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О Ф Ф И Ц І А І Ы І Ы Й  о т д м ъ .

Авгѵста 30 і о / ч
й і і и і  Д,ІЯ 1861 

ѵроизводлтся за отличіе по слуоюбѣ:

изъ капитановъ въ подполковники:

Состоящій при глаішодге управленіи норпуса, въ распоря- 
женіи Русскаго общества пароходства и торговли— Ва/нерь
1-й и прошіводителъ буровыхъ работъ на Самарской лукѣ—  
Романоескт 3 -й .

изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаньі:

Состоящій при главномъ управленіи корпуса, възаграішч- 
ной командировкѣ —  Мещеринъ, младшій помощникъ упра- 
вляюіцаго центральною плавильнею С.-ІІстербургскаго монет- 
наго двора— Кормилевъ, Луганскаго завода: смотритель и 
завѣдывающіи Лабораторіею— Летуиовскіи, и въ распоряже- 
ніи горнаго начальника того завода— Давыдовъ.

изъ нодпоручиковъ въ поручики:

Смотрптель Міасскихъ золотыхъ промысловъ Коженковъ, 
помощникъ управляющаго Юговскаго завода —  Берперъ и 
младшій смотритель Васильевскаго' и Суходойскаго мѣдныхъ 
рудпііковъ — Москвинъ 2-й.

изъ прапорщиковъ ВЪ ПОДПОРУЧИКИ.

Состояіцій при Кульпинскомъ соляномъ промыслѣ иа Кав- 
казѣ— Лорисъ-Меликовъ и младшій смотритсль Тург.инскихъ 
руднпковъ —  Битцовъ.

Горн. ЯСурн-. Кн. IX. 186 і .  Оффиц. оті). 1



УВОЛЬИЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ ЗЛ ГРЛНИЦУ:

Состоящш нъ штатѣ Алтаыекпхъ занодовъ подполковникъ 
Версиловъ , въ Гермапію , Францію и Италію , на четыре 
мѣсяца, для пользованія минсралышми водами.

ІІодписалъ: Мипистръ Фипапсовп,
+ \  „ Статсъ-Секретарь Рейтерпъ.

\ И  “

Д О П О Л И Е Н І Е

іч „  30 августа . „ п і
КЪ ИЫСОЧАИШЕМУ ПрИКЭЗу, ОТДаННОМУ — сёптября ' Г0'іа -

ПО КОРПУСУ ГОРІІЫХЪ ПНЖЕНЕРОВЪ.

производлтсл за отличіе по службѣ:
ИЗЪ КАПИТАНОВЪ ВЪ ПОДПОЛКОВНИКИ;

Столоначальникъ кабинета Его И м п ер атор ск аго  В е л и ч е с т в а — 
Параиовичъ имеханикъ алтамскихъ заводовъ- Ііорженсвсіаи.

ИЗЪ ПОРУЧИКОВЪ ВЪ ШТАБСЪ-КАПИТАНЫ:

Приставъ Викторіевскаго золотаго промысла— Анзиміровъ
2-й и состояіцій гри главномъ управленіи Алтаискихъ заво- 
довъ —  Порѣцкій 5-й.

ІІоднпсалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ - Секретаръ Рей  т ернъ.

І іР И І Ш Ъ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

Ж  16. 50 Августш /864 и

Г осударь  И м п ер а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу моему 
объ отличпо-усердиой и полезной службѣ нижепоименован- 
пыхъ лицъ, В сем и л ости в ъ й ш е поамловать соизволилъ:

Орденами:
Св. Сташісллпл:

Состоящаго въ распоряженіи Новороссійскаго и Боссарпб—
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скаго генералъ-гѵбериатора, генералъ-маіора Заводовскаго—- 
1-й с т .; подполковниковъ; командира 1-й роты института 
пзго корпуса Грибовскаго —  2-й ст. Императорскою коро- 
ною украшенпаго; состоящаго при главномъ ѵправлеиіи кор- 
иуса, управляющаго дѣлами КнауФской горпой компаній 
Пермской губерпіи— Дорошипа, штабсъ-капитановъ: при- 
командироваппаго къ институту сего корпуса лейбъ-гвардіи 
Литовскаго полка— Цытовича — той же степени безъ укра- 
шенія, а механика Богословскихъ заводовъ —  Цотемкииа 
и репетитора института сего корпуса— Добропизскаго 2  ю —
3-и степени.

Св. Анны:

Главнаго пробирера С.-Петербургскаго монетнаго двора под- 
полковника Ковапько 2-го  — 2 стенени; а управителя 
Богословскаго вавода капитана Семенникова, штабсъ-капи- 
тановъ: репетитора и нреподавателя института сего корпуса—• 
Лисепко и столоначальника инспекторскаго отдѣленія горнаго 
департамента Аксакова —  3-й степѳни.

Денежными выдачами:

Полковнпковъ: члена ученаго комитета корпуса горпыхъ 
инженеровъ и иреподавателя горнаго института— Рожкова, 
преподавателя математики и репетитора горпаго института—  
Дердбина, подполковниковъ: чиновника особыхъ порученіп 
горпаго департамента Татаринова 1-ю, улравляюіцаго 
золотымъ передѣдомъ С.-ГІетербургскаго монетнаго двора—  
Свѣчина, преподавателя неоргапической химіи, смотрителя 
лабораторіи и ренетитора горнаго института —  Бека, и 
старшаго лаборанта лабораторіи горнаго департамепта— под- 
поручика Михайлова.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свѣденія и 
распоряженія.

ІІодписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Ре ит ер н ъ.

г



0 доставшіи дли коммиссіи ио пересмотру гораю уставі 

вѣдомостеи о проозвадительпости гориыхъ заводовъ и промы- 

словъ за 1 Ш  заводскіи годъ.

Коммиссія для псрссмотра горнаго устава, издавъвъ186і 
году особую брошюру, о дѣйствін горныхъ заводовъ за 1860 
и 1861 годы, разосланную во всѣ горнозаводскія унравленія, 
и составленную изъ представленныхъ этими управленіямн 
вѣдомостей о производительности горныхъ заводовъ и про- 
мысловъ за эти годы, памѣрена приступить къ издапію та- 
ковой же брошюры и за 1863 годъ, который есть первый 
годъ дѣйствія заводовъ па совершснно вольномъ трудѣ.

Вслѣдствіе этаго горный департаментъ обращается ко всѣмъ 
казеннымъ и частнымъ горпозаводскимъ управленіямъ съ 
просьбою доставить, не іюздпЕс декабря текущаго года, не- 
обходимыя для изданія брошюры вѣдомости о производптель- 
ности горныхъ заводовъ и промысловъ за 1863 заводскій годъ 
(въ нѣкоторыхъ заводахъ онъ считается по 1-е мая, въ другихъ 
по 1-е япваря и по 1-е марта 1864 года), составивъ во- 
обіце эти вѣдомости въ томъ же видѣ, какъ онѣ составля- 
лись въ послѣднее время по требованіямъ той же коммиссіи. 
Но чтобы исправить педостатки, встрѣчавшіеся въ доставляе- 
мыхъ прежде вѣдомостяхъ, п получигь нѣкоторыя дополни- 
тельныя свѣдевія, коихъ преягде не доставлялось или были 
доставлены не всѣми управлепіями, горный дспартаментъ 
находитъ нужнымъ приложить обіцую Формѵ для составленія 
вѣдомостей по всѣмъ видамъ горной промышленпости, при- 
соедипивъ къ ней особенныя замѣчанія но тѣмъ статьямъ 
вѣдомостей, ьоторыя обыкновенно подаютъ поводъ къ недо- 
разумѣиіямъ, и по коимъ требѵются особеиныя объясненія.
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Округъ М  заводовъ

(\Л'. губерніи NN. уѣзда)

Прииадлслштъ тому-то. Отъ казны имѣетъ пособіе въ 
зсмляхъ или лѣсахъ, или рудпикахъ, либо вовсе не имѣетъ 
никакого пособія.

1) NN чугуноплавилсвный и чугунолитейный заводъ.

Въ статьѣ о количествѣ принадлежащихъ къ заводу земель 
и лѣсовъ показывать сколько земель и лѣсовъ поступило въ 
надѣлъ горнозаводскимъ людямъ, вышедшішъ изъ крѣпостной 
зависимости и сколько затѣмъ осталось при заводѣ.

Населенія па всей землѣ 00 душъ муж. пола.
На работахъ паходилось срсднимъ числомъ: 

занимавшихся собственно горнозаводскими работами . . 00 ч. 
занимавшихся вспомогательными работами....................... 00 «

000
Къ заводу принадлежитъ желѣзныхъ рудпиковъ

дѣйствующихъ . . . .  0 
недѣйствующихъ . . .  0

Въ занодѣ находится псчей:
домешшхъ . . . .  0
вагранокъ.....................................0
отражателышхъ для пере- 
плавки чугѵна. . . .  0 

и проч.

00

Движущихъ машинъ:
водяныхъ колесъ . . .  0 всего 00 сіш> 
паровыхъ машішъ. . . 0 —  00

0' 0(Г



Въ теченіе 1863 заводскаго года
проплавлено рудъ ікелѣзныхъ . . 000 нуд.

Выплавлено чугуна: въ штыкахъ и въ 
крохахъ, нолучаемыхъ при отливкѣ 
и очисткѣ отлитыхъ вещей . . 000 ■»

въ отлывкахъ..................  000 »
всего 0000 »

Залтчате. Въ доставляемыхъ прежде вѣдомостяхъ, чу- 
гунныя вещи, отлитыя изъ доменъ, смѣшивались иногда съ 
тѣми, которыя отлиты изъ вагранокъ и отражателыіыхъ пе- 
чей, и количество чугунныхъ отливокъ показывалось безъ 
означенія откуда онѣ полѵчены, отчего въ общихъ итогахъ 
или было уменынено количество выпущеннаго изъ доменъ 
чугунз, или одинъ и тотъ же чугунъ показывался вдвойнѣ, 
и при дѣйствіи доменъ и въ общемъ количествѣ чугунныхъ 
отливокъ. Для отвращенія сего, въ статьяхъ о дѣйствіи до- 
менпыхъ печей_, слѣдуетъ обозначать все количество выиу- 
щеннаго изъ домны чугуна, полученнаго въ штыкахъ, кро- 
хахъ и отдѣльно въ отливкахъ; отлавку же вещей изъ ва- 
гранокъ и отражательныхъ печей отдѣлять совершенно, ипо- 
казывать въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

Отлито чугунныхъ издѣлій:
въ вагранкахъ . . . 0 0  иуд.
въ отражательныхъ печахъ 00 »

~ о Г * »
Заготовлено дровъ:

куренныхъ . . . .  00 кур. саж.
квартирныхъ . . . 0 0  куб. саж.

Выжжено у г л я ......................................00 коробовъ.

2) М  желѣзодѣлательный и стальиой заѵодъ.

Количество зсмель, лѣсовъ, населенія, также число людей, 
упогреблявшихся въ горпозаводскія и вспомогателышя рабо-
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ты, должно ноказывать точно также, какъ назначеио г.ъ
статьѣ о чугумілавиленныхъ заводахъ.

ІЗъ заводѣ находится нечей:
пѵдлинговыхъ..................................... 00
кричныхъ горновъ . . . 0 0
(въ нихъ огней 00)
сііарочны хъ ..................................... 00
к а л и л ы ш хъ ......................................00

и проч. проч. 
сталелитейныхъ . . . . 0 0
сталетомителыіыхъ . . . 0 0

и проч. и ироч.
Движущихъ машинъ:

водяныхъ колесъ . . . .  0 всего 00 силъ
паровыхъ машинъ. . . .  0 •—  00 —

0 — 00 —
Въ теченіе всего заводскаго года:

выдѣлаио желѣза пудлинговаго, въ бол-
ванкахъ и ирямо въ сортахъ . . . .  000 пуд. 

кричнаго въ болванкахъ и прямо въ сортахъ 000 —

всего 0000 —

Замѣчаніе. Въ показаніяхъ о выдѣланпомъ желѣзѣ пс 
слѣдуетъ смѣшивать кричнаго желѣза съ пудлинговымъ и 
вводить въ одни общіе итоги количества выдѣланной болвап- 
ки, и передѣланныхъ изъ пея сортовъ желѣза. —  Выдѣлка 
желѣза должна быть ноказываема такимъ образомъ: кричнаго 
желѣза приготовлепо въ болванкахъ и прямо въ сортахъ 
000 пуд., пудлинговаго приготовлено въ болванкахъ и пря- 
мо въ сортахъ 000 пуд., съ показаніемъ въ обѣихъ стать- 
яхъ и колпчества каждаго сортз; сумма того и другаго пред- 
ставлясгъ годовую производителыюсть желѣзодѣлательнаго за- 
вода; выдѣлапное же изъ болваночнаго сорговое, кубовое, ли- 
стовое желѣзо и пр., также желѣзпыя издѣлія и сталь дол-
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н;п[.і быть показаны отдѣльно въ нижеслѣдующихъ статьяхъ, 
и уже не входить во второй разъ въ общіе итоги выкован- 
наго желѣза.

Изъ выкованнаго желѣза приготовлено:
ІІолосоваго . . . .  00
Баутоваго.............................. 00
Четверограннаго . . .  00
Рѣзпаго ...............................00
Шиннаго. . . . .  00
Лисговаго . . . .  00
Котельпаго . . . .  00
Лопаточнаго . . . .  00
Рельсовъ...............................00
и пр. и пр.
Стали сырой. . . .  00

—  цемеитной . . 00
литой. . . .  00

и пр. и пр.
Желѣзныхъ издѣлій: ручпыхъ .

машинныхъ 
ручныхъ. 
машинныхъ 
куренныхъ

Стальныхъ издѣлій: 

Заготовлемо дровъ: 

Выжжено угля .

00
00
00
00

000 кур. саж.
квартирныхъ. 000 куб. саж.

. 000 коробоаъ.

Ь  NN мѣдиплавилснныіі заводъ.

Количество земель, лѣсовъ, число душъ мужскаго пола 
паселенія, также число людей, употреблявшихся въ горноза- 
водскія и вспомогателыіыя работы, должно показывать точпо 
также, какъ назначено въ статьѣ о чугуноплавиленныхъ за- 
водахъ.

Къ заводу припадлежитъ мѣдныхъ рудниковъ: 
дѣйствующихъ. . . .  0



недѣйствующихъ. 0 

0
Въ заводѣ находнтся печей:

мѣдиплавиленныхъ . . 0
шплейзоФеновъ . . .  0
гарзіахерскпхъ горновъ . 0

п пр.
Если ири заводѣ находятся вагранки, кричнме гориа и

н р . т о  показывать и ихъ, обозначая вмѣстѣ съдругимиза- 
водскими произведеиіямн количество праготовлеппыхъ чугун- 
ііы хъ  отливокъ, кричнаго желѣза, желѣзныхъ издѣлій и пр. 

Движущихъ машинъ:
Водяныхъ колесъ 0 всего 00 сплъ
Иаровыхъ машинъ 0 —  00 —

0 — 00 —
Въ теченіе всего заводскаго года

Проплавлено мѣдиыхъ рудъ .
Содержаніе въ ні хъ мѣди . . . .

Выплавлепо мѣди . . . .
Выдѣлапо лвстовой мѣди . .

» в мѣдныхъ издѣлій .
Заготовлено дровъ:

куренныхъ...............................
квартираыхъ . . . .

Выжжено у г л я ..............................................

I)  N.1. золотые пли платнаовые

Золотыхъ или илагиновыхъ розсыпей: 
дѣйствующихъ . . . .  
недѣйствѵіощихъ 

При нихъ устройствъ:
бочекъ . . . . . .
чашъ............................................................0

000 пуд.

000 —
000 —
000 —

000 кур. саж. 
000 куб. саж. 
000 коробовъ.

0
0
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бутаръ . . . . . . .  0
грохотовъ и.пт рѣшетъ съ руч- 

ною растиркой . . . .  0
и пр. . . . , .

Г
Употреблялоеь среднимъ числомъ въ работы людеіі 

при промывкѣ песковъ . . . . .  000
при вспомогателыіыхъ работахъ . . . 000

000 '
Замѣчапіе. Слѣдуетъ обозпачать употреблялось-лп по- 

казапнос число людей въ теченіе круглаго года или только 
въ теченіе опредѣленнаго числа лѣтнихъ мѣсяЦевъ; въ по- 
слѣднемъ случаѣ, были-ли какія пибудь работтл зимою ш 
сколько употреблялось среднимъ числомъ людей.

Добыто въ теченіе заводскаго года 
золотоноспыхъ или платиновыхъ
л е с к о в ъ ............................................... 000 пуд.

Содержаніе въ нихъ золота илп платішы
ІІолучено шлиховаго золота плп

сырой платины . . . . 00 н. 0 ф . 0 золот,
По сплавкѣ получепо . .  00 — 0 — 0
Бъ сплавлеппомъ золотѣ:

чпстаго золота. .  00 п. 0 ф . 0 золот,
—■ серебра 0 — 0 — 0 —

лигатуры . 0 — 0 — 0 —

00 — 0 — 0 —
Если была отдѣльная заготовка дровъ или угля, то пока-

зывать ее также какъ и при заводахъ.
5) Если въ заводскомъ округѣ происходила добыча камен- 

наго угля, то слѣдуетъ показывать какъ количество добы- 
таго угля, такъ и предметы, на которые онъ употребленъ. 
Число работавшихъ на каменноугольныхъ копяхъ людей и 
періодъ, въ теченіе коего они работали, показывать отдѣ.іыю
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только г.ъ такомъ случаѣ, если добыча была значительна, и 
употребленные на пее люди не ноказапы при вспомогатель- 
і іы хъ  работахъ па заводахъ.

6) 11о заводамъ минеральнымъ показывать количество за- 
нятыхъ ими, и выдѣлепныхъ въ падѣлъ бывшимъ крѣпост- 
нымъ людямъ, земель и лѣсовъ; число работавшихъ людэй; 
чпсло построснныхъ печей, разныхъ приборовъ и движущихъ 
машинъ; чпсло дѣйствующихъ и недѣйствующихъ рудниковъ, 
копей или ломокъ; количество обработанныхъ мпнеральныхъ 
рудъ, и извлечепныхъ изъ нихъ минераловъ и произведеній; 
колпчество заготовленпыхъ дровъ и угля.

7) Гіо псчисленіи всѣхъ заводовъ и промысловъ сводіггь 
общіе птогп по горнозаводскому округу, въ которыхъ псчп- 
слять въ общихъ цыФрахъ, руководствуясь тѣми прпмѣрами 
и замѣчаніями, которые сдѣланы въ частности по заводамъ:

а) Колнчество земель и лѣсовъ, какъ прпнадлегкащихъ за- 
водамъ, такъ и отведенныхъ въ надѣлъ бывшимъ крѣпост- 
нымъ людямъ;

б) Число душъ населенія муж. пола на этихъ земляхъ и 
чпсло людей, употреблявшихся въ горнозаводскія п всномо- 
гательныя работы;

в) Число дѣйствовавшихъ и недѣйствовавшихъ желѣзныхъ, 
мѣдныхъ и другихъ рудниковъ, число дѣііствовавшихъ п пе- 
дѣйствовавшпхъ золотыхъ и илатиновыхъ розсыпеи;

г) Чпсло заводскихъ псчей разнаго рода, число движущихъ 
машпнъ и общая ихъ спла;

д) Количество проплавленныхъ мѣдныхъ, желѣзпыхъ и 
другпхъ рудъ и промытыхъ золотоносныхъ и платиновыхъ 
песковъ; общее содержаніе металла въ мѣдныхъ рудахъ п 
розсыпныхъ пескахъ;

е) Количество нолученныхъ въ течепіе года металловъ, и 
отдѣльпо отъ сего, количество выдѣланныхъ изъ нихъ раз- 
ііыхъ сортовъ п издѣліи; п

ж) Количество заготовленныхъ куренныхъ п квартир-
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ныхъ дроиъ и ш/кженнаго угля; также количество добытаго 
каменнаго угля.

8) ІІослѣ общаго итога слѣдуетъ, по примѣру прежнихъ 
лѣтъ, сообщать свѣденія о развѣдкахъ, открытіяхъ, а также 
о произведенныхъ опьггахъ по горномѵ изаводскому дѣлу, п 
о возведенныхъ новыхъ устройствахъ и сооруженіяхъ въ 
1863 заводскомъ году. Если производительность заводовъ по 
какому либо производству значительно увеличилась пли умень- 
шилась въ сравненіи съ предшествовавшимъ 1862 годомъ, 
окончившимся 1-го япваря, 1-го марта или 1-го мая 
1863 года, то слѣдуетъ объяснять причины такого увели- 
ченія или уменыненія.

Всѣми этими свѣденіями воспользуется также горно-уче- 
ный комитетъ для составленія прилагаемаго къ Горному 
Журналѵ «Сборпика статистическихъ свѣденій по горной ча- 
стп», и не будетъ уже болѣе требовать для этой цѣли осо- 
быхъ вѣдомостей, какъ это иногда случалось въ предшество- 
вавшіе годы.



ГОРНОЕ в ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО.

0 ІІОЖШГЬ ВЪ КЛИЕППОтЛЫІЫХЪ копяхъ 
ЦАРСТВА ПОДШГО *).

Огромвыя толщи кам. угля въ польскошъ бассейнѣ, преи- 
шущественно удивляющія своею мощ иостыо, представляются 
глазамъ нашамъ пластами явно состоящими изъ многвхъ  
слоевъ рпзпой толщины и своііствъ; нѣкоторые изъ нихъ  

.довольно годны на коксъ, какъ полу-жирны е; другіе припа- 
длеікатъ къ числу тощ ихъ , горящ ихъ съ длиннымъ пламе- 
немъ; пакопецъ нѣкоторые тощи и ломки и при добычѣ да- 
ютъ наиболѣе угольпой мелочи.

Слои тощаго угля способны къ вывѣтриванію, при малѣй- 
шсй тягѣ скоро высыхаютъ и трескаются, а въ трещинахъ  
образуется много угольной мелочи, отчего опи болѣе прочихъ  
сортовъ способпы късамовозгорапію. Бъ нихъ также встрѣчается 
сѣрнистое желѣзо скорѣе нежели въ другихъ слояхъ, и они- 
то собственпо служатъ началомъ огшо какъ легко разлагаю- 
щ іеся и загорающіеся.

Не ожидая времени, когда огопь можетъ появиться, для 
того чгобъ тогда только нести помощ ь, предусмотрительность 
совѣтѵетъ иредупреждать такіе несчастные случаи примѣпе- 
ніемъ соотвѣтствешшхъ предохраиительныхъ средствъ, при 
залоліеніи новой копи, далѣе соблюдать предосторожности при 
разработкѣ, для избѣжанія появленія огня; въ случаѣ ж е когда 
появлепію пожара не успѣли номѣшать, помощь становится не- 
обходимою для уменыіюиія или даже и упичтоженія пожара.

’ ) Статья эта продставляетъ окончаніѳ помѣщеппой вт> Гори. Я{урн. за 
1800 г. № ю  стйтьи г . Лабенцкаго подъ тѣм ъ же заглавіемъ.

Горп . И іурн . Кп , I X .  1864. 1
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Разсуждая въ этомъ отношеніи о ножарахъ въ каменноу- 
голъныхъ копяхъ, приведемъ правила, которыхъ придержива- 
ются углеконы при заложеніи копей для предупрежденія  
огней, какія предосторожности должны быть соблюдены во 
время самой разработки, и наконецъ средства служащія для 
и хъ уничто?кенія.

1 .  Средства предосторожпоста, предупреждающія 
пѵжары во вповь имѣющихъ открыться каменноуголь- 
ныхъ копяхъ, должны быть обдуманы уж е при выборѣ си- 
стемы разработки или при составленіи плана будущ ей копи 
на данномъ камепноугольпомъ пластѣ.

Приготовленіемъ пласта къ разработкѣ назыв. проводъ 
подземныхъ ходовъ въ пластѣ съ цѣлыо сдѣлать стѣны изъ. 
угля и раздѣлить этими ходами нластъ па части, могущ ія  
быть вынутыми и называсмыя столбами. Когда ещ е кайла 
подъ землею не прикасалась къ углю , уж е долженъ быть 
сдѣланъ плапъ будуіцаго рудника; отъ этаго плапа только на 
столько можно отступить потомъ, сколько непредвидѣшіыя 
обстоятельства, перемѣны въ пластѣ или преграды, заставятъ 
огдалиться; одпакожъ общ ій планъ или избранный способъ  
разработки остается основаніемъ или указателемъ работъ.

Не мѣсто здѣсь описыізать подробно системы разработші, 
упомянемъ только, что онѣ должны сообразоваться со свой- 
ствами мѣсторож денія, каковы: глубина, на которой пластъ 
залегаетъ въ землѣ, толщина иласта, уголъ паденія и даже 
нростираніе, наконецъ самыя свойства угля и его кровли.

Незначителыіая глубина и возможноеть стока водъ на 
поверхность рѣшаютъ провести-ли въ рудникѣ штольну для 
его осуш енія, или ж е слѣдустъ выкачивать воду насосами по 
ш ахтамъ. Малая толщшіа пласта позполяетъ вести разработку во 
всю его толщину; напротивъ того весьма мощныя мѣсторо- 
жденія нужно раздѣлять на ярусы, добывая первыіі или верх- 
н ій , и оставляя другіе, къ которымъ возвращаются когда 
закладки нерваго яруса осядутъ.
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Падепіе пластовъ ѵказываетъ ыа направленіе возстающ ихъ  
штреколъ, а пногда даж е, при значителыюмъ паденіи, п р и -  
нуждаетъ вести діагоналы, для того чтобъ чрезъ зто умепь- 
шить наклонъ подземпыхъ дорогъ; даже когда паденіе очень 
круто, разработки невозможно раздѣлять, слѣдуя паденію
пласта, но въ разстояяіи отъ поверхноети слѣдуетъ брать
его равными полосами. Значіггельное протяженіе мѣсторож де- 
нія принуждаетъ или раздѣлять рудникъ на поля, или же 
разработывать его широкоразвѣтвляющшшся выработками. 
Сортъ угдя, его ломкость или твердость, слѣдовательно
возможность бодѣе или менѣе долгаго стояпія подъ давлені- 
ем ъ, рѣшаетъ о величинѣ тѣхъ частей уголыш хъ столбовъ, 
которыя вынимаются заразъ.

Наконецъ свойства кровли рѣшаютъ, когда она ломка, 
способна-ли опа къ обваламъ, или она въ состояніи оста- 
ваться сводомъ падъ вынутыми пространствами, или не
долж но-ли употребить ея камни на закладиу выработаныаго 
мѣета.

Всѣ эти обстоятельства, разсматриваемыя вмѣстѣ, наводятъ 
на выборъ наетоящаго способа разработки угля, а именно:

1 .  При пластахъ горпзонтальпыхъ и тонкихъ имѣетъ мѣ- 
сто или выниманіе угля перекрестною разработкою съ осга- 
вленіемъ подпоръ изъ самаго угля, какъ въ древнихъ ан- 
гліиекихъ и Французскихъ копяхъ; или выниманіе угля спло- 
шною разработкою, т. е . расширеніемъ забоя выработки, 
или близкая къ ней поперечная разработка, какъ въ Бельгіи 
и Германіи; или ж е наконецъ разработка съ широкимъ з а -  
боем ъ, т . е . выработки которой широко развѣтвляются въ 
углѣ; эта разработка самая обыкновенная въ Сѣверной А н -  
гліи.

2 .  Ііри пластахъ бодѣе или менѣе наклошіыхъ система
разработки угля измѣняется съ толщипою пласта. Прп не
очень толетыхъ пластахъ самый обыкновенный способъ раз-
работки есть столбовая разработка длинными цѣликами, какъ

г
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у насъ іп> копи Тадсуш ъ; въ этомъ случаѣ цѣлики или 
столбы образую гся сѣтью изъ возстаю щ ихъ штрековъ или 
діагоналовъ и ш трековъ. ГІри болѣе тонкихъ пластахъ, 
ло вынутіи этихъ  цѣликовъ, въ Бельгіи и Франціи употре- 
бляются закладки, т . е . выпутое иространство закладывается 
кампями или землею . ІІри болѣе толстыхъ пластахъ иредпо- 
читаютъ заваливаніе, т . е . въ вынутомъ пространствѣ крышу 
подламываютъ и обваливаютъ, особенно когда пластъ зале- 
гаетъ пеглубоко, какъ напр. въ копяхъ Польскихъ и Силез- 
скихъ. Въ противпомъ случаѣ должпо оставлять подпорные 
столбы изъ самаго угля. Этотъ способъ разработки и о дл е-  
ж итъ нѣкоторымъ измѣненіямъ при очень моіцныхъ ыластахъ, 
гдѣ иногда заваливаніе крыши откладывается до времени  
прекращенія вынимапія нижняго или втораго яруса.

3 .  При крутопадающ ихъ, по не толстыхъ пластахъ, разра- 
ботка производится чрезъ выниманіе угля діагоналами, прово- 
димыми для уменьшенія наклона, по направлепію къ ш ахтамъ, 
слѣдовательно она потолкоуступпая и употребляется въ Бель- 
гіи и Прирейнскихъ провянціяхъ; опа мож етъ быть примѣ- 
нена и въ ІІижней Силезіи. Одпакожъ, гдѣ пластъ толщ е, 
тамъ трудно придерживаться паденія пласта, а слѣдуетъ его раз- 
дѣлять на ярусы, равноотстоящ іе другъ отъ друга, и выпи- 
мать уголь горизонтальпыми столбами, пе обращая вниманія 
на плоскости наслоенія угля или на его дѣлимость; въ этомъ  
случаѣ проводятъ квершлаги и поперечпые ш треки, т . е . 
отъ постели дласта къ его кровлѣ, между которыми уголь 
выпимаегся. Такая система разработки сущ ествуетъ во Фран- 
ціи въ Лоарскомъ каменноугольномъ бассейнѣ. При п олого-  
падающихъ пластахъ мож етъ быть также примѣиена потолко- 
уступпая разработка съ заваливаніемъ или онусканіемъ крыши 
или съ  закладкою выработаннаго пространства пустой и о р о -  
дою.

Подробный разборъ способовъ разработки завлекъ бы насъ  
слишкомъ далеко; мы ?ке намѣрены разсмотрѣть каменно-



угилыіыя копи только со сторонн пожаровъ, могущ ихъ воз- 
никнуть въ н и хъ . И такъ положимъ, что настоящая система  
разработки уж е избрана, что линіи протяжснія подземныхъ 
дорогъ сообравно съ протяженіемъ изслѣдованнаго пласта уже 
Назначены, и что точкн для заложонія шахтъ уж е избраны; 
разсмотримъ копь, необращая вниманія на то , раздѣленъ-ли  
пластъ на ярусы или на поля, и какимъ образомъ и какими 
способами уголь будетъ вынимаемъ изъ нея: поэтому мы 
будсмъ её разсматривать не по частямъ, а вообщ е.

Какова-бы ни была принятая система разработки, всогда 
должпо воспослѣдовать раздѣленіе копи на отдѣльныя рабочія 
поля. Слѣдуетъ чтобъ эти поля, назначенныя для выеиманія 
угля, не были слишкомъ велики, по чтобъ представляли та- 
кую м ассу, которая бы при совершенномъ окруженіи забоя- 
ми могла быть вынута въ возможно скорѣишемъ времени. 
Такихъ частей въ разработкѣ мож етъ быть нѣсколько заразъ; 
тогда нужпо соблюдать, чтобъ онѣ слѣдовали одпа за другою  
такъ, чтобы вторая часть была ужо приготовлена, когда пер- 
вая въ разработкѣ; потомъ третья должпа быть приготовлена, 
когда вторая въ разработкѣ, а первая уж е выпута, и поступать 
далѣе нодобно этому, вынимая эти поля одна за другимъ. 
Причпною такого сконцентрированія работъ и поспѣшности 
ихъ пропзводства есть совершеннѣйшая помощь на случай 
пожара, ибо такимъ образомъ огонь не будстъ въ состояніи  
распространяться за неимѣніемъ мѣста. Это объясняется само 
собою , разсматривая внимательно обсгоятельства горѣнія к а -  
меннаго угля. Пламя, будучи слѣдствіемъ перехода горючаго 
тѣла въ горящ ій газъ, поднимается на верхъ по причинѣ 
относительной легкости газа, распросграняется-ж е оно во 
всѣ сторопы толыю по мѣрѣ встрѣчи съ тѣлами способными  
горѣть; всякій каменный уголь трудпо загорается, если даже 
пламя и прикасается къ нему, пока, высохнувъ, не растре- 
скается, не сдѣлаются въ немъ разщелины и пока въ нихъ  
не затлѣется огонь; но уголь, составляя подъ или почву



горящаго мѣста, ещ е лучш е протпвустоитъ загоранію, и если  
поддается ем у, то только нем аого.

И такъ если разработываемыя прострапства ограничены, 
и поле копи, въ которомъ могъ бы распространпться пожаръ 
уменьш ено, тогда свѣжія стѣны, не вышедшія изъ связи съ  
остальною частыо пласта, труднѣе загорающ іяся, будутъ нѣ- 
которымъ образомъ границею и преградою для ножара. На такихъ  
оснопаніяхъ и съ этою цѣлью должно соблюдать, дабы про- 
водъ штрековъ пемногимъ только предшествовалъ приготовле- 
нію цѣлика къ разработкѣ, а потому также можпо сказать 
что безопасность отъ огня увеличпвается въ прямомъ отно- 
ш еніи къ продолжительности разработки или выниманія угля. 
Причина пожаровъ заключается также въ оставленіи столбовъ 
па долгое время прежде выпиманія и х ъ , особепно при углѣ  
тощ ем ъ, потому что отъ давлснія появляются въ пемъ тр е-  
щпны, а чѣмъ долѣе дѣйствуетъ давлсніе, тѣмъ болѣс т в ср -  
дости тернетъ вывѣтрившійся уголь. Разстроенный уголь слу- 
ж итъ вообіце причиною различныхъ опасностей, угрон;аю- 
щ ихъ ііопи, и бо , раздавившись, онъ разлагается и хотя бъ  
даже не загорѣлся, то отъ этаго могутъ произойти  
удушливые газы или углеводороды, способные къ взрывамъ 
(смотря по свойствамъ каменнаго угля въ копп); всякое не- 
счастіе, б удетъ -л и  то затлѣніе огия, или появленіе удушлы- 
выхъ газовъ, или накопецъ образованіе грем учихъ см ѣсей, 
разрушаетъ копь, и дѣйствуетъ убійственно па людей въ ней 
работаю щ ихъ.

Прибавимъ еіце нѣсколько замѣчаній, отпосящ пхся къ пре- 
дохрапепіюкопей отъ пожаровъ при начертаніи ея плана, а имсн- 
но должно сколь возможпо остерегаться, дабы подземные 
ходы не поресѣкались подъ острымъ углом ъ, ибо острые 
ребра столбовъ суть самые опасные, а нужпо оставлять стол- 
бы прямоугольные, ибо они лучше сопротивляются; ссли ж е, 
по причинѣ уменыненія наклона ходовъ, певозможно избѣ-
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жать острыхъ угловъ, то слѣдустъ поспѣіш ю  приступить къ 
ихъ выпиманію, дабы они не стояли слишкомъ долго.

При угляхъ тощ ихъ , вывѣтрнвающихся и ломкихъ, о с о -  
беппо способныхъ къ самовозгорапію, когда для увеличенія 
добычи угля берутъ въ разработку болынія поля, или 
когда заразъ выаимаютъ нѣсколько столбовъ и полей, то слѣ- 
дѵетъ оставить для себя возможность скораго отсѣченія поля 
въ которомъ бы случился пожаръ; вмѣстѣ съ тѣмъ удушли- 
вымъ газамъ воспрепятствуется расходиться по копи обыкно- 
вениыми путями сообщ енія, какъ то: возстающими штреками, 
штреками, квершлагами, гезенками и спусками; откуда газы 
уж е разъ выгнали рабочихъ, таиъ человѣкъ болѣе не мо- 
ж етъ появляться и огопь распространяется безнаказанно.

Въ верхпей Силезіи придумано въ каменноугольныхъ копяхъ 
весьма остроумпоо и простое для этого средсгво, а вменно 
всѣ входы въ возстающіе и основные ш треки, а равно и въ 
рабочіе, дѣлаютъ узкими и низкими, а потому въ данное 
время въ этомъ мѣстѣ весьма легко посгавить двери. Во 
Французскихъ копяхъ, при пластахъ толстыхъ и пологопада- 
ю щ ихъ, прп потолкоуступпой разработкѣ, т . е . при вы пи- 
маніи угля горизонтальными слоями, отбиваемыми сверху, 
дѣлятъ иоле копи на извѣстныя части, возводя двера при вхо- 
да хъ в ъ  штреки; въ случаѣ появлснія огпя, помощ ыо этихъ  
дверей уединяются уголыіые столбы, а огонь въ отрѣзанной 
и оставленной части уничтожается самъ собою .

Тяга воздуха, раздувая угольпую мелочь, обыішовенно спо- 
собствуетъ самовозгоранію угля, но управляемая надлежащимъ 
способомъ, напротивъ того, служитъ предохраннтельнымъ  
средствомъ; ибо, будучи уиичтожена въ мѣстѣ пожара, слѵ- 
ж итъ къ его удуш енію . И зъ этаго слѣдуетъ что провѣтрива- 
иіе играстъ важную роль при разработкѣ каменноугольныхъ 
копей; оно необходимо для легкихъ рабочаго, доставляя имъ 
свѣжій воздухъ; оно мѣшаетъ гніепію , порчѣ крѣпей; оно 
разгоияетъ вредные газн , какъ не поддерживающіе дыханія,



танъ и горючіе, и наконецъ, хорош о уаравлясмое, предохра- 
ияетъ отъ пояіарояъ. Недостатокъ пропѣтриванія сп о со бст -  
вуетъ зэрожденію  сырости въ іцеляхъ угля, и чрезъ это слу- 
ж итъ началомъ вредныхъ послѣдствій; въ копяхъ яшрнаго 
угля онъ составляетъ главиую причину происхогкдеиія углеродо- 
водородистаго газа, при загораніи способнаго къ взрывамъ; 
въ копяхъ ?ке тощаго угля, всякое измѣненіе въ направленіи 
струи воздуха. въ сухой  уголыюй мелочи возрождаегъ огопь 
и , при разлоліеніи этаго угля, сначала образуется окись уг- 
лерода, а потомъ и углекислота. Вредпое дѣйствіе иа руд- 
никъ могутъ производать перемѣны въ паправленіи струи  
воздуха, которыя преимущ ественно бываютъ весною и осеныо, 
во время перемѣны паправленія господствующ ихъ вѣтровъ; 
для избѣжанія или уменыпенія вхъ  дѣйстлія нуж но, чтобы 
лъ разработываемой копи были сдѣланы прочныя каменныя 
преграды или заслоны съ дверьми, для сообщ енія и падле- 
жащаго управленія провѣтриваніемъ-

Правила провѣтрмванія вообщ е, собраппыя въ одно, со- 
ставляютъ отдѣльпую горнѵю пауку; изъ этихъ правилъ глав- 
нѣйш ія, касающіяся нашего предмета, суть слѣдующія:

a) Провѣтриваніе должно быть соверш епное, т . е . тяга 
лоздѵха должна проходить по всѣмъ закоулкамъ копи, и дол- 
жна имѣть доволыю мѣста при выходѣ на поверхпоеть, напр. 
чрезъ шахты, находяіціяся въ сообщ еніи со всѣми работами; 
въ противномъ случаѣ провѣтриваніе не будетъ дѣйствовать.

b ) При провѣтриваніи скорость струи воздуха пе должна 
быть слишкомъ мала, папротивъ опа должна быть такою, 
чтобы была въ состояніи разгонять отдѣляющіеся тажелые 
газы (углеродпстыс, азотисты е), скопляющіеся или въ огда- 
лепныхъ забояхъ, или въ потолкѣ выработокъ, или наконецъ 
лъ щ еляхъ самаго угля и въ выиутыхъ пространствахъ.

c) Струя лоздуха должна быть прохладною, для чего опа 
должпа быть сильною, т . е . должна имѣть болыпую скорость,



не порсходя однакожъ въ другуго краиность, т . е . пе дол- 
жна осуш ать стѣнъ угля.

(1) Въ случаѣ оставленія части копи, наступитъ ли это  
послѣ ея вынутія, или если эта часть угрожаетъ опасностыо 
остальноМ части рудника, равно какъ и въ случаѣ опусканія 
кровли въ вынутоиъ пространствѣ (что мы поляки пазыва- 
емъ гагаЬ отѵапіет), чрезъ что произоНдетъ завалъ, который 
должснъ быть отдѣленъ отъ остальноИ части копи, или на- 
коеецъ по уединеніи по какимъ нвбудь причинамъ извѣстной  
части каменными преградами съ плотно закрывающимися дверь- 
ми, всегда въ остальной части копи провѣтриваніе должію  
осгаться безусловно совершеннымъ.

Обращая вниманіе на эти правила при проектированіи 
разработки будущ ей копи, направлепія струи воздуха должны  
быть ясно видимы изъ самаго плапа. Сяерхъ того на планѣ 
должпо быть ясно показапо раздѣлсніе копи на неболыиія по- 
ля или части, какъ отдѣльныя разработки, и это раздѣленіе 
должно быть сдѣлано такимъ образомъ, что бы уедипспіс или 
отдѣлепіе одной изъ этихъ частей не остапавливало ни вну- 
тренней перевозки и сообщ енія въ рудникѣ, ни приступу  
къ отдаленнымъ полямъ, и чтобъ оно не мѣшало тягѣ воздуха 
или провѣтривапію.

ГІоэтому лучіне всего, когда система разработки состоитъ  
изъ извѣстнаго числа цѣликовъ, осповапіемъ которымъ слу- 
житъ прямоуголышкъ или прямолипеипая Фигура, и которые 
соединсны въ извѣстные отдѣлы; отдѣлы эти доллшы прика- 
саться къ общимъ главнымъ путямъ и должны быть соедішены  
съ главнымн ш ахтами, нисколько не препятствуя этимъ разра- 
боткѣ, производимой въ другихъ отдѣленіяхъ. А тогда, въ 
случаѣ пожара или взрыва гремучаго углеродистоводороднаго 
газа или нсзначительпаго притока водъ къ какому нибудь 
отдѣленію,— быстрое прекращеніе всякаго сообщенія спасетъ  
осталышя части копи; а для того, чтобы моікпо было быстро 
произвести это уедиаеніе, уж е заранѣе должны быть обду-
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мапы и приготовлепы средства къ этом у, какъ то: съуж еніе  
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ штрековъ и другихъ выработокъ, 
возведеніе стѣнъ, запоръ, преградъ съ дверьми и т . п .

2 .  Цравила предосторожпости, которыл долоюны 
быть соблюдаемы при разработкѣ камеппоуюлыіыхъ 
копей . — Какъ предусмотрительность должпа руководить при 
ироектированіи разработки, какая должна быть производима  
на имѣющей открыться копи, чтобы отстранить продвидимые 
несчастные случаи, такъ осторожность и внимательность нн- 
когда но должны оставлять углекопа при самол разработкѣ 
или вынимапіи угля. Въ этомъ отнош еніи мы укажемъ на 
слѣдующія правила, которыя должны быть соблюдаемы для 
безопасности:

1 - е .  Нужпо соблюдать дабы провѣтривапіе было вездѣ над- 
леж ащ ее; признакомъ этаго служ итъ: хорош ее горѣніе лампъ, 
свободное дыханіе въ воздухѣ чистомъ и неимѣющемъ ни- 
какого запаха, чувствованіе пріятпой прохлады и легкаго ко- 
лыханія воздуха. Гдѣ ж е чувствуется вѣтеръ или сильная 
тяга, тамъ вблизи слѣдуетъ поставить преградѵ съ дверьми 
дабы помощ ыо ихъ  можно было управлять тягою , болѣе или 
менѣе отпирая и запирая двери.

2 - е .  Провѣтриваніе и здоровое состояніе воздуха сдѣдуетъ  
повѣрять ежодневно во всѣхъ подземныхъ ходахъ , т . е .  въ 
наклонныхъ ш ахтахъ, возстающихъ и основныхъ іптрекахъ, 
квершлагахъ, доходя до самыхъ забоевъ, гдѣ обыкновенно 
тяги почти вовсе не бываетъ. Въ копяхъ въ которыхъ не 
отдѣляется углеродистоводородаыхъ газовъ, слѣдуетъ отъ вре- 
мени до времени въ мѣстахъ, не занимаемыхъ рабочими, сж и - 
гать накопляющуюся окись углерода, если только таковая 
образуется, неся сь этою цѣлыо передъ собою на длипномъ 
ш естѣ зажженную лампу.

3 - е .  Разработываемое полс копи должпо быть велпчпны со- 
образной съ количествомъ предполагаемаго къ добычѣ угля, 
а предуготовитсльныя работы должпы предупреждать столбы
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только на нѣсколько лѣтъ впередъ. ІІри угляхъ мягкихъ ш 
ломкихъ, срокъ этотъ не должепъ препышать трехъ  лѣтъ; 
при углѣ твердомъ, столбы м огутъ стоять нѣсколько долѣе; 
при ш трскахъ, по которымъ безпрестанно производится п е- 
ревозка добытаго угля и предвидится ихъ  долгое стояніе, 
основные столбы должпо оставлять болыиихъ размѣровъ. Изъ 
слишкомъ большаго количества ириготовленныхъ работъ про- 
исходятъ тѣ пеудобства, что развѣтвленная сѣть рабочихъ  
штрековъ, составляющая работы предуготовительныя, слиш- 
комъ осуш аетъ уголь, который вывѣтривается, при выпима- 
піи раздробляется, и даетъ много мелочи и тощаго угля; 
сверхъ того въ крѣпленыхъ ш трекахъ, назпачевныхъ къ дол- 
гому стоянію, дается болѣе крѣпкая деревянная крѣпь, но и 
опа со временемъ портится, изъ чсго происходитъ ненуж- 
ный и излишній расходъ на и хъ  содер;капіе.

4 - е .  Напротивъ того весьма важно наискорѣйшес очеред- 
ное вынимапіе приготовленныхъ угольныхъ столбовъ; ибо не 
подлежитъ сомнѣнію, что свѣ;кій столбъ скорѣе и дешевле 
вынпмается, что работа при немъ менѣс опасна, потому что 
уголь твердый, а кровля неослаблепа давленіемъ; накопецъ 
выемка свѣжихъ столбовъ даетъ болѣе выгоды, ибо уголь 
полѵчается свѣжій; а слѣдовательно нераздробленный и 
лучше горящ ій, и вмѣстѣ съ крупнымъ углемъ получается 
относительно менѣе малыхъ кусковъ и камеппоугольной ме- 
лочи.

5 - е .  Добываніе угля доляшо производить по возможности  
начисто изъ всѣхъ мѣстъ копи. Вредно оставлять столбы, 
нодпоры и уголь подъ кровлею. Столбы оставляются гдѣ 
пластъ пе толстъ, а крѣпленіе дорого, поэтому для скорости 
и деіпевизны штреки проводятся на крестъ, и образующ іеся  
мсліду ними столбы замѣняютъ крѣпленіе. Со временемъ, 
вслѣдствіе давленія, они растрескиваются и нарушившіе связь 
служатъ источникомъ для образованія различпыхъ газовъ; 
поэтому выработапнос полс съ  такими угольными столбамн
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лучш е исего заранѣе плотно отдѣлить отъ остальной части 
копи.

ІІоги (такъ называются послѣдніе уступы столбовъ или 
послѣднія угольныя подпоры возлѣ выпутыхъ цѣликовъ) слѣ- 
дѵетъ вынимать старательно и съ наиболынего поспѣш ностыо, 
ибо какъ выниманіе ихъ наиболѣс опасно для углекопа, такъ, 
съ другой стороны, оставленіе ихъ  всего оиаснѣе для самой 
копи; на нихъ кровля цроизводитъ наиболынее давленіе; а 
нога подъ давленіемъ, особенно имѣя косоугольное основаніе, 
выдерживаетъ его не долго; легко предвидимое послѣдствіе 
этаго— воспламененіе угля.

Впрочемъ подъ кровлею оетавляется обыкновенно слой 
угля сверху штрековъ, для сбереж енія крѣпи; но, приступая  
къ выниманію столба, слѣдуетъ до чиста вынуть подкровель- 
ный уголь и даж е горючій сланецъ, легко отпадающій отъ  
кровли.

Для того, чтобы уголь вездѣ добывался начисто, нужно  
имѣть хорош ій надзоръ надъ рабочими ибо они, получая 
плату ио количеству добытаго угля, избѣгаютъ всякой скуч- 
ной и мало припосящей платы работы; однакожъ пренебре- 
ж еніе этаго правила угрож аетъ копи опасностыо, а углеко- 
памъ прекращ еніемъ работъ.

б - е .  Чисгота, въ копи зависитъ отъ очищ енія штрековъ и 
выработокъ отъ камеппоугольпой мелочи; оставленіе въ вы- 
работкѣ раздроблепныхъ мелкихъ каменноугольныхъ кусковъ, 
по выпутіи добытаго угля, доказываетъ пренсбрсж еніе въ 
надзорѣ и безпорядокъ, и угрожаетъ опасными послѣдствіями, 
ибо мелочь эта способна къ самовозгоранію, и составляетъ  
готовый матеріалъ для огня. Равно чистѳта копи состоитъ въ 
здоровомъ содержапіи крѣпей, въ своевременпой замѣпѣ по- 
порченныхъ окладовъ въ штрекахъ и ш ахтахъ, въ отводѣ 
кислыхъ водъ съ почвы штрековъ и зумФовъ, ибо все это  
способствуетъ порчѣ воздуха, образовапію влажностп и вооб- 
щ е вредныхъ рудничныхъ газовъ.
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7 - е .  Разработка камопноугольнаго пласта тробустъ мпого 
времепи, хотя бы опа производилась одновремевно во многихъ  
мѣстахъ копи, потому что въ одномъ мѣстѣ приготовляется 
поле ироводомъ основныхъ и возстающихъ штрековъ и квер- 
шлаговъ, между коими образуготся столбы, а въ другомъ при- 
готовленные уже столбы выпимаются. Сверхъ того м ноговы - 
работокъ назпачены стоять долыпе, а именно: водоподъемпыя 
и углеподъемныя шахты, надъ которыми стоятъ болынія 
паровыя машины, также штольны, основные и параллелыше 
штреки, равпо паклопныя плоскости, спабжепныя желѣзными 
дорогами, по которымъ прзизводится перевозка. Долговремен- 
ныя выработки должны быть поднерты или крѣплеаы надле- 
жащимъ образомъ. Равпо, во время выниманія столбовъ, дол- 
жпо дѣлать крѣпкія подпоры, т . е .  стойки или центральвые 
столбы, поставляемые возлѣ столба, назначаемаго къ выемкѣ; 
преграды со стороны закладокъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уголь 
уж е выпутъ, тоже должпы быть прочны.

8 - е .  Надзоръ въ копи, уголь которой способенъ къ про- 
извольномѵ самовозгорапію, дол?кенъ быть постоянный и весь- 
ма впимателыіый; всякое мѣсто, б удетъ -л и  то отдалонпоо 
или нѣтъ, хотя бъ въ немъ не производилось уже никакихъ ра- 
ботъ, должпо быть ежедневно надзирателемъ кони осмотрѣао  
въ отношеніи провѣтриванія, состоянія крѣпей и даже самихъ  
угольныхъ стѣнъ. Здѣсь нельзя пренебрегать самымъ малымъ 
дымомъ, который бы чувствовался, нехорошивіъ горѣніемъ лам- 
пыили инымъ какимъ ішбудь признакомъ. Въ каменноуголыіыхъ 
стѣнахъ, имѣюіцихъ обыкаовенао бархатный впдъ, даже при 
слабомъ свѣтѣ лампы опытный глазъ углекопа на все обра- 
титъ вниманіе; всякая малая черта, трещинка, щель въ уголь- 
ной стѣнѣ нс должны уйти отъ его взгляда. Такія мѣста, 
не тратя времени, должны быть залепляемы глиною, дабы 
ихъ предохранить огъ доступа воздуха, и въ самомъ зародышѣ 
уничтоікить горѣніе; если это но поможотъ тотчасъ ж с, то
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слѣдуетъ пемедлеішо приступить къ надлежащимъ средствамъ, 
о коихъ сейчасъ будемъ говорить.

Отъ этой внимательности и безпрестаннаго обзора копн 
пичто не должно отвлекать, даже самые болы піе праздника, 
ибо имснно спокойствіе и недостатокъ движенія воздуха въ 
копи въ 'щкіе дни могутъ быть весьма вредны; къ сожалѣ- 
нію чаще всего песчастные слѵчаи въ копяхъ случаются на 
другой дспь по прекращ еніи въ нихъ работъ.

3 .  Способы упичтоженгя пожировъ. Для нредотвра- 
щ ен ія  худаго, будетъ ли это худое изъ СФеры правственной 
или Физической, сущ ествуетъ одно древнее и общ ее правило; 
слѣдуетъ устранять его въ самомъ началѣ; потому то мы 
такъ настойчиво совѣтуемъ въ каменноугольныхъ копяхъ, 
уголь которыхъ способенъ къ самовозгоранію, быть постоянно 
внимательными и имѣть надъ ними безпрестанный надзоръ.

Прежде обнаруженія иожара можао усмотрѣть малый огонь, 
а часто даж е, еіце и не замѣтивши огпя, можно видѣть или 
чувствовать начало тлѣнія, которое обпаруживаетъ сопѵт- 
ствующ ій этому явленію дымъ, прежде всего дающій чув- 
ствовать себя по запаху.

Когда предвидится огонь, тогда, слѣдуя за направденіемъ 
дыма до мѣста, откуда онъ происходитъ, не должно щадить 
трудовъ для дости?кенія въ каменноуголыюй стѣнѣ мѣста, 
гдѣ находится огонь. Гіоступая первоначально такимъ обра- 
зомъ съ  огнемъ, ещ е не распрострапившимся и остающимся 
въ мѣстѣ своего зарождепія, гораздо легче принимать 
противъ него мѣры; правда, дымъ постепенно стано- 
вится гущ е, а образую щ іеся удушливые газы дѣлаютъ воз- 
духъ  тяжелымъ, но углскопъ, при уіш чтоженіи огня, пере- 
песетъ эти трудности и въ дымѣ можетъ выдержать нѣсколько 
часовъ. Смѣняясь между собою , углеконы обыкновенно рабо- 
таютъ при этомъ съ поснѣшиостыо и самоотверж еніемъ, за- 
мѣченный огонь въ самомъ зародышѣ удается имъ очень 
ечастливо упичтожить. Если огош, покажется въ прцготов-
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лснномъ къ разработкѣ угольномъ столбѣ , который близокъ 
по очереди къ ш р аботк ѣ , тогда само залѣпленіе щели гли- 
ною имѣетъ то слѣдствіе, что возникнувшій огонь затуш ит- 
ся на нѣкоторое время, а между тѣмъ, безъ дальнѣйшихъ 
какихъ либо дуриыхъ послѣдствій, столбъ этотъ вынимаетса 
устунами. Случается, что достаточно бываетъ залить огонь 
водою съ глиною или вбрасывать таковую насоссмъ, а потомъ  
залѣпить отверстія глиною.

Но если огопь находится глубж е, то пеобходимо дойти до 
раскаленнаго угля, залить водою и сейчасъ вынимать залитый 
уголь. Стѣны пустаго пространстпа, при этомъ образовапна- 
го , и достигающаго иногда болыиихъ размѣровъ, должны со- 
стоять изъ угля негорящ аго, и должны быть совершенно ох-  
лаждены; если эгимъ зпачительпо ослабится устойчивость  
цѣлика или стѣны, то въ пустом ъ пространствѣ возводятъ 
кирпичную стѣну. Гораздо труднѣе тушить пожаръ когда 
онъ достигнетъ верхнихъ пластовъ, но смѣлость рабочихъ  
и здѣсь преодолѣваетъ. Основное правнло говоритъ, что до- 
искийаться мѣста горѣпія слѣдуетъ всегда, начиная снизу и 
ни въ какомъ случаѣ пе сверху, потому что гораздо лучше 
и успѣшпѣе тушить огонь снизу, тогда какъ, напро- 
тивъ, верхнія отверстія, проводя нужный для горѣнія воз- 
духъ , увеличиваютъ пожаръ. Замѣчено, что рабочіе, кото- 
рымъ одинъ разъ удалось уж е потушигь пожаръ, работаютъ  
отважнѣе и лучше преодолѣваютъ всѣ трудности, не думая 
вовсе объ опасности, угрожающ ей ихъ ж изпи.

ІІо до сихъ поръ мы упоминали только такъ сказать, о 
тлѣпіи, къ которому можпо подойти, ц которое много разъ 
весьма удачпо было нотушепо на копи Ксаверы; но случают- 
ся иногда по?кары, заішмающіе огромныя пространства и 
угрожающіе оставленіемъ работъ въ копи.

ІІожары въ каменноугольпыхъ коііяхъ представляютъ тѣ- 
же явленія, но только въ большихъ размѣрахъ, какія мож- 
но постояппо паблюдать при горѣпіи угля. На открытомъ



воздухѣ или, какъ въ копи, въ ограпичониомъ пространствѣ  
спѣжій уголь трудно загорается, но5 разъ загорѣвшись, го- 
ритъ упорно; при горѣніи его образуется мпого окиси угле- 
рода (СО) и угольной кислоты (С 02) ,  причемъ поглощается 
зиачителыюе количество кислорода. Какъ только покажется  
пожаръ въ копи— уголь горитъ пламенемъ и , послѣдпее уно- 
ситъ дымъ и газы; углекислота, хотя тяжелѣе воздуха, не 
сейнасъ по образовапіи опускается внизъ, а напротивъ долго 
находится вверху; чистый воздухъ проходитъ низомъ выра- 
ботокъ.

Если газовъ, образую щ ихся при горѣніи и наполпяющихъ 
верхпіе горизонты подземныхъ выработокъ, нельзя вывссти 
внѣ копи помощ ыо провѣтриванія, то они отъ постояннаго 
пребыванія постепеппо опадаютъ внизъ, и могутъ прекратить 
доступъ къ разработкѣ. Изъ этаго видпо что первою заботою  
должно быть устраненіе по возможпости накопленія газовъ и 
продуктовъ горѣнія. Для достш кепія этой цѣли запираютъ 
двери въ цѣломъ рудникѣ, чтобъ всю струю воздуха напра- 
вить въ штрекъ гдѣ скопляются газы; или увеличиваютъ 
скорость струи воздуха съ помощ ыо вентиляторовъ, помѣ- 
щаемыхъ какъ въ подземныхъ выработкахъ, такъ и на по- 
верхности , или пакопецъ тягу увеличиваютъ помощью печей. 
Если пожаръ паходится не слишкомъ глубоко, такъ что 
можно дойти до него разпосомъ, что имѣло мѣсто на копи 
Ксаверы, то средство это слѣдуетъ предпочитать всѣмъ дру- 
гим ъ . Если теченіе воздуха пе направлено въ разработки, то 
дальнѣйшее туш еніо значительпо облегчается, примѣромъ че- 
му мож етъ служить пожаръ въ началѣ 1 8 5 8  г . на коіш  
Ксаверы; но если теченіе газовъ направлено въ выработки, 
то даже и это лучш ее срсдство, достиж еніе извнѣ мѣста огня, 
недостаточно и даже безполезно, чего примѣромъ служитъ  
пожаръ въ томъ же рудникѣ Ксаверы въ восточной его ча- 
сти .

Когда газы накопятся въ штрекахъ въ такомъ количсствѣ,
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что п с л ь з я  с и л о ю  т е ч е п і я  с т р у и  в о з д у х а  в ы в е с т и  и х ъ  н а  

п о в е р х н о с т ь ,  т о  п о л е з н ѣ е  в с е г о  в ъ  ш т р е к а х ъ ,  н а п о л н е н н ы х ъ  

г а з а м и  у с т р о и т ь  д в е р и ,  к о т о р ы я  бы п р е п я т с т в о в а л и  н а п о л н е -  

н ію  г а з а м и  ц ѣ л о й  к о п и ,  и  к о т о р ы я  б ы  н е  п р о п у с к а л и  к ъ  за- 
п е р т ы м ъ  г а з а м ъ  а тм о с Ф е р н а г о  в о з д у х а ,  а т ѣ м ъ  с а м ы м ъ  и  

к и с л о р о д а ,  п е д о с т а т о к ъ  к о т о р а г о  о с л а б л я е т ъ  о г о н ь ,  а и н о гд а  

д а ж е  и  е о в е р ш е н п о  т у ш и т ъ  е г о .

Когда двери устроены, то огонь заключается между нпмя 

и цѣликами, которые при толщинѣ нѣсколькихъ саж енъ пред- 
сгавляютъ хорош ую преграду огню и пожаръ тухн етъ , если 
верхніе пласты пе заключаютъ щелей и трещ инъ; при глѵ- 
бокихъ разработкахъ на непроницаемосгь крыши можно на- 
дѣяться, но пикогда нельзя на нее расчитывать нри разра- 
боткахъ менѣе глубокихъ и при крышѣ состояіцей изъ слан- 
цевъ и песчаниковъ, легко растрескивающ ихся, при чемъ  
горѣніе хотя происходіггъ и медлеш ю, но однакожъ не у ги -  
чтожается, пока не выгоритъ весь уголь.

Двери устраиваются первоначалыю въ воздухопроводномъ  
пггрокѣ, чтобы пе усиливэть огня и не выгонять газовъ изъ  
штрековъ паполненныхъ им и , которые и должны быть за- 
пергы дверями. ІІри устройствѣ дворей, рабочіе сильпо стра- 
даютъ отъ газовъ, въ особенносги при заколачиваніи пос- 
лѣднихъ досокъ, о чемъ мы уж е выше говорили. Если по- 
надобится устроигь нѣсколько дверей на различныхъ ш т р е -  
кахъ, то слѣдуегъ вести работы вездѣ одновременно, чтобы 
газы, точепіе которыхъ въ одномъ мѣстѣ остановлено, не 
паполнили собою  свободныхъ пггрековъ. Огонь, ограниченный 
такимъ образомъ, можетъ все таки болѣе или менѣе увели- 
чиваться и въ извѣстное время переходить за предѣлы цѣ- 
ликовъ угля, и тогда уж е двери недостаточны. Предвидя это, 
слѣдуетъ пользоваться временемъ и устроивать болѣе нроч- 
иыя преграды, которыя бы не пропускали огня. За границею 
для этого возводятъ каменныя сгѣны, окружающія мѣсто по- 
жара. Это производится слѣдующимъ образомъ: въ разстоя -
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ніи вѣсколышхъ саженъ отъ цѣликовъ и дверей проводптея 
ш трекъ, ширина которому дпстся или равйая ширинѣ пред- 
полагаемой стѣны или такая, чтобы въ немъ могъ помѣ- 
ститься одииъ рабочій, т . е . ширина отъ 3 6  до 4 8  д ю й -  
монъ; высота такой стѣны при тонкихъ пластахъ равняется 
толщинѣ иласта, при болѣе ж е толстыхъ высотѣ подземпыхъ  
выработокъ. Кладка этихъ стѣнъ обыкновенно производится  
на глинѣ.

Если стѣна, въ особонпости вв<'рху, -сильно раскалится, 
то въ разстояніи нѣсколыш хъ саженъ отъ ііервой сгѣны про- 
водятъ второй ш трекъ въ углѣ, подобный первому, и возво- 
дятъ въ немъ новую стѣну.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что кромѣ этихъ  работъ нѵжно 
ещ е закрыть находящ уюся надъ мѣстомъ пожара ш ахту или 
лихтлохъ , въ протиішомъ случаѣ шахта или лихтлохъ обра- 
зоваль бы тр убу, что уврличавало бы огонь; также сл ѣ -  
дуетъ засыпагь всѣ трещины въ крышѣ, находящ іяся надъ 
мѣстомъ иожара, потому что если сущ ествуетъ  какое пибудь 
сообщ еніе между мѣстомъ аожара и внѣшиимъ воздухом ъ, 
то огонь увеличится и нотухнетъ только по выгорѣніи вссго 
мѣста. ІІапротивъ того за границею, нри совершенномъ нре- 
кращеніи сообщ енія, бывали примѣры, что послѣ успѣш на- 
го потуш енія огня, когда по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
рѣшались войти въ выработки, опустошенныя огнемъ, нахо- 
дили только обгорѣвшія части деревяннаго крѣпленія, что 
служ итъ явнымъ доказательствомь, что огопь потухъ по при- 
чинѣ недостатка кислорода.

Стѣгіы эти за границею составляютъ поелѣднее и рѣиштель- 
ное средство противъ увеличенія иожаровъ.

Мы уж е говорили, что во время несчастнаго пожара въ 
восточной части копи Ксаверы, мы нашли срёдство болѣе 
деш евое и болѣе скорое къ исполненію, а дѣйствіемъ не 
уступаю іцее стѣнамъ: это песчаныя плотины; примѣненіе 
ихъ превзошло даже со временемъ паши надежды и ожида-
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нія . Оказазось, что польскія пссчаиыя щ оти и ы , служащ ія  
къ окруженію мѣота пошара, но требую тъ провода особенныхъ  
ш трековъ, между тѣмъ какъ для стѣнъ нужно бы было про ■ 
ііодпть узкіе ходы во всю вышину слоя угля; равно и зава- 
ливаніе ц(?скомъ и кусками песчаігака средней величины 
идегъ гораздо скорѣе, нежели возведеніе каменной стѣны; 
сверхъ того песокъ и мягкііі разсыпающійся песчаникъ у 
насъ плходится въ кровлѣ иочти каждаго каменноуголыіаго пла- 
ста. Далѣе оказалось, что имѣя надъ плотинами подкровслыше 
ходы или отверстія для паблюденія за пожаромъ, подсыианіе 
песку и заливаніе огия кислотной и мутной водою, д о с т и -  
гали того, что плотина часто образовала одну песчаную мас- 
су , а дѣйствіе огня дѣлало ее ещ е болѣе плотною.

Наконецѣ устойчивость иольской песчаной нлотины поз- 
воляетъ въ случаѣ надобпости кругомъ провести другой  
штрекъ и наполнить его пескомъ, и нторая эта плотина такъ 
хорош о охраняетъ отъ огня остальную часть копи, что мож - 
но безъ  малѣйшаго препятствія продолжать работы.

Польскія песчаныя плотины могутъ быть употребляемы  
по-первы хъ нри пожарахъ на не очень глубокихъ коияхъ, на 
копяхъ раздѣленныхъ на большія поля, но въ особенности 
при очень толстыхъ пластахъ угля, при которыхъ къ сожа- 
лѣнію болѣе всего случаются пожары, но той причинѣ, что 
уголь ихъ бываетъ тощ ій. Изъ вышесказанпаго видно, что 
лучшее средстпо потушить пожаръ— дочиста выбрать р а с -  
каленный уголь, и что эгимъ только способомъ совершенно 
уничтожается пожаръ и пагубныя его послѣдствія.

Если по какимъ-бы то ни было причипамъ невоз.можно 
у;ке уничтожить иожара, напр. ио причинѣ невозможпости  
приступа къ огню по мѣсту его , или по нанолненію штре- 
ковъ удуішшвыми газами, то остается только разобіцить мѣс- 
то пожара съ  остальною частыо коии, чрезъ что устранит- 
ся угрожающая онасііосгь. Если всякое сообщ еніе мѣста по-
жара можетъ быть прекраіцено, то случается, что этого бы-

т
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ваетъ достаточно, и что по прош ествіи нѣкотораго врсмсни 
огонь совершенно потухаетъ . За границою въ нѣкоторыхъ 
рудникахъ употребляю тъ это средство, и въ совершенномъ 
прекращеніи огня убѣждаются слѣдующимъ образомъ: дѣ ла-  
ютъ въ стѣнахъ, плотипахъ и т . п . отверстія, и если при- 
этомъ не показывается ни пламени, ни удушливыхъ газовъ, 
тогда, по освсбож деніи воздуха отъ газовъ на мѣстѣ поту- 
шеннаго пожара и по возобновленіи провѣтриванія, можно  
безопасно вести дальнѣйшія работы. Но при этомъ нужно  
поступать чрезвычаино осторож но, ибо при возобновленіи т е-  
ченія воздуха задержанные газы могутъ наполнить цѣлую 
копь, или огонь м ож етъ возобновиться съ новою силою; а 
потому каждый ш агъ въ этомъ случаѣ должснъ быть пред- 
принимаемъ съ болыною осмотрительностыо съ  оставленіемъ 
для себя возм ож ности, въ случаѣ неудачи, тотчасъ ж е по- 
ставить преграду; однимъ словомъ всѣ отверстія слѣдуетъ  
дѣлать такъ, что-бы  ихъ можно было закрыть по возмож- 
ности скоро.

Задуш еніе огня какъ средство упичтоженія пожаровъ, нѣ- 
сколько лѣтъ уж е составляетъ предметъ наблюдепія углеко- 
повъ. Англійскій инженеръ Гурней (О и гп еу), на каменно- 
угольной копи Соши (З а и сЬ іе), на сѣверъ отъ Эдинбурга 
въ Ш отландіи, употребилъ въ 1 8 5 0  г . слѣдующій способъ: 
закрылъ всѣ внѣшнія отверстія и всѣ щели въ кровлѣ на 
поверхности, и чрезъ одпу ш ахту вгонялъ дымъ, п р ои схо-  
дившій при горѣпіи угля въ печи, помощыо водяныхъ п а -  
ровъ изъ пароваго котла, уносивш ихъ этотъ дымъ трубою . 
Эгимъ способомъ огонь былъ потѵшенъ въ продолженіи 1 9  
дпей и , послѣ охлажденія угля и освобогкденія рудника Со- 
ши отъ дыма и газовъ, можно было продолжать работы. Въ  
апрѣлѣ 1 8 5 7  г. инженеръ Кастель (С аяіеі), въ С. Этьенъ, 
на Лоарѣ, спасъ отъ разорѣнія глубокую горѣвшую копь 
угля С. Матье (8 і  М аіЬіеи) подобнымъ ж е образомъ, но съ 
тою только разницею, что оііъ вгопялъ въ гермстнчески со
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всѣхъ сторопъ закрытую коиь не дымъ или газы изъ камен- 
ваго угля или другіе, напр. образугощіеси при выжиганія 
извести, гипса, а чистый водяной паръ. Изъ двухъ котловъ 
вгоняли въ рудникъ паръ подъ давленіемъ 1 ,5  атмосФеръ 
впродолженіи 8  дней; дѣйствіе пара на уничтоженіе огня и 
на охлажденін угля было такъ успѣш но, что послѣ этого въ 
короткое время можно было приступить къ продолженію ра- 
ботъ.

Въ заключеніе этаго описанія уничтоженія пожаровъ угля 
въ каменноугольныхъ коііяхъ  остается намъ сще сказать о 
дѣйствіи воды. При тушеніи пожаровъ въ камепноугольныхъ 
копяхъ вода или накачивается въ рудникъ къ горяіцему мѣ- 
ст у , или ж е повышается самый горизонтъ подземныхъ водъ 
т . е . рудникъ затопляется.

Намъ случилось убѣдиться въ пользѣ впусканія воды тру- 
бами и вбрасывавія ея насосами къ горящ ему мѣсту; нѵжно 
только замѣтить здѣсь, что весьма хорош о употреблять во- 
ду нечистую и по возможности рудничную и смѣшанную съ  
гливою; рудничная вода заключаетъ въ себѣ сѣрнокислыя 
сосдиненія отъ разложившихся колчедановъ, и способствуетъ  
уничтоженію по;і;ара; глина же покрываетъ стѣнки угля хотя  
тонкою но непроницаемою для огня корою. Вообіце болыпія мас- 
сы воды дѣйствуютъ спасительно;напротивътого, незначительное 
количество и нритомъ чистой воды обыкновенно способствуетъ  
увеличенію пожара.

Затопленіе пожара повышсніемъ горизонта воды въ рудни- 
кѣ, если пожаръ находится ния^е обыкновеннаго уровня водъ, 
естественпо состаиляетъ самое лучшее срсдство, но по осво- 
божденіи копи отъ воды не только окажутся важныя повре- 
жденія въ крѣпленіи, но и самая копь иодвергается весьма 
опаснымъ послѣдствіямъ.

Влажный уголь въ предуготовительныхъ выработкахъ ста- 
п о і і и т с я  иотомъ гораздо легче самовозгораемымъ, и пока раз- 
работкою нс пройдутъ въ цѣлики, нетронутые передъ п о -



ікаромъ, слѣдуетъ предполагать, что во ксѣхъ стѣвахъ, ко- 
торыя были обнаж еіш  штреками передъ затопленісмъ, сугце- 
ствуетъ опасность самовозобновленія ножара. 'Голько петронутые 
цѣлики камснпоугольнаго пласга, т . е . не прорѣзанные ника- 
кимъ ш трекомъ, могутъ быть затонляемы и осушаемы безъ  вся- 
кихъ дурны хъ послѣ дствіі; но уголь, разработка котораго разъ 
ѵже началась и который освобожденъ отъ воды, слѣдуетъ  
уж е старательно содержать въ сухости , и поддерживать въ 
пемъ хорош ее провѣтриваніе.

Мы окончили о пожарахъ въ камеппоугольныхъ копяхъ, 
происходящ ихъ отъ самовозгоранія угля. Случаготся иногда 
хотя и рѣдко иожары, происходящ іе отъ загоранія дерѳвян- 
ной крѣпв; средства туш енія этихъ  двухъ родовъ поліаровъ 
разнятся весьма мало мел;;іу собою . Одинъ такои пожаръ  
случился въ 1 8 5 1  г . на копи Ксаверы въ преградахъ, окру- 
жанш ихъ горѣвш ее мѣсто.

На другихъ , некамепноугольныхъ рудникахъ если и случа- 
ются пожары, то опи происходятъ только отъ загоранія де- 
ревянной крѣпи, или соломы и сѣпа, паходяіцихся въ под- 
земныхъ конюшняхъ, или ж е томѵ подобныхъ горючихъ ма- 
тсріялояъ, могущ ихъ находиться въ рудникѣ. Загораніе де- 
ревяпныхъ окладовъ или крѣпей случается весьма рѣдко, 
погому что, происходитъ ли оно отъ неосторолш ости или 
отъ злаго умысла, для распространенія огпя необходимо, что- 
бы части крѣпи были совершеішо су хи , чего въ рудникахъ 
вообщ е ночти не бываётъ; всѣ подземные выработки въ руд- 
никахъ, какъ горизонталышя такъ и паклонныя, отличаются 
болѣе или мсиѣе сыростыо, а нѣкоторыя, несмотря на вс-ѣ 
старанія для осуш енія и х ъ , бываютъ весьма мокры. Дерё- 
вянное крѣпленіе въ сырой рудничной атмосФерѣ гпіетъ, 
покрывается плесеныо и требуетъ частой псремѣны. Рудникъ 
еовершенно сухимъ мо?кетъ быть только тогда, когда его по- 
чва и кровля суть глшшстыя или мергелышя водонепроницаемыя 
толщ и, и когда нлаікіюсгь, находяіцаяся въ воздухѣ и вмѣсгѣ



оъ ниэіъ і іх о д іп іш і  иъ рудникъ, поглощается самой породою; 
однимъ словомъ, когда все способствуетъ сухости копи и 
здоровому содержанію деревяннаго крѣпленія.

Условіямъ этимъ въ особенности удовлстворяютъ нѣкото- 
рыя соляпыя копи и преимущ ественно, связаішыя своимъ про- 
шедіпимъ съ шшшмъ гориымъ промысломъ, Величка и Б о х -  
нія. Дерево крѣпей въ этихъ соляпыхъ копяхъ всегда сухое, 
и соль отлично охраняетъ его отъ дѣйсгвія влажности, до- 
казательствомъ чого въ особенпости могутъ служить бревна, 
уложенныя тамъ въ видѣ срубовъ, служащ ія опорою кров.іѣ, 
н остающіяся тамъ по нѣскольку столѣтій въ наилучшемъ 
состояніи.

Величкинскія копи въ среднія времена подвергались н ѣ -  
сколько разъ весьма разрушителыіымъ пожарамъ крѣпей; 
мы имѣемъ свѣдепія о слѣдуюіцихъ:

1 - е .  Въ 1 5 1 0  г. Іодокъ Людвигъ Децъ (В е с іи з ) , секре- 
тарь короля Сигизмунда I, совремеш ш къ бывшаго тогда но- 
жара, описалъ его въ книгѣ: <1е 8і§ізю ип(1і ге^із Іе т р о  

гіЬиз стр. 7 3 .  Мы можемъ иривеста перенодъ этаго описа- 
пія: « Въ копп каменной соли въ Величкѣ одинъ злонамѣрен- 
ный гориорабочій, выходя на поверхность, подложилъ огонь 
подъ крѣпь, вслѣдствіе чего гіроизошелъ пожаръ; вся копь 
наполнилась дымомъ и смрадомъ, многіе изъ рабочихъ не 
могли найти выхода и , бѣгая по выработкамъ, были задуш е- 
ны дымомъ. Тогда Андрей К остелецкій, управляющій рудни- 
комъ, несмотря на общ ее см ятеніе, и пренебрегая опасностыо, 
видя что никто изъ обыкновенныхъ людей не рѣшается спу* 
ститься въ копь, велѣлъ себя прнвязать къ, канату и опѵ- 
стить пъ рудникъ, чтобъ оказать помощь несчастнымъ. Ему 
сопутствовалъ Северинъ Бетманъ, Краковскій Совѣтникъ, поч- 
ти 9 0  лѣтній старецъ, убѣленіш й сѣдинами, который спасъ  
отъ сморти Костелецкаго; при помоши этихъ двухъ лицъ, 
огонь былъ потуиіеаъ, и копь была спасена отъ угрожающаго 
ей несчастья.»
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2 - е .  Въ 1 6 2 0  г . въ камерѣ Елеиь, близъ шахты СераФЪ, 
показался огонь, какъ думаю тъ, тож е подложенвый рабочимъ. 
Заложеніемъ навозомъ всѣхъ сосѣдиихъ штрековъ, огонь 
этотъ тотчасъ ж е былъ потуш енъ.

3 - е .  Въ 1 6 4 4  г .  ( 7і  декабря), въ ш ахтѣ Бонера, вслѣд- 
ствіе неосторож ности, отъ евѣчи загорѣлось сѣно въ подзем- 
ныхъ конюшняхъ; люди и лошади погибли. Пожаръ мгно- 
венпо занялъ 1 6  сосѣднихъ камеръ, и , впродолженіи 8  мѣея- 
цевъ слѣдующаго года, нельзя было производить дальнѣіішпхъ 
работъ , потому что удушливость газовъ препятствовала зало- 
женію штрековъ навозомъ; при этомъ многіе изъ отважнѣй- 
ш и хъ  рабочихъ поги бла, и подъ копецъ дымъ и газы выхо- 
дили на повзрхносгь всѣми ш ахтами. Р абочіе, лишеішые 
пропитанія, отвравилиеь съ  процесеіею , подъ предводитель- 
етвомъ Адама Казановскаго, тогдашняго арендатора Велич- 
кинскихъ копей, Алексапдра Морштына, управляшпаго работами  
и помощника его  Адама Влосковскаго, въ старый Сончъ, гдѣ 
находится гробъ Св. Кунегунды, попечительницы соляныхъ  
копей. Возвратяеь оггтуда, опи нашли пожаръ прекратявшим- 
ся , вслѣдствіе совершенпаго выгорѣнія крѣпей. Пожаръ этотъ  
причинилъ много вреда въ копи, а въ королевской казнѣ 
оказа.іся педостатокъ въ деньгахъ, вслѣдствіе малой добычи 
соли. Ш ахта Бонера, завалившаяся при этом ъ, была забро- 
шена и , вмѣсто нея , сейчасъ ж е , въ 1 6 4 5  г . ,  начали про- 
водить поблизости другую: Воля Господня. Отъ этаго п о -
жара остались два памятпика: серебряная доска въ церкви 
въ старомъ Сончѣ (которую впрочемъ, какъ серебрянную , 
уж е сняли), и составленная вслѣдствіе этаго пожара пѣснь 
подъ заглавіемъ: «Новая пѣснь о богатствахъ господнихъ и 
о Величкинскихъ соляныхъ копяхъ, въ которыхъ внизу, 
т . е . въ камерахъ, загорѣлось въ 1 6 4 4  г .  1 6  дек абря.»

4 - е .  В ъ 1 6 5 5  г . ,в о  время пагубной войны со ІПведами, 
случился пожаръ въ Величкинской соляной копи. Вообщ е 
говоряли, что огонь былъ подложенъ Ш ведами, которымъ

I
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не 6с:іъ оспопаііія приписывали въ нашсмъ краѣ всѣ тогдаш- 

нія несчастія.
5 - е .  Въ 1 6 9 6  г. ш тейгеръ, выходя на поверхность, з а -  

былъ затушить лампаду въ часовнѣ Св. Кунегунды и былъ 
причиною иожара, который продолжался нѣсколько мѣсяцевъ; 
при этомъ пожарѣ сгорѣло много деревяныаго крѣпленія въ 
камерѣ Боцянецъ. Въ нѣсколько лѣтъ послѣ зтого земля 
сильно потрескалась и провалилась близь шахты Гурско; при 
этомъ провалились два дома.

6 - е .  Въ 1 7 4 0  г . былъ пожаръ въ шахтѣ Яшша, по онъ 
тотчасъ же по ноявленіи былъ потуш енъ.

7 - е .  Въ 1 7 7 2  г . 8  апрѣля замѣченъ огонь въ камерѣ 
Адамовъ, близъ шахты Янина, который произош елъ в ѣ р о- 
нтію отъ неосторожнаго обхожденія съ огнемъ; но заперевъ  
двери недалеко отъ часоіши Св. Іоанна, залепивъ ихъ  иломъ, и 
заложивъ ш ахту Янина каменьями и навозомъ, а также 
штрекъ возлѣ камеры Блюмъ и .шахту Лешпо— огонь зату- 
шили. ГІожаръ этотъ впродолженіи 7 дней былъ совершенпо 
потуш енъ.

Въ соляной ко ііи  въ Бохніи, въ наше время, въ 1 8 5 0  г .  

4 Февраля, случился пожаръ крѣпи, вѣроятно огъ неосто- 
рожнаго обращ епія съ огнсм ъ. Ножаръ этотъ появился въ 
такъ называемомъ ГІовомъ Полѣ, на глубинѣ 5 0 0  Футовъ, 
недалеко отъ камеры Гладышъ; дымъ задушилъ двухъ рабо- 
ч ихъ, которые не успѣли убѣжать. Ирекраіцеію сообщ еніе 
съ мѣстомъ пожара и закрыто устье шахты Полыюй (С а ш р і), 
а въ 1 6  днеіі пожаръ былъ совершенно утуш енъ, и молшо 
было приступить къ продолженію работъ въ этомъ полѣ, ибо 
въ такъ называемомъ Старомъ Полѣ работъ не прокращали. 
Возвратившись къ работамъ на мѣстт, пожара, нашли крѣпле- 
ніе обгорѣлымъ и стѣпы штрековъ закопчеными.

Случаются пожары крѣпей и на другихъ заграничныхъ 
рудникахъ когда крѣпи вссьма сухи; какъ напр. въ ртут- 
номъ рудпикѣ въ Идріи въ 1 8 4 6  г .;  также въ одномъ хо-



рош о осуш еішомъ рудвикѣ на Гарцѣ, именно Регенбогснъ  
близъ ЦеллерФельда, въ 1 8 4 8  г .;  но всѣ они, въ явленіяхъ  
своихъ , разнятся весьма мало отъ вышеприіісдеішыхъ, и срсд- 

стватуш енія ихъ  почти такія ж е, какъ и вышеупомянутыя.
В ообщ е пожары деревяннаго крѣплепія весьма губителы ш , 

нотому что сухое дерево составляетъ весьма хорош ій горю- 
чій матсріалъ, а равно и йламя, увеличивая тягу воздуха  
въ рудникѣ, усиливаетъ горѣпіе, и преимущественпо гдѣ 
есть восходящ іе штреки или лихтлохи, или что хуж е всего 
когда пламя достигнетъ шахты, которая въ этомъ случаѣ 
будетъ ему служить трубою .

При туш еніи пожаровъ главное препятствіе составляетъ 
дымъ, а лучшее средство потушить пожаръ— сколь возможно  
скорѣе прекратить всякое сообщ еніе съ горящ имъ простран- 
отвомъ, отъ этаго, ио недостатку воздуха, огонь самъ с о -  
бою долженъ потухнуть. Иногда впусканіе воды, а ещ е 
лучше вдувапіе водянаго пара, ио закрытіи сверху всѣхъ  
ш ахтъ и другихъ отверстій, мож етъ дѣйствовать весьма спа- 
сителыю; а гдѣ , и какія средства туш енія пожаровъ слѣдуетъ  
нрймѣнить, это должпы рѣшить мѣстныя обстоятельства.

ГоРНЫЙ И ІІЖ Е Н Е РЪ  ПОРУЧИКЪ М. Я ш е в с щ й .
В а р ш а в а  

(1) 13 іюля 1804- г.

ОІШШШ ШІГОТОШІШ БЛИІІДАЖПЫХЪ довокъ, 
ІІА тцъ (ЗТОРЕ, ОКОЛО ЧІІЛИ (ВЪ АВСТРІІІ).
Хотя пропзводство это сущ ествуетъ здѣсь ещ е недавно и 

мѣстныя обстоятельства не особевно благопріятствѵютъ ус- 
иѣшному дѣйствію завода, но, несмотря на это , дѣло идетъ  
хорош о и допольио выгодно. Неблагопріятность мѣстныхъ у с -  
ловій состоитъ въ далыюсти перевозки чугуна и каменнаго 
угля, для пакетныхъ сварочныхъ печей; первый идетъ сюда



и:іъ Любека, а второи изъ Англіи. Впрочемъ, упомянутыя 
неудобства хотя и ощутительны, но не въ полной ихъ силѣ; 
заводъ расноложенъ около самой желѣзной дороги въ Тріе- 
стъ , а потому перевозка чугуна лошадьми имѣетъ мѣсто толь- 
ко между Форденбергомъ и Брукомъ, что занимаетъ не бо- 
лѣе ш ести часовъ.

Прежнія занятія завода состояли въ приготовленіи с р е д -  
нихъ и мелкихъ сортовъ полосоваго ж елѣза, для чего имѣ- 
лось двѣ нудлинговыя и четыре сварочныя п еч и , неболыной 
паровой молотъ, и два крокатныхъ стана. Со введеніемъ вы- 
дѣлви панцырішхъ плитъ построены двѣ соотвѣтствующ ія сва- 
рочныя п ечи , двойная калильная печь и въ 2 0 0  центн. па- 
ровой молотъ.

На вередѣлъ г.ъ желѣзо идетъ зеркальный и круппоноздрс- 
ватый чугуиъ. Горючимъ матеріаломъ для пудлинговыхъ, обык- 
новенныхъ сіілрочиыхъ и калилышхъ нсчей служитъ мѣстный 
бурый уголь.

И ечи, дъйствуя мелкимъ сортомъ топлива, имѣютъ нак- 
лош ш е, или смѣшанные колосники. Для полпаго сжиганія 
газог.ъ вдувается подъ заднимъ порогомъ нагрѣтый до 120"  
воздухъ .

Самая работа идетъ такъ.
Обжатую подъ молотомъ крицу прокатываютъ съ тѣмъ ж е 

жаромъ— въ болваику, и послѣднюю въ горячемъ состояніи  
рѣжутъ на куска дюймовъ десять длиною. Изъ полученныхъ 
кусковъ составляютъ обыкновенные пакеты, по пяти въ каж- 
д>мъ; садятъ ихъ на полтора часа въ печь и , обжавъ подъ 
молотомъ, прокатываютъ въ мильбарсъ 5 ,5 "  ширнны, 1 ,5 "  
толщины и 5' длины. Эти мильбарсъ складываются въ паке- 
ты поіш аіш ы е на фиг. 3  и 4 ,  черт. У; для пятидесяти- 
центнеровой доски вѣеъ его долженъ быть равенъ 5 9  ц. 
3 0  ф . Въ вышину помѣщаютъ пять рядовъ, и въ ширину 
восемь; при складкѣ пригопяютъ такъ, чтобы спай не п р и -  
ходилс:і на спай. Пакетъ запираютъ въ клеіци (ф . 3 и 4 ) ,



состоящ ія изъ четы рехъ отдѣльныхъ скобъ а, скрѣплеш ш хъ  
по дпѣ «интами і. Ж елѣзная штанга Ь, свободно, но плотно 
сидящая въ выгибахъ скобъ, слу?китъ для управленія паке- 
томъ; длина ея 1 0 ' ,  ширипою 6 " , и толщ . 3 " . На штангу 
насажены закрѣпленныя клиньями баклушіш с, имѣюіція по 
окружности углубленія для пріема деревянныхъ ручекъ /', за 
которыя берутся рабочіе. Для подъема и перенесенія пакета 
отъ печи къ молоту и обратно, служ итъ обыкновенный кранъ, 
плечо котораго описываетъ соотвѣтственную дугу. Пакетъ  
прикрѣпляется къ крюку крана цѣпыо, обмотанной кругомъ  
его , въ пространствѣ между скобъ. Проварка пакета произ- 
водиться въ п еч и , показанной на ф . 1 и 2 ,  черт. V . Отъ 
общаго вида сварочныхъ печей она отличается относительно  
малою длиною и высокимъ крутопадающимъ сводомъ.

Рабочее отверстіе двери не имѣетъ, и по помѣщ еніи па- 
кета закладывается кирпичами. Наклонъ пода отъ порога до 
пролета равенъ 5 " .  Выпускъ шлаковъ производиться чрезъ  
отверстіе о, послѣ каждой ш аржи. Вся внутренность печи , 
не исключая и пода, выложена огнепостоянными кирпичами. 
Колосники топки, свободно лежаіція желѣзныя полосы, распо- 
ложепы горизонтально. Отверстіемъ Л забрасывается горючій 
матеріалъ; а отверстія гг въ задней стѣиѣ горнила служатъ д.ія 
наблюденія за жаромъ.

Размѣры печи:
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Ш ирина т о п к и ........................ 3 ,5 '
Длипа .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5 '
Глубипа..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '9 "
Высота порога ........................ 1 0 "
Ш и р и н а ............. ........ ........ ....... 1 0 "
Длина горпила (по гориз. линіи). 5' 1 0 "
В ы с о т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А Т Г
ПІирипа .................................... 6 ,5 '
Высота пролета ........................ 1 '1 1 '
І І І и р и н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9"



Высота рабочаго отверстія . . 3 '3 "
Ш и р и н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 5 '
Высота отверстія топки. .  . V
Ш и р и н а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '2 "
Разстояніе отъ задняго края по-

рога до с в о д а ........................ 2 '6 "
Пакетъ помѣщ астся въ печи на ребро; въ горизонталь- 

номъ полож еніи, что дознано онытомъ— онъ прогрѣвается 
медленно и неравномѣрно. Первый нагрѣвъ продолжается 
четыре часа, послѣ чего стѣнку рабочаго отверстія ломаютъ, 
пакетъ выпимаютъ и , обжавъ подъ молотомъ, снова садятъ 
на полтора часа въ печь. Послѣ втораго нагрѣва его проко- 
вываютъ до толщины ?//'. Окопчивъ работу съ одпой с т о -
роной, пакету даютъ охладиться, послѣ чего съ другой пов-
торяютъ описанную операцію. По отковкѣ, пакетъ предста- 
вляетъ доску въ 9 Ч" длины, 3 '7 "  ширины и З^" толщины. 
Е е рапсѣкаютъ подъ молотомъ на двѣ части, изъ которыхъ 
одна слулштъ дномъ, а другая крышкой окончательному и а -  
кету;— между пими кладетея два или три ряда мильбарсъ, 
смотря по величинѣ выдѣлываемой доски. Съ этимъ паке- 
комъ повторяется таже работа, что и съ  первымъ, т . е . 
каждая сторопа получаетъ два пагрѣва, изъ которыхъ первый 
иродолжается четыре, а второй полтора часа. Имѣя въ виду 
равпомѣрнѵю проварку пакета, температуру печи возвышаютъ 
до крайности постепеипо; впродолженіи перваго пагрѣва толь- 
ко послѣдніе полтора часа она доводится до сильваго бѣлаго 
каленія.

Здѣсь надо замѣтить, что при ударахъ молота по паправ- 
ленію шприпы, около пакета ставится подпорка Р  (ф . 7 ) ,  
которой высота соотвѣгствуетъ шіірипѣ приготовляемой доски; 
се держитъ рабочій, стоящ ій между погами одной изъ ста- 
нинъ молота. Оаа имѣетъ цѣлію принимать удары, по дове- 
деніи ширины до надлежащаго размѣра. Кромѣ того, при 
отковкѣ на рсбро, молотъ падастъ пс пспосрсдственно па па-
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котъ, а на подкладку ир.ъ лпстоваго жслѣза, которую держ итъ  
мастеръ (ф. 8 ) ;  этимъ избѣгаются молотовины, что здѣсь  
очень важно, такъ какъ длиниые края досокъ ііе и одвсрга- 
ются обрѣзкѣ, а отдѣлываются окончательио подъ молотомъ.

При отковкѣ, доски постояняо вспрыскиваются водою 0 
огстающ ую окалину немедленно смстаютъ. По отковкѣ плвтъ, 
и хъ  отмягчаютъ въ двойной калильной печи, показанной на 
фиг. 5 и 6. Горнило ея предс-тавляетъ покрытый сводомъ  
корридоръ. Каждое отдѣленіе имѣетъ двѣ топки, со смѣшан- 
иыми колосниками. ^ -зо л ь н и к ъ , гдѣ газы оставляютъ у в л е -  
ченпую съ собою пыль. Верхніе пролеты В соединяютъ золь- 
ішкъ съ горниломъ, а нижніе С— послѣдніе съ трубой.

Размѣровъ не упоминаю, такъ какъ всѣхъ узнать не удалось. 
Заразъ, въ каждое отдѣленіе печи помѣщ ается четыре пли- 
ты "), раздѣленныя одна отъ другой желѣзными брусьям и. 
Нагрѣвъ продолжается отъ 2 4  до 3 0  часовъ; температура  
не должпа превышать краснаго каленія. Во избѣжаніе вы ги- 
ба досокъ при охлаж деніи, его ведѵтъ краііие медлепно и 
осторожно; опо продолжается двое сутокъ, причемъ заслоп- 
ку трубы закрываютъ, а топку закладываютъ кирпичами.

Откаленныя плиты идутъ въ механическое отдѣленіе, гдѣ 
обрѣзаютъ концы и просверливаютъ диры. Больш яхъ плитъ 
(въ 5 0  ц ен .) въ недѣлю заводъ приготовляетъ отъ 5  до 7 . 
Сварочная печь требуетъ  ежечасно 5 цен. англійскаго камеи -  
наго угля ( 1 , 5  ф л . за ц е н .) . Впродолженіи нагрѣва въ каж- 
домъ отдѣленіи калильной печи сжигается 5 7  цен. мѣстнаго 
бураго угля (2 5  крейцеровъ за ц е н .) . Центнеръ блиндажныхъ 
досокъ обходится заводу срсднимъ числомъ— 2 5  ф л . ( о к о л о  

4 руб. 5 0  коп. за п удъ ).
М ю нхенъ. Ш табсъ-капитанъ Протасовъ.
15 августа 

1801 г.

•) О ч е н ь  ж ал ь , ч т о  н а  вт. о п п с а п іи , п и  пт> ч е р т е я с а х ъ  пе  и о к а за п о , гдѣ  
п а х о д я т с я  р а б о ч ія  о т в е р с т ія , ч е р е з ъ  которы я за к л ад ы в аю тс я  и  в ы т т а ю т с я  
д о с к н . Ред.



О Б Ѵ Ш Ч И І Ш І  ІІО ІІРІО Т О В ІІИ ІЮ  РБЗІІАГО И -  
ЛЪЗА ВЪ Н И Ж І - } ' Ф и І ( 1В0ІІІЪ ЗАВОДѢ.

Нижне-УФалейскій заводъ, въ числѣ прочихъ сортовъ, 
ежегодно приготовляетъ до 3 0  т . пуд. кричпаго рѣзнаго ж е- 
лѣза, исключителыю мелкихъ размѣровъ —  9 -т и , 1 1 ,  1 3  и 
1 5 -т и  прутныхъ, которое болыиею частію идстъ вшізъ по 
Волгѣ; и пользуется хорош ею репутаціею между рыбопро- 
мышленниками, употребляющ ими его на уды.

Способъ приготовленія этаго желѣза при Нижне-УФ алей- 
скомъ заводѣ, до настоящаго времени суіцествовалъ слѣ- 
дующій:

Выковываемое въ кричной Фабрикѣ полосовое желѣзо (рѣз- 
ная болвапка) въ 3 * "  шириною, толщиною и разпой дли- 
ны, смотря по величипѣ криченка, отпускалась въ передѣль- 
ную Фабрику на рѣзной станъ, состоящ ій изъ станинъ съ  
обжимными валками и собствеш ю -рѣзнаго станка. З д ѣ сь п о -  
лосовое желѣзо изрѣзывалось мастеромъ на куски длиною въ 
4 и 5 четвертей, смотря по потребности рѣзыаго сорта, и 
затѣмъ, съ одного нагрѣва въ сварочаой печи, полоса про- 
пускалась сперва въ обжимъ и потомъ въ рѣзной станокъ. 
Обжимные валы представлены на ф и г . 1 0 .  черт. V . Рѣзная 
болванка пропускалась' (перва на ребро въ ручей а съ не- 
болыпими углубленіями посрединѣ, затѣмъ постѵпала въ 
обж имъ плашмя, гдѣ пропускалась нѣсколько разъ, начиная 
съ перваго ручья іы 9 -т и  ирутное до послѣдняго на 1 5 -т и  
прутное, откуда, полѵчивъ надлежащую толіцину, уже окон- 
чательно пропускалась въ рѣзной станоьъ, собраішый на по- 
требпый сортъ желѣза.

Боковыя углубленія въ ручьѣ а собственно дѣлались съ  
цѣлію приданія полосѣ запасной выпуклости посрединѣ, во 
избѣжаніе наибольшаго расширенія ея въ бокахъ при про- 
каткѣ плашмя, а слѣдов. во избѣжаніе излишнихъ срѣзковъ



при пропускѣ полосы пъ рѣзігой станъ. ІІе смоТря на то , 
этп хъ  срѣзконъ получалюсь почти до па всю масеу про- 
рѣзываемаго ж елѣза, такъ какъ кромки рѣзйой полосы при 
прокаткѣ ся въ обж им ахъ не будучи сжаты съ боковъ, окаіі- 
чивались закругленіями. Эти закругленныя кромки, при про- 
пускѣ полосы въ рѣзной станокъ, постояпно сосгавляли срѣз- 
ки, и чѣмъ скорѣе выкрашивались въ обж имахъ ручьи а а ,  
тѣмъ болѣе оставалось срѣзковъ съ  обѣихъ стороиъ прорѣ- 
зываемой полосы. Кромѣ того, получавшіяся срѣзки, иногда 
весьма тонкія, попадая между колесокъ рѣзнаго инструмен- 
т а , засаривали пропуски и нерѣдко пріостанавливали работу.

Срѣзкп, или бракъ, смотря по обстоятельствамъ, употреб- 
лялись или въ кричную вмѣстѣ съ чугуномъ, или ж е по- 
ступали въ числѣ прочихъ обрѣзковъ въ сварочныя печи на 
приготовленіе болѣе цѣнныхъ сортовъ. Конечно, что отчи- 
сляемые почти съ  цѣною чугуна, эти срѣзки пѣсколько воз- 
вышали цѣнность приготовленія годнаго рѣзнаго ж елѣза. К ро- 
мѣ того, цѣнпость приготовленія рѣзнаго желѣза возвыша- 
лась и отъ способа приготовленія рѣзной болванки. Эта по- 
лоса ковалась какъ обыкновенно полосовое ж елѣзо, а потому, 
при тіцательной его отдѣлкѣ, требовалось и большаго дѣіі- 
ствія кричныхъ колесъ, т . е . большаго расхода воды и вре- 
мени, большаго угара въ чугунѣ, большаго потребленія въ 
углѣ и высшей платы мастерамъ сравнительно съ  выков- 
кою обыкновенной брусчатой болванки.

Эти неудобства и излишніе расходы по приготовленію  
рѣзиаго ж елѣза, миого сокращсны измѣненіемъ обшимныхъ ва- 
ловъ при рѣзномъ станѣ. Балы представлены па ф и г . 1 1 . 
Какъ видно изъ чертеж а, обжимы эти не представляютъ осо- 
бой новизны, но въ примѣненіи и хъ  къ сущ ествующ ему  
производству по ІІижне-УФ алейскому заводу весьма важны 
въ экономическомъ отнош еніи.

Для обжимовъ ф и г . 1 1 ,  куется не полоса , а брусчатая 
болванка въ 3 -“" Х З " ,  какъ наивыгодпѣйшая въ нрокаткѣ по
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размѣру ручьевъ, но потребляется и другихъ подходящ ихъ  
размѣровъ, съ соблюденіемъ лишь надлежащей шарины. А 
это важно въ заводѣ, гдѣ система дъііствія, по потребносш  
торговли и инымъ условіямъ, основана на нриготовленіи все- 
возможныхъ ручейныхъ сортовъ желѣза, слѣдов. при чрез- 
вычайно сложномъ хозяйствѣ.. требѵющ емъ кромѣ значитель- 
ныхъ запасовъ валовъ и мехапизмовъ и изрядное количество 
болваночнаго яіелѣза разныхъ размѣровъ. Замѣпою прежнпхъ  
обжимѳвъ настоящими при рѣзномъ станѣ, уничтожена вы- 
ковка самой певыгодной болванки —  рѣзной полосы, которой  
при значительномъ нарядѣ на рѣзное ж елѣзо, не доставало 
извѣстное время па безостановочное дѣйствіе рѣзнаго стана, 
заиускасшагося поседьмично, по мѣрѣ выковки 3  или 4 
т . пуд. рѣзной полосы. Обыкновоппо недостатокъ рѣзной 
полосы ощущался весною и лѣтомъ, во время полнаго дѣй- 
ствія всѣхъ передѣльныхъ машинъ, требовавшихъ и для сво- 
и хъ  сортовъ, кромѣ пудлинговаго, значительное количество 
кричнаго желѣза.

Какъ извѣстно, паивыгодиЬйшес дѣйствіе завода, при п а -  
іпихъ условіяхъ, бываетъ весною, лѣтомъ и осеныо до м о -  
розовъ. Кромѣ избытка воды при хорош емъ прудѣ, а слѣдов. 
возможности пользовапія дешепѣйшимъ двигателемъ, и самая 
работа по прокатному производству до наступленія холодовъ  
идетъ несравненно успѣш пѣе. Какъ бы прекрасно не у с т -  
роена была прокатная Фабрика, по при ея обш ирносги, мно- 
жеству дверей и воротъ для подвоза и отвозки желѣза, дровъ, 
валовъ, разнаго рода шіструментовъ, матеріаловъ, шлаку, 
мусору и пр . и п р ., Фабрику невозможно сохрапить въ 
теплѣ, въ особеш юсти при уральскихъ морозахъ, нерѣдко 
превышаюіцихъ 3 0 °  по Р . — Водопроводішя трубы , распо- 
лагаемыя по всей Фабрикѣ для охлажденія шеекъ на валахъ 
и машинахъ, часто промерзаютъ, вода, стекая по каплямъ 
съ разныхъ частей машинъ, мгновенно замерзаетъ, иакоп- 
ляются цѣлыя массы льду, засаривающія и нерѣдко остапав-

Горп. Ж ур п . ІСн. IX . 3
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ливающія маш ину. Въ особенвости паровое дѣйствіе тр е-  
буетъ  наивозмогкно удобііѣиш аго, просторнаго и топлаго п о -  
мѣщ епія, что весьма рѣдко удается въ примѣпеніи паровой 
силы къ сущ ествую щ ей уж е Фабрикѣ или производству. 
Не говоря о том ъ, что въ прокаткѣ, топкое желѣзо быстро 
охлаж дается, отчего происходитъ болыпой ремонтъ въ ва- 
лахъ, механизмахъ и получается больше брака, но кромѣ 
того, съ наступленіемъ холодовъ, и мастеру труднѣе управ- 
ляться съ мелкимъ механизиомъ, какъ напр. съ рѣзнымъ  
инструментомъ, при его установкѣ и разборкѣ голыми ру-  
ками. В се вышесказанпое ведетъ лишь къ тому, что для при- 
готовленія нѣкоторыхъ сортовъ должно пользоваться тепломъ  
и въ особенносги тонкаго рѣзнаго желѣза, которое не всегда 
удавалось приготовить своевременно, собственно по недостагку 
рѣзиой полосы. К онечно, что можно бы было пускать в е с -  
ною и лѣтомъ все кричное дѣйствіе исключительпо на р ѣ з-  
ную полосу, дабы имѣть ее въ постоянномъ запаеѣ на б е з -  
осгановочное дѣйствіе рѣзной машины, что обыкновенно и 
дѣлалось во время крѣпостной зависимости; но съ наступле- 
ніемъ жары, кричные мастера уклоняются отъ выковки поло- 
соваго желѣза предпочитая ковать брусчагую болванку, хотя  
и за меиьшую плату. Принуждаемые прежде работать съ  
одинаковымъ напряженіемъ силъ въ жаръ и холодъ, к р п ч - 
ные рабочіе не рѣдко въ знойное время на нѣсколько дней 
уходили въ заводскій госпиталь для отдохновенія, подъ п р ед -  
логомъ болѣзни. Что иреж де дѣлалась силою крѣиостнаго 
права для успѣха работъ, то во м еогихъ  случаяхъ при воль- 
номъ трудѣ приходится достигать другими болѣе человѣч- 
ными путями. Несраиненно выгоднѣе и легче было бы при- 
готовлять рѣзпое гкелѣзо изъ пудлинговой болванки, во пер- 
выхъ потому, что пудлинговое жслѣзо обходится заводу зна- 
чителыю дешевлс, а во-вторы хъ и иотому, что рѣзнои ип- 
струментъ, при нрорѣзываніи пудлинговыхъ полосъ, болѣе 
мягкихъ, чѣмъ кричное ж елѣзо, стоитъ цольше, а слѣдов.
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требуетъ и значительно меньшей рсмонтировки —  весьм.і важ- 
ной статьи въ прокатномъ производствѣ. ІІо къ сожалѣнію, 
покупая и продавая товаръ лицомъ, строго придерживаются 
старшіы, не только въ способѣ выдѣлки ж елѣза, но даже 
и въ Формѣ его укупорки, весьма хлоіютливой и часто со -  
вершеопо безполезной.

Ыа валахъ ф и г . 1 1  имѣется 6  ручьсвъ, изъ коихъ 3  соб-
ственно обжимные и 3  отдѣлочныхъ; въ иослѣднихъ рѣзная
полоса получаехъ точный шаблонъ въ ширину и толщппу 
для рѣзнаго станка, смотря по сорту. Кромки полосы, 
будучи сжаты съ боковъ, получаюгся прямыя, а потому ири 
пропускѣ полосы въ рѣзной станъ срѣзковъ вовсе не о с -  
тается.

Замѣною преж нихъ обжимовъ иаетоящ ими, получаемъ  
слѣдующую экономію по приготовлеиію рѣзнаго ж елѣ за:

1 ) Уничтожоиіе ковки рѣзной полосы.
2 )  Паибольшая масса прорѣзываемаго жслѣза въ данное 

время, и

3 ) Отсутствіе срѣзковъ.
ІЗъ прежнемъ производствѣ за выковку рѣзпой полосы  

кричной мастеръ съ артелыо н о л у ш ъ  сч> пуОа.  11  к. с . ,  
на что по положснію потреблялъ у гл я . . . .  З^ рѣш .

—  ч ѵ гу н а  . . .  1 п .  1 9  ф .

Средней выковки по этому желѣзу приходилось на мастсра 
около 1 2 5  пуд.

Плата кричнымъ мастерамъ за брусчатую болванку произ- 
водилась и производится по 1 0  к. сср . съ п у д а \  на пудъ
по положенію нотребляется угля... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 °  рѣшетки

ч у г у н а ............... 1 п . 1 7  ф .

Средней выковки приходится на мастера въ седьмицу око- 
ло 1 4 5  пуд.

Конечно, съ перваго взгляда кажется, что угары въ крич-
номъ ?келѣзѣ назначены великими. Но до введспія вольнаго
труда, въ заводахъ наслѣдшіковъ Губина, вообщ с но выков-

з-
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кѣ кричпаго ж олѣза, какъ на полосовое, такъ и па болва- 
ночнос, угаръ въ чугунѣ сущ сствовалъ одииаковый, т . е . 
иа 1 п . желѣза потрсблялось чугуна 1 п . 1 9  Фунт. Если  
мнѣ и удалось сбавить 2  Фунт, угару въ чугунѣ по одному 
лишь ] Ішкае-УФалейскому заводу, то этимъ я обязанъ с о -  
сѣднимъ мастерамъ Кусипскаго завода, которыхъ пригла- 
шалъ двѣ вссны на возвышенныя платы въ то время, когда, по 
причинѣ попоргившеыся плотины отъ бывшихъ наводкопъ 
въ 1 8 5 2  году, Кусинскій заводъ оставался въ бездѣйствіи. 
Дѣйствителыю, по произведеннымъ опытамъ посторонними  
мастерамй, на 1 п. болваночнаго желѣза среднямъ числомъ 
потреблялось УФалейскаго чугупа 1 п . 1 5  ф . ,  а нѣкоторыс 
выходили и на 1 п . 1 3  ф . ,  по малоседьмичной выковки у  
кусинскихъ мастеровъ было значительно менѣе противу уФа- 
лейскихъ, такъ что лучшій м астеръ , заботясь о сберсяіспіи  
чугуна, за что назначились особыя награды, рѣдко наковы- 
в а л ъ б о л ѣ о И О  пуд. болваночпаго желѣза въ седьм ицу, тог- 
да какъ уФалейскій, при среднемъ ѵгарѣ 1 п . 1 6  Фупт. до- 
стигалъ 1 6 0  пудъ въ седьмицу. На оепованіи этихъ опытовъ, 
я опредѣлилъ излишній угаръ въ чугунѣ, чѣмъ увеличена 
выковка желѣза въ данпое время, а вмѣстѣ съ тѣмъ сок р а- 
щ енъ расходъ воды, не говоря о сократившихся цеховыхъ п 
постоянныхъ накладиыхъ расходахъ, падающихъ на болылсе 
количество ж елѣза. Кромѣ того ' и  сбавка 2  ф ун т . чугуна, 
противу бывшаго полож епія, неблагопріятно дѣиствовала на 
мастсровъ, выстаивавшихъ преікиее положсніе такъ, что для 
поддергканія своихъ людсй должно было два года держать 
постороннихъ мастеровъ, конечно не безъ пожертвованій. Лег- 
че сбавить рабочую плату по выковкѣ желѣза, нежели огра- 
ничить щ едрое положеніе по потребленію матеріаловъ, сберс- 
жепія которыхъ люди привыкли считать своею собствеппостію.

Опредѣляя 1 п . чѵгуна въ 2 0  к . со р ., получимъ сборе- 
женія при замѣпѣ полосовой болванки брусчатою съ м ен ь -  
шимъ угаромъ на 2 ф .................................................. 1 к. с .



При цѣішости короба сосноваго угля 
круглымъ числомъ въ 1 р . 2 0  к . ,  а од- 
ной рѣшетки — 5 к. с . ,  нолучимъ сбе- 
реж енія въ у г л ѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  —

Сбереженія въ рабочсй платѣ . . .  1 —

Итого. . 7 к. с . на 1 пуд.

Принимая въ расчетъ, что мастеръ въ полную седьмпцу  
О,; сутокъ, наковываетъ среднимъ числомъ 1 2 5  п . рѣзной 
полосы, а бр усч атой — 1 4 5  п уд. при дѣйствіи всѣхъ 2 8  
уФалейскихъ огней или ири работѣ ' 5 6  мастеровъ, требова- 
лось на прыготовленіе 3 5 , 0 0 0  п уд . (на 3 0 ,0 0 0  рѣзнаго 
ж елѣза), считая угары, непрорѣзки и срѣзки, 5  полныхъ 
седьмицъ при полномъ и безостановочномъ дѣйствіи всѣхъ  
кричныхъ огней, или 3 2 , 5  сутокъ, а при выковкѣ брусчатой  
болванки, при тѣхъ ж е условіяхъ требуется 4 ,3  седьмицы 
или безъ малаго 2 8  сутокъ, т . е . въ сбереж сніи остается
4 .5  сутокъ при замѣнѣ полосовой. болванки брусчатою, рав- 
нымъ образомъ остается въ сбереж еиіи и воды почти на
4 .5  сутокъ для полнаго дѣйствія кричныхъ Фабрикъ.

Ц еховы хъ расходовъ въ сутки по кричнымъ Фабрикамъ,
клкъ-то —  подвозка чугуна и угля, отвозка ж елѣза, н еч и -  
стотъ и щлаковъ, смазка колесъ и мѣховъ, потребленіе мо- 
лотовищъ, ремонтъ, содер?каніе уставщ иковъ, машинистовъ, 
надзирателей, сторож ей , почишциковъ, и пр. и п р ., падаегъ  
около 3 0  р . с . во время полнаго дѣйствія, а въ 4 ,5  сутокъ  
меныпаго дѣйствія на то ж е количество ?келѣза оетанется въ 
сберс?кеіііи около 1 3 5  р. с . или сбереж енія въ расходахъ  
на 1 пудъ рѣзной болванки —  0 ,4 5  коп. сер .

Общихъ расходовъ по управленію заводовъ, содержанію кон- 
торъ, слу?кащихъ, лѣсному хозяйству, караваппой операціи, 
процецтовъ на задол?кенный капиталъ, содер?канію богадѣль- 
щиковъ и пр. и п р ., падаетъ на Уфалейскіе заводы до 3 0  
Т. р . с . въ годъ, или около 8 4  р . с . въ сутки, что со-



ставитъ сбережепія въ 4 ,5  сутокъ еш е 3 7 8  р . с . ,  или
1 , 2 6  коп. с . на п удъ , такъ какъ эти 4 ,5  сутокъ и вода
будутъ употрсблены на приготовленіе новаго излишняго ко-  
личества желѣза при тѣхъ  ж е общ ихъ расходахъ .

А всего при замѣаѣ рѣзной полосы брусчатою  болванкою  
получается сбереж енія на 1 п . болванки 8 ,7 1  коп . с с р .,  
причемъ 1 ,7 1  коп. сер . на пудъ сокращается собственно  
вслѣдствіе увеличенія выковки въ данпое время.

Работа, при прокаткѣ брусчатой болванки и при прорѣзкѣ  
ея въ станкѣ, какъ показываетъ опы тъ, идетъ нѣсколь-
ко успѣш пѣе. Равнымъ образомъ пебываетъ остановокъ по
недостатку рѣзной болванки, потому что въ случаѣ нужды  
она замѣняется другою подходящ ихъ размѣровъ, постоян- 
но имѣю щ ихся въ запаеѣ для прочихъ сортовъ желѣза. 
Л реж де —  м астеръ, получая рѣзную п олосу, долженъ былъ 
изрѣзывать ее  на куски въ 4 и 5  четвертсй, смотря  
ію  потребпости сорта, на что передъ прокаткою употре- 
блялъ болѣе часу времени, тогда какъ брусчатая болван- 
ка рубилась и рубится самими кричными мастерами при 
выковкѣ, по опредѣляемой длинѣ. Конечно, что и рѣзную  
полосу можно было рѣзать въ кричной при самой выковкѣ 
иа куски надлежащей всличины, но такъ-какъ этотъ поря- 
докъ прсж де не сущ ествовалъ, то заводить его вповь при  
вольпомъ трудѣ несравненно трудпѣе. Кто хорош о знакомъ 
съ заводскимъ народомъ, согласится со мною, что малѣйшее 
взысканіе, или измѣненіе привычекъ мастеровъ влскутъ за 
собою  разнаго рода требованія о повышеніяхъ платъ. Измѣ- 
неніе ?ке работы при прокаткѣ облегчило рѣзныхъ м а с т е -  
ровъ, избавивъ ихъ отъ труда предварителыю изрѣзывать 
нѣсколько сотъ пуд. полосы, слѣдов. здѣсь не было и р а з -  
говоровъ о повышеніяхъ платъ. Напротивъ того, получая 
илату съ пуда, при положеніи прирѣзать съ одной печи отъ  
1 2 5  пуд. ( 1 5 - т и  прутпаго ж елѣза) до 2 0 0  пуд. (Э п р у т п .) ,  
мастера, с о х р а іш  время, тратившееся безполезно на и зр ѣ -
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ішваніе болванки и тсрявшесея вслѣдствіе частаго засарива- 
нія рѣзиаго инструмеита срѣзками, увеличили прокатку отъ  
1 7 5  пуд. до 2 5 0  пуд. въ смѣну. ІІа 3 2 5  п уд . рѣзнаго 
ж елѣза, приготовлявшагося среднимъ числомъ въ сутки съ  
одной печи , потреблялось дровъ 1 ,7 5  кур. саж . па 9  р . 
с е р .,  что составляетъ ыа 1 п . рѣзнаго желѣза 2 , 7 7  коп. 
сер . цѣиности горючаго. Въ настоящ ее время, при той ж е  
рабочей платѣ съ пуда, прорѣзывается среднимъ числомъ всѣхъ  
сортовъ 4 2 5  пуд. въ сутки на ту жо цѣнность дровъ  
9 р. с . ,  или па 1 п . рѣзнаго жслѣза горючаго потребляет- 
ся на 2 , 1 2  к. с . Мастерамъ приходится жалованья при той  
ж е рабочей платѣ па 1 п . зиачительно больш е, а цѣнность 
дровъ въ пудѣ сокращается на 0 , 6 5  к. сер . Цсховые рас- 
ходы и ремонтъ, падающія на болыпее количесгво выдѣлан- 
наго желѣза, сокраіцаются въ пудѣ на 0 , 5 ,  а всей эконо- 
міи по перодѣлу желѣза составляется въ пудѣ рѣзнаго ж е-  
лѣза на 1 ,1 5  коп. сер .

Наконецъ срѣзковъ огъ  рѣзнаго ж елѣза, при томъ ж е  
угарѣ, вовсе не получается, что преж де составляло до 5 “ , 
или на 3 0 ,0 0 0  —  1 ,5 0 0  пуд. Это количество срѣзковъ, 
отчисляемое отъ годнаго желѣза цѣною по 3 0  к. с . пудъ, 
составляло сумму 4 5 0  р. с . Принимая общую стоимость  
заводу всѣхъ сортовъ рѣзнаго л^елѣза по 1 р .  с .  пудъ, 
получимъ убытку отъ 1 ,5 0 0  пуд. срѣзковъ 1 5 0 0 — 4 5 0  
=  1 0 5 0  р. с е р . , или на 1 п . годнаго желѣза сберегкенія 
отъ уш чтоличіія срѣзковъ —  3 , 5  к. сер .

И такъ измѣненная система приготовленія рѣзнаго желѣза 
удешевляетъ стоимость его по Нигкне-Уфалейскому заводу 
на 1 3 ,3 6  к о і і . сер. въ пудѣ.

К о ііс т а н т и н ъ  Лонгиновъ.
ІІижній-У фалей. 
25 Мая 1864 г.
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0  В Ш Т О Р Ы Г Ь  И О В Ы І Ъ  К Т Р О Й С Т В И Ъ  І І Я  П Р И -  
ГОТОВЛВІІІЯ Т О Р Ф А , Г .  , І Ш О .

Въ тсчсіііи послѣднихъ двухъ лѣ тъ, частыо сдѣлались и з-  
вѣстными нѣкоторые новые способы  для обработки торФа, 
частыо л;е п реж ніе способы  были испробовапы па практикѣ, 
усоверш енствовапы  или вовсе оставлепы, такъ что въ настоя- 
іцее время м ож по составш ъ себѣ  болѣе точпое понятіе о 
достоинствѣ или недостаткахъ различны хъ способовъ при- 
готовленія торФа.

Способъ и машыиа длл приготовленіл кондепсиро 
вапнаю торфа Ф. Версмаипа, въ Жондонѣ. Этотъ но- 
вый способъ обработки торФа въ послѣднее врсмя за ст а -  
вляетъ міюго о себѣ говорить, и цѣль наша разсмотрѣть 
болыпія или меныпія выгоды, которыя онъ представляетъ  
сравнитсльно съ другим ъ способомъ. Изобрѣтепіе (привилле- 
гія въ Англіи отъ 3 0  септября 1 8 6 1  года) состоитъ въ 
слѣдующемъ:

ТорФЪ, вынутый и зъ  торФяпика, поднимается посредствомъ  
безконечнаго полотна къ воронкѣ, рэсполож епной на галлереѣ  
въ нѣсколы ш хъ Футахъ надъ почвою. Воронка сдѣлана изъ  
толстаго котелыіаго ікелѣза, и пробита сверху до пизу п е -  
болыпими отверстіям и. Величина отперстій измѣняется отъ  
толщины обыгаюнеішой бичевки до толщипы пер а, и  на ква- 
дратномъ Ф);і'ѣ поверхности воронки расноложено отъ  1 8 0  
до 3 0 0  отвер стій . Ш нршіа воронки вверху различная, и 
завиеитъ отъ болыпаго или мснынаго производства; но во- 
общ е невыгодно дѣлать воронку менѣе 1 2  дюймовъ и болѣе 
2 4  дюймовъ діаметромъ.

Вороика дѣластся пеііодвижною, и внутри ея враіцается 
желѣзный копусъ, ііъ поверхности котораго прпкрѣилснъ 
н ож ъ , обвивающій его въ видѣ улитки. ІІа ф и г . 1 черт. 7 
а прсдставляетъ конусъ, приводимый въ движеніе посред- 
стпомъ вала с; Ь продиравленная стѣпка ворошш; А пожъ



пасагкешіый на копусъ; с свободное пространство остающееся 

мсжду валомъ конуса и концемъ воронки.
Когда торФЪ заброшенъ между конусомъ и стѣнкою во- 

ропки, то онъ тонко разрѣзывается конусомъ быстро в ра-  

щающимся около своей оси, и въ тогке время продавливает- 

ся чрезъ отверстія воронки въ видѣ тѣстообразной массы. 

Такпмъ образомъ болѣе тонкія волокна торфа совершонно 

разрѣзываются и раздробляются; болѣе ж е толстыя части, 

напротивъ того, проводятся спиральнозагнутымъ ножемъ внизъ 

и падаютъ чрезъ пустое пространство между нижнимъ от- 

верстіемъ воронки и валомъ конуса, и  могутъ быть употре- 

блены какъ горючій матеріалъ, или ж е снова подняты на 

воронку.

Машина эта составляетъ совершенно новое изобрѣтеніе, и 

о полезпомъ дѣйствіи ея можно сказать слѣдующее. Она раз- 

рѣзываетъ и переработываетъ торФъ болѣе совершеннымъ 

образомъ, чѣмъ кэкая нибудь другая до сихъ поръ извѣстная 

машипа, но въ пей тотъ недостатокъ, что въ нижній конецъ 

воронки, при е, падаютъ не только болѣе грубыя волокна, 

но и много самаго торФа, который снова должепъ быть под- 

пятъ на воронку. Если, съ дрѵгой стороны, сдѣлать свобод- 

ное пространство въ е уж е, чтобъ не могло проваливаться 

столько торФа, или иіс совсѣмъ закрыть это пространство, 

то конусъ для своего движенія будетъ потреблять такую силу, 

которая не будетъ далеко соотвѣтсгвовать полезному дѣйствію 

машины. Второй недостатокъ состоитъ въ томъ, что камни, 

которые постоянно встрѣчаются въ торФѣ, весьма легко мо- 

гутъ нроизвестп поломку въ пожѣ насаженномъ на конусѣ 

или въ стѣнкахъ вороніш.

На послѣдней лондонской выставкѣ, въ британскомъ ма- 

шинномъ отдѣленіи, работала неболыная машииа Версманна, 
но столь песовершеішымъ образомъ, что иельзя было имѣть 

никакого понятія о полезномъ дѣйствіи ея въ большомъ ви- 

дѣ. Оііа постоянно переработывала одинъ и тотъ же торФъ,
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который попрерышю смачипался водою . ТорФъ этотъ, ест с -  
ствепно, былъ въ скоромъ времени приведенъ въ состояиіе  
мельчайшаго раздробленія, такъ что маш пнѣ, такъ сказать, 
нечего было дѣлать; и такъ какъ ширина воронки вверху  
была только 6  дю имовъ, то копусъ легко приводился въ 
движ еніе, даже при соверш енво закрытомъ нижнемъ отвер- 
стіи  воронки.

Если провести паралель между вышеописанною машипою 
Версманна и торФорѣзною машиною Ш ликкейзена, то пре- 
имущество остаегся па сгоронѣ послѣдней. Хотя машина 
Ш ликкейзсна не рѣжетъ торФа столь мелко какъ воронка 
Версманна, но нѣтъ никакой надобности въ слишкомъ мел- 
комъ раздробленіи торФа, потому что такой торФЪ не имѣетъ 
пикакихъ преи^іуществъ ни въ отношеніи къ просушкѣ, 
ни въ отношеніи къ плотности, сравнительно съ торФомъ при- 
готовленнымъ на торФорѣзной машинѣ. Совершенство работы 
версмашювой воронки происходитъ на счетъ времепи и силы: 
издержки которыя не вознагра?кдаются качествами продукта.

Поэтому мы должны отдать торФорѣзной машинѣ рѣши- 
телыюе преимущество: въ данное время опа производитъ бо- 
лѣе продукта, устройство ея проще, и но?ки въ ней не столь 
легко повреждаются отъ ветрѣчающихся въ торФѣ камней и 
крупныхъ кореньевъ, какъ это бываетъ въ первой машинѣ, 
въ слѣдствіе сильнаго тренія въ узкомъ пространствѣ между 
конусомъ № стѣнками воронки.

Далыіѣйшая обработка торФа выжатаго изъ воронки про- 
изводится тѣмъ же способом ъ, который вообщ е въ настоящее 
время унотребляется: для Формовки и разрѣзки служатъ 
прессы  съ двойнымъ дѣйствіем ъ, въ которыя можно в ста в -  
лять различныя пасадки (м ундш тук и), смотря по тому, въ 
какой Формѣ хотятъ получить торФЪ. Самая практическая 
Форма, то есть такая, которая наиболѣе сиособствуетъ про- 
сушкѣ, есть Форма дрена?кныхъ трубокъ. Такъ какъ торфя- 
пая масса, по выходѣ изъ п р есса , содер?китъ ещс много
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сырости, и потому не можетъ выдерживать сильпыхъ на- 
пряженій, то стѣнки торФяныхъ трубокъ должны быть до -  
вольно толсты, около 2 дюймовъ, въ то время какъ для 
удобной просушки достаточно внутренняго отворстія въ 7 ,  

дюііма.
При употребленіи Версманновой воронки, разрѣзанпый торФЪ 

не идетъ непосредственно изъ воронки на прессы, какъ это 

дѣлается въ Шликкейзеновомъ приборѣ, но червеобразныя 
волокна торФа, прожатыя чрезъ отверсгія въ воронкѣ, па- 

даютъ въ окружающій ее ящикъ, и отсюда доставляются къ 
прессу посредствомъ длиннаго, наклоннаго безконечнаго вин- 
та. Винтъ этогъ также окруженъ деревяннымъ ящикомъ, и 
въ оба ящика пропускается горячій воздухъ изъ близстоящей 
печи. Въ яіцикахъ сдѣланы клапаны, чрезъ которые выхо- 
дитъ воздухъ насыщенный влажпостью. Цѣль столь продол- 
жительной операціи состоитъ въ томъ, чтобъ торФъ подхо- 

дилъ къ прессамъ уже значительно просушеннымъ, чѣмъ 
много сокращается дальнѣйшая просушка. Иельзя отрицать 
того, что теплый воздухъ вытягиваетъ изъ торФа нѣкоторое 
количество воды, но количество это восьма незначителыіо; 
время_, въ котороо торФЪ проходитъ отъ воронки къ прес- 
самъ, слишкомъ коротко для того, чтобъ могло отдѣлиться 
достаточно воды. Вся эта операція не только безполезпа, но 
даже вредна, потому что она возвышаетъ цѣну продукта, и 
усдожняетъ машину, когорая должна быть по возможности 

простѣйшаго устройства.
Болыпое преимущество какъ Ш ликкейзеновой торФорѣзной 

машины, такъ и Версманновой воронки надъ приборомъ по- 
добнаго ж е устройства, употребляемымъ г . Веберомъ въ 
Ш тальтахѣ, на Ш торнбергскомъ озсрѣ *), состоитъ въ томъ, 
что обѣ первыя машины въ состояніи разрѣзывать и орес-

')  Приборъ эго тъ  описанъ б ъ  № 9  Г орн. Ж урц. за 1 8 0 2  годъ.
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соваті. всякій сырой торкъ, какъ бы онъ ни былъ плотенъ 
и тяжолъ, въ то время какъ въ Ш тальтахѣ ко всякому сор- 
ту торФа должны нриливать въ торФорѣзную машину значи- 

тельныя количества воды, потому что нож і не выдер;кива- 
ютъ того давленія, которое они должны выдерживать при 

переработкѣ слишкомъ плотнаго торФа. Шликкейзенъ, въ 
своей торФорѣзной машинѣ, чрезъ перемѣну въ устройствѣ 
й расположеніи ножей иришелъ къ тому, что прибавленіе 
воды къ торФу сдѣлалось совершенно излишнимъ, чѣмъ зна- 
чительно облегчилась просушка торФа, приготовляемаго па 
его машипѣ.

Устройство длл просуити торфа. Х отя мы видѣли, 
что Вереманнова воронка не имѣетъ никакихъ преимуществъ 

поредъ Ш ликкейзеновою машиною, и должна рѣшительно 
стоять ниже послѣдней, по вмѣстѣ съ первымъ способомъ 

было описано устройство для просуш ки, которое въ высокой 
степени заслужпваетъ внпманіе. Вмѣсто одной большоіі сушиль- 
щ  строятся нѣсколько малыхъ; каждая изъ нихъ имѣетъ около 
6 0  Футовъ длины, 1 2  Футовъ ширины и 6  Ф)товъ высоты; 

стѣны возводятся изъ просушенпыхъ кирпичей прессоваинаго 
торФа, щели замазываются влажнымъ разрѣзаннымъ торФомъ, 
и если пѵжно стѣны обшиваются досками. Крыша дѣлается 
и зъ  досокъ, покрытыхъ слоемъ торФа и сверху кровельпымъ 
клртоиомъ. Въ Фундамептахъ для этихъ сушиленъ нѣтъ па- 
добности; для того ж е , чтобъ онѣ пе могли быть опрокину- 
ты сильными бурями, боковыя стоііки хорошо закрѣпляются 
въ почву. Такимъ образомъ, весьма дешевыя сушильни 
устраиваются изъ такого матеріала, который дурпо прово- 
дитъ теплоту, и въ тоже время можотъ протппостоять в с я -  
кой наружной силѣ. Всего лучш е ставить вмѣстѣ четыре 
такихъ сушильни, такъ чтобъ всѣ чегыре образовали собою 
одинъ кориусъ, состоящій изъ четырехъ отдѣленій, и рас- 
иредѣлять производство такъ, чтобъ въ двухъ сушильняхъ 
торфъ просыхалъ, третья опоражнивалась, а четвертая па-
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гругкалась сырьшъ торФомъ. П ередъ каждыми двумя отдѣле- 
ніями ставится нсбольшая печь, въ которой непрерывно под- 
дсрживается умѣренныи огонь сожиганіемъ торФа, и изъ ко- 
торой горячіе продукты горѣнія проводятся въ сѵшилыш  
посредствомъ желѣзныхъ трубъ . Чтобъ остановить просушку  
въ которомъ нибудь отдѣленіи, стоитъ только заиереть въ 
трубахъ клапаны. Система трубъ входитъ въ каждое отдѣ- 
леніе сушилыш только на высоту 6 Футовъ, но дѣлаетъ при  
этомъ нѣсколько оборотовъ. Трубы каждаго отдѣленія снаб- 
?кены особою камерою, для того чтобъ искры не могли про- 
ходить изъ топки въ сушильшо, и причинить въ ней по- 
ж аръ. Хотя опаспость не слишкомъ велика, потому что въ 
печахъ поддерживается весьма слабый оговь, достаточный  
для того, чтобъ темпоратура въ еуншльнѣ была въ 4 0 °  Р . , 
но необходимо прииять предосторожность.

ІІа концѣ сушильни противопологкномъ съ печыо помѣ- 
іцастся вентиляторъ общ ій для двухъ отдѣленій, который вы- 
тягиваетъ воздухъ насыщенный водяными парами. Вентиля- 
торъ этотъ приводится въ движеніе паровою машиною или 
двумя лошадьми, и долженъ дѣйствовать какъ днемъ такъ 
и ночыо, потому что прекраіценіе просушки во время ночи 
не только вредно въ отношеніи къ потерѣ времени, но кро- 
мѣ того торФъ до совершенной своей просушки долженъ  
оставаться постоянно въ одинаковой умѣропной температурѣ  
отъ 3 5 °  до 4 0 °  Р , ,  такъ какъ отъ перемѣны темяературы , 
которая пеобходимо связана съ прекращеніемъ просѵшки 
на ночь, онъ дѣлается трещиноватымъ. При денной и 
ночной просушкѣ, отдѣлепіе, вмѣіцающее въ себѣ около 
4 0 0 0  кубич. Футовъ, можетъ быть готово къ выгрузкѣ въ 
четверо сутокъ.

Ф иг. 3  ііредстапляотъ продолышй разрѣзъ одного отдѣле- 
нія сушильни: а систсма трубъ для горячаго воздуха; Ь бо- 
ковыя стойки деревянныя или желѣзныя; с нагружеаный въ 
сушильню торФъ; <1 вентиляторъ. Сушильни эти оказались
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весьма хорош ими па дѣлѣ, и заслуживаютъ потому подра- 
жанія. Веитиляторы соверш епно необходимы , и хотя въ на- 
стоящ ее время есть ещ е нѣкоторыя лида, которыя хотятъ  
суш ить торФъ въ еушильняхъ безъ  вентиляторовъ, и п р о- 
изводить самопроизвольную тягу носредствомъ разности тем- 
пературъ, но число ихъ постоянно уменьш ается, потому что 
всякая подобнаго рода попытка пе мож етъ имѣть успѣха. 
Самопроизвольная тяга естественпо возможна, но для этаго 
температура внутри сушильни должна значительно превышать 
наружную тем пературу, если ж е въ сушилыіѣ температура  
только въ 3 5 °  до 4 0 °  Р . ,  то теплота эта столь мало раз- 
нится со средпею теплотою наружнаго воздуха, что отъ этой  
разности можетъ произоити только едва замѣтная тяга. Ііо -  
средствомъ вентшлятора, тягу въ сушилыіѣ можно по жеаа- 
нію усиливать или ослаблять, чрезъ ускореніе или замедле- 
ніе его движенія; такъ какъ для просушки торФа нѣтъ на- 
добности въ сильной тягѣ, то вептилятору даютъ среднюю  
скорость. Воздушные каналы, пеобходимы е при больш ихъ, 
плотно построенныхъ суш ильняхъ, для впуска воздуха с п а -  
руж и во внутренность сушильни, здѣсь совершенно излиш ни, 
такъ какъ въ стѣпахъ есть достаточпо трещ инъ и щелой 
чрезъ которыя воздухъ мож етъ свободно входить внутрь. 
Само собою разумѣется, что при построикѣ сушильни нужпо 
наблюдать, чтобъ такихъ свободныхъ проходовъ было не 
слишкомъ миого, для того чтобъ они не могли вреднть 
прочности зданія; но при самой большой тщательности 
въ этомъ отнош еніи, въ сушилышхъ такого рода всегда ос- 
тается достаточно такихъ отверстій, которыя могутъ внолнѣ 
замѣнить собою воздушные каналы.

Съ которой сторопы сдѣлать входъ въ сушильню, съ од- 
пого конца или съ обоихъ , или ;ке по срединѣ, это зави- 
ситъ отъ условій мѣстности. Также практика должна рѣшить, 
нужно ли ноставить систему трубъ , проводяіцихъ въ су-  
шильпю горячій воздухъ вертикально или горизонтально;
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также нс лучше ли помѣстить вентиляторъ подъ кровлею 
сушильни, чѣмъ близь почвы, какъ показано иа Фигурѣ. 
Чтобъ поддорживать надлежащую темиературу въ сушильнѣ, 
необходимо поставить въ различныхъ мѣстахъ термометры, 
которые бы можно было наблюдать снаружи, чрезъ неболь- 
ш ія окна, сдѣланныя въ сушильнѣ.

Изъ всего вышесказаннаго легко видѣть, до какой про- 
стоты можетъ быть доведена машинная обработка торФа, 
введеніемъ Ш ликкейзеновой торФорѣзной машины и выше- 
описавныхъ суш иленъ; и всякііі читатель вѣроятно согла- 
сится съ нами, если мы видимъ въ этой простотѣ вѣрное 
ручательство за усиѣхъ производства. Передъ нашими глаза- 
ми прошло много болынихъ сложныхъ и дорогихъ машинъ 
и заведеній, и каждое такое заведеніе вскорѣ послѣ откры- 
тія должно было прекращать свои дѣйствія. Учреждали  
Фабрики, основный капиталъ которыхъ доходилъ до 1 0 0 0 0 0  
талеровъ, строили сушильни въ 1 5 0 0 0  талеровъ каждая, и 
завсѣмъ этимъ ие имѣли никакого усп ѣ ха. Вышеоиисапное 
устройство стоитъ безъ иаровой машины отъ 4 0 0  до 5 0 0  тале- 
ровъ *); для производства, безъ паровой машины, нужно

*) Мы приводимъ цѣиы  торфяиымъ прессам ъ Ш .іиккейзена, по п р е іісъ - 
кѵранту, изданпому въ  Берлинѣ въ 1864 году:

ЯІашины дѣйстчующіп лошадипою силою.

№ 1. П рессую щ ая ежедиевно о тъ  2 до 3000 кирпичей
1 л о ш ад ью ................................................. ............................................. 225 талер .

№ 2. П р есс у ю іф я  въ  12 часовъ 3— 5000 кирпичей 1 лош адью. 250
№ 3. ІІрессую щ .ш  въ  12 часовъ  4— 8 0 0 0  кирпичей 1 лошадью. 350
№ 4. П рессую щ ;ія въ  12 часовъ 8 — 10000 кирпичей 1 — 2

л о ш а д ь м и ................................................. .............................................  475 «
№ 5. Прессуютцая въ  12 часовъ 10— 15000 кирпичей 2 — 3

л о ш а д ь м и ...........................................  650 «
Т ѣ ж е маш ины съ  приводомъ для паровой маш ины производятъ на 50 про- 
центовъ болѣе и стоятъ  375,460,650,830 н 1050 талеровъ.
№ 1 а . Горизонтальная маш ина.проссую іцая 3— 5000 ісирничей 390 талер.

Машины діьйствующія парооѵю силою.

№ 6. Большой паровой торфдный п р ессъ , съ  приводомъ подъ
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отъ 3  до 4  лошадеН, и при этомъ получаются такіо ро- 
зультаты, какъ въ отиош еиіи къ качеству такъ и къ коли- 
честву иродукта, которые далеко оставляютъ за собою веѣ 
знамепитые результаты другихъ торФЯныхъ заведсній. Хотя  
давно уж е между всѣми людьми знающими дѣло утвердилось 
мнѣніе, что единственный вѣриый прикцшгь обработки торФа 
именно тотъ , который принятъ Ш ликкейзеномъ, прииципъ  
этотъ не подтверждался одиакожъ на практикѣ, по той при- 
чинѣ, что ,практическое примѣпеніе его имѣло въ себѣ мно- 
го  недостатковъ. Но съ того времсни какъ Ш ликкейзенъ 
столь удачно соединилъ торФорѣзную машину съ ирессом ъ, 
съ  того времеви какъ вышеописанныя суш ильни, съ  своей  
стороны , уничтожили другой суіцественный нсдостатокъ про- 
изкодства, мы не видимъ болѣе препятстнія къ иракти че-  
скому ириложенію припцииа. Мы не отрицаемъ возможности  
усоверш еиствованій, хотя всякій согласится, что вышепри- 
веденныя устройства удовлетворяютъ уж е всѣмъ справедли- 
вымъ требованіямъ. Большая выгода этаго способа заклю- 
чается еіце въ том ъ, что можно одинаково дешево работать 
какъ въ маломъ, такъ и въ болыиомъ размѣрѣ; что для 
выработки неболыиихъ торФяниковъ можно съ выгодою но- 
ставить малую торфорѣзную машипу и построить нѣеколько 
небольш ихъ сушиленъ; и что по причинѣ легкой персноски

нимъ, прессую щ ій  еж едневно, иомощыо 8 -н  сильнаго
локомобиля, 25—-40000 к и р п и ч е й ............................................  1800 талер.

№ 0 а. Т о гь  же; приводъ въ  ж елѣзном ъ переносном ъ кож ухѣ;
с ъ  полотномъ для подъема торфа на м аш ину . . . .  2500 

№ 7. Больш оіі п р ессъ  такого ж е устрой ства  какъ  № 6 , и рес-
сую щ ій ежедневпо 18— 24000 к и р п и ч е й ................................. 1250 «

№ 8 а. П р ессъ  какъ  № 6 , прессую щ ій 15— 20000 кирппчей. 900 «
№ 8 Ь. Т отъ  ж е, с ъ  п ереносны м ъ приводомъ въ  желѣзномъ

кож ухѣ , безъ подъемпаго у с т р о й с т в а ................................... 1100 «
№ 8 с. Т отъ  ж е с ъ  подъемнымъ у с т р о ііс т в о м т ............................ 1300 «
Далѣе п рессы  постспеппо ум ёны паю тся до № 14, которы й стон тъ  съ  при- 
водомъ 150 талорові..
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машивъ и орудіц, онѣ могутъ быть ѵдобно поромѣіцаемы съ  
одного торФяника на другой. Лослѣднее обстоятельство весь- 
ма важио въ особенности тамъ, гдѣ , какъ напримѣръ въ 
Ш таргардтскомъ округѣ Западной П руссіи , неболыиія долины 
въ нѣсколько моргеновъ наполнепы отличнымъ торфомъ. 
Ф иг. 2  черт. 7 прсдстаііляетъ переносный торФяный прессъ  
Шликкейзена съ переіюснымъ приводомъ и иодъемнымъ 
устройствомъ (такъ называемымъ иолотномъ), въ томъ видѣ 
какъ онъ нынѣ во многихъ мѣстахъ употребляется.

Обходиться въ торФяиомъ производствѣ безъ сушилепъ  
нельзя совѣтовать, даже въ таішхъ страеахъ, гдѣ климатъ 
лучше чѣмъ въ Восточпой П руссіи; безъ  суш иленъ, п р о -  
мышлонность ота подвержена случайностямъ, и пикогда не 
будетъ процвѣтать. Какъ во всякой отрасли промышленности, 
здѣсь также иеобходим о, чтобъ человѣкъ госнодсгвовалъ 
надъ обстоятсльствами, работалъ съ увѣреппостыо и н ап е-  
редъ зналъ что оііъ въ состояніи произвести еж егодно. При 
сушильняхъ торФяпое производство мож етъ продолжаться не- 
прерывно цѣлый годъ, за и сш оч ен іем ъ  только самыхъ хо-  
лодныхъ мѣсяцевъ, то есть можио работать въ годъ отъ 8  
до 9  мѣсяцевъ; безъ сушиленъ рабочее время можно поло- 
жить ие болѣе 4 до 5  мѣсяцевъ. Не смотря на это, мы ни- 
когда пе говорили въ иользу устройства дорогихъ суш иленъ, 
напротивъ давали протпвный совѣтъ, частыо потом у, что всѣ 
до сихъ  цоръ извѣстныя дорогія сушильныя устройстііа ио 

'произнодили того, чего отъ нихъ должно было ожидать но 
употреблеппымъ па пихъ издержкамъ, частыо ж е потому, 
что торФяная промышленность, по споей природѣ, припадле- 
житъ не къ такимъ оТраслямъ промышленпости, когорыя бу- 
дучи сосредоточены въ немпогихъ рукахъ, прикрываютъ своп 
расходы колоссалыіымъ производствомъ, но скорѣе къ отра- 
слямъ промышленности, которыя нроцвѣтаютъ болыиимъ чи- 
сломъ малыхъ заведеній. Описанныя ж е вышо сушилыіи такъ

1’прн. Ж у р п . Ііи . IX .  1Н64. 4
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деіпевы, что самос пезпачитольвое заведсніе ыожетъ построить  
ихъ безъ  болыиаго риска.

Мы ие остапавливаемся иа способѣ просуш ки, предложсн- 
номъ въ послѣднее время директоромъ завода Велькнеромъ, 
въ А лексисгю тте, близъ Липгена въ ОстФрисландіи. Сиособъ 
этотъ состоитъ  въ томъ, чтобъ высушеннын на воздухѣ  
торФЪ сдѣлать скоро и дешево абсолютпо сухи м ъ , но такъ 
чтобъ онъ при этомъ не потерялъ своей нагрѣвательной спо- 
собности. Просѵшка по Велькнеру доставляетъ болыиія вы- 
годы там ъ, гдѣ есть потребность въ абсолютно сухом ъ торФѣ 
для доменныхъ и пудлинговыхъ печей или для нриготовле- 
нія кокса. Но такъ какъ такой способъ просушки требуетъ  
уж с высушениаго на воздухѣ торфа, и какъ для обы кновсн- 
иыхъ цѣлей нѣтъ надобности въ абсолютио сухом ъ торФѣ, 
то мы и не будемъ на немъ остапавливаться.

(РоІуІесІіпйсІіе8 ]оигпаІ, 1864, ІІе[і 3).

УСОВЕРШЕІІСТВОВАІІІІЫЙ ІШ Ж Е К Т О Р Ъ  Ж И Ф Ф А Р А , Г .  
Т І О Р К Ъ , ІШ Ж Е ІІЕ Р А  ФРАНЦУЗСКОЙ ЗАИАДНОІІ ДОРОГІІ.

Чтобъ лучш е показать новыя усовершеиствованія въ ин- 
жекторѣ ЖиФФара, мы разсмотримъ сначала ириборъ этотъ 
въ его обыкновениомъ устройствѣ, какъ онъ представленъ 
иа фиг. 5 .  черт. 7 .  Опъ состоитъ изъ наружнаго цилиндра 
I ,  въ который входитъ съ одной с т о ]о н ,і первая труба Е , 
а съ  другой всасывающая труба С. Поршень Р раздѣляетъ 
цилиндръ I  на два отдѣлеиія, одпо близъ Е , служаіцее про- 
странствомъ для пара, и другое близъ С -для всасыва- 
смой воды. Поршень этотъ принимаетъ иаръ въ свою вну- 
трсшюсть чрезъ нѣсколыю малыхъ отверстій, и оканчивается 
со стороны воды Фурмой В * ), разстояиіемъ которой отъ

*) См. описапіо ииж ѳктора ЖиФФара въ  Горн. Ж у р . за  1861, часть I 
стр . 378.
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пролета I), прикрѣплешіаго къ наружпому цилипдру, регули- 
руется количество всасыпаемой воды. Рукоятка II  и винтъ, 
па которомъ она насажепа, служатъ къ движенію порш іш , а 
съ тѣмъ вмѣстѣ и къ установу Фурмы. Пространство для 
пара закрывается ввсрху салышкомъ X . Острый конусъ С , 
внутри поршня, входитъ въ фурму, и служитъчгъ управленію 
выходнымъ отверстіемъ для пара. Для совершешіаго разъеди- 
иепія пространства для пара и для воды, промежуточпую чаеті. 
поршіія А  обкладываютъ пеиьковыми или металлическими 
кольцами. ІІо прп пѣсколько высокихъ давленіяхъ иочти не- 
іюзміэжно, чтобъ обкладка эта оставалась непроішцаемою; 
и такъ какъ съ другой стороны обстоятельство это соста- 
вляетъ иеобходимое условіе годносги къ употреблснію ипжск- 
тора, то во многихъ мѣстахъ должны были отказаться отъ  
употребленія этого прибора, ио причинѣ вышеозначеннаго 
педостатка.

ІЗъ иовомъ устройствѣ, которое предсгавлено на ф и г . 0  
въ вертикальномъ разрѣзѣ, нанротивъ того нѣтъ вовсе об- 
кладокъ. Здѣсь снаружи Фурмы В и независимо отъ иес па- 
ходится водяаыіі регуляторъ А , который весь помѣщается 
въ пространствѣ для воды С и никакимъ образомъ не со- 
общ ается съ паромъ; о ііъ  также не подвергается ни съ ко- 
торой сторопы давлеоію, и потому пе можетъ ни выпускать 
пара, іш впускать воздуха.

Ф урма В , которая здѣсь, такъ сказать образуетъ конецъ 
паровой трѵбы Е , соединяется съ иею въ томъ ж е самомъ 
мѣстѣ, какъ и кож ухъ I;  поэтому паръ совершенно отдѣ- 
леаъ отъ водяной камеры, и мож еть войти съ нею въ со- 
общ епіе только чрезъ отверстіе Фурмы, когда поднимаютъ 
конусъ С, чтобъ пустить ириборъ въ х о д ъ .

ІЗодяиой регуляторъ мож етъ быть приведенъ въ движепіе 
иосредствомъ зубчатой полосы и шестерни Н  (горизонталь- 
ный разрѣзъ фиг. 7); такимъ образомъ, коническій конецъ
рсгулятора болѣе или менѣе придвигается къ пролету 1), и

ѵ
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тѣмъ опредѣляется величина всасывающаго отиерстія, соот- 
вѣтствеино давленію пара. ІІа оси ш естерни Н  насаженъ не- 
большои рычагъ К , съ раздѣленною дугою (фиг. 8 ) ,  к о т о -  
рый усганавливается, смотря по надобности, посредствомъ  
пру?киннаго крючка.

Чтобъ пустить приборъ в ъ х о д ъ , сначала стапятъ, посред- 
ствомъ ш естерни И , регуляторъ А нъ положеніе соотв ѣ т-  
ствую щ ее давленію пара, потомъ иоднимаютъ конусъ 6  не 
болѣе какъ на полоборота, причемъ Фурма немного откры- 
вается. Тогда паръ мож етъ входить въ пролетъ; при этомъ  
онъ уноситъ съ собою воздухъ , заключающійся какъ въ са- 
момъ пролетѣ, такъ и въ всасываюіцей трубѣ , и производитъ  
такимъ образомъ разрѣ?кенное пространсгво, которое тотчасъ  
ж е наполняется всасываемою водою. Коль скоро всасываніе 
иачалось, конусъ (і постепенпо поднимаютъ, такъ что паръ 
мож етъ входить въ постояш ю увеличивающемся количествѣ. 
Паръ сгущ ается во всосанпой водѣ, которая, нагрѣвшись въ 
слѣдствіе сгущ еиія пара, проиикаетъ въ трубу О , отодви- 
гаетъ клаианъ М и переходитъ въ котелъ.

Такимъ образом ь, при попомъ устройствѣ инжектора, иор- 
шень Р ( ф и г . 5 ) съ принадиежаіцими къ нему обкладками 
совершепно устраняется. Прм этомъ однакожъ сохраняются 
средства для управленія водою и паромъ; и здѣсь ещ е то 
преимущ сство, что управленія эти могутъ производиться не- 
зависимо одно отъ другаго.

Новый приборъ отличается ещ е другимъ важнымъ преи- 
м ущ еством ъ. Извѣстно, что всасываніе происходитъ тѣмъ 
трудаѣе, чѣмъ теилѣе всасываемая вода, потому что давленіе 
развивающихся изъ воды гіаровъ становится тѣмъ болѣе, 
чѣмъ выше темнература воды, и въ слѣдствіе этаго р азрѣ - 
ж еніе во всасывающемъ пространетвѣ часгыо уничтожается. 
Въ обыкновенномъ инжекторѣ веасываемая вода находится въ 
непоередственномъ соприкосновеніи съ Фурмою В ( ф и г . 5 ) ,  
изъ которой выходитъ паръ; отъ этаго соприкосновеиія она
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нагрѣвается и нревращается частыо въ наръ, который у в е -  
личиваетъ давленіе въ всасывающей трубѣ. Если высота подъе- 
ма воды дошла до высшаго своего предѣла, то всасываніе 
мало по малу совершеішо прекращ ается, и могкетъ быть во- 
зобновлсно только въ такомъ случаѣ, если есть возможпость 
уменылить высоту подъема.

Съ другой стороиы, въ слѣдствіе прикосповенія Фурмы съ  
холодною водою, паръ вытекающій изъ Фурмы частыо сгу- 
щается, чго раішомѣрио нроизводитъ весьма болыпія неѵ- 
добства, въ особенности при началѣ дѣйствія прибора. Кольце- 
образное пространство, чрезъ которое выходитъ паръ, имѣетъ 
вначалѣ не свыше ~ миллиметра ширины въ радіальиомъ на- 
нравленіи; поэтому чрезъ него можетъ пройти только коли- 
чество пара весьма незиачительпое относительно всасываемой 
воды, и паръ этотъ при иизкихъ давленіяхъ почти вееь сгу- 
щ ается, такъ что только-что начавшееся всасывающее дѣй- 
ствіе разомъ прекращается.

Но если приборъ въ полпомъ ходу, то печего уж е болѣе 
опасаться какой нибудь остановки; однакогкъ при этомъ про- 
исходитъ потеря силы, и аппаратъ производитъ менѣе п о -  
лезнаго дѣйствія, чѣмъ бы оиъ должепъ былъ производить 
но своимъ размѣрамъ. Неудобство это само по себѣ не 
имѣетъ большой ваанюсти, потому что его мо;кио устранить 
чрезъ неботьпюе увсличеніе діаметра; но оно важно въ томъ 
отнош евіи, что затрудняетъ регулированіе количествомъ пи- 
тателыюй воды. Если паровая Фурма соверіпенно открыта, 
то количесгвомъ питательной воды можно управлять только 
чрезъ увеличеніе или умеиьшеніе всасываемой воды. Если  
увеличить всасываемую воду, то количество пара, незавиеи- 
мо отъ увеличившагося сгуіценія, ие въ состояніп болѣе вса- 
сывать съ собою новый избытокъ воды, и приборъ будетъ  
выбрасывать воду. Если, иапротивъ того умепыпить всасы - 
ваемую воду, то нагрѣваніе Фурмы дѣйствуетъ иа меиьшііі
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объем ъ воды, и прогоізодитъ етоль сильиое испарспіе, ч ю  
приборъ выбрасываетъ паръ.

Трудпость управлеиія количесгвомъ питательпой воды пс 
всегда одоакожъ быпаетъ столь звачителыіа, потому что при  
высокихъ давлсніяхъ и хорош ихъ прокладкахъ можво регу- 
лировать водою питаиіе отъ 7 0  до 8 0  процентовъ, водою 
ж е вмѣстѣ съ паромъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, до 5 0  про- 
цснтовъ. Но если къ неудобству соприкосновенія между Фур- 
мою и всасываемою водою присоединится также неплотность 
прокладки, то не только трудно держать приборъ въ д ѣ й -  
ствіи , но почти невозможно регулировать питательною водою. 
Малѣйшія колебанія въ давленіи пара или въ нѣкоторыхъ  
другихъ условіяхъ, при которыхъ работаетъ приборъ, гіро- 
изводятъ уж е значительныя разстройства.

Если теиерь будемъ разсматривать новый ипжекторъ, 
ф и г . 6 ,  то наіідемъ, что регѵляторъ А совершепно у е д и -  
няетъ водяную камеру, такъ что заключающаяся здѣсь вса- 
сываемая вода пе приходитъ вовсе въ соприкосновепіе съ  
Фурмою, чрезъ которую выходитъ паръ; кромѣ этаго, меж ду  
ними находвтся ещ е просгранство 14, которос препятствуетъ  
какъ нагрѣванію воды, такъ и охлажденію пара. Такое уст-  
ройство, совершенно устраняя вышеозначенныя неудобства, 
имѣетъ существенное вліяніе па высоты подъема и темпера- 
туру всасываемой воды, на предѣлы давлеііій, въ которыхъ 
приборъ мож етъ работать, па колпчество питательной воды 
и удобства къ управленію им ъ , на легкость съ которою при- 
боръ приводится въ дѣйствіе и па быстроту и правильвость 
дѣйствія.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены результаты опытовъ, 
которые полѵчены на локомотивѣ для товарныхъ поѣздовъ 
при унотребленіи такого усоверш енстіш аннаго инжектора, 
имѣющаго 6  миллиметровъ въ наименьшемъ діаметрѣ рас- 
ходящ ейся трубки 0 .
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А тмос-
Ф в р ъ .

М етровъ. Л и гровъ . П роц ен товъ . П роцеитовъ. Г р ад у - 
совъ  Ц.

1 ,2 5 0 ,1 0 0 ,8 7 1 1 5
1 ,5 0 0 ,4 0 0 ,9 1 4 — — і 1 5
2 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 4 8 — — 1 5
3 ,0 0 0 ,6 0 1 ,0 7 1 7 2 5 3 1 7
5 , 0 0 0 , 6 0 1 ,6 2 5 7 3 5 5 1 7
7 ,0 0 0 ,7 0 1 ,7 8 6 6 6 4 0 1 7
9 ,0 0 0 .7 5 2 / 1 4 4 4 4 2 5 1 7

Опыты падъ поподішяшою паровою машиною показали, что 
воду при температурѣ 1 5 °  Ц . можно подппмать:

Ііри 1 ,2 5  атмосФерахъ давленія пара па 0 ,1 метра
» 1 ,5 0 » » » » 0 , 4 »
» 2 ,0 0 » » » » 0 ,9
» 3 , 0 0 » » » » 1 ,5 »
» 3 ,5 0 » » » ю 2 »

Прп всасывапіи воды при температурѣ 5 0 °  Ц . папболыпая 
высота подъема, при 5 атмосФерахъ давленія пара, дохо- 
дила до 1 ,5  метра.

('Роіуіес/т ізсііея іо и гп а і, '1864, Ве{1 3).
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МЕХАНИКА и ФИЗИКА.
ПДЕВІІ ОВЪ ІСТРОІСТІГІІ ВОДОиРОІОДІІЫІЪ

ТРУВЪ.
На занодахъ большею частію для машиннаго дѣйстпія во- 

да проводится изъ прудовъ ларями; только на нѣсколькихъ 
казенныхъ заводахъ вмѣсто ларей ироложены трубы. Изъ из- 
вѣстныхъ мнѣ я могу указать на слѣдующіе примѣры: въ 
г . Екатеринб)ргѣ, для дѣйствія механаческой Ф абр и ки , про- 
ложена деревянная труба на чугунныхъ колопахъ; подобная ж е 
деревянная труба построенавъ Кусинскомъзаводѣ; чугуннаятру- 
ба въ Верхне-Туринскомъ, и желѣзная въ Камсковоткинскомъ 
заводѣ. Можно встрѣтить также подобное устройство въ ви- 
дѣ малыхъ иобочпыхъ трубъ для доставленія воды изъ глав- 
ныхъ ларей въ колодцы, стоящ іе непосредственио надъ к о -  
л есам и .

Къ существеннымъ выгодамъ употребленія сего способа 
провода воды должно отнести: удобное и легкое скрѣпленіе 
трубъ посредствомъ желѣзныхъ обручей; малую, сравнитель- 
по съ ларями, тяжесть всей постройки; трубы оказываются 
прочнѣе и слун?атъ гораздо болѣе времени, чѣмъ лари. Меж- 
ду тѣмъ на заводахъ избѣгаютъ строить трубы, и отдаютъ 
предпочтеніе ларямъ. ГІричину тому падобно искать въ п о -  

терѣ полезной высоты водяпаго столба вслѣдствіе трепія те- 
кучей воды, которое въ трубахъ оказывается гораздо бодѣе, 
чѣмъ въ ларяхъ, при однѣхъ и тѣхъ жс услоцгяхъ,' ^  что 
поэтомѵ трубы мало прпгодны для доставлепія б ^ .іш я х ъ  рас- 
ходовъ воды, особепио въ случаѣ уменыпенія ш №шиіі.ііхъ  пру.гь 
ИСТОЧНИКОВЪ ЗИМОЮ. Въ дѣйствую щ ихъ Нрплѣрахъ (К)иімѣ 
одиакожъ камсковоткинскаго желѣзнаго водоп])Оіюм) вы чис- 
лепіе діамстра трубъ , сколько можпо догадываться,^рдѣлаио



иъ лредполож еиіи  сам аго высонаго скопа воды въ прудахъ; 
п оэтом у ничего пѣтъ удивительпаго, если трубы  оказываются 
мало ѵдовлетворительными прп средпем ъ стояніи воды, и в о -  
все неудовлетворителы ш ми при малой водѣ. ІІа сколько м о- 
ж етъ  вліять подобны й несоотвѣтственны й расчетъ  для д іа -  
мстра водопроводны хъ тр у б ъ , я могу гіривести прим ѣръ, 
взявъ оный въ условіяхъ  и данныхъ, очень близко п о д х о -  
дящ ихъ  къ дѣйствую щ имъ, и къ водяной систем ѣ наш ихъ  
горны хъ заводовъ.

Д он усти м ъ, что построепа и дѣйствуетъ водопроводиая 
труба при слѣдую щ ихъ обстоятельствахъ: длина трубы  / * = 4 2 0  
Ф ут,— 6 0  п ог. сая:.. діаметръ ея Б — 4 ф .;д н о  ея заложепо па 
высотѣ мертваго порога, и доп усти м ъ , что въ прудѣ ек о п -  
ленъ столбъ высотою 1 5  ф .— II надъ этим ъ порогом ъ; во-  
допроводъ долж енъ доставлятьрасходъ в о д ы в ъ '1 0 0  куб Фут. 
въ 1 секупду врем ени, и что этотъ  расходъ долж енъ вы- 
текать чрезъ  окно въ концѣ трубы , гдѣ поставлепъ особы й  
колодецъ. Все устройство изображ ено на ф п г .  9  чертеж а У .  
Вычислимъ теперь какъ велика окажется потеря высоты скои- 
лепнаго столба вслѣдствіе тренія воды о стѣпы трубы , прн -  
пявъ также потерю  отъ сж атія струи при входѣ воды въ 
трубѵ . ІІазвавъ чрезъ  1і всю потерю высоты, чрезъ  ѵ— ско- 
рость течепія воды въ трубѣ , а чрезъ К  к о с ф и ц .  сопротив- 
леиія, вычислепіе сдѣлается по слѣдующ ей Формулѣ:

=  2д ( 1 » 5 0 о - + - ? ц )
—г 1 \ ° Л (*

площадь труСы К ~  ' _ = ; 3 , 1 4 - Х — —  1 2 ,5 6  кв. фут, и
4 4

такъ какъ расходъ 0 = 1 0 0  к. ф ., то скорость ѵ будетъ =  =

=  і ^ б  =  7' 962 Ф УТ - 
Для этой скорости въ случаѣ деревянной трубы  величина 

ііосф. ^ = 0 , 0 3 0 8  * ) .
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')  Пъ послѣдую щ емъ изложеніи будетъ объяснено зпаменіе Формулы н
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Почему к —  ^ - ( ' 1 ,5 0 5 - ^ 0 ,0 3 6 8  X  —г )
* 2 д К 4  ’

= 0 , 9 8 2 7  ( 1 , 5 0 5 - 1 - 3 , 8 6 4 ) =
=  5 ,2 7 7 1  Фута.

Зяачвтъ: изъ 11 Фут. пысоты водяиаго столба, считая 
падъ верхнею доскою трубы, па преодолѣніе сопротивленііі 
въ трубѣ потеряется 5 |  Фут. (пѣсколько болЬе), и что на 
эту величину вода въ колодцѣ (ѵ устья трубы) будетъ с т о -  
ять ниж е, чѣмъ въ прудѣ.

Если теперь уровень воды въ прѵдѣ упадетъ и останоішт- 
ся па 5 ;  ф.  падъ верхнею доскою трубы, то водопроводъ 
уж е ие будетъ въ состояніи доставлять расходъ воды въ 1 0 0  
куб. ф.  по той причинѣ, что вода въ трубѣ не бугдетъ б о -  
лѣе течь полною, непрерыііноіо струею , воздухъ получитъ до- 
ступъ во внутрь трубы черезъ колодецъ, и разстроптъ пра- 
вильное однообразное теченіе воды въ ней. Если уровень въ 
прудѣ упадетъ сщ е болѣе, то результатъ окажется ещ е х у ж е. 
11а этомъ оспованіп, не смотря на то , что остается хорош ій  
запасъ высоты водяиаго столба послѣ допущеннаго нами по- 
ниженія уровпя (на 5^ Ф ут.), труба, какъ техническое уст-  
ройсгво, становптся уже несостоятельною для своего назначо- 
нія. Ларь тутъ въ состояніи оказать услугу песравнешіо лучш е.

Пзъ приведеннаго вычисленія можно заключпть, что взя- 
тый примѣрно водонроводъ, удовлетворительный при наиболь- 
шемъ сконѣ воды, весьма мало, или даже и вовсе не прп- 
годенъ для средней и малой воды, вслѣдствіе значительной 
потери водяпаго столба, пдущ ей на преодолѣніе сопротивленій. 
Значитъ, діаметръ трубы расчитанъ несоразмѣрно малымъ.

Сдѣлаемъ вычислеиіе потери высоты для того же водопро- 
вода, по въ ііредположеніи расхода въ 5 0  к уб .  ф .  то есть 
вдвос мснѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ.

всѣхъ частсй, пходящпхъ въ составъ олоіі, и для косф. у будетъ прило- 
жена таблица.
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П'1"'4 к =  Гд ( 1 -5 0 5 - ^ ) = ^
- ь 0 , 0 4 0 Х ^  =  0 ,248 (1,505-4-4,226) =  -1,421 ф .

Потеря въ семъ случаѣ оказыкастся нссравысино менѣе, 

чѣмъ въ первомъ, и водопроводъ можетъ дѣйствовать удов -  

летворительно при среднемъ, и даже маломъ стояніи воды 

въ прудѣ. Слѣдовательно болѣе 5 0  куб Фут. расхода на во- 
допроводиую трубу въ припятыхъ размѣрахъ и условіяхъ  
расчитывать нельзя.

Увеличимъ діаметръ трубы на 1 ф . то есть сдѣлаемъ
1 ) = 5  ф . (вмѣсто прежде принягыхъ 4 ф ут.), при одинако- 

выхъ осталыіыхъ условіяхъ, то при 0 = 1 0 0  куб. Фут. п о -  
теря окажется слѣдуюіцая:

к = — {1 , 5 0 5 - і - С - ]  =  ІМ І ' [ 5 0 5 - 4 - 0 , 0 3 8 7 Х  — ! =  
Ц  й)  64 ,4  | 4 |

=  0,403 X  4 ,755 =  1 ,918 фУт .

Значитъ отъ расширенія трубы только на 1 Фут. въ діа- 

метрѣ, она оказывается гораздо удовлетворительнѣе.
Примѣрныя вычисленія, сдѣланныя для разныхъ случаевъ, 

встрѣчающихся на практикѣ, совершенио убѣждаютъ, что во- 
допроводныя трубы могутъ служить удовлетворителыіымъ уст- 
ройствомъ и замѣнить виолнѣ лари, лри доволыю ум ѣрен- 

номъ размѣрѣ діаметра. Иадобно соблюсти при этомъ только 

то условіе, чтобы начертаніе проэкта было освовапо на вѣрныхъ 

и правилышхъ началахъ. Въ прсдлагаемой статьѣ я поста- 

раюсь изложить пѣкоторыя правила для руководства при 

составлоніи чсртежей для водопроводпыхъ трубъ, ограпичп- 

ваясь разсмотрѣпіемъ случаевъ постояннаго расхода, а слѣдств. 
и постояннаго діаметра на всей длинѣ трубы.

При разрѣиіеніи задачь сего рода надобно согласовать и

Здъсь . =  2  =  =  3,981.
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ітазпачить въ соразмѣрномъ между собою отпошсніи главнѣй- 
ше слѣдуюіція три величины:

1 ) Расходъ воды 0 ;
2 )  Діаметръ трубы !);
3 )  Уклонъ оной, или въ случаѣ горизонтально лежащей  

трубы потерю высоты Н, то есть; разность въ уровняхъ м еж -  
ду резервуаромъ (прудом ъ) и колодцемъ, поставленнымъ в'і» 
устьѣ трубы.

Зависимость, сущ ествующ ая между этими тремя велпчи- 
нами, выводится изъ примѣненія правилъ однообразнаго или 
равномѣрнаго движенія текучей воды, и Формула для того 
служитъ слѣдуюіцая:

, ѵ2 V- Ь ѵ°- \ Ь I ѵ"
2у " 2с/ В 2 д ~  { 0 2д

Въ ней первый членъ 2 -й  части уравнепія означаетъ вы- 
соту, потребную для того, чтобы придать водѣ скорость течо- 
нія по трубѣ ѵ. Второй членъ обозначаетъ высоту, теряю - 
щуюся отъ сжатія водяной струи при входѣ въ трубу , вычис- 
леиісмъ найдено и опытами подтверждено, что кооф . ?о= 0 ,5 0 1 >  
въ случаѣ прямоугольныхъ краевъ трубы; въ случаѣ ж е за- 
кругленія сихъ краевъ на подобіе воронки. какъ показано на 
рисункѣ А (Вейсбахопо окио) величина менѣе и равна 
0 , 0 8 .  Относительно 3 -г о  члена не будетъ безполезнымъ подро- 
бнѣе объяснить значеніе онаго.

Велвчина опытнаго косф . ? неностоянная; она зависитъ  
во первыхъ отъ рода и ф и зи ч ѳ ски хъ  свойствъ матеріала, во 
вторыхъ отъ состоянія поверхности, служащ ей постелыо для 
текущ еіі воды, и въ третьихъ отъ скорости воды, и опредѣ- 
ляется пзъ опытовъ и наблюденій. Опытами съ этою цѣлію 
занимались: Кѵплэ, Б оссю , Дюбюа въ прош едш емъ столѣтіи 
и въ новѣйшее время: Гемаръ, В ейсбахъ и Дарсп.

Опыты Куплэ сдѣланы надъ чугунными трубам и, отъ к 
дюймовъ до 1 * Фут. въ діаметрѣ. Они нубликованы въ 1 7 3 2  
году. Число опытовъ семь,



—  410  —

Боссю сдѣлалъ 2 6  опытоиъ и Дюбюа 1 8  опытовъ падъ  
желѣзными трубами отъ 1 до 2'2 дюймовъ въ діаметрѣ.

В ейсбахъ сдѣлалъ 2 3  опыта, и употреблялъ для того тру- 
бы изъ стекла, ж ести , латупи, циика п дерева. Опыты сего  
наблюдателя ещ с тѣмъ замѣчателыіы, что нѣкоторые изъ нихъ  
произведепы при весьма сильномъ давленіи (около 4 -х ъ  а т -
МОСФСрЪ.

Дарси сдѣлалъ 1 9 8  опытовъ надъ стеклянными, желѣзны- 
м и , и чугунными трубами діаметромъ отъ 1 дюйма до \ \  Фута.

И зъ этихъ  опытовъ найдено:
1 ) Сопротивленіе, а слѣдствепно и величина коеФ. К вовсе 

не зависитъ отъ давлевія.
2 )  Оно зависитъ отъ Физическихъ свойствъ матеріала, и 

измѣняется вмѣстѣ съ родомъ послѣдняго. Это свойство замѣ- 
чено только изъ новѣйш ихъ опытовъ Дарси и В ейсбаха, зна- 
читъ не болѣе 1 0  лѣтъ тому иазадъ. Преж де полагалп, что 
Физическія свойства не имѣютъ вліянія на соиротивлеиіе.

3 ) Оно зависитъ отъ состояпія поверхиости, а также и 
отъ продолжителыюсти дѣйствія. ІІослѣднее свойство зазіѣ- 
чеио Дарси, который наш олъ, что одна и таже чугупиая тру- 
ба оказываетъ разныя сопротивленія въ началѣ своего дѣйст- 
вія, то есть совершенно новая, и бывшая въ уиотреблеиіи  
пѣсколько лѣтъ, Дарси прпписываетъ это явлепіе осадку, об- 
разующ емуся изъ воды. ГІо крайней мѣрѣ опытъ показалъ, 
что трубы чрсзъ годъ своего дѣйствія, давали ровио вдвое 
менѣе расходъ , чѣмъ новыя; ио будучи очиіцены отъ осадка, 
оиѣ давали прежній результатъ. Разумѣется дѣйствіе осадка 
мож етъ имѣть вліяніе только въ весьма длинныхъ трубахъ  
и притомъ при слабой скорости теченія воды.

/і) Сопротавленіе деревянныхъ трубъ въ 1 ,7 5  разъ болѣе 
сопротивленія металлическихъ. Едииствееные оныты для это- 
го случая произведеиы Вейсбахомъ падъ трубами въ діамет - 
рѣ отъ до 4^ дю ймовъ.

5 )  Согіротивлеиіе измѣняется вмѣстѣ съ  измѣпеиіемъ діа-
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мотра и скорости толенія: чѣмъ болѣе діамстръ трубы, тѣмъ 
мсвѣе сопротивленіс, и чѣдіъ мепѣе скорость, тѣмъ болѣе 
сопротивленіе; но замѣчено при этомъ, что измѣненіе ско- 
рости имѣетъ гораздо болѣе вліянія, чѣмъ измѣненіе д іа -  
метра.

На основаніи вышеприведенныхъ опытовъ В ейсбахъ соста- 
вилъ слѣдующую Ф о р м у л у  для сопротивленія отъ трснія, 
выразивъ оную въ высотѣ водянаго сголба:

/   ̂ \  ^  V ~ пІі =  а —̂ -  \ ——  гдѣ « и р  означаютъ п о сто-
V і / » /  В  2 3

яішые множитсли, и коеФ. сопротпвленія поэтому будетъ:

Для опредѣлепія числепныхъ велпчішъ « и ,6 Всйсбахъ  
воспользовался 6 3  опытами: (7  Куплэ, 2 0  —  Б оссю , 18 —  
Дюбюа, 1 — Гемара (надъ водопроводомъ въ Греноблѣ въ 
1 8 2 9  г . )  и 11  —  своихъ собственны хъ), и выводъ о і іы х ъ  ~ 
сдѣлавъ по способу наимепьшихъ квадратовъ, нашолъ, что

ры въ метрахъ.
Для перевода на всякую другую мѣру можетъ слѵжать 

Формула:

Полагая <7 = 3 2 , 2  Фута, получнмъ для русской мѣры въ 

Футахъ:

Въ слѣдующей таблицѣ вычислепы величины коеФ. ? для 
разиыхъ скоростей, для облегченія при употребленіи па дѣлѣ.

? =  0 ,0 1 4 3 9  - і -
0 ,0 0 9 4 7 1 1

для Французской мѣ-

V V



Таблица ісоеф. сопротивлепія <)лп трубъ металли 
ческихъ и двревянпыхъ.

въ футахъ 2 длл металла. 2 для дерева.
Для ѵ — і

4 0 , 0 4 8 6 9  — 0 ,0 8 5 6 0
--- — 1 0 ,0 3 8 8 9  — 0 ,0 6 8 0 0
--- — і 0 , 0 3 1 5 5  - 0 , 0 5 5 2 0
--- — 2 0 , 0 2 6 5 2  — 0 , 0 4 6 4 0
-- - 3 0 ,0 2 5 0 0  — 0 , 0 4 3 7 5 0
--- = 4 0 ,0 2 3 0 0  — 0 ,0 4 0 2 5
■--- — 5 0 , 0 2 2 1 0  — 0 , 0 3 8 6 7 5
--- п . 6 0 , 0 2 1 4 0  — 0 ,0 3 7 4 5
--- — 7 0 ,0 2 0 8 7 6  — 0 , 0 3 6 5 3 0
--- — 8 0 , 0 2 0 4 6 0  — 0 ,0 3 5 8 0 5
-- 9 0 ,0 2 0 1 1 0  — 0 , 0 3 5 2 0
--- — 1 0 0 ,0 1 9 8 1 0  — 0 ,0 3 4 6 1 7 5
--- !ГГ~ 11 0 , 0 1 9 5 6  — 0 ,0 3 4 4 2 5
--- — 1 2 0 ,0 1 9 3 4 0 ,0 3 4 0 3 8

ГТримѣчапіе /  е. Въ этой таблицѣ 3 - й  рядъ, содерж а-
щ ій въ себѣ  величины коеФ. 2 для дсрева, получается чрезъ  
умнож еніе велвчинъ коѳф. 2 для металла на '1 ,7 5 , на осно- 
ваніи параграФа (4 )  опытныхъ выводовъ.

Цримѣчапіе 2-е. По выводу Этельвейна 2 среднимъ чи- 
сломъ найдена равною 0 , 0 2 8 .  ІІо опытамъ Дарси: для трубъ  
желѣзны хъ, покрытыхъ внутри смолою 2 =  0 , 0 1 7 0 ,  для 
чугувныхъ трубъ новыхъ —  ? =  0 , 0 2 3 0 ;  для чѵгунныхъ 
тр убъ , дѣйствующмхъ годъ и болѣе времени, когда могъ 
образог.аться осадокъ ? =  0 . 0 4 5 8 .  Средняя величина и;;ъ 
овытовъ Дарси будетъ; 2 = 0 , 0 2 8 6 ,  слѣдов. величина, весь- 
ма близко подходнщая къ нреж де найденной.

Примѣчапіе 3 -е.  ПроФоссоръ въ Цюрихѣ Цейнеръ так- 
;ке производилъ оцыты надъ цииковыми трубами въ 1 дюймъ  
діаметра при скоростяхъ отъ до 1 ' Фута. Принявъ въ
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разсмотрѣаіе рсзультаты опыта Цойнора, часленыые величаны  
множителеи « и (3 получатся слѣдующ ія:

ІІомощію вышеприведепной Формулы равномѣрнаго дваж е- 
пія текучей воды въ трубахъ можно рѣшать слѣдующіс во- 
просы, встрѣчающіеся на практикѣ:

1. Ііо даннымъ: длинѣ и діаметру трубы , а равыо и по 
даняому расходу, какой опа доставляетъ въ 1 секунду в р е -  
мени, оиредѣлить иотерю высоты давящаго столба.

2 .  По даннымъ: длинѣ и діаметру трубы, а равно и по 
даныому уклону оиой, или что все равпо, по данной высотѣ, 
которою предполагаютъ пожертвовать, опредѣлить расходъ  
воды; и наконецъ

3 .  По данпымъ: длинѣ трубы, потерѣ высоты и расходу, 
опредѣлить діаметръ трубы .

Я приведу здѣсь рѣш епіе числепныхъ задачъ для каждой 
категоріи воыросовъ.

1 . Даыа труба, коей Ь = г 4 2 0  ф , а В  =  5  Фут. Опре- 
дѣлить какъ велика будетъ потеря высоты Ь при расходахъ: 
въ 5 0 ,  1 0 0 ,  1 5 0 ,  и 2 0 0  кубич. Футахъ воды?

Для сего случая примѣняется непосредственно слѣдующая 
Формула:

Здѣсь $о =  0 ,5 0 5 ;  припявъ сперва 0 = 5 0  куб. ф у т .,

поэтому 2 =  0 ,  0 4 5 .

? =  0 ,0 1 4 3 1 2 -і—0 , 0 1 8 8 1
•— , = — въ рус. Футахъ.

V V

к =  ( 1 , 5 0 5  ч - 0 , 0 4 5 х - | - 0 ) 6 , 4 6 x 0 , 0 1 5 5  =

= ( 1 , 5 0 5 - ^ - 3 , 7 8 )  Х О , 1 0 0 1 3 0
Горц, Ж у р п .  Кп. I X .  1864.
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= 5 , 2 8 5 x 0 . 1 = 0 , 5 2 8 3  Ф ут., слѣдств. при этомъ расходѣ ио-  

теря въ давяіцемъ столбѣ оказывается вссьма умѣренная.

Вычислимъ теперь потерю для расхода 0 = 1 0 0  куб. Ф. 

Она будетъ слѣдующая:

Н =  ( 1 , 5 0 5 + 0 , 0 3 8 6 7 Х  — ] ( 5 , 1 ) 2Х  0 , 0 1 5 5  =
5 /

= 4 , 7 5 3 x 0 , 4 0 3 = 1 , 9 1 5  Фут. 

Для 0 = 1 5 0  к. ф ., Л = ( 1 , 5 0 5 - ь 0 , 0 3 6 1 6 х 8 4 ) ( 7 , 6 4 ) ’ Х

к —  4 , 5 4 2 Х 0 , 8 0 4 7 3 5  =  3 , 6 5 5 0  Ф у та .

Для 0  =  2 0 0  к. ф . ;  /г =  4 ,4 1 1  х  1 ,6 0 8  =  7 ,1 0  ф .

I I . Опредѣлить: какъ велпкъ расходъ мож етъ доставить
труба, коеіі длин. Ь  =  4 2 0  ф . діаметръ Б = 5  ф . при 
потерѣ к  =  1 фут?

Въ этомъ случаѣ задача разрѣгаается приблизительно слѣ- 
дующ имъ образомъ: изъ  Формулы:

Такъ какъ коеФ. 2 измѣняется съ измѣненіемъ скоростя, 

то нримемъ сперва среднюю величину для 2 =  0 , 0 4 3 7 ,  
и вычпслимъ скорость:

=  3 ,5 2 7  Фут.

По таблицѣ можво найти, что этой скорости соотвѣт- 

ствуетъ кооф. 2 =  0 , 0 4 2 ,  то, вставивъ въ Формулу это 

число, должно вычислить скорость ѵ снова:

X  0 , 0 1 5 5 .

к =  ( 1 - ь 2 ° - і - 2 и о л у ч и м ъ
Ьч V

V
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8 ,0 2 5
ѵ =  ------------- —  3 ,Ь 7 7  Ф .

у /  5 ,0 3 3

Чтобы получить расходъ, то пайденную во второй разъ 
скорость должно умножить на площадь трубы:

0  =  Г Х ^  =  —  X  » =  0 ,7 8 5 4 X 2 5 X 3 ,5 7 9 .
4

0  =  7 0 ,2 3 4  куб. Фута.

Если найдется, по мѣстнымъ условіямъ выгодно пож ер- 
твовать 2  Фут. высоты водянаго столба, то таже труба въ 
состояніи дать слѣдуюіцій расходъ:

\ / 6 4 , 4 x 2  ц , 3 5
2 ,2 7 5

=  5 ,0  ф .

\ /  1 ,5 0 5  -+- 0 ,0 4 3 7 X 8 4

(около). Повторяя вычисленіе послѣ нріисканія соотвѣт- 
ствующаго скорости 5 , 0  ф . коѳфиц. К, получимъ вѣрнѣе:

11 ,3 5

ѵ ~~ 2Й 8~  “  Ф*
0  Р Х «  =  Ю 2 ,1 0  куб. Фу т .

III. Огіредѣлить діаметръ трубы для слѣдующ ихъ условій: 
длипа оной =  4 2 0  ф . ,  потеря иапора к = , \  ф .,  расходъ  
=  1 0 0  куб. Фут.

Для сего рѣшенія должно Формулу равномѣрнаго движонія 
преобразовать, полагая въ пей вмѣсто ѵ, равпую величину:

0  4 0
Ѵ “  р  “ * т О ? '

Поэтому получимъ:
Ь\

1 - ь ? 0 -+ -2  2д> или ипаче:

2дк =  (і-+ -С 0- ь ?  д )  ( І ^ )  .

2 ^  =  ( і + ? о  +  ? ц) ( т )  х  ^  . Пли иначе:
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2УН х  ( щ )  “ (1_ь ?и) В ‘ *** ? ] ) “ '

2у / * х ( 4Ѵ)) Х » '  =  (1 -ь ?о ) Ь- Отсюда:

® ■“  V7 ЬѴ  .
2(/Л 7Г )
1 1

ію какъ С0 =  0 , 5 0 5 ;  — —  =  0 , 0 1 5Ь;

(-  =  1 ,6 2 1 2 ,  то'7Г

Б  =  \ /  Н І М х  ( 1 , 5 0 5 X 0  -+- 2 Ь ) ~  *
Ч /  2д к

V  ( А Ѵ ~ -  = Ѵ / і , 6 2 1 2 X 0 ,0 1 5 5  =  0 ,4 7 9 .
7г / 2^

Почему:

Б  =  0 ,4 7 9  V 7 ( 1 , 5 0 5 Х В - ь а .
0 2

”Т  '
ІІонятно, что по этой Формулѣ рѣшеніо вопроса мож етъ  

быть сдѣлапо только по приближенію, потому чго въ под- 
коренную велйчиеу входитъ I ) , п притомъ коеФ. К, отъ  
скорости зависящ ій, а послѣдпяя ещ е неизвѣстпа. А потому 
отбросивъ сперва членъ 1 ,5 0 -5  П и принявъ для К средшою  
величипу = 0 , 0 4 3 7 ,  вычислимъ діаметръ для даннаго случая 
приблизительно:

8

Б =  0 ,4 7 9  V  0 ,0 4 3 7  X  4 2 0  X  1 0 0 0 0  

—  0 , 4 7 9 X 1 1 , 3 0 =  5 ,4 1 2 7  Фут.
П оэтому точнѣе получится;

\ /  1 0 0 0 0  
I) =  0 ,4 7 9  V  ( 1 ,5 0 5 X 8 .4 - ^ 0 ,0 4 3 7 Х Ш )  — ------

Б  =  0 ,4 7 9  V  2 6 4 8 1 0  =  5 ,8 2 .



Гілощадь или ноперечное сѣченіе трубы , коей діаметръ  
=  5 , 8 2  бѵдетъ слѣдующая:

Г —  0 ,7 8 й 4 . = 2 6 , 6  □  ф .
4

Посему скорость ѵ будетъ =  ~  =  — 3 ,7 6 0  Ф ут .; коеФ.

2 для этой скорости будетъ (п о  таблицѣ) =  0 , 0 3 9 ,  слѣдств. 
ещ е точаѣе величина для діаметра трубы иолучится
слѣдуібщая:
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1 3 =  0 ,4 7 9  V  ( 1 ,5 0 5 X 3 ,8 2 - ь 0 ,0 3 9 X 4 2 0 ) іЬ
В  =  5 ,7 3 3  Фута.

Сдѣлаемъ дрѵгой примѣръ для расхода 0  =  2 0 0  куб. ф . 

Гіо  нервому приблидаенію:

Б  = 0 , 4 7 9  у /  II

~к

=  0 ,4 7 9  Ѵ7  0 , 0 4 3 7 Х 4 2 0 Х ^ ^ -

Б  =  7 ,1 3 7  Футовъ. 
гГі2Сѣчеше трубы: Р  =  _ _ _  =  4 0 ,0  □  фут.

Г ■ ^ОО и а п „Скорость т е ч е ш я  ѵ —  5 '0  Ф ут. о т о и  с к о р о с т и  с о -

отвѣтствуетъ коеФФиціентъ сопротивленія: К =  0 , 0 3 8 6 7 .  
Посему точнѣе величана діаметра получится слѣдуюіцая:

я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Б  =  0 ,4 7 9  у / і , 5 0 5 X 7 ,4 3 7 - 1 -0 ,0 3 8 6 7 X 4 2 0 .4 0 0 0 0  =

=  7 ,8 2 6  Ф у та .

Слѣдопателыю для расхода въ 2 0 0  куб. Фут. діаметръ  
трубы можно назначигь въ 8  Футовъ.

Сдѣлаемъ ещ е два прю іѣра въ прсдположеніи потери на- 
пора к =  ф уг. (вмѣсто /і —  1 ф. въ ирежде вычислен- 
иыхъ) для расходовъ въ 1 0 0  и въ 2 0 0  куб. фѵтовъ.



Для Ь = 4 2 0  ф . ,  Л = 1 ,5  ф . и 0 = 1 0 0  к . ф . получимъ 

лриблизительпо:

Ю =  0 ,479  V 7 О . - § -  =  0 ,4 7 9  X 1 0 ,3 8 2 =

=  4 ,972978 Фут. почти 5 Фут.
Точнѣе:

я _ _ _ _ _ _ _ _ _______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В =  0 ,479  V  (1 ,5 0 5  X  5 н -  0 ,03876 X  4 2 0 ) ^  ~

і ,5
5

== 0 ,479  у / (7 ,5 2 5 ~ ь 1 6 ,2 7 9 )6 6 6 6 ,6 6 = 5 ,1 7 8 0  Фут.

Для 0 =  20 0  к . ф. и для Ъ. =  \'~ ф. получптся:
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _  8

Л  =  0 ,479  V  2 I ~  == 0 ,479  V  0 ,0437  Х 4 2 0  Х ^  =  

=  0 ,479  X  13 ,74  =  6 ,5  (около) Фут.

Точнѣе будетъ: Г  =  =  0 ,7 8 5 4 Х ( б ,5 )3 =

=  3 3 ,1 6  □  Фут.
_ 0  200  л о  
Скорость =  6 ,0 3  Фут.

Посему 2 =  0 ,0 3 7 4 5 .
к___

Б  =  0 ,479 V  (1 ,505  X  6 , 5 0 , 0 3 7 4 5  X  420) ^  =
8   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

=  0 ,479 і/ (9 ,7 8 2 5 -н 1 5 ,7 2 9 0 ) 2666,66 =

=  0 ,479  X  14,68 =  7 ,03 <ьут.
Изъ привсденпыхъ примѣровъ можно удостовѣрпться, что 

трубы при діаметрѣ отъ 7 до 8 фѵтовъ могутъ служить 
очепь удовлетворительнымъ устройствомъ для провода воды 
ііъ  большомъ количествѣ при умѣренномъ поглощеніи высоты 
иапора и могутъ поэтому вполнѣ замѣнить тяжелую и доро- 
гую постройку ларей. ,

Если уровень въ резервуарѣ (въ прудѣ) упадетъ до того, 
что вода въ трубѣ не будетъ уже течь полньшъ сѣченіемъ 
опой, тогда труба обраіцается въ каналъ, и вычисленіе рас-
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хода должпо быть сдѣлано па основаніи правилъ равномѣрпа- 
го движеиія текучей воды въ капалахъ. Сдѣлаемъ вычисленіе 
расхода, какой можетъ доставить труба при наполпепіи ея 
водою до полнаго сѣченія. Примемъ уклонъ (Л ), какъ и 
въ преж нихъ п р и м ѣ р а х ъ =  1 ф . адіам етръ  трубы I) =  8  ф . 

Здѣсь надобно опредѣлить преж де скорость по дашгой потерѣ  
напора, или по уклопу, для чего служитъ слѣдующая Формула:

, = Ѵ — м
$0 &Р 

р
Периметръ р =  =  3 ,1 4  X  4  =  1 2 ,5 6  ф.

Сѣченіе Р =  1 —  —  і  X  0 ,7 8 5 Х 8 ! =  2 5 ,1 2  кв. ф.
! 4

?о =  0 ,1 5 ,  п 2 =  0 ,0 0 7 5 6 5  (полагая сперва среднимъ чис- 
ломъ, для средней скорости).

у / '  6 4 ,4  X  1 8 ,0 2 5

17 ~  1 ,1 5  - ь  0 ,0 0 7 5 6 5 X ^ 2 0 X 0 ,5  ~  1 ,6 5
ѵ =  5 , 0 0 7 .

Но какъ этой скорости соотвѣтствуетъ кое®. 2 =  0 , 0 0 7 7 0 ,  
то вѣрнѣе будетъ:

8 ,0 2 5  8 ,0 2 5

у / 1 ,1 5 - 1 - 0 ,0 0 7 7 0 X 4 2 0 X 0 ,5  у /  2 ,7 6 7 0

8 , 0 2 о
ѵ —  1  Тмттг =  4 ,8 8  ф .1 ,6 6 3

Посему расходъ воды получится:|Л2
0  =  р  X  » =  1 ^ X 4 , 8 8 = 2 5 , 1 2 X 4 , 8 8 = 1 2 2 , 5 8 5 6  к. ч>ут.

Вычисленіе Формулъ для движенія воды въ трубахъ по- 
казываетъ, что потеря напора, или давяіцаго столба возрас- 
таетъ вмѣстѣ съ квадратомъ скорости: при скорости, равной 
3 ф ѵ т .  эта нотеря оказывается весьма умѣревною; при ско- 
рости въ 5  ф .  она оказывается уж е значительною. А потому 
вопросъ о назначеніи діаметра для водопроводнои трубы по 
даішому расходу можно привести къ слѣдующему рѣшенію: по
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дашюй скорости опредѣлить діаметръ трубы для извѣстяаго рае- 

хода, что можпо сдѣлать по слѣдующсй очепь просгой Формулѣ:
7ГІЗ ”

0  =  Р  X  ѵ =  X  ѵ ■ Отсюда

Ъ — Ѵ — 1,1284'V-9-.
ТСѴ V

Такъ напримѣръ: для 0  =  2 0 0  ф. и для ѵ  =  3 ф:

В  =  1 ,1 2 8 4  X  8 ,1 6  =  9 ,2 0  Фут.
Потеря напора к въ этомъ случаѣ опредѣлится ио Форму іѣ:

1 = н -  (і+с0 + ?— 1—
Ѵ I) ) 2д

Полагая ?0 =  0 ,5 0 5 ,  г>г=3 ф . и 'С =  0 ,0 4 3 7  Ь = 4 2 0  ф .

.0 =  9 ,2 0  ф .

к =  1 ,5 0 5  0 ,0 4 3 7  X  19 X  0 ,0 1 5 5  =
( 1

=  Н —  11 ,5 0 5  -+- 2 , 0 10 ,1 3 9 5  ; к —  0 ,4 8 8 9 .

Этотъ результатъ показываетъ, что можно пазначпть ско- 

рость болѣе 3  Фут. по прпчинѣ весьма умѣренной потерп 

напора. Ио этому въ настоящемъ прпмѣрѣ можно взять ско- 

рость въ 4 Фут. для того, чтобъ умепьшить діаметръ трубы.
ІІредлагаемое свѣденіе надобно понимать, какъ замѣтку 

къ устройству водопроводэыхъ трубъ, а пе какъ подробный 

трактатъ объ этомъ устройствѣ. Поэтому самому и р а з-  

смотрѣнъ въ ономъ только случай съ постояппымъ сѣченіемъ 

трубы, то есгь такой, когда расходъ воды по всей длинѣ 

оной неизмѣнно одипаковъ, что па практикѣ встрѣчается рѣд- 

ко. Паиболѣе же имѣегъ мѣсто случай развѣтвленія главной на 

нѣсколько побочныхъ трубъ, приводящихъ воду въ колодцы 

надъ колесами. Для полнаго изложенія послѣдняго случая 

не безиолезно разсмотрѣть сперва устроііство руслъ, шщ во- 

доспусковъ, приносящихъ воду непосредственно на колеса. 

Объ этомъ предметѣ я сосгавлю особую статыо въ одноіі 

изъ послѣдующихъ книжекъ Горнаго Журпала,
В . Рожковъ.

7 авгу ста  1864 г.
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ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ТІОРШ ПГОИНІЩЕІІК! ЦІІБТОВЪ 
II ОТІІОШЕШЕ І!Ъ НІ ІЧЕІІІЯ 0 ЦІГІіТАХЪ ГЕТЕ.

(О кончаніе),

Прежде всего, обпаруживши столъко симиатіи къ соззрѣиі- 
ямъ Гёте, мы постараемся изслѣдовать, что мож етъ быть 
принято изъ его объяснеіііи гіроисхождеиія сиектра и что 
должно быть отвергиѵто. Чтобы начать изученіе явлсній нре- 
ломлепія съ самыхъ просты хъ, будемъ разсматривать черезъ  
равностороннюю стекляиную призму черную точку па бѣлоіі 
бумагѣ. Если призма будетъ положеиа на бумагу такъ, что 
точка будетъ приходиться подъ самой ея серединой, т . е . 
па пересѣченіи двухъ линій, проходящ ихъ черезъ среди- 
ну параллслышхъ между собою сторопъ четвсроугольнаго 
основанія призмы, то смотря на призму сверху, такъ чтобы 
ребро призмы приходилось иротивъ средины разстояпія 
между обоими глазім и, мы увидимъ по одной точкѣ безъ  
всякихъ каймъ въ каждой изъ паклонныхъ плоскостсй 
прпзмы и притомъ пѣсколько пижс средвны этихъ плоско- 
стей. Поднимая призму въ вертикалыгомъ паправленіи надъ 
точкой, безъ измѣненія въ полояіепіп глазъ, мы будемъ за- 
мѣчать, что оба изображенія быстро опускаются къ нижиому 
краю боковыхъ плоскостей и выйдутъ изъ призмы преж де, 
чѣмъ опа поднимется до высоты одпого дюйма *).

При этомъ передвиженіи, па впутрепнихъ сторопахъ изо- 
бражеиій точки появляются сииія, а на нарулшыхъ краспыя 
каймы; впрочемъ, величина точки вмѣстѣ съ каймами, по

’ ) ІІе им ѣя нам ѣренія входить въ  математпческос разсм отрѣн іе п о л о те- 
пій точкп, такъ  какъ  не знаем ъ точны хъ косФФИціепговъ преломлеиія упо- 
требленной нэми прязм ы  для разпы хъ  цвѣтовъ , мы не означаемъ и длипы 
сторонъ призмы, отъ  коой зависитъ  такж е вертикалы іая вы сога ;с я  надъ 
бумагой, на которой гочка п ерѳстаетъ  быть видна.
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видпмому, не увеличивается въ срависніи съ  настоящею ея  
величиною . Чтобы видѣть точку въ призмѣ при послѣдующемъ  
подниманіи зтоіі послѣдней, должно, по мѣрѣ подниманія, по- 
степснно удалять призму отъ вертикальнаго положенія сере- 
дины основанія оя вадъ точкою, въ сторону той боковой плос- 
кости , въ которой желаютъ видѣть точку.

Но мы, не поднимая призмы выше того положенія, въ 
которомъ точка ещ е видна въ пей, будемъ подвигать призму  
по горизонтальному направленію, н ап р ., въ лѣвую сторону; 
при этомъ каймы нѣсколько расш иряются, становятся ярче, 
черная середина точки исчезаотъ, остаются только располо- 
женпыя одно около другаго сииее и розовое пятна, происхо- 
дящ ія отъ слившихся краями каймъ, и точка, подвигаясь къ 
верхнемѵ краю боковой плоскости, растягивается въ направ- 
лсніи двюкенія.

Вскорѣ однакожъ цвѣта точки слабѣютъ, голубое и розо- 
вое пятна значителыю растягиваются и отъ постспснпаго 
ослабленія цвѣтовъ точка исподоволь и зч езаетъ , не выходя 
изъ  поля, видимаго чрезъ боковую плоскость. Если въ то 
мгповеніе, когда точка исчезла, опять пачать постепенное 
подниманіе призмы, то она тотчасъ ж е опять появляется; 
потомъ цвѣтпыя пятна дѣлаются не столь растянутыми и 
становятся ярче, точка постепепно подвигается опять къ 
яиж вем у крлю плоскости и выходитъ наконецъ за пего.

І ы  сказали уж е въ концѣ второй статьи (Горн. Ж урп . 
1 8 6 4  г . №  3 ,  стр . 3 8 8  въ выноскѣ), что Гёте прииисы- 
ваетъ появленіе каймъ посредствомъ преломленія разсѣянію  
свѣта на краяхъ освѣщенныхъ или свѣтящихся предметовъ, 
лроисходящ ему въ слѣдствіе того, что лучи свѣга, идущіе 
отъ каждой точки краевъ черезъ  призм у, пе пересѣкаются 
болѣе г.ъ одной точкѣ, но толі.ко каждые два луча порозпь 
псресѣкаются въ одпой точкѣ; псресѣченіе ж е всѣхъ лучей 
попарно расгягивается по линіи, отъ длины коей зависитъ  
ширипа цвѣтпыхъ каймъ.
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Оснолываясь на э т о м ъ  н а ч а л ѣ , м ы  п р о б о в а л и  гр аФ и ч е ск и  

и з о б р а з и т ь  л и н іи  п е р е с ѣ ч с н ія  л у ч е й ,  ч т о б ы  п р и л о л ш т ъ  т о л -  

к о в а н іе  Гёте к ъ  о п и с а н н ы м ъ  ь ы ш е  я в л е п ія м ъ  и з м ѣ н е н ія  т о ч -  

к и ,  р а зс м а т р и в а с м о й  п р и  р а з п ы х ъ  и о л о ж е н ія х ъ  призмы.
П р а в д а , Гііте у п о м и н а е т ъ , ч т о ,  п р а  у п о т р е б л е и ш  д л я  п р и з м ъ  

р а з л и ч н ы х ъ , с о в е р п іе н н о  б е з ц в ѣ т н ы х ъ  т ѣ л ъ ,  ш и р и н а  к а й м ъ  

б у д е т ъ  з а в и с ѣ т ь  не  т о л ь к о  о т ъ  коеФ Ф и ціеи та  п р е л о м л е и ія  и  

о т ъ  и о л о ж е и ія  п р и з м ы , но  ч т о ,  к р о м ѣ  т о г о ,  р а з и ы м ъ  т ѣ л а м ъ  

с во й ст в ен н а  р а з п а я  с т е п е н ь  р а з с ѣ я н ія  с в ѣ т а , н е  н а х о д я щ а я с я  

в ъ  с в я зи  с ъ  коеФ Ф И ціен том ъ  п р е л о м л е н ія ,  а в о о б щ е  с ъ  р о -  

д о м ъ  т ѣ л ъ ;  э т а  с т е п е н ь  р а з с ѣ я н ія  и в іъ  п е  о п р е д ѣ л е н а  с р а в -  

п и т е л ы ю  д л я  д в у х ъ  и л и  н ѣ с к о л ы ш х ъ  т ѣ л ъ .  П р и ч и н у  с в ѣ т о -  

р а з с ѣ я п ія ,  п а х о д я щ у ю с я  в п ѣ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  п е р е с ѣ ч е н ія  

и с х о д я щ и х ъ  и з ъ  о дн о й  т о ч к и  л у ч о й  в ъ  р а з н ы х ъ  т о ч к а х ъ ,  о п ъ  

с ч и т а л ъ  п е и зв ѣ с т и о ю  и  п е  п о е т а р а л с я  у з н а т ь  е я  п о с р е д с т в о м ъ  

ц а о л ю д е н ій ; м ы  т о ж е  о с т а в и м ъ  з т о  у т в е р ж д е н іе  Гёте б е з ъ  

в и и м а н ія ,  т а к ъ  к а к ъ  до  с и х ъ  п о р ъ  н и к т о  н е  п о д т в е р д и л ъ  его  

н а б л ю д е п ія м и  и  п р и т о м ъ ,  у п о т р е б л я я  д л я  р а зс м а т р и в а н ія  

т о ч к и  о дп у  п  т у ж е  п р и з м у ,  м ы  м о ж е м ъ  и е  п р и н и м а т ь  в ъ  

с о о б р а ж е н іе  э т о й  в то р о й  п е и з в ѣ с т п о й  п р и ч и н ы  р а з с ѣ я н ія .

Ф иг. 2 ,  3  и і  ч е р т .  б п р с д с т а ііл я ю т ъ  гр аФ и ч еск о е  и з о -  

б р а ж е н іе  л у ч е й  с в ѣ т а , іш х о д я щ и х ъ  и з ъ  о д п о й  т о ч к и ,  иъ  р а з -  

п ы х ъ ,  о п п с а п п ы х ъ  ш л п е  п о л о ж е п ія х ъ  п р и з м ы , п а ч с р ч е п н о е  

в ъ  т о м ъ  п р е д п о л о ж е н іи , ч т о  ц в ѣ т н ы е  л ѵ ч и  не  и м ѣ ю т ъ  р а з -  

п ы х ъ  с т е н е н е й  п р е л о м л с п ія  и  ч то  с т е п с п ь  п р е л о м л с н ія  л у ч е й  

с в ѣ т а  в ъ  п р и з м ѣ  т а к о в а ,  ч т о  « іп . у г л а  і ір е л о м л е п ія  о т п о -  

с и т с я  к ъ  « іп . у гл а  п а д с н ія  к а к ъ  3 : 2  п р и  в х о д ѣ  в ъ  п р п зм у  *) 

и к а к ъ  2 :3  п р и  в ы х о д ѣ  изъ п с я .  Эти о т н о ш е н ія ,  со  в р е -

*) Дѣйствительные коеФФиціенты прелоилеиія для разны хъ  Ф рауенгоФ еро- 
вы хъ линій отъ  Іі до II, въ  призм ахъ и зъ  Флинггласа разны хъ  иомеровъ, 
которы я приготовлялись этимъ оптикомъ и  для коихъ им ъ ж е опредѣлены 
коеффиціенты, составляю тъ, вмѣсто опредѣленпаго Снелліусомъ общаго кооф- 
Фиціента 1,5, отъ  1 ,6 — 1,64 до 1 ,628— 1,67 и  въ  призм ахъ изъ Флинтгласа 
Ф арадея около 1 ,7— 1,765 (см. 6оІІ$с/іаІІс, въ Ро§"епс1огЯ"§ Аппаі. 1864, 
•№ 1, 8 . 69). Я признался уж е, чго не зиаю  и зъ  какого Флинтгласа сдѣла- 
т  моя призма-
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мсни Свелліуса, которому мы обязаны установлеиіемъ закона 
преломленія, иринимаются для воздуха и обыкиовепнаго стек- 
ла въ тѣхъ  случаяхъ, когда не происходитъ цвѣтныхъ явле- 
ній , и мы должны принять его, если хотим ъ встать на ту 
точку зрѣнія, съ  которой смотрѣлъ па явленія Г ете.

Въ ф и г . 2  призма расположена такъ, что точка паходит- 
ся иа продолженіи иерпендикуляра, опущениаго изъ вершипы 
средияго сѣченія па оспованіе, и притомъ въ разстояніи ме- 
нѣе одного дюйма отъ основапія. Мы видимъ, что только тѣ 
лучи выходятъ послѣ преломленія па другую сторону призмы, 
которыс дѣлаютъ съ  оспованіемъ уголъ въ 2 8 °  или болѣе; 
осталыіыс ж е отражаются внутрь отъ боковой плоскости приз- 
мы. Послѣ двукратнаго преломленія, лучп дѣлаются болѣе 
расходяіцимися, нежели падающіе лучи, и притомъ они уж е  
ие пересѣкаются въ одной точнѣ, будучш продолжены до пе- 
ресѣчепія; точка ж е и хъ  пересѣченія располагаются на линііі, 
имѣющ ей пебольшую кривизну и полож еніе, близкое къ вер- 
тикалыюму и педалеко отстоящ ее серединой отъ нижняго 
края призмы, Линія эта представляетъ средпее сѣченіе по- 
верхности, на которой располагаются точки пересѣчепія всѣхъ  
иреломленныхъ лучей, попадаюіцихъ въ СФеру дѣятельности 
глазъ иаблюдателя.

Ф и г. 3  представляетъ два цоложенія точки, когда призма, 
не измѣняя возвышспія ея падъ точкой, отпесена отъ нея 
по горизоіггалыюму паправленію въ лѣвую сторону. Въ пер- 
вомъ изъ этихъ положеній, когда точка находится ближе къ 
прпзмѣ, ѵже всѣ исходящ іе изъ нзя лучи выходятъ прслом- 
лепными за наклонпую плоскость призмы; но уголъ между  
изображешіыми па чертсжѣ крайними лучами уменыпается 
вдвое; поверхность ж е иересѣченія лучей удаляется отъ приз- 
мы п растягивается, такъ что нижній конецъ ея сѣченія не 
могъ быть изображ снъ на чертеж ѣ; эта поверхность кромѣ 
того принимаетъ косвепіюе положеніе и имѣетъ срсднее на- 
клоиеніе къ горизонту около 64"  въ сторону движснія приз-
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мы. Во второмъ положеніи, уголъ между преломленными лу- 
чами дѣдается вчетверо острѣе нежели былъ до ирсломлс- 
пія, такъ что между изображенными на чертеж ѣ крайними 
иреломленныма лучами оііъ ие иревосходитъ 4 7 ' ,  и отъ 
этаго поверхность пхъ пересѣченія, растягиваясі, и наклона- 
ясь къ горизонту въ ту ж е сторону еіце болѣе, удаляется отъ  
иризмы па весьма большое разстояніе.

Наконецъ, фиг . 4 изображаетъ, что иризма, оставаясь въ 
томъ же горизонтальномъ разстояніи отъ точки, какъ опа 
была во второмъ ііоложепш  ф и г . 3 ,  будетъ падъ нею под- 
нята въ иять разъ выше. Въ этомъ случаѣ лучи, падающіе 
на нее снизу у  праваго нижняго края, если уголъ ихъ  и а -  
дснія съ  вертикальною линіею будстъ мепѣ 4 8 ° ,  могутъ уж е  
отражаться отъ правой наклонной плоскости призмы прежде 
вторичнаго преломленія и , слѣдовательно, пе всѣ лучи съ  
одшнакою правилыюстыо совершаютъ свой путь въ призмѣ. 
Вообщ е я?е положеніе преломленпыхъ лучей и кривой л и -  
ніи , представляющей среднее сѣченіе иоверхности и х х  взаим- 
наго пересѣченія, составляетъ переходъ между тѣми п о -  
ложеніями, какія мы видѣли въ первомъ положеніи точки иа 
ф и г . 3  и въ фиг. 2 .

Сравнивая граФическое изображеніе явленій преломленія 

лучей, исходящихъ изъ одной точкп, съ описанными нами 

выше явленіями при различномъ отпосителыюмъ положеніи 

призмы и точки, мы замѣчаемъ, какъ и слѣдовало ожидать, 

болыное согласіе теоріи преломленія съ видомъ явленіи, од- 
наіѵоже пе можемъ сказать, чтобы она такъ хорошо объяс- 

няла пронсхо?кденіе всѣхъ замѣчаемыхъ цвѣтовъ, какъ пола- 

галъ эго Гёте. Мы очень хорошо можемъ объясиить ссбѣ по 

представленнымъ Фигурамъ, почему точка движется ио ш и -  

рпнѣ преломляющей плоскости отъ одпого края къ другому; 

почему изобраяіепіе ея болѣс или менѣе растягивается, т. е. 

цвѣтныя каймы ея дѣлаются болѣс или менѣе широкими и, 

наконецъ, то, что оиа вовсе исчезаетъ, когда лучи отъ нея
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падаютъ на призму такъ косвеш ю, что послѣ преломленія 
точки ихъ пересѣчепія очеиь удаляются отъ призмы и раз- 
брасываются по большой поверхности. Однакожъ, мы должны 
замѣтить, что разсѣяпіе лучей вообіце гораздо значительнѣе, 
чѣмъ можно объ этомъ заключить чрезъ наблюденіе явленій; 
несогласіе эго между теоріей и явлепіями объясняется  
во-первы хъ тѣмъ, что очень ослабленный разсѣяніемъ  
свѣтъ не производитъ уж е впечатлѣвія на глазъ, какъ и 
і іъ  спектрахъ эамѣчено, что на внѣшней сторонѣ крайаихъ  
цвѣтныхъ полосъ дѣйствіе свѣта обнаруживается уж е не 
появленіемъ цвѣтпыхъ полосъ, а только нѣкоторымъ возвы - 
ш еніемъ температуры поверхности, уловляющей спектръ; 
во-вторы хъ , поверхпость пересѣченія преломлениыхъ л)чей  
обращена къ глазу ребромъ, какъ въ ф и г .  2 ,  или болѣе 
либо менѣе косвеш ю , какъ въ остальныхъ Фигурахъ, и 
глазъ мож етъ видѣть только проекціи этихъ поверхпо- 
стей . Но представденныя Фіігуры не могутъ намъ вполнѣ 
объяснить, согласно съ толкованіемъ Г ёте, отчего съ одной 
сторопы точки является синій , а съ другой красный цвѣтъ: 
черный груптъ окруженъ такимъ большимъ количествомъ  
бѣлаго, который точно также подвергается разсѣянію, что 
онъ не долженъ бы былъ оказывать вліяпіе на цвѣта; лри- 
томъ же разсѣяніе такъ сильно и равпомѣрно для всѣхъ лу- 
чей , что синій цвѣтъ должепъ бы былъ, по крайней мѣрѣ, 
постепенно переходить въ красный, не отдѣляясь отъ него 
нри совершеііномъ сближеніи краевъ рѣзкой чертой.

Не упустимъ изъ виду, что при разсмотрѣніи черезъ призму 
точки мы вовсе не могли замѣтить ФІолетоваго цвѣта.

Разсматривая опять сквозь призму черный прямоуголыш къ, 
наклеешіый на бѣломъ грунтѣ, какъ мы дѣлали это преж де, 
поставивши призму средней продолыюй липіей оспованія на 
правое ребро ч-етвероугольника, мы увидимъ эго ребро въ 
обѣихъ боковыхъ плоскостяхъ призмы, нѣсколько ниже ихъ  
середины, безъ каймы; цо при малѣйшемъ поднятіи призмы
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по вертикалыюму паправленію, па ребрѣ появляются каймы, 
въ лѣвой плоскости —  сипяя, а въ правой —  красножелтан; 
въ обѣ и хъ — ребро доволыю быстро уходитъ къ нижнимъ 
краямъ призмы и накопецъ изъ нея исчезаетъ; если на этой 
высотѣ призмы, мы начнемъ цодвигать ее влѣво по г о р и -  
зонтальному нанравленію, то ребро подвигается по боковой  
плоскости въ противоположную сторону, синяя кайма расіпи- 
ряется и на черномъ гр \н тѣ  появляется сначала слабыьі си- 
нсФІолетовый оттѣнокъ, который потомъ постепенно дѣлается 
ярче; вмѣсгѣ съ тѣмъ, если весь четвероугольникъ видѣнъ 
въ призмѣ съ красной и желтой каймами иа другомъ ребрѣ, 
то нельзя не замѣтить, что онъ постепепно поворачивается 
правымъ ребромъ, на когоромъ паходятся синяя и ФІолето- 
вая каймы, книзу, а лѣвымъ— кверху, дѣлается очень узктшъ 
и наконецъ исчеоаетъ, но уж е при гораздо большемъ раз- 
сгояніи между имъ и призмой, нежели это ироисходило нри 
наблюденіяхъ надъ точкой; впрочемъ, разстояніе это за в и -  
ситъ отъ ширины прямоугольнпка. Если тоже наблюденіе дѣ- 
лается надъ бѣлымъ четвероуголышкомъ на черномъ грунтѣ, 
то онъ правымъ ребром ъ, на коемъ находятся уж е красная 
и желтая каймы, поворачивается книзу. Когда весь четверо- 
угольникъ видѣнъ въ призмѣ, то въ черномъ четвероуголь- 
никѣ синеФІолетовый край имѣетъ очевидпо большую шири- 
ну, въ сравненіи съ красножелтымъ; въ бѣломъ ж е наобо- 
ротъ; слѣдовательно у обоихъ пиашія цвѣтпыя каймы шире 
верхнихъ. Мы уж е говориліі въ своемъ мѣстѣ, что внѣшнія 
края синей и красной каймъ остаются всегда ровны и рѣзки 
(особенно у краспой каймы, какъ болѣе тем ной), тогда какъ 
противоположные края ностепенію сливаются: фіолстовый— съ  
чернымъ груптомъ, а желтый —  съ бѣлымъ. Поворачиваніе 
четвероугольника и различную ширину каймъ на обоихъ его 
краяхъ весьма легко ссбѣ объяснить, сравнивая положеніе 
лииій пересѣчепія преломлепныхъ лучей въ фиг. 2  и 4 ,  
илп при первомъ и второмъ положеніи точки въ фиг. 3 .



Г ёт е , нс прибѣгая къ граФическому изображеоно п ер ес ѣ -  
чевія преломленныхъ лучеи , сколько можпо судить по его 
ученію о цвѣтахъ, чего, сколько мнѣ ю в ѣ стн о, не сдѣлали 
также пи его послѣдователи, ни противники, представлялъ 
себѣ изобра?кеиіе въ призмѣ четвероугольпшювъ, какъ и 
всякихъ другихъ предметовъ, въ видѣ сдвинутой колоды картъ; 
представленіе это вужно дополнить только тѣмъ, что оба 
сдвинутые края представляли бы, еслибы это было возможно  
для н и х ъ , неодинаковыя кривыя поверхности.

Степень поворачиваиія изобрагкеній при передвиж еніяхъ  
призмы должна быть различна для тѣхъ случаевъ, когдаони  
обращены книзу сипимъ или краснымъ краемъ, если нрипять, 
чго разные цвѣта имѣютъ разную степснь преломленія. Мы 
видѣли уж е въ началѣ статьи, что принципъ этотъ дѣйстви- 
тельно долженъ быть принятъ; но нри разсмотрѣніи предме- 
товъ въ призм у, безъ употребленія точнаго способа измѣренія  
изображ еній, нельзя убѣдиться въ неодинаковомъ видѣ п 
поворачивапіи предметовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда сипяя 
иликрасная каймы обращены книзу. Было бы дополыю легко 
устроить приборъ для точпаго опредѣленія положеній внѣш- 
нихъ краевъ краспой и синей каймъ и посредствомъ его  
пріобрѣсти новыя, прямыя доказательства разпаго преломлеиія, 
свойственпаго разнымъ цвѣтамъ; для этого пужпо только, 
чтобы передвиженія призмы измѣрялйсь дѣленіямииа рейкахъ, 
ио коимъ она будетъ передвигаться, и чтобы положеніе въ 
пей изображеній опредѣлялось топкой линейкой, передвигаемой  
микрометрическими виитами по поверхности нршзмы, такъ 
чтобы она всегда плотпо прилегала къ плоскости призмы 
и чтобы положеиія ея опредѣлялись дѣленіями на металличе- 
скихъ оиравахъ, въ которыя должно вставить призму обоими  
копцами.

Гіереходя къ объяспепію того, почему именно па границахъ 
черныхъ и бѣлыхъ поверхностей образуются сипеФІолетовыя 
или красножелтыя каймы, мы должпы замѣтить, что послѣднія
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являются всегда въ томъ случаѣ, когда поверхность пересѣ- 

чснія пре.юмлениыхъ луней наклонена въ сторону бѣлой 

новерхности, и нервыя въ томъ случаѣ, когда эта н овер х-  

носгь наклонена въ сторону черныхъ иоверхностей. Могутъ ли 

произойти красный и желтый іднѣта тогда, когда болѣе или 

меиѣегустой черный цвѣтъ покрываетъ болѣе или менѣе г у -  

стой бѣлый, и наоборотъ могутъ ли произойти синій и ФІО- 

лстовый цвѣта огъ разсѣянія бѣлаго цвѣта ио черноіму —  на 

это мы не имѣемъ никакихъ прямыхъ и пеопровержимыхъ 

доказательствъ; однакожъ появленіе краснаго цвѣта въ ды м- 

помъ пламенп и желтый цвѣтъ солнца, видвмаго сквозь гу- 

сгой дымъ, напримѣръ при наблюденіи солнца черезъ дымъ, 

отдѣляющіііся изъ трубы парохода, есть явленія очень близкія 

къ разсматриваемому случаю; также появленіе синихъ каймъ 

и колецъ у свѣчнаго пламени въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пламя 

дѣлается весьма тонкимъ и прозрачпымъ и разныя другія 

описанныя въ этомъ сочиненіи явленія, какивіъ бы образомъ  

ихъ пе объясняли, могутъ придать болыпую цѣну предполо- 

женіямъ Гёте. Во всякомъ случаѣ, нельзя не сознаться, что 

взаимное дѣйствіе чернаго и бѣлаго цвѣта при смѣшеніи ихъ  
между собою дѣйствіемъ преломленія не могутъ не оказывать 

вліянія па наблюдаемыя сквозь призму цвѣтныя явленія.

Мы не можемъ также пе замѣтить здѣсь, что только при 

разсмотрѣніи сквозь призму черныхъ Фигуръ на бѣломъ грунтѣ 

и бѣлыхъ Фигуръ на черномъ мы увидѣли появленіе ФІолето- 

выхъ каймъ около синихъ и что ихъ не было, когда мы 

разсматривали простую точку; поэтому мы не можсмъ не 

приписать ноявлоаіе ФІолетоваго цвѣга густому черному груиту, 

на которомъ разсѣсвается свѣтъ.

Въ началѣ этой статьи мы упоминали о разныхъ цвѣтпыхъ 

явленіяхъ, полученпыхъ г .г . Дове и Гельмгольцемъ при 

наложеніи однихъ цвѣтовъ па другіе, и замѣтили при этомъ, 

что бѣлый цвѣтъ даетъ самыя рѣзкія явленія; мы пе видимъ 

никакой причины отнимать у черпаго цвѣта способпости
Горн. Ж у р іи  /»п . IX. 1864. 0



ш м ѣш ш , другіе цвѣта, если эти послѣдніе будутъ нало;кеіш  
на него или имъ покрыты. При этомъ вообіце должно про- 
изойти отчасти поглощ еніе цвѣта, находящ агося внизу, и 
болѣе или менѣе совершенное смѣш еніе цвѣговъ, т . е . тѣ 
самыя ностороннія вліянія и совокупныя впечатлѣнія, о коихъ  
мы неоднократно говорили.

Изслѣдованія наши относились до сихъ поръ только къ по- 
явленію каймъ на предметахъ, разсматриваемыхъ въ простую  
иризм у. Въ спектросколахъ условія нѣсколько измѣпяются 
отъ употребленія ахроматическихъ стеколъ; въ дрѵгомъ мѣ- 
стѣ было уж е излож ено, что свѣтъ, входящ ій черезъ щ ель, 
пройдя сквозь ахроматическое стекло, даетъ на преломляющей 
нлоскости призмы, посредсгвомъ отраженія, изображеніе щели  
блазкое къ натуральной ея величинѣ и приближаю щ ееся къ 
этой послѣдней тѣмъ болѣе, чѣмъ уж е щ ель. Это объясняется  
тѣ м ъ , что лучи свѣта, исходящ ія изъ одной и той ж е точки, 
принимаютъ въахроматическихъ стеклахъ направленіе близкое 
къ параллельному и слѣдовательно при паденіи на плоскость 
призмы всѣ они дѣлаютъ съ  нею почти одинакіе ѵглы и 
преломляются одинакимъ образомъ, то есть сохраняютъ парал- 
лельность послѣ преломленія и не становятся расходящ имися; 
различные углы паденія бываютъ свойственны только лучамъ, 
выходящимъ изъ  разныхъ точекъ щ ели, и отъ этагоіц ел ь , 
влдимая чрезъ отражепіе па призм ѣ, тѣмъ болѣе ув ел и ч и - 
вается въ размѣрахъ, чѣмъ она ш ире. Мы видѣли изъ Фигуръ, 
что падающіе подъ разіш ми углами лучи расходятся послѣ 
двукратнаго преломленія болѣе или менѣе въ сравненіи съ  
тѣм ъ, какъ они расходились до преломлснія, и отъ этаго 
болѣе или менѣе измѣняется видъ и по.ю жсиіе разсматривае- 
мыхъ предметовъ. Но въ спектросконахъ употребляются в о -  
общ е неширокія щели и измѣнеиіе и хъ  изображеній послѣ 
двукратпаго преломленія не могло бы быть значительно; между  
тѣмъ спектры и х ъ , разсматриваемые безъ  пособія зрительнои 
трубы , бываютъ сравнительно очень широіш и это мы не
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мож емъ ириписать ничему дрѵгому, какъ только различиой 
степепи проломлеиія, свойственной разнымъ цвѣтамъ.

Сравнивая спектръ узенькой бѣлой полоски, наблюдаемой 
чрезъ простую призму, и солнечный спектръ, наблюдаемый 
въ спектроскопѣ черезъ щель такой же ширины и , по в о з -  
м ож ности, при одинакихъ углахъ паденія свѣта па призму, 
мы замѣтимъ вообще большое сходство въ спектрахъ, но 
въ спектроскопѣ онъ будетъ ш ире и притомъ каждая цвѣт- 
ная полоса въ немъ пропорціонально расширяется; всѣцвѣта 
спсктра будѵтъ ярче и потому раздѣляются между собою  
рѣзче; за внѣшнимъ краемъ красной полосы мы увидимъ 
переходъ красно<і>іолетоваго цвѣта къ черному.

Большое сходсгво спектровъ въ томъ и другомъ случаѣ 
доказываетъ, что они происходятъ отъ одной и той ж е  
причины, т .  е . отъ различной преломляемости разноцвѣтныхъ 
лучейсвѣ та; большая ширина спектра, большая яркостьцвѣ- 
товъ и появленіе красноФІолетовыхъ тѣней за красной полосой 
могутъ быть пршшсаны устраненію дѣйствія посторонняго 
свѣта въ спектроскопѣ и болѣе темному грунту. КрасноФІо- 
летовыя тѣни и яркость красножелтаго конца спектра могутъ  
быть приписаны ещ е и том у, что черный грунтъ дѣйствіемъ  
яреломленія менѣе разеѣеваотся но этому концу, но ложится 
густымъ слоемъ па его верхній край. Но пропорціональное 
раеширеніс каждой изъ цвѣтныхъ полосъ при одшіакихъ уг- 
лахъ паденія мало обратило на себя до сихъ  поръ вниманія, 
хотя составляетъ явное отклонсніе отъ принятаго до сего 
времеви принципа, что и::вѣстнымъ цвѣтамъ свойственны 
извѣстные, опредѣляемые математичсски углы преломленія. 
По нашему мнѣнію, Ф ак тъ  этотъ, вмѣстѣ съ разными непра- 
вильностями, замѣченными при сравпеаіи ме?кду собою н а -  
блюдаемыхъ въ спектроскопъ спектровъ разноцвѣтныхъ п о -  
верхностей и описанными въ началѣ этой с т а т ь и  (Г . Ж .  
1 8 6 1  г . №  8 . )  доказываетъ, что извѣстный цвѣтъ
нс всегда соотвѣгствуетъ извѣстпой длинѣ и числу волпепій

б1
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эФира, но мож етъ измѣняться огъ  количества лучсй, отъ  
вліянія грунта и пр.

В ъ разныхъ мѣстахъ сего сочиненія мы показывали слабыя 
стороны учепія о цвѣтахъ Гёте и тепсрь должны пріііти къ 
тому заключенію, что она совсѣмъ не удовлетворяетъ потреб- 
ностямъ науки и противорѣчитъ многимъ явленіямъ. Самыіі 
важный изъ ея недостатковъ состоитъ въ том ъ , что она не 
м ож етъ объяснить всѣхъ явленій прерывающихся спектровъ 
и хотя прибѣгаетъ для этаго къ мысли, что при смѣшеніи 
и наложеніи цвѣтовъ одинъ на другой сходные цвѣта усили- 
ваю тъ, а несходные и негармонирующіе ослабляютъ и даже 
уничтожаютъ другъ друга, но мы сказали уж е выіне (Горн. 
Ж у р н . 1 8 6 4  г . №  8  ) ,  что положеніе это мож етъ  
объяснять нѣкоторыя явленія, но не относится къ прерываю- 
щ имся спектрамъ. Довольпо трудпо отвѣчать на тогъ вон росъ , 
который именно изъ  взглядовъ Гёте мож етъ служить для 
пополненія ныпѣшией теоріи цвѣтовъ: мы тэкъ уж е удалились 
отъ нихъ въ наш ихъ изысканіяхъ, благодаря многочисленнымъ 
открытіямъ, сдѣланнымъ въ послѣдніе полвѣка, что можемъ  
только сказать вообіце, что сравненіе его ученія съ господ- 
ствующими нынѣ попятіями ведетъ къ болѣе естественному и 
простом у воззрѣнію на явлснія свѣга и мы постараемся и з -  
ложить это воззрѣніе въ концѣ этой ж е статьи. Теперь ж е  
займемся ещ е двумя возражеиіями Гёте противъ теоріи  
разложенія, которыми до си хъ  поръ запимались недостаточно.

Мы говорили нсоднократно, что при разсмотрѣніи узкихъ  
бѣлыхъ полосъ на черномъ грунтѣ, также какъ и при полу- 
ченіи солнечнаго спектра въ спектроскопѣ посредствомъ очень 
широкой щ ели, увидимъ красножелтую и синеФІолетовую 
каймы и бѣлую середину. Удаляя призму отъ полоски вли 
съуживая щель въ спектроекопѣ, замѣтимъ, что каймы эти 
расширяются и сближаются, и послѣтого, какъ он ѣ сой дутся , 
появляегся на линіи прикосновспія зслсный цвѣтъ, который 
потомъ расш иряется и густѣ етъ , по вмѣстѣ съ тѣмъ сяиііі
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и желтый цвѣга постспенно съуживаются и могутъ быть на- 
конецъ вовсе уначтожены; но только красный и ФІолетовый 
цвЬта нпкогда этимъ способомъ не изм ѣіш отся, и чтобы н а -  
ложить ихъ  одинъ на другой должно сближать каймы противо- 
иологкными краями, т . е . разсматривать черную полосу на 
бѣломъ грунтѣ, при чсмъ отъ совпаденія красной и ФІолетовой 
каймъ получается малиновый цвѣтъ.

Г . Дове долго и безъ болыпаго успѣха доказывалъ, что 
зелеиый цвѣтъ въ солнечномъ спектрѣ происходитъ не отъ  
совокупнаго дѣйствія желтаго и сиияго. Е щ е въ послѣдней 
иревосходной статьѣ своей о смѣшанныхъ цвѣтахъ ( Р о ^ е п -  
сіогГГз  А п п аі. 1 8 6 4  г . №  1 ) ,  изъ  которой мы привели 
весьма любопытныя и важныя наблюденія, онъ гозоритъ  
топомъ весьма рѣшителыіымъ: « Стоитъ только края не вполнѣ 
развившагося спектра, сохранившаго бѣлую середину, навести 
одинъ на другой посредствомъ призмы съ двойнымъ п р ел о-  
млепіемъ, и происходящ ій при этомъ смѣшанный цвѣтъ 
оравнить съ выдѣлившимся вполнѣ зеленымъ цвѣтомъ совер- 
шепно развитаго спектра, чтобы убѣдиться въ томъ, что оба 
эти цзѣта совсѣмъ не походятъ одинъ на др угой .»  Мы 
отвѣтимъ иа это, что такое наложсніе цвѣтовъ призмой съ  
двойнымъ преломлсніемъ производится совсѣмъ другимъ обра- 
зомъ, нежели смѣшвніе цвѣтовъ при съуж еніи щели; что 
всякое измѣненіе условій происхоладенія очень дѣйствуетъ на 
цвѣта, напр. неразвившіяся желтыя и синія каймы могутъ  
имѣть различную густоту и яркость, а двупреломляюіцая 
прщ ма уменынаетъ силу цвѣтовъ, и что, во всякомъ случаѣ, 
весьма естественно, употребляя разные способы смѣш енія, 
получить зеленый цвѣтъ разиыхъ оттѣнковъ; но надобно не 
вѣрить своимъ глазамъ, чтобы отвергать, что зеленый цвѣтъ 
въ спектрѣ иачинаетъ образовываться послѣ сближенія желтаго 
и сиияго, и что постепенное развитіе его сопровождается 
та к р іъ  ж е постепеннымъ съуживаніемъ и исчсзаиіемъ однихъ  
только сошсдшихся цвѣтовъ.
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Другой весьма важный вопросъ, возбуждеппый Г ёте, со -  
стоитъ въ томъ: являются ли цпѣтныя каймы на границахъ 
двухъ цвѣтовъ, которые въ слѣдствіе разсѣяаія покрываютъ 
одинъ другой, или онѣ являются на краяхъ каждаго, отдѣлъ- 
но разсматриваемаго предмета и каймы двухъ сосѣднихъ  
предметовъ могутъ взаимно покрывать другъ дрѵга, какъ ут- 
верждаютъ это , слѣдуя теоріи разложенія? Трудность этаго 
вопроса заключастся именно въ томъ, что оба способа объ -  
ясееній  ведутъ почти къ однимъ и тѣмъ ж е послѣдствіямъ 
и однакожъ служатъ основаніемъ двумъ разнымъ теоріямъ, 
изъ коихъ ученіо Г ёте, какъ мы видимъ, тож е не со -  
всѣмъ лишено правды, имѣстъ на своей сторонѣ нѣсколько 
доказательствъ и не могкетъ быть вполнѣ соглашено съ тео- 
ріеи разложепія. Конечно, предмртъ никогда нельзя наблю- 
дать совершенпо отдѣльпо отъ окружаю щ ихъ его предметовъ; 
сосѣдніе предметы имѣютъ различный отъ него цвѣтъ, или 
различпую степень того ж е цвѣта, либо одинъ изъ нихъ пок- 
рытъ тѣныо или, по крайней мѣрѣ, они раздѣлены какою ни- 
будь , хотя узкою чертою или промежуткомъ и , значитъ, кай- 
мы всегда находятся на границахъ двѵхъ цвѣтовъ; но выводя 
явленія, которыя при этомъ должны произопти, изъ двухъ  
теор ій , мы придемъ иногда къ различвымъ выводамъ. Такъ 
н ап р ., разсматривая скяозъ призму бѣлый четвероуголышкъ  
па черномъ груіггѣ, мы видимъ на немъ съ одпой стороны 
красную и желтую каймы, съ другой синюю и ФІолетовую; 
по теоріи разложенія, мы припиеываемъ это разложенію бѣ- 
лаго цвѣта, наименыпей преломлясмости краснаго и желтаго 
и наибольш ей— ФІолетоваго и синяго цвѣтовъ. Чгобы въ 
этомъ случаѣ устранитъ всякія возра?кснія нашему объясне- 
н ію , черный цвѣтъ мы не считаомъ цвѣтомъ, а только от- 
сутствіемъ свѣта, и слѣдоватслыю, онъ не подлежитъ ни 
какому разложенію и не даегъ никакихъ каймъ; но увѣрен- 
ность наша совершенно измѣнится, ссли мы будемъ брать, 
вмѣсто чернаго, сѣрый цвѣтъ и притомъ будемъ постепеш ш
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замѣнять одинъ сѣрый цпѣтъ— др у п ш ъ , болѣо свѣтлымъ. 
ІІри этом ъ, какъ сказано въ концѣ порвой статьи (Г . Ж .  
1 8 6 4  г . №  3 ,  стр . 3 9 4 ) ,  мы будемъ получать такія ж е, 
но менѣе яркія канмы, и яркость ихъ  будетъ тѣмъ бодѣе 
ослабѣвать, чѣмъ менѣе будетъ  разпицы между сопредѣль- 
ными меліду собою цвѣтами.

ІІо теоріи разложенія такое янлспіе не легко объяспить; 
сѣрый цвѣтъ есть не болѣе какъ степспь бѣлаго и , при раз- 
смотрѣніи въ спектроскопъ, онъ представитъ тѣж е явленія 
какъ бѣлый, но только всѣ цвѣтныя полосы его будутъ ме- 
нѣе ярки. Слѣдовательно, если сѣрый цвѣтъ разсматривать 
около бѣлаго, то красная кайма перваго сойдется съ ФІолетовой 
втораго и должны смѣшаться между собою , т . е . дать мали- 
новый или розовый цвѣтъ. Но мы не найдемъ этаго въ 
дѣйствительности; есла нарисовать на бумагѣ сѣрый четверо- 
уголышкъ ровиаго цвѣта и пе обведенный черною чертою, 
потомъ держа призму такъ, чтобы ось ся была парал- 
лелыіа одному изъ боковъ, подвинуть ее отпосительно этаго 
бока въ лѣвую сторопу, то па грапицахъ бѣлаго и сѣраго 
цвѣтовъ увидимъ сишою и ФІолетовую каймы. Правда, что 
ФІолетовый цвѣтъ будетъ имѣть красповатый оттѣнокъ, а не 
будетъ сшісфіо.тстовымъ, какъ на границѣ бѣлаго и чернаго 
цвѣтовъ; должно замѣтить ещ е и то, что мы замѣтили у?ке въ 
копцѣ первой статьи (стр . 4 1 0  и 4 1 1 ) :  малѣйшая перов- 
ность сѣраго цвѣта или тѣнь, происходящая оттого, что сѣ- 
рая бумага наклесна на бѣлой, достаточны, чтобы ФІолетовый 
цвѣтъ обратился въ малиновый, и чтобы за нимъ появился 
слабый желтый оттѣнокъ. Напротивъ, красная кайма на дру- 
гомъ боку четвероуголыіика гораздо постояннѣе и ни въ ка- 
комъ случаѣ не обраіцается въ малиновую.

И такъ, въ этомъ случаѣ явленія слищкомъ деликатны, 
чтобы могли представлять твердую опору для которой либо 
изъ разсматривасмыхъ теор ій . Я старался изучить ихъ на 
дрѵгихъ цвѣтахъ, кромѣ бѣлаго, сѣраго и чернаго, напр.



пп той полосѣ, состаплеиноіі изъ бѢлаго, орашксваго, ж ел— 
таго, ( вѣтлозелеиаго (яблочиаго) и синяго четвероугольни- 
ковъ, нарисованныхъ одинъ около другаго на черномъ грун- 
тѣ , о котороіі я писалъ въ концѣ первой статьи и на стр. 4 0 7  
и 4 0 8  сообщ ш іъ тѣ явленія, о коихъ буду теперь снова го- 
ворпть. Тогда я располагалъ эту полосу такъ, что цвѣта ле- 
жали одипъ надъ другим ъ, въ приведенпомъ выше порядкѣ, 
снизу вверхъ; ось призмы была параллельна длинѣ этои по- 
лосы. Теперь, для лучшаго различенія всѣхъ измѣненій въ 
каймахъ, поверну полосу горпзонтально, а прпзмѵ псрпенди- 
кулярпо къ длинѣ полоеы, и стану разсматривать границу 
между каждыми двумя цвѣтами, подвигая призму влѣво или 
вправо отъ этой граннцы,

ІІе забудемъ, что на грапицѣ между бѣлымъ *) и чернымъ 
цвѣтами, подвигая призму влѣво, въ сторону бѣлаго цвѣта, 
мы видимъ на немъ красножелтую кайму, а подвигая вправо, 
въ сторону чернаго цвѣта, мы видимъ на этомъ послѣднемъ  
санеФІолетовую кайму.

Граница между зеленымъ и синимъ цвѣтами, при нодви- 
гавіи призмы влѣво, дастъ на зеленомъ цвѣтѣ краснобурую  
кайму, принявшую отъ разсѣянія сиияго цвѣта нечистый ф і о -  

летовый или вишневый оттѣнокъ; здѣсь довольно очевидпо 
взапмное дѣйствіе каймъ, свойствепныхъ зеленому п спнему  
цвѣтамъ. При подвиганіи призмы вправо, являстся сипевзто- 
зеленая каііма на зеленомъ цвѣтѣ.

Грапица между желтымъ и зеленымъ цвѣтами, при под- 
вигапіи призмы влѣво, дастъ бѣлую кайму на желтомъ цвѣ- 
тѣ , которая разсѣевается и желтѣетъ при удаленіи прпзмы; 
при подвиганіи призмы вправо, на зеленомъ цвѣтѣ является 
буровато-зсленая кайма.

Граница между оранжевымъ и желтымъ цвѣтами, прп обѣихъ  
положеніяхъ призмы, не даетъ почти пикакихъ измѣненій,
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’) Расиолагаомый слѣва ц вѣ тъ  віы всегда будемъ упоминать прсжде.
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только при удаленіи нризмы цвѣта нѣсколько разсѣеваются н 
граница бывастъ не рѣзка; впрочсмъ, при подвиганіи нризмы 
влѣво., при сильномъ солнечномъ свѣтѣ, на оранжевомъ чст- 
вероугольникѣ замѣтенъ самыи слабый розовый оттѣнокъ.

На границѣ между бѣлымъ и оранжевымъ цвѣтами, при 
подвиганіи призмы влѣво, замѣчается желтая кайма на бѣ- 
лоаіъ цвѣтѣ и слабая тѣнь или полоска болѣе темнаго ораи- 
жеваго цвѣта на этомъ послѣднемъ; при подвиганіи призмы 
вправо, сильный оттѣнокъ розоваго цвѣта распространяется 
на большую ширину но оранжевому четверо}голышку.

Слѣдовательно, вездѣ мы замѣчаемъ взаимное дѣйствіе двоя- 
кихъ каймъ, или каймъ и грунта, но дѣйствіе довольно раз- 
нообразпое, которое нельзя объяснить въ каждомъ случаѣ 
точнымъ образомъ.

Приступая ко всѣмъ изложенпымъ уж е мпою изслѣдова- 
ніям ъ, я имѣлъ въ виду подкрѣпить повыми доводами тео- 
рію происхожденія цвѣтовъ чрезъ ослабленіе бѣлаго свѣта и 
чрезъ совокупное дѣйствіе свѣта и тѣни (Г . Ж . 1 8 6 4  г . 
№  1 стр . 6 1 ) .  ІІаблюденія удалили мепя отъ этой цѣли и 
я обязанъ объясниться, въ какой стспепи счнтаю эту теорію  
справедливою. ІІодъ словомъ „ослабленіе свѣта“  можно разу- 
мѣть только умеиьшепіе количества его лучей, если признать, 
что скорость свѣта, т . е . длина волненій эоира и число ихъ  
въ данное врсмя не могугъ быть измѣнены никакими виѣш- 
ними силами.

Я не убѣжденъ, чтобы измѣненіе въ количествѣ лучей, 
безъ др^гихъ посгороннихъ вліяній, мсгло дать цвѣту другіе 
оттѣнки, кромѣ болыней или меныпей яркости и иостепён- 
паго перехода его въ черный; если же^ вмѣстѣ съ перемѣ- 
ною въ количсствѣ лучей, измѣняются средняя длкпа в о л ііъ  

и среднее число ихъ  въ даппое время, то наука называетъ 
это поглощ еніемъ или смѣшеніемъ цвѣтовъ и приписываетъ 
щ іъ всѣ измѣненія въ цвѣтахъ.

Ііослѣдствія смѣш енія цвѣтовъ кажутся понятными съ
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лерглго слова, одпакожъ только опытъ можстъ уполномочиті. 

къ том у, чтобы отгадать какой оттѣпокъ цвѣта произойдетъ 

черезъ смѣліеніе, потомѵ что никакія теоретическія сообра- 

ж енія, не въ состояніи опредѣлить сложнаго впечатлѣнія или 

сложнаго ЭФФекта, который произойдетъ черезъ смѣшеиіе. 

Г. Дове, въ статьѣ своей о смѣшеніи цвѣтовъ, дѣлаетъ между 

прочимъ слѣдующій выводъ изъ опытовъ: лри механическомъ 

смѣліепіи красокъ и при нало;кеніи ихъ одной на другую  

никогда не произойдетъ такой смѣшанный цвѣтъ, въ кото- 

ромъ бы обѣ краски неизмѣнно дѣйствовали на глазъ; но 

цвѣтъ ихъ измѣняется взаимнымъ поглощеніемъ. Мы приба- 

вимъ къ этому, что не однѣ только матерьяльныя краски 

дѣйствуютъ одна на другую такимъ образомъ, но и призма- 

тическія; мы видѣли только что передъ симъ, что сосѣдніе

цвѣта даютъ совсѣмъ различныя каймы, смотря по тому, въ

которую сторону разсѣепается цвѣтъ черезъ преломленіе, т . е . 

который изъ цвѣтозъ накладывается сверху и который ос- 

тается внизу; такъ напр., при разсмотрѣніи сѣраго четверо- 

ѵгольника ла бѣломъ грунтѣ, на одномъ ребрѣ его мы в и -

димъ синеФІолетовыя, на другомъ желтокрасныя каймы, ме-

жду тѣмъ какъ отъ различной преломляемости цвѣговъ на 

обѣихъ ребрахъ красный и жѳлтый цвѣта совпадаютъ съ си- 

нимъ и ФІолетовымъ; только на одномъ ребрѣ первыя два 

цвѣта ложатся сверху, а на другомъ снизу.

ГІричина поглоіценія и послѣдствія его сосгавляютъ самый 
трудный вопросъ въ оптикѣ. Англійскій ф и з и к ъ  Тиндаль, 

послѣ многихъ опытовъ надъ поглощеніемъ лучей теплорода 

и свѣта, пришелъ къ убѣжденію, что, при проходѣ сквозь 

тѣла, тѣ волненія эѳира прекращаютъ свос движепіе, т . е . 

поглощаются, псріоды или число коихъ въ единицу времени 

совпадаютъ съ періодами движеній, возможныхъ для атомовъ 

этихъ тѣлъ. Отталкипающія силы, которыя всегда держьтъ 

атомы тѣлъ въ болыпемъ или меныпсмъ удаленіи между со- 

бою , допускаютъ колебанія атомовъ въ опредѣленные періоды,
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и когда эти иоріоды одиыаковы съ псріодами волненій эоира, 
то эти послѣдпія встрѣчаютъ сопротиклсніе своему движеиію  
и потому поглощаются или, лучгае сказать, уничтожаю тся. 
Поэтому совершенно прозрачиыя, безцвѣтныя тѣла вовсе не- 
способны къ такимъ скорымъ колебаніямъ атомовъ, которыя 
свойствсшш свѣту, и пропускаютъ всѣ псотраженныя лучи; 
цвѣтныя же прозрачныя тѣла пе могутъ производить столько 
колебаній, имѣю щ ихъ такую ж е періодичность, какая свой- 
ствснна пропускаемому ими цвѣту.

Бъ слѣдствіе сего , при наблюденіяхъ надъ спектрами про- 
пускаемаго сквозь цвѣтныя стекла свѣта, изложенныхъ въ 
приложеніи къ этон статьѣ, мы замѣчали, что накладывае- 
мыя одно на другое цвѣтпыя стскла, конечно ио неодиород- 
ности своего частичнаго состава, постепенпо уничтожали 
одинъ цвѣтъ за другпмъ и , при увсличивающейся толщинѣ 
всего слоя стеколъ, пропускали только два, а подъ конецъ 
одинъ цвѣтъ, который становился постепенно ровиѣс и тем - 
нѣе. Такимъ образомъ явленіе это объяснялось бы довольно 
удовлетворителыю, еслибы было прямо доказано, что тѣла 
песпособны имснпо только къ такимъ частичнымъ к о .іеба- 
ніям ъ, какія свойственны одному извѣстпому цвѣту; до спхъ  
поръ это подтверждается только тѣмъ, что поглощеніе лучей  
болѣе всего зависитъ отъ химическаго состава тѣлъ и отъ  
рода лучсй. Сверхъ того, изъ приведенныхъ въ приложеніи  
явленій остается еіце обгяснить нѣкоторыя, въ родѣ напр. 
того, что при постепенномъ унпчтоженіи цвѣтовъ, на мѣстѣ 
желтаго, краснаго или синяго не всегда появляется черпый, 
по очень часто преждс цвѣта эти эамѣпяются зелепымъ и 
потомъ уж е иеподоволь уничтожаются. Здѣсь уж е очсвиденъ 
переходъ иаъ одного цвѣта въ другой на одномъ мѣсгѣ  
спсктра, зависящій отъ ослаблснія свѣта. П ереходъ этотъ мо- 
жетъ зависѣть какъ отъ измѣненія въ ереднихъ величипахъ 
длины и скорости волненій, такъ и отъ прозрачности слабаго 
свѣта или, что одно и тож е, отъ совокупнаго дѣйствія свѣ-
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т а  и  т ѣ н и ,  и б о  в сѣ  я к л е н ія  д о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  т а к о е  д ѣ й -  

с т в іе  з а с т п в л я е т ъ  с в ѣ т ъ  п р о и зв о д и т ь  д р у г ія  в и е ч а т л ѣ и ія  и л и  

эФ Ф екты .

И ерейдемъ теперь къ общ имъ заключеніямъ, выводимымъ 
изъ сравнительнаго изученія теорій  о происхож деніи цвѣтовъ:

Самымъ прямымъ и важнымъ выводомъ изъ всѣхъ с о о б -  
щ енныхъ изслѣдованій будетъ тотъ , что хотя главная п р и -  
чина происхож денія цвѣтпыхъ каймъ и спектровъ п о ср ед -  
ствомъ преломлепія заключается въ раздѣленіи свѣта па лу- 
чи, имѣющ іе разныя степени преломленія; но на цвѣта каймъ  
и спектральныхъ полосъ имѣютъ ещ е важное вліяніе двѣ 
другія причины, во-первы хъ та , что лучи свѣта, исходащ іе  
изъ одной точки, дѣлаются посредствомъ преломленія расхо- 
дящ имися, отчего точки пересѣченія ихъ  растягиваются ио 
кривой поверхпости, цвѣта изображеній на краяхъ разсѣева- 
ю тся, ослабляются и производятъ разіш е оттѣнки цвѣтопъ 
и , во-іггоры хъ, что, при этомъ же разсѣяніи и различномъ 
преломленіи цвѣтныхъ лучей, они смѣшиваются м еж ду собою  
и съ измѣненными преломленіемъ цвѣтами сосѣдпихъ пред- 
метовъ или грунта, либо ложатся на нихъ болѣе или менѣе 
прозрачнымъ слоемъ. Этимъ объясняются всѣ зазіѣчаемыя 
уклоненія отъ припятаго до ссго времени способа объясненія  
спектральпыхъ явленій; поэтому ж е вовсе не падобно думать, 
что мы видимъ въ спектрахъ цвѣта, входящ іе въ составъ  
наблюдаемаго свѣта; мы видимъ цвѣта, измѣненпыя какъ 
разложеніемъ, такъ и двумя другими прачипами, и чрезъ  
смѣш еніе пе только матерьяльпыхъ красокъ, подобраиныхъ  
къ слісктральпымъ полосамъ, но да?ке и самыхъ эти хъ  полосъ, 
ссли бы можно было персносить ихъ на другое мѣсто, не 
измѣпяя цвѣта, не получимъ ничого похожаго на .разложсп- 
ный цвѣтъ.

Ностояш ш й составъ всякаго бѣлаго свѣта изъ всѣхъ о т -  
тѣпковъ семи радужпыхъ цвѣтовъ въ оиредѣленныхъ к оли -  
чествахъ пе принадлежитъ къ числу вѣрпыхъ паучпыхъ по-
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ложеній; потому что мы можемъ составить бѣлый цвѣтъ изъ  

разлвчныхъ цііѣтовъ спектральныхъ и псспектралыіыхъ. Бѣ- 
лый цвѣтъ есть самый сильпый изъ  всѣхъ и получается пря- 
мо чрезъ сильное раскаленіе твердыхъ тѣлъ; здѣсь явно об- 
наруживается, что онъ превосходитъ силою красный и жел- 
тый. Бѣлый цвѣтъ сщ е тѣмъ от.шчается отъ другихъ , что  
онъ состоитъ изъ болѣе разпородпыхъ волпеиііі эѳира. С о -  
ставъ солнсчнаго свѣта представляется по большсй части 
постояннымъ, потому что постоянны причины его и р о и с х с -  
жденія.

ГІри разсматриваніи всякаго бѣлаго предмста черезъ призму, 

на одномъ краѣ его, отъ дѣйствія преломленія, появляются 

ослаблеішые въ сравненіи съ бѣлымъ —  красный и желтый 

цвѣта, на другомъ —  слабые синій и ФІолетовый; другихъ  

цііѣтовъ не образуегся до окончатолыіаго ушічтоженія всего 

первоначальнаго цвѣта предмета. Если ж е, по уничтоженіи  

бѣлаго цвѣта, сойдутся мсжду собою синяя и желтая каймы, 

то начинастъ образовываться зелопая полоса, цвѣтъ коей посте- 

пешю густѣетъ и ширина увеличивается, но не иначо какъ 

вмѣстѣ съ умопыпоніемъ ширины жолтой п синей полосъ. 

Сводя мегкду собою разнородішя каймы противоположпой 

стороной, замѣчаемъ, при слитіи красной и ФІолетовой каймъ, 

происхо/кденіе малиповой нолосы, которую нѣмоцкіе писатели 

со времени Гёте пазываютъ пурпуровою; продолжая сводиті, 

каймы посредствомъ удаленія призмы, видимъ, что малиновая 

нолоса обращаотся въ розовую, которая бываетъ окружена 

' слабыми желтой и синей полосами ш, наконецъ, всѣ онѣ 

исчезаютъ въ сходящемся бѣломъ свѣтѣ.

Цвѣтныя спектральпыя по.юсы, отъ дѣйствія различнаго 

проломлепія лучей свѣта, имѣющихъ различные длину и 

иеріоды волненій эоира, состоятъ изъ болѣе однороднаго 

свѣта; этой большой одиородпости преломлеішаго свѣта можно 

достигнуть также, проиуская свѣтъ, преждо разсматриванія 

черезъ призму, сквозь цвѣгныя прозрачпыя тѣла, и увеличивая
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густоту ихъ  цвѣта до тѣхъ поръ , пока не увидимъ въ 
сисктрѣ одпоцвѣтную полосу. ІІо такія полосы, какъ и 
вообщ е спектральныя полосы, пс имѣютъ совсршенной одно- 
родности; чтобы убѣдиться въ этом ъ, достаточно передъ  
источникомъ свѣта поставить цвѣтное стекло, и въ полосахъ, 
вмѣсто простаго постепеннаго уничтоженія и х ъ , произойдутъ  
измѣнепія, соотвѣтствующ ія цвѣту стекла.

Д ругой способъ достиженія однороднаго свѣта состоитъ въ 
окрашивапіи источниковъ свѣта цвѣтными металлическими  
парами; разительнѣйшимъ примѣромъ наибольш ей одн ород- 
пости свѣта, получаемаго этимъ способом ъ, служитъ все-таки  
натровое пламя *). Несоверш енеая однородность его доказы - 
вается тѣм ъ, что въ спектроскопѣ, смотря по силѣ этаго 
инструмента, о ііо  даетъ отъ двухъ до ш ести блестящ ихъ  
линій, близкихъ между с-обою по цвѣту и по положенію въ 
спектрѣ. ІІа слѣдъ совершенно однороднаго свѣта мы попали 
тольковъ спектралыюмъ анализѣ и , чрезъ изслѣдованіе при- 
чинъ происхожденія спектральныхъ лпнііі и явленій, которыя 
онѣ могутъ давагь въ разныхъ обстоятельствахъ, мы можсмъ  
развить наши попятія о тсоріи свѣта.

Кажется песомнѣішымъ, что однороднымъ лучамъ свойствспъ 
опредѣленпый цвѣтъ, но какъ опъ зависитъ также отъ силы 
свѣта, т . е . отъ количества лучей, и отъ разныхъ п о с т о -

*) Въ концѣ псрпоіі статьи  (Г. Ж . 1864- г. № 3 стр  4-11) я  сказа.гь, что 
натровое пламя, при  разсм атриваніи  чорезъ призм у, даетъ  спшою, ФІолето- 
вую  и красную  каймы , а  при разсм атривап іи  въ  сп ектросколъ  даетъ  двѣ 
нѣсколько отстоящ ія одна отъ  другой оранж евы я лппіп; я считалъ это 
указап іем ъ па то , что просты е ц вѣ та вовсе не су іцествую тъ , и  что каймы 
проис.ходятъ не о тъ  разлож енія, а  о тъ  изм ѣнепія ц в ѣ га п о  краям ъ . ІІо это 
была грубая ош ибка; натровое пламя тогда только даетъ  каіімы какъ просто 
пъ призмѣ, такъ  и  въ  спектроскопѣ, когда недостаточпо насы щ спо натромъ; 
сильпое ж е водородпое пламя, окраш еппое больш имъ количествомъ паровъ 
нат.ра, не даетъ  каіімъ, а при  разсм отрѣніи  вт. прпзм ѣ даетъ ж елтую  полосу, 
ш ирипа когорой зависи тъ  о тъ  ш ирины  пламени и  положеиія призм ы ; въ  
спсктроскопѣ  ж е, при употребленіи  узкой щ ели, даетъ извѣстны я линіи 
натра.
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роннихъ вліяній, то дпѣтъ не дол?кно считать сущиостыо 
свѣта, имѣющаго опредѣленные длину и періоды волненій, но 
только свойстволъ, подлежащимъ измѣненію. Англійскіе уче- 
ные Я і о к е з  и  Т у і к і а і  приводятъ ѵ?ке доказательства том у, 
что самыя свойства волнепій могутъ быть измѣняемы.

Изучая явлеиія интерФсрснціи и поляризаціи, я не встрѣ- 
чалъ ещ е затруднепія къ том у, чтобы сдѣланные выше 
выводы были нриложены и къ этимъ явлепіямъ; это будетъ, 
шірочемъ, составлять для мсня предметъ послѣдующихъ  
изслѣдованій.

Мнѣ остается только извипиться псредъ читателями въ 
преувеличениомъ сочувствіи къ взлядамъ Г ете, выказапномъ 
въ нервой статьѣ; но оно зависѣло только оттого, что мпогія 
основанія его ученія неоспоримы и иотому они оказали 
сущ ествеш ю е вліяпіе на мои конечпые выиоды.

И. ГІОЛЕТИКА.

ІІриложеніе.
1) Спектрьі, получаемые при разсматртапіи въ 

спектроскопъ разноцвѣтныхъ поверхностей при сол• 
нечномъ освѣщети, паведепномъ н а  эти поверхпости 
посредствомъ зеркала.

Свѣтлоэіселтыи цпѣтъ содержитъ всѣ цвѣта; красный 
доволыю яркііі и переходитъ иостепешіо въ желтый; зеленый 
тожо ярокъ; полоса этаго цвѣта съуж ивается по мѣрѣ съ у-  
живанія щели спектроскопа; синяго очень мало; онъ густъ  
и теменъ и скоро переходитъ въ нечистый ФІолетовый.

У  эіселтооранжеваго— всѣ цвѣта ие такъ чисты, какъ 
у предыдущаго; синяго вовсе нсльзя различить, но па мѣстѣ 
его и ФІолетоваго-нечистая смѣсь цвѣговъ, имѣющая замѣт- 
ный ФІолетовый оттѣнокъ, которымъ опа отличается отъ чер- 
паго Фопа.
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Спектръ орапоюетхъ поверхностей состоитъ и ;іъ  двухъ  

явственйо-отличающихся цвѣтныхъ иолосъ: красной, псрсхо- 

дящсй постепеино въ оранжсвую, и буровато-зсленой, кото- 

рая при сильноаіъ освѣіценіи дѣлается доволіно яркою. Ііо 

около зслсной полосы замѣтно продолгксніе спектра, сэстоя- 

щ ее изъ нечистаго смѣшаннаго цвѣта, имѣіощаго доволыю 

слабый ф іо л с т о в ы й  оттѣнокъ и весьма отличающагося отъ 

чернаго грунта; этотъ конецъ спектра дѣластся виднѣе при 

съуживаніи щ ели и усиленіи свѣта. Ещс ярчс можно раз- 

смотрѣгь ф іо л с т о в ы й  конецъ спектра оранжеваго цвѣта, если 

зрительную трубу спектроскопа отвести въ сторону, и пок- 

рывши сверху снектроскопъ и свою юлову непроницаемой 

для свѣта покрышкой (напр. сукпомъ), смотрѣть прямо че- 

резъ нризму; тогда на мѣстѣ синяго цвѣта у солнечнаго 

спектра увидимъ у оранжеваго спектра темную синсвато-зе- 

лсную нолосѵ и за нсю ФІолетовый конецъ спектра, не яр- 

кій , но весьма замѣтный.
Сисктръ з е л е п ы х ъ  поверхпостей состоитъ изъ полосы бу- 

ровато-краснаго цвѣта, которая къ внѣшнему краю ослабляет- 

ся и сливается съ чернымъ грѵнтомъ и изъ полосъ зеленаго, 

синяго (который заключается въ большемъ количествѣ и ярчс, 

нежели у желтаго цвѣта) и синсФІолетоваго цвѣтовъ.
У  т е м н о з е л е н а ю  —  краспобурая полоса очень темна и 

переходитъ въ черный цвѣтъ скорѣе чѣзіъ у свѣтлозеленаго; 

зеленая полоса свѣтлѣе и ярче натуралыіаго цвѣта; синяго 

цвѣта почти нѣтъ, но только гусТой с и н с ф іо л с т о в ы й .

У  си іш о— краснобурая полоса тсмнѣе чѣмъ у зелснаго 

и скорѣе псреходитъ въ чсрный цвѣтъ, зелевая— менѣе ярка, 
но синяя— очень хорошо развита и нсреходитъ въ сшісч>іо- 

летовую. •
У  т е м и о с ч и я г о — всѣ полосы доволыю темнм, краснобу- 

рая узка, господствуетъ зеленая; сииій цвѣтъ очень мало 

развитъ и скоро переходитъ въ с и н с ф іо л с т о в ы й ;  при силь- 

номъ освѣщеніи синій цвѣтъ развивастся болѣс.
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У  оченъ свѣпщаш сипяго (голубаго)— буровато- красный 
цвѣтъ приближается къ красиому и персходитъ въ желтый.

Розовыи  цвѣтъ даетъ спектръ, сосгоящ ій изъ  красиой 
іюлосы, которая къ ваутренней стороыѣ стаиоіштся свѣтлѣе, 
но не обраіцается въ ж елтую , потомъ імъ полосъ зеяеной  
и сипей, переходящой въ сииеФІолетовую.

Спектръ малиповаіо цвѣта предсташіяетъ три полосы до- 
вольпо ровныхъ цвѣтовъ: красцая— уж е другихъ и мало тем- 
нѣетъ къ ваѣшией сторонѣ, темиозеленая шире оотальиыхъ 
и за нею слѣдуетъ темная синеФІолетовая.

Краспый  цвѣтъ даетъ яркую красную полосу, которая 
иѣсколько ш ире, нел;ели у предыдущаго цвѣта; зеленая по- 
лоса ярче пезкели ѵ малиноваго, ио ФІолетоііая темна и 
имѣетъ нѣкоторую яркость только при сияьиомъ осііѢщсиіи .

Цвѣть красной полосы мало измѣиился нротивъ иатураль- 
иаго цвѣта и никакъ пельзя нредполо?кить, чтобы чрезъ  
смѣшеніе его съ зеленымъ и ФІолетовымъ получился оиять 
красный цвѣтъ.

Бъ спектрахъ обоихъ послѣдиихъ цвѣтовъ, т . е . краспаго 
и малииоваго, нри расширсніи щели спектроскома, зелсный 
цвѣтъ уничтожаегся и красный, расширяясь, сходится съ  
ФІолетовымъ, но синяго не происходитъ и нечистый ФІолето- 
ііый ие дѣлается чищ е. Вѣроятно поэтому, разсматривая про- 
сто подъ нризмой красные полоски, я замѣтилъ только два 
цвѣта: красный и фіолотовый, какъ сообіцеио объ этомъ въ 
концѣ первой статьи (Горн. Ж ури . 1 8 6 4  г. №  3  стр . 4 1 1 ) .  
Здѣсь мы видимъ разпицу можду иростымъ и сиектралыіымъ 
иаблюденіемъ цвѣтовъ чорезъ призму, которая состоитъ въ 
томъ, что спектралыюо паблюденіе позволяетъ точнѣе разсма- 
тривать составляющіе ихъ цвѣта. Фіолетовая кайма красныхъ 
нолосокъ, при простомъ наблюдсніи черезъ призму, пред- 
ставляла болѣе свѣтлыс и пріятные цнѣта, но?і;ели при наблю- 
деиіы красиыхъ поверхностей въ спектроскопъ, что зави- 
сѣло вѣроятпо отъ мепьшей темпоты грунта.

Горн. Ж ур п .  I!іі. IX .  1864. 7
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Любопытное сравненіе спектровъ красныхъ и темносинихъ  
поверхностей описано въ статьѣ 2  (Г . Ж . 1 8 6 4  г . №  8  
ст р . 2 4 3 ) .

При сравненіи спектровъ оранжевыхъ и красныхъ поверх- 
ностей оказывается, что у перваго красный и зеленый цвѣта 
свѣтлѣе, хотя менѣе ярки, а ФІолетовый какъ мы уж е ска- 
зали нечистъ , теменъ и приближ ается къ черному.

Фголетовыл поверхиости даютъ красныя, зелены я, сииія  
и ФІолетовыя полосы довольно ровноа ширины. Яркость цвѣ- 
товъ зависитъ отъ яркосги натуральной краски; красный 
цвѣтъ теменъ и нечистъ у темпыхъ синеФІолетовыхъ поверх- 
ностей; напротивъ, онъ особенно ярокъ у  свѣтлы хъ, красно- 
ватыхъ оттѣнковъ ФІолетоваго цвѣта. Красная полоса здѣсь 
вообще уж е пежели у  красныхъ и оранжсвыхъ п овер п ю съ ч і 
и не переходитъ къ внутреннему краю ни въ желтый, ни 
въ оранжевый цвѣта; зеленый цвѣтъ на границѣ съ крас- 
нымъ буроватъ, тогда какъ обыкновенно онъ дѣлается здѣсь 
свѣтлѣе и ж елтѣетъ.

Спектръ темпокоричпеваго цвѣта цвѣта состоитъ изъ  
полосъ: красновато-бурой^ зеленой и темиосиней; цвѣтъ п о -  
слѣднеВ не ярокъ и склоняется къ ФІолетовому.

При сравненіи спектровъ темносиняго и темнокоричневаго 
цвѣтовъ оказывается, что у  послѣдняго темнокрасная полоса 
гораздо ш ире и ярче и переходитъ въ темнооранжевый цвѣтъ; 
зеленая полоса у ж е , а синеФІолетовая замѣтно темнѣе и ме- 
пѣе ясна, нежели у спектра темносиняго цвѣта.

2 )  Наблюдепія падъ спектрами свѣта, пропускае- 
маго сквозъ цвѣтпып стекла.

Если солнечный свѣтъ пропускать сквозь орапжевое 
стекло, толщиною п охож ее на оконныя стекла и поставлен- 
ное передъ щелыо спектроскопа, то получается точно такоіі 
ж е спектръ, какъ и отъ оранжевой поверхности при сол- 
нечвомъ освѣщ сніи, т . е . съ полною яркостыо видны только 
двѣ полосы: красная, переходящ ая въ ораиженыіі цвѣтъ, и
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т с м в о з е л е н а я ;  около э т о й  п о с л ѣ д н е й  находится н а  ч е р -  
н о м ъ  ф о н Ѣ с л а б ы й  и  н е я сн ы й  Ф Іо л ето вы й  о т т ѣ н о к ъ .  Ставя 
п е р е д ъ  п е р в ы м ъ  с т е к л о м ъ — др угое, такое н ;е ,  з а м ѣ ч а е м ъ ,  

ч т о  к р а с н а я  п о л о с а  с т а н о в и т с я  к р а с н ѣ е  и  р о в н ѣ е ,  з е л е н а я —  

т е м н ѣ е т ъ  и  с ъ у ж и в а е т с я ,  а Ф Іо л ето в ы й  о т т ѣ н о к ъ  с о в е р ш е н н о  

и с ч е з а е т ъ .  І Ір и б а в л я я  болѣе с т е к о л ъ ,  о дн о  за д р у г и м ъ , мо- 
ж е м ъ  д о с т и г н у т ь  т ого , ч т о  о с т а н е т с я  только одн а  к р а с н а я  

п о л о с а , к о т о р а я  с ъ  о д н о й  с то р о н ы  б у д е т ъ  н ѣ с к о л ь к о  т е м н ѣ е  

н с ж е л и  с ъ  д р у г о й ,  о б р а щ е н н о й  к ъ  и с ч е з н у в ш и м ъ  п о л о с а м ъ  

с п е к т р а ;  з е л е н а я  ж е  у н и ч т о ж а е т с я  в о в с е .  Если п р и б а в л я т ь  

е щ е  стрколъ п о с л ѣ  т о г о ,  к а к ъ  у ж е  п о л у ч и л с я  с п е к т р ъ  и з ъ  

о д н о й  к р а с н о й  п о л о с ы , т о  п о л о с а  э т а  т е м н ѣ е т ъ  и  с ъ у ж и -  

в а е т с я ,  о с т а в а я с ь  т е м н о к р а с п о ю . Если ж е , п о с л ѣ  н ѣ с к о л ь -  

к и х ъ  о р а н ж е в ы х ъ  с т с к о л ъ ,  п о с т а в и т ь  Ф Іо л е то в о е , то о т д ѣ л ь н о  

о т ъ  п р е ж н я г о  с п е к т р а  п о я в я я е т с я  Ф Іо л ето в ая  п о л о с а .

У меня не было стеколъ такого свѣтлаго желтаго цвѣга, 
чтобы ставя ихъ одно передъ другимъ можно было получить 
спсктръ изъ одной гкелтой полосы, уничтоживши красную и 
всѣ остальныя, поэтому я ничего ие могу сказать о воз- 
можности такого явленія; я предполагаю для этаго наблюде- 
нія употребить какой нибудь свѣтло-желтый растворъ.

Если наблюденія дѣлать вечеромъ, употребляя вмѣсто сол- 
нсчнаго освѣщенія свѣчи или лампы, то для уничтоженія 
всѣхъ цвѣтовъ, кромѣ краснаго, нужно уж е ставить гораздо 
болѣе стеколъ, пежсли даже при самомъ сильномъ дневномъ 
свѣгѣ.

Разсматривая обыкновенный солнечный спектръ бѣлаго пла- 
мени черезъ фіолетовыя стекла, замѣчаемъ, что прежде 
всего сйній и желтый цвѣта замѣняются темнозеленымъ, а 
при увеличеніи числа стеколъ— чернымъ. Послѣ этого оста- 
ются въ спектрѣ только двѣ полосы— красная и ФІолетовая, 
на нѣкоторомъ разстояніи между собою; послѣдпяя бываетъ 
шире; но цвѣтъ первой ярче и сильнѣе. Красную полосу 
можно вовсе уничтожить, увеличивая число стеколъ, н о .уж е



тогда, когда ФІолетовая нолоса сохраияетъ очспь мало ярко- 
сти; однакожъ и иъ этомъ случаѣ иа мѣстѣ красной полосы 
остастся иемпого освѣщеиная сѣроватая полоса; циѣтъ ея  
уж е невозмояшо опредѣлить, ио видно, что спектръ состо- 
итъ изъ  дв ухъ , немпого освѣщенныхъ и сходиы хъ между  
собою полосъ, раздѣлеш ш хъ чернымъ ироме?куткомъ. Это 
явлеиіе замѣчается только при ф іо л о т о в ь іх ъ  стеклахъ; ири 
всякахъ другихъ краспая иолоса постепенію  темнѣетъ и сли- 
ваегся съ чернымъ грунтомъ.

Отъ зеленыхъ стеколъ красный конецъ обыкнопенныхъ 
спектровъ дѣлается буроватымъ и постепеш ю уничтож ается, 
вмѣстѣ съ синею и ФІолетовою иолосами; наконсцъ остается  
только зеленая полоса разныхъ оттѣнковъ и притомъ болѣе 
темная къ ФІолетовому коецу; потомъ полоса эта ещ е болѣе 
съѵживается и дѣлается ровнѣе цвѣтомъ.

Самыя любопытныя явлееія даетъ сипее стекло, окрашен- 
ное кобальтомъ. ГІри разсматриваніи сквозь него дневнаго 
свѣта видѣиъ еішій цвѣтъ, если сло?кено вмѣстѣ небольшое 
число стеколъ, и фіолстовый, если сло?кить больш ое число 
ихъ; вотъ у?ке явленіе, доказывающсе, что ФІолетовыи цвѣтъ 
мо?кетъ происходить отъ ослаблепія сипяго. Если разсматри- 
вать эти стекла при свѣчкѣ, то посредствомъ отра?кенія мо?кпо 
видѣть въ нпхъ два изобра?кенія; одно отъ передней поверх- 
пости стеколъ и цвѣтомъ сходное со свѣчею, хотя разумѣется 
слабѣе, другое отъ задней поверхности стсколъ— ФІолетовое. 
Это явленіе точпо такое ж е , какъ и при всякихъ другихъ  
стеклахъ, только конечпо цвѣтъ задняго изображенія зависитъ  
отъ цвѣта стеколъ.

Ыо разсматривая свѣчку сквозь кобальтовыя стекла, мы 
увидимъ явленія, отличающія стекла эти отъ другихъ: пламя 
свѣчки явнымъ образомъ дѣлается двуцвѣтнымъ и именио 
краснымъ съ синей оболочкой; сгавя стекла очень наклонно 
къ свѣчкѣ, мы можемъ раздѣлить пламя па два цвѣта, 
красный и сииій, и притомъ на одномъ краѣ увидимъ чистую
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красную, а аа другомъ сишою кайму. ІІри всѣхъ другихъ  
стеклахъ раздѣлспія этаго ие видпо; иламя вообіце получаетъ 
оттѣнокъ огъ цвѣтовъ стеколъ и оттѣнокъ этотъ будетъ  
сильнѣе при новорачиваніи стеколъ въ болѣе ваклоппое п о -  
ложеніе относительно пламеви. Какъ бы д е  наклоняли разно- 
цвѣтныя сгекла къ свѣчкѣ, цвѣтъ ея пламени нельзя раздѣлить 
на два. Явленіе, иредставляемое кобальтовымъ стекломъ, 
иельзя объяснпть болыною разностыо въ стенени иреломленія 
между синимъ и краснымъ цвѣтами, потому что въ такомъ 
случаѣ ФІолетовыя сгекла иредставляли бы его сщо съ болыиею 
оіірсдѣленностыо, чего отнюдь незамѣтно.

Ёсли пламя свѣчи или лампы разсматривать въ сиектро- 
скопъ черезъ кобальтовыя стекла, увелачивая постепенно  
число этихъ стеколъ, то обыкновенный спектръ пламени, 
весьма похожій па солнечный, постспснно измѣняется такимъ 
образомъ: отъ перваго стекла желтый цвѣтъ спектра зеленѣетъ; 
красный цвѣтъ рѣзко раздѣляется на двѣ половины; одна, 
сосѣдпяя съ желтымъ цвѣтомъ, темнѣегъ болѣе, другая 
менѣе; если расширять щ ель, то обѣ эти полосы обращаются 
ьъ одну темнокраспуто; далѣе, темная иоловина красной полосы 
совершенно чернѣетъ и прежняя желтая, сдѣлавшаяся потомъ  
зеленобурою, начинаетъ отдѣляться черіюю полосою отъ сиияго 
конца; потомъ остаются только узкая красная полоса п 
широкая синяя, окаймленная съ одной стороны ФІолетового, 
а съ другоИ— узкою и постепенно исчезающею зеленою. При 
постепеппомъ прибавленіа стеколъ, обѣ оти полосы сохрапя- 
ются долго, красная ностепеано слабѣетъ, а синяя переходитъ  
постепеш ю въ ФІолетовую; съуживанія ея почти незамѣтно.

Спектръ сильнаго солнечнаго свѣта отъ синихъ стеколъ 
измѣня«тся такъ, что красная и ?келтая полосы рѣзчем еж ду  
собою разграпичиваются, т . е . псчезаетъ иоетепешіый иере- 
ходъ изъ желтаго въ оранжевый и въ красный цвѣта, и 
иритомъ калідая подраздѣляется весьма опредѣлеппо на двѣ 
полосы: красная на яркую и темиую, (послѣдняя съ впѣшней
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стороны, а ве съ ппутренней, какъ мы ішдѣли у свѣчи); 
желтая— ва желтую (у краснои) и на зеленоватожелтую; 

зеленая очевь съу?кивается, а сиияя расширяется вдвое; отъ 

прибавлевія стеколъ гкелтая и зеленая бурѣютъ и отдѣляются 

отъ красной рѣзкоочерчевнои черной полоской; потомъ зелевая 

и за нею по немногу красная совершенво исчезаютъ, а еиняя 

обращается въ ФІолетовую, которая остается наконецъ одна 

и нѣсколько съуживается въ сраввеніи съ тѣмъ, какъ были 

прежде сивяя и ФІолстовая полосы вмѣстѣ.

Спектръ к р а с п ы х ъ  стеколъ состоитъ изъ красной, зелевой 
и ФІолетовой полосъ; ни желтыхъ, ни синихъ цвѣтовъ нѣтъ; 

между зеленой и красной полосами —  узкая черпая; а мегкду 

зеленой и ФІолетовой ея нѣтъ; впрочемъ граница между 

этими послѣдними не рѣзка и темна. Отъ прибавленія с т е -  

колъ зеленая и ФІолетовая полосы скоро исчезаютъ и остается 

одна красная, которая становится ровнѣе, почти безъ 

оттѣнковъ.

МЕХАНИКА.
ОСНОВАИІЯ МЕХАНПЧЕСКОЙ ТЕОРІП ТЕПЛОТЫ II 

ГЛАВНВНШИХЪ ЕЯ ІІРИМѢНЕШІ.
Г. КОМБА,

(П родалж еніе).

Х Х Х Ш . В ъ параграФѣ X X X  мы прсдполагали, что водя- 

ной паръ въ состояніи насыщепія и совершенио сухой расши- 
рялся безъ прибавленія и безъ отнятія теплоты, и показали 

при этом ъ, что расширеніе сопровождается тогда превраще- 

ніемъ части пара въ жидкость. Почти тоже самое должно 

происходить въ обыкновенвихъ паровыхъ машинахъ. Въ с а -  

момъ дѣлѣ, пѣтъ возможности сообщить пару теплоту во 

время дѣйствія расширенія, которое происходитъ слишкомъ
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быстро для того, чтобъ весь объемъ пара чувствитсльпо па- 

грѣлся на счетъ стѣнокъ цилиндровъ, имѣющихъ болѣс вы- 

сокую темнературу. Однакожъ интересно посмотрѣть что бы 

случилось, еслибъ было возможно сообщать пару, во время 

расш иренія, количество теплоты необходимое для того, чтобъ 

предупрсдить малѣйшее превращеніе пара въ жидкость и 

поддерживать постоянно паръ въ состояніи насыщенія, соот- 

вѣтствующемъ понижающейся сго темнературѣ. Рѣшеніе этаго 

вопроса даетъ намъ, безъ труда, уравненіе (ІМ) въ §  XXVIII:

йО=с<1і-+.<1 (тг) — т Г —  • 
а-ь(

Если ноложить, что паръ остается постоянно въ состояніи 

насыщенія, такъ что не происходитъ ни превращенія пара 

въ жидкость, ни испаренія уж е существовавшей жидкой во- 

ды, то предъидущее уравненіе можно примѣнить къ настоя- 

щему случаю, полагая въ немъ т постояннымъ, и слѣдова- 

тельно сІт=0 .  Тогда т выходитъ изъ подъ знака диФФерен- 

цированія, и интегрируя уравненіе мы получимъ:
/'* ,іЫі

0 = ^  с&І-і-тг—т] —— -4-С.

Означая чрезъ і % и темнературы соотвѣтствующія пер-

вая началу, а вторая концу расширенія, и чрезъ 0, и 0 2 
количества теплоты свыше воды при 0 ° ,  которыя нужно бы- 

ло изразходовать чтобъ образовать насыгценный сухои или 

сырои паръ при этихъ температурахъ, получимъ два урав- 

пенія:

А  г*< гс?і
0 ,= ]  сйі -ь т г — т] —  -І-С.

0 0

О  =  саі-*~тг0— т - н  С .
\  \  а+ 1

Если первое уравненіе вычесть изъ втораго, и означить 

чрезъ д разпость ( ) , — 0 , ,  равную количеству теплоты, к о -  

торое долженъ былъ получить паръ воврем я своего расшире- 

нія, чтобъ быть постоянно въ состояніи насыщенія, безъ осаж-
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денія нара или безъ  испареиія жидкой воды, то постояниая 
величина С сократится, и мы будем ъ имѣть:

(/— ) сАі-+т(г—

Га и Г, — количества парообразовательноіі теплоты, соотв ѣ т-  
ствующ ія температурамъ (е и / , .

По Реньо имѣемъ:

/ *  с ( М = і а н - 0 ,0 0 0 0 2  -4 -0 ,0 0 0 0 0 0 3  (/»— Г{),
сі

г = т ,  5— (0,69й<-ь0,00002г-ь0,0000003<3); 
слѣдовательно будемъ имѣть:
. п Г ( 6 0 6 , 5 - ь 0 ,6 9 5 а — 0 , 0 0 0 0 2 а г- і - 0 , 0 0 0 0 0 0 а :,)Ь .(а-+-/) 

У ~ Г  — ( 0 , 6 9 5 — 0 , 0 0 0 2 а - ь 0 , 0 0 0 0 0 0 3 а 2)/
- ( 0 , 0 0 0 0 1  - 0 , 0 0 0 0 0 0 1 5 а ) / 2 

_— 0 , 0 0 0 0 0 0 1  / \
Замѣщ ая а его величипою 2 7 3 ,  и произведя ио возмож- 

ію сти вычисленія, будемъ имѣть для опредѣлопнаго и н тегра- 
ла въ предѣлахъ отъ / ,  до / 2:

А  г(Ы 2 7 3 - ь /а
^ Г П = = 8 0 0 ’8 4 8 Ь - - ° . 7 1 2 ( / 2- 0 - ь

- М ) ,0 0 0 0 3 1 ( ^ — / “)— 0 ,0 0 0 0 0 0 1  {Г — Г,). 
г —  г ~ 0 6 9 % — /2) н - 0 ,0 0 0 0 2 ( /“— /*)-+ -0 ,0 0 0 0 0 0 3 (< * — і \ ) \  

вставивъ эти величины, и сокративъ, иолучимъ:
Я = і —  0 ,0 0 0 0 2 (< |— г*)_т^-р,0 0 0 0 0 0 3 ( /* — ф н -

р , 0 1 7 ( / г— / , ) — 0 , 0 0 0 0 5 1  (/*— / : ) — 0 , 0 0 0 0 0 0 2 ( ^ — /=)—  
2 7 3 - ь / ^

ч~т

• 8 0 0 , 8 4 8  Ь . :'27 3- + - / ,
Если сдѣлать въ этом ъ  уравпоніи т =  1, то <7 будетъ вы- 

ражать количество теплоты, которое доля\епъ получить 1 ки- 
лограммъ насыщеннаго и сухаго пара ири температурѣ / , ,  
чтобъ оставаться постоянно въ состояиіи пасыіцепія и при 
т а х і т и т  плотпости, безъ превращ енія въ ж идкость, въ то  
время когда онъ расширяотся иока температура его пе с д ѣ -  
лается равпоіо / 2, ыеобходимо менѣе / , ,  производя въ каж-



дос мгновеніс на стѣнка заключающаго его сосуда, давлеиіс 
соотвѣтствуюіцее состоянію насыщенія и температурамъ по- 
степенно попнжающимся отъ до (а.

Пропзведя сокращенія, будемъ имѣть:
< у= 1 ,04  7 (/2— ( ,)— 0 ,0 0 0 0 3 1 (Г — ^ ) ч - 0 ,0 0 0 0 0 0 1 ( ^ — і ])—  

273-і-(- 8 0 0 , 8 4 8 1 . 2 7 ^ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (а)

Замѣтимъ мим оходом ъ, что эта величипа ? равпа величииѣ
Т (\і

опредѣленпаго иптеграла —  взятой со знакомъ —  и

у в е л и ч е п н о й  в е л и ч и н о ю  0 ,3 0 5  — (,). Это м о ж н о  было п р я -

м о  в ы в е с ти  и з ъ  д и Ф Ф ср ен ц іал ь н аго  у р а в п е н ія :

т г с і і
(Ю~с(іс-і-сІ(тг)—  —— ’ 

ѵ  ̂ ’ а-і-і
которое при положеніи т— \  приводится къ:

гдл
(І0=с(ііч-(і>'— -----(X і— I

такъ какъ г = 6 0 С ,5 - ь 0 ,3 0 5 « — (сіі, то слѣдовательпоіг+с&і— 
= 0 , 3 0 5  сК.

Уравиепіе (а) прилагается так?ке къ тому случаю, еслибъ  
насыщенный паръ при температурѣ ({ былъ бы сжатъ наруж— 
ною механическою работою, до тѣхъ поръ пока температура 
его не сдѣлалась бы равною (а, большею чѣмъ <4. При этой  
гипотезѣ, <і сдѣлалось бы величиною отрицательною, вы ра-
жающею колнчество теплоты, которое доллшо было бы отнять, 
чтобъ паръ этотъ остался въ состояпіи насыщенія и не былъ 
бы перегрѣтъ во время сж атія .

Количество наружной механической работы, развитой па- 
ромъ илп произведенпой на паръ, въ то время какъ оііъ 
измѣняется въ объём ѣ, оставаясь постоявно въ состояніи па- 
сыщенія, безъ превратцснія пара въ жидкость или бсзъ  ис- 
парепія воды, легко опредѣлить. Е сл и , въ самомъ дѣлѣ, отъ 
эЛёментарной теплоты сЩ прибавленпой къ нару вычесть 
соотвѣтствующее приращ еніе <№ внутренней теплоты, то раз-
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ность (10— (Іт , положительная или отрицателі.пая, будетъ ш -  
ражать теплоту исчезнувшую и превращенную въ м ехан и ч ес-  
кую работу, или теплогу созданную работою потреблеиною  
для сжатія. Эта злементарная р абота , слѣдовательно, будетъ  
равиа:

- (<Ю— аГ)=424(<10—([Г).
А

Если въ §  X X V III вычесть по частямъ уравненіе (М) изъ  
уравненія (ІЧ), то будемъ имѣть:

(10 —  с іг  ~  (I (тАри) —  й(щ
ач~1

Означая элементарную механическую работу, экивалентную  
тенлотѣ <10 —  <ІТ, чрезъ  <7Ѳ, будем ъ имѣть:

(ІѲ =  _ і_ Г й ! (т А р и ) —  ~ - Г-  (Іі ~ | .
А  I— а—і—і

При т  постоянномъ:

—  X  т ( А р и )  ~1-

интегрируя въ предѣлахъ температуръ г, и получимъ:

Ѳ = 1 - Х «  %и —  Ар,и, — ^  ^  .

гдѣ р , ,  и{ и р 2, ма означаютъ величины соотвѣтствующія  
температурамъ и Замѣщая въ предъидущ емъ выраже-

ніи Ари его величиною В Ь . =  3 0 , 4 5 6  Ь. -2 7 3  —
п 1 0 0  ’

і <г(Лі 1
и Г ”  величиною опредѣленною нами выше, и —  чи-

■'«.ач-г А
сломъ 4 2 4 ,  будемъ имѣть окончательно:

Ѳ = 4 2 4 Х » « 0 , 7 1 2(<9 —  (,)■— 0 ,0 0 0 0 3 1  (<“— <2)-+- 

-ь -0 ,0 0 0 0 0 0 1  (іі- і \ ) - 7 7 0 ,3 9 2  Ь .2 /З ч _ ( " . . (Ь)
2 7 3 -Ы ,_

Употребивъ величину (а ) для </, можно представить Ѳ Вт, 
видѣ:

0 70  і /
Ѳ = 4 2 4  т  Гі/— 0 ,3 0 5 (г а— <() н -3 0 ,4 5 6  Ь . '-Л .

I л / I
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Приложимъ Формулы (я ) и (Ь) къ тому случаю, когда 1 
килограммъ пара въ состояніи насыщенія и при 1 5 0 °  рас- 
ш иряется до тѣ хъ  поръ, пока температура его не понизится 
до 5 0 ° ,  получая въ каждое мгновеніе спаружи теплоту, не- 
обходимую  для того чтобъ ни малѣйшая его часть не пре- 
вращалась въ жидкость, и чтобъ масса оставалась во все 
время расширенія въ самой точкѣ наеыщенія; для этого нуж - 
но положить: =  1 5 0 ,  < = 5 0  и ш = 1 . Тогда паходимъ:

с а і .

г = — 1 0 1 , 7 0 - 4 - 0 ,6 2 — 0 , 3 2 5 - 4 - 2 1 6 , 0 0 5 = Ш  , 6 ,
Ѳ =  4 2 4  ( 1 1 4 , 6  - ь  3 0 , 5  —  8 ,2 1 4 6 )  =
=  4 2 4 x 1 3 6 , 8 8 5 4 = 5 8 0 3 9  килограмметрамъ.

Отсюда видно, что теплота прсвращепная въ механичес-
с а і .

кую работу равпяется 1 3 6 , 8 8 5 4 ,  въ то время какъ тепло- 
та прибавившаяся во время расширенія равна только

с а і ,  с а і .

1 1 4  , 6 .  Разность, равная 2 2  , 2 8 5 4 ,  была отнята слѣ- 
довательно отъ внутренней теплоты пара въ состояпіи насы- 
щ енія и при температурѣ 1 5 0 ° .

Мы знали у ж е , что впутрешшя теплота пара въ состоя- 
ніи насыщенія увеличивается, съ  температурою, и мы могли  
бы прямо вычислить часть внутренпей теплоты, которая, 
превраіцается въ механическую работу при расш иреніи одпо- 
го килограмма насыщеннаго пара отъ температѵры 1 5 0 °  до 
50%  помощью выраженія для внутренпей тсплоты, приводен- 
паго въ X X V  и X X V I:

6 0 6 ,5 -+ - 0 ,3 0 5 г — Арм,

и л и 6 0 6 , 5 - ь 0 , 3 0 5 / — 3 0 , 4 5 6  Ь .

употребляя Формулу Цейнера для вычислепія Ари.
Полагая послѣдовательно въ этомъ выраженіи для внутрсн- 

ней теплоты < = 1 5 0  и < = 5 0 ,  и вычитая вторую величину 
изъ первой получимъ разпость равную части впутрепней теп- 
логы исчезнувшеи при расширеніи:



2 7 3 ч - /
0 ,3 0 5 ( < ,— (2) - - 3 0  Л 5 6 Ь . 2 7 3 ^ ^ 3 0 , 5 — 8 , 2 1 4 6 =

саі.

= 2 2  , 2 8 5 4 .
Въ §  X X X I мы видѣли, что если одииъ килограммъ па- 

ра въ состояніи пасыщенія и при 1 5 0 ° ,  занимающііі п р о -
т  3

странство въ 0  , 3 8 2 5  ііодъ давленіемъ 4 8 6 9 0 к, 6  на квадр. 
м етръ, будетъ расширягься безъ  прибавленія теплоты, пока 
температура его не понизится до 5 0 ° ,  то онъ займетъ объ -

т о
емъ въ 9  , 9 9 ,  причемъ вѣсъ пасыщенваго пара при 5 0 °  
уменыпится до 0 й, 8 2 5  чрезъ осаладеніе 0 й, 1 7 5  жидкой во- 
ды. Избытокъ впутреішей теплоты въ этой смѣси пара и 
воды прп 5 0 ° ,  относительно 1 килограмма жидкой воды при 
0 ° , равенъ:

саі.

Для ж и д к о і воды, 0 ,{, 1 7 5 x 5 0 —  . . . 8  , 7 5
Для 0 * ,8 2 5  пара, 0 , 8 2 5  ( 6 0 6 , 5 + О , 3 0 5 Х

3 2 3  п еаі.
Х 5 0 — 3 0 , 4 5 6  ь . щ -  =  4 8 3  , 4 8 3 7

саі.
В сего. . 4 9 2  , 2 3 3 7 .  

Паръ при 1 5 0 °  до расш иренія заключалъ въ себѣ
саі.

6 0 8  , 3 2 6 4 ;  поэтому исчезнувшая тсилота, нревращенная
саі.

въ работу, будстъ 6 0 8 ,3 2 6 4  —  4 9 2 , 2 3 3 7 = 1 1 6  , 0 9 2 7 ,  
чему соотвѣтстпуетъ механическаяработа 4 2 4 Х М 6 , 0 9 2 7 =

к Х т
= 4 9 2 2 3  , 3 0 5 .

Когда расш иреніе происходитъ съ прибавлсиіемъ теплоты  
необходимой для предуцрежденія осажденія жидкой воды и 
перехода пара въ перегрѣтое состояиіе, то ііасыщепный паръ

то
при 5 0 ” занимаетъ объеіиъ въ 1 2  ,  1 1 ,  и механическая 
работа произведениая расш ирепіемъ, какъ мы видѣли, равна
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5 8 0 3 9  , слѣдоватедьно провышаотъ только іта 5 8 0 3 9  —  
4 9 2 2 3 — 8 8 1 6 * х т  работу , которая была бы получена, е с -  
либъ расширеніе происходило безъ прибавлеиія теплоты.

Но разность зта въ 8 8 1 6 /сх ,п экииалептна 2 0 , 8  единицамъ
саі.

тенлоты , что весьма далеко отъ тенлоты въ 1 1 4  , 6 ,  к о -  
торую  нужно бы было прибавить къ пару, чтобъ п р едуп р е-  
дить сгущ еиіе нѣкоторой его части.

Изъ этого слѣдуетъ, что, еслибъ дая?е было возможпо  
нредупреждать прибавленіемъ теплоты осаждепіе пара, кото- 
рое происходитъ во время расширснія въ цилиндрахъ обы к- 
мовениыхъ маш инъ, то приводить это въ исполнепіе было 
бы невыгодно въ отпошеніи самой экономіи теплоты. Если 
полезпо поддерживать цилипдры ири температурѣ пароваго 
котла, окружая ихъ  кож ухами, и сообщ ая промежуточное 
лространство съ впутрешіостыо котла, то это вовсе не о т -  
посится къ том у, что жидкая вода, увлеченная паромъ иля 
осажденная во вреаія расщ иренія, снова пснаряется теплотою  
отдѣляемою кож ухомъ, ф з к т ъ  этотъ объясняется вліяніемъ  
стѣнокъ цилпндра, которыя, естествепно охлаждаясь во вре- 
мя расш иренія и сгущ енія пара, производятъ непосредствен- 
ное превращ еніе въ жидкость части входяіцаго въ цилиндръ 
пара, тотчасъ ио соприкосновеніи съ ними.

Если наоборотъ одинъ килограммъ пара въ состояпіп па- 
сыщенія будетъ медленно сжиматься наружною механическою  
силою , то , какъ мы зпаемъ, паръ перейдетъ въ перегрѣтое 
состояпіе, съ уменьш еніемъ объема и повышеніемъ темпе- 
ратуры. Чтобъ паръ ностояпно находился въ самой точкѣ 
пасыіцснія, нугкпо было бы отнять огъ пего количество т е -  
плоты опредѣляемое Формулою ( а ) ,  которая даетъ для ц ве- 
личину отрицательную когда / 2 болѣе і\.

Если, напримѣръ, предположить, что насыщсішый паръ 
былъ сначала при температурѣ 5 0 °  п сжимался пока темпе- 
ратура не повысилась до 1 5 0 ° ,  то , чтобъ поддержать его

к X т



въ состояаіи насы щ еиія, нужно отнять количество теплоты  
совершеино равное том у, которое должно было бы къ нсму 
ирибавить, еслибъ онъ былъ сначала нри 1 5 0 °  и расширялся

с а і .

бы до 5 0 ° ,  чтобъ предупредить сгущ еніе, то е ст ь і 1 4  , 6 .  
Формула (6 ) даетъ механическую  работу израсходовапную для 
сжатія: въ означенныхъ обстоятельствахъ работа эта будетъ  
всегда болѣе экивалента отнятой теплоты, такъ какъ часть 
ея должиа быть употреблена, чтобы создать избытокъ теп -  
лоты необходимый для насыщеннаго пара при температурѣ  
висш сй, чѣмъ первоначальная тем пература. Такъ, для тем ие- 
ратуръ начальной и конечной, въ 5 0 °  и 1 5 0 ° ,  теплота эки- 
валентная мсханической работѣ, необходимой для произведенія

с а і .

сж атія , превышала бы отнятую теплоту на 2 2  , 2 8 5 1 .
XXXIV". Выше мы показали, что наеыщенный и с о в е р -  

шенно сухой водяный паръ нревращается частію въ ж щ к ость, 
или переходигъ въ состояніе перегрѣтаго пара, смотря по 
т о м у , увеличивается ли онъ или уменынается въ объемѣ, 
безъ прибавленія и безъ  отнятія теплоты, и при этомъ про- 
изводитъ, въ каждое мгяовеніе, на стѣнки заключающаго его 
сосуда съ перемѣнпою вмѣстимостью, давлепіе равное упру— 
гой силѣ, которую паръ этотъ имѣлъ бы въ стати ч ес-  
комъ состояніи соотвѣтственно своей плотности и тем п ер а-  
турѣ въ этотъ м ом ентъ. Совершенно противныя» дѣйствія  
могутъ происходить, когда паръ, вмѣсто того чтобъ быть 
сухи м ъ , смѣшанъ съ нѣкоторымъ количествомъ жидкой воды 
при одинаковой съ  пимъ температурѣ. Такъ мы показали, 
§  X X X , что 1 килограммъ воды совсршенно жидкой при 
1 5 0 °  и подъ давленіемъ въ 4 8 6 9 0 * ,6  па квадрагный метръ  
испаряется по мѣрѣ того , какъ занимаемый его объем ъ уве- 
личивается, подъ давленісмъ постепепно уменьш ающ имся, 
безъ прибавленія и безъ отнятія теплоты , такъ что когдэ 
объем ъ этотъ сдѣлаегся равнымъ. 0"‘5 / 1 3 3 8 ,  то онъ содер-
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ж итъ 0 * ,9 1 0 9  жидкои воды и 0 * ,0 8 9 1  пара при общ ей тем - 
пературѣ 1 00"  и подъ давленіемъ 1 0 3 3 3  килогр. на квадр. 
м ет р .; и что на оборотъ послѣдняя см ѣсь, ири уменьш еніи  
занимаемаго ею объема чрезъ возрастающее сж атіе , п ревра- 
щ ается , безъ  прибавленія и безъ отнятія теплоты, въ 1 
килограммъ совершенно жидкой воды при 1 5 0 ° ,  занимаю - 
щ ей пространство немного выше 0 ™ \0 0 1 ,  подъ давленіемъ 
4 8 6 9 0 \ б .  П оэтому смѣсь жидкой воды и пара при оди н а- 
ковой температурѣ м ож етъ  быть въ такихъ пропорціяхъ , 
что безконечно малое расш иреніе или сж атіе , безъ  п р и ба- 
вленія и безъ  отнятія теплоты , не произведутъ въ ней н и -  
какой перемѣны. Уравненіе §  X X IX

тгсіі
сйі-ь-йітг) —   — —  0 ,

а~\~1
примѣнимое по смѣси воды и пара, объемъ которой и зм ѣ -  
няется безъ нрибавленія и безъ отнятія теплогы, даетъ воз- 
можность опредѣлить эти пропорціи. Въ самомъ дѣлѣ, мы 
мо?кемъ сі (тг) замѣнить чрезъ тйг-^гЛт; тогда будемъ  
имѣть:

т гсаі-і-таг-і-гсіт------------ ( м = 0 .
(I “4— I

Ч тобъ выразить, что пропорціи воды и пара не измѣняют- 
ся , когда объем ъ, а слѣдовательно и температѵра смѣсп  
измѣняются па безконечномалыя величины, безъ прибавлепія 
и безъ отнятія теплоты, достаточно положить йт ~  0; тог- 
да будетъ:

тг
сй і - і - тЛ г—  -------- = 0  ,

СІ ~ ь  I

откуда имѣсмъ:
сЛіт — ---- - - - - - - - - - - - - - - - -  ;

г
■--------  іІС —  Лг
(I •+• і

о . . <ІГтакъ какъ г Функція псремѣннои і то сіг— — ,
СІІ



Встаплля эту величииу вмѣсто Лг, ш сокращая въ числп- 
толѣ и анамрнателѣ общаго множателя сіі, п олуч и м і:

с с (п -+- /)
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т
Г СІГ СІГ

г — (а -+- /)-
сі ч -1  сІі (Іі

Изъ опытовъ Реньо имѣемъ:
с = 1  - ь  0 ,0 0 0 0 4  і - н  0 ,0 0 0 0 0 0 3  Г ,

и
г г = С 0 6 ,5 — ( 0 ,6 9 5  і ч -0 ,0 0 0 0 2  Г  -+- 0 ,0 0 0 0 0 0 3  I’), 

слѣдоватолыіо
СІГ

—  —  —  ( 0 ,6 9 5  -+- 0 ,0 0 0 0 4  і -+- 0 ,0 0 0 0 0 0 9  Г ) .

Вставляя эти величины, и замѣняя а числомъ 2 7 3 ,  имѣемъ: 
(1 -+- 0 ,0 0 0 0 4  і - і -  0 ,0 0 0 0 0 0 9  Г) (2 7 3  - ь  і) 

7 9 6 ,2 3 5 -1 -0 ,0 1 0 9 2  і -і 0 ,0 0 0 2 6 5 7  Г  0 ,0 0 0 0 0 0 6  Г \  
Формула эта примѣшіма только въ тѣхъ продѣлахъ темпера- 
туръ , для которыхъ простираются опыты и эмпирпческія 
Формулы Реньо; т выраікаетъ дробь, па которую паръ вхо- 
дитъ въ общ ій вѣеъ смѣси принятой эа единпцу.

Вычисленія приводятъ къ розультатамъ, вносеннымъ въ 
слѣдующую таблицу:

Тсмпературы въ гра- 
дусахъ стоградуснаго  

терм ом етра.

ГІРОПОРЦШ ВОДЫ И ИАРА
для которыхъ безконечпомалос измѣ- 
неніе объема, безъ  црибавлеиія и безъ  
отнятія теилоты, нс производитъ ни 
прсвращонія пара въ жидкость ни ис- 

паренія воды.
Воды Пара.

0° 0 ,6 5 7 0 ,3 4 3
5 0 ° 0 , 5 9 3 0 ,4 0 7
1 0 0 ° 0 ,5 2 8 0  4 7 2
1 5 0 ° 0 ,4 6 1 0 ,5 3 9
2 0 0 ° 0 ,3 9 6 . 0 ,6 0 4
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Количество пара, котороо должно сущ ествовать въ см ѣ си , 
увсличивается вмѣстѣ съ повышенісмъ температуры. Такъ 
какъ увеличепіе объема сопрово;кдается всегда нонижеиіемъ  
тем пературъ, а уменьшеиіе объема повышеніемъ, то изъ эта- 
го слѣдуетъ, чтовъ  томъ случаѣ когда пропорція пара, озна- 
ченная въ предъидущ еіі таблицѣ для данной температуры, 
будетъ достигиута или иревышеиа, расш иреиіе смѣси ири 
постоянной теплотѣ будетъ сопровождаться прсвраіценіемъ  
части пара въ жидкость, мсжду тѣмъ какъ при сяіатіи ея 
будетъ ироисходить иревращ еніе части жидкой воды въ паръ, 
или персходъ пара въ перегрѣтое состояиіе съ той минуты  
какъ не остапетея болѣе жидкой воды. Если ж е напротивъ 
того количество иара въ смѣси ири даиной температурѣ бу- 
детъ ииже означеннаго въ таблстцѣ, то произойдетъ совер- 
шенно обратное: расш преіііс будетъ имѣть слѣдствіемъ испа- 
реніе жидкой воды, а сжатіе превращ еніе пара въ жидкость.

X X X V . Весьма рѣдко случастся, чтобъ въ обыкновенно 
употребляемыхъ машинахъ количсство жидкой воды, увлекае- 
мой паромъ выходящимъ изъ генератора, достигало пропор- 
ціи необхощ м ой для того, чтобъ, по таблицѣ предъидущ аго  
иараграФа, расшщреніе безъ прибавленія и безъ  отнятія теп- 
логы не сопровождалось осаж депіемъ части пара, вмѣсто то -  
го чтобъ производш ъ, какъ это многіе до сихъ иоръ пола- 
гаю гъ, пспареніе всего количества увлеченной жидкой воды 
или части его . Поэтому количество жидкой воды увеличивается 
во время расширенія, и обстоятельство это имѣетъ благопріятнос 
вліяиіе на иолезпое дѣйствіе машины, потому что опо у в ел и -  
чиваетъ количсство теилоты иревращенной въ механическую  
работу. Г . ироФессоръ Цейнеръ вычислилъ, ио своимъ Фор- 
муламъ, количества работы, доставляемыя однимъ и тѣмъ ж е  
количествомъ теплоты, иерсдаваемой паровому котлу машины, 
которая получаетъ паръ при давленіи въ б  атмосФеръ и 
при температурѣ 1 5 2 " ,9 ,  расширяющійся до температуры  
1 1 1 °  , 7 ,  въ случаяхъ совершенно сухаго пара и пара с о -

Горн. Ж у р п .  К п .  IX .  І8ІІ4. 8
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держащаго воду въ пропорціи -*0 по вѣсу. Иайдя, что полу- 
ченная работа должна быть одиа и таже въ томъ и другомъ  
случаѣ, онъ счнтаетъ себя въ правѣ заключить изъ эгаго, 
что вода, увлекаемая пародіъ нс производитъ никакого в р ед -  
наго вліянія въ машпнахъ съ  расіниреніемъ. Г . Гирнъ з а -  
мѣчаетъ, что мнѣніе это подтверждается многими опытамл 
произвсденными подъ руководствомъ промышленнаго общества  
вь Мюльгаузепѣ. Воиросъ этотъ, по своей практической важ- 
ности, стоптъ ближайшаго разсмотрѣнія. Слѣдующіе два при- 
мѣра поиажутъ способъ для разрѣшенія его въ дапномъ 
случаѣ.

Разсмотримъ сначала машину высокаго давленія, безъ  конден- 
сатора, которая получаетъ насыщенный паръ при 1 5 0 °  и подъ 
давленіемъ 4 8 6 9 0 й, 6  на квадратный метръ, расш иряющ ійся  
безъ  прибавленія и безъ  отиятія теплоты, до тѣхъ поръ пока 
температура его не попизится па 1 0 0 °  и упругая сила па 
1 0 3 3 3  килограмма на квадратный м егръ , и выходящій по- 
томъ въ атмосФеру, послѣ того какъ часть его теплоты бы- 
ла употреблена для того , чгобъ нагрѣть воду питающую ко- 
телъ до температуры 1 0 0 ° .  Въ § §  X X X  п X X X I мы впдѣ- 
ли, что если паръ входитъ въ цилпндръ машины совершепно 
сухи м ъ , то каждый килограмъ израсходованпаго пара нотре-

саі.
буетъ теорстически расходъ тсплоты въ 5 5 1  , 8 4 ,  переда-

са і .
ваемой внутренностп пароваго котла, изъ которой 6 2  , 2 4 1 4  
будутъ превращены въ механическую рабогу.

Предположимъ тспорь, чго таже самая машина будетъ по- 
лучать паръ увлекающій жидкую воду въ пропорціи ~  па 
общ ій вѣсъ смѣси, и вычислимъ какія дол;кны быть въ этомъ  
случаѣ количества теплоты, передаваемой паровому котлу и 
превращепной въ мехаіш ческую работу, на каждый килограммъ 
смѣси пара съ водою, входяіцей въ цилиндръ.

Одинъ килограммъ сыраго пара, состоящ ій отъ О ^ О  па- 
ра и 0 ,с,3 0  воды при 1 5 0 ° ,  подъ давлепіемъ 4 8 6 9 0 , 6  ки-
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л огр ам ю  на кплдр. мотръ, будетъ заішмать, пренебрегая  
объемомъ жидкой воды, пространство 0 шУ, 3 8 2 5  X  0 , 7  =  
= 0т3, 2 6 7 7 5 .  Теплота, которая должна быть передана внут- 
реніюсти пароваго котла, чтобъ образовать эту смѣсь, п ола- 
гая что вода питающая котелъ имѣотъ температуру 1 0 0 ° ,  
по Формуламъ Реньо, выразится числомъ:

5 0 - 0 , 0 0 0 0 2  Х (  1 5 0 — 'Т 0 0 М , 0 0 0 0 0 0 3 ( Т 5 0 — І 0 0 )  +

-0 ,7 6 0 6 , 5 - ( 0 , 6 9 5 x 1 5 0 - 0 , 0 0 0 0 2 x 1 5 0 — 0 ,0 0 0 0 0 0 3 х
  . 3~і с а і

х ! 5 0 ) 4 0 1  , 5 1 3 7 5 .
Это мы будемъ называть топлотою, израсходовапною па 

килограммъ сыраго пара.
Иаръ расш иряется медленно до температуры 1 00 "  безъ при- 

бавленія и безъ отнятія теплоты, нроизводя въ каждое мгпо-
веніе на поршонь давленіе равное упругой силѣ насыщеннаго
пара при температурѣ, которую оиъ имѣетъ въ тотъ м о -  
ментъ. Вѣсовое количество пара въ концѣ расширепія долж- 
но быть вычислено по Формулѣ § Х Х Х :

сйі тг
 і--------------ь  С —  0 .

" а - і - І  а-і-1

Въ пачалѣ расширенія мы имѣемъ і== 1 5 0 , т = 0 , 7 0 ;  слѣ- 
дователыю:

гт С(1< ч _п 7 __ ^
а н -  I ’ а -+- 1 5 0

Въ концѣ расширснія / = 1 0 0 ;  т означаетъ количество па- 
ра остающагося въ см ѣси. Слѣдовательно имѣсмъ:

.•,0° С(1( т г а п  А
( Ъ ' \  ------- 1------------- -+- С = 0
' ' а _ |_ <  а - н 1 0 0

Вычитая (Ь ') изъ (а') колучпмъ:

Г ^ -  - 0 , 7  X  — ^  — 0;
іоо а -н  I а - н 1 5 0  а-нІО О

откуда
"с150 С(ІІ

( О  і — -Н ) , 7 - Л ^ н - С ^ О .' ' »' п - 1 / п - і 1

а - ь 1 0 0  т — ------ — : 0 , 7 — г ' 1 ; 
-юо^ і и-і—1]
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«50 С(Ц

замѣщ ая величины — г , — г 2 0  а числами, которыя мы

уж е употребляли въ §  X X X , будемъ имѣть:
т = 0 , б 9 5 2 5 ( 0 , 1 2 8 1 9 4 - 0 , 7 x 1 ,1 8 3 9 ) = 0 * , 6 6 5 3 .  

Слѣдовательпо количество пара сгустивш агося во время 
расш иренія равпо 0 , 7 0 — 0 , 6 6 5 3 = 0 /с,0 3 4 7 ,  то есть около 
5  процентовъ по вѣсу пара существовавшаго при началѣ рас- 
ш иренія. Килограммъ пара въ состояніи насыщепія, ири 1 0 0 °  
и подъ давлевіемъ въ 1 0 3 3 3 й на квадр. м стръ , занимаетъ  
объсмъ въ 1 т5\ 6 4 6 ,  поэтому сырой паръ будетъ  запимать 
по окончаніп расш иренія, пренебрегая жидкою водою, п р о -  
странство въ 1 т3,6 4 6 x 0 , 6 6 5 3 = 1 т3,0 9 5 1 ,  которое по пер- 
вопачалыюму объем у находится въ отношеніи 4 , 0 9  къ 1 .  
Еслибъ вначалѣ паръ былъ сухой , то при пониженіи тем пе-  
ратуры съ 1 5 0  на 1 0 0 °  консчпый объем ъ ио первоначаль- 
ному должненъ бы быть въ отношеніи нѣсколько меныпемъ 
чѣмъ 3 , 9 2  къ 1 .

Внутрешіяя тсплота пара въ тотъ м ом ептъ, когда началось 
расш иреніе была (с м . §  X X X ):

Для 0 А' ,3 0  жвдкой воды прп 1 5 0 ° :
саі.

0 , 3 0 x 1 5 1 , 4 6 2 5  =  4 5  , 4 3 8 7 5 .
Для 0 * ,7 0  пара при 1 5 0 ° :

саі.
0 , 7 0 ( 6 0 6 , 5 - 0 , 3 0 5 x 1 5 0 — 4 3 ,9 2 3 6 )  =  4 2 5  , 8 2 8 4 8

саі,
В сего . . . . 4 7 1  , 2 6 7 2 3

Въ момснтъ окончанія расширеиія впутренпяя теплота сы- 
раго пара равна:

Для 0 /:, 3 3 4 7  жидкой воды при 1 0 0 ° :
саі.

0 ,3 3 4 7  х  1 0 0 ,5  —  3 3  ,6 3 7 3 5  
Для 0 /г, 6 6 5 3  пара при 1 0 0 " : саи

0 , 6 6 5 3 ( 6 0 6 , 5  -+- 0 , 3 0 5 X 1 0 0  —  4 0 ,0 9 )  ~  3 9 6  ,0 4 9 7 8
саі.

Всего . . . 4 2 9  , 6 8 7 1 3 .
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Слѣдователыю тсилота провращенная въ работу равпа:
саі.

1 7 1 , 2 6 7 2 3  —  4 2 9 , 6 8 7 1 3  =  41  ,5 8 0 1 ;
соотвѣтствующ ая работа равна:

4 2 4  х  4 1 ,5 8 0 1  =  1 7 6 2 9 * * ? 9 6 .
Работа производеппая образованіемъ сыраго пара, который 

занялъ объе.ііъ 0т3,2 6 7 7 5 ,  производя постоянное давленіо 
къ 4 8 6 9 0 * ,6  на квадр. метръ, равпа

4 8 6 9 0 , 6  X  0 , 2 6 7 7 5  =  1 3 0 3 6  Х ™91 
Общая работа слѣдовательно:

к Х т
1 7 6 2 9 , 9 6  -н 1 3 0 3 6 ,9 1  =  3 0 6 6 6  ,8 7 ,  

откуда нужно вывесть противодѣйствующую  
работу, производимую давлееіемъ атмосФеры 
и равную:

кхт
1 0 * ,3 3 3  X  I я*  0 9 5 1  =  1 1 3 1 5  , 6 7 .

ІІоэтому теоретическая работа окончатолыю полученная б у -
кхт кхт кхт

д е т ъ : 3 0 6 6 6  , 8 7 — 1 1 3 1 5  , 6 7 = 1 9 3 5 1  , 2 0 ;  онасостав-
саі.

ляетъ экивалентъ теплоты въ 4 5  , 6 4 .  Такъ какъ теплота
саі.

переданная паровому котлу, какъ видѣли, равна 4 0 1  ,5 1 3 7 5
то теорстическое отношеніе полезной теплоты къ израсходован-

ной теплотѣ бѵдетъ = 0 , 1 1 3 6  —  почти тож е самое
л 4 0 1 ,5 1

(до четвсртой десятичной), которое мы пашли въ §  X X X I 
для того случая, когда машиыа получаетъ соверілсшю сухой  
паръ нри той ж е температурѣ 1 5 0 ° .

Если прослѣдить сколько набудь внимательно предъидущ ія  
разсуя;денія и вычислепія, то легко замѣтить, что равенстпо 
отношенія теплоты превращенной въ работу къ израсходован- 
иой теплотѣ, когда водяпый паръ сухой и когда отъ увле- 
каетъ 3 0  проценговъ жидкой воды, пропсходитъ отъ совер-
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ш с ііб о  обратныхъ причиаъ, дѣйствія которыхъ взаимпо воз- 
паграждаются. Такимъ образомъ, когда водяный саръ су хо й , 
часть, которая осаждается и выдѣляетъ парообразовательную  
теплоту, во время расшнренія, прсдставлястъ большую дробь 
общаго вѣса; съ другой стороны, жидкая вода, примѣшаппая 
къ пару и охлаждающаяся въ одпо время съ ним ъ, вы дѣ- 
ляетъ часть избытка своей внутренней тенлоты противъ воды 
при 0 ° , почти пропорціоналыіую понижепію ея тешпературы 
и гораздо большую въ сравненіи съ частыо внутренней те- 
плоты свыше 0 ° ,  выдѣляемою равнымъ высомъ пара.

Х одъ машины долж енъ, впрочемъ, весьма мало разниться, 
будетъ ли она получать сухой паръ или паръ содеряіащ ій  
воду въ прояорціи 3 0  на 1 0 0  общаго вѣса, если хотятъ , 
чтобъ количества израсходованной теплоты и произведенной 
двпжущ ей работы были одинаковыми въ одшіъ и тотъ ж е  
промежутокъ времени. Мы уж е замѣтили, что расширеніе 
должно быть нѣсколько увеличено, въ случаѣ употрсбленія  
пара содержащаго воду. Такимъ образомъ, не принимая въ 
соож іаж еніе вредныхъ пространствъ, впускъ пара доллшо

1
прекратить, когда поршень проидетъ часть ^ -у^ п олн аго  своего

хода, въ то врсмя какъ впускъ сухаго пара должепъ быть
1

прекрлщеиъ когда поршепь пройдетъ часть г—— ■ Образова-

ніе сухаго и насыщениаго пара прп 1 5 0 ° , какъ впдѣли вы- 
ш е, требуетъ , чтобъ котелъ, питаемый водою при 1 0 0 ° ,

са і .
получилъ 5 5 1  , 8 4 ,  въ то время какъ кплограммъ пара
содержащ аго воду въ пропорціи 3 0  па 1 0 0  общаго вѣса, 
при той ж е температурѣ нитающей воды, требустъ только

саі.
4 0 1  , 5 1 3 7 5 ,  иередаваемыхъ внутреішости котла. Отсюда 
слѣдуетъ, что для одиого и того ;ке колпчества теплоты, 
поредапиой паровому котлу, вѣса пара содержащ аго воду и 
сухаго пара, доставляемые котломъ, будутъ между собою



отпоситься какъ числа 5 5 1 , 8 4  и 4 0 1 ,5 1 3 7 5 ;  ио удѣлыш я  
вѣса сыраго пара содсржащаго 3 0  на 1 0 0  общаго вѣса и 
сухаго пара иаходятся между собою почти въ отношеніи 1 0 0  
къ 7 0 ;  поэтому объемы пара содерж ащ аго воду и сухаго  
пара, доставляемые котломъ, для одиого и того ж е количе- 
ства полученной теплоты будутъ меж ду собою въ отношеніи 
• 5 5 1 , 8 4  4 0 1 , 5 1 3 7 5
■— — -—  к ъ  — ------ » или въ крѵглыхъ числахъ 5 5 2

1 0 0  7 0
къ 5 7 4 .  Если машина устаіювлена, какъ это должно быть,

такъ чтобъ цилиндръ получалъ — — объема соотвѣтствующа-
4 ,0 9

і
го ходу поршпя пара содержащ аго воду и ——  того ж е ооъсма

о, Ь2
сухаго пара, то числа ударовъ порш ня, необходимыя для того 
чтобъ израсходовать въ равные промежутки времени объемы па- 
ра содержащ аго воду и пара сухаго пропорціональные 5 5 2 и 5 7 4  
будутъ между собою относиться какъ 5 5 2 X 4 . 0 9 : 5 7 4 X 3 , 9 2 ,  
или 2 2 5 7 6 8 : 2 2 5 0 0 8 ,  то есть бѵдутъ почти равными. Един- 
ствеппая разница въ ходѣ , указываемая теор іею , состоптъ  
слѣдовательно въ томъ, чтобъ прекратить нѣсіѵолько ранѣе 
впускъ пара и немпого увеличить скорость машины, въ томъ 
случаѣ когда она получаетъ паръ содержаіцій воду, вмѣсто 
сухаго пара; разпица эта по мож етъ быть неблагопріятною для 
употребленія сыраго пара.

Если сдѣлаемъ вычисленіе теоретичеекой работы, произве- 
дсппой машпною съ расш иреніемъ и к орен сатор ом ъ , въ ко- 
торой паръ при 1 5 0 ° ,  содержащ ій воду въ пропорціи 3 0  
на 1 0 0  общаго вѣса, расширяется отъ 1 5 0 °  до 6 0 °  и по- 
томъ выбрасывается въ конденсаторъ съ постоянною тем пе- 
ратурою въ 5 0 ° ,  то найдемъ слѣдующ іе результаты.

Одинъ килограммъ такого сыраго пара, занимающііі объ- 
емъ въ О™5', 2 6 7 7 5  при 1 50"  и падъ давленіемъ 4 8 6 9 0 /{,6  
на квадр. м етръ, до начала распгаренія, будетъ состоять 
послѣ расширенія изъ 0 ^ ,3 6 8  ьоды при 6 0 °  и изъ 0 /;,6 3 2



ш ра при 6 0 °  и ііодъ давленіемъ въ 1 4 8 т т , 7 6 8  по ртути  
или 2 0 2 2 й, 9  на квадр. метръ, Объемъ занимаемый паромъ  
послѣ расширенія будетъ въ 4 ™ * ,8 5 5 , и къ первоначально- 
му объем у будетъ находиться въ отпошеши: 1 8 ,1 3  къ \ .  

Количссгво внутренней теплоты, содержащ ейся въ иарѣ до
саі.

расш иренія, р а в н о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 1  ,2 6 7 2 3
ІІослѣ расш иренія, количество теплоты  

въ см ѣси, состоящ ей изъ 0 й, 6 3 2  пара и
саі

0 й, 3 6 8  жидкой в о д ы ...... .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . ..  3 9 3  , 8 4 8 9

Количество теплоты, превращснной въ
са і .

механическую работу, будетъ . . . .  7 7  , 4 1 8 3 3
ІсХт

Оно экивалентно съ работою . . . . 3 2 8 2 5  ,3 7
Прибавляя количество работы п р ои зво-  

димой образованіемъ пара . . . . . 1 3 0 3 6  , 9 1 ,
будемъ имѣть полпую дпижущую работѵ 4 5 8 6 2  , 2 8 ,
изъ которой нужпо вычесть противодѣй- 
ствующую работу, произподамую противу- 
давленіемъ к о н ден сат о р а ,1 25 0 /сб Х 4 , 8 5 5 ~  6 0 7 1  ,6 6
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Тогда получимъ теоретическую іюлезную ра-
ІХИ

боту  ........................  3 9 7 9 0  , 6 2 ,
саі.

которая экивалентна съ теплотою въ . . . 9 3  , 8 4 6 .
Теплота передаваемая паровому котлу, питаемому водою  

при 5 0 ° ,  для того , чтобъ получить 1 килограммъ см ѣси, 
состоящ ей изъ 0 й, 7 0  пара при 1 5 0 °  и 0 й, 3 0  воды, равна

саі.
5 0 0  , 7 8 7 5 .  Слѣдовательно отношеніе полезной теплоты къ

9 3 , 8 4 6
израсходованпой теплотѣ бѵдетъ: 0 , 1 8 7 .

5 0 0 ,7 8 7 5
Еслибъ машина получала сухой паръ, который расіпирялся бы 

между тѣми ж е предѣлами температуры, 1 5 0 “ и 6 0 ° ,  при томъ
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ж е противудапленіп, то объем ъ послѣ раеширенія былъ бы 
6  4 5 9 1

равенъ ( § Х Х Х І )  ■■ * -  —  1 6 ,8 9  разъ взятому объему до

расш иренія, и теоретическое отиош еніе полезной теплоты къ 
теплотѣ израсходоваішой было бы 0 , 2 1 3 ,  вмѣсто вычислен- 
паго нами въ предъидущ емъ случаѣ 0 , 1 8 7 .  Слѣдовательно, 
увлеченіе пароіиъ воды, въ столь болыной пропорціи какъ 
3 0  на 1 0 0  общаго вѣса, вредно въ маш ипахъ, гдѣ расш и- 
реніе доведено до возможпаго предѣла. При вышеизложен- 
ныхъ условіяхъ, оио пропзвело бы, на одинаковое количе- 
ство полученпой механической работы, расходъ теплоты, а

0 , 2 1 3 — 0 , 1 8 7
слѣдовательно и горючаго матеріала, па -- - - - -—— ------- =

0 ,1 4  болыпій противъ того , что потребовалось бы при згпо- 
требленіи сухаго пара. Что касается до хода машины, для 
того чтобъ она давала въ равпые промежутки времени одм- 
наковыя колпчества работы, при дѣйствіи сухимъ паромъ  
или паромъ содержащ имъ воду въ пропорціи 3 0  на 1 0 0  
общаго вѣсэ, то оно представляетъ слѣдующія различія. Для 
сыраго пара расш иреніе должно бы быть увеличено противъ  
сухаго пара въ отношеніи 1 8 ,1 3  къ 1 6 , 8 9 ,  то есть , еслибъ  
оно происходило въ одномъ цилиндрѣ, то впускъ пара дол- 
женъ бы быть прекращенъ когда поршень сдѣлалъ бы часть

1 1
— —  своего хода въ случаѣ сухаго пара, и часть —
1 О , О ѵ 1 У > 1 3
въ случаѣ пара содержащаго водѵ.

саі.

Одинъ килограммъ сухаго пара требуетъ расхода 5 5 1  ,8 4 ,
передаішыхъ паровому котлу; килограммъ пара содержащаго

саі.

воду-р асходъ  4 0 1  , 8 1 .
Такъ какъ 0 , 1 8 7  теплоты превращается въ механическую ра- 

боту въ случаѣ пара содержащ аго воду, въ то время какъ 0 ,2 1 3  
той же тенлоты употреблястся съ  пользою въ случаѣ сухаго
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пара, то паровои котелъ, доставляющіи парь содерж ащ ш  воду
са і . 0 9 1 3  са і .

дояженъ получать 5 5 1  .8 4  X  - ^ — -= = 5 5 1  , 8 4 X 1 , 1 4  —
0 ; 1 о 7

саі.

=  6 2 9  , 0 , 9 7 6 ,  въ тотъ ж е пром еж утокъ времени, когда
котелъ, доставляющіи сухой  паръ, будетъ получать только

саі.  саі.
5 5 1  ,8 4 ,д о ст а в л я я  1 килограммъ сухаго пара. Но 6 2 9  , 0 9 7 6  

. 6 2 9 ,0 9 7 6
произведугъ оорааованіе ■ А - —  I й, 5 7  пара содсржа-

401, 01

щаго воду. Объемы сухаго пара и пара содержаш аго в о -  
ду , которые должны быть израсходованы въ одинаковый 

нромежутокъ времени, будутъ ноэтому соотвѣтсгвепно про- 
порціопалыш І Х '1 0 0  и 1 , 5 7 X 7 0 ,  то есть какъ 1 0 0 : 1 0 9 ,9 .

Объемы сухаго  пара и сыраго, которые должны быть 
израсходоваиы на каждый ударъ норш ня, относятся м е- 

1 1
жду собою какъ или какъ 1 6 , 8 9 : 1 8 , 1 3 .

1о, 1о  1Ь, о9

Слѣдовательно числа ударовъ поршня въ данное вредш должны
быть какъ 1 6 , 8 9 x 1 0 0  : 1 8 , 1 3 X 1 0 9 , 9 ,  или какъ 1 : 1 , 1 8 ,
смотря потому будетъ ли получать машиаа сухой  паръ или
паръ содержащ ій воду. ІІоэтому въ послѣднемъ случаѣ, ско-
росгь хода должна быть увеличена въ отношепіи 1 0 0  къ 1 1 8 .

ІІзъ этихъ  двухъ примѣровъ видио, что увлеченіе паромъ
воды, даже въ болыпой пропорціи, не производитъ никакого
чувствительнаго вліяпія аи на полезное дѣйствіе, ни на ходъ
обыкповеішыхъ мзш инъ, въ которыхъ паръ расширяется
только въ пространствѣ равиомъ четыре илп пять разъ взя-
то ііѵ  первопачальному объем у. Разішца состоитъ только въ
томъ, что иа одинаковую полученііую работу и па равпый
расходъ горючаго матеріала паровый котелъ, доставляющій
наръ содерж ащ ій воду, производитъ по видимйму, но не въ
дѣйствителыюсти, болѣе сильно парообразованіе.

Но увлеченіе воды вредио въ машішахъ съ весьма бол ь-
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шимъ расш иреиіомъ, гдѣ паръ расширяется пъ 1 5  до 2 0  разъ 
■противъ первоначальнаго объем а. П рисутствіе въ парѣ боль- 
шаго количества воды можетъ увеличить расходъ горючаго 
матеріала почти на 1 4  процентовъ, и требуетъ  кромѣ того, 
чтобъ скорость поршня была увелачена по крайней мѣрѣ въ 
томъ ж е отиош епіи.

X X X V I. Во всѣхъ предъидущ ихъ разсуж деніяхъ , мы 
предполагали, что паръ, увеличиваясь въ объем ѣ, произво- 
дитъ постояшю па подвижпыя стѣпки содержащ аго его сосу- 
да , и претерпѣваетъ отъ нпхъ давленіе равное упрѵгой с и -  
лѣ, которую оиъ имѣлъ бы въ сгатическомъ состояніи, 
еоотвѣтствепно своей температурѣ и состоянію пасыщенія. 
Вопросы, относящісся къ тѣмъ случаямъ, когда условіе это 
не удовлетворено, не представляютъ особы хъ затрудненій. 
Если извѣстіш  начальное и конечное состоянія насыщен- 
наго пара, будетъ ли онъ су хо й  или смѣшапъ съ  в о -  
дой, то есть его объемъ и температура или давленіе, то  
по нгоіъ опредѣляются полішя количества внутренней тсплоты 
въ началѣ и въ копцѣ, и разность будетъ теплороднымъ 
экивалевтомъ механической работы, развитой при переходѣ  
отъ перваго состоянія ко второму. ІІаоборотъ, если н з -  
вѣстпы пачальное состояпіе и наружная механическая работа, 
развитая паромъ или произведениая на него, во время пере- 
мѣны состоянія, то можно опредѣлпть количество внутренней 
теплоты, которое содержится въ парѣ послѣ этой перемѣны.

Представшіъ себѣ , напримѣръ, что килограммъ сыраго 
пара, состоящ ій изъ вѣсъ т иара и 1 —т жидкой воды при 
температурѣ і и подъ соотвѣтствующимъ давленіемъ р, з а -  
ключепъ въ сосудѣ ненроницаемомъ дла теплоты и отдѣлен- 
номъ перегородкою отъ другаго сосуда, также непроницаема- 
го для теплоты, извѣстной вмѣстимости С, и внутри кого- 
раго сущ ествуетъ абсолютная пустота. Уничтояшмъ мгновен- 
но перегородку, отдѣляющую паръ отъ пустаго пространства. 
Паръ распростраиится по всему прострапству, и объемъ его
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упеличится безъ прибавлопія и бсзъ  отпятія теплоты. Спра- 
ш ивается каково будетъ копечное состояніе пара въ слТ д- 
ствіе этаго увеличенія объема, послѣ того какъ всякое дв и -  
ж еніо въ массѣ прекратится.

Такъ какъ расширепіе пара, въ вышеозначенныхъ обстоя- 
тельствахъ, не сопровождалось ішкакою наружаою м еха п и -  
ческою работою , то количество внутренней тенлоты въ к о -  
нечпомъ состояиіи должно быть совсршонпо равпо количеству  
внутренней теплоты , сѵществовавшему въ начальномъ с о -  
стояніи . ІІо послѣднее количество, по Формуламъ, которыя 
мы столь часто употребляли, равнялось:

т  1^606,Б -ьО ,3 0 5  і— Ари  - ь ( 1 — т )  ^  сйі.

Означая чрезъ х  вѣсовое количество пара и чрезъ 1 — х —  
количество жидкои воды, сѵществующія въ конечномъ со- 
стояніи; чрезъ т— температуру и ж давленіе въ конечномъ 
состояніи , получимъ для количества внутренней теплоты вы- 
раженіе:

х  ( 6 0 6 ,5  н- 0 ,3 0 5 т —  Ат.и') -+- (1 — х) Ссіі і ,
* 0

и слѣдовательно будемъ искать:

(о) . . . х  (6 0 6 ,5 -+ - 0 ,3 0 5 т — А т ' )  -+- (1 — х)  г г
 ̂ 0

~  т  ( 6 0 6 ,5  +  0 ,3 0 5  і — А р и )  (1 — пг) ^сі і і .
« 0

Но Ат.и1 съ  томпоратурою т связано эмпирическою Ф ор- 
мулою Цейнера:

Аг.и' =  3 0 ,4 5 6  Ь . а ^"т
1 0 0

По вставленіи этой воличины въ уравнсніе (а), оно б у -  
детъ  заключать ещ е два неизвѣсгныхъ х и т. Дла оп редѣ - 
ленія ихъ нулшо ещо другое отнош еиіе, которое выходитъ 
изъ того, что копечпый объемъ запимаемый паромъ равенъ 
объем у начальному, который мы можемъ вычислить по дан- 
нымъ вопроса, увеличошюму вмѣстимостыо С пустаго п р о -
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странства, въ которомъ распространился паръ, и избыткомъ 
объема занимасмаго жидкою водою при началѣ противъ 
объема занимаемаго ею при концѣ; избытокъ этотъ, ирсие- 
брегая малымъ расширсніемъ жидкой воды, равенъ х—т ли- 
трамъ или О"»®,001 (#—т). Объемомъ этимъ можно пре- 
иебречь, по крайней мѣрѣ въ первомъ нриближеніи, отно- 
сительно полнаго объема пара. Если поэтому назовсмт, 
чрсзъ V начальиый объемъ пара при давленіи р и темпе- 
ратурѣ і, С-+-Ѵ будетъ его конечный объемъ. Такъ какъ 
вѣсъ этаго пара х, то объсмъ одпого килограмма пара бу-

4
детъ (С-і-Ѵ) X  —  • Для каждой величины х, таблица

х
вычнслеішая г. Цейнеромъ и приведенная нами въ § XXVI, 
даетъ соотвѣтствующія величины темнератѵры и обратно 
д ія каждой величиныт— соотвѣтствующія величины (С-ьѴ) X

—— и слѣдовательно х, что дозволяетъ рѣшить уравнсніс
X

(а), какъ покажетъ слѣдующій примѣръ.
Одинъ килограммъ сыраго пара, состояіцій -изъ 0*, 9 

пара и 0 \  1 воды, при температурѣ 150° и подъ давлс- 
ніемъ 48690*, 6 на квадр. метр., занимаетъ пространство, 
которое, пренебрегая объемомъ жидкой воды, равно 0,9Х  
0т3 ,3835 =  0,34515. Представимъ себѣ, что паръ 
этотъ мгновеино приведепъ въ полное сообщеніе съ пустымъ 
пространствомъ въ одинъ кубическій метръ, по которому 
онъ долженъ распрострашіться. Спрашивается каковы бу- 
дутъ, при иовомъ объемѣ въ 1т3 ,34515, температѵра, 
давленіе и составъ смѣси изъ насыщеннаго пара и жидкой воды?

Вторая часть уравненія ( я ) ,  чрезъ подставленіе числен- 
иыхъ велйчинъ даваемыхъ вопросомъ, именно: т —  0 ,9 ,

I =  1 5 0 ° ,  ^ « = 3 0 , 4 8 6  Ь. 4 ,2 3  и сЛі = 1 5 0  +-

■ + 0 ,0 0 0 0 2 X 1 8 0 + 0 ,0 0 0 0 0 0 3  Х Т 5 0 = 1 5 1 ,4 0 2 5 , приводится 
къ числу 562 ,04001; слѣдователіио имѣемъ:
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х  ^606,8+0,308 т—Ат'~^ +(1— х) $  сЛі — 802,04001.

Соединяя члены первой части уравиенія; имѣющіе миожи- 
телемъ неизвѣетную величину х, будемъ имѣть:

х  Г 0 0 0 ,5 н -0 ,3 0 о  т— А т м ' —  |'с^Л-+-|"’с^+562)6 4 0 0 1 .
0 ^ 0

Но множитель х, заключениый въ скобкахъ, есть не что 
шюе какъ избытокъ внутрснней теплоты одного ішлограмма 
насыщеннаго иара при *° нротивъ жидкой воды ири той же 
температурѣ г-\ это то самое количество, которое въ таблицѣ 
Цейнера, ііривсденной въ § XXVI, означено буквою р и 
внесено въ 7 вертикальный столбецъ таблицы. Если означить 
чрезъ рт величину р соотвѣтствующую температурѣ т, то 
предъидущее уравненіе приметъ весьма иросгой видъ:

х  рт + Тсс^=562,64001 . . . .  (Ъ).
0

Теиерь нужно найти соотвѣтствующія величины для х  и т, 
которыя въ одно время удовлетворяли бы уравненію (Ь) 
и тому условію, чтобъ х было температурою водянаго пара 
въ состояніи насыіценія, нри удѣльномъ объемѣ равномъ 
1^,34818
------------(удѣльпымъ объемомъ мы пазываемъ объемъ од-00
ного ішлограмма сухаго пара въ состояшп насыщенія, при

1 31515
температурѣ '). Такъ какъ х  всегда дробь, то — не-

ос
обходимо болѣе, чѣмъ \ т3,31515, и а Гогііогі чѣмъ 0т5",3835 
— удѣльный объемъ насыщеннаго водянаго нара при 150°. 
Такъ какъ увеличеніе удѣльнаго объема влечстъ за собою 
пошіженіе температуры, то изъ этаго слѣдуетъ, чго т необ- 
ходимо менѣе 150°, то ссть что расширепіе сопровождалось 
пониженіемъ темперагуры. Уравненіе (Ь) удовлетворено, если 
въ пемъ положить ж=0/с,9 п т=150°, причемъ удѣльный 
объемъ насыщепиаго пара равепъ 0”|5,3835. Но интегралъ 
[ ссіі умепыиается вмѣстѣ съ пониженіемъ темнературы; точио
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тожо пропсходитъ съ воличиною рт, какъ это показываютъ 
послѣдовательныя величины р, вписанпыя въ таблицѵ Цейне- 
ра и умсньшающіяся съ тсмперзтурою. Такъ какъ т менѣе 
150°, то соотвѣтствуюіцая величина х, которая удовлетворя- 
ла бы уравненію (Ь), должна быть болѣс 0*,9; откуда видно, 
что расширеніе пара, въ означенныхъ обстоятельствахъ, со- 
провождается всегда испареніемъ нѣкоторой части жидкойводы, 
содер;і;ащеііся ві. смѣси. И такъ искомая величипа х  заклю- 
чается между 0,г,9 и 1. Что касается до температуры т, то 
она ііо можетъ быть выше той, которая соотвѣтствуетъ объ- 
ему 1т5-,34515. Разсматривая величины V, вписанныя въ 
псрвый столбецъ таблицы Цеіінсра, мы видимъ, что величи- 
нами 3861 и 1то32855, между которыми заключается 
1т ^31515, соотвѣтствуютъ температуры въ 105°,17 и 
107°,50; поэтому температура ? необходимо ниже 107°,50. 
Съ другой стороны, такъ какъ х  болѣе чѣмъ 0*,9, то удѣль- 
ный объемъ пара при искомой температурѣ т необходимо 

1т3,34515
менѣе чѣмъ — -----= І^ Д ВЗЭ— число, которое выше

0 , 9
величины 1,3861 для V, соотвѣтствующей 105°,17, и весь- 
ма близко къ велігпшѣ 1т3,5046, соотвѣтствующей 102°,68. 
Слѣдовательно искомая температура т циже 105°, 17 и вѣ- 
роятно близка къ 102°,68. Поэтому мы должны попробоваті. 
не удовлетворяетъ ли угсловіямъ вопроса темпсратура въ 
102°,68.

Температурѣ т=102°,68 соотвѣтствуетъ удѣльный объемъ 
насыіцсннаго пара 1т2,5046. Такъ какъ этотъ удѣльпый объ-

1,34515
емъ должепъ быть раізсиъ— - ,  то величина х, соот-ОО

1,34515
вѣтствующая х = 102°,68, будетъ --. Дробь эта ме-

иѣе 0,9: изъ этаго слѣдуетъ, что вслпчппа х, соотвѣтсгву- 
ющая т = 102°,68, слишкомъ мала, что дѣлитель 1,5046,
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котірымъ мы раздѣлили число 1,34515 чтобъ полѵчить х, 
слишкомъ великъ, и что слѣдователыю предположеиная тем- 
пература низка. Такимъ образомъ величина т заключается 
между 102°,68 и 105°,17. Попробуемъ величииу т = ЮЗ.

Для т = 103° имѣемъ:
/^ = 1 0 3 4 -0 ,0 0 0 0 2 X 1 0 3 -1 -0 ,0 0 0 0 0 0 X 1 0 3 = 1 0 3 , 54; 

А рм = 30,4-56 Ь . — =40, 3305 ;

рг— 6 0 5 , 5 - 4 - 0 , 3 0 5 x 1 0 3 — 4 0 , 3 3 6 5 — 1 0 3 , 5 4 = 4 9 4 , 0 3 8 4 0 ;  
слѣдовательио, уравнеиіе (Ь) приметъ видъ:

х Х 4 9 4 ,03846+ 103 ,54= 562 ,64001 , 
откуда выводимъ:

562,64001— 103,54 459,10001 по0<}
494,03846 “  494,03846 —  ’

Иредъидущія величины для х  и т будутъ удовлетворять
вопросу, или удѣльный объемъ V насыщеннаго пара при

1,34515 „ _ .103° равепъ _ _ _ _ _ _ _ — іто ,4475.

Величину V соотвѣтствующую 103° мы опредѣлимъ по- 
мощью величины Арм=40,3365. Давлепіе р въ насыщенномъ 
парѣ при 103°, по таблицамъ Репьо, равно 854т т ,35 по 
ртути, или 11615*, 79 на квадр. метръ. Поэтому имѣемъ:

40 ,3305X 424  , _ 0/и ~  •— ’------ —— — = 1 т5\4724;
11015,79

откуда
Ѵ = м -н 0 І)0 1 = 1 ^ ,4 7 3 4 , 

чнсло болынее чѣмъ 1,4475. Величина х =  103° погрѣшаетъ 
недостаткомъ, потому чго она приводитъ къ величинѣ для 
удълыіаго объема пара, которая ногрѣгааетъ избыткомъ.

ІІробуя такимъ же нутемъ т =  104°, которой соотвѣт- 
ствуетъ давленіе 11896,01 на квадратоый метръ, ивеличина

с а і .
для Ари равная 40 , 41724, приходимъ къ уравненію: 

Ж Х493 ,24898=458,08023; 
откуда ж=0;‘,92871.
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Удѣлышй объемъ V насыщеннаго пара при 104°, пычис- 
ленный по предъидущимъ величинамъ для р пАри, равенъ:

Величина т =  101° погрѣшаетъ йзбыткомъ, потому что при- 
водитъ къ величинѣ для удѣльнаго объема, погрѣшаюіцей 
недостаткомъ. Истипная величина т заключается слѣдовательно 
междѵ 103° и 104е ‘ и гораздо ближе къ 104е, потому что два 
числа 1,4416 и 1,4484 разнятся между собою только въ 
третьей десятичиой, между тѣмъ каіа между числами 1,4475 
и 1,4734 разность гораздо болыпе,

XXXVII. Если, вмѣсто того чтобъ задать объемъ пустаго 
пространства, въ которомъ распространяется паръ смѣшанный 
съ жидкою водою, мы примемъ йапротийъ объемъ этотъ за 
одну изъ неизвѣстныхъ вопроса, и зададимъ себѣ или конеч- 
ную темнературу, или количество воды, которое должно пре- 
вратиться въ паръ въ слѣдствІе расшйренія, то уравненіе (а) 
бѵдетъ заключать только одну неизвѣстную х  или *, и пото- 
му можетъ быть рѣшено непосредственно. Иослѣ того мож- 
но вычислить удѣльный объемъ V, соотвѣтствующій данной 
или вычисленной температурѣ т, а по нему и объемъ пуста- 
го пространства, какъ это показываетъ слѣдующій примѣръ.

Одинъ килограммъ сыраго пара при 150° состоитъ изъ 
0\97 пара и 04,03 воды. Сосудъ содержащій этотъ паръ при- 
водится вдругъ въ удобвое сообщеніе съ пустымъ простран- 
ствомъ. Спрашивается каковъ долженъ быть объемъэтаго про- 
странства, чтобъ 3 декаграмма воды совершенно испарились, 
безъ того, чтобъ паръ перешелъ въ перегрѣтое состояніе, и 
какова будетъ тогда температура килограмма насыщеннаго и 
сухаго пара?

Уравпеніе (а) въ предъидущемъ параграФѣ даетъ рѣшеніе 
вопроса; мы должны положить въ немъ:

Горн. Ж у р п .  і і н . IX .  1864.  9

съ другой стороны имѣемъ частное

4 - 0 ,0 0 1 — 1 *3 ,44 16;



( =150"; т— 0*,97;1— 03;Ари =30,456 Ь.4,23=  
=  43,9236; и ж=1, 1—ж=0.

Тогда, произведя по возмолшости вычисленія, получимъ;

606,5+0,305 т—30,456 Ь. ~ 1̂  ■ =  594,62048 . . (а,)

Чтобъ имѣть иервую приближепную величииу для т, доста-
273н-т т .

точпо замѣтить, чтоЬ. ■■■ ^  =  I .  2,73 -+- Ь.(1-«- ,

т
и что такъ какъ значитсльно пиже едипицы, то

4* /  О

Ь. (І-+Й70) можно замѣпить первымъ членомъ строкп, въь* і О'*

которую онъ развертывастся, т. е. величипоюь— . Урав-
О

неніе приметъ тогда видъ:

606,5+т(0,305— 30,456 Ь. 2 ,73=
«2/0

=594,62048,
производя всѣ вычисленія, найдемъ: т =  96°,21.

Эта величина для т слишкомъ велика, потому что.взявъ перпый
273-4-т

члепъ строки отъЬ. —т—ѵг— > вмѣсто точноивеличипыэтаголо- 
1 100

27з _!_т
гариѳма, мы замѣпили вычитаемый члспъ 30.456 Ь .   »

100
паходящійся въ псрвой части уравпонія (а), величиною боль- 
шею, а изъ уравненія эгаго видно, что мы такимъ образомъ 
увеличили величипу т; удовлетворяющую точно уравнёнііо.

ІІопробуемъ не будетъ ли удовлетворять уравиенію вели- 
чина т=96°.

Вставивъ ее въ уравненіс имѣемъ:
273+96

606,5-4-0,305X96—30,456 Ь.—  - ■ =  596,016;

такъ какъ 596,016 > 594,62058, то величина т—96°іісе

—  478 —
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оіцс слишкомѣ шсока; потому что легко видѣгі,, что пер- 
паіі часть урашіеніи (а) шмѣняется пь оДинаковомъ паправ- 
ленін съ т, пока только 273-*~т вынзе 100°.

ІІослѣ нѣсколы.ихъ попытокъ, находимъ для •-“ 90" и 
т=89° слѣдующія числа:

273-нг
600,5+0,305 т—30,456 I .  “ Щ — — 594,685=504,464.

Такъ какъ число 594,62048 заключается въ предѣлахъ 
двухъ предъидущихъ чиселъ, то искомая величииа т заклю- 
чается между 90° и 89°, и ближе къ 90°.

Таблица г. Цешіера и эмпиричежая Формула: Т=573,34-і- 
н-0,2342 і, того же автора, § XXVI, даютъ непосредствен- 
но величяну для температуры т, которая мало разнится отъ 
сеіічасъ нами вычпсленной. Въ самомъ дѣлѣ, первая часть 
уравнепія (а) есть не что иное, какъ величина 3, соотвѣг- 
сгвующая неизвѣстиой температурѣ т, и которая по Цейперу 
опредѣляется Формулою: ^=573,34-4),2342 т. Что же ка- 
сается до второй части уравненія, то, чгобъ выразить ее 
помоіцыо таблицы и Формулъ Цейнера, достаточно замѣгить, 
чго она равна 0,97у(рі-<- ̂ с<1і, гдѣ р( означаетъ величину р соог 

ііѣтстпующую данной температурѣ ( =  150°, и гдѣ|( сЛі ра- 
венъ:

Г ссІі= \50+ 0,00002ХІ50+0,0000003x7^0=
=  151,4625.

Г. Цейнеръ выражастъ р эмпирическою Формулою 
р=575,03— 0,

поэтому имѣемъ:
0,97 рі -+Рсй<—594*5585,Л о

и для опредѣленія т уравненіе:
573,34+0,2342* =594,3585, 

изъ котораго т — 90°,6, слѣдователыю нѣсколько выше тоіі 
температуры, которую мы нашли, прилагая Формулы Репьо.

Принявъ для искомой температуры величину т~90°, пай-
9*
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демъ, по таблицамъ Реньо, что упругая сила насыщепня- 
го водянаго пара при этой температурѣ равняется 525т т ,45 
по ртути, или 7144\05на квадрат. мегръ. Помощью этой 
величины для р, удѣльпый объемъ опредѣлитея оормулою:

30,456
400

V —    ь0,001,
Ар

и пайдемъ Ѵ ^ ^ ^ З З І.
Начальный объемъ сыраго пара, содержащаго 97 процен- 

товъ по вѣеу пара и 3 процента жидкой воды, пренебрегая 
объемомъ воды, былъ равенъ: 0,97 х  0,3835 — 0т3,372; 
объемъ пустаго пространства, съ которымъ паръ этотъ дол- 
женъ быть приведенъ въ сообщеніе, для того чтобъ перейтп 
і іъ  сухой паръ насыіцающій иолное пространство, слѣдова- 
тельно будетъ равенъ 1т 3,959. Паръ въ концѣ заншіаетъ 
объеиъ равный почти въ 6,27 разъ взятому начальному объ- 
ему, и температура его понизилась съ 150° почти на 90°.

XXXVIII. Вычисленіе количества воды, необходимаго для сгу- 
щенія гіара, по его выходѣ изъ цилиндра, въ машинахъ съ 
конденсаторомъ, составляетъ другое примѣненіе общихъ на- 
чалъ механической теоріи теплоты къ смѣсямъ, состоящнмъ 
изъ пара и воды.

Озпачимъ чрезъ і температуру пара, въ моментъ, когда 
заключающій его цилиндръ приводится въ сообщеніе съ кон- 
денсаторомъ, чрезъ т и 1—-т—вѣсовыя количества пара и 
жидкой воды, входящихъ въ его составъ. Пусть будетъ т по- 
стояпная температура, или скорѣе средішя температура, ко- 
торую хотятъ поддерживать въ конденсаторѣ, и ~—давленіе 
въ килограммахъ на квадратный метръ. тг было бы равно дав- 
ленію водянаго пара въ состояніи насыщепія при данпой 
температурѣ и величину его можно было бы найти въ 
таблицахъ Реньо, еслибъ конденсаторъ не заключалъ, вмѣстѣ 
съ водою и паромъ, нѣкоторое колачество воздуха, увле- 
чениаго впускаемою въ него водою, или проходящаго чрезъ
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неплотно закрытые спаи прибора. Однакожъ мы не будемъ 
припимать въ соображепіе этотъ воздухъ при вычисленіи ко- 
личесгвъ впутреішей теплоты, заключаюшихся въ парѣ и 
въ охлаждающей водѣ, которыя перемѣшиваются между со- 
бою въ копдеисаторѣ. Пусть (' будетъ температура воды вво- 
димой въ кондепсаторъ; она пеобходимо ниже т; Р— атмос- 
Ферное давленіе въ килограммахъ на квадр. метръ; <7—ис- 
комый вѣсъ охлаждающей воды, который долженъ быть из- 
расходованъ на каждый килрграммъ сыраго пара, выходяща- 
го изъ машины. Мы ирпмемъ, что <7 въ то же время вы-

а
ражаетъ объемъ воды въ лнтрахъ, такъ что будетъ

объемъ его въ кубическихъ метрахъ.
Мы будемъ дѣлать вычисленіе въ томъ предположеніи, что 

паръ приходящій изъ цилиндровъ и охлаждающая вода при- 
текаютъ непрерывнымъ и правильнымъ образомъ въ кон- 
денсаторъ, откуда воздушный насосъ вытягиваетъ также не- 
прерывнымъ образомъ всю воду, лроисходящую отъ смѣше- 
нія охлаждающей воды съ сгущсннымъ паромъ, такъ чго 
вмѣстимость кондепсатора, занятая паромъ при данной тсм- 
пературѣ т, давленіе котораго вмѣстѣ съ давленіемъ разрѣ- 
женнаго воздуха означепо чрсзъ тг, остается всегда постоян- 
ною. Такимъ образомъ мы не беремъ въ соображ-еніе пере- 
мѣнъ, производимыхъ иритокомъ пара и выкачиваніемъ воды, 
въ слѣдствіе движенія поршней въ паровомъ цилиндрѣ и воз- 
душномъ насосѣ, перемѣнъ ведущихъ за собою соотвѣтствен- 
ныя измѣпепія въ темпсратурѣ т и давлепіи ", для которыхъ 
мы принимаемъ среднія величины. Мы должны тогда выра- 
зить, что килограммъ сыраго пара при температурѣ і, смѣ- 
шанный съ неизвѣстнымъ вѣсомъ жидкой воды <?, при тем- 
пературѣ (', долженъ превратиться въ <?-ь1 килограмма жид- 
кой воды при "° и подъ давленіемъ тг, и принять при этомъ 
въ соображсніе не только количество внутренней теплоты 
пара и воды, входящихъ въ конденсаторъ, первый изъ ци-
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линдра машины, а вторая изь резервуара сообщающагося съ 
конденсаторомъ, но еще количестса теилоты эішвалентиыя 
количествамъ механической работы, сообщающей илъ скоро- 
сти иритока.

Озиачимъ чрезъ 3( количество впутренней тсплоты свыше 
иоды ири 0° одного килограмма насыщенііаго пара при тем- 
пературѣ і, и V,— соотвѣтствующій удѣльный объемъ. Ко- 
личестію ішутренней теплоты, содержащееся въ одиомъ ки- 
лограммѣ сыраго пара, будетъ:

ту(3і— (1— т)^сЛі,
или все равно:

тріч-^ссіі,
означая чрезъ р* внутреннюю тенлоту килограмма пара свыше 
жидкой воды при той же температурѣ і и подъ тѣмъ же 
дапленіемъ. Объемъ V сыраго пара, пренебрегая объемомъ 
жидкоіі воды, будстъ:

V—тѴ«.

іі, Рі и Ѵ( опредѣляются по таблицамъ или по эмнирическимъ 
Формуламъ Дейнера, § XXVI.

Количество внутренней теплоты, содержащееся въ вѣсѣ во- 
ды (і, при температурѣ і1 равно:

? / 0 с<̂1,
Объемъ V или тѴг пара долженъ преодолѣть, чтобъ вой- 

ти въ копденсаторъ, существующее въ немъ давлепіе пор- 
шень въ цилиндрѣ машины, выталкивающій этотъ паръ, про- 
изводигъ на него и подвергается съ сго стороны тому же 
давленію нагнѣтаніе пара въ конденсаторъ требуегъ поэто- 
му прило?кенія наружной работы, равной 71 \ —тт\(, и коли-

1
чествотеплоты экивалентное этой работѣ, ■ X

прибавляется къ внутреппей тенлотѣ, которую паръ имѣлъ 
въ цилипдрѣ въ момептъ пачала сообщсніясъ конденсаторомъ.



Охлаждающая вода вгопяегся въ кондснсаторъ избыткомъ 
Р — 7г атмосФернаго давленія надъ давленіемъ Давленіс это 
ироизводитъ мйханическую работу равную произведенію:

Ш о  Х
; опа прспращается въ живую силу, которая,

уиичтожаясь въ конденсаторѣ, производитъ развитіе экипа- 
лентнаго количества теплоты:

424Х 1000^Р “ ^ '

По этому, уравнепіе, которое дастъ намъ величину ц, 
будетъ имѣть слѣдующій видъ:

тр -+- Г тт V -ь </Г сйі-9-—3—ѵ/ _А ,(Р— ті) =
} о 424 * 1000Л 424

=  (?-+-1) /I сЛі-

Для численнаго примѣра возмемъ:
і =100°, т =0,90, т =30% *'=12% Р=10333‘ . 

Эмпирическія Формулы Цейнера даютъ намъ: 
р(=573,03— 0,7882X100=494,21;

ЧПІЧЙ т 273^ 100
’ * 100 л 424X30,456 Ь. 3,73

ѵ<— Хр -ь0,ооі . 40333 -+-

-ь 0,001=1«3,646.
(Число это находится въ таблицѣ § XXVI).

, 100
и̂сЛ=100,5.

Можно принять:
л> , ,12

|  сЛі =  } осй<— 12, и

X /-30|  ссіі =  1"С(ІІ =  30.

Давленіе насыщеннаго водянаго пара при 30° равно
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31»»»», 548 но ртути или 429* иа квадр. метръ поверхности. 
т. должно имѣть величину большую, И МЫ ПОЛОЖИМЪ п =  
— 1000*. Сдѣлавъ всѣ иодстаноиленія въ уравненіи получимъ 
9=28*,86.

Споеобъ вычислепія, обыкновенпо употребляемый, привелъ 
бы къ уравненію: 637-ь(/ХІ2=(7-4-1) 30,откуда <р=33\ 7.

(Продолженіе впредь) .



ІІЗВѢОТІЯ и СМѢСЬ.

И З В Ѣ С Т ІЯ  О Х О Д Ѣ  И ЗС Л Ѣ Д О В А Н ІЙ  Д О Н Е Ц К А ГО  КА М ЕН Н О -

у г о л ь н а г о  б а с с е й н а .  Читателя.мъ Горнаго Ліурнала извѣст- 
но уже (Г. Ж. 1864 г. № 4), что съ нынѣшняго года начата 
подробная геологическая съемка нашего важнѣйшаго каменно- 
уголыіаго бассейна — Донецкаго. Для этого были избраны два 
весьма дѣлыіне инженера: подполковникъ Носовъ 1-й, пріоб- 
рѣтшій извѣстность основаніемъ разработки каменнаго угля на
о. Сахалинѣ, и поручикъ ІІосовъ 2-й, близко знакомый съ 
каменноугольной почвой на югѣ Росеіи.

Изъ представлешіаго горному депаргамеііту этими О ф ицерам и 
отчета о своихъ предварительныхъ изысканіяхъ видно, что онн, 
въ продолженіи первыхъ лѣтнихъ м ѣ с я ц о в ъ , успѣли сдѣлать под- 
робный обзоръ мѣстностей по направленію юго-восточной или 
антрацитовой лпніи предполагаемой Московско-Чериоморской 
желѣзной дороги, именно огъ селенія Государевъ Буеракъ, гдѣ 
разработываются уже пласты каменнаго угля, до города Екате- 
ринославля, За тѣэдъ они (съ цѣлью опредѣлить западную гра- 
ницу каменноугольной Ф ормаціи) спустилпсь до селенія Григорь- 
евки (граФа Канкрина) и до города Орѣхова, гдѣ по предвари- 
тельно собраннымъ свѣденіямъ предполагалась каменноугЪлыіан 
почва, но осмотръ показалъ тутъ только третичную Формацію 
непосредственно лежащую на днѣпровскихъ гранитахъ. Отъ г. 
Орѣхова проѣхали оіш въ южную часть Изюмскаго уѣзда, гдѣ 
каменноугольная ночва скрывается подъ пермскую п мѣловую.

11а вссмъ эгомъ протяженіи были подробпо осмотрѣныи срн- 
сованы ими всѣ сколько нибудь замѣчательныя обнажоні/і '), 
также изслѣдованы всѣ выходы пластовъ каменпаго угля, какъ раз- 
работывавшихсл уже, такъ ивновь открытыхъ, йзслѣдованы мѣсто'- 
рожденія лигнита третичной почвы, принимавшагося въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ жителями за каменный уголь, признаки желѣзных ь

■) При отчетѣ приложена шітереспая карга, которая воігдетъ погомъ въ 
общую геологичоскую карту Донецкаго бассѳйна, и около 30 рйсунковь есте- 

ственныхъ обнаженій.
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рудъ (оураго и глинистаго желѣзняка), нѣкоторые строительиыс 
матеріалы и т. д. Подробной оцѣнки всему этому въ иредстав- 
ленномъ отчстѣ нѣтъ, а безъ сомнѣнія весь собранный матері- 
алъ будетъ обработанъ впослѣдствіи, потому и мы воздержимся 
отъ какихъ нибудь выводовъ.

Въ настоящее время гг. Носовы, послѣ такого предваритель- 
наго осмотра, выбрали для подробной геологической съемки 
слѣдующіе три  пункта, далѣе которыхъ къ западу, югозападу 
и сѣверозападу обнаженія западной части каменноуголыюй Фор- 

маціи Донецкаго бассейна не были встрѣчены.
1-й около селенія Славяпки, гдѣ совершенно прекращаются 

въ обнаженіяхъ къ западу выходы породъ каменноугольноіі 
Формаціи и начинаются весьма ясныя обнаженія нижняго яруса 
мѣловой. Пувктъ этотъ находится въ 12 верстахъ отъ проек- 
тированной антрацитовой линіи желѣзной дороги и весьма ва- 
женъ, потому что обнаженія каменноугольной Формаціи нахо- 
дятся тутъ въ ближайшемъ чѣмъ гдѣ нибудь разстояніи оть 
городовъ Екатеринославля, Новомосковска и Павлограда.

2-й близъ селенія Андреевки, на лѣвой сторонѣ рѣчки Вол- 
чей, гдѣ оканчивается къ юго-западу каменноугольная Формація, 
залегающая на гранитахъ. Пунктъ этотъ иаходится въ 20 вер- 
сіахъ отъ вышесказанной линіи желѣзной дороги и недалеко 
огъ мѣстопахожденія гипса и др. породъ пермской почвы.

3-й около селенія Бѣлянскаго, прн впаденіи рѣчки Бычка въ 
р. Кривой Торецъ, гдѣ оканчиваются обнаженія каменноуголь- 
исй Ф орм аціи  къ сѣверо-западу и начинаются обнаженія породъ 
пермской и мѣловой почвъ. Кромѣ того, тутъ блнзко проходитъ 
сѣверная вѣтвь проектированной антрацитовой линіи желѣзной 
дороги.

Горный Журналъ и внредь будетъ сообщать интереснѣйшія 
изъ извѣстій о продолженіи этого изслѣдованіп весьма важнаго 
д.ія южно-русской промышленности и гіутеіі сообщенііі.

В Ы В О З Ъ  ОЛОВА И З Ъ  И С П А Н ІИ . Гг. Фоксъ, сыновья и К“, 
въ Плимутѣ, получили недавно десять тоннъ отличной оловян- 
ной руды изъ рудннковъ Медина, въ провинціи Орензе въ Га- 
лиціи. Рудники эти постоянно увеличиваютъ свою произйоди- 
тельность оловомъ, и должио ожидать, что въ скоромх врсмени
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оіш будутъ приносить большія выгоды. Олово заключается вь 
кварцевыхь жилахъ, близь соприкосновенія гранита съ слюдя- 
нымъ сланцемъ; въ Англію отправлено уже 40 тоииъ оловян- 
наго камня, дающаго 65 процентовъ металла отличнаго каче- 
ства.

{Ткс Щ п іп д  іо ш п а і ,  № 1ІІ0І, 1864).

В З Р Ы В А Я ІЕ  П О Р О Д Ъ  П О РО Х О С Т Р Ѣ Л Ь Н О Н ) БУ М А ГО Ю . В ъ
рудникѣ Долькотъ, въ Англіи, недавно произведены бы.іи опы- 
ты надъ замѣною пороха порохострѣльною бумагою при взры- 
ваніи породъ. Вообще опыты эти оказались удачными, и нѣтъ 
сомнѣнія въ томъ, чго взрывательная сила новаго матеріала не 
уступаетъ обыкновенному пороху, для какихъ бы ни было по- 
родъ; при взрывѣ отдѣляется также гораздо менѣе дыма, хотя 
меныпій вредъ его для здоровья рабочихъ долженъ быть еще 
подтвержденъ химическими изслѣдованіями. Результаты эти од- 
накожь далеки отъ показаній австрійскихъ химиковъ и чинов- 
никовъ, которые утверждаюгь, что половшшое количество по- 
рохострѣлыюй бумаги производитъ на 40 процентовъ болѣе 
полезнаго дѣііствія, при взрываніи породъ, чѣмъ обыкновенный 
порохъ. Если это такъ, то австрійскій порохь гораздо ниже 
англійскаго, потому что три чегверти количества порохострѣль- 
ной бумаги производить въ англійскихъ рудникахъ почти тоже 
дѣйствіе какъ обыкновенный порохъ. Цѣна на новый матеріалъ, 
сколыю извѣстно, не была еще опубликована, но во всякомъ 
случаѣ она не должна нревышать многимъ настолщую цѣішость 
пороха.

[Отпіуда же).

Н О В Ы Й  С П О С О Е Ъ  П Л А В К И  С В И Н Ц О В Ы Х Ъ  Р У Д Ъ . Про-
Фессоръ Евереттъ, въ Ныо-Іоркѣ, взялъ привиллегію на изо- 
брѣтенный имъ способъ возстановленія свннца изъ свинцоваго 
блеска, который доставляетъ большія сбереженія въ расходахъ 
на производство. Одчнъ изъ обыкновенныхъ способовъ возста- 
новленія этой руды состоитъ въ проилавкѣ ея съ желѣзомъ въ 
отражательной печн; сѣра,имѣя, при высокой темнературѣ, боль- 
шее сродство къ желѣзу нежели къ свинцу, соединяется съ 
желѣзомъ, при чемъ свинецъ выдѣляетсл въ металлическомъ со-
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стошііи. Въ иастоящее время, одиакожъ, цѣна на желѣзо, даже 
въ обрѣзкахъ, столь высока въ ІІью-Іоркѣ (около 4-0 >і>унт. 
ст. за тоину), что г. Евереттъ былъ наведенъ на мысль искать 
какое нибудь другое вещество, которое могло бы замѣнить же- 
лѣзо, и попробовалъ употребить для этой цѣли обрѣзки отъ 
жестяііаго пронзводства; въ нихъ онъ нашелъ луішаго качества 
желѣзо, нредставляющее въ тоже время наибольшую поверх- 
ность для дѣйствія сѣры. Жестяные обрѣзки, составляя собою 
отбрасываемый продуктъ, могутъ быть пріобрѣтены по весьма 
умѣренной цѣнѣ. Послѣ нѣсколькихъ опытовъ, практическія 
трудпости новаго процесса были побѣждены, и г. Евереттъ 
расплавляетъ въ своей печи нѣсколько топнъ руды ежедневно. 
Операція весьма проста: пятьсотъ Фунговъ сѣрнистаго свиица 
смѣшиваются съ 125 Фунтами жестяиыхъ обрѣзісовъ въ отра- 
жателыюй печи и подвергаются сильному жару, при чемъ мас- 
са чрезъ каждыя 15 минутъ перемѣшивается. Чрезь одинъ или 
два часа вся масса дѣлается лгидкою, и возстановленіе металла 
оканчивается. Г. Евереттъ нашелъ, что лучше насаживать въ 
печь сиачала половину всего количества жестяныхъ обрѣзковъ, 
и когда они раскалятся до красна прибавлять руду и осталь- 
ное количество обрѣзковъ, Кромѣ того, что металлъ нолѵчается 
такимъ образомъ дешевлс н скорѣе, олово изъ обрѣзковъ смѣ- 
шивается ео свинцомъ и увеличиваетъ производительность; при- 
мѣсь же олова къ свинцу во многихъ случаяхъ бываетъ не 
только неврсдцою, но даже нолезною.

(Оттуда ж е),

Н О В Ы Й  ПОРОХТЬ Д Л Я  В З Р Ы В О В Ъ . Д. Фильдъ, изъ Виль- 
мингтоиа въ Делаварѣ, изобрѣлъ усовершенствованныіі норохъ 
для взрываиія породъ и другихъ употребленій; особенность но- 
ваго нороха состоитъ главнѣйше въ томъ, что онъ иригото-
в.іяется въ вндѣ двухъ отдѣлыіыхъ веіцествъ; одпого чернаго 
и другаго бѣлаго, которыя смѣшиваются на мѣстѣ, передъ са- 
мымъ употребленіемъ. Эги двѣ составныя части, будучи въ 
отдѣлыюмъ состояиіи, нс имѣють сиособности возгораться, но 
смѣсь ихъ въ равныхъ нропорціяхъ обладаетъ весьма большою 
взрывателыюю силою. Новый норохъ, заряженный обыкновен- 
нымъ сиособомъ въ скважину въ четыре Фута глубшюю, про-
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изводитъ вдвое болѣе полезнаго дѣйствія, чѣмъ обыкновенный 
порохъ; опъ можетъ быть приготопленъ весьма дешево, и ииіѣть 
различную силу, смотря по тому употребленію, для котораго 
предназпачается. Для выдѣлки его не требѵется никакихъ до- 
рогихъ машннъ, и это составляетъ Главную причииу его де- 
шевизиы. Газы производимые новымъ иорохомъ не столь удуш- 
ливы какъ газы отъ обыкновеннаго пороха; кромѣ того смачп- 
ваніе отдѣлыіыхъ состашіыхъ частей ие имѣетъ никакого на 
нихъ вліянія, если только онѣ будутъ высушены при составле- 
ніи смѣси; эти обстоятельства дѣлаютъ новый порохъ весьма 
пригоднымъ для употребленія въ рудникахъ, и вообщо для 
взрываиія иородъ.

(Оттуда же).

А Н ГЛ ІЙ С К А Я  Т О Р Г О В Л Я  м ь д ь ю .  Ни одииъ изъ парла- 
ментскичъ отчетовъ пе представляетъ столько интереса для 
горнозаводчиковъ, какъ отчетъ составленный г. Деви о годо- 
вомъ ввозѣ и вывозѣ мѣди, олова, цинка и свинца. Сравнивая 
эти отчеты съ годовою производительностыо британскихъ рѵд- 
никовъ, представляемою г. Гентомъ, мы приходимъ къ нѣкото- 
рымъ весьма любопытнымъ заключеніямъ, относительно источ- 
никовъ мегаллической нроизводителыіости Великобританіи и 
рышювъ потребляющпхъ эту производительность. Прп разсмо- 
трѣніи эгой отрасли металлической торговли, насъ поражаетъ 
важное положеніе, занимаемое британскими колоніями; первое 
мѣсто между ними занймаетъ Индія, потребившая одну треть 
всей мѣди, вывезенной изъ Лнгліи въ послѣднемъ году. Фактъ 
этотъ покажется еще удивительнѣе, если вспомнимъ, что боль- 
шое количество мѣди доставляегся на индѣйскій рынокъ прямо 
изъ Австраліи. Однакожъ, какъ ніі велнкъ былъ спросъ на ые- 
таллы изъ Индіи, можно надѣяться, что страпа эта будетъ слу- 
жить рыикомъ для сбыта еще болыпихъ количествъ металловъ. 
Сила обстоятельствъ въ послѣдніе годы еще болѣе увелпчила 
важность этаго наибольшаго изъ всѣхъ британскихъ владѣпій. 
Четыре года тому назадъ, амсрнканская война произвсла за- 
просъ на хлопокъ, который индѣйскіе пустыри могли произво- 
дить съ болыною выгодою. Такимъ образомъ, помощыо англій- 
скаго капитала, разведены были обширныя хлопчатобумажныя 
иоля, продуктъ которыхъ нужно было въ возможно скоромъ
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времени пустить на европейскіс рьшки. Для быстрой перевозкн 
новаго товара проведены по всѣмъ направлсніямъ желѣзныя до- 
роги, и въ насгоящее время восточиый и западный берега эга- 
го материка соединены мелсду собою паромъ. ІІотребленіе ме- 
талла, необходимое для развитія новой системы сообщеиія, бы- 
ло огромное, и Англія воспользовалась этимъ съ большими вы- 
годами. Чтобъ увидѣть вѣрность такого заключенія, достаточно 
сравпить вывозъ изъ Англіи въ Ипдію за послѣдній годъ съ 
количествомъ металла, нотребленнымъ этою страною пятьлѣтъ 
тому назадъ: въ 1859 году изъ Англіи вывезено въ Индію 6866 
тоннъ, въ 1863 же году вывозъ нростирался до 14406 тоннъ.

Англія всегда была первою производительницею мѣди, по 
двумъ слѣдующимъ причинамъ: во первыхъ, она производитъ 
сама мѣдмую руду, и во вторыхъ, имѣетъ каменный уголь для 
проплавки этой рѵды. Эти два обстоятельства давали всегда 
Англіи перевѣсъ въ мѣдной торговлѣ, такъ что съ нею не мо- 
гло соперничать никакое другое государство. По этой причинѣ 
Франція получаетъ потребляемую ею мѣдь также изъ Англіи, 
и послѣ Индіи вывозъ во Францію британской мѣди наиболь- 
шій. Въ послѣдніе годы вывозъ этотъ значительно увеличился: 
въ 1859 году Франція потребила 4516 тоинъ британской мѣди, 
въ то время, какъ въ 1863 году количество это возросло до 
9371 тонны.

Вслѣдъ за Франціей, относителыю потребленія британской 
мѣди, идетъ Египетъ, получившійвъ прошломь году 2613 тоннъ, 
между тѣмъ какъ въ 1859 году изъ англійскихъ портовъ сюда 
послано было только 400 тоннъ: обстоятельство это ноказы- 
ваетъ какъ долженъ быть великъ прогрессъ этой страны въ 
періодъ послѣднихъ пяти лѣтъ. За Егнптомъ по запросу на 
мѣдь слѣдуетъ Италія, потребившая въ 1863 году 1660 тоннъ, 
противъ 1859 года 509 тоннами болѣе. ВъРоссію въпослѣднемъ 
году отправлено 1176 тоинъ британской мѣди; страііу эту »іы 
должны разсматривать иочти новымъ рынкомъ, потому что въ 
теченіи послѣднихъ пяти лѣгь она едва участвовала въ вывозѣ 
мѣди изъ Великобританіи.

Мы не упоминали еще о Соединенныхъ Штатахъ: это един- 
ственная страна, потребленіе которой въ послѣдніе пять лѣтъ 
умеиьшилось. Въ 1859 году вывезено было въ Соедипенные 
штаты 1200 тоннъ мѣди, въ 1863 году только 300 тоннъ; но
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это только пезначительная отрасль англійской торговли, кото- 
рая пострадала отъ страшной войны свирѣпствующей въ Сѣ- 
верной Америкѣ.

Ко всѣмъ вышепоименованнымъ потребителямъ брптанской 
мѣди, мы должны прибавить еще другія страны, стоящія въ 
с.іѣдующемъ порядкѣ по количеству запроса: Турція, Вестъ-
Индія, Австралія, Китай, Бразилія и другія менѣе важныя; такъ 
что общій итогъ всего вывоза мѣди изъ Аигліи въ прошедшемъ 
году составлялъ 43083 тонны, въ то время какъ въ 1859 году 
онъ былъ только 22788 тоннъ. Тенерь носмотримъ откуда 
Великобританія получила руду, изъ которой было выплавлепо 
все вышеозначенное количество мѣдн.

Чнли доставило въ прошломъ году 25966 тоннъ мѣдной руды, 
среднимъ содержаніемъ въ 25 процентовъ; кромѣ того 18708 
тоннъ черной мѣди, содержащей отъ 40 до 50 процентовъ ме- 
талла, и 6І82 тониы чистой мѣди. Сравнивая эти числа съ вы- 
возомъ изъ Чили въ 1862 году, видимъ уменьшеніе въ вывозѣ 
руды гючти на 1000 тоннъ, черной мѣди на 13300 тоннъ, и 
увеличеніе въ вывозѣ чистой мѣди на 1000 тоннъ. Изъ этаго 
мы должны естественно заключить, что, со времени открытія 
обширныхъ каменноугольныхъ бассеГшовъ въ южномъ Чили, 
находятъ болѣе выгоднымъ плавить рудѵ на мѣстѣ, чѣмъ посы- 
лать се въ сыромъ видѣ въ Англію; но можно кажется сказать 
съ увѣренностыо, что руды содержаіція выше 20 процентовъ 
выгоднѣе посылать въ Англію, рѵды же менѣе богатыя—выгод- 
нѣе возстановлять на мѣстѣ въ черную мѣдь, но не въ чистую. 
Однакожъ мы не полагаемъ, чтобъ количество мѣди получаемое 
Англіею изъ Чили могло значительно уменьшиться; иотому что, 
хотя съ одной стороны количество привозимыхъ богатыхъ рудъ 
можетъ быть уменыпится, но съ другой оно будетъ вознаграж- 
даться болыпимъ количествомъ черной мѣди, выплавляемоГі на 
мѣстѣ изъ бѣдныхъ рудъ. Изъ Кубы въ прошедшемъ году при- 
везено въ Апглію 15570 тоннъ руды—значительио менѣе про- 
тивъ обыкновеннаго привоза изъ этой страиы. Австралія и Бо- 
ливія прислали на англійскій рынокъ почти равныя количества 
мѣдиой руды; но первая расплавляетъ на мѣстѣ большую часть 
производительности своихъ рудииковъ и снабжаетъ мѣдью вос- 
токъ, вторая же всѣ свои руды иосылаетъ въ Англію и Фран- 
цію. Нривозъ изъ Иепаніи постоянно увеличнвается, не только



въ рудѣ, но и въ металлѣ; въ прошедшемъ году Англія полу- 
чила изъ этоіі страны 8685 тоннъ руды и 1290 тоннъ металла. 
Кромѣ того есТь еще другіе источники мѣди, изъ которыхъ 
самые важные: Перу, Италія, Португалія и Капская Земля, 
такъ что въ прошедшемъ году въ Англію гіривезено всего ру- 
ды 80693 тоннъ, черной мѣди 21406 тоннъ и чистой мѣди 
22081 тоннъ. Что касается до британскихъ мѣдныхъ рудни- 
ковъ, то можно положить, что въ послѣднеиъ году они дали 
12000 тоннъ чистаГо металіа. Итогъ этотъ показываетъ рѣши- 
тельный упадокъ въ сравненіи съ предъидущими годами, хотя 
мы не думаемъ, чТобъ запасы мѣди истощились въ тѣхъ стра- 
нахъ, которыя доставили уже столь громадныя количества этаго 
металла; по это происходитъ вѣроятно отъ того, что въ послѣднее 
время не было сдѣлано никакихъ большпхъ открытій мѣдныхъ 
РУДЪ •

Хотя невозможно сказать ничего положигелыіаго о торговлѣ 
м ѣди в ъ  б у д у Щ е м ъ , но должно однакожъ П о л агагь , что мѣдная 
производительность Чили не можетъ уменьшиться въ сколько 
иибудь значительной пропорціи; кромѣ т о го  р у д н й к и  Австраліи 
становятся богаче и богаче, равно какъ и р у д н и К и  Й с п а н іи , 
Боливіи, П е р у  и Канской Колоніи. Полагая иоэгому, съ одной 
стороны, увеличеніе въ источникахъ м ѣ д и , мы долж ны  съ д р у -  
гой ожидать болыное увеличеніе въ запросѣ, которое тѣсно свя- 
зано съ быстрымъ развитіемъ цивилизаціи между людьми.

( ТІіе М іп іп д  Іо и гп а і,  № 1802, 1864).
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В Ы В О ЗТ . КАІНЕННАГО У Г Л Я  И З Ъ  В Е Л И К О Б Р И Т А Н Ш . До-
стойно замѣчанія, что увеличеніе въ вывозѣ каменнаго угля во 
Францію, замѣченное въ началѣ текущаго года, до сихъ иоръ 
продолжается, такъ что общій вывозъ въ эту страну, въ тече- 
ніи первыхъ четырехъ мѣсяцевъ, просгирался до 492742 тоннъ, 
въ то время какъ въ соотвѣтствутощій періодъ 1863 года онъ 
былъ 433716 тоннъ, и 1862 года—476696 тоннъ. Такимъ об- 
разомъ умеиьшеніе вывоза въ прошедшемъ году болѣе чѣмъ 
нокрыто въ настоящемъ. ГІе смотря на развитіе каменноуголь- 
наго производства въ Испаніи, въ нсрвые четыре мѣсяца теку- 
щаго года страпа эта получила изъ Англіи 242708 тоннъ ка- 
меннаго угля, нротивъ 177356 тониъ въ 1863 году. Вывозъ ка-
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мешіаго угля вт. Италію также значительао увеличился. ІІе смотря 
на такое увеличеніе вывоза въ вышеозначенныя страны, общая 
цифра вывоза каменнаго угля нѣсколько понизилась въ теченіи 
апрѣля мѣсяца: въ 1863 году общій вывозъ былъ 792531 тоннъ, 
въ нынѣшнемъ же году 784371 тоннъ. Причина такого 
ѵменьшенія состоитъ въ уменьшеніи занроса на каменный 
уголь въ Пруссію, въ которую отправлено въ апрѣлѣ только 
18388 тоннъ, вмѣето 52027 тоннъ, отправлсниыхъ въ апрѣлѣ 
прошлаго года. Уменьшеніе потребленія англійскаго угля въ 
Пруссіи должно приписать распространенію употребленія вест- 
Фальскаго угля, какъ этого и можно было ожидать.

( ТІіе ЯІіпіпд Іоигпаі,  Л ?  1302, IНСі).

м иверальны я богатства сАРДИнш. Съ давиихъ времеиъ 
Сардинія была извѣстна своими мииералыіыми богатствами, но 
только весьма иедавно обращено было на нихъ вниманіе англій- 
скихъ капиталистовъ. Мѣсяцевъ двѣнадцать тому назадъ обра- 
зовалась комаапія «Запііш ап Міпіп® Сотрапу», и въ настоящее вре- 
мя составилась другая компанія «Загйіпіап С о тр а п у »  съ каииталомъ 
въ 100000 Фунт. стерлииговъ, которая тоже намѣревается обра- 
тить вниманіе на гориозаводское дѣло въ Сардиніи. Островъ этотъ 
даетъ всѣ произведеиія семи-тропическаго(умѣреннаго) климата—■ 
хлопокъ, табакъ, плоды, вина, разнаго рода зерновый хлѣбъ, и 
обработка ихъ, съ номощыо капитала и новѣйшихъ снарядовъ 
и машинъ, можетъ быть увеличена до огромныхъ размѣровъ. 
Торговля, обработка земли и горнозаводскія операціи войдутъ 
въ область дѣятельности комианіи. Огромныя выработки и кучи 
шлаковъ свидѣтельствуютъ объ обширности горнозаводской про- 
мышлеиности, производимой здѣсь въ древпія времена. Хотя 
прежде серебро находилось на островѣ въ значительныхъ ко- 
личествахъ, но нынѣ оно получается только извлеченіемъ изъ 
свипца, руды котораго залегаютъ въ различныхъ часгяхъ ост- 
рова. Бъ настояіцее время разработываются почти исключитель- 
но одни свинцовые рудники, дающіе весьма благонріятные ре- 
зультаты.

Г. Саквилль Вестъ, въ отчетѣ своемъ 1860 года, говоритъ, 
что вывозъ свинцоваго блеска изъ Сардиніи увеличился съ 
5260 тоннъ въ 1856 г. до 14607 тонігь въ 1859; къэтомуонъ

Горн.  Иіурн.  Іін.  IX.  1864 .  10
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прибавляетъ, что производительность сзрдиискихъ рудшіковъ 
могла бы быть гораздо большею, еслибъ многія комиаши не 
нуждались въ каниталѣ, и еслибъ недостатокъ системы, науч- 
ныхъ и практическихъ знаній не замедлялъ развитія этой про- 
мышленности. Въ недавнее уже время, въ 1862 году, г. Пажъ 
Джервисъ, несомнѣнный авторитетъ относительно итальянскихъ 
горнозаводскихъ дѣлъ, писалъ, что число свипцовыхъ рудни- 
ковъ въ Сардиніи могло бы быть гораздо болѣе, еслибъ было 
обраіцено болѣе вниманія на эту отрасль промышлеиности.

Дороги остаются до сихъ поръ въ самомъ дурномъ положе- 
ніи, и мѣстные жители смѣются надъ комФортомъ жизни, кото- 
раго не могутъ оцѣнить, пребывая въ своей невозмутимой ле- 
таргіи. Римляне называли Сардинію житницею Европы, и имѣ- 
ли въ ней обширные рудники. Шлаки отъ свинцовой плавки 
оставлены Римлянами по всему острову, и лежатъ тамъ цѣ- 
лыя столѣтія. Но въ настоящсе время въ Сардиніи возникла 
новая промышлешюсть—расплавка этихъ старыхъ шлаковъ, къ 
которой обратился первый г. СельФІери, и за нимъ послѣдовали 
многіе другіе. Свинцовыя руды въ Сардиніи не всегда богаты 
серебромъ, но часто они образуютъ жилы огромной длины и 
толщины. Рудники Монтенони производятъ углекнслый и сѣр- 
нокислый свинецъ, вмѣстѣ съ отличнымъ свинцовымъ блескомъ. 
Въ 1861 году, въ Сардинін было добыто не менѣе І5000 тоннъ 
свинцовыхъ рудъ. Изъ главныхъ рудниковъ:

Монтепони нроизвелъ около . . . 6380 тоішъ. 
Монтивеккіо « « « 274-0 «
Ингустузу « « « 1490 «
Геннямари « « « 195 «
Реиграксіусъ « « « 160 «

Въ послѣднее время г. Блекуэлль осматрнвалъ владѣнія Сар- 
динской Горной Компаніи, и въ отчетѣ своемъ говоритъ, что 
въ долииѣ ннже С. Бёнедетто нроходитъ ширркая жнла бу- 
раго желѣзняка, заключающаго въ себѣ исбольніія количества 
свішцоваго блеска; нозади этой жилы, у п о д о щ в ы  горы видно 
мпого старыхъ выработокъ. Разрѣзы здѣсь встрѣгили нѣсколько 
жплъ свинцоваго блеска, доходящнхъ отъ 8 до 10 дюймовъ 
толщнны. На протнвуположпомъ склонѣ горы также встрѣча- 
ются старыя вырабогки, и въ горѣ С. Джіованни открыта жи- 
ла около IV* ярдовъ толщиною, заключающая прожилокъ свнн-
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цоваго блеска, смѣшаннаго съ кварцемъ, около 10 дюймовъ тол 
щиною.

Вообще вся мѣстность этихъ владѣній состоитъ изъ известняка 
содсржащаго въ себѣ металлнческія мѣсторожденія: она огра- 
ішчивается богатыми рудниками Монтенони съ занада и Аква 
Котта съ востока. Кромѣ разработываемыхъ уже рудниковъ 
есть указанія на открытіе новыхъ богатыхъ жилъ, и Г. Блеку- 
элль совѣтуетъ производить здѣсь развѣдки въ большомъ видѣ, 
которыя, по его мнѣнію, не могутъ остаться безплодными.

Хотя въ настоящее время разработываются почти исключи- 
тельно одни свинцовые рудники, но извѣстно, что въ различ- 
ныхъ частяхъ острова встрѣчаются также жилы серебряныхъ, 
мѣдныхъ, цинковыхъ, сурьмяиыхъ и другихъ металлическихъ 
рудъ. По преданію, здѣсь добывалось также и золото, хотя 
теперь неизвѣстно ни одного мѣсторожденія этаго металла. 
Кромѣ того, здѣсь изобиліе въ желѣзныхъ рудахъ, богатыхъ 
металломъ отличнаго качества, а также въ антрацитѣ и смоли- 
стомъ каменномъ углѣ, которые часто находятся вблизи са- 
мыхъ мѣсторожденій желѣза. Съ развлтіемъ желѣзныхъ дорогъ 
неревозка значительно удешевится, и нѣтъ сомнѣнія, вывозъ 
кеталловъ съ острова будетъ увеличиваться въ гораздо большей 
пропорціи, чѣмъ въ послѣдніе шесть лѣтъ.

(ТНе М іп іпд  Зоигпаі, А Ъ ІоО і,  ■1864).

п р о і п ы в к а  к а м е н н о у г о л ь н о й  м е л о ч и .  Г. Исаакъ Фран- 
цисъ, изъ Нанта близъ Урекзама, изобрѣлъ недавно машину 
для промывки каменноугольиой мелочи, которая по опытамъ про- 
изведеннымъ «ВгоидЫоп СоаІ Сошрапу» дѣііствуетъ вееьма хорошо, 
и кромѣ того отличается нростотою устройства и дешевизною. 
Весь приборъ состоитъ изъ обыкновеннаго корыта въ 12 Фу- 
товъ длиною, лежащаго на цэпфэхъ и нѣсколько наклоннаго; 
мелочь насыпается на верхиій его конецъ чрезъ особую вороп- 
ку, и вода для промывки впускается чрезъ обыкновеннѵю труб- 
ку. Въ нижнемъ коицѣ корыта щитъ, который подшшается и 
опускается посредствомъ винта. Машіша эта, при І50 галлонахъ 
воды въ минуту, должна давать 30 тоннъ очищенной мелочи 
въ десять часовъ; количество получаемой мелочи зависитъ ко- 
нечно отъ количества воды пущеиноіі въ корыто, и отъ сте-

10‘
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пени нечистоты мелочи взятой для промывки. Мелочь подви- 
гастся вдоль но корыту силою одной только воды. ІІри такомь 
движеніи мелочь отдѣляется отъ тяжелѣйшихъ нечистотъ, какъ- 
то глины и колчедановъ, которыя осаждаюгся на дно и посте- 
пенно покрываютъ его. Нечистоты эти удерживаются щитомъ, 
который постеііенно иоднимается, въ то время какъ очищенная 
мелочь смывается съ поверхности. Когда корыто наполнится 
нечистотами, то сго поворачиваютъ на цан<і-ахъ, нричемъ оно 
опоражнивается. Въ послѣдніе годы доказана уже вся выгода 
промывки каменноугольной мелочи, для приготовленія кокса и 
другихъ употребленій.

( Г/ю а іп іп д  } о и т а І ,  Л З  ЧіОИ, 1864).

У П О Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  ГАЗОВТЬ И З Ъ  Д Ѳ М Е Н Н Ы Х Ъ  П Е Ч Е Й .Г . ДжОНЪ 
Воганъ, въ Мидольсбро-онъ-Тисъ, изобрѣлъ усовершенствован- 
ный ириборъ, посредствомъ котораго газы, теряющіеся изъ 
домеиныхъ и другихъ печей, очищаются и дѣлаются болѣе год- 
ными къ употребленію, чѣмъ при всякомъ другомъ способѣ. 
Для этаго устраивается большой металлическій резервуаръ, со- 
стоящій изъ двухъ отдѣленій; въ одно изъ нихъ открывается 
труба, проводящая нечистые газы нзъ печи; вверху другаго 
огдѣленія расположена выпускная труба для выхода уже очи- 
щенныхъ газовъ. Резервуаръ содержитъ значительное количе- 
ство воды въ обоихъ отдѣленіяхъ, и ноперегъ его сгавится 
винтъ, состоящій изъ двухъ мегаллическихъ трубъ, свернутыхъ 
въ видѣ сиирали около желѣзнаго стерѵкня, такъ что верхиій 
конецъ виита приходится къ трубѣ нроводящей газы изъ не- 
чей. Винтъ прнводится въ движеніе неболыною паровою маши- 
ною, или всякимъ другимъ способомъ. Въ верхнсй части отдѣ- 
леиія, изъ котораго отводятся уже очищенные газы, помѣщается 
нѣкоторое колнчество сѣна или соломы, или другаго волокнис- 
таго всщества, которое ностоянно смачивается водою. Надъ 
сѣномъ илн соломою раснолагается известь или сѣрпая кисло- 
та, такъ чтобь газы ироходили надъ этими вещсствами. Газы, 
войдя въ первое отдѣленіе, всасываются винтомъ чрезъ воду, 
и такимъ образомъ проводятся въ слѣдуюіцее отдѣленіе, въ ко- 
д-оромъ они поднимаются надь водою и проходятъ чрезъ сѣно 
или солому, оставляя въ нихъ всѣ нечистоты, которыя могли
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быть къ шімъ примѣшаны. Потомъ они проходятъ надъ из- 
вестью или сѣрною ііислотою, и оставляютъ здѣсь всю влаж- 
ность, которую поглотмли изъ воды. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
можно обойтись безъ сѣиа или соломы, и проводить газы толь- 
ко надъ известыо или сѣрною кислотою.

(Оттуда же).

н с к у с т в е н н ы й  свннцовый б л е с к ъ .  Г.Мариньи получилъ 
искуственно свинцовый блескъ слѣдующимъ способомъ: смѣсь 
изъ 300 граммовъ глета, 60 грам. колчедана и 5 или 6 грам. 
крахмала кладется въ глиняный тигель, покрывается бурою, и 
около получаса времени иодвергается самой высокой темпера- 
турѣ. Послѣ медленнаго охлажденія тигля, въ немъ замѣчаются 
болынія и блестящія пластинки свинцоваго блеска.

(Оттуда ж с ).

лнгнитъ. На послѣднемъ митингѣ компаніи »Рогіи§а1 Ігоп аші 

Соаі С о тр а п у» прочитано было письмо одного изъ Лиссабонскихі. 
директоровъ, содержащее отчетъ о сдѣланномъ имъ осмотрѣ 
недавно открытаго лигнитиаго мѣсторожденія принадлежащаго 
компаніи, замѣчательный по тому обстоятельству, что этотъ 
родъ горючаго матеріала весьма мало извѣстенъ до сихъ пор ь. 
Вотъ содержаніе письма:

«Обильиое мѣсторожденіе ископаемаго дерева было открыто 
на нѣкоторомъ пространствѣ отъ нокрывающаго его слоя, око- 
ло 12 <і-утовъ высотою, состоящаго изъ песку и глины. Рабочіе 
добывали лигнитъ иа глубину около 31 /а Футовъ, для превра- 
щенія его въ древесный уголь. Этотъ слой, толщиною въ 3'/, 
фута, состоитъ изъ сосповаго дерева разбитаго на куски, но 
хороіио сохраняющаго видъ расколотыхъ дровъ. Уголь добы- 
ваемый изъ этой части мѣсторожденія унотребляется въ иашихъ 
кузницахъ. Онъ даетъ весьма сильный жаръ, и вообще при- 
годснт. къ кузнечной работѣ. Пробовали обугливать также и 
нижній, менѣе чистый, слой лигнита: онъ горѣлъ хорошо, но 
содержалъ слишкомъ много сѣры, и потому былъ негоденъ для 
кузницы; но если его прсвратить въ порошокъ и смѣшать съ 
угольною мелочыо изъ верхнеіі частк мѣсторожденія и нѣко-



торымъ ко.шчествомъ минералыюй смолы, которая кагь извѣст- 
но находится въ долинѣ нткс лигнига, то изъ него можно 
дѣлать кирпичи, которые будутъ составлять отличный горючій 
матеріалъ. Матеріалъ эготъ можетъ имѣть большой сбытъ въ 
Лпссабонѣ, Опорто, и вѣроягно можетъ угютребляться въ ло- 
комотивахъ. 0 пригодности его къ плавкѣ чугуна я  не могу 
ничего сказать, хотя въ нѣкоторыхъ частяхъ Гермапіи подоб- 
ный лигнитъ употребляется для этой цѣли, за недостаткомъ го- 
рючаго матеріала. Опъ содержитъ, ковечно, болѣе постояннаго 
углерода чѣмъ торФЪ, который уже принятъ для плавиленныхъ 
операцій, и съ каждымъ днемъ цѣнится дороже».

Кажется образцы этаго лигнига бьыи обуглены и разложены 
проФ. Герапатомъ, который нашелъ въ немъ слѣдующее содер- 
жаніе: чистаго углерода 99,6

сѣрнокислой извести................................ 0,2
креыиезема и растворимыхъ содеіі. . 0,2

100,0
(Т/іе Шіпіпд уоигпаі, Л ё  4306, ■1864).
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В Ы В О З Ъ  С В И Н Ц І И  Ц И Н К А  И З Ъ  В Е Л Й К О Б Р И Т А Н ІИ . Вы-
возъ свипца въ послѣдніе годы значительно увеличился. Такъ 
съ 184-9 года было вывезено свиица, въ штыкахъ, листоваго,
въ трубахъ, въ дроби:

Въ 1849 тоннъ 17026 Въ 1857 тоннъ 22088
сс 1850 2.1916 сс 1858 19555
« 1851 19488 сс 1859 20571
с( 1852 19996 « 1860 23797
« 1853 16242 сс 1861 19295
сс 1854 19605 « 1862 36140
сс 1855 22247 сс 1863 36124
« 1856 23134

Къ этому нужно прибавить слѣдующія количества свинцо-
выхъ РУДЪ, сурика, бѣлиль и глета:

Въ 1849 тошіъ 3979 Въ 1857 тоннъ 6616
<С 1850 4884 « 1858 5819
« 1851 3919 сс 1859 6943
сс 1852 3505 « 1860 5935
сі 1853 3358 « 1861 6851
« 1854 3395 « 1862 7474
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« 1855 5585 « 1863 6563
« 1856 5788

Что касается до стоимости, то она увеличилась еще въ боль- 
шей пропорціи; такъ цѣнность вывезеннаго металлическаго свин- 
ца была въ 1849 году 287737 ф. стерд., въ 1863 году 776067 
фунт, стерл. Цѣнность свинцовыхъ рудъ и прочихъ продуктовъ 
была въ 1849 году 81981 Фунт. стерл., въ 1863 году она под- 
нялась на 158774 фѵнт. стерл.

Вывозъ цинка сопровождался столь же благопріятными резуль- 
татами, какъ и вывозъ свинца. Въ 18І9 года вывезено цинка:

Въ 1849 центнеровъ 17208 Въ 1857 центнеровъ 62470
« 1850 23038 « 1858 79704

1851 25900 « 1859 97495
« 1852 26092 « 1860 105429

1853 63638 « 1861 87746
« 1854 60600 « 1862 101450
« 1855 50338 « 1863 106531
а 1856 63105

Цифры эти показываютъ, что въ послѣдніе 15 лѣтъ вывозъ 
цинка изъ Великобританіи увеличилея не менѣе, чѣмъ въ шесть 
разъ—результатъ по истинѣ чудесный! Что касается до цѣнно- 
сти вывезеннаго цинка, то она показываетъ соотвѣтстненное 
увеличеніе: въ 1849 годъ она была только 19496 Фунт. стерл., 
въ 1863 году уже 107637 Фунг. стерл. Хотя въ первые четы- 
ре мѣсяца текущ аго года количество вывезеннаго цинка нѣ- 
сколько менѣе, чѣмъ въ соотвѣтствующій періодъ 1862 года, 
ио цѣнность его слишкомъ на 3000 Фунт. стерл. болѣе.

(Тке Міпіпд іо и г п а І ,№  406’3 опгі І086 ,  1864).

о магнгь. Профессоръ Роское, въ читанной недавно лекціи 
въ королевскомъ лондонскомъ институтѣ, разсмотрѣлъ выгоды, 
какихъ можно ожидать отъ приготовленія магнія по споеобамъ 
г. Зонштадта.

По словамъ его, магній, извѣстный до сего времени только въ 
лаборагоріяхъ, сдѣлается отнынѣ предметомъ промышленности. 
Еще менѣе трехъ лѣтъ тому, когда можно было сосчитать, что 
химики всей Европы добыли всѣ вмѣстѣ не болѣе 30 грам. эта- 
го металла и около года тому назадъ онъ продавался еще по



— 500 —

6 Фр. за грзммъ. Г. Роское показалъ слушателямъ нѣсколько 
киллогр. магнія, который былъ гораздо чище получавшагося въ 
то время, когда его извлекали еще дециграммами; металлъ этотъ 
былъ приготовленъ въ полчаса на его глазахъ, при посѣщеніи имъ 
недавно устроенной г. Зонштадтомъ для полученія магнія Фабрики 
въ ЗальФордѣ, предмѣстіи Манчестера; въ семъ заведеніи ме- 
таллъ иротягиваютъ въ проволоку и продаютъ ио 1 Фр. за 
метръ.

Магній легче аллюминія и относительный вѣсъ его не выше 
1,74; слѣдовательно, онъ въ шесть разъ легче серебра, тогда 
какъ аллюминій только въ четыре раза легче его. Цвѣтъ и 
б.ісскъ его представляютъ тоже отношеніе къ аллюминію, какъ 
серебро къ цинку, и если изъ двухъ металловъ, магнія и се- 
ребра, на сторонѣ котораго нибудь можно замѣтить преимуще- 
ство по красотѣ цвѣта, то это, безъ сомнѣнія, на сторонѣ маг- 
н ія. Металлъ этотъ имѣетъ ту важную выгоду въ сравненін съ 
сереброяъ что, окисляясь въ умѣренно сухой ат.чосФерѣ не 
скорѣе серебра, онъ совершенно неизмѣняется отъ дѣйствія 
сѣрнистаго водорода, который такъ быстро измѣняетъ воверх- 
ность серебра.

Магній не столь распространеиъ вт> природѣ, какъ калъцій 
или аллюминій; однакожъ онъ заключается въ земной корѣ въ 
большемъ колнчествѣ, чѣмъ всѣ употребительные металлы, не 
исключая даже серебра. Мало того, что онъ заключается въ 
огромномъ числѣ минералловъ, находящихсн правда не въ боль- 
шомь изобиліи, онъ составляетъ 13 или 14°/о всей массы до- 
ломитовъ, весьма распространенныхъ во всѣхъ частяхъ свѣта. 
Сверхъ того, углекислая магнезія находится отдѣлыю огромны- 
ми массэми въ нѣкоторыхъ странахъ, напр. въ Греціи и въ 
Йндіи. Наконецъ, океанъ заключаетъ магній въ такомъ колн- 
чествѣ, что вездѣ, гдѣ добываютъ поваренную соль изъ морской 
воды, маточиый щелокъ можетъ служить самымъ выгоднымъ 
матеріаломъ дли извлеченія магнія.

Обративши вниманіе на то, что еще весьма недавно стали 
нриготовлять этотъ металлм. въ болѣе значителыіыхъ количе- 
ствахъ, нельзя ѵдивляться, что свойства его еще мало извѣстны. 
Нѣтъ другаго металла, который бы былъ такъ удобенъ для 
украшеній; думаютъ также, что оігь будегъ особенно годенъ 
для употребленія въ телеграФахъ; оігь не тяжеле центральной 
лассы дуба и между тѣмъ предполагаютъ, что вь совершенно
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чистомъ состояніи онъ также крѣпокъ и вязокъ, какъ сталь; 
поэтому легко представить себѣ, что если цѣна его еще пони- 
зится, то его можно будетъ употреблять для постройки метал- 
лическихъ кораблей и для разныхъ другихъ назиаченій.

Единствснное сдѣланное изъ него до сихъ поръ примѣненіе 
осиовано на чрезвычайномъ изобшіи актиничесішхъ (дѣйствую- 
щихъ химически) лучей свѣта въ пламени, образѵемомъ имъ 
при горѣніи въ атмосФерномъ воздухѣ. Въ этомъ отношеніи 
нламя его превосходитъ всякій другой свѣтъ; оно такъ богато 
химически дѣйствующими лучами, что даже солнечный свѣтъ, 
не ослабленный изобиліемъ паровъ въ атмосФерѣ, не болѣе 
какъ въ 30 разъ превосходитъ химическое дѣйствіе пламени 
магнія, имѣющаго такой же видимый діам етръ, какъ и у солнца. 
Отъ этаго посредствомъ сожиганія проволоки магнія, стоющей 
1 Фр. за метръ, можно полѵчить во всякую погоду и во всякое 
кремя дня и ночи гораздо лучшія ФотограФическія изображеніи 
въ сравненіи съ тѣми, какія получаются часто при дневномъ 
свѣтѣ, когда деиь не такъ ясенъ и солнце скрыто. Слѣдователь- 
но, магній дѣлаетъ ФотограФІю независимою отъ состоянія солнца 
и доставляетъ средство снимать изобраѵкенія въ такихъ мѣстахъ, 
какъ напр. подземелья, рудники, виутреннія пространства еги- 
петскихъ пирамидъ и пр., куда солнце не можетъ проникнуть.

Свѣтъ, даваемый магніемъ, превосходитъ другіе источники не 
только актиническимъ дѣйствіемъ, но онъ доставляетъ также 
самое лучшее освѣщеніе. Очень тонкая проволока магнія отдѣ- 
ляетъ нри горѣніи столько же свѣта, какъ самое сильнос элек- 
трическое освѣщеніе, и этотъ превосходный свѣтъ тѣмъ отли- 
чается отъ электрическаго, что онъ хорошо освѣщаетъ болыпія 
пространства, не ослѣпляетъ и не утомляетъ глазъ; кромѣ то- 
го, онъ совершенно бѣлъ, такъ что всѣ цвѣта и даже самые 
нѣжные отгѣнки при немъ можно также хорошо различить, 
какъ и гіри солнечномъ свѣтѣ. Къ тому же освѣщеніе посред- 
ствомъ магнія имѣетъ то преимущество передъ электричеекігмъ 
и газовымъ освѣщеніемъ, что оно также удобно для иереноски, 
какъ свѣча.

Наконецъ еще необыкповенно важная выгода освѣщенія по- 
средствомъ магиія въ сравнсніи съ освѣщеніемъ газомъ, мас- 
ломъ, свѣчами и пр. состоитъ въ томъ, чго магиій не отдѣ- 
ляетъ при горѣніи шікакаго газа и никакихъ вредныхъ паровъ. 
ІІе образуя, при горѣніи, дыма, водяныхъ наровъ и углекисло-



ты, смѣшанной болѣе или менѣе съ сѣрнистымъ водородомъ 
ши другими соединеніями, которыя коптятъ или портятъ мебли- 
ровку и бываютъ вредны для здоровья, какъ это свойственно 
газу, маслу и свѣчамъ, магній обращается въ такое же твердое 
вещество, магнезію, не оказывающую никакаго дѣйствія и не 
представляющую никакой опасности. Всѣ эти преимѵщества 
доставятъ освѣщенію магніемъ большое распространеніе въ 
домашнемъ быту, тогда какъ значительная сила дѣлаетъ его 
особенно годнымъ для маяковъ; это освѣщеніе притомъ вскорѣ 
сдѣлается такимъ же дешевымъ какъ и освѣщеніе стеарииовыми 
свѣчами, ибо можно разсчитывать, что 100 грам. магиія дадутъ 
при сожиганіи столысо же свѣта какъ 13 киллогр. стеариновоіі 
кислоты.

( Іе  Теекпоіодізіе, айиі, 1864).
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•V
Ш А Ш ИН НОЕ П У Д Л И Н Г О В А Ю Е  Ж Е Л Ѣ З А . Ке§епі-\Ѵогк8, въ 

Бильстонѣ, принадлежащій гг. Веагсіз и сыну пустилъ не такъ 
давно въ дѣйствіе механическое пудлингованіе, заслуживающее 
нѣкотораго вниманія. Приборъ, устроенный для сего, очень 
простъ, сгоитъ не дорого и можетъ быть унотребленъ при вся- 
кой пудлинговой печи. Онъ былъ изобрѣтенъ г. ГриФФитомъ, 
директоромъ заводовъ гг. Еанілѵооі] съ сыномъ въ Дерби, гдѣ 
онъ дѣйствуетъ уже въ теченіе многихъ мѣсяцевъ съ постоян- 
нымъ успѣхомъ.

Мастеръ нагружаетъ печь обыкновенньшъ образомъ, но толь- 
ко нагрузка бываетъ нѣсколько болѣе прежней; время огъ вре- 
мени онъ ворочаетъ въ печи ломомъ, чтобы лучше выставнть 
каждый штыкъ подъ огонь; но когда начинается плавленіс н 
должно приступать къ самой трудной работѣ пудлингованія, 
мастеръ прпвязываетъ инструментъ къ длинной желѣзноіі поло- 
сѣ съ подставкою, которая замѣняетъ руки рабочаго и повѣ- 
шсна на передисй стороиѣ печи. Потомъ мастеръ отпираетъ 
кранъ въ паровон трубѣ и ломъ илп гребокъ начинаетъ пуд- 
лингованіе, выполняя всѣ движенія, для переворачиванія, нодни- 
манія, и свариванія комьевъ, для отдѣленія желѣза отъ пода и 
стѣнъ печи, если оно къ нимъ пристанетъ, и для приведенін 
его въ самую удобиую Форму для прокатки; мастеръ прн этомъ 
голысо наблюдаетъ, сложа руки. Этотъ механнческііі рабочій 
производигь гораздо болѣе работы, нежели эго было бы воз-
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можно для человѣка. Однообразныя качества желѣза, пудлииго- 
ваннаго этою маіпипой, состаішпотъ также одно изъ отличи- 
те.іьныхъ ея своііствъ, и Бирмингемскіе журналы увѣряютъ, 
что г. Гриффитъ приготовилъ этимъ способомъ 270 бандажей 
для колесъ На желѣзныя дороги, которые вышли всѣ безъ малѣй- 
шаго порока и были совершенно однородныхъ качествъ.

(Оттуда оке].

П Р И Г О Т О В Л Е Н ІЕ  С Т А Л Ь Н Ы Х Ъ  Т Р У Б О К Ъ . ВыдѢЛІШ ЦѣЛІг- 

ныхъ стальныхъ трубокъ безъ сварки нредставляла до послѣд- 
няго времени весьма важн;ля затрудненія, въ особенности когда 
требовалось приготовлять ихъ въ болыномъ количествѣ, хоро- 
шаго качества и по дешевой цѣнѣ, и не болѣе 18 мѣсяцевъ 
тому назадъ общество, составнвшееся на половину изъ Францу- 
зовъ и на половину изъ англичанъ, начало вводить въ Ііарижѣ 
иовой способъ приготовленія трубокъ, устраняющій всѣ за- 
трудненія.

Приготовленіс трубокъ посредствомъ волочильнаго станка и 
волочнльиой доски не есть новое дѣло и уже давно приготов- 
ляютъ такимъ образомъ свинцовыя и мѣдныя трубки. Хоти же- 
лѣзныя трубки для трубчатыхъ паровыхъ котловъ дѣлаются съ 
покрывающими другъ друга краями, которые спанваются, но 
тѣмъ не менѣе онѣ пропускаются сквозь волочильную доску, 
чтобы отполировать ихъ поверхность и дать имъ совершенно 
цилиндрическуіо Форму. Можно подивиться, что до сихъ поръ 
способъ приготовлеиія свинцовыхъ трубокъ посредствомъ воло- 
ченія не былъ примѣненъ къ выдѣлкѣ желѣзныхъ трѵбокъ безъ 
сварки. Извѣстно, въ самомъ дѣлѣ, что свинцовыя трубки 
прнготовлялись до сихъ поръ посредствомъ отливки короткой и 
очень толстой трубкн, протягиваемой потомъ въ волочнльныхъ 
доскахъ п діаметръ коей уменынается, а длина увеличивается 
ири каждомъ проходѣ черсзъ доски, пока не доведутъ ее до 
желаемыхъ размѣровъ.

Въ послѣднее время старались прнмѣннть этотъ способъ къ 
стали, но должно всиомнить, что болыиая стойкость вещества 
требовала развитія соотвѣтственной силы для приданія металлу 
желаемой Формы и, слѣдователыю, если принципъ протяжки не 
новъ, то способы выполненія его должны были требовать но-
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выхъ комбинацій. Поэтому вся система по своимъ приложеніямъ 
и по ходу работы составляетъ иовое изобрѣтепіе, достойное 
самаго серьезнаго вниманія инѵкенеровь, строителей, оружей- 
никовъ и артиллеристовъ. Г.г. КристоФЪ, Гоксуортъ и Гар- 
дингь взяли въ 1862 году привиллегію въ Англіи на усовер- 
шенствованія въ способахъ нробиванія, волоченія и плющенін 
віегалловъ, которыя, будучи введепы въ употребленіе, позсо- 
ляютъ надѣяться, что пригоговленіе грубокъ изъ стали будегъ 
имѣть самое обшнрное развитіе.

Г. Гоксуортъ искуссный стальной Фабрикантъ; заводъ его 
иаходится въ Ьіп1ііЬ§оѵѵ, на сѣверѣ Англіи. Долговременная и 
сознательная практика выучила его производить съ совершен- 
ною увѣренностью всѣ сорта стали и приготовленіе отливокъ 
изъ мягкой стали, годныхъ для множества новыхъ примѣненііі, 
дало ему мысль приготовлять цѣлыіыя трубки изъ этаго ме- 
талла. Первые опыты были сдѣланы въ Парижѣ и успѣхъ, каігь 
въ отношеніи химическомъ и механическомъ, такъ и въ тор- 
говомъ, оказался несомнѣннымъ; тогда приборы и машины были 
установлены въ Всгтопсізеу и находятся тамъ въ полномъ дѣй- 
ствіи въ настоящее время.

Мы сообщимъ здѣсь нѣсколько подробностей о способахъ, 
которые кажутся очень простыми. Два гидравлическихъ пресса 
съ поршнями діаметромъ въ 0,425 метра и съ длиною хода въ 
3,60 м. помѣщаются одинъ противъ другаго въ горизонталь- 
номъ положеніи на толстой, чугунной, основной доскѣ. Каж- 
дый изъ этихъ прессовъ имѣетъ на обоихъ концахъ утолщенія 
съ очень толстыми сгѣнками и съ поверхностыо въ 50 квадр. 
дециметр. Поршни, сдѣланные пустотѣлыми д.іл избѣжанія излиш- 
няго вѣса, имѣютъ подобныя же утолщенія, отлнтыя вмѣстѣ съ 
ними изъ чугуиа. Поршни скрѣплены между собою такимъ 
образомъ, что движенія ихъ солидарны; они оба составляютъ 
одно цѣлое и дѣйствуютъ вмѣстѣ. Выходъ одного поршгія изъ 
своего цилиндра сопровождается входомъ другаго въ противо- 
положный цилиндръ. Сильныя скрѣпы поддерживаюгъ разстояніе 
между прессами неизмѣннымъ.

Утолщенія на тѣхъ концахъ цилпндровъ, гдѣ находятся ко- 
робки для сальпиковъ, имѣюгъ по 6 илп 8 диръ, въ которыя 
могутъ быть помѣщены и закрѣплены волочилыіыя доски, съ 
отверстіями разныхъ размѣровъ. Вь утолщеніяхъ на противо- 
нололшыхъ концахъ находятся гакже диры, которыхъ центры
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расположены на однѣхъ и тѣхъ же горизонтальмыхъ лнніяхъ съ 
упомянутыми прежде дирами, но діаметры гораздо меныпе.

Верхняя плоскость главпой, Ф у н д ам ен тн о й  чугунноіі доски 
снабжена отстроганными площадками, по которымъ движется 
иосрединѣ между цилиндрами чугунная, дугообразпая сверху 
масса, въ которую вставлены клещи съ винтами, особаго устрой- 
ства, для захватыванія трубокъ, которыя хотятъ волочить, 
Трубки эти, когда діаметръ ихъ малъ, приготовляются изъ 
штыка или полосы лигой стали, просверлнваемыхъ наскиозь по 
оси. Сквозная дира просверливается заразъ съ обоихъ копцовъ 
посредствомъ весьма остроумнаго механизма. Одинъ изъ кон- 
цовъ ея укрѣпляется потомъ на подставкѣ точильнаго станка 
Гретворта и обтачивается въ видѣ тупаго острія на такую длину, 
чтобы его можно было просунуть на 4 или 5 центиметр. въ 
отверстіе волочильной доски.

Теперь опишемъ весьма простой способъ дѣйствія этаго при- 
бора. Движущаяся посрединѣ чугунная масса подводится очень 
близко къ утолщеиію одного изъ цилиндровъ; просверленый 
стальной брусокъ, который хотятъ волочить, надѣвается на стер* 
жень, на одномъ концѣ коего находится яицевидное утолщеніе 
или головка изъ закаленной стали, тогда какъ другой конецъ 
имѣетъ гайку и винтовую нарѣзку. Стержень этотъ пропускается 
сквозь неболыную дмру въ заднемъ утолщеніи цилиндра и длину 
его можно измѣнять посредствомъ виитовой нарѣзки и гайки 
такъ, что овальная головка на другомъ концѣ устанавливиется 
очень точнілмъ образомъ въ центрѣ отверстія волочильной доски, 
на передиемъ утолщеніи цилиндра. Въ этомъ положенін обто- 
ченный копецъ стальнаго бруска пропускается сквозь отверстіе 
доски и захватывается клсщами съ винтокъ, иомѣщенными въ 
средней чугунной массѣ, и иоложеніе коихъ соотвѣтствуетъ дирѣ 
вь утолщеніи цилиндра, гдѣ помѣщена волочильная доска. Та- 
кимъ образомъ усганавливаютъ два или большее число бруског.ъ 
заразъ, чтобы дѣйствующее на утолщеніе напряженіе распре- 
дѣлить раішомѣрно.-

Тогда насосы приводятся въ движеніе паровой машиной. Сред- 
няя чугунная масса движется мсдленно отъ одного конца дви- 
женія до другаго и тянетъ брѵсокъ за конецъ сквозь волочиль- 
ную доску и по стержшо, коего овалышя головка сохраняетъ 
внутренній діаметръ бруска неизмѣннымъ, придавая внутрен- 
ней иоверхноста грубки гладкость и хорошій блескъ, тогда



какъ отверстіе волочильной доски производитъ тоже дѣйствіе 
на иаружной поверхности.

Повторяя эту операцію, съ перемѣною только отверстій во- 
лочильной доски, получаютъ при каждомъ проходѣ, уменьшепіе 
въ діаметрѣ трубки около *•/* миллиметра. Послѣ трехъ прохо- 
довъ сквозь волочильныя отверстія сталь становится очень жест- 
кою отъ сжатія; тогда переносятъ трубки въ отражательную 
печь и накаливаютъ до бѣловатокраснаго цвѣта.

Довольно странно, что температура трубокъ очень мало воз- 
вышается при проходѣ чрезъ волочилыш, если только эти по- 
слѣднія въ хорошемъ состояніи. Если же выкрошится самое 
мелкое зерно на поверхности прикосновенія, въ отверстіи-ли 
доски или иа головкѣ стержня, то, хотя бы зерно это было 
такъ мало, что происходящія оттого продольныя бороздки едва 
замѣтны, температура трубокъ при одномъ проходѣ возвышается 
до 45 или 50°. Это любопытное явленіе повторяется каждо- 
дневно въ практикѣ. Перемѣщеніе частицъ и выполненіе работы 
нетерпятъ замѣтнымъ образомъ отъ такихъ небольшихъ недо- 
статковъ, и манометръ, находящійся у прссса, не показываетъ 
чувствигельнаго увеличенія въ треніи.

Когда двѣ хорошо выполированныя поверхности плотно сжм- 
маются между собою, то пристаютъ одна къ другой и обра- 
зуютъ сплошную массу. 11а этомъ была основана прежняя си- 
стема приготовленія аплике; накладывая на мѣдь тонкіе листочки 
серебра, и пропуская ихъ вмѣстѣ черезъ плющильные валки, 
достигали того, что серебро очень плотно приставало къ мѣди. 
Тоже самое происходитъ, если въ приборѣ Гоксуорта и Гар- 
динга тянуть желѣзную трубку на стальной; онѣ сцѣпляются 
между собою такъ плотно, чго невозможно разсмотрѣть въ 
сѣченіи, гдѣ кончается сталь н начинается желѣзо, если не 
опробовать кислотою.

Этимъ способомъ легко можио тян̂ ть трубки діаметромъ въ 
0,254 метра и даже болѣе. Будучи приготовлены изъ брусковъ, 
отлитыхъ съ пустотою внутри, онѣ бываютъ совсршенно одно- 
родны. Если вытягивать много трубокъ постепенпо одну на 
другой н наблюдать, чтобы поверхности ихъ были чисты и 
гладки, то вся масса будетъ спаена въ холодномъ состояніи въ 
одио цѣлое и дастъ ружеііный стволъ, который по всен вѣроят- 
иости будетъ прочнѣе всѣхъ, выдѣлывпвишхся до сихъ поръ. 
ІІо выгоды сего способа нрнготовленія ружейныхъ стволовь
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ие ограничиваются этймъ; внутренняя трубка дѣйствіемъ одного 
протягиванія пріобрѣтаегъ ту твердость, какая необходима для 
ружейнаго дула, чтобы оно могло выдерживать дѣйствіе значи- 
тельныхъ давленій; особеннымъ остроумнымъ измѣненіемъ при- 
бора на трубкахъ можно во время протягиванія проводить про- 
дольныя углубленія посредствомъ одного давленія, каігь пе- 
чатыо на воскѣ, безъ вырѣзапія металла.

Стальныя трубки можно выдѣлывать произвольной длины, 
ироизвольнаго діаметра и съ сѣченіемъ разныхъ видовъ; такъ 
напримѣръ, можно приготовлять квадратныя трубки съ цилин- 
дрическою пустотою или круглыя съ квадратнымъ, многоуголь* 
иымъ и всякимъ другимъ каналомъ.

Трубки эти годны для многихъ употребленій; напримѣръ ими 
можно покрывать снаружи машинныя цэпфы ; такъ какъ сталь, изъ 
которой онѣ приготовляются, совершенно однородна и не имѣетъ 
волоконъ, то, вращаясь въ хорошихъ подшипникахъ, цэпфы  

эти пріобрѣтаютъ необыкновенно гладкую поверхность и про- 
изводятъ столь малое треніе, чго ихъ можно считать совсѣмъ 
почти неистврающимися.

Хотя хорошее желѣзо, Бессемеровъ металлъ и даже обыкно- 
венпая мягкая сталь могутъ быть протянуты въ трубки, но эта 
работа вообще не легка и должно полагать, что вееь пріобрѣ- 
тенный успѣхъ зависѣлъ наиболѣе отъ превосходныхъ качествъ 
стали Гоксуорта. ІІѢсколько подробностей о выдѣлкѣ этой стали 
не будутъ излишни.

Г . Гоксуортъ говоритъ, что Фабрики для печатанія узоровъ 
на матеріяхъ научили его дѣлать сталь. Стараясь получить осо- 
бепно хорошую сталь для печатныхъ валковъ, онъ сдѣлалъ одно 
или два открытія, по видимому, не важныя, одпакожъ онъ оста- 
вилъ ихъ въ секрегѣ. Открытія эти привели его къ выдѣлкѣ 
наилучшей стали для печатныхъ валковъ, которая теперь очень 
высоко цѣнится въ Англіи и на материкѣ. Способъ выдѣлки 
стали впрочемъ очень простъ; 18 или 20 киллогр. самаго луч- 
шаго шведскаго желѣза, какое можно достать, кладутъ въ огне- 
постоянный тигель и плавятъ въ вѣтряной печи, по два тигля 
заразъ. Потребный для расплавленія такаго трудноплавкаго ые- 
талла, какъ мягкое желѣзо, жаръ выше всѣхъ, какія употреб- 
ляются въ техішкѣ, и тигли должно приготовлять изъ наиболѣе 
огнепостоянной глпны и самымъ тщателыіымъ образомъ. Ш еФ - 
Фильдскіе стальные Фабриканты обработываютъ глину въ тече-
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иіе трехт. часові., между тѣмъ какъ г. Гоксуортъ употребллетъ 
для ея обработки много дней, потому что онъ замѣтилъ, что 
огнепостоянность ея при этомъ уве.шчиваетсл; сверхъ того, 
онъ прнбавллетъ къ ней иѣкоторыя постороннія вещества. Опъ 
получаетъ отъ этаго такую глину, которая въ практическомъ 
смыслѣ неплавка и не дѣйсгвуетъ на расплавляемое въ тиг- 
ллхъ желѣзо.

Желѣзо не только расплавллется, но и поддерживается при 
самомъ высокомъ жарѣ и безъ прикосновенія съ кислородомъ 
въ продолѵкеніе періода около шести часовъ. Въ это время
г. Гоксуортъ соединлетъ его съ такимъ количествомъ углеро- 
да, какъ сочтетъ нужнымъ, самымъ точнымъ образомъ и таки- 
ми способами, которые составляютъ его секретъ. Продолжитель- 
ность расплавленнаго сосгоянія желѣза есть, по видимому суще- 
ственное условіе для того, чтобы сталь совсѣмъ не имѣла слѣ- 
довъ волокнистаго сложенія и, будучи приготовлена такимъ 
образомъ, она можетъ имѣть всѣ желаемыя степени твердости, 
начиная отъ твердости свинца до твердости напилковъ, но ни- 
когда въ образчикахъ, выпускаемыхъ въ продажу, нельзя замѣ- 
тить ни малѣйшей наклонности къ волокнистому сложенію. До 
сихъ поръ не выдѣлывали еще этой стали въ болыпихъ мас- 
сахъ, потому что цѣль Фабрикантовъ требовала болѣе хорошихъ 
ея качествъ, чѣмъ большихъ количествъ. Во всякомъ случаѣ, 
выдѣлка этой стали и механическія средства для волоченія изъ 
нея трубокъ иредставляютъ, безъ сомнѣнія, самыя замѣчагель- 
ныя открытія послѣдняго времени.

(Оттуда ж е ).

С П Е К Т Р А Л Ь Н Ы Я  Н А Б Л Ю Д Е Н ІЯ  Н А Д Ъ  РА С ТВ О РА М И  Р А З - 
н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .  ПроФесеоръ 8іокев читалъ объ этомъ гіред- 
метѣ въ лондонскомъ химическомъ обществѣ 2 іюня довольно 
длинную статыо и показывалъ раскрашениые рисунки, желая 
доказать, какое обшпрное распространеніе представляетъ этотъ 
предметъ для химическихъ изслѣдованій. Спектральный анализь 
Бунзена и КирхгоФа распрострапяется, какъ извѣстно, то.іько 
на тѣ тѣла, которыя улетучиваются въ огнѣ и являются въ 
пламени въ газообразномъ состояніи. Точно также наблюденія 
ІІлюкера и другихъ относятся только къ спектрамъ газовъ; 
слѣдователыю, спектра.іьный анализъ не распространлетсл на
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псѣ тѣла, которыя вовсе не получаются или разлагаются въ 
газообразномъ состояніи, и не годится для наибольшаго числа 
органическихъ веществъ. Наблюденія г. 8іокез надъ растворами 
составляютъ приступъ къ пополненію этаго недостатка, наибо- 
лѣе чувствуемаго учеными, занимающимися оргапичсскою хи- 
міею. Прежде всего должно указать ма необыкповенную лег- 
кость подобиыхъ наблюденій; Віокез не употребляеіъ для нихъ 
ничего, кромѣ желѣзнаго листа съ узкою щелыо (лучше если 
ширина щели ыожетъ быть измѣняема), снаб.кеішаго сь одпой 
стороны двумя каучуковыми ленточками, прикрѣпленными у 
щели. Ими иривязывается иробирный стаканчикь, наиолпяемый 
растворомъ, который желаютъ изслѣдоьать; растворъ наблюда- 
ютъ сквозь щель, посредствомъ обыкновенпой стекляниой приз- 
мы съ рукояткой и величиною около дюйма въ каждой изъ 
трехъ сторонъ, причемъ, приближая призму къ щели или уда- 
ляя ее, можно прпблизить къ себѣ или удалить спекгръ, чтобы 
глазъ лучше могъ его разсмотрѣть. Когда растворъ очень густъ, 
то нѣкоторыіі части сиектра кажутст совершепно темпыми, 
напр. желтая и зелепая иолосы у раствора маріапцовокислаго 
кали; если же растворъ разводить то эти темныя чости раздѣ- 
ляются на болЬе и болѣе явственныя, отдѣ.іыіыя, черпыя иоло- 
ски, которыя наконецъ представляются столь же рѣзко ограни- 
ченными, неизмѣпными въ своемъ относителыюмъ положеніи и 
столь же характеристическими, какь свѣтлыя линіи и полосы 
въ спектрахъ пламенн. Напр. въ сиектрѣ маргонцовокислаго 
кали является пять такихъ полосъ и, слѣдовательно, разсмотрѣ- 
ніе его иосредствомъ простаго вышеописаннаго прибора не 
оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что изслѣдусмый 
растворъ есть расгворъ упомянутаго соединенія. 8(.океа до сихъ 
иорь изслѣдовалъ уже довольно болыное число тѣль, преиму— 
ственно оргапическихъ, и вывелъ очень любопытныя заключенія. 
Такъ наіір., два близкія между собою красильныя вещества, за- 
ключающі/юя вь крапѣ, пурпуриігь и п^рнуреипъ даютъ три 
явственныя, одиородныя полосы, едвинугыя однакожь въ нур- 
муреинѣ у краснаіо копца спектра, такъ что если оба спектра 
поставить одинъ надъ другимъ, то двѣ полосы въ точности 
совпадутъ, трстья же у нуриурина огклоняется вправо, а у 
пурпуреина влѣво. По словамъ Зіокез красный конецъ спектра 
лучше можно разсмотрѣть при свѣтѣ лампы, нежели при сол- 
иечно.мъ. Эготъ ученый разсматрпвал ь также растворы ализа- 
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рина, хлороФила, сѣрнокислой хинины, эскулина и нѣкоторыхь 
другихъ тѣлъ, въ которыхъ онъ замѣтилъ любоиытнын и харак- 
теристическія явлеиія фосфорическаго свѣта (Ріиогезсепг); къ со- 
жалѣнію все это не возможно объяснить безъ рисѵнковъ и дол- 
жно подождать публикацій самаго йіокев. Должно еще замѣ- 
тить, что, по словамъ его, явленія, свойственныя многимъ 
растворамъ и приписываемыя многими химиками особенному 
виду дихроизма, именно то, что пропущенный сквозь нихъ 
свѣтъ даетъ другой цвѣгь, нежели отраженный, зависятъ 
часто отъ упомянутаго выше и открытаго имъ не такъ давно 
флюоресцкровапхя.

Докторъ Лунге.

(Вгезіаиет СеіѵегЬеЫаІІ 1864, Л і  13).
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годность литой стали на отливку п у ш е к ъ . ГІредметъ 
этотъ такъ миого интересуетъ всѣхъ, и въ особенности артил- 
леристовъ и заводчиковъ, что встрѣтивъ въ № 9 Артиллерійскаго 
Журнала стагью г. А. Энгельгардга «Замѣтка о стальныхъ ору- 
діяхъ», мы не можемъ не познакомить читателей вкратцѣ съ ея 
содержаніемъ.

Г. Эигельгардтъ приводитъ сначала тѣ опыты, на которыхъ 
было основано господствовавшее въ четыре или пять послѣд- 
нихъ лѣтъ убѣжденіе, о необыкновенной годности литой стали 
для изготовленія артиллерійскихъ орудій. Ііервые опыты были 
сдѣланы надъ стальною 3 Фунтовою пушкою Круппа въ Прус- 
сіи и комиссія, производившая опыты, выоказала, что испытан- 
ная стальная пушка превосходитъ лучшія мѣдныя, въ отноіие- 
ніи прочности, въ 3 или 4 раза. Потомъ была испытана 12 
фунт. гранатная пушка изъ стали Круипа въ Брауншвейгѣ и 
выдержала пробу превосходно. Во Франціи были испытаны 
три 12 Фунт. пушки изъ литой стали Круппа, и каждая изъ 
нихъ выдержала по 3000 выстрѣловъ безъ существенпыхъ 
поврежденій.

У  насъ были испытаны двѣ 12 Фунт̂  пушки и одна 60 Фунт. 
при чемъ изъ 12 Фунт. иушки Круипа сдѣлано было 4025 вы- 
стрѣловъ; изъ 12 Фунт. пушки Обухова 4000 выстрѣл.; изъ 60 
Фунт. пушки Круппа съ чугуішой оболочкой 1000 выстрѣл. 
Послѣ этихъ испытаній обѣ 12 4>унт. пушки имѣ.іи тотъ же видъ,
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какъ и до стрѣльбы; въ 60 Фунт. пушкѣ образовалась лишь послѣ 
выстрѣловъ неболыпая шероховатость въ каналѣ, не испортив- 
шая орудія. Однакожъ у всѣхъ этихъ орудій очень сильно вы- 
горалъ запалъ; такъ въ 12 Фунт. пушкѣ Круппа запалъ, про- 
сверленый въ тѣлѣ орудія, уже послѣ 600 выстрѣловъ такъ 
разгорѣлся, что протравникъ ипогда задѣвалъ за обрлзовавшіяся 
въ пемъ неровноети и упирался въ нихъ. Послѣ 1025 выстрѣ- 
ловъ запалъ выгорѣлъ столь значительно, что необходимо было 
вставить мѣдный затравочный винтъ.

Убѣдившись изъ этихъ опытовъ въ превосходствѣ орудій изъ 
литой стали передъ всѣми другими, правитеіьство наше осио- 
вало два ьазекныя сталелитейныя заведенія и заказало стальныя 
орудія у Круппа, Бергера и Обухова съ К°; артиллерія иаша 
имѣетъ много стальныхъ орудій и междѵ ними не малое число 
большаго калибра.

Однакожъ, при испытаніи доставленныхъ вновь стальныхъ 
орудій, два орудія Круппа и три Обухова разорвались; кромѣ 
того замѣчено, что большія нарѣзныя стальныя пушки разго- 
раются. Изъ крупповскихъ орудій 9 дюйм. нарѣзная пушка 
разорвалась на 69 выстрѣлѣ и 8 дюйм. нарѣзная пушка на 109 
выстрѣлѣ. Металлъ въ нихъ оказался повсюду однороднымъ, 
хорошихъ качествъ и безъ трещинъ. Испытаніе гладкихъ ору- 
дій, взятыхъ изъ однихъ партій съ разорвавшимися, тоже дока- 
зываетъ, что причиною разрыва были не дурныя качества ме- 
талла, ибо иначе и орудія съ гладкимъ каналомъ не могли бы 
выдержать пробу.

Гладкая 8 дюймовая пушка Круппа, при употребленіи очепь 
сильнаго по калибру заряда въ 25 Фунт. обыкновеннаго пороха, 
выдержала 1000 выстрѣловъ, но разгорѣлась настолько, что если 
не разсверлить въ большій калибръ, то она можетъ быть опасна
д.ія стрѣльбы. Ыарѣзная 8 дюйм. пушка была разсверлена въ 
калибръ 10у, дюйм. безъ нарѣзки; изъ нея сдѣлано 784 вы- 
стрѣла, зарядомъ въ 40 Фунт. призматическаго пороха и лдромъ 
въ 180 фѵііт., послѣ чего она оказалась весьма мало разгорѣв- 
шеюся и совсршеішо годною для употребленія.

По этимъ пробамъ, артиллерисгы полагаютъ, что разрывъ 
нерваго Крупповскаго орудія объясняется заклиненіемъ снаряда, 
вслѣдствіе слабости металла, употребленнаго для ушковъ на 
снарядѣ; прп разрывѣ втораго орудія чугунный снарядъ разбил-
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ся ві. каналѣ и могь тоже заклиниться, что подтперждается 
наружнымт. видомъ канала разорваннаго орудія.

Изъ трехъ разорванныхъ 4 Фунтовыхъ пушекъ Обухова, при- 
готов.іенныхъ н;і кнпзе-Михайловской Фабрикѣ, одна разорва- 
лась на первомъ выСтрѣлѣ обыкповеипымъ зарядомъ. Оча нѳ 
разлетѣлась на куски, но разорвалась въ плоскости, почги 
перпендикулярной къ оси орудія, на двѣ части; нроще сказать, 
у нея отлетѣла торель. Весьма замѣчателенъ изломъ этаго ору- 
дія; на 3/і ДЮйма огъ оіфужности онъ мелкозернистъ, имѣетъ 
хорошій видъ излома литой стали и совершеішо подобенъ изло- 
му другихъ разорвавшихся орудій; далѣе къ центру изломъ 
крупнозернисгь. По виду излома можно было дѵмагь, чго ору- 
діе хорошо проковано только съ поверхности іп неболыную 
глѵбину, а далѣе внутрь не проковано. Однако это оказалось 
не такъ: чтобы судить о качествахъ стали, оторванная торель 
была изломана въ плоскости, проходящей чрезъ ось орудія, 
слѣдовательно, перпендикулярноіі къ плоскости разрыва. Въ 
этомъ продолыюмъ иаюмѣ металлъ во вею толщину стѣнъ 
однороденъ и имѣетъ такое сложеніе, какое замѣчепо у окру- 
жности въ плоскости разрыва. Изъ этаго можпо заключіггь, что 
разрывъ произошелъ отъ незамѣтнои трёщины, не доходившей 
до поверхносги орудія.

Изъ всѣхъ приведеиныхъ Фактовъ г. Энгельгардтъ выволптъ, 
что лнтая сталь годнѣе всѣхъ другнхъ матерьяловъ для ог.іивки 
орудій, но конечно и она йожетъ имѣть нёдостатки. Противъ 
недостатковъ гарантію представляеть проба; продолжительными 
исиытаніями слѣдуеть убѣдиться, что матерьялъ, изъ котораго 
дѣ.іаются орудія, хорошъ и что принятый на заводѣ способъ 
изготовленія изъ этаго матерьяла орудій ѵдовлетворителенъ; по- 
томъ, при прісмѣ съ  завода, каждое орудіе слѣдуетъ подвер- 
гагь пробѣ для того, чтобы гарантироваться нротивъ случай- 
ныхъ его недостатковъ. Г. Энгельгардтъ полагаетъ, сверхъ 
того, что изъ пробъ разпаго рода, самая лучшая для стальныхъ 
орудій пороховая. Заключеиіе это внрочемъ относнтся соб- 
ственно до орудій гладкоствольныхъ.

Мы видѣли выше, что запалы у самыхь лучгаихъ стальиыхъ 
орудій скоро разгорались. При недавнихъ опытахъ; 8 дюйм. 
нарѣзная пушка выдержала 240 выстрѣловъ, но при этомъ на- 
рѣзка таігь разгорѣлась, что нельзя было нродолжагь стрѣльбу.

Иорча орудііі называемая разгораніемъ, нроисходитъ не отъ



горѣиія металла, не отъ химическаго дѣйствіл пороховыхъ га- 
зовъ, по отъ мехаішчесііаго; по крайней мѣрѣ, мсханическое 
дѣйствіе играетъ главную роль, а химическое весьма второсте- 
пенную. Выгораніе зэпала можно объяснить тѣмъ, что при 
выстрѣлѣ пороховые газы, стремительно выходя сквозь тонкое 
отверстіе, механмческп разрушаюгъ его стѣнки. Въ орудіяхъ, 
заряжающихся съ дула, снарядъ входитъ съ пѣкоторымъ зазо- 
ромъ и между снарядомъ и стѣною каиала существустъ про- 
ходъ длл газовъ; проходя сквозь этотъ зазоръ, газы должны 
разрушать каналъ тѣмъ бо.іѣе, чѣмъ металлъ способнѣе къ 
разрушенію, чѣмъ меньше зазоръ, чѣмъ длиннѣе и тяжеле сна- 
рядъ, и чѣмъ больше давленіе пороховыхъ газовъ. ІІоэтому вы- 
гораніе канада у стальныхъ орудій должно быть менѣе, чѣмъ 
у всякичъ другихъ, у гладкихъ мепѣе чѣмь у нарѣзныхъ, иу 
малыхъ менѣе чѣмъ у большихъ, назначенныхъ для стрѣльбы 
большпми зарядами, при большомъ давленіи на единицу пло- 
щади. Все зто подтверждается въ дѣйствителыюсти.

Такъ какъ въ нарѣзномъ орудіи болыпаго калибра соединеиы 
всѣ условія, способствующія болыному выгоранію канала, и 
какъ выгораніе канала особенно вредно у нарѣзныхъ орадій 
(нбо можетъ быть пріічішою заклиненія снаряда), вслѣд^віе 
порчи нарѣзовъ, то даже и стальныя орудія нельзя счптать 
удовлетворительиыми при тоіі системѣ заряжающихся дула 
орудій, которая теперь принята, а потому нужно измѣндтыса- 
мую снстему. Эту систему, безъ расширяющихся ишиігісй, 
можно допустить для малыхъ калибровъ; вообще же на̂ ;зНыя 
орудія слѣдѵетъ дѣлать или заряжающимися сь казенной і̂стіі, 
или ссли и зарлжающимисл съ дула, го съ раеширяющ^ися 
шииглями, такъ чгобы нри выетрѣлѣ газы не могли прохо̂ рать ь 
между снарлдомъ и стѣнами канала. Весьма любопытны ре- 
зульгаты оиытовъ надъ орудіями, приготовленными по этой си- 
стемѣ; до окончанія же этихъ опытовъ, вопросъ о наргьзпыхъ 
орудіяхъ болъитхъ калибровъ нельзя считать рѣшеннымъ и 
вводить такія орудія певозможио, если счигается необходи- 
мымъг чтобы орудіе выдсрживало весьма большое число вы- 
стрѣловъ. Допустимъ, что и этой системы стальныя нарѣзныя 
орудія болышіхъ калибровъ окажутся недостаточно прочными. 
Что же тогда? 11а этотъ вопросъ г. Энгельгардтъ отвѣчаетъ: 
тогда придется только отказагься отъ подобныхъ нарѣзныхъ 
орудій, а никакъ не отъ стали, потому что только изъ сталн
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мы можемъ дѣлать прочиыя гладкія орудія большихъ кали- 
бровъ.

ПИ СЫ НА К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У  ГО РН А ГО  Ж У РН А Л А .

1.

Милостивый Государь,
Вслѣдствіи командировки для изслѣдованія пермской почвы въ 

сѣвериыхъ губерніяхъ, я не имѣлъ возможности слѣдить за пе- 
чатаніемъ своихъ статей и особенно карты для «Сбории- 
ка статистическихъ свѣденій». Оио впрочемъ вышло удачнѣе, 
нежели я полагалъ. Во всякомъ случаѣ, считаю долгомъ указать 
на слѣдѵющія ошибки, какъ типограФСкія, такъ отчасти зависѣвшія 
и отъ меня.

На картѣ проиущена надпись у ІІижняго Новгорода. Полта- 
ва же надписана не на своемъ мѣстѣ, а около кружка, ошибоч- 
но поставленнаго на картѣ, изданной топографическимъ дспо’1) 
(служившей мнѣ основаніемъ). Я зачеркиулъ его.

Изъ путей ошибочно показаио положеніемъ стрѣлокъ, что ме- 
таллы силавляются внизъ отъ Воронежа по Дону къ Кагалин- 
ской станицѣ, а не иодымаются обратно. Также показано, чго 
соль иеревозится изъ Одессы въ Крымъ, а не обратно.

Илюминованы по ошибкѣ части Витебской и Олонецкой гу- 
берніи, въ которыхъ нѣтъ горной промышленности. Впрочемъ 
эта опечатка очевидна, потому что не поставлены соотвѣтствую- 
щія тѣнямъ римскія циФры.

Нѣкоторыя ярмарки: Кролевецкая, Елисаветгрдская, Симбир- 
ская, Роменская и др., не обозначены особо для того приду- 
ѵ.анными значками.

Изъ неточностей, въ которыхъ виноватъ уже я самъ, замѣчу, 
что ІІетровскій заводъ на югѣ показанъ дѣйствующимъ, чего 
однако, по случаю перестройки тамъ домны (по сисгемѣ Г. М. 
Рашета), до сихъ поръ еще нѣтъ.

Казенныя соловаренныя заводы всѣ остановлены. Тѣ изъ нихъ 
(ничтожные по размѣрамъ), которые находятся въ Архангельской 
губ., я назвалъ Архапгельскими, хотя офиціально они вмѣстѣ

') На подобную неточность сдѣдуегь обратить особое вииманіе.
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съ Леденгскчмъ нослтъ названіе онежскнхъ солян. промысловъ. 
Надпись: Архангельскій с. пр. слѣдовало бы перенести по дру- 
гую сторону Двины, гдѣ лежатъ три завода: Владычинскій, 
Унскій и Нёнокскій, по эту же сторону находится тодько 
одинъ Кулойскій заводъ. у

Примите М. Г. и пр.
К. Скальковскій.

2.

Господинъ Редакторъ.

Въ Горномъ Журналѣ, всѣ помѣщаемыя цифры, какъ бы ве- 
лики онѣ небыли, печагаются снлошь, безъ раздѣленія запяты- 
ми, кромѣ десятичныхъ дробей.

Такой способъ означенія циФръ въ высшей степени не удо- 
бенъ для чтенія, и было бы весьма практично замѣнить его, 
принятымъ вездѣ, раздѣленіемъ запятыми тысячь, милліоновъ и 
милліардовъ.

ІІе могу также пройти молчаніемъ весьма странной ошибки: 
въ б книжкѣ Журнала за этотъ годъ на стр. 551 въ 12 стро- 
кѣ сверху поставленъ знакъ вопроса (?), очевидно выражающій 
сомнѣніе въ томъ, что «расшпренный колошішкъ заМедляетъ 
движеніе газовъ въ печи».

Сомнѣнія тутъ быть неможетъ, такъ какъ, въ шахтныхъ 
печахъ на скорость тсченія газовъ оказываетъ вліяніе не есте- 
ственнал тяга, а количество и давленіе вдуваемаго воздуха. Луч- 
ше было бы знакъ этотъ (?) и даже зиакъ удивленія (!) пере- 
нести на 6-ю строку той же страпицы, гдѣ сказано, что въ 
прежнихъ нечахъ шнхта засыпаетсп къ передней стѣніъ.

На Гарцѣ, смѣю васъ увѣрить, таі;ого безобразія не дѣлаютъ. 
НУі а на Алтаѣ случалось, и не очень давно, по всѣмъ четыремъ 
стѣнамъ. Можно бы приписать эту ошибку незнанію различія 
между словами іопѵаікі и Согш\ѵап(1, но, кажется, лучше и вѣрнѣе 
отнес.ти ее нросто къ невѣдеішо переводчикомъ осиованія іыав- 
ки съ наростомъ.

ІІодобныя ошибки не должны быть пропускаемы въ спеціаль- 
номъ журналѣ, и я надѣюеь, что, напечатавъ эту коротенькую 
замѣтку въ журналѣ, вы заставите гг. переводчиковъ быть бо- 
лѣе внимателыіыми къ дѣлу, за которое они берутся, такъ какъ 
они должны бу.іугь нето.іько ожпдать, но и быть увѣрениыми
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найдти въ читателяхъ Горнаго Журнала людей, ищущихъ въ 
немъ ие легкаго чтеиія а статей дѣльиыхъ и серьезныхъ.

Горныіі иижеиеръ С. Щастливцовъ.
«11» августа 18С4 г .

Зісінодь Алагирскій, 
на Кавказѣ.

V  '• - -  --- -

О Б Ъ Я С В Е Н ІЕ .

Предлагаемый въ послѣднемъ письмѣ способъ означснія циФръ 

для Горнаго Журнала совершенно неудобенъ. Если тотъ, ко- 
торый теперь употребляется, немного замедляетъ чтеніе, то 
другой слишкомъ часто вводитъ въ ошибку, что гораздо важ- 
нѣе. Въ письмѣ упоминается, что запятою отдѣляю гся въ жур- 
налѣ дссятичиыя циФры, отдѣляя этимъ же знакомъ тысячи и 
мильоны, легко поставить въ затрудненіе при различеніи цѣ- 
лыхъ чиселъ отъ десятичныхъ дробей. Можно было бы соблю- 
сти оба ѵдобства, употребляя для десятичныхъ мелкія цпфры, 
ііо наборщики нашихъ типографій не такъ грамотны, чгобы 
легко было пріучать всѣхъ, часто перемѣняющихся наборщи- 
ковъ, къ различенію десятичныхъ щы>ръ отъ цѣлыхъ. Другія 
два замѣчанія г . Щастливцова относятся къ статьѣ «Новые ре- 
зультаты, получениые при употребленіи печей генералъ маіора 
Рашега», извлеченной мною изъ В с г§  шкі Н и Ііе п та п ш зсЬ е  2еі(иіі§; 

1864 № 22. Сомпѣніе мое въ благопріягномъ дѣйствіи расшп- 
ренныхъ колошниковъ ири свинцоіюй плавкѣ было немного 
темно, и вопросительный знакъ дѣііствительно поставленъ не 
на мѣстѣ. Вмѣсто того, чтобы входить въ объясненіе объ этомъ 
знакѣ, я думаю, для чигателен будетъ любопытнѣе, если я 
сообщу о далыіѣйшемъ ходѣ опытовъ свипцовой илавки въ пе- 
чахъ г. Рашета, въ Альтенаускомъ заводѣ на Гарцѣ. Въ газетѣ 
В е г§§е із і, которая впимателыю слѣдитъ за результатами опы- 
товъ, сообщсно въ № 64, что производителыюсть этой печи 
превосходитъ болѣе чѣмъ вдвое выплавку въ обыкновенной 
шахтной нечи, употребляемой для проплавки шлаковъ, и несмотря 
на то шлаки менѣе прежняго содержатъ свинца, колошникъ 
остается постояппо темнымъ и только замѣчепо частое выгора- 
ніе фурмъ; въ № 66 сообщается извѣстіе, что псчь эта доляспа 
бьггь выдута въ самомъ скоромъ времени, ио тоіі причішѣ, чго
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футеровка въ плавиленномъ пространствѣ сильно выгорѣла и 
образовалось много настылей. Изъ этаго извѣстія нельзя еще 
заключать, чтобы опыты надъ печыо г. Рашета были вовсе 
оставлены въ Альтсиаусколъ заводѣ.

Что касается до выраженія «передняя стѣнка», изъ употреб- 
ленія котораго г. Щ. заключилъ о незнаніи мною основанііі 
плавки съ наростомъ и нашелъ нужнымъ сдѣлать г.г. перевод- 
чикамъ напоминаніе, что они могугь встрѣтить весьма дѣльныхъ 
читателей Горнаго Журнала, то оба приведеішые выше журнала 
унотреблпютъ не тѣ два нѣмецкія слова, которыя поставлены 
въ письмѣ, по третье Ѵогсіеглѵяпг], и я перевелъ его «передняя 
стѣнка» безъ малѣйшаго удивлеиія и безъ ошибки.

ІІо въ самомъ дѣлѣ я мпогаго не знаю, пе всегда могу избѣ- 
жать ошйбокъ, и очень радъ если другіе на пихъ укажутъ. 
Такъ въ № 8 Гори. Журп., на стр. 319, въ извѣстіи о но- 
вомъ сочиненіи г. Фонъ-Розена, буквально переведено съ нѣ- 
мецкаго «долина р. Великой около Плескау»;—я не зналъ, что 
Плескау одно и тоже, что и Псковъ. На стр. 320, въ извѣстіи 
о иовомъ сочиненіи г. Траутшольда, упомяпуто также о сочине- 
ніи /еисрала ГоФмана «Юрская Формація Илецкой защиты». Здѣсь 
иѣмецкій рецснзептъ ввелъ меня въ ошибку: послѣднее сочи- 
неніе прииадлежитъ пе извѣстпому читателямъ Горнаго Жур- 
нала геогносту гснсралу ГоФману, но нынѣшнему приватъ- 
доцеиту С. Петербургскаго Ушіверситета по гсошозіи г. Гоф- 
ману. Въ № 8 есть также нѣсколько опечатокъ, которыя ого- 
вореиы въ нынѣшней киижкѣ.

Редакторъ И. Полетика.
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