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I. ТЕХНИКА."

Цлугшенія въ окраскѣ и печатаніи бумаж

ныхъ, шелковыхъ и шерстяныхъ матерій.

Химикъ Барнё (Barnes) и набоешный Фабри
кантъ Mepcè (Mercer) съ нѣкотораго времени 
съ успѣхомъ употребляютъ, при окраскѣ и пе
чатаніи бумажныхъ, шелковыхъ и шерстяныхъ 
матерій, особенную жидкость, которую они на
зываютъ aide-mordant. Эта вспомогательная про
трава, составленная надлежащимъ образомъ, при 
смѣшеніи съ обыкновенными протравами, дѣлаетъ 
ихъ болѣе дѣйствительными и полезными въ упо
требленіи, такъ что, по нашему мнѣнію, она со
ставляетъ весьма полезное улучшеніе для озна- 
ченныхъ операцій. Вотъ какимъ образомъ при
готовляется эта жидкость.

Къ 45 килограммамъ (*)  картофельнаго крах
мала прибавляютъ 170 литровъ воды, 5,70 ли
тровъ продажной азотной кислоты (крѣпкая вод
ка), въ 13 относительнаго вѣса, и 125 граммовъ 
перекиси марганца (марганецъ,—черная магнезія. 
Смѣсь оставляютъ стоять до тѣхъ поръ , пока 
азотная кислота не разложится и не прекратится 
химическое дѣйствіе между веществами. Къ ос
тавшейся массѣ прибавляютъ 225 литровъ дре
весной кислоты и такимъ образомъ получаютъ 
жидкость , которая и употребляется какъ вспо
могательная протрава, для прибавленія къ обы
кновеннымъ жижкамъ , составляемымъ въ кра
сильномъ и набоешномъ искуствахъ.

Пропорція , въ которой надобно прибавлять 
вспомогательную протраву, къ жижкамъ, для по-

(*) Килограммъ = 2 Фун. 42 зол. 40,54 дол. 
Граммъ — » — » — 22,5 —
Литръ — 0,0814 ведра.
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лученія улучшенныхъ протравъ, измѣняется^ смо
тря по химическимъ свойствамъ и составу жи 
жекъ, къ коимъ она присоединяется. По опы
тамъ Гг. Барне и Мерсе, слѣдующія пропорціи 
даютъ наилучшіе результаты.

Для черной краски берутъ : 4,5 литра же
лѣзной воды или жидкости древеснокислаго же
лѣза, 4,6 литра вспомогательной протравы и при
бавляютъ столько воды, чтобы получилась болѣе 
или менѣе густая жижка, смотря потому, какъ 
будетъ нужно для употребленія.

Для пурпуровой краски берутъ : 4,5 литра 
древеснокислаго желѣза, 9 литровъ вспомогатель
ной протравы и 27 литровъ воды. Для блѣдной 
пурпуровой краски : 4,5 литра древеснокислаго 
желѣза, 13,5 литровъ вспомогательной протравы 
и 54 литра воды; а для болѣе блѣдной пурпу
ровой краски берутъ '4,5 литра древеснокислаго 
желѣза , 18 литровъ вспомогателъной протравы 
и отъ 90 до 130 литровъ воды.

Эти улучшенныя протравы употребляются , 
вымываются и окрашиваются обыкновеннымъ 
образиЖг-“------- —--------< ------» г

Для ол9вянныхъ или глиноземлистыхъ про
травъ слѣдуютъ тѣмъ же правиламъ , съ тою 
только разницею , что вмѣсто древеснокислаго 
желѣза употребляютъ красныя жидкости или дру
гіе какія либо квасцовыя соли, а также хлори
стыя и иныя соли олова.

При окраскѣ шелка и шерсти, Гг. Барне и 
Мерсе прибавляютъ вспомогательную протраву , 
вмѣстѣ съ оловянной жижкой, къ желѣзной водѣ 
или къ квасцамъ, вмѣстѣ съ красильнымъ веще
ствомъ или безъ него и дѣлаютъ смѣшеніе въ 
одномъ и томъ же котлѣ; ново всякомъ случаѣ 
все это зависитъ отъ произвола и навыка ма
стера.

Вмѣсто азотной кислоты можно употреблять 
и другое какое нибудь окисляющее средство , 
напримѣръ: хромовокислыя соли, перекись мар
ганца вмѣстѣ съ другою какою нибудь минераль

ною кислотою, и проч. Равнымъ образомъ не 
должно останавливаться на показанныхъ пропор
ціяхъ , при смѣшеніи протравъ , ибо можно съ 
успѣхомъ измѣнять ихъ. Необходимое условіе 
при семъ состоитъ въ томъ, чтобы сколь возмо
жно долѣе продлить разложеніе, такъ чтобы при 
томъ не образовалось щавелевой кислоты (сахар
ная кислота) и отдѣлялось бы сколь возможно 
менѣе углекислоты, что достигается весьма легко, 
по каталитическому дѣйствію марганца, препят
ствующему образованію щавелёвой кислоты.

Вмѣсто картофельнаго крахмала можно также 
съ успѣхомъ употреблять всѣ крахмальныя, са
харныя. волошпстыя и камедистыя вещества и 
вообще всѣ тѣла, которыя мало или и совсѣмъ 
не содержатъ азота , и въ коихъ кислородъ и 
водородъ находятся въ такой пропорціи , какая 
необходима для образованія воды.

(Teclmologiste. 1844. 52).

П. ПРИКЛАДНАЯ ХИМІЯ.

О выдѣленіи сѣры изъ металловъ вообще, 
для добыванія сѣрной кислоты, а въ осо
бенности для приготовленія окиси сюрьмы.

Считая опыты Рюольца, для замѣненія свин
цовыхъ бѣлилъ окисью сюрьмы (*),  весьма важны
ми, какъ для техники, такъ и въ отношеніи на
роднаго здоровья,—мы предлагаемъ описаніе спо
соба приготовленія окиси сюрьмы, предпочитае
маго Рюольцомъ , и посредствомъ котораго она 
получается въ такомъ видѣ, что удовлетворяетъ 
всѣмъ потребностямъ въ промышленности. Спо
собъ этотъ есть только нѣкоторое измѣненіе ме
тоды Г. Руссо, употребляемой имъ для отдѣле
нія сѣры изъ металловъ вообще. Способъ Руссо 
очень простъ и производится весьма легко , а 

(*) Объ этомъ предметѣ мп помѣстимъ въ слѣдую
щемъ номерѣ особую статью. Редак.
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Потому намъ кажется не безполезнымъ описать 
и его исполненіе.

До сихъ поръ, для добыванія сѣры изъ раз
личныхъ сѣрнистыхъ металловъ, ихъ подверга
ютъ болѣе или менѣе продолжительному обжи
ганію, при чемъ сѣра выдѣляется или въ чис
томъ состояніи, или въ видѣ сѣрнистой кислоты; 
но какъ бы ни производилась операція, при этомъ 
никогда нельзя отдѣлить сѣру отъ металловъ со
вершенно .

Для другой цѣли , обезсѣриваютъ металлы 
еще такимъ образомъ: окисляютъ сѣру и металлъ 
за разъ и этимъ превращаютъ сѣрнистое соеди
неніе въ сѣрнокислую соль ; но этотъ способъ 
представляетъ затрудненія при исполненіи и тре
буетъ много времени, такъ что онъ составляетъ 
довольно несовершенную металлургическую опе
рацію. Извѣстно, что сѣрнистыя руды, при ле
жаніи на воздухѣ , отъ постепеннаго дѣйствія 
атмосферы окисляются и наконецъ превращаются, 
со временемъ, въ сѣрнокислую соль. Если сое
динить условія, при которыхъ окисленіе сѣрни
стыхъ металловъ въ природѣ происходитъ ме
дленно, и подвергнуть сѣрнистый металлъ дѣй
ствію ихъ, при надлежащей температурѣ, въ та
комъ случаѣ можно достигнуть того же резуль
тата въ довольно короткое время.

Съ этой цѣлію Г. Руссо дѣлалъ подобныя 
испытанія , при болѣе или менѣе возвышенной 
температурѣ, надъ различными сѣрнистыми ме
таллами , а въ особенности надъ желѣзными и 
мѣдными колчеданами, сѣрнистой сюрьмой и свин
цовымъ блескомъ , и производилъ свои опыты 
какъ въ маломъ, такъ и въ большомъ видѣ, упо
требляя, напримѣръ, по нѣскольку тысячъ кило
граммовъ руды за разъ.

Для опытовъ въ маломъ видѣ, Г. Руссо упо
требляетъ трубку, которая можетъ быть или гли
няная, или желѣзная, или Фарфоровая, либо да
же стекляная. Накаливаніе трубки онъ произво
дитъ въ приспособленной для того печкѣ ; къ 
одному концу трубки придѣлывается небольшая 
тубулатная реторта, въ которую наливается вода, 

для доставленія пара. Тубулатное отверстіе ре
торты соединяется съ небольшимъ воздуходув
нымъ мѣхомъ. Когда приборъ будетъ собранъ, 
тогда кладутъ въ трубку сѣрнистый металлъ , 
раздробленный въ неболшіе кусочки, и начина
ютъ мало ио малу нагрѣвать трубку, до темпе
ратуры, близкой къ краснокаленію. Посредствомъ 
мѣха, вдуваютъ въ приборъ воздухъ, и произво
дятъ дутье довольно медленно; воздухъ, прите
кая въ подогрѣваемую реторту, увлекаетъ съ со
бою въ трубку паръ и такимъ образомъ металлъ 
подвергается дѣйствію воздуха и пара въ одно 
и тоже время. Тогда, при означенной темпера
турѣ , въ трубкѣ начинается разложеніе и вся 
сѣра постепенно превращается въ сѣрнистую ки
слоту , которая и отдѣляется въ открытый ко
нецъ трубки, а металлъ остается въ видѣ окиси 
и нисколько не содержите послѣ того сѣры.

При этой операціи происходитъ довольно за
мѣчательное явленіе, въ особенности когда опытъ 
дѣлается надъ желѣзными и мѣдными колчеда
нами: послѣ процесса , кусочки обработанныхъ 
рудъ сохраняютъ свою первоначальную Форму , 
но почти удвоиваются въ объемѣ и какъ бы на- 
ростаютъ при томъ; но при малѣйшемъ давленіи 
они разсыпаются въ мельчайшій порошокъ, то
гда какъ при обыкновенномъ способѣ , при по
вышеніи температуры , эти сѣрнистыя соедине
нія сплавляются и опытъ не можетъ быть про
изводимъ въ желѣзныхъ приборахъ, ибо они по
вреждаются при томъ ; но этого неудобства не 
происходитъ при способѣ Руссо, и онъ дѣлаетъ 
свои опыты, какъ въ маломъ, такъ и въ боль
шомъ видѣ, въ чугунныхъ цилиндрахъ.

Но какой процессъ происходитъ при этой 
операціи ? какую роль играетъ вода при томъ ? 
Если , какъ предполагаютъ обыкновенно , она 
только разлагается сѣрнистымъ соединеніемъ, въ 
такомъ случаѣ можетъ отдѣляться или водородъ, 
или же сѣрнистый водородъ, а кислородъ дол
женъ поглощаться. Но этого нельзя допустить, 
ибо при семъ нисколько не отдѣляется ни того, 
ни другаго газа, а освобождается только сѣрни
стая кислота, въ смѣшеніи съ избыткомъ кисло
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рода и азота, оставшихся отъ разложенія воз
духа.

Однакожъ содѣйствіе воды при томъ необхо
димо, въ чѣмъ можно убѣдиться изъ опыта; если 
чрезъ трубку пропускать одинъ воздухъ, въ та
комъ случаѣ не только что выдѣленіе сѣры про
исходитъ не совершенно, но и надобно , чтобы 
температура при операціи была гораздо выше 
краснокалильнаго жара , безъ чего часть сѣры 
возгоняется, не претерпѣвая ни какого измѣне
нія и при этомъ происходятъ всѣ тѣ неудобства, 
о коихъ мы сей часъ говорили, и которыя бы
ваютъ не разлучны съ обыкновеннымъ способомъ 
выдѣленія сѣры изъ металловъ.

А если, напротивъ того, будутъ впускать въ 
трубку только водяной паръ, то при этомъ уже 
не получается сѣрнистой кислоты, но отдѣляет
ся въ большомъ количествѣ сѣрнистый водородъ 
и сѣра , и этой послѣдней можетъ получиться 
изъ двусѣрнистаго желѣза (желѣзный колчеданъ) 
даже до 25 процентовъ, изъ употребленнаго вѣса 
руды. И такъ для того, чтобы вся сѣра превра
щалась въ сѣрнистую кислоту, а металлъ пере
ходилъ въ состояніе окиси, необходимо при опе
раціи содѣйствіе воды и воздуха, въ такой про
порціи , которую можно опредѣлить только изъ 
опыта.

Дѣйствіе воды при этой операціи очевидно 
должно относиться къ тому классу явленій, чи
сло которыхъ ежедневно увеличивается па гла
захъ нашихъ, и которыя не опредѣлены еще 
наукой. Такъ, напримѣръ, кусокъ полированнаго 
металла совершенно сохраняетъ блескъ свой въ 
сухомъ воздухѣ или въ водѣ, изъ которой былъ 
выдѣленъ воздухъ, тогда какъ во влажномъ воз
духѣ нашей атмосферы онъ сильно и скоро оки
сляется (*).

(*) Дѣйствіе воды при этомъ процессѣ, можно, ка
жется, объяснить себѣ гораздо проще, чѣмъ это 
предполагаетъ Г. Руссо: часть сѣры, которая, 
при краснокалильномъ жарѣ, отдѣляется изъ 
колчедана въ чистомъ состояніи, превращается

Способъ выдѣленія сѣры изъ металловъ, ко
торый мы описываемъ здѣсь , не есть ли , въ 
самомъ дѣлѣ, соединеніе тѣхъ условій, при ко
торыхъ колчеданы медленно превращаюття въ 
сѣрнокислыя соли, на воздухѣ. Тутъ жаръ за
мѣняетъ время и при содѣйствіи его операція 
совершается весьма скоро.

Таковы теоретическія данныя, на которыхъ 
Г. Руссо предположилъ выдѣлять сѣру изъ ме
талловъ, цѣна которой, въ слѣдствіе монополія 
нѣкоторыхъ капиталистовъ: недавно было подня
лась втрое противу теперешней. Понятно, что 
съ увеличеніемъ размѣра трубокъ , опытъ этотъ 
можетъ быть примѣненъ и къ промышленност. 
Въ этомъ случаѣ можно соединть приборъ, со 
свинцовою камерою , при чемъ тяга обыкновен
ныхъ трубъ можетъ служить вмѣсто вентилато
ра, дли вдуванія воздуха; надобно только упра
влять притокомъ воздуха, равно какъ и пара.

Процессъ этотъ представляетъ двойную вы
году, ибо онъ дѣлаетъ колчеданы полезными къ 
употребленію, для полученія окисей, а равно и 
какъ сѣрнистыя руды ; колчеданы встрѣчаются 
иногда въ изобиліи, но до сихъ поръ не имѣли 
употребленія (*).  —А выгода этого способа для 
обработки сѣрнистыхъ рудъ представляетъ еще

въ сѣрнистую кислоту на счетъ кислорода воз
духа, притекающаго въ трубку, а другая часть 
сѣры, которая остается въ металлѣ, выдѣляется 
изъ него вь видѣ сѣрнистаго водорода, дѣйстві
емъ водяныхъ паровъ; но при краснокалильномъ 
жарѣ и при содѣйствіи воздуха, образовавшійся 
сѣрнистый водородъ сгараетъ , при чемъ обра
зуется сѣрнистая кислота и вода : стало быть, 
пѣтъ ничего удивительнаго, что изъ прибора 
отдѣляется въ этомъ случаѣ сѣрнистая кислота, 
въ смѣшеніи съ иеразложившимся воздухомъ, 
избыткомъ азота и водянымъ паромъ.

Прим. Редакціи.

Колчеданы употребляются какъ для выжиги 
сѣры, такъ и для полученіи купоросовъ. Р, 
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большія преимущества, ибо теперь можно будетъ 
легко обработывать руды бѣдныя содержаніемъ 
металла, но богатыя сѣрой, обработка которой 
была весьма затруднительна по причинѣ труднаго 
обжиганія , каковы напримѣръ сѣрнистыя мѣд
ныя руды.—При этомъ надобно замѣтить, кро
мѣ того, что если сѣрнистая кислота будетъ 
тщательно собираема, то она уже не будетъ бо
лѣе причиною уничтоженія растительности во
кругъ мѣста обработки такихъ рудъ (*).

Этотъ способъ предпочелъ Рюольцъ для по
лученія окиси сюрьмы прямо изъ сѣрнистой 
сюрьмы. — Но при этомъ для успѣшнаго хода 
процесса и для полученія окиси въ сколь воз
можно чистомъ состояніи, надобно было сдѣ
лать нѣкоторыя необходимыя измѣненія.—При
чиною тому были, такъ большая легкоплавкость 
рдуы, такъ и вредное дѣйствіе ея на желѣзныя 
снаряды.—Надобно было вмѣсто чугунныхъ ци
линдровъ , устроить печь , съ кирпичнымъ по
домъ, и которую можно бы было нагрѣвать 
снизу и вокругъ, пропуская въ двойную кирпич
ную коробку ея горючія газы, отдѣляющіяся 
изъ топки. Верхняя часть этой печи сообщается 
съ пространными пріемниками, которые , при 
производствѣ въ большемъ размѣрѣ, могутъ быть 
сдѣланы въ видѣ большихъ камеръ, изъ кирпи
ча, и должны представлять во всю длину цхъ, 
рядъ ловушевъ (chicane), служащихъ къ луч
шему уловленію паровъ окиси сюрьмы. — Если 
сѣрнистой кислотой не будутъ поеьзоваться, въ 
такомъ случаѣ надобно устроивать при концѣ 
прибора довольно высикую трубу, чтобы произ
вести сильную тягу воздуха. — А если сѣрнистая 
кислота будетъ употреблена на приготовленіе 
сѣрной кислоты, то въ этомъ случаѣ достаточно 
будетъ тяги, происходящей въ камерахъ, какъ 
мы уже и говорили о томъ.

Въ передней части печи оставляется отвер
стіе , въ которое забрасывается руда й прите-

О ? -
р. 

каетъ воздухъ, необходимый для операціи. — 
Когда печь достаточно нагрѣется, тогда кладутъ 
на подъ ея слой сѣрнистой руды, раздробленной 
на довольно мелкіе куски и просѣянной чрезъ 
два сита , чтобы отдѣлить отъ нее пыль и по
лучись куски сколь возможно одинаковой вели
чины, отъ чего разложеніе идетъ гораздо равно
мѣрнѣе. — Наконецъ на чугунную плиту, помѣ
щенную предъ отверстіемъ печи, пускаютъ, ка
плю по каплѣ, воду, которая испаряясь , пре
пятствуетъ сплавленію сѣрнистаго металла и 
способствуетъ разложенію его.

Когда всъ сіи условія будутъ соблюдены, 
тогда въ печи образуется сюрьмяная окись, ко
торая восгоняется и уносится въ ловушки , те
ченіемъ воздуха и водяныхъ паровъ , въ видѣ 
бѣлаго густаго дыма. — Но пары сюрьмяной 
окиси легко осаждаются , коль скоро водяные 
пары, которые облекаютъ ее и уносятся течені
емъ воздуха, начинаютъ сгущаться въ пріемни
кахъ.— Послѣ того окись выметается изъ пріем
никовъ, и если она еще сыра, то ее просуши
ваютъ.

Такимъ образомъ сюрьмянан окисъ получает
ся [въ видѣ весьма тонкаго порошка и имѣетъ 
бѣлый цвѣтъ , а потому и можетъ быть непо
средственно употребляема въ красильномъ ис
кусствѣ. — Ее стоитъ только смѣшать съ ма
сломъ , безъ предварительнаго измельченія или 
растиранія Надобно также замѣтить, что полу
ченный такимъ образомъ, нри содѣйствіи водя
ныхъ паровъ, порошокъ сюрьмы имѣетъ осо
бенный родъ тонкости , которой не возможно 
придать ему ни какимъ другимъ путемъ. Г. Рус
со получалъ порошокъ окиси сюрьмы, прекрас
ный на видъ, пропуская чрезъ металлическую 
сюрьму сухой воздухъ, при нагрѣваніи, но про
дуктъ имѣлъ нѣкоторую шероховатость на ощупь, 
тогда какъ предъидущій на ощущеніе жиренъ' 
и онъ далеко не представлялъ тѣхъ выгодъ при 
окраскѣ, обо одной частію перваго можно было 
покрыть почти вдвое большую поверхность, сра
внительно со вторымъ.
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Этотъ способъ приготовленія сюрьмяиоіі оки
си, уже самъ по себѣ устраняетъ большую часть 
опасностей, въ отношеніи здоровья работниковъ, 
еслибъ продуктъ этотъ и могъ оказывать па 
нихъ какое либо вредное дѣйствіе. — НоГ.Ша- 
шозѣ (Chapuzet) одинъ изъ главныхъ владѣль
цевъ сюрмяиистыхъ рудниковъ , удостовѣряетъ, 
что въ продолженіе 54 лѣтъ, какъ онъ владѣетъ 
заводами, не было еще примѣра, чтобы окись 
сюрьмы, испареніями, которой буваютъ подвер
жены работники, при извлеченіи этого вещества, 
оказывала на здоровье ихъ какое либо вредное 
дѣйствіе.

(Technologiste. 1844. JVS 52.)

ПІ. СМѢСЬ.

Металлическій сплавѣ для ступицЧ локомоти- 
вовЧ.

Г. Дюрансъ (Dewrance) директоръ механическаго 
заведенія Ливерпуль - Манчестерской желѣзной до
роги представилъ Ливерпульскому политехническому 
обществу образцы патентированныхъ ступицъ для 
локомотивовъ, оказавшіяся по опыту лучшими, не
жели всѣ прочія до селѣ употребляемыя, — потому, 
что треніе отъ мягкости сплава было гораздо мень
ше, нежели обыкновенно, а при томъ ступицы эти 
выдержали гораздо долѣе, чѣмъ ожидали. — Локо
мотивъ , съ такими ступицами, прошелъ въ разное 
время 4,480 Англійскихъ миль безъ малѣйшаго по
врежденія и починки. Сплавъ этотъ, для части сту
пицы находящейся въ непосредственномъ соприко
сновеніи съ осью, состоитъ изъ 6 частей олова, 8 
частей сюрьмы и 4 частей мѣди.

(Civil -'Engineer and Architect’s Journal.)

Непромокаемые подошвы.

Разогрѣть 4 Фунта маслянаго лака и растворивъ 
въ немъ, при безпрестанномъ мѣшаніи * Фунта ко- 
лофони. Горячею смѣсью намазываютъ, помощью 
щетки, подошвы и швы по нѣскольку разъ, да
вая высохнуть сперва первому слою. — Послѣд
нюю смазку, прежде чѣмъ она совершенно высох
нетъ, посыпаютъ мелкимъ кварцоватымъ пескомъ и 
прижимаютъ крѣпко дощечкою. — Приготовленныя 
такимъ образомъ подошвы очень тверды и почти 
вовсе не гибкія?, за то и совершенно непромокаемы 
и почти неизносимы.

(Dingler’s polytechnisches Journal.).

БиЧевки изЧ кожи угря.

Нѣкто Г. Іосифъ Виліямъ, получилъ отъ обще
ства искуствъ (Society of arts) серебряную медаль, 
за открытіе, что бичевки изъ кожи угря, несравнен
но прочнѣе прочихъ употребляемыхъ длй лучковъ 
при сверленіи дыръ и во всѣхъ другихъ случаяхъ 
гдѣ нужно передавать движеніе. Онъ употреблялъ 
болѣе 20 лѣтъ такія бичевки для просверливанія 
жемчужинъ и алмазовъ и нашелъ, что онѣ прослу- 
живали по три или четыре мѣсяца, тогда, какъ 
обыкновенныя струны и плетенки изъ кожи едва 
выдерживали нѣсколько часовъ. Достаточно разрѣ
зать кожу угря па 3 или 4 полоски и въ такомъ 
видѣ онѣ превосходятъ всѣ извѣстныя бичевки или 
тетивы у сверлильныхъ лучковъ. Г. Виліямсъ оста
влялъ ихъ по шести мѣсяцевъ въ мастерской безъ 
всякой предосторожности, онѣ высыхали до совер
шеннаго отверженія и потомъ были столь же годны 
какъ и свѣжія. Онъ полагаетъ, что плетенныя 
снуры или тесьмы изъ сего вещества будутъ от-
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мѣнно пригодны для всякихъ машинъ и прочнѣе 
всѣхъ употребляемыхъ пылѣ.

(Mechanic’s Magazin.)

Усовершенствованіе вЪ тканіи матерій.

Въ Journal delRouen извѣщаютъ, что Г. Кеминъ 
(Quemin), Фабрикантъ , изобрѣлъ особенный родъ 
тканья, который уже введенъ у Бюлара, въ улицѣ 
Сентъ - Илоръ. Этотъ способъ, какъ кажется, пред
ставляетъ слѣдующія выгоды:

1) Сбереженіе въ движущей силѣ.
2) Уменьшеніе количества паровъ, при пропускѣ.
3) Устраненіе употреблявшагося до сихъ поръ 

способа для заправки стана (навиванія основы) при 
чемъ рабочіе должны были проводить преждѣ цѣ
лыя сутки въ атмосферѣ, которой температура была 
отъ 27 — 30 градусовъ; а теперь эта работа совер
шается машиною.

Этотъ снарядъ можетъ быть приготовленъ къ 
ручнымъ станамъ такъ, что въ мѣру достиженія 
одинаковаго напряженія основы, окажется и выгода 
сего способа, умноженіемъ произведенія.

' Способъ Кемииа можетъ быть примѣненъ и тамъ
гдѣ много машинъ; и даже служить для обработки 
всѣхъ предметовъ, годныхъ для подобнаго рода 
операцій.—При этомъ краски сохраняются гораздо 
лучше, чѣмъ при обыкновенномъ ткацьи, и вообще 
выгоды происходящія отъ этого изобрѣтенія, таковы, 
что оно заслуживаетъ вниманія всѣхъ Фабрикан
товъ (*)•

^Allgemeines Wiener polytechnisches Journal.)
А

! '
(*) Едва ли способъ Г. Кемииа можетъ быть примѣненъ къ 

тканью всякаго рода и вѣроятно онъ пригоденъ лишь для 
бумажныхъ и льняныхъ тканей ; при выдѣлкѣ шелковыхъ 
матерій нельзя и предполагать подобныхъ сбереженій.

Иримт. Редакціи.

Извгьстіл.

Г. Лассень (Lassaigne) предложилъ новый способъ 
удостовѣряться о присудствіи азота, въ веществахъ, 
въ коихъ таковой предполагается. Искусный химикъ 
Этотъ кладетъ въ стеклянную, запаянную съ одной 
стороны трубку, кусочикъ потассія, а сверхъ его ве- 
ществощспытуемое. Все это вмѣстѣ нагрѣвается: по
тассій, улетучиваясь, проходитъ сквозь органическое 
тѣло и образуетъ синеродистый потассій, если сіе по
слѣднее содержитъ азотъ. Разведя остатокъ на днѣ 
трубки водою и обработывая его сѣрнокчслымъ же- 

ілѣвомъ съ малымъ количествомъ хлороводородной 
кислоты, можно тотчасъ замѣтитъ извѣстную реак
тивность. Г. Паѣнъ (Рауеп) повторялъ нѣсколько 
разъ опыты Г. Лассеня и нашелъ, что способъ его 
всегда давалъ удовлетворительные результаты. Онъ 
полагаетъ, что это средство можетъ быть особенно 
полезно въ тѣхъ слечаяхъ, гдѣ нужно опредѣлить 
въ химическомъ ли соединеніи азотъ или же свя
занъ лишь механически, частицами испытуемаго 
вещества.

Французская Академія Наукъ, по предложенію 
Г. Паѣна одобрила сей способъ.

— Заведеніе для газоваго освѣщенія въ Манче- 
стерѣ есть самое великолѣпное и огромное въ цѣ
лой Англіи. Нынѣ тамошніе газометры вмѣщаютъ 
уже 1.100,000 кубическихъ Футовъ газа, и дирек
торы заключили контрактъ на сооруженіе еще но 
ваго сняряда, хоторый долженъ вмѣщать до 200,000 
Футовъ, такъ, что они нынѣшнею осенью будутъ 
располагать 1.300,000 кубическихъ Футовъ газа.
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Demme, Andr. Valent, der prakt. Maschinenbauer, 
16. Liefer. 8. mit 20 Tafeln Abbildung. (IV. u. 283. S. 
und 65 Bgn. lith. Abbild.) Quedlinburg. — Basse. 2| 
Thlr. (2 руб. 32| коп. cep.)

Выпускъ этотъ содержитъ описаніе машинъ : 
для сушенія тканей, для сглаживанія, для бороз
женія валовъ, для выдѣлки гвоздей, для измельченія 
и превращенія въ порошокъ дубовой коры, для тол
ченія зеренъ, для снятія волоса съ кожъ, для на
рѣзки зубцовъ на деревянныхъ и металлическихъ 
колесахъ, а также описаніе механическихъ пилъ и 
ткацкихъ становъ, металлостругальныхъ машинъ, 
кардъ или чесалокъ для пакли, улучшенныхъ му
комольныхъ мельницъ, улучшенной валяльни, моло
тильныхъ машинъ, и пр (*).

Gmelin , Leop., Geh. Hofrath und Prof, in Heidel
berg, Handbuch der Chemie, 4. umgearb. und vermehrte 
Auflage. 15. und 16. Lief. gr. 8. Heidelberg. K. 
Winter. Die Lief. geh. à - Thlr. (46 коп. cep.)

Leo, Wilhelm, erster Unterricht im Bergbau. Ein 
Hülfsbuch für junge Leute, welche sich dem Bergfache

(♦) Въ Нѣмецкомъ подлинникѣ описанныя машины исчислены 
въ алфавитномъ порядкѣ, отъ Чего и произошло столь 
странное, на первый взглядъ, совокупленіе самыхъ разно
родныхъ снарядовъ. 1 

widmen wollen, so wie für Bergarbeiter, Gruben-Admi- 
nistratoren und Grubenbesitzer. — Nebst einem erklär. 
Verzeichnisse der meisten eigenlhümlichen, beim Berg
bau vorkommenden tcchnisehcn Ausdrücke. Gr. 8. 
Mit 10 Tafeln Abbddungen in gr. 4. Quedlinburg, 
Basse. lj Thlr. (1 руб. 8j коп. cep.)

Mitscherlich, E., Lehrbuch der Chemie. 1. Bd. die 
Metalloide 4. Aufl. gr. 8.' (56$ Bogen). — Berlin, 
Mittler. Geh. 5 Thlr. (4 руб. 65 коп. cep.)

Thon, Chr. Friedr. Gotti, die Legirkunst, oder An
leitung alle Art von Metallverbindungen oder Composi- 
tionen auf die beste Weise, genau und sicher, darzu
stellen und in Anwendung zu bringen. Mit 4 Tafeln 
Abbddung. — Quedlinburg , Basse, j Thlr. (46 коп. 
cep.)

Vega, logarithmisch - trigonometrisches Handbuch. 
25. Auflage, oder 7. Abdruck der neuen Stereotyp- 
Ausg. Herausg. von Dr. J. A. Hülpe. Gr. Lex. 8. 
Leipzig, Weidmannsche Buchhandlung, ix Thlr. (1 p. 
27 коп. cep.)

Combes, Ch., Oberbergingenieur u. Profess« der 
Bergbaukunst an der Bergwerksschule zu Paris, Hand
buch der Bergbaukunst, oder die Lehre von der Auf
suchung und Gewinnung der nutzbaren Mineralien. 
Deutsch bearbeitet v. C. Hartmann. Text gr. 4. Taf. 
in I Fol. 1. Bd. 1. Liefer. Weimar, Voigt. 1’ Thlr.
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