ разрастись, что заглушать все 
проч'п! растеши; пересадка же ихь вь этомъ случае снова въ 
горшки, можетъ совершенно погубить п\ъ.

ПровЬтривапю теплицы производится всегда утромь, когда 
лучи солнечным вполне согревають воздухь; вентнлаторы за
крывают ь за долго до наступлешя вечера, чтобы удержать въ 
теплице внешни'!, нагретый воздухь, и не дать ему скоро охла
диться.

Тлтнып пратла. Въ жаркой теплиц!; должно прилагать 
особенное стараше къ тщательной пересадке растеши; выборъ 
земли для кал,даго растешя вещь очень важная; для т!;хь пзъ 
нихъ, которым, но нежности, не могутъ выдержать пересадки, до
вольствуются Т'1'.М'Ь, чго выбирают ь изь горшковъ сколько мож
но земли, не врел,я при этомъ кореньямь, п такимь образомъ, 
вынутую землю заменяюсь свежею.

Вь настоящее время, убеди лип, \;i;e вь шжностн старинной



методы, по выставлять на лI;го растеши изъ жаркой теплицы 
на открытой воздухъ; теперь,— четыре пятыхъ всего количества 
pacreniii, выносятъ изь теплицы наружу, безъ всякаго вреда, 
и онI; стоять там» вь иродолжеше двухъ и бол!;е лЬтнихъ 
м1;снцсвъ. ГI;, которыя не могутъ переносить л1;то па откры
томъ возду\1;, можно переносит!, вь умеренную теплицу или въ 
оранжерею, которую следуетъ проветривать въ хорошую по
году и какь можно чаще.

Растешя жаркой теплицы, будучи значительно нЬннЬе расте
ши умеренной теплицы, требують, т!;мь более находясь на 
открытомъ воздухе, иалатокъ, для защиты отъ дождя и града 
(фиг. "20). Лейна, съ самыми мелкими отвсрст’шш въ с1;тк1> 
рыльца, необходима вь сухой жаркой теплиц!;, для освЬжешя 
и обмывашя отъ пыли листьевъ. Какь только гигрометръ (вла- 
гом!;ръ), паходящшен вь теплиц!;, покажеть недостатокь въ 
пей влажности, проходы следуетъ поливать водою, какъ и вь 
умеренной теплиц!;, чтобы, пспарешемь воды, пополнить недос- 
татокъ влажности. Если въ теплице разведется много вредныхъ 
пасЬномыхъ, то куреше табакомь утшчтожаеть пхъ; во время 
этого обкуривашя, должно выносить изь теплины цветы, кото
рыя могли бы отъ этого испортиться.

Жаркая влажная тен.шца. Некоторый изъ троппчсскихъ 
расrenii'i отличаются такою разнообразною и пышною раститель
ностью, и дотого выдаются своею красотою, протпвь Квропей- 
екпхъ впдовь, что разведете пхъ сильно замаппваеть многихъ 
любителей; на садовода, воемптывающаго одни известные цв!;- 
ты, смотрятъ какъ на пезнающаго своего д!;ла, если у пего 
и!;ть несколькпхъ родовь этихъ pacreniii.

Влажная жаркая теплица назначается исключительно для 
этихъ редкостей. Температура вь ней не должна понижаться за 
15° стоградуенаго термометра, нанротивь, ее следуетъ постоянно 
поддерживать между 20е и 7)0'. Вь такой теплиц!;, всегда дол- 
женъ находится резервуарь съ водою, для того, чтобы в!;твн и 
листья растешй, могли быть всегда спрыскиваемы водою, 
имеющею одинаковую температ\р\ сь воздухомь, ихъ окружа
ющими Проходы или дорожки подобной1 теплицы, должно еже-



дкевно, раза три или четыре, поливать водою, для наполнешя 
воздуха, какъ можно бол he, водяными парами.

Растешя влажной жаркой теплицы получаюсь большую часть 
питашя своего изь атмосферы, а не изъ земли, вь которую 
посажены. НЬкоторыя изъ нихъ могутъ даже обходится сов^мъ 
безъ земли: ихъ прикрепляюсь на шнуркахъ къ crbut и, не 
смотря на это, они прекрасно растутъ и'даже цв^туть. Bet out, 
и на своей родин!., растутъ какъ чужеядные, въ глуши лЪсовъ, 
на гнилыхъ пняхъ, или скалахъ, покрытыхъ мхомъ изащищен- 
ныхъ отъ солнца густыми деревьями. Какъ Tan ia  мЪста въ жар
кихъ странахъ отличаются самымъ нездоровымь климатомъ, то 
согласный сь этпмь уходъ за ними, и въ другихъ клнматахъ, 
дЬйствуетъ вредно на здоровое садовниковь. По этому не должно 
выходить пзъ влажной жаркой теплицы на воздухъ, особенно 
вь свГ.жее время, безъ теплаго платья, потому что внезапная 
перемена температуры, сильно и опасно д1;йствуетъ на здоровье. 
Пзбытокъ свГ.та часто вредить растешямь этихъ теплиць, и по
тому шторы должны быть всегда на готов К, ч.обы прикрыть 
рамы, вь случаЬ надобности; въ продолжеше же л!;та, не худо 
закрашивать стекла бЬлою клеевою краскою, что не только не 
повредить растопишь, а напротивъ будетъ полезно, предохра
няя отъ р!;зкаго дЬйстлия солнечным, лучей.

Пи одно растете сухой жаркой теплицы такь не боится 
прикосновешя воды ы. корнямъ, какь всЬ растешя влажной 
жаркой теплицы. По этому должно всевозможно стараться от
странять воду отъ ихъ корней. Вь Анг.йп, гд1; разведете 
этпхь растешп наиболее распространено, горшки для нихъ 
наполняюсь до двухъ третей п\ъ вышины битыми черенками, 
или складывают* внутри горшка пирамидою, которая вершиною 
своею не касается, но находится пЬсколько ниже корней рас
теши; этотъ иоолЬдшп сноеобь особенно уиотребптеленъ, при 
воспитанш ,|,рагоц 1>нны\ ь \ 1111.11,1,1 и, цвГ.ты которыхъ, по яркости 
и разнообразно краеокь, схожи сь крыльями красивЬйшихь 
бабочек ь.

Очень нечнипм изь pacmiiii жаркой влажной тешпцы могутъ 
расти in. черноземной или простой зем.гЬ; большая часть ихь



требусть пли чпстаго гнилаго дерева, и смЬшаннаго съ кусоч
ками, величиною въ орЬхь, волокнистаго торфа; друпя же 
довольствуются погружешемь корней ихъ въ дупло иолугни- 
лаго дерева; а н1;которыя, какъ мы уже сказали, могутъ быть 
просто при креплены къ сгЬнЬ, не требуя ни земли, ни древес- 
наго гнилья. Для помещаемых!» въ горшки— дубовое корье 
необходимо.

Ваниль, которой душистые стручки такъ ц!;нны, занпмаетъ 
первое и иногда значительное мЬето вь жаркой влажной теп
лиц!;. Разведете ее вь Парижском!» Ботанпческомь саду, достиг
ло такой степени совершенства, что, по качествамъ, нисколько 
неустуиаеть получаемой пзь Новаго-Св!;та; если разведете ея 
значительно, то продажа стручковь можетъ покрыть издержки 
на содержаше всей теплицы.

Искусственная теплота. Мы говорили уже, какъ ntкоторыя 
животным и растительным вещества, разлагаясь, производить 
жарь, которымъ такъ нуждается садоводство, при различныхь 
родам» ускореннаго развппя растеши (см. Парники). Bet же 
теплпчныя растешя, кром!; того, пчЬютъ еще надобность вь 
искусственно narptTon окружающей ихъ атмосфер!;. Когда гор
шки сь растешями погружены въ гряды изъ дубоваго корья, 
на нихъ дЬйствуетъ это двойное тепло. Для нагрЬвашл теплицъ 
служать три вещества: I) вода, вь капельномъ состоянии 2)
въ парообразномъ п 5) нагрЬтый воздухъ. НагрЬваше этихъ 
веществъ производится тремя разнородными топливами, коп суть: 
дерево, каменный уголь и торфъ.

Термосифоне. Пзъ всЬхъ способовъ предложенныхъ до сихъ 
поръ для распространена искусственной теплоты, нЬтъ ни од
ного, который бы не только превосходиль, но даже равнялся 
способу Боннемена, изобретенному вь начал!; нынЬшняго сгол!;- 
т1я. Способъ этотъ состоитъ въ нагр1;вашп воздуха горячею 
водою, посредствомъ термосифона.

Вс1;мъ известно, какимъ образомъ иагр!;ваютсм жидкости, 
подогр!;ваемыя вь сосудахь —  снизу. Иижшй слой жидкостей, 
будучи ближе къ- огню, нагревается, становится легче п под- 
Ш'маетси вверхъ; мЬето сто занимает-!» холодный тяжелый слои,



который, нагревшись, идетъ саль кверху; такимъ образомъ, по- 
степенныль иагр1;вашечь слоевъ, нагревается вся масса жид
кости; вотъ въ че.чъ н заключается Tcopin термосифона. Самый 
аппаратъ состоит/, пзъ котла и трубы, изгибающейся, какъ по
казано на ф и г . “22. Все это должно быть какъ можно полнЬе 
налито водою, черезъ воронку К, и герметически заперто. По 
rtrt.pt. того какъ вода въ котле I! нагревается, она поднимается, 
къ устыо трубы Д, по ней обходить весь изгибь ее, и чрезъ 
устье С возвращается опять въ котелъ, взалЬнъ безпрестанно 
поднимающихся слоевъ; такиль образомъ, вода непрерывно дви
жется въ аппарат!;, все вреля пока топится печь А. Должно 
стараться, чтобы вода была постоянно, нисколькими градусали, 
ниже точки кипеня; одна и гаже вода можетъ служить для 
нагрЬвашя весьла долгое вреля. Ни одинь аппаратъ не тре
буем, такъ мало топлива, и, исключая особепныхъ случаевъ, 
не служить такъ долго безъ всякой порчи.

Кго единственный недостатокъ состоитъ вь томъ, что необхо
димо, покрайней Mt.pt, часъ, чтобы его полезное д-ЬйствЁе сде
лалось чувствительным'!,; между тЬдгь какь обыкновеннее трубы, 
проводника теплый воздухь, нагрЬваютъ теплицу, въ продолже
ше не бол1>е 8 пли 10 минуть, па 1Г)° до 2 0 °; зато сифонъ и 
охлаждается медленно, тогда какъ трубы, пагр1.ваелыя теплыль 
воздухоль, и даже парами воды,— гораздо скорее. Терлосп- 
фонь не требуетъ почти никакихь иоправокъ и ухода; при на- 
гревапит же горячимъ воздухомъ, вътрубахь, ироводящну.ъ его, 
садится сажа, которую необходимо довольно часто вычищать; 
а кроме того, случается, чго вь этихъ трубахъ делаются тре
щины, отчего вся теплица наполняется дымоль н пылыо, вре
дящею и людялъ и растешямь. Mimrie садоводы, въ свопхъ 
сочинешмхъ, одобряютъ употребление терлосиФона, особенно по
тому, что опь даеть сырую теплоту. Иъ »Bon Jardinier» на 
стр. 116 сказано: «Этотъ аппаратъ даеть влажную теплоту, 
гораздо полезнейшую для растешй, нежели сухая теплота печи»; 
п на 117: «Второе преимущество термосифона состоитъ вь томь, 
чго опт, даеть влажную теплоту, благодетельную для растешй;



а теплота нагр!.таго воздуха изсуш aei ь растеши п поэтому он» 
требуютъ частыхъ cnpi.icKiiniuiiii п поливки».

Однако пзь этого не слЬдуеть, что теплицу, нагреваемую тер- 
мосифономъ, иЬгь надобности наполнить водяными парами; оть 
несоблюдешп этого, растешя могутъ значительно пострадать.

Самым теплородь не можетъ быть ни влаженъ ни еухъ, но ат
мосфера, па которую онь д!йств\еть, можеть быть и ли влажная, 
если она содержитъ много водяным, паровъ; или сухая, если въ 
ней н!.тъ ихъ, млн очень мало. Трубы, какъ наполняемый паром ь, 
такъ и водою, не выиускають пзь себя нисколько сырости; но 
сырость и сухость тсплпчпаго воздуха, зависть оть способа 
iiarpt.nania его; печь сильно изсмнаеть заключающуюся вь этомъ 
воздух!, сырость, потому, что ;каръ ся значнтелень и скоро 
распространяется; тогда какь жарь термосиФопноп трубы не 
силень и распространяется медленно, такт, что при ней. воздухъ 
теплицы остается долгое время влажнымъ.

Мы излагаем!, эти правила въ пази дате строителем и садо- 
водовъ, дабы навести пхъ соображешя на эти обстоятельства, и 
отстранить оть ошпбокь.

Издероти на устройство отоплен] п термосифоном*. С.гЬ- 
дующ'|Я подробности объ устройств!, термосифона, пзвлсчепныя 
изъ записокь 11ари;кскаго Общества Садоводства, м о тъ  дать 
приблизительное попят!о объ издержках ь, потребным. па устрой
ство этого аппарата, и о самомъ способ! устройства.

Печь сложена пзъ обломковь череипцъ, связанных!, между 
собою растворять, составленным ь пзь равным, частей г.мз;;аго 
чернозема и лошадппаго помета, сметанным. сь водою. Раст
ворь этотъ, изобретенный г. Нуато, особенно годепь для теп
личный. печен, потому что никогда не трескается и следова
тельно не пропускает!, дыма. Трубы изь галваиизирог.аннаго 
жел!.за, iimI'.ioti. вь .паметр! около { м. перин,онь. а общая 
длина пхъ простираете:! до 12-хь саженей. !!есь аппарать. по
ставленным на м!сю, стони. 200 Франковь или 1)0 руб. сер.; 
п именно:



К о т е л ъ .....................52 Франка или 15 р. с.
12 сажени трубь . 100 » » 25 » »
Снаиваше.......................... 6 » » 1 » » 50 к.
Работа при установки. 42 » >> 10 » » 50 к.

200 Франковъ 50 руб. сер.

Торфу,— цЬна котораго была дешева въ местности, гд1; усг- 
роенъ описанный нами аппаратъ,— въ продолжение самыхъ хо- 
лодиыхъ зимнихъ дней не выходило болЬе какъ на 16 коггЬекъ 
въ сутки; среднее же число ежедневной стоимости торфа не 
превышало 10 коггЬекъ серебромъ.

Хорошая топка торфомъ, начатая съ 10 часовъ вечера, воз
вышала температуру теплпцы отъ 17° до 18°, а парника отъ 
28° до 52°; на другой день, въ 6 часовъ утра, температура 
теплпцы сохраняла въ се61; отъ 10° до Г2°, а парника отъ 
24° до 26°. Ананасы расли очень успешно въ теплицЬ сь та
кою температурою; парннковыя гряды изъ дубовой коры заме
нены были вь ней полками, подъ которыми проходили трубы 
термосифона. Полки и пустота подъ ними скрыты были мхомь.

ТермоспФонъ не можетъ быть удобно устроенъ въ теплицахъ 
большнхъ размЬровъ, потому что въ этомъ случай онъ потре
буешь нагрЬвашя двумя печами; что очень затруднительно. 
Одннъ садоводъ, въ окрестностяхъ Бата въ Англш, очень ис- 
куссно соединилъ выгоды термосифоннаго, т. е. водянаго, и 
пароваго нагрЬвашя теплицъ одною иечыо; такимъ образомъ, 
онъ воспользовался въ одно время, скоростью, съ которою паръ 
передаетъ свой теплородъ окружающимъ гЬламъ, п свойствомъ 
воды— долго удерживать данную ей температуру.

Этотъ аппаратъ состоитъ въ слЬдующемъ: въ термосифонную 
трубу А (фиг. 25), пропускаютъ другую гораздо меньшую труб
ку В,  которую, вь случа1; надобности, и наполняюсь паромъ. 
При этомъ термосифонная труба не трсбуетъ уже котла, дос
таточно самаго маленькаго аппарата, для наполненгя трубки В  
горячимъ паромъ, чтобы нагрЬть всю воду спФона. Иода въ 
трубЬ А; прикасаясь къ нагрЬтои трубкЬ В ,  въ нисколько



минуть сама нагревается, въ такой же степени, какъ и ни
сколькими печами.

Формы и размеры котловъ, назначаемыхъ для непосред- 
ственнаго пагрЬвашя воды вь термоспФонпоп труб!., изменяют
ся до безкоиечности. Фиг. 24 и 25 представляютъ вертикаль
ный разрЬзь двухъ самыхъ экономическихъ аппаратовъ, упо- 
требляемыхъ для этой ц!лн въ Анг.йи. На фиг. 21 котелъ А  
расположсиъ такъ, что верхняя его часть находится вровень 
съ горизонтомь земли; отъ пего идутъ трубки, которыя не обо
значены въ разр!з!>. Устройство печи даетъ возможность пламе
ни нагревать вс! части котла разомъ.

На фиг. 25, котелъ, занимающий, повидпмому, большое про
странство, объемомъ свошгь очень не великъ. Теплая вода, 
поднпмаяясь вверхъ, идетъ по-трубк! В , а холодная прихо
дить по трубк! А, до т!хъ поръ, пока вся масса воды полу
чить равномерную температуру. Эти трубы изменяются въ своей 
Форм!, разм!.рахъ и направленш, смотря по назначенпо пхъ.

Ilaipmame теплице пароме. Этотъ способь нагр!вашя мало 
распространенъ во Франщи, и даже въ Англ'ш, где большая 
часть садоводовъ отдаютъ преимущество отопление горячею 
водою, признаннаго незам!нпмымъ для теплицъ средней вели
чины. II действительно., нагрТ.вашс иаромъ годиться только въ 
огролныхъ теплицахъ, i;ai;ie наприм!.ръ строятъ у иасъ и вь 
Англш; состоять ли он! изъ одной теплицы, или нзъ н!.сколь- 
кихъ смежныхъ, соединенныхъ между собою. Никакой другой 
способь не передаетъ такъ быстро, и вм!ст! съ темь не со
храняешь такь долго теплоту, какъ этотъ. Паропровод,ныя тру
бы не пагр!.ваютъ свыше <!0° стоградуснаго термометра, но 
зато эта теплота распространяется равномерно, на огромное 
протяжеше; хотябы трубы пм!лн пол-версты и даже версту 
длины, можно быть ув!рену, что теплота ихъ одинакова, какь 
близъ печи, такъ и на самомь отдаленномъ отъ нея м!ст!; 
тогда какъ при нагр!вашп горячимь воздухомъ, разница вь 
температур!, на разныхъ протяжешяхъ трубъ, далеко не равная. 
Одинъ паровой котелъ достаточень, чтобы нагрТ.ть рлдь теп- 
лицъ, какой бы величины они ни были; въ этомъ отношенш



парь пнЬетъ еще п то преимущество, что требуетъ менее го
рючаго матер’ииа п рабочихъ, соединяя сь этимъ прочность и 
чистоту аппарата. Садовникь, вместо того, чтобы заниматься 
иногда двенадцатью п более печами, при этой системе зани
мается только одного; ему иЬтъ также надобности иметь въ 
двенадцати различныхъ м+стахъ: дрова, уголь и друпя мате- 
]>iалы, вовсе не украшающьт теплицу. Вместо двенадцати ды- 
мовыхь трубь, достаточно одной. Паропроводныя трубы зани
мают ь меньше места, ч1;мь трубы при пагрЬваши нагретымъ 
воздухомъ, и притом ь первым не требуютъ чистки. Паръ пу
щенный на несколько часовъ въ теплицу унпчтожаетъ всЬхъ 
вредных ь навйкомыхъ.

Кдппстпенный недостаток!» пароваго liarpiniadia состоитъ вь 
томь, что оно требуеть топлива болЬе нежели narphnanie го
рячею водою. Прав,I,а, что иногда вь теплицахъ нагр1;паечыхъ 
паромь. расreniя блекнуть п плоды бываютъ не такъ вкусны, 
но по сделаннымь паб.подешямъ, это скорее должно относить 
къ невнпманпо п небрежности садовниковъ, нежели къ прямому 
влiяппо пароваго нагрЬвашя.

Паровики делают ь изь желг1>зпыхъ лпстовъ, иногда же изъ 
медных ь, впрочемъ, въ впдахт» пользы это совершенно все 
равно, и кроме красоты, послГ.дшя не прмносятъ никакой су
щественной выгоды. Размеры паровика иычпсляють по разме
ру поверхности рамъ. Одппъ опытной англшскШ садоводь со
ветуем» делать ихъ вь слI;,I,мощей пропорцш.

Вь теплицахъ для самыхь раннпхъ плодовь: па каждую 
квадратную единицу (напр. I квадратный ф \ть) дна котла, 
15;> такпхъ же (следовательно 155 кв. футовъ) едппицъ по
верхности рамъ. Вь умеренныхъ же тсилпцахь, на 1 квадр. 
единицу дня котла, 200 квад,р. ед.пнпцъ рамъ. Къ этому впро
чемъ прибавляют!» 10 п даже до К) па 100, если теплица 
сь плохими рамами, п находится на невыгодномь месте. Па
ропроводный трубы делаютъ желЬзныя или йгЬдныя, смотря 
потом'- пи, чего устроень самый котелъ. Пробовали заменять 
метал.шчесшн —гончарными тру бами, употребляемыми вь Голлан-



дin; но залЬтнлп, что чрезъ нп\ъ теряется иного пара, особен
но itь соединенiu#b одном съ другою.

Фиг. 26 и 27 представлякиь мечи м проч. устроГктво наи
более употребительные вь Англш, прм пароволь иагрЬвапш; 
дно паровика дЬлаюгь вогнутылъ; такая Форма очень употре
бительна для дымогарной системы, которую мы опшпеш. ниже 
(см. печи, фиг. 52). Гряда, глубиною около аршина, располо
жена надь сводчатою камерою А (фиг. 26). Сводь толщиною 
въ одинъ ьирипчь.

Пзъ печи В , въ камеру, идетъ теплый воздучь и дымь, а 
изь паровика С парь. Огверзпл Е , Е, обыкновенно запертым, 
слу;катъ дли пополнешя теплицы пароль, вь случа!; надобно
сти. Отверзпе F устроено дли выпуска пзлмпшяго пара, когда 
Е  Е  заперты.

Въ этомъ аппарат'!;, изобрети л г. Макь-Муртри, теплый воз- 
д ухь, смешанным сь дымолъп паромь, пагр!;ваетъ гряду снизу.

Па план!; фиг. 27 показано расиоложеше теплоироводпыхъ 
трубъ G, идущихъ изъ печи В .

Пзъ вгГ.х ь способов!. пагрЬвашя пароль, самый дешевый, 
былъ обнародовапъ въ отчетахъ Шотландскаго общества садо
водства; онъ состоитъ въ толь, что парь приводить въ сопрн- 
косновеше еъ нагрузкою изь каленьевъ. II действительно, н Глъ 
ничего проще этаго способа. Слой груза каменьевь А, А  (фиг. 
28) такой же толщины какъ гряды пзъ дубовой коры или на
воза; каленья должны inrl.ii> отъ 1‘/2 до 2 вершковъ въ .lja- 
Merp I,; лучше всего для этаго служатъ кругляки или булыж
ники, иотолу что они не скоро обрастають лхоль и оставляютъ 
лежду собою достаточные промежутки. Паровая труба В  вхо
дить съ одного конца каменном нагрузки и выходить сь дру- 
гаго; вь этой труб!;, па одинаковом!, между ними разстоянш, 
сдЬланы дырочки, дли равпомГ.рпаго распространит! пара по 
всей нагрузк!.. Размеры трубъ дГ.лаютъ разные; ч!;мь они бо- 
jte , т'Ьль скорЬе происходить нагрImaiiio калнеп; но при всЬхъ 
размЬрахъ, дМствю пагрЬвашя, исключая скорости его, во 
всенъ одинаково.

Нризнакомъ, что пару пущено достаточно, служить прпмЬта,



когда онь касаясь каменьевъ не превращается oo.itc вь капель
ное состояше; это значить что: к'акъ камни, такъ п парь прюб- 
р1;ли равную температуру; тогда излпшекъ его проходить черезъ 
промежутки камней вь землю, покрывающую ихъ. Предохра
нительный клапанъ на паровомъ котле, также можетъ показы
вать достаточность пущеннаго пара.

По премя самыхъ сильныхь холодовъ, не должно пускать 
царь более одного раза— въ сутки; если же погода стоить до
вольно теплая, то достаточно одного раза вь двое и даже 
трое сутокь.

Обратпвъ внпмаше на делевизну :-*того способа отонлешя,— 
какь но незначительному пзмЬрешю трубь, такъ и но небольшому 
расходу топлива, и сбережение трудовь садовника, —  всякш 
легко можетъ убедиться, что это одннъ изъ дучшпхъ способовъ 
пароваго нагрЬвашя теплицъ.

Haipmauie теплица ъримыма аоздухома. Этотъ способъ, по
ставлен* зд1;сь вь треи.емъ разряде, какъ самый невыгодный, 
и не смотря на то онъ употребительнее предъидущпхъ. Нагре
вательный приборь состойгь изъ печи, величина которой сораз
меряется сь ветчиною теплицы; горячи! воздухь, смешанный 
съ дымомъ, пдегь ио трубамь, сообщающимся сь печью, и рас
положенным* такь, чгоы out равномерно нагревали теп.ищу. 
Если трубы елншкомъ длинны, то н 1;тъ никакой возможности, 
установить хорошую тягу безь вспомогательном для этого ночи, 
обыкновенно помещаемой на прошвуноложномь конце теплпцы; 
самый малый огонь, разведенный на короткое время вь вспомо
гательной печи, уетанавливаеть вполне достаточную тягу для 
успешной растопки главной печи.

Лучпйя трубы для провода нагре.таго воздуха, делаютъ изъ 
кирпичей, па хорошемь известковомъ растворе, но въ котором ь 
недолжны быт1> примеси алебастра, треекающагося оть жара. 
Если устраиваю! ь одну теплопроводную трубу, то ей дають до 
6 вершковъ ширины, и около 10 вершковъ вышины. Эти раз
меры можно уменьшить вдвое, если кладут ь двоГшыя трубы 
При этомъ замечено, что двонныя, сь меньшими отверзпямп



трубы, производить болЬс успешное д1;пепнс narpf.Banin, нежели 
одишшн, сь отверзпемъ вдвое болыппхъ размЬровь.

Въ теплицахъ не слишком обшпрныхъ, трубы идутъ около 
передней стЬны п возвращаются около задней, не прикасаясь 
впрочемъ къ нпмъ непосредственно; млн же расгюлагаютъ пхъ 
на земл-!; п покрываютъ досками въ проходе, какъ это показа
но вь теп.uni,!; фпг. 8 .

Для bii.iv, трубы располагаемым около пТ.нъ обшпваютъ 
досками, падь которыми ставать полку для pacreniii, требугощпхъ 
бол!;е спльнаго жара. Эти трубы проводятся иногда п прямо 
въ гряды или парники, если растешя вь нпхъ паходящ1яся 
могутъ выдержать этоть жарь. Ксли пхъ мропускаюгь въ гряду 
пзь дубовой коры, то сл1;д\еть выполнить это осторожно, дабы 
кора не загорЬлась.

Гончарный трубы были бы самым выгодным, если бы плотное 
соедпнеше концевъ ихъ вь стыкахь не было затруднительно. 
Впрочемъ, при описашп термосифона, мы указали соетавъ 
умотребляемаго для этаго раствора.

Должно вставлять трубки, одну въ другую, какъ можно дальше. 
Прямоугольным теплопроводным трубы устронваются пзь кирпичей, 
складываемыхь на раствор!, пзъ извести и цемента.

Главный недостатокь, этого рода трубъ, тоть, что несмотря 
на вс!> предосторожности, изь ппхь всегда выходить сажная 
пыль п дымь; кром!. того, во время чистки и\ь, всегда почти 
приходится выносить все пзь теплицы.

Садовод.ь или еадоводппкь промышленнпкъ, принимая иногда 
оть друга го, уже устроенную, сь отоилешемь грГ.тымъ воздухомь 
теплицу, пожелал ь бы можетъ быть едЬлать перемЬну вь иагрГ.ва- 
тельномь способ!;; для этаго мы предлагаемь слЬдующш способь, 
употребительный въ Ангин: оставляють прямоугольным кпрпнч- 
ным теплопроводпыя трубы какь онI; есть (фпг. 50 и фиг. 51 
А  А ), и только паполняютъ пхъ голышами, каменнымыцебнемь 
или битымь кирппчемъ В , и пропуснаютъ вь нпхьпаропровод- 
нмо трубку (!. неболынаго .паметра, въ пЬнкахъ которой сде
ланы дырочки, для распространен!»! пара между камнями; ясно,



что атоть способ i> гораздо удобпЬе отоплешя грЬтымь воздухомъ, 
доставляя вс!; выгоды пароваго narplaianni.

Печи и юрюч'пь материи г,. Форма ночи употребляемой для 
отоплен)?! теплпцы, такт» обыкновенна, что ее нечего и описывать. 
,Должно быть только осторожным!» вь выбор!; маторшла для 
постромип ея, и обращать строгое внпмаше па его добро
качественность; ибо если во время холодом», печка г.ь жаркой 
теплиц!; испортится, хогм бы па одппъ день, то вс!'» растешя 
могуть погибнуть. Кирпичи для нея должны быть изъ огпепостоян- 
noii глины, чтобы не портились и не трескались оть жара. Эго 
случается очень рЬдко при гопui; дровами плп горфомь, по 
при каменномь yi.il;, часто, простые кирпичи не выдерживали 
его жара.

Каченный уголь для тенлпп.ъ употребляется большею частно 
вь вид!; кокса, т. е. каленаап» же угля, но пзъ котораго из
влечен!» углеводородный газь п друпя вещества; вь атомъ со- 
стояшп опь почт педаеть д|.рта. Па фиг. 7)2 показано устр о й 

ство  дымогарной нечп; вь ней можно сожпгать каменный уголь 
вь  состояшп вь какомь его j.ooi.iватогь пзъ копей, потому чго 
отдЬляющшся огь него газь егарает ь зд1;еь преж,1,е нежели дон- 
Л.еть до трубы. Печь па изобретена г. Н п ттн . Па фиг. 52 
представлен!» вертикальным разрЬзъ ея. ,\ голь зажигают!» черезъ 
дверцы а, которым представлены отдельно па фиг. о о , и Форма 

которых к даст'Ь возможность употреблять ихъ вм!;ето лопаты, 
для иеренесешя угля, заж;кепнаго уже, или нозажженнаго; по 
наклонной плоскости печи, уголь скатывается до решетки с. 
Иторыя дверцы 0, с.пжатъ для управлешм огнем*!» на plaiierKf» 
с. Когда такимь образомъ тяга воздуха установлена, и пламя 
съ рГяпеткп г поднимется, весь угон, находящиеся па наклон
ной плоскости также зажигается; такимъ образомъ, по мТ.рI; 
пополнены печи качепиычь угле т», весь содержащейся вънемъ 
газь выхолить'п егараеть. п на решетку с уголь падаетъ уже 
въ  вид!; кокса.

Эта печь, кром!; удобства сожпгать citoii дымъ, иредставляетъ 
еще значительную экономно вь топлив!,. Какъ бы ни устроива- 
лпсь печи, то есть, для пеиоередствеппаго ли нагрЬвашя воз



духа нь теплиц!;, и.ш посредством термосифона, или паконець 
для iiai|)l'.itaiiiii паромь, всегда должно старатсн чтобы саман 
печь не находилась вь ншлиц!., а вь особом отд!.лешп, какъ 
мы это сказали при oniicaiiiii теплпчекъ.

Mimrie любители, чтобы сохранить спмметрио, помЬщають вь 
теплицу испомогателымо печь; но истинный любитель, нпьогда 
не сделает ь .наго, ибо первое желаше его получить растешя 
вь возможно лучшемь вид,!,; а какь иечь вь теплиц!, вредить 
имь, то от. педопустпп. тамъ и ним Мнете e:i. !>ь заключеше, 
скаа.емь, дли небольшихь теплпп.ь. нагрЬваше водою превосхо
дить паровое и грГ.тым воздухом!..

Парь, почти единственно, прпложпчь вь обширныхь теили- 
цахь.

ПагрЬтып воздух!, сь дымомь, должень бы быть повсюду 
заменепь водепагр(.вашем ь чер.чоспФомомъ.

ТорФЬ самi.iii лvtiiiiii матеры ы. дли топни, если находится 
на mI.ct!. или вблизи.

Коьсь предпочтительнее дровъ, и часто бываетъ дешевле.
Каменным уголь лучше кокса, но скоро портить печи.
Дрова, довольно дорогой и, по громоздкости своем, неудоб

ным Marepiaiь для топки теплицъ.
А. й.



О В О З М О Ж Н О С Т И  Д О Ш В А Ш Я  ВТ» Г О Ш I I  Ш П Н О В О Й  И Ф Ю Л Е Т О В О Й  К Р А С О К Ъ ,  
З А Ч Ъ Н Я Ю Щ П Х Ъ  СОБ ОЮ З А Г Р А Н И Ч Н Ы Я  К Р А С И Н :  О Р С Е Л Ь  II П Е Р З Г О .

Для окрашивашя шелковых!» и шерстяныхъ тканей и пряжи 
въ малиновый и фшлстовый цв1;та, съ различными оттЬнкамп, 
употребляется, иъ чнсл1; другихъ, краска, имеющая въ про
мышленности названия: орсели, кудбера и перзго, и приготов
ляемая за границею изъ лпшайнаго растения, нмЬющаго различ
ный наименовашя.

У насъ въ Poccin, она получается изъ заграницы, и преиму
щественно изъ Марсели, вь количеств!;, превышающемъ 1000 
пуд. ежегодно — Собственной, туземной Фабрикацш этой краски 
у насъ не существует!», не смотря на то, что, какъ мы увп- 
дпмъ ниже, мы шгйемъ огромные запасы материала, пзъ кото
раго можетъ получаться совершенно такая же краска.

Поступающая въ продажу вь вид I; густа го т1;ста, краска 
эта называется орселью, и ценится не выше 8 р. за пудъ.

Вь Bii,i,f> же сухаго порошка, она принпмаегъ назваше куд
бера и перз'ю, прпчемъ ценность ея значительно возвышается 
и доходить отъ 18 до 20 р. за пудь.

Растете, служащее для прпготовлешя означенныхъ красокъ 
за границею, им1;етт», какъ мы уже сказали, нисколько назвашп. 
Мы приведем!» зд1;еь главнЫпшл изь нихъ:



Лишай росяной (Lichen racclia, Linn. Rocella tinctoria, De
cant!.; no немЪцки: Lackmussehikleri'lecble, Orseille, Orseillen. 
flechle; по Французски: Orseille; по АнглШски Archil, Argel;) 
MtcTO рождешя его: Острова Kanapciiie и Зеленаго Мыса, Си- 
щшя, Франщя н О-ва Архипелага.— Во Франщи растете это 
называется еще: Lichen parella и variolaria orcina; по Французски: 
parelle и orseille de lerre (береговая орсель). —  ВидоизмЪнеше 
1. parella, растущее въ Оверньн, называется varenne; оно до
вольно редко и даетъ краску ярче другихъ.

Обыкновенно лишай этотъ растетъ на скалахъ, преимущест
венно состоящнхъ изъ грани гныхь породъ.

Отличительные признаки этого лишая слЪдуюшде:
Изъ корня выходить, въ вид1; вЬ^вей, нисколько цилиндриче- 

скихъ стволовь, высотою до 2-хъ дгоймовъ, составляющихъ 
видъ неболыинхъ кусточковъ. Поверхность ихъ б1;ло-сЬровагая, 
по концамъ ветвей бурая. Вдоль ветвей бородавки, сидяищ 
поперемЬнно.— Запаха не имЬеть никакого, вкусь солоновато
горьки!.

Въ составь этого лишая входить преимущественно слизистое 
вещество, немного смолянаго вещества и особенное животное 
вещество.

По новНйиимъ, точнЬйпшмъ изел'Ьдовашямъ, т1.ла, входящ!Я 
въ составъ racella tineloria, суть сл1>дующ1н:

1. Эритрп.шнъ.
2. Эритринъ.
5. Эритриновая горечь.
4. Телеритринъ.
5. Роцеллиновая кислота.
Получеч1е изъ этого растешя краски основывается на про

цессе гнилаго брожешя, при содействии влажности, воздуха и 
аэшака. Но, не смотря на приведенный выше результатъ хнми- 
ческаго разложешя лишая rocella tinctoria,— до сихъ порь еще 
не разрешенъ вопросъ: изз нею именно состоите самая краска? 
есть-ли это вытяжное красильное вещество, пли особенная соль, 
состоящая изь соедипешя рацеллиновой кислоты съ амзмакомъ?

Для приготовлешя краски, высушенный лишай растирается



im> мелкш порошокь, которым с^ачипастс!! no дою ,10 rl.xi. иорь, 
пока не разбухнет ь.

В е л Т.дъ за  т 1>>гь п р и ли вается  некоторое  коли чество  а м м 'т к а , п 

пен м асса тщ ательно  порем!. л и ш а е тс я ,— чр озь  нисколько  дне!'],
1Я> ирод олж еш е к о то р ы м , п о вто р яется  тщ ательное иоречГ.ш ива- 

n ie , т е сто о б р азн ая  масса м р ш ш м аеть  oypi.ili цг»Ь11>. —  При  п о 

с те п е н н о м  прибавлош м  а м м ы к а  п тщ ательном ь п ерем l.iiiim an in , 
буры м  uitl'.T b м ассы , м а ю  по ма л \ , в ь  т е ч е т е  около д и ум . м!.- 

с яц е н ь , п ереход ить ы . малиновым, и макоиеи.ь масса п о л у ча е ть  
особенным затхлым  за п а х ь . Тогда м ассу в ы п ш а ю п .  in. ii io c i;ie  

деревянные ящ п кп , в ь  к о то р ы м , ома п вы су ш и ва е тся  до т fixь 

п о р ь , п ока  не п о л у чи ть  видь густа  го тТ.ета, которое разрЬзы - 

ваетсл  на н ебо лы ш а п л и то чки , доводимый потом ъ до еовер- 
шемно тверд аго  вида вы е м п и ва ш е м в  в ь  особенном, теплом су- 
ш п льм !;.— Б у д у ч и  приведена в ь  еостояш е  том чам ш аго , п ух л а го  
п о р о ш ка , она п р п нп м аеть  н азван о 1 куд б ер а  и п ерзю .

Краска эта пмЬеть особенным, eii свойственным, затхлым за
мам., и будучи смочена, при растирамш между пальцами, ос
та вляетт. ма ним. темныа пятна бураго цвГ.та. По если ее рас
пустить въ горячем вод!, и дать отстояться, то получается 
растворь прекраснаго ярко-малимоваго цвЬта.

Вь Англ in, для ирпготовлошя орсели, употребл яетсл такт,
называемым уриппый спирть, получающшея перегонкою старой 
урины съ известью; по большею частно Фабриканты отдають
преимущество чистому аммшку, кр'Г.поепю is ь Н)°.

Мы зд!.еь только поверхностно оппсали прпготовлеше орсели 
за границею. Коли же кто желаеть получить  обь гто'Ы. бо гГ.е 
подробным CBli.ieniii, то можеть обрати нем къ сл!,дающим со- 
чшюшямъ: Dieli<mn;iire des ails el manufactures;. aimales de
rliimie el de plnsiipm, Tome IA \ \ ! .  (l!oe<|), —  el Tome
X L  II, 2 me serie (Itoltiipiel); м МашФаы vpiii.ci и Горно
заводски Itin i.cгм за i!o 7  год.ь.

I l ! i i .  настоящем стаи.м состопп. т,ь i■ ■ мл.. чтобы довести д.о 
св!;дешя русским. Фабрикантов!., что выписываемы:! ими изь 
заграницы К'дберь и мер.по. мо/i/iiin С»,инь п imnnin.i:ir.vhi п Ц 
наев вв 1\кпи.



Обстоятельство это кажется намъ довольно важнымъ, и по
тому мы считаемь долгом ь, изложить здЬсь весь псторичесшп 
ходь дЬла.

Корпуса Л кчшчпхь подпоручикь Александр'!» Васильевичь 
Соколов!» (*), изучавши! ботанику въ.Ш'номь Институт!;, подъ 
руководствомь покоппаго профессора Шиховскаго, по выпуск!; 
изъ Института, быль назначень лЬспичимь вь Миссий горный 
округь.

При исиолнешп возложенном на него обязанности, обозр!;вая 
подведомственные ему л!;еа, и ботанизируя вм'ЬсгЬ сь г 1;мь, на 
одной изь вершпнь Ильменским, горъ, лежащем близь Miiic- 
скаго завода, и состоящем"! изь породь, принадлежащим» къ 
граниту, онь пашелъ лшнаипое растете, весьма близко подхо
дящее къ rocella linclona, и имеющее, по словамъ г. Соколо
ва, сл!;дующ'|е признаки:

«Растете это им!;еть растецъ перепончатый, безъ лопастей; 
вь старости на* кран его растрескиваются и образуюсь лопа
сти неправильный; поверхность его темносЬран, со многими пуи- 
коватыми возвышешями, и со множеством!» епдящпхъ по кра- 
ямъ хранилищами с!;мяпь, (Thalamus;. Нижняя сторона черная, 
со многими утлублешнми. Растете это прикрепляется вь сере
дин!; раетеца, небольшою част'ио, кь камнямь, на которыхь про
израстает ь, образуя при ночь па поверхности, противь м!;ста 
прикр!;плешя, иупковатое vrnoienie. Hoc ill дож.1,я, оно прпни- 
маетъ зеленовато-желтый цв'Г.ть.

Основываясь на этим» признаках к, г. Сокоювь относить это 
растете къ семейству пи-.иа ( l.icheiies), кь роду коженкп (Се- 
Iraria), и кь виду unibilicavia puslulala (лишаи оспепно-пчшо- 
ватыи.)

Нм1;я въ виду, что за границею, изь иодобпаго рода лиша
ет», какъ изложено нами выше, добывается краска орсель и

(*) Мы сь нам Ьрсчнём i, прышсыиаем ъ ;>ro mm пполпЬ, дли т о т ,  
Чтобы, ш. случаЬ p;i.j ii 11 т i ;i со гремоиом i> :> ioii отрасли промышлен
ности у насъ in. Poccin. иъ чемь мы нимало но сомнЬпаемся, оно 
ие было бы потеряно .па ncTopiii о г к р 1.1т i и п> промышленном ч а 
сти въ нашемъ отечесп I;.



проч., онь возъпмЬ.1'ь счастливую мысль испытать, не годится 
ли для той же цкш и лишаи, найденный имъ па Пльменскихъ 
горахь.

Для первоначальным, оиытовъ, онъ избрать Голландией спо
собъ приготовлешя орсели, описанный Шаисалемь, и поступалъ 
сл Ьдующимь образом ь:

Очищенный отъ постороннихъ iijihml.ceii, лишай, или по мест
ному названпо мохг, приведенный, по Bi.icyiueiiin его, въ со- 
стояше мелка го порошка, засыпался вь деревянные лари, и къ 
нему прибавлялось половинное, иротнвъ него, количество 
чисгаго, пзмельченнаго поташа. Перемешивая массу тщательно 
деревянною лопаткою, ее въ тоже время смачивали человече
скою уриною. Вскоре въ масс!; начиналось брожеше, и тогда 
кь ней вновь прибавляли урины, после чего масса принимала 
грязно-красный цнЬть. Тогда ее перекладывали въ новый ларь, 
въ которомь снова перемешивали, прибавляя понемногу урины. 
Чрезъ несколько времени, масса принимала ярко-пурпуровый 
нветъ. По ирпбавленш новаго количества самаго чпетаго пота
ша, масса, пзъ ярко-пуриуровой, превращалась въ синюю.

Такпмъ образомъ, онъ достигь иолучешя лакмуса и орсели, 
в ь тьгтообразнпмг состоят и.

Открьшс :>то представляло собою важность двоякаго рода. 
Во первыхь, оно давало возможность привозный, дорого сгою- 
щ’ш продукть, зам hum, собсгвеинымъ, и, какь мы увидияъ 
ниже, oo.vhe дешевымь. Во вторыхъ, Фабрпкащя этой краски 
представила бы новый псточникъ заработокъ для окрестнаго 
населешя, потому что, въ послЬдспчи, лишаи umhilicaria puslu- 
lala найденъ быль на верпшнахь горь Таганая и Юрчы, въ та
ком ь количестве, которое дозволяло учреждеше этого произ
водств вь обпшрныхь разм!>рахъ.

Основываясь на этихъ обстоятельствахь, г. Соколовъ, въ 
11!1)0 году исходатайствоваль у правительства прпвпллепю, 
какъ на добываше моха, такь и на прпготовлеше изь него 
красокь: кудбера и лакмуса.

Пригласивь, для co,i/l;iiciBin ему вь этомь деле, некоторыхь 
торговцевь тамшимяго ирам, на определенных!. ьонтрактомь \сло



в'итхъ, онъ приступить къ приготовление краски. въ нисколько 
болыиемъ прптивъ прежняго размер!;.

Сначала онъ придерживался тому же самому способу, кото
рый употреблепъ бы.п. имъ при первоначальныхь опытахъ, 
только г.мкто открытыхь ларей, онъ уиотребплъ обыкновенный 
бочки сь двум» днамп.

Посередпн!; бочки находилось отверзпе, чрезъ которое за
сыпались, вь вп,],1'. порошка, мохъ п поташь, п наливалась 
урина. Отверспе :»то плотно закрывалось втулкою , съ тою ц1'>- 
лпо, чтобы отдЬляюиОнся вь газообразномь соетояши амм'мкъ 
не терялся напрасно, а оставался бы какь можно долЬе въ 
сопрнкосновепш сь обработываемою массою. Притомъ, перека
тывая бочки c/ь мкта па мкто, легче можно было достигнуть 
надлежащаго перемкшвашя массы.

Первоначально было подвергнуто обработка сшшкомъ 500 
пудовь моху, пзъ котораго, въ течете 2-хънлп 5-хъ мклцсвъ, 
получилась малиновая краска вь тьстообразномв cocmomiiu.

До спхъ порь д!;ло шло довольно успешно. Но, при оконча- 
iiin операцш, встретилось затруднеше, которое почти убило 
предпр!aiie вь самомъ его зародыш!;.

Обстоятельство это состояло вь томъ, что, не смотри нм на 
как’ш старашя, краска не могла быть получена на сухомв видт. 
и иосредствомъ растирашя, не могла быть приведена въ со- 
стояше тонкаго порошка, вь вид 1; котораго она доставляется 
въ Pocciio изъ за границы.

Первая мысль г. Соколова на счетъ этом неудачи состояла 
въ томъ, что прибавляемый къ моху поташь, поглощая влаж
ность изъ воздуха, составляем, главное препятспне къ приве- 
дешю краски въ сухой видь. Основываясь на ;>той мысли, онъ 
подвергнул!, испытанно небольшое количество лоха дк'нплю 
одной урины, безъ ирпбавлешя поташа. По результат!, опьповъ 
быль тотъ-же: краска но прежнему оставалась вь гктообрлз- 
номъ состоянии п будучи высмиека, при раегмрашн на кам- 
nt., сваливалась въ лепешки, а не превращалась въ порошокь.

Подозревая наконепъ, что вь самой урин!, могли заключать
ся соли, притягивают!» влажность, онъ решился с.11;лать опыгь
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употреблешя, вместо урппы, чистаго амм'ьтьа. Но и при этомъ 
желаемый результатъ не быль достигнуть.

Между т1,мь компанюны г. Соколова, не получал прибыли 
отъ предnpinrin as самомъ по нат.пъ, стали отставать отъ 
д-t л а и оставили наконецъ г. Соколова одного бороться со 
исТ.мп невзгодами. Предоставленным собственным^ весьма не- 
значптельнымъ средствам!,, онь* т!.мъ не Jienf.e продолжаль 
опыты, посредствомъ которыхъ \от1;лъ уяснить себе причину, 
составляющую ирепятсше кь приведение краски въ сухой 
видь.

Не вида нпкакаго иоложительнаго заключены изъ химпческаго 
разложешя лишал rocella lincloria, г. Соколовъ обратился къ 
сравнешю лишал umbiiicaria puslulala съ болЬе близкими къ 
нему, по наружным!, прпзпаьамъ, видами лишаеьъ. При этомъ 
онь им!.лъ въ виду доискаться, не заключается ли въ этомъ 
pacreniii такаго, входящаго въ состагл. его. вещества, которое 
препятствует!, его окончательной обработке. Ближе всего, по 
свопмъ наружным ь признакам!,, umbilicaria puslulala подходить 
къ Исландскому мху, который, какь известно, содержитъ вь 
себе значительное количество крахмала.

Полагая по этому, что п вь urn. puslulala, in, числе состав
ных ь часreii, должень преобладать крахмаль, еоставляющ’ш 
главное препятспйе кь ирпведешю краски въ совершенно сухой 
видь С), г. Соколовь рЬиш 1ся сд!;лать опыть удалены крах
мала пзь числа составныхъ частей самаго лишая. Основываясь 
на известномь химическом!. Факт!;, что крахмаль, дГлнтшемъ

■') Хотя крахмаль въ чпстомъ вп d. н можеть Гыть conepiueuiio 
г.ысуич'нь 11 приведет, г. г. neiKiii порошок ъ, но очень можетъ 
быть, что вь самомъ уже растенш онь находится въ студен и г томъ 
bih'I;; про Ki.ibii Lumen же операцш, н именно нрп пасту ii.ieniii 
бро',!.:енш, температура массы значительно возвышается; с j  I. д . ео.ш- 
бы въ растеши онь первоначально о начодплся вьтвердомь видЬ. 
то, отъ .rhiicTRiu возвышенной температуры о влажности, опт., весьма 
остес I н. ипо, пршшмалъ видь ступ и . Лнлеше эго известно всякому 
кто употреПляль крахмаль вь пид1; сгушя.длн скленвашя или tpy- 
ги\ь какпхъ либо надобпостеп.



сЬрной кислоты, можетъ быть превращен ь въ спхаръ, опь, 
прежде обработки лишая амм1акомь, попробовать подвергнуть 
его дЬнствпо означенной кислоты.

Для этого, очищенный промывкою лишай, онь г.арплъ сь 
иЬкоторымь колпчествомъ слабой cf.pnoii кислоты.

Сь перваго же опыта, предположеше г. Соколова, па счетъ 
присутепия въ u. pusluiata значительна™ количества крахмала, 
совершенно оправдалось. Поел Г, полуторачасовой варки лишая 
съ сЬрною кислотою, пзъ жидкости сталь отделяться паточный 
запахь, и самая жидкость получила слабо-сладковатый вкусъ  
и сделалась клепкою на ощупь.

Iloc.it. этого, не оставалось никакого сомнЬшя, чго, отъдЬй- 
CTBiii ct.puon кислоты, заключавшими въ расrcnin крахмаль, 
превратился въ сахарь.

По прекращены варки, лишай осЬлъ на дно, вь видI; одно
родной массы, зелеиовато-сЬраго цвЬта. Масса эта, по тщатель
ной отмывiil> чистою холодною водою, для освобождены ея 
отъ сахарнаго раствора, была выжата, п по npocvniirl; обпа- 
ботывалась амм1акомъ, при пертдпческомъ д1;йствш воздуха и 
тщателыюмъ перемЬшиван'ш.

Опытъ этотъ произведет, быльнадь неболыппмъко личествомъ 
лишая, такъ что полученная, nocih варки съ сЬрпою кислотою 
п отмывки водою, масса, могла уместиться вь фунтовую  
егклянку.

Чрезъ нисколько дней noc.it. прп.птя въ стклянку чистаго 
аюпака, upbiioctiio вь 20э, масса приняла бурый цвЬтъ, а че
резъ три недЬли, вь продолжеше i;oiopi.ixь повторялось еже
дневное взбалтываше массы и постепенное приливаше неболь- 
шаго количества аммиака, получилась паконеп.ъ чистая ярко
малиновая краска. Будучи выложена пзъ сткляиьп вь фарфоро
вую чашку, краска эта, въ течете н1.сколы;нхъ сутокь, пре
вратилась въ совершенно твердую, сухую массу, бураго, слегка 
красновата го цвЬта; при этомъ она подернулась р'ыоватою 
плЬсепыо и приняла, свойственный заграничному кудберу, осо
бенный, затхлый запахь. Пзъ этого плотнаго состояшя, посред
ством!. растирашя на камн1., краска приведена была вь состоите



самаго тонкаго, пух л а го порошка, пмЪвшаго совершенно moms 
оке и идя, какь и заграничная краска пгрзЮ.

Такимь образомъ, старшим г. Соколова достигнуть предпо
ложенной цт.лп, поелI; непрерывныхь, дсвлтплЬтнпхъ опытовъ, 
увенчались накопецъ желаннымъ усп1;хомъ.

Въ Ш5!> году, опыты произведены были уже въ нисколько 
болыиемь размЬр!;. Опсращм производилась слЬдующпмь обра
зомъ:

Лишай или, какъ онъ называется на л!.ст1>, .мохъ, въ томъ 
вид-!;, какъ онъ быль добыть, т. е. смешанный съ разнаго 
рода нечистотами, насыпался въ деревянный чанъ, въ который 
наливалась въ избытке вода.

Поел I; тщательнаго перемешпвалпя, давали жидкости отстоять
ся, ирпчемь посторонняя, легчайнпя растешя всплывали на 
верхь, а мохъ садился на дно. При этомъ землнетыя и каме
нистый части, по своей относительной тяжести, собирались не
посредственно на дпь, подь мохомь.

Вода. вм!;ст1; сь посторонними растешями сшвалась, и вме
сто ел наливалась свежая; промывка эта повторялась до тЬхъ 
поръ. пока сливаем,;,! сь моха вода, не становилась совершен
но чистою. Тогда мохъ вынимался изь чана и выжимался ру
ками, для освобождении оть излишней влажности.

За т!;мь следовала вторая часть операцш, состоящая въ 
варть моха.

, 11Я этого, отв(;спвъ одинъ пул.ъ промыгаго моха, клали его 
вь U.iHbiii котелъ, въ который наливалась чистая вода, вь та
ком ь количеств!;,' чтобы она стояла надъ мохомъ слоемъ, толщи
ною въ палеиь. Вь котелъ потомь наливалось Г/9 Ф\ита про
дажной ctpnoii кислоты и подъ котломь разводился огонь. 
Когда жидкость закипала, то ее постоянно иерем Ьшпва in дере
вянною лопаткою. Чрезъ пол гора часа, вь продолжеше которых ь 
жидкость постоянно i>iiii 1,ла, пзъ пел начали отделяться пары, 
inrliminie паточной запахь, а на поверхности самой жидкости, 
образовалась студенистая пленка.

Признаки ,пи означали, что крахмап. окончательно иревра 
тплся вь сахарь. IJi.uiapenni.ni такимь образомъ мохь оеЪлъ на



.1,110 котла, иь им, 1,Ь однородном массы с1;ро-зе.1снаго m;l;ia, п 
вынутая лопаткой проба легко растиралась между пальцами.

Вь это время когелъ снимался сь огня, и вся масса, въ го- 
рячемь состояшн. осторожно переливалась вь деревянный 
чанъ, въ которым нь избыт:;!; наливалась чистая вода.

Сливать жидкость вм!;ег!; сь мохомъ пзь котла осторожно 
должно потому, что, не смотря на первую промывку моха, въ 
пемъ остается некоторое количество пескупмслкпхъкаме:нковъ, 
которые по окончашп варки осЬдають па дно котла.

ПерогЬшавь тщательно массу, давали ей отстояться, ирпчемъ 
вываренный мохъ садился на дно, а жидкость, состоящая пзь 
раствора сахару, сливалась сь пето. Вс.г!;дь за тГ.мь налива
лось на мохъ новое количество воды, и отмывка моха отъ са- 
харнаго раствора повторялась до т!;\ъ поръ, пока сливаемая 
жидкость не представляла совершенно чистой воды. Тогда мохъ 
выбирался пзъ чана, и, будучи выжатъ руками, раскладывался 
на холст!; для просу,: кп на воншомъ воздух!;, поел I; чего засы
пался въ стеклянным бутыли сь притертыми пробками (*). въ 
которыхъ и подвергался третьей и последней oriepaiiin, т. е. об
работка аммгако.т.

Дня черезь три, въ масс!;, поставленном въ теплое м!;сто. 
оказывалось гнилое брожешо, самая масса значительно нагре
валась и принимала бурый п,в1;ть. Смотря по ходу операнд», 
къ масс!; прибавлялся амм'шкь, или допускался притокъ воздуха, 
при неоднократном ъ пером 1;шпваши. По прошествш около 
М'Ьсяца, въ иродолжеше котораго повторялись означенные пр'юмы, 
масса приняла ярый малиновый пп!;ть, п вм1;сто амм'ычпаго за
паха, явился особенный, свойственный-этой краск!;. затхлый за
пахъ.

Высушенная масса приведена была, посредствомъ растрата, 
вь тончайшш порошокь. представлявши: собою кудберь. нп- 
ч1;мъ небтличавшшея оть заграничнаго.

(') Само соб ио разум Ьется, что. при ■кн'фшл'чии ■ раски п ь б >ль— 
томъ m u !,  стек.тппыя оуты.ш .могутъ быть 1ам1,н‘ мы закрытыми 
Дерепаииымн ларями, или бочками



Проба окрашивания этою краскою шелковыхъ п шерстаныхъ 
матерш производилась очень просто. Магорш, назначенная для 
окрашисашл, вываривалась стачала еъ кипатк!;, и к'отомъ, вы
полосканная bti чистой холодной вод'Ь, высушивалась на воль- 
номъ возду\'1;. Bc.it,дъ за тЬмъ, отвешивалось ко.Гпчество краски, 
равное, мо в1;су, самой матерш; краска эта кипятилась въ чи
стой во. 1,1; въ продолжеше получаса, noc.it, чего получался 
растворъ чистаго, ярко-малпноваго цвйта; въ этотъ растворъ 
погружалась Marepia, н кинячеше ея вь растворЬ продолжа
лось также полчаса.

Пос.гЬ этого, окрашенная уже матер1я вынима лась изъ раствора 
и тщательно выполаскива iacb въ чистой вод!;. Будучи высушена 
па вольномъ воздух!, пли выглажена горячимъ утюгомъ, ма- 
T e p i a ,  при посл!;дмощихъ выиоласкивашяхъ въ вод!;, нисколько 
уже не линяла.

Оставшиеся отъ перваго окрашивашя растворь, поприбавле- 
tiiii кь нему новаго количества горячей воды, могь служить 
для последующихь окрашивашй, но при этомъ давалъ нвЪгь, 
съ калдымъ разомъ становпвшшеа бл!;дн1;е противь предъмду- 
щаго.

По м1;р1; прибавлена кь кипяще.му раствору краски нЕко- 
тораго количества а'ппака, она принимала Фюлетовын оттЬнокь, 
который, становясь постепенно гуще и гуще, переходпль нако- 
нецъ въ ciniiii цв!;ть.

II такъ, весь процессъ приготовления краски изь umbilicaria 
puslulala состоить собственно пзъ трехъ операцш:

]) Отмывка моха водою, для освобождешя его оть посторон- 
нихъ растенш и землпетыхъ частей.

2) Варка моха съ слабою ctpnoio кислотою, для превраще
на крахмала въ сахаръ.

5) Обработка вывареннаго моха азпйакомъ, сушка и измель
чен'  ̂ полученной краски.

Нз'ь всего этого видно, что сиособъ прпготовлешя въ Poccin 
туземной краски кудберъ или псрзк), весьма незамысловат'!,. 
Но при этомъ мы долгомъ считаемт, присовокупить, что при пе
ло.шешп вышеописанных ь операфй, необходима некоторая наглад-



нооть, п употрсблеше некоторыхъ npicMOBb, которые трудно 
/шпсать, и которые .могутъ быть указаны только на самомь 
д'Ьл'Ь.

Представляя лицамь, пм1нощимь более матер1алы1ыхъ средствь, 
продолжать опыты надъ иолучешемь кудбера изъ umbllicaria 
puslulala и усовершенствоваше самаго способа обработки краски,
г. Соколовъ льстить себя надеждою, что, сообщая публично о 
своемь открыта!, онъ псполпяетъ свой долгь передъ общесгвомъ; 
BMlicrt. сь этимъ, онь, сь своей стороны, не лпшнпмъ считаеть 
присовокупить следующее:

1) Нее количество краски перзю, получается въ Poccin ис
ключительно пзъ за границы, и ц1;на ея, въ С. Петербурге, 
простирается оть 18 до 20 р. за пудъ. Само собою разумеет
ся, что перевозка ея въ Москву, где уиотреблеше ея дости
гаем наибольшей цифры, увеличивает!) ея ценность, которая 
еще болЬе возрастаегъ, по м!;рЬ удален!я отъ С. Петербурга 
м1;стъ, потребляющих!) эту краску.

~2) Хотя, по пропзведеннымъ опытамъ, нельзя было сг, точно
стно определить стоимости русскаго кудбера, но, расчитавъ 
приблизительно, и ирикпнувъ значительный процентъна непред- 
впдимые расходы, можно безъ опасешл сказать, что, при введе- 
uin настоящей Фабрпкацш и еоблюдешп вс1;хъ экономических!) 
ye.ioitiii, (какъ напр.: замЬнешп ручной работы надлежащими 
механизмами),— пудъ этой краски, совершенно заменяющей загра
ничную, съ доставкою пзъ Златоустовскаго завода въ Москву, 
обойдется не дороже i или 5 рублей.

5) Прочность существовала этого д!;ла п возможность веде- 
11iя его въ обширныхь размЬрахъ обезпечивается темь, что ли
шай umhilicaria puslulala одаренъ способпост'ио возобновляться, 
чрезъ каждыя пять лЬтъ; т. е. на тТ.хь местахъ, где растете 
это будетъ собрано, оно вновь зараждаегея, и чрезъ 5 лЬтъ 
достигаетъ того еосгояшя, вь которомъ можетъ быть употреб
лено вь дЬю.

1) Краска эта, по сювамъ Фабрпкантовъ и торговцевъ, въ 
настоящее время, употребляется преимущественно только на 
Московских!, и Петербургскпхъ краем н.ныхъ Фабрикахъ; по съ



монижопимгь ея цены, она должна войдти въ употреблеше во- 
пс1>\ь местностях ь Poccin,— при этомъ должно заметить, что 
доставка ел въ Москву п Петербург!, изъ Златоустовснаго 
завода не представлнетъ ннкакнхъ оеобенпыхъ затруднен^, 
потому что, пзъ Златоустовскаго завода, она можетъ быть от
правляема каждую весну, въ одно время съ казенными карава
нами, которые отъ самаго завода слЬдуютъ по p. Ай, напол
няемой въ это время водою пзъ заводекпхъ прудовъ, потомъ, 
по р. У !>е, въ р. БЬлую и далЕе, по Каме п Волге.— Съ дру- 
roii стороны, краска .»та, перевезенная сухопутно изъ Златоуста 
въ Тропккъ (около 160 перстъ), можетъ составить въ этомъ по
ел Г.днемъ пункте, значительный иредметъ меновой торговли съ 
нашими гЫятекпмп соседями, какъ въ впдЬ сыраго продукта, 
такь п въ виде окрашенным, ею шелковыхъ и шерстаныхъ 
тканей.

5) Фабриканта эта. предпринятая въ болыпомъ размере, 
послужить для окрестнаго населешя, и въ особенности для 
еосЬднпхь Башкпръ, новымъ и вГ.рнЬйшнмъ источником'!, заработ
ки. которая не только дастъ средство хотя сколько нибудь 
улучшить ихъ незавидный быть, по главнЕйше избавить ихъ 
отъ необходимости, для iipiooptTeniii денегъ, на уплату подуш- 
ныхъ п другихъ повинностей, удалиться на золотые промыслы, и 
вообще надолго отлучаться отъ своихь домовь, которые, по 
своем I. возпращеши, они нередко находятъ въ совершенномъ 
зппустеши.

В. С.

о р ;ш ъ  и а ш ш и  ихъ.

Окончаш'е статьи, помпщенной es JS !*, . (*) .

Опыты <в .f./ojiiii dva.vs i.iHiticMB (clilorure tl aluminium). 
Опустили кус#къ сырой, невыделанной кожи, т. е. шкуры,— 
весомъ вь 1..ЦК) 1})., иредварпнмыю хорошо промытой п въ

(*) I'airI.e и,- .мо!.и» oi.iTi. помещена. пч оосruarr льстиам'ь иешши- 
епвшнмъ отъ Родамин. Ред.



безводушномъ пространстве высушенной,— въ 29,095 гр. раст
вора хлористаго глии! I, приготовлепнаго чрозъ осаждеше ctpiio- 
кислаго гнпюзема,— хлористымь бар'юмъ (clilorure de barium), 
По разложенш, такпмъ образомъ полученного, хлористаго глишя 
серебромъ,— во 100 частяхь, по вЬсу, раствора оказалось.

I. II и Ш . Среднее.
Глинозема......................................... 5,86 5,59 5,625.
Хлористаго серебра (chlorure d'argenl). 29,75 29,97 29,76.

Эти цифры соответствую™ отиошешю 1 экпвалента г.шшл 
и 2,94 экнвалентовъ хлора.

По прошествш двадцатп-четырехъ часовъ, растворъ заклю- 
чаль въ ceof. также, на 100 частей:

Глинозема.......................................................  1,81 1,95.
Хлористаго серебра......................................  11.99 1 1,87.

Соответственно 1 экиваленту глишя, на 2,92 экивалента хлора. 
Здесь также сь составомь не произошло никакой перемены, 
не смотря на то, что ьуеоьъ шкуры былъ подвержень достаточ
но дЬиствио раствора, ибо, вычисливъ содержаше вь растворе 
хлористаго r.iiinin, вь немъ оказалось:

До опы та ..........................1,741 грана
После же дублешя ичъ. . 1.565

Вь остатке 0,579 
или 27,5 на 100 впитано испытуемымь кускомъ шкуры.

Вымывъ этотъ кусокъ въ дистил шрованноп воде и высуишвъ 
его, какь выше уже было сказано, онь заключать еще вь се
бе. после трехъ дней, /5,16 на 100, что, безъ всякаго сомне- 
шя, могло быть извлечено последующими промывками.

Опыты са уксуснокислыми иинок'момя. Опускають кусокъ, 
весомъ вь 1,159 гр., хорошо очищенной шкуры, вь 6,565 гр. 
раствора уксуснокислаго глинозема, прнготовленнаго свинцовымъ 
сахаромъ изь сернокислаго глинозема. Этотъ растворъ заклю- 
чалъ въ себе:

До опыта............................... 0.152 гр.
После дублешя.....................0,166 »

Остатокь глинозема 0,266



быль впнтанъ шкурою вь содержант какъ 25,3 на 100.
Напрасно заблуждаются г!;, которые думаютъ, что соли 

глинозема соединяются, сь подвергаемыми имъ веществами, всегда 
вь одннаковыхь содержаюяхъ. Напротивъ, и приведенное нами 
выше обстоятельство, что шкура оставляешь въ воде часть 
впитанном ею соли, подтверждаем только Mirbnie, что вь сгу- 
щенныхъ или концентрированных!) растворахъ она вппгываеть 
въ себя болЬе, въ слабыхъ-же растворахъ менее, что впрочемъ 
оправдывають и о ш у гы .

Теперь, пзъ этихъ же опытовъ выходптъ, что соль глинозема 
не впитывается также шкурою вь прямомъ содержант экпвален- 
товъ, такъ напримЕрь:

Экпвплепты. Количество ВПИТАН*
НОЙ COJU.

Безводш.ш с1;рнокислып глпноземъ. . . 2118,6 11 на 100
Хлористым глишп............................... 155,6 27,5

Выходигъ, говорпмъ мы, что соль глинозема вообще впиты
вается не въ постоянномь какойь либо содержант, но въ колп- 
чествахь. которыя изменяются смотря по впЕшнимъ услов1ммъ, 
густот!; раствора и проч.; паконецъ, что во впитывашп соли, 
Фнбрамп кожи, незаключается никакаго разложенья; что основная 
соль не выделяется въ шкуру, п кислота не делается свобод
ною (*).

ИзвЬстно, что вь практике не употребляют!, чпстаго хлори
стаго глишя, но растворы морской соли съ квасцам» различных!, 
содержант (отъ 19 до 150 и более соли, на 100 квасцовъ), для 
выделки, гакь называемой, венгерской цожп. Полагаемъ, что мор
ская соль должна играть другую роль чемъ преобразован'  ̂сЬрно- 
кислаго глинозема вь кислую соль, и что собственное ея 
ciBie должно также производить какое нибудь в шипе. Когда, 
прп сравнительныхъ опытахь, одну и туже шкуру дубятъ рас
творами различныхъ глиноземныхъ солеи, то зам1;чаютъ значи
тельную разницу. Хлористый глшнп. при вс!;хъ одннаковыхь

Г ) Вероятно, что со 1 1> г.ишо:«'ма, которая с «с шняетси сь ко кою, 
<ст1> ocimmrni, между tI.mi. ■ ; u : п к рмстворТ. остлотся kiicijwi сои. . 
Berzelius, M;inu'‘l de cliimic’, livre /X.



обстоятельствах!), далеко не можетъ доставить коже тТ.чь ка- 
чеСгвъ, и сделать ее столь гибкою, какь см!;сь расгворовь 
квасцовь и морской соли.

Если взять три, одинаковые по свопмъ качествам, образчика 
шкуры, и погрузить ихъ, въ одно и тоже время и па одно и 
тоже число часовъ, въ растворы: первый,— въ растворъ чпстыхъ 
квасцовь; второй— въ растворъ квасцовь и морской соли; на- 
копецъ, третШ,— въ растворь глиноземной протравы (то-есть 
квасцовь, осаждснныхьуксуснокпслым| свинцомъ, которые обык
новенно употребляютъ при набив»!, бумажным, тканей), то эти три 
раствора, въ точности, содержание в ь себе одинаковое количе
ство глинозема, окажутъ однакожь, па образчики шкуры, не 
одинаковое д!йств1е: п именно, во второмъ растворе окажется 
кожа хорошо продубленная, мягкая п гибкая; тогда какь въ 
послЬднемь,— самыхь дурным, качествъ; ,*то тЬмь еще замеча
тельна, что уксусная кислота весьма легко оставлнеть глино
зем ь.

Эти опыты доказывают ь однакожь. что морская соль, прояв
ляет ь, на прпготовлеше белыхь кожь, свое собственное и весь
ма действительное в.шпие. способствующее передач!; кожи добро
качественных!, веществь; пли. вь растворенномь соетояшп, 
оказывающей на нее д 1;иетв1е, подобное действие алкоголя. 
Далее мы возвратимся кь этому предмету.

Соли окиси железа (oxule de lor) и окиси хрома (oxyde 
de chrome) действують па ко;ку почти тождественно сь солями 
глинозема; впрочемь, они не веасываютъ п не сгущаютъ въ 
такомь значительном!, количеств!,, какъ после.иия.

Опыты сз хлористым?; желиломя (clilorure de fer). Хлори
стое желЬзо было приготовлено изь куска Фортепьянной струны, 
которую растворили вь хлористоводородной кислот!.;— кь пимь, 
для образован-!!! кислотнаго раствора, прилита была азотная 
кислота, и затТ.мъ выпарили смЬсь до суха, чтоб!.! освободить ее 
отъ излишка кислоты. Вь слабый распюрь хлористаго жел1;за, 
ироисшедшагоогь 0.2 гр. eniainioii струны, опустили кусок ь 
bI.com!> въ 2,25и гр ., хорошо очищенной шкуры. По мрошествш



двухъ сутокъ, когда вТ.съ раствора дошолъ до 12,615 гр., 
разложение дало, па 6,155 гр. раствора, 0,196 окиси железа.

0,2 гр. струны соответствовали вь хлорпстомъ 
соедпненш....................................................0,575 гр.

и 0,196 гр. окпсп желЬза............................... 0Д05.
СлЬдовательно 0,172 

т. е. 7'/, на 100 впитано шкурою.

Между тЬчь какь соли глинозема, которыя безцвЬтпы, обра
зую т бЬлую кожу;— -кожи, дубленый желЬзомъ, прпдаютъ имъ 
темный, плп изъ желта-темный, каштановый цв1;гь; кожамъ-же, 
дубленым ь хромомъ,— цвЬтъ плп сЬроватый пли голубовато- 
сЬрый.

Ознакомившись съ дЬйств1емъ металлическихъ солеи, не безь- 
пнтересно изучить также дЬЯ|тв1е на кожу п другим, веществъ. 
Известно, что жирныя п имъ подобны» вещества обладаютъ, 
въ высокой степени, свойство'-'ь превращать шкуру вь кожу; 
остается только дознать, какнмъ образомъ кожа вгштываетъ ихъ 
въ себя.

Опыта сп стеариновою кислотою. Ремешокъ пзъ шкуры, 
в-Ьсомъ въ 1,062 гр., опущснъ быль, на ночь, вь растворъ 
1,1(5 гр. стеариновом кислоты, въ 25.595 гр. алкоолм въ 80°; 
поел5 этого его вынули и высушили; онъ превратился въ дуб
леную, ot.iyio. блестящую съ поверхности, весьма нЬжную ко
жу. Въ оставшейся жидкости, на 5,5 12 гр. пришлось 0.151 гр. 
стеариновом кислоты, такъ чго вЬсь этой кпетлоты во всЬмъ рас 
творЬ долженъ быть 1,155гр. СлЬдовательно кожа впитала въ 
себя 1,115 гр.— 1.155 гр.=0,010 гр. стеариновой кислоты, 
то есть немного менЬе I на 100.

При втором ьопытЬ, взято было 22,295 гр. раствора съ 0,606 гр. 
стеариновой кислоты, для дублешя 1,471 гр. шкуры, и успЬхъ 
быль такой-же. Вь оставшейся жил,кости, оказалась 0,555 гр. 
стеариновой кислоты, на 22,295 гр., плп 0,601 гр. на вЬсь 
растворь; слЬдовате и.но П.606— 0,601 — 0,005 гр. стеариновом 
кислоты поглощено кожею, т. е. '/, на 100.



Опыте cs олеинозою кислотою. Алкогольный растворъ заклю
чала въ начале, 1,201 гр., а поел!; дублешя 1,152 гр. очищеп- 
наго и сухаго куска шкуры, 1,180 гр. олеиновой кислоты; сле
довательно, поглощено кожею 1,201 гр.— 1,18!) гр.=0,012 гр. 
плп 1 на 100.

Опыт* съ китовымб жиромз. Опустили кусокъ, вЬсомъ вь 
2,181 гр., хорошо промытой н куры, въ растворъ 0,558 гр. 
кптоваго жира въ эФпрЬ. Поел!; дублешя, растворъ заключалъ 
еще 0,528 гр. жира, и слЬдовательно впитываше было 0,558 
гр.— 0,528=0,010 гр. жира, или '/, на 100.

Древесный смолы дЬиствуютъ какъ и жпрныя вещества. Сла
бый каниФольный растворь обращаеть шкуру въ светло-желтую 
кожу.

Опыте cs капифолыо. Растворъ состоллъ изъ 15,115 гр. 
алкооля и 1, 505 гр. кэнифолн. После дублешя 1,526 гр. хо
рошо очпщениаго и высушеннаго куска шкуры, который былъ 
опущень въ растворъ, нашли вь 15,691 гр. оставшейся .жид
кости 0,154 гр.. или въ цЬломъ, 1,5(9 гр. каниФОли.

При второмъ опытЬ, вЬсь куска шкуры быль 2,655 гр. и 
растворъ заключалъ въ себе 0,295 гр. каниФОли. Поел!; дубле
шя, этотъ растворъ заключалъ еще 0,045 канифоли, въ 4,166 гр., 
или въ цЬломъ 0,560 гр. каниФоли.

Въ этихъ опытахъ, по видимому, вм!;сго поглощешя или вса- 
сывашя, произошло, напротивъ, —  прпбавлеше раствореннаго 
вещества; въ первомъ опыт!; 0,014 гр., а во второмъ 0,059 гр. 
Причину этой аномалш легко открыть: кожу употребленную при 
этихъ опытахъ промывали г.ь дистиллированной воде, а не въ 
алкоол!;, и слЬдовательно она передала алкоолю, во время 
опытовъ, часть растворимыхь вь иемь веществъ. Отлого, когда 
при третьемь опыт!, взяли 2,051 гр. шкуры, очищенной въ воде 
и алкоол!;, результата вышель иной. Растворь заключалъ вь 
себ!> до дублешя 0,510 гр. каниФоли; noc.it же операцш, изъ 
19,752 гр. эгаго раствора, посредствомь ьымарнвашя, отделили 
0,415 гр. каниФоли, что даеть вь цЬломъ 0,495 гр.; следо
вательно поглощено 0,510 гр.— 0,4‘.)5 гр .-0,015 гр., пли '/, 
на 100 вЬса шкуры.



Вь жпрпыхъ п смолпсшхъ т1;лахъ, находятся вещества, 
которыя, съ одной стороны, 11)1-1)101 ь net способности для превра
щена cbipoii шкуры въ дубленую кожу, по которые, съ другой 
стороны, неизвлекаемы пзъ растворовъ, п не впитываются ко
жею, по крайней Mt.pt. въ количествах!., доступныхъ для безо- 
шпбочнаго пхъ наблюдешя.

Кроме интереса, который прп этомъ могло бы иметь ясное 
знаше, какими средствами пронпкаетъ въ кожу дубящее веще
ство,— прпготовлеше этого вещества вь чистомъ состоянш пред
ставляетъ болышя затрудношя; а продолжительность процесса, 
препятствует!, достигнуть при опыте возможной точности. Но 
все таки, чтобы изучить хотя нисколько, какимъ образомъ 
действуют!. т’Ьла сходный по своей природ!;, избрали пикрино
вую кислоту, которая,- кань известно, обладаетъ въ замеча
тельной степени способностью дублешя. Сь другой стороны, 
пикриновая кислота, по растворимости своей въ двухъ соста- 
вахъ, которые для этого употребляютъ, представляетъ случай 
изучить ВЛ1Я1МР деятеля въ раствор!;.

Опыте cs пнкршншою кислотою. Пикриновую кислоту, не
сколько разь кристаллизованную, растворили въ алкоолЬ, и 
употребили для дублешя 1,871 гр. прпготпвленнаго какъ слГ.- 
дуетъ куска шку|)ы. Употребленный растворь вЬсилъ 5,758 гр., 
и 5,1560 гр. этого раствора .юли— поел!; высушки его въ во
дяной баи!; и за тЬмь вь безвоздушном!, пространств!;,— 0,105 гр. 
пикриновой кислоты. Поел!, дублешя растворъ в!;силъ еще 
16,975 гр., и въ 13,61В гр. его, оказалось 0,111 гр. пикри
новой кислоты. Вычисляя содержаше этой кислоты:

До д уб леш я..........................  0,296 гр.
Поел!; д уб леш я .....................0,158 гр.

Количество впитанной будетъ 0,158 гр. 
или О1/, на 100 веса шкуры.

Опусти в ь же 0,1167 гр. иршотовленнаго куска шкуры, въ 
И ,528 гр. светла го и чистаго раствора пикриновой кпелош 
вь по,1.1;,— въ 5,96 f гр. которой находилось 0,137 гр. пикри
новой кислоты,— после дублешя остались 15,756 гр. раствора,



вь 11,583 гр. котораго оказалось 0,075 гр. пикриновой кис
лоты. После этого можно легко вычислить, что количество пи
криновой кислоты было:

До д ублеш я.......................... О,'286 гр.
После дуo . ic i i ia ..................... 0,089 гр.

Следовательно впиталось 0,197 гр.
пикриновой кислоты, соотвЕгствующихъ 22V4 на 100 в1;са
шкуры.

Здесь мы шг!;с.мъ ясное доказательство, что кожа впитала 
пзъ водянаго раствора (содержател ь 2 на 100) почти въ три 
раза болЬе пикриновой кислоты, чЬмь изь раствора алкооль- 
наго вдвое насыщенн+.е (содержашемъ {'/\ па 100), тогда какь 
в 1>съ куска шкуры, вь первомъ случаТ», быль нисколько еще бо
лЬе ч1;мъ въ шесть разь; а во второмъ— только втрое противь 
пикриновой кислоты.

Во всехь вышеприведенныхь случаяхъ, дублеше было пол
ное. Эти опыты по bI.cv , н съ весами вь рукахъ, служать, пол- 
нымъ доказательство^., что дЪятслмюе дубильное вещество от
нюдь не поглощаеть вь определенных .̂, неизменныхь отпоше-
niii\b , почто эти отношешя въ зависимости— как ь отъгустоты , такъ 
огъ своиствъ п способности рааворовъ; паконецъ, какь при 
употреблешп жпрпыхъ т Ьл ь, дублеше можеть быть произведено 
безъ всякаго впптыпашя кожею дубпльнаго вещества, но соб
ственно только тою частно раствора, которая, по вынутш пзъ 
него кожи, останется въ порам, ее, и вь нпхъ засохнетъ и 
огвердкчъ. Если такимъ образомь петь возможности порешить 
задачу п допустить химическое соедпнеше дубпльнаго вещества 
съ кожею, темь сильнее возбуждается вопрось и желаше уз
нать— вь какихъ же еоотноШешяхъ можно себе представить эти 
тела одно къ другому. Вотъ задача, которую предстонтъ намь 
разрешить.

Кожа плп шнура жпвотнаго, но строенпо своему, состоящая, 
какь пзъ мпкроскоипческихъ наблюдеши выяснено, пзъ тонкихъ 
Фпбръ плп во.токонъ, образуем. по высуппгЬ ея,— какъ уже 
мы сказали вь начал!, этой статьи,— массу роговую, по види



мому сплошную, однородную, не волокнистую, плотную и про
свечивающую; Фибры ьажугсм плотно сжатыми и склееными 
«дне сь другими, безь всякаго почти между ними разстояшя, 
такъ что разсЬяше света, которое выказывало OK.ii.iii природ
ный цв1.тъ сырой кожи или шкуры, неимеетъ уже места, а 
свЬтовыя лучи пронпкаютъ безпрепятственно, или по крайней 
мере сколько то возможно. Фибры сухой, въ роговое состоите 
обратившейся шкуры, склеиваются действительно такъ крепко 
и плотно, что нетъ никакой возможности разделить нхъ мять- 
емъ или растягивашемъ, чтобы придать мягкость характеризн- 
рующую выделанную кожу. Какъ ни способны жирныя тела 
къ переделке шкуры г>ъ кожу, не смотря на то, нетъ возмож
ности дубить ими кожи въ роговомъ ихъ состояшн, то есть 
вь высушенномъ виде. Погружеше ихъ въ жирные составы, или 
смазка ими, безполезна въ этомъ случае, потому что для нихъ 
не находится поръ или промежутковъ, въ которые они могли 
бы проникнуть. Известно какъ хорошо промазываютъ или про- 
пнтываюгь шкуры, кптовымъ жпромъ, замшевые Фабриканты; 
но они берутъ для этого шкуры въ сыромъ состояши, дабы 
темъ дать возможность, жирным ь частпцамъ, замещать частицы 
воды, выдЬляемыя испарешемъ, и проникать такпмъ образомъ 
въ освобожденный ими промежутки кожи.

Теперь, если роговое состояше свЬжеп сухой шкуры,— когда, 
по мненио кожевника, она делается неспособною для дублешя—  
происходить отъ взапмпа]'о склеивания Фибръ, то должно на
деяться, что все средства, которыя окажутся способными, во 
время вмемхашя кожи, протпиудействовать этому склеиванно, а 
съ другой стороны,— выполнить услов1я требуемыя отъ добро
качественной кожи, должны заслужить впнмаше въ кожевенномъ 
производстве, и темъ бо т!;е, что кожевенные заводчики должны 
будуть признать за главное правило: что шкура способна къ 
вы.г1ике на кож у, когда ел волокны или Фибры, вместо сухаго 
или склееннаго между собою состояшя, будутъ, напротпвъ, отде
лены, какъ въ сыромъ виде шкуры.

Дублете, или то производство, ко горы мъ обращаюсь вообще 
сырые шкуры въ кожи, не есть действительно непосредственное



проникаше дубильиаго действователя вь кожу, и не основывает- 
с» на ноль, но главнЬшне на CBoiiornaxb ножи. Ткань, хотя бы 
и неволоышетую какь кожа, можно также дубить, по она и 
дубленая не можетъ быть употреблена ни на ремни, ни на сЬдла 
и сапоги, одшшъ словомь не можетъ .тлпьнить кожу. Ду
бильное вещество, какь д-Ьиствователь, не имЬетъ инаго назна- 
чен1я, какъ проникать въ поры кожи и оболакивать собою ея 
волокны плп Фибры. Эта опершим выполняется имъ обыкновен
но какь нельзя лучше, но отнюдь не непоередственпымъ осаж- 
дешемь дубильиаго вещества на поверхность, какь это делается 
съ красками, при окрашеши шелковыхь, шерстяиыхь и бумаж- 
ныхь матерш. Вь другихъ случаяхъ, r.i.Ь нзмtiieiiie сь поверх
ности недостаточно для осаж,1,ешя изъ раствора вещества, об
лечете пчъ Фибрь выполняется только по его просушкЬ въ 
нмхь. Сь особеннымъ, такъ сказать илечешемъ, принимаются 
Фибрами т1»ла близкая кь смолистымъ, по растворимыя въвод1>, 
какъ напрпмЬръ: дубильная кислота, пикриновая, а также 
соли металлическихъ окисловь, выражаемы» Формулою М,03, 
затЬмъ хромовая кислота и друпя осаждающаяся слабее, и на 
конець, какъ напр, жирные составы, которыхъ осаждеше не- 
иримЬтно. Некоторые дубильные дЬйствователп, (въ особенности 
дубло и дубильная кислота) обладаютъ способностью облекать 
Фибры, препятствуя такимь образомъ ихъ склеивание между 
собою, и тогда кожа, по высушкЬ, остается мягкою и нужною; 
тогда какъ при другихъ дубильныхъ дЪятеляхъ (квасцы и проч.) 
склеиваше заметно, и кожа, по высушкЬ, делается твердою и 
нисколько рогообразною, но въ тоже время, это слЬплеше 
Фибрь такъ слабо, что растягиванТемъ и разминашемь можно 
легко и вполнЬ сообщить массЬ всЬ необходимы» качества 
кожи.

Сила, съ которою, назначенная къ дубленпо шкура животна- 
го, осаждаетъ на себя нерастворимы» вещества, находящаяся 
въ растворе, распространяется на огромное пространство поверх
ности, которую нредставляютъ Фибры или волокны, такъ сказать, 
природной ткани. Толщина Фибрь этой волокнистой ткани 
кожи— менЬе '/аоо лиши; при этой толщин Ь, ихъ насчитываютъ
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бол 1;е 100 на протяжен!» одной лпнш, и болЬе 1200 на про- 
тяжеши одного дюйма; въ квадратномь же дюймЬ, до 1600000; 
въ действительности же, можетъ быть и до двухъ мпл.поновъ, 
какъ потому, что между сказанными Фибрами есть еще тончайине, 
такъ и потому, что out. разветвляются по всЬмъ направлешямъ.

Если вышеприведенное нами предположена, что дублеше не 
есть химическш, но чисто физичсскш  процессъ, и что дубленая 
кожа, въ общемь понят!» этого слова, ценное что, какъ шкура 
жнвотпаго, въ которой, посредствомъ какого либо способа, 
воснреиятствовано, во время высыхашн ея, склеиванно Фпбръ; 
если это предположен' ,̂ говорпмъ мы, правильно, то » об
ратное ему должно им 1>гь м 1;сто; то есть, чго можно преобра
зовать шкуру въ кожу, безь всякаго дубпльнаго вещества, если 
только найдемь способь нсдонустить скленвашс Фибрь во вре
мя высушк» шкуры. Это » действительно можно подтвердить 
решнтельнымъ и очевпднымъ опытомь. Соображая, что Фибры 
волокнистой ткани шкуры жнвотпаго не могутъ иначе склеиться 
между собою, какъ будучи намочены водою и проникнуты ею, 
невольно приходим ь къ мысли: размоченную вь воде шкуру, 
переложить вь такую жидкос.тъ, которая, съ одной стороны, 
изгнавъ воду, заместить ее собою, по всачпванпо своему, вь про- 
межуткахь Фнбръ; тогда какъ, сь другой стороны, —  лишить 
Фибры свойства ихъ, склеиваться; эти жидкости суть: ЭФиръи 
алкооль.

Если сырую шкуру, которую прополаскивали въ pt.iifc, по 
просушкЬ съ поверхности —  посредствомъ пропускной бумаги 
или холста, отнюдь однакожъ не нажимая ее,— опустить на не
сколько часовъ въ обыкновенный алкооль, п послЬ того, вынувъ 
и давь отечь, поместить вь безводный алкооль или сернистый 
ЭФиръ, пли еще лучше въ смесь этихъ двухъ жидкостей, нов1>- 
сивь се на нЬкоторомъ разстоянш оть дна, то эта шкура, по 
вынут!» изъ жидкостей п просушкЬ, [фпнпмаеть отличную бе
лизну, п обладает!. качествами, по которымъ каждый кожев
ник ь должень будетъ признать се за кожу (сыромятную). И въ 
самомь д1>,И; ;)То будетъ кожа, но полученная безъ всякаго 
дублешя, и иото.му, введенная вь воду, она снова обращается



въ сырую шкуру, а чрезъ кппячеше— въ студешшу. Коли ашоо.п,, 
употребленный въ носл1;дпемъ процесс!;, былъ нисколько водя
ниста, или заключалъ вь се (И; воды на столько, что вь шку
рЬ, пропитанной пчь, зам!;тпо ес присутствие, тогда шнура hoc.iI;  

высушки не обращается въ кожу; впрочемъ, такъ л;е точно, 
какъ кожа сыромятная, ее можно, безь затру,i.iieniji, привести 
въ надлежащее состояше.

Для химнческаго соединешя необходимы, по крайней Mt.pt., 
два вещества; а изъ этого сЯдуетъ, что преобразован'  ̂шкуры 
въ кожу, иосредствомъ алкооля, иеключаеть всякую идею о 
томъ, чтобы ду6.icnie ложно было разематривать какъ резуль
тата химнческаго соединешя.

Насыще'ппый растворъ морской соли обладаешь свойством!, 
освобождать животным ткани отъ заключающейся въ нихь сы
рости, до такой степени, что лишастъ ихъ клейкости. СгЬдо- 
вательно, н!;ть ничего проще, какъ стараться освободить шкуру 
отъ зак иочающейся въ ней воды— растворомъ морской соли, 
точно такъ же какъ это производить алкоолемъ, и осушить 
солыо самыя волокна, до топ м1;ры, чтобы он!; неим!;ли уже 
никакой способности склеиваться, при окончательной npocvni- 
к’Ь шкуры.

II действительно, когда погружаютъ шкуру, па нЬсколь- 
ко часовъ, въ насыщенный растворъ морской соли, сь значи
тельным!. даже ея избытком!, вь немъ, и за тГ.мь, выпувъ, про- 
сушатъ пропускною бумагою, и потомъ на открытом!. воздух!;, 
то она, решительно, иредставляетъ, хотя не виолнТ. удовлетво- 
рительпыя качества дубленой кожи, но—порядочной сыромят
ной.

К а«i я же слЪдешя можно вывести пзъ всего вышесказан- 
наго, какъ не rt., что дублеше есть ciienia.Ti.iii.iii, частный слу
чай крашешя, сообразный съ свойствами ко;кн, и особенно,— сь 
необходимостью сопротивляться разложешю, быть мягкою и 
прочее?

Обыкновенно, отъ хорошей кожи требуютъ, чтобы она r.iionrl; 
сопротивлялась порч!;, гшенио; но, разумеется, это yc.ioiiie не 
должно понимать буквально, потому что оно только относить-



ное. Сравнивая сь невыделанною шкурою, сопротивлеше кожи 
действительно оказывается значительнымъ, но не до безь меры, 
въ особенности противу сыромятной; и только въ виде замши, 
или въ обработанной дубовылъ корьемъ, оно увеличивается въ 
большей мЬре. Дубильные деятели пли вещества, какъ напри- 
мЬръ дубильная кислота, соли железа и глинозема, сами по 
себЬ вяжущи и противугнилостны, и образуютъ, покрайней мере 
первая,— точно такъ же какъ жирныя составы и проч.,— слой, 
крепко пристающш къ Фибрамъ, который какъ бы обертываетъ 
ихъ, покрывается какъ лакомь, п предохраняетъ оть дейешя 
воздуха и сырости. Этимь, нЬкоторымь образомъ, объясняется 
Фактъ, по видимому довольно странный, что шкура, начавшая 
портиться, т. е. гнить, будучи погружена въ настой корья или 
дубовой толчеи, также начавшей уже разлагаться,— обращает
ся въ кожу, въ которой— порча первой п'разложеше последней 
прекращаются.

Если въ некоторыхъ случаяхъ, какь наирпмеръ, при употреб- 
ленш дубовой толчеи и дубильной кислоты, дублеше кожи, 
пропитанной водою, хотя бы щелочною, не ослабляется; тогда 
какъ въ другихъ, напр, при употребленш квасцовь и проч., 
out. съедаются водою;— то эти случаи должно, безспорно, от
нести къ тому же явлешю, которое можно видеть и при кра- 
шенш, и которое известно подъ назвашемъ прочной окраски и 
непрочной.

Обстоятельство, заслуживающее особеннаго внимашя, это 
время, потребное для производства дублешя, и скорость, съ ко
торою эта операщя исполняется. Во' всехъ вышеприведенныхъ 
опытахъ, для этого требовались не дни, но несколько часовъ; 
часто— одинъ часъ, и даже по.гьчаса. Замечено, что скорость 
дублешя, темъ более увеличивается, чЬмъ ощутительнее, за
метнее, разность растворовь употребляемыхъ въ делЬ; то есть, 
раствора, которымь шкура предварительно пропитывается,— сь 
растворомь, которымь, вс.гЬдъ за темъ, она дубится. Ч4мъ 
более разности, какъ въ самой природе растворовь, такъ равно 
плотностп и густоте ихъ, темъ внпкаше ихъ вь кожу успеш
нее. 1акъ что можно смело сказать, основываясь на произве-



денныхъ изследовашяхъ, что дубление производится т1мъ съ 
большею скоростью, чЬмъ вннкаше раствора въ кожу сильнее. 
Шкура, пропитанная водою, или вообще сырая, будучи под
вергнута действие дублешя— алкоолемъ, ЭФиромъ, ЭФирнымъ и 
сиропистымъ растворомъ дубильной кислоты, растворомъ (водяни- 
стымъ) xpojiieBoii кислоты,—превращается въ кожу въ самое корот
кое время, и именно въ полъ часа, или нпкакъ не болЬе какъ въ 
часъ.

Кроше того, другЁя обстоятельства способствуют также 
ускоренно дублешя. Между этими обстоятельствами, следуетъ 
выставить на видь, большую или меньшую легкость, съ которою 
дубильное вещество отвердЪваетъ, делается нерастворпмымъ съ 
притяжешемъ его къ поверхности Фибръ или волокопь кожи, 
что завиептъ вполне оть свойствъ жидкости, въ которой это ве
щество было растворено. Ксли эта жидкость, какъ напрпмеръ 
алкооль, или растворъ морской соли, сама уже по себе обла- 
даетъ свойствомъ дублешя, или по крайней Mt.pt. много спо
собствуем ему, то дублен*1е такою жидкостью значительно уско
ряется.

Нечего и доказывать, что толщина шкуры имеетъ также 
большое вл'|яше на продолжительность дублешя. Телячьи и бараньи 
шкуры требуютъ, разумеется, менее времени, чЬмъ бычачьи, ко- 
торыя иногда доходятъ до толщины i и даже 6 линий. Изве
стно, наконеиъ, что дублеше дубовою толчеею, пзъ всЬхъ употре- 
бляемыхъ веществъ, требуетъ болыпаго времени и большаго обо
ротная капитала. Толстыя шнуры требуютъ при этомъ, иногда 
отъ двухъ до трехъ .г1;тъ, для надлежащая продублешя; и все 
способы, до сихъ поръ изобретенные, для сокращешя такаго 
длиннаго срока, были въ ущербъ качествамъ получаемаго то
вара.

При нсведеши почти полномь, въ которомъ мы находимся, 
относительно дубильиаго вещества дубовой коры, намъ недос- 
таетъ, разумеется, и данныхъ, могущихъ привести къ верному 
заключенно о причпнахъ медленности дублешя дубовою тол
чеею.

Если, съ одной стороны, дублеше не более какъ частный



случаи крашешя; то, сь другой стороны, нельзя сказать, что 
окраска или крашеше кожи ведетъвзгЬстЬ сь гЬмъ н къ дубленно ея. 
Окрашенная въ пндиговомъ кубЬ, и иотомь вывешенная на 
воздухъ, кожа принимаеть густо» голубой цв1пъ; —  въ настой 
л̂ е зеленой ореховой скорлупы— темнокаштановый. Въ этихъ 
обоихъ случаяхъ, не смотря на тщательное извлечете соли, 
посредствомъ прополаскивашя, получаютъ массу плотную, рого- 
ватую, но отнюдь не кожу. Следовательно, означенныя красиль- 
ныя вещества, очевидно, обладають болЬе способностью склеи
вать Фибры кожи, чемъ противится этому склеиванию.

Несмотря на опыты съ индиго и зеленою ореховою скорлу
пою, не безполезно однакожь,— для распространена npioope- 
теннычь нами св 1>дliiiii'i о свопствахъ кожи и дублеши ея, за 
пределы рутинной практики,— доискиваться: нельзя ли вывести 
изъ пихь способа удобоприложимаго и кь способу дублешя. 
Для соображешй этихъ, если неч1;мь позаимствоваться въ 
кожевенномь производстве, то непременно найдется чемъ— въ 
красильномь искусстве.

Факть, вь красильномь искусстве поверенный уже оиытомъ, 
и потому хорошо известный, что цветной составь или краска, 
т!;мъ надежнее н сильнее нристаетъ къ волокнамъ магер'ш, чемъ' 
скорее осаж.1,ается непосредственно на самыя волокна. Следователь
но, должно выбрать тайя вещества, которыя, съ одной стороны, 
осаждались бы подобнымъ образомъ, асъдругой,— противосто
яли бы, по возможности, склеиванно Фибръ; и наконецъ, ко
торыя, удовлетворяя всЬ.мъ ус.циням ь скораго дублешя, споспе
шествовали бы вполне приданпо Фибрамъ кожи необходимой 
.мягкости, и чтобы вместе съ те.мь противились вредному дЪЙ- 
CTBiio растворимости водою.

Дубильное свойство окиси гкелеза (oxyde do fer) известно 
сь давнихъ порь, по, до сего времени, сь помощпо ее невоз
можно было приготовить кожь для продажи, какь потому, что 
но цвету ее употребляли какъ суррогать кожи, въ замЪнъ ду
бовой толчеи, сь которою, следовательно, она должна была 
конкурировать; такт, и по недостаточности сведет» объ усло- 
вш\т> образована коа.п пзь ии;\ры жнвотпаго. Соли окиси же-



л’Ьза и окиси хрома обладаютъ въ сильной степени своАетвомъ 
превращешя шкуръ въ кожи. Въ раствор!; с!;рнокпстаго, или, 
еще лучше, хлористаго железа, кожа окрашивается въ прекрас
ный изъ-красна-кастановий цвЬтъ; въ раствор!; же хлориста
го хрома принимает!, евроголубоватый оттЬнокъ, но выходить 
лолкою, даже когда растворъ заключастъ въ себЬ самое нич
тожное количество свободной кислоты, пли и совЛмъ не содер
жит* ее. Соли желГ.за производят!, на кожу тоже самое дей
ств'ш, потому что, хота бы свободная кислота и не шг!;ла на 
нее особенна го вшпия, т!;мъ не менГ.с верно, чго кислая реак- 
Н1Я (протпводейсттче) соли производить па кож у, хотя весьма 
слабое, по все таки вредное, для качествь ем, вл1яше. Реаншя 
средняя или щелочная, какъ и кислая, возбуждаетъ шкуру 
къ вспучпвапио или разбуханио, которое она сохрапяетъ не
только въ продолжеше, но и по окоичаши дублен!я. Ко;ка изъ 
разбухнувшей пи;уры, нам. панримеръ та, которую употреб
ляют!» па сапожпыя подошвы, всегда почти бываетъ не такъ 
хорошо продублена, не такт, плотна и прочна, какь пзъ нераз- 
бухнуишей шкуры. Кислая реакшя солей жел1;за и хрома сооб
щаете кожамъ изь тонких ь шк\рт> вредное свойство сильно 
тверд1;ть и ломаться, особенно съ лицевой стороны. Но, если 
къ кислому раствору окиси, прибавит., мало по налу, до 
дублета, столько углекислой или едкой соды, сколько можно, 
до насыщеша его, т. е. до т1;хъ поръ пока она видимо нач
нешь осаждаться пзъ раствора, то отимъ способомъ достигают* 
двойнаго удобства: во первым., осаждеше окиси происходить 
легче н обшыгЬе па Фибры кожи. <ргь которой, miter!; сь г];иь. 
отстранена ктчая реактя (хотя чувствительная еще для лак
мусовой бумаги) п накопепъ, во вторыхъ, при лтомъ оора- 
зустся некоторое количество морской соли, которое содействуешь 
сод!;. Другими словами: растворъ окиси железа или хрома, 
нодобнымъ образомъ приготовленный, действует!, на заключаю
щуюся въ немъ хлористоводородную кислоту, точно такъ же, 
какъ дубильный квасцовый растворь па хлористый глншй. Въ 
этомъ металлическомь раствор!;, кожи дубятся несравненно лег
че и получают* надлежащую мягкость; но они грсбуютъ, какъ



и кожи дубления посредствомъ квасцовь, чтобы, прежде совер
шенной высушки, разминать и растягивать ихъ. Если, вместо 
раствора въ вод!>, взять алкоольный растворъ хлористаго 
глинiя п окисей железа и хрома, то дубленю производится 
чрезвычайно легко и удобно, н нЪтъ надобности растягивать 
кожъ. Не смотря на вс fe эти видимы л качества, онЬ имеютъ 
однакожь общш съ сыромятными кожами недостатокь, и имен
но: слоченныя водою, лишаются своихъ дубильныхъ свойствъ; 
потому ихъ не должно употреблять на предметы, могущ'ш по
двергнуться в.шшио сырости. Чтобы едЬлать ихъ водоупорны
ми, т. е. сопротивляющимися сырости, изыскивали средства 
осаждать означенный металлпчесшя окиси, на Фибры кожи, въ 
видЪ нерастворимаго соединешя или см!;сн, которая, вь тоже 
время, должна сохранить въ нихь гибкость и мягкость, спо
собствовать, но возможности, скорому дублешю, и плотно и креп
ко приставать къ нимъ.

Между всЬми такими смесями металлическихь окисловъ, ни 
одна кажется не соответствуешь богЬе назначенной цкш, какъ 
см-Ьсь съ жирными веществами, и именно: мыло глиноземное и 
сь окисями железа или хрома. Эти мыла нерастворимы въ во- 
.1,1,; бол1;е мягки и гибки нежели ломки, вь сухомь сосгояши; 
сообщаютъ цвЪтъ, принадлежащш окиси, которая имъ служить 
основатель; и нредставляють еще то удобство, что чрезъ двой
ное разложение, можно получить составныя вещества, раствори- 
мыя въ вод!;, что способетвусть приложение извЪстнаго вь 
красильномъ искусств 1> вывода изь оиыговъ,— что смЬсь или 
составь пристаетъ пли укрепляется на волокнахь плотнЪе и 
крЬпче, когда составныя части его осаждаются на нихь непо
средственно. Усп'Ьхъ этого средства соотв1>тствовалъ вполн!; 
наде;кдамъ, которыя на него возлагали.

Чтобы произвести дублете по этому новому способу, приго- 
товляють два раствора: одипь пзь мыла сь подою, т. е. мыль
ной воды; а другой— изъ солей, какъ выше было указано. Что 
касается до мыльнаго раствора, то поташное или мягкое мыло, 
по его полной растворимости нъ вод!;, должно предпочесть 
твердому, содовому мылу, которое частно только растворимо



въ холодной воде. Обыкновенное поташное мыло действуетъ 
однакожъ невыгодно на чистоту кожи, чего не бываетъ за то 
сь содовымъ мыломъ. А потому, если дело идетъ о получеши 
сколь возмолшо чистой кожи, подобно белой, квасцоваго при- 
готовлешя, то лучше употреблять мыло, выделываемое изъ чис- 
таго сала, жиру и проч. Мыльный растворь долженъ быть сла
бый. то есть не долженъ заключать въ себе более '/ „ до */30 
мыла; а когда приготовленъ изъ содоваго мыла, то иметь тем
пературу до 50° Р., чего не нужно при поташномъ мыле. Рас
творъ дубильной соли не долженъ быть также крепокъ, 1/ы 
соли достаточно въ немъ. Приготовивъ, опускаютъ шкуру въ 
соляной растворъ, тщательно полоскаютъ въ немъ, и часто вы- 
нимаюгъ и даютъ стечь жидкости; зате.иъ снова погружаютъ, 
и такимъ образомъ несколько разъ, пока она достаточно на 
питается, для чего необходимо оть двадцати четырехъ до со 
рока восьми часовъ времени. Давъ отечь раствору со шкуры 
въ последнш разъ, перекладываютъ се, для дублешя, въ мыль
ный растворъ, точно также на сутки, или на двое сутокъ. 
Обыкновенно часть солянаго раствора остается въ тонкомь слое 
на поверхности шкуры, съ которой нInъ возможности снять его 
совершенно, передъ опущешемъ въ .мыльный растворъ; но этотъ 
легкой поверхностный осадокъ. не вредя заметнымъ образомъ 
шкуре, падаетъ обыкновенно на дно чана. После дублешя, 
кожи прополаскиваютъ въ воде и высушивають. Рели, вместо 
воды, для этихъ растворовъ, взять алкооль, то достигаютъ, въ 
высшей степени, какъ скорости, такъ и совершенства въ оие- 
panin дублешя; кожи выходять отлично выделанными, нежны
ми, мягкими и гибкими.

Изъ этого видно, что способь дублешя нерасгворпмымъ мы
ломъ, отличный по своимъ основашямъ, сходенъ, однакожь, по 
цели, сь сыромятною и замшевою выделкою. Кожа, дубленая 
квасцами и .мыломъ, бЬла, на ощупь не суха, и, вместо матовой 
меловатой поверхности венгерских!, кожъ, имеетъ нежную ли
цевую поверхность, блестящую, и на ощупь жирную, подоб
но какь на ножахь, дубленыхч. окпсыо желЬза или хрома. 
ЦвЬтъ этого рода кожъ, вь полной зависимости оть окисловь;



при жел'Ьзномъ— нзъ красна-каштановый; при хромовомъ— изъ 
сера-голубой. Если дубятъ смъшаниымь растворолъ описей же
леза и хрома, то, при надлежащем содержат» той и другой, 
получаютъ цвЪтъ, до обмана сходный съ цвЬтоль кожи, дуб
леной дубовою толчеею.

Следуя T o ii-ж е  метод!;, можно получить ножу, въ родЪ зам
шевой, обработывая ее попеременно въ мыльномь раствор!;, 
указанной выше крепости, и въ слабом кпелотномъ, такъ, что
бы жирныя кислоты осаждались на Фибры кожи; только долж
но иметь вь виду брать растворы бол!о еще слабые, п под
вергать кожу, посл’Ь дублешя, самым тщатольнычъ прополас- 
кпвашяль. Процессъ исполняется вполне успешно, если шкуру, 
погруженную въ окисленную воду, погружаютъ, вслЬдъ загЬлъ, 
вь мыльный растворъ и иовтормють эти операцнт два или три 
раза, до тЪхъ поръ, пока, отр1;завъ кусочикъ шкуры, увидать 
въ немь, что она продубилась вколиЬ; тогда просушивают ь 
шкуру, н, по Bb icyiiiiit, обтирають губкою, приставшее къ ней 
мыло.

Въ заключеше скажемъ, что можно выделать отличную кожу,—  
въ роде сыромятной, обработывая баранью, овечью или козыо 
шкуру, прополощенпую въ речной вод,!;, т. е. какую употреб- 
ляютъ для д'Ълашн перчатокь,— вь насыщенноль и тепломь 
алкоольномъ растворе стеариновой кислоты, для чего весьма 
пригодна получаемая, подъ этиль назвашель, на стеариновыхъ 
заводахь. Кожа, такилъ способом приготовленная, чрезвычай
но гибка и плотна, цвЬга чрезвычайно бЬлаго и блесгящаго, 
съ лицевой стороны.

Ф. М.

О СРЕДСТВЛХЪ ПРЕДОХРАНЕН!!! СТРОЕВАГО ЛИСУ ОТЪ ЗЛГНПВЛШН.

Какъ бы совершенно ни быль выдержанъ и высушенъ строе
вой и всякаго другаго рода лГ.съ, опыть показываетъ, что, 
если онъ остается подверженнымъ вл1янио воздуха и перел !;нь



воздушных*, то скоро вновь поглощает* сырость; естественное 
брожеше древеснаго сока вновь возникает*, и древесный мате- 
pia.i* начинает* загнивать.

Отсюда произошли многочисленный во вс!; времена попытки, 
химическими средствами сделать древесный сок* неспособным* 
къ броженно.

Такъ какь, по крайней важности этого предмета, подобныя по
пытки и впредь будуть д1;ланы, и такъ как* мнопя из* этих* попы
ток* необходимо сопряжены съ очень значительными издержками, 
то, въ предостережете Т '! ; \ ъ  лнцъ, которые могли бы на нихъ ре
шиться, мы приводим* зд!;сь ведомость наиболее значительных* по 
:>тому дГ.лу пзобр1.тен'|й и привил leriii, известных* вь посл1;дше 
шестьдесят* три года.

Вь 1798 году,— Фольмсйсшера предлагал* погружеше дерева, 
на некоторое время, в* соляной растворь.

—  1806.— Перкинс5 испытывал* натнраше солью.
—  1815.— Haydens испытал* погружеше и выдержку въ мор

ской вод-fe.
—  1821.— Димедель. Повторенный погружены дерева въ 

очищенный деготь.
—  1822.— Прехтлъ. Прежде размягчал* дерево водянымъ па

ромъ, а потом* подвергал* его д!;пств1Ю того же пара, вь см!;- 
iireHin съ дегтем*.

—  1824.— I iokcs. Вскипяченою смесью рыбьлго жира, гар- 
niyca и с'Ьры, прежде покрывал* дерево, а потом* натирал* 
рачительно.

—  1826.— Лью мари. Три часа кипятил* дерево въ см4сп 
льнянаго масла съ зеленым* или железным* купоросом*, мЬдною 
ярью и мышьяком*.

—  1828.— Госсье— неоднократное погружеше в* растворъ раз
ных* солей. Соли, уиотрсблснныя имъ были: 1-е хлористая из
весть, 2-е глауберова соль и желГ.знын купорось.

—  1829.— Кери употреблялъ соль, постное масло и угольный 
порошок*. Просверливъ въ дерев!; дырья, нанолнялъ ихъ этою 
смесью, а потом* дырья заделывал*.

—  1851. — Ер е а т . Из* сосудов*, въ которыхъ положено



было дерево, вытягивалъ воздухъ и потомъ наполнялъ разным» 
масляными и смолистыми веществами.

—  1832.— Кпйянз (Куап) —  сильное вдавливаше раствора 
сулемы или хлористой ртути.

—  1855.— Монтифв —  погружеше въ сильно напитанную 
известью воду.

—  1837. —  Готгиль —  погружеше, на два часа, въ смЬсь 
дегтя, терпентиннаго масла и соли, доведенной до температуры 
отъ 275 до 400 градусовъ Фаренгейта.

—  1837.—Маргаре —  напитываше, въ безвоздушномъ про
странстве и подъ силышмъ давлошемъ, растворомъ серно-кислой 
или уксусно-кислой меди.

—  1838.— Ендель —  напитываше дерева, въ безвоздушномъ 
пространстве, дегтемъ и другими смолистыми веществами, за
ключающими креозотъ.

—  1840.— Мшщингя— погружеше въ растворъ сЬрно-кислаго 
или солено-кислаго марганца, остающагося отъ приготовлешя 
хлористыхъ веществъ.

—  1841.— I I ohcs —  погружеше въ растворъ селитры, квас- 
цовъ и жел1;зно-сннильно-кнслаго кали.

—  1846.— В е н у а т  а Еаинерз— вь безвоздушномъ простран
стве и подъ сильпымъ давлешсмъ, напитываше дерева раство
ромъ серно-кислой или солено-кислой мЬди и потомъ разложе- 
н!с этихъ солей барнтомъ.

Въ 1811-мъ году, АнглШское правительство потребовало мне
ние о наилучшемъ подготовлсши и сохранены! корабельныхь 
лесов ь, отъ знаменитаго Сера Самуэля Бентама, тогдашняго 
главнаго инспектора адмиралтеискихъ работъ.

Глубоко обдуманное и правдивое донесете, вь мар г h 
1812-го года, представленное Бентамомъ въ ответъ на спросъ 
его правительства, заключаетъ все, что, по cie время, есть досто
верная и существенно полезнаго по сему предмету, и на всегда 
будетъ служить лучшимь руководством* для тех*, которые за- 
х от ять искать дальнейших!, въ немъ veil 1»ховъ.



Сущность лгого донесен j я состоитъ вь следмощемь:
Есть Miiorie примеры, говорить Ьентамь, что дерево остава

лось совершенно невредимымь необычайно долгое время, какъ 
въ CTpoeniяхь па сухомь пути, такъ н вь морскихъ судахъ. 
Каштановый перекладины Вестминстерскаго аббатства почти 
тысячу л1>тъ существуютъ вь первобытномь виде. а линейный 
корабль Король Впллiaiiь (Royal William) служить на море 
безъ малаго сто лГ.ть. Какъ пзъ дошедших ь до нась преда- 
шй старины, касательно нерваго, таиьп пзъ свЬденШ, которыя 
возможно было собрать, относительно втораго, оть престарЬ- 
лыхь адмиралтейскихь работниковъ, оказывается, что такую 
долговечность лкнаго матер1ала должно приписать, не только 
совершенной и постепенной выдержке и высушкЬ дерева, за 
Miiorie годы до употреблешя его въ дЬло, но еще и тому, что 
про корабль Ви.шамъ несутся слухи, что онъ быль весь по 
поверхности слегка обугленъ, какь и поныне обугливаютъ 
т1; концы деревянныхъ брусьевъ и кольевъ, которые врываются 
въ землю.

II до сихъ поръ, продолжаетъ Бентамъ, (онъ пнсалъ въ 
1812-мъ году), самый благонадежный способъ выдержки дерева 
въ доскахъ и нетолстыхъ брусь.тчъ состоитъ вь томъ, что ихъ 
оставляютъ, на долгое время, на открытомъ воздухе, сложенными 
въ болыипхъ кучахъ сь промежутками, въ которыхъ воздухъ 
можетъ свободно обращаться. Наружные доски и бруски, под
верженные въ такихъ кучахъ непосредственному в.пянпо солн
ца, ветровъ и дождей, трескаются и идутъ вь бранъ; все же 
остальные мало по малу выветриваются, тверд’Ьютъ и удо
бряются.

Что-же касается до толстыхъ бревенъ, го оиытъ показалъ 
необходимость выдерживать ихъ на открытомъ воздухе, не иначе, 
какъ сохраняя на нихъ вею оболонь, то есть слой, л еж a mi и 
непосредственно подь корою на дереве. Всякое же дерево, 
подготовленное кь делу, то есть более или менее отесанное 
прежде выдержки, непременно растрескивается и делается 
негоднымъ къ употреблению, потому что наружныя его слои



крепнуть и п.ютнЬюгь, прежде, нежели внутреншй сокъ- успеет* 
выветриться.

Что-же касается (мы продолжаем* приводить слова Бентама) 
до напитывашя дерева разными химическими составами и рас
творами солей, съ це.шо сделать его надолго невредимым*, 
то, как* ни заслуживает* это дело всякаго внимашя, по своей 
важности, но, доселе, все, что сделано, ограничивается только 
более или мен!;е обещающими попытками, и никакого положи- 
тельнаго и благонадежнаго вывода еще не прюбр^тено.

Съ весьма давняго времени, разныя металличесшя соли были 
предлагаемы и испытаны, въ томъ числе. мЬдньш или cmiiit 
купоросъ, квасцы и зеленый или железный купорось, котораго 
действительность противь червоточины дознана опытом*. Толь
ко прочная отъ нихъ польза, доселе еще не такъ очевидна, 
какъ значительныя, съ употреблешем* ихъ сопряженныя, из
держки.

После Самуэля Бентама, и особливо въ последше десять .г1;гь, 
употреблено было много трудовъ и много денегъ, чтобы найти 
столь желательный и такъ давно отыскиваемый способъ предо
хранить дерево, на долгое время, отъ загнивашя.

Но и до сихъ поръ, можно решительно сказать, все, что сде
лано, скорее оправдываютъ, нежели опровергаютъ выводы 
и отзывъ знаменитая Бентама.

Кроме двухъ способовъ, въ разныя времена предложенных*, 
и которыхъ действительность дознана и не подлежитъ никакому 
сомненно, все прочее окончательно оставлены, хотя въ по- 
следше годы были вновь, съ разными изменениями, испыты
ваемы.

Удержавийеся-же два способа суть: Биделя,— напитываше де
рева креозотом*; и Маргаре,— вдавливаше въдерево раствора еи- 
няго купороса или серно-кислой окиси меди.

Но и эти оба способа, истинно полезные, въ некоторыхъ слу
чаяхъ, еще очень далеки отъ совершенства. Креозотное дерево 
имеетъ, никогда не оетав.шощиЧ его, и для многихъ очень про



тивный, запахъ, п необыкновенную восиламенимость; а ладный 
купорось, какъ опыть достаточно доказать, скоро вымывается 
дождями п всякою проточною водою, такъ что, напитанное имъ 
дерево лишается вовсе предохраняющей его соли.

Но это еще далеко не все. Оба способа, хотя, химически 
говоря, совершенно действительные, тогда только на практике 
оказываются такими, когда приведены будутъ въ исполнеше 
съ знашемъ дела, старашемъ и добросовестностью, которыхъ 
ожидать .можно только оть первоклассныхъ и богатыхъ заведений. 
Kaiiifl огромныя суммы были невозвратно потеряны потому, что 
креозотомъ ирогштанъ быль одинъ наружный слой дерева, тол
щиною не больше тониаго картона; а въ купоросномъ процессе, 
матер1алы были такъ дурны и употреблены такъ неосмотри
тельно, что почти иикакаго химическаго действия оказать не- 
могли.

Наггптыван1е дерева, какъ креозотомъ такъ и меднымъ купо
росом, производится ‘непременно въ безвоздушномъ простран
ств!,, н подъ давлешемъ, не менее полутораста Футовъ на квад
ратный дюнмъ. То и другое произвести, есть дело непростое 
и не легкое, и требуетъ такихъ дорогихъ и совершенныхъ 
устропствь и приборовъ, кашя тгЬть и какими управлять мо
гутъ одни капитальный заведен!я.

Сверхъ того, необходимая чистота креозота пли солей, сте
пень густоты ихъ растворовь, подготовлена дерева къ приня
тие вдавлнваемыхъ въ него предохраняющихъ веществъ, самое 
производство сего вдавливашя, многочисленныя, одною практи
кою прюбретаемыя въ работе, уловки, каждая изъ нихъ отдель
но маловажная, но все вместе имекмщя существенное вл"|яше 
на успехъ дела; все ото имеетъ следств1емъ то, что попечи
тельному строителю, для пзбежашя важныхъ и раззорптельныхъ 
неудачь, Остается только одно изь двухъ; или самому обра
тить все свое внпманю на надлежащее введение предохра- 
няющихь дерево срсдствъ, пли предоставить все ото дело 
первоклассным, общую доверенность заслужившим!,, заведе- 
шямъ.



ПоелЬ всего этого, можно ли признан, оба новbiiniie про
цесса, хотя сам» no ceot. неоспоримо действительные и полез
ные, всегда надежными и вполне удовлетворительными.

Теперь употребительная, и дознанная наилучшею, густота 
раствора мЬднаго купороса, есть одинъ его Фунтъ на двадцать 
бутылокъ воды, по шестнадцати въ вед ph.



111.

В И Б Л I О Г P А Ф I Я

новы я книги (*):

ПО С Т Р0 И Т Е 1 Ш М У  ИСКУССТВУ.

Таблицы для опредгьлетя минераловг, посредствомs хими
ческих*? испыташй путями сухимs и мокрымs. Франца-Фоня- 
Еобеля. Персеем cs 6-го мюнхенскаю издангя А . Фохть. 
С. Петербург*. 1861 г., вь 6 д. л. X / F — 104 стр. Цп,на 
50 к., пересылка за 1 ф.

Въ литературной летописи С. Петербургских* Ведомостей, 
рецензент* осмЬялъ эту брошюру; если припомнить, что не
давно онъ осм'Ьялъ книгу Журдье «Sur les forces productives» 
и т. д., —  которая не заслуживаем посмЬяшя, но одобрешя, 
какъ первое добросовестное сочинеше иностранца о Poccin,— и, 
напротивъ, расхвалилъ пустое разеуждеше г. Эйхвальда: «О 
минеральныхъ водах* въ Poccin», тогда не придется всегда 
верит* гласу этого рецензента.

Таблицы г. Кобеля очень хорошо составлены; авторъ имел* 
въ виду не спещалнстовъ, но людей, понимающихъ цЬну ве-

(*) B e t обозначенный у нась pyccnia книги, можно получать въ 
книжномъ магазин! Лермонтова и Н °, въ Караванной улиц !, домъ
J\s 24
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щамь, и вь числе ихъ— минералаиъ. Паяльная трубка пред
ставляетъ могущественное орудье для хилическихъ изслЬдовашй; 
болыше трактаты написаны о ней знаменитМишли химиками 
нашего и прошедшаго времени, но, темъ не менее, она доступна 
каждому, и легко научиться управлять ею, т. е. дуть въ нее 
и распознавать пламя. Къ результаталъ опытовъ съ трубкою 
и съ водою, нрим'Ьнилъ г. Кобель свои таблицы.

Bct> признаки минера л о въ разделены авторомъ на общи и 
подробные; къ числу первыхъ принадлежать: Физычешя свойства 
минерала (видь, распускаьпе въ воде, сопротивлеше удару мо- 
лотколь, сопротивлеше огню и пр.) и первые химычесшя явле- 
шя съ паяльною трубкою. По этимъ признаками определяется 
место испытусмаго минерала въ первой таблице, гдЬ указана 
страница книги, на которой читатель найдетъ средство, для 
отлич1я своего минерала отъ другихъ, имЬющихъ съ нимъ 
сходные первые признаки. Какъ видите, мысль расположены 
таб.шць весьма остроумна, и если рецензентъ С. П. Ведомостей 
хочегь, чтобы г. Кобель придумываль новыя химическья пробы 
минераламъ, то можетъ считать свое требованье вполне неува
жительными

Письма оба ус-тройствгь воздушныхs, ландшафтныхг са
дов?;, парковг, садикова, красшыхъ огородовs и пр., ms замгь- 
токз дереве-нскаю жителя, любителя-садовода, основанныхs 
на долголетней опытности и пригодных  ̂ преимущественно 
для средней полосы Россги. Cs альбомомг изъ 24-xs раскра
шенных?! садовъш планово, 34 чертежей и рисунковз различ
ных s садовыхп построешй и украшенгй и пр. cs uxs описа- 
темв. Составлены А . Р . Остафьевымз. С. Петербург. 1860 г. 
es 8 д. л. 121 стр. Ц пна 10 p., cs пересылкою и укладкою
12 р.

На одной изъ первыхъ страницъ, читаемъ: «при насажде
нии аиглшскнхъ садовъ, конечно необходимы некоторый предва
рительным позиаьйя,— о которыхъ я (авторъ) буду говорить 
позже,— hi главное, прирожденный вкусъ, некоторый навыкъ и,



по возможности, самое близкое подражаше природе». Предва
рительный Познани!, о которыхъ здесь говорится, состоять въ 
искусстве посадить дерево, выкопать прудъ, сделать дорожки, 
куртины, газонъ и г. д.; нельзя сказать, чтобы г. ОстаФьевъ 
писал* обстоятельно обо шгЬхъ ;гшхъ предметах*, но онъ всЬхъ 
ихъ коснулся въ своих* «Ппсьмахъ».

«Письма» написаны легко, изданы изящно, планы и рисунки 
отчетливы, и вообще, сочинеше г. Остафьева можетъ принести 
большую пользу для богатыхъ землевладельцев*, желающих* 
лично управлять югГ.шемъ и получить охоту къ агрономш. На
чнется дЬло садом*, а кончится нивой! Половину книжки за
нимает* списокъ деревъ и кустарниковъ, расположенныхъ по 
росту, плп, говоря ОФШцальнымъ военным* слогом*— по ран
жиру.

За границей издаютъ превосходный сочинены подобнаго 
рода, о которыхъ читатели могутъ справиться въ нашемъ Би- 
блюграФическомъ указателе, но они не дешевле книги г. Оста- 
Фьева.

Политехничестя таблицы, составленный учеными, nods 
дирекцгею гг. Остроградскаго и Блума.

Въ то время, когда въ школах*, дети, подъ руководством* 
учителей, зубрят*, для развития памяти:, года въ Исторш, сти
хи, а иногда и прозу; некоторые ученые и проФессоры тру
дятся для облегчены человеческой памяти, и издаютъ Памятныя 
книжки, Aide-memoires, Hulfsbiicher, Compendium и пр. ЧЬмъ 
кончится эта борьба учителей съ профессорами, не знаемъ, но 
пока рекомендуем* новое издаше, назначенное для облегчешя 
памяти и сображешй, предпринятое нашимъ знаненитммъ мате
матиком* Остроградскимъ, въ сообществе съ иностранным* 
профессором* Блумомъ и многими другими учеными. Мы гово
рим* о Политехническихs таблицахs, которых* теперь вышло 
10. Таблицы будут* заключать въ себе сводъ главнейших* 
положешй изъ тГ.хъ наук*, кото]>ыя называются общим* име
нем* политехнических*, со всеми вспомогательными науками,



даже съ Ариометикою. Въ вышедшихъ таб.шцахъ заключаются: 
Арпомстика, Геомстр’ш, Начертательная Геометр1я и Физика. 
Мы раземаривалп ихъ м признаемся, что не вполне поняли 
И.Г.Л1, ученыхъ авгоровъ. Мол;етъ быть это отъ того, что еще 
не вышла вь свЬгь главная часть таблицъ, относящаяся къ 
п\ъ специальной цЬли, т. е. области строительная искусства, меха
ники,, горнаго д!;ла и т. п. Заявивь передъ читателями начало 
((Таблицъ», мы отлагаемъ пространную рецонзш, до появлешя 
главной части ихъ. ВсЪхъ «Таблицъ» будетъ, по меньшей M tpt, 
550, или, по большей, 580; цЬна за все 55 р. с.; при покугГкЬ 
cepidMii, по 25 штукъ, каждая обойдется по 15 к.; а при от
дельной покупке, по 20 к. Во всякомъ случа-fe, ц-Ьна умерен
ная.

Выписки изъ таблицъ не могутъ дать обстоятельная П0нят1я 
о нихъ, но, во всякомъ случаЬ, мы не считаемъ ихъ лишними.

Пзъ Аршшетики. 0БЩ1Й НАНБОЛЬШШ ДЕЛИТЕЛЬ (сегь наибольшее изъ 
вскхъ чисслъ, раздкляющичъ два п л и  н и с к о л ь к о  чиселъ). О. Н. 
Д-ль двухъ чисель, не можетъ быть больше менынаго изъ нихъ, и, 
если это меньшее раздЬлптъ другое, то это п будетъ О. Н. Д. ДЬ- 
лять большее число на меньшее. Ежели д-b.ieaie даетъ остатокъ, 
тогда можемъ заключить, что О. Н. Д. между двумя данными чис
лами будетъ тотъ-же, что н О. II. Д. между меньшимъ числомъ и 
остат;:омъ.» И такъ дал Ье.

Изъ Физики. ЗАКОНЪ MAPI0TTA, чер. 27 и 28. Объемы сухаго газа 
находятся въ обратномъ огношеши давленш. Этотъ законъ, не впол- 
нЬ C Tporiii, бываеть достаточенъ въ большей части случаевъ.

ПлСОСЫ ЗдЬсь показаны будуть только тЬ начала, на которыхъ ос
новано устройство насосовъ. Подробности построешя составятъ 
особую таблицу.

ВСАСЫВАШЩЙ НАС0С1- Чер. 29. Поршень можетъ подниматься попу
скаться вь цилиндр!; или поставЬ насоса. Поршень ходитъ плотно 
иъ насосЬ и разобщаешь наружи:,:!! воздухъ огь внутреннего, за
ключающегося вь ппжнеп части насоса. (?) Н такъ далЪе.

СГУЩАШЩ1Й HACliCb. Онъ служить для сгуще;пявоЗду\а. Чтобы понять 
его д'кнгтше, достаточно придать обратное .шачеше клапанамь (чер. 
40). Съ н )мощыо сильныхъ сгущающпхъ насосовъ, можн > теперь ра
ботать подъ подою, потому что давлентЬ дву\ъ добавочнахъ атмос- 
Фсрь, поддерживаетъ столбь воды въ 6 i фута. Этимъ способомь упро - 
щаегся закладка рЬчммхъ работъ. О давленш воздуха въ пр1емникЬ<



суднтъ по закрытому манометру, или посредстпомъ открытой трубки 
со ртутью, или, нп:омеиъ, посредствомъ прибора Бурдена.

ОБЗОРЪ ПОВЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

промышленность. Журнала мануфактуре и торговли. Хими
ческая и механическая технолопя, внутренняя и внтиняя 
торговля, ярмарки, промышленная экономгя и статистика, 
желчьзныя дороги, пароходство, сельскохозяйственный машины, 
промышленная ботаника и зоолопя, состояте рабочихв на 
фабрикахе и заводахв, техническое образоеате, библюграфяя, 
акцгонернып общества и уставы, привиллегги, правительствен
ный распоряжения. Редакторе В . Струбинскш. Выходите 
два раза вз лтсяце, 15 и ЗОчиселе, книжками до 6 листове и 
болпе, се политипажами, чертежами и таблицами. Цпна, 
за 24 книжки, се пересылкою, 8 р. Подписка принимается: 
ее С. Петербурт: 1) ее редакцш журнала на Знаменской улицгь 
доме № 16; 2) ее книжноме магазить Д. Е . Кожанчикова,
3) ее газетной экспедицт почтамта и 4) ее д-тп, мануфак
туре и внутренней торговли; ее Москвт:— ее книжноме маг. 
И. В . Базунова. Иногородние, авторы и есть имгьюгцге дпла 
до редакцш, должны обращаться исключительно ее Редакцш• 
Книги. 1, 2, 3, 4, и 5.

При департамент1!; мануфактурь и торговли, издавался жур
налъ, который теперь прекратился, или, лучше сказать, изме
нился, поступпвъ вь распоряжеше частной редакцш, расширивъ 
свою программу и назвавшись «Промышленность». Выше обо
значено, itaitie предметы входятъ въ область журнала; а самъ 
редакторъ говоритъ: «содействовать обобщенно техничеснаго 
образовашя п доставленио средствь къ приложение научныхъ 
выводовъ къ промышленной деятельности, есть цЬль журнала 
«Промышленность».

«Журналъ мануФактуръ п торговли» шгЬлъ характеръ более 
технологически!, чемъ промышленный, и отличался преимуще-



ствепно своею специальностью— помещать описаше привиллегШ 
сь чертежами. «Промышленность», задуманная по плану, сход
ному сь планомь «Вестника промышленности», удержала отъ Жур
нала мануФактуръ, преимущество быть органомъ Фабричной и тор
говой адмпнистрацш и технологически! характеръ, и npioopkia 
кроме того политикоэкономичесшй элементь; такимъ образомъ, и 
кругъ читателей новаго журнала, до!женъ разшириться.

Передъ нами пять первыхъ книжекъ новаго журнала. Общее 
впечатлЬше отъ нихъ самое благоприятное, и заставляешь ждать 
много впереди.

Въ этихь книжкахъ «Промышленности» находится столько 
техническихъ статей, что мы решительно не имк*мь возможности 
говорить обо всехъ подробно. Мы позволить себе несколько 
распространиться только о некоторыхъ изъ нихъ. Сначала взгля- 
нечъ на оригинальный статьи.

Обозтьтс правительственных?; распорной етй, касающихся 
промышленности, за 1860 года; В . Татаринова. Эта статья, 
ешь родъ вегуплешя къ журналу; въ ней перечислены все по
становления, касакпщяся промышленности, выбраиныя изъ офи- 
щальныхъ источииковъ.

Щетитсортировочная фабрит А. 77. Мамонтова, ее Мо- 
скв)ь; М . Киттары . Статья г. Киттары, любопытна, какъ маге- 
pin.n>, для изучены русской Фабричной деятельности; вь ней 
подробно описана ручная сортировка щетины.

Фотометрическая изеллдовант фототювыхв масле, вп срог 
внети cs другими сттилъными материалами; В . Шмидта. 
Авторъ постронлъ таблицу, въ которой выставилъ результаты 
своихъ изследованШ светильныхъ матерьаловъ; единицею силы 
света принята четвериковая стеариновая свЬча Гутуевскаго за
вода. По этой таблице, самый яркш светъ разливаетъ большая 
Фотогеновая лампа, Штобвасера изъ Берлина, со светильнею въ
11 лnHiii; а самый малый— сальная свеча; деревянное масло въ 
аргантовой лампе, со светильнею въ 7 лишй, даетъ свегъ, равный 
5, 7 стсарпновммъ свечамъ, а ламповое масло только 2, 8 
свечамь; свЪтъ парафиновой свечи, равенъ свету стеариновой; 
изъ фотогоновъ, гамбургский даетъ самый яркш светъ, именно



въ 3, 5 свечи. По продолжительности гореш i одного Фунта, 
экономическая лампа, горитъ тише стеариновой свечи. Самый 
дешевый способь, освищете сальною св+,чею; зат1;мъ слЪдуютъ: 
лампа со светильнею въ 5 лпшй, съ васильевскимъторфянымъ фото- 
геномъ, она же съ биттерФельдскимъ, она же съ ангальтскимъ, стеа
риновая свеча, вышеозначенная лампа съ гамбургскимъ Фотогеномъ, 
аргантовая лампа со светильною въ 7 лин. съ ламповымъ масломъ, 
лампа съ такою-же светильнею съ соляровымъ масломъ, параФ- 
Финовая свеча и т. д.— Изъ этаго обзора видно, что г. Шмидтъ 
более имЬлъ въ виду изследованГе осветительныхъ приборовъ, 
чемъ самыхъ осветительныхъ матер1аловъ, потому что, въпослед- 
немъ случае, не следовало бы употреблять лампъ съ разными 
д1аметрами светиленъ.

Сгърная кислота и сода; А. Чугунова. Здесь выражено спра
ведливое желаше, чтобы у насъ приготовляли серную кислоту 
не изъ сицилийской серы, но изъ колчедановъ; и занялись бы 
приготовлешемъ соды изъ поваренной соли. Если бы у насъ 
развилось содовое производство, мы могли бы варить мыло 
прямо на соде, а не на поташе съ поваренною солью, что во
все невыгодно, потому что работа усложняется и получается 
хлористый калш, который никуда не идетъ. При употребленш 
соды вместо поташа, наше стеклянное производство могло-бы 
выйдти изь зависимости оть лЬсовъ, такъ какъ потаить добывает
ся изъ золы растешй. У насъ потому нетъ содоваго производ
ства, что содовыя заводчики должны были бы покупать соль 
и сЬрную кислоту дорогою ценою, такъ какъ первая обложена 
высокимъ акцизомь, а вторая приготовляется изъ дорогой си- 
цилшской свры. Статья г. Чугунова написана отчасти по поводу 
статьи г. Крестовникова, помещенной въ «Запискахъ» Казан
ская экономическая общества, и заключаетъ въ себе обшир 
ныя выписки изь нея.

Нисколько заяттокз о сухой первюнюь дерева па заводгь г. 
Пушкарева; М . Еиттары . Здесь сделано обозр1.1Йе произве
ден iii этаго завода, состоящая Выборгской губериш, въ именш 
Тайола. Статья г. Киттары производить на читателя впечатлсше



досады; въ самомъ д-Ьл-Ь, не ужели недосадно узнать, что хо- 
poiuiii заводъ не получаетъ развиты! и не находить сбыта сво- 
имъ произведешямъ: или отъ противодМс’ш я  откупа, или отъ 
привычки нашихъ горожанъ къ зловонно, или отъ нашего при
страстия ко всему иностранному, въ ущербъ нашимъ собствен- 
нымъ выгодамъ.

Способе набивки шерстяныхs основз, для выработки бархат
ныхs узорчатыхз разртныхп ковровъ; И . Герасимова. Мяг
кость и красота этихъ ковровъ, сделала употребление ихъ по- 
всемктнымъ; они производятся и у насъ вь Poccin, но по за- 
граничнымъ готовымъ основамъ, и составляють какъ бы секретъ 
для менее значительныхъ мануФактуристовъ, которые бы по
жалуй съ охотою занялись эгимъ производствомъ. Цель статьи—  
обнародовать способъ приготовлешя основъп тканьеузорчатыхъ, 
разрезныхъ, бархатныхъ ковровъ. Рисунки сделаны очень хо
рошо.

Торговля С. Петербургскаго порта ви 1860 году; В . Тата- 
ркнова. Большая статья; она имеетъ значеше первой статьи 
того-же автора, объ административныхъ распоряжетяхъ, со
ставляя какъ бы введете къ торговому отделу журнала.

Поташное производство es Pocciu, по офищальнымз данными; 
М . Киттары . Деп. Ман. и Внутр. Торг. пригласилъ спеша- 
листовъ, по поводу будущей мануфактурной выставки, соста
вить обозрешя русской промышленности, предоставивъ имъ 
въ пользовате, имекпщяся у него офищэльныя данныя. Въ 
настоящей статье, г. Киттары доказываем, что эти официаль
ный данныя решительно ни къ чему не ведутъ, по крайней 
мере по поташному производству. Новость предмета и богат
ство материала, делаютъ статью столь интересною, что ее-бы 
следовало всю переписать здесь; рсдакщя «Промышленности» 
разослала ее даромъ во все губерши, къ лицамъ, занимаю
щимся выделкою поташа, для назпдашя. Дело въ томъ, что 
офищэльныя ведомости Фабрикантовъ, составляются неверно; 
все цифры несправедливы, а часто, какъ залетилъ г. Киттары, 
ведомости пишутся однимъ лицемъ для многихъ уездовъ, при 
чсм'ь кь нГ.которыхь графахь ихь, находится замЬтка: тоже,



что и вг dpyiuxs ведомостяхs. НевЬрность п.ИФръ поражаегь 
смЬлостыо гг. заводчиковь; но оФнщальнымъ даннымъ, въ Рос- 
ciii ежегодно производится до 200,000 пудъ поташу; а но 
другизгь, тоже ОФнщальнымъ, но гораздо бол4е достовЪрнымъ 
свЬдешямъ, известно, что въ тотъ-же срокъ времени, за гра
ницу вывозится до 600000 пудъ. Вь Ставропольскомъ у1'.зд-Ь, 
трое рабочихь г. Владтмрова (считая туть и мастера), при- 
готовлшотъ 5000 пудъ поташу въ годъ; а тоже число пхъ, 
въ Лаишевскомъ уТ.здЬ, у г. Екимова, при готов л нетъ 800 пудъ, 
у г. Михайлова— 0!) пудъ. Число чановь равняется 661, а 
число рабочихь 702, это явная несообразность. Есть ведомости, 
которыхъ и понять нельзя, какъ напрнмГ.ръ помещика Богда
новича, изъ Овручскаго уЬзда, Волынской губернш.

Изс.тдоваше о свойствахя и происхождении торфа; В .  
Шмидта. Васпльевсшй торФъ близь Твери, по этой стать!., 
даетъ средннмъ числомь: дегтя 7°/0, дегтяной воды 55°/0,
кокса 5 0 % % ,  газу и потери 50°/о, золы: верхше слои 2"/0, 
ннжше 5°/0. Составь дегтя слГ.дугащш: Фотогена 7 ,7 % , соляро- 
ваго масла 21, масла для смазки 14, параФФпна 4,76,
креозота 25,5, асфальта 15, воды, газа и потери 15,5.
Масла горЬлц въ лампахъ чпстымъ бЬлымъпламенемъ, и имЬли 
запахъ бол1;с пр'ытнмй, чГ.мь масла изъ шифера и бураго 
угля.

Петербургски торФъ даетъ, рЬзной: дегтя 4,05°/о, кокса
25,6, дегтяной воды 59,5, газа и потерн 52,87; Формован
ный: дегтя -5,50/о> кокса 25,9, дегтяной воды 56,8, га
за и потери 31,8, золы 2,55.

Относительно пропехождешп торФа, авторъ не соглашается съ 
учешемь, что количество смолпстыхъ веществъ въ торф!;, за
виситъ оть гшен’ы торфянаго матер1ала, и увеличивается по 
5if.pt. превращены растешя въ торФъ; по его мн1;шю, оно за
виситъ только оть смолистости этихъ растеши и частнаго 
обугливаны торфяной массы оть пожаровъ. По этому и пв1;тъ 
торФа, не можетъ служить мЬрпломъ древности пластовъ, въ 
чемъ должно руководствоваться только напластовашемъ.



Выше было говорено о газ1;, заключающемся въ TOp<i>f>; не 
надо забывать, что рЪчь шла не о газ!; для освЪщешя.

Кокшанстй хгттескш  заводя, А . Чугунова. Заводъ зтотъ 
находится въ превосходномъ состоян'Ш; онъ расположенъ въ 
Елабужскомъ уЬздЬ, по тракту въ Сарапулъ, въ 40 в. оТ1> 
yl.a.maio города; управляется инженеръ-технологомъ А. И. Bt- 
лоножкинымъ, который ввелъ на немъ приготовлеше хромово- 
кислыхъ солен, устронлъ для этого образцовый печи и сдЪлалъ 
мнопя усовершенствования.Заводъ нродаетъ: хромпикъ По 15 р. 
за пудъ, ciiHiii купорось по5 р., тожестроганецъпо5 р. 50 п., 
зеленый купорось но 60 к., квасцы очищенные по 2 р., Фор
точные но 1 р. 50 к., масло купоросное по 1 р. 10 к. Отда
ленность завода отъ пристаней, имеетъ большое в.йяше на 
ценность его продуьтовъ. Произведешя этого завода, удостои
лись въ 1060 г. золотыхъ медалей, на выставкахъ въ Казани 
и Петербург!;.

Зажигательный спички; Н. Еайданова. Объ этихъ сгшчкахъ 
было писано н говорено по русски, по Французски, но немецки, 
по английски и по всячески, такъ что врядъ личитатель прюбр!;тетъ 
что нибудь новое, изъ обширной статьи г. Каиданова.

Обя нзвлсчент сока гая свекловицы, посредствомз магагшя сз 
цетпробнгжною силою; П. Ильенкова. Машины, 0 которыхъ го
ворится въ этой стать!;,— турбины, но не if., каi;ia мы при
выкли понимать подъ этимъ именемъ, а другаго устройства, 
приводимы!! вь движете паровою или какою нибудь иною 
машиною. Авторъ дЬлалъ опыты надъ выжпмашемь мезги тур
бинами и прессами, и пришелъ къ заключенно, что хотя тур
бины и даютъ 10,7 и 11 ведеръ сока изъ берковца, вместо 
10, доставляемых!» прессами, и хотя out. требуютъ менынаго 
числа людей, и работа на нихъ идетъ лучше и Легче, Ч1;мъ 
на прессахъ, но дороговизна устройства, содержания и ремон
та тюрбинъ съ ихъ машиною, позволяютъ надеяться на вы
годность ихъ пока только при болыпомъ выход1; сахара. Г. Пль- 
енковъ д!;лалъ опыты на завод!; графа А. А. Бобринскаго; 
жаль, что авторъ, не объяснилъ на чертежахъ своихъ приспо- 
собленнг кь опытамъ, и даже не представилъ, хотя въобщихъ



чертахъ, рисунка турбины; безъ чего объяснеше производства 
онытовъ не вполне понятно, для липъ, незпакомыхъ съ устрой- 
.ствомъ этихъ механизмонъ. Будемъ надеяться, что описание 
турбинъ найдетъ место въ новомъ издаши «Технолопи» г. Иль
енкова.—  Статья г. Ильенкова, заимствована редакцьею «Про
мышленности» изъ «Заппсокъ» Лебедянскаго Общества.

Способы и средства для сохранения здороваю воздуха es 
городахъ и населенныхя м ж тахъ, и щтЛпьненге их г къ С. Пе
тербургу; А . Васильева. Известный усовершенствователь спо
соба мощенья нашихъ улицъ, и авторъ многихъ статей по стро
ительной части, г. Васильевъ,— объясняетъ, какъ важно обра
щать вниманье на чистоту воздуха въ городахъ, и какими пу
тями достигнуть этаго. Главныя средства зависятъ огъ усо
вершенствования сточныхь трубъ, резервуаровъ для нечистотъ, 
отъ хорошей вентиляцш въ зданьяхъ, дренировашя почвы и т.
д. Къ побочнымъ средствамъ принадлелиггъ химическье способь! 
уничтожашя зловон1Я, напр: железный купоросъ, распущенный 
въ водЬ, съ гьыьсомъ и углем ь; известь, Ждановская жидкость 
и мнопя др. Вь вопросе о нечпстотахъ, извергаемыхъ жите
лями болыпихъ городовъ, следуетъ обращать вниманье не толь
ко на уничтожеше зловонья, но и на способъ возвращешя ихъ 
темъ полямъ, где вырост» хлебъ и восиитанъ скотъ, (шйовнйки 
образованы ихъ. При этомъ г. Васильевъ ссылается на Письма 
Либиха и темъ представляетъ тысячный примЬръ нхъ велыкаго 
интереса. Мы уже столько говорили объ этихъ письмах!», что 
избавляемъ читателей отъ повторения. Г. Васильевъ кончаетъ 
свою статььо словами: «дело осушенья и очьщенья поЧвы С. Пе
тербурга должно быть первымъ ырыступомъ для улучшенья въ 
немъ жизни во всехъ отношешлхь; и к а г; i ?f бы затрудненья при 
этомъ не встретились, мы должны ихъ победить.»

Пзъ этой статьи, между ырочимъ, мы узнали, что г. Васильевъ 
прнготовыль интересное сочинеше: Материалы для прожма 
мостовыхъ и cmovmtxs трубя вя городахъ и преимущественно 
въ С. Петербургу: первая часть его почти окончена печата- 
шемъ.

Способы оупщенгя параффгма; В . Шмидта. ПараФФинъ по



лучается, какъ известно, изъ того продукта перегонки дегтя, 
которая застывастъ на холодЬ и пршшмаетъ впдъ коровьяго 
масла. Это масло обработываютъ Ьдкимь кали (для уничтоже- 
шя кислотъ) и сЬрной кислотой (для основашй) и потомъ окан
чиваю™ операцио кристаллизовашемъ параФФина изъ его рас
твора въ нараФФпновомъ масле. После спуска жидкости съ 
кристалловъ, ихъ плавятъ и отлнваютъ въ плитки. Но плитки 
иараФФнна, еще содержать остатки масла, которое, по при
чин!. своей густоты, очень трудно отделить отъ параФФина. 
Много способовъ предложено было для очищешя послЬдняго, 
напрнм+.ръ Вагенманомь, Фолемъ, Мичелемъ, Кернотомъ и др., 
но г. Шмидтъ считаетъ ихъ неращональными и даже Фанта
стическими. Но его мпI.Hiio, густое масло следуетъ разжидить, 
растворешемъ въ легкихъ маслахъ, бензине, скипидар!;, спирт* 
и т. д., и выжимать подъ прессомъ, повторяя эту операцио 
нисколько разъ. Г. Шмидтъ употреблялъ для этого самый лег
ки! Фотогенъ. Нужно выбирать так!я растворяющш вещества, 
которыя-бы всего Mente поглощали самый параФФИнъ, и у г. 
Шмидта указаны данныя для руководства въ этомъ случае.

Переводныя и друпя мелк'ш статьи въ «промышленности» 
с лГ. дую mi я:

Въ Knurl; 1. Машина Ленуара. О ней помещено въ журна
ле две статьи: вь одной говорится, что изобретете Ленуара—  
пуфъ; въ другой— совершенно противное; подобное разноглаае 
есть неминуемое слИДсше всЬхъ великихъ изобрЬтешй, пока 
они не распространятся въ массЬ пародовъ. Мы скажемъ еще 
объ этихъ статьяхъ, при обзоре Горнаго журнала.

Способе при ютов летя непромокаемыхе тканей, способе очи
щешя канифоли, оублеюе коже по способу Карьера (состоя
щий въ уиотреблеши раствора яри-мЬдянки или мЬднаго купо
роса, для пзвлечешя жирныхъ частей кожи), альбумине, полу- 
чете альбумина и к  рыбьей икры (читатели имели въ нашемъ 
журнале более полную статно объ альбумннЬ, ириготовляемо.мь 
не изъ яицъ); onpedth.ieme достоинства перекиси марганца для 
техническою употреблен}я; бпьлетс тканей; новый способе 
пршотовлетя несшраемыхе тканей; окрагииваше тканей ее



с-ингй v,mms; паухонтье, новый составб, похожгй на гу т та 
перчу; фотолитоьрафпя; содержате сахара вб свекловичномб 
союъ; сплавы аллюмитя.

Въ отд1;лЬ привиллепи, описаны: меленой щупъ М. Киттары 
и В. Ускова, лакъ для кожь Р. Вагера, способъ В. Пятова 
выдГ.лки железа безь сварочнаго молота, гидравлическая ма
шина Фонрока, самодЪйствующш ватерклозетъ КлиФуса и Бус
са, рельсовыя подушин Жюко и ДегаФа. Зд^сь же объявлено, 
что срокъ привиллепи на способъ предохранения дерева отъ 
порчп, выданной пн. Лобанову-Ростовскому и иностранцамъ 
Бушерп и Давиду, назначенъ 26 поня 1861 года.

Въ книгЬ 2. О непромокаемых! тканях я (способъ Мусенна 
и Краковпзера); осадки вб паровыхб котлахб; сохранете п и т; 
употребление нагртпаго пара (С. М. и Т. т. 5. кн. I); фаб- 
рикацгя искусственнаю камня; серебреме стекла; способб рас
пиливать древесные стволы; поддпльная нефть. Привиллепи: 
водоподъемная машина Юркпна безь клапановъ и поршней, и 
центробежные винты Гирша.

Въ книг!; 5. Растительный першментб и пергаментная 
бумага (съ образчикомъ пергамента, сдЬланнаго пзъ обыкно
венной бумаги); о махиинахб, приводимыхб вб движете нагрт- 
тымб воздухомб; произведете красокз на тканяхб дгьйстогемб 
солнца; приютовленге синеродистою баргя и амм'шка, посред- 
ствомб азота воздуха; наведете черни на латунь; очищеше 
водки отб сивушнаю масла (С. М. и Т. т. 2, стр. 457); 
фотографгя на фарфорп.

Привиллепи: коперь Изнара, новая система постройки же- 
.гёзныхъ дорогь Молоховца и Лампы Шателя для локомотпвовъ 
и судовъ.

Въ книгЬ 4. Новый способб обработки кожз Ньютона; кир- 
пичед>ъльная машина Верда и Бурмана; увеличете нагргьва- 
тельной поверхности паровыхз котловг; приютовленге стали 
по способу Спенса; аппарате для топки сала; водоизмпри- 
тель Нобеля.

Привиллепи: сигнальные знаки ДюгоФа и Жюко для желГ.з- 
ныхъ дорогъ; вязальная машина изъ Анг.ни, сь приборомь для



увеличешя и уменьшены ширины ткани, посредствомъ круго
вращательная движены, и чернн.тьныя катушки Динье, прнм*- 
ненныя къ телеграфу Морзе.

Въ книг!; 5. Таблица производства свекловтнаю сахара во 
Францш; фабрикахйя лнтаю стекла; новый способа прпттав- 
лснш свинцовых?; бпьлнлг, и обеиснешс причины <>крашман\я 
б/ьлиловой масляной краски вь желтый цеп,ms; соломенная бу
мам, (еъ двумя образчиками ея, приготовленными въ Poccin. 
С. М. и Т. т. 2. стр. 591); фабриках,\я искусственной шер
сти; новый способе добывания патоки uss сахара и свеклови
цы (С. М. и Г. т. 7) кн. I).

Привиллепи: снарядъ ДалиФОля для возстановлешя у<фачен- 
наго пара, машина действующая нагрЪтымъ воздухомъ и усо- 
вершенствоваше гидравлическим, прессовъ.

вистнввъ п р о к ы ш н н н о си . X°.\j 2 и 3. О бумагопрядент; 
Ф. Дмитриева. При развит :п у насъ атого производства, встре
чается много масгеровъ, знающпхъ бумагопрядильное д*ло какъ 
свои пять пальцевъ, но рутинно, въ т*хъ гранпцахъ, въ ка- 
кихъ они его видели на Фабрпкахъ, гд* работали. Можетъ 
быть имъ, да и кому нибудь другому, хот*лось-бы почитать 
кое что о знакомомъ предмет*, и вотъ, съ ц1мью удовлетворить 
подобному желанно, авторъ взшъ на себя трудъ, описать тех
ническую и научную сторону бумагопрядешя. Хотя статья г. 
Дмитр1ева довольно кратка, но написана съ толкомъ и зна- 
шеагь д*ла. Статья эта еще некончена, и во 2 Л? заключена 
oiincaiiieMb чесальной машины. Чертежи не детальные, но удо- 
влетворлють всГ.мь требовашямь хорошаго уразум*шя д*ла.

Каучуке п lymma-ncpva, статья начатая вь 1 .V, окончи
лась въ 5; вь I .V описапь каучукъ, въ насгоящемъ гутта
перча; характерь статьи тотъ-же.

HiCAwloeamя m<)s саеклони-'ьей и преимущественно наде 
сшежкой; Леплея (l.cplay). Вь третьей кнпжк* «В*стнпка» 
помещено только начало этой статьи. Г. Леплен задать cedi;: 
разрЬтить, нЬтъ-.ш наружным, признаковь, которыми можно 
было руководствоваться при выбор* богатыхъ caxapi мь экзем
пляров ь свекловицы, какь изменяется количество сахара во



время роста ея, и т. д. О его опытахъ можемъ сказать попа 
только то, что они не дали экспериментатору положительныхъ 
результатов!»; сь другой стороны, мы были поражены быстро
тою, сь которою авторъ дЬлаетъ спои изслЬдовашя. Тань на- 
ирнмЬръ, по первому вопросу, о внешнихь прпзнакахъ богат
ства сахара, онь, въ одшгь м'Ьсяцъ, ед'Ьлаль пробы 167 об- 
разцаль свекловицы, въ отвЬтъ на 13 иодразд1;лешй вопроса! 
Въ стать!; не сказано, какъ онъ производил!» свои опыты, были 
ли v него помощники, и вообще, авторь хочетъ чтобы читатель 
вЬрилъ ему на слово. Подождемь, что будетъ сказано вь даль- 
нЫ’шшхь статьяхъ.

О кирпичи) и москооекихе кырпнчныхз зачодихя; Ржанова. 
Статья начинается нападками на нынЬшнее прпготовлеше кир
пичей, которые не отличаются большими достоинствами, и толь
ко обличают!» стреллеше заводчиковъ, выдЬлать какъ можно 
бол1;е кирпича и продать его какъ можно выгоднЬе. Потомъ 
авторъ переходить кь краткому оппсашю иравильнаго д!;йств'|я 
кирпичнаго завода, за которымь слЬдують: перечислен'  ̂ и 
краткое описаше всlixь подмосковныхъ заводовъ, п,1;ны боль
шей части строительныхъ матер1аловъ, поставлявшихся на по
стройки вь Москв!; л!;томь 1860 года, цЬнм работъ по по- 
стройкамъ за тотъ-же перюдъ времени, oinicaiiie способовъ на- 
гляднаго опредЬлешя цЪнностн здашй и количества кирпича въ 
нихъ, адресы иоставщиковь строительныхъ матер1аловъ и иод- 
рядчиковъ работъ, и наконецъ агЬдешя о строителяхъ, прош- 
водившпхъ вь Москв!;, лЬтомь 1860 года, замЬчателыгЫшня по
стройки. Статья г. Ржанова, по заглавио довольно не обшир
ная, хотя и интересная, прюбрЬла отъ своихъ прибавлений 
громадную занимательность, вь особенности для москвичей. 
Можемъ положительно сказать, что она самая интересная изъ 
статей третьяго нумера.

Промышленная хроника. Подъ этою рубрикою, редакщя 
помещаешь вь журнал!» обзорь нов1;ншн\ъ гехпическихъ vco- 
вершенствованш, обработанный въ род!; промышленная Фельето
на, но съ достаточною, вь нЬкоторыхъ случаяхъ, полнотою, 
чтобы читатели, кром!; однихь извЬщешй, имЬли-бы передъ



глазами и кой-кагйя данныя. Въ обоихъ Д?,\? журнала, «Хро
ника» отличается разнообраз1емъ.

Въ промышленной хроник* обоихъ нумеровъ говорится о сл*- 
дующихъ предметахъ: машины Эриксона, воздушно-нагр*ватель- 
ная машина Чиппля, машина для строганы дерева, польза отъ 
остатковъ при маренномъ производств*, св*чи-лампомчи и ме- 
ханичешя св*чи г. Кирова, машина для доставки кирпичей 
на высоту, паровая карета, паровой котелъ для увеличешя 
производительности паровъ, снарядъ для поддержашя уровня 
воды въ котлахъ, паровой кранъ, плуги Фокса и Уильямса, 
землевозд*лыватель Аджера, пильная машина Грина, пробное 
въ скалахъ галлерей безъ уиотреблешя пороха, очищеше и 
деФикацш сиропа, опред*леше извести въ костяномъ yr.it, 
пользование с*рнокислымъ свинцомъ получаемымъ въ красиль- 
номъ искусств*; позолота бумаги, ножъ и пр., приготовлеше 
виннокаменной кислоты изъ молочнаго сахара и смолъ, укр*п- 
леше бумаги, спички съ серебряной головкой, вагонная спальня.

ТРУДЫ И К ПЕР АТ О РСКАГО ЕОЛЬНАГО ЭКОНОНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ,¥Л” 2 и З .  
Фабрика лгътои шерсти г. Д. Н. Запьцкаю, Калужской 
ii/берн'ш, Паспка А. 3 юр же лье чаю Смоленским ушзда и Под
московная казенная лпсная дача Лосинный острове; Ю . Же- 
бенко. Три статьи, знакомящы читателей съ состояшемъ про
мышленности въ этихъ трехъ пунктахъ частной деятельности.

Хозяйственный замптки, студента Смирнова, окончились 
во 2 А», вероятно къ общему удовольствие читателей.

Въ этомъ-же номер* окончена спещальная статья г. Неруче- 
ва: Монография здороваю коровьяго молока.

Краткое обозргьте успшовг сельскохозяйственной механики 
ее 1860 году. Эго одна изъ нацболЬе соотв*тствующихъ жур
налу статей, но жаль, что обозр*вая прошедшее, она явилась 
несколько поздно, и потому говорить о предметахъ, изв*стныхъ 
изъ другихъ журналовъ. Другое д*ло, если бы авторъ д*лалъ 
Kaitie нибудь выводы. Впрочемъ, въ конц* статьи, онъ выска
зываешь уб*ждеше, что сельскохозяйственная механика, разви
вается медленно отъ недостатка въ сельскихъ механикахъ, сле- 
саряхъ и мастерахъ, которые бы могли строить и чинить ма-



шиш и снаряды; поэтому, следуетъ ввести механику въ со
ставь сельскохозяйственная образования и сделать ее обяза
тельною для агрономовъ, управителей и т. п. лицъ.

Опредплеше достоинства матергамвв для освгъщешя, быв
ших?! на выставкгь И. В . Э. Общества; г. Струве и, В . Б е т . 
Чрезвычайно любопытная статья, вь особенности въ промыш- 
ленномъ отношеши, а также и въ хознйственномъ. Главные вы
воды ея состоять въ следующему 1) руссшя стеариновыя све
чи не хуже заграничныхъ, 2) цг,нм на эти свечи очень высо
ки, 5) полустеариновыя ни въ чемъ не уступаютъ стеарино- 
вымь св-Ьчамъ, но къ сожаленпо, на вндъ он! грязны и оплы- 
вають; последнее обстоятельство зависитъ отъ дурнаго приго
товления светильни; 4) лучийя сальныя свечи приготовляются 
крсстьяниномъ Вятскаго приказа Ильей Медведевыми и прода
ваясь но 12 к. за ф унтъ, показываютъ, что свечи прочихъ 
заводовъ могутъ продаваться по этой же цене, темъ более, 
что one хуже; казана;ui сальныя свечи завода Рыжанова, про 
даваясь по 17 к., хуже многихъ; 5) освещеше лампами всего 
дешевле, п изъ всехъ испытанныхъ лампъ лучшими оказались 
мастера Гаевскаго; 6) изъ лампъ, дешевле всего обойдутся 
солнечныя; 7) минеральное масло еще очень дорого; 0) стеари
новыя свечи могутъ назваться предметомь роскоши, представ
ляя освещение вь пять разъ дороже ламповаго; 9) хороиня 
сальныя и окономичеаия свечи втрое дороже ламповаго осве
щешя.

Седьмое и восьмое письма Либиха. Недавно мы говорили о 
книге «Письма о Химш» Либиха; въ ней, письма, пом'Ьщен- 
ныя въ «Трудахъ», считаются— сорокъ вторымъ и сорокъ 
третьимъ.

Изъ прочихъ статей упомянемъ: Школа шелководства при 
Московскоме Обществгь Сельскаго Хозяйства; мьчто о тон
корунных: овцахг, А . фоне-Решуля; о хлуьбныхь кризисахг; 
обозргънге новостей по сельскому хозяйству за границею; обо- 
зргьте книгб и 'журналов?,.

Третья книжка «Трудовъ» явилась безъ отдела журнала, 
имеющаго предметомъ: ДЬйств1 я общества; въ ней даже не
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объяснено, почему эго такъ случилось и не будеть-ли и впе
редъ этаго случаться.

горный syPHAfil, издаваемый Ученыме Комитетоме Корпуса 
Горных: инженерова. Выходите ежемесячно, книжками, со
ставляющими до 10 печатных: листове и болте, се прило- 
жешеме карте и чертежей. Цгьна за годе се пересылкою во 
все губерши и се доставкою ее Петербурге 9 р. с., для слу
жащих: же по горной и соляной части в р. Подписка при
нимается ее Ученомз Комитете Корпуса Горныхе Инжене- 
рове, ее С. Петербурге, въ здант Главнаю Ш таба.

Нынешнее издаше Горнаго журнала, отличается отъ преж- 
нихъ, многими и важными особенностями; къ числу наименее 
важныхъ, но всего 6o.rfce зам1;тны\ъ, надо причислить переме
ну наружнаго вида, т. е. обертки, шрифта и пр. Горный жур- 
налъ не разъ м1;нялъ обертку, но существенныхъ измененш ха
рактера журнала, съ начала его издания, можно считать толь
ко четыре. Вь 1!!25 году положено основаше Горному журналу, 
и начало издан1я можно считать блистательпымъ для того вре
мени. .Нгь черезъ пить, а можеть быть н скорее, рвеше рс- 
дакцш заметно ослабело и продолжало прогрессивно ослабе
вать, такъ, что черезъ двадцать сь неболыиизгь л!;тъ отъ ос
нования журнала, являлись книжки всего сь одной статьей, 
именно, съ переводомъ Гсо.юшческаю описатя Госсш Мурчн- 
сона, Верпейля и Кейзерлпнга; это сочинение тянулось въ жур
нале годы, и можно бы сказать, что тогда Горный журналъ 
не существовал!,, а вмЬсто него издавался вышеупомянутый пе- 
реводъ. Кто спорптъ, сочинеше Мурчисона нужно было пере
вести, но и въ журнале была необходимость. Каконецъ, въ 
половине пятидесятыхъ годовъ, Горный журналъ воспрянуль 
оть усыплены, сделался разнообразнее, но все еще походиль 
на какой-то сборникъ, а вовсе не на журналъ, въ современномь 
значении этого слова.

Съ 1В57 года началось третье изменеше характера журнала, 
которое »icute всего выразилось, въ помещен!и статей по пред
мету русской горной статистики. Надо признаться, эти статьи 
были челки, наполняли собою чуть-ли не одинь отд*лъ раз-



нихs извтьстщ  но мы считаемъ ихъ весьма важнымъ явлешемъ 
въ томъ отношеши, что журналъ выразилъ ими желаше при
слушаться къ нуждамъ нашего отечества. Но и въ это время 
съ нимъ случались нЪкоторыя странности; такъ напримЬръ, съ 
1858 года, отдЬлъ химш вдругъ расширился до нев1;роят1я, 
такъ что составилъ особый журналъ, спещально химическШ, 
который и продавался огульно подъ именемъ «Химическаго 
журнала».

Наконецъ, сь нынкиняго года, мы видимъ журналъ капи
тально преобразованными КромЬ желашя быть органомъ рус- 
скаго горнаго ученаго wipa, мы видимъ стремлеше редакцш 
rtCHte привязать къ ceot нашу горнозаводскую промышленность, 
п возбудить живую мысль объ этомъ д'Ьл'Ь, какъ въ сред-Ь 
промышленниковъ, такъ и въ обществ!. Глядя на прежнш Горный 
журналъ, каждый изъявлялъ желаше о прекращен!» этаго издания 
и зам!нЬ его другпмъ, частнымъ; теперь же, мы первые изъявляемъ 
надежду, что не пройдетъ какихъ нибудь тре\ъ л!тъ, и уже 
трудно будетъ тягаться частному нредпр1ятпо съ этимъ Гор- 
нымъ журналомъ.

Для распространен!» Горнаго журнала въ масс! читающихъ 
лип/ь, мы считаемъ необходимымь, учредить контору его при 
какомъ нибудь книжномъ магазин!, потому что русская пуб
лика, еще до сихъ поръ, не привыкла ходить въ присутствен- 
ныя мЬста, безъ просьбы въ рукахъ; есть въ сред! ея много 
такихъ индивидуумовъ, которые, лучше разучатся читать, ч!>мъ 
пойдутъ въ административное м!сто и подпишутся тамъ на 
журналъ. Намъ случалось видеть, какь медаль, отчеканенная 
въ память открьта Исайевскаго собора перекупалась у част- 
наго человека за большую ц!ну, тогда какъ покупщика уве
ряли, что онъ, безъ хлопотъ, за малую плату, можетъ полу
чить ее въ Горномъ Департамент!.

Насъ всегда поражало въ о ф и щ эл ьн ы хъ  журналахъ, тигу- 
ловаше авторовъ по чинамъ; если журналъ хочеть сде
латься общественными онь долженъ оставить это украше- 
Hie своихъ статей. Для публики, чины будуть служить поме
хой; какой нибудь скромный труженикъ, заметить въ иной



стать! неверности, пожалуй и ложь, но увидя что она написа
на лицемъ, по табели о рангахъ не мелкимъ, не решится воз
высить голоса за истину, и оставить статью вь засвети. Оста- 
вивъ въ забвенш одну, другую статью, онъ пожалуй предастъ 
забвенио и весь журналъ. Кажется мнопе авторы разд*ляютъ 
наше мн*ше; напримЬръ и вь Горномъ журнал*, некоторые лица, 
которымъ принадлежать въ первыхъ двухъ книжкахъ прекрас
ный статьи, не означили своихъ чиновъ. Чинъ или должностное 
3Banie автора, имк'тъ еще в*съ— при стать* оФИфальнаго харак
тера, потому что тогда, они служатъ ручатсльствомъ за истину 
ОФИщальныхь данныхъ.

Въ двухъ вышедшпхъ книжкахъ Горнаго журнала заключает
ся очень много интересных ь статей.

О рууномг б у рент около Москвы, и паровот ее семь Ери- 
но, г. Чайковскаго; Выводы относящееся кд опредпленгю геоло- 
гтескаго горизонта камсннаю у и я  средней Pocciu, г. Рома
новского и О leoiHocmmecKOMS юртонпт и древности каменг 
наго уь.1Я вь подмосковномг крат, г. Гельмсрсена. Вс* три ста
тьи касаются каменнаго угля въ средней Poccin, т. е. одного 
изъ самыхъ интересныхъ современныхъ вопросовъ. Г. Чайков- 
CKin описаль (и его описаше есть пока единственное на pvc- 
скомь язык*) производство буровыхь работъ въ вышеозначен- 
ныхъ двухъ мЬстностяхъ; въ особенности интересно паровое 
6ypenie и бурь, Кинда и <Da6iana; любознательный челов*къ, 
изъ этой статьи, увидитъ, что буреше представляешь весьма 
удобное средство для изсл*довашя почвы. Жаль только, что 
авторъ постоянно строить себ* очень узкую рамку, и какъ-бы 
боится выйти изь нея, хотя-бы для пользы д*ла и читателей.

Другое д*ло статьи гг. Романовскаго и Гельмерсена; он* 
принадлежать къ тому разряду сочинемй, въ которыхъ спе- 
тальность не только не уменьшаешь, но увеличиваешь ихъ занима
тельность. Въ особенности разносторонна статья г. Романовска
го. Об* написаны по поводу брошюры гг. Ауэрбаха и Траут- 
шодьда: Ueber die Kohlen in Central-Дassland, изв*стной чита- 
телялъ нашего журнала по библюграФШ (т. II стр. 206). Если 
читатели помнять, въ отзыв* нашемъ были изложены главн*й-



mi я положешя брошюры, наше мнЪше о некоторыхъ изъ нихъ 
и наконецъ убеждеше, что она должна быть предметомъ серьез
ной критики. Горный журналъ представилъ намъ последнюю 
и разеЬялъ положешя г. Траутшольда какъ дымъ. Для срав- 
нешя съ т^мъ, что написано было у насъ, представляемъ глав
нейшее выподы г. Романовского: I) въ средней Poccin нахо
дится настоящая каменноугольная Формащя, которая отличает
ся отъ западно-европейской тъмъ, что залегаешь подп такъ на
зываемым!. горными известняком!. а западная лежить надв 
нимъ; и 2) натъ уголь хуже западнаго, но можеть сь пользою 
употребляться для naipi.ua комнатныхь и паровых ь печей.

Производительность металловг на всем! земном! шар>ь; О. 
Савненкова. Вь высшей степени назидательная статья для не
которых! полнтикоэконочовь, которые еще думаютъ, что бо
гатство заключается въ -толот 1,. Изь нея мы узнаемъ, что же
лезо. будучи въ 26,000 разь дешевле золота, но получаясь 
въ количестве 52,800 разъ болыпемь, приносить промышлен
ности ежегодно ценность 190 ми.шоновъ рублей, а золото— толь
ко 160 мил.ноновъ. II здесь желЬзо оценено въ сыромъ виде; 
а сколько выгоды приносить оно, когда употребляется на дело! 
Любопытно было-бы определить эту циФру.

Химичестй обзор!, О. Савненкова. Родь химической летопи
си; въ этомъ виде, ycrit.xit \имш будуть гораздо ближе для 
читателей Г. Ж ., чЬмъ они являлись прежде.

О цементацт ж елта ; г. Карона. Но мнЬнпо автора, це- 
ментироваше железа зависитъ отъ газообразныхь углеродистыхъ 
соединений, проникающихь въ поры железа и выдЬляющихъ 
въ немъ свой углеродъ. Г. Каронъ подтверждаешь эту мысль 
опытами съ синеродистыми аммошемъ, кал1емъ, 6apiesn>, а так
же известью и пр.

О различныхг состоятяхъ кремневой кислоты, Г . Розе. 
Кремнеземъ или кремневая кислота, есть важнейшая составная 
часть стекла, и не менее важный деятель во многихъ техниче- 
скихъ производствахъ. Tania изследоватя, какъ Розе, не мо
гутъ не интересовать технологовъ, хотя ц^ль Розе— наука, а



цЪль вторых ь— примЬнеше. Статья Розе во 2-й книжке Горнаго 
журнала еще не окончена.

Чрезвычайно интересны статьи: О горномв законодательства 
и  положены юрнорабочаю класса вв А н и т , t. Антипова, и о 
горны.vs попечительныхs учреокдешяхз ее иностранны./'в госу
дарствахв, I. Лоншнова. О последней стать!;, можемъ сказать: 
она выиграла бы, еслибь авторъ постарался вникнуть вь си
стему ея; при соб.ноденш системы, она бы вышла короче.

Такъ же интересны статьи: Разложеше русекихг минералов в 
бруцита, мошезюпа и атфиллита, В . Бека; о золотых в рос- 
сыпяхв no р. Санаркгь, Мтлашевскаю; производительность 
Саксонскихв горных в заводом, ч. loeea; и три статьи >. Праша 
по производству плавки въ Алтайскпхъ заводахъ.

Въ прп.южснш кь 1-й книжк!; помещена статья: О русской 
зо.ю/пощюмыпианности, II. Поле тики, написанная по поводу 
двухъ другихъ статей о томъ же предметI; гг. К). В. (вь Bi>- 
к* >) и Пакулева (въ С 1;в. Пчел!;). Г. Полетика, вь своихъ 
прежнихь аатьяхь и вь нынешней, выказаль много сн1;ден1Й 
и в!;рнаго взгляда.

Вь См1;си. первое мЬсто, по обширности объема и новизне 
пре «мета, принадлежитъ статье о газовой мамить Ленуара. 
При обзорЬ «Промышленности» мы сказали, что машина Ле
нуара возбудила разно1'лас«е вь технической литературI;: одни 
превозносили ее до небесъ, друпе сравнивали силу ея сь си
лою собаки. Достоверно однако го, что прим1;н(‘н«е свЬтильнаго 
газа къ двн;кенио машинь. возможно. Горный жлрналь поме
сти л ъ v себя извлечен» изъ статьи г. Герондо, который кри
тически разбираеть вс1; мн1;шя объ »той машин!; и теорпо ея 
действш, на ociionaiiiii данныхь физики, химш и механики. 
Машина Ленуара не сильна, п Герондо объясняеть >то несовер
шенством ь вь устройств!; ея, отъ потери газа черезъ щели и 
спаи частей. По его mhIhiho, электричество должно играть не 
последнюю роль вь машин!;. «Промышленность» говорить, 
что Ленуарь соединился сь какимь-ro Марпнони, который 
усовериюнствовалъ изобретете, началъ строить и продавать 
машины. Машина Ленуара отличается малою величиною; въ



c4i.iv одной лошади, она весить около 12 п у д о в ь п требует!, 
но болЬе 1 кубич. метра м*Ста (?); машины приготовляются 
оть '/, до 20 силъ. пробуются динамометромъ Прони и про
даются съ ручательспюмь.— Такммъ образомъ, Mirbnin о маши
не Ленуапа расходятся нь одиЬхъ крайностях!), по пришшпъ ея 
стоить твердо.

Въ C m 1 . c h  находится еще много разныхь статей, наир: про 
црнтно" вычисление н е е ч а стт  «5 рудникихъ <ich>xs с т р а т ;  уси
ление давлешя пара, примпхыо к« нему воздуха; nowh сп .ш в, 
тмпм!Ш)\ч,т ковкую сталь: легкоплавкий < плавя, т < т  упот
ребление торф а , кргъпоппь проволочных» ктш тоив, о г т Ш “пи 
теплопроводности металлом н сп.швовя (С. М. п Т. т. i.), ра.алы!- 
ка кам сн тш  yi.in as дача>'?> М опш илнхинсмш  ■;анода, усо
вершенствована' us доменн'лхь псвахд п. г. д.

Редакчм Горнаго журшиа. обраща:!сь ко всГ.чъ. принимаю 
щичь участи- нь горпомъ производстве, просить не оставлять 
ее соо'щешей» ic-ero. что относит, л ,■ о русскаго горнаго про
мысла; нигде (говорить она) таi;t:i сообщен!:! не будутъ лучше 
поняты п оц1;пены, какъ вь:поП редакции которая, по особом* 
внимание правительства кь распространенно siianiii по горной ча
сти, пм1;етъ нынЬ средства дать журналу гораздо больной объем ь 
и oo.rbe полный составь.

Сюда кстати присоединить, чтонын!;, ы. высшемь управлежп, 
ириступлено къ пересмотру Горнаго устава, и правительство 
обращаясь кь ученымь и практикамъ, просить пхъ доставлять 
своп мнI.H1 я о полезных!) иереч1>па\ъ, могущихъ быть произве
денными по горной части, чпеше и статьи должны быть доста
вляемы въ Департамент'!» горпыхъ и соляныхь д1;ль.

Сельское хозяйство, журнале Ими. Моск. Обил. С. X . Л“Л'
2 и 3. Журналъ лтотъ, бывппй п до ныпЬшияго года нашимь 
лучшпмъ сельскохозяйственным!) журналомь, ныне ввель v себя 
много новыхъ улучшенш: онъ значительно разширплсл, и поме
щаешь весьма дельпыя статьи относительно сельскохозяйственной 
механики и технологш.

Въ иоимянованныхъ книжкахь. между прочими, помещены 
следующ!/! статьи:



Свтьден>е о шъмецкихг фурахв, ynomp. вв селп Моховомв, 
Ту.гьск. iy6. Повосилъск. упзда; I.  I I .  Шатилова. Главныя 
достоинства фуръ: легкость, удобство перевозни но ходмистымъ 
мЬстносгямъ, возможность большой нагрузки хлеба, картофеля 
и др. сельскихъ продуктовъ и матер1аловъ, и относительная 
дешег.пзна устройства. Рнсунчи сделаны столь отчетливо, что 
по нимь можно построить фуру, нечитая описаны.

Альбома рисунков* новпйшихв иностранныхв зсмледплъче- 
скихз орудги и машине. Редакщя будетъ помещать рисунки 
манишь и крап.iа свЬдсшя о нихъ; хотя все это не составить 
альбома, потом;, что не можетъ быть отделено оть журнала, 
но судя по молотилюъ для клевера г.г. Гонга, помещенной 
во 2 А: , аготъ альбомъ будетъ вместе сь темь иллюстрован- 
Hi.ni списокъ и иренсъ-курантъ машинъ.

Отианы молотильной машины, при наклоннома привод>ъ, 
устроенной вв имгьнт г. Коротнееа, Елещкаю утда, ев селгь 
Усшнскомв; И . Бгьлобородова. Машина дМствуетъ лошадью, 
идущей по кругу сь валомъ, наклоннымъ около 20°/о (вероят
но 20°) къ отвесной лиши. Отсутеше чертежа при статье, до
вольно ощутительно.

Журналъ заключаегь вь с cot. много статей по сельском', хо
зяйству, и зъ  которыхъ главнЬйнпя: 0 введеши вь русскихъ 
кознйствахь плодосмЬннаго севооборота, вместо трехпольнаго 
полеводства, В . Барвинскаю; Несколько словъ по поводу пред
стоящего введен*!» у нась ращональнаго хозяйства, кн. М . Г . 
Голицына-, Земледельческая выставка въ Кентербери, Каменскаго; 
Шесть недель за границею и По случаю изеледовашя лесной 
промышленности, Десятовскаго; Несколько словъ о мерахъ къ 
улучшение с. х. въ Poccin, С. Якимаха; 0 преобразовали 
нижегор. александр. банка въ земледЬльческШ, Русинова; Объ 
образован»! дворянской денежной суммы, П . Александрова; За- 
мЬчашя о Фермерстве, Клуара и пр.

Въ смеси ii хозяйств, обозренш, помещено много иолезныхъ 
новостей, сведенш объ урожаяхъ, о машинахъ, прейскурантовъ 
разныхъ механическихъ заведенш и несколько возраженш и 
отвЬтовъ на разныя статьи. н. в. п.



ШЛОГРАФНЧКСШЙ УШ АШ 1. (*).

Строительное искусство.

289. Constructeur. F. Reuleaux. (Строитель. Рело. Съ полит. Первая половина 
Брауншвейгъ. 1 р.).

290. Die Drainage L. Vincent. ;Дренажъ. Виицентг. 7 лпт. табл. Изд. 3-е 
Леипцигъ. 1 р. 50 к.].

— Handbuch der Landbaukunst. I. E. Wedeke und I. A. Romberg. (Руководств) 
къ сельскохозяйственной архитектур!;. Всдеке и Ромбергъ. Вып 10. 23 лпт. табл. 
4°. Леипцигъ. 2 р.).

— Conslructionslehre fur lutjenieиге. G. A. Hiinel. (Учеше о постройкахъ дм 
инженера. Гюиель. Вып. 1. Полит, и 19 лпт. табл. Штутгартъ. 2 р. 25 к.).

— Critique toumtncievse et raisonnee sur le contours outerl pour V edification 
du nouveau theatre de I'Opera. Un membre du jury....public. (Критическое разсмотр*- 
Hie конкурса для постройки новаго опернаго театра; проэктовъ, составленный, по этому 
случаю, п отзывов!, журналов!,. Присяжный членъ отъ публики. 23 стр. Парижъ. 30 к.)

— Projel d'un theatre d'opera. Л. L. Lussou, arthilecle. • []роэктъ опернаго 
театра для Парижа. Люссонъ. 4-°. 16 пр. 3 лист. черт. Парижъ).

— Die Eht-und-Bewussernng der Wietzeburchs. К. Heyer. (Осушеш'е и oi.onieHie 
луговъ. Гейеръ. Изд. 2. Бургдор<|ъ. ^0 к.).

— Anleitvng zum Legeп der Uahnhofs-Geleise. В. I. Baugut. (Наставлеше къ 
увладк-Ь путепроводовъ на путевыхъ двэрахг. Баугутъ. Съ рис. Брюннъ. 1 р. 50 к.).

Механика
— Anweisung zum Ban von Treppen-Rosten. fur die Feuerung der Dampfkessel. 

(Наставлеше къ построить ступснчатьпъ очаговъ. для пароваго котла. 3 лат. рис. 
Заарбрюкенъ. 35 к.).

— Die Reibung, ihre Eigenthumlithkeit etc. R. Robis. (Tpenie, его свойства в 
BjiflH ie на устройство сельскихъ экипажей. Робисъ. 1 лит. рис. Длнцигъ. 40 к.).

— Metaniijue appliquee. Gaumonl. (Прикладная механика; часы, хронометры. 
Гомонъ. 190 стр. Парихъ. 15 к.).

300. Production de la vapeur. Chaudiere tubulaire a foyer amovible. Laurens et 
Tiiomas, ingenieur s. (Произведете пара. Трубчатые котлы съ перемт.ннымъ горномъ. 
Лоранъ я Тома. Съ рис. 14 стр. Парижъ.)

— Note sur It steamer americain, I'Adriatic. Jules Gaudry. (ЗамЪтка объ акера- 
щанскомъ пароход* «Адр1атикъ». Годри. 20 стр. Ненлш).

С) B e t  означенный здЪсь книги мовно получить череп магазины: Битепажа, Я . А . Иса
кова, Шмнцдорфа и М. О . Вольфа.



Технолопя.
— 60 erprobte Recepte fur Bierbrauer. I. S. Schorer. (60 и ’пытапныхъ рецептсвъ 

для пивовара. Шорсръ. Алтона. 1 р.).
— Neuesle Verbesserungen im Belriebe der Hranntweinbrennerci. U. Sckicarz-

tcdller. (Новое yjy4mcnie въ винокуренш. У. Швпрцвеллеръ. Съ 12 политипаж. 
Лейпцигг. 1 р. 35 к.).

— Das Chinagrun (Lu-Kao). С. Юцкг. (Китайская «слепая краски Лу-Кпо. 
К. Лефлеръ. 2 образц. краски и 2 ju t . рис. Веймарь. 70 к.).

— Die Rubenzucker/abrikalion im Zollvereine. (Свеклосахарное протиодстго зъ Та-
иоженномъ союзЪ. Штутгардтъ. 55 к ).

— Keuer Schauplatz der Kiinste vv.d Handwerke. 101 Bd. Der vollstandige
Feuerzeugpraktikant. E. II. Schmidt. (Новая панорама искусствь и ремеслъ. Тозгь 104. 
ПоелЪдовательное руководство къ отнпленио. Шчпдтъ. Издаше 3. 7 рис. Вей-
маръ. 70 к.).

— I.bend. Ill Hd. Die Lederfarbenkunst. ii. II. Scii.uidt. (Тоже. Тол  111. Охра 
гаиваше кожъ. Шмндтъ. Изд. 3. 8 лит. табл. 1 р.).

•— Ebend. 230 Bd. Die Yerscltiedeneu Svbstnnzen, velcle gegentcartig zur 
Beleuchtung angeicendet tcerden. L. Ii. Schmidt. (Тоже. T. -iiO. Различны» 
вещества, употребляемыя для освЪщетя. Шмндтъ. Изд. 2. лит. табл. И , к.).

— Ebend. 241 Bd. Der praluiscl e i'uddel und Walzmeister. Hartmann. 
(Тоже. T. 241. Практически пудлинговый и прокатный маетеръ. Гартяакъ. Изд. 2. 
14 лит. табл. 1 р. 50 к.).

310. Das Bier und seine Yerfiilsci: ungen. Ii. Vieuke. (Пию u mi поддал ываше 
Венке. Веймаръ. 40 к.).

— Blanchissage du Huge. Мытье бЬлья, сравнительный ра. боръ различима сПосо
бов]. 25 стр. Парижъ).

— Etudes chimiques sur Vetamage des vases, destines inw usages ulimentaires. 
Adolplte Bubierre. dr. des sciences, prof. dc chimie etc. 'Химичеше способы лужешя 
сосудовъ, назмаченныхъ для Bapcnia пищи. Г>об1еръ. А  стр. Нантъ).

— Description de I'appareil distillatoire continu. pour matieres liijuides et p 'ltcuses. 
systeme Ch. Derusne. (Oniicaiiie иепрериинаго neperoiiiiaro прибора Деронл, дли .ънд- 
кпхъ и тЪстообразнихъ веществ! . 4". 20 стр. Парняа).

— Recherches sur les rouges d'auiline <:u rouges d’llofmann. E. Laurent el 
Casthelaz. (ИзслЩоваше красной краски изъ анилина, илп краски ГоФма-'а. Лоранъ и 
Кастелазъ. 4°. 31 стр. Парижъ).

—  Guide pratique du fabricant de sucre. Л. Basset. (Практическое руководство для 
сахарнаго Фабриканта, плп теоретическое и техническое учешо о всевозмоА-пыхъ са- 
харахъ, съ опиеашями химической и глазомерной сахарпметрш, обработки сахарны.хъ 
pacTeniii, и пр1емовъ сахарной промышленности, и указашемъ средствъ улучшить раз- 
личныя части зтои фабриками. Бассетъ. Лногочисл. рис. въ текста. X V I—848 стр. 
Парижъ. 3 р. 55 к.).

— Billiges Yerfahren Ilopfen ohne Scltwefel zu conserviren. l’faff. (Дешевый 
спосоиъ сохранешя хмЪля безъ ctpu. Пфафъ. Дармштатъ. 60 к.).

— Schrader’s Schriften. 20 Bd. Лене Resultate nus der Farberei. (Сочиненш 
Шрадера. Т. 20. Новые результаты по красильп чу искусству. Лейпцпгъ. 7.) к.).



Сельское хозяйство.
— I ’eber Forstculturwesen. F. A. Alemann. (Лесоводство. Алеманъ. Изд. 2. Полит. 

Магдеб. 75 к.).
— Die WaldscMuzfrage in 1‘reussert. 0. Beck. (О сбережетu jtca въ ПрусЫв. 

Бекъ. Берд. 70 к.).
320. Tafeln filr Forstmanner. G. A. Dazels. (Таблицы ДJЯ лЪсовщиковъ. Дезельсъ. 

Изд. 6. Мюн.х. 80 к.).
— 7.ehn Gebote der ObstbaumzuclU. E. Fischer. (Десять няставленш, относительно 

разведенш плодовыхъ деревьеьъ. Фишеръ. Берл. 50 к.).
— Ueber Constant in der Tuierzuclit. II. r. Nnthusius. (0 постоянствЪ въ разведе

на жнвотныхъ. Натуз1усъ. Берл. за к.).
— Leltrbuch der Landwirthschaft. II. IV. Pabst. (Руководств къ землед1>л1ю. 

Пабстъ. Т. 2. Изд. 3. Полит. ВЪна. 6 р. 70 к.'.
— 1 r.ikliehe Einfuhrung der Sommer-Stallfu lerung. E. Peters. Прашическое 

настмле.мс къ кормлешю скота, лЪтомъ.. въ стои.тъ. 1!стор'"ъ. I  лит. табл. Вас- 
маръ. 1 р '.

— kultur der Eiche und der Weide. F. Reuter. (Bocninaiiie дуба и нвы. Ф . Рей- 
теръ. Берл. Ю к ).

— furstliriie Ileric/ite. Г. L Sdiulze. \Лбспыя записки. Шульце. Новое продолжеше 
Годъ 9-й. Нордгаузеиъ. 1 р.).

— Еффгипдеп und Miltlteilungen auf dem Gebiete des rationellen Pflanzenbaues. 
A. Fegebeulel und A. Steinberg. (Опыты и замЬткн надъ рац'юиальнымъ воспнташемъ 
растешй. Фегебейтель н Штеинбергъ. Записка I. Полит. Дапцигъ. 00 к ).

— Hie Landwirthschaft in Bayern. (ЗмледЬл^е въ Баварш. Мюнх. 1 p. 85 к.;.
— If  butnier francais. Henri de Dombasle. (Французскш скотоводъ. Полное руко

водство къ вос1111тлн!ю животным, съ BCTepninpieio. Ген])ихъ Доибаль. 167 стр. 
Парижъ. 30 кЛ

330. Leltrbuch der Chemie fur l.and'eirlhc. E. Schulze. (Xiimih дли сельскшъ хо
зяев! Ш).и,це. Изд. 4. Т. 1. Отд. 1. Лейпц. 90 к.;.

— Lours clementaire d'hurticulture. F. lloucenne, juge an tribunal civil de Fonle- 
nay. (Курсъ садоводства. Бонсеиь. Годъ 1-ii. Органпзаци pacTciiiii и огородъ. Разве
дете цвЪтосъ. Изд. 2-е. 152 стр. Рис. Парижъ. 25 к,).

— Sur la conservation dans le sol des graines tie diverses /ilantes■ Eugene Mi- 
chalel. (0  сбережснш различных!. зеренъ въ почв Г.. Мшнале. 58 стр. Парижъ).

Manuel de I'eleveur de bites it comes. Felix Villeruy, cultivateur. (Руководство 
къ разведешю рогатаго скота. Виперой. Изд. 4-. 312 стр. съ рис. Парижъ. 40 к.).

— Guide pratique pour elever les cailles, les perdrix Colins on cailles d’Amerique. 
I’abbe Mlary. (Практическое руководство къ воспиташю перецеловъ, коленскихъ куро- 
патокъ или американскн.хъ переполивъ, и наитавлеме, какъ достигать, чтобы перепела 
производили 1.тъ i5—50 итенцсвъ, а куропатки отъ 55 — 60. Ллларп. 107 стр 
Рш-. Евре).

— Paralli’le entre iagricullure de la France et celle de VAnglelerre. I  .4. Toucas 
(Сравненю французского земледЬ.пя съ англшшшъ. Тукасъ. 32 стр. Тулонъ).

— Resume d'agriculture pratique. par demendes et reponses. I. Bodin directeur 
de lecole d’agriculture de Rennes. (Краткое руководство къ практическому земледЪлт 
въ вопр.1сахъ и отвЪта1ъ. Бодеиъ. Изд. 2-е. 176 стр. Колошеръ).



— Notions i lementaires d’ arboriculture. I. B. Bremond, instituteur public. (Начало 
разведешя деревьев!, въ премЪнешп къ теплому климату. Для начальныхъ школ. 
Бремснъ. V I I—164 стр. Атласъ въ 4°, 28 табл. Авиньонъ .̂

Смпсь.
— De Vinfluence, ехегсёе par I'atmosphere sur la vegetation М. I. A. Bnrral 

(0 BJiflHiH атмосферы на прозябаше рпстенШ. Бараль. 48 стр. Парпжъ).
— Le livre, utile a tout le monde. F. flouchaud-Praceiq. f Книга, полезная для 

всЪхъ, содержащая полное собраше удобный таблицъ, служащихъ для: 1) оц!нкв водка, 
начиная съ 300 фр. за гектолитръ; 2) вычислешя нроцентовъ отъ 1 дня до 366; 
3) оиредЪлешя объеиовъ тЪлъ и, въ особенности, деревянныхъ штукъ; 4) метрическая 
система. Бушо-Прасеикь. V I I I—151 стр. Ангулемъ. 1 р.).

340. Panification de glutan. Alfred Ring, administrateur de la caisse d’epargne 
de Paris. (Приготовлеше x.it6a изъ растительнаго клея. Открьше, представленное Импе
ратору. Бингъ. 32 стр. Па;ижъ .

— Traite de chimie gent-rale, analytique, industrielle et agricole. I • Pelouze et 
E. Fremy, membres de I’lnstitut. (Общая аналитическая и промышленная земледельческая 
leuia Пелузън Фреми. Изд. 3, доп. рис. въ текст!.. Т. 4. Органическая хим1я. Часть 1. 
Анализъ. Кислоты. Алколопды. Простын тЪла. 740 стр. Парпжъ. 3 р. 25 к.).

Издаше заключается въ 6-ти томахъ. Въ I, 2 и 3 •— неорганическая 
лш я; въ 4, 5 н 6 — органическая.

— Histoire gSnerale des glycols. Adolphe Wurtz, I'un des secretaires de la Socitli
ehimique de Paris. [Общее oniicaiiic гдиколей. Вуртдъ. 39 стр. Парижъ).

— La Question du colon. Emile Cordon. (Вопросъ о хлобчатоВ бумаг*. Кордонъ.
10 стр. Парижъ/

— La Cuisiniere modele. I .  II. (Образцовая кухарка, или искусство зкономическв
приготовлять хоpoiiiiя кушанья, содержащая объяснительны» словарь кухонныхъ термв- 
новъ, замЪтки о пнтательныхъ веществахъ, ржанье, приготовлеше соусовъ, собственно 
кухня, приготовлеше пирожнаго в пр. Множ. рис. Е . Г. Изд. 8 разем. и дои. съ 
алфав. табл 360 стр. Сенъ-Дени 45 к ).

— Cours de dessin industriel. G. Bardin, professeur de dessin industriel. (Курс*
промышленнаго черчешя. Часть 1—графическая renMeTpifl. Выборъ упражненШ для 
вячальныхъ. высшихъ и спещальныхъ школъ. Барденъ. In-folio, 10 стр. Парижъ).

Часть первая сост. изъ 10 листовъ и еодержитъ 110 упражненШ въ 
вскусствахъ и линеиномъ рисовании, съ описашемъ.

— Physique generate. Le Simple. (Общая физика; вещество, теплота, св-Бгь. Ле- 
Свмнль. 64 стр. Парижъ. 60 к.).

— Cours public de chimie organique. M. F. Nasuru, aneien «(ere de I'Ecole 
normale superieure. (Обний курсъ органвческой химш. Мазюръ. Годъ 2. Заметка 
объ организацш ]>аотен>й и хивотвыхъ и химическая явлена въ жввотвой и растительно! 
жизни 148 стр. Ла-PomejbJ.

— Methode pratique pour aider a la connaissanee rapide de Гаде du cheval. 
Salle, aide-rtterinaire. (Практически сиособъ сксраго узнавашя возраста лошадв, 
взобр. Саллемъ. 8 стр. в 2 табл. Стразбургъ).

— Modelle fur Handntrker. Т. Bodeuch. (Модели для ремесленника. Бодейхъ. Тетр. 
5. 12 литог. табл. 4° .  Лангенэщьца. 40 к.).



3dO. Forst-Flora. D. Dietrich. (ЛЪсная флора. Дитрпхъ. Изд. 3. Томъ 1. Вып 6—9. 
40 мтогр. табл. •4°. Леипцигъ. 1 p.J.

— Der Hufbeschlag. (Ковпше. Магдебурга 20 к.).
— Jahres-Bericht itber die Fortschritte der Ilaus und Landwirthschaft. W. Lobe. 

("Годичный обзоръ успЪховг землед*л1я и домоводства. Лёбе. Годъ 3-й. Лейпцигъ. 
60 k J.

— Der Ilv f des Pferdes. (V. Miles. ('Копыто лошади. Милесъ. Пер. съ анп. 
Гштара. Съ 12 лит. табл. Изд. 2. Франкфуртъ на MaiiHt. 1 р. 30 K.j.

— Was der Preussich. Landwirtschaft noh thut. (Что еще нужно для прусскаго земле- 
ДЪня. Серпшъ. 60 к.).

— Funfzig prakt. Uebungsbeispiele in der quantitativ-chemischen Analysis. A. Vo
gel. (Пятьдесят!, практич. примЪровъ, для упражнешя въ количественномъ хшмическомъ 
разложенш. Фогель. 1 лпт. табл. Эрфуртъ. 25 к.}.

— Faulenzer oder Schnell-Rechner. (ЛЪнтяи или скорый ечетчикъ. Боценъ. 35 к.).
— Neuer Schauplatz der Kiinste und Handwerke. 109 Bd. Der wohlunterrichtete 

Cur und ffufschmied. I. F. lerrenner. (Новая панорама искусствъ и ремеслъ. Т. 109. 
Св4дующш коновалъ п кузнецъ. Церренеръ. Изд. 3. 10 лпт. табл. 73 к.).

— Ebend. 3 Bd. Tischlerkunst. И. F. Л. Stockel. (Тоже. Томъ 5. Столярное ма
стерство. Штекель Изд. 4. 29 литогр. табл. Веймаръ. 1 р. 50 к.).

— Das Qvecksilber-Bergtcerk Idria. P. Hilzinger. (ИдрШскш ртутный руднякъ. 
Гитцингсръ. Съ планомъ. Лайбахъ 4>0 к.).

360. kmceisung das Schitzen und Gefrieren der Fensterscheiben zur erhiitten. 
G. T. Keitel- (Наставлеше, къ предохранешю оконньиъ стеколъ отъ пот£шя ■ замерза- 
В1я. Кейтель. Берл. 50 к.).



ОБРАБОТКА АЗОШОКИСЛЫХЪ СОЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХЪ ПОБОЧНО ПРИ РАЗ
ЛИЧНЫЙ ФАБРИЧНЫХЪ ПРОИЗВОДСТВА!!.

Известно, что при мануФактурныхъ производствахъ поду
чается много различныхъ побочныхъ продуктовъ; такимъ обра
зомъ, при вытравливанш поверхности печатальныхъ цилиндровъ 
крепкою водкою (азотною кислотою), скопляется значительное 
количество жидкости, заключающей въ себе азотнокислыя соли 
меди и железа; а при некоторыхъ операщяхъ, служащихъ къ 
окрашиванпо тканей, получается сернокислый свинецъ. Чтобы 
продукты эти не пропадали даромъ, можно обработывать ихъ
с.гЬдующимъ образомъ:

Жидкость, остающаяся после вытравливашя медныхъ цилин- 
дровъ, служащихъ для печаташя на тканяхъ, сливается въ де
ревянные чаны, и разбавляется водою до техъ поръ, пока, по 
Тваделю (Twadle), не будетъ показывать 56°.

Потомъ въ нее прибавляется глетъ, въ количестве вдвое мень- 
шемъ противъ вЬса самой жидкости. Смесь эта должна стоять 
восемь дней, въ продолжеше которыхъ она ежедневно переме
шивается оть 10 до 12 разъ. Для ускорешя хода операцш, 
жидкость можно нагревать паромъ. Окончаше операщи узнает
ся по белому осадку азотнокислаго свинца, образующемуся на 
стенкахъ чана. Тогда жидкость должно слить, а нерастворив-



шееся количество глета собрать, для употреблешя его въ по- 
сл*дующихъ онеращяхъ. Поел* этого, въ жидкость кладется 
дробленый свинецъ, въ количеств*, равномъ по Bt>cy употреб
ленному глету, поел* чего, полученную прозрачную жидкость, сли- 
ваютъ посредством сиФона. Чрезъ нисколько дней, жидкость 
эта принимаеть св*тлый, соломенно-желтый цвЬтъ. Ос*вшую 
при этомъ мЬдь собирають, промываюгъ, и употребляютъ или 
вь этомъ самомъ вид*, или превращаютъ ее въ какое либо 
соединеше сь кислотами.

Изъ слитой жидкости, посрсдствомъ сгущешя ея выпарива- 
шемъ, могутъ быть получены кристаллы азотнокислаго свинца; 
металличеайн же свинецъ, нерастворившшся при этой операцш, 
можетъ быть употреблень въ посл*дующихъ операцшхъ.

Для обработки азотнокислаго желЬза, должно къ раствору 
его прибавить вь избытк* кр*ги;аго амм1ака. Осаждающиеся по- 
рошокъ железной окиси отделяется отъ жидкости иосредствомъ 
проц'Ьживашн, и потомь можетъ быть употребленъ въ вид* 
краски. Изъ жидкости же, состоящей изъ раствора азотноки
слаго аюпака, эта последняя соль гюлучастся иосредствомъ обы- 
кновеннаго криста ллизовашя.

Полученный, въ вид* побочнаго продукта, обыкновенный сви
нецъ. должно сначала высушить и потомъ см*шать съ */, ча
стно, по в*су, угольнаго порошка; см*сь эта нагревается, вь 
отражательной печи, до бураго каления, поел* чего серноки
слый свинецъ превращается вь с*рнисгый свинецъ, который 
растворяется вь азотной кислот*, взятой въ количеств*, втрое 
меныиемъ, по в*су, противъ количества с*рнистаго свинца, и 
изъ этого раствора получается азотнокислый свинецъ, изв*ст- 
нычъ сиособомъ.

ОВЪ У11ИЧТ0ЖЕН1Н ДЫЯА ИЗЬ МАШИННЫХ* ДЫМОВЫХ* ТРУВЪ.

Съ 1-го Января 1855 года, въ Англш получило силу закона 
постановлеше парламента, которымъ, хозяевамъпороходовъиФаб-



ричныхъ паровыхъ машинъ, поставлено въ обязанность принять 
мЬры, чтобы ихъ дымовыя трубы не извергали того густаго и 
смраднаго дыму, котораго облака наполняли атмосферу значи
тельной части города зловреднымъ зловошемъ, къ ущербу здо
ровья и собственности жителей.

На такую меру и на наложена на противящихся ей денежнаго 
штрафа, анг.ййское правительство решилось не иначе, какъ 
многолетними и подробными изследовашями убедившись, до 
очевидности, что уничтожение, по крайней мЬрЬ до известной 
степени, дыма, не сопряжено ни съ какими затруднен ями, и ни 
съ какими издержками, и что городойе обыватели и Фабрич
ные люди должны дышать зараженнымъ воздухомъ, единственно 
по непростительной небрежности судохозяевъ и заводчиковъ.

У насъ въ Петербург!?, хотя почти все пароходы и мнопя 
Фабрики употребляютъ на топливо англЁйскШ каменный уголь, но, 
по сравнительной съ Лондономъ малочисленности гЬхъ и другихъ, 
и по пространству города, зло отъ угольнаго дыму несравнен
но менее ощутительно. Однако же, на обоихъ берегахъ большой 
Невы, ниже Николаевскаго моста, нанабержной у лЬтняго сада, на 
дачахъ на берегу малой Невы,— при неблагопр1ятномь ветре, де- 
томъ, отъ облаковъ смраднаго дыма, невозможно отворять оконъ; 
и если, почти вовсе отъ него избавиться, такъ легко и неубы
точно, какъ это решительно въ Англш дознано, то почему и 
нашему градоначальству не обратить на это дело внимашя.

Для сожигашя дыма въ топкахъ, придумано много спосо- 
бовъ и устройствъ; некоторые изъ нихъ такъ просты, что 
всякое описаше ихъ словами почти безполезно; это было 
бы тоже, что описывать, какъ делается веревочный узедъ; для 
этого надобно исписать много страницъ и нарисовать много 
чертежей, тогда какъ одного взгляда на сделанный узедъ до
статочно, чтобы понять совершенно въ чемъ дело.

Лучшее, и даже единственное практическое средство, указать 
необходимыя предосторожности и снаровки для ухода за уст
раняющею дымъ топкою, и убедить всякаго, до какой степени 
все это просто и очевидно, есть,— привести его въ исподнеше 
на самомъ дЬлЬ, въ примерь и поучеше другимъ.



Казалось бы и иов1»рить нельзя, что, нь нате, богатое всяка- 
г.) рода знатями и уеовершенетвоватямп, время, хозяева паро
ходов ь п промышленным» заведет к строго раочитываюцйе 
свои денежные интересы, столько десятковь лЬть еожнгаютъ 
напрасно очень недешевое топливо, заражая, вь тоже время, 
окрестности, зловредным!» смрадомь, тогда какъ, для всякаго 
простолюдина совершенно понятными п дост у п н ыми нр1е.ча.чи, 
и почти безь издержки, можно н зловошя отвратить и въ еже
дневных!» расходахъ па топливо сделать значительное сбереже- 
nie. Кьатому добавит», что, хота и очень справедливо, что дымъизъ 
трубы есть поел l;,i,cTBii' и признакь несовершеннаго сгарашя въ 
ночиU топлива, но, не ли-нho справедливо и го, чго можетъ случить
ся, что дыму вовсе не будетъ видно, а топлива сгоритыораздо 
болЬе протпвь обыкновсинаго. !! поточу, скажемьокончательно: 
но.шпг унпчтожеше дыма, хотя и возможно, по, въ денежнолъ 
отношеши, отнюдь не выгодно. Знтителыш-мс t/меньшить вы- 
.гиЛниОй >т трупы Лымя,— воть все чего должно домогаться.

В.  Е .

С0ДЪЦСТВ1К КЬ СКОРШ ЕМ У «ТВЕРДЫНЮ л ьд а , ДЛИ ПРО ЛОЖЕН! II 1Ю НЕМЪ 
БЕЗО IIК IIА  ГО ЗНИИНГО 1IJTH.

Въ Poccin, не многомъ известно, что, въ то время, когда въ 
пашемъ суровомъ климат!;, не у всякаго русскаго хозяина за
пасенный пмъ зимою ледъ сохранится до глубокой осени, жители 
СевЬро-Лчериканскпхъ штатовь. особенно Бостона, каждый годъ 
перевозя гь миллюпы пудовъ льду  в ь  еамыя жартя страны свЪ- 
та, чрезъ трогшчеешя моря, гд;!;. вь иродолжеше четырехъ, а 
иногда и пятим 1>сячпаго плавашя, днемъ и ночыо, онь подвер- 
женъ !актгь сильным ь жарамъ, объ которым» мы не можемъ 
ич1;ть ионяпя; и что, не смотря на это, покраппей мЪр1; две 
трети пхъ льду остаются невредпчыхп, и доставляють ичъ чил- 
люны чистой прибыли, потому что атотъ товаръ находить вездЬ 
верный сбыть, хотя и продается, напрнчГ.ръ въ Калькутте, по 
гривеннику за ф у н г ь .



Явное дело, что американскш ледъ имеетъ качества, которыхъ 
вь русскомъ ntrb, и что искусству, сообщать ему эти качества, 
намъ надобно научиться, есть.ш не съ ц!;.шо всемирной торгов
ли льдомъ, то, покрайней мГ.р!;, дли того, чтобы какъ можно 
спор Ье пользоваться столь необходимою намъ зимнею дорогою, 
чрезъ замерзаюнця наши озера и реки.

Вогь изь долговременнаго опыта пршбр1;тенныл Американ
цами свЬдешя, на которыхъ основаны ихъ ледяные промыслы:

1) Вообще думаютъ, что ледъ, гдЬ и какъ бы онъ ни обра
зовался, все такой же ледъ какь и всякой другой, и что ледъ 
не можетъ быть холоднее льда. Но это очень важное заблуждеше.

Замерзаше воды и образование льда суть только начала его 
отверд_Ьн1я, которое можетъ продолжатся и увеличиваться до 
неизвЪстныхъ иредЬловъ. Въ фунтЬ одного льда можеть быть 
несравненно болЬе холоду и твердости, нежели въф унт!; другаго; 
и если два куска, сь разныхъ мЬстъ взлтаго льда, обтесать въ 
одинакую величину и Фигуру, и положить вь темную комнату, 
то очень можетъ произойти, что одинъ превратится въ воду 
летней теплоты, прежде, нежели п1>сь другаго значительно убу- 
детъ. Ледъ, иногда привозимый изь окрестностей Бостона и въ 
Англпо, выдерживаеть пяти-недЬлыюе морское нутешеетше, почти 
вовсе безъ потери.

2) Ледъ, образовавшиеся на глубокихъ и огъ ветровъзасло- 
ненныхъ мЬстахь, далеко тверяке и надежнее— наростающагона 
ыелководьи и на открытомъ мЬсгЬ.

5) Ледъ мутный, заключающий снЬгъ и грязь, ни къ чему не 
годень; и наконецъ, главное и важнейшее

4) Чтобъ ледъ какъ можно скорее пр1обр1;ль паплучипя ка
чества, необходимо, чтобы поверхность его, доступная воздуху, 
была всегда чиста и свободна oms сшыу.

Руководствуясь этими, дМствительнымъ опыгомъ совершенно 
дознанными Фактами, вогь какь постуиаютъ съ свопмъ льдомъ 
Американцы, и какъ должны поступать мы, русск'ю, чтобы, 
иногда по нескольку недЬль, не дожидаться безопаснаго сообще- 
шя по замерзшей Неве, напрп.мЬръ, между Мраморнымъ дворцемь 
и крепостью. ДЬло все самое простое и состоитъ въ следую-



щемь: о) какъ скоро Нева ста та, п работникамъ, съ осторож
ностью, ходить но льду можно, то, но направленно имеющей про
легать дороги, должно, па достаточную .мм ней ширину, смести 
весь сн1.гь, (если уже опт, напалъ) до самаго льду, и обра
зовать изь него стГ.и ьу , ьь топ сторон!;, сь которой преиму
щественно бываетъ гЛперь; у нась вь Петербург!; наибольшею 
частно морской или западный; б) до т!;\ъ поръ, пока ледъ, 
на раечпщенномъ мест!;, не отверд1;еп. достаточно ,],ля езды 
но немъ, вновь иападаюшш cirl.rь непременно и немедленно 
сметать и скучивать in. ст1;н\, равно какь и всякую  нечи
стоту, такь чтобы дЫн’твпо мороза подвергнул, быть постоянно 
голый ледъ, б<*:>ь малейшей снеговой покрыт!], о) Если после
дует!» оттепель, и вместе сь нею наиавшш па ледь мокрый 
снЬгь вдругь г.амерзнетъ, то произшедд in оть того снеж
ный нарость совершенно необходимо сейм ас ь разбить и сгрес
ти; вь противномI. случай, отвердЬже льда будеть значительно 
замедлено.

д) Когда, ио испытапш. ледъ окажется благонадежнымъ для 
всякой езды, то подветренную снеговую стенку разбросать по 
дороге, и тогда, далыг1;йшш уходъ за нею становится не нуж- 
нымь. Опыть показываем., что для льда, оспобождаемаго, такимъ 
образомъ, постоянно отъ снега и нароста, при тм1;ренночъ моро- 
3 1 ;, двухъ или много трехъ сутокь довольно, чтобы придать ему 
вполне удовлетворительную крепость.

Принимая вь соображеше, i;ai;ia значительный суммы расхо
дуются ежедневно на плату за легковую н возовую езду, и 
что эти суммы, при необходимости, вместо кратчайшей дороги, 
ехать въ обьЬздь, на мосты, почти удвоиваются, —  нельзя не 
согласиться, чго изложенный выше, весьма простые npioMbi, за- 
елуживаютъ исиыташя. В. Е.

О СВИНСТВАХ! Й Ш .0РЫ 1Ь ГОЛЕ» ОБРАЩАТЬ СГОРАЕМЫЙ ВЕЩ1 CTli\
ВЬ НЕСГОРАЕМ!)!II.

ПзслЬдоватя Ферсмана и Онпсшсйма показали, что вь наи
большей степени евойствомъ обращать различима вещи вь не-



егораеммя, обладають сернокислый аммошякъ и вольфрамокислый 
натръ, а также— фосфорнокислый аммошякъ п его соединена сь 
нашатырем ь.

Еще въ 1755 роду, Обад1ахъ Пнльдъ иолучилъ прнвиллегно 
на употреблеше изобретеннаго пмъ состава изь смеси квас- 
цовъ, буры и купороса, для иропптывашя югь бумаги, пзъ ко
торой приготовлялись патроны для Флота.

Въ 1821 году, Бельпецъ Гемптинз, дЬлалъ первые опыты 
надъ составомь изъ М.хь же, и еще многихъ другихъ веществъ. 
Одновременно съ нпмъ, Бруш атлли, занимался изсл1>довашемъ 
съ тою же цел'|Ю кремнекислаго кали, ГсрмСттедте— железнаго 
купороса, и Делим,— непзвЬстнаго состава. Тей-Люсеш (Ann. de 
chim. el de Phvs. t. X V III |). 211) делаль опыты применешя хло- 
ристыхъ соединенШ, и фосфорнокислыхъ, борнокислыхъ и вин- 
нокаменнокислыхъ солей, но при этомъ не устранплъ т 1.x ь затру- 
днешп, которыя встречались при употреблеши этихъ веществъ 
на практике, вь большихъ размерахъ. Несколько позже, Пратере 
предлагалъ употреблять углекислыя соли кал!Я и наrpin, Фуксе
— жидкое стекло, друпе— гппсьп проч. Г . г. Ферсманне и Опт- 
гейме изслЬдовали большую часть известных ь доспхъ поръ 
средствъ, такъ, что пхъ опыты по этому предмету обнимаютъ со
бою 40 различныхъ солей. Они пзеледовалп до какой степени дол- 
женъ быть сконцентрированъ растворъ, сколько известная тканьио- 
глощаетъ различныхъ солей, освобождая ткань отъ избытка раство
ра соли посредствомъ прессовашя, а не сжимашемъ. Употребляпипн- 
ся при опытахъ муслипъ, быль совершенно свободенъ отъ крахмала 
и другихъ веществъ, придающихъ тканямъ твердость, и въ 12 кв. 
дюймахъ вЬсилъ оо, 1 грана. Падь тЬми же изь солеи, кото
рыя могли иметь особенное Фабричное примкнете, были про
изведены опыты въ большихъ размГ.рахъ вь аппретурныхь на 
кисейныхь Фабрпкахъ и въ прачешнячъ. Разлшпе этихъ опы- 
товъ главиейшпмъ образомъ состоитъ въ томъ, что въ первомь 
случае, кисея гладится безъ содейств’ш теплоты; во второмь 
же случае, необходимо употреблять нагретое железо (утюги). 
Ни одна изъ предлагавшихся до сихъ поръ солеи, въ этомъ 
случае, не могла быть применима, потому что out. мешают ь же



лезу свободно ходить по матерш, и даже, при д1’>йствшнеобхо
димой вь этихъ случаяхъ теплоты, разрушаютъ ткань.

Хлоржтыя соединены килт и т т р г я , даже въсгущенныхъ 
растворахъ, недействительны. Цианистый кали въ 10 проценто
вомъ расти opt, уже можетъ быть хорошо употребляешь, но 
онъ дорогъ и вредень для здоровья. Углекпслыя соли пали и 
натра, равнымь образомъ въ К) процепговыхъ растворахъ, вполне 
действительны; но также не могутъ быть применимы въ прак
тик!;, потому чго первый пзъ нихъ на воздухе расплывается, а 
второй выветривается.

Двууглекислый натре еще лучше, потому что п 6-ти про- 
центовый растворь совершенно достаточенъ, но отъ д-Ьйств'1я 
жара, половина всего количества углекислоты отделяется, и 
ткань можетъ легко воспламениться.

Бура можетъ быть употреблена въ 25 процентовомъ раство
ре, но при нагреванш ткани, борная кислота действуетъ на 
нее разрушительно.

Гидратъ натра предохранястъ уже въ 8 процентовомъ ра
створе, н совершенно хорошо защищаетъ отъ де>йств1я горячихъ 
угольевъ.

Средтй сщ тистый натре совершенно недействителенъ; на
противъ даусщтокислый натръ, вь 20 процентовомъ растворе, и 
сгьрнистый натри! въ 25 % ,  совершенно удовлетворительны, но 
действуюгь разрушительно на ткань.

Фосфорнокислый натре защищаетъ ткань, но только когда 
употребляется вь концентрированном!, растворе, и притомь ,vfe- 
лаетъ ее чрезвычайно жесткою.

Кремнекислый натре, предложенный Фуксомъ, относительно 
дерева и бумаги, былъ ещ‘ прежде прпзнанъ совершенно не- 
действительнымъ: Г. г. Оппепгеймъ и Ферсманнъ нашли, что 
растворъ содержаний 15, 5"/„ кремнекнслаго натра и 2, 5%  
гидрата награ, весьма вредно действуетъ на ткань, и кроме того 
сообщаетъ ей некрасивый впдъ.

Оловяннокислый натре хотя п защищаетъ ткань, но действуетъ 
на нее спипкомь разрушительно.

Изъ аммопгака.шшхо coieit, ммекислыя неприменимы по



своей летучести, а щавелевокислыя,— по весьма сильном горю
чести.

Дог/борнокислая соль аммошякаужа въ 5-тп процентовомъ рас
творе представляетъ прекрасное средство предохранешя тканей 
отъ дейсшя огня, но легко переходить вь высшую степень 
окислешя, и тогда разрушаетъ ткань. Стртитокислоя голь хотя 
можетъ быть употреблена вь 10 процептовомъ раствор!;, но 
негодится для употреблешя потому, что действуеть расгворяю- 
щпмъ образомъ; хлористый пммошн можетъ быть употребить 
не иначе, какъ въ 25 процентовомъ раствор!., и притомъ сооб- 
щаетъ тканямъ жетскость.

Весьма можеть быть хорошь составь,— на который съ 1857 года 
взята привил лепя г. Туре:— пзь о частей нашатыря и 2 частей 
ФОСФорнокиелаго аммошака; но хотя онъ и дешевле одной после
дней соли, которая уже сама по себЬ составляетъ хорошее сред
ство, однако все таки еще дороже, чЬмъ сернокислый аммошякъ; 
а последнее средство можно считать за наилучшее. СмЬсь изь 
ФОСФорнокиелаго аммошака къ крахмаломь, способъ, па который 
г. Маугамъ взяль въ 1856 году прнвиллегно, совершенно неудобна, 
потому что когда она густа, то соль распределяется весьма нерав
номерно.

СмЬсь буры съ сернокислымъ аммошакомъ, предложенная 
Шевалье, обнаруживаешь вредное действие на ткань, не только 
при 100° Ц., но даже при обыкновенной летней температуре, 
по причинЬ образовашя, чрезъ замещеше, борнокислаго аммо- 
шака.

Сернокислый аммоныкъ, по уверешю Шевалье, въ слЬдств1е 
потери части аммошака, долженъ вредить ткани; это вредное 
действ1е впрочемъ можетъ быть совершенно нейтрализовано 
неболыипмъ количествомъ углекислаго аммошака. Обработанныя 
лтимь способомъ ткани, пропускавиняся даже между железными 
валами, въ продолжение шести месяцевь нисколько не изменя
лись.

Пзъ прочихъ солей, были изсл1;дованы: хлористый oapiii (50 
процент, растворъ). хлористый калыий (иродохпан.'н’ть ткани 
при 10 процент, раств.), Фосфорнокислая известь (разрушаетъ



ткань), сернокислая магнез1я (50 процен. растворъ), средшй 
сернокислый глиноземъ (7, 7 проц. раств.), ка.ййнме квасцы 
(55 проц. раст.)- аммошакальные квасцы (въ 25 процен. раст
вор!;), железным куиоросъ (въ 55 проц. раств.), медный купо
рось (въ 18 проц. раств.), белый купоросъ (въ 20 проц. 
раств.), хлористый цппкь (въ 8 проц. раствор!;), различныя 
соединен'!!! цинка сь хлоромъ, хлорпсгоцинковый нашатырь, 
хота и достпгаютъ своей цЬлп, но оказываютъ вредное дейсше 
на ткань. Пс+> эти соли по пхь особеннымъ свойства.мъ, цене и 
п другпмъ обстоятельствам!», не .могутъ быть употребляемы. 
Друпо составы, какъ: сернокислый бармтъ, фосфорнокислый 
глиноземъ, кремнекпслыя соли щелочей и земель, борнокислая 
и фосфорнокислая закись цинка, окись цинка, хотя и защища- 
ютъ покрытия ими ткани, по или не выдерживаютъ проммва- 
Н1 я сь мыломъ, плп окрашпваютъ ткани, плп наконець де- 
лаютъ ихъ слшикомъ тяжелыми.

Для легкихъ тканей, которым при аппретур!’» проходятъ чрезъ 
горri’iie железные валы, лучше всего употреблять вольфрамово
кислый нamps; если же ткань не подвергается действие нака- 
леннаго железа, то можно употреблять также сщтпкислый ам
мониака, въ противномъ случае онъ производить темныя пятна.

Сернокислый аммошакъ употребляется въ 10 процентовомъ 
раствор!;, и ткани высушиваются иомощ'ио влагоизвлекателей. 
Набивныя гканп также совершенно хорошо сохраняютъ свой 
цветь, п только окрашенныя краипомъ не выдерживаютъ д!;й- 
ешя теплоты; равнымъ образомъ, ткани обработанный сЬрно- 
кислымъ натромъ, ие теряюсь ничего въ гладкости и лоске; 
отъ дЬйсшя же фосфорнокислаго аммоп1ака, ткани теряютъ 
несколько свою прозрачность.

ВольФрамовокислып натръ употребляется въ растворе въ 
18‘/г°  Бомэ (11 i 0 уд. в.) п обыкновенно нрибавляють еще 
три процента фосфорнокислаго натра, чтобы воспрепятство
вать кристаллпзировашю кислой дву-во.тьфрамовокислой соли.

Наконецъ, 25-го декабря 1859 года, aiir.iiiiciiiii химикъ 
Абель, взяль привил ieriio на новый составь, который долженъ 
предохранять ткани оть д1;йсша огня. Для этаго нригото-



в.!яютъ растворъ основнаго уксуснокислаго свинца, кипятя въ 
иродолжеше получаса, въ 100 Фунтахъ воды, 25 Фунтовъ свин- 
цоваго сахару и 15 фунтовъ свинцоваго глета; жидкость 
оставляютъ стоять часа на два, н сливаютъ когда она от
стоялась.

Для употреблешя, растворъ нагреваюсь почти до кнпячешя, и 
пропитываютъ имъ ткани, которыя потомь развешиваюсь на 
открытомъ воздух^, часовъ на 12. Поел!, этаго ткань погру- 
жають на 1 до 2 часовъ въ горяч'ш, болЬе или мен+.е крЬп- 
Kiii растворъ натрог.аго жидкаго стекла, загЪмъ выничаюгь, 
даютъ раствору стечь сь ткани, нромываютъ вь холодной вод1; 
п наконецъ просушивають; такпмъ образомъ ткань покрывает
ся слоемъ кремнекислой окиси свинца, и npiooptraeib чрезъ 
то желаемый качества.

СПОСОБЪ ПРИДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫМ!. ТКАНИМЪ СВОЙСТВА НЕОГ’ОМШЕШСТИ.

(Ст. П. Стефаияллп).

Сообщить тканямъ свойство непропускать сквозь себя воду 
(покрайней м1;р1, при обыкновенной температур^ и давленш) 
можно двумя способами: 1) покрывать ихъ какпмъ нибудь ла
комь, который покрывая волокна наполняетъ и промежутки 
между ними, и. 2) соединять ст. тканями какое нибудь органи
ческое или неорганическое вещество, которое придавало бы 
имъ свойство непропускать поды, и въ тоже время не произво
дило бы замЪтнаго закрыты промежуточныхь пространства 
Главный недостатокъ тканей, приготовленныхъ по первому спо
собу, тотъ, что out. вредны для здоровья. На самочъ д+>л1;, пе- 
пропуская чрезъ себя ни воды ни газообразныхъ тЬль, эш 
ткани затруднмють пснарешя кожи, въ особенности когда out 
плотно обюгатгь части тЬла. пли употребляются во время 
работы.

Недостаток'!» п о п .  не сущестгло гь пт, непромокаемых!, сканям ., 
приготовляемым» по и т о р с т  способу, которыя какь  перья или



шерсть животныхъ, хотя непромокаются водою, но пропускаю™ 
газы п испарешя. Поэтому, эта последняя система, споро сде
лалась наиболее употребительною.

Способы, которые были испытываемы для приготовлешя не- 
промокаемыхъ тканей, стольже различны, какъ различны п са
мыя ткани. Мы ограничимся только важнейшими пзъ нихъ.

Средство сделать пропускную бумагу непромокаемою, давно 
уже известно. Для этаго употребляли составь изъ 1()'/4 драхмъ 
желатины, около 1‘/4 кружки воды, 6 драхмъ мыла п О1/, 
драхмъ квасцовъ. Светлую жидкость прон/Ьживають, пока она 
еще не осгыла, и прибавляюсь во,],ы въ количестве около 1'/4 
кружки. Если послЬ этаго смочить этпмь растворомь пропуск
ную бумагу и просушить, то на ней можно будетъ очень хоро
шо писать, рисовать акварелью и проч. Различный матерш, 
смоченный этимъ растворомъ, точно также прюбретаютъ свойства 
непромокаемости.

Геллсаель и Зальфордз предлагали, для сообщена льнянымъ, 
шелковымъ и шерстянымь тканямъ свойства непромокаемости, 
погружать ихъ несколько разъ въ щелочную жидкость, получас 
мую при действш мЬла на растворъ- квасцовъ, зате.чъ погру
жать ихъ въ горячш мыльный растворъ, п наконець прополоскан 
вь холодной водЬ.

Сиособь Авкт-Ф.юри. Паиоля и Лауре не а состоитъ въ 
сле.гующемъ: къ не очень крепком\ раствору квасцовъ, прибав
ляют ь размельченной въ порошокь углскисюй извести и не
много сандараку (можжевельн. смолы) и опермента, растворен- 
ныхъ предварительно въ винномь спирте; все мешаютъ, даютъ 
отстоятся и за тЬмь осветляютъ.— Вь приготовленный такимъ 
образомъ растворъ погружаютъ ткани какого бы рода оне ни 
были, выжпмають и иросушиваютъ ихь.

])/шффт замечаешь, что еще луч i:e результаты получаются 
пни употреблеши раствора квасномь, который разлагаютъ рас- 
гиоромъ у к с у с п о к и с Toil окиси свинца, пропг,кивають и за темь 
нрибавляють желатины, apaniiiciioii камс.ш. мыла п терпентп- 
новаго масла. Ткани иолучають свойство непромокаемости вь



большей степени, но въ тоже время иропускають воздухъ и ле- 
TV41Я продукты испарешя.

Лалалути советуйтъ погружать ткани сперва въ растворъ 
уксуснокислой окиси свинца, затЬмъ въ очень слабую серную 
кислоту, при этомъ образуется сернокислая окись свинца, кото
рая п облегаетъ волокна ткани тонкпмъ слоемъ.

Хотя свпнцовыя соединены вообще оказываютъ вредное вл1 я- 
Hie на животный организмъ, когда он1; тЬмъ или другпмъ об
разомъ принимаются имъ, т!.мъ не менЬе плащи или вообще 
платья, изъ магерш приготовленпыхъ по способу МалаГути, не 
могутъ нисколько вредить здоровью, во первыхъ потому, что 
свинцовая окись является въ этомъ случай въ нерастворпмомь 
состоянш; во вторыхъ, количество ея весьма невелико. ЗамГ.тимь 
только, что платья или вообще одежду пзь приготовленной этпмъ 
сиособомъ ткани, не следуетъ носить долгое время на нагомь 
тЬлЪ, потому что испарешя кожи обладають кислыми свойства
ми. Другое неудобство этаго способа заключается въ томъ, что 
сернокислая окись свинца имЬетъ белый пвГ.гъ, такъ что, въ 
особенности темныя матер'ш, смочемныя этою жидкостно; прини
маюсь какой то грязный пыльный цв1;тъ; а б1.лыя и вообще 
свЪтлыя матер’ш— становятся современемъ серыми, въ Слиделле 
образовашя сЬрнистаго свинца.

Способъ Генке.гя не заключаетъ въ себе чего либо новаго, 
но составляетъ только удачное изменена способовъ уже изв'Ьст- 
ныхъ, отъ которыхъ отличается въ особенности своею просто
тою. Вещества, употребляемый имъ, совершенно безвредны для 
здоровья.

Непромокаемыя мате pi и Гейне ля очень красивы и столь же 
легки, какъ и обыкновенныя. ОнЬ не имЬютъ ни дурнаго за
паха, ни жесткости, нн клейкости, отчего на нихъ не садится 
такъ много пыли, и он+> не такъ скоро грязнятся. При обыкно
венной температуре и обыкновенномь давленш, эти матерш не 
пропускаюгь воды, но вместе сь темъ предоставляють свобод
ный проходъ газамъ и пспарешямь, отделяемымь кожею. Г. Ген 
коль пользуется нривпллепею въ ГоскинЬ на изобретенный нмь 
способъ. (Polyt. Juurn. СI.У 111).



ПРЕДСТОЯЩ!!! ПЕРЕБОРОТЬ ВЪ СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, И БЛА
ГОДЕТЕЛЬНОЕ ВЛ1ЙН1Е ЕГО НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

('Извлечено пзъ статьи Барраля, помещенной въ «Jouru. d'aijr. prat.»)

Въ последнее время, хпмпкъ г. Руссо, известный уже сво
ими изобретет,'Din, по производству сахара пзъ свекловицы, 
открыль новый способъ, для обработки этого продукта; спо- 
собъ, который, с];олько можно судить изъ ироизведенныхъ имъ 
иубличныхъ опытовъ, обЬщаеть несомненный перепороть въ са
харной промышленности, и даже можеть иметь благодетельное 
n.iianie на сельское хозяйство вообще, потому чго, удешевивъ 
значительно расходы, употреблявшееся до сего времени, на вы
делку сахара, доставить средства обратить сбереженные ка
питалы на размгпс земцде.ия, а съ нпмь и скотоводства.

Сахаръ въ Европе, до сихъ поръ, выделывался только изъ 
свекловицы; и хотя новЬшшя изобретешя усовершенствовали 
прежше, далеко несовершенные, способы добывашя его, но, 
вместе съ тЬмъ, ввели въ употребление доропе аппараты, кото
рые отняли всякую возможность выделывать сахаръ въ неболь- 
шихъ заведсшяхъ, потому что, только при выделке сто въ зна- 
чптельныхъ колпчествахь, окунался кагшталъ, затраченный на 
покупку этихъ необходимыхъ приборовъ, и получался, возна
граждающий труды, барышъ.

КромЬ того, при этомъ являлось еще другое неудобство, и 
именно: большая часть заводчпковъ не имели возможности вы- 
ращать потребное для огромнаго завода количество свекловицы, 
и потому принуждены были, особенно въ местахъ, где находи
лось много заводовъ, какъ напр, у насъ въ Шевской губернш, 
покупать ее изъ окрестныхъ, иногда дальнихъ месть, и пла
тить за нее гораздо дороже, чЬмъ бы она обошлась на месте. 
Ценность эга возвышалась более или менее, сообразно съ це
ною перевозки, которая, такпмь образомъ, поглощала часто, 
значительную долю барышей.

Съ другой стороны, для обезциечениг п$еклоеахарнаго сока, 
требуется огромное количество костяиоугольнаго порошка и 
многочисленный Фильтрована сока, что 1акже уве шчиваетъ из



держим на производство сахара, котораго, за вс^лъ темъ, по
лучается не более двухъ третей пзъ всего заключающаяся въ 
свекловице.

Выжимки изъ свекловицы превосходны для откармливашя 
скота, но, чтобъ извлечь нзъ ннхь, въ этомъ отношеши, сколь 
возможно болышя выгоды, также встречаются препятствия: 
скоплеше ихъ въ огромныхъ количествахь, требуетъ такого же 
и потреблешя; следовательно необходимо обзаводится для этаго 
большимь числомъ скота, и строить для нихъ обширныя поме
щен! я. А изъ этого могутъ выйдти новыя невыгоды: при силь- 
номъ спросЬ на неоткормленный скотъ, онь сильно возвысился 
бы въ цЬне, тогда какъ, напротнвъ, стоимость откормленнаго,—  
собранная въ огромномъ числе на одномъ пункте— скота, не
обходимо должна бы была понизиться, и могла бы дойти до 
невыгодной для заводчиковъ цены, почти равной— цЬне неот- 
кормленнаго скота.

Muorie ce.ibcuie хозяева давно уже были того мн1>шя, что 
открьте способа, при которомъ можно бы было выделывать 
сахаръ въ небольншхъ и недорогихъ заведешяхъ, составило бы 
общественное благо.

Новооткрытый способъ Руссо, п основанъ именно на применс- 
niii къ выделкЬ сахара недорогихъ прнборовъ, а также де- 
шевыхъ химическихъ продуктовъ, которые не вредятъ ни свекло
сахарному соку, ни аппаратамъ при этомъ употребляемымъ. 
Фильтровашя чрезъ костяноугольный порошоиъ, при этомъ вовсе 
не нужны. Выпарнваше сироповъ можно производить въ прос- 
тыхъ приборахъ, нагреваемыхъ какпмъбыто ни было топлпвомъ.

При этомъ нововведенш, за тысячу, или много за две ты
сячи рублей, можно устроить производство сахара на всякой 
небольшой даже Ферме, каково бы нм было расположеше ея. 
Вотъ вь чемъ состоитъ новый способъ.

ПзвЬстно, что сахарный сокь,— въ томь виде какъ онъ по
лучается пзъ свекловицы и другихъ сахаропроизводительнычь 
растенш,— портится на воздухе, потому чго содержитъ въ себе 
белковый частицы п друпя вещества, которыя, соединяясь сь 
кислородомъ воздуха, окрашиваются вь коричневый или черный



UB'lvra. Для отдкнчпя б1.лковыхь частник, г. Pvcco нагр!;ваетъ 
col.ь. сь прпмЬеыо обращенная кь порошокь иростаго гипса, 
котораго должно орать, по r.t.cy. ьь триста разъ менЬе чЬмъ 
соку. Когда смкь нагреется до 100°, то на поверхности ее 
начинаеть образоваться густая, бЬлая, въ вид!; хлопьевъ, п1;на; 
тогда сонь сливаютъ, при чемь онъ уже является довольно 
свГ.тлымь. На воздух!., одиакожь, ;>тоть сонь чернЬеть совер
шенно; но если подмешать к : нему отъ () до !! процентовъ, 
по вЬсу, водной окиси жсл1;за, то онъ, въ короткое вреля, осво
бождается отъ вс1;хъ заключавшихся вь немъ оргапическихъ ве
ществ ь, подверженныхь порчЬ, п нос.гЬ этоП операцш д|.лается 
совершенно безцвЬтнымъ, такъ что, для получешя крпстал- 
лпческаго сахара, остается выпарить только находящуюся въ 
немъ воду. Конечно, опыты добывашя сахару по этому способу 
были произведены еще, пока, въ лабораторш, и повторены ни
сколько разъ, но ихь виолн!; достаточно, чтобы безошибочно 
сказать, что и вь болыиомъ размере, т. е. при заводской вы- 
дЬлк!;,—  результаты будуть тЬже.

Такимь образомъ, всякш зсмлед1;лецъ, посредствомь весьма 
простыхъ npieMOBb, въ юстояши будетъ самь выдЬлывать са- 
харь, подобно тому, какь онъ приготовляете варенье и друпе 
хозяйственные припасы.

При такомь способ!; добывашя, для еахарнаго завода пона
добится: одпнъ рабочш для промывки свекловицы, нисколько 
герокъ и прессовь для извлечена сока, и нисколько котловь 
и чаповь,— для обработки его гппсомъ, поел!, того водной 
окисью желГ.за, п для выварки сиропа.

Водная окись желЬза, при новомъ прпмЪненш, значительно 
распространится; ni.na, состоящая изь гипса, вь соединенш сь 
бГ.лковымъ веществомъ. доставить превосходное удобреше; све
кольные выжимки пойдугь, по прежнему, въ питательную пищу 
с к от у  ; и земля, вь иод Ii навоза, получить, обратно, всЬ вещества, 
отнятия у пел свекловицею.

Пзъ всего сказанпаго, ясно видно, что подобная обработка 
сахара възаводахъ, не только прпнесегь значительный барышъ, 
но, дешевымъ содержащем ь скота, понизить цЬну на мясо, н



кром!; того доставить, такъ сказать, иопушое ц действитель
ное удобрение для нолей.

Tauia именно выгоды обЬщаеть введете способа г. Руссо въ 
обработку сахара. При этомъ, сырой матер1алъ (т о. свекло
вица) остается тотъ же; пздержекъ особенныхъ, для введешя 
новаго способа, не нужно; а между тЬмъ сахару добудется 
\аже болЬе, чЬмъ прежними, дорогими способами.

й. Н.

РА ЗН Ы Я ИЗВ'ВСТШ.
О щпемгь ученшовь os Адмиролтейскш масшерскгя.

Съ разрЬшешя Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Генерадъ- 
Адмирала, Кораблестроительный .учтартаменть дЬласгъ изв1;с- 
нымъ, что въ адмиралтеиск х мастерскхя иортовъ: С. Петер- 
бурхскаю, Еронштадскахо, Архангельска го, Астраханскою, и 
Николаевскою (Хере, губ.), а также вь мастерсмя Адмирал- 
тейскихз Ижорскихя заводовв, принимаются ученики на слЬ- 
дующихъ основашяхь:

1) Въ ученики означенныхъ мастерскихъ принимаются всякаго 
звашя лица, мужескаго пола, пмЬюнця отъ роду 14 л1;тъ и бо.гЬе.

2) Желающее поступить въ ученики адмпра лтепскихъ мастер
скихъ, являются въ конторы надъ портами; а располагающа 
обучаться въ мастерскихъ Пжорскихъ заводовь— въ нанцелярпо 
заводовъ, сь надлежащими видами на жительство. По осмотрЬ 
явившихся,— смотря по мастерству, какое они нзбпраютъ,— ин
спекторами кораблестроительных!) работъ пли старшими судо
строителями, портовыми и заводскими механиками и .мастерами, 
по принадлежности, для удостоверена, что желающю поступить 
въ ученики не inif.ion> такихъ физичоскихъ недостатковъ, которые 
мЧЛпа.ти бы имъ заняться нзучешемъ избираемая мастерства,—  
они принимаются: вь адмпралтейсгня мастерам— съ разрЬшешя 
капитановь надъ портами; а на заводы —  начальника заводовъ.

о) Вь мастераня Адмиралтепскихъ Пжорскихъ заводовь уче
ники принимаются по в е п т  мосте рствами сихъ заводовъ; вь 
адмиралтейскш же мастерсмя— только по мастерствамъ: кора
бельно-плотничному и брызшеному, ти ы тм у , коиопатному,



мачтовому, шлюпочному, канатному, блоковому, парусному, 
кузнечному, слесарному, металло-токарному, литейному, мо
дельному, разному и малярному.

Примташс. Пзбравеше конопатнос мастерство, будутъ обу
чаемы также п плотничному, и наоборотъ.

4) Ведете сипсковь ученнкамъ и удовлетворен'  ̂ ихъ платою 
относится къ обязаишктямъ портовыхъ конторъ и канцелярш 
заводовъ, по принадлежности.

Г)) Въ видU вознагражденёя за ycep,i,ie къ учен'по н посиль
ной работ!;, учештамъ производится поденная зарабочая пла
та: въ первые два года учешя — по двадцати поп. сер., въ 
сл!;дующ'|с два года по тридцати коп., и въ последней, пятый 
годь, по пятидесяти кон. сер. за каждый рабочш день.

6) Сверхъ того ученнкамъ предоставляется право:
а) Получать изь казны, по м!;рЬ надобности, необходимые 

для производства рабогъ инструменты, которые, по окончан'ш 
ими курса и удоетоешя ихъ звашл мастероваго, оставляются 
въ ихь пользу; отъ учениковъ же, выбывающпхъ до окончаепя 
курса, по распоряжееиео начальства плп по собственному жела
нно, инструменты отбираются.

б) Получать казенное поищете, если отводъ его окажется 
возможнымъ, сь вычетомь за cie ум1;реенеон платы пзъ произ
водящейся нмъ зарабочей плате,]; а также пршбр!;тать из- 
казенныхъ запасовъ, но ц!,памь казеннаго заготовлеепя, сь выче
томь изъ зарабочеп платы, всякаго рода провёантъ, заготовляе
мый коммисарёатскою частью морскаго ведомства, однообраз
ную одежду, или матер'иаль для такой одежды.

в) Поступать, вь случаI; болезни, для леченея, вь госпитали 
морскаго ведомства плп въ мЬстные казенные госпитали, и полу
чать тамъ врачебную помощь и довольства, безвозмездно, на 
счетъ сего ведомства.

и г) Посещать воскресные классы, которые предполагается 
открыть для дт.тей адмиралтейских ь и заводскнхъ мастеровыхъ 
морскаго ведомства, и вь копхь будутъ обучать: закону Бо- 
о чт, чтешю , письму, арифметики, черчен'по и рисоватю.

7) По достижение учениками 19 л1;тняго возраста, они удо-



стоиваюто;! Jiiaiila адмиралтейскихь или ваводскичъ мастеровыхъ, 
если, нрозгЬ доназаннаго на испытаны! искусства вь мастерствахь, 
коимъ обучались, будуть имЬть тЬлесное развппо, достаточное для 
производства работъ, къ копчъ себя предназначаюсь. СвидЪ- 
тельства объ удостоена! ученнковъ звашя мастероваго, выдаются 
за подписью капитановъ надъ портачи и начальника заводовъ, 
сь прпложешемъ казенныхь печатей, п съ объяснешемъ, что 
зваше адмпралтейскаго или заводскаго мастероваго, не предо- 
ставляетъ нпкакнхъ другихъ правь пли препчуществь, кром!; 
правь быть приняту въ число адчпралтейскихъ и заводскнхъ 
мастеровыхъ морскаго ведомства, предпочтительно предъ Tt.M ii, 

кои не имЬютъ означеннаго звашя.
8) Ученики .могутъ выбывать пзь этого звашя и ран1;еокон- 

чашя курса, и какъ вь этомъ случа!;, такь и по окончанш кур
са, они не обязываются службою морскому ведомству; но по 
получеиш званЁи мастероваго, могутъ остаться на служб!;, если 
пожелають, на уело1Йяхъ общихъ для вс!;хь мастеровыхъ мор
скаго ведомства.

9) Ученики малоспособные, а также дурнаго поведешя пли 
часто не являюицеся въ мастерам, будутъ немедленно увольняемы.

и 10) Нпкакнхъ письменныхъ условШ ни сь родителями уче- 
никовъ, ни съ ними самими, заключаемо не будетъ; но все 
изложенное здкь будетъ выполняемо вь точности.

Поступила пъ продажу книга:

КИРПИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Въ окрестностях* С. Петербурш.

Содержаше: Глина, какъ матерьялъ для приготовлешя кир
пича. Выд-Ьлка и обжпгь сырца. Устройство: пав'Ьеовъ, печей, 
шатровь, глиномятной машины, желЪзно-конной дороги. Расчегь 
людей и матерьяловъ. Способы наивыгоднЬйшаго расположешя 
завода.

Сь 5-мя литографированными листами чертежей.
Ц1ша 1 р. сер., съ пересылкою 1 р. *2й к.

Продается у книгопродавцевъ; Исакова, Кожанчикова и 
Крашенинникова, а также— въ Редакцш Инженерна го журнала, 
въ Мадеждинской улиц!., въ ,io m I; Крюгера.



I .

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСВУССТВО.

ВОВАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЙКИ ЖШЗНЫХЪ ДОРОГЪ (*).

Въ этой систем  ̂ введены усовершенствования собственно толь
ко въ устройстве, такъ называемаго, верхняго строешя желез
ной дороги;— поэтому земляныя работы приготовлешя полотна, 
употреблеше рельсовъ и весь подвижной составъ, остаются 
тЬже, какъ и при ныне устроиваемыхъ железныхъ дорогахъ.

Постараюсь прежде сделать возможно подробное описаше 
этой новой системы; и за тЬмъ, основываясь на ней, вывести 
критическое сравнеше этой системы,— сь обще-принятою систе
мою постройки железныхъ дорогъ, на поперечинахъ; а также,—  
съ дорогами, на продольныхъ и поперечныхъ лежняхъ, суще
ствующими за границею.

1) Подробное описаше новой сгьстемы. Въ общемъ виде, эта 
система, предложенная г. Молоховцомъ, состоитъ, какъ видно 
на чертежахъ и деталяхъ (Лист. VI), изъ продольныхъ лежней, 
которые положены на поперечинахъ, находящихся подъ стыка
ми и подъ серединою длины этихъ продольныхъ лежней. Вместо

(*) Въ этоп стать!: сообщается подробное описаше проэкта же
лезной дороги, архитектора Франца Мо.тоховца, на который вы
дана ему 10-ти д!;тняя привндлепя, 3-го Ноября 1860 г., за № 7072, 
подъ назвашемъ: «новая система постройки экелтъзныхъ дорою».
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сплошнаго балласта, упогребленъ балластъ вь ровикахъ, глу
биною 2 фут., подъ всемъ протяжешемь продольныхъ и попе- 
речныхъ лежней; —  на прочемъ же пространств^, засЬвають 
травою, какъ полотно дороги, такъ и скаты, которые отводять 
воду: по краямъ дороги— къ боковымъ канавамь, а между рель
сами— къ серединb длины пути (въ видЬ лотковъ). КромЬтого 
устроены подъ дорогою продольные осушительные дренажи, пе- 
редающ'ю воду въ поперечные выпускные дренажи (коллекторы), 
подъ которыми находятся вертикальные колодцы, въ середпнЪ 
пути (въ лоткахъ).

а.) Въ подробномъ описан!» частей этой системы, мы будемь 
держатся порядка, со.отвйтственнаго съ ходомъ производства 
работъ.

Въ приготовлен»! полотна железной дороги, земляныя работы, 
по этой систем ,̂ почти гЬже, какъ и при систем1> поперечинъ, 
съ тою только разницею, что зд1;сь, вместо сплошнаго балласта, 
употреблена, на туже высоту, обыкновенная земля; и потому въ 
насыпяхъ, по этой систем!;, нужно присыпать болЪе земли, и 
именно на высоту (около 2. фут .), какую долженъ бы былъ 
имЪть слой сплошнаго балласта;— за то въ выемкахъ придется,—  
на туже высоту,— мен1;е снимать земли, что облегчаетъ про
изводство работъ, особенно при глубоиихъ выемкахъ.— Полотно 
дороги приготовляется не горизонтально, но со скатами отъ 
5— 4 дюйм., а именно: по краямъ дороги— скатъ къ боковымъ 
канавамъ; а между рельсами, или, если дорога въ два пути, 
то и между обоими путями дороги,— скатъ къ серединЪ, къ 
осямъ путей, въ видЬ лотковъ, съ тою цЪлью, чтобы отводить 
дождевую воду отъ продольныхъ лежней.— Такъ приготовлен
ное полотно, и въ BWOiKt и въ насыпи, остается незаеЬяннымъ 
травою, на время обыкновенно полагаемое для осадки земля- 
ныхъ работъ.

Кладка дренажей, особенно въ выемкахъ, должна быть про
изводима тотчасъ noc.it окончашя земляной работы, чтобы въ 
то время, пока кончаютъ верхнее строеше дороги, земля могла 
избавиться отъ лишней влажности;— въ неболынихъ насыпяхъ, 
гдЬ дренажъ придется заложить въ натуральной грунтовой



3c>i.it, его кладуть до н а чат  насыпи;— въ бодьшихъ же на- 
сыняхъ, дренажъ кладутъ после достаточной осадки насыпной 
земли;— впрочемъ, въ болыиихъ насыпяхь редко бываетъ не
обходимость въ осушительныхъ дренажахъ, разве тогда, если 
на насыпь будетъ употреблена земля не песчанаго свойства, 
но глина или черноземъ.— Здесь применена продольная система 
осушительныхъ дренажей, и съ гЬмъ же скатомъ, какой имЬеть 
самая железная дорога. Такъ какъ продольные осушительные 
дренажи передаютъ воду вь поперечные дренажи, для выпуска 
ея въ боковыя канавы, то изъ этого следуетъ,, что попереч
ные дренажи должны быть помещены, преимущественно, у по
дошвы скатовъ дороги; прочёе же,— или на самыхъ скатахъ 
дороги, или на горизонтальныхъ лншлхъ дороги, такъ, чтобы 
разстояше между рядами поперечныхъ дренажей (коллекторовъ) 
было около 100 саж.; это разстояше необходимо потому, что, 
если дренажъ будетъ положенъ на горизонтальной дорогЬ, то, 
чтобы дать стокъ воды къ нимъ пзъ продольныхъ осушитель
ныхъ дренажей, въ нихъ, на половине ихъ длины, (около 
50 саж.), следуетъ образовать раздельный возвышенный пунктъ, 
около 1 Фута высоты, отъ котораго, по продольнымъ дрена- 
жамъ, въ o6t стороны, къ поперечнымъ дренажамъ, былъ бы 
стокъ воды.— Въ назначенш вообще уклона для продольныхъ 
осушительныхъ дренажей, нужно руководствоваться правиломъ, 
чтобы онъ былъ не менЬе 1/450,— для поперечныхъ же дрена
жей (коллекторовъ) нужно давать уклонъ не мен!;е */50. На 
чертежахъ назначены три ряда продольныхъ осушительныхъ 
дренажей; но это самое большее число рядовъ, и то при 
двухъ путяхъ дороги; потому что, зд1;сь ряды дренажа поло
жены на разстояши между собою 10 фу т . ,  тогда какъ, по пра- 
виламъ, принятымъ въ агрономш, среднее разстояше между ними 
55 Фут., то есть въ о1/, раза больше. Кслн бы грунтъ 
земли, подъ дорогою, не требовалъ столь сильнаго осушешя, то, 
при двухъ путяхъ дороги, можно устроить только два ряда 
продольныхъ осушительныхъ дренажей, по кранмъ обоихъ пу
тей дороги, то есть подъ гребнями внГ.нншхъ откосовъ, или 
въ середин-1; между рельсами обоихъ путей; ссли-же достаточенъ



будетъ одинъ только рядъ дренажей, —  то онъ помещается вь 
середине, между обоими путями дороги.— Если железная дорога 
положена въ одинъ путь, то самое боль ■ ее для нея число 
дренажей— въ два ряда, помещаются подъ гребнями внешнихь 
откосовъ; а въ одинъ рядъ,— въ середине между рельсами.—  
Если предположили бы класть продольные дренажи вь самыхъ 
боковыхъ канавкахь дороги, то противь этого встречаются 
следующ'|я препятств1я: 1) положивъ ихъ на небольшой глубине 
подъ дномъ канавы, на 1— 1V4 ф . ,  о н и , разжиженною землею 
или иломъ въ нанавахъ, легко могли бы засориться;— пригомъ, 
зимою, дренажи эти будутъ промерзать, и тогда воду изъ нихъ, 
нужно было бы отводить вь близь лежащую лощину, что за
труднительно, особено вь выемкахъ дороги;— 2) положивъ же 
ихъ подъ дномъ канавы, глубиною на 5— 5Va ф . ,  они были 
бы, отъ поверхности полотна дороги, на глубине 7 Фут., и 
тогда еще затруднительнее делается для нихъ отводъ воды 
въ лощину. Такъ какъ дно боковыхъ канавъ дороги всегда 
делается ниже плоскости подошвы рельсовъ (или верхней пло
скости сплошнаго балласта), на 4 ф .,  то это даетъ возмож
ность, поместить продольные осушительные дренажи, глубиною 
въ земле на 5‘/а ф*> а недостающ'|е */„ ф . остаются на скатъ 
водоотводных ь поперечныхъ дренажей, ко дну боковымъ кана- 
вамъ.— Направлеше водоотводныхъ поперечныхъ дренажей, какъ 
показано на чертеже, имеетъ, при двухъ путяхъ дороги, возвы
шенный (раздельный) пунктъ,— въ середине, между обоими пу
тями дороги; и отсюда въ обЬ стороны, со скатомъ на ‘/а ф ., 

ко днамъ боковыхъ канавъ дороги;— это необходимо при вы
емкахъ дороги, чтобы отводъ воды изъ дренажей былъ только въ 
боковыя дорожныя канавы, но не въ близь лежаищ лощины;— вь 
насыпяхъ же, закладку дренажей можно делать и глубже 5‘/а ф ., 

потому что тогда водоотводные поперечные дренажи можно 
заложить глубже. Если дорога пой деть одною стороною вь 
выемке, а другою въ насыпи, то направлеше ряда водоотвод
ныхъ поперечныхъ дренажей, можно делать въ одинъ скатъ, 
именно къ стороне насыпи. На продольные осушительные дре
нажи нужно употреблять трубки, отвер.тпемъ пъ 1 дюймъ, и



класть ихъ съ муфтами; за исключешемъ впрочемъ глинистаго 
грунта, где лучше всего стыки дренажныхъ трубокъ заклады
вать сверху лепешка ми пзъ топ же глины, но перемятой с ь водою (*). 
На поперечные водоотводные дренажи, лучше всего употреблять 
трубы Бельпйскоп Формы, показанный на чертеже въ детали, 
отверзтёемъ внутри вь 5 дюйма. Во всякомъ ряду водоотвод - 
ныхъ поперечныхъ дренажей, должны быть вертикальные колод
цы, составленные изъ гЬхъ же трубъ, какъ показано въ дета
ли; они помещаются въ лоткахъ дерноваго полотна, а именно: 
при двухъ путяхъ дороги,— въ середине между рельсами и меж
ду обоими путями дороги, то есть по 5 колодца; если же 
дорога въ одинъ путь, то выйдетъ 1 колодецъ въ середине 
между рельсами. Колодцы делаютъ следующимъ образомъ: на- 
сажпваютъ вертикально трубы до техъ поръ, пока не дойдугъ 
отъ поверхности- полотна дороги на 1 футъ; тогда, на верхнюю 
трубу накладываютъ чугунную решетку, которая выступами 
снизу обхватываетъ трубу; на решетку эту накладываютъ 
слой мху, чтобы соръ не могъ попасть въ трубы; а на мохъ 
накладываютъ, усеченнымъ конусомъ, щебенку, которую вдавлп- 
ваютъ по краямъ въ землю. Цель колодцевъ двоякая: 1-е) вь 
конце зимы, когда, при мерзлой еще земле, вода, образовавшаяся 
отъ таяшя снегу, не можетъ проникнуть въ землю,— ее впускаютъ 
въ колодцы, то есть въ водоотводные поперечные дренажи, 
разрыхливъ разумеется прежде, смерзшую щебенку надъ колод- 
цемъ. 2-е) Помощью колодцевъ, продольные осушительные дре
нажи могутъ гораздо раньше действовать, именно: въ самомъ 
начале весны, стоить только отрыть снЬгъ въ концахъ попе
речныхъ дренажей, и взрыхлить щебенку надъ колодцами,—

(*) Это оказалось на практике самымъ лучшимъ; именно въ 1839 г., 
осенью, когда г. Молоховецъ клалъ дренажи, по этой систймЪ, подъ 
железную дорогу, на вЬтви Николаевской железной дороги, при 
обводномъ канал-Ь, въ С. Петербург!;,—тамъ одинъ радъ дренажа, 
пришлось положить на довольно плотной глинЪ, длиною на £3 саж., 
безъ муфтъ, закладывая сверху стыки трубокъ глиняными мятыми 
лепешками,—этотъ рядъ дренажа, прежде другихъ рядовъ и боль
ше выпускалъ воду.



чтобы образовалась тяга воздуха въ поперечныхъ дренажахь, 
а чрезъ это доступъ oo.ite теплаго возд\ха въ продольные 
осушительные дренажи, чЬмъ и ускоряется оттаяше пласта 
мерзлой земли между продольным» дренажами и поверхности 
полотна дороги,— и дренажи начинаютъ действовать ранЬе обьь 
иновенно устроенныхъ дренажей; кромЪ того, если продольные 
дренажи засорятся и будутъ слабо действовать, то, помощью 
колодцевъ, можно видЪть, который рядъ дренажа требуетъ по
правки, то есть не дМствуетъ (*). Концы водоотводныхъ по
перечныхъ дренажей, вставляютъ въ последнюю выпускную 
трубу, чугунную, и вь нее, (чтобы не могли попасть крысы 
или лягушки), вставляютъ чугунную же или проволочную pt- 
шетку;— подъ конецъ этой трубы подкладываютъ камни, чтобы 
труба не могла octcTb пли быть сдвинута. Пзъ этаго слйдуетъ, 
что подъ дорогой, проведенной въ песчаной местности, кото
рая не требуетъ продольныхъ осушительныхъ дренажей,— все 
таки должны находиться поперечные водоотводные дренажи съ 
вертикальными колодцами, для отвода снеговой воды, особен
но въ еЬверныхъ мЬстностяхъ.— Пзъ переводной статьи, поме
щенной въ «Трудахъ вольнаго экономическая общества» С. Пе
тербургъ 1859 г., вь Mat,— видно, что въ Англ'ш положены 
дренажи подъ шоссе, совершенно въ томъ же роде какъ эта 
система, то есть: два ряда продольныхъ дренажей по краямъ 
шоссе подъ обочинами, и сь поперечными водоотводными дре
нажами,— разумеется безъ колодцевъ, которыхъ на шоссе по
местить невозможно (**).

б) Пос.ге достаточной осадки земли, что обыкновенно бываетъ 
весною, приступаютъ пъ образованно дерноваго полотна дороги,

(*) Bet эти замЬчатя выведены нзъ практики, подоженныхъ 
по этой систем'!» дренажей, подъ вышеупомянутой частью вЪтви 
Николаевской жедЬзной дороги.

(**) Притомъ, въ сочпнснш «Traite elementaire des chemins de fer, par 
Aug. Peidonnet. Paris. 1858 стр., 381, ф и г . 34 и стр. 396, ф и г . 52, 
указмваютъ, что въ самыхъ трудныхъ мЬстахъ и въ выемкахъ, 
желЬзиыа дороги были съ усаЬхомъ осушены дренажемъ, поюжен- 
иымъ по систем!; схожий съ атою.



помощпо накладывала слоя чернозема голщ. 1 дюймъ, засновал 
его семенами травъ. —  Это д-Ьлаюгъ слЪдующимъ образомъ: 
чистый просеянный черноземъ развозятъ кучками по середине 
полотна дороги; за гёмъ берутъ семена травъ, преимущественно 
тимоФ-Ьевки, белаго клевера и */4 часть простой сенной трухи; 
с-Ьмянъ травъ не бол-fee 1 нуда на 1000 кв. саж. За день или 
за два до разброски чернозема по полотну дороги, въ ямки, 
образуемыя въ кучахъ чернозема, насыпаютъ соответственное 
количество сЬмянъ, иоливають водою и покрываютъ тЪзгь же 
черноземомъ, чтобы оне могли только разбухнуть и вследсше 
этого скорее взойти. На другой или третён день, кучки черно
зема, вместе съ семянами травъ, хорошо перемешиваютъ, и раз- 
брасываютъ по полотну дороги, разравнивая такъ, чтобы тол
щина слоя чернозема была въ 1 дюймъ. Такъ приготовленное 
полотно оставляютъ въ покое, пока не взойдетъ трава,— но 
чтобы она скорее взошла, то работу эту нужно производить: 
въ северной полос!;— не позже конца Мая, въ средней— въ Апре
ле, а въ южной— еще раньше. Цель приготовлешя такого по
лотна двоякая: 1-е) чтобы не было пыли отъ хода поездовъ,—  
и 2-е) чтобы дождевая вода не застаивалась возле продоль
ныхъ лежней. Если бы трава выросла высоко, то ее нужно 
скосить; впрочемъ она не въ состояши вырости большою, пото
му, что сторожа при дороге, и рабочёе при починке, топчуть ее; 
а главное,— зольникъ пароваго котла почти совсЬмъ выжигаетъ.

в) Какъ только что начнеть всходить трава, на полотне до
роги, приступаютъ къ вырьшю ровиковь для балласта, подъ 
продольные и поперечные лежни. Ширина этихъ ровиковь, какь 
показано на чертежахъ, 9— 10 дюймовъ внизу, для песка; а на 
верху, для щебенки, около Г/, Фута; глубина продольныхъ рови- 
ковъ 2 ф.;  а поперечныхъ 2‘/, ф.,  притомъ же дно ихъ, дол
жно быть со скатомъ на '/, ф. къ боковымъ канавамъ дороги; 
это делается съ тою целью, что еслибы, не смотря на дейст
вие дренажа, вода могла накопиться въ ровикахъ, то чтобы 
могла выйти по скатамъ поперечныхъ ровнковъ. Песокъ въ 
ровикахъ нужно хорошо утрамбовывать, такъ, чтобы впослед- 
ствш, отъ езды, онъ оселъ не более 2 дюйм; а какъ сухой



песокъ почти вовсе не утрамбовывается, поэтому единственное 
и совершенное средство, это ждать большего дождя и тогда 
трамбовать; еслиже работу эту придется производить въ засу
ху, то следуетъ поливать песонъ водою и вь тоже время трам
бовать. На утрамбованный песокъ кладутъ, подъ продольные и 
поперечные лежни, щебенку, тоже съ крепкою утрамбовкою; 
прочее же количество щебенки, съ боковъ лежней, накладыва- 
ютъ после укладки понеречинъ и продольныхъ лежней. Скатъ дна 
поперечныхъ балластныхъ ровиковъ имЬетъ начало: при дороге 
въ два пути, какъ показано на чертежахъ, то есть отступя не 
много отъ средины обоихъ путей дороги;— для дороги въ одинъ 
путь, начало (раздельный пунктъ) ската, будетъ въ середине 
пути (между рельсами). Нзъ этого видно, что употребление бал
ластныхъ ровиковъ удовлетворяетъ следующимъ назначешямъ:
1-е) поперечные и продольные лежни имеютъ основашемъ пе
сокъ, матер1алъ, более всехъ пропускающей сквозь себя воду 
и вместе съ темъ упрупй. 2-е) балластъ (песокъ и на немъ 
щебенка) подъ поперечными и продольными лежнями, находясь 
въ ровикахъ, заключается въ сомкнутомъ пространстве,— поэ
тому можетъ принять утрамбовку до-нельзя, такъ что впослЬд- 
ствш, отъ прохода поЬздовъ, осадка балласта будетъ очень не
значительна. 5-е) Щебенка, находясь съ боковъ поперечныхъ и 
продольныхъ лежней, предоставляетъ свободную ремонтировку 
лежней, въ подбучиванш ихъ кирками; еслибы даже, во вре
мя подбучивашя, по неосторожности рабочихъ, щебенка смеша
лась сь землею отъ полотна дороги, то эту землю, при пере- 
мЬне гнилыхъ лежней, можно выбросить,— и все-таки дерево, 
лежа на земле меньше гшетъ, чЬмъ на песке; и 4-е) поперечные 
и продольные лежни могутъ лежать всегда на щебенке, кото
рая отъ подбучивашя не будетъ смешиваться съ пескомъ, подь 
нею находящимся; а известно нзъ практики, что дерево гшетъ 
более всего въ пескЬ, менее— въ земле, и еще менее— вь ще
бенке. Еслибы поперечные ровики, для отвода ими лишней во
ды, и не достигли вполне этого назначешя,— то должно пом
нить, что въ этомъ отношеши, поперечные ровики служатъ толь
ко въ помощь дренажамъ, которыхъ уже прямое назначеше—



отводить лишнюю влажность; поэтому вода, которая не будетъ 
отведена поперечными ровиками, взойдетъ въ землю и отве- 
дется дренажами; прямое же назначеше поперечныхъ ровиковъ, 
дать хорошее основаше поперечинамъ. Иесокъ пмееть силу 
волосности, то есть свойство втягивать въ себя сырость,— что 
видно на опытЬ, при разломив сводовъ, въ которыхъ пустоты 
были наполнены пескомъ,— онъ всегда былъ сырой; и здесь въ 
ровикахъ, онъ будетъ всегда более или менее въ сыромъ сос
тояли; но это къ лучшему, потому что, во первыхъ, это послу
жить къ большему его уплотненно; во вторыхъ, сслибм онъ 
МОП» быть въ сухомь состояши, то, после дождя, по свойству 
своему, долженъ бы поглотить п удержать въ себе известное 
количество воды, а чрезъ это увеличиться въ своем ь объеме; 
сделавшись же сухимъ, уменшиться въ своемъ объеме;— что 
мешало бы рельсамъ быть всегда на одинаковомъ уровне. Въ 
этомъ случае песокъ самый лучшш матерёалъ, какой можно 
употребить для наполнешя ровиковъ; если употребить вместо 
его щебенку, то она трудно принимаегъ плотную утрамбовку, 
а еслибы и была хорошо утрамбована, то трудно пропускала 
бы сквозь себя воду;— употребивъ же мусорь, онъ имеетъ 
большое свойство не пропускать, но удерживать сырость и чрезъ 
эго размягчаться;— главное здесь условёе, при употребленш 
песку, чтобы онъ былъ крупный или кварцовой породы, но не 
известковый или съ примесыо земли и органическнхь веществъ.

г) Вь обтеске бревен ь на поперечные и продольные лежни, 
равно и въ укладке ихъ по этой системе, не встречается особен- 
ныхъ затруднешй, какъ видно и изъ детальныхъ чертежей; вы
рубка стыковъ юпитеровою стрелою мне кажется лишнею пре
досторожностью, хотя известно, чго такое соедпнеше лучше всехъ 
сопротивляется продольному движешю; кроме того, лежни въ 
стыкахъ положены не плоскими сторонами, но стесаны горбы- 
лемь, что даетъ возможность сопротивляться боковому движешю, 
и вместе съ темь не держатся сырости; мне кажется, довольно 
было бы стыки примыкать прямымъ ихъ отрубомъ. Поперечины 
кладутся подъ стыками и подъ серединою длины продольныхъ 
лежней; при чемъ длина продольныхъ лежней, должна быть



совершенно равна длине рельсовъ, сь тою целью, чтобы, при 
ихъ укладке, можно было соблюсти правило: чтобы стыки рель
совъ всегда были надъ серединою длины продольныхъ лежней; 
вследствие чего, и стыки продольныхъ лежней будутъ подъ 
серединою длины рельсовъ, такъ что поперечины будутъ, по всему 
протяжешю дороги, только подъ стыками рельсовъ и стыками 
продольныхъ лежней, что составляетъ главное сопротивлеше 
отъ боковыхъ толчковъ поезда. Такъ какъ ныне вообще упо
требляются рельсы длиною 5 саж., то разстояше между осями 
поперечинъ здесь и назначено ] 1/а саж. Въ каждомъ соедине
на поперечинъ съ продольными лежнями, вгоняются, съ вну
тренней стороны рельсовъ, клинья (дубовые),— они съ успехомъ 
введены на конно-железныхъ дорогахъ за границею. Клинья эти, 
кроме того, что представляютъ сопротивлешя боковымъ толч- 
камъ, облегчаютъ еще много ремонтъ дороги, именно при выни- 
манш лежней: вмнувъ клинья, продольные лежни можно вытащить 
бокомъ, повернувъ ихъ немного, такъ что рельсъ снимать со- 
всемъ ненужно. При этой системЬ, продольные лежни прежде 
всего начнутъ гнить въ соединешяхъ съ поперечинами, въ сере
дине ихъ длины и въ стыкахъ; такъ что прочая ихъ часть 
будетъ еще годна къ употребление, и можетъ быть употребле
на на поперечины. На кривыхъ лишяхъ дороги, продольные 
лежни вытесываютъ по кривой, или выбираютъ нарочно, криво- 
растуиця бревна, или же делаютъ продольные лежни вдвое 
короче (длин. 1 /а с.) и также кладутъ, какъ сказано выше, 
то есть, чтобы стыки рельсовъ приходились надъ серединою 
длины продольныхъ лежней; тогда поперечины будутъ только 
подъ стыками продольныхъ лежней. Но известно, что система 
продольныхъ лежней неудобна при кривыхъ малаго рад1уса, 
поэтому, въ техъ местахъ, лучше употреблять систему попере
чинъ.

д) По уложеннымъ лежнямъ, прибивка рельсовъ производится, 
какъ обыкновенно въ системе поперечинъ, съ тою только раз
ницею, что вь костыляхъ ныне употребляемыхъ, концы косты
лей должны быть обратной Формы: где ихъ толщина, тамъ 
должна быть ширина, а где ихъ ширина, тамъ должна быть



толщина костыля; то есть, чтобы при вколачиванш костыли, 
онъ разрезывалъ Фибры (волокна) дерева поперегь, а не вдоль, 
и этимъ не откалывалъ бы боковъ лежней; впрочемъ, противь 
этого здесь принята предосторожность, не обтесывать лежней сь 
боковъ, а костыли вбивать наискось немного внутрь бревна, но 
неперпендикулярно. Следуетъ теперь разсмотрЬть ценность по
стройки верхняго строешя по этой системе. Въ нижеприводи
мой смете принято за норму: 1 верста, и въ одинъ путь доро
га; не вводя однакожъ въ расчетъ: ценности рельсовъ съ до
ставкою п ихъ принадлежностями; въ вычисленш расхода на 
продольный осушительный дренажъ, имея въ виду, что въ не
которыхъ местахъ онъ потребуется въ два ряда, а въ другихъ 
его совсЬмь не нужно будетъ, въ смете положень онъ въ одинъ 
рядъ, но съ полнымъ устройствомъ поперечныхъ. Въ смЬте при
няты за основаше более поштучныя работы, чемъ урочное по- 
ложеше.

С М В Т А

На постройку верхняго строеш я ЖЕЛБЗНОЙ ДОРОГИ, 1 ВЕРСТЫ и въ 
ОДИНЪ ЕЯ п уть , по проекту на продольныхъ л е ж н ях ъ .

Число. За вое.
руб.

1) За вырьте рвовъ для дренажей, укладку 
дренажей и засыпку обратно землею, съ 
утрамбовкою, полагая продольныхъ осу
шительныхъ дренажей 1 рядъ, и къ нимъ 
поперечныхъ водоотводныхъ 5 рядовъ; 
рвы, глубин. 57,— 4 Футъ;въС.-Петербурге, 
за таковую работу, безъ матер1аловъ, да- 
ютъ 2 0 — 2 5  коп. за 1 погон, саж., или 
среднюю 2 5 . коп., а всего погон, саж . 5 1 0 . 118.

За дренажныя трубки для продольнаго 
ряда, дёам. 1 д., и къ нимъ м уф ты , дёам.
2  д., полагая за 1 ,0 0 0 , съ м уФ там и , по 
2 5  руб. съ доставкою, а всего трубокъ 
съ м уФтам и ..........................................................................3 ,5 0 0 .  88.



Число.

За трубы къ поперечннмъ дренажам ь, сь 
колодцами, всего 12. пог. саж. или 100 
трубъ Бельпйской Формы, ,]Дам. 3 дюй., 
полагая за 1,000 съ доставкою 20 руб., 
а за ш т у к ъ ...............................................  100.

За 10 чугунныхъ трубъ, длиною 1 арш.
Д1а.м. 4 дюй. по концамъ поперечныхъ,— за 
15 рЬшотокъ чугунныхъ къ трубамъ и ко- 
лодцамъ, и за обделку вверху 5 колодцевъ. —

2) Для уровнешя подъ рейку скатовъ полот
на дороги, и для усыпки по немъ черной 
просЬянной земли, толщиною 1 д., съ семе
нами гравъ, всего съ отсоками шир. 2 саж.
или на 1,000 кв. саж. Рабочимъ . . . 100.
Земли, чистаго просЪяннаго чернозема (по
6 р. за 1 куб. с а ж ) ................................ 10.
За сЪмена травъ пуд...............................  1.

3) За выкопаше земли на продольные и попе
речные ровики, всего 1,500 пог. саж., 
глуб. 2— 2!/3 ф ., шир. 9— 10 д., что со
ставить куб. саж. земли 48, съ отвозкою 
ея за 50 саж., полагая за 1 куб. саж. по
I 1/, р у б ........................................................  —
За наполнеше тЬхъ же ровиковъ баллас- 
томъ, песку крупнаго 28 куб. с., и щебен
ки (за исключешемъ объема лежней),
10 к. саж., съ подвозкою матер1ала за 
25 саж., полагая за 1 к. с. по 1 руб . 58.
Песку крупнаго куб. саж. (по 8 р. за 1
и. с) . . ■ . . • . • . * . . 28.
Щебенки куб. саж. (по 18 р. за 1 к. с). 10.

4) За обтеску бревенъ на продольные лежни 
съ двухъ сторонъ, а на поперечныя съ од ■ 
ной стороны, съ вырубками вь нихь, на кон-

За Bi'e. 

Р;б.

2.

28.

50.

60.
5.

72.

58.

224.
180.



Число.

цахъ; месть, на продольные лежни и на 
клинья, всего 554 продольныхъ лежней длин. 
5 с. и 554 поперечинъ длин. 8 ф. (стыки 

прямымъ отрубомъ), и за положеше ихъ 
на место, какъ следуетъ; полагая средне, 
за каждую штуку лежней укладки съ об
тескою по 20 коп., а всего лежней съ
поперечинами штукъ ...............................
Бревенъ еловыхъ дл. 5 саж. толщ. 6 верш.
(по 1 р. 20 к. за штуку) .....................
Бревенъ еловыхъ дл. 8 Фут. толщ. 6 верш.
(по 50 коп. за штуку) ..........................
Клиньевъ дубовыхъ длин. 10 верш. толщ.
5— 5 дюйм.................................................

5) За прибивку готовыхъ подвезенныхъ рель
совъ къ лежннмъ, съ подноскою ихъ за 
10 саж. и прибивку подъ стыки рельсовъ 
подкладокъ, и ввинчешемъ сжимовъ всего.

За осе. 

Руб.

668. 

55 

55 i. 

668.

154.

401.

167.

5 i.

—  100.

Итого —  1,699.

При ciictomI; же поперечинъ и сплошнаго балласта, известно, 
что ценность верхняго строешя железной дороги, не включая 
тоже ценности костылей и рельсовъ сь принадлежностями, од
ной версты и въ одинъ ея путь, обходится отъ 5 до 6 тысячь 
руб.

2) Сравнете этой системы, cs системою поперечит, es 
техническомs отношент. Такъ какь эта система разнится отъ 
системы поперечинъ главнейше темъ, что въ ней отброшено 
употреблеше сплошнаго балласта, поэтому разсмотримъ назна- 
чеше и пользу разсыики этого балласта: 1) поверхность по
лотна окелшной дорош, должна быть приготовлена mans, 
чтобы, oms прохода погьздовя не было пыли; при сплошномь 
балласт!;, когда въ немъ сверху употреблена щебенка, перво
начально, nocrl; постройки дороги, нЬтъ пыли; но впоследствш, 
года черезг 4— 5, отъ подбучивашя поперечинъ, щебенка



смешивается съ пескомъ подъ нею находящимся, и тогда, отъ 
прохода поездовъ, пыль должна быть, хотя она, при хорошемъ 
песке, на глазъ не такъ заметна, но все же портить составъ 
машинъ и вагоновъ. По этой же системе, отъ прохода поездовъ, 
находяийсся на поверхности полотна дороги дсрнъ и щебенка 
возлЬ лежней, пыли издавать не могутъ. 2) Поверхность по
лотна дороги, должна быть приготовлена таке, чтобы возлгь 
лежней не застаивалась вода; при сплошномъ балласте, летомъ 
дождевая вода не приносить никакого вреда, она сейчасъ же 
проходить сквозь песокъ и впитывается въ землю; но осенью, 
особенно если она дождливая, за исключешемъ разумеется 
местъ песчаныхъ, во всехъ прочихъ, какъ напр, болотистыхъ, 
глинистыхъ и ровныхъ, а темъ больше въ выемкахъ, земля 
подъ дорогою насыщается водою до такой степени, что более 
не въ состоян1и ее принять, поэтому сю пропитывается и сплош
ной балластъ;— въ такомъ состояши, зимою онъ замерзаеть, отъ 
чего, во время сильныхъ морозовъ, дорога делается какъ ка
менная стена и теряетъ всякую упругость, а отъ того лопают
ся колеса въ вагонахъ. Поэтому, чтобы избегнуть так,ого не
удобства, следуетъ отводить лишнюю воду изъ земли подь 
дорогою находящеюся, чего можно достигнуть только съ по
мощью дренажа. Хотя въ системе поперечинъ, подъ сплошнымъ 
балластомъ, на земляномъ полотне, делается, для стока лишней 
воды, поперечный скатъ отъ оси дороги къ боковымъ кана- 
вамъ, но, какъ видно изъ практики, это не приноситъ пользы, 
потому что скатъ этотъ можетъ быть очень незначительный. 
Въ новой же системе, съ боковъ и подъ лежнями, балластъ по- 
мещенъ въ ровикахъ на такойже глубине, какъ и сплошной 
балластъ при системе поперечинъ, съ тою однакожь разницею, 
что здесь балластъ въ ровикахъ не можетъ напитываться во
дою, потому что для выхода ея существуютъ: поперечные ро
вики съ довольно значитедьнымъ скатомъ и дренажи. 5) Верх
нее строете дороги должно быть таки устроено, чтобыпро- 
тиводгьйствовало выпучиоатя.т рельсовъ; известно, что пучины 
случаются более всего въ местахъ низменныхь, темь более въ 
выемкахъ, изобилующихъ жирною глиною, которая, насыщаясь



осенью водою, увеличивается въ своемъ объеме; въ -верхнихъ 
же пластахъ, она пресыщается водою, и когда замерзнетъ, еще 
бол-fee увеличивается въ объеме; а какъ глина не везде одина- 
коваго свойства, то отъ этого и происходятъ выпучивашя иног
да въ начале зимы. Но более заметны выпучивашя рельсовъ 
это весною, при тайн in земли, когда глина, по причине неодно
родности ея свойства, въ одномъ месте совсемъ оттаетъ, а въ 
другомъ еще мерзлая. Въ такихъ местахъ, сплошной балластъ, 
при обыкновенной его глубине 2 фута, какъ видно изъ прак
тики, не приносить пользы, поэтому то и необходимо старать
ся не допускать пресыщешя глины водою, то есть отводить 
изъ нея лишнюю воду, чего можно достигнуть только помощью 
дренажа. Хотя для устранешя этого, при системе поперечннъ, 
прибегаютъ къ единственному средству, и именно къ углубленно 
сплошнаго балласта на 51/, до 4 Футъ, то есть до той глубины, где 
земля уже не промерзаетъ, но это средство очень дорого стоить, а 
во вторыхъ, при такомъ углублен»! сплошнаго балласта, особен
но въ глимистмхъ выемкахъ, очень часто обнаруживаются 
ключи или водинын жилы, и тогда безъ дренажа обойтись 
нельзя. Въ новой же системе, в ь такихъ местностяхъ, положено 
правиломъ, иметь три ряда продольныхъ осушительныхъ дрена
жей (при двухъ путяхъ дороги), чемъ и должна осушиться 
дорога, какъ это выше было доказано. 4) Верхнее строете 
дороги должно представлять собою хорогигй фундамента, 
не легко осаждающтся отз тяж ести  проходимых* погьздова; 
при системе поперечннъ, такое основаше представляетъ слой 
сплошнаго балласта, положенный на земляномъ полотне въ виде 
насыпи, и съ боковъ ничемъ неогражденный; а известно, что 
въ такомъ виде песокъ, трудно привести трамбовкою въ над
лежащее, неоседаемое положеше; отъ ударовъ трамбовки онъ 
все таки разсыпается въ бокъ, и впоследствш, положенныя по
перечины принимаютъ неравномерную осадку; поэтому мы ви- 
димъ какъ трудно и сколько стоить издерженъ, привести си
стему поперечинъ, первоначально, при постройке ея, въ надле
жащее и горизонтальное положеше; п далее, при перемене гни- 
лыхъ поперечинъ, почти теже издержки. Между темъ по но



вой системе, балластъ находится въ ровикахъ, то есть въ 
сомкнутомъ пространстве, поэтому песокъ можно утрамбовать 
до надлежащей степени, такъ, что уложенные на немъ лежни 
не будутъ требовать такого частаго ремонта.

Общее мнЬше такое: главное достоинство системы поперечинъ 
въ томъ, что тяжесть поездовъ передается большою плоскостью 
на полотно дороги. Такъ какъ толщина поперечинъ такая же какъ 
толщина лежней въ этой системе, то и сравнимъ въ обоихъ 
системахъ длину соприкасашя дерева съ балластнымъ полотномъ 
дороги, принявъ за норму 1 версту и въ одинъ путь: въ системе 
поперечинъ, оси поперечинъ располагаются обыкновенно на 5 
Фута между собою, поэтому поперечинъ длин. 8ф., на 1 версте, 
помещается 1167, что составить пог. саж. 1333. По этой же 
системе, продольныхъ лежней 1000 пог. саж., и подъ ними по
перечныхъ 554, длин, по 8 ф., или 581 пог. саж. а всего йог. 
саж. 1383. Поэтому плоскость соприкасашя дерева съ бал- 
ластомъ, въ этой системе гораздо более, чЬмъ въ системе по
перечинъ.

И такъ мы видимъ, что разсыпка сплошнаго балласта по 
всему полотну дороги, не удовлетворяегъ вполне своему назна
чение, ни но одному пункту; необходимы же: только балластъ или 
песокъ подъ лежнями въ виде Фундамента, и щебенка оберты
вающая лежни, для предохранешя отъ гшешя и облегчешя въ 
ремонте; прочая же масса этого матер1ала (балласта) такъ много- 
стоющая, можетъ быть отброшена, что именно и исполняется 
въ новой системе, а потому ей и следуетъ отдать преимуще
ство.

5) Сравнете этой системы cs системою на продольныхs 
лежняхз, существующихз заграницею. ЖелЬзныя дороги, по
строенный на продольныхъ лежняхъ, существують: вь Ангин, 
Францш, Голландш и въ Германш; устройство ихъ тамъ, 
почти везде одинаковое, а именно: а) сплошной балластъ, что, 
ио здешнимъ ценамъ, 1 верста и въ одинъ путь, стоитъ около 
о1/, тысячь руб. сер.; б.) продольные и поперечные лежни везде 
обтесаны съ 4-хъ сторонь; кроме того, что это дорого стоить, та
кая обтоека составляеть главное неудобство вь прибивке рель-



совъ, потому что тогда ширина лежней делается меньше, и 
при забивке костыль откалываетъ бока лежней; и в.) везде 
подъ продольными лежнямТ1 находятся поперечины; оне поло
жены не на одинаковомъ разстоянш; на одной и тойже дороге, 
разстояше между ими \l/t и 2 и 2‘/4 саж., и нетъ правила, 
чтобы поперечины были положены подъ стыками продольныхъ 
лежней, потому, что продольные лежни не одинаковой длины; 
отъ этого дорога лишается противодеиств1я боковымъ толчкамъ, 
а на кривыхъ лишяхъ, продольные лежни подвержены еще 
опрокидыванпо. Хуже всЬхъ дороги на продольныхъ лежняхъ 
устроены въ Германш, а лучше другихъ— это въАнглш, напр. 
Бристольская дорога, которая считается образцовою во всЬхъ 
отношешяхъ, но постройка ея стоить очень дорого; притомъ 
всЬ дороги, построенныя на продольныхъ лежняхь за границею, 
стоятъ дороже построенныхъ по системе поперечинъ (разумеется 
по причине употреблешя сплошнаго балласта), это и было причи
ною, что постройка ихъ въ техническомъ отношенш не обработана, 
и почти все оне ныне заброшены. Первоначальные же опыты 
постройки железныхъ дорогъ, были на продольныхъ лежняхъ.

Въ критическомъ сравненш этой новой системы, съ система
ми на продольныхъ лежняхъ, существующими за границею, 
поставимъ ее въ два самыя неблагопр1ятныя для ней обстоя
тельства, именно: 1) выведемъ мнЬше инженеровъ о выгодахъ 
и неудобствахъ самыхъ дурныхъ, этого рода дорогъ, въГерма- 
нш, и почему онЬ заброшены; и 2) сравнимъ новую систему, 
сь самою лучшею дорогою, Бристольскою. Вь вышепоимено- 
ванномъ, элементарномъ сочинеши Г. Пердонэ, часть I, на стра
нице 490, сказано: «Система продольныхъ лежней на первый 
«взглядъ кажется совершеннее той системы, въ которой рельсы 
«положены на поперечинахъ. Действительно, рельсы на первыхъ, 
«имеютъ одинаковыя точки опоры по всей ихъ длине, и по- 
«этому находятся въ лучшемъ положенш, тЬмъ тЬ, которые, 
«какъ на поперечинахъ, утверждены въ некоторыхъ только раз- 
«стояшяхъ. Дорога на продольныхъ лежняхъ гораздо покойнее, 
«чемъ дорога на поперечныхъ; наконецъ, она и не представляетъ 
«опасности въ случае, еслибы рельсъ сломался».



Bet эти удобства принадлежать и новой систегЬ; a кромЬ 
того слЬдуетъ прибавить къ ней ту важную выгоду, что устрой
ство ея обходится гораздо дешевле дороги на поперечинахъ, 
чего HtTb въ заграничныхъ дорогахъ, отъ употреблешя сплош
наго балласта (*). Дaлte на той же страниц^ «Однакожъ спо- 
«собь устройства дороги на продольныхъ лежнять, представ- 
«ляетъ много важныхъ невыгодъ, по которымъ они оставлены 
«въ Германш». Изъ этихъ словъ видно, что собственно только 
«способа устройства» продольныхъ лежней не достаточенъ и 
представляетъ эти невыгоды, но не самыя продольные лежни, 
которые представляютъ собою столько удобствъ.

Дальше, на стр. 491, описываетъ неудобства системъ на про
дольныхъ лежняхъ, а именно. 1) «Продольные лежни ивгёютъ 
«соединены несовершенныя, подвержены опрокидывашю, имен
но  на кривыхъ малаго рад1уса, обдана ихъ дорого стоитъ. 
«Для нихъ нельзя употреблять, какъ для поперечинъ, бревно 
«цельное или слегка только обтесанное. Они, требуя въ обтес- 
«кЬ болЬе правильности, могутъ быть обд^шваемы только спе
циальными работниками, которыхъ нельзя найти всегда подъ ру
чкою, и они дорого стоятъ. 2) Способъ прикрЪплешя рельсовъ 
«къ продольнымъ лежпямъ сложенъ, и всегда бoлte или менЬе 
«трудный, чЬмъ при дорогЬ на поперечинахъ. 5) Продольные 
«лежни (по oum6Kt написано поперечины), будучи положены по 
«длинЬ всей дороги, шЬшаюгь стоку воды съ полотна дороги во 
«рвы». Дальше поэгёщенъ разборъ рельсовъ по системЪ Брюнеля.

Сравнимъ всЬ эти неудобства по пунктамъ, на сколько OHt 
могутъ относиться къ новой cucTewt г. Молоховца: 1) Самое
главное неудобство, это опрокидываше продольныхъ лежней

(*) Еще слЪдуетъ прибавить въ этой новой систем^ ту важную 
выгоду, что стыки рельсовъ будутъ стираться на равн& съ прочею 
ихъ длиною, потому что они лежатъ на срединЪ длины продоль
ныхъ лежней, а подъ ними еще поперечины, поэтому, отъ прохода 
по'Ъздовъ, вь стыкахъ рельсовъ не будеть неравномерной ихъ 
осадки; между т+.мъ какъ при систем^ поперечинъ, какъ бы пи была 
хороша дорога, всегда стыки рельсовъ гораздо ран^е стираются 
прочей ихъ длины, тагъ что концы рельсовъ нужно отрезывать.



на кривыхъ лишяхъ малаго рад1уса; выворачивате это на та- 
мошнихъ дорогахъ, разумеется происходитъ отъ несовершенства 
въ употребленш и въ укладке продольныхъ лежней; выше было 
сказано, что заграничная длина лежней не одинакова, поэтому 
стыки ихъ не связаны поперечными лежнями, и стыки рельсовъ 
не находятся на средин!; длины продольныхъ лежней, черезъ 
что каждый рельсъ захватываетъ часть длины двухъ продоль
ныхъ лежней; все эти недостатки уничтоженные въ системе г. 
Молоховца, даютъ лежнямъ взаимную опору противъ центробеж
ной силы, и составляютъ неразрывную сЬть по всему полотну 
дороги, поэтому можно быть увЬреннымъ въ неопрокидыванш 
лежней; впрочемъ, для полной уверенности, при кривыхъ мала
го рад!уса, можно употреблять систему поперечинъ на сплош- 
номъ балласте. Несовершенство соединешй въ продольныхъ 
лежняхъ выведено тамъ, какъ видно потому, что стыки про
дольныхъ лежней не перехвачены везде поперечинами. Изъ де
талей видно, что лесъ на продольные лежни, по системе г. 
Молоховца заготовляется такой же какъ и для поперечинъ, 
длин. 5 саж. толщ. 6 вер. (на поперечины обыкновенно заго- 
товляютъ длин. 5У2 саж. чтобы изъ одного бревна вышло о 
поперечины). Обтеска бревенъ, какъ видно изъ деталей, со
вершенно такая же какъ въ системе поперечинъ, то есть только 
съ двухъ сторонъ, а на поперечные лежни даже только съ од
ной стороны; поэтому никакой особенной спещальности отъ 
работниковъ не требуется по этой системе. Эти неудобства 
за границею существуютъ потому, что тамъ продольные лежни 
обтесываюгъ въ правильные 4-хъгранные брусья, следова
тельно и лесъ долженъ быть толще и плотникъ опытнее, и все 
производство дороже. 2) Способъ прикреплена рельсовъ къ 
продольнымъ лежнямъ, отъ того сделался заграницею сложнымъ 
и недостаточнымъ, что тамъ лежни стесываютъ и съ боковъ, 
поэтому ширина ихъ уменьшается, при забивке костылячъ 
остается мало места, и с>ни откалываютъ лежни съ боковъ, 
чего неть въ этой новой системе. Ремонтъ дороги на продоль
ныхъ лежняхъ заграницею более труденъ, чЬмъ при системе по
перечинъ, потому что у нихъ продольные лежни на сплошномъ



балласте, который обыкновенно тамъ состоитъ изъ песку и на
верху rpaeia; разумЬется гравШ скоро перемешивается съ пе- 
скомъ, поперечные же лежни находятся въ балласт!; (въ песке) 
такъ, что надъ ними песку толщ, около 5 верш.; поэтому 
разумЬется при замене негодныхъ поперечныхъ лежней, то есть 
при вмниманш ихъ изъ подъ песку, а также при укладыванш, 
ремонтъ долженъ быть затруднителенъ; т!;мъ бол1;е тамъ долж
но обратить внимание на этотъ постоянный расходъ, что пос
тройка дороги на продольныхъ лежняхъ обходится имъ гораздо 
дороже, чЬмъ при системе поперечинъ. Въ системе же г. Моло- 
ховца продольные и поперечные лежни не засыпаны балластомъ, 
притомъ же, еслибы даже въ этой системе, при замене гнилыхъ 
лежней, былъ и труднее ремоьтъ, въ сравнен!и съ системою 
поперечинъ, за то въ обыкновенномъ содерл;анш дороги, то 
есть вь продохранеи1и отъ неравномерной осадки лежней, ре
монтъ будетъ меньше, такъ чго одно другпмъ вознаграждается.
5) Неудобство, что продольные лежни загораживаютъ стокъ 
воды съ полотна дороги къ боковымъ канавамъ, уничтожено 
у г. Молоховца устройствомъ полотна дороги со скатами: вна- 
ружу къ боковымъ канавамъ и въ средину между рельсами.

Поэтому нзъ всехъ выше-нрпведенныхъ неудобствъ, остается, 
и то не вполне, въ новой системе, только одно: это выворачива- 
Hie продольныхъ лежней на кривыхъ малаго радиуса, которое 
однакожъ здесь значительно уменшено.

Для сравнешя этой системы съ Бристольскою железною до
рогою, обратимъ вничаше на деталь, снятую изъ сочинешя 
Пердонэ, часть I. стран. 489, ф и г . 145. Хотя здесь, вероятно 
по ошибке на чертеже, продольные лежни не врублены въ попе
речные,— но дело въ томъ, что видно какихъ большихъ разме- 
ровъ употреблены бревна на продольные и поперечные лежни, 
особенно на продольные (вероятно по причине употреблешя 
плоскодонныхъ широкпхъ рельсовъ); веб эти лежни обтесаны 
въ правильные четырехгранные брусья, а потому, для обделки 
ихъ, действительно нужно иметь лучшихъ плотниковъ; самыя 
бревна дорого стоять. Поперечные лежни употреблены на раз
стоянш I 1/,— 2 саж., следовательно нЬтъ правила постоянно



связывать ими стыки продольныхъ лежней. ВсЪ эти неудобства, 
какъ видно изъ описашя, въ систем!» г. Молоховца устранены. 
Притомъ же Бристольская дорога им+.етъ ширину пути (колеи) 
больше обыкновенной, а именно 7 Фут., и паровозы тамъ употре
блены самые сильные,— эти обстоятельства конечно дМствуютъ 
разрушительнее на состояше дороги; не смотря на все это, 
Бристольская дорога слыветъ подъ именемъ образцовой дороги.

Изъ всего этого видно, что въ изменсшяхъ, введенныхъ въ 
систему г. Молоховца, ничего н^тъ неиспытаннаго, что бы мо
гло остановить и подозревать въ ихъ успехЬ;— главное внпма
ше обращаютъ на себя балластные ровики, которые, по выше- 
изложеннымъ доказательствамъ, видимо представляютъ болЬе 
выгоды, чемъ разсыпка сплошнаго балласта.— Хотя въ 1859 г.
г. Молоховцемъ была перестроена, вышепоименованная часть 
ветви Николаевской дороги, при обводномъ канале, въ С. Пе
тербурге, но не по этимъ деталямъ кашя здесь описаны, а 
именно: 1) тамъ были положены поперечины не деревянныя, но 
железныя,— въ одномъ .месте между рельсами, а въ другомъ 
между стыками продольныхъ лежней, чемъ отнята была устой
чивость дороги и сопротивлеше боковымь спламъ;— 2) про
дольные лежни положены были въ песочныхъ ровикахъ, глуб. 
2 ф ., на песке, съ досчатыми подкладками въ стыкахъ и на 
средине длины лежней; съ боковъ и снизу продольныхъ лежней 
не было употреблено щебенки, но бока примыкали къ земле по
лотна дороги;— этимъ отнята была возможность ремонтировки 
дороги при подбучпванш лежней, и лежни, положенные на песке, 
предоставлены были скорейшей порче.— При томъ, местность части 
этой ветви, была самая неблагощштная для постройки дороги. 
Не смотря на это, въ томъ мЬстЬ, где былъ грунтъ иловато
болотистый, где боковая канава, будучи очень мелкою, не имела 
стока воды, и вода въ ней- была стоячая, весною до высоты 
выше подошвы рельсовъ,— песочные ровики однакожъ, после 
8 месячной Ьзды, получили осадку только 2 дюйма. Впрочемъ 
изъ Teopin и практики известно, что песокъ, положенный въ томъ 
виде какъ въ ровикахъ, можетъ быть приведенъ вь нсоседае- 
мое положеше,— была бы лишь местность осушена, а безъ



этого никакая желЬзная дорога въ хорошемъ состояшн суще
ствовать не можетъ.

СлЪдовательно, система г. Молоховца имЬетъ преимущества, 
въ сравненш съ системою поперечинъ, слЬдуюнця: 1) Ьзда
гораздо покойнее, нЬтъ тряски, поэтому болЬе могутъ прослу
жить машины и рельсы;— нЬтъ опастности, въ случай если бы 
рельсъ лопнулъ.— 2) Стыки рельсовъ будутъ стираться равно
мерно съ прочею ихъ длиною.— 5) Лежни, на большее время 
сохранятся въ хорошемъ состоянш,— и 4) Главное, что стои
мость верхняго строения дороги дешевле, болЪечЬмъ на 5,000 р. с. 
одна верста и въ одинъ путь дороги.

Изъ этого слЬдуетъ убедиться въ томъ, что система эта 
предлагаетъ болышя выгоды, при постройкЬ желЬзныхъ дорогъ,—  
и заслуживаетъ особеннаго внимашя, и серьезнаго изс.гЬдовашя 
и примЬнешя на практик!;.

А . Ш - 1 Й .

О СТРОИТЕЛЬНЫХЪ М Ш Р 1 А Л А Х 1 .

СвЬдешя о родЬ и качеств^ строительныхъ матер!аловъ, без- 
спорно, есть первая и необходимая потребность для каждая, пред
принимающая какую либо постройку; потому, что отъ надле
жащая, съ помощпо этихъ свЬдешй, выбора материала, и со
образная съ его свойствами употреблешя вг дпло, зависать, 
нетолько прочность, красивость и возможная дешевизна по
стройки, но удобство ее— въ видахъ назначены для известной 
цЪли, и безвредность: для людей,— если то жилой домъ; для 
скота— если строятъ хлЬвъ, конюшню, овчарню и т. п.; наконецъ 
для разная рода мат'ргаловв и npunacoes, какъ напр, въ 
хлЬбныхъ амбарахъ, кладовыхъ, погребахъ и проч.

КромЬ, однакожъ, свЬденш о родЬ и качествЬ матер1аловь, 
строителю, желающему, разумЬется, выгодно купить или самому 
заготовить ихъ, необходимо: въ первомъ случай, знать ближай-



иия м'Ьста производства или оптовой продажи материиовь, и 
иметь noHfliie о пргелиь ихъ, при доставке продавцами или 
подрядчиками на место работъ; а во второмъ случае,— более 
сподручные способы: добывашя, приютов летя и (когда матер1алъ 
не местный) доставки къ месту, потребныхъ для работъ мате- 
р1аловъ.

Употребляемые для разнаго рода построекъ матер1алы, суть 
следукящс: 1) Земля, 2) Дерево, 5) Камни, А) Кирпиче, 5) Сая- 
зывающге растворы, 6) Металлы, 7) Стекло и 0) Краски.

КромЬ этихъ главныхъ матер1аловъ, употребляютъ и друпе, 
какъ напр, солому, камышъ, тростникъ, дернъ, хворостъ, мохъ, 
пеньку, паклю, войлокъ, канаты, веревки, шнуръ, смолу, де
готь, масло, лакъ, клей, замазку, китты, асФальтъ, кирръ, бе
резовую кору, уголь и пр.

I. ЗЕМЛИ.

1) Черноземе, лучшая земля для возведешя оградныхг (около 
полей, садовъ и пр.) насыпей, потому что: после осадки, по
лу чаетъ опять, почти естественную свою плотность; выемка ея 
производится удобно простою лопатою; посаженныя на насыпяхъ 
изъ нее, растешя для живой изгороды, хорошо принимаются и 
растутъ; а на отлогостяхъ, засеяниыхъ травяными сЬмянами, 
скоро образуется отличный и плотный дернъ. Уголъ натураль- 
наго откоса черноземной земли— огъ 55 до 40 градусовъ; плот
но же слежавшаяся, она держится вертикально— до 6 Футъ 
вышиною; но отъ действ1я морозовъ и другихъ атмосФеричес- 
кихъ причинъ, мало по малу осыпается.

Черноземъ, прямо изъ грунта, или сформованный въ видЬ кам
ней и кирпичей, употребляется также на возведете землебит- 
ныхг стЬнъ сельскихъ строенш. Признаки годности земли для 
этаго назначешя, следуюийе: по вырыты ямы, въ ней она удер
живается вертикально, на значительную вышину; при рытье, 
держится на лопатахъ большими сплошными кусками, которые, 
будучи брошены на землю, не разсыпаются, но трескаются на 
несколько частей.



Въ случай потребности вз достаешь земли на мйсго работь, 
выгоднее подвозить ее: съ дальняго разстояшя —  водою или на 
телйгахъ, съ близкаго же— на тачкахъ. Подноску на носилкахъ, 
въкорзинахъ, въ куляхь или въ мйшкахъ, можно допускать съ 
самаго близкаго разстояшя, или на нрутыя возвышешя.

Кубическая сажень чернозема впеитз: oms 658 до 762 пу
дов з.

2) Т л и т , бываетъразличной доброты: болйе чистая, называет
ся жирною', а смешанная съ посторонними землями и вещест
вами,— тощею.

Чистая или жирная глина: 1) сырая,— весьма мягка, нйжна 
и вязка (лйпная); 2)сухая— пристаетъ къ влажнымъ тйламъ и 
сильно вбираетъ въ себя сырость и воду, при чемъ издаетъ свой
ственный ей запахб, увеличивается въ объемй или пучится, и 
трескается по высыханш, а въ особенности отъ морозовъ; 5) на
питавшись водою, болйе вь себя воды не впитываегь, и впи
танную не выпускаетъ; на этомъ свойствй глины, основывается 
у потреб леше ея въ перемычкахз и водоудержательныхъ плоти
нахз; 4) въ обыкновенномз огть (однакожь значительно сильнйе 
чймъ въ киргшчеобжигательныхъ печахъ) изменяясь въ цвйтй, 
она дйлается плотною, твердою какъ камень, и нерастворимою 
въ водй, и только при возвышенш температуры за 120° пиро
метра Веджвудова, плавится и образуетъ полустекловатую мас
су. Нйкоторые сорты глинъ обладаютъ въ особенно высокой 
степени свойствомъ трудноплавкости или огнепостоянности, почему 
ихъ и употребляють на изготовлеше огнепостоянныхз или оше- 
упорныхз кирпичей.

Болйе или менйе тощая глина, обладаетъ въ меньшей степе
ни указанными свойствами, и употребляется: съ незначительною 
примйсыо песку,— на гончарный нздкня; съ большимъ же со- 
держашемъ или примйсыо песку,—на выдйлку обыкновенная 
кирпича и черепицы, изготовлеше растворовз, на перемычки и 
плотины; съ значительнымъ же содержашемъ песка, хряща, и 
даже растительныхъ и другихъ веществъ,— на оградныя насы
пи и глинобитныя стйны сельскихъ строен ill.



Слежавшаяся глина можегь удерживаться вертикально до 
вышины 5-хъ саженей.

Кубическая сажень глины вгъситз: отз 982 до 1144 пудовз.
Глина принимается на работы— возами (которыхъ около 27 

въ куб. саж.) или кубическими полу саженками, т. е. пра
вильными кучами, длиною и шириною по 1 сажени, и въ вы
шину '/s сажени. Две такихъ кучи составляютъ куб. сажень.

5) Лесокз. Лучипй, шероховатый песокь, добываютъ изъ 
земли (погребной), или со дна рЪкъ (ргьчной); хуже, т. е. округ
ленный и гладки!, —  съ поверхности земли (овражной) въ ло- 
щинахъ или у подножья горъ. Крупный песонъ, величина зе- 
ренъ котораго бываетъ до 2-хъ и более лишй, называется хря- 
щемз или гравгемз.

Первые два сорта песку, преимущественно, употребляютъ въ 
примись къ растворамъ, и,— при выделке кирпича,— къ глине; 
овражный же,— для подсыпки подъ плиты и булыжникъ при 
мощенш тротуаровъ и дорогъ; а хрящъ,— для разсыпки поверхъ 
мостовой.

Чистый песокь скрыпитъ при сжат'ш въ руке; опущенный 
въ воду, не мутитъ ее; а насыпанный на чистый холстъ, не ма- 
раетъ его. Заключенный въ огражденное со всЬхъ сторонъ про
странство, не сжимается, т. с. отъ давлешя на него произво- 
димаго— не осЬдаетъ.

Натуральный откосз песка въ насыпяхъ— отъ 50 до 55 гра
дусовъ.

Кубическая сажень песку вгъситз: около 850 пудовз.
На работы песокь принимаютъ, ссыпая его въ разборные, 

безъ дна, досчатые ящики (полусаженки), длиною и шириною 
по 1 саж., и вышиною */„ сажени.

Иногда же его ставятъ на место вз конусы, т. е. конусооб- 
разныя кучи; круглое основаше которыхъ, по окружности, 
16У2 аршинъ; вышина, отъ основами до вершины конуса, 
30‘Л  вершковъ; и по откосу, отъ вершины до основашя, (съ 
которой бы стороны вымеренъ ни быль) 5'/4 аршина. Обмеръ



производится: по окружности, веревкою, длиною вь Ш'/.арш.; 
а вышина и откосъ— саженью.

При доставкй же песку водою, обмЬриваютъ его, по куби
ческому содержание, прямо вв судахв, изъ которыхъ за тймъ 
и выгружаютъ на мйсто работъ.

4) Известковая земля или землистая известь, называемая 
также горною мукою, желтовато-бйлаго цвйта, безъ всякой 
связи въ своихъ частицахъ, находится въ ямахъ и разсйлинахъ 
известковыхъ горъ, и въ известковыхъ и мергелевыхъ камено- 
ломняхъ. Иногда она встречается въ жидномъ состоянш, и тог
да называется горнымв молокомв. Образуя изъ нее комья, вы
сушивая ихъ и обжигая, получаютъ известь для растворовъ; 
впрочемъ, болйе, ее употребляютъ, какъ она есть: на бйлеше 
сгЬнъ здашй, и въ этомъ случай, чтобы она менйе марала, ее 
смйшиваютъ съ */, частно, по вйсу, сженой извести.

I I .  Д Е Р Е В О .

Употребляемый при постройкахъ (строевой) лйсъ, бываетъ 
лиственный и хвойный. Изъ лиственныхъ породъ: дубъ, вязъ, 
букъ, грабъ, ясень, береза, ольха, осина, липа и ива; изъ 
хвойнаго лйса: лиственница, сосна, ель и пихта.

Дубв, тяжелее, тверже и прочнйе всйхъ породъ лиственныхъ и 
хвойныхъ деревъ. Находясьпоперемйнно, то въ сухомъ, то въ сы
ромъ состоянш, довольно скоро гшетъ; а будучи постоянно въ зем- 
лй или въ водй, весьма хорошо сохраняется; въ водй, крй- 
пость его даже увеличивается. Годенъ для всйхъ работъ и 
подйлокъ. По тяжести и хрупкости своей, онъ, при построй
кахъ, въ горизонтальномъ положенш, безъ подпоръ, (какъ 
напр, въ перекладинахъ и балкахъ) не употребляется. Куби- 
ческш Футъ сухаго дуба, вйситъ до V/f пуда; сыраго,— около
2-хъ пудовъ.

Вязв, плотное и крйпкое дерево, менйе другихъ коробится и 
подвергается червоточинй, и долйе прочихъ сохраняется— нахо
дясь поперемЬнно въ сухомъ и сыромъ состоянш. Употребляется



преимущественно на шлюзы въ плотинахъ, водопроводныя трубы, 
насосы и проч. Кубич. Футъ его весить около V/, пудъ.

Бука, весьма упругое, твердое и плотное дерево; при вы- 
сыхаши, очень коробится и трескается. Довольно хорошо про
тивится гшешю, но подверженъ червоточине. Употребляется на 
лежни, сваи и т. п., въ воде или земле. Куб. футъ его ве
сить около 1‘/2 пудъ.

Грабе, твердое дерево, но весьма подверженное червоточи
не; стволъ его обыкновенно кривой. Употребляется преимуще
ственно въ машинномъ деле. Куб. Футъ весить около l*/ s 
пудъ.

Ясень, прямое, мягкое при рубке, но впоследствш твердею
щее дерево. Употребляется преимущественно для рукоятокъ 
инструментовь и въ столярной работе. Куб. Футъ весить не
сколько более пуда.

Береза, при хорошей высушке— плотное и крепкое дерево, 
но скоро гшетъ, особенно въ сырости, и даже на открытомъ 
воздухе. Редко употребляется на постройки, преимущественно 
же,— въ столярномъ, машинномъ, токарномъ и резномъ делахъ. 
Куб. Футъ весит* слишкомъ пудъ.

Ольха, слабое дерево, но въ воде долго сохраняется; на 
воздухе же и въ земле скоро гшетъ. Употребляется более на 
водопроводныя трубы, за неимешемъ лучшаго— на подводныя 
сваи и пр., а также въ столярной работе. Кубич. Футъ весить 
около пуда.

Осина, слабое дерево, но жесткое въ отделке, сырости не 
выдерживаеть; употребляется более въ токарномъ деле. Куб. 
Футъ весить около пуда.

Липа, мягкое дерево, весьма способное для р4зной и мел
кой столярной и токарной работъ.

Ива, мягкое, но, по высушке, весьма хрупкое дерево; упо
требляется въ свежемъ состоянш— на ограды, плетни и Фа
шины.



Лиственница, крепчайшее дерево изъ всйхъ породъ хвойна- 
го леса; въ сухомъ месте и даже на открытомъ воздухе, долго про- 
тивустоитъ гшешю; въ воде же, равняется прочностью дубу; и 
потому, идетъ, преимущественно, на долговременный постройки. 
Кубич. Футъ веситъ: свежей, до 13/4 пудъ; сухой, до одного 
»УДа.

Сосна, длинное, прямое, гибкое и прочное дерево; весьма 
хорошо для построекъ по своей удобной обработке. Употреб
ляется, преимущественно, во всехъ почти плотничныхъ рабо- 
тахъ— на открытомъ воздухе, вь земле и въ воде; а также въ 
столярномъ деле. Куб. Футъ, свежей, весить до 11/2 пудъ; 
сухой,— до 1 пуда.

Ель не такъ прочна какъ сосна; часто повреждается чер
вями. Въ сухихъ местахъ можетъ заменять сосну; въ мокрыхъ 
местахъ или на воздухе также довольно постоянна; но въ пе- 
ременномъ состоянш, далеко уступаетъ сосне. Употребляется 
более на временный постройки. Куб. Футъ веситъ: свежей, око
ло 11/й пудъ; сухой, около пуда.

П ихта, легче, гибче и слабее сосны, и даже несколько 
уступаетъ ели, а потому, только при недостатке, замЬня^тъ 
отчасти сосну. Куб. Футъ веситъ до 3/4 пуда.

Р у б к а  л-в с а .

При вырубке леса на постройки, должно иметь въ виду:
Время рубки. Удобнейшее время для рубки, это въ позднюю 

осень или зимою; какъ потому, что въ сельскомъ быту, рабо- 
чш народъ свободнее въ это время; такъ и потому, что зим- 
нимъ путемъ, легче и дешевле вывозить лесъ.

Доброкачественность лкъса на корню. Деревья, растуцця на 
почве возвышенной, теплой и сухой, лучше чемъ на холодной, 
низменной и мокрой. Достигппя совершеннаго возраста, одна- 
кожъ не старыя, прочнее въ постройкахъ, потому что древеси
на ихъ бываетъ толще, а заболонь тонее; вь старыхь же дс-



ревьяхъ, часто, сердцевина оказывается гнилою. Густая верши
ма, одинаковый цвЪтъ листьевъ на всемъ дерева, здоровая 
кора и гибкость сучьевъ, почти съ уверенностью доказываютъ 
здоровое состояше дерева.

Испорченность дерева на корть обнаруживается: несораз
мерною толщиною дерева у корня, сравнительно съ остальною 
частью его ствола; и оказывающимися на коре: шишками, на
ростами, толстыми жилами, губками, большимъ количествомъ 
мху; черными, красными и белыми пятнами, и червяными про
точинами; отставшею отъ дерева корою; гнилыми, рыхлыми 
или плесенью покрытыми малыми кореньями, обнаруживающи
мися при взрыванш земли около корня дерева; засохшею вер
шиною или обезлиствевшими вЬтвями; и глухимъ, короткимъ 
звукомъ,— при ударе обухомъ топора, съ нижней стороны де
рева, по месту, съ котораго предварительно снята часть коры.

Уроки рубки луъса. Рубка лка  производится: пли въ видахъ 
разчисткп полем и сенимхъ покосовъ, или же для заготовки раз
наго строег.аго леса, и наконецъ— дровъ. Приведемъ здЬсь
число назначаемыхъ (*) рабочих^, во всехъ этихъ случаяхъ:

1) Для р ати етш  л>ьса подъ пахатныя поля, сенокосы и пр., 
съ корчевашемъ вмЬсте съ темъ пней, очищешемъ отъ сучьевъ 
годнаго для строенш лЬса, и складывашемъ въ особыя штапе- 
ли: бревенъ, накатника, решетника, дровъ, пней и хворосту, 
на пространстве одной десятины, или 2,400 квадр. саженей:

а . Очень частаго и крупнаго леса, где
много осиновыхъ или сосновыхъ деревъ. . . 240 рабочихъ.

б. Очень частаго и крупнаго леса, где много
еловыхъ деревъ съ осиновыми......................... 180 »

в. Средней величины и густоты осиноваго,
сосноваго и березоваго л е са .........................155 »

*̂) По Урочному положенно на всЬ вообще работы, Высочдйтв 
утвержденному 4-го Февраля 1843 г., которымь мы будемъ руко
водствоваться ii дал-fee, при назначеши уроковъ по арочимъ рабо
тами



г. Таковаго-жъ лйса, но гдй болйе ели. . 95 рабочихь.
(). Мелкаго лйса, гдй болйе кустарника. . 67 »

П рим ттге . При такой разчисткй полагается собрать, 
очистить и скласть въ штапели, какъ выше сказано, лйс- 
ныхъ матер1аловъ съ каждой десятины:

а. Очень частаго и крупнаго лйса (а и б).
Бревенъ, длиною отъ 2 до 4 саж., толщиною

отъ 4-хъ до 7-ми вершковъ........................80 штукъ
На катника и рйшетника, длиною оть 2 до

5 саж., толщ, отъ 2 до о верш..................160 »
Дровъ трехполенныхъ.............................15 куб. саж.
б. Средней величины и густоты л tea (в и г).
Бревенъ.................................................................. 50 штукъ
Накатника и рйшетинъ............................. 80 »
Д р о въ ........................................................ 10 куб. саж.
в. Мелкаго лйса, гдй много кустарника (д).
Д р о въ ..........................................................  7 »
2) Для вырубки лйса, оставляя пни въ землй, съ очисткою

онаго и складывашемъ въ особые штапели, какъ въ предъиду-
щемъ |  1 сказано, на пространствй 2,400 квадр. саженей:

а. Очень частаго и крупнаго........................... 100 рабоч.
б. Средней величины и густоты . . . .  60 »
в. Мелкаго лйса, гдй болйе кустарника. . 25 »

Пргшгьчате. При этомъ полагается собрать лйсныхъ 
матер1аловъ такое же число, какъ въ примйчан'ш |  1 
сказано.

5) Для корчевашя пней, гдй лйсъ уже вырубленъ, на про
странствй 2,400 квад. саженей:

а. Гдй остались пни отъ частаго и круп
наго лйса, въ котором ь было много осины и
сосны ...............................................................  240 рабоч.

б. Гдй остались пни отъ частаго и крупна
го лйса, въ которомъ было много ели и сосны. 180 ))



в. Где остались пни отъ средней величины 
и густоты осиноваго, сосноваго и березоваго
л tea...................................................................155 рабоч.

г. Оть такого же л tea, но гдЪ было болЬе
ели....................................................................95 »

д. Отъ мелкаго л tea, гд1; было болЬе ку
старника ......................................................... 67 »

П рим птте. 1) Число люден въ этомъ § определено 
одинаковое съ тЬмъ, какое полагается для разчисткп л!;- 
са BMbcit съ пнями (§ 1), вь томъ вниманш, что хотя 
корчеваше однихъ пней, гдЬ лtcъ уже вырубленъ, за- 
Tpyr̂ im^ibHte, ч1.мъ выпорачнваше пней BMtCTt съ де
ревьями, но за то въ послЬднемъ c.iy4at люди должны 
очистить и скласть въ шгапели H3BtcTHoe число годныхъ 
для строенш магер1аловъ, какъ въ § 1 сказано.

2) Корчеваше иней сл^уетъ, для облегчешя работы, 
производить всегда въ одно время съ рубкою .itca.

При заготовит строеваго лгьса, число назначаемыхъ рабо
чихъ зависитъ отъ крупности его, и именно:

4) Для вырубки бревенъ, съ очисткою ихъ отъ сучьевъ, 
оекоблешемъ коры, и положешемъ каждаго бревна комлемъ 
на пень, съ котораго оно срублено:

5 саж., толщин. 4 верш. ,— на 22 бревна: рабочихъ 2
5 5 167, 2
5 6 и 2
5 7 9 2
5 0 77, 2
5 9 6 2
4 4 15 2
4 5 11 2
4 6 7 2
4 7 6 2
4 8 5 2
4 9 4 4 2
5 6 6 2



Длин. 5 саж. толщ., 7 верш.,— на 5 бревенъ: рабочихъ 2 
5 8 4 */. 2
5 9 4 2

5) Для вырубки накатника, длин, отъ 2 до 5 саж.,
толщ, отъ 2'1/4 до 5*/а верш., съ очисткою отъ сучьевъ и 
коры, и складывашемъ въ кучи, не менйе 10 бревенъ въ 
каждой; на 24 накатины: рабочихъ.................................... 2

6) Для вырубашя жердей, длиною отъ 2 до 3 саженей,
толщ, отъ 2 вершковъ, съ такою же очисткою и складыва
шемъ въ кучи, какъ въ предъидущемъ § сказано; на 34 
жерди: рабочихъ.................................................................... 2

Вывозку дереве г т  лгьсу, должно производить безотлагатель
но, недавая ему напрасно залеживаться въ лйсу; для этого 
обрубивъ, на мйстй валки лйса, вйтви, и очистивъ кору съ 
деревъ, отрубаютъ за тймь вершины ихъ, и въ такомъ видй 
доставляютъ, на дровняхъ или роспускахъ, къ мйсту складовъ; 
лучше впрочемъ, сплавлять лйтомъ по водй, особенно по тече- 
шю. Послйдшй способъ, кромй того что выгоднйе перваго, 
полезенъ еще для дубовыхъ и смолистыхъ деревьевъ, потому, 
что вода растворяетъ и вымывасгь изъ нихъ соки, которыхъ 
брожеше, составляетъ главную причину гшешя дерева.

При перевозкй, по удобопройзжимь дорогамъ, бревенъ и 
прочаго лйснаго матер1ала, къ мйсту работъ, складовъ, или къ 
рйкй для сплава, можно руководствоваться, въ назначен»! хоро- 
шихъ крестьянскихъ лошадей, ниже слйдующею таблицею, въ ко
торой показано: на какое разстояше, какое количество бревенъ, 
досокъ и проч., можно перевести, на десяти лошадяхъ, въ 
одинъ день, лйтомъ и зимою:



Сосновыхъ 14 еловыхв 
венъ.

бре-

П р и р а з с т о н i и в ъ о д и н ъ ко Н О ц ъ.

С а х е ней . В е р с т ъ.

100 150 200 250 300 350 400 450 1 2 2‘/ . 3 4 5

Количество бревенъ, накатника и проч., на 10 лошадей, въ одинъ день, лЪтомъ и зпмою.

Длиною Я саж. и л и . 4 верш. 787 712 656 600 562 525 487 450 412 300 243 225 187 150 112
и а J) 5 п 331 484 446 408 382 357 331 306 280 204 165 153 127 102 76
п а а 6 » 399 361 332 304 285 266 247 228 209 162 123 114 95 76 57
л _ ■ В 7 > 298 269 248 227 213 198 184 170 150 113 92 85 71 56 42
в _ я В 8 Л 231 209 192 176 165 154 143 132 121 88 7 I 66 55 44 33
в и » 9 а 186 169 155 142 133 124 115 106 97 71 57 5:i 44 35 26
В 4 » в 4 535 484 446 408 382 357 S3I 306 280 204 165 153 127 102 76

1 * в О 5 в 378 342 315 288 270 252 234 216 198 144 117 108 90 72 54
а _ 0 а 6 1) 273 247 2>7 208 195 182 169 156 143 10 4. 84 78 65 52 39
В в и 7 в 210 190 175 160 150 140 130 120 110 80 65 60 50 40 30
о _ » В 8 а 168 152 140 128 120 112 104 96 88 64 52 48 40 32 24
В _ в ■ 9 » 134 122 112 102 96 89 83 76 70 51 41 38 32 25 19
а 5 ■ а 4 а 388 351 323 296 277 259 240 222 203 148 120 111 92 74 55
а в в 5 » 273 247 227 208 195 182 169 156 143 104 84 78 65 52 39
а U л 6 » 203 18 4 169 155 145 135 126 116 106 77 63 58 48 38 29
• _, в а 7 » 157 142 131 120 112 105 97 90 82 60 48 45 37 30 22
о __ а а 8 » 126 114 105 96 90 84 78 72 66 48 39 36 30 24 18
• - я в 9 В 105 95 87 80 75 70 65 60 55 40 32 30 25 20 15

Накатника и ргъшетника.

Лшн.Зсах. толп.2ло2,/о вер. 1932 1748 1610 1472 1380 1288 1196 1104 1012 736 598 552 460 368 276
S — в а 3 в 3 % )) 1050 950 875 800 750 700 650 600 550 400 325 300 250 200 150
В 4 . ■ 3 В 840 760 700 640 600 560 520 480 440 320 260 240 200 160 120

СТРОИТЕЛЬНЫХЪ 
М

АТЕРШ
АХЪ.



П р и р а з с т о n i l в ъ о д и н Ъ К 0 н е ц ъ.

С а ж е н с О. В е р с т ъ.

100 150 200 250 300 350 400 450 1 1% 2 2'/, 3 4 5 1

Накатника ирпшетника.
Количество бревенъ, накатника и проч., на 10 лошадей, въ одинъ день, jtTOMi в звмою.

Длин. 4 саж. толщ. 3 %  вер. 661 598 551 504 472 441 409 378 343 252 204 189 157 126 94
» 5 » п 3 » 598 541 498 456 427 399 370 342 313 228 185 171 142 114 85!
» — » » ЗУа * 472 427 393 360 337 315 292 270 247 180 146 135 112 90 67 j

Жердей:

|Длин. 2 до Зсаж.,толщ.отъ2в. 5040 4560 4200 3840 3600 3360 3120 2880 2640 1920 1560 1440 1200 960 720

Досокъ: 

Шириною 5s/, вершковъ:

'Длин. 3 саж. толщ. 1 дюйм. 4200 3800 3300 3200 3000 2800 2600 2 МО 2200 2160 1300 1200 1000 800 600
» — н » 1 */, и 2799 2532 2332 2132 1999 1860 1732 1599 i466 lOiib 866 799 666 533 3991
» ■— » » 2 а 2100 1900 1750 1600 1500 1400 1300 1200 мои S00 6S0 600 500 400 3001
» — » к 2 %  » 1680 1520 1400 1280 1200 1120 1040 960 8S0 610 520 4Н0 400 320 240;
II • » 3 » 1396 1263 1163 1064 997 931 864 798 731 532 432 399 332 266 1991
» — в » 4 и 1050 900 875 800 750 700 650 600 550 400 325 300 250 200 150

о*оа

о-jз-т*тS
га



Для сплава лесныхъ матер!аловъ потребно:
1) На свалку въ воду, вывезенныхъ къ берегамъ р^къ: бре

венъ и проч., полагать:
а. Бревенъ, указанныхъ выше, въ таблице, размЪровъ, на 40

бревенъ: р аб о чаго .......................................................... 1.
б. Накатннка и решетника, на 150 штукъ: рабочаго . 1.
в. Жердей, на '250 штукъ: рабочаго.......................... 1.
2. Для сгонки бревенъ и проч., розсыпью, до места сплачи-

вашя въ плоты, назначатъ рабочихъ соображаясь съ местными 
обстоятельствами.

3) Для сплачивашя бревенъ въ плоты въ два ряда, съ сор
тировкою этихъ бревенъ подъ скобку, на 50 бревенъ: ра
бочш....................................................................................1.

Счалка плотовъ въ гонки, производится этими же рабочими.
4) На сплавъ гонокъ, назначать рабочихъ, соображаясь съ 

разстояшемъ и удобностш рЬкъ для этой операцш.
5) Для выгрузки бревенъ, съ складкою въ штапели, вы

шиною до 5 рядовъ, полагая место склада разстояшемъ отъ 
воды на 50 саженей:

а. Длиною 5 до 4х/а саж., толщ. 6 до 81/ , верш., на 8
бревенъ: рабочШ . . . ............................................... 1.

б. Длиною 3 до 4У2 саж., толщ. 4 до 6 верш, на 12 бре
венъ: рабоч1й.................................................................... 1.

Когда штапели выше 5-ти рядовъ, то рабочихъ назначать:
а. При вышине отъ 5 до 9 рядовъ: въ полтора раза более, и
б. При вышине отъ 10 до 12 рядовъ: вдвое более.
6) Для выгрузки и складки въ штапели,— накатника, решет

ника и жердей, указанныхъ въ таблице, на тоже разстояше 
30 саж. отъ берега реки, на 40 штукъ: рабочш. . . 1.

Примгьчанге. Въ случае выгрузки бревенъ и проч., на 
места отстояния далее 50 саж. отъ берега,— увеличивать 
число рабочихъ, сообразно этому разстоянш и местнымъ 
удобствамъ.

X p a h e h i e  л и с а .

Срубленный, и доставленный на места складовъ, лесъ, безъ 
надлежащаго охранения его, подверженъ скорому гшенио, рас-



трескиванно, коробленпо и червоточине. Дерево, назначаемое 
для построекъ въ воде или влажномъ грунте, можетъ быть 
употреблено въ дело— свежее, вследъ за срубкою его; или же, 
до употреблешя, сохраняется въ воде. Предназначенное же для 
строешй въ сухомъ месте, или на открытомъ воздухе, должно 
быть предварительно просушено. Для этого складываютъ бре-

Фиг. 1.

вна въ штапели съ прокладками, ( ф и г . 1 ) ,  для того, чтобы воз
духъ со всехъ сторонъ могъ успешнее проветривать и просушивать 
деревья, на что нужно не менее 8-ми месяцевъ; для хоро
шей, же просушки —  до двухъ летъ. Менее ценныя деревья для

Фиг. 2.

просушки складываютъ въ костры, ( ф и г . 2). Для предохранения 
костровъ и штапелей отъ дождя, снега и солнечнаго зноя, 
устраиваютъ надъ ними навесы.

К а ч е с т в а  и н е д о с т а т к и  н а з н а ч а е м м х ъ  н а  п о с т р о й к и

д е р е в ъ .

Хорошо сохраненный въ складахъ бревна, принимаемыя для 
употреблешя въ дело на постройки, должны быть: требуемыхъ 
размеровъ, совершенной прямизны, незакомлеваты— т. е. между 
толщиною въ вершине и въ KOM.it не должно быть большой 
разницы, —  безъ щелей, безъ большихъ сучьевъ. Равномерно 
возрастающая темнота природнаго цвета отъ заболони къ серд
цевине, и, при ударе обухомъ топора, по одному концу дерева.



ясно отдавппйся звукъ на другомъ конце бревна, служатъ окон
чательными признаками доброты бревна.

Напротивъ, замйтныя трещины, идучщя огъ сердцевины къ 
заболони, или по окружностямъ слоевъ, или же снаружи по 
длине бревна; червоточины въ заболони; глубоко входяице, и 
особенно гнилые (табачные) сучья; въ отруб'Ь дерева и на 
заболони сишй цв!;тъ, красныя, желтыя и друпя пятна, и глу
хой отрывистый звукъ при ударе, ясно доказываютъ внутрен
нюю порчу дерева, и недоброкачественность его для работъ.

И с к у с с т в Е н н а я  с у ш к а , и  п р е д о х р а н е н а  д е р е в а

ОТЪ ПОРЧИ.

Указанные недостатки дерева, принимаемая изъ складовъ, 
происходятъ: или отъ начавшейся уже порчи его на корню, 
или, что чаще бываетъ,— отъ дурнаго хранешя и ненадлежа
щей просушки его въ складахъ. Для лучшая хранешя и про
сушки, помйщаютъ бревна въ закрытыхъ сараяхъ, освйжаемыхъ 
постоянно въ хорошую погоду. Но и этого недостаточно, для 
полной высушки дерева, отъ которой главнгъйше зависитъ дол
говечность его вь постройкахъ. Это заставило, для долговремен- 
ныхъ и цЪнныхъ построекъ, прибегнуть къ искусственной сушкЬ 
дерева: въ нагр-Ьваемыхъ печами суишльняхе, или выпарива- 
темз въ большихъ ящикахъ, пропуская въ нихъ пары изъ па
ровая котла. Поделочный л1;съ, для столярной, токарной и рез
ной работъ, у насъ обыкновенно просушиваюгъ предварительно 
на воздухе, а загЬмъ, обтесываютъ или расниливають, и окон
чательно сушатъ, въ теплой мастерской. По дерево и хорошо 
высушенное, подвергаясь уже въ постройкахъ,— на открытомъ 
воздухе, въ землЬ и сырыхъ помЬщешяхъ,— неблагопр1ятнымъ 
для него услов^ямъ, можетъ, въ меньшей или большей степени, 
подвергаться гшенпо. Для предохранешя отъ такой порчи: при 
заложенш въ каменную кладку, его обертываютъ березовою 
корою или войлокомъ, наружный же части окрашиваютъ мас
ляною краскою; врывая въ землю,— обжигаютъ или осмаливаютъ; 
въ сырыхъ помещешяхъ, также осмаливаютъ, или окрашиваютъ.



Но и эти предосторожности не вполне действительны, для должай- 
шаго сохранешя дерева; остающееся въдеревЬ природные сони, 
при вл1янш на нихъ сырости наружнаго воздуха, все таки прихо- 
дятъ въ брожеше, отъ котораго дерево постепенно гшетъ и раз
рушается. Заморить эти соки, превратить ихъ вредное дМеше 
въ полезное,— вотъ къ чему стремились иностранные и наши 
ученые техники, напитывая дерево разными веществами, боль
шею частью солями; однакожъ эти средства, какъ но своей 
дороговизне, такъ и по вредности для здоровья, не вошли въ 
общее употреблеше. Въ настоящее время, одна изъ солей, имен
но медный купоросъ (1 пудъ котораго разводить 100 пудами или 
153 ведрами воды), более употребляется для напитывашя дерева, 
и именно поперечинъ на железныхъ дорогахъ. Въ заключение ска- 
жемъ, что, особенно для сельскихъ строенш, хорогиая просуш
ка дерева, и после того: окуриваше его дымомъ (полезное 
дейсше котораго на дерево мы видимъ въ курныхъ избахъ), 
обжигаше, осмолеше, окраска и npo4ie обычныя средства,—  
если не на всегда, то вероятно на долго останутся еще обще
употребительными, но своей сподручности, дешевизне и безвред
ности; темъ болЬе, что и польза ихъ неоспорима,— если только 
оне исполняются съ толкомъ и со внимашемъ.

О б д ъ л ка  и п и л к а  б р е в е н ъ .

Бревна, въ кругломь виде своемъ, употребляются вь построй- 
кахъ только на стулья, стойки, столбы, сваи и рубку сгЬнъ 
незначительныхъ, холодныхъ строений. Толщину ихъ меряютъ у 
верхняго отруба. Бревна тонЬе 5-ти вершковъ, называютъ под- 
вязнгтомз; отъ i до 5 верш.— накатникомз; тонЬе же 5-хъ 
вершковъ— жердью. Большею часпю, для построекъ, толстый 
бревна обтесываютъ, иногда же, что лучше, опиливають—сь 
одной, двухъ, четырехъ сторонь; или, какъ говорятъ,— на oduus, 
два, четыре канта. Распиловка бревенъ на разные поделочный 
штуки, употребляемый вь постройкахъ, производится почти 
только вдоль, т. е. по длине бревна; такимь образомь изъ брев



на, распнлениаго вдоль по поламъ, выходить двЬ пластины
а ,  а ,  (ф и г. 5); а нзъ вдоль распнленнаго на четыре части,—

Ф и г .  4  Ф и г .  3 .  Ф и г .  5 .  Ф и г .  6 .  Фиг. 7 .

V*- \ У

rC t_
■с

с с

четыре четвертины Ь, Ь, Ь, Ь, ( ф и г . 4); распиливая же брев
но ( ф и г . 5) на нисколько паралельныхъ слоевъ, получаютъ раз
ной толщины получистыя доски с, с, с, с,..... и два горбыля
d, d. Опиленное на четыре канта бревно, образуетъ брусъ А
( ф и г . 6 ) ;  выпиленные изъ него доски с, с, с, с,..... называю тся
чистыми или обртьзнымщ иногда брусъ В  (ф и г. 7) опилнвають 
на четыре канта, но оставляя часть закруглешй d, d, d, d, 
(обливины) бревна, въ тЪхъ видахъ, чтобы выпиленные изъ не
го доски вышли шире; въ :ломъ случай, кроме обрЬзныхъ до
с окь с, с, с ,..... выпдутъ двЬ полуобртныя доски е, е. По
толщин^ своей и но назначение, доски разделяются: на 4-хъ 
дюймовыя или мадрильныя, трехъ-дюймовыя, 2‘/а дюйм', или 
половыя, 1‘/а дюймовыя, 1 дюйм, пли кровельныя, и наконецъ 
полу-дюймовыя. Распиливая доски перпендикулярно ихъ шири
не, получаютъ бруски или р>ъшепшны. Изъ саженныхъ сосно- 
выхъ, безъ сучьевъ, обрубковъ, раскалывая ихъ, получаютъ 
дрань (штукатурную), которую, сообразно ширшгЬ и толщине, 
называютъ— двойною, полуторною и одинокою. Изъ одного 
обрубка, толщ. 5У3 верш., выходить 500 драницъ.

Уроки тески и пилки бревенв. Уроки тески и пилки раз- 
считываютъ не поштучно бревнами; но погонными саженями,— 
при теске; и длиною прохода, также въ погонныхъ саженяхъ,—  
при пилкЬ. Такшгь образомъ, если 4-хъ саженное бревно нуж
но обтесать или опилить въ брусъ, т. е. съ 4-хъ сторонъ, то 
въ немъ будетъ: по 4 пог. сажени съ каждой стороны, всего 
же 16 йог. саженей тески, или столько же прохода— при 
пилке; въ двухъ бревнахъ, 52 саж.; въ 5-хъ бревиахъ 40 саж., 
и т. д. На этихъ основашяхъ:



1) Для обтески (по шнуру) бревенъ сосновыхъ или еловыхъ, 
съ одной стороны; полагается:

а, Толщиною 4 верш., на 43 пог. саж. тески, плотникъ. 1.
б, Толщиною 5 верш., на 34 пог. саж. тески, плотникъ. 1.
в, Толщиною 6 вершковъ, на 20 пог. саж., плотникъ. 1.
г, Толщиною 7 вершковъ, на 25 пог. саж., плотникъ. 1.
д, Толщиною 8 вершковъ, на 19 пог. саж., плотникъ. 1.
е, Толщиною 9 вершковъ, на 17 пог. саж., плотникъ. 1.

П р и м тате  1) Въ случае обтески бревенъ съ двухъ, 
трехъ или четырехъ сторонъ, плотниковъ полагать вдвое, 
втрое или въ четверо противъ вышеназначеннаго числа.

2) Ежели не требуется совершенно чистая теска, какъ 
напр, на балки закрытыя полами или потолками, при об
теске которыхъ оставляютъ обливины, т. е. часть заболо
ни, въ такомъ случае определенный по этому § урокъ 
должно увеличить на V4 часть; такъ что напр, для об
тески бревенъ назначенныхъ въ пункте а, толщ. 4 вершка, 
должно положить (вместо 45) 553/4 пог. саж. тески, на 
одного плотника.

5) Для обтески дубовыхъ, лиственныхъ, или другихъ 
ирЬпкаго свойства употребительныхъ для строешй бревенъ, 
определять урокъ на ‘/3 менее чЬмъ для сосноваго леса; 
такимъ образомъ, напр, въ пунктЬ а, вместо 45 пог. саж. 
должно будетъ назначить только 289/, пог. саж.; въ пункте 
б} вместо 34, только 22% пог. саженей, и т. д.

2) Для распилки бревенъ вдоль:
а, на доски и бруски:

1) Толщиною 6 и 7 верш., на 30 пог. саж. прохода: пилыци-
ко въ .................................................................................... 2

2) Толщ. 5 и 5‘/2 верш., на 37 пог. саж., пилыциковъ. 2
б, На пластины:

Толщ. 5 и до 6 верш., на 27 пог. саж., пилыциковъ. 2
в, На доски и Фанеры изъ дубовыхъ и ясневыхъ кряжей:

Толщ. 7 и 8 верш., на 60 пог. аршинъ, пилыциковъ . 2
5) Для распилки бревенъ поперегъ:
а, Толщин. 4 вершк., на 341 проход., плотниковъ . 2.
б, » 5 » » 273 » » 2.
в ,  »  6 »  »  227 »  »  2.



г, Толщин. 7 верш., на 195 проход., плотниковъ 2.
д, » 8 » » 85 » » 2.
е, » 9 » » 75 >> » 2.

Примтьчанге. Иногда, вмйсто распилки, перерубаютs бре
вна поперегъ; должно замйтить: что кромй значительной 
при этомъ потери матер1ала въ щепахъ,— на такую пере
рубку, требуется почти вдвое болйе времени, или вдвое 
болйе плотниковъ.

III. НАМНИ.

Камни,— большая часть которыхъ почти неизмйняется отъ 
воздушныхъ перемйнъ,— безъ сомнйшя, есть одинъ изъ прочнгъй- 
шшв матер1аловъ для всйхъ родовъ построекъ. Однакожь, по 
нйкоторымъ своимъ свойствамъ, они негодятся для постройки 
жилыхъ здашй въ сйверныхъ, и вообще въ холодныхъ мйстнос- 
тяхъ; потому что кромй холода, въ этихъ здашяхъ, отъ топки 
ихъ, непременно заводится еще сырость. Трудность обдплки 
камней, составляетъ также не маловажное препятеше къ обще
му употреблешю ихъ на постройку жилыхъ помйщешй, даже и 
въ теплыхъ странахъ.

Впрочемъ, не вей намни одинаковы между собою, какъ по 
указаннымъ выше, такъ и по другпмъ свойствамъ своимъ; и по
тому, только свйдущШ въ нихъ можетъ сдйлать надлежащ^ вы- 
боръ, и чрезъ то воспользоваться иногда— мйстнымъ, добро- 
качественнымь камнемъ на своп постройки, не тратясь напрас
но на привозъ его изъ далека, и не замйняя, также въ ущербъ 
себй,— другимъ, менйе прочнымъ матер1аломъ.

Болйе употребительные у насъ, для построекъ, камни: 1) 
гранить, 2) песчаникъ, 5) известнпкъ, и 4) глинистые камни. 
Въ нйкоторыхъ мйстностяхъ Сибири, и особенно на Кавказй и 
въ Закавказьи, въ большомъ употреблеши вулканической поро
ды камни.

Гранить, никогда небываетъ сплошъ одноцвйтнымъ, но все
гда (какъ видно въ разломй его) состоитъ изъ двухъ или 
трехъ цвйтовъ— плотно сплоченныхъ между собою и большею 
частт крупныхъ или совершенно ясно видимыхъ— кристалличе-



скихь (кань дресва) частицъ; чаще всего гранить бываетъ: 
красный (более розовый) и спрый. По твердости своей, онъ 
трудно обтесывается, но за то и остается невредимымъ ты
сячелетия (*); при ударе о сталь издаешь искры. 1\1елкозерни- 
стый гранитъ постояннее крупнозернистаго на воздухе и подъ 
водою, и удобнее обтесывается. По трудности, однакожъ, и 
оттого дорогой, его обделки, онъ назначается, довольно редко, 
на цоколь, лестницы и колонны въ частныхъ здашяхъ; более 
же обширное его употреблеше для капитальныхъ, дорогих ь 
сооружении Добывается гранитъ изъ состоящихъ сплошь изъ него 
горъ; а также, часто попадается за несколько сотъ верстъ отъ 
нихъ, на равнинахъ, въ виде отдЬльныхъ, более или менее 
округленныхъ массь, называемыхъ валунами или булигами, 
иногда величиною въ кубическую сажень и даже более. Ку- 
бическ!Й Футъ гранита веситъ: огь 4-хъ, до 5-ти пудъ.

Песчаниаъ, камень кремнистой породы; при ударе о сталь, 
издаете искры-, въ разломе, онъ также выказываетъ зернистое 
сложеше свое, какь и гранить; но зерна его, начиная отъ мель- 
чайшихъ,— гакъ что камень имеетъ видъ сплошной, одноцвет
ной (беловатой, сероватой, изжелгасерой, и красноватой) 
массы,— доходятъ до видимо отличаемыхъ глазомъ. Камень 
этотъ представляетъ очень xopouiifi строительный матер1алъ; 
какъ для построекъ на открытомъ воздухе, такъ и въ воде; 
обтеска его легче гранитной. КубическШ Футъ его веснтъ: отъ 
I до 4 */2 пудъ.

Не всегда впрочемъ, песчаникъ бываетъ чисто кремнистымь; 
иногда въ немъ прсобладаютъ известковыя или глинистыя 
примеси, отъ которыхъ онъ и получаеть названы: известковаю 
песчаника и глиниетаго песчаника.

(') Впрочемъ, одна изъ породъ красна го гранита (находящаяся 
въ Фишянд!» бшзь деревни Раппакиви, а можетъ быть есть и въ 
другихъ местахъ) съ зелеными прожилками легко выв-Ьтривающаго- 
ся минерала, пзвЬстнаго подъ назважемъ л о п ш л и т а  или н а т р н с т а ю  

сподумена, скоро разрушается: и потому избегается въ постройках ь. 
Но его не считають вредным ь въ подводныхъ постройках ь; такъ 
было Нпколаевскаго моста въ Петербурге сделаны падь водою изъ 
серлобольскаго гранита; а подъ водой изъ рапакив .̂



Известковый песчанике, камень весьма прочный, если не 
содержитъ въ себе много слюды, отъ которой разслоивается; 
цвета бываетъ серая, изжелта-бйлаго и коричневая; въ раз
ломе мелкозернистый и крупнозернистый. Заключая въ себе 
известь, онъ заметно вскипаетъ съ кислотами. Употребляется 
съ усиЬхомъ на строительныя работы, но отнюдь не въ близкихъ 
местахъ къ огню. Слюдистый известковый песчаникъ, по 
непрочности своей, идетъ большею частью на выстилку половъ 
и т. п. Кубическш Футъ известковая песчаника веситъ, 
смотря по плотности, отъ 5 %  до 4 пудъ.

Глинистый песчанике, встречается— красноватая, корич
невая и зеленоватая цветовъ, изломъ его песчаный, и зерна 
крупнее чЬмъ пъ кремнистомъ и известковомъ песчаникахъ. При 
употребленш въ постройкахъ, лучше назначать его въ cyxifl, 
закрытыя м1>ста, потому что онъ теряетъ свою плотность отъ 
сырости п воздушныхь перемйнъ. Иногда глина составляетъ 
значительную въ песчаникахъ прпмЬсь; въ такомъ случай, обли
тые водою, они издаютъ глинистый запахе; при ударЬ о сталь 
недаготъ пскръ; изломъ унихъ землистый; цвйтъ синеватый, или 
изъ сЬра-бЬ.шй. Добытые прямо изъ ломки,— они мягки; но, 
пролежавъ значительное время на открытомъ, сухомъ воздухе, 
твердЬють, измйняя вместе съ темъ цвЬтъ свой— почти въ бе
лый. Если въ огихъ камняхъ находится слюда, то они совер
шенно негодны на строеше, особенно въ сырыхъ местахъ; за 
то въ мйстахъ соприкасающихся съ огнемь, держатся лучше 
всехъ песчаниковъ.

Известит. Этотъ родъ камней чрезвычайно разнообразенъ, 
какъ по своей прочности и способности къ обделке, такъ и 
по своему, въ некоторыхъ отлич'ыхъ,— изящному виду. Кромй 
того, въ самыхъ постройкахъ, назначеше ихъ двоякое: въ сы
ромъ, или природномь видЬ,— какъ строительныхъ камней; и 
вь обожженномъ,— какъ извести, для растворовъ. Употребляе 
мые при строительныхъ работахъ известковые камни: обыкновен
ный плотный известняке, мраморе, м)ьле и гипсе. Главное от- 
uriie ихъ отъ прочихъ породъ камней состоитъ въ томъ, что



при наливам.i на нихъ кис.ютъ (напр. сЬрной или купоросной) 
они вскипаютъ.

Плотный известняк!, большею частно бываетъ (гЬраго цве
та; но иногда: ctpo-желтоватаго, красно-желтоватаго, черно- 
ватаго, и, часто, испещреный различными цветами; въ разломе 
онъ плотенъ, незернистъ, но осколистъ; довольно твердъ, но 
хрупокъ, и потому легко ломается. Чемъ онъ чище и плот
нее, темъ менее подверженъ вредному действш— не только 
воздушныхъ переменъ, но и въ воде; весьма удобно обтесы
вается, и даже полируется, какъ въ небольшихъ, такъ и въ 
крупныхъ штукахъ. По всемъ этимъ качествамъ, онъ имеетъ, 
обширное употреблеше въ постройкахъ: на кладку Фундаментовъ, 
стенъ и на друпя части здашй, но отнюдь неприкасакнщяся 
къ огню. Отъ дейсшя огня, онъ обжигается въ известь, кото- 
торая, смотря по составнымъ частямъ камня, бываетъ: чистая 
или жирная, употребляемая для работъ на открытомъ воздухе; 
и гидравлическая, твердеющая въ сырости и въ воде,— для подвод
ныхъ работъ. КубическШ Футъ плотнаго известняка весить: 
отъ 5 до 5'д  пудъ.

Кроме этой плотной породы, есть известняки менее плот
ные, какъ напр, раковистый известняке и известковый туф е, 
цвета желтоватаго. Первый, въ разломе ноздреватъ; последшй 
же— мелкозернистъ, но пористъ. Они весьма удобны для обдел
ки. Въ месторожденш своемъ, бываютъ до такой степени мяг
ки, что пилятся обыкновенною пилою, но впоследствш, на 
воздухе, твердеютъ; полировки не принимаютъ. Для подвод
ныхъ сооружешй они негодятся; но на открытомъ воздухе ихъ 
употребляютъ на кладку стенъ, и для лучшаго предохранешя 
отъ сырости и морозовъ, которые вредно действуютъ на эти 
породы, стены большею частно оштукатуриваютъ. Куб. Футъ 
ихъ весить отъ 2У2 до 2 пудъ.

Мраморе, красивейший изъ известковыхъ камней, по раз
нообразь своихъ цветовъ; отличный— по качествамъ своимъ; 
но по редкимъ местонахождемямъ его, и потому дорогой цене, 
доступенъ для употреблешя только въ капитальных!., изящныхъ 
постройкахъ. Впрочемъ, на местахъ нахождешя или вблизи



ихъ, имъ облицовываютъ И ВОЗВОДЯТЪ СПЛОШЬ СГЬНЫ И д ру
пя части недорогихъ даже здашй; а изъ обломковъ,— выжига- 
ютъ известь. КубическШ Футъ его вйситъ: отъ 4‘/а почти до 5 
пудъ.

Мгьлs. По мягкости этого известковаго камня, нйкоторые 
причисляютъ его къ известковымъ землямъ, а не къ камнямъ. 
Онъ бываетъ бйлаго и изжелта-бйлаго дейта, липнетъ къ язы
ку, сильно мараетъ, втягиваетъ въ себя воду и пропускаетъ 
ее насквозь. Полученный прямо изъ ломки, мягокъ; но проле- 
жавъ на воздухй— крйпнетъ, и потому въ мйстахъ нахождешя, 
за неимйшемъ другихъ, употребляется на кладку стйнъ незна- 
чительныхъ строешй. Недавно открытъ способъ,— напитывая 
его особыми жидкостями,— придавать ему довольно значитель
ную крйпость; это обстоятельство, можетъ быть, распространить 
впослйдствш употреблеше его въ постройкахъ. Въ настоящее 
же время, главнййшее назначеше его: для бйлешя стйнъ, потол- 
ковъ, и для грунта по штукатурка, подъ разныя краски. Кубич. 
Футъ его вйситъ до 2-хъ пудъ.

Гипсовые камни, по мягкости своей и разрушительному 
дййств'по на нихъ воздушныхъ перемйнъ, неупотребляютъ на 
кладку стйнъ. Единственное ихъ употреблеше по обжигй, въ 
видй алебастра (сернокислой извести), на лйпныя и частью 
штукатурныя работы. Кубич. Футъ свйжаго камня, вйситъ бо
лйе 5-хъ пудъ. КубическШ же Футъ обожженнаго,— съ неболь- 
шимъ 2 пуда.

Глиннстые камни, слоисты, въ изломй раковисты, пристаютъ 
кь влажнымъ тйламъ, и при обливанш водою, сильно втягивая 
ее, издаютъ глинистый запахъ. Изъ. всйхъ строительныхъ кам
ней, они наименее могутъ сносить дййств1е воздушныхъ пере
м-Ьнъ, и потому, только въ мйстахъ скудныхъ камнемъ и су- 
хихъ, некоторые толстослойные глинистые камни, какъ напри- 
мйръ сланецs,— можно употреблять на бутъ для фундаментовъ; 
болйе же, онъ назначается— на выстилку половъ.

Къ глшшстымъ же камнямъ принадлежнтъ: глинистый или 
кровельный шифере, употребляемый на покрьте крышъ.



Канн вулкшческато (изъ огнедышущихъ горъ) врошождеш,
какъ то: базальте и лава,— весьма постоянны на воздухе; 
им-Ьютъ достаточную, а некоторые и значительную крепость; 
и потому употребляются на Фундаменты и стены строешй.

Кроме назвашй по породе, или по составнымъ часгямъ своимъ, 
камни имеютъ назвашя по виду своему, месту нахождешя, спо
собу добывашя и употребление. Такъ, собираемые на поверх
ности земли, разной величины, более или менее округленные 
камни, называются полевыми камнями или булыжникомг, ко
торый употребляютъ: на мощеше дорогъ и проч., на разбивку 
въ щебень для шоссе, а также, на Фундаменты и стены нежи- 
лыхъ построекъ. Впрочемъ, подъ деревянными, хотя бы и жи
лыми строешями, можно бутить булыжные Фундаменты.

Некоторые известняки, и друпя породы камней, въ м Бетона- 
хождешяхъ своихъ, лежатъ слоями разной толщины; ровно от
деляемые, по этимъ слоямъ, куски большей или меньшей вели
чины, получаютъ назваше плитняка или лещадной плиты; 
ихъ употребляютъ: на выстилку тротуаровъ и половъ, на кар
низы, лестницы, подоконки и проч.; неправильные же или не
годные куски, того и другой, называютъ бутовою плитою, и 
употребляютъ на кладку Фундаментовъ; иногда же, и на стены 
незначительныхъ строенш.

Если камень добывается изъ ломки, въ кускахъ неправильной 
Формы и разной величины, то его называютъ ломовыми, или 
бутовымя, и употребляютъ на бутъ или Фундаменты, а иногда 
и на стены незначительныхъ строенш; более же правильной 
Формы,— тесовымз, и назначаютъ для обтески и чистой клад
ки стенъ.

(О контте  въ слгьдующеми нумерп.)



ИЕХАНШ , ТЕХНОЛОГИ И ВСП010ГАТЕШЫЯ НАУКИ.

УП0ТРЕВЛЕН1Е ВОДЫ, КАКЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТОПЛИВА.

(ст. Мэра и Валле.)

ИзвЬстнО; что ropeHie водороднаго газа въ кислородЬ, про- 
изводитъ самую высокую температуру, при которой плавятся 
тЬла наиболее огнеупорныя, не расплавляюнцяся ни въ накихъ 
печахъ.

Это обстоятельство подало мысль Гг. М;>ру и Валле, найти 
средство употреблять воду какъ топливо, въ промышленныхъ 
операщяхъ. РазрЪшеше этой задачи они нашли въ разложенш 
воды на водородъ, съ помощью друга го элемента —  огня.

Вода состоитъ изъ ’/s водорода и */ кислорода.
Если пускать воду, въ извЬстномъ количествй, на очагъ, 

раскаленный до бйла, то она будетъ разлагаться: кислородъ 
соединится съ углеродомъ, а водородъ получится въ свободномъ 
состоянш, и сгарая въ кислороде атмосФернаго воздуха, про- 
изведетъ наивысшую температуру.

На основанш самыхъ точныхъ изыскашй, Гг. Мэрь и Валле 
определили, что:
теплородная способность водорода составляетъ . . 34,601°

углерода.......................... 7,293°



А приняв ь теплородную способность углерода за 1, тепло
родная способность водорода будетъ 4, 7 1.

Такимъ образомъ паръ и вода, пускаемые на раскаленный до 
бела очагъ, разлагаясь на кислородъ и водородъ, могутъ слу
жить вспомогательнымъ топливомъ. На самомъ деле, пзъ опытовъ 
произведенныхъ въ различныхъ обстоятельствахъ надъ подоб- 
нымъ применешемъ воды и водяныхъ паровъ, оказалось, что при 
этомъ происходить слЬдующее:

1) Значительное возвышение температуры безъ прибавления 
топлива (кокса, каменнаго или древесного угля), и след, воз
можность скорейшей плавки металловъ п рудъ; а отсюда по
лучается эконом1я во времени, котораго требуется вполовину 
менее.

2) Значительная эьоном1я въ топливе, простирающаяся, смотря 
по роду последняго, отъ 40 до 50°/о.

Итакъ, основной выводъ изъ этихъ опытовъ, теоретически 
совершенно верный, состоитъ въ томъ, что отъ употреблены 
воды какs вспомоштелънаю топлива,— при томъ же количестве 
горючаго матер1ала, какого бы рода онъ ни былъ, происходить 
значительное возвышеше температуры въ печахъ.

Углеродь, сгарая, поглощаеть 2,57 кислорода противь своего 
веса, или: на 28 частей углерода, необходимо 72 част, кисло
рода.

Если известное, повесу, количество топлива, поглощаеть 2,57 
кислорода противь своего веса, и, такъ какъ въ воде 
заключается 88,58 этаго газа, следовательно разложится 2,90 
частей воды, и получится Огр. 52,248 водорода въ свободномь 
состояши.
Это определенное количество Огр. 52,248 

водорода, произведетъ теплоты . . 10,792°
Считая здесь 1 граммъ углерода, который 

д а е т ь ...............................................  7,295°
прибыль отъ водорода будетъ . . . 5,454°
Основываясь на следующихъ данныхъ:

Что разложение 1 литра воды действ1емъ 
огня, даеть: водорода.....................  1242, 50 литровь



Кислорода, соединяющаяся съ углеро- 
домъ....................................................  621, 25

Обоихъ газовъ вместе......................  1863, 75

1242, 50 литр, водорода в-Ьсятъ. . . 111, 20 грам.
621, 25 » кислорода......................  888, 80 —

1000 гр.
Зная далее что, теплородная способность 1 грам. водорода 

составляетъ 56,601°, получизр сколько развиваютъ теплоты 
газообразные продукты 1 литра воды:
34,601° X  111,20* грам. =  5,847,651,'“20. 3,847,631/20
Для разложешя 1 литра воды, необхо

димо 544,82 граммъ углерода, теплород
ное действ ie которая на каждый граммъ 
составляетъ 7295°. Следовательно въ угле
роде при этомъ израсходовано:

7 295 °Х544,82 грам.=2,515,461е,90 . 2,515,461°,90
Выгода, отъ водорода составить . . . 1,552,169°,50

т. е. на 1 углерода, приходится 1,55 водорода; стало быть 
вообще, количество теплоты употребленной на разложенге воды, 
менгье количества теплоты развиваемой газообразными про
дуктами разложившейся воды.

После многихъ изследовашй, которыя Гг. Мэръ и Валле 
производили съ пелйо определить постоянную единицу, необ
ходимую для разложешя воды, смотря по роду печей, они на
шли, что относительно пламенныхъ печей, на каждый квадрат
ный литръ очага или решетки, необходимо 2,380 литровъ воды, 
въ каждую минуту.

Впрочемъ это количество можетъ изменяться— смотря по Фор
ме топокъ и печей, высоте сводовъ, силе тяги или количест
ву вдуваемая воздуха, и наконецъ— по роду топлива.

Производство опытовъ, съ целпо определить наиболее соот
ветствующую единицу для каждаго рода топокъ, нисколько не 
затруднительно. и даже возможно во время хода работъ; дли 
этого краны съ сетками, чрезъ которые вливается вода, мэгугь
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быть различныхъ размеровъ, и ихъ можно переменять менее 
Ч'ЬмЪ въ минуту.

Значительная экономия въ топливе, получающаяся при такомъ 
употребленш воды, побудила Гг. Мэра и Валле, применить его 
для различнаго рода печей, и различнаго рода топлива.

Примгьнете этого способа кз доменнымз печамз. Помоицю 
трубы отъ 12 до 15 миллим, въ Д1аметрЪ, проводять воду изъ 
ближайшего резервуара, такъ, чтобы давлеше было не менее I 1/, 
атмосферы; труба эта оканчивается наконечникомъ съ сеткою, 
такой величины, чтобы въ данное время выливалось определен
ное количество воды. Наконечникъ этотъ входить въ воздухо
дувную трубу подъ прямымъ угломъ, на разстоянш отъ отверзая 
Фурмы отъ 3/4 до 5 Футовъ, смотря по силе стремления воздуха, 
который выноситъ съ собою воду, на средину очага, въ виде 
водяной пыли.

Труба, чрезъ которую проходить вода, снабжена краномъ, 
посредствомъ котораго можно прекращать и возобновлять при- 
токъ воды; кранъ этотъ расположенъ въ */а футе отъ наконеч
ника, чрезъ который выливается вода.

Применеше этого способа разложешя воды къ доменньшъ 
печамъ, кроме экономш въ топливе и во времени, представляетъ 
еще и ту важную выгоду, что усиливаетъ нагревательное дей- 
CTBie газовъ, собираёмыхъ въ колошнике для нагревашя возду
ха, или паровыхъ котловъ.

Примкнете предлагаемые способа кз вагранкамз. Этотъ 
способъ можетъ быть примененъ и къ вагранкамъ для выплав
ки чугуна, безъ всякаго изменешя внутренней каменной кладки 
и расположения фурмъ; въ каждую изъ 2, 4, или 6 фурмъ, 
чрезъ отверзле въ каждой воздуходувной трубе, прорезанное на 
разстоянш отъ 9— 27 дюймовъ отъ оконечности Фурмы, входитъ 
прыскакмщй наконечникъ, точно также какъ было сказано от
носительно доменныхъ печей.

Выгода, получающаяся отъ применешя этого способа въ на- 
стоящемъ случае, заключается въ акономш топлива, наименышй 
пределъ которой составляетъ V , всего употреблявшегося прежде 
количества.



Съ помощью способа Гг. Мэра и Валле, при всЬхъ разм£рахъ 
вагранокъ, они могутъ быть обращены въ неболышя доменныя 
печи для плавки рудъ. Самыя трудноплавшя нзъ нихъ, плавятся 
легко въ той высокой температуре, которая получаете^ при 
употребленш воды, какъ вспомогательная топлива.

После выплавки чугуна, такая вагранка можетъ служить, 
какъ горнъ для получешя железа или стали. Для этихъ раз
личныхъ операщй плавлешя руды и очшцешя чугуна, внутрен
няя каменная кладка, и наружное расположение въ горне, должны 
быть несколько изменены.

ОтдЬлеше изъ чугуна углерода, совершается дЬйств1емъ кисло
рода; водородъ же поддержнваетъ высокую температуру п жид
кое состояше металла; въ следсше этого, чрезъ притокъ воз
духа и происходящее отъ того кипЬше, очищеше чугуна или 
отделение изъ него углерода происходить весьма совершенно.

При такомъ способе, легко получаютъ сталистое, весьма одно
родное, железо, которое можно отливать въ металлическая из
ложницы. Металлъ получается совершено KOBiiirt и сваривающие
ся, подобный сталистому железу, получаемому обыкновенными 
способами.

Окончательный результатъ такого производства, представляетъ 
ту выгоду предъ кричными горнами и пудлинговыми печами, 
что: въ следсше высокой температуры, поддерживаемой при- 
токомъ водорода и кислорода, железо «мучается въ расплав- 
ленномъ состоянш; между гЬмъ какъ при обыкновенныхъ спо- 
собахъ,— оно выходить изъ печей въ виде тестообразныхъ ков- 
кихь комьевъ, или крицъ.

Такой горнъ или полувагранка долженъ быть уже, въ верхнемъ 
жерле, и прикрыть колпакомъ съ отверзтми, для выхода га
зовъ. Размеры его должны согласоваться съ размерами домеи- 
ныхъ печей.

Примгънеше k s  кричнымз и очистительнымs  горнамя. 06- 
разь употреблешя воды въ этомъ случае, тотъ же самый, что и 
для доменныхъ печей и вагранокъ. Пользуясь струею притекаю
щего воздуха для распрыскпвашя воды, можно принять за 
единицу количества ея отъ 10 до 14 литровъ въ часъ, смотря



по размерамъ горна и силе стремлешя входящаго воздуха. При 
этомъ получается эконоапя въ топливе, составляющая x/t всего 
количества, а во времени */4, и сбережете въ угаре чугуна 
отъ 5— 8°/0. Кроме того, железо получается чрезвычайно чис
тое й однородное.

Впрыскиваше воды можетъ совершаться и извне, такъ что
бы она падала въ горнъ горизонтально, въ виде непрерывнаго 
мелкаго дождя. Употребляя 20 кружекъ воды въ часъ, и рас
полагая наконечникъ трубы противъ фурмы, экономш въ топли
ве и чугуне получалось столько же какъ и въ предъидущемъ 
способе; но во времени— менее.

Въ очистительныхъ горнахъ, впрыскиваше воды, въ количест
ве сообразномъ съ размерами горна, производится тоже по- 
средствомъ воздуходувныхъ трубъ.

Примкнете кг, пламенными пудлитовымб и сварочными печамб. 
Определять место, где долженъ входить прыскакпщй кранъ, въ 
этомъ случае нетъ, необходимости; его можно поместить или 
подъ топочнымъ отверзт^емъ, или противъ этого отверзая, или 
наконецъ у ближайшего угла порога, въ равномъ разстоянш 
отъ свода и топлива. Необходимо лишъ заботиться о томъ, чтобы 
вода падала повозможности самыми мелкими каплями, и покры
вала бы всю поверхность очага. Экономш во времени и топливе 
получается У 3 всего количества; потеря же въ металле бываетъ 
менее на З1/,— 4 °/0.

Паровыя машины.—Примгънете Кб локомотивамб. Здесь мож
но провести кранъ впрыскивакищй воду, съ одной стороны 
очага или съ обЬихъ вместе, разделяя въ такомъ случае нор
мальную единицу воды на два крана, которые располагаются 
въ косвенномъ направленш, такъ чтобы струи сходились одни 
съ другими, на разстоянш не менее 18 лишй надъ топливомъ, 
противъ угловъ порога, противоположно тяге, такъ чтобы пламя 
водороднаго газа, прежде чемъ успеетъ дойти до трубъ паро
ваго котла, прошло бы возможно большую нагреваемую повер
хность. Воду можно брать изъ тендера, проводя ее вь особый 
цилиндръ съ поршнемъ, на который можно провести давлеше



пара, чтобы вода могла выбрасываться изъ трубы съ силою, 
достаточною для ея раздроблешя.

Примгьнете ks паровымs машинамs морскихs и ргъчныхя 
cydoes. Образъ приложешя воды какъ вспомогательная топли
ва здесь, какъ и вообще для всехъ неподвижныхъ машинъ и 
локомобилей, тотъ же самый, что и для локомотивовъ, т. е. 
кранъ можно располагать, или надъ дверцами топки, или 
сбоку. Въ механическомъ отношеши здесь представляется еще 
менее затруднешй, чемъ при локомотивахъ; потому что резер- 
вуаръ можно снабжать водою: или помощью питательная на
соса, или изъ паровая котла. Въ этомъ случае, въ особенности 
для судовъ совершающихъ дальшя плавашя, болЬе или менее 
значительная эконом1я въ топливе является предметомъ чрезвы
чайно важньшъ.

Кроме приведенныхъ здесь случаевъ, употреблеше воды какъ 
вспомогательнаго топлива, можетъ принести значительныя вы
годы въ различныхъ производствахъ.

НОВЫЙ ДАЛЬНОМЬРЪ.

Въ Civil Ingenieur, 1860, было помещено описаше новаго даль
номера Biagio de Benedictis; устройство этаго дальномера -осно
вано на следующему: отношеше между величиною предмета А 
и его изображешемъ д, въ телескопе, по закону оптики, должно 
быть:

где а представляетъ разстояте Фокуса объектива, а р , разстоя- 
Hie предмета отъ Фокуса.

Помощто этой Формулы можно найти неизвестное разстояте, 
когда знаемъ величину предмета, находящагося на этомъ разс
тоянш, и вымерить точно изображеше въ телескопе. Если же 
величина предмета неизвестна, то можно только отыскать не



известное разстояше, подвигаясь постоянно, на известное разстоя- 
Hie р\ съ телескопомъ, по направленно къ предмету; и такъ, изъ 
перваго наблюдешя и измЬрешя д было бы следующее:

р —  а =  р  .. ............................................(2).
а изъ втораго наблюдешя

р -f- pi— а =  % -А.  ..............................(3).

изъ этихъ двухъ уравненШ определяется искомое разстояше сле
дующими. образомъ: если определимъ А  изъ (1) или (2) урав
ненШ, будетъ

А _  9(р -Л>........................................ (4)
а

уничтоживъ дробныя члены въ (5) уравнеши, получимъ 
д'р~+ д’р' —  д 'а =  а А 

вместо А  вставимъ равное ему (4) получимъ
I —  i i  i 9 fp—a)!fp  + д 'р '— д1а= ± -± ^  

перемноживъ въ самомъ деле и сокративъ, во второй части 
уравнешя будетъ

д' р +  д' р’ —  д 'а— др— да 
взявъ все члены, имЬкжце множитель р, въ первую часть урав
нешя, а остальные во вторую, получймъ:

д’р — 9 р = ± 9 'р ' +  9 'а— 9а 
теперь взявъ въ первой части уравнешя р  за общШ множитель, 
а во второй а, будетъ

Р  (o'— Я) =  ± л'р ' +  « (Я '— 9) 
наконецъ разделивъ обе части уравнешя на д’— д, определимъ 
р, то есть

р  =  +  + а .
— д — д

Изобретатель предлагаетъ одновременно употреблять два те
лескопа съ разными увеличительными стеклами, чтобы изъ вы- 
меренныхъ величинъ изображенш д и д1, и известныхъ Фокус- 
ныхъ растояшй а и а1, отдалеше р можно было бы выво
дить. И въ самомъ деле, наблюдеше съ двумя подобными даль
номерами даетъ два следующ!Я равенства:



p z = j A  +  a

и р = ± А  +  а ' ..................................... (5)
чтобы уничтожить А  изъ (5) уравнения, нужно сперва уничто
жить дробные члены, будетъ

д 'р = а 'А  +  д 'а' 
въ это уравнение вместо А  вставимъ равное eaiy (4) будетъ 

д>р — а’^1~ -а! +  д'а'
уничтоживъ дробные члены получимъ

а(/ р — а'д (р— а) +  д'а'а 
перемноживъ въ самомъ деле будетъ

ад'р= .а'др— да'а +  д'а! а 
все члены уравнешя, им-Ьющ1е множителемъ р, перенесемъ въ 
первую часть уравнешя, а остальные во вторую, получимъ 

ад'р— а 'д р = д 'а 'а— да'а  
взявъ въ первой части уравнешя р  за общ1И множитель, а во 
второй а а ’ будетъ

(ад1 — а’д )р = ата(д ,— д)
отсюда определится р, разделяя обе части уравнешя на ад — а’ д,
следовательно получимъ

„  —  аа'(я '-О ) /£\»- -- . , * • • • • • • ■м а д — а'д ' 1
Эта Формула не изменится, когда вместо д и д' вставится пд 
и пд’, а потому можно применить каждый родъ дальномеровъ; 
вообще она не зависитъ отъ абсолютнаго достоинства д и д', 
но только отъ пропорцюнальныхъ къ тому -величинъ.

Подобный двойной дальномеръ могъ бы впрочемъ также слу
жить для измерешя высотъ, ибо величина А  определяется 
Формулами

, р — о
^ — — '9  

и А — Р-^-.с1а *
если вместо р во второе уравнеше вставить равное ему (б) 
получимъ

а а’ У  — д) .



разделивъ въ самомъ деле, получимъ

\а' (а д' — а' д)

перемноживъ знаменатель будетъ

A — (  aa’ (g' - j )____, V ,
\ п. f a n  —  а !  п } I **

раздбливъ числителя и знаменателя дроби на а'* получимъ

помощш этого и определяется высота недоступнаго предмета.
Очевидно, что употребляя одновременно два инструмента, 

решете задачи не ускорится, потому что при этомъ практиче- 
ск1я затруднешя удвоиваются. Изобретатель предлагаетъ для 
одного телескопа Azout дальном^ръ съ подвижными трубками, 
для другаго— дальномЬръ съ неподвижными трубками.

Нетъ сомнЬшя, что подобнымъ образомъ, во многихъ слу
чаяхъ, можно достигать довольно точныхъ результатовъ и, 
мысль эта заслуживаетъ внимашя.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕН!» КИСЛОРОДА ДЛИ ФАБРИЧНЫМ ЦМЕЙ.

Занимаясь обработкой платиновыхъ рудъ и возстановлешемъ 
этого драгоценнаго металла, помощпо плавки, по новому, пред
ложенному нами способу, мы занялись также отыскашемъ вы
годнейшего способа приготовлешя кислорода.

Мы получали кислородъ въ большомъ количестве, попеременно, 
изъ следующихъ веществъ: перекиси марганца, хлорноватокис-

К. Б.

(Сенъ-Клеръ-Девиля и Дебрей).



лаго кали, хлорноватистокислой извести, азотнокислаго натра, 
азотнокислаго барита, перекиси 6apia, сЬрнокислаго цинка и 
изъ сЬрной кислоты.

Въ предлагаемой статье, мы будемъ говорить только о двухъ 
посл'Ьднихъ веществахъ, которыя, сколько намъ известно, въ 
первый еще разъ были употреблены для добывашя изъ нихъ 
кислорода.

Впрочемъ, долгомъ считаемъ прежде всего упомянуть о способе
г. Буссенго, извлекать кислородъ изъ перекиси бар1я. Мы по
вторяли его опыты и пришли къ тЬмъ же результатамъ, встр1>- 
тивъ нЪкоторыя затруднешя, которыхъ на заводе можно будетъ 
легко избегнуть, если только работы, предпринятый съ этою 
целью г. Кульманомъ, доставятъ возможность иметь въ про
даже въ большемъ количестве и по дешевой цене безводную 
перекись бар!я. Въ такомъ только случае изъ нея легко и вы
годно будетъ добывать кислородъ.

Сернокислый цинкъ, образующшся въ такомъ огромномъ ко
личестве въ галваническихъ батареяхъ, остается въ настоящее 
время безъ всякаго употреблешя. Онъ можетъ быть употребленъ 
следующимъ образомъ:

Будучи обозженъ въ глиняномъ сосуде, онъ разлагается на 
окись цинка, белаго цвета, которая, если только сернокислая 
соль была чиста, можетъ быть употреблена для приготовлешя 
краски; на сернистую кислоту, которая теперь имеетъ весьма 
большое применеше, и наконецъ на чистой кислородъ.

Полное разложеше сернокислаго цинка требуетъ темпера
туру не много выше температуры разложешя перекиси марганца; 
мы совершенно разлагали его на окись цинка, на смесь водя- 
ныхъ паровъ съ сернистой кислотою, и на кислородъ.

Эти вещества могутъ быть отделены другъ отъ друга, по 
способу, который будетъ описанъ ниже, при объяснены добы
вашя кислорода изъ серной кислоты.

Серная кислота, при красномъ каленш, разлагается на сер
нистую кислоту, воду и кислородъ.



Процесъ этотъ производится въ приборе весьма простаго 
устройства: маленькая реторта, вмЪстимоспю около 5 литровъ, 
наполняется тоненькими листочками платины, или, еще лучше, 
изогнутая платиновая трубка, наполненная губчатою платиною, 
накаливается до красна.

Въ нее впускаютъ, самою тонкою струею, сЬрную кислоту, изъ 
резервуара съ постояннымъ горизонтомъ; отдЪляюийеся газы 
пропускаютъ чрезъ холодильникъ, где выделяется вода, и по
томъ чрезъ особый очистительный снарядъ. Здесь образуется 
насыщенный растворъ сернистой кислоты, и отделяется совер
шенно чистый, безъ запаха, кислородъ. Если промывную воду 
замЪнить натристымъ щелокомъ, то образуется двус4рнистый 
натръ, пресыщенный сернистой кислотой; его можно нейтрали- 
зировать помощ'по углекислаго натра, и превратить такимъ обра
зомъ въ среднюю сернистокислую или серноватистокислую соль.

Если воду, насыщенную сернистой кислотой, поместить въ 
паровикъ питающш свинцовыя камеры Фабрики серной кислоты, 
то серная кислота, отделяющаяся вместе съ парами воды, пре
вращается, на счетъ кислорода воздуха, въ серную.

Мы разсчитали, что если въ печи, где сожигается сера иду
щая на приготовлеше серной кислоты, сжечь двойное количе
ство серы противу содержащагося въ сгущенномъ растворе 
сернистой кислоты, то достаточно чтобы этотъ газъ могъ быть 
обращенъ самъ въ дело; такимъ образомъ, Фабрика не увели
чивая чувствительно своихъ расходовъ, можетъ обращать третью 
часть всего количества выделываемой серной кислоты— на при
готовлеше кислорода.

Что касается изменешя въ цене, разсчитанной на этихъ осно- 
вашяхъ, то оно такъ незначительно, что мы не смеемъ даже 
определить и приблизительную циФру. Въ самомъ деле, въ эту 
цену, войдетъ только стоимость небольшаго количества угля 
необходимаго для накаливашя прибора весьма малыхъ разме- 
ровъ, и стоимость азотнокислаго натра, служащаго для усиле- 
т я  дейсшя кислорода воздуха на сернистую кислоту; основа- 
шемъ нашего способа, служитъ возможность извлекать кислородъ 
изъ атмосФернаго воздуха.



Если даже предположить, что сернистая кисдота, образую
щаяся при разложенш серной, потеряется безполезно, то все 
таки серная кислота останется выгоднМшимъ средствомъ для 
добывашя кислорода; потому, что ценность кубическаго метра 
кислорода при употребленш камерной кислоты, въ Париже не 
превышаетъ 70 сантимовъ, между темъ, какъ для перекиси 
марганца— она гораздо значительнее.
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Новыя книги:

ПО С ТР0 1ТЕ1Ы 10 1У ИСКУССТВУ.

Еритическт обзоре предположены, обе устройства торго
вого порта ее С. Петербурга. Инженере-подполковника Evr 
npimrna. Со многими чертежами. С. Петербурге. 1860 г. 
es 8 д. л. 118 стр. Цгъна , перес. за 1 ф. (у Лермантова, 
въ Караванной домъ №  24.)

Сооруженье торговаго порта es С. Петербурггъ. Cs планоме 
успгьеве Невы. С. Петербурге 1861 г. ее 8 д. л. 48 стр. 
(тамъ-же).

Каждый невольно улыбнется, когда вспомнить, что при боль
шой заграничной торговле Петербурга, въ немъ пЬтъ порта, 
для разгрузки, нагрузки и стоянки купечеснихъ кораблей. Въ 
Петербург^, обязанность норта исправляютъ: часть набережной 
Васильевскаго о-ва отъ Тучкова моста до Биржи, и другая— отъ 
Николаевскаго моста до Горнаго Института. КромЪ тесноты 
•тихъ портовв, важное неудобство для торговли представляють:



перегрузка товаровъ въ Кронштадте на мелмя суда, проходъ 
послЬднихъ черсзъ невше мосты, дурное устройство буяновъ, 
отдалеше порта отъ жел1>зныхъ дорогъ, недостатокъ разгру- 
зочныхъ машинъ и пр.

Давно уже думали объ устройстве въ Петербурге настояще
го торговаго порта, но все проэкты (числомъ до 15) оказы
вались, или дурно составленными, или неудобоисполнимыми. 
Теперь это дело кажется остановилось на прочномъ основанм: 
составилось товарищество для устройства порта, и учредители 
подали уже куда следуетъ проэктъ устава. Проэктъ порта, 
составленъ генералъ-машромъ Заржецкимъ, и оказался лучшимъ 
изъ всехъ до ныне представленныхъ.

Портъ предполагается устроить на о-вахъ Гутуевскомъ, Ка- 
нонерскомъ и смежныхъ съ ними; углубить Фарватеръ, поднять 
местность, построить на ней ковши для судовъ, магазины для 
товаровъ, здашя для таможни, соединить ее железною доро
гою и каналомъ (обводнымъ) со станциями желЬзныхъ дорогъ, и 
устроить два посада, на 20000 жителей. Углублеше Фарватера 
намерены произвести до 18 ф утъ (теперь средняя его глубина 
8 ф .),  съ шириною по дну до 75 саженъ, и защитить его дву
мя дамбами, на протяженш 6 верстъ.

Выгоды новаго порта передъ старымъ несомненны, и ихъ 
легко доказать цыфрами. Кроме того, портъ увлечетъ за собою 
все петербургше буяны и складочныя места, очистивъ кра- 
сивыя местности занимаемый ими; а железная дорога, значительно 
уменьшить следоваше по улицамъ города безобразныхъ вереницъ 
ломовыхъ извощиковъ. Учредители думаютъ пустить свой портъ 
въ дейсше черезъ четыре года, после утверждешя устава; а 
черезъ шесть лЬтъ— покончатъ всЬ постройки.

Мысль устроить портъ на Гутуевскомъ и смежныхъ островахъ, 
принадлежитъ Н. И. Тарасенко-Отрешкову, хотя-о немъ ни
чего не сказано въ книге г. Кипр1янова; впрочемъ и въ дру
гихъ проэктахъ, этогь островъ, много разъ встречается какъ 
хороилй пунктъ для порта.

Генералъ-маюръ Заржещйй принимаетъ, что Нева несетъ 
очень мало песку, и почти не заносить имъ своего устья; су-



ществоваше же обширныхъ мелей въ залив'Ь до Кронштадта, 
ведетъ свое начало отъ другой причины; господствуйте вЪтры 
и волнеше приводятъ песокъ дна въ движете, и осаждаюгь 
его преимущественно на сЪверной части залива, противъ устья 
Малой Невы, у Вольнаго и Гутуевскаго, Петровскаго и друг, 
острововъ, потому что слабое течете этого рукава, не въ со
стоянш отбрасывать приливовъ песка. Течете Большой Невы 
въ пять разъ сильнее, можетъ отбрасывать переносимый вол
нами песокъ, и глубина Фарватера этой рЪки не измЪняется. 
Д'Ьйств1е волнъ въ глубину простирается на 13 футъ, такъ что 
дамбы у Фарватера прекращаются на томъ M icrfc, гд1> можно 
ожидать неизменной глубины воды.

Въ книгЬ г. Кипр1янова изложены и объяснены на планахъ 
14 различныхъ проэктовъ новаго торговаго порта, но нельзя 
не заметить, что авторъ не дЬлаетъ настоящей критики имъ. 
Онъ ограничивается изложемемъ мнЪшй разныхъ комитетовъ, 
разсматривавшихъ проэкты; своего-же мнЪшя— почти не вырг- 
жаетъ. Онъ обЪщаетъ читателямъ сочинеше  ̂ Замтыпт имате- 
р1алы кз изучетю характера Финскаго залива и Невскаго 
устья, въ которомъ будутъ данныя, для оценки Bctxb проэк
товъ съ гидротехнической стороны.

Вторая книжка есть сокращение первой, и только приложе- 
Hie детальныхъ чертежей к о  вс-Ьмъ проэктамъ, составляетъ главное 
преимущество передъ нею книги г. Кипр^янова. Книга г. Ки- 
пр1янова составляетъ извлечение изъ М М  2 и 5, Журнала 
Главнаго Унравлешя Путей Сообщешя за I860 г.

О budowie drbg i mostow. Przez Stanislava Jarmunda. Tom I.  
Prace przygototoame: pomiary, poxiomo^anie. Z  24 tablicami. 
Warszam. 1861 in 8*• 232 к. (О построить дорогз и 
мостовз; Станислава Ярмунда. T om s 1: предарителъныя ра
боты, измлретя и нивеллировки. Сз 24 таблицами рисун



ков!. Варшава. 1861 г. es 8 д. л. 232 стр. (У  Вульфа, 
es Го ст, дворть Л?Л? 18 и 19).

Польская литература всегда поражала насъ бедностью хо- 
рошихъ сочинешй по отдЪлешю точныхъ знашй, темъ более, 
что намъ, да вероятно и каждому, известно, что поляки 
очень способный народъ. Можетъ быть они больше пишутъ 
по русски или на другихъ языкахъ.

Сочинеше г. Ярмунда обЪщаетъ быть очень интереснымъ. 
На русскомъ языке мы не имЪемъ почти ничего по постройке 
дорогъ и мостовъ, и встречая начало этого дела на польскомъ, 
съ нетерп4шемъ ждемъ его окончан1 Я. Близость этихъ двухъ 
языковъ не должна у насъ служить большою помехою; весьма 
вероятно, что при существоваши хорошихъ книгъ на польскомъ 
языке, pycciiie охотно примутся за изучеше его; это будетъ 
гораздо полезнее изучешя итальянскаго языка, который теперь 
входить въ моду, какъ языкъ а 1а Гарибальди.

Въ первомъ томе изложены правила съемки местности на 
планъ, описаны геодезичесме инструменты, нивеллировка топо
графическая, тригонометрическая и барометрическая, и поме
щено описаше важнМшихъ инструментовъ для всЪхъ родовъ 
нивеллировкн.

Второй томъ будетъ заключать въ себе описаше закладки, 
постройки и содержашя шоссейнаго пути; въ третй томъ вой- 
дутъ жел'Ъзныя дороги; въ четвертомъ —  мосты: деревянные, 
каменные и железные.

Сочинеше, въ этомъ-же роде, обещано русской публике
г. Усовымъ, авторомъ первой части «Строительнаго искус
ства»; вотъ уже более года, какъ состоялось это обещаше, но, 
къ крайнему сожалешю, исполнешя его еще не видно.

Hydraulika agronomiczna, czyli пайка о uzytkowaniu i urzand- 
zaniu icod «> gospodarstmch rolnych. Napisal Josef Sporny, in- 
sinier, czlonek Tow. Roln. w Krol. Pols. Zosdbym atlasemfigur
i planow wielkos'ci tekstu. 2 tom. Warszawa 1860. 8 . XXIX—



495— £27 к. (Сельская гидравлика или наука пользоватя во
дою въ селъскомь хозяйства, въ особенности же при осушеши, 
дреновати и орошети полей; c s  присоединешемз особыхъ на- 
ставленш для добывания, обработки и обугливания торфа. Соч. 
I. Спорны. Съ атлаеомъ. 2  тома, въ двухъ частяхъ каждый. 
Варшава. 1860 г., въ 8  д. л. X X IX — 495—227 стр. (Тамъ же).

Это одно изъ лучшихъ сочинешй по дренажу, изданныхъ въ 
Poccin. По орошенпо мы имЪемъ сочинеше г. Чернопятова (С. М. 
и Т. т. 2), обработанное по одному плану съ книгою г. Спор- 
ни; но по дренажу— такого хорошаго не имЪемъ. Авторъ, какъ 
видно, старался о помЬщикахъ, чтобы объяснить имъ сущность 
и услов1я дренажа и орошешя полей; но изложеше его такъ 
полно, что и дренеръ-спещалистъ найдетъ въ немъ много зани- 
мательнаго. Первая часть 1-го тома вся посвящена дренажу; 
2-я часть— описание осушешя болотъ посредствомъ рвовъ; пер
вая часть 2-го тома, заключаетъ въ себе орошеше, съ при- 
мЪрнымъ проэктомъ; вторая часть, еще не полученная здЬсь въ 
Петербург!;,— обработку торфа. Изъ этого видно, какъ широко 
авторъ смотритъ на свой предметъ! Сочинеше о дренаже окан
чивается изложешемъ результатовъ новыхъ изеледовашй Дела
круа. Книга г. Спорни не переводъ и не компилящя; это ори
гинальное сочинеше, оживленное мыслью автора; въ этомъ, по 
нашему мнешю, состоитъ первое его достоинство.

ПО МЕХАНИК*.

Начальным основатя устройства пароходныхз машине. 
Сочинеше А . Ортолана, старшаго механика императорскаго 
французскаго флота. Переводя со 2-го издангя, инженера Пе
тра  Усова. С. Петербурге. 1861 г. вз 12 д. л. X — 401 стр. 
Цгьна сз перес. Изданге М . О. Вольфа. (У издателя, въ Гост, 
дворе, JV? JV? 18 и 19).



Вотъ книга, которая, въ своей Сфере, непременно сделается 
классическою. Затрудняемся дать читателямъ отчетъ о ея до- 
стоинствахъ, потому, что главное изъ нихъ,— простое и понятное 
изложеше, можетъ быть оценено только при чтеши ея; выписки 
здесь ничего не помогутъ. За чтеше ея можетъ приняться каж
дый, знакомый сь ариометикою и алгеброю, и имеющей понялче 
о естественныхъ наукахь; «это начальное основаше, написано 
мною», говоритъ авторъ, «для лицъ, неимЬющихъ, по роду 
своихь занятш, ни времени, ни средствь, глубже и з у ч и т ь  ф и - 

зическ1е законы и математическ'п! начала, на которыхъ основа
на теория паровыхъ машинъ, а между темъ, находящихся въ 
необходимости обладать практическими сведениями о пароход
ных ь маипшахъ». «Книга эта можетъ служить съ пользою для 
лицъ, увлеченныхь желашемъ познакомиться съ этимь прим-Ьне- 
жсмъ новейшей науки къ общественной польз!;». Вь Poccin, 
значеше этаго сочпнешя должно быть больше чЬмъ во Франщи; 
Пушкинъ сказалъ:

М ы net. учились по не,многу,
Чему нибудь и какь нибудь__

и мнопе изъ нашихъ техниковь, со всею ихъ блестящею на
ружностью, смело могутъ приняться за «Машины» Ортолана; 
за эту книгу могутъ приняться не только служанке на парохо- 
дахъ, но и обращающееся на заводахъ, желЬзныхъ дорогахь 
и пр. Скажемъ болЬе: курсь Ортолана, могутъ почитать и не
которые изъ нашихъ учителей механики, и заменить, выписками 
изъ него, мнопя места своихъ записокь.

О переводе нельзя сказать ничего дурнаго, потому что глав
ная задача, выборъ оригинала, разрешена г. Усовымь блиста
тельно. Но какъ отъ прекрасная, требуешь полная совершен
ства, то и мы-бы желали, чтобы переводь г. Усова вышелъ 
вполне русскою книгою. Что это значить, спросягь насъ чита
тели?

Вотъ что. По нашему мнЬнпо, дело переводчика— преобра
зовать сочинеше такъ, чтобы переводъ имЬль тоже значеше въ 
его стране, какое имеоть оригиналъ вь стране автора. Для 
достижешя этаго нужно: 1) перевести тенстъ, 2) перевести ме-
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pu H 5) ссылки автора на Факты своей страны, перенести на 
Факты страны переводчика. Первыя два условия, г . У совъ вы
полнила Последнее— онъ оставилъ. Ортоланъ, описывая маши
ны, часто указываеть, гд1> можно ихъ видеть въ натур'Ь; это 
очень важно, тЬмь более, что сочинеше его есть сборь леший, 
читанныхъ имъ кондукторамъ Французскаго Флота, т. е. лицамъ, 
обращавшимся сь машинами. Вь виду той же причины, Орто
ланъ присоединилъ кь своей книге выписки изъ Французскаго 
корскаго устава о паровыхъ етдахъ. Эти. въ высшей степени 
важные, пункты сочинешя, оставлены г. Усовымъ вь ихь Фран- 
цузскомъ костюме. Впрочемъ, мы и не винимъ въ томъ г. Усо
ва; ему можетъ быть незнакома эта часть пароходства; во вся
комъ случай, сов1;туемь ему познакомиться съ нею для 2-го 
издашя его книги, которое вероятно не замедлить явиться. Эго 
нужно будетъ сделать, въ примененш кь пароходству вь Пе
тербурге, на Волге и въ Черномъ море.

DO СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

Uprawa chmielu w zaslosouaniu do s'rednich i malych gos- 
podarstw  kraju naszego. Z 7 drzeworytami w tekscie. Warszawa 
1861. 4° 40 к. (Уходе за хмплемв es небольших: хозяйствахs 
польскаго края. Cs 7 рисунками на дереть es текепт. Вар
шава. 1861 г. es м. 4 д. л. 40 ст р.) (Тамъ же).

Здесь подробно описанъ уходъ за хмелемъ, и выгоды, каш  
можно иметь въ Польше отъ этой промышленности. Въ особен
ности авторъ бьетъ на усилившееся ныне тамъ потреблена пи
ва. Изъ числа причинъ, имеющихъ дурное вл1яме на современ
ное возделывашс хмеля въ Польше, авторъ считастъ одною изъ 
первыхъ: небрежность въ уходе за растемемъ и собиранш хме
ля. Нельзя не вспомнить, что въ этомъ отношенш, pyccKie,— род
ные братья Поляковъ.



CMtCb

Шагз впередз или вгьрнттш путь для помтциковз кг у 
стройству ихз благосостояния вз настоящее время. С. Петер
бурге. 1861 г., вз м. 8 д. л., 67 стр. Цп>на60 к., пер. за
1 ф. (У Во.и,Фа, въ Гост. дв. .V.\i Ш и 19).

Первый шагь на поприщ!; литературы крестьянская вопроса, 
после объявлешя Манифеста, сдЬлань нспзвктнымъ авторомъ 
книжки «шагь впередъ», и выразился повтореше.мь старыхъ 
истинъ о преимуществахъ вольнаго труда нерсдъ обязательнымъ, 
о необходимости исправить систему нашего сельскаго хозяй
ства, оставить идею барства и проч. Очевидно, эта брошюра есть 
книжная смекулящя, но къ счастью— написана не безъ толку, и 
стоить не очень дорого. Вся книжка разделена на 10 главъ; 
изъ нихъ, интереснее прочихъ, главы: о выгодахъ вольнаго тру
да для иомЬщиковъ и крестьянь, средства къ получение боль
шихъ доходовъ съ малаго количества земли, о предохраненш 
огъ случайныхъ ущербовъ въ хозяйств!;, и о Фермерахъ и упра- 
вляющихъ. По есть и лшпшя главы, напршгЬръ первая, ть- 
ско.гько словз отз автора, въ которой главнымъ пунктомъдол
жна считаться Фраза: «но что терять слова понапрасну» (стр. 3).

Практическая Аривметика. Составлена Петромз Гуръе-  
вымз. Издаше Я. А. Исакова. С. Петербурхз. 1861 г., вз 
8 д. л., ХУ1— 336—31 стр. Цгъна 1 р .  75к . ,  п ер ес .  з а 2 ф .  
(У издателя, въ Гостинномъ дворе №  24).

Кому случалось объяснять другимъ Ариометику, тоть вероят
но не разъ, испыталъ тщету всехъ методъ преподавашя этой 
науки, и знаетъ, какъ несостоятельны разнообразный методы 
толковашя учащимся— роли циФръ въ задачахъ. Зернушки, 
яблоки, палочки, употребляемыя вместо циФръ, часто сбива- 
ютъ учащагося; въ деле-же толкования Аривметики, успехъ 
зависитъ отъ способностей учителя понять складъ ума ученика 
и не наскучить ему. Съ этой точки зрешя, мы не видимъ ра»-



ЛИЧ1Л Практической Аривметики г. Гур ьева  отъ другихъ учеб- 
виновъ, и не знаемъ, почему она преимущественно названа п р ак 
тическою ?

Дифференнлалъное и  интегральное исчисленге. Составилs 
Д-ps I. Дитере, профессорs  математики вв Политехнической 
шко.иь e s  Карлсруэ. Перевели c s  ни,м. А. Эшлимане и  М. 
Лапчинскгй. Кнша 1-я: дифференщальное исчисленге. С. Пе
т ербурге. 1861 г. въ 8 д. л. XI—176 стр. Цпна 1 р . 50 
к., перес. за 2 ф. (У  ВольФа, въ Гост. дв. JV JV  1!> и 19).

М ы pycciiie не знаем ь, что значить заниматься предметомъ 
съ лю бовыо; не ионимаемъ, можно-ли отдать, иногда многое, за к а 
кую  нибудь одну книгу, даже за возможность на-скоро прочесть ее; 
мы все учились чему нибудь и какъ ннбудь, не лю бичьж елЬзнаго  
труда, и за все в ь  жизни принимаемся на авось.

Вышеозначенное произведете г. Дингера, обнимая свой 
пред меть во всей его обширности и сообразно сь  современ- 
нымъ состояшемь науки, должно-бы сделаться одною изъ гЬхъ 
книгъ, за которую  ж аждуние св!>денш отдали-бы многое. Мы 
им1;емъ мало такихъ  книгъ на русскомъ язык!;; высш ею  ученою 
работою  считается у насъ соетавлеше обшнрпаго учебнаго курса ; 
и не Miiorie изь насъ знаютъ цЬпу книгамъ, въ которыхъ, по 
видимому необширный предметъ, исчерпанъ такъ  полно, что 
спещ альная монограф1я развивается въ огромное сочинеше, капи
тальное, классическое. Дннгеръ задаль себе целью заниматься 
диФФеренщальными вычислеш ями именно по этому плану; онь и 
ищетъ пищи своему аналитическому взгляду: какъ  вь  Формулах ь 
Алгебры , та къ  и въ М еханике, Астрономш, Ф и з и к е ,— и все во 
имя одного диФФереншальнаго исчислеш я. К ъ  числу важнейш ихь 
вопросовъ этаго рода, относятся у него задачи по теорш теплорода.

Переводъ подобныхъ книгъ, есть величайш ая заслуга передъ 
ученою публикою . Вы боръ перевода долженъ быть самый стро- 
rift; и можно сказать, въ  одномъ выборе и дополиешяхъ, з а 
клю чается главный трудъ переводчиковъ. Переводчики сочинешя г.



Дингера, принялись за свое дело по совету г. профессора здЬшняго 
университета I. Сомова, который, судя по ихъ предисловие, 
принялъ на себя даже ученую редакцпо издашя. Надо при
знаться, трудно сказать, на чемъ основываете г. Сомовъ свой 
выборъ, потому что сочпнеше Дингера вовсе не удовлетворяете 
своей цели. Оно щеголяете важными промахами и даже ошиб
ками. Вь Kritische Zeilschrift fur Clicmie, Pin ik und Mathematik, 
(1858), д-ръ Арндтъ пом1;стиль подробную статью о кни
ге Дингера, и суммировалъ свое Jintnie въ следую- 
щемъ: руководство Дингера слишкомъ поверхностно, въ немъ 
ясно видно OTCVTCTBie необходимой ясности и строгости въ 
выводахъ и доказательствахь и, кроме того, оно заключаете 
въ себе столь много ложныхъ положены!, что мы считаемъ 
обязанностью, предостеречь начинающихъ, отъ чтены ее». Какъ 
ученый и нЬмецъ, Арндтъ приводить своимъ словамъ дока
зательства, за которыми огсылаемъ читателей къ подлиннику; о 
самомъ-же Арндге нужно сказать, чго его репутащя, какъ 
математика, давно упрочена въ ученолъ mipb, и мемуары его 
можно найти въ Архиве Грунерта и въ журнале Крелля.

Соображенья обе у ст рой ст ва  водопроводом вз провинщгаль- 
ныхз городахз Росс'щ, на городские займы. Инженерз-штабсз- 
капитана А. Бармтскаю. Казань. 1861 г. вь 8 д. л. 20 
ст р .

Г. Барлинскш предлагаете провишцальнымъ городамъ выпу
скать пятипроцентныя облигацш, и на сумму отъ продажи ихъ, 
строить водопроводы. Не знаемъ, что новаго въ этомъ предло
жена; лучше-бы г. Барминшй изеледовалъ, почему, до сихъ 
поръ, ни одному городу не пришло на мысль, устроить у себя 
что нибудь подобное. Проэктъ положешя о провинщаль- 
ныхъ водопроводахъ, начертанный авторомъ, написанъ на* 
скоро, не полонъ, и даже часто страненъ; напримеръ,— въ во
просе зависимости отъ правительства распоряжешй по построй
ке и содержашю водопроводовъ; по мнешю автора, даже



выборь инженера, смотрителя водопроводов!., долженъ быть 
утвержденъ правительством». Вь конце книжки, находится 
счетъ расходовъ по содержанпо и ремонту водопроводов!., для 
Казани.

Неизвестно, составлень-ли этотъ счетъ г. Барминскимъ, пли 
заимствованъ имъ откуда нибудь; но для насъ, онъ не довольно 
ясенъ. На содержаше и ремонтъ водопроводовъ и двухъ паро
выхъ машинъ назначено 8019 р.; 2 машинистамъ, 2 кочега- 
рамъ и 2 рабочимъ при машинахъ, назначено 2010 р.; на сто
рожей— 1440 р.; на инженера съконторою 5980 р., и 1500р. 
на непредвидпмые расходы. Въ этихъ циФрахъ поразительна 
относительная дороговизна инженера съ конторою; п еще то об
стоятельство, что на дрова и масло для паровыхъ машинъ наз
начено 5700 р.; а на подбрасыванье и помЬшиваше дровъ, 
и подливание масла 2040 р.!

Еиблхотека технических* и промышленныхв производстве. 
Части I I — VII, переведенный и изданныя nods редакщями  
м. Г р еш н а  и  Наумова. Со многими политипажами. С. Пе
тербурге. 1860 г. e s  12 д. л. 358— 259— 199— 225— 189—  
113 стр. Цпна за книжку 1 p . ,  c s  пересылкою 1 р . 25 к. 
Части Y I и VII e s  одной книжюь. Издаше Товарищества 
Общественная польза. (У Лермантова и Ко, Караванная, 
д. JV? 24)

При извещенш о 1-й части ,;rroii Библштеки (вышедшей въ 
конце 1859 г., подъ ред. Рыжова), мы объяснили назначеше 
этого издашя; вышедийя 6 частей имеютъ тогь-же характеръ 
популярнаго чтешя изъ области техники и промышленности. 
Библютека составляетъ дополненный переводъ подобнаго-же со- 
чинешя, изданнаго въ Германш Шпамеромъ. По нашему мненио, 
назваше Библютеки здЬсь совершенно неуместно; лучше было 
бы заменить его словомъ Разсказы, или Энциклопед1я. Содержа - 
Hie вышедшихъ теперь 6-ти частей Библштеки, следующее: 
ФОТОграФ1я, порохъ, громовой отводъ, телеграфы, миироскопь,



телескопь (2-я ч.), воздушные шары, освЬщеше, паровыя ма
шины (5-я), строительное и с к у с с т в о , глина, ФарФорь, стекло, 
( i -я), прядеше, тканье (5-я), земледЬ.пе, сахаръ, вино, пиво, 
водка и уксусъ (6-я и 7-я). Восьмая и последняя часть при
готовляется кь печати; въ ней будутъ описаны способы добычи 
рудъ и нриготовлешя металловъ. Мы-бы желали видеть эту 
часть обработанною, несколько иначе, ч1шъ предъыдуння; не 
мЬшало-бы редактору ввести въ тексть больше ?1атср1ала изъ 
русской деятельности по этой промышленности, тогда-бы книга 
вышла поинтереснее. Все Гермашя, да Гермашя, уже очень 
пргЬлась.

Способы и средства для сохранетя здорова ю воздуха e s  го
родахs  и населенныхs мгъстахз, и примпнешя ихз us С. Пе
т ербургу . А. Васильева. С. Петербурге. 1861 es  8 д. л. 68 
22 ст р .

Извлечете изъ 5-й книжки журнала ((Промышленность». Обь 
этой стать!; было говорено вь прошломъ нумере С. М. и Т., 
вь ОбзорЬ журналовъ.

Б И М О П ’АФИ'ШСШН У Ш А Т Е , ! ! .  I ).

Строительное искусство.

361. Л’о(е sur la construction des blocs artificiels en beton d’asphalle. Leon Mala. 
(Зам-Ьтка о постройка искуственнаго бута па асфальтовомъ бетон!., для морекихъ 
фундаментовъ. Мало, 12 стр. Нейли,).

— Traite des ponts-biais en pierre et en bois. !. Adhe'mar. (О смЬшапныхъ дере- 
вявпшъ п каменпыхъ мостахъ. Адемаръ. Изд. 2-е, 308 стр. и атласъ in-folio, 
съ 26 табл. Парижъ. 9 р. 60 к.).

С ) B e t  означенный здЬсь кивп , можно подучать черезъ магазаны: Я . А . Исакова в 
Ш щщорфа, въ Петербург^.



— Manuel des conducteurs des ponts el chaussees et des agents voyers. I. Regnault. 
(Руководство для кондукторовъ и смотрителей но путямъ сосбщен!я. Репьо. 
Изд. 3 просмотр, п испр. X I I—396 стр. 12 табл. Парижъ. 2 р. 80 к.).

— Plan de la ville d’AngouUme. Delamare. Paris. (Плат, города Ангулема, составл. 
по образцу плановъ О. Виизона, Деламаромъ. Парижъ).

— Eglise communale, vieille facade. Eglise commvnale, projet de restanration etc. 
Cli. Walter. Paris. (Приходская церковь, старый фасадъ. Проэьтъ возобновлен^ 
ея. Замки: Сербу,i, Бель-Эрг,, Кантэ и Видлсфалье, старые и возобновленные 
фасады. Проэкты вн.иы. Рис. К. Вальтеръ, по Жюто).

— Ornements romans. Paris. (Романсше орнаменты портика Авалонской церкви. 
№ 1. Бургунд!я. Парижъ).

— Grands modeles d’architecture Petit. Paris. (Лрхитектурныя модели. Фасады 
капеллы и здатя окружпаго унравлешя. Пети. Парижъ).

— Ornements. Pequcgnot, d’apres Dieterlin. Paris. ;Украшешя. вали и пр. Грав. 
Пекеньо, но Дитерлспу. 3 табл. Парижъ).

— Palais de Fontainebleau. Gurron, Bayrer etc. Paris. (ФонтенеблосскШ дворецъ. 
Украшешя и архитектурных детали. 9 табл. гравир. Гаррономъ, Байре и др. 
Парижъ).

370. Taschenhuch fur Uaumeister. I. Bona. Berlin. (Карманная книжка для 
архитектора. J .  Бона. Ст. политипаж. Берлинъ. 1 р. 80 к.)

— Geheimnisse der limmer-IIeizung und Luftung. II. Linker. (Тайны отоплешя в 
пров-Ьтривашя комнатъ. Линкеръ. 1 табл. рис. Бреславль. 40 к.)

— Oeuvres de Visconti. Grace par Pfnor. (Произведешя Висконти, грав. Пфпоромъ. 
Фасады, планы и разрезы фонтановъ: Гальопъ, Лувуа, Мольеръ, Санъ-Сгоплнсъ, 
Меркур]й, Три грацш, Бордо. Парижъ).

— Ville de Paris. Bobinski, d'apres Delesse. (Городт. Парижъ. Общественное тира- 
B.ienie. Общее унравлеше кварталовъ. Карта водопроводовъ и водоемовъ, составл. 
по приказ, бар. Гаусмана, Делессомъ, въ 1858 г.; рисов. Бобинскимъ и хромо
литограф. Парижъ).

Механика.
— Traite de cinematigue. Cli. Labovlaye, ancien elere de I'Ecole polytec! nigue. etc. 

Кинематика или roopin мехапизмовъ. К. Лабуле. XL1V—910 стр. Париял..)
— Experiences relatives а пне pre'tendue variation de la pesanteur. ii. Lamy,pr 

fesseur de physique. (Опыты, надъ доказываемымъ некоторыми, измйнешемъ тя
жести. Ламп. 16 стр. Лилль).

— Le Mecanicien-construcleur. Le Blanc, profess, au Conserv. des arts et metiers. 
(Механикъ, строитель, или атласъ и описаше частей машинъ. Ле-Бланъ. 1 часть, 
дополн. ф. Турне. 2 и 3 части—Л. Шомонтомъ. Часть 1. 4 д. л. 50 стр. и 25 
лист. рис. Парижъ).

— Memoire sur пне locomotive de montagne, systeme Beugniot, etc. (Записка о ло- 
KOMOTHBt для крутыхъ дорогъ, системы Бюньо и пр. 97 стр. и 9 табл. Мюль- 
гаузъ).

— Guide du sondeur. Degousee et Ch. Lorent, ingenieurs civils, etc. (Руководство 
для буритсля, или теоретическое и практическое буреше. Дегузе и К. Лоренъ. 
Съ рис. въ тенст-Ь и атласъ. Изд. 2. Томъ 2. X I I— 1031 стр. Парижъ).



— Л/usee de machines au la vis, grave par H. Bertlwud, d’apres Fenosh. (Собранш 
машинъ, рисов, съ оттушевкой. Соломорезка, швейная машина, полировальная 
для фотограф]'!!, шеколадпаа, ni.cH. Грав. Берту, по Фушс. Парижъ).

3S0. Bandbuclt der rationellen Mechanik. G. Decher. (Руководство къ систем. 
Механик?.. Дехеръ. 4 тома. 2 л. рис. Аугсбургъ. 2 р. 40 к.).

Le Materiel den houilleres en France et en Belgique. Amedee Burat. (OniiiMiiie 
состава камрнноуголышхъ копей Франщ'и и Iie.uin. Приборы, машины и строешя 
для добычи угля. Бэтра. 32-1 стр.; атлас. изъ 77 рис. Лелл.. 24 р.).

— Manuel des chauffeurs et conducteurs de machines h rapenr. Th. Bureau. (Ручпая 
книга кичегаровъ и машинистов!, при паровыхъ машинахъ, сод. описаше, управле- 
ше и содержите Фабричных!, паров, мяш. Ф. Бюро. 1G3 стр. съ 103 фиг. 
Гентъ. ] р. 20 к.).

— Dictionnaire dev chemins de fer. Л. de Const) de Fageolles. (Словарь желЬшыхъ 
дорогъ А. де-Кузи-де-Фажоль. X V II I—389 стр. Парижъ).

— Physikalische Abhandlung iiber die Zusammensetzung fortschreitender und drehen- 
der Beicegungen. S. Subir. составленш поступательнаго и вращательнаго дви- 
жешя. С. Зубиет,; съ полит. Пестъ. СО к.).

— Theorie und Ban der Rohrlurbinen. P. Rittinger. (Teop’ui и постройка трубча- 
тнхъ тюрбинъ. П. Риттингеръ. Съ 6 .пп. табл. Прага. 1 p. G5 к.Ь

Техно.юпн.

— De la jiaiieterie. Г. Pages, agent de change it Toulouze. 0̂ бумажномъ ироизвод- 
ствъ. Тряпки; различные опыты. Прпготовлеше бумажнаго гЬста пзъ алжирекыхъ 
ирядильныхъ растеши. I!. Паже. 32 стр. Тулуза).

— Manuels-Iloret. Nouveau manuel du teinturier. Louis Ulrich, teinturier. (Руковод
ства Pope. Новое и совершенно полное руководство для красильщика; 2 часть, 
сод. красильные составы для хлопчат. и льняныхъ тканей; образцы окрашешшхъ 
бумажных?. тканей въ руанскихъ, альзаскихъ, гермапскихъ и мюльгаузскихъ 
красильпяхъ, и бумажнихь же и шерстяныхъ ткапеп въ Париж?.. Ульрихъ. 252 стр. 
Баръ на Cent. 70 к.).

— Fabrication du fer et de lacier. M. Bessemer. (Приготовлешё желЬза и стали. 
Бессемеръ. 32 стр. Пойдя).

— Die Rammelsberger Hiittenprocesse. В. Kerl. (Раммельсбергское заводское про
изводство. Б. Керль. Вып. 2. С ъ  4 лит. табл. Клаусталь. 2 р. 40 к.).

390. Der rationelle Brennereibetrieb. Е. Schubert. (Рац'юнальное обжпгате. Е .  Шу- 
бертъ. С ъ  иолитипаж. Изд. 2.Брауншвешъ. 1 р. 20 к.).

— Pralitisches Recept-Taschenbuch fur Destination. E. Schubert. (Практическая кар- 
манпая книга для перегонки. Е . Шубертъ. С ъ  политипажами. Брауншвейгъ, 
1 р. 20 к.).

— Die vortheilhafteste und anerkannt beste Fabrikation des Starke-Syrups und det 
Starke-Zuckers. IV. Wegener. (Выгоднейший и иаилучшш способъ приготовлен!! 
крахмальныхь—сиропа и сахара. В. Вегеперъ. 21 лит. рис. Берлинъ. 80 в.).

— Reduktions-Tabellt zur Bestimmung der Wall re n Spiritusstarke. (Табдиды дм 
опред-Ьлетя настоящей крепости спирта. Берлинъ. 15 к.)



Сельское хозяйство.

— Traiti des raches laitieres et de I'espeee bovine en general. /■'. Guenon, praticien. 
(О донмыхъ коровахт. и о пород!', рогатаго скота вообще. Ф. Гпеиона. Изд. 4 
дополи. X X —373 стр. и 110 рисунк. въ тексте. Париж!.. 2 р. 40 к.).

— Encyclopedic pratique de VagriciiUeur, publiee par F. Didot [rives, [ils et C-e, sous 
la direction de M. M. L. Moll, professeur dagriculture etc., et Iiug. On got, ancien 
directeur de 1‘adminislralton des haras. (Практическая анцпклопед1я асмлодельца, 
издан. Ф. Дидо, подъ унравлсшемъ Л. Молля и Е . Гюо. Томъ 4. 470 стр.. съ 
рпс. въ текст+.. Парижъ. 2 р. 80 к.'.

— Premiers elements d'agriculture .2-е partie\ I. Dent:, ancien directeur de I’Ecole 
normal de la Meurthe, et A. I. Chretien (de Roiille), professeur d’economie rurale. 
(Основных начала зоиле,!*л;я (часть 2) ааключаетт, ш, cool; ,трн отдела: 1) си
стемы обработки земли. рааде.тете на пашни; 2) рааведеше растспи;; 3, сель- 
сках экономя н пр. .Т. Бенць. и А. И. Кретьень. Над. 5 дополи. X I—200 стр. 
Парижъ!.

— flu chuix de la grainc de betterave. Esbach. <0 выборе свскловичпаго семени. 
Эсбахъ. 12 стр. Парижъ).

— Analyse de I’engrais flamand. I. Giiardiu, dtijen de la Faculte Je.s sciences de 
Lille. (Анализъ фламандскаго навоаа. II. Л>нрардснъ. 12 стр. Лилль).

— Enquete sur I'agriculture franauxe. I.e comte .\apulJon de Cliam/шдпу, depute du 
Morbihau. (Нынешнее состояше французскаго аомледе.мя, такъ какъ оно есть и 
какъ оно должно бить: способы и средства. Наполеон ь до Шампани). 27 стр. 
Парижъ >

-100. Analyse des suumures de hateng et de leur e,aploi en agriculture. I. Girardin et 
Evg. Marchand, pharmacien. i ,1 налип, сельдянаго раасола п его употреблеше въ 
земледе.тш. И. Жнрардеш, и Е . Маршант. l(i стр. Лилль'.

— Agriculture. Rapport de М. Amable l.emaitrc, membre de I’Acade’mie nationalle. 
(Землед-Ьлю. Новый способ?. разведете к\ куруаы, изобретенный г. Ботцъ-Пеио. 
Донесете А. Леметра. 12 стр. Парпжъ).

— Essai sur le да гипсе. Le docteur Sacc, ancien professeur de chimie. (Онытъ о
марене. Доктора Сакиа. 103 стр. Парижъ.)

— Yollst&ndige BrennCultur. F. Л. Piukert. (Системашческое паровое воздЬлыва- 
Hie землп. Ннпкертъ. Берлпнъ. GO к.)

— Lehrbueh fur Forster. G. L. Ilartig. (Руководство для .гЬсовщика. Г- Л. Гартигъ. 
Изд. 10. Томъ I, ст. политипаж. Штутгарт?.. 2 р.)

— Chemie der Ackerkrume. G. I. Mulder. ('Земледельческая ximifl. Г. И. Мюльдера. 
Нем^ц. иереводъ И. Мюллера. Тетрадь 1. Берлннъ. 50 к.).

— Beilrdge zur Kenntniss der Land-иnd-Forstwirlhschaft im Grossherz. Baden.
(MaTepiaju для изучешя земледЬ.ш п л*соводства въ Б. Г. Бадеискомъ. Съ О
лит. табл. и картою. Гейдельберга. 2 р. 40 к .)

— Neue verbesserte Bienenzvclit des Pfarrtrs Dzierzon. Bruckisch. (Новое улучшен
ное пчеловодство въ Дцирцоискомъ приходе. Брукпшъ. Изд. 6. Вып. 2—3. съ 
5 лит. таб. Кведлинбтргъ. За вып. 40 к.)

— Fulle rung der Bienen. F. Giiroldt. (KojiM.ieiiie пчел.. Ф- Герольдъ. Иерлинъ. 5 к.)
—  hie  landtcirlschaftlicl.e Ausstellung zu G re ifsw a ld . 0 . Bolide. (Земледельческая



выставка Ба.гпйскаго Центральная Общества, бившая въ Mat. 1860 г. вт, Грвйсф* 
вальдъ. 50 к.}.

HO. Sur Verable a sucre. Valent, de Courcel. (Сахарный клспъ. Курсеи. 7 стр 
Парпжъ).

См)ЬГЬ.

— Quelgues observations sur la ггдЙаНоп de la Haute-Vienne. E. Lnmy. (Нисколь
ко иаи.поденпг надъ растительностью Верхней-ВЪпн. E .  Ламп. 32 стр. Лиможе!|.

— Тепие des lu res appliquer. it la cumptabilite des mines de hotiille, des hauls fow- 
tteattx et des tisines it fer. С. II. Barlet. (< четоводстг.о для каменноугольных!, руд
ников!.. доменных!. печей и же.тЬзныхъ заподовъ, 1C. Г. Варле. Малнпе).

— I)e la situation actnclle de la bonlangerie narisienne; par un bnulanqer. (О со
стоя i и нынЪшняг^ пари.кскаго iiei;apcnia: с..ст. пекаремъ. 46 стр. Парижъ. 
30 к.)

— Recensement de la circulation sur les routes. M. Laterrade, ingenieur des pouts 
et dtitussres. (Учеть двнжешя на дорогамт.. Латеродъ. 64 стр. Сапъ-Ке.чтенъ).

— Notions tie phijsi'ine et de chimie ajiplieables aux usages de la vie. It. Sainte- 
Preurc. (Физичесм'я и хпмичесия за.ч'1пкн, относящаяся кг. обыденной жизни. 
И. Сан'п.-Прсвъ. Изд. 7, состав.! .для начальных!, школъ. V III —419 стр. Париж!.
1 р. 40 к.

— L’annee seientifique et iudustrielle. Louis Figuier. (Ученый и промышленный: 
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СВЕРЕЖЕШЕ ВИНОГРАДА 0 ДРУГИХЪ ПЛОДОВЪ.

Известно, что виноградъ, составляя одинъ изъ наиболее до- 
рогихъ Фруктовъ, весьма легко подвергается порче. Много при
думывали различныхъ способовъ сохранешя его, но они боль
шею частью не достигали своей цели.

Простейшее средство, какъ известно, состоитъ въ томъ, что 
срезанныя ветки развешиваютъ на жердяхъ, въ погребе, или 
какой нибудь неотапливающейся комнате, въ которой впрочемъ 
не должно быть очень холодно.— Такимъ образомъ, виноградныя 
ветки можно сохранять впродолжеше отъ { до 5 мЬсяцевъ, 
если только при этомъ постоянно отбирать те ягоды, которыя 
уже начали гнить.— Выюгребахь, при этомъ, ягоды лучше со- 
храняютъ свою свежесть, чемъ въ комнатахъ, где воздухъ обык
новенно бываетъ слишкомъ сухъ; вообще замечено, что въ не
сколько влажномъ воздухе, Фрукты сберегаются лучше, нежели 
въ сухомъ. Этимъ объясняется почему сливы можно сохранять 
совершенно свежими въ продолжение це.шхъ месяцевъ, если 
положить ихъ въ горшокъ, пересыпать слоями песку и зарыть 
въ земле.

Другой способь, употребляющ!йся вь южной Россш, состоитъ 
въ томъ, что виноградъ сбнраюгь прежде, чемъ успеетъ совер



шенно созреть, и и л а дутъ пъ болышя каменный горшки, пере
сыпая слоями совершенно сухаго проса, так имъ образомъ, чтобы 
слон ягодъ не касались другь друга. Горшки закрываются 
крышкою и герметически замазываются. Такимъ образомъ, ягоды 
могутъ сохраняться почти въ продолжеше цЬлаго года, дозре
вая въ горшкахъ уже, и делаясь даже слаще.

Позднейине опыты показали, что хлопчатая бумага обладаете 
въ значительной степени свойствомъ сберегать различныя веще
ства; такъ наир., если наполнить бутылку мяснымъ бульономь, и 
закхпорить даже не совершенно плотно хлопчатой бумагой, то 
бульонь можетъ сохраняться совершенно вь свЬжемь состояшн 
более года. Подобное свойство хлопчатой бумаги, можетъ быть 
применено къ сбережение и другихъ предметовъ; но въ Европе, 
до сихъ порь, покрайней лг!>р1. сколько намъ известно, хлопча
тая бумага не имЬеть еще подобная употреблешя; между тЬмъ 
какъ вь Америке, она употребляется уже давно для сохранешя 
винограда и другихъ плодовъ.

Виноградъ оставляюсь на дереве какь можно дольше, почти 
до наступлешд небольших ь морозов ь. Тогда его срезають, и 
отделивъ испортшишяся ягоды, кладугь на некоторое время въ 
холодныя комнаты, и за т!;мъ уже наполняютъ ими сосуды, пе
рекладывая слоями хлопчатой бумаги (лучше всего употреблять 
при этомъ жестяиыя коробки, или болышя каменные горшки). 
Понятно, что число слоевъ не должно быть очень велико, иначе 
давлеше на ягоды, лежания внизу, будетъ черезъ чуръ велико, 
и вообще съ виноградными кистями должно обходиться какъ 
можно осторожнее. Когда сосуды будутъ наполнены, ихъ закры
ваю™ какъ можно плотнее, и еще лучше,—если щели залить 
смолою. Хорошая укупорка здесь значить очень много, хотя 
впрочемъ американцы и не обращаютъ на нее особенная вни- 
машя, сохраняя все таки виноградъ въ продолжеше 7 и 8 ме- 
сяцевъ. Сосуды обыкновенно ставятся въ местахъ прохладныхъ, 
но где бы не могли быть захвачены морозомъ.

Еще легче сберегаются, помощпо хлопчатой бумаги, яблоки и 
груши, которая впрочемъ, препятствуете. ихъ дозреванпо; между 
темъ какъ овечья шерсть, напротивъ, содействуетъ ему. Поэтому



американцы, груши назначаемый для продажи на рыш;1., и ко
торый должны быть совершенно зрелыми, кладуть въ овечью 
шерсть, и продаютъ почти вдвое дороже прошву несколько зе- 
леноватыхъ.

Наконець, въ недавнее время, быль предложенъ во Франщи 
новый способь сохранения винограда; впрочемъ, способь этотъ 
не заключаеть въ себе ничего действительно новаго, и пред- 
ставляегь собственно только улучшеше уже извктнаго. Онъ 
состоитъ въ следующем ь:

Виноградь оставляюсь на дереве какъ можно долее, смотря 
по погодЬ. Когда же его снимают ь, то отрЬзываюгь отъ лозы 
по кусочку стебля, сверху и снизу кисти (примерно два колен
ца сверху, и отъ трехъ до четырехъ— снизу); верхшй конець 
стебля тщательно залеплпваюгь воскомь, а нижнш опускають 
въ стеклянный пузырекъ съ водою, въ которой расиускаютъ не
много древесной золы, чтобы затруднить возможность порчи 
ягодъ; пузырекъ точно также закрывается или залепливается 
воскомь. Въ такомъ иоложенш виноградныя кисти выносятся въ 
холодныя помещешя, вь которыхъ впрочемь oirl; были бы за
щищены огъ .мороза, и ставятся на солому или хлопчатую бу
магу; еще лучше ихь развешивать, что легко можно сделать, 
если только пузырки или вообще егклянки хорошо закупорены; 
за тЬмъ, время отъ времени, нужно л и ш ь  отделять те ягоды, ко
торый начали уже портиться; такпмъ образомъ ягоды могутъ 
сохраняться очень долго, въ особенности если ихъ держать въ 
погребахъ, где температура была бы довольно низка и постоян
на. ИзобрЬтатель эгаго способа представлялъ, несколько разъ, 
сохраняемый имъ виноградныя кисти, на выставки, гдЬ онЬ по
ражали своею свежестью. (Polyt. journ.).

С О Х Р А Н Е Н А  К О Р Я Е П Л О Д Я Ы Х Ъ  Р А С Т Е Ш И .

Еще въ 1855 году, г. Шаттеманнъ, предлагалъ для сбережетя 
корнепюдныхъ растешй, назначаемые для вседневиаго употреб-



лешя, засыпать ихъ мелкою, совершенно сухою землею. Опытъ 
произведенный надъ картоФелемъ, уже подвергнувшимся болезни, 
удался какъ нельзя лучше. Пораженный масти картоФелинъ со
вершенно высохли, а здоровую часть можно было употреблять. 
Изъ этаго можно было вывести заключеше, что если этотъ спо
собъ хорошъ для больнаго картофеля, то онъ долженъ быть 
также хорошъ и для здороваго.

Часто случается, что картофель начокаетъ, не задолго до сбо' 
ра, оть сильныхъ дождей; и сырой или сухой только съ поверх
ности. складывается въ погреба, которые тоже часто бываютъ 
сыры и душны. Въ такомъ случай, порча картофеля бываетъ 
неизбежна; и если онъ не делается совершенно негоднымъ, то 
по большей части становится с к л и зк и м ъ  и чыльнымь. Хорошичъ 
проветривашемъ и просушиван'юмъ, можно конечно избежать 
этаго несчаспя, но это рЬдко бываетъ возможно въ т!;хь боль
шихъ пространствахъ, которыя занимаются картоФелемъ. Пред
лагаемый же способъ простъ и нисколько не затруднителень. 
Понятно, что ни одна только высушенная-и размельченная въ 
порошокъ земля чожегь обладать свонствомъ сберегать карто
фель. Можно напр, совершенно хорошо употреблять для этаго 
просеянную золу отъ каменнаго угля, или еще лучше пыль сме
таемую съ шоссейныхъ дорогъ, которую иногда незнаютъ куда 
деть.

Не следуетъ только употреблять едкихь веществъ, какъ напр, 
извести или древесной золы.

При настоящемъ способе, обыкновенно поступаютъ сл1;дующимъ 
образомъ: на полу насыпаютъ шоссейной пыли и просеянной 
золы отъ каменнаго угля, слоемъ отъ 1— 2 дюймовъ, потомъ кла- 
дутъ слой картофелю, привезеннаго съ поля, разравниваютъ его 
лопатой и засыпаютъ слоемъ пыли, и продолжаютъ такимъ об
разомъ эту укладку до желаемой высоты, притомъ такъ, чтобы 
картофель быль совершенно защищенъ. Толщина слоевъ долж
на зависать оть степени сырости или сухости его; она можетъ 
быть примерно около У , Ф ута. Пыль втягиваетъ въ себя всю 
влажность изъ картофеля и изъ воздуха въ погребу, и такимъ



образомъ сохраняетъ картофель, который, при тщательной уклад- 
nf>, можетъ пролежать, неиспортясь, до следующей весны.

(Polyt. journ .) .

ПРПГОТОВЛЕШЕ ВИ1Ш0Ш1ЕШ10Й КИСЛОТЫ ВЗЪ МОЛОЧПАГО САША В
КАМЕДЕЙ.

Если смФ.сь нзъ 1 части по вЬсу молочнаго сахара, 2,5 
частей азотной кислоты удЬльнаго веса въ 1,32, и наконецъ 
2,5 частей воды, нагревать на слабомъ огнЬ, то при этомъ бу
детъ происходить отд'Ьлеше углеродной кислоты и продуктовъ 
разложешя азотной кислоты, и въ тоже время отделяется сли
зистая пли муциновая кислота (acide mucique) въ виде густой 
белой накипи.

Если растворъ, разбавленный ровнымъ объемомъ воды, про
пустить чрезъ Фильтру, чтобы отделить нзъ него слизистую ки
слоту, которую удерживаютъ въ немъ неболышшъ количествомъ 
азотной кислоты, употребляемой сначала въ слабо-нагр1;томъ 
состоянш, то получается новое количество слизистой кислоты: 
все же количество ея по вЬеу, относительно азотной кислоты и 
воды, чрезвычайно различно; обыкновенно доходить до 55 на 
100 частей молочнаго сахару.

Изъ этаго следуетъ, что большая часть молочнаго сахара 
отделяется въ виде газообразнаго продукта, или содержится 
въ маточпыхъ кислыхъ растворахъ слизистой кислоты.

Этотъ маточный растворъ имеегь желтоватый цветъ, и при 
выпариванш даетъ густой кислый сиропъ, который темнеетъ 
менее чемъ при 100°, и делается чернымъ— начиная кипеть.

Если маточный растворъ слизистой кислоты кипятить, прибав
ляя постепенно воды, по мере того какъ она испаряется, то 
происходить постоянное отделсше смеси углеродной кислоты и 
газообразной окиси азота, и растворь, какъ бы слабъ онъ ни 
былъ, сильно окрашивается въ коричневый цветъ. Это изменение

ЪЪ



цвета въ коричневый и черный, идетъ равномерно съ разложе- 
шемъ азотной кислоты, потому что оно происходить внезапно 
въ известный моментъ, и можетъ быть остановлено прибавле- 
шемъ азотной кислоты.

Если, до кипячешя, маточной растворъ слизистой кислоты и 
воду, которою она промывалась, насытить растворомъ кали, 
то жидкость принимаетъ коричневый цветъ. Когда же эготъ 
растворъ, разбавляемый азотною кислотой, приливаемою не
большими количествами, подвергнуть кипяченио, насытивъ въ 
тоже время въ избытке кали, то коричневый цветъ постепенно 
изчезаетъ, и по прошествии 18 —  24 часовъ кипячешя, —  едва 
заметенъ.

Въ этомъ состояши, растворъ содержитъ въ себе въ избытке 
виннокаменную кислоту. Половину раствора насьнцаютъ кали, 
прибавляютъ остальную половину, и получаютъ двувпннокамен- 
нокисляе кали, которое отделяется крисгаллизировашемъ отъ 
кислаго сахарнокислаго кали (которое иногда содержится въ 
жидкости и образуетъ призматичесше кристаллы).

ИзслЬдовашя Либиха и Бона показали, что получаемая та
кимъ образомъ искусственная виннокаменная кислота,ничемъ не 
отличается отъ натуральной кислоты.

Что же касается до того, образуется ли виннокаменная и 
сахарная кислоты одновременно, или сахарная кислота выделяет
ся прежде, и изъ нея потомъ уже образуется виннокаменная, 
то можно допустить, что последнее иредположеше более вероят
но, какъ показали также и опыты Либиха, производимые имъ 
для получешя сахарной кислоты, при чемъ всякш разъ получа
лось темъ менее виннокаменной кислоты, чемъ более добывалось 
сахарной.

Изъ-тростниковаго и винограднаго сахара, въ которыхъ са
харной кислоты содержится весьма мало,— виннокаменной кис
лоты получается также очень немного; изъ камедей, она до
бывается въ изобилш. Сахарная кислота представляетъ множе
ство реакцш, чрезвычайно сходныхъ съ реакциями виннокаменной 
кислоты. ( Terhnologiste) .



У В Е Л И Ч Е Н В  У П Р У Г О С Т И  ВОДИНЫХЪ П А Р О В Ъ  ПОМОЩЬЮ А Т М О С Ф Е Р В А Г О  ВОЗ
Д У Х А  ИЛИ ВОДОРОДНАГО Г А З А .

(ст. Кона.)

Чтобы увеличить упругость пара иосредствомъ атмосФернаго 
воздуха, его проводить вь паровой котелъ. Такимъ образомъ, въ 
паровой котелъ (машины вь 10 лошадиныхъ силъ), давлеше па
ровъ вь которомъ равнялось о атмосФералъ, а пространство за
нимаемое паромь составляло 56 кубич. футовъ, накачивалось 
еще 5 кубич. Футовъ атмосФернаго воздуха. Упругость пара 
должна была увеличиться на */и , но манометръ показывалъ, 
вместо 5 атмосферь, i 1/,,— т. е. 50 процентами бо.гёе, и это 
продолжалось до тЬхь поръ, пока весь избытокъ  пара, безъ 
вторичнаго нагрЬван!я, не быль израсходовать; noc.it чего ма
нометръ по прежнему показывать о атмосферы. Совершенно дру
гое получается сь паромъ болЬе высокаго даплен!я; послЬ вве- 
дешя 5 кубическихъ Футовъ атмосФернаго воздуха въ паровой 
котелъ, нормальное давлеше паровъ котораго составляло 5 ат- 
мосФеръ,— манометръ показывалъ В1/, атмосФерь, следовательно 
сила давлешя паровъ увеличилась уже oo.iie, ч4мъ на 50 про- 
центовь. Отсюда можно заключить, что чЬмъ выше абсолютное 
давлеше, тЬмь сильнее возрастаеть оно отъ введешя въ паро
вой котелъ одинаковаго объема воздуха. ПредЬль, до котораго 
можетъ дойти это увеличеше— пока не извЬстенъ.

Подобные же опыты были произведены и съ водороднымъ га- 
зомь, который въ этомъ случай дЬиствуеть въ пять и даже 
шесть разъ сильнее; такъ что при этомъ, какъ наши паровые 
котлы, такъ и паропроводныя трубы, по причинЬ несообразной 
съ цЬлио конструкции ихъ, оказываются негодными; потому что 
размеры употребляемыхъ у насъ котловь, находятся въ такомъ 
же отношенш кь производимому ими дЬйствпо, какь и коло- 
сальные котлы 50 л1,тъ тому назадъ, давление которыхъ про
стиралось отъ 1/4 до */, атмосферы.

(Poly t . Journ.)



ОБЪ п т  ЗА КУРАМИ, ВЪ ЗАВЕДЕНШ Г. ДЕ-СОРА, БЛИЗЬ ПАРИЖА.

Въ журнал!;: «Zeitschrift ffir die gcsammten Naturwissenschaften, 
Bd. XV I, Heft 10 и И » пом-Ьщено весьма любопытное сведете, о 
заведенш, устроенномъ близь Парижа, r-номъ Де-Сора, для со- 
держашя куръ, съ цкпю получешя возможно большаго коли
чества яицъ. Первоначально, г. Де-Сора завелъ у себя 500 
штукъ куръ, которыя сносили у него, ежегодно, около 25 дюжинъ 
яицъ, каждая. Но, съ 1855 года, онъ значительно распро- 
странилъ свое заведете. Принявъ въ соображеше, что, во вре
мя носки яицъ, т. е. весною, лЬтомъ и осенью, куры употре- 
бляютъ въ пищу, кроме растигельнаго корма, также и живот
ный, состояний изъ червей и насекомыхъ, онъ возъимелъ счас
тливую мысль, кормить куръ и зимою— мясомъ. Произведенные имъ 
на этотъ счетъ опыты увенчались полнымъ успехомъ, и онъ 
достигъ того, что у него куры несутся теперь круглый годъ. 
Мясо употребляется для корма въ сыромъ виде, перемешанное 
съ растительнымъ кормомъ. Для получешя потребнаго количе
ства мяса, служатъ устаревпйя и искалеченныя лошади, кото
рыми такъ изобилуетъ Парижъ. Лошадей этихъ приводить на соб
ственную г-на Де-Сора живодерню, и тамъ убиваютъ. Все части 
животнаго употребляются съ своею це.пю такъ, что ни одна изъ 
нихъ не пропадаетъ. Такимъ образомъ: кровь продается, по 
мере накоплешя, на различные заводы; шкура поступаеть къ 
кожевникамъ; крупныя кости идутъ къ токарямь; мелмя къ 
пуговичникамъ; и наконецъ,— мозгъ собирается для приготовлешя 
изъ него помады. Мясо тщательно срезывается съ костей, и, 
будучи мелко^изрублено, особенною резкою, слегка просали
вается, упаковывается въ бочки и отсылается въ куриное за- 
ведеше. Вь послЬдшй годъ, ежедневно, употреблялось для этой 
цели, 22 лошади (*).

(*) Цифра эта показывастъ, пь какомъ огромномь разм1-рЬ уст
роено заведете Г. Де-Сора. Журналъ, изъ котораго мы заимстио- 
ваш это сыЬдеше, утверждав гъ, что, ежегодно, чрезъ руки г. Де- 
Сора проходитъ до 100000 ку^ъ.



Прокислое или протухлое мясо не можетъ быть употреб
ляемо на кормъ; небольшая же примись соли и молотаго пер
ца, приносить при этомъ несомнЬнную пользу. Куры едятъ 
этотъ кормъ съ жадноспю, и, находясь въ отличномъ состоянш, 
несутся ежедневно во всякое время года.

Куриныя клети, сараи, камеры и прочш здашя, расположены 
квадратомъ, и занимаютъ пространство въ V/, десятины. Главное 
место кормлешя куръ составляетъ обширный дворъ, разгоро
женный решетчатыми заборами, на несколько отделенш, въ ко
торыхъ помещается по известному числу куръ, разсортирован- 
ныхъ по возрастамъ.

Въ »томъ заведенш, куры содержатся только до 4-хъ летъ; 
по достиженш же этого возраста, куры помещаются вь особен- 
ныя клети, где ихъ откармливаютъ, въ продолжеше 3-хъ недель, 
однимъ хлебнымъ кормомъ, и потомъ живыми продаютъ въ 
Париже.

Куръ здесь на яйца не сажаютъ; а для вывода цыплятъ 
имеются особенныя камеры, нагреваемыя, до потребной темпе
ратуры, пароль. Выведенныхъ цыплятъ тотчасъ же переносятъ 
въ особенный питомникъ; а на место пустыхъ яицъ, кладутъ 
свЬж1я.

Въ этомъ заведенш содержатся только одне доморощенный 
куры; постороннихъ породъ —  не принимается. Накопляющая 
куриный пометь, по довольно высокой цене, продается садов- 
никамъ и огородникамъ.

У П 0 Т Р Е К Л Е Н 1 Е  О С Т А Т К О В !  К Р А С И Л Ь Н А Г О  Д Е Р Е В А ,  К А К Ъ  Т О П Л И В А .

На большихъ красильныхъ Фабрикахь, часто скопляются 
огромныя массы остатковъ красильнаго дерева, которыя пробо
вали было употреблять кань удобреше для полей, но результа
ты этихъ опытовъ были безуспешны. Автору пришла мысль сделать 
опытъ употреблешя этихъ безполсзно пропадагощихъ массъ, 
какъ горючаго матер1ала. Съ этою це.шо онъ пробовалъ, безъ



всякихъ связывающихь средствъ, приготовлять изъ этихъ ос- 
татковъ кирпичи, посредствомъ ручнаго пресса, но они не имели 
надлежащей связи. Съ примесью необходима™, для придашя 
имъ надлежащей вязкости, количества глины, кирпичи горели 
дурно и не годились для употреблешя. Отъ прибавлешя къ 
ншгь мучнаго клейстера, горенке было не многимъ лучше, а 
луки шло много. Отъ смЪшешя же съ черными смолистыми 
остатками, получающимися при очищенш сурепнаго масла ctp- 
ною кислотою, кирпичи горели уже удовлетворительно; и еще 
гораздо лучше, при смешенш съ камепноугольнымъ дегтемъ, 
не обходясь дороже. Выщелоченныя и высушенныя остатки 
смешивались съ дегтемъ, въ пропорщи 2 Фунтовъ послЪдннго 
на 100 Фунтовъ дерева, все перемешивалось въ сараяхъ, какъ 
можно лучше, и изъ полученной такимъ образомъ густой массы 
приготовлялись кирпичи, которые оказались превосходнымъ 
топливомъ для нагр1»ван1Я котловъ, въ кухняхъ и проч. и оста
вляли весьма мало пепла. Нисколько, такихъ кирпичей, про
каленных ь въ закрытыхъ ретортахъ, дали превосходный плотный 
уголь, который, для кузнечнаго употребления, оказался лучше 
обыкновеннаго древесиаго угля, потому что развпвалъ болЬе 
теплоты. Формы, въ которыхъ прессуются кирпичи, смачиваются 
несколько водою, чтобы легче можно было вынуть ихъ иотомъ. 
При просушиванш, кирпичи сжимаются очень не много и даютъ 
очень плотные, только съ наружи нисколько пористые кирпичи, 
прекрасно сохраняющее свою Форму.

ЛИСТОВОЙ АЛЛХМИШЙ.

Г. Бибра вь Нюрнберг^, приготовлялъ листовой аллюминш, 
который, вместе сь проволокою изъ того же металла, онъ посы- 
лалъ къ пр. Либиху. Листы аллюмишя были такъ же тонки какъ 
и серебрянные, имели отличный блескъ и приготовлялись безъ 
затруднещя, но темь не менее они не годились для практическая 
уиотреблешя, потому что уже черезъ два месяца начали окис



ляться. Некоторые листы, которые были завернуты въ бумагу и 
сохранялись въ закрытомъ помещенш, сохранили только слабые 
следы своего прежняго блеска, и во многихъ местахъ были по
крыты слоемъ глинозема. (Приготовляемый г. Нюни, въ Аугсбурге, 
листовой аллюминш, почти стольже тонкш какъ листовое серебро 
и сохранявшиеся въ книжечиахъ между листами бумаги, тоже 
оказался непрочнымъ и во многихъ месгахъ делался хрупкимъ).

Аллюминш, вытянутый въ проволоку, сохраняетъ серебрянный 
свой блескъ, но такъ хрупокъ, что безъ особенныхъ предосто
рожностей, частаго нагревашя и т. п., не можетъ гнуться даже 
въ обыкновенное кольцо.

Совершенно тошпя пластинки очень прочны, Авторъ имелъ у 
себя гирки въ 1 и въ 2 миллиграмма, и после двухъ летняго упо
треблешя гирки эти были еще совершенно хороши.

(Polyt. Journ.)

П 0 Л У Ч Е Н 1 Е  C P E J 11ЯГ0 БЕН ЗО Л Н  И ЗЪ  Т Е Р П Е Ш И У Н А Г О  М А С Л А .

(ст. Шпффа.)

Если действовать на терпентинное масло селитряною кислотою, 
то получается твердое вещество и оранжевая жидкость. Если 
все это выпаривать въ умеренной теплоте, то образуется тем
ножелтая масса, на холоду твердеющая, и при нагреванш сильно 
раздувающаяся. Если за темь прибавить нъ ней кварцоваго 
песку, и подвергнуть сухой  перегонке, то получится дистиллатъ 
воды, съ сильно-кислою реакщею, и почти такое же количество, 
по объему, темной маслянистой жидкости. При перегонке этой 
последней, продуктъ отделяющейся между 200® и 250° Ц. со
стоитъ большею частно изъ средняго бензоля.

Ц Е И Е Н Т Ъ  Д Л Я  З А Д Б Л Ы В А Н 1 Я  Т Р Е Щ И Н Ъ .

Между различными составами, которыми пробовали заделы
вать трещины и разечепы въ камне, наилучшимъ можетъ счи*



таться— предложенный г. Лилежемъ. Его составь представляете 
смесь гидравлической извести и растворимаго стекла. Изъ 
извести и этаго стекла, делается тЬсто, которое приготовляютъ 
обыкновенно въ небольшихъ количествахъ, и сейчасъ же упо
требляютъ въ дЬло, потому что оно очень скоро делается совер
шенно твердымъ. Растворимое стекло, говорятъ,— улучшаетъ свой
ства гидравлической извести.

Н Р И Ш С Т В 1 Е  А НИ ЛИНА В Ъ  Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ  Р О Д А Х Ъ  Г Р И Б О В Ъ .

Известно, что мнопе сорты грибовъ, принадлежапйе къ роду 
boletus, обладаютъ замечательнымъ свойствомъ, изменять цветъ, 
если ихъ надрезать.— Внутренняя, прежде безцветная ткань, при
нимаете вдругъ чрезвычайно живую краску, которая впрочемъ 
не сохраняется постоянно, и изменяется смотря по сорту гри
бовъ. Явлеше это особенно замечательно въ грибахъ, принадле- 
жащихъ кь видамъ boletus eganescens и b. luridus, внутреннее 
мясо которыхъ, отъ дМсппя воздуха принимаетъ превосходный 
цветъ индиго.

Окрашивающее вещество, заключающееся вь грибахъ въ без- 
цветномъ состоянш, растворимо въ алькооле, но трудно сме
шивается съ водою. Оно представляете все свойства анилина, 
и съ окисляющими веществами даетъ теже самыя цвета, какъ 
и анилинъ и его соли.

СИИ1Я ЧЕРНИЛА ДЛЯ СТАЛЬНЫМ ПЕРЬЕВЪ
Д. Поль предлагаете, для стадьныхъ перьевъ чернила, которыя 

не портятъ ихъ и сами не разлагаются; чернила эти пригото
вляются изъ раствора индиговаго кармина въ воде, сгущаема- 
го до надлежащей степени камедью, къ которому, для предо
хранена оть плесени, нрибавляють несколько капель мышьяко
вистой кислоты, растворенной въ воде. (Journ. lur praklische 
Cliemie 1060).



РАЗНЫЯ ИЗВ'БСТШ.

О МЕЖДУ НАРОДНО .МЪ ОБЩЕСТВА, ДЛЯ ВВЕДЕН! Я ОДНООБРАЗ
НОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ МЪРЪ, ВЪСОВЪ И МОНЕТЫ.

(Заимствовано нзъ Записокъ Имп. Русск. Гео/р. Общ. J6 /, 1861 .

Учреждеше всем1рныхъ выставок!,, начавшееся въ 1851 году 
въ ЛондопЬ, принадлежит!» къ разряду явлешй первостепенной 
важности, въ исторш развппя человечества. Вторая всем1рная 
выставка промышленности, бывшая въ ПарижЬ въ 18-55 году, 
привлекла собой, изо вс^хъ концевъ св^та, множество проевЬ- 
щепныхъ лодей, убЬжденныхъ въ томъ, что однобраз1е мЬръ, 
в'Ьсовъ п монеты, е;-ть одинъ изь необходимейших!» рычаговъ 
для усп1»ховъ циви.шзацш.

Относительная ц-Ьнность произведены всЬхъ страиъ св-Ьта, 
явившихся на всемирной выставк-Ь Парижа, не могла быть оп
ределена иначе, какъ посредствомъ опред’Ьлешя нхъ относитель
ной денежной ц+»ны и пхъ добротности; непреодолимымъ же 
препятств1см ь въ этомъ важномъ д'Ь.гЬ, явилось чрезвычайное 
pa3noo6pa3ie мЬръ, иЬсовъ и монеты, свойственных-!, каждой 
отдельной странЬ. Это неудобство, практически здЬсь испытап- 
пое, навело присяжныхъ п коммпсаровъ выставки на мысль, 
составить следующее объявлеше, подписанное 200 лицами:

«Мы, ннжеподписавилеся, международные присяжные всем1р- 
ной выставки пъ Парижк, и коммпсары, командированные на 
эгу выставку подлежащими правительствами, объявлясмъ, какъ 
заключение тщательно нами обсужденное, что однимъ пзъ нан- 
лучшпхъ способовъ къ ускорешю того счастливаго двнжепЬ), 
которое соединяетъ всЬ народы на пути промышленнаго преус- 
пЬншя, есть введете однообразной системы в^сов!» и мЬръ. 
Эта система имЬла бы сходство съ введешемъ одного общаго 
разговорнаго языка, который былъ бы понятенъ па всЬхъ кон- 
цахъ свЬта.

Разсматривая каждую страну въ отдЬльпостн, въ насъ сло
жилось то мн^ше, что весьма зпачнтелыюе количество ц^нпа- 
го времен» было бы сбережено для всЬхъ лицъ, занимающих
ся промышленными предпр1ят!ямн, такъ напрпи’Ьръ для хозяевъ 
торговыхъ домовъ и разныхъ другихъ заведенш, для ипжене- 
ровгь, для прикащнковъ, и наконецъ для самнхъ работников!», 
если бы бьиа принята однообразная, десятичная система пзмЬ- 
pcHiit, при которой увеличение или уменьшете единицы изм'Ё- 
решя производилось бы помощью умношешя или дЬлетя каж
дой единицы на десять.

Такое сбережете времени было бы еще значительнее, если 
бы различиыя единицы для нзм1>решя длины, поверхности,



вместимости, в"Ьса и монеты, могли быть выводимы одна изъ 
другой, посредством!, десятичныхъ между ними отношенш.

Мы полагаемъ также, что обычай называть единицы в^са и 
мЬры именами, издавна вкоренившимися въ языке каждой стра
ны, не можетъ представлять никакнхъ препятстви! въ этомъ 
д^лЕ, ибо, въ большей части случаевъ, н^тъ причины не удер
жать этихъ старинныхъ наименованы! для новыхъ десятичныхъ 
единицъ.

На осповаши всего предъидущаго, мы считаемъ своимъ дол- 
гомъ, обратить впимаше нашихъ правительству а также и всЬхъ 
образованныхъ людей, друзей просвЬщетя и ревнителей всеоб- 
щаго мира и соглашя народов ь. на необходимость принят1я 
однообразной, десятичной системы, въ основаше различныхъ 
единицъ м'Ьры и ill; с а и ихъ дЬлешй.»

Тотъ же самый вопросъ уже раньше обратилъ на себя вни- 
Manie Статпстнческаго Копгресса; нисколько MH'bi ri въ пользу 
общенародной однообразной системы нзмЪренШ, живо высказа
лись на двухъ собратяхп конгресса, бывшихъ въ Брюсселе въ 
1853 году, и въ Париж!;, въ сентябре 1855 года. Оба собрав1я 
эти пользовались иокровптельствомъ и всевозможными поощре- 
шямп со стороны правительств!) разцыхъ государствъ, и кь ихъ 
составу принадлежали представители адмпннстративнаго, учена- 
го и промышленнаго Mipa, почти изъ всЬхъ образованныхъ 
странъ.

По закрыли Статистичсскаго Конгресса, въ септябр-fe 1855 го
да, было предположено образовать собрате съ цел1ю разсмо- 
тр^ть вопросъ о составлены!, по возможности, такой десятич
ной системы м'Ьры, вЬсовъ и монеты, которая окончательно 
могла бы сделаться всем1рпою.

Принцъ Наполеонъ и коммисары па выставка отъ Француз
скаго правительства, предложили для этой п/йли императорскую 
залу дворца промышленности; а баропъ 1аковъ Родшильдъ, гла
ва европейскаго банковаго дома Родшильдовъ, согласился при- 
иять на себя предсЬдательство въ этомъ co6panin.

Co6panie было 24 сентября, и коммисары или поверенные 
отъ разныхъ странъ, а также присяжные всем1рной выставки, 
были приглашены припять въ немъ участю

Такимъ образомъ составилось собрате пзъ 150 лицъ, кото
рые, по справедливости, и могутъ считаться представителями 
большей части Европы и всей Америки. Баропъ Гаковъ Род- 
шильдъ, принявъ па себя председательство, открылъ заседание 
прекрасною речью, вт, которой между прочпмъ зам-Ьтплъ, что 
приняло десятичпой системы измерешя «д-Ьлаетт. для всякаго 
очевицюю ту выгоду, что вс’Ь товары, самой отдалеппой части 
пемпаго шара, могут i. об; ащатг.г.ч тогда на рмикахъ ц^лаго 
света, и останавливаясь, по падобпости, въ рукахъ раз-



ныхъ лицъ, не могутъ быть причиной пн спора, ни недоразу- 
M 'iiiiiii между пили. Одна н та же единица вЬсовъ будетъ по
всеместно служить мЬриломъ тяжести предмета, одпа и та же 
единица м'Ьры будетъ измерять его объемъ, и тотъ же денеж- 
пый знакъ будетъ уплачивать вс'Ь счеты... Польза подобпаго 
упрощешя неизмерима для торговыхъ сношенШ, и невозможно 
достаточно оцЬнить всего выигрыша во времени.» ПослЬ этого, 
собрате единодушно сдЬлало следующее постановление:

I. Мы н и ж е п о д п п с а т ш е с я , принимая во BHiiManie:
Во 1-хъ, рЬшеше, принятое вь 1853 году Международным!. 

Статистическим!) Конгрессомъ, бывшимъ въ Брюссель, и вы
сказанное въ следующих!, выражешяхъ:

«Для т1;х!> странъ, гдгЬ не существует!, еще метрической си
стемы  нзмЬрешн, необходимо прибавить въ статистических!, 
таблицахъ новую граФу, вь которой должно указывать метри
ческое или десятичное выражеше в^ о вь  и мЬры.»

Во 2-хъ, рЬшете, высказанное въ 1855 году Международ- 
нымъ Статистическимь Конгрессомъ въ Париже, въ сл^дую- 
щихъ выражетяхъ:

«Статистическш Конгрессъ, имЬя въ пиду, что введете од
нообразной системы монеты, вЬсовъ и мЬры можетъ, въ зна
чительной степени, облегчить сравнительное изучеше статисти
ки различных!, странъ, прпшелъ къ заключешю, что было бы 
желательно осуществить на практнкЬ подобную систему.»

Въ 3-хъ, адресы, поданные международными присяжными и 
ОФФИщальнымп представителями разныхъ правительств!., быв
шими на всем1рпон выставкЬ Парижа, а также п со стороны 
главныхъ негоциантов!,, Ф абр и кан то в!, и ремесленников!, въ 
пользу однообраз1я мопеты, в1>совъ н мЬры.

Въ 4-хъ, записку, представленную Конгрессу Соединенпыхъ 
Штатовъ, отъ лица Америкапскаго ГеограФпческаго и Стати- 
стическаго Общества, и оканчивающуюся такъ:

«Мы, предъявители сего, иокорпЬйше проснмъ, Вате досто
почтенное учреждеше, неотлагательно принять во внимаше необ
ходимость полнаго пересмотра нашихъ нэродныхъ ii3>i_bpeniii 
в-fcca и м’Ьры; а также настоятельность въ дЬлЪ введешя об- 
щепринятаго международная мерила, посредствомъ приглаше- 
niii, ко вс*мъ народамъ, съ цкию составлен1я ученыхъ Коп- 
грессовъ, или посредствомъ какого либо другаго способа, ко
торый вы изберете какъ самый удобпын.»

Въ 5-хъ, усп.пя, дЬлаемын многими большими государствами, 
главным!, же образомъ Таможенным!. Союзомъ Гермап1и, до
стигнуть однообразной системы монеты, вЬсовъ и М'Ьры.

Положили: въ видахь существенпаго сод1шств1я осуществле- 
шю вышесказанныхъ желапШ, образовать, съ разрЬшешя пра
вительства, Международное Общество, составленное изъ чле-



новъ, нзбрапныхъ отъ лнцъ различныхъ образованныхъ нащй. 
Члепы эти обязываются посвятить себя, каждый въ ceoeit соб
ственной стране, чрезъ посредство комптетовъ, пазначаемыхъ 
для этой цели, или помощью взаимной переписки, делу введе- 
шя, въ среде всехъ образованпыхъ странъ, одной однообразной 
десятичной системы веса п меры, а если будетъ возможно, то 
п монеты.

II. Сверхъ того, мы, яижеподписавнпеся, согласились, самымъ 
настоятельнымъ образомъ, не дозволять, въ среде нашего соб- 
рашя, никакихъ споровъ виЬ специальной цели нашей, состоя
щей въ осуществлепш вышеизложенной нами мысли.»

Единственное разпоглапе, въ высказанныхъ по этому вопро
су мнешячъ, заключалось лишь въ томъ, должна ли новая си
стема распространяться и на монету, также точно какъ на весъ 
и меру? Во все продолжение пзсл Ьдовашя этого важнаго вопро
са, начиная отъ Статистическаго Конгресса 1853 года, постоян
ное и более общее желаше высказывалось скорЬе въ пользу 
однообраз!я весов'1. и меры, чемъ въ пользу однообраз!я мо
неты, вследств!е особенныхъ трудностей, соеднпенныхъ съ по- 
следннмъ вопросомъ. Впрочемъ на собранш 1855 года, когда 
былъ поднятъ вопросъ о включенш монеты въ новую систему 
пзмеренш, большинство заседающихъ въ собравш считало это 
дело крайне необходимым ь. Но какъ мнопе признавали вопросъ 
монеты гораздо более труднымъ въ практическомъ разрешенш, 
чемъ вопросъ вЬсовъ 11 меры, то нужно было, по возможности, 
нс разъединять мнешя лнцъ, серьезнымъ образомъ преданпыхъ 
идеё международно!! десятичной системы измерешй; поэтому и 
было принято за основное положеше Собрания следующее по
становление: цел1ю Общества должно быть безусловное однооб- 
paeie весовъ и меры, и только возможно большее одпообраз!е 
монеты.

По одобреши двухъ вышеприведенныхъ постановлений, было 
прпступлено къ пзбрашю Вице-Президентовъ для каждой от
дельной страны: для Anr.iin, Францш, Соединенныхъ Амсрикан- 
скихъ Штатовъ, Таможеннаго Союза Гермаши, Испанш, Пор- 
тугалш, Тосканы, Мексики и другихъ. Такимъ образомъ и об
разовалось здесь зерно для каждаго Отдела Общества.

Органнзащя же общаго собран1я, называющегося Междуна- 
роднымъ Обществомъ для введешя однообразной десятичной 
системы меры, весовъ и монеты, есть следующая:

1) Прсзидсптъ.
2) Вице-Президенты, назначаемые для каждой отдельной стра

ны, которой они и служатъ представителями; такъ для А.пглш, 
Францш, Американских!. Штатовъ и для другихъ странъ, по 
мер Ь того, какъ он Ь пожелают!, принят!, участи1 нъ этомъ 
дЬлЬ.



3) Центральный Комитстъ, состоянии, по возможности, нзъ 
двухъ членовъ для каждой страны.

4) Секретари для Англш, Францш и Амсрнкапскихъ Шта- 
товъ.

Международное Общество, но образована! своемъ, имело че
тыре годнчпыхъ общнхъ собрашя: первое 26-го Февраля 1857 
года, второе 25-го Февраля 1858, третье 30-го марта 1859 года 
и четвертое 20 1юля 1860 г. во время Собрашя Международ
н а я  Статпстнческаго Конгресса вь Лондон!.. На каждомъ 
изъ этихъ общихъ собраний были прочитаны донесешя Совета 
Брнтанскаго Отдела и деятельности его къ достижение цЬ.ш, 
предпринятой Международным!. Обществом-!.; кромЬ того Бри
тански! ОтдЬлъ, запнмаясь издашемь брошюръ по этому во
просу, старается содействовать и этпмъ путемъ распростране- 
Hiio въ обществе понятш и сведений, касающихся вопроса 
десятичной системы измерешй. Въ третьемъ донесенш Сов-1;та 
Брнтанскаго Отдела, между прочимъ, сказано: «единодушное 
мнешс Брнтанскаго Отд Ьла окончательно высказалось въ поль
зу не только метра, какъ единицы протяжешя, но и литра, 
какъ единицы вместимости и наконецъ грамма, какъ еднпицы 
веса; по той причине, что метръ, лптръ н граммъ такъ т е 
сно связаны между собой, какъ части одпой, гармонической 
системы.»

Другое место этого донесешя имЬетъ интерес-!, для Poccin, 
по следующнмъ выражешямъ: «Въ общем!. co6panin 1858 года 
было решено вызывать, со стороны нпостранныхъ нацш, даль
нейшее выражение ихъ мпешя, относительно вопроса о новой 
системе пзмерепш; а если будетъ возможно, то и получить 
нхъ co.iettcTBic въ видахъ достижешя цЬлн Междуиародиаго 
Общества. Возможность действовать въ этомъ смысле скоро 
представилась сама собой. Г. Ламанекш, бывилй Секретарь 
Императорскаго Русскаго ГеограФпческаго Общества, предста
вившись въ сред-1; нашего Совёта, высказалъ предъ нами свою 
уверенность въ томъ, что, по возвращенш своемъ въ отече
ство, онъ видитъ возможность учреждешя п въ Poccin Отдела 
Международная Общества ниедешя десятпчпой системы изме
рены. Подобное учреждеше, въ такомъ огромпомъ и вл!ятель- 
номъ государстве, какова Poccifl, должпо внушить намъ уве
ренность въ громадных!, и полезных!, результатах!, въ деле 
осуществлешя нашей цЬлн; вследствю чего мысль г. Ламан- 
скаго иместъ все право на паше вннмаше и на горячее къ ней 
доброжелательство. СовЬтъ нашъ иЬсколько разъ извещался о 
томъ, что вопросъ преобразована весовъ и м t>pi>i былъ под- 
нятъ в въ Poccin также серьезно, какъ и въ Англш, особен
но въ среде лицъ, прннадлежащнхъ къ Императорской Ака- 
демш Наукъ. Отчстъ о пашнхъ собственныхъ д-ЬйствЬ|хъ, съ 
указаыемъ именъ лицъ, составляющих!, нашъ Советъ, былъ



лаже папечатанъ вь «Морекомъ Сборнике». Услов1Я жизни и 
нужды Англш и Poccin такъ между собою сходны, чго нашъ 
Советъ ечнтаетъ полезнымъ препроводить въ Императорскую 
Акадсмш Наукъ адресъ отъ себя, въ которомъ, по изложенш 
ц Ь л п  Международного Общества, онъ будетъ просить u Pocciio 
содействовать общему Д’Ьлу, чрезъ учреждеше Русскаго Отде
ла. Чрезъ посредство г. Мурчисопа, члена Императорской Ака- 
демш Наукъ, а также и Русскаго посла въ Лопдопе, адресъ Бри- 
тапскаго Отдела былъ доставлен!, въ Императорскую Акаде- 
мш Наукъ, 13-го мая 1850 года. Коммныя, составленная изъ 
членовъ Акадсмш, гг. КунФера, Остроградскаго, Якоби и Отто
на Струве, совещалась объ этомъ предмете. Между темъ, Бри- 
танскш ОгдЬлъ,—взирая на прогвещенпый образъ дЬйствШ 
членовъ Парижской Акадсмш Маукъ, занимающихся также во
просом!. введешя одной международной системы весовъ, мЬры 
и монеты,— предложил-!, г. 1акову Уетсу посетить Парпжъ, п 
объяснпвъ тамъ цЬль и смыслъ Британскаго адреса, предложить 
и Парижской Акадсмш Наукъ мысль вь настоятельности под
держки Британскаго адреса, точно таким ь же адресомъ со сто
роны Францш.»

Непременный Секретарь С. Петербургской Академш Наукъ, 
К. С. Веселовскш, выразился, въ публичном!. засЬдапш 29-го 
декабря 1859 года, въ отчете Акадсмш, на стр. 33— 35, о томъ, 
что было сделано Академ1ею, по пол, ченш енхъ адресовъ, сле
дующими словами:

«Въ заключешс этого краткаго обзора нашихъ занятiii въ 
продолжеше истекающаго года, позвольте еще представить снис
ходительному вниманпо вашему немпопя объяснешя по одному 
вопросу, занимавшему Акадсмш, и который, если и пместъ 
важность для науки, то, по своему практическому значенш, 
еще важп'1;е для цЬлаго общества, передъ которымъ поэтому 
Академ1я и считает!, себя обязапною отчетом!.. Однообразная 
система мЬръ и вЬеовь для всЬхъ странъ образовапнаго Mipa 
была издавна предметом!, помысловъ и жслашй мыслителей и 
ревнителей обществепнаго блага. Но какъ ни очевидно для 
всикаго нензчиелнмыя выгоды такого однообраз1я, осуществле- 
Hie его, встрЬчая противъ себя силу пародныхъ привычекъ, 
должно было казаться лишь мечтою досягаемою до тёхъ поръ, 
пока народы, покоряясь пспреложнымъ законамъ разнипя чело
веческих!. обществ!., не стали приходить вь более и бол'Ье 
тесныя сиошешя. Не вь настоящее время, когда лучшее пони- 
Manie экономических!, интересов!., развитее всем1рнон торговли, 
жо.гЬзныя дороги, пароходы и телеграфы неразрывно скрепили 
взаимное сближение европейских!, государств!., можно поддавать
ся сомнЬшямъ о своевременности мысли повсеместнаго введешя 
одпообразноц системы м'Ьръ п вЬсовъ. Естественный поводI. 
къ возникновению такой мысли подала въ 1855 г. Всемирная



Парижская выставка, приведшая ко взаимному сближенпо такую 
огромпую массу деятелей па разным» поприщах'!», почти изъ 
всехъ образованныхъ странъ зсмпаго шара. Д ействительно вскоре 
зат^мъ образовалось в ь Париж к «Международное Общество для 
содействия къ повсеместному нведешю однообразной десятичной 
системы мкръ, вЬсовъ и мопетъ.» Подкрепляемые сочувепемъ 
многихь лучшпхъ представителей изъ сферы наукъ, промышлен
ности, торговли, Финансовъ, Общество деятельно принялось за 
осуществлеше свое» задачи, и его старашямн образовались во 
многихъ странахъ вспомогательные комитеты или отд'Ьлешя, съ 
целш вызвать всестороннее и дружное обсуждеше вопроса н 
склонить общественное Mii'buie въ пользу введешя той системы, 
какая будетъ признана лучшею. Наибольшее соч\вств1е ото дело 
встретило въ Англш, какъ стране, которая, по своей образован
ности и по развпт1ю своей все.шрнон торговли, могла вполне 
сознавать вгЬ выгоды осуществлешя цЬлн «Междупароднаго 
Общества».

«В!» маЬ ньшЬшняго (1859) года Академ1я получила отъ 
Брнтанскаго Отделешя этого общества адресъ, подписанный 
многими именами, высокоуважаемыми въ учепомъ и въ поли
тическом!» м е . Въ этомъ адрессЬ излагалось, что Британское 
Отделсшс, по тщательном!» обсуждепш дЬла, дошло до убеж-  
дешя въ необходимости принять осповныя начала Французской 
метрической системы. Что же касается до употребительной ныне 
въ Апглin системы, то объ неii здесь сказано, что «она не 
имееть въ себе пикакон последовательности, возникла пзь од
них!» только случайных!» обстоятельств!,, не отличается пнка- 
KiiMU существенными выгодами, причиняетъ при употребленш 
ея болышя потери времени, труда и точности, п следовательно 
педостойна могуществепнаго и образованнаго народа». Слова 
мпогознаменательпыя въ учтахъ Апгличанъ, столь привязанпыхъ 
ко всему, что освящепо у них:» давностью и народными обы
чаями. Въ заключеше, А каде\мя приглашалась оказать свое со- 
действ1е старашямъ Междупароднаго Общества. Подобные же 
адресы получены вследъ затёмь: одинъ пзъ Парижа, подписан
ный 29 знаменитостями Mipa учепаго н полптпческаго, другой 
изъ Брюсселя, отъ достопочтеппаго секретаря Бельгшской ака- 
демш Наукъ г. Кетле.

Для разсмотрен1я вопросов!., возпнкавшнхъ пзъ этого воззва- 
т я  къ ея содейств!ю, Академия назначила нзъ среды своей ком- 
мисст, и на осповаиш ея допесешя выразила свое с0чувств!с 
дели стремленш Междупароднаго Общества. Что же касается 
до самыхъ средств!,, которыми наше оодейс.т1не могло бы быть 
оказано, то, очевидно, для решетя этого вопроса необходимо 
было иметь положнтельпыя данныя о томъ, па сколько осу
ществлеше этой цели подготовлено въ другихъ странахъ, и въ 
особенности въ Англш. Посему, съ В ы с о ч а й ш а я  сонзволетя



и по распоряжении Г. Министра Финансов!., Академик-!. КупФеръ, 
какъ ученый хранитель образцовым» мЬръ н нЬсовъ, былъ 
команднрованъ въ Anr.iiio, для присутствовала па съезде чле
новъ Международнаго Общества въ БрадФорде, п для ознаком
лена съ положещемъ этого дЬла въ Англш и въ другихъ 
странахъ, которыя прпшлютъ своихъ представителе» на этотъ 
съездъ. Сочленъ нашъ, нсполпивъ данное ему nopy4enie, зани
мается въ пастоящее время составлешемъ своего отчета, кото
рый, вместе съ прочими, относящимися до этого предмета до
кументами, будетъ напечатапъ и послужптъ основашемъ для 
дальнейшего обгуждетя этого важнаго дела.»

Въ отчет"Ь, представленном'!. Ак. КупФеромт. Г-ну Министру 
Финансовъ А. М. Княжевичу, значится, что съЬздъ членовъ 
Международнаго Общества въ БрадФортЬ (городе, лежащемъ 
въ графстве 1орк1пирскомъ, на сЬверо -восток!, отъ Лондона, 
и зам'Ьчательномъ но своей мануфактурной промышленности) 
нм'1;лъ три зас'Ьдашя. Первое засЬдаше, бывшее 10-го Октября 
1859 года, было открыто ирекраспою речью председателя его 
Мишеля Шевалье, который заключил!, ее, сказавъ: «что нетъ 
никакого сомнешя, что каждый изъ присутствующих!, въ за- 
седанш убеждеиъ въ томъ, что однообразная система измерешй 
должна удовлетворять следующим!, пепременнымъ услов1ямъ:

«Чтобы въ каждомъ роде измерешй, подраздёлешя ихъ, 
какъ въ восходящей, такъ и въ нисходящей линш были бы въ 
десятпчиомъ отношепш какъ между собою, такъ и къ перво
начальной единице измерешя.

«Чтоб!.1 различные роды 1шгЬрепШ, длины, поверхности, объ
ема, вместимости, вЬса и цЬны, пмЬлп бы одно общее начало, 
на основаши котораго относились бы между собою въ десятич
ной проиорцш.

«Для того, чтобы не оскорбить патрштнческаго чувства ка
кого бы ни было народа, сь другой стороны, для того, чтобы 
дать большую прочность повои системе,— общее начало, слу
жащее Фупдаментомъ целому здашю, не должно быть почер
пнуто пзъ преданш и привычекъ какой бы то ни было нацш; 
папротивт. того, оно должно быть взято изь естественныхъ и 
для вс/Ьхъ ощутимыхъ нвлешй природы, такъ напр, пзъ вы- 
числешя измерсчйя понерхности нашей планеты.

«ВсЬ указапныя условия должны утвердить новую систему 
такъ прочно, кань па скалЬ; и она подобно цЬпи, (оставлялась 
бы изъ колецъ, взаимно между собой связанных!..»

После рЬчп Мишеля Шевалье, покрытой рукоплескашями, 
ак. КупФсръ нзложплъ, въ импровизированной речи, основашя 
монетной ii линейной методы ii3jrfcpenia, ныи1> употребительных-!, 
въ Poccin. О т . указал!, на несомненный преимущества и недо
статки нашей методы; также объяснил!. пронсхождеше наиме- 
noBaniii для разпыхъ ея частей, и древнейшее ихъ зпачеше.



Въ зак.почсчпе засЬдашя, Co6panie составило из ь своей среды 
Комитет-!., который и постановил-!. следующее рЬшеше:

1) Им-Ья въ виду загруднешя н неудобства, проистекающая 
отъ многочисленных!, систем-!,: вгЬса, мЬръ и мопеты, употре
бляющихся до сихъ поръ hi, различныхъ странах-!.; съ другой 
стороны, не сомневаясь пъ громадных!, и повсеместных!, вы- 
годахъ, которыя npio6pb.ni бы nayi а, образоваше, торговля н 
цпвилнзпщя, вс.гЬдств1е сведешя десятичной методы пзм'Ьре- 
шя,— Международное Общество должно употребить всЬ свои 
yciuin н все свое вл!яше иа то, чтобы новая десятичпая систе
ма в'Ьса, мЬръ н монеты была бы принята всеми народами.

2) Метрическая, или десятичная, система пзмЬрепш, нынЬ 
употребляющаяся во Францш и въ другихъ странах-!, Европы, 
а также и въ Америк!;, имЬя научное основаше, н будучи одно
родною и полною во всЬхъ своихъ частяхь,— пользуется не
оспоримым-!. иравомъ, по крайней мЬр-Ь въ смысле своихъ на
чалъ, быть повсеместно принятою. Понятно, что личному вы
бору .каждая государства должно быть предоставлено принять 
топ, или другой способъ напменованш для различных-!, частей из- 
мЬренш, нанудобнЬйшш для пользы д'Ьла введенш новой методы.

3) БританскШ Отд1;лъ Междупароднаго Общества приглашает
ся сообщить вышеизложенное pLnienie членам!, различных!, 
правительств!., указав!, имъ на причины, которыя привели 
Международное Общество принять граммъ, метръ и литръ за 
единицы вЬса и мЬръ. Дспутащя оть лица настоящаго собрашя, 
составленная изъ Совета Общества и изъ членовъ Депутатов!, 
отъ другихъ правительств!, должна представится: Председателю 
Государственная Совета, Государственному секретарю иностран
ных!, дЬлъ, Лорду-Канцлеру и Председателю Министерства 
Торговли (Precident of Boartly-Iratle) для того, чтобы пригласить 
ихъ вондтп въ cor.iacie съ другими правительствами, по вопросу 
новой системы измерение

Во второмъ засЬданш Между народная общества, бывшем-!, 
l l  -го Октября, подъ председательством!. Г. Уетса, в; Ь пришли 
къ единодушному заключенно, что общественное Mirtnie Европы 
достаточно подготовлено и давно требуетъ ноной методы из- 
Mepeniii; вс.г1;дств!е чего настало время пригласить все нацш 
всего Mipa на общи! конгресс-!., съ цЬню вонтдн вь соглас1е 
относительно вопроса пришти одной общей методы веса, м'Ьръ 
и монеты для цЬлаго свЬта. Лордь Броугамъ особенно поддер
живал-!, это MirbHie.

Въ третьем!, и последнем-!, заседанш, бывшем ь 12-го Октя
бря, было прочитано множество предложена!, нмЬющихъ своею 
ц1шю облегчить переход!» старой системы въ новую, упростивь, 
по возможности, отношешя, существутшщя между старыми и 
новыми единицами пзмерешн, и приняв!, сгарыя наименовашя 
для новых I, едннпцъ и.ш Ьрешн.

В(. конце своего отчета, А к. КупФеръ представил-!. нисколь
ко соображенш, относительно перехода отъ иыикшией Русской



методы измЬренШ къ Французской десятичной. Основпыя поло- 
жешя его суть сл'Ьдую1щя:

Переходъ долженъ начаться съ монетной системы. Для этой 
цЬл11 пужно создать новую единицу монеты, рубль, равняющш- 
ся четверти нынЬшняго рублям сверхъ того, нужно вычеканить 
золотыя мопеты, равняющ1яся, по вЬсу и по цЬнпогти, 20, 10 
и 5 Франковым!. Французскими мопетамъ, которыхъ 155, 310 
ii 620 штукъ, составляют-!., по в-Ьсу, одинъ килограммь и ко- 
торыя назывались бы у насъ 20, 10 и 5 рублевыми монетами. 
Новый рубль (равняющШся по цЬнЬ нынЬшнему четвертаку) и 
его восхождеше въ 2 и въ 5 рублен, и низхождоше въ 50 и 
въ 20 копеекi>, составляли бы нашу серебряную монету. М^дь 
употреблялась бы, какъ и пыньче, для самой мелкой монеты. 
Изъ предъидущаго видно, что золотая монета была бы истин
ною, расчетною монетою, и всЬ счеты, бол^е чЬмъ въ 20 руб
лей, уплачивались бы ею; серебряная же монета служила бы 
только для добавокъ по счетамь и для мелкихъ покупокъ. Такъ 
какъ серебро было бы только выражетемъ пезпачительныхъ 
денежныхъ суммъ, то совершенно все равно, какой оно было 
бы пробы, и потому, въ видахъ лучшаго сбережешя монеты, 
можно было бы чеканить ее 72 пробы.

Новый Руссый Фунтъ долженъ равняться 1 килограмму, т. е. 
1000 граммамъ; значитъ, онъ былъ бы равенъ 2*/, нмнЬшнимъ 
Фунтамъ. Фунтъ делился бы на 100 золотниковъ, а золотнпкъ 
на 100 долей; значить, 1 золотпикъ, или ‘/100 Фун.—.10 грам., 
а 1 доля, пли */100 зол. =  10 центиграммамъ. Новый тонпъ дол
женъ бы былъ равняться 1000 килограммам!., почти 6 нынеш
ни мъ берковцамъ.

Новая сажень равнялась бы 2 мет рамъ, т. е. почти 45 нын-Ь- 
шнимъ вершкамъ. Сажень дЬлилась бы на 2 аршина, аршинъ 
на 10 вершконъ, а вершокъ на 10 лишй. Новый аршинъ рав
нялся бы, зпачитъ, 1 метру, и былъ бы въ I 1/, пынЬшнихъ 
аршинъ, а новый вершокъ былъ бы въ 21/, нын Ьшнихъ вершка.

Новая осмина равнялась бы 1 гектолитру; / t0 осмины (ведро) рав
нялось б м 1 декалитру; '/100 осмины (кружка или гарнецъ) равня
лась бы 1 литру; 1/ ,ооа осмины (чарка) равнялась бы 1 децилитру.

Десятипа равнялась бы 1 гектару.
Верста равнялась бы 1 километру.
Значитъ онЬ остались бы равными ньпгЬшней десятинЕ н верет'Ь.
Кубнчесый аршинъ равнялся бы 1 стеру, т. е. */ц нынешней 

кубической сажепи; 10 кубическихъ аршипъ равнялись бы 1 де- 
кастеру, т. е. 1 пынЬшней кубической сажени.

В(НЬ предъидупце выводы сдЬланы Ак. КупФсромъ на основа- 
вш подробнаго сближешя нашихъ Русскнхъ м^рь съ нын* 
существующими во Францш. Въ заключеше отчета, Ак. Куп Ф ер ъ  
предлагает ьучреднтьвъПетербургЬ казенную, центральную Фабрику 
для работы в-Ьсопъ и мЬръ, съ цЬл1ю снабжать и м и  всю Pocciio.

По окончат» съЬзда т .  БрадФорт-Ь, чрезъ посредство Русскаго 
Генеральпаго Консула въ Лондон*, Г . Грота, въ Декабрь м-Ься- 
цЬ 1859 года, быль доставленъ, на имя Ими. Академии, пакетъ,



вт. коемъ находилось отношев!е Г. Уетса, Вице-Президента Бри- 
таискаго Отдела Международнаго Общества, С'Ь препроножде- 
шемъ сведет й объ ycirfcxe действш Общества.

Затемъ, Императорское Русское Географическое Общество 
получило, отъ непремЬипаго Секретаря Академш Наукъ, отноше- 
т е  отъ 11 мая I860 г. (№ 1244) следующего содержашя:

«Въ мае м*сяц* 1859 года Императорская Академ1я Наукъ 
получила отъ Бритапскаго Отдела Международнаго Общества 
введешя однообразной десятичной системы мёръ, вЬсовъ и мо- 
нетъ, — адрессъ, съ npiir.ianiei ^мъ содействовать, по отношешю 
къ Poccin, осуществлетю ц1;лн Общества. Въ семь адрессЬ, 
напечатапномъ въ прилагаемой при семь брошюре-. « Third Re
port of the Couneil etc., стр. 25—27, выражается, между прочимъ, 
надежда, что и Императорское Русское Географическое Общество 
вЬроятно пе откажетъ въ семь случае въ своемъ содЬйстнш. О 
томъ, что сделано Академ^ею но сему адрессу, изложено па стр. 
33—35, читаннаго мною въ публичномъ заседанш 29 декабря 
1859, отчета Академш, коего экземпляр!, я имЬлъ честь сообщить 
Географическому Обществу.

«Полагая, что, въ настоящем!, положенш дЬла, решете различ
ныхъ вопросовъ, возбуждаемых!, проектами о повсеместном!, 
введена! однообразной системы меръ, вЬсовъ и монет!., всего 
успешнее можетъ быть подготовлено публичным!, обсуждешемъ 
или въ органахъ першднческой литературы и въ совЬщашяхъ 
ученыхъ Обществ!., имЬю честь препроводить при семъ въ Им
ператорское Русское Географическое Общество по экземпляру 
волученныхъ мною изъ Лондона ра млчныхъ брошюръ, издан- 
ныхъ Британскимъ ОтдЬломъ Международнаго Общества по во
просу объ однообразной системе мер!., весовъ и монетъ, въ 
томъ предположеши, что, можетъ быть, состояний при Статисти
ческом!. Отделена! Общества Политико-ЭкономическШ Комитетъ 
признаетъ по.гЬзнымъ и во:?можнымъ обратить ва нихъ свое 
внимате, и возбудить какъ въ своихъ засЬдатяхъ, такъ и въ 
повременной литературЬ вопросъ о единстве меръ, весовъ и 
монетъ, въ особенности въ применена! кь Poccin.»

Когда пастоя1щй вопросъ был i. переданъ СовЬтомъ Импера- 
торскаго Русскаго ГеограФпческаго Общества на обсуждеше По- 
литико-экономическаго Комитета, то послЬднш составилъ, для 
предварительнаго разсмотрЬтя дЬлаи доклада Комитету, особую 
коммиспо изъ членовъ: О. П. Лптке, А. И. ЛеишииаиК. С. Ве- 
селовскаго.

Докладъ этой Коммисш Полптико-Экономическаго Комитета 
заключается въ следующемъ:

KoMMiicia, избрапная Политико-Экономическимъ Комитетомъ 
для предварительнаго раземотрешя предложеннаго Комитету воп
роса объ однообразной системЬ мЬръ, в’Ьсовъ и монетъ, имеетъ 
честь изложить, что, по раземотрёнш этого дела, она пришла 
къ сл Ьдующимъ заключешямъ:

1. Цель, которую предположило себе Международное Обще
ство введет» однообразной системы мЬръ, иесовъ и монетъ,



заслуживаетъ полнаго внимашя п одобрешя Политнко-Экономи- 
ческаго Комитета.

2. Средством'ь co.rliiicTiiia къ осуществлению ceii ц'Ьли можетъ 
быть, съ нашей сторопы, не составлеше особаго Русскаго Отдела 
Международнаго Общества, такъ какъ такой способъ д,Ьйств1л 
не въ нашпхъ обычаяхъ н нравахъ, а возбуждеше внимашя по- 
upcMciiHoii литературы иа разные вопросы, связанные сь задачею
о единообразной системе мЪръ п вЬсопъ. Въ этомъ отношен!и 
самъ Полнтико-Экопомическш Комитетъ, если онъ убедится въ 
великой польза такой системы, можетъ оказать ту самую услу
гу, какую въ Апглш оказываетъ Бритапскш Отделъ Междупа- 
роднаго Общества, т. с. содействовать къ разъясненш разныхъ 
вопросов!., к7» сему относящихся, какъ обсуждешемъ пхъ вь 
своихъ засгЬда!цяхъ, такъ и вызовомъ всЬхъ желающпхъ къ 
доставлению Комитету мнепш н соображенш.

Переводъ вытеупом/шушыхъ двухъ адрессовъ отъ Британскаго и 
Фрат^узскаю Отдгьмвъ Международною Оби),сства и письма изъ 

Брюсселя, полученным Императорской Академгей Наукъ:

I. АДРЕСЬ БРИТАНСКАГО 0ТДБ.1А.
Г .  П р е з и д е н т у  И м п е р а т о р с к о й . А к а д е м Ы  Н а у к е .  Г р а ф у  Б л у д о в у ,  Г .  В и ц е 
П р е з и д е н т у  К н я з ю  Д а в ы д о в у ,  Н е п р е м е н н о м у  С е к р е т а р ю  Г .  В е с е л о в с к о м у  

и  д р у г и м и  ч л е н а м и  С .  П е т е р б у р г с к о й  А к а д е м ш  Н а у к ъ .

Предлежащш адрессъ, иеходящш отъ лица Британскаго От
дела Международнаго Общества введешя однообразной десятич
ной системы м1;ры, вЬсовъ и монеты, тгЬотъ свою ц£лш при
гласить С. Петербургскую Императорскую Академш Наукъ содей
ствовать учреждение въ Poccin подобнаго отдела этого Общества.

Международное Общество, часть котораго мы составляема, 
было учреждено въ Париж!;, непосредственно по закрытш выс
тавки промышленности. Оно было организовано подъ председа
тельством!., продолжающимся и до сихъ поръ, Барона Гакова Род- 
шильда. Представителями Общества служатъ Вице-Президенты и 
Секретари: для Anr.iin, Францш, Испанш, Португалш, Тосканы, 
Таможепнаго Германскаго Союза, Американскихъ Штатовъ и 
Мексики. Сверхъ того, Общество наше пользуется живымъ сочув- 
ств1емъ со стороны Королевств ь: Сардипш, Бельгш, Голландш 
и Данш, и также со стороны Австршскон Имперш п Швейцар- 
скаго Союза.

Первоначальною цкпю нашего многочисленней) общества было 
придумать п усовершенствовать такую десятичную систему нз- 
Mepciiiii, которая совмещала бы пт. себе все роды весовъ и меры, 
а если и возможно, то и монеты. Равномерно общество наше 
ознакомлялось сь потребностями вНЬхъ странъ земиаго шара, для 
того, чтобы примирить впос.гЬдствш все народы вь принятш од
ной общей методы измерешй.

Прес.г1иул вышеуказанную цель, Брптаискш Отделъ скоро прн- 
нммъ кь убИяиенно, чго принятая гл. Aiir.iiii метода измерешй 
свойственна одной только Анг.нн и ея владЬ1мямъ. Въ  этой ме



тоде едва можно открыть следы какой либо системы, тЬмъ ме
нее десятичной; она сложилась всл'Ьдстше случайныхъ обстоя- 
тельствь и не отличается никакими внутренними достоинствами; 
наконецъ, вт. практическом !, прпложепш своемъ, она влечетъ за 
собою большую трату времени и труда п неточность, почему и 
совершенпо недостойна могуществепнаго п просвгЬщспнаго госу
дарства, какова Великобритания. На сснованш всего вьпгеизложен- 
наго, Британскш Отдкгь обратилъ свое вннмаше на метрическую 
методу измЬрепШ, изобретенную п предложенную на пользу чело
вечества мыслителями и государственными людьми Францш. Ме
тода эта, сь благодарностью и съ сознашемъ ея пользы, принята 
уже нынЬ въ большей части государстнъ, вышенсчисленныхъ 
па\:и. По тщательномъ пзеледпвашн этого предмета и взв'Ьсивъ 
всЬ обстоятельства, Британсып От.гЬлъ прпшелъ кь заключенш, 
что для разрешешя этого вопроса пГ.тъ другаго пути какъ усвоить 
себЬ основныя напала метрической системы, приняиъ метръ за 
наилучшую единицу imrfepenia протяжения; итръ за цаплучшую 
единицу нзмЬрешл емкости, н граммъ за наилучшую единицу из
мерения в’Ьса.

Британскш ОтдЬлъ съ удовольств1емъ лам Ьчаетъ, что основныя 
начала той же самой методы признаются, въ настоящее время, п 
въ Poccin, хотя они исключительно применяются къ научнымъ 
изслЬдовашямъ и къ инженерным!, сметамъ. Нашъ ОтдЬлъ встре
тили также пъ «Морскомъ Сборнике» нЬсколько прекрасныхъ ста
тей относительно этого вопроса, п съ непрптнорнымъ удовольствь 
емъ постоянно следитъ за успехами наукъ и литературы, въ ва
шей обширной Имперпг. b'Ii особенности же, мы иь соко ценимъ 
тотъ способь, на основанш котораго было дополнено измерен1е 
земнаго шара вашимъ дрстопочтеннымъ товарищем!, по науке 
астрономомъ Императорской Обсерватории Мерп,шиъ, измЬрен- 
выН Г. Струне, есть паиболыиш изъ всехъ до сихъ поръ на
следованных!., и нетъ ин малейшаго сомнЪшя въ томъ, чго онъ 
вычисленъ со большою точностью. Британскш Огделъ Междуна- 
родпаго Общества известплся также о трудахъ Коммисш, пздан- 
ныхъ въ 1841 году, во глаке которой стоялъ вашъ знаменитый 
проФессоръ КунФер'ь, трудящшея о болЬе точномъ установлении 
единицы весовъ н меры, сообразно однако той системы, которая 
)же принята въ lauiert стране.

При покровительстве Монарха просьещснпаго и любящагосвое 
отечество, мы предвидимь успехи Poccin, на пути всехъ воз- 
можныхъ улучшешн; и мы полагаем i , что введеше и у васъ 
метрической системы измерзши, по крайней м!;ре въ главныхъ 
ея осноьашяхъ, должно быть столь же полезными дЪломъ для 
вашей страны, какъ и для пашей. Будемъ же совокупно действо
вать для достнжсшя этой важной цели. На поприще этой дея
тельности интересы торговли соприкасаются съ интересами науки 
п Филантропы.

Мы усерднЬйше и почтнтельн1 йше проенмъ васъ принять вы- 
ражсте нашей надежды вь томъ, что, по приглашении Импера
торской Академш. Наукъ, и съ содг( Йстюемъ Императорскаго



Русскаго ГсограФическаго Общества, будетъ учрежден!, и въ Пе
тербурге ОтдЬлъ пашего Международнаго Общества, который, 
при благословенш неба, будет!» преуспевать п у васъ, какъ въ 
Лондон^ п въ Париже.

— СлЬдуютъ подписи членовъ Британскаго Отдела Международ
наго Общества, а также и нпостраиныхъ членовъ Императорской 
Академш Наукъ.

II. А д р ессъ  Ф р а н ц у з с к а го  О тд е л а .

Г р а ф у  Б л у д о в у ,  П р е з и д е н т у ;  К н я з ю  Д а в ы д о в у , В и ц е - П р е и э д е н т у ;  Г .  
В е с е л о в с к о м у ,  н е п р е м е н н о м у  с е к р е т а р ю ,  и  д р у г и м в ч л е н а м и  С. П е т е р 

б у р г с к о й  И м п е р а т о р с к о й .  Л к а д е м Ы  Н а у к е .

Съ давнихъ временъ, панлучийе умы человечества занимались 
иыс.ию введения однообразной методы весовъ и меръ, въ раз- 
личпыхъ странам, образованная uipa. Основашемъ этой методы 
должны были служить не предашя того плп другаго народа, а 
вычисление размеров!» самаго земнаго шара; посему, въ 1790 году, 
Франция, взявъ на себя посредничество въ этомъ всеобщем!» ин
тересе, предложила всемъ нностраппымъ нащямъ присоединиться 
къ ея трудамъ вь д1;лЬ разретешя задачи. Не смотря па оже
сточенную B o i iH y ,  начавшуюся вскоре поел I; этого, великая мысль 
не была покинута. Ученые во Францш, совместно съ нескольки
ми уполномоченными отъ другихъ государствъ, положили оспо- 
eanie и обдуманно разсмотрЬлн подробности десятичной системы, 
называющейся также метрическою системою и употребляющеюся 
ныне во Францш и въ некоторыхъ другихъ странах!, обеихъ 
частей света.

Безъ всякаго преуволичешя можно сказать, что метрическая 
система весовъ и меры представляет !» собой неоцЬнимое сбе^е- 
nenie времени и труда для всехъ лнцъ, занимающихся практи
ческими вычислетями,— благодаря десятичной пропорцш, свя
зывающей все части единицы, и также, благодаря десятичному 
соотношенш различных'!» единицъ, принимающихся за выраже
ние различныхъ категорШ измерешй.

Вопрос!» этотъ находился въ вышеизложенном!» положенш съ 
того времени, когда промышленный выетавкп Лондона п Парижа 
представили собой торжественный и о ф ф н щ э л ь н ы й  случай для 
сближешя и соглашешя значительная числа просвещенныхъ 
людей, пр1ехавшихъ пзъ все\ъ концевъ св'Ьта, пользующихся 
уважешемъ въ своих!» отечествах!» и накопецъ одушевленныхъ 
живымъ сочувств1(‘мъ къ общему благу.

Во время Парижской выставки, 3-го августа 1855 года, были 
сделапы постановлешя, имеющ1я цЬлш рекомендовать различ- 
нымъ правительствам!» основныя начала однообразной систеты 
вЬсовъ и меры. Все поверепные и присяжные выставки, нахо- 
ливнпсся въ это время въ Париже, поспешили дать на это свое 
соглаЫе. Немедленно было учреждепо Международное Общество, 
и для каждаго болыпаго государства, учавствовавшаго въ вы
ставке, а также п для нЬкоторыхъ менее значительпыхъ госу-



дарствъ, были организованы ОтдЬлы Общества, вЬтви одного 
целаго. Каждый ОтдЬлъ Международнаго Общества тотчасъ же 
приступил ь кь свонмъ занитшгь; въ особенности же Британски! 
ОтдЬлъ принялся за подробное пзучеше вопроса, и после цЬла- 
го ряда совещанш прпшелъ къ заключенно, что метрическая 
метода Францш, удовлетворнтельнымъ образомъ, соответствует!, 
мысли, высказанной 3-го августа 1855 года. Сов4щан1я и по- 
становлешя Брнтанскаго От д-1; л а были постоянно и вь точности 
перепечатываемы нами въ нздашяхъ, при семъ прилагаемыхъ.

Въ то время какъ всЬ и повсеместно свыкаются сь мыслио о 
необходимости введетя однообразной системы вЬсовъ и мЬры,— 
каждый новый день рождаетъ новыя силы, влекуийя умы и ин
тересы людей къ тон же самой ц-Ьлп. Трудно поварить, чтобы 
эпоха, которой человечество обязано нзобрЬтешемъ желЬзныхъ 
дорогъиэлектрнческаго телеграфа, не будетъ также эпохою, усвои
вшею для всЬхъ народовт» однообразную систему вЬсовъ и мЬры.

По причинамъ всЬмъ пзвЬстнымъ, которыхъ нетъ никакой на
добности приводить здЬсь, Русская Империя осталась чуждою Па
рижской всем!рной выставк Ь, вcлeдcтвic чего никто изъ ученыхъ, а 
также хозяевъ промышлепныхъ предпр1ятш этой великой страны 
не принялъ никакого участ1я, какъ въ pbnicnin, высказанномъ въ 
собранш 3-го августа, такъ и въ последующих!, его рЬшстяхъ.
i TCYTCTBie такого обширнаго государства, столь могуществен- 
наго и столь замЬчательнаго по ступени, занимаемой имъ вь 
области наукъ, составляетъ собой пробЬлъ, очень заметный въ 
среде Междупароднаго Общества введешя однообразной десятич
ной методы весовь, мЬры и монеты. Должно надеяться, что и 
въ Pocciu,— живущей подъ управлетемъ Государя, столь благо
родно одушевленнаго мыслио просвЬщешя,— найдется много про- 
сиЬщенпыхъ и передовых!» люден, которые не откажутъ въ 
своемъ сочувствш и содЬйствш нашему дЬлу. Мы, нижеподпи- 
савнпеся, съ чувствами полнаго довЬр1я, беремъ смЬлость реко
мендовать дЬло это благосклонному внимапш С. Петербургской 
Императорской Академш Наукъ, и уповаемъ, что, заботами 
Академш и одобрешемъ правительства, учредится и вь Poccin 
ОтдЬлъ Международнаго Общества, по примеру существующихъ 
уже нынЬ во Францш, Англш, Таможенномъ СоюзЬ, Соединен- 
ныхъ Штатахъ и въ другихъ государствахъ.

Мы считаемъ совершенно излишнимъ разъяснять, передъ та
кими лицами, каковы члены С. Петербургской Императорской 
Академш Наукъ, MHenie, высказанное въ собранш 3-го августа 
1855 года, что привычка въ каждой отдельной стране называть раз- 
личныя единицы, вЬсовъ и м Ьры, именами, \ твердившимися въ про- 
долженш цЬлыхъ вЬковъ,— не составляет!, сама по себЬ никакого 
припятств1я въ этомь вопросЬ; ибо ничтопе можетъ помЬшать, въ 
большей части случаен!., применение этихъ старыхъ liamaniii 
къ новым!» единицам!. измг)»рсшя. Мы считаемь также совершен
но ненужным!, выставлять здЬсь всЬ тЬ выгоды, которыя про
изойдут!. отъ повеем Ьстнаго введешя метрической методы, нанъ 
для расчетов!., требующихся торговлею и промышленностью, такъ



для науки, создавшей эту методу, п наконецъ выставлять нею 
важность плодотворной мысли о всеобщем!. сближеши всЬхъ обра
зованных!. народов!..

Ш. Письмо Г. Кегли къ Графу Блудону, Президенту II о п ератор ской
А ка д еш п  Н а у к ъ .

Мысль о введен in, в ь разныхъ странах!,, однообразно!! систе
мы весовъ и меры, считавшаяся некогда мечтою, болЬе и болЬе 
приближается нын!; къ своему осуществлен^. Желательно, чтобы 
прнмеръ подобнаго введешя былъ бы поданъ со стороны большихъ 
государствъ, для того, чтобы онъ могъ бы най1тисебе большое 
число последователей. Poccifl, пртбщаясь кь другимъ болышшъ 
государствам!. Европы, подала бы собо i блестащШ примЬръ, ко
торый непременно послужилъ бы кь достижешю означенной цели. 
Примеръ этот1, произвель бы громадный выгоды для всЬхъ на
родов!,, вь особенности въ настоящее время, когда вс 1; сношсчня 
ихъ умножились, nr.ie.iCTBic улучшешй, сделанных!. въ области 
иаукъ п искусств!.. Мне вовсе не приличествует!, развивать здЬсь 
подобныя мысли, предъ лицемъ столь почтеннаго собрашя, како
ва Акадеупя Наукъ въ С.-Петербурге.

Бельпя, составлявшая некогда часть Францш, вь ту эпочу, 
когда была принята десятичная метода измерений, сохраняет!., 
можетъ быть, ныне еще съ большимъ уважешемъ, чЬзиъ сама 
Франц1я, эту систему. Она имЬстъ поэтому пекоторые права на 
то, чтобы говорить о ея вмгодахъ и прославлять ея однообра.йе, 
после того как!. каждая община наша имела вт. прежнее время 
спои особенные весы и меру. Государству нашему, по своему 
протяженно и значешю, может ь быть не следовало бы высказывать
ся на ряду съ Франщею и Ашчйсчо, но не излишне будетъ, мо
жетъ бмть, припомнить зд1.сь, что новая метода в!.совъ и мйры 
развилась у насi., встретив!, повсеместно самое живое одобрешо, 
и не только въ cpe.vb пашей Королевской А к аде Mi и Наукъ, Сло- 
вестностн п Изящных;. искусств!., но и со стороны всего нашего 
народа, умЬющаго ценить ея громадный преимущества. Вследст- 
eic всего вышеизложеннаго я считаю для себя позволенным!» 
присоединить кь адрсссу, препровожденному вам!, огъ лица Бри
танскаго Отдела Международнаго Общества, выражеше н моичъ 
лпчныхъ чувствд. и желашн.

Примите, и прочее

СО СТАВЬ М ЕЖ Д УНАРО Д НАГО  О БЩ ЕС ТВА  ДЛЯ В В Е Д Е Н !Я  Д ЕСЯТИЧНО Й 
СИ СТЕМ Ы  БФСО ВЪ, меры И М ОНЕТЫ.

Президента, Баропъ Яковъ Родшильдь.
Нище-Президенты: Д 1Я Annin: Нго Преосвященство Рпшар.ц. 

Уетли, Арх1епискомъ Дублиискш. Г  pa i i. Россъ. БаронъФортескю. 
Рнчардъ Даусъ. Рнчардъ Кобдень. Икоиъ lore г,. Для Фрапцьг. Ми
шель Шевалье. Магье. Геперал ь Морпи. Ле-Нле. Емиль Переиръ.

Секретари: Для Англш: Генрпхъ Коль. Для Францш: Ипполит ь 
Пейтъ. Для Соединснныхъ-Амсрпканскпкъ Штатовъ: Ваттемаръ.
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I .

А Р Х И Т Е К Т У Р А  И Л Р О Й Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О .

О СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МШРЦЛАХЪ.

( О к о н -uam 'ej.

Свойства , необходимый в ъ  строительныхъ  ка м н яхъ .

По однимъ наружнымъ признакамъ камня, трудно еще судить
о качсствахъ его для построекъ; и только, присоединивъ къ 
иимь пспытан1Я Физическихъ и хпмическихъ свойствъ его, можно 
уже, съ полною достоверностью, оценить его добротность. Если 
на самомъ местонахожденш камня, или вблизи, есть уже возведен
ный и нисколько летъ существующая изъ него постройки,то, осмо- 
трЪвъ ихъ подробно, можно вывести верное заключена о год
ности или же неблагонадежности этого камня. Въ противномъ 
случае,— т. е. неимея надлежащие сведемй о свойствахъ кам
ня, предназначаема™ къ употребление на зданю,— необходимо 
удостовериться: соответствуете ли онъ главнымъ услов1ямъ, 
которымъ должны удовлетворять строительные, доброкачествен
ные камни, и знать сподручныя средства испытаны ихъ суще- 
ственныхъ свойствъ. Вотъ те и друпя:

1) Строительные камни должны быть, сколь возможно, 
крппче. Крепость ихъ зависитъ отъ доброкачественности и 
лучшаго civfcri.iema между собою часгицъ, изъ которыхъ они



состоять; по этому, изъ твердыхъ породъ, чЬмъ камень ров- 
нЪе, плотнее и мелкозернистое въ своемъ излом-fe, тЬмъ больше 
онъ выносмтъ давлешя или груза, и тЬмъ мен1;е вредятъ ему 
воздушныя перемены и дМеше сырости и воды. РазумОется, 
при этомъ, камень долженъ быть безъ наружныхъ и внутрен- 
нихъ трещинъ и пустоте. Ясный звукъ, мри ударО молотомъ но 
камню, или при обтест  его, указываете довольно вОрно, что 
онъ крЬпокъ, плотенъ, н что вь немъ нОтъ ни трещинъ, ни пу
стоте. Большин вЪсь, изъ камней одного рода, доказываете 
также большую плотность и крепость. Къ крОпкимъ строитель- 
нымь камнямъ относятъ: граните, песчаникъ и известнякъ.

2) Они не должны скоро измгьнятъсн и разрушаться, ни 
на воздухгь, ни даже es вод>ь. Камни съ гладкою, обтесанною, 
или, еще лучше, полированною поверхностью,— ycntiUHte про- 
тивуетоятъ дМствио воздушныхъ перемЪнъ, чОмъ въ природ
ном ь видЪ своемъ. Онн тОмъ cuopte изменяются и разрушают
ся оть воздуха и воды, чЪмъ сильнее вгягиваютъ въ себя сы
рость. Этою, вредною для нихъ способностью, отличаются: 
камни слоистые, ноздреватые, пористые, неплотные и содер
жащее въ ce6t глину; въ особенности же," болОе или менГ.е 
чистые, глинистые камни. Подобные камни легко можно узнать: 
для этого, свОсивъ кусокъ камня, опускаютъ его на некоторое 
время въ воду, и если онъ значительно увеличиться въ Btct, 
то это докажете слоистость, пористость или неплотность его; 
глинистый же запахъ при этомъ, будетъ служить вОрнымъ 
признакомъ, что камень содержите въ ceot много глины. Ежели 
камень имОетъ трещины, иногда незамОтныя даже для глаза, 
то вода, проникая въ нихъ,— размываете; а при замерзанш, 
увеличиваясь въ объемО,— раздробляете камень. Для болОе еще 
вОрнаго опыта, хорошо оставлять камни—съ осени, на зиму и 
часть весны, на открытомъ воздухО; и если, отъморозовъ и таяшя, 
не произойдете въ нихъ вредныхъ измЪнешй, то на доброкаче
ственность ихъ можно вполгЬ надЬятся. Таковы напримОръ: гра
нить, песчаникъ и известнякъ.

о) Они должны хорошо связываться растворомг. Въ этомъ 
отиошенш, вообще, камни уступаютъ кирпичу. Известнякъ, одна-



кожь, лучше вяжется съ растворомъ, чОмъ песчаникъ и гранитъ. 
Для усилешя этой связи, стороны камня, прикасаюиияся къ 
раствору, обтесываютъ грубо, чтобы онО были по возможности 
шероховатое.

4) Они должны быть удобны кз обтесюь, ежели назначают
ся для правильной кладки. Въ этомъ отношенш, камни мелкозер- 
нистаго, какъ бы мельчайшими блестками осыпаннаго, излома,—  
способное крупнозернистыхъ и слоистыхъ.

5) Сопротивляться сильному дгьйствт отя, даже крОпшя, 
кремнистыя породы камней, не въ состояши; только нОкоторыя 
породы (сОровакковая или траумаговая) песчаника, извОстны 
своею огнепостоянносгью, и потому употребляются, подъ наз- 
ваншмъ горноваго камня,— на футеровку (внутреннюю обли
цовку) въ доменныхъ или плавильныхъ печахъ. Камни, содер
жание въ себО известь, какъ напр, известковые песчаники и 
проч., менОе другихъ противустоятъ дОйешю огня; а известняки, 
какъ сказано уже выше, отъ огня совершенно разрушаются, 
обращаясь въ известь.

ДоПЫВАШЕ КАМНЕЙ.

Полевые камни или булыжникъ, собираютъ прямо съ по
верхности земли; крупные изъ нихъ, предварительно, разби- 
вають клиньями или разрываютъ иорохомъ.

Въ горныхъ же ломкахъ камня или каменоломняхз, ежели 
каменная порода лежитъ слоями, толщиною менОе У а аршина, 
то камни отдОляютъ ломами. При большей же толщинО пластовъ 
или сплошной массО, вытесываютъ кирками борозды, глубиною 
до 4-хъ и шириною до 21/, д.; вставляютъ въ нихъ, на раз- 
стоянш у , аршина одинъ отъ друга'го, клинья, и одновремен
ными по нимъ ударами молотовъ— отламываютъ камни. Если нОтъ 
надобности въ правильной ФормО камня, то можно его рвать 
иорохомъ.

Для выломки известняка или плитнаго камня (бутоваго и 
годнаго для обтески на цоколь и стОны), и складки его въ 
штапели или сажени, на каждую куб. саж. полагается:



При толщин!» слоевъ въ » 1‘ 2 вершка, рабочихъ 5.
)> » » » 2 до 2‘/, -> ■ 6.

г— ^» » » » о » /.
» » )> )> о1/* ДО i )} °  8.

Ес.ш же плиту ломаютъ для площадокъ, при чемъ необхо
дима особенная осторожность, то полагается: на 10 площадокъ, 
длин, и шир. Г/, аршина, толщиною до 4-хъ дюймовъ,—ра
бочихъ плитоломовъ 2.

Для ломки песчаника, на каждую кубическую сажень пола
гается: рабочихъ 12.

Для ломки же гранита, на куб. сажень: рабочихъ 20.
Для рвашя камней порохомъ, со складываше*гь въ сажени: 

Известняка, на кубич. сажень,— рабочихъ (5 
Песчаника » » » » 12
Гранита » » » » 20

Подвозки камня us ммсту работъ на возахъ, лошадьми, 
легко можетъ быть соображена и разсчитана, зная в!;съ ку
бич.“'сажени сложенная камня, и число возовь вь ней; а из
вестно, что:

Кубическая сажень булыжнаго камня, сложеннаго вь шта- 
нели, весить:

Крупнаго » • 1550 пудъ; число возовь вь ней: {5
Средняго » » 1250 » > » >■ ■ i2
Мелкаго и щебня » 1100 » >> » » » 57

Кубическая саж. песча
ника н гранита, до Н>00 » » » » >■ 55
Кубичес. саж. известняка,
въ кускахъ и плитахъ 1000 >> » » » » 54

Ог.ДТ.ЛКА КАМНЕЙ.

Для правпльнаго раздЬлешя на части, камни пплятъ: мягшя 
nopd.ibi,— обыкновенною зубчатою пилою; твердыя же,— гладкою 
пилою, при посредстве кварцоваго песку, смачиваемая водою. - 

Вь правильную Фирму, камни обтесывлютъ: сначала про-



изводится грубая теска; поелЬ нее,— чистая; и загЬмъ, если 
нужно —  ковка.

Для чистой обтески млптнаго известняка, на цоколь или стОны, 
полагается— на 51 „ квадратныхъ футовъ поверхности плиты, 
каменотесецъ 1.

Для чистой гески песчаника на цоколь и стЪны, полагать:— на 
21 „ квадр. Фута,— каменотесца 1.

Для чистой тески гранита: на Г* t квадр. Фуга,— каменотес- 
ца 1.

Для придашя гладкой поверхности, тОмь изъ камнем, которые 
не принимают!, полировки, труть. по поверхности одного камня, 
другпмъ камнем ь, посыпая при :>томъ пескомъ и поливам во
дою. Выглаженную такимъ образомъ плоскость камня, назы
ваютъ— тертою.

Для терки пли ш л и ф о в ки , такимь способомь, лещадной пли
ты, полагается:— на 50 квадратныхъ саженей, рабочихъ 100.

Твердые камни, сперва шлифу4ms крупнымь наждакомь, а 
потомъ, для придашя блестящей поверхности, —  полируютп 
челкпчъ наждакомь, трепеломь, свшщомь п слабо!! азотной 
кислотой (крОикой водкой).

Для полировки гранита и кремнпстаго песчаника,— на каж
дую квадрат, сажень требуется: рабочихъ 1?Н.

Обд1;лка камней известняка, болЬе употребптельнаго у насъ 
въ частныхь постройкахъ, производится, согласно назначение 
ихъ, такимъ образомъ: Цокольный камень, употребляемый и 
для кладки ст1;нь, обтесываютъ сь пяти сторонь, такъ, что 
только одна задняя сторона остается безъ обтески; болТ.е обык
новенная jitpa его, съ лицевой стороны,— 12 верш, длины и I 
верш, вышины; шириною ж« онъ бываетъ— отъ 8 до 12 верш
ковъ. Ступенная плита, для л Ьстницъ,— длиною до двухъ ар
шинъ и болОе, смотря по ширинЪ лЪстницы; толщ, до З1/, 
верш, и шириною до 7 верш.; обтесываютъ ее также съ !) сто- 
ронъ. Подоконная плита,— длиною по ншринО окна, толщиною 
до 2 верш., шириною до 5 верш.; обтесываютъ ее со всОхъ сто- 

«ронъ. Лещадная,— квадратная, каждая нзъ сторонъ длиною отъ 
12 до 16 верш., толщиною до 2 вершковъ; обтесываютъ со



»ск\ъ сторонъ, кроме нижней. Карнизная плита, бываетъ раз- 
ныхъ размеровъ; обтесывають ее со всехъ сторонъ, кроме задней, 
закладываемой въ стену.

Лргемка на работы. Бутовой камень, отнюдь не свежей 
выломки и не въ мелкихъ кускахъ, принимаютъ въ плотно 
складенныхъ саженяхъ или штапеляхъ, длиною “2 саж., шир.
1 саж. и выш. Ч  сажени, что и составляетъ одну кубическую 
сажень. Цокольную и карнизную плиты принимаютъ (въ рядахь, 
какъ укладываютъ въ стене) погонными саженями. Ступенную, 
подоконную и лещадную,— поштучно. Обращають внимаше, 
чтобы все эти сорты плитъ были— безъ прослоевъ вь нихъ.

Гранитъ, смотря по назначение его, принимаютъ кубичною, 
квадратною и линейною мерами, а иногда и штуками.

IV . к ш ч ш ч ъ .

Кроме естественныхъ камней, для построекъ употребляють 
еще— искусственные камни, выделываемые изъ разныхъ смесей 
или растворовъ, въ ручныхь или машинныхь Формахь. Пзъ 
этихъ камней, въ большемъ употреблении кирпиче, для кладки 
стЬнъ и проч., и черепица для крьтя кровель; которые вы- 
д1 н.1ваютъ нзъ смеси глины съ пескомъ, образуя нзъ нее сырцы, 
высушивая ихъ и потом ь обжигая.

Киргшчъ обыкновенно бываетъ прямоугольный, длин. 6 верил;., 
шир. 5 верш., и толщ. 1Уа верш. Черепица— длиною 10 верш., 
шир. 4 верш, и толщ, оть до У 9 дюйма. Качества ихъ 
вполне зависятъ отъ доброты глины, тщательной обработки 
ея съ примесью песку, надлежащаго Формовашя сырца, успеш
ной просушки его и, наконецъ, обжига.

Добротные кирпичъ и черепица должны иметь: определенную 
меру, правильную Форму, одинаковую плотность въ изломе и, 
при ударе по нимъ,— издавать ясный звукъ. TaKie кирпичъ и 
черепица, будучи смочены водою, скоро высыхаютъ. Весъ 
хорошо обожженаго кирпича около 8 Фунтовъ; черепицы—»отъ 
5 до 7 Фунтовъ.



Кирпичъ принимаютъ, на работы, тысячами; для этого укла- 
дываютъ его въ клетки, вышиною въ 25 рядовъ, и въ каж- 
домъ ряду по 10 кирпичей, что составить 250 кирпичей; а 
четыре клетки— тысячу. Для удобнаго щета клЬтокъ, на верху 
каждой помещаютъ по одному кирпичу стоймя (попомъ). Пе- 
реломленнаго пополамъ кирпича, допускается неболЪе */10 части 
всего количества. Части кирпича, менЬе половины его, непри- 
нимаютъ.

Черепица принимается вь складахъ на ребро, тысячами.
Отъ дЬйствш сырости, дождя, снега и морозовъ, кирпичъ 

сложенный въ кл+»ткау.ъ, делается рыхлымъ; а потому, если въ 
одно лето онъ иеупотреблень для работъ, то, до сл!дующпго 
лета, его должно хранить подъ навесами, отстраняя прнтокъ 
къ нему и поверхностной воды.

V. РАСТВОРЬ].

Для употреблешя при постройкахъ, растворы ириготов.шотъ 
изъ извести, глины и алебастру, съ прибавлешемъ къ нпмъ 
песку, а иногда и другихъ примесей.

Обыкновенны! известковый растворъ. Растворъ изь одной из
вести съ водою, сильно ссыхается и трескается, и потому 
дурно связываетъ камни и кирпичъ. Чтобы устранить этогъ 
недостатокъ, и сделать растворъ годнымъ для связи этихъ ма- 
тер1аловъ, къ извести примЪшиваютъ песокъ. Однакожъ, не вся
кая известь требуетъ одинаковое количество прибавки кь ней 
песку: одна —  более, другая —  менее. На этомъ основанш, 
если свойства, назначенной для раствора извести, а следова
тельно и количество прибавляемаго кь ней песку, неизвестны, 
то лучше определить сперва это количеств'о песку, по следующему 
опыту: приготовляютъ растворы, въ трехъ ящикахъ, изъ извести 
съ пескомъ, въ разныхъ, по объему, содержашяхъ: въ первомь, 
п§ровну извести и песку; напр, одно ведро извести— на одно же 
ведро песку; во второмъ, на одно ведро извести— два ведра 
песку; и въ третьемъ, на два ведра извести— одно ведро песку. 
Каждымъ изъ этихъ растворовъ, кладутъ одинъ на другой, отъ



8 до 12 кирпичей; noe.it 5 до 7 дней, приподнимаю™ сло
женный стоны за верхшй кпрпичь (ф и г. 8), и по числу кир
пичей, остающихся связанными растворомь, судить о его доб

роте. Лучшш растворъ можетъ поднять все 12 кирпи
чей; хороипй— до 7 кирпичей; посредственный,— 5 
и.ш 6; остальные сверху кирпичи отвалятся.

Твореше извести. Для приготовлешя неболынаго 
количества раствора, напрпмкръ, при починкам, и 
поправкахъ въ строенш, твореше извести съпескомь 
можетъ быть дЬлано въ обыкновенныхь каменщичьпхь 
ящикахь, вь которые насыпають, въ определенной 

опытомь соразмерности, извести и песку, разводять пхъ водою, 
и тщательно см1>шпвають, такъ, чтобы изышхь образовалась 
совершенно однообразная масса.

При болыпихъ постройкахъ, твореше извести производится 
вь meopiuaxs, т. е. въ ямахь, вырываемыхъ вь земле, кото
рый обделывают ь камнемь, а чаще— досками; длину и шири
ну этимъ лмамъ даютъ оть 1 до I 1 г саженей, а глубину не 
должно давать болОе ’/, сажени, чтобы удобнее размешивать 
растворь до самаго дна ямы.

Кслн известь вь порошке, то, для творешя,— просЬявъ ее, 
равно и песокь, чрезъ грохоть, наеыпають вь творило, попе
ременно, слоями, известь и на нее песокь, п такъ продолжають 
до верхняго слоя, который долженъ быть песокь. Толщину 
слонмъ даютъ, какь определено по опыту; такъ наир., если 
известно, что на одинъ объемъ извести, ндеть два объема пес
ку, то слои послЬдняго долженъ быть вдвое толще слоя изве
сти; при равныхъ объемахъ, и слон будутъ равны. Затемь, 
напускаютъ вь творило воды, и, чтобы она проникала чрезъ 
всю массу, прокалывають ее, въ несколькихъ местахъ, вплоть 
до дна, деревянными заостренными шестами.

Для употреблешя этого затвореннаго раствора вь дело,— на 
что онъ годень не прежде, какъ на друпе сутки,— paoo4ie бе- 
рутъ его лопатами, захватывая слой извести и слой песку, и 
нодносятъ, на носилкахъ, каменщикамъ, которые неремеши- 
ваютъ растворъ въ своихъ ящикахъ, приводя его въ однород



ную массу. Должно заметить при :>томъ, что на надлежащее 
перемешивание, каменщики должны терять много времени; а 
какъ ихъ интересустъ более поспешная кладка, то они, чаще, 
не обращаютъ впимашя на смешившие какъ следуетъ извести 
съ пескомъ; а чрезъ это выходить растворъ дурной, и клад
ка на пемъ непрочная. Дли нзбежашя :»того неудобства, лучше 
размешивать растворь прямо въ творплахъ, поручая :гго дело 
рабочпмъ, которые дешевле камешцнковъ, наблюдая однакожь 
строго, за надлежащимъ псполнешемь ими своего дела.

Если известь гашена вь виде теста, то прибавляють вь нее 
следуемое количество песку, и, въ твориле, гребками, пере- 
лЬшпваютъ пхъ въ однородную массу.

Гидравличеш а растворъ. Для работъ въ сырыхъ местахъ или 
въ воде, составляють растворъ съ гидравлическою известью. 
Доброта гндравлмческаго раствора зависитъ отъ скорости и 
степени твердешя его подь водою. Съ малошдравлическою из
вестью, онъ твердЬетъ въ продолжеше 15 до 20 дней; съ т-  
драв.шческою, въ 8 дней; съ силъно-тдравлическою, въ первые 
сутки. Количество прибавляема™ песку определяется опытомъ. 
При составлешп гидравлпческаго раствора, песокъ кладутъ 
частями въ известковое тЬсто, и тщательно переминають чугун
ными пестами и железными лопатами. Воду при.швають посте
пенно, небольшими количествами, потому что разжиженный ги
дравлически! растворь теряеть много въ своихъ качествахъ. 
Ежели подводный работы производить прямо въ воде, безъ от
ливки ея, то иредпочитаютъ скоро-твердеющую гидравлическую 
известь, въ особенности при текучей воде. Если же воду 
предварительно откачиваютъ, то лучше употреблять известь, 
которая отвердеваетъ сильнее, хотя и не такъ скоро. Приго
товленный гидравлически1! растворъ ‘употребляють въ дело безъ 
замедлешя, отнюдь не оставляя его до другаго дня.

Искусственный г о д р а в ш е ш й  растворъ, составляютъ, за не- 
имешемъ естественной, пзъ искусственной гидравлической из
вести, которую приготовляютъ пзъ обыкновенной или же мало
гидравлической извести, съ прпбавлен1емъ къ нимъ н е к о т о р а г о  
количества глины. Впрочемъ, не всякая глина годна для awro.



а потому для узнашя, какъ годности такъ и количества ея, 
должно прежде произвести опыты.

Для приготовлешя искусственной гидравлической извести, 
обыкновенную известь гасятъ въ порошокъ, прос1>иваютъ и 
смЪшиваютъ съ сухою, истолченною въ порошокъ и просеянною 
глиною, потомъ приливаютъ столько воды, чтобы составилось 
довольно густое тЬсто, изъ котораго, въ Формахъ, дОлаютъ 
кубики, и высушивъ ихъ, прокаливаютъ въ кирппчеобжигатель- 
ной печи. Для приготовлешя раствора, кубики толкутъ вь 
порошокъ и, прпбавивъ къ нему надлежащее количество песку 
и воды, переминаютъ, какь было сказано при изготовленш гид- 
равлическаго раствора.

Цементы употребляютъ естественные и искусственные. Е с т е 
ственные цементы весьма скоро твердЬютъ подъ водой и 
на открытомъ воздухе, составляя непроницаемый для воды 
матс|йалъ; и потому, на нихъ производить кладку, а иногда, 
одну штукатурку стенъ, для предохранен!» ихъ отъ сырости, 
действ ifl воды и т. п. Цементы ;itii получаютъ пзъ камней, 
состоящихъ изь глины и извести (какъ наир, мергель и проч.), 
но извести находится въ нихъ такъ мало, что, по обожженш, 
камни не гасятся водою, но толчешемь приводятся въ поро
шокъ.

При употреблен»! на открытомъ воздухе, естественный це
ментъ смОшивають сь псскомъ; отъ этого онъ терпеть несколько 
въ твердости, но за то болОе сопротивляется морозу. Для 
штукатурки имъ въ сухомъ месте, лучшая пропорщя— на 1 часть 
цемента, 2 части песку; а въ сыромъ —  поровну. Подъ водою, 
цементъ можно употреблять безъ песку.

Для приготовлешя цементнаго раствора, смОшпваютъ, въ 
сухомъ виде (порошкЪ), определенное количество цемента и 
песку, потомъ уже наливаютъ, постепенно, потребное коли
чество воды.

Цементъ начинаетъ твердеть чрезъ ’/4 часа по приготовлена 
его; а потому за разъ его не должно заготовлять более того 
количества, какое можно израсходовать на работы въ У 4 часа 
времени.



Работу цементомъ должно производить въ сырую и теплую 
погоду, потому что холодъ, неотвердевшему еще цементу, вре- 
день. Въ жаркое время, оштукатуренный цементомъ части 
здашя, должно спрыскивать водою, чтобы цементъ лучше за- 
твердОлъ.

Употребительные у насъ естественные цементы: Портландскш и 
Ангийсшн; ихъ привозятъ вь хорошо закупоренныхъ бочках ь, 
и до употреблен!,'I хранятъ въ сухомъ месте.

Искусственный цементе приготовляють пзъ обыкновенной 
жирной или малогидравлической извести, сь примесью веществъ 
(цемянокъ), придающнхъ извести свойство тверд1;тыюдъ водою. 
Эти вещества, большею частно, вулканпческаго пропсхождешя; 
изъ нихъ замечательны: трассъ, пуцоланъ и Турненская зола. 
Тоже свойство, хотя въ меньшей степени, нмОютъ кирпичный 
порошокъ и, какъ выше было сказано, обожженая глина. При
бавка этихъ веществъ къ извести, для приготовлешя цемято- 
ваю тгьста , зависитъ отъ качества: какъ цемянокъ, такъ и 
самой извести, а также оть требуемой степени п скорости 
затвердешя тЬста; —  слЬдовательно можетъ быть определена 
только опытами.

Обыкновенно, для модводныхъ работъ, на 1 объемь сильной 
цемянки, кладутъ отъ %  до жирной извести, пли отъ 2/3 
до У, слабо-гидравлической. Если, пзъ экономш, нрибавляють 
песокъ, то въ одной пропорцш съ цемянкой; напр, на ! часть 
жирной извести въ тесте, Г/2 немянки и /а песку. Для работъ 
на открытомъ воздухе, уменьшаютъ значительно количество це
мянки, и составляють растворъ изъ 1 ч. извести въ тест!., 1 
ч. песку и /4 части цемянки.

При составленш цемянковаго теста наблюдаютъ, чтобы оно 
вышло густое и вязкое, а отнюдь не жидкое, которое, чрезъ 
это, теряетъ, иногда на половину, свою твердость.

Цемянковое тесто не должно оставлять безъ употребления 
долее сутокъ, иначе оно затвердеваетъ.

Бетонъ, есть смесь гидравлическаго раствора съ каменнымъ 
(обыкновенные булыжнымъ) щебнемъ, употребляемая не для



связи или скреплешя каменныхь материиоиъ, но какь самый 
матер!алъ, нзъ котораго производится каменная кладка.

Для подводныхъ работъ, бетонъ составляють изь щебня съ 
цемянковымь гёстомъ, или растворомъ изъ сильно-гидравлической 
извести сь пескомъ; для употребления же на открытомъ воздухе—  
изъ щебня и обыкновеннаго гидравлическаго раствора. Лучний 
составъ бетона: на 1 часть гидравлической извести, )'/2 части 
песку и 2‘ а части щебня или крупнаго хряща.

Для приготовления бетона, гидравлическую известь должно 
гасить незадолго до употреблешя ея въ дело; затЬмъ, состав
ляють изъ нея растворъ или иемянковое тЬсто, разравнивають 
на деревянномь помост!;, и прпбавляютъ определенный объемь 
щебня, который накладывают равнымъ слоемъ но поверхности 
раствора. IIoc.il; этого, чугунными пестами или колотушками, 
вбпваютъ щебень вь растворь, переворачивая его затЬмъ 
несколько разъ, до приведешя вь однообразную массу, которую 
и следуетъ употреблять на работы въ тотъ же день.

Бетонъ выносить значительное давлеше, пепронпцаемъводою, 
и хорошо протнвустопгь .морозу.

Глинистый растворъ, употребляютъ вь кладке техъ частей 
здан|й, которыя подвержены дейсийю огня, напр, печей, 
очаговь, дымовыхь трубъ п т. п.; ибо известно, что глина 
представляетъ огнепостоянный матер1алъ; известковый же раст
воръ въ жару растрескивается.

Для составлешя глшшстаго раствора, смешивають глину, 
смотря по жирности ея, съ большимь или меньшимъ количес
твомъ песку. ЗатЬмъ, приливаютъ воды, сколько нужно для 
составлешя густаго теста, которое переминаютъ какъ можно 
ровнее.

Гипсовый или алебастровый растворъ. Гипсъ, но обжиге, обра
щается въ иорошокъ, называемый алебастромг, который 
и.мЬетъ свойство, въ смешенш съ водою, обращаться въ весьма 
нежный, жид1ий растворъ, удобно принимают^, подобно 
от.швкамъ изъ металловъ, всякую Форму, и скоро твердейший; 
но отвердевийй алебастръ, отъ действ1я сырости, опять раз
рушается; а потому, онъ употребляется только въ сухихъ



м!стахъ, какъ наир, на внутреншя л!пныя украшен])! комнатъ 
и внутреннюю штукатурку.

При обыкновенной штукатурк!, къ алебастру прим!шивають 
известь и песокъ, для замедлешя скораго тверд!шя раствора. Для 
вытягивашя же карнизовъ и на л!пную работу, употребляютъ 
чистый алебастровый растворъ. Кром!> означенныхъ работъ, але
бастровый растворъ служнтъ единственнымъ матер1аломъ, въсм!- 
шенш съ клеемъ и минеральными красками, для приготовлены 
жкусетвеннаю мрамора.

По причин!; скораго затверд!шя, алебастровый растворъ за- 
готовляютъ обыкновенно въ количеств!,, которое можно израсхо
довать на работы въ теченш 10 пли не бол!е 15 минутъ. 
Если его употребляютъ въ смЬшенш сь известью, то не иначе 
какъ въ раствор!, который и смЬшиваютъ съ алебастромъ.

V I .  М Е Т А Л Л Ы .

Ч г̂унъ получается при иереплавк! съ углемъ железной руды. 
Онъ твердь, но хрупокъ; непм!етъ ни тягучести, ни ковкости; 
и потому вс! изд!.йя изъ него получаются только отливкою 
въ Формы. На воздух! и въ вод!, чугунъ весьма мало изм!- 
няется. По наружному виду излома своего, онъ подраздкляет- 
ня: на бгь.гый (жесткш), аьрый (мягкШ) и половинчатый (сред- 
nii'i). На отливки употребляютъ с!.рый чугунъ, лучше прочихъ 
выдерживаклщй д!йств1е удара и давлешя; остальные сорта 
идутъ на переделку въ жел!зо. Кубически! ф утъ чугуна в!.ситъ 
до 121/2 пудъ.

Железо получается по отд!лснш изъ чугуна большей части 
углерода и, зат!мъ, проковк! его. Жел!зо им!.егь свойство 
коваться, вытягиваться въ листы, полосы и проволоку, соеди
няться сваркою. Въ сырости и вод!, оно скоро ржав!етъ и раз
рушается; а потому, при работахъ, его предохраняютъ отъ 
этого вреда— смазкою жирными веществами, масляною окрас
кою, или покрыпемъ мен!е ржав!ющими металлами: оловомъ 
(жесть) и цинкомъ. Кубичетй ф у т ъ  жел!за в!ситъ бол!е 13-ти 
пудъ.



Железо бываетъ мятое и твердое. Первое удобно сгибает
ся, не ломаясь; последнее, не выдерживаетъ этого испыташя.

Ковкою, сваркою и прокаткою въ валахъ, придаютъ же
лезу различный наружный видъ. При строительныхъ работахъ 
употребляютъ слЪдую1ще сорта:

Полосовое (обыкновенное, шинное и обручное) железо.
Брусковое или четырехгранное; къ нему принадлежатъ также: 

прутковое и разное железо.
Круглое пли болтовое железо, въ полосахъ цилиндрической 

Формы.
Листовое,— кровельное железо (квадратно-аршинное и двуар

шинное), котельное и кубовое.
Проволочное, въ виде разнаго диаметра проволокъ.
Кроме того, употребляемое для балокъ, называютъ балочнымs 

жел'Ьзомъ, и для рельсовъ железныхъ дорогъ—рельсовым5.
Пзъ резнаго железа, приготовляютъ всехъ сортовь гвозди.
Употребленге ж ел та  при строительныхs работах^. Поло

совое назначается: для выделки хомутовъ, скобъ и проч. Бруско
вое— на ивсоуры для поддержки каменныхъ лестницъ, таганы 
или кронштейны для поддержки печей, балконовъ и проч. 
Листовое: кровельное —  для крыт1я крышъ, делашя водосточ- 
ныхъ трубъ и проч. Котельное и кубовое— для паровыхъ 
котловъ, коробовъ духовыхъ печей и проч. Проволочное— для 
кровельной, печной и стекольной работъ, на грохоты, сетки и 
проч.

При пр>емюъ железа, на немъ не должно допускать види- 
мыхъ наружныхъ повреждешй, какъ то: раковина или углу
блений, плет или тониихъ и отделяющихся наслоенШ железа 
или шлака; вообще поверхность железа должна быть чистая 
и гладкая, причемъ оно должно выдерживать— определенную 
и назначенную, по вндамъ употреблен!я его въ дело,— пробу.

Для соображений, при работахъ, заготовке и покупке же
леза, необходимо знать вгьса различныхъ сортовъ его, что и 
видно нзъ прилагаемыхъ таблиць:



Т А Б Л И Ц А  I .

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ВТ.СЪ, ВЪ ФУНТАХЪ, ПОЛОСОВАГО ЖЕЛ1.3А РАЗЛИЧНОЙ 
ШИРИНЫ и толщины, при 12 ДЮЙМАХЪ ДЛИНЫ.

ширин;* въ 
дюйма хъ.

т о л щ и н  л В ъ Д Ю Й М А Х Ъ .

1 В 3 /1 о 1 1 */в I ;
, 2 5 ’ у В V. У. I j

i

*/в 0 ,-3 О.зз О,47 0,70

у* 0,35 0,53 0,7(1 1,05 1,10 I ,75

1 0,47 0 ,70 0 ,9 ! 1,10 1,87 2 ,3 i 2,80 3,26

IV* 0 ,53 0,87 I 17 1,73 2,31 2,91 3,19 4,07 4,66

I 3 . 0,64 0,96 1,31 1,92 2,57 3.20 3,84 4,17 5 , 'з

I V . 0,70 1,0.3 1, *" 2,10 2.80 3,19 4,2о 4,89 5,59

I V . 0,81 1.22 1,08 2.11 3.26 4 ,07 4,89 5,70 6,51

2 0,91 1/.0 1,87 2,80 3,72 4,66 5.61 6,51 7,16

2*/. 1,о7 1,37 2 , 1о 3.11 4,20 5,25 6,28 7,33 8,39

91 | 
-  /8 1,17 1,75 2,31 3,19 4,66 5,81 6,99 8,15 9,32 1

2 3/ | 1,28 1,92 2,57 3,81 5 ,(3 6.Ю 7,69 8,96 10,25

3 1,10 2 ,ю 2,80 4,2о 5,59 6,99 8,39 9,78 11,18

у / . 1,50 2,27 3 ,о з 1,53 6,06 7,55 9,08 10,59 1 2 ,u

з % 1,63 2 , и 3,26 4 ,89 6,51 8,15 9,78 11,11 13,ol

ЗУ , 1.75 2,62 3,19 3,25 6.99 8,73 10,18 12,22 13,98

1,8 0 2,80 3,72 5,59 7 ,16 9,32 11,18 13,01 Н , 91

♦ V , 2, Ю 3 , и 4-, 20 6,28 8.39 10,18 12.58 14,67 16,77

5 2.31 3,19 5,37 6 ,99 9,32 1 1,65 13,98 16,29 18,61

0 2,80 4,2о 5,59 S ,39 1 1,<8 13,98 16,77 19,56 22,36



Т А Б Л И Ц А  I I .

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ВБСЪ, ВЪ ФУНТАХЪ, ЖЕЛЪЗНЫХЪ, КРУГЛЫХЪ И КВАД
РАТНЫХЪ г»рус1;овъ, 12 дюймовъ длиною.

толщина пъ
В ъ С ъ

толщина въ
В t. С ъ .

дюймахъ.
круглые. квадратные.

ДЮЙМ,111,.
кргиые.

‘
квадратные.

14 0.-2I* (j 2‘Л 1Ч,о»;; 23.062
Я8 0.4(>7 0 "* 1R 2«/. 21 .ибо 25,379
< 0,724 O.aio 23/1 21.9(19 27,85-2

Я 1, гзо 1,111 5#Т * /• 23.938 30,4*7
1 54 1,вЗч 2, "73 26,(178 33,<74

Я 2,-2'2» 2,827 3 ', 30,6(1-2 38,94(1

1 2, «93 3.681 3'/2 35,i8(t 4-5,-238

1' в 3.W.I 4.669 3'/'. 4-0.711 51.Mil j
1', М-3 5,760 4 Mi.3‘i-j 58,898

5,177 aoi f , 52,37s 67.6 а

1 '2 6,519 S. -2t* S 58.647 74,664
Is/1 8 7, км 9 . 73". **/. 65.328 8Д,«о-2

I3 . 8,<17(1 11.3(1» 5 72.380 92 ,'249
I7 „ 10.17ц 12.956 5'/. 80.940 101,519

2 11.570 14*.724 5% 87.637 111, '<09

21 8 13,08(1 lb.631 5% 95,753 121,741

1 2‘ , 1 i />7(1 К. 638 6 104.313 132,697
Оз - в 16.330 20.773 7 14-1,923 182,000



О СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕР1АДАХЪ. 555

Т А Б Л И Ц А  I I I .

ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ЧИСЛО ГВОЗДЕЙ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПУДИ

Н  А  3  В  А 1 1  1  Е  Г В О З Д Е Й .

С к о л ь к о  с ч и 
т а е т с я  г в о з д е й  

в ъ  1 nyat. 1

1 5 1Ю*мовы!г ...................................................
Ш т у к ъ .

3 5

! / 1 4 • .................................................. ± 0

1 3 и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1 1I ' "
и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Корабельнылг. j Г.1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5

\ \ .и )> ............................................ * 7 5  j

9
и . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5

s » .................................................. 1 0 0

Г
7 * .................................................. 120 :

6 в .................................................. 1 5 0

( ь и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  1

По.1 \ко|1абельных'ь. ' 7 и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

1 0 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  j

/
И В .................................................. 6 0

7
V .................................................. 7 0

:
Заершенныи иш за-< 6 » .................................................. 8 5

KptlTOBl. ,

!
5 1) .................................................. 100 I

! \ \ » . . . .  ............... 150

8 • .................................. 200

\ 7 А) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Петел>ньт, Haetc- 1
1выл, или круглопмяп- 6 V ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 350
!ныхъ. 5 » . . 1 ...................... 500

\̂  * » ................................... 700 ’
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Н  А  3 В  А  Н  I  Е  Г В О З Д Е Й .
С к о л ь к о  СЧИ-, 
т а е т о я  г в о з д е й  

в ь  1  п у д Ъ .  !

1 0  Д Ю Й М О В Ы Е  . . . .  ................
ш т у к ъ .

2 0 0

11 9  •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\  Я  »  ................................................................................................................................. 3 0 0

Б р у с к о в ы х ъ . J ;  ............................................. too

j  6  в  .................................................................................................................. 5 6 0
1

f  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0

! i
4-  »  ................................................................................................................................. 1 2 0 0

/
7  »  .......................................................... *  . .  .  . 4 - 0 0

1 1 6 » .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0  ;

! \
U  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0  !

| К о с т ы л ь к о в ы х ъ .  < 1 i  »  .........................................................
\

1 2 0 0

| 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 0

! 2  »  ................................................................................................................... ' 6 5 0 0

1 1 1  »  ................................................................................................................................. 1 6 0 0 0

/  т р о е т е с ъ . з  »  .  ■ ...................................................................................................... 8 0 0

Т е с о в ы е .  < д в о е т е с ъ . ♦  »  ........................................................... . . . . 1 2 0 0

\  о д н п т е с ъ . 3  »  ................................................................................................................................. 2 0 0 0

К р о в е л ь н ы е . 3  »  .......................................................... 3 0 0 0  1
Ш т у к а т у р н ы е  о к о л о 1 ’ ,  ”  .................................................................................................................................. 1 3 0 0 0  !

Стахь, по составу своему, какъ бы средшй металлъ между 
чугуномь и железомь, потому что, она ковка и тягуча какь 
железо, но хрупка и отливается въ Формы— какъ чугунъ. Оть 
внезапнаго охлаждешя, сталь делается ломкою и тверд^етъ (за
каливается), а отъ медленнаго охлаждешя, послО новаго рас- 
калешя, делается вновь мягкою (отпускается).



Сталь бываетъ цементованная (моренка или томленка), полу
чаемая прокаливашемъ лучшаго иолосоваго железа, толщиною 
около У, дюйма, съ мелкимъ углемъ, въ закрытыхъ отъ воз
духа ящикахъ. Литая, получается отъ расплавки цементованной 
стали въ тигляхъ.

Твердость н вязкость стали значительнее ч1;мъ железа; при
том ь она гибка и весьма упруга.

Вь строительныхъ работахъ, по ея качествамъ, ей пред- 
стоить, въ будущемь, огромным и важный применешя, взаменъ 
желЬза и чугуна. Въ настоящее же время, ее премущественно, 
употребляюгь: для наварки инструментовь, на пружины для 
замковъ, притворы дверей и проч1я слесарныя работы. Куб. футъ 
стали в1>сить \ЪХ/, пудъ.

М |д ь . цвета красновагаго, тягуча, мягче железа, ковка, 
гибка, плавится, плющится, вытягивается въ проволоку, мало 
окисляется (ржавеетъ) на воздухе и въ воде. Для удем евлешя, 
а также для придашя ей особенныхъ свойствъ, медь сплав- 
ляють съ разными металлами. Такъ наир, зеленая или желтая 
медь, называемая также латунью, есть сплавъ мЬди съ цинкомъ. 
Она преимущественно употребляется въ строительныхъ рабо
тахъ: на дверные, оконные, печные и проч1е приборы, на про
волоку. листы и разныя отливки.

Бронза— сплавъ мЬди съ оловомь; она не ковка, тверда, не 
гибка и мало тягуча, но въ отливке превосходитъ чугунъ, и 
менее окисляется чемъ медь.

Kvo. футъ меди веситъ: красной. —  более 15 пудъ; желтой, 
Н У , пудъ.

О н в о . Потребность его вь строительномъ деле весьма огра
ниченная. и именно, только на спайку, напр, свинцовыхъ и же- 
лезныхъ листовъ, и проч.

Изъ серннстаго олова ириготовляютъ Щссивное золото, упо
требляемое для бронзировки. Смесь оловянной окиси съ свин
цовой, называемую оловяннымг пспломз, употребляюгь въ со- 
ставъ глазури и для полировки твердыхъ телъ.



Свиецг, весьма мягокъ и гибокъ, не упругъ, плавокъ, лег
ко гыющитсЯ) но мало тянется; на воздух-}; и въ вод4— мало 
окисляется. Онъ бываетъ двухъ видовъ: рольный или листовой, 
и вь слиткахь или ceumaxs. Употребляютъ его для заливки 
въ камняхъ желЬзныхъ связей, для газопроводныхъ и водопро- 
водныхъ трубъ; для посл-Ьднихъ, впрочемъ, онъ признанъ вред- 
нымъ, всл4дств1е образова1Йя на внутренности трубъ ядовитыхъ 
свинцовыхъ солей.

Изъ свинцовыхъ окисловъ приготовляютъ: поливу для израз- 
цовъ и н-Ькоторыя краски.

VH. СТЕКЛО.

Стекла, употребляемый въ постройкахъ, преимущественно для 
оконъ, бываютъ: бплыя и полубньлыя. Первыя, отъ способа и 
мОста выделки, получили назваше легерныхъ и бемскихг (или Бо- 
гемскихъ). Легерныя, по своей чистогё, гладкости и ровности, 
считаются лучшими для оконъ; за исключетемъ, разум4ется, зер
кальных! стеколъ, которыя рЪдко употребляютъ. ПолубЪлыя 
стекла им^ють нисколько зеленоватый цвЪтъ, и потому назна
чаются для неважныхъ или нежилыхъ построекъ. По меньшей или 
большей толщинЪ своей, стекла бываютъ: одинатя и двойныя.

Стекла въ продаж-!; считаются бунтами; въ каждомъ бунгЬ 
полагается изв-Ьстное число стеколъ разныхъ размЪровъ, отъ 
которыхъ они получаютъ и назваше, какъ видно изъ сл-Ьдую- 
щей таблицы:



Т А Б Л И Ц А  IV .

;1 £
'1 * 4

Ж  + *
£  =

; О
NC

: о  

=  

i 0 '_

Д л и н н ы й . К р у г л ы  п . . О р д и н а р н ы » . М е ж е у м о ч н ь т . . К в а д р а т н ы ч .

В е р ш к и . В е р ш к п . В е р ш к и . В е р ш к и . В е р ш к и .

Д л и н а .
Ш и р и 

н а .
Д л и н а .

Ш и р и 
н а .

Д л ш м .
Ш и р и 

н а .
Д л и н а .

Ш и р и 
н а .

Д л и н а .
Ш и р и 

н а .

i 1 2 3 % 1 6 2 1 Ь % 2 2 ' / , 1 7 2 8 1 1

■ 2 2 2 ' / , 1 5 1 8 ' / , 1 7 % 2 0 1 6 % 2 5 1 1

: 3 2 1 % Н 1 7 % 1 6 % 1 8 % 1 э 2 4 И

i *■ 2 0 % 1 2 * . , 1 6 * / . н % 1 7 % U 2 2 1 1

5 1 9 % 1 2 1 5 * / , 1 4 1 6 % 1 2 % 2 1 % 9 %

б 1 8 % 1 0 % 1 4 % 1 3 1 5 % 1 1 % 2 0 8 * / ,

j i 1 7 ! 1 У , 1 3 % 1 4 1 4 % 1 1 ») »

8 1 0 9 % 1 2 % П % 1 4 ю * / , м »

9 1 5 8 % 1 2 % 1 1 1 3 * / , 9 % »

j 1 0 1 4 % 8 % М 1 0 * / . , 1 2 ’ / , 9 % л » П ‘ / . 1 1

! п 1 3 % ; % 1 1 % 1 0 1 2 9 % » N 1 0 % 1 0

j 1 - 2 1 2 % 7 % 1 0 % 9 % П % 8 % » » 1 0 % 1 0

1 3 » ■ 1 0 % 9 1 0 % 8 % > * 1 0 9 %

1 4 » 9 % 8 % 1 0 % 7 % » -

1 6 » - 9 % 8 9 % 7 % » »

1 8 )) » 8 % 7 % 9 1 )> »

2 0 » > 8 % 7 % 9 6 > »

Двадцать бунтовь, одного сорта стеколъ, составляютъ я щ т ,  
который сл'Ьдовательно, можетъ заключать въ себ-fc отъ 20 до 
400 стеколъ,— смотря по ихъ размеру.

Впрочемъ, стекла продають и поштучно; но при большой 
въ нихъ потребности— выгоднее покупать ящиками.



V I I I  Н Р А С К И .

Краски, употребляемый для окраски сгроенш, или разводятся 
на одной водЬ и называются водяными; и.ш сь приоавлешемъ 
къ вод* клея, отчего получаютъ назваше клеевыхв; и наконецъ, 
растираются на масл*, и потому называются масляными.

УпотребителыгЫншя изъ красокъ:
Еп,лыя: бп,лая известь— на вод*, мгьлз— на клеевой вод1>, 

и свин'ьовыя или цинковыя бгьлила— на масл*.
Желтыя: охра, хромшьбя и неаполитанская желть —  на 

клеевой вод* и на масл*.
Красный: красная охра или м утя, въ продаж* называема,! 

черн1 г)ь,— на клеевой вод* и на масл*.
Сишя и юлубыя: берлинская лазурь, инг/ню или к р у тт я  и 

голубем— клеевыя и масляныя.
Чершя: сажа и жженая кость,— клеевыя и масляныя.
Зеленып: сибирка, —  масляная; и празелень, —  клеевая; ярь 

медянка, ишейнфуршекая зелень и берлинская киноварь,— клее
выя и масляный.

(I СОПРОТИВЛЕНШ СШ ИШ ЫШ Ь IHATEPIA.10Bь.

Вь строительныхъ матер!алахъ должно обращать внимаше, 
cooci пенно на три  ихъ свойства, им*ющ|я n.iinnic на еопро- 
тивлечпе т!;мъ силамь, которымь они подвергаются вь построй
кахъ, а именно: способность матер|ала, неразрушаясь, соиро- 
гивлягея до известной м*ры: разрыву.— при растягиваши его; 
раздребяейю— при сдавливаши или давлеУп на него; и пере
лом у— при сгибаши или нагрузи* на него.

1) Marepia.ibi должны сопрошвлятся въ постройкахъ раз
рыву, когда, находясь въ отв*сномъ или вертикальномь по
ложен»!, (иногда, впрочемъ,— въ горизонтальномъ и другихь 
по.мжетяхъ). подвержены дМетвпо тяжести, приложенной '-ъ



ихъ нижнему концу; въ эгомъ случай, тяжесть стремится кь 
растипктнт  или вытягиванiio ихь.

2) Они должны соиротивлятся раздроблен) ю, когда находясь 
въ томъ же положенш, поддерживаютъ тяжесть или нагрузку, 
помещенную на ихь верхнемь конце; тяжесть стремится въ 
этомъ случай, кь сдав швашю и раздавлпвант ихъ.

5) Они должны сопротивлятся перелому, когда, помещен
ным въ постройке въ горизонтально'!ь положенш. нагружены 
тяжестпо, стремящеюся къ пибатю , и затечь,—разлому ихъ.

Уменье, сколь возможно вернее определять сопротивление 
Marepia.iOBb, этимъ действЫмь на нихъ тяжести или нагрузки, 
безснорно, составллетъ одну изъ важнейшихъ и труднейших ь 
задачь практической механики. II действительно, какъ не за
думываться и не затрудняться вь выводахъ. когда матер1алы 
одного и того же род,а, носящ'ш одно и тоже названю, и, 
но видимому, одинаковыхъ даже качествь, будучи подвер
жены испытанно, даютъ несходные между собою результаты. 
Такимъ образомъ, изъ опытовъ надъ соиртпвлешсмъ дере
ва, дознано: 1, чго изъ деревъ одной и тон а.е породы,— вы
росшее на сухой и хорошей почве (рудовое), оказываетъ бо
лее (на У_ 11 даже на '/а) сопротивления, ч!,мъ выросшее на 
мокрой или болотистой почве (мендовое); *2) что здоровыя 
строевыя деревья, къ корню всегда плотнее и крепче. чЬмъ 
къ вершине; а сердцевина ихъ,— плотнее заболони; и проч. 
Изъ опытовъ надъ сопротивлешемь камней, замечено: что изь 
камней одного и того же рода, но вь разломе единообразна™ 
зерна и одннаковаго ихь сложсшя, выносить болыши грузъ, 
чЬмъ тЬ, коихъ зерна различны по величине, Фигуре и взаим
ному соединенно; и проч. Металлы , однородные между собою, 
но въ разломе волокнистые, более сопротивляются, че>гь зер
нистые, и въ особенности крупнозернистые; и проч.

Не смотря однакожъ на это, иредставленныя ниже правила 
и таблицы, содержащая въ себе выводы изь наблюдешй надъ 
строительными материалами: Г. г. Rennie, Barlow'a. Telford'а 
и Eaton Hodgkin son а, оказались всего более подходящими къ 
требование практики.



ConpoTiueiie ш атерш т разрыву. Если правильное тело, 
какого бы ни было строительнаго waiepia.ia, неподвижно при
креплено или вделано однимъ концомъ, а на другой дМству- 
етъ (тянетъ) сила тяги, по направлешю его длины, то по 
выводамъ въ механике, сопротивлеше такого тела разрыву, 
независитъ отъ длины тела и положешя его, но единственно 
только отъ его поперечнаго сЪчетя.

Однакожъ, если тело, при неболыпомъ поперечномъ сечеши, 
им1;еть весьма значительную длину, то разумеется, что его 
сопротивлеше разрыву будетъ менее, чемъ сопротивлеше, это
му же разрыву, бруса, имеющего тоже поперечное сечеше, но 
малую длину; ибо тяжесть длиннаго бруса въ первомъ случае, 
будетъ, отчасти, сама способствовать его разрыву. Впрочемъ, 
подобные случаи въ постройкахъ почти не имеютъ приложе- 
шя, и потому, при вычислеши сопротивлешя телъ разрыву, не 
принимаютъ въ разщетъ ихъ собственной тяжести.

Вь нижеприведенной, первой таблице, указаны выводы изъ 
опытовь надъ сопротовлешемъ гель разрыву, и предельные 
грузы, более которыхъ, не могутъ выдерживать, неразрывалсь, 
различные млтерйа.ш, на каждый квадратный дюймъ своего се- 
чешя. Понятно, что въ постройкахъ, отнюдь нельзя обременять 
ихъ этимъ грузомь, но для верной устойчивости сооружешя. 
следуетъ уменьшать его до некоторой степени, которую опре
деляю™— основываясь на свойствахъ M a T e p i a .i a  и другихъ по- 
бочныхъ обстоятельствах^ Такимъ образомъ, практика нашла, 
что при постоянномъ обременеши грузомь, т. е. въ постоян- 
ныхь, а не временныхъ, постройкахъ, дерево не должно обременять: 
въ мелкихъ (столярныхъ) штукахъ,— более У4, и въ крупныхъ 
(плотннчныхъ),— более У, и даже ‘/,0 предельнаго груза. Такой, 
по видимому, весьма малый грузъ, назначаютъ оттого, что дере
во, особенно на открытомъ воздухе или въ сырыхъ местахъ, 
иногда весьма скоро портится, а вместе съ темъ, разумеется, 
много теряетъ въ надлежащемъ сопротивленш своемъ.

Же.тзо начинаеть вытягиваться при */, и даже ’ 3 предель
наго груза; и потому вь практике, постоянный грузъ должно



уменьшать до */4 или и даже, при сомнительныхь качеет- 
вахъ железа,— до 1v

Для чугуна, постоянный грузъ недолженъ превышать ‘/4 пре- 
дЬльнаго груза, и то только въ частяхъ неподверженныхъ уда- 
рамъ или сотрясешямъ. Для желтой мгьди —  такъ же.

Для веревок* и канатовs, постоянный грузъ можетъ быть 
вполовину противъ предЬльнаго груза. Смолсныя веревки (по 
опытамъ Кулолба) выносятъ только 2/3 или */4 того груза, кото
рый выдерживаютъ б1иыя. Мокрая же веревка (по опытамъ 
Дюгамеля) 1/. противъ сухой.



ТАБЛИЦА I

Н л з в а ш е  s m e p i a . i  в ъ .

К а к о й  г р у з ъ  м о ж е т ъ  
в ы д е р ж а т ь  в ъ  ф г н т а х ъ ,  

н а  к в а д р а т н ы й  д ю й м ъ .

К а к о й  г р у з ъ  м о ж н о  
д о п у с т и т ь  и ь п р а к т и к  

т .  е .  п о с т р о й к а х ъ . .

Д е р е в о :
1

С а м ш п т ъ  i n n  б у к о в о е  д е р е в о  . 2 2 1 7 2 1 >у н 5 5 4 3  ф у н .

1 8 8 1 7 • 4 7 1 2 )>

1 Т и к ъ  i , K e j 1 i 3 .  д е р е в о )  . .  . 1 0 6 2 9 и И  5 7 »

В я з  7 ..................................................................................................................... 1 6 0 0 0 - 2 0 0 0 и

j С о с н а  .  ....................................................................................... О т ъ 1 2 6 0 0 д о  1 3 3 0 3  О т ь 1 3 3 0 д о  : 6 6 3

i Б у к ъ .................................................................................................................. 1 2 7 4 9
" » 1 2 7 4 »  1 5 9 3

I Д у » т > ................................................................................................................... 9 1 0 0 д о  1 2 1 9 а 1 2 1 9 »  1 5 2 4

; О с и н : )  .  . . . . .  . и 9 3 0 0 д о  1 0 2 0 0 » 1 0 2 0 *  1 2 7 5

1 К р а с н о е  д е р е в о .......................................................... 8 8 0 0 » 1 1 0 0 В

М ет а л л ы -.

Ч у г у н ъ ..................................................................................................... ■ : о о ч 2 » S 1 7 U Ш

; А н г л ш с к о е  « e j t a o  . . . . 6 1 9 4 2 » 1 0 3 2 3 -

Ш в е д с к о е  и  р у с с к о е  ж е л е з о 7 9 8 9 : 5 » 1 5 9 7 8

! Л и т а я  с т а л ..................................................................................... 1 1 8 8 4 2 » 4 9 6 1 4 и 1

! Л и т а я  м ^ д ь ........................................................................ 2 1 1 4 ! ' » 7 0 4 8 » 1
К о в а н а я  ы Ъ д ь ........................................................................ 3 7 4 6 3 * i 2 4  ч h

1 9 9 2 0 6 6  Ю ■■

О . ю в о  ........................................................................ 1
5 2 5 0 " 1 7 5 0 »

■ С в и н е ц ъ .  . . . . . . 2 0 0 0 1 6 7 0 -

Ц н и к ъ ..................................................................................................... 8 4 8 0 » 2 8 2 6 • ,

П р и в о д о м  ж е л Ъ з н а л  a i a w . о т ъ  
д о  1 , 2  J i i n i i i  .

0 , 4
9 4 4 0 0 )) 1 8 8 5 0 .

> м Щ н а я  Д 1 а « .  о т ъ  

д о  0 . 8  д и н ш  .  .
о , +

7 8 4 0 0 » 1 5 6 8 0

■ л а т у н н а я  д 1 а м .  б о д Ъ е  
Jiin iii.....................

0 , 4
7 8 2 0 0 » 1 5 6 4 0 м

И е р е в к и :

Д  i а  и .  о т ъ  %  д о  %  д ю й м а .  . 9 6 0 0 1 4 8 0 0 У

В 1 InJ • ■ 8 6 0 0 I 4 3 0 0 N



По этой таблиц!; легко вычислить: сопротивлеше матер]а.*а, 
по даннымь размерамь его: или размеры— по данной силЯ соп
ротивление Такимъ образомъ. если требуется:

ЗАДАЧА I.

Иайдти на ибо. тиес сощютш/лень'е р а стяп тш 'т , — upyi- 
лаю, квадрантам или четырехъ-уюльпаш бруса, сдпланнаю 
шв кчкою нибудь мате]пала, приведенною es таблиц,п>.

Для определена этого сопротивлении: умножь растлгиваюицй 
грузъ юго Maiepiaia 1 показанный вь габлшг!;;, на i п̂еречное 
cT.'ieiiic бруса въ квадратныхь дюймах ь; или, если брусъ не 
квадратный, и не четырехъ-угольный, а кpvr.ibiii, то,— на квад- 
рать .иамегра; тогда произведете уьажегь наиболышй грузъ, 
какой можеть вынести данный орусь.

Пр-юпьрг 1. Гребуетсн определить, что молп-те вынетт 
сосновый бр\сь квадратнаго сГ.ченifi. вь 5 верп-ковь или 4 
дюйма шириною и толщиною.
8*'4 X  HV4 х 15505 =  8,75 X  8,7b X  15505 =  101851 фунтов*.

Примn>ps 2. Требуетсн определить, что можетя вынести 
брусъ изь ангийскаго железа. ичЬющ'п! 2 дюйма толщины 
и 3/, дюйма ширины.

2 х  !/о х  61 942= 2 х  0,575X61 9 (2 =  46'455 фунтоиа.

Примгьрв 3. Требуется определить, что es состоянш выдер
ж а ть  круглый прутокь изь литой стали, имЬюнцй У4 дюйма 
въ .цаметрЬ.
5Л  X  74 X  148 842 =  0,75 X  0,75 X  148 iYi'l — 83 733 фунта.

Прими,чате. Если бы, вместо наибо'лыиаго, требовалось 
оиредЬлить постоянный срузв, которым ь можно обреме
нить въ постройкахъ, то, въ 1-мъ примере, вместо 
15 505, следовало бы умножить на 1550 или на 1665; 
ко 2-мъ, вместо 61 9 42, на 10525; н въ 5-мь, вместо 
148842, на 49614.



ЗАДАЧА II.

В>ься груза dans, и  требуется определить поперечное т -  
ченге бруса или прута, способнаю удерживать этотs грузе. 
Для брусьевъ сь квадратнымь и круглымъ поперечнымъ c tne -  
шемъ:— раздали  данный грузъ, на практический или постоян
ный (показанный во 2-ой граф!, таблицы ), и изъ частнаго из
влеки квадратный корень, онъ и будетъ выражать (въ дюй- 
махъ) сторону бруса, если онъ квадратнаго  сЬчешя; или i,ia- 
метръ его, если онъ круглаго сЬчешя.

Въ случай прямоугольнаго бруса, произшедшее частное, дол
жно дЪлить на предположенную '.ширину или толщину; новое 
частное, будетъ показывать, соответственное другое измерение 
бруса.

Примпръ 1. Во сколько дюймовг долж на быть сторона попе- 
речнаго сЬчешя квадратнаго бруса , сд1;ланнаго изъ русскаго 
желЬза и предназначеннаго для у д ер ж аш я  постоянно 18000  Фун
товъ?

\ / дюйма.

Примере 2 . Вычислить дгаметрв поперечнаго сЬчешя круг
лаго прута, изъ литой мЬди, н а з н а ч а е м а я  для удерж аш я 
6800  Фунтовъ?

\ /  =  дюйма.

Примере 3. Требуется сделать, д л я  удерж аш я 2160  Фун., 
изъ а н гл й ск аго  жел+.за брусокъ, кото р аго  ширина въ попереч- 
номъ сЪченш должна быть въ 1 дю ймъ, вычислить с о о т в е т 

с тв у ю щ у ю  толщину?

гг 0,178 : 1 — 0, 178  дюймовв.

При работахъ, веревки и кан аты , подвергаются, преиму
щественно, растягивающей сил-Ь. Д л я  вычислешя груза (въ 
фунтахъ), какой веревка можетъ в ы д ерж ать  безопасно, слЪ- 
дуеть умножить квадратъ ея о кр у ж н о сти  на 222; для кана- 
товъ же— на 133. К анать  вы держ иваетъ  потому меньше, что



At,лается изъ всревокъ, и следовательно имеетъ поверхность 
неровную, но съ винтовыми округлостями.

ConpoTisieHie imepiaiOBi раздробяенш. По опытамъ Ронделе, 
дубовый брусокъ незначительной длины, раздробляется при 
нагрузке на него огъ 152 до 182 пудовъ, на квадратный дюймъ 
сечешя. Но если длина бруса превзойдетъ болЬе чемъ въ 7, 
или въ 8 разъ, менышй изъ размЬровъ поперечнаго сечешя 
бруса, напр, дойдеть до 10 или 12, то брусъ, псредъ раз- 
дроблешемъ, заметно прогибается, а при большей длине, мо
жетъ даже, согнувшись, лопнуть или сломаться, прежде чемъ 
раздробиться.

Железо начинаетъ сжиматься, и затЬмъ раздробляется, подъ 
грузомь въ 1950 пудовъ, на квадратный дюймъ поперечнаго 
сечешя. Прогибается же тогда, когда длина нагружаемаго 
бруса более утроенная— меньшаго размера поперечнаго сече
шя его.

Чугунъ раздробляется подъ грузомъ въ 1940 пудовъ, на 
квадратный дюймъ поперечнаго сечешя; прогибается же передъ 
раздроблешелъ только въ томъ случае, если длина бруса въ 10 
разъ более меньшаго размера поперечнаго сечешя его.

Съ дальнЬйшимъ увеличешемъ длины брусьевъ, указанныхъ 
выше матер^аловъ, сопротивлеше ихъ быстро уменьшается, а 
слЬдовательно и грузъ, которымь ихъ можно обременить, чтобы 
недопустить до сгибашя и перелома; что видно изъ нижепоме* 
щенной, таблицы второй.

B s  постройкахs, для прочности сооружешя, постоянная наг
рузка на дерево не должна превосходить */,„ раздробляющего 
или предельнаго груза; во временныхs же строешяхъ, можно 
допускать до '/ ,  и даже до */,. Для каменныхs матер1аловъ, 
постояннная нагрузка не должна быть также более У 10 раз
дробляющая или предельная груза, какъ показано во 2-й 
графе Таблицы Н-ой; хотя въ существующихъ, смЬлыхъ соору- 
жешяхъ, эта нагрузка и доведена до */,. Для построекъ изъ 
бутова о камня или мелкая матер1ала, нагрузку лучше умень
шать до */„ и даже до то же самое можно сказать и о 
нагрузке о'СдЬльныхъ подпоръ (пилйстръ и столбовъ), которыхъ



вышина очень велика, сравнительна сь меньшимъ размЬромъ, 
или же .йаметромъ поперечнаго сЬнен!».

Для экелпза и чугуна, постоянная нагрузка не должна быть 
бол-fee */, или У4 раздробляющая груза.

На сван вбитыя вь землю, вровень съ поверхностью ея, 
можно разщитмвать отъ 12 до 14 и даже болЬе пудовъ. на 
каждый квадратный дюймъ ихъ поперечнаго с1;чешя. Если же 
сван возвышается надъ грунтомъ до одной сажени, то не сле
довало бы полагать болЬе { пудовъ на квадр. дюймъ сечешя. 
Само собою разумеется, что сваи при лтомъ должны быть 
вбиты въ землю плотно, т. е. do отбоя.



ТАБЛИЦА II.
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Вычи глете по этой таблиц-Ь: —  сопротивлешя даннаго гкла, 
по даннымъ разм-Ьрамъ его; или размйровъ, по данной силй со- 
противлетя или известному грузу;— производится по гЬмъ же 
правиламъ, Kaiiia указаны въ вычислеши растягивающей силы, 
по таблицЬ 1-ой.

Примпрв 1. Какимъ постояннымг грузомв (т. е. въ по
стройкахъ), можно обременить сосновый брусъ, длиною въ
1 сажень и 2 Фута, шириною въ 12 дюймовъ, и толщиною 
въ 9-ть дюймовъ?

12 X  9 X  560 (*) — 60480 фунтамв.
Примпрв 2. Во сколько дюймовв должна быть сторона по

перечнаго сйчешя квадратнаго бруса, длиною въ 10 разъ иро- 
тивъ своей толщины,— предназначенная для поддержашя по
стоянно 6048 ф у н т о в ъ ?

V^^-— 6,15 дюймовв.lbU
Примгьрв 3. Определить число сосновыхв столбовв, —  каждый 
длиною въ 10 ф у т ъ , вь д1аметргЬ 1 ф у т ъ ,— могущихъ посто
янно поддерживать собою, сооружена въ 1000000 пудовъ?

При д1аметр1; въ 1 ф у т ъ , площадь поперечнаго сйчешя каж
дая столба будетъ равна 113 кв. дюймамъ.

Искомое число столбовъ этой длины получимъ, если данный 
грузъ 1000000 пудовъ или, что все равно, 40000000 Фун- 
товъ, раздйлимъ на произведете: изъ груза для сосны (допу
скаемая въ постройкахъ, когда длина столба менйе чЪмъ въ 
12 разъ противу поперечная сЬчешя), на площадь попереч
наго сйчешя.

40000000 -
7‘?охпз ~  ~ столба.

Если-бы предложено было, тоже самое сооружете основать 
на слой бетона, то для опрсдйлешя площади его основатя,

С) Потому на 560, что длина бруса, въ этомъ прим^р^, въ 12-ть 
разъ бод-Le 9-ти дюймовъ, т. е. меньшаго размера поиеречнаго 
с1,чон1* его.



следовало бы, данный грузъ, разделить на грузъ для бетона— 
допускаемый въ постройкахъ:

40000000 j' j  f / / j  _ __ о— до— =  444444 квад. дюйм. =  63 кв. саж.

Сопротшеые спбанш i  излому. Сопротивлеше матер'ыла сги- 
банно и излому, есть способность его— при продолговатой Фор- 
мЬ своей— ,выдерживать напряжение силы, или давлеше груза, 
дМствующихъ по направленно перпендикулярному къ длинЪ 
его. Переклады, прогоны, балки и стропила вь строешяхъ, 
преимущественно, подвержены сгпбанпо и излому,— отъ постоян
но или случайно обременяющаго ихъ груза.

Сопротивлеше излому всякой перекладины или балки, и 
проч., обратно пропорщонально ширинЬ и квадрату вышины 
ихъ поперечныхъ сЬчешй; если же балка круглая, т. е. вь 
видй бревна, то— прямо пропоршонально кубу д1аметра попе
речнаго ея сЪчешя.

Такъ напримЬръ, если балка въ 6 футовъ длиною, въ 2 дюй
ма толщиною и въ 4 дюйм, вышиною, можетъ выдерживать 
2000 фунтовъ; то, соображаясь со сказаннымъ, при
длинЪ. innpmrt. Bbiiiiiiiit.: она выдержпть.
1 2  (т . е. в д в о е  б о л ь ш е й )  2  ( т . е . т о й - ж е . )  4  ( т о й - ж с )  1 0 0 0  в п о л о в и н у )

6  ( т о й - ж е )  i  ( т о .  е. в д в о е  б о л ь ш .) I  ( т о й - ж е )  4 - 0 0 0  (в д в о е )
6  I т о й - ж е ) 2  ( т . е. т о и - ж е )  8  ( ы в о е  б о л ь ш .)  8 0 0 0  (в ч е т в е р о )

Выводы изъ опытовъ сопротивления матер'товъ излому, 
помещены въ следующей таблицЬ III, показывающей:— что въ со
стояши выдержать брусокъ, изъ различнаго рода матер1аловъ, 
имЪющш 1 Футъ длины, и одинъ квадратный или круглый 
дюймъ въ поперечник^ предполагая при этомъ грузъ, висящимъ 
по середин ,̂ и оба конца,— свободно лежащими на подставкахъ.



ТАБЛИЦА III.

Назваше матершовъ.
Что можетъ выдержать, 
въ фунтахъ, на квадр. 

дюймъ.
Что допускается въ 

практик^.

1220 ♦уи. 407 фун-

886 » 295 ■

1260 » 420 D

1160 » 387 В

630 210 и

1080 Н -360 »

> обыкновенная .......................... 800 й 267 Я

627 м 209 Л

4860 а 1620 ■

ЖелЪзо............................................... 5500 » 1833 к

Стал лучшая.........................  . . 25000 а 8333 л

» обыкновенная............................. 19480 И 6493 »

Еелибы по этой таблиц-fe потребовалось:

ЗАДАЧА I.

Ыайдти наибольшее сопротивлеше излому какой нибудъ пря
моугольной балки, es случаяхs:

1) Если она поддержана на концахъ свободно и нагружена 
въ серединй.

2) Если она подперта на середин ,̂ и нагружена по кон- 
цамъ.

5) Когда грузъ пом Ьщенъ не на середин ,̂ но гдЬ нибудь меж
ду серединою и оконечностпо балки.



4) Когда балка однимъ концомъ укреплена въ ст1>не, а кь 
другому привешена тяжесть.

Для этого: умножь число находящееся въ таблице, и соот
ветствующее данному матер1алу, на ширину и квадратъ выши
ны, въ дюймахъ, поперечнаго сЬчешя балки, и раздали произ
ведете— на длину ея. Частное покажетъ то число Фунтовъ, 
какое брусъ можетъ выдержать.

Примпрз 1. Какой вгьсв можетъ выдержать дубовый брусъ, 
имеющш 4 дюйма ширины, 8 дюйм, вышины, и 20 Футовъ 
длины между точками опоры.

8 =  1 Ш 0  ф у т и

Замычате. Если брусъ подпертъ не по концамъ, но въ се
редине, а грузъ расположенъ по кодцамъ, то результатъ выво- 
довъ нисколько неизменяется; изъ чего можно заключить, что 
оба конца поддерживаютъ по половине ц1>лаго груза.

Если случится, что грузъ помещенъ не по середине, а где 
нибудь въ другомъ местЬ, находящемся между серединою и 
однимъ изъ концовъ, то— умножь удвоенную, длинную часть бру
са, на удвоенную короткую часть его, и произведете раздели 
на всю длину балки. Частное будетъ та длина бруса, какую 
нужно ввести въ вычислеше, на место действительной длины 
балки.

Примгьрз 2. Требуется определить наибольшее сократив ле
те, перелому рудоваго сосноваго бруса, имеющаго 24 Фута 
длины, и въ поперечномъ сечснш 5 дюйма ширины и 7 дюйм, 
вышины, предполагая притомъ еще, что грузъ помещается на 
разстоянш 8 Футъ отъ одного конца.

32 X  16 сц 
— 24 =  21’ з A-™™.

и следовательно:

" 080 21,! Х~ 7^54 фунта.
Когда брусъ однимъ концомъ вдЬланъ въ стену, а другпмъ 

поддерживаетъ тяжесть, то, въ этомъ случае, сопротивлеше 
его становится въ 4 раза менее, противъ случая, если брусъ 
лежитъ на 2-хъ точкахъ опоры, а грузъ помещенъ на серед и н*.



Примере 3. Потребно узнать, какой грузе сломаетъ еловую 
балку, имеющую, въ поперечномъ сйченш, 6-ть дюймовъ ши
рины, и 9 дюйм, вышины, и выставляющуюся изъ за стены на 
12 Футовъ?

&2-— у2 Х  81~  25,595 : 4 =  6348 фунт.
Замтанге. Если балка заделана обоими концами въ стЬну

и грузъ помйщенъ на середине, то она можетъ выдержать по
ловиною больше того груза, какой выносила, имея одинъ ко
нецъ свободнымъ.

Если оба конца балки свободны, но грузъ расположень по 
ней равномйрно, то она можетъ удерживать его вдвое болЬе про
тивъ того случая, когда грузъ помЬщенъ на средине; и нако- 
нецъ, если оба конца балки заделаны въ стену, и грузъ рас- 
положенъ тоже равномерно, то она можетъ держать на себе въ 
три раза более противъ того, что вынесла бы при вышеозна- 
ченныхъ обстоятельствахъ.

ЗАДАЧА II.

Па идти ширину или вышину балки, предназначенной для 
поддержамя какою нибудь постояннаго вгьса.

Правило. Умножь длину балки между точками опоры, въ 
Футахъ, на весъ того груза, какой назначенъ для поддержашя, 
вь Фунтахъ, и раздели произведете на весъ груза допускае
мая въ практике (*/s наибольшая сопротивлешя матер1ала) 
находящагося во второй граФе таблицы, да еще на квадратъ 
вышины поперечнаго сечешя; частное будетъ искомая ши
рина. Если же разделить произведете, вторично, на ширину,—  
частное будетъ выражать квадратъ вышины.

Примпрп 1. Требуется узнать какая должна быть ширина 
чугунной балки, которая имеетъ 7 дюймовъ вышины, 16 ф. 
длины и предназначена для выдержашя, на своей середине, 
груза вь 9933 Фунта.

9 9 3 3  X  1 6  n  J  .

1620 X  (7)* — * ЮиМ'
Примпрз 2. Какая должна быть вышина чугунной балки,



имеющей 2 дюйм, ширины, 16 Футовъ длины, и назначенной 
для поддержашя въ серединй своей 9933 Фунтовъ.

Зам танк'. 1) Когда балка обоими концами задйлана въ етй- 
Hy, то дйлитель (знаменатель дроби) долженъ быть умноженъ 
еще на 1.5; ибо вь этомъ случай, какъ мы видйли выше, 
балки выносятъ въ полтора раза болйе.

2) Когда концы балки лежатъ свободно, но грузъ распо- 
ложенъ равномерно, дйлитель надобно множить на 2, ибо въ 
этомъ случай сопротивлеше балки увеличивается вдвое.

5) II наконецъ, если при равномйрномъ расположены! груза на 
балкй, п концы вдйланы плотно, дйлитель слЬдуетъ множить наЗ, 
потому что, въ этомъ послйднемъ случай, крйпость еяутронвается.

Прилиърз 3. Требуется узнать ширину дубовой балки, 
имйющей 20 Футовъ длины, 12 дюймовъ вышины, и предназ
наченный для поддерживашя на серединй 29800 фунт., пред
полагая при томъ концы ея плотно задйланными въ стйну.

Когда балка однимъ концемъ задйлана вь стйну, а дру- 
гимъ поддерживаеть грузъ, то вычислеше остается тоже, только 
дйлитель множится на О, 25. ибо вь этомъ случай балка вы
носить только У4 цЬлаго груза.

При.търз 4. Требуется узнать вышину поперечнаго стеш н  
сосновой балки, имйющей 6 дюймовъ ширины, выдающейся изь 
за стйны на 9 Футовъ н предназначенный для поддержашя на 
свободномъ концй 5836 фуншовз.

Въ случай если грузъ привйшнвается не въ серединй балки, 
а гдй нибудь въ другой точкй, вычислеше должно дйлать по 
правилу, изложенному вь первой задачй..

Примпрз 5. Пусть требуется определить вышину еловой балки, 
имйющей 20 Футовъ длины, 6 дюйм, ширины и предназначенной

2 6 7  X  I »  X  0 .  - 5
--------— 4 дюйма вышины.
(j X  0, 25



выдерживать грузъ, равный 7822  ф ., предполагая притомъ, что 
грузъ этотъ помйщенъ на разстоянш 6 Ф у то въ  отъ одного 
конца.
Сл1цовательно: длинный конецъ балки равенъ. . . , Ц  *,

королей ж е ..........................................6 »
2 X  1+ X  2 X  6 28 X  12 ма о х -  - л, *- ^ = — £ — = ib , о действительной длине балки.

А поточу

\ / 7 8 2 2 _ Х  16, 8 _  20, 20 д. вышины.
V  209 X  6

Вь заключение приведемъ здесь геометрическое ptiueHie воп
роса, касающагося сопротивлешя матер1аловъ излому, и имею
щего частое приложение на практике:

Найдти поперечное стенге балки, наибольшей прочности, 
какую можно только вытесать изе бревна.

Пусть А  В  С В  фиг. 1, будетъ данное бревно. Проведи въ
немъ Д1аметръ D В  и раздали его на три равный части: В  1,
1т  и тЛ, изъ точки т , до пересЬчешя съ окружностью, воз- 
станови перпендикуляръ тС, и точки С  соедини съ D и В ,  
затЬмъ накоиецъ проведи лпнио 1>Л и А В ,  параллельныя С В  

и СП, прямоуголышкъ A B C D  бу,1етъ cii'ieuio 
бруса, имЬющаго наибольшее сопротивлеше, и 

слйдовательно прочность, сравнительно со всеми 
другими брусьями, ка1пя могли бы быть вытесаны 
изъ этого бревна.

Примгьчаше. Коли поперечный разрЬзъ бревна не совершен
но круглый, какъ обыкновенно и бываетъ, то должно изъ цен
тра его описать возможно болышй кругъ; а потомъ поступить 
какъ выше сказано.

Сравнивъ вышину и ширину прямоугольника, съ дмгоналыо 
его, или съ гиамстромъ бревна, найдемъ; что ширина содер
жится въ дюгонали почти какъ 4: 7, а вышина къ дюгонали, 
почти какъ 5: 7. Па этомъ послЪднемъ содержант и основы
вается выше сказанное практическое правило; и нижеслЬдую- 
щая таблица облегчить иримЬнеше его вь практике:

Фиг. 1.



ТАБЛИЦА IV .

О П РЕД ЪЛ ЕШ Е П О П ЕРЕЧН АГО  Р А З РЪ З А  БРУСА .

Д!аметръ npyr.iaio бревна. Вышина разреза бруса. Ширина разрЪза бруса.

б дюймовъ. ♦ дюйм. 10 мвШ. 3 дюйм 6 1ИШЙ.

7 » 5 >1 8 » 4 D 1 Я

8  » 6 а 6 » 4 В 7 я

9 1 7 ю 4 Я S » 2 »

10 » 8 л 1 S 5 Л 10 я .

11 » 8 в 11 л в Л 5 в

12 . 9 я 9 и 6 )) И «

13 » 10 » 7 Я 7 в 6 »

14 л 11 л 5 н 8 ю 1 »

15 » 12 л 2 и 8 л 8 и

16 » 13 и U я 9 л 4 » 1

17 » 13 U 10 л 9 » 10 »

18 » U )) 7 я 10 1) 5 л

19 » 15 а 6 » 11 » » и

I 2 0  . 16 » 4 м И л 7 л

21  » 17 л 1 Л 12 я 2 и

2 2  » 17 л 1 1 » 1 2 » 9 в

2 3  » 1 8 я 8 л 1 3 а 5 л

и  » 1 9 и 6 » 1 3 » И U

2 3  » 2 0 » 4 л 1 4 0 6 л

2 6  > 2 1 И 1 и 1 5 и 1 ))

2 7  » 2 1 я 1 1 1) 1 5 ^ я 8 ))

2 8  » 2 2 в 8 1) 1 6 » 2 л

29 » 2 3 и 7 п 16 и 10 я

30 > 24 » 5 л 17 м 5 я

Наклонно помещаемые въ строешяхъ брусья подвержены дМ- 
CTBiio тяжести по всей длинЪ своей, какъ напршгЬръ въ стро-



пилахъ; выносятъ они тяжести более, нежели горизонтально 
лежащее брусья одинаковаго съ ними разреза.

По сравнен1и силы сопротивлешя наклонно-стоящихъ брусь
евъ,— при тяжести действующей по всей длине ихъ,— съ силою 
сопротивлешя горизонтально лежащихъ брусьевъ, оправданная 
опытами Teopifl научаетъ насъ: что брусъ ab, (фиг. 2), выносить 
равно столько же тяжести, сколько и брусъ cd, котораго дли
на равняется косинусу угла наклонешя. Когда длина наклонно 
стоящаго бруса, уголъ наклонешя его, и грузъ, равномерно, 
по всей длине, его обременяющш, известны.— какъ это почти

всегда въ практик!; и случается,— тогда можно, основываясь 
на вышеизложенномъ правиле, удобно найдти длину горизон
тальная бруса, соответствующая силе наклонная, и име
ющая одинаковый съ нимъ поперечный разрезъ; при этомъ 
однако должно заметить, что длина наклонная бруса, не мо
жетъ безъ вспомогательной связи, превышать более чемъ въ 
раза, толщину его. По этой длине и по данному грузу, вычи- 
сляемъ, какъ уже известно, размеръ поперечнаго разреза стро
пила; принимая, для удобнейшей связи, разрезъ —  преимуще
ственно квадратный.

Положимъ напримеръ, что аЬ, есть стропило вь 24 Фута 
длины, отстоящее отъ другаго, ближайшая стропила, на 7 
футовъ; и пусть уголъ abc будетъ въ 45 градусовъ; то тяжесть 
отъ решетинъ и железной листовой крыши, обременяющей

Фиг. 2.



одно таковое стропило, будетъ около 2000 Фунтовъ; брусъ cd 
найдется въ 17 футовъ длины, и сторона разреза его будетъ 
въ 8, 3 дюйма. Стропило въ 2 i Фута длины, при томъ же 
разр^зЪ, будетъ имЪть ту же самую силу сопротивлешя. Но въ 
сйверныхъ странахъ, гд-fe снЬгъ отягощаетъ кровлю часто въ 
продолжеше полу-года, и лежитъ на ней иногда слоемъ до 1 
Фута толщиною и даже болЪе, должно на это обстоятельство 
обратить внимаше, и принять въ соображение тяжесть снйга, 
котораго 1 кубический футъ, въ рыхломъ состоянш, в'Ьситъ по 
меньшей мйрй 2‘/, Фунта; а пролежавъ долгое время, и полу- 
чивъ отъ того большую плотность, вйситъ даже до 12 фунтовъ. 
Часть площади кровли, которая поддерживается однимъ стро- 
пнломъ, будегъ имйть, въ этомъ примйрй, 26x7=182 квадрат- 
ныхъ футовъ; умножпвъ это число средннмъ вйсомъ снйга въ 81/, 
фунтовъ,— получимъ 1501 фунтъ вйсу всего снйга.

II такъ, вышенайденный разрйзъ стропила недостаточно про
честь, потому что стропило будетъ обременено не 2000 Фунтами, 
но 2000+1501=5501 Фунтамъ; сдйлавъ вычислеше для этого 
послйдняго груза, найдемъ сторону разрйза въ 10 дюймовъ.

Ежели стропила подпираются подкосинами,— что делается въ 
особенности когда они длиннее 4 саженей,— или же, если они 
укрЬплены поперечною связью, то не нужно обращать особен- 
наго внимашя на тяжесть снйга, тЪмь болйе, что с»гЬгъ съ 
илоскихъ крышъ обыкновенно счищается.

Когда разрйзъ стропила, въ случай напримйръ крыпя кровель 
черепицею, выйдетъ слпшкомъ великь, то лучше самыя стропила 
сблизить между собою. Разстояше нхъ въ такомъ случай бы
ваетъ обыкновенно въ 5 Фуга, средина отъ средины.

При висячихг и подпружныхз укрЬплешяхъ, грузъ дййствуетъ, 
на наклонные брусья, вдоль древесныхъ волоконъ, и потому эти 
брусья находятся въ томъ же положенш, какъ вышеупомянутый 
вертикальные стоики, следовательно сила ихъ сопротивлешя 
зависитъ оть числа квадратныхъ дюймовъ площади ихъ попе
речнаго разрйза, и определяется какъ указано на страниц-fe 568.

Пусть грузъ Р , равный 40000 Фунтамъ, будетъ приложенъ



къ средний укреплеше у (фиг. 3); то тяжесть эта распростра
нится на оба подкоса ab и ас такъ, что каждый изъ нихъ

Фит. 3.

долженъ будетъ выдерживать такое давлеше вдоль древесныхъ 
волоконъ, которое содержится къ целому грузу Р , какъ сто
рона ад параллелограмма силъ, къ дюгонали его ah. Но если 
принять уголъ наклонешя подкоса W  = 30 градусамъ, то уголъ 
gah будетъ вдвое более этого угла, и треугольникъ gah будетъ 
равностороншй; изъ этого следуетъ: что давлеше на нодкосъ 
отъ а къ b равняется грузу Р . Если половина длины внсячаго 
укрепленш by равняется Л-ти саженямъ, то длина подкоса ub 
найдется равною 5 саж. 5 Фут. и 5 дюймамъ.

Для опредЬлсшя толщины подкоса, можно принять на каж
дый квадр. дюймъ 288 Фунтовъ. Разделивъ целый грузъ 40000 
Фунт, на 288, получимъ площадь поперечнаго разреза въ 138 
квадрт. дюймовъ, бокъ котораго, какъ квадрата, равенъ 
у / \Ъ$— 11,7 дюймовъ. Толщина этого подкоса, хотя и содержит
ся вь длине 41 разъ, но при скрЬплеши доставляетъ еще надежное 
сопротивлеше. Впрочемъ, если бы бокъ квадрата, по вычисле
нию, былъ найденъ еще меньшимъ, то должно бы было, силу 
сопротивлешя, на каждый квад. дюймъ, принять еще меньшею, 
дабы темъ увеличить бокъ квадрата поперечнаго разреза; или 
же следовало бы подкосъ подпереть подстрелинамн.

Если же висячее укрепление строится такимъ образомъ, какъ
это обыкновенно случается, т. е, что ау =  *|, уголь !2б*/я
градусамъ, а уголъ бауггбЗ1/,0; въ такомъ случае найдется, что 
ab =  5 хаж. 4 ф ут. и 1 д., а тяжесть, которую подкосъ



долженъ выдержать, будетъ равна 44444 фунтами: откуда 
площадь поперечнаго квадратнаго разреза или сечешя будетъ
равна =  154 квадр. дюймамъ; бокъ же квадрата разреза 

____ _ f
будетъ равенъ у /  154 =  12,4 дюйма. Впрочемъ лучше ежели

въ видй паралелограма —  коего одинъ бокъ равенъ 11 д., а 
другой Н-ти дюймамъ.

О СОПРОТИВЛЕНШ ГВОЗДЕЙ.

По большому употребленпо железныхъ гвоздей при строешяхъ, 
для скреплешя деревянныхъ частей и досокъ известной толщи
ны, должно обращать особенное внимаше на крепость, которою 
они держатся въ дереве. Крепость эта определяется разм1>ромъ 
гвоздей, то есть, толщиною ихъ при шляпке и длиною ихъ. 
Хотя опытами дознано, что гвоздь известной толщины, имеетъ 
совершенно достаточную длину тогда, когда она превосходить 
вь 5 раза толщину прибиваемой доски; но обыкновенные тесо
вые гвозди могутъ быть короче, ибо гвоздь взошедппй на 1‘/а 
дюйма вь ту часть, кь котором прибивается доска, достаточно 
прикре.плястъ последнюю. II такъ, обыкновенные тесовые гвоз
ди, коими прибиваются доски толщиною въ 1, 1‘/„ и 2 дюйма, 
должны иметь въ длину 2‘/а, о и 5/2 дюйма.

Съ возрасташемъ длины гвоздей, увеличивается толщина ихъ 
при шляпке, слЬдовательно также и крепость гвоздей, находя
щаяся въ прямомь содержашп съ понеречнымъ разрЬзомь ихъ.

Видъ поперечнаго гвоздеваго разреза составлястъ прямоуголь- 
никъ, дабы при вколачнванш гвоздя, дерево не такъ легко коло
лось, и гвоздь, проходя насквозь доски, могъ быть удобнее загнутъ.

Относительно силы потребной для вколачшгашя гвоздей, 
равно и выдергивашя оныхъ, известны только опыты, произ
веденные Беоаномг.

На накую глубину тесовой гвоздь, отъ постепенная давлешя 
накладываемой тяжести, входить въ сухое еловое дерево, пер
пендикулярно къ волоннамъ его, видно изъ следующей таб
лицы.



| Г jj6una на которую гвоздь взошел. Потребная къ тому сила, въ фунтахъ.

У, дюйма. 27

Vs » 76

1 дюймъ. 235

I 1/ ! дюВиа. 400

! 2 • ею

Изъ опытовъ, произведенныхъ надъ различными гвоздями, 
вколоченными перпендикулярно къ волокнамъ сухаго еловаго 
дерева, оказались слЬдуюиця послЪдств1я, относительно силы 
нужной къ выдергиванно оныхъ:

Роды гвоздей. Длина гвоздей въ дюй
махъ.

Глубина на которую 
гвозди были вколочены, 
выраженная въ дюй

махъ.

Сила нужная къ выдер- 
гивашю гвоздей, вы
раженная въ фунтахъ.

Круглые штукатур
ные ..................... 0,44. 0, i. 22.

Tanie те . . . 0,53. 0,44. 37.

Костыльковые . • 1,25. 0, 5. 58.

Тесовые. . . . 2, 5. 1, 0. 187.

Т оке. . • . • » 1, 5. 327.

» 2, 0. 530.

Полу-тееовые . . 2, 0. 1, 5. 320.

Наконецъ, относительно винта, опытами также дознано, что 
простой винтъ, имЪющш ‘/, дюйма въ д1аметрй, требовалъ для 
выдергивашя своего втрое болйе силы, нежели 2 дюймовой те
совой гвоздь, взошедшш въ дерево на такую же глубину, какъ 
и винтъ.

Изь выше изложенныхъ опытовъ видно: что сила, коею гвозди, 
посредствомъ машины, постепенно и равномерно, безъ всякаго



удара вдавливались въ дерево, —  относится нъ силй, нужной 
для выдергивашя этихъ же гвоздей, почти какъ 6:5.

Крепость, съ коею гвозди держатся въ деревЬ, различна; 
смотря по тому, вколочены ли гвозди вдоль волоконъ дерева, 
или перпендикулярно къ нимъ. При сухомъ еловомъ деревй, 
силы, нужныя для выдергивашя гвоздей въ первомъ и во вто- 
ромъ случаяхъ, содержатся какъ 46 къ 100; или почти какъ 
1 къ 2. ‘



Ф О Т О Г Р А Ф ! »  ИЛИ СВЪТОПИСЬ И И Р И М Ш Ш Я  Е Я  КЪ П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .

(Продолжеше статьи, помещенной въ Д°.Х» 4 и G, I860 г.)

П е ч л т а ш е  ПОЗНТИВОВЪ.

Способъ псчаташя нозитнвовъ заключается въ томъ, что 
полученный на стен.гЬ негатпвъ накладываютъ на бумагу, кото
рая способна чернйть отъ дййств1я свйта. Стало быть вопросъ 
приводится къ тому: найдти такое вещество, которое могло бы 
сообщить это свойство бумагЬ. Уже въ 1805 году Деви, воз- 
пользовался свойствомъ хлористаго серебра— черн1;тьотъдййств1я 
свйта; единственнымъ затруднешемъ для него было прекратить 
дальнейшее почернение рисунка, вь мйстахъ, нетронутыхъ свй- 
томъ; а потому и самое примйнеше этой соли серебра, въ насто- 
ящемъ случай, казалось ему невозможными Но въ настоящее 
время, когда открыто много веществъ, какъ напр, сйрновати- 
стокислый натръ NaOS.O,, способныхъ растворять хлористое 
серебро, употреблеше этой соли для нечаташя позитивовь 
повсеместно, и едва ли не исключительно.

Для сансибилизировашя, т. е. для придания чувствительности (фо- 
тограФическихъ свойствъ) бумагй, пропитываютъ ее сначала 
поваренной солью, и когда она, по вынутш изъ этой ванны, вы-



сохнетъ, то опускаютъ ее одною стороною на растворъ азотно- 
кислаго серебра; при этомъ произойдетъ двойное разложеше: 
образуется нерастворимое въ водй хлористое серебро, которое 
и останется на поверхности бумаги, и растворимое азотно
кислое кали. По прошествш извйстнаго времени, бумагу выни- 
маютъ и снова сушатъ. Должно заметить, что какъ погружеше 
соленой бумаги въ азотнокислое серебро, такъ и сушка посе
ребренной бумаги, должна быть производима въ темной комна- 
тй, при свйтЬ свЪчи или лампы. На приготовленную бумагу 
накладываютъ негативъ, и все это выставляютъ на свЪтъ.

Казалось бы, что процессъ этотъ такъ простъ, что можно 
быть напередъ увйреннымъ въ y cn tx t, и что все зд!.сь только 
зависитъ отъ свойствъ негатива; —  отнюдь нЬтъ. Есть много 
условий для получены хорошаго отпечатка, и эта часть фото- 
граФш едва ли не изъ самыхъ трудиыхъ для исполнешя.

ВыБОРЪ БУМАГИ.

Не всякая бумага можетъ быть употреблена для Фотогра- 
Фическаго печаташя. Для этой ц-Ьли, поверхность ее должна 
быть какъ можно рорн-fce, хорошо проклеена и не содержать 
металлическихъ точекъ. При разематриванш на свЪтъ, листа 
такой бумаги, онь долженъ пр о аФ ш тать  вездЬ одинаково, и 
отъ размачиваши водою не долженъ рваться или разлезаться. 
Въ продажЬ можно найти слЪдую1ще сорты фотографической 
бумаги:

1) англ1йская, Уатмана и Турнера;
2) Французская, братьевъ Кансонъ, Клебера и MapioHa;
3) немецкая, такъ назыв. papier de Saxe.
Для ФотограФическаго приготовлешя такой бумаги, нарЬа- 

ютъ ея на куски, соотвЬтствуюиця величин-fc пластинки, и погру- 
жаютъ по одному листу въ ванну съ растворомъ поваренной 
соли или нашатыря (хлористый аммошй). Мнопе, и не безъ 
основашя, предпочитаютъ употреблеше последней соли; во пер
выхъ потому, что нашатырь не такъ скоро притягиваетъ изъ 
воздуха влажность, а стало быть и приготовленная имъ бумага



можетъ быть сохраняема болЬе долгое время безъ из
менения; а во вторыхъ, позволяетъ сохранять рисункамъ, после 
Фиксировки, черный тонъ, и самое хлористое серебро получает* 
ся въ более тонкомъ виде.

Растворъ хлористой соли составляется такъ; берутъ одну 
часть хлористаго натр1я или аммошя, и растворяютъ въ 10 ча
стяхъ воды, и полученный растворъ процеживаютъ. Для упо- 
треблешя, растворъ наливаютъ въ горизонтальную ванну, и 
опускаютъ на поверхность его бумагу лицевою стороною, где 
она и остается отъ 2 до 3 минутъ, после чего ее вынимаютъ 
и высушиваютъ. Для узнашя лицевой стороны бумаги, должно 
смочитъ одинъ изъ угловъ ея, и когда онъ отмокнетъ, то на 
задней стороне легко заметить ткань, тогда какъ лицевая оста
нется гладкою.

Для сокращешя времени приготовлешя соленой бумаги, 
можно поступать и такъ: взять девять листковъ бумаги требуе
мой величины, и погрузить сперва одинъ листъ въ соленую 
ванну, и когда онъ покроется растворомъ, то опустить Другой, 
за нимъ третш, и т. д., до девятаго; сделавь это, переворачиваютъ 
все листы за разъ, такъ что нижшй или первый листъ придет
ся теперь уже на верху, за темъ ихъ развешиваютъ для про
сушки. Сушка соленой и серебренной бумаги производит
ся такъ: натягиваюгь шнуръ, и привешиваютъ къ нему дере- 
вянныя нажимныя щипчики, устройство которыхъ видно изъ 
ФИГ. 0, (листъ V II), и въ которыхъ, вместо нажимной пружины, 
служитъ резинковый шнурокъ.

Бумага, по вынутш изъ растворовъ, зажимается однимъ изъ 
угловъ щипчиками, а на противуположный уголъ накладывается 
кусочикъ пропускной бумаги, который легко пристаетъ къ ней. 
Последняя предосторожность особенно важна при просушке со
леной бумаги, ибо иначе она даетъ потоки, а следовательно 
и пятна на изображеши.

Приготовленную вышеописаннымъ способомъ соленую бума
гу, можно сохранять весьма долго безъ изменения, лишъ бы она 
была спрятана въ сухомъ месте. Для сансибидизироватя ея,



опускаютъ въ растворъ азотнокислаго серебра, для чего бе- 
рутъ: 1 часть азотнокислаго серебра н 8 частей воды.

Такой растворъ процЬживаютъ, налнваютъ вь горизонталь
ный кюветъ, и въ приготовлени ю такимъ образомь ванну опу
скаютъ бумагу, пропитанную солыо, где она и остается оть 5 
до 10 минуть, после чего высушивается. Вся эта оиерашя 
должна быть производима въ отсутствш дневнаго св!.та.

Вода, употребляемая для приготовлешя, какъ раствора хло
ристой соли, такъ н азотнокислаго серебра, должна быть 
перегнанная; или, за непмЬшемъ последней, можно пользоваться и 
дождевою водою.

Сансибилизированная бумага не можетъ быть долго сохра
няема безъ измЬнешя; она желтЬетъ даже въ темномъ arfcerfe. 
Некоторые, для устранена этого неудобства, прпбавляюгь, къ 
ваннЬ азотнокислаго серебра, оть 2 до 5 капель азотной 
кислоты. Но чрезъ ото бумага отчасти тер,четь свою чувстви
тельность, а полученныя изображена скоро жеп1;ютъ, и даже 
часто совершенно пзчезають. Отсюда видна важность у.юiоебле- 
nia, для сансибилизировашя бумаги, силавлеинаго азотнокислаго 
серебра (азотнокислое серебро въ иалочкахъ, лаппсъ, lapis 
infernalis), который вовсе не содержить свободной азотной 
кислоты.

Пожелтеше бумаги, по всей вероятности, происходить отъ 
свободной азотнокислой окиси серебра, которая, будучи сыра, 
весьма легко разлагаетса органическими веществами; а потому, 
дла бол lie долгаго сохранешя бумаги, дЬлаюгь ме талличе
ски!, плотно закрывающиеся ящикь, на дно когораго кладутъ 
сухой хлористый кальцш, а вь некоторомь разстоянш оть дна 
помЪщаютъ решетку, на которой и сохран.поть приготовлен
ную бумагу. Ящикъ долженъ быть плотно закрыть крышкою.

Отбивка изображении.

Для отбивки или печатаная употребляются такъ назыв. копи* 
рныя рамы, устройство которыхъ заключаете,! вь слЬд\ющемъ: 
четырехугольная рамка (фи г. 7)а , имЬегь па нижнемъ конце пыету-
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пы, на которыхъ покоится зеркальное стекло. Последнее не 
должно иметь ни пузырьковъ, ни царанинъ, которые, въ особен
ности при отбивке на солнце, даютъ на изображена пятна. 
На стекло накладывается деревянная складная доска Ь, кото
рая помощи двухъ деревянныхъ скобъ д, и придЬланныхъ къ 
нимъ стальныхъ пружинь, нажимается къ стеклу.

Прежде самой отбивки, должно тщательно очистить стекло 
копирь-рамы отъ пятенъ и нечистотъ, после чего на него 
кладутъ негативъ, коллодюномъ вверхъ, на который накладыва
ютъ сансибилизированную бумагу. При этомъ должно всегда 
помнить, приготовленную сторону бумаги, которая должна быть 
обращена къ негативу; а потому гораздо лучше заранее отме
чать крестпкомь на угле, лицевую сторону, и потомъ уже при
ступать къ фотографическому приготовление бумаги. Далее, все 
эго покрывается несколькими листками пропускной бумаги, 
закрывается складною доскою, которую нажимаютъ пружинами 
F. Все это должно производить въ темной комнате, при светЬ 
свечи, ибо иначе фотографическая бумага можетъ потемнеть, 
и темь испортить изображеше.

Когда все готово, то приступаюсь къ отбивке, которая мо
жетъ быть производима— какъ на солнце, такъ и въ тени. Какъ 
въ томъ, такъ п въ другомъ случае требуется, чтобы лучи 
света падали совершенно вертикально на отпечатываемый 
рисунокъ. Услов'ю эго особенно важно при копировке микро- 
скогшческихъ снимковъ, и вообще тамъ, где резкость есть 
главная потребность рисунка.

Разложение или потемцЬше хлористаго серебра, оть дЬйешя 
света, происходить не вдругъ; а сопровождается различными 
оттенками, которые идутъ въ такомъ порядке: сначала бумага 
принимаегъ нечисто-розовый цветъ, затемь —  лиловый, ф ю - 

летовый, коричневый, черный, черновато-зеленый, и наконецъ 
зеленый, принимающий при дальнейшемъ действм света— метал
лическо-бронзовый оттенокъ.

Время, потребное для отбивки какого либо изображешя, не 
всегда одинаково, и зависитъ не только отъ силы света, но также 
и оть спойсшъ негатива. При негативе, илеющемъ р̂ Ьзь 1Я



противоположности, отбивка останавливается, какъ скоро на- 
чнутъ темнеть свеглыя части изображены; н на оборотъ, въ 
нерЬзкихъ негативахъ, должно длить какъ можно долее отбив
ку. Но вообще, она продолжается до тЬхъ поръ, попа тонъ 
рисунка не будетъ несколько темнее того, какой мы желаемъ 
получить, ибо при ФиксировкЬ, рисунокъ всегда слабеетъ, и 
если не довести его до более темнаго тона, то рисунокъ и не 
будетъ иметь нужной силы.

Для наблюдешя за отбивкою, вносятъ по временамъ копир- 
ную раму въ темную комнату, где отстегнувъ одну изъ скобь, 
можно видеть отпечатокъ; если онъ еще не готовь, то закры- 
ваютъ раму и снова выносять на светъ.

Наибольшая гармошя въ тЬняхъ получается тогда, когда 
сильныя тени примутъ металлическо-бронзовый оттЬнокъ, а свЬт- 
лыя части— розовый цветъ; въ такомъ случае, отбивку считаютъ 
оконченною, и приступаютъ къ Фиксировке.

Часто, при съемке портретовъ, случается надобность,получить 
изображеше на беломъ Фоне; въ такомъ случае дГ.лаютъ сла
бый отпечатокъ, контуръ котораго вырезаютъ ножикомъ, а по
лученную вырезку для Фона выставляютъ на светъ, до совер- 
шеннаго потемнешя; сделавъ это, наклеивають ее нескольки
ми точками къ негативу, после чего уже приступаютъ къ от
бивке, и получаютъ портретъ на беломъ Фоне. Это особенно 
полезно при негативахъ, имЬющихъ неровный фонъ.

Если полученное по предъидущему способу, на беломъ Фоне, 
нефиксированное изображеше, покрыть другою вырезкою, изо
бражающею контуръ самаго предмета, и выставить на свегъ, 
то можно дать Фону желаемый тонъ.

Для Фиксировки, имеющей цемю удалеше свободнаго хло
ристаго серебра съ поверхности бумаги, могутъ быть употреб
лены все вещества, растворяющ'ы хлористое серебро. Но меж
ду ними первое место безпорно занимаетъ серноватистокислый 
натръ, известный у ФОтограФовь подъ именемъ Natron (NaOS^O,).

Отбитое изображеше оставляютъ некоторое время въ водЬ, 
чтобы удалить свободное, азотнокислое серебро, и после того 
опускаютъ въ ванну съ растворомъ натронь:



100 граммовъ натронъ 
1 киллограмъ воды.

Въ этомъ раствор  ̂ изображеше остается отъ 20 до 50 ми
нутъ, послЬ чего его опускаютъ въ другой растворъ, состав
ленный изъ

1 киллограмма воды 
10 грам. натронъ, 

къ которому прибавляють, мало по малу, при постоянномъ 
взбалтыванш, растворъ изъ

1 грамма хлористаго золота и 
25 грам. воды.

ЗдТ.сь оставляютъ изображеше пока оно не приметъ желае
мый тонъ. При свЪже-приготовленномъ раствор^, окрашивание 
происходить не бол-fee какъ въ пять минутъ; тогда какъ ста
рый растворъ, т. е. растворъ, бывипй уже въ употреблеши, 
потребуетъ и пол-часа. Употреблеше втораго раствора имйетъ 
цйл’по окрашиваше рисунка, а потому и называеся окрашиваю
щим:; тогда какъ первый служить для расгворешя свободная 
хлористаго серебра, а следовательно для укр-Ьплешя рисунка, 
и называется укршгляющимб или фиксирующимг.

Пзъ окрашивающая раствора, рисунокъ быстро ополаски
вается въ ваннЬ, составленной изъ:

1000 граммовъ воды и 
4 грам. едкая амнака, 

послЬ чего онъ тщательно промывается водою.
Промытый въ нЪсколькихъ водахъ рисунокъ, высушивается 

между листами пропускной бумаги, или передъ огнемъ.
И .  Д е ш е в о » .

22 Мая.
(Продолжеше впредь.)



Д0БЫВАН1Е ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСКУССТВЕННОЙ С9ДЫ.

Сода или углекислый uamps, (carbonate do soude, carbonate 
sodique, sel de soude, soude, soda, kohlensaures natron, carbonate 
of soda, soda salt) встречается въ природе, растворенною въ 
воде многихъ минеральныхъ источниковъ, напр: вь Карлсбад- 
скихъ, въ Ахенскихъ, въ известномъ горячемъ ключе Гейзерсъ 
и т. д. Такъ называемый содовыя озера, содержать ее г>ъ зна- 
чительномь количестве, въ растворе. Tania озера встречаются 
въ Венгрш, Египте, Персии, Арав'ш, около береговъ Чернаго и 
Касгййскаго морей, въ Мексике и во многихъ штатахъ Север
ной Америки. Во время летнихъ жаровъ, озера эти, по незначи
тельной глубине своей, совершенно высыхаютъ, и сода остается 
на днЬ п по берегамъ, въ виде более или менее толстой кор
ки. Въ АФрикЬ, степныя содовыя озера, имеютъ значительные 
размеры. Въ Египте, добываютъ огромное количество соды, изъ 
двухъ озеръ, лежащихъ вь долине Тро на или содовой. Зимою, 
озера эти, наполняются темноФШлетовою водою, доставляемою 
подземными источниками, бьющими иногда Фонтаномъ, въ 5— 6 
ф, высоты. ЛЬтомъ вся эта вода высыхаетъ, и на дне озеръ, 
являются значительны» толщи соды, которую выламываютъ, и 
раскладываютъ по берегамъ для окончательной просушки. По
лученную такимъ образомъ соду, отправляютъ обыкновенно внизъ 
по Нилу въ Каиръ, или Александра.

Въ Колумбш получаютъ соду, известную тамъ подъ назват- 
емъ Урао, изъ озера, лежащаго близь города Мерида, въ до
лине Лалахунилла. Добыча соды, производится здесь л!;томъ, во 
время сильнейшихъ жаровъ, когда выкристаллизовывается наи
большее количество соды. Общая цифра добычи, доходить до 5000 
пудовъ. Во время испанскаго владычества, когда продажа соды 
и табаку, была монополieii казны, все это количество, шло на 
прпготовлеше мо, то есть смеси табачнаго сока съ содой. Та
кой составъ взятый въ ротъ, съ успехомъ заменяетъ табачную 
жвачку.

Получаемая нзъ озерь сода, содержитъ въ себе обыкновенно 
посторонн1я примеси, какъ то: поваренную соль, глауберову



соль, землистым части и т. п. По всей вероятности, озерная и 
ключевая сода, образуется или изъ хлористаго натр1я, при раз- 
ложенш его углекислой известью, или изъ сернистая натра, 
обратившаяся отъ возстановляющаго д4йств1я органическихъ 
веществъ, въ сернистый натр1й, который отъ в.йяшя углекисло
ты, растворенной въ воде, обращается въ полуторнокислый 
углекислый натръ.

И с к у с с т в е н н а я  или  ф а б р и ч н а я  сода .

Количество ежегодно добываемой самородной соды, почти 
ничего не значить въ сравненш съ количестволъ, ежегодно по
требляемой соды; огромную разницу между этими количествами, 
пополняеть сода, получаемая искусственно. Большая часть ис
кусственной соды, получается изъ поваренной соли; меньшая, 
изъ золы морскихъ растенш; мы начнемъ съ последней.
_ Сода получаемая изз золы морскихя растенш. Морскчя рас
тешя отличаются отъ прочихъ растешй, темъ, что при вьпце- 
лачиваши золы ихъ получается сода, тогда какъ все осталь- 
ныя растешя, даютъ въ этомъ случае— поташъ. Кроме собствен
но морскихъ водорослей, для получешя соды, употребляются 
растсшя родовъ: Salsala, Alriplex, Salicarnia и т. д.; съ этой целью 
они разводятся искусственно, во многихъ приморскихъ странахъ.

Для получешя соды изъ этихъ растешй, ихъ скашиваютъ во 
время отлива, высушиваютъ на воздухе, и затемъ сожигаютъ 
вь ямахъ. Жаръ развивающейся при этомъ до того силенъ, что 
зола, вынутая по сожиганш, имеетъ видь буроватосерой, шлако
образной массы, известной подъ назвашемъ сырой соды. Со
держаше углекислая натра въ сырой соде, бываетъ различно, 
судя по роду растенш, и способу сожигашя; maximum содержа- 
шя— 50°/, inininum— 1°/0.

Въ торговле различаютъ следующ1е сорты сырой соды: 
j ) Барилла. Это лучшей сорть сырой соды, содержащий отъ 

Г)0°/о углекислая натра. Приготовляется въ Аликанте, Ма- 
лаиъ ii Картагене, изъ растешй salsala soda, возделываемая въ 
приморскихъ частяхъ Ilciiaiiiii.



2) Ca.tmops или Нарбонская сода, получается изъ растеши 
Salicornia annua, и содержитъ 14% углекислаго натра.

5) Бланкетд пли сода нзъ Aigues Maurtes, получается изъ 
растешй различныхъ родовъ, какъ то: Salicornia, Salsala, Atiip- 
lex, и т. д.; содержаше ея изменяется-отъ 3— 0°/о.

4) Сода Варекя, приготовляемая въ Нормандш, преимущест
венно изъ fucus vesicutosus, содержитъ около 2° 0 углекислаго 
натра.

5) Къ лому сорту весьма блнзокъ еще одинъ сорть сырой 
соды: кельня, получаемой нзъ Bhodomenia palmata растущаго, по 
морскимъ берегамъ Великобрптан'ш и на Оркнейскпхъ островахъ. 
Не смотря на бедность процентнаго содержашя углеиислаго 
натра въ золе этого растешя, на однихъ Орннсйсиихъ островахъ 
до 20,000 человеиъ занималось прпготовлешемъ кельпа. Съ изо- 
бретешемъ способа получешя соды изъ поваренной соли, до- 
бываше кельпа сильно уменьшилось.

БЬдность содержашя углеиислаго натра, вь золе морскнхъ 
растен|й Францш, долгое время заставляла эту державу, быть 
въ зависимости отъ Нспан'ш, где, какъ мы видели, приготов
ляется лучппй сорть сырой соды, (барилла). Не смотря на все 
попытки Французскихъ химнковь, найти выгодный способь при
готовлешя соды нзъ поваренной соли, несмотря даже на учреж
денную въ 1782 г., пре>йю въ 20,000 ливровъ, поощрявшую 
эти попытки, Франция покупала ежегодно соды, на 20 или на 
50 миллюновъ Фр. Во время революцммшыхь войнъ, когда под- 
возъ поташа и соды во Францпо былъ прекращенъ, правитель
ство еще разъ обратилось къ изобретательности своихъ хими
ковь и Фабрикантовь, обещая въ случае успеха, выдать изо
бретателю огромную премпо вь 1,000,000 Франковъ. На этотъ 
вызовъ, отвечали: ,1ебланъ, Дизе и Шее; первенство осталось 
за Лебланомь и Дизе.

Мы начнемъ наше описаше со способа Леблана и Дизе, ко
торый до сихъ поръ считается выгоднейшими

Способб Леблана и Дизе. Прпготовлеше соды по этому спо
собу, разделяется на следуюийе три процесса:



1) приготовлеше глауберовой соли изъ хлористаго натр1я, 
помощио cT.pHoii кислоты.

2) получеше сырой соды изъ глауберовой соли, и
5) очищеше сырой соды.
Разложеше поиарепной соли серной кислотой, производится 

въ особаго рода пламенныхъ печахъ (ф. 1), имеющихъ два от- 
д+,лен1а В  и Е .  Отдйлеше Е  выкладывается свинцовыми лис
тами; впрочемъ въ некоторыхъ мктахъ, напр, въ Шотландш, 
вместо свинцовыхъ листовъ, употребляютъ чугунныя чаши, на 
томъ основаши. что крепкая сТ.рпая кислота не действуетъ на 
чугунъ. Пъ отд1;лсн1е Е  засыпаютъ поваренную соль, и затЬмъ 
приливають сгущенной серной кислоты, въ количестве несколь
ко меньшемъ того, которое необходимо для полнаго разложешя 
засыпп. Эго д-1,лается сь экономического цЬл'ио; весьма трудно 
точно определить количество серной кислоты, требуемое извест- 
нымъ количествомъ поваренной соли; отъ прилитая кислоты въ 
избытке, весь этотъ избытокъ теряется безвозвратно, между 
тЬмъ какъ приливая кислоты несколько .менее чемъ должно, 
рабочш можетъ быть уверенъ, что вся кислота подействовала 
и что потери быть не можетъ. На 100 частей по весу соли, 
приливають около 1.77 ч. серной кислоты, и получаютъ сред- 
ннмь числомь до 116 ч. глауберовой соли. Въ своде отде.те- 
шя Е  устроена труба с, которая отводитъ пары образовавшей
ся соляной кислоты въ сгустительные сосуды h,h. По окончанш 
отделен!я солянаго газа, горячую массу перенладываютъ въ 
отде.нчпе В , где она нагревается сильнее, для окончательнаго 
выде.кчия соляной кислоты и воды. Окончательно просушенную 
массу сгребаютъ въ охладительное пространство, черезъ отвер- 
CTie находящееся въ поду печи. Кроме вышеописанныхъ печей, 
съ усгП'.хомъ употребляются двойныя отражательныя, а также 
и муфельныя печи. При употреблен!» двонныхъ отражательныхъ 
печен, свинцовыя сковороды ставятъ вь верхнее отделеше печи, 
а въ нижнемъ окончательно прокаливаютъ массу. Въ муфель- 
ныхъ печахъ обыкновенно, кроме муФелей, въ которыхъ окон
чательно прокаливается глауберова соль, у с т р о и в а ю тъ  еще два 
помьщеш;! д.ш свинцовыхъ сковородъ. Соляная кислота отде



ляющаяся какъ со сковородъ такъ и изъ муфелей улавливается, 
и отводится по глинянымъ трубкамъ въ особые пр1емнини. 06- 
разоваше глауберовой соли, совершается попеременно, то въ 
той, то въ другой сковороде; съ этою целью устропвается осо
бая заслонка, посредствомъ которой ложно направлять пламя, 
поочередно, подъ любую изъ сковородъ.

МуФельныя печи, имеютъ то преимущество предъ отражатель
ными печами, что по самому устройству ихъ, продукты горешя 
не могутъ смешиваться съ газомъ соляной кислоты.

Процессъ образовашя глауберовой соли, можетъ быть хими
чески выраженъ следующимъ образомъ:

Изъ поваренной солп, NaCl =  60  ̂0бра- Ч глауберова соль Na0S03 =  72 
и сЪрной кислоты, H0S03 =  49  ̂ зу- I и соляная кислота НС1 =  37 
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На некоторыхъ заводахъ считаютъ более выгоднымъ, полу
чать при Ф абрикац ш  глауберовой соли, вместо соляной кисло
ты— белильную известь. Въ такомъ случае, поваренную соль 
смешиваютъ съ чернымъ марганцемъ (перекисью марганца Мп02); 
отъ прил1т я  серной кислоты къ такой смеси, образуется глау
берова соль и хлоръ, который по выходе изъ печи направляет
ся въ'особые щлемники, наполненные сухой гашеной известью, 
и образуетъ такимъ образомъ хлорную или белильную известь (*).

поваренная соль NaCl = 6 0  ] обра- I глауберову голь NaOSO, =  72
ctpn. кислота 2Н0503 =  98 Г зу- Icfpn. ззкись марганца Mn0S03 =  76,в
перекись марганца МпОг =  43,6 (  ютъ ) хлоръ и пары воды Cl + 2110 = 53,t

'201,6 » I 20176

Отсюда видно, что для получешя хлора требуется двойное 
количество серной кислоты, что конечно увеличиваетъ ценность 
производства. Некоторые Фабриканты  находятъ выгоднымъ, про
каливать сернокислую закись марганца съ поваренною солью, 
и получать такимъ образомъ новое количество глауберовой 
соли.

Не смотря на всю тщательность смазки трубъ и т. п. пре

(*) Белильная известь представляетъ смЬсь хлорноватисто-кислой из. 
вести и хлористаго калымя.



досторожности, нары соляной кислоты, выходятъ отчасти на 
воздухъ, и образуютъ источникъ весьма важныхъ иеудобствъ 
для окрестныхъ жителей. Соединяясь съ влажностью воздуха, 
пары эти образуютъ густой туманъ, губящш всякую раститель
ность, и вредно действующих на здоровье. Для устранения та
кого вреднаго в.йяшя, было предложено множество способовъ; 
мы укажемъ на тЬ изъ нихъ, которые наиболее удовлетворяютъ 
своему назначению:

1) Братья Тизель, предлагаютъ устроивать между газоотвод
ной и дымопроводной трубами, известко-обжигальную печь, въ 
которую бы, дМств!емъ тяги дымопровода, входили продукты 
горЪшя, и обжигая лежащей въ печи известнякъ, облегчали 
такимъ образомъ, д-Ьйсше на него паровъ соляной кислоты, 
входящихъ въ печь, дМешемъ той же тяги. Понятно, что та
кой способь поглощешя соляной кислоты, можетъ быть употреб- 
ленъ лишь тамъ, гдЪ мЬлъ или известнякъ дешевъ, или гдЪ онъ 
покупается въ большомъ количеств};, съ какой либо другой 
ц-йлью.

2) Способъ предлагаемый Атненсономъ, состоитъ въ томъ, что 
газъ соляной кислоты, выходя изъ печи но особому каналу, вго
няется дМешемъ вентилатора въ npieminK'b налитой водою. 
Вода поглощаеть большую часть газа; за тЬмъ не поглощенная 
часть выходить изъ верхней части ящика въ трубу, наполнен
ную коксомъ, но которому сверху течетъ вода.

5) По способу Кульмана, кислый газъ пропускаюсь чрезъ 
рядъ сосудовъ, наполненныхь углекислымъ баритомъ (витери- 
томъ).

Надобно также заметить, что п самое устройство печей пм^етъ 
важное вл1яше на сгущение газовь»; такъ напршгЬръ, дознано 
опытомъ, что 100 частей поваренной соли, обработанной въ му- 
Фельной печи, даютъ около 90 частей соляной кислоты, обык
новенной крепости; между г!;мъ какъ при употребленш отра- 
жательныхь печей получается не бол1;е 70 ч.

Процессе получешя соды г т  глауберовой соли совершается по- 
ередетвомъ д1;йешл жара на смг);сь глауберовой соли, съ угле-



ляющаяся какъ со сковородъ такъ п изъ муфелей улавливается, 
и отводится по глинянымъ трубкамъ въ особые npieMHiiuii. 06- 
разоваше глауберовой соли, совершается попеременно, то въ 
той, то въ другой сковород!;; съ этою целью устронвается осо
бая заслонка, посредствомъ которой можно направлять пламя, 
поочередно, подъ любую изъ сковородъ.

МуФельныя печи, имеютъ то преимущество предъ отражатель
ными печами, что по самому устройству нхъ, продукты горЬшя 
не могутъ смешиваться съ газомъ соляной кислоты.

Процессъ образовашя глауберовой соли, можетъ быть хими
чески выраженъ следующимъ образомъ:

Изг поваренной соли, NaCl =  60 j 0пра-\ глауберова соль Na0503 =  72 
и с1.рной кислоты, HOSOj =  4-9 S зу- I п соляная кислота IIC1 =  37 
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На некоторыхъ заводахъ ечнтаютъ более выгоднымъ, полу
чать при Фабрикацш глауберовой соли, вместо соляной кисло
ты— белильную известь. Въ такомъ случае, поваренную соль 
смЬшиваютъ съ черпымъ марганцемъ (перекисью марганца МпО,); 
отъ при.пшя серной кислоты къ такой смеси, образуется глау
берова соль и хлоръ, который по выходе изъ печи направляет
ся въ особые npieMHiiiHi, наполненные сухой гашеной известью, 
и образуетъ такимъ образомъ хлорную или белильную известь (*).

поваренная соль NaCl = 6 0   ̂ «бра- I глауберову голь Na0S03 = 72
ctpu. кислота 2HOSO., =  98 Г зу- Jctpn. зшиеь марганца MnOSOs =  76.,
перекись марганца MnOs =  43,6 (  ютъ 1 хлоръ и пары воды Cl +2110 = 53,,

i0 1 ,6  1 ( 201,6

Отсюда видно, что для получен'ш хлора требуется двойное 
количество серной кислоты, что конечно увеличпваетъ ценность 
производства. Некоторые Фабриканты паходятъ выгоднымъ, про
каливать сернокислую закись марганца съ поваренною солью, 
и получать такимъ образомъ новое количество глауберовой 
соли.

Не смотря на всю тщательность смазки трубъ и т. п. пре-

(*) Белильная нинесть представляетъ с.чЬсь хлорнолатисто-кислои из. 
вести и хлористаго калымя.



Три пая угля переходятъ отъ сожиган'ш въ углекислоту, 
которая соединяется съ треля паяли натра и образуетъ соду.

Глауберова соль, по причине своей легкоплавкости, идетъ въ 
дело довольно крупными кусками; уголь же и углекислая из
весть (дгЬлъ или возможно чистый известнякъ, безъ малейшей 
примеси глины) измельчается въ порошокъ.

Полученную смесь кладугъ на подъ, разогретой до красна 
отражательной печи, ф. 2 и 5, но возможности равнымъ слоемъ; 
во время засыпашя CMf.cn, тягу ослаблаютъ. Фиг. 2 Предсгав- 
ляеть разрЬзъ такой печи: зд^сь, А колосникъ, В  зольникъ, 
С порогъ, D подъ печи, j j j ,  отверсш для засыпн см'Ьсн, 
G отверстья для выгребашл обожженной массы, Е  пролеты по 
которымь уходятъ продукты ropinini. Огъ д1>йств1я жара, см1,сь 
въ скоромь времени начинаетъ плавиться, спекаться и пузырить
ся; въ это время масса должна быть тщательно перемешиваема. 
Во все время плавлешя, изъ массы отделяется газъ окиси 
углерода; отдЪлеше это усиливается при конце операцш до того, 
что масса кажется кипящею; зат+.мъ отде.теше газа ослабеваетъ, 
и наконецъ во все прекращается, что служитъ признакомъ 
окончат я опоранди. Прокаленную массу выгребаютъ изъ печи 
въ n.iociiie гкелезные ящики. Дальнейшего нагрЬвашя массы, 
для окончательнаго выд-Ьлешя окиси углерода, надобно остере
гаться, по слЪдующплъ прмчинамъ:

1) Часть воды можетъ отделить углекислоту и кислородъ, 
и обратиться въ натрш, пары котораго летучи, стало быть 
произойдетъ потеря.

2) Си.п.но нагрЬтая сода действуетъ на кирпичъ печи.
5) Отъ продолжительная нагревашя, сода образуетъ не 

пористую, но сплошную массу, что деластъ весьма затрудни- 
тельнымъ дальнейшую обработку ел.

По Mtpt. опоражнивашя печи, ее наполняютъ новымъ коли- 
чествомъ смеси, такъ что работа продолжается безостановочно 
день н ночь, до тЬхъ поръ, пока печь не потребуешь псправлешя. 
Получаемая такимъ образомъ сырая сод,a, (ralie soda, souric brute) 
содержптъ отъ 66%  до 60О/о примесей, и можетъ быть упо



треблена только на прпготовлеше бутылочного стекла, а так
же для мыловарешя.

Очищеше сырой соды. Сырая сода им hen» вид ь бол'Ье или 
MeHte плотной массы, ebparo цв’Ьта, перем'Ьшанной сь кусочками 
угля; все это BMicrfe взятое, дЬлаегь ее сходною— съ полуош- 
лакованной золой. Поступающая въ очищеше сода, подвергает
ся сначала выщелачиванио, для отдЬлешя растворимыхь частей 
отъ нерастворимыхъ. Главную массу растворимыхь частей, сос
тавляетъ сода; нерастворенньпш же остаются: известь +  сер
нистый кальцш,углекислая известь, уголь, глина и песокъ. Для 
облегчешя процесса выщелачивашя, массу разбивають на куски, 
и спрыскиваютъ ихъ водою, всл1>дств1е чего они разрыхлившись, 
распадаются на куски болЬе мелню. Молпе куски размалыва- 
ютъ въ порошокъ, мельничными жерновами, или дробильными 
вальками. Некоторые Фабриканты, предпочитаюгъ разрыхлять 
сырую соду, действуя на нее водяными парами. Надо полагать, 
что этотъ способъ выгоднее предъидущаго, въ особенности 
если на заводЬ дЬйствуеть паровая машина.

Выщелачивание производится горячею водою; полученнымъ 
щелочнымъ растворомъ обливаютъ новое количество измельчен
ной соды, и иродолжаютъ поступать такимъ образомъ, до г1;хъ 
поръ, пока растворъ не насытится; загЬмъ снова идеть въ дЬло 
горячая вода и т. д.

Приборъ употребляемый при выщелачиванш соды изображенъ 
на ф. 4; онъ состоитъ изь желЬпаго чана, разд'Ьленнаго по 
длинЪ на дв  ̂ части, двойной ст!;нкой. Въ каждомъ отдЬлеши 
П01Мг1;щается по два продыраг.ленныхъ жестяныхъ ящика В , В , 
наполненныхъ сырой содой. Чаны располагаютъ уступами, такь 
что растворъ переходить изъ нерваго ящика во второй, оттуда 
въ третгё и т. д.

Каждый чанъ снабженъ трубкой, проводящей изъ одного 
общаго паровика, водяной парь; это дЬлается для того, чтобы 
растворъ постоянно имЬлъ температуру не ниже 55°.

Растворъ, доведенный до 2<(! или до 50° плотности, вы
паривается до cvva въ отражательныхъ печахъ. На подъ такой 
печи, ф. 5,выстилаютъ набойкой изъ сухой соды, чтобы пре



дохранить кирпичь печи, огъ дЬйствш щелочнаго раствора. 
Приступая къ выпариванпо, разогрЬвають печь до температуры 
темно-красная калсн!я, и затЬмъ перепускаютъ въ нее по нем
ногу растворъ изъ ящика. По накопленм въ печи достаточная 
количества сухой соды, притокъ раствора прекращаютъ и вы- 
гребаютъ сухую массу.

Для выдЪлешя сЬры, заключающейся выцелочномъ растворе, 
Атвудъ сов’Ьгуетъ прибавлять къ нему солей железа, или мар
ганца, вслед m ie  чего образуются нерастворимые: сернистое 
железо или сернистый марганецъ. Хабихъ совЬтустъ, для той 
же цели, употреблять шпатоватый железнякъ. Надобно впрочемъ 
заметить, что можно очищать только cefcKie растворы, въ про
тивномъ случай можетъ образоваться серноватистокислый натръ, 
который уже не разлагается отъ вышеозначенныхъ примесей.

По анализу Брауна, оказалось, что во 100 ч. выпаренная
раствора заключается:

Углекислая н а тр а ..................................... 68,907
Водная н а т р а ..........................................14,455
Сернокислая натра......................................7,018
Сернисгокислая натра............................... 2,231
Серноватисто-кислая натра .....................  следы
Сернистая натр1 я .................................... 1,514
Хлористаго натрЁя.....................................3,972
Глиноземо-кислаго натра ..........................  1,016
Кремневокислаго натра............................... 1,030
Нерастворимая о с т а т к а .......................... 0,814

Для обогащешя этой соды, ее подвергаюгъ сильному нагрЬ- 
ванпо въ отражагельныхъ печахъ, причемъ часть водная натра, 
переходитъ въ углекислый натръ. Обработанная такимъ обра
зомъ сода, содержитъ:

Углекислая н атр а .................................... 71,614
Водная н а т р а ......................................... 11,231
Сернокислая натра.................................... 10,202
Сернисто-кислая н а т р а .......................... 1,117
Хлористаго натр1Я .................................... 5,051
Глиноземокислая натра............................... 0,923
Кремневокислаго натра............................... 1,042
П еску..........................................................0,516

100,000



Такая сода идетъ въ торговлю, впрочемъ иногда ее обога- 
щаютъ растворешемь въ вод1> и пронускан'ке.мъ въ растворъ 
углекислоты. Горазд» болЬе чистая сода, получается при вы- 
париванш щелочнаго раствора не до суха, но лишь до гЬхъ 
поръ, пока не перестанутъ образовываться кристаллы углекислаго 
натра; загём» вмпариваше прекращают», кристаллы вычерпы- 
ваютъ и просушивают». 1>дк'ш натръ, сернистый натрШ, и большая 
часть остальных» солей остаются въ растворh. Щелочной растворъ 
сзгЬшиваютъ съ опилками, или съ угольною мелочью, выпари- 
ваютъ до суха, и потомъ прокаливаютъ; причемъ 1;дкш натръ 
и частш сЬрнистый натрп1, переходятъ въ углекислый натръ. 
Полученная такимъ образомъ сода бываетъ весьма нечиста.

Подобному же процессу подвергается и продажная сода, изъ 
которой потомъ приготовляють чистую кристаллическую соду. 
Прокаленную съ углемъ соду, растворяютъ въ кипящей водЬ, 
доводя при этомъ крепость раствора до £ “25 относительная 
в4са. Полученный растворь сливають въ болыше чаны и раз- 
бавляютъ водою, такъ что относительный в heь его понижается 
до 1, 2. Въ это время начинаютъ осаждаться землнетыя вещества, 
отъ прибавления хлорной извести осаждеше идетъ быстр-fee. 
Хлорную известь прибавляют» до т!;хъ поръ, пока осаждеше не 
прекратится, тогда растворъ сливают» въ выпарительные сосуды 
и сгущаютъ его до 1,27 относ. вГ.са. Сгущенный растворъоста- 
вляютъ въ noKot, дней на 8 или на 10, впродолжеше которыхъ 
сода выкристаллизовывается. Процессъ кристаллизацш уско- 
ряютъ обыкновенно механическими средствами, изъ которыхъ 
лучшим» считается погружение въ сосудъ нискольких» деревян
ных» брусьев», подвешенных» на особыхъ перекладинахъ. На 
этихъ брусьяхъ и на ст1;мках» сосудов», образуются крнстал- 
личесшя корки соды. Сода полученная таким» образомъ, со
держит» не болЬе 15°/0 или П°/0 нримкей. При дальнейшей 
обработк-fe, количество примесей уменьшается ю 2 °0 или 
1,5-/..

Нерастворимый осгатокъ, нолучающшея при выщелачиваши 
соды, отделяет» вь избытке сернистый водородъ, и составляетъ 
такимъ образомъ источникъ весьма важныхь неудобств», какъ



для самыхъ содовыхь Фабрикъ, такъ и для ихъ окрестности. 
Много было дЬлано опытовъ, для извлеченш серы изъ этаго 
остатка, однако ни одинъ изъ нихъ не югЬлъ особеннаго ус
пеха. По анализу Броуна, содержаше сЬры доходить до 15°/0 
н почти все эго количество теряется безвозвратно. Эта то по
теря сЬры и составляетъ слабую сторону способа Леблана.

Гг. Госседжъ и Фавръ, предлагаютъ обработывать нераство
римый остатокъ соляной кислотой, получаемой при содовомъ 
производстве. Образующиеся при этомъ сернистый водородъ, 
пропускаю г ь въ насыщенный водный растворъ сернистой кислоты, 
и получаютъ такимъ образомъ въ свободномъ состояши почти 
всю серу, заключающуюся какъ въ сернисто.мъ водороде, такъ 
и въ сернистой кислоте. Взаимное д!;йсше этихъ двухъ соеди- 
нешй, можетъ быть выражено следующей хемой.

Сернистая кислота SOs < образу-, clipy 3S 

о сЪрнпстый в)дородъ 2HS( ють. (н  воду 2НО

Непрактичность этаго способа, видна изъ вышеприведенныхъ 
хемъ, выражающихъ образовашс глауберовой соли и соды. 
Изъ первой хемы видно, чго при 2-хъ паяхъ глауберовой соли, 
получается 2 пая соляной кислоты; вторая же хема показываетъ, 
что на 2 пая глауберовой соли приходится 2 пая соединешя 
извести съ серннстымъ кальщемъ (2CaOCas), которое для 
полнаго разложешя требуетъ 5 паевь соляной кислоты, следо
вательно болЬе того чго получается при содовомъ производстве. 
Кроме этого способа существуютъ еще два: следуя первому изъ 
нихъ, сожигаютъ отде.шоиййся пзъ нерастворимаго остатка 
сернистый водородъ, и получаютъ такимъ образомъ сернистую 
кислоту. По второму способу, следуетъ кипятить нерастворимый 
остатокъ въ водЬ съ серой, причемъ вь жидкости образуется 
двусернистый кальцш, имъющш ценность въ промышленности.

Кристаллизованная сода, растворяется въ двухъ частяхъ хо
лодной, и въ одной части кипящей воды; на воздухе выве
тривается; впрочемъ можно получить и невыветривающ'юся 
кристаллы, кристаллизуя соду въ тепломъ месте. При нагре- 
Ba iiin , сода растворяется вь своей крнсталлизацшнной воде.



Безводный углекислый натръ, плавится при температур!; крае
наго калешя.

Въ промышленности, сода употребляется большею частно не 
какъ соль, но какъ щелочное основаше; полому углекислоту 
обыкновенно выд'Ьляютъ, получая такимъ образомъ щелочной 
растворъ. Для приготовлешя такого раствора, одну часть соды 
растворяють въ десяти частяхъ воды, и кипятять вь чнетомъ 
желЪзномъ котле, прибавляя по немногу гашеной извести, до 
тЪхъ поръ, пока взятая на пробу часть раствора, не пере- 
станетъ мутиться отъ прилипя известкован) молока. Швесть 
соединяется съ углекислотою соды, образуя нерастворимый оса
докъ, отъ котораго растворъ можетъ быть отд-Ьленъ слива- 
шемъ помощпо сиФОна. Изследовашя Дальтона показали, что 
въ щелочномъ растворе

котораго относительный вЬсъ — 2,00 содержится натра 77,8%
1,85 65,6
1,72 55,8
1,65 46,6
1,56 41,2
1,50 56,;!
1,47 54,0
1,44 51,0
1,40 29.0
1,56 26,0
1,52 25,0
1,29 19,0
1,25 16,0

Изъ помещеннаго выше анализа, видно, что очищенная сода 
содержитъ отъ 25%  до 15°/0 примесей. Для определешя ко
личества этихъ примесей, существуетъ несколько способовъ. Мы 
нриведемъ здесь способь Вилля, какъ наиболее простой, и не 
требующш особыхь приборовъ для титрования. Приборь въ 
которомъ совершается испытана, состоитъ изь двухъ колбъ 
А  и В  (ф. 6). Въ колбу А  кладутъ известное количество про
каленной соды, и нагюлняють ее водою на ‘/ вместимости;

59



другая колба наполняется до половины— обыкновенной серной 
кислотой. Стеклянная трубка а, залепляется на конце b воскомъ, 
затЬмъ весь приборъ взвешивается. Переходъкислотыизъ.Ввъ.4 
совершается посредствомъ выгягивашя воздуха изъ прибора, 
трубкою д. Отъ дЬйешя серной кислоты, углекислота соды 
выделяется, и проходя по трубке с, чрезъ кислоту колбы В , 
теряетъ сопровоа;дающую ее влажность. Втягиваше воздуха 
продолжается до тЬхъ поръ, пока отд^леше углекислоты не 
прекратится. По окончашн опыта, съ конца b снимаютъ воскъ, 
вытягиваютъ оставшуюся въ приборе углекислоту и взвеши- 
ваютъ приборъ; убыль въ вЬсе, покажетъ количество отде
лившейся углекислоты, по которому можно определить и коли
чество соды, помощпо пропорции.

22: 55 =  А: х

въ которой А  обозначаеть количество отделившейся углеки
слоты.

Такъ какъ почти все сорты соды получаемой по способу 
Леблана, содержать сернисто, и.ш серноватисто-кислый натръ, 
а также сернистый натр!й, поэтому къ испытуемой соде при- 
бавляютъ растворъ хромовокислаго кали, причемъ сернистый 
водородъ, сернистая и серноватистая кислоты, превращаются 
въ сЬрную кислоту. Понятно, что вышеописаннымъ способомъ, 
нельзя определить достоинство соды, содержащей, въ числе 
примесей, углекислыя и вообще таия соли, которыя разлага
ются отъ действ1я серной кислоты.

Прилагаемый таблицы даютъ возможность, по найденному 
количеству едкаго натра, определить достоинство испытуемой 
соды, сравнительно съ кристаллической содой.



Натръ.

!

Умекпслый
натръ. Натръ. Углокпплый

натръ.

1 1,70 40 68,28
2 3,11 41 69,98
3 5,12 42 71,69
4 6,83 13 73, W
5 8,53 41 75,11
6 10,21 45 76,81
7 11,95 46 78,52
8 13,65 47 80,23
9 15,36 48 81.93

10 17,07 49 83,64
11 18,77 50 85,35
12 20,48 51 87,05
13 22,19 52 88.76
и 23.91 53 90,17
15 2j ,60 54 9.'. 18
16 27,31 55 93 88
17 29,02 .16 95,59
18 30,72 57 97.30
19 33, t3 58 93,00
20 31,14- 59 _
21 35,8 J- 60 _
22 37,55 61 _
23 39.26 62
24 40,97 63 _
25 42,67 64 —
26 14,38 65
27 46.09 66 _
28 47, '9 67 _
29 49,5ft 68 __
30 51,21 69 _
31 52,91 70 ,
32 5t,62 71 _
3( 56.33 72
3t 5S,0 f- 73 _
35 59,7 i- 71 _
36 61,45 75
37 63,16 76 _
38 6t.,S6 77 __
39 66,57



Углекислый
натрг.

Криотлллпче-
скшулекислый

narpi..
Углекислый

натръ.
Кристалличес
ки! углекислый 

натръ.
У  глекпслып 

натръ.
Кристалличее- 
мй углекислый 

натръ.

1 2.08 35 94.00 68 182,63
2 5,37 36 96,68 69 185,32
3 8,05 37 99.37 70 188.01
4 10.74 38 102,05 71 190,69
5 13,43 39 10 4,74 2 193.38
6 16,11 40 107,43 73 196.07
7 18,‘ 0 41 110,11 74 198,75
8 21.48 42 112,80 75 201.44
9 24,17 43 115,48 76 204,12

10 26,86 44 118,17 77 206,81
11 29.5 4 45 120,86 78 209.50
12 32.22 46 123,54 79 212,18
13 34,90 47 126,23 80 214,87
14 37.59 4S 128,91 81 217,55
15 40,28 49 131,60 82 220,24
16 42,96 50 134,29 83 222,93
17 45,65 51 136,97 84 225,61
18 4-! ,33 52 139,66 85 228,30
19 51,02 53 142,34 86 230,98
20 53,72 54 145,03 87 233.67
21 56,40 55 147,72 88 236,36
22 59,09 56 150,40 89 239.64
2! 61.77 57 153,09 90 241,73
и 6 М б 58 1 о 5,7 7 91 244,41
25 67,15 39 158,46 92 247,10 1
26 69,83 60 161,15 93 249,79
27 72,52 61 1(.3,83 94 252,47 :
28 75,20 6? 166,52 95 255,16
28 77,89 63 169,20 96 257,84
30 80,58 64 171,89 97 2о0,53
31 83,23 65 17 4,58 98 263,22
32 85,94 66 177,26 99 265,90
33 88,62 67 179,93 100 268,59
34 91,31

В- Фоялендор**.



Б И Б .11 О Г I’ А Ф I Я.

Новыя книги:

Материалы для проэтш мостовыхв и сточныясо mpy6s es  
wpodaxs и преимущественно es С. Петербурггь. Инженера А . 
Васильева. Часть 1. Петербурге. 1861 г., es м. 4 д. л. 
17—120 стр. Цпна 80 к., перес. за 1 ф. (У Вольф э, Гост. 
дв. Ш  18 и 19.)

Первая часть сочинешя г. Васильева, посвящена преимуще
ственно описание устройства различныхъ мостовыхъ; обзоръ 
системь сточныхъ грубъ (на стр.), мы считаемъ не бол’Ье 
какъ введешемъ, и самъ авторъ намЪренъ заняться этимъ пред- 
метомъ въ посл1;дующихъ частяхъ. Окончаше труда явится въ 
видй проэкта улучшешя Петербурга,— гд1. авторъ представить 
публикЪ выводъ изъ всего, разобраннаго детально; тутъ не 
будетъ ничего гадатсльнаго, ни одной черты по произволу. 
Главная заслуга г. Васильева будетъ заключаться уже въ томъ, 
что онъ разработаетъ свои иредметъ. Въ этомъ случай онъ 
является начинателемъ, и общество останется ему за это обя
занными

Г. Васильевъ сделался извЬстнымъ публик1; по своему спо
собу усовершенствованнаго мощешя улицъ булыжнымъ камнемъ, 
что возвышаетъ интересъ первой части его сочинешя, посвящен
ной преимущественно мостовымъ. Главнымъ уелов'юмъ прочности



петербургской мостовой, онъ считаетъ хорошее устройство ея 
основашя, а на это именно у насъ и не обращаютъ внимашя; 
самый удобный профиль— выпуклый; лучшш способъ мощешя—  
острякомг, съ заполнешемъ пролежутковъ щебнемъ и засыпкою 
хрящелъ, и in пескомъ; камни следуетъ выбирать съ наиболь- 
шимъ излерен1ямъ въ 5 вертка. Шоссе, авторъ реколендуетъ 
укатывать какъ ложно сильнее и засыпать прогрохоченнымъ 
строевылъ лусоролъ, известью или щебнемъ гранитнылъ вместе 
съ пзвестковымъ; онъ совЬтуетъ хорошо поливать новое шоссе, 
съ какового целью и изобретена нлъ тележка, вмещающая въсебе 
230 ведеръ воды, которую одна лошадь везетъ какъ обыкно
венную бочку. Въ книге н1;тъ чертежа этой тележки; ею поли
вается Каменноостровскiii проспектъ.

Лучшею мостовою авторъ считаетъ тесаную изъ камня, на 
бетонномъ основаши, при ширине камней въ 6 дюймовъ. Очень 
удобною оказывается чугунная мостовая, изъ плитъ съ бороз
дами, которыя засыпаются щебнемъ, лусоролъ и пескомъ. 06- 
ращаелъ внилаше строителей и на чугунную мостовую, въ роде 
торцевом, по системе Кнаппа, образчикь которой устроенъ въ 
Кронштадте.

Описаше мостовыхъ сделано такъ хорошо, что мы смело ре- 
колендуемъ его домохозяеваль es руководство.

Впрочелъ, въ первом части, авторъ не покончилъ еще съ 
мостовыми; онъ обещаетъ, во 2-й части, изложить опыты срав
нительной оценки ихъ, по коеФищенту трешя.

Насъ всего более радуетъ, что г. Васильевъ везде остается 
вернымъ принятому нлъ правилу: не дплать ни одной черты 
по произвлу. Мы боимся, чтобы г. Васильевъ, занятый исклю
чительно почвою города, при своемъ проэкгЬ, не упустилъ изъ 
виду вреднаго в.йяшя на жителей— петербургской атмосферы; 
однажды мы упомянули о необходимости защитить прохожихъ 
по невскимъ лостамъ отъ губительнаго в.йяшя ветровъ; не ме
шало бы избавить пЬшеходовъ отъ обливашя ихъ ногъ водою 
пзъ дождевыхъ трубъ. и какъ нибудь уменьшить дейсше пыли 
въ летное вреля.



Таблицы для расчета при выдачть денежныхя сумме, со стоя- 
щихв и зз  трехъ от дш ове , oms 1 к. до 1 p . ,  oms 1 р .  до 
1000 р и  oms 1000 р . до 10000 p .  os iods. Составлены 
Агаповымъ. С. Петербурге. 1860 г. os м. 2 д. л. 77 етр. 
Цпна / р . ;  пересылка за 1 фунте. (У Лермантова п К-о, въ 
Караванной улиц-Ь домъ Шиловской JY' 21).

Мало найдется людей, не только неумЬющнхъ считать де- 
негъ, но даже неумЬющихъ сделать расчета; но способы 
расчетовъ, naiiie употребляются разными лицами, очень раз
нообразны. Люди, учивимесл арпометнкЪ, счнтаютъ ect по 
одному образцу, хотя и съ различною степенью скорости и 
точности; напротивъ, неучпвинеея арнометпк!;, выдумываютъ 
каждый свой способъ расчета. ПослЬдше способы часто 
очень не рацюнальны, запутаны и доступны только свопмъ 
авторамъ, гд1; арнометика употреблястъ какое ннбудь одно 
дbfiCTBie, тамъ, по способамъ самородныхъ матемагпковъ, 
делается нисколько разложен'ш суммъ на группы, нисколько 
дЬйств'ш надъ каждою, совокупление группъ между собою и 
наконецъ поправка на какой нибудь коефищенть. Короче— хло- 
иотъ, полонъ ротъ, а вЬрность— сомнительная.

Кром!. ошибокъ, неу,т,обство расчитывать заключается въ 
потерЪ времени. Она не велика при расчет^ по какой ннбудь 
одной ФормЪ, нанрим^ръ какъ это делается въ ирисутствен- 
ныхъ местахъ, для чнновнпковъ; но оказывается громадною, при 
расчитывашп людей вольнонаемных ь, изь которыхъ каждый 
получаетъ особую cvmmv жалованья и за особый срокъ време
ни, по внимание къ числу дней рабочихъ, нраздничныхъ, уво- 
ленныхъ, прогульныхъ и. т. д.

Вероятно, въ виду необходимости облегчить трудъ нани
мателей и гарантировать его отъ ошибокъ, составилъ г. Ага- 
повъ таблицы для расчета денежныхъ суммъ, для всевозмож- 
ныхъ годовыхъ окладовъ. даже для оклада одной копейки.

Употреблеше таблнцъ очень просто: въ последней граФЪ 
стоятъ цифры годовыхъ окладовъ, а въ прочихъ— цыфры суммъ, 
причитающихся за 11, 10, 0 и т. д. мйсяцевъ, за 29, 28 
и т. д. дней. Цыфры выставлены праюпишюя, т. е. rai:in.



который можно выдать нашею монетою, и потому единственная 
дробная часть есть V ,  копейки. Конечно, можно было вывести 
н тысячный доли, но къ чему оне, если ихъ нельзя выдать? 
Таблицы разделены на три отдела: въ первомъ заключаются 
суммы оть 1 к. до 99 п., во второмъ— отъ 1 р. до 999 р., 
въ третьемъ —  отъ 1000 р. до 10 000 р.; следовательно по 
нимъ можно расчитывать всякёя суммы. Если годовой окладъ 
состоитъ изъ рублей и коп1.екъ, то его следуетъ расчитывать 
по 2-му (для рублей) и но 1-му отделу (для копеекъ); если-же 
изъ тысячь и сотенъ, то по о-му и 2-му.

Неточность въ счетахъ,— отъ препебрежешя мелкихъ дробей 
копейки, менее 7. копейки, т. е. менее того, что можно вы
дать монетою. Кслн окладъ опредЬленъ не за годъ, но за мЬсяцъ, 
за неделю, за день и т. д., то цифру его следуетъ смотреть 
въ граФахъ месячной, семидневной и т. д. При расчетахъ
г. Агапова, годъ принять въ 360 дней, мЬсяцъ въ 50 дней, 
кань ;>то обыкновенно принимается. Для суммъ более 1000 р., 
въ пифрахъ дневной платы, слЬдовало-бы принять пъ году 
36Г) дней, потому что тогда, прп 10000 р. годовой платы, 
следовало-бы выдавать за день 27 р. о93/4 к., а не 27 р. 77 %  к. 
как ь считаетъ г. Агаповъ, принимая въ году 360 дней. Но для 
более мелкихъ с у м м ъ , эта разница несуществуетъ; несуществуетъ 
она. при месячной плате, и для большпхъ суммъ,— такъ какъ 
цифры г. Агапова вычислены не по дневной, а по годовой плате.

Таблицы одобрены г. мпнпстромъ Финансовъ, и напечатаны 
сь его разрГ.шешм. Он1> вышли весьма кстати, потому что те
перь, во всехь казениыхъ заведешяхъ, обязательный трудъ заме
няется вольнонаемным^ и штатные расчеты— расчетами по усло- 
ыямь. Оне полезны на Ф абрпкахъ, заводахъ, въ артеляхъ, да
же вь домохозяйстве— при расчете слугь.

Опечатки составляютъ важнейпмй недостатокъ руководствъ 
подоопаг*» рода; сь этою н,елыо мы нарочно искали ихъ и— не 
наш.in (конечно кроме г1;хъ, который замечены самимъ авто- 
ромъ); такт, же не нашли мы, въ раземотренномъ нами экземпля
ре. нифръ ivpno отпечатанныхъ; это обстоятельство рекомен-



дуетъ съ очень хорошей стороны типографпо ночтоваго депар
тамента, где напечатаны таблицы.

Таблицы г. Агапова, употребляются отъ крупныхъ граФЪ къ 
мелкимъ; ими можно пользоваться и обратно, для определения 
годовой суммы, по сумме ежедневнаго, еженедельная, ежемЬсяч- 
наго и другаго расхода; напримЪръ: получающий въ годъ 18 р., 
долженъ получить за 0 мЬсяцевъ 12 р., за 27 дней— 1 р. 
55 к., за день— 5 к.; обратно: расходующий въ дснъ напри
мер ь на папиросы, 25 к., обращаеть ежегодно въ дымъ 
95 р. с.

Справочная книга для любителей садоводства. Составлена 
Г . Декеномъ, членомs и н сти тута , профессоре ms садоводства 
вд Ботаничсскомг саду es Париже, и г. Геренкомв, адяюнк- 
moMS Ботаники тамв-же, Переводе cs 18 издашя В . Делла-Восса
д. чл. Имп. Общ. Сельск. Хоз. Ю ж н. Госст, cs добавлеш- 
емя статьи о размножены растешй, чл. и секретаря тою же 
общества И. Палимпсестова. Cs рисунками. С. Петербурге. 
18(11 г. es 8 д. л. IV ■—20S стр. Цпна 3 р. 50 к. cs перес. 
за 2 ф. (У  М. 0 .  В о л ь ф з , въ Гост. дв. .Y.V 18 и 19). •

Назваше «Справочной книги для любителей садоводства» не 
совсЬмъ подходить къ этому сочиненно, потому что въ немъ, ни
чего не говорится о растешяхъ вь частности. Въ немъ собствен
но заключаются четыре обпшрныя статьи: о размноженш рас
тений, объ устройств^ и содержант теплицъ, объ устройстве и 
украшенш садовъ и о садовыхъ инструментахъ и оруд1яхъ. 
Первая статья не принадлежим» иностранным авторамъ, а. г. 
Палимпсестову, и нисколько не уступаетъ прочимъ, ни въ дель
ности, ни въ искусстве изложешя. Статья объ устройстве теплицъ 
можетъ служить прекраснымъ руководствомъ для пмеющихъ 
надобность въ составлен»! проэкта этихъ здашГт; въ особенности 
полно изложено устройство нагрЬвательныхъ аппаратовъ. Въ 
статье объ инструментахъ, главное внимаше авторовъ обращено



не на описаше наружности ихъ, а на пз.тожеше правилъ, какъ 
съ ними обращаться и какъ ихъ пробовать при покупке; объ- 
яснеше-же наружности предоставлено рисункамъ. Менее другихъ 
занимательна статья объ устройстве садовь; да и что можно 
сказать положительнаго о планировке местности, разм1;щеши 
куртинъ и пр.; впрочемъ изъ того, что мы видели по ;пои 
части, эта статья едва-ли не будетъ лучшею. Къ книге при- 
ложенъ альбомъ рпсунковъ, на 00 страницам, въ Формате тек
ста; псе они выполнены очень хороню.

Кроче того вышли въ светъ:
Ц:ргальныя р'1зч,пнки, архитектора Шохина. Москва 1061 г. 

Цена 2 р. 50 к. съ перес. о р. (У Кожанчикова, на Невск. 
пр. домъ Демидова.)

Cni'cawe способа гшпьреньч земли; изданное по распор. 
Мин. Вмут. Де.тъ. С.-Петербургъ. W61 г. Ц1;на 10 к. (Въ ре
дакции журнала министерства В. Д.)

Желуъзный мосте многораскоснон системы урезе Лугу. Одинъ 
томъ, съ атлаеомъ изъ 15 чертежей; шт. кап. Рерберга. С.-Пе
тербургъ. 1861 г. Ц1;на 5 р. 50 к., перес. за { ф. (У Я. А. 
Исакова, въ Гост, дворе.)

ЫНМЮП’АФП'ПХКШ УКАЗАТЕЛЬ О.

Строительное искусство.

■133. Ло/е sur la construction des blocs artificiels cn bcton d'aspl.nlte. Leon .Vaio. 
(Зам'Ьткл о n> c.TpoHKf. нскусстигпиаго Лута на асфадьтоиомъ Ocroirt.. для uopci.im. 
фундаментом.. Мало. 12 гтр. Пснлн.).

( ) Bi’t  озпачецнмл эдЪсь книги. можно но.кчать отъ указанныхъ уа;с нами кннгоиро- 
давцевъ.



— Traite des ponts-biais en pierre el en bois. I. Adhemor. (О oit,таимых ,, 
вяппыхъ я камеппихъ мостахъ. Адгу.арт. Изд. 2-е, £08 стр. п атлап, in r>;io, 
въ 26 табл. Парижъ, 9 р. 60 к.'.

L'Art du bri>uelier. F. Cl nllcton de Prvglal. ingMeur. (Кпрппчед'Ьльство. Ша-
летопъ-де-Брюга. 871 стр. Корбеиль. о р. 20 к )

Construction des canaur et des cl cm ms de fer. M. Graeff, ingenieur en c! ef des 
ponts et chaussees. (Постройка капаловъ n ;ке.г1.зныхъ до] огъ. Критическое ifo- 
зрЪше работъ, производимых!, in, Погезекихъ горахъ, на железной дорог*. из", Па
рижа въ Стразбурп,. и на Kana.it., соединяющем!. Марну от. Рейном!.. Грефъ 371 стр. 
Парижъ. С р.)

Notice sur les frais d’entretiea den chaussees en ewnierrement. G. Crinier, conduc- 
lenr principal des ponts et chaussees. (Объ издержках* по содер;|;ашю шоссе. Ж 
Кринье. 19 стр. С. Николай).

Propos divers sur le parage de Nimes. Clysse. Donzei, arvcat. (1’аз.пгтыя пред-
положешя о мощешн Нима. Донцель, 72 стр. 1’п.мъ).

Port de Philipperilte. Gig. ingenieur ordinaire. (Фплиппевпльская гавань Плапъ 
начальпыхъ ] аботъ. Гэи. Парижъ.)

■i40. Ornements, [entires, vases, graves par Pequegnot, d'apres Pieterliii, Daviiler 
el Delu fosse. (Орнаменты, окна, казн, гр:.в. Некенъо по Шетерлииу, Давнлле и 
Делафоссу. Парижъ).

Manuels Boret. Nouveau Manuel couplet rfn charpentier. biston et Ilanus. (Руко
водства Pi ре. Полное руководство къ плотничному ремеслу, сод. въ cc6t. опи
сательную геометрш. со многими затачамп. относящимися до итого ремесла. 
Бнстонъ и Ганусъ. Новое издаше, псправ. п допел. 420 стр. и 21 табл. Барт,
на Ceui. 1 р. 40).

Baugescl ichte von Berlin. F. Adler. (Строительная ncTopin Берлина. Ф. Адлер!.. 
Берлннъ. 25 к.).

Die ersle Kettenbriicke fur den Lokomotiibetrieb. I. Fanta. (Первый ценной mocti 
для же.тЬзной дороги. И. Фанта. Съ 3 лит. табл. Ш.на 1 р.).

Wolnigcbiiude fiir Stadt und Land. A. Fricke. (Городсшя и сельсьчя жилыя строс- 
н!я. А. Фрикке, С вып. Изд. 3. Съ 36 лит. табл. въ листъ. Берлипъ. 7 р 20 к.)-

А-В-С des Zimmermanns. .1. 1Г. Herlel. (Азбука для плотпика. Гертелъ. Съ 14 
лит. табл. Пеймаръ. 90 к.).

Der Ban von feiierfeslen Treppen. H’. l. Becker. (Постройка несгораемыхъ .тЬст- 
ницъ. В. А. Беккера. Над. 2 Bun. (i. Съ политипаж, н 2 лит. табл. въ листъ. 
Берлинъ. 90 к.).

Lehrbuch der Eergbaukunde. И'. Leo. (Курсъ горнаго искусства. В. Лео. Вып. 1.
Ст. полнтипаа;. Кведлиибурп,. 1 р. 60 к.).

Taschenbuch fiir die Bauijetcerhe. F. Moines. (Кармаппая книга для строителя
ф. Моизесъ. Вып. 2 —(i. 200 лит. табл. Мюнхенъ. за вып. 50 к.|.

The principles and rat ice of land drainage. Lg Л1 n II. KL'pfart, author of tie 
« Wheat Plant», ^'еорешческ'я основания и праынчесмя (Bijenifl о дрениумаши 
полей. 100 полптпп. 454 стр. Olio).



Механика.
4о0. Recveil d’appareils ii гарем employes aux travaux de navigation et de chemins 

de fer. A. Castor, entrepreneur dI  travaux publics. (Собраше мореилавательныхъ 
и сухопутпыхъ паровыхъ рабочихъ снарядовъ. А. Касторъ. Х П —127 стр. Парижъ).

Cours de mecanique appliqule. E. Clarinvul, capitaine d’artillerie etc. (Курсъ при
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кандидаговъ на степень шкипера. Е . Гиксль. 72 стр. Гавръ 1 р. 20 к.).

Considerations sur les machines a vapeur I. M. Baudouin, ancien professeur de 
mathematique а ГUniversity de France etc. (О паровыхъ машнпахъ. И. М. Бо- 
лупнъ. V III—55 стр. Парижъ'.
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Lecous de mecaniqe couformes aux programes ofjiciels. Ch. Briot, professeur de 
mathematiques speciales au lycee Saint-Louis, etc. (Лекцш механики, состав, по 
офицмльной программ!:. Ш. Bpio. 404 стр. съ рнсунк. Парижъ. 2 р.).

Cours de mecanique de I’Ecole polijtec.nique. M. Sturm, membre de Vlnstitut 
(Курсъ механики политехнической школы. Штурмъ. Томъ 1-й. X I I—330 стр. 
Парижъ. 2 тома ц^на 5 р.).

Moteur constant, regulier et gratuit. Я. I. Bernard, dc. Lion. (Постоянный, пра
вильным ц даровой движитель. Приборъ, нредег. Акад. наукъ. Бернаръ. 8 стр. 
Парижъ. 20 к ).

Indicateur rotalif du niveau de I’eau dans les chaudierea a vapeur a double sifflet 
d'alarme-Jules Dutilleul. (Вращательный указатель уровня воды въ паровыхъ кот- 
лахь съ двойнымъ свисткомъ. Ю. Дютильепль. 8 стр. и табл. Лилль).

400 Леиег Scl.auplatz der Kiinste und IIandu erl,e. 158 und 159 Bdchn. Handbuck 
iiber den Bau von Dampfmaschinen. Ph. Grauielle. Deutsche von Hartmann. (Новая 
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Atlas fiir Handel tind Industrie. C. F. Baur. (Торговый it промышленный атласъ 
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с н ь с ь.

ПРИГОТОВЛЕШЕ ЗЕРКАЛЪ МОКРЫМЪ ПУТЕМЪ.

Приготовлеше зеркалъ мокрымъ путемъ, состоитъ въ осажде- 
Н1И на поверхность стекла слоя серебра въ металлическомъ ви
де, изъ его раствора; причемъ стекло можетъ иметь желаемую 
поверхность— плоскую, выпуклую, вогнутую и т. п.

Здесь мы изложимъ два способа, совершенно сходныхъ меж
ду собою металлическою стороною производства, но различныхъ 
по составу веществъ, употребляемыхъ для растворовъ.

1) Пршотовленге р а 'стщ т по способу Либиха. Растворяютъ 
10 граммовъ (*) азотнокислаго серебра (Argent, nitric.) въ 
200 кубическихъ центиметрахъ воды, и прибавляютъ жидкаго 
амшака (нашатырнаго спирта) такое количество, чтобы образо
вавшиеся въ начале осадокъ совершенно потомъ растворился. 
Къ этому раствору прибавляютъ еднаго кали (kali causticum), плот- 
ноепю въ 1,05, или такое же количество едкой соды въ 1,035 плот
ности. Образовавшиеся отъ прибавлешя Ьдкой щелочи осадокъ, 
темнокоричневаго цвета, растворяютъ снова жидкимъ амипакомъ,

(*) Для избЪжпшя дробей, мы нед^лаемъ перевода Французскихъ 
м-Ьръ на pyccuia; для жслающихъ сдЬлать перечислеше выписы- 
ваемъ отношеше этихъ м^ръ между собою: I граммх =  22,516 до-1 
лей. 1 ш т о ф ъ  =  1228, 98 к. ц.



и потомъ, къ полученному раствору, приливаютъ столько поды, 
чтобы вся жидкость составила 1150 кубическихъ центим. При 
приготовлен»! раствора нужно обращать особенное внимаше на 
то, чтобъ жидкость не заключала въ себе свободнаго ам>пака, 
потому что небольшой его избытокъ уже вреднтъ успеху произ
водства. Чтобы удалить избытокъ амм'кжа, для этого къ жид
кости необходимо прибавлять, по каплямъ, столько средимго 
раствора азотнокислаго серебра, чтобы получился довольно 
обильный осадокъ, нерастворяющ1йся при взбалтывашп. По 
уравнеши, такимъ образомъ, раствора, къ нему прпбавлмютъ 
воды въ такомъ количестве, чтобы вся жидкость составила 1600 
кубическихъ центнм.; тогда каждый кубически! центимстръ жид
кости, будетъ содержать въ себе немного более 6,66 мнллпгра- 
мовь азотнокислаго серебра, или i/18 мпллпграмовъ чистаго 
серебра.

Растворъ 1;дкаго кали или натра не долженъ содержать вь 
себЬ никакихъ хлорпстыхъ металловь. Для приготовлешя этого 
раствора, берутъ совершенно очищенный углекислый кали нлп 
натръ, и, прибавпвъ къ раствору :>roix соли, въ вод!;, хорошо 
промытой извести, не содержащей вь ceol; хлористаго кальцш, 
превращаютъ щелочь пзь углекислой вь едкую, которую не от- 
цежпваютъ отъ осадка, а только оставляютъ ее на некоторое 
время вь покое, чтобы она осветлилась.

Съ другой стороны, для осаждешя серебра, прпготовляють 
растворъ: изь одной части, по весу, молочнаго сахара и 10 
частей воды. Этотъ растворъ служить д ш выделены, въ метал- 
лическомъ виде серебра на стеклянную поверхность. Чтобы произ
весть полное осаждеше серебра, считають достаточнымь отъ У 10 
до У, раствора молочнаго сахара, на 1 часть раствора серебра.

2) Пртотовлеше раствора, по способу Лове: 50 граммовь 
винограднаго сахара, более или менЬе, смотря по надобности, 
растворяютъ вь 5000 кубическихъ центпметрахъ перегнанной 
воды. Вь этотъ растворъ, понемногу, прибавляютъ 20 граммовь 
самой чистой гашеной извести, и, продолжптельнымъ взбалты- 
ван!емъ, въ хорошо закупоренной стклянке, или легким ь нагрЬ- 
вашемъ, уничтожають образовавшуюся въ жидкости муть. Ншд-



кость процеживаютъ, причемъ стараются не допускать, по воз
можности, соприкосновешя раствора съ атмосФернымъ воздухомъ.

Съ другой стороны, растворяютъ 7 частей азотнокислаго се
ребра въ П50 или 160 частяхъ перегнанной воды, и прибав
ляютъ жидкаго ам>йака, капля по капле, столько, чтобы рас
творить весь образовавшая осадокъ. Избытокъ амэпака урав- 
ниваютъ нрибавлешемъ неболыпаго количества средняго азотно- 
кислаго серебра. •

Во время приготовлешя зеркала, къ одному объему раствора 
серебра, приливають 6 объемовъ раствора винограднаго сахара, 
или такое количество, чтобы смесь приняла темнокоричневый 
цветъ.

Серебряная или зеркальная подводка вмпуклыхъ и вогнутыхъ 
стеколъ непредставляеть никакихъ особенныхъ затруднешй. Па 
стороне, противуположной той, которая должна быть посереб
рена, прикрепляются иосредствомъ мастики, приготовленной изъ 
смолы или замазки, несколько металлическихъ крючковъ, съ 
полощно которыхъ стекло можетъ быть повешено въ горизон
та льномъ положенш. Подъ стекломъ ставится стеклянная или 
фарфоровая ванна, надлежащей величины, такимъ образомъ, 
чтобы между поверхностно стекла и дномъ ящика оставалось 
пространство отъ Г)1/ , до 7 лиши. Въ этотъ промежутокъ налн- 
ваютъ растворъ серебра и растворъ сахара. Жидкость должна 
только прикасаться къ поверхности стекла.

Серебреше плоскихъ стеколъ можетъ быть удобно произве
дено въ тта-перчевыхъ ваннахъ, приготовлеше которыхъ не 
требуетъ особеннаго искусства: стоить только въ четырех- 
угольномъ гутта-нерчевомъ листе размягчить края въ горячей 
воде, приподнять ихъ к ь верху на 12 лиши съ каждой стороны 
и спаять углы помощно нагретой металлической пластинки,—  
получимъ ванну, удовлетворяющую всемъ гребовашямъ. Стекло 
располагается такимъ образомъ, чтобы между его поверхностью 
и дномъ ванны было не менее 7 лишй, что можно сделать съ 
помощно небольшихъ подпорокъ, уставленныхъ по угламъ ящи
ка. Этотъ промежутокъ наполняется растворами серебра и 
сахара.



Возстановлеше серебра начинается сейчасъ же послЪ CMiiae- 
нш раствороаъ, и вся жидкость окрашивается въ темнокоричие- 
вый цв^тъ; пластинка стекла представляется сначала черною» но 
потомъ, чрезъ четверти часа, дЪлается зеркальною. Посребрешв 
считается окончательным*, когда жидкость, находящаяся между 
краями стекла и ванны, покроется бЪлою зеркальною оболочкою.

Во время возстановлешя, все серебро, находившееся въ раст- 
B o p t ,  осаждается на дно сосуда, и только небольшое его количест
во нристаетъ къ стеклу. ИзслЪдовашя Либиха показали, что ко
личество серебра, пристающаго къ поверхности въ 58 квад- 
ратныхъ дюймовъ, не превышаетъ 0,784 грам.; такъ что на 
поверхность въ 10,77 квадр. Фут. серебра, идетъ около 54,6 
грам., что составить не болЪе 15 к. сер. Изъ раствора сереб
ра, необходимая дла посеребрешя поверхности въ 55 квадр. 
дюйм., осЪдаетъ на дно сосуда около 17,5 грам., или нисколько 
менЪе, смотря по акуратности, съ какою была ведена оцеращя. 
Зто серебро можетъ быть собрано, промыто и снова превращено 
въ азотнокислое.

Когда посеребреше считаютъ оконченным, пластинку выни- 
маютъ изь ванны, промываютъ въ перегнанной вод-fc и высуши- 
ваютъ въ тепломъ мЪстЬ. При выниманш пластинки необходимо 
соблюдать большую осторожность, чтобы пальцами или другимъ 
какимъ нибудь предметомь не повредить влажнаго слоя; вода, 
взошедшая между серебромъ и пластинкою, можетъ отделить 
вясь слой серебра, осЪвийй на пластинку стекла.

Посл+> просушки, слой серебра до того крепко пристаетъ къ 
стеклу, что не отделяется отъ него даже при сильномъ треши 
пальцами.

Считаетъ не лишнимъ упомянуть здЬсь о некоторыхъ нредос- 
торожностяхъ и услов1яхъ, отъ которыхъ бол-Ье или мен-Ье за
виситъ усггЬхъ всей операцш.

Одно изъ самыхъ важныхъ условн! получешя хорошаго зерка
ла, есть тщательная чистка той стороны стекла, которую хотятъ 
посеребрить, и промывка сначала раствороиъ Ьдкаго кали или 
натра, а потомъ перегнанною водою, до уничтожены лалМлшхъ 
едЪдовъ щелочи.



Слой приставшаго къ стеклу серебра,- долженъ быть везде 
одинаковой толщины, въ противномъ случай, места покрытыя 
очень тонкимъ слоемъ, будутъ отражать мало лучей света, 
сравнительно съ местами, покрытыми более толстымъ слоемъ, 
отчего все зеркало будетъ казаться нокрытымъ пятнами. Длй 
избежашя этого, необходимо, чтобы, во время серебрешя, по
верхность зеркала во всехъ местахъ одинаково отстойла отъ 
дна ванны.

При погружеши стекла въ ванну, должно наблюдать, чтобы 
между жидкостью и поверхностью стекла не оставалось пузыр- 
ковъ воздуха. Нередко самый маленький пузырекъ оставляетъ 
въ слое серебра довольно заметную скважину. Полезно смачи
вать алкоголе.мъ стекло, передъ погружешемъ его въ ванну: 
алкоголь легче удалить приставши”! слой воздуха, чемъ вода.

Во время приливашя раствора сахара, къ раствору сереб
ра, необходимо приводить всю жидкость въ легкое движеше, 
въ противномъ случае, осажденное серебро скоро падаетъ 
на дно. не успевая пргёти въ прикосновеше съ поверх
ностно стекла. Зеркало приготовленное осаждешемъ серебра изъ 
раствора, при покойномь его состояши, не имеетъ достаточна- 
го блеска,— доказательство, что осажденный слой серебра 
слишкомъ тонокъ. Впрочемъ, при употребленш крепкихъ рас- 
творовъ, недостатокь блеска въ зеркалахъ бываетъ менее ощути- 
теленъ, чемъ при употреблении очень жидкихъ растворовъ.

Образоваше слоя серебра изъ растворовъ, составленныхъ по 
способу Лове, идетъ довольно медленно, но за то слой этотъ 
гораздо крепче пристаетъ къ стеклу, чемъ тотъ, который по- 
лученъ изъ щелочнаго раствора серебра; и потому менее бы
ваетъ опасности повредить его при прозпрке перегнанною во
дою. Во всякомъ случае, если полученное зеркало не имеетъ 
достаточнаго блеска,— операщю можно повторить снова, безЪ 
опасешя повредить тЬмъ уже образовавшейся слой.

Если при приготовленш зеркала, вместо того чтобы держать 
стекло только въ прикосновенш съ жидкостью, расположил 
его на дне ванны, то можно точно также получить прекрас
ное зеркало.



Но при этомъ на стекло осаждается все возстановленное се
ребро и пристаетъ къ нбму до такой степени крепко, что нетъ 
никакой возможности сделать его тоньше, безъ повреждешя 
всего слоя; а это имеетъ то неудобство, что толстый слой се
ребра, нисколько не увеличивая достоинства зеркала, будетъ 
только увеличивать его ценность.

Высушенное и слегка подогретое зеркало, со стороны под
водки, можно покрыть тонкнмь слоемъ какого нибудь безцвет- 
наго лака, невреднаго для серебра. Растворъ смолы домара въ 
алкоголе— совершенно можетъ удовлетворить этой цели.

(Technologiste).

МАЗИ ДЛИ СМАЗКИ МАШИНЪ.

Вь новейшее время, для смазывашя различныхъ частей ча- 
шннъ, стали употреблять густое масло, получаемое, какъ по
бочный продуктъ, при Ф абрикаш и  параФнна; хотя оно и пред- 
ставляетъ некоторый н даже довольно важныя преимущества 
предъ другими мазями, въ особенности по своей дешевизне и 
свойству весьма мало твердеть отъ холода, но темъ не менее, 
при употребленш этаго масла, гренке бываетъ весьма значительно, 
въ особенности когда, для приданш ему большей густоты, сме- 
шиваютъ его съ смолою или едкою известью.

Этому недостатку можно помочь темъ, что хороню очищенное 
светлое масло смешивается съ свинцомъ до тЬхъ поръ, пока 
оно сдЬлается несколько гуще, не переходя впрочемъ въ твер
дое состояше. При употребленш приготовленнаго такимъ обра
зомъ масла, треше бываетъ самое ничтожное.

Кроме того г. Броманъ въ Лондоне взялъ привиллепю на 
приготовлеше особой машинной мази— такъ называема™ пиро- 
леина— получаемой имъ изъ суреннаго масла, обработываемаго 
сурикомъ. Самый способь приготовлешя состоитъ въ следую- 
щемъ:



1) Приютовленге otcwJmioпиролеит. Для этаго берутъ на 501/ , 
пудовъ рЪпнаго масла, 50V2 золотниковъ сурика. Въ медный ко
телъ вливаютъ, до половины его, рЬпнаго масла, и нагреваютъ 
постепенно до точки кипешя, наблюдая, чтобы масло не окра
силось. НагрЬваше продолжается до тЪхъ поръ, пока масло 
частно разложится, что можно узнать по отделенш акролеина, 
углекислоты и другихъ газообразныхъ продуктовъ разложешя 
жировь. Прокипятнвъ масло съ четверть часа, начпнаютъ при
бавлять къ нему сурику въ виде весьма мелкаго порошка, раз- 
сыпая его по поверхности масла, чрезъ частое сито. Сурикь 
прибавляютъ постепенно и понемногу, такъ, чтобы онъ, приходя 
въ прикосновеше сь масломь, сейчасъ же бы разлагался; при
сыпай новое количество порошку не прежде, пока первое успееть 
все разложиться, что можно узнать но появлению на поверх
ности масла бЬлой пЬны. Когда на поверхности масла пока
жутся болышс черные комья, то нагреваше прекращають, даютъ 
маслу въ продолжеше часа остыть, и сливаюгь тогда светлую 
жидкость вь металлически! сосудь; по прошествш нЬсколькихъ 
дней, она сделается совершенно светлою и можеть идти на 
смазку машинъ.

2) Приютовленге густаю пиролета. Берутъ на 9 пудовъ 
сурепнаго масла 4 %  Фунта сурика, для приготовлешя густой 
мази, которая главнымь образомъ употребляется вместе съ дру
гими маслами, которыя сами по се б I; слишкомъ жидки. Для 
этаго наливаютъ въ жидкое масло, густаго пиролеина, пока 
онъ горячь, въ такомъ количестве, чтобы смЬсь прюбрела гу
стоту жирнаго масла, и за тЬмь д аю гь отстояться, при чемъ 
помещеше где происходитъ эта Ф абр и кащ я —  зимою должно 
иметь не менЬе 15° Ц.

Г. Броманнъ предлагаеть за тЬмъ еще несколько составовь 
маслъ для смазки машинъ, которые отличаются темъ, что ихъ 
нетъ надобности Фильтровать для осветления, и кроме того не 
засыхаютъ, ни пенятся, ни гусгЬютъ и не разгорячаются. Изъ 
этихъ составовъ, для практическая употреблешя особенно ре
комендуются сдедующ1я.

а) 6 пудовъ сала и 23Уа золотника сурика.



b ) 3 0 %  пуд. олеиновой кисло™, обработанной 5 8 %  зо
лотниками сурику.

c) на 15%  пуда сала и 15% ояивковаго масла —  12% 
♦унта сурика.

d) 150 част, оливкаго масла приготовленнаго съ 2 частями 
сурика, смешать все это съ 400 частями минеральнаго масла.

e) Смесь изъ 150 частей олеиновой кислоты, обработанный 
3 част, сурика и смешанная съ 600 частей минеральнаго 
масла.

f) 40 частей сала и ВО частей деревяннаго масла съ 3 ча
стями сурика, смешанныхъ съ 600 частями минеральнаго масла.

g) 150 частей олеина, обработанным 2-мя частями свинцо
выхъ бЪлилъ и смешанныхъ съ 400 ч. минеральнаго масла.

h) 150 част, оливковаго масла, обработаннаго 2 частями уксу- 
снокислаго цинка а смЬшаннаго съ 400 част, минеральнаго масла 
и 100 част, масла сЬмянъ хлопчатобумажника.

i) 500 част, сала приготовленнаго съ 5 част, сурика и сме
шанным съ 400 минеральнаго масла.

к) 3 0 %  пудовъ стеариновой кислоты (или маргариновой) обра
ботанной 58 %  золотниками сурику.

Въ 1859 году, Фабриканта ДолФусъ въ Мюльгаузене, проиэво- 
дилъ опытъ надъ двумя прядильными машинами, съ це.ню опре
делить силу трешя при употребленш различныхъ маслъ. Наи
меньшее треше получилось при смазыванш спермацетнымъ мас
ломъ, со смешаннымъ минеральнымъ (минеральное масло сме
шанное съ сурепнымъ, обработаннымъ сурикомъ), за темъ следо
вали: сурепное масло обработанное сурикомъ, олеинъ, ореховое 
масло, масло хлопчатобумажныхъ семянъ, деревянное и очищен
ное сурепное.

Результаты своихъ опытовъ надъ употреблешемъ суреннаго 
масла, обработаннаго сурикомъ, Долфусъ сообщалъ многимъ тех
никами

3 пуда 20 Фунтовъ стрепнаго сераго масла и 8 %  фунтовъ 
краснаго сурика, кипятятъ медленно въ котле до техъ поръ, 
пока истолченный въ порошокъ сурикъ, плавающ1Й на поверх
ности, совершенно почернеетъ. После этаго удостоверясь, что



жидкость не содержитъ уже более нисколько неизменившагося 
сурика— ей даютъ постепенно охладиться и сливаютъ светлую 
жидкость. Сурепное масло делается гуще, и Bet. содержавппяся 
въ немъ белковыя вещества, дейсшемъ сурика, окисляются п 
разлагаются.

Приготовленное такимъ образомъ масло очень хорошо для 
смазки толстыхъ шеекъ. Для шпинделей же лучше жидкое масло, 
которое получается чрезъ примЬшиваше къ предъидущему отъ 
30 до 50°/о минеральная наела или получаемая изъ горю- 
чихъ сланцевъ.

Если требуется приготовить этаго масла большое количество, 
то следуетъ сперва сделать несколько пробъ, съ цел!Ю опреде
лить количество сурика, которое зависитъ отъ степени чистоты 
сурепная масла. Задача состоитъ въ томъ, чтобы употребить 
возможно меньшее количество сурика, но вместе съ гёмъ доста
точное для полная окислешя содержащейся въ масле слизи.

НОВОЕ НГШНЕШЕ КАУЧУКА.

В ъ  Англш образовалось общество подъ назвашемъ: Electre- 
Printing-Block-Companv, которое взяло привиллепю  на примк
н е те  каучука  въ типограФскомъ и литограФСкомъ искусствахъ и 
гравированш  на дереве, для снят!я уменьшенныхъ или увеличен- 
ныхъ рисунковъ.

Если кусокъ каучука подвергнуть равномерному растяжешю 
во все стороны, такъ чтобы взаимное отношеше, начерченныхъ 
на немъ лишй, оставалось тоже самое, то въ такомъ случае по
лучится математически верное увеличеше рисунка. Для этаго 
употребляется пластинка вулканизированная каучука, поверх
ность которой обработывается такимъ образомъ, чтобы она 
была способна принимать типограФойя чернила; пластинка эта 
укрепляется на стальной раме, которая съ помощью винтовъ 
раздвигается во все стороны. Приготовленная такимъ образомъ 
поверхность каучуковой пластинки расчерчивается на квадраты,



служанця масштабомъ, и «а темъ изображеше отпечатывается 
обыкновеннымъ способомъ.

Положичъ. что нужно увеличить рисунокъ, или вообще сни- 
монъ въ четверо, то рама, посредствомъ винтовъ раздвигается 
до Ttxb поръ, пока каждая изъ сторонъ квадраговъ не увели
чится вдвое; за темъ увеличенное изображен!е переводится на 
камень, тиснятся и отпечатываются экземпляры изображения 
обыкновеннымъ способомъ. Если рисунокъ или вообще какое 
нибудь изображеше должно быть печатаемо, то оно должно быть 
нанесено на пластинки въ виде выдающихся очерташй. Для 
этаго изображеше, особенными чернилами наводится на метал
лическою гравировальную доску, которую погружаютъ въ из
вестный растворъ, и подвергають действио галваническаго тока, 
отчего металлъ, въ местахъ не тронутыхъ чернилами, вынимается 
равномерно.

Если желаютъ получить уменьшенную кошю изображена, то 
поступаютъ обратнымъ образомъ, т. е. пластинка изъ вулка- 
низированнаго каучука предварительно растягивается на рамахъ, 
наводится изображеше, и потомъ pa.ua сдвигается; каучукъ сжи
мается и получается уменьшенное изображен1е.

Способь этотъ представляетъ особенный выгоды для состав- 
лешя увеличенныхъ или уменьшенныхъ K o iiiii карть и пла- 
новъ, что при обыкновенномь способе копирования, всегда было 
сопряжено съ большими издержками. Въ этомъ случае предла
гаемый способъ представляетъ два чрезвычайно выгодныя преи
мущества предъ обыкновеннымъ средствомъ увеличешя или 
уменьшешя; это— быстроты и дешевизны.

Онъ можетъ быть примененъ для получешя копт во всЬхъ 
возможныхъ родахъ тиснЬшя. Онъ представляетъ также и еще 
важное преимущество: случается иногда, что когда приступаюгъ 
ко второму издашю, то оказывается, что недостаетъ некоторыхъ 
оригинальныхъ или стереотинныхъ отпечатковъ, которые прихо
дится делать вновь, между темъ какъ теперь— недостающее мо
жетъ быть снято просто съ экземпляра стараго издашя.

ГииограФсшя чернила сохраняютъ способность давать оттиски 
чрезвычайно долгое время. Достоверно, что по прошествии двухъ



соть л Ьтъ и более, они еще даютъ оттисни, и настоящимъ спо
собом ь применешя вулканизированная каучука, можно очень 
хорошо воспользоваться для перепечатывашя въ болЬе удобной 
величин!; шрифта— самыхъ старинныхь изданШ. Polyt. Journ).

иЪГ.ОМЕКАРНАН ПЕЧЬ ТОПИМАЛ КА Ш Н Ы М Ъ  УГЛЕМЪ.

Булочный мастеръ Эссень вь ОснабрюкЬ, предложплъ новаго 
устройства пекарную печь, нагревающуюся каменнымъ углемъ, 
которая по испытаны оказалась превосходною для всевозмож
ных ь родовь печени"!, начиная сь самыхъ нЬжныхь кондитер
ски хъ изд!шй и кончая обыкновеннымь чернымь хл1;бомъ.

Фиг. 9 и 10 листъ VII, представляютъ вертикальны» разре
зы »Toii печи, подъ иря.мымъ угломъ одшгь къ другому, а фиг. И  
изображаешь ее со стороны топки. Пространства А и А , рас
положенный одно надъ другпмъ, назначаются собственно для 
печешя. Каждое изь нихъ делается вь 6 Футовъ 2 дюйма ши
рины и 9 футовъ 2 дюйма длины; высота нижняго составляетъ 
10 дюймовъ, верхняго несколько менее. Нижнее пространство 
расположено на двухъ сводахъ, на которыхъ насыпанъ слой 
песку, отчего теплота распространяется равномерно и несколь
ко умЬряется.

Внизу находятся две гонки Ь, съ решетками а (фиг. 9), вы
ложенный сводомъ изь огнепостоянныхъ кирпичей и запираю- 
1щяся квадратными дверцами въ 9 дюймовъ по длине сторонъ. 
Нагретый воздухъ (и продукты горепТя) стремится чрезъ оба 
канала В, разделяющая при D ira четыре, и при С на восемь 
каналовь, и такимъ образомъ обходить снизу и сверху про
странства, где происходить печеше.

Отверзая топки b и зольника с, закрываются общею же
лезною дверцою А, чтобы не давать каналамъ охладиться; зад
вижки Е, G и 11 служатъ для регулировашя теплоты; наконецъ



по обеимъ сторонамъ топйкъ, находятся закрыванмщяся отду
шины, которыя способствуютъ полному сгоранию топлива.

Верхняя печь А', какъ мы сказали, лежитъ непосредственно 
надъ нижнею А. Чтобы уравновесить степень теплоты въ o6i- 
ихъ печахъ, необходимо было надъ верхнею печью располо
жить слой глины и песку g, f, и сделать ее на одинъ дюймъ 
ниже.

Чистка каналовъ обеихъ печей производится посредствомъ за
пирающихся отверзтш F и К  (фиг. 9), дымовая труба чистится 
чрезъ такое же отверзле L.

Чтобъ полнее воспользоваться жаромъ печи, между двумя 
топками вмазывается водяной котелъ, который легко можетъ 
быть соединенъ съ пространствомъ где приготовляются кушанья. 
Горячая вода можетъ быть съ пользою употребляема въ пекар
н е ; кроме того горячш паръ, чрезъ трубку i ,  можетъ быть впус- 
каемъ въ пространство М, и способствовать подниман1Ю заготов- 
ляемаго тамъ теста.

Главныя преимущества печи Эссена заключаются въ экономш 
горючто матерю.ia и въ выигрыит времени. КромЬ того она 
представляетъ следуклщя выгоды:

1) Въ ней можно печь хлебъ, въ то время когда она топит
ся; въ следств!е чего на 16 рабочихъ часовъ составится эко
номш во времени отъ 4— 5 часовъ.

2) Такъ какъ топка помещается не въ самой пекарной печи, 
то следовательно последняя не можетъ и засариваться.

5) Почти вся теплота развиваемая горешемъ каменнаго угля 
употребляется съ пользою и распределяется между обеими пе
чами весьма равномерно.

{ )  Хлебъ печется каменнымъ углемъ также чисто какъ дро
вами. За одинъ разъ выпекается отъ 40 до 60 хлебовъ, меж
ду темъ какъ въ обыкновенныхъ печахъ, нагреваемыхъ дрова
ми, чтобы испечь отъ 8 до 16 хлебовъ— требуется вдвое боль
ше времени.

Подобная печь, устроенная въ Оснабрю, впродолжеше 2 деть



в€ требовала почти никакихъ поправокъ, кроме перемены ut- 
сколькихъ огнеупорныхъ кирпичей въ топке.

ПРИБОРЪ т  ПЕРЕГвВКЙ Ш ЕВВА ГО  УГЛЯ.

Для скорейшаго и полнейшая получешя, жидкихъ иродук- 
товъ, отделяющихся при перегонке каменнаго угля, и для умень- 
шешя образовашя несгущаемыхъ газовъ, г. Уилляръ, въ Нью- 
iopKe, придумалъ особый приборъ, посредствомъ котораго ре- 
тортамъ, содержащимъ въ себе каменный уголь, сообщается 
вращательное движете. Отъ этого куски каменнаго угля, без- 
прерывно перемешиваются между собою, и следовательно рав
номерно подвергаются дЬйствш жара. Замечено, что при этомъ, 
въ более короткое время, получалось гораздо большее коли
чество. жидкихъ продуктпвъ, сравнительно совсЬми прежними 
способами.

Фиг. 12 (Листъ VII) представляетъ видь такого прибора съ 
передней, а фиг. 15 видъ его же съ задней стороны. На фиг. 
14 показанъ вертикальный продольный разрезъ прибора по оси- 
реторты. Реторта а, а, вделывается въ кирпичную кладку Ь, Ь, 
такимъ образомъ, что между ретортою и йидкою, остается 
пустое пространство с, с, служащее для обращешя пламени и 
газовъ отделяющихся изъ топки е, и выходящихъ после этого 
въ трубу d. Сь одной стороны реторты находится шейка f  съ 
каналомъ внутри, которою реторта покоится на каменной клад- 
кЬ; съ другой же, передней стороны, реторта поддерживается 
двумя роллами д,д. Па шейке f  укреплено зубчатое колесо h, 
которое сцепляется съ безконечнымь винтомь i, находящимся 
на горизонтальномъ валике к; посредствомъ этого, или другаго 
подобная механизма, реторте сообщается вращательное дви
жете.

Реторта а наполняется каменнымъ углемъ, и при безпрерыв-



номъ обращенш около своей оси, подвергается дМствш жара 
около 450°. Образуклщеся при этомъ смолистые газы, прохо- 
дятъ сначала въ каналъ шейки f, и потомъ трубами проводят
ся въ конденсаторъ.

Для избЪжашя потери жара чрезъ переднюю и заднюю стан
ки реторты, и для предохранен  ̂ сихъ посл'Ьднихъ отъ дейотвш 
его, служатъ два дна I и р.; пространство между этими днами 
и стенками реторты, набивается жирною глиною, или вообще, 
какимь бы то ни было худммъ проводникомъ теплорода. Что
бы оба дна I и р, постоянно находились въ одномъ и томъ же 
положенш, и не трескались, отъ давлешя на нихъ каменнаго 
угля, между ними и стЬнками реторты, вставляются перегород
ки т , т , п, какъ показано на фиг. 14.

Во время обращешя реторты, куски каменнаго угля могли бы 
попадать въ каналъ шейки Д и засоривъ его, могли бы оста̂  
новить дМсше прибора. Для избЬжашя этого, делается сле
дующее устройство: (>ьиг. 14 и 15).

Въ центре дна р, укрепляется стержень у, на который наве
шивается круглая заслонка г, съ закраинами s; отверзпе, ко- 
торымъ заслонка эта навешивается на стержень, им^етъ .11 а - 
метръ, больш!Й противъ толщины самаго стержня, отчего въ 
то время, какъ дно р будетъ иметь круговращательное движе- 
Hie около оси, заслонка г останется постоянно въ одномъ и 
томъ же висячемъ положенш, и прикасаясь къ нижней части 
реторты, не позволить каменному углю, попадать въ каналъ 
шейки f.

Само собою разумеется, что какъ оба дна р и /, такъ и 
заслонка г, должны быть составлены изъ нЬсколькихъ частей, 
для того чтобы ихъ удобно можно было вставлять въ реторту 
чрезъ дверцы, или чрезъ рабочее отверзпе. (Technologist е).



БУМАЖНАЯ МАССА ИЗЪ ДЕРЕВА

Въ Соединенныхъ штатахъ и въ Анг.пи, сделаны были, въ 
большпхъ размЬрахъ, опыты выделывать чиетую бумагу изъ 
дерева. Эти опыты показали, что получаемая изъ дерева бу
мажная масса, имеетъ хоронил достоинства, и, по издержиамь 
производства, можетъ совершенно заменить тряпье.

Въ главныхъ чертахъ приготовлеше бумажной массы, по этому 
способу, состоитъ. вь томъ, что предназначенный, д тя этой 
цели, кусокъ дерева кипятятъ, предварительно, въ растворе 
едкаго натра, для выделешя смолистыхъ веществъ, и затемъ 
промываютъ въ воде для извлечения щелочи; потомъ дерево 
обработывается хлоромъ или какимъ нибуДь изъ его онис- 
ловъ, вь приличномъ для этого приборе, и еще разъ промывается, 
чтобы выделить соляную кислоту; послТ> этого снова обрабо- 
тываютъ его въ .неболыиомъ количестве едкаго натра. ВслЪд-ч 
c t b ic  всЬхъ этихъ оцеращй, дерево превращается въ бумажную 
массу, которую остается только промыть, впродолжеше полуто
ра часа перетирать въ голландерахъ, и наконецъ известными 
пр1емами превратить вь листы.

Это производство требуетъ только нЬсколькихъ часовъ, такъ 
что кусокъ дерева можетъ быть превращенъ вь печатный листъ 
бумаги —  неболЬе какь въ двадцать четыре часа. (France 
industrielle et maritime).

ОЧИЩЕШЕ ВОЗДУХА.

Г. Стенгаузъ, члень Лондонскаго Королевства Общества, за
нимаясь изеледовашемъ свойствъ угля— поглощать газы, нашель, 
что древесный уголь более торФянаго поглощаеть аммошакъ, 
сернистоводородный газъ, сернистую кислоту и углекислоту; 
что торфяной уголь действуетъ въ этомъ отношенш сильнее 
животнаго, и что наконецъ послЬднш, въ свою очередь, гораз



до лучше, ч$мъ первые два рода, обезцвечиваетъ окрашенвыя 
вещества.

Приведенный наблюдешя подали мысль Стенгаузу устроить 
новаго рода вентиляторъ для очищешя воздуха въ домахъ, на 
корабляхъ и т. п. Этотъ вентилаторъ состоитъ изъ тонкаго 
слоя измелченнаго угля, помещаемая между двумя металличе
скими листами.

Подобный аппаратъ былъ устроенъ въ пр1емной зале, въ 
Mansion House, въ которой воздухъ былъ постоянно пропитанъ 
испарешями различныхъ нечистотъ сосЪднихъ домовъ. Какъ 
только къ вентилятору былъ присоединенъ слой угля, воздухъ 
въ зале совершенно очистился.

Кроме того Стенгаузъ иримЬни.гь еще свой воздушный Фильтръ 
къ респираторамъ. (L'Ami des Sciences).

РАЗНЫЯ ИЗВ'БСПЯ.

Н И С К О Л Ь К О  С Л О В Ъ  О  П Л А Т И Н О В О Й  М О Н Е Т * .

(Заимствовано изъ СЪв. Цче.ш № 101. 1861).

Въ ноябр-Ь прошлаго года, въ Journal de St. Petersbourg 
(№ №  259, 261 262 и 263), была напечатана статья академика 
Якоби-«5иг le platine et son emploi, comme monnaie», помещен
ная послЬ того, въ декабре, въ переводе на русскш языкъ, 
правда, довольно плохомъ, в въС. Петербургскихъ В'Ьдомостяхъ. 
К ъ  удивленно, она не вызвала пи одного журнала па ответъ 
или замЬчаше, хотя наделала мпого шуму и толковъ въ нашей 
публике, жадной до всякнхъ новостей. MHorie утверждали, что 
платиповая мопета уже приготовляется, и съ нетерпЬшемъ 
ожидали ся выпуска въ обращено; другю говорили, что Д "Ь -  

лаютъ новую монету изъ сплава платины сь золотомъ; наконецъ 
MHorie не хотели вёрить возможности плавить платипу, а потому 
не в’Ьрплн и въ повую монету, хотя странпо было бы усомнить
ся въ ученыхъ показашяхъ почтеннаго академика.



Полагая, что и въ пастоящее время не поздно еще разобрать 
статью г. Якоби, мы решаемся, за непмЬик’мъ другаго ответа 
на нее, высказать о ней следующее наше MirbHie:

Бъ  возможности плавить платину пельзя сомневаться. За 36 
лЬтъ продъ с имъ (въ 1825 г.), сидя еще на школьной скамье, 
мы любовались, когда, въ рукахъ давно умершаго уже руко
водителя нашего вь практической химш, этотъ огнеупорный 
металлъ падалъ жидкими серебристыми каплями, передъ струею 
зажжоннаго водосоставпаго гаса, какь называли тогда см'Ьсь 
гасовъ кислородпа1 о и цодороднаго. С.гЬдовательно, плавка 
платнпы пе новость п не есть изобретшие Сепъ-Клеръ-Девиля 
и Дебре; но заслуга ихъ, о которой говорптъ въ своей статье 
г . Якоби, состоитъ только вт» изобретший способа плавить 
платипу за одинъ разъ въ количествах!, гор.здо болыпихъ, 
ч'Ьмъ плавили ее за 36 л1:тъ. Но, пе входя здесь въ ученый 
разборъ этого изобретшая, постараемся разсмотр-Ьть, въ какой 
M'tp'fc способъ Сепъ-Клеръ-Девиля и Дебре можетъ послужить 
памъ для выпуска въ обращеые платиповой монеты и преиму
щественно приготовленной изъ сплава сырой платины, т. е. 
из ь сплава т'Ьх.ъ металлическихъ зерент» ея, которыя вымываютъ 
изъ песковъ подъ назвашемъплатины; для чего, предварительно, 
посмотримъ, как!я качества долженъ иметь тотт. матер!ялъ, 
изъ котораго можетъ приготовляться монета.

Для приготовлешя мопеты съ удобством!» и пользою, иогутъ 
служить те вещества, которыя им'Ьюуъ более или менее 
значительную ценность, способность быть делимыми на части 
безъ потерн ихъ ц’Ьны, и главнейшим!» образомъ—должны 
иметь постоянную, неизменяемую, или измЬпясмую весьма мало 
Ц'Ьну. Такими качествами, преимущественно, отличаются драго
ценные металлы, и потому монета приготовляется изъ золота и 
серсбра; о м1>ди я здесь не говорю, потому что ц'Ьпа ея не
большая, и она подвергается частымъ измёпешямъ, а потому 
можетъ служить только для приготовлешя монеты разменной, 
съ нЬкоторымъ возвышешемъ ея нарнцательпон, въ вид-ь мо
неты, ценности, сравнительно съ действительною ея ценою.

Обращаясь къ вышеупомянутымъ качествамъ матер1яловъ 
для выдклки мопеты, и припоминая, что некогда у насъ въ 
Poccin была въ обращепш монета платиновая, мы должны при
знать, что паше правительство, утверждая выделку ея изъ 
платины, действовало совершенно согласно съ указашями по
литической экопомп!. Цепа этого металла пе изменялась отъ 
уменынешя или увеличешн объема частей ея, но всегда согла
совалась съ весомъ платины, b i . какихъ бы видахъ она ни 
находилась; при маломъ объеме и весе она имела значительную 
цену, и эта цЬна не подвергалась въ торговле значительнымъ 
колебашямъ. Впрочемъ, въ этомъ отношеши русское правитель-



ctdo  можетъ быть совершенно сполопно; цЬпа платипы будетъ 
всегда зависеть отъ нашего правительства, потому что l’o ria 
производить платины песравпеппо более, чемъ все проч1я 
страпы нашей планеты, и Ф абрики платнновыхъ издЬлш, на 
одну чисть платины другихъ странъ (американской), употреб- 
ляотъ не мепЬе трех!, частей платипы русской, безь которой, 
потому, oirfc по могутъ обойтись, п оттого всегда будут!, нъ 
необходимости платить за нее ту цЬпу, какую пазначнтъ имъ 
Poccia.

Здесь, говоря о n,I,iH; платипы, я разумею платину, очи
щенную въ той степени, какъ она очищалась отъ посторонних-!, п] п- 
Mliceii д я приготовлешя бывшей мопсты iiauieii, н какъ опа очи
щается и теперь для продан.» ея in. елиткахъ, или правильнее, 
въ брусках-!,, п; пчемъ в ь такомъ виде она не можетъ Сыть 
названа чистою, т. е. песодержащею никакихъ примесей, ко
торых.!. въ ней постоянно находится около трехъ процентов;:, 
и прптомъ почти единственно ирида, одного пзъ многих'!, ме
таллических!, спуишковъ платины нъ ея естественном!, соодп- 
пенш. Такая очищеппая плагина п nbnii, нм1;етъ постоянный 
сбыть за границу, поступая въ продажу по ivbirl. отъ 3,200 
до 3,600 рублен за пудъ.

При такомъ положенш этого д1;ла, ясно, что очищенная, по 
ni.iirfc употребительному для того способу, платина можетъ быть 
со в емт. \добствомь у потреблена па выделку монеты, и притом!, 
съ большою пользою нъ том!. OTHoiueiiiu, что, будучи вывозима 
заграницу для потребностей тамопнтихт. Фпбрикъ платиповыхъ 
издЬлш, опа, хотя въ некоторой мере,— послужила бы къ умень
шение вывоза пзъ 1’occin монеты золотой, зам'Ьпя ценность ея 
своею цепностыо.

1>ъ стать'Ь cnoeii г. ЯкоГп д'Ьлаетъ 6o.ii.niie нападки на быв
шую въ обращепш пашу платиновую монету, при чемъ ем\ въ 
особенности по нравится темный или лучше сказать недостаточ
но бЬлып цгЛ;тъ ея. Но зд'Ьсь no4Tonnbiii академик!, неспра- 
ведлнвъ. Илатиповая монета имела свою цепу, сл1;довательпо 
опа вполне нм'Ьла право быть монетою; цЬпу свою эта монета 
имеетъ еще и теперь, потому что, будучи изъята пзъ обращешя 
и проплющена, делаясь оттого еще болЬе некрасивою, чЬмъ 
въ виде мопеты, опа охотно покупается за границу. Должно 
сознаться, что до 1813 года паша серебряная монета тоже 
была очень некрасива, по опа нмЬла свою полпую цЬпу, почему 
всеми принималась охотно, и была хотя некрасивая, по тЬмъ 
не менее вполне хорошая мопета. Должно сказать, что, при 
всЬхъ способах!, обработки, цвЬтъ платины никогда не можетъ 
достичь той белизны, какую пмЬстъ серебро; п если достопн- 
ствомопстыизмерять одноюбелизпою ея, то почтенный академнкъ 
должепъ жаловаться и па наши полуимпер1эль1, потому что бу



дучи приготовляемы изъ золота, они имеютъ цвгЬтъ желтыН, а 
не белый. Впрочемъ, выдЬлка платпповон мопеты пренращепа 
въ Poccin съ 1815 года, а въ посл1;дшя 16 л^тъ техпичесшя 
свЬдешя подвинулись впередъ такт, много, что мы смЬемт. на
деяться, въ случай утверждешя нашпмъ правительством!, вновь 
выделки платпповон монеты, видЬть ее выпущенпою въ обра- 
щеше, к г. полному удовольствпо г. Якоби, гораздо белес. чЬмъ 
опа выпускалась до 1845 года.

Наконецъ, обращаясь къ тон n/InrL платины, по какой она 
можетъ быть переделываема въ монету, вспомним!., что теперь, 
въ To ii же степени чистоты.ея, въ какой, по нашему мпеппо, 
ее полезно обращать въ монету, опа продается до 3,(Ю0 руб
лей за пудъ, а потому ньтъ надобности выпуска ея въ монете 
по цене низшей; выше же этой правительство можетъ назна
чить, какую угодно цену, какъ потому, что, владЬя богатей
шими въ yip fc платиновыми рудниками, опо одно имЬетъи право, 
и возможность указывать цену этого металла; такъ и потому, 
чтб самое употреблеше платины въ монету должно по необхо
димости везде сделать се дороже.

Обратимся теперь къ предложению г. Якоби дЬлать платино
вую монету нзъ сплава сырой платины, т. е. пзъ сплава т 1>хъ 
металлических!. зерепъ, которыя получаются подъ назвашемъ 
платины пзъ песковъ, после промывки платпно-содержащпхъ 
розсыпей, причемъ полученный сплавъ, кроме платппы, дол
женъ содержать въ себе п примеси другихъ сопровождающихъ 
ее металловъ.

Мы уже выше заметили, что платина, очищенная по упо
требительному у насъ способу, содержит1!» около трехъ про- 
цептовъ другихъ металловъ п преимущественно прпда. На 
Фабрпкахъ платиновых!. издали}, наша платина подвергается 
вторичному очпщенпо и, поступая въ нзде.пя содержитъ при- 
мЬсей менее одного процента. Фабриканты обращаютъ особен
ное внпмашепа степень чистоты ея, и охотно готовы платить 
за болЬе очищенную платину высшую цЬну, чЬмъ за ту, ко
торая содержит!, въ себЬ бо.гЬс посторонних!, прпмесс!;.

Темъ пе менЬе, въ послЬдше два года, начали появляться 
въ торговле пЬкоторыя нзде.пя, приготовленпыя нзъ платнпы 
съ прнмесыо нрпда. Не говоря о некоторыхъ безде.шцахъ, нс- 
прсдставляющпхъ существенной важности, мы упомянемъ о при- 
roTOB.ienin пзъ платппы, смешанной съ прпдомъ. тиглей для 
работъ въ химических!. лаборатор1яхъ. Первое поиллсшс пхъ 
обратило на себя большое вппмаше химиков!., по кажется, что 
въ этомъ случае главною роль играла новость предмета; по 
крайней мЬрЬ, я до сихъ поръ не могь получить удовлетворп- 
тельнаго отпета на мой вопросъ, чЬмъ тигли изъ ирпдос^дер- 
жащей платины лучше тиглей изь платины чистой. Главней



шая похвала, которую дЬлаютъ повымъ тнглямъ, состоитъ въ 
томъ, что въ этомъ cMlsiuenin платина менЬе подвергается 
действио кислотъ, ч-Ьмъ платина чистая; но какъ тигли въ 
химических!, лаборатор!яхъ служатъ собственно для плавки или 
для прокалки различныхъ веществъ, всЬ же работы съ кисло
тами производятся нъ стекляной посуд!», то  я пе вижу причины 
предпочитать тигли изъ иридосодержащей платины—тнглямъ 
изъ чистой или очищенной платипы. Можетъ быть, это и 
служитъ причипо:о того, что въ последнее время какъ-то всЬ 
уже охладели къ этому новому соединенно платины и пе шу- 
мятъ о немъ бо.г1>е, а потому легко можетъ случит.',ся, что 
чрезъ нисколько летъ, когда пройдетъ па ним, мода, ихъ 
оставятъ совсЬмъ, забудутъ.и опять все лабораторныя работы 
пондутъ въ тигляхъ изъ чистой платины. Но если бы и пе 
случилось этого, и соединено платины съ иридомъ утвердилось 
въ употребленш какъ для лабораторной посуды, такъ, можетъ 
быть, и въ болЬе обширномъ виде при какихъ либо Ф абрич- 
ныхъ работахъ, то п тогда смкшенш чистой платины и ирида 
для приготовлешя такой посуды производилось бы въ извест
ной, опытомъ указанной и наиболее выгодной для предстолщаго 
пазначешя пропорцш, подобпо тому, какъ нынЬшв!с тигли 
делаются изъ соединешя 90 процентов!, чистой платипы съ 10 
процентами ирида.

Если мы сплавимъ, по способу Сепъ-Клеръ-Девиля и Дебре, 
зерна сырой платины, то изв-Ьстпо, что, при таком сплавке, 
изъ естествеинаго состава ея отделяются металлы ocMiii и пал- 
ладш, способпые обращаться въ пары при изв-Ьстпой степени 
жара; по мы при настоящем!, положенш этого дела, еще не 
можемъ сказать утвердительно, что весь осмШ и весь палладШ 
отделятся при этомъ отъ остальнаго сплава, и легко можетъ 
быть, что некоторая часть ихъ еще останется въ сплавЬ. 
Наконецъ, предлагая гадательно, что оба эти металла отделят
ся вполне, мы все-таки пе будемъ знать, что имесмъ въ по- 
лученномъ сплаве, потому что до сихъ поръ сплавъ сырой 
платины не былъ подвергпутъ точпому химическому ана
лизу.

Итакъ почтенный академпкъ предлагаетъ делать намъ мопе- 
ту изъ сплава платины и еще чего-то. Какъ это хорошо и 
опрсделительно!

Но положимъ, что сплалъ сырой платипы будетъ подвергпутъ 
химическому анализу; даже, можетъ быть, ему уже и сделано 
точное химическое разложеше, хотя мне не удалось ни видеть 
этого въ учепыхъ журпалахъ, ни слышать о томъ отъ кого 
виОудь; и въ такомъ случае мы будемъ зпать химически! со
ставь известпаго только сплава, зная, что всякая другаяпарт1я 
сырой платииы, по сплавлеши ея, даетъ сплавъ другаго соста



ва, потому что сырая платнпа, не только добытая вь различ
ных!. округахъ или даже въ различныхъ розсыпяхъ, по и 
полученная изь одной и тон же розсыпп, заключаетъ въ себЬ 
различное процентное содержание чистой платины, а потому 
необходимо должна содержать и примеси вт. разной г.ро- 
порцш.

Им'1;я въ рукахъ серебряный рубль, мы его ц1>нимъ потому, 
что опъ заключаетъ въ себгЬ химически чистаго серебра 4 
золотника 21 долю; iio.iymniepia.rb naiiri. цЬнимъ потому, что 
въ немъ находится 1 золотникь 39 долей химически чистаго 
золота. Пусть теперь намъ дадутъ монету, вь которой есть 
сколько-то платнпы, н на которой поставлена надпись, указы
вающая, что iriic b этой монеты 3, 5 или хотя 10 золотннковъ, 
но какъ скоро мы пе зпаемъ, сколько пзъ числа этихъ 3,5 
или 10  золотннковъ вь ней находится ч и с т о й  платины, мы пе 
будемъ въ состояши дать себ'Ь отчета въ стоимости ея, н потому 
этотъ металлически л кружок ь, как1я бы пи были на немъ вы
биты изображешл и надписи, не будетъ монетой.

ИзвЬстно, что, при выплате!; мЬди нзъ рудт,, сперва вы
плавляется такъ называемая па заводихъ черпан мгьдь, въ ко
торой мЬдь чистая находится вь соеднпспш съ жел’Ьзомь и 
съ другими посторонними прнм'кеями, по очищенш же черной 
мЬди, получается уже чистая мкдь, т. е. въ такомъ нидгЬ , какъ 
она находится нъ продаж-!; и въ какомъ поступает!. на выд!;лку 
м'Ьдпой монеты. Что же вышло бы, если бы вм Ьсто нын'Ьшпей 
мЬдной мопеты пзъ очищенной мЬди, стали приготовлять мо
нету изъ черной м'Ьдп? обстоятельства д_Ьла совершенно сходны: 
какъ въ одпомъ сплав!; есть м!;дь, такъ вь другомъ есть пла
тина; какъ въ одпомъ сплавЬ неизвестно количественное содер- 
жаше платнпы, гакъ вь другом ь  неизв естно количественное 
содержаше м Ьди; наконецъ в ь обоихъ сплавахь равно пе- 
нзвЬстны прнмЬсн, сопровождающее существенные металлы. 
Скаж\, что приготовлять монету нзъ черной мЬди еще ближе, 
чЪмъ приготовлять ее изь сплава сырой платины; последнюю 
пужпо нарочно съ этою ц-Ь.пю сплавить, съ пожертвовашемъ 
времени, труда и расходов!.; черная же м'Ьдь необходимо по
лучается при плавкЬ всЬхъ мЬдныхъ рудъ, н потому, для полу- 
чешя ёя, не только пе требуется ни потерн времени, пи труда, 
ни расходовъ, но даже все это сберегается т1змь, чтонеСудетъ 
предстоять расходовъ на переработку ея въ чистую м'Ьдь.

Я хот-Ьлъ-было пожал Ьть, что почтенный академнкъ не 
воспользовался случаемъ за одно предложить приготовлеше мо
неты изъ черпой мЬди, но теперь радуюсь этому и, по слЬдамъ 
и примЬру его желая самъ заслужить себЬ честь и славу, съ 
гордостпо извЬстнаго ученаго предлагаю прекратить выдЬлку 
медной монеты и впредь приготовлять ее изъ черной м'Ьдп.



Но проелЬдимъ самихь себя, сделаемь сами с е б е  у чего. 
Всяк готовъ отстаивать свою идею и ничего не жал^етъ для 
того, чтобы опровергнуть чужую мысль. Можеть быть, и здЬсь 
мы сделали какую пнбудь натяжку въ пользу cuoeii идеи, что 
сплавъ cbipoii платипы не годится для приготовлешя мопеты. 
Придеремся къ чему ннбудь и разберем-!. дЬло безпристрастпо.

J) Я  сказалъ, что платина съ примЬгыо ирида употребляет
ся па различный кцЬпя, потому опа должна имЬть известную 
ценность; почему же я утверждаю, что для мопеты нужно 
BM’liTi. платипу очищенную/

2) Изъ приведенным, выпи; сего данныхъ видпо, что очи
щенная употребительным!» у нас ь способомъ платина содержитъ 
около 3 процентов!, ирида, и я считаю ее годною для д'Ьлашя 
монеты, между т'Ьмъ, указывая па монету золотую и серебряную, 
утверждаю, что въ каждомь ея кружке есть изиЬстпое и опре
деленное содержаше чпетаго золота или чпетаго серебра, 
платиновая ж»; монета, при известном?» ея лигатурном-!» вЬсЬ, 
содержа около 3 процентов-!. примеси, можетъ потому содер
жать чистой платины несколько бо.гЬе или несколько менЪе, а 
потому пе подопдетъ подъ ус.юв1я монеты золотой и серебря
ной, которvh содержат-!., по возможности, математически верпо 
определенное количество чпетаго золота и серебра; и

3) По моему мпЬнпо, высказанному здесь, сплавь сырой 
платины негоденъ для приготовлешя монеты потому, что мо
жетъ н долженъ содержать различное количество плагины 
чистой; по, можетъ быть, онъ можетъ иметь свою собственную 
определительную ценность, такт, какъ о т . въ его настоящем-!, 
нсоиределеппомъ составе можетъ быть употреблен!» съ пользою 
па пзде.пя, или, по крайней uLpl., можетъ служить какъ ма- 
терГялъ, какъ руда, для нзвлечешя изъ него чистой платины.

1'азберемъ же все это.
Па первое возражеше мое самому себе, я долженъ пояснить 

то, что платина очищенная, въ случае надобности' соедппить 
ее съ иридомъ, легко можетъ быть соединена съ нпмъ; следо
вательно, она годна для употреблешя какъ чистая, такъ и въ 
соединепш съ иридомъ, при надобности въ такомъ соедппенш 
для известным. издЬлш; по если она однажды соедипена уже 
съ иридомъ, то, при надобности вь употреблешя чистой пла
тины, отделить отъ не я ирпдъ будетъ весьма затруднительно, 
потому что, въ этомъ соедипен1п ея все кислоты, неисключая 
и царской водки, действуют!» весьма на нее слабо, и эта смесь 
двухъ металловъ такъ нова п мало известна, что и въ кур
сах-!, xiiuiii не указывается положительным. средствъдляраздЬле- 
шя двухъ металловъ. ТЬмъ более это должно быть затрудни
тельно для работъ въ большомъ виде, Фабричных-!.. Потому 
весьма естественно, что платина чистая, болёе или менее, какъ



мате|йялъ для изде.пй, должпа иметь высшую цЬиу, чЬмъ 
платипа приднстая, а потому и болЬе удобна для выд!лки мо
неты.

По в т о р о м у  з а м е ч а н и е ,  ч т о  п л а т и н а  о ч ш ц е п н а н  с о д е р ж и т ъ  
п р и м е с е й  около т р е х ъ  п р о ц е п т о в ъ ,  а  п о т о м у  п е  п р е д с т а в л я е т ъ ,  
въ п :п 1'Ь ;- т п о м ъ  в 1 ;с Ь ,  т а к о г о  т о ч н а г о  с о д е р ж а ш я  ч и с т а г о  м е т а л л а  , 
к а к ь  напр, м о п е т а  с е р е б р я п а я  п р и  8 3 '/ ,  пробЬ е я ,  и л и  з о л о т а я  
п р и  8 8  п р о б  к  е я ,  д о л ж н о  заметить, что о н а ,  с о д е р ж а  п о с т о я н 
но о к о л о  3  п р о ц е н т о в ъ  п р и м е с е й ,  в т . н е к о т о р ы х ъ  парт1яхь е я  
с о д е р ж и т ъ  ихъ н е с к о л ь к о  п о б о л е е ,  а в ь  д |)у гп х т>  н е с к о л ь к о  
п о м е н е е ;  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  Ф а б р и к а н т ы  п л а т л н о в ы х ъ  нзде.нп, 
п о к у п а я  н а ш у  о ч и щ е н н у ю  п л а т и н у ,  в ь  б о л ь ш о й  n a p T iu  е я  в с е г 
да находят!» с р е д н е е  с о д е р ж а ш е  п р и м е с е й  ровно въ 3  п р о ц е н т а ,  
п п о т о м у  они б е з о ш и б о ч н о  м о г у т ъ  р а з с ч н т ы в а т ь  на п з в 1 ;с т п с е  
к о л и ч е с т в о  ч и с т о й  п л а т и н ы ,  с о д е р ж а щ е й с я  в ъ  к у п л е н н о й  и м и  
н е с о в е р ш е н н о  ч и с т о й  п л а т и н е ,  ч е м ъ  и п о д д е р ж и в а е т с я  е я  п о 
с т о я н н а я  ц е н н о с т ь ,  н е о б х о д и м а я  для к а ж д о й  м о н е т ы .

На третье замечашс мое, состоящее въ томъ, что сплавъ 
сырой платины или можетъ пмЬть спою определенную цен
ность, сообразпо съ KOTopoii можетъ изъ него выделываться 
монета, пли, по крайней мЬр!;, можетъ служить для извлечешя 
пзъ пего чистой платппы и долженъ иметь ц'1; т  , какъ полез
ный матер1ялъ для сей цЬли, я долженъ пояснить следующее:

Способъ Деииля плавить платину несколько вь большем!, 
видЬ открытъ пмъ въ 1 8 5 9  году, т. е. за два предъ симъ года. 
Опыты сплавки смрон п л а т п п ы  если и производились имъ вт, 
начале открыпя своего способа, что suit сь точностью не
известно, то разве въ весьма маломъ виде,- паибольини же 
кусокъ c n . i a B . i e n i i o i i  сырой платины, вЬсомъ около 3 0  Фунтовъ, 
получеиъ пмъ только въ 1 8 6 0  году, и этотъ знаменитый елн- 
токъ не ушелъ на удовлетвореше промышленных!» потребностей, 
но хранится въ С. Петербурге, какъ редкость. Г. Якоби мро- 
рочитъ сплавленной сырой платипе самую блестящую будущ
ность въ прнложешн къ промышленности, что, можетъ быть и 
будетъ, но до енхъ поръ этого нЬть, и такая платина еще нигде 
не вошла въ употреблеше на приготовление пзде.йм; даже, на
против!, того, нзвЬстнеГшйе парижские Фабриканты платнновыхъ 
нздЬлш, приготовляя па Ф а б р п к а х ъ  свонхъ все вещи нзъ пла
тины очищепной и, въ виде исключения, въ самомъ незначи
тельном!» количестве изъ платины, смешанной съ известными 
процентами ирида, и не думаютъ принять въ число свонхъ 
матер1яловъ для издЬлш платину, спланлснпую нзъ сырой. 
Итакъ сплавь нзъ сырой платипы на издк.пя не употребляется, 
въ торговле не находится, а потому до сихъ поръ онъ не 
имеетъ и не можетъ иметь никакой постоянной цЬпы. Разве 
подобный матер1ялъ, неимЬющш постоянной цены, можетъ



быть употреблепъ для выделки монеты. Въ какихъ курсахъ 
политической экономш почтенный академию, нашслъ советъ 
употреблять для приготовлешя монеты подобпмн вещества, не- 
иагЬюпйя постоянной цЬнности? Вь настоящее время появился 
мсталлъ, который весьма удобенъ для выделки монеты п ко
торый со временем!, будетъ у потреблен!, на то. Это аллюмший. 
ТЬмъ не менЬе теперь онъ еще не можеть служить для этого 
назпачешя, потому что способъ нглучешн ею еще пе усовер
шенствован!. и не прнпаровленъ къ работам!, въ большом ь вндЬ, 
а потому не определилась его и ценность. Когда наступить то 
время, что аллюмший будетъ иметь известную постоянную 
ценность, то, безъ всякаго сомнкшя, онъ будет!, служить весь
ма полезным!, мате ляломъ для выделки монеты. Если проро
чество г. Якоби о томъ, что сплавъ сырой платины будетъ 
играть въ промышленности важную роль, когда ннбудь испол
нится, тогда этотъ сплавь можеть нмкть свою постоянную 
ценность и тогда можно будет!, говорить о выдЬлкЬ изь него 
моп(‘ты, но только тогда, а теперь странно и думать объ 
атомь.

Но надобно посмотреть еще па одно возражеше н обсудить 
его, именно пе можетъ лл сплавъ сырой платипы, пущепнмп 
въ обращен!,' въ вид Ь монеты, служить матср1яломъ для Ф абр п -  
каптовъ платиновых!, изде.и’и къ нзнлеченпо изь него для пхъ 
H3.rb.iiii платипы очи цепной, н не можетъ ли опъ потому нм Ьть 
собственный и постоянной цкны? Чтобы решить это, нужно 
прежде всего обратиться i-'t, свойствамъ итого сплава. Выше 
сего н уже замЬтнлъ, что до енчъ поръ этот!, сплав i>— новость, 
а потому cBoiicTBa его еще не наследованы химически и составъ 
его еще не определень. Т1.мь пе мепЬе, по химическим!, свой
ствам!. металлов!,, входящих!, вь составь его, можно уже 
угадывать его свойства, тЬмъ более, что въ этомъ можно 
руководствоваться частно находящимся уже въ обращены въ 
въ маломъ виде еоединешемъ платины съ иридомъ, чаетш от
зывами о свонсгвахъ сего сплава, сделанными самим!, г. Якоби. 
Все три вышеупомянутыя данным ведутъ къ тому заключенно, 
что этотъ сплавъ весьма мало подвержен!. деНствш кпелотъ,— 
обстоятельство, которое г. Якоби ставит!, ему въ великое до
стоинство. Но какь скоро онъ подвергается денствпо кисл отъ 
весьма мало, то разложеше его должно бып. затруднительно и 
потому выдЬлеше пзъ него чистой платины будетъ соедипепо 
съ большою потерею времени п большими издержками, а потому 
не будетъ выгодно. С.г1;дств1е сего—то, что если Ф а б р и к а н т ы  
платиновых!. U 3 .ie .iiii , за неимешемъ других!, нсточниковъ къ 
npio6peTeniio чистой платипы будутъ въ необходимости у п о 
треблять для пего новую монету, то, разечптывая с в о и  расходы 
на извлечете пзъ нея чистой платины, конечно, будуть ц е 
нить нашъ сплавь сырой платипы, несравненно дешевле, чемъ



платину очищенную по нын^ употребительному способу. Такимъ 
образомъ, если эта монета н будетъ нмкть какую нибудь цЬпу 
за границею, то весьма низкую, и потому сплавъ сырой пла
тины къ употреблешю въ пидЬ мопеты не будетъ для Poccin 
выгоденъ.

Говоря о всемъ пзложенномъ, я выбиралъ изъ вгЬхт, воз
можным. вероятностей самыя благопр{ятпыя для будущего 
существоваши нашей платиновой мопеты нзъ сырой платины. 
Но, позволяя себЬ высказать мое прямое Mirbnie, позволяя себ'Ь, 
подобно г. Якоби, пророчествовать о будущемъ, я скажу, что 
сплавъ сырой платины никогда не будетъ пмЬгь никакой ц-кпы 
въ торговле, п скажу это не такъ, какъ высказалъ свое Mirfc- 
Hie г. Якоби, то есть, безотчетно, а можетъ быть, н въ сл-Ьд- 
CTBie какихъ либо огобыхъ, для него собствеппо побудительныхъ 
причппъ, по въ слЬдств1е много обдумапныхъ мною обстоя
тельств!., о пованныхъ «lacTiio на затруднительному химическом!» 
разложен1И сплава сырой платины, част!ю на малой пользе 
входящаго in .in Ь въ употребле: ie сплава платины съ придомъ, 
н наконець па M irkniii объ этомъ предмете людей, специально 
знакомыхъ съ обработкою платины въ большомъ вндЬ, и съ 
потребностями въ платиновых ь изд'Ь.мяхъ для промышленности. 
Если же монета изъ сплавленной сырой платины пе будетъ 
иметь никакой цЬпноетн за границею подобно монете золотой 
и серебряной, то она, служа только для внугренпяго обращешя, 
бу ;етъ пе 6>o.vfci*, какъ дспежнын зпакъ, тогъже кредитный бн- 
летъ, только изготовлеше для правительства будетъ вдвойне 
невыгодно, во-первыхъ потому, что эти платиновые кредитные 
билеты будутъ стоить гораздо дороже, чЬмъ бумажные, и во 
вторыхъ, потому, что для пригогов иммя ихъ оно потратитъ 
сотни и тысячи пудовъ платины безъ в: якой для государства 
пользы въ то время, когда это количество платины могло бы 
быть употре.блепо съ большею пользою и послужило бы къ 
важной поддержке пашнхъ Ф п п ан со в ь. IIoc.rb этого, уже лучше 
п гораздо проще, получаемую у насъ па УралЬ изъ розсыпей 
сырую платину, въ ея естсгтвенпомъ виде, въ зернахъ. про
давать за грапицею безъ вгякихъ хлопотъ и издержек!, на 
плавку. Если это пе прибавить у пасъ въ обращенш звопкой 
мопеты, то все же оно послужить къ поправлешю нашихъ ф и -  
папсовъ и ирпбавнтъ весьма цьпный предметъ для нашей от
пускной торговли.

Но прошу обратить внниаше па то, какъ пр1ятно говоритъ 
г. Якоби о производств!; сплавки сырой платипы по способу 
Сепъ-Клеръ-Деииля, какъ эта работа, по его словамь, легка и 
удобпа. Поразсмотримъ же подробпЬе производство ея и срав- 
ппмъ ее съ другими работами, которыя совершаются въ боль
шомъ вид’Ь способами пе химпчески-лабораторныип, а метал
лургическими.



Для ближайшего и болЬе удобпаго сравнешя, возьмемъ рабо
ты  на зд'Ьшпемъ мопетпомъ дворк, при посЬщенш котораго 
люди любознательные видЬлн, что тамъ зотото и серебро 
сплавляется за однпъ разъ въ тпгляхъ и въ печахъ въ коли
честве отъ 15 до 30 пудовъ. Въ противоположность этому, по 
способу Сепъ-Клеръ-Девиля, расхваленному г. Якоби, сырую 
платину с.гЬдуетъ сплавлять въ углубленш кусочка обожженна- 
го известняка, которому прндаютъ громкое пазваше печи, въ 
количеств!; нискольких!., можетъ быть 25 или 30 золотннковъ. 
Всякш такой небольшом сплавочскъ долженъ быт1. охлажденъ 
въ своей печи, или для охлаждешя съ большимъ неудобстчомъ 
отлитъ въ изложницу, и тогда нужно приступить къ новой 
сплавке н’1;сколькнхъ золотничков'ь сырой платины, и такт, это 
идетъ дал-1;е, съ такою медленностью и такими же гомеопати
ческими пр1емамн, пока нзъ сплавленных’!, золотпичков-!, пе 
ракопится пЬсколько болЬе значптельнаго вЬса сплавленной сы- 
poii платины въ отдельных-!. кусочкахъ. Тогда эти кусочки 
расковываются па наковальне in, тонкая пластинки, и ихъ опять 
начинають сплавлять вг, такой же, такъ называемо!!, печи, ири- 
чемъ, вместо н'Ьсколькпхъ маленькихъ слиточковъ, получаютъ 
одинъ слиток-!. несколько бол-Ье. ОцЬннте же теперь, сколько 
рабочаго времепи и рабочих-!. р\къ— естественно, съ приличною 
платою за труды — должпо быть употреблено па то, чтобы 
Вт имъ способом!» сплавить 30 пудовъ сырой платины, между 
темъ какъ 30 пудовь золота или серебра, обработываемыо на
стоящим-!. металлургическим-!, способом-!., при помощи двухъ и 
пе бол'Ье какъ трехъ плавилыцпковъ, сплавляются не болЬе, 
какъ въ продолжеше пяти и много шести часовъ. Такимъ об
разомъ при золоте и серебре въ 5 или G часовъ отольютъ 15 
двухъ-пудовыхъ слитковъ, а чтобы получить знаменитый сли- 
токъ, доставленный пзъ Парижа г. Якоби въ Петербургъ и 
имеющш вЬсу около 30 ф у н т о в !., необходимо употребить не 
менЬе одной недели; если принять этотъ примерный, по нан- 
возможио уменьшенный расчетъ, н считать, что въ продолжеше 
шести рабочихъ дней, составляющих!. недЬлю, задолжится при 
работа всего однпъ pa6o4iii (хотя безъ двухъ невозможно обой
тись); если положить прнтомъ дневную работу въ 10 рабочихъ 
часовъ, то для слитка платппы въ 30 Фунтовъ, нужно будетъ 
60 рабочихъ часовъ, между ткмъ какъ, по приведенному выше 
сего исчпслещ'ю, для тридцати пудовъ золота или серебра пуж- 
но всего 18 рабочихъ часовъ. Чтобы еще болЪе сблизить въ 
этомъ отношенш, для удобнЬйшаго сравнешя, наши понят1я, 
изъ извЬстныхъ данпыхъ но простой пропорцш вычнелимь, 
что для получешя вь виде сплава 30 пудовъ платины пужпо 
2,400 рабочихъ часовъ, сравнивая же это съ рабочимъ време- 
немъ для плавки золота или серебра, выведеннымъ нами для 
того же вЬса въ  18 часовъ, мы находимъ, что плавка сырой



платипы, сравнительно съ плавкою золота ц серебра по с а м ы м ъ  
ргЬреин-Ьишимъ р а з с ч е т а м ъ , потребует-!, во сто тридцать т ри  
раза более рабо чего времени, и пришпмя во впимаше что во 
B c L x i.  Ф а б р н ч п ы х ъ  или заводскихъ работахъ главнейшую н х ъ  
ценность составляетъ плата за рабочее время, мы легко убе
димся, что сделанные Сснъ-Клсръ-Дсвилемъ опыты плавки с ы 
рой платины были не болЬе, какъ лабораторные, а н и ч у ть  не 
въ большомъ вид!;, н что для Ф абр пчнаго  исполнешя они ни 
въ какомъ случай не могутъ быть удобопрнмепимы. Для Ф а б -  
ричпаго производства мало того, чтобы известную работу мож
но было исполнить; т у т ъ  нужно еще, чтобы эго  псполпеше 
было дешево, чего именно иЬть в ъ  способе, столь усердно 
рекомепдуемомъ намъ г. Л к о б и .

Здесь представлены одпн только затруднение встр!;чаемыя 
въ потер!; столь дорого стоющаго рабочего времени, но они 
однимъ этпмъ не кончаются. Нужно еще обратить внпмаше на 
rop;o4 iii матертлъ, который для плавки платины составляетъ 
пли чистый водородный гасъ, пли, по крайней мЬрь, гасъ 
светильный, прпчсмъ и тотъ и другой сжигаются при содЬй- 
CTBH i гаса кнслороднаго. Если пзь числа нхъ гасъ светильный 
п можетъ быть получаемъ Фабричным-!, процес. омъ, следова
тельно, по ц-!;не, бол!;е умеренной; то в ь такихч, м5Лтностяхъ, 
гдЬ не имеется возможности такимъ образом-!, получать его, 
онъ долженъ быть замепепъ гасомъ водородпымъ, который 
приготовляется, хотя н въ большомъ виде, по лабораторными 
способами, п потому не можетъ обходиться дешево. Полу’ еше 
свЬтпльнаго гаса Фабрнчнымъ способом!, можетъ обходиться 
дешево только тамъ, гд-1. онъ расходуется въ весьма большом-!, 
количестве, напр, для освещешя целаго города. Но устроить 
гаеовую Ф а б р и к у ,  для одной только плавки платины, пи въ ка
ком-!. случае пе можетъ быть выгодпо. Да наконецъ сколь ни 
дешево обошелся бы онъ, но во всякомъ случае какой важный 
расходъ прибавился бы на плавку платины, если бы пришлось 
для нея устраивать н содержать гасоную Фабрику, сколь ни въ 
малыхъ размерахъ была бы она устроепа. Наконецъ, какъ све
тильный, такъ и водородный гасъ, для плавки платины, дол
женъ сожнгаться въ смЬшенш сь гасомъ кислородным!., кото
рый до сихъ поръ никогда не расходовался въ такомъ большомъ 
количестве п для получешя котораго п-Ьтъ другихъ способовъ, 
кроме лабораторныхъ, а потому н дорогпхъ. Да п самые ма- 
тер1ялы для получешя этихъ гасовъ суть все заграничные, 
именно сЬра, служащая для получешя сЬрной кислоты, привози
мая къ намъ изт. Сицилш; марганцовая перекись, получаемая 
И31> горъ Гарца въ Гсрмаши п, наконецъ, самый близкМ къ 
намъ, но все же не ближе, какъ b i> Польше, паходимый ципкъ, 
нужный для получешя водороднаго гаса. Какъ же сравнить 
ценность этихъ матер^аловъ съ пашимн дровами или съ при



возимым), къ намъ на корабляхъ, вместо балласта, каменпымъ 
углемъ, которыми гораздо с ь большимъ удобствомъ можемъ мы, 
въ нисколько часовъ, плавить по 30-ти пудовь золота п серебра. 
Не следуетъ ли поел!; этого, повый способъ плавки плагины 
назвать лабораторнымъ, а не Фабричнымъ?

Ест:, еще одинъ употребительный въ новомъ способ!; мате- 
pifl.n., который по-видимому, весьма незпачителепъ, по который 
должепъ заставить крЬпко подумать надъ нимъ прежде, чЬмъ 
сдЬлать для себя обязательною плавку платппы. Выше сего я 
сказалъ, что, при дЬйствш двухъ сгарающихт. гасовъ, платина 
плавится въ углублеш i куска обожжеппаго известняка. Чтобы 
служить для сего пазпачсшя, известнякъ этотъ долженъ пмЬть 
составъ почти химически чистой углекислой извести, потому 
что значительная примЬсь въ немъ кремнезема Д '1 ;л а е т ъ  его пъ 
самой малой степеии способпымъ, при д%йгтв’ш двухъ взаимно 
сожигающихся гасовъ, плавится, и тогда опъ делается уже не- 
годснъ для плавки платнпы. Сверхъ того, онъ долженъ быть 
такъ хорошо обожженъ, чтобы не содержал!, въ себЬ h i i c k o . i l -  
кр не  только сырости, по и углекислоты; in. противномъ слу
чай опъ трескается отъ д-Ьйств1Я горящпхъ гасовъ и чрезъ то 
приходить въ негодность для далыгЫпиаго употреблешя. До енхъ 
порт., вполне годпымъ для этой работы признанъ только на- 
ходпмый близь Парижа монмартрскш нзвестпякъ. Хорошо, если 
вь окрестностяхъ Петербурга найдется подобный ему; если же 
н'Ьтъ, то выписка его изь мЬстъ, болЬе отдаленпыхъ, будетъ 
п неудобна и многоцЬнпа, потому что, для пересылки его па 
разстоя1ия, более зпачнтельпыя, чтобы предохранить его отъ 
поглощешя изъ воздуха сырости и углекислоты, опт, долженъ 
быть запаиваемъ въ особыя жестянки. Если же бы, наконецъ, 
этотъ обожженный известнякъ пришлось выписывать изъ Па
рижа въ такихъ запаяппыхъ жестяпкахъ, то чего бы стоила 
тогда у пасъ плавка платнпы?

Естественно, что, при всякой работе, первою обязаппостью 
управляющих!, работами должно быть сохранеше здоровья ра
бочихъ. Известно, что, при мпогнхъ Фабричпыхъ производст
вах!,, здоровье рабочихъ подвергается бо гЬе или мепЬе вредному 
ВЛ1ЯН1Ю образующихся, при работахъ, гасовъ, паровъ, а иногда 
даже п пыли. ГдЬ это необходимо, тамъ поневоле нужно до
пустить это зло, принимая впрочемъ возможные предохрани- 
тельиыя мЬры. И такъ было бы странно безъ пужды навязы
ваться заведомо па каыи ппбудь работы, вредпыя для здоровья, 
а въ случай введешя плавки сырой платины мы имепно будемъ 
въ такомъ положенш. Сопровождающ I платину металлъ, оемш, 
при возвышепной температуре обращается въ пары, им'Ьющ1е 
весьма острый, сходный съ чеснокомъ, а потому и съ нарами 
мышьяка, запахь, можетъ быть, не менее его вредный для



здоровья вообще, въ особенности же для глазъ. Вотъ еще одна 
выгода восхваленпаго г. Якобп способа плавки сырой платины. 
Конечно, зд1>сь можно сделать возражеше, что противъ врсд- 
ныхъ паровъ ос»пя можно Припять мЬры и что ихъ слЬдуетъ 
отводить изъ рабочихъ пом-ЬщепШ; по в-Ьдь, при Ф а б р н ч п ы х ъ  
производствах!., противъ вреднаго д,Ьйств1я гасоиъ, паровъ и 
пылп везд-fc принимаются мёры, тЬмъ не меп-Lc опЬ нигде пе 
достигаютъ полмаго успЬха; зло уменьшается въ некоторой 
степени, но нигд-fc пе истребляется вполне. Такъ будетъ и съ 
плавкою сырой платипы, которая ко многимъ вреднымъ Фаб
ричным!. производствам!,, безъ всякой нужды, прибавитъ еще 
одпо повое.

И такъ, изъ всего сказапплго мы должны вывести въ ко- 
роткихъ словахъ вотъ кашя заключешя:

1) Что способъ плаики сырой платины, изобретенный Сенъ- 
Клсръ-Девплемъ и Дебре, весьма труденъ для нснолпешя и 
требуетъ отъ рабочихъ особенпыхъ, спещальныхъ позкашй.

2) Что онъ весьма дорогъ и потому не можетъ служить для 
работъ въ большом!» впд-Ь.

3) Что употреблеше его будетъ весьма вредно для здоровья 
рабочихъ.

4) Что получеппый имъ сплавъ не будетъ иметь не только 
значительной, во и никакой постоянной дЬпы, а потому онъ 
не будетъ годенъ для приготовлешя изъ него монеты.

5) Что, уничтожая сырую платину въ ея естественномъ виде 
и обращая ее въ ыатерЬмъ, не им-Ьющш не только значитель
ной, но и положительной ценности, опт. будетъ лишатьPoccito, 
безъ всякаго возврата, прекраспаго, выгодпаго для торговли и 
ц-Ьпиаго матер!яла— очищенной платипы.

Вотъ подробпый отвЬтъ г. Якоби на предложеше его внести 
въ обращеше монету изъ сплава сырой платины. Почтенный 
академнкъ изв'Ьстенъ своими позпашями и открьтями въ обла
сти ф и з и к и , особенпо по части гальванопластики, но ид'Ьсь опъ 
взялся за хпм1ю, за техническую обработку металловъ, которую 
мЬрялъ на лабораторный аршинъ, за политическую эконом1ю, 
почему неудивительно, что онъ сдЬлалъ такой промахъ; всякое 
д'Ьло боится своего мастера. Не б'Ьда, впрочемъ, что статья его 
была напечатана въ С. Петербургских!. Ведомостях!,; это 
дело— наше, домашнее, которое останется между русскими, но 
очень жаль, что она была пом-Ьщепа въ Journal de St. Peters- 
bourg, которым читается за границей. Какое заключеше сде
лают!. о насъ иностранцы, по прочтепш такого удивительнаго 
предложешя, и притом!, еще с.гЬлапнаго челов£|.оиъ, извест
ным!. свою ученостью, своими познашями!

Итакъ да избавитъ насъ Богь отъ мопеты, приготовленной



изъ сплава сырой платины! впрочемъ платиновую монету, та
кую, какая существовала до 1845 года, т. е. пзъ платины, 
очнщеппой по употребительпому у насъ способу, все мы встр4- 
тнмъ съ радостью и съ благодарностью правительству. — Мы 
жпвемъ въ и1;къ новостей; если потому захотятт. вь плаг.шовой 
мопетЬ непременно сделать перемену, то сь выгодою можетъ 
быть сделана вь ней только одна персмЬна: пмеино, при очпще- 
nin сырой платины, поел); растворен1я ея въ царской водке, 
слЬдует'ь осаждать се нзъ раствора не известью, какъ то делается 
ныне, а нашатыремъ, съ паб.иодешемъ маленькой предосторож
ности, известной псемъ химикам-!., чтобы вместе съ нею не 
осадить и ирпда. Тогда мы получимт. платину почти безъ нрп- 
м'Ьсей носторошшхь металле in., почти чистую, которая потому 
Фабрикантами платиновых-!. п:ц1л1м будетъ необходимо пениться 
гораздо выше, а это дацтъ иамч., но всей справедливости, право 
увеличит !, и ц-1;пу ея. Такая перемена 61. ла бь; действительно 
полезна п  пр!ятна, да вЬрпо i i  самъ г. Якоон порадовался бы 
off, по той причине, что тогда цв’Ьтъ платиновой монеты, безъ 
всяких/, особыхъ ХЛОПОТ!, и затруднешй, былъ бы гораздо
п е л е с .

Я полагалъ кончить статью свою нредъидущнми строками, по 
случайно услышалъ р-1;зкое су ждете одного мо.юдаго человека, 
который, тоже по поводу статьи г. Якоби, въ похвалу его пред
ложен! л, съ видом!, ученаго знатока провозглашал-!, въ однимъ 
обществе, чго, при ныне употребительном-!, способе обработки 
платины теряются сопровождакнцш ее металлы, которые еще 
более драгоценны, чЬмъ сама плагина, но которые, при употре- 
блепш въ монету платины, сплавленной нзъ сырой, будут ь 
сберегаться вместе съ ней. Посмотрнмъ на сколько можетъ быть 
справедливо такое Mirl.nie.

Я уже сказалъ, что, при ныне употребляемом!, способе очистки 
сырой платины, вь ней остает. я около 3 проценювь нрнда. За
тЬмъ этою очисткою выделяются нзъ нея, сверхъ остальной 
части np.i.xa, еще металлы: oc.viii, палладш, родш п рутенш, 
если по малости его стоптъ еще о немъ упоминать. Птпмъ-то 
металлам-!, н придает-!, молодой человгЬкъ назваnio драгоцЬнныхъ. 
Но, отделяясь отъ платины, они остаются вь перастворнмыхъ 
остатках-!., н по всЬхъ подобных!, промышленпычъ заведеыяхъ 
по<тупають для \paneni:i на тотъ случай, что, можетъ быть, 
когда нибудь ианд.'Тъ приложено въ промышленности или въ 
искусствах-!., н тогда они могутъ быть употреблепы ст. пользою. 
Конечно, уже п ныне нрндъ употребляется вь металлической, 
виде для некоторых-!, мзделш в 1. примесь къ платине, и въ 
виде окиси, какъ черная краска для Фарфора; прочш же не по
лучили и того крайне ограннчепнаго употреблешя, какое имеетъ 
ирндъ. Но все же они пе теряются, и если когда пнбудь отъ



нихь окажется польза, они м о г у т ъ  быть тотчасъ же извлечены 
И37. нерастворнмыхъ остатков!..

Посмотрим!. теперь, что дЬлается съ ними, при плавленш 
платипы. Изъ нихъ, кант, мы уже замЬтпли, осьмш и паллад!К 
обращаются нъ пары п улегаютъ. Такимъ образомъ, въ про
тивность мпtiiiio тог) молодаго человека, мы внднмъ, совс'Ьмъ 
на оборот!., что эти два металла теряются при плавк+> платины 
совершенно и безв >звратно, между т!;мт. какъ, при очшцспш 
платины, они сохраняются и, при иаюбностн, могли бы быть 
извлечены изъ нерастворимым, остатков!,. ЗагЬмъ огтаются 
еще прпдъ, ролiii и, пожалуй, гомеонатическш руTeniii. Эти 
металлы сплавляются ет, платиною, по in. этолъ-то состоянш 
сплава съ Н(‘ю нхъ п должно считать потернпиммн, потому что 
сплавъ ПЛ1ТИИЫ съ ними, какъ я уже выше замЬгллъ. почти 
пе подвержонъ Д-Ьпствпо кислот!-, а потому почта пг1;тъ и воз
можности отделить пхъ огь пея; почему, какое бы полезное 
ни нашли со временем!, пъ промышленно!тн пли искусствах":. 
n p i iM ' I n i e i ’ ie  для сим. спутников'!, платины, по пп. числа нхъ 
o c M i i i  и пал.’адш будутъ уже совсЬмъ потеряны, а нрндъ, родiif 
н pyTeniii будуть плавкою такъ соединены ст. платиною, что 
уже пе представится никакой возможности и\ъ отдЬлить < тъ 
нем.

Итакт. д !;ло выходить совсЬмъ на оборот i : при очистк!. сы- 
poii плати:.ы вс1; металлпчесые спутники ел (охраняются, а при 
илавкЬ ея они не I; терян»ген. Во гг. какъ легко промахнуться, 
i: pun явь па себя сужшше о такомъ предмегЬ, котораю не по
нимаешь.

Сл1.дустъ еще раземотл 1>п., на каком ь оспонашн металлам!., 
сон ров икдаюпшмъ платину, можетъ быть придано назвапш драго- 
ц!.пныхъ. Такъ пакт, извлечете пхъ in, чистом ь вид!; пзд. не
растворпмыхъ остатков-!., получающихся при обработкЬ пла
гины, требуетъ оть химика весьма большаю искусства и боль
шой опытности в ь производств-!; хнмическнхъ работъ, то весьма 
HCMiiorie только химики ир.шимаютъ на себя получеше пхь, а 
п о т о м у  вгЬ эти металлы в:, чнетомт. вид!; весьма рЬдкн. Л  
такъ какь, между г 1;мь, н\ъ желаю п. нм'Ьть во всякой хим.:- 
"сско i лабораторш, частно для храшчпя нхъ, какь редкость, 
частно для того, чтобы пм1.ть возможность показать ихъ слу
шающим!. купст, x i im I h пли изучаю ннмъ нрактиче,"Ыя работы, 
то естественно, что npioopl.Tcnie нхъ, судя по количеству полу- 
чаемаго металла должио стоить болынпхъ депегъ. Но во всякомъ 
с.1\ча1. они стоять дорого не но существенной пхь ценности, а 
только но р'Ьдкостп ихъ, почему не могутъ быть названы метал
лами драгоценными, но только р1;и;пмп. Они дороги, но не 
драгоценны. Въ паип. положительны!'! irtm., мы нмЬемъ пряно 
пазывать драгоцЬпнымъ только то, что пм!;ет>. большую ul.ny



въ промышлевности, въ торговле, а металламъ редкпмъ мы пе 
имеемъ права придавать такого пазвашя. Возьмите Фунтъ серебра 
и л и  золота, и у  васъ его охотно примутъ з а  т о в а р ! , ;  но попро
буйте же теперь достать Фунтъ pojia, который, по редкости 
обойдется можетъ быть дороже Ф у н т а  золота; как1е товары иы 
купите па него? Теперь при всехъ лаборатор|’ях ь, занимающих
ся очищешемъ сырой платины, лежать десятки и сотни пудовъ 
нерастворимыхъ остатковъ, которые не шгЬютъ цены; неужели 
ихъ забросили бы такъ, если бъ въ нихъ были металлы драго
ценные?

Нетъ, милостивый государь, напрасно вы придаете такую 
важность металлическимь спутникамъ платины, особливо если 
они будутъ сплавлены съ нею, и напрасно называете нхъ драго
ценными. Они не могутъ въ сплавЬ съ платиною прибавить 
цЬпы ей, но за то, на верное, могутъ испортить ея прекрас
ный качества, и изъ металла драгоцЬннаго— сделать ее метал— 
ломъ негоднымъ, неимЬющимъ никакой ценности.

9-го апреля 1861 г.
Г. Д.
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