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ГОРНОЕ и ЗАБ0ДСК0Е ДѢІО.

Обогащеніе ципковыхъ рудъ на заводѣ Иогеыіеі, близъ 
Ахена, принадлежащеліъ коинаніп «ѴіеіПе-Моніадліе».

Убогія руды, которыя не могутъ быть съ выгодою про- 
плавляемы на заводѣ МогевпеР, предварительно обогащаются. 
Обогащеніе производится промывкою.

Сначала убогая руда иоступаетъ въ желѣзную промыва- 
тельную бочку, въ которой опа обмывается , при чемъ куски 
величиною менѣе 25 миллиметровъ провадиваются и сносятся 
въ другую, двойную бочку; куски же болыпихъ размѣровъ 
вываливаются на полокъ и подвергаются ручной разборкѣ.

При обработкѣ въ двоиной бочкѣ куски нѣсколько менѣе 
20 милл. проваливаются изъ внутренней бочки въ паружпую, 
имѣющую отверстія въ 14 миллим. въ діаметрѣ. Мелочь, про- 
валившаяся въ эти отверстія, сносится водою въ зумфъ, а 
болѣе круппые куски, какъ изъ внутренпей бочки такъ и изъ 
наружной, вываливаются на полки и разбираются руками.

Изъ зумфа мелочь ііодшімается чериа^ыіымъ колесомъ въ 
третыо бочку, въ которой она раздѣляется но крушюсти зерна 
отъ 14 до 5 миллиметр., на нѣсколько разрядовъ; болѣе же 
мелкія части иоступаютъ въ четвертую бочку, гдѣ онять по- 
лучается мелочь отъ 4 до 1 миллиметра. Затѣмъ самыя топ-
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кія части уносятся водою въ длинный желобъ особаго ус- 
тройства.

Полученная отсортированпая мелочь отъ 14 до 1 миллим. 
постунаетъ на отсадочныя рѣшота (сгіЫев), съ рѣшотками 
разной величины, по крупности зерна обрабатываемой мелочи, 
гдѣ она и обогащается окончательно.

Послѣ обогащенія эта руда, вмѣстѣ съ отобранной р ч- 
нымъ разборомъ, мелется вертикальными жерновами, потомъ 
обжигается и наконецъ плавится.

Обжиганіе нроизводится въ отражательныхъ печахъ го- 
рючими газами отъ плавиленныхъ печей. Обожженная руда 
смѣшивается съ коксовымъ порошкомъ и цинкъ возстанов- 
ляется въ цилиндрахъ, сдѣланныхъ изъ огнепостоянной глины.

На четырехъ бочкахъ обработывается въ сутки до 300000 
килограммовъ (18300 пудовъ).

Желобъ, въ который стекаетъ руда въ видѣ тонкой мути, 
имѣетъ сообщеніе съ другимъ желобомъ, идущимъ параллельно 
ему и отдѣляющимся отъ нсго только одною перегородкою. 
Въ этотъ послѣдній пускается чистая вода, которая стоитъ 
на высшемъ горизонтѣ, чѣмъ муть въ параллельномъ желобѣ, 
и сообщаясь съ пимъ черезъ отверстія, находящіяся около 
дна, производитъ давленіе спизу и такимъ образомъ позво- 
ляетъ осѣдать только болѣе тяжелымъ частицамъ.

Желобъ, въ которомъ протекаетъ муть, имѣетъ сообще- 
нія посредствомъ трубокъ съ зумфами, въ которыхъ такимъ 
образомъ мелочь раздѣляется по богатству. Первые три зумфа 
даютъ богатый шламъ, который идетъ на обжигапіе и потомъ 
въ плавку; а изъ остальныхъ отдѣленій постуиаетъ для обо- 
гащеиія на штосгерды особеннаго устройства.

ІПтосгерды, устроенные для обогащенія весьма мелкой 
ципковой руды, отличаются главнымъ образомъ отъ обыкно- 
венныхъ штосгердовъ тѣмъ, что промывка на нихъ произво- 
дится па безконечномъ полотнѣ. Устройство ихъ слѣдующее:
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Два продольные, деревянные бруса А  (фиг. 1 и 2 чер. 
18) соедипяются между собою деревянными же валками В  и 
В , лежащими своими желѣзнтлми осями въ подпгипникахъ, 
врѣзанныхъ въ брусья А ,  какъ повазано па чертежѣ. Валки 
В  вращаются въ подшипникахъ и черезъ нихъ гіроходитъ 
безконечное полотно С , поддерживаемое кромѣ того валками 
В  и Т). Эти послѣдніе вращаются въ подіншшикахъ, врѣ- 
занныхъ въ продольные брусья стана штосгерда.

Безконечное иолотно состоитъ собственно изъ полотпа, 
сложеннаго вдвое и подбитаго тонкими поперечными планками. 
Для того же чтобы опо не вьтгибалось отъ тяжести текущей 
по немъ мути, въ брусья А  вбнты ноперечные бруски В, на 
которыхъ лежатъ нродолыгае С ,  по которымъ и двигается 
безконечное полотно. Валокъ В , находяіційся около головы 
штосгерда, получаетъ вращательное движеніе, по нагіравленію 
показанному на чертежѣ стрѣлкою, черезъ иосредство бло- 
ковъ Н  и К.

Вся эта сложная рама, состоящая изъ продолыіыхъ брусьевъ 
А , вращающихся въ подшипникахъ валковъ В  и двигающагося 
по нимъ полотпа, привѣшена съ одной сторопы посредствомъ 
желѣзныхъ стержней В  (фиг. 1 и 4), одинъ конецъ которыхъ 
вращается въ подшипиикахъ, прикрѣнлениыхъ къ брусьямъ
A , а другой въ проугаинахъ желѣзныхъ же стремянъ М, при- 
битыхъ къ продольнымъ брусьямъ N  общей обвязки или стана 
штосгерда; съ другой же стороны рама привѣшена посред- 
ствомъ желѣзныхъ стержней В ‘ , соединснпыхъ однимъ кон- 
цомъ съ брусьями А , а другимъ съ виитами Р. Винты Р  
проходятъ черезъ гайки, врѣзанныя въ поперечныхъ брусьяхъ 
0  стаіта штосгерда, и служатъ для измѣненія наклона рамы 
съ безконечпымъ полотномъ.

Брусья А  связаны между собою еще желѣзными полосами
B , имѣющими въ разрѣзѣ форму Т.

Въ стойкахъ 6' стапа штосгерда, врѣзаиы подпіипники, 
въ которыхъ иосредствомъ блока Н ‘ вращается желѣзная ось,

і*
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съ имѣющимся на ней кулачнымъ колесомъ Т. Это кулачное 
колесо сообщаетъ сложной рамѣ толчки. Для того же чтобы 
рама штосгерда, послѣ каждаго толчка, съ большей эпергіей 
стремилась принять прежнее положеніе, соотвѣтствующее цен- 
тру тяжести, на другомъ концѣ рамы полоса В  снабжена 
желѣзнымъ стержнемъ, на концѣ котораго имѣются три гу- 
таперчевыхъ крѵжка, заключенныхъ между двумя желѣзными, 
и этотъ стержень, нослѣ каждаго толчка, ѵдаряясь въ желѣз- 
ную скобу 0 ,  въ слѣдствіе упругости способствуетъ обрат- 
ному движенію рамы.

Обогащаемая руда, въ видѣ тонкаго ила, получаемая изъ 
зумфовъ длиннаго желоба, закладывается въ кошъ 17 (фиг. 
1 и 3), изъ котораго проваливается въ цилиндрическій ящикъ
V. Величина отверстія, сообщающаго кошъ II  съ ящикомъ 
V, управляется желѣзною заслонкою, имѣющею стержень съ 
винтовою нарѣзкою. Заслоика эта можетъ подниматься и 
опускаться посредствомъ рукоятки съ нарѣзкою, въ видѣ 
гайки.

Въ яіцикѣ V  быстро вращается бѣгунъ IV: получающій 
двияіеніе отъ блока Н “ и служащій для смѣшенія руднаго 
ила съ водою, которая иускается въ ящикъ V  особою труб- 
кою. Трубка эта ыа чертежѣ не означена.

Изъ яіцика V  муть вытекаетъ черезъ отверстіе, сдѣлан- 
ное пѣсколько выше дна, и стекаетъ ио сливу Т  на безконеч- 
ное полотно ровною струею. Болѣе тяжелыя рудныя частнцы 
осѣдаютъ на иолотно, а легкія уносятся водою и, стекая съ 
другаго конца полотна на сливъ изъ листоваго желѣза и от- 
туда въ каналъ, уносятся по нему изъ заведеиія.

Осѣвшія па полотно частицы двигаются вмѣстѣ съ нимъ 
кверху и попадаютъ подъ струю евѣжей воды, изъ желоба Х 7 
которая отдѣляетъ и уиоситъ еще часть пустой иороды; обо- 
гащенная же руда падаетъ на наклонную нлоскость Т ,  по 
которой пускаютъ струю воды. Эта наклонная плоскость, около 
иерваго валка Т) , подходитъ такъ близко къ полотну, что
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струя воды, текѵщая по ией, касается полотна и смываетъ 
оставшуюся на немъ руду.

Съ наклонной плоскости обогащенная руда падаетъ въ 
желобъ и оттуда уносится въ особый зумфъ, изъ котораго 
вычерпывается и поступаетъ уже въ обяшганіе и потомъ въ 
плавку.

Обогащенная такимъ образомъ руда содержитъ до 52 
процентовъ цинка.

На каждомъ такомъ штосгердѣ перепускается въ день до 
20000 килограммовъ (1220 пуд.). Бъ описываемомъ заведеніи 
имѣется четыре тптосгерда.

Руда, обработываемая па заводѣ Могевпеі, нолучается 
изъ тутъ же находящагося рудника, съ 65 метровъ глубины.

Для иодъема руды имѣется 50-ти силыіая паровая машина 
съ двумя горизонтальными цилиндрами. Отливъ воды произво- 
дится 150-сильною паровою машиною съ тірямымъ дѣйствіемъ, 
поставленною непосредственно надъ шахтою. Машина эта съ 
Корнвалійскими клапанами, стержнями съ кулаками, балан- 
сиромъ, катарактами и конденсаторомъ.

Капитанъ Кулибинъ 3-й.

VIриготовленів 1 5 - д ю й м о в о ё  п у ш к и .

(Окончаніе отчетовп капитана Родмана).

Такъ какъ предъидущіе результаты показали, что пере- 
плавлениый Блумфильдскій чугунъ представляетъ паиболѣе 
вѣроятія на стойкость въ орудіи такого калибра, то и рѣшепо 
было для отливки 15-дюймовой пушки употребить этотъ сортъ 
чугуна.



Согласпо съ этимъ, 22 декабря 1859 года, въ три печи, 
№ 1, 2 и 3, насажены были слѣдующія количества переплав- 
леннаго Блумфильдскаго чугупа:

Въ печь № 1 . . .  . 16046 фунт.
* № 2 . . .  . 32055 *
» № 3 . . .  . 28069 »

Всего . 76170 фунт.
Форма для пушки была установлена въ тотъ же день въ 

колодецъ, предварительно хорошо высушенный; въ колодцѣ 
расположены были колоспики, для нагрѣванія формы въ пре- 
дупрежденіе охлажденія пушки снаружи.

О т л и в к а.

Печи пущены въ ходъ 23-го; № 2 въ 5 часовъ 30 ми- 
нутъ до полудня, № 1 и 3 въ 6 час. до пол.; чугунъ во всѣхъ 
печахъ расплавился къ 10 часамъ до полудня.

Выпускъ изъ иечи № 2 произведенъ въ 10 час. 5Н; изъ 
№ 1 въ 10 час. 57'; изъ N2 3 въ 11 час. 2'. Выпускъ продол- 
жался всего 21 минуту.

Выпускъ изъ печи № 1 былъ сдѣланъ- незадолго до того, 
когда весь металлъ вышелъ изъ печи № 2; точно также изъ 
№ 3 предъ началомъ выхода всего металла изъ № 1 ; такъ 
что чугунъ текъ постоянно изъ одной только печи.

Чугунъ изъ печей проводился въ чанъ, расположенный 
подлѣ формы, и оттуда входилъ въ форму, двумя литниками, 
по направленію къ ея оси.

Первый металлъ, входившій въ формѵ, долженъ былъ про- 
текать значительное разстояніе, по относительно холоднымъ 
литпикамъ, и потому подходилъ къ формѣ до такой степени 
холодньтмъ, что ие могъ течь самъ собою. Но когда литники 
согрѣлись, то неудобство это само собою уничтожилось, и от- 
ливка иродолжалась уж,е совершенно правильно, до самаго 
окончанія.

4 5 4  ОТЧЕТЪ О-БЪ ОПЫТАХЪ, ИРОИЗВЕДЕНБЫХЪ СЪ ЦѢЛЬЮ
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Самый холодный металлъ долженъ былъ входить пер- 
вымъ и пазначался для казенной части пушки; самый же го- 
рячій металлъ, изъ печи № 3, стоявшей близъ самаго колодца, 
сберегался для дульной части и прибыли, для того чтобъ онъ 
могъ дѣйствовать своимъ давленіемъ по возмолшости долгое 
время.

О х л а ж д е н і е .

Вода обращалась въ барабанѣ сердечника со скоростыо 
40 галлояовъ въ минуту, входя при 36° и выходя при 60° 
Фаренгейта.

Таблица охлажденгя.

ЧАСЫ ІІ0С.ІѢ
отливки.

ВОДА ВХОДИЛА 
ІІРІІ выходилд иги

ИЗМѢНЕНІЕ ТЕМПЕ- 
РАТУРЫ.

1 36° 58° 22° =  7° на 3 ч.

4 36 56 20

7 36 54 18

10 36 52 16
13 36 51 15
16 36 49 13
18 36 48 12
21 36 47 11
24 36 47 11

Сердечникъ вынутъ и вода обраща.іась въ осгавшеііся нустотѣ со скоростью

43 галлоновъ въ мииуту.

24 ч. 30 м. 36 86 50
25 36 82 46
28 36 76 40
31 36 67 31
34 36 62 26
37 36 59 23
40 36 56 20
43 36

■
52 16
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ВАСЫ ІІОСДѢ

отливки.
ВОДА БХОДИЛА 

ІІРИ ВЫХОДІЫА ІІРИ
И ЗМ Ѣ Н ЕШ Е ТЕМ ІІЕ- 

РАТУРЫ .

46
*

86° 50° 14 *
49 36 49 13
52 36 ■48 12
55 36 47 11
58 36 47 11
61 36 47 11
64 36 47 11
67 36 46 10
70 36 45 9
73 36 44 8
76 36 43 7
79 36 43 7
82 36 43 7
85 36 43 7
88 36 43 \ 7
91 36 42 6
94 36 42 6
97 36 42 6

100 36 42 6
103 36 42 6
106 36 41 5
109 36 40 4
112 36 39 3
115 36 38 2
118 36 38 2
121 36 38 2
124 36 38 2
127 36 38 2
130 36 37 1
142 36 37 1
145 36 36°5' 0°5'
168 36 36°5' 0С5‘

690°
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Тогда притокъ воды былъ остаповленъ, и съ дульной 
части пушки сняты опоки и форма; охлажденіе продолжалось 
ровно недѣлю. Пунша въ обнаженной части совершеппо ох- 
ладилась, и вода, оставшаяся въ каналѣ, достигла температуры 
50° только чрезъ три часа послѣ того, какъ остановленъ былъ 
притокъ воды; температѵру же въ 60° вода имѣла только чрезъ 
24 часа. Такимъ образомъ, пугака эта была охлаждена въ 
менъшій промежутокъ времени, чѣмъ нужпо для охлажденія 
8 дюймовой пушки, отлитой сплошною болѳанкою.

Температура колодца.

Огонь былъ разведенъ въ колодцѣ въ 6 часовъ ио полу- 
дни 23-го (въ день отливки), и поддерживался до полудня 
26-го; послѣ этаго, горючаго болѣе не прибавлялось и жаръ 
постепенно ослабѣвалъ.

До этаго времени, температура колодца была такова, что 
желѣзная крышка обугливала и зажигала сухое дерево въ 10' 
до 15'; нижняя часть опоки пмѣла температуру каленія.

Крыіпка съ колодца снята въ 6 час. по пол. 28-го, при- 
чемъ температура колодца была въ 115°.

Форма для этой пушки имѣла 50 дюймовъ въ діаметрѣ 
въ самой широкой части и 38 дюймовъ въ дулѣ; толіцина 
формовой земли была около 9 дюймовъ ниже цапфъ, и около 
8 дюймовъ выше этой точки. Опока имѣла круговое попереч- 
ное сѣченіе во всѣхъ частяхъ.

Скорость распространенія и дѣйствія внутренняго
охлаэкденія.

До выемки сердечника, вода обращалась со скоростыо 40 
галлоновъ въ минуту.

Положивъ вѣсъ одного галлона — 8.33 фунта, получимъ 
вѣсъ воды обращавшейся въ пушкѣ въ теченіи ч а с а =  19992

«•іударгтввияа* кгубли»,*’
б и б л и о т е к а  І  ■ г. Болмисккіг©
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фунтамъ, вѣсъ же воды обраіцавшеися въ теченіи 3 часовъ 
— 59976 фунтамъ.

Такъ какъ температура была наблюдаема (за однимъ или 
двумя исключеніями) чрезъ каждые три часа, то предположимъ, 
что она оставалась постоянною въ промежуткахъ каждыхъ 
трехъ часовъ и равною температурѣ въ концѣ этихъ про- 
межутковъ; тогда чрезъ умноженіе 59976 фунтовъ на сумму 
всѣхъ температуръ выше извѣстнаго времени послѣ отливки, 
мы получимъ нѣсколько мепѣе чѣмъ дѣйствительное число 
фунтовъ воды, которое унесснною ею теплотою было бы воз- 
вышено на одинъ градусъ температуры.

Число это, раздѣленное на число фунтовъ воды, которое 
было бы возвышепо на одинъ градусъ теплотою, издаваемого 
однимъ фунтомъ расплавленнаго чугуна, при охлажденіи до 
105°, дастъ число фунтовъ чугуна, которое теплота, уно- 
симая водою, возвысила бы со 105° до температуры при от- 
ливкѣ.

Маіоръ Уэдъ нашелъ, что одииъ фунтъ чугуна, при ох- 
лаждепіи отъ обыкновенной температуры при отливкѣ до 
105, издаетъ достаточно теплоты, чтобъ возвысить 455 фун- 
товъ воды на одинъ градусъ.

Вычисленія, основанныя на предъидущей гипотезѣ и выше- 
приведенныхъ дапныхъ, показываютъ, что до того времени, 
когда былъ выпутъ сердечникъ, обращавшаяся вода унесла 
количество теплоты, достаточное для охлажденія 12879 фун- 
товъ чугупа отъ температуры при отливкѣ до 105°; и что 
чрезъ 55 часовъ послѣ отливки, когда измѣнепіе въ темпе- 
ратурѣ сдѣлалось постояннымъ, количество теплоты, поглопіен- 
ное водою, было достаточно для охлажденія 55673 фунтовъ 
чугуна отъ температуры при отливкѣ до 105°; и слѣдова- 
тельно, такъ какъ всего чугуна въ отливкѣ было 76170 фун- 
товъ, болѣе двухъ третей всей теплоты бывшей въ пушкѣ 
во время отливки, чрезъ 55 часовъ послѣ нее , было пог- 
лощено водою изъ внутренности пушки. Когда измѣиеніе въ
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температурѣ обращающейся воды сгановится постояннымъ, то 
это показываетъ, что пушка получаетъ снаружи столько же 
теплоты, сколько уносится водою извнутри.

Слѣдовательно, въ это время должно происходить гіравиль- 
ное пониженіе температуры въ металлѣ снаружи и внутри, и 
наружныя части пушки должны подвергаться большему сжатію, 
чѣмъ внутреннія.

ІІри такомъ большомъ сжатіи, наружныя части пушки 
будутъ, послѣ охлажденія, плотно стягивать внутреннія, что, 
вмѣстѣ съ расположеніемъ самаго крѣпкаго и плотнаго ме- 
талла кругомъ канала, составляетъ главный предметъ внут- 
ренняго охлажденія.

М еханическія пробы.

Образчики, взятые изъ колецъ, вырѣзанныхъ изъ дульной 
части пушки, имѣли по моимъ пробамъ.
Для внутренняго кольца: плотность=7.204, вязкость=34.187 
Для наружнаго кольца: плотность=7.216, вязкость=33.758 
По пробамъ литейщиковъ: плотность=7.234, вязкость=36.163

Образчики изъ пробпаго цилиндра, отлитаго изъ того же 
сорта чугуна (переплавленнаго Блумфильдскаго), дали:
Для внутренняго образчика: плотность=7.274, вязкость=31.681 
Длянаружнаго образчика: плотность=7.266, вязкость=30.117

Откуда видно, что чрезъ отливку въ болыной массѣ, плот- 
ность уменыпилась, вязкость же увеличилась.

Металлъ въ пушкѣ мелкозернистый, съ поверхностыо имѣю- 
щею равпомѣрно и мелко испещренный наружный видъ; по- 
верхность въ изломѣ леровная, зазубренная и острая на 
оіцупъ, съ плотно прикрѣпленньши отдѣлыюстями, показЫ' 
ваюіцими большую вязкость.

Упругость, растяжимость и сжимаемость чугуна въ пушкѣ 
не были опредѣлены; н о , сколько можно судить по произ- 
веденнымъ пробамъ, а также ио излому и наружному виду



металла, чугунъ этотъ выше свойствами, чѣмъ того можно 
было ожидать въ такой огромной отливкѣ.

О скорости приложенія силы.

Замѣчанія, сдѣланныя мною по этому предмету въ иер- 
вомъ отчетѣ (па стр. 473 № 6 Г. Ж.), требуютъ измѣненія.

Избытокъ напряженія, происходящій отъ скорости при- 
ложенія какой либо силы, противъ напряженія соотвѣтствую- 
щаго статическому равновѣсію, производится моментомъ илп 
живой силой, развиваемой какъ въ дѣйствующемъ такъ и въ 
сопротивляющемся тѣлахъ, до того времени когда они дос- 
тигнутъ положенія своего статическаго равновѣсія, или мо- 
ментомъ, съ которымъ опѣ приходятъ въ это положеніе.

Для объясненія этаго, положимъ, что сумма массъ со- 
противляющагося тѣла аЪ (черт. 19, фиг. 1) и груза р  сдѣ- 
лалась безконечно малою, въ сравненіи съ тѣмъ, какъ было 
предположено въ вышеупомянутыхъ разсужденіяхъ; сила же 
тяжести увеличилась до того, что вѣсъ ихъ остался постоян- 
нымъ, и сопротивляющая сила аЪ осталась такою же какъ 
прежде.

Гипотезы эти не измѣнятъ положенія статическаго рав- 
новѣсія, и оба тѣла, дѣйствующее и сопротивляющееся, дос- 
тигнутъ этаго положенія съ тою же скоростью какъ прежде; 
но такъ какъ масса ихъ, по предположенію, безконечпо мала, 
то мометітъ ихъ въ этомъ положеніи будетъ также безконечно 
малъ, въ сравненіи съ его величипою при предшествовавшихъ 
предположеніяхъ, и слѣдовательно опи будутъ выведены, этимъ 
моментомъ, за предѣлъ положепія статическаго равповѣсія, 
только па безконечно малое разстояніе. Слѣдовательно при 
такой гипотезѣ предѣлыюе папряжеиіе было бы независимо 
отъ скорости приложенія силы.

Статическое давлепіе иа этѵ часть поверхности канала, 
которая окружаетъ мѣсто заряда, при выстрѣлѣ изъ 10-дюй-
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мовой пушки, боевыми зарядами и сплошнымъ ядромъ, ие 
можетъ быть менѣе 50000 фунтовъ на квадратный дюймъ.

Вѣсъ тѣла, которое произвело бы такой величины стати- 
ческое давленіе на квадратный дюймъ, на всю площадь по- 
перечнаго сѣченія канала въ пушкѣ, былъ бы =  78.54 X 
50000 =  3927000 фунтамъ.

Это будетъ вѣсъ дѣйствующей массы, который, при вы- 
стрѣлѣ изъ пушки, соотвѣтствуетъ заряду нороха; между тѣмъ 
какъ часть иушки кругомъ заряда представляетъ сопротивляю- 
щуюся массу.

Растягкимость чугуна, при самомъ высокомъ опредѣленіи, 
не болѣе .004 дюйма на дюймъ по длинѣ. Увеличепіе въ 
діаметрѣ канала 10 дюймовой пушки, въ моментъ внутрен- 
няго разрыва, будетъ поэтому =  .04 дюймамъ; протяженіе же 
радіальнаго движенія поверхности канала =  0.02 дюйма.

Поверхность канала будетъ имѣть болыиее протяягеніе 
движенія, чѣмъ всякая другая часть; еслибы не было другаго 
сопротивленія движенію, кромѣ ииерціи массы металла кру- 
гомъ заряда, то скорость, развивающаяся въ этой массѣ, ггри 
проходѣ ею пространства въ .02 дюйма, была бы весьма 
незначительна, и моментъ былъ бы также соотвѣтствепно 
малъ.

Сумма массъ дѣйствугощей и сопротивляющейся, при вы- 
стрѣлѣ изъ 10-дюймовой пушки, въ сравненіп съ массою 
тѣла вѣсомъ въ 3927000 фунтовъ, весьма мала; радіальная 
скорость заряда, въ то мгновеніе когда каналъ достигаетъ 
діаметра, соотвѣтствующаго статическому давленію, не можетъ 
быть также столь большою, чтобъ сдѣлать его моментъ сколько 
нибудь значительнымъ; изъ этого слѣдуетъ, что, при выстрѣлѣ 
изъ пушки, избытокъ напряженія на пушку, свыше напряже- 
нія соотвѣтствуюіцаго статическому давленію, производимый 
самою большою скоростыо приложенія, или развитія этаго 
давленія, составляетъ весьма незначительную часть полнаго 
напрягкепія.
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Разсужденіе это и выведенное изъ пего заключеніе пе 
иоказываютъ однакожъ, чтобъ можно было не обраіцать вни- 
манія на скорость сгаранія заряда; обстоятельство это пред- 
ставляетъ предметъ первой важности, но по совершенно дру- 
гимъ причинамъ.

Опыты показываютъ, что давленіе производимое сгара- 
ніемъ пушечпаго пороха, въ пространствѣ равномъ его соб- 
сгвенному объему, не должио быть менѣе 200000 фунтовъ 
на квадратный дюймъ; такое давленіе далеко выше сопро- 
тивленія всѣхъ извѣстныхъ памъ матеріаловъ.

ІІри данной массѣ свободнаго ядра и данномъ зарядѣ 
пороха, сообщаюіцемъ ему движеніе, чѣмъ быстрѣе будетъ 
сгараніе заряда, тѣмъ мепѣе будетъ пространство проходи- 
мое ядромъ въ теченіе времени сгаранія, и тѣмъ болѣе дав- 
леніе будетъ приближаться къ давленію производимому сгара- 
ніемъ пороха въ его собственномъ объемѣ. II взрывчатые 
и быстро сгарающіе сорта иороха, позади тяжелыхъ снаря- 
довъ, столь близко подходятъ къ этому условію, что пушка 
разрывается, прежде чѣмъ ядро успѣетъ тронуться съ мѣста; 
и это происходитъ не отъ момента, съ которымъ дѣйствующая 
и сопротивляющаяся массы достигаютъ положенія своего ста- 
тическаго равновѣсія, но отъ абсолютнаго статическаго давленія.

О разности въ дѣйствіи, производимой разностью  
во временахъ дѣйствія данной силы.

Предметъ этотъ, по своей важности, заслуживаетъ болѣе 
значенія, чѣмъ ему до сихъ поръ придавали.

Въ архитектурѣ и ирактической механикѣ хорошо из- 
вѣстио, что данный деревянный брусъ или желѣзная полоса 
выдержатъ опредѣленное время грузъ, который напослѣдокъ 
произвелъ бы въ нихъ разрывъ; и, въ общихъ словахъ, раз- 
рывающая сила есть убываюіцая функція времени, иотребнаго 
для произведенія разрыва.
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Однакожъ, до сихъ поръ, кажется, придавали недостаточно 
значенія дѣйствію времени на сопротивленіе, представляемое 
тѣломъ, когда абсолютная разность во временахъ дѣйствія 
незначительна, но когда отношеніе т а х іш и т  къ т і п і т и т  
времени дѣйствія весьма велико. Напримѣръ, время иотреб- 
ное для разрыва чугуннаго образчика на пробной машинѣ 
можно положить въ пять минутъ. ІІять минутъ весьма не- 
болыпой промежутокъ времени, а разность мсжду нимъ и еще 
менынимъ промежуткомъ времени должна быть еіце мепѣе; 
но въ сравпеніи со временемъ, въ теченіи котораго т а х і т и т  
давленія дѣйствуетъ на каналъ пушки, такой промежутокъ 
весьма великъ; можетъ быть также великъ, какъ отношеніе 
времени существованія какой либо постройки изъ дерева или 
желѣза ко времени потребному для пробы на вязкость образ- 
чика изъ этихъ матеріаловъ. Если это справедливо, то ио- 
чему же сопротивленіе пушки или гранаты не можеть быть 
во столько же разъ болыпимъ иротивъ' сопротивленія, опре- 
дѣленнаго въ иробномъ образчикѣ, во сколько прочное сопро- 
тивленіе менѣе сопротивленія временнаго.

Результаты различныхъ ироизведенныхъ мною оиытовъ 
показываютъ, что такой фактъ дѣйствительно суіцествуетъ. 
Напримѣръ, нри разрывѣ порохомъ цилиндровъ (см. стр. 192 
въ отчетѣ 1860 года) рядъ № 1, съ толщиною металла въ 
.5 дюйма, давленіе при разрывѣ опредѣлено въ 37842 фунта 
на квадратный дюймъ, чему соотвѣтствуетъ сопротивленіе 
разрыву въ чугунѣ =  76684 фунтамъ на квадратный дюймъ, 
между тѣмъ какъ сопротивленіе чугуна разрыву, на иробной 
машинѣ, оказалось только въ 26866 фунтовъ.

Въ ряду № 4 (тамъ же), при толщинѣ металла въ 2 дюй- 
ма, давленіе при разрывѣ было 80229 фѵптовъ на квадратный 
дюймъ, между тѣмъ какъ наиболыпее да.вленіе, соотвѣтствую- 
щее сопротивленію при разрывѣ, опредѣленному по пробной 
машинѣ и равному ^26866 фунтамъ, было бы равно ■ удвоен- 
ному еопротивленію, т. е. только 53732 фунтамъ.
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Какъ эти, такъ и другіе результаты показываютъ весьма 
большія разности въ сопротивленіи, происходящія отъ раз- 
ностей во время дѣйствія, когда даже наиболъиіій промежу- 
токъ времени столь малъ, что выходитъ изъ иредѣловъ на- 
блюденія. Возьмемъ, напримѣръ, ряды № 1 и 2 тѣхъ же 
цилиндровъ.

Оба ряда цилиндровъ имѣли одинаковую внутреннюю 
вмѣстительность, были отлиты изъ одного и того же металла 
и разрывались равными зарядами пороха одинаковыхъ качествъ. 
Въ ряду № 1 толщина металла была въ .5 дюйм., въ ряду 
№ 2—въ 1 дюймъ. Среднее давленіе при разрывѣ ряда № 1 
было 37842 фунта на квадратный дюймъ, въ ряду я;е № 2— 
только 38318 фунтовъ.

Одинъ цилиндръ изъ ряда № 2 потребовалъ для свосго раз- 
рыва двухъ зарядовъ; показанное давленіе при второмъ зарядѣ 
было нѣсколько менѣе, чѣмъ ирп иервомъ.

Такіе результаты могутъ имѣть только одно правильное 
объясненіе: давленіе производимое сгараніемъ заряда пороха 
въ томъ пространствѣ, въ которомъ оно происходило, рав- 
і і я л о с ь  38313 фунтамъ; давленіе это немногимъ нревыгпало 
силу сопротивленія цилиндра изъ ряда № 2 и требовало боль- 
шій, хотя также неизмѣримый, промежутокъ времсни для 
произведенія разрыва (что доказывается тѣмъ фактомъ, что 
въ одномъ цилиндрѣ иродукты сгаі>анія заряда бы.іи вы- 
брошены чрезъ отверстіе въ .1 дюймъ діаметромъ безъ 
разрыва цилиндра), въ то время какъ давленіе было въ 
болыпомъ убыткѣ противъ силы солротивленія ряда № 1, и 
слѣдовательно разорвало этотъ рядъ въ гораздо меньшій 
иромежутокъ времени, но ие нрежде того, какъ развилось 
почти полное давленіе, нроизводимое употребленнымъ за- 
рядомъ пороха.

Другой примѣръ представляется въ разрывѣ гранатъ по- 
рохомъ (см. стр. 206, въ отчетѣ 1860 года), гдѣ граната 
въ 5 дюймовъ внутренняго діаметра, и съ толіциною стѣнокъ
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въ 6.5 дюймовъ, разорвапа при 42500 фунтахъ на квад- 
ратный дюймъ, прежде чѣмъ газъ, произведенный сгараніемъ 
объема иороха равнаго половиыѣ ея внутренней вмѣститель- 
ности, могъ выйти чрезъ отверстіе въ одну десятую дюйма 
діаметромъ, въ то время какъ другая грапа, 3.85 дюйма 
внутренняго діаметра и 12 дюймовъ наружнато, выдержала 
давленіе, производимое сгараніемъ объема пороха равнаго 
цѣлой ея вмѣстительпости, слишкомъ въ 185000 фунтовъ 
на квадратпый дюймъ.

Разность во временахъ дѣйствія силы во всѣхъ предъ- 
пдущихъ примѣрахъ была неивмѣрима для нашихъ средствъ, 
'однакожъ отношеніе наибольшаго промежутка времени къ 

^  наименыиему должно быть весьма значительнымъ.
При каждомъ обыкновенномъ выстрѣлѣ нушка подвер- 

гается дѣйствію силы, которая неминуемо разорвала бы, 
еслибъ могла дѣйствовать сколько нибѵдь продолжительный 
промежутокъ времени; поэтому можно сказать, что пушки 
наши не разрываются потому только, что опѣ не имѣютъ 
достаточно времени для разрыва, прежде чѣмъ перестанетъ 
ыа нихъ дѣйствовать давленіе.

Весьма малая продолжительность времени дѣйствія наи- 
болынаго давленія требуетъ необходимо ннерціи въ массѣ 
пушки кругомъ положенія заряда и я не сомнѣваюсь, что 
увеличеніе массы въ этой части пушки, если только оно не 
будетъ сопровождаться вредными напряженіями, увеличитъ 
ея сгойкость.

Вышеприведенные результаты и заключенія иоказываютъ, 
что былобы весьма желательно принять извѣстную мѣру вре- 
мени для дѣйствія разрывающей силы, при пробѣ матеріаловъ 
на сопротивлепіе ихъ разрыву; я не сомнѣваюсь, что многія 
кажущіяся противорѣчія, встрѣчаемыя въ результатахъ пробы 
одного и того же матеріала различными изелѣдованіями, про- 
исходятъ отъ разности въ продолжительности времени при 
произведеніи разрыва.

Горн. Журн. Кп. I X .  1863. 2
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Опыты надъ порохомъ въ зернахъ различнаго
діаметра.

Для дальпѣйшаго опредѣленія отцошепія между наиболь- 
шими давленіями газовъ и скоростыо ядра, при одинако- 
выхъ зарядахъ пороха, совершенно одинаковыхъ свойствъ, 
кромѣ только діаметра зеренъ, ироизведепы были слѣдующіе 
ряды выстрѣловъ изъ 11-дюймовой иушки, прп которыхъ 
употреблялось тоже цилиндрическое ядро, какъ и въ предъ- 
идущихъ опытахъ:
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1
дюйм.

.6
ФУНТ.
12.67

ФУНТ.
186.3 956 2 4 9 7 0 9 2 7 0 6 4 3 0

2 .6 12.67 186.3 1073* 2 0 6 0 0 11580 1 1330

3 .6 12.67 186.3 956 2 0 3 4 0 9 2 7 0 77 2 0

4 .6 12.67 186 .3 953 2 0 0 8 0 10300 8 2 4 0

5 .6 12 .67 186 .3 8 7 0 2 0 8 5 0 1 1 3 3 0 6 4 3 0

С редн ее  . 933 21 3 7 0 10350 8 0 3 0

1
дюйм.

.5
ФУНТ.
12 .67

ФУНТ.
186 .3 991 21100 12360 64 3 0

2 .5 12.67 186 .3 8 9 0 22910 1 2360 72 1 0

3 .5 12.67 186 .3 8 9 9 21100 11330 74 6 0

4 .5 12.67 186.3 9 5 0 20850 9 2 7 0 771 0

5 .5 12 67 186.3 — 20080 1 0550 771 0

С редп ее  . 932 2 1210 11170 730 0
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186.3 8 9 0 2 8 8 4 0 10800 7 2 1 0

2 .4 12.67 186 .3 811 2 4 7 2 0 1 0300 7 2 1 0

3 .4 12.67 186.3 955 2 4 7 2 0 10300 721 0

* Резудьтата не приняты вг расчетт.,
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186.3 8 8 9 2 2 9 1 0 1 3900 8 2 4 0

5 .4 12 .67 186 .3 8 6 0 2 6 7 8 0 84 9 0 6 4 3 0

С реднее . 881 2 5 5 9 0 10750 726 0

1
дюйм.
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ФУНТ.

12 .67

ФГНТ

186 .3 9 4 2 3 3 9 9 0 10300 643 0

2 .3 12 .67 186 .3 8 8 2 3 0 9 0 0 8 4 9 0 643 0

3 .3 12.67 186 .3 8 4 7 2 4 7 2 0 1 0300 66 8 0

4 .3 12.67 186.3 8 7 7 3 9 1 4 0 11070 6 1 8 0

5 .3 12.67 18 6 .3 9 0 4 4 7 8 9 0 13390 7 7 1 0

С р едн ее  - 8 9 0 3 5 3 3 0 10710 668 0
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186.3 1037* 6 1 8 0 0 1 0800 72 1 0

2 .3 1 2 .5 7 186 .3 1087* 6 7 9 8 0 16480 82 4 0

3 .3 12 .67 186.3 912 6 7 9 8 0 16990 95 2 0

С р ед н ее  . 912 65920 14750 8 3 2 0

* Р е зу л ь т а т ы  н е п р и п я тн  вь  р а с ч е т ъ .



Таблица показывающая скорость ядра вв фупгахъ въ секунду; 
и давленіе газовв на квадратный дюймъ, въ фунтахъ, при 
одинаковыхв зарядахъ пороха, одного и того же состава, но 
вз зернахд различной величины; каждый результагт пред- 
ставляетъ среднее изъ пяти выстрѣловъ, произведенныхв изъ 
11-дюймовой пушки, съ однимъ и тѣмъ же ядромъ во всѣхз

выстрѣлахъ.
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НА ДПѢ 
К А Н А Л А. въ 14 д. въ 28 д.

дюйм. ФУНТ. ФУНТ.

.6 12.67 186.3 933 21370 10350 8 0 3 0

.5 12.67 186.3 932 11210 11170 7 3 0 0

.4 12.67 186.3 881 2 5 5 9 0 1 0750 72 6 0

.3 12.67 186.3 8 9 0 3 5 3 3 0 1 0710 66 8 0

.3* 12.67 186.3 9 1 2 6 5 9 2 0 14750 83 2 0

*) Порохъ приготовленія 1859 года, не столь сильно прессовапный какъ норохъ 
1860 года. Среднее изъ трехъ выстрѣловъ: приборъ д.тя проязведепія впечатлѣній 
былъ выброшенъ изъ пушки на 3 выстрѣлѣ.

Капитанъ артиллеріи Родманъ.

Уатертоупскін арсеналъ 
23 Апрѣля 1860 года.
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Отчетъ о дллыіѣйшеГі іірооѣ ІО-дюіііиовы.ѵъ пушекъ 
№ 362 н № 363.

(См. стр. 56 № 7 Горн. Журп.).

Въ добавлсніе къ 2450 боевымъ выстрѣламъ и 2 пробнымъ, 
которыми пушки эти были пробованы въ Питтсбургѣ, капи- 
тапъ Дайръ, въ арсеиалѣ Фортъ-Мопро, произвелъ изъ каждой 
пушки по 1632 высгрѣла, съ 18 фунтами пороха и однимъ 
сплошнымъ ядромъ; такъ что каждая пуіпка выдержала 4082 
боевыхъ выстрѣла п 2 пробныхъ, и ни одна изъ нихъ не 
была разорвапа.

Трещипы въ нуіпкѣ отлитой сплошною болвапкою, опи- 
саиныя на стр. 57 № 7 Горн. Журн. значительно увеличшгась 
при дальнѣйшихъ выстрѣлахъ; одна изъ нихъ, къ концу пробы, 
простиралась отъ внутренняго отверстія одного изъ запаловъ 
почти до оси пушки.

Порча въ пушкѣ отлитой сплошною болванкою пропс- 
ходила гораздо быстрѣе, чѣмъ въ пушкѣ съ готовымъ кана- 
ломъ, и расширеніе ея канала кругомъ положенія ядра было 
гораздо болѣе и пеправильнѣе; фиг. 2 и 3 черт. 19 показы- 
ваютъ профили каналовъ въ вертикальныхъ плоскостяхъ, послѣ 
вышеозначеннаго числа выстрѣловъ.

Прямыя лпніи показываютъ первоначальныя линіи канала. 
Неправильио изогнутыя непрерывныя линіи показываютъ пе- 
ресѣчепіе поверхности канала пушки, отлитой пустою, вер- 
тикальною плоскостью, проходящею чрезъ ея ось, а такія же 
линііі пѵнктиромъ показываютъ тоже для пуіпки, отлитой сплош- 
ною болванкою.

По причинѣ большаго расширенія канала, и слѣдователыю 
большаго зазора въ сплошпой пушкѣ, чѣмъ въ пустой, вторая 
подвергалась при иослѣднпхъ 2000 выстрѣлахъ большему
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давленію газовъ, чѣмъ первая. Незадолго до окончанія пробы 
произведено было жзъ каждой пушки по 19 выстрѣловъ, съ 
равными зарядами (18 фуптовъ) одинаковаго пороха и однимъ 
сплошнымъ лдромъ, и при каждомъ выстрѣлѣ опрсдѣлялосъ 
наиболыпее давленіе: средній результатъ для пугаки отлитой 
съ готовымъ капаломъ былъ 39793 фунта, для пушки же 
отлитой сплошною болванкою 35306 фунтовъ на квадратный 
дюймъ. Слѣдовательно пустая пушка подвергалась при каж- 
домъ выстрѣлѣ давленію на 4487 фунтовъ болыпему чѣмъ 
иушка отлитая сплошною болванкою.

Какъ то, такъ и другое давленіе гораздо нише давленія, 
производимаго тѣми же зарядами въ новой, неиспорченной 
еще пуійкѣ. Ііедавніе опыты показали, что при выстрѣлѣ 
изъ 10-дюймовой пушки, 18 фунтами пороха Дюиопа № 10 
и однимъ сплошнымъ ядромъ, т а х іп ш т  давлепія на квад- 
ратный дюймъ, по среднему результату изъ четырехъ вы- 
сгрѣловъ, было=71950 фунтамъ.

Отчетъ объ осмотрѣ, иеревозкѣ, ностановкѣ и нробѣ 
15-дюйиовой пушки.

Осмотръ.

Пушка эта была окончена мая 1860 года, при чемъ она 
была тщательно осмотрена. Въ отливкѣ не было никакихъ 
пороковъ и обѣ иоверхности, какъ паружная такъ и повер- 
хность канала, отличались замѣчателыюю чистотою.

Размѣры пушки слѣдующіе:

ТІо длинѣ.
Длииа всей пуш ки ..........................................190 дюйм.
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Отъ оси цапфъ до задняго конца ка-
зенааой ч а с т и ............................................... 71.3 дюйм.

Длина цапфъ до задняго копца ка-
зепной ч а с т и ........................................6.5 »

Длина цилиндра к а н а л а ..................... 156
» эллипсоидальнаго оконч. канала 9 »
» отъ дульнаго срѣза до наиболь-
шаго д і а м е т р а ................................. 155 »

Разстояніе между заплечиками (цапфъ) 48.1 »

Дгаметры.

Наиболыпій д іам етръ  48.1 дюйм.
Діаметръ дульнаго срѣ за   25 »

» к а н а л а   15 »
» казенноп части . . . . 41.5 »
» ц а п ф ъ   15 »
» з а п а л а   2 »

ІНирина нарѣзокъ на винградѣ. . . 6 »
Глубипа » » » 1 »
Вѣсъ орудія но вычисленію . . . .  49099 фунт.
Перевѣсъ казенной части около . . 1200 »

Капалъ этой пушки бьтлъ замѣчателенъ гладкостью по- 
верхности и равномѣрностыо діаметра: звѣздчатое кружало 
показывало только уклоненіе въ одну тысячную дюйма отъ 
15 дюймовъ, по всей длипѣ канала.

Перевозка.

Для этой цѣли приготовлепо было два составныхъ бруса, 
въ 50 футовъ длиною. Оба бруса были положены, пара- 
лельно одинъ къ другому, въ разстояніп около 36 дюймовъ; 
концами своими они оппрались па двѣ подушки, лежавшія 
поперекъ на двухъ платформахъ, о 8 колесахъ каждая. Пу- 
шка была подвѣшена къ двумъ брусьямъ, между платформами,
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такъ что вѣсъ ея распредѣлялся равномѣрно между всѣми 
16 колесами.

Такимъ образомъ, ее везли ио Пеннсильванской централь- 
ной желѣзной дорогѣ до рѣки Сускеганны, отсюда но сѣ- 
верной цетральной въ Бальтимору, и отсюда по Уашинг- 
тонской вѣтви въ Уашингтонъ, куда она прибыла въ совер- 
шенномъ порядкѣ, безъ перемѣны экипажей, скорость кото- 
рыхъ была отъ 12 до 15 миль въ часъ.

Изъ Уашингтонскаго депо пушку везли по рѣкѣ Потомакъ 
на вагонѣ употребляемомъ для перевоза тяжелыхъ камней; 
здѣсь ее нагрузили на судно, также для перевозки тяжелыхъ 
камней. Съ судна она была взята въ Фортъ Моиро, Ольдъ 
Поинтъ Комфортъ, гдѣ и иодвергнута была пробѣ.

Постановка.

Пушка была поставлена, для производства пробы, на же- 
лѣзный лафетъ, проэктированный капитаномъ Дайромъ, и по- 
строеиный подъ его наблюденіемъ въ арсеналѣ Фортъ-Монро.

Лафетъ имѣлъ фориу лафета для колумбіадъ; шкворень 
проходилъ въ средней иерекладинѣ рамы.

Для устройсгва платформы подъ лафетъ, на морскомъ 
берегу былъ вынутъ песокъ на глубину около 2 футовъ, и 
образовавшаяся такимъ образомъ яма была наполнена бутомъ; 
когда бутъ осѣлъ, па него положили рядъ тесаиаго камня, 
около 15 дюймовъ толщиною; на каменной кладкѣ положены 
были поперечиые круги, связанные съ нею болтамп.

Іілатформа была наклонена, такъ что пушка п лафетъ, 
при откатѣ, поднимались нодъ угломъ въ 3° съ горизонтомъ. 
Наиболыиій ѵголъ возвышенія, который можно было придать 
нушкѣ на этомъ лафетѣ, былъ 28°35'. Въ началѣ нробы 
лафетъ имѣлъ только одну пару чугунныхъ колесъ, располо- 
женпыхъ подъ передиимъ концемъ рамы.

При иервыхъ выстрѣлахъ, нроизведенныхъ нри наиболынемъ
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возвышеніи и съ прицѣломъ пуіпки по одному и тому же 
направленію, оба колеса раскололись на двое. Оии были за- 
хмѣнены другою парою чугунпыхъ колесъ съ желѣзными бан- 
дажами въ 1 дюймъ толщиною; и въ тоже время, позади 
этихъ колесъ была поставлена, по возможности близко, еще 
пара желѣзныхъ колесъ. Кромѣ того въ лафетѣ прибавили 
діагональныя связи, и въ такомъ видѣ онъ выдержалъ всѣ 
послѣдующіе выстрѣлы, и оказался даже болѣе удобнымъ, 
чѣмъ того ожидали.

П р о б а.

Первые выстрѣлы производились зарядами въ 25 фунтовъ 
пороха въ круппыхъ зернахъ (въ .6 дюйма діаметромъ) и 
гранатами въ 320 фунтовъ вѣсомъ, связанными съ дубовыми 
шпигелями въ 11 фунт. Гірн дальнѣйшей стрѣльбѣ, заряды 
увеличивалисъ постепенно на 5 фунт. и дошли до 40 фунт. 
пороха въ крупныхъ зернахъ и до 50 фунт. пороха въ проди- 
равленныхъ лепешкахъ; при всякомъ увеличеніи заряда обык- 
новеннаго пороха, и при зарядахъ въ 40 и 50 фунт. нороха 
въ лепешкахъ, опредѣлено было наиболынее давленіе газовъ.

Слѣдующая таблица ноказываетъ полученные средніе ре- 
зультаты.

число
ВЬІСТРѢЛОВЪ 

ДЛЯ КАЖДАГО 
РБЗУЛЬТАТА.

#
СОРТЪ ІІОРОХА. ВѢСЪ ЗАРЯДА.

ВѢСЪ ГРАПАТЫ 

СО ШПИГЕЛЕМЪ.

ДАВІЕНІЕ ГАЗОВЪ 
НА КБАДРАТНЫП 

ДЮІІІІЪ 
ВЪ ФУНТАХЪ.

ДЮЙМ. ФУНТ. ФУНТ.

5 .6 въ зерн. 25 330 8940
5 .6 30 311 10020
3 .6 35 330 13133
3 .6 40 311 18833
5 Въ продиравл. 

лепепгкахъ. 40 330 3280
3 Въ продиравл. 

лепешкахъ.
50 325 8000
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При зарядахъ изъ нороха въ лепеншахъ, на дно картуза 
всыиалось отъ 3 до 5 фунтовъ зерненаго пороха, для болѣе 
вѣрпаго воспламененія заряда, и вѣсъ этотъ включенъ въ 
общій вѣсъ, показанный въ таблицѣ.

Для того, чтобы сравнить дальность полета и наиболынее 
давленіе нри различныхъ сортахъ пороха, и при стрѣльбѣ изъ 
15-дюнмовой пушки порохомъ въ зернахъ въ .6 дюйма діа- 
метромъ и въ нродиравденныхъ лепешкахъ, произведено было 
22 выстрѣла изъ 10-дюймовой пушки, сплошнымъ ядромъ 
въ 126 фуитовъ вѣсомъ, и средніе результаты приведены въ 
слѣдующей таблицѣ:
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Дюнона 2 4 16 10° 14475 2428 10.05"

» 10 4 16 10 71950 2882 11.16

» 2 1 16 30 15000 4335 23.00

» 10 1 16 30 65000 5283 24.53
Иродир.
ленешки. 1 20 30 9000 4845 21.30

» .6 дюйм. 
въ зери. 1 16 30 14800 4820 21.65

Газарда 2 1 16 30 31000 4860 Потер.

» Пушечн.
'1859 1 16 30 57000 5130 »

» » 4 16 10 52000 2847 11.09

1> 2 4 16 10 43725 2796 10.67
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Соотвѣтствующіе резулътаты гізз щюбы 15-дюймовой
пушки.
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— Продир. лепеш. 3 50 345 28°35' 8000 5208 26.43“ 60

Дюпона .6 дюйм. вь зер. 3 40 330 28 35 18833 5088 26.37 61

» .6 » » » 3 35 328 6 00 13133 1976 6.93 70.5

» .О » » » 1 35 330 28 35 — 5070 27.25 58

Наиболыиее давленіе, показанное въ послѣдней таблицѣ. 
было опредѣляемо нс вссгда изъ тѣхъ же выстрѣловъ, изъ 
которыхъ получались другіе результаты; ыо приведенныя числа 
представляютъ результаты одинаковаго числа другихъ выстрѣ- 
ловъ, при одииаковьтхъ зарядахъ одного и того же сорта 
пороха.

Порохъ № 2, какъ Дюпона такъ и Газарда, имѣлъ зерна 
ііочти той же величины, какъ иорохъ употребляемый лри 
стрѣльбѣ изъ 15-дюймовой пушки (.6 дюйма въ діаметрѣ). 
Въ № 10 величина зеренъ была почти такая же какъ въ 
обыкновенномъ пушечномъ иорохѣ.

Зерненый порохъ въ .6 дюйма, употреблявшійся при 
стрѣльбѣ изъ 15-дюймовой пушки, былъ приготовленъ на за- 
водѣ Дюпона и сирессованъ силыгѣе чѣмъ обыкновенный 
порохъ. Пробный порохъ Дгопона, которымъ производились 
вьтстрѣлы изъ 10-дюймовой пушки, давшіе предъидущіе ре- 
зультаты, былъ также гораздо болѣе спрессованъ чѣмъ порохъ 
Газарда.
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Наиболыпаи дальность полета при выстрѣлахъ пзъ 15- 
дюймовой пушки была при зарядѣ въ 40 фунтовъ зерненаго 
пороха въ .6 дюйма, и равпялась 5730 ярдамъ. Однакожъ 
не должно думать, чтобъ это была наибольшая дальность воз- 
можная при стрѣльбѣ изъ 15-дюймовой пушки; но какъ 
пушки такого калибра предназначаются скорѣе для прямой 
стрѣльбы иа короткія разстоянія, чѣмъ для навѣсной па боль- 
іпія разстоянія, то прежде всего должно было опредѣлить 
можетъ-ж такая пушіса выдержать удовлетворительное число 
зарядовъ, которыми, по всѣмъ вѣроятностямъ, будетъ изъ нее 
производиться стрѣльба на службѣ.

Результаты, приведенные въ предъидущихъ таблицахъ, 
иоказываютъ, что дальпость полета при выстрѣлахъ изъ 15- 
дючмовой пушки, зарядомъ въ 35 фунтовъ зерненаго пороха 
въ .6 дютша, почти таже какъ при выстрѣлахъ изъ 10-дюй- 
мовой пушки 18 фунтами иороха, нри соотвѣтствепныхъ 
углахъ возвышенія. Такая дальность полета, должно полагать, 
требуетъ столь же высокихъ скоростей, какія обыкновенно 
требуются въ пушкахъ этаго калибра.

ІІослѣ того, какъ изъ пушки произвсдено было 40 вы- 
стрѣловъ, зарядами увеличивающимися отъ 25 до 40 фунтовъ, 
для присутствованія при дальнѣйшей стрѣльбѣ назначена была 
секретаремъ войны коммиссія изъ инжеперныхъ и артиллерій- 
скихъ офицеровъ, которая должна была «донести улучшится ли 
наше настоящее вооруженіе гаваней отъ прнбавленія потреб- 
наго числа пушекъ этаго разряда».

Коммиссія состояла изъ слѣдующихъ офицеровъ:
Генералъ Тоттепъ 
Маіоръ Барнардъ 

-Капитанъ Райтъ
инжсперныхъ.

Маіоръ Симингтонъ
Капитанъ Дайръ 
Капитанъ Горгасъ
По ЛКОВІІИКЪ Димикъ



ИСПЫТАНІЯ ПУШ ЕКЪ КАПИТАІТА РОДМАНА. 4 7 7

Маіоръ Андерсонъ \
Капитанъ Карлиль \ артиллерійскихъ.
Лейтенантъ Тальмеджъ)

Въ присутствіи этой коммиссіи произведено бьтло 49 вы- 
стрѣловъ изъ 15-дюймовой пушки, полными зарядами, и 22 
вышеупомянутыхъ выстрѣловъ изъ 10-дюймовой пушки. 10 
выстрѣловъ было сдѣлано на прицѣльную стрѣльбу, на раз- 
стояніи 2000 ярдовъ; они дали результаты, приведенные въ 
слѣдуюіцей таблицѣ:
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72
2 35 » .6 д. » 317+11 6 1937 7.00 3 — 70
3 35 » .6 д. » 317+11 6 1902 6.30 2/з — 69.5
4 35 » .6 д. 317+11 6 1892 6.35 5 — 67.5
5 35 » .6 д. 318+11 6 1873 6.35 — 5 70
6 35 » .6 д. » 317+11 6 1973 7.00 2 — 69
7 35 » .6 д. 317+11 6 1970 6.75 2/з — 68
8 35 » .6 д. » 317+11 6 1979 7.00 6 — 77
9 35 » .6 д. » 317+11 6 1888 6.80 1.5 — 70

10 35 » .6 д. 318+11 6 1930 7.00 4 — 72

При пронзводствѣ прицѣльной стрѣльбы, мишеныо слу- 
жилъ нростой колъ вбитый въ землю, съ неболынимъ крас- 
нымъ флагомъ на верхушкѣ. Углы возвышенія измѣрялись 
пушечнымъ квадраптомъ, со спиртовымъ ватерпасомъ; гори- 
зонтальная прицѣльная линія проводилась чрезъ прямой на- 
угольникъ, которып ставили на глазъ въ вертикальной плос- 
кости, проходяіцей чрезъ ось пушки, и черту сдѣланнуго мѣ- 
ломъ иа высшей точкѣ дульной части.
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Ось пушки была около 8 футовъ выиге плоскости, въ ко- 
торой ударяли гранаты.

При стрѣльбѣ въ мишень, далытость полета и боковыя 
отклоненія отъ линіи, соединяющей пуіпкѵ съ мишенью, вы- 
мѣривались по землѣ. Времена полета измѣрялись хрономет- 
ромъ, показывавшимъ сотыя секунды.

Средняя дальность полета при предъидущихъ десяти вы- 
стрѣ лахъ= 1936.1 ярдовъ, среднее же время полета=6.775"; 
поэтому средняя скорость въ футахъ будетъ =  д -у
футовъ въ секунду.

Пробовали сдѣлать нѣсколько опытовъ для опредѣленія на- 
чальныхъ скоростей гранаты, при стрѣльбѣ изъ этой пушки, 
посредствомъ электро-баллистическаго маятника Наве; но ре- 
зультаты оказались столь ненравильными, что нельзя бг.тло 
иадѣяться на ихъ точность, и потому дальнѣйшее употреб- 
леніе этаго нрибора оставлено.

Чтобъ опрсдѣлить начальную скорость приблизительно, 
изъ пушки дѣлали горизонтальные выстрѣлы, и измѣряли скло- 
неніе гранатъ при проходѣ чрезъ извѣетпое разстояніе. Въ 
разстояніи 885 футовъ отъ дульнаго срѣза иушки поставлены 
были ширмы изъ досокъ. Тогда разстояніе, дѣлепное на время 
потребное для падснія тѣла еъ высоты оси пушви до центра 
диры, пробитой гранатою, давало среднюю скорость гранаты 
при проходѣ этаго разстоянія.

Средняя начальная скорость, опредѣленная тавимъ обра- 
зомъ изъ 2 выстрѣловъ, 40 фунтами пороха въ крунныхъ 
зернахъ и гранатами въ 300 фуитовъ, съ канатными коль- 
цами вмѣсто шпигелей, бт.тла=1328 футовъ въ секунду; изъ 
3 же выстрѣловъ, 50 фунтами пороха въ лепешкахъ и грапа- 
тами въ 315 фунт., скорость была оиредѣлена въ 1282 фута 
въ секунду.

Одинъ выстрѣлъ, 35 фунтами пороха въ крупныхъ зер- 
нахъ, гранатою въ 318 фунтовъ и шгшгслемъ въ 11 фунтовъ, 
далъ скорость въ 1135 футовъ въ секунду.
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Потомъ произведено было 4 выстрѣла зарядами въ 40 фунт. 
пороха въ кругшыхъ зернахъ, нри углѣ возвышенія въ 10°, 
и при этомъ получены слѣдующіе результаты.

ПОРЯДОКЪ

ВЫСТРѢЛОЪЪ.

ВѢСЪ ГРАНАТЬІ 

СО ШПИГЕЛЕМЪ.

ДАЛЬНОСТЬ 110- 

ЛЕТА ВЪ ЯРДАХЪ.

ВРЕМЯ

ПОЛЕТА.

ОТКАТЪ 

ВЪ ДЮЙМАХЪ.

1-й
ФУНТ.

315 +  11 2700 11.48" 78
2-й 337 +  11 2910 11.30 85
3-й 319 +  11 2754 10.80 78
4-й 319 +  11 2760 11.06 78

Среднее , 2781 11.16" 79.75

Предъидущіе результаты для средней скорости грапаты 
даютъ 747 футовъ въ секупду. Наибольшій откатъ бътлъ по- 
лучепъ при горизоптальномъ выстрѣлѣ зарядомъ въ 40 фунт. 
пороха въ зернахъ въ .6 дюйма и онъ равнялся 90 дюйм.

Проба рикошетною стрѣлъбою по водѣ.

Для этой пробы, пушка была поставлена на 13.5 футовъ 
выше поверхности воды, и изъ нес произведено 5 выстрѣловъ 
40 фунтами иороха въ круппыхъ зернахъ и гранатами въ 
318 фуитовъ, со шпигелями въ 11 фунтовъ; при этомъ по- 
лучены слѣдующіе результаты:

1-й выстрѣлъ. 5° возвышенія, далыюсть нолета 2085 яр- 
довъ, рикошетовъ не было.

2-й выстрѣлъ. Горизоптальпый, далытость полета 1785 яр- 
довъ, 3 рикошета.

3-й выстрѣлъ. Горизонталыіый, далытость полета 1781 ярдъ, 
4 рикошета.



4-й выстрѣлъ. 5° возвышенія, дальность полета не опре- 
дѣлена, рикошетовъ не было.

5-й выстрѣлъ. 1° возвышепія, дальность нолета не опре- 
дѣлена, 4 рикошета.

Во время етрѣльбы, новерхность воды была не совсѣмъ 
спокойна, но и не очень волниста; но результаты показыва- 
ютъ, что болѣе легкіе снаряды, движуіціеся съ болыпими ско- 
ростями, болѣе пригодны для рикошетной стрѣльбы.

Заряжаніе и обращеніе съ орудіемъ.

Сиособъ заряжанія былъ слѣдующій:
Одинъ человѣкъ накладывалъ на грапату крючки, кото- 

рые входили въ углубленія въ .6 дюйма діаметромъ и .6 дюйма 
глубиною, сдѣланныя на концахъ діаметра перпендикулярнаго 
къ діаметру проходящему чрезъ очко гранаты; другой про- 
дѣвалъ чрезъ кольцо крючковъ рычагъ; тогда четыре чело- 
вѣка, по два на каждомъ концѣ рычага, приподнимали гра- 
нату. и держали противъ дульнаго срѣза пушки, въ то время 
какъ пятый повертывалъ ес на крючкахъ, вставлялъ пшигель 
въ жерло пушки, и толкалъ гранату, пока крючки не дохо- 
дили до плоскости дульнаго срѣза; крючки съ рычагомъ тогда 
убирались однимъ человѣкомъ, четыре же остальныхъ досылали 
граиату иа мѣсто.

Заряжаніе этой пушки могло бы быть произведено тремя 
человѣками, изъ которыхъ двое приносили бы гранату и дер- 
жали бы ее противъ дульнаго срѣза, а третій же вставлялъ 
въ жерло пушки, какъ описано выше; но гораздо удобнѣе 
употреблять для этаго пять человѣкъ.

Время, употребленное семыо человѣками, для того чтобъ 
подкатить пушку, опустить ее съ иаибольшаго угла возвыше- 
нія, выбанить, зарядить *и снова поднять на наиболыпій уголъ 
возвышенія, было ті)іи первомъ опытѣ 4', при второмъ 3; 10".

4 8 0  ОТЧЕТЪ ОБЪ ОПЬІТАХЪ, ПРО И ЗВЕДЕП П Ы ХЪ  СЪ ЦѢЛЬЮ
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При стрѣльбѣ горизонтальной, чтобъ подкатить пушку, 
выбанить ее и зарядить нужно было ири первомъ опытѣ 
1 '52"; при второмъ 1 '28"; при третьемъ 1' 10"; ири четвер- 
томъ 1*15"; при пятомъ 1' и при шестомъ 1 '3".

Чтобъ повернуть пушку па уголъ въ 90°, семь человѣкъ 
употребили 2 '20" времени; ири обратномъ поворотѣ на 45° 
только 1'. Для подкатки пушки достаточно бы было двухъ 
человѣкъ, но это удобнѣе исполняется четырьмя; откатить 
пушку назадъ могли бы четыре человѣка, но должно употреб- 
лять восемь.

Чтобъ опредѣлить дѣйствіе разрыва заряженной гранаты 
при стрѣльбѣ изъ этой пушки, произведенъ былъ одинъ вы- 
стрѣлъ зарядомъ въ 8 фунтовъ пороха въ крупныхъ зернахъ 
и гранатою въ 117 фунтовъ, начиненною 17 фунтами пушеч- 
наго пороха, при углѣ возвышенія въ 28°35'. Граната упала 
въ разстояніи 1430 ярдовъ отъ пушки и разорвалась въ 
пескѣ, произведя воронкообразное углубленіе въ 40 дюймовъ 
глубиного, 12 футовъ длиною и 10 футовъ шириною. Этимъ 
кончилась стрѣльба въ присутствіи коммиссіи, и тогда каналъ 
орудія былъ тщательно изслѣдованъ посредствомъ звѣздчатаго 
кружала, но нигдѣ не было замѣчено ни малѣйшаго увеличе- 
нія въ его первоначальномъ діаметрѣ.

Вотъ извлеченіе изъ отчета коммиссіи:
«Принимая во вниманіе, что 15-дюймовая пушка выдер- 

жала пробу безъ малѣйшаго замѣтнаго повреждепія, и что 
обращеніе съ нею и заряжаніе не представляютъ никакого 
затрудненія, коммиссія нриходитъ къ тому убѣжденію, что 
было бы желательно и удобоисполнимо ввести орудія такого 
калибра, который болѣе чѣмъ во всѣхъ пушкахъ, находящихся 
нынѣ на службѣ.»

«Прежде, однакожъ, дѣйствительнаго введенія 'гакого рода 
орудій, коммиссія находитъ необходимымъ произвести отіыты, 
для онредѣленія ихъ стойкости и дѣнствія на мишени, по- 

Горн. Журн. Кп IX . 1803. 3
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строенныя по образцу кораблей и пловучихъ батарей, съ же- 
лѣзною бропею или безъ нея».

«Согласно съ этимъ, коммиссія доноситъ, что по ея мнѣ- 
нію наше настоящее вооруженіе гаваней отъ прибавленія но- 
требнаго числа пушекъ этаго разряда улучшится».

По полученіи донесенія коммиссіи, секретарь войны наз- 
начилъ пробу пушки нродолжать, обыкновенными зарядами, 
до 500 выстрѣловъ. Согласно съ этимъ, стрѣльба была снова 
начата 18 декабря 1860 года, зарядами въ 35 фунтовъ по- 
роха въ .6 дюйма, и иослѣ 200 выстрѣловъ каналъ былъ 
опять тщательно осмотрѣнъ, но ни малѣйшаго расширенія не 
оказалось.

Отпечатокъ съ виутренняго отверстія занала показалъ, что 
оно имѣло ночти правильную эллигітическую форму, съ боль- 
шимъ діаметромъ въ .4 дюйма и менынимъ въ .3 дюйма. Въ 
наружномъ отверстіи запала не было замѣтнаго расшпренія.

ІІослѣ того, стрѣльба продолжалась тѣаш же зарядами и 
тѣмъ же сортомъ пороха, и подъ моимъ наблюденіемъ про- 
изведено было еще 77 выстрѣловъ; въ это время, я долженъ 
былъ приступить въ ІІиттсбургѣ къ иредварительнымъ про- 
бамъ металла для отливки 12-дюймовой нарѣзной пушки, и 
дальнѣйшую иробу 15-дюймовой пушки взялъ на себя капи- 
танъ Дайръ.

Онъ сдѣлалъ еще 356 выстрѣловъ зарядами въ 35 фупт. 
пороха и одною гранатою. Нѣсколько рядовъ выстрѣловъ было 
произведено для опрсдѣлснія начальной скорости гранаты, наи- 
болыиаго давленія газовъ, дальности и времени полета, при 
различиыхъ углахъ возвышснія и ири зарядахъ отъ 35 до 
50 фунтовъ пороха въ зернахъ въ .6 дюйма,

ІІачальныя скорости опредѣлялись электробаллистическимъ 
маятпикомъ капитана Бертона, который, по отзыву капитана 
Дайра, даетъ весьма удовлетворительные результаты. Давле- 
ніе же газовъ опредѣлялось какъ будстъ описано далѣе.



Результаты, полученные капитаномъ Дайромъ изъ произ- 
веденныхъ имъ рядовъ выстрѣловъ, приведены въ слѣдующихъ 
таблицахъ:
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Таблица показывающая начальную скорость и наибольшее дав- 
ленге газовз, при различнъш  зарядахв пороха вг зернахъ вг,

.6 дюйма.
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11 .6  д. в ъ  з е р н . 35 3 0 0 — — — 902 — —

10 .6 40 3 0 0 — — — 2 4 9 —

5  і
.6 4 5 3 1 5 25° 0 0 ' 4 5 9 5 2 3 .2 4 " — 12528 5 8

4 .6 45 3 1 5 — — 1064 — —

4 .6 5 0 3 1 5 — — 1118 — —

6  !
1

.6 50 3 1 5 25° 0 0 ' 4 6 8 6 2 3 .2 4 "

1

12568 —

Таблица показывающая дальность полета гранатз, при вы- 
стрѣлахъ гш  15 - дюймовой пугики, при различныхз углахъ

возвыгиенія.
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Изъ этой пушки произведепо было 505 выстрѣловъ пол- 
ными зарядами и 4 уменыиенными.

Изъ предъидущихъ таблицъ видно, что наиболыпее давле- 
ніе и дальность нолета, при соотвѣтствующихъ зарядахъ и 
углахъ возвышенія, опредѣленныя капитаномъ Дайромъ, нѣ- 
сколько менѣе, чѣмъ результаты иолучеппые при стрѣльбѣ въ 
присутствіи коммиссіи. Это должно приписать большей плот- 
ности пороха, употребленнаго капитаномъ Дайромъ, въ срав- 
неніи съ плотностыо нороха, которымъ производились первые 
ряды выстрѣловъ.

Послѣ 500 выстрѣловъ, иушка была опять тщательно 
вымыта, и изслѣдована звѣздчатымъ кружаломъ осмотрѣна 
при помощи свѣта, введеинаго въ катіалъ; капитанъ Дайръ 
увѣдомляетъ меня, что «не было замѣчено никакой порчи или
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расширенія», и что «внутреннее отверстіс запала расширилось, 
но гораздо менѣе, чѣмъ это обыкновеппо бываетъ гіослѣ 500 
выстрѣловъ».

Результаты эти не дозволяютъ сомпѣваться въ томъ, что 
пушка эта можетъ выдержать почти неопредѣлеппое число 
выстрѣловъ, при зарядахъ равныхъ наиболыпимъ зарядамъ, 
которыми до сихъ поръ производилась изъ нее стрѣльба.

Можно быть увѣренпымъ, что при стрѣльбѣ изъ этой пушки 
могутъ быть получены еще большія начальныя скорости и го- 
раздо болыная дальпость полета, и я твердо убѣжденъ, что 
такая пушка можетъ выдержать 1000 выстрѣловъ при заря- 
дахъ, производящнхъ вдвое большее давленіе газовъ, чѣмъ 
давленіе ироизведенное употреблеппыми до сихъ поръ наи- 
болыпими зарядами. ІТри уиотребленіи яіе пороха въ лепеш- 
кахъ, дальпость полета, при наиболынемъ углѣ возвышенія и 
при такомъ усиленномъ давленіи, должна быть значительно 
болѣе четырехъ миль.

Послѣ того, какъ опыты доказали уже, что пушка эта 
удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ службы, необходимо про- 
извести, въ возможно скоромъ времени, повые опыты, чтобъ 
опредѣлить дѣйствія снарядовъ, при стрѣльбѣ изъ такой пушки, 
иа каменную кладку и въ особенности на желѣзныя и сталь- 
ныя пандырныя суда; иотомъ должно произвести рядъ выстрѣловъ 
возрастающими зарядами, чтобъ опредѣлить наибольшую даль- 
ность полета снарядовъ, надлежащій діаметръ зеренъ въ по- 
рохѣ и надлежащую толщину стѣнокъ въ пороховыхъ лепеш- 
кахъ для боевыхъ зарядовъ.

О зарядахъ изъ продиравленныхъ лепешекъ.

Къ такой формѣ зарядовъ привели слѣдующія начада и 
теоретическія разсу?кденія.

Скорость сгаранія выбрасывающаго заряда должна нахо- 
диться въ такомъ отношеніи къ формѣ пушки, изъ которой



производится выстрѣлъ, чтобъ, при извѣстныхъ толщинѣ ме- 
талла и длинѣ канала, могла быть произведепа наибольшая 
скорость ядра, возможная для такой пушки; или чтобъ дан- 
ная скорость ядра была произведена съ наименьшимъ напря- 
жепіемъ па пушку. Это требуетъ, чтобъ каждая часть пушки 
ітодвергалась при каждомъ выстрѣлѣ одному и тому жс про- 
порціональному напряжеыію или «стремленію къ разрыву.»

Еслибъ сопротивленіе, которое можетъ представлять пушка, 
было независимо отъ длины поверхности подверженной давле- 
нію, что имѣло бы мѣсто при дѣйствіи одного касательнаго 
сопротнвленія, то предъидущія условія требовали бы, чтобъ 
давленіе газовъ было равномѣрно ио всей длинѣ каиала.

Теперь посмотримъ какимъ образомъ условіе это выпол- 
няется при нашей обыкновенной формѣ заряда. Самая выгод- 
пая гмпотеза, какую можно сдѣлать въ отношеніи къ зерне- 
ному пороху, то что зерна его сферическія и одинаковой ве- 
личины.

Если теперь иоложимъ, что порохъ такъ плотно спрессо- 
ванъ, что газы ие могѵтъ проникать сквозь зерна, и что діа- 
метры зеренъ претерпѣваютъ одинаковыя уменыпенія въ оди- 
наковыя послѣдовательныя части времени, тогда въ концѣ по- 
ловины времеии, потребнаго для полнаго сгаранія заряда, его 
сгоритъ семь восъмыхв, такъ какъ объемы шаровъ пронорціо- 
нальны кубамъ ихъ діаметровъ; въ это время ядро пройдетъ 
только немного болѣе одной четверти всего канала, предпо- 
лагая время нотребное для сгаранія заряда=времени потреб- 
ному для прохода ядромъ всей длины канала.

Отсюда мы видимъ, что, при такой формѣ заряда, газъ 
развивается въ обратномъ порядкѣ, противъ того какъ дол- 
жно быть; развитіе газа наиболыпее, когда скорость ядра наи- 
меньшая, и наименьшее—когда скорость наиболытіая; отъ этаго 
происходитъ чрезмѣрное давленіе въ мѣстѣ положенія заряда
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и близъ іісго, и быстрое уменыпеніе давленія отъ этой точки 
вперсдъ.

Такое невыгодное свойство зернеиаго иороха можно, до 
нѣкоторой степени, исправить ѵвеличеніемъ величины зеренъ, 
если только онъ достаточно плотно спрессованъ, чтобъ быть 
пепроницаемымъ для газовъ нодъ давленіемъ, которому онъ 
подвергается при выстрѣлахъ; потому что, по мѣрѣ увеличе- 
нія діаметра зеренъ, очевидно будутъ умепьиіаться первона- 
чальная поверхность горѣнія, наибольшее давленіе, разность 
между среднимъ и паиболынимъ давленіями, и разность между 
первоиачальною и конечпоіо поверхностями горѣнія.

Но чтобъ довести т а х і т и т  давленія до падлежащихъ пре- 
дѣловъ, придется па столько увеличить діаметръ зеренъ, что 
если потребуется слишкомъ болыпой длины пушка, или дол- 
жыо будетъ увеличить заряды, чтобъ произвести потребныя 
скорости: потому что въ пушкѣ обыкновенной длины сгара- 
ніе зеренъ пороха нс будетъ совершеннымъ и чѣмъ они бу- 
дутъ круппѣе, тѣмъ болъшая часть каждаго изъ нихъ будетъ 
выбрасываться изъ пушки не сгорѣвшею. При порохѣ мягкомъ, 
слабо-сѣрноватомъ, мы не можемъ повѢрять скорость сгара- 
пія, и порохъ въ крупныхъ зерпахъ производитъ тогда боль- 
шее давленіе, нроисходящее отъ болыпихъ промежутковъ, уве- 
личивающихъ скорость воспламененія.

Условіе равномѣрности давленія по всей длинѣ канала 
могло бы быть теоретически выполнено зарядомъ такого ус- 
тройства, чтобъ горѣніе могло происходить только на внут- 
ренпихъ поверхностяхъ элементарныхъ цнлиндровъ постоянной 
длины, іі чтобъ сгараніе заряда увеличивало радіусы этнхъ 
цилиндровъ на равпыя количества, въ равныя иослѣдователь- 
пыя части времени; такъ какъ по гипотезѣ радіѵсы цилинд- 
ровъ увеличиваются ирямо пропорціонально временамъ, и такъ 
какъ илощади поперечныхъ сѣченій цилиндровъ, а слѣдова- 
телыю п сгорѣвшіе объемы заряда и объемы развившагося 
газа, относятся одна къ другоіі какъ квадраты радіусовъ ци-
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линдровъ, то плоіцади этп будутъ относиться одна къ другой 
какъ квадраты времени.

Но динамическое уравненіе, выражающее обстоятельства 
движенія, производимаго постоянно ускоряющею силою, есть: 
Т = х/ г діг, ѵ дѣ V —  пройденному пространству, ^  =  постоян- 
ной силѣ и і — времени. Или пройденныя пространства (въ 
настоящемъ случаѣ, это будутъ объемы газовъ или простран- 
ства позади ядра) относятся между собою какъ квадраты вре- 
менъ.

Опыты надъ разрывомъ цилиндровъ ігосредствомъ давле- 
нія, дѣйствующаго на неодинаковыя длины канала (стр. 145) 
показываютъ, что вслѣдствіе развивающагося ноперечнаго со- 
противленія, для малыхъ длинъ поверхности подверженной 
давленію, сопротивленіе, которое цилиндрическая пушка могла 
бы представлять разрывающей силѣ, было бы болѣе для длины 
въ два калибра отъ дна канала, чѣмъ для длины въ семь ка- 
либровъ или болѣе, въ отношеніи 3 къ 2; и давленія газовъ, 
въ этихъ точкахъ канала, должны бы быть между собою въ 
томъ же отношепіи. Въ практикѣ этого можно достигнуть, 
установляя надлежащее отношеніе между первоначальною по- 
верхностью горѣнія, или между числомъ и діаметромъ ци- 
линдрическихъ отвсрстій, и толщиною стѣнокъ между ними.

Первоначальпую поверхность горѣпія и отношеніе наи- 
большаго давленія къ среднему, можпо также измѣнять чрезъ 
измѣненіе числа и толщины лепешекъ въ данномъ вѣсѣ за- 
ряда; первоначальпая поверхность горѣнія и наиболыиее дав- 
леніе будутъ увеличиваться съ числомъ лепешекъ, нотому что 
поверхность горѣнія простирается ио всей поверхности ле- 
нешекъ.

Толщина стѣнокъ между цилиндрами должна быть такова, 
чтобъ они могли прогорѣть, прежде чѣмъ снарядъ выйдетъ 
изъ пушки; и нри обыкновенныхъ скоростяхъ, для сбереже- 
нія въ вѣсѣ заряда, стѣнки можно дѣлать такой толіцины, 
чтобъ они прогорали въ промежутокъ времени, потребный для
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нрохода снарядомъ двухъ третей или трехъ четвертей длины 
канала, и чтобъ далѣе этой точки газы дѣйствовали уже рас- 
ширеніемъ до самого дульнаго срѣза.

Изъ предъидущаго ясно видно, что при такой формѣ за- 
ряда шы имѣемъ полный контроль надъ скоростью сгаранія 
заряда; обстоятельство это, вмѣстѣ со способомъ отливки пу- 
шекъ съ готовымъ каналомъ, уничтожаютъ всякіе иредѣлы 
для калибра пушекъ, отливаемыхъ даже изъ чугуна.

Въ практикѣ оси цилиндрическихъ отверстій въ лепеш- 
кахъ параллельны оси канала, когда зарядъ находится въ 
пушкѣ, и толщина лепешекъ, въ томъ видѣ какъ онѣ приго- 
товлялись до 'сихъ поръ, измѣнялась отъ одного до двухъ 
дюймовъ. Лепешки, употреблявшіяся при стрѣльбѣ изъ 15-дюй- 
мовой пушки, были сдѣланы изъ пушечнаго пороха Газарда, 
1857 года.

Способъ приготовленія лепѳшекъ.

Для приготовленія лепешекъ, зерненый порохъ или поро- 
ховую мякоть смачиваютъ водою, въ пронорціи около 3 про- 
центовъ, и кладутъ въ форму извѣстныхъ размѣровъ; потомъ 
подвергаютъ такому давленію, которое дѣлаетъ зарядъ непро- 
ницаемымъ для газовъ, при давленіи дѣйствуюіцемъ на него 
въ пушкѣ. Форма, кладется на доску, въ которой сдѣлано та- 
кое число отверстій, какое должно быть въ лепешкѣ; отвер- 
стія въ доскѣ покрываются листомъ бумаги, чтобъ порохъ 
не могъ входить въ нихъ. Въ поршень, одинаковаго попереч- 
наго сѣченія съ внутрснностыо формы, ввипчены, съ ниж- 
няго конца я параллельно его оси, цилиндрическія проволоки 
съ коническими концами, въ томъ же числѣ и такого же діа- 
метра какъ отверстія въ доскѣ. На зубьяхъ этаго поршня дви- 
гается второй поршень, съ такимъ же числомъ отверстій, 
пока не дойдетъ до конца перваго; онъ входитъ въ форшу,
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на столъко, чтобъ придать лепешкѣ надлежащую толщину и 
степень плотности.

Зубья имѣютъ такую длину, что ироходятъ чрезъ весь 
слой пороха въ формѣ и входятъ въ отверстія въ нижней 
доскѣ, ырсжде чѣмъ второй норшснь начиетъ входить въ 
форму. На верхнемъ краѣ послѣдняго сдѣлана закраина, по- 
мощью которой онъ удерживается въ соирикосновеніи со сжа- 
тымъ порохомъ, во время выемки поршня съ зубьями. При 
такомъ устройствѣ, порохъ не пристаетъ къ проволокамъ, 
когда ихъ вынимаютъ, и отверстія въ леиешкѣ получаютъ 
совершенио гладкую поверхность. Форма состоитъ изъ двухъ 
половинъ, соедипяющихся въ плоскости проходящей чрезъ 
ось, параллельную съ осями отверстій. Наружпая поверхность 
обѣихъ половипъ, когда онѣ сложены вмѣстѣ, нѣсколько ко- 
ническая; во время прессовки лепешки онѣ плотно связываются 
одна съ другой.

Когда лепешка подверглась достаточиому сжатію, поршепь 
съ зубьями вынимаютъ, форму переворачиваютъ, развязыва- 
ютъ, и лепешка выходитъ изъ формы готовою.

Для формовки лепешекъ до сихъ поръ уиотребля.тся гидрав- 
лическій прессъ; для пушекъ обыкновеннаго калибра, онѣ 
могутъ дѣлаться такого діаметра, чтобъ, ири наложеніи одна 
на другую, образовать цилиндрическій столбъ, который, бу- 
дучи завернутъ въ крѣпкую бумагу, представитъ весьма плот- 
ный зарядъ.

При прессѣ, употребленномъ для приготовлснія лепешекъ 
для стрѣльбы изъ 15-дюймовой пуіпки, не было средствъ вы- 
нимать зубья изъ спрессованной лепешки столь болыпаго діа- 
метра. Поэтому лепешки дѣлались шестиугольныя, п такого 
діаметра, что оси лепешекъ образовали одинъ рядъ заряда. 
Одинъ изъ такихъ зарядовъ, въ четыре ряда высотою, пред- 
ставленъ на фиг. 1 , чсрт. XX.

Надлежащая толщина стѣнокъ можетъ быть опредѣдепа 
только оиытомъ, и нѣтъ сомпѣнія, что въ лепешкахъ, упот-
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ребленныхъ при стрѣльбѣ иьъ 15-дюймовой пушки, стѣнки 
были слишкомъ толсты, потому что онѣ догорали уже по вы- 
ходѣ изъ пушки; при надлежащей же толщинѣ стѣнокъ, то 
есть при такой толщинѣ, чтобъ зарядъ сгаралъ совершенно 
въ пушкѣ, одинаковыя скорости могутъ быть получены нри 
уменыпенномъ вѣсѣ заряда.

Порохъ въ крунныхъ зернахъ зяачительно уменыпаетъ 
напряженіе на пушку, при произведеніи данной скорости, въ 
сравненіп съ напряженіемъ при употребленіи обыкновеннаго 
пушечнаго пороха; и чѣмъ зерна крупнѣе, тѣмъ менѣе из- 
бытокъ иаиболынаго давленіа противъ средпяго, и тѣмъ болыне 
должепъ быть зарядъ, потребный для произведенія данной ско- 
рости.

Порохъ въ крупныхъ зерпахъ стоитъ дешевле, чѣмъ про- 
диравленныя лепешки, и даетъ обыкновенныя скорости, не 
производя чрезмѣрнаго напряженія на пушку, и потому бу- 
детъ вѣроятно въ наиболынемъ употребленіи; но для пушекъ 
весьма болыпаго калибра, или при ттотребности въ весьма 
больпшхъ скоростяхъ, долженъ употребляться псключительно 
порохъ въ лепешкахъ. Что же касается до нашего обыкно- 
вепнаго пушечнаго пороха, то опъ слпшкомъ мелокъ зерномъ 
и слишкомъ быстро горитъ даже для подевыхъ орудій, и ко- 
нечно не долженъ вовсе употребляться въ пушкахъ болъшаго 
калибра.

Но, какого бы сорта ни былъ порохъ, онъ долженъ быть 
всегда достаточно спрессованъ, чтобъ быть неироницаемымъ 
для газовъ, при томъ давленіи, которому онъ можетъ под- 
вергаться ири выстрѣлахъ.

Снаряды для пушекъ весьма большаго калибра.

ІІо причинѣ того же самаго свойства чугуна, которое 
привело къ сиособу отливки пушекъ съ готовымъ каналомъ, 
то есть напряженій, проявляющихся въ немъ отъ сжатія при



охлажденіи, сплошное ядро, болынаго діаметра, не можетъ быть 
приготовлено.

Потому, что при отливкѣ сплоіпнаго ядра изъ чугуна, ох- 
лашденіе должно происходить только снаружи. Поэтому ме- 
таллъ будетъ отвердѣвать прежде всего снаружи, и такимъ 
образомъ при дальнѣйшемъ ходѣ охлажденія и сжатія унич- 
тожится всякая возможность прибавленія жидкаго металла во 
внутренность ядра. И послѣ того, какъ снаружи образуется 
кора такой толщины, что можетъ сопротивляться сжимяющей 
силѣ внутрепняго, болѣе горячаго и слабаго металла, внут- 
реннія части. будучи при температурѣ гораздо высшей, бу- 
дутъ подвергаться болыпему количеству сжатія. Но, въ слѣд- 
ствіе связи ихъ съ образовавшеюся, почти несжимаемою на- 
ружною корою, онѣ будутъ частью освобождены отъ этаго 
сжатія, и при такомъ усиліи частицы металла будутъ разъ- 
единяться, и металлъ сдѣлается зубчатымъ и слабымъ, иногда 
съ трещинами, и даже съ болыпими полусферическими пус- 
тотами, въ особенности въ верхней половинѣ ядра.

Чрезъ оборачиваніе ядра, во время процесса охлажденія, 
дѣйствія сжатія (пустоты, трещины и проч.) могутъ быть прп- 
ведены ближе къ цептру ядра, и этимъ улучшена его пра- 
вильность полета; но я не думаю, чтобъ когда нибудь былъ 
отлитъ совершенно плотный чугунный шаръ, съ твердостью 
необходимою въ пушечномъ ядрѣ, даже въ 8 дюймовъ въ 
діаметрѣ. Я много видѣлъ разбитыхъ 8 -ми и 10-дюймовыхъ 
ядеръ, но между ними не бьтло ни одного, въ которомъ ме- 
таллъ былъ бы совергаенно плотенъ.

ГІо этимъ причинамъ, нужно полагать, что для пушекъ 
болыпаго калибра толстыя гранаты, съ толщипою стѣнокъ 
равною, напримѣръ, трети наружнаго діаметра, будутъ болѣе 
дѣйствительны противъ каменной кладки или броненосныхъ 
кораблей, чѣмъ такъ называемыя силошныя ядра.

Центры ихъ тяжести и объема будутъ, безъ сомнѣнія, 
болѣе совпадать между собою, и слѣдователыю полетъ ихъ
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будетъ правильнѣе. Вѣсъ 15-дюймовой гранаты, съ толщиною 
стѣнокъ въ 5 дюймовъ, будетъ около 410 фунтовъ.

Вслѣдствіе уменыненнаго наиболынаго давленія газовъ, 
при сообщеніи снаряду данной скорости порохомъ въ круп- 
ныхъ зернахъ, и въ особенности порохомъ въ лепешкахъ, 
стремленіе къ разрыву спаряда, дѣйствіемъ заряда, также 
уменьшается; такъ что теперь можпо употреблять болѣе тон- 
кія гранаты, чѣмъ при стрѣльбѣ мелкимъ и быстро сгараю- 
щимъ порохомъ.

Гранаты, уиотреблявшіяся при пробѣ 15-дюймовой пушки, 
имѣли толщину стѣнокъ отъ 2.5 до 3 дюймовъ. Ни одна изъ 
нихъ не была разорвана въ пушкѣ, но нѣкоторыя разорва- 
лись въ пескѣ, нлотно уколочснномъ отъ продольной стрѣльбы.

15-дюймовая граната, съ толщиною стѣнокъ въ 2.5 дюйма, 
будетъ вмѣщать въ себѣ около 17 фуптовъ пороха; и я не 
сомнѣваюсь, что изъ 15-дюймовой пушки можно производить 
стрѣльбу гранатами съ толщиною стѣнокъ только въ 2 дюйма, 
употребляя продиравленныя лепешки въ зарядахъ, достаточ- 
ныхъ для выбрасыванія ихъ далѣе трехъ миль, и не опасаясь 
при этомъ разрыва грапатъ въ иушкѣ. 15-дюймовая граната, 
со стѣнками въ 2 дюйма толщиною, будетъ вмѣщать въ себѣ 
около 22 фунтовъ пороха.

Топкія гранаты, вмѣщающія въ себѣ наиболыиій зарядъ, 
будутъ унотребляться конечно, въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ 
должны произвести дѣйствіе своимъ разрывомъ, то.істыя же 
когда иотребуется разрушить каменную кладку или пробить 
стѣны броненосныхъ кораблей или нловучихъ батарей.

Внутренній приборъ для измѣренія давленія 
газовъ.

Давленіе газовъ 15-дюймовой пуіпки опредѣлялось по вы- 
шеоиисанному способу впечатлѣній, еъ тою разницею, что весь 
приборъ помѣщался внутри канала орудія; онъ вставлялся
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на дно картуза, который иотомъ наполнялся порохомъ, такъ 
чтобъ порохъ не могъ проходить между приборомъ и дномъ 
канала, при досылкѣ заряда на мѣсто.

Прилагаемыя на черт. XX фиг. 2, 3, 4 и 5 показываютъ 
устройство этаго прибора. А  наружный цилиндръ; В  пробка съ 
винтомъ, закрывающая наружный цилиндръ; О мѣдное кольцо, 
препятствующее проходу газовъ; С образчикъ мѣди, прини- 
мающій впечатлѣнія; I  инструментъ производящій впечатлѣнія; 
Р  поршень для произведенія впечатлѣній; д капсюль непрони- 
цаемый для газовъ.

При употрсбленіи инструмента, всѣ его части, исключая 
наружной поверхности наружнаго цилиндра, тщательно очи- 
щались предъ каждымъ выстрѣдомъ, и винтовой нарѣзъ на 
пробкѣ и поршень смазывались масломъ; тогда мѣдный об- 
разчикъ помѣщался на днѣ цидиндра, поршень для произ- 
веденія впечатлѣній вставлялся въ пробку, и пробка ввинчи- 
валась въ горизонтально-положенный наружный цилиндръ; подъ 
конецъ ее ввинчивали посредствомъ ключа, при чемъ наруж- 
ный цилиндръ захватывался въ тисахъ. Послѣ этаго цилиндръ 
ставился на закрытый конецъ, и поршень подвигался осто- 
рожно внизъ, пока конецъ ипструмента производящаго вне- 
чатлѣнія не доходилъ до мѣднаго образчика; тогда на конецъ 
поршня помѣщался капсюль, отверстіемъ кнаружи. Для боль- 
шей безопасности отъ прохода газовъ, можно класть на кап- 
сюль неболыпой иыжъ изъ бумаги или пакли, который должпо 
только нажимать, но отнюдь не вколачиватъ, потому что 
самый легкій ударъ, нѣсколько разъ повторенный, можетъ 
сдѣлать болынее впечатлѣніе, чѣмь впечатлѣніе произведенное 
опредѣляемымъ давленіемъ, и тогда результаты будутъ оши- 
бочны.

Приборъ вставляется въ пушку иробкою къ дульному срѣзу 
и нослѣ выстрѣла обыкновенно остается въ каналѣ орѵдія; 
если гіробку вывинтить и вынуть мѣдный образчикъ, то на 
новерхности его замѣчается впечатлѣніе, ироизведенное дав-



*

леніемъ газовъ на наружный конецъ норшня для произве- 
депія впечатлѣній.

ІТолученныя этимъ приборомъ показанія для давленія га- 
зовъ обыкновенно нѣсколько менѣе, чѣмъ результаты полу- 
ченные наружнымъ приборомъ; это вѣроятио нроисходитъ отъ 
замедленія въ скорости воснламененія заряда, производимаго 
нрисутствіемъ прибора, и отъ поглощенія имъ теплоты. По 
этимъ нричинамъ, внутренній нриборъ должсиъ быть тю воз- 
можности малыхъ размѣровъ.

Чтобъ дать возможпость получать хотя приблизительные 
результаты изъ показаній вышеописаннаго прибора, тѣмъ ко- 
торые пе имѣготъ средствъ опредѣлять давленіе соотвѣтствую- 
іцее данной длинѣ впечатлѣнія, составлена слѣдующая таблица, 
въ которой показана длина впечатлѣній для грузовъ отъ 100 
до 9000 фунтовъ.

Впечатлѣнія были произведены инструментомъ тѣхъ раз- 
мѣровъ, какъ показано на черт. XX, изображающемъ внут- 
ренній приборъ для измѣренія давленія газовъ, и въ одной 
и той же полосѣ мягкой мѣди.
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Тсіблица показывающая отпошеніе между давленіями и со- 
отвѣтствующими длинами впечатлѣній вг, мнгкой мѣди, отъ

100 до 9000 фунтовб.

ГРУЗЪ 

ВЪ ФУНТАХЪ.

ДЛІШ А ВПЕ- 

ЧАТЛѢНІЙ.

ГРУЗЪ 

ВЪ ФУНТАХЪ.

ДЛІІНА ВІІЕ- 

ЧАТЛѢНІЙ.

ГРУЗЪ 

ВЪ ФУНТАХЪ.

ДЛИНА В П Е- 

ЧАТЛѢНІН.

100 .115 800 .390 1500 .555
200 .175 900 .415 1600 .575
300 .225 1000 ‘ .440 1700 .595
400 .260 1100 .465 1800 .615
500 .295 1200 .490 1900 .635
600 .330 1300 .512 2000 .655
700 .360 1400 .535 2100 .675
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г р у з ъ  

ВЪ ФУНТАХЪ.

ДЛИНА ВПЕ- 

ЧАТЛѢШ Н.

ГРУЗЪ 

ВЪ ФУНТАХЪ.

ДЛИНА ВП Е- 

ЧАТЛѢНІЙ.

ГРУЗЪ 

ВЪ ФУЯТАХЪ.

ДЛИНА ВПЕ- 

ЧАТЛѢНІЙ.

2200 .695 4500 1.047 6800 1.323
2300 .712 4600 1.060 6900 1.334

2400 .730 4700 1.073 7000 1.345

2500 .747 4800 1.086 7100 1.355

2600 .765 4900 1.090 7200 1.365

2700 .782 5000 1.112 7300 1.375

2800 .800 5100 1.125 7400 1.385

2900 .815 5200 1.138 7500 1.395

3000 .830 5300 1.150 7600 1.405

3100 .845 5400 1.162 7700 1.415 •

3200 .860 5500 1.174 7800 1.425

3300 .875 5600 1.186 7900 1.435

3400 .890 5700 1.198 8000 1.445

3500 .905 5800 1.210 8100 1.455
3600 .920 5900 1.222 8200 1.465

3700 .935 6000 1.234 8300 1.475

3800 .950 6100 1.246 8400 1.485

3900 .965 6200 1.257 8500 1.495

4000 .980 6300 1.268 8600 1.505

4100 .995 6400 1.279 8700 1.515

4200 1.008 6500 1.290 8800 1.525

4300 1.021 6600 1.301 8900 1.535
4400 1.034 6700 1.312 9000 1.545

Замѣч. Чтобъ получить давлсніе на квадратный дюймъ, 
должно раздѣлить давленіе показанное въ таблицѣ на нлощадь 
поперечнаго сѣченія поршпя, производящаго впечатлѣнія.

Образцовыя свойства чугуна для пушекъ.

Всякій сортъ чугуна обладаетъ извѣстною степенью обе- 
зуглероженія и извѣстною скоростыо охлажденія, при кото- 
рыхъ стойкость отлитой изъ него пушки доходитъ до своего 
шахішшп.
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Такая степепь обезуглероженія и скорость охлаждепія со- 
провождаются извѣстною степенью вязкости, растяжимости, 
сжимаемости и упругости, и отъ этихъ свойствъ иугуна глав- 
нѣйше зависитъ стойкость приготовленныхъ изъ него орудій.

Такое особенное соединеніе всѣхъ этихъ свойствъ, въ на- 
шихъ лучшихъ сортахъ чугуна, которое сообщало бы пуш- 
камъ наиболыную стойкость, остается пока неразрѣшимою 
задачей, которая, по важности предмета, требуетъ однакожъ 
скорѣйшаго рѣшепія.

Слѣдующее письмо полковпику Крегу, отъ 20 декабря 
1859 года, содержитъ мои иредположенія о надлежащемъ 
способѣ опредѣленія образіьовыхг свойствг всякаго даннаго 
сорта чугуна.

«Вновь устроенная пробпая машипа даетъ средства точно 
опредѣлять тѣ свойства металла, отъ которыхъ, какъ полага- 
ютъ, главнѣйше зависитъ стойкость пушекъ.

Однакожъ до сихь поръ не было вовсе онредѣлепо образ- 
цовыхъ свойствъ чугуна, и опредѣленіс ихъ считается воз- 
можпымъ въ практикѣ развѣ только чрезъ соединеніе меха- 
ническихъ пробъ металла съ пороховою пробою на стойкость 
отлитыхъ изъ нсго пушекъ

Чтобъ опредѣлить и установить такія образцовыя свойства 
металла, которыя давали бы возможность предсказывать, до 
нѣкоторой степепи вѣроятія, стойкость пушекъ изъ иего от- 
литыхъ, я предлагаю выбрать изъ такого чугуна, который, 
какъ уаіе ранѣе извѣстно, требуетъ дальнѣйшаго обезугле- 
роженія для доведенія стойкости отлитыхъ изъ пего пушскъ 
до іп ах ітш п , количесхво достаточное, иоложимъ, на пять 
нушекъ и пять цилнндровъ для вырѣзкн изъ нихъ образчи- 
ковъ для механическихъ пробъ.

Изъ отобранпаго такимъ образомъ и хорошо перемѣшаи- 
наго чугуна я бы псреработалъ, до той степени, которая 
считается точкою сго наиболыпей стойкости, количество иот-

Горн. Журн. Іін. I X .  1863. 4



ребное для отливки одной пушки и одного цилиндра, и от- 
лилъ бы какъ пушку такъ и цилиндръ въ одно и тоже время.

Изъ той же партіи чугуна я отлилъ бы другую пушку 
и другой цилиндръ, ііо ири этомъ подвергнулъ бы чугунъ 
дальнѣйшему обезуглероженію, до нѣкоторой извѣстной сте- 
пени. Потомъ изъ чугупа менѣе обезуглероженнаго, до из- 
вѣстной степени, отлилъ бы еіце пушку и цилиндръ. Тогда 
всѣ три пушки, отлитыя какъ описано выше, я бы сталъ про- 
бовать до разрыва, боевыми зарядами изъ по]іоха совершенно 
одинаковыхъ качествъ, и въ то же время опредѣлилъ бы свой- 
ства чугуна въ цилиндрахъ, отлитыхъ рядомъ съ пушками. По- 
лученные изъ пороховой пробы результаты показали бы мнѣ, 
требуетъ лп чугунъ далъпѣйшто или мепъшаго обезуглероженія.

Слѣдуя этимъ иоказаніямъ, я отлилъ бы другіе пушки и 
цилиндры, измѣняя постоянно стенень обезуглероженія, и на- 
конецъ дошелъ бы до т а х іт ш в  стойкости. Тогда свойства 
металла въ цилиндрѣ, отлитомъ въ одно и тоже время и изъ 
одного и того же металла съ пушкою, давшею наиболыпую 
стойкость, были бы образцовыми свойствами; и было бы ка- 
жется разумнымъ ожидать, что пушіш, отлитыя изъ всякаго 
другаго чугуна, давшаго одинаковые результаты при механи- 
ческихъ пробахъ, имѣли бы одипаковую стойкость.

И это было бы справедливо, еслибъ всѣ сорта чугуна 
претерпѣвали одинаковыя степени сжатія, при одинаковыхъ 
степеняхъ пониженія темпсратуры. Но такъ какъ этаго нѣтъ, 
то для оиредѣленія образцовыхъ свойствъ въ каждомъ сортѣ 
чугупа, каждый сортъ должно пробовать какъ описано выше.

Разность въ стойкости пушекъ, отлитыхъ изъ различныхъ 
сортовъ чугуна, давпшхъ одинаковые результаты при механи- 
ческихъ пробахъ, происходитъ отъ разности въ наиряженіи, 
которому иушки иодвергаются, вслѣдствіе различныхъ сте- 
пеней сжатія при охлажденіи; разности же этой, имѣющей 
такое вліяніе на стойкость пушекъ, механическія пробы по- 
казать не могутъ.
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Напряженіе, происходящее отъ сжатія при охлаясденіи, 
увеличиваетъ или уменьшаетъ стоикость иушскъ, смотря по 
тому, увеличиваетъ ли оно или уменьшаетъ количество ме- 
талла, или толщину нушки, представляющее полезное сопро- 
тивленіе при каждомъ выстрѣлѣ; и для всякаго матсріала, 
который при охлажденіи сжимается, напряженіе, происходя- 
щее отъ сжатія при отливкѣ орудія, будетъ вредньшъ, когда 
орудіе охлаждается снаружи, и нолезнымъ если охлажденіе 
производится пзвнутри.

Въ практикѣ было бы неудобнымъ охлаждать пушку только 
извнутрщ но я не сомнѣваюсь, что способъ отливки съ гото- 
вымъ каналомъ можетъ уничтожить всѣ вредныя напряженія, 
нроисходящія отъ сжатія при охлажденіи. Поэтому разность 
въ стойкости пушекъ, отлитыхъ пзъ различныхъ сортовъ чу- 
гуна, имѣющихъ одинаковыя механическія свойства, должна 
быть менѣе ири охлажденіи пушекъ, на сколько это возможно, 
извнутри, чѣмъ при однош наружномв охлажденіи. Основы- 
ваясь на этомъ, для вышеизложеппыхъ опытовъ я употре- 
билъ бы нушки, отлитыя съ готовымъ каналомъ.

Чтобъ извлечь наиболѣе иользы изъ данной суммы рас- 
ходовъ, я предложилъ бы отливать цилиндры для механиче- 
скихъ пробъ, рядомъ со всѣми пушками, назначаемыми для 
пробы до разрыва, каковы вапримѣръ пробныя пушки, отли- 
ваемыя различными фабрикантами прсдъ началомъ выполненія 
заказа на орудія.

Было бы также весьма желателыю, чтобъ всѣ пробныя 
пушки, отливаемыя въ различныхъ литейныхъ, около одного 
итого же времени, иробовались бы вмѣстѣ и однимъ и тѣмъ 

же лицемъ, посредствомъ ноперемѣнныхъ выстрѣловъ рав- 
ными зарядами изъ одинаковаго иороха. Такой способъ иробы 
далъ бы возможность точпо сравнивать стойкость пробуемыхъ 
пушекъ, и мы получили бы болѣе точныя познанія объ от- 
носительныхъ достоинствахъ различныхъ сортовъ чугуна, изъ 
которыхъ отливаются въ настоящее время пушки: такимъ об-
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разомъ, со временемъ мы узпали бы тотъ сортъ чугуна, изъ 
котораго получаются лучшія пуш ки , и изъ котораго всѣ 
пушки должны бы приготовляться».

Въ предъидущемъ письмѣ, мы назначили матеріаловъ, 
чугуна и пороха, только для ііяти  пушекъ съ соотвѣтствую- 
щими пятью цилиндрами; и хотя, по всему вѣроятію, боль- 
шаго числа пушекъ и цилипдровъ не потребуется, но лучше 
запастись избыткомъ матеріаловъ, чтобъ быть увѣреннымъ 
въ успѣхѣ предпринятыхъ опытовъ.

Выпдавка чугуна для пушекъ.

Прсдмету этому, въ отношеніи его къ стойкости пушекъ, 
по моему мнѣнію, придавали до сихъ поръ слишкомъ мадо 
значепія, въ особениости въ нашей странѣ.

Въ то время какъ офицеры посылались въ литейныя за- 
веденія, для наблюденія за отливкою пушекъ, на доменныя 
печи не обращалось почти никакого вниманія, хотя въ нихъ 
чугуну сообщаются его основныя качества, и въ пихъ опре- 
дѣляется его способность или неспособность къ нолученію выс- 
шихъ образцовыхь свойствъ.

Въ домеипой печи опредѣляется настоящій характеръ чу- 
гуна. Чугупъ хорошихъ качествъ и съ высокою способностью 
къ переработкѣ можетг, бытъ испорченъ при расплавкѣ въ 
литейномъ заведеніи; но, благодаря опытности и нривычкѣ къ 
работѣ, это случается весьма рѣдко; и еслибъ на такой важ- 
ный предметъ было обращепо должное вниманіе, то этаго не 
должно бы было пикогда случаться.

Но при нашихъ настоящихъ познаніяхъ, я считаю со- 
вершенпо невозможнымъ изъ чугуна, вышедшаго изъ домен- 
ной печи съ дурнъми качествами, ириготовить хорошія, стой- 
кія нушки. Выилавка чугуна есть чисто химическій процсссъ, 
и должна быть ведена съ тою же нравилыюстыо и точпостыо, 
какъ всякій другой важный химическій процессъ.
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Всѣ матеріалы для выплавки пушечнаго чугупа должны 
быть тщательно приготовлепы и сложены въ сараи, предъ па- 
чаломъ задувки псчи. Руда должна быть обожжепа и хорошо 
перемѣшана, такъ чтобъ она была по возможности однородпа, 
какъ по величинѣ кусковъ, такъ и по другимъ качествамъ. 
Уголь долженъ быть, по возможпости, изъ одной и той же 
породы дерсва, и хорошо перемѣшанъ послѣ выжега. Всѣ ма- 
теріалы д о л ж ііы  тщателыю перевѣшиваться и доставляться 
въ печь въ правилы-іые промежѵтки времени. Давлепіе, темпе- 
ратура и гпгрометрическое состояніе вдуваемаго воздуха должпы 
быть возможно постоянными. Температуру дутья можно дер- 
жать почти постоянною, нагрѣвая воздухъ столько, чтобъ онъ 
имѣлъ темпсратѵру нѣсколько выше лѣтняго воздуха; горя- 
чаго дутья употреблять не должпо.

Количество влажности въ воздухѣ можпо держать лостоян- 
пымъ, проводя его въ нѣкоторомъ разстояніи падъ водою, 
нагрѣтою до извѣстной температуры. Для этаго воздухъ можно 
пропускать чрезъ длинную горпзонтальную трубу, сходную съ 
цилиндрическимъ паровымъ котломъ, наполненную до извѣст- 
ной высоты водою и нагрѣваемую до иостоянной температуры 
жаромъ теряющимся изъ колошника.

Температура воды доляша быть такова, чтобъ опа пасы- 
щала воздухъ влажностыо, и дѣлала его, такимъ образомъ, 
независимымъ отъ гигрометрическихъ перемѣнъ въ атмосфер- 
номъ воздухѣ. При такихъ гіредосторожностяхъ, съ практи- 
ческимъ плавильщикомъ на каждой печи, знающимъ металлур- 
гомъ для совѣтовъ и офицсрами для наблюденія за всею опе- 
раціею, можно кажется достигнуть иочти совершенной одно- 
родности въ качествахъ пушечнаго чугупа.

Всѣ эти предосторожности я считаю въ высшей степепп 
важпыми; потому что, если чугунъ, вышедшій изъ доменной 
печи, пе будетъ имѣть совершенно однородныхъ свойствъ, то 
невозможно приготовить изъ пего пуигекъ съ одпородныміі каче- 
ствами, въ то время какъ при той степени однородности въ свой-
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ствахъ ч^гуна, которая достигается чрезъ соблюденіе вшпе- 
указанныхъ предосторожностей, при тщательной обработкѣ 
металла въ литейномъ заведеніи, при способѣ отливки съ го- 
товымъ каналомъ, и наконецъ при употребленіи пороха съ 
плотностью и величиною зереиъ соотвѣтствующими длинѣ и 
калибру орудій, я вцолнѣ увѣренъ въ возможиости приготов- 
ленія вполнѣ надежныхъ чугунныхъ ііушекъ, и приготовленіе 
такихъ пушекъ не будетъ слѵчайнымъ, но положительно вѣр- 
нымъ и постояннымъ.

20 -ти  дюймовая пушка,

Полный усгіѣхъ въ отливкѣ и пробѣ 15-дюймовой пушки, 
не дозволяетъ сомнѣваться въ возможности приготовлять стой- 
кія орудія съ болыпимъ діаметромъ канала чѣмъ даже 20 дюй- 
мовъ, и въ удобствѣ обращенія сь ними и заряжанія, безъ 
помощи механическихъ усгройствъ.

20-дюймовая пушка. съ толщиною стѣнокъ въ одинъ ка- 
либръ, длиною канала въ 210 дюймовъ, и полною длиною 
въ 20 футовъ, будетъ вѣсить около 100000 фунтовъ.

Сплошной чугунный шаръ въ 20 дюймовъ діаметромъ вѣ- 
ситъ около 1000 фунтовъ. Граната, съ наружнымъ діаметромъ 
въ 20 дюймовъ, толщиною стѣнокъ въ 6.66 дюймовъ, вѣситъ 
около 925 фунтовъ. Обыкновепная боевая граната не должна 
имѣть въ стѣнкахъ болѣе 3.5 дюймовъ толіцины; она будетъ 
вѣсить около 725 фунтовъ, и вмѣщать около 38 фунтовъ 
пороха, такъ что полный вѣсъ заряженной гранаты будетъ 
около 763 фунтовъ. Гранаты съ толщиною стѣнокъ только 
въ 3 дюйма могутъ употребляться при стрѣльбѣ изъ этихъ 
пушекъ, безъ опасности разрыва въ каналѣ; онѣ будутъ вѣ- 
сить около 657 фунтовъ и вмѣіцать около 48 фунтовъ ио- 
роха, что составитъ для заряжештой гранаты вѣсъ въ 705 фунт-

При такомъ же способѣ заряжанія, какой описанъ вышс 
для 15-дюймовой пушки, девять человѣкъ, по четыре на каж-
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домъ концѣ рычага, будутъ заряжать 20-дюймовую пушку по- 
чти съ такою же легкостью, какъ пять заряжали 15-дюймо- 
вую. Заряжаніе могло бы быть произведено только семью че- 
ловѣками.

Зарядъ иороха, потребный для сообщенія обыішовенной 
скорости такой гранатѣ, долженъ быть около 100 фуптовъ.

Живая сила гранаты съ тонкими стѣнками будетъ рав- 
пяться живой силѣ шести 10-дюймовыхъ сплошныхъ ядеръ; 
живая же сила гранаты съ толстыми стѣнками будетъ таіке 
какъ у семи 10-дюймовыхъ сплошныхъ ядеръ. Разрушитель- 
ное дѣйствіе такихъ гранатъ, въ сравненіи съ 10-дюймовыми 
ядрами, на панцырныя суда и пловучія батареи, будетъ еіце 
въ гораздо высшемъ отношепін.

Хотя я вполнѣ признаю, что разрушительное дѣйствіе сна- 
рядовъ на сопротивляюшдеся предметы увеличивается въ выс- 
шемъ отношепіи, чѣмъ ихъ калибръ, и не сомнѣваюсь, что 
можно приготовлять стойкія орудія еще болъншхъ калибровъ, 
но полагая, что съ орудіями выше 2 0 -дюймовъ калибромъ 
нельзя будетъ обойтись безъ иомощи механическихъ устройствъ, 
и что едва ли скоро будетъ иостроено такое судпо, которое 
могло бы иротивостоять орѵдіямъ этаго калибра, я иредлагаю 
въ настоящее время обратиться именно къ пробѣ орудій 20- 
дюймоваго калибра.

Каяитанъ артиллеріи Родманъ.

Уатергоунскій арсеналъ 
17 апрѣля 1861 года,
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(Составлено по лучшимъ соииненіямъ Д. Черновымъ 
и П. Кирѣевымъ).

§ 1 .

Общее о винтѣ и гайкѣ.

Ириложеиіе винтовъ въ машинахо. Винты при употре- 
бленіи машинъ имѣютъ чрезвычайно обширное значеніе, а 
иотому подробное указаніе на ихъ конструкцію не должно 
быть лишнимъ. Касательно ириложенія винтовъ въ машинахъ 
можно сказать, что они, кромѣ того, что 1) служатъ для 
скрѣплепія частей машины, еще употребляются: 2) чтобы 
ироизвести давленіс и чрезъ то достичь плотнаго сжатія пред- 
метовъ, какъ напримѣръ въ шраубцвингахъ, тискахъ и т. д., 
куда относятся- вообще винты, служащіе для прикрѣпленія 
отдѣлываемыхъ вещей; 3) съ цѣлію произвести неболыпое 
движеніе съ точностію и чрезъ то какую либо часть машины 
поставить въ должное положеніе, какъ нанрим. установочные

*) Въ предложенной статьѣ винтъ раясматривается какъ нассивная масть ма- 
шины.

Размѣры отдѣльныхъ частей выражены въ миллиметрахъ, а  нагрузка въ ки- 
лограммахъ. Прн уиотребленіи другпхъ мѣръ сдѣланы оговорки.
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випты, центральные винты: при подшшшикахъ, пятахъ, ис- 
подникахъ (нижнихъ жерновахъ), прокатныхъ валкахъ, уста- 
новѣ направляющихъ лѣсопильной рамы и т. д.; 4) для пре- 
образованія круговаго движенія въ поступательиое, если это 
послѣднее должно имѣть незначительную скорость (ведущіе 
винты), наприм.: при машинныхъ станкахъ токарныхъ, вин- 
торѣзныхъ и т. под.; 5) чтобы нроизвести точныя измѣренія 
дѣленія (мжрометрическіе винты), наприм.: ири астрономи- 
ческихъ инструментахъ, дѣлительныхъ машинахъ и т. п.;
6) какъ самостоятельная машина для увеличенія давлепія на 
счетъ скорости, наприм. при маншнахъ: подъемныхъ, штамп- 
ныхъ, прессовальныхъ и т. д . , сюда-же относится и без- 
конечный винті; 7) для движенія жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ, 
или по направленію горизонтальному, или наклонно для ихъ 
подъема; сюда принадлежатъ: Архимедовъ винтъ, спиральная 
помпа, мучной винтъ (въ мукомольныхъ мельницахъ) и другіе 
имъ подобпые; 8) какъ регуляторы, счетные аппараты и т. д., 
нри различныхъ машинахъ.

Будемъ разсматриватъ вннты, какъ средство для скрѣп- 
ленія частей машинъ, принимая во вниманіе, что, почти во 
всѣхъ другихъ назначеніяхъ, опи могутъ быть подведепы подъ 
одинаковыя правила съ первьши.

Форма винтовой нарѣзки. По фигурѣ, производяіцсй вин- 
товую нарѣзку, послѣдняя раздѣляется: на треугольную, пря- 
моугольную, трапеціальную, круглую.

Одинъ оборотъ нарѣзки называется ходомз винта; подъемъ 
нарѣзки при одномъ оборотѣ назыв. высотою хода винта.

Если винтовую нарѣзку разсѣчь плоскостыо по осн винта, 
то получится фигура, производящая вннтовую нарѣзку; раз- 
мѣръ ея параллельно оси винта назыв. ишриною нарѣзки; 
разность радіусовъ 11 и Я х (черт. ХХП фиг. А) назыв. глубиною 
наргьзки. Цилиндръ, имѣющій радіусъ Я { , назыв. тѣломъ 
винта, а цилиндръ Я — итинделемъ (веретеномъ).
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Отношеніе между высотою хода нарѣзки и иѣкоторой опре- 
дѣленной длиной, назыв. тониной нарѣзки. Для этой опре- 
дѣленной длины выбираютъ какую пибудь единицу, напр. сан- 
тиметръ, или берутъ самый діаметръ винта.

Обыкновенно тонину нарѣзки обозначаютъ числомъ ходовъ 
на упомянутыхъ одномъ сантиметрѣ или па длинѣ діаметра 
винта; первое обозначеніе чаще уиотребляется при мелкихъ 
винтахъ (т. е. при винтахъ съ мелкой нарѣзкой), встрѣчаю- 
щихся наприм. въ часовомъ механизмѣ, гдѣ число нарѣзокъ 
доходитъ до 120 па 1 дтоймѣ; второе при виптахъ большихъ 
размѣровъ, гдѣ какъ ш ах іш и т  можно положить діаметръ 
шпинделя равнымъ отъ 1 у 2 до 1 высоты хода.

Нарѣзка винта можетъ восходить слѣва' гга право, или 
справа на лѣво. Было бы все равно принять то или другое 
положсніе, но обыкновенно въ практикѣ употребляютъ первое и 
въ исключительныхъ только случаяхъ второе. Смотря по этому 
ее называютъ или нарѣзкой справа, или нарѣзкой слѣва.

При обыкновенныхъ прикрѣпительныхъ виптахъ всѣ ходы 
нарѣзки идутъ ио одной и той же основной спирали, а 
нотому такая нарѣзка назыв. одиночною или простою; въ 
винтахъ же, которыхъ ходы принадлежатъ различнымъ спи- 
ралямъ, по числу ихъ называютъ: двойной, тройной и т. д. 
Эти послѣднія употребляются тамъ, гдѣ требуется крутой 
уклонъ, напримѣръ при штампныхъ винтахъ.

Хорошо устроенный винтъ долженв удовлетворятъ слѣ- 
дующимб условіямъ: 1) нарѣзка должна имѣть уклонъ и иро- 
чность сообразно цѣли и діаметру винта; 2) уклонъ нарѣзки, 
ио всему ея протяженію, долженъ быть постояннымъ; 3) на- 
рѣзка должна быть гладка, чиста и не должна причинять излиш- 
няго тренія; 4) винтъ долженъ свободно вращаться въ гайкѣ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и не хлябатъ, что обусловливаетъ равен- 
ство діаметра тѣла винта с.ъ внутреннимъ діаметромъ гайки.

Винты служащіе для скрѣпленія частей всегда снабжены 
гайкой. Если гайка нарѣзана въ одной изъ назначепныхъ къ
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скрѣиленію частей, то винтъ въ этомъ случаѣ называется при- 
крѣпительнымъ; если же гайка составляетъ особенную, неза- 
висимую отъ скрѣпляемыхъ вещей часть, тогда виитъ въ сово- 
купности съ гайкой называютъ болтомз. Еакъ болтъ, такъ и при- 
крѣпителыіый винтъ, попятио, должны быть снабжены головкой.

Гайка представляетъ собою иногда тѣло, состоящее изъ 
одного пітифта (выступа), входящаго въ промежутокъ виптовой 
нарѣзки; часто входятъ нѣсколько такихъ выступовъ и въ 
различныхъ мѣстахъ. Обыкновенно я;е эти выступы состав- 
ляютъ одно тѣло и тогда оии имѣютъ видъ винтовой парѣзки, 
находящейся на внутрснней поверхности полаго дилиндра и 
назыв. гайкою. Нарѣзку гайки называютъ внутреннею , въ 
противуположность этому парѣзку самагб винта —  внѣшнею.

Если нарѣзка гайки совершенно заполняетъ собою про- 
межутки между нарѣзками винта, то поступательнаго движенія 
гайки, независимо отъ винта (безъ вращепія), предіюложить 
нельзя; если же промежутки эти не заполняются совершенно, 
тогда винтъ, независимо отъ гайки, можетъ двигаться по на- 
правленію оси; въ этомъ случаѣ говорятъ: винтъ хлябаетъ. 
Пространство, на которое винтъ можетъ иодвигаться по оси, 
независимо отъ гайки, называютъ мертвымз ходомв винта.

§ 2

Относительные размѣры треугольной нарѣзки.

Система Витворта. Прикрѣнительные винты прсимуще- 
ственно изготовляются съ острой, при большихъ только раз- 
мѣрахъ съ плоскою нарѣзкой. Въ первомъ случаѣ болынею ча- 
стію слѣдуютъ правиламъ, предложеннымъ Витвортомъ (фиг. 1 
черт. XXI).

Если обозначимъ: сі — діаметръ болта.
сІх— діаметръ тѣла винта 
р  — высота хода винта, 

то р  — 1 -\- 0,08 сі.
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Основаніе производящаго треугольника = р  и уголъ при 
вершииѣ — 55°, откуда высота треугольника

і =  0,96 р.
Углы нарѣзки закругляются на і, такъ что дѣйстви-

тельная глубина парѣзки
2

і —  0,64 р , а діам. тѣл.а випта 
йх = 0 , 9  с і—  1,3.

Гайка дѣлается обыкновеппо 6-ти угольная, рѣже 4-хъ- 
угольная. Высота ея (измѣряя по направленію оси болта)=<і 

Діаметръ 1) круга, вписанпаго въ мпогоугольникѣ гайки, 
для обработанной на чисто =  5 +  1,4 <і; для гаекъ, остаю- 
щихся необдѣланными

Д  - 7  +  1,45 2  
При отдѣлкѣ гаекъ верхняя часть округлястся по шаровой

5
поверхности, которой радіусъ-д- Т>; при необдѣланныхъ гай- 
кахъ нритупляютъ углы какъ верхніе, такъ и нижніе по ко- 
нусу, діаметръ основанія котораго =  В х и уголъ при осно- 
ваніи 80°. Фиг, 2, 3 и 4.

Такая же форма придается и отдѣланпымъ отжимнымъ 
гайкамъ.

Діаметру шайбы (круглой пластинки, подкладываеыой подъ
4 4

гайку) придаютъ размѣръ 3 2) или соотвѣтственно -д- Т х ; 
толщина =  0,1 2). ГІри большихъ размѣрахъ верхпій ея край 
стачивается.

Головка болта обыкттовенно дѣлается квадратиая, а иногда 
6-ти угольная. Смотря по тому, обдѣланы ли головки или 
необдѣланы:

2) =  5 -(- 1,4 (!', Т>х =  7 Д- 1,45 сі; высота ея
0,7 сі*).

По этимъ дапнымъ составлепа слѣдующая таблица.

*) Понятио, что могутт, быть прииятн ц другія отношенія между размѣрами 
гаекъ и головокъ, но лучше если бы установилась одна система размѣропъ, какъ 
это существуетъ при нарѣзкѣ.
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§ з.

Таблица размѣровъ для винтовъ съ трѳугольной
нарѣзкой.

ГАЙКА ШАЙБА
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6 4Д 7 13 17 17 2 1 2 4 37 V* 20 0,93* 1,48
5,9 6 16 19 21 25 2,5 6 77 5/.а 18 1,03 1,64

10 7,7 5Ѵа 19 22 25 29 3 7 130 % 16 1,10 1,80
12 9,5 5 22 25 29 33 з 8 199 Ѵа 1 2 1,30 2,00
15 12,2 4% 2& 30 34 40 4 10 327 5//8 11 1,40 2,20

18 14,9 4 30 34 40 .45 4 13 488 3//4 10 1,50 2,40
21 17,6 3% 34 38 45 51 4 15 681 Ѵе 9 1,69 2 ,6 8

24 20,3 3 39 43 52 57 4 17 907 1 8 1,84 2,92
27 23,0 3 43 47 57 63 5 19 1164 Г./е 7 1,99 3,16

30 25,7 2‘А 47 52 63 69 5 21 1453 гд 7 2,10 3,40

34 29,3 2 ‘/ , 53 57 70 76 5 24 1889 Г/е 6 2,34 3,72
38 32,9 2 V» 58 64 77 85 6 27 2381 Г/г 6 2,56 4,06
42 36,5 2% 64 69 85 92 6 29 2931 Г/е 5 2,75 4,36
46 40,1 2Уе 69 75 92 100 7 32 3528 г/4 5 2,95 4,68
50 43,1 17е 75 81 100 108 7 35 4087 Г/е 4У. 3,15 5.00

55 48,2 Г/е 82 88 105 114 8 38 5110 2 4'А 3,40 5,40
60 52,7 Г/е 89 95 116 124 9 42 6110 2*/4 4 3,67 5,80
65 57,2 Г/е 96 102 125 133 10 45 7198 2«/, 4 3,94 6.20
70 61,7 Г/е 103 109 134 142 10 49 8375 2>/* ЗУг 4,13 6,60
75 66,2 Г /8 110 117 143 152 11 52 9641 3 зу2 4,43 7,00

Можно было бы продолжить эту таблиду до діаметра отъ 
150 до 160 миллимстровъ, какъ сдѣлалъ Витвортъ, но только 
при отомъ нужтю замѣтить, что винты съ треугольной на- 
рѣзкой рѣдко употребляются при діаметрѣ превышающемъ 
50 до 60 миллим., такъ какъ въ этомъ случаѣ употребляются
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уже винты съ четырехъугольной нарѣзкой. Если бы и встрѣ- 
тилась при большихъ винтахъ надобность въ треугольной на- 
рѣзкѣ, то размѣры ея также могутъ быть вычислеиы по § 2 .

Значенія буквъ въ таблнцѣ показаны на фиг. 5 , т. е. 
<1 діаметръ болта;
<1Х діаметръ тѣла винта; 
п число ходовъ на 1 сантиметрѣ длины;
Т) діаметръ круга, вписаннаго въ квадратѣ или 6-тиугольникѣ 

отдѣланной гайки; 
і ) г тоже, для необдѣланной;
V  Лх діаметры обработанпой и необработанной шайбы; 
и ее толщина; 
к высота головки болта;
Р  нагрузка на болтъ;
<1Ю діаметръ болта по скалѣ Витворта въ англійскихъ дюймахъ; 
пю число ходовъ на 1 англ. дюймъ.

Лримѣрз. Для винта, который должеяъ выдержать на- 
грузку 1400 киллограммовъ, по этой таблицѣ с?=30 ; )̂ =  3,4; 
для гайки, если она остается необдѣланной, =  52 мил-
лиметра; высота =  30 ; для головки Р ,  =  52 ; высота =  21 
миллим.; діаметръ тпайбы 69 миллиметровъ, а толщина 5 
миллиметровъ.

§ 4.

Относительные размѣры четырехгуголъпой или плоской 
нарѣзки. ІІоперечное сѣченіе нарѣзки дѣлается обыкновенно 
квадратное, такъ что при высотѣ хода =  р ,  глубина на-

рѣзки =  -у- (фиг. 6).

Но
р  =  2 +  0,09 й, 

откуда діаметръ тѣла винта
і , =  0,91 й —  2.
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Иногда размѣръ глубинѣ придается пемного менѣе вы-
соты нарѣзки, а именно:

.  ѵ 7 , 0,855(1 19глубина нарѣзки /ѵ — ----- — , что согласуется съ раз-
мѣрами Витворта.

Что касается гайки, то размѣры данные для треугольной
нарѣзки не могутъ быть примѣнимы къ четырехъугольной, ибо
при одной и той же высотѣ хода, прочность треугольной
нарѣзки вдвое болѣе прочности четырехъугольпой. Опытъ при-
водитъ къ слѣдующему правилу: гайка сдѣланная изъ желѣза,
чугуна или бронзы, чтобы не претериѣвала большаго исти-
ранія и была достаточно прочна, должна имѣть высоту рав-
ную 12 ходамъ, что и будетъ, если возьмемъ:

Л =  24 +  1,08 й.
Прочіе размѣры одинаковы съ острой нарѣзкой.

§ 5.

Головка и гайка, отвинчиваемыя рукою.

Отвертываніе гайки и вращеніе винта ироизводится по- 
чти исключительно руками или непосредственно, или иосред- 
ствомъ ключа и отвертки.

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ для навинчиванія гайки употреб- 
леніе ключа неудобно, какъ напримѣръ при неболъшихъ ми- 
крометрическихъ винтахъ, тамъ головкѣ или гайкѣ придаютъ 
форму плоскаго кружка съ рифлеными краями, чтобы легко было 
вращать ее пальцами. Или же дѣлаютъ: овальную гайку (фиг. 7 ); 
крылатыя гайки (фиг. 8 и 9); у деревянныхъ винтовъ (фиг. 10); 
гайки съ ручками (фиг. 11, 12 и 13). (Фиг. 14) гайка съ 
дужкой.

§ 6.
ІСліочи и отвертки,

Отвертка преимущественно бываетъ необходпма ири щуру- 
пахъ, тогда какъ ключъ при отвертываніи йлизавинчиваніигаекъ.
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Фиг. 15 (въ Уз часть) показываетъ отвертку для щурупа, 
на головкѣ котораго поэтому дѣлается прорѣзъ.

Фиг. 16, ключъ для гаекъ квадратной формы.
Фиг. 17, для гайки шестиугольной.
Фиг. 18, ключъ Фенпа (Репп): подвижная щека удерживается 

посредствоыъ неболыпаго клина К ,  который нажимается ры- 
чагомъ Р. На чертежѣ представлены продольный и концевой 
виды, а также отдѣльно клинъ и рычагъ, въ 1/ 3 натуральной 
величины.

Фиг. 19 представляетъ ключъ, такъ называемый общій, 
коимъ можно отвертывать гайки различныхъ размѣровъ. Изъ 
щекъ А  и В , захватывающихъ гайку или головку С, одна 
(П) соединена неподвижно съ рукоятыо Р Р ,  а другая (В ) съ 
винтомъ Р , гайку котораго составляетъ рукоять.

Поворачивая послѣднюю око.ьо ея продольной оси, можно 
устаиовить надлежащее разстояніе между обѣими щеками, соот- 
вѣтственно толіцинѣ головки винта.

Опредѣленіе діаметра винта.

Винтъ имѣетъ назначеніе предупредить или скользеніе въ 
поверхности соприкасанія частей, или ихъ разъединеніе по 
нанравлепію нормалыюму къ этой иоверхности.

Въ нервомъ случаѣ отъ винта требуется, чтобы поверх- 
ностямъ было сообщено достаточное давленіе, а слѣдовательно 
и треніе, а во второмъ — чтобы самый винтъ представлялъ 
достаточное сопротивленіе.

ІІоэтому, при опредѣленіи размѣровъ винта, необходимо рѣ~ 
ишть два вопроса: 1) какой долженъ быть діаметръ винта, 
чтобы онъ былъ въ состояѣіи сжать скрѣпляемыя части до 
извѣстнаго тренія; 2 ) какіе размѣры долженъ получить винтъ 
для достаточнаго соиротивленія разъединенію частей но па- 
правлеиію оси винта.

Горн. Журн. Кн. I X .  1863. 5
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Если Р  обозначимъ давленіе, съ какимъ должны быть 
сжаты поверхпости, ц  коефиціентъ тренія матеріаловъ, 0  
давленіе дѣйствующее па сдвигъ, то

Р р  =  О;р =  $*)■
Такимъ образомъ зная 0 ,  легко опредѣлить Р , а также 

и усиліе р, какое нужно приложить на концѣ радіуса болта 
при нажиманіи гайкой, для сообщенія поверхностямъ должнаго 
тренія; принимая въ расчетъ треніе въ нарѣзкѣ и треніе по- 
дошвы гайки или головки о скрѣшяемыя части и полагая въ 
обоихъ мѣстахъ коефиціенты гренія одинаковыми,—но слѣдую- 
щей формулѣ:

... р  '!/«±  °,41
1- 1 0,16 ідсс

гдѣ ідсі уклонъ нарѣзки.
Такъ какъ іди претерпѣваетъ незначительныя измѣненія, 

то, принимая систему Витворта, будемъ имѣть: 
для у 4 дюймоваго винта

р  =  0,48 Р;
для 2-дюймоваго р  =  0,44 Р; стало быть среДнимъ чис.томъ

р  =  0,46 Р.
Этому соотвѣтственно

Іда =  0,0465 или и =  2° 405
Въ этомъ случаѣ, т. е. когда винтъ употребляется для 

предупрежденія скользенія, опъ подверженъ не только дѣй- 
ствію силы Р, но также и скручиванію. Весьма рѣдко слу- 
чается, чтобы винтъ разорвался по оси отъ навинчиванія гай- 
кой; напротивъ чаще можно встрѣтить скрученный впнтъ.

Діаметръ винта въ разсматриваемомъ случаѣ опредѣляется 
по формулѣ, даішой Редтенбахеромъ

а  =  ’4/Р ;
*) Хотл сдпигу, кромѣ треы ія, сопротывляется и самый болтъ, но лучпіе по- 

слѣдшшъ сопротивленіемъ нреиебречь, ибо не всѣ болты совершенно заполняютъ 
сдѣланиыя для нихъ атверетіл, а  потому ио всѣ вмѣстѣ мбгутт. представлятт, оо- 
противленіе сдвигу.

**) Ві. этой фѳрмулѣ крефщ іентъ тренія п.ринятъ 0,10.



такимъ образомъ, полагая коефиціентъ тренія и (для сухихъ 
новерхностей)

для дсрсва по дереву . . . 0,50;
» » » желѣзу . ; . 0 ,20 ;
» желѣза » » . . .  0,16;

получимъ для
0  =  ц Р ;

для дерева по дереву . . < /= 0 ,405  г/2;
» » » желѣзу . . ( / = 0,102  (і2:
» желѣза » » . . <3=0,13 <і2.

Относительно же втораго вопроса (когда винтъ подвер- 
гается только разрыву) нужно замѣтить. что разъединеніе
свинченныхъ частей по оси винта можетъ имѣть мѣсто или
отъ разрыва винта, или отъ самоотвинчиванія гайки.

Разсмотримъ первый случай. Разрывз випта можетъ нро- 
изойти двоякимъ образомъ: или тѣло винта перервется въ
слабомъ мѣстѣ, или сколется нарѣзка.

ІІо размѣры нарѣзки, высота гайки и діаметръ бо.тта дол- 
жны бытт. выбраны такъ, чтобы сопротивлсніс болта разрыву 
и сопротивленіе нарѣзки скалыванію были по возможности 
одинаковы. Этому удовлетворяютъ относительные размѣры па- 
рѣзки и гайки, по извѣстному сі, данные выше.

При даннон же силѣ Р , дѣйствующей по направленію оси
болта, для оиредѣленіл діаметра е го , Моренъ предложилъ 
слѣдующую формулу:

Р  =  2,2 (I]2 или (іл = 0 ,6 7 } /" / ',  
гдѣ (1Л діаметръ тѣла вишга *)•

Самоотвинчиваніе гайки можетъ произойти когда нару- 
шится равповѣсіе между треніемъ въ нарѣзкѣ и трепіемъ 
подошвы гайки съ одной — и давленіемъ Р  по осн винта съ

*) Діаметрт* болта пъ практикѣ очень чаето назнача.ется бепь всякихъ ішчи- 
сленій, рукотюдствуясь навыкомъ.
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другой стороны; равновѣсіе это выражается слѣдутоіцимъ об- 
разомъ:

р ^ и- ( /Ц  +  ^  /* ') \ _  о .  . . . ( « )  
\  і + ^«,и /

Е сли, при нарушеніи этаго равновѣсія, выраженіе обра- 
тится въ величину положительную, то гайка отвертится, если 
же въ отрицателыіую, то равновѣсіе будетъ устойчивое; т. е. 
нужно употребить нѣкоторое усиліе, чтобы отвинтить гайку.

Назвавъ отрицательное количесто чрезъ р, получимъ силу, 
какую нужно приложить на окружности болта, чтобы отвер- 
нуть гайку во время дѣйствія силы Р.

Изъ уравненія («) слѣдуетъ, что
14

ід с := р - ( -уу (м.'; (/и — коефиціентъ
тренія въ нарѣзкѣ, /л‘ коефиціентъ тренія подошвы гайки объ 
упирающую поверхность); если положить

/и — р 1 — 0,16 , то 
іда =  0,41 и а — 22° 20 '; 

если же не принимать въ расчетъ треніе подошвы гайки,
т. е. положить ^ ' = 0, то

іда =  0,1 и а — 9°; 
слѣдовательно если іда превзойдетъ 0 ,41 , то гайка станетъ 
отвинчиватъся отъ дѣйствія силы Р. Что же касается до си- 
стемы нарѣзки Витворта, то тамъ:

для 2 дюймовыхъ болтовъ ід а = 0,085; р  = — 0,37В Р.
» У4 » » ^ « = 0 ,0 6 4 ;  р==— 0,343 Р.

или среднимъ числомъ
р  =  — 0,36 Р, 

т. е. чтобы отвиитить гайку, пужпо ириложить при окруж-
ности болта силу, равную 0,36 той, которая дѣйствуетъ но
оси болта, или иочти 0,78 той, какую нужно нриложить при 
окружности болта, чтобы завинтить гайку при дѣйствіи Р.

У винтовъ, подверженныхъ частымъ сотрясеніямъ, гайка 
мало по малу отходитъ, а потому въ такихъ случаяхъ необ- 
ходимо предупредить это отвинчиваніе.

5 1 6  ЧЕРНОВЪ И КИРѢЕВЪ, в и н тъ .
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§ 8.

Средства къ предупреж денію  еамоотвинчиванія
г а ш е и .

Средства эти основаны или на предупрежденіи поступатель- 
наго движенія гайки относительно винта, или на увеличеніи 
тренія до того, чтобы гайка не могла имѣть вращательнаго 
движенія; такъ какъ безъ одного движенія не можетъ прои- 
зойти другое, то въ обоихъ случахъ цѣль будетъ достигнута.

Если позволяетъ мѣсто, то обнимаютъ гайку ключемъ, 
конецъ котораго упираютъ о штифтъ, какъ показапо на фиг. 2 0 . 
Если двѣ гайки близко одна отъ другой, то вырѣзаютъ изъ 
желѣза двойной ключъ и имъ захватываютъ обѣ гайки, фиг. 2 1 . 
Снабжаютъ гайку ручкой, конецъ которой укрѣпляютъ при- 
жимнымъ винтомъ, фиг. 2 2 . Сосдиняютъ гайку съ храповьшъ 
колесомъ, какъ на фиг. 23.

Самое гіростое средство сосгоитъ въ томъ, что навинтивъ 
гайку на винтъ, копецъ послѣдняго вгоняютъ въ нее молот- 
комъ и такимъ образомъ заклепываютъ, или, какъ иногда дѣ- 
лаготъ, часть нарѣзки надъ гайкой мнутъ, чѣмъ и предупреж- 
даютъ ея самоотвинчиваніе. Впрочемъ эти пріемы чрезвычайно 
грубы и могутъ имѣть мѣсто только тамъ, гдѣ гайка никогда 
не должна быть отвинчена.

Также не слѣдуетъ употреблять при чистой работѣ способа, 
иоказаипаго на фиг. 2 4 , гдѣ конецъ болта расщепленъ и 
сверху вбитъ клинъ; при этомъ весьма легко можпо испор- 
тить нарѣзку. Лучше, сдѣлавъ въ винтѣ сквозной прорѣзъ, 
укрѣпить гайку помощію чеки, какъ на фиг. 25.

Изъ способовъ, увеличивагощихъ треніе гайки, чаще упо- 
требляютъ слѣдѵюіціе: свсрхъ первой гайки навипчивается 
плотно другая, такъ называемая отжимпая гайка (фиг. 26).

Разрѣзная гайка, фиг. 27 а, гдѣ треніе въ парѣзкѣ можетъ 
быть увеличено ио произволу, помощію нажимнаго болтика а.



518 ЧВРНОВЪ II КИРѢВВЪ, винтъ.

Гаіікіі съ боковымъ давленіемъ употребляются при уста- 
новочныхъ винтахъ и т. п.

Вообще устройство ихъ состоитъ въ слѣдующемъ: часть 
гайки а (фиг. 27Ъ), обточенная цилиндрически, обхватывается 
съ одной стороны полукольцевымъ вырѣзкомъ б, а съ другой 
(подвижнымъ) вырѣзкомъ с, который помощію винта или клина 
можно нажимать на гайку и такимъ образомъ увеличивать треніе.

§ 9.
Различныя формы прикрѣпительныхъ винтовъ.

Вмѣсто четырехъ и шестиугольиыхъ головокъ употребля- 
ютъ, смотря по обстоятельствамъ, головки, изображенныя на 
фиг. 28, 29, 30, 31 и 32.

Всѣ опѣ такъ устроены, что при нажиманіи гайки вер- 
тѣться не могутъ.

Часто невозможно уиотрсбить обыкновенную головку; тогда 
она замѣняется другими формами: фиг. 33 употребляется для 
заливки въ камень; фиг. 34 для прикрѣпленія къ оспованію или 
фундаменту, съ чугунными нажимными кружками; фиг. 35 
также при фундамептѣ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ употреб.іяются 
чугунныя плиты: болтъ пропускается въ отверстіе, затѣмъ по- 
ворачивается на 90° и нажимается гайкой.

Фиг. 36 и 37 замѣненіе головки чекою и інпопкою. Въ 
этихъ двухъ фигурахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ видѣнъ II способъ 
черченія гайки въ маломъ видѣ. Первая иростѣйшая (фиг. 36) 
для самыхъ мелкихъ чертежей.

Фиг. 38 и 39, нарѣзные болты.
Фиг. 40, обыкновенный ирикрѣпленный винтъ.
Фиг. 41, винтъ съ промежуточной головкой, для соедине- 

нія трехъ тѣлъ. Часто промежуточная головка дѣлается 4-хъ 
и 6-ти угольная.

На фиг. 42 изображенъ распорочный болтъ для соедине- 
нія двухъ частей, которыя должны быть удержаны одна отъ 
другой на пѣкоторомъ разстояніи.
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§ 10.

Такъ какъ при проектированіи машинъ встрѣчается не- 
обходимость въ опредѣленіи вѣса болтовъ, гаекъ и т. д. раз- 
личной величины, то для облегченія, въ этомъ случаѣ, до~ 
вольно утомительныхъ втлчисленій, приложены слѣдующія двѣ 
таблицы:

Таблица вѣса для круглаго ж елѣза, длиною  
100 миллиметровъ.

(1 ВѢСЪ. ГІ ВѢСЪ. а ВѢСЪ. (і ВѢСЪ. сі ВѢСЪ.

6
к и л о г р .

0,021 31
ІСИЛОГГ.

0,588 56
ІСИЛОГР.

1,918 81
КЖЛОГР.

4,002 106
КИЛОГР.

6,854
7 0,030 32 0,626 57 1,987 82 4,111 107 6,984
8 0,039 33 0,666 58 2,067 83 4,262 108' 7,115
9 0,050 34 0,707 59 2,129 84 4,304 109 7,247

10 0,061 35 0,749 60 2,201 85 4,407 110 7,381

11 0,074 36 0,793 61 2,270 86 4,514 111 7,516
12 0,088 37 0,837 62 2,345 87 4,617 112 7,652
13 0,103 38 0,883 63 2,421 88 4,724 113 7,789
14 0,119 39 0,930 64 2,499 89 4,832 114 7,928
15 0,137 40 0,978 65 2,577 90 4,941 115 8,067

16 0,156 41 1,028 66 2,657 91 5,051 116 8,208
17 0,176 42 1,079 67 2,738 92 5,163 117 8,350
18 0,198 43 1,160 68 2,821 93 5,276 118 8,494
19 0,220 44 1,184 69 2,904 94 5,390 119 8,638
20 0,244 45 1,238 70 2,999 95 5,505 120 8,804

21 0,269 46 1.294 71 3,075 96 5,622 121 8,931
22 0,296 47 1,351 72 3,101 97 5,739 122 9,079
23 0,324 48 1,409 73 3,251 98 5,858. 123 9,229
24 0,351 49 1,468 74 3,340 99 5,970 124 9,379
25 0,382 50 1,529 75 3,431 100 6,100 125 9,551

26 0,413 51 1,592 76 3,523 101 6,222 126 9,684
27 0,458 52 1,653 77 3,617 102 6,346 127 9,839
28 0,479 53 1,718 78 3,111 103 6,471 128 9,994
29 0,512 54 1,784 79 3,807 104 6,598 129 10,151
30 0,550 55 1,850 80 3,904 105 6,725 130 10,309
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Эта таблица служитъ также для оиредѣленія вѣса желѣз- 
ныхъ цилиндрическихъ валовъ и т. д.; чугунные же цилиндры 
при этихъ размѣрахъ въ 0.93 раза легче.

§ П .

Вѣсъ гаекъ, шайбъ и головокъ.

н

1’АЙКА- Ш АЙВА 10-
ЛО ВКА

□

ГА Й К А И ІАЙ БА
г о -

Л О ВКА

□о т д ѣ -
ЛАННАЯ

Н ЕО Т-
ДѢ.ТАН.

ОТДѢ-
ЛАННАЯ

Н ЕО Т-
ДѢЛАН.

о т д ѣ -
ЛАИНАЯ

Н ЕО Т-
ДѢЛАН.

ОТДѢ-
ЛАННАЯ

Н ЕО Т-
ДѢЛАН.

6 0,006 0,010 0,003

]

0,005 0,006 34 0,402 0,503 0,098 0,120 0,526
8 0,011 0,016 0,005 0,008 0,011 38 0,528 0,709 0,142 0,181 0,710

10 0,018 0,026 0,009 0,012 0,020 42 0,701 0,888 0,170 0,206 0,945
12 0,027 0,040 0,012 0,015 0,031 46 0,874 1,141 0,232 0,287 1,202
15 0,048 0,070 0,020 0,028 0,056 50 1,122 1,436 0,270 0,309 1,544

18 0,073 0,104 0.027 0,038 0,089 55 1,469 1,898 0,369 0,442 2,035
21 0,107 0,147 0,036 0,046 0,134 60 1,868 2,310 0,477 0,581 2,609
24 0,161 0,222 0,045 0,057 , 0,201 65 2,344 2,902 0,559 0,668 3,357
27 0,221 0,278 0,066 0,083 0,282 70 2,925 3,541 0,713 0,860 4,073
30 0,281 0,381 0,079 0,101 1 0,365 75 3,572 | 4,384 0,897 1,032 4,982

Лримѣрз. 50 штукъ винтовъ, каждый толщиыою 18 мил- 
лиметровъ, 200 миллиметровъ длины, съ необдѣланяыми гай- 
ками и шайбами, по предстоящимъ таблицамъ вѣсятъ: 

50.2.0,198 +  50 (0,104 +  0,38 +  0,089) =  31,35 килогр.

§ 12 .

Дерѳвянные винты.

Деревянные винты преимущественно приготовляются съ 
треѵгольной нарѣзкой. Качество самаго матеріала пе позво- 
ляетъ здѣсь такую же тонкоеть нарѣзки, какъ на металлпче- 
Скихъ, а вмѣстѣ и большаго отношенія между діаметромъ
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винта и уклономъ нарѣзки. При этихъ винтахъ можно руко- 
водствоваться слѣдующими правилами: ншрина хода отъ г/ 4 до 
2/ 7 внѣшняго діаметра винта, такъ тго діаметръ винта 3 г/ а 
до 4 разъ болѣе ширины нарѣзки. ІІри винтахъ діаметромъ 
въ 1 дюймъ и меныце, лучше идетъ отношеніе ширины на- 
рѣзки къ діаметру винта, какъ 1 :4; нри болыпихъ діаметрахъ 
1 : 4,5 и только рѣдко берутъ отношеніе, какъ 1 : 5, которое 
для деревянныхъ винтовъ должно быть принято какъ предѣлъ.

§ 13.

ІЦурупы. Такая же треугольная нарѣзка имѣетъ приложе- 
ніе еще къ щурупамъ, т. е. къ мегаллическимъ винтамъ, 
употребляющимся для ввинчиванія въ дерево. Они преимуще- 
ствуютъ передъ гвоздями въ томъ отношеніи, что иослѣдніе 
держатся только треніемъ, тогда какъ при винтовомъ скрѣпленіи, 
чтобы нарушить соединеніе, нужно сорвать нарѣзку въ деревѣ.

При опредѣленіи размѣровъ нарѣзки у такихъ винтовъ, 
вычисленія должны принять другой видъ, и если ввести въ 
нихъ всѣ обстоятельства, имѣющія мѣсто при срываніи на- 
рѣзки дерева, то они были бы елишкомъ сложны, а потому 
лучше укажемъ на практическія данныя, сообщенныя Кармар- 
шемъ и Бевапомъ.

Опыты Кармарша показываютъ, что еила, вырывающая 
винтъ изъ дерева, составляетъ только У3 той, которая необ- 
ходима въ случаѣ простаго скалыванія нарѣзки, а именно:

р — ]с. П . сі. I, гдѣ / длина ввинченной 
части и к коефиціентъ, зависящій отъ рода дерева.

По направлешю Поперекъ
фибръ. фибръ.

еловаго дерева . . . 1,367 2,119
липы . . . . 1,928 2,646
бѣлаго бука . 4° оо 4,287
краснаго бука . . 2,106 3,350
дуба . . . . 2,495 2,851
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Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что винты
въ липѣ о к о л о ................. 1,4
» красномъ букѣ . . . . 1,5
» д у б ѣ .............................1,8
» бѣломъ букѣ . . . .  2,0

держутся прочпѣе, 
пежели въ еловомъ 
деревѣ.

Отсюда видно, что для одного и того же дерева сопро- 
тивленіе нарѣзки будетъ болѣе, если винтъ идетъ поперекъ 
фибръ, пежели по ихъ направленію, и въ самомъ дѣлѣ: 

дубъ въ отношеніи . . . 1 ,14: 1 ;
е л ь .......................... \

Беванъ, изъ опытовъ надъ щурупами, вывелъ слѣдующую 
формулу:

для крѣнкаго дерева Р =  5,2281 с іі і ;
» мягкаго . . . Р  =  2,614 сііі, 

гдѣ I глубина нарѣзки,
Если среднимъ числомъ положить і— \в ,,  то:

Формулы эти согласуются съ выводами Кармарша, для 
діаметровъ отъ 3 до 4 у 2 миллиметровъ; для болынихъ діа- 
метровъ даютъ болыиую, а для меныиихъ— меныпую сопро- 
тивляемость.

Для прочнаго и продолжительнаго скрѣпленія не слѣдуетъ 
нагружать винтъ болѣе какъ отъ у і0 до У6 того давленія, 
которое въ состояніи вырвать винтъ пзъ дерева.

ІІроизводящій треугольникъ въ этихъ винтахъ или равно- 
бедренный, или нрямоугольный (см. фиг. В  черт. XXII). Обык- 
новенио дѣлаютъ ширипу нарѣзки при равпобедреппомъ тре- 
угольникѣ равною половинѣ высоты хода; въ такомъ случаѣ 
уголъ а при вершинѣ =  51° 3 5 ' ; при прямоугольномъ тре-

липа .
красный букъ . 
бѣлый букъ . 1,6 : 1 .

для крѣпкаго дсрсва Р =  0,8713 <72/; 
для мягкаго . . . Р =  0,4356 д,21.



угодьникѣ ширинѣ нарѣзки придаютъ величину =  высоты 
хода и уголъ =  35 '.

Въ обоихъ случаяхъ, между отдѣльными ходами нарѣзки 
видна нѣкоторая часть тѣла винта.

§ 14.
Винтовое соединеніе.

Части, окружающія винтъ, должны освобождать его отъ 
боковыхъ давленій, а потому устраиваются особеннымъ обра- 
зомъ:

Фиг. 43 и 44 соединеніе фальцемъ.
Фиг. 45, одпа изъ соедипешіыхъ частей имѣетъ видъ лапы. 

Фиг. 46 съ вкладными кружками. Два послѣднія соединенія 
освобождаютъ винтъ огъ боковаго давлепія со всѣхъ сторонъ 
и употребляются при соединеніи ручекъ колесъ съ ободьями, 
тогда какъ при соединеніи. фигур. 43 и 44 винтъ освобож- 
денъ только отъ нормальнаго давленія къ кроыкамъ. Вклад- 
ной кружокъ ио гіростотѣ и прочности можетъ быть употреб- 
ленъ во многихъ случаяхъ, а потому такое соединеніе пред- 
иочитается другиыъ. Онъ изготовляется изъ желѣза и плотно 
притачивается; гнѣздо для него высверливается по готовому 
отверстію для болта. Прн большихъ размѣрахъ болтовъ 
кружкй’ приготовляютъ изъ чугуна. Часто можно замѣнить 
его обточенной п до половпны впущенноп въ углуб.теніе про- 
межуточной головкой. ІГри постройкахъ деревянныхъ кораб- 
лей, въ соединеніяхъ частей корабельнаго остова, унотреб- 
ляютъ болыиіе деревянные вкладыши.

Фиг. 47 п 48 локазываютъ образованіе угловъ для сосу- 
довъ; нри этомъ діаметръ болта <1 и другія его измѣрепія 
опредѣляются въ зависимости отъ толщины стѣнокъ <У.

ЧЕРНОВЪ И КИРѢЕВЪ, в и н т ъ .  5 2 3
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§ 15.

Графическій способъ ддгя опредѣленія размѣровъ 
металлическихъ винтовъ.

Фиг. 49 представляетъ графическій слособъ для опредѣ- 
ленія главнѣйшихъ размѣровъ винта, отъ 5 до 65 миллимет- 
ровъ въ діаметрѣ.

Лѣвая сторона относится къ треугольной, а правая къ 
четырехъугольной нарѣзкѣ. Параболическая кривая (72) даетъ 
по извѣстпой нагрузкѣ на винтъ соотвѣтствующій діаметръ; 
прямыя линіи Е Р  и О Н  даютъ 2) и 2)'*); линіи А В , А ‘В ‘, 
А “В “ и А ‘“В ‘и оиредѣляютъ глубину нарѣзки и высоту хода 
винта.

Чтобы вполпѣ понять употребленіе чертежа, достаточно 
одного примѣра.

Положимъ нуашо опредѣлить размѣры нарѣзки, гайки и 
нагрузку, какую винтъ можетъ выдержать при данномъ діа- 
метрѣ, напримѣръ сі — 50 миллиметрамъ.

Замѣтивъ на лѣвой сторонѣ число 50, которое означаетъ 
данный діаметръ, и слѣдуя по горизонтальной линіи вправо, 
находимъ пересѣченія этой линіи:

съ А ‘В ‘ . . 3,2  миллим. для глубины нарѣзки;
съ А В  . . .  5 » для высоты хода; .

съ кривою (72) въ точкѣ к, откуда по вертикальной линіи 
внизу находимъ 41 центн. или 4100 килогр.; и наконецъ съ 
линіею Е В ,  отъ точки пересѣченія по вертикальной линіи 
вверху, 87 миллиметровъ для діаметра круга описаннаго около 
многоуго.тытика, т. е. 2)'; съ линіею О Н  74 миллиметра, для 
діаметра 2) (вписаннаго круга).

Такимъ же образомъ поступаютъ и ири опредѣленіи раз- 
мѣровъ для плоскихъ винтовъ, для которыхъ только высота 
хода и глубина нарѣзки отсчитываются ’съ правоіі стороны.

*) 2> діаметръ крута, оішсаннаго около многоутольншса гайки.
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Если по данной нагрузкѣ требуется опредѣлитъ соотвѣт- 
ствующіе размѣры винта, то поступаютъ наоборотъ; напри- 
мѣръ для Р  =  40 центн., отыскиваютъ по нижней горизон- 
талъной линіи число 4 0 , потомъ чрезъ пересѣчейіе соотвѣт- 
ствующей этому числу вертикальной линіи съ кривой, прово- 
дятъ горизонтальную линію, для плоской вправо, а для ост- 
рой влѣво; на концѣ горизонтальной липіи получаютъ діа- 
метръ болта, а затѣмъ продолжаютъ искать другіе размѣры, 
какъ уже показано выше.

З ішѢш і  къ учету работъ ио откаткѣ и подъему 
» тяжестеіі на г о |ш і» іх ъ  заводахъ*).

Въ дѣйствующихъ нынѣ штатныхъ положеніяхъ на гор- 
ныхъ заводахъ, для учета работъ по откаткѣ и подъему тя- 
жестей, назначены слѣдующіе рабочіе уроки для животной 
силы человѣка и лошади.

1) Одному рабочему подкатить на тачкѣ рудъ и породъ 
отъ забоевъ къ шахтамъ въ одинъ день (т. е. въ одну 10-ти

*) Препровождая въ редакцію Горнаіо Ж урнала приложенную при семъ за- 
мѣтку кв учету узаботъ и гіроч., я покорнѣйше прогау напечатать ее въ Жур- 
налѣ, если только это бѵдеть найдено небеаполевнымъ. Поводомъ и цѣлью къ со- 
ставленію этой замѣтки послужило мнѣ то убѣжденіе, что дѣйствуюіція нынѣ титат- 
ныя урочныя положенія, будучи составлены въ условіяхъ крѣпостпаго обязатоль- 
наго труда рабочихъ, не могутъ представлять раціоналыш вѣрныхъ данныхъ къ 
заключенію о жнвотной силѣ человѣка и лошади, какую онн могутъ развіггь и 
какувь огъ ннхъ можно требовать, безъ изнуренія пхъ физическихъ силъ.

При совершающейся въ настоящее время замѣнѣ несвободнаго труда свобод- 
нымъ, основаннымъ на добровольныхъ соглашеніяхъ съ рабочими, я  полагаю, что 
приведеиныя въ замѣткѣ моей данныя, какь научныя, такъ іі практическія, могутч. 
послужить въ нѣкоторой степеіш указаніемъ для заводскихъ техиикопт, къ тому, 
что можно требовать отъ рабочихъ и что могутъ эти послѣдніе исполнить.

В. Рожковъ.
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часовую смѣну) 52 тачки, съ грузомъ въ 3 пуда каждую, 
при разстояніи ітіахтъ отъ забоевъ въ 50 пог. саж.

2) Одпому рабочему откатить въ одинъ день 100 тачекъ 
пустой породы (ири нагрузкѣ каждой тачки въ 3 пуда) на 
разстояніе 20 пог. саж.

3) Одной артели, состоящей изъ 5 человѣкъ при 4 -х ъ  
лошадяхъ, поднять въ одну смѣну, при глубинѣ шахты въ 
45 саж ., 75 бадей, съ грузомъ каждый разъ вт> 17 пудовъ; 
а тіри глубинѣ въ 25 саж. назначено поднять тѣми же ра- 
бочими силами 100 бадей.

Всѣ приведенныя три статыі относятся къ горнымъ ра- 
ботамъ на Турышскихъ мѣдиыхъ рудникахъ,

4) Одному рабочему откатить руды и пустой породы (отъ
забоевъ къ шахтамъ) на разстояніе 20 погон. саж., въ 250
рабочихъ дней въ году, 5 8 Уа куб. саж.

5) Одному рабочему въ одинъ депь поднять пзъ 20 С |ж .

глубины 50 бадей, или всего 200 пудовъ руды и пустой 
породы.

I »

6) Одной артели изъ 4-хъ человѣкъ поднять руды въ день 
800 пудовъ, изъ глубины 10 саж.

7) Одному рабочему откатить на тачкѣ руды и пустой 
ітороды отъ забоевъ къ шахтамъ, чрезъ разстояніе въ 20 пог. 
саж., въ одинъ день 300 пудовъ.

Статьи (4) и (5) относятся къ горнымъ работамъ по ІОгов- 
скому заводу, а статьи (6) и (7) къ работамъ на жидъныхъ 
мѣсторожденіяхъ въ Березовскихъ рудникахъ.

Многочисленными опытами и наблюденіями надъ сработ- 
кою человѣка и лошади ио откаткѣ и подъему тяжестей оп- 
редѣлены среднія нормальныя чис.іа этой сработки, которыя 
и введены, какъ практическія правила, въ составъ науки, для 
руководства при учетѣ работъ. Такимъ образомъ въ наукѣ 
принято, что одинъ человѣкъ, при откаткѣ тяжести въ обык- 
новенныхъ легкихъ тачкахъ, можетъ катить по ровному гори- 
зонтальному пути тяжесть въ 150 фуптовъ, со скорос/гію въ



12/з Фута въ 1 секунду. Такую сработку человѣкъ можетъ 
исполнять въ теченіи 10 часовъ, причемъ полагается возвра- 
іцаться ему съ порожнею тачкою къ мѣсту нагрузки. Посему 
работа 1 человѣка въ оцну 10-ти часовую смѣпу *на откаткѣ 
тяжести въ легкихъ тачкахъ выразится слѣдующею цыфрою. 

15 0 X 1  X 36000 — 9.000000 фунтофутовъ,

Въ составъ сей работы, кромѣ полезнаго дѣйствія, вхо- 
дитъ: тяжесть собственно тачки (какъ прибора для откатки), 
а равпо и т о , что рабочій долженъ возвращаться съ пустою 
тачкою для каждой новой нагрузки. Накидку же груза въ 
тачки должны исиолнять другіе рабочіе, равно какъ и вы- 
равниваніе выгруженной тяжести, гдѣ въ этомъ предстоитъ 
надобность. Тяжесть прибора (тачки) полагается отъ У5 до у 3 
нагрузки, то есть: если откатываемая тяжесть вѣситъ 3 иуда, 
то вѣсъ тачки полагается въ 1 пудъ.

Разумѣется, лучше взвѣшивать тачки и бадьи особо. Также 
полагается, что работа человѣка при возвращеніи съ разгру- 
женною тачкой составляетъ среднимъ числомъ отъ У5 до У4 
части полезной сработки; ибо допускается, что человѣкъ 
съ менынимъ грузомт, люжетъ идти скорѣе, безъ ослабленія 
своихъ силъ.

Сравпивая теперь рабочіе уроки по штатпымъ положе- 
ніямъ съ научными данными, какъ нормалъными числами для 
выраженія животной силы человѣка, тюлучаемъ для статьи (1) 

120 X 52 X 350 =  2.184000 фуитофутовъ.
Къ этому числу падобно прибавить: во первыхъ у 3 этой 

работы на тачку, что составитъ 728000 ф. ф. и вовторьтхъ 
У4 часть на обратный путь съ пустою тачкою 546000 ф.ф., 
что составитъ въ общей суммѣ работу : 3.458000 фунтофу- 
товъ; значптъ нѣсколько болѣе ]/д возможной сработки, ка- 
кую позволяютъ иснолиить физическія силы человѣка.

Сравнеліе но статьямъ (2) и (7) оказывается еще певы- 
годнѣе: 12000X 140  =  1.680000 фунтофут. Полагая, по предъ-

И ПОДЪЕМУ ТЯЖЕСТЕЙ ІІА ГОТНЫХЪ ЗАЕОДАХЪ. 5 2 7
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идущему 7/ і 2 на тяжесть тачки и на возвратный путь съ по- 
рожнею тачкой, получится 2.660000 фунтофутовъ. Значитъ 
можно смѣло увеличить рабочіе уроки по этимъ статьямъ вдвое 
противъ п&атныхъ положеній, не опасаясь чрезмѣрно обезси- 
лить человѣка.

На горныхъ работахъ во Фрейбергѣ, въ Саксоніи, сра- 
ботка 1 человѣка по откаткѣ тяжестей оказывается въ слѣ- 
дующихъ цыфрахъ: 13468,8 X 262,4 =  3.534213' фунтофу- 
товъ. Это только полезная работа. Полагая 7/ і2 частей оной 
на тяжесть тачки и на обратный пѵть съ пустою тачкою, по- 
лучится:

3.534213 +  7/ 12 X 3.534213 =  5.595837 ф. футовъ.

Но тутъ падобпо замѣтить, что Фрейбергскіе рабочіе ис- 
полняютъ эту сработку въ теченіи 6 часовъ; работая такъ 
усердпо, они ие могутъ оставаться въ оной въ теченіи пол- 
ной 10-ти часовой смѣны; но, какъ справедливо замѣчаютъ, 
что они могли бы безъ утомленія, вмѣсто 6 часовъ, работать 
8 часовъ. И тогда, относя исполняемую ими сработку 6 -ти 
часовой смѣны къ 8-ми часовой, получимъ слѣдующую цыфру 
для работы:

7.461116 фунтофутовъ. которая уже довольно близко ітод- 
ходитъ къ научной нормѣ.

По подъему тяжестей посредствомъ ручныхъ и конныхъ 
воротовъ штатные рабочіе уроки оказываются болѣе раціо- 
нальными, чѣмъ уроки по откаткѣ тяжестей въ легкихъ тач- 
ках ъ , тю при всемъ томъ ниже научныхъ данныхъ. ІІа ос- 
нованіи сихъ послѣднихъ полагается, что одинъ человѣкъ, 
работая на рукояткѣ ручнаго ворота, можетъ исполнить с.лѣ- 
дующую сработку, принимая рабочѵю смѣну только въ 8 
часовъ:

20 X 2Ѵ2 X 28800 =  1.440000 фунтофутовъ.

Работая же на погонѣ, одинъ человѣкъ можотъ исполнить: 
30 х  28800 =  1.728000 ф. ф.
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Сравнивая эти цыфры съ урочными положеніями на на- 
шихъ заводахъ, получимъ для статей (5) и (6) :

8000 X 140 =  1.120000 ф. ф. и
32000 X 70 =  2.240000 ф. ф. на 4-хъ рабо-

чихъ, а на одного 500000 ф. ф.
Послѣдняя цыфра оказывается сравнителыю весьма ма- 

лою, и это обстоятельство заставляетъ предітолагать: не наз- 
начена ли на эту артель, изъ 4-хъ человѣкъ, другая подруч- 
ная работа, напрпм. нагрузка бадей, выравниваніе выгружен- 
ной тяжести и друг.

При горныхъ работахъ во Фрейбергѣ, подъемъ грузовъ 
усчитываютъ так ъ : два рабочіе поднимаютъ изъ глубины во 
131,2 фута 120 бадей съ грузомъ во 112,24 фунта, въ тече-
ніе 6 часовъ времени. Почему работа ихъ будетъ:

131,2 X 112,24 X 120 =  1.767106 ф. ф. 
а на одного рабочаго упадетъ 883553 фунтофута. На 1 ра- 
бочаго, по научнымъ даннымъ, должпо нолагать сработку 
въ 1.440000 ф. ф.

Разность 1 .440000— 883553 =  556447 ф.ф. могла проп- 
зойти главнѣйше отъ того, что рабочіе вмѣсто 8 часовъ об- 
ращаются въ работѣ только 6 час.; принявъ это обстоятель- 
ство въ расчетъ, окажется, что 1 рабочій исполняетъ работу 
въ 1.103953 ф. ф.

Для животной силі.і лошади, па конномъ погонѣ или во- 
ротѣ, при ѣздѣ шагомъ, обыкновепио полагается слѣдующая 
работа въ одну 8-ми часовую смѣну:
110 X 3 X 28800 =  9.504000 ф. ф; а при ѣздѣ рысью, по-
лагая смѣну только въ 4 1/ 2 часа:

70 X 6,75 X 16200 =  7.654500 ф. ф.
Учетъ сработки лошади на погонѣ, на нашихъ горныхъ

заводахъ, приводитъ къ слѣдующимъ цыфрамъ (статья 3): 
51000 X 315 =  16.065000 фунтофутовъ для 4-хъ лошадей, 
а на одну лошадь придется 4.011250 ф.ф. Для втораго слу- 
чая: 68000 X 175 =  11.900000 фунтоф. для 4-хъ лошадей,

Горн Журн. Кн. I X .  1863. 6



а на одну придется 2.975000 ф. ф. Значитъ рабочій урокъ 
по штатнымъ положеніямъ приходится почти вдвое менѣе въ 
сравненіи съ научпыми данными.

Впрочемъ, говоря о сработкѣ человѣка или лошади на 
конныхъ воротахъ и посредствомъ рукоятки, должно всякій 
разъ принимать въ соображеніе устройство всего мехапизма 
и расположеніе частей онаго. Размѣры различныхъ частей 
хотя такой простой машины, какою представляется кон- 
ный воротъ, оказываютъ весьма замѣтное вліяніе на сработку 
и вычисленіе оной не иначе можетъ быть сдѣлано, какъ въ 
предположеніи даннаго, уже дѣйствующаго механизма, или 
еще только начертаннаго.

В. Рожковъ.
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МЕТЕОРОІОГІЯ.

Отчетъ дпрсктора Главноіі Физической Обсерваторіи 
академика Купеера за 1861 годъ.

Магнитныя и мѳтеорологическш наблюденія  
въ С. П етербургѣ 1859 г.

I. Мѣсятаыя средніл давленія атмосфернческаго, и давленія 
сухаго воздуха, выраженныя въ россійскихъ полулнніяхъ 
и приведенпыя къ нормальной температурѣ 13г/з°Р .

МѢСЯЦЫ. АТМОСФЕРА.
сухой

ВОЗДУХЪ.
М ѢСЯЦЫ. АТМОСФЕРА.

с у х о й

ВОЗДУХЪ.

Январь . 594.64 592.02 Іюль. . . 598.10 590.48
Февраль . 596.44 594.02 Августъ . 599.55 591.83
Мартъ . 592.87 590.35 Сентябрь' 601.05 594.65
Апрѣль . 595.47 591.75 Октябрь. 599.08 592.46
Май . . . 603.66 598.82 Ноябрь . 600.95 597.83
Іюнь. . . 600.03 592.41 Декабрь . 601.58 599.22

Среднее . 598.62 594.04

6*
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II. Часовыя средиія давленія атмосферы и сухаго воздуха.

СРЕДНЕБ

ВРЕМЯ

МѢСТА.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

СРЕДНЕЕ

ВРЕМ Я

МѢСТА.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

ЧАС. ЧАС.

0 598.77 593.81 12 598.67 594.41

1 598 .74 593.82 13 598.64 594.42

2 598.71 593.70 14 598.62 594.42

, 3 598.67 593.67 15 598 .57 594.41

4 598.62 593 .62 16 598.53 594.39

5 598.59 593.67 17 598 .50 594.32

6 598.57 593.77 18 598.50 594 .24

7 598.57 593.91 19 598.51 594.13

8 598.61 594.05 20 598.53 594.01

9 598.65 594.21 21 598.59 593.91

10 598.67 594.31 22 598.71 593.89

11 598 .68 594.38 23 598.76 593.89

Среднее. 598 .62 594.04

III. Мѣсячпая средняя температура воздуха по Реомюру.

СРЕДНЯЯ
СРЕДШ ІЯ СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ 

НАИБОЛЬШ ЕЙ 
II НЛИЛІЕНТ»”

РАЗНОСТЬ
ТТ 1 1 Т Г Л  тгт т т т т /т г

М ѢСЯЦИ. НАІІБОДЬШ АЯ НАНМЕНЬШ АЯ
НАИБОЛЫІіЫІ 
И НДНМРНБ-ТЕМПЕРАТУРА.

ТЕМПЕРАТУГА. ТЕМПЕРАТУРА.
лі. х і х г ш и и и и

Ш ЕЙ. Ш ЕЙ.

Январь . . — 2.53 — 0.17 — 4.90 — 2.53 4.73
Февраль . — 2.95 * — 0.91 — 4.75 — 2.83 3.84

Мартъ . . — 2.93 0.58 — 5.29 — 2.97 4.71

Анрѣль. . +  2.72 +  5.31 +  0 . 8 8 +  3.10 4.43

Май . . . +  8.74 +  12.52 +  5.32 +  8.92 7.20
Іюнь . . . + 1 3 . 6 4 +  17.70 + 1 0 . 4 0 + 1 4 . 0 5 7.30



АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 3 3

МѢСЯЦЫ.
СРЕДНЯЯ

ТЕМ ПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ

ПАИБОЛЬШ АЯ

ТЕМ ПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ

НАИМ ЕНЬШ АЯ

ТЕМ НЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ 
Н А И Б О ІЫ ІІЕ Й  
И Н А И М ЕН Ь- 

Ш ЕЙ.

РАЗНОСТЬ 
Н А ИБО.ІЫ НЕЙ 
И  Н А И М ЕН Ь- 

ІНЕЙ.

Іюль . . . + 1 3 .0 6 + 1 6 .1 7 +  10.40 + 1 3 .2 8 5.77
Августъ . +  12.10 + 1 4 .7 4 +  9.84 + 1 2 ,2 9 4.90
Сентябрь. +  8.28 + 1 0 .9 1 +  6.32 + • 8.61 4.59
Октябрь . +  2.90 +  4.67 +  1.48 +  3.07 3.19
Ноябрь. . — 0.06 +  1.73 —  1.41 +  0.16 3.14
Декабрь . — 3.40 — 1.55 — 4.94 —  3.25 3.39

Среднее. +  4.15 +  6.71 +  1.95 +  4.33 4.76

IV. Часовая средняя температура.

С РЕДНЕЕ ВРЕ5ІЯ 

МѢСТА.

СРЕДНЯЯ ТЕМ ПЕ- 

РАТУРА.

СРЕДВЕЕ ВРЕМ Я 

МѢСТА.

С РЕД Н ЯЯ ТЕЫ П Е- 

РАТУРА.

ЧАС. ЧАС.

0 +  5.32 12 +  3.21
1 +  5.52 13 +  3.06
2 +  5.64 14 +  2.94
3 +  5.74 15 +  2.85
4 +  5.57 16 +  2.83
5 +  5.34 17 +  2.89
6 +  4.96 18 +  3.07
7 +  4.56 19 +  3.35
8 +  4,23 20 +  3.72

4
9 +  3.90 21 +  4.17

10 +  3.63 22 +  4.59
11 +  3.40 23 +  4.99

Среднее . . +  4.15



У. Давлепіе водяныхъ паровъ, находящихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 

е“ означаетъ давленіе паровъ, находящихся въ атмосферѣ, 
а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насыщенъ.

5 3 4  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

МѢСЛЦЫ. е “ е“ /е ЫѢСЯЦЫ. е " е“(е

Январь. . 1.31 0.86 Іюль . . . 3.81 0.71
Февраль . 1.21 0.84 Августъ . 3.86 0.78
Мартъ . . 1.26 0.86 Сентябрь. 3.20 0.83
Апрѣль . 1.86 0.80 Октябрь . 2.06 0.88

Май . . . 2.42 0.62 Ноябрь . 1.56 0.83
Іюнь . . . 3.81 0.67 Декабрь . 1.18 0.86

Среднее . 2.29 0.80

УІ. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ, находя- 
щихся въ атмосферѣ.

СРЕДНЕЕ

ВРЕМЯ

МѢСТА.

е“ е“/е
СРЕДНЕЕ

ВРЕМЯ

МѢСТА.

е“ е“/е

ЯАС. ЯАС.

0 2.48 0.78 8 2.28 0.79
Г 2.49 0.78 9 2.22 0.79

2 2.51 0.77 10 2.18 0.80

3 2.50 0.77 11 2.15 0.80

4 2.50 0.77 12 2.13 0.81

5 2.46 0.77 13 2.11 0.81

6 2.40 0.78 14 2.10 0.81

7 2.33 0.78 15 2.08 0.82



АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 3 5

СРЕДНЕЕ

ВРЕМ Я

МѢСТА.

е " е " / е

СРЕДНЕЕ

ВРЕМ Я

МѢСТА.

е " е " / е

ЧАС. ЧАС.

16 2.07 0.82 20 2.26 0.81
17 2.09 0.82 21 2.34 0.80
18 2.13 0.82 22 2.41 0.80
19 2.19 0.82 23 2.46 0.79

Среднее . 2.29 0.80

VII. Дождь и снѣгъ, Русскіе дюймы.

МѢСЯЦЫ.

Д  0  ж  д  ь . С  Н ѣ  г  ъ .

8  Ч .  У Т Р А . 8  Ч .  В Е Ч Е Р А . 8  ч .  у т р а . 8  Ч .  В Е Ч Е Р Д .

Январь . . . . -_ 0.063 0.209 0.195
Февраль . . . . 0.006 — 1.097 0.188
Мартъ . . . . 0.300 — 0.401 0.225
Апрѣль . . . . 0.375 0.016 0.076 0.013
М а й ........................ — — 0.025 —

Ію н ь ........................ 0.366 0.479 — —

Ію л ь ........................ 1.188 0.752 — —

Августъ . . . . 2.894 1.325 —

Сентябрь 0.533 — 0.150 •

Октябрь . . . . 0.909 -— 0.776 —
Ноябрь . . . . 0.634 0.161 0.313 0.113
Декабрь . . . . — 0.010 0.683 0.311

Сумма 7.205 2.806 4.730 1.045

Общал сумма =  15.786.



5 3 6  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВПОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

VIII. Часовыя среднія склоненія.

СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
МѢСІА.

СКЛОВЕЕІЯ.
СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
МѢСТА.

СКЛОПЕПІЯ.
СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
МѢСТА.

СКЛОНЕНІЯ.

ЧАС. ЧАС. ЧАС.
0 +  3 '3 3 " 8 —  1'38" 16 -  0 4 2 , ,

1 +  5 27 9 —  1 3 8 17 —  0  53

2 +  5 4 8 10 —  1 4 3 18 —  1 0 9

3 +  5 01 11 _  і  19 19 —  1 4 8

4 +  3 15 12 -  1 14 20 — 3 04
5 +  1 19 13 — 1 06 21 — 4 10
6 +  0 05 14 — 1 01 22 — 2 14
7 -  0 58 15 — 0 45 23 +  0 29

Наибольшее заиадное отклоненіе въ 2 ч. +  5' 48" 
Наиыеньшее восточное отклоненіе въ 21 ч. — 4 10

Разность . . . 9; 5 8 г/

IX. Часовыя средиее магнитнаго напряженія.
Среднее напряжепіе года принимается за единицу.

СРЕДНЕЕВРЕМЯ
МѢСТА.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
ИАПРЯЖЕШЕ.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
МѢСТА.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
НАІІРЯЖЕШЕ,

ЧАС. ЧАС.
0 — 0.00098 7 +  0.00086
1 — 0.00073 8

•
+  0.00085

2 — 0.00022 9 +  0.00061
3 +  0.00040 10 +  0.00045
4 +  0.00058 11 +  0.00027

5 +  0.00074 12 +  0.00016
6 +  0.00087 13 +  0.00007



АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1861 ГОДЪ.
/ 5 3 7

СРЕДНЕЕ ВРЕЗІЯ 

МѢСТА.

ГОГИЗОНТАЛЬНОЕ

Н А П РЯ Ж Е Н ІЕ.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

МѢСТА.

ГОГИЗОНТАЛЬПОЕ

Н А ІІР Я Ж Е Н ІЕ .

ЧАС. ЧАС.

14 — 0 . 0 0 0 0 1 19 — 0.00026
15 — 0.00003 20 — 0.00030
16 — 0.00002 21 — 0.00063
17 ±  0 . 0 0 0 0 0 22 — 0.00112

18 — 0.00012 23 — 0.00134

Наиболыиее западное отклоненіе въ 6 ч. 0.00087 
Наименьшее восточное отклоненіе въ 23 ч. — 0.00134

Разность . . . 0.00221

Магнитнмя и метеорологическія наблюденія въ 
Екатеринбургѣ 18-59 года.

I. Мѣсячныя среднія давленія атмосферическаго, и давленія 
сухаго воздуха, выраженныя въ россійскихъ полулиніяхъ 
и приведенныя къ норма.тьной температурѣ 13У3°Р.

МѢСЯЦЫ. АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.
МѢСЯДЫ. АТМОСФЕРА.

СУХОЙ
ВОЗДУХЪ.

Январь . 578.86 577.72 ІЮ ЛЬ. . . 575.96 567 36
Февраль. 583.21 581.57 Августъ. 575.99 569.53
Мартъ . 580.17 578.37 Сентябрь 582.11 577.65
Апрѣль . 583.43 579.47 Октябрь. 582.53 578.95
М ай. . . 580.28 576.14 Ноябрь . 579.48 577.10
Іюнь . . 580.43 573.25 Декабрь. 588.84 587.18

Среднее. 580.94 577.02



5 3 8  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВИОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

II. Часовыя среднія давленія атмосферы и сухаго воздуха.

СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
МѢСТА.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
МѢСТА.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

ЯАС.
0 5 8 0 .9 9 5 7 6 .8 7

ЧАС.
12 5 8 0 .9 3 5 7 7 .0 7

1 5 8 0 .9 4 5 7 6 .8 2 13 5 8 0 .9 0 5 7 7 .0 6

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

3 5 8 0 .8 8 5 7 6 .7 8 15 5 8 0 .8 9 5 7 7 .1 3

4 5 8 0 .8 9 5 7 6 .8 5 16 5 8 0 .8 8 5 7 7 .1 8

5 5 8 0 .9 1 5 7 6 .8 7 17 5 8 0 .9 0 5 7 7 .2 2

6 5 8 0 .9 2 5 7 5 .8 8 18 5 8 0 .9 2 5 7 7 .2 2

7 5 8 0 .9 4 5 7 6 .9 2 19 5 8 0 .9 8 5 7 7 .2 0

8 5 8 0 .9 7 5 7 6 .9 5 20 5 8 1 .0 2 5 7 7 .1 4

9 5 8 1 .0 0 5 7 7 .0 2 21 5 8 1 .0 4 5 7 7 .1 1

10 5 8 0 .9 6 5 7 7 .2 0 22 5 8 1 .0 4 5 7 7 .0 4

11 5 8 0 .9 6 5 7 7 .0 6 23 5 8 1 .0 2 5 7 6 .9 6

Среднее. 5 8 0 .9 4 5 7 7 .0 2

III. Мѣсячная средняя температура воздуха поР.

МѢСЯЦЫ.
СРЕДНЯЯ

ІЕМ ПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ

ПАИБОЛЬШАЯ

ТЕМПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ

НАИМЕНЫПАЯ

ТЕМПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ 
НАИВОЛЫІІЕЙ 
И БА И М ЕН Ь- 

Ш ЕЙ.

РАЗНОСТЬ 
НАИБОЛЬШ ЕЙ 
И Н А И М Е Н Ь - 

Ш ЕЙ. .

Япварь . — 1 3 .1 5 — 9 .8 0 - 1 5 . 9 2 — 12.86 6.12

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

Мартъ . —  5 .9 8 —  1 .0 9 —  1 0 .1 8 —  5 .6 3 9 .0 9

Аирѣль . +  5 .7 4 + 1 0 . 4 4 +  1 .1 5 +  5 .7 9 9 .2 9

Май. . . +  7 .1 0 + 1 1 . 6 1 ~1~ 3 .0 0 +  7 .3 0 8 .6 1



АВАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 3 9

МѢСЯЦЫ.
СРЕДНЯЯ

ТЕМПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ 

Н АИВОЛЬШ АЯ 

ТЕМПЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ

НАИМЕНЬШ АЯ

ТЕМІІЕРАТУРА.

СРЕДНЯЯ 
НАИБОЛЬШ ЕЙ 
И  Н Д ИМ ЕНЬ- 

Ш ЕЙ.

РАЗНОСТЬ 
НАИБОЛЫНЕЙ 
И  ЕА И М ЕН Ь- 

Ш ЕЙ.

І Ю Б Ь  . . +  13.82 + 1 9 .1 1 +  9.21 + 1 4 .1 6 9.90
Іюль . . + 1 3 .7 5 +  18.00 + 1 0 .3 4 + 1 4 .1 7 7.66
Августъ . +  9.83 + 1 3 .9 2 +  6.64 + 1 0 .2 8 7.28
Сентябрь +  5.95 +  9.36 +  3.28 +  6.32 6.08
Октябрь. +  2.42 +  5.77 — 0.21 +  2.78 5.98
Ноябрь . —  3.78 — 1.66 — 5.73 —  3.69 4.07
Декабрь. — 7.62 — 5.14 — 9.53 — 7.33 4.39

Среднее. +  1.68 +  5.54 — 1.58 +  1.98 7.11

ІУ. Часовая ередняя температура.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
МѢСТА.

СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
МѢСТА.

СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА.

ЧАС. ЧАС.
0 +  4 .0 0 12 +  0 .2 8

1 +  4 .3 8 13 —  0 .0 3

2 +  4 .4 9 14 —  0 .2 7

3 +  4 .3 8 15 —  0 .5 1

4 +" 4 .0 4 16 —  0 .7 3

5 +  3 .6 2 17 —  0 .8 0

6 +  3 .0 4 18 —  0 .6 3

7 +  2 .4 7 19 —  0 .1 3

8 +  1 .9 0 20 +  0 .5 6

9 +  1 .3 6 21 +  1 .4 6

10 +  0 .9 7 22 +  2 .4 3

11 +  0 .5 8 2 3 + -  3 .4 3

Среднее . , , +  1.68



У. Давленіе водяныхъ паровъ, находящихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
е“ означаетъ давленіеиаровъ, находящихся въ атмосферѣ, 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насыщенъ.

5 4 0  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

м ѣ с я ц ы . е " . е " / е . ЙІѢСЯЦЫ. е " . е " / е .

Январь . 0.57 0.97 Іюль . . 4.30 0.78
Февраль. 0.82 0.89 Авгѵстъ. 3.23 0.78
Мартъ . 0.90 0.81 Септябрь 2.23 0.78
Апрѣль . 1.98 0.67 Октябрь. 1.79 0.78
М ай. . . 2.07 0.63 Ноябрь . 1.19 0.87
ІЮ ІІЬ. . . 3.59 0.65 Декабрь. 0.83 0.88

• Среднее. 1.96 0.79

VI. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ, находя- 
щихся въ атмосферѣ.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М ѣ  С Т А.

е " . е " /е .

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М ѣ  С Т А.

е п. е " / е .

ЧАС. ЧАС.

0 2.06 0.70 8 2.01 0.79
1 2.06 0.68 9 1.99 0.81
2 2.06 0.68 10 1.88 0.83
3 2.05 0.68 11 1.95 0.84
4 2.02 0.70 12 1.93 0.85
5 2.02 0.72 13 1.92 0.87
6 2.02 0.74 14 1.90 0.87

. 7 2.01 0.76 15 1.88 0.88



АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 4 1

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М ѣ  С X А.

е“. е“/е.
С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М ѣ  С Т А .

е“. е“/е .

ЧАС.

16 1.85 0.89
ЧАС.

20 1.94 0.83
17 1.84 0.88 21 1.97 0.79
18 1.85 0.88 22 2.00 0.76
19 1.89 0.86 23 2.03 0.72

Среднее. 1.96 0.79

VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

М Ѣ с я  ц  ы .
Д 0  ж д ь. С Н Ѣ г ъ .

8 Ч. УТРА. 8 Ч. ВЕЧКРА. 8 Ч. УГРА. 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Яиварь. . . . -- - 0.101
Февраль . . . -- -- 0.025 --
Мартъ . . . . --- --- 0.269 0.025
Апрѣль . -- --- 0.006 •—
Май . . . . 0.225 0.320 0.075 0.063
Іюнь . . . . 1.163 0.513 — —

Іюль . . . . 1.988 0.794 — —.

Августъ 0.576 1.944 —

Сентябрь . . . 0.275 1.076 — —
Октябрь 0.025 0.013 •—
Ноябрь . . . . 0.100 — 0.200 —
Декабрь . . . — 0.038 — —

Сумма . . 4.352 4.698 0.676 0.088

Общая сумма =  9.814



VIII. Мѣсячныя среднія магнитнаго склоненія, или откло- 
ненія сѣвернаго полюса стрѣлки отъ средняго го- 
доваго положенія ея къ западу ( + ) ,  или къ вос- 
току ( — ).

5 4 2  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРГИ

М Ѣ С Я Ц Ы . С К Л О Н Е П ІЯ . М Ѣ С Я Ц Ы . С К Д О П Е Ш Я .

Япварь . . +  2 '07" Іюль . . . —

Февраль . . +  1 20 Августъ . . — 0 '03"
Мартъ . . +  1 27 Сентябрь — 1 44
Апрѣль . . +  1 37 Октябрь . — 3 10
Май . . . +  1 40 Ноябрь . . — 2 30
Іюнь . . . +  1 44 Д екабрь. . — 2 44

IX. Часовыя среднія склоненія.

С Р Е Д Н Е Е  

Б Р Е М Я  

М Ѣ  С Т  А .

С К Л О Н Е Н ІЯ .

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕ М Я  

М Ѣ  С Т А.

С К Л О Н Е Н ІЯ .

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М Ѣ  С Т А .

С К Л О Н Е П ІЯ .

ЧАС. ч д с . ЧАС.

0 +  2 '20" 8 — 0'20" 16 — 1' 10 "
1 +  4 57 9 — 0 16 17 —  1 50
2 +  6 11 10 —  0 23 18 —  2 10
3 +  5 38 11 — 1 07 19 — 3 07
4 +  4 07 12 — 1 10 20 — 4 17
5 +  3 07 13 — 1 24 21 — 4 31
6 +  1 30 14 — 1 13 22 — 3 34
7 +  0 20 15 — 1 10 23 — 1 00

Наиболыпее западное отклопеніе въ 2 ч. +  6' 11" 
Наибольшее восточное отклоненіе въ 21 ч. — 4 31

Разность . . . 10'42"



АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 4 3

X. Часовыя средпія магпитнаго напряженія.
Средпее напряженіе года приппмается за единицу.

ОРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

МѢСТА.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ

НАПР ЯЖЕ НІ Б.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

МѢСТА.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ

Н А ПР Я ЖЕ Ш Е .

ЧАС. ЧАС.

0 —  0 . 0 0 0 4 8 1 2 +  0 . 0 0 0 2 2

1 —  0 . 0 0 0 4 4 1 3 +  0 . 0 0 0 1 9

2 —  0 . 0 0 0 2 6 1 4 +  0 . 0 0 0 1 6

3 —  0 . 0 0 0 1 2 1 5 +  0 . 0 0 0 1 5

4  • +  0 . 0 0 0 0 1 1 6 +  0 . 0 0 0 1 4

5 +  0 . 0 0 0 1 1 1 7 +  0 . 0 0 0 1 5

6 +  0 . 0 0 0 1 4 1 8 +  0 . 0 0 0 1 3

7 +  0 . 0 0 0 1 5 1 9 +  0 . 0 0 0 0 9

8 +  0 . 0 0 0 1 9 2 0 +  0 . 0 0 0 0 4

9 +  0 . 0 0 0 2 7 2 1 +  0 . 0 0 0 2 9

1 0 +  0 . 0 0 0 2 8 2 2 +  0 . 0 0 0 4 3

1 1 +  0 . 0 0 0 2 5 2 3 +  0 . 0 0 0 5 9

Наибояьшее папряженіе въ 10 ч. 0.00028
Наимепыпее наиряженіе въ 23 ч. — 0.00059

Разность . . 0.00087



5 4 4  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ

Магнитныя и метеорологическія наблюденія  
въ Нерчинскѣ 1859 года.

I. Мѣсячныя среднія давленія атмосферическаго, и давле- 
нія сухаго воздуха, выраженныя въ россійскихъ полу- 
линіяхъ и приведениыя къ нормальной температурѣ
і з ' / 3°р .

М Ѣ С Я Ц Ы . АТМ ОСФ ЕРА .
СУХОЙ

ВО ЗД У Х Ъ .
М ѢСЯЦ Ы . А ТМ ОСФ ЕРА .

СУХОЙ

ВО ЗД У Х Ъ .

Январь . 5 6 0 . 5 3 5 6 0 . 1 9 Іюль . . 5 5 4 . 4 6 5 4 6 . 2 2

Февраль. 5 6 0 . 1 7 5 5 9 . 7 1 Августъ. 5 5 5 . 2 4 5 4 7 . 6 6

Мартъ . 5 6 1 . 2 8 5 5 9 . 9 6 Сентябрь 5 5 6 . 3 8 5 5 1 . 3 2

Апрѣль . 5 5 5 . 8 2 5 5 3 . 3 4 Октябрь. 5 5 7 . 2 0 5 5 5 . 1 6

Май . . 5 5 3 . 7 5 5 5 0 . 0 9 Ноябрь . 5 5 7 . 2 0 5 5 6 . 0 8

Іюнь . . 5 5 1 . 9 2 5 4 5 . 0 6 Декабрь. 5 5 8 . 5 5 5 5 8 . 2 5

Средиее. 5 5 6 . 8 7 5 5 3 . 5 9

II. Часовыя средпія давленія атмосферы и сухаго воздуха.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М ѣ  С Т А.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М ѣ  С Т А.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

ЧАС. ЧАС.

0 5 5 6 . 7 2 5 5 3 . 0 6 6 5 5 6 . 5 9 5 5 3 . 1 1

1 5 5 6 . 6 3 5 5 2 . 8 9 7 5 5 6 . 8 1 5 5 3 . 3 5

2 5 5 6 . 6 0 5 5 2 . 8 4 8 5 5 6 . 9 4 5 5 3 . 6 2

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

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

5 5 5 6 . 5 2 5 5 3 . 0 2 1 1 5 5 7 . 0 4 5 5 4 . 0 2



АКАДЕМИКА КУИФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 4 5

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕ М Я  

М ѣ  С Т  А .

А ТМ О О Ф ЕРА .
СУХ ОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕ М Я  

М Ѣ  С Т  А.

А ТМ О С Ф ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

ЧАС. ЧАС.

12 556.93 553.97 18 556.99 554.05
13 556.96 554.04 19 557.09 553.90
14 556.89 554.01 20 557.09 553.75
15 556.93 554.09 21 557.16 553.70
16 556.93 554.13 22 557.13 553.49
17 556.94 554.12 23 557.01 553.35

Среднее. 556.87 553.59

ТІТ. Мѣсячная средняя температура воздуха по Р.

М Ѣ С Я Ц ЬІ.
С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я

Н А И Б О Л Ь Ш Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я

ІІА П М Е Н Ь Н ІА Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я  
Н А И Б О .ІІЫ ІІЕ Й  
И  Н А И М Е Н Ь -

ш е Гі .

Р А З Н О С Т Ь  
Н А ІІБ О Л Ы И Е Н  

И  Н А И М Е Н Ь - 
Ш Е Й .

Январь . - 2 2 .8 5 — 18.92 —25.98 — 22.45 7.06
Февра.дь. —  20.21 —  15.84 —  23.79 —  19.81 7.95
Мартъ . 9.29 4.67 — 13.61 — 9.14 8.94
Апрѣль . +  1.88 +  6.30 — 2.36 +  1.97 8.66
Май. . . +  7.80 +  13.08 +  2.06 +  7.57 11.02
Іюнь . . + 1 1 .8 4 +  16.39 +  7.63 + 1 2 ,0 1 8.76
Іюль . . +  13.11 +  17.76 +  8.76 +  13.26 9.00
Августъ. + 1 2 .3 2 + 1 8 .0 6 +  7.30 + 1 2 .6 8 10.76
Сетітябръ +  6.75 +  11.57 +  2.39 +  6.08 9.18
Октябрь. — 2.09 +  2.96 — 6.48 1.77 9.44
ІТоябрь . — 10.42 6.66 -13 .75 — 10.20 7.02
Декабрь. — 23.24 — 19.47 —26.60 — 23.07 7.13

Среднее. — 2.86 +  1.71 7.03 —  2.66 8.74

Горн. Журн. Кп. I X .  1863. 7



5 4 6  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВЯОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

IV. Часовая средняя температура.

С Р Е Д Н В Е  В Р Е М Я  

М ІзСТА .

С Р В Д П Я Я

Т Е М ІІЕ РА Т У Р А .

О РЕ Д Н Е Е  В РЕ М Я  

М ѢСТА.

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

ЧАС. ЧАС.

0 +  0.31 12 — 4 .96

1 +  0.91 13 — 5.31

2 +  1.25 14 — 5.62

3 +  1.16 15 — 5 .90

4 +  0 ,74 16 —  6.14

5 —  0 .04 17 —  6.26

6 — 1.04 18 — 6.04

7 —  2.14 19 —  5.34

8 —  2.97 20 —  4 .17
9 —  3.67 21 — 2.80

10 -  4 .10 22 — 1.41

11 — 4.62 23 —  0.46

Среднее . . —  2.86

V. Давленіе водяныхъ паровъ; находящихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
е “  означаетъ давленіе паровъ, находящихся въатмосферѣ, 

а е  давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ имн насыщенъ.

МѢСЯЦЫ. е“ . е“/е. МѢОЯЦЫ. е " . е,“/е.

Январь . 0.17 0 .80 Апрѣль . 1.24 0.59

Февраль. 0.23 0.82 Май. . . 1.83 0.52

Мартъ . 0.66 0 .75 Іюпъ . . 3.43 0.72



АКАДЕШІКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 4 7

И Ѣ С Я Ц Ы . е". е" /е . М Ѣ С Я Ц Ы . е" /е .

Іюль . . 4 . 1 2 0 . 7 7 Октябрь. 1 . 0 2 0 . 6 5

Августъ. 3 . 7 9 0 . 7 6 Ноябрь . 0 . 5 6 0 . 7 8

Сентябрь 2 . 5 3 0 . 7 4 Декабрь. 0 . 1 5 0 . 6 8

Среднее . 1 . 6 4 0 . 7 1

VI. Часовыя среднія давлепія водяныхъ паровъ, находя- 
щихся въ атмосферѣ.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М Ѣ  С Т А.

е". е"/е
СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М Ѣ С Т А.

е" . е “/е .

ЧАС.

0 1 . 8 3 0 . 6 7

ЧАС.

1 2 1 . 4 8 0 . 7 5

1 1 . 8 7 0 . 6 6 1 3 1 . 4 6 0 . 7 6

2 1 . 8 8 0 . 6 5 1 4 1 . 4 4 0 . 7 6

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

4 1 . 8 2 0 . 6 1 1 6 1 . 4 0 0 . 7 8

5 1 . 7 5 0 . 6 0 1 7 1 . 4 1 0 . 7 8

6 1 . 7 4 0 . 6 4 1 8 1 . 4 7 0 . 7 8

7 1 . 7 3 0 . 6 8 1 9 1 . 5 6 0 . 7 8

8 1 . 6 6 0 . 6 9 2 0 1 . 6 7 0 . 7 6

9 1 . 5 8 0 . 7 2 2 1 1 . 7 3 0 . 7 3

1 0 1 . 5 3 0 . 7 3 2 2 1 . 8 2 0 . 7 2

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

Среднее . 1 . 6 4 0 . 7 1

7 *



5 4 8  ОТЧЕТЪ ДИРЕІІТОРА ГЛАВПОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

УІІ. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

М ѣ с я ц ы.
Д О Ж Д Ь . с н в г ъ.

8 Ч. УТРА. 8 Ч. ВЕЧЕГА. 8 Ч. УТРА. 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Январь . . . . — ------ —  . ---

Февраль . . . . — --- 0.050 0.039
Мартъ . . . . — --- 0.056 0.050
Апрѣль . . . . — --- 0.411 0.167
Май . . . . . 0.84В 0.325 — 0.012
Ію н ь ........................ 3.666 1.062 0.012 0.025
Ію л ь ........................ 2.491 2.480 — —

Августъ . . . . 0.685 0.779 — —

Сентябрь . .  . 0.465 1.755 0.006 —

Октябрь . . . . 0.150 0.050 — 0.012
Ноябрь . . . . — — 0.355 0.087
Декабрь . . . . — — 0.138 0.083

Сумма . 8.300 6.451 1.028 . 0.475

Общая сумма =  16.254

VIII. Мѣсячныя среднія магнитнаго склоненія, или от- 
клоиеніе сѣвернаго полюса стрѣлки отъ средняго 
годоваго положенія ея къ западу (-1-), или къ вос- 
току ( — ).

М ѣ с я ц ы. С К Л О Н Е Н ІЯ . М ѣ с я ц ы. С К Л О Н Е Н ІЯ .

Январь . . . .

т-н©і Мартъ . . . . — 1 '35л
Февраль . . . . -  0 51 Апрѣль . . . . -  0 07



АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ, 5 4 9

М 1 с я ц ы, СКЛОНИНІЯ. м ь с я ц ы. СКЛОНЕНІЯ.

М а й ........................ — 0 '0 3 й Сентябрь . . . - | -  0 '07"
Ію н ь ........................ +  0 34 Октябрь 4 - 0  51
Ію л ь ........................ — Ноябрь . . . . +  0 57
Августъ . . . . — 0 34 Декабрь. . ' . . 4 - 1 41

IX. Часовыя среднія склоненія.

С Р Б Д Н В Е  В РЕ М Я  

М Ѣ С ІА .
С К Л О Я Е Н ІЯ .

С Р Е Д Н Е Е  В Р Е Ш І 

М Ѣ С Т А .
С К Л О Н Е Н ІЯ .

ЧАС. ЧАО.

0 4 -  2 '02" 12 —  0 '51"
1 4 -  3 46 13 — 1 01
2 4 -  4 10 14 — 1 04
3 +  4 14 15 — 1 01
4* +  3 19 16 — 1 11
5 +  1 55 17 —  1 18
6 +  0 54 18 — 1 52
7 +  0 30 19 — 2 32
8 - 0 07 20 — 3 13
9 -  0 14 21 — 3 30

10 - 0 20 22 — 2 19
11 — 0 54 23 — 0 14

Наиболыиее западное отклоненіе въ 3 ч. 4 4 4 "  
Наибольшее восточное отклоненіе въ 21 ч. — 3 30

Разностъ . . . 7;44"



5 5 0  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ЕЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

X. Часовыя среднія магнитнаго напряженія.
Среднее напряжсніе года принимается за единицу.

С Р Е Д Н Е Е  В РЕМ Я  

М Ѣ С Т А .

Г О Р И З О Н Т А Д Ь Н О Е

Н А П Р Я Ж Е Н ІЕ .

С Р Е Д Н Е Е  В РЕ М Я  

М ѢСТА .

Г О Р И З О Н Т А Д Ь Н О Е

Н А Н Р Я Ж Е Н ІЕ .

ѴАС. ЧАС.

0 — 0.00074 12 +  0.00031
1 — 0.00059 13 +  0.00027
2 — 0.00037 14 +  0.00026
з ' — 0.00015 15 +  0.00023
4 +  0.00004 16 +  0.00018
5 +  0.00016 17 +  0.00016
6 +  0.00024 18 +  0.00015
7 +  0.00027 19 +  0.00008
8 +  0.00032 20 — 0.00013
9 +  0.00034 21 — 0.00037

10 +  0.00031 22 — 0.00064
11 +  0.00032 23 — 0.00060

Наиболынее натіряженіе въ 9 ч. +  0.00034 
Наименыпее напряженіе въ 0 ч. — 0.00074

Разность . . . 0.00108



АКАДЕМИБА КУДФ ЕРА ЗА 1 8 6 1  1'ОДЪ. 5 5 1

Магнитныя и метеорологичеекія наблюденія  
въ Барнаулѣ 1849 года.

I. Мѣсячныя среднія давленія атмосферическаго, и давле- 
нія сѵхаго воздуха, вьтраікеппыя въ россійскихъ полу- 
линіяхъ и приведениыя къ нормалъной температурѣ
13 Ѵз° Р-

М Ѣ С Я Д Ы . А ТМ О СФ ЕГА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .
М Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ О С Ф ЕРА .

СУ Х ОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

Январь . 5 9 6 . 3 2 5 9 4 . 9 8 Іюль . . 5 8 3 . 9 0 5 7 3 . 5 2

Февраль. 5 9 7 . 8 6 5 9 6 . 4 6 Авгѵстъ. •» 5 8 5 . 7 2 5 7 7 . 7 0

Мартъ . 5 9 4 . 7 1 5 9 2 . 5 9 Ссптябрь 5 9 0 . 0 3 5 8 4 . 8 9

Аирѣль . 5 9 4 . 8 1 5 9 1 . 6 7 Октябрь. 5 9 3 . 2 9 5 8 9 . 5 5

Май. . . 5 8 8 . 3 6 5 8 3 . 5 2 Ноябрь . 5 9 3 . 7 5 5 9 1 . 2 9

Іюнь . . 5 8 6 . 0 2 5 7 9 . 3 0 Декабрь. 5 9 9 . 4 8 5 9 8 . 1 0

Средпее. 5 9 2 . 0 2 5 8 7 . 9 1

II. Часовыя ереднія давленія атмосферы и давленія сухаго 
воздуха.

СРЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ 

М ѣ С Г А.
ДТМОСФЕГА.

СУХОЙ
ВОЗДУХЪ.

СРЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ 

М ѣ С Т А.
АТМОСФЕРА.

СУХОЙ
ВОЗДУХЪ.

ЧАС. ЧАС.

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

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

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

3 5 9 2 . 0 0 5 8 7 . 5 4 8 5 9 2 . 0 5 5 8 7 . 7 9

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



5 5 2  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕВВАТОРІИ

С Р В Д Н В Е  

В Р Е М Я  

М  Ѣ  С Т  А.

А ТМ О С Ф ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

С Р Е Д Н Е Е

В Р Е М Я

М Ѣ С Т А .

А ТМ О СФ ЕРА .
СУХОЙ

В О З Д У Х Ъ .

ЧАС. ЧАС.

10 592.06 587.91 17 591.90 588.04
11 592.04 587.96 18 591.95 587.95
12 591.98 587.97 19 592.01 587.89
13 7 591.94 587.98 20 592.06 587.82
14 591.91 588.01 21 592.11 587.71
15 591.89 588.03 22 592.17 587.67
16 591.88 588.05 23 592.15 587.61

Среднее. 592.02 587.80

III. Мѣслчная средняя температура воздуха по Р.

С Р Е Д П Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я С Р Е Д П Я Я С Р Е Д Н Я Я
ТТ А ТТТ! П  Н Т, 1 11 ІЛ1 1

Р А ЗН О С Т Ь  
Н А И Б О Л Ы ІІЕ Й  
П Н А И М Е Н Ь - 

ІН Е Й .

М Ѣ С Я Ц Ы . Н А И В О Л Ы Н А Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

Н А И М Е Н Ы ІІА Я

Т Е М ІІЕ Р А Т У Р А .

11 АІІЬи.іЫІІЫт 
И  Н А И М Е Н Ь - 

Ш Е Й .

Январь . — 11.98 8.09 — 15.24 — 11.66 7.15
Февралъ. — 11.37 — 7.45 — 14.91 — 11.18 7.45
Мартъ . 5.09 — 0.72 — 9.15 — 4.93 8.43
Апрѣль . +  4.58 +  9.68 — 0.04 +  4.82 9.72
Маж. . . +  9.08 + 1 3 .8 2 +  4.40 +  9.11 9.42
Іюнь .  . + 1 3 .6 6 + 1 8 .7 9 +  8.27 +  13.53 10.52
Іюль. .  . +  16.85 + 2 1 .7 6 +  12.35 + 1 7 .0 6 9.41
Августъ . + 1 3 .5 0 +  18.48 +  9.05 + 1 3 .7 6 9.43
Сентябрь +  6.47 + 1 0 .5 6 +  3.18 +  6.87 7.88
Октябрь . +  2.93 +  7.40 0.69 +  3.36 8.09
Ноябрь . 4.10 0.96 6.76 3.86 5.80
Декабрь. 10.64 7.77 13.06 — 10.12 5.29

Среднее. +  1.99 — 6. 22 1.88 +  2.20 8.17



АКАДЕМИКА КУИФБРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 5 3

IV. Часовая средняя температура.

О Р Е Д Н Е Б  В РЕ М Я  

М ѢСТА .

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р Д .

С Р Е Д Н Е Е  В РЕ М Я  

М ѢСТА.

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

ЧАС. 1ІАС.

0 +  4.61 12 +  0.25
1 +  5.05 13 — 0.11
2 +  5.13 14 -  0.39
3 +  5.10 15 —  0.70
4 +  4.79 16 — 0.95
5 +  4.27 17 — 0.87
6 +  3.68 18 —  0.43
7 +  2.92 19 +  0.14
8 +  2.16 20 +  0.85
9 +  1.50 21 +  2.04

10 +  1.00 22 +  3.19
11 + ‘0.58 23 +  3.96

Средпее . . +  1.99

V. Давленіе водяныхъ иаровъ, находящнхся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
еп означаетъ давленіе паровъ, находящихся въ атмосферѣ, 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насыщенъ.

М Ѣ С Я Ц Ы . е". е " / е . М Ѣ С Я Ц Ы . е " . е " / е .

Япиарь . 0.67 0.94 Май . . 2.42 0.64 .
Февраль. 0.70 0.95 Іюнь . . 2.36 0.60
Мартъ . 1.06 0.86 Іюль . . 5.19 0.74
Апрѣль . 1.57 0.61 Августъ. 4.01 0.74



5 5 4  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОИ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІЙ

М Ѣ С Я Д Ы . е“. е“/е . М Ѣ С Я Ц Ы . е“. е“/е.

Сентябрь 2.57 0.82 Ноябрь . 1.23 0.89
Октябрь. 1.87 0.77 Декабрь. 0.69 0.95

Среднее. 2.11 0.79

VI. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ, находя- 
щихся въ атмосферѣ.

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М ѣ  С Т  А .

е“. е“/е .
С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М ѣ  С Т  А .

е“. е“/е .

ЧЛС.

0 2,26 0.72
ЧЛС.

12 2.01
.

0.85
1 2.28 0.71 13 1.98 0.86
2 2.24 0.69 14 1.95 0.87
3 2.23 0.64 15 1.93 0.88
4 2.21 0.70 16 1.91 0.89
5 2.19 0.71 17 1.93 0.89
6 2.16 0.73 18 2.00 0.88
7 2.15 0.75 19 2.06 0.86
8 2.13 0.78 20 2.12 0.83
9 2.10 0.80 21 2.20 0.80

10 2.07 0.82 22 2.25 0.77
11 2.04 0.83 23 2.27 0.74

Среднее. 2.11 0.79
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VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

» ѣ с я  ц ы.
Д  0 ж д  ь. с н ь г ъ.

8  ч. у т р л . 8  Ч .  В Е Ч Е Р А . 8  Ч .  У Т Р А . 8  Ч .  В Е Ч Е Р А .

Январь . . . . — -— — 0.125
Февраль . . . . — --- 0.075 0.600
Мартъ . . . . 0.100 --- — 0.150
Апрѣль . . . . 0.075 0.025 — —
М а й ........................ 0.563 — — —
Ію н ь ........................ 0.063 — — —

Ію л ь ........................ 0.228 0.525 — —
Августъ . . . . 0.263 0.463 — —
Сентябрь 1.251 0.500 — —
Октябрь . . . . 0.050 0.150 0.025
Н о я б р ь .................. •— 0.367 0.150 0.051
Декабрь . . . . —- — 0.050 0.089

Сумма . 2.593 2.030 0.300 1.015

Общая сумма =  5.938

'VIII. Мѣсячныя среднія магнитнаго склоненія, или откло- 
неніе сѣвернаго полюса стрѣлки отъ средняго го- 
доваго положенія ея къ заиаду ( + ) ,  или къ вос- 
току ( —■).

М Ѣ С Я Ц Ы . С К Л О Н Е Н ІЯ . М Ѣ С Я Ц Ы . С К Л О Н Е Н ІЯ .

Январь . . . . +  очо" Мартъ . . . . +  1 '25"
Февраль . . . . +  1 03 Апрѣль . . . . +  0 16
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МѢСЯЦЫ. СКЛОНЕНІЯ. МѢОЯЦЫ. СКЛОНЕНІЯ.

Ма й . • • • 4 -  0 ' 2 7 " Сентябрь • • • —  Г 0 6 "

Іюнь . 4  0  4 3 Октябрь . • • • —  2 01
Іюль . +  0  3 3 Ноябрь . • • • 4  1 09

Августъ . . —  0  53 Декабрь . •  • • —  1 56

IX. Часовыя среднія склоненія.

СРБДНББ СРЕДНЕЕ СРЕДНЕЕ
ВРБМЯ СКЛОПЕПІЯ. ВРЕМЯ СКЛОНЕНІЯ. ВРЕМЯ СКДОНЕНІЯ.

МІСТА. М ѣ С Т А. М Ѣ С Т А.

ЧАС. ЧАС. ЧАС.
0 +  Г 3 2 " 8 4 - 0 ' 2 3 " 16 —  0 ' 4 0 "

1 4 - 3  3 7 9 —  0 10 1 7 —  0  56

2 +  4  32 10 —  0 16 18 —  1 4 2

3 4 -  4  19 11 —  0 4 0 19 —  2 31

4 4 - 3 20 12 0  43 20 —  3 3 0

5 4  2 14 13 —  0  4 0 21 —  3 53

6 4 -  1 15 14 —  0  43 22 —  3 0 6

7 4  о зз 15 —  0  43 23 —  1 0 6

Наиболыпее западное отклоненіе въ 2 ч. 4 4 ' 3 2 "
Наименьшее восточное отклопеніе въ 21 ч. — 3 53

Газность . . . 7 '85"
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II. Часовыя среднія магнитнаго напряженія.
Среднее напряженіе года гіринимается за единицу.

С Р Е Д Н Е Е  В РЕ М Я  

М Ѣ С Т А .

ГО Р И ЗО Н Т А Л Ь Н О Е

Н А ІІР Я Ж Е Ш Е .

С Р Е Д Н Е Е  В Р Е М Я  

М ѢСТА.

Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Е

Н А П Р Я Ж Е Н ІЕ .

Ч А С . Ч А С .

0 —  0.00076 12 +  0.00033
1 —  0.00056 13 +  0.00029
2 —  0.00024 14 +  0.00023
3 +  0.00014 15 +  0.00018
4 +  0.00040 16 +  0.00013
5 +  0.00045 17 +  0.00008
6 +  0.00049 18 +  0.00002
7 +  0.00039 19 -  0.00010
8 +  0.00040 20 — 0.00032
9 +  0.00035 21 — 0.00070

10 +  0.00033 22 — 0.00089
11 +  0.00038 23 — 0.00102

Наибольшее напряя;еніе въ 6 ч. -1- 0.00049 
Наименыпее напряженіе въ 23 ч. — 0.00151

Разность . . 0.00151
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М етеорологическія наблюденія въ Тифлисѣ
1859 года.

I. Мѣсячныя среднія давленія атмосферическаго, и давле- 
нія сухаго воздуха, выраженныя въ россійскихъ полу- 
линіяхъ и приведенныя къ нормальной температурѣ
13 Ѵз° Р.

М Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ О СФ БРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .
М Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ О СФ ЕРА .

СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

Январь . 5 7 2 . 3 1 5 6 9 . 7 5 Іюль . . 5 6 7 . 7 4 5 5 9 . 0 2

Февраль. 5 7 1 . 7 5 5 6 8 . 8 3 Августъ. 5 6 8 . 7 0 5 5 9 . 4 2

Мартъ . 5 7 0 . 4 9 5 6 6 . 6 9 Сентябрь 5 6 9 . 3 3 5 6 0 . 6 7

Апрѣль . 5 6 9 . 6 4 5 6 4 . 2 6 Октябрь. 5 7 1 . 9 0 5 6 5 . 9 1

Май. . . 5 6 9 . 6 3 5 6 1 . 9 5 Ноябрь . 5 7 4 . 5 1 5 6 9 . 8 9

Іюнь . . 5 6 7 . 2 1 5 5 8  0 5 Декабрь. 5 7 4 . 1 4 5 7 0 . 5 6

Среднес. 5 7 0 . 6 1 5 6 4 . 5 9

II. Часовыя среднія давленія атмѳсфсры и давленія су- 
хаго воздуха.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М Ѣ  С Т А.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М ѣ  С Т А.

АТМОСФЕРА.
с у х о й

ВОЗДУХЪ.

ЯАС. ЧАС.

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

1 5 7 0 . 1 3 5 6 3 . 9 5 6 5 7 0 . 0 3 5 6 3 . 9 7

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

3 5 6 9 . 7 9 5 6 3 . 6 9 8 5 7 0 . 5 7 5 6 4 . 5 3

4 5 6 9 . 7 5 5 6 3 . 6 7 9 5 7 0 . 7 8 5 6 4 . 7 2
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С Р Е Д Н Е Е

В Р Е М Я

М Ѣ С Т А .

А ТМ О СФ ЕРА .
СУХОН

В О ЗД У Х Ъ .

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М ѣ  С Т  А .

А ТМ О С Ф ЕРА .
СУХОЙ

ВО ЗД У Х Ъ .

ЧАС. ЧАС.

10 570.82 564.78 17 570.92 565.10
11 570.90 564.92 18 570.97 565.13
12 570.92 564.96 19 571.06 565.14
13 570.91 564.95 20 571.12 565.06
14 570.92 565.02 21 571.09 564.95
15 570.89 565.03 22 571.02 564.82
16 570.87 565.05 23 570.76 564.52

Средпее. 570.61 564.57

III. Мѣсячная средняя температура воздуха по Р.

С Р Е Д Н Я Я
С Р Е Д Н Я Я С Р Е Д И Я Я С Р Е Д Н Я Я  

Н А И Б О Л Ы Н Е Й  
И  ІІА И М Е Н Ь - 

Ш Е Й .

Р А З Н О С Т Ь  
Н А Н Б О Л Ы П Е Й  
И  Н А И М Е Н Ь - 

Ш Е Й .

М Ѣ С Я Ц ЬІ.
Т Е М И Е Р А Т У Р А .

Н А И Б О Л Ы И А Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

Н А И М Е Н Ъ Ш А Я

Т Е М П Е Р А Т У Г А .

Январь . — 1.75 +  0.58 4.14 — 1.78 2.36
Феврадь. — 0.36 +  2.38 — 3.06 —  0.34 2.72
Мартъ . +  5.69 +  9.31 +  2.33 +  5.82 3.49
Апрѣль . +  10.56 +  14.95 +  5.83 + 1 0 .3 9 4.56
Май. . . +  14.54 + 1 9 .0 7 + 1 0 .0 5 + 1 4 .5 6 4.51
Іюнь . . +  16.40 + 2 0 .6 0 + 1 2 .0 6 + 1 6 .3 3 4.27
Іюль . . +  19.47 + 2 4 .1 9 + 1 4 .5 6 + 1 9 .3 7 4.81
Августъ. + 2 0 .3 7 + 2 5 .1 9 +  15.45 + 2 0 .3 2 4.87
Сентябрь +  17.91 + 2 5 .8 5 + 1 2 .9 1 + 1 7 .8 8 4.97
Октябрь. +  11.06 + 1 5 .4 0 +  6.82 +  11.11 4.29
Ноябрь . +  5.29 +  8.58 +  2.47 +  5.53 3.06
Декабрь. +  1.62 +  3.89 — 0.42 +  1.74 2.16

Среднее. + 1 0 .0 7 + 1 3 .9 2 +  6.24 + 1 0 .0 8 3.84
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ІУ. Часовая средняя температура.

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

МТ.СТА.

СРЕДНЯЯ

ТЕМПЕРАТУРА.

ОРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

МѢСТА.

СРЕДНЯЯ

ТЕМПЕРАТУРА.

ЧАС. ЧАС.

0 +  1 2 . 5 0 1 2 +  8 . 5 1

1 +  1 3 . 1 0 1 3 +  8 . 2 5

2 +  1 3 . 3 8 1 4 +  8 . 0 0

3 +  1 3 . 4 2 1 5 +  7 . 7 5

4 +  1 3 . 1 2 1 6 +  7 . 4 8

5 +  1 2 . 4 9 1 7 +  7 . 2 6

6 +  1 1 . 7 9 1 8 +  7 . 2 8

7 +  1 0 . 9 2 1 9 +  7 . 7 5

8 +  1 0 . 2 2 2 0 +  8 . 5 7

9 +  9 . 6 7 2 1 +  9 . 6 2

1 0 +  9 . 2 3 2 2 - +  1 0 . 7 3

1 1 - +  8 . 8 4 2 3 +  1 1 . 7 2

Среднее . . +  1 0 . 0 7

V. Давленіе водяныхъ паровъ, находящихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
в" означаетъ давленіе паровъ, находящихсявъатмрсферѣ, 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насыщенъ.

М Ѣ С Я Ц Ы . е". е"/е. МѢСЯЦЬТ. е". е"/е.

Январь . 1 . 2 9 0 . 8 0 Апрѣлъ . 2 . 6 9 0 . 6 2

Февраль. 1 . 4 6 0 . 8 1 Май . . 3 . 8 4 0 . 6 6

Мартъ . 1 . 9 0 0 . 6 5 110111» . . 4 . 5 8 0 . 6 7
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М Ѣ С Я Ц Ы . е " . е “/е . М Ѣ С Я Ц Ы . е " . е “/е .

Іюль . . 4 . 3 6 0 . 5 1 Октябрь. 2 . 9 9 0 . 6 6

Августъ. 4 . 6 4 0 . 5 2 Ноябрь . 2 . 3 1 0 . 7 9

Сентябрь 4 . 3 3 0 . 5 7 Декабрь. 1 . 7 9 0 . 8 5

Среднее. 3 . 0 2 0 . 6 8

VI. Часовыя средвія давленія водяныхъ паровъ , находя- 
іцихся въ атмосферѣ.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М Ѣ С Т А.

е " . е " / е .

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М ѣ  С Т А.

е " . е " / е .

ЧАС.

0 3 . 1 1 0 . 5 9

ЧАС.

1 2 2 . 9 8 0 . 7 4

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

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

3 3 . 0 5 0 . 5 4 1 5 2 , 9 3 0 . 7 6

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

5 3 . 0 3 0 . 5 8 1 7 2 . 9 1 0 . 7 9

6 3 . 0 3 0 . 6 0 1 8 2 . 9 2 0 . 7 9

7 3 . 0 4 0 . 6 4 1 9 2 . 9 6 0 . 7 7

8 3 . 0 2 0 . 6 6 2 0 3 . 0 2 0 . 7 4

9 3 . 0 3 0 . 6 9 2 1 3 . 0 7 0 . 7 0

1 0 3 . 0 2 0 . 7 1 2 2 3 . 1 0 - 0 . 6 6

1 1 2 . 9 9 0 . 7 2 2 3 3 . 1 2 0 . 6 2

Среднее. 3 . 0 2 0 . 6 8

Горн. Журп. Кн. I X . 1863. ь
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VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

М ѣ  с я  ц  ы .

Д  0 ж  д ь
..

И  С Н Ѣ г ъ.

8  Ч. УТРА. 8  Ч. ВЕЧКРД.

Я н в а р ь .............................. 0 . 5 2 3 0 . 9 1 4

Ф е в р а л ь .............................. 0 . 1 3 9 0 . 3 8 3

М артъ.................................... 0 . 2 7 5 0 . 2 5 0

А п р ѣ л ь .............................. 0 . 3 8 6 1 . 5 0 2

М а й .................................... 1 . 2 3 5 3 . 7 7 6

І ю н ь .................................... 3 . 3 9 9 3 . 3 3 4

І ю л ь .................................... 0 . 4 1 5 0 . 0 9 0

Авгѵстъ .............................. 0 . 0 8 7 0 . 9 9 8

Сентябрь .............................. 0 . 2 7 0 1 . 0 3 2

Октябрь .............................. 1 . 0 0 5 0 . 5 9 3

Н о я б р ь .............................. 1 . 9 0 5 0 . 8 7 3

Декабрь .............................. 0.022 0 . 1 4 5

Сѵмма . . . . 9 . 6 6 1 1 0 . 8 9 0

Общая сумма =  2 0 . 5 5 1
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Метѳорологическія наблюденія въ Богословскѣ
1859 года.

I. Мѣсячныя среднія давлепія атмосферическаго и давле- 
нія сухаго воздуха, выражепныя въ россійскихъ полули- 
ніяхъ п приведенныя къ нормальной температѵрѣ 131/з° Р.

Среднія выведены изъ наблюденій, произведениыхъ 
чрезъ два часа, съ 6 ч. утра до 10 ч. вечера.

М Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ О СФ ЕРА .
СУХОП

В О ЗД У Х Ъ .
ІІѢ С Я Ц Ы .

.
А ТМ О С Ф ЕРА .

і

СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

Январь . 583.86 583.08 Іюль . . 582.25 574.03
Февраль. 587.87 586.15 Августъ. 581.75 575.43
Мартъ . 584.50 582.60 Сентябръ 588.07 583.51
Апрѣль . 588.65 584.43 Октябрь. 586.54 583.08
Май. . . 585.72 581.50 Ноябрь . 583.87 581.71
Іюнь . . 586.59 579.13 Декабрь. 592.41 590.81

Среднее. 586.03 582.15

II. Часовыя среднія давленія атмосферы и давленія су- 
хаго воздуха.

СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

І І Ѣ С Т  А.

! АТМОСФЕРА.

1

СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

1 СРЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 

М Ѣ С Т А.

АТМОСФЕРА.
СУХОЙ

ВОЗДУХЪ.

ЧАС. ЧАС.

6 586.12 582.70 4 585.94 581.80
8 586.00 582.22 6 585.96 582.02

10 586.03 582.07 8 585.98 582.18
12 586.30 582.16 10 585.98 582.46
2 585.95 581.69 Среднее. 586.03 582.15

8*
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III. Мѣсячная средняя температура воздуха по Р.
Среднія выведены изъ иаблюденій, произведенныхъ 

въ 6 ч. утра, въ 2 ч. пополудни и въ 10 ч. вечера.

Ы Ѣ С Я Д Ы .
С Р Е Д Н Я Я

ТЕМ ІГЕРА ТУ РА .

С Р Е Д Н Я Я

ІІА И М Е Н Ь Ш А Я

Т Е М ІІЕ Р А Т У Р А .

М Ѣ С Я Ц Ы .
С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р Д .

С Р Е Д Н Я Я

Н А И М Е Н Ы П А Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

Январь . — 17.7 — 20.1 Іюль . . +  12. 8 +  8. 7
Февраль. — 7.8 — 10.6 Августъ. + 9. 0 +  4. 9
Мартъ. . — 6.9 11.9 Сентябрь + 4. 3 +  0. 6
Апрѣль . +  3.5 — 2.0 Октябрь. + 0. 2 — 3. 0

М ай . . . +  6.0 +  0.4 Ноябрь . — 5. 2 — 8. 2
Іюнь . . 4  12.2 +  6.5 Декабрь. — 8. 0 — 10. 9

і

Среднее. + 0.23 — 3.80

ІУ. Часовая средняя температура.

С Р Е Д Н Е Е  В РЕМ Я  

М ѢСТА .

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Е Е  В РЕМ Я  

М ѢСТА.

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

ЧАС.

6 —  1.66
ЧАС.

4 +  2.65
8 —  0.03 6 '  + 1 .5 4

10 +  1.59 8 +  0.25
12 +  2.75 10 —  0.99

2 +  3.34
Среднее .  . +  1.05
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У. Давленіе водяныхъ иаровъ, находящихся въ агмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
е" означаетъ давленіе паровъ, находящихсявъ атмосферѣ, 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насыщенъ. 
Среднія выведепы изъ наблюденій, произведенныхъ 

въ 6 ч. утра, 2 ч. пополудни и 10 ч. вечера.

М Ѣ С Я Д Ы . е“ . е“/е . М Ѣ С Я Ц Ы . е“. е“/е .

Январь . 0.37 0.90 Іюль . . 3.97 0.75
Февраль. 0.82 0.84 Августъ . 3.03 0.78
Мартъ . 0.87 0.82 Септябрь 2.19 0.82
Апрѣль . 1.97 0.78 Октябрь . 1.65 0.85
М ай .  .  . 2.05 0.67 Ноябрь . 1.05 0.84
іюнь .  . 3.61 0.71 Декабрь. 0.77 0.83

Среднее. 1.86 0.80

VI. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ, находя- 
щихся въ атмосферѣ.

С Р Б Д Н Е Е  

В РЕМ Я  

М ѣ  С Т  А.

е“. е“/е .
С Р Е Д Н Е Е  

ВРЕІХ Я 

М ѣ  С Т  А .

е " . еы/е .

ЧАС.

6 1.71 0.84
ТАС.

4 2.07 0.75
8 1.89 0.81 1.97 0.78

10 1.98 0.77 8 1.90 о 0
0

 
(—1

12 2.07 0.74 10 1.76 0.83
2 2.13 0.73

Среднее. 1.94 0.79
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VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

мьсяды. 8 Ч. УТРА. | 8 Ч. ВЕЧЕРА.
1

МѢСЯДЫ. 8 Ч. УТРА. 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Январь .
1

0 .251 і  0 .333! Іюль. . . 0 .950 1.138

Февраль . 0 .127  0 .316 Августъ . 1.426 1.090

Мартъ . 0 .476  і  0 .428 Сентябрь 0 .596 0.641

Апрѣль . 0 .6 0 0  0 .369 Октябрь. 0 .501 0 .889

М ай. . . 0 .370  | 0 .128 Ноябрь . 0.181 0 .482

Іюнь . . 0 .463  1 1.219 Декабрь. 0 .088 0 .400

Сумма . 6 .029 7.433

Общая сумма — 13.462.

Метеорологическія наблюденія въ Златоустѣ
1859 года.

I. Мѣсячныя среднія давленія атмосферическаго и давле- 
нія сухаго воздуха, выражеішыя въ россійскихъ полули- 
піяхъ и приведенныя къ нормальной температурѣ 13 1/ 3° Р.

М Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ ОСФ ЕРА .
СУХОЙ

ВО ЗД У Х Ъ .
М ѢСЯЦ Ы . А ТМ О СФ ЕРА .

СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

Январь . 569 .32 568 .16 Іюль . . 566 .66 558 .40
Февраль. 573.57 571 .97 Августъ. 566.7.1 560.31
Мартъ . 570 .57 568 .67 Сентябрь 572 .34 567 .60
Апрѣль . 574 .20 570 .50 Октябрь. 572.87 569 .35

Май . . 570 .65 566.01 Ноябрь . 570 .43 568 .03

Іюнь . . 571 .19 564.15 Декабрь . 578 .92 577 .30

Среднее. 571 .45 567 ,53



АКАДЕМИКА КУІІФЕРА ЗА 1861 ГОДЪ. 567

II. Часовыя среднія давленія атмосферы и давленія су- 
хаго воздуха.

С Р Б Д Н Е Е

КРЕМ Я

М Ѣ С Т А .

А ТМ О С Ф ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М Ѣ  С Т А .

АТМ О СФ ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

ЧАС. ЧАС.

6 571.59 568.15 4 571.37 567.19
8 571.57 567.89 6 571.36 567.32

10 571.53 567.59 8 571.37 567.42
12 571.47 567.31 10 571.40 567.70

2 571.41 567.19
Среднее.

" .......
571.45 567.53

III. Мѣсячнал средняя темиература воздуха ноР.

М Ѣ С Я Ц Ы .
С Р Е Д Н Я Я  

ТЕ М П Е Р А  ТУ РА .

С Р В Д Н Я Я

Н А И М Е Н Ь Ш А Я

Т Е ЗІП Е Р А Т У Р А .

М ѢСЯЦ Ы .
С Р Е Д Н Я Я  

ТЕМ  П Е Р А Т У Р А .
С Р Е Д Н Я Я

Н А И М Е Н Ь Н ІА Я

Т Е М П Е Р Д Т У Р А .

1
Январь . — 13.0 — 16.2 Іюль . . +  13. 6 +  9. 5
Февраль. — 9.3 — 13.3 Августъ. + 9. 4 —|- 6. 2
Мартъ . 7.6 — 13.3 Сентябрь + 6. 4 +  2. 9
Апрѣль . +  3.7 — 1.5 Октябрь. + 2. 6 0. 4
М ай. . . +  6.6 -+ 2.7 Ноябрь . —

00СО 5. 4
Іюнь . . +  12.8 +  7.5 Декабрь. — 8. 3 — 11. 1

Среднее. + 1.11 — 2.70
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IV. Часовая средняя температура.

Г Р Е Д Н Е Е  В РЕ М Я  

М ѢСТА.

О РЕ Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Е Е  ВРЕМ Я 

М ѢСТА.

О РЕ Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

ЧАС. ЧАС.

6 —  1.55 4 +  3.74
8 — 0.06 6 +  2.88

10 +  2.06 8 +  1.66
12 +  4.05 10 +  0.38

2 +  4.46 Среднее . . +  1.96

У. Давленіе водяныхъ паровъ. находяіцихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
е" означаетъ давленіе паровъ, находящихся въ атмосферѣ. 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насы- 
щенъ.

Среднія выведепы изъ наблюденій въ 6 ч. утра, 
2 ч. пополудни и въ 10 ч. вечера.

М ѢСЯЦ Ы . е " . е " / е . М Ѣ С Я Ц Ы . е'\ е " /е .

Январь . 0.57 0.89 Іюль . . 3.97 0.72
Февраль. 0.77 0.88 Августъ. .3.10 0.77
Мартъ . 0.88 0.84 Сенгябрь 2.31 0.74
Апрѣль . 1.78 0.72 Октябрь. 1.71 0.75
М ай. . . 2.25 0.70 Ноябръ . 1.17 0.85
Іюнь . . 3.40 0.65 Декабрь.

_ ..
0.79 0.85

Среднее . 1.89 0.78
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VI. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ, находя 
шихся въ атмосферѣ.

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕ М Я  

М Ѣ  С Т  А .

е " / е .

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕ М Я  

М ѣ  С Т А .

е " . е " / е .

ЧАС. ТАС.

6 1.72 0.84 4 2.09 0.71
8 1.84 0.80 6 2.02 0.74

1 0 1.97 0.74 8 1.95 0.78
12 2.08 0.70 1 0 1.85 0.81

2 2.11 0.69 Среднее. 1.96 0.76

VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

М Ѣ С Я Ц Ы . і 8  Ч . У ТРА . 8  Ч . В Е Ч Е Р А . М Ѣ С Я Ц Ы . 8  Ч . УТРА . 8  Ч . В Е Ч Е Р А .

1
Январь . і 0.101 0.213 І Ю Л Ь  . . 3.745 3.628
Февраль. ! 0.194 0.307 Августъ. 0.932 3.121
Мартъ . ' 0.071 0.057 Сентябрь 0.756 0.895
Апрѣль . 0.182 0.082 Октябрь. 0.120 0.206
Май . . . 0.369 0.672 Ноябрь . 1.532 0.665
Іюнь . . 0.327 0.786 Декабрь. 0.063 0.037

Сумма. . 8.392 10.669

Общая сумма — 19.061.
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Метѳорологичѳскія наблюденія въ Лугани
1859 года.

I. Мѣсячныя средиія давленія атмроферическаго и давле- 
нія сухаго воздуха, выраженныя въ россійскихъ полули- 
ніяхъ и приведенныя къ нормальной температурѣ 13 Ѵз° Р- 

Среднія выведены изъ наблюденій, произведенныхъ 
чрезъ два часа, съ 6 ч. утра до 10 ч. вечера.

ІГѢ С Я Ц Ы . А ТМ О СФ ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .
Ы Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ О СФ ЕРА .

СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

Январь . 599.33 597.35 Іюль . . 593.17 594.55
Февраль. 599.24 597.34 Августъ. 596.14 589.44
Мартъ . 597.27 594.35 Сентябрь 594.90 587.84
Апрѣль . 595.29 590.15 Октябрь. 596.95 591.47
Май . . . 597.49 591.93 Ноябрь . 603.05 599.45
Іюнь . . 593.29 585.25 Декабрь. 600.81 597.79

Среднее. 597.24 592.24

II. Часовыя среднія давленія атмосферы и давленія сухаго 
воздуха.

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕМ Я  

М ѣ  С Т  А .

АТМ О СФ ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕМ Я  

М ѣ  С Т  А .

А ТМ ОСФ ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

ЧАС.

6 597.67 593.17
ЧАС.

4 596.89 591.63
8 597.55 592.51 6 596.94 591.94

10 597.43 592.29 8 597.12 592.32
12 597.21 591.91 10 597.33 592.83
2 597.01 591.63 Среднее. 597.24 592.24
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М Ѣ С Я Ц Ы .
С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р Л .

С Р Е Д Н Я Я

Н А И М Е Н Ы П А Я

Т Е М ІІЕ Р А Т У Р А .

М Ѣ С Я Ц Ы .
С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я

Н Л И М Е Н Ы Н А Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

Январь . -------- 6.12 — 8.15 І І О .Т Ь  .  . +  18.37 +  12.38
Февраль. --------- 6.70 — 10.00 Августъ . +  17.53 +  10.29
Мартъ . -------- 1.64 4.49 Оентябрь +  15.30 + 9.57
Апрѣль . + 8.23 +  3.70 Октябрь . + 7.46 + 3.97
Май .  .  . +  12.55 +  6.03 Ноябрь . + 0.63 — 2.20
Іюнь . . +  16.46 +  10.38 Декабрь. — 1.07 — 2.52

Среднее. + 6.77 + 2.41

ІУ. Часовая средняя температура.

С Р Е Д Н Е Е  В РЕ М Я  

М ѢСТА .

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Е Е  В Р Е М Я  

М ѢСТА.

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

ЧАС. , ЧАС.

6 +  4.48 4 +  9.60
8 +  6.22 6 +  8.48

10 +  8.23 8 +  6.78
12 +  9.59 10 +  5.55

2 +  10.28
Среднее . . +  7.69



У. Давленіе водяныхъ наровъ, находящихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
е" означаетъ давленіе иаровъ, паходящихся въ атмосферѣ, 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насы- 
щенъ.
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М Ѣ С Я Ц Ы . е“ . е*/е. М Ѣ С Я Ц Ы . е“. е " / е .

Январь . 0.96 0.84 Іюль . . 4.14 0.54
Февраль. 0.97 0.89 Августъ. 3.26 0.46
Мартъ . 1.36 0.81 Сентябрь 3.38 0.56
Апрѣль . 2.45 0 . 6 6 Октябрь. 2 . 6 6 0.78
М ай . . . 2 . 6 6 0.53 Ноябрь . 1.76 0.79
Іюнь . . 3.84 0.56 Декабрь. 1.47

..
0 . 8 6

Среднее. 2.40
і

0.69

УІ. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ, находя- 
щихся въ атмосферѣ.

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М Ѣ  С Т  А .

е " . е“/е .
С Р Е Д Н Е Е

ВРЕМ Я

І Ѣ С Т А .

е“. е “/е .

ЧАС.

6 2.25 0.75
ЧАС.

4 2.63 0.63
8 2.52 0.72 6 2.50 0.65

10 2.57 0.65 8 2.40 0.68
12 2.65 0.63 10 2.25 0.70

2 2.69 0.62
Среднее. 2.50 0.67
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VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

М Ѣ С Я Ц Ы . 8  Ч . У Т Р А . 8  Ч . В Е Ч Е Р А . М Ѣ С Я Ц Ы . 8  Ч . У Т Р А . 8  Ч . В Е Ч Е Р А .

Январь . 0.270 0.338 Іюль . . 0.025 1.719
Февраль. 0.188 0.606 Августъ. 1.100 0.150
Мартъ . 0.708 0.625 Сентябрь 0.319 0.092
Апрѣль . 0.087 0.487 Октябрь. 2.564 1.032
Май . . . 0.400 0.183 Ноябрь . 0.038 0.326
Іюнъ . . 0.075 0.894 Декабрь. 0.595 1.144

Сумма . 6.369 7.596

Общая сумма =  13.965.

Магнитныя и метеорологическія наблюденія  
въ Ситхѣ 1859 года.

I. Мѣсячныя среднія давленія атмосферическаго и давле- 
пія сухаго воздуха, выраженныя въ россійскихъ нолули- 
ніяхъ нприведенныя къ нормальной темнературѣ 1 З у 3° Р .

Ы Ѣ С Я Ц Ы . АТМ ОСФ ЕРА .
СУХ ОЙ

В О ЗД У Х Ъ .
М Ѣ С Я Ц Ы . А ТМ О СФ ЕРА .

СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

Январь . 593.99 590 47 І Ю Л Ь  .  . 597.94 590.72
Февраль. 590.21 587.51 Августъ. 598.20 590.72
Мартъ . 589.78 586.56 Сентябрь 597.70 587.86
Апрѣль . 598.58 594.50 Октябрь. 593.13 588.91
М ай. . . 597.05 592.29 Ноябрь . 596.00 593.13
Іюнь . . 596.43 590.55 Декабрь. 595.84 591.92

Среднее. 595.09 590.37
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II. Часовыя среднія давленія атмосферы и давленія сухаго 
воздуха.

С Р Е Д Н Е Е  

В РЕ М Я  

М ѣ  С Т А.

А ТМ О СФ ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

С Р Е Д П Е Е  

В РЕМ Я  

М ѣ  С Т  А .

А ТМ О СФ ЕРА .
СУХОЙ

В О ЗД У Х Ъ .

ЧАО. . ЧАС.

0 595.18 590.24 10 595.18 590.62
1 595.48 590.22 16 595.01 590.51
2 595.16 590.24 17 595.00 590.50
3 595.14 590.26 18 594.99 590.45
4 595.10 590.26 19 594.99 590.41
5 595.05 590.27 20 595.02 590.34
6 595.02 590.26 21 595.09 590.33
7 595.03 590.37 22 595.14 590.32
8 595.05 590.43 23 595.19 590.31
9 595.13 590.55 Среднее. 595.09 590.37

III. Мѣсячная средняя температура воздуха по Р.

М Ѣ С Я Ц Ы .
С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я

Н А И М Е Н Ы ІІА Я

Т Е М ІІЕ Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я  , 

Н А И Б О Д Ы Я А Я  

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Е Е  

Н А И Б О Л Ы Н Е Й  
И Н А И М Е Н Ь - 

ІП ЕЙ .

Р А З Н О С Т Ь  

Н А ІІБ О .ІЫ П Е Н  
И  Н А И М Е Н Ь - 

Ш Е Й .

Январь . +  0.48 +  1.96 — 0.81 +  0.58 2.77
Февраль. — 1.97 +  0.14 — 3.90 1.88 4.04
Мартъ . +  1.17 +  3.62 -  і - ю # +  1.26 4.72
Апрѣль . +  3.79 +  6.73 +  1.15 +  3.94 5.58
Май . . . +  5.78 +  8.47 +  3.11 +  5.79 5.36
Іюш. . . +  9.16 +  11.95 +  6.46 +  9.20 5.49
Іюль . . +  9.94 +  12.45 +  7.85 +  10.15 4.60
Августъ. +  9.82 + 1 1 .9 0 +  7.95 +  9.93 3.95
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М Ѣ С Я Ц Ы .

.

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я

И А И М Е Н Ы П А Я

Т Е М ІІЕ Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Я Я

Н А И В О Л Ы ІІА Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

С Р Е Д Н Е Е  
Н А И Б О Л Ы ІГЕ Й  

II  Н А И М Е Н Ь - 
, ІІІЕ Й .

Р А З Н О С Т Ь  
Н А И Б О Л Ь Ш Е Й  
И Н А И М Е Н Ь - 

ІІІЕ Й .

Сентябрь +  8.57 +  10.65 +  6.75 +  8.70 3.90
Октябрь. +  3.61 +  5.40 +  2.00 +  3*70 3.40
Ноябрь . — 1.41 +  0.67 — 3.24 1.28 3.91
Декабрь. +  1.93 +  3.60 +  0.23 +  1.91 3.37

Среднее. +  4.24 +  6.46 +  2.20 +  4.33 4.26

ІУ. Часовая средняя темиература.

С Р Е Д Н Е Е  ВРЕМ Я 

М ѢСТА.

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р Д Т У Р А .

С Р Е Д Н Е Е  В Р Е М Я  

М Ѣ С Т А .

С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р А .

ЧАС. ЧА С.

0 +  5.57 10 +  3.25
1 +  5.63 16 +  2.76
2 +  5.57 17 +  2.84
3 +  5.35 18 +  3.02
4 +  5.09 19 +  3.38
5 +  4.75 20 +  4.23
6 +  4.37 21 +  4.77
7 +  3.99 22 +  5.28
8 +  3.68 23 +  4.24

9 +  3.42
Среднее . . +  4.24



У. Давленіе водяпыхъ наровъ, находящихся въ атмосферѣ, 
выраженное въ россійскихъ линіяхъ. 
еѵ означаетъ давлепіе паровъ, находящихся въ атмосферѣ, 

а е давленіе ихъ тогда, когда воздухъ былъ ими насыщенъ.
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М Ѣ С Я Ц Ы .
» е"/е. М Ѣ С Я Ц Ы . е" е" /е .

Январь . 1.76 0.90 Іюль . . 3.61 0.87
Февраль. 1.35 0.86 Августъ. 3.79 0.92
Мартъ . 1.61 0.81 Сентябрь 3.42 0.91
Апрѣль . 2.04 0.82 Октябрь. 2.11 0.83
М ай. . . 2.38 0.81 Ноябрь . 1.35 0.81
Іюнь . . 2.94 0.77 Декабрь. 1.96 0.90

■ Среднее. 2.36 0.85

УІ. Часовыя среднія давленія водяныхъ паровъ. находя- 
щихся въ атмосферѣ.

С Р Е Д Н Е Е  

ВРЕМ Я  

М ѣ  С Т А.

е " . е"/е .
С Р Е Д Н Е Е  

ВРЕЭІЯ 

М Ѣ  С Т  А.

е"/е .

ЧАС. ЧАС.

0 2.47 0.80 7 2.33 0.86
1 2.48 0.79 8 2.31 0.87
2 2.46 0.79 9 2.29 0.88
3 2.44 0.80 10 2.28 0.89
4 2.42 0.81 16 2.25 0.92
5 2.39 0.82 17 2.25 0.91
6 2.37 0.84 18 2.27 0.90
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С Р Е Д Н Е Е

В Р Е М Я

М Ѣ С Т А .

е“. е‘‘/е .
С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М Ѣ С Т  А.

е“. е“/е .

ЧАС. ЧА С.

19 2.29 0.89 22 2.41 0.83
20 2.34 0.88 23 2.44 0.81
21 2.38 0.87

Среднее. 2.30 0.85

VII. Дождь и снѣгъ. Русскіе дюймы.

М Ѣ С Я Д Ы . 8  Ч . У Т Р А . 8  Ч . В Е Ч Е Р А . М Ѣ С Я ІЩ . 8  Ч . У Т Р А . 8  Ч . В Е Ч Е Р А .

Январь . 8.895 7.075 Іюль . . 1.460 0.875
Февраль. 2.475 2.015 Августъ. 7.825 5.580
Мартъ . 1.545 2.895 Сентябрь 4.970 4.185
Аирѣль . 3.860 2.280 Октябрь. 3.085 3.870
М ай .  .  . 3.480 2.317 Ноябрь . 2.090 0.845
І Ю І І Ь  .  . 1.975 0.550 Декабрь. 5.595 3.310

Сумма . 47.255 35.793

Общая сумма =  83.048.

VIII. Мѣсячныя средиія магнитнаго склоненія или откло- 
неніе сѣвернаго нолюса стрѣлки отъ средняго годо- 
ваго положенія ея къ западу ( + )  или къ востоку (—).

М Ѣ  с я  ц  ы . СКЛОНЕНІЯ. М  ѣ с я ц ьт. СКЛОНЕПІЯ.

Январь . — 5 '13" Мартъ . . . +  4 '30"

Февраль. . . — С 36 Анрѣль +  7 22

Горп. Жі/рн. Кн. I X .  1863.
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М  ѣ с я ц ы. С К Л О Н Е Ш Я . М ѣ  с я ц ы. С И О Н Е Н ІЯ .

Май . . . . +  5 '23" Сентябрь . . - -  0 '52"
І юнь . . . . +  6 06 Октябрь . . — 11 22
Іюль . . . . +  4 15 Ноябрь .  . +  0 3 1
Августъ. . . +  2 09 Декабрь +  0 10

IX. Часовыя среднія склоненія.

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М  Ѣ  С Т  А .

С К Д О Н Е Н ІЯ .

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М ѣ  С Т  А .

С К Л О Н Е Н ІЯ .

С Р Е Д Н Е Е  

В Р Е М Я  

М Ѣ  С Т  А.

С К Л О П Е Н ІЯ .

ЧАС. ЧАС. ЧАС.

0 —  1'08" 7 — 2 '58" 18 +  4 '5 8 г/
1 — 3 01 8 — 2 40 19 +  5 53
2 — 4 33 9 — 1 08 20 +  7 19
3 — 4 58 10 — 0 55 21 +  6 39
4 — 5 23 16 +  2 03 22 +  4 18
5 — 4 52 17 +  3 17 23 +  1 32
6 — 4 03

(См. приложенную таблицу).

Дѣтописи центральной физической обсерваторіи.

Въ послѣднемъ моемъ отчетѣ я не упоминалъ о «Лѣто- 
писяхъ дентральпой физической обсерваторіи», иотому что 
замедлилъ ихъ печатаніе. ІСромѣ наблюденій, производимыхъ 
въ нашихъ магнитныхъ и метеорологическихъ обсерваторіяхъ, 
въ «Лѣтогіисяхъ» содерятся слѣдующія статьи:



Бз стр. 578.

Таблица среднихъ температуръ 1860 г., т. е. отъ 1 декабря 1859 г. до 1 декабря 1860 года.

НАЗ ВАВІ Е МѢСТЪ. ШИРОТА. ДОЛГОТА 
ОТЪ ПАРИЖА. 3 И М А. В Е С Н А. ЛѢТО. 0 С Е Н Ь. Г 0 дъ.

Г а м м е р ф естъ .................................. вООГО1 21026' — 4.49 -- 0.21 +  8.56 +  2 09 +  1.49
А рхангельскъ.................................. 64 32 38 14 — 9.17 + 0.08 + 1 1 .7 1 +  0.41 +  0.76
Гельсингфорсъ.................................. 60 10 22 37 — 4.57 + 1.36 + 1 2 .7 7 +  3.88 +  3.36
Кронштадтъ........................................ 59 59 27 26 — 6.09 + 1.29 + 1 3 .9 0 +  3.93 +  3.01
С. Петербургъ ................................... 59 56 27 58 — 5.67 + 2.00 + 1 3 .6 2 +  3.76 +  3.43
Богословскъ ........................................ 59 45 57 42 — 13.20 — 1.63 + 1 0 .9 6 — 0.40 — 1.07
Балтійскій-Портъ............................. 59 21 21 43 — 3.85 + 2.42 + 1 3 .4 7 +  5.06 +  4.27
Слободскъ ........................................ 58 28 47 10 — 8.40 + 0.67 + 1 3 .2 4 +  2.23 +  1.68
Тобольскъ ........................................ 58 12 65 56 — 12.90 + 0.55 + 1 2 .4 3 +  0.91 +  0.25
Г л азо в ъ .............................................. 58 8 50 20 — 12.35 + 1.15 + 1 8 .2 6 +  0.79 +  1.96
Кострома.............................................. 57 46 38 36 — 3.38 + 0.78 + 1 4 .0 0 +  3.16 +  2.39
Уржумъ .............................................. 57 7 47 40 —12.83 + 0.29 + 1 5 .7 6 — 0.89 +  0.58
Екатеринбургъ ................................... 56 49 58 15 — 11.84 + 0.22 + 1 2 .0 8 +  0.96 +  0.35
М и т а в а ......................................... . 56 39 21 23 — 3.15 + 3.91 + 1 3 .8 3 +  4.77 +  4.84
Ьалахна . .  . . . . . . . 56 30 41 16 — 7.85 + 1.34 + 1 4 .4 2 +  3.69 +  2.90
Козьмодемьянскъ............................. 56 21 44 14 — 9.44 + 1.06 +  14.50 +  2.45 +  2.12
И ш и м ъ .............................................. 56 6 67 7 — 15.03 -- 1.32 + 1 2 .6 0 —  0.39 — 1.03
Златоустъ ........................................ 55 10 57 20 — 11.97 -- 1.23 + 1 1 .8 0 +  0.53 — 0.22
Темниковъ ........................................ 54 38 40 52 — 7.11 + 2.19 + 1 7 .4 1 +  4.95 +  4.36
К а л у г а .............................................. 54 30 33 55 — 6.40 + 1.84 + 1 5 .2 3 +  4.50 +  3.79
Барнаулъ ......................................... 53 20 81 37 — 15.28 -- 1.27 +  13.37 — 0.09 — 0.82
Тамбовъ .............................................. 52 44 39 7 — 9.16 + 0.16 + 1 5 .6 0 +  3.35 +  2.49
Оренбургъ ........................................ 51 46 32 46 — 12.48 + 0.81 + 1 6 .9 3 +  3.26 +  2.13
Нерчинскъ ........................................ 51 19 11716 — 23.31 3.51 + 1 3 .6 1 -  2.98 — 4.05
Волчанскъ ........................................ 50 17 34 36 — 4.47 ■— + 1 6 .1 7 +  6.01 —
Полтава ............................................... 49 35 32 16 — 2.73 +  4.98 -[-16.84 +  7.46 +  6.64
Лугань .............................................. 48 35 37 00 — 4.15 +  4.38 + 1 7 .9 9 +  7.07 +  6.32
Нижне-Чпрскъ.................................. 48 22 40 49 — 5.16 +  4.57 + 2 0 .3 7 +  7.52 +  6.82
Н и ко л аевъ ........................................ 46 58 29 38 — 0.02 +  9.07 + 1 8 .7 9 +  6.10 +  8.48
О д е с с а .............................................. 46 29 28 24 — 0.12 +  5.81 + 1 7 .9 3 +  8.27 +  7.97
Тифлисъ .............................................. 41 42 42 30 +  1.28 +  8.76 + 1 9 .6 1 + 1 1 .1 4 + 1 0 .2 0
М адрасъ.............................................. 13 4 77 59 + 1 9 .6 9 + 2 3 .9 3 + 2 4 .5 3 + 2 1  65 + 2 2 .4 5



1) Десятилѣтнія метеорологическія паблюденія въ Кос- 
тромѣ (широта: 57°46', долгота отъ Парижа: 38°36')? произ- 
веденныя Иваномъ Соколовымъ, профессоромъ костромской се- 
минаріи. Изъ этаго обширнаго и добросовѣстнаго труда по- 
лучены слѣдующія средиія температуры для Костромы:

АКАДЕМИКА КУІІФЕРА ЗА 1 8 6 1  ГОДЪ. 5 7 9

М Ѣ С Я Ц ЬІ. СРЕДНЯЯ
ТЕМЛБРАТУРА.

Декабрь. . . — 6.23
Январь . . . — 9.47
Февраль. . . — 8.76
Мартъ . . . — 5.26
Апрѣль . +  1.68
Май . . . . +  9.94

Зима — 8.15 
Веспа -(-2 .12

М ѣ с я ц ы. С Р Е Д Н Я Я

Т Е М П Е Р А Т У Р Д .

І юнь . . . . + 1 3 .6 7
І юль . . . . +  15.05
Августъ. + 1 2 .9 4
Сентябрь . +  8.01
Октябрь. +  3.12
Ноябрь . . — 2.75

Среднія за годъ +  2.66

Лѣто -(-13 .89  
Осень -(- 2.79

Средняя высота барометра, при 13Ѵз0Р. — 591.95 англ. 
полулиній или 29.598 аигл. дюймовъ.

2) Шестилѣтнія метеорологическія наблюденій, произве- 
денш.тя въ Курскѣ (широта 51°54', долгота отъ Парижа 33°54') 
покойнымъ Семеновымъ, отъ 1847 по 1852 годъ. Въ слѣдую- 
щемъ томѣ « Лѣтописей» на 1859 г. помѣщено продолженіе 
этихъ паблюденій до 1859 г. включителъно. Изъ инхъ найдены 
слѣдующіе средніе выводы.

9*



5 8 0  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА Г.ІГАВИОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРГИ

о

+
4=»
О
с л

X к о о >о м с »м н к
с\ нОѴ тз с\ о

'‘‘О ьп 'Ъ о\ н

3
м
ЬП Во

►> и
н р 00 я

м м1-3 4
N рз К І

За
м

м

+ + + + + + +

‘ 4 - ю с л о з о э с © 4 . о з с л о
о ю с л о э о с о о о с э о э о К о» ] ю о н ю а ) и а і < і Ф ^ о з

в
ь*
а
К
К

Е

со

+
4^
0 5
-ч

+
Со
с л
о

+

оо
С5
СО

I I +  +  +  +  +  +  +
о о с л о с л о с л о о р о ^ и ^
о Ь І И Ш н С Л С І О З М О і М ®  
0 0 0 0 ~ л 0 0 0 ~ д г 0  0 5 0 0 5 0 0

І~1— ь н — I— Ь Н — Ь + І  I II—‘ 1 I—‘- Г Н С Л О Э І ^ С Л С О О О ^ С Л ®  
М  с т  СЛ Ч  Ь  Й5 СЛ Ь  00О Ю С Л О ^ С Л Г О Ю С І Ю О З М

! -\— I— I— I— I— I— Ь
0 5

СО о  0 ‘ ю
І^ . 0 3  СЛ 4  И  Ю 00 Ю ць. -д 0 5  О

ю  о
05' 0 5СО I—1

со
&00

00
Ій
о

00
Спо

+

й5-
0 5
ю

+ + + + + + + +
О І О 0 С Л Ю С Л О 5 Ю І —‘ С Л С Л О О С О
і—1‘ Ю О о - а ю > —‘ о а о о  4 - о о 5 0 5 0 ю о о с с ‘- ‘ с л  - д  

4- оо оо

00
01

+
4*-

+
с о

+
4 -
1—*
03

+

45- 
►— 4

а э

+ + + + + + +
СЛ О  с л  о  с л  с л  нР» О  4 -  0 3  СЛ ь - *
^ н м ч а а м ^ н о о о о й
0 0 0 0 4 - 4 - - а > —' —1 0 0 —1 - Л О Э

I | _ ] — I— I— I— I— 1_ I I I I
|---- ‘ [- -і >__ 1

^ І —‘ 0 Э О 4 - 0 3 С Л 0 0 О 0 Э —Л - Л  
0 5  0 5  0 3  Ю  0 0  СЛ 4 -  0 5  К  ОО СЛ Ю
>—‘ 0 5 Ю Ю 0 0 0 0 0 4 - —і с л с л

+ + + + + + +

—Л 0 3  0 5  0 0  4 -  СЛ 4 -  I—4 0 3  Ю  4-* с л
і-* О  СО О  СО СЛ о  "со СО 4 - 4 - Ь іО Э С Л И С Л О О ^ О ^ Ч О З Ч

+ + + + + + + +
Ю О 0 5 0 0 С Л С Л 0 3  0 3 І —‘ С Л С Л Ю  
0 3 0 3  0 1  4 -  ь - і с о Ь і О О О З О О О О З  С Л О З Й ^ С Л И ^ - Л І - ^ О О З Ю С Л ^

а►0№>1
ккм

00
С Л
ю

00
СЛ
03

сосл
14



АКАДЕМИКА КУГІФЕРА ЗА  1 8 6 1  ГОДЪ.

М ІС Я Д Ы . 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. С Р Е Д Н Е Е .

Январь . — 9.28 — 3.14 — 5.05 — 9.50 — 5.95 —  7.26
Фсвраль. —  8.89 — 7.59 — 8.51 —  8.63 — 5.93 —  7.17
Мартъ . —  2.49 —  6.77 — 1.23 — 2.90 — 2.87 — 3.45
Апрѣль . +  7.41 +  2.83 +  5.65 +  3.31 +  5.90 +  3.78
Май. . . +  14.18 +  11.32 +  10.96 +  11.97 +  10.86 +  11.71
Іюнь . . +  16.64 +  14.41 +  14,68 +  11.96 +  14.35 +  14.39
Іюль. . . +  16.45 +  14.81 +  14.13 +  16.70 +  15.96 +  15.40
Августъ. +  14.78 +  12.18 +  12.86 +  14.08 +  14.95 +  14.21
Сентябрь +  8.56 +  10.40 +  6.59 +  9.85 +  11.27 +  9.17
Октябрь. +  6.13 +  3.19 +  5.21 +  6.55 ■ +  6.34 +  5.52
Ыоябрь . — 1.49 — 2.89 — 1.39 +  5.37 — 0.44 — 2.00
Декабрь. — 12.26 — 0.71 — 2.96 — 4.14 — 4.28 — 4.81

Годъ. . +  4.14 +  4.00 +  4.24 +  3.65 +  5.01 +  4.12

Наблюденія производились въ 9 ч. утра, въ полдень, въ 
3 и 9 ч. пополудни отъ 1847 по 1851 г., и въ 7 ч. утра? 
въ 2 ч. пополудни и въ 9 ч. вечера отъ 1852 по 1859 г. 
Средніе выводы изъ перваго ряда вычислены ио наблюденіямъ 
въ 9 ч. утра и въ 9 ч. вечера; изъ втораго же ряда наблю- 
деній средпіе выводы получены по извѣстпой формулѣ:

Т =  ~  (УІІ +  II +  IX) 
въ которой Т  означаетъ среднюю температуру, V II , II и 
IX—среднія изъ наблюдепій въ 7 ч. утра, въ 2 и 9 ч. по- 
нолудни. Этотъ способъ вычисленія, безъ сомнѣнія самый точ- 
ный, привелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

Зима — 6.41 Лѣто + 1 4 .6 7
Весна +  4.01 Осень +  4.23

Годъ +  4.12 
Средняя высота барометра: 586.95 при 13Уз0Г.



5 8 2  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОВСЕРВАТОІЧИ

Количество дождя и снѣга.

Г 0 д  ы.
ДОЖДЬ И СНѢГЪ,

дюймы.
Г 0 д  ы.

дож дь И СНѢГЪ, 

дюймы.

1847 15.61 1854 20.39
1848 13.78 1855 11.66
1849 17.89 1856 16.03
1850 12.49 1857 14.73
1851 16.03 1858 15.62
1852 21.91 1859 15.04
1853 14.48 Среднее . 15.82

Метеорологическая переписка, какъ дополненіе къ «Лѣ- 
тописямъ» на 1858 г., кромѣ среднихъ выводовъ изъ еже- 
дневныхъ наблюденій въ различныхъ метеорологическихъ стан- 
ціяхъ въ иашемъ государсгвѣ, содержитъ слѣдуюіція статьи, 
изъ которыхъ многія достойны особеннато вниманія.

1) Средніе выводы изъ метеорологическихъ наблюденіи въ 
Кавказскихъ провинціяхъ, крайнія ежедневныя давленія ат- 
мосферы, давленія паровъ въ воздухѣ и относительная влаж- 
ность, въ Тифлисѣ.

2) Метеорологическія наблюденія въ Вардб (\ѴагсІб), въ 
Финмаркенѣ (Норвегія, широта: 70°20', долгота отъ ІІарижа:

произведенныя въ 1856— 1860 г. русскимъ консуломъ 
Шканке (Зканке).

Температура воздуха, состояніе неба и направленіе вѣтра 
были наблюдаемы въ 8 ч. утра, въ полдень, въ 6 ч. и 8 ч. 
вечера. Среднія изъ пятилѣтнихъ термометрпческихъ иоказа-
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ній въ 8 ч. утра и въ 8 ч. вечера содержатся въ слѣдуюіцей 
табличкѣ:

Январь — 4°. 79 Р. Іюль + 6 ° .6 7 Р .

Февраль — 4 .75 
Мартъ — 3 .67 
Апрѣль — 1 .31 
Май +  1 .35
Іюнь +  4 .42

Августъ + 7  .15 
С ентябрь+ 4 .47 
Октябрь +  1 .31 
Ноябрь — 2 .31 
Декабрь — 3 .90

Зима — 4.48 
Весна — 1.21

Лѣто + 6 . 1 8  
Осень +  1.16

Годъ +  0.41

Г. Ш танке, въ февралѣ, наблюдалъ также высоты баро- 
метра; сообщимъ его наблюденія, когда они будутъ допол- 
неньт.

3) Наклонсніе магнитной стрѣлки въ центральной Азіи, въ 
фортѣ Вѣрный, подъ широтою 43°15у38" и долготою отъ 
Парижа 74°40'5".

Въ апрѣлѣ 1859 г., паклоненіе =  58°42'.
Въ октябрѣ 1859 г., наклоненіе =  60°57', въ Копалѣ, 

подъ широтой 45°7 '45" и долготою отъ Парижа 76°48'.
Наблюдеиія нроизводилъ капитанъ Голубевъ.

4) Онъ же сообщилъ намъ среднія температуры въ Вѣр- 
номъ, каждаго мѣсяца, отъ іюня 1859 г. по май 1860 г., по 
наблюденіямъ г. Обухова.

Іюнь 1859 г. + 1 6 .8 2
Іюль + 1 8 .6 0
Августъ + 1 7 .9 1
Сентябрь + 1 3 .9 3

Октябрь + 1 0 .4 9
Ноябрь +  1.06
Декабрь 1859 г. — 6.24 
Январь 1860 г. — 7.60
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Февраль
Мартъ

— 2.22 Апрѣль
—  4.69 Май

+  8.61 
+  11.77

Лѣто + 1 7 .7 8  
Осень +  8.49

Зима — 5 35 
Весна +  5.23

Г о д ъ +  6.54

Разпость между средними температурами зимы и лѣта =

Возвышеніе форта Вѣриаго надъ уровнемъ океана, вы- 
численное по высотѣ барометра ( =  27,445 англ. дюйм., при 
0° температуры), простирается до 2430 англ. футовъ. Отсюда 
выходитъ что средпяя температура, форта, приведенная къ 
уровню океана, должна быть:

Фортъ Вѣрный находится въ центрѣ Азіи, въ провинці- 
яхъ, вновь пріобрѣтенныхъ Россіей. Къ N 0  отъ него видны 
безконечныя степи, простирающіяся до Ледовптаго Моря; но 
на ю гѣ, близъ самаго форта, возвышается Сальискъ-Алатау, 
на востокѣ и сѣверѣ видньт горы Зюнгоріи.

5) Склоненіе магнитной стрѣлкѣ на Бѣломъ морѣ, наблю- 
даемое канитаномъ Зарубинымъ въ іюлѣ 1860 г.

Островъ безъименный (въ группѣ осгрововъ Іокапскихъ), 
сѣверный океанъ, близъ Святаго носа:

ІІІирота: 68°14у30;, долгота вост. отъ Грипвича 39°32'0".
Склоненіе: 4°34;6 Л къ востоку.
Въ Соловецкомъ монастырѣ.
ІІІирота: 65°1 '5 /;|, восточпая долгота отъ Гринвича: 35045у.
Склоненіе: 0°41у33" вост.
6) Оиисаніе сѣвернаго сіянія 2 февраля 1861 г., иаблю- 

даемаго въ Ревелѣ.
7 и 8) Метеорологическіе выводы изъ наблюденій въ Тиф- 

лисѣ г. Морица.

23°13.

10,°33.
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9) Метеорологическій дневникъ въ Благовѣщенскѣ, на 
Амурѣ, веденный г. докторомъ Гольтерманомъ. Продолженіе 
этаго дневпика въ «ІІерепискѣ» на 1860 г.

Барометрическія наблюденія производились въ 10 ч. утра 
и въ 4 ч. пополудни, а термометрическія въ 6 ч. утра, въ 
2 ч. пополудни и въ 10 ч. вечера. Предлагаемъ средпіе вы- 
воды изъ наблюденій термометрическихъ.
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Средній годичный.

— 31.0 
7 февраля

— 32.0 
15 января. 17 декабря.

Наиболыній годичный.

+  29.6 +  26.7
9 іюля. 30 іюля.

Разность Разность
60.6 58.7

Зима — 19.74 
В е с н а +  0.73

Лѣто + 1 5 .8 3  
Осень — 0.68

Въ •лірибавленіяхъ къ « Лѣтописямъ » на 1859 г., нахо- 
дятся статьи; изъ которыхъ предлагаемъ любопытныя извле- 
чепія:

1) Метеорологическія паблюденія въ Ишимѣ (широта 
долгота отъ ІІарижа 67°7'), производимыя гг. Худяко-56°6'

вымъ и Михайловымъ въ 6 ч. 
10 ч. вечера.

утра, въ 2 ч. пополудни и



Средніе выводы изъ наблю ценій термометрическихъ.

5 8 8  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ АКАДЕМИКА КУПФЕРА ЗА 1801  ГОДЪ. 5 8 9

ы ъ с я ц ы. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. ' 1860. 1861. СРЕДНЕЕ.

Январь . . . 14.18 _ 17.27 _ 18.77 _ 12.65 _ 18.67 -12.95 _ 11.59 _ _ _ 15.40 _ _ _ _ 19.27 _____ 17.53 . - 15.83

Февраль. . . — 14.35 — 14.56 — 13.00 — 7.89 — 15.71 -16.82 — 16.82 — 12.77 — 16.01 — 14.88 --- 14.28
Мартъ . . . — 6.10 — 8.36 — 6.29 — 6.97 — 10.12 - 7.48 — 10.58 — 7.95 — 13.46 — 10.14 --- 8.74

Апрѣль . . . + 2.82 — 1.78 + 1.54 + 3.02 — 2.69 -  2.31 — 2.04 + 3.22 — 0.31 — 4.43 --- 0.30

М ай ............. + 10.43 + 7.46 + 8.71 + 9.79 + 6.57 (- 8.98 + 9.77 + 7.70 + 9.82 + 11.08 + 9.03

Іюнь.............. + 11.81 +- 11.44 + 10.79 + 11.76 + 9.68 (-12.25 + 14.86 + 13.01 + 11.68 + 10.82 + 11.81

Іюль.............. + 15.38 + 14.98 + 15.77 + 12.59 + 13.21 }15.82 + 13.80 + 14.50 + 13.55 + 16.03 + 14.56
Августъ. . . + 11.48 + 14.29 + 13.16 + 11.50 + 8.61 -|Т4.24 + 11.02 + 10.96 + 12.59 + 13.81 + 12.17

Сентябрь . . + 8.58 + 7.02 + 10.45 + 6.90 + 3.29 } 6.99 + 4.70 + 5.74 + 7.67 + 7.68 + 6.90
Октябрь. . . + 0.71 + 1.24 + 3.86 + 1.37 — 4.19 (- 1.69 — 1.04 + 1.92 + 1.68 — 0.98 + 0.29
Ноябрь . . . — 9.78 — 7.26 — 4.67 — 6.38 — 8.68 - 9.62 — 7.41 — 5.33 — 10.61 --- 9.99 --- 7.97

Декабрь. . . — 9.69 — 11.98 — 8.48 — 19.27 — 10.31 -12,00 — 15.99 — 9.84 — 21.62 — 13.99 --- 13.32

Годъ . + 0.59
1

— 0.40 + 1.09 + 0.31 — 2.42 - 0.38 — 0.94 + 0.48 —  2.02 — 1.04 — 0.47

Зима
Весна

14.48
0.00

2) Метеорологпчеекія наблюденія въ Тобольскѣ (широта: 59°22', 
водимыя гг. Стукальскимъ и Криницкимъ, въ 8 ч. утра, въ полдень 
и въ 10 ч. вечера 1852 и 1853 г„ и въ 7 ч. утра, въ 3 ч. по 
ніе выводы изъ 1852— 1861 г., потому что онп съ точностію опре

Лѣто + 1 2 .8 5  
Осень — 0.26

Шгота отъ Парпжа: 65°56', вьтсота 355 фѵт. анг.тійскихъ), произ- 
в въ 9 ч. вечера 1847— 1851 г., въ 6 ч. утра, въ 2 ч. пополуднн 
полуднп п въ 11 ч. вечера 1854— 1861 г. Предлагаемъ здѣсь сред- 
дітяютъ среднюю температуру.
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Срѳдніл темпѳратуры.

М ѣ с я ц ы.
1862. 1853. СРЕДНЕЕ.

і* *
1854. 1855.

-------------Г
858. 1857. 1858. 1859. 18ѲО. 1861.

СРЕДНЕЕ

Ѵз (6 ч. +  2 ч. +  10 ч.) «/, (7 ч. +  З. Ч. +  11 і ) У , (7 ч .-+ 3  ч. +  11 ч.). ДІЯ ГОДА.

Январь . . . —  1 4 .9 8 1 —  1 7 .2 3 і —  1 6 . 1 0 | —  2 0 . 4 7 ' —  13.11 -1 1 .7 4  1 —  1 2 .9 2 —  1 2 . 3 7 —  1 3 . 9 8 —  1 8 .0 9 -  1 4 . 3 5 - - 1 4 . 6 3

Февраль. . . —  1 4 . 5 7 —  1 2 .2 5 —  13 .4 1 —  1 2 . 9 9 —  9.21 13 .06 —  1 7 . 5 6 —  1 4 .6 3 —  9 . 5 4 —  1 1 .9 2 —  1 1 .6 1 - 1 2 . 5 6

Мартъ . . . -  6 .1 6 1 —  8 .5 1 —  7 . 3 3 —  6 . 7 4 —  8.32 - 8 . 3 3 —  8 . 4 2  ! —  7 . 3 2  | —  6 .0 6 -  8 . 4 5 -  5 .3 6 -  7 .37

Аирѣль . . . +  1 .28 —  1 .4 5 —  0 . 0 8 +  2 .0 2 +  3.01 -  1 .73 —  2 . 6 5 , +  3 . 1 4  | +  4 .4 1 +  0 . 9 3 —  1 .12 +  1 .00

М ай ............. +  1 0 .8 3 +  7 . 1 8 +  9 . 0 0 +  7 .9 2 1 +  9.26 -  7 .01 +  6 . 2 0 +  10 .87 +  7 .2 5 +  9 .4 1 +  1 2 . 6 4 +  8 .7 9

Іюнь............. +  7 . 7 8 +  12 .9 8 +  1 0 .3 8 +  1 1 . 8 5 ! +  12.21 - 1 0 . 9 8 +  1 2 .0 5 +  1 3 .0 6 +  1 2 . 8 8  | -+ 1 1 .9 7 +  1 0 . 8 7 +  1 1 .9 8

Ію ль............. +  1 4 . 4 0 +  1 6 .7 3 +  1 5 .5 6 +  .17.08 +  13.46 і-16 .07 +  1 6 . 2 7 +  14 .36 +  1 5 . 2 4 +  1 3 . 6 8 +  1 4 .8 3 +  1 5 .1 2

Августъ . . . +  1 2 . 1 4 +  1 5 .1 7 +  1 3 .6 5. +  14 .6 8 +  14.16 + 1 2 . 1 4 +  1 4 . 3 6 +  1 0 .8 1 +  1 0 . 6 9 +  1 1 .7 5 +  1 4 . 9 7 +  1 2 .9 4

Сентябрь . . +  7 . 4 2 +  7 . 0 4 +  7 .2 3 +  1 1 .3 5 +  6.65 -  8 . 2 9  | +  5 . 5 7 +  4 . 8 4 +  5 .9 7 +  8 .2 3 +  9 . 1 5 +  7 .51

Октябрь. . . —  0 . 4 4 +  1.02 +  0 . 2 9 +  4 . 1 7 +  2.17 -  1 . 6 0 —  3 . 4 2 —  0 . 5 0 +  1 .49 +  3 .1 9 —  1 .3 6 +  0 . 5 2

Ноябрь . . . —  8 . 2 7 -  9 .4 5 —  8 . 8 6 —  5 . 4 7 —  9.20 - 6 . 0 8 —  9 . 7 6 —  7 . 5 8 —  4 . 7 5 —  8 . 7 2 —  1 0 . 9 4 —  7 .8 1

Декабрь . . . —  1 1 .1 0 —  1 2 .7 8 —  1 1 .9 4 —  § . 9 6 —  18.36 -  9 . 9 6 —  1 1 .5 0 —  1 6 .5 9 —  8 . 7 7 —  2 0 . 0 7 —  1 5 .5 3 —  1 3 .4 7

Среднее . —  0 . 1 4 — 0 . 1 3 —  0 . 1 3 +  1 .2 0 +  0.23 Г о Л 7 —  0 . 9 8 —  0 . 1 6 +  1 .2 4 —  0 . 6 9 +  0 . 3 5 +  0 . 1 7

Знма. Знма.
Наименьшее . —  3 1 .5 —  2 9 .5 —  13 .81 -  3 5 . 0 —  32.5 -  2 5 . 5 —  3 3 . 0 —  3 5 . 0 —  2 8 . 6 —  3 6 . 5 2 9 .0 —  1 3 . 5 5

26 Января. 9 Января.
Весна.

14 Январл. 7 н 25 ДеваО. /іяваря. 6 Февраля. 1 3 Января. 21 Января. 16 Декабря. 17 Декабря
Весна.

Наибольшее . +  22 .5 +  2 7 .5  ! +  0 . 5 3 +  2 8 . 5  ' +  24.2 ' - 2 5 . 0 +  2 4 .2 ' + 2 3 . 2 +  23 .5 +  2 3 . 0 +  2 2 . 4 +  0 .81
14 н 16 Ію-тя. 8 Іюля.

Лѣто.
4 п 16 Іюля. 17 Августа 5 Ішя. 26 Августа. 6 Іюля. 23 Іюля. 4 Іюля. 14 Августа

Лѣто.
Среднее . . . -  4.5. — 1.0 +  1 3 . 2 0

Осень.
—  3 .2 -  3.3 -  0 .2 —  4 .4 1 — 5.9 — 2.5 —  6 .7 —  2.3 +  1 3 .3 5

Осень.

Разность . . . і 5 4 .0 5 7 .0 —  0 . 4 5 6 3 . 5  і 5 6 .7 50 .5 5 7 . 2 5 8 .2 52.1 5 9 .5 5 1 .4 +  0 . 0 7
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II. Работы въ Обсерваторіи.

Продолжались мои опыты надъ упругостью металловъ. Глав- 
ные изъ нихъ выводы содержатся въ слѣдующихъ таблицахъ. 
Г. Бреге, въ Парижѣ, дѣлалъ для меня прутья стальные, изъ 
аллюминія, изъ желтой и красной мѣди, и изъ платины; полосы 
въ формѣ параллелопипедовъ, полученныя отъ гг. Репсольдовъ, 
въ Гамбургѣ, отличаются точностью отдѣлки, которая принад- 
лежитъ всѣмъ ихъ работамъ.

Прутъ стальной № 4 .

д *).

0.047957

Удѣльи. вѣсъ.

7.7442
(радіусъ 2,50 мм.)

Тоже № 2 . . 0.046280 7.8244
(радіусъ 1,85 мм.)

Тоже № 12 . 0.048609 7.7212
(радіѵсъ 0,72 мм.)

Тоже № 15 . . 0,051248 7.6511
(радіусъ 1,35 мм.)

Тоже № 3 . .  . 0.049767 7.7679
(радіусъ 2,5 мм.)

Прутъ изъ красной мѣди № 7 . 0.080518 8.7654
(радіусъ 2,5 мм.)

Тоже № 8 . 0.077341 8.7746
(радіусъ 1,25 мм.)

Прутъ изъ желтой мѣди № 6 . 0.074722 8.4485
» » аллюминія № 10 . 0.13931 2.7420
»  »  » № 11 . 0.14036 2.7380
» » платины № 1 . 0.059734 21.4037

*) І Іа п о м и н а ю , пто  <)' о я н а ч а ет ъ  р астя ж еи іо  бт. м и л л и м е тр а х ъ , произволим ое 
килограм м ом ъ  въ проволокѣ , ко то р о й  длина р а в н я е т с я  м е т р у , а  с ѣ ч ен іе  к в ад р ат- 

п ом у  м иллим етру .
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Сталь и экелѣзо русскія.

Сталь Обухова.
& Удѣльи. вѣсъ.

Полоса № 1. Сталь жесткая, для 
фабрикаціи инструментовъ . . . 0.046951 7.7827

Полоса № 2. Сталь средне-жест- 
кая, также для инструментовъ . . 0.046379 7.8573

Полоса № 3. Сталь для холод-
наго о р у ж ія ............................  0 .046815 7.8557

Полоса № 4. Сталь для кирасъ 0.046309 7.8594
Полоса № 5. Сталь для ружей- 

ныхъ с т в о л о в ъ ......................  0 .046210 7.8664

Сталь обыкновенная Златоустовская.

Полоса № 22. Сталь сырая . . 0.045304 7.8545
Полоса № 24. Сталь рафиниро- 

ванная, кованая одинъ разъ . . 0.047270 7.8213
Полоса № 28. Таже сталь, ко-

ваная два р а з а * ) ...............  0.046555 7.8342
Полоса № 32. Сталь литая, са- 

мая ж е с т к а я ............................ 0.047480 7.7912

Сталь и желѣзо Артинскія.

Полоса № 70. Сталь рафиниро-
в а н н а я ....................................... 0.047147 7.8326

Полоса № 72. Желѣзо обыкно-
в е п н о е .......................................  0.045725 7.8643

ІІолоса № 80. Желѣзо въ брус- 
кахъ .............................................  0.045931 7.8592

*) Видно, что ковка увеличиваетъ плотность и упругость стали.
Горн. Журн. Кн. I X .  1863. 10



I

Желѣзо Златоустовское.
3 ' У д і і л Й і . в ѣ с ъ .

Полоса № 92. Желѣзо въ брус-
кахъ ................................  0.045072 7.8572

Полоса № 94. Желѣзо въ брус- 
кахъ................................  0.046078 7.8198

Желѣзо Кусинское.

Полоса № 96. Желѣзо съ жил-
кам и................................  0.046161 7.8228

Полоса Л» 98. Желѣзо зерпистое 0.046847 7.7847
ѵ:

Сталь и желѣзо Австрійскія.

Полоса № 212. Сталь съ воль- 
фрамомъ изъзавода Гиршванга, близъ
Рейхенау, въ иижней Лвстріи . . 0.047711 8.2655

Полоса № 215. Сталь литая, изъ 
сырой стали, весьма жесткой, изъ
того же м ѣ с т а   0.047203 7.8220

Полоса № 217. Сталь литая, изъ 
сырой стали, средне - жесткой , изъ
того же м ѣ с т а   0.047200 7.8262

Полоса № 219. Сталь литая, изъ 
сырой стали, весьма жесткой, изъ
того же м ѣ с т а   0.046905 7.8220

Полоса № 221. Сталь весьма 
мягкая, кованая одинъ разъ , изъ
того же м ѣ с т а   0.048620 7.7570

Полоса № 245. Сталь пудлинго- 
вая и кованая съ завода Нейберга,
въ П І т и р і и   0.048269 7.8167

5 9 4  ОТЧЕТЪ ДИРЕКТОРА ГЛЛВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ
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Полоса № 207. Сталь для эки- 
пажныхъ рессоръ, пудлинговая и 
плющеная, съ завода Брезова, близъ
Рохница, въ В е н г р іи ............................. 0.048225 7.7893

Полоса № 202. Сталь плющеная 
Кудзира, въ Трансильваніи . . . 0.047582 7.7768

Полоса № 242. Сталь изъ заво- 
да Нейберга, въ Штиріи . . . .  0.047368 7.8234

Въ опредѣленіи коефиціента упругости для стали и желѣза 
русскихъ и австрійскихъ заводовъ содѣйствовалъ мнѣ г. Напьер- 
скій, профессоръ физики и математики въ Митавской гимназіи.

Упругость обратно пропорціональна величинѣ 4', и погому 
упругость стали и желѣза тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе <)'. Наи- 
болѣе упругая сталь (ио сопротивленію) иринадлежитъ Вот- 
кинску и Златоусту; вмѣстѣ съ тѣмъ она имѣетъ болыную 
плотность. Прутья показали, какъ можетъ перемѣняться упру- 
гость и плотность различныхъ родовъ стали: есть сталь, ко- 
торой плотность совершенно равна плотпости желѣза; нельзя 
сказать вообіце, что сталь плотнѣе желѣза и упругое ея рас- 
тяженіе немного болѣе растяженія желѣза.

Мои опыты также показали, что упругость увеличивается 
съ нлотностью, но первая возрастаетъ въ болыпей пропорціи, 
нежели вторая.

А . К у п ф е р ъ .

ю*





ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЪ.

Объ уменьшеніи содержанія фосфора въ чугунѣ , с т .  г .  Ка- 
р о н а . — М н о г о ч и с л е н н ы я  и с п ы т а н і я ,  д ѣ л а н н ы я  м н о ю  д л я  в ы д ѣ л е н і я  

Ф О С Ф о р а  и з ъ  ч у г у н а ,  о с т а л и с ь  д о  с е г о  в р е м е н и  с о в е р ш е н н о  б е з -  

п л о д н ы м и ,  и  д а ; к е  я  и м ѣ л ъ  с л у ч а й  у б ѣ д и т ь с я ,  ч т о  ч у г у н ъ  п о  б о л ь ш е й  

ч а с т и  и з в л е к а е т ъ  Ф О С Ф о р ъ  в ъ  м и н у т у  с в о е г о  о б р а з о в а н і я  и з ъ  о к р у -  

ж а ю і ц и х ъ  е г о  в е і ц е с т в ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  е с л и  ш л а к и  б о г а т ы  к р е м н е -  

з е м о м ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  о б р а б о т ы в а я  р у д ы ,  н е  

с о д е р ж а щ і я  Ф о С Ф о р а ,  п р и  п о м о щ и  д р е в е с н а г о  у г л я  и  с ъ  п р и б а в л е -  

н і е м ъ  Ф О С Ф о р н о к и с л о й  и з в е с т и  и  к р е м н е з е м а ,  я  в с е г д а  н а х о д и л ъ  

в ъ  п о л у ч е н н о м ъ  п р и  э т о м ъ  ч у г у н ѣ  п о ч т и  в е с ь  Ф О С Ф о р ъ , п р и б а в -  

л е н н ы й  в ъ  т и г е л ь  в ъ  в и д ѣ  Ф О С Ф о р н о к и е л а г о  с о е д и н е н і я .  В о т ъ  

т о ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  м о и х ъ  о п ы т о в ъ : ш п а т о в а т ы й  ж е л ѣ з н я к ъ  и з ъ  

Б е н д о р Ф а  б ы л ъ  в о з с т а н о в л я е м ъ  в ъ  т и г л ѣ  с ъ  н а б о й к о й  и з ъ  д р е в е с н а г о  

у г л я ,  к ъ  к о т о р о й  п р и м ѣ ш и в а л а с ь  Ф о с Ф о р н о к и с л а я  и з в е с т ь ,  п о  

р а с ч е т у  д а в а е м а г о  р у д о ю  ч у г у н а ,  т а к ъ  ч т о б ы  н а  э т о т ъ  п о с л ѣ д н і й  

п р и х о д и л с я  1% Ф О С Ф о р а :

Н омера Содержаніе
опытовъ. фосфора въ %

1. Возстановлена руда съ примѣсыо 15% кремнезема 0,92
2. » » » 10% » 0,89
3. » » » 5% » 0,87
4. Руда возстановлялась безъ п р и м ѣ си .............................0,85
5. » » съ примѣсью 5% углекис-

лой и зв ест и .............................................   0,82
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0. Руда возстановлялась съ примѣсью 10% углекис- 
* лой и зв е с т и ............................................................................... 0,82

Т а к ъ  к а к ъ  н е и з в ѣ с т н о ,  к а ж е т с я ,  н и к а к о г о  с п о с о б а  о т д ѣ л и т ь  

Ф О С Ф оръ  и з ъ  ч у г у н а  и  к а к ъ ,  н а п р о т и в ъ ,  э т о т ъ  п о с л ѣ д н і й  с о е д и -  

н я е т с я  с ъ  Ф О С Ф о р о м ъ ,  е с л и  п р е д с т а в и т с я  к ъ  т о м у  в о з м о ж н о с т ь ,  

т о  в е с ь м а  в а ж н о  у д а л и т ь  в с ѣ  п р и ч и н ы ,  к о т о р ы я  б ы  м о г л и  с о д ѣ й -  

с т в о в а т ь  к ъ  в в е д е н і ю  э т а г о  в р е д н а г о  э л е м е н т а  в ъ  п р о ц е с с ъ  в ы -  

п л а в к и  ч у г у н а .  И з ъ  ч и с л а  э т и х ъ  п р и ч и н ъ  е с т ь  о д н а ,  к о т о р у ю  

о б ы к н о в е н н о  с ч и т а ю т ъ  н е в а ж н о ю ,  и  м е ж д у  т ѣ м ъ  я  н а х о ж у  е е  

з а с л у ж и в а ю щ е ю  и з с л ѣ д о в а н і я : э т о  е с т ь  и м е н н о  х и м и ч е с к і й  с о с т а в ъ  

р а с т и т е л ь н а г о  г о р ю ч а г о  м а т е р і а л а .

П о ч т и  в с я к о е  д е р е в о  с о д е р я ш т ъ  Ф О С Ф оръ  и  о т ъ  э т а г о  ч у г у н ъ ,  

в ы п л а в л е ы н ы й  и з ъ  р у д ъ ,  н е  с о д е р ж а щ и х ъ  и  п р и з н а к о в ъ  Ф О С Ф ор а ,  

с о д е р ж и т ъ  е г о  о б ы к н о в е н н о  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  0 , 2 %  ( К а р с т е н ъ ) .  

Въ э т о й  п р о п о р ц і и  Ф о с Ф о р ъ  н е  в р е д е н ъ ; 0,5%  т а к ж е  е щ е  н е  

п о р т я т ъ  к а ч е с т в ъ  ч у г у н а ;  н о  у ж е  и з ъ  м е т а л л а ,  с о д е р ж а щ а г о  0,7%  
Ф о с Ф о р а ,  п о л у ч а е т с я  т а к о е  ж е л ѣ з о ,  к о т о р о е  л о м а е т с я  о т ъ  у д а р о в ъ ,  

х о т я  е щ е  м о ж е г ъ  б ы т ь  з а г н у т о  п о д ъ  п р я м ы м ъ  у г л о м ъ .  П о э т о м у  

в е с ь м а  в а ж н о  н е  у п о т р е б л я т ь  т а к о г о  у г л я ,  с ъ  п о м о щ ь ю  к о т о р а г о  

п о л у ч а л с я  б ы  ч у г у н ъ  с ъ  с о д е р ж а н і е м ъ  0,7% Ф о с Ф о р а .  Д л я  д о с т и -  

ж е н і я  э т о й  ц ѣ л и  д о л ж н о  б ы т ь  о ч е н ь  р а з б о р ч и в ы м ъ  п р и  у п о т р е б л е н і и  

у г л я  н а  в ы п л а в к у  ч у г у н а .  Р а з н ы е  р о д ы  д е р е в а  и м ѣ ю т ъ  р а з л и ч н о е  

с о д е р ж а н і е  Ф О С Ф ора , з а в и с я щ е е  н е  т о л ь к о  о т ъ  с в о й с т в ъ  п о ч в ы ,  ы о  

и  н а  о д и н а к о в о й  п о ч в ѣ  о т ъ  п о р о д ы  л ѣ с а .  Б е р т ь с  (Е в за із  р а г  1а ѵоіе 

з ё с Ь е , і. 1 р. 262) г і р о и з в е л ъ  и з с л ѣ д о в а н і я  п о  э т о м у  п р е д м е т у ,  

и з в ѣ с т н ы я  в с ѣ м ъ  м е т а л л у р г а м ъ , н о  и е  о б р а т и л ъ  в н і ш а н і я  н а  т у  

т о ч к у  з р ѣ н і я ,  к о т о р а я  з а н и м а е т ъ  м е н я  т е п е р ь .

Н а п р и м ѣ р ъ ,  д у б ъ  и з ъ  В о с р іе -Іея -А п к , п е п е л ъ  к о т о р а г о  с о д е р ж и т ъ  

0,008 Ф О С Ф о р н о й  к и с л о т ы ,  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  з а м ѣ н е н ъ  п р и  в ы п л а в к ѣ  

ч у г у н а  г р а б о м ъ  и з ъ  С о м м ы  и л и  Н ь е в р а ,  с о д е р ж а щ и м ъ  в ъ  п е п л ѣ  

0,09 и л и  0,10 т о г о ж е  в е щ е с т в а .  О б ѣ  э т и  п о р о д ы  д а ю т ъ  о д и н а к о е  

к о л и ч е с т в о  п е п л а , и  е л ѣ д о в а т е л ь н о  д у б ъ  и з ъ  К о ц и е -Іе з -А г ів  д а с т ъ  

ч у г у н ъ ,  з а к л ю ч а ю щ і й  и и к а к ъ  н е  б о л ѣ е  0,12%  Ф О С Ф ора,  и  д о л ж е н ъ  

б ы т ь  п р е д п о ч т е н ъ  г р а б у  и з ъ  І І ь е в р а ,  с ъ  п о м о щ ь ю  к о т о р а г о  б у д е т ъ  

в ы п л а в л е н ъ  ч у г у н ъ  с ъ  с о д е р ж а н і е м ъ  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ  1% Ф О СФ ора*).

*) Легко вычислпть иаибольшее количество фосфора, которое чугунъ можетъ 
заимегвовать при вьшлавкѣ изъ горючаго м атеріала, если извѣстно содержаніе 
фосфора въ употребленномъ древесномъ углѣ и количество чугуна, выилавленное 
онредѣленнымъ вѣбомъ угля.
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Количество поглогценнаго чугуномъ ФОСФора въ первомъ случаѣ 
будетъ безвредно, но во второмъ оно безспорно повредитъ свой- 
ствамъ чугуйа. И такъ, если для полученія хорошаго чугзша 
необходимо выбирать хорошую руду, то столь же необходимо 
быть разборчивымъ въ упогребленіи горючаго матеріала, потому 
что отъ него могутъ зависѣть вредныя примѣси, которыя потомъ 
уже не могутъ быть удалены.

(Сотріез гегкіив еіс. 20  ./иШеі 1 8 6 3 , р. 167),

Ц ѣ н а  Б е с е ѳ м е р о в о й  с т а л и .—Въ бельгійскомъ журна.іѣ: К еѵ и е 
и п іѵ егзе ііе  (іев т і п е в ,  йе 1а т ё іа і іи г ^ і е  е іс . ,  т а і  е і щ іп  1 8 6 3 ,  р . 5 9 8 , 

помѣіцено извлеченіе изъ статьи г. АльФреда Шено «о Бессе- 
меровой стали», (напечатанной въ журналѣ: Виііейп йе 1а 8 о с іё іё  
сіев апсіепв ёіёѵев сіев ёсо іе з  <3’а г і е і  т ё і і е г з ) ,  содержащее оцѣнку 
этаго новаго металла. Приводимыя ниже данныя относятся къ 
ходу Бессемерова процесса на извѣстномъ заводѣ Джона Броуна: 
А ііа з  -ѵѵогкв, въ Ш ѳ ф ф и л ь д Ѣ. По свѣденіямъ, собраннымъ н а  этомъ 
заводѣ, Фабричная цѣна стали слѣдующая:

Кладется въ реторту:
Франковъ.

3 то н н ы  англійскаго чугуна по 75 Ф ранк. за тонну 225,00 
600 килогр. (20%) зер к ал ь н а го  (бѣлаго, нѣмец-

каго) ч у г у н а .............................................................. 150,00
Стоимость расплавки чугуна въ отражательной печп . 52,50
Рабочимъ при воздуходувной м а ш и н ѣ ........................10,00
Содержаніе машины............................................................  12,50
Отопленіе и проч. . .    25,50
Лгодямъ, занятымъ при операціи, считая въ томъ числѣ

контръ - м е т р а ................................................................ 35,00
Понравка п еч и ...........................................................................20,00
Проценты и погашеніе (10%) на 250,000 Фр. капитала,

употребленнаго на устройство Фабрики . . . .  25,00
Контрактная и арендная п лата..........................   . . . 50,00

Общая стоимость штыковъ, со включеніемъ угара . . 605,00
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Предполагая угаръ не болѣе Ѵв» получится сырой стали 3 тонны, 
которьія обойдутся по ‘201,63 франковъ, или круглымъ счетомъ 
по 202 Франка за тонну.

Штыки стали въ холодномъ состояніи закладываются въ отра- 
жательную печь, ироковываются и протягиваются подъ паровымъ 
молотомъ, потомъ прокатываются. При выдѣлкѣ рельсовъ съ 
плоскою пятой, работа сопровождалась слѣдующими издержками

Франковъ.
Проковка...................................................................................................25,00
Прокатка.................................................................................................. 50,00
Расходъ на принасы и на поправку механизмовъ . . 25,00
Штыки с т а л и ................................................................................ 200,00
„  (б%  желѣза въ у га р ѣ .............................................. 15,10

I 5% окалины, считая ее въ половипу дѣны 7,05

Цѣна за тонну рельсовъ на з а в о д ѣ ..................................  324,15

Слѣдовательно 325 Франковъ на пристани канала, ведущаго 
изъ ШеФФильда въ Гулль. Если къ этой цѣнѣ прибавить за пе- 
ревозку 200 Фр., плату за коммиссію и пр., то выйдетъ 525 Фр., 
за гонну рельсовъ въ Парижѣ, гдѣ они продаются отъ 575 до 
600 фр. за тонну (отъ 2 руб. 36 до 2 руб. 46 коп. за пудъ).

Крупныя издѣлія, получаемыя посредствомъ проковки полосъ, 
можно оцѣнить тою же цѣною, которая отнрсигся къ самому обык- 
новенному сорту Бессемерова металла, такъ несоотвѣтственно на- 
зываемаго сталью, потому что онъ составляетъ промежуточный 
продуктъ между зернистьшъ желѣзомъ и литой сталью.

Чтобы изъ Бессемерова металла ириготовить ли- 
тую сталь, должно его расплавить въ тигляхъ, что 
сопровождается расходомъ въ . . . . . . . . .  200 Франк.

Къ этому должно прибавить проковку или про- 
катку, с т о ю щ у ю ..........................................................................150 »

Всего . 350 »

Этотъ расходъ въ 350 фр., увеличивающій цѣну Бессемерова 
металла, какъ разъ соотвѣтствуетъ стоимости тонны обыкновенной 
шведской цементной стали, превосходящей качествами полосы 
непереплавленнаго Бессемерова металла. Ііоэтому въ ШеФФи.іьдѣ 
этотъ послѣдиій очень рѣдко употребляютъ для приготовленія
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литой стали; на пего смотрятъ какъ на новый матеріалъ, отли- 
чающійся спеціяльными свойствами, которыя подлежатъ изученію 
и могуть очёнь распространить его употребленіе.

Ч е р н е н іе  ж ел ѣ за  и  е т а л и .— Въ П руссіи употребляютъ для 
этаго способъ, дающій металлу болѣе пріятный видъ и кромѣ 
того предохраняющій его огъ ржавчины. Для этаго въ четырехъ 
или пяти частяхъ воды (должно употреблять ея какъ можно менѣе) 
растворяютъ двѣ части кристаллизованнаго хлористаго желѣза, 
столько же сурьмянаго масла (хлористой сурьмы) и одну часть 
дубильной кислоты; этимъ растворомъ смачиваютъ тряпку или 
губку и натираютъ металлическій предметъ; потомъ даютъ вы- 
сохнуть на воздухѣ и повторяютъ натираніе нѣсколько разъ; 
далѣе предметъ обмываютъ водою, сушатъ и натираютъ кипя- 
ченымъ льнянымъ масломъ. Отъ этаго металлъ принимаетъ чрез- 
вычайно пріятный цвѣтъ, который можно сдѣлать болѣе или менѣе 
темнымъ, повторяя натираніе растворомъ большее или меныиее 
число разъ. Для успѣха очень важно, чтобы употребляемое сурь- 
мяное масло содержало какъ можно менѣе свобрдной хлористо- 
водородной кислоты. ' ( Тке АгШап).

З а в о д ы  д л я  и зв л е ч ѳ н ія  м окры м ъ п у т ем ъ  м ѣ ди  изъ  к ол ч ед ан ов ъ  
и  дл я  п р и го т о в л ен ія  к у п о р о с а , въ Н Ім ел ь н и ц ѣ  и въ К р а й н ѣ . —
Въ собраніи австрійскихъ инженеровъ 11 марта 1863 г. А. Гаухъ, 
гюттенФервальтеръ въ Ш мельницѣ, говорилъ объ устроенномъ 
имъ заводѣ для извлеченія мокрымъ путемъ мѣди и для при- 
готовленія купороса и о результатахъ произведенныхъ въ боль- 
шомъ видѣ опытовъ извлеченія. Находящіеся въ Шмельницѣ 
штоки колчедановъ, не смотря на то, что разработка ихъ была 
желательна по многимъ причинамъ, нельзя было до сего времени 
разработывать съ выгодою; поэтому обратились къ опытамъ надъ
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обработкой мокрымъ путемъ, въ надеждѣ на прибыль отъ продажи 
попучасмыхъ при ней попутпыхъ продуктовъ и отъ сбереженія 
горючаго матеріала (древеснаго угля), который сдѣлался очень 
дорогимъ. Ниже слѣдуетъ краткое описаніе употребленнаго для 
сего способа и приведенныя цыФры относятся къ опыту надъ 
обработкой 14945 центнеровъ *) (болѣе 51000 пуд.). Колчеданы 
доставляются отъ шахты по желѣзной дорожкѣ къ площади, 
гдѣ производится обжиганіе. Кучи для обжиганія бываютъ вы- 
сотою въ 24 Фута, шириною въ 18' и высотою въ 6'; при об- 
жиганіи получаютъ попутно сѣру, собирающуюся въ ямкахъ 
на поверхности кучи и по временамъ вычерпываемую. Обжиганіе 
продолжается 180 дней; дровъ употреблено 0,04 куб. Фут. на 
центнеръ; расходъ дровъ былъ слишкомъ великъ, потому что для 
лучшаго успѣха опыта ихъ не жалѣли; сѣры получено 0,65%? а 
убыль въ вѣсѣ при обжиганіи простиралась до 26% сыраго кол- 
чедана. Обожженный колчеданъ разбитъ на куски величиною въ 
орѣхъ и насыпался для выщелачиванія въ деревянные ящики 
(длиною и шириною по 12', высотою 3'10"); заразъ помѣщалось 
240 центнер. Для процѣживанія сдѣлано досчатое дно съ отвер- 
стіями, покрытое пихтовыми и еловыми вѣтвями. Колчеданъ про- 
мывался два раза водою и шесть разъ убогимъ щелокомъ; все вы- 
щелачиваніе оканчивалось въ 192 часа. Получено всего 8600 куб. 
Фут. богатаго щелока (въ 32° Боме) и 8600 к. ф. убогаго (въ 12° 
Боме); первый * шелъ на окончательную обработку, а послѣдыій 
употреблялся для выщелачиванія колчедановъ.

Богатый щелокъ проводили въ печь, гдѣ производились цемен- 
тація и выпариваніе. Это была отражательная печь, съ двумя ус-  
тупообразными топками. На поду печи установленъ ящикъ, ко- 
торый имѣетъ въ длину 30 Фут., въ ширину 9 Фут. и въ глубину 
4 ф., такъ что онъ помѣщаетъ 1000 куб. Фут. щелока; ящикъ уко- 
лоченъ вокругъ известкой и въ немъ на скамьяхъ разложены 
рѣшеткой чугунныя доски. Цементованіе производилось всего 9 
разъ , причемъ каждый разъ топка продолжалась 30 часовъ, а 
охлажденіе 32 часа; въ это время щелокъ совершенно лишался 
мѣди, или выпаривался до густоты отъ 37 до 38° Б. Употребле- 
ніе горючаго матеріала было немного излишне отъ недостатка 
опытности въ мастерахъ; именно на куб. Ф у т ъ  щелока употреб-

*) Австрійскій центнеръ=3 луд. 16%  фунт. или 3,42 пуд.; австр. футъ— 12,446 
руск. дюйм.
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лялось 2,5 куб. Фут. дровъ. Расходъ желѣза простирался до 2,58 
дентн. на центнеръ чистой мѣди; получаемый цементный ііілихъ 
содержалъ чистой мѣди 37,77% . Изъ центнера сырыхъ колчеда- 
новъ иолучалось 0,25%  чистой мѣди. Болыпой расходъ желѣза 
зависѣлъ оттого, что богатый іцелокъ содержалъ много сѣрно- 
кислой окиси желѣза, превращающейся въ сѣрнокислую закись, 
нри раствореніи металлическаго желѣза.

Цементный шлихъ, осаждающійся на чугунныхъ доскахъ, смы- 
вается съ нихъ въ отдѣльные ящики, гдѣ еще выіцелачивается и 
промывается, и потомъ перечищается на мѣдь. Чистый купорос- 
ный щелокъ, способный къ кристаллизаціи, проводится въ служа- 
щіе для сего ящики, а мутный проводится сначала въ особые 
ящики, въ которыхъ онъ отстаивается; получаемый здѣсь шламмъ 
представляетъ убогій цементный шлихъ и идетъ на перечистку. 
Кристаллизація оканчивается въ 20 дней и даетъ 7% желѣзнаго 
купороса, по вѣсу сыраго колчедана *)• Остающійся маточный 
щелокъ перекачивается опять въ печь и сгущается.

Предсѣдательствовавшій въ собраніи г. П. Риттингеръ сооб- 
щилъ при этомъ слѣдующія весьма интересныя свѣденія о спо- 
собѣ извлеченія мѣди мокрымъ иутемъ, введенномъ въ валовое 
производство на заводѣ товарищества Скофи, въ Крайнѣ. Способъ 
этотъ принятъ послѣ многолѣтнихъ, весьма дорогихъ и трудныхъ 
опытовъ, произведенныхъ при личномъ участіи и по совѣтамъ 
г. Генриха Керна.

Въ рудникахъ товарищества добываются преимущественно сѣр- 
нистыя мѣдныя руды и чаще всего пестрая мѣдная руда; мала- 
хитъ попадается въ нихъ въ маломъ количествѣ. Разсортировка 
сѣрнистыхъ и окисленныхъ рудъ не производится, потому что она 
не представляетъ никаксй выгоды. Содержаніе мѣди въ рудахъ 
простирается отъ 2 до 2 у а%. Обработка состоитъ изъ обжиганія 
въ шахтныхъ печахъ мелко истолченной, смѣшанной съ сѣр- 
нымъ колчеданомъ и обращенной въ комья руды; изъ выщела- 
чиванія водою образовавшихся при обжиганіи купоросовъ, изъ 
осажденія мѣди желѣзомъ и изъ кристаллизованія желѣзнаго ку- 
пороса изъ обезмѣженныхъ щелоковъ. Продукты обработки суть: 
цементная мѣдь, кристаллическій купоросъ и желѣзная окись.

*) Е сл и  е о с іи т а т ь  цѣну в сѣ х ъ  нродуктовъ , т. е. 0 ,6 5 %  с ѣ р ы , 0 ,2 5 %  м ѣди и 
7 %  ж елѣ знаго  к у и о р о с а , т о  ед в а  ли  о к а ж е т с я  к а к а я  ни будь вы года  о т ъ  всего  
э т а го  в есьм а  и род олж и тельн аго  н р о д е с с а . Ред.
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Толченіе рудъ и колчедана производится отдѣльно, въ обык- 
новенной толчеѣ съ 20 пестами и со впусканіемъ воды, проводи- 
мой потомъ по зумфамъ; потери при этомъ не бываетъ. Въ толчею 
впускается не чистая вода, но щѳлокъ, убогій содержаніемъ купо- 
роса, который и служитъ связующимъ средствомъ при дѣланіи 
комьевъ изъ толчейной муки. При смѣшиваніи шламмовъ руды 
и колчедана соблюдается между ними пропорція, опредѣленная 
опытами, и смѣшиваніе производится вододѣйствующей машиной, 
въ родѣ употребляемой для мѣшанія огнепостоянной глины. Фор- 
мовка этой смѣси въ комья, вѣсомъ въ іу 2 фунта, производится 
руками безъ всякой модели, потому что всѣ другіе способы Фор- 
мованія оказались слишкомъ дорогими. Просушка комьевъ дѣ- 
лается въ отражательной нечи, отапливаемой съ двухъ сторонъ и 
вмѣщающей до 6500 комьевъ, которые прямымъ дѣйствіемъ пла- 
мени совершенно просушиваются въ 12 часовъ. Обжиганіе про- 
сушенныхъ и твердыхъ комьевъ производится въ шахтныхъ пе- 
чахъ, которыхъ діаметръ измѣняется между 3 и 4 у 2 Футами, а 
высота между 9 и 11 Футами. Комья засыпаюгся въ печь едино- 
временно или же постепенно прибавляются въ печь по мѣрѣ опу- 
сканія и обжиганіе нродолжается непрерывно. Въ первомъ случаѣ, 
единовременно нагруженные въ печь комья покрываются у ко- 
лошника смоченною мелочью отъ обжиганія, въ которой ироты- 
каютъ палкой отвсрстія; потомъ снизу разводятъ умѣренную 
топку, продолжаемую 2 или 3 часа, и отъ коей комья разгораются 
и предоставляются постепенно распросграняющемуся вверхъ об- 
.жиганію въ теченіе 24 и до 30 часовъ. При непрерывномъ ходѣ 
обжиганія, напротивъ, комья остаются безъ покрышки у колош- 
ника и по обжиганіи ностепенно выгребаются снизу черезъ дверцы, 
а свѣжіе прибавляются сверху, черезъ колошникъ.

Кампанія непрерывнаго обжиганія продолжается до четырехъ 
недѣль.

Не было замѣчено никакой разницы въ послѣдствіяхъ и въ 
расходахъ обжиганія обоими способами. Хорошо обожженные 
комья имѣютъ свѣтлокрасный, а по краямъ ФІолетовый цвѣтъ. Пе- 
реходъ мѣди изъ руды въ купоросъ, образующійся при обжиганіи 
комьевъ, простирается отъ 88 до 96%.

Выщелачиваніе разбитыхъ комьевъ совершается въ деревян- 
ныхъ резервуарахъ и притомъ неирерывно. Шесть такихъ резер- 
вуаровъ помѣщаютъ каждый ио 80 центнер. руды съ потребнымъ



ИЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ. 6 0 5

количествомъ щелока и снабжены мутовкой; они расположены ус- 
тупами одинъ около другаго и имѣютъ насосы, такъ что убогій 
щелокъ можетъ быть обращенъ на несовершенно выіцелоченную 
и потомъ на свѣжую обожженную руду, а чистою водою обли- 
вается уже болынею частыо выщелоченная руда; поэтому пос- 
тоянно выпускается богатый щелокъ, имѣющій температуру отъ 
10 до 12° Р ., и прибавляется чистая вода. Совершенно выщело- 
ченная руда взбалтывается съ водою и спускается изъ резервзгара 
по желобу.

Богатый щелокъ прежде отстаивается, чтобы осѣла смѣшан- 
ная съ нимъ желѣзная окись, и сливается съ этаго осадка; потомъ 
его цементируютъ. Осажденная желѣзная окись просушивается, 
ирокаливается и пускается въ продажу.

Цементованіе, т. е. осажденіе мѣди изъ богатаго іцелока, про- 
изводится въ закрытыхъ деревянныхъ бочкахъ, обращаемыхъ во- 
дяной силой вокругъ оси, какъ амальгамирныя бочки. Желѣзо 
для осажденія употребляется въ мелкихъ кусочкахъ, а отдѣляю- 
щіеся при этой операціи газы выпускаются по временамъ чрезъ 
неболыпое отверстіе, вынимая изъ него затычку или пробку. Вы- 
годы этаго новаго способа цементованія состоятъ въ томъ, что 
получается богатый цементный шлихъ, содержащій отъ 75 до 78%  
мѣди; мало издерживается желѣза, среднимъ числомъ на центнеръ 
цементной мѣди 90 Ф у н т о в ъ  желѣза; и цеыентованіе оканчивается 
очень скоро.

Выпариваніе щелока и кристаллизованіе желѣзнаго купороса 
производится обыкновенными, также и въ другихъ мѣстахъ упот- 
ребляемыми способами.

Заводъ съ толчеями устроенъ на скатѣ горы, устройства для 
разныхъ операцій расположены въ разныхъ горизонтахъ и до- 
ставка къ нимъ и отвозъ большой массы рудъ по желѣзнымъ до- 
рожкамъ расположенъ очень выгодно и стоитъ дешево.

Толченіе, смѣшиваніе рудъ и колчедановъ, Формованіе комьевъ, 
просушка, обжиганіе, разбивка и выщелачиваніе съ доставкой 
къ устройствамъ обходятся только 10 австр. крейцеровъ на цен- 
тнеръ комьевъ (около 2 коп. на пудъ). Дровъ на просушку комьевъ 
идетъ Ѵ3 вѣнскаго клаФтера и на топку при обжиганіи 0,066 кляф- 
тер. на 100 центнер. комьевъ (3% куб. аршина на 100 пуд.).

Выгодные результаты операціи зависятъ отъ многихъ условій,



изслѣдованныхъ самыми тщательными опытами и подробности 
которыхъ современемъ будутъ описаны.

( 2егізскг. (іез Оезіег. Іпд. - Ѵегеіпз. 1863 , II. V. 3. 98).
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Извлеченіе мѣди изъ убогихъ рудъ.— Въ Ольдерби (въ Англіи) 
обработываютъ мокрымъ путемъ убогія руды, содежащія въ квар-
ЦОВОЙ ЖИЛЬНОЙ породѣ МЫШЬЯКОВОКИСЛЫЯ, ФОСФОрНОКИСЛЫЯ и угле-
кислыя соединенія мѣди. Для этаго руда разбивается на куски 
около 3 куб. центим. и кладется въ чаны длиною въ 5,35 метр., 
шириною въ 2,45 метр. и глубиною въ 1,20 метр. Надъ дномъ 
чановъ находится второе деревянное дно, просверленное неболь- 
шимн отверстіями и на которое кладутъ солому для процѣжива- 
нія раствора.

Когда чаны наполнены разбитой рудой, такъ чго поверхность 
ея не доходитъ до верхняго края чановъ на 7 или 8 центиметр., 
то въ нихъ наливаютъ такое количество гіродажноіі хлористоводо- 
родной кислоты *), чтобы поверхность руды была ею покрыта. 
Когда дѣйствіе кислоты окончилось, то ее выкачиваютъ насосомъ 
изъ нижней части чановъ и замѣщаютъ водою по мѣрѣ удаленія 
кислоты, чтобы совсѣмъ промыть руду. ІІромывныя воды упот- 
ребляются вмѣсто чистой воды для промывки слѣдующихъ чановъ.

Такимъ образомъ можно извлечь изъ руды три четверти мѣди. 
Одинъ и тотъ же растворъ можетъ служить нѣсколько разъ для 
обработки новыхъ количествъ руды. Обработка руды въ чанахъ 
продолжается три дня. Достаточно шестнадцати чановъ на 1000 
тоннъ руды.

Мѣдистые растворы ироводятся въ резервуары, гдѣ мѣдь осаік- 
дается посредствомъ желѣзныхъ обрѣзковъ; потоліъ цементная 
мѣдь неречищается-

Этотъ способъ имѣетъ то неудобство, что мышьякъ осаждается 
вмѣстѣ съ мѣдью; для отстраненія его мѣдистые растворы кипя- 
тятъ съ хлористымъ желѣзомъ, получаемымъ при дѣйствіи желѣза 
на хлористую мѣдь. Отъ этаго осаждается бѣлое мышьяковокис- 
лое желѣзо, которое легко отдѣлить отъ жидкости черезъ отстаи-

*) І І е  долж но заб ы в атг ., ч т о  по близости  о тъ  содовьтхт. заво д о въ  э т а  ки сл о та  

ч р езв ы ч ай н о  деш ева. Ред .
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ваніе и сливаніе этой послѣдней. По осажденіи цементной мѣди 
растворы употребляются въ оборотъ, на обработку новой руды. 
Впрочемъ, весь этотъ простой нроцессъ не описанъ съ достаточ- 
ыою ясностыо въ журналѣ: Кеѵие ипіѵегзеііе <3ев шіпез, йе 1а тёіаі- 
1иг§іе е іе . , т а і  еі рііп 1863,* р. 6 0 0 , откуда мы заимствуемъ эти 
свѣденія. .

О бъ э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ѣ  Б о р н г а р д т а , у п о т р е б д я е м о й  для  
взры вовъ п р и  п о р о х о с т р ѣ л ь н о й  р аботѣ . —  Ст. д-ра Ф. Варрен- 
траппа.— Уже нѣсколько лѣтъ производились опыты надъ‘употреб- 
леніемъ электричества для воспламененія пороховыхъ зарядовъ въ 
минахъ и шпурахъ. Съ этой цѣлью испытывались разные источ- 
ники электричества: машины, возбуждаюіція электричество посред- 
ствомъ тренія, гальваническія батареи, вращательные магнитные, 
индуктивные приборы, но всегда встрѣчались разныя затрудненія, 
которыя до сего времени мѣшали принятію того или другаго изъ 
этихъ способовъ. Инженеры австрійской арміи съ особеннымъ 
стараніемъ занимались этими опытами, потому что совершенно 
удобный способъ элекгрическаго зажиганія зарядовъ доставилъ 
бы драгоцѣнное пособіе оборонительной войнѣ. Многіе граяідан- 
скіе и горные иняіенеры также занимались этими опытами, во- 
первыхъ потому, что при зажиганіи шпуровъ обыкновеннымъ 
способомъ ежегодно погибаетъ нѣсколько людей и , во вторыхъ, 
только при помоіци электричества сдѣлалось бы возможно заяси- 
гать въ одно время много шпуровъ и отрывать большія глыбы 
камня, съ значительнымъ сбереженіемъ не только въ порохѣ, но 
и въ числѣ шпуровъ.

Ыѣсколько лѣтъ тому назадъ проФессоръ Кунъ (Б іп ^ іе г з  Р о -  
ІуІесЬ п . ,Тоигп. Вй. 145, 8. 186, 270, 346, 401 ипй  В6. 146, 8. 34, 
94, 195) сдѣлалъ весьма поучительный критическій обзоръ этихъ 
опытовъ, изъ коего съ совершенною опредѣлительностыо выво- 
дится мнѣиіе (раздѣляемое также многими другими, занимавшимися 
этимъ предметомъ), что самымъ удобнымъ для этой цѣли источни- 
комъ электричества были бы машины, дѣйствующія треніемъ, 
еслибы только онѣ могли быть устроены такъ, чтобы помѣща.шсь
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въ ящикахъ, были недоступны для воздуха и только весьма рѣдко 
открывались для чистки. Всѣ другіе недостатки эгихъ приборовъ 
уже давно успѣли устранить. Ихъ легко уложить въ ящикѣ, не 
пропускающемъ воздуха, который совершенно предохранитъ ихъ 
отъ вліянія сырости; вѣсъ всего прибора можетъ быть умень- 
шенъ ниже 30 Фунт., а объемъ доведенъ до 3Д куб. Фута, такъ 
что они будутъ весьма легки для переноски. Ломкость стеклян- 
наго круга, на которую часто ссылались, легко устранить, давая 
ему выпуклую поверхность и употребляя вмѣсто круга болыное, 
просверленное въ серединѣ увеличительное стекло, толщиною 
около дюйма, или же угютребляя кругъ изъ вулканизированнаго 
каучука. Ио до тѣхъ поръ пока трущія подушки должно будетъ 
смазывать амальгамой, силыіаго дѣйствія машины можно будетъ 
досгигнуть только посредствомъ частой очистки подушекъ отъ на- 
копленія примазокъ окиси и амальгамы, и неувѣренностъ въ дос- 
тиженіи досгаточнаго и равномѣрнаго дѣйствія трущею электри- 
ческой машиной нельзя устранить никакимъ устройствомъ и ни- 
какою Формой прибора.

Это послѣднее препятствіе къ употребленію для взрывовъ ма- 
шинъ, производящихъ электричество треніемъ, уничтожено меха- 
никомъ Борнгардтомъ, въ Брауншвейгѣ. Машина помѣщается въ 
жестяномъ ящикѣ шириною въ 16 дюіімовъ, высотою въ 1 Ф утъ  

и толщиною въ 8 дюйм. ; крышка его привинчивается такъ, что 
не пропускаетъ воздуха. Жестяной ящикъ устанавливается въ 
тонкомъ деревяішомъ ящикѣ, который обшивается американской 
клеенкой и имѣетъ рукоятки и ремни, чтобы его носить на пле- 
чахъ, какъ ранецъ.

Кругъ, дающій электричество иосредствомъ тренія, состоитъ 
изъ каучука, сдѣланнаго твердымъ, имѣетъ въ діаметрѣ 25]/2 цен- 
тим., и насаженъ на желѣзной оси, которая проходитъ черезъ 
сальникъ, заложеыный въ стѣнѣ ящика, но не высовывается за 
эту стѣну. При употребленіи машипы, на свободный конецъ оси 
надѣваютъ небольшую рукоятку. Трущая цоверхность состоитъ 
только изъ мѣха, особеннымъ образомъ приготовлепнаго. Въ этомъ 
и въ способѣ приготовленія каучуковаго круга заключается сущ- 
ность изобрѣтенія механика Борнгардта, вслѣдствіе коего откры- 
ваніе ящика для чистки машины бываетъ въ теченіе долгаго 
времени безполезнымъ. Въ ней отличительны также устройство 
для собиранія электричества, употребленіе Лейденской банки для
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усиленія его и расположеніе разрядителя, который приводится 
въ движеніе съ внѣшней стороны посредствомъ ключа. Провод- 
никъ, соединенный съ внутренней обкладкой банки, проходитъ че- 
резъ кусочекъ твердаго каучука, составляющій часть стѣны же- 
стяиаго ящика. Машнна при 8 оборотахъ даетъ сильную искру 
длиною въ Ѵа дюйма, а при 25 оборотахъ длиною въ 1 дюймъ.

При употребленіи машины для взрывовъ не нужно тіцатель- 
иаго изолированія электропроводныхъ проволокъ, но ихъ можно 
просто класть на сырую траву и однакожъ въ разстояніи 300 ф. 
зажигать одновремеино много зарядовъ. При одномъ опытѣ про- 
волоки на длинѣ 50 Фут. были вдавлены въ снѣгъ и однакожъ за- 
жгли одновременно десять патроновъ. При употребленіи тонкихъ 
проволокъ можно провести обѣ въ водѣ надш нѣ многихъ Футовъ 
и дѣйствіе машины отъ этаго не ослабѣетъ.

Вта машина, конечно, заслуживаетъ вниманія техпиковъ и 
пріобрѣтеніе ея іріи прочпомъ и красивомъ устройствѣ стоитъ 
дешево; она нродается по 50 талеровъ. Одна изъ такихъ ма- 
ншнъ стояла 14 дней въ сыромъ погребѣ, }шотреблялась въ это 
время въ немъ, также какъ и внѣ его для многократныхъ опы- 
товъ и по истеченіи этихъ 14 дней давала точно такія же длинныя 
искры, какъ и до внесепія въ погребъ. Одинъ изъ первыхъ подоб- 
ныхъ приборовъ, еіце не столь совершениый какъ сдѣланные послѣ, 
былъ оставленъ въ туннелѣ, въ которомъ вода поднялась потомъ 
такъ высоко, что машина погрузилась въ пее на болыиое число 
дюймовъ, и однакожъ послѣ ее можно было безъ загруднепія упот- 
реблягь для взрывовъ.

(Оезіеггеісіі. Яеіізсііг. /йг Вегд- ип/1 Нйііепѵоезеп № 3 2 , 1863).

Д о б ы ч а  у г л я  п о о р е д с т в о м ъ  пилы . — Добыча угля изъ пла- 
стовъ посредствомъ врубовъ или выемокъ, сдѣланныхъ кайлами, 
кирками и клиньями, не только составляетъ трудную работу, но 
и даетъ поводъ кт> болыпему измельченію угля, потому что врубъ, 
сообразно глубинѣ своей, должеиъ имѣть много дюймовъ въ ширину 
и въ немъ получается только мелочь. Кромѣ того неправильно на- 
ломанные куски запимаютъ много мѣста прп перевозкѣ, потому 

Горн. Журн. Кн. I X .  1863. 11
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что между ними остается много пустотъ и наконецъ чрезъ эти 
нустоты сильно тянетъ воздухъ, отчего многіе сорты угля сильно 
измельчаются. Всѣ эти неудобства апгличанинъ Дженкинсъ (по 
выданной ему привиллегіи) надѣется уменьшить тѣмъ, что онъ 
употребляетъ пилу для вырѣзыванія угля въ большихъ кускахъ. 
Чтобы вставить въ цѣликъ угля пилу, въ томъ мѣстѣ гдѣ должна 
начаться добыча, высверливаютъ диру въ стѣнѣ и отъ нее про- 
рѣзываютъ пилой сверху внизъ, перпендикулярно къ напластова- 
нію. Зубья пилы дѣлаются различно, смотря по качествамъ вы- 
рабатываемаго угля, но должно только наблюдать, чтобы ихъ ост- 
рія были обращены къ рукояткѣ, чтобы еь обратнымъ движеніемъ 
пилы выбрасывалась вся пильная мука. Когда. пластъ имѣетъ не- 
болыиую толщину, или спаи и трещины въ небольшихъ разстоя- 
ніяхъ од*на отъ другой, то отдѣленіе угля ио напластованію можно 
дѣлать клиномъ или ломомъ; въ другихъ случаяхъ можио распи- 
лить уголь по двумъ направленіямъ и, отдѣливши его такимъ обра- 
зомъ съ трехъ сторонъ, отломить отъ задней стѣны. Владѣлецъ 
привиллегіи оставляетъ за собою право приводить въ движеніе 
пилы и другіе инстрѵменты руками рабочихъ или машинами, 
смотря по обстоятельствамъ.

( Т ) р г  Вегддеізі, № 65).

Сохраненіе дерева отъ гніенія поередствомъ обугливанія ет. 
поверхности на небольшую глубину.— Содѣйствіе поверхностнаго 
обугливанія сохраненію дерева отъ гніенія, особенно въ сырой 
землѣ и въ водѣ, всѣмъ извѣстно, такъ какъ неразлагаемость угля 
въ водѣ, въ землѣ и въ сыромъ воздухѣ подтверждена уже тыся- 
челѣтіями и оспаривать ее невозможно; поэтому то куски угля 
кладутся въ ямахъ подъ камнями, означающими границу или ка- 
кой нибудь другой постоянный зиакъ, чтобы всегда можно было 
доказать ихъ значеніе. Но употребленію поверхностнаго обуглива- 
нія очень нрепятствуетъ трудность давать обугленному слою ров- 
ную повсюду толщину, непрерывность п ровные края. Деревян- 
ную стойку можно слегка обжечь съ ншкняго конца, чтобы обуг- 
лить его поверхность; но рождается вопросъ, какимъ образомъ
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обуглить напр. перекладину желѣзной дороги ио ксей ея поверх- 
ности, доску лѣстничной ступени, паркетный квадратъ, корабель- 
ную обшивку или всякое другое обтесаиное или ниленое дерево, 
которое не должно отъ поверхностнаго обугливанія потерять свою 
Форму и лишиться острыхъ краевъ. А. Брюлль сообщаетъ въ Ап- 
паіев іогевііёгее о сдѣланномъ г. де-Лаппаранъ открытіи весьма 
хорошаго способа поверхностнаго обугливанія, обѣщающаго ввести 
опять въ болыиое употреблеиіе это средство сохраненія дерева 
и дать ему значительное развитіе. Изобрѣтатель придумалъ упот- 
реблять для обугливанія не обыкновенный огонь, но пламя свѣ- 
гильнаго газа, водорода или какого либо другаго горючаго тѣла, 
такъ чтобы можно было вполнѣ распоряжаться величиной и силой 
этаго пламени и на каждомъ ліѣстѣ деревяииой штуки дѣлать 
обугленный. слой пропзвольной толіцпны.

Это искуственііое поверхностное обугливаніе дерева кажется 
легко выполнимымъ, когда вспомнимъ, что такимъ уравненнымъ 
иламенемъ можно даже опалить пухъ хлопчатобумажныхъ ткаией, 
ие нанося в]іеда этимъ послѣднимъ. Сохраняющее дѣйствіе обугли- 
ванія дерева такимъ тоыкимъ слоемъ уже очень хо.рошо доказано, 
потому что этотъ способъ обугливанія далъ самые лучшіе резуль- 
таты, будучи примѣненъ къ перекладинамъ для желѣзныхъ дорогъ, 
стойкамъ, корабельному лѣсу, доскамъ, водопроводнымъ трубамъ, 
желобьямъ у колодцевъ и проч.

(АІІдетегпе Вегд-ипй НйОептап. Яеііипд. ,№ 32, 1863).

Усовершенетвованный порохъ для взрывовъ, ст. А. Ныо- 
тона.—Для того, чтобы порохъ, употребляемый для взрывовъ, за- 
горался не такъ внезапно и дѣйствовалъ правильнѣе, авторъ со- 
вѣтуетъ замѣнять въ немъ селитру совсѣмъ или отчасти азотно- 
кислымъ баритомъ (можно также употреблять азотнокислыя соли 
стронцита и свинцовой окиси).

Для приготовленія азотнокислаго барита дѣлаютъ прежде хло- 
ристый барій, накаливая тяжелый шпатъ (сѣрнокислый баритъ) 
съ углемъ и разлагая происходящій при этомъ сѣрнистый барій 
соляною кислотой или хлористымъ маргаицомъ (остаткомъ отъ

II*
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нриготовленія хлора); также можно прямо накаливать смѣсь изъ 
хлорастаго марганца, сѣрнокислаго барита и угля, или наконецъ 
накаливагь смѣсь хлористаго кальція и сѣрнокислаго барита.

Хлористый барій, полученный однимъ изъ этихъ способовъ, 
растворяютъ въ горячей водѣ и чрезъ прибавленіе раствора хи- 
лійской селитры превращаютъ въ азотпокислый баритъ, который 
кристаллизуется при охлажденіи раствора и получается чистый 
посредствомъ промывки водою.

Выдѣлка взрывнаго пороха производится обыкновеннымъ спо- 
собомъ. Авгоръ указываетъ слѣдующее выгодное смѣшеніе: на 77 
частей азотнокислаго барита, 21 часть древеснаго угля и 2 части 
селитры. Селитра растворяется въ водѣ и этимъ растворомъ сма- 
чивается древесный уголь; она увеличиваетъ быстроту воспла- 
мененія пороха и усиливаетъ его дѣйствіе. Чтобы еще усилить 
способность пороха къ воспламененііо, должно послѣ нриготовленія 
его, обращенія въ зерно и еще въ сыромъ состояніи посыпать 
обыкновеннымъ порохомъ, такъ что зерна баритоваго пороха бу- 
дутъ съ поверхности покрыты обыкновеннымъ, быстро воспламе- 
няющимся. УЬопйоп Лигпаі, 1863).

ІІри чтеніи этаго извѣстія нельзя не наііти страннымъ, что 
въ немъ ни слова не говорится о примѣшиваніи къ пороху сѣры. 
Неужели она не нужна соверш енно: для Россіи это было бы 
довольно важно. Ред.

Объ иекуственномъ приготовленіи мрамора.— Густаву Розе 
удалось, вмѣстѣ съ докторомъ Сименсомъ, получить мраморъ по- 
средствомъ ирокаливаыія аррагонита въ желѣзномъ тиглѣ, закрытомъ 
такъ плотно, чтобы доступъ воздуха былъ невозможенъ, также 
черезъ нрокаливаніе литограФическаго известняка и мѣла въ 
ФарФоровой посудѣ съ пришлифованной пробкой; особенно былъ 
хорошъ и совершенно подобенъ характеристическимъ образцамъ 
мраморъ, приготовленный изъ аррагонита.

( іХеиез .ІаІігЪ. /йг Міпегаі. еіс. Н. IV, 1863, 8. 464).
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О желѣзнакахъ, яазываемыхъ въ Англіи ЫаскЪапсі и еіау- 
Ъапй.— Мушетъ опредѣляетъ блакбандъ какъ желѣзнякъ, который 
можно считать въ нѣкоторомъ родѣ за уголь, дающій при сгораніи 
болѣе или менѣе дыму и пламени и оставляющій металлическій 
коксъ; въ самомъ дѣлѣ многіе слои его содержатъ такъ много 
углистыхъ частей, что ими можно обшечь руду и подготовить ее 
къ плавкѣ. Изъ этаго выводится обыкновенное правило для рас- 
познаванія къ какому рязряду руда принадлежитъ, къ клейбандъ 
(глинистый слоистый желѣзнякъ) или блакбандъ (черный сло- 
истый желѣзнякъ), именно: содержитъ ли она достаточное для ея 
обжиганія количество угля, потому что, какъ выражается г. Гаде: 
«блакбанды суть такіе желѣзняки изъ каменноугольныхъ округовъ, 
которые содержатъ достаточное количество углистыхъ частей, 
чтобы обжигать руду безъ употребленія другаго горючаго ма- 
теріала».

Этотъ способъ различенія столь важныхъ рудъ г. Джемсъ 
Непиръ, извѣстный металлургъ, счигаетъ недостаточнымъ. Если 
принять въ соображеніе, говоритъ онъ, что подать*) за блакбандъ 
вдвое выше, нежели за клейбандъ, то необходимо обозначить 
болѣе точные признаки для ихъ различенія, нежели содержаніе 
угля, потому что дѣйсгвіе содержащагося въ рудѣ углерода бываетъ 
очень различно, смотря по тому, равномѣрно ли распредѣленъ 
уголь по всей массѣ руды, или въ видѣ слоевъ и полосъ. Сверхъ 
гого этотъ способъ классификаціи заставляетъ причислять къ роду 
клейбанда многія весьма дорогія руды, какъ иоказываютъ слѣ- 
дующія разложенія:

№ 1 № 2 № 3
желѣзной окиси . . . 38,8 53,0 40,8
глинистыхъ частей . . • 17,о 2,о Ю,о
извести и магнезіи . • 12,о 5,о 2,о
углистыхъ частей. . . 1,0 З-о 17,5
металлическаго желѣза . • зо„ 41,2 31,7

№ 1—клейбандъ; № 3— блакбандъ; № 2—весьма богатый бандъ, 
лучшій изъ трехъ сортовъ, и однакожъ ііо прежнимъ правиламъ—  
клейбандъ.

Чтобы разъяснить свои наблюденія и мнѣнія, Непиръ при- 
водитъ рядъ разложеній слоистыхъ желѣзняковъ, изъ коихъ иныя 
произведены уже 37 лѣтъ тому навадъ д-мъ Колькугуномъ, а

*) Вѣроятпо подъ этимъ словомъ разумѣется конграктпая плата. Ред.
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другія въ новѣйшее время. Средыій сбставъ 5 образчиковъ этѳй 
РУДЫ слѣдующій:

Клсйбаидъ Новые об-
(Колькугунъ разцы

1827 г.) блакбанда.
желѣзной окиси . . . . . 3 9 ,7 42, в
кремнезема ....................... ■ ■ П,8 7я
глиыозема . . . . . . • ■ 5 М б,і
извести .................................. 6,8
м а г н е з іи ............................ 2,2
угля ........................................ 2,6
металлическаго ѵкелѣза . . . 3 0 ,8 33 ,о

Слѣдующія разложенія относятся къ 4 образчикамъ «поло- 
сатой руды», средній составъ которой такой: 46,3%  желѣзной 
закиси, 1,і кремнезема, 4,2 глинозема, 2}і извести, 0,6 магнезіи, 
6И угля, 36,2 металлическаго желѣза. Гуда эта, по цѣняости, не- 
мяогимъ превосходитъ клейбандъ, навѣрио не въ такой степени, 
чтобы за нее можно было заплатить двойную ц ѣ н у, въ особен- 
ности потому, что эти руды для чистой плавки требуютъ гораздо 
болѣе извести, нежели клейбандъ.

Затѣмъ слѣдуютъ разложенія 5 образцовъ богатаго слѳистаго 
желѣзняка новаго времени, которые, по мнѣнію Непира, было 
бы ыесправедливо причислить къ клейбанду, какъ это слѣдуетъ 
по прежнему правилу. Средній составъ ихъ такой: желѣзной 
окиси 53,6% , кремнезема 2 ,3, глинозема 1,6, извести 2,5, магнезіи 
0,6, угля 3 ,4, металлическаго желѣза 41,7.

Далѣе приведены анализы 4 нынѣщнихъ настоящихъ блак- 
бандовъ но обыкновеішому опредѣленію. Средній составъ ихъ: 
желѣзной окиси 45,4% , кремнезема 0,7 , глинозема 2,7, извести
1,0, магнезіи 0,3, угля 23,0, металлическаго желѣза 33,6.

При опредѣлеяіи цѣнности желѣзняковъ суіцествуютъ, какъ 
думаетъ Непиръ, гораздо болѣе важные указатели, нежели со- 
держаніе угля нѣсколышми процентами болѣе или менѣе. Конечно 
и содержаніе угля нельзя считать неважнымь, ыо содержапіе 
или отсутствіе нѣкоторыхъ земель бываетъ часто гораздо важнѣе, 
нотому что онѣ всѣ должны быть расплавлены и для этаго часто 
требуютъ ф л ю с о в ъ .  Поэтому всѣ желѣзняки имѣютъ относительную 
цѣнность, зависящуіо отъ всего ихъ состава, но не отъ клас- 
сиФИкаціи, основанной на несущественномъ различіи. Для даль- 
нѣйшаго развигія этой идеи сдѣланы олѣдующія соображеыія-
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всѣ земли въ рудѣ суть нечистоты; оыѣ увеличиваютъ вѣсъ и 
объемъ руды и должны быть расплавлены, чгобы выдѣлить изъ 
нихъ желѣзо. Поэтому издержки на расплавку ихъ должны быть 
вычтены изъ цѣны желЬза. Чѣмъ руда болѣе ихъ содержитъ, 
тѣмъ цѣна ея меныне. Если цѣна содержащагося въ рудѣ желѣза, 
въ отношеніи къ подати, будетъ принята въ 1 % Л (пенсъ) за 
каждый процентъ содержанія и на тонну и если за землистыя 
примѣси будетъ вычтено изъ нея 1 <1. за каждый процентъ и на 
тонну; въ отпошеніп же продажи, если принять 4 й. за желѣзо 
и также 1 Л. вычесть за земли, то будутъ показанные ниже вы- 
воды. Ири этомъ должно однакожъ замѣтить, чго цѣны приняты 
лредположительныя, которыя должны служить только для объ- 
яснепія описываемаго способа оцѣнки.

7. Старые образцьі клейбанда.

Въ отношеніи 
подати

3 0 ,а%  желѣза по 1 !/3 «1=45 '/3 <1. 
26н% земель по 1 б. = 2 6  у2 Л.

= 19  (і.
или 1 шил. 7 иенс. за хонну (50 коп. за 62 ’/ 4 пуда, считая по 
курсу 38 пеысовъ за серебряный рубль).

Въ отношеніи і 30,:і°/о желѣза по 4 сі. = 1 2 1 ’Д <і.
продажи | 26,4%  земель по 1 й. — 26 у2 й.

= ~  94% й.
или 7 ітіил. 10% пенс. (2 руб. 4 9 у4 коп.) за тонну руды и 26 ш. 
1 п. (8 руб. 23% коп.) за тонну содержащагося въ ней желѣва.

2. Новые образг^ы клейбанда.

Вь отношеніи і 33,0%  желѣза по і у 2 сі.— 49 у2 й.
подати | 2(),5%  земель по 1 й =  20 у2 й.

=  29 а.
и.ш 2 ш. 5 п. (76 'Д коп.) за тонну.

Въ отношеніи I 33,0% желѣза по 4 сі. =132  й. 
продажи ) 20,5% земель иб 1 ѣ  =  20 у2 й.

= п і '/2 а.
или 9 шил. Зу2 пенс. (2 руб. 93 у2 коп.) за тонну руды, и 28 ш. 
4 п. (8 руб. 94% коп.) за тонну желѣза.
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5. Зежлистый полосатьій бандъ.

Въ отыошеніи 
подати

36,0%  желѣза по 1 % 3. — 54 й. 
14,9% земель по 1 й. — 15 й.

=  39 сі.
или 3 ш. 3 п. (1 руб. 2% коп.) за тонну.

Въ отношеніи І36,0%  желѣза по 4 й. = 144  й. 
продаяш 114,9%  земель по 1 й. =  15 й.

= 129  й.
или 10 ш. 9 п. (3 руб. 39’/2 коп.) за  тонну руды и 29 ш. 10 п. 
(9 руб. 15% коп.) за  топну желѣза.

Въ отношеніи 
подати

4. Богатьій бандъ.

41,,%  желѣза по 1 ’/ 2 4 .=62%  й. 
7„%  земель по 1 й. =  7 й.

—ЪЬ'/2 й.
или 4 ш. 7'/2 п. (1 руб. 45% коп.) за тонну.

Въ отношенін (41,,%  желѣза ио 4 й. =166,8 й. 
продажи 7„%  земель ио 1 сі. =  7 4.

=159,8 й.
или 13 шил. 3% п. (4 руб. 20 % коп.) за тонну руды и 31 ш. 
11 п. (10 руб. 8 коп.) за тонну желѣза.

5. Блакбандъ.

Въ отношеніи (33,6%  желѣза по 1% 4.=50%  й. 
подати 4,,%  земель по 1 4. =  4% 4.

=45%  й.
или 3 шил. 9%  II. (1 руб. 20% коп.) за тонну.

Въ отношеніи (33,6%  желѣза по 4 й. = 134,4 Л. 
продажи 4,,%  земель по 1 4 . =  4„ 4.

= 129 ,7 4.
или 10 ш. 9% н. (3 руб. 41 % коп.) за тоннз  ̂ руды, или 32 ш- 
2 п. (10 руб. 16 коп.) за тонну желѣза.

При сравнеыіи богатаго банда съ блакбандомъ разность пока- 
зываегся въ иользу перваго, хотя послѣдній содержитъ столько 
угля, что имъ можно обжигать руду; но если въ обоихъ принять
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въ соображеніе цѣнность ж елѣ за, то въ блакбандѣ оно окажется 
дороже н разность составитъ почти именно столько, что будетъ 
соотвѣтствовать цѣнности у гл я , нужнаго на обжиганіе богатаго 
банда. Точно также землистые или полосатые клейбанды имѣютъ 
почти туже ц ѣ н у , какъ и лучш іе блакбанды , хотя содержатъ 
10°/о земель; однакожъ цѣна желѣза различна и уже упомянуто, 
что изъ 100 тоннъ полосатой руды съ Флюсами иолучаютъ только 
50 тоннъ чугуна, между тѣмъ какъ изъ блакбанда получаютъ 60 
тоннъ чугуна. Всякому очевидно, что г. Непиръ только старается 
исправить госиодствовавшій прежде въ промышленности обычай, 
а не указы ваетъ  вѣрнаго способа къ оцѣнкѣ рѵдъ; почему, на- 
примѣръ, онъ не принимаетъ въ расчетъ , какія землистыя при- 
мѣси находятся въ рудѣ, тогда какъ самъ говоритъ, что однѣ руды 
должно плавить съ Флюсами, а другія безъ флю совъ?

Однакожъ всѣ приведенные примѣры хорош о характеризую гъ 
англійскіе блакъ и клейбанды и потому мы сочли нужнымъ из- 
влечь ихъ изъ Вегд-ипсі НйШптап. Зеііипд, № 34 , 1863.

Разложеніе многихъ сортовъ англійекаго чугуна и удотреб- 
ленныхъ для выплавки ихъ рудъ, флюсовъ и горючихъ матеріа- 
ловъ. Абеля. — Описавши подробно употребленные имъ способы 
разложенія, авторъ гіриходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: а) на 
содержаыіе въ чугунѣ кремнія менѣе имѣетъ вліянія химическій со- 
ставъ рудъ, нежели условія выплавки, хотя иногда богатыя кремне- 
земомъ руды даюгъ богатый кремніемъ чугунъ. Горячее дутье со- 
дѣйствуетъ образованію такого чугуна. Жилковатый красный же- 
лѣзнякъ изъ Ульверстона далъ при холодномъ дутьѣ чугунъ, со- 
держащій 0,59%  кремнія. Изъ 26 пробъ чугуна изъ южно-стяф- 
Фордширскихъ и южно-валлискихъ рудъ только 3 пробы показали 
содержаніе кремнія до 2 % , между тѣмъ какъ изъ 13 пробъ чу- 
гуна, выплавленнаго при холодномъ дутьѣ; только въ двухъ случаяхъ 
содержаніе кремнія превосходило 1,15%. Ь) Содержаніе сѣры въ 
свѣтлосѣромъ чугунѣ никогда не было такъ значительно, чтобы 
оно оказало дѣйствительное вліяніе на качества чугуна. Ни одна 
изъ разложенныхъ британскихъ рудъ не содержала. впрочемъ
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стодько сѣрнистыхъ соединеній, чтобы можно было ожядать вред- 
наго вліянія ихъ на чугунъ. Лзъ 20 пробъ чугуна только 3 со- 
держали едва 0,10%  сѣры. с) Содержаніе ФОСФора въ чугуиѣ за- 
виситъ отъ количества ФосФорной кислоты въ рудѣ и увеличи- 
вается отъ высокой температуры при выплавкѣ, въ особенности 
при горячемъ дутьѣ. Изъ 26 пробъ, 20 содержали ыепѣе 0,5%  
ФосФора. Оолитовыя руды, съ содержаніемъ 1,5 до 2%  ФосФорной 
кислоты, давали чугунъ, содержавшій ФосФора отъ 0,72 — 1%.

( Оттуда ж с(.

Замѣчанія по поводу наблюденій г. Спекки надъ получаемыми 
лоередствомъ призмъ епектрами небееныхъ тѣлъ; ст. г. Янсена.—  
Г. Спекки помѣстилъ въ № 2 Сотріез гепсіиб еіс *) замѣтку о спек- 
трахъ планетъ, выводы которой кажутся мнѣ неточными: я прошу 
позволенія сдѣлатъ по этому предмету нѣсколько замѣчаній.

Изучая посредствомъ моего пебольшаго карманнаго спектро- 
скопа спектры, даваемые атмосФерическимъ свѣгомъ, г. Спекки 
замѣтилъ, что туманныя теллурическія полосы бываютъ виднѣе 
въ тѣ дни, когда очень сыро и когда атмосФера бѣловата и на- 
сыщена парами, нежели при сухой и темноголубом атмосФерѣ; 
онъ въ отношеиіи къ причинѣ, производящей этп полосы, заклю- 
чилъ отсюда, что «главный дѣятель есть водяной паръ». Еслибы 
заключеніе было правильно, то наука пріобрѣла бы посредствомъ 
этихъ наблюденій весьма важный Фактъ; къ несчастію , выводъ 
сей противорѣчитъ иаблюденіямъ, сдѣланнымъ и истолкованнымъ 
наилучшимъ образомъ.

Въ то время, какъ я устроивалъ неболыиой спектроскопъ, 
употребленный г. Спекки при его изслѣдованіяхъ, то замѣчалъ 
самъ, что когда небо закрыто красивымъ покровомъ бѣлыхъ об- 
лаковъ, туманныя теллурическія полосы бываютъ гораздо виднѣе, 
нежели при чистомъ небѣ; н о ' тогда же я открылъ и нричицу 
этаго Факта.

Когда атмосФера слёгка покрыта бѣлыми облаками, то отъ 
опредѣленной точки неба до глаза доходитъ гораздо большее ко- 
личество свѣта, чѣмъ при чистомъ небѣ, и этотъ свѣтъ происхо-

*) См. Гориый Ж уряалъ № 8, 1863 г., стр. 423.
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дитъ отъ мпогоразличныхъ отраженій, производымыхъ частицами 
воды. Въ этихъ обстоятельствахъ получается болѣе свѣтящійся 
сіхектръ; сверхъ того, онъ образуется лучами, которые, по при- 
чпнѣ многочисленныхъ отраженій, гірошли чрезъ болыиую тол- 
щину атмосФеры; эти два обстоятельства совершенно объясняготъ 
болѣе опредѣленное и ясное появленіе въ такое время теллури- 
ческихъ полосъ. Здѣсь пары облаковъ служили только къ тому, 
чтобы отражать лучи и заставлять ихъ, прежде достиженія до ин- 
струмента, проходить чрезъ болыпую толщину атмосФеры; но мы 
отнюдь не въ правѣ гіриписывать дѣйствію самихъ этихъ паровъ 
прпсутствіе теллурическихъ нолосъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если обстоятельства явленій опредѣлены го- 
раздо лучше, нежели въ томъ случаѣ, когда наблюденія произво- 
дятся надъ свѣтомъ облаковъ, т. е. если наблюдахотъ прямой сол- 
нечный свѣтъ посредствомъ сильныхъ снектроскоповъ, то всякое 
недоразумѣніе исчезаетъ. Вотъ заключенія, выводимыя изъ про- 
иэводимыхъ мною изслѣдованій по этому нредмету.

Теллурическія линіи солнечнаго' спектра всегда видны въ пн- 
сгрументѣ п сила пхъ завхіситъ только отъ высоты солнца надъ 
горизонтомъ, т. е. отъ проходимой лучами толщины атмосФеры. 
ГІхъ мѣсто въ спектрѣ ые измѣняется, каковы бы нп были время 
года и мѣсто, гдѣ производятъ наблюденія. Наконецъ, присутствіе 
облаковъ или туманныхъ паровъ на пути солнечныхъ лучей ни- 
сколько не увеличиваетъ ихъ силы, а напротивъ уменьшаетъ ихъ 
ясность, убавляя количество доходящаго свѣта.

Изъ всего слѣдуегь, что водяной паръ въ томъ особепномъ 
Физическомъ состояніи, въ коемъ онъ образуетъ облака и атмос- 
Ферпые пары , не можетъ быть причііною теллурическихъ линій 
солнечыаго спектра и потому выводы г. Спекки, относящіеся къ 
составу атмосФеры планетъ, нельзя считать вѣрными.

Впрочсмъ, наблюденіе тумаыныхъ полосъ иосредствомъ весьма 
м;х.іаго инструмента совершенно недостаточно для иэслѣдованія 
состава планетныхъ атмосФеръ. Въ самомъ дѣлѣ, полосы эти суть 
скопленія линій, которыя могутъ представлять самыя различныя 
тѣла, іі пока не достигнутъ того, чтобъ съ одной стороны раздѣ- 
лить эти сложныя гругшы на явственныя линіи, съ другой опре- 
дѣлить системы линій, характеризующія различиые газы, до тѣхъ
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поръ яельзя будетъ ничего сказать съ нѣкоторою увѣренностью 
о составѣ означенныхъ атмосФеръ.

( Сотріеа гепсіиз НеЬсІот. сіе.ч зёапсез сіе 1’аеаіі. сіев всіепсез № 4, 24
Зиіііеі 1863).

Титанистыя желѣзныя руды. — Возстановленіе титанистыхъ 
желѣзныхъ рудъ, находимыхъ въ видѣ песку на берегахъ Чернаго 
моря, Неаполитанскаго залива, а также вдоль береговъ Новаго 
Плимута, въ Новой Зеландіи, въ послѣднее время обратило на 
себя вниманіе практическихъ металлурговъ. Въ Сити образова- 
лось нѣсколько комнаній, съ цѣлью разработки этихъ мѣсторож- 
деній, и значительные капиталы были употреблены на опыты, 
произведенные для отысканія способовъ обработки въ болыномъ 
видѣ этой богатой руды. Всѣ образцы металлическаго песку, сь 
береговъ Новой Зеландіи, изъ Поти въ Малой Азіи, и изъ Неаполя, 
имѣютъ одинаковый наружный видъ мелкихъ стальныхъ опилокъ 
и сильно притягиваются магнитомъ. Итальянскіе образцы содер- 
жатъ нѣкоторое количество обыкновеннаго морскаго песку или 
кремнезема. Большія достоинства этихъ р}7дъ въ томъ, что онѣ 
богаты процентнымъ содержаніемъ желѣза, совершенно свободны 
отъ сѣры, ФОСФора и проч., и кромѣ того содержатъ въ себѣ ти- 
танъ. Почти нѣтъ сомнѣнія, что сталь значительно улучшается 
огь примѣси къ ней титана, и весьма вѣроятно, что присутствіе 
этаго металла возвыситъ также качества чуг}гна. Удивительная 
закалка и вязкость японскихъ клинковъ приписываются частью 
присутствію титана въ стали, изъ которой они приготовляются. 
Новѣйшіе путешественники утверждаютъ, что все желѣзо въ Япо- 
ніи выдѣлывается изъ такого металлическаго пескѵ. Черкесскіе 
клинки также приготовляются изъ титанистыхъ желѣзныхъ рудъ 
и отличаются необыкновениою закалкою и ирочностью. Конечно 
простое присутствіе титана пе можетъ быть единственною нри- 
чиною отличныхъ качествъ желѣза, выдѣлываемаго этими полу- 
варварскими народами: руда сама ио себѣ весьма чиста, и обра- 
ботывается всегда древеснымъ углемъ.

Самый обыкновенный минералъ, содержаіцій титанъ, есть ти- 
танистый желѣзнякъ. Онъ весьма сходенъ съ магнитньшъ желѣз-
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някомъ и часто съ нимъ смѣшивается. Титанисгый желѣзнякъ 
встрѣчается также въ Корнваллисѣ, только въ небольшихъ коли- 
чествахъ, что и было причиною, что онъ до сихъ поръ не имѣлъ 
употребленія въ практической металлургіи. Титанистый желѣз- 
някъ вторичныхъ образованій имѣетъ также видъ песку, который 
притягивается магнитомъ. Долгое время титанъ былъ извѣстенъ 
только въ видѣ окиси. Его находили въ выломкахъ изъ домен- 
ныхъ печей, въ соединеніи съ азотомъ и углеродомъ. Руды тита- 
нистаго желѣзняка содержатъ отъ 13 до 52 процентовъ окиси 
титана, въ соединеніи съ окисью желѣза. До настоящаго времени 
главнѣйшее примѣненіе титана было, въ видѣ титановой кислоты, 
къ живописи на ФарФорѣ: онъ даетъ блѣдножелтую краску. Оче- 
видно, что главное ирепятствіе къ возстановленію этихъ рудъ въ 
большомъ видѣ состоитъ въ томъ, что онѣ находятся обыкновенно 
въ состояніи весьма мелкаго раздробленія, и иотому не могутъ 
быть прямо засыпаны въ доменную печь. Хотя значительные ка- 
питалы истрачены уже на опыты, но мы не думаемъ, чтобъ до 
сихъ поръ найдены были способы соединять частицы песку въ 
такія массы, которыя давали бы свободный проходъ вдуваемому 
воздуху. Нѣтъ сомнѣнія, что помощью высокаго давленія изъ этаго 
матеріала можно будетъ дѣлать кирпичи, которые имѣли бы до- 
статочную вязкость. Къ тому же результату можно прійти чрезъ 
спеканіе песку съ какимъ нибудь пригоднымъ къ тому флюсомъ. 
Г. Мушетъ приготовилъ изъ этой руды нѣкоторое количество пер- 
восортной стали; но онъ велъ свой процессъ въ горшкахъ, что 
неминуемо сопровождалось болыпими расходами. Сталь эта была 
выставлена на послѣдней лондонской выставкѣ. Еслибъ было до- 
казано, что примѣсь этой руды къ англійскимъ рудамъ улучшитъ 
качества продуктовъ, то песокъ можно бъ было вводить въ печь 
чрезъ Фурмы, помощью дутья. Такой процессъ былъ уже упот- 
ребленъ съ ііорошкомъ древеснаго угля, а также съ обожженною 
рудою, превращенною въ тонкій порошокъ. Очевидно, что отъ- 
исканіе выгодныхъ способовъ возстановленія этой богатой и чис- 
той рз?ды составляетъ только вопрось времени и хорошо направ- 
леннаго капитала. Тѣ, которые употребили уже значигельныя 
суммы для производства опытовъ, до сихъ поръ безплодныхъ^ 
должны помнить, что всѣ самые обыкновенные процессы въ про- 
мышленности выработались изъ опытовъ и ошибокъ, стоившихъ 
часто весьма дорого. (Т/іе Міпіпд .Тоигпаі, № 1456, 1863).
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Приготовленіе щелочей.—Приготовленіе щелочей потребляетъ 
1.761000 тоннъ сырыхъ матеріаловъ, и ироизводитъ 280000 тоннъ 
готовыхъ продуктовъ, стоимостью въ 2.500000 Фунтовъ стерлин- 
говъ ежегодио. Затрачиваемый каниталъ немного болѣе 2 . 0 0 0 0 0 0  ф . 

Производство это даетъ насущный хлѣбъ почти 100000 душъ; 
плата рабочимъ доходитъ до 871750 Фунтовъ въ годъ. Гіѣкоторые 
нзъ самыхъ ваѵкныхъ и необходимыхъ предметовъ зависятъ въ 
своей цѣнѣ отъ производства щелочей. Стоимостъ выдѣлки щелочей 
весьма различна и зависитъ отъ мѣстности. Для приготовленія ще- 
лочей необходимы четыре элемента: соль, колчеданы, каменный 
уголь и известнякъ; но весьма немного такихъ мѣстностей, гдѣ эти 
различные матеріалы находятся въ близкихъ одпиъ отъ другато 
разстояніяхъ. (Здѣсь, очевидно, говорнтся преимущественно о 
лриготовленіи соды, а также ѣдкаго натра для мыловареннаго иро- 
изводства въ Англіи).

(Оттуда же).

Очищеыный кокеъ для выплавки чугуна. — Г. Коппъ, нѣмец- 
кій химикъ, описываетъ слѣдуюіцій способъ очищенія кокса, за- 
служивающій полнаго вниманія какъ со стороны владѣльцевъ ка- 
менноугольныхъ печей, такъ и со стороны желѣзозаводчиковъ. 
Послѣ превращенія камеынаго угля въ коксъ обыкновеннымъ пу- 
темъ, онъ вынимается изъ печи при температурѣ краснокалиль- 
наго ѵкара. Въ хорошо устроенныхъ коксовальныхъ печахъ, это 
производится посредствомъ механическихъ устройствъ: печь с'і. 
обѣихъ сторонъ открыта, и толстая чугунная плита, приводимая 
въ движеніе посредствомъ зубчатаго ѵкелѣзнаго бруса и зубча- 
тыхъ колесъ, постепенно выталкиваетъ изъ иечи готовый уже 
коксъ, въ видѣ цѣльной массы. Раскаленный коксь тушатъ обык- 
новенно обливаніемъ большимъ количествомъ- воды. Воду эту пред- 
лагаютъ окислять хлористоводородною кислотою. Раскаленный 
коксъ моѵкетъ содерѵкать одыосѣрнистое желѣзо, возетановившееся 
изъ сѣрныхъ колчедаыовъ, потерявшихъ при краснокалильномъ 
ѵкарѣ половиму содерѵкавшейся въ иихъ сѣры, далѣе сѣрнистыіі 
кальцііг, пройсшедшііі чрезъ возстаиовленіе сѣрнокислой извести,
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ФОСФорнокислыя соли, кремневокислыя сосдшіенія и проч. Въ при- 
косновеніи съ слабою хлористоводородною кислотою, сѣрнистыя 
соедиыенія желѣза и кальція превращаются въ хлористыя соли 
этихъ металловъ, съ выдѣленіемъ сѣрнистоводороднаго г а з а , ѵв- 
лекаемаго водяными парами, образующимися въ большомъ коли- 
чествѣ при гашеніи кокса водою. ФоСФорнокислыя соли превра- 
щаются въ растворшмыя двухФосФорнокислыя; даже кремнекислыя 
еоединенія могутъ при этомъ разлагаться; основанія растворяются 
въ состояніи хлористыхъ солей, часть же кремнезема въ тоже 
время дѣлается растворимою, что всегда бываетъ при кипяченіи 
кремнекислаго соединенія въ весьма слабой кислотѣ. Если коксъ 
просто облить водого, окисленною хлористоводородною кислотою, 
и дать ему непосредственно высохнуть, дѣйствіемъ остающагося 
въ немъ жара, то хлористыя и двухФОСФорнокислыя соли и крем- 
неземъ останутся въ немъ ; но сѣрнистый водородъ и , съ нимъ 
вмѣстѣ, почти все количество сѣры огдѣлятся. ІІо если напро- 
тивъ того коксъ напитать кислымъ растворомъ и потомъ про- 
мыть водою, то болыпая часть вышепоимецованныхъ нечистотъ 
выдѣлится при промывкѣ. Промытый коксъ можетъ быть ГІОТОМЪ 

высушенъ или на воздухѣ, или посредствомъ жара теряющагося изъ 
коксовальныхъ печей. Чтобы коксъ еіце болѣе приближался своими 
качествами къ дресному углю, его можно вспрыскивать слабымъ ра- 
створомъ углекислаго натра, или посыпать сухою солью, которая 
по возможности не должна содѳржать сѣрной кислоты. Углекис- 
лый натръ, приготовленный изъ кріолита (представляющаго двой- 
пое Фтористое соедиыеніе глинія и натрія), и потому не содер- 
жащій вовсе сѣрнокислой соли, лучшё всего пригоденъ для та- 
кого употребленія. Въ болынёй части случаевъ, можно }шотреб- 
лять съ выгодою самый кріолитъ, превращенный въ тснкій норо- 
іпокъ, прибавляя его къ коксу въ пропорцій у3 до у2 процента. 
Кріолитъ доставляетъ щелочь, въ которой нуждается коксъ, и 
хотя она находится въ этомъ минералѣ въ состояніи Фтористаго 
соединенія, но не можетъ быть, кажется, сомнѣнія въ ея бла- 
гопріятномъ дѣйствіи на коксъ. Мы имѣлп случай цроизвести 
нѣсколько опытовъ надъ расплавкою чугуна и стали посредст- 
вомъ кокса, очиіценнаго слабою хлорисговодородною кислотою 
съ прибавленіемъ неболынаго количества углекислаго натра, п по- 
лученнме результаты положительно показали превосходство та- 
кого кокса, въ сравнепіп съ обыкновепиымъ, немриготовлеинымъ
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коксомъ. Вт. заключеніе, мы по.тагаемъ необходимымъ сдѣлать 
рядъ о і і ы т о в ъ ,  чтобъ опредѣлить вліяніе кріолита на производи- 
тельность и качества чугуна, при употребленіи его въ доменныхъ 
печахъ, и на свойства пудлинговой стали, при употребленіи въ 
пѵдлинговыхъ печахъ. Кріолитъ находится въ огромныхъ массахъ 
въ Гренландіи, и цѣна его несомнѣнно понизится, вмѣстѣ съ рас- 
пространеніемъ его употребленія.

('Тке Міпіпд Тоигпаі, № 1454, 1865).

Опаоности механической вентиляціи. •— Взрывъ въ каменно- 
угольной копи Уиннетей. — По слѣдствію, произведенному надъ 
несчастнымъ случаемъ въ Гринъ Питъ, оказалось, что «рабочіе 
нарушили правила установленныя для каменноуголыіыхъ копей, 
снявъ крышки съ пр‘едохранительныхъ лампъ, отчето произошелъ 
взрывъ, жертвою котораго они и сдѣлались». Нельзя допустить, чтобъ 
непосредственною причиною взрыва было обстоятельство, пока- 
занное при слѣдствіи; скорѣе всего ее должно искать въ замѣнѣ 
печей для вентиляціи механическими устройствами. Въ копи Уинн- 
стей, принадлежащей Новой Британской желѣзной компаніи, ме- 
ханическая вентиляція находится въ такомъ состояніи, какого 
только можно желать. Все несчастіе произошло отъ того, что ра- 
бочіе немного опоздали выйти изъ копи, и еслибъ вентиляція 
производилась посредствомъ печи, то ничего бы не случилось. 
Въ коііяхъ, отдѣляющихъ много газа, механическій вентиляторъ, 
произвощщій даже токъ воздуха въ 200000 Футовъ въ минуту, 
не можетъ давать полной безопасности работающимъ въ нихъ 
людямъ. Менѣе чѣмъ чрезъ четверть часа послѣ остановки ма- 
шины въ Гринъ Питъ произошелъ взрывъ, и того же можно ожи- 
дать, при малѣйшемъ разстройствѣ въ приборахъ, во всякой дру- 
.гой шахтѣ съ механическою вентиляціею. Опасность мехагшче- 
ской вентиляціи происходитъ отъ того, что какая бы ни употреб- 
лялась машина, вентиляторъ, центробѣжный насосъ или всякій 
другой приборъ, вептиляція останавливается въ одно время съ 
остановкою машины; при употребленіи печей происходитъ совсѣмъ 
другое; здѣсь вентиляція зависитъ отъ разрѣженія воздуха между
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печью и поверхностью зем пи, и слѣдовательно обусловливается 
высокою температурою. П ри обыкновенномъ ходѣ вентиляціи по- 
средствомъ печи, воздухъ между печью и поверхностью нагрѣ- 
вается до такой степ ени , что еслибъ огонь въ печи погасъ , то 
вентиляція можетъ продолжаться ещ е нѣсколько часовъ. Ф акты 
эти неоспоримы , и конечно ни одинъ владѣлецъ, истинно забо- 
тящ ійся о безопасности своихъ рабочихъ, не будетъ употреблять 
механическаго вентилятора, что бы ни говорили теоретики о его 
превосходствѣ. Но есть еще и другой Фактъ противъ машинпой 
вентиляціи: для произведенія одинаковой вентиляціи, чтобъ при- 
водить въ дѣйствіе машину должно сожигать столько же камеп- 
наго угля , какъ и въ печи, такъ что при употребленіи печи бу- 
детъ сбереж енія на 50 процентовъ, потому что для машины уголь 
иадобно поднимать на поверхность; кромѣ того первоначальное 
устройство , ремонтъ и содержаніе механическаго вентилятора 
стоятъ дороже, чѣмъ тѣже расходы при унотребленіи печи.

( ТІіе Міпіпд Лигпаі, № 1458, 1863).

Каменноугольная промышленностъ во Франціи. —- Хотя про- 
изводительность каменнаго угля во Франціи съ каждымъ годомъ 
увеличивается, но до сихъ поръ она остается незначительною. 
Начиная съ 1816 года и кончая 1862, ежегодная производптель- 
ность каменнаго угля во Франціи была въ круглыхъ числахъ
слѣдую щ ая:

Годъ. Тонны.

1816 ............................  940,000
1817 ............................  1,003,000
1818 ............................. 897,000
1819 ............................  964,000
1820 ............................. 1,093,000
1821 ............................. 1,135,000
1822 ............................  1,193,000
1823 ............................  1,195,000
1824 ............................  1,325,000
1825 ............................. 1,391,000

Горн. Журн. Кп. I X .  1863.

Годъ. Тонны.
1826 ...............................  1,541,000
1827 ............................... 1,691,000
1828 ...............................  1,774,000
1829 ...............................  1,741,000
1830 ...............................  1,862,000
1831 ............................. 1,760,000
1832 ............................. 1,962,000
1833 ............................... 2,057,000
1834 ............................  2,490,000
1835 ...............................  2,506,000

12
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Годъ. Тонны. Годъ. Тонны.
1836 . . . 1850 . . . . . . 4,433,000
1837 . . . 1851 . . .
1838 . . . 1852 . . . . . . 4,903,000
1839 . . . 1853 . . . . . . 5,937,000
1840 . . . 1854 . . . . . . 6,827,000
1841 . . . 1855 . . . . . . 7.453,000
1842 . . . 1856 . . . . . . 7,925,000
1843 . . . 1857 . . . , . . 7,901,000
1844 . . . 1858 . . . . . . 7,352,000
1845 . . . 1859 . . . . . . 7,482,000
1840 . . . . . . 4,469,000 1860 . . . . . . 8,300,000
1847 . . . . . . 5,153,000 1861 . . . . . . 8,400,000
1848 . . . 1862 . . . . . . 9,400,000
1849 . . . . . . 4,040,000

Относительно болѣе быстрое увеличеніе производительности въ 
послѣдніе годы произведено распространеніемъ желѣзныхъ дорогъ, 
которыя постепенно связали каменноугольные бассейны, лишенные 
до тѣхъ норъ удобныхъ путей сообщенія. Но, не смотря на всѣ 
усилія развить каменноугольную промышлевность Франціи, про- 
изводительность въ ней горючаго матеріала весьма незначнтельна 
въ сравненіи съ производительностью Англіи, которая стоитъ на 
огромной цьіФрѣ 83,000,000 тоннъ; въ самомъ дѣлѣ, Англія отпра- 
вляетъ ежегодно за грапицу почти столько же каменнаго угля, 
сколько Франція его производитъ. Но Франція потребляетъ болѣе 
угля, чѣмъ можетъ сама добывать. Производительность ея съ 
1810 года по 1862 возрасла съ 940,000 тоннъ на 9,400,000 тоннъ, 
слѣдовательно въ 46 лѣтъ удесятерилась, между тѣмъ какъ по- 
требленіе горючаго, въ тотъ же періодъ времени, увеличилось съ 
1,230,000 тоннъ на 15,260,000 тоннъ, и деоицитъ этотъ, постоянно 
возраставшій, пополнялся иривозомъ угля изъ-за границы. Наи- 
большія количества угля доставляла ей Бельгія, потомъ Пруссія  
и Великобританія. Вотъ числа ежегоднаго привоза изъ этихъ трехъ 
странъ съ 1816 по 1860 годъ:

Годъ.

1810

1817
1818

Бельгія. Пруссія. Великобританія.
Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ.

272,000 29,000 19,000

192,000 30,000 16,000

208,000 49,000 24,000



Годъ.
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826

1827
1828
1829
1830
1831
1832

1833
1834
1835

1836
1837
1838
1839
1840
1841

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852

1853
1854
1855
1856
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Бельгія. Пруссія.

Тоннъ. Тоігаъ.
. . . . 170,000 42,000
. . . . 227,000 28,000
. . . . 251,000 43,000

. . . . 267,000 39,000
. . . . 205,000 39,000
. . . . 394,000 42,000
. . . . 439,000 42,000
. . . . 410,000 57,000
. . . . 423,000 71,000
. . . . 471,000 77,000

. . . . 436,000 76,000

. . . . 511,000 75,000
. . . . 444,000 68,000
. . . . 489,000 53,000

. . . . 580,000 79,000

. . . . 620,000 78,000

. . . . 615,000 90,000

. . . . 716,000 114,000

. . . . 781,000 133,000

. . . . 796,000 125,000

. . . . 741,000 157,000
. . . . 748,000 161,000
. . . . 992,000 196,000
. . . . 978,000 199,000
. . . . 992,000 213,000
. . . . 1,116,000 209,000
. . . . 1,896,000 241,000
. . . : 1,350,000 228,000
. . . . 1,690,000 272,000
. . . . 1,399,000 227,000
. . . . 1,591,000 229,000
. . . . 1,953,000 277,000

. . . . 2,026,000 298,000

. . . . 2,119,000 324,000

. . . . 2,431,000 432,000

. . . . 2,765,000 655,000
. . . . 3,214,000 855,000
. . . . 3,055,000 954,000

Великобританія.
Тоннъ.
24.000
25.000
26.000
31.000
21.000
25.000
27.000
36.000

47.000
36.000
43.000
51.000
36.000
37.000

43.000

49.000
98.000

169.000
223.000
305.000
221.000
380.000
430.000
491.000
456.000
428.000
566.000
611.000
586.000
515.000
572.000
602.000 
602,000
652.000
667.000
909.000
881.000

1,057,000

12*
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Бельгія. Пруссія- Великобританія.

Годъ.
1857 .

1858 .
1859 .

Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ.
. 3,027,000 1,099,000 1,241,000
. 3,226,000 1,129,000 1,314,000

3,346,000 1,015,000 1,396,000

Такимъ образомъ, начиная съ 1851 года, коварный Альбіонъ по- 
сылаетъ во Францію постоянно возрастающія количества камен- 
наго угля, въ то время какъ привозъ изъ Бельгіи увеличивается 
еще въ бодыпей пронорціи. Въ 1860 и 1861 годахъ, во Франціи 
поднялся крикъ противъ употребленія англійскаго каменнаго угля 
въ императорскомъ ф л о т Ѣ , который нынѣ снабжается углемъ изъ 
французскихъ бассейновъ, доставляемымъ извнутри страны въ 
Брестъ, Ш ербургъ и проч. Нѣкоторые недальновидные политики 
думали, что этимъ можетъ быть нанесенъ сильный ударъ про- 
мышленпому величію Англіи; по очевидно, что въ странѣ, которая 
не можетъ сама добывать достаточно угля для своего нотребленія, 
подобная мѣра должна быть ошибкою, потомзг что недостатокъ 
горючаго будетъ гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ, и долженъ опять 
пополниться Англіею или Бельгіею. Въ послѣднемъ годѵ, хотя во 
Франціи угля добыто на 1,000,000 тоннъ болѣе, иностранный 
привозъ остался почти на прежней высотѣ. Количества сыраго 
каменнаго угля, привезеннаго во Францію изъ Германіи, Бельгіи и 
Англіи, въ 1861 и 1862 годахъ, были слѣдующія:

Числа эти иоказываютъ, что въ иослѣднемъ году англійскаго 
угля ввезено во Францію на 1054 тонны болѣе чѣмъ въ 1861 
году, хотя онъ болѣе не употреблялся въ императорскомъ чыотѣ. 
Что касается до кокса, то запросъ на англійскій коксъ въ про- 
шедшемъ году значительно увеличился противъ 1861 году.

1’акимъ образомъ въ эти два года ввезеио кокса:

1861. 1862.
Германія . 789,252 тоннъ 715,902 тоннъ
Бельгія . . 2,933,961 » 2,815,588 »
Англія . . 1,307,066 » 1,308,120 »

5,023,301 тоннъ 4,839,110 тоннъ.

1861. 1862.
191,205 тоннъ 
434,835 

20,200 »

Изъ Германіи . . 246,381 тоннъ
» Бельгіи . . 316,369 »
» Англі и. . .  5,152 »

567,903 тонны. 646,441 тошпр
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Вообіце можно смѣло предсказатъ, что англійскій каменный 
уголь долгое еще время будетъ имѣть болыной сбытъ во Франціи. 
Нѣтъ сомнѣнія , что въ послѣдствіи мы будемъ въ состояніи 
иодтвердить такое заключеніе.

(Тііе МШпд Тоигпаі, № 1456, 1863).

Г о р н о е  и е к у с т в о  въ А м ер и к ѣ . — Корреспондентъ «Йсіепіійс 
Аш егісап» пишетъ слѣдующее : ,

Въ имѣніи Ашлэндъ, въ окрестностяхъ города Ашлэыда, на- 
ходятся двѣ большихъ каменноугольныхъ коии: одна разработы- 
ваемая БанкроФтомъ, Льюисомъ и К°. и задолжающая отъ 400 до 
500 рабочихъ рукъ; другая же, принадлежащая г. Моди (Моойу), 
почти столь же обширная. Обѣ коии расположены на противо- 
положныхъ сторонахъ бухты Магоней, и работы въ нихъ доходятъ 
до 600 Футовъ вертикальной глубины. Горный инженеръ въ этомъ 
имѣніи, г. Ф иш еръ, предложилъ поставить одну машину доста- 
точной силы, чтобъ осушать разомъ оба рудника. ІІрямодѣйству- 
ющая машина въ 500 лошадиныхъ сйлъ была построена Фирмою 
ІІоттъ и Вестинъ, въ Поттсвиллѣ, и поставлена въ каменно- 
угольной копи БанкроФта; дѣйствіе ея оказалось виолнѣ удовле- 
творительнымъ и потому тотчасъ же было приступлено къ 
соедигіенію обѣихъ копей. Задача эта, какъ извѣстно всѣмъ ин- 
женерамъ, одна изъ самыхъ трудныхъ. Разстояніе между ко- 
пями представляло частыо весьма гористую мѣстность. Неболыиой 
штрекъ, достаточный только для движенія рабочихъ, былъ зало- 
женъ на глубинѣ 500 Фут. ниже уровня воды, въ восточной копи, п 
долженъ былъ встрѣтить такой же штрекъ изъ западной копи; но 
по мѣрѣ хода работы, притокъ воды становился значительнѣе, и 
наконецъ выгналъ людей и затопилъ нижную часть рудника, до 
высоты 300 Футовъ. Западный штрекъ былъ подведенъ на раз- 
стояніе 60 Футовъ къ затопленному штреку, и сдѣланы приго- 
товленія, чтобъ пробѵрить иромежуточную массу угля и сланца. 
Но прежде буренія въ штрекѣ поставлена крѣпкая перегородка 
изъ толстыхъ бревенъ, чтобъ предупредить размывъ породы 
дѣйсгвіемь воды. которая должна спускаться чрезъ скважпну,
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подъ огромнымь давленіемъ въ 300 Футовъ. Послѣ этаго начато 
буреніе; штреки были проведены съ такимъ искуствомъ и такою 
правилыюстью, н нанравленіе бура было оиредѣлено столь точно, 
что изъ первой же скважины показалась вода. Только въ ыасто- 
ящее время можыо составить себѣ понятіе съ какими трудностями 
сопряжепо было исполненіе этой работы, при которой малѣйшая 
ошибка въ направленіи штрековъ сдѣлала бы все предпріятіе со- 
вершенно безполезнымъ.

(Тііе Міпіпд Тоигпаі, № 1457, 1863).

Ф р ан ц узск ая  броня. — Недавно 200 тоннъ брони привезено 
въ Портсмутское адмиралтейство изъ Ф ранціи, отъ гг. ТІетенъ, 
Годе и К°. , приготовлявшихъ панцырныя плиты для Фрегата «1а 
Сгіоіге» и другихъ броненосиыхъ судовъ Фраыцузскаго импера- 
торскаго Флота; изъ нихъ 100 тонпъ плитъ вь 4'/2 дюйма тол- 
щиною, купленныхъ по 45 Фунтовъ стер. за тонну (около 4 руб. 
55 коп. за пудъ); остальныя 100 тоннъ въ 5%  дюймовъ, по 50 Фунт. 
ст. за тонну (около 5 руб. за пуд.). Подобно всей прочей Фран- 
цузской бронѣ, приготовленной для англійскаго правительства, 
плиты отъ гг. Петенъ, Годе и К°, имѣютъ неровную, пузырчатую, 
неотдѣланную поверхность; но это нисколько не можетъ вредить 
ихъ вязкости и силѣ сопротивленія ядрамъ. Однакожъ такой брони 
англійское адмиралтейство ни подъ какимъ видомъ не приняло 
бы отъ своихъ заводчиковъ. Послѣдніе давно уже жалуются на 
т о , что адмиралтейство ставитъ имъ непремѣннымъ условіемъ 
совершенно гладкую поверхность въ плитахъ, и тѣмъ лишаетъ 
ихъ возможпости соперничать съ Французскими заводчиками, осво- 
божденными отъ такого условія. ТІри предварителыіыхъ опытахъ 
въ Порсмутѣ, надъ плитами отъ ГІетенъ, Годе и К°. и отъ г. 
ПІенкинга, въ Тулонѣ, плиты эти, не смотря на свою неровную 
поверхность, показали весьма большую силу сопротивленія 68- 
фунтовому сплошному ядру, на разстояніи 200 ярдовъ, и металлъ, 
изъ котораго онѣ были приготовлены, былъ очевидно самыхъ 
высокихъ качествъ. (Оттуда жс).
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Усовершенствованный матеріалъ для подушекъ въ маши-
нахъ. — На многихъ желѣзныхъ дорогахъ въ Англіи произведены 
были недавно опыты надъ употребленіемъ усовершенствованнаго 
матеріала, назначаемаго на подушки для осей. Матеріалъ этотъ 
представляетъ сплавъ изъ желѣза, мѣди, олова и цинка, съ при- 
мѣсыо неболынаго количества сѣры , а иногда также мышьяка. 
Вещества эти употребляются въ слѣдующихъ пропорціяхъ: желѣза 
2 части, мѣди 28 ч., олова 40 ч ., цинка 130 част., сѣры 1'/2 и 
мышъяка 1 ч. Если мышьякъ не входитъ въ сплавъ, то количе- 
ство сѣры должно быть увеличено. Впрочемъ пропорціи состав- 
ныхъ частей могутъ значительно измѣняться. Для цриготовленія 
сплава, берутъ спачала отъ 32 до 40 частей мѣди, отъ 2 до 7 ч. 
желѣза, отъ 15 до 20 частей олова, отъ 1 до 2 част. сѣры и отъ 
V2 до 1 ч. мышьяка. Сперва расплавляютъ мѣдь, потомъ примѣ- 
шиваютъ къ ней желѣзо; потомъ прибавляютъ сѣру, или сѣру 
съ мышьякомъ, и хорошо перемѣшиваютъ; наконецъ кладутъ 
олово, снова размѣшиваютъ и отливаютъ въ слитки. Изобрѣта- 
тель не всегда употребляетъ сѣру; въ однихъ случаяхъ она слу- 
житъ флюсомъ, для болѣе совершенной сплавки мегалловъ, въ 
другихъ же дѣлаетъ сплавъ твердымъ, и потому количество ея 
измѣняется въ вышеозначенныхъ пропорціяхъ, смотря по обстоя- 
тельствамъ. Такимъ образомъ получается первый сплавъ, кото- 
рому придается извѣстная стенень твердости, смотря по его наз- 
наченію. Во второй части процесса, изобрѣтатель беретъ отъ 8 
до 16 частей этаго сп.тава, расплавляетъ его въ тиглѣ, и пото.мъ 
прибавляетъ отъ 76 до 102 частей лучшаго цинка; когда смѣсь 
хорошо расплавится, то ее перемѣшиваютъ и прибавляютъ отъ 
12 до 16 част. олова; потомъ снова размѣшиваютъ, чтобъ сдѣлать 
сплавъ совершенпо однороднымъ, и отливаютъ въ издѣлія извѣ- 
стной Формы. Сплавъ этотъ долженъ замѣнить собою пушечный 
металлъ въ подушкахъ, и такъ какъ онъ можетъ быть продаваемъ 
по цѣнѣ 84 Фунтовъ стерлинговъ за тонну, то г. дГеветтъ, кото- 
рому въ настоящее время принадлежитъ привиллегія, надѣется, что 
онъ получитъ всеобщее примѣненіе. Опытъ, произведенный въ 
теченіи семи мѣсяцевъ, на лондонской и сѣверо-западной желѣз- 
ной дорогѣ, показалъ, что подзшшп ияъ усовершенствованнаго 
сплава теряли вѣсу 83/4 унцій въ мѣсяцъ, въ то врелія какъ по- 
душки изъ пушечнаго металла, въ томъ же вагонѣ, теряли въ 
вѣсѣ 20 унцій въ мѣсяцъ, и при ѳтомъ количество смазки для
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новаго спаава было 20 процентами м енѣе, чѣмъ для прежняго. 
На линіи между Лондономъ и Дувромъ, результаты двухъ от- 
дѣльныхъ оиытовъ, продолжавшихся также значительное время, 
были еще благопріятнѣе. Подушки изъ сплава Леветта теряли 
вѣсу 73Д и 6 ’Д унцій въ мѣсяцъ, потеря же въ вѣсѣ въ пу- 
шечномъ металлѣ простиралась до 16'Д и 16 унцій въ мѣсяцъ.

(Тііе Міпіпд Тоигпаі, № 1457, 1863).
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Замѣтка на статью, помѣщенную въ № 7 Горн. Журн.: 
«0 тюрбинахъ, уетраиваемыхъ въ новой газонудлинговой 

Фабрикѣ въ ІІижнс-Исетскомъ заводѣ*.

Въ концѣ названной сейчасъ статьи между прочимъ ска- 
зано: «Разсматривая внпмателыю эту тюрбину (изобрѣтеніе 
Ш иле), мы видимъ, что такъ какъ вода изъ тюрбины вы- 
ходитъ въ двѣ противоположныя стороны, то горизонтальный 
валъ ея не претерпѣваетъ никакого односторонняго давленія 
вдоль оси, слѣдовательно стираніе ніеекъ будетъ весьма слабое, 
ходъ тюрбины весьма легокъ. Горизонтальное положеніе оси 
тюрбины, помѣщеніе тюрбипы на ироизвольной высотѣ отно- 
сительно уровпя воды въ отводной канавѣ,— дѣлаютъ уходъ за 
нею п починки весьма удобными. Вообіце эта тюрбина очень 
практична. Извѣстно, что до сихъ поръ этихъ выгодъ дости- 
гали устройствомъ двойныхъ тюрбинъ съ горизоиталыюю осью. 
ЬІо сравните напр. двойную тюрбину Жонваля, устроенную 
въ Екатеринбургѣ (см. механику ^УеІ8ЪасЪ’а) съ тюрбиною 
ІИиле, вы сейчасъ увидите, что вслѣдствіе большой слояшости 
и нерегиба воды подъ прямымъ угломъ передъ входомъ ея въ 
налравляющее колесо, двойная тюрбина Жонваля стоитъ гораз- 
до ниже тюрбины ПІиле. Я полагаю, что этой послѣдней пред- 
стоитъ хорошая будущность».



Двойная тюрбина системы Жонваля въ Екатеринбургѣ 
постросна мной, и не нридавая особеннаго значенія ни своей 
иостройкѣ, ни нриговору о ней автора упомянутой статьи, не- 
смотря на его строгій и рѣшительный отзывъ, высказанный 
не только съ убѣжденіемъ, но повидимому и съ авторитетомъ, 
при всемъ томъ я долгомъ почелъ отозваться и сказать нѣс- 
колько словъ въ объясненіе.

Отдавая внолнѣ заслуженную справедливость очепь хо- 
рошимъ свойствамъ тюрбины Жонваля и преимуществамъ 
ея надъ всѣми другими, и въ тоже время признавая довольно 
замѣтныя удобства устройства оной на лежачемъ валѣ, я не 
затрудпился насадить два колеса (оба съ апиаратами кривыхъ 
водоспусковъ) на одинъ горизоптальный валъ, и ириспособилъ 
дѣйствіе этой двойной тюрбины къ приводу машины для гіро- 
рѣзки мѣдныхъ кружковъ на Екатеринбургскомъ монетномъ 
дворѣ. Поставленная вновь тюрбина замѣнила вертикальное 
металлическое колесо и дѣйствовала удовлетворительно, какъ 
мнѣ случалось слышать изъ огзыва управляющихъ монетнымъ 
дворомъ.

Вовсе не думая, что употребленное мною устройство со- 
ставляетъ новое изобрѣтеніе (тюрбины Жонваля придуманы 
еіце въ 1848 г. и въ первый разъ построены въ Мюльгаузенѣ, 
во Франціи), потому что оно представляетъ только измѣненпое 
расположеніе частей тюрбины, я снялъ рисунокъ съ устройства 
и при короткомъ описаніи доставилъ оный къ профессору Фрей- 
бергской горной академіи Вейсбаху, отдавая на его разрѣше- 
ніе вопросъ, не выгоднѣе ли вмѣсто устройства двойпой тюр- 
бины шотландской (по системѣ англичанина Вайтлоо) ириспо- 
собить систему Жонваля? Ученый нрофессоръ нашелъ достав- 
ленный мной рисунокъ устройства заслуживающимъ вниманія 
и помѣстилъ объ ономъ свѣденіе въ своемъ сочиненіи, при- 
водимомъ авторомъ статьи, нанечатавъ сперва въ пѣсколькихъ 
иностранныхъ періодическихъ изданіяхъ. Опытовъ для опре- 
дѣленія полезнаго дѣйствія двойной тюрбины я не могъ сдѣлать
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ио причинѣ откоыандированія моего съ Уральскихъ заводовъ, 
почему если и можно чѣмъ нибудь руководиться въ приговорѣ 
объ этой іюстройкѣ, то единствснно авторитетомъ знамени- 
таго профессора.

Это объясненіе я счелъ неизлишнимъ привести предвари- 
телыіо прямаго отвѣта на упомянутую статыо, къ которому 
я сейчасъ и приступлю.

Въ нрисужденіяхъ и приговорахъ о подобнаго рода ма- 
шипахъ, независимо отъ теоретическихъ научныхъ выводовъ и 
указаній, призпанъ и остается безспорно самымъ вѣрньшъ 
одинъ нуть: это опыты посредствомъ одного изъ динамоме- 
трическихъ нриборовъ надъ работою, обращаемою гидравли- 
ческимъ дѣйствіемъ въ нользу. Если подобныхъ опытовъ не 
сдѣлано надъ двойною тюрбиною въ Екатеринбургѣ, то не 
сдѣлано таковыхъ же опытовъ и падъ тюрбиною Шиле, очень 
расхваливаемою авторомъ статьи въ Горн. Журн. Двѣ тюр- 
бины системы Шиле я видѣлъ въ прошедшее лѣто на Лон- 
допской выставкѣ, но мнѣ пе удалось гдѣ нибудь найти на- 
печатаппымъ свѣденіе о томъ, чтобы надъ этою тюрбиною 
были сдѣланы опыты съ цѣлыо отіредѣлить ея полезное дѣй- 
ствіе. Да и авторъ въ статьѣ своей не нриводитъ никакихъ 
свѣдѣній въ этомъ смыслѣ. Посему нѣтъ фактическаго ука- 
запія, на основаніи котораго можпо было бы присудить новой 
тюрбинѣ (г. ТІІиле) соотвѣтствепное ио достоинству мѣсто 
въ разрядѣ гидравлическихъ движителей. До тѣхъ поръ, ко- 
нечно, можно ее хвалить и рекомендовать, но ставитъ въ па- 
раллель съ другою подобпою машиною съ цѣлью уронить эту 
послѣднюю, мнѣ кажется, очень самонадѣянно, или ио край- 
ней мѣрѣ преждевременно.

Но за отсутствіемъ нодобныхъ опытныхъ фактовъ, авторъ 
статыі въ приговорѣ о моей работѣ удостоилъ привести два 
замѣчапія, одно въ отіюшеніи дороговизны, говоря, что двой- 
ная тюрбина въ Екатерппбургѣ очеиь сложна по конструкціи 
и другое, въ отношеніи научиомъ, объясняя, что струя воды
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нерегибается иодъ ирямымъ угломъ передъ входомъ ея въ 
направляющее колссо, и отнеся эти два замѣчанія къ числу 
иедостатковъ устройства, придалъ приговору своему тонъ нео- 
провержимой аксіомы. Но такъ ли это ? На первое замѣча- 
ніе я отвѣчу тѣмъ, что двойная тюрбина въ Екатеринбургѣ 
настолько сложна, иасколько можетъ быть таковою вообщс 
тюрбина Жонваля, отнюдь пе болѣе. Также ие можетъ по- 
служить поводомъ къ уиреку въ болыной сложности и то, 
что въ ней иоставлены два колеса, оба съ аппаратами кри- 
выхъ водоспусковъ: безъ этаго приспособленія прйвелось бы 
увеличить діаметръ тюрбины, и дать мѣсто одноеторопнему 
давленію полнаго водянаго столба, для чего привелось бы 
также прибавить къ устройству пятникъ, и чрезъ то самое 
увеличить потерю отъ тренія. Я думаю даже такъ, что двой- 
ная тюрбина вовсе не сложнѣе устройства Шиле. Но объ 
этомъ спорить считаю безплоднымъ. Важпѣе второе замѣчаніе, 
научное. Но тутъ я долженъ спросить автора статьи: не ра- 
сходимся ли мы во взглядахъ на дѣло? ІІерегибъ водяной 
струи въ устройствѣ влечетъ за собой неизбѣжно потерю жи- 
выхъ силъ рабочей воды. Но подобиые перегибы иеизбѣжны 
въ устройствѣ; такъ въ тюрбинахъ Фурнейрона съ замкну- 
тымъ на глухо кожухомъ перегибъ дѣлается два раза, и оба 
подъ нрямымъ угломъ; во всѣхъ другихъ тюрбинахъ нельзя 
избѣжать хотя одного перегиба, и вопросъ приводится къ 
такому виду: если нерегибы водяной струи въ устройствѣ не- 
избѣжны, то дурное вліяиіе ихъ должио быть доведено до воз- 
можно мепыией величины. Я не утверждаю, что вліяніе ие- 
региба можетъ быть уничтожепо вовсе, но говорю, что соот- 
вѣтственными размѣрами устройства оно можетъ быть дове- 
дено до такой пичтожиой величииы, о которой п говорить не 
стоитъ. Какъ это достигается въ практикѣ?

Имѣя въ виду, что потеря отъ перегиба возрастаетъ въ 
ирямомъ отношеиіи съ квадратомъ скорости водяной струи, 
строители придаютъ весьма умѣрепную скорость тсчснію ея
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какъ въ кожухахъ тюрбинъ, такъ и въ приводящихъ въ оиыс 
воду трубахъ. Принято за правило придавать теченію воды 
въ подлежащихъ устройствахъ скоросгь въ 3 фута. При этой 
величинѣ не только сопротивленія отъ перегиба струи, но и 
всѣ другія (такъ называемыя гидравлическія) оказываются 
весьма мало замѣтными, можпо сказать ничтожными. Вотъ 
какъ я смотрю на этотъ предметъ, и какъ объясняю его; и 
могу утвердительно сказать, что другаго пониманія и толко- 
ванія и быть не можетъ. Обращаясь за тѣмъ къ двойной 
тюрбинѣ въ Екатеринбургѣ, очень естественпо родится воп- 
росъ: въ какой мѣрѣ парализовано вредное дѣйствіе перегиба 
водяной струи, хотя бы даже подъ прямымъ угломъ и передъ 
самымъ входомъ воды въ направляющее колесо? Работая со- 
зпательно, сколько могу припомнить, теченію воды до входа 
въ колесо иридана мной въ постройкѣ скорость или въ 1 
футъ, или ужъ никакъ неболѣе 1 х/ 2 футовъ, въ чемъ авторъ 
статьи могъ бы убѣдиться, если бы принялъ на себя очень 
неболыпой трудъ вычислить расходъ воды, идущей на тюр- 
биіту. Скорѣе можно сдѣлать упрекъ въ обратиомъ смыслѣ, 
то есть, что мною ириданы ужъ слишкомъ болыніе размѣры 
водопроводной трубѣ и кожуху тюрбины. Если авторъ статьи 
рѣшился отозваться столь невыгодно о работѣ моей, то въ 
нравѣ я требовать, чтобы имъ приведены были не голос- 
ловные доводы и указапія, а нрямыя подтвержденія, осиован- 
ныя на численныхъ фактахъ, тѣмъ болѣе, что въ той же 
статьѣ и тѣмъ же самымъ авторомъ сказано: тюрбина сис- 
темы Жонваля иревосходнѣе всѣхъ другихъ, выше даже вер- 
тикальныхъ наливныхъ колесъ*), откуда и выходитъ, что сис- 
тема устройства сама но себѣ превосходная и лучшая, будучи 
исполнена моими руками, потеряла всѣ свои хоропгія стороны 
и должна стать гораздо ниже другаго движителя, еще даже 
не обработаннаго, какъ будто я работалъ не сознательно.

*) Вь послѣднемъ утвержденіи автора и появоляю себѣ рѣшптельно съ нимъ 
не согласиться.



Если мы желаемъ, чтобы присужденіями нашими доро- 
жили и цѣнили ихъ, то надобно, чтобы они имѣли въ себѣ 
всѣ свойства разбора подробнаго труда, отчетливаго до пос- 
лѣдней мелочи, и осиовывались бы не на однихъ предугады- 
ваніяхъ и симпатіяхъ къ тому или другому предмсту, но и 
на строго научныхъ и опытныхъ фактахъ и указаніяхъ. На 
сколько подобныя нредугадыванія и симиатіи вообще могутъ 
иривести къ правильнымъ заключепіямъ, я нс берусь объяс- 
иять; но скажу только, что въ дѣлѣ пауки и техники онѣ 
не могутъ имѣть ни значенія, ни вѣса.

В. Рожковъ.
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Слѣдующія къ помѣщенной въ Л? 8 Горнаго Журнала статьѣ 
Кирхгофа «Изслѣдованія надъ солнечнымъ спектромъ» фиг. 3 и 4 
черт. ХУИ (см. выноску на стр. 381), номѣщены въ № 9 Журнала, 
на чертежѣ ХУІІІ.
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мѣди изъ колчедановъ и для приготовленіе купороса, въ Шмель- 
ницѣ и въ Крайнѣ, стр. 601.—Извлеченіе мѣди изъ убогихъ рудъ, 
стр. 606.— Объ электрической машинѣ Борнгардта, употребляемой 
для взрывовъ при порохострѣльной работѣ, ст. д-ра Варрентраппа, 
стр. 607.— Добыча угля посредствомъ пилы, стр. 609.— Сохране- 
ніе дерева отъ гніенія посредствомъ обугливанія съ поверхности 
на небольшую глубину, стр. 610.— Усовершенствоваяный порохъ 
для взрывовъ, ст. А. Ныотона, стр. 611. — Объ искуственномъ 
приготовленіи мрамора, стр. 612.— О желѣзнякахъ, называемыхъ 
въ Англіи ЫаскЬапй и сІауЬапй, стр. 613. — Разложеніе многихъ 
сортовъ англійскаго чугуна и употребленныхъ для выплавки ихъ 
рудъ, флюсовъ и горючихъ матеріаловъ, ст. Абеля, стр. 617. —  
Замѣчанія по поводу наблюденій г. Спекки надъ получаемыми 
посредствомъ призмъ спектрами небесныхъ тѣлъ, ст. г. Янсена, 
стр. 618.— Титаиистыя желѣзныя руды, стр. 620.— Приготовленіе 
щелочей, стр. 622. — Очищенный коксъ для выплавки чугуна, 
стр. 621 .— Опасности механической вентиляціи.—Взрывъ въ ка- 
менноугольной копи Уиннстей, стр. 624.—  Каменноугольная про- 
мышленность во Франціи, стр. 625. — Горное искуство въ Аме- 
рикѣ, стр. 629.— Французская броня, стр. 630.— Усовершенство- 
ванный матеріалъ для подушекъ въ машинахъ, стр. 631.

П Р И Л  О Ж В Н І В .
стр.

Замѣтка на статью, помѣщенную въ № 7 Горнаго Журнала:
«О тюрбинахъ, устраиваемыхъ въ новой газопудлинговой 
Фабрикѣ въ Нижне-Исетскомъ заводѣ», ст. В. Рожкова . 633

(Къ сей книжкѣ приложено пять чертежей).
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