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О Т Ъ  А В Т О Р А .

Нисколько словъ по поводу третьяго издаю я.

Долголетняя наша практика, какъ спещалиста и любителя пиро
технического искусства, даетънамъ право изложить въ этомъ сочи- 
неши все то, что требуется для безопшбочнаго, вернаго и практи
ческая) приготовлешя фейерверковъ, пополняя теми современными 
усовершенствоватями въ пиротехническомъ деле, которыя появи
лись въ последнее время.

Приготовляя часто фейерверки болыпихъ размеровъ, доходившихъ 
иногда, до стоимости 20000 руб. сер., мы полагаемъ что будемъ 
полезны своими советами, кто пожелалъ бы изучить это дело осно
вательно и безошибочно, такъ какъ все нами изложенное есть ре
зультата., взятый исключительно изъ долголетнихъ практический, 
нашихъ занятш, а потому каждому, даже только начинающему за
ниматься приготовлешемъ фейерверковъ, не будета трудно понять все 
нами изложенное въ этомъ сочиненш и темь самымъ достичь жела-
емыхъ результатовъ, вели, конечно^ все будешь исполняться 
обдуманно и аккурат но, такъ какъ есть пиротехническая 
работы требуютъ полнот вниманья, извгьетнто рода при
способлены и полной аккуратности, безъ чего трудно 
ожидать должныхъ результатовъ и полной безопасности.

Надо помнить одно, что всьь работы по приготовле
нью фейерверковъ, въ какомъ бы онгь маломъ разм щ м  не 
были, основаны на матергалахъ сильно возгорающихся, а 
потому всегда слььдуетъ имгьть въ виду тп> предосторож
ности, которыя изложены нами въ этомъ сочиненш.

Приступая къ третьему изданию мы съ болыпимъ внимашемъ и, 
по возможности съ большею добросовестностью переделали второе 
издаше этой книш, удалили все устарелое, пополнивъ новымъ, дали 
более подробное опиеаше веществъ и инструментовъ, требуемыхъ въ 
еввременномъ пиротехническомъ искусстве; изложили вкратце зна-
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ч ет е  этого искусства и его историчесшя данныя; подробно описали 
устройство лабораторш и всЬ должныя приспособлетя для воспро- 
изведешя фейерверковъ, какъ въ большомъ такъ равно и въ маломъ 
разм4рахъ; для большаго разнообразш дали много новыхъ рисун- 
ковъ для роскошныхъ, богатыхъ декоращй, движущихся фигуръ, во- 
дяныхъ фонтановъ съ разноцв'Ьтнымъ электрическимъ осв'Ьщетемъ 
и проч. и проч., не вошедшими въ первое издате. Однимъ еловомъ» 
не жал’Ья ни времени ни труда, старались сделать все, что отъ насъ 
зависило, лтпъ бы угодить всЬмъ, кто поинтересуется этимъ но- 
вымъ издатемъ. Въ добрый часъ!

А в т о р ъ .
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Ч а с т ь  I.
Г Л А В А  I.

Пиротехника и ея историчесшя данныя.
Пиротехника есть искусство, при помощи разныхъ огней 

при горюши, делать известнаго рода красивый, картинныя декора
тивный глазу пр!ятныя явлетя; но искусство пиротехники не ограни
чивается исключительно целью потешать наше зр1зте, оно занима- 
етъ и более серюзнымъ примйнетемъ въ практическомъ требова- 
нш, вследсш е чего пиротехника разделяется на три отдЬльныхъ 
самостоятельныхъ отдела, изъ которыхъ каждый носить свое осо
бенное назвате.

*

1) Гражданская или частная пиротехника слу
жить для соляного производства, для каменоломень, для каменно- 
угольныхъ и другихъ копей, вообще для всякаго рода горнаго дела, 
а также для путей сообщешя, для агрономическихъ и другихъ про- 
мьппленныхъ целей. Главная же задача этого отдела, состоитъ въ 
прокладке минь и, какъ побочная отрасль,— освищ ете подземныхъ 
или подводныхъ помещений, очистка подземныхъ галлерей отъ уду- 
шливыхъ, вредныхъ газовъ и т. п.

2) Боевая пиротехника служить спещально для воен- 
ныхъ целей и въ свою очередь разделяется на два отдела: на 
артиллершскую пиротехнику и на минное искусство.

АртиллерШская пиротехника спещально занимается изготовлеш- 
емъ пушечнаго, ружейнаго, бездымнаго пороха, и другихъ взрыв- 
чатыхъ веществъ какъ напр. пирокселина, мелинита и т, п, Къ 
артиллершской пиротехнике также относится приготовлете состава 
для начинки капсулей, патроновъ, дифанщонныхъ или ударныхъ 
трубокъ, шрапнелей, гранатъ и другихъ снарядовъ.

Минное искусство занимается приготовлешемъ нитроглицерина, 
динамита, гремучаго студня, фульгурита и т. п. составовъ, для по
чинки минъ, фугговъ, тарпедъ,— а также самою закладкой таковыхъ.

3) Фейерверочная пиротехника приготовдяетъ сигналь
ные, но главиымъ образомъ увеселительные, „потешные" огни т.-е. 
фейерверки, красивые „живые" и „стоячш" подвижные и не подвиж
ные огни и эффектный пиротехническая декорации— картины.
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Описанные два нредыдущихъ отдела, какъ не касаюпцеся до насъ, 
мы отавимъ въ стороне и отдадимъ свое внимаше и свой труди спещально 
третьему отделу, изучая его всесторонне и во вейхъ подробностяхъ; 
но прежде чймъ приступить къ этому скажемъ пгьсколъко слова 
оба исторги развитая пиротехнического искусства. Эту крат
кую исторпо мы почерпнули изъ сочинешя „Пиротехники— любитель„ 
составленаго Н. Николаевыми ви 1899 году.

Ви глубокоми, первобытноми виде, описанная сигнализащя су
ществовала уже ви доисторичесюя времена: каждое дикое племя, 
знакомое си огнемп, употребляло костры для передачи условленнаго 
извйспя или общаго предостережешя на дальнее разстояше; бол'Ье 
сложную сигнализацта придумали древше персы, изобретатели почты: 
они переговаривались посредствоми факелови,— ч^мн и положили 
коренное начало оптическому телеграфу, усовершенствованному фран- 
цузоми Шалле во время первой французской революции.

Ви военомн деле огненная сигнализащя уже давно уступила 
место телеграфу и телефону, но ви морскоми и по tie время суще- 
существуютн переговоры посредствоми вспышекн, основанные на ал
фавите телеграфнаго аппарата Марзе, и обмени ночныхн сигналовн 
посредствоми разноцветныхн огней, ракети, фалынфейеровн и т. д.

Древнейшая боевая пиротехника сводилась къ метанш горючихи 
препаратови, большею частью руками, чтобы произвести ви горо- 
дахи и селеюяхн пожарь, или чтобы поджечь деревянныя стены и 
укреплешя.

Крупный перевороти ви древней боевой пиротехнике произвело 
изобретете „греческаго огня", припйсываемое Калинину Гелтпольс- 
кому и отнесенное ки 668 г. по Р. X. О замечательноми действш  
этого огня распространяются множество современныхн писателей, но 
о составе его— умалчивании. Огонь были двоякаго рода: мета
тельный и пылящШ; первый имели свойство пороха и выбрасывали 
каменные шары изи железныхн труби, а второй, имевшш только 
свойство сильно горйть, греки выдували изъ длинныхъ труби; поди 
напоромъ воздуха вылетали огненный шарь, который опаливали 
лошадей и всадниковъ,— преимущественно первыхъ. Актъ горешя 
описывается таки: до извержешя появлялось черное облако дыма, 
которому следовали сильный трески, а затемъ показывалось пламя. 
На основаши этихъ данныхъ было сделано множество попытокъ 
воспроизвести греческш огонь, посредствоми смесей изъ сйри, се
литры, смолы, воска и горючихи масли; попытка наконещ» удалась, 
но совершенно такъ-же, какъ воспроизведете фараоновой змеи,—  
пиротехнической игрушки, о приготовлеши которой мы будемъ го
ворить въ отделе комнатнаго фейерверка, о которомъ не было нами 
сказано въ первомъ изданш. Составь же настоящаго греческаго 
огня хранился около 400 лети въ ненарушимомъ секрете и постоянно 
употреблялся греками на войне; между прочими, пустили его въ



ходи императоръ Константинъ IY Погонать, въ борьба противъ ара- 
бовъ, осаждавшихъ Константинополь въ 678 г. Въ конце концовъ 
секреть перешелъ къ сарацинамъ, которые съ успЗжомъ воспользо
вались этимъ боевымъ пособ^емъ для защиты противъ крестносцевъ, 
и, благодаря ему, нередко разбивали ихъ на голову, какъ напри- 
м^ръ при Дом1етти. Съ появлешемъ пороха, гречесшй огонь иечезъ 
изъ употреблен!я.

Упоминается еще объ другомъ составе, служившимъ имъ для 
сожжешя непр!ятельскихъ судовъ. Составь этотъ гор’Ьлъ на воде 
и не поддавался тушенго. Тутъ по всей вероятности речь идетъ о 
порте.

Собственно фейерверочное искусство родилось въ древнейшей 
колыбели цивилизацш—въ Азш, у  индусовъ и китайцевъ.

Китайцы, во многомъ опередивinie европейцевъ на целыя тысяче
летья, но какъ бы застывнне на точке замерзашя, уже давнымъ 
давно изобрели смесь, подобную пороху, а спещально для военныхъ 
целей придумали ракеты, служявнпя имъ для поджоговъ; но по- 
рохъ ихъ все еще быль плохъ и слабъ, пока не явились англи
чане, такъ что ближе всего, китайсшй порохъ служили для выделки 
фейерверковъ, до которыхъ китайцы больппе охотники; для нихъ, безъ 
фейерверка, праздники не въ праздники. Ракеты же, кстати сказать, 
не занесены въ Европу изъ Китая, а придуманы здесь самостоя
тельно.

Индусы, коренные изобретатели бенгальскаго огня, тоже устра
ивали блестяпце фейерверки въ седую старину/ а также при случае 
релипозныхъ празднествъ. У нихъ, какъ и у китайцевъ, имеются 
первыя, по времени, указашя относительно употреблетя герючихъ 
и взрывчатыхъ веществъ.

Очень легко можетъ быть, что— теми или другими путемъ— из- 
дел!я индусовъ или рецепты ихъ составовъ проникли и въ Европу; 
по крайней мере, Клавдюнъ, знаменитый латинскш поэтъ, Жившш 
при дворе императора Гонорш въ Милане, описывая амфитеатраль- 
ныя игрища, поставленыя въ первый день 399 г., упоминаетъ о 
болыпомъ фейерверке съ ракетами и огненными колесами. Но более 
точныхъ сведеш й до насъ не дошло.

Когда вместе съ арабами, появилась алхимш, то и пиротехника 
получила въ Европе некоторый толчекъ. Въ то время и вплоть до 
Порацельза, т. е до начала XVI столетия, хим!я пребывала въ ка
честве скромной прислужницы другихъ наукъ, преимущественно ал
химш; но все-таки она, хотя косвенными образомъ, уже тогда по
служила пиротехнике, а именно теми, что предоставляла ей эмпи
рическая смеси, случайно найденныхъ при производстве различныхъ 
опытовъ. Главная роль при этомъ выпадаетъ на долю араповъ, луч- 
шихъ химиковъ своего времени: придумали рядъ пиротехническихъ 
составовъ, родственныхъ пороху, и уже въ XIII столетии употреб
ляли ихъ для меташя снарядовъ; но коренной перевороти последо-

—  9 —
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валъ лишь въ XIV столетш, съ появлетемъ настоящаго пороха, 
благодаря которому получилась возможность регулировать быстроту 
и силу горешя составовъ, посредствокъ изменения въ дозировке.

Определить эпоху, когда именно этой» агентъ пиротехникъ впер
вые появился у западныхъ цивилизованныхъ народовъ —  очень 
трудно. Историчешая данныя и указашя расходятся настолько, что 
можно, пожалуй, помириться съ не разъ высказанными мнЬш- 
емъ, что порохъ, собственно ни id; м г  не изобретет», а понемногу 
создался самъ собою, совершенствуясь въ рукахъ целой массы 
людей. Самое распространенное предположеше то, что порохъ изо
бретет» францисканскими монахомъ Бертольдомъ Шварцемъ, мифи
чески личность котораго окружаеть пелый циклъ легендъ. Родился 
онъ якобы въ Фрейсбурге Брейсгаузскомъ, въ Mipe быль золотыхъ 
делъ мастеромъ и, вероятно, алхимикомъ, изъ за усиленныхъ заня- 
тш хиюей попалъ подъ обвинеше въ колдовстве и быль заключенъ 
въ тюрьму; тутъ онъ занялся выделкою пороха, и однажды, неосто
рожно произвелъ взрывъ, которымъ и увенчалось его открьте. Ка
кая тутъ доля истины— определить мудрено, такъ какъ, относи
тельно деталей, все данныя противоречить другъ другу: одни счи- 
таютъ Шварца принадлежащимъ къ Майнцевской эпархш, друпе— 
къ Нюренбергской; въ Mipe онъ якобы носилъ имя Константина 
Анклитзенъ, а прозвище Шварцъ (rep u b s) получилъ въ качестве 
чернокнижника и благодаря занятно порохомъ; местомъ изобретена 
называютъ то Кельнъ, то Гослиръ: наконецъ, самое изобретете от- 
носятъ то къ 1259, то къ 1330, то къ 1354 году. Вернее всего, 
что Шварцъ усовершенствовали составь пороха, уже существовавши! 
значительно раньше,— въ благодарность за это, ему, въ 1853 году, 
воздвигли памятники въ Фрейсбурге.

Помимо Шварца называютъ изобретателями пороха еще несколь- 
кихъ древнихъ ученыхъ и, между ними, графа Болыптедскаго Аль
берта Великаго (1193— 1280) и англшскаго монаха Роджера, Бэкана 
(1214— 1292); но надлежащая цитаты въ ихъ сочинешяхъ до того 
темны, что никакихъ положительныхъ доказательствъ тутъ найти 
нельзя. Несомненно лишь то, что порохъ употреблялся для „само- 
паловъ" уже въ 1338 г. въ Аугсбурге, и что въ 1340 г. тамъ же 
существовала лаборатор1я,— быть можетъ не первая, и вероятно, не 
единственная.

Дальнейшее развипе пиротехники не шло параллельно съ та
кими, въ то время, успехами хиши, а сообразно съ пышностью 
дворовъ: хим1я все еще оставалась на заднемъ плане, лишь из
редка снабжая пиротехнику новыми матер!алами; зато наличный за
паси составовъ комбинировался на всяюе лады, а если не отли
чался качествомъ, то бралъ количествомъ. Такъ нанримеръ, судя по 
некоторыми современными описашямъ, при иныхъ роскошныхъ пра- 
зднествахъ сжигались иногда таюя блестяпця декоращи, что даже 
уделивъ должное напыщенной велеречивости придворныхъ шитовъ—  •
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все еще невольно поражаешься великолепно грандюзнаго зре
лища, устроеннаго въ 1379 г. въ городе Виченца, по случаю за
ключения мира, или въ честь возведетя Карла V на Римсгай пре- 
столъ, a впоследствш для Августа Сильнаго, для Людовиковъ XIV, 
XY, для Наполеона I и т. д.

Собственно въ Россш, история прежнихъ фейерверковъ могла бы 
составить довольно любопытную главу. Съ первой четверти позапро- 
шлаго столМ я, казенные фейерверки и иллюминащи, устраиваемые 
по случаю различнаго рода торжественныхъ случаевъ, проходили 
сл'Ьдующаго рода мытарства:

Прежде всего поступало оффищальное поручеше Академш Наукъ 
составить программу; обязанность эту преимущественно исполняли 
академики Штельнъ, Крузгусъ,. Юнкеръ и М. В. Ломоносовъ. Уче
ный людъ этотъ, пользуясь эмблемами и девизами, которые въ то 
время въ огромныхъ коллекщяхъ, составляли мудреные рисунки, 
долженствовавппе изображать разньм глубокомысленный аллегорш, 
понятньш только гЬмъ, кто досконально зналъ, что tie  должно было 
олицетворять. Впосл1здств1е, когда учредилась рисовальная палата, 
эскизы эти производить живописецъ и „инвентарь" Гриммель.

Когда программы —  почти всегда изложенный на нЬмецкомъ 
языке— были готовы, то тогдаппйй заправила академш, Шумахеръ, 
распоряжался о переводе ихъ на руссшй языкъ и о составлены 
подходящихъ виршъ; вирши писали Ломоносовъ, Державинъ, про- 
фессоръ эликвенщи и боколавръ В. К. Тредьяковшй. Готовыя про
граммы посылали къ барону Де-Генину, въ канцелярйо артиллерии 
и фортификащи; тамъ изготовлялись всё снаряды и енадобья для 
предстоящаго фейерверка и иллюминащи. ЗатЬмъ, когда наступало са
мое прозднество, противъ академш, на Большой Неве, строился 
„театръ", т. е. попросту огромный плоть, на которомъ помещались 
иллюминащонныя декоращи и фейерверочные объекты и стелложи. 
Когда, наконецъ, дёло доходило до спуска, то въ фейерверке прини
мала деятельное учaerie Петропавловская крепость, со стенъ кото
рой раздавались громовые перекаты настоящей бомбондировки. Въ 
это время согласно строгому предписание, все сторожа академш и 
кунсткамеры были на дежурстве, чтобы охранить эти здашя отъ по
жара— вероятно, вследоятае падеюя ракетъ. Пока фейерверкъ горбль, 
придворная публика могла проследить за выражешемъ фантазш со
ставителя, такъ какъ придворнымъ раздавались гравировалныя, об- 
стоятельныя программы. Гравюры эти— исполнялись художниками 
Воргиманомъ, Соколовымъ, Качаловымъ— были довольно аляповаты, 
часто дазке безобразно грубы, но все-таки могли служить афишами. 
Делались эти афиши впрочемъ и не для одного дворам по достаточ- 
номъ снабжении придворныхъ, остальные экземпляры поступали на 
продажу публике. Такихъ рисунковъ собрана целая коллекцш, аль- 
бомъ ихъ находится въ библютеке отдела Академш Наукъ, а клише 
хранятся въ академическомъ архиве. Обстоятельныя программы и
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©писаше этихъ трескучихъ празднествъ имеются въ собрашяхъ д’Ьлъ 
академш и частью взошли въ „матер!алъ для исторш Академш На
уки". ®траничка повторяемъ, очень любопытная, но почему то ни- 
1гЬмъ до сего времени еще не затронутая.

Въ конце XYIH столе™ , а именно въ 1774 году, англшсгай 
ученый Кеввелунтъ впервые выделили кислородъ, а несколько л4тъ 
спустя онъ же, а такжеУаттъи Лавуазье определили суть окисле
ния и химическое соединеше кислорода съ водородомъ. Открьте 
кислорода явилось решающимъ моментомъ для химш, до этого она, 
точно въ тине, коснела въ ученьн о „флогистале", т.-е. о какомъ- 
то неведомомъ веществе, въ соединенш съ которымъ металлическая 
окиси образовали металлъ; „антифлогистачная система" Лавуазье, 
создавшаяся въ 1783 году, поставила химш на путь истины и по
могла ей развиться съ необычной быстротой.

Пиротехника, собственно говоря, составляетъ лишь одинъ изъ 
отделовъ прикладной химш, такъ что отъ нея следовало бы ожи
дать параллельныхъ усиеховъ. И действительно: въ одномъ на- 
правленш— въ боевомъ и горномъ дел е— где пиротехника слилась 
съ хшней и воспользовалась научными основами; отрасль эта, какъ 
уже замечено выше, подвигается замечательно быстрой даже даетъ бле- 
стяпце результаты. Такъ напримеръ, не случайно,- а чисто науч- 
нымъ путемъ Шёнбейль въ Бозеле и Бергеръ въ Франкфурте на 
Майне изобрели въ 1846 году пйроксилйнъ, а баронъ Рукопешель, 
очень недавно— бездымный порохъ, который, кстати сказать, наде
лали въ Италш беду, церепортивъ у итальянскаго войска столько 
орудШ, что приблизительно убытокъ оцененъ въ 200 миллюновъ 
лиръ (око-то 100 миллюновъ руб.); не случайно-же, а путемъ нау
ки, изобрели Нобель нитроглицеринъ и сделали безопасными въ 
воде динамита, и взрывчатый желатинъ; или „красный поташъ" 
пикрота (ихъ теперь несколько видовъ), переделали въ безопасный 
меленитъ, а за последнее время Рауль Пиктэ употребили пикрота 
для-выделки „фульгурита", отличающегося полною нечувствитель
ностью къ удару и воспламененш, совершенными отсутеттаёмъ за
паха дыма, небольшою детонащей, и при всеми этомъ— силой, пре
восходящей динамита въ 1000 разъ. Наконецъ не случайно, а- так
же при помощи .химш, аббата Шнебелелъ, въ Аржантине (во Фран- 
цш), въ начале 1894 г., произвелъ опыта съ новыми порохомъ, сила 
котораго насколько велика, что при заряде въ 2 ‘/а грамма, пуля, 
пущенная изъ ружья бельгийской системы Номонъ, летита съ бы
стротою 560 метровъ (280 саж.) въ секунду, а на разстоянш 30  
метровъ (15 саж.) пробиваетъ стальную броню въ 150 миллимет- 
рбвъ (3,375 вершковъ) толщины. И подобныхъ результатовъ хими
ческой работы можно бы перечислить целый рядъ.

Но, вне боевого и горнаго дела, пиротехника не сочла нужными 
следить зи наукой и опираться на химш: есть, правда, несколько 
ученыхъ научно-образованныхъ пиротехниковъ; есть фабриканты,
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иагЬюнце технологическая сведешя; есть и просто любители, особен
но изъ технологовъ и инженеровъ, которые, понятно., руководству- 
ютъ не случайно и не эмперически, а научными данными; но въ 
общемъ, пиротехника „погЬшныхъ огней" почти всЬц'Ьло осталась 
въ рукахъ людей, вовсе несв'Ьдующихъ относительно химш, т.-е. 
просто эмпириковъ,— а, между темь, именно къ числу такихъ пиро- 
техниковъ принадлежать лучлпе профессюнальные вортуозы пиро- 
техническаго искусства,— какъ наприм^ръ А. Рудж1еръ, отецъ и 
сынъ, устроившее грандюзнМппя пиротехничесюя представлешя л  
изумлявпне весь образованный м{ръ невиданными комбинациями из- 
зящныхъ эфектовъ.

Не только въ природе, но и въ числе техническихъ матерса- 
ловъ, даже между фабричными отбросами, существуешь множество 
веществъ, которыхъ пиротехника до сихъ поръ не применяла,— хо
тя вещества эти, либо по цене, либо по дМ ствш  заслуживаютъ 
полнаго вниматя.

Съ другой стороны, существуютъ матер!алы, способные дать пре
красный световой или силовой эффекта, какъ напр., рубидш, радШ, 
кадтй, и т. д .~  но по цене, недоступные для пиротехническихъ 
целей; и есть полное основаше предполагать, что для материала 
этого имеются суррогаты (заместители), или же что найдется спо- 
собъ добывать этотъ матер1алъ дешевымъ путемъ, примйромъ чему 
можетъ служить алюмитй, еще недавно стоявший по цене выше 
золота, а теперь, благодаря электрической плавке, продающШся 
почти за цену чугуна. Въ силу этого невольно является вопросъ: 
необходимо ли для пиротехники знакомство съ хшней? Какъ въ 
первомъ такъ и во второмъ случае— слово за хиюей, такъ какъ 
именно она ближе всего въ состояши сделать подлежапцй подборъ, 
указать на свойство различныхъ, практическихъ еще неиспытанныхъ 
матер!аловъ, приносить дорогое дешевымъ и, путемъ личнаго труда, 
избавить отъ расходовъ по технической обработке чужими руками 
т.-е. на фабрикахъ и завОдахъ. Пиротехйикъ, основательно знающш 
химш, самъ изготовляета, множество препаратовъ и довольствуется 
покупкой сырья, которое самъ-же очищаета лучше и надежнее, 
чемъ делается это на фабрикахъ и заводахъ. Но это еще не 
главное!

Когда эмпирикъ, работая наобумъ, цроизводита свои опыты» 
то можетъ и съ нимъ случиться тоже, что было съ Шварцемъ — 
произойдешь взрывъ- это дело случая: взрывъ можетъ обойтись про- 
стымъ шумомъ, можетъ искалечить или убить несколькихъ людей, 
можетъ разнести одно или несколько зданш, можетъ причинить 
страшный пожаръ; словомъ, последстия могута быть печальныя. 
Это не пустая угроза: десятки тысячъ несчастныхъ случаевъ, сотни 
лабораторий, взлетевшихъ на воздухъ, красноречиво свидетельству- 
ютъ объ опасности не только шутить съ огнемъ, но й про
изводить серьезные опыты, безъ точнаго знакомства съ химическимъ
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свойством» некоторый» препаратовъ. А тутъ-же рядомъ можно на
блюдать, какъ— при надлежащемъ знати— люди приготовляютъ ни- 
троглицеринъ и динамитъ, и даже плавать мелинитъ, что делается 
у  насъ въ Петербурге, совершенно спокойно и безъ малейшей мы
слимой опасности, пока не сунется кто нибудь посторонни! и пока 
рабочее не перестанутъ слепо держаться правилъ и указанШ, пред- 
писанныхъ рукрводителемъ— химикомъ.

Следовательно, и дешевизна пиротехническихъ издШ й, и совер
шенство ихъ изготовлетя, и красота или сила огней, и даже самая 
безопасность обращаться съ препаратомъ— зависать отъ знакомства съ 
хшшей. Но это еще не все.

За последнее время, техника потешныхъ огней достигла не
которой степени развитая благодаря тому, что лучппе пиротех
ники, переставая быть рутинерами и эмпириками, стали все бо
лее и более обращаться къ посредству химш; но, въ общемъ, 
пиротехническое дело все-таки еще въ частяхъ, все еще неможетъ 
вырваться изъ стародавняго шаблона, и войдетъ въ настоящую ко
лею лишь тогда, когда оно всецело перейдетъ въ руки присяжныхъ 
химиковъ, которые поведутъ его на новыхъ началахъ и дадутъ ему 
новое научное наставлеше. Тогда параллельнообразные составы усту
пать место химическимъ соединетямъ и плотнымъ, одноразнымъ 
тбламъ; тогда прекратится этотъ безконечный перечень рецептовъ, 
изъ которыхъ каждому можетъ удасться или не удасться, Смотря по 
известнымъ обстоятельствамъ; тогда возможны будутъ новыя ком
бинации, новые эффекты, совершенно небывалые и неожиданные, и 
притомъ расчитаные на верняка, до малейшаго оттенка света или 
окраски, до ничтожной части секунды; тогда большинство гилъзъ и 
трубокь окажется лишними, процессъ долгаго растирашя— ненуж
ными, страшная опасность уменьшится до наименыпихъ мыслимыхъ 
пределовъ, а работа пойдетъ более быстро и успешно химическимъ 
путемъ.

Все это вполне возможно, если присяжные химики, ныне тру
дящиеся надъ усовершенствовашемъ однихъ только динамическихъ 
составовъ, примутся за цветные и искристые огни; но вернее всего, 
что займутся потешными огнями не ученые, не люди науки, ашо- 
неры науки— любители, уже столько разъ проложивппе путь къ то
му перевороту въ той или другой отрасли технической промышлен
ности.
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Г Л А В А  II.

Необходимый химичесшя свЪд-Ьшя въ пиротех-
ническомъ искусств^.

Чтобы достичь полнаго успйха въ какомъ бы то не было произ
водстве, будь это ремесло, художество или искусство, все равно,—  
необходимо изучить его не только практически, но надо познакомиться 
и съ той теоретической стороной дйла, на которой основано данное 
производство. Надо не быть рутинеромъ, а добиваться результатовъ 
осмысленно, не останавливаться на одпомъ добытомъ хорошемъ ре
зультате, а развивать, усовершенствовать его, и т£мъ самымъ прот 
кладывать себе путь къ лучшими преуспйван1ямъ. Что бы достичь 
этого, повторяемъ, очень мало изучить дйло только лишь на прак
тике, необходимо изучить теорно и тй законы, на которыхъ осно
вана эта научная теор!я, такъ какъ вей безъ исключешя искусства 
и ремесла требуютъ предварительныхъ, научныхъ познанШ.

Искусство Пиротехническое основано главнымъ образомъ на за- 
конахъ химш и физики, о чемъ мы уже болйе подробно говорили 
въ предыдущей главе. Понятно желающему заниматься ниротехни- 
ческимъ искусствомъ, если онъ предварительно не быль ознаком- 
ленъ съ химическими данными, другими словами, если онъ основа
тельно не изучалъ химио, то такому субъекту будетъ уже поздно ее 
изучить, такъ какъ хшпя наука очень серьезная и обширная, но за  
веймъ тймъ, всегда желающему изучать пиротехническое искусство, 
слйдуетъ хотя бы кратко ознакомиться съ хшпей въ тйхъ предйлахъ, 
знан1я которыхъ необходимы въ пиротехнике. Вслйдетше чего мы и 
удйляемъ этому вопросу настоящую главу.

Начнемъ сътого, что всякому болйе или менйе образованному ин
дивидууму (если конечно онъ не уродъ) известно, что каждый человйкъ 
обладаетъ пятью чувствами, каковы: зрйше, осязаше, слухъ, вкусъ 
и обоняше. Если каше либо предметы, состоящее изъ вещества или 
матерш и могутъ быть ощущаемыми вейми или некоторыми челове
ческими чувствами, то такой предметъ называется тйломъ.

СВОЙСТВО т Ь л ъ  или общее веймъ, или находится въ тйлахъ 
извйстнаго рода. Послйднш въ данномъ случай отличаются особен
ными свойствами, такъ, напр. расширяемость, непроницаемость и т. д. 
суть обнця свойства тйлъ; напротивъ того вйсимость есть свойство 
особенное. Мнопя тйла имйють совершенно противоположныя свой
ства, потому что одно тйло бываетъ жидкое, другое твердое, одно



жесткое другое мягкое, одно эластичное, растяжимое, другое хруп
кое. Вотъ самыя важный свойства т'Ьлъ:

Расширяемость есть такое свойство гЬлъ, по которому оно 
занимаете место, или по которому можно судить объемъ длины, 
ширины и высоты или глубины. По мере расширешя тела, оно за- 
нимаетъ болъе и более места своимъ веществомъ или матер1ей.

Если потребуется, чтобы другое тело заняло тоже самое место, 
то первое или должно содержаться въ последнему или уступить ему 
свое место, напримгЬръ, если на томъ местё, которое занимаете ка
мень, нужно положить такой же величины кусокъ дерева, по по
следнему или надобно заключаться въ камне, или камень долженъ 
уступить свое место дереву. Такимъ образомъ, если известное про
странство занято теломъ и въ немъ не можете поместиться другое 
тело, имеющее одинаковую величину и такое же расширеше, то 
говорите, что тело не проницаемое, или: въ этомъ пространстве, ко
торое действительно занято и пополнено какимъ либо теломъ, не 
можете наладиться въ то самое время вещество другого тела.

Промежутки въ телахъ не содержащихъ въ себе ни малейшей 
частицы изъ вещества тела называются скважепами или пора
ми. Промежутки имеюте свойство наполнятся газами, воздухомъ 
или какой либо другой матер1ей.—Въ нЬкоторыхъ телахъ, наир., 
въ ряетяжешяхъ, губкахъ и некоторыхъ камняхъ, эти промежутки 
велики и очень заметны; напротивъ, въ друтихъ, напр., въ метал- 
лахъ они не видимы для простого глаза. Однако же опыте дока- 
залъ, что самыя плотный тела имеюте промежутокъ, наир., ртуть 
быстро входите въ поры металловъ.

Вследств1е тяжести тела, будучи удалены оте земли, стре
мятся къ ней въ перпендикулярномъ направлены, если только ка
кая-либо сила не выводите ихъ изъ этого направления. Падаюпця 
тела двигаются не равномерно скоро, чемъ более приближаются 
они къ земле, темъ более увеличивается скорость ихъ падены; Въ 
такой же мере она уменьшается, когда тела удаляются оте земли. 
Это явлете называется притягательной силой которая раз
деляется на два класса: одна сила действуете въ отделены, 
куда относится сила тяжести, электричество и магнетизмъ. Другая 
та, которая оказываете действ1е только на очень незначительномъ 
разстоянш, или когда предметы соприкасаются одинъ съ другимъ. 
Къ последнимъ принадлежите прилипате вследств1е котораго не~ 
которыя тела, соприкасаясь одно съ другимъ, такъ плотно соеди
няются что бываете трудно разделить ихъ.

С цЗш ленН 'ЗГ Ъ , которое, подобно прилипашю, действуете 
только на незначительномъ разстоянш, называется сила, вследс'ше 
которой отдельный части телъ, или самыя тела, такъ плотно сое
диняются между собою, что разделить ихъ можно только посред-
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ствомъ наружной силы. Вода гагЬетъ это сц’Ьплеше, хотя и состоять 
изъ отд'кльныхъ частицъ именно, изъ капель.

Количество матер1альныхъ частей какого либо тела, или коли
чество матерш, называется массою,  границы же занимаемый этой 
массой, называются объемомъ.

ПЛОТНОСТЬ есть такое свойство, по которому при одинако- 
вомъ объема двухъ т4лъ, одно содержитъ въ себе больше массы 
или матерш, нежели другое, поэтому въ плотныхъ гЬлахъ меньше 
промежутковъ, или промежутки мельче, нежели въ рыхлыхъ. Пла
тина изъ вс’Ьхъ изв’йстныхъ металловъ и тйлъ есть самое плотное; 
за нею сл^дуетъ золото и серебро.

ТОло называется твердыми, если безъ напряжешя силъ нель
зя разделить его частей. Поэтому твердыя гЬла противоположны 
жидкимъ, такъ какъ связь посл’Ьднихъ до того незначительна, что 
онё разделяются часто отъ малМшаго къ нимъ соприкосновешя. 
Въ жидиомъ т^ле частицы имеютъ слабую связь; если оне 
легко отделяются, то вместе съ темь и легко могутъ быть соеди
нены. Жидшя тела имеютъ еще особенное свойство, а  именно: въ 
спокойномъ состояния они принимаютъ горизонтальное, правильное, 
положете; производятъ давлете не только на низъ, подобно твер- 
дымъ теламъ, но и на все стороны и наконецъ—легко проникаютъ 
въ друия тела. Твердыя гтъла бываютъ жесттая и мягюя.

Мягкимъ т1»ЛОМЪ называется такое тело, которое прини- 
маетъ ту форму, какую ему даютъ и неизменяетъ ее более напр. 
сало, воскъ и проч.

Жеетшя Т'Ьла противоположны мягкимъ. Это такк тела, 
которыхъ форма неизменяется даже при сильномъ давленш.

Тягучими Телами называются ташя, которыхъ части мо
гутъ быть приведены въ произвольное направлете и положете и 
между гЫъ не теряютъ своей связи. Есть тела, которыя обладаютъ 
этимъ свойствомъ въ высшей степени напр. одинъ граммъ чистаго 
золота можно вытянуть въ такой тонкш листъ, что онъ займетъ 
пространство въ 36 квадратныхъ дюймовъ.

Упругость или ЭлаСТИЧИОСТЬ есть такое свойство телъ, 
при которомъ тела принимаютъ прежнш видъ и прежнее положете, 
какъ только перестанетъ действовать на нихъ сила, изменившая ихъ 
форму; лошадиные волосы, перья, каучукъ и проч.

Химическими соединешями или - явлешями назы
ваются татя  явленш, при которыхъ происходить изменеше вь са- 
момъ качестве или его составе. При физическихъ же явм т яхъ

Пиротехшя. 2



тЬлъ, по внутреннему своему составу не измйняютъ. Что это зна
чить? Что должно понимать подъ изыЪнешемъ качества и состава 
вещества? Это лучше всего мы объяснимъ примерами.

Палочка ctpbi или янтаря при тренш ихъ о сукно электризуются, 
и притягиваютъ кусочки бумаги, а потомъ снова ихъ отталкиваютъ. 
Эта же ctpa, если нагреть ее въ стеклянной трубочк ,̂ плавится 
въ темно-желтую жидкость, а при дальнМшемъ нагр-Ьваши превра
щается въ красно-бурый газъ, который по виду не им1зетъ ни ма- 
лМшаго сходства съ твердою желтою с&рою. Спрашивается? Про- 
изошло-ли въ ctp t BcntfiCTBie третя, и плавлотя изм1,нсшя ея 
вещества? Совершились-ли въ томъ и въ другомъ случай химичесюе 
процессы?

Штъ? Вещество ctpbi nocat трети осталось такими же, какъ 
и прежде, а газъ ctpbi, такъ же какъ н жидкая ctpa, находится 
въ такомъ же отношенш кь взятой твердой ctp t, какъ газообраз
ная вода, т.-е. паръ и жидкая вода къ твердой водЬ, т.-е. ко льду. 
Мы им!;емъ здЬсь изм'Ьнен1я обусловленное теплотою; оно длится 
только до гЬхъ поръ, пока дЬйствуетъ эта причина. Точно такь же, 
какъ газообразная вода при охлажденш снова превращается въ жид
кую, а потомъ въ твердую воду, какъ и газъ ctpbi, какъ только 
будеть удаленъ источникъ теплоты, тотчасъ же переходить въ жид
кую и займи въ твердую ctpy, которая обладать совершенно тЬми 
же свойствами какъ и передъ HarptBaHieMb.

Совершенно другое происходить, если ctpy н азвать  на воз- 
дух4, въ открытомъ cocyдt настолько, чтобы она воспламенилась 
и roptna синими пламенемъ. Здйсь она также иревращаотся въ 
газъ, BctMb HBBtCTHbift, удушливо пахиувпйй горящей ctpofi. 
Если же попробуешь охладить его, пропуская, напр. черезъ сосуды, 
помЪщенныя въ холодную воду, то никогда не получимъ изъ него 
снова твердой ctpbi. При этот, процессЬ произошло измйнрте въ 
самомъ вeщecтвt ctpbi и она сжалась, не смотря на то, что при
чина его произведшая перестала дМствовать. Ctpa химически сое
динились съ одной изъ составныхъ частей воздуха и вс.тйдств1е этого 
образовалось новое i t  до.

Если мы тщательно сотремъ желтую порошкообразную ctpy съ 
мелкими ^ent3HbiMH опилками, то получимъ ctpoe вещество, кото
рое по наружному виду не похоже на оба первоначально взятая 
йла. Казалось-бы что этоть с1;рый порошокъ не состоить 6onte 
изъ желтой ctpbi и чернаго жийза, но что здйсь, всл%дств1е сти- 
рашя, произошло и зм аете самихъ вещсствъ. Однако въ данномъ 
(Miynat легко yбtдитьcя, что эта смъсь въ самомъ fltn t содержитъ 
не изленившуюся ctpy и жедг};зо. Простыми механическими отмучи- 
йашемъ (о чемъ мы будемъ говорить далйе) можно отд-Ьлить бол4е 
'Лёгкую ctpy, а частички жeлtзa выбрать магнитомъ, что было бы 
рйпштельно невозможно, если бы ctpa и жигЬзо вступили другъ 
въ другомъ въ химическое соединеше.
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При простомъ снЗипенш сера и железо химически не изме
няются, или какъ говорить, не имеютъ химическою сродства 
другъ къ другу, но прюбрЬтаютъ его при нагр^ваши до определен
ной температуры, при чемъ подвергаются существенному и глубо
кому изменешю. Если мы эту смесь серы съ железомъ, поместимъ 
въ стеклянную трубочку и будемъ нагревать на пламени, то уви- 
димъ что вскоре въ нижней, наиболее нагретой части трубочки за
мечается сильное накаливаше, которое быстро распространяется 
снизу вверхъ и затемъ само собою прекращается. Замечательно, 
что при этой высокой температуре сера, обыкновенно столь лету
чая,, вовсе не выделяется. Полученный темно серый твердый про- 
дуктъ можетъ растираться легко въ порошокъ, при чемъ порошокъ 
втотъ будетъ обладать совсемъ другими свойствами, чемъ тотъ, ко
торый полученъ простымъ механическимъ смешешемъ серы съ же
лезомъ,—онъ совершенно однороденъ. Напрасно мы будемъ ста
раться выделить изъ него сёру ртмучиваюемъ, или какимъ либо 
другимъ механическимъ процессомъ, или извлекать железо магни- 
томъ. Здесь произошло полное химическое соедипете подъ влтя- 
шемъ нагревашя, при чемъ сера и железо такъ существенно и 
глубоко изменились, что можно даже задать вонросъ, содержится- 
ли во вновь образовавшемся продукте сёра и железо; не исчезли 
ли они? Вонросъ втотъ не можетъ быть разрешенъ apriori, однимъ 
мышлетемъ, а только путемъ опыта.

Если бы сера и железо исчезли при соединенна, то было бы 
невозможно снова получить ихъ изъ соединешя со всеми первона
чальными свойствами. Но хим!я учить насъ, что въ этомъ и въ дру- 
гихъ случаяхъ случаяхъ, химическ1я соединет'я мугугь быть снова 
разложены на ихъ составныя части, что эти последит снова мо- 
гуть быть получены въ первоначально взятыхъ количествахъ, при 
посредстве только химическою разложеигя т.-е. химическою ана
лиза.

Соединеше или можно сказать, спаиваше соетавныхъ частей хи- 
мическаго соединила до того тесно и совершенно, что никоимь 
образомъ невозможно, даже въ самыя сильный увеличитеяьныя стекла, 
въ пылинке такого соединешя различить его составныя части, напр., 
желтую серу въ сернистомъ железе. Изъ этого понятно, что хими
ческое соедипете не можетъ быть разъединено чисто механиче
скими средствами, что связано химическою силою, то можетъ 
быть разъединено только химически же действующею сгыою.

Вещества, который не могул, быть болне разложены химиче- 
скимъ анализомъ, называются простыми т елами  или элемен
тами природы, изъ которыхъ состоять все составляющее нашу 
природу, т.-е. вселенную.

Вопросъ о первичныхъ веществахъ, составляющий, нашу все
ленную настолько же старь, какъ все естествознанхе. То что мы
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теперь называемъ химическимъ злементомъ, совершенно разнится 
отъ того, что прежде подразумевали подъ этимъ словомъ. Когда къ 
прежнее время натурфилософы, пренебрегавхше опытомъ и точнымъ 
изследовашемъ, считали воду, огонь, воздухь и землю элементами 
природы, то этимъ самьшъ обозначилось не столько то, что веб 
тёла природы состоять изъ этихъ четырехъ началъ, но что они 
образуются изъ нихъ или посредетвомъ ихъ. Эти четыре элемента 
древнихъ пали, какъ только обратили большее внимате на этотъ 
вопросъ изсл'Ьдовали его экспериментальнымъ путемъ.

Давно уже сделалось известнымъ, что то, что мы называемъ 
огнежъ, не есть вещество, а явлеше, что вода состоять изъ двухъ 
до сихъ поръ не разложеыныхъ газообразныхъ веществъ,—кисло
рода и водорода, что воздухъ есть механическая смесь главными 
образомъ двухъ газообразныхъ тълъ, кислорода и азота, а земля 
вовсе не индивидуумъ, не однородное тело, а скоплете несколь- 
кихъ тысячъ разнообрази ыхъ химическихъ соединешй.

Новейш1е химичесше элементы явились результатомъ опытнаго 
изеледовашя. Число ихъ довольно значительно и, насколько можно 
судить по предшествовавпшмъ изеледовашямъ, должно еще более 
увеличится; въ настоящее время ихъ более 60. Прилагаемъ при 
семь таблицу химическихъ элементовъ.

Химичесше знаки и формулы.
Название. Знаки. ВЬсъ атома. Назвав1е. Знакч. ВЁсъ атома.

Водородъ . . Н . ч 1 Кислородъ. . 0 . . 16,96
Азотъ . . . N ш 9 14 Кобадьтъ . . Со . . 59
Алюмишй . . А 1 . . 27,4 Кремнш. . . S i . . 28
ПарШ . . . В а 9,4 Лантонъ . La . . 138
Поръ . . . В . . 11 Литш . . . Li . . 7
Бромъ . . . Вг в 9 80 МагнЗй . . . 'M g . . 24
ВанадШ . V в . 53,3 Марганецъ. . Mn . . 55
Виснуть. . . B i . , 210 Молибуенъ. . Mo . . 96
Вольфрамъ. . W , , 184 Мышьякъ . . A s . . 75
Гал1й . . . Ga 69,8 Медь . . . Cu . . 62,4
Дидимъ. . . Di 145 Натрш- . . . Na . . 23
Железо. . . Fe 56 Никкель . . Ni . . 58
Золото . . . A u 197 НюбШ . . . Nb . . 94
Индш . . . In ш 113,4 Олово . . . Sn . . 118
Иридш . . . lr 198 ОсмШ . . . Os . . 200
ИмрШ . . . Y т . 93 Палладш . . Pd . . 106
1одъ . . . I . . 127 Платина . . P t . . 198
КадмШ . . . Cd , # 112 Родш . . . Rh . . 104
КалШ . . . К . . 39,03 Ртуть . . . Mg . . 200
Калыцй. . . Ca - 40 РубидШ. . . Pb . . 85,4
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Назваше. Знаки. В-Ьсь атома. Назваше. Знаки. В4съ атома
Рутмш , . . Ru . . 104 Углеродъ . . С . . 12
Свинецъ . . Pb . . 207 Уранъ . . . V . . 240
Селенъ . . . Se . . 79 Фосфоръ . . р . . 31
Серебро. . • ^ . . 108 Фтаръ . . . F . . 19
СтроицШ . . Sr . . 188 Хлоръ . . . С1 . . 35,34
Сурьма. . . Sb . . 122 Хромъ . . . Сг . . 52,2
Сера . . . s . . 32 ЦезШ . . . Cs . . 133
ТалШ . . . Т1 . . 204 Церш . . . Се . . 140,2
Титолъ . . . Та . . 182 Цинкъ . . . Zn . . 65
Теллуръ . . Т . . 128 Цирконш . . Zr . . 89,6
Титонъ . . 
ТорШ . .

. Ti 

. Th
. . 48
. . 231

Эрбш . . . Ег . . 174

Сложных тЬла состоять изъ соединешя или смеси двухъ 
или нбсколькихъ элементовъ только что приведенной таблицы За 
основную единицу каждой составной части принять атомъ т.-е. 
предельная величина, до того малыхъ размеровъ, что дальней
шее изменеше ея физически немыслимо. При образовали сложныхъ 
тЬлъ, атомы соединяются въ различныхъ пропорщяхъ группами, 
какъ-то 1:1,  2:2,  3 : 3  и очень редко 4 : 4 .

Химическое соединеше обусловливается сродствомъ т.-е. стремле- 
шемъ составныхъ частей одного тбла соединиться съ частицами дру
гого, составь которого совершенно другой.

Последсттаемъ этого соединешя является обоюдное воздейслюе, 
которое носить назваше реакцт , благодаря которой образуются 
новыя тела, видомъ не похожая на взятыя тела’ для этой реакцш. 
Связь между частицами одного и того-же тела зависитъ отъ сцгьп- 
лтхя\ при сильномъ сцгьплент, тело находится въ твердомъ виде; 
при слабомъ —  въ капельно-жирномъ  ̂при отрицательной силе сцйп- 
лешя т.-е. при взаимномъ отталкиваши составовъ частицъ—въ газо- 
образномъ.

При полу жирно мъ состоянш образуегь переходящую 
степень и, смотря по густоте, болъе приближается къ жидкому или 
твердому состояние; сыпучесть же является особыми состоящему 
такъ какъ заключаетъ въ скопище однородовъ, более или менее 
мелкихъ кусковъ какого-либо твердаго тела напр. песокъ, состоитъ 
изъ цельныхъ телъ т.-е. песчинокъ, ничемъ между собой не свя- 
занныхъ.

Вьппе мы уже говорили, что простыя тЬла соединяются въ группы 
для образовали сложныхъ телъ; но группы эти слагаются не иначе, 
какъ при следующихъ условшхъ, составляющихъ основной законъ.

Элементы соединяются другъ съ другомъ исключи- 
тельпо при наличности гтжтныхъ, неизммтыхъ от-  

ношенШ ежа, т.-е. принявъ за единицу определенную величину,



требуемую для соединешя двухъ или н'Ьсколькихъ простыхъ тйлъ 
въ одно целое, сложное тело—чтобъ каждая изъ составныхъ частей 
входила въ известной весовой пропорцш. Такъ наир, для соеди- 
нешя кислорода съ какимъ либо друтимъ влементомъ требуетъ его 
16 частей единицъ, морганца 55, олова 116 и т. д. что и пока
зано въ приведенной таблице, где означенъ атомный вгьсъ, 
каждаго элемента. При избытке или въ меньшемъ количестве —  
соединете можетъ не произойти, или же избытокъ можетъ выде
литься.

За единицу веса принять весь водорода 1, потому что это ве
щество самое легкое и пр. Показатель постоянной, неизменной хи
мической пропорцш при которой возможно соединете элементовъ, 
называется атомнымъ вгьсомъ или энвиваленпктъ.

Химичесшя соединешя бываютъ настолько сложны, что требуютъ 
длиннаго, скучнаго описашя, а потому, чтобы этого избегнуть, ихъ 
пишутъ сокращенно, такъ называемыми химическими формулами, 
которыя условились писать начальными латинскими буквами, на
звания каждаго элемента природы, что видно изъ той же выше
приведенной таблицы элементовъ, такъ напримеръ чтобы писать 
Магнш пишутъ Mg. медь С и, серебро A g и т. д. сокращение 
это носить название знаповъ элементовъ. Къ каждому знаку по
лагается по атому; если же такой не поставленъ, то следуетъ под
разумевать единицу, а между элементами—по знаку сложешя -j- 
Предположимъ наир, что намъ дана формула бертолетовой соли, 
которая по латыне K alichorium  а формула ея K C L 0 3; изъ только 
что сказаннаго следуетъ, что формула эта представляетъ следующее 
сочетате: [К-}-] СЬЦ-ЗО. Справившись въ вышеприведенной таблице, 
мы узнаемъ, что К  обозначат. калШ, имеющш атомный вещь 
39,03; C L  хлоръ съ эквивалентомъ 35,37; О—кислородъ, съ экви- 
валентомъ 15,96. Заменивъ неизвестный величины известными, 
получимъ:
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K C L03 =  39,03 +  35,37 +  (3 X  15,96)
=  39,03-4-35,37-1-47,88 
=  422,2$; весовыхъ единицъ.

Съ формулами этими вообще поступаютъ, какъ въ алгебре, т.-е. 
применяютъ къ нимъ все четыре действ!я ариеметики и образуютъ 
изъ нихъ уравнешя, при помощи которыхъ можно теоретически вы
числить и выделить любой членъ.

Притягательная сила действуетъ, какъ на малейппя тела, нахо
дящаяся въ жидкомъ виде, такъ и на твердыя, особенно если они 
однородный и обладаютъ одинаковыми свойствами. Напротивъ, если 
сплавлять железо и медь, или, взбалтывать воду съ масломъ, то оба 
эти опыты останутся -безъ успеха, потому что железо и медь, какъ 
вода и масло тгьла разнородным.
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Т’Ьла обязательно должны им^ть химическое сродство, въ про- 
тивномъ случай не получится соединешя. Такъ наир., вода соеди
нится съ сахаромъ, но не съ сйрою, масло со смолами, но не съ 
водою и т. д. При соединенш посредствомъ химическаго сродства, 
необходимо, чтобы соединяемый тЪла, или по крайней м’йрЪ одно изъ 
нихъ, находилось въ жидкомъ состоянии. такъ какъ твердыя тЬла не 
могутъ взаимно проникать другь въ друга.

Такъ какъ различный разнородный составныя части йнгь не 
тйаотъ, по причин^ ихъ различая, одинаковаго сильнаго сродства 
между собою, то одно тйло лучше и скорее, соединяется съ т^мъ, 
нежели съ другимъ, оставляетъ прежнее химическое соединеше и
входить въ новое.

Опытъ учить, что два разнородный вещества, искусственно соеди
ненный въ однородное цЬлое, могутъ быть разделены, если приба
вить къ нимъ третье вещество, которое им-Ьетъ больше сродства къ 
тому или другому изъ соединенныхъ тЬпъ.

Можно также искусственно соединить такш гбла, который въ 
естественномъ состояши не соединяются; для этого прибавляютъ къ 
нимъ гйло, имеющее сродство къ обоимъ не соединяющимся тЬламъ. 
Однако сродство одного тйла съ другимъ тЬломъ не одинаково 
сильно, и потому отличаюсь ближайшее и отдаленное сродство тЕшъ, 
такъ какъ некоторый сильнее притягиваются однимъ, нежели дру
гимъ. Такъ наир., винный спиртъ ттЬетъ ближайшее сродство въ 
вод'Ь, нежели къ смол£. Вообще доиускаютъ три рода сродства.

1) Если два или мноия неоднородныя вещества соединяются въ 
новое гЬло. Наприм'Ьръ, соль и вода, масло и жиръ, ртуть и олово, 
серебро и золото и т. д.

Сюда принадлежим такъ называемое приглаженie, воща два 
или мнопя неоднородныя вещества, им’йюпця сродство одно къ 
другому или отличаюпцяся противоположными свойствами, соединя
ются между собою при помощи третьяго тЬла, ттЬющаго сродство 
къ обоимъ, и составляютъ новое однородное цблое. Самымъ очевид- 
нымъ прим'брОмъ подобнаго рода сродства елужатъ при мыловарении 
соединеше воды съ жиромъ или саломъ при помощи щелочи. Въ 
данномъ случай щелочь есть соединительное сродство для соединешя 
воды и жира, такъ какъ она имЕетъ сродство къ нимъ, между гЬмъ 
какъ вода и. жиръ, тЗша совершенно одни другому противополож- 
ныя, а  потому безъ помопщ щелочи никогда не соединились бы между 
собою.

2 )  Это сродство есть простое* избирательное срод
ство, когда два неоднородныя вещества, соединенный между 
собою въ одно цгЬлое, разделяются щжбавлешемъ къ нимъ третьяго, 
которое перетягиваетъ къ себЬ одно изъ этихъ веществъ сильнее, 
нежели какъ они взаимно притягиваются между собою.
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Когда прибавляемое вещество проникаетъ въ одно изъ двухъ соеди- 
ненныхъ, и составныя части одного тела соединяются съ этими 
веществомъ въ новое тело, а другое отделяется. Если напримеръ, 
кь соду (натръ и углекислота) прибавить серную кислоту (купорос
ное масло), то последняя соединяется съ натромъ а углекислота от
деляется въ воздухъ въ виде газа углекислоты, потому что серная 
кислота и натръ имеютъ между собою большее сродство, нежели 
угольная кислота и натръ.

3) Этотъ родъ сродства есть сложное избирательное срод
ство. Здесь два соединенный вещества, отъ прибавки двухъ дру- 
гихъ, которыя могутъ быть соединены или разделены, по при
чине производимой последними притяжешя, отделяются, вследствие 
чего образуются два новыя соединешя.

Теперь остается намъ сказать лишь о главномъ занятш хшпей. 
Заняпе это состоитъ въ разложеши какъ оръаническихъ (ра- 
стительныя и животныя тела) и неорганических^ (минеральный 
тела) телъ на ихъ простыя, составныя части, т.-е. на элементы 
химш. Этой цели хим1я достигаетъ при посредстве химическаго обра- 
ботывашя или растворешя телъ.

Если растительное (не животнаго царства) тело, то его подвер
гаюсь перегонке (о чемъ будетъ сказано въ своемъ месте), напр., 
дерево, то въ результате получается водородъ, углекислота, вода 
и масло, на дне же перегоннаго аппарата получается уголь.

Некоторый изъ этихъ тйлъ, хотя и могутъ быть приведены опять 
въ прежнее состоите, но большая часть изъ нихъ лишается своего 
первоначальнаго вида. Следовательно, никогда нельзя быть уверен
ными, что полученный при разложенш вещества будутъ единствен
ными составивши частями; легко можетъ случиться, что собственный 
составныя части вошли, при разложеши, въ новыя соединения и 
образовали то, что было получено посредствомъ разложешя.

При химическихъ процессахъ оказываюсь действ1е и такая ве
щества, которыя не имеюсь веса и которыя поэтому называ
ются невпсомыми веществами. Оне находятся въ непрерывномъ 
движеши и распространены по всему Mipy. Къ нимъ принадлежить 
свгьтъ, теплородъ, электричество и матитизмъ.

Хотя до сихъ поръ не определено еще, действительный ли оне 
вещества суть только простыя проявления и обпдя свойства телъ, 
однако же неоспоримо то, что оне направляюсь и определяюсь все 
химичешя действия: и въ этомъ отношенш электричество есть глав
ней двигатель т.-е. главный деятель.

СвгЬтъ И электричество. Главный источники света есть 
с0лнце, но какими образомъ изливаетъ оно такую неизмеримую массу 
света, намъ неизвестно. Мнойя тела нашей планеты поглощаюсь свети 
ось солнца, частда же отражаюсь его. Къ примечательнейшими свойст
вами света принадлежать: цвети, теплота и химичешя разложешя.
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Не подлежишь однако сомнънш, что явлетя электричества имеютъ оди
наковое происхождете съ явлетемъ света и теплоты, такъ какъ послед- 
Hie при изв’Ьстныхъ обстоятельствахъ оказываютъ одинаковый действия. 
Хотя мы не знаемъ что такое электричество, но намъ известно, что элект
ричество между прочимъ проявляется при посредстве химическихъ 
разложенш, третя, соприкосноветя или с ж а т  известныхъ гЬлъ. 
Намъ известно также, что электричество есть главное начало при 
всЬхъ химическихъ процессахъ. Поэтому, всякое тело содержитъ въ 
себе две части, изъ которыхъ одно есть положительное, а дру
гое отрицательное электричество.

Теплородъ, теплота, жаръ и огонь, при горенш 
мы видимъ, что тЬло разлагается и въ тоже время даетъ св1>тъ и 
теплоту. Въ обыкновенной жизни и по принятому выраженда, гори
т е  и огонь имеютъ одинаковое значевае. Знаменитый химикъ Л а
вуазье, доказалъ что гор^ш.' состоитъ въ соединенш горящаго-'гЬла 
съ кислородомъ воздуха; поэтому освобождение света и теплоты про
исходить въ одно время.

Изъ этого видно, что атмосферный воздухъ содержите въ себе 
не только начало, способствующее горению гЬла, но и элементъ са- 
маго гор’Ьшя. Сила огня разлагается при горсти и входить въ но
вое соединете.

Ежедневно мы убеждаемся, что при разведеши огня необходимо 
надо обращать внимаше на доступъ свежаго воздуха, такъ какъ 
чемъ сильнее притокъ воздуха и чемъ онъ чище, темъ скорее и 
легче происходить гореше.

Теплородомъ называютъ обыкновенно нежную невесомую, раство
ряющуюся, проникающую жидкость, которая проявляется посред- 
ствомъ теплоты. Отъ более или менее значительнаго количества 
теплорода зависятъ различным степени тепла или холода. Источни
ками теплоты служить: солнце, трете и см етете  некоторыхъ разно- 
родныхъ.

Солнце источникъ света и теплоты, нагреваегь нашъ земной 
шаръ со всеми находящимися на немъ телами; лучи его, собранные 
въ фокусы увеличительнаго стекла— зажигаютъ горюша типа.

Сталь и камень, ударяемые другъ о друга, даютъ искры, кото
рый, попавши на легко воспламеняющаяся тела, производить огонь. 
Дише народы вместо огнива берутъ два дерева, которыя они трутъ одно о 
другое и которыя отъ этого загораются. Токари, при помощи про
стого третя, украшаютъ свои издел1я различными черными укра- 
шешями. Случается также, что оси колесъ отъ сильнаго третя, во 
время быстрой езды или верчешя—зажигаются.

Негашенная известь, при ея тушеши водой—нагревается. Сосуды 
наполненные ею, загораются нередко на открытомъ воздухе отъ 
дождя.

Наконецъ, кислоты также нагреваются, когда прибавляютъ къ
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нимъ воду, винный спиртъ или масло; при посл'Ьднемъ соединенш 
разливается иногда пламя.

При увеличенш теплоты, объемъ тела расширяется или увели
чивается въ объеме. Упрупя воздухообразныя и капельно-жидюя 
т’Ьла более всего расширяются отъ теплоты; однако первыя расши
ряются болйе посл'Ьднихъ, а после дш'я более твердыхъ гЬлъ.

Теплота проявляется еще тЗмъ, что некоторый тела она приво
дить изъ твердаго состояшя въ жидкое, какъ наприм-Ьръ при плав- 
ленш, а изъ жидкаго въ газообразное—улетучиваше; жидщя тела 
переходятъ опять въ твердое состояше.

Сообразно съ своими свойствами, тела принимаютъ въ себя боль
шее или меньшее количество теплорода. Различную способность 
тйлъ принимать въ себя теплоту, или большую или меньшую лег
кость, съ какою теплородъ можетъ распространяться внутри гЬлъ, 
называется теплопроводною способностью. Тбла обладаюпця 
этою способностью въ высшей степени, называются хорошими про* 
водниками тепла, а противоположный имъ дурными. Такъ напр. 
металлы весьма хороппе проводники теплоты, между т'Ьмъ стекло, 
смола, дерево и проч. подобныя вещества дурные проводники, вотъ 
доказательство: если держать серебрянную монету въ пламени свечи, 
то теплота вскоре перейдетъ и на руку, такъ что монету нельзя бу- 
детъ держать долее; напротивъ того, деревянную зажженную лу
чинку, можно не выпускать изъ рукъ почти до полнаго ея сгоратя,— 
поэтому-то мнопя металличестя издМ я, который приходится нагре
вать, снабжаютъ деревянньши ручками, чтобы можно было брать 
ихъ, не обжигаясь.

Доказано, что лучппе проводники электричества обыкновенно 
бываютъ н лучшими проводниками теплоты. Такъ капельно-жидюя 
т^ла принадлежать шь хорошимъ проводникамъ теплотъ; напротивъ^ 
атмосферный воздухъ, газъ и водяные пары къ дурнымъ.

Твердое тело, въ нераздельной своей массе, производить теп
лоту гораздо лучше, нежели растолченное или разделенное на мел- 
Kie кусочки. Железный прутъ есть лучшш проводникъ, нежели же
лезный опилки, а последшя лучше въ этомъ отношенш, нежели 
дерево. Самымъ дурнымъ проводникомъ считается атмосферный 
воздухъ.
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Главныя простыя и сложныя И ла.

Кислородъ (O)j есть газъ безцв’Ьтный, безъ запаха и вкуса, 
немного тяжелее воздуха. Удельный вёсь его =  1,1056; объемный 
весь =  32. Кислородъ охлажденный до 130° и подъ давлешемъ 300 
атмосферъ, превращается въ жидкость. Въ свободномъ состоянш 
кислородъ находится въ воздухе. Воздухъ есть смесь 21 объема 
или 23,3 процентовъ по весу кислорода и 79 объема или 76,7 
процентовъ по весу азота.

Кислородъ входить въ составь воды и во все организмы. Онъ 
образуетъ почти 7 3 всей земной поверхности. Онъ соединяется почти 
со всёми элементами, часто въ нЪсколышхъ отношешяхъ. Соеди- 
неше, заключающее наименьшее количество кислорода, называется 
закисью, второе—окисью, высппя степени окисления— перекисями, 
а въ соотв’Ьтствующихъ случахъ кислотами.

Кислородъ есть причина гор'йшя и гшешя въ природе; онъ не- 
обходимъ для поддержания дыхания а следовательно и жизни жи- 
вотныхъ; растения также нуждаются въ немъ во весь перюдъ своей 
жизни, въ особенности же-при проростанш и цветенш.

Присутствие кислорода узнается потому, что тлеющая лучина, 
опущенная въ газъ тотчасъ же загорается.

Если пропускать въ кислородъ или черезъ атмосферный воздухъ 
продолжительное время рядъ электрическихъ искръ, или влажный 
воздухъ оставить некоторое время въ соприкосновении съ фосфоромъ, 
то кислородъ переходить въ особое состояше съ особымъ характе- 
ризующимъ запахомъ и сильнымъ' химическимъ сродствомъ. Въ этомъ 
состоянш онъ окисляетъ, при обьшновенной температуре мнопя теп
лоты. Въ подобномъ состоянш кислородъ называется озономъ. Онъ 
также образуется при всякомъ быстромъ или медленномъ горенш, а 
также при испарений воды. Поэтому воздухъ обыкновенно содер
жись озонъ и более всего весною, въ зиме количество его посте
пенно уменьшается. Въ значительномъ количестве озонъ получается, 
если кислородъ подвергнутый вл!янпо такъ называема!© тихаго раз
ряда сильной индуктивной спирали.

Присутсттае озона въ воздухе узнается по окрашивание бумажки, 
пропитанной клейстеромъ и юдистымъ калнемъ, въ синш цветъ.

Водородъ (Н) есть газъ безцветный безъ запаха, безъ вкуса; 
подъ давлешемъ 650 атмосферъ и при температуре 140е холода, 
превращается въ стально-синюю жидкость, металлическаго блеска,
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Съ некоторыми металлами, напр. съ паллад!емъ, водородъ мо- 
жетъ образовать особый родъ сплава, который получается нагрева- 
н1емъ металла въ струе водорода; при этомъ объемъ металла уве
личивается: одинъ объемъ металла можетъ поглотить около 982 объ- 
емомъ водорода. Водородъ хороший проводникъ тепла. Онъ легче 
воздуха въ 141/2 разъ и вообще легче всехъ телъ. Свеча, введен
ная въ атмосферу водорода—гаснетъ, самъ же водородъ загорается 
и горитъ безцветнымъ пламенемъ, при чемъ развиваетъ значитель
ное количество теплоты. Водородъ въ соединети съ:

съ кислородомъ образуетъ воду,
„ хлоромъ—соляную кислоту,
„ юдомъ— ]'одоводородную кислоту,
„ синеродомъ—синельную кислоту,
„ углеводородомъ—углеводородъ,
„ азотомъ—аммонш,
„ фосфоромъ—фосфорный водородъ,
„ мышьякомъ—мышьяковый водородъ и проч.

Всемъ теламъ употребляемыми въ экономическомъ отношенш для 
произведешя теплоты и света, водородъ сообщаетъ способность го
реть пламенемъ.

АЗОТЪ (Ж ) есть газъ безцветный и безъ запаха, немного легче 
воздуха, очень мало растворимъ въ воде. Онъ не горитъ и не под- 
держиваетъ гореше. Азотъ, находящейся подъ давдешемъ 200 атмо- 
сферъ при— 13°, обращается въ жидкость, если моментально устра
нить давлете.

А зотъ считается однимъ изъ замечательнейшихъ телъ, катя 
только находятся въ природе. Все его соединения отличаются рез
кими свойствами; вообще оне не очень тверды, но между ними 
встречаются такш, которым противупоставляютъ достаточную твер
дость действиями, имеющимъ целью разложеше.

Азотъ важенъ еще потому, что составляетъ большую часть на
шей атмосферы (79 объемныхъ процентовъ). Некоторые источники 
выдедяютъ почти чистый азотъ. Въ виде соединешя, азотъ заклю
чается въ селитре, въ амм1ачныхъ соединешяхъ солей, въ животныхъ 
и растительныхъ организмахъ.

Этотъ газъ добываютъ различнымъ образомъ, напр. извлекая изъ 
атмосфернаго воздуха кислородъ, посредствомъ фосфора. Также азотъ 
можно получить изъ животныхъ веществъ, который обрабатываются 
въ ртещшнномъ сосуде, разведенный азотною кислотою. Съ кисло
родомъ азотъ даетъ пять следующихъ соединений:

1) Азотную кислоту,
2) Азотноватую кислоту (ангидратъ),
3) Азотистую кислоту,
4) Окись азота и
5) Закись азота.
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Атмосферный азотъ, при изв!стныхъ обстоятельствахъ и извест- 
ныхъ вл/ятяхъ природы соединяется поводимому съ кислородомъи 
въ другихъ количествахъ. Такъ напр., мы находимъ, что мягкая 
известь въ н'йкоторыхъ странахъ земного шара способствует/, обра- 
зованш азотной кислоты, и что это вещество бываетъ нужно при 
искусственномъ добыванш этой кислоты, дабы изъ разлагающихся 
животныхъ и растительныхъ веществъ получить селитру.

Углеродъ (С). Втогь элементъ природы р!зко выдается изъ 
числа прочихъ элементовъ, хотя онъ прямо соединяется только съ 
немногими изъ нихъ, именно съ кислородомъ, с!рою и жел!зомъ, 
и не вступаетъ въ непосредственное соединеше ни съ водородомъ, ни 
съ азотомъ, но все таки ни для нагого другого элемента неизвест
но столь мнбгочисленныхъ и разнообразныхъ соединен/!, какъ для 
углерода.

Все органичесюя соединешя, какъ входящая въ составь животныхъ 
и растительныхъ организмовъ и ихъ продуктовъ, такъ и получаемыя 
еще въ болынемъ количестве искусственно, все представляютъ сое- 
динетя углерода.

Кроме животныхъ и растительныхъ веществъ и продуктовъ раз- 
ложешя последнихъ, какъ каменный уголь, торфъ и проч., угле
родъ встречается въ природ! съ водородомъ, образуя такъ назы
ваемый минеральныя масла и смолы (нефть, асфальтъ) въ виде 
угольной кислоты, онъ постоянно содержится въ воздухе, а утлеки- 
слыя соли образуютъ минералы и горныя породы (мраморъ, изве- 
стнякъ, мелъ, доломить). Такъ же содержится въ воде въ виде угле- 
кислыхъ источниковъ.

Углеродъ въ своббдномъ состоянш встречается въ природе въ 
трехъ видоизм!нен/яхъ, р!зко отлличающихся одно отъ другого) 
именно: въ вид! алмаза онъ кристалличтъ, прозраченъ, отли
чается своею твердостью и лучеприломлешемъ, не проводить элек
тричества; затемъ въ вид! графита такъ же кристалличенъ но чер- 
наго, не прозрачнаго вида, съ металлогическимъ блескомъ, мягокъ 
и хорош/! проводникъ электричества; наконецъ въ вид! обыкновен- 
наго угля, онъ аморфенъ, чернаго цвета, тверже графита, не име- 
етъ блеска и не проводить электричества.

Алмазъ принадлежите къ числу редко встречающихся веществъ, 
очень дорогъ и вообще составляете драгоценый камень. Графите 
встречается хотя и въ болынемъ количеств!, его такаю не очень 
распространяютъ. Аморфите же уголь встречается почти повсюду и 
притомъ громадными массами. Аморфитъ (каменн.) уголь, не смот
ря на свою малоц!нность составляете самое в!рное и въ конц!- 
концовъ самое драгоценное видоизмеше углерода, такъ какъ слу
жите главн!йшимъ источникомъ теплоте и силъ, не только для про
мышленности, но и для всей сощальной и политической, жизни ци- 
вилизованныхъ государствъ.
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Главный сложны» вещества.
Соли Солями обыкновенно называются соединешя какой либо 

щелочи, съ какой либо кислотой.
Къ числу изв'Ьстныхъ по tie время щелочей принадлежать; кали, 

натръ, аммонШ, известь и т. и. По этому соли можно разделить на 
соли съ землистыми (щелочными) и металлическими основ ашями, а 
для названш солей, происходящихъ отъ искусственнаго соединешя. 
употреблять названш находящихся въ соляхъ щелочей съ назва- 
шями кислотъ.

По всей вероятности, поваренная соль первая получила назваше 
соли, такъ какъ въ ней замечена была собственно ей свойственная 
особая соляная острота, раздражающая органъ вкуса, и особенность 
легко соединяться съ водою, а эти же самыя свойства или призна
ки встречаются въ болыпомъ числе другихъ веществъ, то эти тела 
также получили назваше солей.

Такъ какъ число кислотъ и веществъ, имеющихъ основашя для 
образования соли, довольно значительно, тоже и друга находятся 
между собою въ сродстве, то и представилась возможность соста
вить изъ разныхъ соляныхъ основанШ и кислотъ рядъ различныхъ 
между собою телъ.

Мы только что сказали, что способность соединяться съ водою 
составляетъ отличительное свойство солей. Некоторый изъ солей 
соединяются при известной температуре воды съ нею последнею 
въ ровномъ или болыпомъ количестве, друыя же, напротивъ, со- 
всемъ не соединяются съ водою-, и потому могли бы совершенно быть 
исключены и зъ рода солеи.

Общимъ отличительнымъ признакомъ солей очитается также спо
собность кристаллизироваться. Однако-же ее нельзя принять за общее 
однимъ только солямъ свойственное качество, такъ какъ одни изъ 
нихъ легко кристаллизируются, друга же трудно, да въ природё, кроме 
солей, находятся еще множество кристализирующихся телъ.

К и с л о т ы .

Кислотой обыкновенно въ житейской практике привыкли назы
вать все, что имеетъ’ кислый вкусъ, какъ напр., уксусъ, лимонъ 
и проч.

На вопросы какъ происходить кислота* Мы на это должны 
ответить, что тотъ кислородъ, о которомъ мы говорили выше въ 
этой же главе, имеетъ способность окислять мнопя тела и темъ 
самымъ производить кислоты.
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Кислоты преимущественно отличаются следующими свойствами:
а) Оне имеютъ кислый вкусъ и растворяются въ воде уже въ 

большей части являясь въ жидкомъ состоянш.
б) Изменяютъ мнойе растительныя соки, наир, лакмусъ (за 

исключешемъ одного), въ красный цветъ; напротивъ того востано- 
вляютъ те краски которыя изменились отъ щелочей.

в) Отделяютъ тела, растворенныя въ щелочахъ.
г) Отделяютъ также составныя части молока (разсолъ, творогъ) и 

мыло (сало).
д) Соединяются съ щелочами, образуя соли и растворяютъ мно- 

rie металлы, образуя съ ниш  разнаго рода также соли.

Щ е л о ч и .

Щелочи встречаются въ природе всегда въ соединенш съ угле
кислотою или съ другими кислотами, и привести ихъ въ чистое со
стоите, можно только при посредстве химическихъ обработокъ.

Щелочи обыкновенно разделяются на огтпостоянныя и ле
ту чъя.

Къ огнеупорнымъ щелочамъ причисляются растительное и ми
неральное кали и патръ, а къ летучимъ аммшкъ. Раститель
ныя и минеральный щелочи имеютъ следующая свойства: Оне не 
возбуждаютъ на языке кислаго вкуса, подобно кислотамъ. но име
ютъ особенный свойственный имъ едкш вкусъ, такъ называемый, 
щелочной.

Мы только что сказали, что щелочи обыкновенно встречаются 
въ соединенш съ углекислотою. Если прибавляютъ другую кислоту, 
углекислота выделяется, отчего происходить шипЬте. Если же едюя 
щелочи находятся въ чистомъ состоянш, то хотя оне и разгоряча
ются при раствореши въ воде, но не производить шипешя. Изъ 
атмосфернаго воздуха они легко притягиваютъ къ себе углекислоту 
и тогда опять производить пиш ете при добавлети къ нимъ какой 
либо киелоты.

Щелочи пе изменяютъ синяго цвета индиго и лакмуса, однако 
возвещаютъ ей последнш; вей же проч1я растительные цвета, какъ- 
то ф1алку, василекъ, орликъ и синяю капусту переменяютъ въ зе
леный цветъ. Желтую краску куркумы, ревеля и барбариса, корень 
окрапшваютъ въ оранжевый цветъ, а красный цветъ дерно-буковаго 
дерева превращается въ ф'тлковый.

Отделяютъ все растворенныя въ кислотахъ вещества и возста- 
новляютъ сише цвета, которые кислотами были окрашены въ крас
ный цветъ; изъ сказаннаго следуетъ, что кислота противодействуетъ 
щелочамъ, и наоборотъ.
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Растворяюсь въ ■Ьдкомъ состоянш масло и жиръ, а также смо- 
листыя вещества, образуя мыла.

Соединяюсь въ 'йдкомъ состоянш съ сйрой и составляюсь съ нею 
серное кали (сбрная печень).

Растворяюсь въ 'Ьдкомъ состоянш кремноземъ, образуя фуксовое 
или жирное огнеупорное стекло.

Растительное кали отличается отъ минеральнаго сЬмъ, что оно: 
отдйляетъ кали отъ его соединенш, и потому къ тймъ веществамъ, 
съ которыми соединено минеральное кали, оно им'Ьетъ ближайшее 
сродство, нежели последнее.

Образуесь съ кислотами соли особеннаго рода и свойства. На- 
нротивъ, минеральное кали образуесь съ кислотами соли особеннаго 
рода, а съ жирными маслами—твердое мыло, нежели растительное 
кали.

Чтобы освободить щелочи отъ угольной кислоты и сделать ихъ 
Едкими, прибавляюсь къ щелочи, известное количество св'Ьжей жже
ной извести.



ЧАСТЬ РТОРАЯ.
Химическая вещества, необходимыя для  

пиротехническаго искусства.
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Ч а с т ь  I X .
Химмчесшя вещества, необходимы ? для  

пиротехничеекаго искусства.
Г Л А В А  I V .

Химическая вещества, употребляемые въ пиро- 
техническомъ искусств^.

Напгь сов^тъ прюбретать все химичесте матер1алы у добросо- 
в'Ьстныхъ продавцовъ. Лучше немного переплатить, но получить бо
лее чистый матер1алъ, такъ какъ отъ этого зависни, полный усп^хъ 
въ пиротехническомъ -производстве. Если же по какимъ либо об- 
стоятельствамъ не будетъ возможности щяобретать вполне чистый 
матерталъ, то надо очищать его самими, о чемъ мы будемъ делать 
должныя указашя. Процедура очистки хотя и сопряжена съ извест
ными хлопотами, но за то мы будемъ иметь полный успехъ въ 
деле.

Повторяешь что все химичесюя вещества, употребляемый въ 
фейерверкахъ, необходимо должны быть совершенно чисты, 
т.-е. не иметь никакихъ стороннихъ примесей и вполне соответ
ствовать ихъ- химическому соединенно.

Въ столицахъ и во многихъ большихъ .городахъ вещества эти, 
въ надлежащей чистоте, можно приобретать безъ затруднещя, но 
въ местностяхъ отдаленяыхъ отъ большихъ городовъ, въ мвстно- 
■стяхъ малонаселениыхъ, где потребность на вышесказанные -матери
алы очень незначительная, хотя материалы эти и можно найти въ 
продаже, но всегда или по большей части въ сыромъ, такъ яазы- 
ваемомъ, не чистомъ виде. Даже и въ столицахъ большинство мате- 
р1аловъ, находящихся въ продаже, редко встречается совершенно 
чистыми, что зависитъ отъ недобросовестности или нерадешя са- 
михъ фабрикантом,, прнготовляющихъ эти материалы въ видахъ 
-своей личной экономит, что главнымъ образомъ влгяетъ на усггйхъ 
дела при приготовлен1я фейерверка.

Для того, чтобы отличить чистый материалъ отъ^нечистаго, мы 
при описанш будемъ давать наглядное ознакомлеше съ ихъ при
знаками и съ ихъ доброкачественностью, но тамъ, где эти признаки 
не настолько ясно определяютъ чистоту матер1аловъ, Бсегда следу- 
-етъ прибегать къ очистке.

Очистка мате.йаловъ лучше всего производится при посредстве 
такъ называемой криспияллизацт.
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Кристаллизируютъ обыкновенно такъ: известное вещество растворяютъ 
въ горячей или холодной водй до насыщешя, пропускаютъ черезъ 
фильтровальную бумагу при посредстве стеклянной воронки, полу
ченную жидкость выпарйваютъ слегка въ форфоровой выпаритель
ной чашке и даютъ стоять жидкости въ совершенномъ покой и, no- 
возможности, въ прохладномъ месте. Черезъ 24 часа жидкость осто
рожно сливаютъ, а полученные на дне кристаллы сушатъ при лег- 
комъ нагрйваши или при обыкновенной комнатной температуре.

Оставшуюся жидкость опять слегка выпарйваютъ и продолжаютъ 
кристаллизировать. Такъ поступаютъ до тйхъ поръ, пока изъ жид
кости не будутъ болйе получаться правильные кристаллы. Тогда по
следнюю жидкость (маточный растворъ), какъ негодную, выбрасы- 
ваютъ, а полученные кристаллы, если надо, то промываютъ слегка 
холодною водой и сушатъ.

Если послё первой кристаллизации вещества не получаются вполне 
чистыя, то кристаллизащю повторяютъ т^мъ же порядкомъ. Даже 
иногда делаютъ и третью кристаллизащю, но это бываетъ очень 
рйдко.

Есть вещества, который, наооборотъ, очищаются при посредстве 
маточнаго раствора, какъ наир, поташъ. Въ дакномъ случай вей 
примйси являются въ кристаллахъ, а маточный растворъ, какъ за
ключающей въ себе чистый поташъ, выпаривается, такъ какъ по
ташъ не кристаллизуется, а кристаллизуются только стороншя при
меси, находящаяся въ смеси съ поташомъ.

Выпариваше, какъ я уже сказалъ выше, делается въ такъ на- 
зываемыхъ форфоровыхъ выпарительныхъ чашкахъ, дучппЗ сортъ 
которыхъ получается изъ Берлина, где онй приготовляются на Коро
левской форфоровой фабрике. Руссшя же форфоровьш выпаритель
ный чашки очень слабы и, не выдерживая поэтому должнаго на- 
грйвашя, лопаются: Съ другой стороны, какъ бы не были хороши 
чашки, съ ними всегда надо обходиться аккуратно, не следуетъ ихъ 
непосредственно ставить на голый огонь угольевъ или лампы, а  
лучше всего помещать ихъ на железный листъ и кругомъ чашки 
обсыпать сухимъ пескомъ, такъ чтобы пламя ни въ какомъ случай 
не касалось ни дна ни краевъ самой чашки. При такой предосто 
рожности хорошая выпарительная чашка можетъ служить до безко- 
нечности.

Вей химичесше матер1алы, какъ жидюе, такъ и cyxie, обязательно 
должны браться вйсомъ, за исключешемъ воды, для которой име
ются меры, называемый мензурками, о чемъ будетъ подробно ска
зано въ главе о etbcib и мгьргь.



Алкоголь, или винный спиртъ.
(A lkocohol adso lu tum . Sp iritus v ini rectificatus).

Винный спиртъ есть продуктъ винокуреннаго производства. 
Получается онъ по большей части изъ хлебныхъ зеренъ. 
Вполне очищенный и разбавленный водою, до 40° по спиртомеру 
Траллеса, называется водкой, которая очень часто и въ бблыпомъ 
количестве идетъ для смачивашя многихъ веществъ, идущихъ въ 
составь фейерверка. Водка додана быть совершенно чистая, съ лег
кими спиртовыми запахомъ, всеми- и каждому хорошо известными, 
не должна быть окрашена въ желтоватый цвети, а равно не должна 
издавать противнаго запаха стушнаго масла.

Кроме водки очень часто употребляютъ также очшценнный спиртъ 
креностно отъ 70 до 95° по спиртомеру Траллеса. Чистота, какъ 
спирта, таки и водки, узнается посредствомъ ляписа, раствореннаго 
въ деетиллированной воде, для чего въ рюмку водки или спирта 
нрибавляюти несколько капель раствора ляписа и перемешиваюсь 
чистою стеклянною палочкою, при чемъ не должно появляться ни 
малейшей мути белаго или опаловаго цвета. Этотъ цветъ служить 
лучшими доказательствами, что въ спирте есть присушше сивуш- 
наго масла, которое во многихъ случаяхъ можетъ вредить делу.

Если же водка, хотя и не имеетъ признаковъ сивушнаго масла, 
но съ растворомъ ляписа даетъ мутный, опаловый цветъ, то она по
ложительно не можетъ итти для смачивашя составовъ, входящихъ 
при приготовлении цветныхъ бенгальскихъ огней, такъ какъ въ дан- 
номъ случай опаловый цветъ явяется вследствие не чистой (обык
новенной) воды, которою былъ разбавленъ спиртъ, ибо каждая вода, 
употребляемая нами въ питье, обязательно содерзкитъ въ себе извест
ный хлористыя, углекислый и т. п. натровый соединения, примесь 
которыхъ, даже въ самомъ незначительномъ количестве, можетъ 
сильно изменить чистоту пламени бенгальскаго огня. А потому нашъ 
•совЬтъ, по мере надобности самому приготовлять водку, разбавляя 
чистый спиртъ деетиллированной водою, или водою, полученной отъ 
таятя чистаго снега, или же дождевой водой, собранной съ крышъ, 
предварительно хорошо промытыхъ дождемъ. Такая вода, будучи 
профильтрована чрезъ бумагу, что бы удалить органичесгая, расти
тельный вещества,—можетъ сохраняться въ хорошо закупоренныхъ 
стеклянныхъ бутылкахъ неопределенно долгое время, безъ всякой 
порчи, при какой угодно температуре. Эта же вода должна слу
жить и для смачивашя техъ составовъ, которые не требуютъ спирта.

Въ техъ случаяхъ, где не требуется быстрое высыхаше соста
вовъ, всегда можно брать спиртъ въ 70°, такъ какъ онъ сравни
тельно дешевле 95°; цена последняго 90 к. бут.

Винный спиртъ есть безцветная, легкая, летучая жидкость, съ 
характеристическимъ запахомъ; горитъ легкимъ, голубоватымъ огнемъ,
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но будучи емЗипанъ съ различными металлическими солями, даеть 
разноцветное пламя, а потому употребляется для освещешя театраль- 
ныхъ или комнатныхъ декорация о чемъ мы будемъ говорить въ 
подробности при приготовления комнатныхъ фейерверковъ.

А н т и м о н i й ( С у р ь м а ) .
(S tibium  su lfu ratum  n ig r u m ).

Это есть химическое соединеше металла сурьмы съ серою и но
сить назвате трехсернистой сурьмы. Въ немъ изъ 100 частей 
сурьмы содержится 35 сиры. Цена за фунтъ въ кускахъ 15 к., а 
въ порошке 20,

Антимонш темко-сераго свинцоваго цвета, съ металлическими 
блескомъ, кристаллическаго сложетя, тяжелый, xpynKifl и хорошо 
поддается толченно; онъ употребляется спещально для получешя 
белыхъ бенгальскихъ огней, а также служить смесью для усилешя 
силы и цвета другихъ разноцветныхъ огней.

Всегда надо иметь должную предосторожность и хорошо пом
нить, что антимонш, будучи см^шанъ съ бертолетовою солью, даетъ 
сильно взрывчатое вещество, известное, подъ именемъ „гремучего 
етудня“, который очень легко воспламеняется самъ собою, не толь
ко при ударе, но часто даже при легкомъ треске или сотрясенш, 
а потому со смесью этой надо обходиться очень и очень осторож
но. Отъ подобныхъ смесей любители или новички должны безу
словно отказаться.

Не-гь матер]'ала дешевле, чтобы приготовить ослепительно белое 
пламя,—такъ же нътъ матер1ала‘ опаснее, въ присутствен его съ 
бертолетовой солью.

Б а р и т ъ  а з о т н о к и с л ы й .
(B aryum  nitricum ).

Состоитъ изъ 58,56°/о барита и 41,44% азотной кислоты. Виды 
имеетъ белый, прозрачный, неболыпихъ кристалловъ, очень ядо
витый, а потому следуетъ остерегаться вдыхать пыль при его тол- 
чети , для чего ироцессъ этотъ производится въ закрытыхъ сверху 
ступкахъ, а просеиваютъ въ особыхъ ситахь съ барабанами (см. 
©лед. главу).

Въ продаже онъ очень часто находится въ нечистомъ состояши, 
а потому прежде чемъ его употреблять въ дело, следуетъ испробо
вать его чистоту, насколько онъ можетъ быть пригоденъ. А такъ 
какъ онъ спещально идетъ для получешя зеленаго огня, то, превра- 
тивъ небольшое количество азотно-кислаго барита въ порошокъ, его
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завертываюсь въ бумажку и сжигаютъ; при чемъ полученное пламя 
должно иметь чистый зеленый цвета, безъ малййшаго оттенка жел
тизны.

Если къ раствору азотно-кислаго барита прибавить нисколько 
капель раствора хлористаго барита, тутъ или белый осадокъ, то ба
рита не чисть, содержитъ въ себе верно-кислыя соли барита, вслед
ствие чего цвета пламени не получается вполне зеленый, а потому 
его сл'йдуетъ очистить по способу кристаллизащи такъ: растворяютъ 
азотнокислый баритъ по возможности въ маломъ количестве дёстил- 
лированной воды или дождевой, фильтруютъ въ выпарительной фор- 
форовой чашке и выпариваютъ до тйхъ поръ, пока не образуется 
сверху жидкости леггай кристилличесьай налета. После этого все 
ставята въ крохладномъ месте на сутки, чтобы образовались кри
сталлы. Жидкость сливаютъ а кристаллы пом’Ьщаюта въ стеклян
ную воронку и обливаютъ дестиллированной водой. Когда вода окон
чательно стечетъ, то въ воронке покйщаюта на пропускную бумагу 
и сушатъ при обыкновенной температуре.

Оставшшся маточный растворъ смйшиваютъ съ водою, оставшее
ся отъ проявления кристалловъ и хранятъ для будущей кристалли
защи, такъ какъ въ этихъ остаткахъ еще находятъ большое коли
чество соли азотно-кислаго барита который, при шгйдующемъ про
цессе кристаллизащи, въ свою очередь можетъ дать хороппе и вполне 
чистые кристаллы.

Цйна обыкновенному, находящемуся въ продаже азотно-кислому 
бариту отъ 25—30 коп. за фунта, а очищенный продается отъ 
50— 60 коп. за фунта; вследствие этого мнопе пиротехники, упо
требляя этота барита въ болыпомъ количестве, находятъ выгоднымъ 
сами приготовлять этота матер1алъ, для чего поступает» такъ: тол- 
кутъ въ мелкш порошекъ находящейся въ продаже, натуральный 
сёрно-кислый барита (тяжелый шпата), цйна котораго отъ 30— 50 
коп. за пудъ, и смйшиваюта его съ половинньшъ количествомъ 
пшеничной муки. При посредства воды дйлаютъ родъ теста, изъ 
котораго приготовляютъ неболыше шарики и, давши имъ хорошо 
высохнуть, помйщаютъ ихъ въ кр’йпше глиняные тигли, и прокаля- 
юта или въ обьшновенномъ кузнечномъ горне, или, еще лучше, 
въ плавильномъ горни съ сильной тягой. По прошествш 3-хъ—4-хъ 
часовъ массе даютъ остыть и вливаютъ на нее горячую воду, хо
рошо размешивая. Все фильтруютъ чрезъ бумагу, при чемъ раст
воръ С'Ьрнистаго баргя пройдета чрезъ фильтръ, а нерастворимыя 
вещества останутся на фильтре.

Полученный совершенно прозрачный растворъ подогревает въ 
выпарительной форфоровой чашке и, при постоянномъ мешанш 
стеклянною палочкой, прибавляютъ небольшими частями чистой 
азотной кислоты до тёхъ поръ, пока не перестанетъ выделяться во- 
нючШ сернистый газъ. Избытокъ примеси азотной кислоты не только 
не вреденъ, но даже полезенъ. Далее полученный растворъ азотно-



кислаго барита выпариваютъ до образования легкой корки и крн- 
сталлизируютъ въ холодномъ мйстй. Полученные кристаллы промы- 
ваютъ водою и сушатъ.

Выгода приготовлять самому азотно-кислую соль барш въ боль- 
шомъ количеств^ предпочитается потому, что возня съ перекристал- 
лизировашемъ продажной, не чистой этой соли почти такъ же хло
потлива, какъ и приготовлеше ея прямо въ чистомъ видй. Употреб- 
леше же чистой баритовой соли составляетъ большой расчетъ въ 
экономическомъ отношения.

B et баритовыя соли слйдуетъ хранить въ ихъ кристаллическомъ 
видй, въ хорошо закупоренныхъ стеклянныхъ или каменныхъ бан- 
кахъ, въ сухомъ мйстй, и только по M tpt надобности приводить въ 
въ порошкообразный видъдтагсь какъ азотно-кислый баритъ, будучи 
заблаговременно истолченъ, легко превращается изъ кислаго въ 
основной, который не имйетъ того действии
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Б а р и т ъ  у г л е к и с л ы й .
(B aryum  carbonicum ).

Цйна за фунтъ чистаго углекислаго барита 1 руб. 20 к. с., а 
потому во вс-Ьхъ фейерверочныхъ лаборатор!яхъ находятъ болйе вы
годными приготовлять этотъ препаратъ самому, тймъ болЪе, что спо- 
собъ его приготовлешя не составляетъ большого затруднешя.

Приготовляютъ его двоякими образомъ: или приливаютъ къ полу
ченному ctpno-кислому бариту прямо изъ тяжелаго шпата (о чемъ 
мы говорили только" что, при приготовления азотно-кислаго барита), 
вместо азотной кислоты, раствори поташа; полученный бйлый оса- 
докъ углекислаго барита промываютъ и сушатъ. Или приготовляютъ 
такъ: къ горячему раствору азотно-кислаго барита приливаютъ ра- 
створъ поташа, или еще лучше, раствори углекислаго амм!ака 
(амм1ачная соль) до тЬхъ поръ, пока будетъ получаться бйлый оса- 
доки, который хорошо промываютъ дождевою или. дестиллирован- 
ною водой и сушатъ при обыкновенной температур^.

Углекислый баритъ ядовитъ; онъ видомъ похожъ на толченый 
м'Ьлъ; мягокъ на ощупь и употребляется также для составлешя зе- 
леныхъ огней и идетъ, какъ примйсь, въ друие огни. Хранить его 
слЬдуетъ, какъ и азотно-кислый баритъ, въ банкахъ.

Баритъ хлорновато-кислый.
(R aryum  cnloricum ).

Состоитъ изъ 50,4% барита и 49.6% хлорноватой кислоты. Стои
мость его наравиЬ со стоимостью углекислаго барита, а потому его 
лучше приготовлять самому, даже еще и потому, что въ продаж^
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онъ и за дорогую цену редко бываетъ совершенно чисть, между 
гЬмъ только самый химически - чистый хлорновато - кислый ба- 
ритъ можетъ дать великолепный зеленый огонь; ко чуть эта соль 
не вполне чиста, то цвете огня далеко устунаетъ цвету, получен
ному изъ азотно-кислаго барита.

Реактивъ на чистоту хлорновато-кисдаго барита тотъ же, что и 
на азотно-кислый. Очищаютъ также кристализащей.

Приготовлеше этой соли требуетъ известнаго рода практическихъ 
химическихъ знати  съ теми машшулящями, который необходимы 
для этихъ способовъ приготовлешя.

Вотъ по возможности, подробные способы приготовлешя: раство
ряюсь въ дождевой воде, примерное количество бертолетовой соли, 
фильтруюсь и прибавляютъ несколько меньшее количество чистой 
винно-каменной кислоты. Все хорошо мешаютъ и даютъ отстояться 
жидкости. После этого берутъ въ рюмку немного отстоянной жид
кости и прибавляюсь къ ней несколько капель раствора бертоле
товой соли; если получится осадокъ, то къ общей жидкости следуетъ 
еще прибавить бертолетовой соли. Это делается до тёхъ поръ, пока 
ось прилитая раствора- бертолетовой соли не будеть более оказы
ваться избытокъ осадка; но въ данномъ случае въ растворе можетъ 
оказаться избытокъ этой соли, а потому делаюсь пробу, приливая 
понемногу винно-каменной кислоты, которая не должна давать осадка, 
въ противномъ случае прибавляюсь ее и т. д. Короче изъ этого 
следуетъ, что прибавлеше какъ бертолетовой соли, такъ и винно
каменной кислоты должно производиться самымъ аккуратнымъ обра- 
зомъ, чтобы въ растворе ни въ какомъ случае не было бы излиш
ка ни перваго ни последняго, на этомъ все и основывается, отъ 
этого и зависитъ весь успехъ приготовлешя. Когда это достигнут© 
надлежащимъ образомъ, то весь растворъ фильтруюсь черезъ бумагу 
и къ полученной светлой жидкости прибавляюсь порошокъ углеки- 
слаго барита (постоянно перемешивая), пока уничтожится тттитте- 
Hie, т.-е. выделете углекислоты. После этого жидкость опять филь
труюсь, выпариваюсь до чистоты сиропа и кристаллизируюсь въ хо- 
лодномъ месте! Кристализащю эту повторяюсь 2—3 раза, чтобы 
получить вполне чистую соль.

Другимъ способомъ делаютъ такъ: разлагаюсь бертолетовую соль 
винно-каменно-кислой магаез1ею,—при чемъ получится винно-камен
ное кислое кали и хлорновато-кислая магнез1я, которыя разлагаются 
едкимъ бороромъ,—и фильтруются; при этомъ въ жидкости получает
ся хлорновато - кислый бороръ, а въ фильтре водная, нераствори
мая магнезия.

Это'гъ второй способъ хотя и дороже перваго, но зато продукте 
получается чище.

Винно-каменно-кислая магнез1я получается насыщешемъ раствора 
винно-каменной кислоты порошкомъ углекислой (бёлой) магнезш, 
пока шипешя прекратится. Избытокъ магнезш въ данномъ случае
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не вредить, такъ кавъ она не растворима въ водЬ и потому вся 
останется на фильтре, при фильтрованы. Если желаюгь, то жид
кость можно выпарить до суха, но можно употреблять и въ раст
вора.

Б о р н а я  к и с л о т а .
(A cidum  boricum ).

БЬлыя, тощая, блестяпця кристалличесшя пластинки, съ слабою 
кислою реакщей, безъ запаха. Въ пиротехнике спещально употреб- 
лшотъ для зеленыхъ огней. Въ продаже находится въ достаточно 
чистомъ виде. Если будетъ являться сомнете въ чистоте, то ее 
можно перекристадлизовать, при чемъ она кристаллизуется очень 
легко. Ц'Ьна за фун. 40 коп.

Эту кислоту очень легко можно приготовить и самому: въ растворъ 
8 час. обыкновенно берутъ 20 час. горячей воды, посдгЬ чего неболь
шими частями при постоянномъ помйшиваиш, ирибавляютъ 4 части 
серной кислоты; даютъ охладиться о дне сутки, при чемъ получаютъ 
отличные кристаллы борной кислоты, которые собираюсь, промыва- 
ютъ въ воронке и сушатъ при обыкновенной температурё.

§ о р и а я с и н ь .
(C oclulum  m ontanum ).

Химически! ея составь—углекислая мъдь съ водною окисью 
меди. Употребляется для зеленыхъ огней.

Этотъ составь по натуральному своему виду долженъ представ
лять изъ себя совершенно чистый, голубой порошокъ; окрашиваетъ 
пламя спирта въ зеленый цвЕтъ. При химичеекомъ изслйдованш ея 
чистоты служить соляная кислота, въ которой она должна раство
ряться безъ остатка.

Ядовита, а потому съ нею должно обращаться такъ же осто
рожно, какъ и со всФми солями барита. Ц’Ьна ея отъ 60—70 коп. 
з а  фунтъ. Хранить слЬдуетъ въ банкахъ.

У г л е к и с л а я  и t  д ь.
(C uprum  carbonicum ).

Въ продажи она встречается во многихъ соедннешяхъ. Мала- 
.хшъ есть одно изъ соединены углекислой меди, и не въ чистомъ 
видЬ, а потому находящаяся въ продаже углекислая мЬдь обыкно
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венно приготовляется искусствениымъ способомъ, который состоять» 
въ следующежъ:

Съ одной стороны, приготовляютъ водяной растворъизъ м^днаго 
купороса и фильтруютъ чрезъ бумагу въ KaivieHiiyio, деревянную или 
стеклянную посуду.

Съ другой стороны, приготовляютъ также водяной растворъ изъ 
обыкновенной кристаллической углекислой соды и также филь
труютъ.

Этоть последы Ш растворъ по частят», при постоянномъ перемъ- 
шиваши, вливаютъ въ медный растворъ, при чемъ образуется силь
ное шшгёше съ выд'Ьлешемъ газа углекислоты, и медный растворъ 
начинается мутиться. Соду иродолжаютъ приливать до тйхъ поръ, 
пока не будетъ болйе выделяться осадка углекислой меди, т.-е. 
пока медная жидкость не перестанетъ мутиться. После того жид
кость оставляютъ въ покой, чтобы образовавшейся осадокъ могъ хо
рошо осесть на дно. Жидкость осторожно сцйживаютъ при помощи 
сифона, наливаютъ на осадокъ чистой воды, даютъ опять отстояться, 
опять сцйживаютъ жидкость, и такъ продолжаютъ разъ 5— 6. Лучше 
это промываше делать- дождевою или снеговою водой. Наконецъ, 
порошокъ собираютъ на фильтръ и нросушиваютъ въ тепломъ месте 
или на солнце.

Такимъ способомъ полученная углекислая мйдь имйетъ видъ мел- 
каго, свйтло-зеленаго цвета порошка. Она совершенно чиста, если 
взятый медный купорось былъ надлежащаго качества. Цйна этой 
мйдн отъ 60— 80 к. за фунтъ.

Если есть сомнете въ чистоте мъднаго купороса, то лучше брать 
вместо него кристаллическую уксусно-кислую медь, съ которою по- 
стуяаютъ такъ же, какъ и съ меднымъ купоросомъ. Правда, въ 
этомъ случае полученная углекислая медь будетъ дороже, но зато 
несравненно чище.

Если бы не нашлось подъ рукою кристаллической уксусно-ки
слой меди или чистаго меднаго купороса, то можно брать куски 
красной меди, растравить ихъ па открытомъ воздухе въ азотной 
кислоте, разбавить примернымъ количествомъ воды и осадить 
содой.

Углекислая медь идетъ въ составь для получешя пламени голу
бого цвета.

Уксусно кислая жгЬдь.
(C uprum  aceticum  crysta llisatum ).

Ядовита. Въ продаже встречается двухъ родовъ: кристалличе
ская, въ виде красивыхъ, темно-зеленыхъ криеталловъ, растворимыхъ 
въ воде, и основная, въ виде голубоватаго нераетворимаго въ воде 
порошка или кусковъ. Эта последняя въ пиротехнике не употреб
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ляется, между гЪмъ какъ кристаллическая служить для приготовле- 
шя утлекислыхъ и прочихъ соединетй меди, а потому объ этой 
мЬди мы скажешь нисколько словъ.

Кристаллическая чистая уксусно-кислая медь, растворяется въ 
горячей воде легче, чемъ въ холодной, при чемъ получается краси
вый, зеленый растворъ, который переходить въ великолепную, голу
бого цвета жидкость, отъ прилийя нашатырнаго спирта. Должна 
растворяться въ воде, не давая никакого осадка, въ противномъ 
случай такая соль не будетъ вполне чиста, а будетъ содержать ка
кую либо механическую примесь, а потому ея растворъ всегда лучше 
фильтровать.

Цена чистой кристаллической уксуснокислой меди 75 к. за 
фунтъ.

Эту соль можно приготовить и самому, при чемъ свеже-осаж- 
денную углекислую медь, хорошо промытую и полученную изъ мед- 
иато купороса, еще въ сыромъ виде растворяютъ въ уксусной кис
лоте, и полученный, по возможности, густой растворъ кристаллизу
юсь, при чемъ получаются отличные кристаллы уксусно-кислой меди.

М е д н а я  о к и с ь .
(C uprum  oxidatum ).

Часто ея не бываетъ въ продаже въ готовомъ виде, а потому 
не лишнее знать способъ ея ириготовлетя.

Растворяютъ примерное количество азотно-кислой меди (имеется 
въ продаже) въ дестиллированной воде, куда прибавляюсь водный 
растворъ едкаго кали небольшими частями, при постоянномъ поме- 
шиванш, по возможности сильномъ, до техъ поръ, пока перестанетъ 
выделяться зеленоватый осадокъ. Если же будетъ присутствовать 
избытокъ едкаго кали, то изъ зеленаго осадка образуется бурый; 
тогда осторожно надо прибавить меднаго раствора. Осадокъ хорошо 
промыть на фильтре и отжать, при чемъ получается медная 
окись въ виде мелкаго зеленаго порошка, который идетъ для состава 
голубого пламени. Продажная цена 1 р. 50 к. фунтъ.

Хлорновато—кислая м*дь и кали.
(C uprum  kali chlorici).

Берутъ по ровной части бертолетовой соли и меднаго купороса. 
Растворяютъ каждое отдельно, сливаютъ вместе и въ выпаритель
ной форфоровой чашке выпариваюсь на медленномъ огне до обра
зовала густоты сиропа. Сушась въ тепле и получаюсь двойную 
медно кжюевую соль, которая пдесь въ составь голубыхъ огней. Об
ходится не дороже 50 коп.



Ж дь и аммонш хлорновато-кислый.
(C uprum  am m onium  chiorici).

Такъ какъ эта двойная соль въ техническихъ производств ахы 
положительно никуда не применяется, а требуется исключительно 
только въ пиротехническомъ искусстве, то ее съ большимъ трудомъ 
и очень редко можно найти въ продаже, а потому необходимо са
мому приготовлять ее.

Въ форфоровой чашке растворяютъ хлорновато-кислый баритъ 
въ дестиллированной ьоде до насып еиш. Въ отдельномъ со
суде растворяютъ медный купоросъ, взятый въ той же пропорцш, 
какъ и баритъ. Потомъ отливаютъ немного баритоваго раствора, а 
въ оставшуюся жидкость вливаютъ по частямъ */а меднаго раствора, 
постоянно и хорошо размешивая. При этомъ жидкость не замед
лить сделаться мутною, вследстше выделетя серно-кислаго барита. 
Даютъ жидкости сверху отстояться, осторожно сливаютъ часть ос
ветленной жидкости въ рюмку, куда приливаютъ несколько раст
вора меднаго купороса; если жидкость мутится, то следуетъ ко 
всей жидкости прилить еще немного раствора меднаго купороса. 
Смеси вторично даютъ отстояться и вторично пробуютъ меднымъ 
купоросомъ, что продолжаюгь делать, пока жидкость не будетъ да
вать мутности; но чтобы убедится, что медный купоросъ взять не 
въ избытке, то отстоянную жидкость пробуютъ растворомъ хлорно- 
вато-кислаго барита, при чемъ жидкость также не должна мутиться; 
въ противномъ случае въ нее прибавляютъ по каплямъ хлорновато- 
кислый растворъ барита точно такъ же, какъ делали и съ меднымъ 
растворомъ. Затемъ все фильтруютъ чрезъ бумагу, при чемъ раст
воръ пройдетъ свободно, а на фильтре получится осадокъ серно- 
кислаго барита. Далёв жидкость выпариваютъ на слабомъ огне до 
густоты сиропа; снимаютъ съ огня и приливаютъ нашатырнаго спирта 
столько, чтобы изъ сиропообразной массы получилась опять жид
кость. Эту жидкость оставляютъ въ покое, чтобы она медленно ис
парялась при обыкновенной температуре. При этомъ должно полу
читься темно-голубое вещество-, если же оно получится зеленоватое, 
то его смачиваютъ нашатырнымъ спиртомъ и опять даютъ просох
нуть и хранятъ хорошо закупоривши.

Эта соль даетъ отличный голубой цветъ, но редко употребляется, 
такъ какъ ея приготовлеше сопряжено съ хлопотами и требуетъ из- 
вестнаго подготовлетя въ познатяхъ химия.

Сйрно-киелая ажмотакальная м1;дь.
(C urum  sulfuricum  am m oniatum ).

Эта соль имеетъ красивые голубые кристаллы, безъ малейшаго 
зеленоватаго оттенка. Употребляется для голубыхъ огней и хранится
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въ темныхъ с-клннкахъ и въ темномъ месте, иначе она легко раз
лагается, обращаясь въ зеленый порошекъ. Цена этой соли 1 руб. 
50  коп. за фунтъ.

Основная dfcpHo-кислая л&дь.
(C uprum  sulfuricum  basicum ).

Это желто-зеленоватый порошокъ, который, какъ и все, сле
дуете приготовлять самому, такъ какъ въ продаже его не имеется.

С'Ьрно-кислую аммошакальную м'йдь помЬщаютъ въ фор- 
форовую выпарительную чашку и ставятъ на огонь, постоянно wk- 
шая до тйхъ поръ, пока синш порошекъ превратится въ зеленый; 
’тогда ее хорошо промываютъ дождевою водой и сушатъ. Этотъ спо- 
собъ хотя и достаточно простъ, не сложенъ, но сравнительно доро
гой, а потому, если бы потребовалось иметь эту соль въ болыпомъ 
количестве, то поступаютъ такъ: обыкновеннымъ способомъ изъ мед- 
наго купороса приготовляютъ углекислую медь и, пока эта 
медь будетъ находится въ сьфомъ виде, къ ней ирибавляютъ рав
ное количество раствора мйднаго купороса и въ форфоровой выпа
рительной чашке кипятятъ до тЪхъ поръ, пока более не будутъ 
выделяться пузырьки углекислаго газа, прибавляя время отъ вре
мени воды, если бы растворъ слишкомъ сгустился. Когда получится 
основная серно-кислая медь, что можно легко заметить по цвету, 
тоща ее хорошо промывают^ и высушиваютъ. При этомъ способе 
себе обходится одинъ фунтъ этой соли не более 50 к. сер. Упо
требляется для голубыхъ бенгальскихъ огней и даетъ весьма краси
вый цвегь.

М гк  д ь с е р н и с т а я .
(C uprum  sulfuraium ).

Обрезки тонкихъ листовъ красной меди, опилки и т. п. медные 
•остатки перемешиваютъ съ равнымъ по весу количествомъ порошка 
серы; все цомещаютъ въ глиняный тигель, закрываютъ, и въ горне 
съ сильною тягой хорошо прокаляютъ до техъ поръ, пока не бу
детъ слышно выделеше паровъ серы. По охлаждеюи тигель разби- 
ватотъ и получаютъ блестящую черную массу сёрнистой меди, ко
торую толкутъ въ порошекъ, просеиваютъ чрезъ волосяное сито и, 
въ случае, если бы металлическая медь не вся превратилась въ 
сернистую, то ее сбираютъ до вторичной плавки.

Составъ этой меди таковъ, что на сто ея частей приходится 
79,73%  меди и 20,27% серы. Цена въ продаже 1 руб. Употреб
ляется для зеленыхъ огней.
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Ж 1i л ъ.
(C alcium  carbonicum ).

М4лъ, или углекислая известь, имеется въ природе уже въ го- 
товомъ вид']] и образуетъ собою громадный пласты, въ виде м^ло- 
выхъ горъ. Но въ более чистомъ виде известь эта составляете осо- 
баго рода минералъ, который изв'йстеиъ подъ именемъ бйлаго мра
мора. Мнопя раковины, въ томъ числе скорлупа устрицъ, есть также 
одинъ изъ чнстыхъ видовъ углекислой извести. Самый же чистый 
мйлъ получается искусственнымъ образомъ, иосредствомъ осаждетя. 
Для этого обыкновенно растворяютъ мраморъ въ соляной кислоте, 
фильтруютъ и осаждаютъ растворомъ углекислаго натра или поташа, 
при чемъ въ осадке получается углекислая известь или чистый 
мель, который хорошо промываютъ водою и сушате. Такой мньлъ 
носить назваше мраморнаю.

Чистый мйлъ еще также приготовляютъ изъ хлористаго чистаго 
кальщя, который растворяютъ въ воде, приливаютъ къ нему раст- 
воръ очищеннаго поташа, полученный осадокъ хорошо промываютъ 
водою и сушатъ.

М'Ьлъ идетъ въ составь краснаго огня вместо стронщана, но да
леко уступаетъ но цвету последнему. Хотя употребляютъ миопе 
обыкновенный простой мель, но мы советуемъ для чистоты пламени 
брать всегда мель очищенный, цена которому за фунтъ 10 к. сер.

Мышьякъ сернистый. Реальгаръ.
(A rsen icum  su lfu ratum  rub rum ).

Эта сс*ль очень ядовита, а потому съ нею следуетъ обращаться 
очень осторожно. Употребляется для белаго огня, дымъ котораго 
также ядовнтъ, а потому его также не следуетъ вдыхать.

Наружный видь этой соли красный, а потому иногда называется 
красньшъ мышьякомъ; твердыя, хрупшя, какъ стеклб, пластинки. 
По своей ядовитости его въ последнее время стали мало употреб
лять, а такъ какъ онъ даетъ отличный белый огонь, то употребля
ютъ въ какихъ-либо декоращяхъ, высоко поставленныхъ, где дымъ 
не можетъ коснуться зрителей.

Цена за фунтъ 40— 50 кои.

Натръ азотно-кислый.
(N atrum  nitricum ).

Натръ азотно-кислый, находящиеся въ продаже, почти никогда 
н е ' бываетъ чистъ, что узнается при посредстве раствора ляписа



-  48

или азотно-кислаго барита, при чемъ жидкость не должна мутиться, 
т. е. давать опаловый цвёти; если это явлеше замечено, то лучше 
подвергнуть кристаллизации

Приготовлен1е лабораторными спссобомъ очень легкое. Берутъ 
густой водяной раствори чистой углекислой соды, куда прибавляют!» 
небольшими частями чистой азотной кислоты до тёхъ пори, пока 
прекратится шшгйъче. Пссле этого раствори слегка выпариваюти, 
кристаллизуютъ и получаютн совершенно чистый азотно-кислый 
натри; его промываютн ий воронке дестилдированною водой, для 
удалешя могущей остаться азотной кислоты, и сушати при обыкно
венной температуре.

Эта соль имйетъ види кубическихи прозрачныхи кристаллови и 
состоите, изи 36,6% натра и 63,4% азотной кислоты. Сохраняется 
ви сухомн месте, ви хорошо закупоренныхъ стеклянныхи банкахъ, 
таки каки эта соль очень скоро сырйетъ и даже расплывается.

Употребляется для желтыхи огней. Щ и а фун. 15 коп.

Натръ дву-углекислый.
(N atrum  b icorbonicum ).

Обыкновенная сода, употребляемая для питья ви лимонадахн. 
Мм1,ети видь б'Ьлаго порошка, легко соединятся со всеми кислотами, 
образуя соответственный соли. Будучи разведена ви горячей воде, 
©на растворяясь, выдгЬляети при шишйнш часть углекислотн и пре
вращается ви углекислую соду.

Употребляется для желтыхи огней, за неим^шеми щавелево-кис- 
лаго натра. Щ на за фун. 15 коп. Предупр. фабричнаго производств. 
Чистота ее узнается каки предыдущей азотно-кислый натри.

Натръ углекислый,
(NatrUAY corbonicuAY).

Прозрачные, безцв'Ьтные, болыше кристаллы солено-щелочнаго 
вкуса. Выветривается на воздухе, при чеми теряеть частью кристали- 
защонный види; при плавлен!и соль эта теряети всю воду и де
лается безводной. 1Григотовлея1е фабричное.

Употребляется для желтаго огня. Цена за фун. 3 коп.

Натръ щавелево-кислый.
(N atrum  uxalicum ).

Редко ви какоми магазине, а въ особенности ви нровинцш, можно 
встретить въ продаже эту соль, а потому ее всегда приходится 
приготовлять самому, при чемъ она получается въ виде белаго кри-
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сталлическаго порошка, трудно растворимаго какъ въ горячей, такъ 
и въ холодной воде, и состоишь изъ 46,4% углекислаго натра и 
оЗ,6°/0 щавелевой кислоты.

Приготовляется такъ: д'Ьлаютъ насыщенный растворъ щавелевой 
кислоты въ кипящей воде и, поддерживая кипите, прибавляютъ 
понемногу ташке насыщеннаго раствора углекислаго натра до тЬхъ 
поръ, пока не будутъ отделяться пузырьки углекислаго газа.

Зат^мъ жидкость хорошо перемтшшваютъ, пробуютъ красною 
лакмусовою бумагой; если она посинеетъ, то прибавляютъ еще ща
велевой кислоты, пока красная лакмусовая бумага останется безъ 
перемены. После этого жидкость пробуютъ синею лакмусовою бу
магой, которая не должна краснеть; если это случится, то понем
ногу прибавляютъ растворъ соды до твхъ поръ, пока обе лакмусо
вый бумажки не будутъ изменяться въ цвете. Тогда даютъ раст
вору охладиться; жидкость сднваютъ съ образовавшагося осадка, и 
последний высушиваютъ при обыкновенной температуре.

Употребляется для приготовдешя лучшихъ желтыхъ огней. Щ на 
за фунтъ обойдется 75 коп. сер.

Ыатръ борно-иислый. Бура.
(Borax).

Соль прозрачная, кристаллическая ценою за фунть 20 коп. сер. 
Употребляется для желтыхъ огней, для чего ее помещаютъ на же
лезный лнстъ и настолько подагревоють, чтобы она приняла видъ 
белой всбучившейся массы, которую толкутъ и хранятъ до употреб
лены. Если эту массу водвергяутъ сильному каленно, то она рас
плавится и приметь стекловидный видь; такая бура не идетъ для 
нашего дела.

Бура растворяется въ воде, при чемъ даетъ кислую реакщю. 
Обыкновенная бура получается изъ самородныхъ залежей, находя
щихся во многихъ местахъ, изъ коихъ въ Индщ находится про- 
дуктъ, такъ называемый ш нпкали ,  который очищается крист алли- 
защею и даетъ хорошую буру.

Приготовлете лабораторнымъ способомъ основано на томъ, что 
насыщаютъ теплый, густой, водяной растворъ углекислаго натра, 
таковымъ лее растворомъ борной кислоты и кристаллизуютъ.

Шсллакъ или гуммилакъ.
(G um m ilak  in tabuilis).

Смола эта получается на особаго рода растеши Czoton cocci- 
perum  и на иекоторыхъ сортахъ F icus растущихъ въ Остъ-Индш, 
©тъ укола полукрылатаго насекомаго иазываемаго „лаковымъ чер- 

Ниротехшя. 4
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вецомъ“. Самки червяца, когда собираются носить яйца, целыми 
роями облйиляютъ молодыя вйтки, особенно на сочныхъ концахъ, 
и прокалываютъ хоботомъ кору; вслйдстше этого изъ ветвей выте- 
каетъ смолистый corn., быстро затвердйвающшся на воздухй. Въ этотъ 
сокъ насйкомыя кладутъ свои яички, накрываются и умираютъ. 
Оставппяся тйла, пропитанныя красными веществомъ, разбухаютъ 
въ яичкахъ; красное вещество служить пищею для личинокъ, и 
послйдшя, успйвъ пройти вей мераморфозы, прокалываютъ оболочку 
и вылетаюгъ. Тоща этотъ-же сокъ, иногда вмйстй съ личинками, и 
иногда и безъ нихъ, если наейкомое успйло развиться и улетйть,—  
снимаютъ съ вйтвей, собираютъ въ кучи ы въ первоночальномъ 
видй, т. е. прямо на обломкахъ вйтвей, продаюгъ подъ назвашемъ 
палочш т л а т .

Смола эта цйннйе, чймъ больше въ ней красящаго вещества. 
Но таже смола находится въ продажй и въ другомъ видй, а имен
но въ видй желтоватыхъ, свйтло-желтыхъ, оранжевыхъ, свйтло-бу- 
рыхъ и, наконецъ темно-бурыхъ листковъ, блестящихъ, прозрач- 
ныхъ, очень хрупкихъ, безъ запаха и вкуса. Чтобы избавить эту 
смолу отъ красящаго вещества, ее расплавляютъ, нрибавляютъ не
большое количество кипятку, прессуютъ чрезъ толстые холщевые 
мйшки, а затймъ разливаютъ на банановые листья тонкими сдоями, 
затймъ отдйляютъ отъ листковъ листочки шеллака, которые и нос- 
тупаютъ въ продажу. Подобный сортъ шеллака цйнится также по 
цвйту, но обратно первому, т. е. чймъ онъ будеть свйтлйе, тймъ 
цйна его выше. Самый высокш сортъ шеллака это тотъ, который 
имйетъ цвйтъ лимонный.

Шеллакъ матер1алъ довольно цйнный 70—90 к. фунтъ, поэтому 
его часто фильсифицируютъ примйсыо конифоли. или аюпаковою 
камедью, почему если въ этомъ есть сомнйше, то слйдуетъ его 
испытать такъ: распустить 5 ча,с. буры въ 250 ч. дестилированиой воды, 
вскипятить и въ кипятокъ опустить 10 ч. мелкаго порошку шеллака, 
если смйсь слегка только окрасится въ опаловый цвйтъ и получится 
небольшой осадокъ, то шеллакъ хорошъ; но если на днй образу
ется густой слой осадка или если въ растворй появятся густые, 
сырообразные хлопья, то подмйсь несомнйнна.

Въ очищенномъ видй шеллакъ употребляется въ такъ называ
емые комнатные безъ запаха беталъекге огни.

Одно изъ свойствъ шеллака, на которое слйдуетъ обратить вни- 
маше, это то, что онъ съ болыпимъ трудомъ толчется въ ступкй, а 
потому его, прежде чймъ привести въ порошокъ, слйдуетъ помес
тить на желйзную противню, поставить на плиту и подогрйть до 
тйхъ поръ, постоянно мйшая, пока вей листочки шеллака слегка 
расплавятся, превратятся въ однородную массу; тогда снять съ плиты 
и, продолжая размйшивать, превратить въ одинъ комъ, хорошо
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даюсь остыть, толкусь въ молкш порошокъ и просеваюсь чрезъ 
волосяное сито- Въ такомъ виде уже можно смешивать съ дол
жными солями для получешя огней.

Декстринъ.
(D extrinum  M issim um )

Это есть ни что иное, какъ изв'Ьстнымъ образомъ пережженый 
кортофельный крахмаль.

Декстринъ есть продуктъ фабричнаго производства, находится въ 
продаже везде и въ болыпихъ количествахъ, такъ какъ идетъ для 
красильнаго, аппретурнаго и набивного дела, но въ такомъ виде 
онъ далеко не чистъ, хотя и въ этомъ не очищенномъ вид^можетъ 
въ большинстве случаевъ идти въ составь фейерверковъ; тамъ же 
где потребовался бы совершенно чистый декстринъ, который въ 
продаже встречается очень редко, то лучше его приготовлять самому, 
темъ более, что способъ его приготовленш несложенъ и дешевъ.

300 час. кортофельнаго крахмала размешиваюсь съ 1500 час. 
дестиллированной воды; къ этой смеси прибавляюсь 8 час. щаве 
левой кислоты, и нагреваюсь, при поетоянномъ перемешиванш, 
въ водяной бане до техъ поръ, пока взятая проба, къ которой 
будетъ приложено 1—2 част, шдистой тинктуры, не будетъ более 
окрашивать въ фиолетовый цветъ.

Затемъ всю массу нейтрализуютъ чистымъ меломъ, чтобы удалить 
избытки щавелевой кислоты и оставляюсь стоять 1—2 сутокь, филь
труюсь черезъ бумагу или войлочный чистый мешокъ и выпарива
юсь въ водяной бане, пока полученный остатокъ небудесь прили
пать къ пальцамъ. Раскладываюсь такимъ слоемъ на бумагу и 
сушась при обыкновенной температуре.

Декстринъ хорошо растворяется какъ въ холодной, такъ и въ 
торячей воде и даетъ клейкш растворъ, на подоб!е гумми-арабика.

К о з е и н ъ.
Есть ни что иное, какъ творогъ изъ хорошо отстояннаго и сня

того молока. Творогъ этотъ промываюсь хорошо содою и сушась 
при умеренной температуре. Толкусь въ мелкш порошокъ, просеива
юсь черезъ волосяное сито и хранясь въ хорошо закупоренныхъ 
банкахъ въ сухомъ месте.

Порошокъ этотъ белаго цвета, безъ запаха и служить какъ 
хорошш клей, о чемъ будетъ сказано въ своемъ месте.

4*
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Клей столярный.
Въ продаж^ имеется нисколько сортовъ различныхъ цйнъ, ч^мь 

онъ свйтлйе, тймъ дороже. Самый чистый столярный клей, носить 
назваше желатина.

Приготовляется клей заведеннымъ способомъ, чрезъ посредство 
разваривашя костей, при сильномъ давленш въ котлахъ.

Достоинство хорошаго клея узнаютъ такь: берутъ нисколько сор
товъ клея и вей эти сорта помйщаютъ въ сосудъ съ холодной водой. 
Даютъ стоять однй сутки, при чемъ тотъ клей будетъ лучше, кото
рый сильнее разбухаетъ, но не разойдется, послйдшй въ .дйло не 
нригоденъ.

Гумми-арабикъ. Камедь аравшекая.
(G um m i-arabicum ).

Это растительный клей, вытекающш изъ извйстныхъ породъ де 
ревъ акацш, растущихъ въ АраBin, Египтй, Нубш, Сенагалй и 
другихъ странахъ. Наилучшш для фейерверочнаго дъла—сенагальсшй. 
Сокъ этотъ изъ трещинъ, образующихся на корй ствола и вйтвей, и 
высыхаетъ на воздухй въ видй слезинокъ (капель), горбинокъ, чер- 
вячковъ или капелекъ, величиною отъ горошены до крупнаго грец- 
каго брйха. Вкусъ сладковатый, безъ запаха.

Хорошш гумми-арабикъ имйетъ видъ совершенно безцвйтный, 
стекловидный, въ округленнымъ кускй. Болйе низкие сорта им^ють 
цвйтъ желтоватый, даже темный и почти непрозразный. Растворя
ют), какъ въ холодной, такъ и въ горячей водъ въ вейхъ про- 
норщяхъ.

Часто можно заменить гумми-арабикъ бол’йе дешевымъ клеемъ, 
который получается у насъ въ Росш съ вишневыхъ деревьевъ, а 
потому, и носитъ назваше вишневаго клея.

Какъ гумми-арабикъ, такъ и вишневый клей, служатъ въ фей- 
ерверкахъ какъ связывающее вещество. ПДша этого клея отъ 25 к. 
до 2— 50 к. за фуктъ.

К р а х м а л  ъ.
(A m ylum ).

Какъ пшеничный, такъ и кортофельнный крахмаль съ одинако- 
вымъ успйхомъ унотребляютъ въ фейерверкахъ, но лучшимъ крах- 
маломъ считается пшеничный.

Хорошш крахмаль долженъ отъ самаго легкаго давлеше распа
даться въ порошекъ и хрустеть между пальцевъ, въ протпвномь 
случай онъ не будетъ надлежащей чистоты.
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Часто въ крахмаль для его веса подм'Ззшиваютъ м’Ьлъ, шпата, 
“белила и т. п., но стоить только развести небольшое количество 
испытуемаго крахмала въ холодной воде и, при пом^шиваши, подо
греть надъ свечею или лампой въ какой-либо посуде или просто 
столовой ложке, чтобы нагляднымъ образомъ увидать подмесь, такъ 
какъ чистый крахмаль дастъ прозразную массу, а съ примесью 
масса получится белая, мутная и не прозрачная. Цена ага 10—20 к. 
за фунтъ.

й  В Я С Ц Ы.

(A lum en).
Это двойное соедините глинозема съ серной кислотой и щелочью 

кал1я, натра или аммошя. Судя по тому, какая была взята щелочь 
въ ссставъ этой соли, такое назвате и носятъ квасцы: натровые, 
аммошакальные или кал!евые. Соль эта очень легко кристаллизу
ется изъ водяного раствора въ ирозразные, красивые кристаллы. 
Вкусъ вязкупцй. Приготовлеше заводское. Въ пиротехнике квасцы 
употребляются для составлетя голубыхъ огней, но чаще для того 
чтобы легко-горящимъ веществамъ придать свойство более или ме
нее несгораемости; такъ напримеръ, бумага или тряпка, намоченная 
въ водяномъ раствор !  квасцовъ, не горитъ, но съ большими трудомъ 
истлеваетъ. Для того, чтобы бумаге придать свойство совершенной 
несгораемости, делаютъ водяной, густой растворъ квасцовъ, куда 
прибавляютъ просеянной, обыкновенной или белой форфоровой глины 
{каолинъ), чтобы образовалась густота сметаны, и кроютъ листъ 
бумаги съ обоихъ сторонъ.

Селитра. Азотно-кислое кали.
(Kali nilricum ).

Если небольшое количество селитры растворить въ дестиллиро- 
ванной воде и прибавить немного раствора ляписа, то жидкость не
должна мутиться, въ противномъ случае это будетъ лучшее доказа
тельство, что селитра содержитъ въ себе много хлористаго натра, 
т. е. поваренной соли. Такая селитра не должна быть употребляема 
для бенгальскихъ огней, и можетъ служить только для составовъ 
идущихъ на набивку ракета, фонтановъ и пр., вообще туда, гд е  не 
требуется известнаго рода определенный цветъ пламени.

Въ изломе селитра будетъ тйыъ менее лучиста, чемъ более въ 
ней будетъ содержаться поваренной соли. Пламя съуглемъ не дол- 
.жно давать желтаго цвета. Селитра не должна содержать хлорис 
таго icajiin, а равно и сернистаго вашя, извести и магнезш и ника- 
кихъ постороннихъ металлическихъ примесей. А такъ какъ въ 
прод аже такая селитра встречается редко, да и сравнительно доро



54

га, то ее всего лучше всегда подвергать кристаллизацш вообще, а 
для н'Ьжныхъ бенгальскихъ огней хорошо сд'Ьлаютъ, если перекри- 
сталлизуютъ два раза, что обыкновенно дйлаютъ въ мйдныхъ 
котлахъ.

Некоторые предпочитаютъ употреблять селитру такъ называемую 
вареную, для чего селитру растапливаютъ на сильномъ огне, при 
чемъ она сначала приходить въ жидкое состоите, расходясь въ. 
своей кристаллизационной воде; затймъ, по мере иснаретя этой 
воды, она высыхаетъ и делается въ виде белой не кристаллической 
(аморфной) массы. Если продолжать еще сильнее нагревать эту 
сухую массу, то селитра переходить опять въ жидкое состоите и 
по охлажденш называется плавленою или литою селитрой.

Селитру должно употреблять всегда въ сухомъ виде, для чего 
ее хорошо высушиваютъ и хранятъ въ закутюренныхъ банкахъ въ 
сухомъ месте.

Ту селитру, которая, полежавъ некоторое время на воздухе, 
будетъ сыреть,—не сл'Ьдуетъ вовсе употреблять въ дело, такъ какъ 
такая селитра содержитъ въ себе много поваренной соли,

Цена обыкновенной селитры 15—20 к. фунтъ.

Кали хлорновато-кислое. Вертолетовая соль.
(Kali chloricum . K ali oxym uriaticum ).

Въ продаже эта соль бываетъ обыкновенно въ прозрачныхъ, 
небольшихъ кристаллахъ, ромбической формы, белого цвета, "вкуса 
нещдятпаго, нрохладительнаго и ядовита.

Она не должна сыреть на воздухе и издавать запаха хлора. 
Не должна иметь примеси поваренной соли, которую узнаютъ темь 
же реактивомъ, для чего ее можно очищать кристаллизацией.

Хранятъ въ стеклянныхъ банкахъ съ притертыми пробками.
Въ последнее время она по большей части находится въ про

даже въ достаточно чистомъ виде, по крайней мере настолько, что 
смело можетъ быть употреблена для фейерверка безъ помощи кри- 
сталлизацш.

Цена за фунтъ 50 коп. въ порошка. Въ кристаллахъ дешевле.
При употреблеши бертолетовой соли всегда слйдуетъ обращаться 

съ нею осторожно, такъ какъ она при смйшиваши съ некоторыми 
веществами образуешь сильно взрывчатые составы чего неследуетъ. 
никогда забывать.
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№  15 Бали с^рно-кислое.
(Kali sulfuricum ).

Это дешевая, бклая кристаллическая соль кал!я съ серной кис
лотой. Никогда не слкдуетъ употреблять кислаго скрно-кислаго 
кали въ тк составы, въ которые идетъ бертолетовая соль, такъ какъ 
составь можетъ легко разложиться самъ собою и произвести 
взрывы

Скрно-кислое кали идетъ иногда въ составь нккоторыхъ огней, 
большею частно въ голубой огонь, но и то весьма ркдко.

Еали углекислое. Потаить.
(Kali carbonicum ).

Поташъ, по большей части, находящихся въ продажк, не чистъ. 
Это продуктъ заводскаго нриготовлешя; получается главными обра- 
зомъ чрезъ выщелачиваше золъ какихъ-либо растенш или дерева.

Онъ притягиваетъ сырость воздуха и разлагается, а потому его 
всегда слкдуетъ хранить въ хорошо закупоренныхъ стеклянныхъ 
банкахъ.

Лучппй сортъ, находящейся въ продажк, носить назваше аме
риканского поташа.

Чтобы потаить очистить, поступаютъ такъ: известное количество 
его растворяютъ въ тройномъ количеств^ воды, фильтруютъ, вьша- 
риваютъ и даютъ стоять однк сутки; жидкость вторично фильтру- 
ютъ и опять оставляютъ въ пбкок на сутки, послк чего век посто- 
роншя соли осядутъ на дно, а полученную совершенно чистую 
жидкость выпариваютъ досуха и хранятъ.

Поташъ какъ и углекислая сода, употребляется для приготовле- 
шя различпыхъ солей.

Химически чистый поташъ лабораторными способомъ получается 
при посредствк сильнаго прокаливашя чистой винно-каменной кис
лоты. Этотъ способъ хотя сравнительно и дороги но зато этотъ 
продуктъ совершенно чистый.

Каломель иля сладкая ртуть.
(H y d rarg y ru m  ch lora tum  m ite).

Это хлористая ртуть, въ видк мелкаго, бклаго порошка, безъ за
паха и вкуса, ядовита. Растворяется при нагркванш въ кркпкой 
соляной кислотк, образуя сулему, т. е. дву-хлористую ртуть. Кало
мель не долженъ содержать въ себк сулемы и разныхъ стороннихъ
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веществъ, растворяемыхъ въ воде и спирте. Хранится въ темныхъ 
стеклянкахъ или въ темномъ месте, такъ какъ она отъ дМствтя 
света разлагается, выделяя хлоръ, — сначала желтЪетъ, а потомъ 
черн'Ьетъ.

Употребляется въ различныхъ огняхъ для придавай густоты и 
чистоты цвета.

Щзна за фунтъ до 2 руб.

Канифоль или гартусъ.
(C olophonoum ).

Это сосновая смола, получается главнымъ образомъ изъ Аме
рики, такъ какъ русская канифоль тгЬетъ темный двгЬтъ, а потому 
редко употребляется.

Канифоль получается какъ остатокъ после перегонки скипидара. 
Чистая канифоль им'Ьетъ слегка желтоватый цв^тъ, прозрачна, сте
кловидна и хрупка при пламе. Растворяется въ спирте и во мно-. 

хъ летучихъ маслахъ.
гИ цена на американскую канифоль отъ 3 руб. 50 до 4 руб. Упо- 
ребляется вместо мастики.

Л и к о п о д i й.
(Sem en L ycopodii).

Или плауновое семя, известное въ общежитш кодъ именемъ дат
ской присыпки.

Это очень легкш и на ощупь тонкш, нужный порошекъ, желта- 
го цвета. Если его бросить на пламя свечи, то оиъ моментально 
вспыхиваетъ большими пламенемъ, освещая на одно мгновете мест
ность, а потому въ театрахъ его употребляютъ для воспроизведшая 
искусственной молнш. Въ фейерверкахъ употребляется какъ примесь 
или вспомогательное вещество для горешя. Фунтъ стоить 50 коп.

Масло льняное.
(Oleum  lini).

Льняное масло получается изъ льняного семени при посредстве 
выжимашя. Желтоватаго цвета, съ характеристическими запахомъ, 
имеетъ свойство высыхать и образовывать корку, довольно твердую, 
а потому употребляется какъ связывающее вещество, для смачива- 
т я  ими гЬхъ составовъ, при которыхъ по какими-либо причинами 
нельзя или неудобно употребить гумми-арабика. Продается по 15 к. 
за  фунтъ.
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Ж а с т и к. а.
(G um m i m astica).

Эта смола желтоватаго цв&та, довольно хрупкая, на подоб!е не- 
болыпихъ шариковъ, которая вытекаетъ изъ особаго рода дерева. 
Толочь ее слЬдуетъ всеща въ холодномъ Miscrk, иначе она не тол
чется, а размягчается. Употребляется какъ связывающее вещество. 
Стоимость ея 2 р. 50 коп. за фунтъ.

Въ многихъ случаяхъ зту дорогую смолу можно заменить дешевой 
канифолью.

Нашатырь. Хлористый амнотй.
(A m m onium  m uriaticum ).

Соль безцв'Ьтная, съ длинными, игольчатыми кристаллами, легко 
растворимыми въ вод£», безъ запаха, горькаго вкуса. Продукгь фа- 
бричнаго приготовлешя и употребляется, какъ каломель для огня, 
при чемъ красный огонь отъ него густйетъ, темнЬетъ и получаетъ 
карминный отгЬнокъ; зеленые и голубые огни тоже гусгкотъ и 
уменьшаются въ яркости. Для удешевлешя огней нашатырь всегда 
можетъ заменить каломель, но понятно, что цв'Ьта огней не будутъ 
такъ красивы. Фунтъ нашатыря стоить 15 коп. сер.

Олово зернистое
(S tanum  sulfuratum )

Въ техник^ почти никуда не употребляется, а потому р’Ьдко на
ходится въ продаж^.

Ставятъ кр'Ьпкш глиняный тигель въ горнъ съ хорошего тягой; 
когда тигель достаточно раскалится, то въ него бросаютъ небольши
ми частями см’Ьсь, составленную изъ равныхъ частей, взятыхъ по 
в’Ьсу, оловянныхъ опилокъ съ порошкомъ с^ры, и плавятъ все до 
гЬхъ поръ, пока не исчезнетъ окончательно серный запахъ, выхо- 
дящш изъ тигля. По охлажденш тигель разбиваютъ, массу толкутъ 
и просеваютъ. Оставшееся, неразложившееся олово собираютъ и, если 
нужно, вновь псрсплавляютъ, какъ Сказано выше, съ добавлешемъ 
одинаковая количества с&ры.

Полученная масса им!>етъ черный цвйтъ съ металлическимъ из- 
ломомъ и съ металлическимъ блескомъ.

Щ на за фунтъ 2 руб. сер. Употребляется для б^лыхъ огней.

Опилки стальные.
Употребляются для бршшантовыхъ огней, входящихъ въ составь 

(фонтановъ, форсовъ и пр. искристыхъ огней.
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Опилки эти обыкновенно прюбр'Ьтаются въ слесарныхъ мастер- 
екихъ; они должны быть безъ смеси съ другими металлам! и сохра
няются въ сухомъ месте въ банкахъ, чтобы не ржавели.

Опилки чугунные.
Служить для тЬхъ же целей, какъ и стальные по боль

шей части употребляются для фонтановъ, какъ малаго, такъ и боль
шого калибровъ. Чемъ болёе калибръ гильзъ фонтана, сЬмъ сл^ду- 
етъ брать опилки бол4е крупные к наоборотъ.

Опилки железные.
Употребляются для целей, объясненныхъ въ двухъ предыдущихъ 

№№. Ихъ также, какъ и стальные, должно хранить въ сухомъ ме
сте, во избежате ржавчины, и наблюдать, чтобы они не были сме
шаны съ опилками меди или цинка.

Опилки пушковые.
Эти опилки также не должны содержать въ себе стороннихъ ме- 

талловъ, такъ какъ эффектъ искръ отъ этого можетъ сильно постра
дать, а потому лучше ихъ приготовлять самому при посредства пи- 
лешя крупнымъ подпилкомъ (рапшеръ), такъ какъ въ слесарныхъ 
мастерскихъ они по большей части смешаны съ медью или жел^зомъ.

Опилки медные
Медные опилки, если ихъ прюбр^тать въ слесарныхъ мастер

скихъ, почти всегда содержать въ себе смесь желгЬза или чугуна, 
а потому ихъ слйдуетъ очищать посредствомъ магнита, который вы- 
бираетъ железные опилки, не трогая медныхъ. Эти опилки необхо
димо должны быть изъ красной меди.

Употребляются для зеленоватыхъ, голубоватыхъ и ф1олетовыхъ 
огней.

Въ очень мелкомъ виде медные опилки получаются такъ: дгЬ- 
лаютъ насыщенный въ горячей воде растворъ мЬднаго купороса и 
въ этотъ растворъ прибавляютъ немного цинковой дроби и кипятясь, 
при этомъ медь выделяется въ виде мельчайшего порошка; поро- 
шекъ этотъ промываюсь и снова кипятясь съ слабымъ растворомъ 
соляной кислоты, при чемъ могущш остаться цинкъ распустится въ 
кислоте, не трогая меди; тогда чистый медиый порошокъ оконча
тельно и хорошо промываюсь въ горячей воде и сушась.

Сохраняюсь медные опилки въ сухомъ мёсте хорошо закупорен
ными въ банкахъ, чтобы они не окислились, иначе действ1е ихъ не 
будетъ вполне успешно.
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Опилки магшя.
Эти опилки, т.-е. опилки металла магшя, очень дороги, а потому 

употребляются редко; но зато эффектъ, производимый ими, замеча
тельный, такъ какъ они. даютъ огонь ярких белый, наподоб1е света, 
электрическаго.

Часто вместо опилокъ употребляютъ межо-нарезанную проволо
ку или тонкую ленту магшя. Это делаюсь главнымъ образомъ дли 
искристыхъ огней.

№ 1. Порохъ обыкновенный.
Порохъ есть механическая смесь, состоящая приблизительно изъ 

15 частей древеснаго угля, 10 частей серы и 75 частей селитры, 
или, въ точности, изъ 74,5 селитры, 12,0 серы и 13,5 частей угля. 
Но такъ какъ производство пороха требуетъ болыпихъ приспособле- 
шй и известнаго практическаго пониматя дела, безъ чего немысли
мо это производство, то мой советь никогда и ни при какихъ уело- 
в1яхъ не пробовать делать порохъ, во-первыхъ, потому, что онъ не 
можетъ получиться такъ хорошъ, какъ находящейся въ продаже, а. 
во-вторыхъ, ириготовлеше пороха сопряжено съ большой опасностью.

№ 2 . Искусственный порохъ.
Вместо обыкновеннаго пороха часто можно употреблять искусст

венный порохъ, котораго въ продаже нетъ, и потому его следуетъ 
приготовлять самому, темь более, что способъ его приготовлешя не 
сложенъ и не представляетъ собою техъ опасностей, съ которыми 
сопряжены способы приготовлешя обыкновеннаго пороха, но, несмо
тря на это съ нимъ надо обращаться весьма осторожно, такъ какъ. 
отъ сильнаго удара или тренш онъ мОжетъ воспламениться.

П е р  в ы й  с п о с о б ъ .  Берутъ 20 частей бертолетовой соли, 
5 частей угля и 1 часть гумми-арабика. Все отдельно должно быть, 
растерто въ самый мельчашшй порошекъ; потомъ все смешиваютъ 
вместе, смачиваютъ водою и полученное тесто хорошо растираютъ 
скалкою и раскатываюсь въ тонюя лепешки, которыя, еще сырыя, 
разрезываютъ сначала въ длину, а потомъ въ ширину на мелкхе 
квадратики, величиною въ булавочную головку, и даютъ высохнуть 
при обыкновенной температуре въ тени. Когда порохъ высохнетъ, 
его просеваюсь чрезъ решето и семь самым» сортируюсь крупный 
порохъ, отделяя мелкш.

Этотъ порохъ, хорошо приготовленный, действуетъ гораздо силь
нее и везде можетъ заменить обыкновенный порохъ, какъ напр.: 
онъ съ успехомъ годенъ для приготовлешя пороховой мякоти, сто
пина, искристыхъ и форсовыхъ составовъ и пр. и пр.
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В т о р о й  с п о с о б Ъ. 100 частей селитры, 18 частей серы и 
20 частей угля. Сначала все отдельно превращаютъ въ самый мель- 
чайпнй порошекъ, проеЬваютъ чрезъ частое шелковое сито и, все 
см&шавъ между собою, помещаюсь въ деревянную бочку, сквозь 
которую пропускаюсь металлическую ось, около которой бочка вра
щается при посредстве рукоятки.

Далее въ бочку эту кладусь пиукъ 100 медныхъ шариковъ, ко
торые при ихъ перекатыванш хорошо перемешиваюсь весь составь, 
нисколько его не разгорячая. После этого, перем^щавь, составь изъ 
бочки вынимаюсь и выбираюсь мйдные шарики; самый составь сма
чиваюсь водой до образования теста, которое протираюсь чрезъ pfe- 
шето и полученный зерна сушатъ при обыкновенной температуре. 
Наконецъ, эти просушенным зерна помещаюсь обратно въ ту же 
бочку, где зерна, катаясь, всл^дств1е сопржосновешя другъ съ дру- 
гомъ округляются и полируются. Засймъ просеваюсь, какъ и въ 
предыдущемъ составе, чтобы отсортировать мелкш порохъ отъ более 
крупнаго.

Шугый порохъ.
1 фун. селитры.
2 „ серы.
V /ъ „ гнилого, хорошо высушеннаго, ивоваго дерева. 

12 зол. нашатыря.
6 „ камфоры.

Поступаюсь, какъ съ искусственнымъ порохомъ, первымъ или вто- 
рымъ способомъ.

Красный порохъ.
4 фун. селитры.
2 „ серы.
2 „ краснаго сандальнаго дерева.

12 зол. нашатыря.
6 „ камфоры.

Делаюсь по первому или второму способу, указанному въ при- 
тотовлетя пороха.

Зеленый порохъ.
9 фун. селитры.
1‘/а п серы.
1 „ травы подорожника или подлесника.

Все смочить водою и высушить. Потомъ прибавить:
13 зол. нашатыря.

6 „ яри медянки.
Вновь смочить водою и поступить, какъ сказано въ искусствен

ном!;, порохе.
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Желтый иорохъ.
2 фун. селитры.
1‘/4 „ растешя S u ica  рол\апа.
6 зол. камфоры.
6 „ нашатыря.

Дйлаютъ по первому пли второму способу, указанному въ искус- 
ственномъ порох!.

или
8 фун. селитры.
1 „ С'БрЫ.
1 „ дикаго шафрана, который хорошо вывариваютъ

въ водк! и высушиваютъ. Остальное, какъ въ искусственномъ по
рох^.

С ити порохъ.
8 фун. селитры,
1 „ с!ры.

v 2 „ цвйтовъ сииихъ васильковъ.
12 зол. нашатыря.

6 „ камфоры.
v2 фун. опилокъ липоваго дерева, вываренныхъ въ вод- 

к!. Дйлаютъ по первому или второму способу искуественнаго пороха.

П роволока .

Въ пиротехническомъ искусств!, употребляются проволоки: мед
ная, т.-е. латунная, и желт,зная. Проволока не должна им!ть не
ровностей, пленъ, трещинъ и знаковъ отъ клещей. Употребляется 
разной толщины, которая различается между собою номерами. Вс!хъ 
номеровъ 36; послйднш считается самымъ тонкимъ.

Въ т!хъ случаяхъ, когда проволока требуется мягкая, какъ на- 
примйръ, для затягивашя гильзъ, что иногда требуется, то проволока 
эта пожигается докрасна на древесныхъ угольяхъ, и сама собою 
охлаждается. Если же требуется, наоборотъ, проволока достаточно 
упругая, то употребляется въ томъ вид!, какая обыкновенно нахо
дится въ продаж!, безъ пожигашя, такъ называемая нагартованная.

С а л  о.

Можно безразлично употреблять разное сало, даже и въ томъ 
случай, если оно будетъ не свйжее, такъ какъ оно играетъ роль 
какъ средство, способствующее горйнда. Сало иногда замйняетъ не
большую часть с!ры, сахара и шеллака. Употребляется въ зеле- 
ныхъ, бйлыхъ, желтыхъ, а чаще всего голубыхъ огняхъ, такъ какъ 
не перемйняетъ ихъ цв!та.
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С а ж а.
Сажа образуется при горЗшш органическихъ веществъ съ ма- 

лымъ притокомъ воздуха.
Если зажечь на воздухе скипидарь или какое-либо масло (угле

родистые сажероды), то образуется сажа, т.-е. уголь въ самомъ 
мельчайшемъ виде, который разнится отъ обыкновеннаго угля тймъ, 
что пропитанъ горящимъ масломъ и амм!акомъ.

Хорошая сажа должна обладать маслянистостью, должна быть 
чиста, безъ примесей, сора, легка и, по возможности, свежа.

Сахаръ обыкновенный.
Получается изъ свекловицы или сахарнаго тростника (сорго) за- 

водскимъ способомъ.
Будучи смешанъ съ бертолетовою солью, очень сильно горитъ. 

а потому съ успйхомъ употребляется, какъ примись, ко многимъ 
■огнямъ, въ особенности къ голубымъ.

Молочный сахаръ.
Это кристаллический белый порошокъ, получается изъ молочной 

сыворотки; не растворяется въ спирте. но въ теплой водЬ раство
ришь; въ отлич1е отъ прочихъ видовъ сахара, не способенъ къ спир
товому брожешю.

Употребляется въ пиротехника какъ горючШ матер1алъ, заменяя 
шеллакъ, поддерживая roptme; чаще всего употребляется для цвйт- 
ныхъ огней.

Свинецъ азотно-кислый.
(P lum bum  nitricnm ).

Соль эта находится въ продаже въ виде бйлыхъ кубическихъ 
или октаедрическихъ кристалловъ, цЬною за фунтъ 60 коп.

Надо знать и всегда помнить, что въ кристаллахъ эта соль мо- 
жетъ сохраняться неопределенно-долгое время безъ всякой перемены; 
между тймъ, если она приведена въ порошекъ, то этотъ порошекъ 
весьма скоро разложится, переходя въ основной азотно-кислый сви
нецъ, который не дастъ хорошихъ результатовъ; а потому всегда 
слйдуетъ его испытывать, прежде чймъ употребить въ дело. Испы- 
таше это делается очень скоро и весьма наглядно, именно: раство
рись соль въ дестиллированной воде. Жидкость не должна давать 
опаловаго цвета, что служить доказательством^ что соль разложи
лась, а потому эту соль употреблять не следуетъ, прежде чЬмъ не 
исправить ее прибавлешемъ къ раствору азотно-кислаго свинца столь
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ко чистой азотной кислоты, сколько потребуется до совершеннаго 
обезцвЪчиватя жидкости. Затймъ ее выпариваюсь въ фарфоровой 
чашке до появлешя на поверхности жидкости корки и даютъ окристал- 
лизоваться; полученные кристаллы просушиваюсь на пропускной 
бумагй при обыкновенной комнатной температуре.

Продажный азотно-ггислый свинецъ почти никогда не бываете» 
чисть, а потому всегда требуетъ кристаллизации

Лучше всего и вернее для самаго дела, если эту соль будемъ 
приготовлять сами, для чего чистую азотную кислоту сл^дуетъ на
сыщать чистымъ свинцовымъ глетомъ. Полученный растворъ выпа
риваюсь до густоты сиропа; полученные по охлаждеши кристаллы, 
снова растворяюсь въ дестиллированной воде и снова кристалли
зуюсь.

Употребление этой соли очень обширно и очень разнообразно.

С к и п и д а р  ъ.
(O leum  tereb in th in i).

Скипидарь получается изъ сока, вытекающаго изъ хвойныхъ 
деревьевъ (породи p in u s и abies). Этотъ сокъ состоитъ изъ смолы— 
канифоли и терпентшжаго масла, т.-е. скипидара; при перегоняй 
этого сока съ водою отделяется скипидарь, а канифоль остается 
въ реторте.

Скипидарь, получаемый изъ различныхъ хвойныхъ деревьевъ, 
доказываетъ некоторую разницу; хотя можно употреблять и русскш 
скипидарь, но следуетъ предпочитать французскш. получаемый изъ 
p in u s m aritim a, который не нмеетъ почти никакого запаха и по
ложительно безцветенъ.

Скипидарь служить какъ связывающее средство при набиванш 
нйкоторыхъ составовъ. Цйна на французскш скипидарь 25 коп. за 
фунтъ, а руссшй скипидарь 10 коп. за фунтъ.

О т е а р и н ъ .
(A cidum  stearinicum ).

Стеаринъ есть одна изъ составныхъ частей сала. Употребляется 
въ наскобленномъ виде, такъ каш. толочь его очень трудно. Обык
новенно для этой цели берутъ стеариновые огарки. Стеаринъ не 
долженъ пахнуть саломъ и не долженъ марать рукъ. Употребляется 
для некоторыхъ огней.

Стронщанъ азотно-кислый.
(S tron tium  nitricum ).

Это сйровато-белая соль, имеющая мелте кристаллы и обьпсно- 
венно находящаяся въ сырожь виде, таш» какъ жадно стремится 
поглощать атмосферную влагу.
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Соль эта состоитъ изъ 48,9%  стронщана и 51,1% азотной кис
лоты. Точно такъ же, какъ азотно-кислый баритъ и азотно-кислый 
свинецъ, въ порошка разлагается на основную соль, а потоку его 
слАдуетъ толочь по мАрА надобности.

Находящейся е ъ  продажА азотно-кислый стронщанъ рАдко попо- 
дается чистымъ, по большей части содержите, въ себА разный при
меси, вредныя чистотА огня, а потому его всегда слАдуетъ подвер
гать кристаллизации Если же онъ содержите известь, то его промы- 
ваютъ въ 95-градусномъ винномъ спиртА.

Прежде чАмъ употреблять въ дАло азотно-кислый стронщанъ, 
его сначала надо превратить въ порошекъ, для чего стронщанъ по- 
мАщаютъ на железный противень и хорошо прожигаютъ на плитА, 
послА чего толкутъ, просАваютъ и сейчасъ же помАщаютъ въ банку 
съ притертою пробкой, иначе онъ скоро опять отсырАетъ. Азотно
кислый стронщанъ идетъ для красныхъ огней; дЬна ему 30 кон. 
за фунтъ.

Стронщанъ щавелево-кислый.
(S tron tium  oxalicum ).

Эта соль очень рАдко попадается въ продажА, между тАмъ какъ 
она даетъ лучпйе красные огни, а потому надо знать способъ при- 
готовлешя ея. Способъ этотъ состоите въ томъ, что дАлаютъ въ 
двухъ сосудахъ по возможности густые растворы. Въ одномъ сосудА 
растворяютъ произвольное количество азотно-кислаго или хлористаго 
стронщана въ горячей водА, а въдругомъ дАлаютъ растворъ щаве
левой кислоты, также въ горячей водА, и вливаютъ одинъ растворъ 
въ другой, пока будегь осаждаться порошекъ щавелево-кислаш 
стронщана въ вндА бАлаго осадка. Зтотъ порошекъ промываютъ на 
фильтрА и сушатъ.

Находящиеся иногда въ болыпихъ аптекарскихъ магазинахъ ща
велево-кислый стронщанъ продается по 1 руб. за фунтъ. При при
готовлении домашними средствами гораздо дешевле. * •

Стронщанъ с&рно-кислый.
(S tron tium  sulfuricum ).

Приготовляется какъ предыдущих, но вмАсто щавелевой кислоты 
берутъ сАрно-кислое кали. Хотя этотъ стронщанъ и дешевле строн- 
niasa щавелево-кислаго, но опъ употребляется рАдко потому, что 
не даетъ такого красиваго огня, какъ предыдупцй, и даже хуЖо 
азотно-кислаго стронщана.

Иногда въ продажА встрАчается натуральный с Арне-кислый 
стронщанъ, носящш назваше целест ине, но онъ бываетъ весьма 
рАдко чистъ, а потому требуетъ перекристаллизовашя.
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ОЬрно-кислый стронщанъ состоять изъ 56,36% стронщана и 
43,54% серной кислоты.

Стронщанъ углекислый.
(S trontium  carbonicum ).

Приготовляюгь изъ раствора азошо-кислаго стронщана, осаждая 
его углекислой содой или поташемъ, какъ и вс^ угдекислыя соли 
Употребляется также для красныхъ огней. Составь его такой: 75,66% 
стронщана и 22,34% углекислоты. Ц1ша за фунтъ 50 к. с.

Стронщанъ хлористый.
(S trontium  m uriaticum ).

Состоять изъ 38,90% стронщана, 20,58% соляной кислоты и 
40,52% кристаллизащонной воды.

Употребляется исключительно только для пламенныхъ спиртовыхъ 
огней, такъ какъ очень сильно притягиваетъ влагу изъ воздуха, а 
потому сильно сырйетъ, но растворяется въ спирта лучше предыду- 
щихъ солей стронщана.

Сохранять сл’Ъдуетъ въ стеклянныхъ банкахъ, съ хорошо при
тертыми стеклянными пробками.

Щ на за фунтъ 40 коп.

С у р и к ъ.
(P lum bum  superoxydatum ).

Это веЬмъ известный красный порошекъ, который употребляется 
какъ краска и есть ни что иное, какъ перекись свинца, получаемая 
нагр'Ёвашемъ свинцоваго глета, не допуская плавлетя. Состоять 
изъ 89,62% свинца и 10,38% кислорода. Щ на 10 к. за фунтъ.

Сурьма металлическая.
(S tibium  m etallicum ).

ВДна за фунтъ 35 коп.
Это металлъ б£ло-голубоватаго цвйта, кристаллическаго сложешя, 

весьма хрушай. Онъ идетъ во мнопе металличесше сплавы. Въ со
единены съ cfepofi образуетъ сернистую массу, чернаго цв^та, ко
торая называется антимонгемъ Этотъ металлъ, какъ и антимошй 
идетъ въ составь бйлаго огня.

С 1* р а.
(Sulfur).

Въ продаж^ имеется двухъ родовъ cfepa: въ кускахъ, или такъ 
называемая черенковая ( плавленная)> и въ порошка, или такъ 
называемый стьрный цвчьшъ.

Пиротехшя. 5
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Черенковая c tp a  чшце сЬрнаго цвета, имеешь видъ длин- 
ныхъ, круглыхъ, нисколько сплюснутыхъ палочекъ, лимоннаго цвФ.та, 
не прозрачная. Если эти палочки держать въ руке, то onfe издаютъ 
трескъ и распадаются на куски, что служить прямымъ доказатель- 
ствомъ, что сера чиста.

СЪрныЙ ЦВ^ТЪ есть побочный продуктъ; получается возгон
кой при очищенш многихъ сйрнистыхъ металловъ, при ихъ плав- 
кахъ. Этого рода сйра имеешь въ себе сйриую кислоту, а потому 
ея не сл^дуетъ никогда употреблять тамъ, где въ составь входятъ 
стронщановыя, баритовыя и свинцовыя азотно-кислыя солй, который 
перемёняютъ свой составь; а тймъ более всегда надо остерегаться 
употреблять серный цвйтъ тамъ, где находится бертолетовая соль, 
такъ какъ ошь присутств1я серной кислоты составь можетъ легко 
воспламениться. Кроме того, такъ какъ серный цвйтъ своимъ объ- 
емомъ занимаешь более места, чемъ толченая черенковая сера. то 
при набивке нгЬкоторыхъ гильзъ, при составлеши фейерверковъ, про
исходить некоторое отлич!е отъ обыкновенной черенковой сйрьк 
Главнымъ образомъ она можетъ служить для бйлаго огня съ сели
трою и антимошемъ. Ее сохраняютъ въ ящикахъ и въ тени. Фунгь 
10 коп.

Чтобы получить вполне чистую серу, а еще лучше серный цвйтъ, 
то поступаютъ такъ: следуешь сначала серный цвйтъ промыть въ 
горячей дождевой или дестиллированной водЬ; размешать весь за- 
пасъ сйрнаго цвета въ форфоровой, стеклянной или каменной ступке, 
но отнюдь не въ металлической, сильно выжимая пестикомъ такъ, 
чтобы вся масса сйрнаго цвета превратилась въ киселеобразную 
гущу. После первой промывки, воду надо слить и разместить жид
кую cfepy въ стеклянный банки, долить банки растворомъ чистаго 
нашатырн аго спирта въ воде (83 ч. спирта на 666 ч.воды); банки 
оставить въ покое дня на 2—3 въ теплое место. После этого жид
кость слить, остатокъ поместить въ войлочный фильтръ, сполоснуть 
водой и выжать досуха, а зашИмь снова промыть горячей водой, все 
время работая пестикомъ. Узнаютъ чистоту промытой серы такъ: 
отлить немного воды и настоя въ стеклянный стаканъ и опустить 
въ него кусочекъ лакмусовой бумажки; если бумажка не покраснеешь, 
то сера чиста. Или можно узнать чистоту промытой серы и такъ: 
въ отливъ съ настоя надо прибавить несколько капель раствора 
хлористаго барита; если появится незначительная муть, то сера мо
жетъ быть употребляема въ дело, при чемъ ее сугаатъ, просеиваютъ 
чрезъ волосяное сито и хранятъ въ закупоренныхъ банкахъ.

Промывку можно делать и такъ: серный цветъ, смешанный съ 
кипяткомъ, помещается въ глинянной или стеклянной бутылке и 
оставляюсь на неделю, при чемъ каждый день взбалтываютъ и. воду 
меняютъ черезъ каждые 2 дня. Но первый способъ считается луч- 
шимъ, такъ какъ даетъ серу высокой чистоты.
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Уголь древесный.
(Carbo).

Продажный уголь для употреблешя въ фейерверкахъ долженъ 
-быть предварительно прокаленъ въ закрытомъ тигле до тйхъ поръ, 
пока не перестанутъ выходить дымъ и пары.

Древесный уголь долженъ быть черный, не имъть блеска и пя- 
тенъ, легокъ, плавать въ воде, звонокъ, хрупокъ и при его изломе 
долженъ быть виденъ слой дерева, изъ котораго уголь зтотъ приго- 
товленъ. Кроме того, онъ долженъ не марать рукъ, легко загораться 
и гореть безъ пламени.

Лучшимъ углемъ считается тотъ, который приготовленъ изъ де
рева, по возможности не содержащаго въ себе смолы, къ каковымъ 
принадлежать: черемуха, ива, верба, береза, ольха и липа. Уголь 
сл’Ьдуетъ хранить въ бочд^хъ и въ сухомъ месте. Не сл^дуетъ хра
нить уголь въ порошка, такъ кань въ большомъ количестве поро- 
шекъ часто самъ собою воспламеняется.

Ф а р ф о р  ъ.
.Обыкновенно берутъ разные фарфоровые черепки отъ разбитой 

посуды, толкутъ ихъ въ ступке и проеЬиваютъ чрезъ частое шел
ковое сито. Этотъ порошекъ идетъ для приготовдешя искристаго 
огня, форсовъ и фонтановъ.

Ц и н к ъ.
(Zincum  m etallicum ).

МеГаллъ съ удйльнымъ вЗиюмъ 6, 8; сине-б'йлаго цвета. Метал
лически! цинкъ при фейерверочномъ дйлй употребляется въ четы
рехъ видахъ и служить для искристаго и пламеннаго огня:

1) Пиленый цинкъ, или цинковые опилки.
2) Резаный ЦИНКЪ. Берутъ самые тонгае цинковые листы и 

р^жутъ ихъ на полоски въ одну линно шириною и длиною две 
динш.

S) Зёрнекый ЦИНКЪ. Расплавляютъ цинкъ въ тигле и выли- 
ваютъ въ воду на смоченную метлу, при чемъ метлу эту постоянно 
сильно постукиваютъ; цинкъ такимъ образомъ, проходя чрезъ прутья 
метлы, раздробляется, падаетъ въ воду и, охлаждаясь, образуетъ 
видь мелкихъ зеренъ, на подоб1е дроби.

4) Амальгамировальный ЦИНКЪ. Расплавляютъ цинкъ въ 
тигле и вливаютъ въ него */5 часть металлической ртути, постоянно 
и хорошо перемешивая железною палочкой, и немедленно сшшаютъ

5 *
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съ огня. Эта амальгама хорошо толчется и сохраняется въ закупо
ренный» стеклянныхъ банкахъ, такъ какъ она скоро перем^няетъ» 
свое свойство.

Ч у г у н ъ.
Черепки отъ разной разбитой чугунной посуды раскаляютъ до

красна и бросаютъ въ холодную воду; нотомъ вытаскиваютъ, досуха 
протнраюгь, даютъ высохнуть и толкутъ въ ступкй; нотомъ просйи- 
ваютъ чрезъ редкое волосяное сито, чтобы получился порошекъ не= 
крупнее ружейнаго пороха.

Т а л i й.
(T hallium  m etallicum ).

Этотъ металлъ даетъ замечательно красивый, густо зеленый 
цвйтъ, но, къ сожалйшю, по своей дороговизне не можезъ быть- 
примененъ въ пиротехническомъ искусстве, такъ какъ одинъ золот- 
никъ его стоить 1 руб., а потому применеше его къ фейерверками, 
можно ожидать разве только въ далекомъ будущемъ, такъ какъ въ  
настоящее время онъ составляетъ химическую редкость.

Каучукъ, резина, гуммиластикъ и гутта-перча.
(G um m i elasticum , G u ttapercha).

Это есть отвердевппй сокъ южно-американской и остъ-индской 
породы молочаевъ S iphon ia  e lastica или F icuselastica; гутта
перча—такой же сокъ деревьевъ Jso n a n d ra -g u tta , изъ семьи Sa- 
p a tacea , растущаго въ Сигнапуре и на острове Борнео. Сокъ обо- 
ихъ растенш добывается посредствомъ надрезовъ въ коре, .соби
рается въ глиняныхъ сосудахъ и сушится въ дыму; вследств1е ко
поти, сокъ, отъ природы молочно-белаго цвета, становится серымъ 
или даже черными.

Ни каучукъ, ни гутта-перча не растворяются ни въ воде, ни въ 
спирте, но растворяются въ бензине, бензоле, хлороформе, скипи
даре, керосине и легче всего въ сернистомъ углероде, крайне вос- 
пламенительномъ, летучемъ и вонючемъ веществе.

Гутта-перча въ кипятке делается очень мягкой и эластичной, 
поеле охлаждетя опять затвердеваетъ. Главный достоинства этихъ. 
гумми—клейкость и непромокаемость; этими способностями пользу
ются для предохранешя гигроскопическихъ цветныхъ огней отъ вл1я- 
т я  сырости, что делается при посредстве резиноваго клея следую
щими образомъ: кусокъ резины размягчаютъ въ кипятке, раскаты- 
ваютъ между двумя бутылками въ тонк!я пласты, разрезаютъ эти 
пласта на требуемый части и опускаютъ е х ъ  в ъ  бензннъ или въ 
бутылку съ сернистымъ угдеродомъ; но болве просто делаютъ такъ:.
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резину плавятъ въ песочной бане, подливаютъ туда горячаго льня
ного масла, смйшиваютъ и даютъ охладиться. Получается тягучая 
черная масса, не промокаемая, клейкая, очень удобная для смазы- 
вашя и не скоро высыхающая; тогда какъ резиновый клей, приго
товленный на эфирныхъ жидкостяхъ, быстро выдыхается, густ'Ьеть, 
твердеть  и, наконецъ, потерявъ все содержите эфира, снова обра- 
зуетъ кусокъ плотной резины. Но чтобы избегнуть этого, то къ та
кому клею прибавляютъ небольшое количество скипидара. Если же 
употреблять этотъ лакъ безъ скипидара, предметы покрытые этимъ 
лакомь довольно скоро высыхаютъ, делаются промокаемыми, и въ 
состоянш пролежать въ воде нисколько дней, ни мало не теряя своей 
воспламеняемости.

К а м ф о р а .
(C am phora).

Камфора добывается изъ камфорнаго лавра, въ изобилш расту- 
щаго въ Китае, Японш и Остъ-Индаи. Китайцы вьшариваютъ эту 
«молу изъ ветвей, кипятя кусочки ихъ въ котлахъ, наполненныхъ 
водой; полужидкая смола собирается на поверхности, отцеживается, 
•студится, очищается и поступаетъ въ продажу. Японцы же сразу 
достигать  полной чистоты продукта посредствомъ перегонки: куски 
корня, ствола и ветвей выпариваютъ въ такихъ же котлахъ, но 
покрытыхъ глиняными шлемами, снаружи выложенными соломой или 
плетенымъ камышемъ; на эту, обложку камфора осфцаетъ въ видЬ 
«ераго поропша. Какъ японская, такъ и китайская камфора съ виду 
серая, по прибытш въ Европу, ее перегоняютъ вторично; тогда по
лучается бйлая, душистая, замечательно легкая, мягкая, кристалли
ческая масса, издающая характеристически! запахъ, на вкусъ жгуче 
горьковатая, улетучивающаяся на воздухе и хорошо горитъ, ярко, 
и сильно, но какъ и все смолы выделяетъ большое количество дыма.

Въ пиротехническомъ деле употребляется для защиты отъ сыро
сти, для регулировать задержекъ слишкомъ быстро горящихъ соста- 
вовъ и, наконецъ, чтобы сообщить лиловымъ огнямъ живое, заме
чательно красивое и яркое пламя.

Камфора толчется очень туго, по причине восковатой ея мягко
сти, употребляется почти исключительно въ виде порошка. Самое 
простое средство измельчить камфору безъ всякаго толчетя состоять 
въ томъ, что глыбу камфоры обливаютъ кренкимъ спиртомъ; тогда 
камфора распадается сама. Если же требуется расплавить камфору, 
то ни въ какомъ случае не употребляется песочная ванна, или, еще 
того хуже, кастрюлька, такъ какъ камфора или улетучится или сго- 
ритъ; всего лучше водная баня, въ хорошо закрытой чашке, постав
ленной въ кипятокъ.
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Елей льняной.
. Льняной клей, хотя и находится въ продаже, но онъ для пиро- 

техническая) дела не пригоденъ, во первыхъ въ видахъ удешевле- 
flifl, его приготовлять не теме способомъ, какъ это требуется, а 
въ него подмЪшиваютъ обыкновенную льняную олифу, что также 
делаете его негоднымъ для пиротехничеекихъ работа, а потому ради 
успеха дела, следуете всегда приготовлять его самимъ и вотъ спо- 
собъ приготовлешя:

Берутъ глиняный горшокъ съ крьппкой, вместимостью въ 10 бу- 
тылокъ, вливаютъ въ него 2 бутылки чистаго льняного масла, ста
вить на огонь и даютъ маслу нагреться до того, чтобы изъ масла- 
поднялись очень удушливые и вонкгае газы, почему шшячеяье это 
обязательно надо дёлать на открытомъ воздухе на тагане. Когда 
газы появились, то масло зажигаютъ. Тогда масло немедленно сни- 
мають съ тагана, ставить на мокрую тряпку и слегка обли вать  
стенки водой до тЬхъ поръ, пока горящее масло перестанете подни
маться. Когда масло прогоритъ минуть 8—10, то необходимо сосудъ 
съ масломъ закрыть железнымъ листомъ, покрытымъ мокрою тряп
кой. При чемъ масло сейчасъ же потухнетъ, но будетъ несколько 
минуть продолжать разлагаться, поэтому открывать сосудъ сейчасъ же
не следуетъ, а дать ему остыть окончательно. Если же крышку до 
охлаждешя открыть, то масло вторично можете воспламениться и 
притомъ съ болыпимъ и опаснымъ трескомъ.

Клей этотъ следуетъ сохранять въ хорошо закуиоренныхъ бан- 
кахъ, такъ какъ не будучи закупоренъ, онъ образуетъ сверху ко
жицу на подобие клеенки, которую удаляютъ прочь при употребленш 
этого льняного клея.

Льняной клей имеетъ следующая замечательный качества для 
пиротехники:

1) Это лучнпй нзъ существующихъ разделителей.

2) Не только самъ шритъ хорошо, но не отнимаете у пламени 
цвета, даваемаго ему металлическими окисями.

3) Въ смеси съ самыми взрывчатыми продуктами, какъ-то: съ 
гремучею солью, съ пикросами, со смесью хлорновато-кислыми со
лями и серою и т. п., въ случае воспламенешя горитъ довольно 
медленно, если количество льняного клея превышаете на 15е/* ко
личество взрывчатыхъ веществе; такъ что при посредстве клея, вей
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фейерверочныя работы со взрывчатыми веществами могутъ произво
диться безъ малейшей опасности, относительно взрыва.

4) Льняной клей подобно льняному маслу твердЬетъ на воздухе, 
образуя на поверхности прозрачную пленку, способствующую луч
шему сохранение массъ отъ дМствгя воздуха; но и помимо этого, 
им'Ьетъ свойство твердеть еще быстрее въ томъ случай, когда онъ 
находится въ соприкосновенна съ небольшимъ количествомъ неко- 
торыхъ постороннихъ т-йлъ, какъ наприм.; осажденнаго углекислаго 
бариту и окиси бар!я; отъ примеси несколькихъ граммъ этихъ про- 
дуктовъ къ горючимъ составамъ увеличивается количество пассив- 
ныхъ тйлъ, а потому происходить замедлете гор’Ьтя.

Вообще же, главное достоинство льняного клея . заключается въ 
томъ, что посредствомъ этой примеси разъединяются частицы соста- 
вовъ, устраняется дМеттае сырости и избегается самовозгораше, не 
изменяя цвета пламени.

Химическая свойства льняного клея гй же, какъ и у льняного 
масла: онъ растворяется въ эфире, бензине, минеральномъ масле, 
скипидаре и сернйстомъ углероде; но по виду несколько разнится:—  
это.жидкое маслянистое тело, имеющее видъ густой патоки.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Даборатор1я и ея принадлежности. Пре- 

дохранеш е отъ могущ ихъ произойти во

спламенений при работа. Некоторый необ
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Часть третья.
Лабораторш и ея принадлежности. Предохране- 
шя отъ могущихъ произойти воспламенений при 
пиротехническихъ производствахъ. Некоторый 

необходимый лабораторный св'ЬдКнпя.

Г Л А В А  V.

Лаборатор1я и предохранеюя отъ могущихъ 
произойти воспламенешй при работахъ.

Такъ какъ пиротехническое искусство принадлежить къ самымъ 
опаснымъ въ пожариомъ отношеши производствамъ, то лаборатор1а ни 
въ какомъ случае не должна помещаться не только въ тепломъ по- 
мещеши, но даже и близъ жилья, такъ какъ отъ взрыва и пожаровъ 
очень недалеко даже въ заправскихъ лабораторгяхъ, чему есть мно
жество случаевъ, а потому приготовлять фейерверки всегда следуетъ 
какъ можно дальше отъ жилья, где либо въ саду, на окрайнахъ 
города или села, такъ какъ кроме пожара отъ взрывчатыхъ вещей, 
здесь употребляются также мнопе ядовитые матер1алы или MaTepia- 
лы очень вонквне.

Лаборатор1я должна быть вполне сухая, что составляетъ глав
ное условие, и что бы этого достичь, то строютъ или балаганъ иди 
просто разставляютъ временную палатку, далеко отъ жилья, на зем
лю этихъ помещенш кладутъ доски, сверхъ къ доскамъ приколачи
ваюсь войлокъ, который по мере надобности цасто снимаюсь, вытря
хиваюсь и выколачиваютъ. Это делается съ той целью чтобы по не
чаянности разсыпанный порохъ или друпе составы отъ треща ногъ 
не воспламенились. Войлокъ въ данномъ случае еще и потому хо- 
рошъ, что (не дай Богъ,)при загоранш, накрывая имъ пламя, всег
да есть возможность прекратить начинающшся пожаръ.

Окна должны быть ншрошя, со вставкой рамы изъ толстой мар
ли, пропитанной фуксиновымъ, растворимымъ стекломъ. Во время ра- 
ботъ, необходимо пользоваться свежимъ притокомъ воздуха, а пото
му окна и двери надо всегда держать открытыми; но очень вреденъ 
сквозной, который и предупреждается марлевою рамой. Также очень 
вредно вл]яетъ прямой солнечный свесь, такъ какъ онъ имеетъ спо
собность разлагать мнопя вещества и, вследсше этого можетъ про
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известь взрывъ. Двери необходимо надо держать открытыми еще и 
потому, чтобы въ крайнемъ случай, хоть самому спастись, если гро
зить опасность.

Какъ бы не быль не сложенъ фейерверкъ, но при приготовленш 
его всегда и во ест ь надо бить осторожными, аккурат- 
пимъ и предусмотрительнымъ, Всякому хорошо известно, 
насколько безопасенъ способъ керосиноваго осв^щешя, упо- 
требляемаго ежедневно въ домашнемъ быту, но и онъ производить 
несчастные случаи, если съ нимъ обращаться неряшливо; а тВмъ 
более обращаться съ составами, подверженными воспламенение, безъ 
которыхъ не мыслимъ фейерверкъ,—еще более требуетъ строгой ак
куратности.

Если обращаться при приготовленш фейерверка, предусмотритель
но, со внимашемъ и аккуратностго, то никакихъ случаевъ, какъ 
наир, самовозгорание, взрывъ; пожарь и т. п.—быть не можегь; но 
для людей, необладающихъ аккуратностго, людей, обладающихъ по
спешностью, невнимательностью,—советуемъ лучше или совсемъ не 
приниматься за изготовление фейерверковъ, или, въ крайнемъ слу
чае, заниматься изготовлешемъ зтихъ фейерверковъ, не только въ 
отдаленности отъ жилья, но далее въ каменномъ корпусе, что бы 
темъ самымъ изолировать пожаръ.

Помещешя, где производятъ работы или где находятся уже пригото
вленные фейерверки не следуетъ: топить, также не следуетъ зажи
гать въ нихъ спичекъ, курить, вносить свечи или лампы; по этой 
самой причине не работать при вечернемъ освещенш, а всегда окан
чивать работу засветло; после чего хорошо выбивать и встряхивать 
на открытомъ воздухе всю одежду рабочихъ, а равно и половые 
войлока и стены обметать, а столы и полы протирать сырой тряпкой.

Материшы, должные для работъ, следуетъ иметь въ рабочей ком
нате въ какомь количестве, сколько требуется для ежедневнаго упо- 
треблешя; остальной запасъ долженъ храниться отдельно, на почти- 
тельномъ разстояши отъ лабораторш.

Варку прочихъ матер] аловъ, каковы: смола, скипидарь, масло и 
т. п., а также разогреванье клея и пр., должно производить на 
открытомъ воздухе въ отдаленности отъ лабораторш.

Во время зимъ топку печей прекращать за два часа до-начала 
работъ т. е. печи должны быть закрыты и въ нихъ не должно ос
таваться ни одного угля.

Летомъ, во время работы, рабочш должны снимать верхнюю 
одежду и сапоги, зимою же на сапоги надевать валенки, что еще 
лучше.

Въ лабораторш никто не долженъ входить съ оруж^емъ и во
обще съ металлическими или каменными вещами, могущими изда
вать искру, и при входе въ лабораторш тотчасъ же надевать ва-



леные сапоги. Смотреть, чтобы никто изъ входящихъ не могъ вне
сти что вжбудь безъ разр&шешя етаршаго рабочаго или хозяина.

Матер1алы и составы нужно держать только на дневную работу 
и вносить въ пом'Ьщеше лабораторш такое количество, которое по
требно для непрерывной работы, а остальное выносить въ ближай
шее помТяцете, особо для этого устроенное.

Со взрывчатыми, веществами работу слЬдуетъ производить въ 
здашяхъ, подведенныхъ подъ крышу, прямо, безъ каменнаго пола и 
потолка, или въ палаткахъ которыя не близко ставятся одна подлй 
другой, чтобы, если послйдуезъ взрывъ въ одной палаткй, люди, 
услышавъ взрывъ, могли бы себя спасши, если возможно, то и иму
щество, находящееся въ прочихъ палаткахъ.

Если въ продолжеши работъ просыпятъ xcaKie-либо взрывчатые 
составы или матер!алы, то работу слйдуетъ тотчасъ прекратить, со
брать просыпанное, просеять, а оставппйся соръ бросить въ воду, 
которая необходимо должна всегда находиться при лабораторш.

Въ здаши лабораторш производить работу съ горючими M aiepia- 
лами, но со взрывчатыми ее производить не слйдуетъ, а исполнять 
какъ сказано выше. Варку горючихъ составовъ на опгй, въ котлахъ, 
сл^дуетъ по возможности производить на открьггомъ воздух^.

Не должно таскать по полу или по земл$> бочки съ порохомъ или 
другими составами, а всегда носить на рукахъ или носилкахъ.

Бочки съ порохомъ, мякотью и другими составами слйдуетъ от
крывать и закрывать на открытомъ воздух^.

Посл-й варки какихъ-либо составовъ, сосуды должны быть выти
раемы отъ сажи.

Окна не должны быть открываемы въ зданш лабораторш съ той 
стороны, съ которой дуетъ вйтеръ.

Когда дневную работу окончатъ, то елйдуетъ вьшести Циновки, 
рогожи, маты на воздухъ, для вывйтриватя ихъ, выметать полъ, 
ст£ны, окна и смачивать полъ водою и вытирать его мокрою шва
брой.

По выходЬ рабочихъ изъ лабораторш, слйдуетъ ихъ осматривать 
и приказывать стряхивать верхнюю одежду.

Во время грозы работу елйдуетъ прекратить д самое здаше за
переть.

Въ случай пожара или какого-нибудь несчастья, работы тотчасъ 
же должно прекратить и спасать то здаше, въ которомъ хранятся 
взрьшчатыя вещества и порохъ.

Готовые предметы слйдуетъ выносить въ пом'йщеше, нарочно для 
этого' устроенное.

Гильзы не слЪдуетъ набивать въ томъ помЪщенш, гдй лежать 
болытя массы горючаго матер1ала или гдй хранятся готовые фей
ерверки.

Надобно избегать большихъ массъ горючаго матерхала, особен
но содержащихъ бертолетовую соль.
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Фейерверки со многими и сильными зарядами сохранять отдель
но отъ другихъ. Точно также сохранять въ отдельномъ помещены 
те фейерверки, въ которыхъ существуете бертолетовая соль.

М'йра и к1>съ.
Въ настоящее время почти во всгЬхъ государствахъ Европы при

няты такъ называемый десятичныя меры, т.-е. данная единица весъ 
или меры разделяются на десять, сто. тысячу и т. д., но такъ какъ 
у насъ въ Росши къ этой системе мы еще не достаточно привыкли 
и большинство употребляете еще руссюй фунте, то мы находимъ 
необходимыми приложить сравнительную таблицу русскаго веса и 
меръ, съ весомъ и мерой, употребляемыми въ некоторыхъ государ
ствахъ.

Английская.
1 футе равенъ 12 дюймами, 12 лишямъ и 1200 точками 

1 дюймъ =  10 „ 100 „
1 „ Ю „

Русско-англшская.
1 аршинъ— 16 верш, или 28 англшскимъ дюймами.

1 „

Р у с с к а я :
1 сажень ровна 3 арш. или 48 верш.

1 „ = 4  четвертями или 16 вершк.
1 „ =  4 „

Ф р а н ц у з с к а я :
1 метръ равенъ 10 дециметрами, 100 сантим., 1000 миллим.

1 дециметръ== 10 „ 100 „
1 » Ю „

1 метръ равенъ 3,281 фута, 1 дециметръ=2,25 вершками 
1 сантиметръ — 3,937 лишямъ, 1 миллим.=0,393 лишямъ.

П р у с с к а я :
1  футъ =  1,03 русскаго фута 
1 дюймъ= 1,03 „ дюйма=0,58 вершка.
1 линия —  0,86 „ линш.

Француск!й гЛ»съ:
1 граммъ—10 дециграм. 100 сантиграм., 1000 миллиграм. 

1 „ Ю 100
1 „ ю п



Руссмй в'Ьсъ:
1 пудъ~40 фунт., 1280 лотамъ—3840 золоти.

1 г 32 „ =  98 „
1 и — 3 „

АптекарскШ вгЬсъ:
1 фун — 12 унщямъ, 96 драхмамъ, 288 срупул. 6760 грам.

1 унщя =  8 „ 24 „ 480 „
1 драхма= 3 „ 60 „

1 * , 20 „
Торговый фунтъ равенъ 14 унщямъ=406,2 грамма.

„ золоти. „ 4,24 „

Изм^реше шльзъ:
Для измйрешя трубокъ, т. е. гильзъ, употребляемых^, въ фейер- 

веркахъ, обыкЕовенно во всЬхъ пиротехшяхъ принято называть ихъ 
внутрентй дааметръ ш либромъ , и поэтому-то калибромъ опред£- 
ляютъ размерь прочихъ частей трубки, такъ напр.: если трубка имй- 
етъ одинъ дюймъ въ калибр’Ь, а длина всей трубки будетъ равнят- 
ся 10 калибр.амъ, то это значить, что трубка длинны въ 10 дюй- 
мовъ. По большей части принято употреблять гильзы сл&дующихъ 
пяти размЗзровъ въ доаметрй.

1) —0,26 дюйма въ доаметрЪ.
2) — 0,34 П
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Г Л  А В А VI.

Принадлежности лабораторш.

Стирочный ЛОТОНЪ. Это деревянная, дубовая доска съ ровными 
дпомъ.

Оъ пяти сторонъ окружена планками, чтобы не просыпались ма- 
тер1алы, а съ шестой стороны оставлено небольшое пространство для

Лотокъ этотъ служитъ для 
смйншвашя, а равно и для рас- 
тиратя многихъ составовъ, при 
посредства скалки или куранта.

Курантъ. Служитъ для рас- 
тирашя матер1аловъ, приводя 
ихъ въ мелкое состояше.

Курантъ этотъ долженъ быть 
сдйланъ изъ липового дерева 
и имйть .гладкую поверхность.

Ступки. Еъ пиротехническомъ дйлй употребляются какъ метал- 
личесюя такъ равно форфоровыя и даже деревянныя. Фарфоровая 
етупка, служитъ для растирашя разныхъ составовъ и металлических^ 
солей, входящихъ въ фейервечное производство, между тЬмъ какъ- 
етупка чугунная или мйдная исключительно служить для толчешя 
твердыхъ веществъ; каковы: чугунъ, форфоръ и проч.

Пестики при этихъ ступкахъ должны быть не плосюя, а съ за
кругленными основашями.

Ножанный МЙШОКЪ, долженъ быть изъ мягкой, но тол
стой кожи; вей его швы должны быть пропитаны въ два крйп- 
кижъ шва. Этотъ мйшекъ служитъ для приготовлешя такъ называе
мой пороховой мякоти, которая въ болыпомъ количеств^ идетъ почти 
во вей фейерверочный работы. Способъ приготовлешя этой мякоти 
будетъ объясненъ ниже.

ВЪсы. Одни маленыйе аптекарше, съ роговыми чашками, а 
друпе обыкновенные побольше, на которыхъ возможно бы было 
вйсить до 10 фун.

РазНОвЪсъ. Необходимо имйть два: руссюй и французскш. 
Руссюй слйдуетъ имйть до десяти фунтовъ, изъ коихъ одинъфунгь 
составной мйдпый, въ которомъ бы находились вей 96 зол., и фран
цузскш до 1000 граммъ, начиная отъ 1 грамма.

Мензурки съ французскимъ дйлешемъ до 1000 куб. сайт., и 
другая отъ 7 2 грамма до 250 граммъ.
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Сита. Необходимо запастись двумя, изъ коихъ одно волося
ное, редкое и другое, шелковое частое. Ихъ лучше пршбр’Ьтать съ 
барабанами, чтобы избегнуть пыли при просЬванш ядовитыхъ ве- 
ществъ. Барабаны это не что иное по своей форме, какъ те же 
сита, но вместо шелковой или волосяной ткани находится кожа. 
Одинъ барабань служить крышкою, а другой дномъ, куда падаетъ 
просеваемый матер1алъ, такъ что сито находится между этими двумя 
барабанами.

I

Навойникъ (Фиг. 2) служить для свертывашя бумаги при 
приготовленш гильзъ; онъ долженъ быть нйсколькихъ размйровъ, 
смотря по желанно, какого дааметра, т. е. какого калибра, желаютъ

приготовить гильзы (трубки, 
куда набиваютъ или насыпа- 
ютъ известный составь для же
лаемой цели). Навойникомъ на-

__ зывается гладко выточенная
Фиг. 2. палка изъ крепк’аго дерева, д!а-

метромъ равная калибру гильзъ, которая къ тому концу, съ котораго 
снимаютъ приготовленную гильзу, должна быть немного тоньше, а 
съ противоположнаго, толстаго конца приделывается ручка помощью 
винта или четырехугольной втулки.

Длинный стержень (Фиг. 3) делается то
ченый изъ стали железа или меди; употребляется 
для затягиватя гильзъ и спещально для набивки 
ракегь. Размеры его определяются дааметромъ на
биваемой гильзы. Высота его отъ а до b  должна 
равняться 672 калибрамъ; дааметръ въ а—  /5 ка
либра, въ b — %  калибра. Основаше этого стерж
ня оканчивается удлиненнымъ romymapieMb с, 
дгаметръ котораго внизу равенъ калибру гильзы, а

высота cb 1 '/в калибра. Полу- 
mapie, въ свою очередь, окан
чивается цилиндроме Ь, д1аметръ 
котораго 12/3 калибра; къ ниж
ней части стержня прилегаетъ 
четырехгранный клинъ f, кото
рый вбивается въ толстый чур- 
банъ. (Фигура 4).

Согласно имеющегося ассор
тимента навоиниковъ для при- 

Фяг. 4. готовлешя гильзъ разныхъ ка-
либровъ, для набивашя ракетъ следуетъ иметь 
такой же ассортимент и удлиненныхъ стержней, 
выточенныхъ согласно приведеннаго выше вьтчислешя, т. 
чивая или уменьшая ихъ размеры пропорщонально.

Ниротехшя. 6

Фиг. 3.
е. увели-
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Фиг. 5 .

Укороченный стержень (Фиг. 5). отличается отъ удлиненнаго 
стержня только размйромъ; такъ: высота его отъ а до b ровно 2/з  
калибра, толщина 4/з калибра. Ихъ надо иметь ассортиментъ 
согласно ассортименту удлиненныхъ стержней.

Навойники. (Фиг. 6). Это родъ цшшндровъ, выто- 
ченныхъ ш ъ крепкаго буковаго дерева. Д1аметръ ихъ 
долженъ быть равенъ немного меньшому калибру даа- 
метра навойника, при посредства котораго были при
готовлены гильзы, чтобы онъ въ эту гильзу могъ входить 
свободно. При набиванщ гильзъ съ удлиненнымъ стерж-
немъ необходимо иметь четыре такъ называемыхъ п ус
тить набойника и одинъ глухой.

Первый пустой набойникъ долженъ быть выточевь 
такъ, чтобы онъ аккуратно и плотно могъ бы надеваться 
на удлиненный стержень вплоть до его основашя, т. е. 
до полушарш.

Второй набойникъ долженъ иметь пустоту согласно 
размера стержня и аккуратно долженъ обхватывать на 
три четверти стержень.

Третш только до половины стержня и четвертый до одной чет
верти высоты стержня (фиг. 7) и, наконецъ, пятый набойникъ, 
совершенно глухой, безъ пустоты, который носить назваше осад
и т ь. (Фиг. 8).

Для ракетъ доаметромъ въ ^  ,/-% / - ч
калибре менее 1/2 дюйма мож
но съ темъ же успехомъ обхо
диться только первымъ и вто- 
рымъ пустымъ набойникомъ, 
заканчивая набивку глухимъ 
набойникомъ, т.-е. осадникомъ.

При набивке гильзъ съ 
укороченнымъ стержнемъ надо 
только два набойника—одинъ 
пустой, пустота котораго должна 
быть равна укороченному стер
жню, и другой глухой, т.-е. 
осадишь.

Ф орма Чтобы при набивке 
составомъ, гильза не могла гнуть
ся или морщиться, такъ какъ 
иногда, въ особенности при 
набиванш ракетъ, требуется 
сильная набивка, то ее мешаютъ въ известнаго рода форму. Впро- 
чемъ эта форма только нужна для неопытныхъ мастеровъ, но для
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Фиг. 8.

людей, привыкшихъ набивать ракеты, форма эта служить только 
лишь помехой, такъ какъ замедляетъ процессъ набивашя гяльзъ.

Форма, изображаемая на фит. 8 въ разрезе, есть 
деревянный цилиндръ въ 4 калибра доаметромъ и 10— 12 
калибровъ высоты и съ цилиндрическою пустотой, рав
ною 12/2 калибра.

При набивке гальзъ форму эту ставятъ на стержень, 
укрепленный на чурке (фиг. 9), такъ что стержень этотъ 
проходить чрезъ пустоту формы, и вставляютъ гильзу для 
набивки. Такимъ образомъ гильза, находящаяся между 
стенками формы, свободно можетъ быть набиваема безъ 
всякаго поврежден1я.

Ракетный станокъ (Фиг. 10). По моему мнешю, назваше это 
не вполне соответствуетъ цели назначешя, такъ какъ станкомъ ра- 
кетнымъ скорее молено назвать тотъ шесть, или ту палку, съ ко
торой пускаютъ, т, е. на которомъ поджигаютъ ракеты; но разъ 
пиротехниками усвоено вышесказанное назваше, то я не въ праве, 
буду его изменять. Станокъ этотъ служить для 
скатывашя гальзъ съ толстыми стенками, т. е. для 
такихъ гальзъ, который главными образомъ упот
ребляются ^ля набивашя ракетъ, но эти же гильзы 
также служатъ и для нриготовлетя фонтановъ, 
форсовъ, помфейеровъ и т. п., а следовательно, 
этотъ станокъ не составляетъ специальности приго- 
товлешя гильзъ для однехъ только ракетъ; вотъ 
почему я и не согласенъ съ назвашемъ.

Ракетный станокъ состоять изъ двухъ продоль- 
ныхъ брусьевъ а и b  въ два съ половиною фута длины, 10 дюймовъ ши
рины и 5 дюймовъ толщины; нижшй b укрепленъ на ножкахъ,а верхнш 
а долженъ свободно подыматься на петляхъ с. Въ эти бруски врезаны

поперечные бруски d и f  длиною въ 20

Е _г,л i|_ . дюймовъ, изъ крепкаго дерева, бука или 
JL дуба, и укреплены въ верхнемъ и нижнемъ 

брусьяхъ; въ этихъ поперечинахъ вынима
ются на соприкасающихся поверхностяхъ 
продольные желобки во всю длину, по 
форме, показанной на фигурахъ, где эти 
ложбинки изображены въ натуральную 
ихъ величину. Фиг. 11 для калибровъ 

гальзъ отъ 7 2 дюйма и более, а для калибровъ менее V2 дюйма. 
Къ верхнему продольному бруску, т. е. къ бруску, подымающемуся 
на петляхъ за крючекъ h, привешивается гиря пуда 2—3 весомъ.

Колотушки, или R/ЗОЛОТКИ, при посредстве которыхъ, съ помо
щью набойниковъ или осадниковъ, набиваютъ требуемый составь 
въ гильзахъ; а такъ какъ отъ правильная) и равномерная) наби-

Фиг. 9.

Фиг. 10.

6*



в а т я  гильзъ большею частно зависитъ весь уотЬхъ (въ особенности; 
при набиванш ракетъ), то для этой цели необходимо иметь коло

тушки изв’бстнаго веса для изв^стнаго раз
мера калибра, а именно:
Для калиб. въ 3,4 линш в^съ колотуш. 7а Ф* 
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* ' Затяжныя НОЖНИЦЫ. (Фиг. 12). Затяги-

ваше гильзъ, хотя и съ толстыми стенками, но неболыпихъ д1амет- 
ровъ, не представляетъ большой трудности, но зато затяжка гильзъ. 
съ болыпимъ д1аметромъ составляетъ не малое затруднеше; а по
тому для нихъ-то и изобретены ножницы, 
показанный на чертеже достаточно ясно 
и поэтому не требуюпдя дальнейшая опи- 
сашя; разве только остается сказать одно, 
что самые края ножницъ, куда вкладыва- 
ютъ гильзы для затяжки, должны быть ту
пы, чтобы не резали гильзу, но только 
обминали ее.

Бумага. Обыкновенно въ фейерверкахъ употребляется бумага 
такъ называемая синяя и белая карт узная, длиною каждый листъ 
въ 33/4 дюйма, а шириною 25 сайт. Она должна быть хорошо про
клеена, безъ дырочекъ, просветовъ и складокъ. Весъ такой бумаги 
82 фунта въ стопе.

Употребляютъ также и обыкновенную писчую бумагу весомъ 
1172— 127а Фун. и размеромъ 14— 17 7 а дюймовъ.

Стеклядь или шпагатъ— тонгая веревки, служащая для затя- 
гивашя гильзъ; долженъ иметь зеленоватый цветъ, свежш, не гни
лой запахъ; если развить пряжу, то волокна должны быть длинны й . 
Употребляютъ исключительно ту, которая заключаетъ въ 1 фунте 
не менее 50— 60 саженей.

Веревки средней толщины, идутъ для приготовлены фитилей; 
они бываютъ пеньковыя и бумажный смотря по надобности, о чемъ 
будетъ сказано въ свое время.

Нитки должны быть не гнилыя, одинаковой толщины, безъ 
узловъ и кострики, 5—6 нитокъ, уложенныя рядомъ, должны рав
няться шириною въ одну лшшо. Одинъ ея аршинъ долженъ выдер
жать 57а ФУН> тяжести.

Кроме всего вышепоименованнаго, требуются предметы, которые 
и безъ описатя всемъ и каждому известны, таковы: ложечки или 
насыпки, для состава при набиванш гильзъ, котелки для варе-



-  85 -

л1я смолы и серы, кастрюльки для варетя крахмала, выпари- 
рительныя форфоровыл чашки для приготовлетя и кристал- 
лизацш солеи, буравь, провертки, совокь, болват для оклеи- 
вашя бумажный, шаровъ, молотокъ, ножницы, ножикъ и 
толки.

Г Л А В А  VII.

Н%которыя необходимый лабораторный св%-
Д"Ьн!Я.

P a c T B o p e H i e .
При растворенш плотное или жидкое вещество поглощается ра- 

створителемъ безъ измйнешя химическаго его состава, такъ что по 
удаленш растворителя матер1алъ получается первоначальнаго состава.

При простомъ растворенш вещество распускается въ жидкость 
въ изв'Ьстномъ количеств!1,, если оно однородно, если же въ немъ 
находятся различный части, л то некоторый изъ нихъ могугь не ра
створяться въ пршйшяемомъ растворе совсЛшъ или только въ очень 
маломъ количестве. Такимъ свойствомъ растворителей пользуются 
для извлечешя однихъ или друтихъ веществъ изъ матер] аловъ слож- 
наго состава, какъ наир., природныхъ растительныхъ произведен® 
или смеси химическихъ гЬлъ.

Различные растворители, изъ которыхъ всЬхъ употребительнее 
вода, винный и древесный спиртъ, эфиръ, хлороформъ, бензинъ, 
•сернистый углеродъ и проч., въ состоянш растворить при данныхъ 
внешнихъ услов!яхъ лишь определенное количество каждаго веще
ства, т. е. образовать насыгценный (концентрированный) растворъ, 
неспособный воспринять еще большее количество того-же вещества 
при изменяющихъ услов!яхъ. Быстрота растворетя вещества и на- 
сыщетя имъ жидкости зависитъ отъ различный, условш, всего бо
лее отъ обширности поверхности соприкосновешя съ растворителемъ 
и отъ температуры. Вообще растворимость вещества очень неоди
накова, Такимъ образомъ вода воспринимаетъ только следъ однихъ 
веществъ, а съ другими соединяется въ столь значительныхъ коли- 
ствахъ и такъ жидко, что они всасываютъ воздушную влажность 
и расплываются на воздухъ самопроизвольно (гигроскопическое 
тело).

Для увеличешя поверхности соприкосновешя съ растворителемъ, 
вещество всыпаютъ въ него въ виде порошка; чймъ матер!алъ
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мельче, г&мъ больше представляется имъ поверхность, и отъ этого 
онъ быстрее растворится при одинаковыхъ, впрочемъ, условшхъ.

Надо однако заметить, что очень мнопя вещества для ускорешя 
растворетя выгоднее измельчать не очень мелко, потому что при 
известной мелкости оне тонуть сухими или держатся долго на по
верхности растворителя. Тутъ известное значеше ттЬетъ сильное 
прилипание къ частицами газовъ, а также быстрое образоваше на 
комке оболочки насыщеннаго раствора, мЗяцающаго проникновенно 
св^жаго растворителя до сухого вещества. Комки разбиваютъ па
лочкою, сильными размешивашемъ или взбалтывашемъ.

При растворенш важно движете жидкости. Если вещество ле- 
житъ на дне сосуда въ растворителе неподвижно, то поди ними 
образуется слой крепкаго раствора, который, вслёдств1е большого 
удЬльнаго веса не растворяется въ высшие соки въ то время, какъ 
свежш растворитель, по своему меньшему удельному весу, держится 
вверху и не можетъ проникнуть до растворяемаго вещества. А потому 
растворетю надо помогать взбалтывашемъ или размешиватемъ въ 
сосуде палочкой, лопаткой, ложкой и т. п. вроде того, какъ это 
ежедневно делается при размешивания сахара для ускорения его 
растворетя въ чае.

Другое средство для облегчешя растворетя веществъ состоигь въ 
нагневанш ихъ въ растворителе. Причемъ являются два действия: 
растворетю помогаетъ то обстоятельство, что когда ваь  вещества 
при высшей температуре более растворимы, а кроме того при на- 
греванш, производимом. снизу, въ растворе происходить непрерыв
ное движете, потому что более теплыя и оттого более л е т я  ниж- 
шя части текугь вверхъ, а более холодным падаютъ на дно.

Некоторым не кристаллическая вещества, напр., камедь и осо
бенно смола, спекаются въ растворешяхъ въ плотную массу, отчего, 
конечно уменьшается поверхность ихъ соприкосноветя съраствори- 
телемъ и замедляетъ растворете. Въ подобныхъ случаяхъ для облег- 
четя  растворенш, прибавляютъ крупно—истолченное стекло, которое 
разъединяетъ частицы: растворимаго матер1ала и содействуешь при
косновенно съ растворителемъ новой его поверхности при взбалты- 
ванш или размешивании

Только что было нами сказано, что слой насыщеннаго раствора 
припятствуетъ действйо растворителя на нерастворенныя еще ниже 
лежашдя частицы. Оттого растворете можно существенно ускорить, 
обставляя дело тала, чтобы къ растворенному веществу непрерывно 
притекалъ свежш растворитель и оттекалъ насыщенный. Это до
стигается темь, что растворяемое вещество удерживаетъ въ верхнемъ 
слое растворителя. Тогда по мере растворетя более тяжелый ра- 
створъ спускается на дно сосуда, а слабо насыщенный растворитель 
замещаетъ опустившийся растворъ и постоянно омываетъ растворяе
мое вещество.



Самое незатейливое осуществлете такого способа растворешя 
состоитъ въ применения стакана или банки, обвязанныхъ кисейкой 
или холстомъ, на которые насыпаютъ до верху растворяемое веще
ство, что бы нижняя часть кисейки или холста была погружена 
въ растворитель.

Можно также пользоваться стеклянными или фарфоровыми ворон
ками съ боковыми д ырчатыми отверстии.

Кристаллизация.
Кристаллизация получается изъ раствора тела, способныхъ въ плот- 

номъ виде принимать геометричесюя формы.
При кристаллизацш прселедуюм две цели: получеше возможно 

крупныхъ и въ тоже время возможно чистыхъ кристалловъ.
Для кристаллизацш надо уменьшить въ жидкости количество 

растворителя, чтобы его ледофорочностью для несгущеннаго раст
вора заставить излишекъ плотнаго вещества выделиться. Раствори
тель удаляется выпариваньемъ въ такъ называемой выпаритель
ной ШШШЬ. которыя могутъ быть металличесшя эмалированныя, 
или же форфоровыя.

Когда растворъ стоим, въ прохладномъ месте и охлаждается по
койно, медленно, то выделяются крупные кристаллы. При обиль- 
номъ ихъ осажденш, они могум образовать кору, плотно пристав
шую къ чашке. Если она толста и не отделяется при умеренномъ 
усилш, то делаюм въ середине острымъ инструментомъ въ кристал- 
лахъ дабы не повредить чашки. Кристаллическую массу раздавли- 
ваютъ и выкладываюм на воронку, чтобы дать съ нея стечь всей 
жидкости после этого кристаллы если нужно, на воронке же нромы- 
ваютъ слегка дистиллированной водой, даютъ ей стечь и переклад- 
ываютъ на пропускную бумагу, даюм окончательно просохнуть.

Перекристаллизовка.
Во многихъ случаяхъ одной кристаллизацией сразу не получается 

чистое вещество. Тогда для дальнейшаго очищения, полученные 
кристаллы снова растворяюм до насьицетя и снова выпариваютъ 
для. получешя кристалловъ вышеописанными способомъ. Этом npieMb 
и носим назваше перекристаллизаций.

Провфживаше.
Процеживаше состоим въ пропускали жидкости сквозь мелко

сквозистый матер!алъ, всего чаще чрезъ бумагу или гигроскопичес
кую вату, при чемъ существующая въ ней взвешеннщ вещества 
должны удержаться надъ последними Цель процеживатя редко
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заключается въ полученш одновременно и процеженной жидкости, и 
вещества, оставшагося на цедилке; обыкновенно одно или другое 
представляютъ отбрось.

Цедильная (фильтровальная) бумага должна легко пропускать 
сквозь себя и жидкость и вместе съ темь препятствовать прохож
дение всехъ взвешенныхъ частицъ, такъ чтобы процеженная жид
кость не содержала нисколько носящихся въ ней видимыхъ, плот- 
ныхъ веществъ.

Фильтрованную бумагу надо употреблять чистую, тряпочную 
безъ какой либо проклейки и при томъ настолько плотную, чтобы 
въ мокромъ виде она не легко прорывалась и расползалась. Для 
удовлетворена эшмъ требовашямъ выделываютъ особенную цедиль
ную бумагу, обыкновенную, такъ называемую шведскую. Сущест
венная разница между этими двумя сортами заключается въ неоди
наковости количества пепла, оставляемаго ими после сжигашя. Са
мое малое количество золы оставляетъ шведская бумага которая по 
этому исключительно и употребляется при аналитическихъ работахъ. 
При обыкновенномъ же процеживанш большее или меньшее количе
ство золы, оставляется бумагою,— значенш не имеетъ, и оттого впол
не годна обыкновенная пропускная бумага, которая должна обла
дать следующими свойствами: При разематриванш на прозрачность 
въ ней недолжно быть видно даже и мелкихъ отверетш или более 
темныхъ месть, по ей следуетъ представлять однообразное зерно.

Для испыташя доброкачественности бумаги, дёлають изъ нее 
фильтръ вставляютъ въ воронку и заливаютъ чистой водой, сначала 
и долго после этого должна течь непрерывною струею и лишь по ис- 
теченш долгаго времени—каплями.

Для процеживашя черезъ ват у или бумагу обыкновенно упо - 
требляется стяклянныя или фарфоровыя банки.

Бумажный фильтръ обыкновенно складываютъ такъ: помещаютъ 
въ воронку такъ, чтобы между воронкой и бумагой могло бы оста
ваться достаточно свободное место для прохода воздуха, въ против- 
номъ случае жидкость, находящаяя на фильтре, будетъ съ трудомъ 
протекать или же даже совсёмъ не протечетъ. Эту воронку съ филь- 
тромъ помещаютъ въ етеклянку и между отверспемъ стеклянки и 
воронки помещаютъ кусочекъ дерева или бумаги, чтобы воздухъ сво
бодно могъ удаляться изъ стеклянки, вытесняемый жидкостью, про
ходящею чрезъ фильтръ.

Можно также процеживать жидкости чрезъ различным вещества, 
чрезъ колинкоръ, холстъ, фланель, сукно, войлокъ и проч., при чемъ 
этимъ фильтрамъ даютъ различную форму.

Изъ всехъ только что упомянутыхъ веществъ, наиболее часто 
употребляется фильтроваше чрезъ гигроскопическую вату (очищенная 
вата, находящаяся въ продаже). Берутъ небольшой комокъ ваты этой, 
и не туго втнекиваютъ въ трубку воронки, чтобы не замедлить про-



ц’Ьживаше жидкости. Комокъ ваты однако легко приподнимается 
при быстромъ вливанш жидкости, и тогда ироц'Ьживатя конечно 
не происходить. Однако вату можно придерживать въ подлежащемъ 
месте палочкою. Гораздо проще будетъ, если на вату лить сначала 
тихую струю процеживаемой жидкости, а потомъ можно ускорить; 
въ данномъ случае вата не подымится.

Выпарнвате.
Задача, т. е. цель выпариватя заключается въ удаленш выпа- 

риваемыхъ жидкостей изъ ихъ смеси съ плотными или другими 
жидкими веществами. Процессъ выпариватя состоитъ въ выделены 
ихъ смеси жидкаго вещества въ виде паровъ.

Выпариваше производятъ обыкновенно въ такъ называемыхъ 
выпарительныхъ чашкахъ.

Ыагреваше или выпариваше, смотря по температуре кипешя 
испаряемой жидкости производится въ водяной или другой жидкости, 
негашеной бане или прямо на голомъ огне. Выборъ одного или 
другого способа выпариванш зависитъ отъ свойства обработываемыхъ 
веществъ.

Ъдюе кали или натръ, растворяющее кремненныя соединены, 
входяпця въ составь глазури, форфора и эмали, въ такихъ чашкахъ 
выпаривать нельзя и для нихъ приходится употреблять железныя 
чашки, если не требуются химически чистые препараты, или же 
серебрянныя для изготовлены химическихъ чистыхъ препаратовъ.

В о з г о н к а .
Некоторый твердыя вещества какъ напр. нашатырь, сулема 

юдъ и пирогалловая кислота, отъ более или менее сильнаго жара 
обращаются въ пары, которые при остываны безъ изменешя опять 
становятся плотными и отлагаются на встречаемый ими более хо- 
лодныхъ, плотныхъ веществахъ. Этотъ процессъ называется воз
гонкою.

Очень мальм количества можно возгонять въ пробирныхъ труб- 
кахъ, вдвигающихъ одна въ другую, а еще лучше въ подобныхъ 
же цилиндрахъ, но съ прямыми и не отвороченными краями. Когда 
вещество достаточно розгорячено, оно возгинается и отлагается на 
стенкахъ вдвинутой трубки.

Несколько уже больше можно возгонять между большими часо
выми стеклами, положенными одно на другое обратными, вверхъ 
выпуклыми сторонами. Края этихъ стеколъ должны быть пришли
фованы одни къ другими и промсжь нихъ прокладываютъ соответ
ствующей величины кружекъ цедильной бумаги. Оба стекла во время 
розгорячешя удерживаютъ неподвижно посредствомъ двухъ лотун-
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ныхъ полосъ, промежъ которыхъ они вдвинуты. Въ этомъ приборе 
вещества при возгонка, такъ сказать, процеживаются сквозь бумагу 
и осгЬдаютъ на верхнемъ стекле. Кроме того бумага не даетъ 
упасть возгону обратно въ нижнее стекло.

П е р е г о н к а .
При перегонке жидкость обращаются въ парь, который по охлож- 

денпо опять сгущается въ капельную жидкость. Это делается съ 
целью получить перегоняемую жидкость безъ постороннихъ примесей.

Если перегоняемая жидкость состоитъ изъ смеси веществъ, ки- 
пящихъ при различной температуре, то сперва перегоняется более 
летучая жидкость, и потомъ уже друйя, по мере повьппетя тем
пературы. Это свойство кипящихъ жидкостей даетъ возможность 
последовательно отделить ихъ одну отъ другой, что составляешь 
францгонерованную перегонку. Если такая перегонка произво
дится со спиртомъ или эфиромъ, то операщя эта появляется ректи - 
фтацгонной перегонкой.

При всехъ химическихъ растворахъ обыкновенно употребляется 
такъ называемая дистиллированная вода, о которой мы много 
уже упоминали, которая получится посредствомъ перештщ а по
тому эта же вода называется перегонной водой.

Некоторые самоучки думаютъ, что дистилированная вода ничто 
иное какъ вскипяченная вода отъ самовара, и потому часто пор
тить дело беря последнюю вместо дистиллированной воды. Во из
бежите подобнаго недоразуменгя, мы находимъ необходимыми дать 
подробное описаше процесса перегонки, т.-е. дистиллированш.

Вода назначенная для перегонки вливается въ кубъ, вставлен
ный или Вмазанный въ печь и закрытый шлемомъ. соединенъ съ 
холодильником^, ввиде змгьетдобной спиралью промежуточ
ной трубой.

Холодильники состоитъ изъ сосуда съ холодной водою, которая 
постоянно омываетъ змеевики, въ которомъ перегони становится ка
пельно-жидкими и вытекаетъвъ какой нибудь подставленный сосуды 
чашку, ведерку, или бутыль. Горячш паръ, поступающей въ змее
вики, нагреваютъ воду холодильника, почему ее и вливаютъ по ме
ре надобности, или постоянно льютъ въ воронку съ трубкой откры
вающуюся внизу холодильника, при чемъ более холодной воды, вслед
ствие большого своего удЬльнаго веса, остается внизу, а нагреваю
щая поднимается и выливается изъ трубы, носить назвате перегон- 
наго куба или алимбина.

Перегонка меныпихъ количествъ жидкости въ ретартах&. 
Ретарта должна быть съ стекляннымъ горлышкомъ и таковою же
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пробкою, которая носить назваше Шйбулора, Подобный ретарты 
очень удобны, а потому преимущественно и употребляются въ деле. 
Самое пузо ретарты должно быть изъ стекла однообразной толщины 
и совершенно безъ пузырей, или утолщеши отъ выливавшихся ку- 
сочковъ стекла, потому, что татя  места легкотрескаются; станки 
Иногда могутъ быть толще, но немного, и ихъ слгЬдуетъ утолщать 
постепенно. Самая толстая часть ретарты находится внутри пуза, на 
скругленш, образующемъ начало сшба шейки, значить противъ ши
рокой складки, образуемой шейки. Оттого должно обращаться съ этой 
частью ретарты особенно осторожно. Чтобы неразбить тонкаго дна 
ретарты, слйдуетъ принять за правило ставить ее на соломенный 
кругъ, особенно когда въ нее наливаютъ, или когда въ нее уже на 
лита жидкость.

Перегоняемая жидкость ноступаетъ отъ ретарты въ тцнемникь. 
npieMHHKb этотъ представляешь собою шарообразную стеклянную 
колбу ни более толстаго стекла съ однимъ тобультомъ и съ доба- 
вочнымъ боковыми, смотря по подобности.

Цв’Игъ ихъ безразличенъ, по преимуществами предпочитаютъ, 
особенно для ретартъ, светло-зеленый гщЬтъ, такъ какъ онъ цр<щ- 
нее. Очень толстое стекло трескается отъ жары, а очень тонкое — 
легко; оттого надо предпочитать ретарту средней толщины.

Разумеется, что въ случае нужды можно перегонять и изъ раз- 
ныхъ другихъ сосудовъ, выносящихъ высокую температуру, наир., 
плоскодонныхъ или широкообразныхъ колбъ.

Меры принимаемый для охлождешя нр1емнаго отгона различны, 
смотра по количеству паровъ, образующихся въ известное время, и 
степени нередко перегоняемой жидкости. По большей части npieM- 
никъ охлаждаютъ кусками льда, а иногда пр1емникъ покрываюсь 
мокрой тряпкой и на нее пускаюсь безпрерывную струю холодной 
воды.

Толчете и растираше.

Очень твердыя вязюя вещества раздробляются преимущественно 
сильными ударами песта въ ступке, въ которой вообще матер!алы 
обращаются въ порошокъ.

При толчеши очень важно, чтобы дно ступки находилось на 
неподвижной поверхности. При толченш измельчиваемое вещество 
легко выбрасываются на ступки при ударахъ пестомъ, что влечетъ 
за собою потерю обрабатываемаго вещества, а въ случае его ядо
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витости можетъ нанести вредъ здоровью или даже подвергнуть жизнь 
опасности.

Выбрасывате вещества изъ ступки можно отвратить положешемъ 
на нее деревянной или картоной крышки съ серединными отвер- 
сттемн для пара, но этими средствомн не отвращается выступлеше 
пыли си воздухоми, выгоняемыми изи ступки при каждомн опуще- 
нш песты. Вполне надежно, каки выбрасываше веществи, таки и 
выступлеше пыли изи ступки предупреждаети коническими кожан- 
нымн м^шкоми, обращенными гладкою формою внутри ступки. Ви 
середине мешка находится отверсйе си пришитой кожанною труб
кою, привязаннаго ки пестику. Оти этой середины косты должна 
представлять достаточно высокШ конуси, чтобы его края можно было 
привязать ки верхушке и при томи пести моги бы, сколько нужно, 
подниматься и опускаться. За неимйтемн кожаннаго мешка, ступку, 
обвязываютн тряпкой такими образомп, чтобы она плотно охваты
вала ее, и пести.

Толочь слйдуетн мелкими порщями. Легко убедиться, что из
вестное количество вещества значительно скорее, если его делить 
на мелшя порцш, чемн при накладываши ви стужу более значи- 
тельнаго количества сразу. Впрочемъ порщя не должна быть и ма
лая: кладути примерно столько вещества, чтобы оно наполнило 
чашеобразно округленное дно ступки.

Полезно также производить одновременно толчете и просевате 
(см. ниже). Истолченное вещество по временами просеваютп сквозь 
сито; оставшееся более крупныя куски снова толкутъ.

Более мелкш порошоки получается растиранимъ  веществи ви 
довольно плоской стеклянной, мраморной или фарфоровой ступке 
постредствомн песта. Последними при этомн не толкутн, но дви- 
гаютн си некоторыми давлешемъ ви стуж е кругообразно. Когда 
порошоки достигь известной мелкости, они обыкновенно каки бы 
препекается ки боковыми стенками стужи ввиде кольца. Кроме 
того мелкое вещество часто размазывается по дну стужи, а также 
пристаетн ки пестику. Для достижешя равномернаго растиранш та
т я  приставим частицы по временами огребаютн си пестика и ступки 
ви середину последней посредствоми роговой или железной пла
стинки или прямо игральной картой.
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П р о c i  в а н i  е.
Для получетя порошка известной мелкости, особенно при тол

чены, вещество нросеваютъ сквозь проволочное, волосянное или 
шелковое сито съ деревяннымъ ободомъ такой же формы, какая 
употребляется въ домашнемъ хозяйстве. Во избежите разлеташя 
пыли сйютъ сквозь сито, включенной въ барабань у т.-е. сито на
деваемыми на него крышкою и дномъ изъ обода съ натянутой ко
жею. Въ барабане порошокъ проваливается въ закрытое простран
ство между ситомъ и дномъ, откуда его по временамъ вынимаютъ.

Просёиваше необходимо при толченш, потому что некоторое, 
количество веществъ не удается обратить все въ порошокъ извест
ной мелкости. Оттого мелшя частицы отсеваются, а крупныя, остав- 
нпяся въ сите, присыпаютъ къ новой порцш матер1ала, которыя 
еще надо столочь.

Воздушное прое^ваше (ливигащя, перетираше.
При это работе вещества перетираюгь съ водой или же другой 

жидкостью, въ которой они вовсе не растворяются, или даже безъ 
ней на каменной или стеклянной плите курантомъ т. е. каменнымъ 
или стекляннымъ концомъ съ плоско отшлифованнымъ нижнимъ ши- 
рокимъ концомъ.

Перетираше на камне курантомъ работа трудная и мешкотная. 
Для нея надо брать довольно мелкш порошокъ, смачиваемый обык
новенно перегонной водой, и растираютъ курантомъ, который держать 
обеими руками и движутся такъ, чтобы онъ проходилъ по всёмъ ча- 
стямъ плитъ, однообразно. Съ этою целью курантъ двигаютъ попе
ременно слева на право восьмиобразно и потомъ мелкими кругами, 
пересекающими прежшя восьмерки. По временамъ стертую массу 
сгребаютъ шпателемъ въ середину камня.

Вместо камня и куранта для левигащи употребляютъ также очень 
плоскодонный форфоровыя чашки, похож1я на ступки для растира- 
шя. Пластъ этихъ ступокъ внизу плоскш съ закругленными къ вер
ху краями.

Сухимъ путемъ самый мелкш порошокъ можно получить, такъ 
называемымъ воздушнымъ просевашемъ, т.-е. осаждетемъ пыли ве
щества въ закрытомъ ящике, чтобъ поднялась пыль, после чего, по 
истеченш известнаго времени вставляютъ въ ящикъ доску, на кото
рой даютъ достаточно долго осесть пыльнымъ частицамъ.
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О т м у ч и в а н i е.

Отмучиваше состоитъ въ отстаиваши изъ размешанной жидкости 
мелкихъ частицъ, образующихъ въ ней мутность после ожиждетя 
бол’Ье крупныхъ частицъ. Способъ этотъ применишь для веществъ, 
которыхъ удельный вйсъ тяжелее жидкости, въ которыхъ они раз
болтаны. Чймъ меньше разница ихъ удйльнаго веса, тймъ медлен
нее будетъ накопляться на дне сосуда отмучиваемый матер!алъ. Кро
ме того отмучиваемое вещество должно быть нерастворимо въ при
меняемой жидкости.

Возможно мелко истолченный или растертый порошокъ всыпаютъ 
въ жидкость, почти всегда въ воду, и разметиваютъ въ ней. Черезъ 
несколько времени, продолжительность котораго зависитъ отъ бы
строты, съ которою опускаютъ более крупным частицы, мутную жид
кость переливаютъ изъ сосуда (стаканъ, бутылка, ушатъ и пр., гдё 
производилось сменшвате. Более крупным осевння частицы изъ пер- 
ваго сосуда измельчаюсь толчешемъ или растирашемъ и опять от
мучиваюсь какъ было сказано выше.

Для отмучивашя существуюсь также несколько приборовъ, въ 
различныхъ частяхъ которыхъ отдельно осаждается вещество не оди
наковой мелкости. НапримЬръ приборъ Нобели состоитъ изъ несколь- 
кихъ бутылкобразныхъ воронокъ, закрытыхъ пробкою, сквозь кото
рую пропущена короткая ножка изогнутой стеклянной трубки.

НижнШ длинный конецъ последн!й соединяютъ съ пригнутыми 
кверху нижнимъ концомъ воронки посредствомъ надетой на нихъ 
каучуковой трубки. Мутную жидкость наливаюсь въ бутылку съ гор- 
лышкомъ у дна, заткнутымъ пробкою съ изогнутою стеклянною труб
кою, которая посредствомъ каучуковой трубки соединена со стеклян
ной, а последняя съ первой воронки. Соединительная каучуковая 
трубка у бутылки, въ свободный части, не дохватывающей стеклян
ную трубку, защемляется проволочной щемилкой или зажимомъ, вслед- 
ствш чего жидкость изливается изъ бутылки, лишь пока зажимъ 
разжать.

Подобное же устройство съ зажимомъ можно сделать и въ кон
це прибора, где более или менее осветлевшая жидкость изъ по
следней воронки спускаетъ въ подставленный сосуды Если жидкость 
въ этомъ сосуде еще не вполне прозрачна, то жидкость оставляюсь 
въ немъ до полнаго осветлетя, что бы осёли самые мелшя части. 
Такимъ образомъ можно, по желанно и надобности, регулировать при- 
токъ мутной жидкости въворонкахъ и продолжительность отстаивания.
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Чг1',мъ ближе воронка къ источнику притока мутной жидкости, т£мъ 
крупнее частицы осадка.

Шульцъ устроилъ сл$дуюицй ступенчатый приборъ для отму- 
чивашя съ бокалами.

На верхней полке становятъ сосудъ съ мутною жидкостью, ко
торой даютъ течь въ воронку перваго бокала. Въ каждый бокалъ 
надъ верхнимъ краемъ впаяна трубочка, пригнутая къ низу; кроме 
того бокалъ закрыть крьппкою, въ которую вставлена воронка съ 
длинною трубкою. При такомъ расположений понятно, что каждый 
верхнШ бокалъ содержитъ более крупный частицы, чемъ сл^дующш 
нижнш.

Въ конце концовъ, отмученному веществу даютъ отстояться въ 
плоской чашке, прикрытой бумагой или стекломъ, сливаютъ освет
лившую жидкость и оставляюгь осадокъ для про сушки на открытомъ 
воздухе, а еще лучше въ сушильномъ шкафу. Порошокъ обыкновен
но засыхать въ массу имеющую известное оцеплеше, почему пе- 
редъ укладкою въ банке, его растираютъ.

С у ш е н i е.

Сушеш е есть процессъ удалешя изъ веществъ жидкости.
Въ большинстве случаевъ суш ете производится просто на воз

духе, а также въ сушильномъ шкафе или подъ колоколомъ. Для 
удалешя изъ мокрыхъ веществъ значительной части влаги ихъ под- 
сушиваютъ телами, поглащаюпщми влагу всасывангемъ.

Высушиваемое вещество, находящееся въ фильтре или положен
ное между двумя местами цедильной бумаги, отжимаютъ между це
дильною бумагою или кладутъ на сухой кирпичъ или литую гипсо
вою плиту, тоже сухую, После этого фильтръ или сложенную бума- 
магу раскладываютъ на кусокъ чистой цедильной бумаги и даютъ вы
сохнуть самопроизвольно при комнатной температуре, въ тепломъ месте 
или при высшей температуры въ сушильномъ ящике или же шкафе.

Сушильный ЯЩИКЪ или шкафъ состоитъ изъ обыкновенного 
меднаго ящика, который можно ставить на ножкахъ или вешать 
петлями на стене. Ящикъ этотъ можетъ быть снабженъ металличе
скими палками съ отверстиями, а еще лучше сетками. Ящикъ этотъ 
загораживается дверцами и представляетъ вверху две открытыя тру
бы изъ которыхъ выходить испаряющееся вещество и въ которыя 
можно вставлять термометръ, когда надо сушить при определенной 
температуре.

Мнопя вещества приходится сушить подъ колоколомъ просто или 
въ безвоздупшомъ пространстве въ присутствш веществъ, поглоща- 
ющихъ пары жидкости, примешанной къ высушиваемому телу.
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При высушиванш не следуетъ упускать изъ виду, что гораздо 
большее число веществъ, особенно органическихъ, ч£мъ это обыкно
венно полагаютъ, изменяются во влажномъ состоянш отъ света. 
Оттого вообще надо предпочитать сушете въ темноте и, производя 
его подъ колоколомъ, брать последнш темный или прикрытый чемъ 
нибудь светонепроницаемымъ, хотя бы кускомъ черной матерш.

Для сушешя подъ колоколомъ подъ него ставятъ сосудъ съ сер
ной кислотою, агидратомъ фосфорной кислоты, хлористымъ калыцемъ, 
едкою известью, окисью борш, сухими кусками едкаго кали или ед- 
каго натра и проч. Если тела при высыханш теряютъ углекислоту, 
атйакъ  или другой газъ, то ихъ сушатъ подъ колоколомъ, напол- 
неннымъ соответсвующимъ газомъ.

- Если изъ телъ надо удалить подъ колоколомъ сероуглеродъ, 
эеиръ, хлороформъ или бензинъ, то вместе съ нимъ подъ него ста
вятъ чашку съ порафиномъ, плавящимся при низкой температуре. 
Это вещество быстро поглощаетъ пары упомянутыхъ жидкостей, рас
плываясь. Всего скорее поглощается сероуглеродъ и всего медлен
нее бензинъ.

\
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ЧАСТЬ LV.
Составы, употребляемые въ пиротехническомъ

искусств^.

Составомъ вообще называется смесь несколькихъ веществъ, 
которыя, при опред’Ьленномъ назначены им’Ьютъ соответственное на- 
зваше напр.: составь для ракетъ, составь для звездъ, составь для 
фантановъ и проч.

Все составы, употребляемые въ фейерверкахъ, разделяются на 
составы пламенные и на искристые, т.-е. на составы, которые 
даютъ только пламя безъ искръ и, на составы, даюлце искры безъ 
пламени; но иногда требуются составы, которые въ одно и тоже вре
мя должны давать и пламя и искры; таюе составы называются 
смешанными или двойными.

Въ свою очередь вышесказанные сеставы бываютъ сильнее й 
слабее. Сильные составы при своемъ гореши образуюсь силу, до
статочную для механической работы и движешя, а слабее составы 
при своемъ горенш не развиваютъ никакой силы.

Для приготовлешя какихъ бы то ни было составовъ все матеры 
алы берутся по весу, указанному въ рецептахъ.

Лучше всего следуетъ поступать такъ: берутъ каждый матер1алъ, 
входящш въ состаьъ отдельно, и отдельно каждый истираютъ въ 
порошокъ или при посредстве ступки или на старательной доске, 
при посредстве* куранта. Далее каждый матер1алъ отвепшваютъ въ 
должной пропорцш, все вместе хорошо переметиваютъ до однооб
разной массы и просеваютъ.

Все отвешенные матер1алы можно растирать въ ступке или на 
растарательной доске, какъ мы уже сказали; но те составы, въ ко
торые входить бертолетовая соль, по смешенш ихъ вместе никогда 
не следуешь растирать чемъ-либо, а делаютъ это только руками, 
перемешивая какъ можно лучше. Такъ точно смешиваютъ руками 
и те составы, въ которыхъ находятся вещества не подлежащая ра- 
стиранш, какъ напр., уголь крупный въ искристыхъ составахъ.

Порохъ въ неболыпомъ количестве хорошо растирается на доске, 
а  въ ступке онъ очень легко можетъ воспламениться.

Вещества, имеюнця способность сыреть, сначала высушивають, 
а потомъ уже отвешиваютъ и приводить въ порошокъ.

7*
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Надо очень хорошо вымывать все инструменты и посуду после. 
Tfeb составовъ, въ которые входить натровый соединешя, такъ какъ 
небольшая примись этихъ солей можетъ испортить цв-Ьть огня, об
ращая его въ желтый цв'&тъ. Такъ же надо обходиться, по возмож
ности . соблюдая чистоту, при приготовлешя зеленыхъ огней, такъ 
какъ малейшая еторошш? примись можетъ изменить цв^тъ.

Чтобы узнать, не опасенъ ли какой-либо составъ, содержащей 
въ себе бертолетовую соль, относительно самовоспламенетя, сл’Ьду- 
еть этотъ составъ слегка смочить водою и поставить въ теплое мй- 
сто. Если составъ м^няетъ цв’Ьтъ или распространяетъ сильный за- 
пахъ, то составъ опасенъ, и его сл^дуетъ немедленно выбросить, 
какъ негодный.

При см^шенш серы, селитры и пороховой мякоти, сначала на
до смешать два первыхъ, а потомъ уже прибавить мякоть.

Разные металличесше опилки для искристыхъ огней добавляютъ 
после окончательнаго см^шешя всёхъ составовъ и доканчиваютъ пе- 
рем^шиваше руками.

Металличесше опилки всегда должны быть просеяны, чтобы гЬмъ 
самымъ можно было отделить крупные отъ мелкихъ.

Мноия вещества очень ядовиты, а потому съ ними надо обра
щаться какъ можно осторожнее, не вдыхать пыль при смЬшеши 
состава и сеять въ ситахъ съ барабанами.

Порохъ и все nponie фейерверочные составы, не содержание 
хлорновато-кислыхъ солей, совершенно безопасны отъ самовозгора- 
шя; но наоборотъ, все составы, содержание не только бертолетовую 
соль, но и все к атя  бы не были хлорноЕато-кислыя соединения,— 
опасны.

Г Л А В А  V III.

Гильзы, ихъ приготовлеше, набивка, время го
рюнья и клеевые растворы.

Гильзами называются бумажныя трубки для разныхъ потребно
стей фейерверочнаго дела.

Гильзы разделяются на два рода.
Гильзы перваго рода при гореньи набитаго въ нихъ состава 

сами не горятъ, а только. выпускаютъ изъ себя огонь. Начиняются 
они обыкновенно сильными составами; а потому должны быть до
статочно крепки и стенки ихъ толсты; при чемъ толщина этихъ 
стенокъ для разныхъ составовъ различна. Для сильныхъ составовъ 
толщина должна быть въ Vs калибры и для слабыхъ составовъ не 
менее */б калибра.
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Гильзы второго рода горятъ вместе съ набитымъ ёъ нихъ, 
-составомъ, а такъ какь подобный гильзы начиняются слабымъ со- 
отавомъ; то станки делаютъ тонная.

Гильзу перваго рода сначала свертывають руками на ШвойниШЪ 
изъ коржанныхъ сухихъ полосъ бумаги. Когда гильза получить тол
щину более той, какая слЁдуетъ быть, то новойникъ вместе съ гиль
зой кладутъ между брусками ракетнаго станка (фиг. 10) въ продоль
ную ложбину. Затймъ верхнШ брусокъ опускается, на конецъ на- 
войника (фиг. 5) надфваютъ ручку и держать навойникъ въ сторо
ну противуположную той, куда глядитъ последний край бумаги, до 
т&хъ поръ, пока навойникъ станетъ вертеться довольно туго.

Тогда приподнявъ брусокъ а, навойникъ изъ гильзы 
вынимаютъ а последний край бумаги заклеиваютъ. „Сама 
гильза съ об’Ьихъ сторонъ обрезывается ножемъ до же
лаемой длины. ЗатЁмъ гильзу снимаютъ съ навойника, с | 
что иногда бываетъ очень трудно, почему навойникъ 
предварительно необходимо долженъ быть натертъ сухимъ 
мыломъ.

Лучше всего гильзу свертывать такъ, чтобы одинъ ея 
конецъ высовывался изъ навойника, т. е. быль бы длин
нее навойника на полвершка или даже на вершокъ.

Если гильзу, уже вполне свернутую, будетъ трудно 
снять съ навойника прямо руками, то въ оставшуюся пус
тоту гильзы вставляютъ круглый кусокъ дерева а (фиг. 13), 
гильза зажимается въ тиски за места сс, и навойникъ 
тогда не трудно вытащить руками; или же навойники 
зажимаются тисками въ томъ месте, где над евается руч
ка, и гильзу повертываютъ, захвативъ обеими руками.

Следуетъ помнить, что все отдельный полоски бумаги навертыва- 
ютъ на новойникъ въ одну сторону, а самую бумагу не склеиваютъ.

ДалЬе, ковда гильза свернута и обрезана 
въ надлежащую длину, пристуиаютъ къ про
цессу такъ называемаго заш яш вйнш  гильзы . 

Гильзы въ доаметрЬ небольшого калибра, т. е. 
менъе ‘/а дюйма, можно затягивать такъ: берутъ 
крепкую веревку, натертую сырымъ мыломъ; 
одинъ конецъ ея привязываютъ къ крюку, вбитому 
въ стену, а  къ другому концу привязываютъ не
большую палку, за которую было бы удобно взя
ться рукой.

Затемъ съ одного конца вставляютъ въ гиль
зу глухой осадникъ, а съ другого укороченный 

стержень и обматываютъ въ одинъ разъ вышесказанною веревкой 
въ томъ месте, где сходятся конецъ стержня съ осадвикомъ.

Фаг. 13.



После этого берутъ палочку съ веревкой въ правую руку, на- 
тягиваютъ сильно бичевку, а левою вертятъ гильзу то въ правую, 
то въ левую сторону; при чемъ она двигается по бичевкЬ. Когда 
гильза достаточно въ этомъ месте сожмется и плотно будетъ касать
ся стержня, то бичевку снимаютъ, а образовавшуюся шейку пере- 
вязьгоаютъ стеклядъю особымъ, там» назьшаемымъ, лаборатор
ными уЗАОМЪ, который состоять изъ нескольким наложенным 
одна на другую петель.

Гильзы болыпихъ размеровъ затягиваютъ затяжными ножницами 
при чемъ поступаютъ тажъ же, какъ и при затягиванш бичевкой: 
гильзу съ осадникомъ и стержнемъ вставляютъ въ затяжныя нож
ницы т^мъ же местомъ, к а м  и при веревочной затяжке, между 
крючками ножниць и, вращая гильзу то вправо, то влево, обжима- 
ютъ ее краями, подавливая рукоятку, затЬмъ гильзу перевязьшаютъ.

Приготовлепныя такимъ образомъ гильзы следуем осади т ь, 
для чего поступаютъ такъ: над'Ьваютъ на стержень гильзу шейкою 
внизъ, а на форму въ верхнее отверсие. гильзы вставляютъ пустой 
набойникъ, такъ чтобы шпиль стержня пришелся бы въ его пустоту; 
по осаднику ударяютъ колотушкой нисколько разъ слегка, загЬмъ 
два или три раза уже сильно. Если бы прямо на носить сильные 
удары, то бумага, образуя шейку гильзы могла бы разорваться, меж
ду т'Ьмъ какъ при равномЗфномъ ея расширен]и этою не бываетъ.

Такъ какъ мы видимъ, что затягиваше гильзъ требуетъ изв’Ьст- 
наго рода уменья и приспособлешя и сопряжено съ трудностью и 
хлопотливостью, то некоторые, чтобы обойти все это, придумали за
менять эту затяжку искусственною шейкой у для чего гильзу вста
вляютъ въ форму на стержень, посыпаютъ немного сырой глины, 
смоченной растворомъ гумми-арабика и крепко прибиваютъ пустымъ 
набойникомъ. При этомъ действительно легко образуется шейка, да
же лучше затяжной тймъ, что не прогораетъ; но зато при сильным 
составахъ разрывается, а для ракетъ совсемъ не годится.

Иначе же искусственный шейки мы дйлаемъ такъ: беремъ вме
сто глины мель или, еще лучше, гипсъ, смачиваемъ его жидкимъ 
стекломъ (Фуксово стекло) и проделываемъ все вышесказанное какъ 
съ глиной.

Когда шейка достаточно высохнеть, то она представляем собою 
достаточно крепкую искусственную шейку, годную даже для ракетъ, 
если, конечно, приготовлена аккуратно.

Гильзы второго рода обыкновенно свертываютъ на навойникъ 
просто руками, не прибегая къ ракетному станку, такъ какъ для 
подменки гильзъ по большей части требуется толщина стенокъ въ 
2— 3 оборота бумаги.

—  1 0 2  —



-  юз —

Набиваютъ гильзы перваго рода навойникомъ, по которому 
сильно бьютъ колотуш кой, при чемъ гильзы вставляютъ въ 
форму (фиг. 11). Сдйлавъ насыпку состава въ гильзу, не болйе, какъ 
на одинъ калибръ высоты, вставляютъ навойникъ и сначала ударя- 
ютъ по немъ нисколько разъ колотушкой тихо, а потомъ бьютъ разъ 
десять сильно.

Такъ продолжаютъ набивать до верху, прибавляя послй каждой 
посыпки по одному лишнему удару колотушкой. При этомъ всегда 
слйдуетъ наблюдать, чтобы внутренний край бумаги, находяпцйся въ 
гильзй безъ клея, при набиванш не завернулся, а сами гильзы не 
смялись бы или не треснули.

Гильзы должны входить плотно въ форму, въ противномъ слу
чай она можетъ лопнуть при набиванш; если бы она входила очень 
свободно, то и слйдуетъ обвернуть бумагой.

Гильзы набитыя, безъ стержня, называются наглухо набиты
ми гильзами.

Вообще, набитая гильза, если ей не придано особаго назначешя, 
носить назваше т рубки. Набиваше гильзъ второго рода будетъ 
описано при производств^ фигурныхъ свйчей.

Такъ какъ въ сложныхъ фейерверкахъ очень важно, чтобы вей 
огни гасли въ одно время, то вей трубки одной и той же декоращи 
необходимо должны имйть одинаковое время горйшя; но такъ какъ 
эти составы, которыми набиваются трубки, не обладаютъ свойствомъ 
горйть одинаково съ прочими составами, то задача наша въ дан- 
номъ случай заключается въ томъ, чтобы это горйше тймъ или дру
гими способомъ урегулировать; поэтому согласуясь со скоростью го
рйшя составовъ, намъ слйдуетъ всегда дйлать одни трубки длиннйе, 
а друпя короче. Само сабою разумйется, что въ болйе длинныя 
трубки набиваютъ составъ болйе скораго горйшя и наоборотъ. Но 
чтобы узнать скорость горйшя каждаго состава, поступаютъ слйдую- 
щимъ образомъ: сначала приготовляютъ трубки одинаковой длины 
и одинаковая) дгаметра и набиваютъ ихъ разными составами; вей 
эти трубки зажигаютъ сразу и замйчаютъ скорость горйшя каждой, 
послй чего, конечно, не будетъ затруднительно высчитать, насколько 
извйстную трубку слйдуетъ удлинить или уменьшить.

Такъ напр., возьмемъ какую либо декоращю, въ которую вхо- 
дятъ, положимъ, фарсовыя гильзы N a и фшурныя свйчи Nb, с, d, 
и предположишь, что при сдйланномъ нами опытъ мы нашли, что 

Одинъ дюймъ N a горитъ 10 секундъ.
* „ N b „ 20
r> п Nc ,, 16 ,,
» „ N d „ 25

-Мы же желаемъ, чтобы декоращя наша горйла сто секундъ; 
тогда намъ стоить только уменьшить трубки обратно нропорцюнальному 
времени ихъ горйшя, вслйдств1я чего по этой пропорцш мы полу-
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чимъ общую длину трубокъ: такъ какъ N a горитъ десять секундъ 
одинъ дюймъ, а во сто секундъ сгораетъ, следовательно въ десять 
разъ больше, т. е. съ составомъ должна быть въ десять разъ больше, 
т. е. въ десять дюймовъ; далее, N b горитъ въ 20 секундъ одинъ 
дюймъ, а для ста секундъ труба, следовательно, должна быть въ 
пять разъ длиннее; Nc горитъ въ шестнадцать секундъ одинъ дюймъ, 
следовательно во сто секундъ въ 6*/4 разъ более, а потому и трубка 
эта должна быть въ б1/* дюймовъ; наконецъ, N d горитъ 25 се
кундъ одинъ дюймъ, следовательно, во сто секундъ горитъ въ четыре 
раза более, а потому и трубка должна равняться четыремъ дюй
мами. Изъ всего этого расчета можно легко составить себе таблицу 
для вышесказанной декорацш.

Клеевые растворы.
Первый способъ. Устраиваютъ прежде всего водяную баню. 

(Фиг. 15). Берутъ желаемой величины котелъ и наливаютъ вънего 
столько воды, сколько потребуется для того, чтобы, вставивши въ 
него другой котелъ, вода бы не заливалась въ последний Въ этотъ 
второй котелъ наливаютъ воду и кладутъ столярный клей, такъ

чтобы вода, находящаяся въ 
котле, съ избыткомъ покрыла 
клей. Даютъ клею стоять одну 
ночь и, когда онъ хорошо раз- 
бухнетъ, то всю воду сливаютъ 
прочь, а котелъ съ клеемъ по- 
мещаютъ обратно въ большой 
и все нагреваютъ, пока клей 
хорошо распустится.

Второй способъ. 1 часть 
клея кладутъ въ холодную во
ду и даютъ разбухнуть до гиб
кости; накладываютъ въ малый 
котелъ, куда прибавляютъ 14 ч. 
воды; помещаютъ въ большой 
котелъ и хорошо развариваютъ. 
После этого малыми частями, 

при постоянномъ помешиванш, прибавляютъ 4 части пшеничной 
муки и, когда вся масса вскипитъ и сделается однородной, то сни- 
маютъ съ огня.

Третей способъ. Въ 7 4 штофа воды даютъ хорошо разбухнуть 
4-мъ лотами столярнаго клея, варятъ на огне безъ водяной бани и при
бавляютъ 1 фун. крахмала, разведеннаго въ */4 штофа холодной 
воды. Огонь усиливаютъ и даютъ кипеть, мешая, чтобы не при
горело. По охлажденш клейстеръ пропускаютъ чрезъ тряпку. Чтобы



этотъ клейстеръ л'Ьтомъ не такъ скоро окисалъ, можно прибавлять 
къ нему не большое количество салициловой кислоты.

Илей ИЗЪ творогу (козеинъ). Обыкновенно берутъ козеинъ, и 
растворяютъ его въ насыщенномъ растворе буры, въ холодномъ со- 
стоянш. Или хорошо отжать и промыть холодной водой творогъ, 
растираютъ его въ форфоровой ступке, съ прибавкой 1/юочаст. порошка 
негашеной извести, и все пом'Ьшиваютъ до образовашя однородной 
массы; разбавляютъ водою до желаемой густоты, прибавляютъ не
много салициловой кислоты, чтобы въ летнее время не загнивалъ. 
Этотъ клей не поддается сырости и даже горячей воде. Преимуще
ственно хорошъ для бумаги.
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Г Л А В А  IX.

Пороховая мякоть. Подмазка. Стопины.
Проводы.

П о р о х о ва я  м яко ть .

Это не что иное, какъ порохъ, превращенный въ порошокъ, что 
делается при посредства куранта и старательной доски (см. главу УП), 
небольшими частями, после чего просевается чрезъ волосяное сито . 
и хранится въ сухомъ месте въ деревянныхъ ящикахъ. Пороховая мякоть 
идетъ въ болыпомъ количестве во все рода фейерверковъ, а потому 
ее для такой большой потребности малыми частями приготовлять 
нетъ расчета, вследств!е чего поступаютъ такъ: въ кожаный ме* 
шокъ насьшаютъ фунтовъ десять пороха, мешокъ хорошо завя- 
зываютъ и бьютъ по немъ палкой; после каждаго удара мешокъ 
переварачивають и такимъ образомъ продолжаютъ удары. Когда 
порохъ измельчится, его вынимаютъ, просёиваютъ чрезъ волосяное 
сито съ барабанами, остатокъ обратно кладутъ въ мешокъ, куда 
прибавляютъ новую порщю пороха, и продолжаютъ бить палками, 
какъ и въ первомъ случае.

Эту работу для безопасности лучше делать въ сухую погоду, въ 
тени, на открытомъ воздухе.

П о д м а з к а .
Служить для того, чтобы фейерверочныя трубки какъ можно 

скорее загорались. Подмазки эта идутъ для всехъ родовъ феиер- 
верковъ, а также и для отдельныхъ его составныхъ частей, какъ 
напр.: звездокъ, свечей и пр. Кроме того, подмазки эти еще име-
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ютъ и ту Д'Ьль, чтобы, такъ сказать, закрепить, или предохранить 
составы отъ ихъ высыпанш изъ набитыхъ гильзъ, какъ наир., въ 
ракетахъ.

Пока мы ограничимся главными подмазками, который съ уел if  - 
хомъ могутъ служить для всЬхъ случаевъ; еслибы потребовались 
особаго рода подмазки, для данныхъ фейерверковъ, то мы пояснимъ 
ихъ при изготовленш этихъ фейерверковъ. Но какого бы рода под
мазка ни была, для какой бы ц^ли она ни предназначалась, сл5- 
дуетъ всегда подмазанные ею предметы сушить въ обыкновенной 
комнатной температур^, но отнюдь не на солнцй или въ тепломъ 
MfcTf.

Подмазка для фигурныхъ свечей.
Селитры ................................. 1 част.
СЙЬры............................................ V, я
Пороховой мякоти . . . .  1 „

Подмазка для зв&здокъ и шариковъ.
С е л и тр ы ...................................... 20 част.
С й р ы ..............................................5 „
Пороховой мякоти . . . .  40 „
Гумми-арабику........................... 7г »

Составы эти смачиваютъ водкой или просто водой и получен- 
нымъ жидкимъ т^стомъ, густоты сметаны, подмазываютъ Bcf т& 
части фейерверка, которыя заключаютъ въ себ£ сырЗшшце составы, 
куда входятъ, напр., стронщанъ, азотно-кислый натръ и т. п., под
мазываютъ подмазкою, смоченной крЗшкимъ спиртомъ, а въ край- 
немъ случай водкой.

Скоро загорающаяся фейерверочныя гильзы обыкновенно подма
зываютъ просто пороховою мякотью, разведенной на водкй или водЬ.

Подмазка безъ сЛфы.
Бертолетовой соли...................... 5 част.
Молочнаго сахару...................... V2 „
Мелкаго угля „............................1 „
Селитры.......................................I 1/, „

Если подмазку смачиваютъ спиртомъ, то вместо гумми-арабика 
берутъ мастику.

Подмазка безъ сЪры съ мастикой.
Бертолетовой соли . . . .  50 част.
Молочнаго сахару . . . .  15
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Горной сини . . . 
Мелкаго угля. . . 
Мастики . . . .

1
1
1 99

Стопины и проводы.
СтОПИНЪ. Нисколько нитей несученой пряди, пропитанныя 

быстро зажигающимся составомъ, называются стопипомъ.
Стопинъ употребляется для ускорешя и удобства зажигашя 

отдГльныхъ частей фейерверковъ, а чаще всего, что бы зажечь сло
женный фейерверкъ, т. е. какую либо декорацш или вензель, въ 
одинъ моментъ.

Чемъ стопинъ скорее воспламеняется и равномернее, безъ пере
рыва, загораетъ, темъ онъ считается лучше.

Стопинъ приготовляется разной толщины, смотря по надобности. 
Для этого мотокъ пряжи въ 2 3, 4 и т. д. до 8 нитей, по желанно, 
наматываютъ на доску фиг. 16.

Далее приготовляется жидкое тесто, для чего берутъ поро
ховую мякоть и смачиваюгь ее водкой; когда тесто это приго
товлено, то . пряжу осторожно, что бы не перепутать нити, 
снимаютъ съ доски и такъ же осторожно замачиваютъ въ этомъ 
месте, где держатъ 2 — 3 часа; после чего вынимаютъ, выжима- 
ютъ, проводя пряжу чрезъ сжатый кулакъ, чтобы удалить избытокъ 
теста, и вёшаютъ въ обыкновенной температуре, 
чтобы пряжа просохла. Это одинъ изъ самыхъ 
простыхъ и несложныхъ способовъ, употребляе- 
мыхъ обыкновенно любителями, но зато и одинъ 
изъ самыхъ несовершенныхъ, такъ какъ при 
этомъ, по высыханш стопина, онъ, будучи намо- 
танъ, или даже при его распутыванш нитей, лег
ко осыпается и склеивается, а потому для серь- 
езнаго дела можетъ употребляться только кус
ками, т. е. недлинными концами; болыше же про
воды изъ него делать не годится, а следуетъ по
ступать такъ, когда пряжа размотана на доске, то 
ее погружаютъ въ растворъ мякоти на водке, куда прибавляютъ 3 
золотника, предварительно раствореннаго въ неболыпомъ количестве 
воды, порошка гумми-арабика (на 1 фунтъ мякоти) и, давъ проле
жать въ растворе 1— 2 часа, пропуская нить пряжи чрезъ пальцы, 
чтобы удалить избытокъ теста, наматываютъ ее на доску длиною не 
менее аршина, а ^шириною по желанно; когда такимъ образомъ весь 
стопинъ будетъ на доске, то эту доску вынимаютъ изъ рамы и вме
сте съ пряжею вешаютъ въ тень для просушки.

Такимъ образомъ полученный стопинъ не осыпается при сгиба- 
нш, ровенъ и плосокъ въ виде ленты, ширины, конечно, разной,

Фдг. 16.
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смотря сколько нитей пряжи было взято, и также вездЬ равенъ и 
своею толщиною, что необходимо для успеха.

Хорошш стопинъ долженъ сгорать отъ 12— 18 секундъ размгЬ- 
ромъ въ 1 аршииъ.

Стопинъ обязательно сл'Ьдуетъ хранить въ сухомъ м^сгЬ, завер
нутыми въ бумагу; въ хорошо сколоченныхъ деревянныхъ ящикахъ.

Вогь еще способъ приготовлешя съ пороховою мякотью сто
пина; хотя этотъ способъ довольно медленный но зато получается 
стопинъ гораздо лучше.

Берутъ известное число нитей бумажной .пряжи, какъ и въ 
предыдущемъ способа, и пом^щаютъ ихъ въ см^сь, составленную 
изъ 4 фунт, мякоти и 1 штофа водки, гдг1 даютъ лежать не менг1е 
10— 12 часовъ; загЬмъ пряжу проволакиваютъ между пальцами, 
наматываютъ на доску и сушатъ; когда стопинъ достаточно высох- 
еетъ, то его вторично погружаютъ въ ту же смЪеь но съ прибавле- 
впемь 5 лотовъ разведеннаго въ неболыпомъ количеств^ гумми-ара
бика, гдг1 держать часовъ 5— 6; затймъ вторично пропускаютъ между 
пальцами, опудриваютъ сухою мякотью и сушатъ.

Приготовляютъ также стопинъ и безъ мякоти, который спещ- 
алистами предпочитается передъ прочими способами, такъ какъ онъ, 
хотя и не такъ быстро горитъ, но зато в&рийе, безъ перерыва, 
даже въ загнутыхъ мЪстахъ и закруглешяхъ зажигается. Если же 
онъ будетъ вставленъ въ бумажныя тонкш гильзы, то горитъ очень 
быстро и проб^гаетъ въ секунду 25 футовъ, Приготовлете подоб- 
наго стопина основано на томъ, что приготовляютъ смЬсь изъ 12 
частей бертолетовой соли, 3 частей мелкаго угля и 1 части гумми
арабика; все это смачиваютъ водкой въ вид! жидкаго гЬста и по- 
м^щаютъ сюда пряжу на 4— 5 часовъ; зат4мъ пропускаютъ чрезъ 
цальцы, опудриваютъ мякотью и сушатъ.

Стопинъ 61>л ы й , или зажигательный нитки.
Эти нитки, или этотъ стопинъ, обыкновенно употребляется въ 

комнатахъ, для зажигашя свечей въ канделябрахъ, люстрахъ, елки 
и пр., такъ какъ онъ не им!>етъ запаха при гор^нш; обыкновен
ный же стопинъ для этого дкпа въ комнатахъ положительно не 
годится вслгЬдств1е сильнаго выдгЬлен!я порохового дыма.

Чтобы приготовить зажигательныя нитки безконечной длины, 
безъ концовъ, необходимо предварительно выбрать такую пряжу, 
какая употребляется для св&гиленъ въ лампадкахъ, т. е. бумажную 
и такой же толщины, но болгЬе туго ссученую; при этомъ пряжа 
должна быть ровная и обязательно чистая, не им-Ьть въ себгЬ ничего 
сторонняго, а въ особенности масла, которое нередко остается на 
ней отъ станковъ фабрики при ея приготовлеши, такъ какъ нечис
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тота эта, будучи въ соприкосновенш съ растворомъ, можетъ испор
тить всю пряжу всл,Ьдств1е химической реакцш и даже совершенно' 
сжечь самую пряжу; а потому мы совйтуемъ прежде всего подго
товить пряжу извйстнымъ образомъ, не надеясь на ея чистоту. 
Правда, способъ очистки этой пряжи довольно кропотливый и слож
ный, но зато зажигательныя нитки получаются безъ концовъ, и 
нйтъ опасности ихъ сжечь.

На десять фунтовъ нитокъ берутъ два фунта обыкновенной кри
сталлической соды, ирибавляютъ два ведра воды, помйщаютъ все въ 
чугунный котелъ, куда кладутъ нитки и кипятятъ, пока воды оста
нется половина, т.-е. одно ведро. Тогда нитки вытаскиваютъ, даютъ 
стечь щелоку, отжимаютъ и хорошо промываютъ въ нйсколькихъ 
водахъ.

Отдельно дйлаютъ слйдуюпцй растворъ: въ примЪрномъ количе- 
ствй горячей воды растворяютъ 3/4 фунта хлорной (бйлильной) из
вести; отдельно растворяютъ 3/4 фунта сйрно-кислой магнезш или 
сйрно-кислаго натра, въ такомъ же количеств^ воды, и обй жидко
сти при перем'Ьшиванш сливаютъ вмйстй и даютъ стоять (изредка, 
помешивая) до тгЬхъ поръ, пока весь растворъ сделается бйлымъ, 
какъ сливки или молоко, смотря по количеству взятой воды*, тогда 
приливаютъ сюда 1 у а ведра воды и оставляютъ, не мйшая, стоять, 
пока растворъ совершенно обезцвйтится. Посл’Ь этого светлую жид
кость осторожно сливаютъ въ другую какую-либо деревянную посу
ду и сюда же еще сырую нитку погружаютъ на 5—6 часовъ, ча
ще переворачивая ее, но такъ, чтобы нитки не спутались, для чего 
предварительно вей нитки должны быть хорошо перевязаны. Когда 
товаръ приметъ надлежащей бйлый цвйтъ, его вытаскиваютъ и хо
рошо промываютъ въ холодной водЬ до тйхъ поръ, пока не будетъ 
слышно ни малМшаго запаха хлора, для чего воду надо по возмож
ности чаще менять. Чймъ нитки въ этихъ водахъ будутъ лучше 
промыты, тгЬмъ результатъ получится вйрнйе. Наконецъ, нитки хоро
шо отжимаютъ и какъ можно лучше высушиваютъ при какой угод
но температур^, а если эта операщя происходить л’Ьтомъ, то лучше 
всего на солнц4.

Такими образомъ подготовленный нитки, пряжа которыхъ была 
сделана даже изъ самаго плохого хлопка, безопасно могутъ выдер
жать дальнййнпя манипуляции

Большинство изъ производящихъ зажигательныя нитки никогда 
не прибйгаетъ къ вышеописанному способу подготовки нитокъ, а 
берутъ пряжу высшаго достоинства, т.-е. полученную изъ хорошаго 
Египетскаго хлопка, и дальиМипе процессы имъ вполне удаются 
потому что они, какъ специалисты этого производства, привыкли от
личать хорошую пряжу отъ дурной, чистую отъ нечистой и знаютъ 
тотъ моментъ, когда слйдуетъ пряжу вытащить изъ раствора, кото-
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рый можетъ ее сжечь. Но начинающему мы совйтуемъ не прене
брегать всЬмъ тймъ, что мы выше сказали относительно очистки 
нитокъ.

Далее приготовляютъ смесь:
1 част, азотной кислоты 40° Бомэ.
3 „ серной кислоты 65° „

Азотную кислоту льютъ въ серную небольшими частями, посто
янно размешивая стеклянною палочкой, при чемъ жидкость сделает
ся горячей

Это смешеше необходимо следуетъ делать на открытомъ возду
хе въ фарфоровой или стеклянной посуде.

Когда жидкость хорошо охладится (для ускорешя ее можно по
ставить на ледь), тогда берутъ этой смеси по весу 10 частей, и по- 
гружаютъ 1 часть нйтокъ, также по весу, и держать 15 — 20 ми
нуть. После этого нитки выннмаютъ, хорошо промываюсь въ холод
ной воде, чтобы удалить малейше следы кислоты (для чего пробу
юсь воду синею лакмусовою бумагой, при чемъ она должна оста
ваться безъ перемены, въ противномъ случае покраснеетъ), выжи
маюсь и вешаюсь въ тени, для просушки.

Если такимъ образомъ приготовленныя зажигательным нитки не 
будутъ после кислоты хорошо промыты, то ось долгаго лежашя оне 
могутъ сами собою воспламениться.

По окончательной просушке, нитки эти разматываются на клуб
ки или делаются изъ нихъ неболыше мотки, которые сохраняются 
въ сухомъ месте въ банкахъ.

Проводники или проводы.
При приготовлеши стопина мы сказали, что чемъ стопинъ ско

рее горитъ, темь его достоинство лучше; далее мы описали спосо
бы приготовлетя стопина, употребляемаго въ фейерверкахъ- но не
смотря на это, какой бы ни былъ стопинъ, какъ бы ни былъ онъ 
тщательно приготовленъ, онъ не въ состояти выполнить того, что 
требуется при болыпомъ фейерверке. Стопинъ, соединенный съ раз
ными частями фейерверка, будучи зажженъ, воспламеняется, и его 
аршинъ горитъ 12— 18 секундъ; следовательно, гореше его не такъ 
сильно, чтобы въ одинъ моментъ зажечь декорацш большого раз
мера, где огонь, пробегая по разнымъ извилинамъ не можетъ сразу 
зажечь большой декорацш, потому что, пока онъ, стопинъ, зажжетъ 
отдельный места, т. е, части большой декорацш, первыя места, имъ 
зажженный, могутъ погаснуть, прогорёвъ расчитанное для нихъ 
время; это происходить главнымъ образомъ оттого, что иногда, при 
зажиганш фейерверка, можетъ случиться ветеръ или сырая погода, 
что препятствуетъ равномерному, быстрому воспламененш стопина; 
чтобы cin последвая препятеттая отстранить, придумали стопинъ об-
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вертывать бумажною гильзой, т. е. трубкой, которая сама по себе 
никакого вл1ятя не имйетъ, но охраняетъ отъ вл1яшя атмосферы; 
при этомъ газы, образовавшееся въ той трубке, способствуютъ ско
рейшему воспламенению, стремясь выйти на свободный воздухъ. 
Вотъ эти-то бумажныя гильзы, тонкостенный, въ которыхъ заклю
чается стопинъ, и называются проводниками, или проводами.

Для этой цЬли гильзы обыкновенно дйлаютъ на навойникй, свертывая 
полосу бумаги въ одинъ оборотъ, такъ чтобы стопинъ проходилъ въ 
эту трубку свободно. Трубки, или, какъ ихъ обьишовенно называ- 
ютъ, гильзы, заклеиваются крахмальнымъ клейстеромъ №  3, про
пускаюсь чрезъ гильзу стопинъ; если последуете продолжеше соеди- 
нешй далее, то гильзу вставляюсь въ другую гильзу, которую свя
зываюсь ниткой или заклеиваюсь клейстеромъ и т. д. при чемъ 
оставляютъ стопинъ свободнымъ въ томъ мйсте, въ которомъ онъ 
долженъ быть подожженъ; но чтобы по непредвиденнымъ обстоятель- 
ствамъ онъ не могъ загораться, на него накладываюсь бумажный 
колпачекъ, который снимаюсь передъ зажигашемъ.

Само собою понятно, чемъ длиннее проводъ, сймъ больше по
требуется гильзъ и обратно.

Г Л А В А  X .

Фитили палительные, цветные и палительныя
св^чи.

Ф ит иль палит ельний. Это те же самые фитили, которые 
прежде употреблялись артиллеристами при стрельбе изъ орудш; они 
не даютъ пламени, тлеюсь медленно и темь самымъ поддерживаюсь 
уголь, который поминутно требуется для добывашя огня при поджи
гание фейерверковъ.

Приготовляюсь сначала щелокъ въ кадке съ двойнымъ дномъ 
наружное дно сплошное, между темь какъ въ недалекомъ отъ него 
разстоянш находится другое дно съ просверленными отверстьями. 
Это дно накрывается частымъ полотномъ, на который насыпается 
2 части золы и 1 часть гашеной извести. Сначала насыпаюсь 
золу, потомъ известь, и такъ несколько слоевъ, до половины кадки; 
потомъ кадку эту наполняюсь горячею водой, которая проходить 
чрезъ полотно и продырявленное дно въ пространство между 
первымъ и вторымъ дномъ. Лучше внизу кадки сделать кранъ для 
спуска жидкости. Полученный такимъ образомъ щелокъ помещаюсь 
въ чугунный котелъ, куда кладутъ обыкновенный пеньковыя или 
льняным, не очень туго сеученныя веревки, толщиною примерно 
въ 7 а пальца или 7 2 дюйма, и варясь не менее 15 часовъ. Be-
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ревки вынимаютъ, промываютъ въ вод'Ь и хорошо сушатъ. Дал'Ье. 
образовавшееся на этихъ веревкахъ ворсъ и кострика удаляются 
натиратемъ щеткою (фиг. 17), сделанной изъ грубой щетины.

Хорошш фитиль долженъ легко загораться, медленно тлйть, дер
жать крепко уголь, им-Ьть одинаковый цвФ,тъ, глянцевитую поверх
ность, безъ ворса и мягокъ. Одинъ аршинъ его долженъ тл'Ьть не 
менйе часа. Этотъ способъ обыкновенно принять въ артиллершскихъ 

фейерверочныхъ лаборатор1яхъ. Или веревки варятъ 
прямо въ неболыпомъ количеств^ золы съ известью 
разведенной водою, и кипятятъ 2 часа; потомъ пе
реносить въ другой котелъ, гд4 также варятъ 2 ча
са въ чистой водё. Высушиваютъ и снимаютъ ворсъ.

Очень хорошш способъ получешя палительнаго 
фитиля состоитъ въ томъ, что веревки варятъ въ 
десятипроцентномъ раствор^ азотно кислаго свинца 
lVa часа, отжимаютъ и даютъ хорошо высохнуть. 

Можно также варить фитиль и въ уксусно-кисломъ свинцй, но азотно
кислый даетъ лучине результаты. Этотъ посй'йднш способъ рФ.дко 
употребляется, такъ какъ сравнительно дороже.

Фитиль ЦВЕТНОЙ.
Эти фитили обыкновенно употребляются для приготовлетя деко

раций, щитовъ, вензелей и тамъ, гдгЬ требуется на декорацш сд’йлать, 
т. е. обрисовать, какая-нибудь подробности, чего нельзя сделать фи
гурными свечами; но такъ какъ фитили эти горятъ не очень яркимъ 
пламенемъ, то ихъ очень р'Ьдко употребляютъ, а еще р!же употреб- 
ляютъ, на одномъ и томъ же щитЪ или на одной и той же деко
рация bmIjCtIj съ пламенными свечами, такъ какъ сш нослйдтя окон
чательно затмеваютъ пламя цветного фитиля.

Фитили эти обыкновенно приготовляются изъ палительныхъ фи
тилей, хорошо высушенныхъ и протертыхъ щеткою, о чемъ мы уже 
говорили выше; потомъ ихъ помйщаютъ въ котелъ съ водою, куда 
прибавляютъ горсть селитры на ведро жидкости и варятъ 2— 3 часа, 
вынимаютъ, отжимаютъ и хорошо сушатъ.

Дал’Ье, на открытомъ воздух^ въ чугунномъ котлй варятъ С'йру, 
помешивая деревянною палкой, но отнюдь не разбрасывая сЬру и 
не касаясь палкой до стйнокъ котла, иначе сгйра можеть воспламе
ниться, тогда остается только лишь одно: потушить с&ру, закрывъ 
ч!шъ - либо котелъ, снять съ огня и все въ немъ находящееся вы
бросить, какъ негодное въ дйло.

Когда cfepa расплавиться и приметь видь масла, то въ нее кла- 
дутъ тотъ составь огня, изъ котораго желаютъ получить фитиль, вее 
перем'йпшваютъ и сюда погружаютъ фитиль; когда онъ хорошо и 
со веЪхъ сторонъ промокъ составомъ, то фитиль осторожно припо-

Фаг. 17.

въ продолжете



дымаютъ за одинъ конецъ, излишекъ состава удаляютъ, протягивая 
фитиль чрезъ кожу, а еще лучше чрезъ кожаную рукавицу, надйтую 
на руку.

Вотъ составы для цвйтныхъ фитилей, которые смЗипивають съ 
расплавленною сйрой:

Для цв^та желтаго.
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и ли
Ойры................................. 10 ч, ОЬры....................................... 10 ч,
А нтимош я...................... 1 „ А нтимош я.............................. 1 „
Дву-углекислаго натра . 1 „ Гумми-арабика. . . .  ‘/г »

или
Шры.......................................12 ч.
Антимошя..............................  3 „
Азотно-кислаго натра. . . 1 „

Голубой ЦВ'ЙТЪ.
Сйры......................................45 ч. Д инку....................................... 5 ч.

Антимошя..............................  2 ч.

Ш л ы м  ЦВ'ЙТЪ.

Сйры................................. 20 ч. и ли
Селитры...................................3 „ Сйры................................12 ч.
Антимошя. . . , . . 4 „ Антимошя......................... 4

Зеленый цв^тъ.
С'йры......................................48 ч. М'Ьдныхъ мелк. опилокъ. 3 ч.

Антимошя. . . . . . .  1 ч .

Красный цв&тъ.
Сйры................................. 45 ч. Азотно -кислаго стронщана. 7 ч.

или
ОЬры......................................25 ч. Порошекъ каменн. угля. 1 ч.

Азотно-кислаго стронщона. 5 ч.

Палите-льныя евгЬчи.
Употребляются для поджигашя фейерверковъ. Это длинныя гильзы 

съ тонкими станками (второго рода), набитыя составомъ, скоро за
горающимся, но медленно горящимъ. Онй обыкновенно зажигаются 
отъ палитедьнаго фитиля.

Обыкновенно нар*Ьзывають картузную бумагу длиною въ 10, а 
шириною въ 4 дюйма, навертываютъ ее на длинный мйдный или

ITopoTexaiH. 8



—  114

деревянный навойникъ по длине. не доходя до другого края 
на У4 дюйма, и заклеиваютъ клеемъ, приготовленнымъ по вто
рому способу, ту часть, которая при сл&дующемъ обороте навой- 
ника ляжетъ на него, и навойникъ докатываютъ до конца. Д1амет- 
ромъ навойникъ этотъ обыкновенно бываетъ не более 3—З 1/* линШ 
длиной. Свечи эти необходимо надо набивать въ формъ; такъ вакъ 
стенки гильзъ им'йютъ не более двухъ оборотовъ бумаги, слйдова 
тельно, очень тонки, а длина ихъ огь 15— 16 дюймовъ, то, при на
бивке безъ формъ, при всгймъ умЬньи, нйтъ возможности безъ по- 
вреждешя самой гильзы набить ее вполне туго и аккуратно; а потому, 
когда гильза высохнетъ, то она въ 
месте своей склейки обязательно 
сморщится, и ее необходимо рас
править, для чего въ нее вклады- 
вають навойникъ и разглаживаютъ фиг> 18>
деревянною гладилкой (фиг. 18).
Далее навойникъ вытаскиваютъ на */а дюйма изъ гильзы, образов- 
шуюся пустоту въ геддой заклеиваютъ тою же гильзой, заворачивая 
ея края во-внутрь, и такимъ образомъ получаютъ дно. Далее эту 
гильзу вставляютъ въ форму, которая принята для этой цели 
въ нашихъ артиллершскихъ фойерверочныхъ лаборатор1яхъ. Эта 
форма складная и соетоитъ изъ двухгь ноловинокъ; въ каждой 
половинка имеется полукруглый желобокъ, гильза вкладывается въ 
этотъ желобокъ и прикрывается другою половинкой; на эти половинки

надеваются два кольца, по
сле чего приступаютъ къ на
бивке, причемъ употребляютъ 
деревянный набойникъ и ко
лотушку весомъ въ^1/1 фунта 
(фиг. 19).

Для палительныхъ свечей 
можегь итти въ дело какой 
угодно пламенный составь; 

но для того, чтобы этотъ составь не очень скоро горелъ къ нему 
прибавляютъ немного порошка какой-либо смолы. Обыкновенно бе- 
рутъ мастику или канифоль: вотъ лучппе составы:

Селитры. . . .  12 ч. или
С еры . . • ■ • 3 ^ Мякоти. . . . . 12 ч.
Мякоти. . . . .  12 „ № 1. Канифоли. . . . 1 я
Мастики . ■ ■ » 1 « Селитры. . . , 16 ч

или
Селитры........................... 16 ч.

№  3. Се р ы. . . . . .  8 „
Мякоти.........................  3 „
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Вс’Ь составныя части должны быть хорошо растерты, просеяны 
чрезъ волосяное сито и какъ можно лучше смешаны между собою. 
Набивать свечи сл'Ьдуетъ какъ можно туже, что бы тЬмъ самымъ 
сделать ихъ горите еще медленнее. Обыкновенно эти свечи горятъ 
по одному дюйму въ минуту.

Для любителей можно предложить делать палительиыя свечи 
такимъ способомъ: на 30 част, состава № 1 ирибавляютъ еще 1 
часть мастики, смачиваютъ все водкой до образования теста, изъ 
котораго катаютъ тошйя палочки въ видЬ карандаша и, когда o u t 
высохнуть, то покрываютъ ихъ какимъ-либо скоро высыхающимъ 
спиртовымъ лакомь, а лучше всего шеллакомъ, распущенномъ въ 
кръпкомъ спирте, и разрезываютъ на куски необходимой величины.

Иногда за неим'Ьшемъ палительныхъ свечей, можно употреблять 
прямо фигурным свечи, оставпняся отъ ириготовлешя декоращй.

Г Л А В А  XI.
Простые или элементарные фейерверки. Бенгаль- 

сшй или пламенный огонь.
П рост ы м и , или элементарными фейерверками называются те, 

которые сами по себе не составляють самостоятельнаго фейерверка, 
а  служить для составленья сложныхъ фейерверковъ. Сложные же 
фейерверки бываютъ изъ двухъ родовъ: составные и собственно 
слож ные. Составные исключительно делаются только изъ простыхъ 
фейерверковъ, между тКшъ какъ сложные состоять изъ простыхъ и 
сложныхъ фейерверковъ.

Сложные фейерверки могутъ быть устраиваемы очень разнооб
разно и изменяться до безконечности, что зависитъ исключительно 
отъ вкуса приготовляющего, т. е. отъ вкуса и желашя самой пиро
техники, не изменяя только составляющим» ихъ простыхъ или со- 
ставныхъ фейерверковъ. Составные фейерверки вообше не терпятъ 
никакихъ изменены, чтобы не потерять самаго характера фейер
верка; правила и рецепты для нихъ постоянны. Составные фейер
верки обыкновенно состоять изъ одной неделимой вещи, которая не 
разлагается на части безъ того, чтобы не разстроить самого фей
ерверка.

Бенгальекш или пламенный огонь.
Бенгальсюе огни употребляются для освещетя или въ извеет- 

номъ д!аметре трубокъ, или прямо въ кучахъ, насыпанныхъ на 
какой-либо предметъ и затемъ подожженыхъ.

8*
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Обыкновенно, согласно его употребления, онъ называется бен- 
т льст т ъ огнемъ въ свт ш хъ или же бет альст м ъ огнемъ
т сы ппы м ъ , смотря по разнице въ составахъ; поэтому и мы, при 
описаши рецептовъ, обязаны отдельно дать рецепты какъ одному 
такъ и другому огнями.

Освищете насыпнымъ огнемъ делается очень просто; обыкно
венно высыпаютъ на землю или на камень известное количество 
бенгальскаго огня и поджигаютъ, но, чтобы более замедлить его 
горите, насыпаютъ длинною полосою и поджигаютъ съ одного конца; 
тогда огонь, по мёре своего гор^шя, пока дойдетъ до другого, 
противоположного конца, продлить самое освищете. Такъ какъ часто 
въ составь бенгальскаго огня входятъ сильно сыр^вюпця вещества, 
то лучше насыпать его не прямо на землю, а на какой-либо не
сгораемый предметъ. Обыкновенно это делается въ такъ называе- 
мыхъ желйзныхъ длинныхъ лоткахъ. Эти лотки шириною въ 1— 1 ‘/2 
вершка, съ загнутыми краями и длиною въ 1 арш. приготовляются 
изъ кровельного железа.

Насьшной, т. е. въ кучахъ, бенгальскШ огонь, относительно, 
употребляется редко и только въ тЬхъ случаяхъ, где требуется не
долго, но сильно осветить известную местность: по большей же 
части для осв!щешя употребляется бенгальст й огонь въ свгъчахъ, 
для чего склеиваютъ гильзы второго рода , т. е. гильзы съ тон
кими станками, не более двухъ оборотовъ бумаги; но если бумага 
достаточно плотна, то лучше въ одинъ оборотъ, такъ какъ сама бу
мага при гор-йнш можетъ вредить чистоте и нежности пламени бек- 
гальскаго цвета. Гильзы эти накатываются обыкновенно на дере
вянные навойники калибромъ въ 1— 172 дюйма, и, когда шльзы 
эти достаточно высохнуть (при чемъ употребляютъ клей крахмаль
ный или козеиновый), дГ.лаютъ дно, какъ и въ палительныхъ свГ>- 
чахъ; потомъ на одинъ дюймъ насыпаютъ сухой глины, хорошо при- 
колачиваютъ, далее насьшаютъ небольшими частями составь бен
гальскаго огня желаемаго цвета и каждый разъ хорошо приколачи- 
ваютъ, но не такъ сильно, т. е. не такъ туго, какъ того требуютъ 
палительныя свечи.

Обыкновенно никогда почти не дгЬлаютъ бенгальсюя свечи изъ 
одного какого либо огня, а по большей части, въ одну и ту же 
свечу насьшаютъ попеременно составы разныхъ цветовъ, что при 
гореши производить красивый эффекты

По набивки свечи, она заклеивается наглухо бумагой, а поне- 
регь каждой свечи приклеиваютъ бумажнььч марочки или несколько 
марокъ, того цвета, какими набранъ огонь, чтобы сразу возможна 
было отличить, какой цветъ находится въ каждой трубке.



Составь насыпныхъ бенгальскихъ огней.
Бйлый огонь.

Селитры. . . .  50 час. Реальгары . . .  4
№  1. Сйрнаго цвйту Азотнокислаго

(промытаго) . . 12 99 барита. . . .  3
Антимошя . . . 7 1/. Шеллаку. . . . */*

№  2. Антимошя . . .  45 „ № 4. Селитры . . . .  39
Сйрнаго цвйта. 15 п Сйры.................  9
Селитры . . . .  90 п Антимошя . . .  6
Стеарина. . . .  15 п Азотнокислаго

№ 3, Селитры . . . .  30 п свинца. . . .  3
Сйры.................  8 99 Шеллаку. . . . V2
Антимошя . . .  7 7 „  № 4. Селитры . . . .  12
Азотнокислаго Сйры.................  4

свинца. . . .  6 79 Антимошя. . .  1

Желтый огонь.
№  2. Селитры . . . .  120

№ 1. Азотнокислаго Сйрнаго цвйта. 30
натра . . . .  18 час. Бертолетовой

С’Ьрнаго цвйта. 7 99 соли............. 45
Антимошя . . .  2

97 Углекислаго на-
Соды................. 2 97 тра пропелен.. 371/*
Селитры. . . .  5 97 У гля ................. 2

Стеарина. . . . 2 2 7*
или

Азотно-кислаго барита . . . . . 38 ч.
№ 3 . Щавелево-кислаго натра. . . . . 6 я

Сйры . . . - . 3 „
Гуммилака . . . 5 „

Даетъ светлый чистый желтый огонь;
или

Азотно-кислаго барита . . . . . 38 ч.
№  4. Щавелево-кислаго натра......................  8 „

С й р ы .......................................................  3 „
Г ум м и лака............................................  9 „

или
Азотно-кислаго б а р и т а ......................  8 ч.

№  5. Щавелево-кислаго натра......................  1 „
Гум милака...................... , . . . 2 „

ПослР.дше два даютъ темно-желтый огонь;
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или

№ 6.

Даетъ,
сильнее;

Бертолетовой соли.................................  5 ч.
Азотно-кислаго б а р и т а ...................... 126 „
Щавелево-кислаго натра . . . .  18 „
Ойры........................................................22 V* „
Г ум м илака............................................  4 „
какъ №№ 4 и 5, темно-желтый цвгйтъ, но горитъ

или
Азотно-кислаго б а р и т а ...................... 3 ч.

№ 7. Щавелево-кислаго натра...................... 3 „
С й р ы ....................................................... IV , »
Гум м илака............................................ 27* ,

или
Азотно-кислаго н а т р а ...................... 24 ч.

№ 8. С'Ьры....................................................... 8 „
А н ти м ош я............................................ 2
Угля м ел к аго ....................................... V, »

или
Азотно-кислаго натра............................ 30 ч.

№ 9. С-йры....................................................... 7 „
А н ти м ош я............................................. 3 „
Сажи голландской.................................. 2 *

или
Азотно-кислаго н а т р а ........................ 20 ч.

№ 10. С й р ы ....................................................... 5 »
А нтим ош я............................ ..... 1 *

Сильно осв'Ьщаетъ золотистымъ цвйтомъ.
или

№ 11. Селитры.................................................. 36 ч.
ОЬры........................................................ 10 „
Б у р ы ....................................................... 8 „
Пороховой мякоти................................. 12 „

Зеленый огонь.
Азотно-кислаго б а р и т а ...................... 12 ч.

№ 1. Бертолетовой соли................................. 5 «
С ^ р ы ....................................................... 4 „

или
Хлорновато-кислаго кали . . . . 2 ч.

№ 2. Азотно-каслаго б а р и т а ...................... 3 *
СгЬ р ы ....................................................... 1 „
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пли
Селитры.................................................. 2 ч.
Азотно-кислаго б а р и т а ............................. 10 „

№  3. Каломеля.................................................. 5 „
ОЬры . . . , .................................  4 „
Голландской сажи.................................  2 „
Г ум м илака............................................  1 „

Этотъ последний составъ даегь самый лучш!й зеленый огонь изъ 
ш4;хъ составовъ.

№

№

С Ъ ры ............................................ . . . 36 ч.
Бертолетовой соли...................... . - - 70 „
Баритъ азотн............................... . - 96 „
Л икопая....................................... . . 12 „
Или с о д ы .................................

или
Селитры....................................... . . 150 ч.
С’Ь р ы ............................................ . . 30 „
Бертолетовой соли...................... . . 75 „
У г л я ............................................ Q3 /
Стеарина...................................... . . . 22s/, „

Голубой огонь.
Селитры.................................

№  1 Бертолетовой соли . . . .
С 'Ьры.......................................
Окиси м’Ьди............................

Огонь не чистъ и осв&щаегь слабо;

24 ч. 
1В „ 
14 „ 

6 „

или
Хлорновато-кислаго барита. . . .  2 ч.

№ 2. Бертолетовой соли........................  1 „
Хлорнов.-кислой мГди съ aMMiait. . 8 „
Г ум м илака................................... 1 „

Огонь красивъ, но болГе дорогой.
С 4 р ы .............................................  3 ч.
Бертолетовой соли................................. 12 „
Мг1>ди съ aMMiaiiOMb............................ 6 ,,

или
№ 4. Бертолетовой со л и .................................67%  ч.

Селитры............................ : . . . 30 „
СГрнаго ц в й та .......................................341/2 „
Окиси мгЬди............................................ 22 Va «



—  1 2 0

Фюлетовый огонь.

№ Д.

Бертолетовой соли. 24 ч. или
Азотно-кисл, строн Бертолетов, соли. 9 ч.

щана . . . . 24 „ А зотно-кислаго
Серы........................ 14 „ стронщана . . 4 уу
Сернистой меди . 20 „ № 2. Серы . . . . 5 У>
Каломеля . . . 14 „ Горной сини . . 1 9)
Гуммилака . . . 7* * Каломеля . 1 п

Розовый огонь.

Бертолетовой соли. 12 ч. 
№ 1. Азотно-кисл, строн

щана . . . .  6 „
Серы........................7 1/* „

Оба даютъ красивые пвета.

или
Бертолетов, соли. 27 ч. 
Серы . . . .  20 „

№ 2. Селитры . . . З 1̂  п
Мелу.....................20
У гл я ........................1

Красный огонь.
Бертолетовой соли. 6 ч. №  3. Азотнаго странщя. 196 ч.
Азотно-кисл, строн- Бертолетовой сол. 45 уу

т а н а  . . . . 54 „ Сернагоцвета. . 45 99

серы  . . . .  19 Va ,, Угольн. порошка. 71/, п

Сернистой меди . 15 „ Стеарина. . . 221/а 99

Каломеля . . . 12 „ или
Гуммилака . . . 1 „ Бертолетовой соли. 3 ч.
Голландской сажи. 7* * А зотно-кислаго
серы ........................ 24 ч. стронщана.. . 24 ъ

Бертолетовой соли. 20 „ №  4. Серы . . . . 8 99

Азотнаго странщя. 75 „ Сернистой меди . 3 99

Ликопадгя . . . 12 „ Каломеля . . 6 99

Гуммилака. . . 1 99

Оба состава даютъ великолепный красно-кармазинный цвета, 
освещаютъ не очень сильно;

или или
Бертолетовой соли.
Азотно-кисл, строн

щана . . . .
№  5. Ойры........................

Металлич. иорьмы.
Мелкаго угля . .

Этотъ составь даета очень яркш и красивый цвета;

но

2 ч. Бертолетов, соли. 45 ч-
№ 6. Азотно-кисл, строн-

20 „ Ц1Э>Н<1* • • • 40 „
6 „ серы . . . . 13 „
2 „ Угля........................ 2 „
1 „
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и ли
Бертолетовой соли . . .
Азотно-кислаго стронщана. . . .  108 „

№ 7. серы  . . . . .  . . . . . .  39 „
Каломеля . . . . . . • • • 24 „
Ш е р л а к а .............................. . . .  2 *
Сернистой меди . . . . • • • 24 „

Даетъ превосходный карминно-красныи цветъ;
или

Бертолетовой соли . . .
Азотно-кислаго стронщана. . . .  48 „
С е р ы .................................... . . .  12 „

№ 8. Каломеля . . . . . . . . . 9 „
Ш е р л а к а .............................. . . .  2 *
Сернистой меди . . . . . . . 2 „
С а ж и .................................... . . .  1 „

Даетъ пурпуровый цветъ;
или

Азотно кнслаго стронщана . . .  72 ч.
Бертолетовой соли . . . . . .  6 „

№ 9. С е р ы .................................... . . .  24 „
С а ж и .................................... . . .  2 „
Ш е р л а к а .............................. . . .  1 „

Чистый красный, но не очень сильный.

Само собою разумеется, что все матер1алы, входящие въ составь 
бенгальскихъ огней, необходимо должны быть хорошо истерты, про
сеяны чрезъ волосяное сито каждый въ отдельности и потомъ уже 
смешаны вместе какъ можно лучше, согласно веса, указаннаго въ 
рецептахъ. Тамъ же, где входятъ хлорновато-кислыя соли, въ томъ 
числе и бертолетовая соль, ихъ следуетъ смешивать после всехъ 
матер!аловъ.

Огни бенгальсме въ трубкахъ т.-е. въ св'Ьчахъ.
Бг1»лым огонь.

С е л и т р ы ...................................................... 68 ч.
С еры .....................................................14 „

№  1. Металлической сюрьмы............................... 12 „
Реальгара.......................................................10 „
Гуммилака...............................................  1 „
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и ли
Сежтры . . . . 72 ч.
Серы • • • • • 15 „

№  2. Металлической сюрьмы . . • 12 „
Реальгара. . . . 5 „
Гуммилака. . 1 „
Сурика. . . • • 6 „

Оба эти состава даютъ замечательно чистый И светлый белый
огонь;

и ли
Селитры . . . . 72 ч. Селитры . . . 4 ч.
Серы........................ 12 ,, № 8. серы . . . . 1 „

№  3. Металлич. сюрьмы. 12 „ Антимошя . - . 1 *
Реальгара . . . 8 „ Свеча горитъ 100 секундъ;
Гуммилака . . . 1 „ Селитры . . . 20 ч.

и ли № 9. серы . . . . 8 „
Серы........................ 6 ч. Антимошя. . . 4 „
Селитры. . . . 16 „ и ли

№ 4. Металлич. сюрьмы. 6 „ Селитры . . 24 ч.
Реальгара . . . 4 „ № 10. серы . . . . 8 *
Гуммилака . . . V2 п Антимошя . . . 4 „
Антимошя . . . 4 „ и ли

и ли Селитры . . . 64 ч.
Селитры. . . . 10ч. № 11. серы  . . . . 21 „

№  5. Серы........................ 4 „ Пороховой мякоти. 15 „
Металлич. сюрьмы. 2 „ и ли

и ли Селитры . . . 76 ч.
Селитры . . . . 4 ч. № 12. Серы . . . . 22 ,,

№  6. С еры ........................ 1 „ ^ ГД Я* • • • • 2 „
Металлич. сюрьмы. 1 „ и ли

и ли Селитры . . . 90 ч.
Селитры . . . . 60 ч. № 13. серы . . . . 15 „

№  7. Серы........................ 12 „ Антимошя . . . 45 „
Антимошя . . . 7‘/. . Стеарина . . . 15 „

Все бенгальсше белые ОГНИ могутъ бьггь приготовляемы не съ
толченою серой, а прямо съ оЬрнымъ цветомъ.

Ж е л т ы й  о г о н ь .

Бертолетовой сож. 
№  1. Азотно-кисл, барита 

Щавелево - кислаго 
натра . . . .

Гуммилака. . .

6 ч.
Ю » № 2

и ли
Бертолетовой соли. З ч .

!. Азотно-кисл, барита 10 „

5 ч.
О

Щавелево - кислаго
натра . . . 3 „

О  „ Гуммилака . . . 3 *
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или UAU
С£ры . . . . 3 ч. Хлорно-кисл. кали. 61 ч..

№ 3. Бертолетовой соли. 6 „ № 8. Ойры. . . • • 16 *
Углекислаго натра. 1 * Соды. . . • • 23 „

или или
0&ры . . . . 7 ч. Селитры • • 50 ч.-

№ 4. Антимошя . • . 3 „ № 9. Сйры . . • • 16 „
Азотно-кисл, натра 30 * Соды . . • • 20
Сажи голландской. 2 „ Пороховой мякоти. 14 *

Даегь чистый густой, желтый цвътъ. или
или Селитры « • 61 ч.

Бертолетовой соли. 8 ч. № ю . ОЬры . . » • 177,
№ 5. Азотно-кисл, барита 5 „ Соды. . . • • 20 „

Щавелевой кислоты 9 „ Угля . . • • 17 ,*
ОДры . . . . 4 „ или

или Селитры. • • 18 ч.
Азотно-кисл, натра. 30 ч. № 1 1 . Мякоти . . • • 2 *

№ 6. Сйры . . , . 30 „ С&ры . . • • 7 „
Антимошя . . . 2 „ Соды . . • • 3 „
Сажи голландской. 1 * или

или Селитры. . • • 5 ч.
Азотно-кисл, натра 660 ч. ОЬры . . • • 7 „

Nь 7. С'Ьры . . . . 180 „№ 12. Антимошя . • • 2 „
Антимошя . . . 60 „ Сажи . • • 2 „
Сажи голландской. 25 „ Азотно-кисл. натра 16 „

или

Селитры . . . . . 120 ч.
ОЬры . . . . .  . 30 »

№ 13. Бертолетовой соли . . . . . . 45 V
Прокаленной соды . . . ■ • . 37 •/. T9
Угля . . . . . .  2 я
Стеарина . . . . . 22 '/, »

Зеленый огонь.
Бертолетовой соли 28 ч. или
Азотно-кисл, барита 50 „

№ 1. Каломеля . . . 36 „ Бертолетовой СОЛИ. 35 ч.
Гуммилака . . . 13 „ № 2. Азотно-кисл, барита 48 „
ОЬшистой мЪди . 1 „ Сажи . . • « l lky,

Даегь густой зеленый цв'Ьтъ. Обры . • • 18 и
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или №  6. с е р ы. . . . 17 „
Азотно-кисл, барита 30 ч. Борной кислоты . 10 *
Бертолетовой соли. 20 „ или
серы . . . . ю  „ Бертолетовой соли. 60 ч.

или №  7. серы ......................... 16 „
Азотно-кисл, барита 42 ч. Углекислаго барита 24 „
Бертолетовой соли. 40 „ Q I  / 4 /

Серы . . . .  
Антимотя . *.

22 „ 
1 „

l v - Ч Ь

серы ........................ 36 ч.
Бертолетовой соли. 70 „

или №  3. Азотно-кисл, барита 96 „
Азотно-кисл, барита 190 ч. ЛИКОПОДН! . . . 12 „
Бертолетовой соли. 20 „ (Или серы ). . . 4 *
Серы . . . . 30 „ или

Металлич. сюрьмы 4 ч. Азотно-кисл, барита 150 ч.Сажи голландской. 4 „ JT

серы  . . . . 30 „
или №  9. Бертолетовой соли. 75 „

Хлорновато-кисл. Утля . . . . . з 3А
кали. . . . . 73 ч. Стеарина . . . 223/j

Голубой огонь.
т, Бертолетовой Соли.
Бертолетовой соли . 8 ч. Хлошювато-киел.
Горной сини . . 2 „ барита. . . .

.*№ 1. Селитры......................^  № 2. Хлорновато-кисл.
Молочнаго сахару • 4 „ ы*ди н аммоц[я .
^ улемы...................... 5 » Гуммилака . . .  1 „

Хотя этотъ составь и дорогой, но зато даетъ великолепный го
лубой цвйтъ;

или

1ч. 

2 *

8 „

Хлорновато-кислой
ыйди и кали . 26 ч.

Бертолетовой соли. 28 „ 
№  3. Кал оме ля . . . 13 „

Гуммилака . . .  8 „
Сала. . . . .  3 ,,

или
Бертолетовой соли. 16 ч. 
Хлорновато-кислой

мйди и кали . 12 „
№  4. Каломеля. . . .  8 „

Гуммилака . . 1 „
Сала . . . . .  2 „
серы . . . .  2 „

Оба они даютъ красивый цветъ;

Бертолетовой соли . 21 ч. 
Хлорновато-кислой 

меди и кали 
Каломеля . .

№  5. Сахара . . .
Сала. . . .
Сернистой меди

или

23 ч. 
12 „ 

4 „ 
3 * 

12 „

Хлорновато-кисл.
кали и меди . 23 ч. 

Бертолетовой соли. 21 „ 
№ 6. Каломеля . . .  12 „ 

Сахара . . . .  4 „
Са л а . . . . .  3 м
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или
Бертолетовой соли. 18 ч.
Селитры. . . . 6 „

7. Окиси мг1,ди. . . 6 „
Серы................. ю „

Если увеличивать количество селитры, то огонь получается бо
лее лиловатый;

или
Бертолетовой соли. 30 ч.
Угликислой меди . 15 „

№ 8 Серы . . . . 18 „
Антимотя . . . 12 „

или
Бертолетовой соли. 25 ч.
Горной сини . . 15 „

№ 9. С еры ........................ 18 ,
Антимошя . . . 12 ,,

или t
Бертолетовой соли. 61 „

№ 10. Серы . . . . 16 „
Жженыхъ квасцовъ 23 „

Даетъ светло-голубой цветъ;

или
Бертолетовой соли. 60 ч.
Серы . . . . 16 „

№ 11. Углекислой меди . 12 „
Жженыхъ квасцовъ 12 „

Даетъ темно-голубой цв^тъ;

ш и
Селитры . . .
Бертолетовой соли.

№ 12. ОЬры........................
Серно-кисл. кали . 
С^рно-кислой меди 

и ашпака . .
или

Бертолетовой соли. 
Горной сини . .

№ 13. Ка ломе ля . . .
Селитры . . .
Молочнаго сахара.

или
Серы.................

№ 14. Бертолетовой соли 
Аммошакальной 

меди . . . .  
и л и .

Бертолетовой соли. 
Селитры. . . .

№ 15. Серы........................
Окиси меди. . .

Фз одето вый огонь.
Бертолетовой соли. 14 ч.
Мйлу . . . .  5 „

№ 1. Серы . . . .  6 „
Сернистой м'Ьди . 6 „
Каломеля . . .  4 „

и ли

Квасцовъ . . .
или

Бертолетовой соли. 
Азотно-кисл, строн- 

ц1ана. . . .
ОЬры

Бертолетовой соли. 15 ч. № 3. Сернистой меди .
Поташу . . . .  3 „ Каломеля. . . .

№ 2. Серы.............................. 4 ч. Шерлака . . .
СыргЬетъ на воздухе; даетъ отличный фшлетовьш цв^тъ;

27 ч.
28 ,, 
15 ,,

15 99

4 ч. 
1 „ 
4 „ 
1 „ 
2 „

3
12

ч.

6 У)

67V-2 
30 „ 
34V2 
22Va

Зч.

48 9>

48
28
40
28
7*

99 

99 
99 

99 

99*
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или или
Бертолетовой соли. 60 ч. Бертолетовой соли. 54 ч.
Серы . . . . 16 „ Серы . . . . 14 „

№  4 . Поташу . . . . 12 » №  5. Поташу . . . . 16 .
Квасцовъ . . . 12 „ Квасцовъ . . . 16 „

Даетъ темно-лиловый цветъ, а № —* светлый цветъ;
или

Бертолетовой с о л и ........................................ 8 ч.
Каломеля..........................................................8 „
С елитры .......................................................... 2 „

№ 7. Молочнаго с а х а р а ........................................ 4 „
Горной сини.................................................... 1 „
Шавелево-кислаго стронщана . . . _ 1 „ 

Даетъ неярюй фшлетовый огонь.

Розовый огонь.
Бертолетовой соли. 24 ч. 
Азотно-кисл, строн- 

пдана . . . .  12 „
№ 1. Серы............................. 15 „

Азотно - кислаго 
свинца . . .  1 „

-Получается светло-розовый огонь;

Бертолетовой соли. 
Азотно-кисл, строн

щана . . .
№ 2. Каломеля . . .

Сернистой меди . 
Гуммилака . . .

Отличный темно-розовый
или

36 ч.

18 „ 
30 „ 

8 „ 
9 „ 

цветъ:

с е р ы ......................................... зо ч.
С е л и т р ы ...............................................З1/* „

№  3. Бертолетовой с о л и ................................... 27 „
М е л у ................................................. 20 „
У г л я .....................................................  1 „

Даетъ очень пр!ятный розовый цветъ и не сыреетъ на воздухе.

Красный огонь.
Бертолетовой соли. 
Азотно-кисл, строн

щана . . . .  
Каломеля . . .  

1. Сернистой меди . 
Шерлаку . . .
Сажи........................

или

24 ч, или
Бертолетовой соли, 

г Азотно-кисл, строн-
» ща н а . . . .
п №  3. Сернистой меди . 
»» Каломеля . . .

Гуммилака

21
21

3
10
V*

27 ч.

18 „ 
9 „ 

24 „ 
8 „

Даетъ лиловый красный цветъ;
Бертолетовой соли. 1 ч. или

№  2. Азотно-кисл, строн Бертолетовой соли. 13 ч.
щана . . . 3 „ Азотно-кисл, строн

Шерлаку . . . V* » щана . . . .  10 п
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Каломеля . . . 10 „
№  4. Декстрина . . .  1 „

Шерлака . . .  3 „
Сернистой м'Ьди . 1 „

Даетъ кармазинный цвЪтъ;

№  5. Декстрину или крах
малу . . . . 

Шерлаку . . . .  
Сернистой м^ди. .

и ли
и ли  Бертолетовой соли .

Хлорновато-кислаго Азотно-кисл, строи-
кали .......................84 „ щана . . . .

Азотно-кисл, строи- №  6. Каломеля. . . .
щана . . . . 80 „ Шерлаку . . .

Каломеля. . . . 51 „ Сернистой м^ди. .
Оба состава даютъ красивый пурпурово-красный цвКугь;

или

„
18 „ 

4 „

15 ч,

14
14

5
1

»

П
»

Бертолетовой с о л и .........................................2 ч.
№ 7. Азотво-кислаго стронщана . . . .  6 „

Ш ерлаку.......................................................... 1 „
Даетъ пунцово-красный цвАть, но далеко уступаюлцй составамъ 

съ каломелемъ:
или

Бертолетовой соли. 16 ч. №  10. С’Ьры......................... 180 „
Азотно-кисл, строн Антимошя . . . 60 „

щана . . . . 24 „ Сажи голландской. 25 „
Каломеля . . . 14 „ или

№ 8. Шерлаку. . . . 8 ; Бертолетовой соли. 61 ч.
Сернистой м-Ьди . 3 „ №  11. Сйры........................ 16 „
СЪры , . . . 4 „ Углекисл аго строн

Пунцово-красный цвътъ; щана . . . . 23 „
или или

Азотно-кисл, строн Бертолетовой соли. 61 ч.
щана . . . 40 ч. №  12. О&ры . . . . 16 „

Бертолетовой соли. ю  » АЙлу........................ 23 „
№  9. ОЬры........................ 13 „ Оба состава даютъ темно-розо-

У гля........................ 2 * вый огонь:
Антимошя . . . 5 „ или

ш и Бертолетовой соли. 52 ч.
Азотно-кисл, строн №  13. Ойры........................ 14 „

щана . . . . 600 „ Уйду . . . . 34 г
Бертолетовой соли. 300 „ Даетъ красно-оранжевый огонь;

ОбЩ!Я замЪчашя. Мнопе думаютъ, что цвАгь огня можно по
лучить смАшетемъ разныхъ огней, какъ это мы видимъ при carfe- 
шенш красокъ; напр.: мы знаемъ что если желтую краску смешать 
съ синею, то получится зеленая и пр. Это пош те не можетъ отно
сится до огней такъ какъ желтый цв’бтъ бенгальскаго огня, будучи



-  1 2 8  -

сьйшанъ съ синимъ, положительно убьетъ цветъ посл^дняго, и по
лучится цветъ огня ни желтый, ни синш, ни зеленый, а неопреде
ленно грязный, никуда не годный; такъ и друия смеси.

Есть только три огня, которые могутъ быть получены смеше- 
тем ь, это фюлетовый и оранжевый; чтобы получить фюлетовый, то 
къ нему прибавляютъ немного огня, въ составь юшраго входить 
медь; а чтобы получить оранжевый цветъ, прибавляютъ составь 
желтаго цвета. А при смешенш 2 частей краснаго и 1 части зеле- 
наго огня, получается | белый цветъ.

Если желаютъ сделать огонь более сильнымъ, то следуетъ заба
вить те вещества, которыя даютъ цветъ, какъ наир, барш, спе- 
ранцъ, и проч. и наоборотъ, если желаютъ ослабить, то пропорцш 
вьппесказанныхъ солей следуетъ увеличить.

Составы, содержание селитру, ослабляются прибавлетемъ ея, и 
наоборотъ.

Если составы не содержать азотно-кислыхъ солей, а будутъ 
иметь бертолетовую соль, то ихъ можно ослаблять убавлешемъ этой 
соли и, наоборотъ, усилить чрезъ ея прибавлеше; если бертолетовой 
соли очень много, то прибавляютъ вещества, дающаго цветъ, т.е. 
солей известнаго металла.

Отъ прибавлешя каломеля составы всегда ослабляются, при чемъ 
цветъ делается гуще, и наоборотъ. Безъ каломеля нельзя получить 
достаточно густой цвёшь въ зеленыхъ и голубыхъ огняхъ. Каломель 
очень сильно улучшаетъ также красные огни и въ особенности фио
летовые; но такъ какъ каломель дорогъ, то изыскали средство за
менить его нашатыремъ, который действуешь слабее каломеля, а 
прибавлеше его въ болыпемъ количестве вредить хорошему и пра
вильному горйшю; кроме того, составы съ нашатыремъ отчасти сы- 
реютъ на воздухе, хотя и не сильно.

Щавелево-кислый строшцанъ иногда можно заменить меломъ, 
но яркость цвета и его густота будешь не та, какъ съ стронщаномъ: 
такъ же точно и щавелево-кислый натръ можно заменить дву-угле- 
кислою содой, но цветъ получится х}мке.

Молочный сахаръ всегда можно заменить крахмаломъ. или декс- 
триномъ; цветъ не изменяется, но составь слабеешь.

Составы, заключающее въ себе соли хлорновато-кислыя, какъ 
наир.; баришь, стронщанъ, кали и т. п., и въ въ особенности, если 
въ эти же составы будешь входить сера или сернистыя соединетя, 
то эти составы делаются отъ прибавлешя нашатыря более опас
ными относительно самовоспламенешя.

Прибавлетемъ въ составы, содержащее азотно-кислый строн
щанъ селитры, пламя делается кармазиннаго, яркаго цвета. Это же 
самое делаешь и каломель, но сила пламени уменьшается.

Въ составахъ, содержащихъ сахаръ, каломель нельзя заменить 
нашатыремъ, такъ какъ составь очень сьгреетъ и даже можешь рас
плыться.
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Сврный цветъ можетъ всегда съ болынимъ уепйхомъ заменить 
серу, которую надо хорошо промыть о чемъ было сказано въ 
свое время.

Окись меди, горную еш ь и основную серно-кислую мйдь всегда 
можно заменить другь другомъ. Хотя всегда лучше употреблять 
именно ту соль, какая обозначена въ рецептё.

Въ желтыхъ составахъ, для бол-fee правильнаго горйтя, селшру 
можно заменить азотно-кйслымъ баритомъ, при чемъ цвёть полу
чается еще лучше, но составъ должно хранить отъ сырости, такъ 
какъ онъ сырЬетъ; хотя самъ по себ-fe азотно-кислый баритъ не сы- 
р^етъ, но, будучи смйшанъ съ солями натра, делается гигроскопи- 
ческимъ.

Шеллакъ, т.-е. гуммилакъ, долженъ быть измельченъ какъ можно 
лучше и прос'Ьянъ чрезъ сито, иначе составъ будетъ плохо гореть

Воспламеняемость составовъ, какъ мы уже сказали, можетъ быть 
только въ томъ случай, где входятъ хлорновато-кислыя соли, въ 
особенности съ серой или антимотемъ; а потому тй составы, кото
рые не имйютъ этихъ смесей, могутъ вполне считаться безопасными. 
Но иногда, хотя и очень редко, самовоспламенеше можетъ прои
зойти съ составами, сильно притягивающими влагу воздуха, какъ 
напр., азотно-кислый стронщанъ, и были примеры, что воспламе
нялся составъ, въ который входилъ азотно-кислый свинецъ не вполне 
чистый, а содержавипй въ себё серную кислоту.

До сего времени причины самовоспламенешя пока точно не из- 
слйдоваиы; известно только, что это самовоспламенеше главнымъ 
образомъ зависитъ отъ окислешя серы, которая обращается въ ейр- 
ную кислоту и разлагаетъ хлорновато-кислыя соли.

Смъси съ хлорновато-кислымъ баритомъ и серою воспламеня
ются чаще другихъ смесей.

Относительно силы цвета бенгальекихъ огней—то самый силь
ный это белый цветъ, въ который не входить пороховая мякоть; но 
еще сильнее по своему цвету—это желтый, такъ какъ эти цвета 
не изменяются даже чрезъ небольшое смйшеше другихъ цвётовъ 
состава огня, между тймъ какъ составъ желтаго огня, будучи при- 
бавленъ къ какому бы ни было другому цветному огню, сообщаетъ 
еимъ последнимъ желтый оттенокъ.

За желтыми огнями по силе цвета следуетъ красный, затймъ 
голубые, которые окрашены значительно слабее красныхъ. Что же 
касается до зеленаго цвета, то съ ниыъ надо обходиться весьма 
аккуратно, соблюдая полную чистоту при его приготовленш, такъ 
какъ цветъ ихъ весьма слабъ, да при томъ, если въ составъ его 
попадетъ даже полъ-тысячной доли соли натра, зеленый цветъ пе
ременится въ желтый.

И вр отехш я . 9
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Для голубыхъ огней, окрашенныхъ медью, составь долженъ 
иметь основашемъ бертолетовую соль, хлорновато-кислую медь или 
амшакъ и главное, какъ примись,—серу.

Если же въ составь голубого огня будетъ взять сахаръ, декс- 
тринъ или крахмаль, то съ солями: серно-кислою медью, хлорно
вато-кислою медью и кали, хлорновато-кислою медью и аммошемъ, 
серно-кислою медью и амм1акомъ, —  мы получимъ' тоже голубой 
цветъ; съ солями же, какъ наир.: углекислая медь, основная серно
кислая медь, медная окись, или вообще съ кристаллическими со
лями, мы получимъ зеленоватый цветъ; а тогда, для лридашя пла
мени чистаго голубого цвета, надобно прибавить довольно большое 
количество каломеля. Такая перемена объясняется влтяшемъ темпе
ратуры на цветъ огня, такъ какъ при одной температуре те же 
самыя вещества даютъ голубой цветъ, но при другой зеленый, и 
наоборотъ. Такъ: бертолетовая соль и сера, соединяясь при горенш, 
даютъ одну температуру, результатомъ которой является голубой 
цветъ; та же самая бертолетовая соль съ модочнымъ сахаромъ даегъ 
другую температуру при горенш, и мы получаемъ зеленый цветъ, 
если, конечно, нетъ причинъ къ измененш температуры, какъ 
наир.: подмесь каломеля или кристаллической соли.

Голубые составы съ серой окрашены всегда не такъ чисто, какъ 
съ сахаромъ, крахмаломъ или декстриномъ, и скорее образуютъ 
светло-синш, чемъ синш огонь, за исключешемъ только состава, въ 
который входить кронъ; между темъ какъ съ каломелемъ все го
лубые составы даютъ отличные цвета.

Серные составы всегда одинаковой яркости съ безсерными, такъ 
какъ въ безсерные всегда больше вводится каломеля; или, все равно, 
если цвета одинаковой густоты, то серные составы ярче безсер- 
ныхъ. Въ безсерные составы можно прибавлять количества кало
меля, чего нельзя делать съ серными, чтобы не испортить густоты 
цвета. Какъ голубые, такъ и зеленые огни можно сгущать каломе
лемъ, конечно, съ пропорщональнымъ уменыпешемъ яркости.

Составы съ хлорновато-кислымъ баритомъ имеютъ желтовато
зеленоватый цветъ, между темъ какъ составы съ азотно-кислымъ 
имеютъ не такой красивый цветъ; но съ прибавлешемъ къ нимъ не
много сажи они делаются красивее.

Красные огни безъ каломеля имеютъ густой и яркш цветъ; но 
съ прибавлешемъ каломеля огонь делается еще красивее и прини- 
маетъ кармазинный оттенокъ.

Красные огни очень красивы, если состоять только изъ берто
летовой соли и азотно-киелаго стронщана; но къ нимъ обыкновенно 
прибавляется уголь и т. п. примеси, которым даютъ более яркш 
цветъ, съ легкимъ оранжевымъ оттенкомъ. Антимошй усиливаетъ 
яркость цвета и уменыпаетъ его густоту, чемъ делаетъ пламя очень 
чистымъ. Вместо антимотя для этой же цели прибавляютъ серни
стую медь, которая особенно хороша для темно-розовыхъ огней.
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Для красныхъ огней съ азотно-кислымъ стронщаномъ и съ бер
толетовою солью прибавляютъ cfcpy и шерлакъ; этотъ посл’йднш 
даетъ пламени пунцовый оттЬнокъ.

'Для гйхъ же красныхъ огней, но безъ азотно-кислаго стронщана, 
хорошо прибавить молочный сахаръ, крахмаль, декстринъ, гумми- 
лакъ, стеаринъ и сйру.

Для фюлетоваго огня тй же условия, какъ для голубыхъ и крас
ныхъ огней вм^стЬ.

Г Л А В А  XII.

Фигурныя, или декоративный св'Ьчи.
Эти св’Ьчи делаются изъ гильзъ второго рода, т.-е. гильзъ съ 

тонкими станками, въ два и три оборота, для того, чтобы ou t легко 
могли сгорать вм^с'гй съ составомъ. Эти св^чи обыкновенно слу
жить для декорацШ, щитовъ и вензелей и бываютъ двухъ размЪ- 
ровъ—однгй въ 0,26 дюйма въ д!аметрй и 5 дюймовъ длины, а дру

гая 0,35 дюйма въ дшметр!; 6 
дюймовъ длины. БолЪе длинныя не 
делаются, такъ каю» при установ
ка ихъ въ декорация и при пере
возка самихъ декорацШ, св$чи эти

У ________________ r j  ломаются, а также ломаются и
при ихъ зажиганш, отъ силы вос- 

фиг- 20* пламененш пороховыхъ проводовъ,
т.-е. стопиновъ.

Изъ обыкновенной писчей бумаги нар^заютъ по вышеприведен
ному размеру листки такъ, чтобы при навертыванш на навойиикъ 
пятидюймовый гильзы могли бы обернуться два раза на навойнпкФ., 
а  шестидюймовой длины три раза.
Тогда эту бумагу кладутъ другъ 
на друга такимъ образомъ, чтобы 
отъ каждой полости оставалось 
небольшое мйсто, не закрытое пос- 
Л’Ьдующимъ листомъ, какъ пока
зано на фиг. 20. Когда такимъ 
образомъ полоски бумажный уло
жены въ количеств^ 10 - 1 5  штукъ не болйе, иначе клей будетъ 
сохнуть, то при посредства кисти смазываютъ крахмальнымъ или 
козеиновымъ клеемъ не закрывая м!зста, при чемъ одной рукой пре- 
держиваютъ эти полоски, чтобы онЬ не сдвинулись съ м&та. Да- 
л’Ье на верхнш листъ кладутъ другой величины навойникъ, какъ 
показано на фиг. 21, н имъ наветъгея.тптъ ппттпр.ии в ш и т  ™

Фиг. 21.
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евой смазки. Навойникъ дальше, при чемъ клей хорошо пристаетъ 
къ гильзе и стоить только провесть ладонью по гильзе, чтобы она 
вполне была готова.

Такимъ точно образомъ поступаютъ съ другою, третьего и т. д. 
полоской. При этомъ никогда не сл&дуетъ очень густо намазывать 
клеемъ, такъ какъ свечи въ местахъ ихъ склейки будутъ гореть 
медленнее, а съ прочихъ сторонъ скорее. По этой-то причине надо 
стараться какъ можно поуже смазывать бумажным 
полоски; внутреннШ же край полоски никогда 
не смазывается. Когда гильза склеена, то дела-, 
ютъ въ ней дно такъ же, какъ для гильзы съ 
бенгальскимъ огнемъ, после чего даютъ хорошо' 
высохнуть. Когда такихъ гильзъ будетъ заготов
лено достаточное количество для известной деко- 
рацш, то приступаютъ къ ихъ набивке.

Фигурныя свечи обьпшовенно набиваютъ не 
туго, такъ какъ оне набиваются безъ формы, а 
потому очень легко могутъ разорваться. Снача
ла на 1/2 дюйма въ гильзу насыпаютъ сухого 
песку или просеянной золы, потомъ уже по не- 
большимъ частямъ состава, и каждый разъ при- 
биваютъ глухимъ набойникомъ, пока гильза на
полнится, оставляя сверху пустоту только не бо
лее, какъ на четверть дюйма; эту пустоту запол- 
няютъ подмазкой и даютъ хорошо высохнуть.
Когда подмазка достаточно высохнетъ, то берутъ 
свечу и осторожно близъ самой подмазки, наск
возь продеваютъ ее иглою (фиг. 22) съ ниткой, 
оставляя концы нитокъ съ обеихъ сторонъ при
мерно по одному вершку. Эти нитки необходимы 
для того, чтобы впоследствш, когда свечи будутъ укреплены на 
декоращи, ихъ возможно бы было соединять съ проводами, которые 
необходимы для зажигашя свечей.

Вей свечи, приготовляемый для какой бы то ни было декорацш 
или вензеля, гильзы для нихъ должны быть сделаны изъ одной и 
той же бумаги, т. е. одной и той же плотности этой бумаги, иметь 
одинаковое число оборотовъ набойника и, по возможности, одинаково 
туго набиты составомъ; при этомъ, чемъ будетъ тоньше взята бу
мага для гильзъ, темь свечи будутъ гореть ровнее, и цветъ ихъ 
пламени будетъ чище, что очень важно для эффекта декоращй.

Фигурныя свечи должны набиваться составомъ безъ искръ, 
должны гореть покойно, не трещать и давать хорошее, чистое и 
светлое пламя; причемъ нагаръ отъ нихъ не долженъ скопляться, 
т. е. удерживаться на самой свече, но свободно отделяться и па
дать на землю, поэтому те бенгальсше огни, которые мы описали въ 
предыдущей главе не могутъ итти для набивки фигурныхъ свечей,

ЙЦПесо!^

Фиг. 22.
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такъ какъ тамъ сила пламени расчитана на болышй д1аметръ гильзъ, 
чемъ дааметръ фигурныхъ свечей, а потому мы дал-fee дадимъ для 
этихъ свечей особые рецепты всЬхъ огней

Сейчасъ только мы описали способа приготовлешя фигурныхъ 
свечей, но этотъ способъ употребляется тогда лишь, когда требуется 
небольшая пария этихъ свечей; тамъ же, где ихъ требуется боль
шое количество то этотъ способъ будетъ медлительный, а вместе 
и утомительный, для чего приб-Ьгаютъ къ следующему npieM y.

Гильзу вставляютъ въ форму, а въ ея устье воронку а 
куда всыпають составы и прибиваютъ набойникомъ, сдъланпымъ изъ 
меди. Этотъ способъ набивки идетъ гораздо скорее, такъ какъ здесь 
не рискуютъ прорвать гильзу, находящуюся въ форме.

Такъ какъ разные составы горятъ не одинаковое время, о чемъ 
мы уже говорили раньше, то для того, чтобы въ одной и той 
же декорацш все свечи гасли единовременно, что необходимо для 
надлежащаго эффекта, то ихъ следуетъ делать разной длины, со
гласно вычислетя, показаннаго нами ранее. Или же, если 
хотятъ непременно, чтобы свечи были одинаковой величины, то вы
соту состава, можно регулировать прибавлетемъ или уменыпетемъ 
песка, который всыпается въ гильзу передъ ея набивкой. Или же 
это самое регулироваше можно делать такъ называемыми петардами, 
для сего въ нижнш конецъ свечи насыпаютъ порохъ, на большую 
или меньшую высоту, смотря по времени горешя свечи. НижнШ 
конецъ свечи, где находится порохъ, обертывается полосками бу
маги толщиной до Vs калибра свечи, и самый конецъ загибается.

Составъ для фигурчатыхъ свечей помещенъ въ спещальной главе.

Г Л А В А  XIII.

Зв%здки или шарики. Мелочь.
Ц зетны ш  звезд на ми или шариками называются неболыше 

кусочки, приготовленные изъ пламеннаго огня, которые при горенш 
представляютъ изъ себя какъ бы цветныя звездки. Употребляются 
оне начинетемъ различныхъ фейерверковъ, какъ напр.: римскихъ 
свечей, ракетъ, бураковъ и пр. и пр.

Какой бы оне формы ни были, при ихъ сгоранш оне одинаково 
употребляются звездками, но обыкновенно ихъ делаютъ въ виде 
неболыпихъ цшшндровъ, такъ какъ способъ этотъ самый простой и 
самый скорый.

Берутъ составъ по желашю цвета и смачиваютъ его водой, 
водкой или спиртомъ, смотря по тому, какой составъ чего требуетъ. 
Смачивать не следуетъ очень сильно, такъ какъ при сильномъ сма- 
чиваши оне медленно загораются, а надо смачивать настолько,
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чтобы составь при его сжиманш не разсыпался. Далее берутъ 
медный цилиндръ такого размера, какого даамётра желаютъ по
лучить зв-Ьздку. Въ этотъ цилиндръ плотно вдвигаютъ деревянный 
набойникъ настолько, чтобы въ немъ образовалась пустота немного 
более того объема, какой величины должна быть звйздка, и набой
никъ укрйпляютъ въ такомъ положены шпилькой или ч'Ьмъ-либо, 
чтобы онъ не двигался съ места (фиг. 23). ЗагЬмъ цилиндръ опу- 
скаютъ въ приготовленное тесто и крепко нажимаютъ, чтобы пу
стота наполнилась гйстомъ; потомъ вынимаютъ цилиндръ, ставятъ 
йа столь и при посредства колотушки, легкимъ ударомъ спрессо- 
вываютъ тесто; далее набойникомъ выталкиваютъ готовую зв^здку, 
которую сушатъ при обыкновенной температуре. Такимъ способомъ 
полученная звйздка имеетъ цилиндрическую форму, въ середине 
которой находится пустота.

Или д'Ьлаютъ очень просто, такъ: обыкновенно 
берутъ гильзу съ толстыми стенками, такого калиб
ра, какого желаютъ получить звездочку, и напол- 
няютъ тйстомъ; потомъ гильзу осторожно развер- 
тываютъ и образовавшиеся изъ теста длинный ци
линдръ, еще сырой, разрйзаютъ острымъ ножемъ 
на нужные кусочки и сушатъ. Тактя звездки безъ 
пустоты внутри, идутъ только для римскихъ свечей.

Обыкновенно звезда должна иметь высоту не 
болйе 1 7 3 калибра той гильзы, къ которой она 
предназначается.

Очень скоро и хорошо приготовляются звездки 
следующими образомъ. Берутъ медную доску такой 
толщины, какой требуются звездки; на ней аккурат
но и часто делаютъ насквозь дыры дгаметромь же- 
лаемыхъ звФздокъ и въ эти дыры при посредстве скалки сначала 
съ одной, а потомъ съ другой стороны вкатываютъ, по возможности 
плотнее, тесто; затемъ остатокъ теста снимаютъ, а изъ налолнен- 
ныхъ тёстомъ дырочекъ осторожно выталкиваютъ звездки.

Но лучшш способъ приготовлешя звездокъ, идущихъ для рим
скихъ свечей, употребляемый во всехъ пиротехническихъ лаборато- 
р1яхъ, состоитъ въ томъ, что ставятъ медный цилиндръ а (фиг. 24), 
на дощечку е со стержнемъ с изъ проволоки, такой длины, какая 
требуется для высоты звездки, такъ чтобы стержень пришелся бы 
посредине медяаго цилиндра; на дощечкахъ должны быть закраины. 
Въ цилиндръ кладется тесто, вставляется пустой набойникъ и хорошо 
уколачивается колотушкой; после этого делаютъ небольшую засыпку 
состава для подмазки, такъ чтобы его слой занялъ Vs калибра. За
темъ, не прибивая, насыпаютъ такой же слой мякоти и после всего 
этого крепко убиваютъ колотушкой и выталкиваютъ звездку.

Если будетъ длинна, то ее можно, обрезать съ конца противо- 
положнаго подмазке.

Фиг. 23.
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При этомъ необходимо следуешь, чтобы въ пустоту набойника не 
набивался составь, такъ какъ при этомъ отъ удара объ стержень 
онъ загорается.

Звездки, содержания въ себе декстринъ, крахмаль, сЬру или 
много угля, плохо сохнуть при обыкновенной температуре, а потому 
ихъ всегда следуешь заготовлять заблаговременно; въ крайнемъ слу

чай можно сушить ихъ при температуре не свы
ше 50° R ., такъ какъ зв’йздки, содержащая берто- 
летовую соль, легко могутъ воспламениться. А зв'Ьзд- 
ки, если кроме бертолетовой соли еще содержать 
серу, то татя  непременно следуешь сушить при 
обыкновенной температуре.

Для подмазки легко загорающихся звездокъ 
употребляюгь чистую пороховую мякоть, а для 
прочихъ следуетъ употреблять подмазку.

Если желаютъ, чтобы звездки горели более 
продолжительное время, но меньшемъ огнемъ, то 

подмазываютъ только съ одной стороны; но если хотятъ, чтобы оне 
горели большими огнемъ, но скорее, то подмазываютъ со вЕЬхъ 
сторонъ, обваливаютъ въ пороховой мякоти и сушатъ.

Составы, содержание азотно-йислый натръ или стронщанъ, не
пременно следуетъ смачивать крепкими спиртомъ и звездки, конечно, 
хранить въ тепломъ, сухомъ месте. Вообще и для прочихъ звездокъ 
лучше всегда употреблять водку, такъ какъ тесто скорее сохнетъ и 
лучше загорается.

Кроме вышеописанныхъ зв Ьздокъ, существуютъ еще такъ назы
ваемый чиненыл звтьздш, которыхъ приготовлеше хотя и труд
нее, но зато получаемый отъ нихъ эффектъ несравненно лучше. 
Ихъ приготовляютъ такъ:

На какой-нибудь деревянный шарики, величиною немного менее 
той звездки, которую желаютъ получить, наклеиваютъ полоски бу
мага во все стороны, для чего шарики этотъ предварительно хорошо 
смазываютъ саломъ; когда слой бумаги достигнешь такой толщины, 
при которой возможно свободно снять бумагу, то ciro последнюю, 
когда она подсохнешь, разрезаютъ на две равныя части; получен
ный такими образомъ два бумажный полушария соединяютъ обратно 
въ шары и самые соединешя обклеиваютъ коленкоромъ и бумагой. 
Такими образомъ полученный бумажный шарикъ въ одномъ месте 
просверливаютъ отверс'ие д!аметромъ не болйе 2 линий и чрезъ это 
отверспе кладутъ мелочь (см. далее), а пространство, оставшееся 
въ шарике между мелочью, заеыпаютъ следующими составомъ:

Бертолетовой соли . 36
Селитры . . . . . . .  9
У г л я ...................... . . .  20
С е р ы ...................... . . .  9
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Когда такимъ образомъ шарь вполне начиненъ, въ отвереке 
его вставляюсь стоиинъ, который обрезаюсь ровно съ краями са- 
маго отвертя, и весь шарь нодмазываютъ подмазкой, которую со 
вст.хъ сторонъ сравниваютъ. Когда подмазка высохнетъ, то весь 
шарикъ покрывается растворомъ декстрина и обваливается въ ка- 
комъ-либо сухомъ пламенномъ составе, что повторяютъ 3—4 раза, 
чтобы такимъ образомъ могь получится въ шарик! порядочный слон 
пламенного состава; наконецъ, въ последит разъ обмазываюсь ш а
рикъ декстринемъ и обваливаютъ въ сухой подмазке для звйздъ, а 
потомъ въ чистой пороховой мякоти.

Таюя звездки даютъ замечательный эффектъ въ римскихъ свй- 
чахъ большого д1аметра, такъ какъ взлетевшая звезда горитъ ка- 
кимъ-либо огнемъ, а потомъ вдругъ разсыпается на множество мед- 
кихъ цветныхъ звездочекъ.

Лучшш эффектъ получается тогда, когда шарики, обмотанные въ 
красномъ составе, начинены зеленою мелочью, и наборотъ; точно 
также голубые—оранжевой мелочью, фюлетовые—желтой. Белые 
же наполняютъ мелочью.

Если случится, что звездки разрываются уже падпия внизъ, то, 
вместо четырехъ слоевъ цветного состава, следуетъ делать только 
три слоя, и наоборотъ—увеличить число слоевъ, если оне разры
ваются рано.

Мелочь, есть не что иное, какъ те лее звездки, только въмшпа- 
тюрномъ виде. Она употребляется тамъ, где желаютъ получить 
красный цветъ искры, какъ нанр. въ фонтанахъ, или же начиня- 
ютъ звездки, о которыхъ мы только что говорили.

Для приготовлеше мелочи можетъ итти любой составь изъ цвет
ныхъ огней, лишь бы онъ скоро загорелся и могъ бы быть смо- 
чепъ водой.

Для приготовлешя мелочи необходимо, чтобы каждый матер!алъ, 
входный въ составь, былъ бы какъ можно лучше перетерта» 
и проейянь черезъ чистое шелковое сито; потомъ, по смешенш, его какъ 
можно лучше надо стереть въ ступке съ растворомъ крахмадьнаго 
клейстера, съ прибавлешемъ водки, чтобы образовалось густое, вязкое 
тесто. Но такъ какъ въ ступке можно это сделать лишь въ неболь- 
шомъ количестве, то въ болынихъ пиротехяическихъ лаборатор1яхъ 
обыкновенно употребляютъ для этого дела краскотертки, которыя 
употребляются малярами для растирашя масляныхъ красокъ. Про- 
поргря крахмальнаго клейстера определяется каждьшъ на практике, 
при чемъ руководствуются следуюпщмъ: чемъ меньше составь будетъ 
смоченъ, темь более легко онъ будесь загораться, и наоборотъ— 
чемъ более будетъ взято клейстера, темъ мелочь будетъ крепче, но 
загораться труднее Надо смачивать такъ, чтобы составь на видъ 
казался бы сырымъ. Чемъ лучше будетъ онъ стертъ съ крахмадомъ- 
тЬмъ результатъ будетъ лучше.
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Когда составь хорошо истертъ вмЪстй съ крахмаломъ и водкой, 
его превращаютъ въ зерно, что делается прежнимъ способомъ. Тй- 
сто на гладкой доск'й раскатываютъ тонкимъ слоемъ и полученную 
такимъ образомъ лепешку, не толще 1‘/2 лиши, разрйзаютъ на квад
ратики величиною не бол-Ье пшеничнаго зерна; потомъ эти зерна 
пом'Ьщаютъ въ картонную коробку, куда присыпаютъ сухого того 
же самаго состава, изъ котораго сделано было т'Ьсто; и коробку 
трясутъ, при чемъ зерна не слипаются, но округляются.

Или гЬсто протираютъ чрезъ медное рйшето, дырки котораго 
имЪютъ надлежащей д1аметръ, и трясутъ такъ же въ коробкЁ съ 
сухимъ составомъ.

Или третьимъ способомъ д&лаютъ такъ, что составь только ра
стираюсь съ клейстеромъ безъ прибавлешя водки, отчего эта мелочь 
горитъ лучше. Растертое тёсто раскладываютъ на мРдяомъ листй, 
покрываютъ другимъ таким» же листомъ и сильно прессуюсь прес- 
сомъ; затймъ разръзываютъ ножемъ, какъ при первомъ способ^, и 
такъ же трясутъ въ коробкй.

Какимъ бы способомъ ни была приготовлена мелочь, ее nocjrfe 
просушки обязательно слйдуетъ просеять, чтобы отделить мелкую 
отъ крупной. Очень крупная или очень мелкая можетъ итти обрат
но для приготовлешя мелочи.

Составы для мелочи идутъ тё же, что и для зв’йздошь, которые 
будутъ объяснены въ следующей главЁ.

Г Л А В А  XIV.

Составы для фигурныхъ св%чей, зв^здонъ и
мелочи.

Составы для зв^здокъ и мелочи.
Составы для зврздокъ и мелочи, должны быть сильнее, ч ё м ъ  со

ставы для фигурныхъ св-Ьчей, потому что онй часто съ силою вы
брасываются на известную высоту, при чемъ слабо горянця могутъ 
погаснуть или не загораться отъ быстроты полета; а потому мы и 
отделили составы звйздокъ отъ составовъ фигурныхъ свечей.

Б^лый цвйтъ.
Селитры.........................................................32 ч.

№ 1. Сфрнаго цв'Ьта.............................................12 „
Антимотя. ................................................■ 8 „

Для т ёх ъ  звйздочекъ, которыя будутъ съ силой выбрасываться 
на воздухъ, слйдуетъ прибавить одну часть мякоти;
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№ 2.

или или
Бертолетовой соли. 70 ч. Селитры . . . .
Азотно кисл. свинца 72 „ № 3. С Ь р ы ........................
СЬры........................36 я Металлической сюрь-
Шенлака. . . .  3 „ мы............................

24 ч,
5

Желтый цвг&тъ.
или

Азотно-кислаго натра. 16 ч. Беитолетовой соли . 8 ч.
СЬрнаго цвЬта. . . 5 я № 2. Азотно-кисл, баиита 5 я

!• Антимонш. . . . 2 я С Ь р ы ........................ 4 я
Угли..................... . 1 Я Щавелево - кислаго

натра....................... 9 я
и ли или

Бертолетовой соли. . 72 ч. Селитры . . . . 90 ч.
Щавелево-кислаго СЬрнаго цв’Ьта . . 30 w
" натра. . . . . 24 „ № 4. С о д ы ........................ 20 ,

3. Шерлака . . . • 9 „ С а ж и ........................ 1 Я
. Молочнаго сахара. ■ 3 „ Антимонш. . . . 2 „

Гумми-арабика. . . 1 Я
или

Селитры. . . . . 3 6  ч.
СЬиы . . . . . .  9 *

№ 5. Буры . . . . . . .  5 w
Пороховой микоти . . . . . .  10 „

Голубой цвФтъ.

№  1.

Бертолетовой соли .
С Ь р ы ........................
СЬрно-кислаго кали. 
СЬрно-кислой мЬди 

и aMMiana . . .
или

Бертолетовой соли. 
Сахару . . . .
Крона........................
Каломели. . . .

или
Бертолетовой соли. 
Сернистой мЬди. .

№ 5. Каломели. . . .  
С ахара . . . .  
С а ж и ........................

№  3.

16 ч. 
4 и
3 я

6  я

12 ч.
4 ,
4 „
7 ..

20 ч.
П  „ 
16 „ 
47а 
1

или
Бертолетовой соли 
СЬры . . . .

№ 2. Крона . . . .
Азотно-кислаго барита 3

и ли
Бертолетовой соли.

№ 4. Сахара . . .
Горной сини. . 
Каломели. . .

или
Бертолетовой соли. 
Каломели. . .

№ 6. Сернистой мЬди. 
Декстрину. . .
Сажи . . . .

9 ч.  
о » 
3 „

12 ч. 
4 «
4 я
1 Я

20 ч. 
127*
1 9 II 
1 “  /2
5 П
17,
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или

Селитры . . . . 6 ч .  
№ 7. Угля - мелкаго . . 2%

Цинковыхъ опилокъ. 7 „

или
Бертолетовой соли . 8 ч. 
Сернистой ьгЬди. . 6 „ 

№ 8. Хлорновато-кисл.
м-Ьди и аммотя . 5 „ 

С Ъ ры .......................  „

Зеленый цв'Ьтъ.
или

Бертолетовой соли.
№ 1. С^ры........................

Азотно-кислаго ба
рита . . . .

Сажи. . . . .

35 ч. Азотно-кислаго ба-
18 „ рита . . . . 2 0  ч.

№  2. Бертолетовой соли. 18
48 „ С й р ы ............................10 „

1 „ Антимотя. . . . 3 и
Каломели. . . . 4 „

или
Бертолетовой с о л и ...................................... 60 ч.

№ 3. Азотно-кислаго барита................................... 20 „
О Ь р ы .............................................................30 „
М а с т и к и .......................................................... 1 „

Красный цв'Ьтъ.
Бертолетовой соли. 20 ч. 
Азотно-кислаго строн

щана . . . . 40 „
№ 1. С ^ р ы .......................... 15 „

Антимотя. . . . 8 „
Мастики . . . ; 1 „

или
Бертолетовой соли. 60 ч.
ОЬры.............................30 „

№ 3. Щавелево-кислаго №
стронщана . • ю  „

Селитры. . . . 3 „
Гумми-арабика. - 1 „

или
Азотно-кислаго стронщана 
Бертолетовой соли 
Каломеля 

№ 5. Декстрина или крахмала. 
Шерлака 
Сернистой м'Ьди 
С&ры . . .
Сажи . . .

или
Бертолетовой соли. 25 ч.

№  2. С^ры........................28 „
Азотно-кислаго строн-

щана. . . . . 70 ч.
Мякоти. . . . . 2 „

или
Бертолетовой соли. 72*4.
Крахмала. . . • 30 „

4. Щавелево-кислаго
стронщана. . . 9 „

Гумми-арабика . • 1 „
Каломеля. . . . 8 „

. 126 ч.
- 52 ,
- 36 „ 

4 „ 
9 „

15 „ 
39 „ 

4 „
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Розовый цвЬтъ.
Бертолетовой соли. 13 ч. Азотно-кисл, строн-
Селитры . . . 4  „ щана . . . . 18 ч.
Молочнаго сахара.' 4  „ № 2. Каломеля . . . 30 „
Ликоподоя . . . 1 „ Сернистой мтЬци . 7 »
Щавелево - кислаго Шерлака . . . 9 „

стронщана . . 1 „ или
или Селитры . . . 12 ч.

Бертолетовой соли. 36 ч. № 3. С'Ьры . . . . з  *
Пороховой мякоти. 5 „

Оранжевый цв^тъ.
Бертолетовой соли. 40 ч. Бертолетовой соли. 15 „
С4ры . . . . 10 я № 2. Шерлака . . . 6 „
Углекисл, натра . ю „ Азотно-кислаго ба-
Извести гашеной . 1 0 „ рига......................... б *

или Щавелево - кислаго
Азотно-кисл, строн- натра . . . 2 »

щ а н а . . . . 18 ч.

Фшлетовый цв'Ьтъ.
Азотно-кисл, строн- №  2. ОЬрно-кислаго кали 20 ч.

щана . . . 20 ч. Квасцовъ . . . 20 „
Бертолетовой соли. 25 „ М^Ьла.......................... 20 „

1. Горной сини . . 5 » Мякоти пороховой. 22 „
С^ры . . . . 30 „ или

Мастики . . . 1 „ Бертолетовой соли. 48 ч.
Каломеля . . . 5 „ Щавелево-кисл аго

или стронщана . . 15 „
Бертолетовой соли. 80 ч. ОЬры . . . . 18 „
С4ры . \  . . 26 „ №  4 . Крона зеленаго. . 5 *
Селитры. . . . 15 „ Каломеля . . . 12 „

1
Камеди . . . . 1 »

Составь: для звХздонъ и щелочи по рецептамъ 
Шертье. Виннельблеха, Несневиля и Маршанда.

Б,кзый цв'Ьтъ.
Селитры . . . . 26 ч. Селитры. . . . 18
Антимошя. . . . 19 „ №  2. Антимошя. . . . 12
Металлич. сгоръмы. 4 в Металлич. сюрьмы 3
Са л а . . . .  . 1 „ Сала . . . . . 1
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или
Бертолетовой соли. 24 ч.
Азотно-кисл, свинца 24 „
ОЬры . . . . 12 *
Шерлака. . . . 1  я

или
Бертолетовой соли. 3 ч.
Азотно-кисл, свинца 24 у,
СЗфы . . . . 4  *
Шерлака. . . . 2 я
Металлич. сюрьмы. 1 я

или
Селитры • . . . 32 *

. Сйры . . . . . 12 ,
Антимоши . . . 8
Пороховой мнкоти. 1

Желти
Бертолетовой соли. 11ч .
Щавелево - кйслаго

натра . . . 2 я
Шерлака. . . . 1 Я
Сала . . • . 3 „

или
Бертолетовой соли. 12 «
Щавелево - кйслаго

натра . . . 10 „
С&ры . . . . 1 я
Сала . . . . . 1 m

Бертолетовой соли .

Г>
У)

или
Бертолетовой соли.

№  6. С&ры.........................
Азотно-кислаго ба- 

барита . . .  
Сурика . . . .

или
Селитры. . .

№  1. ОЬры . . . .
Снрнаго олова. .

или
Бертолетовой соли. 
Азотно-кис. свинца

№  8. С&ры..........................
Антимошя . . .

Селитры

или
Азотно кисл, натра. 
С^ры . . . .  

№  3. Антимошя . . .
Угля . • . .

или
Бертолетовой соли. 
Дву-углекисл. соды 

№  4. С&ры . . . .  
Мякоти . . . .

или
. . . . . 4 ч.
...................2

№ 5 . О Ь р ы ......................................................... 2
Щавелево-кнслаго натра..........................1

rt

п

2 ч. 
1 »*

1 гг 
1 я

3  Ч . 
1  

1
71

Я

16 ч. 
16 
8 
1

я

я
Я'

16 ч. 
5 
2 
1

»
я
я

20 ч. 
1 0  

5 
1

я

я
я

Бертолетовой соли. 
Азотно-кислаго ба

рита .
Каломели 

Xs 1. ОЬры
Шерлака 
Сажи .

Зеленый цв'Ьтъ.
20 ч. Бертолетовой соли. 

Каломели . . .
Гуммилака . ; .

1 о ” Ха 2. с!ры ..........................
71 *М М
71 Бертолетовой соли.

^ я Ха 3 . ОЬры . . . .
Мастики . . .

24  
9 ,
4  ,
3 я

30 ч. 
Ю ,  

1 я
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Бертолетовой соли. 60 ч.
№  4. Азотно-кислаго ба

рита . . . .  20 я 
СЬры . . . .  30 „ № 7

или

или

Бертолетовой соли. 60 ч.
Азотно-кислаго ба

рита . . . . 30 „
Мастики . . . . 1 я
С1фы . . . . 20 „
Шерлака . . . 1 я

или
Азотно-кислаго ба

рита . . . . 16 ч.
Бертолетевой соли. 8 „

№ 6. ОЪры . . . .  6 и
Антимошя . . .  3 „

№  8.

№  9.

или
Азотно-кислаго ба
рита ........................
Бертолетовой соли 
С-бры . .
Антимошя . . .
Мелкаго угля . .
Каломеля . . .

или
Азотно-кислаго ба

рита . . . .  
Бертолетовой соли.
Сйры........................
Са жи. . . . .  
Каломеля . . .

или
Бертолетовой соли. 
Азотно-кислаго ба

рита . . . .
Молочнаго сахара. 
Каломеля . . .

35 ч. 
Ю „ 
Ю м

2 я 
1 г
5 п

35 ч. 
Ю „ 
Ю я 

1 .  
1 .

2 w

1 я 
1 я

Голубой цв'Ьтъ.
Бертолетовой соли. 8 ч. или

№ 1. Сернистой м£ди . 6 я Бертолетовой соли. 20 ч.
Хлорновато - кислой № 3. Окиси мЬди . . 14 „

мгЬди съ аммак. 5 у! ОЪры . . . . 12 я
С1>ры . . . . 4 „ Мастики. . . . 1 »

или или
Бертолетовой соли. 40 ч. Солитры . . . 12ч.
Каломеля . . . 28 * № 4. Мелкаго угля . . 2 я

№ 2. Сернистой М’Ьди . 28 „ Цинковыхъ они-
Декстрину . . . 10 „ Л О Е Ъ  • • • • Ю я
Сала . . . . 3 я Мастики . . . 1 ,

Фюлетовый цв'Ьтъ.

Бертолетовой соли.
Mirny..................

1. С4>ры........................
Каломеля - . .
Сернистой мДци .

13 ч.
& я 
6 „ 
4  я 
6  я

или
Бертолетовой соли. 20 ч.
СЬрно-кисл. строн-

Щ<ШЯ • * • 20 я
ОЬры . . . . 3 я
Каломеля . . . 3 я
Сернистой м'Ьди . 4 „
Шерлака . . . 2 я
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или

Бертолетовой соли. 20 ч.
Сйры . . . . Ю ,
Мастики. . . . 1 *
Состава )$ш голу-

быхъ свечей. . 3 „
или

Бертолетовой соли. 20 ч.
Сйры . . . . 10 „
Поташа . . . .  1
Мастики. . . .  1

или
Бертолетовой соли. 20 ч.
Сйры . . . . Ю »
Состава для крас-

ныхъ звЪздъ. . 3 *
Мастики. . . . 1 »

или
Бертолетовой соли. 8 ч.
Щавелево - кислаго

строищана . . 8 „
Каломеля . . . 1 *
Мйдныхъ опилокъ. 3 *
Молочнаго сахара. б г
Селитры . . . 1 *

Розовый ЦВГ*1ТЪ.

Бертолетовой с о л и .....................................48 ч.
№  1. Азотно-кислаго строищана . . . .  21 „

С й р ы ..................................................... 1 8 „
Азотцо-кислаго висмута........................ 1 „

Красный цвйтъ.
Бертолетовой соли. 
Азотно-кисл, строн- 

щана . . . •
Каломеля . . .

№  1. Декстрина или крах
мала • • . •

Шерлака . . .
Сернистой мйди .
Сйры........................
Сажи........................

или
Бертолетовой соли. 
Сйрно-кисл. строн- 

щана . . . .
№  2. Каломеля. . . .

Шерлака . . .
Сажи........................

или
Бертолетовой соли. 

№  3. Сйрно-кисл. строн- 
щана . . . .

Шерлака. . . .

48 ч. или
Бертолетовой соли. 12 ч.

126 „ Азотно-кисл, строн-
36 „ щана . . . . 39 „

№ 4. С йры ........................ 12 „
4 „ Шерлака. . . . 2 *
6 „ Сажи........................ 2 *

12 „ д/ /?4/
39 „

4 Бертолетовой соли. 12 „^  У> Азотно-кисл, строн-
ч щана . . . . 72 „wU 1* -\f»№ о. Сйры........................ 12 „

72 Шерлака. . . . 6 „1 " 99 
18 „ Сажи........................ 1 „

99

18 „ tw a
1 „ Азотно-кисл, строн-

щана . . . .  40 ч. 
40 ч. № 6. Бертолетовой соли. 30 „ 

Крахмала или дек-
37 „ стрина. . . .  20 „

8 „ Мастики. . . .  1 „
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или № 8. С£ры........................ 12 11
Бертолетовой соли. 51 ч. Угля • • • • • 2 11
Азотно-кисл, строн- Антимотя . . . 2 11

щана . . . . 126 „ Мастики. . . . 1 п
Казомеля . . . 36 „
Д е к с т р и н а  и л и или

крахмала . . . 4 * Бертолетовой соли. 18 ч.
Шерлака. . . . 9 * Азотно-кисл, строн. 44 11
Сернистой мЬди . 15 „ КдлЛОМбЯЯ • • • 16 и
СгЬры........................ 39 ,, № 9. Д е к с т р и н а  и л и
Сажи........................ 4 „ крахмала . . . 2 «

или Шерлака. . . . 6 п
Азотно-кисл, строн- Сернистой мйди . 4

щана . . . . 25 ч. Сйры........................ 10 11
Бертолетовой соли, 15 „ Сажи........................ 1 п

или
Азотно-кислаго стронщана . . . .  60 ч.
Бертолетовой соли . ........................20 „

10. ОЬры . . . ........................20 „
Угля. . . . ........................  4 „
Мастики. . . ........................ 1 *

Составь для фигуриыхъ св%чей.
ГЛ;лый пв^тъ.

Селитры. . . .  4
№ 1. СгЬрнаго цвгЬта . . 1

Антимотя . . .  1

или
Селитры. . . .  72 ч. 

г* Металлич. сюрьмьг 12 „
” № 2. Реальгара . . .  9 „
” Шерлака. . . .  1 „

Сурика . . . .  6 „

Желтый цв'ЗЬтъ.
или

Азотно-кисл, натра. 30 ч. Селитры. . . . 1 4 0 ч.
№  з. ОЬрнаго цвйта . . 7 „ C ipraro цв-Ьта. . 45 „

Антимотя . . .  3 „ № 2. Соды. . . .  . . 30 „
Сажи...................... 2 „ Сажи.........................1 „

Антимотя . . .  2 ,,
или

Бертолетовой с о л и .............................. 8 ч.
№ 3. Азотно-кислаго б ар и та ........................ 5 „

С Ъ р ы .....................................................  4 „
Щавелевокислая) натра....................... 9 „
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Голубой цвКтъ.
Бертолетовой соли. 18 ч.
Сйры........................ 10 „
Крона....................... 6 „
А з о т н о - к и с л а г о

барита . . . 6 „
Селитры. . . . 3 *

или
Бертолетовой соли. 1 ч.
Хлорно-кисл, мйди

съ аммошемъ. . 8 „
Хлорновато - кисла-

го барита . . 2 *
Шерлака. . . . 1 *

Бертолетовой соли. 
Сернистой м'Ьди . 

№ 3. Каломеля . . .
Сахара . . . .
С ала. . • . . 

или
Селитры. . . .

№ 4. Угля (мелкаго по- 
.рошка . . . . 

Цинковыхъ опил.

ш и
Селитры..................................................... 26 ч.

№  5. Угля ............................................... .....  . 11 „
Цинковыхъ о п и л о к ъ ..............................28 „

40 ч. 
22 „ 
32 „ 

9 * 
2 .

12 ч.

5
14 г,

Зеленый цв'ЗЬтъ.
Азотно-кислаго ба

рита . ’. . . 20 ч.
Бертолетовой соли. 15 „

№  1. Сйры.................... 10 „
Каломеля . . .  1 „

или
Хлорновато - кисла* 

го барита. . . 
№ 2. Азотно-кислаго ба

рита . . . .  
ОЬры........................

или
Хлорновато-кислаго барита . . . . 18 ч.

№ 3. Каломеля........................................................... 7 „
Ш ерлака............................................................3 „

2 ч.

3 „ 
1 »

Красный цвйтъ.
Азотно-кислаго ба

рита . . . . 40 ч. 
Бертолетовой соли . 10 „ 

№  1- ОЬры . . . . . 13 „ 
Антимотя. . . . 5 „
У г л я ........................2 „

или
Бертолетовой соли.
Сйры . . . .

№  2. Стеарина. . . 
Щавелево-кислаго 

стронщана .
Наротехн1я.

или
Бертолетовой соли. 126 ч. 
Азотно-кисл, строн-

щана . . . . 52 w
С-йры...................... 35 „
Сернистой м'Ьди . 15 *
Шерлака. . . . 9 *
Сажи........................ 4 „
Крахмала или дек

стрину . . . 4 »
Каломеля . . . 36 „

10

22 ч. №  3. 
2 „

4  „
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или
Бертолетовой соли. 
Азотно-кисл, строн- 

Ц1ЯПЭ| * • • •
№ 4. Каломели...................

Сернистой м$ди. . 
или

Азотно-кисл, строн- 
щана . . . .  

Бертолетовой соли. 
№  5. Сернистой мйди .

Каломели . . .
или

Хлорновато-кислаго 
стронщана. . .

Бертолетовой соли. 
№ 8. Ликоподдя . . .

Молочнаго сахара.

16 ч.

24 „ 
8 „ 
3 „

24 ч. 
16 „ 
3 „ 
8 „

24 ч. 
12 „ 

4 „ 
1

Азотно-кисл, строн 
щана. . . .  

Бертолетовой соли 
№ 7. Шры. . . .

Антимотя. . .
Мастики.. . .

или
Бертолетовой соли. 
Азотно-кисл, строн

щана . . . .  
№ 6. Каломели . . .

Шерлака. . . .
Сернистой м’Ьди .
С аж и.......................

или

или
Бертолетовой соли.......................................... 4 ч
К а л о м е л и ...................................................... 8 ,

№  9. Молочнаго сахара...........................................2 ,
Щавелево-кислаго стронщана . . .  1 ,
Селитры............................................................ 1 ,

Розовый ЦВ'ЬТЪ.

Бертолетовой соли........................................36 ч.
Азотно-кислаго стронщана . . . .  18 w

№  3. К а л о м е л и .............................   30 „
Сернистой м’йди . . . .  . . 4 „
Шерлака. .  ........................................9 „

Оранжевый цв'Ьтъ.

№ 1.

Азотно-кислаго стронщана . . . . 48
Бертолетовой соли........................ . . 32
Л и к о п о д ш .................................... . . 8
Молочнаго сахара........................ . . 2
Щавелево-кислаго натра. . . . . 1

25 ч. 
15 „ 
13 „ 

4 „ 
1 „

48

42
42
21

6
1

Бертолетовой соли. 12 ч. или
Селитры. . . . 5 „ Бертолетовой соли. 24 ч.
Ликоподхя . . . 1 » Азотно-кисл, строн-
Щавелево - кислаго * • . * 12 *

стронщана . • 1 * №  2. ОЬры........................ 15 „
Крахмала или дек- 

стрння * - • 4 „
Азотно-кисл, свинца 1 »
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Ф ю летовы й

Азотно-кисл, строн-
щана. . . . 24 ч.

Бертолетовой соли. 24 „
Каломеля . . . и  „
Сйры........................ 14 *
Сйрнистой мйди . 20 „

или
Бертолетовой соли. 14 ч.
Мйлу........................ 5 „
Сйры........................ 6 „
Каломеля . . . 4 „
Сйрнистой мйди . 6 „

цвБ тъ .
или

Бертолетовой соли. 9 ч.
Азотно-кисл, строн-

щана . . . . 4 „
Сйры........................ 5 „
Горной сини. . . 1 „
Каломеля . . . 1 *

или
Бертолетовой соли. 48 ч.
Азотно-кисл, строн-

щана . . . . 48 „
Сйры. • . • 28 ч.
Сернистой мйди . 40 „
Каломеля . . . 28 „

Г Л А В А  XV.
Фонтаны, форсы и ихъ составы. Швермеры и

иснристыя звЪздни.

Фонтанами называются гильзы съ толстыми станками, т.-е. 
гильзы перваго рода, набитыя искристымъ огнемъ, которыя, будучи 
зажжены, выбрасываетъ изъ себя снопъ огненныхъ искръ на подоб1е 
фонтана. Эти фонтаны обыкновенно набиваютъ слабыми искристымъ 
огнемъ.

Форсами же называюсь точно таюя же гильзы, но набитыя 
сильными искристымъ огнемъ, такъ какъ онй обыкновенно при го
р сти  или сами должны двигаться, или приводить въ движешя друпя 
части фейерверковъ.

Какъ фонтаны, такъ и форсы обыкновенно составляютъ принад
лежность сложныхъ фейерверковъ, гдй они по красотй своей игра- 
ютъ не малую роль, а потому ни одинъ сложный фейерверки безъ 
нихъ не обходится.

Обыкновенно, какъ форсы, такъ и фонтаны делаются въ дга- 
метрй большого размера, такъ какъ малый размйръ не достигаетъ 
въ фонтанахъ должной красоты и въ форсахъ надлежащей силы; а 
потому самый менышй ихъ размйръ это 7а дюйма въ доаметрй и 
16 дюймовъ длины, а самый большой два дюйма въ д1аметрй и до 
50 дюймовъ длины.

ю
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Мнопе пиротехники фонтанный и форсовыя гильзы раздфляютъ 
на в^съ иомйщающагося состава въ гильзу, а потому называюсь 
гильзу фунтовой, полфунтовой и т. д. Общеупотребительный гильзы 
обыкновенно бываютъ фунтовыя, полфунтовыя и восьми-лотовыя, 
т.-е. четверть-фунтовыя.

Приготовлете фонтановъ и форсовъ состоитъ изъ накатыватя 
гильзы, склейки и набивки составомъ. Первые два процесса, т. е. 
приготовлете гильзъ, нами описаны въ VI главгЬ, а потому нами 
остается только познакомиться съ процессомъ набивки.

При фонтанахъ и форсахъ необходимо, чтобы шейка гильзы 
была несгораема, такъ какъ при сгоранш ея шейка расширяется, 
а потому и сила выбрасываемаго огня уменьшается; а при несго
раемости шейки всегда дааметръ ея отверст находится безъ изай- 
нензя, что очень важно, такъ какъ безъ шейки фонтаны не т й ю т ъ  
красивая) огня а форсы надлежащей силы. Всл'Ьдств^е этого съ гильзон 
поступаютъ такъ:

Фиг. 25.

Готовую, хорошо просушенную гильзу второго рода насажива- 
ютъ на полукруги стержня, насыпаютъ немного сырой глины и при- 
биваютъ ее пустымъ набойникомъ; засймъ, вынувъ и снявъ со стержня 
гильзу, получаютъ гильзу съ отверспемъ необходимая) д1аметра. 
Если, осмотр^въ гильзу, убедились, что шейка ея сделана акку
ратно, то гильзу обратно насаживаютъ на стержень и насыпаютъ 
въ нее должный составъ; вставляюсь набойникъ и хорошо уколачи- 
ваютъ колотушкой (фиг. 25). Поел!) каждая) удара набойникъ по- 
ворачиваютъ то вправо то влйво и послЬ 5— 6 ударовъ набойни съ 
приподымаютъ и колотушкой ударяютъ по гильз!) или, если она на
бивается въ форм!), то по форм!?, чтобы т!жъ самымъ осадить мо- 
гущш пристать по сгЬнкамъ гильзы набивающш составъ. Эти на
бивки д’Ьлаютъ на укороченномъ или длинномъ стержнй,-смотря по 
надобности; лучше сначала сделать первую засыпку еъ слабымъ 
составомъ, а потомъ уже сильными, отъ чего гильза им&етъ много 
шансовъ не разорваться при горсти.

Отверспе шейки поел!) набивки замазьшается подмазкой изъ 
пороховой мякоти, а противоположный ея конецъ, если надо, затяги
вается наглухо или въ нее вставляется деревянная съ клеемъ пробка.
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Для фонтановъ съ разноцветными искрами употребляется обык
новенно мякоть съ мелочью.

№  1. М якоти............................. 1 ч .
М елочи..............................1 „

По желанно можно брать одну белую или цветную, иди раз- 
ныхъ цветовъ, мелочь и непременно набивать этотъ составь сле- 
дуетъ, смачивая спиртомъ, такъ какъ мелочь, содержащая въ себе 
бертолетовую соль, въ сухомъ виде при набивке можетъ воспла
мениться.

Фонтаны съ мелочью не имеютъ достаточной силы, а потому, 
чтобы эффектъ ихъ былъ надлежащей, то для подвижныхъ фейер- 
верковъ сзади гильзы съ цветною мелочью привязываюсь гильзы 
съ следующимъ сильнымъ составомъ, который не нмеетъ большого 
огня, а потому нисколько не мешаетъ цветными искрами, и яв
ляется только какъ двигательная сила. Вотъ этотъ составь:

№ 2. Мякоти. . . . . .  16 ч.
С е р ы .............................3 „

Фонтаны съ цветною мелочью не затягиваюсь, а въ месте, изъ 
котораго долженъ вылетать огонь, приклеиваюсь изъ холста или 
коленкора особую воронку отверстае которой ровно половине отвер
с т  взятой гильзы. Так1я воронки годятся и для прочихъ фонта
новъ, носъ 7 3 калибра въ дааметре.

Для болынаго эффекта фонтанъ съ разноцветными искрами 
иногда не загорается въ единственномъ числе, а лучше зажигать 
ихъ сразу штукъ 5— 6 съ разноцветною мелочью, с6мъ более, что 
что въ данномъ случае эти фонтаны всегда надо делать не более, 
какъ 7г дюйма калибромъ, такь какъ болыте фонтаны не даюсь 
красы, а потому, зажигая малые фантаны, не будете иметь въ ма- 
тер1альномъ отношенш большого эффекта.

Составы, употребляемые для фонтановъ и форсовъ.
№ 1. М я к о ти ............................................. 10 ч.

Крупнаго у гл я ..................................................1 ,
Это одинъ изъ самыхъ сильныхъ форсовыхъ составовъ, а потому 

я  употребляется тамъ, где требуется большая сила.
№  2. М якоти .....................................................8 ч.

Крупнаго у г л я ..................................................1 „
Немного слабее №  1.

или
№ 3. Пороховой мякоти................................... 5 ч.

Крупнаго у г л я ......................................... 1 „
Этотъ составь имеетъ среднюю силу;
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или
№ 4. Пороховой мякоти................................... 8 ч.

Крупнаго у г л я ......................................... 3 т
Даетъ очень много красивыхъ искръ, очень слабь и хорошъ для 

фонтановъ.
Ч1шъ составы эти крепче набиты, тймъ слабее они горятъ, и 

наоборотъ
ЧЗшъ уголь крупнее, тЬмъ составь сильнее и извергаемый лучъ 

длиннее. МелкШ же уголь дМствуетъ наоборотъ; лучъ шире, ко
роче и слабее. Всего лучше уголь надо толочь такъ, чтобы по про- 
с'Ьванш его чрезъ решето, онъ быль бы крупенъ, какъ пушечный 
порохъ;

или
Селитры.......................................................... 12ч.

№ 5. Сйры............................................. 3 „
Крупнаго у г л я ................................................. 5 „

Этотъ составь совершенно не им’Ьетъ никакой силы, а потому 
му хорошъ для фонтановъ. Крупный уголь для этого состава не- 
сл'бдуетъ отделять огь мелкаго просйватемъ;

или
Селитры..........................................................16 ч.

№ 6. Сйры ................................................................. 4  г
Угля смйшаннаго.......................................... 9 „

ДМс'ше почти одинаковое съ № 5;
или

№ 7. М як о ти .....................................................8 ч.
Мелко-толченаго фарфора . . . .  3 „

Очень красивъ, когда будетъ взять какъ можно мельче фарфоръ>
или

№ 8. Азотно-кислаго с в и н ц а ........................8 ч.
Мелкаго у г л я ......................................... 1 „

Чймъ мельче уголь, тЬмъ дМстше лучше.

Брильянтовые искристые ©гни.
Эти огни им'Ьютъ потому такое назваше, что выбрасываютъ ве- 

ликолЗшныя, св^тлыя и чистьш искры, всл11дств1е раскаливашя при 
горсти тЬхъ металловъ, которые входятъ въ ихъ составь; такъ напр: 
стальные опилки даютъ очень много блестяшихъ св^тлыхъ искръ; 
чугунные ошглки—желтоватыя блестяпця искры; но металлъ магнш 
даетъ искры красивее веЪхъ прочихъ металловъ. При горюши искры 
его совершенно б’йлаго цв^та, на подоб]'е электричества, и осв^щаютъ. 
местность на довольно большое разстояте, для чего берутъ:
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№ 1. Мякоти . . . . 4 ч.
ОбрФзк. прово л. или

лентъ магшя . . 1») №
или

№ 2. Мякоти пороховой. 12ч.
HCenfesH. опилокъ. 5 7) №

или
Селитры . . . . 12 ч.

№ 3.  Cfepbi ........................ 2 „ №
Мелкаго угля . . 6 *
Стальн. опилокъ . 6 „

или №
№ 4. Мякоти пороховой. 6 ч.

ЖелФзн. опилокъ. 5 я

Селитры. . . . 12 ч.
№ 9. Мелкаго угля . . 6 „

Хоропгь для фонтановъ и вообще 
ковъ, съ искристымъ огнемъ;

или
5. Мякоти пороховой. 6 ч.

Стальн. опилокъ. 6 „
или

6. Мякоти пороховой. 4 ч.
Стальн. опилокъ. 1 v

или
7. Мякоти пороховой. 4 ч.

Толченаго чугуна. 1 „
или

8. Мякоти пороховой. 8 ч.
Стальн. опилокъ. 3 v

С 'Ь ры ........................1 ч .
Стальн. опил, или 

толчен, чугуна . . 6 „
для неподвижныхъ фейервер-

или
Бертолетовой соли. 12 ч- Cfepbi........................... 2 ч.
Мелкаго угля . . 5 „ Мелкихъ стальныхъ

№ 10. Селитры. . . .  3 я опилокъ. . . . 12 „
При набиваши составь смачивается спиртомъ и набивается не 

сильно, такъ каш. составь можетъ воспламениться;

Селитры. 
Пороховой 

№ 1 1 . Сйры. .

или
. . . 4 ч.
мякоти. 8 „

2  „

Мелкаго угля . 
Толченаго чугуна

1
4

ч.
т»

Bcfe брильянтовые составы сл’Ьдуетъ смачивать чистымъ скипи- 
даромъ, такъ какъ отъ воды или спирта металличеше опилки скоро 
окисляются и смачивать надо не много, лишь бы составъ не раз- 
сыпался, иначе составъ ослабФетъ.

Bcfe составы брильянтовые въ сыромъ Mfecrfe скоро портятся, 
оттого готовый, набитыя гильзы всегда слФдуетъ сохранять въ су- 
хомъ MfecTfe, чтобы не окислялись опилки.

*) Употреблять по изготовленш фонтана, по возможности, скорее, такъ 
какъ ыагюМ чрезъ 2— 3 дня окисляется. Набивать составъ. смачивая бел -  
зивомъ.
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Двойной огонь.
Этотъ огонь спещально идетъ только для набивашя форсовъ и 

называется двойнымъ потому, что горитъ пламеннымъ огнемъ, а 
вмйстй съ этимъ выбрасываетъ и искры. Такъ какъ при ихъ го- 
ргЬши всегда образуется много нагара у устья шейки, то эту шейку 
не слйдуетъ делать съ очень малымъ отверспемъ.

. Bcf. составы двойного огоня, въ которые входить бертолетовая 
соль, должны обязательно смачиваться спиртомъ, иначе при наби- 
ванш они легко могутъ воспламениться, а потому ихъ обыкновенно 
набиваютъ въ отдйльномъ помйщеши и самую набивку произво- 
дятъ слабую.

Мякоти . . . .  6 ч. О Ь р ы ........................2 ч.
№ 1. Селитры . . . .  12 г Антимотя . . . .  3 „

Даютъ голубоватое пламя, средней силы;
или

Мякоти пороховой........................................ 2 ч.
№  2. С е л и т р ы ........................................................2 „

О Ъ р ы ...............................................................1 „
Красновато-бйлое пламя; усилить можно, прибавляя мякоть, и 

обратно;
или

№ 3. Мякоти пороховой................................. 4  ч.
М'йдныхъ опилокъ ..................................1 „

Огонь сильный, съ зелеными искрами;
или

Пороховой МЯКОТИ. 16 ч. С4.ры . . . . .  3 ч.
Селитры . . . .  8 „ Мелкаго и крупна-

№  4.  Мелкаго угля . . 3 „ го чугуна . . .  1 0  „
Даетъ очень много искръ;

или
С е л и т р ы ............................ 4  ч.

№  5.  О Ь р ы ................................. 1  »
С а ж и .................................. 1  „

Съ красноватьшъ огнемъ средней силы и съ красными искрами.
Чтобы въ этотъ составъ ввести сажу, поступаютъ такъ: хорошо 

растираютъ въ фарфоровой ступкй сажу съ водой, съ прибавлешемъ 
небольшого количества гумми-арабика и сушатъ въ тепломъ мйстй; 
потомъ измельчаютъ въ величину ружейнаго пороха и смЗапивають 
съ остальныш веществами;

или
Селитры. . . .  8 ч.

№  6. Азотно-кисл, строн-
щана . . . .  8 „

Пороховой мякоти. 8 „
Даетъ красное пламя средней силы;

Сйры . . .
Мелкаго угля, 
Анишонш.

4  ч.  
1 »
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стронщана . 
Мелкаго угля.

стронщана 
Селитры. .

Щавелево - кислаго

5 ч.

2 ч. 
1 „

или
Бертолетовой соли. 30 ч.

№  7. С£ры........................ 10 „
Щавелево - кислаго 

Ярко-красный огонь средней силы;
или

Бертолетовой соли. 4 ч.
№  8. С-йры........................2 „

Щавелево - кислаго 
Средней силы, яркое розовое пламя;

или
Селитры . . . . 12 ч.

№  9.- Пороховой мякоти . 8 „
Антимошя. . . .  2 ,,

Желтое пламя средней силы;
или

Азотно-кисл, натра. 12 ч.
№ 10. Пороховой мякоти . 5 „

Ярко-желтый огонь средней силы; сырйегь;
или

Бертолетовой сили. 30 ч.
.№ 11. Сйры........................10 „

Щавелево - кислаго 
Яркш желтый огонь средней силы;

или
№ 12. Пороховой м я к о т и ..............................2 ч.

Амальгамы щитка..................................3 „
Очень сильный огонь, съяркимъ голубымъ пламенемъ; портится 

чрезъ 2—3 дня;
■или

Селитры. . . . 8 ч . Деревян. опилокъ . 1 ч .
№  13. Мелкаго угля . . 1 „ Цинка въ зернахъ . 6 „

Составь средней силы, съ голубыми и красными искрами;
■или

натра . . . . 1 ч.
С й р ы ........................ 3 „

Сйры . . . . . 2 ч.
Антимошя. . . . 3 „
йетъ;

натра . . . . 5 ч.
Мелкаго угля. . . 1 „

Селитры........................■............................ 12 ч.
№ 14. Мелкаго у г л я ......................................... 5 “

Нарйзнаго цинка................................... 14 „
Составь средней силы, даетъ голубое пламя съ голубыми и крас

ными искрами;
ш и

Пороховой мякоти. 16 ч. С й р ы ......................... 12 ч.
№ 15. Селитры. . . .  8 ,, Цинка въ зернахъ . 12 „

Очень хорошъ для изображетя водяного каскада;
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или
Бертолетовой соли. . . . . . . 8 ч.

№ 16. Молочнаго сахару . . . . . .  1 я
Цинковыхъ ошшокъ. : * * * * 12

Даетъ ярко-голубое пламя;
или

Бертолетовой соли . . . . . .  12 ч.
№ 17. Горной сини . . . . . . . .  2 „

С й р ы ............................. . . . .  5 „
Даетъ такой-же огонь, какъ № 16.

или
Бертолетовой соли. 16 ч.

№ 18. С-Ьры....................... 8 „
Азотно-кислаго ба- 

Даетъ зеленое пламя средней силы.

рита. . .
Мелкаго угля.

16 ч. 
1 ГР

Швермеры и искристыя зв^здки.
Швермеры есть не что иное, какъ толстост'&нныя перваго рода 

гильзы произвольной длины и не болйе, какъ 3 —  4 линш въ доа- 
метрЪ. Набиваютъ разнымъ искристомъ составомъ съ порохомъ.

Швермеры употребляются для начинешя некого- 
рыхъ составныхъ фейерверковъ, каковы: бомбы, бу
раки, фугасы, ракеты и т. п. и приготовляются они 
шестью различными способами.

Первый способъ. Берутъ картузную бумагу дли
ною въ 4 дюйма; навертываютъ одинъ разъ на навой- 
шпсъ и накатываютъ. Потомъ берутъ второй такой же 
листокъ, намазываютъ клейстеромъ и накатываютъ на 
навойникъ, пока гильза не будетъ туго входить въ 
форму.

Когда гильзочка высохнетъ, ее надфваютъ на уко
роченный стержень, наставляютъ форму и при пос- 
редствгЬ колотушки дйлаютъ, шейку, перевязывая стек- 
лядью.

По образованы шейки, гильзу набиваютъ какимъ- 
либо сильнымъ искристымъ или брильянтовымъ сос
тавомъ, а четыре или пять калибровъ ея начиняютъ 
порохомъ (фиг. 26) и наглухо затягиваютъ гильзу; а 
лишнюю длину обрйзываютъ. Шейка и головка сма
зываются подмазкою на водк£. Въ шейку можно так
же вставить кусочекъ стопина, что еще лучше. Такой швермеръ 
при полетЬ образуетъ неправильную, извилистую лишю и кончается 
шлагомъ и носитъ назваше бранделя,

Фаг. 26,
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Второй СПОСОбъ. Набиваютъ швермерную гильзу (фиг. 27) на
глухо какимъ-либо искристымъ составомъ на 7 —  8 калибровъ; ос
тальное пространство начшшютъ порохомъ; гильзу эту затягиваютъ 
наглухо съ обоихъ концовъ и у одного конца, гдЬ начинается ис
кристый составь, просверливаютъ дырочку и эту дырочку замазы- 
ваютъ подмазкою. Такой швермеръ кружится въ воздухе.

Трет1й СПОСОбъ (фиг. 28). Порохъ кладутъ несъ конца, какъ 
сказано во второмъ способе, но въ середине, а съ обоихъ концовъ

по 4 калибра начиняютъ искристымъ составомъ и тогда дырочки 
д'Ьлаютъ съ обоихъ концовъ на противоположныхъ сторонахъ.

Четвертый СПОСОбъ. Можно также набить съ одной стороны 
по 4 калибра искристымъ составомъ, а съ другой на четыре кали
бра сильнымъ двойнымъ огнемъ или пламеннымъ составомъ.

Пятый СПОСОбъ (фиг. 29). На непросверленномъ еще шверме- 
ре, приготовленномъ по третьему способу, вдоль гильзы дЬлаютъ че
тыре параллельный линш въ равномъ разстоянш другъ отъ друга. 
На одной изъ линШ, съ одного конца гильзы, делается дырочка въ 
томъ Bi'fecT'fe, где начинается искристый составь; на рядомъ же ле
жащей линш, у другого конца, делаются друпя дырочки а  и Ь. 
Эти дырочки соединяются открытыми стопинами и обмазываются мя
котью, какъ сказано во второмъ способа.

Такой швермеръ называется вихрем ъ, такъ какъ имйетъ бы
строе кругообразное движете съ шумомъ.

Шестой СПОСОбъ. Приготовляется, какъ № 1, только изли- 
шекъ гильзы сверхъ пороха не обрезается, а наполняется яркими- 
пламеннымъ составомъ для звездокъ, при чемъ между этимъ соста
вомъ и порохомъ долженъ быть слой глины; этотъ составь соеди
няется стопиномъ съ головкою швермера.

Свлтящ гесл ш верж ры  приготовляются точно такъ же, какъ 
и святянцяся бомбы.

Составы для нихъ нами уже указаны.

Фиг. 27ь Фиг, 28. Фиг. 29.
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Швермеръ Л аст очка съ баластомъ наполняется составомъ 
№ 2, съ примесью № 1, (составы эти будутъ описаны въ кон
це этой главы,) только до половины, а пустота засыпается су- 
химъ пескомъ, вплоть до головки стопинъ; обыкновенно двойной—  
проходить изъ головки черезъ балластъ до состава.

Швермеръ хамелеонъ содержись два слря составовъ различ
н а я  колера; каждый слой забивается, конечно, отдельно, но ле
жать они какъ непосредственно другъ подъ другомъ.

Швермеръ китайскт огонь получается путемъ примеси цвет
ной мелочи, зв'Ьздочекъ или маленышхъ шаржовъ; для начина упо- 
требляютъ составь № 11 съ примесью № 1. Начинка производится 
такъ: патронь наполняютъ не сразу до половины, а въ нисколько 
пр1емовъ, каждая не свыше калибра; забиваютъ осторожно чтобы 
не попортить шаржовъ; наконецъ, затягиваютъ головку несколько, 
чтобы остался пролетъ достаточный для вьшуска звездочекъ, всего 
чаще— не бол-fee */з калибра.

Планета , приготовляется изъ бранделя (смот. швермеръ по 
первому способу). Небольшой величины планета со стоить изъ боль
шого бранделя, съ обоихъ концовъ затянутая наглухо и забитая 
тампономъ изъ крутого гипсовая теста; подъ шейкой просверливаютъ 
шесть запильныхъ отверстш, расположенныхъ вокругъ конца бран
деля, по общей круговой лиши; дно прикрепляется къ стелажу такъ, 
чтобы патронь вис-Ьлъ горизонтально, головкой къ зрителямъ. Все 
шесть запаловъ сообщаются приводомъ и густо подмазываются. При 
полете образуется шестилучевая красивая звезда.

Большая кометы состоять изъ пучка брандеровъ: въ середину 
ставятся обыкновенный брандеръ, съ запаломъ въ шейке, а вокругъ 
него групируются 6 натуя затянутыхъ брандеровъ, имеющихъ по 
одному боковому запалу. Калибръ внешнихъ брандеровъ—3 до 4 
сайт.} средний—того же калибра, но несколько длиннее. Пучекъ 
этотъ повертывается двумя обтяжками снабжается общимъ при
водомъ и устанавливается, какъ простая планета — отвесно. При 
спуске образуется шесть белыхъ, расходящихся лучей, и одинъ 
центральный.
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Постоянные Фейерверки или составные;





Ч А С Т Ь  Y .

Постоянные Фейерверки или составные.

Г Л А В А  X V I . .

Пчелиный рой. Букеты. Римсмя свЪчи. 

Бураки и фугасы. Шутихи.

Пчелиный рой.
Это очень красивый, большой фонтанъ съ искристымъ составомъ, 

изъ котораго вылетаетъ множество разноцвЪтныхъ звйздокъ, или зме- 
екъ, сравнительно на большую высоту, и эти звездки или змейки, 
всегда сопровождаются выстрйломъ, что производить очень красивый 
эффектъ.

Приготовлеше этого фейерверка производится такъ: обыкновенно 
берутъ гильзу большого калибра, —  ч'Ьмъ больше будетъ калибръ, 
темь, будетъ красивее фонтанъ и чймъ эта гильза будетъ длиннее, 
тЬмъ конечно, фонтанъ будетъ продолжительнее.

На опыте найдено, что очень красиво выходить этотъ фейер- 
веркъ, если брать следующее размеры: большой фонтанъ длиною 
40 сантиметровъ, калибръ 4 сайт., толщина стенокъ— 6 мил. Боль
шой толщины стенокъ не требуется, такъ кякъ патронъ заряжаютъ 
елабымъ искристымъ составомъ.

По наружной поверхности гильзы этого фонтана делается при 
помощи карандаша, спиральная лишя; сначала эта лишя проводит
ся довольно круто, а къ концу более отлого, но такъ чтобы эта 
лишя къ самому концу гильзы сделала бы только одинъ оборотъ.

Берутъ сорокъ маленькихъ патроновъ, калибромъ 18 мил., при 
толщине стенокъ въ 3 мил.; съ одного конца патроны эти заряжают
ся наглухо, а съ другого открытыя. Въ каждый изъ этихъ патро
новъ вставляютъ по швермеру, головкою внизъ, предварительно на- 
сыпавъ на дно патрона зарядъ пороха, по весу равный l/i веса 
швермера. Вместо швермеровъ или въ перемежку съ ними, можно 
заряжать патроны звездками и цветною мелочью. Въ каждомъ па
троне, у ея затяжки, просверливаютъ отверспе въ 4 мил. Въ от- 
верстте вставляется и замазываетея кусокъ стопина, въ 2 7 а дюйма 
длины. Каждый патронъ приклеиваютъ къ большой фонтанной гиль
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зы клеевыми растворомъ, приготовленнымъ по первому способу 
такъ чтобы другой конецъ стопина какъ разъ взошелъ бы въ ды
рочку большой, (средней) гильзы. Далее рядомъ съ этой ма
ленькой гильзой укрепляется такимъ же точно способомъ другая, 
такъ чтобы ея стопинъ былъ бы на винтовой лиши, затймъ, третья 
и четвертая и т. д.; такимъ образомъ можно уместить до 20 ма- 
ленькихъ гильзъ, которым окружаютъ большую по винтовой лиши.

Такимъ же образомъ наклеиваютъ и второй .рядь, но съ тою 
разницей, что рядъ этотъ наклеивается не на станки фонтана, а на 
первый рядъ патроновъ, вследств!е чего стопинъ долженъ быть, 
длиннее.

Когда будетъ подожжено устье то образуется фонтанъ, который 
по мере запалетя зарядовъ, будетъ касаться, что изъ этого 
устья выбрасываются высоко швермеры, звйздки, мелочь, со
провождаемые выстрелами; а такъ какъ внизу винтовая лишя 
пусть круче, то на ту же высоту состава приходится швермеровъ и 
прочего бол^е, а поэтому они на конце вылетаютъ все чаще и ча
ще, что делаетъ поразительный эффектъ, темь более- фейерверки 
еще будетъ казаться красивее если часть фонтана будетъ перели
ваться сначала разноцветными переливающимъ пламенемъ, при чемъ 
коща это разноцветное пламя прогоритъ, то начнутъ зажигаться па
троны и произведутъ выше описанный эффектъ.

Дабы этому фейерверку придать еще болышй эффектъ, то у дна 
фонтана, тамъ, где начинается рядъ спиралей, миллиметровъ на 
пять отъ основашя, помещается еще одинъ проводь, соединяющий 
фонтанъ ея съ швермерной морторой или съ звезднымъ буражемъ; 
и какъ только спираль догоритъ и фонтану приближается конецъ,. 
то вспыхнуть морторы, а фонтанъ, какъ бы собравшись съ послед
ними силами, заканчиваетъ свое дейсти е блестящими, красивымъ 
финаломъ. Вдобавокъ можно спускать въ тоже время пушечный 
шлагъ, соединенный съ темь же приводомъ.

Отъ римскихъ свечей пчелиный рой отличается тЬмъ, что шари
ки вылетаютъ безпрерывно, такъ какъ большая римская свеча вы
брасываете только десять звйздокъ, между темь какъ пчелиный рой 
можете выбросить швермеровъ и звездъ до сорока штукъ.

Отъ букета этотъ пчелиный рой отличается тЬмъ, что звездки вы
летаютъ очень высоко и сопровождаются выстрелами, чего нете въ  
букете

Б у к е т ы .
Букеты употребляются какъ въ отдельности, такъ и для состав- 

лешя, т. е. пополнешя, декорацш. Это также, какъ и пчелиный рой,, 
фонтанъ, изъ котораго не очень высоко вылетаютъ мелюя звездкщ 
безъ выстреловъ. Очень красивый фейерверки,
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Обыкновенно берутъ какой-либо не очень сильный искристый 
огонь, или брильянтовый огонь, или какой-либо другой, раз- 
дйляютъ на четыре части, смачиваютъ водою, спиртомъ, скипида- 
ромъ или бензиномъ, смотря по взятому составу, и набиваюгь въ 
гильзу перваго рода, но не очень крепко; а на него кладутъ звйзд- 
ки, пробиваютъ, чтобы не воспламенились, если въ составь входить 
бертолетовая соль, или если берутъ мелочь или зв'Ьздки, чтобы ихъ 
не раздавить.

Отверстье шейки гильзы должно быть полкалибра. Лучше брать 
для звйздокъ тате составы, которые могутъ быть смачиваемы водой 
такъ какъ они крепче и къ нимъ можно прибавлять немного гумми
арабика; При этомъ совйтуемъ не брать звездокъ трудно загораю- 
пщхся, такъ какъ въ букетъ онЬ обязательно кладутся безъ подмаз
ки, чтобы цв'бтъ ихъ былъ видимъ тотчасъ же, какъ только онй 
вылетятъ изъ гильзы.

Желтыя звйздки редко употребляются, такъ какъ въ данномъ 
случай цвйтъ ихъ смешивается съ цвйтомъ самаго фонтана

Букеты очень эффектны тогда, когда приготовлены изъ гильзъ 
большого д1аметра и когда эти гильзы зажигаются сразу по несколь
ко штукъ.

Вотъ составы для звездокъ, идущихъ для букетовъ:

Бйлый дв^тъ.
№ 1. Бертолетовой соли. 2 ч. Азотно-кисл, барита. 1 ч.

Серы. . . . .  1 „ Сурика . . . .  1  „

Красный
№ 1. Бертолетовой соли. 36 ч. 

Крахмалу . . . 18 „
Щавелево - кислаго

Зеленый
№ 1. Азотно-каслаго ба

рита . . . .  1 0  ч.
Бертолетовой соли. 9 „

Голубой
№ 1. Азотно кислаго ба

рита ......................1 т/ 2 ч.
Бертолетовой соли. 4 т/ 2 * 

Пиротехшя.

дв'Ьтъ.
Стронщана. . . 4V2 ч.

Гумми-арабику. . */* т>
Каломеля . . .  4 „

ДВ^ТЪ.

сер ы ........................5 ч.
Антимошя . . . 1 т/а »
Каломеля . . .  2  „

дв&гъ.
%

Крона . . . . 1 Vi г>
серы............................ 2 т/а п
Селитры. . . . 1%  „

11
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Розовый цв&тъ.
Бертолетовой соли. 13 ч. Ликопод1я . . . 1 ч
Селитры . . . 1  г Щавелево - кислаго
Молочнаго сахара. 4 „ стронщана . . 1 *

Ф 10Л (‘Т0ВЫЙ ц в 'к г ъ .

Бертолетовой соли. 44 ч. Зеленаго крона . 9‘/*ч.
Щавелево - кислаго Каломеля . . . 6  „

строшдана . . 
С$ры . . . .

1Ч*Г 
9 „

Гумми-арабику . lVa „

Р и м в ш я св& чи.

Это уличныя гильзы перваго рода, т.-е. съ толстыми ступками, 
изъ которыхъ при горсти слабаго огненнаго фонтана вылетаютъ на 
большую высоту разныя цвйтныя зв-Ьздки. Эти свЬчи, какъ и бу- 
кетъ, часто составляюсь самостоятельный фейерверка,; тогда ихъ сразу 
сжигаютъ нисколько штукъ; или же они же служатъ составною ча
стью известной декорацш, при чемъ получается очень красивый 
эффектъ.

Гильзы для римскихъ свечей приготовляются точно также, какъ 
и для фонтановъ, только вместо жидкаго клея употребдяютъ клей- 
стеръ.

Толщина стЪнокъ гильзы, употребляемой для р'Ьзкихъ свечей 
должна быть не менЬе */* внутренняго ея д!аметра; и обыкновенно, 
употребляются для этого дГ,ла гильзы въ д1аметрй не менйе1/*—-1 
дюйма, а длиною отъ 15—20 дюймовъ, нижнШ конецъ которыхъ 
затягиваютъ наглухо.

Заряжаются эти гильзы такъ: гильзу вставляютъ въ форму и 
на V-2 дюйма набиваютъ ее сухою глиной, потомъ дЪлаютъ одну за
сыпку пороха, на этотъ порохъ опускаютъ зв^здку съ дырочкой 
(фиг. 30) размера въ высоту, равнаго диметру взятой гильзы; дал'Ье 
на эту зв’Ьздку дйлаютъ засыпку какого-либо искристаго состава, для 
чего мы рекомендуемъ брать xoponiie составы и прибива- 
ютъ набойникомъ (глухимъ), но не очень сильно и безъ коло
тушки, чтобы не раздавить звйздки; на это опять насыпаютъ за- 
рядъ пороха, опять кладутъ звГ.здку, искристый составь и т. д., до 
полнаго набитая гильзы, кончаютъ искристымъ составомъ, который 
отъ последней зв^здки долженъ находиться не ближе 2—3 калиб- 
ровъ. Наконецъ, сверху эти свгйчи обмазываются подмазкою, послГ, 
просушки которой заклеиваются бумагой, а на наружной сторонГ, 
гильзы приклеиваются кружечки цветной, бумаги того двйта, какими 
сБ’йча была набита зв!щками.
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Наглядное расположите набивки римской свечи можно видеть 
на фигура 31.

Заряды располагаются сл-Ьдующимъ образомъ: сначала подъ верх
нюю звездочку кладутъ самый сильный пороховой зарядъ, подъ вто
рую звездочку слабее перваго, подъ третью слабее 
это происходить оттого, что чемъ ниже будетъ на
ходиться въ гильзе звезда, тЬмъ, следовательно, 
будетъ более образовываться пустооты въ гильзахъ, 
и тймъ самымъ, конечно, понятно, что эта пустота 
увеличиваетъ силу пороха. Если же делаютъ за
ряды одинаковыми съ нервнымъ зарядомъ, то ниж- 
шя звездки по большей части не будутъ загораться 
отъ черезчуръ быстраго ихъ полета.

Для зарядовъ употребляютъ мелкш ружейный 
порохъ. Вообще чйжшя звездочки должны иметь 
зарядъ, равный i/6 части своего веса; звездочка 
вторая отъ устья гильзы должна иметь зарядъ рав
ный своему весу. Лежапдя же между ними звез
дочки должны иметь зарядъ, возрастающш отъ въ- 
са заряда подъ нижнюю звездочку до веса, рав
няю заряду второй отъ верху звездочки; первая 
же звездочка должна иметь зарядъ въ 1 1/2 раза 
своего веса. Искристый составъ на каждую звез
дочку берется весомъ равной звездочке.

Такъ: для свечи 6 ,8  линш въ калибрв и 15 
дюймовъ длины, въсъ звездочки долженъ равняться 
4 V-2 граммамъ; всехъ гаариковъ девять: вотъ рас- 
четъ зарядовъ для нихъ:

Для 1 звездочки и отстоящей на 2 дюйма отъ верху зарядъ въ 0 граымъ.
» 2 99 ТУ 99 99 31/а ТТ ТУ 99 я * 4 99

99 3 99 99 99 ТУ 5 W 99 99 V „ 2 9 п
99 4 п » 99 99 А ТУ 99 99 99 * 2,2л п 99

99 5 ТУ 97 п ТУ 8 ГУ 99 99 99 97 1»̂ 99

» 6 97 ТУ 99 « 9V* п ГУ 99 99 » 3,4 99

99 7 ТУ ТУ ТУ ТУ 11 ТУ ГУ 99 п ,, 1Д 99

п 8 J7 T9 ГУ я 121/* ТУ 19 99 99 * 0,9 99 '
9 T9 99 ТУ 99 14 ТУ V я V » 0,7 99

Въ данномъ случае, имея расчетъ зарядовъ, не следуетъ ни
когда обращать внимаше на длину трубки, будетъ ли она длиннее 
или короче, будутъ ли чаще или реже звездки; при определеши 
зарядовъ, следуетъ только обращать свое внимаше на разлише раз- 
стояшй звездокъ отъ устья гильзы, такъ напр.: если в ь гиль:#» пят
надцати дюймовъ длины желаютъ поместить только четыре звез
дочки, то первая звездочка отъ верху будетъ иметь зарядъ равный 
весу второй звездочки, указанной въ таблице, вторая—четвертой, 
третья—-седьмой и четвертая—девятой.

и *

второго и т. д.;

Фиг 30.
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Если шарики, т. е. звездки, часто не будутъ загораться, то здесь 
надо отыскать причину; или уменьшить заряды, или, что по большей 
части и случается, что виной этого явлетя не излишекъ силы за- 
рядовъ, а что звездки сами тому виной— или онЪ дурно были под
мазаны и опудрены мякотью, или слабь составь, изъ котораго при
готовлены звездки, или, при приготовленщ теста для звездокъ, оно 
было черезчуръ сильно смочено.

Самый лучшш размерь римскихъ свечей можно рекомендовать 
6,9 динш въ доаметре; но делаютъ въ 8,5 линш; въ этомъ случаи 
вёсь звездки долженъ быть около десяти граммовъ; искристый со
ставь и пороховые заряды берутся по общимъ правилами. Для све
чей же въ* 1 дюймъ въ д!аметре, более чего ихъ никогда не при- 
готовляютъ, такъ какъ таковьш особаго эффекта не производятъ, то 
для нихъ звездки должны иметь весь не менее 15 граммовъ.

При самомъ аккуратномъ приготовленш римскихъ свечей, мы 
видимъ изъ практики, что часто звездки подымаются не на одина
ковую высоту; это зависитъ отъ того, что некоторый звездки сво
боднее входили въ гильзу, а некоторый плотнее, а потому и поро: 
ховой зарядь действуешь на нихъ иначе.

Не следуешь никогда употреблять двойныхъ искристыхъ соста- 
вовъ для римскихъ свечей, такъ какъ эти составы оставдяютъ после 
своего горешя много нагара и темь самыми припятствуютъ свобод
ному вылеташю звездокъ; а потому самый лучшШ составь для этихъ 
свечей—содержащей только пороховую мякоть и уголь и при томъ 
составь слабый.

Иногда любители въ видахъ экономш приготовляютъ римская 
свечи въ 3, 4 лиши въ д1аметре; этй свечи даютъ весьма хороппй 
эффектъ только въ томъ случае, когда будутъ зажжены сразу въ 
болыпомъ количестве. Делаютъ ихъ следующими способомъ:

Верутъ гильзу не менее десяти дюймовъ длины, конечно, по 
обыкновенно, съ нижняго конца ее затягивании наглухо; потомъ на 
два калибра насыпаютъ составь изъ

№ ООО Пороховой мякоти 
Крупнаго угля. .

1 0  ч.

и нажимаютъ набойникомъ безъ колотушки; затемъ опускании 
звездку 2,5 линш въ щаметре и въ высоту; снова насыпаютъ два 
калибра состава № ООО и т. д. Звездочки выбрасываются не поро
ховыми зарядомъ, а только силою самаго состава не выше 4—5 
аршинъ.

Для болыпаго и разнообразнаго эффекта следуешь въ каждую 
свечу класть звездки разныхъ цветовъ, что очень красиво выхо
дить при ихъ горенш, въ особенности, если римсюя свечи будутъ 
зажжены въ болыпомъ количестве и разставлены другъ отъ друга 
не на очень близкомъ разстояши.

Вотъ лучине составы звездокъ для римскихъ свечей:
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Б'Ьлый
Селитры. . . . 16 ч.
С'Ьры . . . • 6  „
Антимотя . . . 4 „

или
Селитры . . . 36 ч.
Реальгара . . . 4 1/*»
Сурика . . . . 3 „

Сюрьмы метал
лическои . . . . 6  „
Шерлаку. . . . • V» „

цв’Ьтъ.
или

Бертолетовой соли. 35 ч. 
№ 3. Азотно-кисл, свинца 18 „ 

Шерлака . . . 1 7*„

или
Бертолетовой соли. 2 ч.

№ 4. С'Ьры . . . .  1  „
Азотно-кисл, барита 1 „
Сурика........................... 1  „

Голубой цв*тъ.
Бертолетовой соли. 4 1/ 2 ч.

№ 1 . ОЬры.......................2 ‘/а „
Крона . . . . 1 7 2 „ 
Азотно-кисл, барита 17* „

или

или
Бертолетовой соли 6  ч.

№ 3. С ах ар а ...........................2  „
Горной сини . . . 2 „
Каломеля......................7а „

или
Бертолетовой соли. 6  ч.

№  2. С ахара...................... 2  „ № 4.
К р о н а ...................... 2 „
Каломеля. . . . 3 7 2

или

Бертолетовой соли . 4 ч. 
Сернистой лгЬди . . 3 „ 
Хлорнов.-кислой 
М’йди съ аммон. . 27*

ОДры..........................2  „

№

№

Бертолетовой с о л и ..............................
Сернистой м й ди ................................... . з „
Хлорнов.-кислой мГди съ аммон. . . 27.
С^ры........................................................ • 2  „

Желтый двБтъ.
Бертолетовой соли............................. . 72 ч.
Щавелево-кислаго натра . . . . . 24 „
Молочнаго с а х а р а ............................ • з „
Шерлака.................................................
Гумми-арабика................................... . 1 »

Зеленый цв^тъ.
Азотно - кислаго № 1 . С ^ры ........................5 „

барита. . . .  1 0  ч. Антимотя. . . . 1*/а ,,
Бертолетовой соли . 9 „ Каломеля . . .  2  3
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или
Хлорновато-кисла- рита. . . . . 1 0

го барита. . . 30 ч. СЪры. . . . . 15
Азотно-кислаго ба- Мастики . . . - 7 а

или
Хлорновато- кислаго барита

№ 3. Каломеля............................
Ш ерлака............................
О Ь р ы ..................................

. . 1 2  ч.
4 1/

• * *  / *  У)
2  „

Азотно-кис. строн
щана . . .

Бертолетовой соли 
№ 1 . ОЪры . . ,

Антимошя . . .
Мастики. . . .  1

или
Бертолетовой соли- 60 ч.
ОЬры . . . . 30 „
Щавелево-кислаго

стронщана. . . ю „
Селитры. . . . 3  „
Гумми-арабика. . 1 „

Красный цвйтъ.

2 0  ч. 
Ю „ 

7 „ 
4 „

Розовый ЦВ'ЬТЪ

Бертолетовой соли 
Азотно-кисл, строн 

щана . . .
№  1. Каломеля. . . 

Сернистой мгЬди 
Шерлака. . .

18 ч.

9 „ 
15 „
з ‘/»„
■**/,»

или
Азотно-кисл, строн-

Ц13|Н8| • • * •
№ 2. Бертолетовой соли. 

С^ры . . . .
Азотно - кислаго 
свинца . . . .

6  ч.
12 „

Оранжевый цвКтъ.
Азотно-кислаго стронщана . . . .
Бертолетовой с о л и .............................
Ш е р л а к а ...............................................

№  1. Азотно-кислаго б а р и т а ........................
Шавелево-кислаго н а т р а ..................

18 ч.
15
6

п
г>

О
2

Я
Я

№ 1.

ЙЙ О ЛОТОВЫЙ ЦВ'ЙТЪ.
Щавелево-кислаго

стронщана . . 7 ч.
Бертолетовой соли. 24 „
Крону зеленаго. . 3 „
Каломеля . . . 6  „
ОЬры . . . . 9 *
Гумми-арабика. . 7а »

или
Бертолетовой соли.
СЗзры.......................

№ 2. Каломеля. . . .
Сернистой м^ди . 
М £лу.......................

1
3
2

ч.

з  „
27, •„
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Теперь присгупимъ къ описатю другого способа приготовлешя 
римскихъ свечей, для которыхъ требуется совершенно различный 
споеобъ приготовлешя звгЬздочекъ отъ тйхъ, которыя мы описали 
вьппе.

Сначала сплетаютъ изъ самой тонкой медной проволоки стакан
чики такой велечины, какой должны быть зв^здки, но такъ, чтобы 
эти стаканчики могли входить въ медную трубку, въ которой фор
муются звездочки изъ if,ста. Трубку ставить на гладкую дощечку 
безъ стержня; въ нее вкладывается, дномъ внизъ, проволочный ста- 
канчикъ, который набивается почти сухимъ составомъ для зв'Ьздокъ, 
съ двумя слоями сверху—подмазки и мякоти, и звезду выталки- 
ваютъ.

После того, какъ достаточное количество приготовлено такимъ 
способомъ звездою», берутъ обыкновенную для римскпхъ свечей 
гильзу; внизъ крепко набиваютъ на полкалибра сухой глины 
(фиг. 31), а наравне съ образовавшимся дномъ протыкаютъ снаружи 
булавкой дырочку; зат^мъ насыпаютъ зарядъ пороху, немного более, 
ч!,мъ при обьпсновенной свече, на него, подмазкой внизъ, опускается 
звездочка; загймъ на зв^здку эту насыпается сухой глины столько, 
чтобы она, крепко прибитая набойникомъ, занимала бы не менее 
V4 калибра по длине.

Прибивать надо крепко, чтобы глина плотно пристала къ стйн- 
камъ гильзы, после чего пробуютъ ртомъ, не проходить ли воздухъ 
въ нижнюю дырочку о; если только проходить, то лучше еще под
сыпать глины или первую расковырять и снова прибить. Теперь 
наравне съ образовавшимся, такъ сказать вторымъ дномъ изъ глины 
прокалываютъ дырочку а; на глину опять насыпаютъ порохъ и т. д. 
Последняя звезда должна быть не ближе 2 V* калибровъ отъ устья 
гильзы.

Когда римская свеча такимъ образомъ набита, то пропускаютъ 
въ дырочку, стопинъ, который долженъ касаться самаго заряда. И 
стопииъ такимъ образомъ вдевается во все дырочки.

Далее, на противоположной стороне этихъ дырочекъ, съ боку 
приклеивается такой же длины тонкая второго рода гильза, въ 1 
линда въ доаметр’Ь, набитая следующими составомъ:

М якош ............................................................ 4 ч.
Селитры............................................................ 1  „
С ер ы .....................................................1 „

Эта гильза въ гЬхъ мгЬстахъ, которыя лежать противоположно 
дырочкамъ а, прокальшается насквозь, и въ образовавнпяся дырочки, 
вставляютъ концы стопина, которые должны плотно огибать гильзу; 
иэлишекъ, выходящш изъ тонкой гильзы, обрезывается. Открытыя 
части стопина заклеиваютъ бумагой.

Хотя приготовлеше такихъ римскихъ свечей и труднее, но оне 
имеютъ много преимуществъ: во-первыхъ, звёздки хорошо загора
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ются, не гаснуть и красиво горятъ; взлетаютъ равномерно, такъ 
какъ все одинаково плотно входятъ въ гильзу, потому что на ихъ 
окружности не имеется подмазки; въ гильзе, одинаково длинной съ 
обыкновенною римскою свёчей, больше помещается звездокъ. Одна 
и та же гильза можетъ быть употреблена - несколько разъ, такъ 
какъ здесь иетъ медленно горящаго искристаго состава, который 

постоянно сжигаетъ внутреншя стенки 
гильзы римской свечи; порохъ же, вспы
хивая мгновенно, не успеваетъ сжечь ни 
одного слоя бумаги. Проволочные ста
канчики, взлетая на воздухъ, обыкно
венно не далеко падаютъ отъ сожженной 
римской свечи, а потому ихъ нетрудно 
отыскивать, конечно, если не будетъ въ 
окружности пруда или густой травы. Эти 
стаканчики могуть опять итти для того 
же дела неопределенное число разъ.

Такъ какъ иногда случается нерав
номерное взлеташе звездокъ, оттого, 

что некоторыя, прилипая къ глине, взлетаютъ вместе съ нею, 
то, во избежаше, опустивъ звездку въ гильзу, следуетъ звездку эту 
прикрыть картоннымъ кружкомъ, а загЬмъ уже набивать глину.

При поджигати этой римской свечи, зажигаютъ тонкую гильзу, 
которая по мере горешя зажигаетъ заряды звездокъ черезъ сто
пины.

S !

И

Фиг. 3J.
Фиг. 3 2 .

Римсюя свечи съ начиненными звездками действуютъ гораздо 
лучше, если для каждой начиненной звёздки будетъ особая гильза 
въ шесть колибровъ длины. Т атя гильзы ставятся вокругъ одной 
средней, у которой горшъ одна тонкая гильза, которая при посред
стве проводовъ запаляетъ трубки одну за другой.

Такъ какъ при этомъ трубки одной длины и заряды равны, то 
и звездки взлетаютъ очень равномёрно.

Бураки и фугасы.
Буракомъ называется фейерверкъ, который сразу выбрасываетъ 

большое количество швермеровъ разныхъ системъ. Бураки требу
ются для каждаго не только большого, ко даже и малаго размера, 
фейерверка, такъ какъ очень красивы.

Бураки разделяются на три рода—одноэтажные, двухъэтажные 
и трехъэтажные, и делаются такъ:

Приготовляютъ картонный цилиндръ такой вместимости, чтобы 
въ него можно было бы поставить желаемое количество швермеровъ, 
плотно соприкасающихся другъ къ другу, какъ это мы видимъ въ 
гильзахъ, продающихся для делашя папиросъ. Цилиндръ этотъ вы
шиною необходимо доля?енъ быть въ 1 ‘/а раза более размера взя-
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тыхъ швермеровъ. Къ этому цилиндру преклеивается дно, на ко
торое опускается круглая, невысокая картонная каробка, достига
ющая вплотную дна цилиндра и туго входящая въ этотъ цилиндръ, 
называемый буракомъ (фиг. 32).

Бъ коробку эту всыпаютъ порохъ, вйсъ котораго долженъ быть 
не бол'Ье 1*/„— 4/ 6 части всгЬхъ вмйст'Ь взятыхъ швермеровъ. Дал£е, 
зарядъ этотъ покрываютъ тонкимъ слоемъ марли, обмазанной съ 
обйихъ сторонъ подмазкою, хорошо просушенной, и на эту марлю 
устанавливаются плотно другъ къ другу швермеры, головками внизъ, 
тайъ чтобы ихъ подмазки со стопинами касались марли. Образо- 
вавпняся небольш]'я пустоты между швер
мерами засьшаются мелкими деревянными 
сухими опилками. Между швермерами, т. 
е. въ ихъ середину, прежде чймъ засы
пать опилками, ставятъ длинную трубку, 
съ об&ихъ сторонъ открытую и набитую 
слабымъ фонтаннымъ составомъ. Эта труб
ка нижнимъ концомъ доходитъ до марли, 
прикрывающей пороховой зарядъ, а верх- 
шй ея конецъ выходигъ изъ бурака при- Гв-а<г оо Оо» в-е ̂  
мгЬрно выше посл'йдняго на 4— 5 дюймовъ, v * § V ^* * v
Далъе, къ бураку пригоняюсь картонную Фиг зз
крышку, чрезъ которую проходить въ г‘
серединй вышесказанная трубка; эту крьппку слегка заклеиваютъ, 
чтобы при гор'&нш трубки не могъ бы въ буракгь попасть искри
стый огонь.

О с о
hffoOo °о0

С з ^ У !

0°Ч !оЯоЙо°0°  о о 1
0й ojkooov

л|»S о в^в.»®»мв* о 0*

Подобные бураки лучше всего начинять швермерами, приготов
ленными по первому способу. Изъ такого бурака швермеры разде
лаются вверхъ, въ разныя стороны, неправильными кривыми исви- 
линами. Когда зажигаютъ подобнаго рода буракъ, то средняя тол
стая гильза горитъ, выбрасывая неболышя искры; догорйвъ же до 
конца, зажигаегъ подмазку марли, которая воспламеняетъ порохъ, 
который, въ свою очередь, воспламеняетъ головки швермеровъ, и 
они взлетаютъ на воздухъ.

Можно приготовлять бураки эти въ два и три яруса, какъ по
казано на рисунка (фиг. 34). Эти бураки очень эффектны, такъ 
какъ могутъ вмещать въ себя большое число швермеровъ. Швер
меры при этомъ никогда не сл’Ьдуетъ брать всгЬ одинаковой вели
чины и приготовленные по одинаковому способу, а лучше разной 
величины и по разнымъ способамъ, отъ чего эффектъ еще сильнее.

Также можно приготовлять бураки слйдующимъ образомъ: въ 
коробку всьшается пороховой зарядъ, равный вйсу всей начинки, 
входящей въ буракъ, и прикрываютъ этотъ заряд ъ картономъ, плотно 
входящимъ въ буракъ; въ средину вставляютъ кусокъ швермера въ 
V, дюйма длины, набитый пороховою мякотью, нижшй конецъ его
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находится въ порохй, а къ верхнему прикрйпленъ стопинъ, выхо
дящей наружу.

Далйе, въ головку каждаго швермера вставляется кусокъ сто
пина длиною въ 1 дюймъ, какъ показано на рисунка и обмазывается 
подмазкой. Эти швермеры вставляютъ въ буракъ головками вверхъ 
и посыпаютъ мякотью.

Фиг. 34. Фиг. 35.

При зажиганш стопина, 
зажигаются вей швермеры 
моментально, воспламеняется 
и пороховой заряда, который 
отбрасываетъ эти швермеры 
кучей, а наверху расходятся 
по сторонамъ.

Для такого бурака швер- 
меры, приготовленные по пер
вому способу не красивы, а 
лучше брать по способу 3 и 5.

Также очень красиво вы
ходить, если бураки начинить шутихами о которыхъ мы будемъ го
ворить сейчасъ. При чемъ швермеры также лучше дйлать разной 
длины, чтобы они лопались одинъ за друшмъ, а не вей вдругъ.

Очень часто бураки начиняются разноцвйтны- 
ми звйздками; для этого бурака коробка дйлается 
нйсколько другого фасона, т. е. коническая, какъ 
показано ранйе, при чемъ пороховой- зарядъ кла
дется въ 7 2 или 7 з вйса всей начинки, помйщен- 
ной въ буракъ, а немного выше половины глубины 
насыпается подмазанными и опудренными звйзд
ками. Въ верхнюю крышку вставляется фонтан
ная трубка съ стопиномъ; между звйздками, для ско- 
рййшаго и равномйрнаго зажигашя, не дурно класть 
неболыше обрйзки стопина. Такой буракъ назы
вается P o t-a  feu.

Фиг. 36.

Фугасъ. Это тотъ же буракъ, но приготовленъ нйсколько иначе. 
Для фугаса дйлается япщкъ, сверху нйсколько расширенный, напо- 
доб1е формы пасхи. Въ этотъ ящикъ помйщается пороховой зарядъ 
вйсомъ въ 7 в всей начинки и наполняется швермерами разнаго 
сорта, а также можно сюда же помйщать звйздки, шутихи и ме
лочь. Ящикъ заклеивается бумагой, чрезъ которую въ серединй про
ходить длинная жестяная трубка, касающаяся своимъ открытымъ 
концомъ до порохового заряда. Фугасъ обыкновенно зарывается въ 
землю вровень съ краями самого деревяннаго ящика; а бумага при
крывается землею, чтобы при горйнш фонтана искры его не могли 
бы прожечь бумагу и тймъ самымъ не зажечь бы находящуюся въ
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фугасе начинку. По догоранш фонтана, понятно, воспламенится по
роховой ящикъ к за нимъ вылетитъ на довольно порядочную вы
соту зажженная начинка (фиг. 36).

Ш у т и х и .
Берутъ обыкновенную второго рода гильзу, шириною отъ 2 —3" 

дюймовъ въ д!аметре и въ 4 фута длины, приготовленную изъ кар
тузной, плотной бумаги насыпаютъ въ нее безъ набивки пороховой 
мякоти и перетягаваютъ въ н'Ьсколькихъ м’Ьстахъ крепкою стеклядью 
согнувъ ее въ этихъ м'Ьстахъ, какъ показано на фигура, связыва- 
ютъ гильзу вместе и въ нижнШ понецъ вставляютъ кусочекъ сто
пина, который обмазываютъ подмазкой и опудриваютъ. На фигуре > 
буква а глина, b —место перевязки въ отдельности, с—место общей 
перевязки всей согнутой гильзы, и d—стопинъ.

Или делаютъ такъ, что еще лучше: берутъ длинную полоску 
плотной картузной бумаги шириною въ I 1/, дюйма, и по ея 
длине складываютъ на шесть или восемь равныхъ частей; за- 
темъ къ одному краю полоски насыпаютъ на те места, где обра
зовались складки, по щепотке мякоти, а между ними составь слоемъ, 
шириною Vi дюйма и толщиною въ 3/ 4 лиши.

После этого зашбаютъ на насыпанный слой бумажную полоску 
а, смоченную клейстеромъ, а на ней край Ь. Такимъ образомъ по
лучается полоска гильзы въ два оборота, наполненная составомъ и 
мякотью; затемъ она складывается по делетямъ где насыпана мя
коть на шесть или восемь частей, то вправо, то влево, какъ пока
зано, при чемъ соприкасающаяся складки намазываютъ клейстеромъ 
и все туго перевязываютъ стеклядью въ месте d, а въ нижнш ко- 
нецъ b  вставляютъ кусокъ стопина, который и поджигаютъ.

Подожженная шутиха прыгаетъ но земле въ разныя стороны и 
хлопаетъ. Такими шутихами часто начиняютъ фугасы и бураки.
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Ракеты принадлежать къ самымъ любимымъ фейерверкамъ и 
хорошее приготовлеше ихъ служить какъ бы пробнымъ камнемъ для 
каждаго пиротехника, такъ какъ чтобы приготовить вполне хорошую 
ракету, отъ которой требуется высошй полетъ и притомъ ровный, 
красивый хвостъ, съ большими искрами, известное время разрыва 
на известной высоте и проч., надо иметь много практики, внимашя, 
аккуратности и т. il; въ особенности ракеты съ парашютомъ и опыт- 
нымъ мастерамъ иногда неудаются, вслйдоше пбвидимому, самыхъ 
пустыхъ ощущенш; а потому мы еовйтуемъ никогда не приступать 
къ дбланда ракетъ съ парашютами, пока вполне не ознакомитесь 
на практике съ другими ракетами.

Ракеты принадлежать къ числу самыхъ крашвыхъ, высоко взле- 
тающихъ фейерверковъ. При своемъ полете онй образуютъ длинный 
огненный хвостъ; достигнувъ же известной высоты, разрываются, 
при чемъ даютъ сильный выстрйлъ или выбрасываютъ разноцвйт- 
ныя звйздки, швермеры и проч., а потому и разделяются на пять 
различныхъ сортовъ, которые мы сейчасъ опишемъ. Но прежде 
всего должны сказать, что ракеты въ городахъ и въ мйстностяхъ 
сильно населенныхъ пускать закономъ воспрещается, такъ какъ были 
случаи, что после ихъ разрыва онй, при обрашомъ паденш, попа
дали на голову зрителямъ и убивали. Одинъ изъ такихъ случаевъ 
былъ даже въ Москве, въ речномъ Яхтъ-клубе. А потому ихъ надо 
пускать по возможности далее отъ зрителей и всегда только тогда, 
когда ветеръ будетъ въ противоположную сторону отъ зрителей, и 
чтобы близъ фейерверка не было бы никакихъ строенш.

Вотъ те пять сортовъ ракетъ, которые приготовляются пиротех
никами:

1) Ракеты со шлагами, т. е. съ выстрелами (сигнальныя).
2) Ракеты съ звездами, или дождемъ.
3) Ракеты съ швермерами.
4) Ракеты съ змейками; и
5) Ракеты съ парашютами, т. е. съ бенгальскимъ огнемъ.
Самый большой калибръ ракетъ—это 1,7 дюйма; толщина сте-

нокъ гильзы 7 6 ч. калибра; длина ракеты 9 калибровъ; внутреншй 
д]‘аметръ 2/з калибра.

Приготовлеше ракетъ состоитъ въ следующемъ:
Скатываше гильзы.
Набиваше составомъ и заряжеше порохомъ.
Затягиваше гильзы.
Привязыван1е и выверка хвоста; и, такъ называемое,
Опластыревате ракеты.
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Окатыванге шльзъ. Хотя мы уже и говорили вообще о спо
соб^ приготовлешя гильзъ, но такъ какъ гильзы для ракетъ требуютъ. 
особаго вниматя, то необходимо проследить съ малейшими подроб
ностями весь ходъ этого рода производства, потому что отъ достоин
ства приготовленной ракетной гильзы главнымъ образомъ зави си т 
весь успйхъ.

Картузную бумагу нарезаю т на прямоугольники, размйромъ 
въ длину десять калибровъ, а шириною въ 7 калибровъ. Далее бе
р у т  не деревянный, какъ мы это видели, а стальной навойникъ, 
который хорошо смазывают 
сухимъ мыломъ, и его кладут 
вдоль бумаги (фиг. 37). Одинъ 
конедъ листа бумаги наверты
в аю т  полнымъ оборотомъ и на
мазывают клейстеромъ, приго- 
товленнымъ по третьему спо
собу (ранее указ.) продолжают 
скатывать гильзу, не доводя навойникь на одинъ оборот; э т о т  
оборот бумаги также смазывают клейстеромъ и накладывают на 
него другой л и ст  бумаги, и продолжают катать до конца. Далее, 
гильзу эту вместе съ навойникомъ помещают въ ракетный ста- 
нокъ такъ, чтобы толстый конецъ навойника немного выходилъ бы 
изъ желоба станка, и начинают вращать навойникъ сначала ти
хо, а потомъ постепенно все скорее и скорее. Ватемъ уже къ верх
ней крышке станка привешивают тяжесть и продолжают катать 
гильзу, пока вращеше сделается достаточно тяжелымъ.

Когда такимъ образомъ гильза бу
д е т  скатана, то, отогнувши немного 
край бумаги, ее смазываютъ клейсте
ромъ и накладывают третщ листъ; 
опять помещают въ ракетный станокъ 
и продолжают вращать, далее, при по
средстве того яге клейстера, присоеди
н яю т  четверть листа, и т. д. до надле
жащей толщины стенокц въ этомъ 

месте, где навойникъ былъ толще, делаюгь вырезъ, что бы темъ 
самымъ отличить место гильзы тонкаго края отъ толстаго и 
наоборот.

Далйе, снимают гильзу, какъ выше указано, обрезаю т и за
тягивают или просто при посредстве веревки, если гильза неболь
шого калибра, или же при посредстве затяжныхъ ножницъ, если 
калибръ гильзы былъ достаточно великъ, и въ месте образовавша
я с я  углубленья затягивают стеклядью лабораторным# узлом ъ  
(фиг. 38), который состоит изъ несколькихъ другъ на друга нало- 
женныхъ петель.

Фиг. 38.

Фиг. 37.
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ЗатФмъ въ толстый конецъ гильзы вкладываютъ осадникъ до са
мой перетяжки, надйваютъ гильзу на удлиненный стержень тонкимъ 
^ея концомъ и бьютъ по осаднику деревянною колотушкою, пока ча
шечка гильзы внолнЬ сядетъ на яблоко стержня и гильза получить 
форму, изображенную на фиг. 39.

Снявши гильзу со стержня и снявъ осадникъ, съ тонкаго конца 
гильзу обр^зывають, чтобы гильза получилась въ 9 калибровъ длины, 

обмазываютъ горячимъ клеевымъ растворомъ, при- 
готовленнымъ по первому способу, м$ста стйнокъ 
гильзы, въ которыхъ она была обрезана, и даютъ хо
рошо высохнуть.

Л абиващ е составомъ и  заряж ещ е vmpo-
ХОМЪ . Совершенно сухую, приготовленную гильзу 
надйваютъ на длинный стержень доджнаго дааметра, 
а на нее форму, если только не привыкли набивать 
безъ формы. Если гильза при набивкй согнется, то 
ракета можетъ не взлетать, а лопнуть на M^cit. 
Затймъ пристуиаютъ къ набивк-Ь составомъ. Составы 
эти для разныхъ д1аметровъ ракетъ бываю'гъ раз
ные, т. е. сильные и болйе. Вотъ рецепты этихъ со- 
ставовъ:Фиг. 89.

Для ракетъ въ одинъ фунтъ калибромъ
употребляютъ:

или
Пороховой мякоти. . 100 ч. Селитры......................75 ч.

№ 1. Мелкаго угля. . . 11 С'йры...........................1 2  „
Крупиаго угля. . . 11 ,, Мелкаго угля. . . . 26 „

Крупнаго угля. . .11*/* „

Для ракетъ въ 7* Фунта:

Селитры.........................1 фун.
JSl> 1 . Сйры............................ 1 2  лот.

Мякоти пороховой . 1 „
Угля..............................14 „

или
Селитры....................

№ 2 . О й р ы ......................
Сюрьмы металлич.. 
Угля. . . . , .

1 фун. 
18 лот.

Для ракетъ въ 1Д Фунта:
Селитры . . . .  1 фун. или
Пороховой мякоти . 1 „ Селитры . . . .  8  лот.

jSiS 1 . О Ь р ы ........................ 12 лот. № 2. Пороховой мякоти.. 8  „
Угля..............................1 2  „ Угля............................... 5 „



— 175

Каждая насыпка этихъ составовъ должна занять не более одного 
калибра высоты въ плотномъ виде.

При набиванш ракегь большого размера употребляютъ пять на- 
бойниковъ. которые, чтобы не смешать, должны быть занумерован
ные (смотри о набойникахъ).

Когда первая насыпка сделана, то вставляютъ набойникъ №  1 
и ударяютъ по немъ нисколько разъ деревянною колотушкой, сна
чала слегка, а потомъ бьютъ сильно по следующему разсчету;

Для ракетъ калибровъ 3,4 линш 10 ударовъ.
w » и 5,2 „ 12 я
» и » 6,8 „ 1о „
„ „ „ ОД дюймъ 18

1 7Я Я Я -*-»* И Я
После каждаго удара поворачиваютъ набойникъ то вправо то 

влево. По окончания же счетомъ всехъ ударовъ, набойникъ слегка 
приподнимаютъ и слегка бьютъ колотушкой по стенке гильзы или, 
если она заключена въ форму, то по форме, после чего самый на
бойникъ вытаскиваютъ и вытряхиваютъ изъ него составъ, который 
можетъ остаться въ пустоте набойника, въ общш набивной составъ. 
Бьютъ же по стенке для того, чтобы могут!й пристать ко внутрен- 
нимъ стенкамъ составъ оселъ бы на дно.

Затемъ насыпаютъ вторую засыпку и продолжаютъ какъ сказано; 
при чемъ после каждой засыпки прибавляютъ по одному лишнему 
удару колотушкой.

Такимъ же образомъ продолжаютъ набивать вторымъ пустымъ 
набойникомъ; затемъ третьимъ; наконецъ четвертымъ. Когда после 
четверташ, пустого, набойника, длиннаго стержня не будетъ более 
видно, то берутъ пятый глухой набойникъ (осадникъ) и набиваютъ 
такт, называемый глухой составъ, который для каждаго калибра ра
кетъ имеетъ следующую высоту:

Для ракетъ 3,4 линш въ калибре 3 калибра.
я я 0,2 „ ,, ,, 2/2 „
г я 6,8 „ я я 2 „

1 I 1/*
я  я  ±  я  V  »  J  '  »

1 7  13/iя  я  -*-» '  Я  Я  я  X  / «  я

Пустота въ ракете должна быть около 6 ‘/а калибровъ; щаметръ 
•пустоты вштзу 2/s калибра, а вверху Vs калибра; а потому по раз
меру калибра взятой гильзы, изъ которой желаютъ приготовить ра
кету, должны быть для такого размера приготовлены и стержни.

*Но вообще высота глухого состава должна быть иснытаиа. Если 
ракеты выбрасываютъ начинку уже опускаясь, то надо уменьшить 
высоту глухого состава. Если яге глухой составъ вышибается, то 
или увеличить его высоту, если что возможно, или вставить бумаж
ную пробку, что, впрочемъ, бываетъ необходимо для ракетъ въ 1 и 
более дюймовъ въ калибре.
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Теперь будемъ продолжать описывать набивку ракетъ глухимъ 
составомъ. Обыкновенно начинаютъ прибивать глухимъ набойникомъ 
глухой составь, какъ только удлиненный стержень покроется гду- 
химъ составомъ безъ его прибивашя осадникомъ, а только свободно 
насыпанъ этотъ составь; при этомъ не редко случается, что составь, 
уплотняясь, обнаруживаетъ стержень, то на это сейчасъ же следу- 
етъ обратить внимате, такъ какъ, продолжая прибивать составь, 
глухой набойиикъ можетъ коснуться стержня и расколоться, застрявъ 
въ гильзе. Но, при осторожномъ, аккуратномъ набиванш, всегда не 
трудно избегнуть этого явлешя, и, если бы оно появилось, то дйла- 
ютъ присыпку не большими частями состава, пока стержень не бу- 
детъ более появляться. Ракетный составь въ данномъ случай не 
опасенъ, но если случайнымъ образомь попадетъ въ него бертоле- 
товая соль или какая-либо хлорноватая вообще, то можетъ после
довать взрывъ и причинить вредъ работающему.

Когда глухой составь всыпанъ по вышеприведенной таблице и 
достаточно приколоченъ, то всыпаютъ шлагъ, т.-е. пороховой сиг
нальный выстрелы

Вйсъ пороха, а также звйздочекъ, швермеровъ и парашюта дол- 
женъ быть приблизительно следую щш, но можетъ быть менее, но 
никакъ не более:

Для ракетъ калибра въ 3,4 лиши 8 —10 граммы
5,2 „ 16— 18 „

„ 6 ,8  „ 28—30 „
„ 1,0дюймъ32— 42 „
,, 1,7 „ 5 0 - 5 5  „

Швермеры и парашюты только бываютъ при ракетахъ никакъ 
не менее въ 1 или болйе дюймовъ въ калибре. Съ малымъ же ка- 
либромъ ракеты лучше делать со звйздками или со шлагомъ.

После того, когда пороховой шлагъ насыпанъ въ ракету, то на 
него кладутъ кусокъ картузной бумаги и слегка убиваютъ глухимъ 
набойникомъ, при посредстве колотушки. Затймъ сверхъ пороха ра
кету затягиваютъ стеклядью, а излишекъ обрезывается (фиг. 41) и 
заостряется въ виде конуса. Шейка и головка внутри подмазыва
ются подмазкой изъ мякоти, и такимъ образомь получается ракета 
со шлагомъ.

Привязывание хвост а и  его провгьрка. Хвостъ у ракеты 
делается обьпсновенно четырехгранный, тонкш, изъ сухого, легкаго 
(сосноваго) дерева, длиною въ 8  разъ болйе ракеты, шириною въ 
1/ 3 калибра ея. Въ верхнемъ конце хвостъ этотъ обстругивается 
такъ, чтобы ширина его была въ */2 калибра, а толщина въ */4 ка
либра. Въ верхней части делается вырезной желобокъ, и прикла
дывается къ ракете такъ, чтобы желобокъ этотъ приходился между 
глухимъ составомъ и порохомъ, и въ этомъ мйсте хвостъ по желобку 
крепко привязывается стеклядью въ несколько оборотовъ; далее, къ



177

шейке, подмазанной мякотью, на хвосгЬ также делается другой же- 
лобокъ и также привязывается стеклядью. (Фиг. 40).

Затт.мъ, если палка'хвоста очень длинная, то ее обрезываюгь 
настолько, чтобы она, примерно, равнялась 7— 7 '/а разъ более са

мой ракеты, и эту палку, т.-е. этотъ 
хвостъ ракеты, сверху внизъ состругива- 
ютъ до гЬхъ поръ, пока ракета, будучи 
положена на ocTpie ножа на разстоянш 
2 —3 калибровъ отъ гильзы, будетъ ле
жать горизонтально, т.-е. иметь верную 
точку центра тяжести самой ракеты съ ея 
хвостомъ.

Если хвостъ окажется при этой про
верке тяжелый, то его продолжаютъ до
стругивать; если же онъ будетъ легокъ, 
то берутъ другую палку и поступаютъ, какъ 
сейчасъ сказано.

Подмазанную ракету и уже хорошо 
высохшую заклеиваютъ бумагой, которая 
моментально прогораетъ при поджиганш 

Фиг. 40. ракеты.
Для спуска ракетъ берется достаточно толстая паж а, немного 

длиннее ракетнаго станка, а въ ней, на верху а, вбивается гвоздь, 
внизу же изъ толстой проволоки делается кольцо; такую жердь вты- 
каютъ въ землю; ракету в&шаютъ головкой на гвоздь, и хвостъ 
вставляютъ въ кольцо. Затъмъ прожигаютъ бумагу, которой заклеена 
мякоть, мякоть эта немедленно воспламеняется и ракета съшумомъ 
взлетаетъ на воздухъ. Поджигать слъдуетъ 
палительною свечей, на достаточно длинной 
палке, чтобы огненный хвостъ ракеты при 
своемъ полета не могъ бы опалить рукъ или 
лица поджигающаго.

Причина взлетатя ракеты состоитъ въ 
следующему Если а  (фиг. 42) будетъ поверх
ность гореньч состава, то образующееся отъ 
нея газы, которые занимаютъ болышй объемъ противъ объема состава, 
изъ котораго они получились, производить равномерное давлете во 
все стороны отъ а къ Ь, къ с, до е. Давлете по направленно е, 
на стенки, заставило бы двигаться трубку по этому направленш, 
если бы не противодействовало равное, но противоположное давле
т е  отъ а къ с. Разбирая направлете ab  къ ad, мы видимъ, что 
давлешю ab  нетъ противоположнаго, такъ какъ по лиши d трубка 
открыта. Поэтому это-то давлете ab  и есть подъемная сила ракеты, 
величина которой пропорщональна количеству образующихся въ дан- 

Ииротехшя. 12

Игрок I g g

Глухойсост

Фиг. 41.
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пый моментъ газовъ, или, все равно, пропорционально поверхности 
гор’Ьнш и силе состава.

По изсл'Ьдовашямъ оказывается, что, набивъ ракетную гильзу 
даже одною чистою мякотью, но безъ стержня, образующаго пустоту 
ракеты, невозможно достичь подъема ракеты, т.-е. движешя, такъ 
какъ газовъ, образующихся на прямой поверхности, слишкомъ мало 
для п одн ят  ракеты. Стержнемъ же производятъ въ ракетахъ боль
шую поверхность горЪшя, который весьма достаточенъ для поднима- 
шя ракеты.

При набиванш ракетъ сильнымъ составомъ онй не будутъ под
ниматься много выше нежели ракеты, набитыя слабымъ составомъ, 
такъ какъ тогда стержень сл'Ьдуетъ делать толще, а, следовательно, 
слой набивного состава между стенками гильзы и пустотой будетъ 
тоньше, а потому и действ]е поднимающаго состава будетъ кратко- 
временнее, и оставлять пустоту гильзы, какъ и при сильномъ со
ставе нельзя,, такъ какъ, по тесноте пространства, сила газовъ 
обязательно разрываетъ ракету. Изъ этого выводится правило: чемъ 
слабее составь, темъ толще надо делать стержень, чтобы темъ са- 
мымъ утолстить слой поднимающаго состава, а следовательно, и 
продлить его дейс'ше.

Нашли неудобными делать стержень длиною въ 7 калибровъ 
при составахъ одной силы, такъ какъ иначе гильзы не выдержи- 
ваютъ и обязательно лопаются отъ большого скоплетя газовъ. Если 
мы представимъ себе чрезъ п количество образующихся газовъ въ 
известный моментъ, чрезъ t время, въ продолжеше котораго обра
зуется газъ, и чрезъ а  высоту полета ракеты; то a  xn t *). По
нятно, что при одной постоянной величине а  можно делать п и t 
разныхъ величинъ, только чтобы произведете оставалось тоже самое 
(предположимъ х постоянными).

Такъ, если мы хотимъ увеличить п, т.-е. количество образу
ющихся въ известный моментъ газовъ, то можно уменьшить t, время 
горЬшя, настолько, чтобы не изменилась величина произведешя; 
п можно увеличить, усиливъ составь или увеличивая поверхность 
стержня. Вообще лучше, по возможности, уменьшать п и увеличить t, 
такъ какъ при слабейшихъ составахъ искристый огонь кажется более 
красивыми. Но такъ какъ увеличиваше поверхности должно иметь 
пределъ, а следовательно, и ослаблете состава, то можетъ наконецъ 
дойти до того момента, при которомъ образуется недостаточное ко
личество газовъ для п од н ят  ракеты.

Надобно, заметить, что величина п зависитъ какъ отъ величины 
поверхности, такъ и отъ силы состава, следовательно, съ сильнымъ 
составомъ можно уменьшить длину стержня, следовательно, и самую 
ракету; не по вышеприведенной причине лучше делать длиннее 
стержень, но зато употреблять более слабый составь.

*) Зд^сь х  есть какой нибудь множитель, завися шди отъ разныхъ причи-ъ.
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Ракеты, приготовленный съ коротенькимъ стержнемъ и сильнымъ 
составомъ быстрее достигаютъ определенной высоты, следовательно, 
полетъ ихъ менее продолжителенъ. Но есть одна выгодная сторона 
на сильнымъ составомъ, это то, что при равныхъ шансахъ, сильный 
составь на самомъ деле поднимаетъ несколько выше ракету, чемъ 
слабый составь, потому только, что тогда количество состава, а сле
довательно весь поднимаемой тяжести, менее; вследствге этого все 
ракеты, употребляемый въ военномъ деле, приготовляются съ силь
нымъ составомъ и короткимъ стержнемъ; но въ фейерверкахъ важна 
красота действ]'я слабаго состава более, чемъ высота полета ракеты.

Коническая форма стержня не есть необходимость; она делается 
лишь потому, что после набивки составомъ при этой форме стержня 
гильза легче снимается.

Дгаметръ шейки ракеты также имеетъ вл]'яше на подъемную 
силу; чфмъ она уже; темъ выше температура внутри гильзы, а сле
довательно, темъ сильнее давлеше газовъ. Но шейку никогда не 
дедаютъ уже */з калибра, иначе ракета очень легко разрывается 
такъ какъ шейка не успеваетъ пропускать все количество образую
щихся газовъ, а потому давлеше газовъ внутри доходить до того, 
что гильза не выдерживаетъ и разрывается ®).

Ознакомившись вполне съ главными принципами, на чемъ осно- 
ванъ полетъ ракетъ, и зная те начала построешя ракеты, мы пере
ходишь къ приготовленда другихъ сортовъ ракетъ и более созна
тельно можемъ понимать тё причины, при которыхъ мы всегда со
знательно можемъ исправить неудачу, разъ мы знаемъ дёйсш'е 
этихъ причинъ.

Если составь очень медленно горящш, то ракеты не подыма
ются, а горятъ на станке, или немного подымутся и сейчасъ лее 
опустятся, продолжая гореть на земле.

Когда составь не хорошо смешанъ, то ракеты лопаются. Оне 
также могутъ лопаться и оттого, если долго лежали въ тепломъ 
месте.

Если составь очень скоро горйпцй, то ракеты или лопаются, или 
подымаются на небольшую высоту безъ красивато огненнаго хвоста.

Когда ракета отсыреетъ, то не подымается вовсе.

Ракеты со звйздками, или дождеиъ.
Эти ракеты делаются точно такъ же, какъ и ракеты со шла- 

гомъ, только высота глухого состава менее, такъ какъ ракета должна 
выбрасывать звездки, когда еще не успёла перевернуться вверхъ 
хвостомъ. Но такъ какъ, если глухой составь не очень высокъ, то

*) Примгьчанге. Если гильзы ие хорошо скатаны, то ракеты разры
ваются.

12
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Фиг. 43.

ракета иногда не взлетаетъ, а вышибаетъ его вонъ, то, чтобы это 
устранить, обыкновенно сверхъ глухого состава кладутъ бумажную 
или глиняную, съ дырочками по средине, пробку. Гильзы обрЪзы- 
ваютъ на одну линш выше этой пробки и оклеиваютъ ракету въ 

верхней ея части плотною бумагой въ три оборота; въ 
низъ насыпаютъ немного мякоти, а на нее кладутъ из
вестное количество звездокъ (смотри предыдущую главу). 
Эти звездки пересыпаются обрезками стопина и должны 
быть хорошо подмазаны; и на верхъ ракеты въ заклю- 
чен1е всего наклеивается бумажный конусъ, который 
называется иштрикомъ (фиг. 43 и 44).

Такая ракета, взлетевъ на известную высоту, выб- 
расываетъ разноцветный звездки, что даетъ большой 
эффектъ.

Чемъ меньше калибръ ракеты, темъ меньше величи
ной должны быть звездки, для чего можно раскалывать 
на части болышя звездки, если не желаготъ приготовлять 

отдельно маленькая; но при этомъ надо быть очень осторожными, 
такъ какъ звездки, приготовленный съ бертолетовою солью, при 
ихъ раскалывайш, могутъ легко воспламениться.

Ракеты съ искристами шариками называются:
съ волосистымъ дождемь.

Вместо звездокъ въ ракету можно класть 
разрезанные на кусочки не более одного дюй
ма, тонкая фигурныя свечи не толще тонкаго 
карандаша или гусинаго пера, обмазанный поро
ховою мякотью. Подобный свечи подмазанною 
стороной ставятся внизъ, и татя  ракеты носятъ 
назваше: съ дождемь.

Также очень красивы ракеты съ следующею начинкой: берутся 
тонтя швермерныя гильзы и набиваются на три калибра цветными 
звездочными составомъ; затемъ остальное место дополняютъ поро- 
хомъ и затягнваютъ головки. Т атя ракеты называются также: 
со звт д к а м и . или  со шлагомь.

Фиг. 44.

Кроме того, приготовляются ракеты, такъ называемый, съ светя
щимся шлагомъ; эти ракеты делаются следующими образомъ: верх
нюю половину обыкновенной ракеты со шлагомъ обмазываютъ тЬ- 
стомъ, какого-нибудь яркаго состава, употребляемаго для звездокъ; 
затемъ, еще сырую, обваливаюсь въ мякоти, после чего чрезъ шлагъ 
продеваюсь стопинъ и концами его обматываюсь по мякоти. Также 
можно приготовить ракету,, которая будесь светиться еще при по
лете, если стопинъ къ составу провести отъ шейки ракеты. Гораздо 
эффектнее, если сначала загорится светяпцйся составь, прежде чемъ 
раздается выстрели; но тогда приготовлеше делается несколько иначе, 
а именно: при набиванш глухого состава, когда остается набить его
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около трехъ линш высоты, кладутъ на набитую часть стопинъ и 
оба конца его прод'Ьваютъ на обе стороны чрезъ гильзу наружу, 
къ обмазанному составу гильзы; затЗжь продолжаютъ набивать глу
хими составомъ и дЬлаютъ какъ обыкновенный шлагь. Такая ра
кета, не долегЬвъ нисколько до точки своего полета, зажигаетъ све
тящей составь, после чего сейчасъ же слйдуетъ выстрели, т. е. 
шлагь.

Ракеты со швермерами и змейками.
Эти ракеты приготовляются точно такъ же, какъ и ракеты съ 

зв'йздками, или дождемъ, и точно такъ же швермеры, хорошо под
мазанные и опудренные, ставятся головками внизъ При этомъ швер
меры можно употреблять каюе-угодно, т.-е. приготовленные различ
ными способами, а змейки приготовляются такъ: делаются тонтя 
швермерныя гильзы въ 3,4 лиши въ калибре; ихъ на- 
биваютъ слабыми искристыми составомъ, съ обеихъ кон- 
цовъ затягиваютъ и съ одного конца съ боку'д^лаютъ 
дырочку, куда вставляютъ стопинъ. Ихъ можно делать 
со шлагомъ или же въ каждый швермеръ помещаютъ 
по одной маленькой цветной звездке. Эти змейки въ ра
кету устанавливаются какъ и швермеры (фиг. 45). Та- 
шя ракеты, взлетая, выбрасываютъ змейки, и он'Ь обра
зуясь огненныя извижстыя лиши, изъ которыхъ каждая 
выбрасываетъ цветную зв&здку.

Еще красивее для ракетъ следующая змейка: бе- 
рутъ тонкую швермерную гильзу въ 12 калибровъ д ж - Фиг. 45 . 
ны съ шейкой и головкой, ее набиваютъ на укорочен- 
номъ стержне на */з высоты гильзы слабыми искристыми составомъ, 
загймъ на Vs высоты насьшаютъ пороху, а остальное пространство 
гильзы напожяется пламенными составомъ для зв'Ьздокъ, и конецъ 
этой гильзы остается открытыми и обмазывается подмазкою, соеди- 
нивъ это отверстие съ шейкой стопиномъ въ гильзе Далее, снаружи 
гильзы, у того края, где помещается пламенный составь, прикреп
ляется свинцовое кольцо, чтобы змейка, при вылете изъ ракеты, 
этими коицомъ была бы постоянно внизу. Такая змейка при поле
те имеетъ видъ цветной звездки съ искристыми хвостомъ. Швер
меры и змейки помещаютъ въ колпаки божшого д!аметра, которые 
прикрепляются къ ракете при помощи конуса.

Ракеты съ парапштомъ.
Эта ракета на высоте точки своего полета выкидываетъ пара- 

шютъ сь гильзою, горящей разноцветными бенгальскими огнемъ; 
параппотъ этотъ спускается очень медленно и ночью, если нетъ
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ветра, самой гильзы, конечно, не видно, а видна только яркая звезда, 
которая стоить на месте и мйняегь свои цвета.

Это очень красивый фейерверкъ, но никогда нельзя ручаться за 
его верность, такъ какъ удается очень редко даже хорошимъ прак- 
тикамъ въ пиротехническомъ искусстве.

Для этого рода ракетъ гильзы берутся не менее, какъ въ одинъ 
дюймъ /цаметромъ.

ныи цилиндръ

IbbjewuS^-

Изъ дерева вытачиваютъ кружокъ въ 2 7 а лиши толщиной и в ъ  
2 дюйма щаметромъ. Съ одной его стороны приклеиваютъ деревян- 

1  дюйма д1аметромъ и въ 2  линш высотой (смотри 
фиг. 46), на который снаружи наклеивает
ся гильза второго рода въ два дюйма высо
той, набитая разными яркими бенгальски
ми огнями. Отверсие гильзы замазывается 
подмазкою изъ мякоти слоемъ на i/2 линш 
толщиной (фиг. 45). Къ противоположной 
стороне кружка а приделывается въ се
редине проволочная петелька, къ которой 
привязывается въ средине крепшй шнурокъ 
длиною въ 6 — 8  дюймовъ; къ противопо
ложному концу этого шнурка привязывает
ся коротенькш кружокъ 2 -хъ дюймовъ въ 
дааметре.

Далее приготовляютъ самый параппотъ, для чего вырезываютъ 
изъ легкой шелковой тафты кругъ д!аметромъ въ 2  фута; къ его 
краямъ въ равномъ разстоянш привязываютъ 6 — 8  крепкихъ шнур- 
ковъ, предварительно вымоченныхъ въ растворе квасцовъ и ж  въ 
фосфорно-кисломъ амм1аке. Шнурки эти должны быть длиною въ 
2  фута.

Въ вышеупомянутомъ картонномъ кружке делаютъ по окруж
ности столько же дырочекъ, также въ равномъ другъ отъ друга раз
стоянш, и черезъ эти дырочки продеваютъ шнурки тонта, идунце 
отъ картоннаго круга; все они вместе привязываются къ одному

Фвг. 47.
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шнуру, отъ кружка на нисколько дюймовъ; кружокъ этотъ необхо
дим», чтобы шнурки не путались. Въ центре тафтяного круга про- 
рфзаютъ дырочку не более i/2 дюйма въ доаметре, безъ которой 
парапнотъ при гор-Ьнш бенгальскаго огня будеть качаться въ воз
духе (фиг. 48).

Когда парашютъ готовъ, то его соединяютъ съ ракетою такъ: ра
кету обр'Ьзываютъ сверху глухого состава, обклеиваютъ кругомъ 
плотною бумагой оборотовъ въ 8 —1 0 , высотой въ 2  дюйма; къ 
верхнему концу полученнаго такимъ образомъ ци
линдра приклеивается клеемъ, приготовленнымъ по 
первому способу, деревянное кольцо (фиг. 49) 2 
дюйма въ д1аметр,Ь. Къ нему снаружи приклеива- 
ютъ нетолстую гильзу второго рода 2 */я дюймовъ 
высотой; загЬмъ гильзу парашюта, начиненную бен- 
гальскимъ огнемъ, ставятъ, въ ракетную гильзу под
мазкой прямо на глухой составъ; деревянный же 
кружокъ парашюта ложится на деревянное кольцо, 
при чемъ этотъ кружокъ долженъ плотно касать
ся къ стЬнкамъ верхней коробки; въ самой же 
этой коробке помещаются шнурки и зонтъ пара
шюта. Далее, сверху ракета покрывается шатри- 
комъ который делается изъ писчей бумаги въ одинъ оборотъ и слабо 
приклеивается къ коробке, лучше всего тремя полосами газетной

Фиг

оумаги.

Фиг 49 .

Парашютъ следуетъ вкладывать не задол
го до зажигашя-ракеты, а то ослабеваешь уп
ругость тафты, и парашютъ можетъ не раз
вернуться; а всего лучше его укладывать 
передъ установкой фейерверка. Весь пара
шютъ съ горящею гильзой долженъ весить не 
более, какъ 1 0 0  граммъ, при 
д1аметре ракетной гильзы въ 1 
дюймъ.

Глухой составъ ракеты не 
долженъ бытъ высокъ, такъ 
какъ долженъ гореть покуда 
ракета еще не начала пере
ворачиваться хвостомъ вверхъ, 
иначе парашютъ выбросится фиг 5 0 .
внизъ а потому и не развернет
ся; для этого лучше, набивать составъ до нуж
ной высоты, положить на него стопинъ, ко- 
нецъ котораго пропустить сквозь гильзу на
ружу; а затемъ уже можно еще набить глу
хого состава на Vs калибра (фиг. 50); оста
вшихся же конецъ стопина по поверхности
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ракетной гильзы провести наверхъ глухого состава, подъ подмазку 
парашютной гильзы съ бенгальскимъ огнемъ.

Части стопина на ракетной гильзе заклеиваютъ бумагой.
Такимъ способомъ приготовленная парашютная ракета выбрасы- 

ваетъ параппотъ, какъ только огонь горящаго глухого состава дой- 
детъ до стопина, хотя глухой составь и будетъ продолжать гореть.

Въ рйкетахъ съ парашютами пороховой зарядъ не требуется, 
такъ какъ параппотъ выбрасывается силою подмазки; отъ силы же 
заряда могутъ спутаться шнурки парашюта, а всл^дств!е этого, ко
нечно, парашютъ можетъ пострадать.

Часто парашю'гъ делаютъ не изъ тафты, а изъ бумаги, но тате 
парашюты очень редко удаются, хотя съ другой стороны и тафтя
ные парашюты не удаются: или ракета не хорошо выбрасываетъ 
парашютъ, или огонь подмазки проникаетъ по шнуркамъ парашюта 
и сжигаетъ ихъ. Для устранешя этого надо, чтобы деревянный 
кружокъ плотнее входилъ въ верхнюю коробку, но при томъ не 
очень туго.

Павильонъ и ыавлишй хвоетъ.
Если ракеты выпускаются не поодиночке, а сразу по нисколько 

штукъ, то этотъ фейерверкъ носить назваше павильона и делается 
такъ: берут'ъ длинныя деревянныя планки и на этихъ планкахъ дф-

Фиг. 51. Фиг. 52.

лаютъ столько выемокъ, сколько желаютъ установить ракетъ. Выемки 
эти, согласно фиг. 51, делаютъ четырехъугольныя, а планки при
крепляются къ боковыми устоямъ и соединяются внизу перекла
диною, которая имеетъ круглыя отверст  со столькими дырками, 
сколько имеется вырезокъ въ верхней планке, такъ чтобы эти круг
лыя дырки приходились бы противъ каждаго выреза; въ эти дырки 
помещаются хвосты ракетъ, а на вырезъ ставятся шейки ра
кетъ, подмазанный мякотью и съ укрепленными въ шейке стопи- 
номъ. Этотъ стопинъ долженъ быть настолько длиненъ, чтобы 
моги соединиться съ другою рядомъ стоящею ракетой, другая съ 
третью и т. д. Ракеты въ выемкахъ должны стоять никакъ не
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ближе другъ друга, какъ въ пяти дюймахъ для небольшого калибра 
ракеты, и для большого въ 7— 1 0  дюймахъ. Стопинъ, соединяющей 
ракету съ ракетой, вставляется въ бумажный, второго рода, тонкш 
гильзы. Или просто по верхней планке прокладьшается толстый сто
пинъ или несколько тонкахъ, и на него прямо ставятся ракеты съ 
подмазанными шейками; въ такомъ случай можно проводы для ско
рости установки и не заключать въ бумажный гильзы; но при этомъ 
ракеты взлетаютъ медленнее одна за другой.

Если ракетъ сразу очень много выпускается, тогда павильонъ 
располагается трехъугольникомъ (фиг. 52) и поджигается въ месте, 
отмгЬченномъ на этой фигура буквою а; при чемъ не дурно сначала, 
т. е. впереди, поместить ракеты небольшого размера и постепенно 
увежчить ихъ пом'Ьщешемъ ракетъ большаго калибра.

Если предполагается павильонъ съ 
небольшимъ количествомъ ракетъ, то 
ихъ можно помещать такъ: берутъ две 
квадратныя деревянный доски и въ 
нихъ просвержваю'гъ желаемое кож- 
чество дырочекъ, одну противъ другой, 
по числу ракетъ, и доски эти прикреп
ляются къ стойке, какъ показано 
въ надлежащей высоте. Въ нихъ вста
вляются ракеты и соединяются стопи
нами, какъ и въ предыдущихъ павиль- 
онахъ; эта постановка павильона носитъ 
назваше ракетной будки.

Павлимй хвостъ —  это тотъ же павильонъ, составленный изъ 
небольшого числа ракетъ, поставленныхъ въ одну литю, при чемъ 
средтя ракеты должны стоять вертикально проч1я же—чемъ далее 
отъ середины, тймъ более наклонены въ сторону.

Такимъ образомъ установленный ракеты при ихъ подняты раз
летаются вееромъ. Поджигаются же оне все отъ средней ракеты.

Для павлиньяго хвоста лучше располагать ракеты для ихъ кра
соты такъ, чтобы въ средине находились бы ракеты съ искристою 
начинкой, т. е. съ швермерами или съ змейками, а по бокамъ со 
звездками и заканчивались бы опять искристыми ракетами; а для 
большаго эффекта никогда не следуетъ павлинш хвостъ обременять 
большими количествомъ ракетъ, а лучше сразу выпускать несколько 
такихъ хвостовъ такъ наприм.: очень красиво, если взять рядомъ 
три хвоста, а среднш съ ракетами большого калибра. Ихъ не сле
дуетъ ставить очень близко другъ къ другу, чтобы ракеты одного 
павлиньяго хвоста не могли бы залетать за ракеты другого хвоста.

Затемъ, оканчивая о ракетахъ, мы думаемъ, что не липшее бу- 
детъ, если мы сообщили три рецепта лучшихъ для парашютовъ 
бенгальскихъ огней, которые съ успехомъ могутъ употребляться для

Фиг. 53.
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этого д'Ьла, хотя сггЬшимъ оговориться, что всякш бёнгальскш огонь 
въ трубкахъ, описанный ранее, можетъ также служить для 
паранпотныхъ огней, лишь бы этотъ огонь имйлъ свойство скоро

воспламеняться и не сыр^лъ бы на 
воздухе; мы даемъ только красный, 
белый, голубой и зеленый, которые въ 
воздух^ на известной высоте дфлаютъ 
замечательный эффектъ. Красный огонь 
самъ по себе не принадлежитъ къ ско
ро воспламеняющимся огнямъ, такъ какъ 
обладаетъ свойствомъ сыреть на воз
духе; поэтому его помещаютъ въ труб
ку между белымъ и зеленымъ; белый 

егонь, прогоревъ, свободно и легко зажигаетъ красный огонь, да
же и въ то время, если бы сей последшй немного и отсырелъ.

Ыглый огонь.
Селитры. ............................................... 50 ч.
Сернаго ц в е т а ............................. ..... 1 2  „
Антимошя............................................... 77,

Красный огонь.
Бертолетовой с о л и .............................. 24 ч.
Азотно кислаго стронщана. . . . 70 „
Пороховой мякоти................................... 2 „
С е р ы ..................................................... 28 „

Зеленый огонь.
Бертолетовой с о л и .....................................70 ч.
Азотно-кислаго б а р и т а .............................. 96 „
С ер ы .............................................   36 „
Голландской с а ж и .............................  1 „

Голубой огонь.
Бертолетовой с о л и .....................................12 ч.
Серно-кислой аммон. окиси меди. . 6  „
серы..................................................  з „

Подъемная ракета.
Подъемная ракета состоитъ изъ двухъ ракетъ, большой S  и 

несколько меньше R; вторая насажена на первую такъ, что заме- 
няетъ собою шубу. Соединеше находится въ головке большой ра



кеты: на поверхность глухого состава Z насыпаютъ небольшой слой 
зернистаго пороха Р , после чего на порохъ ставятъ основате ра
кеты R , обрезанное совершенно гладко. Хвостъ Т  у обйихъ ра- 
кетъ—обицй; онъ проходить черезъ всю нижнюю ракету и ея глу
хой составь, доходя концомъ до дула верхней ракеты; въ виду этого, 
дуло нижней ракеты должно быть увеличено въ соответствующихъ 
размерахъ. При спуске загорается сначала нижнее дуло, потомъ 
нижнш глухой составь, затемъ вспыхиваетъ слой пороха, потомъ 
загорается верхнее дуло и, наконецъ верхнш глухой составь. Сле
довательно, действ! е этой комбинацш сводится къ тому, что ини
циальный толчекъ, данный нижней ракетой, поддерживается и уси
ливается четырьмя баллистическими моментами, такъ что получается 
значительно высини эпогей полета: верхняя ракета начинаетъ дей- 
CTBie въ то время, когда активное дейспме нижней уже прекра
щается и остается только сила энерцш.

Ракеты эти служить для снгналовъ на очень далешя разстоятя..

Сложныя ракеты.

Сложная ракета состоять изъ двухъ или несколькихъ ракет- 
ныхъ конусовъ, прикреплешшххь къ общему хвосту. Ракеты схо
дятся шапками, подъ острымъ угломъ, на совершенно равномъ раз- 
стоянш отъ хвоста, стоящаго между ними и доходящаго до конца 
конусовъ; въ виду этого, верхнш конецъ хвоста утоньшается почти 
ocipieMb. Дно каждой ракеты придерживается на данномъ разсто- 
янш посредствомъ поперечнаго бруска. Если ракетъ более четы
рехъ, то для всЬхъ корпусовъ заготовляется обгцш колпакъ.

Главная суть‘заключается въ математически равном^рномъ рас
пределены вёса, заряда и отстоевъ, и въ одновременности поджога: 
если какая либо ракета загорится на моментъ раньше другой, то 
ракета пометить въ бокъ. Все запальные стопины соединяются въ. 
общш нриводъ, подвязанный къ хвосту и спускающейся почти до 
низу.
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Спасительные ракеты.
Эти ракеты изготовляются чаще всего не изъ обыкновенной а 

металлической гильзе, калибромъ въ 7— 8  сантиметровъ, длиной до 
70—90 сантиметровъ. Набиваютъ самымъ сильнымъ составомъ, какъ 
возможно плотнее. Шубы не имеетъ, такъ какъ не содержитъ ни
какой начинки, кроме пресеованнаго состава.

Къ нижней части патрона, снабженной зарубкой, привязывается 
конецъ крепкой, но тонкой и легкой англшской веревки, сложенной 
кружкомъ. Спускается съ особаго лафета, состоящего изъ подставки 
съ вилкой и высокаго висячаго ложа, направлете котораго по вер-
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тикалыюй лиши изменяется при помощи рукоятки, такъ что можно 
прицеливаться и наводить ракету по желанию. Запалъ соединенъ 
съ длиннымъ приводомъ, поджигаемымъ подальше отъ прибора.

Ракеты эти преимущественно служить для спасены людей, ко
торые находятся на корабляхъ, гибнувшихъ близь берега.

Г Л А В А  XVIII ,
Жнурфейеръ. Жаворонки. Саксонское солнце. 
Спиральныя колесики. Вв^зды. БитайскШ поясъ.

Шиурфейеръ (фиг. 55). Употребляется для поджигашя фейер- 
верковъ на далекомъ или высокомъ разстояшяхъ.

Обыкновенно берутъ гильзу перваго рода длиною въ 6  дюймовъ 
и чрезъ нее продеваютъ веревку, хорошо смазанную сухимъ

Фиг. 55.

мыломъ, а потомъ эту гильзу бокомъ приклеиваютъ къ обык
новенной ракете, только безъ всякой начинки, даже безъ шлага и 
хвоста, размеромъ отъ V* до Va фун., смотря по разстояшю, при
клеиваютъ или хорошо связываютъ другъ съ 
другомъ, Одинъ конецъ веревки прикреплять 
къ месту, отъ котораго будутъ пускать шнур
фейеръ, а другую къ тому месту фейерверка, 
съ котораго желаютъ подвигаться.

Когда ракету подожгутъ, то она моменталь
но воспламеняется илетитъ по направленно къ 
фейерверку, который и зажигается.

По большей части сверху гильзы, чрезъ которую продета веревка, 
делаютъ украшете въ виде голубя или бабочки, изъ фигурныхъ 
свечей (фиг. 56), и при посредстве стопина соединяютъ съ шейкой 
ракеты, при чемъ оне воспламеняются, и при своемъ полете делаютъ

Фиг. 56.

Ж а в о р о н к и .
Этотъ родъ фейерверка поднимается на порядочную высоту, при 

чемъ кружится въ воздухе и образуетъ искристый огонь вихрь. 
Жаворонки обыкновенно делаются размеромъ не более одного 

.дюйма въ калибре.
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Набиваютъ при помощи деревянной колотушки гильзу перваго 
рода длиною въ 15 калибровъ не очень сильнымъ искристымъ ео- 
ставомъ или той же силы бршшантовымъ огнемъ. Окружность гильзы 
разделяют!» на четыре ровный части и проводить четыре продоль
ный лиши съ осью жаворонка.

На одной изъ этихъ линш, у самаго конца гильзы пробиваютъ 
круглую дырочку, размйромъ въ 7 з калибра въ доаметре, и просвер
ливаюсь ее на Va калибра въ самый составь. Такую дырочку дЬ- 
лаютъ на лиши противолежащей дырочки, съ другой стороны жа
воронка и у противоположнаго конца.

ЗатЬмъ, на одной какой-либо оставшейся лиши просверливаютъ 
также у обоихъ концовъ по такой же дырочке, на V* калибра ближе- 
къ середине, ч-Ьмъ первьш две дырочки,

Затймъ, просверливаюсь еще две дырочки между двумя вторыми 
такъ, чтобы все четыре были въравномъ одна ось другой разстоя- 
нш. B e t шесть должны быть необходимо углублены на Va калибра 
въ составь перпендикулярно къ оси гильзы.

Эти дырочки можно было бы и просверливать, но пробивать по
тому лучше, что дырочки эти не такъ скоро прогораютъ.

Далее, делаюсь деревянную палочку 6  калибровъ длины и V* 
калибра толщины. На одинъ конецъ, отступя Vs калибра, насажи
ваюсь съ клеемъ деревянную, поперечную тонкую пластинку, съ за
гнутыми концами, длиною равную длине гильзы. Потомъ въ гильзе 
на одной лиши съ четырьмя дырочками, въ самой середине, про
сверливаюсь дырочку только до состава и въ нее вкладываютъ съ 
клеемъ оставшшся кончикъ палочки такъ, чтобы прикрепляемая къ 
нему лучина образовала съ гильзою крестъ; для большей крепости 
эту лучину съ палочкой можно утвердить къ гильзе тонкою прого- 
локой или стеклядыо.

Остальныя дырочки соединяются стопиномъ, что делается такъ: 
сначала соединяюсь все четыре нижшя дырочки однимъ кускомъ 
стопина, вставляя его понемногу въ дырочки и подмазывая подмаз

к о й , а самый стопинъ заклеиваюсь бумагой. Далее, берутъ другой 
кусокъ стопина, которымъ соединять две прямыя дырочки, лежанця 
на противуположныхъ концахъ и сторонахъ. Этотъ стопинъ также 
заклеиваюсь бумагой, только оставляютъ небольшую часть стопина 
открытымъ для поджигашя. Къ этой открытой части можно для удоб
ства поджигашя привязать еще небольшой конецъ стопина.

Пускать жаворонки можно просто съ земли, на ровномъ месте, 
делая въ землю небольшое углублеше для палочки жаворонка; но 
гораздо удобнее будетъ, если эти жаворонки пускать изъ бутылки, 
врывъ ее въ землю, оставляя лишь ея горлышко, куда и вставляюсь 
палочку жаворонка.

Зажженный жаворонокъ сначала вертится на месте отъ силы 
огня вылетающаго изъ двухъ первыхъ дырочекъ; затЬмъ, когда со
ставь догоритъ до крайнихъ нижнихъ дырочекъ, то въ тотъ же мо-
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ментъ отъ стопина загораются все четыре нижнш дырочки, и отъ 
силы ихъ огня жаворонокъ подымется въ воздухъ, между тймъ какъ 
прежшя двй дырочки будутъ продолжать его вертеть, и тймъ самымъ 
при полей образуется винтообразный столбъ огня съ искрами.

Если жаворонки, еще не догорйвъ, не будутъ болйе подыматься, 
то слйдуетъ немного усилить набивной составь.

Если же при зажиганш гильза разрывается, то составь слйдуетъ 
ослабить.

Но вотъ способъ приготовлешя жаворонковъ, которые гораздо 
красивее и подымаются выше.

Берутъ шльзы 8 —9 калибровъ длины, съ одного конца онй за
тягиваются наглухо и набиваются искристымъ составомъ, не доходя 
до верху на Vs калибра. Затймъ въ каждой гильзй около затяну- 
таго конца дйлаютъ по одной дырочкй перпендикулярно оси дырочки, 
какъ и у предыдущихъ жаворонковъ, а, кромй того, еще двй подъ
емный дырочки; такимъ образомъ каждая гильза имйетъ видъ по
ловины обыкновеннаго жаворонка-

Далйе, берутъ деревянный кубъ, каждая сторона котораго рав
няется 1 ‘/а калибра; съ четырехъ его сторонъ приклеиваются шипы 
равные одному калибру въ д!аметрй а полкалибру высотой. Н а 
эти шипы наклеиваютъ столярнымъ клеемъ четыре гильзы откры
тыми концами; затймъ внизу куба вкладывается палочка семи кали
бровъ длины, для спуска жаворонка.

Вей вращаюшдя отвертя должны быть обращены въ одну сто
рону; эти четыре отверспя соединяются стопинными проводами, и 
«отдельно отъ нихъ соединяются стопиномъ и подъемный нижшя ды
рочки вей между собою, какъ мы это видйли при обыкновенныхъ 
жаворонкахъ.

Можно также приготовить два обыкновенныхъ жаворонка, каж
дый по 18 калибровъ длины, потомъ разрйзать каждый пополамъ 
и съ открытаго конца выковырять еоставъ на полкалибра, затймъ 
приклеить вей четыре части къ кубу съ шипами.

Жаворонки выходятъ еще красивйе, если ихъ набивать евйтя- 
щимъ составомъ по общимъ правиламъ, причемъ не покрываютъ 
подмазкою то мйсто, гдй лежитъ стопинъ, соединяющш вращаюпцяся 
дырочки, чтобы свйтищшся составь не могъ загораться отъ враща
ющихся дырочекъ, а загорался бы только отъ нижнихъ.

Очень красивы жаворонки приготовленный и такимъ способомъ: 
набиваютъ жаворонки нисколько сильнымъ составомъ и къ концамъ 
ихъ привязываютъ фонтаны съ цвйтною мелочью, отверспемъ внизъ, 
которые должны по разечету горйть одинаковое время съ жаво
ронками.

Саксонское солнце.
Это есть гильза перваго рода, набитая какимъ-либо искристымъ, 

<брнл.шантовымъ или двойнымъ составомъ, которая, надйтая на гори
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зонтальную ось, вертится силою своего огня, вылетающаго изъ двухъ 
отверстш и носить назвате саксонскаго солнца.

Этотъ фейерверкъ часто употребляется какъ самостоятельный, 
а также служить украшеюемъ для сложныхъ фейерверковъ.

Берутъ гильзу перваго рода, упо'гребляемую для фонтановъ, но 
никакъ не менЬе (чЬмъ больше, тЬмъ эффектъ сильнее) 4/а дюйма 
въ калибрй, не длиннее 16 калибровъ или короче 12. Набивается 
искристымъ составомъ средней силы, а еще красивее бршшанто- 
вымъ составомъ и затягивается съ обЬихъ сторонъ на 
глухо. (Фиг. 57 и 58). ДалЬе, на каждомъ копцЬ а 
и а  делаются отверсия въ про'гивоположныхъ сторо- 
нахъ до самого состава, а посредине, въ точкЬ Ь, л

Фиг. 68.

О 
4

дЬлаютъ сквозную дыру, въ которую при посредствЬ 
столярнаго клея вставляютъ жестяную трубку, съ об'Ь
ихъ сторонъ открытую. Чрезъ эту трубку продЬваютъ 
толстую проволоку или проволочный гвоздь и при- 
биваютъ къ дереву или къ чему пожелаютъ. Самыя 
же дырочки соединяются между собою стопиномъ, про- 
дЬтымъ чрезъ гильзы, т.-е. проводомъ, и оставля- 
ютъ открытымъ стонинъ этотъ лишь въ мЬстЬ, отку
да его слЬдуетъ поджигать, т.-е. у средней дырочки 
или гвоздя подъ буквою Ь.

Колесо это по зажиганш вертится очень быстро въ одну сторо
ну, образуя ш и р о т  искристыя кольца.

Если желаютъ, чтобы это солнце вертЬлось по двумъ направле- 
шямъ, т.-е. сначала вправо, а нотомъ влЬво, то слЬдуетъ дырочки, 
сдЬланныя съ одной стороны, соединить такъ, чтобы проводъ одной 
изъ нихъ проходилъ до дырочки, сделанной на другой сторонЬ гиль
зы у самой середины всей трубки.

Въ искристыхъ, брилл1антовыхъ составахъ всегда слЬдуетъ брать 
стальные опилки, такъ какъ чугунные не успЬваютъ хорошо раска
литься, а потому и не даютъ хорошихъ искръ.

Вотъ лучипе составы для саксонскаго солнца:
№ 373. Мякоти пороховой......................................3 ч.

Стальныхъ опилокъ........................................... 2  „
или

№  374. Мякоти пороховой ..................................... 8  ч.
Стальныхъ опилокъ . . . . . . . .  2  „
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Можно разнообразить дМ стте саксонского солнца такимъ обра- 
зомъ, что между крайними дырочками и осью просверлить въгиль- 
зй по дырочке до состава въ томъ же направлений, какъ жестяная 
трубка, и соединить ихъ стопиномъ вместе еъ крайними дырочками. 
При быстромъ вращети такого колеса, вылетаюнцй изъ отверст 
огонь им'Ьетъ видь огненныхъ круговъ. Если эти дырочки сделать 
по разнымъ концамъ гильзы, не одинаково отстоящими отъ нея, то 
будетъ видно два круга.

Фвг. 59.

ного состава, а концы гильзы

Можно также набить каждую по
ловину гильзы искристыми составомъ 
или двойнымъ и эти слои отделить 
слоемъ глины, чтобы огни не ме
шались, ташь чтобы вся средняя сто
рона гильзы состояла бы изъ двой- 
состояли бы изъ искристаго состава;

этотъ искристый составъ и будетъ давать надлежащее вращ ете 
гильзе. Цветной огонь, при посредствё дырокъ, пробитыхъ по нап
равленно жестяной трубки (фиг. 60) даетъ изображеше цвйтныхъ

Фиг. 60.

круговъ, причемъ одинъ кругь можетъ состоять изъ [одного цве
та, напр. зеленаго, а другой краснаго. Если набить гильзу, какъ 
показано на фиг. 59, то такая гильза при гореши образуетъ широ
кое искристое кольцо, въ середине котораго будетъ красный кругь, 
а посредине его зеленый кругь.

Спиральныя колесики.
Эти колесики принадлежатъ къ игрушечнымъ фейерверкамъ и въ 

болыпихъ фейерверкахъ не употребляются.
Приготовляютъ гильзу второго рода не более, какъ въ две линш, 

калибромъ и длиною примерно въ 14— 15 дюймовъ, свернутую въ 
четыре оборота писчей бумаги. Съ одного конца гильза загибается 
и набивается туго особымъ искристымъ составомъ. Далее, ее кла- 
дутъ на гладкую деревянную доску и раскатываютъ скалкою, на 
которой вырезанъ продольный жолобокъ. При этомъ раскатыва- 
гаи гильза сгибается въ одну сторону и тогда ею обвертываютъ 
спирально вокругъ деревяннаго кружка дааметромъ въ 3/ 4 дюй
ма съ дыркой посредине. Потомъ гильзу съ одной стороны сма-
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зываютъ клейстеромъ и, чтобы колесо при склеиванш не разверну
лось. то его крестообразно связываютъ стеклядью, которую по про
сушка клейстера снимаютъ; затЬмъ съ каждой стороны наклеиваютъ

крестъ-на-крестъ по полоскав бумаги и в ъ  отвер- 
сие гильзы вставляюгь кусочекъ стопина. Для 
зажигатя въ дырку деревяннаго кружка продй- 
ваютъ круглый, длинный стерженекъ и приби- 
ваютъ, куда желаютъ. Очень красивыя колеси
ки можно устроить такъ: деревянный кружокъ 
дйлаютъ длинный къ нему приклеиваютъ во- 
кругь тоненькую, маленькую гильзу, начинен
ную разными огнями попеременно, которая го- 
ритъ единовременно съ вертящимъ составомъ.

Ряс. 61.

Вотъ составы для колесиковъ.
№ 1. С е р ы ...................................................................2 ч.

С ел и тр ы ..............................................................3 „
Мелкаго толченаго ч у г у н а ...............................7 „

или

Это лучшш составь;
№ 2. Пороховой мякоти. . 16 ч. 

Г л ета ............................ 3

или

№ 3. Пороховой мякоти. . . .  
Ш ерлака.................................

или
№ 4. Пороховой мякоти . . . .  

Глета .......................................

или
Пороховой мякоти. . . .
Мелкихъ стальныхъ опилокъ 
Бертолетовой соли. . . .

№ 5. Мелкаго угля . : . . .
серы ...................................
Селитры.................................
Очень мелко толченаго угля 

Отличный составь; 
иротсхшя.

Рис. 62.

24 Ч.
1 Я

16 ч.
1 Я

6 Ч.
1 я

12г* rs
о W
2 я
3 я

13 я

13
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или

№  6.

Тоже

Хлорновато-кислаго кали. . . . . . 12 ч.
Селитры ....................................... . . . 3 *
С й р ы ............................................ • . • 2 „
Мелкаго у г л я .................................■ • • 8 ,
хорошш составь.

З в е з д ы .

Эти звезды употребляются и отдельно, но главнымъ образомъ 
идутъ для составлешя декорацш фейерверка.

Берутъ пять или шесть гильзъ перваго рода и пропитывають 
ихъ растворомъ квасцовъ, чтобы не горели; когда высохнуть, то въ 
каждую трубку набиваютъ глины на одинъ калибръ въ то агВсто, 
гдгй затянута гильза наглухо. Потомъ вей трубки эти набиваются 
какимъ-либо искристымъ составомъ или составомъ фигурныхъ свйчей 
и затягиваются. Далйе, берутъ одну большую трубку, набитую 
такъ же, какъ и маленьтя, и къ ней кругомъ приклеиваютъ ма

ленькая трубки. Средняя, т.-е. большая, трубка, слу
жащая для маленькихъ основашемъ, съ одного кон
ца не должна быть затянута наглухо. Съ этого же 
конца и въ прочихъ маленькихъ гильзахъ, отступя 

g P E  на полкалибра отъ затяжки, пробивается въ каждой 
по дыркй по направлешю къ средней гильзй (фиг. 63), 
какъ показываютъ лиши на рисунка. Вей дырки и 

Рис. 63. отверсия средней гильзы соединяются стопиномъ, ко
торый заклеивается бумагою.

Эти звезды можно также приготовлять изъ одной большой гиль
зы, съ болыпимъ калибромъ, у которой оба конца затягиваютъ на
глухо и съ одного конца пробиваютъ пять или шесть дырокъ въ 
одинаковомъ разстоянш, которыя и соединяютъ стопиномъ; но такая 
звйзда не даетъ надлежащаго эффекта, такъ какъ лучи ея не равны.

Для звйздъ этихъ, какъ хорошш составь, можемъ рекомендовать 
слйдующш:

Сначала приготовляется боченочная пыль, которая состоять изъ:
Селитры......................................................... 6 час.
Угля................................................................1 „
Сйры..............................................................1 „

далйе берется:
С е л и т р ы .................................................. 16 час.
Сйры............................................................ 10 „
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Боченочной пы ж ................................... 12 час.
Металлической сурьмы........................1 „

Можно набивать и прямо одной боченочной пылью.
Зная теперь способы приготовлешя: саксонскаго солнца и звездъ 

не трудно будетъ намъ выполнить очень эффектную декоращю, ко
торая состоять изъ большого саксонскаго солнца съ тремя разно
цветными открытыми кольцами. Позади этого солнца, на отдельной 
раме укрепляютъ болытя искристые бршшантовые фантаны, а въ 
промежуткахъ болышя звезды. Какъ видно выполнете очень проето, 
но комбинация настолько хороша, что производить замечательно кра
сивый эффектъ,

Эта декоращя не однократно была выполнена нами, съ боль- 
шимъ успехомъ, а потому давая рисунокъ ея, желаемъ и другимъ 
такого же успеха.

Эту декоращю можно разнообрязить разными нами составленными 
богатыми по впечатленш фонтанами и каскадами, рисунки которыхъ 
мы прилагаемъ въ конце книги.

Китайскш поясъ.

Берутъ длинную планку, ровную во всехъ ея направлен1яхъ 
Выстругиваютъ такую же небольшую планочку длиною Va и шири
ною V* арш. (рис. 64) и на этой планке делаютъ зарубочки съ 
обеихъ сторонъ, какъ показано на прилагаемомъ рисунке.

Рис. 64. Рис. 65.

Далее берутъ две полуфунтовыя, а еще„лучше фунтовыя ракеты 
безъ хвостовъ, набитый о дне шлагомъ, а друпя звездками, и при- 
вязываютъ такъ, чтобы головки ракетъ были бы вместе (рис. 65), 
а противуположныя оконечности лежали бы на планочке, одна на
лево, а  другая направо, и крепко привязываютъ къ планкё.

Потомъ длинную палку состругиваютъ по правиламъ ракетнаго 
хвоста, чтобы эта планка служила вместо ракетнаго хвоста. За-

13*



—  196

сЬмъ дйлаютъ проводы, какъ къ одной, такъ и къ другой ракетй, 
и оба конца проводовъ соединяются въ одинъ проводъ, который при 
спускй китайская) пояса и поджигается.

Спускъ этого китайскаго пояса производится точно такъ же, какъ. 
и обыкновенной ракеты.

Г Л А В А  XIX.

Шлаги, божбы, гранаты, пушечные выстрелы* 
марсовъ огонь и канонады.

Отдельные шлаги, или сигнальные выстрелы, употребляются 
обыкновенно предъ началомъ фейерверка, чтобы сЬмъ самымъ со
брать публику. Эти сигнальные шлаги дйлаются очень легко и очень 
просто. Берутъ гильзы совершенно таюя же, к атя  употребляются 
обыкновенно для употреблешя ракетъ, и съ одной стороны ихъ 
вставляют толстый стопинъ и гильзу затягиваютъ; съ другой же 
стороны насыпаютъ условное количество пороха и вставить пробку, 
бумажную или просто деревянную, затягиваютъ наглухо гильзу стек- 
лядыо. Тамъ, гдй выходить стопинъ, хорошо обмазываютъ пороховою 
мякотью и опудриваютъ сухою мякотью.

Такимъ образомъ приготовленную гильзу привязываютъ крйпко 
къ дереву или къ колу, вбитому въ землю, и поджигаюсь, причемъ 
происходить сильный выстрйлъ.

Привязываютъ гильзу для того, чтобы при ея разрыв!) она не 
могла полетать къ зрителямъ.

Бомбы, гранаты и пушечные выстрелы.
Это, какъ и ракеты, одинъ изъ самыхъ красивыхъ фейерверков^ 

но зато одинъ изъ самыхъ дорогихъ. Онъ даже, пожалуй, красивее 
ракетъ, такъ какъ, взлесЬвъ на большую высоту, выбрасьшаетъ гро
мадное количество цвй'хлыхъ звйздокъ, швермеровъ и пр. Бомбы эти 
еще тймъ производятъ сильный эффекта», что, будучи выпущены изъ 
мортиры, подымаются на воздухъ безъ хвоста и достигнувъ положи
тельно незаметно известной высоты, вдругъ неожиданно разрыва
ются, выбрасываюсь начинку и освещаюсь местность.

Бомбы приготовляюсь такимъ образомъ: сначала изъ дерева вы
тачиваюсь шаръ такого размера, какого желаюсь получить бомбы.
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Этотъ шаръ хорошо смазываюсь саломъ и обклеиваютъ со веЬхъ 
сторонъ плотною картузною бумагой до тЪхъ поръ, пока толщина 
бумаги будетъ достаточною для удобнаго снимашя ея съ шара и для 
будущаго склеивашя образовавшейся бумажной бомбы.

Когда такимъ образомъ толщина бумаги будетъ признана доста
точною, то. даютъ хорошо высохнуть, после чего, при посредства 
остраго ножа, бумагу разр'Ьзываютъ пополамъ, снимаютъ съ дере- 
вяннаго шара и получаютъ два бумажныхъ полушар1я. ЗатЬмъ эти 
нолушар1я соединяюсь вместе, при посредстве столярнаго клея 
склеиваюсь и сверху, въ м-Ьстахъ разреза, обклеиваю'гъ ихъ тол- 
стымъ полотномъ. Далее, получившуюся бумажную бомбу со веЬхъ 
сторонъ хорошо обмазываюсь горячимъ столярнымъ клеемъ и обва
ливаюсь въ древесныхъ опилкахъ. Если бы стенки бомбы получи
лись не достаточно толстыя, то опять обмазываютъ клеемъ и вто
рично обваливаюсь въ опилкахъ.

Для бомбъ въ 3 дюйма д1аметра стенки равняются 1 лиши толщины
п 4 11 11 11 11 2 п 91

п 5 11 11 11 11 2 7 , п 11

11 6 11 11 11 » 3 11 п

Более шести дюймовъ редко делаюсь бомбы, потому что онЬ не 
такъ хорошо взлетаютъ на воздухъ по своей тяжести, и притомъ 
для ихъ подъема требуется довольно значительное количество пороха.

Когда такимъ образомъ бомба приготовлена и вполне хорошо 
высохнетъ, то въ ней съ одной стороны просверливаюсь дырку, 
дщметромъ равную т/е дааметра бомбы. Чрезъ эту-то дыру бомба и 
начиняется звездками, швермерами и т. п., которые пересьшаются 
образками стопина, а для разрыва ея кладется зарядъ пороха, сме
шанный пополамъ съ мякотью.

Для, бомбъ въ 3 дюйма въ д1аметрЬ зарядъ въ 20 граммъ
4 п п 19 11 „ 25
5 11 19 11 19 „ 30
6 11 11 11 11 » 35

Далее, приготовляются такъ называемый екоростргьлъныя труб
ки, которыя делаются такъ: вытачиваюсь изъ дерева трубочку фор
мой, какъ показано Д1аметръ этой трубки отъ d  до b  равенъ Д1а- 
метру отверстья сделаннаго въ бомбе, e n d  более; насквозь 
трубки просверливается дырка отъ 2 т/2 до 3 линШ въ д!аметре; 
въ части e n d  она расширена, и часть ея отъ с до х  набивается 
пороховою мякотью; затемъ трубка вклеивается только тогда, 
когда бомба будетъ вполне начинена.

Далее, къ нижней части бомбы привязывается, кусокъ вой
лока, равный д1аметру бомбы. Этотъ кусокъ привязывается 6 или 8 
нитками стопина, которыя перекрещиваются все надъ отверспемъ
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палнтельной трубки, отверсие которой замазывается пороховою под
мазкою, покрывающей немного и стопинъ.

Для того, чтобы бомба разрывалась на известной высота, нужно, 
чтобы составь скорострельной трубки нм^лъ должную длину.

Для бомбъ калибромъ въ 5 дюймовъ въ доаметре—  
высота состава около 1 т/2 дюйма при заряде мортиры 
въ 25 граммъ пороха; для бомбъ болыпаго калибра вы
сота состава увеличивается.

Или скорострельный трубки можно съ болыпимъ 
успехомъ для этого дела приготовлять такъ: берутъ гиль
зу перваго рода въ четыре лиши д1аметромъ. стенки же 
ея должны быть толщиною въ 3 лиши; набиваютъ ее мя- 

Рис. 66. КОТыо, делая по 25 ударовъ после каждой насыпки, ко
торая (прибитая) должна после каждой насыпки равняться 1/г Еа“ 
либра. Нижнш конецъ обрезаютъ наискось Потомъ отъ а  до 
b  отмериваютъ нужную длину состава по нижеприлагаемому 
вычисление или по опыту; въ месте b  просверливаютъ гильзу на

сквозь и въ образовавшуюся дыру про- 
деваютъ два стопинныхъ провода, концы 
которыхъ идутъ по окружности бомбы, 
сверхъ войлока, который при этомъ от
дельно привязывается нитками. Стопины 
же соединяютъ прямо съ пороховымъ 
зарядомъ мортиры Ь, зарядъ d).
Трубку эту вклеиваютъ въ бомбу и

Рве. 68. въ верхтй конецъ вставляюгь кусокъ 
провода h.

При поджиганш бомбы зажигается проводъ h; сей- 
часъ же загорается скорострельная трубка, и, какъ толь- Рис- 
ко огонь дойдетъ до стопина d. то мгновенно зажигается снарядъ, и 
бомба выбрасывается на воздухъ.

Для лучшаго укреплешя скорострельной трубки она вклады
вается въ деревянное кольцо съкоторымъ она вместе же при
клеивается къ бомбе.

Некоторые пиротехники советуютъ обмазывать всю внутреннюю 
поверхность бомбы подмазкою изъ мякоти, прежде чемъ склеивать 
бомбу. Вреда въ этомъ нетъ, да и особой пользы мы отъ этого не 
замечаемъ, а работа осложняется.

Для измеретя скорострельной трубки можно придерживаться та
кого расчета:
Если дхаметръ бомбы 42,4 :лшш, то длина трубки 23,0 линш отъ а  до b

» » У> 63,6 „ „ „ ' „ 26,7 „
п п п 96,5 я 55 »» п 31,8 „
Но, лучше всего, следуетъ всегда длину трубки определять опы- 

томъ, замечая: если бомба разрывается, не долетевъ до верху, то
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огнестрельная трубка коротка, если же бомба разрывается, уже опу
скаясь обратно, то трубка длинна.

Для того, чтобы выбрасывать бомбы, делаютъ такъ называемую 
м орт иру . для чего берутъ толстую, перваго рода, гильзу длиною 
въ 6 калибровъ, а толщину стЬнокъ не менее 1/3 калибра. Д1аметръ 
этой гильзы долженъ быть немного более ди
аметра бомбы, но чтобы С]‘я последняя входи
ла легко, но и не очень слабо.

Гильзу эту укрепляютъ на толстой дос
ке, не менее фута въ квадрате. Посредине 
этой доски прикрепляютъ деревянный, выто
ченный цилиндръ съ камерою для порохово
го заряда. На этотъ-то цилиндръ (рис. 69) 
и насаживается вышесказанная гильза, слу
жащая мортирою для выбрасывашя бомбъ.

Мортира эта должна быть съ низу до 
верху обмотана плотно толстою веревкой, 
размоченной въ воде, а середина ея хорошо 
высмолена растопленнымъ варомъ.

Когда мортира совершенна готова, ве
ревки и смола высохли, то ее заряжаютъ сле- 
дующимъ способомъ. Въ пороховую камеру 
насыпаютъ пороховой зарядъ, равный 1/12 веса снаряженной бомбы. 
После этого бомбу опускаютъ въ мортиру, трубкою вверхъ, а къ 
какому-либо стопину, обхватывающему бомбу, привязываютъ длин
ный конецъ стопиннаго проводника, который долженъ выходить на
ружу изъ мортиры, который и поджигаютъ; отъ него загораются 
прочая нити стопина, держапдя войлокъ, и бомба вылртаетъ.

Рис. 69.

Рис. 70. Рис. 71.

Войлокъ необходимо нуженъ, такъ какъ онъ ослабляетъ ударъ 
пороха на бомбу, безъ чего бомба могла бы разбиться еще въ са
мой мортире, не взлетевъ на воздухъ.

Иногда мортиру начиняютъ швермерами; тогда ихъ устанавли- 
ваютъ подмазанными головками внизъ на пороховой зарядъ, при 
чемъ въ головку каждаго швермера вставляется по кусочку стопина.
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Зарядъ же прикрывается слоемъ ваш , обмазанной съ об’Ьихъ сто- 
ронъ подмазкою изъ пороховой мякоти.

Шкоторыя делаюсь цилиндръ для мортиръ, вытачивая ихъ изъ 
дерева, но мы предпочитаемъ бумажный гильзы, такъ какъ онй без
опаснее отъ разрыва.

Когда смола въ мортире выгоритъ, то ея возобновляютъ новыми 
осмолешемъ.

Гранатою называется та же бомба, не начиненная одними по- 
рохомъ; она, взлегЬвъ на известную высоту, разрывается и про
изводить сильный выстрели.

СвЪтяцияся бомбы или ядра делаются совершенно такъ же, 
какъ и обыкновенный бомбы: также снабжаются скорострельною 
трубкой, также начиняются звездками и проч. и также пускаются 
изъ мортиръ', разница только въ томи, что, когда бомба будетъ го
това, то ее снаружи обмазываютъ растворомъ декстрина и обвали- 
ваютъ въ какомъ-либо несыреющемъ составе для звездокъ, даютъ 
высохнуть, опять смазываютъ декстриномъ, опять обваливаютъ въ 
составе, и такъ делаютъ четыре раза, после чего, когда последит 
слой хорошо высохнетъ, то опудриваютъ пороховой мякотью, подвя- 
зываютъ при посредстве стопина войлоки, какъ и при обыкновен- 
ныхъ бамбахъ, и, положивъ въ мортиру, поджигаютъ.

Эти бомбы при своемъ полете сильно светятся, а по разрыву 
ихъ выбрасываютъ начинку.

Марсовъ огонь и канонада.
Марсовъ огонь состоитъ изъ ряда последующихъ одинъ за дру

гими сильныхъ выстреловъ. Для этого обыкновенно употребляюсь 
гильзы перваго рода въ шесть калибровъ длины, и затягиваюсь 
ихъ съ одного конца наглухо, оставляя излишку столько, чтобы ихъ 
можно было прибить къ длинной доске гвоздями, какъ показано 
на рис. 72.

Ихъ заряжаюсь Порохомъ и, въ каждую, вставивши стоппнъ, 
затягиваюсь на глухо. Стопиномъ соединяютъ между собою отъ 
гильзы до гильзы и поджигаются, при чемъ образуются сильные 
пушечные выстрелы, моментально последующее другъ за друтомъ.
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Тамъ, щЬ эти выстрелы для болыпаго эффекта желаютъ прод
лить перюдически, то устраиваютъ такъ называемый ш у зы г или 
интервалы, которые делаются такъ:

Швермерную гильзу набиваютъ пороховою мякотью такъ, чтобы 
она горела весьма непродолжительное время, отъ 7 а ДО 1 секунды. 
Эту гильзу вставляютъ въ картонный кружокъ 4 дюймовъ въ д1а- 
метргЬ (фиг. 110 а, а); b набитая мяко'гь; d привязка одного шлага; 
с  привязка другого шлага. Понятно теперь, что отъ шлага d  къ 
шлагу с огонь сообщается тогда только, когда прогоритъ мякоть Ь. 
Лучшее время для паузы — полсекунды, но, смотря по надобности, 
гильзы съ мякотью можно делать и на бол'Ье продолжительное 
время.

Пушечные выстрелы Делаются точно такъ же, какъ и бомбы, 
только начиняются однимъ порохомъ, при чемъ скорострЬльныхъ

трубокъ не употребляютъ, а въ отвер- 
crie вставляютъ толстый стопинъ, нас
только длинный, чтобы онъ могъ каса
ться порохового заряда, находящегося 
въ середин^ бомбы, и выходилъ бы на
ружу для поджигашя. Кром’Ь того, всю 
бомбу хорошо обматываютъ крепкими 
веревками, оставляя ея конещ» на сво
бод^, для того чтобЫ'-ири посредства 
этого конца можно бы было привязы

вать эти выстрелы къ чему-либо, такъ какъ при ихъ разрывахъ 
иногда случается, что они попадаютъ въ зрителей. Потомъ всю 
веревку хорошо осмаливаютъ варомъ.

lejraifo

%

Рис. 74. Рис. 75.

Для того, чтобы выстрелы были по возможности сильнее, то 
бомбу, склеенную до разрезу, хорошо всю обклеиваютъ въ нйс колько 
рядовъ холс'гиною, а потомъ уже обматываютъ веревками и про- 
стодяютъ.

Поджигаютъ эти пушечные выстрелы при посредства палитель - 
ной св^чн, привязанной къ длинной налкгЬ, при чемъ последует ъ 
моментальный выстрйлъ; но если желаютъ, чтобы выстрелы про
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исходили неожиданно, то къ стопину привязываютъ фитиль, сделан
ный изъ бумажной пряжи, пронитанный слабыми растворомъ се
литры или хромо-кислымъ кали и хорошо высушенными; тогда этотн 
фитиль будети относительно медленно тлеть, даети возможность, 
поджегши его, удалиться, а фитиль, догоревн, сами собою воспла
менить стопини, и последуети выстрели.

Канонада состошь изи ряда только что описанныхн нами пу- 
шечныхъ выстрелови; но некоторые пиротехники для этой цели 
употребляюсь пушечные выстрелы, приготовленные ими точно таки 
же, какъ и нами описанные, только лишь изменивн ихн форму, 
находя будто бы что способн клейки бомби более затруднителенн, 
чеми придуманные ими кортонные кубики, изображенные на рис. 74. 
Эти кубики обматываютъ веревкою таки, чтобы они со всехн схо
рони имели два ряда, Самые же кубики делаются следующими

образоми: вырезывании изи толс- 
таго картона или папки крести 
(рис. 75) желаемой величины и 
складывании его ви куби, заклеи
вании его по ребрами холстоми, 
намазывая клееми, затемн его ок
леивании весь теми же холстоми 
си клееми, обваливании ви опил- 
кахи и еще обклеиваютн ви нес
колько рядови бумагой; наконеди, 
обматываютъ веревкой и осмалива

нии; потоми делании отверте, всыпании порохи и вставляютн 
стопини.

Обваливаше ви опилкахн хорошо делать и при круглыхъ бомбахи.
Канонада изи пушечныхъ выстрелови составляется таки; берусь 

узкую доску и ви ней делании желобокь, ви который кладусь сто
пини, прерываемый чрезъ одинъ футн вышеописанной паузой; и 
стопини этотн заклеивании бумагой.

Не доходя до первой паузы, бумага на стопине обрезывается, 
и къ стопину привязывается проводи перваго выстрела, который 
сами помещается ви право оти доски на 2 фута отъ земли; между 
первою и второю паузой такими же образоми помещается второй 
выстрели, но си левой стороны доски, затемъ третш опять си пра
вой, и таки далее b b b b , а а а—паузы (рис. 75).

Такими образоми устраивании батареи си желаемыми числомъ 
выстрелови; при чеми выходить очень эффектно, если выстрелы 
постепенно учащаются и усиливаются. При канонаде обыкновенной 
паузе начинаются отъ секунды и должны доходить до V& секунды.

Куби отъ куба делжны отстоять не ближе двухъ фуговъ, иначе 
первый, разорвавшшся, собьетъ следующей картонный кружокъ, въ 
который вставляется паузная гильза и служить для того, чтобы огонь 
какъ-нибудь не перескочили черезъ паузу.

Рис. 76.



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.
Сложные, или декоративные Фейерверки. 
Водяныеикомнатные Фейерверки. Театраль
ные огни или комнатные огни. Постановка 
Фбйерверковъ. Спиртовое пламя. Иллюми- 
нацш съ описаш емъ электрическаго ос- 
в'Ьщешя, цв'Ьтныхъ Фонтановъ, декорати- 
роваш я зданШ  и проч. какъ при помощи 
гальваническихъ батарей, такъ и при по- 

средств’Ь динамо-маш инъ.





Часть Y \

Г  Л  А  В  А  X X .

Пламенныя декорацш.

Все сложные, или декоративные фейерверки, можно разделить 
на четыре категории

1) Пламенные, где въ декоращи входятъ исключительно пла
менные, т.-е. фигурчатые, бенгальскаго разноцветная) огня свечи 
или таковаго же огня фитили.

2) ИснриСТЫЯ неподвижныя декорацш, къ которыми принад
лежать фонтаны и форсы, изъ каковыхъ дфлаютъ разный фигуры.

3) Иснристыя ПОДВИЖНЫЯ декоращи, которыя главными об- 
разоми состоять изи колеси, волни и т. п. простыхи фейерверкови. 
и изи этихн составляюти декоративныя изображешя, и наконецн.

4) Смешанный декоращи. Эти последшя относятся ки са
мыми красивыми декоращями, таки какъ ви нихъ входяти, поже- 
ланш, всевозможные фейерверки и, чтобы изи нихи сделать вполне 
красивый, изящный и эффектный фейерверки, мало знать спещ- 
ально фейерверочное дело: здесь требуется вкуси художника и эсте
тическое понимаше, которое не нуждается никакому описанш, ни 
правилу, ни наставленш; а поэтому и нйти такого руководства по 
пиротехникй, которое моглобы указать, или, таки сказать, вдохнуть 
ту мысль, или, ту идею, при посредства которой пиротехники моги 
бы сочинить программу картины сложного фейерверка на извест
ный случай.

Все, что ви нашей силе, ви нашей власти, это только то, что 
мы можеми познакомить си теми сложными фейерверками, при по
средстве которыхи всякш по своему уму и разуму можети приме
нять ихн для известнаго случая, таки каки повторяеми, что здесь 
будегь все зависеть оти его пылкаго художественно эстетическая) 
воображения. Мы даеми только, таки сказать, канву, по которой 
предоставляешь рисовать другими по ихн способностями.

Короче сказать, что не тоти настоящей пиротехники, который 
хорошо набиваети парашютныя ракеты и составляети блестяпце бен- 
гальсте огни, но тоти, кто имеети способность воспроизвести умело
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и сравнительно дешево декорацш и устроить такой фейерверкъ, 
который вполне согласовался бы съ известными случаемъ, былъбы 
красивъ и вполне эффектенъ.

Обыкновенно пламенныя декорацш делаются изъ фигурныхъ, 
пламенныхъ свечей, редко изъ цветныхъ фитилей, а иногда изъ све
чей и фитилей вместе.

Сначала делаютъ рисунокъ на бумаге, на который набрасыва- 
ютъ весь планъ предполагаемой декоращи. Втотъ рисунокъ лучше 
делать красками или цветными карандашами, обозначивъ различ
ные цвета, а также где и к атя  должны быть свечи. Это самое 
даетъ возможность наглядно выяснить себе, какой эффекта можетъ 
получиться при данномъ рисунке; но при этомъ не следуете», од
нако, забывать главнаго основатя, что цвета огня, будучи постав- 
ленъ рядомъ съ другими огнемъ, можетъ, такъ сказать, убить другъ 
друга, что происходить или ота силы одного цвета надъ другими, 
или же отъ неправильнаго сочеташя цвётовъ, такъ наир.: если по
ставить сегЬчи  ярко-краснаго цвета рядомъ съ свечами дающими 
розовый огонь, то сей послфднш будетъ казаться грязно-зеленова- 
тымъ; то же относится и до другихъ цветовъ. А потому, чтобы не 
впадать въ татя  ошибки, мы считаемъ полезными, прежде ч4мъ 
заняться устройствомъ декорацш, сказать несколько словъ относи
тельно сочеташя цветовъ, не вдаваясь, конечно, спещально въ об
ласть физики, на чемъ основаны эти научныя изыскашя.

Солнечный лучи есть основа всеми цветами, которые мы ви- 
димъ въ природе. Этотъ солнечный света, кажущшся нами белыми, 
разлагается на нисколько совершенно различныхъ и более нераз- 
ложимыхъ цветовъ, и таковыхъ цветовъ семь: фьолетовыщ сити, 
голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Белый цвета не есть единичный цвета, а представляетъ собою 
-совокупность различныхъ цветовъ, точно такъ же какъ и черный 
представляетъ собою совокупное смйпгете всйхъ световыхъ лучей.

Количество тоновъ, полутоновъ и всевозможныхъ отт^нковъ цве- 
товъ неограниченно и зависши вполне отъ соединешя чернаго и 
б'Ьлаго цвета. Известный хиш къ Шеврель составили интересную 
по этому поводу таблицу, изъ которой видно, что они получили 
14,420 различныхъ тоновъ.

Для точности выражешя употребляютъ следующую термино
логию.

Цвета, преобладающи! надъ всеми цветами, вошедшими въ ихъ 
составь, называется тономъ.

Совокупность тоновъ одного цвета составляетъ гамму.
Переливъ цветовъ, получаемыхъ подмешивашемъ одной краски 

къ другой, и измгЬняющш ея собственный цвета, но не затемняю- 
щш его, называется нюансомъ, гамма, въ которой темные и свет



лые цвета изменены затемнешемъ, носнтъ назваше пониженной 
гаммы.

Дополнительный цветъ при смгЬшенш съ основнымъ образуешь 
черный; этотъ цветъ, напр., получается отъ см'Ьшешя синяго цвета 
съ оранжевымъ, краснаго съ желтымъ, желтаго съ фюлетовымъ и т. п.

Если мы будемъ пристально смотреть на какой-либо цветъ и 
затймъ разомъ перенесемъ взглядъ на листъ белой бумаги или про
сто зажмуримъ глаза, то мы ясно будемъ видеть дополнительный 
цветъ того цвета, на который смотрели. Такъ, если мы будемъ 
смотреть на красный цветъ, то, зажмуря, глаза увидимъ зеленый, 
а .если будемъ смотреть на зеленый, то увидимъ красный; вотъ 
эти-то цвета и называются дополнительными, которые и игра- 
ютъ главную роль при составлены сочеташя цвЪтовъ въ декоращ- 
яхъ пламенныхъ фейерверковъ.

Дополнительнымъ цветомъ голубому служить оранжевый, а фю- 
летовому желтый и наооборотъ. Теперь, зная дополнительные цв!та, 
не трудно будетъ безошибочно располагать цветное пламя въ деко- 
ращяхъ, чтобы усиливать, или, такъ сказать, выделить более рель
ефно каждый цветъ, но не затемнять его рядомъ стоящимъ друтимъ 
цветомъ и тймъ самымъ лишаться надлежащаго эффекта. Такъ напр,: 
если мы поставимъ свечи ярко-густого, краснаго цвета рядомъ съ 
дополнительнымъ ему даже бл’Ьдно-зеленымъ цветомъ и не яркимъ, 
то сей посл'Ьдшй будетъ казатьсй ярко-зеленымъ. Точно такъ же съ 
густымъ зеленымъ— бледно-красный будетъ казаться гораздо краси
вее и гуще цветомъ. Это самое относится и къ прочими цветами.

На этомъ основаши все худпне цвета, качество которыхъ надо 
возвысить хорошими дополнительнымъ огнемъ, должны уступать ему 
въ яркости. Но такъ какъ по рисунку декорацш иногда невозможно 
ставить рядомъ дополнительные цвета, то тогда ставятъ рядомъ и 
некоторые друйе цвета, а главное белый цветъ, который при всехъ 
цветахъ съ успехомъ можетъ заменить дополнительный цветъ. КромЬ 
того, можно ставить рядомъ съ голубыми—красный, оранжевый и 
желтый; съ фюлетовымъ—желтый и оранжевый; съ голубымъ— 
красный, желтый и оранжевый; съ ярко-зеленымъ—красный, розо
вый и не очень яршй голубой, который кажется тогда фюлетовымъ: 
не очень яршй фюлетовый и оранжевый кажутся при этомъ крас
ными. Рядомъ съ яркими красными, кроме зеленыхъ, можно ставить 
неярше голубые.

Никогда не слЪдуетъ ставить рядомъ голубой цветъ съ 
фюлетовыми; желтые съ оранжевыми и оба эти цвета съ красными; 
желтые съ зелеными красные съ фюлетовыми, какой бы они яркости 
ни были.

Белый же цветъ рядомъ съ какимъ-либо друтимъ яркимъ цве
томъ всегда кажется окрашеннымъ въ дополнительный цветъ.
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Такимъ образомъ, ознакомившись съ практическимъ распред'Ьле- 
шемъ цветовъ, мы переходимъ къ начатому нами объяснение приго- 
товлешя декоративныхъ фейерверковъ.

Ilocji'fe того какъ рисунокъ сд'Ьланъ, то согласно этого рисунка 
приступаютъ къ размфщетю его на декоращяхъ.

Если вензель, щитъ или прямо какое-либо изображеше требуетъ 
сравнительно не много фигурныхъ свечей, то берутъ тонтя доски, 
еколачиваютъ ихъ въ надлежащей размерь декорацш и ту сторону, 
на которой предполагается укр-Ьплеше свечей или цветного фитиля 
покрываютъ черною краской, которую приготовляютъ изъ простой 
сажи, размешанной въ воде съ прибавкою небольшого количества 
горячаго раствора обыкиовеннаго столярнаго клея. Чернете это не
обходимо для того, чтобы, во-первыхъ, лучше были видны разметки 
меломъ техъ местъ, куда следуетъ укреплять фитиль или фигур- 
чатыя свечи, а во-вторыхъ, чтобы огни лучше выделялись при го
рении Прибавка же клея делается исключительно, чтобы не пач
кать рукъ при укрепленш свечей.

Если же декоращя предполагается болыпихъ размеровъ, то вместо 
досокъ берутъ тонтя планки и делаютъ изъ нихъ приблизительно 
остовъ рисунка; где потребуются закруглен!я или изгибъ, то для этой 
цели лучше всего брать деревянные обручи, и все также выкрасить 
черною краской. Впрочемъ, для болыпихъ декорацш недурно кра
сить эти планки и обручи тЬмъ цветомъ, какой огонь будетъ укреп- 
ленъ на эти планки,—при этомъ рисунокъ выделяется лучше.

Когда щитъ или планки готовы, то по данному рисунку, обве
денному меломъ, делаютъ при посредстве коловорота дырки такого 
дааметра, какого имеются фигурчатыя свечи. Дырки эти наверты- 
ваютъ въ разстоянш друтъ отъ друга не далее 2 7 а— 3 дюймовъ, въ 
одинъ или два ряда, смотря по желанно или по требованно самаго 
рисунка.

Помещать свечи очень близко другъ къ другу не следуетъ, такъ 
какъ при ихъ горенш атмосфера, окружающая ихъ, сильно нагре
вается и оне горятъ очень скоро. На более дальнемъ разстоянш 
много пропадаешь эффекта при горенш.

Когда дырочки высверлены, то свечи съ противоположнаго 
конца отъ шейки обмакиваютъ въ густой столярный теплый клей, 
втыкаютъ въ дырочки цъ горизонтальномъ положенш и даютъ 
высохнуть.

Для того, чтобы при поджиганш декорацш свечи загорались бы 
все разомъ, то ихъ соединяютъ стопиномъ съ проводомъ, т. е. съ 
гильзою, надетой на стопинъ; для этого поступаютъ такъ: стопинъ 
привязываютъ къ подмазке (къ головке) гильзы при посредстве на
ходящейся тамъ нитки надЬваютъ на него гильзу, равную разстоянш 
отъ одной свечи до другой, и привязываютъ стопинъ къ следующей 
свече такъ же, какъ къ первой, и т. д., пока все свечи такимъ 
образомъ будутъ соединены и стопины ихъ прикрыты бумажными
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гильзами; а оставшаяся неприкрытыми м-feeia соединешя стопина со 
свйчею, заклеиваются бумагою, смоченной клеыстеромъ, но отнюдь 
не клеемъ. Проводники стопина не сл&дуеть брать очень толстые, 
такъ какъ можетъ случиться, что при запалй стошнъ отъ снльнаго 
воспламекешя сорветъ или еломаетъ фигурчатую ев&чу. Если гд£ 
придется отъ стопина пустить боковыя в^тви, то эти в&тви никогда 
не слйдуеть начинать отъ сегЬч и , но дъдать это въ промежуткахъ 
двухъ свечей. Гд1з кончается одипъ конецъ стопина и требуется 
его продолжете, то оба конца соедшшютъ BMtcrfe и связываютъ 
ниткой.

При вертикальномъ положенш декорацш вс* св&чи должны быть 
въ горизонталькомъ положенш, а сама декоращя отнюдь не нахо
дилась бы отклоненною назадъ, такъ какъ нагаръ верхнихъ свечей, 
падая на внжшя, можетъ прожечь кхъ бока; лучше делать такъ, 
чтобы декоращя немного стояла нагнувшись впередъ, тогда нагаръ 
свободно падаетъ на землю.

Если погода при постановки фейерверка сыра, то св^чи лучше 
укреплять не клеемъ, а смолою, т. е. чернымъ варомъ, который дол- 
женъ быть не очень шрячъ; иначе свЬчи мшутъ воспламениться, 
если въ ихъ основатя при набнвкй было взято мало глины или 
песку. Клей же въ сырую погоду не сохнетъ, да если бы и высохъ 
ранйе постановки фейерверка, то, при его постановка на мйсто, мо
жетъ отсыреть, и свъчи высшАштъ изъ своихъ ямочекъ.

Если декоращя ставится на достаточно далекомъ разстоянш отъ 
зрителей, то свйчп слйдуетъ брать съ сильнымъ чистымъ огнемъ; 
напротивъ, если зрители находятся близко къ декорацш, то лучше 
брать огонь неяркш, но густой.

Цветные фитили р£же употребляются для декоращи, такъ какъ 
цв^тъ ихъ не такъ ярокъ и не такъ красивъ, хотя при ихъ по- 
средств'Ь можно рисунокъ декоращи выполнить бодЗю отчетливо, чгЬмъ 
фигурными свечами.

Цветные фитили прибиваются къ остовамъ декоращи также на 
вычерненномъ сажею фонй и прибиваются оя-fe тонкими проволоч
ными гвоздиками по лнтямъ рисунка, но не плотно, а такъ, чтобы 
фитиль отсталъ отъ планокъ на 1— 1!/2 дюйма.

Весь фитиль обмазывается подмазкою изъ мякоти на вшг£ и, 
кромгЬ того, въ нйкоторыхъ м^стахъ подмазка проводится по дереву, 
чтобы въ разныхъ м^стахъ еще болгЬе сделать соединешя фитиля 
еъ фитилемъ и гРмъ самымъ ускорить его воспламенеше.'

Рисунки, находящееся въ пиротехнш г. Чиколева, достаточно 
ясно показываютъ примеры ншсоторыхъ фейерверковъ, а потому мы 
и решились ихъ поместить въ своемъ сочиненш, такъ какъ этихъ 
рисункавъ весьма достаточно для того, чтобы, ознакомившись съ 
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ними на практик!», всякз'й могь бы изобретать рисунки по своему 
желатю  и для каждаго даже самаго высокоторжественная) случая.

З в е зд а , которая можетъ служить хорошею декоращей съ изоб- 
ражешемъ вензеля именинника, или именинницы, или же юбиляра въ 
честь его рождешя или долголетней службы.

Если эта звезда предназначается въ день рождешя или именинъ, 
то стоить только посредине изобразить вензель съ буквами именин
ника; если же для юбиляра, то вместе съ вензелемъ сл4дуетъ при
бавить число лЬтъ римскими цифрами.

Цвета въ этомъ щите показаны буквами и размещены очень 
эффектно. Буква к означаетъ красный цветъ, з —зеленый, ж - ж е л 
тый, о—оранжевый, г—голубой, ф—фюлетовый, р —розовый, б— 
белый.

Размеры этой звезды могутъ быть по желанно. Если не очень 
большая, такъ называемая семейная, декоращя, то можно ее ’ сде
лать д1аметромъ не более двухъ аршинъ, при чемъ потребуется фи- 
гурныхъ свечей не более 250 штующ Поджигаютъ ее съ какого- 
либо одного места.

Звезду эту можно делать и цдъ^ фитилей, въ особенности если 
она будетъ поставлена въ совершенно темную ночь и на почтитель- 
номъ разстоянш отъ зрителей; тогда огни будутъ выделяться ярче; 
но, конечно, съ фигурными свечами, какъ и все декорацш, дадутъ 
лучшш эффектъ.

Х р а^ ъ  славы  очень красиво выходить и при фитильной де- 
коращщ при чемъ въ окяахъ, направо и налево, можно поместить 
известным, подходящая къ торжественному дню, инищалы. Cinme 
необходимо сдёлать изъ желтаго или ораяжеваго цвета.

Монументъ, который можетъ быть поставленъ въ честь какого- 
либо заслуженяаго воина или вообще въ честь военнаго праздника.

По усмотрению можно делать декорации съ фигурчатыми све
чами вместе съ щгЬтнымъ фнтилемъ, чтобы яснее вырисовывались 
военные атрибуты, при чемъ наверху, если будутъ употреблены для 
этой декорацш цветные фитили, не дурно укрепить спиртовой огонь,
который, конечно после сожжены декорацш надо сейчасъ же поту
шить, какъ только погаснетъ щитъ.

Монументъ этотъ, по возможности, следуетъ делать большой, • 
такъ какъ въ маломъ виде онъ не представляетъ собою ничего осо
бенная) и вьшдетъ очень некрасивъ, беденъ своимъ велшпемъ, между 
темъ, какъ онъ ставится во славу заслуги, въ честь кого-либо, то 
и велшпе этого монумента должно согласоваться съ виновникомъ 
славы.

Щ итъ (рис. 78) весьма красивый рисунокъ для вензеля де
лается изъ фигурчатыхъ свечей или же изъ цветиыхъ фителей. Если 
хотятъ сделать его, употребивъ и фитили и свечи, то хорошо ньеде- 
сталъ сделать, изъ фитиля, а остальное изъ свечей. Если же по-

14*



требуется въ середину поместить вензель, то очень не дурно сере
дину эту сделать изъ картона, очерненнаго черною краской, и на 
немъ выбить желаемый вензель; сзади этого вензеля можно устроить

будку и освещать лентою магтя, при чемъ самого огня не будетъ 
видно, а между тЬмъ черезъ дырочки, сделанный въ картоне, вен
зель будетъ освещаться великолеппьшъ, блестящимъ светомъ.
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_ Вместо дырочекъ можно вырывать на картонъ вензель, что 
еще лучше.

ПарОВОЗЪ, Эта экстра-ординарная декоращя ставится исклю
чительно только въ честь какого-либо заелуженнаго жел'Ьзнодо- 
рожнаго деятеля, такъ какъ самъ по себе паровозъ этотъ, какъ де
коращя, не представляетъ ничего краеиваго.

Намъ приходилось ставить эту декорацш для вьппеописанной 
цели, при чемъ сзади трубы нами были прикреплены гильзы, на- 
битыя искристымъ фонтаннымъ соетавомъ, которыя уподоблялись 
искрамъ, выбрасываемымъ изъ трубы локомотива. Колеса паровоза 
были сделаны подвижныя, которыя катились со всею декоращей по 
доскамъ. Декоращя же вся двигалась людьми, поставленными сзади 
нея. Эффектъ получился поразительный.

Въ тЬхъ случаяхъ, где въ пла- 
менныхъ декоращяхъ употребляется 
движете, какъ только-что мы гово
рили о паровозе, то подобные фей
ерверки называются уже смешан
ными, о чемъ мы въ подробностяхъ 
ознакомишь въ одной изъ слёдующихъ 
главъ.

Смешанные пламенные фейер
верки употребляются очень редко, но 
за всемъ темъ они во многихъ слу
чаяхъ не лишены какъ своей красо
ты, такъ и эффекта, какъ мы виде
ли это при паровозе.

Для более простой пламенной 
декорацш съ движешемъ мы ука- 
жемъ на рис. 79, где лучи звезды остаются безъ движенщ, а 
середина ея можетъ двигаться или при посредстве форсовъ, укрёп- 
ленныхъ сзади, или просто человекомъ, находящимся позади этой 
звъзды, какъ и при паровозе. Получается также хорошш эффектъ, 
въ особенности если огни будутъ подобраны какъ следуетъ, то об
разуется неподвижная звезда, въ которой вращаются разноцветные 
круги въ видё хромотропа.

Середина въ этой звезде должна быть сделана изъ тонкихъ до- 
сокъ, выкрашенныхъ черною краской, и на ней должны быть укрёп- 
лены свечи; по зажженш ихъ начинаюгь вращать кругъ, и чемъ 
вращеше это будетъ сильнее, темъ эффеьлъ получается лучше.
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Искристы», неподвижны» дскорацш.
Для искристыхъ, неподвижныхъ декорацш употребляютъ только 

фонтаны, споеобъ приготовлешя которыхъ подробно изложенъ нами 
уже pairbe. Нзъ этой главы мы хорошо зиаемъ, что фонтаны эти 
по свойству своему выбрасываютъ огненный искры простым, брил
лиантовый огонь или цветным искры: а потому само собою разу-

Рис. 80.

мнется, что при посредства этихъ фонтановъ мы не можемъ изобра
зить то, что въ состояши дать намъ декорации съ фигурными свечами 
или цветными фонтанами. Но, несмотря на это, при изв'Ьстнаго рода 
сопоставдешя разныхъ фонтановъ въ разныхъ положешяхъ, можно 
получать разным фигуры, которым въ общемъ декоративномъ поло- 
жеши даютъ намъ фейерверкъ весьма красивый.
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Такъ какъ вообще фонтаны горятъ очень скоро, а длинный гиль
зы для нихъ делать нельзя, потому что онгЬ не будутъ выбрасывать 
красивыя искры, а тухнуть въ самой гильз'Ь, т.-е. въ ея образовав
шейся пустотЪ, то, чтобы продолжить горюше этихъ фонтановъ, ря- 
домъ съ однимъ фонтаномъ ставятъ другой, третш и т. д., сколько 
потребуется, и соединяютъ проводами первый со вторымъ, второй съ

третышъ и т. 
гнльзап е

Рис. S1.

д. Это соединение 
выгоритъ.

дЬлаютъ
стопина

такъ, что, когда 
зажигаетъ -втото огонь

рую, когда второй фонтанъ - выгоритъ, то зажигается третш и 
т* Д- Часто вторые и третьи фонтаны ставятъ уже въ другомъ 
положены, отличномъ - отъ перваго, причемъ по сгоранш перваго 
фонтана эти послъдующю фонтаны могутъ быть расположены такъ,,
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что фигура переменится; но въ этовгь случае все последующее фон
таны надо соединить вместе новыми проводомъ и не передавать 
огонь вторыми фонтанами отп всехи первыми, а только оти одного, 
иначе изображаете не вдругь переменить форму фигуры, таки какъ 
первые фонтаны зажгутъ вторые не все ви одно время. Когда одинн 
первый фонтакн зажжетъ вторые, остальные первые фонтаны все 
обязательно должны погаснуть, для чего делается таки: вей первые 
фонтаны внизу снаряжаются шлагами, и все эти шлаги соединяюсь 
проводами; тогда раньше другихъ догоревшая гильза разорветъ все 
друг'я, и оне все погаснуть разомъ.

Для того, чтобы все фонтаны, находящееся ви 
искристой декоращи, загорелись бы сразу, ви одно 
время, ихъ соедишпотн стопииомн, часть котораго 
проходить мимо головки (рис. 82) жаждаго фон
тана, вставляется въ самую головку, подмазывает
ся подмазкою изъ пороховой мякоти на водке н 
обклеивается бумагой, чтобы стопина нигде не бы
ло видно и все проводы стопина, какъ и въ пла
менной декорацш, должны быть въ гклъзахъ. Но 
надежнее будетъ, если поступить такъ: каклеива- 
юти къ головке фонтана въ одинъ или въ два 

оборота кругомъ гильзы бумагу, такъ, чтобы она составляла бы какъ 
бы продолжение гильзы; въ это про до лжете вставляють проводъ въ 
с и по лиши ab  завязываютъ крепко ниткою или тонкою вере
вочкой.

Для неподвижныхъ искристыхъ декоращи фон
таны привязываются для изображешя различныхъ 
фигуръ къ деревянными планками, окрашенными 
въ черный цвети, какъ и при пламенныхъ деко- 
ращяхъ.

Что же касается до ра:шообраз!я фигуръ, то 
ихъ такъ много, что описать нетъ никакой возмож
ности, такъ какъ каждый пиротехники всегда вы- 
думываетъ по своему вкусу; но вотъ несколько 
фигуръ для ознакомлешя.

Рис. 83 изображаетъ солнце, где все фонтанный гильзы на- 
биты однимъ и темь лее составомъ, лущиле всего, кснечно, бпилл!ан- 
товымъ, и прикреплены къ четырехугольной планке по рад!усу отъ 
центра, посреди котораго находится гвоздь или два, вбитые въ де
ревянный стоябъ, соединеше же стопиномъ съ гильзами видно на 
фигуре.

МалътМ&кт щзестъ (рис. 84) очень красивый фейерверкъ. 
Длинные его лучи делаются изъ бршшантоваго состава, а коротше 
изъ сбыкновеинаго фонтаннаго или наоборотъ. Необходимо согласо
вать и сначала испробовать составы, чтобы, измеривъ длину ихъ
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лучей, возможно бы было сделать такой составь для малыхъ лучей, 
которые должны быть събол&е слабымъ составомъ и вполне согла
соваться съ приведеннымъ выше рпсункомъ; въ противномъ случай 
фигура потеряетъ свое значеше.

У-:'-- . 0$  '.*3

.л г,

к*

Рис. 84.

ра, которые укрйпляютъ со
вершенно горизонтально, если 
будетъ взять слабый сос
тавь. Если же составь бу
детъ нисколько силенъ, то 
гильзы эти слйдуетъ немного 
наклонить внизъ.

Лучине искристые соста
вы для каскада нами удге 
указаны.

Рисунки фигуръ для не- 
подвижныхъ искристыхъ де- 
корацш тогда только хоро
ши, когда они просты, нес
ложны и болыиихъ разм’Ь- 
ровъ сложный же фигуры и 
не могутъ быть красивы.

Когда декорация мйняетъ фигуру, то проводи, при посредства 
котораго соединяются фонтаны керваго изобразкешя фигуръ, не
обходимо долженъ быть вставленъ въ гильзу, пропитанную раство- 
ромъ квасцовъ, чтобы сделать ее несгораемою; иначе вторыя гильзы 
легко могутъ загораться отъ искръ первого раньше времени.

Рис. 85 называется M03QM- 
Ш1, такъ какъ образустъ четырех
угольные, лучистые квадраты, 
приченъ вей гильзы должны быть 
набнты разноцветными искристыми 
составами; чтобы достигнуть въ 
этой мозаике должной красоты, 
слйдуетъ строго придерживаться 
тйхъ иравюгь о дополнительныхъ 
ЦБьтахъ, про который мы говорили 
раньше.

Трехъярусный каст дъ  
(рис. 87). На верхъ каскада 
укрйпляется большой фонтанъ, а 
нрочге фонтаны меньшаго кадиб-

Рвс 85.

съ фонтанами малаго калибра никогда
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Ри с . 88.
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Неподвижные искристыя декорацм.
Въ подвижный искристый фигуры главнымъ образомъ входятъ>

для декорацш колеса , который бываютъ весьма разнообразны, и 
соединеше зтихъ колесъ въ известную форму даетъ известную де- 
коращю.

Волосам и вообще называютъ гильзы перваго рода, набитыя

сильными фарсовымъ составомъ, при посредствъ котораго, при его • 
roptniii, получается сила, могущая вращать эти колеса, при чемь 
образуются огненные круги.

Колеса разделяются на горизонтальный и вертикальный, смотря 
но своему положенно, но не по составу, набиваему въ колеса, такъ 
какъ одинъ и тотъ же составь годится какъ для горизонтального, 
такъ и для вертпкальнаго колеса.

Вертикальный колеса.
Вертикальный колеса несравненно красивее горизонтадъныхъ. 

Самое простое вертикальное колесо называется саксонскимъ солицемъ,
которое мы уже описали, но более красивое— это китайское 
колесо.
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Китайское колесо делается изъ форсовъ, которые привязываются 
къ деревянной квадратной дощечке, когда употребляютъ только два 
форса (рис. 88) и форсы эти располагаюсь на дощечке съ двухъ

Р яс. 90.

противоположныхъ концовъ, головками также въ противоположный 
другъ отъ друга стороны. При посредства стопина съ бумажными 
гильзами соединяютъ первый форсъ со вторыми такъ, что, когда 
сгоритъ первый, то долженъ зажечься второй форсъ. Такое колесо, 
имеющее посредине дощечгЬ дырочку, навЗипивають на стержень 
съ головкой, въ горизонтальномъ псшженш, на вбитый въ землю 
колъ.

Рис. 91.

Токое же колесо можетъ быть устроено и съ четырьмя форсами, 
соединенными какъ показано на рис. 89. При этомъ могутъ гореть 
век четыре поодиночке или сначала 1 и 3, а потомъ 2 и 4 форсъ.

Колеса китаисия большихъ ддаметровъ, для легкости вращенш 
ихъ, делаются на спицахъ (рис. 90); изображенное на фигуре ки
тайское колесо тгЬетъ только три спицы, но делаютъ, по желанно, 
и больше спицъ. Рис. 91 изображаетъ колесо китайское съ тремя 
форсами на каждой спице, для более продолжительная» действтя.
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М е л ь н и ц  м.
Если два колеса одинаковаго_ д1аметра, насаженный на одну ось,, 

вращаются въ дв’Ь противоположная стороны, отчего ихъ огни пере
крещиваются, то ташя колеса называются мельницами  (рис. 92).

Рис. 92.

С л о ж н ы й  колеса (рис. 93),

При зажигаюи еложнаго колеса, вей колеса а  вращаются во- 
кругь своей оси и, кромй того, вей три колеса обращаются на оси 1>

Рис. 93.

вокругь колеса с, которое приводить ихъ въ движете, вращаясь- 
на оси Ь.

Разностороннее колесо.
(Рис. 95). Это колесо разныхъ д^аметровъ и вращается на одной 

оси въ разныя стороны; если колесо а  вращается вправо, то колесо
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b  вращается вл'Ьво, а колесо с опять вправо. Каждое колесо горитъ 
тремя переменами; такъ, колесо а  горитъ сразу одними форсомъ, 
колесо b горитъ въ одно время двумя форсами, колесо с тремя, на 
второмъ шесть, а  на третьемъ девять.

При этомъ они могутъ гор'Ьть разными огнями, наир.: внутрен
нее искристыыъ составомъ, среднее съ зеленою мелочью, наружное 
съ красною мелочью и т. д.

Рис. 95. Рис. 96.

Чтобы колеса, находясь на одной оси, не зацеплялись одно за 
другое, нужно на оси, между втулками поместить деревянные по
яски а. а (рис. 96).

Во всЬхъ колесахъ со спицами лучше вообще привязывать форсъ 
не нодъ прямымъ угломъ къ спицамъ, а нисколько наклонно, устьями 
вверхъ.

Горизонта лив ыя колеса.

Горизонтальное колесо (рис. 97) то 
же, что и вертикальное, но поставлено 
только на горизонтальной оси; подобнаго 
рода колеса р^дко употребляются, такъ 
какъ не югйютъ той красоты, каковою 
обладаютъ вертикальный колеса. Но одни 
изъ эффектныхъ горизонтальныхъ колесъ— 
это такъ называемые капризы.

К а п р и з  ы.
Капризомъ называется горизонтальное колесо двухъ- Рис- 98 

ярусное; но иногда капризы делаются и трехъярусные.
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Рис. 98 показываетъ, какъ разместить три форса внизу и три 
вверху. Для этого каприза обыкновенно берутъ стержень вышиною 
12 дюймовъ и над^вають на него продолговатую втулку, къ кото
рой привязываютъ подъ 45° угломъ форсовыя гильзы большого ка
либра, чтобы он£ горёли отъ правой руки къ левой и обратно при 
чемъ со втулкою образуются различные углы для того, чтобы огонь 
могъ вращать машину.

Б ■В г у н м.•J

Иногда соединяютъ вместе горизонтальный колеса съ вертикаль-
кыми. Такого рода построенный колеса носятъ назваше бтуновъ, 
при чемъ огонь зтихъ колесъ имеетъ отвесное и перпендикулярное 
положеше (рис. 99).

Для бегуновъ берутъ длинный прутъ а  и продеваютъ чрезъ 
втулку Ь, надетую на вертикальный стержень. На конце этого 
прута надеваютъ по вертикальному колесу, ступицы которыхъ удли- 
ненныя и равны половине разстоятя отъ b къ с. На концахъ d 
этихъ ступицъ накрепко надеты деревянные кружки такъ, чтобы 
©ни могли вращаться на подставке деревякнаго круга с.

При поджиганш этихъ колесъ, они начнутъ вращаться, а вместе 
©ъ темь вращать деревянные кружки d, такъ какъ находятся на 
одной ступице; отъ вращешя же этихъ кружковъ по доскё самый 
прутъ съ колесами станетъ обращаться вокругъ стержня Ь, и тогда 
колеса, вертясь, какъ бы гоняются одно за друтимъ. (Разрезъ смотри 
рис. 100).

Декоращи съ подвижными фигурами можно делать вместе съ. 
неподвижными, т. е. къ подвижнымъ форсамъ укреплять неподвиж
ные фонтаны, такъ напр.: къ мозаике, изображающей на рис. 85*. 
между лучами ея можно поместить саксоншя солнца, рис. 83.
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Г Л А В А  >,ХП1.

Сш-Ьшанныя декорами.
Если подвижныя и неподвижный декоращи вместе украшены 

фигурчатыми свечами или цветными фитилями, тогда ташя декора
щи носятъ назваше смуьшаппыхъ

Цветные фитили годятся только для обык- 
новенныхъ, простыхъ, искристыхъ составовъ, 
такъ какъ бршшантовый огонь затмеваетъ 
цветной фитиль. Между т^мъ какъ фигурчатым 
свечи съ брмлл!антовыми огнями даютъ велико
лепный эффекта»; но иногда свечи употребляются 
съ простымъ ошемъ, такъ какъ отъ яркости 
некотораго свечного огня делается бриллианто
вый огонь слабымъ и искры его много теряю'гъ 

Рис. 101. ЕЪ СБоей красоте.
Свечи должны гореть одинаковое время съ форсами и фонта

нами, а такъ какъ оне горятъ много медленнее форсовъ, то форсы 
и фонтаны следуетъ ставить н.1 3— 4 перемены, пока сгоритъ одна 
перемена свечъ.

Шщ-М ы

LlJLl /У

Вотъ несколько фнгуръ декоращи смешанныхъ:
Рис. 101 каскадь изъ свечей и цветного фитиля, где падаю

щую воду изображаеть искристый огонь.
Рис. 102. Мелышца съ фигурными свечами.
Рис. 104 а и 104 б. Это два колеса, надЬтыя на одну ось такъ, 

чтобы дуги отъ св&чей, укрепленныхъ на тоякихъ кругахъ были бы
Пкротехв1я. 15





направлены въ разным стороны; колеса также должны вращаться 
въ разныя стороны.

Смотря по направленно движешя этихъ колесъ, относительно'на- 
правлешя св’Ьчныхъ дуть, кажется, что лучи сбегаются къ центру 
колесъ или разбегаются отъ центра къ окружности. Это одни изъ 
самыхъ красивыхъ колесъ въ см'Ьшанпыхъ декоращяхъ и называются 
волосатиками.
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Рис. 104 а, и 104 6.

Рис. 105. Въ этой фигуре въ промежутокъ между двумя вазами 
можно поставить горизонтальным колеса, а къ тумбамъ вертикаль-

Рис. 105.

ныя. Посредине большой тумбы находятся звездки изъ фигурныгь 
свечей, а въ самой вазе большой фонтанъ. Вся же декоращя сде
лана „изъ цветного фитиля; .въ вазахъ горитъ спиртовый бенгаль- 
скш огонь.

Рис. 106. Дождь изъ нскристаго огня, тумбы изъ фигурныхъ 
свечей, посредине украшешя изъ вертикальныхъ колесъ.
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Неподвижный смешанный декорацш украшаются часто буке- 
тами^ римскими свичами, который замЗшяютъ фонтанъ, а также 
зв'Ьздки и т. п.

Рис. 107 изображаегь очень эффектное колесо на спицахъ; 
въ середине разстояюя а  и b  вбивается горизонтально по желез

ному стержню; на эти стержни надевается по планке, въ кото- 
рыхъ дырки просверливаютъ не посредине, а на 2/7 разстояши 
отъ (1 къ с.

На каждой планке укрепляютъ горизонтально же по одной фи
гурной свечё, набитой попеременно разными цветами бенгальскаго 
огня; въ конце планки привязьшается тяжесть, чтобы эти планки

Рис. 107.

при вращенш колеса постоянно находились въ вертикальномъ по
ложении Свечи должны быть соединены проводами съ первыми фор- 
сами, и время горешя ихъ должно быть расчитано со временемъ 
горешя четырехъ форсовъ.

При зажженш этого колеса, въ огненномъ искрнстомъ круге видны 
перелетаюиця и меняюпця цвета огненный искры.
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Г Л А В А  XXIV*.

0 выбор! и установи! фейерверковъ.
Красота фейерверка и весь его эффектъ главнымъ образомъ за

висать не отъ количества сжигаемыхъ отдгЬльныхъ частей, а отъ 
ихъ выбора и отъ умЬнья расположить и сжечь эти фейерверки во 
время, чтобы одинъ другимъ не затмить, такъ сказать, не убить по
следующи эффектъ; а потому никогда не сл'Ьдуетъ сжигать фейер
верки сначала сложные, красивые, какъ наир, свечные декоратив
ные, а потомъ уже искристые подвижные или неподвижные; этимъ 
самымъ выйдетъ только то, что окончательно пошбаетъ впечатлите 
отъ какого-либо красиваго щита съ яркими, блестящими огнями; а 
потому лучше надо сжигать фейерверки такъ, чтобы искристым деко
рации, какъ подвижным, такъ равно неподвижным и смешанный, 
менялись бы декоративными, пламенными, и самыя еффектпыя 
всегда оставались бы для финала фейерверка.

Начинается обыкновенно фейерверки одною, двумя или тремя 
сигнальными ракетами или гранатами, чтобы зрители имели воз
можность собраться, такъ какъ некоторые, быть можетъ, заняты 
картами или где-либо находятся въ отдаленныхъ м^стахъ парка. 
После сигналовъ пускаютъ ракеты съ швермерами, съ мелочью, съ 
дождемъ или змМками, затъмъ слйдуютъ жаворонки, потомъ опять 
ракеты со зр/Ъздками, которыми, опять должна предшествовать одна 
или две сигнальныхъ ракеты, чтобы темь самымъ отделить, т. е. 
показать интервалъ между одними декорациями, уже сожженными, 
и предшествующими или-начинающими; и затймъ сжигается пер
вая декоращя изъ одного искристаго огня. Потомъ опять ракеты 
или бомбы, нисколько водяныхъ фейерверковъ и опять ракеты или 
бомбы, и вторая декоращя изъ см^шаннаго огня; наконецъ, опять 
ракеты, бураки и т. п. разнообразная мелочь съ римскими свечами 
и пламенная свечная декоращя, которая обставляется римскими све
чами и бураками или фугасами. Въ заключете можно сделать мар- 
совъ огонь для болынаго грома и всю местность въ одинъ' моментъ 
осветить разноцветнымъ бенгальскимъ огнемъ такъ, чтобы сам ат 
пламени не было видно, но только его света, что даетъ отличный 
эффекта.

Если хотятъ иметь более трехъ декоращй, то первая можетъ 
быть искристая неподвижная, вторая изъ искристыхъ колесъ, третья 
изъ смешанныхъ неподвпжныхъ фигуръ, четвертая изъ смешанныхъ
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подвижныхъ фягуръ и пятая пламенная декоращя изъ свечей или 
фитиля. Бол1ве пяти декорацш и въ большихъ фейерверкахъ никогда 
не ставятъ, такъ ката это сильно можетъ утомить внимаше публики, 
и все хорошее впечатлите можетъ исчезнуть.

Вотъ порядокъ сжигашя фейерверковъ:

СО
О

О
«
Р*

Малый фейерверкъ.
1) Одна сигнальная ракета.
2) Одна ракета съ швермерами.
3) Одна ракета со зв&здками.
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4) Небольшая декоращя изъ зв4здъ.
5) Три ракеты съ цветными звездами.
6) Пять жаворонковъ.
7) Одпнъ буракъ.
8) Смешанная декоращя.
9) Три ракеты со змейками.

10) Две ракеты со зв^здками.
11) Десять римскихъ свечей.
12) Щитъ изъ пламенныхъ свечей.
13) Фугасъ.

Средней величины фейерверкъ.

1) Три сигнальныхъ ракеты.
2) Три ракеты со швермерами.
3) Три ракеты со звгЬздками.
4) Десять жаворонковъ.
5) Двадцать римскихъ свечей.
6) Одинъ p ot-a  feu .
7) Смешанная декоращя.
8) Девять ракетъ разныхъ, по три выпускать за одинъ разъ.
9) Три ракеты съ парашютомъ или что-либо изъ водяныхъ 

фейерверковъ.
10) Два бурака
11) Пять бомбъ цвйтныхъ и св'Ьтящихъ.
12) Пламенный щитъ.
13) Двадцать римскихъ св'Ьчей.
14) Канонада.
15) Фугасъ.
16) Бенгальскш огонь.

Большой фейерверкъ.

1) Три сигнальныхъ ракеты.
2) Три светящихся бомбы.
3) Три разныхъ ракеш .
4) Пятнадцать разныхъ ракетъ, по пяти за разъ.
5) Искристая неподвижная декоращя.
6) Пятнадцать ракетъ, по пяти за разъ, со звездочками.
7) Пятнадцать ракетъ, по пяти за разъ, съ швермерами.
8) Двадцать жаворонковъ.
9) Водяной фейерверкъ по усмотренно.
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10) Десять бомбъ цв'Ьтяыхъ.
11) Четыре pot-a-feu . •
12) Смешанная декоращя.
13) Десять ракетъ, по пяти за разъ, съ дождемъ.
14) Десять съ парашютомъ, по пяти за разъ.

Рис, 109,

15) Павильонъ изъ двадцати пяти разныхъ ракетъ.
16) Пламенная декоращя, обставленная.
17) Два бегуна.
18) Четыре болыпихъ солнца.
19) Пятьдесятъ римскихъ свечей.
20) Одинъ большой фугасъ.
21) Павильонъ, павлинш хвостъ изъ 75 ракетъ.
22) Бомбардировка, или морской огонь, съ 50 выстрелами.

Первая декоращя можетъ состоять, напр., изъ мозаики, или 
креста съ солнцами по бокамъ, вторая изъ двухъ колесъ и одного 
въ середине или декорацш изъ каскада.

Декорацш же изъ пламеннаго огня— по усмотретю пиротехника 
который долженъ согласоваться съ причиною и целью празднества’ 
при которыхъ пускается известный фейерверкъ.
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Большая декорацш, сделанная изъ фигурчатыхъ пламенныхъ 
свечей и цветного фонаря, украшеннаго по бокамъ искристыми бри
ллиантовыми фонтанами.

Эта декорапдя въ вышину должна быть не менее четырехъ, а 
въ ширину не менее трехъ саженей, и если огни подобраны \ со
гласно правилъ, объясненныхъ нами выше производить поразитель
ный эффекты

Дополнешемъ этой декорацш служить все тъ обстановочным фей
ерверки, которые нами указаны при составлеши большого фейер
верка.

Теперь, кончая отдели вс£хъ фейерверковъ и переходя къ изло
жению водяныхъ фейерверковъ, а также, фейерверковъ домашнихъ, 
театральныхъ огней и иллюминацш, мы, чтобы еще разъ не возвра
щаться къ только-что описаннымъ нами фейерверками, находимъ 
удобными объяснить правило, какъ располагать и сжигать фейер
верки. Правила эти выработаны на практике, и прибавить или уба
вить что-либо къ этими правилами считаемъ лишними, а потому 
они во вейхъ пнротехшяхъ описаны точно такъ же, какъ и мы ихъ
излагаемы

При расположен^ фейерверка соблюдаются слгЬдуюхщя правила. 
Первая декорацш ставится къ зрителями не ближе тридцати ша-

говъ, а очень болышя декорацш не ближе пятидесяти шаговъ.
За нею въ пятнадцати или двадцати пяти шагахъ, смотря по 

величине, ставится вторая декиращя, въ такомъ же разстоянш за 
второй' третья и т. д.

Взлетаюшде фейерверки, какъ-то: бураки, pot-a-feu , фугасы, жа
воронки и римсшя свечи ставятся въ пяти шагахъ сзади декоращи,
после которой онгЬ будутъ заложены, прямо противъ зрителей, по 
порядку ихъ зажигашя или несколько шаговъ въ бокъ.

Ракеты сл'Ьдуетъ пускать въ стороны отъ декорацш, вправо или 
влево, и шаговъ на пятидесяти и даже более отъ декоращи. Па- 
вильонъ рекетъ ставится сзади всего. Если последняя декорапдя бом- 
бандируется римскими свечами, бомбами и фугасомъ, то римсшя 
свечи ставятся съ боковъ декорацш немного наклонно другъ къ 
другу, бомбы же помещаются сзади декоращи, где помещается и 
фугасы

Какъ только первая декоращя сгоритъ, такъ ея оетавппйея остовъ 
сейчасъ же валять на землю, чтобы онъ не загораживали сзади 
стояшдя декоращи; точно такъ же поступаютъ и съ следующими.

Если мъсто неровно, то хорошо фейерверки располагать немного 
ниже зрителей, въ особенности те фейерверки, которые по свойствами 
своими взлетаютъ высоко.

Очень хорошо располагать фейерверки у опушки леса, который 
даетъ для фейерверка темный фонъ.

При ветре не следуетъ совсемъ зажигать фейерверка, не го
воря уже объ опасности для строенш близи находящихся, но ветеръ
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совершенно портить дййсттае каждаго фейерверка, особенно взле- 
тающаго.

Вообще вей фейерверки должно стараться, по возможности, со
средоточить къ одному мйсту, ко не упуская изъ вида вышеопи- 
санныхъ правилъ. Напротивъ, римеюя свгЬчи даютъ бол'!;е эффекта,

Р ис. п о .

если олВ находятся другъ отъ друга на почтительномъ разстоянш, 
т. е. ч£мъ длиннее разстояте одной римской свйчи отъ другой. 
гЬмъ красивее.

ПослЗ? сожжешя каждой эффектной декорацщ сл^дуетъ немного 
повременить, посл^ чего уже зажигать разные промежуточные, мелше 
фейерверки одинъ за другимъ, безь перерыва.
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Слабый вФтеръ не вредить фейерверкамъ, но ихъ надобно рас
полагать такъ, чтобы в^теръ быль нисколько съ боку, но никакь- 
не сзади, такъ какъ тогда весь дымъ отъ огня несется къ зри- 
телямъ.

Ряс. Ш .

Вйтеръ дующш по направленно отъ зрителей, вредитъ фигур- 
нымъ свйчамъ, который въ данкомъ случай горятъ очень быстро.

По окончательномъ установлена! всего фейерверка надо хорошо 
осмотреть, чтобы вей запалы, т. е. концы стопина, служащее для 
доджигатя фейерверка, были бы хорошо закрыты, а то въ против- 

. номъ случай можетъ попасть совсймъ неожиданно искра и зажечь 
преждевременно фейерверкъ.
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Г Л А В А  XXV'.

В о д я н ы е  ф е й е р в е р к  и.

Водяныя шутихи.
Прежде всего приготовляютъ для этого бумагу, плотную картуз

ную, или, еще лучше, нотную, для чего ее кладутъ на чистый же
лезный листъ или большой противень, иодогриваюти этотъ листъ или 
противень на плите, слегка подогретой, и ироващнваютъ воскомъ, 
сплавленными пополамъ съ говяжьими саломъ:

Когда бумага достаточно просалится съ одной стороны, то ее 
переворачиваютъ на другую, таки же хорошо натираютъ вышеска
занною смесью, вынимаютъ на гладкую деревянную доску и съ 
обеихъ сторонъ хорошо вытираютъ кускомъ ваты или мягкою, чи
стою, полотняною или бумажною тряпкой.

Такими образомъ наготовленные непромокаемые бумажные листы 
служатъ не только для швермеровъ, но и для прочихъ водяныхъ 
фейерверковъ; разница въ нихъ будетъ только зависеть отъ плот
ности самой бумаги.

Изъ вышеописанной промасленной надлежащими образомъ, бу
маги делаютъ обыкновенными способомъ шутихи, но перегибаютъ 
колена таки, чтобы они размеромъ были болЬе въ полраза своей 
величины противъ величины обыкновенныхъ шутихи. Самыя места 
перевязокъ следуетъ какъ можно лучше покрыть вышесказанною 
промасливающею массой, а еще лучше массою состоящей изъ:

Коиецъ оставшагося стопина, служащаго для иоджщашя шутихи, 
хорошо заклеиваютъ при посредстве густого раствора гумми-арабика, 
тою же промасленною бумагой, даютъ высохнуть и осмаливаютъ 
черною смолой, оставляя лишь самое незначительное количество сто
пина открытыми для удобства поджигашя.

Желтаго в о с к а ............................
Сала говяжьяго топленаго . .

1 фунтъ.
. 1

Желтаго воска. . .
Сала говяжьяго. . .
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Эти шутихи набиваются смесью изъ:
Пороховой мякоти........................................25 ч.
У г л я .............................................................. 2 »

Пускаютъ ихъ обыкновенно не по одной штукЬ а сразу штукъ 
по 10— 15, тогда онгЬ д&лаютъ собой надлежащ® эффектъ; для этого 
берутъ эти шутихи нисколько штукъ емЬстЬ, сравниваютъ концы 
стопина такъ, чтобы они были бы въ одну лишю, и, поджегши вей 
эти концы сразу, немедленно бросаютъ въ воду, чтобы шутихи не 
могли бы разорваться въ рукахъ, иначе онъ могутъ причинить вредъ 
пускающему; для чего, для большей безопасности, лучше концы 
стопиновъ, оставлять бслъе длинные, ч!,мъ при обыкновенныхъ. 
шутихахъ.

Рис. 112,

Водяные фонтаны.

Эти фонтаны делаются какъ обыкновенные, но только для боль- 
шаго эффекта берутся гильзы самаго большого размера, т. е. ка
либра, набиваются самымъ сильнымъ искристым» составомъ, попе
ременно съ порохомъ, который въ зтомъ случай долженъ составлять 
заряды, и вся начиненная такнмъ образомъ гильза хорошо осмали
вается слегка подогретою черною смолой.

Фонтакъ этотъ укрепляется на деревянномъ обрубке или на 
куске толстой доски такъ, чтобы будучи пущенъ на воду, фонтанъ



Р ис. 113.
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могь бы стоять совершенно перпендикулярно при его плаваши; но 
такъ какъ, при сильномъ извержены искристаго огня, часто фон- 
танъ опрокидывается, падая въ воду, во избежите этого ко дну 
деревяннаго обрубка или доски прикрфпляютъ известную тяжесть, 
которая препятствуешь опрокидывашю горящаго фонтана.

Тяжесть эта, само собою, должна быть разсчитана такъ, чтобы, 
по мере облегчешя гильзы при ея горюши, ока не могла бы полу
читься настолько легкою, чтобы4тяжесть ея основашя не могла бы 
потопить самый фонтанъ, что легко определить по самому легкому 
опыту.

Всл,Ьдств1е пороховыхъ зарядовъ фонтанъ этотъ по временамъ 
погружается въ воду и какъ будто бы совершенно потухаетъ; но, 
выскочивъ изъ воды, продолжаешь свое дЬйств1е и темь поражаетъ 
зрителей, делая неожиданный эффектъ.

Если набивка фонтановъ будешь сделана слабыми составомъ, то 
фонтанъ, однажды окунувшись въ воду, обязательно погаснешь.

Водяные швермеры, римстя свФчм и бураки.

Ш вермеры  По большей части эти швермеры делаются такъ: 
берутъ гильзы перваго рода желаемаго размера, конечно, согласу
ясь съ размЪромъ обыкновенныхъ швермеровъ; набиваютъ ихъ силь
ными искристыми составомъ, и съ объихъ концовъ затягиваютъ 
наглухо.

Дал^е съ одного какого-либо конца, отступя на полсантиметра 
отъ затяжки, дЬлаютъ дырочку до самаго состава и, вложивъ въ эту 
дырочку стопинъ, укргЬпляютъ его бумажною тонкою гильзой, хоро
шо просаленной, какъ было сказано, и все хорошо смазываютъ 
растопленною черною смолой, оставляя лишь небольшой конецъ для 
зажигашя.

Эти швермеры делаются разныхъ системъ и спещально 
служить для начинешя другихъ водяныхъ фейерверковъ, каковы: 
лебеди, гуси, утки, бураки и т. п. Если же жедаютъ швермеры эти 
сделать- отдельными фейерверкомъ, то гильзы берутся желаемаго 
размера и желаемаго калибра, причемъ ихъ набиваютъ въ гильзу 
перваго рода, сильный искристый составь затягиваютъ съ обеихъ 
сторонъ и делаютъ около одного конца, близъ затяжки, дырочку, 
какъ было сказано выше, и вкладываютъ стопинъ, осмоляя все 
варомъ, оставивъ лишь небольшое количествостопина для ноджи 
гашя.

Такой швермеръ сильно вертится на воде.
Рим скш  Сб)ьчи и бураки водяные. Эти фейерверки приго

товляются точно такъ же, какъ нами было описано выше по
становка ихъ на воду делается согласно описаннаго нами способа
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приготовлешя водяныхъ фонтановъ. Въ этомъ сдучаЬ главнымъ 
образомъ надо все свое внимате обращать, чтобы этн фейер
верки вполне и хорошо были бы осмолены варомъ, такъ какъ сы
рость можетъ быть послЬдств!емъ неудачи фейерверка.

Надо стараться, по возможности, въ одно время и въ болыпомъ 
количеств^ зажигать римсгая свЬчи, который, плавая по водЬ въ 
разныхъ мЬстахъ пруда, даютъ красивый эффектъ, который допол
няется взрывомъ бурака или фугаса.

Бегуны водяные.

Обыкновенно беретъ гильзу размйромъ отъ ‘/а Д° 1 фун. калибра, 
сверху набиваютъ ее пороховою мякотыо, а остальное пространство

набкваютъ ракетнымъ составомъ, по правиламъ 
ракетной набивки, съ пустымъ стержнемъ, 
но хвоста не привязываютъ. Въ верхних ея 
конецъ вставляется стопинъ такъ, чтобы снъ 

ь достаточномъ количеств^ выходилъ наружу, 
для удобства поджигашя, и все хорошо осма- 
ливаютъ черною смолой, называемой варомъ.

ДалЬе, берутъ кусокъ дерева и вытачиваютъ 
изъ него конусъ, изображенный на рис. 114, и 
въ этомъ кону#, совершенно по его серединЬ, 

укрЬпляютъ вышесказанную гильзу. Все опять хорошо осмалива- 
югъ и пускаютъ эти бЬгуны по нисколько штукъ сразу съ плота 
или съ лодки.

Этотъ феиерверкъ на вод'Ь даетъ хороших эффектъ.
Къ нижнему концу этой безхвостной ракеты не слЬдуетъ при

вязывать никакой тяжести, какъ мы видЬли это въ фонтанахъ или 
римскихъ свЬчахъ, для того, чтобы она плавала не вертикально, но 
скользила горизонтально и бЬгала бы свободно по водЬ.

Подобные бЬгуны дЬлаютъ еще и такъ, что къ набитой безъ 
хвоста ракетЬ приклеиваютъ иодь тупымъ угломъ пустую, наглухо» 
затянутую гильзу, вслЬдс'ше чего этотъ бЬгунъ еще легче и краси- 
вЬе плаваетъ по водЬ.

Р и с . 114.

Водяной шнурфейеръ.

Водяной шнурфейеръ по способу его приготовлешя положительно 
нич'Ьмъ не разшггся съ обыкновенньшъ шнурфекеромъ, опнсанномъ 
нами ран&е, и цйль его остается та же, но онъ, по большей 
части, имг1;етъ изображеше не голубя и не бабочки, а даютъ ему
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форму какнхълибо водяныхъ птицъ, каковы: лебеди, гуси, утки и 
т. и. на носу которыхъ укрепляются свечи, которыя поджигаютъ 
стопинъ, соединенный съ фейерверкомъ, поставленнымъ на воде.

По большей части, этотъ фейерверкъ делается изъ павильона 
ракетъ, поставленнаго на воде при посредстве 
станка, вбитаго въ дно пруда или реки; или 
поджигаютъ фугасы, бураки, римсшя свечи, так
же помещенный на воде.

Эти шнурфейеры обыкновенно делаются не 
при посредстве веревки, а при помощи медной 
или железной проволоки, для чего вбиваютъ 
два кола вышиною не более аршина отъ воды 
и одинъ конецъ проволоки натягиваютъ съ бе
рега, а другой до следуемаго къ поджигашю 
фейерверка; причемъ проволока эта должна, по 
возможности быть натянута туго (рис. 116).

Главными образомъ водяной шнурфейеръ 
употребляется тогда, когда желаютъ поджечь 
фейерверкъ, находящейся на другомъ берегу реки 
или пруда.

колеса.

Приготовляюсь сначала доску такихъ разме- 
ровъ, чтобы она была въ длину одинъ аршинъ, 
въ ширину четверть аршина и толщиною въ 
одинъ вершокъ. На ней укрепляется стержень 
(рис. 117), и на его конедъ надеваюсь гильзу 
размеромъ въ 12 верш, длины и 3/д верш, въ 
доаметре, и на этотъ стержень надеваюсь гай
ку со штифтикомъ, чтобы укрепить гильзу.

Эта гильза сначала набивается сухою гли
ной, потомъ составомъ; съ другого конца также 
набиваютъ глиною и оба конца наглухо затягиваюсь стеклядью; 
линиие концы гильзы обрезываюсь и подмазываюсь пороховою 
мякотью, подмазкой.

На противоположными сторонахъ по обоими концами гильзы 
делаюсь до самаго состава небольппя дырочки, куда вставляюсь 
стопины, укрепляюсь ихъ въ этихъ дырочкахъ провощенною бума
гой, какъ сказано выше и стопины эти соединяюсь вместе 
между собою. Стопины также подмазываюсь подмазкою, опудри- 
ваютъ пороховою мякотью и всю гильзу промасливаюсь составомъ, 
состоящими изъ:

Пиротехшя. 16
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Говяжьяго топленаго сала . .
Желтаго в о с к у ........................
Деревяннаго масла . . . .

6 ч.

Но для лучшей безопасности отъ сырости сверху покрывають 
растопленною черною смолой.

Когда такимъ образомъ гильзы совершенно готовы, то ихъ, какъ 
лы сказали выше, надйваютъ на стержень и укрйпляютъ на немъ

При поджиганш этихъ колесъ, при посредства стопина, соеди- 
иеннаго вмесе, гильзы ириходятъ въ вращение и даютъ красивый 
изображения. Конечно, подобный колеса можно разнообразить, со
гласно иравилъ, изложенныхъ при приготовленш какъ горизонталь- 
ныкъ, такъ и вертикальныхъ колесъ, описанныхъ въ главахъ.

Подобный колеса можно делать разныхъ величинъ, набивая ихъ 
соответственной силы составомъ; а потому мы считаемъ необходи- 
мымъ для этой п^ли дать соответствующее составы какъ для ко
лесъ съ обыкновенными искристыми извержениями, такъ равно и 
для колесъ съ бршшантовыми фонтанами. Вотъ они:

гайкою.

Рис. 117.

Составы для гильзъ въ одшъ фуитъ

Простой искристый составь
Мякоти пороховой . . 
У гл я ....................................

1 фунть 
12 лот.
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Бршыпантовый составь.
Мякоти пороховой.................................... 10 ч.
Стальныхъ о п и л о к ъ .............................. 10 „

Д ля гильзъ въ полфунта.
Простой составь.

Мякоти порохой.......................................... 15 ч.
У г л я ............................................................ 5 „

Брилшантовый составь.
Мякоти пороховой.................................... 6 ч.
Стальныхъ оп и л ок ъ ..............................5 „

Д ля гильзъ въ восемь лотовъ.
Простой составь.

Мякоти пороховой......................................... 15 ч.
У г л я ....................................................................3 „

Брил.Пантовый составь.
Мякоти пороховой............................................ 6 ч.
Стальныхъ о п и л о к ъ .................................... 4  „

Д ля гильзъ въ четыре лота.
Простой составь.

Мякоти пороховой.....................................16 ч.
У г л я ............................................................. 3 „

Брилл1антовый составь.
Мякоти пороховой..................................... 6 Ч.
Стальныхъ опилокъ . . . . . .  3 „

Подобныя водяныя колеса д^лаютъ очень красивый эффектъ, въ 
особенности тогда, когда они поставлены но возможности близко къ 
зрителямъ и отстоять отъ воды не далйе, какъ на одинъ или два 
вершка.
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Водяные лебеди.
Изъ тонкихъ шелевокъ дЬлаютъ желаемаго размера, небольшую 

лодочку съ дномъ изъ такихъ же тонкихъ шелевочныхъ досокъ, ко
торый укрЬпляютъ длинными, тонкими проволочными гвоздями. Эта 
лодочка должна имЬть у себя не очень высоте борта. Въ эту ло
дочку вставляютъ совершенно такого же размера и изъ того же 
дерева сделанные друие борта, которые отъ первыхъ бортовъ ло
дочки должны отстоять не менъе — 1/2 вершка, но вполне дохо- 
дяпце до дна лодочки, и хорошо прибиваютъ такими же гвоздями 
(проволочными) борта эти ко дну самой лодочки. ЗатЬмъ, какъ 
внутри, такъ равно и снаружи, всю эту лодочку, во всЬхъ ея мЬ- 
стахъ и углублешяхъ хорошо осмаливаютъ черною смолой.

Р ис. 119.

ДалЬе вырЬзываютъ изъ толстаго картона фигуру лебедя, окра- 
шиваютъ его при посредства мЬла разведеннаго съ водой неболь- 
шимъ количествомъ клея, и лебедя этого прибиваютъ къ борту 
(рис. 119).

Находящееся пространство между двумя бортами набиваютъ ра- 
кетнымъ составомъ, на который въ кормЬ насыпаютъ слой мякоти. 
Въ противоположной сторонЬ кормы вставляютъ въ мякоть стопшгщ 
который долженъ немного выходить наружу.

ДалЬе поверхъ ракетнаго состава насыпаютъ нетолстый |слой 
глины; наконецъ, отверте бортовъ хорошо задЬлываютъ тонкими 
дощечками или картономъ и все хорошо осмаливаютъ смолою.

Рядъ фигурчатыхъ свЬчей помъгцаютъ на бортъ, гдЬ ихъ хорошо 
укр'Ьпляютъ, а на носу лодки укрЬпляютъ фунтовой фонтанъ. Какъ 
фонтанъ этогь, такъ и фигурчатыя свЬчи соединяютъ между собою 
однимъ общимъ стопиномъ, а фонтанъ въ свою очередь соединяется 
съ общимъ тгроводомъ, соединеннымъ съ пороховою мякотью лодки 
такимъ образомъ, что послЬ сгорашя фонтана, открыташ съ обЬихъ 
сторонъ, главный, основный стопинъ поджигаегь ракетный составь, 
и лодка разрываетъ свои борта.
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Поджигаше лебедя слйдуетъ делать весьма осторожно и съ на
длежащею практичности) въ этомъ дйдй; иначе могутъ пошгЬдсттая 
этого зажигатя выйти печальным, такъ какъ при разрывй могутъ 
оторваться планки и ранить поджигателя.

Вообще въ данномъ случай поступаютъ такъ: на лодкй надо 
отъйхать вмйстй съ лебедемъ на средину пруда и затймъ поджечь 
лебедя, а самому какъ можно скорее отъйхать отъ лебедя, по воз
можности, на самое дальнее разстояше. Какъ только лебедь подож- 
женъ, то онъ сначала двигается взадъ и впередъ, а готовь уже 
разрываться.

Подобными образомъ устроенный лебедь очень красивъ, но бо- 
лйе даетъ эффекта это начиненный , или, какъ мнопе любители
въ шутку называютъ, фаршированный лебедь] этотъ' послйд- 
шй лебедь сравнительно перваго, конечно, дороже, но зато безъ 
сравнешя гораздо красивее. Начиненныхъ лебедей слйдуетъ спус
кать на прудъ только тогда, когда прудъ достаточно ве-



ликъ или когда есть возможность зрителямъ отойти отъ пруда на  
почтительное разстояте; въ противиомъ случай фейерверкъ этоть 
представляетъ собою не безопасное явлете.

Начиняютъ, или фаршируютъ, этого лебедя водяными шутихами, 
швермерами, зв’Ьздками и пр., что въ общей смйси даетъ лучипй 
эффектъ, ч'Ьмъ начиненные одною изъ вышесказанныхъ принад
лежностей.

На концй главиаго провода необходимо надо укрепить одну па- 
лительную свйчу, открытую съ об’Ьихъ сторонъ, для того, чтобы во 
время ея ropfaria было бы возможно отъехать подальше отъ лебедя. 
Эта св^ча, догор&въ, воспламенить стонинъ, который, въ свою оче
редь, зажжетъ лебедя.
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Водяныя утки.
Для этого водяного фейерверка приготовляютъ лодку размйромъ 

въ длину 1— .‘/4 арш., въ ширину отъ 5 до 6 вершковъ, а толщи
ною въ Vi аршина, придйлываютъ дно, какъ и въ лодкЪ для лебедя, 
сколачивая все проволочными гвоздями.

Р ис. 121;

Лодка эта делается съ одного конца, т.-е. къ кормй, ниже 
противоположной, носовой части, какъ показано на (рис. 121). Въ 
носовой части делается отверше, въ которое вставляется однофун
товая гильза, набитая составомъ изъ:

Пороховой м я к о т и ....................................8 ч.
Угля...................................................................3 „

Далйе, оставшаяся промежуточный пустоты въ бортахъ лодки на- 
биваютъ такъ же, какъ и въ лебедЬ, ракеткымъ составомъ, а за- 
гЬмъ пороховою мякотью.

Потомъ устанавливают шесть фунтовыхъ гильзъ, набитыхъ 
фонтаннымъ составомъ, по три гильзы съ каждаго бока по ихъ 
сторонамъ.

Какъ самыя фонтанный гильзы, такъ равно и гильза находя
щаяся на носу лодки соединяются мъжду собою общимъ проводомъ, 
заклееннымъ провощеною бумагой.



Съ боковъ и сверху ирикрепляютъ вырезанную изъ картона и 
окрашенную, какъ и лебедь, въ белый дветъ, утку; затемъ вся 
лодка снаружи хорошо осмаливается черною смолой.

Въ картонкомъ изображены утки надо сделать отверсие, чрезъ 
которое могли бы проходить шесть фонтанныхъ гильзъ.

Поджигаютъ этотъ фейерверки точно такъ же и съ теми же 
предосторожностями, который нами описаны въ лебеде.
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Водяной гусь и водяныя утята.

Для ВЯДЯНОГО гуся лодку делаютъ точто такую же какъ и 
для лебедя (глава XXV) такихъ же размеровъ и изъ такого же де
рева; затёмъ эту лодку хорошо осмаливаютъ черной смолою со 
всехъ сторонъ.

Далее точно такъ же гуся, какъ и лебедя, набивахотъ ракетньшъ 
составомъ, его промежуточныя отвертя между бортами, и прикреп- 
ляютъ вырезанное изъ картона и окрашенное въ белый цветъ изобра- 
жеше гуся, въ носъ котораго кладутъ пороховой зарядъ, а по бор
тами устакавливаютъ несколько римскихъ свечей.

Пороховой зарядъ, находящейся въ носу гуся, долженъ быть от- 
деленъ отъ ракетнаго состава слоемъ глины въ 1 или 1V4 вершка. 
Въ этомъ глиняномъ слое делэютъ отверсйе на 1— 2 лиши и чрезъ 
это отверсйе помещаютъ стопинъ, заключенный въ тонкую бумаж
ную гильзу такъ, чтобы небольшой конецъ стопина выходили бы 
иарЗ'Жу и соприкасался бы къ пороховому заряду, находящемуся на 
носу, а другой его конецъ долженъ соприкасаться съ пороховою 
мякотью.

Водяныхъ гусей также хорошо начинять, какъ и лебедей водя
ными шутихами, швермерами и т. п.; тогда ихъ можно пускать по 
одиночке; если же гуси эти не начинены, то ихъ лучше пускать 
сразу по несколько штуки, такъ какъ, будучи пущены поодиночке, 
не производить хорошаго эффекта.

Водяные утята делаются такъ: сначала хорошо проващива- 
ютея съ обеихъ сторонъ картонные листы, по способу, указанному 
въ главе XXV. Далее изъ картона этого вырезываютъ фигуры не
бо лышгхъ уточекъ, которым склеиваюгь или сшиваютъ и затемъ 
хорошо осмаливаютъ черною смолой.

Потоми дриготовляютъ водяную шутиху и вклады ваютъ 
каждую въ уточку такъ, чтобы конецъ стопина шутихи вы
ходили бы изъ хвоста уточки.

Затемъ по спине уточки укрепляютъ стопинъ и этотъ стопинъ 
еоединяютъ съ хвостомъ уточки.

Сделавъ все это тщательными образомъ, уточку вторично хорошо 
осмаливаютъ.
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Пускать и поджигать ихъ слЬдуетъ по возможности въ болыпемъ 
числе, не менее 5— 10 штукъ, такъ какъ пущенный поодиночке не 
представляютъ особеннаго эффекта.

Поджигать следуетъ такъ: на длинную палочку привязываютъ 
палительную свечу и стопины, выходяпце изъ хвоста уточекъ, сое- 
диняютъ между собою проводаш довольно длинными; эти проводы, 
покрываюпре стопины, должны какъ можно лучше быть покрыты 
бумагою пропитанной составомъ, указанными въ'ХХУ главе; въ 
противномъ случае, малейшая неаккуратность можетъ повлечь за 
собою то, что въ образовавшееся отверсие можетъ попасть вода, и 
стопинъ, отсыревъ, не подожжетъ фейерверкъ.

Рис. 122.

Поджигають эти уточки въ какомъ-либо месте провода, при 
чемъ уточки эти начинаютъ плавать во все стороны и выбрасы- 
ваютъ пзъ себя огонь.

. Какъ гуси, такъ и эти утята хорошо пускать вместе, окружая 
ихъ бегунами, для полноты и лучшаго эффекта фейерверка.

Кроме вышепоименованныхъ водяныхъ фейерверковъ можно, по 
желанно, применять обыкновенно, 'nponie фейерверки, сделанные по 
вышеописанными правилами. Это примбнеше всякШ легко пойметъ, 
если достаточно подробно ознакомился съ ихъ притотовлешемъ.
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Постановка водяныхъ фейерверочныхъ декорацШ.
В се декоративный водяныя изображеп1я, обыкновенно приспо- 

собляютъ на тихомъ озере или пруде и въ тихую безветренную, 
сухую погоду.

Обыкновенно они делаются изъ составныхъ фейерверковъ, но 
помещенный на поромахъ, плотахъ или нарочно сделанныхъ плат- 
формахъ, укрепленныхъ на кольяхъ или сваяхъ, смотря по глубине

Ряс, 123.
пруда или озера. На зтихъ помещешяхъ устанавливаются обыкно
венный декорацш, приготовленныя изъ фигурныхъ свечей илицвет- 
ныхъ фитилей, соединенныхъ вместе, что обыкновенно делается про
водами и поджигается съ берега при посредстве шнурфейера.

Часто делають декорацш) изъ разныхъ экзотическихъ или тро- 
пическихъ, большихъ растенш, въ середине помещается какой-либо 
щитъ съ должными инициалами, а сзади всего этого освещаютъ спир
товыми огнями разныхъ цветовъ,что даетъ немалый фантастичестй 
эффектъ.

Можно также въ эту декорацш) поместить несколько римскихъ 
свечей, закончить взрывомъ фугаса иди бурака и въ* заключете 
всего осветить бенгальскими разноцветными огнями.
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Г Л А В А  XXVI.

Комнатные фейерверки.
Какъ сильно можно разнообразить обыкновенный фйейерверкъ, 

такъ, наоборотъ, трудно составить комнатный фейерверки потому, 
что при этомъ, т. е. комнатномъ фейерверк^, требуются тЬ услов!я, 
при соблюдены которыхъ нЬтъ возможности сделать въ комнатЬ 
мало-мальски красивый фейерверки, такъ какъ для этого главными 
©бразомъ требуется, чтобы при сожженш такого фейерверка они не 
издавали бы вреднаго или удушливаго запаха; а такъ какъ почти 
во Bet) фейерверки входить, не говоря уже про порохъ или его мя
коть, но еще въ болынемъ или менынемъ количеств^ сЬра, то по
тому и нЬтъ возможности подобные фейерверки сжигать въ ком- 
иатахъ.

Сами но себЬ норохъ илц пороховая мякоть, взятая въ не очень 
болыномъ количеств!, въ просторныхъ и высокихъ комнатахъ еще 
терпимы, а потому всякш фейерверки при эткхъ условгяхъ можетъ 
называться комнатными, если, конечно, они не опасенъ, т. е. что 
его разрывъ или его дМств]’е при сгоранш не можетъ причинить 
вреда зрителями. Къ такими фейерверками какъ забава можно 
прежде всего атнести комнатный шутихи.

Кожнатньш шутихи.
Листъ писчей бумаги разреш ить въ ширину на четыре части, 

чтобы образовались равныя полоски, а на каждую полоску 
кладутъ по одному или по два обыковеиныхъ пороховыхъ стопина 
и, завернувъ этотъ стопинъ въ бумагу, заклеиваютъ и даютъ вы
сохнуть. ЗатЬмъ загибаютъ, и въ мЬстЬ изгиба туго завязываютъ 
кринкою веревкой.

Одинъ конецъ этой шутихи затягивають веревкой наглухо, а дру- 
гой, хотя такъ же затягивають, но чтобы изъ него выходили сво
бодно находяшдйся въ серединЬ стопинъ

ЗагЬмъ всю шутиху перевязывании веревкой въ мъстахъ а, Ь, 
с, Ь, и оставшийся конецъ веревки обрЬзываютъ.

Татя шутихи положительно не опасны, а потому ихъ и пуска- 
ютъ въ комнатахъ, конечно, дЬлая ихъ не очень большихъ раз- 
мЬровъ.



251

Комнатное саксонское солнце.
Гильзы для этого фейерверка делаются такъ же, какъ мы гово

рили раийе и набиваются слфдующимъ соетавомъ:

Пороховой мякоти . . . . . . .  . 10 ч.
Стальныхъ опилковъ .............................. 4  „

Но, прежде ч!,мъ набить гильзу этимъ соетавомъ, ее сначала съ 
одного какого-либо конца набиваюгь сухою глиной на */а дюйма, а  
потомъ соетавомъ*, далфе опять глиной и опять соетавомъ въ томъ

Рис. 124.

количеств^; въ какомъ быль взять этотъ составь ври зтей первой 
кабивкЪ; наконецъ, всыпаютъ еще глины, такъ чтобы ея количество 
равнялось количеству первой глиняной набивки, и хорошо затягива
юсь стеклядыо. ;

Когда такимъ образомъ гильза приготовлена, то по бокамъ а, 
также и въ середин!,, т .-е. гдъ находится глиняная набивка, при



посредства остраго шила дЭлаютъ дырочки, настолько болышя, чтобы 
могъ хорошо быть укрйиленъ стопинъ, касающшся состава, между 
тЬмъ какъ дырочки, сделанный посредине, должны быть большого 
размера настолько, чтобы въ нихъ могь пройти свободно достаточной 
толщины проволочный гвоздь. Въ маленыая дырочки вставляютъ, 
какъ мы уже сейчасъ сказали, стопинъ, которые и соединяются
В№ЙСТЬ.

Дал'йе на крестовины, подобно той, какая употребляется для 
Рождественской елки, укрИзпляютъ достаточно толстую палку, вы
шиною въ 2 7 а аршина, и, при помощи продЬтаго насквозь гильзы 
проволочиаго гвоздя, прибиваютъ эту гильзу къ палк!>, такъ чтобы 
гильза свободно могла вращаться при своемъ горюши; при чемъ она 
вертится очень быстро, извергая искристые фонтаны, которые обра
зуюсь саксонское солнце.

Эти огненныя колеса можно, конечно, разнообразить какъ но 
ихъ фасону, такъ и по величин!;.
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Комнатный декорации

Делаются точно такъ, какъ н обыкновенный фейерверочный да- 
корацш, но для этого берутъ фигурчатыя с б гЬ ч и  дааметромъ вдвое 
тоньше, ч'Ьмъ обыкновенныя таковыя свйчи, и набиваютъ ихъ ис
ключительно или* театральнымъ огнемъ или комнатнымъ, о чемъ 
будетъ сказано въ этой же глав^ дал'Ье.

Дйлаютъ также комкатныя декоращи, или щиты съ вензелями, 
освещая ихъ сзади обыкновенными керосиновыми лампами или стеа
риновыми свечами, для чего эти щиты, или эти вензеля, дЬлаютъ 
на тонкой промасленной бумагЬ яркими, прозрачными, анилиновыми 
красками. Или же, наоборотъ, дЬлаютъ щить на толстомъ, непрозрач
ному черномъ картон^, а должное изображеше прорезываюсь на
сквозь и часть проргЬзанныхъ мгЬстъ заклеиваютъ разноцветною бу
магой или оставляютъ незаклеенными.

Наир.: предположимъ, что намъ требуется изобразить щитъ съ 
векзелемъ и короной, окруженный пальмовымъ или лавровымь вгЬн- 
комъ, то будетъ очень красиво, если мы, по прор1>зываши сзади, 
заклеимъ вёкокъ тонкою, зеленою папиросною бумагой, корону жел
тою такою же бумагой и вензель оставимъ незаклееннымъ, то, ос- 
вгЬтивъ. его сзади лампами или свечами, декоращя эта выходить 

‘Очень эффектна. Такимъ образомъ можно разнообразить до безко- 
кечности, что будетъ зависать отъ вкуса и фантазш художника- 
пиротехника.
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Театральные огни.
Эти огни хотя относительно обыкновенных!., вышеонисанпыхъ 

огней и не даютъ той силы освйщешя, но всегда и съ большими 
успйхомъ служатъ для освйщешя, и преимущества ихъ заключаются 
въ томъ, что, не имйя въ своемъ составе серы, не издаютъ того

Р ис. 125.

удушливаго запаха, который можетъ быть терпимъ только на от- 
крытбмъ воздухе.

Эти огни разделяются на бенгальше и на спиртовые пламенные.
Бенгальсше огни театральные употребляются или насыпные, 

въ кучкажь, или же набивные, въ свйчахъ, который носить въ этомъ 
случай назваше фальшфейровъ.

Если требуется очень сильное освйщеше, то обыкновенно употреб- 
ляютъ театральный огонь въ кучахъ, при чемъ поступаютъ следую-



щимъ образомъ: дклаютъ изъ листового железа, употребляемаго на 
покрьгпе крышъ, лотокъ длиною 3Д— 1 арш., ширины въ 1 верш, 
и съ краями не болйе 1/4 вершка; на этотъ лотокъ насыпаютъ же- 
лаемаго цвЪта бенгальсшй огонь и, по мйр'Ь надобности, съ одного 
конца поджигаютъ, а съ другого держатъ; если этотъ огонь требуется 
еще болЪе усилить, то его сконцентрировываютъ при посредства 
металлическаго рефлектора, при чемъ лЬвою рукой держать лотокъ 
съ горящимъ огнемъ, а правою рукой регулируютъ рефлекторомъ.

Когда требуется потушить, то пламя огня отд’Ьляютъ отъ недо- 
горгЬвшаго еще состава при посредства мокрой тряпки и тгЬмъ пре- 
кращаютъ дальнейшее его горюше.

Когда требуется не очень сильное освищ ете, то составь теат- 
ральныхъ бенгальскихъ огней помгЬщаютъ въ трубки, точно такимъ 
же образомъ, какъ обыкновенный, полевой бенгальсшй огонь, т. е. 
съ сЬрой.

Вотъ составы театральныхъ огней:
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Сишй огонь.
Бертолетовой соли..................................... 6 ч.

№  1. Основной еЬрно-кислой мйди . . .  2 „
С а х а р а .........................................................2 „
Каломеля................................................... . ‘/а „

или
Бертолетовой соли . . . . . . .  1 ч.
Хлорной.-рислой игЬди и амшака . . 8 „

№  2. Хлррновато-кислаго барита . . . .  2 „
Гуммилака . . . ................................ 1 „

Голубой ОГОНЬ.

Селитры ............................................................... 25 ч.
№  1. Мелкаго угля.............................................10 „

Цинковыхъ мелкихъ опилокъ . . . 28 „
ПЛП

Селитры ............................................................... 12 ч.
№  2. Мелкаго угля ...................................................5 *

Цинковыхъ опилокъ . . . . . .  14 „

В ^ Л Ы Й  огонь.
Бертолетовой соли............................................12 ч.
Селитры.................................................................4  „
Молочнаго сахар а ..............................................4  „



Углекислаго б а р и т а ................................ '/* „
Л ш соподоя................................................... * / i  »

Желтый огонь.
Бертолетовой соли......................................

№  1. Щавелево-кислаго н а т р а ..........................
Селитры.........................................................
Гуммилака................................................ ......

пли
Бертолетовой соли......................................
Молочнаго сахар а ......................................

№  2. Щавелево-кислаго н атра..........................
Г ум м илака...................................................
Камеди .........................................................

Розовый огонь.
Бертолетовой соли.......................... . . 13 ч,
Селитры............................................. • • 4  „

№  1. Молочнаго сахар а .......................... • • 4 „
Ликоподш............................................ • • 1 *
Щавелево-кислаго стронщана . • • ' 1 ?>

или
Бертолетовой сол и .......................... . . 12 ч.
Селитры ............................................. • • 5 „

№  2. Крахмала............................................
Ликоподш............................................
Щавелево-кислаго стронщана. . • н

Красный огонь.
Бертолетовой соли..............................................8 ч.
Азотно-кислаго стронцюна............................. 12 „
С т е а р и н а !...................................... ......  . 2 „
Молочнаго сахар а ..............................................3 „

Зеленый огонь.
Бертолетовой сол и ..............................................2 ч.
Молочнаго сахар а ......................................  1 „
Азотно-кислаго барита....................................... 1 „

О ч .
5
6 
3

п  ч.

24
V)

1

г>

п
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Фмлетовый огонь.
Бертолетовой соли......................................
Каломеля................................................... .
Селитры..........................................................
Молочнаго сахар а......................................
Гоюной сини...................................................

JL

Щавелево-кислаго натра..........................

8 ч. 
8 ,
2 « 
4  я 
1 я 
1 я

Бертолетовой сол и ................................
Каломеля...................................................

№  2. Селитры...................................................
Молочнаго сахара.. . . . . .
Мелкихъ м’Ьдныхъ опилокъ . . 
Щавелево-кислаго натра. . . .

8 ч.

Сгшртовыа О ГН И . Эти огни вообще въ фейерверкахъ очень 
редко употребляются, разве только въ тёхъ случаяхъ, где не тре
буется сильнаго освещения, или иногда при декоращяхъ, сделаккыхъ 
изъ щЬтпыхъ фитилей, такъ какъ пламя этихъ декораций не можетъ 
затмить пламя спиртоваго огня потому, что какъ первое, такъ и 
второе пламя горитъ не очень ярко; по большей же части пламен
ные спиртовые" огни употребляются • ъ  домашнихъ или театралькыхъ 
освещешяхъ при чемъ поступаютъ такъ:

Берутъ большой пукъ обыкновенныхъ лампадочныхъ бумажныхъ 
фитилей или просто вату, изъ которой свертываютъ трубку въ виде 
толстаго фитиля и намачиваютъ въ водяномъ растворе той соли, 
какой цвг1>тъ огня желаютъ получить. Далее слегка выжимаютъ и 
хорошо сушатъ. После этого наливаюггъ въ обыкновенную жестяную 
небольшую керосиновую лампу (безъ горелки) спирту, вставляютъ 
вышесказанный приготовленный фитиль и зажигаютъ.

Отличный бгьлый цвтпо получается солями осмгя„ ко онъ 
очень дорогъ, а потому спиртовый огонь никогда не дЬлаютъ, такъ 
какъ болъе дешеваго состава пока еще до сего времени на найдено.

Ж елт ый цвуьтъ получается или при посредства поваренной 
соли или что еще лучше при посредстве соли азотно-кислаго натра.

Красный цтътъ даетъ азотно-кислый стронщанъ, а еще кра
сивее хлористый стронщанъ; но самый лучшш красный цв^тъ по
лучается при посредстве соли хдорновато-кислаго стронщана.

Оранжевый цвгьть чрезъ пропитываше фитиля хлористыми 
кальщемъ, распущеннымъ въ спирте.

Зеленый цвуьтъ получается при посредстве борной кислоты* 
или азотно-кислой меди, или, всего лучше, при посредстве борно-
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хлористой меди. Также хороний зеленый цв'Ьтъ съ голубымъ отли- 
вомъ получается отъ хлористой меди. Но самый великолепный зеле
ный цвгЬтъ получается съ хлористымъ тал1емъ, но не употребляется 
но сильно высокой ц^не на этотъ металлы Вотъ очень xoponiie ре
цепты разныхъ спиртовыхъ огней:

Зеленый цв^тъ.
Борной К И С Л О Т Ы ............................................
Н аш аты ря..........................................
Венецианской я р и ........................
Спирта крепкаго..............................

2 фунта. 
1 „
1 „
3 штофа.

Синш цв’Ьтъ.
№  1. Квасцовъ. . 

Спирта. . .

или
*

. . l ‘/i фунта. 

. . 3/i штофа.

№ 2. Поташа. . 
Спирта. . .

• . 1 фунтъ. 
. * 3Д пггофа.

Эти огни скорее можно назвать голубыми огнями, чемъ синими, 
такъ какъ пламя ихъ не темно-густое, но светло-голубое;

Желтый дв'Ьтъ.
№  1. Поваренной соли . . . . . .

Спирта............................ ...... . . .

пли

№  2. Азотно-кислаго натра........................
Спирта.............................................. .....

Vs Фунта. 
Vi штофа.

V i  фунта. 
*/» штофа.

Красный цвйтъ.
№  1. Хлорвовато-кислаго стронщана. . Vi Фунта.

Спирта...................................................Va штофа.

или

№  2. Азотно-кислаго стронщана. . . . V2 фунта.
Спирта.................................................. ’/а штофа.

Евротехшя. 17
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или

№  3. Хлористаго стронщана..............................7а фунта.
Спирта........................................ . . 3/i штофа.

Оранжевый цвФтъ.
Хлористаго калыця.................................1 ,/1 фунта.
■Спирта ....................................................... 1 штофъ.

Рис. 126.

Фдолетовый цв^тъ.
Селитры.................................................17а фунта.
Спирта . . . . . . . . .  1 штофъ.

Фитиль, пропитанный окрашивающимъ веществомъ, можетъ слу
жить нисколько разъ, такъ какъ онъ долго не теряетъ свою- окра
шивающую способность.

Комнатные ргни.
Хотя театральные огни и не издаюгь удушливаго запаха, но, 

все-таки, мнопе изъ нихъ выдфляютъ порядочное количество дыма, 
который при театральной вентилящи не составляешь особаго неудоб
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ства, капротивъ, какъ тогь же дымъ для комнатнаго, жилого помй- 
щешя не только не вподнЬ удобенъ, но, пожалуй, отчасти можетъ 
быть и вреденъ для здоровья; а потому въ комнатахъ, гдЬ требуется 
изв^стнаго рода и при изв'Ьстныхъ случаяхъ, освищете, какъ напр., 
елки для домашнихъ живыхъ картинъ, сделать сильное и эффектное
освйщеше, то приб^гають къ огнямъ которые сшцгально МОЖНО
назвать комнатными , такъ какъ эти огни при своемъ горюши 
положительно не даютъ ни дыма ни запаха. Одинъ ихъ недостатокъ 
къ несчастно тотъ, что цвгЬта ихъ весьма ограничены и по cie время 
только можно получать xopoinie цв£та красный, зеленый и б'Ьлый, 
остальные или даютъ дымъ, или огонь ихъ не чистъ, что не стоитъ 
никакого внимашя.

Вотъ способъ ихъ приготовлешя:

Азотно-кислаго стронщана . . 5 ч .  (хорошо просушеннаго). 
Шерлака въ листкахъ. . . . 1 „

На железный чистый противень пом’бщаютъ шерлакъ и, поста- 
вивъ этотъ противень на горячую плиту, постоянно м£шаютъ до тгЬхъ 
поръ, пока шерлакъ обратится въ вязкую однородную массу; тогда 
снимаютъ съ плиты и, всыпавъ въ этотъ шерлакъ уже предвари
тельно отвгЬшанный стронщанъ, продолжаютъ мешать до образоватя
однородности и до охлаждешя самой массы.

Далйе, толкутъ въ чугункой или медной ступке и просйвають 
чрезъ частое сито; хракятъ въ хорошо закупоренныхъ стеклянныхъ 
банкахъ, въ сухомъ Mrfecrfe, такъ какъ соль стронщя, входящая въ 
составъ этого огня сыр^етъ отъ вюявая воздуха.

Этотъ огонь такъ же, какъ и театральный въ кучахъ (смотри 
выше), сожигается на жел'Ьзыыхъ лоткахъ, съ помонцю рефлетора 
или безъ него.

Если же хотятъ этимъ огнемъ набить фигурчатый свгЬчи для 
освгЬщешя елки и т. и., то на вышеобозначенкую пропорцш слЬ- 
дуетъ nocjrfe просЬвашя огня прибавить 1 часть мелкаго порошка 
бертолетовой соли.

Зеленый огонь.
Азотно-кислаго барита...............................5 ч.
Шерлака въ листахъ.................................. 1 „

Приготовленный точно такъ же, какъ красный огонь, и, если надо 
его набивать въ трубки, то такъ же етЬдуеть прибавить 1 часть 
порошка бертолетовой соли.
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Б^лый огонь.
2 части краснаго огня.
1 в зеленаго „

Все какъ можно лучше перемйшиваютъ между собой и хранить, 
какъ красный.

Если хотятъ осветить живую картину огнями другихъ цв'Ьтовъ, 
кромй трехъ только-что описанныхъ, то для этого зажигаютъ бйлый 
огонь и передь нимъ пом'Ьщаютъ стекло того цвйта, который же- 
лаютъ получить, а для усилетя силы свйта употребляютъ рефлек- 
торъ, о чемъ мы говорили выше, при освйщенш театральными огнями. 
Выходить очень эффектно.^

Р ис. 127.

Искусственная молшя.__ •
Въ посл'Ьднйс время въ перотехническомъ дгЬлй при составленш

сложныхъ декоративныхъ фейерверковъ, для придашя имъ болынаго
эффекта, стали употреблять во многихъ случаяхъ такъ называемую
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искусственную молнио, что въ темную ночь, при начале фейерверка, 
выходить замечательно красиво, а после сигнальной ракеты служить 
своего рода сигналомъ къ начатно фейерверка.

Делается эта молшя при посредстве такъ называемой вспышки 
магшя, употребляемой для ночныхъ моментальныхъ фотографическихъ 
снимковъ. Для этой цёли въ магазинахъ фотографическихъ принад
лежностей имеются въ продаже не дороия, разныхъ системъ лам
почки, въ которыхъ при посредстве спирта воспламеняется порошокъ 
металлическаго магшя, который освещаетъ местность сильными, бе
лыми, блестящими светомъ, вполне похожими на натуральную мол- 
нйо. Подобнаго рода молшя употребляется также очень часто въ на
стоящее время и въ болынихъ театрахъ, где есть надлежащая вен
тили!. Хотя при сгораши магшя и не выделяется никакихъ вред- 
ныхъ газовъ, но получается въ болыномъ количестве углекислая 
магнез!я, которая въ виде белаго облака можетъ наполнить сцену.

Въ малыхъ же театрахъ для этой цели съ давнихъ поръ и по 
cie время употребляютъ для искусственной молнш ликоподш, кото
рый помещаютъ въ бумажную или металлическую трубку ьъ не- 
большемъ количестве и, дуя въ эту трубку на пламя свечи или 
спиртовой лампы, ликоподш воспламеняется моментально, производя 
роди молнш. Хотя это услов!е и проще, но эффектъ получаемый отъ 
ликопод1я, далеко не можетъ сравниться съ эффектомъ при вспышке 
магшя, такъ какъ пламя является не столь бёлымъ и блестящими, 
а  красными съ желтыми отливомъ.

Часто вместо трубки ликопадш помещаютъ въ жестяную посуду 
въ виде садовой лейки и, при наклоненш этой лейки надъ пламе- 
немъ, ликоподш высыпается и воспламеняется.
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Г Л А В А  XXVII.

Электрическое осв%щеше.

Считаемъ совершенно излишнимъ вдаваться въ кашя-либо те
оретическая данный, на которыхъ основано получеше электрической 
силы тока и его образовашя; а потому, не останавливаясь на его 
историческихъ изсл'Ьдовашяхъ, мы всецело придерживаемся лишь 
только практическихъ выводовъ, какъ лучше, дешевле и более 
успешно получить и скомпоновать то, что требуется для нашего- 
дела, т.-е. какимъ образомъ совершенно просто и хорошо получить 
ту силу электричества, при посредстве которой можно добыть тре
буемый для насъ электричесшй свйтъ .

Въ настоящее время въ т1жъ* случаяхъ, где сила электрическаго 
освещешя требуется большая и достаточно продолжительная, посто
янная, это электричество получаютъ при посредства такъ называ- 
емыхъ динамо Машинъ, приводимыхъ въ движете паромъ, о чемъ 
мы вкратце познакомимся въ этой главе; но такъ какъ для нашего 
пиротехническаго дЬла электричесшй св'Ьтъ хотя бы и требовался 
достаточно сильный, но не продолжительный, не ежедневный, а  
лишь на нисколько часовъ времени, изъ этого само собою разу
меется было бы безразсудно и не экономично, не говоря уже про 
хлопоты, ставить паровую машину и делать проводы для получе
шя электрической силы при посредстве динамо-машины. А потому, 
оставляя этотъ способъ электрическаго освещешя пока въ стороне,, 
мы всецело обратимся къ другому способу получешя вышесказан- 
наго электрическаго освещешя; этотъ способъ получешя исключи
тельно состоитъ изъ гальваническихъ элементовъ, которые, по на
шему желанш, могутъ давать требуемую силу электрическаго 
освещешя.

Гальваническихъ эзементовъ, при посредстве которыхъ возможно 
получить электрическое освещеше есть безчисленное множество, такъ 
что перечислить ихъ, даже не вдаваясь въ ихъ достоинства или не
достатки, почти нетъ никакой физической возможности; а потому 
мы остановимся только на томъ элементе, который признанъ какъ
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лучшш во вс'Ьхъ отношешяхъ для подучешя электрическая) тока. 
Этотъ элементъ Бунзена, который по своей сшгЬ, простота и прак
тичности вполн'й удовлетворяетъ нашимъ потребностямъ.

Элементъ Бунзена состоитъ:

Рис. 128. Р ис. 129.

1) Изъ наружнаю стакана, который обыкновенно бываетъ 
стеклянный или форфоровый, но для нашей ц'Ьли въ видахъ эко- 
HOMin можетъ быть прюбргЬтенъ просто изъ глины, хорошо покры
той въ середин^ глазурью (рис. 128). Стаканъ этотъ долженъ быть 
такого размера, чтобы въ него свободно входили ниже поименован
ный цинкъ и другой стаканъ, менынаго размера, о чемъ скажемъ 
сейчасъ же.

Рис. 130 а, 130 б и 130 в.

2) Стаканъ, или пористый цилин дръ, онъ же часто называется 
dia(ppaiMow. Это особаго рода цилиндръ, пустой, съ дномъ, приго
товляется специально для гальваническихъ элементовъ изъ слабо 
обожженной фарфоровой глины, и делается на фарфоровыхъ заво- 
дахъ; онъ долженъ быть вышиною равненъ вышшгЬ наружной 
банки (рис. 129).

3) Цинковые цил индры вышиною равны также наружной банкб, 
а въ д1аметр,Ь, настолько болгйе пористаго стакана, чтобы сей по-



-  264

сл'Ьдшй совершенно свободно входилъ въ него съ болынимъ из- 
лишкомъ. Цинковый цилиндръ— совершенно полый, т.-е. безъ дна.

Если цинковый цилиндръ служить только для одного элемента, 
то онъ снабжается клемою какъ показано на рисунке съ левой 
стороны. Если же этимъ цилиндромъ заканчиваюсь батарею, то 
употребляютъ скобу, изображенную на среднемъ цинцЬ рисунка. 
Если же цинкъ служить для составлешя батарей, то къ нему при
паиваюсь медный хвостъ, изображенный на цилиндре последними 
съ правой стороны.

4) Кокосовый цилиндръ или брусокъ, 
который приготовляется на спещальныхъ фаб- 
рикахъ и делается изъ прессованнаго камен- 
ноугольнаго кокса, прокаленнаго въ безвоз- 
душномъ пространстве. Эти коксы бываюггъ 
разныхъ размеровъ и разной формы, но для 
нашего дела лучше всего иметь коксъ формой, 
какая изображена на рис. 131, съ левой сто
роны; коксъ, изображенный съ правой сто
роны, съ хвостомъ изъ меди, привязанный 
такъ же медною проволокой, не такъ прак- 

тиченъ. такъ какъ этотъ хвостъ скоро окисляется отъ выделешя 
азотистыхъ паровъ элемента, во время его действ1я.

5) Клемы, или соединители, служатъ для соединешя цинка съ 
коксомъ и какъ укрепители проводниковъ, идущихъ къ осветитель
ному аппарату. Для насъ требуются эти соединители т.-е. илемы? 
трехъ различиш ь видовъ. Рис. 130 а изображаесь клемы, соединяю- 
нця уголь съ цинкомъ. Рис. 130 б клемы для цинка и рис. 130 в клема
для проводниковъ.

Когда все эти принадлежности имеются въ доетаточномъ коли
честве, что можно пршбрести въ любомъ физическомъ магазине 
(цена ихъ самаго большого размера, что для насъ необходимо, по 
пяти рублей за каждый элементъ), то приступаюсь къ заряженш 
этихъ элементовъ, что делается такъ:

Сначала необходимо какъ можно лучше им̂ илы(Х<ми/̂ ооин[ЬЬ 
цинкъ, безъ чего его не следуетъ никогда употреблять въ дело. Это 
амальгамироваше производится очень просто. Цинкъ погружаюсь на 
5— 10 секундъ въ купоросное масло, разведенное 10— 15 частями 
воды, при чемъ цинкъ начинаесь сильно шипеть, тогда въ него 
льюсь одну или две капли металлической (жидкой) ртути и, при 
посредстве пакли или куска холстины, хорошо со всехъ сторонъ 
растираюсь ртуть. Подобную же операщю проделываюсь и со вну
тренней стороны цинковаго цилиндра. После этого вторично цилиндръ 
опускаюсь въ растворъ купороснаго масла, при чемъ ни въ какомъ 
случае не должно происходить шипешя. Если пиш ете будетъ хотя
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и самое легкое, то это признакъ что гдЬ-лйбо, т.-е. въ какомъ ни- 
будь месте, ртуть не покрыла цинка. Место это замечаюсь и вто
рично подортучиваютъ.

Подготовленные такимъ образомъ цинковые цилиндры помещаются 
въ наружный стаканъ (№  1 ). Далее, въ пористый стаканъ кладутъ

г ш

Рис. 132. Рис. 133. Рас. 134.

коксовый брусокъ и наполняютъ этотъ цилиндръ азотною кислотой 
крепостью никакъ не менее въ 40%  по ареометру Бомэ, и перено
сить въ цинковый цилиндръ, находящийся въ глиняномъ, наружномъ 
стакане, куда вливаютъ 8— 10%  раствора купороснаго масла, на
блюдая, чтобы уровень последней былъ бы равенъ уровню азотной 
кислоты, находящейся съ коксомъ въ пористомъ цилиндре, и эле
менте готовь. Рис. 135 показываетъ элементъ Бунзена въ готовомъ, 
заряжепномъ виде.

При этомъ надо строго наблюдать, чтобы 
пористые цилиндры (№  2) не были бы разбиты, 
что узнается по ихъ звуку, прежде чемъ на
бить ихъ азотною кислотой. Надтреснутые ци
линдры положительно не могутъ итти въ дело, 
такъ какъ очень скоро просачиваютъ жидкость 
и темъ'самымъ ослабляютъ токъ.

Серная кислота, т. е. купоросное масло, 
должна сразу разбавляться водой въ такомъ 
количестве, чтобы ее вполне хватило на все 
элементы, такъ какъ очепь важно, что бы эта 
кислота находилась во всехъ элементахъ въ оди
наковой крепости.

Самъ по себе одинъ элементъ Бунзена хотя и даетъ довольно 
сильный электрически! токъ, но онъ недостаточенъ для получетя 
электрическаго света. Чтобы этотъ токъ увеличить, необходимо извест- 
нымъ образомъ, при посредстве вышеописаипыхъ клемъ, соединить 
эти элементы между собою, и чемъ более будетъ соединен® эле- 
ментовъ, темъ сила тока будетъ значительнее и темъ сила света 
электрическаго будетъ более.

Такое соедините элементовъ между собою производится следу- 
ющимъ образомъ (рис. 136).

Цинкъ одного элемента соеднняютъ клемою съ углемъ другого 
элемента, цинкъ другого элемента соединяется съ углемъ третьяго и



т. д.; къ оставшимся двумъ полюсамъ, не соединенным!,, т. е. къ 
полюсу угольному и къ полюсу цинковому мы также при посредства 
клемы укргЬпляемъ м'Ьдныя проволоки, сверху покрытый гуттаперчею,
бумагою или шелкомъ, и эти проволоки носятъ назваше ироводтшовЪ»

-  2 6 6  —

Рис. 136.

Если концы этихъ проводниковъ, идущихъ, напр., отъ соединен- 
ныхъ между собою 40— 50 элементовъ, приведемъ въ соприкосно- 
веше, то получимъ не только сильную съ трескомъ искру, но концы 
этихъ проволокъ даже расплавятся, издавая зеленое пламя. Рис. 137 
показываетъ въ плане соединеше десяти элементовъ между собою.
Соединете иЬсколькихъ элементовъ называется батареей-

v^ / V_y Ч. У V У

Рис. 137.

Если же къ вышесказаннымъ концамъ проводниковъ мы укре- 
нимъ по палочке заостреннаго кокса, то получимъ сильное горюше
этого кокса, которое и дастъ намъ надлежащи! элштричесшй
Св%мъ\ но такъ какъ въ рукахъ не удобно держать раскаленныя 
палочки, то для нихъ существуем извёстнаго рода приспособлешя,
известной системы аппараты, которые называются регулят орам и* 
одинъ изъ самыхъ простыхъ, такъ называемыхъ, ручныхъ, ретуля- 
торовъ изображенъ на рис. 138. въ этотъ регуляторъ одна коксовая 
палочка укрепляется въ станке къ зубчатому стержню, который при
водится въ движете при помощи ручки Ь. Другая же коксовая па
лочка укрепляется къ нижней стойке.^ Далее одинъ проводникъ 
соединяется со стержнемъ а при помощи медной стойки с, а другой 

■проводникъ соединяется съ нижнею стойкой. После чего, если мы 
сблизимъ эти два угля до ихъ прикосновешя, то концы углей сильно 
накалятся, и стоить только намъ чуть раздвинуть эти угли то между 
ними образуется известной величины пространство, дающее ослепи
тельно-сильный электрически! светъ. Пространство это между двумя
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углями называется Вольтовой дугой. чемъ более будетъ соеди
нено между собою элементовъ, шбмъ длиннее будетъ Вольтова дуга 
и темь, следовательно, сильнее будетъ электричесшй светъ.

По мере сгарашя углей, Вольтова дуга делается все длиннее и 
длиннее; наконецъ, дойдетъ до того, что светъ прервется и погас- 
нетъ, а потому, во избеж ите подобнаго явлетя, по временамъ сле- 
дуетъ верхнш уголь, какъ подвижной, приближать къ нижнему, 
неподвижному.

Рис 138

При всей опытности въ деле электрически- 
го освещешя, подобные ручные регуляторы 
очень непрактичны, такъ какъ весьма трудно ак
куратно, на должное разстояше* сближать угли 
руками, а потому въ настоящее время изобре
тено много более лучшихъ и более современ- 
ныхъ регуляторовъ, изъ коихъ, самый хотя и 
дорогой, но самый зато и лучшш—  это регуля- 
торъ Фуко, основанный на двойномъ часовомъ 
механизме.

Действ1е всехъ регуляторовъ основано на свойстве мягкаго же
леза является магнитомъ, если железо это обмотать изолированною 
проволокой и пропустить чрезъ нее электричесшй токъ. Такъ, если 
ab (рис. 139) будетъ подкова изъ мягкаго железа, обмотанная про
волокою с, d, е, то при прохожденш тока по этой проволоке же
лезная пластинка m , п притянемся къ подкове, если же прекратить 
прохождеше тока по проволоке, то подко
ва!! сейчасъ же перестанетъ быть магни
томъ, и пластинка легко отымется. На 
этомъ основаши известные физики Дюбос- 
ко, Фуко и мнопе друпе устроили * свои 
регуляторы.

Дюбоско въ своемъ регуляторе устро- 
илъ часовый механизмъ, который постоянно 
стремится сближать угли; но при прохож
дения тока чрезъ последит намагничиваешь 
подкову, помещенную внизу регулятора, 
якорь; последит же при этомъ

Рис. J39.

которая притягиваешь 
задерживаешь крылышки часового 

механизма, и этотъ последшй не можешь действовать на угли, а 
потому и не сближаешь до ихъ прикосновешя.

Когда разстояше между углями, т. е. Вольтова дуга, увели
чится до того, что токъ ослабеешь, то подкова уже не будетъ 
въ состоянш удерживать якорь и последит, отодвинувшись отъ под
ковы дейеш емъ особой пружины, отпустить крылышки часового 
механизма, который опять придетъ въ движете, а поэтому и угли 
начнутъ сближаться, пока токъ опять не усилится до того, что при- 
тянетъ якорь и темъ остановить часовой механизмъ.
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На практике оказывается, что угли при этомъ часто успЗшаютъ 
сблизиться более, ч^мъ сл^дуетъ, и светъ тогда будетъ слабъ. Для
устранешя этого Фуко  въ своемъ регуляторе ттЬетъ два часовыхъ 
механизма: одинъ, который стремится сблизить, другой же шАетъ 
целью отдалить угли. Когда разстояше между углями очень увели
чится, то электро-магнитъ пустить въ ходъ часовой механизмъ, сбли- 
жаюнцй угли, если же они очень сблизятся, то онъ всл'Ьдств1е’ уси
ления тока остановить сближаюицй* и пуститгь въ ходъ отдаля
ющей и т. д.

Вотъ одинъ изъ самыхъ простыхъ регуляторовъ, который можетъ 
быть устроенъ) каждымъ безъ особаго затруднешя, при чемъ регу- 
ляторъ этотъ дМствуетъ достаточно хорошо.

На деревянной доске прикр'Ьпляютъ две 
м'Ьдныя стойки а, b  (рис. 140), соединяютъ 
сверху деревянною планкой с, въ которрй 
укрепляется одна изъ палочекъ угля. Затёмъ 
въ м^стахь dc и fg проведены также попе- 
речныя пластинки, въ которыхъ укргЬпленъ 
картонный цилиндръ dp, около 4  вершк. 
длины и полвершка въ ддаметре, обмотан
ный тонкою, изолированною проволокой. Внут
ри этого цилиндра пом^щень такой же длины 
стержень изъ мягкаго железа, на верхнемъ 
конце котор что укреплена другая палочка 
угля. Этотъ же железный стержень укреп- 

Рис. 140 ленъ въ другомъ, медномъ f, на конце кото-
раго находится блокъ со шнуркомъ 3.3.3, ко

торый отъ действ!я груза г постоянно стремятся придвинуть нижнш 
уголь до прикосновешя съ верхнимъ. Токъ пропускается чрезъ стойку 
а по пластинке d, е въ намотанную проволоку, въ 3— 4 цепочки 
изъ красной меди о , 6 въ стержень р и нижшй уголь, затёмъ въ 
верхнш, а оттуда чрезъ проволоку х въ батарею. Пока еще нетъ 
тока, нижшй уголь долженъ касаться верхняго, а железный стер
жень находиться несколько выше катушки d р. Если же пропустимъ 
токъ чрезъ приборъ, то отъ дейсттня катушки стержень будетъ опу
скаться вследствге описаннаго выше стремлешя къ совпадение ихъ 
срединъ. При этомъ онъ шнуркомъ будетъ подымать грузъ г. Но по 
мерё удалешя нижняго угля отъ верхняго токъ будетъ ослабевать, 
и, наконець, сила тока, опускающая стержень, уравняется съ гру- 
зомъ, подымающимъ его, и тогда нижнш уголь остановится. Необхо
димо грузъ сделать настолько тяжелымъ, чтобы это равновейе про
исходило именно тогда, когда нижнш уголь отдалится отъ верхняго 
на такое разстояше, при которомъ светъ получается наиболышй. Для 
легкаго изменешя груза относительно величины батареи его дЬлаютъ 
въ виде чашки, въ которую насыпаютъ дробь до техъ поръ, пока 
не получится равномерный светъ. Когда угли несколько обгорятъ, и
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разстояше увеличится настолько, что дМсттае тока на стержень 
слабее дМств1я груза, то последит придвинетъ уголь и токъ снова, 
усилится.

Угли для гор'Ьшя имеются всегда въ должномъ запасе въ хоро- 
шихъ оптическихъ магазинахъ. Лучшш сортъ углей выдЬлываетъ 
г. Коре въ Парижа.

Сила элекрическаго света, какъ мы выше уже сказали, зави- 
сить отъ болынаго соединешя элементовъ между собой; но это соеди- 
неше, какъ показалъ опытъ, им^етъ известную границу и изв^стнаг» 
рода комбинацш. До пятидесяти элементовъ, соединенныхъ между 
собою сила тока увеличивается, но далее нйтъ. Такъ, если мы соеди
нили 100 элементовъ, то сила тока не только не будетъ вдвое силь
нее 50 элементовъ, но даже много меньше.

Фрацузскш физикъ Декрозъ  заметить, что светъ элекричесшй 
не усиливается отъ 100— 600 элементовъ, если ихъ соединяютъ въ, 
одну батарею.

Отъ числа элементовъ зависитъ только то разстояше, на которое1 
можно отодвинуть концы углей, не погасивъ света: и это разстояше 
оказывается болЬе, чЬмъ пропорщональнымъ числу элементовъ. Такъ: 
при 100 элементовъ длина Вольтовой дуги вчетверо болЬе, чЬмъ 
при 50 элементахъ; при 600 элементахъ въ восемь разъ более, 
ч’Ьмъ при 100 элементахъ. Но зато сила света много зависитъ отъ 
числа отдЬльныхъ батарей. Такъ, если мы поставимъ параллельно, 
рядомъ, двЬ батареи въ несколько элементовъ и концы проволоки 
а и b  (фиг. 166), оба прикрепленные къ углю, соединимъ вместе, 
съ одною изъ палочекъ угля, а проволоки e n d  отъ цинковъ1 съ. 
другою палочкой угля, то по нимъ будетъ проходить, токъ одновре- 

’ менно отъ двухъ батарей, и светъ тогда будетъ вдвое сильнее, чЬмъ. 
при одной батарЬе. Замечается вообще, что свЬтъ пропорщоналенъ 
числу такихъ параллельныхъ рядовъ. Вообще, вместе съ увеличе- 
шемъ числа рядовъ полезно увеличивать и число элементовъ въ 
каждомъ, а потому мы предлагаемъ некоторые данныя, полученныя 
изъ опыта.

При 80 и 100 элементахъ употребляютъ два ряда, въ 40 или 
50 элементовъ. При 150 элементахъ и 200— въ три ряда. При 250  
и 300 элементахъ — четыре ряда. При 350 и 400 элементахъ— въ 
пять рядовъ. При 450 элементахъ—въ шесть рядовъ и т. д.

Можно отъ одной батареи провести токъ черезъ два регулятора 
съ углями; тогда светъ будетъ въ двухъ пунктахъ равенъ сумме 
света одного пункта, полученнаго отъ одной батареи.

ЭлектрическШ светь по своимъ свойствамъ и силе очень схо- 
день съ солнечнымъ свЬтомь. Онъ также можетъ служить для про- 
изведешя фотографическихъ снимковъ. По опытамъ французекаго 
физика Фуко, светъ отъ двухъ параллельныхъ ’рядовъ, по 46 эле
ментовъ въ каждомъ, равняется болЬе 1/3 солнечнаго света. Дру- 
мондовъ светъ, получаемый отъ накаливашя извести при посредстве,



гремучая газа равенъ только Viso силы солнечнаго света при шбхъ 
же обстоятельствахъ.

По опытамъ Бунзена, светъ отъ батареи въ 48 элементовъ * его, 
равняется 572 четвериковымъ стеариновымъ св^чамъ. Въ продол- 
жеше одного часа батарея израсходовала 3/4 фунта цинка, 1 */8 фунта 
серной кислоты и 1V2 фунта азотной кислоты.

Электрическое освищ ете, кроме пиротехническихъ искусствъ, съ 
большимъ уси^хомъ въ настоящее время применяется въ санерномъ 
и вообще въ военномъ деле при точныхъ работахъ. Такъ наир., 
при постройке дока Наполеона, въ продолжеше несколькихъ ме- 
сяцевъ освещалось слишкомъ 800 работниковъ. Расходъ въ продол- 
ж ет е  4 часовъ простирался при двухъ регуляторахъ до 10 руб. 
сер., что составляетъ около l 1/* коп. на человека.

Давно думали употреблять электрическое освещ ете, для осве- 
щ етя улицъ, площадей и т. п. Но нашли это очень неудобнымъ 
потому, что сила света сосредоточивается въ одномъ пункте, отъ 
чего освещ ете быстро уменьшается съ разстояшемъ и при томъ при 
самомъ добыванш электричества батареями обходилось сравнительно 
газа много дороже. Такъ, по опытамъ Бекереля светъ отъ батареи 
въ 60 элементовъ Бунзена составляешь расходы около 75 коп. сер. 
въ часъ, между темь какъ равное освещ ете газомъ обходится въ 
то же время въ 25 к. сер. Но въ последнее время, съ усовершен- 
ствоватемъ динамо-машинъ, приводимыхъ въ движете паромъ и 
добывающихъ въ болыномь количес?$е большую силу электрическая 
■тока, при томъ усовершенствованы системъ автоматическихъ элек- 
трическихъ лампъ, благодаря нашему русскому ученому изобрета
телю г. Яблочкину, заменившему все дорого стокяще регуляторы, 
электрическое ̂ освещ ете стало очень быстро распространяться пов
семестно, и, надо полагать, близко то время, где газъ будешь пов
семестно замененъ прекраснымъ электрическимъ светомъ.

До сего времени мы говорили объ электрическомъ свете, полу- 
чаемымъ при посредстве Вольтовой дуги. Этотъ светъ действительно 
очень красивъ и очень силенъ, но для равномерности и для домаш- 
няго обихода, а равно и для иллюминацш въ настоящее время, по 
большей части, употребляютъ электрически} светъ не при посред
стве сгорашя угля въ Вольтовой дуге, а при посредстве такъ назы
ваемая псжаливатя, щ е светящш элементъ не сгараетъ, какъ 
мы это видели съ углями при Вольтовой дуге но остается безъ пере
мены, только лишь своимъ накаливашемъ производить, т. е . даешь, 
яркш светъ.

Для этого способа освещешя при посредстве накаливатя име
ются особая устройства лампочки; оне въ продаже находятся раз- 
ныхъ системъ; по большей части во всеобщее употреблеше вошли 
лампочки для накаливатя системы Эдисона съ платиновою проволо
кой; эти лампочки мы считаемъ лишнимъ описывать, такъ какъ оне 
достаточно сильно распространены, а потому, конечно, всякому хо
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рошо известны; но не такъ давно появились новый лампочки для 
накаливатя системы G erarb и Cruto; первыя изъ нихъ (рис. 141) 
по своей замечательной прочности, незначительному сопротивлении 
и экономичности сл^дуетъ считать наиболее пригодными.

Существенная чать этихъ лампочекъ состоять въ томъ, что св е 
тильня, приготовляется изъ угольныхъ нитей, путемъ аггломертацш 
(унлотнешя) изъ тончайшаго угольнаго порошка, препарированнаго 
особыми образомъ. Эти угольныя нити соединены между собою, а
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также и съ концами проводниковъ, посредством особой угольной 
замазки, обладающей хорошею электропроводностью и контантносшо.

Можно готовить лампы этой системы съ силой света отъ 8 до 
800 и даже до 1000 свечей, что же касается яркости света, то оне 
легко могутъ быть сравниваемы съ лампами съ Вольтовой дугой.

Угольные волоски лампочекъ для накаливатя по системе M ilde  
(рис. 142), появивппеся также очень недавно, приготовляются со
вершенно другимъ способомъ.

Платиновую проволоку помещаютъ въ какое-нибудь углеводород
ное соединеше и пропускаютъ чрезъ проволоку электрическш токъ, 
возвышающш температуру проволоки до ея краснаго колешя; подъ 
вл!ятемъ жара углеводородъ разлагается на составныя части, и одна
изъ нихъ—углеводородъ — осаждается въ виде мельчайшаго угля 
на поверхность платиновой проволоки. Операцш эту заканчиваютъ, 
когда слой угля будетъ достаточно толстъ, говоря иначе, когда coup о-
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тивлеше покрытой углемъ платиновой проволоки достигнетъ требуе
мой величины.

При семь не лишнимъ считаю указать на то, что лампочки на- 
каливашя въ 1883 году, во время короновашя Ихъ Императорскихъ 
Величествъ. была иллюминована колокольня Ивана Великаго въ 
Московском^ Кремле. Лампочки эти были системы Эдиссона въ 
Америке.

Заканчивая главу объ электрическомъ осв’бщеши, я перехожу къ 
описанпо динамо-машинъ, которыя въ настоящее время принимаютъ 
съ каждьщъ днемъ право первенства предъ гальваническими эле
ментами для сильнаго электрическаго осв'Ьщешя, такъ какъ эти ма
шины со всякимъ днемъ все более и болёе усовершенствуютъ и 
упрощаются въ ихъ устройстве, принимая конструкцда сравнительна 
прежнихъ системъ самую простую, самую выгодную и самую де
шевую.

Безспорно, где требуется продолжительное и сильное осв^щеше,
при томъ распространенное на доволь
но длинные разстояшя/ тамъ гальвани- 
чесше элементы во вс'Ьхъ отношешяхъ 
не могутъ конкурировать съ динамо-ма- 
шинными.

Въ настоящее время есть много сис
темъ дхщамо-машинъ для получешя элект
рическаго тока, но мы предпочитаемъ 
исключительно употреблять машину сис
темы Грамма въ Париже, изобретен
ную Граммомъ въ 1873 году. Эта ма
шина очень удобна, практична вовс!>хъ 
отношешяхъ и съ каждымъ годомъ все 
бол^е и более распространяется повсе
местно.

Вотъ основаше, на чемъ она построена:
Если взять магнитную пластинку, Обернуть ее спиральною изоли

рованною, медною проволокой, то, какъ мы уже видели при описа-

Рис. 143.

ши регуляторовъ, пластинка эта принимаешь магнитныя свойства. 
На этомъ-то явленш Граммъ и мнопе друпе построили свои динамо- 
машины; разница только въ самой системе обматывашя.

Въ машине Грамма находится подвижной электро-магнить, со
стояний изъ кольца, обмотаннаго изолированною медною проволоч
кой, какъ показано на (рис. 143). Эта металлическая изолирован
ная проволока разделена на рядъ маленькихъ катушекъ съ цилин- 
дрическимъ пучкомъ железныхъ пластинокъ. Каждая катушка сое
динена съ одною полосой пучка. Эта полоса въ свою очередь также 
изолирована шелкомъ.
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Чтобы намагнитить эти полосы, Граммъ вращаетъ какой-либо 
электро-магнитъ къ соответствующими полосамъ, между оконечно
стями магнита и собираетъ магнитный токъ на полосы.

Небольшая машина Грамма состоять изъ металлическаго колеса, 
по окружности котораго расположены на определенных^ одинако
в ы е  разстояшяхъ магнитныя полосы. При вращенш этого колеса 
вокругъ своей оси, оно вертится на очень маломъ растоянш, но безъ

Рис. 144.

соприкосновешя, и каждая магнитная полоса последовательно при
креплена также на равномъ разстоянш съ рядомъ полосъ изъ мяг- 
каго железа къ металлическому станку. Быстрый и непрерывный 
переходъ магнитовъ прёдъ полосами железа, образуютъ большое 
количество нейтральнаго электричества, такъ наир.: если магниты 
собираютъ положительные токи, то мягкое железо заряжается отри- 
цательнымъ электрическимъ токомъ и наооборотъ.

Изъ всего вышесказаннаго не трудно понять, что достаточно со
единить одною проволокой проводянця токъ проволоки (кондукторы) 
колесъ съ магнитами, а другою проволокою станокъ съ магнитнымъ 
железомъ, чтобы иметь непосредственно въ своемъ распоряженш 
токъ двухъ электричествъ, т. е. положительное и отрицательное, ко
торым имеютъ все свойства гальваническаго тока, получаемаго при 
посредстве элементовъ.

Въ самыхъ болыпихъ динамо-машинахъ Грамма, служащихъ для 
сильныхъ электрическихъ оввещенш, число пластинокъ доходить до 
60, а нормальная скорость врагцетя кольца 900 оборотовъ въ ми-

Паротехшя. 18
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нуту; такимъ образомъ онй въ одну минуту даютъ 54000 токовъ. 
На (рис. 144) представлена такая машина, при чемъ магнить за- 
мгЬненъ электро-магнитомъ, возбуждаемымъ токомъ того же кольца, 
что позволяетъ получать очень с и л ь н ы й  д М ств1я  при посредства до
вольно сильной движущей силы, Какъ видно изъ рисунка, машина 
эта состоитъ изъ двухъ чугунныхъ стоекъ, изъ двухъ электро-маг- 
нитовъ, прочно соединенныхъ со стойками при посредства винтовъ; 
изъ двухъ арматуръ, укрепленныхъ на середине электро-магнитовъ 
и обхватывающихъ почти полукружности катушки; изъ централь- 
ной оси съ насаженными на нее катушкой и коллекторами. Кол 
лекторъ прикр'Ьпленъ къ деревянной муфте, на которой насажена 
катушка съ помощью сточенаго конусообразнаго м’Ьднаго кольца и 
несколькихъ винтовъ, нроникающихъ въ муфту. Соединительный 
щетки закрепляются винтами съ гайками, дающими возможность 
регулировать надлежащимъ образомъ .треще ихъ о пластинки кол- 
лекторовъ.

Въ практике чаще всего встречаются два типа этихъ машинъ, 
одне для питашя электрическихъ ламиъ, а друпя регуляторовъ; 
первый типъ требуетъ одну паровую лошадь, второй типъ 2,5 паро- 
выхъ лошадей.

Въ последнее время появился еще третш, новый типъ машинъ 
Грамма, а именно, машина для передачи электрической силы на 
очень дальшя разстояшя.
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И л л ю м и н а ц i я.
Въ составь иллюминацюннаго освгЬщешя входятъ следующее роды 

осв'Ьщетя:
1) Стеклянные разноцветные шары.
2) Разноцветные бумажные фонари.
3) Разноцветные стеклянные стаканчики (шкалики).
4) Глиняныя плошки.
5) Смоляныя бочки.
6) Бенгальсше огни; и
7) Электричесшя солнца.

Стеклянные шары.
Обыкновенно эти шары приготовляются на стеклянныхъ заво- 

дахъ, имеютъ форму шара, CBep^j и снизу'открытые. Снизу этихъ 
шаровъ приделывается изъ белаго железа родъ подсвечника, къ 
которому прикрепляются две проволоки, выходязщя отъ основания, 
куда вставляютъ свечи, наверхъ, черезъ верхнее отверше шара, 
где эти проволоки согнуты дугообразно, чтобы за ни!ъ возможно 
было вешать шары на протянутую проволоку. Подсвечники дела
ются такъ, чтобы нижнею оконечностью своей шарь свободно могь 
держаться на этомъ подсвечнике и легко бы съ него снимался, что 
очень облегчаетъ при заправке свечей. Въ эти шары обыкновенно 
вставляютъ но половине стеариновой свечи, пять штукъ которыхъ 
идетъ на фунтъ. Когда эти шары развешаны въ надлежшцемъ 
месте, то фитиль каждой свечи смазывается скипидаромъ, и все 
соединяются между собою белымъ стопиномъ, т.*е. палительною 
ниткой, способъ цриготовлешя которой подробно описанъ въ 
впереди книги.

Бумажные фонари.
Для зтихъ фонарей выбираютъ не очень толстую бумагу, но но 

возможности съ яркими цветами, такъ какъ ихъ лучше всего про
мазывать касторовымъ масломъ, отчего св^тъ фонаря делается ярче, 
а цв’Ьтъ бумаги бл+.дн^е. Приготовлеше обыкновенныхъ бумажныхъ 
фонарей, кажется, не требуетъ подробнаго описашя. Кому не пз-18*
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вйетно, что по склейке бумага, нарезанной для известной величины 
фонаря, приклеивается дно изъ толстаго картона или делаютъ де
ревянное, тонкое дно, къ которому прикрепляютъ трубочку изъ 
тонкаго листового железа или жести; въ верхнемъ основанш фо
наря вклеиваютъ картонный кружокъ шириною въ Va дюйма и 
къ этому кружку прикрепляютъ железную проволоку, и при по
средстве которой можно бы было вешать фонарь, — вотъ и вся 
работа.

Свечи, какъ и въ шарахъ, вставляются половинчатым, также 
на фунтъ пять штукъ и также все соединяются палительною 
ниткой.

Стеклянные стаканчики, или шкалики.
Эти стаканчики бываютъ двухъ родовъ— въ виде обыкновенныхъ 

болынихъ рюмокъ, только безъ ножекъ* и въ виде обыкновенныхъ 
лампадокъ.

Первые употребляются для иллюминацш на открытомъ воздухе 
и приготовляютъ такъ* на дно каждаго стаканчика кладется не
большое количество сырой глины, въ которую втыкается тоненькая, 
сухая палочка, сделанная изъ сосноваго или еловаго дерева; эти 
палочки обмотаны въ несколько рщовъ бумажною фитильною пря
жей, которая и служить фитилемъ, после чего каждый стакан- 
чикъ заливаютъ растопленнымъ какимъ-либо саломъ и даютъ 
остыть.

Второй родъ стаканчиковъ, въ виде разнодветныхъ лампадокъ, 
исключительно употребляется для декорировашя внутреннихъ жи- 
лыхъ помещешй въ высокоторжественные дни, балы, концерты, 
маскарады и т. п. Ихъ заправляютъ обыкновенно, какъ лампады, 
деревяннымъ масломъ съ обыкновеннымъ же фитилемъ и размеща
ю т  симетрично по карнизамъ залы, гостиной и пр., а равно деко- 
рируютъ портреты или виды, находящееся въ рамахъ. Для этого ихъ 
кругомъ рамъ укрепляютъ на проволочныхъ кольцахъ, вбитыхъ въ 
стену. Подобнаго рода иллюминащонное освещеше очень красиво, 
и надо удивляться, почему оно не введено у насъ, между темь какъ 
за границей употребляютъ его на всехъ аристократическихъ балахъ. 
Если считаютъ способъ этотъ относительно дорогимъ, то деревянное
масло можно заменить искусственнымъ, такъ называемымъ шрнымъ 
масломъ, которое не можетъ коптить, такъ какъ фитиль долженъ 
быть пущенъ на столько, чтобы онъ не давалъ копоти какъ при 
деревянномъ, такъ равно и при гарномъ масле. Эффектъ этого рода 
освещешя поразительный.

Зажигаютъ какъ первые стаканчики съ саломъ, такъ равно и 
съ масломъ —  поодиночке, такъ какъ зажигательная нитка не въ 
состояши зажечь эти фитили.



277

Чаще всего на гуляньяхъ въ увеселитель ныхъ садахъ употреб- 
ляютъ стаканчики перваго рода, въ которые помйщаютъ огарки сте- 
ариновыхъ свечей и соединяютъ ихъ зажигательною ниткой. Такого 
рода освищ ете очень непродолжительное. Освищете же лампадоч- 
ное горитъ всю ночь.

П л о ш к и .
O ut приготовляются точно такъ же, какъ и стаканчики перваго 

рода, но для более скораго ихъ зажигашя фитили смачиваются ски- 
пидаромъ. Служатъ ташя плошки исключительно для иллюминацш 
проезд ныхъ дорогь и городскихъ улицъ въ высокоторжественные дни, 
при чемъ обыкновенно для этихъ плошекъ берется самый низкш 
сортъ сала, часто даже сильно испорченнаго, а потому при ихъ 
гор!шш плошки эти издаютъ нещнятный запахъ.

Смоляныя бочки.
Въ обыкновенные негодные перерезы, или бочки, разрйзаныя 

пополамъ и вымазанным довольно толстыми слоемъ сырой глины, 
кладутъ известное количество черной смолы, называемой варомъ, 
обливаютъ ее керосиномъ или скипидаромъ и поджигаютъ. Таковыя 
бочки обыкновенно ставятъ где-либо на про^зжихъ дорогахъ или на 
горахъ для .эффекта, но отнюдь не въ городахъ, такъ какъ он-Ь очень 
сильно горятъ и даютъ большой количество д ыма.

Бенгальскге огни.
Вышеописанные огни, какъ съ с'Ьрой, такъ и комнатные, идутт. 

также въ иллюминацш, первые для освКпцешя проездовъ высоко- 
поставленныхъ особъ, при чемъ исключительно употребляются эти 
огни насыпные въ трубкахъ; а комнатный исключительно идетъ для 
иллюминащй елокъ на праздники Рождества Христова; для этой цели 
употребляютъ также въ трубкахъ но небольшого калибра. Эти трубки 
укрепляются въ елке и соединяются между собою зажигательною 
ниткою.

Электрическое солнце.
Такъ, называемое электрическое солнце, или электрическое осве- 

щ ете, описанное нами въ предыдущей главе, въ настоящее время 
употребляется во всехъ случаяхъ и повсеместно, такъ какъ эффект
нее и красивее света, какъ электрическш, пока еще нетъ да и, ве
роятно, никогда не будетъ.
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Спиртовое пламя.
Этотъ огонь для иллюминации идетъ весьма редко разве только 

для освещешя болынихъ, роскошныхъ садовъ и то только ихъ тем- 
ныхъ аллей, что даетъ гцлятный полумракъ располагающей къ меч- 
танпо, къ фантазш; а поэтому подобный аллеи при освещены спир-
товымъ разноцв^тнымъ пламенемъ носятъ назваше аллеи ЛЮС̂  J, 
вздоховъ, поэзш и т. и.

Для освещешя клумбъ и куртинъ, фонари должны разставляться 
по земле,, чтобы они напоминали собою цветы, для чего лучше 
брать не фонари, но стаканчики, наполненные саломъ, о чемъ мы го
ворили выше, или же тЬ же стаканчики съ огарками стеариновыхъ 
свечей, если иллюминащя не будеггъ очень продолжительна, и са
мые эти стаканчики окружаюгь травой, чтобы ихъ не было видно.

Матовый цв'Ьтъ преимущественно долженъ употребляться тогда, 
когда не хотятъ, чтобы домашняя иллюминащя походила бы на 
иллюминащю загородныхъ увеселительныхъ садовъ.

Прудъ иллюминуется по берегу въ два ряда фонарями, или въ 
одинъ, но располагая ихъ по возможности чаще и ближе къ воде 
для отражешя въ ней, что выходить очень красиво. Очень эффектно 
также посредине пруда, на плоту поставить какой-либо щитъ съ 
транспарантомъ, освётивъ его разноцветными стаканчиками, подо- 
бравъ цвета такъ, чтобы эти цвета соответствовали бы изящному 
вкусу, но не были бы разбросаны зря, безтолково.

Фасады домовъ лучше всегда иллюминовать стаканчиками съ 
саломъ, разставляя или укрепляя эти стаканчики по карнизамъ, 
обрисовывая окна, двери и т. п. делая изъ нихъ на фронтоне дома 
разныя фигуры, звёзды и пр.

Сады лучше всего иллюминовать стеклянными разноцветными 
шарами; а террасы бумажными фонарями, которые следуетъ разве
шивать пирамидально, и на самой террасе хорошо повесить одинъ 
или два болынихъ китайскихъ фонаря.
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ПРИБЛВЛЕП1Е.
Описаше многихъ Фейерворковъ, не взо- 

шедшихъ въ первое издаше.



Прибавлеше.

Въ первомъ нашемъ изданш мы некоторые фейерверки не поме
стили, но такъ какъ въ настоящее время ииротехшя, какъ и всякое 
искусство совершенствуется съ каждымъ годомъ, то для поподнешя 
сего, мы, дабы не менять всего порядка перваго издашя нашли 
удобньшъ сделать особое прибавлеше, въ которомъ и поместили 
носледшя слова этого искусства, а равно здесь же даемъ несколько 
рисунковъ, которые, думаемъ, не будутъ лишними.

Вспышки и искусственное освищете.

Въ нъкоторыхъ иллюминащяхъ и фейерверкахъ требуется момен
тально осветить указанную местность, или декорацию, въ виде мол- 
ши. Хотя мы уже и описали искусственную молнш, но не пояснили 
въ подробности и не дали и зв ^ н ы я  рисунки, а потому здесь этотъ 
пробель и пополняемъ.

Въ настоящее время не только въ фотографическомъ искусстве, 
но и въ пиротехническомъ, ^преимущественно пользуются для полу- 
чешя хорошаго искусственнаго света— металлом» м^гшя, который 
въ виде проволокъ или ленты, имеетъ свойство гореть ослепитель- 
нымъ, яркимъ, бело - голубоватымь светомъ, очень применимъ въ 
пиротехнике. Для удобства пользоваться этимъ сметомъ изобрели 
много лампъ, описаше которыхъ утомило бы не только насъ, но и 
читающихъ, а потому мы остановимся на техъ, который по нашему 
убежденно будутъ более реально достигать требуемой цели.

Изображенная нами ручная магшевая лампа (рис. 141) прннад- 
дежитъ къ одной изъ самыхъ дешевыхъ лампъ. Въ ней подвигаше 
магшевой проволоки или ленты, во время горешя, производится ру
кой, при посредстве приделанной рукоятки.

Рис. 142 даетъ рнсунокъ лампы более дорогой, исключительно 
для магшевой ленты но не для проволокъ. Въ этой лампе подача 
магшевой ленты, при ея горения производится при помощи часоваго 
механизма, находящаяся въ ручке самой лампы, а потому движе
т е  ленты происходить автоматически. Въ этой же ручке лампы на
ходится механическш прерыватель горешя, и, стоить лишь только
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прижать язычекъ, чтобы часовой механизмъ моментально остано
вился, и съ остановкой его, понятно остановится движете ленты и 
света, т. е. горешя магшевой ленты, —  моментально также остано
вится, и свесь конечно погаснетъ.

Ташя лампы съ металлическими рефлекторами, высебреннымя 
или никкелированными, находятся въ продаже съ одной или двумя 
лентами. Цена ихъ довольно основательная, а именно отъ 45— 50 
руб. за штуку.

По нашему мнгЬшю лучшая магшевая лампа— это изобретенная 
нашими соотечествекникомъ, инженеромъ В. Курдюмовымъ, и со
стоящая собственностью фирмы 0 . 1охимъ и К 0 въ С.-Петербурге 
и Москве. Лампа (рис. 142), насколько мы могли познакомиться, 
удовлетворяетъ всемъ темъ даннымъ, который требуются для пра- 
вильнаго освещешя светомъ магшя, такъ какъ она непрерывно дёй- 
ствуетъ известное число минутъ, а по мере надобности можетъ за
менить лампу для вспышки магшя, следовательно избавляешь 
насъ отъ лишнихъ расходовъ прюбретать две лампы; — одну для 
горешя магшя а другую для его вспышекъ. По цене лампа эта 
всемъ и каждому доступна, такъ какъ съ однимъ зарядомъ стоитъ 
8 рублей.

Непрерывно действующая магшевая лампа г. Курдюмова заря
жается отъ 50— 200 вспышекъ; смсь даешь по желатю малыя 
и долымя вспышки чрезъ произвольные промежутки вре
мени ,  а также непрерывный ослпмитвлъный свр>ть въ те
чете тъсколькихь минуть.

Среди наиболее распространенныхъ лампъ последняго времени 
для вспышекъ магшевраго порошка, можно еще рекомендовать
магшевую лрмпу —  электро. Эта* лампа действуетъ безъ по
мощи пламени спирта, производя воспламенеше ударомъ на бу
мажный пистонъ, который получается отъ нажима груши. Лампа 
эта, если не ошибаемся въ настоящее время стоитъ 3 руб.

Более дорогая (15— 18 руб.) и более практичная появилась въ
продаже лампа „ Нодорь  “ . Она очень изящна, практична по устрой
ству. Даетъ много света и по желатю  можетъ быть усиливаема. 
Разъ заряженная можетъ производить до 100 вспышекъ.

Описавъ сюжеты для вспышки и освещешя маипемъ, перейдемъ 
теперь къ описашю составовъ для вспышекъ:

№агн!евые патроны А. В. Владиинрскаго. Патроны эти де
лаюсь изъ бумаги и наполняюсь 4-мя граммами следующей смеси:

Бертолетовой соли..................................................6 граммъ.
Магшя въ порош ке.....................................................3 „
Сурьмы серной (S o lf. ourt a n t i m) . . .  1 „

Для поджигашя, въ патронъ кладусь пирокселинъ; зажигаше про
изводить зажигательной ниткой.
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МагШевал см т ь его же:
Бертолетовой соли.......................................................40 граммъ.
Магшя въ поропиЛ ..................................................40 „
Аллюмишя въ пороппЛ ...........................................12 „
Сурьмы серной (S o lf. ourt. au tim .. . .  ̂ 8 „

B et эти химичесше продукты сл'Ьдуетъ смешивать очень осто
рожно въ деревянной чашкЬ и деревянной же ложечкой или прямо 
пальцами во избеж ите взрыва. Правило это относится ко всЬмъ 
безъ исключешя см&сямъ вспышекъ, въ составъ которыхъ входить 
бертолетовая соль. Аллюмшпй вводится въ этотъ составъ для того, 
чтобы уменьшить дымъ при горюши магшя; практично для этой 
вспышк'Ь употреблять лампу Электра.

Аллюшшевыя сжЬси для вспышекъ.
№ 1. Кали морганцево-кислаго. . . 14 граммъ.

Аллюмишя въ порошка. , . . 10 ?>
№ 2. Бертолетовой соли . . . . . 20 п
• Аллюмишя въ порошка . . . 8 п

Мелкаго сахара. . . . . . 2 п
№ 3. Бертолетовой соли . . . . . 25 п

Желтаго синь-кали. . . . . 3
Мелкаго сахара. * . . . . . 2 п
Аллюмишя въ порошка. . . . 10 я

>

Разныя см 'Ь сн  д л я
• )

в с п ы ш е к ъ .

№ 1. Бертолетовой соли . . . • . 3 граммы
Хлорно-кислаго кал1я . . . . 3 п
Магшя въ поронпЛ. . . . . 4 V

№ 2. Хлорно-кислаго кал1я . . . . 14 граммъ.
Магшя въ пороишЬ . . . . 10 Г)

Составъ это №  2 внолнЬ безопасенъ отъ взрыва.
№  3 . Магшя въ порошкЬ........................ 1 граммъ.

Аллюмишя въ порошка. . . 1 „
Морганцево-кислаго калш. . . 6 „

Хотя активный свЬтъ при горЬши какъ магшя, такъ и яллюшшая 
почти одинаковъ, но на практик^, вспышки, въ составъ которыхъ 
входятъ аллюмшпй и магнШ вмЬстЬ, даютъ болЬе удовлетворитель
ные результаты.
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Все эти смеси въ количестве н!>сколькихъ граммъ сгораетъ почти 
моментально,— отъ 7 5— 7 20 доли секунды, въ зависимости присут- 
ств1я той или другой соли въ составе смеси съ металлами.

Смеси металловъ съ бертолетовой солью горятъ хотя и медлен
нее другихъ (около х!ъ секундъ), но за то даютъ полное сгораше 
какъ магшя, такъ и аллюмишя; ускорить сгораше этихъ смесей 
можно прибавлешемъ некотораго количества антимошя, но за то 
при этомъ будетъ нещнятный сернистый запахъ съ болыпимъ ко- 
личествомъ дыма и осадка; время горешя металловъ въ присутствш 
бертолетовой соли и аятимошя простирается не более 1.20 секунды.

Смеси металловъ съ морганцево-кислымъ кал1емъ сгораютъ очень 
быстро, въ теченш Vso секунды, но въ виду такого быстраго сгора- 
шя, можетъ иметь место случай, что при вспышке некоторое коли
чество частичяыхъ металловъ выбросятся безъ воспламеяешя, отчего 
и самая вспышка получится менее сильная, чемъ съ предыдунщми 
смесями, а потому, при употреблеши морганцево-кислаго кал!я, не 
всегда ч можно быть увереннымъ, что данное весовое количество 
смеси вспышки, дастъ, действительно, требуемое количество актич- 
ныхъ лучей,

Ф а к е л ы .
Достоинство факела заключается въ томъ, чтобы онъ горелъ 

ровно, спокойно и давалъ-бы по возможности сильный светъ.
Назначеше факеловъ— освещать местность въ ночное время, для 

известныхъ случаевъ, для чего факелъ, кроме вышепоименованныхъ 
достоинствъ долженъ не гаснуть на ветру, а равно не гаснуть ни 
отъ дождя и снега. Основой или сердцевиной факела всегда слу
жить деревянная, по возможности сухая еловая или сосновая палка, 
толщиною въ палецъ, а длиною въ 1 7 а аршина, обладаютъ горю
чими, легко воспламеняющимися веществами.

Пожарный факелъ, Берутъ старую негодную ветошь, обрывки 
веревокъ, пакли и проч. въ этомъ роде и опускаютъ на 3— 4 часа 
въ 10%  растворъ селитры, высушиваютъ на вольномъ воздухе и 
навиваютъ спирально на вышесказанную палку. После этого, всю 
поверхность смазываютъ подмазкой, и опять сущатъ. Далее, когда 
подмазка хорошо просохнетъ, факелъ опускаютъ несколько разъ 
въ следующую смесь:

Асфальта........................................................ 40 час.
К еросина....................................... ...... . .  4  „
Селитры...............................................................6 „
Серы. . | . *................................................... 3 „

Обмакиваше это делается до техъ поръ, пока факелъ получитъ 
толщину не менее 2 7 а— 3 сантиметровъ.
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Вместо асфальта можно брать обыкновенный деготь, но тогда 
вместо керосина надо брать простой неочищенный скипидаръ.

Фейерверочный Факелъ. Подготовка этого факела, та же что 
и пожарнаго, но после густой подмазки и после ея просушки, его 
обмакиваютъ въ следующих составь:

Канифоли........................................................ 40 час.
Скипидара..........................................................5 „
С £рьь.................................................................8 „

После того, когда факелъ достигнетъ вышесказанной толщины, 
факелъ обсыпаютъ с^рнымъ цвётомъ, обмазываютъ теплымъ воскомъ 
и прокатываютъ между двумя досками, чтобы факелъ получился 
однородный, круглый, но не равной толщины.

Если таковой же факелъ сделать не изъ пакли, а брать смоля
ной канатъ, то при посредстве его можно получить такъ называемый
сложный факелъ , который состоитъ изъ н'Ьсколькихъ тонкихъ 
факеловъ, сложенныхъ и связанныхъ вместе и сверхъ всего по
крыть воскомъ. Этотъ факелъ съ пользою употребляется для сигиа- 
ловъ въ ночное, туманное время, а равно и во время ночной бури.

Самые красивые факелы бенгальски. Делаются эти факелы 
такъ: палка обвивается старыми веревками, намоченными кероси- 
номъ и затЬмъ густо обсыпается бенгальскимъ составомъ, непри- 
мгЬнно содержащимся смолу, такъ какъ друпя бенгальсше огни, безъ 
смолы, для этихъ факелов^ негодятся. Илид'Ьлаютъ и такъ, что изъ 
тогоже огня, густо смЬшаннымъ съ керосиномъ, облЪпляютъ весь 
факелъ. После этого обвиваютъ факелъ благой , смазанной кероси
номъ и густо запудриваютъ смолой. Факелъ этотъ горитъ большимъ 
яркимъ пламенемъ; но нести его голыми руками рискованно,— можно 
обжечь руки и потому, его обыкновенно несутъ въ подставка, на 
которую надета большая металлическая розетка, въ виде той, кото
рая употребляется въ подсв'Ьчникахъ, или на манеръ эфеса рапиры, 
чтобы падающш сплавь отъ огня не могъ попадать на руки. Этотъ 
факелъ спещально употребляется для осйЬщешя высокихъ и даль- 
нихъ местностей, а также болыпихъ площадей.

Фальшфейеры. Это родъ большихъ цветныхъ пламенныхъ 
свечей, служить какъ факелъ для освехцешя местности и для иллю- 
минащй, въ торжественныхъ вечернихъ процесйяхъ.

Даемъ для этого факела следуюшдя рецепты:
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БЬлый огонь.
X 1 2 3 4

Бертолетовой соли . . . . .  115 100 60 50
Азотно-киелаго барита. . . . 115 120 100 140
Свинца................................ — — 10
Угля липоваго . . . * ------ - — 15 20
Льняного клея . . . . . .  20 21 10 20

Д1аметръ гильзы 16 -  20, 20 -  60, 16— 22, 2 2 —60 мшшшетровъ.

№  1 и 2 горятъ яркими зеленовато-белыми пламенемъ, но про
изводить много дыма; №  3 и 4 горитъ менД>е ярко и оетавляетъ 
много гари,'но дымить меньше.

Красный огонь.
№  1 . №  2 . №  3 .

Ярко-расн. Пурпуров. Розов.
Бертолетовой соли.......................... 100 100 100
Азотно-киелаго стронщя . . . 100 100 —
Угле-кислаго стронщя. . . . — 15 30
Щавелево-кислаго стронщана . — -— 5
Льняного к л е я ................................ 20 2 1 V. 15
Угле-кислаго калыця . . . . — 20
Липоваго у ^ л я ................................ 3 3 2

Калибръ гильзы 16 - 22, 22— 60, 16 60 миллиметровъ.

Зеленый огонь.
№  1 . № 2 .

Бертолетовой с о л и ......................50 —
Хлорновато-кислаго барита. . . 50 80
Азотно-киелаго барита . . . . 120 120
Льняного к л е я ..................... 20 20
Липоваго угля................................... — 10

Калибръ гидьзъ 1 6 —60, 1 6 — 60 мшшшетровъ.

Голубой огонь.

• • * #

Бертолетовой соли . . .
Щавелево-кислой м£ди. . 
Хлорно-кислой м£ди . .

100
50
25
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Угле-кислаго барита............................................. 25
Липоваго у г л я .................................................... —
Льняного к л е я .................................................... 23

Калибръ гильзы 16— 60 миллиметровъ.

<Dio лотовый огонь.
Бертолетовой с о л и ............................................100
Щавелево-кислой меди....................................... 40
Полу сернистой м 1 - д и ........................................10
Угле-кислаго ст р о н щ а н а ................................. 40
Липоваго угля . . . . . . . .  2
Льняного к л е я .....................................................18

Калибръ гильзы 16— 60 миллиметровъ.

Желтый огонь.
Бертолетовой с о л и ............................................100
Щавелево-кислаго н а т р а ..................................15
Угле-кислаго барита..............................................35
Липоваго у г л я ............................................. 3
Льняного к л е я .............................................17 7*

Калибръ гильзы 1 6 - 6 0  миллиметровъ.

Оранжевый огонь.
Бертолетовой с о л и ............................................ 100
Щавелево-кислаго н а т р а ................................. 35
Угле-кислаго ст р о н щ а н а ................................. 35
Липоваго у г л я ............................................. 3
Льняного к л е я .............................................17 iji

Калибръ гильзы 16— 60 миллиметровъ.

Изъ еоставрвъ этихъ заготовляется тесто, которое сильно разме
ш и в ать  руками и скатываютъ въ палочки, дааметромъ около 1 сан
тиметра; разрйзываютъ ихъ длиною по 2 сантиметра, встав- 
ляготъ въ гильзу и набиваютъ железными набойникомъ такъ, чтобы 
каждый последующей цилиндрикъ плотно соединялся съ первыми. 
Если гильза коротка, то набиваютъ съ одного конца, а длинную же 
гильзу перехватываютъ веревкой посредине и набиваютъ съ двухъ 
концовъ такъ чтобы пустота, оставленная перевязкой, 'была напол
нена совершенно плотно. Для запала надо вводить въ тесто двой
ную нитку стопина, погруженную на несколько сантиметровъ.
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Гильзы до 20 миллиметровъ делаются изъ ткани, пропитанной 
каучукомъ; съ 22 до 40 миллим., поверхъ ткани навертывается 2  
оборота бумаги, приклеивающейся клейстеромъ; при 60 миллим., 
навертываютъ бумагу въ 4 оборота.

Составь сильнаго освЗлцешя.
Даемъ еще одинъ составь для сильнаго осв'Ьщешя, который 

также можетъ быть причисленъ къ факеламъ.

Поропщу магшя . . . . . .  20 част.
Азотно-киелаго барита . . . .  30 ,,
Сернаго цвета . . . . . . . .  4  „
Жиру го в я ж ь я го ........................................7 „

Все три первые Состава хорошо смешать, просеять чрезъ сито, 
развести распущеннымъ говяжьимъ жиромъ и полученную жирную 
массу наполнит^ ею жестяным трубки разной величины.

Зажженный этотъ составь горитъ съ большою силою, равною 
20,000 свйчамъ и такъ ярокъ, что виденъ на 100 кидометровъ 
разстояшя.

Водяные,®св^тяпцеся, разноцветные фонтаны
Фонтаны эти впервые появились у насъ въ Москве па Всерос- 

cificEofi. выставка въ 1882 году и произвели собою огромный эффектъ, 
на столько огромный, что мнопе шли на выставку лишь за тгЬмъ, 
чтобы полюбоваться красотой этихъ фонтановъ. Действительно, эффектъ 
быль поразительный..

Былъ устроенъ фонтанъ довольно внушительныхъ размйровъ, съ 
различными фантастическими, разнообразными извержетями водя- 
ныхъ, фигурчатыхъ выбрасывашй струй, разиыхъ цвгЬтовъ радуги. 
Было на что полюбоваться, и всякш не зная, конечно, способа его 
устройства силился постичь эту тайну. Наконецъ, когда админи
страция выставки разрешила впускъ въ подземелье, гдё были по
ставлены все принадлежности устройства этого волшебнаго фонтана, 
публика увидала какъ все просто и безхитростно было устроено, а 
потому вследъ по закрыты выставки, появились эти фонтаны, ко
нечно, не такихъ болыпихъ размеровъ,— во всехъ загородныхъ гу- 
яяньяхъ, летнихъ театрахъ, въ клубахъ и даже въ довольно пло- 
хихъ ресторанахъ и въ садахъ более или менее зажиточныхъ 
людей.
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Въ настоящее время мода на нихъ видимо упала, но за всгЬмъ 
т4мъ, въ богатыхъ садахъ, при иллюминащяхъ и роскошныхъ гу- 
ляньяхъ, въ честь выдающихся еобытга, такъ же устраиваютъ эти 
волшебные фонтаны. Само собою понятно, что въ малыхъ разме- 
рахъ—они уже потеряли свою прелесть, но въ большомъ виде, оста
лись также привлекательными какъ и были въ начале. Всл1;дств1е 
этого мы здесь же, въ конце книги даемъ некоторые рисунки гран- 
дюзныхъ фонтановъ, по которымъ возможно устраивать светящееся, 
разноцветные фонтаны, конечно если для этого будутъ иметься 
достаточный средства.

Устройство самихъ водяныхъ фантановъ, сопряжено съ нема
лыми, и даже громадными условхями и затратами денегъ, но за то 
сделать эти фонтаны светящимися во все цвета радуги, относительно 
требуетъ не очень большой затраты и не большого относительно 
труда, что пойнетъ каждый изъ нашего описашя.

Самая механическая работа, какимъ способомъ устроить фон- 
танъ, провести для него воду, сделать известное давлеше, дать 
известное направлеше извергаемой водяной струи и проч., все это 
до насъ не относится, такъ какъ это исключительное дело спеща- 
листовъ, инженеровъ, архитекторовъ, водопроводчиковъ и проч., 
наше же дело указать на те приспособления, на те эффекты осве- 
щегпя, которыми такъ славятся эти фонтаны.

Будемъ думать, что мы уже имеемъ готовый какой-либо фон- 
танъ напр., устроенный на последней Всешрной выставке въ Па
рнасе, Трокаера.

Делаютъ подкопъ исключительно только подо всемъ фонтаномъ, 
такой величины, чтобы онъ обнималъ собою все те источники, ко
торые выбрасываютъ воду и такой высоты, чтобы можно было сво
бодно ходить взрослому человеку. Подкопъ этотъ можетъ быть 
круглый или четыреугольный, смотря по устройству самаго фон
тана. Все боковыя стены выемки забиваготъ толстыми досками. 
Къ доскамъ этимъ укрепляютъ сильные электрические фопари съ 
вольтовой дугой и съ сильными рефлекторами, лучи которыхъ со
средоточены на каждое место извержешя фонтана въ отдельности 
такъ, чтобы сконцентрированный лучъ электрическаго света, падалъ 
бы на самое устье извергаемаго источника, следовательно, игруя 
воды проходя мимо этого луча будетъ симъ последними сильно 
освещена и въ такомъ же освещенномъ состояши выбрасывается 
наружу.

Теперь, если мы поставимъ экранъ съ цветными стекломъ между 
извержешемъ водяной струи и рефлекторомъ электрическаго фонаря,

Пнротихшя. 19
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то вода окрасится въ тотъ цв'Ьтъ, какое было взято стекло для 
экрана; но такъ какъ разноцветный эффектъ при подобныхъ цвФт- 
ныхъ фонтанахъ делается очень быстро, вследсттае быстрой пере
мены цветныхъ стеколъ, то эти после дшя приделываюгь на стол- 
бахъ къ поворачивающемуся съ ручкой кронштейну, въ который 
вставлены разныхъ цветовъ стекла, такой величины, чтобы оне съ 
избыткомъ могли закрывать рефлекторы электрическихъ фонарей.

Если устья извергающая воду выходягь высоко наружу, то въ 
основаше этого устья, кругомъ его вдълываютъ толстое прозрачное 
стекло, чтобы лучи света изнутри подкопа могли бы достигать вы
соты устья фонтаной струи и тёмн самымъ, выбрасываемую воду 
окрашивать.

Что касается до устройства кронштейна съ ручкой, для вставки 
цветныхъ стеколъ— для ихъ скораго оборота, для перемены цве
товъ, то рисунка на нихъ не даемъ по той простой причине, что 
всягай можетъ наглядно ознакомиться съ ящикомъ стереоскопа, ко
торый всемъ и каждому хорошо известенъ. Въ этомъ ящике утвер
ждены стереоскопичесшя картинки, который при поворачиваши ме
няются легко и скоро. Эту систему укрбплешя можно взять и для 
укреплешя цветныхъ стеколъ для светящихся фонтановъ.

Вотъ и все, что мы можемъ сказать по поводу этихъ волшеб- 
ныхъ светящихся фонтановъ.

Въ средине этой книги мы уже дали несколько рисунковъ фонта
новъ, которые можно съ болынимъ успехомъ применить къ делу.
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Иллюминащя электрическая.
Мы уже раньше въ подробности ознакомились съ лампоч

ками нат лт ат я, эти-то лампочки, главными образомъ и елу- 
асатъ для богатыхъ электрическихъ иллюминащй. При коронащи 
Е. И. В. Александра Ш, лампочками этими была иллюминована 
колокольня Ивана Великаго*'въ Московскомъ кремле. Въ 1896 году 
во время короноваюя Е. И. В. Николая -П этими-же лампочками 
были иллюминованы не только колокольня Ивана Великаго, но и 
весь кремль съ его громадными стенами и высокими башнями. На 
эту иллюминацш потребовалось нисколько сотъ тысячи лампочекъ 
накаливашя.

Эффекта этой иллюминацш быль настолько поразителенъ, что 
не поддается никакому описанш.

Помещенные нами рисунки въ нашей книге даютъ поняпе о той 
роскошной иллюминацш, на Олыинскомъ острове близъ С.-Петер
бурга, которая была сделана въ честь щйЬзда принца и принцессы 
Пеймонскихъ.

Рисуноки эти сделаны настолько детально и понятно, что 
каждый смело можетъ ймъ руководствоваться, безъ всякаго поясне- 
шя съ нашей стороны. Этими мы и заканчиваемъ наше пополне- 
ше перваго выпуска пиротехнш, выпуская въ свети cie второе 
издаше.





ОГ ЛАВ ЛЕШЕ.
Отъ автора.

Часть I.
Пиротехническое искусство и прислгьдуемыя имъ цньли. 
История пиротехническаго искусства и необходимым 
свпдптя для каждого,  заниматцагося пиротехнпче- 

скимъ искусствомъ.
Г Л А В А  I.

Пиротехника и ея историчесшя данный...............................  7

Г Л А В А  II.

Необходимый химическая свйд%н!я въ пиротехническомъ 
искусств!».

Свойства тЬлъ....................................................................................  15
Расширимость. ........................................................................................ 16
Сц^плеше...................................................................................................—
Плотность............................................................................................17
Мягкость...................................................................................................—

. Жесткость...................................................................................................—
Тягучесть...................................................................................................—

. Упругость, эластичность.................................. —
Химичесшя соединешя, явлеш я.............................................................—
Химичесгая знаки и формулы.................................................................. 20
Сложныя г ё л а ....................................................................................... 21
Теплородъ, теплота, жаръ и огонь.................................  . . 25

Г Л А В А  III.
Главныя простыл и сложныя тйла.

Кислородъ. . . .  ......................................................................... 27
Водородъ.................................................................................................. —

Стр,



п.
Стр.

А з о г ь ................................................................................................  28
У глеродъ.................................................................................................. 29
Главный сложныя вещества..................................................................30
Соли.............................................................................................................—
Кислоты....................................................................................................... —
Щелочи........................................................................................................3]

Часть II.
Химгтескгя вещества необходимым для пиротехниче

ского искусства.
Г Л А В А  IV.

Химичесшя вещества, употребляемый въ пиротехническомъ
искусстве.

Алкоголь или винный спирта.............................................................3 7

Антимонш (сурьма).................................................................................. 38
Баритъ азотно-кислый............................................................................. —

„ углек и слы й ..............................................................................40
„ хлорноватокислый........................................................................—

Борная кислота....................................................................................... 42
Горная синь.................................................................................................—
Медь углекисвая.................................................................................—

„ уксуснокислая..............................................   43
Медная о к и с ь ................................................................................   44
М4дь хлорноватокислая съ к а л и ......................................................—

„ и аммонШ хлорновато-кислый..........................................  45
„ сернокислая, аммотакальная  —
„ основная серно-кислая............................................................ 45
„ сернистая...................................................................................... —

Мель...............................................................................   4 7
Мышьякь сернистый. Реальгарь.........................  —
Натръ азотнокислый..............................................................................—

» дву-углекислый.............................................................................48
„ углекислый...................................................................................—
„ щавелевокислый........................................... —
* борнокислый. Бура........................................................................ 49



ш.
С пт.

Шеллакъ или гуммилакъ........................................................................49
Декстринъ................................................................................................... 51
Козеинъ........................................................................................................—
Клей столярный........................................................................................52
Гумми-арабикъ. Камедь арав) некая....................................................... —
Крахмаль ............................................................................................ —
Квасцы........................................................................................................53
Селитра. Азотнокислый кали . . . . ....................................... —
Бертолетовая соль Кали хлориоватокислое....................................... 54
Кали сернокислое.................................................................................. 55

„ углекислое. Поташъ....................................................................... —
Каломель, сладкая ртуть.....................................   —
Канифоль или г а р т у с ъ ........................................................................56
Ликоподш.................................................................................................. —
Масло льняное....................................................................................... —
Мастика . . . ...................................................................................57
Нашатырь. Хлористый аммонш.............................................................—
Олово сернистое.................................................................................
Опилки стальны е...................................................................................—

„ чугунны е...................... , ................................................ 58
„ ж елезны е................................................................................... —
„ цинковы е................................................................................... —
„ медные.................................................' ......................... .....  —
„ магшевые....................................................................................59

Порохъ обыкновенный..............................................................................—
„ искусственный........................................................................
„ б е л ы й .........................................................................................60
„ красный......................................................................................... —
„ зеленый...................................................................................  —
„ желтый........................................................................................ 61
„ сишй..............................................................................................—

Проволоки...................................................................................................—
С а л о ...................................................... —
Сажа............................................................................................................. 62
Сахаръ обыкновенный...................................................................... > —

„ молочный....................................................................................—
Свннецъ азотнокислый............................................................................. —
Скипидарь. ..............................................................................................63



IY.

Стеаршгь................................................................................................ '63
Стронщанъ азотнокислый . . .  - ....................................................... —

„ щавелевокислый...................................................................64
„ сернокислый .   —
„ углекислы й........................................................................ 65
„ хлористый..............................................................................—

Сурикъ........................................................................................................ —
Сурьма металлическая...........................................  —
C i p a ................................................................  —

Стр.

„ черенковая............................................................................' 6 6

ОЬрный цветъ (ея очистка)................................................................. —
Уголь древесный................................................................   67
Ф арфоръ............................................................................................  —
Ц инкъ........................................................................................................—
Чугунъ........................................................................................................ 6 8

Т ал Ш ........................................................................................................—
Каучукъ, резина, гуммиластикъ и гутта-перча..................................—
К ам ф ора.................................................................................................. 69
Клей льняной..........................................  70

Часть Ш?
Лабораторгм и ея принадлежности, Предохранены 
атъ могущихь произойти воспламенент при работгь. 
Ншоторыя необходимым лабораторным свпдшгм.

Г Л А В А  V.
Лаборатор1я и предохранешя отъ могущихь произойти

воспламенена при работе.

Мера и весь...................................................................................... ........
Измереше гильзъ............................................................... • . . 7 9

Г Л А В А  VI.

Принадлежности лаборатор|'и.

Стирочный лоток ъ ...........................................................................ВО
К ур ан т ъ ............................................................................................—



V.

Ступка......................................................................................................... 80
Кожапный мйшокъ..................................................................................—
В й с ы ........................................................................................................ —
Разнов’Ьсъ...................................................................................................—
М ен зур а ...................................................................................................—

Стр.

Сита.......................................................................................................  81
Навойникъ.................................................................................................. —
Длинный стержень................................................................................. —
Укороченный стержень............................................................................82
Навойншш...................................................................................................—
Ф орма........................................................................................................ —
Ракетный станокъ ..................................................................................83
Колотушки, или молотки...................................................................... —
Затяжныя ножницы..................................................................................84
Бумага.......................
Стеклядь, или пшагатъ
Н итки.......................
Ложки, или насыпки
Котелки......................
Кастрюльки . . .
Выпарительныя чашки
Буравъ .......................
Провертки . . . .
Совки .......................
Болванъ . . . .  
Молотокъ . . . .  
Ножницы . . . .
Н о ж и .......................
Иголки и булавки .

Г Л А В А  VII.

Нйкоторыя необходимый лабораторный свйдйшя.

Р аствореш е.....................................................................
Кристаллизащя...............................................................
Перекристаллизащя ..........................................................
Процйживаше.....................................................................



VI.

Выпариваше............................................................................................... 8 9

В озгонка............................................................................................ -
Перегонка...................................................................................................9 0

Толчете и р а с т р а т е ............................................................................9 1

Просйиваше..............................................................................................9 3

Воздушное проеЬивате............................................................................—
Отмучивате..............................................................................................9 4

С у ш е т е ................................................................................................... 9 5

Стр.

Часть LV\
Составы употребляемые въ шротехШи. 

Г Л А В А  VIII.
Гильзы, набивка, время гсрежя и клеевые растворы.

Гильзы................................................................  100
Лабораторный, узелъ........................................  102
Затягиваше гильзы.................................................................................. —
Набивка гильзъ......................................................................................103
Клеевые растворы................................................................................104

Г Л А В А  IX.

Пороховая мякоть. Подмазка. Стопинъ. Проводники.

Пороховая м я к оть ................................................................................105
Подмазка...................................................................................................—
Подмазка для фигурныхъ св й ч ей ....................................................106

„ „ звйздокъ и ш ариковъ.................................................—
„ безъ ейры...................................................................................—
„ безъ сйры еь м асти к ой ..................................................... —

С топ и н ъ .................................................................................................107
Стопинъ бйлый или зажигательный нитки....................................... 108
П роводники........................................................................................... 110



ш

Г Л А В А  X.

Фитили палительные, цвйтныя и палительныя свйчи.

Фитили палительные.......................................................................... 111
Фитили цветные.........................................................  112
Палительныя свйчи.................................................... ■ . . . 113

Г Л А В А  XI.
Простые или элементарные фейерверки. Бенгальсюй или 

пламенный огонь.

Простые фейерверки............................................................................... 115
Бенгальскге огни........................................................................................—
Составы бенгальскихъ огн ей .............................................................. 117
Огни бенгальсгае въ трубкахъ..................................  121

Г Л А В А  XII.

Фигурныя или декор&тивныя свйчи .....................................  —

Г Л А В А  XIII.
Звйздки или шарики. Мелочь.

ЦвЪтныя зв^здки..................................................................................... 133
Мелочь.......................................................................................................136

Г Л А В А  XIV.

Составы для фигурныхъ свйчей, звйздокъ и мелочи.

Составы для звйздокъ и мелочи ......................................................... 137
Составы для зйздокъ и мелочи по рецептами Шертье, Винкель-

блеха, Кествиля и Маршанда.........................................................140
Составы для фигурныхъ свйчей.........................................................144

Стр



VIII.

Г Л А В А  XV.

Иснристыя звЪздни, фонтаны, форсы и ихъ составы,
Швермеры.

Ф онтаны ................................ , ..................................................... 147
Ф орсы ........................................................................................................—
Составы для фонтановъ и форсовъ..................................................... 1 4 9

Брилл1антовые исвристые огни ......................................................... 150
Двойной о г о н ь ................................................................   152
Швермеры и искристыя звЬздки........................................................154
Брандель ...........................................................................................  —
Л асточки................................................................................................156
Х а м ел ео н ъ .............................................................................................—
Китайскш огонь........................................................................................—
П ланеты .................................................................................................. —
Кометы........................................................................................................ —

Часть V.
Постоянные ши составные фейерверки. 

Г Л А В А  XVI.
Пчелиный рой. Букеты. Римсмя св1>чи. Бураки и фугасы. 

Шутихи.

Пчелиный р о й ......................................................................................159
Букеты......................................................................................................160
Римскш с в ^ т а ......................................................................................162
Бураки и ф угасы .................................................................................168
Шутихи......................................................................................................171

Г Л А В А  XVII.
Ранеты.

Ракеты................................................................................................. 172
Ракеты со зв^здками или дож дем ъ ........................................... 179



IX.

„ съ швермерами и змМ ками................................................. 181
„ съ парашютомъ......................................................................... —

Павильонъ................................................................................................184
Павлиный хвостъ..................................................................................... 185
Ракеты подъемный............................................................................... 186

„ сложпыя. . ' ............................................................................ 187
„ спасательный...............................................................................—

Г Л А В А  XVIII.
Шнурфейеръ. Жаворонки. Саксонское солнце. Спираль

ный колесики. Зв%зды. Ннтайсшй поясъ.

Шнурфейеръ.............................................................   188
Жаворонки...................................................................................................—
Саксонское солнце.................................................................................190
Спиральиыя колесики...........................................................................192
Звезды ......................................................................................................194
Китайсшй поясъ......................................................................................195

Г Л А В А  XIX.
Шлаги, бомбы, гранаты, пушечные выстрЪлы, марсовъ

огонь и кононады.

Бомбы, гранаты и пушечные выстрелы................................., 196
Марсовъ огонь и кононады................................................. . . 200

Часть VI.
Сложные, или декоративные фейерверки. Водяные и 
комнатные фейерверки. Театральные или комнат
ные оти. Постановка фейерверка. Ступповое пламя. 
Иллюмитцт съ описатемъ электрическаго освтце- 
нгя, щвштыхъ фонтанов» ,  декоратированге здангй 
и проч. какъ при помощи гальванических» батарей, 
такъ и при тсредстть динамо машин». Прибавленге.

Г Л А В А  XX.
Пламенная декорац1и.

Храмъ славы......................................................................................
Монументъ........................................................................................... —



Щ и т ъ ...................................................................  211
П аровозъ................................................................................................ 213
Звезда...................................................................................................

Г Л А В А  XXI.
Искристыя, неподвижный декорац|'и.

Ф онтанъ.................................................................................................214
Солнце.......................................................................................................216
МальтШсшй крестъ........................................................................   —
М озаи к а.................................................................................................217
Трехъ-ярусный каскадъ............................................................................—

Г Л А В А  XXII.
Подвижный, искристыя декорацм.

Колеса...................................................................................................... 219
„ вертикальный.............................................................................—
„ китайтя.........................................................................................—

Мельницы................................................................................................ 221
Колеса сложный.................................................................................. -—

„ разносторонмя.............................................................................—
„ горизонтальный...........................................................................223

К апризы ...........................................................................   —
Бегуны........................................  224

Г Л А В А  XXIII.
См!шанныя декорацш.

К аск адъ ................................................................................................. 225
Волосатики .     227
Гаризонтальныя колеса............................................................................ —
Дождь.........................................................................................................—

Г Л А В А  XXIV.
О выбор! и установи! фейерверка.

Установка фейерверка..........................................................................229
Поджигаше фейерверка............................................................................—
Малый фейерверкъ......................................................... i • - 230

X.

Стр.



СреднШ фейерверкъ............................................................................... 231
Большой фейерверкъ............................................................................—

Г Л А В А  XXV.
Водяные фейерверки.

Водяныя шутихи..................................................................................... 236
Водяные ф онтаны ................................................................................237
Водяные швермера................................................................................239
Водяныя римшя свг1 .ч и ...................................................................... —
Водяные бураки....................................................................   —
Водяные бегуны......................................................................................240
Водяной ш нурфейеръ............................................................................—
Водяныя колеса..................................................................................... 241
Водяные лебеди..................................................................................... 244
Водяныя утки..........................................................................   246
Водяные у т я т а ..................................................................................... 247
Водяной гусь............................................................................................. —
Постановка водяныхъ фейерверочныхъ декоращй............................249

Г Л А В А  XXVI.
Комнатные фейерверки.

Комнатныя ш утихи............................................................................... 250
„ саксонское с о л н ц е ......................................................... 251
„ декоращ й.......................................................................... 252

Театральные или комнатные о г н и ................................................... 253
Молнш искусственная..........................................................................260

Г Л А В А  XXVII.
Электрическое осв4щеше.

Элементы гальваничесше.................................................................... 262
Гальваничесю'я б а т а р е и .......................................................................—
Вольтовая д у г а .......................................................... . . . . . 267
Регуляторъ................................................................................................ 268
Лампочки накаливашя..........................................................................271
Динамо-машина....................................................................................... —

XL

Стр.



хп.

Г Л А В А  XXVIII.
Иллюминащя.

Стеклянные ш ар ы ................................................................................275
Бумажные фонари.................................................................................. —
Стеклянные стаканчики..........................................................................276
Шкалики.....................................   —
П л ош к и .................................................................................................277
Смоляныя бочки........................................................................................ —
Бенгальсше огни........................................................................................—
Электрическое сол н ц е............................................................................ —
Спиртовое пламя..................................................................................... 278

П р и б а в л е н 1 е

Вспышки.................................................................................................281
Искусственное осви щ ете...................................................................... —
Магтевые патроны Владишрскаго...................................................282
Магшевая см'Ьсь, его-же . . .  * ............................................. 283
Алюмишевыя вспышки.....................................................................
Разный см-Ьсн для вспышекъ.................................................................—
Факелы..............................................................   284

„ пожарные.......................................... ..... ............................
„ фейерверочные...............................................   285
„ бенгальсю е..............................................................................—

Составъ сильнаго освйщешя.............................................................. 288
Св'Ьтянцеся водяные фонтаны........................................   —
Иллюминац!я электрическая.............................................................. 289

Стр,


