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стройства водопровода въ г. Калугѣ.—М. Гусева—Мини-
іі приборъ Лунге и Секендорфа для опредѣленія угольной 
. воздухѣ.—Современное состояніе вопроса объ увлажненіи 
воздуха і)ъ жилыхъ пoмtlД!;eнiяxъ.—С. Баниге. 

Армянская церковь въ"г. Батумѣ.—Р. Марфельда (л.л. 38 и 39).— 
Домъ г. .Мигеля въ Спб.—I. Китнера (л. ^5). — Домъ г Снядецкаго 
въ г. Вильно.—Ю. Янушевскаго (л. 3).—Водопроводы гор. Калуги— 
М . Гусева (лл. 31 и 32). — Увлажненіе воздуха въ жилыхъ помѣ-

щеніяхъ.—С. Банпго (л.л. 34, 35 и 36). « 

:алъ «Зодчій» за истекшіе годы: 1S72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, и 84 гг. (Сборникъ кг 
проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь Литератора Александра II), 86, 86, 87, 88 и 89 

, іобрѣсти въ Правленіи С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ, Вас. О с , зданіе Император^ 
Худолсествъ, по 15 руб. за каждый и по 192 руб. за комплект ъ, т. е. за 16 лѣтъ; ученикамъ те 
'чебныхъ заведенійпо 12 руб. за каікдый и по 160 руб. за комлектъ. 'На пересылку каждаго 
ся: при разтояніи до 1000 верстъ по 1 руб., свыше же за каждую послѣдующую 1000 в. добаг 
I , ; комплектъ—16 р. на разстояніе до 1000 в. и за каждую послѣдующую 1000 верстъ добавля 

Разсрочка уплаты по соглашенію. 
тжттесшй указатель статей и рисунковъ журнала съ 1872 по 1881 гг. ло 1 руб. за экзе" 
за пересылку. 
юмъ (19 рисунковъ) конкурсныхъ премированныхъ проектовъ вышеупомянутаго храма по 3 -
и на пересылку 1 рубль. 
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ФАБРИКА ЗЕРКАЛЬНЫХЪ СТЕКОЛЪ И З Е Р Ш Ъ 
М. Э Р Л Е Н Б А Х Ъ и п Р Е Е м н и к и " , 

^ рекомендуетъ свои издѣлія самаго высокаго достоинства, приготовленный изъ 
Французскаго сыраго матеріала. 

ЦѢНЫ УМЪРЕННЫЯ. ПОСТАВКА ВО ВСѢ ГОРОДА. 

к о Ы Т о Ы : 

С.-Петербургъ, Невскій пр., № 44.—Москва, Лубянская площ , Алексѣевскій пассал^ъ. 
Собств. заводъ оконныхъ легерныхъ стеколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндіи. 

Спеціальная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. 

Тедефонъ магазина 3Sfe 1069. Тѳлефонъ фабрики № 711. 
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ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ 
ГПУХООЗЕРСКАГО ЗАВОДА. 

фабритаое клеймо. 

Качествомъ отнюдь не уступающій лучшимъ ино-
страннымъ маркамъ. 
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Нѳвскій пр. 32, д. Католиті. церкви. 
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аТНПВТООУ fiH 
Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 

въ С.-Петербургѣ, безъ дост. 12 р. 
съ доставкою въ Спб. п съ и,е-

ресалк. въ проч. гор. Россіп 
съ пересылкой за границу . 

, О .UB.if^)ti H'i'OUll 

Описайіе' 'уЬтройстйк вЬЙогі|іЬвЬда Х.ШШ. 

л. jjiioD инм&л нлкокГсТі! ;rt-)uu ит 

стя СТХ.ето,1'ія ,гхм(,'о-:':....... ..;q 
• Мысль устроить - вЬДбпроводъ В1Й' ^'•Еалугѣ возникла 

ещё * въ -шестидёсятыхъ' тодахъ, но Ьсупі;'ес'йіаться ей суйс'̂  
дёно было' лишь черёзъ 20 лѣтъ, 'ііменно по вступленій 
въ''1885-году въ должность городскаго головы И. Е . Ци-
пуіійнй^''й<)ТУ|)Ш'эЙері<ично принялся за это дѣло, • нё-
сііотрк' йа всѣ Ьйяйлевія ^ противниковъ водопровода, что 
ус¥рЬййво'ЁоДоПровода • безъ капитала не моясётъ быть 
Йёуй;ёс¥влейо идѣло это едва ли принесетъ пользу го
роду . Изыск'а'в'Б^ • средстве, -йа' устройство водопровода, г. 
Ций^'линъ о'заббтилёя''йройзвёсти на свои средства- пред-
варительныя изысканія, какъ 'относительно опредѣленія 
ёѣти трубъ,- такъ равно И'источниковъ водоснаблсенія. Та-
іёбібыми источниками 'были «Кіевскіе» ключи • й ключи 
такъ назыв. «Зеленый крупецъ». _ -'/^ ••. • 
''.'••"Первые лежатъ почти въ -З-хъ'віёрётаіѣ"Ъ'¥!§"'г(}^ода; 
хотя вода изъ этихъ ключей могла бы оказаться гоіДной 
для употребленія, но количество ея не соотвѣтствовало 
потребности города; поэтому «Кіевскіе» ключи были остав
лены. 

Вторые ключи «Зеленый крупецъ» оказались болѣе 
ііІй^оДкйми 'ДЛЯ водопровода!, такъ какъ 'онй^^ Находятся 
У 'подошвй-Города • іі въ блйзкомѣ • разстЬяній'' отъ рѣки 
Оки;' и T^Ktb-к!акъ вода ключей по своему составу приз-
нкнк ВрйчёбЙымъ Отдѣленіемъ «годною и безвредною для 
питья да:^в й- въ сыромъ виДѣ>.Анализъ этой воды про-
изводилъ ишкенеръ-технологъ Я . Г . Владимірцевъ; ре
зультаты этого анализа слѣдующіе: 

«Вода «Зеленагб» источника вііолпѣ здорова и для 
питья годна, вредныхъ минеральныхъ примѣсей не со
держим. Bteyca своего, при стояніи въ стеклянныхъ со-
судаіъ, не мѣняетъ и остается совершенно чисткою и про-
ёрігі̂ ^ной, йе '(УбргізУя ̂ йа днѣ сосуда никакого ЬЬа;дка 'йлй 
кути. ОрГаничесісим • веществъ совершенно' не сбдёрзкйтѣ; 
изъ растВоренныхъ гаэовъ она содеряштъ только угле
кислоту,- которая придаетъ ей освѣясаюш;ій вкусъ. Изъ 
Мййёральныхъ ' прймѣсёй первое мѣсто занимаетъ извёс^Ь; 
количестЁо которой не много превосходитъ одну трё*гь 
вѣсй всѣхъ другихъ минеральныхъ веществъ. Второе мѣ-
сто занимаютъ соли натра (около одной пятой). Натръ 
оодерзкитея! івъ врдѣ частью; въвидѣ сѣрно-кислой, частью 
въ'видѣ хлористой соли. Далѣе слѣдуетъ магнезія, нахо
дящаяся въ'водѣ въ впдѣ хлористой соли. Отсутствіе 
солей калія и аммонія, равно какъ самое незначительное 
количество фосфорной кислоты, дѣлаютъ воду означеннаго 
источника не способною къ загнивацііо и порчѣ. 

Въ литрѣ воды источника «Зеленый крупеп,ъ> имѣется 
извести 0,159 граммъ, что составляетъ 34% вѣса всего 
остатка. Въ. литрѣводы;^: взятой изъ .главнаго русла рѣ-

ки Оки, оказалось извести.0,0865 граммЪ; что по отно-
шенію къ водѣ источника «Зеленый крупецъ», состав
ляетъ 54,4"/„. Тѣмъ не менѣѳ вода источника названа 
мягкою быть не монсетъ, но, по сравненію воды «Зелё-
наго крупца>. съ водою другихъ источнжковъ, леяіащихъ 
выше по теченію рѣки и тоясе имѳнуемыхъ крупцамй', 
она оказалась безусловно лучшею и наиболѣѳ пригодною 
для питья; количество извести, .въ ней находящейся, 
вреда ща .здоровье жителей оказатв не жолсетъ. иг.оО 
-1 , Въ одномъ ілитрѣ воды вѣсъ осадка, получаемаго пргі 
выпариваніи, равенъ 0^4673 грамм., при высушиваніи 
онъ выдѣляетъ еще незначительное количество воды 
именно 0,0067 грамм.; сл-Ьдовательно вѣсъ сухаго остат
ка въ 1 литрѣ воды равенъ 0,4606 граммамъ. 

ДтотЪіОСжа^тозкъ, заключаетъ: 
-оТ (f) ,<тяо27Тг.А .'1 Й 

Извести 0,159 грам. 
Магнезіи 0,01261 i '».i; , 'AiU 
Окиси натра ,•• • \ 0,102 .г»п квпг-
Сѣрной кисл, въ соляхъ;:.іаии:;ф^03114 > 

оя Соляной кисл. въ соляхъ d'p. JH-0 ,044 » 
-00 іік..Углекислотныхъ соле^і;).'{ - 0,0904 » 
.̂т п: Кремневой .кислоты . 0,0111 > 

Глинозема . . .i:;? . . , . 0,001262 » 
^ j ^ . Фосфорной, кислоты . 0,00004 » 
а-лла желѣза^д..,, ^.u. ,коат0»Р0О048 » 

Солей калія . ,тдэдпа№0-йѳтоо^* 'Ь . •>".• 
Солей aMMOHiHfy„ .^,H9JKol'.onoBq Hj^T*;":r 
СѢрНИСТОЙ кислоты ' Нѣ:ТЪ . 

J . Азотной и аЗОТИСТОЙі):;К?І|9Дѵ, , , Н Ѣ Т Ъ , , ; . ;;іі.>Г 
ддр̂ д'ог̂  Штеря при анализѣіч: ..цмач! 0,009 --̂  

-9я 000,0 Итого Ѵ̂ Ч̂̂ '̂' 6,4606 грам. 
-01 Еініэрэиаѳоо о'1яша.Еоо шід он ,ыитр ля і , 
-і - 'Ийъ 'гйзбвъ, рас'гворёйныхъ''' йъ'''во'Д^ данйаго источ
ника, найдена одна углекиелЬта • въ кблжчествѣ отъ 16 
до 20 граммъ на л и т р ъ . ' - ' ' ^ \ " ' ' ^ ^ ^ 

Для опредѣленія количества воды, даваемой клйч!й-
мй, бЬіло сдѣлано слѣдующее приспособленіе: по разра-
боткѣ ключей, вода ихъ была отведейа въ чанъ, емкость 
котораго была опредѣлена заранѣе; по измѣренію оказа
лось, что ключи давали среднимъ числомъ 4 ведра 1 
сейунду или 350,000 ведеръ въ сутки. Опытъ повто-
ря.ися ежедневйо въ теченіи болѣе мѣеяца и количество 
воды, по мѣрѣ разработки ключей, все увеличивалось; 
среднимъ числомъ, приведенное количество наблюдалосі 
почти безъ перемѣны въ теченіе недѣли. На основаній 
вышеприведенныхъ данныхъ йсточникомъ для водоснаб-
жіенія были избраны ключи «Зеленый крупецъ>."'^ ' 
•I Наиболѣе удобнымъ мѣстбмъ для водонапорной башни 
оказалась по нивеллировкѣ площадь Новый торгъ. 
• Протяяіеніе водопроводной сѣти признано было Доста-

точнымъ до 8Vj верстъ. 
Что Касается Стоимости водопровода, то иЗъ п^два-



^йтельныхъ соображеній выяснилось, что она составить 
приблизительно 100,000—125,000 руб. 

Такъ какъ городъ не имѣлъ запаснаго капитала, то 
было признано за лучшее исходатайствовать у Прави
тельства разрѣшенія на выпускъ облигацій подъ обезпе-
ченіе городскаго имущества (котораго г. Калуга имѣетъ 
на довольно значительную сумму: одинъ городской лѣсъ 
цѣнится въ 1.000,000 руб.). 

Всѣ предварительный данныя какъ по технической 
части, такъ и по финансовой, относящіяся къ устройству 
водопровода были внесены городскимъ головою въ думу, 
которая, одобривъ всѣ представленный ей предполонсенія, 
уполномочила городскаго голову исходатайствовать въ 
установленномъ порядкѣ разрѣшеніе на выпускъ облига-
цій; а также и вступить въ переговоры съ предпринима
телями. У ж е черезъ три мѣсяца послѣдовало разрѣшеніе 
выпустить облигацій на 100,000 руб. по 6°|о годовыхъ 
и съ отчисленіемъ на погашеніе ежегодно по 5,000 руб., 
такъ что весь долгъ будетъ погашенъ въ 20 лѣтъ. 

Облигаціи были реализованы рубль за рубль. Скорой 
реализаціи облигацій много способствовалъ самъ г. Ци-
пулинъ, который оставилъ за собою большую часть, об-
лигацій, кромѣ того, строитель водопровода обязанъ былъ 
купить облигацій на 10,000 рублей. 

Желаюпі;ихъ взять постройку водопровода явилось 
семь предпринимателей, а именно: 1) г. Вари, 2) г. Бром-
лей, 3) г. Коганъ, 4) г. Диль, 5) г. Алтуховъ, 6) То-
варип];ество Мальцева и 7) г.' Зиминъ. 

Предпочтете было отдано г. Алтухову; сумма назна
ченная имъ за постройку, съ отвѣтственностью его въ 
теченіи 3-хъ лѣтъ, равнялась 108,000 руб. 3 Мая 1886 
года былъ заключенъ съ г. Алтуховымъ контрактъ, по 
которому онъ обязался устроить всѣ водопроводныя со-
оруженія къ 1 Декабря 1886 г., т. е. чрезъ семь мѣся-
цевъ—что имъ и было исполнено. 

Переходя къ описанію самаго водопровода, я считаю 
необходимымъ оговориться, что буду излагать его не какъ 
техникъ, а какъ простой очевидецъ. 

Городъ Калуга расположенъ на склонѣ горы, обра-
щеивой къ югу; у подошвы города протекаетъ р. Ока. 
Ключъ, изъ котораго снабжается городъ водою, лежитъ 
въ 68 сажен, отъ рѣки, на восточной сторонѣ города. 
Хотя ключъ, какъ сказано выше и даетъ 350,000 ве-
деръ воды въ сутки, но для большаго обезпеченія го
рода въ снабженіи . водою было признано лучшимъ уст
роить вспомогательный водопроводъ изъ р. Оки, и такъ, 
чтобы вода рѣки подавалась тѣми же насосами, которые 
качаютъ воду изъ ключей. Для этой цѣли отъ водоподъ-
емнаго зданія, гдѣ поставлены насосы, проложена въ 
р. Оку чугунная 8 дюймовая труба на разстояніи 68 саж. 
Конецъ этой трубы расположенъ отъ берега и дна рѣки 
на такомъ разстояніи, что обезпечиваетъ вполнѣ всасы-
ваніе чистой воды изъ рѣки, при самомъ низкомъ уровнѣ 
воды въ послѣдней. Для запі,иты трубы отъ ледохода и 
проходящихъ судовъ вбито 23 упорныхъ сваи и 13 свай 
вокругъ; послѣднія связаны поперечными насадками. Для 
того, чтобы различный плаваюп],ія тѣла, не попадали въ 
трубу, на кондѣ послѣдней устроена мѣдная сѣтка. Такъ 
какъ полъ помѣщенія, въ которомъ стоятъ насосы, выше 
дна рѣки, то на разстояніи 18 саж. отъ конца трубы 
(считая отъ рѣки) имѣется всасываюпі,ій клапанъ. 

Эта труба служитъ также для спуска лишней воды 
изъ ключевой галлереи, чрезъ особый кранъ, который 
отпирается и запирается въ помѣшіеніи насосовъ; она за

ложена на значительной глубинѣ и проходйтъ частью 
по галлереѣ, въ которой собирается вода ключей «Зеле-
наго крупца». 

О П И С А Ш Е В О Д О С Б О Р Н О Й Г А Л Л Е Р Е И И К Л Ю Ч Е Й З Е Л Е Н А Г О 

К Р У П Ц А . 

Главный ключъ <Зеленаго крупца» оказался на глу-
бинѣ 4 саж. отъ поверхности земли. Надъ этимъ мѣстомъ 
и устроена водосборная галлерея длиною 62 фут. б дюйм, 
шириною 5 фут. и высотою отъ дна до замка свода 7 фут. 
Такъ какъ грунтъ въ этомъ мѣстѣ состоитъ изъ сплош-
ныхъ слоевъ известняка, то послѣ выломки камня бока гал
лереи были облицованы кирпичной кладкой на цементномъ 
растворѣ, толш,иною въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ 3—4 
кирпича, а въ другихъ и въ кирпича. Воковыя стѣнки 
покрыты цилиндрическимъ сводомъ толш;иною въ замкѣ 
въ 2 кирпича. Передняя и задняя стѣнки также кирпич-
ныя на цементномъ растворѣ. Засыпка произведена гли
ной. Дно галлереи во всю длину и на половину ширины— 
бетонное изъ кирпичнаго ш,ебня на цементѣ; другая по
ловина оставлена необдѣланной (здѣсь бьютъ три силь-
ныхъ ключа). По дну галлереи проложены двѣ чугунныя 
8 дюймовыя трубы: одна проходить, какъ объяснено вьі-
ше, въ рѣку Оку, а другая—короткая, служитъ всасы
вающею трубою для ключевой воды. 

Глубина воды въ галлереи около 4 фут.; она не 
уменьшается при работѣ насоса, въ 63 оборота въ ми
нуту. 

Водосборная галлерея примыкаетъ къ водоподъемному 
зданію съ Юго-восточной стороны. 

В О Д О П О Д Ъ Е М Н О Е З Д А Н І Е . 

Водоподъемное зданіе кирпичное, крытое желѣзомъ; 
оно раздѣлено на три отдѣленія: 1) помѣщеніе для ма-
шинъ (насосовъ) въ видѣ колодца (шахта). 2) Помѣщеніе 
для паровыхъ котловъ и 3) Квартира машиниста, сле
сарная и кладовая. (Черт. 5, 5а, 5Ь, и 5с, лл. 31 и 32.) 

1 ) О Т Д Ѣ Л Е Н І Е Ш А Х Т Ы . 

Помѣщеніе это длиной 3 с. 2 ар. 6 вер., шириною 
3 с. 12 вер., глубиною (считая отъ обрѣза или пола ко-
тельнаго помѣщенія) 4 саж. Выемка для шахты сдѣлана 
въ каменистомъ грунтѣ (въ известнякѣ). Глыбы камня 
вѣсомъ по нѣсколько сотъ пудовъ, раскалывались на бо-
лѣе мелкія части, посредствомъ каната и лебедки поды
мались на извѣстную высоту и укладывались на приспо
собленный подъ лебедкою вагончикъ, поставленный на 
рельсы, который скатывался по уклону къ рѣкѣ. Камня 
было добыто до 80 куб. с. 

Стѣны шахты были облицованы кирпичною кладкою 
на цементномъ растворѣ, толщиною въ 2^ , , 2, ѴІ^ 1 и 
даже въ кирпича; вся кирпичная одежда была ошту* 
катурена цементнымъ растворомъ и окрашена сѣрою ма
слиною краскою. 

Дно шахты устроено слѣдующимъ образомъ: сперва 
оно было выровнено на столько, на сколько это оказа
лось возможнымъ. Такъ какъ сквозь дно пробивались 
мелкіе ключи, то они были собраны посредствомъ корот-
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кихъ 3 дюйм, трубокъ къ одному мѣсту и отведены по 
особой трубкѣ въ сборную галлерею. Затѣмъ было при-
ступлено къ устройству обратнаго свода, толщиною въ 
замкѣ 2 кирпича. Для того, чтобы получить горизон
тальный полъ, на которомъ можно было бы поставить 
машины, сводъ былъ покрыть цементнымъ бетономъ, ко
торый сверху былъ оштукатуренъ цементнымъ раство
ромъ. На этомъ полу поставлены 2 насоса. 

2 Отдѣленге. Помѣщеніе для 3-хъ паровыхъ'кот
ловъ въ одинъ этажъ, длиною 5 саж., шириною 3,3 сал;. 
и высотою Зі/а саж. (до карниза). Это помѣщеніе отдѣ-
лено отъ шахты и квартиры машиниста, а также отъ 
слесарной кирпичными стѣнами. Полъ въ этомъ помѣще-
ніи кирпичный. Потолка надъ котельнымъ отдѣленіемъ 
нѣтъ, а вмѣсто него устроена простая подшивка по стро-
пиламъ, которая окрашена бѣлою масляною краскою. 

5 Отдѣленге. Квартира машиниста и, слесарная. 
Устройство этихъ помѣщеній ничѣмъ особеннымъ не от
личается. ' ^ 

Для сообщенія котельнаго отдѣленія съ ш а̂іхтою,̂  уст-
роенъ балконъ на чугунныхъ кронштейнахъ и отъ него 
внизъ идетъ чугунная круглая лѣстница. Позади зда-
нія (съ сѣверной стороны) возведена восьмигранная, съ 
квадратнымъ цоколемъ дымовая кирпичная труба высо
тою 9 саж. Водоподъемное зданіе поставлено на срѣзан-
номъ откосѣ горы. Вся площадь подъ этимъ сооруженіемъ 
равняется 204 квадр. саж. Въ мастерской (слесарной) 
устроенъ телефонъ, а въ шахтѣ сигнальный аппаратъ, 
показывающій количество воды въ бакѣ (на башнѣ). 

О П И С А Н І Е Г О Р О Д С К О Й С Ѣ Т И . 
ѵчгіте , о т 

(Водопроводныя трубы). 

Доставка воды въ городъ производится по чугуннымъ 
трубамъ, отлитымъ на заводѣ бр. Зиновьевыхъ (въ Нарвѣ, 
С.-Петербургской губ.). Всѣ трубы эмаллированныя, какъ 
снаружи, такъ и внутри по способу доктора Ангуса 
Смитъ (Angus Smith). Діаметръ трубъ былъ выбранъ: для 
главныхъ линій въ 6, а для вѣтвей 5, 4, 3 и 2'/а дюйма. 
Всѣ трубы испытывались на заводѣ гидравлическимъ давле-
ніемъ въ 20 атмосферъ и только трубы, выдержавшія вполнѣ 
хорошо это давленіе, были отправляемы въ Калугу. Трубы 
укладывались въ приготовленныя канавы (траншеи) глуби
ною 3 аршина. (Черт. 7 и 7а). Трубы прокладывались по 
срединѣ улицъ. Грунтъ земли большею частью глинистый 
(желтая глина); въ немногихъ мѣстахъ грунтъ былъ жид-
кій съ пескомъ или глиной; такъ на Московской улицѣ, 
близъ мужской гимназіи (на Николослободской улицѣ), 
на углу Дворянской и Серебряковской и на Сѣнной пло
щади. Трубы соединялись между собою раструбами, въ 
которые забивалась смоленая веревка и затѣмъ остальная 
часть заливалась свинцомъ (котораго употреблялось на 
каждый стыкъ отъ 5 до 3 фунт., смотря по діаметру 
трубы). Соединенныя трубы (по 2 штуки) опускались въ 
канаву и тамъ укладывались прямо на грунтъ. Участокъ 
уложенныхъ трубъ (не менѣе 100 саж.) испытывался 
гидравлическимъ прессомъ (давленіемъ воды до 10 атмо
сферъ) и если трубы выдерживали это давленіе, то раз-
рѣшалось канавы съ трубами зарывать, при чемъ строго 
наблюдалось, чтобы насыпная земля утрамбовывалась какъ 
вокругъ трубы, такъ и поверхъ ея. Для провѣрки глу
бины канавы употреблялся шаблонъ въ видѣ креста; вер

тикальный конецъ его ^шяі^, ^х^щЩо^^ъ^^'^ЩШ^у^ гори
зонтальный въ 2Ѵ2 арш.' ' • ; '• 

Вѣсъ отдѣльныхъ звеньевъ былъ слѣдующій: 
Діаметра 6 дюйм до 7 пудъ — фунт. 

5 
4 
3 
2Ѵ2 

> 5 
» 4 
> 2 
> 2 > 

20 > 
ІѴ2 > 
30 » 
10 » 

Длина трубъ 9 футъ (безъ раструбовъ). Для будущаго 
развитія водопроводной сѣти, на каждомъ скрещеніи 
улицъ укладывались крестовины и тройники, которые 
пока забиты пробками. 

Вода изъ водоподъемнаго зданія направляется въ городъ 
по двумъ 6" трубамъ, который, дойдя до Спасо-Жиров-
ской улицы (всего протяженія отъ зданія 201 лог. с.) 
расходятся: одна труба въ 6 дюйм, поворачиваетъ на 
лѣво, а другая идетъ прямо. Такою системою водопровод-
ныхъ линій (т. е. въ 2 трубы) городъ обезпечивается 
на случай порчи какой либо линіи гораздо лучше, чѣмъ 
если бы была проложена отъ водоподъемнаго зданія, 
одна труба болѣе крупнаго діаметра. 

Первая линія (6" трубъ), пройдя отъ развѣтвленія 
1047 ног. с , подходить къ башнѣ и вода изливается въ 
бакъ; вторая линія (тоже 6" трубъ) пройдя отъ развѣт-
вленія 615 nor. саж., тоже подходить къ башнѣ иизли-
ваеть воду въ бакъ; остальныя линіи расположены такъ, 
что они могуть доставлять воду или отъ первой линіи, 
или отъ второй. Всего протяженія водопроводной линіи: 
Отъ I до I I линіи двойн. трубъ 6" отъ зданія 201 п. с, 
Отъ П до Ш трубъ одинар. б'' по улицѣ 1047 

» I I I — I V — П ординар, трубъ 6/, » 615 
» I I I—У—VI—УІІ -УІ І Іорд .тр .5 / / » 755,7 
» Ѵ - І Х - Ѵ І - Х - Х І - Х І І - Х Ш - Ш » 4" » 1326 
» I V — Х І У — X V ордин. трубъ 3 » 202 

Къ водораз. будкамъ трубъ . . . 2'/2 » 59,3 

Всего линій . . 4206 п. с. 

Отъ водоподъемнаго зданія къ рѣкѣ 8" . . . 68 п. с. 
На каждой линіи трубъ устроены пожарные и запор

ные краны. 
Пожарн. кр. Запори, кр. 

На линіи 6" трубъ 37 . . . . . 12, 
» 

4" 
3" 

12 
25 
4 

. 11 

. 2 

Всего , . 78 . ' . 30 

Устройство пожарныхъ крановъ такое же какъ и въ 
С.-Петербургскомь водопроводѣ, т. е. кранъ находится 
надъ трубою въ деревянномь колодцѣ, на верху колодца 
въ уровень съ мостовой чугунный круглый тазъ съ 
крышкою. (Черт. 2). 

Для дѣйствія пожарнымъ краномь имѣется мѣдная 
трубка (стендеръ), въ срединѣ этой трубки проходить 
желѣзный стержень, на нижнемъ концѣ прикрѣплена 
чашка (въ видѣ чайнаго блюдца), а на верхнемъ концѣ 
ручка съ винтомъ. Эта трубка (стендеръ) опускается въ 
колодецъ и навинчивается на пожарный кранъ и затѣмъ 
начинають дѣйствовать тѣмъ стержнемъ, который про
ходить въ срединѣ стендера. Стержень, опускаясь внизъ, 
отодвигаеть шарикъ, находящійся въ срединѣ пожарнаго 
крана, и вода изливается подъ напоромъ. На случай дѣй-
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ствія пожарнымъ краномъ на высоту, привинчивается 
къ шейкѣ стендера пожарный рукавъ съ брандспойтомъ.. 
Для направленія стендера, въ колодцѣ устроена изъ до-
сокъ труба. • -і" ' 

Пожарные краны Калужскаго водопровода подаютъ 
воду на высоту до 9,7 саж. Количество воды, даваемой 
пожарнымъ краномъ въ часъ, равно 5260 или въ 1 ми
нуту—86 ведеръ. Запорные краны установлены такъ-же 
въ колодцахъ (деревянныхъ), какъ и пожарные. 

Для отпуска воды исителямъ устроены водоразборныя 
будки: 2 каменныхъ ff 6 деревянныхъ. (Черт. 1 и 3).,|у,г 

Вода изъ будокъ изливается чер.езъ желѣзную 2 дюй
мовую трубу. Количество воды, отпускаемой чрезъ будку, 
можетъ доходить до 2858 ведеръ..'Для контролированія 
отпуска воды въ каждой будкѣ установленъ водомѣръ 
систему І ^ е ^ . ^ , 

О П Ж С А Н І Е В О Д О Н А П О В Н О Й Б А Ш Н И . ^ 

Водонапорная башня построена почти ,дь,цеца;рѣ ĵj-̂ jr 
рода, н а площади «Новый торгъ»,.̂ ,-;^^ '̂',,.̂ ,',;^;;'' ^̂ ;̂'̂ ^̂  ^̂ ^̂  

По разбивкѣ мѣста подъ башню, приступлено было къ 
рытью котлована для фундамента башни. Котлованъ въ 
поперечникѣ 7 саж', глубиною въ боковьіхъ стѣнкахъ отъ 
2Ѵі ар., до 23^4 арш. Грудтт» оказался хорошій, плотно-
глинистый. . 

Толш^ина стѣнъ башни внизу 7 кирпичей •(! рддъ);^ 
черезъ 3 и ' 4 ряда дѣлались обрѣзы с ъ наружной, CJCQT. 

роны. Въ одно время съ кладкою стѣнъ. башни былъ за-
ложенъ круглый столбъ подъ бакъ. Когда стѣны башни 
и столбъ вышли кладкою на поверхность площади, 24-го 
Іюня 1886 г., городомъ было устроено освященіе работъ; 
причемъ въ средину столба былъ заложенъ чугунный 
ящичекъ, въ который была вложена стеклянная трубоч
ка, (глухая); внутри послѣдней находился листъ съ над
писью—когда и при комъ водопроводъ начатъ. Башня 
устроена изъ кирпича мѣстнаго производства. Форма баш
ни восьмигранная; въ поперечникѣ 5 саж. 2^1 ̂  ар., вы
сотою 81 ' футъ. Стѣны башни въ 4 кирп., кладка про
изводилась н а известковомъ растворѣ (растворъ извести 
приготовлялся такъ: свѣжая известь насыпалась въ осо
бый ящикъ, гдѣ растворялась водою до жидкаго состоя-
нія, и затѣмъ изъ ящика спускалась или процѣживалась 
въ творило, гдѣ соединяласй с ъ пескомъ)./Такой способъ 
устранялъ въ тѣстѣ извести всякую примѣсь. Кладка 
столба производилась по лекалу и постоянно провѣрялся 
какъ отвѣсъ, такъ и радіусъ круга отъ стѣнъ. На высо-
тѣ 57' 9 " отъ пола уложены въ числѣ 40 штукъ двух-
тавроваго сѣченія 1 0 " Х 4 " балки, (по радіусу); на нихъ 
поставленъ желѣзный Цилиндрическій бакъ, діаметррмъ 
29 футъ 9 дюймъ, высотою до сливной трубы 9 футъ 
3 дюйма, а емкостью 14,000 ведеръ. Бакъ склепапъ изъ 
котельнаго желѣза: стѣнки толщиною//. ДЮЙм^ а дно 
7іб дюйма. (Черт. 4, 4а, 4Ь, 4с и 4d). . ^ , ., * 
' С т о л б ъ , поддерживаюпцй бакъ, имѣётъ слѣдующіл 
размѣры: въ нижней части 10 футъ, а:цѣ^ верхней. ок,0|-, 
ло 9 футъ. Черезъ каждую сажень по высотѣ столба за
ложены желѣзныя связи, а. T^KjjEte полол^ены, лгелѣзныя; 
связи и въ.стѣнахъ ' б а ш в д 'н.а •вы(?ртѣ "п̂ в̂еиро̂  эз?^і,жа,.^ 
подъ желѣзными балками. ̂ ^,;;^' '^гттпѵт 

Ниншяя часть бащни раздѣлена кирпичными перего
родками н а четыре отдѣленія. В;ь одномъ отдѣлеціи по-
мѣш;ается: а)''с*орржъ 6ашни , '6) лѣстница (деревянная) 

во второй этажъ, в) двѣ чy^'yннч•xъ ')}руб.ы;..,рдна в ъ бг 
дюймовъ (по которой вода изливается въ бакъ);, на, этой; 
трубѣ отъ пола на 3 аршина поставленъ,пожарный кранъ, 
а ниже запорный. Другая труба въ 5, дюйм, служитъ 
отводною трубою вслучаѣ нaдoбнocтJИ| О Ч І - І С Т И Т Б : ^бакі,̂ . 
и г) сигнальный адпаратъ (телефрН|Ъ, котор.^цйсоединде^Р*-
башню съ водоподъемнымъ зда,ріемъ д городскоір, поідаа̂ рі 
ною командою); рейка, показывающая количество врды. 
въ бакѣ, соединяется сигнальным^ъ прплавкр^Ц'̂ , .въ бакѣ 
при помощи цѣпй. и блоковъ; П Р И ' помощи ^ , , канатов;ь, 
размѣщенных;ъ по длинѣ рейки,'в[,а разстояніц 15Ѵ, дюйм, 
другъ отъ друга (канідое изъ нихъ соотвѣтствуетъ, 2 , 9 0 0 
ведеръ воды въ бакѣ) эта рейка соединена проврдомъ.оь^ 
шахтою (гдѣ домѣщаются насосы) И автоматидасщ ц% 
казываетъ машинисту количество водь; въ бакѣ. ВіЪ щ^х-
тѣ всѣ проводы отъ рейки прикрѣпляются къ дощечк,ѣ 
на стѣнѣ, на, которой имѣется 7 пуговокъ й ручк^а, обра
щающаяся въ полъ крзта. Ручка, соприкасаясь, ,сіі,Аугрв7_ 
кой, даетъ звонокъ въ томъ случаѣ, когда вода нагіолнит 
ла эту часть, а если звонка нѣтъ,,^Т|Э, ^^^щщ^^^ръ^ ё&кѣ 
на.это.мъ пространствѣ нѣтъ. ь ,Г . ги .г . іг .г ,П ,rn"oq 

Нижній этажъ покрытъ деревя]^нымъ ,, дртрлкоі і^ .^ ' 
Остальныя три, помѣщенія отдаются; въ найі|ы'.для торг, 
грвли (подъ лавки). Въ каждомъ прмѣщеніи др[ітавленО| 
по одной круглой печи. •Поверхъ.'цртрлка!, І-гоГ^т^жа ,во-, 
кругъ столба (подъ бакомъ) проведенъ боровъ длд, дыма 
отъ печей, и изъ этого борова..дровщ^а^ я^ :̂5фзна .̂,ды^д7^ 
вая"труба вверхъ крыши. . / , , . . , . .„ , 

Второй этажъ (меліду первымъ этажемъ-гД-бакомъ)' 
нрічѣмъ не занятъ; въ немъ устроена деревянная лѣст-
ница для подъема къ баку. Это номѣщеніе обогрѣвается 
тѣмъ боровомъ и трубою, которые проведены для дыма пе
чей нижняго этажа. Мелоду бакомъ и стѣною башни 
оставленъ промежутокъ, необходимый для осмотра бака. 
Въ этомъ помѣщеніи нѣтъ оконъ въ видахъ, сохраненія 
свѣжести и чистоты воды. Помѣщеніе для бака соединено 
съ чердакомъ желѣзною прямою лѣстницею. Надъ. бакомъ 
забранъ потолокъ изъ пластинъ по (деревянны]цъ,,^ал^к^мъ), 
сдѣлана смазка и насыпана земля. , 

Крыша покрыта желѣзомъ. Въ ней устрр.еіНЪ, дрсча-
тый фонарь,,, а,; вркругъ фонаря площадка ;съ,,;рѣшеткрір;, 
надъ фонаремъ желѣзный штокъ, такъ какъ предполагалось 
н а . башнѣ учредить караулъ д л я пол;арныхт^., сигналовъ. 

Такъ какъ котлованъ подъ зданіе башни,.былъ в.ь^рцтъ 
jn,fj^i, ч^щ зданіе,, а,,равно, и пространство .меліду,,стр^.-. 
бомъ и внутренней стѣной башни оставаі̂ гось. :^ичѣмъ ;не-
заполненнымъ, то признано было полезнымъ — простран
ство вокругъ башни рнаружи засыпать Kf iMHej i^ съ з а 
ливкою изв^стковымъ растворомъ, а, свободнре прост;ра̂ ;г̂  
ство /внутри башни засыпать щебнемъ, залит:^ T'jbM^.,;^e, 
растворбмъ и поверхъ выстлать кирпичнЫі^ д о л ъ . .. ..̂ . 

". Площадка вокругъ башни возвышена и ,'с^^ты з^р-^ 
щены булыжнымъ камнемъ по, длинѣ радіураг,|ОТТІ , ,0^щни 
около 5 саж.; кромѣ того, во]йр,у;гъ ба,шни поставлены: чу-
гунныя,ту^бц,^.^в|дротою,| арп]^,^;Башед . ,сн^ЙІР P F F I I ^ P G J 

^Рн^иі;..<;ло^ио ( in- , - г; ao-^qr кшшэиндаоО .(i<iu'f({T 
rnioT0Bp"7L,.rVTi£7f, .;г.яигддлг.ну .гі.тпт п ѵ а в и в л 

О Л И С А Й І Е , ЛАРОВЫХЪ КОТЛО^Ъ Е^.-^СрСрДЗ^^.^^,^^^.^^^^ 

Въ отдѣлеши паровыхъ ,котлрвъ nî ĉ TA ĵiiefltp , j 2 , ^ P M A J 

Корнуэльской системы;;, при ^аждрм .̂̂ кР'т|лѢ,,ДВ.'Ё тщтр^^ц-^ 
ныя трубы (снизу); топка вдутрй;;к.р^л,^,,'J^^PP^^ 
имѣетъ слѣдующіе размѣры,:, ..... ".,.- , .,. . 

діаметръ 6 ,02 фут,, Д Л И Н ^ .̂'̂ ..фу,?;;',̂ ^̂ ^̂ ^ 
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пр,оііійР.-,і крубЫі 3 футн t діаметръ:ВодогрШной\\'хрубМ'^ 26 
ДІрЙМ.,,; длина ВОДОГрѢЙН. трубы = ; 14.; фуВі ІіІНГ.ДК U'lBIIifu 

: Надъ котломъ имѣется паровой колпакъ;, надъ нимъ' 
устанррлені»,предохранителвщдй ,клапанъ и .запорный:вен-
тШЪ^'ыгу'ШЩЩ' ОП e d ' H s q и£нн9У7.Еои smA . 
О4"При каждомъ котлѣ слѣдуіощаа арМатурйсгтодвсі сГі.';і 

а) Чугунная топочная доска и дверцы •!!.*>я ,08. fiqKOi, 
б) Водомѣрное стекло . 1 
в) Водопроводныхъ краназо ^ t o o k h . o t Q • . . . 2 
г) Питательный вентиль . . . . , , . • . ] 
д) ' * клапанъ^. ( , . ivuj . 111. HTOOJsq рыцев. i 
е) Манометръ 

ж) Дымовая задвижка съ цѣпью, грузомъ и бло
ками 1 

з) Паропроводная труба, діаметромъ въ 3 дюйм;.; ; 1 
и) Желѣзн^я труба '4 дьрйм.. для спуска :вод)ыг,,изъ 

предохранительнаго клапана aoqodwfn- . ,тхмн'{од8лдодоа 1 
і) Колосниковъ . ,. . . . . . . . . . . . .Svq.Ol l 

к) Лѣстница металлическая .; .м . . . "•\;h.:<:,T.oS. 1 
Паровые котлы обложены кирпичной оштукатуренной 

одеждой. 
Питаніе котловъ производится рѣчною. водою, которая 

накачивается особымъ приборомъ п ш і^^рк^выхъ. насосахъ. 
Котлы отапливаются дровамиІ''^ 

• і . o'joxii 

МАШИНЫ (насосы)іипівм) ^яооо.олН 

Паровыхъ насосовъ два; прямаго дѣйствія, съ двумя 
маховыми колесами. Парораспредѣлительный приборъ си
стемы Мейеръ съ отсѣчкою. Паровой цилиндръ снабженъ 
паровой рубашкой. Направленіе и насосъ установлены на 
чугунную фундаментную, плиту. При каждомъ насосѣ 
имѣется 2 пріемныхъ и 2 напорныхъ клапана; на̂  2-хъ 
этажной колокольной системы (для того, чтобыможно 
было, по произволу, качать воду изъ рѣки или ключей). 
При лаікдомъ насосѣ имѣется одинъ Іпитательный насосъ, 
съ присцособленіемъ, для питанія котловъ: рѣчною водою. 
Насосы соединены чугунными трубамиіісъ/з.воздушнымиі 
колоколами, всасывающимъ и напорнымъ; посдѣдній'снаб^ 
женъ манометромъ. На обоихъ колоколахъ водомѣрныя 
стекла съ кранами. На соединительныхъ трубахъ нахо
дятся задвижки: двѣ на всасывающих^] 'в̂ и дюйм^і, діам. 
и двѣ на напорныхъ 6" дюйм.: діаметра. .ото д-и;;т 11 
. Паропроводнця и пароотводныя. трубж г^-^^угунвыя) 

діаметромъ 5 ді9й^.. Qt ' * ' ; , насосовъ проведены продувагі 
тельцыЯ; трубьі, В5^і>,двѣ.^іДеріевянныхт! кадки, изъ котом 
рьіхъ вода удаляется ручныв)[ъ .насосомъ.^цидо vut.!.---.! і: 

Длдѵ опредѣленія числа, качаній насоса)ііНа;ПосдѣдНемъ 
имѣ^тс^,,числитель; по этрйіу^щpy:oпpeдѣлJJejPGя,]|oличje'• 
Cтвo; , ̂ укачиваемой воды,эуц jn'roo (л^наЕэтидвадэс^п 

ООГі. і -ii'Wiaoqu Ya'ioOjiqBq оі'(;н<и..:)'иліноло ва ; . q - O g S 
ііП u .0X4 OOO.g — ішйоі£0'!Ч]оіі йо^гміѵ^((0'і oaToftoqTO-{ .fuf' 

По^ірі-к^^-РАротйа.эдщдъртанроі.эм ѳыш.-. 
,vii dniivMuRqiiii jj,i;(inoquo^Oii лтооішото пг.діоо а-лвт Н 

Щиіщ^ів. ,мащинъ. прррЕ(одд:оборЬ; саг̂ ^дзпющтць Ѳібр т̂) 
зом^,. . OcMOTp'j^BiiiH котдь|:,,,]И ,,,у|5^д^ьвцідас|,,;,чтр-топки 
qi^j^^,, цусты У^ц,,:^олр_сн^ки 
пок^зцвадъ предЪ;, цачаломъ, исцытанія - ,9 9 S o6opq?eoBfe 
приступили къ топкѣ котловъ. Для этоі;"р .употребдяди№ 
ммщ..,0ерезовыя, .дррва мщщ^,у.1 арщ, На^съ .̂быдъ 

j|:b, это ;время быдо воды^^,000.ведеръ.і^одъ насоса.,быд^ 

день до 4^ оборіотрвъ (прч 3'-іхъііаігмосферахъ) въ 1 ми
нуту. Машина остановлена въ 1 ч. 2 м., т. е. ровно че
резъ 2-часа, предѣопуска; въ бакѣ ©к.ааалооь воды 1'4,000 
ведеръ. Дровъ израсходовано за это время 0,5 кв. с. 
ЧиС;ііител|>;прказьівалъ. 102,186 оборотовъ, т. е. машина 
въ ;2 часа сдѣлада (5,788 оборотовъ.; Дадѣе по измѣреніи 
оказалось:- дааметръ' іцоршня цилиндра = 8 ^І, дюйм., ходъ 
порпшя=; 18.", діойМі^: а:цри двойномъ.дѣйствіи 36" дюйм., 
слѣдоватеілвцр; емкость лцилиндра равняется 1.983,24 куб. 
дюйм., исключая отсюда объемъ штока поршня, равный 
придіаметрѣ 2" и ддинѣ' 18" = 56,52 куб. дюйм., полу-
чимъ емкость цилиндра = 1.926,72 куб. дюйм., умно-
ясаяі' йто '•• число йа* 5,78 8 ббоііЬтовъ, сдѣланныХѢ' машиною 
въ ^'ёченіе 2 ' ча'совъ, получимъ 11.1'51855','36 куб. дюйм, 
или, принимая ведро во'|,ы въ 750,5 куб. дюйм., около 
14.^50,12 ' ^едрй, Ьодьі въ два часа, что составляетъ въ 
1 , ч ^ ^ і'[.4?^;56. Въ , д']̂ Й<зтвительности количество воды, 
поднятой въ бакъ, равно 14,000 — 2,000 = 12,000 вед. 
или въ часъ 6 ,-0 QQ,, ве д,, Одаошеніе ; дѣйотвй^,ельнаго ко -
личеств^ {Щі; вычисленному равно 0,81; для 'насосовъ 
двойнаго гдѣйствія .Эіто ртношеніе рбыкорѳнно равно 
0,80 — 0,92;.-!Наздѣляя ^926,72 куб. дюйм, на 750,5 и 
умножая дартное. нъ, 0,.81, найдемъ, что цри казкдомъ 
оборотѣ гіііавнаго. вада г,расоса подается^'въ бШ.ъ 2,08 

fit •течібніи'^2- чаЬоЙѢ'ИДИ 120 минутъ машина сдѣ-
дада 5,788 оборотовъ; раздѣляя это число на 120. ми
нутъ, получимъ среднее чісло качкнійЕ '48,23 вѣ минуту. 
Работая'при'усиленномъ хбдѣ, напримѣръ, 54 оборота, 
машина буДетъ подавать 54 X 2,08 X 60 м. ведеръ въ 
час^.Ѵ .q 818 . . M ' io r i i 

Для подъема въ бакъ 12,000 ведеръ пошло дровъ % 
куб. саж., стоимостью при цѣнѣ 12 рубд. за куб. са
жень— 1 руб. 50 коп., оДѣдойатедьно подъемъ—1,000 ве
деръ стоитъ І2Ч2 коп., а прибавляя \ коп. на смазку 
машинъ, всего будетѣ"12'1^'feon. ,b>j^hi,;j шаііиііііи./! 

Накачиваніе воды ^зѣ^^]),'Ош^ШШю^\Ш-^б^з^ІІ^Щ^^* 
нѣе^-всл^дйтвіе большаго подъема. - • •• 

Машины устроены такъіі̂ чч-̂ Ы мо!гутъ быть пущены 
въ ходъ отдѣльно и вмѣстѣ. • Обыкновенно качаетъ одйнъ 
насосъ при одномъ парорикѣ. 

Накачиваніе воды ведется сдѣдующимъ образомъ: 
когда паръ въ ко|:̂ д̂ і,х,ъ, готові|, .машинистъ отпираетъ 
кранъ на. всасывающей' трубѣ иди ключевой или рѣчцой 
воды, смо,тр;і пр тому—к^і^ия.трёбу^тря ддя,города. .Когда 
машина начинаётъ дѣйствовать, вода всасывается насо-
сомъ и затѣмъ' нагнетаетЬІя въ двѣ вертикально стоящія 
въ шахтѣ чугунныя, 6" трубы, длиною въ 3 саж.; за-
тѣмъ вода должна пройти подъемъ до башни въ 42 сал;., 
такъ какъ верхній край бажа стоитъ выше пола котель
наго отдѣленія на 42 саж., а дно шахты ниже кодѣна 
вертикальныхъ трубъ• 'еще 'на 3 сале. !Низкая вода̂  въ 
р. Окѣ.ниже пода шахты еще на 3 салі. Весеннія воды 
(раздивъ) въ рѣкѣ подымаготяя:на!б;6Ѳ,сані;!Выше уровня 
меженнихъ водъ. -^і ііѵшн[ші ал'^тш 000,0' 

' :< ' . і пол . . 

oil .жю .пу;л '<)]. влгяг.л гіппі 

14 о СИГНАЛЬНАЯ .ДИШЯ ѵ. 

Для теЛ'вфонной.станціи .и сигнальнаго. аппарата по-'' 
ставлено 39 СОСНОВЫХ'Б стодбовъ 'И къ .нимъ'подвѣшены 
на фарфоровыіѣ изодяторахъ 8 проводовъ (7 длячсиг-
надьнаго аппарата и 1 для; О-̂ н л̂ефона):! всего • протяжен! я 
р ^ о ^ I j ^ тс-Ш'к- . o'j.yil! 



— 6 — 

Стоимость В О Д О П Р О В О Д А (по контракту). 

Предпринимателю было выдано по его счетамъ. 

За трубы 8 д. 
6 . 
5 > 
4 > 

За тройники 8 д. 1 м . 
> 6 » 97 » 
» 4 » 16 » 
> 3 » 4 » 

71 п. с. по 14 р. 25 к. 1,011 р. 75 к. 
1,916 » > > 10 > 50 > 20,118 > 20 » 

823 » » » 8 » 20 > 6,748 > 60 > 
1,035 » » » 6 > 90 > 7,278 > 70 » 

200 » » > 5 » 45 » 1,090 » — » 

Итого . . 35,247 р. 25 к . , 

поГб'р . 60 к. 10 р. ,60 к. 
» 6 » 80 > 659 > ;б0 > 
» 3 » 75 » 60 > — > 

2 » 85 1 11. > 40 V 

Итого . . . 741 р. 60 к.' 

За укладку трубъ и земляныя работы: 
Трубы 8" 

> 6" 1,700 п. с. по 2 р. 90 к. 
» 5" 700 » » » 2 » 70 > 
» а" 1,100 » > » 2 > 55 » ' 
> 3" 222 > > » 2 > 45 

Итого . 

Испытаніе трубъ давленіемъ воды: 
Трубы 6" 1,250 п. с. по 0,20 к. . . 

300 
5,513 рілдйоад 
],890 V 

2,805 » — » 
о'ііі^в43 » 90 

5" 425 » > » 0,15 

11,051 р. 90 к. 

250 p. ^ к. 
63 » 75 > 

Итого 

Стоимость ВАПШИ. 

313 р. 75 к. 

Кирпичная кладка на известковомъ 
растворѣ 368,000 штукъ кирпича по 
21 р. 67 коп 

Балки желѣзныя 40 штукъ или 
456 пуд. по 2 р. 25 к 

7,974 р. 56 к. 

1,026 р. — к. 

Итого. 9,000 р. 56 к. 

Бакъжелѣзный емкостью въ 14,000 
ведеръ 

Остальныя работы на башнѣ . . 
4,530 рублей. 

10.000 

Итого. 14,530 

3,848 р. — к; 

В О Д О П О Д Ъ Е М Н О Е З Д А Н І Е . 

Кирпичной кладки на цементномъ 
растворѣ 26 куб. саж. по 148 руб. . 

Кирпичной кладки на известковомъ 
растворѣ 140,000 штукъ кирпича по 
21 руб. 67 коп 

Бутовая кладка 16 куб. саж. по 
40 руб 

Выемка шахты 56 куб. саж. по 
14 руб 

Остальныя части зданія, машинъ 
и проч 11,300 » 

Дымовая кирпичная труба , . . 1,800 » 

3,033 > 

640 » 

784 . 

80 

Лримѣчате. Такъ какъ стоимость башни, водоподъ-
емнаго зданія и машины, по приведеннымъ выше сче-
тамъ значится, въ 44,936 р. 36 к. (9,000—56 к . + 1 4 , 5 3 0 + 
21,405—80к.), то изъ этой суммы слѣдуетъ вычесть 15,495 р. 
56 к. какъ полученная ранѣе по другимъ предметамъ въ 
счетъ работы, а потому стоимость уменьшится до 29,440 
рублей 80 коп. 

Стоимость С Б О Р А К Л Ю Ч Е Й . 

Разныя работы по сбору ключейя. 1,700 р. — к.-

С Т О И М О С Т Ь Б У Д О К Ъ . 

Каменныхъ 2 по 650 р. . . . 
Деревянныхъ 6 по 400 р. . . . 
Водоразборныхъ приборовъ 8 по 

120 руб 
Водомѣръ 8 шт. по 100 р. . . . 

1,300 > 
2,400 » 

960 > — » 
800 » — » 

Итого . 5,460 р. — к. 

•йаровые котлы 2 шт. по 3,430 р. 
• • • Обложка ихъ и фундаментъ. . . 

6,860 р., —,.,к. 
650 і • - - '» 

Итого . 7,510 р. — к. 

Насосовъ (машинъ) съ приборомъ 
2 по 7,655 р. . . 15,310 р. — к. 

Установка машинъ и проч. работы 3,081 » — » 
Фундаментъ подъ машины . . . 1,000> — > 

d o 
Итого . 19,391 » 

Итого . 21,405 р. 80 к. 

А всего на сумму 1 . . . . . 124,651 р. 85 к. 
За скидкою съ этой суммы 15,496 р. 

56 к. получится 109,156 > 30 > 

Такъ какъ предприниматель обязался при торгахъ 
уменьшить стоимость работъ и матеріаловъ на 10°|о, то 
съ вышеприведенной суммы слѣдуетъ скинуть 1,915 р., 
такъ что всего получится 107,241 р. 30 к.; недостаюпця 
750 р. 70 к. до контрактной стоимости 108,000 р. не 
значатся въ этихъ счетахъ, какъ сумма израсходованная 
на мелочный предметы. 

И такъ стоимость водопровода городу, какъ видно изъ 
счета будетъ 108,000 р. къ этому слѣдуетъ добавить до
полнительную сумму въ 10,000 р. выданную предприни
мателю за излишнія работы, предметы и за упрочненіе 
и красоту зданій согласно желанію г. городскаго головы. 

Кромѣ вышеприведеннаго расхода, было истрачено 
5,000 р. на слѣдуюш,ія предметы: за нивеллировку и за 
предварительную разработку всего проекта водопровода 
250 р.; за окончательную раработку проекта—1,500 р., 
на устройство городской портомойни — 2,000 руб. и на 
разные мелочные предметы—1,250 руб. 

И такъ обш,ая стоимость водопровода выразилась въ 
суммѣ 123,000 р., за каковую сумму городъ имѣетъ вотъ 
уже 3 года, хорошо дѣйствуюш;ій водопроводъ, достоин
ство, котораго всеп,ѣло надо отнести къ добросовѣстности 
строителя водопровода Инженеръ-Технолога Михаила Иваі-і--
новича Алтухова. 

Съ дня открытія водопроводъ поступилъ въ распоргіі'' 
женіе города, но отвѣтственность за прочность всего со-' 
оруженія въ теченіи 3-хъ первыхъ лѣтъ остается на 
предпринимателѣ, который въ обезпеченіе своей исправно-
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сти внесъ въ городскую кассу залогъ въ размѣрѣ 10,800 
рублей. Эта сумма частями возвращается ему по истече-
ніи каждаго года, если водопроводъ дѣйствуетъ хорошо. 

На обязанности предпринимателя лежитъ ремонтъ; за 
что онъ получаетъ отъ города 2,735 р. и за накачиваніе 
воды въ городъ съ калсдой 1,000 ведеръ 23 к. (въ томъ 
числѣ дрова и смазка). 

о-і«іг;ѵг.)-. •;оджвл а'л н ЛіЕО 

С В Ѣ Д Ѣ Н І Я о В О Д О П Р О В О Д Ѣ З А 1 Г О Д Ъ Е Г О С У Щ Е С Т В О В А Н І Я 

( З А 1886 г.). 
iff 'WHi-RHb 

Воды разобрано въ теченіи 12 мѣсяцевъ 7.453,995 
ведеръ. Вода проведена въ 48 частныхъ домовъ. 

Пожарныхъ случаевъ въ городѣ было 2, которые бла
годаря водопроводу, были скоро прекращены. 

Доходъ перваго года выразился суммою около 6,000 
рублей, но на слѣд. г. ожидается болѣе. 

Заканчивая настоящее описаніе, считаю долгомъ со
общить, что устройствомъ водопровода города Калуги, 
очень интересовался Его Императорское Высочество Ве-
ликій Князь Владиміръ Адександровичъ въ бытность 
свою въ городѣ Калугѣ 29 Іюня 1888 года, то тшвтнпо 

М . Т у с е в ъ . : ;'.ud іща а ,ыі:. 

Миниметрическій приборъ Лунге и Секендорфа для опредѣ-
ленія угольной кислоты въ воздухѣ. 

;і эоннег і.и • эжян': B f . B F B H o j ; -A 
Быстрый и выполнимый безъ сложныхъ приборОвъ 

способъ опредѣленія угольной кислоты въ воздухѣ уже 
давно открыть Р. Смитомъ и въ 1877 г. въ нѣсколько 
видоизмѣненной формѣ былъ опубликованъ проф. Лунге 
въ Германіи. Приборъ этоть, подъ названіемъ минимет-
рическаго, основанъ на томъ принципѣ, что воздухъ по
средствомъ грушевиднаго каучуковаго шара пропускается 
черезъ известковую или баритовую воду до тѣхъ порь, 
пока, вслѣдствіе образовавшейся въ ней мути, уже нельзя 
болѣе черезъ нее разбирать крупный буквы,—чѣмъ боль
шее число объемовъ воздуха для этого приходится про
пускать, тѣмъ воздухъ чище. Способъ этотъ представ-
ляетъ однакожъ то неудобство, что конецъ реакціи не
достаточно ясный,—наступленіе его находится въ зави
симости отъ степени освѣщенія, а при недостаточномъ 
освѣщеніи легк^;^молсетъ быть и не замѣченъ. 

Въ виду этого еще тогда же авторы старались отыс
кать такой реактивъ, который соотвѣтствующимъ измѣ-
неніемъ цвѣта яснѣе указалъ бы на конецъ реакціи. Но 
это удалось лишь впослѣдствіи, когда фенолъ-фталеинъ 
сталъ примѣняться многими химиками, какъ напр., Вдох-
маномъ, Баллемъ, Шафферомъ, Вольпертомъ и др. для 
испытанія воздуха на содержащуюся въ немъ угольную 
кислоту. Предложеннымъ ими приборамъ можетъ быть 
однакожъ сдѣланъ тотъ упрекъ, что они либо еще недо
статочно просты для практическаго пользованія ими фаб-
ричнаго или школьнаго инспекторовъ, врача и т. п. лицъ 
(не обладая въ то же время достаточно высокой степенью 
точности), или л̂ е наоборотъ—они, хотя и крайне просты, 
но за то весьма несовершенны въ дѣйствіи. Кромѣ того, 
благодаря тому, что нѣкоторые изъ нихъ патентованы, 
цѣны на нихъ слишкомъ высоки. Слѣдствіемъ этого яв
ляется, то обстоятельство, что именно тѣ учрежденія, 

который болѣе всего нуждаются въ подобныхъ прибо-
рахъ, къ сожалѣнію поставлены въ необходимость часто 
отъ нихъ отказываться. Еще менѣе имъ можно пользо
ваться точными способами Петтенкофера,. ^Петерсона и 
друг., такъ какъ производство опредѣленій по нимъ со
пряжено сравнительно съ большими трудностями. Такимъ 
образомъ, явилась потребность, подтвердившаяся недавно 
предложеніемъ швейцарскаго фабричнаго инспектората, 
видоизмѣнить соотвѣтствующимъ образомъ излюбленный 
миниметрическій приборъ. 

Лунге и Секендорфъ, воспользовавшись фенолъ-фтале-
иновымъ методомъ Шаффера и Вольперта, примѣнили его 
къ миниметрическому прибору. Для этой цѣли имъ при
шлось предварительно нѣсколько видоизмѣнить самый 
приборъ, такъ какъ оказалось, что послѣдній въ своемъ 
первоначальномъ видѣ не вполнѣ пригоденъ для назна
ченной цѣли. Съ каучуковымъ шаромъ, раньше употреб
лявшимся, емкостью около 22 к. с , приходилось или ра
ботать чрезвычайно долго, или же брать очень слабые 
растворы; первое слишкомъ утомительно и практически 
едва выполнимо, послѣднее же молсетъ обусловливать 
больпгія погрѣшности, такъ какъ при такой слабой кон-
центраціи растворы весьма легко измѣняются, а кромѣ 
того, перемѣна цвѣта при концѣ реакціи становится 
трудно уловимой. Для избѣжанія этихъ неудобствъ при
шлось увеличить емкость каучуковаго насоса. Далѣе ока
залось весьма удобнымъ, а при частомъ употребленіи аппа
рата почти неизбѣжнымъ, снабжать насосъ клапанами. 
Послѣ разныхъ испытаній наибодѣе подходящими оказа
лись клапаны на подобіе сердечныхъ. Такимъ образомъ, 
результатомъ видоизмѣненій и приспособленій, произве-
денныхъ авторами надъ приборомъ, является довольно 
большой каучуковый шаръ, снабженный вышеописанными 
клапанами, не превосходящій, однако, своими размѣрами 
того, что необходимо, чтобы его можно было сжимать 
рукой, и проталкиваюпцй при каждомъ сл^атіи довольно 
постоянное количество воздуха. Цѣлый рядъ измѣреній 
дали слѣдующія числа: 70 — 68 — 72 — 68 — 71 — 72 — 
71,5 к. с , въ среднемъ 70,3 к. с. На практикѣ такія 
колебанія могутъ вызвать ошибку въ опредѣленіи, кото
рая для смѣсей бѣдныхъ угольной кислотой вліяетъ лишь 
на 3-ю иди даже на 4-ю десятичную процента; такой 
погрѣшности нельзя избѣгнуть и при самыхъ точныхъ спосо-
бахъопредѣленія угольной кислоты Петтенкофера и друг.; но 
и при изслѣдованіи бодѣе богатыхъ смѣсей этой погрѣш-
ностью для обыкновенныхъ цѣдей можно вподнѣ пренебречь. 

Авторами было также придумано механическое при-
способленіе для сжиманія шара,—они также попробовали 
было замѣнять каучуковый шаръ стекляннымъ или ме-
таллическимъ насосомъ, что, конечно, давало бы большее 
согласіе между отдѣдьными проталкиваемыми объемами 
воздуха. Но всѣ эти приспособленія затрудняли бы ма-
нипулированіе и портативность прибора и значительно 
удорожили бы его стоимость, — а потому и были остав
лены. Главная задача прибора — служить практическимъ 
«испытателемъ воздуха» — можетъ быть достигнута и 
каучуковымъ шаромъ. 

Ббльшій противу прежняго объемъ шара потребовалъ 
и нѣскодько большую сткдянку, въ которой происходить 
сама реакція. Вполнѣ хорошіе результаты были подучены 
при употребленіи стклянки емкостью въ 110 к. с , при-
чемъ 10 к. с. приходится на реактивъ, а 100 к. с. на 
воздухъ. Далѣе оказалось бодѣе цѣлесообразнымъ протал
кивать воздухъ черезъ сткдянку съ жидкостью, а не за-
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сасывать его, такъ .какъ въ послѣднемъ случаѣ неполная 
герметичность.. у пробки ;-шіожет.ъ .породить болбшія. по-
грѣшности.:ок .vf̂ ii i»c{'H9Jff й;пЯ .поаті;ац«іілто ххыи d-i 

На прилагаемой фйгурѣ ЙЙА^^<'-^"И-» і і і ш ^ и н ^ колтл;. 
браліенъ приборъ въ »/4 его на^^ '̂-^ '̂4" '^^^ 
тоящей величины. Внизу нѣоколіі'-̂ ' он<іг.і)Г| 
ко продолговаіюй стклянки А прб'̂ 'Г" '̂''̂  
ведена кругомъ черта,' :отдѣЯяій"і^'Д"^^іі 
щая объемъ въ W'ti>^ с - ^-ЙРЁДА*^'^''^'<5'ято( > 
значенный д.ия реактива. Понятн<>,'1*''''*'Г^ 
что : съ ломощію пипетки, можно;'•ч[о,і;іі!: 
гораздо точнѣе измѣрить нужнь^' і И І <гі 
объемъ, и, если таковая, имфетс^:- .^ѵол 
подъ рукой^, то это:,необкадтш дѣ-
латЬ2о аз йгнд^^ооп О Т Р .ЛООИ.І38];:іѵ) 

Само опредѣлешв'производится 
слѣдуіощимъ ' образомъ:-. сначала 
плотно сжиыаготъ правой 4)укой;;и 
каучуковый шаръ В . и праталкк-од 
ваютъ такимъ образоиъ ..весь воа.ічіЯ№;:ІЧЩ 
ДУХЪ, .въ Н Ѳ М Ъ , НаХОДЯЩІЙСЯ,. 4 ^ - ! T . - B T * I - ,„.ІПЫІ ѣілу,'.' 
резъ пустую стклянку Ау.затѣмъ ЩШ^ лі игшлг.од 

ему даютъ. свободно расширяться, • вслѣдсхвіе:; чвг.о ,. т аръ 
наполняется воздухомъ;• иѳслѣдуемой среды.' Эту, • олерацію 
саѣдуетъ повторять, по нѣсколько разъ..і:3атѣмъ откры-
ваютъ; склянкуі (5'б/с/«^?Л:вЛ'Иваютъ::кь^неегі1Ю:^^к с. ре̂ -
актива,' язмѣренны.е''.(П5)Ирпомощи.гчарФЬ!;,или .•пипеткой, 
тотчасъ же ее закрываютъ и медлепт пропускаютъ че
резъ жидкость, все содерлшмое ,,шара; другой:, рукой въ 
это время ее взбалтываютъ, .Это взб,адтываніѳ необходимо 
продолжать. ПОТОМЪ''бЩеіСЪ; МЙНуту:;.,Ио настолько;; OCHOBaj-
тельно, чтобы по возможжоставесь воздухъ стклянки при-
шедъ въ . .соприкосновеніе съ .реактйвомъ.7і>Ѳсобенно ,къ 
концу,опыта необходима.,взбаляіывать,дольщв: и .сильнѣе. 
Красная жидкоетьгт^ті./5о&'інориа(ігьнаго :раствОра іугденатріе-
вой соли, : въ калідомъ литрѣікотораго растворено: 0,02 гр. 
фенолъ-фталеина,^пр: ыѣрѣ;,:пропускания,.івовыхъ коли* 
чествъ воздуха іпостелѳнно блѣДнѣвтъі.;:іПриг;№льно.иапо;р> 
ченномъ воздухѣ . для , полнаг.о,), обезцвѣчиванія - раствора 
достаточно бываетъ, немноТихъ взмаховъ шара, при умѣ-' 
ренно испорченномъ, .-девяти.̂ -г,̂ а,есяаж; при •; сравнит^ельно 
іінстоыъ воздіухѣ, іваюого; слѣдуѳшъ ожидать.;ръ'КОМватііхъ^ 
придется большее дасло рааъ прриуСкать^шздухъ «изъ шара 
черезъ жидкость, примѣрно.,-около 25 . разъ;. при-; соверн 
шенно iHQ -чистома воздухѣ,; лѣеномъ іпди подевомъ, по
требуется СВЫШ&; 40 .іпроталйивавайііБъ,• .шсяѣднемъ елу-і 
чаф,вообще никогда не пояу.^аетея- полнаго обезцвѣ^ива-
нія, всегда остается,івесьма^;йдабо©,. блѣдногкрасное, окра^ 
швваніѳ; и. опытъ,,ириходитея прекратить, если;бто,слабое 
окрашиваніе уже :болѣе ае: изм^яе.тйЯі,Неуверенность въ 
достижѳніи конца реакціи>; могущая. ,^е8ъ сомнѣяія здѣсь 
возникнутьу,:не дмѣетъ однакоисъ серьѳзнаго .зВаченія,—' 
и Э Т О ; по двумъ прйчинамъу'вогпервыхъ noTOMyj .что. при 
такой чистотѣ: воздуха вовсе.гвѣтъ надобности въ, произ: 
водствѣ испытаній',. а BO-BTOfbiiX'bj: какъ, .это.,:можно ви.-
дѣть изъ составленной ...таблицы, .кривая . ..ндбдюденій 
здѣсь становится весьма отлогой и.; неточность;' въпре; 
дфлаз:ъ:г;А+къ взмаховЪ; •пира- даѳтъ догрѣшность Лишь 
ВЪ+0,005°/о. . / Л і р а . Л І ' - L/f/,,;;;. , ^ I ,.;;,;-„ ;'i i I: 

Приведенная,концентраціягі(нррмаішааіга райтаора ока
залась наиболѣе подходящей.'» Съ; болѣе концентрирован
ными растворами приіходитсяоперироватьіслишкомъ ДОЛГО; 
а болѣе слабые очень :быстро лортятся;:,Даже норм, 
раствора не іслѣдуетъ оставлять на ;бодѣе продолжитель

ное время въ несовершенно наполненныхъ и герметически 
закупоренныхъ сосудахъ; въ открытыхъ сосудахъ онъ 
портится въ, теченіе нѣсколькихъ часовъ,—это само собой 
'ПОНЯТНО, • •если ; принять во вниманіе вліяніе на него уголь
ной кислоты комнатнаго воздуха. Цѣлесообразйѣе-всего 
имѣть въ заиасѣ лишь '/'о норм, растворъ, содеря:аЩій', 
следовательно, въ 1 литрѣ 5,3 гр.-безводной угленатріе-
вой соли, и къ каждому литру котораго прибавлено по 
1 гр. фенолъ-фталеина. Послѣдній употребляется раство-
реннымъ въ спиртѣ и прибавляется къ норм, раствору, 
прежде чѣмъ онъ былъ доведенъ до черты, такъ чтобы 
вся смѣсь равнялась ровно одному литру. Впрочемъ, слегка 
поДогрѣвая растворъ, можно и прямо въ немъ растворять 
порошкообразный фенолъ-фталеинъ. Изъ приготовленнаго 
такимъ образомы.^.Ар'Нормальнаго раствора, который, какъ 
уже выше сказано, доллъенъ имѣться въ нѣкоторомъ за
пасе, непосредственно передъ испытаніемъ берется 2 к. с. 
и разбавляется дистиллированной водой!(лучше всего свѣлсе 
прокипяченной) до объёма въ 100 к. с,,, такъ что полу
чается Vsoo норм, раствора; изъ послѣдней., сильно окра* 
шѳнной фенолъ-фталеиномъ, жидкости берется для каж+ 
даго опыта .̂ по 10'к. о. Въ промежутке между отдельными 
опытами стклянки съ этимъ растворомъ долясны быть 
плотно закупорены, а при более продолжительной пріоста-
новке опытовъ (на несколько дней или недель) лучше 
выливать остатокъ и приготовлять свенсій Ѵзоо норм, раст
воръ. 

Одеціально установленные бпыты показали,, .что. кМ 
чество стекла не имеетъ вліянія на результаты. 

Само собою понятно, что количество воздуха, заклю
ченное въ стклянке А до начала опыта, также вліяетъ на 
результатъ наблюденія, но такъ какъ эта величина всегда 
одна и та .же , -а .также-въ виду того, чтр установленная 
для прибора та&дица эмпирическая, этО; ведет-Ъ 
подр. ни КЪ; к^ікой погрешности. іащ.4> aomienuif.v.m^m 

г; : Было бы весьма ошибочно . думать/І^оіісодерійаніе 
угольной кислоты въ воздухе молсетъ быть определено; 
зная количествр.израсходованной угленатріевой соли и 
объшъпропущежнаго черезъ нее-воздуха, основываясь на 
томъ предположеніи, что вся угленатріевая; соль : непре» 
мѣдно: лерѳйдетъ въ. двуугленатріевую. Количества, в ы ' 
чирденныяі такимъ образомъ,. значительно уклоняются 
отъ истины,, Иі-это- укяояеще. темъ больше,: .чёмъ воздухъ 
беднее угольной кислотой., Да дто іи весьма естествен-ноі; 
потому, что, во первыхъ, невозможно, даже и продолжи^, 
тельяымъ: взбаятываніемъ, связать последніе следы утояь'* 
ной кислоты- ад угленатріевой солью^ а Ц о вторыхъ^ иэъ 
раствора - двуугленатріевой, соли небольшая часть угольной 
КИСЛОТЫ: всегда выделяется при лродолжительномъззбал-
тываніи ело ві)і іатмосфере, лишенной угольной і кислоты. 
Кроме?; шого и , фенодъ;-фталейнъ; также поглощаетъ неко-, 
тороё; количество угольной кислоты. А потому - для уста
новки • истиннаго отношенія между числомъ. объемовъ 
воздуха, пропущеннаго шаромъ, и количествомъ угольной 
кислоты, въ немъ содержащейся, ничего другого не оста
валось делать, какъ определить эту зависимость, непо^ 
средственно путемъ эмпирическимъ. Опыты производились 
въ совершенно изолированной комнате, въ которой под
мешивались къ воздуху разныя количества угольной 
кислотЫі ;и где непосредственно передъ опытомъ воздухъ 
приводился въ сильное двиліеніе помощью, большого кар
тона (для более тщательнаго перемешиванія). Ояределе-
нія делались въ следующ-емъ порядке;, сначала 2 опре̂ -
деленія съ миниметрическимъ приборомъ, затѣмъ была 
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отобрана проба въ стклянку, емкостью около 6 литровъ, 
для испытанія по способу Петтенкофера, затѣмъ сдѣланы 
еще 2 опредѣлеиія миниметрическимъ приборомъ, и уже 
послѣ этого спокойно производилось опредѣленіе въ ото
бранной порціи по способу Петтенкофера. 

При графическомъ изобраясеніи полученныхъ при 
этомъ результатовъ оказалось, что всѣ они укладываются 
въ довольно хорошо очерченную кривую. Только одна 
точка, соотвѣтствующая содерясанію въ ОіОбЭб"/;, COj , 
находится нѣсколько внѣ ея, но, какъ это было замѣ-
чено выше, при такомъ сравнительно чистомъ комнат-
номъ воздухѣ весьма трз^дно бываетъ опредѣлить съ точ
ностью конецъ реакціи, вслѣдствіе чего небольшая по-
грѣшность неизбѣжна. Путемъ графическаго интерполли-
рованія не трудно, такимъ образомъ, составить таблицу, 
которая для каждаго наблюденнаго числа объемовъ про-
пущеннаго воздуха показывала бы соотвѣтствующее ему 
содержаніе угольной кислоты. 

(Тр. Ком. по Тех. обр.) 

U'i-->u::. 

Новыя изслѣдованія надъ хрупкими тѣлами. 

Профессоръ Friedr. Kick помѣстилъ въ 3-й тетради 
«Technische Blatter* результаты своихъ изслѣдованій надъ 
гибкостью тѣлъ, обыкновенно считаемыхъ совершенно не
гибкими. Результаты эти приводятся въ слѣдующимъ двумъ 
положеніямъ: ѵ.і ;'г^!.;т- •в-р-тл-.' 

Всѣ хрупкія, негибкія тѣла могутъ изгибаться безъ 
разрушенія, если они находятся подъ сильнымъ, со всѣхъ 
сторонъ одпнаковымъ давленіемъ. 

Твердость тѣла моя^етъ быть выражена цифрою, если 
опредѣлить его сопротнвленіе срѣзывающимъ усиліямъ при 
полномъ отсутствіи изгиба и вытягиванія его частицъ. 

Оба эти полояіенія доказываются слѣдующими опы
тами. Если взять какое либо кристаллическое, хрупкое 
тѣло, напр. кристаллъ гипса, жировика, каменной соли 
или кальцита, окружить его болѣе твердой, таклсе хруп
кой, но плавной средой, напр. шеллакомъ илп сѣрою и 
замкнуть это, не оставляя пустотъ, въ металлическую 
оболочку достаточной прочности, то внутреннее хрупкое 
тѣло при изгибаніи внѣшней оболочки будетъ, не разру
шаясь, слѣдовать за измѣненіямп ея формы, какъ будто 
бы оно совершенно утратило свою хрупкость. 

Для выполненія этого опыта, Кикъ бралъ короткій 
кусокъ газопроводной трубы, плотно закупоривалъ его съ 
одного конца зкелѣзной пробкой и наливалъ въ нее шел-
лакъ, не очень сильно перегрѣтый, во избѣясаніе мо-
гущихъ образоваться пузырей; въ шеллакъ вдавливался 
испытываемый кристаллъ, предварительно покрытый сло-
емъ шеллака, доливалъ затѣмъ шеллакъ до верху и за
купоривалъ ті^убку сверху желѣзной пробкой. 

Послѣ совершеннаго охлажденія трубка л;елаемымъ 
образомъ изгибалась; затѣмъ трубка удалялась растворе-
ніемъ въ соляной кислотѣ, а шеллакъ получился въ видѣ 
цѣльнаго искривленнаго куска. Обмывъ его отъ кислоты 
и растворивъ шеллакъ въ спиртѣ, получается искривлен
ный кристаллъ. !-то'.йд;г;в&70 п I;;i.IBJ-';Mfir,.'- .ГЛІПѴ 

Вмѣсто изгиба, молено измѣнять форму трубки какимъ 
либо инымъ образомъ; такъ напр., взявъ вмѣсто лселѣз-
ной трубки—мѣдную и сдавливая ее гидравлическимъ 
прессомъ по направленію продольной оси, получимъ уко
роченную, вспухшую по срединѣ трубку, въ родѣ бочки; 
тоже такое же бочкообразное водоизмѣненіе будетъ за-
мѣтно и на заключенномъ внутри ея кристаллѣ, безъ 
какихъ бы то ни было слѣдовъ разрушенія связи между 
его частицами. 

Такимъ образомъ молено, напр., распололеивъ предва
рительно кристаллъ извѣстнымъ образомъ, превращать 
его кубическудо форму въ октаедръ, вдавливать углы 
шестигранника и т. д. 

Еще легче получаются тѣ лее результаты, если взять 
вмѣсто шеллака—сѣру, такъ какъ она легче отливается 
безъ пузырей; въ ней можно изгибать неповреледенными 
кристаллы кальцита. При этомъ любопытно, что сѣра 
нѣсколько мягче послѣдняго, что и навело на мысль упо
треблять для заливки еще болѣе мягкія вещества, напр., 
стеаринъ. Опыты вполнѣ подтверледали это предположеніе. 

Наконецъ Р. Kick употребилъ, какъ окрулеающую 
среду—растительное масло, сильно слеимавшееся поршнемъ 
въ толстостѣнной трубкѣ. Результатъ былъ полученъ 
вполнѣ удовлетворительный: кристаллъ каменной соли 
укоротился съ 8,1 до 5,3 милл., лишь нѣсколько поте-
рявъ свою прозрачность. 

Чѣмъ испытуемое тѣло хрупче, тѣмъ сильнѣе доллено 
быть давленіе окрулеающей среды, чтобы получить изгибъ 
его безъ повреледепій. 

Явленіе это, весьма замѣтное въ большихъ размѣрахъ 
на значительныхъ горныхъ пластахъ, изгибающихся подъ 
вліяніемъ различныхъ геологическихъ причинъ безъ на-
рушенія связи, какъ кажется, еще недостаточно было из-
слѣдовано въ размѣрахъ кабинетныхъ опытовъ. 

Твердость тѣлъ, покрайней мѣрѣ сравнительная, оп-
редѣдяется въ минералогіи обыкновенно царапаніемъ тѣла 
о какое либо другое тѣло, твердость котораго принимается 
постоянною; при этомъ то изъ этихъ двухъ тѣлъ, на 
которомъ получаются царапины, будетъ менѣе твердо. 
Такъ, напр., алмазъ чертить стекло и т. д. 

При подобномъ царапаніи (напр. при строганіи метал-
ловъ) происходить перемѣщеніе частицъ, вполнѣ анало
гичное съ тѣмъ, которое является при срѣзывающихъ 
усиліяхъ. 

Олѣдовательно, сопротивленіе тѣла срѣзывающимъ уси-
ліямъ и представить мѣру его твердости, но улее не от
носительную, а обсолютную, выражаемую числомь. 

Затрудиеніе возникаеть при сравненіи твердости тѣлъ 
хрупкихъ и гибкихъ (ковкихъ). Но мы видѣли уже, что 
разница меледу тѣми и другими состоитъ лишь въ томъ, 
что первыя дѣлаются гибкими лишь при значительномъ 
давленіи окрулеающей среды, а вторыя не иуледаются въ 
этомъ условіи. Поэтому приборъ для измѣренія сопротив-
ленія срѣзыванію долженъ быть устроенъ такимъ образомъ, 
чтобы въ немъ, кромѣ срѣзыванія, не происходило ни 
какихъ иныхъ процессовъ и въ этомъ случаѣ вполнѣ 
возмолено получить результаты, одинаково вѣрные для 
т'Ьлъ самаго различнаго характера. 
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Современное соотояніе вопроса объ увлажненіи воздуха въ 
жилыхъ помѣщеніяхъ. 

Такъ какъ V куб. ф. сухаго воздуха при t ° и давле-
ніи F вѣсили-бы: 

8,588 V . F 

Въ настоящее время почти повсемѣстно распространено 
стремленіе поддерлеивать въ помѣщеніяхъ воздухъ, удо-
влетворяіощій но возмолености всѣмъ свойствамъ нормаль-
наго его состава. Нормальный составъ воздуха извѣстенъ 
изъ физики и извѣстно, что въ какой бы мѣстности мы 
не изслѣдовали воздухъ, всегда въ немъ найдемъ нѣко-
торое количество водяныхъ наровъ и всегда различное, 
смотря по мѣсту и времени года. Свойство это воздуха 
въ физикѣ называется влажностью. Амплитуда колебаній 
влажности въ одной и той-же мѣстности болѣе или ме-
нѣе бываетъ плавная, maximum и minimum ея относятся къ 
осени и веснѣ. А потому а priori человѣкъ не молеетъ су
дить о влалсности воздуха, осязательнаго впечатлѣнія отъ 
нея онъ не получаетъ. Между тѣмъ крайніе ея предѣлы 
всѣмъ ощутительны, кто не знаетъ. что зяачитъ сухой и 
сырой воздухъ, хотя этихъ крайнихъ предѣловъ въ при-
родѣ не встрѣчается и существованіе въ нихъ лшвотной 
леизни невозможно, но улее одно приблилееніе къ нимъ 
производить на человѣка тяжелое, гнетущее состояніе. 
Вполнѣ сухой воздухъ, т. е. безъ всякой примѣси наровъ 
трудно далее искусственно получить, а другой крайиій 
предѣлъ влажности очень легко получить, это есть то 
состояніе воздуха, которое въ физикѣ носить названіе 
полнаго насыщенія водяными парами. По отношенію на-
ходящагося въ воздухѣ количества пара къ тому, при ко
торомъ наступаетъ полное насыщеніе, и судять о сте
пени влажности. Очевидно, что относительная влаленость 
всегда будетъ число, меньшее единицы, абсолютно сухой 
воздухъ будетъ выражаться нулемъ, а насыщенный еди
ницею. Чаще относительную влажность обозначаютъ въ 
процентахъ, умнолеая отношеніе на 100. 

Для полнаго насыщенія воздуха при одномъ и томь-
же его количествѣ нужно очень различное количество 
пара, въ зависимости отъ его температуры. Чѣмъ темпе
ратура нилее, тѣмъ меньшее количество пара потребно для 
его насыщенія, потому что въ тоже время и плотность 
его больше. 

Объемъ V насьщеннаго воздуха въ сущности есть 
смѣсь V кубическихъ футовъ сухаго воздуха при t гра
ду сахъ и давленіи Н, безъ упругости пара, съ V кубиче
скими футами насыщающихъ наровъ при t градусахъ и 
атмосферномь давленіи Н . 

Если черезъ F обозначить упругость пара, то давле-
ніе воздуха, разсматриваемаго совершенно отдѣльно, вы
разится черезъ Н — F . 

Извѣстно изъ физики, что кубическій футъ сухаго 
воздуха при 0° и 30 д. давленія вѣситъ 8,588 зол., а 
при f и давленіи Н — F , вѣсъ этой выразится черезъ: 

8 , 5 8 8 (Н—F) 

( t - 1 - a t ) 30. 

V куб. ф. сухаго воздуха, очевидно, будетъ вѣсить: 

8,588 ( H - F ) У 
( l + a t ) 30. 

Наконецъ для полученія вѣса пара, необходимо сна
чала найти вѣсъ равнаго ему объема сухаго воздуха при 
той лее температурѣ и давленіи и умнолеить этотъ вѣсъ 
на плотность пара. 

( l + a t ) . 3 0 . ' 

5 

то при плотности наровъ=-, вѣсъ паровъ, насыщающихъ 

V куб. ф , будетъ: 
8 , 5 8 8 У . F. 5 . 

( l + ^ t ) . 3 0 . 8 ' 

а вѣсъ У куб. ф. насыщеннаго воздуха будетъ: 

8,588 У (H—F) 8,588. У . F . 5 8,588 
( l + a t ) 30 ( 1 + а t ) . 3 0 . 8 ( 1 + а t ) 3 0 . 

Н—I F) а = 0,003665. 
А для упругости паровъ F имѣются таблицы для со-

отвѣтствующихъ температурь на основаніи опытовъ Реньо. 
Въ курсѣ «Отопленіе и вентиляція> проф. Лукашевича 

имѣются всѣ необходимый таблицы для рѣшенія задачъ 
по этому вопросу. 

Количество паровъ, дѣйствительно заключающихся въ 
воздухѣ, измѣряется приборами, называемыми гигромет
рами, цзъ которыхъ самый точный гигрометръ Реньо, но 
удобнѣе пользоваться психрометромъ, состоящнмъ изъ су
хаго и смоченнаго термометровъ, и спеціальными для этого 
таблицами; при условіи, что психрометрь будетъ вывѣренъ 
тщательно, съ помощью гигрометра Реньо и что наблю-
денія должны производиться при искусственномь движе-
ніи воздуха около психрометра, иначе наблюденія въ по-
койномь воздухѣ на показанія намоченнаго термометра, 
естественно должна вліять та влаленая воздушная сфера, 
которая окружаетъ намоченный шарикъ термометра, изо
лируя его отъ окружающаго воздуха, влаленость котораго 
желають опредѣлить. Но во всякомъ случаѣ гигрометръ 
Реньо даетъ самые точные результаты. 

Воздухъ по своимъ физическимь качествамъ молеетъ 
вліять на человѣческій организмъ или своими крайними 
степенями нагрѣванія, взбыткомъ или недостаткомъ влаги 
и ослабленнымъ или увеличеннымь давленіемъ. 

Извѣстно, что при + 42° свертывается кровь, нахо
дясь далее внутри кровяныхъ сосудовъ. 

Между тѣмъ бывають случаи, когда люди переносятъ^ 
гораздо высшую температуру, напр. на сахарныхъ заво-
дахъ или фарфоровыхъ. Но дѣло въ томъ, чч;о высокая 
температура молеетъ переноситься только въ воздухѣ, не 
насыщенномъ парами- Извѣстно, что человѣческое тѣло 
находится постоянно въ состояніи перепираціи, слѣдова-
тельно постоянно большое количество влаги, отдѣляясь 
съ поверхности его, отнимаеть значительный занась тепла 
у организма. Чѣмъ температура выше, тѣмъ болѣе уве
личится персмерація и тѣмъ большее количество тепла 
будетъ отнято на превращепіе пота въ паръ. Доказатель-
ствомъ этого служитъ опыть Верже и де-ла-Роша, кото
рые ставили сосудь, называемый алькарацца, въ печь. 
Это сосудь, приготовляемый изъ очень порозной глины 
и имѣющій форму древняго кувшина. Онъ употребляется 
для сохраненія воды, въ южныхъ странахъ Европы, въ 
юленой Италіи и по преимуществу на югѣ Испаніи, гдѣ 
не существуеть вовсе запасовъ льда и гдѣ поэтому при-
нуледены прибѣгнуть къ другому способу для охлаледенія 
питья. 

Въ этихъ алькарацца и охлаледають обыкновенно воду. 
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Иной разъ эти сосуды видоизмѣняіотъ такимъ образомъ, 
что внѣшняя поверхность ихъ обматывается какою-нибудь 
гигроскопическою тканью, которая смачивается водою и 
вслѣдствіе испаренія ея, или если сосудъ не обложенъ ни-
чѣмъ, то отъ совершающагося изъ самаго сосуда испаре-
нія воды, которую онъ пропускаетъ черезъ свои порозныя 
стѣнки, вода въ сосудѣ охлалсдается до такой степени, 
что дѣлается пріятной для питья. Такой сосудъ Берже и 
де-ла-Рошъ ставили на два часа въ печь, нагрѣтую до 
52°—61° и въ этомъ-же сосудѣ на такой же промел^у-
токъ времени оставляли двѣ губки (мокрыя), и сажали ля
гушку. По истеченіи двухъ часовъ, измѣривъ температуру, 
они находили, что помѣпі;енные въ сосудѣ предметы на-
грѣвались только отъ 3 7 ° — 4 0 ° . Изъ этого очевидно слѣ-
дуетъ, что предметы увлажненные, имѣюш,іе способность 
въ высокой температурѣ отдавать постоянно отъ себя 
влагу, въ видѣ водянаго пара, съ большимъ трудомъ мо
гутъ быть нагрѣты до высокой температуры. Этимъ и 
объясняется возможность людямъ пребывать въ очень на-
топленномъ пространствѣ безъ вреда для своего организма. 

Что касается до вліянія увлажненнаго и нагрѣтаго до 
высокой температуры воздуха, то конечно, у насъ въ 
Россіи мы можемъ дать гораздо болѣе отчетливыя указа-
нія въ этомъ отношеніи, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, бла
годаря существующему народному обычаю пользоваться 
русскими банями. Казалось-бы, что при такомъ громад-
номъ количествѣ воды, разливаемой по полу, можно было-
бьт ожидать, что въ паровой банѣ мы находимъ воздухъ 
нагрѣтымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обильно увлаясненнымъ. Но 
на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, что доказывается тѣмъ обы-
деннымъ фактомъ, что баньщики свое мокрое бѣлье су-
шатъ весьма часто въ парильномъ отдѣленіи бани, и бѣлье 
сохнетъ довольно быстро; посдѣдпее ясно свидѣтельствуетъ, 
что степень влалсности далека отъ точки насыщенія. Дѣй-
ствительно, обыкновенная средняя степень насыщенія, по 
наблюденіямъ проф. Костюрина, въ баняхъ колеблется 
между 45 и 85 % I'P^i температурахъ до 70° С. При 
нисшей-же температурѣ, но почти при полномъ насыще-
ніи, не удавалось никому пробыть въ банѣ болѣе 2 ми-
нутъ. Нагрѣтый и увлаженный воздухъ парализуетъ че-
ловѣческую дѣятельность. Извѣстно, что работы по про-
рытіи С . Готардскаго тоннеля приходилось исполнять при 
30° С . и сильно увлажненномъ воздухѣ. Для облегченія 
работъ принулсдены были охлалсдать воздухъ такими охла
дительными смѣсями, который не давали-бы еще боль
шей примѣси воды, напр. ѣдкой известью. 

Такимъ образомъ, влажность воздуха представляетъ 
намъ крайне важное условіе для регулированія тепла. 
Тиндалъ, англійскій ученый, замѣчаетъ совершенно спра
ведливо: если-бы въ одно прекрасное утро атмосферная 
оболочка, окрулсающая поверхность земнаго шара, поте-
рала запасъ своей влаги, то весьма скоро земля превра-
тилась-бы въ кусокъ льда, такъ какъ влажная оболочка 
земной поверхности является хранилищемъ теплоты, ко
торая, поднимаясь въ воздухъ въ видѣ скрытаго тепло
рода паровъ, отдается обратно той-же поверхнсти земли, 
откуда была взята, послѣ конденсированія этихъ паровъ 
и паденія ихъ въ формѣ дождя. Влажность точно также 
вліяетъ и на сохраненіе тепла на поверхности земли, 
если канденсируется въ высшихъ слояхъ воздуха въ видѣ 
облаковъ. Всѣмъ хорошо извѣстно, какое имѣютъ вліяяіе 
облака на небѣ для земной поверхности, а именно: земля 
менѣе излучаетъ тепла къ небу, покрытому облаками, по-
томъ мѣстности, изобилующія влагой, отличаются болѣе 

умѣренномъ климатомъ, — мягкимъ. Поэтому мѣстности, 
болѣе удаленныя отъ береговъ моря, представляютъ болѣе 
рѣзкіе, болѣе суровые климаты. 

Крайнія границы колебаній въ степеняхъ насыщенія 
воздуха водяными парами, или такъ называемая амп.литуда 
колебаній влажности далеко не вездѣ одинакова, именно: 
въ континентальныхъ большая, въ береговыхъ меньшая. 

Влалшый воздухъ имѣетъ вліяніе на уменьшеніе пер-
спираціи кожи, а потому молсетъ оказать вліяніе на уве-
личеніе газоваго обмѣна, такъ какъ пзвѣстно, что влалі-
ный воздухъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ воздухъ, болѣе разрѣ-
женный. Углекислота крови отчасти связана не химически, 
а механически, поэтому въ воздухѣ менѣе плотномъ мы 
получаемъ примѣнеыіе того закона, по которому диффу-
.зія углекислоты въ другіе газы совершается обратно про-
порціонально корню изъ ихъ плотности, слѣдоват^льно, 
мы будемъ имѣть болѣе скорое выдѣленіе COj во влалс-
ный воздухъ, чѣмъ при обратномъ условіи. Но длячело-
вѣка необходима перспирація коліи, потому что вмѣстѣ съ 
потомъ выдѣляются ненужныя, вредныя для организма 
вещества. 

Въ началѣ столѣтія французскій изслѣдователь де-
ла-Рошъ бралъ нѣсколькихъ лсивотныхъ, сажалъ въ про
странство, воздухъ котораго былъ до температуры, совер
шенно схоліей съ температурой тѣла изслѣдуемаго лси-
вотнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ безусловно увлалшенъ до 
точки насыщенія. Слѣдовательно, при этихъ олытахъ сама 
по себѣ температура нисколько не вліяла неблагопріятно 
на лсивотный организмъ и все дѣло заключалось только 
въ томъ, что перспирація дѣлалась совершенно невозмолшой, 
такъ какъ окружающая среда была совершенно насыщена 
водяными парами и изъ внутренности организма ни одна 
единица влаги не могла перейти въ окрулсающую среду. 
Оказалось, что во время этого опыта животное умирало. 

Конечно, почти невозмолсенъ случай полнаго насы-
щенія парами, развѣ на заводахъ^ гдѣ занимаются высу-
шиваніемъ какихъ-нибудь слишкомъ увлалсенныхъ фаб-
ричныхъ продуктовъ. Очевидно, что чѣмъ климатъ теплѣе, 
тѣмъ большее количество влаги онъ можетъ содерлсать, 
такъ какъ при этомъ степень насыщенія будетъ все еще 
далеко. Относительно умѣренныхъ климатовъ молшо ска
зать, что у народовъ, населяющихъ западныя окраины, 
привычка къ влагѣ гораздо больше, чѣмъ у тѣхъ, ко
торые селятся въ центрѣ материка, какъ напр. у насъ 
въ Россіи. Въ сѣверныхъ климатахъ, какъ у насъ, зимой 
имѣется весьма слабая степень увлалсненія, слѣдовательно, 
если такой воздухъ приводится въ отапливаемый помѣ-
щенія, нагрѣвается до 20° С , то онъ дѣлается очень разрѣ-
лсеннымъ и тогда процентъ влаги опускается до невоз
можно малой степени, чѣмъ и вызываетъ необходимость 
его искуственно увлалснять. Иногда увлансненіе происхо-
дитъ помимо воли лштелей, употребляющихъ воду для 
умыванья, мытья различныхъ предметовъ и наконецъ 
обѣдающихъ въ тѣхъ-же комнатахъ, не говоря уже о томъ, 
что влага выдѣляется самими лшльцами перспираціей. Но 
въ суммѣ послѣднее мало повышаетъ степень увлалшенія, 
и часто бываетъ, что лштелямъ въ иныхъ квартирахъ 
приходится л'сить при 207о влажности. Не мудренно, что 
обреченные л;ить въ такомъ воздухѣ, сильно жалуются на 
вызываемое имъ тялселое впечатлѣніе, приписывая это 
плохой вентиляціи. Дѣйствительно, невозможно лсить въ 
такомъ воздухѣ, вслѣдствіе сухости котораго ломаются 
ногти, сѣкутся волосы и чувствуется сильное раздраженіе 
дыхательныхъ путей. 
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Между тѣмъ, нерѣдко такой недостатокъ влаги при
нимается за недостатокъ самого воздуха, который будто-
бы вводится въ слишкомъ малыхъ количествахъ или пло-
хаго качества. Флавицкій, напр., зап],ип];ая свой рефератъ 
объ относительной безвредности сухаго воздуха, пытается 
объяснить жалобы лицъ, живуп];ихъ при системахъ водя
наго отопленія, на сухость воздуха тѣмъ, что масса ор
ганической пыли воздуха, нагрѣваясь, высушивается, при
водится въ двпженіе вентиляціею и въ такомъ состояніи, 
осаждаясь на слизистыхъ оболочкахъ, отнимаетъ у по-
слѣднихъ влагу. Но развитіе такого количества органи
ческой пыли возмоліно только въ застоявшемся воздухѣ, 
а не въ свѣже-вводимомъ; при системѣ-же водянаго отоп-
ленія дѣйствительно часто бываетъ сухость воздуха, от
части, и въ особенности тамъ, гдѣ при неправильно уст
роенной системѣ, бываетъ слишкомъ тепло; въ этихъ 
случаяхъ для пониженія температуры часто открываютъ 
форточки, что и способствуетъ уменьшенііо въ зимнее 
время влажности, отчасти-же небольшое вліяніе на вы-
сушиваніе воздуха можетъ оказать усиленіе естественной 
вентилядіи, обусловливаемое расположеніемъ батарей возлѣ 
наружныхъ стѣнъ и подъ окнами, но разложеніе водяныхъ 
паровъ поверхностью батарей, вслѣдствіе окраски послѣд-
нихъ масляной краской, очевидно, невозможно. 

Вліяніе слишкомъ сухаго воздуха дѣлается вполнѣ 
понятнымъ, если прослѣдить физіологическій процессъ че-
ловѣческаго тѣла. Наше тѣло постоянно развиваетъ и въ 
должномъ размѣрѣ, около 85°/д, теряетъ эту теплоту че
резъ кожу. Послѣдняя эту растрату производитъ въ зна
чительной степени перспираціею, т. е. отдавая тепло въ 
видѣ скрытаго теплорода на образованіе изъ пота водя
ныхъ паровъ. Поэтому регулядія тепла въ организмѣ тѣсно 
связана съ процессами испаренія съ кожи, а эти послѣд-
нія, очевидно, стоятъ въ зависимости отъ степени влаж
ности окрул{аюпі,аго воздуха. Болѣе влаженъ воздухъ,— 
менѣе испаряется изъ тѣла воды и обратно, слѣд. въ 
болѣе влажномъ воздухѣ менѣе теряется организмомъ тепла, 
и на оборотъ. 

Кромѣ кожи воду отдаетъ организмъ воздуху другимъ 
путемъ, черезъ дыханіе легкими. 

Не взирая, однако, на всѣ приведенныя данныя, на 
суп],ественное значеніе чрезмѣрныхъ раздраженій кожи, 
на потерю ею при сухомъ воздухѣ грамадныхъ массъ влаги 
и тепла, на невыносимый дѣйствія слишкомъ сухаго воз
духа на дыхательные органы, въ настоявшее время часто 
раздаются голоса противъ обп];ественныхъ понятій о не
обходимости извѣстнаго увлажненія воздуха. 

При этомъ ссылаются противники увлажненія на то, 
что многія мѣстности обладаютъ относительно небольшой 
влагой и вмѣстѣ здоровымъ климатомъ, наконецъ, что 
средній годовой процентъ влажности вообш;е не великъ. 
Но крайнія степени сухости вездѣ, если и бываютъ, длятся 
очень небольшой промежутокъ времени, слѣдовательно ор
ганизмъ не находится подъ ихъ постояннымъ дѣйствіемъ, 
какъ это бываетъ съ воздухомъ жилиш;ъ, гдѣ люди про
водить цѣлые мѣсяцы и потомъ подвергаются еш,е болѣе 
вредному условію—быстрой менѣе сильной относительной 
влаги на крайнюю сухость воздуха, такъ какъ, еслибы 
наружный воздухъ находился бы и при 507„ влажности, 
то комнатный можетъ имѣть вдвое, втрое меньше, будучи 
нагрѣтъ. Наконецъ, всѣ до сихъ иоръ дѣланныя возраже-
нія противъ влалшости воздуха основываются только на 
сравненіи и оцѣнкѣ цифръ относительной его влаги. Тогда 
какъ въ послѣднее время, говорить проф. Доброславинъ, 

совершенно выяснилось, что въ гигіеническомъ смыслѣ 
степень увлажненія воздуха должна быть оцѣниваема не 
по относительной ею влалгности, а по недочету насыш;енія 
недоувлалсненію (Satlig^isdeficit), потому что потеря ор
ганизмомъ собственной влаги и тепла зависитъ отъ ве
личины той части воздуха, которая остается не насы
щенной водяными парами. Испаряющаяся съ дыхательныхъ 
путей вода зависитъ въ ряду прочихъ условій, сущест-
веннымъ образомъ отъ абсолютной влалсности вдыхаемаго 
воздуха. Поэтому изъ легкихъ большія количества воды 
выдѣляются въ воздухъ холодный, но бѣдный влагой, 
чѣмъ въ теплый, но влажный. Такъ, что внѣшнія впе-
чатлѣнія могутъ насъ обманывать. Часто усиленная от
дача легкими воды не вызываетъ чувства сухости, какъ 
это бываетъ въ холодные, туманные зимніе дни и, на-
оборотъ, при меньшей отдачѣ легкими воды въ теплые 
лѣтніе дни, они намъ кажутся болѣе сухими. Мелсду тѣмъ 
усиленная отдача легкими воды вызываетъ болѣзненныя 
измѣненія слизистыхъ оболочекъ и моліетъ сдѣлать ихъ 
болѣе готовыми къ воспріятію заразныхъ формъ и катар-
рамъ. Интересны набдюденія надъ семьями рабочихъ; 
оказывается, что, если ихъ обстановка болѣе состоятельна, 
то дѣти у нихъ чаще всего болѣютъ крудомъ, дифтери-
томъ и катарромъ гортани, наоборотъ, въ семьяхъ менѣе 
богатыхъ дѣти менѣе нодвертаются заболѣваніямъ. Это 
объяснить можно тѣмъ, что богатыя не готовятъ кушанья, 
не стираютъ бѣлья въ той же комнатѣ, гдѣ живутъ, и 
въ тоже время не лсалѣютъ дровъ на отопленіе, слѣдова-
тельно воздухъ то высушиваютъ, а увлажнять, не увлалс-
няютъ, у бѣдняковъ же на оборотъ, въ комнатахъ менѣе 
жарко, но болѣе влалшо. 

Устанавливая норму влалшости, молено считать, что 
40°|о влажности въ жилъѣ недостаточно.. По теоріи До-
брославина величина недоувлажненія будетъ слишкомъ 
велика, дѣйствительно, такъ какъ яри обыкновенной ком
натной температурѣ 20° С. и полномъ насыщеніи въ од
номъ кубическомъ футѣ будетъ водяныхъ паровъ 0,001188 
фунт. (таб. 8 курсъ Лукашевича), то при 40°|о будетъ 
0,0004752 ф. Слѣд. недоувлажненіе 0,001188-0,0004752 = 
=0,0006128 ф. Считая на человѣка 2 куб. сале, воздуха 
въ часъ, получимъ 2,343.0,0006128=0,420 ф. —недо-
увлажненія. Обыкновенно лее человѣкъ выдѣляетъ легоч
ными и накожными испареніями только 0,122 ф. А по
тому передача влаги изъ человѣка будетъ слишкомъ энер
гичною, такъ что онъ будетъ выдѣлять больше, чѣмъ 0,122 ф. 
пара. 

При такомъ предположеніи оказывается, что и 75°|„ 
влажности не можетъ для насъ представить вреда. И если 
часто жалуются на сырость квартиръ, то это зависитъ 
не непосредственно отъ 70 или 75°|„ влалшости, а отъ 
тѣхъ неблагопріятныхъ побочныхъ обстоятельствъ, кото-
рыя существуютъ одновременно съ избыткомъ влаги въ 
воздухѣ, а именно, когда жи.таща отапливаются дурно и 
влага конденсируется на стѣнахъ, когда содернеатся крайне 
нечистоплотно, когда въ нихъ скопляется масса отбросовъ, 
легко переходящихъ въ бролееніе и гніеніе. При изслѣдо-
ваніи-же надъ нисшими организмами обнарулсено, что они 
могутъ распространяться только на почвѣ въ достаточной 
степени изобилующей влагой, а при сухихъ субстрактахъ 
жизнь и дѣятельность ихъ или совершенно ничтолша или 
сводится къ нулю. Такимъ образомъ влалшость, способ
ствуя съ одной стороны здоровью человѣка, съ другой 
стороны облегчаетъ ему путь къ заболѣваніямъ, Вотъ по
чему, молеетъ быть, такъ полюбовно рѣшили дерлеаться 
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золотой середины, а именно 50"|„ влажности, что мож,но 
принять только за minimum, а за maximum можно считать 
60"],, такъ при большей влажности отъ какого нибудь 
случайнаго понияеенія въ комнатахъ температуры, избы-
токъ влаги могъ-бы оказаться улсе значительнымъ. 

Въ этомъ отношеніи вообш;е воздухъ считается здо-
ровымъ, если влаленость его подходить къ той, кбторую 
имѣетъ атмосферный воздухъ въ лѣтнее время, при умѣ-
ренной температурѣ. Августь считаетъ влажность нор
мальную, если она простирается отъ 40 — 50°і„. Въ Бо-
стонѣ комиссія снеціалистовъ опредѣлила нормальную влале
ность отъ 60—70°|„. Флавицкій въ своемъ сочиненіи 
«вентиляція и отоплеыіе» изданный 1870 г. приводить 
предѣлы нормальной влалености отъ 50—60—Т0\ , нюке 
50"If, считаетъ воздухъ сухимъ, ниже 40°|„ вреднымь, хотя 
въ другомь своемъ сочиненіи с Здоровое и вредное отоп-
леніе» онъ опредѣляетъ предѣльную величину влалености 
въ 40 и говорить, что даже ниже 40°|„ влаленость не 
производить вреднаго вліянія. 

Такъ какъ у нась въ Россіи воздухъ, вводимый зи
мою въ помѣщенія и нагрѣваемый до 20° С , иногда вы
сушивается, при усиленной вентиляціи, до 5°|„, то слѣ-
довательно искусственное увлажненіе необходимо. При 
этомъ не нулено забывать, что 5\ влажности показы-
вають недостаточное количество паровъ воды въ данномь 
помѣщеніи при данной температурѣ, слѣдовательно нулено 
его пополнить, а паръ изъ воды можно получить только 
нагрѣваніемъ. Мы знаемь изъ физики, что для обрап],енія 
однаго фунта воды при 0° въ парь при Т" нужно истра
тить N = 6 0 6 , 5 + 0,305 Т eg. тепла, а для того, чтобы 
нагрѣть одинъ фунтъ воды при О" на Т°, принимая тепло 
емкость воды равною 1, найдемъ количество теплоты 
N = Т , слѣдовательно разностьN„ = N—Nj = 606,5—0,695Т 
выразить собственно потребное количество теплоты на 
обраш;еніе воды въ паръ и носить въ физикѣ названіе 
скрытаго теплорода испаренія. 

Правда испареніе происходить при температурахъ очень 
различныхъ; если при обыкновенной комнатной темпера-
турѣ поставить тазъ съ водою, то по истеченіи извѣстнаго 
времени, вода въ немъ вся испарится, но на это очень 
много потребуется времени, а намъ нужно совмѣстно съ 
количествомъ вентиляціи, имѣть возмолсность получать въ 
часъ потребное количество паровъ. Поэтому, еслибь мы 
поставили въ комнатѣ подобный тазъ съ поверхностью 
воды, равной площщя всего пола, то легко возможно, 
что и въ такомъ случаѣ, не подняли бы влажность до 
долленаго процента. 

Интересны въ этомъ отношеніи опыты Меликова, ко
торые онъ производилъ для своей диссертаціи на степень 
доктора медицины, у проф. Доброславина, подъ заглавіемъ 
«Разборъ различныхъ способовъ искусственнаго увлажненія 
воздуха». Воть результаты его наблюденій: 

1. Малые и болъшіе сосуды съ водою комнатной тем
пературы не новышають влаленость. 

2. Ванна комнатной температуры и комнатный фон-
танъ даютъ незначительное повышеніе влалености. 

3. Сосуды съ водою, вставленные въ жаровые душ
ники и металлическіе сосуды, поставленные на батареи 
водянаго отопленія. не повышають влажность. 

4. Увлаленительное колесо Вольперта увеличиваетъ 
влажность въ незначительномь количествѣ. 

5. Самоварь и въ особенности паровой пульверизаторъ, 
хотя и повышають влаленость на гораздо большую вели
чину, но такъ какъ эффектъ дѣйствія ихь продолжается 

короткое время, то они не могутъ быть употребляемы 
для увлажненія воздуха леилищъ. 

6. Сухое полотенце, погруженное въ сосудь съ водою, 
впитываетъ въ себя воду на незначительную высоту и 
влажности совершенно не прибавляетъ. 

7. Одно и два мокрыхъ полотенца, погруженные обо
ими концами въ сосуды съ водою, даютъ незначительное 
повышеніе влалености. 

8. Изъ всѣхъ, изслѣдуемыхъ мною способовъ только 
простыня повышаетъ влаленость въ такой степени, что 
она можетъ быть употребляема для устраненія сухости 
воздуха въ леилипі,ахъ. Для того лее, чтобы простынѣ 
дать болѣе удобную форму, могутъ быть нримѣнены: 
увлажнительная ширма съ враш,аюп];ейся простыней на 
вертящемся валикѣ и увлаленительный складной цилинд-
рическій фонарь. 

Такія заключенія изъ своихъ опытовъ выводить самъ 
Меликовь. Опыты его производились, невидимому, весьма 
добросовѣстно, влаленость опредѣляіъ психрометромъ и 
таблицами Вильде. 

Несостоятельность перваго его способа употребленія 
сосудовъ съ комнатной водой понятно изъ раньше сказан-
наго; дѣйствительно, испареніе изъ нихъ совершалось слиш
комъ медленно, только на 4 сутки, какъ говорить Ме
ликовь, сосуды окончательно высохли и по расчету ока
залось, что среднимъ числомь въ часъ испарялось 7 куб. 
цм., почти 0,7 куб. ф. воды. Это такое незначительное 
количество, что оно конечно, не могло прибавить влале
ности ЯП на одинъ процентъ, потому, что не поддается 
наблюденіямъ психрометра. 

Ванна, площадь дна которой была взята у Меликова 
1,5 метра, съ комнатной водой, при 22° С , влалености 
воздуха 34°|„, вентиляціи въ душникѣ 110 куб. метр. 
(=3883, . . . к. ф.) и при объемѣ помѣщенія 130 кб. метр. 
(=4589, . . . куб. фут.) подняла влаленость на 40°|о. Это 
вполнѣ понятно, потому, что поверхность въ ваннѣ больше, 
чѣмъ въ предъидущемь опытѣ, но все же процентъ нич-
тожень; сколько бы такихъ ваннь нужно поставить было, 
чтобы поднять влаленость до 50°|о? 

Комнатный фонтань, площадь поверхности струй ко
тораго, по замѣчанію Меликова, приблизительно равнялась 
поверхности воды въ ваннѣ, поднялъ влажность улее 
только на 2°|„ и то въ двухъ метрахъ разстоянія, потому 
что большинство капель или брызговь, не успѣвая испа
ряться, падали въ собирающій сосудъ, потому испареніе 
въ суммѣ происходило съ меньшей гораздо площади, чѣмъ 
въ ваннѣ. Если фонтань питается холодной водой, то очень 
возмолено, что онъ на близкомъ сравнительно разстояніи 
подниметъ влаленость не вслѣдствіе того, что будетъ при
бавлять обсолютное количество влаги въ воздухѣ, а потому, 
что будетъ понилеать температуру окрулеающаго воздуха. 

Способъ ставить сосуды съ водою былъ практикованъ 
еще Собольщиковымь. Хотя онъ вѣроятно и расчитань 
отчасти на подогрѣваніе и усиленное испареніе при бы-
стротѣ возобновленія протекающаго воздуха, но нагрѣва-
ніе воды недостигается вслѣдствіе недостаточной темпе
ратуры воздуха, а таклее, молеетъ быть, вслѣдствіе слиш
комъ быстраго протеканія теплой струи воздуха. 

Меликовь приписываеть Лукашевичу способъ ставить 
сосуды съ водой на батарею водянаго отопленія, но онъ, 
должно быть, не дочиталь или не посмотрѣлъ на чертежъ, 
гдѣ ясно, что сосудъ съ водой ставится надъ батареей, 
но въ немъ имѣется особая вѣтвь трубы съ горячею во
дою, которая и согрѣваетъ доллшымъ образомъ воду для 
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ея исиаренія. Конечно, если сосудъ будетъ прямо постав-
ленъ на батарею, то испареніе будетъ небольшое, такъ 
какъ вода въ сосудѣ будетъ мало нагрѣваться. 

О наглядноыъ значеніи нагрѣванія воды для ея ис-
паренія въ увлалшительныхъ аппаратахъ нозволяютъ су
дить опыты Меликова съ самоваромъ и пульверизаторомъ 
паровымъ. 

Если обыкновенный самоваръ, по опыту Меликова, въ 
теченіе часа, могъ поднять влажность на 8°/„, не смотря 
на свою незначительную поверхность испаренія, то это 
только показываетъ, насколько важна здѣсь высокая тем
пература, хотя доводить температуру воды до точки ки-
пѣнія въ дѣлѣ увлаяшенія совершенно излишне, тѣмъ бо-
лѣе, что это не всегда можно устроить. Само собою ра-
зумѣется, что опыты съ самоваромъ интересны только, 
какъ опыты, а для увлажненія не примѣнимы. 

Точно также паровой пульверизаторъ лучше какихъ-
нибудь механическихъ пульверизаторовъ и разныхъ вспры-
скивателей, потому что здѣсь пульверизація производится 
струей пара; послѣдняя-то и можетъ еще поднять влаж
ность, выгоняемая-же ей струя мелкой водяной пыли не 
можетъ поднять влажность, а будетъ въ видѣ мельчай-
шихъ шарпковъ даже не носиться по воздуху, а прямо 
падать на полъ, смачивать его и тѣмъ производить только 
безпорядокъ въ комнатѣ. 

Относительно опытовъ Меликова съ полотенцами и 
простынями, можно а priori было-бы сказать, что одно 
полотенце не подниметъ влажности, даже совершенно 
мокрое, опять по той же прпчинѣ, что одно увеличеніе 
поверхности воды безъ подогрѣванія еще не достаточно 
для увеличенія испаренія; конечно при двухъ полотенцахъ 
или простынѣ испареніе усилится, но все же будетъ не
достаточно, чтобы составить раціональный способъ для 
увлажненія. 

Простыня, при опытѣ Меликова, подняла влажность 
слѣдующимъ образомъ: по ближайшему психрометру на 
9°/„, дальнѣйшему на 77о что объяснить молшо вѣроят-
нымъ охлажденіемъ воздуха. Двѣ сшитыя простыни съ 
поверхностью испаренія около 12 кв. метр, при трѳе-
кратномъ намачиваніи черезъ каледые два часа, дали въ 
той же комнатѣ при разстояніи 2 м. слѣдующіе резуль
таты: одинъ разъ при 46% влажность повысилась на 
19°/„, другой разъ при 39%—на 22%) что понятно, такъ 
какъ при меньшемъ количествѣ уже имѣющейся влаги 
въ воздухѣ, испареніе, въ него идетъ энергичнѣе. 

Но сколько-же такихъ простынь нужно, чтобы поднять 
влажность съ 5 % на 507о- Придется всю комнату обратить 
въ мокрую палатку, причемъ, по замѣчанію наблюдателя, 
чтобъ не падалъ процентъ влажности, необходимо черезъ 
каждые 2—272 часа смачивать простыню. Ради послѣд-
няго Меликовъ предлагаетъ пользоваться способомъ въ 
родѣ экрана Кранца, гдѣ коверъ или простыня, сшитая 
болѣе узкими сторонами, перекинута на валъ и, при вра-
щеніи послѣдняго, смачивается вся отъ передвиженія, въ 
поставленномъ подъ валомъ, параллельно ему сосудѣ съ 
водою. Подобный экранъ, поставленный передъ печкою, 
по заявленію Кранца (газета «Врачь» септ. 82 г. № 37), 
можетъ поднять влалшость съ 10 до 60%, при безпре-
рывномъ вращеніи валавъ предо лженіи 3 5 м. Вращеніе 
вала, по совѣту Меликова, можетъ быть произведено ча-
совымъ механизмомъ. 

Но вѣдь печка топиться цѣлый день не можетъ, а ка-
минъ не вездѣ имѣется, устройство-же спеціальнаго для 
этого нагрѣвателя вътзоветъ расходъ, а безъ нагрѣванія одинъ 

этотъ экранъ будетъ не дѣйствителенъ, потомъ врядъ-ли 
подобный экранъ, постоянно мокрый, съ осаждающеюся 
пылью изъ воздуха, вызвалъ-бы одобренія квартирантовъ, 
занимающій къ тому же довольно много мѣста въ ком-
натѣ. 

Почти такими лее недостатками отличается и склад
ной цилиндрическій фонарь. Это просто простыня, сши
тая въ видѣ цилиндра, безъ дна, одинъ конецъ его по-
груженъ въ сосудъ съ водою, имѣющій круглое дно. На 
днѣ сосуда въ центрѣ поставленъ шестъ отвѣсно, съ по
перечной перекладиной на верхнемъ концѣ его. На кон-
цахъ перекладины были сдѣланы отверстія, сквозь каж
дое изъ послѣднихъ пропущено по тесемкѣ, пришитой 
одыимъ концомъ своимъ къ верхнему осиованію фонаря, 
(которое, лучше-бы, обдѣлывать какимъ нибудь обручемъ). 

Когда свободные концы тесемки отпускались, то фо
нарь складывался и,. погружаясь въ сосудъ, весь смачи
вался, затѣмъ, потянувъ вновь за тесемки, молено было 
расправить фонарь, поднять его до данной высоты такъ, 
чтобы онъ висѣлъ въ пространствѣ, причемъ нижнее ос-
нованіе его оставить погрулееннымъ въ воду. Врядъ-ли 
кто либо рѣшится поставить подобный фонарь въ хорошо 
отдѣланномъ кабинетѣ или гостинной. 

Вообще и Меликовъ и Доброславинъ, утверледая, что 
изъ всѣхъ способовъ простыня наилучше для увлалененія 
воздуха, правы, можетъ быть, только въ медицинскомъ 
рѣшеніи вопроса. Дѣйствительно, если для какого-нибудь 
больнаго нулена бываетъ вдругъ большая влаленость воз
духа, то быстрѣе и удобнѣе всего, развѣсить кругомъ его 
нѣсколько мокрыхъ простынь, тогда одновременно съ по-
нилееніемъ температуры воздуха отъ простынь, пропитан-
пыхъ водою, температура которой будетъ все таки ниже 
комнатной, произойдетъ и повышеніе влажности, мѣстное 
'около больнаго, таКъ что больной, въ другомъ углу на-
ходящійся, не будетъ почти подвергаться ея вліянію. 

Такимъ образомъ опыты Меликова, подтверждаютъ, 
что однимъ увеличеніемъ поверхности испаренія, безъ на-
грѣванія, трудно достигнуть счастливаго результата, тѣ 
изъ опытовъ его, гдѣ хотя отчасти участвуетъ теплота, 
(самоваръ, паровой пульверизаторъ), ведутъ уже блилее 
къ цѣли, поднимая быстрѣе влажность; а вообще его опы
ты, конечно, могутъ быть разсматриваемы только какъ 
опыты, но не какъ способы увлалененія. 

Послѣ этого становится непонятнымъ, какимъ обра
зомъ могли люди, ученые спеціалисты своего времени, 
тратить свои силы на изобрѣтеніе громаднаго числа раз
личныхъ увлаяенительныхъ аппаратовъ, которые всѣ, впро-
чемъ, происходятъ изъ одной и той лее идеи, причемъ 
или совершенно лишены источника тепла, какъ фонтаны, 
пульверизаторы, спрыскиватели и т. п., или имѣютъ очень 
слабое нагрѣваніе, какъ напримѣръ пользуются темпера
турой воздуха, выходящаго изъ жароваго душника, а по
тому или не даютъ никакого результата или очень сла
бый, пригодный развѣ въ очень тепломъ и влаленомъ 
климатѣ. 

Когда впервые занялись изученіемъ этого вопроса, по
явилось очень много увлаяенительныхъ апаратовъ, одинъ 
изящнѣе другаго, далее такіе, что могли быть перенос
ными, не отнимать много мѣста въ комнатѣ и, по пред-
положенію изобрѣтателей, увлажнять воздухъ по лееланію 
присутствуіощихъ. Къ послѣднимъ относится приборъ, 
называемый Эолюсъ (фиг. 1 0 ) . Здѣсь на концѣ водопро
водной "трубки имѣется конусъ, съ мелкими и частыми 
бороздками по поверхности, параллельно производящимъ его. 



— 15 — 

Надъ этимъ конусомъ, особый колпакъ, который при 
помощи cTcpjKHH можетъ быть приподиятъ иди опущенъ, 
отчего увеличивается или уменьшается щель меледу кол-
пакомъ и конусомъ. Черезъ эту-то щель вода подъ напо
ром^, разбиваясь о внутреннюю поверхность колпака, 
выходитъ въ видѣ мелкой пыли. Весь этотъ приборъ на
ходится въ закрытомъ цилиндрѣ, а вокругъ послѣдняго 
имѣется еще оболочка для приданія внѣшняго вида при
бору. Черезъ верхнія отверстія воздухъ увлекается внизъ 
двиліеніемъ частицъ воды и на этомъ пути, смѣшиваясь 
съ водяною пылью, доллеенъ извѣстнымъ образомъ ув
лажняться, затѣмъ выйдя черезъ нижнія отверстія внут-
ренняго цилиндра, входитъ обратно въ комнату или че
резъ верхній сѣтчатый колпакъ, или черезъ особые душ
ники. 

Подобный-яее приборъ только съ тою разницею, что 
бороздки на конусѣ дѣлались въ накдонномъ пололсеніи 
(фиг. 1 1 ) , назывался вертящійся душъ. Преимущество его 
передъ первымъ въ томъ, что брызги, выходя изъ щели, 
получади здѣсь еще вращательное движеніе, а потому 
дѣйствовали на воздухъ присасывающимъ образомъ. 

Уменьшеніемъ или увеличеніемъ щели можно было, 
по мнѣнію изобрѣтатедя регулировать испаренія, а слѣ-
довательно и степень увлалсненія. 

Потомъ явились усложненія той-же мысли, напри-
мѣръ аппаратъ, называемый (фиг. 1 2 ) Аэрофоръ. Вода 
изъ водопроводной трубки ударяется въ резиновое кольцо 
съ мелкими зубцами, отчего посдѣднее приходитъ во вра
щательное движеніе, разбрызгиваемая вода наполняетъ 
особый поддонъ и черезъ мелкія дырочки сливается въ 
особый цилиндръ, вращающійся на одной оси съ резино-
вымъ кольцомъ, и черезъ дырочки въ боковой поверхно
сти этого цилиндра выбрасывается на придѣданныя къ 
нему тарелочки, и съ нихъ уже разбрызгивается въ видѣ 
мельчайшей, пыли на стѣнки прибора, съ которыхъ сли
вается въ особый тазъ и отсюда уж.е уводится сточными 
трубочками. 

• Еще въ такомъ же родѣ щ)иборъ, только проще и не 
отнимающій совсѣмъ мѣста въ комнатѣ, такъ какъ его 
можно помѣщать въ толщѣ стѣны и даже въ жаровомъ 
каналѣ, носитъ названіе Космосъ—вентидяторъ, потому 
что его-же можно примѣнять для извлеченія воздуха изъ 
помѣщеній. Здѣсь вода такж.е приводитъ во вращеніе ре
зиновое кольцо, а вмѣстѣ- съ тѣмъ колесо съ крыльями, 
на одной оси съ нимъ находящееся, посдѣднее и дѣй-
ствуетъ присасывающимъ образомъ на движеніе воздуха. 
Разбрызгиваемая вода сливается въ особый поддонъ и изъ 
него черезъ сливную трубочку попадаетъ на тарелочку, 
вращающуюся вмѣстѣ съ главною осью (фиг. 7), вслѣд-
ствіе чего вода и разбрызгивается по стѣнкамъ прибора 
и стекаетъ въ другой поддонъ, изъ котораго уже уво
дится по трубкамъ. Издишекъ воды изъ перваго поддона 
таклее уводится особыми трубками съ краномъ, которымъ 
можно поэтому регулировать количество воды, попадающей 
на тарелочку. 

Всѣ эти приборы очень изящны, но не пригодны, по
тому что не увеличиваютъ абсолютное количество паровъ 
въ воздухѣ, а только понилеаютъ его температуру, вслѣд-
ствіе чего могутъ привести къ невѣрпымъ резудьтатамъ. 
Если бы здѣсь подъ напоромъ дѣйствовала нагрѣтая до 
потребной температуры вода, то эти приборы могли бы 
оказаться очень пригодными и удобными для размѣщенія 
въ калсдой комнатѣ, чѣмъ молено было бы достигнуть 
вполнѣ раціонадьнаго распредѣленія влаги по лееланію. 

Подобными приборами очень богата иностранная тех
ника, но она мало для насъ представляетъ интереса. Вообще 
въ силу разности климатическихъ усдовій, русскимъ тех-
никамъ, по части отопленія и вентиляціи, мало пришлось 
пользоваться чужимъ трудомъ, развѣ только теоретической 
стороной вопроса, и то съ извѣстными переложеніями, такъ 
что, если что сдѣлано раціонадьнаго для нашего климата, 
то принадлелситъ вполнѣ русскимъ спеціалистамъ, а ино
странные ученые не слулеили и не будутъ слуясить для 
насъ въ этомъ дѣлѣ авторитетами. 

Разсматривать здѣсь различные заграничные увдалени-
тельные аппараты или, тѣмъ болѣе производить съ ними 
опыты, не хватитъ ни времени, ни мѣста; говорятъ, ихъ 
было много на Парижской выставкѣ, но для насъ они 
просто игрушки. 

Считаю только не лишнимъ привести взгляды на ис
кусственное увлаж.неніе и нѣкоторые для этого способы, ѵ 
нашего современника, Адольфа Вольперта, профессора 
Industrieschule въ Нюрембергѣ, который во всякомъ слу-
чаѣ считается лицомъ вполнѣ компетентнымъ въ дѣлѣ 
отопленія и вентиляціи. Постановку сосудовъ съ водою 
въ устья леаровыхъ каналовъ и на крышку печей онъ 
признаетъ недостаточнымъ говоря, вѣроятно, про печи же-
лѣзныя, чугунный извѣстныхъ типовъ, у которыхъ при 
общей небольшой поверхности и крышка, конечно, мала, 
а потому допускаетъ постановку небольшихъ сосудовъ съ 
небольшою же поверхностью испаренія. Систему цетрадь-
наго увлажненія, какъ, яапримѣръ, сосуды въ воздухо-
грѣйныхъ камерахъ, считаетъ, вообще, неудобной, всдѣд-
ствіе невозможности регулировать количество доставдяе-
маго пара, такъ, по его замѣчанію, въ учебное заведеніе 
будетъ доставляться столь лее увлалсенный воздухъ, какъ 
и въ комнату ректора, иди нельзя было бы сдѣлать ни
какой разницы меледу рабочими залами и іевартирою ди
ректора фабрики и т. д. Недостатокъ этотъ дѣйствительно 
существуетъ при центральной системѣ, совмѣстно еще 
съ тѣмъ, что желая понизить температуру въ какомъ ни
будь помѣщеніи, придется уменьшить количество венти-
ляціи; хотя послѣднее почти устраняется сообщеніемъ жа-
ровыхъ каналовъ съ отдѣльными каналами, доставляю
щими свѣлсій неподогрѣтый воздухъ, количество котораго 
можетъ регулироваться клапаномъ по требованію, тогда 
можетъ случиться, что и влажность понизится, хотя ут
верждать этого нельзя, потому что съ одной стороны, 
дѣйствительно, количество вводимой влаги будетъ меньше, 
но съ другой стороны и температура въ помѣщеніи бу
детъ ниже. Во всякомъ сдучаѣ небольшая разница въ 
числѣ присутствующихъ людей въ комнатѣ не молеетъ да
вать ощутительнаго вліянія на влаленость, въ такомъ сду-
чаѣ, какъ аудиторія вмѣщающая 50 чел. и комната рек
тора, лучше, вообще не сообщать ихъ ни въ отопленіи, 
ни въ увлажненіи, и если для всего учебнаго заведенія 
имѣется система пневматическаго отопленія, то въ ком-
натѣ ректора поставить печь съ отдѣльнымъ увлалшите-
лемъ. Но при правильно составденномъ проектѣ вентиля-
ція должна быть разсчитана по числу людей, и тогда по
добный недостатокъ не можетъ имѣть мѣста. 
ігк Вольпертъ предлагаетъ употреблять для регулированія 
влажности особый патентованный аппаратъ Ритчеля, гдѣ 
регуляторомъ является гигроскопъ; сокращеніемъ или 
удлиненіемъ волоса онъ пользуется для того, чтобы сое
динять иди разъединять электрическій токъ, а посдѣдній 
приводитъ въ дѣйствіе вспрыскиватель, помѣщаемый иди 
въ камерѣ или въ устьѣ жаровыхъ каналовъ, въ послѣд-
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немъ случаѣ, разумѣется, въ каждой' комнатѣ. долженъ 
быть отдѣльный и регуляторъ, что увеличиваетъ перво
начальный расходъ устройства. •̂ '̂  

Оставляя въ сторонѣ нецѣлесообразность употреблять 
для увлажненія вспрыскиватель, можно сказать, что 
этотъ апнаратъ Ритчеля не выдерживаетъ критики уже 
потому одному, что волосъ самъ по себѣ слишкомъ не 
надежный инструментъ. Для увлажненія квартиръ Воль-
пертъ предлагаетъ собственнаго своего изобрѣтенія аппа
раты, розетку и колесо. 

Вольпертова розетка состоитъ изъ жестяной полосы, 
изогнутой въ видѣ розетки и обмотанной гигроскопичес-
кимъ шнуркомъ, концы котораго опускаются въ сосудъ 
съ водой, по краямъ же послѣдняго леяситъ розетка, 
какъ показано на фиг. 1. Сосудъ съ водой можетъ быть 
поставленъ на печь или привѣшенъ надъ печью же къ 
потолку въ видѣ висячей лампы. Сосудъ этотъ долженъ 
быть вмѣстительнымъ, чтобы не приходилось его часто 
наполнять, и стеклянный, чтобы видѣть уровень въ немъ 
воды, горло же его доляшо быть узкимъ, чтобы лежа-
ш;ая на немъ розетка свѣшивалась изъ за сосуда, давая 
возможность теплому воздуху обхватывать ее во всѣхъ 
мѣстахъ, нагрѣвать полосы и испарять воду съ поверх
ности мокраго шнура. Прп этомъ онъ дѣлаетъ разсчетъ 
количества пара, которое можетъ дать эта розетка, но 
разсчетъ этотъ основанъ на невѣрномъ предположеніи, 
будто бы температура полосъ, находясь надъ печкой, бу
детъ 35°. Потомъ, какъ бы ни была велика гигроскопич
ность шнурка, а все же при большомъ числѣ оборотовъ 
его вокругъ полосы, шнурокъ этотъ будетъ только на по
ловину мокрымъ, такъ что если испареніе и будетъ про
исходить, то скорѣе непосредственно изъ сосуда, конечно, 
въ очень слабой степени. Кромѣ того, если-бъ она и дѣй-
ствовала такъ, какъ предполагалъ изобрѣтатель, то шну
рокъ, постоянно мокрый, соприкасаясь еще съ металломъ, • 
непремѣнно бы почернѣлъ и сталъ бы гнить, издавая не-
пріятный запахъ. Вольпертъ самъ говорить, что онъ 
имѣлъ такое опасеніе за свою розетку, но что онъ разъ-
убѣдился въ немъ, пользуясьнѣсколько лѣтъ одною и 
тою же розеткой; послѣднее, можетъ быть, происходи.то 
отъ того, что для своей розетки онъ употреблялъ дистил
лированную воду, такъ какъ другая вода, кромѣ епі;е 
дозкдевой, по его заявленію, не годится, она затрудняетъ 
испареніе и портить розетку. Во всякомъ случаѣ про 
этотъ аппаратъ можно сказать, что онъ не годится для на
шего климата, а онъ просто очень не совершенный, такъ 
какъ при сравнительно небольшой температурѣ, которую 
могутъ имѣть полосы, поверхность ихь недостаточна, а 
увеличивать ее нельзя, такъ какъ это затрудняетъ сма-
чиваніе шнурка. 

Вольпертово увлажняюп];ее воздухъ колесо (фиг. 2) 
устраивается въ отверстіи жароваго канала. Самое ко
лесо состоитъ изъ крыльевъ, какъ въ анемометрѣ, при-
крѣпленныхь въ косомь направленіи къ оси, а чтобы 
концы крыльевъ всегда одинаково были погружены въ 
воду, ось поддерлсивается особыми колонками, установ
ленными на рамочкѣ, плаваюш,ей въ водѣ. Рамочка изъ 
пробки, обдѣланной тонкою листовою мѣдью. Опуская или 
поднимая ось на колонкахъ, будемь достигать бѳльшаго 
или меньшаго погрулсенія концовъ крыльевъ въ воду, 
вслѣдствіе чего при врап],еніи крыльевъ отъ движенія 

тенлаго воздуха будутъ получаться брызги болѣе или ме-
нѣе крупный. По мнѣнію Вольперта увлалшеніе будетъ 
здѣсь происходить какъ черезъ мелкую водяную пыль, 
такъ и при движеніи всздуха около мокрыхъ стѣнокъ 
футляра, а также и съ поверхности воды въ сосудѣ, при 
этомъ аппаратъ этотъ является и саморегулируюш,имъ, 
такъ какъ чѣмъ теплѣе воздухъ въ камерѣ, тѣмъ онъ 
суше, но въ то же время онъ съ большою скоростью про
ходить черезъ душникъ и болѣе разбрызгиваетъ воды. 
Аппаратъ этотъ, во всякомъ случаѣ, гораздо совершен-
нѣе перваго, но обладаеть общимъ недостаткомъ, прису-
п];имъ всѣмъ прочимъ, а именно, здѣсь плош;адь испаре-
нія недостаточна при обыкновенной температурѣ воздуха, 
выходяш;аго изъ душника, которымь собственно нагрѣвается 
здѣсь вода. 

Такимъ образомъ, ясно, что всѣ попытки произвести 
мѣстное въ каждой комнатѣ, увлажненіе аппаратами безъ 
особаго нагрѣвателя не привели и не приведуть ни къ 
чему. Снабліать же ихъ особыми нагрѣвателями вызвало 
бы особый расходъ и затрудненіе ухода, что непремѣнно 
затормозило бы ихъ распространеніе. Очевидно, что для 
снабженія ихъ теплотой, удобнѣе всего пользоваться 
мѣстными же нагрѣвательными приборами, если суще-

• ствуетъ мѣстная система отопленія. При центральныхъ 
же системахъ отопленія, вопросъ увлажненія дѣлается 
значительно шире, тутъ можно пользоваться и отдѣль-
ными приборами и централизировать увлажненіе, какъ то, 
такъ и другое имѣетъ свои хорошія и дурныя стороны. 

Такъ какъ увлажнительный аппаратъ доллгенъ удов
летворять двумъ главнымъ назначеніямъ: обладать хоро
шею теплопроводностью и имѣть наибольшую возмоленую 
поверхность воды для испаренія, то лучше всего и ирош,е, 
употреблять для этой цѣли плоскіе, широкіе сосуды, ме-
таллическіе, дномъ которыхъ можно пользоваться для пе
редачи тепла, напримѣръ, ставя ихъ на печь или коло-
риферъ; при такой формѣ сосуда, кромѣ того, удобно ихъ 
осматривать и содержать въ чистотѣ. Сосудъ обыкновенно 
дѣлается цинковый или мѣдный, внутри луженый, или 
желѣзный, окрашенный водоупорнымъ составомъ. Напол-
неніе его можно производить или ручнымъ способомъ 
или, разумѣется лучше, водопроводомъ. 

Въ первомъ случаѣ онъ долженъ обладать слѣдующими 
приспособленіями: 

1. Воронка для наливанія воды (фиг. 3). 
2. Спускйая трубка а съ краномъ для опорожненія 

сосуда. . і і О , , -
3. Сливная в, иначе называемая холостая или залиш-

няя трубка, на случай переполненія. 
Послѣднія двѣ удобнѣе соединять, какъ показано на 

чертежѣ. Можно дѣлать иногда только одну залишнюю 
трубку, часть которой cd отвинчивается, чтобы выпустить 
всю воду (фиг. 4); послѣднее расположеніе возможно при 
удобномъ доступѣ къ увлалснительному' сосуду, который, 
впрочемъ, нужно всегда, по возможности обезпечивать. 

(Окоичаиіс слѣдустъ). 

Тііпографія и Фототнпія В . И . Штойнь. Почтазітская, 18. Редаиторъ-Издатель Э . П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . 
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дсфштовш толь 
для крыпіъ^ П О Д Ъ смазку половъ .̂ для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ъ Н Ъ . 
С Ф А Л Ь Т О В Ы И Л І К Ъ Д Л Я окраски крыпіъ^ желѣза и дерева. 

Э Н Г И Д Р Ш смоленный составъ противъ сырости. 

В. Л . НАРИКАЯГЬ и К О 

Г о р о х о в а я № 19. Тедефонъ № 6 4 . 

Прейсъ-куранты, смѣты и проч. безплатно. 
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Контора заводовъ: ВАС. ОСТР., 14 ж., собствен, домі 
ТелеФонъ 869. В Ъ а - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ . 

Фирма существуетъ съ 1874 года. 

ТЕЛЕФОНЪ 81 

A ) Цементо-бетонныя производства—по патенту „Монье" и собственной системѣ: своіі:-
половё, стѣнъ, фундаментовъ, резервуаробъ и пр. и пр. 

Б ) Устройство непроницаемой канализаціи дворовъ и городовъ съ выгребными ямами, сточным 
др. колодцами и трубами: лучшими гончарными, изъ цементо-бетова или асфальта по собственнымъ патента 

(Составленіе смѣтъ и плановъ безвозмездно). 

B) Первый въ Россіи паровой заводь для изготовленія терацовыхъ, паркетныхъ плитъ (въ замѣнъмі 
шхсшхъ), досокъ, подоконников^, ступеней для парадныхъ лѣстницъ, облицовки фасадовъ ж стѣнъжщ. разш 
цвѣтовъ и рисунковъ (wo^oeg owg до 30 рубл. за • саж., досокъ, столовъ, подоконниковъ, облицовка СТѢій 

пр . отъ 1 руб. за • футъ, ступеней отъ 1 р. 50 коп. за погон, футъ). 

Г) Заводъ д.іяизготовленія цементныхъ, паркетныхъ и тротуарныхъ плитъ (отъ 8 до Ю руб. заСсаі 

Д) Заводъ для производства асфальтовыхъ И З Д ѣ л І Й по собственной привйлегіи, какъ то: непрониіі( 
мыхъ для жидкостей и газовъ выгребовъ, колодг^евъ, помойпыхд, мусорныхъ и навозныхь ям, водопроводпыхь 
водоотводныхъ трубъ,ретирадниковъ въ домахъ, въ замѣнъ деревянныхъ отхожихъ мѣстъ, щгшлхъ резервуар) 
для фабрикъи заводовъ, гдѣдругіе матеріалы, какъ дерево, желѣзо и цементъ, не соотвѣтствуютъ условіямъ, яиі, * 
для гробовъ, прессованныхъ, гофрированныхъ тротуарныхъ и мостовыхъ плитъ и пр. 

Заказы на производство работъ и поставку издѣлій и матеріаловъ п Р И Ш Ш А Ю Т І 
HCKwlIOmiTEwlbllO въ конторѣ Техника В. В. Гюртлеръ, Вас. Ос тр., 14 т 
№ 5, П О «^АБРИЧНЫМЪ ЦЪНИМЪ II СЪ ОТВѢТСТВЁННОСТЫО. 

Печатать разрѣш. 7 марта 1890 г. Спб. Град. Ген.-Лейт. Г р е с с е р ъ . Типографія и Ф О І О І Е П І Я В . И . Ш т е й н ъ . Почтамтская j ^° ^̂ -



1890 Г О Д Ъ ( X I X ) . 
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О Р г А Н Ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е Й Т О Р О В Ъ . 

№№ 3 и 4. Мартъ и Апрѣль 1890 
Ц Ѣ Н А ЗА Г О Д Ъ : 

Въ С.-Петербургѣ, безъ доставки . . 1 » р. 
, „ съ доставкою и съ 

пересылБ. въ проч. гор. Россіи. И р. 
Заграницу, въ государства кеждународ-

наго почтоваго союза 1 1 р. 
Для студентовъ, при подпискѣ чрезъ 

каанач. учѳб. завед., бе8Ъ дост. 9 р. 
съ доставкою 4 0 р. 

Для гг. служащмхъ и студентовъ допускается 
разсрочка по третямъгода чрезъ казначеевъ. 

КОНТОРА РЕДАКЦІИ 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 10 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за иснравную доставку журнала 
только лицакъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С.-Петербургъ, 3 рота Измайювскаго полка, 

д. № 5 , кв. № 7 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для пѳчатанія только въ коя-
торѣ редакціи. Ияогородньімъ, по трѳбова-
нію, высылается указатель плати за объів-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

пѳчатаніѳ непосредственно въ конторѣ 
редакціи. 

С О Д Е Р Ж А Н I Е : 
ГГ Е Ю с Т Ъ : 

Шлаковые цементы.—Переводъ Эвальда.—Современное состояніе во
проса объ увлажиенін воздуха въ жилыхъ помѣщеніяхъ.—С. Баниге.— 
Пояснительная записка къ проекту повыхъ бодьничныхъ зданій въ 
г. Одессѣ. — Арх. Вейтмана. — Новыя усовершенствованія въ области 
гончарнаго производства. — Купольные каркасы и сравненіэ ихъ съ 
другими системами стропидъ, прииѣпяѳиыми для цилиндрическихъ 

или призматическихъ зданій. 

Конкурсные проекты Главнаго дома на Нижегородской ярмаркѣ.— 
Арх- Трейманъ, Трамбицкій и фонъ-Гогенъ (лл. 40, 41, 42 и 43). — 
Конкурсный проѳктъ новыхъ больничныхъ зданій въ г. Одѳссѣ.— 
Арх. Вейтмана (лл. 5 , 6, 7 и 8).—Конкурсный проѳктъ зданія Ангдій-
скаго Клуба въ г. Екатеринославѣ.—Арх. фонъ-Гогѳна (лл. 14 и 15). 

Журналъ іЗодчій» за истекшіе годы: 1872, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, и 84 гг. (Оборникъ кон-
курсвшхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушетя на жизнь Императора Александра II), 85, 86, 87, 88 и 89 гг. 
можно пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петербургскаго Общества Архнтекторовъ, Вас. О с , зданіе Императорской 
Академіи Художествъ, по 15 руб. за каждый и по 192 руб. за комплектъ, т. е. за 16 лѣтъ; ученякаиъ техни-
ческихъ учебныхъ заведеній по 12 руб. за каждый и по 160 руб. за комплектъ. На пересылку каждаго года 
прилагается: при разстояніи до 1000 верстъ по 1 руб., свыше же за каждую послѣдующую 1000 в. добавляется 
по 50 коп.; комплектъ—16 р. на разстояніе до 1000 в. и за каждую послѣдующуіо 1000 верстъ добавляется по 
8 рублей. Разсрочка уплаты по соглашенію. 

Систематтескій указатель статей и рисунковъ журнала съ 1872 по 1881 гг. по 1 руб. за экземпдяръ и 
20 коп. за пересылку. 

Альбомъ (19 рисунковъ) конкурсныхъ премироваішыхъ проектовъ вышеупомянутаго храма по 3 руб, за эк-
земпляръ и на пересылку 1 рубль. 

\ 



П О Р Т Л А Н Д С К І Й Ц Е М Е Н Т Ъ 
Т Р Е Х И О Р О Н Н Ы Й 

съ краснымъ крестомъ, извѣстный своиыъ превосходнымъ качествомъ и 
премированный на международныхъ выставкахъ. 

А Т А К Ж Е 

Р О Ш А Н С К Ш Ц Е Ш Е Н Т Ъ 
Оптовая и розничная 

продажа 

Романскій цементъ 
доставляется по же-
ланію въ мѣшкахъ. 

ВЪ КОНТОРЪ 
Андрея Богдановича Э Л Л Е Р С Ъ . 
Вас. Остр., Нико
лаевская набережн., 
№ 31, между 7 и 

8 линіей. 
Телефонъ Ms 763. 

КРОМѢ ЦЕМЕНТА ВЪ МОИХЪ СКЛАДАХЪ ИМѢЮТСЯ ПОСТОЯННО: 
Днгдшсвій огнеупорный кирішчъ в с ѣ х ъ сортовъ, а также огне
упорная глина. Каменный уголь: Машинный, Брикеты каминный 
и кузнѳч:ный. Ангдійскій кокоъ, для топки и литья. Ангдійскій 

чугунъ и проч. матеріалы. 

В О Й Л О Ч Н О Е З А В Е Д Е Н І Е 
и 

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ ПРОДАЖИ 

СТРОЕВАГО ВОЙЛОКА Ш О Ж И П А К Л , 
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА 

Ш А П А Е В А . 
СЕЯІЕНОВСКІЙ ПОЛКЪ, БРОННИЦКАЯ УЛ., Д. № 35. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

О К У Л Ь П Т О Р Ъ 
АЛЕКСА НДРЪ IOИJ[ЬEBИЧЪ 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я 

л ѣ п н ы я о р н а м ѳ н т н ы я у к р а ш ѳ н і я 

изъ гипса, цемента и кардонъ-пьера. 

ИСПОЛНЯЕТЪ ВЪ СТОЛИЦѢ И ПРОВИНЦШ. 

Измайловскій полкъ, 10 рота, № 9, въ С.-Петербургѣ. 



Г О Д Ъ X I X . 
, Л О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 

С-Петербургъ, Измайдовскі5 полкъ, 
3-я рота, д. № 5, кв. 7. . . 

=1®С-— 3 од ч г и 
Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 

въ С.-Петербургѣ, безъ дост. 12 р. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе- : 

ресылк. въ проч. гор- Россіи 14 » 
съ пересы.ікой за границу . . 17 » 

3 и 4. М А Р Т Ъ и А П Р Ѣ Л Ь 1890 г. 

Шлаковые цементы (James Grosclaude). 

Производство цемента изъ шл'акбвъ' дой'енныхъ печей 
въ послѣдніе годы настолько расширилось, что можно 
считать установившимся за ними это полезное практи
ческое примѣненіе. Изъ иностранныхъ заводовъ, занимаю-
ш,ихся этого рода фабрйкаціей, отмѣтимъ: во Франціи— 
заводы Saulnes М. , Marnaval, въ Англіи—заводъ въ Mid-
dlesborough, въ Швейцаріи — Choindez, въ Германіи — за
воды въ Thale, Diisseldorf, Wetzlar, Neukirchen, Laura-
hiitte Й T. д.; качество цемента, производимаго • назван
ными заводами, весьма различны въ зависимости отъ 
разницы въ составѣ употребляемыхъ шлаковъ и въ тш;а-
тельности ихъ обработки. 

Несомнѣнно, что будучи обработаны должнымъ обра
зомъ, шлаки доменныхъ печей могутъ дать продуктъ, 
хотя можетъ быть и уступаюпцй лучшему портланду, но 
все ясе весьма пригодный для большинства техническихъ 
цѣлей. 

Шлаковый цементъ есть тѣсная смѣсь зерненыхъ или 
гранулированныхъ шлаковъ съ гашеною жирной известью, 
обращенная механическимъ путемъ въ весьма тонкій по-
рошокъ. Иногда въ продажѣ онъ носитъ несовсѣмъ точ
ное названіе «.пуццоланъ-цемента-^а иногда прямо про
дается подъ названіемъ портланда, (Saulnes) что не только 
влечетъ за собой различныя недоразумѣнія, но и роняетъ 
репутацію новаго гидравлическаго продукта, низводя его 
на степень суррогата, служащаго лишь для фальсификаціи. 

Шлаки, употребляемые при производствѣ цемента, 
непремѣнно доллшы быть зернепые или гранулированные, 
т. е. ихъ слѣдуетъ приводить въ расплавленномъ состояніи 
въ прикосновеніе съ водою, причемъ они разсыпаются въ 
крупнозернистый порошокъ. Директоръ <Tees Iron Works* 
въ Мидльсборо, Чарльзъ Вудъ (Ch. Wood) открылъ впер
вые, что только послѣ такой обработки шлаки пріобрѣ-
таютъ гидравлическія свойства, тогда какъ свойства эти 

совершенно отсутствуютъ въ шлакахъ, медленно охлаж-
дённыхъ на воздухѣ. 

Какъ объясняется это явленіе и зависитъ ли оно отъ 
химическихъ или механическихъ причинъ, или отъ тѣхъ 

, и другихъ вмѣстѣ? . 
Предложенныя до сихъ поръ наукою теоріи по дан

ному вопросу настолько противорѣчатъ одна другой и 
основаны, повидимому, на столь незначительномъ числѣ 
наблюденій, что мы объ нихъ здѣсь и не упоминаемъ. 

Существуетъ несомнѣнное 
различіе въ физическихъ 
свойствахъ шлаковъ, медленно 
охлаледенныхъ, и шлаковъ, 
охлажденныхъ внезапно. А 
именно, если мы будемъ раз-
сматривать внимательно шла
ки, застывшіе въ металличе-
скомъ котлѣ, то мы можемъ 
замѣтить, что шлаки близъ 
стѣнокъ котла, слѣдователь-
но охладившіеся быстрѣе, 
имѣютъ синевато-прозрачный 
цвѣтъ и похожи на стекло, 
тогда какъ въ среди нѣ кот
ла, гдѣ охлажденіе шло всего 
медленнѣе, масса имѣетъ кристаллическій, каменистый 
видъ. 

Разсматривая хорошо гранулированные шлаки подъ 
микроскопомъ, можно замѣтить въ преобладающемъ коли-
чествѣ блестящихъ прозрачныхъ частицъ нѣкоторыя тем-
ныя, ненрозрачныя зерна; только прозрачныя частицы 
обладаютъ гидравлическими свойствами. Поэтому, если въ 
шлакѣ находится слишкомъ много непрозрачныхъ частицъ, 
то онъ не годенъ для приготовле-
нія цемента. Такъ напр., цементъ 
изъ хорошо гранулированныхъ шла
ковъ, въ смѣси съ известью, впол-
нѣ завязывался черезъ 6 часовъ 
и прочность его на разрывъ че
резъ мѣсяцъ составляла 24 кило 
на кв. сант., наоборотъ, цементъ 
изъ шлака того же состава, но 
негранулированнаго и содержав- ^ 
шаго лишь ненрозрачныя частицы, 
едва завязывался черезъ 16 дней 
и черезъ 1 мѣсяцъ прочность его на разрывъ была лишь 
5 кило на кв. сантиметръ. Очевидно, что процессъ гра-
нуляціи приводитъ кремнеземъ и глиноземъ шлаковъ въ 
то состоя ніе, въ которомъ они обладаютъ достаточной 
химической энергіей, чтобы вступать въ соединенія съ 
известью. 

Аналогичное вліяніе быстроты охлажденія на физи-
ческія свойства замѣчается во многихъ случаяхъ. Такъ. 
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напр., дурной сортъ стекла при быстромъ охлажденіи за-
стываетъ въ прозрачную массу, а при медленномъ—раз-
стекловывается и сложеніе дѣлается кристаллическимъ. 
Точно также, напр., сѣра, будучи въ расплавленномъ видѣ 
вылита въ воду, обращается въ аморфное, эластическое 
аллотропическое видоизмѣненіе, тогда какъ при медлен
номъ охлажденік всегда является въ кристаллической 
формѣ. 

Самый интересный примѣръ 
Фиг.Ч-. подобнаго вліянія—такъ называе-

мыя рубиновыя стекла. При быс
тромъ охлажденіи (закалкѣ) ихъ 
водою, они дѣлаются безцвѣтны-
ми, и ихъ нормальный красный 
или желтый цвѣтъ можетъ вер
нуться при вторйчяомъ накалива-
ніи и медленномъ охлажденіи; 

:^<ч-\\\ч при очень высокихъ температу-
рахъ они также безцвѣтны. Явле-

ніе это обыкновенно объясняютъ происходящимъ при столь 
высокихъ температурахъ разЛоженіемъ частицъ золота и 
серебра на атомы. 

На послѣднемъ примѣрѣ мы видимъ, что дѣйствіе 
весьма сильнаго накаливанія до нѣкоторой степени сходно 

ныхъ частей шлака есть та, при которой количество ки
слорода кислотъ, т. е. кремнезема и глинозема, прибли
зительно въ 2 раза болѣе, чѣмъ кислородъ извести: 

о [Si 0,] + 0[А1, Оз] _ „ 
о [Са О] - — 

Тетмайеръ, особенно тщательно изслѣдовавшій шлаковые 
цементы, нашелъ, что пригодны лишь тѣ шлаки, гдѣ 
извести болѣе, чѣмъ кремнезема: 

Са о 
Si О, > 1 . 

За наилучшую же пропорцію слѣдуетъ по Тетмайеру 
принять 

Са О : Si О, : А1, Оз = 46 : 30 :16. 
Что касается до количества примѣшиваемой извести, то 
количество это измѣняется отъ половины до полнаго со-
держанія извести, уже находящейся въ шлакѣ. 

Обыкновенно примѣшивается жирная известь; Gros-
claude совѣтуетъ, если цементъ назначается для воздушной 
кладки, употреблять вмѣсто жирной —• тощую известь, 
такъ какъ при этомъ можно менѣе опасаться растрески-
ванія. І 

Извести послѣ гашенія слѣдуетъ дать вылежаться. 
Нѣкоторые основные шлаки, какъ напр. испанскіе зав. 
Бильбао, содержать много сѣрнистаго каііьція. При грану-

съ дѣйствіемъ внезапнаго охлажденія. Это можно объяс
нить тѣмъ, что соединенія, разрушенныя накаливаніемъ 
и вновь образующіяся при постепенномъ охлажденіи, не 
успѣваютъ возникнуть при встрѣчѣ съ холодной водою и 
такимъ образомъ въ тѣлѣ остается нѣкоторый запасъ хи-
митеской энергіи, потребный 'для дальнѣйшихъ соедине-
ній—въ нашемъ случаѣ съ известью. 

Такое объясненіе наиболѣе вѣроятно. 
Если не допускать возможности разложенія данныхъ 

соединеній при высокихъ температурахъ, то причину раз-
сматриваемаго явленія можно искать въ перемѣнѣ физи-
ческихъ свойствъ, по аналогіи съ сѣрою. 

Но какова бы ни была эта первоначальная причина, 
ея слѣдствіе неоспоримо доказано опытомъ. 

На практикѣ гранулированіе обыкновенно производится, 
впуская расплавленные шлаки въ жолобъ, по которому 
быстро движется значительная струя холодной воды; обра-
зующіяся крупинки шлаковъ уносятся въ видѣ песку 
водою и отлагаются въ отстойномъ бассейнѣ, которымъ 
оканчивается жолобъ. 

Относительно состава шлаковъ замѣтимъ прежде всего, 
что они должны быть основными; кислые же шлаки, 
какъ и средніе, слѣдуетъ считать непригодными. Изъ 
опытовъ оказывается, что наилучшая пропорція состав-

ляціи или закалкѣ, часть сѣры выдѣляется въ видѣ сѣро-
водорода: CaS + H , 0 = H , S + CaO. 

При обработкѣ такихъ шлаковъ надо имѣть въ виду 
ядовитость выдѣляющагося сѣроводорода при продолжи-
тельномъ пребываніи въ его атмосферѣ. 

Тѣмъ не менѣе, значительная часть сѣры въ видѣ 
соединеній остается невыдѣленною и сообщаетъ цементу 
зеленоватую окраску при его нахожденіи подъ водою или 
вообще въ присутствіи влаліности. Весьма возмолсно, что 
эта окраска зависитъ отъ окисленія сѣрнистаго желѣза, 
такъ какъ на воздухѣ она черезъ нѣкоторое время исче-
заетъ, вѣроятно вслѣдствіе образованія окиси желѣза. 

На это обстоятельство, по всей вѣроятности, не безъ 
вліянія остается и употребленіе шаромолотокъ или шаро-
выхъ мельницъ, такъ какъ шары ихъ весьма быстро сти
раются при обработкѣ шлаковъ, обладающихъ значитель
ной твердостью и такимъ образомъ получаемый порошокъ 
содержитъ уже болѣе желѣза, чѣмъ находится въ шлакѣ. 

Упомянутое зеленоватое окрашиваніе не ограничи
вается одною поверхностью, но равномѣрно распростра
няется на всю массу цемента. 

Какъ показываютъ опыты Тетмайера, это не вліяетъ 
на прочность. Былъ испытанъ цементъ, составленный 



— 19 

изъ 100 ч. извести и 100 ч. шлаковъ зав. Бильбао, 
весьма богатыхъ сѣрнистымъ кальціемъ. Составъ шлаковъ 
былъ слѣцующій: 

Si О, 30,56 
А] , О, 13,31 
Fe О 0,25 
Мп О . . . . . 1,74 
Са О 45,01 
Mg О 2,96 
Са SO. . . . . . 1,41 
Са S. /l.".н•,^• 

Найденная прочность: 
1. На разрыв» черезъ 7 дней 
подъ водою . 
На воздухѣ . 
3. На сжатге 
подъ водою . 
На воздухѣ . 

. 19,3 килогр. 
• 0,0 „ 

4,63 

черезъ 28 дней 
. 28,7 килогр. 
. 19,5 „ 

. . 96,9 „ . . 120,9 

. . 0,0 „ . . 144,0 „ «) 
Приводимъ здѣсь анализы шлаковъ, употребляемыхъ 

на нѣкоторыхъ заводахъ. 

Marnaval. Saulnes. Choindez. Hartz-
burg. 

Middles-
borough. Bilbao. 

Ca 0 

Si 0, 

Al , 0, 

Fe 0 

Mg 0 

Ca S •'• 

Mn 0 

Разность 

48,00 

30,50 

47,2 

31,65 

19,50 ! 17,00 

0,85 

0*75 

0,40 

0,65 

1,36 

0,85 

1,29 

45,11 

26,88 

24,12 

0,44 

1,09 

1,86 

0,50 

48,59 

30,72 

16,40 

0,43 

1,28 

2,16 

Слѣды 

0,42 

32,26 

31,65 

25,30 

0,10 

3,54 

1,42' 

0,36 

5,37 

47,30 

32,90 

13,25 

0,46 

1,37 

3,42 

1,13 

0,17 

Иногда простое перемѣшиваніѳ шлака съ известью не 
даетъ хорошаго цемента; въ такомъ продуктѣ нерѣдко 
замѣчается послѣдуюп];ее растрескиваніе на воздухѣ (от-
сутствіе постоянства объема) слишкомъ медленное завязы-
ваніе и т. д. Въ такихъ случаяхъ можно весьма улуч
шить продуктъ прибавляя къ нему небольшое количество 
аморфнаго кренезема и глинозема передъ измалываніемъ. 

Обѣ названныя добавки могутъ быть приготовлены^ 
однимъ изъ слѣдующихъ способовъ: .."Т". П С ;т- f'frH .rr-.y. 

1. Обрабатываютъ предварительно измолотые шлаки 
соляной кислотой; давъ раствору отстояться, его сли-
ваютъ и процѣлгиваютъ; въ остаткѣ получится кремнеземъ, 
а глиноземъ осаждается изъ фильтрата посредствомъ 
извести. 

2. Иногда выгоднѣе получать глиноземъ, сплавляя 
смѣсь соды съ бокситомъ, выщелачивая сплавленную массу 
и нейтрализуя полученный растворъ соляной кислоты. 

Гашеніе извести для шлаковыхъ цементовъ можетъ 

*) В ъ цифрахъ ѳтихъ очевидна опечатка, такъ какъ 7-дневная проч
ность въ 0,0 килогр. на раарывъ и сжатіе обравцовъ, хранящихся на вов-
духѣ и оказавшихся черезъ 28 дней весьма прочными невозможна — если 
только они не развалились сами собою. В . Э . 

быть производимо различными, общеизвѣстными способами, 
лишь бы получалась известь въ порошкѣ. 

На нѣкоторыхъ заводахъ въ Германіи употребляютъ 
для этой цѣли сдѣдующій аппаратъ, дающій вполнѣ сухую 
известь въ порошкѣ, не производящій вредной для здо
ровья рабочихъ пыли и замѣняющій большое число рабо
чихъ рукъ. 

Аппаратъ состоитъ изъ одного или нѣсколькихъ гори-
зонтальныхъ цилиндрическихъ желѣзныхъ котловъ А 
(фиг. 1), въ которые вкатываются по рельсамъ резервуары 
В въ видѣ корытъ. Корыта эти нагружаются слоемъ 
около 20 сант. извести, предварительно разбитой на куски 
съ куриное яйцо. 

Котелъ А соединенъ посредствомъ трубы С съ мано-
метромъ и предохранительнымъ клапаномъ. Водопроводная 
труба D входитъ въ котелъ А и раздѣляется на двѣ 
горизонтальныхъ вѣтви Е и F съ дырчатыми стѣнками, 
чрезъ который вода равномѣрно каплетъ на известь. 
Кранъ R служитъ для стока конденсаціонной воды. 
Резервуаръ В имѣетъ троякое назначеніе, а именно: 

1) Для удобства и быстроты ввоза и вывоза извести 
изъ котла А , 

2) для уменьшенія количества пыли и 
3) не позволяетъ извести поглощать болѣе воды, чѣмъ 

необходимо, такъ какъ вода, выдѣляемая въ видѣ паровъ 
при гашеніи извести, осаждается на стѣнкахъ котла А и 
стекаетъ въ промежутокъ между А и В , не попадая 
обратно въ резервуаръ. 

Работа этого аппарата идетъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 
Нагрузивъ известью резервуаръ В , вкатываютъ его 

въ котелъ и запираютъ послѣдній герметическою крыш
кою Н; затѣмъ, открывъ кранъ S, впускаютъ достаточное 
для гашенія количество воды, причемъ давленіе внутри 
котла повышается въ зависимости отъ его размѣровъ, до 
5—6 атмосферъ. Чтобы препятствовать испарившейся водѣ 
вновь осаждаться на известь, котелъ снаружи подогрѣ-
вается или прямо топкою, или же мятымъ паромъ отъ 
заводской паровой машины. Спустя полчаса, открьшаютъ 
краны, служащіе для выпуска пара и конденсаціонной 
воды. 

Чтобы удалить изъ извести избытокъ воды, резервуаръ 
оставляютъ въ* котлѣ еще на полчаса и затѣмъ уже его 
выкатываютъ -). 
• Подвергнутые грануляціи шлаки содержать обыкно

венно отъ 15 до 30°|„, а иногда и болѣе воды, которая 
должна быть изъ нихъ удалена высушиваніемъ. Высу-
шиваніе проще всего производить, разсыпая шлаки слоемъ 
въ 7—6 сант. толщины на чугунныя плиты, располо-
женныя надъ дымовыми каналами; при этомъ на 1 кв. 
метрѣ плитъ высушивается 100 килогр. шлаковъ въ сутки 
и расходъ топлива на метрическій центнеръ высушеннаго 
шлака составляетъ 6—7 килогр. 

Невыгода этого способа заключается въ необходимости 
массы ручнаго труда и значительной площади, занимаемой 
сушильней; кромѣ того высушиваніе не всегда бываетъ до
статочно полно. Поэтому на многихъ заводахъ сушка зер-
ненаго шлака производится болѣе раціональнымъ спосо-
бомъ, въ непрерывно дѣйствующихъ приборахъ, гдѣ шлаки 
двиліутся навстрѣчу горячимъ газамъ. 

*) Описанный аппаратъ былъ бы еще цѣлееообразнѣе, если бы выкаты-
ваніе резервуара съ готовою известью производилось черезъ другой конецъ 
кот.іа, который для этого слѣдуетъ снабдить также герметической дверцей; 
равнымъ образомъ слѣдуетъ имѣть водомѣръ для контроля количества впус
каемой воды. В . Э . 
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Riielle во Франціи построилъ сушильный аппаратъ, 
спеціально предназначенный собственно для употребленія 
при производствѣ фосфатовъ, но весьма пригодный и въ 
настоящемъ случаѣ. Хотя онъ требуетъ значительнаго 
расхода механическаго двигателя, но зато обладаетъ вы
сокой производительностью и весьма сберегаетъ ручную 
работу. 

Сушильный аппаратъ Рю-
эля состоитъ изъ врапі;аюш;а-
гося барабана, стоячаго оча
га, борова, .наполнительнаго 
яш;ика и камеры для осаЯсде-
нія летучей пыли; устройство 
его видно изъ фиг. 3, 4 и 5. ' ' ^ " 

Враш;аюш,ійся барабанъ сОСтойЖ 'из-І';^й^іЕ'ь ІіііаШко-
ническихъ частей значительной длины (около 10 метр.). 
Внутренній конусъ обраш,енъ широкимъ концомъ къ очаі^у; 
внутренняя поверхность его снабжена четырьмя желоб
чатыми спиралями, такъ что высушиваемая масса при 
вращеніи цилиндра поднимается и вновь ^падаетъ каска
дами. Ходъ спирали, весьма пологій у входнаго конца 
барабана, дѣлается крутымъ у противОположнаго Конца; 
на послѣднемъ расположены отверстія, сквозь который 
шлаки вываливаются изЪ внутренняго конуса во внѣшній. 
Для наблюденія за ходомъ работъ сдѣланЬ очко. Въ про^ 
межуткѣ между конусами масса движется въ обратную 
сторону, для чего внутренняя поверхность внѣшняго ко
нуса снабжена обратно направленной спиралью; при этомъ 
движеніи шлаки отдаютъ большую часть своего тепла стѣн-
камъ внутренняго конуса. 

Очагъ F снабженъ заслонками какъ подъ колосниковой 
рѣшеткою, такъ и надъ неіо; очагъ окруженъ подково
образно изогнутыми трубами, по которымъ проходитъ воз
духъ, приводимый въ движеніе вентиляторомъ. Отверстія, 
снабж:енныя регулируюп];ими клапанами, распредѣляютъ 
горячій воздухъ сверху и снизу рѣшетки и проводятъ его 
въ аппаратъ. 

Наружный барабанъ съуживается къ очагу и снаружи 
снабженъ двумя кольцами въ Н и М, катяш;имися на 
четырехъ роульсахъ; кромѣ того на него надѣто (К I) 
большое зубчатое колесо, сообш;аюп];ееся посредствомъ зуб
чатой и ременной передачи съ валомъ главнаго двигателя. 

Аппаратъ этотъ доставляетъ до 25 тоннъ сухихъ шла
ковъ въ сутки при расходѣ 6 килогр. угля на 100 килогр. 
сухихъ шлаковъ и затратѣ 6—7 паровыхъ лошадей; стои
мость его 14,000 франковъ. 

На заводѣ Ролля (Roll) въ Schoindez (Швейцарія) при-
мѣняется иной способъ высушиванія шлаковъ. Послѣднія 
поднимаются посредствомъ элеватора обыкновеннаго устрой
ства и поступаютъ въ наклонные каналы, проходяш;іе зиг
загами и образуемые желѣзными досками, который на-
грѣваются обратно движущимися продуктами горѣнія. При 
этомъ, крайне простомъ устройствѣ, сберегается весьма 
много механической работы, но зато расходуется много 
топлива, а именно —на 100 килогр. сухихъ шлаковъ 13 

килогр. каменнаго угля. Аппаратъ этотъ стоить околс 
8600 франковъ. 

На недавно устроенномъ, но весьма значительномъ пс 
размѣрамъ заводѣ Raty въ Saulnes, сушка производится 
сокращеннымъ способомъ; къ сожалѣнію мы не имѣемъ 
точныхъ данныхъ, позволяющихъ судить объ относитель
ной выгодности этого способа. 

Цѣль способа Raty — воспользоваться те-
пломъ, находящимся въ расплавленномъ шла-
кѣ, такимъ образомъ, чтобы единовременно из
мельчать шлакъ въ должной степени и вы
сушивать его. Raty употребляетъ сравнительно 
весьма немного воды для зёрненія шлака, 

• такъ что происходить значительное выдѣле-
ніепаровъ, и шлаки, сильно, продуваемые ими, 
обращаются не въ песокъ, а въ пѣну; затѣмъ 
прибавляется столько воды, чтобы охладить 
ихъ до потребной температуры, предѣлы кото-

и .ірой опредѣляются слѣдующими соображеніями: 
і ПЕлаки должны быть настолько, охла
ждены, чтобы пары полученной губчатой мас
сы не могли снова закрыться и вмѣстѣ съ тѣмъ, 

, J ...температура должна быть все же настолько 
высока, чтобы находящаяся въ шЛакахъ излишняя вода 
могла улетучиться. Такимъ образомъ получаются шлаки 
въ видѣ весьма пористой массы, похожей на застывшую 
пѣну и весьма легко растираемой въ мельчайшій порошокъ: 

Аппаратъ, служившій для. производства по этому спо
собу въ видѣ опыта, состоялъ изъ металлическаго канала 
съ -извѣстнымъ уклономъ;. притокъ воды къ его верхнему 
концу, регулируется краномъ R (фиг. 6); шлаки прите-
каютъ изъ доменной, печи .по трубѣ N . . ., 

Для дальнѣйшаго ихъ охлажденія, черезъ каждые I'j^ 
метра расположены трубки , съ кранами,, Ііриводящія хо
лодную воду, причемъ часть ихъ (R^, R j , R^) охла.ждаетъ 
шлаки снизу, а другая часть (г„ 

Длина канала опре-
дѣляется сообразно свой-' 
ствамъ шлаковъ и долзі̂ на 
быть такова, чтобы выхо-
дящіе изъ канала готовые 
шлаки, поступающіе на пе
редаточный, безконечный 
ремень, бы-ии какъ разъ 
охлалсдены до потребной 
температуры, о которой мы 
говорили выше. 

Если почему либо шла
ки недостаточно высуше
ны, то ихъ можно досу
шить, направляя струю горячихъ жидкихъ шлаковъ въ сре
дину кучи, сложенной изъ шлаковой пѣны. 

По окончаніи зерненія и сушки, по которому нибудь 
изъ описанныхъ нами способовъ, шлаки измалываются— 
чаще всего подъ бѣгунами; послѣдніе, хотя и требуюті 
сильнаго двигателя, но оказались для данной цѣли са
мыми практичными изъ всѣхъ подобныхъ приборовъ. 

Послѣ измалыванія и просѣиванія, шлаки смѣшиваютсг 
въ шаромолоткахъ,.съ гашеною известью. На фиг. 7—-і 
представлена шаромолотка системы Luther'a въ Браун-
швейгѣ. Существенную часть этого аппарата составляет! 
цилиндръ, снабженный внутри волнистыми чугунными 
плитами, содерл^ащій .значительное количество чугунныхі 
шаровъ, отъ 25 до 35 милл. діаметромъ. Нагрубо пе-

Гз)—сверху. 

фигЛ. 
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ремѣшанная смѣсь шлаковъ съ известью доставляется 
въ аппаратъ посредствомъ архимедова винта; наполнен
ный аппаратъ приводится въ медленное враш;ательное дви-
женіе и по истеченіи приблизительно двухъ часовъ, 
смѣсь обрапі,ается въ чрезвычайно тонкій порошокъ, даю-
щШ па ситѣ въ 5000 клѣтокъ на 1 кв. сант., не болѣе 
8—10 °|о остатка. Затѣмъ отворяютъ дверцу и готовый 
цементъ высыпается внизъ, причемъ шары задерживаются 
рѣшеткою ^). . . 

Thivet—Hanctin въ St. 
Denis построилъ подобный 
же аппаратъ, но болѣе прак-
тичныі^, если смѣшиваніе 
производится • въ неболь-
шихъ количествахъ. По-
слѣдній аппаратъ даетъ ту 
же тонкость помола въ три 
раза скорѣе, чѣмъ мельни
ца Lutber'а, но производитъ 
въ сутки лишь 2 тонны, 
тогда какъ предыдущій— 

. ; Д 0 , 8 тоннъ. 
„и , г Поэтому аппаратъ Напс-

tin'a весьма удобенъ, для 
производства пробныхъ опы
товъ, которые всегда дол
жны предшествовать ус-

пілці \h.tiXi\ . -i .1.': тройству завода на широ
кую ногу, такъ какъ непосредственное примѣненіе къ завод
ской іірактикѣ теоретических!, сообралсеній и лабораторныхъ 
й&слѣдованій, безЪ' производства опытовъ въ достаточно 
с'оішдйыхѣ' раЬмѣрахѣѵ почти всегда влечетъ за' сббой 
убытки. "'-^!^ ѵ:::^.-: - - . ч ; - . ' . - : . -Р .Лф ()(Кі.О<-Г 

' ' Д л я т М й ъ опытовъ, достаточенъ Самый малый но-
меръ мельницы Hanctin'а, имѣющій въ длину 1 метръ, 
въ ширину^45 сант.' и стоящій 600 франковъ. 

Изъ всѣхъ суш;ествуюпі,ихъ аппаратовъ, шаромолоткй 
(Kugelmuhlen) болѣе .всего удовлетворяютъ требованію 
весьма тонкаго помола и наилучшего перемѣшиванр -coj-, 
ставныхъ частей. ' 

Тонкость помола есть одно изъ необходимѣйшихъ усдовій 
при производствѣ шлаковаго цемента. Неудовлетворитель
ность продуктовъ этого рода почти всегда есть слѣдствіе 
или употребленія негранулированныхъ шлаковъ, или не
достаточной тонкости помола. 

Такъ какъ шлаковые цементы вообще уже употреб
ляются въ послѣдніе годы, то въ настоящее время уже 
возможно судить о степени ихъ прочности. Какъ видно 
изъ прилагаемой таблицы, составляющей результатъ опы
товъ въ Ёсоіе des Fonts et Chaussees, при условіи доллсной 
тщательности приготовленія, шлаковые. цементы даютъ 
весьма удовлетворительные результаты. 

Испытывавшійся цементъ приготовленъ на заводѣ 
Donjeux (Haute-Marne) изъ шлаковъ завода Marnaval и 
мѣстной жирной извести. 

Анализъ цемента: 
Песку 0,25 
Si;0, 23,85 
А1,0з 13,95 

Подобный же аппаратъ системы lenisch'a, былъ описанъ въ № 2 
вНедѣли Строителя" за 1890 г.; его слѣдуетъ считать болѣе удобнымъ по 
непрерывности работы, но съ другой стороны, высыпаніе въ немъ также 
идетъ непрерывно и слѣдовательно не такъ гарантируетъ однородность смѣси. 
Желательно было бы сравнить въ.іадспѣднемъ отношеніи эти оба аппарата. 

В . Э . 

Fe.O, 1,10 
С а О 51,40 
M g O 1,95 
SO3 0,45 
Потеря при прокаливаніи. . . 7,05 

100 
Плотность—0,957. 

При просѣиваніи цемента получены остатки: 
На ситѣ въ 324 клѣтки на 1 кв. сант 0,7 

» » » 900 » » . . . . 0,8 » 
> » » 5000 » > , » > . . . . 21,5 » 

Всего . . . . 23 

При затвореніи 28°|„ воды, завязываніе начиналось 
замѣтно черезъ '|j часа и оканчивалось черезъ 3 часа 
спустя по затвореніи. 

Чистый цементъ, 

Среднее число. . 
Среднее изъ трехъ 

высшихъ сопроти-
вленій 

Сопротивденіе разрыву 
въ кнлогр. на 1 кв. сапт. 

Сопротпвленіе раздробл. 
въ килогр. на 1 кв. сант. 

по п с т е ч е н і и 

7 
дней. 

23,0 

22,3 

21,5 

23,6 

20,5 

20,3 

21,87 

22,97. 

Растворъ 1 : 3 

Среднее число. . 
Среднееизъ трехъ 

высшихъ сопроти-
вленій. . . . . . 

U , 5 

14,6 

14,0 

14,6 

15,5 

16,4 

28 
дней. 

84 
дня-

28,5 

25,4 

28,9 

28,7 

22,0 

27,8 

26,88 

28,70 

31,15 

23 

26,5 

28,7, 

24,8 

22,4 

30,0 

14,93 

15,50 

26,03 

28,40 

31,0 

32,5 

33,2 

29,3 

32,4 

38,5 

27,4 

28,7 

29,5 

31,7 

27,8 

30,3 

по и с т е ч е н і и 

7 
дней. 

306 

260 

272 

272 

272 

272 

275,7 

283,3 

28 
дней. 

84 
дня. 

385 

385 

362 

380 

365., 

387 

3,77.3 

385,7 

Г.(>!'ЛІ 

179 

181 

177 

174 

186 

183 

272 

265 

254 

233 

236 

301 

469 

449 

469 

469 

459 

459 

340 

319 

317 

301 

337 

29,23 

30,50 

180,0 

180,3 

260,2 

279,3 

319,2 

332,0 
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Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что испытанный шлако
вый цементъ — одинъ изъ самыхъ удачныхъ продуктовъ 
этого рода; его качество было улучшено соотвѣтственными 
добавками. Нерѣдко утверждали, что шлаковый цементъ 
негодится для употребленія въ морской водѣ. Вопреки 
этому мнѣнію, значительное количество шлаковаго цемента 
употреблено при работахъ въ Бременской гавани; при по-
стройкѣ порта въ Миддльсборо употреблено около 4,000 
тоннъ шлаковаго цемента. Въ^Булони по этому поводу были 
произведены опыты надъ однимъ цементомъ изъ Haute 
Marne; резу.іьтаты ихъ слѣдуюпі,іе: 

Сопротивленіе разрыву въ килогр. на 
квадр. сант. 

черезъ 7 дя. черезъ 28 дн- черезъ 84 дн-

1. Чистый цементъ . . 

Среднее 

37 

34 

34 

33 

31 

33 

47 

46 

47 

41,5 

44 

46 

49 

44 

52 

40 

37 

43 

1. Чистый цементъ . . 

Среднее 35 46 49 

2. Растворъ 1 : 3. . . .{ 

Среднее 

13 

13,5 

13 

12,5 

11 

13 

19 

21 

19 

17,5 

19 

17,5 

23 

23 

23 

21 

20 

20 

2. Растворъ 1 : 3. . . .{ 

Среднее 13,2 19,8 23 

Плотность непросѣяннаго цемента . . . . 0,994 
Тоже, просѣяннаго черезъ 5000 кл. сито . 0,770 
Остатокъ па 5000 клѣтч. ситѣ 18°|о 
Начало завязыванія 40 мин. 
Полный срокъ завязыванія 7 ч. 40 мин. 

По отзыву французскаго инженера Monmerque, данный 
цементъ удовлетворяетъ относительно прочности требова-
ніямъ французскаго морского вѣдомства; что же касается 
плотности, то она .здѣсь не столь суш;ественно важна, такъ 
какъ это не портландъ-цементъ, который не можетъ быть 
удовлетворителѳнъ при плотности, меньшей извѣстнаго пре-
дѣла. Весьма подробное изслѣдованіе прочности шлаковаго 
цемента при различныхъ пропорціяхъ примѣшиваемой изве
сти, произведенное Тетмайеромъ и его учениками въ лабо-
раторіи политехникума въ Цюрихѣ, помѣщено въ <Annales 
industriellees». 

Въ заключеніе приводимъ нѣкоторыя данныя Grosclaude 
относительно стоимости устройства заводовъ для производ
ства шлаковаго цемента, а равно и стоимости готоваго 
продукта. 

Пусть предполагается производить ежедневно до 20 
тоннъ, что составляетъ въ годъ до 6,000 тоннъ или, въ 
переводѣ на русскія мѣры, приблизительно 380,000 пуд. 
цемента. 

Послѣдовательный ходъ работы состоитъ въ: 
1) зерненіи шлаковъ, 
2) сушкѣ ихъ, 

3 ) гашеніи извести, 
4) просѣиваніи извести, 
5) измалываніи шлаковъ подъ бѣгунами и і 
6) перемѣшиваніи извести со шлаками. 

Потребные для завода аппараты и машины будутъ,! 
полагая производить гашеніе извести обыкновеннымъ спо-, 
собомъ—въ корзинахъ, т. е. логруженіемъ '): ^ 

1) Сушильный аппаратъ Рюэля . . . 14,000 франк. 
2) 4 горизонтальныхъ мельничныхъ 

постава съ приводомъ на 25 силъ. 9,200 » 
3) 4 пары жернововъ 1,5 метра въ і 

діаметрѣ . 4,000 > 
4) Принадлежности поставовъ . . . 1,300 » 
5) Двѣ шаромолоткй 5,000 » 
6) 7 автоматическихъ вѣсовъ . . . 1,750 » 
7) Центробѣжная сѣялка для гашеной 

извести 2,200 » 
8) 5 элеваторовъ по 0,7 метр. . . . 4,000 » 
9) Архимедовъ винтъ въ 0,25 метр, 

діаметромъ 400 » 
10) Передаточные механизмы, валы, 

оси, шкивы и т. и 9,000 » 
11) Паровая машина въ 150 силъ . 30,000 » 
12) Котелъ и труба 18,000 » 
Стоимость зданій 25,000 » 

Всего . . = 119,850 франк. 

Считая расходъ на устройство бассейновь для гашенія, 
на мѣшки, бочки, тачки, рельсы и проч., стоимость поі-
наго обзаведенія можно считать круглымъ числомъ въ 
150,000 фр., что составляетъ 37,500 руб. мет. 

Для опредѣленія стоимости продукта положимъ, что 
заводу приходится пріобрѣтать шлаки по цѣнѣ 3,75 фр. 
за тонну зерненаго шлака (переводя на вѣсъ высушен-
наго матеріала), съ доставкой и разгрузкой. 

Для 1 тонны цемента потребно: 
0,65 т. сухихъ шлаковъ 2,44 фр. 
0,3 т. извести по 9 франковъ 2,70 > 
0,05 т. добавокъ 1,10 » 

• •-•.[I' ^ 

6,24 фр.' 

60 килогр. каменнаго угля, по 16 фр. за тонну . 0,624 фр 
Работа 0,60 » 

1,224 фр. 
Обработка 1 тонны цемента: 

2 человѣка при жерновахъ, 4 при шаромо-
лоткахъ, 2 при машинахъ, 1 машинистъ, 
1 кочегаръ и женпі;ины 3 фр. 

Паровой двигатель 2 » 
Расходъ мѣшковъ (починка) 0,5 > 
Масло . 0,12 » 
Администрація 0,5 > 
Обп],іе расходы и погашеніе капитала. . . . 5 » 

Всего . . 18,584 фр. 

При этомъ разсчетѣ предположенъ самый невыгодный 
случай—когда заводу приходится пріобрѣтать на сторонѣ 

') Или въ кучахъ, т. е. поливаніемъ, что у насъ болѣе употребительно. 
В. Э. 
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шлаки; если же цементное производство является лишь 
какъ отрасль при выплавкѣ чугуна, то заводу тонна це
мента обойдется епі;е значительно дешевле. 

Французскимъ заводомъ, производяп];имъ шлаковый це
ментъ, онъ обходится не дороже 12 фр. за тонну. 

Продаяшая цѣна можетъ быть принята около 35 фр. 
за тонну. 

Съ производствомъ шлаковаго цемента весьма удобно 
соединить изготовленіе обыкновенныхъ и мозаичныхъ пли-
токъ, которыя въ послѣднее время получили столь обшир
ное распространевіе. При помопі,и двухъ гидравлическихъ 
прессовъ, двухъ мѣсилокъ и одной шаромолотки можно 
производить въ день до 4,000 шт. плитокъ. 

1 кв. метръ такихъ плитокъ можетъ стоить заводу, 
согласно даннымъ предшествующаго разсчета, около 1,6 
франковъ. 

Пер. В. Эвальдъ. 

Современное соотояніе вопроса объ увлажненіи воздуха въ 
жилыхъ помѣщеніяхъ. 

{Окончаніё) 

Если вода моліетъ быть доставлена водопроводомъ, 
то на концѣ водопроводной трубки ставится самодѣйствую-
щій кранъ съ шаровымъ поплавкомъ (фиг. 5), тогда ис
паряющаяся часть воды всегда пополняется новымъ при-
токомъ и можно поддерживать болѣе или менѣе постоян
ный уровень, опредѣляемый высотою шара отъ дна при 
закрытомъ положеніи крана, а высоту эту можно измѣ-
нять, изгибая по желанію мѣдный прутъ, на который 
насаженъ мѣдный шаръ. Самый кранъ дѣлается слѣдую-
щаго устройства (фиг. 1 8 ) , а шаръ, внутри пустой, раз-
считывается такъ, чтобы струя воды изъ водопровода не 
могла его потопить и чтобы въ тоже время онъ, подни
маясь, могъ осилить струю воды и держать кранъ въ 
закрытомъ положеніи. Замѣчались случаи, что по истече-
ніи нѣкотораго времени эти краны портились вслѣдствіе 
того, что шаръ пропускалъ въ себя воду. На случай порчи 
его, а также для потребнаго иногда опорожненія сосудовъ 
на водопроводной трубкѣ долженъ быть еще запорный 
кранъ. 

Для регулированія количества испаряющейся воды 
располагаютъ нѣскодько сосудовъ, (фиг. 5—6), соединяя 
ихъ трубками съ кранами. Можно достигнуть регулиро-
ванія другимъ путемъ, дѣлая стѣнки сосуда наклонными 
(фиг. 9), что можетъ значительно увеличить поверхность,. 
напримѣръ при круглой формѣ сосуда, при этомъ уста
навливать ліелаемый уровень можно изгибаніемъ прута 
шароваго поплавка или дѣлая залишнюю трубку пере
движною, какъ показано на чертежѣ. 

Во всякомъ случаѣ, регулированіе это далеко нельзя 
считать совершеннымъ, потому что сопряжено съ труд
ностью ухода, который большею частью составляетъ обя
занность истопника, въ особенности, если отопленіе про
изводится мѣстными нагрѣвательными приборами съ от-
дѣльнымъ для каладаго увлал^нительнымъ сосудомъ. Къ 

еітому же нуншо принять во вниманіе, что вообще отъ 
увлажнителя требуется, чтобы онъ доставлялъ довольно 
значительное количество пара, а въ частности измѣненія 

этого количества требуются въ обыкновенныхъ жилыхъ 
помѣщеніяхъ сравнительно небольшія, поэтому постоян-
наго регулированія поверхности испаряющейся воды для 
дрстиженія строго установленнаго процента влалсности въ 
помѣщеніи требовать нѣтъ необходимости, тѣмъ болѣе, 
что это сопрялгено съ большими трудностями, такъ какъ 
измѣненія въ потребномъ количествѣ пара зависятъ отъ 
слишкомъ многихъ факторовъ, а именно отъ температуры 
и влажности наружнаго воздуха, отъ количества венти-
ляціи, отъ числа лицъ, присутствующихъ въ помѣщеніи, 
а главное отъ температуры воды въ увлалшительномъ 
сосудѣ, которая въ свою очередь зависитъ отъ степени 
теплопроводности оболочки нагрѣвательнаго прибора, пред
назначенной для нагрѣванія воды въ сосудѣ и которая 
измѣняется въ зависимости отъ степени нагрѣва прибора. 
А потому увлаяшеніе можно считать вполнѣ достаточ-
нымъ, если, принявъ среднюю опытную данную темпера
туру для воды въ сосудѣ, строго онредѣлить въ зависи
мости отъ нея поверхность испаренія и только послѣ 
установки сосудовъ и послѣ нѣсколькихъ наблюденій от
носительной влаясности въ помѣщеніяхъ, урегулировать 
поверхность воды однимъ изъ вышеуказанныхъ способовъ, 
чтобы относительная влажность помѣщеній не выходила 
изъ предѣловъ 50—бО^/^, причемъ, если окажется, что 
передается слишкомъ много тепла поверхностью нагрѣ-
вателя, то подъ увлажнитель М О Л І Н О положить слой ма-
теріала болѣе или менѣе плохо приводящаго тепло, самое 
лучшее конечно азбесту съ глиной или песку, а; при 
паровомъ и водяномъ отопленіи регулированіе тепла про
изводится кранами. 

Профессоръ Лукашевичъ въ своемъ курсѣ принимаетъ 
температуру воды Т° при печахъ 40—50°, при ка-лори-
ферахъ и системѣ водянаго отопленія 50—60°, а для 
пароваго отъ 60 до 70°. 

Увлажнительные сосуды такліе, какъ и нагрѣватель-
ные приборы нулшо разсчитывать при нисшемъ предѣлѣ 
нарулшой температуры t, такъ какъ это будетъ самый 
не выгодный случай, потому что хотя зимою воздухъ от
носительно влажный, но абсолютное количество влаги въ 
немъ не велико. По данному объему вентиляціи V куб. ф. 
въ часъ, опредѣляютъ количество добавляемаго пара. Въ 
курсѣ Лукашевича имѣется таблица № 8, гдѣ для тем
пературь отъ 37,5°/(, до- f 180° С. даны соотвѣтствующія 
количества насыщающихъ паровъ въ 1 к. ф. воздуха. 

Положимъ, для наружной температуры t это количе
ство пара будетъ р, а для внутренней температуры Т—Р. 

Объемъ вентиляціи пусть будетъ V к. ф. 
Относительную влалшость атмосфернаго воздуха для 

нашего климата молено принять въ 7б°/„, хотя правиль-
нѣе, пользуясь свѣдѣніяии съ обсерваторіи, брать среднюю 
годовую за нѣсколько лѣтъ. Положимъ, влалшость атмос
фернаго воздуха е, и въ помѣщеніяхъ требуется Е . 

Тогда количество содержащагося въ воздухѣ, вводи-
V. р. е 

момъ въ помѣщеніе, пара будетъ ^^^^ = V р. е, если 
е—десят. дробь. 

Воздухъ, входя въ помѣщеніе и нагрѣваясь отъ t до 
Т градусовъ, увеличится въ объемѣ, а потому нулшо его 

1-}- at 
помножить на - . Слѣдовательно, количество пара, 1— аТ-
которое должно быть въ помѣщеніи для полученія 
влажности будетъ 

V ^ - ^ ^ Р . Е . 

Е 

='Т 
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Разность-же: 

l l — а Т / 
P. E — V p. е. 

представить количество недостающаго пара. Если принять 
количество пара, доставляемое въ часъ однимъ человѣ-
комър', то при п числѣ людей въ помѣщеніи, окончательно, 
потребное количество пара будетъ: 

Ро = Ѵ )Е. Р - V . е. р - п р ' = У {j±:^^. Р - е р ) -

пр'а = 0 , 0 0 3 6 6 5 . г -
р, среднимъ числомъ 0 , 1 2 2 ф. 

Затѣмъ сообразно съ нагрѣвательнымъ приборомъ вы
бирать Т(, (температуру воды въ сосудѣ), принимая нис-
шіе предѣлы, и по таблидѣ № 11 въ курсѣ Лукашевича 
можно опредѣлить количество пара р̂  въ фунтахъ полу-
чаемаго съ 1 кв. фута поверхности воды въ часъ при 
умѣренномъ возобновленіи воздуха. 

Тогда Ао = выразить потребную плош;адь воды въ 

сосудѣ. Если А„ получится слишкомъ большимъ, назна-
чаетъ высшіе предѣлы для Т^ и снова подъискиваютъ р^. 

По наблюденіямъ Лукашевича таблица iNs 11 даетъ 
слишкомъ высокія цифры, такъ какъ она даетъ количе
ство пара, получаемаго съ 1 кв. ф. въ совершенно сухой 
воздухъ, между тѣмъ количество уже имѣюпі;ихся паровъ 
въ воздухѣ, также каКъ и увеличеніе атмосфернаго дав-
ленія, уменьшаетъ и замедляетъ испареніе. Поэтому на 
основаніи опытовъ Лукашевича и его товарищества со
ставлена таблица 26 минимадьныхъ поправочныхъ коэ-
фиціентовъ, на которые слѣдуетъ умножать данныя таб. 
JT" 1 1 , чтобы получить количество пара съ 1 кв. ф. въ 
часъ при соотвѣтствующей температурѣ. 

Опыты эти производились при комнатной температурѣ, 
а потому таб. 26 представляетъ минимальное значеніе 
поправочныхъ коэфиціентовъ, при сильно нагрѣтомъ воз-
духѣ они должны быть больше, иначе получаемая по
верхность увлажнителей будетъ немного болѣе дѣйстви-
тельно потребной, но это можетъ быть уменьшено простою 
регулировкою. 

Самый невыгодный случай для увлажненія представ
ляетъ печная система отопленія, хотя пользуясь всѣми 
выше означенными приспособленіями, можно было^бы до
стигнуть болѣе совершенной регулировки. Необходимость 
увлажненія при печахъ существуетъ только тогда, если 
имѣется притокъ свѣжаго воздуха. Увлажнитель, един
ственно, можно располагать на крышкѣ печи, но при 
печахъ температура воды, по наблюденіямъ, бываетъ 
меньшая, чѣмъ при другихъ системахъ, а потому поверх
ность испаренія должна быть больше, между тѣмъ поверх
ность крышки печи всегда бываетъ ограничена. Для бо-
лѣе энергичной передачи тепла не слѣдуетъ крышку печи 
или калорифера, предназначенную для помѣщенія увлаж
нителя, дѣлать толще двухъ рядовъ кирпичей плашмя. 
Если-же и это оказалось-бы недостаточнымъ, то можно 
перекрышку нагрѣвательнаго прибора произвести чугун
ной плитой. При металлическихъ печахъ увлажнители 
располагаютъ иногда внизу на особомъ поддонѣ, какъ 
напримѣръ въ печи Герни. 

Каждая печь должна быть снабжена сосудомъ со всѣми 
его приспособленіями, что вызываетъ значительный пер
воначальный расходъ, постоянный осмотръ и довольно 
частый расходъ на ремонтъ, вызываемый обыкновенно водо
проводомъ. Если же водопровода не имѣется, то уходъ за 

системою дѣлается еще затруднительнѣе, такъ какъ каждый 
разъ при топкѣ нужно наполнять сосуды, а доступъ къ 
нимъ на высокихъ печахъ неудобенъ; конечно, можно ихъ 
въ такомъ случаѣ наполнять ручнымъ насосомъ, но всетаки 
уходъ подобный настолько тяжелъ для нашей прислуги, 
что часто увлажнительные сосуды остаются пустыми и 
покрываются слоемъ пыли. 

При калориферахъ неудобства эти тоже существуютъ, 
но въ меньшей степени, вслѣдствіё тОго, что'уходъ за 
всею системою сосредоточивается въ одномъ опредѣлен-
номъ мѣстѣ, почему и первоначальный расходъ на устрой
ство увлажненія не увеличиваетъ на столько стоимость 
всей системы, какъ при печахъ. Располоясеніе сосудовъ 
калориферовъ показано, для примѣра, въ калориферѣ, 
устроенномъ по проекту товарищества Лукашевичъ и К" 
и надъ моимъ наблюденіемъ въ домѣ Р. Круга на Ва-
сильевскомъ острову. Детали видны изъ чертежей (фиг. 
1 3 , 14 , 15 и 16 ) , водопроводная трубка свинцовая, а 
сточныя—желѣзныя, всѣ діаметромъ, ' | / ' (фиг. 17) . 

Увлажнительные сосуды въ камерѣ нужно ставить 
такъ, чтобы верхній край ихъ былъ не выше середины 
хайла ліароваго канала. 

При системѣ водянаго отопленія, если согрѣваніе воз
духа производится реберными или горизонтальными ци
линдрами, то увлажнители располагаютъ надъ ними, со-
грѣваніе же воды производятъ помощью особой вѣтви (а) 
съ краномъ (фиг. 1 9 ) для регулированія; в—воздушная 
трубка. 

Если при этомъ воздухъ согрѣвается батареями, рас
положенными подъ окномъ, то неудобно было-бы тамъ 
устанавливать увлажнительные сосуды, число которыхъ 
получилось бы довольно большое, уходъ затруднился, а 
главное непроизводительно увеличилась-бы стоимость всей 
системы. Вообще, выгоднѣе при центральной системѣ 
отопленія отдѣлять нагрѣваніе собственно помѣщеній отъ 
нагрѣванія свѣже-вводимаго воздуха. Послѣдніе можно 
производить отдѣльными печами, состоящими изъ верти
кальныхъ цилиндровъ, получаюпщхъ горячую воду или 
изъ общей системы или изъ особаго котла. Печь эту окру-
жаютъ непроницаемой оболочкой, въ полученную такимъ 
образомъ камеру приводятъ свѣжій воздухъ въ нарулшой 
стѣнѣ внизу (фиг. 20) и жаровой душникъ на верху въ 
комнату. А крышкой этой печи пользуются для увлаЖ' 
нителя. 

Такія печи можно распредѣлять на двѣ и болѣе 
сѣднихъ комнатъ, смотря по плану. Внутренность камерв 
при деревянной по войлоку оболочкѣ, обдѣлывается галь-
ванизированнымъ желѣзомъ. Такая камера должна быть 
снабжена дверцею для возможности осмотра и чистки 
Въ подобной камерѣ можетъ быть поставлено нѣсколью 
горизонтальныхъ или вертикальныхъ батарей, тогда увлаж 
нители ставятся надъ ними со всѣми приспособленіямя 
какъ указано выше, а согрѣваніе воды особою вѣткою какі 
на фиг. 1 9 . 

Иногда устраиваютъ общую воздухогрѣйную камер 
въ подвалѣ, гдѣ согрѣваніе можетъ производиться каким 
угодно батареями или даже просто трубами, а увлажни 
тели надъ ними (фиг. 24 и 25 и 2 6 ) . 

Еще совершеннѣе будетъ система, если нагрѣваніі 
воздуха въ камерѣ и воды въ увлажнителяхъ будеі 
производиться отдѣльнымъ отъ всей системы котломъ. На 
грѣтый-же и увлаженный воздухъ доставляется въ помѣ 
щеніе каналами. 

Если требуется возможно правильное увлажненіе, осо 

СО' 
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бенно-же, если дѣйствіе послѣдыяго должно быть измѣ-
(Няемо по лселанію въ щирокихъ иредѣлахт,,Ѵ?10;: для нагрѣ-
ванія воды, MOHtHO устроить особый котелъ, сбобщающійся 
съ сосудомъ, какъ показано на фиг. 21, при этомъ ради 
экономіи дѣлаіотъ котлы небольшихъ размѣровъ, а для 
увеличенія теплоемкости системы, вводятъ въ нее' дере
вянную бочку; но послѣдняя часто даетъ течь. Послѣдній 
пріемъ моліетъ быть употребленъ при всякой системѣ 
отопленія. Здѣсь увлалснительный сосудъ исполняетъ роль 
какъ бы расширительнаго. , t i j і , ; 

При паровомъ и паро-водяномъ отопленіи yвлaжнeWie 
производится такліе, какъ и при водяномъ съ тою только 
разницею, что согрѣваніе воды производится поверхностью 
паро-проводной трубки (фиг. 22), причемъ часто случается, 
что трубки имѣютъ размѣръ значительно больше потреб
наго, регулированіе-же производятъ, вводя въ сосудъ боль
шее или меньшее количество воды; для этого водопровод
ная трубка снаблсается особымъ приспособленіемъ (фиг. 23), 
гдѣ а стеклянная мензурка, раздѣленная на части равной 
емкости. R—кранъ съ указателемъ и циферблатомъ, 1-— 
задерлшой кранъ. Согласно съ инструкціей, въ зависи
мости отъ нарулшой температуры, устанавливаютъ кранъ 
такъ, чтобы черезъ него протекало только потребное ко
личество воды; для провѣрки лее закрываютъ 1 и наблю-
даютъ время, а также степень наполненія мензурки; послѣ 
того 1 открываютъ и вода черезъ него течетъ въ увлалі-
нительный сосудъ; очевидно, что подобное приспособленіе 
достигаетъ своей цѣли въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда 
молшо олсидать тп];ательнаго и умѣлаго ухода за увлаж-
неніемъ. 

I Для примѣра распололгенія сосудовъ увлалшительныхъ 
при паро-водяномъ отопленіи на фиг. 27 показанъ спо
собъ, примѣненный товариш;ествомъ Лукашевича; горизон
тальный цилиндръ примѣненъ за недостаткомъ мѣста. 

I . Что касается детальной разработки вопроса объ увлалс-
неніи при водяномъ и паровомъ отопленіи, то она тѣсно 
связана съ деталями самого отопленія, которымъ принад-
лелштъ еще большее будуш,ее. 

Вообпі,е, недостатокъ всѣхъ увлажнитеіьныхъ сосудовъ 
заключается въ томъ, что они требуютЬ ностояннаго и 
тщательнаго ухода, по крайней мѣрѣ разъ въ недѣлю ихъ 
нулшо опоражнивать, вымыть и на сухо вытереть, затѣмъ 
уже впустить въ нихъ свѣліую воду, иначе на днѣ по
лучаются осадки; болѣе совершенная регулировка ихъ при 
настоящихъ средствахъ еще невозмолена, а часто не дѣ-
лается никакой; поставленные сосуды на печахъ часто 
остаются пустыми; если сосудъ снабліенъ особымъ на-
грѣвателемъ, послѣдній иногда остается нетопленнымъ; 
при водяной же и паровой системахъ является еще об-
щій недостатокъ неравномѣрность температуры воды, при 
водяной же системѣ при сравнительно ограниченной по
верхности воды температура ея оказывается недостаточной. 
Въ обществѣ всѣ эти печальныя приключенія съ увлаж
нительными сосудами изучились и запомнились, а потому 
оно относится къ нимъ съ недовѣріемъ, тѣмъ болѣе, что 
вполнѣ ощутительнаго вреда отъ отсутствія увлалшенія 
не замѣчаютъ. Вредъ этотъ, какъ и всякій недостатокъ 
санитарнаго благосостоянія, замѣчается не сразу и часто 
по невѣдѣнію приписывается совершенно инымъ прпчи-
намъ. Общественный лее уровень развитія не особенно 
высокъ повсюду въ Европѣ, если мы будемъ имѣть въ 
виду не интеллигентную только часть общества. Мы знаемъ, 
что далее, горячія убѣледенія этой части нерѣдко терпятъ 
крушеніе, сталкиваясь съ индеферентизмомъ толпы. Не

развитое населеніе молеетъ пока цѣнить только такія мѣры 
въ леизни, которыя прииосятъ непосредственно, далее 
быстро результаты и въ формѣ до очевидности реальной. 
Но большинство современнаго общества еще далеко не 
въ состояніи оцѣнить сколько нибудь здраво, хотя-бы и 
значительныя, но до нѣкоторой степени отвлеченныя вы
годы мѣръ, предпринимаемыхъ для охраненія здоі)овья. 
Если къ тому лее эти мѣры вызываютъ неизбѣленыя и 
иногда значительныя затраты, то отъ нихъ просто отка
зываются. Молено-ли вниить послѣ этого технику, что 
она мало совершенствуется? Она лишена главнаго: доста-
точнаго запаса опытныхъ данныхъ, ей приходится дѣлать 
усовершенствованія въ области отвлеченнаго расчета, ко
торыя на практикѣ иногда не вполнѣ оправдываются. 
Меледу тѣмъ примѣненіе того или другаго усовершенство-
ванія неизбѣлено связано съ затратами, а потому недовѣ-
ріе уже переходить въ опасеніе. Вѣдь леили-лсе люди и 
продоллеаютъ жить, не только въ помѣщеніяхъ безъ 
ііскусственнаго увлалененія, но далее съ плохимъ отопле-
ніемъ, и долеивали иногда до преклонныхъ лѣтъ. Къ тому-
лее, привычка свойственна не только каледому отдѣльному 
лицу, но и цѣлому обществу. 

Граледанскій иилеенеръ С. Ваііше. 

Пояснительная записка къ проекту подъ девизомъ: „2 кон-
центрическихъ круга" 

для постгойки новыхъ Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Х Ъ ЗДАН1Й въ г. Одессѣ 
для 1,400 Ч Е Л О В ' В К Ъ . 

/. Мѣсто постройки. Назначенное для постройки 
мѣсто, по своему пололеенію и обширному пространству 
вполнѣ цѣлесообразно въ виду сиѣдующи.чъ условій: 

1) Достаточно далекое разстояніе отъ близъ лелеащихъ 
частей города. 

2) Мѣсто для постройки возвышенное и доступное со
вершенно всѣмъ движеніямъ воздуха. 

3) Основаніе для постройки въ гигіеническомъ и тех-
пическомъ отношеніяхъ вполнѣ благопріятно. 

4) При площади, назначенной собственно для постройки, 
приходится на кровать по 45 кв. саж., что соотвѣт-
ствуетъ максимуму величины, требуемому врачебной 
наукой. 

Ц. Система постройки. По опытамъ новѣйшеіі ме
дицины, само собою разумѣется, что новая больница 
доллена быть построена непремѣнно по павильонной системѣ 
съ значительной децентрализаціей родовъ болѣзней и стро-
гимъ разъединеніемъ по.іовъ. 

Нѣтъ никакого основанія опасаться, чтобы при та
комъ большомъ учреледеніи по павильонной системѣ мог-
ли-бы оказаться большія затрудненія въ эксплоатаціи. 
Это дѣло организаціи врачебной и административной 
службы преодолѣть всѣ трудности хорошимъ устройств омъ 
транспортированія пищи и прочихъ потребностей, хоро
шимъ способомъ сообщенія (телефонъ) первымъ долгомъ, 
хорошей дисциплиной, посредствомъ которой и возмолено 
только точное дѣйствіе всѣхъ факторовъ. 



26 — 

Установленіе-же дисциплины безѣ сомнѣнія облегчается 
раздѣленіемъ на отдѣлепія до извѣстной степени самосто-
ятельныя,—павильоны, изъ которыхъ каждый предста
вляетъ отдѣльнуіо маленькую больницу. Въ каждомъ отдѣле-
ніи число слулсащпхъ небольшое, произвести обзоръ всѣхъ 
устройствъ маленькаго отдѣленія во всякое время воз
можно. 

За происходяпі;ія непристойности виновника можно 
немедленно привлечь къ отвѣтственности. Сваливаніе-же 
отвѣтственности на сосѣда, которое, при тѣсно связанныхъ 
корридорами залахъ, очень часто затрудняетъ отысканіе 
и наказаніе виновнаго,—невозможно. Также свободный 
обзоръ площади и обоюдное наблюденіе чрезъ окна живу-
щихъ другъ противъ друга, облегчаетъ несомнѣнно при 
павпльонныхъ постройкахъ контроль. 

Предположеніе, что такія большія учрежденія рабо-
таютъ дороже, чѣмъ заведенія средней величины, опро
вергается новыми подобными заведеніями. 

Въ какой степени допускаются павильоны въ одинъ 
эталіъ, есть личное мнѣніе управляющаго врача. Во вся
комъ случаѣ строенія д.м хирургическихъ и подобныхъ 
больныхъ возможно только въ одинъ этажъ, ибо на осно-
ваніи опытовъ констатировано, что успѣхи хирургической 
практики въ верхнихъ этажахъ ухудшаются. 

Представляемый проектъ составленъ, въ этомъ духѣ, 
а именно: для хирургпческихъ больныхъ, чахоточныхъ, 
больныхъ глазами исключительно павильоны въ одинъ 
этажъ, для внутреннихъ, хроническихъ и сифилитиче-
скихъ больныхъ и т. д. назначены двухъ-этажныя зданія 
съ отдѣльными маленькими изолированными павильонами 
въ одинъ этажъ для особенно тяжелыхъ случаевъ. 

III. Расположенге здатй по оттгиешю къ горизонту. 
Между врачебными авторитетами все еще существуетъ 
спорный вопросъ о томъ, что правильнѣе (относительно 
прониканія солнечныхъ лучей) поставить продольную ось 
больничной залы по направленію отъ запада къ востоку 
или отъ юга къ сѣверу. Вопросъ этотъ самъ собою рѣ-
шается, принимая во вниманіе мѣсто постройки и его 
подъѣздъ, если для всей площади возможно только на-
правленіе главной оси съ юго-востока къ сѣверо-западу, 
то судя по господствующему теченію воздуха, сѣверо-
востокъ довольно благопріятенъ. 

IV. Распредѣленге здангй. Руководствуясь врачебной 
программой оказывается лучшимъ отдѣлить зданіе для 
эпидемическихъ больныхъ отъ главнаго отдѣленія боль
ныхъ, тѣмъ болѣе, что и безъ того уже оно требуетъ 
отдѣльное завѣдываніе и уходъ, вслѣдствіе чего эта группа 
будетъ помѣщена на заднемъ планѣ съ отдѣльнымъ подъ-
ѣздомъ. 

По плану мѣстности все зданіе состоитъ изъ 45 раз
личныхъ зданій, а именно; 

a) административное зданіе. 
b) 38 зданій для помѣщенія больныхъ. 
1 операціонный залъ. 
1 ванная. 
1 покойницкая. 
c) 4 зданія для экономическаго завѣдыванія съ кухней 

и прачешпой, машинное зданіе, сараи, конюшни и т. д., 
ледникъ; и наконецъ изъ эпидемическаго отдѣленія. 

Административное здапіе, помѣщающееся по срединѣ 
главнаго фронтона съ проѣздомъ для отдѣльныхъ боль-
ничныхъ зданій, содержитъ всѣ ломѣщенія, который 
требуются по программѣ. Въ подвалахъ помѣщаются 

частью цейхгаузъ, частью жйлйЩа для П р и с л у г и , К о ч е г а р а 
и т. д., кромѣ того еще помѣщенія для центральнаго 
отопленія. 

Главная улица, образуемая въ центрѣ этого зданія и 
проходящая по всему грунту, раздѣляетъ все зданіе на 
два отдѣленія: направо для женщинъ, налѣво—для мулі-
чинъ. Эту главную улицу, перпендикулярно пересѣкаютъ 
5 улицъ, посредствомъ которыхъ въ свою очередь па
вильоны раздѣляются на ряды, а именно въ слѣдующемъ 
порядкѣ: 

1 рядъ—хирургическіе больные 
2 » съ внутрен. бол. 
3 » нервные и чахоточные 
4 > хроническіе больные 
5 > сифилитическіе и накожные, 

на самомъ заднемъ планѣ эпидимическое отдѣленіе. Въ 
центрѣ зданія расположены: паровая кухня и прачешная, 
меліду которыми машинное отдѣленіе, а сзади ихъ эко
номическое зданіе (кладовая) и цейхгаузъ. Эти 4 зданія 
образуютъ одну группу, огороженную стѣной въ 3 аршина 
вышины, чтобы различныя манипуляціи по возможности 
производились безъ стѣсненія больныхъ. 

Павильоны такъ расположены, что продольная ось 
зданія приходится на средину промелсутка между двухъ 
павильоновъ слѣдующаго ряда (см. на приложенный ри
су нокъ). 

Такимъ образомъ для комнатъ, 
лежащихъ въ концѣ павильона, 
а въ особенности для дневнаго по-
мѣщепія представляется видъ на 
довольно большой садъ; видъ на 
всѣ стороны гораздо менѣе одно-
образенъ, чѣмъ при расположеніи 
по одному и тому-же направленію, 
а также движеніе воздуха не 
имѣетъ препятствій при такомъ 
большомъ разстояніи зданій (10 
саж.). Всѣ прбмежутки имѣютъ 
видъ сада(дерновыя площади, укра-
шающіе кусты и низкіе деревья, 
которые слѣдовательно не могутъ 
препятствовать движенію воздуха). 
Вокругъ зданія широкія дороги, съ каменной одеждой, 
чтобы можно было выносить больныхъ въ кроватяхъ. В'Ь 
центрѣ находятся три общихъ зданія, а именно: операціон-
ное зданіе на ряду съ хирургическими павильонами; такое 
расположеніе очень важно по отношенію къ амбулатиче-
скимъ больнымъ; далѣе ванная для паровыхъ и другихъ 
ваннъ, наконецъ домашняя церковь на 300 человѣкъ по 
программѣ. 

Направо отъ административнаго зданія помѣщается 
въ отдѣльномъ саду отдѣленіе для роженицъ, а въ сѣверо-
восточномъ углу, чтобы не видно было отправленія на 
кладбище,—покойницкая, которая отдѣляется стѣной какъ 
отъ улицы, такъ и отъ общаго зданія. Собственно дворъ 
опять раздѣляется на двѣ половины, изъ которыхъ одна 
вмѣщаетъ отдѣленіе исключительно для врачебныхъ цѣ-
лей, а другая вмѣщаетъ помѣщеніе для похоронъ и т. Д., 
въ это отдѣленіе есть особый ходъ съ улицы, такъ что 
присутствующимъ на похоронахъ остальныя больничныя 
зданія недоступны. 

Размѣщеніе больныхъ по программѣ производится въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 

і 
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I . Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н І Е 

на 200 кроватей—павильоны въ одинъ этажъ. 

Женская сторона. Муясская сторона. 
3 большихъ павильона 3 большихъ павильона 
во 27 кроватей . . 81 на 31 кровать. . . 93 
1 отдѣльный павиль- 1 отдѣльный павиль-

онъ 10 онъ 16 

II. О Т Д В Л Е Н І Е для Б О Л Ь Н Ы Х Ъ С Ъ В Н У Т Р Е Н Н И М И Б О . И Ъ З Н Я М И . 

на 200 кроватей двухъ-этажныя зданія. 

2 большихъ павильона 2 большихъ павильона 
на 52 кровати . . 104 на 52 кровати . . 104 

Въ резервѣ 2 маленькихъ павильона по 6 кроватей, 

I I I . П А В И Л Ь О Н Ы Д Л Я Н Е Р В Н Ы Х Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ , 

съ отдѣльнымъ садомъ, въ 1 этажъ по одному павильону 
для мужчинъ и женщинъ 

вмѣстѣ. , . 60 кроватей, 

ІУ . Б О Л Ь Н Ы Е Г Л А . З А М И 

50 кроватей. 
1 павильонъ . . . 25 1 павильонъ 

V . Х Р О Н И Ч Е С К І Е Б О Л Ь Н Ы Е 

25 

250 кроватей, двухъ-этажныя зданія съ залами для 8 и 
12 кроватей. 

3 павильона по 44 2 павильона по 44 
к р о в а т и . . . . 132 кровати . . . . 88 

1 отдѣльный павиль- 1 отдѣльный павиль
онъ . . . , 8 онъ 16 

V I , С И Ф И Л И Т И Ч Е С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 

400 больныхъ въ 2-хъ этажныхъ зданіяхъ. 

2 павильона по 44 
кровати . , . . 88 

1 павильонъ вмѣстѣ 
и для дѣтей. . . 54 

5 павильоновъ по 44 
кровати. . . . 220 

1 павильонъ . . . 16 

У П . О Т Д Ѣ Л Е Н І Е для Р О Ж Е Н И Ц Ъ . 

Зданіе 1 этажное на 25 кроватей. 

V I I I . Э П И Д Е М И Ч Е С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н І В 

а 

U0 программѣ 300 кроватей исключительно одноэтажные 
павильоны. 

Итого, . , 1,400 кроватей, 

Растложеніе помѣщеніи въ одтэтажтмъ нормаль-
номъ павильонѣ. При всѣхъ новѣйшихъ постройкахъ та
кого рода приняли въ соображеніе, что достаточное про-
вѣтриваніе возможно не только посредствомъ сквозника 
въ поперечномъ направленіи отъ окна къ окну, но и по 
продольному направленію. 

Главный больничный залъ съ 24 до 28 кроватей, въ 
который входятъ чрезъ находяш,ійся впереди корридоръ 
съ фасада длиною 12,2 сажени, шириною 4 сале., вы
шиною 2'І2 салсени. 

Такимъ образомъ приходится на калсдую кровать 
5 куб. саж. 48 куб. метр, 

минимально 2 кв. сажени плопі;ади 
I '|j сале, поверхности окна. 

Эти измѣренія вполнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ, уста-
новленнымъ разными врачебными авторитетами, потому что 
дѣло идетъ объ обп];ей больницѣ, которая хотя назначена 
для пользуюш;ихся больныхъ, но которыхъ она удерлеи-
ваетъ пока у нихъ вполнѣ возстановятся силы и они спо
собны къ дѣятельности; не такъ какъ большая часть уни-
верситетскихъ клинрікъ и т. п., которыя выпускгютъ 
какъ только не представляется больше интереса для і;ра-
чебной дѣятельности. Слѣдствіемъ служитъ постоянное 
пребываніе большаго числа выздоравливаюш;ихъ, которые 
впродоллееніе дня находятся внѣ кровати въ дневломъ 
помѣп];еніи и на воздухѣ. Для лѣтняго сезона на обГ.ихъ 
сторовахъ зданія сдѣланы стеклянныя двери, которыя по
средствомъ рампъ прямо выходятъ въ садъ. 

Дневное помѣщеніе. Необходимое для большихъ боль
ничныхъ залъ дневное помѣпі;еніе примыкаетъ непосред
ственно къ залѣ и такъ устроено, что лѣтомъ молсетъ 
служить открытой верандой, чтобы больной въ кровати 
могъ пользоваться свѣжимъ воздухомъ и пріятными впе-
чатлѣніями. Отсюда также ведетъ во дворъ спускъ, чгобы 
удобно было переносить больнаго вмѣстѣ съ кроватью въ 
садъ. 

Клозеты. Непосредственно освѣп];аемое и отапливае
мое смоленое помѣщеніе отдѣляетъ клозетъ отъ больнич
ной залы. Въ этой комнатѣ помѣпі;ается шкафъ для іюч-
ной посуды и т. д. Собственно отдѣленія клозета на раз-
стояніи 3-хъ вершковъ отъ пола и вышиною въ 3 арш., 
чтобы вездѣ воздухъ могъ свободно циркулировать. 

Бъ верхней части оконъ вставлены стеклянныя леа-
люзи; кромѣ того для вентиляціи проведены сквозь стѣну 
черезъ крышу воздушные каналы. Сидѣнья въ клозетахъ 
лелеатъ свободно на мѣдныхъ шарнирахъ на сосудахъ, 
такъ что во всякое время возмолено контролировать со-
стояніе опрятности подъ сидѣніями. 

Клозетные сосуды фарфоровые съ упругимъ промы-
вателемъ и сифонами, за ними продоллеается водосточ
ная труба съ вентиляціонною, проходящею чрезъ крышу. 

Купальная. Стѣны вышиною въ 1 саж. выложены 
фаянсовыми кафлями, верхняя часть оштукатурена це-
ментомъ и выкрашена маслянной краской; полъ сдѣланъ 
изъ терацовыхъ плитъ съ уклономъ на случай наводне-
нія и основательнаго смыванія. Къ фаянсовымъ ваннамъ 
также и къ душамъ проведена холодная и теплая вода. 
Для ходящихъ больныхъ въ купальной устроенъ 1 умы
вальный столь съ проводомъ холодной и теплой воды. 

Обмывательнал комната и в.иѣстѣ чайная—кухня. 
Рядомъ съ дневной комнатой, которая и есть столовая, 
помѣщается приспособленіе для обмыванія столовой по
суды и маленькій газовый кухонный аппаратъ. 

Отоплет'е и вентиляція. Такъ какъ по программѣ 
требуется наилучшій способъ отопленія, то молено назвать 
превосходнымъ способомъ отопленіе пола, потому что при 
этомъ способѣ можно гораздо лучше придерживаться прин
ципа или правила „держать голову въ холодѣ, а ноги 
въ теплѣ", чѣмъ при другихъ способахъ отопленія. Эта 
система отопленія требуетъ устройства непроницатель-
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ныхъ половъ I I соотвѣтствуетъ этимъ старѣйшимъ требо-
ваніямъ больничной гигіены. На этомъ основаніи въ хирур
гпческихъ павпльонахъ могутъ быть только полы изъ 
терацовыхъ плитъ. Система отопленія, паровое — низкаго 
давленія: 

1) Эта система совершенно безопасна, такъ какъ 
работаіотъ съ силой только '/ю атмосфернаго давленія. 

2) Самодѣйствуюп];ее регуліірованіе. 
3) Требуетъ мало прислуги. 
4) Экономія въ производствѣ. 
5) Неизмѣнность въ производствѣ во все время ото-

пленія вслѣдствіе саморегулированія. 
6) Большая способность производства. 
Для этой цѣли полъ долл-сенъ быть устроенъ слѣдую-

пі,пмъ образомъ: обозначенные по плану подъ поломъ ка
налы величиною въ 0,75 метр, находится на бетон-
номъ слоѣ, который предохраняетъ ихъ отъ сырости 
земли; смеліныя стѣны толіцнноіо въ полъ кирпича и 
построены прозрачно; верхній слой состоитъ изъ це-
ментныхъ плитокъ толш;иною въ 7 сантиметровъ, подъ 
которыми находятся желѣзные пруты, наконецъ на всѣ 
эти слои накладывается мраморное тераццо, которое и 
образуетъ собственно полъ; въ этихъ каналахъ лежатъ 
приблизительно на разстояніи 10 сантиметровъ подъ ка-
нальнымъ потолкозіъ—трубы отопленія пола; кромѣ того 
въ залѣ поставлены ребровыя батареи, который устроены 
на подобіе сто.ііовъ и вслѣдствіе этого больные могутъ 
пользоваться лучистой теплотой. Къ этимъ отопительнымъ 
приборамъ проведено нѣчто въ родѣ Воздушнаго резервуара, 
который находится въ центрѣ сада—каналъ, изъ кото
раго необходимый свѣжій воздухъ, предварительно на-
грѣтый, проникаетъ въ больничный залъ. 

Вентиллцгя. Такъ какъ кромѣ упомянутой венти.тія-
ціи имѣется въ виду еще вентиляція чрезъ крыши, какъ 
самый простой и безопасный способъ обмѣны воздуха, то 
оказывается совершенно лишнимъ^ механическій спо
собъ вентиляціи; тѣмъ болѣе, что верхнія части нѣкото-
рыхъ оконъ снабжены стеклянными жалюзи. 
!, '•Двухъ-этажные павильоны устроены по этой самой 
системѣ, исключая отопленія ноловъ, потому что она тех
нически очень трудна и стоитъ дорого, вслѣдствіе чего 
передъ каждкмъ окномъ устраивается реберный приборъ 
для отопленія съ проводомъ свѣліаго воздуха снарунси. 

Освѣщенге. Освѣщеніе получается посредствомъ га.зо-
выхъ лампъ съ абажурами и.зъ молочнаго стекла на тотъ 
случай, что не окажется средствъ на электрическое освѣ-
п];еніе, хотя этотъ послѣдній способъ несравненно лучше 
и въ гигіенііческомъ отношеніи очень важепъ. 

Водоснабоісеніе. Во всѣ зданія вода проводится отъ труб
ной сѣти городскаго водопровода. На всякій случай въ 
каждомъ зданіи устраивается маленькій домашній резер
ву аръ. 

Еикализаціл. Помои и.зъ всѣхъ павильоновъ прямо 
отправляются изъ своихъ стоковъ по бетоннымъ каналамъ 
къ городскомз'̂  водостоку. Частицы, требуюіція по закону 
дезинфекціи, до выливанія въ помойную чашку, дезинфек-
тируіотся. 

Наружный видь. Фасады оштукатурены известью и 
цементомъ. Крыши крыты аспидными досками на асфаль-
товомъ толѣ. Пространство меліду внутренней и нарулі-
ной обшивкой стропилъ заполнено эмирегмиро ванной 
древесной шерстью, какъ плохимъ проводникомъ тепла. 

Новѣйшія постройки въ этомъ родѣ часто покры
ваются древеснымъ" цементомъ (Holzcement). который от

личается прочностью, не дорого стоитъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
оказывается худшимъ проводникомъ тепла, чѣмъ всякій 
другой матеріа.иъ. Съ этой цѣлыо для одноэталіныхъ па
вильоновъ этого проекта ради солидности назначены ліе-
лѣзныя балки. 

Послѣ этихъ обп];ихъ очертаній возвратимся къ опи-
санііо отдѣльныхъ зданій. 

Административное зданіе. Одноэталгное среднее 
.эданіе съ лѣвой стороны: прихол^ая отопленная и венти
лированная, въ которой вдоль стѣнъ находятся скамьи; 
сюда примыкаютъ: пріемная, канцеляріи для врачей, за-
вѣдыБаюш,аго и дирекцін. Съ правой стороны: аптека съ 
лабораторіей, квартира фармацевтовъ, далѣе зала для чте-
нія и засѣданій, библіотека и помѣіценія для статисти-
ческаго бюро. Во второмъ эталіѣ боковыхъ флигелей на
ходятся предписываемыя квартиры; предъ калсдой изъ 
нихъ находится маленькій садъ. Все зданіе отапливается 
4-мя главными центральными топками, находяш,имися въ 
подвалѣ. 

Родильное зданіе. Это зданіе построено въ лсенскомъ 
отдѣленіи въ огралсденномъ саду и состоитъ изъ двухъ 
одноэтажныхъ зданій, соединенныхъ закрытымъ корри-
доромъ, который отапливается и провѣтривается. На юго-
восточной сторонѣ находится залъ для родовъ, въ кото
ромъ полъ изъ тераццовыхъ плитъ и стѣны на высотѣ 
3-хъ аршинъ вылолсены фаянсовыми кафлями; по правую 
сторону находится комната для трудно ролгдаюш;ихъ ролге-
ницъ, требующихъ больше покоя и лучшій уходъ; на лѣвб 
находится комната для больныхъ ролсеницъ, которая совер
шенно отдѣляется отъ обіцаго отдѣленія—отдѣльнымъ вхо-
домъ и выходомъ и комнатой для сестеръ милосердія. Въ 
главномъ зданіи находится 4 комнаты, въ каждой по 4 
кровати и двѣ комнаты въ каждой по 2 кровати; тутъ 
же необходимая ванная, чайная—кухня, комната для аку-
шерокъ и сестеръ. Въ эти комнаты свѣтъ проникаетъ съ 
двухъ сторонъ и на кансдую кровать приходится 6 куб. 
саж. воздуха. 

Отапливаются онѣ очень хорошо, на обмѣнъ воздуха 
приходится на больную и часъ 12 куб. салі. 

Для подозрительныхъ случаевъ есть довольно обшир
ный изолированный павильонъ, помѣш,аіош,ій въ себѣ 4 
отдѣльныя комнаты. 

Покойницкая. Это зданіе находится ради близости 
кладбипі;а и удобнаго перевоза, въ юго-восточномъ углу 
площади (если врачи не предпочтутъ сѣверо-западный 
уголъ — близъ эпидемическаго отдѣленія), она вмѣщаетъ 
слѣдующія помѣщенія: 

а) Подвалъ для храненія покойниковъ, гробовъ и 
т. п. 

б) Въ первомъ этажѣ находится квартира для покой-
ницкаго сторожа, помѣщеніе для мнимыхъ покойниковъ. 

в) Анатомическая комната съ подъемомъ для покой
никовъ и , 

г) во второмъ этажѣ: помѣщеніе для препаратовъ. 
Операцгоннал зала. : Это • зало находится среди отдѣ-

ленія для хирургпческихъ больныхъ и необходимо какъ 
общій объектъ, хотя но программѣ и не требуется. Зани
мая такое положеніе, она со всѣхъ сторонъ легко доступна 
и соединена посредствомъ крытыхъ корридоровъ съ каж-
дымъ отдѣльнымъ хирургическимъ павильономъ. Занимая 
мѣсто непосредственно за административнымъ зданіемъ 
она представляетъ удобстве и для исключительно амбу-
латорныхъ больныхъ. Это .зданіе вмѣщаетъ: 1 маленькую 
прихолсую для мущинъ и для женіцинъ. 
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1 большой операціонный залъ, обраш,енный къ сѣверу, 
съ поломъ іізъ терацовыхъ плитъ, умывальникъ съ холод
ной и теплой водой. 

2 маленькихъ помѣп];енія для приборовъ (матеріалъ для 
перевязокъ и т. п. инструменты). 

2 комнаты для больныхъ, перенесшихъ трудную опе-
рацію и нуледающихся въ продоллееніе нѣсколькихъ ча
совъ въ совершенномъ спокойствіи и 

1 комнату для прислуги. 
Во второмъ эталсѣ средняго зданія находятся приго-

товительныя комнаты для препаратовъ и т. д. 
Кухня. Въ кухнѣ помѣщаются: Главная паровая плита 

съ 12-ю котлами, изъ которыхъ къ каледому есть от-
дѣльный иароводъ и кранъ; вмѣстимость всѣхъ котловъ 
2,800 метровъ. Кромѣ того, 2 большихъ котла (кострю-
ли) для стручковыхъ илодовъ, картофелей и т. п., 2 
плиты съ непосредственной топкой, устроенной для пече-
нія и зкаренія. Далѣе 1 большая центральная плита толсе 
съ непосредственной топкой, какъ запасная въ случаѣ, 
что при пароводѣ встрѣтится препятствіе. Для того, что
бы прислуга не входи.тга въ кухню, передъ кухнею нахо
дится помѣш;еніе съ нагрѣвательнымъ столомъ для вы
дачи кушанья. Къ кухнѣ примыкаютъ помѣщенія для 
чистки овош;ей, мойки посуды и т. д., далѣе помѣш;енія 
для съѣстиыхъ припасовъ; 2 дневный комнаты для стар
шей кухарки и прислуги. Такое распололееніе этихъ по-
мѣш;еній необходимо, судя по опыту и собственному на-
блюденію подобныхъ больничныхъ зданій. Погребъ назна-
ченъ для храненія овощей, вина и т. п:, въ случаѣ не
обходимости и для устройства печи. ' 

Пртешная. Это зданіе вмѣщаетъ отдѣльное помѣще-
ніе для грязнаго бѣлья отъ заразныхъ больныхъ и т. л. 
съ дезинфекціонной печью, одно помѣщеніе для нечистаго 
бѣлья отъ остальныхъ больныхъ, отсюда бѣлье отправ
ляется въ различные катки для намыливанія и т. д., за-
тѣмъ въ паровые котлы. Въ трехъ машинахъ для стирки 
и двухъ сушильныхъ машинахъ (Centrifugen) происходятъ 
трансмиссіоннымъ способомъ дальнѣйшія манипуляціи. 
Возлѣ прачешной, ради болѣе легкаго дѣйствія находится 
помѣщеніе для сушки бѣлья на 3-хъ машинныхъ каткахъ. 

Тутъ лее находится маленькое помѣщеніе для глаже-
нія, 1 швейная комната и 2 комнаты для завѣдывагощей 
бѣльемъ и прачки. 

Готовое бѣлье отправляется посредствомъ подъема на 
верхній этажъ, гдѣ находятся кладовыя и подобный ма-
нипуляціонныя помѣщенія; кромѣ того, квартиры для раз-
личршй прислуги и помѣщенія для выдачи бѣлья. 

Съ обѣихъ сторонъ на право и на лѣво есть площади 
для сушки бѣлья лѣтомъ. 

Помѣщете для паровыхъ котловъ. Помѣщается между 
кухней и прачешной и съ намѣреніемъ совершенно от-

^дѣлено отъ нихъ. 
Помѣщеніе для паровыхъ котловъ разсчитано на 120 

квадратныхъ метровъ нагрѣва, поверхности, включай Г 
резервный котелъ. 

Къ трубѣ, высотою въ 30 метровъ, проведены каналы 
изъ кухни и прачешной д.тя отвода чада и дурнаго 
воздуха. 

Хозяйственное здат'е. Въ этомъ зданіи помѣщаются 
конюшни для лошадей и коровъ съ необходимыми помѣ-
щеніями для запаса и корма, далѣе помѣщенія для по-
леарныхъ и другихъ орудій всякаго рода и ледникъ. 

Двухъ-этажпые павильоны для больныхъ съ впутрен. 
С0Л)ізиями. Расположеніе этихъ помѣщеній въ принцйпѣ 

такое самое, какъ и й ^ ^ о д ' н о ^ Т А Ш Н Ж . - Ш Ф Й ' ^ т а ^ имѣетъ 
залъ на 24 и на 28 кроватей и по 2 отдѣльныя ком
наты. Въ каледой изъ нихъ есть комната для втораго 
врача. На кровать приходится столько пространства, 
сколько въ павильонахъ № 1-

Двухъ-этажиий павильонъ для хроническихъ боль
ныхъ. Имѣя 'ів-Ё^^ёиду разнородныхъ больныхъ, которые 
здѣсь будутъ пОмѣщаться, предназначены залы съ 8—12 
кроватей съ необходимыми изолированными комнатами. 

Пространство поверхности и воздуха приходится столько, 
сколько въ раньше названныхъ. 'Ч.-'-"-

Павильонъ для первпыхъ, одноэтажный: Йахо^^п'гся въ 
отдѣльномъ саду съ комнатами на 4—6 кроватей, кромѣ 
того, 2 изолированный комнаты для безпокойныхъ, далѣе 
общая столовая, зала съ непосредственнымъ выходомъ во 
дворъ и рядомъ есть комната для гимнастики и т. д. 

Павильонъ для чахоточныхъ, одноэтажный. Съ от-
дѣльными комнатами и на кровать приходится 6 куби-
ческихъ саженей воздуха. Къ обѣимъ главиымъ заламъ 
примыкаютъ крытыя веранды, сзади находится одна об
щая столовая. На каледую комнату полагается въ часъ 
трехъ-кратный обмѣнъ воздуха. 

Эпидемическая больница согласно плану мѣстности. 
Находится позади главнаго зданія на юго-западной сто-
ронѣ комплекса съ особенной улицей для подъѣзда и по-
мѣщаетъ въ себѣ слѣдугощія зданія. 

I . Административное зданіе (2 эталеа) со всѣми пред
писываемыми въ врачебной программѣ помѣщеніями; по
зади же находятся дезинфекціонный домъ съ общимъ де-
зинфекціоннымъ пасалеемъ и требуемой ванной. 

Въ погребѣ этого зданія находятся паровые аппараты 
для дезинфекціи б ѣ л ь я ' й " ' ' і і . - i —(нласіл. 

ТІ . Бактереологическая станція съ ^*§''̂ Хъ'''эталенымъ 
среднимъ зданіемъ для музея и т. д. ' ' 

П І . Необходимый дегтярный сарай съ двумя покой
ницкими комнатами впереди. 

IV. Наблюдательный павильонъ для сомнительныхъ 
болѣзней, состоящій изъ 3-хъ комнатъ для каледаго пола. 

Изолированные павильоны. Радіально къ администра
тивному зданію находятся 8 павильоновъ съ 18-ю крова
тями на каждый (въ 2-хъ отдѣленіяхъ но 8 комнатъ и 
1 изолированной комнаты); далѣе павильонъ для выздо-
равливающихъ и 2 резервныхъ павильона. Въ переднемъ 
отдѣленіи находятся 2 маленькихъ павильона для кале
даго пола съ 2-мя комнатами въ каждомъ для особенно 
опасныхъ болѣзней. '- ''"'•'̂ ' 

Въ центрѣ находятся кухня и прачешная съ необхо-̂  
димыми квартирами для здѣшней прислуги и т.- д. Сараи 
и т. п. помѣщенія находятся во 2-мъ этажѣ. 

Распололееніе этого зданія такое лее, какъ въ подоб-
номъ зданіи главной больницы. Этимъ и заканчивается 
весь планъ, въ которомъ обозначены всѣ раціонально и 
гигіенически правильныя положенія. гг.иіннх.ѵ < . 

'••'Составитель этого проекта позволилъ себѣ придержи
ваться при вычерчиваніи масштаба въ 1:100 вмѣсто 1:168, 
чтобы дать по возмолености отчетливое представленіе кале
даго отдѣльнаго объекта. Стоимость построекъ расчитана 
по смѣтамъ на сумму около 2.400,000 руб. 



— 30 

Новыя усовершенствованія въ области гончарнаго произ
водства. 

Подъ подобнымъ заглавіемъ въ послѣднихъ « 
gUrs Polytechn. JournaU. помѣщена обширная статья 
д-ра Zsigmondy, въ которой вкратцѣ описаны всѣ новѣй-
шія изобрѣтенія, усовершенствованія и изслѣдованія въ 
области кирпичнаго, гончарнаго, фарфороваго и вообш;е 
керамическихъ производствъ. 

Отсылая интересун)ш;ихся этими вопросами во всей 
ихъ полнотѣ къ указанной подлинной статьѣ, мы счита-
емъ не лишнимъ помѣстить здѣсь въ возможно сжатомъ 
видѣ нѣкоторыя изъ содержавшихся въ ней указаній, наи-
болѣе близкихъ собственно къ строительному дѣлу. 

F. I. Stiel въ Кёльнѣ (патентъ 29 ноября 1888 г.) 
изготовляетъ облицовочный глазурованный кирпичъ, вы-
держиваюпі,ій хорошо перемѣны погоды, какъ нормаль-
наго формата, такъ и въ 'h и Чі кирпича, а равно обли-
цовочныя плитки. Тѣло кирпича приготовляется и обжи
гается обыкновеннымъ способомъ; для нанесенія же эмали 
или глазури изобрѣтатель пользуется особымъ приспособле-
ніемъ, состояп];имъ изъ плиты, образуюпі,ей дно япцика, и 
четырехъ брусковъ, образуюш,ихъ его стѣнки; три изъ 
этихъ брусковъ движутся на болтахъ, такъ что вели
чина ящика измѣняется сообразно величинѣ покрываемой 
глазурью поверхности. Форма эта накаливается, напол
няется расплавленною глазурью и затѣмъ въ нее опус
кается нагрѣтый до красна кирпичъ. Послѣ совершеннаго 
охлажденія кирпичъ вынимается изъ формы; такимъ обра
зомъ глазурь покрываетъ не только лицевую поверхность, 
но и боковыя—на 1—2 сант. Облицовочный плитки снаб
жены сзади пазами, имѣющими трапецеидальное сѣченіе 
и служащими для ихъ укрѣпленія на стѣнѣ. 

Въ «ТЬе Michigan Engineers Annuab нѣкто Е . Ryon 
помѣстилъ рядъ замѣтокъ объ устройствѣ мостовыхъ изъ 
кирпича и о ихъ пригодности. 

Въ Нашвиллѣ примѣняютъ для данной цѣли обыкно
венный кирпичъ средней твердости, пропитанный въ на-
грѣтомъ состояніи жидкой газовой смолой. Кирпичъ этотъ 
былъ настланъ на ребро на слой песку въ 1,5 дюйма 
вышиною, лежащій на хорошемъ макадамѣ и плотно утрам-
бованъ; спустя четыре года при сильной ѣздѣ, стиранія 
не было или оно было незначительно. 

Стоимость устройства подобной мостовой на готовомъ 
основаніи равнялась 1,8 долларовъ за 1 квадратный 
ярдъ (приблизительно 4 руб. за 1 кв. метръ). 

Во взятой привиллегіи порядокъ устройства такой мо
стовой описанъ слѣдующимъ образомъ: на выровненную 
поверхность улицы насыпается слой въ 3—4 дюйма 
песку, выравниваемый шаблономъ, который черезъ него 
протягивается. Сверхъ песку кладется рядъ досокъ, про-
питанныхъ газовой смолой, а сверхъ нихъ новый слой 
песку въ І1/2 дюйма толщиною, опять выравниваемый 
помощью шаблона. На этотъ слой песку улее укладывается 
пропитанный смолою кирпичъ, на ребро и въ елку; сверху 
мостовая засыпается опять пескомъ, который проникаетъ 
и въ швы между кирпичами. 

Другой способъ устройства подобной мостовой, упо
требленный въ Блумипгтонѣ и другихъ города хъ штата 
Иллинойсъ, отличается отъ предыдущаго тѣмъ, что доски 
замѣнены рядомъ кирпича, полол^еннаго плашмя. Нако
нецъ, въ нѣкоторыхъ иныхъ городахъ вмѣсто досокъ упо
треблена подстилка изъ щебня, или же бетонъ. 

Самый дешевый изъ всѣхъ этихъ способовъ,—тотъ, гдѣ 
основаніе досчатое, т. е. первый. Кирпичъ долженъ быть, 
разумѣется, по возможности прочный; глина, служащая 
для приготовленія такого кирпича, долліна въ сухомъ 
видѣ растираться ме.лсду пальцами въ самый нѣліный 
порошокъ. 

Нзвѣстный огнеупорный кирпичъ (Lowood Ganister 
Bricks), изготовляемый фирмою Grauson, Lowood & С", 
прекрасно выдерживающій самыя высокія температуры и 
поэтому употребляемый преимущественно на внутреннюю 
обдѣлку Сименсъ-Мартеновскихъ печей, имѣетъ по изслѣ-
дованіямъ Snelusa слѣдующій составъ: 

Кремнезема - 95,40°/о 
Глинозема — 3,10 » 
Извести . — 1,68 » 

Магнезіи и окиси ліелѣза въ немъ не находится вовсе;, 
известь же прибавлена для связи частицъ. Расширеніе при 
высокихъ температурахъ крайне ничтожно. 

На стѣнныхъ изразцахъ эпохи французскаго возрож-
денія часто встрѣчается нанесенная густымъ слоемъ, 
темная или свѣтлая розово-красная эмаль, въ большин-
ствѣ случаевъ покрытая сѣтью мелкихъ волосныхъ тре-
щинъ. Составъ этой эмали возстановленъ (Sprechsaal, 
1889 стр. 597); а именно, она приготовляется слѣдующимъ 
образомъ. Сперва перемѣшиваютъ и сплавляютъ между 
собою 100 вѣсовыхъ частей самаго чистаго кварцеваго 
песку, 200 ч. свинцовыхъ бѣлилъ, не содержащихъ лее-
лѣза и 5 частей борнокальціевой соли. Выливаютъ рас
плавленную массу въ воду, размалываютъ и смѣшиваютъ 
100 частей съЮ, 20 или 30 ч. рубиноваго стекла, при-
готовленнаго съ золотомъ. 

R. Leistner, архитекторъ въ Дортмундѣ, изготовляетъ 
фабричнымъ способомъ глиняную мозаику, по образцу 
римской стеклянной мозаики. Кусочки мозаики тверды 
какъ стекло и окрашены по всей своей массѣ, почему они 
особенно пригодны для устройства мозаичныхъ половъ. 
Скала цвѣтовъ содерлситъ болѣе 600 нумеровъ различныхъ 
оттѣнковъ. 

Н. FoUer и Е- Assman въ Thorgau изобрѣли новый 
автоматическій рѣжущій аппаратъ для кирпичедѣльныхъ 
машинъ, работающихъ на сырой глинѣ. Аппаратъ этотъ 
отличается отъ предшествовавшихъ тѣмъ, что двилсеніе 
телѣжки, процессъ разрѣзанія глиняной ленты и подни-
маніе готовыхъ сырцевъ производится автоматически, 
передачею движенія отъ главнаго вала. При этомъ дви-
ліеніе не сообщается телѣжкѣ исключительно напоромъ 
глиняной ленты, такъ что сырецъ выходитъ болѣе пра
вильной формы. Въ статьѣ д-ра Zsigmondy помѣщено 
подробное описаніе устройства и дѣйствія этого аппарата, 
съ рисунками. 

Съ давняго времени стараются изобрѣсти прочную гла
зурь, не содержащую свинца, хотя врядъ ли удастся 
совершенно вытѣснить употребленіе свинца въ керамикѣ, 
вслѣдствіе легкоплавкости всѣхъ эмалей, содержащихъ 
окись свинца и происходящей отсюда экономіи въ топливѣ, 
тѣмъ не менѣе нельзя не считать желательнымъ возмоліное 
ограниченіе области примѣненія свинцовыхъ, по большей 
части ядовитыкъ соединеній. 

G. Backer указываетъ на условія, при которыхъ можно 
пользоваться глазурью, не содержащей свинца. 

Самая дешевая и простая глазурь—бурая. Для нея 
пользуются хорошо отмученною, богатою ж,елѣзомъ глиною, 
мелко измолотою охристою землею и поташемъ. А именно, 
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100 частей (по вѣсу) сухой глины смѣшиваіотся тща
тельно съ 20 ч. охристой земли и разбалтываются съ 
растворомъ 8 ч. поташа въ потребномъ количествѣ горячей 
воды. Обжигаемые предметы долпшы находиться въ капсю-
ляхъ; температура облеига—начало бѣлаго каленія. Весьма 
подробное изслѣдованіе Segerit по этому же вопросу напеча
тано въ Thonindustrie Zeitung (1889 г.). 

Для предохраненія рабочихъ на гончарныхъ заводахъ 
отъ отравленія свинцомъ N. А. Biissldtt даетъ слѣдующіе 
совѣты: 1) превращеніе металлическаго свинца въ окись 
должно производиться не иначе, какъ послѣ предвари
тельной прибавки кварца, песку или толченаго хрусталя; 
2) плавильная печь доллена имѣть весьма плотныя дверцы, 
чтобы пыль не могла изъ нея проникать въ помѣщенія; 
3) размалываніе и перемѣшиваніе должно производиться 
машиннымъ, а не ручнымъ способомъ. Кромѣ того рабочимъ 
не слѣдуетъ дозволять ѣсть или спать въ мастерскихъ, 
а таклее не слѣдуетъ допускать къ работѣ людей ранѣе 
16-лѣтняго возраста, или болѣзненныхъ. 

В. L. Mosely и Сг. Chambers изобрѣли способъ приго-
товленія весьма прочныхъ массъ изъ кремнезема въ видѣ 
тридимита. А именно, тялеелые виды кремнезема накалива
ются до тѣхъ поръ, пока не прекратится дальнѣйшее 
расширеніе. Полученный продуктъ въ видѣ порошка размѣ-
шивается съ водою, содерлеащей кремнеземъ въ растворѣ 
до состоянія пластической массы, которая помѣщается 
въ формы, сильно прессуется и, послѣ высушиванія, облш-
гается до температуры обжига фарфора, причемъ кремне
земъ, бывшій въ растворѣ, также переходитъ въ состояніе 
тридимита. Кремнеземный растворъ получается, растворяя 
кремнеземъ въ водѣ, содержащей немного ѣдкаго натра; 
1 ч. послѣдняго, растворенная въ 10000 ч. воды, раство-
ряетъ до 200 ч. студенистаго кремнезема, причемъ полу
чается растворъ воднаго кремнезема въ весьма небольшомъ 
количествѣ щелочнаго силиката. 

Приготовленная по описанному способу масса можетъ 
съ выгодою быть примѣняема въ качествѣ искуственнаго 
мрамора и др. 

По одному изъ новыхъ англійскихъ патентовъ предла
гается для приготовленія огнеупорныхъ матеріаловъ пользо
ваться смѣсью глинозема съ азбестомъ, иногда известью, 
кварцомъ и др. 

ѲіІМ употребляетъ для приготовленія орнаментовъ, 
сосудовъ и пр., лаву, обращенную въ порошокъ и приведен
ную въ пластическое состояніе посредствомъ примѣси 
глины или клееобразныхъ веществъ; масса эта мепѣе измѣ-
няетъ свой объемъ при высыханіи и обжигѣ, нелсели 
простая глина. Нанесеніе рисунковъ и глазури произво
дится также, какъ и на обыкновенныхъ глинянныхъ 
издѣліяхъ. 

Baugewerhe Zeitung совѣтуетъ приготовлять искус
ственный полированный мраморъ изъ портландскаго цемента, 
смѣшаннаго съ соотвѣтствующими красками. 

Смѣсь затворяется водою до густоты тѣста и распола
гается слоями, различными по своей окраскѣ, послѣ чего 
укалачивается и раскатывается въ лепешку, а затѣмъ 
набивается въ формы. ПІлифованіе и полировка произво
дятся при помощи водянаго стекла. 

Купольные каркасы и сравненіе ихъ съ другими системами 
стропилъ, примѣняемыми для цилиндрическихъ или лризма-

тическихъ зданій. 

Самое удобное сравненіе этихъ системъ покрытій было 
бы, конечно, тогда, если взять какое нибудь круглое или 
призматическое зданіе и перекрыть его сперва куиоль-
нымъ каркасомъ, для котораго избрать самый выгодный 
случай, а затѣмъ тоже самое зданіе перекрыть стропиль
ной фермой, тоже самаго выгоднаго образца; затѣмъ найти 
вѣсъ какъ той, такъ и другой системы, ихъ стоимость, 
удобство постановки и т. д., и на основаніи всѣхъ этихъ 

фактовъ, а также ихъ простоты расчета той или другой 
системы, выгода того или другаго перекрытія будетъ сама 
собою очевидна. Но эти факты уже извѣстны съ 1863 года, 
именно съ того времени, когда Шведлеръ въ первый разъ 
послѣ перекрытія въ Берлинѣ круглаго зданія для газ
гольдера пролетомъ 106' стропильной системой, перекрылъ 
слѣдующее уже зданіе для подобнаго лее назначенія про

летомъ 96'6" купольнымъ каркасомъ, разработаннымъ ими 
сперва аналитически. Изъ расчета Шведлеромъ было вы
ведено, что количество примѣняемаго леелѣза какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случаѣ одно и тоже, такъ какъ 
ребра купольнаго каркаса, какъ и ребра Шведлеровскихъ 
фермъ остаются одного и того же сѣченія, а остальное 
количество матеріала, потребное при Шведлерскихъ фер-
махъ для затяжекъ, стоекъ и раскосовъ, въ купольномъ 

каркасѣ идетъ на устройство кольца у основанія каркаса; 
послѣднее, заступая слѣдовательно мѣсто нижнихъ связей 
фермъ, сопротивляется движенію реберъ и слѣдовательно 
также какъ и нижнія связи фермъ должны удерживать 
верхнія ребра въ равновѣсіи. 

Понятно, что усилія нижнихъ связей дѣйствуютъ по 
направленію радіусовъ, а кольцо дѣйствуетъ по направ-
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ленію касательному. Назвавъ нервуіо силу черезъ N , 
a вторую (касательную) черезъ Т, мы будемъ имѣть на 
основаніи законовъ центробѣлшой силы 

• Т = N . V , 
гдѣ V радіусъ кольца. Количество матеріала, потребное 
для кольца, пропорціонально величинѣ Т . 2пѵ, а количе
ство матеріала для нижнихъ связей фермы пропорціо-
нально величинѣ N . 2 n v . r и эти обѣ величины равны, 
т. е. Т . 2пѵ = N2m-. г; отсюда слѣдуетъ, что количество 
матеріала въ томъ и другомъ случаѣ одинаково. Слѣдова-
тельно, что касается перваго факта,...,т,.. е̂ ,. относительно 
сравненія вѣсовъ, то такъ какъ всѣ остальныя фермы: 
параболическія, серповидный черт. № 1 в., съ прямыми 

фиг. I.d 

стропильными чер. 1 а, ногами черт, 1 d, не многимъ раз
нятся въвѣсѣ отъ фермъ Шведлера*), то поэтому молшо 
сказать, что безразлично относительно вѣса какую систему 
перекрытія примѣнить, фермами или купольнымъ карка
сомъ; но не надо забывать, что это можно сказать лишь 
о томъ каркасѣ, котораго ребра идутъ на какой нибудь 
кривой или по обыкновенной параболѣ, а не о томъ, ко
торыя ребра направлены по кубической параболѣ, такъ 
какъ въ такомъ случаѣ матеріала для послѣдняго каркаса 
идетъ /̂з только того количества, которое потребно для 

ФИГ.1. L 

обыкновенныхъ каркасовъ. Слѣдовательно, если взять самое 
/ выгодное перекрытіе купольнымъ каркасомъ, т. е. ребра 

его взять идущими по кривой кубической параболѣ и взять 
какую нибудь другую систему перекрытія того же пролета 
и подъема, для котораго не молеетъ быть уже при двухъ 
этихъ условіяхъ выгоднаго или невыгоднаго распололсенія 
частей, то очевидно, что количество матеріала, потребнаго 
въ первомъ случаѣ, будетъ меньше. Здѣсь будетъ не лиш
нимъ описать систему фермъ Шведлера, а также выгоду 
каркасовъ, ребра которыхъ идутъ по кубической параболѣ. 

, Система фермъ Шведлера черт. ( 1 с.) обладаетъ тѣмъ 
свойствомъ, что въ этихъ фермахъ ферма верхняго пояса 
опредѣляется такъ, чтобы во всѣхъ пане.чяхъ, исключая 
среднихъ, усиліе въ раскосѣ равнялось нулю; причемъ 
въ этотъ моментъ въ разсматриваемой панели не рабо-
таетъ ни главный, ни обратный раскосъ, при всѣхъ лее 
другихъ нагрузкахъ си.ііа въ главныхъ раскосахъ положи
тельна (вытягиваніе) отчего обратные раскосы нулсны 
только по срединѣ фермы и могутъ быть опущены въ 
другихъ частяхъ. Для опредѣленія фермы пояса и поль-
.зуются, слѣдовательно, тѣмъ условіемъ, чтобы при из-
вѣстномъ расположеніи временной нагрузки, усилія въ 
діагоноляхъ были равны нулю. Для чего сперва задаются 
пролетомъ, подъемомъ, числомъ панелей и тогда опредѣ-
ляютъ длины стоекъ на основаніи уравненій статиче-
скихъ моментовъ, какъ это можно найти у Риттера: 
„ Элементарная теорія и расчетъ оіселѣзныхъ стропилъ-
нихъ и мостовыхъ (фермъ. Изд. 1875 г. стр. 263•^. 
Сдѣлавъ на основаніи этихъ данныхъ схематическій чер-
тежъ фермы, приступаютъ къ опредѣленію усилій, на 
основаніи которыхъ производится подборъ сѣченій. Все, 

Чер.2. 

*) Съ прямыми поясами фермы легче Шведлера, которыя въ свою оче
редь легче параболическизъ и серповидныіъ. 

Ч Т О сейчасъ сказано относительно фермъ Шведлера, молшо 
сказать также относительно параболическихъ фермъ, сер-
повидныхъ и другихъ, причемъ, конечно, измѣнится лишь 
законъ ностроенія кривой верхняго пояса или верхняго 
и нижняго. Не перечисляя здѣсь всѣхъ законовъ, по ко
торымъ они производятъ, укалсемъ лишь на тояіе сочи-
неніе Риттера, гдѣ это излолсено довольно подробно. Что 
же касается купольнаго каркаса, то ребра его согнуты 
йлй'^'по произвольной кривой или по простой параболѣ, 

уравненія вида у =^ - ^ , по которому начало координатъ 
лежитъ въ вершинѣ купольнаго каркаса, h подъемъ кар
каса, г—радіусъ. Или лее согнуты по кубической пара-
болѣ уравненія вида у = причемъ послѣдняя кривая 
имѣетъ то преимущество, что въ кольцахъ при равно-
ліѣрно-распредѣлеяной нагрузкѣ усилія будутъ равны нулю 
и что усилія въ ребрахъ каркаса почти постоянны. Два 
эти положенія можно доказать слѣдующимъ образомъ. 
Предпололсимъ, что имѣемъ ребро каркаса (черт. № 2), 
идущее по кубической параболѣ. Найдемъ усиліе въ 
части EF , для чего разсмотримъ отрѣзокъ между верши
ною С и сѣченіемъ I I , идущимъ по срединѣ части E F . 

(Окончите слѣдуетъ). 

Типографія и Фототииія В. И . Штейнъ. Ilo4TaMTCKaflj 13. Редакторъ-Издатель Э . П . Д Е К Д Е Р О Н Ъ . 
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1. 1І|І()ѢЗДЪ. 
2. Пріеиная. 
3. Каниели|ііл. 
4. Архнвъ. 
.5. Комната для прислуги, 
(і. Каііцслярія діірсміціи. 
7. Пріемная. 
9. Помііщоніе швсГіцира. 

10. Запасная. 
11. Аптека. 
12. Кабинетъ. 
13. Аптекарь. 
14. II(средняя. 
15. За.іъ для засѣдапія. 
1С. Внбліотска. 
17. Статистическое бюро. 
18. Архнвъ. 
19. Прислуга. 
20. Патеріиіізсп. 

РОЕК. Арх. ВЕйТМАНЪ. PROJ ARCH. WEITMANN. 

Legende: 

2. Reception. 
3. Chancellerie. 
4. Archives. 
5. Chnmbre des domostiques. 
6. Chancellerie de la direction 
7. Reception. 
9. Loge du Suisse. 

10. Reserve. 
11. Pharmacie. 
12. Cabinet. 
13. Pharmacien. 
14. Anlichamhre. 
15. Salle des reunions. 
16. Bibliotheque. 
17. Bureau de la statistique. 
18. Archives. 
19. Domestiques. 
20. Watercloscts 

Лит . Ф. K p e m e p a . 

'ARCHITECTE. ІШ (Ші ANNEE). BLANCHE s. 

З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 
ВЪ г. ОДЕССѢ. 

B A T I M E N T S D ' H O P I T A U X 
A O D E S S A . 



ЗОДНІЙ. 1890 (19-ый ГОДЪ). ЛИСП J^^ 6. 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ ПРАЧЕШНАЯ И КУХНЯ. 
B O A N D E H I E ЕТ CUISJNE. 

P R O J E T D E C O N C O U R S 

2-01! э т а ж ъ 1 - E R ETAGE. 

10, 
II. 

2-ОЙ Э Т А Ж Ъ . 
Д.!11 rpiiminru 5h.ii.!i. 

> заранііыхі. бил.ііыхъ. 
Дозиіпіісіаиіінніиі. 
Прачешная. 
a, бучіиі.ііыК бассейн!.. 
b, машины для стирки. 
c, центрибі>жпыя машнни. 
d, KOTJbi для ЕИПЯЧСНІЯ бЪльѵ. 
e, кадки. 
Передняя н псиъемноя иаіинна. 
Перэдняи н отхіскес Mtrru. 
Супін.іі,ня 
a, сушилі.иыН ящикъ. 
b, катокъ. 
c, етолъ. 
HpHfjyra. 
Г.іади.іі.ни. 
ІСанііелярія. 
Ватеркіизстъ. 1-ЫЙ з т а ж ъ . R E Z - D E - C H A U S S E L 

1-ый Э Т А Ж Ъ . 

1. Клядолая. 
'I. Выдача порцій. 
3. Кухня. 

a, столъ. 
b, паровая печь. 
c, запасный огонь. 
d, очаги 
e, паровой котсп.. 

4. Мытье посуды. 
.'•>. Чистка посуды, 
(і. Прислуга. 
7. Каниімирія. 
8. BttTcpiun-.im.. 

РОЕК. Арх. ВЕЙТМАНЪ. PROJ ARCH. WEITMANN.I 

1-ег etage. 
1. liingc яніе. 

'I. Linge sale des contagicux. 
3. Desinfi'ction. 
4. Kuanderie. 

u, bassin i lessive. 
b. machine й repasser. 
c. machine ceulrifuge. 
d. Chaudrun a bouillir le liuge 
e. Cuve. 

.5. Antichanibrc et ёіётпіеиг. 
6. > > lieux d'aisancn. 
7. Scchoir: 

a, caisse ii secher. 
b, calandre. 
c, table. 

8. Domestli|ues. 
9. Ilcpas.sagc. 

10. Chancellerie. 
11. Waterclosets. 

Rez-de-chaussee. 
1. EntrepJt. 
2. Uuichets des portions. 
3. Cuisine: 

a, table. 
b, poele i vapeur. 
e. » de reserve. 
d. > anglais. 
e. chaudiire & vapeur. 

4. Lavage de la vaisselie. 
5. Vaisselie proprc. 
6. DnmestiquvK. 
7. Chancellerie. 
8. WaUTclo.4ets. 

Л и т . Ф. Kpemepa. 

L'ARCHITECTE. 1890 (19-ME ANNEE) . BLANCHE % 6, 

З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 
в ъ г. ОДЕССѢ. 

B A T I M E N T S D ' H O P I T A U X 
A O D E S S A . 



30ДН1Й. І890 (І9-ЫЙ годх). 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ 

1. Иеринда. 
2. Палаты на 10 крииатеЬ 
3. Персдніл. 
4. Ойщін ііріекныя. 
5. Палаты на 2 криііати. 
6. Діжторъ. 
7. Входъ. 
8. Комната для нигаляиіп 
Я. Ватеріикоетъ. 

10. Вантія. 
11. Стсиіііая. 

Павйльонт. для грудныхъ Ооліізнек 

P A V I L I O N DES MALADIES DE POITRINE 

PROJET DE CONCOURS 

Павильонъ для нервныхъ болезней 

1. Vcramlii. 
2. СІіяніІігее іі 10 lils. 
3. ЛпИсЬятЬгс 
4. LLECE.ptiuH gonerale. 
Г). СІіаніЬгёс ii 2 lUs. 
В. Dofteur. 
7. Entree. 
8. Cliambre 
9. WalercioaeL4. 

10. Bains. 
11. Salle к Hiaiifrcr. 

'AVILLON DES MALADIES NERVEUSES. 

1. Вхилъ. 
2. Диктора. 
3. ПисЬтнтелн. 
4. Палаты на 4 крокптн. 

11 V 2 „ 
6. „ „ 6 „ 
7. Общія пріемныя. 
8. Ваннам и душъ. 
9. Ватеріілозегь. 

10. Гимнастика. 
11. Стплиная. 

J . Entree. 
2. Dotteurs. 
3. Visiteurs. 
4. Chambree ё 4 lits. 
5. > » 2 > 
(i. > > 6 » 
7. Ііёсёрііон generale 
H. Bains et (Imiche.s. 
9. Waterclosets. 

10. Gymnastique. 
11. Salle ii manger. 

Павильонъ для хроническихъ больныхъ. P A V I L I O N DES M A L A D I E S CHRONIQUES. 

1. Кііянаты. 
2. 'Іаіінаи и буфеті>. 
3. Ватеркліізеті.. 
4. Ванная. 
Г). Палата на 8 кроватей. 
(). Иріемная. 
7. Оощія ііріемныя. 
8. ІСиинаты для нзилнриванія. 
9. ІІрІемнан. 

10. Палата на 12 кроватей. 

1. Cliambre. 
2. Buffet et buvette. 
3. Wnterclosets. 
4. Bains. 
5. Chambree ii 8 lits. 
0. Reception. 
7. Reception generale. 
8. Cbambre pour isoler. 
9. lleceptiiin. 

10. Cbambree ii 12 lits. 

ПРОЕКТ. Apx. ВЕЙТМАНЪ. PROJ. PAR ARCH. WEITMANN. Л и т . Ф . K p e m e i ' A . 

L'ARCHITECTE. •1890 (І9-МЕ ANNEE) . ,ANCHE Jo 7. 

B A T I M E N T S D ' H O P I T A U X 
A O D E S S A . 

З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 
в ъ г. ОДЕССѢ. 



•If I ^890 в9-ый ГОДЪ). ЛИСТЪ № 

І.Входъ. 2. Контора. 
3 II 4. Диктора. 5. ІІІвейциръ 
6. Бѣдевая. 
7. Помощники докторовъ. 
8. Ванная для докторпьъ. 
9. Депо. 10. Ватеріиозеть. 

11. ПрісмныВ покой. 
12. Галлерея. 
13. Дезинфекціонный иассажъ 
14. Раздѣвальни. 23 | 
15. Ванная 
ІЙ.Д..яод1ѵ„анія Д•""'̂ •-l•••<""^ 
1 7 . Ві.лсіііія. 
1 8 . Газдіміальная. 
19.Ванная. 
•>().Д.,я „дГ.иан.я Д-'Я^е"іи"»ь 
21. Бъ.іевая. 
•>••>.. Вы.хо№. 

; Сіиадъ уничтожасмаго бѣлі. 

Павильонъ для заразныхъ больныхъ 

P A V I L I O N DES M A L A D I E S C O N T A G I E U S E S 
#111111% 

Павильонъ для больныхъ глазами 

P A V I L L O N DES M A L A D I E S DES YEUX. 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ 
З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 

ВЪ Г. ОДЕССѢ. 

^ - Я ПРЕМІЯ. 

P R O J E T D E C O N C O U R S 
B A T I M E N T S D 'HOPITAUX 

A ODESSA. 

Павильонъ для родильницъ 

P A V I L L O N D АССППСНЕМЕМТ. 

1-ER PRIX. 

1. Chambr'i' a 4 lits. 
2. . . 2 > 
3. Receptii ii. 
4. Accoacl. rur. 
5. Waterrlusets. 
K. B»in.< 
7. Oorriilcir. 
8. 
9. Walerr.lnsets. 

10. fiiirde des vcte-
nients. 

11. Puiir 1 nialade. 
12. lleceptiuii. 
13. (Jhanibre d'arripu-

rlienieiit. 
' 'i. Cliamliree ii 2 lils 

1. Enlree. 2. Bureau. 
3 et 4. Ddctours. 5. Suisse. 
6. Linge d'entree. 
7. Aides-dofteurs 
8. Biiins des docteurs. 
9. Depot. 10. Waterclosets. 

11. Receplion d'urgeiice. 
12. Gallerie. 
13. Passage de desinfcclion. 
14. De.sliabillage. 
15. Bains. , , 
I B . PourIhabillage'''^'' 
17. binge d'enlree. 
18. Deshulnllage. 
19. Bains. . , 
20. Pourrhahillage''''*'^"'"""''" 
21. Li age d en tree. 
22. Sortie. 
T.i. Entrepdt. du Huge i 

del " 

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

10. 
11. 
12. 
ГЛ. 
14. 

Палата на 4 крокати. 
V 11 2 „ 

Приемная. 
Акушерки. 
Ватері;.іозеп>. 
Ванная. 
ІСОРРІІДО|)ъ. 

1. 
Ватерклозет!.. 
Хрлненіе платі.я. 
Дли 1 Польной. 
ІІріе.чная. 
Комната дл;і рожеиииі>. 
Палата на 'і кіроиатн 

Павильонъ для хирургическихъ больныхъ 

P A V I L L O N DES M A L A D I E S C H I R U R G I C A L L E S . 

1. Комната для днеинаго нреомванія больныхъ 
2. Ваниаіі. 3. Ватергаозетъ. 
4. Чайная и буфетъ. 5. 11.-иата на 24 кровати. 
6. ІІереднян и общан иріеиная. 
7. Комната для изолпрованім 
5. Общая нріемная. 

1. Chambre d'attente des malades. 
2. Bains. 3. Watcrciosets. 
4. Buflet et l.uvette. 5. Cbambree h 24 Jits . 
6. Autichambre et reception gfnerale. 
7. Chainhrc pour isoler. 
8. Reception generals 

1. Палаты на 7 кроватей. 
2. 2 

4 

П Р О Е К Т . A P X . В Е Й Т М А Н Ъ . P R O J . PAR ARCH. W E I T M A N N . 

4. Комй.чта для изслѣдованія. 
5. Темная комната. 
6. Общая нріемнаи. 
7. Ванная. 
8. Ватерклозетъ. 

1. Chambree а 7 lits. 
2. > > 2 > 
3. » о 4 > 
4. Chambre de scrutation. 
5. Chambre sombre. 
6. Reception geiierale. 
7. Bains. 
8. W»t<TRI"<! . ( . 

Л и т . Ф. K p e m e p a . 

L ' A K C H I T E C T E . ^ 8 9 0 D 9 - M E A N N E E ) . P L A N C H E № 8. 



1890 (19-ый ГОДЪ) ЛИСТЪ № S 

КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТЪ ДЛЯ С И Ф И Л И Т И Ч Е С К И Х Ъ , 

В Е Н Е Р И Ч Е С К И Х Ъ и Н А К О Ж Н Ы Х Т ; 

З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы б о л ь н ы х , ( м у х ц и н . ) . 

в ъ Г, ОДЕССЪ. P O U R M A L A D I E S S Y P H I L I T I Q U E S 

V E H E R I E N H E S E T D E L A P E A U 

2-Я ПРЕМШ. Ф а с а д а NO ЛНКІИ A - B . (h О Ш Ш E 8) 
F a c a d e s u i v a n t A - B . 

Ш І Ш Ш І І І Н І І І І І І Ш Р ^ ^ Щ І Ш И Н Т І П І Т І П П П П И Ш 

P R O J E T DE C O N G O O R S 
H О P I T A 

P O U R O D E S S A . 

2 - M E PRIX. 

ДЛЯ С И Ф И Л И Т И Ч Е С К И Х Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 

н а 1 4 5 к р о в а т е й (ыуйхскихть) . 

P C U R 1 4 5 S Y P H I L I E H S 

|т-т-І f — j ( h o m m e s ) . 

R e z - d e - c h a u s s e e . 

Д Л Я В Е Н Е Р И Ч Е С К И Х Ъ и Н А К О Ж Н Ы Х Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 

н а 1 4 5 к р о в а т е й ( м у Я і с к и х ъ ) . 

P O U R M A L A D E S V E H E R I E N S E T D E L A P E A U ' 

1 4 5 l i t s h,o m m e s. 

2 -ой э т а ж - ъ . 

DDDDDDDDOaaDD 
DQaDDDDODDDOa 

00ODO(j_]ODDDD 

aaDQDODDDQOOO 
р р о о а п а о р п о р р 

ДЛЯ С И Ф И Л И Т И Ч Е С К И Х Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 

н а 1 4 0 к р о в а т е й (й^енскихъ) . 

_,— Г~ 

Предиолаг. въ оудущ. пристройка 

P O U R 1 4 0 S T P H I L I T I ф Ц Е В 

(f е m m е S). 

Projet d'agrendisseineat. 

QDQDP 
on'np 

ПРОЕК. Api ТОЛВИНСКІЙ. P R O J . Ш . T O L W I N S K Y . Л и т . Ф . К р б г ы е р л . 

L'ARCHITECTE. 1890 (19-ME ANNEE). PLANCH£- Ко 9 



ЗОДНІЙ. 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ 

1890 (19-ЫЙ ГОДЪ). листъ № 10 

P R O J E T D E C O N C O U R S 

д л я З А Р А З Н Ы Х Ъ 

2-Я ПРЕМІЯ. P O U R M A L A D I E S C O H T A G I E U S E S -̂ME PRIX. 

Р а з р ѣ з т ь n o Л И Н І И E - K . 
C o u p e s u i v a n t E - K . 

Ф а с а д ъ n o л н н і и Д - Е . 
F a g a d e s u i v a n t Д - Е . 

Р а з р ѣ з - ъ п о л и н і и К - М . 
C o u p e s u i v a n t К - М . 

Ф а с а д ъ п о л и н . М - Н 
F a g a d e s u i v a n t М - Н . 

Р а з р ѣ з ъ п о л и н і и Г - Д 
C o u p e s u i v a n t Г - Д . 

Ф а с а д ъ п о л н н і и В - Г . 
F a g a d e s u i v a n t В - Г . 

Р а з р ѣ з т ь п о л и н і и Н - Р . 
C o u p e s u i v a n t Н - Р . 

Р а з р ѣ з ъ п о л и н і и В В О . 
C o u p e s u i v a n t В В О . 

Ф а с а д ъ п о л и н і и А - В . 
F a p a d e s u i v a n t А - В . 

Ф а с а д ъ п о л и н і и Р - С . 
F a p a d e s u i v a n t Р - С . 

О Н Ъ Я С Н Е Н І Е : 
1. Днфтернтъ. 
2. Укушенные животными. 
3. Скарлатина. 
4. СынноЦ и возвратныбтифъ 
It. Для выздоравлнвающихъ. 
6. Брюшное тифъ. 
7. Корь. 
8. Осна. 
9. Днфтеритъ. 

10. Дезинтерія. 
11. Бѣшенство. 
12. Сибирская язва. 
13. Воспаленіе легкихъ. 
14. Рожа. 
15. Сапъ. 
16. Проказа. 
17. Легків діфтеритъ. 

Д Л Я З А Р А З Н Ы Х Ъ 

н а 202 к р о в а т и . 

P O U R M A L A D I E S C O H T A G I E U S E S 

p o u r 2 0 2 l i t s . 

L E C E K D E : 
1. Diphterite. 
2. Mordus par les animaux: 
3. Scarlntine. 
4. Eruption et typlius rcntre. 
5. Pour convalescents. 
6 Typhus des bronches. 
7. Rougeole. 
8. Variole. 
9. Diphterite. 

10. Dissenterie. 
11. Uage. 
12.Peste de Siberie. 
13. Inlianiation des poumohs. 
14. Eresipele. 
15. Morve. 
l e .Upre . 
17. Diphterite legere. 

Проек. ADX. ТОЛВИНСКІЙ. PROJ. ARCH. TOLWINSKY. Л и т . Ф . K p e m e p a . 

L'ARCHITECTE. 1890 ri9-MF ANNEE), PLANCHE .№ in 

Н О Р I Т А Ь 
POUR ODESSA. 

З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 
в ъ г. О Д Е С С Ѣ . 



т ш . 1890 (19-ЫЙ ІЩЪ). ЛИСТЪ' }f9 1 i 
КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТЪ Р О Д И Л Ь Н Ы Й ДОМЪ. m a i s o h d ' a c c o u g h e m e n t 

н а 3 0 _ к р о в а т в й . - p o u r £ O l i t s . Р R О J Е Т D Е С О N С О U RS 
З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 

ВЪ г, ОДЕССЪі Ф а с а д ъ по л и н і и А - В . F a p a d e s u i v a u t А - Б . 

2-Я премія. 

1 - ы й э т а ж ъ 

R e z - d e - c h a u s s e e 

Г 

Н О Р I Т А L 
POUR ODESSA. 

Р а з р ѣ з ъ п о л н н і и В - Г . 

C o u p e s u i v a n t В - Г . 

2-ME PRIX 

2-ой э т а й с ъ 

1 - e r e t a g e 

1 - ы й э т а ж ъ 
д л я м у щ и н ъ . 

R e z - d e - c h a u s a e e 
p o u r h o m m e s . 

1 Д Л Я Х Р О Н И К О В Ъ 
\ н а 260 к р о в а т е й . 

і M A L A D I E S C H R O H I O U E S 
I p o u r 2 6 0 l l t s . 

2-ой э т а А ъ 
д л я А е н щ и н ъ 

1 - е г e t a g e 
p o u r f e m m e s . 

Д Л Я Х И Р Ѵ Р Г И Ч Е С К И Х Ъ M A L A D I E S C H I R U R G I C A L E S 
Б О Л Ь Н Ы Х Ъ . p o u r 2 0 4 l i t s . 

н а 2 0 4 к р о в а т и . 

1_ 
Предполаг. въ будуЩ. пристройка. £ О P R E V I S I O N D ' A G R A N D I S S E M E N T . 

Д Л Я В Н Ѵ Т Р Е Н Н И Х Ъ , О С Т Р Ы Х Ъ , Г О Р Л О В Ы Х Ъ 
и Ѵ Ш Н Ы Х Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ . 

н а 2 0 4 к р о в а т и . 

M A L A D I E S I H T E R I E U R E S , А I G U Е S , 
D E G O R G E Е Т D ' O R E I L L E S 

• p o u r 2 0 4 1 1 t 8 . 

En P R E V I S I O B d'agrandisseuient 

"00 QD OUi) DO DD 
sb'bb О Гр [io°na 

dm 
OD on 
pn on 

oFddT 
DO np ̂ РІПо ШйЦ 
ODOD 

B - t P -U—^—T 

I — І С Г З 

Проек Арх. Толвинскій P R O J . A R C H , T O L W I N S K Y . 

DD DO DD DO u| 
UD oa nn 

— B , Л и т , Ф. К р е м е р а 

L ' A R C H I T E C T E . 1890 (19-ME ANNEE) PLANCHE № 11 



ІШ (19-ЫЙ ГОДЪ). ЛИСТЪ № ІІ 

д л я Ч А Х О Т О Ч Н Ы Х Ъ 
Б О Л Ь Н Ы Х Ъ . 

M A L A D I E S D E P O I T R I H E S 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ P R O J E T D E C O N C O U R S 

2-Я премія. 2-ME PRlX 

Р а з р ' Ь з ъ no Д - Е . 

C o u p e Д - Е . 

Ф а с а д ъ no л и н і и В - Г . 

F a p a d e s u i v a u t В - Г . 

X 

Р а з р ѣ з ъ no M - H . 

C o u p e M - H . 

Д Л Я Н Е Р Б Н Ы Х Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 
на 6 0 к р о в а т е й . 

M A L A D I E S H E R V E U S E S 
p o u r 6 0 l i t s . 

Ф а с а д т ь п о л и н і и А - Б . F a p a d e s u i v a n t А - Б . 

1. Беспокойные. 
2. Изоляціонные. 
3. Мужская полопана. 
4. Гиянастпческій за.іъ 

н оГіщая столоиая. 
5.Женская половина. 
6. Терраса. 
7. Адтшистративный дворь. 
8. Хозяйственный дворъ. 
9. Предполаг. въ оудущ. пристройка 

Д Л Я Ч А Х О Т О Ч Н Ы Х Ъ 
Б О Л Ь Н Ы Х Ъ . 

н а 5 0 к р о в а т е й . 

M A L A D I E S D E P O I T R I H E S 
p o u r 5 0 l i t s . 

1. Agitation. 
2. Isulalion. 
3. C3te des hommes. 
4. Salle, de gymnnstique et 

salle a manger commune. 
5. Ceie des femmes. 
6. Terresse. 
7. Cour de radministratiou. 
8. Cours des dependances. 
9. £ a prevision d'agraudissement. 

А Д М И Н И С Т Р А Ц І Я . 

A D M I H I S T R A T I O S R . 

Пробк Apx. Толвйнскій PROJ. ARCH. TOLWINSKY. 

Ш М р І \̂  

Л и т , Ф . К р е м е р а . 

L'ARCHITECTE. І Ш (і9-МЕ АШЁЕ). PLANCHE Ш і2 

З Д А Н І Я Б О Л Ь Н И Ц Ы 
ВЪ г. О Д Е С С Ѣ . 

Н О P I Т A L 
POUR ODESSA. 



8 0 Д Ч І И . 1890 [19-ый ГОДЪ ЛИСТЪ № 13. 

Ч А С О В Н Я 
въ С.-Петербургѣ. 

Проект, и стр. Архит. В . Косяковъ. Proj. et constr. par. W. Kossiakoff ing. civ. Фототипія В. И. Штейна. Спб. 

L ' A R C H I T E C T E . 1890 19-me annee P L A N C H E ^ 1 3 . 



золчш. 1 890 (19-ый ГОДЪ). ЛИСТЪ № 46. 
К О Н К У Р С Н Ы М П Р О К К Т Ъ — З Д А Н Ш А Н Г Л І М С К А Г О К Л У В А 

В Ъ г . Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ѣ . 

2-Я ПРЕМІЯ. 

P R O J E T D E C O N C O U R S — C b U B A N G L A I S 
A E K A T E R I N O S L A W . 

2-ME PRIX. 

Главный Фасадъ. F A C A D E P R I N C I P A L E . Разрѣзъ 

Боковой F A C A D E L A T E R A L E . Разрѣзъ no AB. 

Д Подвальный этажъ. Soos SOL. 
с П О Я С Н Е Н І Е : 

1. Лвдъ. 2. nnq)c5b. 3. Винныіі попіейъ. 
4. Кухня. 5. Выходъ въ оадъ. 6. Сѣни. 
7. Посуда. 8. Кладовая. 9. Коррпдоръ. 
10. 1 повару. И . 2 повару. 12. Кварт. 
Эконома. 13. Прислугѣ. 14. Котсдъ-во-. 
дянаго отопленія. 15. Для топлива. 
16. Для угля. 17. Запасная. 18. Контора.; 
19. Мужская уборная. 20. Комната. 
21. Читальня. 22. Библіотека. 23. Бил-
ліардная. 24. Вестибюль. 25. Библіотека. 
26. Раздѣвальня. 27. Верхнее платье. 
28. Швейцару. 29. Деяіурный лакеи. 
30. Буфетчику. 31. Теплая кладовая. 
32. Буфетъ. 33. Для картъ. 34. Для 
шры въ иушку и нр. 35. Дамская ком
ната. 36. Апанъ-задъ. 37. .Гостинная. 
38. Танцовальный залъ. 39. На хоры. 
40. Столовіш. 41. Для иузыкантовъ. 

Гращ. йнжен. А , Максимовъ. I N C . C I V I L А . M A K S I M O F F . 

ді-ый этажъ R E Z - D E - C H A D S S E E 

П Г ] 

А 2-ой этажъ ^ E R E T A G R L E G E H D E : 

1. Glace. 2. Cave. 3. Cave 4 vin. 
4. Cuisine. 5. Sortie du jardin. 
6. Vestibule 7. Vaisselle 8. Garde-
manger. 9. Corridor. 10. 1 cui-
sinier. 11. 2 cuisinier. 12. Loge-
ment de I'econome 13. Domcsiiques 
14. Chaudiere du chauffage к eau. 
15. Pour le chauffage. 16. Pour le 
charbon. 17. Reserve. 18. Comp-

•toir. 19. Toilette d'hommes. 20. 
Chambre des preposes. 21. Lecture 
22. Bibllotheque. 23. Billiards. 
24. Vestibule. 25. Bibliotheque. 
26. Deshabillement. 27. V8te-
ments. 28. Suisse. 29. Laquais de 
service. 30 Buffetier. 31.Entrepdt 
chaud. 32. Buffet 33. Pour les 
cartes. 34. Accesoirs de jeux. 35. 
Chambre de dames. 36. Avant-salle. 
37. Salon. 38. Salle de dense. 
39. Tribune. 40. Salle-il-manger. 

41. Pour lee musiciens. 

Л и т . Ф . K p e m k p a . 

L'ARCHITECTE. \m (19-ME ANNEE) . PLANCHE Жо І6. 



ЗОЛЧІЙ. і Ш ( і9-ый ГОДЪ). Л И С Т Ъ № \ 1 . 
КОНКУРСНЫЙ ПРОККТЪ-ЗДАНШ АНГЛІЙСКАГО КЛУБА PROJBT DE CONCOURS - CLUB ANGLAIS 

3 - M E PRIX. ^ E K A T E R I N O S L A W . 
Г Л А В Н Ы Й ФАСАДЪ. 

В Ъ Г . Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ѣ . 3 . 3 „ Р Е М І Я . 

F A C A D E P R I N C I P A L E . COUPE EN TRAVERS. 

2U. Аванъ-залъ. 
21. Лакеи. 
22. Буфетчику. 
23. Вуфетъ. 
24. Столовая. 
25. Дамская уборная. 
26. На хоры. 
27. Гостииная. 
28. Танцовіиыіый залъ 

20. Avnnt-salle. 
21. Laquais. 
22. Buffetier. 
23. Buffet. 
24. Salle-^-manger. 
25. Toilette-dames. 
26. A la tribune. 
27. Salon. 
28. Salle de danse 

ПРОДОЛЬНЫЙ Р А З Р І З Ъ . 
CODPE L O N G I T U D I N A L E . 

О Б Ъ Я С Н Е Н І Е 
1. Прислуга. 
2. Водяное отопленіе. 
3. Уголь. 
4. Винный погребъ. 
5. Кладован. 
6. Кухня. 
7. Эконому. 
8. Погребъ. 
9. Повараиъ. 

10. Билліардная. 
11. Швейцару. 
12. Контора. 
13. Внйліотска. 
14. Мужская уборная. 
15. Комната старшины. 
1(5, Шинельная. 
17. Вестибюль. 
18. Читальня. 
19. Карты. 

Г Р А Ж Д . И Н Ж Е Н Г. 

ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖЪ. 
S O D S SOL. 1 - Ы Й ЭТАЖЪ R E Z - D E - C H A U S S E E , E T A G E 

Ъ. I N C . C I V I L G. G A V R I L O F F . 

L E G E N D E : 
1. Domestiques. 
2. Chauffage i eau. 
3. Charbon. 
4. Cave au vin. 
5. EntrepSt. 
6. Cuisine. 
7. Econome. 
8. Cave. 
9. Cuisiniers. 

10. Billiards. 
11. Suisse. 
12. Comptoir. 
13. Bibliotheque. 
14. Toilette-homme. 
16. Chambrc du chef. 
16. Vestiaire. 
17. Vestibule. 
18. Lecture. 
19. Cartes. 

Л и т . Ф . K p e m e p a . 

L ' A R C H I T E C T E . 1 8 9 0 (1 9-ME ANNEF\ P L A N C H E № 17. 



зодчш. І 890 і і Ш ГОДЪ). Шт Ш F 8 . 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ - З Д А Н І Я А Н Г Л І Й С К А Г О К Л У Б А 
ВЪ Г, Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ . 

4-я ПРЕМ1Я. 
P R O J E T D E C O N C O U R S — C L U B A N G L A I S 

A E K A T E R I N O S L A W . 

4-ME PRIX. 
Главный фасадъ. FACADE P R I N C I P A L E . . 

П О Я С Н Е Н І Е : L E G E N D E : 

1 D 

1. Ватерклозетъ. 
2. Піілліардиая. 
3. Уборная. 
4. Старшнналъ. 
5. Шиейцаръ. 
6. Контора. 
7. Платье. 
8. Сѣніі. 
9. Бнбліотека. 

10. Читальня. 
11. Буфетчикъ. 
12. 2 лакея. 
13. Кладонпл. 

14. Буфетъ. 
16. Столовая. , 
16. Гостинная. j 
17. Карты. 
18. Аванъ-залъ. 
19. Залъ. 
20. Отоиленіе. 
21. Кухни. 
22. Погребъ. 
23. Кварт. Эконома. 
24. Поваръ. 
25. Поваръ. 
26. Сдужащіе. 

1. Wiiterclosels. 
2. Billiard. 
3. Toilette. 
4. Preposes. 
5. Suisse. 
6. Comptoir. 
7. Vestiaire. 
8. Veslibul. 
9. Bibliotheque. 

10. Lecture. 
11. Buffetier. 
12. 2 Inqunis. 
13. Entrepot. 

14. Buffet. 
15. Sallc-e-manger. 
16. Salon. 
17. Carles. 
18. Avant-salle. 
19. Salle. 
20. Chauffage. 
21. Cui.sine. 
22. Cave. 
23. Logement de Гегюпоте. 
24. Cuisinier. 
25. Cuisinier. 
26. Emploiyes. 

ражд. йнжен. В. Косяковъ И А. НаОатовъ INC. C I V I L Y. KOSIAKOFF ET A. NABATOFF. Л и т . Ф . K p e m e p a . 

L ' A R C H I T E C T E \m (І9-МЕ ANNEE). P L A N C H E LO І 8 . 



Н А О Т О Я Щ І Й 

Ц О Р Т Л А Н Д С Ш Й Ц Е М Е Н Т Ъ 
ЗАВОДА 

S O P f Ъ К 7 Н Д І , 
безъ примѣси постороннихъ веществъ. 

Г А Р А Н Т И Р У Е Т С Я В Ы С Ш А Я Д О Б Р О К А Ч Е С Т В Е Н Н О С Т Ь . 

Р О М А Н С Е І Й Ц Е М Е Н Т Ъ 
ЗАВОДА 

И ' 
11 

Д У Ч Ш А Г О К А Ч Е С Т В А . 

Метлахская мозакчвая плжтл цхя половъ и для стѣнъ. ЭОТЛЯЕДОКІЙ СѢРЫЕ мраморъ, с т у п е н и , подоЕонвиви и пр., 
И д р у г і е с т р о и т е л ь н ы е н а т е р і а л ы . 

Представители и главные агенты: 
К О С Ъ И Д Ю Р Р Ъ . 

С.-Петербургъ, Адмиралт. пр., № 8. 

Гороховая, № 1. Телефонъ № 340. 

ПАТЕНТОВАННЫЯ ГИПСОВЫЯ ДОСКИ 
по СИСТЕМЪ М А К А 

замѣняютъ черные полы и смазку для стѣнъ 
перегородокъ и потолковъ. Несгораемы, устра-
няютъ сырость и насѣкомыхъ и не пропускаютъ 
звукъ. Скорая постановка и во всякое время года. 

ОБЛИЦОВКА фасадовъ, часовень и памят-
никовъ изящно тесаннымъ ВЮРТЕМБЕРГСКИМЪ 
и прочихъ породъ камнемъ. 

Бабуринъ переулокъ, 3, (на Выборг, ст.). 

Заказы принимаютъ и на алебастровомъ заводѣ 

К . Ф Л Е Й Ш Г А М Р Ъ . 
Обводный каналъ, 40. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

К О Н Т О Р А 

А С Ф А Л Ь Т О В Ы Х Ъ Р А Б О Т Ъ И П Р . 

Ф . Г И Л Л Е . 
Существуетъ съ 1872 года. 

Принимаетъ работы по прииѣру прежнихъ лѣтъ. 

С-ПЕТЕРБУРГЪ-

Екатерининскій каналъ, № 164—166, близь Аларчина иоста. 

I 
I 

Ф А Б Р И К А 

рѣзной И прочей мебели, разныхъ стилей и вообще столярныхъ издѣлій. 
Звенигородская ул., № 32. 

= 1 ® С = — 

МАГАЗИНЪ 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й М Е Б Е Л И 

Н . А . Л О В И Т О Н Ъ . 
Невскій просп., № 10. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

I 



СПЕЦІАЛЬНЫЙ Ш А Д Ъ : ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ВЫБОРГ. Ч., 2 УЧ., ПО СЕРДОБОЛЬСКОЙ УЛ., № 64—58. 

і. плиту. 
ШВЕДСКИХЪ соле-

но-глазурованныхъ 
изъ огнеупорной 

^ глины, к р ѣ п к о 
' ^ прессованной и 

сильно обожжен
ной, выдерживаю
щей всякія кисло
ты, соли и щелочи. 
КЕРАМИКОВЫХЪ, 

(гончарныхъ) трубъ, осадочныхъ дояеде-
выхъ нолодцевъ, выгребовъ, прочистокъ 
и всѣхъ принадлежностей. СПЕЦІАЛЬ-

'̂ а18жякна|1ОЯНАЛ\<О\\ 

НОСТЬДЛЯКАНАЛИ 
ЗАЦІИ городовъ, 
больницъ, домовъ 
и т. п. вмѣсто це-
ментныхъ, не со- -ч: 
отвѣтствующихъ 
своему назначе-
нію, для подзем-
ныхъ сточныхъ 
трубъ, потому спе-
ціально и устроенъ складъ (Сердобольская 
ул., 64 — 58, противъ Строганова парка 
и Черной рѣчки). 

одобренныхъ Главнымъ В о е н и ы м ъ И н ж ѳ н е р н ы м ъ Комитетомъ. 
Изъ ниіъ уже устроена каналивація въ С.-Петербургѣ: изъ каждаго дома по всеку Вознесенскому 
проспекту, въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ, въ Маріинсвоиъ дворцѣ, въ клинакѣ душевно-больныхъ, въ 
институтѣ Принца Ольденбургскаго для издеч. зарази, болѣзней на ;Аптекарск. о. и во мн. др. ка-

зенныхъ в частныхъ зданіяхъ. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И ПОДРОБНЫЯ СВЪДЪНШ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
Пріемъ заказовъ на устройство канализаціи и луфтъ-клозетовъ 

СЕРДОБОЛЬСКАЯ У Л И Ц А , Л 64. 
Для половъ здѣсь инѣются еще разноцвѣтныя искуствевнаго камня, цементныя плнты кв. саж. отъ 

10 руб. и дороже. 

ПУТИЛОВСКШ ЗАВОДЪ 
С.-Петербургъ, за Нарвской заставой. 

Д,вутавровыя строительмыя балки, 
вагонные швеллера, корабельная, котельная, фассонная, сортовая, рессорная и пружинная сталь, 

жедѣзо разныхъ профилей, 

П л о т н ы й с т а л ь н ы я о т л и в Ь и : 
зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 

Отливки изъ закаленнаго чугуна и ФОСФОРИСТОЙ бронзы. 
Кру ІІНЫЯ и мѳлкіа машинныя пововви, прямые и волѣнчатыѳ валы. 

Пассажирскіе и товарные вагоны и соотавныя ихъ части: 
бандажи, вагонныя колеса, оси, рессоры, пружины и проч. 

Рельсы, крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпланія. 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И В О Д О С Н А Б Ж Е Н І Я , 

мосты, стропила, резервуары, паровые котлы и проч. 
Печи чугунныя батарейныя. Выгреба металлическіе. 

Котельныя и металлическія работы. 
ПРЕДМЕТЫ АРТИЛЛЕРШСКАГО И ИНЖЕНЕРЫАГО ДѢЛА-

Прп: семъ ііомерѣ. прилагается овъявленіе г. ЯКеселя, 

Печатать разрѣш. 23 Іюля 1890 г. Спб. Град. Ген.-Лейт. Г р е с с е р ъ . Типографія и Фоіотшіія В. И . Ш т е й н ъ . Почтамтская уі. , № 13. 



1890 ГОДЪ ( X I X ) . 

Ш І Т ) І Р І м и г п ш UEIlulurlM 
о Р г А Н Ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№№ 5 и 6. и Іюнь 1890 г. 
Ц - Ь Н А ЗА Г О Д Ъ : 

Въ С.-Петербургѣ, безъ доставки . . 
„ „ съ доставкою и съ 

пересылк. въ прОч. гор. Россіи. 
Заграницу,въ государства ыеждународ-

наго почтоваго союза. . . . . 
Для студентовъ, при подппскѣ чрѳзъ 

казнач. учеб. занед., безъ дост. Э р. 
съ доставкою Ю р . 

Для гг. слушащихъ и студентовъ допускается 
разсрочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

1 8 р. 

ІА р. 

1 7 р. 

КОНТОРА РЕДАКЦ1И 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 10 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакдія отвѣтствуеіъ за исправную доставку журнала 
только лицамъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С.-Петербургъ, 3 рота Измайловскаго полка, 

д. № 5, кв. № 7. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только въ кол-
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніе непосредственно въ конторѣ 
редакціи. 

С О Д Е Р Ж А Н I E : 

о? Е Ю с Т 

Химическій аналнзъ въ примѣненіп къ изслѣдоваиію достоинства 
строительныхъ матеріаловъ. — Купо.?ьные каркасы и сравненія ихъ 
съ другими системами стропилъ, примѣняемыхъ для цилиндрическихъ 

или призматическихъ зданій.—В. Соколовскаго. 

•ч: Е 1= гг Е! огс х і : 

Домъ г. Зигеля въ Спб. (лл. 44, 46, 47 и 48) I . Китцера. — Конкурс
ный проектъ зданія Англіііскаго клуба въ Екатеринославѣ (лл. 16, 
17, 18 и 19).—Церковь въ им. князя Барятинскаго (лл. 51 и 52) В. 

Косякова. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы: 1872, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, и 84 гг. (Сборникъ кон
курсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь Императора ІАлександра 11), 85, 86, 87, 88 и 89 гг. 
можно пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петербургскаго Общества Архнтекторовъ, Вас. О с , зданіе Императорской 
Академіи Худоясествъ, по 15 руб. за каждый и по 192 руб. за комплектъ, т. е. за 16 лѣтъ; ученикамъ техни-
ческихъ учебныхъ заведеній по 12 руб. за каждый и по 160 руб. за комплектъ. На пересылку каждаго года 
прилагается: при разстояніи до 1000 верстъ по 1 руб., свыше же за каждую послѣдующую 1000 в. добавляется 
по 50 коп.; комплектъ—16 р. на разстояніе до 1000 в. и за каждую послѣдуіощую 1000 верстъ добавляется по 
8 рублей. Разсрочка уплаты по соглашенііо. 
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Г О Д Ъ X I X . 
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 

въ нонторѣ редакціи: 
С.-Петербургъ, ИзмаПловскііі полкъ, 

3-я рота, д. № 5, кв- 7. 

'^Ф^ 

Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 
въ С.-Петербургѣ, безъ дост. 12 р. 
съ доставкою въ Спб. п съ пе-

ресылк. въ проч. гор- Россіи 14 » 
съ пересылкой за границу . . 17 » 

5 и б. МАИ и ІЮНЬ 1890 г. 

Химическій анализъ 

въ П Р И М Ъ Н Е Н Ш К Ъ И З С Л Ѣ Д О В А Н І Ю Д О С Т О И Н С Т В А С Т Р О И Т Е Л Ь -

Н Ы Х Ъ М А Т Б Р І А Л О В Ъ . 

Въ большихъ городахъ, изобшіующихъ различными 
химическими лабораторіями, технику-строителю сравни
тельно рѣдко представляется необходимость производить 
химическій анализъ строительныхъ матеріаловъ. Наобо
ротъ, въ нѣкоторыхъ уголкахъ провинцій, гдѣ иногда 
нѣтъ ни спедіально устроенныхъ лабораторій, могущихъ 
контролировать качества матеріаловъ, ни крупныхъ фирмъ, 
прочно установившихъ за собою извѣстную репутацію, 
технику-строителю по неволѣ приходится производить са
мому всѣ необходимыя повѣрочныя испытанія, а въ томъ 
числѣ нерѣдко и химическій анализъ, такъ какъ во мно
гихъ изъ современныхъ строительныхъ матеріаловъ, напр., 
въ цементахъ, опредѣлепный химическій составъ играетъ 
весьма важную роль. Подобная необходимость выказы
вается еще ярче въ томъ случаѣ, если строителю прихо
дится, за неимѣніемъ или малымъ развитіемъ производ
ства въ данной мѣстности, самому заготовлять кирпичъ, 
известь, цементъ и т. д. Настоящая статья предназна
чается именно для строителей, стоящихъ въ такомъ по-
лояіеніи. 

Статья эта составлена по сочиненію Darand Claye: 
«СЫшіе appliquee a I'art de Гіпдепіеиг», причемъ вы
пущены отдѣлы, касающіеся собственно фабрикаціи 
извести ц., цементовъ, а также анализъ воды и почвъ, 
такъ какъ' для строительной практики эти анализы ме-
нѣе существенны; остальныя же части болѣе или менѣе 
дополнены и обработаны, не мѣняя однако общаго плана— 
составляющаго одно изъ главныхъ достоинствъ упомяну-
таго сочиненія. 

I . Общія П О Н Я Т І Я . 

1. 

Г Л А В Н Ы Я С В О Й С Т В А Н А И Б О Л Ъ Е Р А С П Р О С Т Р А Н В Н Н Ы Х Ъ Х И М И Ч Е 

С К И Х Ъ С О Е Д И Н Е Ш Й . 

Химическій анализъ всякаго вещества основанъ на 
точномъ знаніи свойствъ и особенностей всѣхъ элемен-
то?ъ, входящихъ въ его составъ. Свойства эти въ ихъ 
совокупности обыкновенно излагаются въ общемъ курсѣ 
химіи; здѣсь же мы ограничимся лишь указаніемъ на 
наиболѣе ваяшыя свойства тѣхъ элементовъ и соедине
н а , которые встрѣчаются при техническомъ анализѣ. 

1. Кремнезема. Кремнеземъ принадлежитъ къ числу 
соединеній, наиболѣе распространенныхъ на земной по

верхности. Онъ встрѣчается или въ свободномъ видѣ, или 
же въ соединеніяхъ. Въ первомъ изъ названныхъ видовъ 
кремнеземъ находится въ кварцѣ, горномъ хрусталѣ, квар-
цевомъ пескѣ и кремняхъ. Въ соединеніи съ глиноземомъ, 
и водою, кремнеземъ образуетъ глину (А1,0з, 2Si02, 2Н3О); 
въ соединеніи съ глиноземомъ, окислами ліелѣза, щелоч
ными и щелочно-земельными металлами, кремнеземъ 
встрѣчается въ гранитахъ и подобныхъ имъ горныхъ 
породахъ. 

Кремнеземъ и всѣ естественныя соединенія его (си
ликаты) отличаются химической инертностью. При обык
новенной температурѣ они не измѣняются ни самыми 
сильными основаніями, ни самыми энергичными кисло
тами. Наоборотъ, при температурѣ краснаго или бѣлаго 
каленія, кремнеземъ имѣетъ свойства сильной кислоты. 
Не плавясь и не улетучиваясь ни при какой извѣстной 
температурѣ, кремнеземъ постепенно замѣщаетъ по мѣрѣ по-
вышенія температуры кислоты тѣхъ солей, съ которыми 
онъ накаливается. При такихъ условіяхъ кремнеземъ 
можетъ соединяться со всѣми постоянными основаніями. 

Такимъ образомъ, если накаливать до - красна въ 
платиновомъ тиглѣ смѣсь углекаліевой соли съ мелкимъ 
порошкомъ, полученнымъ изъ кварцеваго песку, то угле
кислый газъ выдѣляется и замѣщается кремнеземомъ, 
причемъ образуется силикатъ калія. 

Послѣднее тѣло уже плавко и, стекая, собирается на 
днѣ тигля; кромѣ того оно растворимо въ водѣ. 

Имѣя, вслѣдствіе своего постоянства, столь ясно вы-
раяіенныя кислотныя свойства при высокихъ температу
рахъ, кремнеземъ обладаетъ ими при обыкновенной тем-
пературѣ лишь въ незначительной степени; даже уголь
ная кислота можетъ его вытѣснять, напр., при пропуска-
ніи струи углекислаго газа сквозь растворъ силиката. 
Нѣсколько капель какой-либо сильной кислоты, прилитой 
къ подобному раствору, вызываютъ выдѣленіе кремне
зема, осаждающагося въ видѣ студенистыхъ хлопьевъ. 

Этотъ студенистый осадокъ, представляющій собою 
гидратъ кремнезема, далеко не столь инертенъ, какъ упо
требленный первоначально безводный кремнеземъ. Поэтому 
въ жидкости, въ которой образовался осадокъ, всегда 
остается нѣкоторое количество кремнезема въ растворѣ, а 
если жидкость была весьма разбавлена, то и вовсе не 
замѣчается осадка, такъ какъ выдѣливпіійся водный крем
неземъ весь остается въ растворѣ. 

Присутствіе подобнаго раствореннаго кремнезема, даже 
въ незначительныхъ количествахъ, чрезвычайно затруд
няетъ ходъ анализа, такъ какъ онъ засоряетъ поры филь
тра. Поэтому кремнеземъ слѣдуетъ удалять весьма тща
тельно, что возмозкно, благодаря слѣдующему его свойству. 

Если постепенно выпаривать кислую жидкость, въ ко
торой растворенъ кремнеземъ, то по иотеченіи нѣкотораго 
времени она обращается въ прозрачную студенистую 
массу, сходную по виду съ фруктовымъ желе. Это и бу-
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детъ водный или аморфный кремнеземъ. Дальнѣйшее на-
грѣваніе понемногу лишаетъ его гидраціонной воды и 
обрііщаетъ въ бѣлый порошокъ. 

Будучи совершенно высушенъ, порошокъ этотъ обла
даетъ всѣми химическими свойствами нрироднаго кремне
зема— его инертностью и нечувствительностью къ реак-
тивамъ. 

Изъ всѣхъ кислотъ только фтористогводородная (пла
виковая) растворяетъ кремнеземъ И всѣ силикаты, при
чемъ образуется кремне-фтористо-водородная кислота. 

Кремнеземъ всегда опредѣляется въ свободномъ видѣ. 
Послѣ отдѣленія его отъ элементовъ, съ которыми онъ 
былъ соединенъ, его прокаливаютъ И взвѣшиваютъ. Крем
неземъ содержитъ почти точно 47 ч. кремнія на 53 ч. 
кислорода. 

Формула кремнезема есть SiOj) вѣсъ его частицы—60; 
атомный вѣсъ кремнія = 28. 

2. Углекислый газъ или угольный апгндрпдо. Въ 
свободномъ Б И Д Ѣ углекислый газъ находится въ атмо
сферномь воздухѣ и, въ ыеньшихъ количествахъ, въ 
водѣ. Особенно много углекислоты встрѣчается въ видѣ 
соедпненій, въ известковыхъ породахъ, образуюш;ихъ из
вестняки И вообпі,е составляюш;ихъ большую часть строи
тельныхъ камней. Кромѣ того, углекислота существуетъ 
въ видѣ углекислыхъ солей магнезіи, барита и желѣза. 

Угольный ангидридъ представляетъ собою тялселый, 
безцвѣтный газъ, растворяющійся въ водѣ, причемъ, прп 
нормальномъ давленіи, объемъ растворяющагося газа равенъ 
объему воды. 

Угольный ангидридъ энергично соединяется съ силь
ными основаніями, каковы ѣдкія щелочи И известь. По
этому, употребляя эти вещества, не слѣдуетъ упускать 
изъ виду, что вообще воздухъ, а въ особенности въ лабо-
раторіяхъ, содержитъ весьма ощутительную примѣсь угле
кислаго газа. Вообще углекислыя соли нерастворимы въ 
водѣ, за исключеніемъ углекислыхъ щелочей. 

Углекислыя соли кальція И другихъ щелочноземель-
ныхъ металловъ нерастворимы въ чистой водѣ, но нѣ-
сколько растворяются въ водѣ, насыщенной углекислымъ 
газомъ, причемъ образуются растворимый кислыя соли. 
Нагрѣванія, взбалтыванія или уменьшенія давленія доста
точно для того, чтобы удалить избытокъ углекислаго газа 
и обратить образовавшіяся двууглекислый соли въ преж
нее состояніе, причемъ происходить ихъ осалсденіе. 

Углекислота есть кислота слабая. Будучи нагрѣты до 
извѣстной температуры, многія углекислыя соли разла
гаются и углекислый газъ улетучивается, оставляя осно-
ваніе; изъ углекислыхъ солей щелочноземельныхъ метал
ловъ легче всего разлагается соль магнія, затѣыъ кальція 
и стронція; углебаріевая соль уже постоянна въ жару. 

Углекислыя соли щелочныхъ металловъ постоянны 
при всякой температурѣ. 

Прочія кислоты вытѣсняютъ углекислоту изъ ея солей. 
Если эта реакція происходить въ растворѣ, то появляется 
обильное образованіе пузырьковъ газа; если растворъ весьма 
слабъ, то пузырьковъ не замѣчается, такъ какъ углекис
лота успѣваетъ раствориться въ водѣ. Чтобы ее удалить 
окончательно, слѣдуетъ прокипятить жидкость. 

Опредѣленіе углекислоты—операція весьма деликатная. 
Далѣе будутъ даны указанія для всякаго частнаго случая. 

Составъ углекислаго газа по вѣсу равенъ 27,27 ч. 
углерода на 72,73 ч. кислорода; его химическая формула— 
COj. Такъ какъ атомный вѣсъ углерода=12, кислорода= 
16, то частичный вѣсъ углекислоты=44. 

3. С/ьрнал кислота. Сѣрная кислота входить въ со
ставъ гипса или алебастра (CaSo,), весьма распростра
ненной горной породы; она встрѣчается таклсе въ видѣ 
сѣрнобаритовой соли (тялселый шпать, B a 8 0 j . Это одна 
изъ наиболѣе энергичныхъ кислотъ. Она съ жадностью 
поглощаетъ воду, развивая при этомъ значительное коли
чество тепла. 

Изъ солей сѣрной кислоты вовсе не растворима сѣр-
но-баритовая; болѣе растворимы (послѣдовательно) соли 
стронція, кальція (около 2,5"/j) и магнія. Растворимость 
этихъ со.тіей, слишкомъ незначительная для большинства 
техническихъ производствъ, однако, весьма важна для 
химпческаго анализа. Тоже самое молено сказать относи
тельно сѣрнокислыхъ солей свинца и серебра. 

Въ алкоголѣ сѣрнокислыя соли мало растворимы, такъ 
что спиртъ производить осадокъ въ ихъ концентрирован-
ныхъ растворахъ. Сѣрнокальціевая соль даже совершенно 
нерастворяется въ смѣси одинаковыхъ количествъ спирта 
и воды. 

Всѣ твердыя сѣрнокислыя соли, кромѣ сѣрнобаритовой. 
разлагаются на холоду растворами углекислыхъ щелочей. 
По истеченіи достаточнаго промежутка времени разложеніе 
происходитъ вполнѣ и жидкость содерлситъ лишь растворъ 
сѣрнокислой щелочи, такъ какъ основаніе первоначальной 
сѣрнокислой соли осаждается въ видѣ нерастворимой угле-
соли. 

Такъ, напр., гипсъ и углекаліевая соль обращаются 
въ сѣрнокаліевую и углекальціевую соли: 

CaSO, + К , СОз = СаСОз -^К, SO, 

Присутствіе въ растворѣ сѣрной кислоты или ея солей 
узнается весьма легко; для этого слѣдуетъ прилить рас
творъ какой-либо соли барія, удостовѣрившись предвари
тельно въ томъ, что она кислая и, если надо, подкисливъ 
соляной кислотой. 

Сѣрная кислота (H^SOJ опредѣляется въ видѣ сѣрнаго 
ангидрида ( S O 3 ) въ сѣрнобаритовой соли, подвергаемой 
прокаливанію; найденный вѣсъ слѣдуетъ умножить на 
0,3433. 

Химическая формула сѣрнаго ангидрида есть SO3. 
4. Хлоръ и соляная кислота. Хлоръ встречается въ 

видѣ хлористыхъ металловъ въ природныхъ *дахъ и въ 
большинствѣ продуктовъ животнаго и растительнаго міра. 
Хлористыя соединенія по большей части растворимы. 

Накаливаніе дѣйствуетъ на хлористыя соединенія раз-
личнымъ образомъ. Одни, какъ, напр., хлористые магній, 
алюминій, желѣзо и марганецъ разлагаются, выдѣляя 
хлоръ; другіе же, напр., хлористые кальцій, барій и нат-
рій— въ жару постоянны. Хлористые щелочные металлы 
замѣтно летучи при краснокалильномъ лсарѣ. 

Отличительнымъ признакомъ присутствія хлористыхъ 
соединеній слулситъ творолсистый осадокъ, вызываемый 
растворомъ азотнокислаго серебра. Этотъ осадокъ нерас-
творимъ въ азотной кислотѣ, но растворяется въ амміакѣ. 
При проходящемъ дневномъ, въ особенности яркомъ, сол-
нечномъ свѣтѣ, осадокъ представляется фіолетовымъ. Можно 
также узнать присутствіе х.іора по запаху газа, выдѣ-
ляющагося, если къ жидкости прибавить сѣрной кислоты 
и перекиси марганца и затѣмъ нагрѣвать. 

Опредѣленіе хлора производится въ видѣ хлористаго 
серебра, причемъ вѣсъ прокаленнаго осадка слѣдуетъ умно
жить на 0,2474. 

Атомный вѣсъ хлора=35,5, а частичный вѣсъ хлори
стоводородной (соляной) кислоты (НС1) = 36,5. 
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5.. Азотиал кислота. Азотная кислота иъ соединенііі 
съ известью, магнезіей и т. п. находится въ образова-
ніяхъ, пазываемыхъ вообще селитрами и встрѣчающихся 
въ сырыхъ мѣстахъ здапій и пр. 

Азотная кислота растворяетъ почти всѣ металлы, от
давая имъ часть своего кислорода и соединяясь съ обра
зующимися окислами. Часть кислоты, перешедшая при-
этомъ въ нп.зшую степень окислеиія, улетучивается въ 
видѣ бурыхъ паровъ. 

Всѣ соли азотной кислоты растворяются въ водѣ, такъ 
что ее нельзя опредѣлить обычнымъ пріемомъ, посред
ствомъ полученія нерастворимыхъ осадковъ. 

Вотъ нѣсколько способовъ, позволяющихъ открыть ея 
присутствіе: 

Будучи помѣщены на горяпі,ій уголь, азотнокислыя 
соли разлагаются; онѣ производятъ взрывъ при накалива-
піи съ угольнымъ порошкомъ. 

Если въ открытую пробирку палить растворъ азотно
кислой соли, прибавить немного сѣрной кислоты и опу
стить туда струзкки металлической мѣди, то при легкомъ 
подогрѣваніи, а иногда и безъ него, появляются дымя-
щіеся пары. Если растворъ весьма слабъ, то его сіѣдуетъ 
предварительно выпарить. Можно такнсе налить въ про
бирку одинъ или два ісуб. сантиметра испытуемаго рас
твора съ примѣсью концентрированной сѣрной кислоты и 
затѣмъ осторозкно налить сверху растворъ сѣрнокислой 
закиси желѣза, такъ, чтобы не смѣшать оба раствора. 
Чрезъ нѣкоторое время въ поясѣ соприкосновенія обѣихъ 
жидкостей образуется бурый слой, указывающій на при-
сутствіе азотной кислоты. 

Можно также смѣшать изслѣдуемый растворъ съ не-
большимъ количествомъ соляной кислоты и окрасить его 
въ легкій синій цвѣтъ помощью индиго, раствореннаго 
въ сѣрной кислотѣ. 

При кипяченіи смѣсь, въ случаѣ присутствія азотной 
кислоты, обезцвѣчивается. Эта реакція, при извѣстныхъ 
предосторожностяхъ, позволяетъ открывать весьма малыя 
количества азотной кислоты. 

Азотная кислота состоитъ изъ 25,93 ч. азота и 
74,07 ч. кислорода. Химическая формула ея N^O^; при 
атомномъ вѣсѣ азота=14, частичный вѣсъ азотной кис-
лоты= 108. 

6. Фосфорная кислота. Находится въ видѣ фосфор
нокислой извести въ костяхъ животныхъ и въ нѣкото-
])ыхъ горныхъ породахъ (апатиты, фосфориты и др.). Въ 
небольшихъ количествахъ фосфорная кислота встрѣчается 
въ большинствѣ известняковъ и земель, гдѣ она играетъ 
весьма важную роль въ дѣлѣ питанія растеній. 

Фосфорная кислота образуетъ три ряда солей: соли 
кислыя (одноосновныя), среднія (двуосновныя) и основ
ный (трехъ-основныя). Фосфориты и фосфорнокислая из
весть костей принадлежатъ къ послѣднему ряду солей. 
Кислыя соли фосфорной кислоты растворимы въ водѣ; 
среднія и основныя—нерастворимы, за исключеніемъ со
лей щелочныхъ металловъ; въ сильныхъ же кислотахъ 
онѣ растворяются легко. При прибавленіи въ растворъ 
фосфорио-кислой соли какого либо металла (кромѣ ще
лочныхъ) растворимаго осиованія, напр., амміака, полу
чается осадокъ, растворяющійся при прибавленіи какой-
либо кислоты и вновь осанідающійся отъ амміака. 

Фосфорнокислыя щелочи даютъ осадокъ, если къ ихъ 
раствору прибавлять растворъ какой-либо магнезіальной 
соли и амміака. Въ растворахъ слабыхъ и содернсащихъ 
амміачныя соли, осадокъ этотъ образуется весьма мед

ленно. Въ этомъ случаѣ онъ образуется въ видѣ хараіс-
терныхъ кристалловъ двойной амміачно-магнезіальной со
ли, пристающихъ къ стѣнкамъ сосуда. 

Фосфорнап кислота опредѣляется въ видѣ двойной 
фосфорно-амліачно-магнезіальной соли (Mg NE^ P O j . Иослѣ 
ирокаливанія, причемъ амліакъ улетучивается, осадокъ 
взвѣшиваютъ и найденный вѣсъ мнолсатъ на 0,6398. 

7. Фторъ. Встрѣчается въ горныхъ породахъ въ видѣ 
фгористаго кальція (плавиковый шпатъ, C a P j . 

Присутствіе фтора узнается, обративъ данный мине-
ралъ въ порошокъ и номѣстивъ его вмѣстѣ съ сѣрной 
кислотой въ платиновый тигель, закрываемый стек.ііян-
ной пластинкой. При легкомъ нагрѣваніи дна тигля вы-
дѣляется фтористый водородъ, разъѣдающій стекло. Если 
въ данномъ минералѣ находятся си.ііикаты, то выдѣ.іяю-
щійся газъ будетъ фтористый креыній, въ ирисутетвіи 
воды дающій осадокъ кремнезема и водный растіюръ 
кремне-фтористоводородной кислоты. Атомный вѣсъ фтора 
равенъ 19. 

Опредѣленіе количества производится по разности. 
Убѣдившись въ присутствіи фтора, обработываютъ изслѣ-
дуемый минералъ сѣрной кислотой, причемъ выдѣляется 
фтористый водородъ, затѣмъ полученную сѣрнокислую 
соль высушиваютъ и взвѣшиваютъ. Вѣсъ фтора опродѣ-
ляется разсчетомъ. 

8. Окись алюмииія или глиноземъ. Чистая окись 
алюминія встрѣчается въ природѣ лъ видѣ кристалловъ— 
минералы сафиръ, рубинъ, и д]з. Огромный количества 
окиси алюминія находятся въ соединеіпи съ кремиозе-
момъ и водою въ вндѣ глины или въ видѣ слоиі-
ныхъ минераловъ, образующихъ первичныя горныя по
роды. Большая часть известняковъ содерлситъ примЬсь 
глины. 

Природный глиноземъ не разрушается основаніями и 
трудно растворимъ въ кислотахъ. Въ этомъ отношеніи 
глиноземъ сходенъ съ кремнеземомъ. Такъ напр., если 
накаливать до красна въ тиглѣ смѣсь глинозема съ угле-
каліевой солью (поташомъ), то оба вещества сплавляются, 
образуя соединеніе, растворимое въ водѣ. Это соединеніе 
отличается отъ кремнекислыхъ солей тѣмъ, что крѣіікія 
кислоты въ его растворѣ, даяіе весьма крѣпкомъ, не 
вызываютъ осадка. ( ( ' .хч - i u i : , ,і 

На холоду глиноземъ можетъ быть выдѣленъ изъ 
своихъ соединеній въ видѣ гидрата весьма легко раство
римаго въ ѣдкомъ кали. Такимъ образоыь глиноземъ 
обладаетъ двойнымъ характеромъ: соединяясь съ силь
ными кислотами онъ играетъ роль слабаго основанія, а 
съ сильными щелочами роль слабой кислоты. 

Соли глинозема при обработкѣ ихъ амміакомъ. даютъ 
бѣлый осадокъ гидрата глинозема, нерастворимый въ 
іізбыткѣ реактива. 

"Бдкое кали вызываетъ такой лее осадокъ, но онъ 
растворяется въ избыткѣ реактива. Если іке затѣмъ при
лить какой либо амміачной соли, то осадокъ образуется 
вновь. 

Углекислый щелочи и сѣрнистый аммоній также раз-
лагаютъ соли глинозема, осанѵдая его гидратъ. 

Полученный такимъ образомъ гидратъ, будучи высу-
шенъ и прокаленъ, обладаетъ свойствами природнаго гли
нозема; онъ имѣетъ видъ бѣлаго, мучнистаго порошка, 
подобно кремнезему и не растворяется ни въ кислотахъ, 
ни въ щелочахъ. Будучи же не долгое время нагрѣваемъ 
съ какою либо сильной кислотой, въ особенности съ сѣр-
ной, глиноземъ всегда растворяется. 



- 36 -

Глиноземъ можетъ также быть полученъ прокалива-
ніемъ аыміачныхъ квасцовъ (двойная сѣрнокислая соль 
глинозема и аммонія). 

Растворимыя, не летучія органическія соединенія, 
какъ напр., виннокаменная или лимонная кислоты, сахаръ 
и т. п., затрудняютъ реакціи, изложенный выше. Изъ 
растворовъ, содержащихъ такія кислоты, глиноземъ не 
осаждается ни амміакомъ, ни углекислыми щелочами, 
ни сѣрнпстымъ аммоніемъ. 

Глиноземъ при анализѣ обыкновенно получается от-
дѣльно, причемъ для опредѣленія вѣса его только прока
ливаютъ и взвѣшиваютъ. Онъ содерлситъ 5 3 , 4 0 ч. алю-
минія и 4 6 , 6 0 ч. кислорода. Химическая формула его 
AljOj; атомный вѣсъ алюминія 2 7 , частичный вѣсъ гли
нозема—102. 

9. Окислы желѣза. Окислы желѣза присутствуютъ 
почти во всѣхъ минеральныхъ веществахъ, но не оказы-
ваютъ существеннаго вліянія на ихъ главный качества. 
Вліяніе ихъ выражается въ сообщаемой ими зеленой, 
желтой или красной окраскѣ, смотря по химическому 
составу. 

Различаютъ два рода окисловъ желѣза: окись и закись. 
Окись желѣза въ видѣ гидрата имѣетъ лселто-бурый 

цвѣтъ; послѣ прокаливанія краснѣетъ. 
Водная окись весьма растворима въ кислотахъ*), нослѣ 

прокаливанія растворимость значрітельно уменьшается, но 
тѣмъ не менѣе сильный, концентрированныя кислоты 
всегда при нагрѣваніи растворяютъ окись желѣза, 

Ъдкое кали и амміакъ вызываютъ въ растворахъ со
лей окиси желѣза бурый осадокъ (Fej (НО)е) нераство
римый въ избыткѣ реактива. 

Настой чернильныхъ орѣшковъ сообщаетъ окрашиваніе 
въ черный цвѣтъ. Желтая соль (желѣзистосинеродистый 
калій) образуетъ обильный осадокъ берлинской лазури; 
красная соль (желѣзосинеродистый калій) окрашиваетъ 
растворъ въ бурый цвѣтъ, не образуя осадка. Сѣрносине-
родистый (роданистый) калій окрашиваетъ растворъ въ 
кровяно-красный п,вѣтъ. 

Сѣрнистый аммоній вызываетъ черный осадокъ сѣр-
нистаго желѣза. Въ весьма разбавленныхъ растворахъ 
первоначально появляется лишь зеленое окрашиваніе и 
осадокъ образуется только по истеченіи нѣкотораго времени. 

Соли окиси желѣза принимаютъ золотисто-лселтую 
окраску, если они содержать соляную кислоту или если 
ее къ нимъ прибавить. 

Онѣ разлагаются при нагрѣваніи, если входящая въ 
ихъ составъ кислота летуча. Присутствіе органическихъ 
соединеній вліяетъ на реакціи солей окиси лселѣза точно 
также, какъ на реакціи солей глинозема, т. е. препят-
ствуетъ осалсденію ѣдкимъ кали и амміакомъ. Сѣрнистый 
же аммоній производитъ осадокъ даже и въ послѣднемъ 
случаѣ. 

Закись желѣза не можетъ быть отдѣлена. Соприка
саясь съ воздухомъ она тотчасъ лее поглощаетъ кислородъ 
и частью обращается въ окись (Fej О^), которая вмѣстѣ 
съ закисью (Fe О) образуетъ магнитную окись (FCj O J . 
Въ видѣ солей закись желѣза встрѣчается во многихъ 
минералахъ, напр., въ соединеніи съ углекислотой—въ 
желѣзномъ шпатѣ. 

Закись желѣза окрашиваетъ сплавляемыя съ нею ве
щества въ яркій зеленый цвѣтъ; это окрашиваніе наблю
дается, напр., въ бутылочномъ стеклѣ. 

•) Существуетъ и трудно-растворимая въ кисдотахъ форма гидрата 
окиси желѣва, имѣющая составь Fe^ 0^ Hj О. 

Соли закиси характеризуются слѣдующимй признаками: 
•Едкое кали вызываетъ бѣлый осадокъ, немедленно 

зеленѣющій при соприкосновеніи съ воздухомъ; точно 
такъ-же дѣйствуетъ амміакъ. 

Настой чернильныхъ орѣшковъ не вызываетъ окра-
шиванія, если только растворъ не содержитъ солей окиси. 

Желтая соль образуетъ бѣлый осадокъ, быстро синѣю-
щій на воздухѣ; красная соль тотчасъ же образуетъ 
обильный осадокъ берлинской лазури. Соли закиси пере
ходить въ соли окиси лседѣза въ присутствіи окисляю-
щихъ веществъ. Такъ, прибавка азотной кислоты вызы
ваетъ сначала темнобурое окрашиваніе, при слабомъ на-
грѣваніи пропадающее вслѣдствіе перехода въ соль окиси. 

При осторожномъ приливаніи раствора хамелеона 
(марганцовокаліевой соли), первыя капли реактива обез-
цвѣчиваются при соприкосновеніи съ солью закиси. Но 
какъ только вся закись перейдетъ въ окись, дальнѣйшая 
прибавка реактива уже сообщить жидкости розовое окра-
шиваніе. 

Обратный переходъ солей окиси въ соли закиси про
исходитъ подъ вліяніемъ возстановляющихъ средствъ, напр., 
сѣрнистаго водорода (H^S) или сѣрноватисто-натровой 
соли (Naj Sj О 3 ) . Точно также дѣйствуютъ металличе
ское лселѣзо или цинкъ водородомъ, выдѣляемымъ ими 
въ присутствіи кислотъ. 

Желѣзо всегда онредѣляется въ видѣ окиси, взвѣши-
ваемой послѣ прокаливанія. 

Окись лселѣза содержитъ 7 0 ч. лселѣза на 3 0 ч. кис
лорода; химическая формула ея—FCj О 3 , атомный вѣсъ 
лселѣза—56, частичный вѣсъ его окиси—160 и закиси 
(Fe О)—72 . 

1 0 . Окислы марганца. Окисловъ марганца извѣстно 
нѣсколько: закись (Мп О), дающая съ кислотами соли;, 
окись (MHJ О,), имѣющая слабый основной характеръ; 
перекись (Мп O J , имѣющая улее слабо кислотный харак
теръ; марганцовистый (Мп О3) и марганцовый (Жщ О,) 
ангидриды. Перекись марганца, представляющая собою 
черный порошокъ и окись-бурый порошокъ, употребляются 
при добываніи хлора. 

Еромѣ того иногда марганецъ встрѣчается въ строи
тельной техникѣ вмѣстѣ съ желѣзомъ, гдѣ онъ играетъ 
второстепенную роль. 

При анализахъ въ растворахъ находятся лишь соли 
закиси (Мп О). 

Подобно закиси желѣза, закись марганца не можетъ 
быть отдѣлена, такъ какъ она быстро поглощаетъ кисло
родъ воздуха и переходить въ красную (промежуточную) 
окись ( М П з O j . 

Соли марганца, розоватаго или фіолетоваго цвѣта, даютъ 
съ ѣдкимъ кали бѣлый осадокъ, быстро бурѣющій на воз-
духѣ. Амміакъ дѣйствуетъ точно также, но часть осадка, 
сохранившая бѣлый цвѣтъ, растворяется въ избыткѣ ре
актива. Въ нрисутствіи въ данномь растворѣ значитель-
наго количества амміачныхъ солей, амміакъ це реагируетъ 
съ солями марганца, такъ какъ при этомъ образуются 
двойныя марганцово-амміачныя соли. 

Углекислые кали и натръ образуютъ въ растворахъ 
бѣлый осадокъ углекислаго марганца; углеамміачная 
соль осадка не образуетъ по вышеприведенной причинѣ. 
Сѣрнистый аммоній вызываетъ блѣднокрасный (тѣлесный) 
осадокъ сѣрнистаго марганца, растворимый въ соляной 
кислотѣ. 

При нагрѣваніи (до сплавленія) на воздухѣ малыхъ 
количествъ солей марганца съ ѣдкимъ кали, получается 
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зеленое окрашиваніе; предъ ііаяльноіо трубкой, съ фос
форной солью или бурой получается во внѣшнемъ пламени 
фіолетовое стекло, а во внутреннемъ—безцвѣтное. 

Марганецъ опредѣляется въвидѣ красной окиси М П з О ^ . 
Для этого изъ раствора осаждаютъ углекислый марганецъ 
помощью угленатровой соли и обращаютъ его путемъ про-
каливанія въ окись. Если жидкость содерліитъ амміач-
ныя соли, то ее слѣдуетъ предварительно прокипятить 
съ избыткомъ угленатровой соли до тѣхъ поръ, пока вы-
дѣляющіеся пары не перестанутъ имѣть амміачный 
запахъ. 

Иногда осаждаютъ марганецъ въ видѣ сѣрнистаго со-
единенія посредствомъ сѣрнистаго амионія; затѣмъ, хоро
шенько промывъ осадокъ, растворяютъ его въ соляной 
кислотѣ и отсюда производятъ по вышесказанному осаж-
деніе угленатровой солью. 

Красная окись марганца содержитъ 7 2 , 0 5 ч. марганца 
и 2 7 , 9 5 ч. кислорода; химическая формула ея — M H J O ^ ; 
атомный вѣсъ марганца — 5 5 , частичный вѣсъ красной 
окиси—229, закиси (МпО) — 7 1 . 

И . Окись магнгя (магнезія). Въ значительномъ ко-
личествѣ соли магнія содержится въ морской водѣ. Угле
кислая соль магнія встрѣчается или въ отдѣльныхъ гор
ныхъ породахъ, или же, вмѣстѣ съ углекислой известью, 
въ доломитахъ. Кромѣ того, известь почти всегда содер
житъ примѣсь окиси магнія, въ самыхъ разнообразныхъ 
дозахъ. Наконецъ въ соединеніи съ кремнеземомъ окись 
магнія является въ первичныхъ горныхъ породахъ или 
отдѣльно, напр,, въ талькѣ и серпентинѣ; или вмѣстѣ съ 
другими силикатами, какъ напр. въ бѣлой роговой обманкѣ 
и слюдѣ. Сама по себѣ окись магнія представляетъ бѣ-
лый порошокъ съ слабо щелочной реакціей, обнаружива,ю-
щій лишь ничтояшые слѣды растворимости въ водѣ. 
Столь малой растворимости однако же достаточно для 
того, чтобы влаяіная лакмусовая бумаяска принимала синій 
цвѣтъ при соприкосновеніи съ порошкомъ окиси магнія. 

Сѣрномагніевея соль разлагается при температурѣ плав-
ленія желѣза; другія ніе растворимыя соли магнія разла
гаются въ краснокалильномъ жару, оставляя окись. 

•Бдкіе кали и натръ, такнее какъ и ихъ углекислый 
соли, производятъ бѣлый осадокъ въ растворахъ солей 
магнія; осадокъ этотъ вновь растворяется при прилитіи 
къ лшдкости раствора какой либо амміачной соли, при
чемъ образуются двойныя амміачно-магнезіальныя соли, 
не разлагаемыя щелочами. По этой ліе причинѣ осадка 
не произойдетъ и въ томъ случаѣ, если леидкость улсе 
содерніитъ амміачныя соли. 

Амміакъ производитъ осадокъ въ растворѣ среднихъ 
солей магнія; если лее леидкость содержитъ уже амміач-
ныя соли или избытокъ какой либо кислоты, могущей 
образовать амміачпыя соли съ первыми каплями амміака, 
то осадка не произойдетъ. 

Кислыя углекислый щелочи не осаждаютъ солей магнія. 
Сѣрнистый аммоній въ нихъ осадка не производитъ, 

точно таюке, какъ и щавелевоамміачная соль, въ при-
сутствіи другихъ амміачныхъ солей. 

Фосфорнонатровая соль въ амміачномъ растворѣ соли 
магнія образуетъ осадокъ двойной фосфорнокислой аммі-
ачно-магнезіальной соли, о которой мы уясе упоминали 
(§ 6) . Если растворъ былъ весьма разбавленъ, то полнаго 
осажденія надо долеидаться въ теченіе нѣсколькихъ дней. 
Кристаллы, осаледающіеся на стѣнкахъ сосуда настолько 
характерны, что этимъ путемъ можно находить далее ма
лыя количества магнезіальныхъ солей. 

Обыкновенно магпезія опредѣляется въ видѣ пиро-
фосфорномагніевой соли, (Mg^P^O,) получаемой послѣ вы-
сушиванія и прокаливанія упомянутой выше двойной соли; 
вѣсъ магнезіи равенъ полученному вѣсу, умноженному 
на 0 , 3 6 0 4 . 

Окись магнія содерлеитъ 6 0 ч. магнія па 4 0 ч. ки
слорода. Формула ея — MgO, атомный вѣсъ магнія—24, 
частичный вѣсъ магнезіи—40. 

12 . Окись кальціл (известь). Известь употребляется въ 
строительной техникѣ въ весьма большихъ количествахъ. 
Въ продалеѣ известь находится или въ видѣ порошка, или 
въ кускахъ. Известь добывается путемъ облеиганія из
вестняковъ, составляющихъ значительную часть всей зем
ной оболочки и состоящихъ изъ углекислой извести. Из
весть встрѣчается таклее въ видѣ сѣрнокисдой соли или 
гипса. 

Чистая известь бѣлаго цвѣта, обладаетъ ѣдкимъ вку-
сомъ. Она замѣтно растворима въ водѣ (около 1 :800 по 
вѣсу). Этотъ растворъ, называемый известковою водою, 
окрашиваетъ въ синій цвѣтъ красную лакмусовую бу
мажку. 

Оставаясь на воздухѣ, известковая вода поглощаетъ 
углекислоту и покрывается бѣлой пленкой углекислой 
извести; послѣдняя почти совершенно нерастворима въ 
водѣ, не содерлсащей углекислоты и поэтому осаледается 
по мѣрѣ своего образованія. Амміакъ не производитъ 
осадка въ растворѣ хлористаго кальція, но осадокъ мо
лсетъ получиться, если оставить жидкость на воздухѣ, 
вслѣдствіе поглощенія углекислоты и образованія нерас
творимой углекальціевой соли; точно также осадокъ по
лучится, если амміакъ не чистъ и содержитъ примѣсь 
углеамміачной соли. Это важно помнить, такъ какъ это 
обстоятельство нерѣдко случается при анализѣ. 

Ъдкое кали образуетъ бѣлый осадокъ водной извести, 
растворимой въ значительномъ количествѣ воды. 

Углек.ислыя щелочи и растворимыя фосфорнокислыя 
соли даютъ въ соляхъ кальція бѣлый осадокъ. 

Всѣ упомянутые осадки легко растворимы въ ки
слотахъ. 

Сѣрная кислота и ея соли такяее вызываютъ бѣлый 
осадокъ въ крѣпкихъ растворахъ солей кальція, даже въ 
кислыхъ. Сѣрно-кальціевая соль замѣтяо растворима въ 
водѣ и поэтому въ сильно разбавленныхъ растворахъ 
осадка не происходитъ; прибавленіе алкоголя облегчаетъ 
образованіе осадка. 

Типичнымъ реактивомъ на соли кальція является 
щавелевая кислота или ея соли (напр. щавелево-амміач-
ная или щавелевокаліевая). При прибавленіи одного изъ 
этихъ реактивовъ образуется обильный осадокъ щавеле-
вокальціевой соли ( С а С з О , ) , которая совершенно нераство
рима ни въ водѣ, ни въ уксусной кислотѣ, но раство
рима въ соляной или азотной кислотахъ. Этотъ реактивъ 
позволяетъ находить далее малѣйшіе слѣды солей кальція. 

Будучи введены на проволокѣ въ безцвѣтное пламя 
(напр. спиртовой лампы), соли кальція сообщаютъ ему 
желтовато-красный цвѣтъ. 

Известь всегда опредѣляется въ видѣ щавелевокаль-
ціевой соли. Для полноты осажденія слѣдуетъ брать 
реактивъ въ избыткѣ. Собранный остатокъ прокаливается 
до свѣтло-краснаго каленія, причемъ получается прямо 
ѣдкая известь. 

Известь содержитъ 2 8 , 5 8 ч. кислорода на 7 1 , 4 2 ч. 
кальція. Формула ея—СаО, атомный вѣсъ кальція—40, 
частичный вѣсъ извести—56. 
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13. Опись бщпя (баритъ). Въ природѣ находится въ 
видѣ углекисііой и сѣіінокислой солей. Соединенія барія 
во многолъ сходны съ соединеніями кальція; различіе 
замечается въ сѣрнокислыхъ соляхъ, а именно—сѣрно-
баріевая соль совершенно нерастворима въ водѣ. 'Вдкій 
баритъ растворяетея на холоду въ 25 частяхъ воды и 
этотъ растворъ.. называемый баритовою водою, часто 
употребляется какъ реактивъ. Лакмусовая бумажка окра
шивается имъ въ синій цвѣтъ. 

Присутствіе баритовыхъ солей узнается непосред
ственно по осадку, производимому сѣрнокислыми солями 
въ испытуемомъ растворѣ, предварительно подкисленномъ. 
Твердыя тѣла, неразлагаемыя кислотами, содержащія со-
единенія барія, предварительно кипятятся въ растворѣ 
углекаліевой соли; полученная масса обработывается во
дою и то, что останется нослѣ промыванія, растворяютъ 
въ соляной кислотѣ, причемъ получается легко у.знавае-
мый хлористый барій. 

Двухромокаліевая соль (KjCr^O,) (или средняя хромо-
каліевая со.ть К^СгО,) даетъ ікелтый осадокъ, нераство
римый въ уксусной кислотѣ, но растворимый въ соляной 
и азотной кислотахъ. 

Соли барія сообп],аютъ пламени зеленовато-желтое 
окрашиваніе. 

Окись барія опредѣляется обыкновенно въ видѣ сѣр-
нокислой соли. Вѣсъ прокаленнаго осадка умножается 
на 0,6567. Баритъ содержитъ 10,46 ч. кислорода на 
89,54 ч. барія; химическая формула барита—ВаО; атом
ный вѣсъ барія 137, частичный вѣсъ барита—153. 

14. Окшь калія и ея гидратъ встрѣчаются въ 
природѣ въ большихъ количествахъ въ видѣ углекаліевой 
соли (поташъ) въ золѣ растеній; въ соединеніи съ крем
неземомъ, она образуетъ одну изъ составныхъ частей 
полевого шпата и нѣкоторыхъ другихъ минераловъ. 

Въ продажѣ окись калія находится въ видѣ гидрата, 
(ѣдкое кали), вылптаго въ формѣ палочекъ. Ъдкое кали 
столь жадно поглош;аетъ воду, что почти невозможно 
приготовить его въ безводномъ видѣ. Обыкновенный про-
даншый продуктъ приготовляется прилитіемъ известко-
ваго молока къ пі;елоку, полученному изъ растительной 
золы; при этомъ углекаліевая со.ль отдаетъ свою угле
кислоту извести и нерастворимая углекислая известь 
осѣдаетъ на дно, а оставшееся въ растворѣ ѣдкое кали 
подвергаютъ выпариванію. 

Приготовленный такимъ образомъ продуктъ содерікитъ 
нѣкоторыя постороннія примѣси, которые молшо отдѣ-
лить, пользуясь ихъ нерастворимостью въ винномъ 
спиртѣ. 

"Вдкое кали представляетъ весьма сильное основаніе, 
окрашиваюиі,ее лакмусовую бумалску въ синій цвѣтъ и со-
едпняЕощееся со всѣми кислотами. 

Всѣ соли калія растворимы въ водѣ и въ разбав
ленныхъ растворахъ не осаждаются никакими реактива
ми. Въ крѣпкпхъ растворахъ происходятъ осадки: квас
цовъ—отъ сѣрно-алюминіевой соли, винокаліевой соли— 
отъ виннокаменной кислоты или кислой виннонатріевой 
соли и хлороплатината калія—отъ хлористой платины 
(въ присутствіи соляной кислоты). Соли калія окраши-
ваютѣ пламя въ фіолетовый цвѣтъ; такъ какъ это окра-
шиваніе незамѣтно въ присутствіи солей натрія. даюпі,ихъ 
яркое желтое окрашиваніе, то смотрятъ на пламя сквозь 
стеклянную призму, наполненную растворомъ индиго, ко
торый поглош,аетъ желтые лучи и дѣлаетъ замѣтнымъ 
вліяніе калія. 

Послѣднее соединеніе, нерастворимое ѣъ винномъ 
спиртѣ, слуліитъ для отдѣленія калія. Высушенный (не 
прокаленный) хлороплатинатъ калія взвѣшиваютъ и умно-
лгаютъ вѣсъ его на 0,1926. Если' осадка немного, то 
лучше его подвергнуть прокаливанію, причемъ хлористая 
платина разлагается и остается смѣсь металлической 
платины съ раснлавленнымъ хлористымъ каліемъ. Обра-
ботавъ массу водою, причемъ хлористый калій перехо
дить въ растворъ, высушиваютъ и взвѣшиваютъ остав
шуюся платину; вѣсъ кали составляетъ 0,4772 найден-
паго вѣса. 

Окись калія обозначается формулою О и содержитъ 
82,98 ч. калія на 17,02 ч. кислорода. Атомный вѣсъ 
калія—39, частичный вѣсъ его окиси—94. 

15. Окись натрія и ея гитратъ. Хлористый натрій 
находится въ огромныхъ количествахъ въ морской водѣ; 
кромѣ того соли натрія встрѣчаются въ горныхъ поро
дахъ, аналогичныхъ съ содержаш;ими соли калія. 

Качества аналогичныхъ солей натрія и калія вообш,е 
сходны между собою. 

Соли натрія еш,е болѣе растворимы, нежели соли 
калія, такъ что ни одна изъреакцій, указанныхъ въ пре-
дыдуп];емъ §, здѣсь не примѣнима. Наименѣе растворима 
сурмянонатріевая соль, получаемая въ видѣ осадка дѣй-
ствіемъ соотвѣтствуюш,ей соли калія (KjSb^O,) на крѣн-
кій растворъ соли натрія. Соли натрія окрашиваютъ пламя, 
даже въ незначительныхъ количествахъ, въ яркій леел-
тый цвѣтъ, что позволяетъ открыть малѣйшіе слѣды ихъ. 
Натрій нерѣдко онредѣляется по разности: опредѣливъ 
количество всѣхъ тѣлъ, входяш;ихъ въ составъ даннаго 
вещества, вычитаютъ сумму ихъ вѣсовъ изъ вѣса всего 
вещества и предполагаютъ, что разность представляетъ 
вѣсъ натрія. Поэтому опредѣленіе этого элемента весьма 
часто бываетъ неточно. 

Окись натрія (NajO) содерлгитъ 74,19 ч. натрія на 
25,81 ч. кислорода; атомный вѣсъ натрія—23, частич
ный вѣсъ его окиси—62. 

16. Аммшкъ. Амміакъ есть газъ, чрезвычайно раство
римый въ водѣ, обладающій проницательнымъ запахомъ 

• и сильно дѣйствующій на органы зрѣнія и обонянія. Х и -
мическія свойства амміака весьма сходны съ свойствами 
обѣихъ предшествующихъ, нелетучихъ щелочей. 

Водный растворъ амміака имѣетъ тѣлее химическія 
свойства и постоянно употребляется въ лабораторіяхъ въ 
качествѣ реактива. Онъ окрашиваетъ въ синій цвѣтъ 
лакмусовую бумалску; если къ раствору, выдѣляющему 
амміакъ, приблизить стеклянную палочку, смоченную со
ляной кислотой, то присутствіе амміака вызываетъ по-
явленіе бѣлыхъ паровъ^(хлористаго аммоніяили нашатыря). 

Всѣ амміачныя соли летучи и растворимы въ водѣ; 
большая часть ихъ разлагается при нагрѣваніи. Если 
кислота соли нелетуча, какъ, напр., борная или фосфор
ная, то при разлолгсніи улетучивается лишь амміакъ, а 
кислота остается; хлористый лее аммоній и углеамміачная 
соль перегоняются безъ измѣненій. Углеамміачная соль 
имѣетъ запахъ амміака. 

Хлористая платина дѣйствуетъ на амміачныя соли 
таклсе, какъ на соли калія. 

Амміачныя соли узнаются весьма легко. При нагрѣ-
ваніи ихъ, какъ въ порошкѣ, такъ и въ растворѣ, съ 
нелетучей ѣдкой щелочью, напр., съ окисью кальція, ба-
рія и далее магнія, происходитъ выдѣленіе амміака, легко 
замѣчаемое по запаху и по дѣйствію паровъ на влаленук? 
красную лакмусовую бумалску. 
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Иногда аыміакъ опредѣляютъ въ видѣ хлороплатината, 
но чаще всего—посредствомъ титрованныхъ растворовъ, 
или яіе выдѣляютъ изъ амміака азотъ и измѣряіотъ его 
объемъ. 

Формула амміака есть N H , ; атомный вѣсъ азота—14, 
частичный вѣсъ амміака—17. 

17. Металлы. Иногда въ техникѣ встрѣчается не
обходимость въ изслѣдованіи металловъ ихъ сплавовъ, или 
ихъ окисловъ. какъ, напр., бронзы, краски и т. п. Раз
смотримъ вкратцѣ свойства металловъ, наичаще встрѣ-
чаіощихся въ подобныхъ веществахъ. 

Свгшецъ встрѣчается въ техническомъ примѣненіи или 
въ металлическомъ видѣ, причемъ иногда сплавленъ съ 
оловомъ (припой) или въ видѣ углесвинцовой, сѣрно-
свипцовой, уксусносвинцовой и хромовосвинцовой солей. 
Сѣрносвинцовая соль нерастворима въ водѣ, но отчасти 
растворима въ азотной кислотѣ. При обработкѣ углекислого 
щелочью разлагается, образуя углесвинцовую соль. 

Металлическій свинецъ и углесвинцовая соль раство
ряются въ азотной кислотѣ, образуя азотносвинцовую 
соль. 

Хлористый свинецъ весьма слабо растворимъ въ хо
лодной водѣ. 

Амміакъ образуетъ осадки въ соляхъ свинца. 
Двухромовокаліевая соль образуетъ желтый осадокъ 

хромовосвинцовой соли (РЪ Сг O j ; іодистый калій обра
зуетъ желтый осадокъ іодистаго свинца (РЪ J^) , нѣсколько 
растворимый въ кипящей водѣ и по охлажденіи осалгда-
іощійся въ видѣ кристаллическихъ чешуекъ. 

Сѣрнистый водородъ и сѣрнистый аммоній окраши-
ваютъ всѣ свинцовыя соли, не исключая и сѣрносвин-
цовой, въ черный цвѣтъ, даже въ присутствіп избытка 
кислоты, вслѣдствіе образованія нерастворимаго сѣрни-
стаго свинца. Свинецъ опредѣляется или въ видѣ сѣр-
нистаго свинца, или въ видѣ сѣрносвинцовой соли. 

Олово при обработываніи азотной кислотой или цар
ской водкой образуетъ бѣлую мета-оловянную кислоту 
(Sn O j , нерастворимую въ водѣ. При кипяченіи съ крѣп-
кой соляной кислотой растворяется, съ выдѣленіемъ во
дорода, образуя растворимое хлористое олово (Sn CI,). Изъ 
полученнаго раствора цинкъ выдѣляетъ металлическое 
олово въ кристаллическомъ впдѣ. 

Мѣдъ. Металлическая мѣдь растворяется во всѣхъ 
кислотахъ, кромѣ слабой холодной сѣрной кислоты, а осо
бенно быстро въ азотной кислотѣ и въ царской водкѣ. 
Растворы солей мѣди, даже весьма слабые, окрашиваются 
отъ прибавки въ избыткѣ амміака въ ісрасивый голубой 
цвѣтъ. Возстановляющія вещества, напр., сѣрнистыя ще
лочи или нѣкоторыя органическія соединенія разлагаютъ 
этотъ амміачный растворъ, осазкдая мѣдь или въ видѣ 
краснаго порошка закиси, или-зке въ видѣ черной сѣр-
нистой мѣди (Си S). 

При сплавленіи съ бурой въ окислительномъ пламени 
паяльной трубки получается зеленое стекло, синѣющее 
по охлазкденіи; во внутреннемъ пламени стекло непро
зрачно, краснаго цвѣта. 

Желѣзо въ видѣ проволоки покрывается въ раство
рахъ мѣдныхъ солей слоемъ металлической мѣди. 

Сѣрнистый водородъ и сѣрнистый аммоній осалідаютъ 
мѣдь изъ ея солей въ видѣ сѣрнистой мѣди, дазке изъ 
кислыхъ растворовъ, чего не происходитъ съ солями мар
ганца, зкелѣза и цинка. Получаемая сѣрнистая мѣдь 
прокаливается безъ измѣненія въ закрытомъ фарфоровомъ 
тиглѣ. Мѣдь опредѣляется или въ этомъ видѣ, или въ 

видѣ окиси (Си О), или иногда въ металлическомъ 
видѣ. 

Цинкъ моліетъ быть данъ для изслѣдованія или въ 
металлическомъ видѣ, или въ видѣ окиси, или въ видѣ 
углекислой соли. Во всѣхъ этихъ видахъ онъ весьма лег
ко растворяется въ кислотахъ. 

Соли цинка не даютъ осадка съ избыткомъ амміака. 
Постоянныя углекислыя щелочи образуютъ осадокъ водной 
углецинковой соли, переходящей при прокаливаніи въ 
окись цинка. Реакція эта происходитъ несовершенно или 
вовсе не происходитъ въ присутствіи амміачныхъ солей. 
Въ этомъ случаѣ надо кипятить растворъ съ избыткомі. 
реактива до полнаго уничтозкепія амміачнаго запаха и 
тогда осазкденіе происходятъ. 

Будучи накалена, окись цинка получаетъ зкелтый 
оттѣнокъ, пропадающій при охлалсденіи. 

2. 

П Р І Е М Ы химичЕскаго А Н А Л И З А . 

18. Цѣль анализа. Химическій анализъ преслѣдуетъ 
цѣль двоякаго рода: опредѣленіе рода элементовъ, входя-
щихъ въ составъ даннаго соединенія и опредѣленіе ихъ 
относительныхъ количествъ въ данномъ соединеніи. Ана
лизъ, ограничивающійся лишь первою изъ этихъ двухъ 
задачъ называется 7сачествеины.чъ; анализъ зке, разрѣ-
шающій и вторую задачу, называется количественнымъ. 

При изслѣдованіи строительныхъ матеріаловъ весьма 
рѣдко приходится ограничиваться качественнымъ анали-
зомъ. Обыкновенно большая часть элементовъ, входящихъ 
въ составъ даннаго тѣла, напр., глины или извести, из-
вѣстна заранѣе и требуется, главнымъ образомъ, опредѣ-
лить ихъ количество. Поэтому мы здѣсь разсмотримъ 
нѣсколько подробнѣе только количественный анализъ. 

При всѣхъ манипуляціяхъ, производимыхъ при какомъ 
бы то ни было апализѣ, необходимо строго соблюдать 
извѣстныя предосторолшости. 

Самый несложный анализъ всегда долзкенъ быть обстав-
ленъ какъ можно тщате.іьнѣе и лишь отъ соблюденія 
самыхъ мелочныхъ предосторозкностей зависитъ всецѣло 
его успѣшный результатъ. 

19. Выборъ образца. Образцы изслѣдуемыхъ матеріа-
ловъ обыкновенно заготовляются внѣ лабораторіи; они 
долзкны выбираться съ большою осторожностью и умѣніемъ, 
имѣя въ виду цѣль анализа. 

Такъ, напр., если анализъ долженъ дать заключеніе 
о составѣ какого либо известняка, залегающаго неоднород
ными пластами, то недостаточно взять образчикъ изъ 
перваго попавшагося въ каменоломнѣ куска. Напротивъ, 
необходимо изслѣдовать всѣ пласты известняка, залегающіе 
въ данной мѣстности, взять образцы изъ различныхъ 
слоевъ и производить анализъ надъ ихъ смѣсью, причемъ 
необходимо имѣть въ виду преобладаніе пластовъ того 
или другого рода. Только тогда анализъ даетъ общую 
оцѣнку карьера. 

Наоборотъ, если анализъ производится для опредѣ-
ленія качества и степени однородности матеріала различ
ныхъ слоевъ, то образецъ казкдаго слоя долженъ быть 
изслѣдованъ отдѣльно и притомъ, чѣмъ больше взято образ-
цовъ изъ различныхъ точекъ карьера, тѣмъ результатъ 
будетъ надезкнѣе; при этомі> таклее необходимо отмѣтить 
относительное богатство различныхъ пластовъ. 
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Приведенные нрнмѣры наглядно показываютъ необхо
димость обдуманнаго, раціональнаго заготовленія образцовъ. 
Безъ этого условія весь трудъ лабораторіи можетъ ока
заться совершенно напраснымъ. 

20. Пргштовлете образцовъ. Будучи доставлены 
въ лабораторію, образцы обыкновенно подвергаются пред
варительно обработігѣ, имѣющей цѣлью облегчить ихъ 
дальнѣйшее изслѣдованіе и сдѣлать ихъ болѣе доступными 
химическимъ превраш,еніямъ. Нерѣдко образцы содержать 
значительное количество влаги. Въ этомъ случаѣ ихъ 
высушиваютъ въ сушильной печи; за неимѣніемъ таковой 
MOJKHO пользоваться теплотой обыкновенной печи или сол
нечныхъ лучей. Температура предварительнаго высушива-
нія не доллша превосходить 100—110° (С). Слѣдуетъ 
при этомъ всегда опредѣлять потерю вѣса по разности 
вѣсовъ до и послѣ высушиванія. 

Если данный образецъ слишкомъ объемистъ, то для 
анализа отдѣляютъ отъ него лишь часть и сохраняютъ 
ее въ банкѣ со стеклянной пробкой. 

При недостаточной однородности даннаго образца надо 
имѣть въ виду сказанное въ § 19, т. е. чтобы отделен
ная для анализа часть дѣйствительно имѣла средній 
составъ всего образца. 

Всѣ тѣла значительно легче вступаютъ въ реакціи, 
будучи по возможности мелко раздроблены. Способъ измель-
ченія мѣняется въ зависимости отъ твердости данного 
вещества и отъ его химпческаго характера. Мягкіе камни, 
какъ, напр., известняки, легко поддающіеся дѣйствію 
реактивовъ, достаточно истолочь грубо посредствомъ молот
ка на наковальнѣ или, что удобнѣе, въ чугунной ступкѣ, 
посредствомъ такого же пестика. 

Тѣла болѣе твердые или дѣйствующіе на желѣзо из
мельчаются въ ступкѣ, сдѣланной изъ фарфора, порфира, 
или стекла, посредствомъ пестика изъ того же матеріала. 

Наконецъ для превращенія въ мелкій порошокъ весьма 
твердыхъ тѣлъ, уже предварительно раздробленныхъ, 
служатъ ступка и пестикъ изъ агата. 

Нѣкоторые вещества, если ихъ толочь, разлетаются 
въ дребезги подобно стеклу; при этомъ теряется часть 
вещества, что можетъ быть нежелательно или по причинѣ 
рѣдкости образца, или потому, что измельченіе происхо
дитъ во время количественнаго анализа. 

Въ подобныхъ случаяхъ надо употреблять стальную 
ступку Абиха. Эта ступка состоитъ изъ трехъ отдѣльпыхъ 
частей; дно ея имѣетъ въ верхней части цилиндрическое 
углубленіе, въ которое плотно входить и удерживается 
гайкою толстостѣнная трубка; въ послѣдней плотно ходить 
поршень. Вставивъ трубку въ углубленіе дна и завернувь 
гайку, помѣщаютъ въ трубку раздробляемое тѣло, затѣмъ 
вставляютъ въ трубку поршень и ударяютъ по его верх
нему концу молотками. 

Такимъ образомъ вещество раздробляется безъ потери 
малѣйшихъ частицъ. 

Далѣе, отвинчиваютъ гайку, разбираютъ ступку, высы-
паютъ полученные осколки и растираютъ уже въ агатовой 
ступкѣ, прибавивъ туда нѣсколько капель воды, чтобы 
предотвратить разлетаніе вещества. 

Для большей увѣренности слѣдуетъ эту работу произво
дить, подложивъ подъ ступку Л И С Т Ъ бѣлой бумаги, на 
которомъ молено будетъ замѣтить и собрать разлетѣвшіяся 
частицы; если порошокъ бѣлаго цвѣта, то лучше всего 
подкладывать черную глянцевую бумагу. 

Получаемый такимъ образомъ порошокъ состоитъ изъ 
зеренъ неравной величины. Чтобы отдѣлить болѣе тонкій 

порошокъ, если это необходимо, употребляютъ сита съ 
различной величиной клѣтокъ, сплетенныя изъ мѣдной 
проволоки, а для весьма тонкаго порошка—шелковыя. 
Для той же цѣли иногда прибѣгаютъ къ отмучиванію: 
размѣшиваютъ порошокъ въ водѣ, причемъ болѣе крупныя 
зерна быстро надаютъ на дно, а мельчайшія частицы 
остаются подвѣшенными въ водѣ, образуя муть. Мутную 
воду сливаютъ и даютъ ей медленно отстояться. Очевидно, 
что способъ этотъ молшо примѣнять только къ тѣламъ, 
совершенно нерастворимымъ; кромѣ того, осаледеніе доллено 
обусловливаться исключительно разницею въ объемахъ 
частицъ, а не различіемъ въ ихъ плотности или составѣ, 
такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ отмученный порошокъ 
будетъ отличаться но составу отъ первоначально взятаго. 
Въ большпнствѣ-же случаевъ для анализа достаточно 
ограничиться измельченіемъ посредствомъ ступки. 

21. Взвѣитваше представляетъ одинъ изъ наиболѣе 
употребительныхъ и важныхъ пріемовъ химпческаго анализа. 
Оно доллено производиться съ крайнею точностью, нерѣдко 
до десятой доли миллиграмма. 

Для грубыхъ взвѣшиваній пользуются обыкновенными 
вѣсами. Тамъ, гдѣ требуемая точность не превышаетъ 
'|j сантиграмма, молено употреблять простые ручные вѣсы, 
позволяющіе взвѣшивать заразъ до 50 граммовъ. 

Для болѣе точной работы служатъ вѣсы, укрѣпленные 
на подставкѣ и покрытые стекляннымъ колпакомъ—въ 
этомъ видѣ они и существуютъ въ продажѣ. Такіе вѣсы . 
позво'ляютъ взвѣшивать заразъ до 50 грамм., съ точно
стью до миллиграмма. 

Взвѣшиваніе удобно производить двойнымъ способомъ. 
Для этого на одну изъ чашечекъ вѣсовъ насыпаютъ произ-
всиьное количество какого либо тѣла, называемое тарою., 
и затѣмъ кладутъ на другую чашку понемногу грузъ Р , 
который долженъ уравновѣсить тару. Далѣе, снимаютъ 
положенныя гирьки, кладутъ вмѣсто ихъ взвѣшиваемое 
вещество и добавляютъ столько гирекъ, чтобы опять 
вѣсы пришли въ равновѣсіе. Очевидно, что если вѣсъ 
послѣднихъ, добавленныхъ гирекъ назовемъ р, то иско
мый вѣсъ вещества X = Р — р, даже въ томъ случаѣ, 
если вѣсы невѣрны. 

На практикѣ тара обыкновенно состоитъ изъ неболь-
шаго фарфороваго или стекляннаго сосуда, наполняемаго 
свинцовою дробью, сухимъ пескомъ иди другимъ сыпу-
чимъ тѣломъ такимъ образомъ, чтобы она уравновѣшивалась 
съ какимъ нибудь опредѣленнымъ вѣсомъ, напр., съ чаш
кою или тиглемъ, вѣсъ котораго равенъ 8—10 граммамъ. 

Вещества взвѣшиваются тогда въ этомъ тиглѣ и вѣсъ 
добавляевшхъ гирь (р) очевидно будетъ равенъ донолне-
нію искомаго вѣса до 8—10 граммовъ. 

Равновѣсіе обыкновенно устанавливается лишь послѣ 
многократной, пробной перемѣны гирекъ. Для сокращенія 
времени гирьки надо ставить не какъ придется, а въ из-
вѣстномъ порядкѣ, а именно—начинать съ самыхъ круп
ныхъ. Если первая поставленная гирька слишкомъ тялеела, 
ее снимаютъ и ставятъ блилеайшую меньшую гирьку, 
пока не дойдутъ до такой гирьки, которая окалеется слиш
комъ легка. Оставивъ ее на чашкѣ, къ ней начинаютъ 
прибавлять слѣдующія по величинѣ гирьки, опять начи
ная съ болѣе крупныхъ и т. д., пока не получится совер
шенное равновѣсіе. 

Наборъ гирекъ или разиовѣсовъ, имѣющійся при про-
даленыхъ вѣсахъ, обыкновенно состоитъ изъ слѣдующихъ 
предметовъ: 
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Г р а м м ы . 

1 гирька вг 20 гр, 
2 » > 10 > 
1 » » 5 » 
2 )) х> 2 » 
1 » » 1 » 

Саитвграмыы. 

1 гирька ВЪ 5 сан. 
1 » » 2 » 
2 » » 1 » 

Дециграммы. 

1 гирька въ 5 дец. 
1 » » 2 » 
2 » » 1 » 

Миллиграммы. 

1 гирька въ 5 м. 
2 » > 2 » 
1 » » 1 » 

Полонсимъ, взвѣшиваніе производится съ тарою въ 
5 гр. Тогда слѣдуетъ начинать съ гирьки, непосредст
венно слѣдующей за 5 гр., т. е. съ гирьки въ 2 грамма. 
Пусть, напр., дано тѣло вѣсомъ въ 3,628 гр. Тогда гирьки 
слѣдуетъ ставить въ такомъ порядкѣ: 

2 гр., (2 гр.), 1 гр.; 5 децигр., (2 дед.), 1 дец.; 
(5 сайт.), 2 сайт., (1 сант.); 5 милл., 2 милл., (2 милл.), 
1 миллигр. 

Въ скобки заключены тѣ гирьки, которыя послѣдо-
вательно оказываются слишкомъ тяжелыми и снимаются 
съ чашки; внѣ скобокъ находятся тѣ гирьки, которыя 
остаются на чашкѣ. Слолшвъ вѣса послѣднихъ, получимъ 
искомый вѣсъ. 

Мѣдныя гирьки слѣдуетъ, во избѣлеаніе порчи, избѣ-
гать трогать руками; для этого при наборѣ всегда имѣются 
костяные щітчшш. 

Передъ началомъ работъ съ вновь пріобрѣтенными 
разновѣсами ихъ непремѣнно слѣдуетъ вывѣрить по взаим
ному- отношенію вѣса и принимать въ разсчетъ найден
ный погрѣшности; повѣрку эту слѣдуетъ время отъ вре
мени повторять. 

Химическіе вѣсы всегда снаблсены подвюкнымъ ры-
чагомъ, останавливаюпі,имъ (арретируюш;имъ) по ліеланію 
качапія коромысла; необходимо арретировать коромысло 
передъ всякой перемѣной грузовъ на чашкахъ, такъ какъ 
иначе вѣсы скоро портятся. 

Для болѣе удобнаго измѣренія миллиграммовъ коро
мысло обыкновенно раздѣлено на части и по немъ пере
двигается крючокъ (рейтеръ), вѣсъ котораго равенъ 1 
сентиграмму; будучи, напр., помѣщенъ на 0,6 длины ко
ромысла онъ замѣняетъ собою положенную на чашку гирю 
въ 0,6 сантигр. и т. д. 

Замѣтимъ въ заключеніе, что вѣсы доллепы быть 
установлены по возмолености неподвилено, въ тепломъ и 
сухомъ помѣш;еніи, по возмолшости не въ самой лабора-
торіи, во избѣлеаніе вреднаго дѣйствія лабораторпыхъ 
газовъ. 

22. Раствореніе и сплавлтіе. Изслѣдуемое тѣло 
должно быть приведено въ такое состояніе, въ которомъ 
оно наиболѣе удобно для дѣйствія на него химическихъ 
реактивовъ. Это достигается или раствореніемъ, или 
сплавленіемъ. 

При раствореніи изъ твердаго тѣла получается про
зрачная жидкость. Различаютъ два рода растворенія. Простое 
раствореніе происходитъ въ томъ случаѣ, если растворяемое 
вещество и растворитель не оказываютъ другъ на друга 
химическаго дѣйствія и каледый изъ нихъ сохраняетъ по
этому свои свойства; по удалепіи растворителя раство
ренное вещество остается въ своемъ первоначальномъ видѣ. 
Такова, напр., большая часть водныхъ растворовъ; таковы 
таклее растворы леирныхъ тѣлъ въ бензинѣ или сѣрнис-
томъ углеродѣ. 

Химическое растворепіе происходитъ тогда, если рас
творяемое тѣло образуетъ съ растворителемъ химическое 
соединеніе и по удаленіи растворителя улее не возвра
щается къ своимъ первоначальнымъ свойствамъ. Такъ, 
напр., известь растворяется въ соляной кислотѣ, но 
при этомъ обращается улее въ хлористый кальцій: 

Са 0 + 2 НС1 = Н,0 + Са 01, 
При этомъ иногда часть вещества теряется. Такъ, 

напр., при раствореніи въ соляной кислотѣ углекислой 
извести, углекислота послѣдней улетучивается. Механи
ческое раздробленіе ускоряетъ раствореніе тѣлъ. Нагрѣ-
ваніе въ большинствѣ случаевъ также способствуетъ 
растворенію, хотя нѣкоторыя тѣла (какъ напр., сѣрни-
стая известь), наоборотъ, менѣе растворимы въ горячей 
водѣ, чѣмъ въ холодной. 

Извѣстныя вещества поддаются дѣйствію химическихъ 
реактивовъ не иначе, какъ по сплавленіи ихъ при вы
сокой температурѣ съ другими тѣлами. 

Сплавляемая смѣсь помѣщается въ небольшой плати
новый тигель, емкостью 50—60 куб. сайт., ішторый 
ставится на подставкѣ па паяльный столикъ; для нагрѣ-
ванія служитъ паяльная лампа, сообщающаяся съ одной 
стороны съ притокомъ газа, а съ другой стороны—съ 
притокомъ воздуха изъ мѣховъ, приводимыхъ въ двилее-
ніе педалью. Регулируя извѣстпымъ образомъ притокъ 
воздуха (педалью) и газа, молено быстро довести тигель 
до краснаго каленія. 

Иногда такая температура недостаточна и тигель 
доллеенъ быть накаленъ до-бѣла. Для этого служитъ 
газовая горѣлка Шлезинга. Она состоитъ изъ трубки съ 
загнутымъ наконечникомъ, черезъ боковой отростокъ ко
торой притекаетъ газъ; воздухъ же вгоняется въ узкую 
трубочку, помѣщенную вдоль оси главной трубки. На-
конечникъ вставляется въ небольшую муфельную печ?, 
въ которой помѣщается накаливаемый тигель. 

Приборъ этотъ развиваетъ весьма высокую темпера
туру; такъ, напр., въ немъ молено плавить ковкое же-
лѣзо и платину. 

Если лабораторія не располагаетъ притокомъ газа, то 
платиновый тигель вставляютъ въ глиняный, нѣсколько 
большихъ размѣровъ и помѣщаютъ послѣдній въ горнъ. 
Можно также пользоваться спиртовой лампой, но упо-
требленіе ея дѣлается нынѣ весьма рѣдкимъ, по мѣрѣ 
распространенія газоваго освѣщенія. 

23. Еиплченіб жидкостей. Операція эта производится 
въ колбахъ или чашкахъ, помѣщаемыхъ надъ огнемъ 
на проволочной сѣткѣ, удерлеиваемой подставкою. Изъ 
ыногочисленныхъ пагрѣвательныхъ приборовъ всего удоб-
нѣе газовыя печи, состоящія изъ цилиндрическаго лее-
лѣзнаго колеуха, внутри іеотораго помѣщается спираль
ная мѣдная трубка съ отверстіями, сообщающаяся съ 
газопроводомъ. Сверху цилиндръ снаблеенъ зубчатымъ 
вѣнцомъ, на который прямо ставятся (на сѣткѣ) большіе 
сосуды; маленькіе лее ставятся на треугольную под
ставку. 

Нагрѣванія надъ голымъ огнемъ, безъ сѣтки, слѣ-
дуетъ избѣгать, такъ какъ при этомъ сосуды легко ло
паются. 

24:. Выпариванге производится въ фарфоровыхъ или 
платиновыхъ чашкахъ. Необходимо обращать вниманіе на 
то, чтобы въ чашкѣ не выпаривались вещества, могущія 
ее разъѣдать. Такъ, напр., крѣпкіе растворы ѣдкаго кали 
и натра легко разъѣдаютъ какъ фарфоръ, такъ и плати-
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ну; поэтому ихъ выііариваютъ въ серебряныхъ сосудахъ. 
Точно таклсе въ платиновыхъ сосудахъ нельзя выпари
вать смѣси, выдѣляющія свободный хлоръ, напр., царскую 
водку илп выдѣляющія сѣрнистый водородъ, такъ какъ 
въ этихъ случаяхъ образуется хлористая или сѣрнистая 
платина. 

Температура при выпариваніи не должна достигать 
точки кппѣнія выпариваемой жидкости, иначе выдѣля-
ющіеся пузырьки паровъ будутъ разбрызгивать жидкость 
и произойдетъ потеря вещества. Еромѣ того, крѣпкіе 
растворы Бскипаютъ сильными толчками, при этомъ раз
брасываются значительный количества жидкости, что 
иногда весьма опасно. 

Выпариваніе небольшихъ количествъ лсидкости всего 
удобнѣе производить на огнѣ Бунзеновской газовой го-
рѣлки, который молено регулировать по произволу. Чтобы 
сосудъ не могъ лопнуть, надо отдѣлять его дно отъ огня, 
какъ сказано выше, проволочной сѣткой. 

Ыолсно также ставить чашку на слой золы, покры-
ваюицй накаленные уголья; при этомъ надо слѣдить, что
бы отъ тяги воздуха зола не поднималась и не попадала 
въ чашку. 

Въ лабораторіяхъ часто пользуются песчаною банею, 
состоящею изъ желѣзнаго резервуара въ видѣ ящика 
И.ЛИ чашки, наполненнаго мелкимъ кварцевымъ пескомъ 
и помѣщаемаго надъ нагрѣвательнымъ приборомъ. Ставя 
чашку съ выпариваемымъ растворомъ болѣе или менѣе 
глубоко въ песокъ и измѣняя разстояніе меледу банею и 
источникомъ тепла, аюлено по произволу измѣнять сте
пень нагрѣванія. Песчаная баня обыкновенно помѣщается 
въ стеклянномъ шкафу, предохраняющемъ выпариваемую 
жидкость отъ постороннпхъ в.ііяній и П03В0.ІЯЮЩИМЪ 
слѣдпть за ходомь операціи; шкафъ долженъ сообщаться 
съ вытяжной трубой для удаленія образующихся паровъ. 
Если выпариваніе доллено производиться при опредѣлен-
ной температурѣ, то употребляютъ водяныя или масля
ный бани, снабженный термометрами. 

Всѣ операціи, при которыхъ происходитъ испареніе 
жидкости, надо но возможности производить подъ тягой. 

25. Еришаллгшація. Иногда форма кристалловъ, обра
зующихся при выпариваніи, позволяетъ сразу опредѣлить 
составъ тѣла, находящагося въ растворѣ. Для этого выпари-
ваютъ нѣсколько капель раствора на часовомь стеклѣ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ кристаллизація удается лишь въ 
совершенно сухой атмосферѣ; для этого часовое стекло 
или чашку съ растворомъ ставятъ на сосудъ (эксикаторь) 
съ крѣпкой сѣрной кислотой И.ТІИ съ ѣдкой известью и 
покрываютъ стекляннымъ колпакомъ, причемъ кислота или 
известь сильно притягпваютъ влаленость и высушиваютъ 
воздухъ подъ колпакомъ. 

26. Осаоісденіе—самый обыкновенный пріемъ для отдѣ-
ленія, въ нерастворимомъ видѣ, каледаго изъ находящихся 
въ растворѣ веществъ. 

Осаледеніе производится въ тонкостѣнныхъ стаканахъ 
съ рыльцемъ, а если при этомъ необходимо нагрѣваніе, 
то употребляютъ колбы съ плоскимъ дномъ, удобно помѣ-
щаемыя на таганчикѣ или на песчаной банѣ. Необходимо 
имѣть достоточный запасъ колбъ различнаго размѣра. 

Если наблюденіе производится надъ небольшимъ количе
ствомъ вещества (напр., при качественномъ анализѣ), то 
употребляютъ пробирные цилиндры—цилиндрическія трубки 
изъ весьма тонкаго стекла, съ круглымъ дномъ, которое 
можетъ подогрѣваться на газовой горѣлкѣ или спиртовой 
лампѣ. 

Нагрѣваніе леидкостей, содерлсащихъ осадки, доллено 
производиться осторолсно, чтобы внезапно вскипающая 
леидкость не перелилась черезъ край. Поэтому колбы 
нагрѣваютъ прямо на огнѣ лишь тогда, когда нагрѣваніе 
непремѣнно. должно происходить быстро; во всѣхъ лее 
остальныхъ случаяхъ слѣдуетъ пользоваться песчаною 
банею, оставляя въ ней колбу въ теченіе нѣсколькихъ 
часовъ, чтобы осадокъ успѣлъ вполнѣ образоваться. 

27. Ііроцѣоюиванге. Осадки отдѣляются отъ леидкостей, 
въ которыхъ они образовались или посредствомъ фильтра-
ціи (процѣлсиванія) или посредствомъ декантаціи, т. е. 
отстаиванія и сливанія. Первый пріемъ, наиболѣе употреби
тельный, требуетъ меньше времени. При фильтраціи оса
докъ удерживается на фильтрѣ, сдѣланномъ изъ вещества 
настолько пористаго, чтобы леидкость могла свободно прохо
дить сквозь его поры, а подвѣшенныя въ ней частицы 
осадка задерлеивались бы на фильтрѣ. Чаще всего для этого 
слулеитъ непроклееная или пропускная бумага. 

Есии надо быстро профильтровать много лсидкости, 
не заботясь ни о потерѣ фильтрата, ни о чистотѣ осадка 
на фильтрѣ, то послѣдній дѣлается плоенымъ. 

При анализахъ лее такіе фильтры неудобны для про
мывки и ихъ замѣняютъ гладкими; для этого берутъ 
квадратный кусокъ бумаги, складываютъ его въ четверо 
по діагоналямъ квадрата, обрѣзаютъ ножницами по дугѣ 
круга и вкладываютъ въ воронку такимъ образомъ, что 
съ одной стороны стѣнка фильтра —одиночная, а съ дру
гой—тройная. 

Фильтры прокаливанотся вмѣстѣ съ собранными на 
нихъ осадками, такъ что ихъ зола входить въ сумму 
вѣса, получаемаго послѣ прокаливанія. Вѣсъ этой золы 
можетъ быть опредѣленъ, сжигая нѣсколько фильтровъ 
точно такой же величины и раздѣляя вѣсъ оставшейся 
послѣ нихъ золы на ихъ число. 

Для того, чтобы фильтры выходили совершенно оди
наковой величины, при ихъ вырѣзаніи пользуются шабло
номъ изъ листовой мѣди, жести или цинка въ видѣ чет
верти круга. Чтобы ошибка въ опредѣленіи вѣса золы, 
происходящая отъ неодинаковой плотности бумаги, была 
возможно менѣе, фильтры дѣлаютъ обыкновенно небольши
ми—не болѣе 5—7 сант. въ сторонѣ, причемъ, если бумага 
порядочная, ошибка не превосходить долей миллиграмма. 

Въ продажѣ существуетъ, кромѣ обыкновенной пропуск
ной, еще бумага, приготовленная по способу Берцеліуса, 
которая исклЕочительно и употребляется при точномъ ана-
лизѣ, такъ какъ она весьма тонка и даетъ очень мало 
золы. Она промыта слабой соляной кислотой и затѣмъ 
водою, причемъ изъ нея удаляется большая часть раст-
воримыхъ веществъ. Фильтрь указанныхъ выше размѣровъ, 
сдѣланный и.зъ этой бумаги, не даетъ болѣе 3 —4 мил-
лигр. золы. 

Если фильтръ нельзя слсечь, то пользуются двойными 
тарированными фильтрами. Для этого дѣлаютъ два при
близительно одинаковыхъ фильтра и помѣщаютъ ихъ на 
обѣ чашки вѣсовъ, осторожно подрѣзая поясницами до 
тѣхъ поръ, пока вѣса обоихъ фильтровъ не сдѣлаются 
совершенно одинаковыми. Затѣмъ ихъ вкладываютъ одинъ 
въ другой и пользуются такимъ двойнымъ фильтромъ 
также, какъ и обыкновеннымъ. По окончаніи фильтраціи 
ихъ совершенно высушиваютъ; затѣмъ оба фильтра вновь 
разнимаются и внѣшній изъ нихъ при взвѣшиваніи іела^ 
дется на ту чашку вѣсовъ, гдѣ находятся разновѣски; 
очевидно, что при этомъ вѣса обоихъ фильтровъ взаимно 
уничтожаются. 



43 

Воронка, въ которую укладывается фильтръ, должна 
быть нѣсколько больше его, такъ, чтобы края воронки 
заходили за края фильтра — для большаго удобства при 
промываніи. 

Воронка или прямо вставляется въ горлышко колбы, 
или удерлшвается подставкой, иногда имѣющей просто 
видѣ доски съ отверстіемъ. Весьма полезно ставить во
ронку такъ, чтобы она касалась стѣнки сосуда, причемъ 
зкидкость не падаетъ съ воропки отдѣльными каплями, а 
стекаетъ непрерывно по стѣнкѣ, не производя разбрыз-
гиванія. 

.28. Промиванге. Какъ собранные на фильтрѣ осадки, 
такъ и самая бумага фильтра, пропитаны зкидкостью, изъ 
которой отдѣлсивался осадокъ и если эта лсидкость содер
яштъ въ растворѣ какія либо вещества, то ее необходимо 
удалить какъ молено полнѣе. Это достигается промыва-
ніемъ, причемъ на фильтръ наливается, въ нѣсколько 
пріемовъ, значительное количество холодной или горячей 
перегнанной воды. 

Промываніе слѣдуетъ прекращать лишь тогда, когда 
капля стекающей изъ воронки воды перестанетъ давать 
остатокъ при выпариваніи на часовомъ стеклѣ или на 
платиновой пластинкѣ, или лее когда реактивы перестанутъ 
показывать въ промывной водѣ присутствіе примѣсей. 
Для промыванія слуяеитъ колба, закрытая пробкой съ 
двумя отверстіями, сквозь которыя проходятъ'стеклянныя 
трубки, снарулеи изогнутыя. Одна изъ этихъ трубокъ 
доходитъ до самаго дна колбы, а наруленый конецъ ея 
изогнутъ подъ острымъ угломъ и вытянутъ въ видѣ тон-
каго устья; другая трубка изогнута подъ прямымъ уг
ломъ и окончивается сейчасъ-лее подъ пробкою. Если 
дуть въ послѣднюю трубку, то находящаяся въ колбѣ 
вода поднимается по другой трубкѣ и вытекаетъ изъ устья 
ея въ видѣ тонкой и сильной струи. Наклоняя и пово
рачивая колбу, направляютъ струю на различный точки 
фильтра. 

Для успѣшнаго промыванія при возмояено меньшемъ 
количествѣ промывныхъ водъ надо дать сначала оконча
тельно стечь процѣживаемой жидкости и затѣмъ напра
вить промывающую струю на верхній край фильтра, да
вая каяедый разъ стечь водѣ преяеде, чѣмъ приливать ее 
вновь. Для полноты промывапія эта операція повторяется 
многократно. 

29. ДекантацЫ. Декантируемой леидкости даютъ со
вершенно отстояться, чтобы весь осадокъ собрался на днѣ 
и затѣмъ осторолено сливаютъ свѣтлую леидкость. Какъ 
только осадокъ начинаетъ приходить въ двилееніе, слива-
Hie прекращаютъ и даютъ леидкости вновь отстояться. 
Еще удобнѣе отдѣлять отстоявшуюся леидкость посред
ствомъ пипетки или сифона. 

Для промыванія осадка на него наливаютъ воду или 
иную леидкость, слулеащую для промыванія, хорошенько 
взбалтываютъ и снова даютъ отстояться, повторяя эту 
операцію до полной чистоты промывныхъ водъ (см. выше), 
поелѣ чего помѣщаютъ осадокъ въ чашку и выпариваютъ. 

Этотъ способъ требуетъ много времени и много про
мывныхъ водъ, что весьма неудобно; его примѣняютъ лишь 
тогда, когда осадокъ засоряетъ поры фильтра или про
ходитъ черезъ нихъ. 

30. Высушившие. По окончаніи промывки фильтръ 
высушивается насколько возмолено, съ цѣлью взвѣшива-
нія или прокаливанія, такъ какъ послѣднее лучше удается 
надъ совершенно сухими веществами. Когда на ниленемъ 

концѣ воронки перестанутъ появляться капли леидкости, 
воронку вмѣстѣ съ фильтромъ помѣщаютъ въ тепло. 

Для этой цѣли въ леелѣзномъ, подогрѣваемомъ снизу 
ящикѣ устраиваются полки съ отверстіями, въ которыя 
]і вставляются воронки. По окончаніи высушиванія фильтръ 
вынимается изъ воронки вмѣстѣ съ содернеимымъ и кла
дется въ небольшой платиновый или фарфоровый тигель, 
емкостью около 50—60 куб. сайт.; тигель накаливается 
до красна. Нѣкоторые осадки нельзя прокаливать; въ 
этихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ употреблеиію двойнаго 
фильтра (см. § 27). 

31. Іірокаливииіе фильтровъ производится обыкно
венно на Бунзеновской горѣлкѣ, гдѣ газъ передъ горѣ-
ніемъ смѣшивается съ воздухомъ, причемъ температура 
регулируется количествомъ примѣшиваемаго воздуха. Про
каливаемый тигель ставится на подставкѣ надъ горѣл-
кою и закрывается крышкою; бумага фильтра сгораетъ 
и обращается въ золу. Прокаливаніе слѣдуетъ считать 
оконченнымъ лишь тогда, когда эта зола приметъ совер
шенно бѣлый цвѣтъ, на что иногда нуяено весьма много 
времени. 

Для ускоренія операціи молено передъ проіеаливаиіемъ 
въ тиглѣ обернуть слолеенный фильтръ платиновой про
волокой и слеечь его на огнѣ наклоненной Бунзеноі^кой 
горѣлки надъ тиглемъ, поставленнымъ на черной глян
цевой бумагѣ; въ этомъ случаѣ бумага скорѣе сгоііаетъ 
вслѣдствіе большаго притока кислорода воздуха, но нуяено 
с.іѣдить, чтобы тягою пламени не унесло малѣйшихъ 
частицъ вещества. 

При прокаливаніи зара.зъ нѣсколькихъ веществъ съ 
пользою молсетъ слуяеить муфель, имѣющій видъ глпня-
наго полуцилиндра, полаго внутри и закрытаго съ одного 
конца; онъ вставляется въ печь, наполненную углемъ, и 
раскаливается до красна. Муфель можетъ вмѣщать заразъ 
много отдѣльныхъ тиглей и прокаливаніе идетъ быстрѣе, 
чѣмъ при какомъ либо другомъ способѣ. Въ послѣднее время 
иногда дѣлаютъ муфельныя печи съ газовымъ отопленіемъ. 

Иногда надо не только сясечь бумагу фильтра, но и 
разлолеить накаливаніемъ самый осадокъ, напр., превра
тить щавелевокальціевую соль въ известь. Въ такихъ 
стіучаяхъ нагрѣваніе обыкиовенной горѣлкой недостаточно 
и ее замѣняютъ паяльной лампой (§ 22). 

Для сберелсенія дорогихъ платиновыхъ тиглей, въ 
нихъ не слѣдуетъ прокаливать щелочей и веществъ, вы-
дѣляющихъ свободный хлоръ. 

32. Опредѣлеиіе при по.мощи титрованиыхъ раство
ровъ встрѣчается довольно часто. 

Способъ этотъ состоитъ въ приливаніи къ изслѣду-
емому раствору другой леидкости до тѣхъ поръ, пока не 
получится извѣстная перемѣна окрашиванія или пока 
не прекратится образованіе осадка, причемъ объемъ при
литой жидкости измѣряется. Измѣреніе объема произво
дится посредствомъ бюретокъ. Бюретка представляетъ со
бою широкую стеклянную трубку, раздѣленную па деся
тый доли куб. сант. и вертикально установленную на 
штативѣ; ниленій конецъ трубки съуженъ и на него на-
дѣвается или стеклянный кранъ, или короткій гуттапер
чевый рукавъ со стекляннымъ узкимъ наконечникомъ; 
въ послѣднемъ случаѣ на гуттаперчевый рукавъ надѣть 
зажимъ изъ мѣдной проволоки, замѣняющій кранъ и 
позволяющій выпускать леидкость по каплямъ. Разность 
дѣленій бюретки, соотвѣтствующихъ уровнямъ леидкости 
въ ней до и послѣ дѣйствія крана, покалсетъ объемъ 
выпущенной леидкости. 
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Для титрованія какого либо раствора берутъ опредѣ-
ленный объемъ его посредствомъ пипетки съ дѣленіями, 
помѣщаіотъ въ стаканъ, поставленный на листъ бѣлой 
бумаги и направляіотъ въ него струю изъ бюретки, по
средствомъ крана или зажима. Когда наступить ліелаемая 
перемѣна окрашиванія, то прекращаютъ притокъ жидко
сти изъ бюретки и читаютъ по ея дѣленіямъ количество 
израсходованной жидкости. 

33. Очистка посуды. Химическая посуда, употреб
ляемая при всѣхъ манппуляціяхъ, долнгна постоянно со
держаться въ абсолютной чистотѣ. Послѣ каждой работы 
посуду сіѣдуетъ тотчасъ же вычищать. Стеклянная по
суда моется водою, слегка подкисленной соляной кисло
той, а затѣмъ чистой водой; передъ самымъ употребле-
ніемъ хорошо сполоскивать колбы и стаканы дистилли
рованной водой. Фарфоровые и платиновые сосуды моются 
точно такнсе и насухо вытираются пропускной бумагой; 
если поверхность платиновой вещи потускнѣетъ, то ее 
натираютъ влажной тряпочкой съ мельчайшимъ пескомъ, 
муміей или какимъ либо другимъ нѣлінымъ порошкомъ 
до тѣхъ поръ, пока не возстановится прежній блескъ. 

3. 

Р Е А К Т И В Ы . 

Реактивами называются химическія вещества, кото-
рыя служатъ для доказательства присутствія въ данномъ 
тѣлѣ тѣхъ или другихъ его составныхъ частей и для 
ихъ отдѣленія. Для простыхъ качественныхъ пзслѣдова-
ній реактивы могутъ быть не столь чисты, какъ для 
количественныхъ опредѣленій; достаточно, если они не 
содерлсатъ такихъ примѣсей, который могутъ повести къ 
ложнымъ заключеніямъ. 

Всѣ продаліные реактивы обыкновенно довольно удов
летворительны; тѣмъ не менѣе иногда полезно умѣть про-
вѣрить ихъ чистоту. 

34. Дистиллированная вода употребляется при ана
лизахъ исключительно, такъ какъ обыкновенная вода 
недостаточно чиста. Она получается сгущеніемъ водяныхъ 
паровъ или перегонкою воды. Для приготовленія ея въ 
большихъ количествахъ служитъ перегонный кубъ; для 
малыхъ количествъ достаточна реторта. 

Растворенный въ водѣ тѣла по мѣрѣ ея перегонки 
образуютъ въ остаткѣ все болѣе и болѣе крѣпкій растворъ, 
такъ что около конца процесса перегонки часть этого 
раствора мож.етъ въ видѣ брызговь попасть въ пріемникъ. 
Поэтому не слѣдуетъ доводить перегонку болѣе, чѣмъ до 
Vs всего взятаго количества. 

Сначала пары содерлсатъ небольшія количества угле
кислоты и амміака, что обыкновенно безвредно. Тамъ лее, 
гдѣ присутствіе этихъ тѣлъ можетъ помѣшать ходу ана
лиза, надо отбрасывать первыя количества перегнанной 
воды. 

Дистиллированная вода не доллсна содержать ни хло
ристыхъ, ни сѣрнокислыхъ, ни углекислыхъ соединеній. 
ни извести. 

Поэтому она не должна дѣлаться мутною ни отъ 
азотносеребрянной соли, ни отъ кислаго раствора хлорис
таго барія, ни отъ щаведевоамміачной соли съ нзбыткомъ 
амміака. 

Иногда, при простыхъ анализахъ молшо вмѣсто ди
стиллированной воды довольствоваться долсдевою. 

35. Соляная кислота, находящаяся въ продалсѣ, 
обыкновенно окрашена въ желтый цвѣтъ. Она содержитъ 
въ числѣ примѣсей слѣды хлористаго лселѣза, а таклсе 
свободный хлоръ, сѣрную и сѣрнистую кислоты. При 
перегонкѣ ея no.'i у чается чистая безцвѣтная соляная 
кислота. 

36. Азотная кислота иногда также бываетъ окра
шена въ желтый цвѣтъ, зависящій отъ присутсгвія въ 
растворенномъ видѣ другихъ окисловъ азота и пропа-
дающій при кипяченіи. Иногда въ ней также находятся 
примѣси хлористаго водорода и сѣрной кислоты, легко 
узнаваемый посредствомъ азотносеребряной соли и хло
ристаго барія. 

37. Сѣрная кислота въ продалсѣ содержитъ немного 
сѣрносвинцовой соли и иногда сѣрножелѣзную соль. Кромѣ 
того въ ней могутъ присутствовать сѣрнистая и азотно
ватая кислоты, удаляемыя нагрѣваніемъ. Чистая сѣрная 
кислота при выпариваніи до суха не доллсна оставлять 
твердаго осадка; она таклсе не доллсна давать чернаго 
осадка при пресыщеніи ея амміакомъ и нрибавкѣ затѣмъ 
сѣрнистаго аммонія. 

Крѣпкая сѣрная кислота не употреб-ляется въ качествѣ 
реактива; обыкновенно ее для этой цѣли разбавляють 
четырьмя или пятью объемами воды. Послѣднюю опера-
цію надо производить съ остороленостью, вслѣдствіе зна-
чнтельнаго количества развивающагося тепла; вмѣсто 
хрупкихъ стеклянныхъ колбъ слѣдуетъ брать фарфоровую 
посуду и наливать сначала воду, а уже затѣмъ прили
вать кислоту небольшими порціями, взбалтывая смѣсь 
послѣ каждой прибавки кислоты. Никогда не слѣдуетъ 
литЬ воду въ крѣпкую сѣрную кислоту, такъ какъ при 
этомъ отъ сильнаго нагрѣванія часть воды можетъ обра
титься въ пары и выбросить смѣсь. 

38. Сѣрнистый водородъ легко разлагается даже въ 
хорошо закупоренныхъ сосудахъ и поэтому его каждый 
разъ приготовляютъ въ лабораторіи по ігЬрѣ надобности. 
Чаще всего для приготовленія сѣрнистаго водорода раз-
лагаютъ дѣйствіемъ соляной кислоты искуственно при
готовленное сѣрнистое желѣзо (естественное не такъ по
ристо и поэтому реакція идетъ медленнѣе). 

Для этого пользуются двумя стклянками, имѣющими 
близь дна отверстія, въ которыя вставлены пробки со 
стеклянными короткими трубочками, соединенными гут
таперчевой трубкой. Одна изъ стклянокъ закрыта проб
кой съ пропущенной сквозь нее длинной изогнутой стек
лянной трубкой; въ эту стклянку кладется слой толче-
наго стекла, а сверхъ него насыпается сѣрнистое лселѣзо. 

Другая стклянка неплотно закрывается пробкой (для 
прохода воздуха) и содерлсить соляную кислоту. Первая 
стклянка стоитъ обыкновенно на подставкѣ, такъ что 
дно ея выше уровня кислоты въ другой банкѣ; при 
употребленіи первую стклянку снимаютъ съ подставки 
и ставятъ на ея мѣсто вторую, причемъ ісислота перели
вается въ первую стклянку и образующійся сѣрнистый 
водородъ удаляется по изогнутой трубкѣ. По прекраще-
ніи надобности стклянки вновь приводятся въ первона
чальное положеніе. Для очистки получаемаго газа его 
иногда пропускають предварительно черезъ двугорлую 
стклянку съ водой, а уже отсюда въ изслѣдуемую леид
кость или, если лселаютъ получить водный растворъ газа— 
въ стклянку съ дистиллированной водою. Замѣняя по-
слѣднюю амміакомъ, молено получить 

39. Сѣрнистый аммош'й, въ началѣ безцвѣтный, но 
потомъ окрашивающійся въ золотисто-лселтый цвѣтъ отъ 
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Ёыдѣленія свободной сѣры. Въ этомЪ посяѣднемъ вітдѣ 
онъ молсетъ всетаки быть употребляемъ въ большинствѣ 
изслѣдованій, но кислыя лшдкости образуютъ съ лселтымъ 
сѣрнистымъ аммоніемъ бѣлый (молочный) осадокъ сѣры, 
который не слѣдуетъ смѣпіивать съ иными осадками. 

40. А.имшсё въ продалсѣ часто содерлситъ углеам-
міачную соль, дающую осадокъ при 'кипяченіи съ извест
ковой водой. 

Нечистый амміакъ иногда содержитъ немного свинца, 
что узнается при обработкѣ его сѣрнистымъ водородомъ, 
а таклсе хлористый водородъ или сѣрную кислоту, кото
рыя найдутся если насытить амміакъ съ легкимъ из
быткомъ азотной кислотой и затѣмъ приливать азотносе-
ребряную соль И.1ІИ хлористый барій. 

Если въ амміакѣ нѣтъ другихъ примѣсей, кромѣ угле
кислой соли, то его очень легко очистить, нагрѣвая съ 
небольшимъ количествомъ хлористаго кальція. Онъ ки-
питъ около 45°, причемъ углекислота соединится съ 
кальціемъ, а выдѣляющійся чистый амміачный газъ со-
бираютъ въ банку съ водою. 

Углесшмгачная соль, чистаго бѣлаго цвѣта, добывается 
воронкою и обыкновенно достаточно чиста. Если она со-
дерлситъ немного хлористаго аммонія, то его легко уда
лить, если это необходимо; вообще же примѣсь эта без
вредна. 

Щавелево-амміачнал соль иногда содерлситъ слѣды 
сѣрноамміачной со.ли или хлористаго аммонія, что не за-
трудняетъ однако опредѣленія извести посредствомъ на-
званнаго реактива. Иногда его замѣняютъ щавелевокаліевой 
солью, предварительно нейтрализуя ее избыткомъ ам-
міака. 

41. Ѣдкое кали и ѣдкій натръ употребляются, какъ 
реактивы, въ видѣ водныхъ "растворовъ изъ 1 ч. щелочи 
(въ чистомъ видѣ, очищенной спиртомъ) на 4—5 ч. 
воды. 

Вслѣдствіе дѣйствія атмосферной углекислоты раство
ры эти всегда содержатъ углекислыя соли. Чтобы изба
виться отъ послѣднихъ, если это необходимо, кипятятъ 
растворъ съ порошкомъ гашеной извести, даютъ отсто
яться и сливаютъ свѣтлую жидкость. 

Присутствіе сѣрной кислоты или хлористаго водорода 
далее въ весьма малыхъ количествахъ можетъ легко быть 
открыто обыкновеннымъ способомъ. 

Иногда растворы щелочей, разъѣдая стѣнки стеклян
ныхъ сосудовъ, въ которыхъ они хранятся, содерлеатъ 
кремнеземъ. Его можно открыть, если насытить растворъ 
азотной кислотой, выпарить до суха и растворить оста
токъ въ дистиллированной водѣ, причемъ кремнеземъ 
улее не растворится. При значительной примѣси кремне
зема, особенно часто находимой въ ѣдкомъ натрѣ, реак
тивы эти не годятся въ дѣло. 

Углекаліевал и углеиатровал соли имѣются въ про-
далеѣ въ достаточно чистомъ видѣ; иногда въ нихъ встрѣ-
чаются, впрочемъ, тѣлее самыя примѣси, что и въ ѣдкомъ 
кали и натрѣ. 

42. Фосфорноиатровал соль легко кристаллизуется 
и поэтому обыкновенно бываетъ весьма чиста. Иногда 
слѣдуетъ убѣдиться въ томъ, что она не содерлштъ соля
ной или сѣрной кислоты. 

• Если въ ней находится незначительная примѣсь фосфор-
покальціевой соли, то въ этомъ молено убѣдиться, прокипя-
тивъ растворъ съ амміакомъ. 

43. Хлористый баргй таклее легко кристаллизуется, 
что обезпечйваетъ его чистоту. Для окончательнаго удосто-

вѣренія слѣдуетъ осадить барій избыткомъ сѣрной кислоты 
и выпаривать фильтратъ, причемъ не доллено получиться 
твердаго остатка. Если пе леелаютъ вводить въ реакцію 
хлоръ, то хлористый барій замѣняютъ азотнобаритовой 
или уксуснобаритовою солью, или лее баритовой водой. 
Послѣдняя получается, прокипятивъ дистиллированную 
воду съ ѣдкимъ баритомъ и сливъ свѣтлую жидкость, 
которая не доллена мутиться, если къ ней послѣ насыще-
нія азотной кислотой прибавлять азотносеребряную соль. 
Продажный ѣдкій баритъ иногда содерлеитъ нѣсколько 
азотнобаритовой соли, присутствіе которой опредѣляется 
однимъ изъ способовъ, указанныхъ въ § 5. 

44. Азотносеребрлнал соль, будучи обработана избыт
комъ соляной кислоты и профильтрована, не доллена 
давать при выпариваніи твердаго остатка и окрашиваться 
отъ сѣрнистаго водорода или сѣрнистаго аммонія, что 
неизбѣлено указываешь на примѣсь свинца или мѣди. 

45. Виннока.тннаи и лимонная кислоты, почти всегда 
содержатъ желѣзо, примѣсь котораго иногда затемняетъ 
ходъ реакцій. Желѣзо узнается, если насытить кислоту 
амтакомъ и затѣмъ подвергнуть дѣйствію сѣрнистаго 
водорода. 

Волѣе подробное описаніе примѣсей, встрѣчаемыхъ въ 
продажныхъ реактивахъ, здѣсь было бы излишне; кромѣ 
того, зная способъ фабричнаго приготовленія того или 
другого реактива, всегда легко предвидѣть присутствіе 
въ немъ извѣстпыхъ примѣсей. 

I I . Кач:ѳетвенный анализъ. 

Весьма рѣдко приходится изслѣдовать какое либо веще
ство, не составивъ себѣ напередъ общаго представленія 
объ его главныхъ составныхъ ча&тяхъ. Поэтому намъ 
калсется небезполезнымъ помѣстить здѣсь нѣкоторыя указа-
нія относительно главнѣйшихъ пріемовъ качественнаго 
анализа. 

46. Раз.цѣръ образца. Главное правило при подобныхъ 
изслѣдованіяхъ состоитъ въ томъ, чтобы пользоваться 
для нихъ самыми небольшими количествами вещества, не 
превышающими нѣсколькихъ сантиграммовъ, напр., брать 
кусочки не болѣе рлеаного зерна и употреблять при этомъ 
соотвѣтственно малыя количества реактивовъ. Всѣ реакціи 
отъ этого только выигрываютъ въ своей наглядности и 
убѣдительности. Брать же для опытовъ болѣе значитель
ныя дозы приходится лишь въ тѣхъ исключительныхъ 
случаяхъ, когда можно предполагать, что искомый элементъ 
находится въ данномъ тѣлѣ лишь въ весьма малой 
пропорціи. 

47. Предварительное испытанге сухимъ путемъ со
стоитъ въ томъ, что кусочекъ вещества вводятъ въ неболь
шую трубочку изъ тугоплавкаго стекла, запаянную съ 
одного конца и осторожно нагрѣваютъ на спиртовой лампѣ 
или на газовой горѣлкѣ до начинающагося краснаго каленія. 

Если вещество совершенно летуче, то оно состоитъ 
исключительно изъ амміачныхъ солей, сгущающихся въ 
видѣ бѣлаго налета въ холодной верхцей части трубки. 
Присутствіе амміака легко открывается по его запаху и 
по щелочной реакціи на влажную лакмусовую бумалеку, 
помѣщенную надъ парами при нагрѣваніи испытуемаго 
вещества съ небольшимъ количествомъ ѣдкаго кали или 
натра. 
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Если образецъ чернѣетъ и выдѣляетъ аахучіе пары, 
сгущающіеся вверху трубки въ желтоватую жидкость, то 
онъ содержитъ органическія вещества. Присутствіе въ 
нихъ азота характеризуется запахомъ жжена го рога, при
чемъ сгустившаяся жидкость оказываетъ на лакмусъ 
щелочную реакдію. 

Если жидкость эта безцвѣтна и не реагируетъ на 
лакмусъ, причемъ прокаливаемое тѣло не чернѣетъ, то 
молено предположить, что это какой либо гидратъ, чаще 
всего минеральнаго характера. 

Этотъ же опытъ показываетъ степень плавкости тѣла, 
его разлагаемость, измѣненія цвѣта при нагрѣваніи, сло-
вомъ рядъ прпзнаковъ, совокупность которыхъ иногда 
бываетъ весьма характеристична. 

Молено дополнить опытъ, прокаливая затѣмъ тѣло до 
яркокраснаго каленія въ платиновомъ тиглѣ или на плати
новой пластинкѣ на огнѣ паяльной трубки; если тѣло 
совершенно разлагается, оставляя лишь немного золы, то 
оно безспорно органическое. 

48. Паяльная трубка употребляется главнымъ обра
зомъ при тѣхъ реакціяхъ, гдѣ характернымъ признакомъ 
служитъ окрашиваніе стекла, получаемаго при сплавленіи 
даннаго тѣла съ нѣкоторыми веществами. 

Она состоитъ изъ леелѣзной трубки, входящей въ 
небольшой оловянный резервуаръ, въ который сбоку вхо
дить небольшая латунная трубка. Наруленый конецъ 
послѣдней имѣетъ платиновый или изъ красной мѣди 
наконечникъ съ весьма узкимъ отверстіемъ. При уиотре-

J бленіи дуютъ въ свободный конецъ желѣзной трубки, 
снабженный для удобства костянымъмундштукомъ, причемъ 
струя воздуха изъ платиноваго наконечника направляется 
на огонь, масляной или спиртовой лампы, газовой горѣлки 
И Т . п. При извѣстномъ навыкѣ, дѣйствуя щеками какъ 
мѣхомъ и втягивая воздухъ носомъ, можно получать 
весьма равномѣрную струю пламени. 

Въ пламени различаютъ двѣ части, обладающія совер
шенно различными свойствами. Внутренняя часть пламени 
синяго цвѣта, состоитъ изъ неуспѣвшихъ еще сгорѣть 
соединеній углерода и поэтому оказываетъ возстановляю-
щее дѣйствіе на тѣла, содержащія кислородъ. Наружная 
часть пламени яркаго цвѣта; здѣсь происходитъ уже полное 
горѣніе и поэтому ея дѣйствіе окисляющее. Въ большин-
ствѣ случаевъ важно ввести накаливаемое тѣло именно 
въ ту или другую часть пламени. Накаливаемое тѣло 
помѣщается различно, смотря по обстоятельствамъ. Иногда 
его вводить въ небольшую закрытую, или открытую съ 
одного конца трубку, которую держать щипцами и нагрѣ-
ваютъ, чтобы она не треснула, сперва прямо на лампѣ, 
а затѣмъ уже на паяльной трубкѣ. Иногда тѣло кладутъ 
въ углубленіе, сдѣланное въ кускѣ древеснаго (березоваго) 
угля, а чтобы яснѣе наблюдать измѣненія цвѣта, помѣ-
щаютъ меледу углемъ и тѣломъ небольшую чашечку, 
сдѣланную изъ костяной золы и трубочной глины. 

Наконецъ иногда тѣло прокаливаютъ на тонкой платино
вой проволокѣ, вдѣланной въ стеклянную трубку вмѣсто 
рукояти. Конецъ проволоки сгибають въ видѣ небольшой 
петли или ушка, смачиваютъ водою и погрулеають въ 
изслѣдуемый порошокъ, причемъ часть нослѣдняго приста-
нетъ проволокѣ. При прокаливаніи на паяльной трубкѣ 
тѣло сплавляется въ каплю; позторивь это нѣсколько 
разъ, можно получить достаточно крупную каплю, во все 
ушко величиною. 

49. Реактивы, при работѣ съ паяльной трубкою упо
требляются въ твердомъ видѣ и неиремѣнно весьма чистыми. 

Ихъ удобно имѣть подъ рукою въ небольшихъ закрытыхъ 
трубкахъ или пузырькахъ. Наибо.ііѣе необходимы: 

1. Кремне.земъ, 
2. Сода (угленатровая соль), 
3 . Бура (борнонатровая соль). 
4. Двойная фосфорно-амміачно—натровая соль, (или т. 

наз. фосфорная соль), 
5. Уголь древесный, въ кускахъ, 
6. Окись мѣди, 
7. Растворъ азотнокобальтовой соли и 
8. Азотнокаліевая соль (калійная селитра) въ кри-

сталлахъ. 
Испытуемое тѣло растираютъ въ агатовой ступкѣ вмѣ-

стѣ съ реактивомъ, вѣсъ котораго берется въ 4—5 разъ 
болѣе противъ вѣса даннаго тѣла и затѣмъ берутъ смѣсь 
небольшийш щепотками посредствомъ платиновой пластинки. 
Нагрѣваніе надо начинать постепенно, чтобы вещество не 
разлетѣлось до сплавленія. 

50. Употреблете паяльной трубки даетъ характер
ные признаки слѣдующихъ главныхъ соединеній: 

Ере.мнезе.ш въ чистомъ видѣ и въ видѣ щелочныхъ 
силикатовъ, (а также въ присутствіи другихъ основаній 
въ незначительномъ количествѣ) даетъ съ содой прозрач
ное стекло. Наоборотъ, въ стеклѣ, образуемомь съ фос
форной солью, кремнезеліъ и силикаты остаются нерас-
твореннымп въ видѣ непрозрачныхъ зеренъ. 

Сѣрная кислота: нагрѣваютъ въ трубочкѣ смѣсь 
испытуемаго тѣла съ углемъ и содою, затѣмъ кладутъ 
полученное стекло на чистую серебряную нластиніеу и 
смачиваютъ — получается черное пятно (сѣрнистое се
ребро). 

Рлиноземъ какъ чистый, такъ и въ видѣ неплавкихъ 
соединеній, будучи смоченъ- растворомъ азотнокобальтовой 
соли, принимаетъ характерное голубое окрашиваніе. 

Соляная кислота: дѣлаютъ стекло изъ фосфорной соли 
съ окисью мѣди, потомъ смачиваютъ его растворомъ ис
пытуемаго хлористаго соединенія^или прямо погружаютъ 
стекло въ порошокъ. Паяльная трубка производитъ кру
гомъ стекла голубое окрашиваніе. 

Окислы оюелѣза въ стеклѣ изъ буры вызываютъ въ 
наружномъ (окислительномъ) пламени паяльной трубки 
красножелтую, болѣе или менѣе яркую окраску; въ воз-
становительномь пламени получается зеленое (бутылочное 
стекло). Та и другая окраска при охлаледеніи стекла 
ослабѣваетъ, а если вещества мало, то и совершенно 
пропадаеть. 

Марганецъ въ стеклѣ изъ буры или изъ фосфорной 
соли вызываетъ въ наружномъ пламени характерную ро-
зовато-фіолетовую окраску; во внутреннемъ пламени по
лучается безцвѣтное стекло. Для большей достовѣрности 
слѣдуетъ тронуть образовавшееся стекло кристалломь се
литры и снова накаливать его. 

Присутствіе марганца легко узнается, сплавляя испы
туемое тѣло въ платиновой чашкѣ или на платиновой 
нластинкѣ съ двойнымъ или тройнымъ по вѣсу количе
ствомъ соды, (съ небольшой примѣсыо селитры), въ окис
лительномъ пламени или просто въ сопрнкосновеніи съ 
воздухомъ. При этомъ получается яркозеленое окраши-
ваніе (марганцовистонатровая соль), замѣтное далее при 
ничтожныхъ слѣдахъ марганца. При прибавкѣ соляной 
кислоты цвѣтъ переходить въ розовый. 

Кальцгй. Хлористый кальцій, введенный на платино
вой проволокѣ въ пламя спиртовой лампы, окрашиваетъ 
его въ леелтоватокі)асиый цвѣтъ. 
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Углекальціевая соль, при накаливаніи на концѣ пла
мени наяльной трубки, издаетъ ослѣпительно бѣлый свѣтъ, 
превращаясь въ ѣдкуіо известь, въ чемъ молено убѣдиться 
посредствомъ лакмусовой бумалеки. 

Щелочи. Соединепія натрія сообщаютъ пламени ярко-
леелтый цвѣтъ, далее въ очень небольшихъ дозахъ. Соеди-
ненія калія при такихъ лее обстоятельствахъ вызываютъ 
фіолетовое, не столь сильное окрашиваніе, не замѣтное 
въ присутствіи натрія, но дѣлающееся замѣтнымъ, если 
смотрѣть на пламя сквозь стеклянную призму, наполнен-
пую растворомъ индиго. 

Олово, Соединепія олова, прокаливаемый на углѣ съ 
содою и небольшимъ количествомъ буры, возстановляются 
и олово получится въ видѣ блестящаго королька, похо-
леаго на каплю ртути. Въ окислительномъ пламени ко-
ролекъ превращается въ непрозрачную метаоловянную 
кислоту. 

Мѣдь. При накаливаніи съ бурою или азотной солью, 
во внѣшнемъ пламени, окись мѣди, и ея соли даютъ зе
леное стекло, синѣющее при охлаледеніи, если мѣди не
много; при избыткѣ мѣди цвѣтъ почти черный. При на-
каливаніи во внутреннемъ пламени съ небольшимъ ко
личествомъ олова стекло получается непрозрачное и 
красное. 

51. Аиилизъ .мокримъ путемъ примѣняется несрав
ненно чаще.. При этомъ способѣ тѣло растворяется въ 
водѣ или кислотахъ, такъ что всѣ реакціи производятся 
улее надъ растворами. 

(Окоптніс слѣдустъ). 

Купольные каркасы и сравненіе ихъ съ другими системами 
стропилъ, примѣняемыми для цилиндрическихъ или лризма-

тическихъ зданій. 
{Окотанге.) 

Алгебраическая сумма всѣхъ дѣйствующихъ вертикаль-
ныхъ усилій на вышеупомянутый отрѣзокъ для равно-
вѣсія должна быть равна нулю; называя далѣе нагружен
ную площадь черезъ F, а усиліе въ части E F черезъ S, 
найдемъ вертикальный силы Ssna и Fip, гдѣ р будетъ 
нагрузка на 1 кв. единицу площади Fi . 

По вышесказанному слѣдовательно: 

Ssna - j - F j P = О И.иИ Ssna = Fjp. 

Но F , = по этому 

Ssna = ИЛИ подставляя В М Ѣ С Т О Sna = COS a tg a ИЛИ 

S Cos a tg a = (Y) 

HO tg « = £ - d dx dx 

tg a = / ^ _ ' ' f подставимъ вмѣсто tg a ВЪ формулѣ (y) только 
Г о 

что найденное выралееніе, имѣемъ 

S Cos a 3 J - ^ ^ 

величина S Cos a постоянная, такъ какъ вслѣдствіе не-
большаго измѣненія угла а для другихъ частей кривой и 
Cos а измѣняется немного, поэтому и само усиліе S тоже 
величина почти постоянная и такъ второе пололееніе 
доказано. 

Если теперь далѣе разсмотримъ узелъ (черт. З) Е 

НЕр.З. 

каркаса и возьмемъ сумму горизонтальныхъ усилій, рав
ную нулю, то получимъ: 

8ш Cos a m — S , „ _ i — Cos а , „ _ , — H m = 0 откуда 
H m = Sm Cos aoi — S„, _ jCos a,„ _ j , 

на основаніи лее только что выведеннаго S Cos а постоянно, 
т, е, вторая часть равна нулю, то поэтому 

Нш = 0. 

А такъ какъ усиліе въ кольцѣ 

R = 
2 Sn г., ТО слѣдовательпо и 

R = О , что и требовалось доказать. 
Теперъ укалеемъ, какъ по данному уравненію у = ,̂, 

строятъ ось ребра каркаса. 
Сперва по данному пролету L , равному напр. 98 фут. 

(черт. № 4) находятъ расчетный пролетъ, прибавляя 
по 2 фута съ каждой стороны на опоры слѣдовательно 

Li = 98 + 4 = 102'. 

Потомъ опредѣляютъ число колецъ, которыхъ обыкно
венно бываетъ отъ 4—6, исключая внутренняго и внѣш-
няго кольца. Для нашего пролета достаточно 4 кольца, 
да два крайнихъ, всего слѣдовательно 6 колецъ. 

Подъемъ берется обыкновенно въ Ѵс пролета т. е. 

h=:.l^? = l 7 ' 
6 

Разбиваютъ пролета ( - ^ ) на 6 частей по 8,5 
каждая и тогда радіусь фонарнаго кольца будетъ 8,5, 

откуда S Cos а = отсюда видно, что 
О nil ') Смотри приложен, рисунокъ №№ 3 и 4 яЗодчій". 
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перваго кольца 17', втораго 25,5, третьяго 34', петвер-
таго 42,5 и послѣдняго 51'. Затѣмъ назначаютъ число 
реберъ, которыхъ для пебольшпхъ пролетовъ бываетъ 
достаточно отъ 16—24 штукъ, т. е. они располагаются 
на такомъ разстояніи, чтобы обрѣшетка деревянная или 
яіелѣзная выдерживала вѣсъ кровли, потому что выгод-
нѣе сдѣлать отдѣльныя части большаго сѣченія, чѣмъ 
располагать ихъ большое количество, такъ какъ при не • 
значительномъ сѣченіи частей и при большомъ количествѣ 
ихъ много тратится матеріала на заклепки и связи. 
Большія сѣченія достигаются расположеніемъ такого ко
личества реберъ, чтобы обрѣшетка, поддернеиваюш;ая 
кровлю съ нагрузкою, была не сложна и чаш,е примѣняе-
маго сѣченія и, какъ выше замѣчено, достаточно въ 
обыкновенныхъ случаяхъ отъ 16—24 реберъ и отъ 4—6 
колецъ, исключая верхняго и нижняго кольца. 

Назначивъ число реберъ для нашего пролета п = 16, 
приступаютъ къ опредѣленію у по уравненію 

у = гдѣ Ь = 17', г = 51', тогда 

у = ^ . х'' = 0,000128 . х", полагая 

х = 8,5, 17, 25,5, 34, 42,5, 51. 
шгѣемъ соотв. у = 0,08, 0,63, 2,12, 5,03, 9,83, 17. 

На основаніи этихъ ординаръ и абсциссъ, находимъ 
точки кривой, какъ показано на черт. № 4 и, соединяя 
ихъ прямыми линіями, получаемъ ребро каркаса. 

Далѣе, принявъ нагрузку, собственный вѣсъ, давленіе 
вѣтра и т. д., приступаемъ къ опредѣленію усилія по 
извѣстнымъ формуламъ и по графическому методу и на 
основаніи этихъ усилій—къ подбору сѣченій. 

Тоже самое, что было сказано о купольномъ каркасѣ 
относительно числа реберъ, можно сказать и о другихъ 
стропилахъ, перекрываюш;ихъ круглое зданіе. 

Что же касается призматическихъ зданій, тамъ число 
главныхъ реберъ зависитъ отъ числа угловъ многоуголь
ника — сколько этихъ посіѣднихъ, столько же дѣлается 
и купольныхъ главныхъ реберъ. Если-же разстоянія менеду 
ними значительны, то располагаются еще промежуточный 
ребра. И такъ вопросъ относительно количества матеріала 
для того или другаго рода перекрытія можно считать 
выясненнымъ и теперь перейдемъ къ вопросу относи
тельно удобствъ постановки. 

Нѣтъ сомнѣнія, что постановка купольнаго каркаса 
долніна обойдт]ісь гораздо дешевле и удобнѣе на основа-
ніи слѣдующихъ соображеній. Купольный каркасъ кромѣ 
своей легкости (если не принимать во вниманіе стѣннаго 
кольца) и простоты конструкціи передъ другими систе
мами обладаетъ еще тѣмъ преимуществомъ, что часть 
купольнаго каркаса, лежащая внутри всякаго кольца, 
представляетъ изъ себя, такъ сказать, уже твердую си
стему и какъ таковая, моясетъ быть поднята. Это свой
ство имѣетъ громадное значеніе при постановкѣ куполь
наго каркаса въ случаѣ готовыхъ довольно высокихъ 
стѣнъ, какъ напримѣръ, при газгольдерахъ. При другихъ 
системахъ, въ такомъ случаѣ, необходимы для постановки 
и сборки стропилъ прочные лѣса подъ всѣмъ простран-
ствомъ, при постановкѣ же купольнаго каркаса, доста
точно лишь не широкая галлерея въ верхней части зда-
нія, идупцш около самой стѣпы, какъ это видно на чер-

теясѣ № 5 ') и какъ это было сдѣлано Шведлеромъ при 
постановкѣ своего каркаса. Она была произведена слѣ-
дующимъ образомъ. Сперва части каркаса были вывѣрены 
и склепаны на сколько возмояшо на заводѣ и доставлены 
на мѣсто работъ; затѣмъ было приступлено къ поста-
новкѣ его, которую можно раздѣлить на 3 части. Пер
воначально кольцо фонаря такяге какъ и другія кольца 
были склепаны на землѣ и подвѣшепы на блокахъ; за-
тѣмъ они были соединены меясду собою соотвѣтствую-
щими ребрами и діагоналями, такъ что получится видъ 
купольнаго каркаса, изобранееннаго на черт. № 5 d часть А. 
Вторая часть постановки состояла собственно въ подъемѣ 
каркаса, для чего по внутренней части стѣны была 
устроена га.іглерея, какъ ее изобраніаютъ чертежи JNs 5 а (В), 
№ 5 Ъ, № 5 с и въ планѣ № 5 d (В); затѣмъ помощью 
12 цѣпей и подъемныхъ мехашізмовъ С (черт. X?. 5 а) 
былъ произведенъ подъемъ части каркаса до балокъ D 
(черт. № 5 а и d), которыя были вдвинуты, чтобы не 
мѣшать пройдти каркасу и, по мипованіи сихъ послѣд-
нихъ, снова выдвинуты д.ля поддерлгки каркаса, на кото
рый онъ и былъ полоягеяъ. Оста.іьныя части,—стальныя 
кольца, ребра и діагонали, были подняты на лѣса по
мощью ворота и затѣмъ соединены съ ранѣе поднятой 
частью, причемъ, по мѣрѣ соединенія каркаса діагона-
лями, лѣса постепенно разбира.т[и. Для подъема всего 
каркаса на высоту 80' потребовалось около 8 часовъ при 
24 человѣкахъ рабочихъ, не считая конечно устройство 
лѣсовъ. 

Наконецъ, третья часть постановки состояла: въ при-
крѣпленіи обрѣшетки, покрытія крыши и постаповки 
фонаря. 

Далѣе, что касается разсчета собственно нахояіденія 
усилій и подбора сѣченій той и другой системы перекры-
тія, то опять тоже преимущество остается за купольнымъ 
каркасомъ, такъ какъ при нахожденіи усилій аналити
чески для стропильныхъ фермъ необходимо составлять 
отдѣльно для каждаго частнаго случая уравненія для 
каждой части панели, между тѣмъ, какъ при разсчетѣ 
усилій въ каркасѣ можно пользоваться уже готовыми 
уравненіями. Что же касается графическаго метода опре-
дѣленія усилій, то трудно сказать, который изъ нихъ 
болѣе простъ. При сравненін же удобства подбора сѣче-
ній, конечно, преимущество будетъ за купольнымъ кар
касомъ, такъ какъ въ немъ вмѣсто нѣсколькихъ раско
совъ и стоекъ находится, какъ выше было замѣчено, одно 
лишь кольцо. 

Резюмируя все вышеизлоясенное, мояшо сказать, что 
перекрытіе купольнымъ каркасомъ выгоднѣе другихъ си
стемъ стропилъ по слѣдующимъ причинамъ: 

1) Болѣе удобное распредѣленіе матеріала, т. е. въ 
болѣе крупныхъ частяхъ. 

2) Болѣе дешевый способъ постановки или меньшая 
затрата на устройство лѣсовъ. 

3) Болѣе легкая сборка отдѣдьныхъ частей, такъ какъ 
ихъ меньше и, наконецъ, 

4) Болѣе удобный и легкій способъ разсчета. 

В. Соколовшй. 

С м . приложенный рисунокъ при ЛгЛ'г 3 и 4 „Зодчій". 

Тппографіа и Фототипія В . И . Штсйиъ. Почтамтская, 1.3. Редакторъ-Издатель Э . П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . 



золчш. 1890 (19-ыіі ГОДЪ). ЛИСТЪ № 19. 
КОНКУРСНЫЙ П Р О Е К Т Ъ — З Д А Н І Я А Н Г Л І И С К А Г О КЛУБА PROJET DE CONCOURS ~ CLUB ANGLAIS 

В Ъ Г. Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ . с „ г „ А E K A T E R I N O S L A W . 
5-я ПРЕМІЯ. 5-ER PRIX. 

Главный фасадъ. FACADE PRINCIPALE. Поперечныіг разр̂ зъ. COUPE EN TRAVERS. 

оковой Іасадъ. FACADE L A T E R A L E . Продольный разрѣзъ. COUPE L O N G I T U D I N A L E . 

1. 
•i. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
U . 
16. 
10. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
32. 
23. 
24. 
2.5. 
26. 
27. 
28. 
29. 

_Ж 

О В Ъ Я С Н Е Н І Е : 
Ккпртирп для экиноа». ДР""-̂  і 
Жчнская N J I H C J Y R A . 

Іы адовая. 
ІІІЧ1.'1|1Ъ. 

Калориферы. 
11оі«а|»ъ 

Мужская И)гііыуга. 

Погребъ. 
Топливо. 
Винный погрооъ. 
Старшннаиъ. 
Контора. 
Вилліардное зпло. 
Вибліотска. 
Шинельная. 
Іитольня. 
ШвеКцаръ. 
Вестибюль. 
Комната для карть. 
Балконъ. 
Столовая. 
Буфетъ. 
Лакелиъ. 
Буфетчику. 
Дамская уборная. 
Танцовальный залъ. 
Гостинная. 
ліанъ-залъ 
Куіня. 

Подвальный этажъ. Sous SOL. і-ый этажъ. REZ-DE-CHAUSSEE. 
•Ifjfltres. 

2-ОЙ этажъ. i-ER ETAGE 
Sanrileurs. 

/ V 
Архйт. Э. ГольдОергъ. ARCH. R GOLDBERG 

•ii Ч f f 'r f t 7 f ̂  у 1'"^ 
(nsM 

JIiTT. Ф . K P E M E P A . 30. Cuisine. 

L E G E H D E : 
1. Lugemenl ilc Гсеоііоіпе. 
2. Servantes. 
3. Entrepdt. 
4. 1-er cuisinier. 
5. CalorifSres. 
6. 2-me cuisinier. 
7. 
8. 
9. Cave. 

10. Chauffage. 
11. Сате au vin. 
12. Principal. 
13. Comptoir. 
14. Sail billiar(J8. 
15. Bihlioth^ue. 
16. Vestiaire. 
17. Lecture. 
I S . Suisse. 
10. Vestibul. 
20. Chambre des cartes 
21. Balcon. 
22. Salle-il-manger. 
23. Buffet. 
24. Laquais. 
25. Buffetier. 
26. Toilctte-damc. 
27. Salle de dansc. 
28. Salon. 
29. Avant-salle. 

L'ARCHITECTE. i m (19-ME m m . PLANCHE № І9. 



ЗОДЧІИ. 1890 [19-ый ГОДЪ . ЛИСТЪ elNs 27. 

У С Ы П А Л Ь Н И Ц А 
семействъ гг. Козловыхъ и Хрущевыхъ 

въ Донскомъ монастырѣ въ Москвѣ. 

C H A P E L L E F U N E R A I R E 
des families J(ozloff et J(hpoustchoff. 

Moscou, couvent Donskoi. 

Проект, и исполн. Гр. Инне. Н. Султановъ. Proj. et exec, par N . Soultanoff, ing. civ. Фототипія В. И. Штейна. Спб. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee PLANCHE № 27. 



ЗОДЧІЙ. 1890 [19-ый ГОДЪ ЛИСТЪ № 29. 

С т а н ц і я Г а т ч и н о . 
Валтійской ж. д. 

S t a t i o n de G a t c h i n o , 
Chemin de fer Baltique. 

Архит. П. Еупинскій. P. Koupinsky Architecte. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee 
Фототипія в. и. Штейна. Спб. 

PLANCHE 29. 



ЗОДЧІИ. 1890 [19-ый ГОДЪ ЛИСТЪ № 30. 

С т а н ц і я Г а т ч и н о . 
Валтійской ж. д. 

S t a t i o n de G a t c h i n o , 
Chemin de fer Baltique. 

Архит. П . Купипскій. P. Koupinsky Architecte. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee 
Фототипія В . И . Штейна. Спб. 

PLANCHE ^ 30. 



ЗОДЧІЙ. 1890 [ 1 9 - ы й Г О Д Ъ Л И С Т Ъ л 33. 

Ч а с о в н я 

в ъ с е л ѣ М а л ы е Л о м ы . 

Смоленской губ. 

' C h a p e l l e 

а M a l i L o m i 

Gouvevn. de Smolensk. 

Ч а с о в н я 

б л и з ь г о р о д а Jl^xR, 

Костромской губ. 

/ Щі \ p r e s d e l a v i l l e d e L o u c h a 

Gouv. de Kostroma. 

Гралсд. Инлс. О. Любяновъ. Th. Lubianoff Ing. civ. Фототипія В. И. Штейна, Снб. 

L'ARCHITECTE. 1890 Гі9-ше annee PLANCHE . J \ L 33. 



ЗОДЧІЙ. 1890 Г19-ЫЙ Г О Д Ъ . листъ № 34. 

Фиг. 19. 

Ф п г . 21. 

2 ) 

4 Фиг. 20. 

У 

1 • 

Фиг. 24 

Фиг . 23. 
6' 

т 

7 

1й, 

* 9 
Фиг. 25. Фиг . 'J6. 

Фиг . 27J 

Фиг. 22. 

Современное еостояніе вопроса объ увлажненіи воздуха въ жилыхъ помѣщеніяхъ. 
L 'etat hygrometrique de Гаір dans Tetablissements, 

L 'ARCHITECTE. 1890 19-me annee. 
Фототііпія В . И . Ш г е й и ъ . 

P L A N C H E № 34." 



ЗОДЧІИ. 1890 Г19-ЫЙ Г О Д Ъ . ЛИСТЪ Л 35. 

Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

Фиг. б. 

Фиг. 4. 

71 

Фиг. 6. 

Современное состояніе вопроса объ увлажненіи воздуха 
въ жилыхъ помѣщеніяхъ. 

L'etat hygrometrique de Fair dans Fetablissements. 

Фиг. 7. 

« ^ 1 

Фиг. 11. 

Фиг. 10. 

V 

Фиг. 9. 

Фиг. 12.: 

Фототипія В . И . Штейнъ. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-ше аішёе. TLANCHE eNS 35, 



ЗОДЧІЙ. 1890 19-ый ГОДЪ. листъ ^ 86. 
состояніе вопроса ofc щшт возлра 

въ шшп оогіщеніяхі, 

Фиг, 13, 

- У ж 
rlH" 

Фпг. 14. I 

Фиг, 15, 

I 

Leat hjj de fair Jans I'elaMissemeols 

Фиг, 16. 

I 
Фпг, 17, 

Ж Ш Т Е С Т Е , 1890 [19-me annee. 
ФОТОЯПІЯ в. и, ШТЕЙНІ, 

PLANCHE Ш 36, 



ЗОДЧІЙ. 1 8 9 0 Гі9-ый Г О Д Ъ ЛИСТЪ № 87. 

^ а л о въ д о м ѣ г. ф о н ъ - Д е р в и з а 
Въ С.-Петербургѣ. 

S a l o n d a n s l a m a i s o n de M-r de D e r v i z e . 
a St. P e t e r s b o u r g . 

Проект. II стр. архнт. ТТ. П . Шрейберъ. Proj. et constr. par. P. Clireiber, arch-te. 

L'ARCHITECTE. 
Фототипія В . ' И . Штейнъ. 

1890 19-me annee. PLANCHE № 37. 



ЗОДЧІЙ. 1 8 9 0 [ 1 9 - ы й ГОДЪ. л и с т ъ № 3 8 . 

Д е р к о в ь въ г. Б а т у м ѣ i g l i s e а B a t o u r a . 

н ь ,6 > ЙѴЖ. 

Архит. Р. Марфельдъ. R. Marfeld, arch-te. Фототипія В. И. Штейнъ. 

L ' A R C i n T E C T E . 1 8 9 0 1 9 - m e annee. P L A N C H E П 3 8 . 
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ФАБРИКА ЗЕРКАЛЬНЫХЪ СТЕКОЛЪ И ЗЕРКАЛЪ 
„ М . З Р Л Е Н Б А Х Ъ и К і п р к Е м н и к и " , 

рекомендуетъ свои издѣдія самаго высокаго достоинства, приготовленныя 
Французскаго сыраго матеріала. 

ЦѢНЫ УМЪРЕННЫЯ. ПОСТАВКА ВО ВСѢ ГОРОДА. 
к о і з : т о Б> ы : 

С.-Петербургъ, Невскій пр., № 44.—Москва, Лубянская площ., Алексѣевскій пассажъ. 
Собств. заводъ оконннхъ легерпыхъ стѳколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндія. 

Спеціальная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. 
Тѳяѳфонъ магазина М ІОвѲ. Тѳлѳфовъ фабрики 711. 

ИЗЪ 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Первое въ Россіи паровое 

Т Е Р Т Ы Х Ъ М А С Л Я Н Ы Х Ъ К Р А С О К Ъ 
для г.г. художниковъ, живописцевъ и ироч. 

КАРЛА ИВАНОВИЧА Г О Ф Е . 
Заводъ—Обводный каналъ, 132. 

Склады въ С.-Петербургѣ: 

Васял., Остр. 5 лпн., 2. Мойка, 75 у Краснаго яі. 
холсты (и на подрамкахъ), олифы, лаки, анварельныя 
краски, золото, серебро, аллюминій, бронза, кисти раз-
выя, доски, карандаши п В С Ѣ принадлежности для жи

вописи, рисованія и проч. 
/ ДОСКИ, бумага ы проч. чертежныя принадлежности и 

иатенатическіе инструменты для Гг . архитекторовъ. 
БАГЕТЫ и рамы рѣзиые всякаго дерева, зсточеные 

и черные лѣпные для картинъ и проч. 

Москательные товары. 
Спиртовые лаки фабрпіш И. К. Коха, въ Ригѣ и Яков

лева въ С.-Петербургѣ. 

Д Е З И Н Ф Е К Ц І О Н Н Ы Я С Р Е Д С Т В А . 
Асфальтовый огнеупорный толь и шведскій картонъ. 
Исполняютъ столярныя работы для Г.г. художниковъ 

и архитекторовъ. 
Принимаютъ живописный, декоративныя, позолотныя и 

.малярныя работы. 
f Заказы и письменныя требованія исполняются ие-

меддепно. 
Годовая поставка учрежденіямъ, частнымъ дицамъ, 

учебнымъ заведеніямъ, мастерскимъ и проч. 
Для учащихся по пониасеннымъ цѣнамъ. 

Прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 

Н А С Т О Я Щ І Й 

иОРТЛАНДСКШ ЦЕМЕНТЪ 
З А В О Д А 

безъ примѣси постороннихъ веществъ. 

Г А Р А Н Т И Р У Е Т С Я В Ы С Ш А Я Д О Б Р О К А Ч Е С Т В Е Н Н О С Т Ь . 

=3®CS 

Р О М А Н С Е І Й Ц Е М Е Н Т Ъ 
З А В О Д А 

„ З В Ъ З Д А " 
Л У Ч Ш А Г О К А Ч Е С Т В А . 

—С1@С= — 

Метлахская мозагчная плита для половъ и для стѣнъ. 
Эстляндскій сѣрый мраморъ, ступени, подоконники и пр., 

И другіе строительные иатеріалы. 
Представители и главные агенты: 

К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ . 
С.-Петербургъ, Адмиралт. пр., № 8. 

Гороховая, № 1. Телефонъ № 340. 



АСФАЛЬТОВЫЙ ТОЛЬ 
ДЛЯ крышъ^ подъ смазку половъ. для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ъ Н Ъ . 
АСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ ДЛЯ окраски крышъ. желѣза и дерева. 
Э Ц т Д Р І Я СМОЛЯНОЙ составъ противъ сырости. 

В . jBL- Я А Р М А Н Ъ и w 
Гороховая, № 19. Телефонъ № 64. 

Прейсъ-куранты, смѣты и проч. безплатно. 

СПЕЦІАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ: ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ВЫБОРГ. Ч., 2 УЧ., ПО СЕРДОБОЛЬОКОЙ УЛ., № 64—58. 

I. плиту. 
ШВЕДСКИХЪ соле-

но-глазурованныхъ 
пзъ огнеупорной 

^^•^ глины, к р ѣ п к о 
в* прессованной и 

сильно обожжен
ной, выдерживаю
щей всякія кисло
ты, соли и щелочи, 
НЕРАМИКОВЫХЪ, 

(гончарныхъ) трубъ, осадочныхъ дожде-
выхъ колодцевъ, выгребовъ, прочистокъ 
и всѣхъ принадлежностей. СПЕЦІАЛЬ-

НОСТЬДЛЯКАНАЛИ-
ЗАЦІИ городовъ, "̂ '"••»',<?̂  
больницъ, домовъ *"• ^ 
и т. п. выѣсто це
ментныхъ, не со-
отвѣтствующихъ 
своему назначе-
нію, для подзем-
ныхъ сточныхъ 
трубъ, потому спе-
ціально и устроенъ складъ (Сердобольская 
ул., 64 — 58, противъ Строганова парка 
и Черной рѣчки). 

о д о б р е ш ш х ъ Главнымъ Военнымъ Инженернымъ Комитетомъ. 
Изъ нихъ уже устроена к а н а д и з а п Д я въ С. -Петербургѣ: изъ каждаго дома по всему Вовнесенскому 
проспекту, въ І-мъ кадетскомъ корпусѣ, въ Маріинскомъ дворцѣ, въ кпиникѣ душевно-больныхъ, въ 
институтѣ Принца Ольденбургекаго для излеч. заразн. болѣзней на Аптекарск. о. и во ми. др. ка-

зенныхъ и частныхъ зданіяхъ. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И ПОДРОБНЫЯ СВѢДЪНШ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

Пріемъ заказовъ на устройство канализаціи и луфтъ-клозетовъ 

СЕРДОБОЛЬСКАЯ У Л И Ц А , П 64. 
Д л я половъ вдѣсь имѣіотся еще рааноцвѣтныя искуственнаго камня, цементныя плиты кв. саж. отъ 

10 руб. и дороже. -

Печатать разрѣш. 20 Октября 1890 г. Спб. Град. Ген.-Лейт. Г р е с с е р ъ Тяпографія ж Фототипія В. И . Ш т е й н ъ . Почтамтская уі. , J * 13-



1890 Г О Д Ъ ( X I X ) . 

і imii 
о Р г А Н Ъ 

М І - Ш І Я 
С - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№№ 7 И 8. Іюль и Августь 1890 г. 
Ц Ѣ Н Д ЗА ГОДЪ: 

Въ С.-Петербургі, безъ доставки . . 1 8 р. 
„ „ съ доставкою и съ 

пересылк. въ проч. гор. Россіи. ! • р. 
Заграннц,у,въ государства международ-

наго почтоваго союза р. 
Для студентовъ, при подпискѣ чрезъ 

казнач. учеб. завед., безъ дост. 9 р. 
съ доставкою . . . . . . . . * 0 р. 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается 
разсрочка по третямъ года, чревъ кавначеевъ. 

КОНТОРА РЕДАКЦІИ 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 10 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только інцамъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С.-Петербургь, 3 рота Измайловскаго полка, 

д. № б, кв. № 7. 

О В Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только въ кон-
торѣ редакцін. Иногородныиъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніе непосредственно въ конторѣ 
редакціи. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

О ? :Н: 1С С Т гЕэ: 

Химическій анализъ въ примѣненіи къ изслѣдованію достоинства 
строительныхъ матеріаловъ. — Пояснительная записка къ проекту 
подъ девизомъ ,Красный Крестъ" для постройки новыхъ больннчныхъ 
зданій въ Одессѣ для 1490 чел.—Домъ номѣщика А . Снядецкаго въ 

г. Вильнѣ.—Разсчетъ трубъ водянаго отопленія по Ритшелю. 

Домъ г- Зигеія въ Спб./(лл. 49 и 50).—I. С Китвѳра.^Конкурсный 
проектъ здапія больницы въ г. Одессѣ (лл. 9 и 10).—Н. Толвинскаго.— 
Домъ графини Стенбокъ близь г. Спб. (лл. 56 и 57).—А. Кузнецова.— 
Домъ г, Снядецкаго въ г. Вильнѣ (лл. 1 и 2).—Ю. Янушевскаго.— 
Станція Гатчине, Балт. ж. д. (л. 30).—П- Купинскаго.—Часовня въ 

Сиол. губ. (л. 33).—Ф. Любянова. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы: 1872, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, и 84 гг. (Сборникъ кон-
курсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушещя на жизнь Императора Александра 11), 85, 86, 87, 88 и 89 гг. 
можно пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ, Вас. Ос, здаше Императорской 
Академіи Художествъ, по 15 руб. за каждый и по 192 руб. за комплектъ, т. е. за 16 дѣтъ; ученикамъ техни
ческихъ з^ебныхъ заведеній по 12 руб. за каждый и по 160 руб. за комплектъ. На пересылку каждаго года 
прилагается: при разстояніи до 1000 верстъ по 1 руб., свыше же за каждую посдѣдующую 1000 в. добавляется 
по 50 коп.; комплектъ—16 р. на разстояніе до 1000 в. и за каждую послѣдующую 1000 верстъ добавляется по 
8 рублей. Разсрочіса уплаты по соглашенію. 

Систематтескгй указатель статей и рисунковъ журнала съ 1872 по 1881 гг. по 1 руб. за экземпляръ и 
20 коп. за пересылку. 

Альбомъ (19 рисунковъ) конкурсныхъ премировапныхъ проектовъ вышеупомянутаго 
земпляі)ъ и на пересылку І рубль. 

храма по 3 руб. за эк-



в. а портлЕРъ 
О . - П е т е р б у р г ъ . Т Е Х Н И К Ъ . М о с к в а . 

Ц Е М Е Н Т О » Б Е Т О Н Н О Е и АСФАЛЬТОВОЕ п р о и з в о д с т в о . 

) С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ : 

Васих. Островъ, 14 х., 5. 

М О С К В А : 

Новая Б а £ и а Е н а я ухица, домъ 
Князя Куракина. 

I е д и н с т в е н н ы й 

представитель для всей Россіи 

Р А К О Н И Т С К И Х Ъ іозанчныхъ плніъ 

для половъ и облицовки стѣнъ 

завода ЛИНДНЕРА въ 
Ф Й Х Т В Л Ь Б Е Р Г Ъ « Б А В А Р І Й 

В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А И 

Д Е Ш В В Л Е 
М Е Т л А X с к и X Ъ . 

Фврма существуетъ съ 1874 г. 
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И : 

Бетонныхъсводовъ, половъ, стѣнъ, резервуаровъ, 
леднйковъ, прачешные и пр. по своей системѣ 
и по патенту «Монье». Непроницаемыя кана-
дизаціи дворовъ и улицъ съ выгребныаіи ямаяіи 
и колодцами моего патента, съ бетОННЫМИ И Л И 
гончарными сточными трубами, помойно-мусор-

ными и навозными ямами и пр. и пр. 

В Н О В Ь мною И З О Б Р Ѣ Т Е Н Н Ы Е 

!!І Л У Ф Т К Л О З Е Т Ы ! ' ! 
« А В Т О М А Т И К Ъ . . • 

замѣняющіѳ ватерклозеты и легко примѣняеиые 
при простыхъ отхожихъ ыѣстахъ, С Ъ П О Л Н Ы М Ъ 

предотвращѳвіемъ зловонія, съ торфяною 
подсыпкою и безъ оной—весьма дешевы и прак
тичны для казармъ, больницъ, фабрикъ, гкелѣзныхъ 

дорогъ, имѣній, городскихъ. зданій, дачъ и пр. 

3 ^ В О , А Ь а І : 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ : 

Вас. Остр., 14 л., 5, с. д. 
Вас. Остр., Больш. :пр., 61, с. д. 

Островъ Голодай, 31. 
М О С К В А : 

Новая Басианная, доиъ Кннзк 
Куракина. 

ПРЕсовднныхъ плитъ для половь: 
Е̂ЙЕНТВЬЦЪ обыкновеввыхъ, 

У З О Р Ч А Т Ы Х Ъ 

и з я щ н ы х ъ р и с у н к о в ъ Ь. 1а Mettlacb, 

Т Е Р А Ц Е В Ы Х Ъ , 

M P А М О Р Н Ы Х Ъ . 
Гофрированныхъ цеиентныхъ или 

асфальтовыхъ плитъ для 
Т Р О Т У А Р О В Ъ И Д В О Р О В Ъ 

с ъ 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю . 

Заказы для всѣхъ городовъ Россіи, а также составленіѳ плановъ и смѣтъ принимаются въ моихъ конторахъ въ 
С.-Петербург* и Москвѣ. 

П7ТИЛ0ВСШ ЗАВОДЪ 
С.-Петербургъ, за Нарвской заставой. 

Оталсьныя д ы у т а и р о к ы я о т р о и т в л ь ы ы я б а л к и , 

вагонные швеллера, корабельная, котельная, фассонная, сортовая, рессорная и пруживная «таль, 
жѳлѣзр разныхъ профилей, 

П Д О Т Н Ы Я С Т А Л Ь Н Ы Я О Т Л И Б В И гЗЪ Т Е Г Б Л Ь Г О Й HAFTEHOBCSOt С Т А Л И : 

зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 

Отливки изъ закалепнаго чугуна и ф о с ф о р и с т о й броозы. 
Крунныа и мѳлкія машинныя поковки, прямые и колѣнчатыѳ вады-

Пассажирскіе и товарные вагоны и составныя ихъ части: 
б а н д а ж Е Е , в а г о і х н ы я к о л е с а , о с и , р е с с о р ы , п р у ж и и ы и п р о ч . 

Реяьсы, крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣлленія. 
Ц Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И В О Д О С Н А Б Ж Е И І Я , 

мосты, стропила, резервуары, паровые котлы и проч. 
Печи чугунныя батарѳйныя. Выгреба металлическіе. 

Котельныя и металлическія работы. 
ПРЕДМЕТЫ АРТИЛДЕРІЙСКАГО И ИНЖЕНЕРНАГО ДѢЛА-

^ У Д о с т р о е н і е . 



П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 

въ конторѣ редакі^іи: 

С.-Петербургъ, Изыайловскій полкъ, 

Я-я рота, д. № 5, кв. 7. 

Г О Д Ъ X I X . 

№ № 7 и 8. 

зодчхи 
Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 

въ С. -Петербургѣ, безъ дост. 12 іі. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе

ресылк. въ проч. гор. Россіи 14 » 
съ пересылкой за границу . . 17 > 

І Ю Л Ь и А В Г У С Т Ъ 1890 г. 

Химическій анализъ 

ВЪ приіганЕніи къ ИЗСЛѢДОВАНІЮ ДОСТОИНСТВА СТРОИТЕЛЬ

НЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ. 

Не вдаваясь въ подробное излоліеніе хода анализа, 
укажемъ лишь на главнѣйшіе случаи, могуп];іе пред
ставиться. 

При всякомъ качественномъ анализѣ, испытуемое ве
щество раздѣляется на три группы тѣлъ, различающіяся 
своею растворимостью: 

1) Тѣла, растворимыя въ водѣ. 
2) Тѣла, растворимыя въ кислотахъ и нерастворимыя 

въ водѣ и 
3) Тѣла, нерастворимыя ни въ водѣ, ни въ кислотахъ. 
Для такого раздѣленія берутъ 1—2 грамма даннаго 

вещества, кипятятъ его въ колбѣ съ 50—100 грамм, 
дистиллированной воды, даютъ охладиться и сливаютъ 
растворъ, фильтруя его, если онъ недостаточно прозраченъ. 

Остатокъ, нерастворившійся въ водѣ, обработываютъ 
соляной кислотой, если надо, подогрѣвая, и опять слива
ютъ полученную зкидкость. 

Если часть вещества осталась и теперь нерастворен-
ною, то ее промываютъ (декантаціей) и высушиваютъ. 

Ходъ качественнаго ана.тіиза, имѣющаго цѣлью лишь 
показать присутствіе различныхъ соединеній, чаще всего 
тождественъ съ описываемымъ далѣе ходомъ количествен
наго анализа, съ тою лишь разницею, что при первомъ 
почти никогда нѣтъ надобности пробѣгать ни къ взвѣши-
ванію, ни къ продолжительнымъ промываніямъ, столь необ
ходимымъ при количественныхъ опредѣленіяхъ. 

52. Качественное опредѣленге растворимых» въ водѣ 
составныхъ частей. Прежде всего, надо убѣдиться въ 
томъ, что въ водѣ что либо растворилось; для этого вы-
париваютъ на платиновой пластинкѣ каплю слитой воды, 
при слабомъ нагрѣваніи. Отсутствіе твердаго остатка при 
выпариваніи означаетъ полное • отсутствіе въ данномъ ве-
ществѣ частей, растворимыхъ въ водѣ. 

Если есть остатокъ, то переходятъ къ анализу воднаго 
раствора. При этомъ, разумѣется, вода должна быть на 
столько чиста, чтобы сама по себѣ не давала твердаго 
остатка при выпариваніи. 

Кремнеземъ въ растворѣ встрѣчается рѣдко. Если можно 
предполагать заранѣе его присутствіе, то надо выпарить 
жидкость до суха съ избыткомъ азотной кислоты и вновь 
растворить въ слегка подкисленной водѣ, причемъ крем
неземъ остается совершенно нераствореннымъ. Углекислота 
обнаруживается вскипаніемъ, которое замѣчается припри-
литіи какой либо кислоты (крѣпкой) къ раствору даннаго 

тѣла, предварительно сгущенному выпариваніемъ. Сѣрная, 
соляная и азотная кислоты узнаются способами, указан
ными въ § § 3 , 4 и 5. 

Приливая къ подкисленному раствору тѣла амміакъ. 
осаждаютъ глиноземъ и окислы ж;елѣза. 

Если осадокъ бѣлаго цвѣта, то онъ состоитъ изъ од
ного глинозема, а окисловъ желѣза очень мало. Раство
ривъ его вновь въ какой нибудь кислотѣ и прибавивъ 
желѣзосинеродистаго калія, получаютъ синій осадокъ бер
линской лазури, если было желѣзо. 

Если осадокъ бурый, то онъ содержитъ окись желѣза 
вмѣстѣ съ глиноземомъ. Раздѣленіе обоихъ основаній 
производится посредствомъ ѣдкаго кали (см. далѣе, 
§ 53). 

Зеленоватый цвѣтъ осадка вызывается закисью же-
лѣза; тогда его снова растворяютъ въ азотной кислотѣ, 
кипятя съ нею, чтобы перевести желѣзо въ форму 
окиси. 

Если окрашиваніе зависитъ отъ марганца, то въ этомъ 
молшо убѣдиться сухимъ путемъ, выпаривая ліидкость 
съ ѣдкимъ кали (§ 50). 

Для отысканія извести и магнезіи ноступаютъ такъ, 
какъ описано далѣе при анализѣ известняковъ ( § 5 8 
и 59). 

Баритъ открывается непосредственно сѣрной кислотой 
(бѣлый осадокъ нерастворимой сѣрнобаритовой соли). При-
сутствіе постоянныхъ щелочей можетъ быть доказано 
лишь пріемами количественнаго анализа. 

Амміакъ узнается прямо по запаху, при кипяченіи 
лсидкости съ избыткомъ ѣдкаго кали или натра. 

53. Часть, растворимая въ кислотахъ, опредѣляется 
совершенно таклсе, какъ и предыдущая. Вскипаніе при 
раствореніи доказываетъ присутствіе углекислоты, кото
рая встрѣчается въ большинствѣ строительныхъ мате-
ріаловъ. 

54:. Часть, нерастворимая ни въ водѣ, ни въ кислотѣ, 
можетъ состоять лишь изъ кремнезема, нѣкоторыхъ сили
катовъ, сѣрнобаритовой соли и, наконецъ, избытка сѣр-
нокальціевой соли, который не могъ раствориться. При-
сутствіе послѣдней легко доказать, прокипятивъ съ водой 
часть остатка и найдя въ полученномъ растворѣ известь 
и сѣрную кислоту обыкновеннымъ способомъ. 

Затѣмъ, кипятятъ остатокъ съ углекислою щелочью 
и фильтруютъ; остатокъ на фильтрѣ растворяется соляной 
кислотой. Если онъ не растворится весь, то нослѣдній 
остатокъ состоитъ исключительно изъ кремнезема и не-
растворимыхъ силикатовъ, въ чемъ можно убѣдиться, если 
это необходимо (см. § 74). 

Растворъ въ соляной кислотѣ можетъ содержать, кромѣ 
кальція, еще барій—въ томъ случаѣ, если послѣдній 
присутствовалъ въ видѣ сѣрнобаритовой соли. Барій легко 
открыть, прибавивъ каплю сѣрной кислоты. 



~ 50 — . 

I I I . Анализъ строительныхъ матеріаловъ. 

1. 

А Н А Л И З Ъ И З В Е С Т Н Я К О В Ъ . 

Вообще известняки состоятъ, главнымъ образомъ, изъ 
углекислой извести, содернса, кромѣ нея, почти всегда въ 
видѣ примѣсей: глину, песокъ, окись желѣза, иногда 
окись марганца и магнезію. 

Часто известняки пропитаны жидкими углеводородами— 
минеральными маслами и всегда содержатъ нѣсколько 
воды, вслѣдствіе своей гигроскопичности. Наконецъ, въ нихъ 
иногда находятся небольшія количества другихъ соедине-
ній, кромѣ перечисленныхъ. какъ, напр., фосфорной кис
лоты и т. д., не имѣющихъ особаго значенія при произ-
водствѣ извести. 

55. Раствореніе. Известняки, какъ и всѣ вообще 
вещества, подвергаемыя анализу, должны быть передъ 
раствореніемъ высушиваемы для отдѣленія механически 
примѣшанной воды и обращаемы въ порошокъ, но въ дан
номъ случаѣ нѣтъ надобности въ очень мелкомъ порошкѣ. 

Навѣска составляетъ 1—2 грамма. 
В.звѣсивъ порошокъ въ тарированномъ платиновомъ 

тиглѣ, высыпаютъ его въ небольшую колбу съ плоскимъ 
дномъ, очищая тигель отъ порошка бородкой пера. Эту 
операцію слѣдуетъ производить надъ листомъ черной глян
цевитой бумаги, во избѣжаніе потери вещества. 

Наливаютъ въ колбу около 20 куб. сант. дистилли
рованной воды, затѣмъ прибавляіотъ 10 куб. с. чистой 
концентрированной соляной кислоты или вдвое болѣе, 
если она уже заранѣе разбавлена равнымъ объемомъ воды. 

Соляная кислота разлагаетъ углекальціевую соль, при
чемъ выдѣляется углекислота. Если операція производится 
въ стаканѣ, то его надо накрывать часовымъ стекломъ, 
чтобы не было разбрызгиванія. Когда выдѣленіе пузырь-
ковъ газа прекратится, то жидкость осторожно нагрѣва-
ютъ, не доводя до кипѣнія,—чтобы не растворить глину. 
Нерастворившійся остатокъ состоитъ изъ кварцеваго песку 
и глины. 

Въ растворѣ находится вся известь и магнезія, а 
также часть глинозема и окиси желѣза, не находящаяся 
въ соединеніи съ глиною. 

56. Остатоі;ъ, неристворгтт'йся въ кислотѣ. Берутъ 
колбу, размѣрами нѣсколько болѣе предыдущей, и филь-
труютъ въ нее содержимое первой колбы, споласкивая 
нѣсколько разъ ее водою такъ, чтобы все ея содержимое 
перешло на фильтръ; послѣ чего промываютъ, такнге 
нѣсколько разъ, горячею водою самый фильтръ. Промы-
ваніе окончено, если капля промывной воды, взятая въ 
пробирку, не мутится отъ азотносеребряной соли. 

Когда съ воронки стекутъ послѣднія капли жидкости, 
ее вмѣстѣ съ содержимымъ высушиваютъ въ сушильномъ 
ящикѣ; высушенный фильтръ сжигаютъ (см. § 31), про-
каливаютъ въ тарированномъ платиновомъ тиглѣ на га
зовой горѣлкѣ и взвѣшиваютъ. 

Вычтя изъ найденнаго вѣсъ золы фильтра, получимъ 
вѣсъ остатка, нерастворимаго въ кислотахъ, и состо-
ящаго изъ глины и (ипогда) болѣе или менѣе крупнаго 
песку. 

57. Глиноземъ и окись желѣза-
Отфильтрованную жидкость подкисляютъ нѣсколькими 

каплями азотной кислоты и кипятятъ короткое время. 

причемъ закись желѣза, если она есть, пе})еходитъ въ 
окись. 

Приливаютъ въ небольшомъ избыткѣ амміакъ и ки
пятятъ. 

Образующійся осадокъ собираютъ въ фильтръ, помѣ-
щенный на воронкѣ надъ колбой, нѣсколько большихъ 
размѣровъ, неяіели предыдущая, и тщательно промываютъ 
горячею водою, послѣ чего фильтръ высушивается, про
каливается и взвѣшивается по предыдущему. Найденный 
вѣсъ (за вычетомъ вѣса золы фильтра) лредстав-ияетъ 
вѣсъ глинозема и окиси желѣза, растворимыхъ въ кислотахъ. 

Амміакъ осаждаетъ изъ растворовъ оба эти тѣла, не 
вызывая осадка извести, такзке какъ и магне.зіи въ под-
кисленномъ растворѣ (§ И ) ; поэтому, известь и магнезія 
останутся въ растворѣ и пройдутъ сквозь фильтръ. 

Лри.мѣчатс. Если содержаніе магнезіи, какъ, напр., 
въ доломитахъ, значитсньно, то иногда часть ея осаж
дается вмѣстѣ съ глиноземомъ и окисью лгелѣза. Поэтому, 
для большей увѣренностп, слѣдуетъ опять растворить 
оставшіеся на фильтрѣ глиноземъ и окись желѣза въ-' 
соляной кислотѣ и снова обработывать амміакомъ. Филь
тратъ прибавляется къ полученному ранѣе. 

58. Известь. Прибавляютъ къ фильтрату щавелево-
амміачной соли, причемъ осаждается только известь, такъ 
какъ магнезія въ присутствіи амміачньтхъ солей не осаж
дается. 

Чтобы осажденіе было полно, надо взять большой 
избытокъ реактива. 

Вмѣсто раствора щавелевоамміачной соли лучше брать 
эту соль въ кристаллахъ, въ количествѣ приблизительно 
вдвое большемъ (по вѣсу), чѣмъ было взято известняка; 
напр., берутъ 4 гр. щавелевоамміа.чной соли на 2 гр. из
вестняка, всыпаютъ въ фильтратъ и подогрѣваютъ до 
полнаго растворенія. 

Осадокъ тѣмъ плотнѣе иѴЬмъ лучше образуется, чѣмъ 
выше температура во время осажденія. Для полноты 
осажденія необходимо, чтобы жидкость обладала щелочной 
реакціей. Если при предыдущей операціи не былъ взятъ 
достаточный избытокъ амміаку, то послѣ прибавки щаве-
левоамміачной соли незамѣтно амміачнаго запаха. Въ 
такомъ случаѣ, надо еще прилить амміака, до тѣхъ поръ, 
пока запахъ его не будетъ достаточно слышёнъ. Осадокъ 
не должно отфильтровывать тотчасъ ліе, иначе получен
ный фильтратъ не будетъ прозраченъ; чтобы осадокъ со
брался, колбу слѣдуетъ кипятить на печи въ теченіи по
лучаса или, что еще лучше, оставить на полъ-дня на 
песчаной банѣ, такъ какъ кипяченіе нсидкостей, содер-
жащихъ осадки, на голомъ огнѣ иногда сопроволсдается 
толчками и часть вещества молсетъ быть выброшена. 

Когда осадокъ соберется на днѣ колбы, а покрывающая 
его жидкость сдѣлается совершенно свѣтлою, содерлсимое 
колбы выливаютъ на фильтръ, помѣщенный на воронкѣ 
надъ колбою еще большихъ размѣровъ, чѣмъ предыду
щая. Промываютъ фильтръ горячей водой и высушиваютъ 
на песчаной банѣ. 

Здѣсь простое прокаливаніе не годится, такъ какъ 
щавелевокальціевая соль на газовой горѣлкѣ болѣе или 
менѣе разлагается, причемъ часть переходитъ въ ѣдкую 
известь, а остальная обращается въ углекальціевую соль. 
Такъ какъ при этомъ часть щавелевокальціевой соли мо
жетъ остаться неразложенною, то необходимо довести раз-
ложеніе до конца. 

Если имѣются средства для накаливанія тигля до 
вишневокраснаго каленія, то фильтръ прокаливаютъ въ 
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Заіфытомъ платиновомъ тарированномъ тигдѣ въ теченіи 
минутъ пяти. При этомъ все соединеніе обращается въ 
ѣдкую известь: тиглю даютъ охладиться и взвѣшиваютъ; 
вѣсъ его (за вычетомъ вѣса золы фильтра) представить 
исісомый вѣсъ извести. 

Необходимо убѣдиться въ ПОЛНО-ІѢ обжига. Съ этой 
цѣлью, въ фильтръ, послѣ взвѣшиванія, осторожно нали-
ваютъ немного воды, а затѣмъ соляной кислоты. Выдѣ-
яеніе пузырьковъ углекислаго газа (вскипаніе) указываетъ 
на неполное прокаливаніе, которое въ этомъ случаѣ слѣ-
дуетъ повторить снова. 

Если нѣтъ подъ рукою средствъ для полученія до-
(ітаточно высокой температуры, то иногда переводятъ 
щавелевокальціевую соль въ углекислую. 

Для этого помѣщаютъ осадокъ въ 'і'арированный пла
тиновый тигль и прокаливаютъ въ муфелѣ или на го-
рѣлкѣ до красна; затѣмъ даютъ охладиться, приливаютъ 
углеамміачной соли и выпариваютъ на песчаной банѣ, 
причемъ амміакъ и избы'і'окъ реактива улетучиваются, а 
ѣдкая известь, если она была, обращается въ углекислую. 
Послѣднюю высушиваютъ и взвѣшиваютъ. Обработываніе 
углеамміачною солью доллшо повторять до тѣхъ поръ, 
пока два послѣдовательныхъ взвѣшиванія не дадутъ одина
ковыхъ результатовъ. Вѣсъ ѣдкой извести равенъ 0,56 
аолученнаго вѣса. 

•59. Магнезгя. Теперь въ растворѣ находится лишь 
магнезія вмѣстѣ съ амміачными солями, поступившими 
въ продолженіи анализа. Магнезію осаждаютъ фосфорно-
натровой солью, причемъ осадку даютъ отстояться передъ 
фильтрованіемъ не менѣе иолъ-дня, на холоду, чтобы 
быть увѣреннымн, что въ растворѣ нѣтъ болѣе магнезіи. 
Часть кристалловъ пристаетъ къ стѣнкамъ колбы на
столько плотно, что не отдѣляется простымъ споласкива-
ніемъ колбы водою. Тогда прибѣгаютъ къ пріему, общему 
для всѣхъ подобныхъ случаевъ, а именно—-наливаютъ въ 
колбу нѣсколько капель соляной кислоты и наклоняютъ 
колбу въ разный стороны такъ, чтобы всѣ приставшіе 
кристаллы растворились, послѣ чего приливаютъ амміаку, 
и мгновенно образующійся осадокъ уже легко удаляется 
изъ колбы. 

Промываніе какъ фильтра, такъ и колбы, производится 
холодной водой съ примѣсью амміака, такъ какъ чистая вода, 
въ особенности теплая, растворить значительное количе
ство двойной фосфорно-амміачно-магнезіальной соли. 

Осадокъ прокаливается по высушиваніи и взвѣшивается. 
Вѣсъ магнезіи равенъ полученному, за вычетомъ вѣса золы 
фильтра, умнонгенному на '"jm. 

во. Вода и углекислота. Для полноты анализа, слѣ-
дуетъ опредѣлить количество воды, углекислоты и лету-
чихъ или горючихъ веществъ. Для этого взвѣшиваютъ новое 
количество известняка и сильно прокаливаютъ въ тариро
ванномъ тиглѣ на паяльномъ столикѣ въ теченіи 5—10 
минутъ, а если надо и долѣе—пока вѣсъ не сдѣлается 
постояннымъ. Тигль взвѣшивается тотчасъ по охлажденіи, 
вмѣстѣ съ содерлсимымъ, состоящнмъ изъ ѣдкой извести 
и другихъ не летучихъ веществъ. Разность вѣсовъ назы
вается потерею при прокаливаніи. Послѣдняя цифра (отне
сенная къ вѣсу перваго образца, если они были неодинако-
иаго вѣса), слонсенная съ суммою вѣсовъ всѣхъ найденныхъ 
составныхъ частей, доллсна равняться вѣсу первоначально 
испытывавшагося образца. 

61. Марганецъ также находится въ нѣкоторыхъ из-
вестнякахъ, и качественный анализъ даетъ возможность 
знать, значительно ли его содержаніе. Если оно значи

тельно, то ходъ анализа измѣняется, иначе всѣ осаДкй, 
получаемые обыкновеннымъ путемъ, будутъ содержать 
нримѣсь марганца. Отдѣливъ нерастворимыя части и при-
ливъ въ избыткѣ амміаку, прибавляютъ сѣрнистаго аммонія. 
который осаждаетъ глиноземъ, г'ѣрнистое же;]ѣзо и марга
нецъ. Быстро пропускають сквозь фильтръ изъ грубой 
бумаги, промываютъ водой, смѣшанной съ сѣрнистымъ 
аммоніемъ. Прибавляютъ къ фильтрату до насыщенія соля
ную кислоту, кипятятъ до полнаго удаленія сѣрнистаго 
водорода и, наконецъ, фильтруютъ, если получился осадокъ 
сѣры, придающій жидкости молочный видъ. Далѣе съ 
фильтратомъ ноступаютъ какъ ранѣе, для опредѣленія 
извести и магнезіи. 

Осадокъ на фильтрѣ помѣщается вмѣстѣ съ фильтромъ 
въ фарфоровую чашку и растворяется въ разбавленной 
соляной кислотѣ; растворъ фильтруютъ снова и фильтратъ 
содерлситъ аллюминій, лсе.тіѣзо и марганецъ въ видѣ хлори
стыхъ соединеній. 

Къ нему прибавляютъ почти до насыщенія угленатровой 
соли, затѣмъ приливаютъ уксуснонатровую соль и кипятятъ. 
Окись желѣза и глиноземъ осаждаются и отдѣляются 
фильтраціей. 

Подкисляютъ фи.тіьтратъ нѣсколькиаги каплями соляной 
кислоты и осаждаютъ марганецъ амміакомъ. Собравъ послѣд-
ній осадокъ на фильтръ, его высушиваютъ, прокаливаютъ 
и взвѣшиваютъ. При этомъ марганецъ получается въ видѣ 
промежуточнаго окисла (Мп^ О4). 

62. Отдѣленге песку отъ глины. При описанномъ 
ходѣ анализа, нѣкоторые тѣла получаются попарно вмѣстѣ, 
какъ, напр.,—песокъ вмѣстѣ съ глиной, окись лселѣза съ 
глиноземомъ, вода съ углекислотой. Покалсемъ теперь, 
какъ ихъ раздѣлить, если это потребуется. Чтобы узнать 
содержаніе кремнезема и глинозема въ нерастворимомъ 
осадкѣ, надо послѣдній обработать углекислыми щелочами, 
какъ это описано далѣе при анализѣ глинъ (§ 74). 

Въ большинствѣ случаевъ, однако, такое опредѣленіе 
не важно на практикѣ. Наоборотъ, весьма валшо отдѣлить 
мельчайшія частицы глины отъ зеренъ кварцеваго песку, 
такъ какъ послѣдній почти не оказываетъ никакого вліянія 
на качества извести, могущей быть добываемою изъ дан
наго известняка. Отдѣленіе это легко достигается посред
ствомъ отмучиванія. 

Помѣщаютъ въ стаканъ 10 гр. известняка и растворяюти. 
его въ слабой соляной кислотѣ. Когда раствореніе прекра
тится, доливаютъ стаканъ водою, размѣшиваютъ содержимое 
стеклянной палочкой и даютъ нѣсколько секундъ отстояться, 
причемъ песокъ тотчасъ лее опускается на дно, а глинистый 
частицы остаются подвѣшенными въ жидкости. Сливъ 
мутную жидішсть, песокъ высушиваютъ и взвѣшиваютъ. 

Рѣдко удается получить точный результатъ послѣ 
однократнаго отмучиванія. Поэтому, послѣ декантаціи опять 
приливаютъ чистой воды, размѣшиваютъ и сливаютъ, 
повторяя это до тѣхъ поръ, пока вода не перестанетъ 
дѣлаться мутною отъ глины. 

63. Отдѣленге окиси желѣза отъ глгтозема произ
водится весьма различно; мы укалсемъ здѣсь наиболѣе 
удобные пріемы. Послѣ прокаливанія и взвѣшиванія смѣси 
этихъ тѣлъ, ихъ растворяютъ въ горячей соляной кислотѣ 
и работаютъ надъ полученнымъ растворомъ. 

А. Отдѣленге сѣрнистымъ аммонг'е.чъ. Приливают)^ 
сначала къ раствору достаточно виннокаменной или лимон
ной кислоты, чтобы избытокъ амміака не вызвалъ осадка, 
и затѣмъ прибавляютъ сѣрнистый аммоній. Аллюминііі 
при этомъ остается въ растворѣ (§ 8), а желѣзо оса л:-
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ДяеТся въ видѣ нерастворимаго сѣрнистаго желѣза. Кипя
тятъ жидкость, собираютъ сѣрнистое желѣзо на фильтръ, 
высушиваютъ н прокаливаютъ иа горѣлкѣ, причемъ сѣр-
ніістое желѣзо разлагается и обраш,ается въ окись, кото
рая взвѣшивается обыкновеннымъ образомъ. Вѣсъ глинозема 
найдется изъ разности вѣсовъ всего остатка и полученной 
окиси желѣза. Если хотятъ его опредѣлыть непосредственно, 
то выпариваютъ растворъ, изъ котораго удалено сѣрнистое 
желѣзо, до суха въ чашкѣ, потомъ прокаливаютъ въ му-
фелѣ, обработываютъ чистой водой и фильтруютъ, при
чемъ па фильтрѣ получается чистый глиноземъ. Эта 
операція весьма продолжительна и неудобна, такъ какъ 
жидкость во время выпариванія находится въ сиропообраз-
номъ состояніи. 

Б. Отдѣлепіе ѣдкимъ кали. Сначала выпариваютъ 
растворъ въ соляной кислотѣ до тѣхъ поръ, пока не оста
нется лишь весьма немного свободной кислоты, затѣмъ 
приливаютъ въ избыткѣ растворъ чистаго ѣдкаго кади 
и кипятятъ леидкость до тѣхъ поръ, пока цвѣтъ осадка 
не сдѣлается темнобурымъ, почти чернымъ. Далѣе, филь
труютъ и тщательно промываютъ осадокъ окиси желѣза; 
изъ фильтрата осалсдаютъ глиноземъ какою нибудь ам-
міачною солью. 

Окись желѣза всегда удерживаетъ значительное ко
личество глинозема и, кромѣ того, смѣшана съ ѣдкимъ 
кали. Чтобы отдѣлить окончательно глиноземъ, вновь 
растворяютъ содержимое фильтра въ соляной кислотѣ и 
повторяютъ операцію, на этотъ разъ уже съ меньшимъ 
количествомъ ѣдкаго кали. Такъ какъ амміачныя соли 
почти всегда все еще даютъ осадокъ съ фильтратомъ, то 
обыкновенно приходится повторять операцію и еще нѣ-
СЕСолько разъ, пока не прекратится образованіе осадка 
отъ амміачной соли. 

Добившись этого результата, растворяютъ осадокъ на 
фіільтрѣ, содержащій ѣдкое кали, еще разъ и затѣмъ снова 
осаждаютъ амміакомъ; на этотъ разъ его уже удобно со
брать и промыть. 

Такимъ образомъ, эта 'операція, теоретически весьма 
простая, на дѣлѣ требуетъ много хлопотъ и времени. 

В. Примѣнеиге титрованнаго раствора хамелеона 
(марганцовокаліевой соли). Для точности работы при 
этомъ способѣ, необходимо, растворивъ смѣсь глинозема и 
окиси желѣза, профильтровать растворъ, чтобы въ немъ 
не было вовсе органическихъ частицъ, оставшихся послѣ 
слсиганія фильтра. 

Растворъ хамелеона темномалиноваго цвѣта обезцвѣ-
чивается отъ присутствія солей закиси желѣза, образо-
ванныхъ сильными кислотами. При этомъ марганцовая 
кислота, отдавая кислородъ соли закиси желѣза и пере
водя ее въ соль окиси, сама раскисляется и обращается 
въ соль закиси марганца. Такимъ образомъ, если къ 
раствору, содерлсащему небольшое количество соли закиси 
желѣза, приливать по каплямъ растворъ хамелеона, взбал
тывая стаканъ, то первыя капли быстро обезцвѣчиваются. 
Но какъ только все желѣзо перешло въ соль окиси, жид
кость принимаетъ розовый цвѣтъ. Объемъ употребленнаго 
раствора хамелеона даетъ возможность знать количество 
желѣза. 

Для этого сначала опредѣляютъ титръ раствора ха
мелеона. Берутъ опредѣленный вѣсъ, напр., 1 гр. чистаго 
металлическаго желѣза, для чего можно воспользоваться 
топкой, блестящей фортепьянной проволокой. Растворяютъ 
это желѣзо въ (приблизительно) 25 куб. сант. крѣпкой 
соляной кислоты и разбавляютъ растворъ только что про

кипяченною водою до 100—200 куб. сант. Вводятъ въ 
стаканъ, посредствомъ пипетки съ дѣленіями (§ 32), опре-
дѣленное количество этого раствора, или же, что проще, 
наливаютъ туда весь растворъ п начинаютъ приливать 
понемногу хамелеонъ посредствомъ бюретки (§ 32), на
полненной имъ до нулеваго дѣленія, тщательно перемѣ-
шивая смѣсь стеклянной палочкой. Далѣе, какъ только 
появится розовое окрашиваніе, прекращаютъ приливаніе 
хамелеона и читаютъ дѣленіе на скалѣ бюретки, откуда 
и выводятъ титръ раствора. 

Положимъ, что растворъ 1 гр. желѣза занималъ 
объемъ въ 200 куб. сант. и что пипеткою взято 10 куб. 
сант. этого раствора, иначе говоря 0,05 гр. лселѣза. Если, 
положимъ, приливаніе хамелеона прекратилось на 253-мъ 
дѣленіи бюретки, то титръ даннаго раствора хамелеона 
будетъ т. е. другими словами, каждое дѣденіе бю
ретки обезцвѣчнвается количествомъ граммовъ желѣза, 
выражаемымъ этою дробью. 

Такъ какъ проволока въ большинствѣ случаевъ не 
совершенно чиста, то можно воспользоваться для опредѣ-
ленія титра другимъ веществомъ, дающимъ болѣе точ
ный выводы. Для этого растворяютъ въ дистилированной 
водѣ, подкисленной сѣрной кислотой, такъ называемую, 
соль Мора — двойную сѣрно-амміачно-желѣзную соль 
( N H 4 ) F e S ( ) ^ - | - 3 H 2 0, содерлшщую лселѣзо въ количествѣ 
ровно ~ своего вѣса (частичный вѣсъ этой соли = 292). 
Такимъ образомъ, если растворить 1,4 гр. названной соли 
въ 200 куб. сант. воды, то каждый куб. сант. раствора 
будетъ содержать = 0,01 гр. металлическаго же-
лѣза. Дальнѣйшія манипуляціи производятся какъ опи
сано выше. 

При опредѣленіи посредствомъ титрованнаго раствора 
хамелеона пользуются тою же бюреткою, считая коли
чество дѣленій до момента появленія окрашиванія. По-
слѣднее число относится къ предыдущему, какъ коли
чество желѣза въ растворѣ, употребленномъ для титро-
ванія, къ количеству его, содерлсащемуся въ изслѣдуе-
момъ растворѣ. 

Пусть, напр., при титрованіи этого раствора хамелео-
номъ, мы остановились на 203-мъ дѣленіи; это означаетъ, 
что въ данномъ растворѣ содержится 

X = . 0,05 гр . желѣза, что 
10 

соотвѣтствуетъ -у- х гр. окиси лселѣза. 

При анализѣ желѣзо обыкновенно содержится въ видѣ 
окиси; чтобы пользоваться титрованіемъ посредствомъ ха
мелеона, необходимо обратить окись въ закись. Для этого 
прибавляютъ къ изслѣдуемому раствору сѣрную кислоту 
въ избыткѣ и затѣмъ кипятятъ его, опуская въ него ма
ленькими кусочками чистый цинкъ до тѣхъ поръ, пока 
растворъ и.эъ лселтаго не сдѣлается безцвѣтнымъ. Упо
требляемый при этомъ цинкъ долженъ быть совершенно 
чистъ, безъ примѣси желѣза. 

Титръ раствора хамелеона необходимо опредѣлять каж
дый разъ, когда имъ приходится пользоваться, потому что 
онъ съ теченіемъ времени легко измѣняется отъ могу-
щихъ случайно въ него попадать органическихъ веществъ— 
пыли и т. п. Поэтому, описанный способъ удобенъ лишь тогда, 
когда приходится дѣлать сразу нѣсколько опредѣленій. 

64:. Отдѣленге воды отъ углекислоты. Потеря вѣса 
при прокаливаніи заключаетъ въ себѣ вѣсъ воды, угле-
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кислоты и орі^аническихъ, сгорающихъ веществъ, содер
жавшихся въ данномъ известнякѣ. Иногда важно опре-
дѣлить количество каждаго изъ этихъ веществъ отдѣльно. 

A. Отдѣлете при помощи ризсчета. Чаще всего 
опредѣляютъ приблизительное количество углекислоты 
разсчетомъ, на основаніи атомныхъ вѣсовъ, предполагая, 
что вся известь и магнезія находились въ видѣ углеки
слыхъ солей. Для этого умножаютъ найденный вѣсъ изве
сти на а магнезіи—на ~ и, слонсивъ произведенія, 
получаютъ искомый вѣсъ углекислоты. Вычтя его изъ 
общей потери при прокаливаніи, получаютъ въ остаткѣ 
вѣсъ воды и органическихъ примѣсей. 

Б. Отдѣлете высугиивангемъ. Количество воды можно 
прямо найти, высушивая известнякъ при 100° и время 
отъ времени взвѣшивая чашку; высушиваніе прекраща
ютъ, когда вѣсъ сдѣлается постояннымъ. 

B . Прямое опредѣленіе углекислоты можно сдѣлать 
весьма точно слѣдующимъ способомъ: берутъ двѣ колбы 

А и В, каждая изъ которыхъ закрыта 
пробкой съ двумя отверстіями; въ одно 
отверстіе каждой колбы встав.тяются 
загнутый стеклянныя трубочки Ъ и Ь', 
а въ другое — прямыя, наверху рас-
ширяющіяся а и сі- Трубки Ъ, Ъ' со
единяются гуттаперчевой трубкой. 
Колба В , содержащая изслѣдуемый 
образецъ съ небольшимъ количествомъ 
воды, ставится на газовую печь, кото
рую зажигаютъ въ концѣ опыта. Въ 

колбу А наливается амміакъ; расширенная трубка d на
полнена битымъ стекломъ, смоченнымъ амміакомъ и въ 
ея верхнюю часть вставлена выходная трубочка с. Ннзк-
ній конецъ трубки Ъ' не доходить до уровня амміака на 
нѣсколько миллиметровъ. 

Установивъ приборъ, открываютъ колбу В и опуска-
ютъ конецъ ш трубки й въ сосудъ съ соляной кислотой, сжи-
маютъ гуттаперчевый баллонъ, надѣтый на верхній конецъ 
трубки и, отпустрівъ баллонъ, всасываютъ такимъ обра
зомъ въ трубку соляную кислоту, послѣ чего снова вста
вляютъ пробку съ трубками въ горло колбы В. Кислота 
стекаетъ по каплямъ на изслѣдуемый образецъ, разлагая 
его и выдѣляя углекислоту, которая проходить въ кол
бу А, гдѣ и соединяется съ парами амміака. При этомъ 
получается углеамміачная соль, остающаяся въ расі'ворѣ 
въ колбѣ J . и въ трубкѣ d. Когда вскипаніе образца отъ 
соляной кислоты прекратится, колбу В подогрѣваютъ, 
чтобы удалить изъ нея послѣдніе остатки углекислоты. 

Затѣмъ, разнимаютъ приборъ и промываютъ трубки 
Ь' и d, тщательно собирая промывную воду. Наконецъ, вы
ливаютъ какъ послѣднюю, такъ и содерясимое колбы А въ 
другую колбу, содержащую баритовую воду, кипятятъ и 
быстро процѣягиваютъ сквозь весьма проницаемый фильтръ. 
Осадокъ на фильтрѣ прокаливаютъ и взвѣшиваіотъ; еще 
лучше его растворить въ соляной кислотѣ и затѣмъ оса
дить барій сѣрной кислотой. Искомый вѣсъ углекислоты 
равенъ 0,1888 вѣса полученной сѣрнобаритовой соли. 

Можно такнсе опредѣлить количество углекислоты но 
разности вѣсовъ колбы В до и послѣ выдѣленія углекис
лоты, причемъ вѣсъ прилитой соляной кислоты доллсенъ 
быть извѣстенъ. Въ большинствѣ случаевъ можно удо
влетвориться сокращеннымъ анализомъ (§ 65). Въ опре-
дѣленіи углекислоты въ известнякѣ необходимость встрѣ-
чается рѣдко; наоборотъ, оно часто необходимо при изслѣ-
дованіи извести и растворовъ. 

65. Сокрсщбнныгі способъ во многихъ случаяхъ мо
жетъ замѣнять полный анализъ. При сокращенномъ спо-
собѣ опредѣляютъ лишь количество углекислоты и свя
занной съ нею извести. Мы опишемъ здѣсь три различ
ныхъ пріема подобнаго сокращеннаго анализа, наиболѣе 
удобныхъ, такъ какъ при нихъ можно обойтись почти 
совершенно безъ помощи лабораторіи. 

Для перваго изъ этихъ пріемовъ нужны лишь обык
новенные (Робервалевскіе) вѣсы, чувствительные до одно
го грамма. На одну чашку вѣсовъ ставятъ до половины 
налитый водою стаканъ, въ который опущенъ предвари
тельно взвѣшенный известнякъ, напр., 100 граммовъ. 

Другой сосудъ съ дѣленіями содерлсить такое ко.ііи-
чество соляной кислоты, какое навѣрно достаточно для 
растворенія взятаго куска известняка, въ нашемъ при-
мѣрѣ оксто 160 куб. сант. или 175 грамм, обыкновенной 
крѣпкой нродалсной соляной кислоты. 

Стаканъ съ известнякомъ закрывается нѣсколькими 
листками пропускной бумаги; рядомъ съ нимъ на ту лее 
чашку вѣсовъ ставятъ сосудъ съ кислотой и стеклянную 
палочку; на другую чашку вѣсовъ кладутъ песокъ или 
дробь для уравновѣшенія. 

Далѣе, наливаютъ небольшими порціями кислоту на 
известнякъ, прикрывая стаканъ тотчасъ же послѣ каждой 
прибавки кислоты бумагою. При этомъ углекислота каждый 
разъ выдѣляется съ шипѣніемъ; когда нослѣднее прекра
тится, приливаютъ новую порцію кислоты и т. д. Подъ 
конецъ помѣшиваютъ стеклянною палочкою, чтобы уско
рить удаленіе углекислоты. По мѣрѣ послѣдняго, грузо
вая чашка вѣсовъ опускается; когда опытъ оконченъ. 
доводить вѣсы до равновѣсія, причемъ вѣсъ добавлен
ныхъ гирекъ равенъ вѣсу выдѣлившейся углекислоты. 

бй. Второй способъ основанъ напримѣненіи бюретки 
и пипетокъ съ дѣленіями. 

Въ три одинаковыхъ стакана наливаютъ посредствомъ 
пипетки соляную кислоту и разбавляють ее водою. Ві 
одинъ изъ стакановъ кладутъ извѣстный вѣсъ р чистоіі 
углекислой извести, напр., бѣлаго мрамора; въ другой 
стаканъ опускаютъ такой лее вѣсъ изслѣдуемаго извест
няка; количество соляной кислоты доллено быть болѣе, 
чѣмъ требуется для растворенія извести. Для увѣренности 
въ этомъ, надо брать на 1 гр. известняка 10 кубическихъ 
сантиметровъ смѣси обыкновенной продаленой крѣпкой 
соляной кислоты съ половиннымь объемомъ воды. 

Независимо отъ этого, приготовляютъ растворъ ѣдкаго 
кали или натра въ такомъ количествѣ, чтобы взятая пи
петка нормальной кислоты насыщала его въ объемѣ, 
нѣсколько меньшемъ вмѣстимости бюретки. Этого легко 
достигнуть, ириготовивъ сначала слишкомъ крѣпкій рас
творъ щелочи, затѣмъ налить въ какой либо сосудъ одну 
пипетку нормальной кислоты съ водою, вмѣстѣ съ на-
стоемъ лакмуса, и приливать щелочный растворъ иза. 
бюретки до тѣхъ поръ, пока леидкость не приметь сині^і 
цвѣтъ. Затѣмъ, опорожниваютъ бюретку и разбавляют'!, 
щелочный растворъ до степени, указанной этимъ опытомъ. 

Когда раствореніе мрамора и взятаго известняка бу
детъ окончено, во всѣ три стакана прибавляютъ по нѣ-
скольку капель лакмусоваго настоя, причемъ жидреость 
принимаетъ красный цвѣтъ; затѣмъ, въ каждый стаканъ 
вливаютъ, при тщательномъ помѣшиваніи, посредствомъ 
бюретки столько нормальнаго щелочнаго раствора, чтобы 
ісрасный цвѣтъ началъ измѣняться въ синій, причемъ 
отмѣчаютъ количество дѣленій бюретки, потребное для 
этого. Пусть, напр., количество щелочнаго раствора, вли 
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таго въ каждый стаканъ, соотвѣтствуетъ N дѣяеніямъ 
для чистой кислоты, и—для кислоты, въ которой раство-
ренъ мраморъ и т—для кислоты, въ которой растворенъ 
изслѣдуемый образецъ. Ясно, что количества свободной 
кислоты, содержащейся -во всѣхъ трехъ стаканахъ, бу
дутъ относиться между собою при титрованіи, какъ числа 
N, п я т, и что известь мрамора и известняка вступила 
въ соединеніе съ количествами кислоты, вѣса которыхъ 
пропорціональны N — п и N—-т. Вѣсъ же углекислой из
вести, содержащейся въ данномъ образцѣ, относится къ 
вѣсу р такъ, какъ N—m : N—п и поэтому, обозначивъ 
его черезъ х, имѣемъ ^ 

р К—U 

Этотъ способъ весьма точенъ и позволяетъ произво
дить ислѣдованія надъ небольшими кусками известняка; 
съ другой стороны, въ сумму получаемаго вѣса входятъ, 
кромѣ извести, всѣ остальныя основанія, растворимыя 
въ кислотѣ: магнезія, глиноземъ и окись желѣза. 

67. Третт способъ, сходный по своимъ результатамъ 
съ предыдущимъ, позволяетъ обходиться безъ употребле-
нія бюретокъ и щелочнаго раствора, но требуетъ болѣе 
времени и не столь точенъ. 

Въ два стакана наливаютъ посредствомъ пипетки по 
ровну соляной кислоты, напр., по 10—20 куб. сант.; въ 
одинъ изъ нихъ кладутъ предварительно взвѣшенный 
кусокъ известняка (1 гр. на 10 куб. с. кислоты). 

Въ другой стаканъ точно также поыѣщаютъ взвѣшен-
ный кусокъ бѣлаго мрамора, который будетъ раство
ряться до тѣхъ поръ, пока въ стаканѣ еще остается сво
бодная кислота. Для облегченія растворенія, . стаканъ 
взбалтываютъ; когда шипѣніе прекратится, то выни-
маютъ нерастворившійся остатокъ мрамора, обмываютъ 
его, высушиваютъ и взвѣшиваютъ; пололшмъ, что потеря 
вѣса его равна Р. Затѣмъ его кладутъ въ стаканъ, въ 
которомъ растворяется известнякъ, и взбалтываютъ до 
тѣхъ поръ, пока раствореніе не прекратится; вынимаютъ, 
высушиваютъ и вторично взвѣшиваютъ. Если потеря въ 
вѣсѣ его при вторичпомъ раствореніи равна р, то раз
ность Р—р представляетъ собою вѣсъ углекислой извести и 
магнезіи, содержащейся въ данномъ кускѣ известняка. 

2. АНАЛИЗЪ ИЗВЕСТИ И ЦЕМЕНТОВЪ. 

68. Приготовлеш'е. Известь и цементы добываются 
посредствомъ обжига известняковъ при высокой темпера-
турѣ, причемъ углекислота улетучивается, а глина со
единяется съ известью и образуетъ болѣе или менѣе слож
ные силикаты, разлагаемые кислотами. Поэтому, при рас-
твореніи такого продукта въ соляной кислотѣ, выдѣляется 
кремнеземъ въ видѣ студня и его можно отдѣлить и со
брать не иначе, какъ по высушиваніи. Отвѣшиваютъ 2 
грамма изслѣдуемаго продукта въ порошкѣ и помѣщаютъ 
въ фарфоровую чашку съ небольшимъ количествомъ воды, 
къ которой приливаютъ въ избыткѣ соляную кислоту. 
Чашку, затѣмъ, досуха выпариваютъ при умѣренной тем-
пературѣ на песчаной банѣ. Во избѣжаніе разбрызгива-
нія, массу нѣсколько разъ перемѣшиваютъ стеклянной 
палочкой послѣ того, какъ кремнеземъ обратится въ сту
день. Когда выпариваніе кажется оконченнымъ, чашку 
перепосяа-ъ на печь и быстро нагрѣваютъ (температура 
при этомъ непремѣнно должна быть ниже краснаго ка-
ленія), чтобы удалить послѣдній остатокъ кислоты и воды. 
По охлажденіи, массу вторично обработываютъ соляной 
кислотой въ избыткѣ и вторично выпариваютъ до суха. 

послѣ чего растворяютъ въ подкисленной водѣ. Растворъ 
доллеенъ быть желтоватъ, а нерастворимый остатокъ—не-
премѣнно бѣлаго цвѣта, безъ красноватаго оттѣнка. Если 
замѣчается подобное окрашиваніе, то чашку и ея содер
жимое нѣкоторое время нагрѣваютъ на песчаной банѣ, 
до полнаго исчезновенія окрашиванія. 

69- Анализъ. Все содержимое чашки выливается на 
фильтръ. Остающейся на фильтрѣ бѣлый порошокъ, кото
рый промываютъ, высушиваютъ, прокаливаютъ и взвѣши-
ваютъ обрякновеннымъ способомъ, есть чистый кремнеземъ. 

Фильтратъ содержитъ теперь известь, магнезію и весь 
глиноземъ съ окисью желѣза, которыя и опредѣляются 
такъ, какъ это описано выше, при аналнзѣ известняковъ. 

Отдѣленіе глинозема отъ окиси желѣза, опредѣленіе 
воды и углекислоты также описаны выше. 

Иногда известь содерлеитъ часть кремнезема въ видѣ 
болѣе или менѣе крупнаго песку, который, будучи со
вершенно инертенъ по своимъ химическимъ свойствамъ. 
войдетъ. тѣмъ не менѣе, въ общій вѣсъ опредѣляемаго 
кремнезема. Его можно отдѣлить при образованіи кремне-
земнаго студня, причемъ зерна песку остаются на днѣ 
чашки и издаютъ царапающій звукъ, если по этому дну 
проводить стеклянной палочкой. Для опредѣленія содерліа-
нія песка растворяютъ известь въ соляной кислотѣ и 
даютъ раствору отстояться въ теченіи сутокъ. Далѣе 
производятъ декантацію, какъ это было описано при от-
дѣленіи глины отъ песка; зерна послѣдняго остаются на 
днѣ. Вѣсъ ихъ опредѣляется обыкновеннымъ путемъ, по 
высушиваніи. 

70. Оиредѣленге сѣриой кислоты. Известь и цементы 
почти всегда содержатъ сѣру, въ видѣ сѣрнистаго каль-
ція, сѣрнистаго желѣза или же въ видѣ сѣрнокальціевой 
соли (гипса). 

Если желательно опредѣлита только количество гипса, 
то помѣщаютъ около 5 гр. изслѣдуемаго продукта на 
сутки въ растворъ углеамміачной соли, по временамъ (въ 
особенности въ началѣ) помѣшнвая жидкость. При этомъ 
происходитъ двойное разложеніе и, вмѣсто гипса и угле-
амміачной соли, получаются углекальціевая и сѣрноаммі-
ачная соли. Отфильтровавъ растворъ, насыщаютъ его со
ляною кислотой въ избыткѣ и кипятятъ, чтобы окон
чательно удалить углекислоту; далѣе, приливаютъ хлори
стаго барія, причемъ осаждается сѣрнобаріевая соль; по-
слѣднюю собираютъ на фильтръ, высушиваютъ и взвѣ-
шиваютъ. Изъ полученнаго вѣса количество сѣрной ки
слоты опредѣляется разсчетомъ. 

Фильтрованіе нельзя производить немедленно, но слѣ-
дуетъ дать хорошенько образоваться осадку, чтобы леид
кость сдѣлалась совершенно прозрачною. Какъ и при 
осажденіи щавелевокальціевой соли, здѣсь, для ускоренія 
реакціи, молено вскипятить растворъ, но лучше поставить 
колбу, въ которой происходитъ осажденіе, на нѣсколько 
часовъ на песчаную баню. 

71. Опредѣленге сѣры. Если леелательно опредѣлить 
не только количество находящейся въ соедипеніи сѣрной 
кислоты, но и вообще все количество сѣры, содерлсащееся 
въ данномъ продуктѣ, то послѣдній обработываютъ ка-
кимъ либо окисляющимъ веществомъ, причемъ сѣрни-
стыя соединенія обращаются въ сѣрнокислыя соли. Для 
этого можно воспользоваться царской водкой или же, при-
бавивъ къ данному продукту немного хлористаго калія, 
обработывать его осторожно соляной кислотой. Выпаривъ 
жидкость досуха, ее обработываютъ на холоду углеаммі-
ачной солью и далѣе поступаютъ по предыдущему. 



— 55 

Если употребить послѣдовательно оба способа (§ 70 и 
71), причемъ иослѣдній даетъ въ результатѣ большую 
цифру, чѣмъ первый, то разность обоихъ вѣсовъ выра
зить количество сѣрной кислоты, которая образовалась 
во время анализа на счетъ сѣры, содержавшейся въ видѣ 
сѣрнистыхъ соединеній. 

72. Опредѣленіе щелочей. Всякая известь и въ осо
бенности цементы всегда содерлеатъ нѣкоторое количество 
постоянныхъ щелочей, находившихся первоначально въ 
известнякѣ или глинѣ, изъ которыхъ добывался данный 
продуктъ, или понавшихъ въ него во время самаго об-
леига изъ золы топлива. Такъ какъ щелочи эти остают
ся не безъ вліянія на свойства продукта, то нерѣдко жела
тельно опредѣлить ихъ содержаніе. 

Для этого берутъ отдѣльную навѣску продукта и обра
ботываютъ ее, какъ это уже описано, пріемами общаго 
анализа ( § 6 8 и 69), съ тою разницею, что по отдѣленіи 
и.звести останавливаютъ работу, не вводя въ леидкость 
фосфорнонатріевой соли. Взамѣнъ этого, жидкость выпа
риваютъ въ фарфоровой чашкѣ до суха и затѣмъ прока
ливаютъ на горѣлкѣ (или, еще лучше, въ муфелѣ) дли 
полнаго удаленія амміачныхъ соединений и для разложе-
нія солей щавелевой кислоты. Остатокъ состоитъ изъ со
лей щелочныхъ металловъ и магнезіи (ѣдкой или угле
кислой). Такъ какъ постѣдняя нерастворима въ водѣ, то, 
обработавъ полученный порошокъ водою и профильтро-
вавъ, получаютъ растворъ, содержащій исключительно 
соли щелочей. 

Растворъ этотъ выпаривается до суха въ платиновой 
чашкѣ въ нрисутствіи легкаго избытка сѣрной кислоты, 
вытѣсняющей другія кислоты; для удаленія избытка ки
слоты, твердый остатокъ прокаливаютъ до красна и за-
тѣмъ взвѣшиваютъ. Далѣе, растворяютъ его въ водѣ, 
слегка подкисленной соляною кислотой и осаждаютъ сѣр-
ную кислоту хлористымъ баріемъ. Изъ вѣса полученной 
сѣрнобаріевой соли разсчетомъ опредѣляютъ вѣсъ сѣрной 
кислоты и, вычитая послѣдній изъ ранѣе найденнаго вѣса 
сѣрнокислой щелочи, получаютъ вѣсъ калія и натрія 
вмѣстѣ. 

Опредѣлять вѣсъ калія отдѣльно отъ натрія въ боль-
шинствѣ случаевъ нѣтъ никакой надобности. 

73. Примѣчате. Если данный продуктъ содерлеитъ 
сѣрную кислоту въ значительномъ количествѣ, то изло-
леенный способъ молеетъ дать ошибочные результаты. А 
именно, сѣрномагніевая соль остается при выпариваніи 
амміачныхъ солей частью неразлолеенной и поэтому серно
кислый щелочи отдѣлятся вмѣстѣ съ сѣрномагніевой солью, 
такъ что полученный вѣсъ будетъ болѣе дѣйствп-
тельнаго. 

Чтобы избѣгнуть этой ошибки, по удаленіи амміачныхъ 
солей, растворяютъ остатокъ въ водѣ и приливаютъ не
много баритовой воды, которая осаледаетъ магній, образуя 
въ то же время нерастворимый соединенія съ сѣрной и 
угольной кислотами. 

Фильтратъ будетъ содержать только свободный ще
лочи, ихъ хлористыя соединения и избытокъ унотреблен-
наго барита. Приливъ въ избыткѣ сѣрную кислоту, 
осаждаютъ барій и снова фильтруютъ, послѣ чего филь
тратъ выпариваютъ, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ. На 
этотъ разъ въ немъ находятся улее исключительно серно
кислый щелочи. 

Дальнѣйшій ходъ анализа одинаковъ съ описаннымъ 
въ § 72. 

3 . АНАЛИЗЪ СИЛИКАТОВЪ, ГЛИНЪ, ПЕСКА, П.ѴЦЦОЛАНЪ И ПРОЧ. 

74. Пргттовлете. Природные силикаты, входящіе 
въ составъ песка, глинъ, пуццоланъ и пр.. а таклее не
которые искусственные продукты, напр., кирпичъ и дру-
гіе вещества, сходный, съ нимъ по способу приготовленія, 
мало или вовсе нерастворимы въ соляной кислотѣ. даже 
при выоариваніи до суха. Чтобы ихъ обратить въ рас
творимыя соединенія, необходимо сплавлять ихъ съ силь
ною щелочью, которая образуетъ съ кремнеземомъ тѣла, 
легко разлагаемый кислотами. 

Взявъ навѣску, напр., 1 гр. изслѣдуемаго тѣла въ 
порошкѣ, помѣщаютъ его въ платиновый тигель вмѣстѣ 
съ въ пять (приб.ііизительно) ра.зъ большимъ количествомъ 
углекаліевой или угленатровой соли или, еще лучше, 
смѣси обѣихъ этихъ солей въ отношеніи ихъ наевъ, т. е. 
5 ч. углекаліевой соли (поташа) на 4 ч. угленатровой 
(соды). Найдено, что смѣсь эта болѣе плавка, чѣмъ каж
дая изъ ея составныхъ частей въ отдѣльности. 

Смѣсь изслѣдуемаго порошка со щелочью должна быть 
хорошо перемѣшана, послѣ чего тигель накаливаютъ на 
паяльной лампѣ до красна въ теченіи 5—10 минутъ. 

Способъ этотъ требуетъ нѣкоторыхъ предосторолено-
стей. Кремнеземъ вытѣсняетъ углекислоту, которая выде
ляется изъ густой, тестообразной массы и можетъ легко 
разбросать ее. Поэтому тигель доллеенъ быть закрыть, 
хотя время отъ времени следуетъ приподнимать крышку, 
чтобы следить за ходомъ операціи. Огонь въ начале дол
женъ быть умеренный,'" иначе вспучившаяся, пенистая 
масса подниметъ крышку и вытечетъ черезъ края тигля; 
подъ конецъ операціи, когда выделеніе углекислоты йре-
кращается, на две-три минуты усиливаютъ накаливаніе. 

Далее, берутъ щипцами накаленный тигель и, не да
вая ему остыть, обмакиваютъ несколько разъ его дно въ 
холодную воду; такое внезапное охлажденіе необходимо 
для того, чтобы совершенно отделить сплавленную мас
су отъ дна и стенокъ тигля. .Затемъ, содержимое тигля 
кладутъ въ фарфоровую чашку и наливаютъ воды; если 
сплавь не чисто отделился отъ стенокъ тигля, то кла
дутъ туда же и тигель вместе съ крышкой. 

Далее, приливаютъ соляной кислоты, съ некоторой 
остороленостью, такъ какъ произойдетъ выделеніе остав
шейся незамещенною углекислоты. Въ конце растворенія 
тигель и его крышку отдельно споласкиваютъ кислотою, 
выливая ее въ туже чашку. 

75. Ашлпзъ. Чашка ставится на песчаную баню и 
выпаривается до суха. Отделивъ кремнеземъ (§ 69), но
ступаютъ также, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ. Про-
мываніе всехъ остатковъ на фильтрахъ следуетъ делать 
при этомъ анали.зе весьма тщательно, такъ какъ вслед-
ствіе самого приготовленія анализируемаго тела, оно сме
шано съ большимъ количествомъ хлористыхъ щелочей. 

Въ продуктахъ этого рода извести вообще содержит
ся немного; ее прямо осаждаютъ Ю"/» растворомъ щаве-
левоамміачной соли, не прибегая къ унотребленію этой 
соли въ кристаллахъ. 

7в. Опредѣлете щелочей. Когда требуется определить 
содерлеаніе въ данномъ теле щелочей, то его нельзя 
улее предварительно сплавлять со щелочами. Для приве-
денія же въ растворимый видъ, въ этомъ случае его на
до или обработывать какимъ либо инымъ основаніемъ, 
напр., известью, или же разлагать фторомъ. 

А. Берутъ навеску 2—4 гр. даннаго тела обращен-
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ною въ сколь возможно мелкій порошокъ, выпариваютъ 
досуха съ соляной кислотой, растворяютъ въ водѣ и 
фильтруютъ: фильтратъ содерлеитъ ш;елочи, растворимыя 
въ кислотахъ, и съ нимъ поступаютъ, какъ описано въ 
§ 72. 

Нерастворившійся остатокъ прокаливается вмѣстѣ съ 
фильтромъ и приблизительно взвѣшивается; далѣе, его 
помѣш;аютъ въ тигель и тѣсно перемѣшнваютъ съ —̂  его 
вѣса чистаго глинозема и ^ углекальціевой соли, напр., 
чистаго бѣлаго мрамора. Смѣсь накаливается добѣла въ 
теченіи 10 минутъ, причемъ получается совершенно одно
родное, прозрачное стекло. Чтобы успѣшно отдѣлить его 
отъ тигля, послѣдній быстро охлаждаютъ, окуная нѣ-
сколько разъ его дно въ холодную воду, пока онъ еще 
накаленъ до красна. 

Полученное стекло измельчается въ ступкѣ Абиха и 
въ агатовой ступкѣ, а затѣмъ кладется въ фарфоровую 
чашку вмѣстѣ съ соляной КИС.ІІОТОЙ. ВЪ которой и раст
воряется. Послѣдній растворъ выпаривается до суха и въ 
дальпѣйшемъ съ нимъ поступаютъ также, какъ и съ пре
дыдущимъ, съ которымъ его молено даже, для упрощенія 
работы, смѣшать, если только нѣтъ надобности въ опре-
дѣленіи растворимыхъ щелочей отдѣльно отъ нераствори
мыхъ. 

Почти всегда часть вещества весьма плотно пристаетъ 
къ стѣнкамъ тигля и поэтому его, какъ это уже упоми
налось выше, вмѣстѣ съ крышкой Опускаютъ въ чашку 
съ соляной кислотой, которая и растворитъ всѣ нристав-
шія частицы. 

Можно также, опредѣливъ предварительно вѣсъ (тару) 
t тигля, найти вѣсъ Р его вмѣстѣ съ содержимымъ до 
сплавленія и вѣсъ его же р вмѣстѣ съ остаткомъ, при-
ставшлмъ къ стѣнкамъ. Тогда всѣ результаты анализа 

Р I 
должны оыть увеличены въ отношеши р - ^ - р - Въ такомъ 
случаѣ оба раствора уже не слѣдуетъ смѣшивать между 
собою, иначе невозможно будетъ произвести поправку. 
Способъ этотъ примѣнимъ только для опредѣленія щело
чей; его всегда слѣдуетъ сопроволедать обработкою угле-
кисиыми щелочами для опредѣленія остальныхъ элемен
товъ. 

Б. Въ платиновый тигель помѣщаютъ изслѣдуемое 
тѣло въ мелкомъ порошкѣ вмѣстѣ съ фтористымъ аммо-
ніемъ, при чемъ получается фтористый кремпій. Далѣе 
прибавляютъ сѣрной кислоты и выпариваютъ до суха, 
причемъ улетучивается фторъ и остаются лишь сѣрно-
кислыя основанія. Затѣмъ, тигель нагрѣваютъ до свѣтло-
краснаго каленія, чтобы разложить сѣрнокислыя соли 
желѣза и глинозема, обработываютъ горячей водой и 
фильтруютъ. Къ фильтрату прибавляютъ баритовой воды 
въ избыткѣ, затѣмъ пропускаютъ струю углекислаго газа, 
причемъ всѣ основанія осаждаются въ видѣ углекислыхъ 
солей, а сѣрная кислота — въ видѣ сѣрнобаріевой соли. 
Вторично профильтрованный растворъ содержитъ лишь 
углекислыя щелочи, которыя обращаютъ въ сѣрнокислыя 
посредствомъ выпариванія до суха въ присутствіи из
бытка сѣрной кислоты. Анализъ заканчивается, какъ опи
сано въ § 72. 

4. РАЗЛИЧНЫЕ АНАЛИ.ЗЫ. 

77. Растворы представляютъ собою смѣси извести 
или цемента съ пескомъ; поэтому анали.зъ ихъ одинаковъ 
съ анализомъ извести (§ 68 и далѣе). 

По такой анализъ иногда удовлетворяетъ не всѣмъ 
требованіямъ. А именно, иногда необходимо знать, дѣй-
ствительно ли составныя части раствора находятся въ 
немъ въ той иропорціи, какая указывается условіями по
ставки. Подобный вопросъ можетъ быть рѣшенъ лишь 
тогда, если имѣются на лицо образцы отдѣльныхъ со
ставныхъ частей раствора. Части эти анализируются от-
дѣльно и затѣмъ разсчетомъ опредѣляютъ химическій со
ставъ, которымъ долженъ обладать растворъ, приготов
ленный согласно и.звѣстнымъ условіямъ. Или же, что въ 
сущности все равно, приготовляютъ въ самой лабораторіи 
смѣсь состаішыхъ частей раствора въ должной пропорціи 
и. опредѣливъ ея химическій составъ, сравниваютъ его 
съ результатами анализа, произведеннаго надъ достав-
леннымъ растворомъ. Но это сравненіе не даетъ непо
средственно результата. А именно, потеря вѣса при про-
каливаніи, зависитъ, помимо остальныхъ улетучиваю
щихся при этомъ веществъ, оть количества воды, упо
требленной при приготовленіи раствора, которое въ лабо-
раторіи можетъ быть и иное, чѣмъ на мѣстѣ производ
ства работъ, откуда доставленъ растворъ для испытанія. 
Поэтому надо исключить потерю при прокаливаніи и раз
сматривать только постоянныя тѣла. Такимъ образомъ, 
если количество извести равно т, а прочихъ твердыхъ 
тѣлъ (глины, глинозема, окиси желѣза и марганца) равно 
и, то составъ, который доллеенъ имѣть какой либо обра
зецъ по прокаливаніи, будетъ: 

извести . . . . а 

прочихъ веществъ. b 
m -f- п 

n 
га -|- n 

Итого а-(-Ъ = 1,000. 

Слѣдовательно мы будемъ имѣть всего четыре ана
лиза, а именно: 

Продажная Песокъ. Данный Нормальный 
известь. растворъ. растворъ. 

извести . . . . а а' А А ' 
прочихъ тѣлъ . . b b ' В В ' 

Итого . . 1,000 1,000 1,000 1,000 

Обозначивъ соотвѣтственно черезъ х и х ' пропорціи 
продажной извести (ѣдкой) и черезъ у и у' пропорціи 
песку (также прокаленною), входящіе въ составъ обоихъ 
растворовъ. имѣемъ отношенія: 

А = а х - | - а ' у и А ' = ах ' -)-ау ' 
B = b x + b'y B ' = b x ' + by', 

гдѣ X - j - у = х ' -)- у ' = 1. 

Если X менѣе х', то пропорція извести въ растворѣ 
Х ' — X 

недостаточна на величину — - — . 
Это же опредѣленіе молено сдѣлать и иначе: —^— 

есть отношеніе вѣса ѣдкой извести къ вѣсу прокален-
х' 

наго песка въ первомъ растворѣ; есть такое лее от-
ношеніе для втораго, нормальнаго раствора. Слѣдовательно, 
отнопіеніе вѣса дѣйствительно употребленной извести къ 
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вѣсу, требуемому условіями при томъ же вѣсѣ песку, 
будетъ равно у' 

Если изслѣдуется гидравлическая известь, то можно 
ограничиться раствореніемъ образца въ соляной кислотѣ 
при нагрѣваніи, послѣ чего отстоявшаяся жидкость сли
вается, выпаривается досуха и вновь растворяется въ со
ляной кислотѣ, Изъ вѣса остатка, представляюш,аго кре
мнеземъ, можно непосредственно вывести отношеніе -^—г—. 

При этомъ нѣтъ надобности въ лабораторномъ заготовле-
ніи нормальнаго раствора и число анализовъ предыдуш;ей 
таблички сводится къ тремъ, изъ которыхъ и опреде
лится отношеніе . 

у 
Тогда на основаніи первыхъ двухъ изъ этихъ анали

зовъ опредѣляютъ количества природнаго песку и X про
даленой извести, соотвѣтствуюш,ія количествамъ х н у 

у 
прокаленныхъ песку и извести и, выведя отношеніе —р ) 
сравниваютъ его съ предписываемымь условіями поставки. 
Если послѣднія опредѣляютъ пронорцію не по вѣсу, а по 
объему, то находить плотность обоихъ тѣлъ и переводятъ 
найденный вѣсовыя отношенія на объемный. 

78. Гипсъ. Анализъ гипса производится совершенно 
одинаково, какъ при изслѣдованіи природнаго гипсоваго 
камня, такъ и при изслѣдованіи обожженаго гипса, рав
но какъ и бывшаго уже въ употребленіи. 

Если образецъ дань не въ порошкѣ, то его обраш;аютъ 
въ таковой и, прокаливь сначала въ тиглѣ до красна, 
опредѣляютъ потерю вѣса; въ найденную величину вой-
дутъ вѣса воды и углекислоты, также какъ и угля, ко
торымь производился обжигъ, такъ какъ продажный гипсъ 
иногда содержитъ весьма значительное количество при-
мѣшаннаго угля. 

Углекислота можетъ быть прямо опредѣлена по спо
собу, излолеенному въ § 64. 

Количество воды можетъ быть прямо опредѣлено вы-
сушиваніемъ на банѣ, надо лишь слѣдить, чтобы темпе
ратура не превышала 140°—причемъ изъ гипса оконча
тельно выдѣляется химически связанная вода. 

Разность между потерею при прокаливаніи и суммою 
двухъ послѣднихъ вѣсовъ выразить вѣсъ примѣшаннаго 
къ гипсу угля. 

Анализъ остальныхъ, нелетучихъ составныхъ частей 
гипса ведется слѣдуюш,имъ образомъ: 

Взявъ навѣску въ 1—2 гр., помѣщаютъ ее въ колбу, 
содерлсащую растворъ углеамміачной соли и оставляютъ 
на сутки на холоду, при возмолено частомъ взбалтываніи. 
Сѣрнокальціевая соль при этомъ разлагается и полу
чается растворимая сѣрноамміачная и нерастворимая угле-
кальціевая соль. Фильтруютъ, тш,ательно промываютъ 
колбу и фильтръ, а затѣмъ опредѣляютъ содерлеаніе сѣр-
ной кислоты, какъ описано въ § 70. 

Остатокъ на фильтрѣ состоитъ изъ углекислой из
вести, какъ образовавшейся во время анализа на счетъ 
гипса, такъ и находившейся въ немъ ранѣе, далѣе изъ . 
нерастворимаго въ кислотахъ остатка, наконецъ, изъ 
окиси желѣза и глинозема. Ставятъ фильтръ надъ кол
бой и наливаютъ въ него соляной кислоты, послѣ чего 
на немъ остается лишь нерастворимый остатокъ, который 
тщательно промываютъ, прокаливаютъ и взвѣшиваютъ. 

Фильтратъ же содержитъ известь, окись леелѣза и 
глино»емъ, для опредѣленія которыхъ ноступаютъ, какъ 
при анализѣ известняковъ (§ 57, 58 и 63). 

Иногда гипсовый камень содержитъ магнезію. Чтобы 

опредѣлить ея количество, осаждаютъ сѣрной кислотой 
избытокъ барита, введеннаго въ первый растворъ и филь
труютъ; фильтратъ присоединяютъ къ послѣднему рас
твору, полученному при отдѣленіи извести, и осаждаютъ 
магнезію изъ раствора, къ которому прибавленъ амміакъ, 
посредствомъ фосфорнонатровой соли (§ 59). 

Вмѣсто обработки углеамміачной соли можно примѣ-
нить сплавленіе со смѣсью поташа и содід (§ 74). 

79. Асфальтъ. Какъ природные, такъ и искуствен-
ные асфальты суть землистый вещества, чаще всего из
вестняки пропитанный смолою. Для анализа ломають ас
фальтовый камень на возможно мелкіе куски, причемъ 
для особенно вязкихъ сортовъ необходимо разрѣзать ихъ 
ножомъ. 

Взявъ произвольную навѣску, вводить ее въ колбу, 
содержащую бензинъ или, еще лучше, сѣрнистый угле-
родъ и закрываемую пробкою. Нѣсколько часовъ спустя 
содержимое колбы выливается на двойной тарированный 
фильтръ. Послѣ фильтраціи фильтръ слѣдуетъ хорошенько 
промыть сѣрнистымъ углеродомъ и высушить; фильтратъ 
же собирается въ тарированную чашку, которую ставятъ 
на водяную баню. 

При этомъ необходимо, чтобы по близости не было 
огня, иначе пары сѣрнистаго углерода легко могутъ вспых
нуть. По испаренію сѣрнистаго углерода, что происхо
дитъ довольно быстро, на днѣ чашки остается смола, 
которую и взвѣшиваютъ. Если можно предполагать, что 
какія либо постороннія растворимыя примѣси также про
шли черезъ фильтръ, то слѣдуетъ смолу прокалить въ 
тиглѣ; вѣсъ полученнаго при этомъ несгараемаго остатка 
вычесть изъ вѣса смолы и прибавить къ вѣсу остатки 
на фильтрѣ. 

Послѣдній высушивается и взвѣшивается, причемъ 
наружный фильтръ кладется на другую чашку вѣсовъ. 
Далѣе, фильтръ слеигаютъ и вѣсъ несгорѣвшаго остатка 
будетъ вѣсомъ неорганическихъ составныхъ частей; раз
ность же двухъ послѣднихъ взвѣшиваній выразить со-
держаніе примѣсей, подобныхъ углю и встрѣчаемыхъ въ 
дурно приготовленномъ асфальтѣ. 

Наконецъ, анализъ остатка, полученнаго при слеига-
ніи послѣдняго фильтра, одинаковъ съ анализомъ из
вестняковъ. 

При изслѣдованіи асфальта завѣдомо искуственнаго 
или подозрѣваемаго въ этомъ, можно предпололеить при-
мѣсь ѣдкой извести, которая при сжиганіи фильтра частью 
обратится въ углекислую. Въ этомъ случаѣ результатъ 
будетъ неточенъ. Поэтому, если существуетъ подобное 
предположеніе, то послѣ взвѣшиванія высушеннаго филь
тра, но ранѣе его прокаливанія, слѣдуетъ его обработать 
соляной кислотой и хорошенько промыть. При этомъ из
весть растворится и на фильтрѣ останутся лишь частицы 
угля и кремнезема. Далѣе фильтръ взвѣшиваютъ, про
каливаютъ и снова взвѣшиваютъ, какъ описано выше. 

Въ составъ большей части приготовляемыхъ нынѣ 
искуственныхъ асфальтовъ входить газовая смола—побоч
ный продуктъ газовыхъ заводовъ. Она отличается отъ 
природнаго битума или минеральной смолы настоящаго 
асфальта тѣмъ, что окрашиваетъ алкоголь. 

Чтобы убѣдиться въ этомъ, обращають въ порошокъ 
смолу, извлеченную изъ асфальта при помощи сѣрнистаго 
углерода, высушивъ ее предварительно на печи и оста
вляютъ этотъ порошокъ на сутки въ закупоренномъ со-
судѣ, содержащемь крѣпкій алкоголь. Нослѣдній остается 
безцвѣтнымъ или принимаетъ слабобуроватый оттѣнокъ. 
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если асфальтъ былъ настоящій; присутствіе лее газовой; 
смолы окрашиваетъ алкоголь въ яркожелтый цвѣтъ. 

80. Краски. Главную составную часть большинства, 
красокъ составляютъ свинцовыя (углесвинцовая соль), 
цинковыя бѣлила (углецинковая соль или окись цинка);, 
желаемое окрашиваніе достигается посредствомъ примѣси: 
различныхъ металлическихъ соединеній, подробное изслѣ-
дованіе которыхъ выходитъ изъ предѣловъ нашей задачи,, 
тѣмъ болѣе, что въ анализѣ ихъ почти никогда не встрѣ-
чается надобности. 

Другая группа красокъ, также весьма употребитель-
ныхъ—красныя или желтыя охры, состоящія изъ глины,, 
окрашенной окислами желѣза (и марганца). 

Для удешевленія красоіеъ къ нимъ преимуш,ественно 
подмѣшиваются тяжелый шпатъ (сѣрнобаритовая соль), 
сѣрносвинцовая соль, гипсъ, мѣлъ, толченый кирпичъ и 
т. п. Чтобы открыть ихъ присутствіе, необходимо отдѣ-
лить ихъ отъ соединеній свинца и цинка. 

Если краска смѣшана съ масломъ, то послѣднее уда-
ляютъ прокаливаніемъ въ муфелѣ или, еш;е лучше, ра-
створеніемъ въ сѣрнистомъ углеродѣ или въ эфирѣ. 

Остатокъ обработывается въ колбѣуглеамміачной солью, 
которая разлагаетъ сѣрнокислыя соли свинца и кальція, 
оставивъ неразлолеенною сѣрнобаріевую соль. Послѣдняя 
остается на фильтрѣ, на который выливаютъ содержимое 
колбы, вмѣстѣ съ углекальціевой и углесвинцовою соля
ми, находившимися первоначально въ краскѣ или обра
зовавшимися въ ней во время анализа на счетъ сѣрно-
кислыхъ солей, а также вмѣстѣ съ окисью цинка, часть 
которой впрочемъ можетъ перейти и въ растворъ. 

Фильтратъ обработывается кислымъ растворомъ хло
ристаго барія, причемъ сѣрная кислота осаледается въ 
видѣ сѣрнобаритовой соли. 

Послѣ фильтраціи, освобождаютъ процѣженнуіо жид
кость отъ избытка барита, приливая къ ней сѣрной кис
лоты до прекраш,енія образованія осадка и вторично 
фильтруя. Полученный фильтратъ (обозначимъ его бук
вой а), содерлеащій часть цинка, сохраняется и впослѣд-
ствіи присоединяется къ другому раствору, для опредѣ-
ленія цинка. 

Остатокъ на фильтрѣ обработывается азотной кис
лотой, которая растворитъ все; за исключеніемъ сѣрно-
баріевой соли и нерастворимыхъ силикатовъ, если тако
вые находятся на лицо. Этотъ остатокъ тш,ательно про
мываютъ и взвѣшиваютъ. 

Второй растворъ, полученный такимъ образомъ, выпа
риваютъ досуха и обработываютъ слабой соляной кисло
той, причемъ осаждается свинецъ въ видѣ хлористаго 
соединенія (b). 

Растворъ лее фильтруютъ и обработываютъ избыт
комъ амміака, чтобы осадить остававшіеся въ растворѣ 
слѣды свинца (с). 

Снова фильтруютъ и получаютъ третій растворъ, ко
торый присоединяютъ къ раствору (а). Смѣсь отъ при
бавки сѣрнистаго аммонія осаледаетъ цинкъ въ видѣ сѣр-
нистаго цинка, который собираютъ на фильтръ и прока
ливаютъ въ муфелѣ въ закрытомъ сосудѣ; при этомъ сѣр-
нистый цинкъ обращается въ окись, которую и взвѣ-
шиваютъ. 

Къ послѣднему фильтрату прибавляютъ щавелевоам-
міачной соли, которая осаждаетъ известь. 

Осадки (Ь) и (с), содержащіе свинецъ въ видѣ хло
ристаго свинца и окиси, прокаливаютъ и помѣщаютъ въ 
колбу, содерлеащую сѣрнистый аммоній. Сѣрнистый сви

нецъ собирается на двойномъ тарированномъ фильтрѣ и 
по высушиваніи взвѣшивается. 

81. Бронза есть сплавь мѣди и олова, къ которому 
иногда прибавляютъ цинкъ и свинецъ; кромѣ того въ брон-
зѣ обыкновенно находятся незначительныя количества 
желѣза. 

Приготовленіе образца представляетъ нѣкоторыя за-
трудненія, такъ какъ его нельзя истолочь пли разбить 
въ чугунной ступкѣ или на наковальнѣ—при этомъ ча
стицы чугуна или желѣза пристали бы къ разбиваемому 
металлу и измѣнили бы его составъ. Поэтому всего 
лучше изслѣдуемый металлъ нарѣзать ножницами по воз
можности мелко или же, если есть подъ рукою метал
лоплавильная печь, сплавить его съ какимъ либо плав-
немъ и изслѣдовать улее полученный шлакъ. 

Подготовленный тѣмъ или другимъ способомъ обра
зецъ растворяютъ въ азотной кислотѣ; при этомъ олово 
сплава переходитъ въ метаоловянную кислоту, которая 
собирается на фильтръ и послѣ прокаливанія взвѣши-
вается. Вѣсъ металлическаго олова опредѣляется изъ най
деннаго вѣса разсчетомъ. 

Остальные металлы находятся въ фильтратѣ въ видѣ 
азотнокислыхъ солей; фильтратъ выпариваютъ досуха съ 
избыткомъ сѣрной кислоты, іеоторая вытѣсняетъ азотную. 
Остатокъ обработываютъ водою и фильтруютъ, причемъ 
на фильтрѣ останется нерастворимая сѣрносвинцовая соль; 
послѣднюю прокаливаютъ, взвѣшиваютъ и опредѣляютъ 
разсчетомъ вѣсъ метал.ііическаго свинца. 

Теперь въ растворѣ находятся сѣрнокислыя соли мѣ-
ди, цинка и желѣза. Прибавляютъ въ небольшомъ из-
быткѣ сѣрной кислоты, помѣщаютъ леидкость въ колбу 
и пропускаютъ струю сѣрнистаго водорода. При этомъ 
мѣдь осаждается въ видѣ сѣрнистой мѣди, которую со
бираютъ на фильтръ и тщательно промываютъ слабымъ 
воднымъ растворомъ сѣрнистаго водорода. Далѣе фильтръ 
высушивается, прокаливается съ сѣрнымъ цвѣтомъ въ 
тарированномъ тиглѣ и взвѣшивается. Изъ полученнаго 
вѣса сѣрнистой мѣди разсчетомъ опредѣляютъ вѣсъ ме
таллической мѣди. 

Фильтратъ содержитъ соли цинка и закиси леелѣза, 
если послѣднее находилось въ спдавѣ. Кипятятъ жид
кость, чтобы удалить сѣроводородъ, и затѣмъ п])иливаютъ 
царской водки или хлористаго іеалія, чтобы перевести за
кись желѣза въ окись. Далѣе, п])иливаютъ въ избыткѣ 
амміаку, причемъ осаледается окись желѣза. Послѣднюю 
собираютъ на фильтръ и, такъ какъ она обыкновенно 
увлекаетъ съ собою немного цинка, то ее вторично ра
створяютъ на фильтрѣ и вновь осаледаютъ амміакомъ, при
чемъ окись леелѣза получается уже въ достаточно чи
стомъ видѣ. 

Для полученія цинка кипятятъ послѣднюіо леидкость 
съ избытковъ соды до полнаго исчезновенія амміачнаго 
запаха. Осадокъ собираютъ на фильтръ, прокаливаютъ и 
взвѣшиваютъ; вѣсъ металлическаго цинка опредѣлится 
по разсчету вѣса полученной окиси. 

82. Каменный уголь. Иногда при заготовленіи стро
ительныхъ матеріаловъ посредствомъ облеига необходимо 
изслѣдовать имѣющійся въ распорялееніи каменный уголь. 
Наиболѣе скорый и удобный способъ даннаго анализа, да-
ющій въ то лее время удовлетворительные результаты. 

Взявъ навѣску угля, растираютъ его въ порошокъ и 
опредѣляютъ первоначально влаленость, пагрѣвая прибли: 
зительпо до 120°. 

Далѣе, помѣщаютъ 2—5 гр, высушеннаго порошка въ 
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малёнькій тарированный платиновый тигель, а этотъ ти
гель ставятъ въ другой, большаго размѣра и наполняютъ. 
послѣдній толченымъ древеснымъ углемъ, чтобы прегра
дить доступъ атмосфернаго кислорода. 

Тигли накаливаютъ докрасна въ теченіи 10 минутъ 
или болѣе и затѣмъ взвѣшиваютъ меньшій тигель. По
теря вѣса представить вѣсъ воды, неудаленной высу-
шиваніемъ, вмѣстѣ съ вѣсомъ летучихъ составныхъ-
частей. 

Остатокъ, находяш;ійся въ тиглѣ, представляетъ со
бою коксъ, т. е. смѣсь углерода съ нелетучими соедине-
ніями. Для отдѣленія послѣднихъ въ видѣ золы, полу
ченный коксъ прокаливаютъ въ муфелѣ и, въ случаѣ на
добности, отдѣльно анализируютъ золу. 

Теплопроизводительную способность даннаго угля мо
жно опредѣлить, прокаливая 1 гр. его съ свинцовымъ. 
глетомъ, въ глиняномь тиглѣ, Вѣсъ получаемаго возста-
новленіемъ металлическаго королька пропорціоналенъ ис
комой теплопроизводительной способности. 

В. Э в а л ь д ъ . 

Пояснительная записка къ проекту подъ девизомъ: „Красный 
крестъ". 

для ПОСТРОЙКИ новыхъ Больничныхъ здАній въ г. ОДЕССѢ. 
для 1,490 чЕловькъ. 

Основная идея въ предлагаемомъ проектѣ слѣдующая: 
центральный садъ съ церковью по срединѣ огражденъ 
крытыми соединительными галлереями, изъ этого сада,, 
какъ изъ центра, расходятся во всѣ стороны оси для от-
дѣльныхъ больницъ. 

На этихъ осяхъ расположены палаты съ тѣмъ раз
счетомъ, чтобы кансдую палату по возможности изолиро
вать и чтобы для нихъ обезпечить W. О. свѣтъ. 

Это распредѣленіе даетъ тѣ выгоды, что каждая боль
ница можетъ быть легко увеличена продолженіемъ гал
лереи въ глубину сада и пристройкою новыхъ павильо
новъ или бараковь, при совершенно тѣхъ же условіяхъ: 
свѣта, воздуха, при той же администраціи и проч. 

Для сохраненія большей центральности всѣхъ зданій 
и для того, чтобы отъ главнаго административнаго кор
пуса были по возмолшости равный разстоянія во всѣ 
больницы, проведена епі,е одна ось, соединяюш;ая адми-
дистрацію съ больницею для заразныхъ, съ тѣмъ разсче-
номъ, что эту больницу MOJKHO построить на произвольно 
талекомъ разстояніи. 

Кромѣ того, галлерея, проектируемая на этой оси, 
служитъ для сообш;енія съ бактеріологическою станціею, 
съ прозекторскимъ зданіемъ, а также на черные дворы 
къ слулгебнымъ чернымъ номѣщеніямъ. 

Для того, чтобы къ каждой отдѣльной больницѣ и въ 
церковь можно было подъѣхать и помимо главнаго входа 
(въ главномъ административномъкорпусѣ), проектируется 
провести въ центральный садъ двѣ дороги съ особыми 
подъѣздами къ административному корпусу каждой спе-
ціальной больницы. 

При данной радіональной системѣ, при увеличеніи 
или уменьшеніи размѣровъ центральнаго сада, пропорціо-

йнально увеличатся или уменьшатся размѣры садовъ всѣхъ 
-больницъ безъ суш;ественнаго измѣненія проекта. 

Въ проектируемыхъ соединительныхъ галлереяхъ не
обходимо устроить конно - желѣзную дорогу и телефонное 
сообп];еніе спеціальныхъ больницъ съ главною больничкою 
конторою и со службами. 

Кромѣ обш,ей вышеизложенной группировки больнич
ныхъ сооруженій, въ проектѣ принята за основаніе аме
риканская барачная система. 

Барачная система появилась на свѣтъ вмѣстѣ съ своей 
соединительной галлереей, связываюш;ей между собою 
госпитальные бараки и главнѣйшія хозяйственно-админи-
стративныя зданія; въ этой системѣ—соединительная гал
лерея составляетъ такую же существенную и необходи
мую принадлежность, какъ корридоръ въ казарменной 
^'истемѣ. 

Изъ данныхъ въ существующихъ заграничныхъ боль-
ницахъ видно, что практика жизни, не смотря на доро
говизну построекъ признала необходимымъ на каледаго 
больнаго въ палатахъ давать около 6 куб. саж. воздуха. 

Въ моемъ проектѣ принято: а) чтобы число кроватей 
въ одномъ павильонѣ - баракѣ не превышало силъ одного 
врача, т. е. пололіено не болѣе 30 кроватей, въ виду того, 
что увеличеніе палатъ равно какъ и скученность кро
ватей, является смертнымъ нриговоромъ для нѣкоторыхъ 
больныхъ. 

б) Площадь пола для каждой кровати равна 2 квадр. 
саженямъ (болѣе или менѣе, смотря по роду болѣзни); 
отсюда 

в) отъ 3-хъ до 6 куб. саж. воздуха на каждаго боль
наго. 

г) Площадь, пропускаемаго окнами свѣта, относится 
къ площади пола 1:3 = 1 : 5 (смотря по роду болѣзней). 

д) Глубина палатъ, соотвѣтственная съ площадью 
свѣта. 

е) Въ больницахъ, проектируемыхъ по общей системѣ 
(нервные, хроники и другіе) — площадь боковыхъ корри
доровъ и прочаго номѣщенія не занятаго больными въ 
одномъ этажѣ приближается къ Ѵз площади пола всѣхъ 
палатъ. 

ж) Подполье не углублено въ почву. 
з) Обильное количество, какъ холодной, такъ и грѣ-

той воды. 
и) Не менѣе одной ванны и одного клозета на 15 — 

20 больныхъ. 
і) Среднее разстояніе между кроватями принято 3%— 

5 аршинъ. 
к) Разстояніе между павильонами - бараками принято 

не менѣе 10 сале. 
л) Во всѣхъ палатахъ помѣщеніяхъ углы закруг

ленные. 
м) Запасное мѣсто для будущихъ построекъ, а равно 

и для сада. 
При большинствѣ палатъ имѣется: 
1) Два—три номера для изоляціонныхъ больныхъ. 
2) Небольшой кабинетъ для врача. 
3) Комната для сестры милосердія. 
4) Буфетъ или комната для палатнаго хозяина. 
5) Комната для прислуги (Warter). 
6) Ванная, ватерклозетъ, умывальня и черная лѣст-

ница, служащая для выхода въ садъ и для осмотра кры
ши и т. п. 

7) Кромѣ того, для большинства палатъ при соотвѣт-
ственныхъ больницахъ проектируется устроить комнату для 
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отдыха (Tageraum), гдѣ больной можетъ уединиться отъ 
страдающихъ сосѣдей. 

За кровельный матеріалъ—принято желѣзо, какъ са
мый легкій, дешевый и удобо-примѣнимый матеріалъ. 
Желѣзныя крыши даже содѣйствуютъ коньковой венти-
ляціи. Противъ же значительнаго охлаждающаго ихъ 
дѣйствія зимою приняты мѣры. 

Окна, расположенныя съ обѣихъ сторонъ павильона-
барака, большія, створчатыя съ зимними створчатыми ра
мами. Переплеты раздѣляются на нѣсколько малыхъ ство-
рокъ, чтобы имѣть возможность, по мѣрѣ надобности, 
открывать отдѣльно верхнія, среднія или нижнія части 
оконъ. 

Проектированные павильоны-бараки приспособлены въ 
однѣхъ больницахъ для нормальнаго, а въ другихъ для 
усиленнаго обмѣна воздуха. 

Въ большинствѣ павильонахъ - баракахъ примѣнена 
коньковая вентпляція. Такой способъ устройства крышъ 
дозволяетъ пользоваться притокомъ чистаго воздуха въ са
мыхъ широкихъ размѣрахъ. Въ окнахъ коньковой венти-
ляціи поставлены со спеціальнымъ устройствомъ клапаны, 
которые можни открывать съ противоположной стороны 
господствующаго вѣтра. 

На флюгаркахъ сверхъ крыши поставлены стрѣлки-
указатели. 

На первый взглядъ такой способъ венциляціи ка
жется не выгоднымъ, какъ требующій много топлива, 
но сравненіе стоимости содержанія каждаго больнаго по 
отопленію въ Рождественской больницѣ въ С.-Петербургѣ 
съ прочими городскими больницами показываетъ, что 
расходъ на топливо одинаковъ. 

Въ большинствѣ палатъ потолокъ проектировано сдѣлать 
уклонный въ виду того, что въ горизонтальномъ потодкѣ 
испорченный воздухъ; вновь опускается, чѣмъ задержи-
ваетъ правильную циркуляцію воздуха; при уклонномъ 
же потолкѣ испорченный воздухъ скользитъ, направляясь 
къ коньку. 

Въ большинствѣ павильонахъ - баракахъ поставлены 
вытяжные камины, приспособленные вмѣстѣ съ тѣмъ къ 
доставкѣ въ палаты грѣтаго чистаго воздуха. Эти 
камины особенно полезны при курильняхъ, столовыхъ, 
комнатахъ для игръ и занятій, при дѣтскихъ отдѣлені-
яхъ и проч... 

Подполье подъ бараками принято не менѣе 2 арш.; 
поверхность земли въ подпольѣ покрыта бетономъ или 
лучше асфальтомъ, что будетъ содѣйствовать успѣху вен-
тиляціи и слѣдовательно уменьшать затраты на топливо. 

Хотя въ конкурсѣ подробныя медицинскія программы 
рекомендовали раздѣленіе въ сущности тѣхъ же боль
шихъ палатъ (внутр. и острые больн.) посредствомъ пе
регородокъ на мелкія отдѣленія, но въ моемъ проектѣ 
этого не примѣняю, такъ какъ подобный перегородки 
были бы въ ущерб7> вентиляціи. 

Необходимость же уединить трудно больныхъ можетъ 
быть достигнута при употребленіи деревянныхъ ширмъ, 
имѣющихъ не сплошную, какъ обыкновенно стѣнку, а 
въ видѣ жалюзи. 

Отъ усмотрѣнія городскаго управленія будетъ зави
ситъ избрать ту или другую изъ рекомендуемыхъ техни
ками системъ отопленія. Признавая со своей стороны 
полное предпочтеніе водяному и паровому отопленію въ 
прилагаемой смѣтѣ, ради экономіи, исчислено устройство 
центральнаго отопленія только для тѣхъ зданій, гдѣ 
центральное отопленіе болѣе удобно и выгодно, какъ то: 

въ админпстративныхъ корпусахъ, больницѣ для хрони-
ковъ, для нервныхъ и друг.... Само собою разумѣется, 
что бараки, не нуждаюпцеся въ усиленной вентиляціи, 
не нуждаются и въ центральной системѣ отопленія, а 
потому для большинства палатъ приняты спеціальнаго 
устройства печи, испытанныя въ баракахъ Charite. 

Теперь перехожу къ вопросу о приблизительной сто
имости всѣхъ построекъ. Принятая мною американская 
барачная система примѣнена и для постройки зданій. Въ 
исчисленіи поставлены мѣстные строительные матеріалы, 
толщины стѣнъ—сообразно размѣрамъ одесскаго штучнаго 
камня, лицевыя стѣны безъ оштукатурки, въ спускахъ 
крышъ видно прямую конструкцію и т. п. 

Тѣ и тому подобные пріемы могутъ дать самую де
шевую постройку. 

Подведя итоги изъ подробной предварительной смѣты, 
видно, что барачныя и павильонныя помѣщенія для боль
ныхъ со всѣми административными и хозяйственными соо-
руженіями обойдутся около 1,222 рублей на одну кровать 
и что въ общей сложности на постройку больницы въ городѣ 
Одессѣ на 1490 кроватей потребуется сумма 1,820,840руб. 

Домъ помѣщика А. Снядецкаго въ гор. Вильнѣ. 

Доходный домъ г. Снядецкаго построенъ на участкѣ 
земли неправильной формы, съ четырехъ сторонъ окру
женъ улицами; часть участка была занята подъ неболь-
шія постройки, нѣкоторыя изъ нихъ пришлось сломать. 
Домъ трехъэтажный, частью на подвалахъ, частью на цо-
кольномъ этажѣ, соотвѣтственно покату мѣстности. Цо
коль сработанъ изъ гранита мѣстной породы въ видѣ 
камней съ правильно отесанными боками и съ грубою 
околкою съ лица на подобіе скалы, съ обрамленіемъ кру-
гомъ узкими дорожками чистой тески и уложенъ на це-
ментѣ. Фундаментъ сложенъ изъ полевыхъ булыг'̂ ., съ 
расщебенкою на известковомъ растворѣ; изнутри обли-
цованъ кирпичемъ желѣзнякомъ на цементномъ растворѣ 
въ 1 Vj кирпича, для предохраненія отъ сырости, для той-
же цѣли въ фундаментѣ проложенъ изоляціонный слой 
въ нѣсколько рядовъ кладки на цементѣ. 

Полы въ подвальныхъ помѣщеніяхъ асфальтовые, бе
тонные и мозаичные. Зданіе построено изъ мѣстнаго кир
пичи подъ оштукатурку. Наружные лѣпные орнаменты, 
какъ капители, балясины на балконахъ, ключи надъ 
окнами бельэтажа и т. п. отлиты изъ смѣси гидравличе
ской куфштейнской извести (изъ Тироля) съ цементомъ; 
сохраняются вполнѣ хорошо. Главная парадная лѣстнич-
ная клѣтка имѣетъ въ планѣ форму элипса и покрыта 
элиптическимъ сводомъ, съ кессетонами, сдѣланными и.зъ 
кирпича; въ центрѣ свода устроенъ верхній свѣтъ. Сту
пени сработаны изъ кирпича на цементѣ на сводахъ по 
косоурамъ и выложены плитами нзъ венеціянской бѣло-
мраморной мозаики, похожей на перламутръ. Вестибюль 
состоитъ изъ трехъ частей, изъ которыхъ двѣ боковыя 
покрыты цилиндрическими сводами съ кессетонами, а 
средняя крестовымъ сводомъ. Полы въ вестибюлѣ, на 
площадкахъ лѣстницы, въ переднихъ и сѣняхъ сработаны 
тоже изъ венеціянской мозаики. Мастера мозаичники 
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итальянцы были выписаны изъ Варшавы, мраморъ упо
треблялся въ дѣло изъ келецкихъ ломокъ. Вестибюль и 
лѣстничная Е Л Ѣ Т К А были выкрашены въ помпеянскомъ 
стилѣ, тоже варшавскими мастерами. Лѣстница отопляет
ся и вентилируется посредствомъ колорифера, слонееннаго 
подъ лѣстницею; для освѣженія воздуха, а отчасти для 
декораціи устроенъ въ серединѣ главной плош;адки фон
тань. Внутренняя отдѣлка большихъ квартиръ довольно 
богатая, суфиты лѣпные, полы паркетные, въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ рамы дубовыя, окраска изяш;ная; печи въ 
бельэтажѣ изъ орнаментированныхъ цвѣтныхъ изразцовъ 
мѣстной работы. Во всемъ зданіи устроены водопроводы 
и вентиляторы и ватерклозеты. Въ виду недостаточной 
спеціальной подготовки мѣстныхъ мастеровъ, въ большин-
ствѣ случаевъ евреевъ, работаюш;нхъ крайне дешево, но 
весьма плохо, пришлось для постройки выписывать опыт-
ныхъ мастеровъ изъ Варшавы, какъ то: штукаторовъ лѣп-
ш;иковъ, мозайпі;иковъ, слесарей, стекольш;иковъ, маляровъ 
и т. д. Большинство вынисанныхъ мастеровъ поселилось 
навсегда въ городѣ, что не пройдетъ безслѣдно въ смыслѣ 
повышенія уровня ремесленнаго образованія мѣстныхъ ре-
месленниковъ. Общее кубическое содержаніе всего зданія 
кромѣ службъ равняется 2,000 куб. саж., что стоило 
110,000 рублей, слѣдовательно стоимость одной куб. са
жени обошлась въ = 5 5 рублей, что слѣдуетъ счи
тать очень дешевымъ въ виду довольно практичной и 
даже богатой относительно отдѣлки зданія. Пріобрѣтеніе 
участка со старыми постройками и возведете службъ 
обошлось въ 40,000 рублей. 

Гражд. Инженеръ Ю . Я н у ш е в с к і й . 

возможность значительно упростить окончательные вы
воды и тѣмъ облегчить ихъ практическое примѣненіе, тѣмъ 
не менѣе предположенія эти мало отвѣчаютъ дѣй-
ствительности и поэтому иногда могутъ привести къ весьма 
не точнымъ результатамъ. 

Нельзя ожидать, чтобы разсчетъ цѣлой, иногда до
вольно слолсной системы центральнаго отопленія могъ бы 
быть дѣломъ нѣсколькихъ минутъ; меледу тѣмъ, затра-
тивъ болѣе времени на самый разсчетъ, молено получить 
и болѣе точные результаты, которые явятся причиной 
болѣе удовлетворительнаго дѣйствія всей системы, такъ 
что излишекъ работы при разсчетѣ окупится внослѣдст-
віи съ лихвою. 

Предлагаемый нами способъ разсчета, поэтому, ка
жется съ перваго взгляда нѣсколько сложнымъ; однако, 
при пользованіи имъ на практикѣ, работа существенно 
облегчается при помощи таблицы, помѣщаемой далѣе. 

Чер. 1. 

Разсчетъ трубъ водянаго отопленія по Ритшелю. 

Въ послѣдніе годы паровое отопленіе низкаго дав-
летя успѣшно конкуррируетъ съ водянымъ отопленіемъ. 
Успѣхъ этой конкурренціи, по крайней мѣрѣ заграницею, 
обусловливается не столько дѣйствительнымъ превосход-
ствомь самой системы, сколько удачнымь и старатель-
нымь вынолненіемъ ея нѣкоторыми фирмами, пропаган
дирующими паровое отопленіе. А именно, система эта 
никогда не могла бы дать столь блестящихъ результа
товъ, если бы удовлетворительное дѣйствіе ея не обусло
вливалось болѣе или менѣе замысловатыми приспособле-
ніями и въ необходимости такихъ приспособленій — мы 
разумѣемъ приборы для автоматическаго контроля топки 
и отдачи тепла батареями—именно и кроется слабая сто
рона системы. Наоборотъ, водяное отопленіе въ гораздо 
меньшей степени нулсдается въ подобныхъ приборахъ и, 
вѣроятно по этой причинѣ, зачастую устраивается бе.зъ 
особой тщательности. Между тѣмъ, шаблонное выполненіе 
устройства системы, особенно относительнаго нравильнаго 
выбора размѣровъ котла и батарей и разсчета діаметровъ 
трубъ, влечетъ за собой погрѣшности въ дѣйствіи, которыя 
ставятся въ укоръ самой системѣ. 

Проф. Эйнбекъ, указывая на недостатки распростран-
ныхъ способовъ разсчета трубъ водянаго отопленія, даетъ 
упрощенный формулы для этого разсчета. Однако, по Фи
шеру, хотя сдѣланныя Эйнбекомъ предположенія и даютъ 

Простѣйшій видъ системы водянаго отонленія, встрѣ-
чаемый въ дѣйствительности, изображенъ на фиг. 1. 
Здѣсь А—водогрѣйный котелъ, В—батарея, h—верти
кальное разстояніе между ихъ центрами. Для того, чтобы 
доставлять батареѣ одно и тоже количество W тепла въ 
часъ, черезъ батарею должно въ это время протекать одно 
и тоже количество воды. Скорость въ секунду, съ кото
рой эта вода будетъ двигаться но трубѣ, найдется изъ 
выраженія: 

W 
V = 

1000 (t—to) 3600 

гдѣ /—температура воды въ приводящей, а —въ уво
дящей трубахъ т и ѵ„ — плотности воды въ этихъ трубахъ 
и d—внутренній діаметръ трубы. При этомъ предпола
гается, что трубы вполнѣ защищены снарулеи отъ охлаж-
денія, такъ что передача тепла совершается исключи
тельно черезъ батарею В и что небольшою разницею въ ско
рости движенія воды по обѣимъ трубамъ, вызываемою 
различіемъ въ ея плотности, молено пренебречь. 

При водяномъ отопленіи низкаго давленія температура 
воды въ восходящей трубѣ обыкновенно бываетъ отъ 70' 
до 90°, а въ нисходящей отъ 60° до 70°; при водяномъ 
же отопленіи, средняго давленія температура измѣняется 
въ предѣлахъ между 150° и 80°. 

На точность разсчета существенно не повліяетъ, если 
мы здѣсь примемъ постоянный плотности, соотвѣтствующія 
среднимъ изъ указанныхъ температурь, а именно — для 
низкаго давленія(т. е. для 60° и 90°), ''"'^'^ — 0,975, а 

для средняго давленія (т. е. для 80° и 150°)^°^^ = 0,945; 
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тогда для низкаго давленія получимъ потребную скорость 

W 
V = 2756700 (Р (t—to) 

а для средняго давленш 

W 
2671800 ( t - t o ) 

(1) 

(la) 

Погрѣпіность, вызываемая сдѣланяымъ нами допуще-
ніемъ очень невелика. А именно, при низкомъ давленіи, 
для температуръ въ 70° и 90° діаметры получатся лишь 
на 0,31% менѣе, а для температуръ въ 60° и 80°— 
па О, 3°/„ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Даже для средняго дав-
ленія можно было бы пользоваться ур. (1) безъ большой 
погрѣшности, такъ какъ оно даетъ величину діаметра 
лишь на 3°'о менѣе истинной. 

Скорость, опредѣляемая ур. (1) и (1а), представляетъ 
собою наименьшій предѣлъ скорости, которая должна су
ществовать въ данныхъ трубахъ; если же въ данной си-
стемѣ можетъ существовать большая скорость, то при 
полномъ дѣйствіи системы придется прикрывать нѣсколько 
впускные крапы батарей, что показываетъ излишекъ въ 
діаметрѣ поставленныхъ трубъ, а слѣдовательно и не эко
номичную постройку системы. 

Для опредѣленія величины достигаемой скорости, можно 
пользоваться выраженіемъ 

( v o - T ) = | - ^ ( R + ^ ^ ) , 

откуда 
2 g h (то - Y) 

Здѣсь R — выраженіе сопротивленія треніемъ, s ? — 
сумма остальныхъ отдѣльныхъ сопротивленій; остальныя 
обозначенія тѣже, что и раньше. 

Такъ какъ отношеніе уо -f г намъ извѣстно, потому 

ЧТО МЫ задались величинами /° и і, то обозначаемъ его 
черезъ а и получаемъ предыдущее выраженіе въ упро-
щенномъ видѣ 

/
2g a h 

та (2) 

Пользуясь приводимою далѣе вспомогательной таб
лицей, нѣтъ надобности вводить, для упрощенія разсчета, 
среднюю величину для а, тѣмъ болѣе, что и безъ .этого 
отклоненія отъ дѣйствительной величины для ѵ при низ
комъ давленіи мояеетъ доходить до 5%, ah есть высота 
напора, потребная для преодолѣванія всѣхъ сопі)ОТИВЛЕНІЙ. 
Для опредѣленія R воспользуемся формулой Еейссбаха: 
R = Р гдѣ I — длина, d — внутренній діаметръ трубы, 

„ „ . . 0,0094711 

А Р — коеффиціентъ трешя, равный 0,01439 + , . 
V ^ 

SC опредѣляется располозкеніемъ системы, причемъ, по 
Фишеру, можно принять: 

для каждаго прямаго угла і = 1, 
для закругленнаго угла = отъ 0,3 до 0,5, 
для внезапной значительной перемѣны сѣченія, напр., 

въ котлѣ, батареяхъ и т. д. = 1, 
для оі*крытаго клапана = отъ 0,5 до 1, 

для открытаго крана или щитка—отъ 0,1 до 0,3 и 
для небольшихъ измѣненій сѣченія, а равно для за-

кругленныхъ переходовъ, радіусъ закругленія, который: 
болѣе пяти діаметровъ трубы, = 0. 

Подставляя зпаченіе І2 въ у р. (2), найдемъ, послѣ н ѣ -
котораго преобразованія, 

ah (3). 

Слѣдовательно, рѣшеніе вопроса въ наиболѣе простомъ 
случаѣ, изобранеенномъ на фиг. 1, дѣлается такъ: за
даются температурами въ восходящей и нисходящей тру
бахъ (t и t„), опредѣляютъ по схематическому чертелсу 
системы величины 1 и и находятъ по таблицѣ I вели
чину а; затѣмъ задаются приблизительной величиной d 
и, при помощи табл. П, находятъ (пробнымъ путемъ) ве
личину V, а для послѣдней—отношеніе по таблицѣ ПІ . 
Если ур. (3), по подстановкѣ всѣхъ найденныхъ вели-
чинъ, не обращается въ тождество, то передѣлываютъ 
вычисленіе, задавшись другимъ d, что не представляетъ 
особаго труда, такъ какъ всѣ остальныя величины (t, t„, 
1, S £ и а) не мѣняюютъ своихъ значеній. 

Однако, такой простой случай на практикѣ встрѣ-
чается рѣдко, такъ какъ обыкновенно батарей бываетъ нѣ-
сколько въ различныхъ эталеахъ, а поэтому и діаметры 
различныхъ вѣтвей трубъ будутъ неодинаковы. 

Чер. 2. 

Переходимъ теперь къ случаю, представленному на. 
фиг. 2. Здѣсь двѣ батареи помѣщаются одна надъ дру
гою, причемъ одна изъ нихъ, обозначенная цифрою 1, 
отдаетъ въ часъ Ж і , а другая (2) — TTj ед. тепла. Вы
соты центровъ батарей надъ центромъ котла соотвѣт-
ственно обозначимъ черезъ /г, и h^. 

Труба здѣсь состоитъ изъ нѣсколькихъ участковъ, съ 
различными скоростями воды "въ каждомъ. Въ этомъ смыслѣ 
подъ отдѣльнымъ участкомъ мы будемъ подразумѣвать 
всякую часть системы, вмѣстѣ съ котломъ и батареями, 
въ которой діаметръ, а слѣдовательно, и скорость дви-
женія воды остаются безъ перемѣны. 

Слѣдовательно, у насъ въ данномъ примѣрѣ суще
ствуютъ три участка: BIG, В2С и CAB. 

Можно было бы теперь опредѣлить, какъ это дѣлаетъ 
Эйнбекъ, среднюю величину напора, потребнаго для пре-
одолѣнія всѣхъ сопротивленій, однако, этимъ вопросъ не 
рѣшается, такъ какъ мы здѣсь имѣемъ дѣло не со сплош
ной струей. 

Особенность отопленія нагрѣтою водою состоитъ въ 
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томъ, что двѣ струи воды поперемѣнно раздѣляются и 
соединяются; условіе правильности дѣйствія состоитъ въ 
томъ. чтобы давленіе, оказываемое въ этихъ точкахъ 
обѣими струями, было одинаково, иначе одна изъ нихъ 
будетъ дѣйствовать въ ущербь другой. Недостатокъ этотъ 
въ дѣйствительности встрѣчается почти въ каждой уста-
новкѣ, хотя и не въ одинаковой степени и обнаружи
вается неодинаковой скоростью нагрѣванія батарей, а иногда 
данее и полнымъ отсутствіемъ нагрѣванія нѣкоторыхъ изъ 
нихъ. 

Если бы въ случаѣ, представленномь на фиг. 2, на
ходилась лишь батарея 1, то напоръ, необходимый для 
работы системы, былъ бы равенъ ahi; если бы имѣлась 
только батарея 2, то напоръ былъ бы равенъ ah^; но такъ 
'какъ здѣсь двѣ батареи, помѣш;енныя на различной вы-
сотѣ, то на преодолѣніе сопротивленій и на сообш;еніе 
водѣ должной скорости въ участкахъ В 1С и В20 идетъ 
только часть наноровъ aJh и ali^,^ остальная часть, по
ровну отъ обоихъ этихъ наноровъ расходуется на участокъ 
CAB. Обозначивь ее черезъ ah, имѣемъ для перваго 
участка величину напора a(]h—h), а для второго — 
а(\—h). Чѣмъ all болѣе, тѣмъ меньше будетъ діаметръ 
восходяш;ей и нисходяш;ей трубъ, но во всякомъ случаѣ 
ah должно быть менѣе, чѣмъ ahn такъ какъ въ против-
номъ случаѣ батарея 1 будетъ выключена изъ общей 
циркуляціи. При правильномь выборѣ ah устройство бу
детъ всего дешевлѣ. 

Въ нашемъ случаѣ, слѣдовательно, уравненія скоростей 
будутъ: 

для перваго участка ѵ, = ^ТіШЩу^^ 

для втораго участка ѵ, = ^ ^ ^ ^ ^ - ^ (6) 

и а ( h , - h ) = g-'(] , | + sc.) (7) 

для третьяго участка Ѵз = зтбб^и (^) 

и ah = ^ ( l ^ + . . , ) (9) 

Эти уравненія можно безъ особаго труда рѣшить по-
слѣдовательно при помощи таблицъ. Также, к а к ъ ѵ И въ 
предыдущемь случаѣ, задаемся сначала начальной и ко
нечной температурами t и t„, затѣмъ но даннымь проекта 
опредѣляемъ 1, 1і, \ , sc, и sĉ  и подыскиваемь но таб-
лицѣ I соотвѣтствующую величину а- Далѣе, мы можемъ 
задаться величиной А, но проще взять діаметръ трубы 
для наиболѣе невыгодно распололеенной батареи 1 воз
молено круниымь, сообразно имѣющимся въ продалеѣ но-
мерамъ, причемъ молено вначалѣ руководствоваться эмпи
рической формулой d, = 0,00062 Такъ какъ обык
новенно трубы эти не дѣлаютъ шире 38 милл. внутрен-
нимь діаметромъ, то если вышеприведенная формула даетъ 
величину d, болѣе 0,038, слѣдуетъ вмѣсто одной батареи 
1 сдѣлать двѣ, или болѣе. Имѣя такимъ образомъ d̂ , на-

ходимъ посредствомъ таб. I I значеніе 275,67d,' (t—to) 

низкаго давленія или 267 i8d,̂ » (t"^i»j -"-̂ ^ высокаго давленія 
и, чтобы получить окончательно потребную скорость, дѣ-

W 

лимъ найденную величину на Эта потребная ско
рость должна быть равна достигаемой скорости, поэтому 
опредѣляемъ по таб. I I I величины и и затѣмъ рѣ-
шаемъ уравненіе (5), въ которомъ теперь извѣстны всѣ 
величины, кромѣ h. Зная h, опредѣляемъ пробнымъ пу
темъ остальные діаметры, причемъ уравненія (7) и (9) 
доллены обратиться въ тождества. На практикѣ прихо
дится руководиться имѣющимися въ продалеѣ діаметрами 
трубъ, такъ что часто приходится вмѣсто вычисленнаго 
діаметра брать ближайшій большій къ нему продаленый 
№ трубы. По причинамь, которыя мы уяснимъ въ даль-
нѣйшемъ изложеніи, слѣдуетъ подгонять эти діаметры къ 
существующимъ лишь въ концѣ разсчета. 

Чер. 3. 

Есии три батареи (фиг. 3) расположены одна надъ 
другою, то разсчетъ дѣлается слоленѣе, такъ какъ здѣсь 
мы имѣемъ уже шесть участковъ, причемъ сопротивленія 
четвертаго и пятаго участковъ (ВС и DE) должны пре-
одолѣваться напоромъ перваго и втораго, соотвѣтствіе 
втораго и третьяго участковъ. 

Точный уравненія въ этомъ случаѣ примутъ видъ: 

a ( h . - h ) = ^ ( l . - ^ + Е С . ) + ^ { 1 . ^ + Е С . ) 

(Ь, - 10 W. 
(1,-10 W , -f і \ - 10 W , ' 

( Ь , - h) W , I V,' / л (Ь,—10 
"Г 2І" Ѵ^' 1 7 - V ( h , - h ) w ; : ( h , - h ) W H - ( b , - h ) W , 2g Vr, - Г - ^ . у ( і , ^ _ ь - ) w , - t - ( B 3 - h ) 

( h . - h ) w . 
( h , - h ) W , + ( h , - h ) w . ; ah = I f •EC ). 

Однако рѣшеніе нервыхъ трехъ уравненій врядъ ли 
удобно для практики, такъ какъ всѣ скорости и діамет-
ры не извѣстны. Молено, однако, упростить рѣшеніе, пред-
ставивъ себѣ расположеніе системы такимъ, какъ оно изоб
ражено на фиг. 4, такъ что участковъ будетъ всего 
четыре: В 1С, В2С, ВЗС и CAB и тогда рѣшать во-
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цросъ по предыдущему. Уравненія примутъ при этомъ 
слѣдующій, весьма простой видъ: 

а ( h , - h ) = ^ ( l , ; f + ^ ^ . ) ( И ) 

а ( h . - h ) 

аЫ 

2g 

у» 

— (l 
ч к 

р (13) 

Чер. 4. 

Чтобы найти діаметры участка ВС и d , уч. D E , 
на фиг. 3., положимъ 

d . = i / d V T d ? . . . . (14) 

= Y d / + d \ . . . (15) 
Найденные такимъ образомъ діаметры нѣсколько боль

ше, чѣмъ слѣдуетъ, но ошибка не велика, особенно имѣя 
въ виду, что при выполненіи проекта придется взять 
ближайшіе большіе изъ продажныхъ діаметровъ. По
этому слѣдуетъ опредѣлять d ^ и d , , по дѣйствительно вычи-
сленнымъ, а не увеличеннымъ до продажныхъ размѣровъ 
d i , d j n d , , чѣмъ и объясняется сдѣланное нами выше за-

Чер. 5. 

і 

и. 

h 

мѣчаніе. Если схема отопленія такова, какъ показано на 
фиг. 5, то мы имѣемъ пять участковъ В1Е, C2D, CD, 
C B + D E и Е А В . Для облегченія разчета предполагаемъ 

такой видъ схемы, какъ показано на фиг. 6, причемъ 
имѣемъ лишь четыре участка В1С, Б2С, ВЗС и C A B . 
Уравненія будутъ тѣ же, что и ур. 10—13, но здѣсь 
нѣтъ вовсе d,, а A^=•y/' d̂ ^ -f- d % . . • . . . . 16) 

При располояееніи, показанномъ на фиг. 5 и ^б, разу-
мѣется діаметръ d, участка ВЗС будетъ болѣе, чѣмъ при 
расположеніи фиг. 5, а діаметръ главной трубы, вслѣд-
ствіе уменьшенія сопротивленія—менѣе, такъ что схема 
фиг. 5 и 6 окажется при постройкѣ дешевлѣ. 

Чер. 6. 

"Ж' 

h в 

к, 

А 

Изслѣдовавъ такимъ образомъ различные случай раз-
мѣщенія трехъ батарей одной надъ другою, мы можемъ 
теперь перейти къ самому общему случаю, схема котораго 
представлена на фпг. 7. 

Чер. 7. 

Ж! 
d" 

4 

d"\ 

4 
J 

^ ^2 ^ - 2 

d. 4 

"г 

^~—L,i:. -~ff. -JL-

Здѣсь изъ главной трубы идутъ три вѣтви, на каж
дой изъ которыхъ находится по три батареи. 

Принципъ, лежащій въ основѣ дальнѣйшихъ выво-
довъ, остается тотъ же самый; при каждой встрѣчѣ двухъ 
водяныхъ струй давленія ихъ должны быть одинаковы 
между собою. 

(Окончаніс слѣдуепп). 

Типографія и Фототипія В . И . Штейна. Почтамтская, 1.3. Редакторъ-Издате.іь Э . П . Д Е К Д Е Р О Н Ъ . 
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Д е р к о в ь в ъ г. Б а т у м і , i g l i s e а B a t o u m . 

Архит. Р. Марфельдъ. R. Marfeld, arch-te. 

L'ARCHITECTE. ~ 
Фототипія в. и. Штейнъ. 
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{онкурсный проектъ- зданія главнаго дома 
на Нюкегородской ярмаркѣ. 

1 - я п р е м і я. 

roet de Concours- Maison Principale 
a la Foire de Nijni-Nowgorod. 

1 - er p r i X. 

Архит. Трейманъ, Трамбицкій и фонъ-Гогенъ. Avch. Treiiiman, Trambitsky et de Gog-uen. 

L'ARCHITECTE. 1 8 9 0 1 9 - m e annee 

Фототипія В . И . Штейнъ. 

PLANCHE № 40Г 



ЗОДЧІЙ. 1890 [19-ый ГОДЪ ЛИСТЪ № 41. 

іонкурсный проектъ- зданія главнаго дома 
на Нижегородской ярмаркѣ. 

1-я п р е м і я. 

Proet de Concours- Maison Principale 
0 1 

a la Foire de Nijiii-Nowgorod. 

1 - e r p r i X . 

Архит. Трейманъ, Трамбицкій и фонъ-Гогенъ. Arch. Тгеііішан, Trambitsky et de Goguen. Фототішія В. И. Штейнъ. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee PLANCHE e N s 41. 



ЗОДЧІИ. 1890 [19-ый ГОДЪ ЛИСТЪ № 42. 

{онкурсный проектъ—зданія главнаго дома Projet de Concours—Maison Principale 
на Нилеегородской ярмаркѣ. а la Foire de Nijni-Nowgorod. 1 

1-я H p e M i Я . 1 -e R P R I X . 

- • -auxi i .u i .T 

Архит. Трейманъ, Трамбицкій и фонъ-Гогенъ. Arch. Treuiman, Trambitsky et de ftoguen. Фототипія В. И . Штейнъ. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee PLANCHE № 42. 



1890 (19-ый ГОДЪ). Лйстъ № 43. 
1-ый Э Т А Ж Ъ . 

1. ІІагс.ілсъ. 
2. М.ЧІ'(Ч:ЙІНЫ. 
8. ./T.'IKO'IKH. 
4. ІІарадн. подъезд!.. 
5. Іігцъівдъ ГуГ>е|)ііа-

тора и проч. 
6. Ві> яря. коиіітстъ 

контору и кварт. 
7. ГІодъѣз. къ ростор. 
S. Ві. Государ. Ванкъ. 

9. Въ полни, управа 
и кварт. 

10. Въ почтов. управ 
н кііарт. 

11. Дл» платья. 
12. На хоры. 
I.S. Вхо,а. 
1 і. ІІрохо.іъ. 
I.'̂ i, Ватеръ-клозртъ. 

КОНКУРСНЫЙ ПРОККТЪ—ГЛАВНАГО ДОМА 
в ъ Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й Я Р М А Р К Ѣ . 

^ 
PROJET DE CONCOURS—PRINCIPALE 

ЫЙ ЭТаЖТ) A LA FOIRE DE NIJNI-NOWGORGD 
MAISON 

Rez-de-chaussee. 

1. Passage. 
2. Mapasin. 
3. Boul'que. 
4. Perron principal. 
5. Perron (iu gouvcnieur etc. 
f>. Ли comitc lie lo foire, 

comptoir et logenients. 
7. Perron ia restaurant. 
8. A la banque de Tctnt. 

Кмарт. Губер
натора. 

Запасіі.ія 

Кп.Поанцій 
MESCTEPA. 

Ресті)ранъ. 

2-ой Э Т А Ж Ъ . 

1. Авапъ-залъ. 
2. .Залъ. 
3. Гостиная. 
4. Кабипеп.. 
5. Столовая. 
6. Вуфетъ. 
7. Спальня. 
8. Спальня. 
9. ІІрислугѣ. 

10. Ординарцу. 
11. Уборная. 
12. Прюожііл. 
13. Каоинетъ. 
14. Уои[нал. 
l.'j. Спальня. 
16. ІІріеяная. 
17. Лрихо.'кал. 
18. Пріеяная. 
И). Кв. чинопннковъ Пп.іііі̂ . 

Унравл. 
20. Уборная. 
21. По.івиейское Управленіе. 
22. Кв. Поиощ. ПолнніНм. 
23. Прнолугѣ. 
24. Вуфетная. 
2Ь. Кладовая. 
2G. З.члъ. 
27. Кабинеты. 
28. Уборная. 
2У. Прихожая. 
30. Контора. 
31. Кв. Гоиариіц. Прокурора. 
32. Кв. Правит. Канцел. 
33. Въ кухню лѣетница. 
34 Въ 3-ій зта̂ къ лѣстнпііа. 
З.'). Прихожая. 
36. Кабинетъ. 
37. Спальня. 
3S. Приелугіі. 
Зі). Прихожан. 
40. Присутствие. д 
. . каниелярія. 
М. 1>в. (Ѵк|іетара. 
43. (іьиьпн. у 
44. Кабинегь 
4.̂ . ('палыія. * 
4І1. ||ри\(і;кая. 
47. Прихожая. Кв.чин. 
48. Спальня. Каз. 
4Я. Кабииеп.. ІІ.иат. 
.50. ('п і̂льня. Квар. 
51. Прислуга. Упр. 
52. Кабинеть. Поч. и 
53. Прихожая Тслегр 
54. Почтов. отдЬл. 
55. Кабинет!.. 
56. Аппарат. Телегр. 
57. Пріеиъ депсшъ. 

Кв. 11р«дг+.д. 

58. Сторожъ. 
59. Ра;'.м1іниая 

и обороти. 
60. Присутст. 
61. К.абинетъ. 
62. Клп.ювая. 
63. Вухгалтерія. 
64. Канцслярія 
65. Сторожъ. 

2-ой этажъ i-ER ETAGE 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
'.). 

10. 

AVHHT siiile. 
Salle. 
Salon. -g 
Ciiliinel. — S 
SaUe ii шанрег. i g 
Kuffel. I 5 
Cliambre ii coucher ^ & 

. , ,. ' Keservc. I, ordinaleur. 

66. lla хоры. 
67. Jlt>CTH. до 2 этажа 

R e i - d e - c l i a u s s e e . 
9. Л radm'iuistration tie la 

police el logements. 
10. A I'ndminislration de la 

lioste et Ifljremenls. 
11. Pour les vjtemeuls. 
12. A la Iriliiine. 
13. Entree. 
14. Conduit. 
I.'I Waterclosets. 

1-er etage. 

. Toilette. 

. Administration de la police. 

. Logemcnt du .sous-cliel'de la 
police. 

. Oomestiquc 

. Buffet. 
. Entrepot. 
. Salle. 
. Caliinets. 
. Toilette. 
. An;iclianibre. 
. Coiii|)toir. 
. Lofeinent de I'aide dn 
procureur. 

, LoRemeut du chaucelier 
de l'etat. 
Kscalier de la cuisine. 
Au 3-ше etage. 
Antichambre. 
Cabinet. 
Cbambre h coucher 
domestiques 
Antichambre. 
Salle dî ii .seances 
CbonceUer. 
.I.ojr. dii SECRETAIRE 
('liamltrî  a 
nnirher Coinploir 
Cahinel. de rintemlant 
Cbainlire ii de la foire. 

BCSLAURANT. 

0 1 2 3 If 5 •10 

11. Toilette. 
12. Antichambre. 
13. Cabinet. 
14. Toilette. 
15. Chambre 

coucher. 
16. Reception. 
17. Antichambre. 
18. Reception. 
19. Logements des employee 

de la police. 

33. 
34. 
35. 
36-
37. 
38. 
39. 
40. 
it. 
.12. 
43. 

44. 
45. 

4(!. 
47. 
48, 

49, 
50 

51. 
52. 
53 
54, 
55, 
56, 
.57, 
.58, 
59, 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

Lofcem. 
dn 

presid. 

Comite 
de la 
l,.ire. 

coHcher. 
Amicbamlire. 
Antichanilire 
Cbanihre » 
ROHCBOR. 
Cabinet. 
Chambre ii 
coucher. 

I.IIJREMEIITDES 
CNIPLOYE.S DES 
CONTRIBUTIONS 

ГЛКЕТЕТІІ DE 
RINTENDANTDI 

Domestiques. , ^̂  
^;"'!'."''- , DULEWRAPHE Antichambre. " ' 
Section de la poste. 
Cabinet. 
Appareils tel6graphique. 
Reception depecliea. 
(rardien. 
Change et transaction 
Domestiques. ^ 
Cabinet. ^ 
Entrepot. -= 
Coniptabilile. g 
Chancellerie. S" 
Gardien. и 
A la tribune. 
Escalier du 3-me dtagc. 

Архит. Трейманъ. Трамбицкій й фонъ-Гогенъ. Arch. Treuiman, Trambitsky et de Goguen. Л И Т . Ф . К Р В Ы К Р А . 

L ' A R C H I T E C T E 1 890 ІІ9-МЕ ANNEE). P L A N C H E JFO 4 3 . 



30ДЧ1Й. 1890 Г19-ЫЙ Г О Д Ъ ЛИСТЪ № 44. 

Д о м ъ г. З и г е л я 
въ С.-Петербзфгѣ. 

Waison de М. S i e g e 
a St. Petersbourg. 

Проект, и стр. Apx. I . Китнеръ. Proj. et constr. par. J . Kiittner, arch. Фототипія В. И. Штейнъ. 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee PLANCHE № 44. 



з о д ч ш . 1890 19-ый Г О Д Ъ . ЛИСТЪ № 45. 

Д о м ъ г. З и г е л я въ С . - [ І е т е р б у р г ѣ . 

y ia i son de M-r S i e g a i l a S i p e t e r s b o u r g 

Проект, и стр. Архит. I . Китнеръ. Proj. et constr. par. І . Eiittner, arch-te. 

L'ARCHITECTE. 1890 ri9-me annee. 

Фототипія В . И . Штейнъ. 

PLANCHE № 45. 



Twmr {]:>-:,]]] гиДЪ). 

ДОМЪ Г - н а З И Г Е Л Я . 

ВЪ С - П Е Т Е Р Б У Р П 
M A I S O N D E M-r S I E G E L . 

A ST PETERSBOURG. 

?щЫ 110 AB. COUPE A B . 

ПРОЕК. И СТР. APX. I КИТНЕРЪ. PROJ. ET CONSTR. PAR ARCH. I .KUTTWER. Л и т . Ф . K P E M E P A . 

/ARCHITECTE. І 8 9 0 (19-ME ANNEE). PLANCHE № 46. 



ЗОДЧІЙ. 189() [19-ый Г О Д Ъ ЛИСТЪ № 58. 

ерковь въ г. Бендинѣ 
Петроковской губ. 

I g l i s e а B a i n d i n e 
Gouvern. de Petrokoff. , 

Гралсд. Иылс. Г. Помяновскій. I . Pomjanovsky ing. civ. Фототипія В. И . Штейна. Снб.| 

L'ARCHITECTE. 1890 19-me annee PLANCHE el>̂  53. 



ПАТЕНТОВАННЫЯ ГИПСОВЫЯ ДОСКИ 
по СИСТЕМЪ ЖАКА 

замѣняіотъ черные поды и смазку для стѣнъ, 
перегородокъ и потолковъ. Несгораемы, устра-
няют'ъ сырость и насѣкомыхъ и не пропускаютъ 
звукъ. Скорая постановка и во всякое время года. 

Облицовка фасадовъ, часовень и памят-
никовъ изящно тесаннымъ БюрТбМберГСкИМЪ 
и прочихъ породъ камнемъ. 

Бабуринъ переулонъ, 3, (на Выборг, ст.)-

Заказы принимаютъ и на алебастровомъ заводѣ 

І Ф Л Е Й Ш Г А Ш Ъ . 
Обводный каналъ, 40. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
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I Ф А Б Р И К И : 
\ ЗЕРКАЛЪ, ЗЕРКАЛЬНЫХЪ И ЛЕГЕРНЫХЪ СТЕКОЛЪ 

I „М. ЭРЛЕНБАХЪ и Кі п Р Е Е Н н и к и ^ 

^ р е к о м е н д у е т ъ с в о и и з д ѣ л і я с а ж а г о в ы с о к а г о д о с т о и н с т в а , п р и г о т о в л е н н ы й и з ъ 

Французскаго сыраго иатеріала. • 
> ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ. ПОСТАВКА ВО ВСѢ ГОРОДА. 

О.-Петербургъ, Ёевскій пр., № 44.—Москва, Лубянская площ., Алексѣевскій пассажъ. 
^ Собств. заводъ оконныхъ легерныхъ стеколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндіи. 
^ Спеціальная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. 

Телефонъ магазина № 1069. Телефонъ ф а б р и к и № 711. 

4 

1 С О 1 1 Т О І > Ъ і : 

АСФАЛЬТОВЫЙ ТОЛЬ 
Д Л Я крышъ^ подъ смазку половъ^ для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ъ Н Ъ . 
АСФАЛЬТОВЫЙ ЛШЬ для окраски крышъ. желѣза и дерева. 
ЭЦГИДРШ смоляной составъ противъ сырости. 

В. ЯІРШШЪ и K̂  
Гороховая, № 19. Телефонъ № 64. 

Прейсъ-куранты, смѣты и проч. безплатно. 

Печатать разрѣш. 16 Марта 1891 г. Сиб. Град. Ген.-Лейт. Г р е с с е р ъ . Тжпографія и Фототгпія В. И . Ш т е й н а . Почтамтская ул., № 13. 
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1 8 9 0 Г О Д Ъ ( X I X ) . 
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API т 
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f l l M l 
о р г л н ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№№ 9 и 10. Сентябрь и Октябрь 1890 г. 
Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 

Въ С.-Петербургѣ, безъ доставки . 
„ „ съ доставкою и съ 

иересылк. въ проч. гор. Россіи. 
Заграницу,въ государства международ-

ваго почтоваго союза 
Для студентовъ, при подпискѣ чрезъ 

казнач. учеб. завед., безъ дост. 
съ доставкою 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается 
разсрочка по третямъ года чрезъ казначеевъ. 

«в 

» 
«о 

КОНТОРА РЕДАКЦІИ 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 10 ч. у т р а до 4 пополудни. 
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Разсчетъ трубъ водянаго отопленія по Ритшелю. 

( Окончаніе). 

Для 1-й вѣтви сохраняемъ тѣ же обозначенія, которыми 
мы пользовались и ранѣе, а для остальныхъ вѣтвей бу
демъ ставить при буквахъ значки ' и напр., сумма еди-
ницъ тепла, выдѣляемыхъ 1, 2 и 3 батареями 1-й вѣтви, 
будетъ W . - I - W 2 + W . 3 = W , соотвѣтствующая сумма тепла 
для второй вѣтви—W, а для I I I вѣтви—W. 1-я вѣтвь 
раздѣлится на участки E l F , E 2 G , D3G, D E G F и 0 0 + 
F H ; соотвѣтственнымъ образомъ раздѣлятся и остальныя 
вѣтви; къ участкамъ нисходящихъ вѣтвей присоединяется 
и соотв. участки главной восходящей, распредѣлительной 
и сборной вѣтвей В С + Н и І А В . H I исходящя вѣтвь I 
разсчитывается совершенно такимъ же образомъ, какъ 
и въ предыдущихъ примѣрахъ (фиг. 3) 

ah—высота напора, поглощаемаго сопротивленіемъ во 
всей распредѣлительной и сборной вѣтви, т.^е. на участкѣ 
F H I A B C D ; поэтому надо принять 

+ VT + J _ Ѵ ,̂ 

ah = i ( l ^ : ) + | ( L l . z ) + i - ( L ' « ; + . z ) . . ( , 7 ) 

гдѣ V—скорость (въ секунду) воды въ участкѣ ВС -(- HI , 
L — длина этого участка, Р — коеффиціенты тренія, — 
сумма мѣстныхъ сопротивленій, ѵ' — скорость въ участкѣ 
І А В , L ' — ^ длина этого участка и т. д.; слѣдовате.ііьно 
выраженія, зак-ттючеявыя въ скобкахъ, представляютъ со
бою величину тренія и мѣстныхъ сопротивленій. 

Такъ какъ полезная высота напора должна быть не 
менѣе суммы всѣхъ сопротивленій по всѣмъ частямъ си
стемы, намъ ничто не мѣшаетъ выразить F и F ' черезъ 
V, т. е. возможно представить Y' = \ — ѵ или D = D = d 
и опредѣлить соотвѣтственно этому и скорости. 

Такъ какъ при Ѵ ' = Ѵ = ѵ , Р ' = Р = р, то ур. (17) 
приметъ видъ: 

^h = S ; i i - + H ' + L ^ + EZ + L ' ^ - b 3 Z ' j . . . . ( 18 ) 

или, такъ какъ на основаніи ур. (1) діаметры при оди
наковой скорости протекающей воды пропорціональны 
квадратнымъ корнямъ изъ ея объемовъ, то 

D = 
djAwHr W ' 

l/ 'w" 

d ] / w -ь W + W" 

(19) 

(20) 

a h = 
2g I 

L j / w + L ' ] / W 

| / W + W ] / W + W 4 - W' 

• (21) 

Наоборотъ, принявъ D ' = D = d, надо въ ур. (17) 
подставить 

v ( W 4 - W 0 . - ^ . 
= W (^2) 

У (W + W ' - l - W " ) 
w (23) 

Въ послѣднемъ пріемѣ надобность является на прак-
тикѣ лишь весьма рѣдко; мы видимъ, однако, что въ 
одной и той же системѣ возможно примѣнять большое 
число различныхъ діаметровъ, лишь бы они находились 
меясду собою въ извѣстной зависимости. 

Участки остальныхъ вѣтвей опредѣлятся помощью 
аналогичныхъ выраженій, замѣнивъ лишь величины 
черезъ соотв. h' и h" и т. д. 

Въ узловыхъ точкахъ Д и 2, какъ намъ извѣстно, 
давленія обѣихъ соединяющихся струй долгжны быть равны 
между собою; поэтому, напр., для точки Н : 

Для точки I : 

L ^ - . z ) = a h ^ ' - ^ 

(1"!^ + ^^") (25) 

или, полагая ѵ = V, имѣемъ: 

у"2 ah 2'i 

i I" ^ 

L | / W 

] / W - f W 2g 

(26 

Изъ трехъ послѣднихъ уравненій видно, насколько по-
лоясеніе ближайшнхъ къ котлу нисходящихъ вѣтвей вы
год нѣе, чѣмъ дальнѣйшихъ. Полагая h = h' = h" мы по
лучимъ выраженія высотъ сопротивленія одинаковыми въ 
обѣихъ частяхъ каждаго равенства, другими словами, чѣмъ 
нисходящая вѣтвь ближе къ котлу, тѣмъ меньшій діа-
метръ должны имѣть ея приводящая и уводящая трубы. 
Въ такомъ случаѣ вліяніе раз:шчнаго удаленія отъ котла 
не будетъ обнаруліиваться на остальныхъ участкахъ вѣт-
вей и эти участки могутъ быть даже шире своихъ при-
водящихъ и уводящихъ вѣтвей. Если же желательно при
дать и этимъ участкамъ таклее меньшій діаметръ, нежели 
у болѣе отдаленныхъ отъ котла вѣтвей, а не ограничи
ваться лишь съуженіемъ ихъ приводящихъ и уводяпщхъ 
трубъ, то h' и h" не слѣдуетъ полагать равными k, но 
надобно поставить въ извѣстную зависимость о, ѵ' и 
и, такъ какъ мы ранѣе полагали У — У = ѵ, то и здѣсь 
можно принять v' = ѵ" —V и тогда опредѣлить h' и h 
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Для простоты разсчета мы рекомендуемъ въ большин-
ствѣ случаевъ пользоваться этимъ пріемомъ, тогда, замѣ-
тивъ ѵ' и ѵ" черезъ ѵ и выражая d' и d" въ зависимо
сти отъ d, получимъ 

(Ц/W" 

(27) 

(28). 

При этомъ изъ ур. (24) имѣемъ 

a h - a b - i j f ( і + ) - « + « ' ! . . (29) 

a изъ ур. (2G): 

ah" = ah 
2g 1 d ( 1-b 

L | / W 

і/ЛѴ-1-W' ] / W 

i + s z + i ; r " ( ( 3 O ) . 

Откуда уже легко опредѣлить h ' и h", каковыя ве
личины и слѣдуетъ принять за основаніе разсчета осталь
ныхъ участковъ вѣтвей П и ПТ. 

Если послѣ подстановки ур. 25 и 26 не обращаются 
въ тождество, т. е. если правыя части болѣе лѣвыхъ, 
то вѣтвь I будетъ принимать менѣе участія въ дѣйствіи 
системы, нежели остальныя вѣтви, что, прежде всего, бу
детъ замѣтно по недостаточному нагрѣванію ея нижней 
батареи. Чѣмъ болѣе разница между правыми и лѣвыми 
частями уравненій, тѣмъ болѣе будетъ неправильно дѣй-
ствовать система и можетъ случиться, что нижняя ба
тарея I вѣтви, даже при долговременной топкѣ, или вовсе 
не будетъ нагрѣваться, или будетъ нагрѣваться очень 
слабо. 

Поэтому всего .іучше начинать разсчетъ съ той ба
тареи, которая имѣетъ наиболѣе невыгодное положеніе, 
т. е. по горизонтальному направленію всего далѣе отъ 
котла, а по вертикальному (т. е. въ данной вѣтви) всего 
ближе къ котлу. Задавшись діаметромъ трубы для этой 
батареи, опредѣляютъ высоту напора all для главной рас-

Чер. 8. 

предѣлительной, сборной и восходящей трубѣ. затѣмъ 
діаметры участковъ главной трубы и, наконецъ, діаметръ 
отдѣльныхъ вѣтвей. 

Чтобы исчерпать всѣ случаи, встрѣчающіеся на прак-
тикѣ, упомянемъ еще о такомъ расположеніи, когда 
(фиг. 8) главная восходящая труба раздѣляется на двѣ 
вѣтви, расходящіяся по чердаку, причемъ сборныя вѣтви 
также подходятъ къ котлу съ двухъ противуположныхъ 
сторонъ. И въ этомъ случаѣ давленіе съ обѣихъ сторонъ 
должно быть одинаково въ точкѣ т. е. разница ah 
между напоромъ въ наиболѣе невыгодно расположенной 
вѣтви правой стороны и сопротивленіями въ распредѣли-
тельной и сборной трубахъ должна быть такая же, какъ 
и для лѣвой стороны системы. Если мы, поэтому, обо-
значимъ всѣ сопротивленія правой стороны до точки В, 
для краткости черезъ s {^R - j - ^z), a для лѣвой стороны — 
черезъ 2 ( ^ „ - ) - : £ Z o ) , скорости въ этихъ вѣтвяхъ черезъ 
«j и и дѣйствующія величины напоровъ черезъ ah и 
aho, то должно быть удовлетворено равенство 

a h - ^ s ( K + ^zj = a h „ - ^ ^ ^ ( R . + ^ Z o ) . . ( 3 1 ) . 

При приблизительно одинаковой длинѣ правой и лѣ-
вой вѣтвей системы и при приблизительно равныхъ ко
личествахъ тепла, которыя должны передаваться обѣими 
этими частями, можно принять /г=/г„ и тогда опредѣлять 
•Ѵа (или d^y, при значительной же разницѣ въ длинѣ обѣ-
ихъ вѣтвей выгоднѣе начинать разсчетъ съ болѣе корот
кой вѣтви (согласно 2-й части ур. 31), положивъ для 
нея Ѵй — У и тогда опредѣлять / / „ . 

Для лучшаго уясненія изложеннаго нами способа раз-
счета, попытаемся примѣнить его къ нѣсколькимъ част
нымъ сиучаямъ, на численныхъ примѣрахъ. 

Чтобы яснѣе видѣть различіе въ потребныхъ діаме-
трахъ трубъ, вызываемое разницею въ пололсеніи бата
рей по высотѣ и въ разстояніи ихъ отъ котла, примелгъ 
для всѣхъ батарей одинаковый расходъ тепла, наприм., 
по 4000 ед. тепла въ часъ. 

Схема всей системы представлена на фиг. 9. 

ж 

О' Е " 

Чер. 9. 

БГ 

3' 

к 

г" 
d; 

F' 

а' 

is d, 

3 

І 2 

Ж 

L н ±-х:-лѴ'-ж ^ 

Данными величинами здѣсь будутъ. слѣдовательно: 

4000 ед. тепла, 



Таблица П (для водяваіо отопленія иплкаго давленія). 

ѵ_ _ і 
^ — 10000 '.̂ 76,67 d' ( t - f o ) 

Цифры, напечатанный жирнымъ пірифтомъ, соотвѣтствуютъ продажнымъ размѣрамъ трубъ. 

1 
275,67 d^ ( t — g 

для: t—1„ = 

15" 20° й5° 30° 

1 
275,67 iV, ( t — у — д л я : t—1,= 

15° 20° 25° 30° 

275,67 d̂  ( t - y Д^Я^ * о̂ — 

15" 20° 25° .40" 

275,07 d* (t lo3'/W- — 
16° 20° 26° 

0,010M. 
0,011 
0,012 

0,013 
0,014 
0,015 
0,016 
0,017 
0,018 
0,019 
0,020 
0,021 
0,022 
0,023 

2,418 
2,003 
1,679 
1,431 
1,234 
1,075 
0,945 
0,837 
0,746 
0,670 
0,605 
0,548 
0,500 
0,457 

1,814 
1,499 
1,260 
1,073 
0,825 
0,806 
0,709 
0,628 
0,560 
0,502 
0,453 
0,411 
0,375 
0,343 

1,451 
1,199 
1,008 
0,859 
0,740 
0,645 
0,567 
0,502 
0,448 
0,402 
0,363 
0,329 
0,300 
0,274 

1,209 
0,999 
0,840 
0,716 
0,617 
0,537 
0,472 
0,418 
0,373 
0,335 
0,302 
0,274 
0,250 
0,229 

0.024M 

0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,030 
0,031 

0,032 
0.034 
0,036 

0,038 
0,040 
0,042 

0,420 
0,387 
0,358 
0,332 
0,308 
0,288 
0,269 
0,252 
0,236 
0,209 
0,187 
0,167 
0,151 
0,137 

0,315 
0,290 
0,268 
0,249 
0,231 
0,216 
0,202 
0,189 
0,177 
0,157 
0,140 
0,126 
0,113 
0,103 

0,252 
0,232 
0,215 
0,200 
0,185 
0,173 
0,161 
0,151 
0,142 
0,126 
0,112 
0,10] 
0,091 
0,082 

.0,210 
0,193 
0,179 
0,166 
0,154 
0,144 
0,134 
0,126 
0,118 
0,105 
0,093 
0,084 
0,075 
0,067 

0,044M 
0,045 
0,046 
0,048 
0.050 
0,051 
0,052 
0,054 
0,056 
0,058 
0,060 
0,062 
0,063 
0,069 

0,125 
0,119 
0,112 
0,105 
0,097 
0,043 
0,090 
0,083 
0,077 
0,072 
0,067 
0,063 
0,061 
0,051 

0,094 
0,090| 
0,084 
0,079 
0,073 
0,070 
0,067 
0,062 
0,038 
0,054 
0,050 
0,047 
0,046 
0,038 

0,075 
0,072 
0,067 
0,063 
0,058 
0,056 
0,054 
0,050 
0,046 
0,043 
0,040 
0,038 
0,037 
0,031 

0,062 
0,060 
0,056 
0,053 
0,048 
0.047 
0,045 
0,041 
0,039 
0,036 
О . О З 4 ' 
0,031 
0,030 
0,025 

0,075M 
0,082 
0,088 
0,094 
0,100 
0,106 
0,111 
0,118 
0,124 
0,136 
0.130 
0,143 
0,155 
0,178 

0,0430 
0,0360 
0.0312 
0,0274 
0,0242 
0,0215 
0,0196 
0,0174 
0.0157 
0,0143 
0,0131 
0,0118 
0,0099 
0,0076 

0,0322 
0,0270 
0,0234 
0,0205 
0,0181 
0,0161 
0,0147 
0,0130 
0,0118 
0,0107 
0,0098 
0,0089 
0,0075 
0,0057 

. 0,0258 
0,0216 
0,0187 
0,0164 
0,0145 
0,0129 
0,0118 
0,0104 
0,0094 
0,0086 
0,0078 
0,0071 
0,0060 
0,0046 

0,0215 
0.0180 
0,0156 
0,0137 
0,0121 
0,0108 
0,0098 
0,0087 
0,0079 
0,0072 
0,0065 
0,0059 
0,0050 
0,0038 

Таблица II (для водянаго отоплепія средняго давленія). 
w 

10000 267,18 d' (t—1°) 

Цифры, напечатанные жирнымъ шрифтомъ, соотвѣтствуютъ продажнымъ размѣрамъ трубъ. 

05 

267,18 d' ( t - t „ ) Д ^ ^ = * *о — 267,18 d» ( t - t „ ) T-aZT) для: t—1„ = 
1 

d 275,67 d^ ( t - g - 7 1 для: t—1„ = 275,67 d-' Д ^ ^ ' ^~~*o — 

15° 20° 26° 30° 15° 20° 25" 30° 15" 20" 25° 3U° 15" 20» 25» 30» 

0,010M. 
0 , 0 1 1 
0 , 0 1 2 
0,013 

0,014 
0,015 
0,016 
0.017 
0,018 

0.019 
0,020 
0^021 
0,022 
0,023 

2,495 
2,067 
1,733 
1,477 
1,273 
1,109 
0,975 
0,864 
0,770 
0,691 
0,624 
0,566| 
0,51б! 
0,472| 

1,872 
1,547 
1,300 
1,107 
0,455 
0,832 
0,731 
0,648 
0,578 
0,518 
0,468 
0,428 
0,387 
0,354 

1,497 
1.237 
1,040 
0,886 
0,764 
0,666 
0,585 
0,518 
0,462 
0,415 
0,374 
0,339 
0,309 
0,283 

1,248 
1,031 
0,866 
0,738 
0,637 
0,555 
0.478 
0.432 
0,385 
0.346 
0!312 
0,283 
0,258 
0,236 

0,024M 
0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,030 
0,031 

0,032 
0,034 
0,036 

0,038 
0,040 
0,042 

0,420 
0.387 
0,358 
0 , 3 3 2 
0,308 
0,288 
0,269; 
0,252 
0,236 
0,209 
0,187 
0,167 
0,151 
0,137 

0,315 
0,290 
0,268 
0,249 
0,231 
0,216 
0,202 
0,189 
0,177 
0,157 
0,140 
0,126 
0,113 
0.103 

0,252 
0,232 
0,215 
0,200 
0,185 
0,173 
0,161 
0,151 
0,142 
0,126 
0,112 
0,101 
0,091 
0,082 

0,210 
0,193 
0,179 
0,166 
0,154 
0,144 
0,134 
0,126 
0,118 
0,105 
0,093 
0,084 
0.075 
0,067 

0,044M, 
0,045 
0,046 
0,048 
0,050 

0,051 
0,052 
0^054 
0,056 
0,058 
0,060 
0,062 
0,063 
0,069 

0,129 
0,123 
0,116 
1,108 
6,100 
0,096 
0,093 
0,086 
0,079 
0,074 
0,069 
0,065 
0,063 
0.052 

0,047 
0,042 
0,087 
0,081 
0,075 
0,072 
0,069 
0,064 
0,060 
0,056 
0,052 
0,049 
0,047 
0,039 

0,077 
0,074 
0,069 
0.065 
0.060 
0,058 
0,055 
0,051 
0,048 
0,044 
0,042 
0,039 
0,038 
0,031 

0,064 
0,062 
0,058 
0,054 
0,050 
0,048 
0,046 
5,043 
0,040 
0.037 
0^035 
0,033 
0,031 
0,026 

0.075M 
0,082 
0.088 
0.094 
0,100 
0.106 
0.111 
0,118 
0,124 
0.130 
0.136 
0,143 
0.155 
0,178 

0,0444 
0,0371 
0,0322 
0,0282 
0,0250 
0,0222 
0,0203 ' 
0,0179 
0,0162 
0,0148 
0,0135 
0,0122 
0,0103 
0,0097 

0,0333 
0,6278 
0,0236 
0,0212 
0,0187 
0,0167 
0,0152 
0,0138 
0,0122 
0,0111 
0,0101 
0,0092 
0,0077 
0,0059 

0,0266 
0.0223 
0,0193 
0,0162 
0,0150 
0,0133 
0,0122 
0,0108 
0,0097 
0,0089 
0,0081 
0,0073 
0,0062 
0,0047 

0,0222 
0,0186 
0,0161 
0,0141 
0.0125 
0,0111 
0,0101 
0,0088 
0^0081 
0,0074 
0,0067 
0,0061 
0,0051 
0,0039 
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слѣдовательно, для каждой вѣтви — 

W a + W , + W 3 = W = W ' = W " = 12000 ед. тепла въ часъ. 

о . Температуры: при выходѣ изъ котла t = 80 
при входѣ въ котелъ t „= : 60°. 

Сообразно чертежу системы, пусть: 
L I = : R J = L " I , т. е. длины первыхъ участковъ (напр. E1G) 
всѣхъ трехъ вѣтвей,= 5 метр., соотв. діаметры означимъ 
черезъ di, й\ и d'V 

1, = = 1", = 1 метр. 
1 Т 1 " к ^.ап-,-. \ = I's = 1"з = 5 метр. 

= ]̂  = і ; = = 1", _ 1"̂  = 4 мет}.. 
1 (участокъ C D - f - G H , діаметръ d) = 30 
Г ( » C D " - | - G ' H . ). d') = 4 ( 
1" ( 
L ( 
L ' ( ), , 
hj = h\ - - hi" = 3 M. 
h, = h', = h", = 7 M 
К = К 

C D " - | - G ' H . ). d') = 4 метр. 
B D " + G " J . .) d") = 4 метр. 
ВС + H J , )) D) = 40 метр. 
J A B , діаметръ D') = 35 метр. 
= 3 м. 

h", = 1 1 м. 

ŝ , (сумма мѣстныхъ сопротивленій перваго участка 
I вѣтви) = 1 (для двухъ клапановъ при батареяхъ) - ( - 1 
(длябатареи;-|- 2 (для четырехъ закругленныхъ колѣнъ) = 4 

Ж. (2 -й уч. I вѣтви) = 1 - j - 1 + 2 (для двухъ уг-
ловъ) = 4; 

Ж, (3-й уч. I вѣтви) = 1 4 - 1 + 2 = 4; 
SC. = = О, такъ какъ труба здѣсь прямолинейна. 
SC (послѣдній участокъ I вѣтви діам. d) = b (для 6 

закругленій). 

Въ остальныхъ вѣтвяхъ I I и Ш величины мѣстныхъ 
сопротивленій будутъ тѣже. 

1, Z (уч. B C + J H ) = 5 (для 1 0 .закругленій). 
2, 7л' (уч. J A B ) = 6 (для 1 2 закругленій). 

Всѣ три вѣтви I , I I и Ш расчленяемъ, согласно фиг. 4, 
и тогда, вмѣсто вышеприведенныхъ величинъ \ , \ \ . \ \ , 
І2, слѣдуетъ принять: 

1, = 1 ' , = ] ' \ = 5 + 4 = 9 м.: 
1, = 1 ' , = 1 \ = 1 + 4 + 4 = 9 м.; 
1з = = 1"з = 5 + 4 = 9 м. 

П Р И М Ъ Р Ъ 1. 

Скорость воды въ участкѣ ѲН.ІАВСВ должна быть 
вездѣ одинакова и равна ѵ, т. е. скорости въ по-

слѣднемъ участкѣ (CD + GH) вѣтви I. 

li) Пусть дѣйствительныя величины напора ah' и 
ah" = ah. 

Начішаемъ разсчетъ съ того участка, гдѣ находится 
наиболѣе невыгодно расположенная батарея, т. е. отстоя
щая по горизонтальному направленно всего далѣе отъ 
котла, а по вертикальному направленію находящаяся всего 
ближе къ котяу, другими словами съ участка E l G 1-й 
вѣтви. Для нея принимаемъ діаметръ di, величина кото
раго опредѣляется и.зъ приведеннаго нами эмпирическаго 
выраженія 

ближайшіе продажные J6№ трубъ имѣютъ діаметръ въ 
0,032 и О, 038 м. Принимаемъ первый изъ нихъ, какъ 
блиясайшій. 

Дѣйствующій напоръ ah для участка GHJABCD 
опредѣлимъ слѣдуіощимъ образомъ: 

Для di примѣнимы ур. (4) и (10), которыя даютъ 

W 
2756700 d», (t—to) 

И 

a ( h , - h ) + ^ - ^ ( l , - S ^ + .C,) . 

Мы имѣемъ Wi = 4000, t —t, = 20", a = 0, 0117, 
hi = 3, li = 9, s,c, = 4. 

Для di = 0,032 no таб. I I находимъ величину 

1 

слѣдовательно, 
275,(І7 d,=' (t—to) = 0,177. 

4000 ^̂^ = -TooooO'177 = 0,0708 м. 

По таб. I l l для Vi = 0,07 м.''и dj =0 ,032 м., 

= 0,00025, = 1,569. 

слѣдовательно 

0,0117 (3 — h) = 0,00025 (9. 1,569 + 4), 

откуда 
h = 2..61S м. 

Найдя h, переходили къ разсчету главныхъ приводя-
щихъ и уводящихъ трубъ. т. е. участка GHIABCD, обла-
дающаго діаметрами dj D и D ' . 

Такъ какъ скорость въ этомъ участкѣ одинакова 
и равна скорости въ приводящей и уводящей трубахъ 
(CD + GH) первой вѣтви, то здѣсь примѣнимо ур. (21): 

( \ | /w- l -W' i/w + w + w " / 
ah 

-f XZ + 1.Z + Ш' 

Мы имѣемъ: W = 12000, W + W = 24000, 

W + W' + W" = 36,000, 

ah = 0,0117. 2,613 = 0.03067 

1 = 30, L = 40, L ' = 35 

= 3, = 5, ^ Z ' = 6. 

Подставя, получимъ: 

0,03067 = - J (78,5 1 + 1 4 ) . 

Къ этому уравненію присоединяется, какъ и всегда, вы-
раженіе для потребной скорости въ d: 

V = 
W 

2756700 d^(t—t")' 

Беремъ величину d пробнымъ путемъ, пока не полу-
чаемъ согласнаго результата: 

Пусть d=0,051, тогда по таб. П . 

di = О, 00052 ѵ/4000 = О, 0329; 275,67 d' ( t - to) = 0,07 
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и слѣдовательно, 

^ = = = 1 Ш > ' 0 7 = 0,084 м. 

Изъ табл. I I I для ѵ = : 0,084 и d = 0,051 имѣемъ 

- J - = 0,000367 и -!;- = 0,92, 

слѣдовательно должно быть равенство 

0,03067 = 0,000367 (78,5. 0,92 + 14), 

что обращается, произведя дѣйствія, въ неравенство 
0,03067 < 0,0316. Это значитъ, что дѣйствующая высота 
напора вышла недостаточною, т. е. что надо задаться 
нѣсколько большимъ діаметромъ, 

Принявъ d = 0,052 м., имѣемъ по таб. I I 

ѵ = 0,0804 м., по таб. Ш 

= 0,000326, = 0.921 

0,03067 > 0,0281. . 
и наконецъ: 

Слѣдовательно, діаметръ d = 0,052 м. слишкомъ ве
ликъ, а d = 0,051—нѣсколько малъ; такъ какъ истин
ная цифра очевидно близка въ 0,051 м., то принимаемъ 
эту величину, тѣмъ болѣе, что въ продажѣ имѣются 
трубы этого діаметра. 

И такъ di = 0,051 метра. 
Величины D и D ' опредѣляются очень легко помощью 

ур. (19) и (20): 

D = ^ ^ = ? ^ ^ = 0,051. 1МА2 = 0,072 .4 
У 12000 - ' 

D ' = 4^^^г^ = 0,051. 1,732 = 0,088 м., 
у 12000 

Разсчитавъ такимъ образомъ главную трубу, перехо
димъ къ разсчету участковъ отдѣльныхъ вѣтвей. 

1-я вѣтвь 

1-й участокъ (EIGr). 

Діаметръ d, былъ нами уже принятъ равнымъ 0,032 м. 
при разсчетѣ h. 

2-й участокъ (E2F). 

Пробуемъ принять d.̂  = 0,019 м. 
Извѣстныя: W, = 4000, І2 = 9; = 4, li = 2,613, 
ha = 7, a = 0,0117, слѣд. a (h., — h) = 0,0513. 
Пользуемся ур. (6) и (11): 

— _ w, 
2756700 dj* (t— 

и 

Таблица П даетъ для d2 = 0,019: 

ѵ, = т ^ 0 , 6 0 2 = 0 . 2 „ . 

Тогда изъ таб. Ш : 

^ - = 0,00204; f ^ - = 1,872,: 

слѣдовательно, должно быть 0 ,0513=0,00204(9.1 ,872+4); 
однако получается неравенство: 0,0513 > 0 , 0 4 2 5 . 

Пробуя взять da = 0,018 и повторяя пробный раз
счетъ при помощи таб. П и Ш , получаемъ обратное не
равенство 0,0513 < 0,0555. 

Слѣдовательно принимаемъ первое значеніе d-i — 0,019 
метровъ-

3-й участокъ (D3F). 

Пробуемъ задаться d3=0 ,016 м. 
Извѣстныя: \Ѵз = 4000, 1̂  = 9, І;^З = 4, h = 2,613, 
ІІ2 = 11, a = 0,0117, слѣд. a (hg — h) = 0,098. 
Таклее, какъ прелгде, получаемъ при помощи таблицъ 

неравенство, 0 ,098>0,091, что позволяетъ сохранить ве
личину d:, = 0,016 м. 

4-й и 5-й участки (DE и FG). 

По ур. (14) и (15). 

di = ] / д,^ + дС\ ~ Ѵ 0,032»-f 0,0192» = 0,0371 М. 

ds = ] / d,' -ь d,= = ] / ' 0 , 0 1 9 ' + 0,016» = 0,0248 м. 

Посііѣдній участокъ (CD + CxH). 

Діаметромъ d мы уже задались заранѣе. А именно 
d = 0,051 метра. 

I I В ъ т в ь . 

Для второй вѣтви надо сначала вычислить или за
даться величиной h. Такъ какъ по условію k = й ' = 
= 2,613 метр., то всѣ діаметры этой вѣтви будутъ 
тонсдественны съ діаметрами первой вѣтви, за исключе-
ніемъ лишь d. 

Для опредѣленія послѣдняго, воспользуемся ур. (24); 
при h = h' это уравненіе приметъ видъ 

2g 

Уравненіе потребной скорости, какъ и прежде: 
, _ W' 

^ ~~ 2756700 d » ' ( t - t o ) • 

По предыдущему: 

" І ~ М ' + ^^) = 0^^00367 (30.0,92 + 3) = 0,011; 

лѵ' = 12000; Г = 4; = 3. 

Пробуемъ принять d' = 0,038, тогда по таб. I I 

ѵ ' = J ^ 0,126 = 0,15 м. и по таб. I I I 

р' - ^ = 0 , 0 0 1 1 5 , -,іт- 1,022, что приводитъ 

къ неравенству: 

0,011 =0 ,00115 (4.1,022 + 3) или 0,011 > 0,0082. 
Такъ какъ разница довольно значительна, то пробуемъ 

задаться меньшимъ d' и послѣ нѣсколькихъ передѣлокъ 
получаемъ почти совершенное равенство n p H d ' = 0 , 0 3 6 метр. 
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III В ѣ т в ь . 

Разсчитываемъ ее опять также, какъ предыдущую; 
такъ какъ всѣ значенія принимаемъ тѣ же, то и діа-
метры получатся тождественными съ діаметрами второй 
вѣтви, кромѣ d', такъ какъ h" = h по условію. 

Для опредѣденія d' беремъ ур. (26): 

— \ -^(\ + - j i ^ } + К + E Z I = 
| / W _ 1 _ \ V / / 

Кромѣ того, 

| / W - | - \ V ' 

= Г D " ^ + 

2756700 d ' " (t—to) • 

Подставляя извѣстныя величины въ первую часть 
ур. (26), получимъ, что она 

= 0,000367 ; 0,92 (30 + 

Далѣе, 

40]/ і2000 + 3 + 5 ( = 0,0226. 
] 24000 

W" = 12000, 1" = 4, Ж" = 3. 

Пробуя взять d" = 0,030 м., имѣемъ по таб. П 
12000 

По таб. ІП: 

ѵ" = 

V"-

10000 0.202 = 0,2424 м.; 

2g = 0,002938; = 1,23, 

откуда 0,0226 = 0,002938 (4.1,123 + 3). 

Произведя дѣйствія, получимъ неравенство 

0,0226 > 0,2197; пробуя задаться d" = 0,029 м., 

получимъ неравенство съ большею разницею между его 
частями и поэтому сохраняемъ d" = 0,030 метр. 

в) Дѣйствующгя высоты напора ah, ah', ah" пусть 
не равны между собою, но пусть d = d' = d". 

Опредѣленіе величины h и діаметровъ всѣхъ участ
ковъ I вѣтви, a равно и главной трубы, производится 
совершенно также, какъ и въ предыдущемъ случаѣ; по
этому и найденный величины діаметровъ будутъ тѣ же 
самыя, а именно: 

D = 0,072 м., D ' = 0,088 м., dj = 0,032 м., 

d, = 0 , 0 1 9 м., d̂  = 0,013 м., d̂  = 0,0371 м., 

d. = 0,0248 м., d = 0,051 м. и Ii = 2,613.м. 

II В ѣ т в ь . 

d' должно быть равно d = 0,051 м., такъ что опре-
дѣляемъ h'. 

Для точки R слѣдуетъ примѣнить ур. (24): 

Такъ какъ d' = d = 0,051 и количества воды, проте-
кающія по обоимъ діаметрамъ, одинаковы, то слѣдова-
тельно Ѵ = V и слѣдовательно Р' = Р . Подставя извѣстныя 
величины, получимъ 

— 0,000367 (4.0,92 + 3), откуда h' = 1,86 м. 

Для разсчета остальныхъ участковъ поступаемъ таклсе, 
какъ и въ предыдущемъ случаѣ и находимъ: 

d', = 0,026 м. 
d', = 0,018 ,. 
d', = 0,013 „ 

d', = 0,0316 м. 
d'. = 0,0241 „ 

in В ѣ т в ь . 

Опредѣляемъ для нея сначала h"; для точки I можно 
воспользоваться ур. (26): 

all І \ I ( l + - ^ ) + K + E Z I ah" 

(1" + Е - ' ) . 

d" = d = 0,051, слѣдовательно v" = v и p" = p, то 
подставя извѣстныя величины, получимъ: 

0,0306 — 0,0226 = 0,0017 h" — 0,000367 (4 . 0,092 + 3), 

откуда h" = 0,S89 м. 

Для остальныхъ участковъ тогда найдемъ: 

di" = 0,022 м. 
ds" = 0,018 „ 
d," = 0,016 „ 

d," = 0,0284 м. 
d," = 0,0241 „ 

В т о р о й п р и м ѣ р ъ . 

Пусть діамстры участковъ СВ-\-ѲН, ВС+ НІ и 
ІАВ должны быть равны между собою, т. е. d = I) — В' 
и, кромѣ того, пусть ah — ah' — ah". 

Въ силу условія о равенствѣ діаметровъ, скорости 
должны быть неравны между собою; означивъ скорость 
воды въ участкѣ C D + G H черезъ ѵ, имѣемъ по ур. (22) 
и (23): 

Скорость воды въ участкѣ В С + Н І : 
_ Y ( W - | - W O _ 24000 _ 
~~ ЛѴ 12000 ~ '^^^ 

Скорость воды въ участкѣ І А В : 
_ v ( W + W ' 4 - W " ) _ ЗбОООѵ _ 

^ ^ W ~ 12000 ~ 

Эти значенія слѣдуетъ поставить въ ур. (17). 
Далѣе отсюда можно онредѣлить, совершенно также, 

какъ и въ иервомъ примѣрѣ, величины d и ѵ, вычисливъ 
предварительно ah. Однако, вслѣдствіе различныхъ коеф-
фиціентовъ тренія, этотъ пріемъ представляетъ нѣкоторыя 
усложненія; удобнѣе, поэтому, задавшись значеніемъ d, 
a слѣд. и V, вычислить h, причемъ получаемое число хотя 
и должно быть по возможности велико, но во всякомъ 
случаѣ менѣе, чѣмъ h. 

Полагая на основаніи сказаннаго d = 0,063 м., имѣемъ 
потребную скорость по таб. П 

^ = S 0'046 = 0,0552 м.; 

0,0117.2,613 — 0,00037 (30.092 + З) = 0,0117 h' V = 0,1104 М-; Ѵ = 0,1656 м. 
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По таб. Ш имѣемъ: 

= 0 ,Оо0153, ^ = 0,000617, ^ = 0,001387, 

- f = 0,870, ^ = 0,682, ^ = 0,598. 

Подставя эти, а равно и остальныя величины въ ур. 
(17), получимъ: 

0,0117h = 0,000153 (30.0,870 + 3) + 0,000617 

(40.0,682 -(- 5 ) + 0,001387 (35 .0 ,598+6) отсюда имѣемъ 

h = 5,249 метр. 

Но, такъ какъ hj = 3 м., а h должно быть менѣе hj, 
то слѣдуетъ задаться большимъ діаметромъ. 

Положивъ d = 0,075 м., найдемъ h = 2,47, что удо
влетворяетъ условію. 

Восходяш,ая, распредѣлительнай и сборная трубы мо
гутъ такимъ образомъ имѣть одинъ и тотъ же діаметръ 
= 0,075 метр. 

Участки I , П и Ш вѣтвей разсчитываются совершенно 
также, какъ въ предыдушіемъ случаѣ, причемъ получимъ: 

Пусть 

1 і (участокъ D I G ) 
Is ( » E3F) 
L ' ( > І А В ) 

Ж 

1 , / = 1 , » = 1 метр. 
1 з ' = 1 / = 9 метр. 
22 метр. 

Чер. 10. 

I 

—I 

d" Ъ" ъ:\ с 

а: 

8з 

Г , 

i 

d4 

V, J 
* .1. J- Ч 

1-Я в ъ т в ь . 

Такъ какъ h нами вычислено въ 2,47 метр., 

то d, = 0,030 м. 
d, = 0 , 0 1 9 м. 
da = 0,016 м. 
d, = 0,0356 м. 
d, = 0,0248 м. 

П и ІП в ѣ т в п . 

Такъ какъ, по условію, 1і = h' = h" , то діаметры 
всѣхъ участковъ этихъ вѣтвей, кромѣ d' и d" , будутъ 
тождественны съ діаметрами первой вѣтви. Діаметры же 
d' и d" опредѣлятся, какъ и въ предыдуш,емъ примѣрѣ, 
изъ ур. (24) и (25), а именно, 

d' = 0,052 м. d" = 0,035 м. 

Т Р Е Т І Й В Р И М Ъ Р Ь. 

І-л вѣтвь въ шжшмъ этажѣ не имѣетъ батареи. 
Въ такомъ случаѣ въ наиболѣе невыгодномъ положе-

ніи будетъ находиться уже не нижняя изъ двухъ бата
рей I вѣтви, но нижняя (3-я) батарея 2-й вѣтви. Слѣ-
довательно, здѣсь необходимо задаться діаметромъ для этой 
лослѣдней батареи и вычислить величину ah\ для пре-
одолѣнія сопротивленій въ участкѣ G ' H I A B C D ' ; въ осталь
ныхъ частяхъ своихъ ходъ разсчета остается безъ и змѣненій. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й П Р И М Ъ Р Ъ . 

Величина и расположете батарей тѣже\ что и въ 
первомъ примѣрт, но распредѣлительнал труба прохо
дитъ въ подвалѣ (см. фиг. 10). 

Въ этомъ случаѣ длины отдѣльныхъ участковъ для 
ниишихъ и верхнихъ батарей и длина восходящей трубы 
будутъ yate иными. 

Остальныя величины останутся безъ перемѣны. 
Для разсчета діаметровъ раздѣляемъ всѣ три вѣтвн 

на участки согласно схемѣ фиг. 6 и вводимъ длины этихъ 
участковъ: 

1 , = 1 / = 1 / ' = 1 м., 1 , = ] , ' = 1 , " = 4 + 1 -h 4 = 9 м., 

= 1 з ' = 1 / ' = 9 + 4 + 4 = 17 м. 

Дальнѣйшій разсчетъ остается безъ перемѣны, только 
отпадаютъ d ,̂ dj' и d / ' . 

Полагая, какъ и въ первомъ примѣрѣ, скорость воды 
въ участкѣ G H I A B C D вездѣ одинаковою и равною ско
рости V въ послѣднемъ участкѣ (CD + G H ) 1-й вѣтви, 
a дѣйствующія высоты напора ah = ah' = ah" и полагая, 
какъ и прежде, d, = 0,032 м., найдемъ, что h = 2,878 м. 

Тогда получимъ: 

Для главной трубы . . . . D = 0,0691 м. 
D' = 0,0849 » 

Для I вѣтви di = 0,032 » (по усл.) 
d, = 0,017 » 
d , = 0,014 > 
d, = 0,024 > 
d - 0,049 » 

Для I I вѣтви . , d' = 0,035 » 

d/, d / , d / и d,' тѣже, что и для I вѣтви. 

Для I I вѣтви d" = 0,031 м. 

di" , d ," , dj" и d / '—тѣже, что для I П вѣтвей. 

Для сравненія сопоставимъ результаты перваго, вто
рого и четвертаго примѣровъ, при чемъ еще разъ ука-
жемъ на то, что въ первомъ примѣрѣ скорость воды въ 
приводящей и уводящей трубахъ, т. е. на всемъ протя-
женіи участка G H I A B C D , одинакова;кромѣ того, въ примѣрѣ 
I а) одинаковы между собою дѣйствующія высоты напо-
ровъ ah, ah' и ah", а въ примѣрѣ I Ь)—одинаковы между 
собою діаметры d, d' и d" приводящихъ и уводяпщхъ 
трубъ всѣхъ трехъ вѣтвей; въ П примѣрѣ приводящая 
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и уводящая трубы іямѣютъ до I вѣтви одинъ и тотъ же 
діаметръ, т. е. D = D ' = d; наконецъ, въ І У примѣрѣ 
повторяется первый примѣръ съ тою лишь разницею, что 
распредѣленіе воды производится не на чердакѣ, но въ 
подвалѣ, вслѣдствіе чего измѣнились данныя нѣкоторыхъ 
участковъ. 

П я т ы й П Р И М Ѣ Р Ъ . 

Схема системы представлена на фиг. 11; она состоитъ 
изъ двухъ главныхъ вѣтвей, —не симметрично располо-
зкенныхъ относительно котла; правая вѣтвь совершенно 
аналогична съ схемой фиг. 9, тогда какъ лѣвая имѣетъ 

Чер. 11. 

ж D„ 
7 ~" 

О" ж Ж 

м 

N 

О" 

•ж 
7T' 

^ D' 

Примѣръ I а Прим. I b Прпмѣръ П Прпы. ІѴ-

Главная труба. 
ДіаметръВ' . . . 

D . . . 

/ вѣтвь. 
Діаметръ d 

d. 

II вѣшвь. 
Діаметръ d' . 

d \ . 
d', . 

> сі'з . 
d', . 

- ^ d', . 

Ш вѣтвь. 
Діаметръ d" . 

d",. 
d'V 
d'V-

(B 

0,088 
0,072 

0,051 
0,032. 
0,0191 
0,016' 

0,0371 i 
0,0248' 

0,036 
0,032 
0,019 
0,016 

0,0371 
0,0248 

0,030 
0,032 
0,019 
0,016 

0,0371 
0.0248 

0,088 
0,072 

0,061 

To же, что 
и въ прп-
мѣрѣ I а 

0,051 
0,026 
0,018 
0,016 

0,0316 
0,0241 

0,051 
0,022 
0,018 
0,016 

0,0284 
0.0241 

0,075 
0,075 

0,075 
0,030 
0.019 
0,016 

0.0356 
0.0248 

То же, 
что и въ 
I вѣтви. 

То же, 
что и въ 
I вѣтви. 

ъ). 

0,0849 
0,0691 

0,049 
0,032 
0,017 
0,017 
0,024 

0,052 0,035 

То же, 
что и въ 
I вѣтви. 

0,035 0,031 

То же, 
что и въ 
I вѣтви. 

Всѣ діаметры трубъ, собранные въ этой таблицѣ, суть вы
численные; поэтому тѣ изъ нихъ, которые не совпадаютъ 
съ діаметрами продажныхъ трубъ, слѣдуетъ замѣнить 
блилсайшими продажными діаметрами, а чтобы черезъ это 
не нарушилась правильность дѣйствія системы, надобно 
такія увеличенный противъ разсчета трубы чуть-чуть 
прикрывать клапанами. 

лишь 2 вѣтви, несущихъ по 3 батареи, изъ коихъ каж
дая должна опять, какъ и прежде, доставлять по 4000 ед. 
тепла. Длина трубъ и разстоянія отъ котла въ I V и V вѣтвяхъ 
одинаковы съ такими же величинами для Ш и П вѣтвей. 

Разсчетъ правой стороны отличается отъ предыдущаго 
только тѣмъ, что здѣсь прежній участокъ І А В умень
шился и равенъ І К + В С ; кромѣ того прибавился общій 
обѣимъ вѣтвямъ участокъ К А В . 

Опять начинаемъ разсчетъ съ наиболѣе невыгодной 
батареи, а именно—съ нижней крайней батареи правой 
стороны. \ 

Діаметръ участка І К + В С означимъ, какъ и прежде, 
черезъ его длину—черезъ Ъ', сумму мѣстныхъ сопро-
тивленій—черезъ sz' и т. д.; соотвѣствуіощія обозначения 
для участка К А В будутъ D " , L " , sz" , для участка лѣвой 
стороны L M + N 0 — d„, ! „ , sĝ  и для участка 

K L 4 - 0 B - D „ , L„ и SZ„. 

Далѣе, пусть 

L ' = L„ = 20 м., s Z ' = iZ„ = 4, 

L " = 15 M. , sZ" = 2, 1„ = 40 M . , = 5; 

остальныя численный значенія остаются тѣже, что и въ 
предыдущихъ иримѣрахъ. 

Если, подобно І-му примѣру, скорость воды на всемъ 
протяженіи участка G H J K A B C D E постоянна и ровна ско
рости V участка D E -|- СІН 1-й вѣтви, то можемъ соста
вить уравненіе, аналогичное съ ур. (21):-

j / w - l - W \/ W - t - W - f W 

| / W - f - W ' - f W " - ) -W„- | -W„"^ 

гдѣ W„ и W / означаютъ количества 
ляемаго V и I V вѣтвями. 

f Ж + i;Z + sZ ' + sZ" 

ед. тепла, достав-
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Изъ этого уравненія, какъ и прежде, опредѣляемъ d 
(соотв. ѵ), причемъ получимъ: 

Тогда получимъ 

Подставивъ въ эти уравненія соотвѣтствующія числа, 
получимъ, такъ'какъ въ прим. I уже h = 2,613 м.: 

0,0117.2,613 = ? ) + ГЗО + іОИіЗООІ' + 
"̂ " ^ 1/24000 

22|/і2000 , 1бѵ/і200О + 3 + 5 + 4 + 2 ;, 
|/зб000 |/60000 

откуда d = 0,051 метр. 

Слѣдовательно 

D = 0,072 м., D ' = 0,088 м., D " = 0 , 1 1 4 M . 

Такъ какъ въ точкѣ К должно быть одинаковое 
давленіе въ обѣихъ струяхъ, то для участка K L M + N O B 
лѣвой части системы мы должны воспользоваться ур. (35): 

ah„ - ! (і„ + + + EZ^, J ^ 
2s ( ] /w,+w„ 

= ah - ^ ! i (1 + + + - i / w ^ л I 

такъ какъ на всемъ участкѣ K L M + NOB скорость Vo 
воды одна и та же. Въ этомъ уравненіи можно задаться 
Ѵо или d „ (напр. молшо положить Ѵо = ѵ) и тогда опре-
дѣлить ah,), а по этой величинѣ разсчитать участки 
V вѣтви, или же наоборотъ, задаться ah^ и тогда опре-
дѣлить Ѵо и do. 

Пололсивъ. Ѵо = V , имѣемъ 

d -

И Л И , такъ какъ въ этомъ примѣрѣ W = Wo, 

do = d = 0,051 м.; 
далѣе. 

Д , = d ^^У^^У^ = 0 ,051 і /2 = 0 ,072 м. 

Подставивъ значенія у», do и остальныя извѣстныя, 
получимъ: 

aho —0,000367 ) 0,92 (40 + 14,14) + 5 + 4 j = 

= 0,0117.2,613 — 0,000367 J 0,92 (30 + 28,3 + 

+ l l , 5 ) + 3 + 5 + 4 I 

или aho = 0,02539, слѣд. ho = 2,17 м. 

Если, наоборотъ, пололіимъ aho = ah, то получимъ 

Tg- I - 1 ^ ( 4 0 + 14,14) + 5 + 4 J = 0,0265; 

это выраліеніе обращается почти въ равенство при 
do = 0,048 м. 

D„ = ""̂ »̂+̂ « = 2.51£Й^ = 0,069 м. 
] /12000 

Разсчетъ остальныхъ участковъ не представляетъ въ 
сравненіи съ предыдущими никакихъ особенностей. 

Результаты нриведенныхъ нами примѣровъ поучи
тельны во многихъ отношеніяхъ. Прежде всего, они по
казываютъ, что обыкновенный способъ разсчета даетъ 
весьма часто, а для высоко помѣщенныхъ батарей—почти 
всегда, слишкомъ большіе діаметры. Вслѣдствіе этого, при 
началѣ топки сперва нагрѣваются только верхнія бата
реи, и то лишь лежащія по горизонтальному наііравленію 
ближе къ концу, а остальныя, находящіяся въ болѣе не
выгодномъ положеніи, лишь понемногу начинаютъ при
нимать участіе въ дѣйствіи системы. 

Наоборотъ, для невыгодно лежащихъ батарей обыкно
венный способъ разсчета даетъ зачастую слишкомъ ма
лые діаметры трубъ и поэтому системы, разсчитанныя 
такимъ образомъ, могутъ дѣйствовать удовлетворительно 
только въ томъ случаѣ. если размѣры наиболѣе невы
годно лежащихъ бата])ей взяты значительно болѣе, чѣмъ 
это было бы необходимо при правильномъ разсчетѣ. 

Чѣмъ менѣе діаметръ трубы при такихъ батареяхъ, 
тѣмъ болѣе долженъ быть діаметръ главной трубы, на 
что къ сожалѣнію на практикѣ часто обращается слиш
комъ мало вниманія. 

Дѣйствіе слишкомъ большаго діаметра всегда молено 
урегулировать, прикрывая насколько надо клапаны; обрат
ная же ошибка, т. е. слишкомъ малый діаметръ всегда 
влечетъ за собою дурныя послѣдствія. Поэтому, если 
экономическая сторона постройки позволяетъ не опасаться 
избытка въ діаметрахъ части батарейныхъ трубъ, то слѣ-
дуетъ непремѣнно провѣрить помощью излолсеннаго нами 
способа вычисленій хотя бы отношеніе меледу діаметрами 
трубъ наиболѣе невыгодной батареи и главной трубы, что 
не требуетъ большаго труда. Проще всего въ этомъ слу-
чаѣ воспользоваться I или V примѣромъ и вычислить 
діаметръ главной трубы по трубѣ наиболѣе невыгодной 
батареи. Если тогда, во избѣжаніе дальнѣйшихъ разсче-
товъ, примутъ для всѣхъ остальных7, батарей тотъ же 
діаметръ, что и для наиболѣе невыгодной, то, по край
ней мѣрѣ, молено быть увѣреннымъ въ томъ, что въ си-
стемѣ нѣтъ слишкомй малыхъ діаметровъ и, слѣдова-
тельно, что при надлелеащемъ положеніи кланановъ, си
стема будетъ дѣйствовать удовлетворительно. Однако еще 
лучше разсчитать точно всѣ діаметры, такъ какъ это, 
при крупныхъ размѣрахъ системы, позволитъ сдѣлать не 
малую экономію въ расходахъ. 

Выборъ разности температуръ ( t — t o ) зависитъ отъ 
величины и отъ устройства батарей. 

Чѣмъ онѣ болѣе, слѣдовательно, чѣмъ менѣе тепла 
должно отдѣляться единицей ихъ площади, тѣмъ меньшую 
можно допускать разность температуръ. 

Къ солеалѣнію точныхъ дифровыхъ данныхъ въ .этомъ 
направленіи не существуетъ, за недостатісомъ соотвѣт-
ствующихъ точныхъ испытаній и мы надѣемся еще вер
нуться къ этому вопросу впослѣдствіи; обыкновенно лее 
размѣры батарей дѣлаются настолько солидными, что 
даже при наиболѣе низкой внѣшней температурѣ и при t 
(температура въ началѣ системы) = 80" и при to (тем
пература въ концѣ ея) молено достигать удовлетворитель-
ныхъ результате въ. 
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О П И С А Н I Е 

З Д А Н І Й И П Р И С П О С О Б Л Е Ш Й С Т Р О Ю Щ А Г О С Я Г О Р О Д С К А Г О Л И М А Н Н О -

Л Е Ч Е Б Н А Г О З А В Е Д Е Н Ы Н А К У Л Ь Я Н И Ц К О М Ъ Л И М А Н Ъ В Ъ О Д Е С С Ѣ . 

Постройки Д Л Я лиманно-лечебнаго заведенія воздви
гаются на берегу Кульяницкаго лимана, на площади ме
жду старымъ лечебнымъ заведеніемъ и городскими лав
ками. Площадь возвышается надъ уровнемъ лимана на 
1 аршинъ. 

Проектъ составленъ по павильонной системѣ и такимъ 
образомъ, что при сохраненіи единства въ хозяйственномъ 
и административномъ отношеніяхъ, заведеніе въ будущемъ 
возмолено значительно расширить. 

Основная идея проекта слѣдующая: центральный садъ, 
въ видѣ удлиненнаго прямоугольника, окруженъ крытыми 
соединительными галлереями, связывающими 4 группы 
павильоновъ. Каждый павильонъ въ будущемъ возможно 
удлинять пристройкою нужнаго количества ваннъ. 

Соединительная галлерея образуетъ кратчайшій путь 
между павильонами и служитъ общей соединительной 
линіей въ административномъ и хозяйственномъ отноше-
ніяхъ. 

Въ нпжнихъ эталсахъ какъ соединительныхъ галлереи, 
такъ и павильоновъ, образуются корридоры, необходимые 
для удобнаго распредѣленія магистральныхъ трубъ, ирово-
дящихъ какъ лиманную воду, такъ отчасти лечебную 
лиманную грязь въ номера съ ваннами. 

На площади, между заведеніемъ и лиманомъ, предпо
лагается развести садъ съ цвѣтниками и дорожками для 
прогулокъ. Такіе же сады необходимо устроить посреди 
центральной галлереи, а также отдѣльные садики между 
павильонами съ отдѣльными входами и террасами при 
входахъ въ залы каждой группы павильоновъ. Кругомъ 
заведенія, а также на продолженіи пути къ старому ле
чебному заведенію разводится паркъ. Павильоны сгруп
пированы такимъ образомъ, что каждая группа состоитъ 
изъ двухъ отдѣленій, для мужчинъ и женщинъ. Па
вильоны соединены между собою подъ прямымъ угломъ 
общимъ заломъ восьмигранной формы. Со стороны лимана 
расположены павильоны I класса, а съ противоположной 
стороны—павильоны П класса; со стороны вновь проекти
рованной станціп желѣзной дороги расположены рапныя 
ванны, а съ противоположной стороны, на одной оси съ 
машиннымъ зданіемъ,—грязевыя ванны. Такимъ образомъ, 
ванны I класса совершенно отдѣлены отъ ваннъ I I класса, 
рапЕСЫя ванны совершенно отдѣлены отъ грязевыхъ. Отдѣ-
ленія для женщинъ соединяются съ отдѣленіями для муж
чинъ только обпщми залами. Всѣ отдѣленія пмѣютъ осо
бые входы и выходы. Всѣ группы павильоновъ соеди
няются и разъединяются крытыми соединительными гал
лереями. Такая прямолинейная по главнымъ осямъ груп
пировка пави.дьоновъ даетъ несомнѣнно полезную простоту 
конструкціи какъ строительныхъ, такъ и механическихъ 
частей зданія. 

Существующую станцію желѣзной дороги предпола
гается перенести на другое мѣсто, а именно: на разстояніе 
30 саженъ отъ заведенія, по главной продольной оси цен
тральнаго сада. 

Пріѣзлае больные къ ваннамъ I I класса могутъ на
правляться къ вестибюлю П класса налѣво отъ станціи, 
а нріѣзжіе больные къ ваннамъ І класса направляются 

направо, въ сторону лимана. Въ случаѣ ошибки, легко 
пройти по соединительной галлереѣ, а надпись у входа 
каждаго павильона указываетъ его назначеніе. 

По проекту лечебное заведеніе состоитъ изъ слѣдую-
щихъ сооруженій: 

1) Административное зданіе съ вестибюлемъ I класса. 
2) Вестибюль П класса. 
3) Четыре группы павильоновъ. Каждая группа со

стоитъ изъ отдѣленія для мужчинъ и женщинъ. 
4) Соединительный галлереи. 
5) Машинное зданіе, состоящее изъ: 
а) помѣщенія для баковъ, 
6) » » машинъ и котловъ со складомъ угля, 
в) > резервуара для грязи. 
б) Каналъ, соединяющій лиманъ съ резервуаромъ для 

лечебной грязи. 

Подробное описаніе оооруженій. 

Администрація и вестибюль I класса состоитъ изъ 
слѣдующихъ помѣщеній: 

Залъ или вестибюль I класса, 
Пріемная, 
Кабинетъ врача. 
Контора, 
Аптека изъ 2-хъ комнатъ, 
Буфетъ, касса. 

Вестибюль 1-го класса. 

Вышиною 10 аршинъ въ 1 '/а этажа съ круглыми 
окнами подъ потолкомъ, даюпщми верхній боковой свѣтъ; 
кромѣ нихъ имѣются еще 4 большія окна со стороны 
галлереи съ видомъ въ садъ. Надъ входомъ въ залъ 
имѣются ложи, могущія слуліить помѣщеніемъ для орке
стра и проч. 

Передъ входомъ въ залъ имѣется небольшая лѣстница 
и пантусъ, служащій для больныхъ, не могущихъ ходить 
по лѣстницѣ. 

Вестибюль П-го класса. 

Полукруглой формы въ видѣ ротонды составляетъ про-
доллсеніе соединительной гал.тереи и представляетъ про
сторное помѣщеніе для менѣе состоятельной публики. 

Это помѣщеніе покрыто только крышею и ограждено 
стѣною отъ дождя и вѣтра, посреди вестибюля помѣщена 
касса для продажи билетовъ. 

Арки въ садъ открыты. 

Ч е т ы р е г р у п п ы п а в и л ь о н о в ъ . 

Вапния ванны 1-го класса. 

2 павильона, соединенные между собою подъ прямымъ 
угломъ, образующимъ общій залъ восьмигранной формы. 
Въ каждомъ павидьонѣ имѣется внутренній корридоръ съ 
особымъ входомъ снарулеи. 

За входной дверью въ тамбурѣ расположены: ватер
клозетъ и входъ на круглую лѣстницу, сообщающую ниж-
ній этажъ съ чердакомъ и слулсащую сообщеніемъ для 
прислуги. 
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За тамбуромъ во внутреннемъ корридорѣ имѣются: 
входъ въ общій залъ, а также комната для прислуги и 
комната для бѣлья. 

Во избѣяганіе сквознаго вѣтра на этомъ мѣстѣ постав
лена свѣтлая съ матовыми стеклами перегородка. 

На всемъ продолженіи внутренняго корридора, на
право и налѣво, расположены номера съ ваннами; каж
дый номеръ 1-го класса состоитъ изъ собственной ванны 
и изъ кабинета. 

Въ концѣ корридора имѣется просторная комната для 
отдыха съ двумя подраздѣленіями, соединенными арками. 
Вокругъ стѣнъ размѣщены диваны, по срединѣ комнаты 
круглый столъ. 

Рапния ванны П-го класса. 

Въ общемъ распредѣленіе толсдественно съ рапными 
ваннами 1-го класса, съ той только разницей, что здѣсь 
нѣтъ отдѣдьныхъ кабинетовъ, но за то вдвое больше но-
меровъ. 

Всѣхъ рапныхъ ваннъ П-го класса имѣется: 16 въ 
мужскомъ отдѣленіи и 16 въ женскомъ,—всего 32. 

Грязевыя ванны 1-го класса. 

Обш,ее распредѣленіе такое же, какъ и рапныхъ ваннъ 
1-го класса, т. е. каждый номеръ состоитъ изъ ванной и 
кабинета съ той только разницей, что въ каждомъ ван-
номъ номерѣ, какъ это показано на детальномъ чертежѣ, 
имѣются двѣ ванны: одна обыкновенная рапная ванна, 
а другая — спеціально приготовленная по особой модели 
грязевая ванна; кромѣ того, въ каждомъ номерѣ имѣется 
душъ. Больной, по принятіи грязевой ванны, купается 
въ рапной, а затѣмъ окончательно обмывается подъ ду-
шемъ. 

Всѣхъ номеровъ имѣется: 8 въ мужскомъ и 8 въ 
женскомъ отдѣленіяхъ—всего 16. 

Грязевыя ванны 11-го класса. 

Обш;ее распредѣленіе такое же, какъ и грязевыхъ 
ваннъ I класса, съ той только разницей, что здѣсь нѣтъ 
отдѣльныхъ кабинетовъ, но за то больше номеровъ. 

Всѣхъ грязевыхъ ваннъ П-го класса имѣется: 12 но
меровъ въ мужскомъ и 16 въ женскомъ отдѣленіяхъ — 
всего 28. 

Въ обшіей сложности во всѣхъ 4-хъ группахъ павильо
новъ получится слѣдуіощее количество ваннъ: 

Рапныхъ ваннъ 1-го класса 
> » П-го » 

Грязевыхъ ваннъ 1-го » 
» » П-го » 

Итого ваннъ . 

16 
32 
16 
28 
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Предполагая, что калсдая ванна, на основаніи дан
ныхъ изъ практики, сдѣлаетъ отъ 8—10 оборотовъ въ 
день, то, въ результатѣ, въ заведеніи можетъ пользоваться 
около 750 больныхъ въ день, а при усиленной работѣ и 
бодѣе. 

750 человѣкъ могутъ лечиться теплыми ваннами, а 
кромѣ того большинство больныхъ лечится непосредственно 
на лиманѣ. 

Освѣщеніе. 

Номера ваннъ и кабинеты освѣщаются небольшими 
двойными окнами. Подоконникъ отъ пола поставленъ на 
вышинѣ 1 арш. 12 верш., во избѣжаніе сквознаго вѣтра 
для больнаго, находящагося въ теплой ваннѣ. Двойныя 
окна раздѣлены массивной бетонной колонкой со спеціально 
приготовленными фальцами для вставки лѣтнихъ окон
ныхъ переплетовъ. 

Внутренній корридоръ освѣш;ается верхними боковьши 
окнами, выходяпі,ими на крышу и покрытыми прозрачною 
черепицею или двойными стеклами. 

Комнаты для отдыха освѣщаются большимъ тройнымъ 
окномъ напротивъ входной двери и двумя маленькими съ 
боковъ. 

Вентиляція. 

Каждый павильонъ окруженъ садомъ, въ продольныхъ 
стѣнахъ имѣется много оконныхъ отверстій, и, такъ какъ 
тамъ поставлены только лѣтніе оконные переплеты, то 
при такихъ условіяхъ естественная вентиляція будетъ 
довольно сильная. Кромѣ того, имѣется въ виду устроить 
искусственную усиленную вентиляцію въ формѣ особыхъ 
вытяжныхъ каналовъ, нагрѣваемыхъ печами въ чердач-
номъ помѣш;еніи зданія. 

Соединительныя галлереи. 

Подраздѣляются на одно-эталіныя и двухъ-этажныя. 
Соединительныя галлереи одно-эталшыя служатъ для со-
единенія всѣхъ вообш;е павильоновъ, а двухъ-этажныя— 
соединяютъ павильоны грязевыхъ отдѣленій съ машин
нымъ .зданіемъ. 

4 багини. 

На 4-хъ углахъ соединительныя галлереи съ леелѣз-
ными на верху минаретами слулсатъ, главнымъ образомъ, 
для украшенія, такъ какъ соединяютъ въ одно цѣлое 
обш;ую группировку павильоновъ. По внутреннимъ винто-
вымъ лѣстницамъ можно пройти на верхніе балконы подъ 
минаретами. 

Выло бы весьма лселательнымъ для заведенія устрой
ство электрическаго освѣш;енія; 4 электрическія лампы 
можно повѣсить подъ 4-мя минаретами, которыхъ крыши 
служили бы рефлекторами и закрывали бы отъ дождя. 

Машинное зданге. 

Состоитъ изъ слѣдуюш,ихъ частей: 
1) Помѣгценге для баковъ. 
Строеніе 3-хъ-эталсное. Въ нижнемъ этажѣ берутъ на

чало всѣ водо- и паропроводныя трубы, а также проведенъ 
водо- и грязеотводный лотокъ (канава). Въ среднемъ этажѣ 
находятся 3 запасныя комнаты, сообп^аюп];іяся съ ма
шиннымъ отдѣленіемъ, и въ 3-мъ этажѣ, находящемся на 
одномъ горизонтѣ съ чердачными помѣщеніями, надъ ван
ными комнатами имѣются: 
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2 большихъ бака съ холодной водой и 2 бака мень
шаго размѣра съ горячей водой, а также по серединѣ 
корридора резервуаръ съ грязью, поднятый на І^з арш. 
надъ уровнемъ пола. Въ пристройкѣ, рядомъ съ круг
лымъ резервуаромъ для грязи, находится лѣстница, со-
общающая всѣ три этажа съ главнымъ резервуаромъ для 
грязи, а на концѣ главной оси находится помпа, поды-
маюш,ая лечебную грязь изъ главнаго резервуара въ 3-й 
этажъ и выбрасывающая эту грязь въ малый резер 
вуаръ. 

2) Помѣщеніе для машинъ, въ которомъ находится 
главный двигатель, помпа, питающая баки лиманной во
дой, и проч. 

3) Котельное отдѣленіе со складомъ угля. 
4) Резервуаръ для грязи, круглой формы, въ видѣ 

ротонды, крытый гонтомъ, раздѣленный на 2 половины, 
представляетъ легкую постройку, со всѣхъ сторонъ до
ступную для воздуха. 

Коналд. 

По серединѣ резервуара для грязи до его центра про-
веденъ каналъ, соединяющій лиманъ съ машиннымъ зда-
ніемъ и служащій для удобнаго прохода лодокъ или 6а-
рокъ, нагруженныхъ грязью. Передъ входомъ въ каналъ 
на лиманѣ проектируется забить линію свай длиною (ли-
нія) около 5 саж. 

Машинное устройство. 

Лиманная коммисія, послѣ совѣщаній со спеціали-
стами, поставила условіемъ. чтобы лечебная грязь была 
доставляема въ ванны въ густомъ, а не въ лсидкомъ 
видѣ; поэтому и всѣ машинный части въ проектѣ при
способленными для густой грязи. 

Лечебная грязь добывается изъ разныхъ мѣстностей 
лимана ручнымъ способомъ прямо на лодки или на баржи. 
Не смотря на существующую на лиманѣ черпательную 
машину, ручной способъ оказался самымъ практичнымъ 
и самымъ дешевымъ. 

Дно лимана еще далеко не изслѣдовано. чернательная 
машина захватываетъ камни и песокъ, слѣдовательно при 
добываніи грязи необходпмъ разумъ и живая рабочая 
сила. 

По нагруженіи, лодка или баржа черезъ каналъ нро-
ходитъ въ круглый резервуаръ съ грязью. При высокомъ 
горизонтѣ воды въ лиманѣ грязь и.зъ лодки можно вы
брасывать въ резервуаръ прямо че}шаками или спеціаль-
ными лопатами, а при низкомъ горизонтѣ возможно поль
зоваться лебедкою, прикрѣпленною къ чугунному столбу, 
на которомъ опирается конструкція крыши. 

Грязь выбрасывается въ одно изъ отдѣленій, затѣмъ, 
по наполненіи отдѣленія, грязь отстаивается, а напол
няется другое отдѣленіе; когда изъ перваго отдѣленія 
грязь передвинули въ заведеніе, оно начинается вновь 
и т. д. 

Такъ какъ грязь требуется въ густомъ видѣ, то когда 
грязь отстаивается, воду сверху, посредствомъ отверстій 
въ стѣнкѣ, спускаютъ въ каналъ, а грязь по уклонному 
дну спускается къ помпѣ, подымающей грязь въ Ш - й 
этажъ, къ небольшому резервуару, поставленному на 1^2 
аршина выше уровня пола. 

Къ этому резервуару проведены 3 пути Дековильской 
желѣзной дороги для передвиженія вагонетокъ, 2 боко

вые пути служатъ для вагонетокъ, наполненныхъ грязью, 
а по среднему пути возвращаются порожнія вагонетки. 

Надъ всѣми павильонами, только надъ внутренними 
капитальными^стѣнами, возвышаются чердачный помѣщенія. 

Желѣзный путь проведенъ на чердакахъ всѣхъ гря
зевыхъ павильоновъ и въ двухъ - этажной (съ нижнимъ 
этажемъ 3-хъ этажныхъ) галлереи, соединяющей грязе
вые павильоны съ машиннымъ зданіемъ; по этимъ же 
чердакамъ проведены также водо- и паропроводный трубы 
во всѣ грязевыя отдѣленія. 

Чердачныя помѣщенія надъ павильонами для рап-
ны.ѵъ ваннъ слулсатъ для сушки бѣлья и сообщаются 2-мя 
винтовыми лѣстницами и подъемными машинами съ по-
мѣщеніями для прислуги и съ прачешной, помѣщающи-
мися въ нижнемъ этажѣ. 

Во избѣжаніе непріятнаго гула, который можетъ про
изойти отъ передвиженія вагонетокъ надъ корридорами 
грязевыхъ павильоновъ, поставлены двойныя балки; къ 
нижнимъ, легкимъ балкамъ прикрѣплена собственно кон-
струкція потолка, а надъ нимъ уложены вторыя балки, 
обернутый войлокомъ и положенныя на изоляціонныхъ 
подушкахъ. 

Вмѣсто смазки уложены соломенные маты, пропитан
ные глиною. 

Эта предосторожность необходима еще въ виду того, 
что на чердакѣ легко могутъ разлить воду или жидкую 
грязь, соломенные маты съ глиною будутъ служить изо-
ляціоннымъ слоемъ. 

Въ грязевыхъ отдѣленіяхъ по желѣзному пути ваго
нетки подходятъ къ номеру, изъ котораго проведенной 
сигнализаціей даютъ знать, какой температуры требуется 
грязевая ванна. 

Грязь нагрѣвается прямо въ вагонеткахъ паромъ, по
средствомъ простаго подковообразнаго прибора, ручнымъ 
способомъ. Нагрѣть ванну этимъ приборомъ легко въ 
2—3 минуты. \ 

Такъ какъ нагрѣваніе грязи происходитъ на чердакѣ, 
то это устраняетъ многія злоупотребленія со стороны 
прислуги, находящейся въ номерѣ. 

Нагрѣтая грязь изъ вагонетки, посредствомъ простой 
задвижки, ползетъ по подставленнымъ лоткамъ въ гончар
ный трубы, черезъ которыя спускается въ номеръ. 

При устьи трубы надъ ванной въ номерѣ поставлена 
простая задвижка, которая задерживаетъ нагрѣтую грязь. 

Во избѣжаніе понияіенія температуры, грязь нагрѣ-
вается нѣсколько выше, чѣмъ требуется. По очисткѣ 
ванны, прислуга открываетъ задвилеку и грязь плавно, 
нисколько не брызгая, наполняетъ ванну въ теченіи 
нѣсколькихъ секундъ. 

Передвиліеніе грязи по чердаку представляетъ чрез
вычайно, много удобствъ. 

Во время нагрѣванія, пары неизбѣжно, хотя - бы не
много, поднимаются въ воздухѣ, — случается, что грязь 
брызгаетъ. 

Для размѣшиванія грязи нужны спеціальныя весла, 
а во избѣлганіе расжилсенія грязи конденсаціонную воду 
изъ подковообразнаго прибора необходимо отливать. 

Всѣ эти неудобства устраняются, такъ какъ грязь 
нагрѣвается въ служебномъ помѣщеніи не на виду пуб
лики. Вся процедура съ отводомъ и приводомъ грязи въ 
номера происходитъ только въ скрытыхъ стѣнахъ въ 
трубахъ и въ самой ваннѣ. Отводъ бывшей въ употреб-
леніи грязи изъ ванны производится посредствомъ гон
чарныхъ трубъ въ нияшій этажъ и въ общій лотокъ. 
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Отводная гончарная 5 дюйм, труба соединяется съ 
ванной, а отверстіе запирается и открывается обыкно
веннымъ клапаномъ съ цѣпью. 

Такимъ образомъ, больной, принимающій сравнительно 
дорого стоюп];ую грязевую ванну, долікенъ быть увѣренъ 
въ томъ, что бывшая въ употребленіи грязь спускается 
внизъ, а свѣлсую лечебную грязь онъ получаетъ сверху. 

Отводъ грлзи. 

Одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ въ данномъ проектѣ 
составляетъ —oweo^g грлзи. Такъ какъ мѣсто, назначенное 
подъ постройку, возвышается только около 1 арш. надъ 
уровнемъ лимана, то нужно было создать искусственный 
горизонтъ. Съ этого цѣлью вся постройка поставлена на 
высокомъ цоколѣ, образующемъ нижній этажъ. 

Такой пріемъ въ композиціи далъ большую пользу во 
многихъ отношеніяхъ: 

Вь нияінемъ эталсѣ, подъ соединительными галле-
реями и подъ внутренними корридорами павильоновъ, 
проведена вся водо и паро-проводная система трубъ. 
Трубы эти поставлены на виду и всегда доступны для 
удобнаго осмотра и ремонта. Въ нижнемъ этажѣ помѣ-
щены казармы для мужской и женской прислуги съ об-
ш,ими столовыми, кухнями и пр. тамъ же помѣш;ены: 
прачешная, гладильня, складъ чистаго и грязнаго бѣлья, 
помѣш;епіе для садовниковъ, сторожей, склады для инстру-
ментовъ и мебелп, и проч., а также недалеко отъ машин-
наго зданія квартира смотрителя и машиниста. 

Кромѣ того, въ нижнемъ эталіѣ производится все пере-
движеніе прислуги и неизбѣжный въ слулсебныхъ помѣ-
щеніяхъ безпорядокъ, а таклее вся система трубъ отъ 
машпннаго .зданія по всѣмъ павильонамъ скрыта отъ глазъ 
публики. 

Имѣя такимъ образомъ уровень пола, на которомъ по
ставлены ванны, возвышеннымъ на 5 арш. надъ уров
немъ лимана, послѣ многихъ предположеній мы, совмѣстно 
съ механикомъ Новороссійскаго Университета, остановились 
на слѣдующемъ простомъ способѣ: 

Вдоль главной оси подъ двухъ-эталсной галлереей и 
подъ внутреннимъ корридоромъ павильоновъ грязевыхъ 
отдѣленій проведенъ открытый бетонный лотокъ, канава, 
въ которую проведены со значительнымъ спускомъ гон
чарный трубы отъ каждой ванны, открытая-же ісанава 
имѣетъ уклонъ не болѣе верш, на погон, саж. Лиман
ная грязь очень липкая и легко могла-бы заполнить ка
наву, но прп каждой грязевой ваннѣ необходимо употре
бить около 3 ваннъ лиманной воды; слѣдовательно, какъ 
гончарный трубы, такъ и канавы прополаскиваются и 
грязь значительно раслеилсается; кромѣ того, канава послѣ 
выхода изъ грязевыхъ павильоновъ I I класса на пути 
встрѣчаетъ поперечную сточную трубу, отводяш,ую чистую 
лиманную воду отъ рапныхъ ваннъ I I класса; проходя 
дальше, канава встрѣчаетъ вторую поперечную трубу, 
отводящую лиманную воду отъ рапныхъ ваннъ I класса, 
а по полученіи этихъ двухъ толчковъ обильной струи 
чистой лиманной воды въ канавѣ получится только болѣе 
или менѣе мутная вода. Въ случаѣ надобности, осѣвшій 
слой грязи, рабочій простой лопатой доллеенъ очистить 
со стѣнокъ канавы, а въ крайнемъ случаѣ—легко уст
роить простой волочильникъ, приводимый въ движеніе 
силою пара въ машинномъ зданііт. 

Водо и грязеотводная открытая канава проходитъ на 

всемъ протяженіи въ нижнемъ этажѣ на виду и, доходя 
до берега лимана, начиная отъ машиннаго зданія, нахо
дится уже въ землѣ и закрыта сверху досками. 

Устье канавы на берегу лимана ограждено сваями 
или шпунтовой линіей съ отверстіями. Въ бассейнѣ грязь 
по немногу осѣдаетъ, а вода проходитъ въ лиманъ. 

Очистку бассейна, въ которомъ дно устроено съ извѣ-
стнымъ уклономъ, можетъ производить имѣющаяся на ли-
манѣ черпательная машина. Такой лее машиной необхо
димо, отъ времени до времени, очищать устье канала и 
дно лимана вокругъ бассейна. 

Внутренняя отдѣлка. 

Номера I класса по смѣтѣ отдѣланы слѣд. образомъ: 
въ ванной—полъ изъ марсельскихъ плитокъ по бетонному 
основанію, панели до вышины 1 арш. 12 верш, выло
жены фарфоровыми или кафельными плитками,—стѣна 
по оштукатуркѣ выіграшена масляной краской. 

Во внутреннихъ корридорахъ полы бетонные, по сводамъ 
покрыты линолеумомъ. Такимъ-же лйнолеумомъ покрыты 
и полы въ кабинетахъ и комнатахъ для отдыха. Потолки 
во всѣхъ помѣщеніяхъ досчатые, въ ваннахъ и кабине
тахъ съ узоромъ, въ елку, окрашенные масляного краского. 

Отдѣлка номеровъ I I класса почти такая-лее, только 
вмѣсто кафельныхъ понелей поставлена цементная шту
катурка съ окраскою красною мастичного краскою, какъ 
самою прочною, и выѣсто марсельскихъ плитокъ обыкно
венный бетонный полъ. 

Корридоры и комнаты для отдыха таклее выстланы 
линолеумомъ. 

Соединительныя галлереи покрыты асфальтомъ толщи
ною въ \ дюйм. 

Полъ вестибюля I класса высланъ марсельскими плит
ками съ мозаичными узорами и бордюрами, остальныя 
комнаты административнаго зданія дубовымъ паркетомъ 
въ < ёлку». 

Проэктъ состоитъ изъ слѣдующихъ чертеліей: 
1) Фасадъ со стороны лимана. 
2) г » » желѣзной дороги. 
3) » » > двухъ-этажной соединительной 

галлереи между павильонами съ грязевыми отдѣленіями. 
4) Фасадъ вестибюля I I класса. Фасадъ вестибюля 

I класса со стороны внутренняго сада, разрѣзъ вестибюля 
П класса, продольный и поперечный разрѣзъ вестибюля 
I класса. 

5) Планъ 1-го этажа. 
6) » ниленяго этажа. 
7) 2 фасада машиннаго зданія. 
8) Планъ машиннаго зданія, разрѣзъ помѣщенія для 

баковъ и разрѣзъ резервуара для грязи (всѣ чертелеи на 
одномъ листѣ). 

9) Генеральный планъ. 

Проектъ Машиннаго Устройства и Механическихъ приспособленій мною 
исполненъ совмѣстно съ Механикомъ Новороссійскаго Университета I. А . 
Тимченко. 

Академикъ Архитектуры Н . Т о л в и н с к і й . 
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Вліяніе ферро-алюминія на желѣзное производство. 

Благодаря трудамъ братьевъ Cowles изъ Кливлэнда, 
задача примѣненія электрическаго тока къ металлуріи 
алюминія получила правильное и благопріятное разрѣше-
ніе и добываніе ферро-алюминія значительно облегчено. 
Въ настоящее время продажный ферро-алюминій отли
вается въ видѣ плитъ. Въ прежнее же время его охлаж
дали въ видѣ слитковъ въ печи, отчего слитки эти дѣ-
лались очень похожи на пемзовый шлакъ, и пустоты ихъ 
заполнялись углемъ и графитомъ. вслѣдствіе чего ферро-
аліоминій оказывался очень неоднороднымъ по содержа-
нію алюминія. 

Разсмотримъ вкратцѣ вліяніе а.дюминія на сталь, же-
лѣзо и чугунъ. 

Сталь отъ прибавленія ферро-алюминія пріобрѣтаетъ 
большую твердость и плотность, такъ какъ уничтожаются 
пустоты и свищи. 

Дѣйствіе ферро-алюминія на сталь очень сложно, но 
мгновенно. Алюминій значительно (какъполагаютъна 300°) 
понижаетъ точку затвердѣванія металла послѣ нлавленья, 
вслѣдствіе чего металлъ остается гораздо до.дьше въ жид-
комъ состояніи, что способствуетъ совершенному выдѣле-
нію изъ отливки углекислоты, пузырьковъ воздуха и 
шлака. Послѣдній,. послѣ всплытія наверхъ, можетъ быть 
удаленъ. Кромѣ того, послѣ прпбавленія ферро-алюминія, 
расплавленная масса, принимая ослѣпительно бѣлый цвѣтъ, 
перестаетъ кипѣть. Происходитъ это вслѣдствіе того, что 
раскаленный предварительно до бѣла ферро-алюминій, 
бросаемый въ расплавленный мета.длъ въ видѣ кусочковъ, 
величиною въ грецкій орѣхъ, расплавляется въ массѣ 
стали и самъ, и желѣзо сплава присоединяется къ же-
лѣзу массы, а алюминій, удѣльный вѣсъ котораго въ 8 
разъ меньше стали, поднимается вверхъ, заимствуя при 
этомъ изъ расплавленной стали кпслородъ воздуха и окиси 
углерода. А такъ какъ кипѣніе отливокъ обуслов-тивается 
выдѣленіемъ изъ расплавленной массы металла газовъ, 
то разъ эти газы поглощены алюмпніемъ—кнпѣніе пре
кращается. Впрочемъ, не весь алюминій выдѣляется на 
верхъ въ шлаки. Пасть его хотя и малая, но все же 
замѣтная, соединяется со сталью и прп этомъ надо за-
мѣтить, что значительное содержаніе алюминія въ желѣзѣ 
обусловливаетъ его твердость и хрупкость, такъ что при 
содеряіаніи алюминія свыше 157о, сталь по хрупкости 
своей отождествляется со стекломъ. 

Кромѣ всего этого, алюминій уве.личиваетъ на ІОѴо 
сопротивленіе стали разрыву и это уве.диченіе сопротив-
ленія не идетъ, какъ молено было-бы предполагать, въ 
ущербъ удлинненію; послѣднее все-таки остается значи
тельнымъ. 

Влілніе ферро-алюмгтгя на тигельную спшль. Такъ 
какъ тигельная сталь, сама по себѣ, представляетъ ме
таллъ, въ высшей степени превосходныхъ качествъ, то 
тѣмъ болѣе нулшо заботиться о своевременности прибав-
ленія къ ней алюминія и въ надлежащемъ колпчествѣ. 
Судя по опытамъ, прибавка отъ 0,оі до 0,2% алюминія 
оказывается уже достаточною. Насколько прибавленіе 
алюминія увеличиваетъ достоинство тигельной стали, 
очень хорошо оказалось при опытахъ, произведенныхъ 
въ Петебургѣ при испытаніи пушки. Тамъ, при приго-
товленіи пушечной стали прибавляютъ всего 0,і'*/о алю-
минія. При испытаніяхъ различныхъ частей орудія (та-

рели, цапфы, дула и т. п.) въ среднемъ получилось слѣ-
дующее: 

Сопротивленіе разрыву . . . . 59,5О кил. на mm* 
Предѣлъ упругости 32,ІО » » * 
Удлинненіе ЗДо» миллим. . . . 20"/,, > » > 
Сжатіе 25,77"/у » » » 

При испытаніяхъ же лучшихъ сортовъ обыкновенной 
стали, произведенныхъ тамъ лее, получилось: 

Сопротивленіе разрыву . . . . 56.5 кил. на кв. мм. 
Предѣлъ упругости 28,\, » » > » 
Уд.динненіе ЗДое мил 7 Т » » > > 
Сжатіе 7''/о » > » > 

Отсюда ясно, на сколько улучшается качество стали 
отъ прибавленія къ ней алюминія. между тѣмъ стои
мость ея повышается всего на 33,5 сантима на ки.іо-
граммъ. 

Влгяніе алюмитя на желѣзо. Изъ опытовъ прибав-
ленія къ желѣзу ферро-алюминія оказывается, что при 
прибавленіи къ продажному желѣзу, волокнистаго строе-
нія, 0,25% алюминія, получалось взамѣнъ волокнистаго, 
замѣчательно однородное зернистое строеніе, именно та
кое, какое встрѣчается только въ лучшихъ сортахъ стали. 
Волокнистое сварочное желѣзо послѣ прибавленія къ нему 
алюминія, пріобрѣтало ясную слоеватость. 

Изъ опытовъ S. Graham W. Thomson, инженера фирмы 
Mac-Sellan въ Гласговѣ, получилось слѣдующее. Проба 
пудлпнговаго желѣза съ 0,25"/о алюминія дала: 

Сопротивленіе разрыву въ киллограммахъ пат. т^ . 48,8о 
Удлинненіе на 203 миллиметра 22°', 

(Сопротивленіе обыкновеннаго пудлинговаго же.дѣза 
разрыву—28,50 килогр. на mm^ а его удлинненіе на 203 
миллиметра только около 10°/„). 

Испытаніе на скручиваніе дало также удовлетвори
тельные результаты: желѣзная полоса сгибалась безъ раз
рыва въ форму и . 

Не менѣе важно примѣненіе ферро-алюминія при при-
готовленіи ковкаго желѣза. Извѣстно, что ковкое леелѣзо 
почти таклее огнеупорно, какъ и платина и далее при са
мой высокой температурѣ, какую только молено получить, 
никогда не приходитъ въ ясно-яеидкое состояніе, вслѣд-
ствіе чего оказывается невозможнымъ приготовлять изъ 
него отливки. Но если къ каждой тоннѣ ковкаго желѣза, 
доведеннаго до очень высокой температуры, хотя все еще 
далекой отъ точки плавленія его, прибавить отъ 500 до 
1400 граммовъ алюминія въ видѣ ферро-алюминія, то ме
таллъ тотчасъ лее начинаётъ плавиться и пріобрѣтаетъ 
столь совершенно жидкое состояніе, что изъ него могутъ 
быть приготовляемы самыя сложный и неправильныя 
отливки. 

Г . П . Осбергъ, первый обратившій вниманіе на поду-
ченіе ковкаго желѣза, годнаго для отливокъ, изобрѣлъ 
особый способъ его нриготовленія, и полученное по его 
способу желѣзо носитъ названіе <;Mitis>. 

Оно замѣчательно однородно, ковко и вязко. Сопроти-
вленіе его на разрывъ на 30—50% выше сопротивленія 
обыкновеннаго ковкаго желѣза. Его молено сваривать я 
обработывать вполнѣ подобно обыкновенному желѣзу, отъ 
котораго оно отличается только своею однородностью и 
сложеніемъ. 
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на чугунъ. Составъ 
и хотя ежедневная 
составляетъ нѣсколь-
менѣе, во время ма-

Важно обратить, вмѣстѣ съ тѣмъ, вниманіе на то, 
что увеличеніе сцѣпленія зависитъ не отъ содержанія въ 
желѣзѣ алюминія, но отъ компактности его отливокъ и 
отъ перехода волокнистаго строенія въ мелкозернистое. 
Въ этомъ не трудно убѣдиться, подвергнувъ Mitis про-
ковкѣ, послѣ которой онъ снова пріобрѣтаетъ волокнистое 
строеніе и теряетъ вязкость, пріобрѣтенную процессомъ 
плавки съ ферро-алюминіемъ. -

Влгшіе ферро - алюмингл 
чугуна вообп],е очень сложенъ 
выплавка его во всемъ свѣтѣ 
ко милліоновъ тоннъ, тѣмъ не 
нипуляцій съ нимъ, постоянно поражаютъ новыя явленія 
и реакціи. Главная задача состоитъ въ томъ, чтобы найти 
способъ, при помощи котораго можно было бы изъ раз
нородныхъ рудъ получать однородные чугуны, но къ со-
жалѣнію задача эта до сихъ поръ еще не разрѣшена. 

При разсмотрѣніи вліянія алюминія на сталь и же-
лѣзо, химическій составъ ихъ не принимался во вниманіе. 
Однако же ясно, что совсѣмъ игнорировать его нельзя и 
насісолько въ различныхъ случаяхъ нужно измѣнять про-
порцію алюминія — вопросъ тоже важный. Но еще важ-
нѣе онъ при примѣненіи алюминія къ производству чу
гуна, такъ какъ различные чугуны, полученные изъ 
углеродистыхъ, сѣрнистыхъ, фосфористыхъ и марганцо-
выхъ рудъ, заключающихъ также алюминій, хромъ, ти-
танъ и, моясетъ быть, еще много (въ видѣ слѣдовъ) дру
гихъ металловъ, имѣютъ различный свойства, смотря по 
тому, будутъ ли въ нихъ заключаться заразъ всѣ или 
нѣкоторые только изъ этихъ примѣсей. 

Заслуживаютъ вниманія опыты, которые продѣлалъ 
надъ чугуномъ г. Keep, директоръ литейной компаніи 
<The Michiganstove С°» , въ Детруа. Такъ какъ изъ бѣ-
лаго чугуна гораздо труднѣе получить компактную отливку, 
чѣмъ изъ сѣраго, то Keep и бралъ бѣлый чугунъ, чтобы 
узнать, окажетъ-ли на него алюминій благотворное влія-
ніе или нѣтъ. Результаты показали, что при прибавленіи 
къ нему 0,і"|о алюминія, сопротивленіе поперечному раз
рыву бруска,—въ 12,5 милиметровъ въ діаметрѣ и 300 мм. 
длиною, увеличилось на 44''|о—съ 172 килограммовъ до 
247, — а сопротивленіе толчкамъ на 6°|о. Всѣ отливки 
были чрезвычайно мелкозернисты. Дѣйствіе алюминія на 
чугунъ, въ смыслѣ его закалки, оказалось очень замѣ-
чательнымъ. Бѣлый чугунъ, послѣ прибавленія къ нему 
0,25°|о алюминія, оказался мягче и компактнѣе. Чугунъ, 
очищенный алюминіемъ, который облегчаетъ выдѣленіе изъ 
него углерода, нмѣетъ мелкозернистое однородное строеніе 
и легко обработывается инструментами. Алюминій, раз
мягчая чугунъ, значительно увеличиваетъ его сопротив-
леніе, а въ особенности бѣлаго, въ чистомъ состояніи 
пористаго. На сѣрый чугунъ въ этомъ отношеніи онъ 
имѣетъ меньшее вліяніе. Алюминій увеличиваетъ упру
гость чугуна и уменьшаетъ внутреннее напряженіе и 
осадку его. Алюминій увеличиваетъ леидкость бѣлаго чу
гуна и нѣсколько уменьшаетъ сѣраго. Тѣмъ не менѣе 
отливки въ присутствіи алюминія выходятъ гораздо чище 
и изъ сѣраго чугуна, такъ какъ выдѣленіе графита во 
время затвердѣванія вполнѣ и даже съ пользой замѣняетъ 
ущербъ, происшедшій отъ уменьшенія его жидкоплавкости. 

Ванъ-Лангенхове (R. Van-Langhenhove) послѣ цѣлаго 
ряда опытовъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 
1) плотность чугуна отъ прибавленія алюминія увеличи
вается и уничтожаются пустоты и свищи въ отливкахъ; 

2) алюминій остается въ желѣзѣ послѣ его охлажденія 
и сохраняетъ свое вліяніе и послѣ переплавки металла; 
3) алюминій вліяетъ на зерно чугуна и на гГ'реходъ угле
рода соединенія въ графитъ; 4) подъ вліяніемъ алюминія 
чугунъ утрачиваетъ способность къ закаливанію и вся 
масса металла получается однородною; 5) алюминій спо
собствуетъ уменьшенію хрупкости чугуна; 6) алюминій 
увеличиваетъ сопротивленіе постепенно возрастающему 
давленію и постоянной нагрузкѣ, а таклее способствуетъ 
увеличенію сопротивленія быстро приложенному усилію 
или удару; 7) прибавка алюминія увеличиваетъ упругость 
чугуна. 

Произведенные опыты ясно доказали, что качество 
чугуна отъ прибавленія алюминія улучшается; тѣмъ не 
менѣе вопросъ о. томъ, когда и въ какомъ количествѣ 
прибавлять алюминій къ марганцовистымъ, фосфористымъ 
и сѣрнистымъ чугунамъ, остается еще открытымъ. 

Несомнѣнно, что различный количества марганца, сѣры, 
фосфора и кремнія, встрѣчающіяся въ чугунѣ, измѣняютъ 
вліяніе алюминія и чтобы добиться полол^ительныхъ ука-
заній относительно необходимой пропорціи и времени, когда 
слѣдуетъ вводить алюминій въ сплавь, надо продѣлать 
еще много опытовъ. 

(Горн. Ж.) . 

Печь Deville'a для пирометрическаго испытанія огнеупорныхъ 
матеріаловъ. 

Soger придумалъ слѣдующее устройство печи Deville'a 
для пирометрическаго испытанія огнеупорныхъ матеріа-
ловъ. А представляетъ цилиндръ изъ шамота, ширина 

коего въ просвѣтѣ—11 сантим., высота 20 сан., ци
линдръ окружаетъ кожухъ изъ листоваго желѣза. В— 
желѣзная плита съ отверстіями а, діаметромъ въ 5—6 
милим., служащими для пропусканія вдуваемаго воздуха. 
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который поступаетъ черезъ с; Ъ отверстіе для центриро-
ванія и установки подставки для тигля Е , снабженной 
цапфообразт^жиъ удлинненіемъ; отверстіе Ъ служитъ таклее 
для удаленія остатковъ угля и шлаковъ. С—колпакъ изъ 
шамота. D—желѣзная плита, утвержденная на треногѣ; 
высота свободнаго пространства надъ I)—10 сантиметр.; 
задѣлка плиты глиняная. F—тигель, высотою 45 милим., 
наружный діаметръ—40 милим., утверждается на под-
ставкѣ помош;ью цапфы. Въ тигель кладутъ испытуе
мый глины вмѣстѣ съ нормальными глинами, служаш,ими для 
сравненія. Глинамъ придаютъ форму маленькихъ тетрае-
дровъ, конусовъ или призмъ. Тигель, подставка и шамо
товый цилиндръ приготовляются изъ самаго лучшаго 
огнеупорнаго матеріала, именно изъ смѣси равныхъ ча
стей каолина изъ Zettlitz'a и сланцевой глины изъ Neu-
rod'a, которую выбираютъ и обжигаютъ. На плиту В 
кладутъ сначала древесный уголь, затѣмъ измельченный 
ретортный графитъ, содержащій менѣе 0,1% золы. Ря
домъ съ кусками глины въ тигель кладутъ кусочекъ 
платиновой проволоки, доводить вдуваніемъ воздуха со
держимое тигля до температуры плавленія платины, 
сравниваютъ затѣмъ явленія плавленія глинъ между со
бою и опредѣляютъ ихъ положеніе въ ряду нормальныхъ 
глинъ. Для вѣрности результатовъ, т. е. для точнаго 
опредѣленія относительной огнеупорности нормальныхъ 
глинъ и для нахожденія истинной температуры, необхо
димо не ограничиваться однимъ опытомъ, а сдѣлать ихъ 
нѣсколько. 

( Berg. u. Hiitten. Zeit.") 

Приборъ для титрованія горячихъ растворовъ. 

Такъ какъ многіе способы титрованія требуютъ, чтобы 
растворъ, подлелеащій этой операціи, былъ нагрѣтъ до 
температуры, близкой къ точкѣ кипѣнія, а при употреб-

рованіе для того, чтобы снова нагрѣть смѣсь, то профес
соръ de Koninck, въ Люттихѣ, рекомендуетъ для этого 
особый приборъ. Главнѣйшее его устройство состоитъ въ 
томъ, что къ нижнему концу бюретки при помощи ко
роткой каучуковой трубки, присаживаютъ изогнутую подъ 
прямымъ угломъ достаточно длинную трубку А В , конецъ 
которой В немного изогнутъ книзу; трубка А В при-
крѣпляется къ стержню подставки двойного Бтулк,ою. 
Чашка съ испытуемымъ растворомъ устанавливается на 
кольцѣ, прикрѣпленномъ къ штативу. Бюретка снабжается 
особенной формы зажимомъ, который состоитъ изъ двухъ 
колѣнъ, изъ коихъ первое утверледается на штативѣ, а 
второе, помощью винта, можно приближать или удалять. 
Это приспособленіе даетъ возможность точно регулировать 
истеченіе раствора, служаго для титрованія. 

(Горн. Ш). 

Станція Гатчино Балтійокой желѣзной дороги. 

(л. л. 29 и 30). 

Въ 1877 г. въ леурналѣ «Зодчій» былъ помѣщенъ 
полный проектъ Пассалеирскаго зданія станціи Гатчино, 
построеннаго въ теченіи 1872 и 73 годовъ. Постройка 
обошлась около 30.000 р. Въ настоящее время зданіе это 
разобрано и станція выстроена на новомъ мѣстѣ. Въ те-
кущемъ году мы помѣстили детали фасада разобраннаго 
зданія. 

леніи обыкновенныхъ бюретокъ невозмолено производить 
нагрѣваніе въ то время, когда леидкость заставляютъ 
литься изъ бюретки, и приходится пріостанав.ливать тит-

Часовня въ С.-Петер6ургѣ. 

Часовня, рисунокъ которой помѣщенъ въ этомъ № жур
нала (листъ № 13), сооружается въ С.-Петербургѣ близь 
Морскаго Калинкинскаго госпиталя. 

Типографія и Фототиііія В . И . Штейна. Почтамтская, \?, . Редакторъ-Издате.іь Э . П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . 
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в. Б. П О Р Т Ш Ъ 
С,-І1етербургъ. Т Е Х Н И К Ъ . М о с к в а . 

Ц Е М Е Н Т О >̂  Б Е Т О Н Н О Е и АСФАЛЬТОВОЕ П Р О И З В О Д С Т В О . 
Фирма существуетъ съ 1874 г. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т І І : 

Бетонныхъ сводовъ, ПОЛОВЪ, стѣнъ, резервуаровъ, 
ледеиковъ, прачешные и пр. по своей систеиѣ 

!І и по патенту «Монье». Непроницаемыя кана-
Новая Басманная улжца, доиъ Ц.ЛИЗаЦІИ ДВоровъ и улицъ съ ВЫГребНЫМИ ЯИаИИ 

Князя Куракина. J и КОЛОДЦаПИ моего патента, съ беТОНЦЬШЦ ИЛИ 
^ !і гончарными сточными трубами, помойно-мусор-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 

Васид. Островъ, 14 х . , }?- 5. 

М О С К В А : 

е д и н с т в е н н ы й 
представитсть для всей Россіи 

І Ч К О Н И Т С К И І Ъ іозанчныхъ плнтъ 
для половъ и облицовки стѣнъ 

завода ЛИНДНЕРА въ 
ФИХТЕЛЬБЕРГЪмБАВАРШ 

В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А И 

ДЕШЕВЛЕ 
М Е Т Л А Х С К И І Ъ . 

пыми и навозными ямами и пр. и пр. 

В Н О В Ь мною И З О Б Р Ѣ Т Е Н Н Ы Е 

Л У Ф Т К Л О З Е Т Ы ! ! ! 
«АВТОМАТИКЪ). 

замѣняющіѳ ватерклозеты и легко приыѣняемые 
при простыхъ отхожихъ ііѣстахъ, СЪ ПОЛНЫМЪ 
прѳдотвращеніемъ здовонія, съ торфяною 
подсыпкою и безъ оной—весьма дешевы и прак
тичны для казармъ, больницъ, фабрикъ, желѣзныхъ 

дорогъ, имѣній, городскихъ зданій, дачъ и пр. 

3 В О Д Ь>1: 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 

Вас. Остр., 14 л., Н 5, с. д. 
Бас. Остр., Больш. :пр., 61, с. д. 

Островъ Голодай, 31. 
М О С К В А : 

Новая Басманная, доиъ Князя 
Куракина. 

П Р Е С О В А Н Н Ы Х Ъ плитъ ДЛЯ половъ: 
ЦЕМЕНТНЫХЪ обыкновенныхъ, 

УЗОРЧАТЫХЪ 
нзящныхъ рисунковъ а 1а Mettlach, 

ТЕРАЦЕВЫХЪ, 
М Р А М О Р Е Ы Х Ъ . 

І'офрированныхъ цементныхъ или 
асфальтовыхъ плитъ для 

ТРОТУАРОВЪ и ДВОРОВЪ 
с ъ 

О Т В Ѣ Т С Т В Е Н Н О С Т Ъ Ю . 

Заказы для всѣхъ городовъ Россіи, а также СОСтавлѳніе плановъ и смѣтъ принимаются въ ионхъ конторахъ въ 
С.-Петербургѣ и Москвѣ. 

ПУТИЛОВСКШ ЗАВОДЪ 
С.-Петербургъ, за Нарвской заставой. 

Отальныя дкутаізровыя строитѳлыіыя Оадгки, 
вагонные швеллера, корабельная, котельная, фассонная, сортовая, рессорная и дружинная еталь, 

желѣзо разныхъ профилей, 
ППОТНЬШ СТАЛЬНЫЯ ОТЛИВКЕ НЗЪ ТИГЕЛЬНОЙ МАРТЕНОВСЕОЙ СТАЛИ: 

зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 

Отлшки изъ закаленнаго чугуна и ФОС<юристой бронзы. 
Крхпныя и мѳлкія машинныя поковки, прямые ж кодѣнчатые валы. 

Пассажирскіе и товарные вагоны и составныя ихъ части: 
бандажи, ізагоііныя колеса, оси, рессоры, пружины и пром. 

Рельсы, крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпленія. 
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И В О Д О С Н А Б Ж Е Н І Я ^ 

мосты, стропила, резервуары, паровые кртлы,« (і̂ р<̂ -
Печи чугунныя батарейныя. Выгреба металличеок!?. 

Котельныя и металлическія работы. 
ПРЕДМЕТЫ АРТИЛЛЕРІЙСКАГО И ИНЖЕНЕРНАГО ДѢ1А. 

С у д о с т р о е н і е . 



ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ И СПЕЩЛЬНЫЙ СМАДЪ КЕРАМИКОВЫХЪ ТРУБЪ, ВЫГРЕВОВЪ И КОЛОДДЕВЪ 

jl Почетный 0ТЗЫВ1 йиниеиретва Путей j 
Щ Сообщ.гаиеиственныяцаменныя плиты 
ц дл,ч половъ. 

зъ С.-Петербургѣ, Выборгской части, 2 уч., по Сердобольской ул., собств. домъ ^ 64. 

а) ШВЕДСКИХЪ КЕРА
МИКОВЫХЪ (гончарныхъ) 
солено - глазурованныхъ 
изъ огнеупорной гля-
ны, крѣпко пресован-
ііыхъ, сильно обожжеп-
цыхъ, солью глазуро
ванныхъ, выдерживаю-
щихъ всякія кислоти, 
соли я щелочи, трубъ, 
осадочные дождевые ко
лодцы, выгреба, прочистки 
и всѣхъ принадлежно
стей для каналпзаціи. 

Почетный отзывъ за садов, уяраше- [е 
ніе ~огъ Императоредаго Общества садо- >'| 

водства. if 

С П Е Ч І А Л Ь Н О С Т Ь ДЛЯ 
КАНЛЛИЗАЦІИ городовъ, 
больницъ, казармъ, 
домовъ и т. I I . вмѣ-
сто цемѳнтныхъ, но-
с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ 
своему назначенію, 
для ііодзеыиыхъ сточ
ныхъ трубъ, потому 
спеціальио п устроенъ 
складъ (Сердобольская 
ул., 6*, противъ Стро
ганова парка и Черной 

рѣчки), 

^ одобренныхъ Главнымъ Воеяныиъ Икженернынъ техническимъ Комитетомъ. 
в Изъ ни.чъ уже устроена нанализація въ С-Пеіербургѣ: изъ каждаго дома по всему ВОЗНР ^ 
^ сенскому проспекту, въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ, на В а с остр., Императорскій .Іидей, ві. о 

^ клиникѣ душевно-больны.хъ, въ инстптутѣ Привца Ольденбургскаго для излеч.' зарази, 
болѣзней, на Аптекарск. о., въ Царскомъ Сеіѣ и во мн. др. казенныхъ и частныхъ зданіяхъ. 

МЕДАЛИ-

б) Выдѣлывается н имѣется въ продажѣ подъ названіемъ Роговое дерево для паркетныхъ 
половъ, замѣняющій дубовый фарнѳръ, за что и удоотоенъ СЕРЕБР. МЕДАЛЬЮ. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И ПОДРОБНЫЯ СВѢДѢНШ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
Пріемъ .заказовъ на устройство канализаціи, составленіе плановъ и смѣтъ, устройство 

особенныхъ луФтъ-клозетовъ. 
А Т А К Ж Е Н А ВСЪ Б Е Т О Н Н Ы Я 

Р А Б О Т Ы . 
Сердобольская ул., соб. д. Л° 64. 

Для половъ здѣсь имѣются еще разно-
цвѣтныя, искуственнаго камня, цемент
ныя плиты кв. саж. отъ 10 р. и дороже. 

И С К У С Т В Е Н Н О Е 
Р О Г О В О Е Д Е Р Е В О 

КВАДРАТАМИ 
для замѣны паркетныхъ дубовыхъ 

половъ. 
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