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ВВЕДЕНІЕ 

Почти до тридцатыхъ годовъ минувшаго столѣтія добы-
ваніе огня производилось преимущественно при помощи 
огнива и кремня. Первая спичечная масса была приготовлена 
въ 1832 году и состояла изъ смѣси бертолетовой соли съ 
сѣрнистою сурьмою и гумми, причемъ спички загорались 
непосредственно отъ тренія объ шероховатую поверхность, 
какъ напр. песочную бумагу (шкурку). 

Вскорѣ послѣ этого возникаетъ фабрикація фосфор-
ныхъ спичекъ. Масса для нихъ составлялась изъ фосфора, 
бертолетовой соли, сѣрнистой сурьмы и камеди; послѣднюю 
впослѣдствіи замѣнили дешевымъ клеемъ. Такая масса, 
однако, представляла болыиія опасности при приготовленіи 
ч при самомъ употребленіи въ дѣло, т. е., при зажиганіи. 
Бертолетова соль даже при растираніи производила взрывъ, 
йе говоря уже о транспортировкѣ; отскакиваніе головокъ 
при зажиганіи сопровождалось нерѣдко тяжелыми обжогами. 
Всѣ эти обстоятельства были причиной того, что во многихъ 
отранахъ производство и продажа фосфорныхъ спичекъ были 
запрещены закономъ. Вслѣдъ за симъ явились новыя усо-
вершенствованія въ спичечной фабрикаціи, имѣвшія цѣлью 
обезопасить фабрикатъ замѣною взрывчатыхъ вещеетвъ: 
бертолетовой соли и сурьмы веществами невзрывчатыми— 
селитрой, перекисью марганца, перекисью свинца или 
смѣсыо послѣдней съ азотно-свинцовою солью; вслѣдствіе 
повышенія цѣны на аравійскую камедь, ее замѣнили дек-
стриномъ. 

Несмотря на эти усовершенствованія, спички вначалѣ 
сороковыхъ годовъ все же отличались недостатками, именно 
содержали много фосфора. При приготовленіи массы съ 
болынимъ содержаніемъ фосфора трудно достигнуть того, 



чтобы это горячее тѣло хотя отчасти но окислялось, а про-
лсходящія отъ окисленія фосфорная и фосфористая кислоты 
сообщаютъ массѣ гигроскопичность, вслѣдствіе чего спички 
скоро приходятъ въ негодность. Этому недостатку отчасти 
помогло лакированіе спичекъ, гіричемъ открылась возмож-
ность фабриковать спички безъ запаха, способный выдержать 
даже морскую перевозку. 

Слѣдуя по этому пути, дошли до металлнзированія голо-
вокъ спичекъ. Такія спички, соединяя въ себѣ качество 
лакированныхъ съ болѣе красивымъ видомъ, вскорѣ пріоб-
рѣлп расположеніе потребителей. Но и на этомъ не огра-
ничились фабриканты и послѣ изобрѣтенія анилиновыхъ 
красокъ, металливированныя спички стали погружать въ 
анилиновый лакъ. 

Но всѣ эти мелкіл нововведенія все же оставляли желать 
лучшаго, ибо они не устраняли главный недостатокъ фасфор-
ныхъ спичекъ--ихъ ядовитость и легкую воспламеняемость 
при неосторожномъ обращеніи съ коробками, наполненными 
этими спичками. 

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ вошла въ употребле-
ніе спичечная масса безфосфорная. Эта масса приготовлялась 
изъ сѣриоватисто-свинцовой соли, бертолетовой или никріь 
ново-каніевой и двухромокислаго кали. 

Кромѣ этихъ спичекъ вошли въ употребленіе спички съ 
аморфнымъ фосфоромъ, которыя могутъ быть зажигаемы 
только объ извѣстныя плоскости. Спички эти нашли боль-
шое употребленіе, въ особенности когда явилась возмож-
ность вмѣсто сѣры употреблять парафинъ. 

Одновременно съ усовершенствованиями состава массъ 
или улучшенія въ ііриготовленіи древесной проволоки, изъ 
которой выдѣлываются спички, а также въ конструкціи 
машинъ, употребляемыхъ на большихъ спичечныхъ фабри-
кахъ для приготовления коробокъ. 

Въ то время какъ прежде дерево разщепывалось простыми 
н-ожами, въ настоящее время въ большомъ ходу машинная 
работа, которая, кромѣ чистоты и быстроты работы, даетъ 
возможность удешевить и цѣну сгшчекъ. Машины нригото-
вляютъ преимущественно четыреугольную деревянную про-
волоку, при чемъ получается меньше древеснаго отброса, 
чѣмъ при производствѣ круглаго дерева. Еще другимъ 
путемъ спичечиыя фабрики стремятся къ достиженію воз-
можно большей экономіи въ деревѣ, которое постоянно повы-
шается въ цѣнѣ . Мы говоримъ объ уменыпеніи длины 
спичекъ до 4 сантиметровъ вмѣсто прежнихъ б1/»—8 сант. 

На ряду съ иримѣненіемъ машинъ для ириготовііенія 
деревянной соломы и теперь еще во многихъ мѣстностяхъ 
Госсіи держится ручное производство. 

Употребленіе машцнъ въ спичечномъ производствѣ косну-
лось не только подготовки дерева, но и почти всѣхъ даль-
нѣйшихъ мансііуляцій. Такъ, прежде рабочій долженъ былъ 
макать въ массу каждую спичку отдѣльно, а для просушки 
втыкать въ песокъ, теперь же въ массу обмакиваютъ сразу 
2ооо--3000 лучинокъ, зажатыхъ въ рамы помощью машинъ, 
послѣ чего эти рамы машиною вдвигаются въ сушильную 
камеру и машиною же вынимаются оттуда. 

Приготовленіе деревянной соломы. 

Для приготовленія спичекъ, какъ извѣстно, необходимы 
тонкія деревянныя лучинки круглой или четырехгранной 
•формы. Въ мѣстностяхъ, гдѣ лѣсъ дорогъ, относительно 
строгой правильности лучинокъ обращается мало вниманш, 
если существенный качества спичекъ хороши. 

Переработка дерева на лучинки ручнымъ способомъ 
производится при помощи простого струга съ трубчатымъ 
желѣзкомъ, которое по своей формѣ соотвѣтствуетъ разрѣзу 
приготовляемой лучины. 

Для той же цѣли примѣняются стругал ыіыя машины 
(вдепальныя). Такія, сообразно ихъ конструкціи, можно раз-
дѣлить на двѣ группы: 1) такія машины, которыя перера-
батываюсь дерево, предварительно разрѣзанное поперекъ 
на короткіе бруски и доставляютъ лучину въ натуральную 
величину спичекъ и 2) машины, перерабатывающей болванки 
размѣровъ обыкиовеннаго полѣна и доставляютъ солому 
въ 3 фута длиною, которая впослѣдствіи разрѣзывается на 
части по длинѣ спичекъ. 

Для перваго рода машинъ необходимъ совершенно сухой 
лѣсъ, между тѣмъ какъ для машинъ второго рода идетъ 
лѣсъ только просушенный на воздухѣ въ теченіе 3—4 мѣ-
сяцевъ послѣ рубки. Въ этомъ случаѣ приходится досушивать 
лучинки прежде, чѣмъ употребить ихъ въ дЪло 

Надо вообще замѣтить, что иолученіе совершенно правиль-
ной, круглой лучины сопряжено съ большою затратою труда 
и времени. Изъ 80 куб. футовъ 36 дюймового лѣса при 
Экономической обработкѣ выходить 5 мил. спичекъ. При 
этомъ теряется около 47°|о въ видѣ опилокъ и отброса. 
При такихъ условіяхъ очевидно можно завести фабрикацію 
спичекъ при очень дешевомъ лѣсѣ и э. составляете при-
чину, почему круглыя спички въ настоящее время почти 
вовсе не фабрикуются и замѣнены четырехгранными или 



шестиугольными лучинками, нарѣзанными прямыми ножами, 
Г не трубчатыыъ стругомъ. Послѣдній по своей конструкцш 
долженъ неминуемо вонзаться въ массу дерева. Рыхлыя 
иризматическія спички имѣютъ преимуществе. передъ цилин 
доическими относительно легкости горѣнія. Кромѣ того 
неудобство трубчатыхъ струговъ состоитъ въ томъ ч т ° 
S вообще скоро портятся, особенно при машинной работѣ 

Что касается траты матеріала, т. е. дерева, то тѣ машины 
котооыя приготовляютъ солому въ натуральную величину 
а - 6 сант )Рэкономичнѣе машинъ, приготовляющихъ длинную 
солому не говоря уже о томъ, что первыя могутъ работать 
изъ сучковатагоР лѣса, между тѣмъ какъ для послѣднихъ 

первой категоріи слѣдуетъ 
отнести трудность очищенія наструганной лучины отъ не-
ровностей и занозъ, который всегда отчасти остаются и 

приблизительное понятіе 
о выгодѣ замѣны ручного труда машиннымъ, приведемъ 

С Л в Й можетъ"^дѣлать стругомъ 
М И Н У Т У *) Если онъ обрабатываетъ полѣно, длиною въ 2 фута, 
помощью круглаго струга съ двумя цилиндрическими желѣз-
ками то въ 10 рабочихъ часовъ получится 

25 X 60 X 2 X 10 = 30.000 штукъ. 
Соломы длиною въ 2 фута, которыя могутъ дать каж-

дая по 12 сігачекъ. 
.30.000 Х|12 = 360.000 штукъ, 

„тттт 14. 4 япшка спичекъ по 25000 штукъ. 
Чатѣмъ принимая во вниманіе, что •/. рабочаго времени 

потпатится' на установку новыхъ полѣньевъ, обдираніе кожъ 
Г Х работы а также считая 10°/Ѳ браку, общій результату 
дневноіі работы выразится, только въ 10,5 ящиковъ спичекъ 

выведенный тере^чески, въ п р а к т ^ 
необходимо значительно сократить до 8 - 1 0 ящиковъ 

Г ж Г а м ѣ Е И і І козлами, причемъ обрабатываемый полѣнья 
?Глш,иваются неподвижно деревянными шшнушками. 

П. В о л к о в „ с п и ч е ч н о е производство" 

Относительно машиннаго с т р о г а н і я ^ с л ѣ д у е т ъ замѣтитъ. 

^ с т о г ^ ™ двойного^ 

Для управленія машиной требуется 1^рабочій.и 1 рабочШ 

ÏÏTSÏÏ 

что работающей ея элементъ-стругъ, приготовляющій круг 

Л У Ког0дЛГУлѣсъ сырой или дурного к а ч е с т в а j o j т р у в ^ 

ЖОлѣТокъ Эти желѣзкГтребуютъежедневной заточки наг.иль-
?икомъ; BÄe^^продолжительность службы струговъ весьма 

Н Ѳ Шструганныя спички нужно выровнять, т. у очистить 
отъ занозъ и др. неправильностей; для этого спички обра-
б а т ы в а т ь на чистящей машинѣ, снабженной сильными 
венталятэромъ, который и уноеитъ большую часть нечистота 

Чтобы привести кучи наструганной и очищенной лучины 
въ порядок^ употребляется весьма простое приспособление, 
о н о П с Г т Г т ъ иУзъ низкаго ящика, 
ными перегородками на много отдѣленій, в ы с о т а г т т І ^ / І Ѵ ' " „ ' 
дѣлаетсяРнѣеколько больше длины спичекъ ^ ^ и р м а «а 
Головину менѣе. Это дѣлается для « " ^ 
попавшія въ отдѣленіе, не легли поперекъ. 
кттялѵтъ лучину и вытряхиваютъ его руками или посред 
ствомъ оі ехаштческoïï сх?лы, причемъ сшгхшопрошьшюштш 
въ отдѣденія и наполняютъ ихъ. Послѣ этого ящикъ закры 
ваютъ доскою съ закраинами и переворачивают, и тогда 
лучинки ложатся на доску въ болѣе или менѣе правиль 
пыхъ пучкахъ и въ этомъ видѣ поступаютъ въ дальнѣй 

Ш У І ? а в Г д У е р е в а на бруски производится на — 
машинѣ съ круглой пилой, вращающейся на горизонталь-

оси ОднатРакая иила, приводимая въ Движешеотъиривода 
можетъ наготовить матеріалъ для двухъ строгаленыхъ 

М а і МшІииа двойного дѣйствія приготовляешь 2 - 2 V » мил. 
спичекъ въ день, расходуя около 100 куб. фут. Дерева 

Тамъ, гдѣ лѣсъ дешевъ, а рабочая плата дорога, выгод-
ыѣе ввести машинное производство лучины; при шіыхъ 



условіяхъ ручной трудъ можетъ оказаться не безвыгоднымъ. 
За грайицей въ нѣкоторыхъ лѣсистыхъ мѣстностяхъ 

прежде можно было получать готовую солому для спичекъ; 
у насъ въ Россіи этой отрасли промышленности отдѣльно 
отъ спичечныхъ фабрикъ никогда не было. 

Что касается древесныхъ породъ, употребляемыхъ для 
приготовленія спичечной соломы, то это, конечно, находится 
в ъ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Лучшимъ деревомъ 
но край ней мѣрѣ, въ Росс'и считается осина, дающая матеріалъ 
бѣлый и чистый; тополь и липа употребляются сравнительно 
рѣдко при невозможности, имѣть подъ руками осину. 

Дерево должно быть прямослойно, ибо таковое хорошо 
колется, и по возможности безъ сучьевъ. Спички, приготов-
ленныл изъ еловаго дерева, имѣютъ красноватый и сѣро-
ватый отливъ, неііріятный для глазъ, но зато ель легко 
колка. Вообще же сосна и ель, выросшія на песчаной почвѣ 
даютъ круглую солому; горныя сосна и ель много лучше 
въ этомъ отношеніи. Надо еще принять во вниманіе, что 
еловый лѣсъ при сушкъ на воздухѣ часто истачивается 
червями и, слѣдовательно, при переработкѣ такого лѣса 
получится много отброса. Что касается осины, то это дерево 
обрабатывается хорошо инструментами только тогда,когдаоно 
хорошо просушено, а будучи влажной она скоро засариваетъ 
струги, на очистку которыхъ необходимо потратить много 
времени. 

Быстрая порча, если она происходить отъ большого содер* 
жанія сока, то для сохранеиія дерева необходимо просуши-
вать его въ хорошо вентилируемомъиомѣщеніи,предваритель-
но освободивъ дерево отъ коры. 

Приготовленная ручнымъ способомъ длинная солома 
рѣжется на спички помощью особаго рѣзака (рис. 1), для 
управленія которымъ требуется два рабочихъ. Такой рѣзакъ 
можетъ нарѣзать до 3 мил. спичекъ въ день. 

Разстояніе пластины а отъ плоскости, въ которой вра-
щается рѣзакъ, можно измѣнять, въ зависимости отъ длины 
спичекъ. 

Укладка спичекъ въ макальныя рамы. 

Нарѣзавъ лучинки должной длины для иолученія спичекъ, 
одинъ конецъ ихъ надо обмакпуть въ спичечную массу. 
Для этой цѣли лучинки вкладываютъ въ особыя макальныя 
рамы, въ который помѣщается до 5000 штукъ, a затѣмъ 
обмакиваютъ въ составь. 

Вкладываніе въ рамы производится какъ ручнымъ, 
такъ и мехаипческимъ способами. 

Макальная рама состоять изъ ряда тонкнхъ дощечекъ, 
вставленныхъ въ деревянную или желѣзную раму. Между 
дощечками имѣются щели или промежутки, въ который и 
вкладываютъ спички. Форма и величина макальныхъ рамъ 
находится въ зависимости отъ способа вкладыванія. 

Форма а й в (рис. 2) 
состоять изъ нижияго 
бруса а толщиною въ 1 д., 
наконцахъкоторагоукрѣ-
плены двѣ стойки изъ 
твердаго дерева. Эти стой-
ки поддерживаютъ подви-
жныя поперечный доще-
чки съ желобками. Бру-
сокъ в образуетъверхнюю 
стяжку рамы и удержи-
вается въ неизмѣнномъ 
положеніи клиньями del. 
Задняя сторона упомянѵ-
тыхъ дощечекъ обтянута 
сукномъ. Такія рамы во-
обще ломки, потому что 
при забиваніи клиньевъ 
нкзкіе концы стоекъ сс 
расшатываются и выска-
киваютъ изъ бруса а, отъ 
раскалываніе в е р х н и х ъ 
концовъ стоекъ, обусло-
вливаемаго также заби-
ваніемъ клиньевъ. 

На рис, 3 показана другая макальная рама. Она состоять 
изъ пижняго деревяннаго бруска а; стойки вв желѣзныя и 
привинчены къ опорному брусу винтами. Дощечки имѣютъ 
форму вогнутую спереди и выпуклую съ задней стороны. 
Концы дощечекъ зазубрены. Верхняя разъемная часть рамы 
образуется брускомъ с въ 3/4 дюйма толщины, который 
удерживается на надлежащемъ мѣстѣ затычками, про-
пускаемыми сквозь отверстія въ стойкахъ вв, когда рама 
наполнена спичками. 

При заполненіи рамы спичками соблюдается то усдовіе* 
чтобы спички зажимались между дощечками возможно 
плотнѣе и чтобы концы ихъ, выдающіеся съ одной стороны 
рамы, находились въ одной плоскости. Не слѣдуетъ класть 
д в у х ъ спичекъ вмѣстѣ ; между отдѣльными лучинками 

Рис. 1. 



должно оставаться достаточно свободнаго пространства, 
чтобы при обмакиваніи не могло образоваться сросшихся 
головокъ и, наконецъ, спички должны выниматься изъ рамы 
свободно, безъ замѣтнаго тренія. 

Этимъ условіямъ вполнѣ удовлетворяем ручная укладка, 
но она обходится сравнительно дорого и потому можетъ 
быть примѣнена на болыпихъ фабрикахъ только при условіи 
низкой, цѣны на трудъ. 

Обсѣриваніе спичекъ. 

Фосфорная масса горитъ довольно быстро, такъ что его 
раетъ прежде, чѣмъ успѣетъвоспламенитьсядерево спички 
Чтобъ замедлить это горѣніе, необходимо прибавить какое 
либо посредствующее вещество. Къ послѣднимъ относятся: 
сѣра, стеаринъ, воскъ и парафинъ; самая же операція паз. 
о б с ѣ р и в a H І е м ъ или п а р а ф и н и р о в а н ь е м ъ , въ 
зависимости отъ того, во что макаются спички. 

Обсѣриваніе спичекъ 
въ настоящее время поч-
ти повсеместно остав-
лено, вслѣдствіѳ дурного 
зai I axa, р а с и р о с т р а н я е-
маго горѣніемъ сѣры и 
небезопасности вообще 
сѣрныхъ спичекъ. 

Стеаринъ, парафинъ и 
во с къ, зажжены е горящею 
фосфорноюмассою загора-
ются почти одновременно 
съ деревомъ. 

Къ числу недостатковъ 
этихъ спичекъ относится 
• LacToe отскакиваніе го-
ловокъ при зажигаиіи, 

но причинѣ малаго сцѣплеыія фосфорной массы съ нара-
финомъ и др. подобными веществами. 

Когда спички макаютъ въ расплавленный парафинъ, 
стеаринъ и проч., то слѣдуетъ тщательно избѣгать избытка 
->тихъ матеріаловъ. На спичкахъ совершенно сухихъ или 
не подогрѣтыхъ передъ макакьемъ, стеаринъ ложится болѣе 
или менѣе толстымъ поверхностнымъ слоемъ, не проникая 
въ поры дерева. Фосфорная масса слабо держится на такой 
поверхности и при треніи иногда отскакиваетъ. Когда 
спички хорошо высушены и передъ маканьемъ въ стеаринъ 

достаточно^сильно нагрѣты, то жирное вещество впитывается 
въ- дерево, не оставаясь на поверхности. 

Рис. ;). 
Въ спичечномъ ироизводствѣ рѣдко употребляется чистый 

стеаринъ. Къ нему обыкновенно прибавляютъ на половину 
канифоли и енлавляютъ до полученія однородной массы. 
Послѣднюю отливаютъ въ плитки и по мѣрѣ надобности 
расплавляютъ вновь. Эта смѣсь сильно дымитъ при горѣніи. 
Для спичекъ берутъ легкоплавкіе жиры. 

Бѣлая фосфорная масса. 

Такая масса составляется изъ фосфора съ богатыми 
кислородомъ окислами и солями металлозъ, а для связи 
прибавляютъ къ смѣси какое либо клейкое вещество. Всякій 
зажигательный составъ долженъ въ данномъ объемѣ содер-
жать возможно болѣе кислорода, а потому отъ употре-
бляемыхъ въ дѣло металлическихъ соединеиій прежде всего 
требуется также большое содержаніе кислорода. При этомъ 
принимается во вниманіе не абсолютное количество кислорода 
или окисла, а то количество кислорода, которое соль или 



окиселъ можетъ отдать фосфору при температурѣ воспла* 
мененія послѣдняго. Такъ, два одинаково богатыхъ кислоро-
домъ окисла могутъ быть не одинаково глубоко возста-
новляемы фосфоромъ при данной температурѣ. В ъ то время, 
какъ одинъ изъ окисловъ возстановляется в ъ металлъ, 
другой переходить въ кислую степень окисленія. Для состав-
ленія фосфорной массы должно быть отдано предпочтете-
первому окислу. 

В ъ составь зажигательной массы можно взять или обыкно-
венный бѣлый фосфоръ или .же аморфный, красный. В ъ гіослѣ-
днемъ случаѣ получаются такъ наз. безопасныя массы. 

Для приготовленія фосфорныхъ массъ съ обыкновеннымъ 
фосфоромъ можно употребить слѣдующія соли и окислы. 

Общее 
содержаніѳ 
кислорода. 

сурикъ 9,3 проц. 
перекись свинца 13,3 » 
смѣсь *) 24,1 » 
азотносвинцовая соль. . . . 28,9 
азотнокислый баритъ . . . . 3 1 , 8 » 
перекись марганца . . . . 30,7 » 
двухромокаліева соль . . . 37,0 
бертолетовая соль 39,1 
азотнокислое кали (обыкнов. 

селитра) 47,4 * 
азот ноки с л ы й п атръ ( ч ил ій-

ская селитра) 50,4 » 

Изъ приведенныхъ въ таблицѣ ряда кислородныхъ 
соединеніы для ириготовленія фосфорной массы наиболѣе 
цѣлесообразными оказываются свинцовые препараты и между 
ними особеннаго вниманія практики заслуживаетъ смѣсь 
перекиси свинца съ азотносвинцовою солью, которая въ 
таблицѣ названа просто смѣсыо. Этотъ препаратъ достаточно 
богатъ кислородомъ, при сравнительно умѣренной стоимости. 

Относительный количества веществъ, потребныхъ для 
приготовленія с м ѣ с и не вполнѣ соотвѣтствуютъ числамъ, 
которыя даются въ учебникахъ химіи для полученія пере-
киси свинца. В ъ практикѣ употребляютъ лишь столько 
азотной кислоты, что ее достаетъ только для образованія 

*) Смѣсь перекиси свинца съ азотпосвшщовою солыо. 

Количество 
кислорода, кото-
рое можетъ быть 
отдано горячем,у 

фосфору. 

9,3 проц. 
17,3 
24.1 
28,9 » 
26,5 > 
12.2 
16,1 
39,1 

39,5 

47,0 » 

одного эквивалента азотносвинцовой соли. Поэтому нѣко-
торая часть сурика остается неразложенною и количество 
кислорода въ полученной смѣси составляетъ не 24,1, а 
только 19 проц.—Для приготовленія смѣси въ желѣзный 
эмальированный котелъ кладется сурикъ; къ нему прили-
вается небольшими порціями отвѣшенное или отмѣренное 
количество азотной кислоты, причемъ, послѣ каждаго вли-
ванія, содержимое котла перемѣшиваютъ деревянною ло-
паткою до тѣхъ поръ, пока продолжается выдѣленіе красно-
бурыхъ паровъ. Когда вся кислота израсходована, масса 
въ котлѣ представляется въ вядѣ густой свѣтлобурой ка-
шицы, въ которой, при надлежащемъ веденіи дѣла, не должны 
быть замѣтны частицы неразложившагося сурика. Смѣсь 
оставляютъ въ покоѣ до охлажденія, затѣмъ, не давая ей 
высохнуть, размѣшиваютъ со смѣсью раствора камеди и 
фосфора. Если приготовленную свинцовую смѣсь высушить, 
то она затвердѣваетъ комками, которые, передъ употребле-
ніемъ въ дѣло, нужно смолоть в ъ тонкій иорошокъ, что 
сопряжено съ безполезными расходами; притомъ же масса, 
приготовленная изъ сухой смѣси, никогда не имѣетъ краси-
ваго блеска. 

Сгущающими веществами служить клей, гумми и дек-
стринъ. Опастность, сопряженная съ унотребленіемъ клеевыхъ 
массъ, которыя могутъ быть перерабатываемы только в ъ 
горячемъ состояніи и непрочность спичекъ съ головками 
изъ такой массы, зависящая отъ гигроскопичности нослѣд-
ней заставила отказаться отъ клея. Декстрттнъ представляетъ 
болѣе выгодный суррогатъ. Не всѣ , однако, сорта декстрина 
одинаково годятся для зажигательныхъ массъ; многіе, не-
смотря на свои, невидимому, превосходный свойства, даже 
вовсе не годны въ сшічечномъ производствѣ. Къ таковымъ 
принадлежать, напр., бѣлый декстрпнъ и слабоподжареиный 
крахмаль. До сихъ поръ еще не придумано простого спо-
соба для испытанія годности продажныхъ сортовъ декстрина 
въ спичечномъ дѣлѣ ; въ этомъ случаѣ приходится прибѣгать 
къ непосредственному опыту, т. е. къ составленію массы и 
приготовление изъ нея спичекъ. 

Фосфориыя массы, сгущенныя декстриномъ, обладаютъ 
особенною плавностью воспламененія и в ъ блескѣ превос-
ходить массы, приготовленный на клею, или на сенегаль-
ской камеди; вслѣдетвіе того декстринныя массы наиболѣе 
пішгодны для металлизированныхъ спичекъ. 

Что касается процесса приготовленія массы, то омъ 
производится такъ: отвѣшанное количество клея, гумми или 
декстрина облпваютъ водой и дшотъ счѣси стоять кѣсколько 



часовъ. Гумми берутъ въ порошкѣ, такъ какъ в ъ кускахъ 
оно трудно распускается в ъ водѣ. Декстринъ образуетъ 
съ водою густую кашу, которую перемѣшиваютъ лопаткой 
и затѣмъ кипятятъ в ъ водяной банѣ до полнаго растворе-
нія; при этомъ получится клейкая темнокоричневая жид-
кость, которая послѣ кипяченія должна стекать съ мѣ-
шалки тонкою струею. 

Приготовивъ растворъ сгущающаго вещества, котелъ 
съ жидкостью вынимаютъ изъ водяной бани и забрасываютъ 
въ него отвѣтпанное количество фосфора, пока растворъ не 
нересталъ кипѣть. ІІослѣ этого начинаютъ иеремѣшиваніе 
дотѣхъ поръ, пока расплавившійся фосфоръ нераспредѣлится 
въ жидкости совершенно равномѣрно и пока смѣсь не охла-
дится до обыкновенной температуры. Затѣмъ прибавляютъ 
холоднаго свинцоваго препарата, полученнаго изъ сурика 
(или другого окислителя) и снова перѳмѣшиваютъ. Приго-
товленную массу надо оставить на 6 часовъ въ покоѣ и 
затѣмъ вымѣшавъ хорошенько употребить в ъ дѣло. 

Приготовлен]е массы въ открытыхъ сосудахъ слѣдуетъ 
избѣгать, чтобы рабочій не дышалъ вредными испареніями. 
Весьма удобенъ для этой цѣли аппаратъ съ мѣшалками, 
изображении на рис. 4. Устройство его слѣдующее: Въ 

чугунный котелъ А, вмазан-
ный въ печь, помѣщенъ дру-
гой эмалированный котелъ В, 
къ утолщеннымъ краямъ ко-
то раго нлотио прилегаем кры-
шка С, прикрѣпляемая вин-
тами 1, 2, 3. Сквозь крышку про-
нущенъ валъ Д, вращающійся 
въ гіодшииникахъ Е. Э т о м 
валъ снабженъ мѣіпалкою Р и 
приводится въ движеніе зуб-
чатымъ зацѣпленіемъ GH и 
рукоятки J . Фосфоръ забрасы-
вается въ котелъ чрезъ отвер-
стіе сдѣланноевъкрышкѣ , пло-
тно закрываемое колиачкомъ. 
Отверстіе о въ боковой стѣнкѣ 
котла соединяется посред-

, ствомъ каучуковаго рукава съ 
дымовою трубою для отвода отдѣляющихся газовъ и паровъ. 

В ъ котелъ В помѣщаютъ смѣсь камеди или декстрина 
А, водою, котелъ э т о м вкладывается во внѣшній котелъ 
съ предварительно наполненный водою. Затѣмъ въ топкѣ 

разводить огонь, вода въ котлѣ А закипаем и нагрѣваетъ 
содержимое аппарата В, которое скоро также приходить въ 
кипѣніе; послѣднее продолжаютъ на столько, на сколько 
»то необходимо для растворенія камеди, причемъ время 
отъ времени приводить въ движеніе мѣшателышй снарядъ. 
Наконецъ, аппаратъ В вынимается изъ водяной бани и 
ставится на особый тренэжникъ, послѣ чего открываютъ 
крышку т и, забросивъ фосфоръ, тотчасъ же снова закиы-
ваютъ ее. Затѣмъ, не теряя времени, устанавливаютъ соеди-
неніе отверстія о съ выводною трубою и пускаютъ в ъ ходъ 
мѣшательный ириводъ. Дѣйствіе послѣдняго продолжается 
до полнаго охлажденія содержимаго котла. Затѣмъ сни-
маютъ крышку С и опоражнпваютъ полученную массу в ъ 
другой сосудъ. 

Вообще надо замѣтить, что зажигательная масса будетъ 
тѣмъ лучше, чѣмъ она меньше содержим фосфора. Проч-
ность и неизмѣняемость фосфорной массы обратно пропор-
цшнадьна содержанію легко окиеляюіцаго фосфора. 

Фосфорная масса должна быть удобна и безопасна въ 
переработкѣ и потому тѣ составы, при которыхъ онерація 
маканія, высушиванія и др. требуютъ наименѣе времени и 
труда должны быть предпочитаемы прочимъ. Также точно 
для ириготовленія массъ удобны энергически дѣйствуійціе 
матеріалы, въ особенности если ихъ можно достать вполнѣ 
готовыми, т. е. измельченными, отмученными и проч. 

В ъ заключеніе настоящей главы приводимъ нѣсколько 
рецептовъ для наилучшаго приготовленія фосфорныхъ 
массъ, при томъ весьма дешевыхъ. 

1) Декстрина 12 фунт. 
Фосфора 5 
Сурика 44 
Азотной кислоты 16 „ 

; Голубая блестящая масса для маленькихъ восковыхъ 
спичекъ, загорающихся съ трескомъ приготовляется такъ: 

Камеди сенегальской . . . 15 частей. 
Бертолетовой соли . . . . 15 
Фосфора 5 
Толченаго стекла 1 о 
Ультрамарина 1 



Приготовленіе массы для безопасныхъ спичекъ. 

Безопасный спички, извѣстиыя подъ названіемъ ш в е д -
с к и х ъ , весьма распространены въ настоящее время почти 
пивсемѣстно. Начало этимъ сиичкамъ было положено нем-
цами но почему-то этотъ товаръ не находилъ себѣ потре-
бителей до т ѣ х ъ поръ, пока подъ именемъ но в о й з о б рѣ -
т е н н ы х ъ спички стали получаться изъ Швецш. Кромѣ 
хороніаго качества этихъ спичекъ по отношенію къ обык-
новенными сѣрнымъ и фосфорнымъ, одною изъ причинъ 
быстраго распространенія шведскихъ спичекъ надо счи-
тать уютную форму коробокъ, въ которыхъ шведскія фаб-
рики выпустили свой продукт!. 

Но и кромѣ внѣшняго вида, безопасныя спички должны 
обладать болѣе существенными преимуществами оправды-
вающими ихъ названіе, которое слѣдуетъ понимать такъ, 
что эти спички не могутъ воспламенится самопроизвольно 
и не ядовиты. 

На этикетахъ коробокъ спичекъ указывается, что зажи-
гательная масса не отпадаетъ и что они не тлѣютъ. Это ( 

уже большое преимущество шведскихъ спичекъ передъ 
обыкновенными сѣриыми, тѣмъ не менѣе при безпристраст-
номъ сравненіи шведскихъ спичекъ съ хорошо приготов-
ленными фосфорными спичками, на сторовѣ послѣднихъ 
етва-ли окажется много болѣе опасности. Безопасный спички 
самопроизвольно не воспламеняются, но если содержаніѳ 
фосфора в ъ головкахъ обыкновенных!, спичекъ не превы-
шаетъ 5—6%, то самопроизвольная воспламенены при 
обыкновенныхъ условіяхъ тоже не произойдет!,. Но если 
спички воспламенить отъ внѣшнихъ причинъ, такъ напр., 
огъ тренія, сильнаго нагрѣванія или непосредственнаго 
соединенія съ огнемъ, что одинаково возможно какъ для 
обыкновенныхъ, такъ и шведскихъ спичекъ, то первыя сго-
паютъ спокойно, а вторыя даютъ взрывъ. 

Относительно неядовитости безопасныхъ спичекъ надо 
замѣтить что дѣйствительно они только менѣе ядовиты, 
чѣмъ обыкновенный фосфорныя спички. Кромѣ свинцоваго 
сурика и сѣрнистой сюрьмы—веществъ не безвредных ,, 
безопасныя спички содержатъ какъ въ массѣ головокь 
такъ и на трущей поверхности коробокъ значительный 
процеитъ двухромовокаліевой соли, дѣйствующей разруши-
тельно даже въ малыхъ пріемахъ. Красный фосфоръ также 
нетьзя считать вполнѣ безвреднымъ, тѣмъ болѣе, что 
всегда содержитъ небольшую нримѣсь обыкновеннаго фос-
фора. 

Вообще ири сужденіи о ядовитости спичекъ надо при-
нять во вниманіе только случайное отравленіе, а не умень-
шенное, для котораго въ продажѣ найдется не мало 
другихъ средствъ еще болѣе болѣе энергичныхъ, чѣмъ 
спички. 

Безопасныя спички, какъ извѣстно, фабрикуются не в ъ 
одной ІІІвеціи, a выдѣлываются почти повсемѣстно наЕвро-
нейскихъ спичечныхъ фабрикахъ и у н а с ъ въ Россіи. Тѣмъ 
не менѣе настоящій шведскій продуктъ по справедливости 
все же остается лучтимъ, чѣмъ тѣ же спички фабри-
куемыя въ другихъ странахъ и в ъ Россіи. Спичечная масса 
в ъ ПІвеціи фабрикуется съ особенною тщательностью. 
Спички загораются съ шумомъ, но спокойнѣе чѣмъ спички 
другой фабрикаціи и не имѣютъ свойства разбрасывать отъ 
себя раскаленныхъ частицъ. 

Для приготовления деревянной солоты въ Швеціи уиот-
требляются исключительно стволы серебристаго тополя. 
Такъ какъ въ видѣ бревѳнъ тополь нросыхаетъ очень мед-
ленно, а то его обработываюгь въ сыромъ видѣ . Бревно 
распшшваіотъ погіерекъ на болванкѣ по длинѣ равной длинѣ 
спичекъ; затѣмъ эти болванки рѣжутъ на машинѣ съ но-
жами. Полученным спички четыреугол иной формы высуши-
ваютъ въ искусственных!, сушильняхъ, укладыгаютъ в ъ 
рамы и нарафинируютъ. Для послѣдней оиераціи идетъ не 
чистый парафинъ, а въ сыромъ видѣ . ІІарафинированіе 
должно быть не сильно и не слабо и захватывать только 
концы лучинокъ, иначе послѣднія будутъ горѣть слщи-
комъ быстро. 

Вслѣдствіе пористости сухого тополя парафинъ хорошо 
всасывается в ъ спичку; смолистая деревья менѣе пригодны 
для такой обработки. 

ІІослѣ парафинированія и вторичнаго высуіииванія спички 
макаютъ въ массу, консистенція которой не должна быть 
густа для того, чтобы головки выходили малеяькія и не 
отскакивали отъ тренія. 

Для безопасныхъ спичекъ надо приготовить двѣ массы: 
одну для головокъ, совершенно не содержащую фосфора и 
другую для поверхности тренія съ аморфнымъ фосфоромъ. 
ІІослѣдняя намазывается на коробки сбоку. 

Материалы для приготовленія безфосфориой массы упот-
ребляются въ состояніи тонкаго порошка, причемъ нѣко-
торыя вещества, кромѣ того отмучиваютъ. 

Бъ составь массы входятъ: бертолетовая соль, двухро-
мово-кислое кали, уголь, сѣра, сѣрный колчеданъ, сѣр-
яистая сюрьма, умбра п стеклянный порошокъ, Бертолетовую 



саль измельчаютъ отдѣльно отъ другихъ вѳществъ въ особо 
прѳдназначенномъ для того аппаратѣ. 

Такой аппаратъ изображенъ на рис. 5 и 6. Соль 

Рие. 5. Рис. 6. 

мѣщаютъ въ бочку элепсической формы, вращающейся на 
оси, вмѣстѣ съ достаточнымъ количествомъ бронзовыхъ 
шаровъ. Между подшипниками а и Ь, имѣются два ремен-
ные шкива с и с'. При Е находится отверстіе для нагрузки 
и выгрузки бочки закрываемое во время растиранія крыш-
кою, часть которой состоитъ изъ рамы обтянутой бумагой. 
ІІослѣдняя играетъ роль предохранительнаго клапана на 
случай возможнаго взрыва при растираніи бертолетовой 
соли. В ъ такой бочкѣ можно измельчить въ сутки до 
20 фунтовъ бертолетовой соли в ъ тонкій порошокъ, при 
посредствѣ 25 бронзовыхъ шаровъ, діаметромъ 1Ѵ2—2 дюйма 
въ діаметрѣ. 

Измельченія сѣры, двухромово-каліевой соли, умбры и 
угля производится въ деревянныхъ барабанахъ (рис. 7 и 8). 

Рис. 7. Рис. 8. 

Эти барабаны имѣютъ шестиугольную форму; бока ихъ 
скрѣплены тремя желѣзными обручами. Нагрузка произво-
дится чрезъ отверстіе, прорѣзанное въ одномъ изъ днищъ 
и снабженное плотно пригнанной крышкой. Барабанъ вра-

іцается на осп, a растирапіс производится также посред-
ствомъ тяжслыхъ шаровъ, только ne бронзовыхъ, а чугун-
пых!). Одна сѣра плохо растирается въ порошокъ и потому 
се нужно растирать вмѣстѣ съ умброю. 10 фунтовъ сѣры 
съ 15 фунтами умбры растираются 20 нолуторадюймовымп 
и 30 полудюймовыми картечинами въ 24 часа. Полученный 
порошокъ содержитъ частицы дерева, оторвавшіяся во время 
операціп отъ етѣпокъ барабана; поэтому его нужно еще 
просѣять сквозь грубое сито. 

Сѣрпый колчедапъ, перекись марганца л сѣрннстую 
сюрьму надо толочь въ желѣзныхъ| ступахъ, затѣмъ 
отсѣгшать черезъ тонкое сито и наконецъ отмучивать въ 
алпаратѣ, состоящему» изъ ряда чаиовъ, расположенных'!, 
лѣстшщею одинъ ігадъ другимъ такъ, чтобы вода изъ пер-
маго чана могла быть спускаема во второй и т. д. На дігіѵ 
нослѣдыяго чана осаждается самый тоикій порошокъ, кото-
рый собираютъ и высушиваютъ. 

Вотъ пѣсколько рецептовъ для нриготовлеиія массы для 
полово къ шв еде к ri хъ спич ек ъ. 
Сенегальской камеди 1 1 1 1 10 2 1 5 1 
Бертолетовой соли И 10 2 1 75 5 4 16 л 
Стеклянаго порошка. . . . 1,5 2 — — — 3 — 4 — 
Сѣриаго колчедана 1,5 1 — — 35 — — 
Перекиси марганца . . . . 1 2 — — — —' — — — 
Двухромово каліевой соли. . 2 1 — 2 0.4 1 — 
Угля . — 1 
Умбры 1 1 1,5 
Сѣры 1 1 
Перекиси свинца 35 
Сѣрнистой сюрьмы з — 
Сурика 10 — 
ІІитроманита 8 — 
Пяти сѣрштстой сюрьмы. . . 0,25— 

Главная составная часть бертолетова соль, количество 
которой бываетъ в ъ среднемъ 60%- Кромѣ бертолетовой 
соли къ массѣ прибавляютъ и другія вещества отдаюіція 
кнелородъ (Ю—40%)- Третья составная часть с ѣ р а — в ъ 
чггетомъ состоя il іп или въ состоя ni ri многосѣрнистаго ме-
талла, Количество сѣры бываетъ до 25%. Вещества при-
абвляемыя в ъ массу съ цѣлыо замедлить воспламененіе 
(взрывъ), т. е. придать составу способность горѣть спокой-
иѣе и болѣе продолжительное время, суть: песокъ, стек-
лянный порошокъ, умбра. Масса, содержащая V? фунта 

ы на 4 фунта бертолетовой соли, загорается еще со 
С пичечное пронзводетио. 2 



взрывомъ, и только при 1х/2 фунтовомъ содержаніи умбры 
на тѣ же 4 „фунта бертолетовой соли получаютъ составь 
воспламеияюіційся вполнй спокойно и горящій съ доста-
точною медленностію для того, чтобы стеаринъ успѣлъ вос-
пламениться. 

Относительно сгуіцающихъ веществъ надо замйтить, что 
количество ихъ должпо быть въ массй возможно меньше, 
не болѣе ]/2 по вѣсу в с ѣ х ъ кислородъ отдающпхъ веществъ. 

Безопасная масса не должна блестѣть на спичкѣ , какъ 
блестятъ головки обыкиовениыхъ спичекъ; этотъ блескъ 
есть вѣрный признакъ или избытка сгуіцающаго вещества 
в ъ составѣ безопасной массы, пли того, что спички послѣ 
ммканія въ массу были слишкомъ быстро высушены. Въ 
послѣднемъ случай спички всегда загораются со взрывомъ. 

Неравномѣрная плотность головки обусловливаем не 
равномѣрное горѣніе, a перавномйрная плотность головоч-
ной массы именно и завысить отъ быстраго высушиванія 
спичекъ. При быстрой сушкѣ , поверхность головки затвер-
дйваетъ всегда скорйс виутреішихъ слоевъ, образуя непро-
ннцаемую кору препятствующую далыіѣйшему высыханію 
массы. 

Гумми передъ употребленіемъ въ дѣло измельчаютъ въ 
тонкій пор о и іо къ и проейнваютъ, чтобы освободить отъ 
примйсей. 

Приготовление массы для головокъ состоитъ въ слѣду-
ющедгь: отвйшашюе количество густптсля кипятятъ съ 
водою въ водяной бннй до полнаго растворенія, Лослѣ ох-
лаждеиія раствора къ нему прибавляютъ измельченную 
бертолетову соль и тщательно персмѣншваютъ до полнаго 
растворенія. Затѣмъ остальные матеріалы растираютъ въ 
особомъ с о суд й съ водою пока получится однородная с/мйсь. 
Къ ней прибавляютъ растворъ бертолетовой соли: п снова 
вымйишваіотъ. 

Когда при растпраиііг готовой массы между пальцами 
чувствуется небольшая шероховатость, то это означаем, 
что ейра была недостаточно хорошо измельчена или ка-
мень дурно просѣянъ. Когда же при перемѣшиваніи раст-
вора бертолетовой соли и камеди съ другими веществами 
попадаются болыпія комки, внутри которыхъ содержатся 
сухія частицы, то это можем произойти отъ того, что умбра, 
ейра и др. вещества плохо перетерты съ водой. Такую массу 
трудно исправить. Слишкомъ густую массу можно разжи-
жить водою. 

Для массы намазываемой на бока коробки имѣются слѣ-
дуюіціе рецепты: 

Аморфный (красный) фосфоръ . . . . 10 9 4 
Сюрьмяной блескъ (сѣрнистая сюрьма). — — 4 
Сѣрный колчеданъ — 7 4 
Перекись марганца 8 — — 
і J текло — 3 — 

Названный вещества размйшиваются съ такимъ коли-
чествомъ клеевой воды, чтобы но нанесеніи смйси на дерево 
или на бумагу и по высыханіи наведеннаго слоя, послѣд-
ній хотя не блестѣлъ, но и не отставалъ при треніи паль-
цемъ. Въ рецептахъ 1 и 2 таблицы содержаніе краснаго 
фосфора слишкомъ велико, и количество показанное для 
3 рецепта совершенно достаточно для хорошей массы. Боль-
шое содержаніе аморфнаго фосфора на коробкй можетъ 
быть даже причиною воспламененія всего слоя трущей по-
верхности, или отскакиванія отъ нея мелкихъ горящихъ 
частицъ фосфора, который, попадая на руку, производясь 
хотя не опасные, но все-таки непріятные обжоги. 

БезФОСФорныя спички. 

Производство безфосфорныхъ спичекъ, который могутъ 
загораться о всякую шероховатую поверхность составляем 
какъ бы усовершенствоваыіе безопаегшхъ спичекъ. Безфос-
форныя спички не содержащія вовсе никакого фосфора 
казалось бы отвѣчаютъ веймъ требуемымъ качествамъ без-
вредности и безопасности. 

Эти спички однако пользуются малымъ распростране-
піемъ. Главными препятствіями являются: 1) трудность при-
готовленія этихъ спичекъ фабричнымъ путемъ съ такою 
же выгодою какъ обыкновенный и 2) меньшая сравнительно 
съ посялѣднпми легкость воспламененія продукта. 

Для этихъ спичекъ надо почти химически чистые ма-
теріалы измельченные п тщательно перемѣшанные. 

Что касается безвредности безфосфорныхъ спичекъ, то 
она только относительная, ибо въ составь массы входятъ 
сышцовыя соли, ядовитым до извѣстной степени. Развіггіе 
производства безфосфорныхъ спичекъ МОІКСТЪ принести 
несомнѣнную пользу пъ отношенііг гигіены спичечныхъ 
фабрикъ, гдѣ рабечіе принуждены дышать вредными пепа-
реыіями фосфора. 



Переходимъ къ сіюсобамъ лрііготовлспія безфосфорныхъ 
спичекъ и тѣхъ матеріаловъ, которые необходимы для со-
ставленія массы. 

Сѣрноватистс-свинцовая соль приготовляется такъ: 12 ч. 
свіпщоваго сахара растворяютъ въ водѣ и также поступа-
ютъ съ 5 ч сѣрноватисто—кислаго натра, Растворы ели-
ваютъ вмѣстѣ il приливаютъ сѣрноватисто натровую соль 
къ уксус я о кислому свинцу, при чемъ получится бѣлый 
осадокъ, который п будетъ сѣрноватисто - свинцовая соль. 
Этртъ осадокъ легко растворяется въ іізбыткѣ ' сернова-
тисто— натровой соли. Для избѣжапія этого необходимо, 
чтобы въ жидкости постоянно былъ пзбыток'ь уксусно-кпс-
лаго свинца. Сѣрноватистый свинецъ скоро ' осаждается 
на дно. ІІослѣ того, когда жидкость падъ нимъ совершенно 
освѣтлится. ее сливаютъ при помощи сифона, а' осадокъ 
промываютъ водой и фпльтруютъ чрезъ двойное полотно. 

Промытый осадокъ кладутъ въ холстъ и отжимаю'] ъ. 
подъ пресомъ и высушиваютъ при 30° Д. Полученная соль 
представляетъ бѣлый порошокъ безъ запаха и вкуса; хотя 
оиъ малогитроскогшченъ тѣмъ не менѣе его надо сохра-
нять въ плотно закупоренной банкѣ, для предохранения отъ 
сѣрішстаго водорода, которымъ нзобилуетъ воздухъ епп-
чечныхъ фабрикъ. 

Для приготовленія пикрішово-калісвой соли 48Д ч. кри-
сталлической пикриновой кислоты и 1 ч. чистаго ѣдкаго 
кали каждое вещество особо, растворяютъ въ горячей водѣ 
п эти растворы смѣшпваютъ, покуда они еще горячи. Трудно 
растворимая шікрпповокалісвая соль кристаллизуется по 
мѣрѣ іохлаждепія смѣси, такъ что подъ коиецъ почти весь 
сосудъ наполняется кристаллами. Наклонивши сосудъ, спус-
каю тъ большую часть маточиаго щелока, а кристалличес-
кую массу кладутъ въ холстинный мѣшокъ въ родѣ фильтра 
п, давъ стечь съ нея остальной жидкости, промываютъ раза 
2—3 холодною водою. ІТикриновокаліева соль растворяется 
въ 14 частях'ь кипящей воды, по въ холодной водѣ почти 
нерастворима, слѣдовательно, при гіромывкѣ, нечего опа-
саться потери продукта. Если хотятъ получить химически 
чистый продуктъ, то очищенную, ,какъ сказано, соль вновь 
растворяютъ в ъ кгшяткѣ и выкристаллизовываютъ. 

Довольно характерно то обстоятельство, что іірп смѣшива-
ніп растворовъ пикриновой кислоты и ѣдкаго кали, выде-
ляется амміакъ. ГІовидимому, образованіе ппкрішовокаліе-
вой соли сопровождается какою-то побочною реакціею. 

Пикриновокислос кали кристаллизуется въ малеыышхъ 
нрпзмахъ золотистожелтаго цвѣта съ шелковистымъ бле-
скомъ. Если бросить нѣсколько кристалликовъ на горячую 

плиту, то они сначала бурѣютъ, затѣмъ, при температурѣ 
300° Д. внезапно разлагаются со взрывомъ, причемъ часть 
массы отбрасывается вверхъ въ видѣ мелкихъ крупинокъ. 
Нзрывъ этотъ сопрово/кдаетсягустымъ дымомъ и занахомъ 
горѣлой смолы. В ъ гірикосиовеніи съ пламенемъ или съ 
раскалениымъ тѣломъ пикрииовокаліева соль разлагается 
точно такпмъ же образомъ. 

Въ прилагаемой таблицѣ приведены рецепты для при 
готовленія безфосфорпой массы. 

Сенегальской к а м е д и . . . . 3Д 4 4 4 
Сѣрноватисто-свииц. соли . . 7 13 14 — 
Бертолетовой с о л и . . . . . 4 26 20 — 
Пикриново-кислаго кали. . . — — — 20 
Сюрмянаго блеска — — б — 
Двухромово-каліевой соли . . — — — 4 

Стекляннаго порошка. . . . 3 — — 6 

Способъ приготовленія массы заключается въ томъ, что 
сначала растворяютъ гумми въ кипящей водѣ , затѣмъпрп-
мѣшиваЮтъ свинцовую соль, предварительно размѣшанпу; > 
съ горячею водою въ однородное тѣсто. Смѣсь эту кипя-
тятъ Ѵ2 часа, послѣ чего прибавляютъ къ пей раствора 
бертолетовой соли и стекляннаго порошка. 

Главная трудность при приготовленіи подобныхъ массъ 
состоитъ въ выборѣ сгуіцаюіцаго вещества и въ умѣныі 
имъ пользоваться. Свойства продажныхъ камеди и декстрина 
не постоянны, а потому приведенные выше рецепты не 
всегда могутъ служить руководствомъ. Вообще нужно ста-
раться брать какъ можно меньше сгуіцающаго вещества 
имѣя, однакожъ, в ъ виду, чтобы приготовленная масса была 
достаточно вязка для удобнаго маканія спичекъ. Нъ случаѣ 
недостатка камеди, масса не имѣетъ сцѣплепія и, высох-
пувъ. деряпггзя на епичкахъ такъ слабо, что отлетаетъ при 
малѣйшемъ треніи; при избыткѣ сгуіцающаго вещества 
сшічкіг почти совсѣмъ не горятъ. 

ФогДюрпыя спички имѣютъ способность сырѣть и порг 
тится на воздухѣ , распространяя удушливый заиахъ фос-
фора. Для устрапенія этого недостатка фосфорньрг спички 
покры ваютъ лакомъ . 

Лакъ употребляется обыкновенно спиртовой. Для при-
готовлепія его берутъ 8 фунтовъ корнчневагѳ шеллака въ 
порошкіз и 13 фунтовъ канифоли, тоже дюрощщообразной, 
обливаютъ въ металлическомъ котелкѣ 60 квартами 90 гра-
дуснаго спирта и кипятятъ эту смѣсь в ъ водяной баиѣ до-
полнаго раствореиія смолъ. Къ охлажденному раствору под-



бавляютъ еще спирта, сколько слѣдуетъ, чтобы довести 
плотность жидкости до 26° Б. Для цвѣтныхъ головокъ нужно 
имѣть подкрашенный лакъ, который приготовляюсь под-
мешивая къ нему минеральной краски. 

Лаки сохраняютъ до употребленія въ закупоренной банкѣ. 
Лакированіе производится только тогда, когда головки 

спичекъ совершенно просохнуть. 
Обмакиваніе спичекъ въ массу чаще всего производится 

ручнымъ способомъ. 
Для этого на гладкой мраморной доскѣ, помѣщающейся 

на подвижномъ столѣ (съ колесиками) намазываюсь слой 
массы. На эту послѣднюю ставятъ раму со спичками и на-
давливаюсь такъ, чтобѣ концы лучинокъ проникли въ на-
мазаный слой. Затѣмъ рама со спичками переносится въ 
сушильную камеру. 

При переработкѣ очень жидкихъ массъ доску замѣняютъ 
иеглубокимъ желѣзнымъ листомъ, паз. чрекомъ. 

Такъ какъ внѣшняя красота спичечнаго товара зависитъ 
главнымъ образомъ отъ правильности формы и равномѣр-
ности головокъ, то на операцію маканія должно быть обра-
щено особенное вниманіе. Массу надо намазать на доску 
одинаковымъ ровнымъ слоемъ. 

Если спички не крѣпко сидятъ въ рамахъ, то щ и под-
нятіи послѣдиихъ съ доски, онѣ часто вываливаются и при-
липаютъ къ массѣ. Такія спички нужно своевременно вы-
брасывать, иначе онѣбудутъ приставать къ головкамъ слѣ-
дующихъ рамъ, что причиняетъ неудобства и поте} и. Чѣмъ 
лучше укрѣплены спички въ рамахъ. тѣмъ скорѣе и лучше 
самая работа маканія и тѣмъ меньше теряется матеріала. 

Обыкновенный и шведскія спички макаются въ массу 
одннъ разъ, послѣ чего окончательно высушиваются. Спички 
же иарафинированныя или покрытия стеариномъ (салонныя 
спички) получаютъ два маканія. Въ первый разъ эти 
спички обмакиваются въ неглубокій слой массы такъ, 
чтобы ею покрылись только самые кончики лучинокъ; за-
тѣмъ товаръ относятъ въ сушильню. Когда приставшая 
масса достаточно окрѣпла на лучинкахъ, не сдѣлавшись 
однако совершенно сухою, тогда, вынувъ рамы изъ сушиль-
ной камеры, макаютъ ихъ вторично и на этотъ разъ уже 
въ болѣе толстый слой массы, соотвѣтствующій размѣрамъ 
полной головки. Послѣ втораго маканія, спички высуши-
ваются окончательно. Весьма важно уловить тотъ момеитъ, 
когда спички можно вынимать изъ сушильни и приступать 
ко вторичному маканію. Общеизвестный недостатокъ са 
лонныхъ спичекъ—отскакиваніе и разслоеніе г о л о в о й — 
зависитъ. между прочимъ, именно отъ несвоевременнаго 

втораго маканія. Если первая г о л о ^ У ^ 
— о х н у т ь , тю вторая полу-

r r S S Ä Ä i 

чтобы онѣ имѣли головки весьма правильной 

Р Ж ! , надлежащую температуру въ су-

камеру головками, внизъ. 

Сушильныя камеры. 

Для просушки спичекъ на фабрпкахъ имѣются особый 
печи и камеры. Конструкция ихъ весьма разнообразна на-
чиная отъ сам ой простой до сложной коллориферной с , -
с емы Сушка рамъ со спичками производится въ желѣз-
ішхъ шкафГхѴили камерахъ пли въ сушилышхъ баняхъ 

Ш1 ш Г у ^ р а Г а е т с я обыкновенно въ подвальномъ этажй 
зданія и бываетъ окружена сводчатымъ кожухомъ пзъ подъ 
котораго нагрѣтый воздухъ проходитъ каналами въ с\ 
шилыіыя камеры. „ . „ , , 

Для регулированія притока теплаго воздуха изъ печ 
и при каналахъ, выводящихъ воздухъ насыщенный парами 
изъ камеръ, имѣются заслонки или клапаны. Большш ка-
меры нагрѣваются труднѣе малыхъ, зато первыя, разъ на-
гревшись, ровнѣе держатъ тепло, къ тому же и для ра-
ботъ они ѵдобнѣе послѣднихъ. Малыя камеры особенно не-
удобны при металлизированіи и лакироваши или двукрат-
номъ маканіи салонныхъ спичекъ, потому ч т о в с ѣ эти опе-
раціп требуютъ частыхъ перегрузокъ высухпиваемаго то-
вара, что отннмаетъ не мало времени. 



Выниманіе изъ рамъ и упаковка спичекъ. • 

Просушенный сітички, выпимаютъ изъ рамъ и упаковы-
ваютъ въ коробки. Эта работа чаще всего производится 
руками и только при значителыіомъ производств^ употреб-
ляются машины довольно сложнаго устройства, описывать 
которыя мы здѣсь не будемъ. 

Въ сравиеніи съ ручнымъ способомъ машинная работе, 
ilредставляетъ болыпія выгоды. 

Ручное выниманіе производится такъ: раму сперва раз-
ізгшчиваютъ. работница ставитъ съ лея верхній скрѣпъ 
затѣ.мъ кладетъ раму па столь открытою стороною 
вішзъ, снимаоть боковыя стойки такъ, чтобы всѣ до 
щечки, кромѣ цижнихъ восьми или десяти, могли' удер-
жаться на свогіхъ мѣстахъ и снова осторожно приіюдіш-
маетъ раму. При этомъ упомянутая 8—10 дощечекъ 
остаются ira столѣ, образуя, правильную свободно лежащую 
кучку. Такой прісмъ повторяюсь нѣсколько разъ (ставя 
раму на столъ п опять приподнимая ее), пока рама не бѵ-
летъ совсѣмъ опорожнена, нослѣ чего ira бтолѣ остается 
отъ 4 до 6 кучъ дощечекъ со спичками. Дощечки эти бе-
рутъ одну за другою и упаковываютъ паходящіяся на ппхъ 
спички въ коробки ri ли пачки. Но прежде чѣмъ разгрузить 
раму надо выровнять въ ней спички. Концы поелѣдпихъ 
выдаюіціеся изъ закраевъ дощечекъ надо вогнать вовнутрь, 
иначе при укладыішііп кучекъ на столъ спички будутъ 
выпадать. особенно кучки съ верхнпхъ дощечекъ вслѣд-
•сгвіе поревѣеа выдающихся КОИЦОІТЬ. Вагонка коицовъ дѣ-
ластся просто рукою и т к ъ какъ спичкп во время раз-
грузки рамъ часто бываютъ еще теплы, то при нео.сторож-
помъ обращеігіи головки могутъ загорѣться. 

Въ виду возможнаго воспламепія спичекъ при ручной 
разруякѣ, около рабочаго стола ставцтъ ящикъ съ лескомъ. 
Если спички, загорятся, то, цхъ немедленно втыкаютъ го-
ловками въ пссокъ, при чемъ огонь погаснетъ. 

Спички обыкновенно упаковываютъ въ бумажный, и де-
ревяішыя коробки. Такая упаковка бываетъ весьма разно-
образна по виду и воличинѣ коробки. 

Спички упаковываются отъ 50 до 150 штукъ въ бумаж-
ным коробки и до 500 штукъ въ деревянный коробки. 

• Само собою понятно, что форма и размѣръ коробокъ 
Т ; часть весьма разнообразна. .. . . 

Т р у т ъ и в о с к о з ы я с п и ч к и . 

Кромѣ обыкповешшхъ зажигательныхъ спичекъ на нѣ-
которыхъ спичечныхъ фабрикахъ приготовляютъ спичечный 
трутъ. Имѣется нѣсколько сортовъ трута, но. вообще онъ 
бываетъ бумажный и деревянный. Трутъ различается также 
по способу горѣнія, именно въ однихъ продуктахъ этого 
рода послѣ воспламсненія массы загораются также полоски 
бумаги или дерева, на которыхъ налѣплена масса, только 
горятъ не пламеиемъ, a тлѣютъ. Такой товаръ извѣстенъ 
въ продажѣ подгь назваиіемъ с и г а р и а г о т р у т а и упо-
требляется для закуриванія сигаръ или папиросъ иавѣтру. 
Въ этомъ случаѣ сигарный трутъ довольно удобепъ, но 
для закуриванія въ компатахъ онъ негодится, потому что 
отдѣляетъ при тлѣніи много чаду. Въ другихъ разновид-
ностяхъ продающихся подъ названіемъ „ с п и ч е к ъ г о р я -
щ и х ъ н а в ѣ т р у II н а д о ж д ѣ " самое древко спички не 
горитъ и не тлѣстъ; для закурпваиія утилизируются только 
головки очень большого размѣра. Головки эти снабжены 
фосфбрною массою лишь на копцахгь. остальная же часть 
ихъ состоять изъ тлѣюіцаго вещества (трута). Подобный 
спичкп отдѣляютъ при горѣніи еще больше чада, нежели 
ііредыидущій товаръ, воспламеняются со взрывомъ и почти 
всегда съ разбрасываніемъ искръ. Вообще это очень не-
удачное изобрѣтеніе, которое, вѣроятио. недолго и продер-
жится на рынкахъ. . . . 

Для приготовленія сигарнаго трута берутъ бумагу про-
іштаішую растворомъ селитры или свинцоваго сахара, а 
затѣмъ. просушиваюсь. Эту бумагу разрѣзаютъ па узенькія 
полоски, которыя вкладываются въ особый рамы п. снаб-
жаются фосфорною массою при помощи кисти. Затѣмъ про-
сушпваютъ и рѣжутъ. 

Вмѣсто бумаги для приготовленія уіютребляютъ иногда 
деревянный стружки иропптаппыя селитрой. 

Трутовая масса для головокъ спичекъ горящихъ на 
вѣтру составляется такъ: 

Сенегальской камеди 7э фунта. 
Селитры , . . . . . . . 1 „ 
Липоваго угля . . . . . . . . . 1 
Гвоздичнаго угля 2 лота. 
Ка скарн лль . 4 

Селитру и уголь предварительно измельчаютъ въ поро-
шокъ; за г Км'ь смѣішіваютъ съ растворомъ камеди и дру-



гимн веществами. Растворъ камеди долженъ быть такой 
густо°туГИ' Ч Т О б ы М а с с а І ш ѣ л а совершенно опредѣленную 

Спички деревянный или стеклянный укладываютъ въ 
макальный рамы рукою и затѣмъ просушиваюсь при низ-
кой температурѣ. 

Фабрикация восковыхъ спичекъ начинается съ приго-
товленія хлопчато-бумажнаго фитиля, который навиваютъ 
параллельными нитями на цилиндры, враіцающіеся въ со-
су д ах ъ. наиолненныхъ растопленною восковальною смѣсыо 
Поел ъ д и я я состоитъ изъ 1 ч. воска и 1 ч. стеарина. Смѣсь 
эта плавится посредствомъ пара въ особомъ резервуарѣ 
стоящемъ выше цилнндровъ и оттуда уже течетъ въ во' 
сковальныя ванны. Передъ выходомъ изъ ванны фитиль 
пропускается сквозь желѣзный каналъ, гдѣ онъ получаем 
правильную цилиндрическую форму. Въ разстояніи 6 - 7 
метровъ отъ этого канала помѣщаются прішимающіе ци-
линдры. на которые навивается воскованная нить, уже 
остывшая и отвердѣвшая при своемъ движеніи въ свобо ѵ 
номъ пространствѣ. Для восованія фитиля въ 500.000 спи-
чекъ длиною достаточно 30 кплогрм. воска, 4 принимаю 
щихъ цилиндра располагаются на одной оси. Съ цилнн-
дровъ нити переходятъ на рамы, подобный макальнымъ 
рамамъ, описаннымъ выше. (Дощечки этихъ рамъ обтянуты 
сук но м ъ съ обѣихъ сторонъ). Коль скоро концы нитей углу-
бились между двумя первыми дощечками на достаточное 
пространство, т. е. на длину спички, нити обрѣзываютея. 
Обрѣзанпые копчики остаются въ рамѣ, а цилиндры, съ 
съ намотанньыми на нпхъ фитилями, поворачиваются на 
столько, чтобы концы фитилей пришлись между второю и 
третью дощечками рамы. Послѣ того слѣдуетъ снова обрѣз-
ка. дальнѣйшее поворачиваніе цилиндровъ и т. д. Всѣ эти 
манипуляціи машина исполняетъ автоматически. Въ 12 ча-
совъ такая машина у к л а д ы в а е м 100 рамъ но 5500 спичекъ 
въ каждой. Когд рамы уложены, ихъ макаютъ въ фос-
форную массу, затѣмъ высушиваютъ, лакируютъ го-
ловки, и опять высушиваютъ, наконецъ разнимаютъ рамы 
и унаковываютъ спички. Температура сушильни должна 
быть отъ 20 до 25° Ц. ІІриготовленіемъ восковыхъ спичекъ 
особенно славятся французскія фабрики. Э т о м превосход-
ный продуктъ, къ сожалѣнію, слишкомъ дорогъ, чтобы 
получить большое примѣненіе. 

Въ книжномъ магазинѣ M. П. Петрова подъфирмой „А.Ф.Сухова 
С.-Петербургъ, Вознесенскій 2 1 . 

Продаются и высылаются наложенными платежом-»» 
нижеслѣдующія изданія: 

Устройство и ремонтъ электрич. звонковъ. Самоучи-
тель для всѣхъ, съ 16 рис. Поруч. Михайловъ . — р. 2 0 к 

Электрическіе звонки. Съ 3 5 рис. 2 изд. М, Петровъ — „ 2 5 
Электрическое освѣщеніе. Э . Кусте, практ. руков. нов. 

усоверш. въ области электр. свѣта. съ 5 3 рис. — „ 4 0 
Трехфазный токъ, его значеніе и практическое при-

мѣненіе, съ 1 3 рис. Фр. Бендтъ — „ 4 0 
Домашній электротехникъ. А. Гехтъ. С ъ 6 6 рис. 

2 значит, допол. и исправл. изд — « 3 0 
тоже въ папкѣ — » 4 0 

Телеграфъ и телефонъ, съ 1 0 0 рис. 3 изд. М. Петровъ — „ 5 0 
Электротехника и очеркъ физическихъ ея основаній, 

съ 3 9 рис. Эпштейнъ, 2 изд. *) — „ 7 5 
Гальванопластика. С ъ 21 рис. М. Петровъ — „ 5 0 
Телефонъ, его устройство и практич. примѣн. С ъ 7 9 рис. 

ред. Инженеръ-Электрикъ Н. Н. Поляховъ. . . 1 „ — 
тоже въ коленкор, переплетѣ тиснен, золотомъ 1 „ 5 0 

Телефонъ.—Популярный курсъ телефонш, съ 6 0 рис. 
М. Петровъ — » 3 0 
тоже в ъ папкѣ — „ 4 0 

Аппаратъ Морзе, его устройство и практическое при-
мѣненіе, съ 4 2 рис. М. Петровъ — „ 4 0 

Буквопечат. телегр. аппаратъ Юза, съ 7 5 рис. М. 
Петровъ — „ 5 0 
тоже в ъ коленкор, переплетѣ — » » 7 5 

Безпровол. телегр. и его примѣн. съ 5 рис. В . Анцовъ — „ 2 0 
Электричество и Магнетизмъ, Полетика, съ 2 6 рис. 

3 - е изд • . . 1 „ — 
Луженіе, Паяніе и Гальваническое Никелированіе съ 

рис. Техн. П. Федоровъ, — „ 3 0 
Электродвигатели и ихъ примѣненіе, съ 2 9 рис. — „ 4 0 
Спутникъ Монтера Электротехника, съ рис. Его же — , . 4 0 
Спутникъ Техника Строителя, съ 4 1 рис. Его же . — „ 4 0 
Программы устныхъ испытаній для лицъ, ищущихъ 

права производства строительныхъ работъ . . — „ 2 5 



Препарирваніе чучелъ и с к е л е т о в ъ , с ъ атласомъ 
различи, птицъ. В . Р у д е в и ч ъ — р. 5 0 к. 

Какъ сдѣлать телескопъ и какъ имъ пользоваться , 
Популяры, телескоп, астрономія с ъ 12 иллюстр. 
и 4 картами А. Ф а у л е р ъ . Пер. с ъ 2 англ. изд. — „ 6 0 „ 

Часовщикъ-Любитель, уходъ за часами, починка и 
чистка, с ъ 3 2 рис. 2 изд. Т е х н . П. Федоровъ . — „ 3 0 „ 
тоже в ъ папкѣ — „ 4 0 

Переплетчикъ-Любитель, с ъ 5 6 рис. 2 изд. Его-же . — „ 3 0 „ 
тоже в ъ папкѣ . . . . . . . . — „ 4 0 „ 

Простая мебель. Образцы и описаніе, с ъ 9 2 рис. Его-же. — „ 3 0 „ 
тоже в ъ пагікѣ . . . — „ 4 0 „ 

Кузнецъ-Любитель . с ъ 4 6 рис. Его-же . — „ 3 0 " 
"тоже в ъ папкѣ — „ 4 0 „ 

Слесарь-Любитель , с ъ 67 рис. 2 изд. Его-же . . . . - - ,, 3 0 „ 
тоже в ъ папкѣ — „ 4 0 „ 

Выдѣлка разлйчныхъ замковъ с ъ 2 0 рис. Его же. • . — ,, 2 0 ,, 
Ж е с т я н ы я , цинковыя и мѣдныя работы с ъ 73 рис. Е г о - ж е — „ 4 0 „ 
Обойщикъ-Любитель, с ъ 6 5 рис. 2 изд. Его-же . . — „ 3 0 „ 

тоже в ъ папкѣ . . . . . — „ 4 0 „ 
Корзиночное произв. и плет. меб., с ъ 37 рис. Его-же . — „ 3 0 „ 
Веревочное производство и плетеніе ковровъ, матъ 

и половиковъ, с ъ 3 5 рис. Его-же . . . . . . ; — „ 3 0 „ 
Мебельно-обойное ремесло, с ъ 108 рис. Его-же . . . — „ 6 0 „ 
Щеточникъ-Любитель , с ъ 21 рис. Его же — „ 2 5 > „ 
Роговыя и К о с т я н ы е издълія с ъ 2 5 рис. Его-же . . — „ 3 0 „ 
Вязаніе рыболовныхъ с ѣ т е й с ъ 2 0 рис. Его-же . . . — „ 2 0 „ 
Кустарное производство бочекъ, кадокъ, ведеръ и 

другой деревянной посуды, с ъ 76 рис. Его-же — „ 4 0 „ 
Керамика — фарфоровое и гончарное производство, 

с ъ 8 рис. пер. с ъ нѣм. профес. Свобода . . . — п 6 0 „ 
Сельскій землемѣръ *), с ъ 4 0 рис. Т е х н . П. Ф е д о р о в ъ — „ 3 0 „ 
Постройка и ремонтъ дорогъ грунтовыхъ, шоссейныхъ 

булыжныхъ и торцевыхъ, с ъ 3 2 рис. Его-же *) — „ 3 0 „ 
Причины образованія болотъ и ихъ осушеніе. И н ж е -

нера А. Ф. П а п е н г у т ъ . — „ 2 0 „ 
Спутникъ Желѣзнодорожнаго мастера с ъ 5 5 рис. 

Техн. П. Федоровъ. . ' . . . - - „ 4 0 „ 
Руководство для машинистовъ и уходъ за паровыми 

машинами, съ' 2 0 рис/ Ёго-же . . . . . . . . — „ 5 0 „ 
Руководство для кочегаровъ и уходъ за паровыми 

котлами, съ 19 рис. Его-же . . . . . . . . • „ 30 „ 
Обращеніе и уходъ за паровыми машинами на су-

дахъ во время ихъ работы и о с т а н о в о к ъ . Ин-
ж е н е р у Мюлперъ ; . . . \ — ; ,, 30 

Л. А н ц о в ъ — С о л ь , ея добываніе и различны* при- . ^ 
мѣненія Р* 

П.. А л е к с а н д р о в у 'технологъ — Селитра, ея добы- _ 
ваніе и примѣненія » » 

Его ж е — К а м е н ь , его добываніе • и обработка, с ъ 
21 рис " " 

Его ж е Кустарное производство столярнаго клея 
с ъ 14 рис — - JO „ 

Его ж е - П р о и з в о д с т в о з е р к а л ъ с ъ о рис 
Его ж е — Ш т у к а т у р н о е дѣло с ъ 2 0 рис. " 
П. А. Федоровъ, техн .—Производство стекла с ъ 22 р и с . — „ 30 „ 
Его ж е — П о с т р о й к а лѣстницъ с ъ 30 рис „ 30 „ 
Его же Каменная кладка с ъ 41 рис " 
Его ж е — К р а х м а л ь н о е производство с ъ 10 р и с . . . . — „ 30 „ 
Его ж е — Ш о р н о е ремесло с ъ 20 рис » 30 „ 
Е Г 0 ж е Устройство дачныхъ ледниковъ с ъ 15 рис. — „ 3 0 „ 
Его ж е — К а к ъ и изъ ч е г о д ѣ л а е т с я кирпичъ съ 6 р и с . — „ 20 „ 
П. Александровъ—Маленькій Ботаникъ. Собираніе 

древесныхъ породъ и составленіе коллекцій 
с ъ 14 рис. - — „ 20 „ 

Его же - Маленькій Б о т а н и к ъ . Собираніе р а с т е н ш 
и составленіе гербарія с ъ 9 рис » 2 0 « 

А. Ф. П а п е н г у т ъ , гражд. инж.—Дымовыя трубы 

ихъ в о з в е д е т е и приблизительный р а с ч е т ъ 
с ъ 52 рис 2 „ — „ 

Его ж е - Отхожія мѣста , выгребныя ямы, земляные 
и водяные клозеты с ъ 100 рис 2 „ „ 

А. Л е д е б у р ъ , проф. — Ж е л ѣ з э и сталь , ихъ обра-
ботка и примѣненіе . . . 1 » " 

Положеніе и программы испытаній на зван іе т е х -
ника Путей Сообщенія _ » 2 5 » 

А. Ф. П а п е н г у т ъ , гражд. и н ж . — В е н т и л я ц і я жилыхъ 
помѣщеній, какъ непремѣнное условіе сохра-
неніе здоровья и жизни ч е л о в ѣ к а с ъ 9 рис. — „ 40 „ 

Остгофъ. и н ж е н . — У с т р о й с т в о и ремонтъ грунто-
выхъ, шоссейныхъ и мощеныхъ дорогъ с ъ рис. 1 „ — „ 

А. Ф. Папенгутъ, гражд. и н ж — О в р а г и , ихъ укрѣп-
леніе и облѣсеніе с ъ рис „ „ 

Л . Т а н г о ф е р ъ , проф. — Микроскопъ и его употре-
бленіе с ъ 2 0 рис » 3 0 „ 

П. Александровъ, т е х н . — Кровельное мастерство 
с ъ 2 0 рис — » 3 0 „ 

П. А. Федоровъ, т е х н . — П а р о в ы е котлы, машины, 
локомотивы и локомобили с ъ рис » 6 0 „ 

П. А. Федоровъ, техн . — Руководство для механи-
ковъ со мног. рис. п е ч а т а е т с я 1 и 5 0 „ 

П . А. Федоровъ. Приготвленіе консервовъ — » « 



Плотничное ремесло, постройка сельск. дерев, домовъ 

и принадл. кънимъ, съ 1 9 9 рис. Техн. Федоровъ 1 п 
тоже въ изящн. коленкор, переплетѣ , Р ' е Т 

Колодцы Инж. А. Папенгутъ.праіГтическое руке в од- 1 " 
ство къ устройству обыкновенныхъ шахтныхъ и 
трубныхъ колодцевъ, съ 4 3 рис а х т н ы х ъ и 

M Т п Т Д е р е в я н н о й архитектуры! Хрхитекторъ ~ " * " 

деожаш Ф 2 ^ а Т Л а С Ъ І П F 0 l i ° Н а 1 2 л и с т а х ъ - -держащ. 2 5 5 рис. различи, украшеній для де-
р е в я н н ы х ъ домовъ и д а ч ъ д 

0 б Ъ Г Г Ш е Н І И З Д а Н І Й - В І О л е ' л е - Д ю к ъ - пер. с ъ 3 

с ъ 2 3 р И ^ у а ; Г м Т и е К Т 0 Р а • 2 - е изданіе 

п л о т н и к ъ Любитель, с ъ 8 5 рис! Т е х н . п ! А. Федоровъ . і 7 о ; 

Столяръ-Любитель, с ъ 7 3 рис. 2 изд.' Его -же ' ' ' ' ~ * 1 ° " 
тоже в ъ папкѣ . • • • • — . 3 0 . 

Токарь-Любитель , с ъ 77 рис. 2 - е изд. Е г о - ж е ' ' ' ' ~ " S " 
тоже в ъ папкѣ . . . • • • — . 3 0 . 

Устройство печей, каминовъ и п л и г ь . ' с ъ 4 0 рис * ) Его-же ~ " I n " 
Ц е м н т ъ и другія связывающія в е щ е с т в а ? Е г о же I ' 3 0 " 
Столярно-токарное ремесло, с ъ 8 8 рис. Его-же " лп 
Художникъ-Любитель. Р у к о в . 3 0 способ, приго'товл' ~ " * 

Мяпопп! п Т х У д о ж с с т в е н н ы х ъ ѵкрашеній, 2 0 рис' _ 75 
Маляръ-Любитель, 2 изд. Т е х н о л о . ъ П. А. Федоровъ - " 3 0 " 

тоже в ъ папкѣ . <=д"ровъ — „ JO и 

Живопись по фарфору, маіоликѣ и кожѣ . Эмал живоп ' ~ " 4 0 " 

ЖМРОПЙ ! Д е р б В у И с т е к л У - 3 изд. В . М и х а й л о в а _ 5 0 
Живопись акварелью и масляными красками, 3 изд * * 

Ьго-же, с ъ литографированными рисунками на 
о т д ѣ л ь н ы х ъ л и с т а х ъ 

Фотографъ-Любитель , с ъ 4 6 рис. В. Акцовъ. ' ' ' ' Z " S ' 

Р е т у ш е р ъ - Л ю б и і ель , с ъ 2 рис. Его-же ' ' _ " t n 
Золоченіе и серебр. по дереву и металлу, с ъ ' і 2 р и с . ' " " 

С-ГО-ЖS . 
Вь?пипіЯ П 0 л е з н ь і я " ремесла; с ъ 71 рис. П. Федоровъ . ~ " 40 " 
ВыпиЛ И в а н і е п о д е р е в у и м е т а л с ъ 5 о Р - 3 0 
Работы изъ с у ч ь е в ъ и натур, д е р е в а с ъ 2 0 рис. Его-же - 2 5 " 
Р ѣ з ч и к ъ - Л ю б и т е л ь , с ъ 6 0 рис. 2 изд. Его-же _ " t o 

тоже в ъ папкѣ . . . • • . w ou „ 
Пиротехникъ Л ю б и т е л ь / с ъ 2 0 рис.' Его-же — " I n ' 
Деревянные дома-дачи. Инж. А. П а п е н г у т ъ , 'постр ' 

л ѣ т н и зимн. дерев, домовъ, с ъ а т л а с о м ъ план 
разрѣз . и фасад, дачъ. С ъ 7 7 рис. ' і 
тоже в ъ изящн. коленкор, п е р е п л е т ѣ 1 7 5 

Левъ Александровичъ Мей и его значеніе въ рус-
ской литературѣ . Біографическій очеркъ. Спб. . -

Суворовъ. Исторія Генералиссимуса. Для юношества, 
народа, солдатъ и народныхъ чтеній. Красновъ, 
въ изящ. папкѣ съ раскр. картинами 

Слѣпые. M. Метерлингъ, перев. H. М. Минскаго . . 
Добротворскій. П. И. Добрые люди. 2 - е изданіе . . 
Вѣтринскій Ч. Жизнь и пѣсни Алексѣя Васильевича 

Кольцова 
„Думы мои, думы". Стихотворенія русскихъ поэтовъ 
Рождественскій снѣгъ. Р а з с к а з ы для дѣтей Г. Сурина 
Подвижныя игры на открытомъ воздухѣ для дѣтей 

и взрослыхъ, съ рис П. А. Федоровъ 
Гимнастика и школа плаванія, съ 4 0 рис. Его-же. . 
Сила и какъ сдѣлаться сильнымъ, проф. Лейтнеръ . 
Что необходимо знать каждому велосипедисту, Д-ръ 

Ф р е с с е л ь . Спб . . . . 
Г и г і е н и ч е с к а я повареная книжка, проф. Залѣсскій. . 
Новое комнатное ц в ѣ т о в о д с т в о . Федоровъ 
Двойной ноніусъ, его теорія и примѣненіе. Р у к о в о д . 

ство для с а м ы х ъ точныхъ геодезическихъ и 
астрономическихъ измѣреній. С . К о в а л е в с к а г о . 

С ч е т о в о д с т в о в ъ торгово-промышленныхъ предпрі-
т іяхъ и его з н а ч е н і е прежде и теперь ; с о с т а в . 
Е г о р о в ъ , Спб 

Р а з ц ѣ н о ч . табл. кратк. вычисл. на с ч е т а х ъ . Псарскій. 
Мѣра, в ѣ с ъ и монеты русскіе и метрическіе , прави-

ла производства и обращенія. Спб. 1 9 0 1 г. . . 
Ключъ к ъ учебнику франц. яз . Марго. Врублевск ій 
Новая карманная книжка для р а з г о в о р о в ъ на рус-

скомъ и нѣмецкомъ я з ы к а х ъ . А л е к с ѣ е в а . . . 
Краткое руководство англійской грамматики. Гольд-

мерштейнъ. Спб 
Гиг іена волосъ , с о х р а н . и избавл. отъ облысенія и 

сѣденія , проф. П и н к у с ъ 
К а к ъ предохранить с е б я и своихъ дѣтей отъ нерв-

н ы х ъ болѣзней. Р е д . женщ. в р а ч а М. Волковой. 
Заразныя болѣзни. Д ь я ч е н к о . 
К а к ъ содерживаю и сохраняю я свои зубы. В р а ч ъ 

Финкбейнеръ 
З а р а з н ы я болѣзни, проф. Шмиллисонъ 
Практическое руков. къ асептическому акушерству , 

с ъ г .редисловіемъ Проф. К. Ф. С л а в я н с к а г о , 
пер. с ъ нѣмецк. Спб. 1 8 9 5 г 



Производство ьаксы, . сапожной и колесной мази и 
лаковъ для кожи. Его-же . . . . . — р. 25 к. 

Сапожникъ-Любитель, с ъ 41 рис. Его-же — „ ,30 „ 
Что такое дѣтскія игры? И. Радецкій. 2 изданіе . . — ,, 15 „ 
Воздухобоязнь и дѣти. Чего недост. нашимъ. дѣтямъ 

; (Прогр. устр. здоров, увесел.) . 2 - е изд. Его-же . — и 15 . 
Гигіена и жизнь д ѣ т е й . — Д ѣ т с к . вопр.2-е изд. Его-же . — „ 15 
Рыбная ловля во все времена года, съ 5 0 рис. 

В. Л. Анцовъ — „ 3 0 
Охотникъ-Любитель с ъ ружьемъ и собакой. Его же — „ 3 0 
Постройка разныхъ лодокъ, с ъ 4 5 рис. П. Федоровъ — и 50 „ 
Полянская М. Жизнь и сочиненія Федора Михайло-

вича Р ѣ ш е т н и к о в а — ,» 5 „ 
Березка, разсказъ для дѣтей младшаго возраста. Спб. 

1901 г. въ папкѣ — „ 65 .. 
Петръ Великій. Б л а н к ъ . Драматическая хроника. Спб. 1 „ 25 .. 
Крымскія стихотворенія изданіе. 2 -е Ш у ф ъ — „ 50 „ 
Подвигъ Муравьева. Настольная книга Правителямъ 

и Правительствамъ — „ .20 „ 
Соціологическіе очерки. Л. Гумпловичъ, перев. нѣмецк. — ,, 4 0 „ 
Живое и мертвое. Гольштейнъ - » 25 „ 
Экономическія послѣдствія превращенія Германіи въ 

промышл. страну. Арндтъ — „ 30 „ 
Экономическій строй первобытныхъ народовъ. Бю-

херъ, перев. с ъ нѣмецк — „ 25 „ 
Гдѣ выходъ? Череповъ. Н., с ъ предисловіемъ Сер-

г ѣ я Шарапова. Спб. 1 8 9 9 г — „ 3 0 „ 
Фламмаріонъ-Люменъ • • • »> 60 „ 
Порызъ. Назарьева . Романъ 1 », », 
Волькенштейнъ. Объ опекѣ и попечительствѣ въ по-

рядке семейственномъ — ,, 20 ,, 
О положеніи незамужней дочери в ъ семьѣ . Лухма-

нова. Спб », 2 0 „ 
Пожарный букварь. Москва — », 16 » 
Записная книжка для чинсвъ акцизнаго надзора 

Р е в е л ь , 1 9 0 2 г — „ 10 „ 
тоже въ изящномъ переплетѣ 1 „ 5 0 „ 



Отхожія мѣста, выгребныя ямы, земляные и водяные 
клозеты съ рис. Проф. А. Опдербекке 2 р . — к 

Мосты простѣйшей конструкціи деревянные, каменные 
желѣзные и бетонные съ чертеж, и пр. Инжен. 
Р . Людвигъ 2 » г 

Желѣзо и Сталь, ихъ обработка, и примѣненіе при 
постройкахъ. Проф. А. Ледебуръ . 1 » « 

Овраги, ихъ укрѣпленіе и облѣсеніе съ черт, и рис. 
Инж. А. Ф. Папенгутъ — „ 4 0 „ 

. Соль, ея производство и различныя примѣненія В. Л. 
'АНЦОВЪ ' ' " 2 0 

Дымовыя трубы, ихъ в о з в е д е т е и приблизит, разсчетъ 
съ рисунками Гражд. Инж. А. Ф. Папенгутъ. . 2 ,, — „ 

Устройство и ремонтъ грунтовыхъ, шоссейныхъ и 
мощеныхъ дорогъ съ рисунками и разсчетами 
Инж. Остгофъ. * " " 

Деревянные дома—дачи. Гражд. инж. А. Ф. Папенгутъ, 
2 изданіе исправленное и значит, дополнен. . . 1 „ 2 5 „ 

Программы испытаній название техника путей сообщенія — „ 2 5 „ 
Вентиляція жилыхъ помѣщеній, какъ непременное ус-

ловіе сохраненія здоровья и жизни человѣка съ 
9 рис. Гражд. инж. А. Ф. Папенгутъ. . . . — „ 4 0 „ 

Печатаются слѣдующія книги Т е х н о л о г а П. А. Федорова 

Микроскопъ и его употребленіе со мног. рис. Проф. 
Л. Тангоферъ — » 3 0 к. 

Постройка разныхъ лѣстницъ со мног. рис р. 3 0 „ 
Кровельное мастерство со мног.- рис » 3 0 „ 
Штукатурное мастерство со мног. рис „ 3 0 „ 
Каменщикъ-практикъ со мног. рис 3 0 „ 
Шорное мастерство со мног. рис. » 5U „ 
Паровые котлы и машины со мног. рис. . . _. . . — » 6 0 „ 
Руководство для механиковъ со мног. рис 1 „ 5 0 „ 
Книга .женскихъ рукодѣлій со мног. рис., сост. Н. П. 

Петрова . . . . „ 5 0 „ 
Коллекціи древесныхъ породъ съ рисунк „ 2 0 » 
Гербаріумъ Любителя съ рис » 2 0 „ 
крахмальное производство съ рис » 3 0 „ 


