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П р о д а е т с я и в ы с ы л а е т с я н а л о ж е н н ы м ъ п л а т е ж о м ъ 
н и ж е с л ѣ д у ю щ і я : 

Индикаторы Ричардса и Томсона съ 6 рис. Инж. Мюллеръ — р. 30 

Водяные двигатели, съ 15 рис. Техн. П. А. Федоровъ— „ 4С 
Вѣтряные двигатели, съ 26 рис. Его-же — „ 4 0 
Мукомольное производство, съ 26 рис. Его-же . . . — „ 5 0 
Керосин, и бензин, двигатели, съ 15 рис. Его-же *) — „ 40 
Каменноугольная и чугунноплавильная промышлен-

ность. Профессоръ Д-ръ Неймаркъ съ 13 рис. — ,, 50 
Правила о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе 

несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а 
равно и членовъ ихъ семейства, въ пред-
пріятіяхъ фабрично-заводской, горной и горно-
заводской промышленности — я 20 

Смолокуреніе, выгонка дегтя и скипидара съ 19 рис. 
Техн. П. А. Федоровъ — „ 30 

Торфъ и его примѣненіе, съ 5 рис. Д-ръ Фюрстъ. . . — „ 3 0 
Производство сливочнаго и чухонскаго масла, съ 

26 рис. Техн. П. Федорова — „ 3 0 
Сыроваренное производство, съ 23 рис. Его-же. . . — „ 3 0 
Колбасное производство, домашнее приготовленіе раз-

ныхъ колбасъ, окороковъ, а также соленіе и 
копченіе мяса, съ 30 рис. Его-же — . 50 , 

Свиноводство съ 29 рис. кн.Урусовъ — „ 30 „ 
Устройство и содержаніе коннаго завода въ неболь-

шомъ хозяйствѣ съ планомъ завода. Озмидовъ — „ 50 
Устройство и содержаніе крупнаго мясного рогатаго 

скота въ небольшомъ хозяйствѣ, съ планомъ 
скотнаго дьора. Его-же. Спб — „ 50 „ 

Огородникъ Любитель. Популярное огородничество съ 
29 рис. Его же — . 3 0 

Средства для чистки и выведенія пятенъ съ различ-
ныхъ матерій фабрикація крахмала и бѣльеваго 
глянца В. Василевскій — „ 20 . 

Къ вопросу о примѣненіи искусственныхъ туковъ. В. 
Доппельмайръ. Псковъ. 1901 г — . 30 . 

Технологія. Добываніе, обработка и употр. метал, техн. 
произв. искусства и рем., съ 57 рис.Т. Гердингъ . I „ — , 

Сургучъ и его производство. Съ рис. Д-ръ Андресъ. — „ 30 . 
Воскъ, производство и примѣненія Техн. П. А. Федоровъ — „ 20 „ 
Мыловаренное производство, съ 12 рис. Его-же. . . — „ 40 
Чернила, производство и рецепты. Е о-же — „ 25 » 
Лаки и замазки, производство и рецепты. Его-же . — „ 30 „ 
Уксусъ и горчица, производство и рецепты. Его-же . — „ 25 
Прохладительные напитки, пригот. и рецепты. Его-же — „ 30 . 
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Введеніе. 

Извѣотно, что глина при замѣшиваніи съ водою пред-
.ставляетъ пластичную массу, которая можетъ принимать' 
разнообразный формы, a послѣ обжига получать крѣпость 
камня. Это свойство глины дало возможность приготовленія 
изъ него весьма употребительныхъ строительныхъ матеріа-
ловъ какъ напр. кирпиче«, черепицы и глинянныхъ трубъ. 

Кромѣ того по своимъ своиствамъ (природѣ матеріаловъ) 
глина бываетъ: о г н е у п о р н а я и н е о г н е у п о р н а я . 

Первая служить для приготовленія огнеупорныхъ кир-
пичей (шамотныхъ), огнеупорныхъ трубъ (ретортъ, тиглей). 
Вторая, главнымъ образомъ, употребляется для фабрикаціи 
кирпичей, черепицы и трубъ. 

Обыкновенный или стѣнной кирпичъ долженъ быть иро-
ченъ, сопротивляться вывѣтрпванію и кромѣ того имѣть 
шероховатую поверхность, допускающую возможность пра-
вильной тески. ГІустотѣлый кирпичъ легче сплошнаго, тре-
буетъ для своего нриготовленія меньше матеріала, а по-
тому и обжигъ его обходится нѣсколько дешевле; по проч-
ности онъ не долженъ уступать сплошному кирпичу. По-
ристый кирпичъ иринадлежитъ къ легкимъ матеріаламъ, 
i l " не обладаетъ прочностью. Клинкеръ долженъ имѣть 
п и т н у ю массу, но она не должна быть сплавлена, такъ 
какъ- въ этомъ послѣднемъ случаѣ не будетъ пропиты-
ваться растворомъ, a слѣдовательно кирпичная кладка не 
будетъ имѣть надлежащей связи. 

Клинкеръ употребляется во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда требуется особенная прочность или твердость какъ 
напр. па половыя плиты и сильно нагруженныя части 
зданія. 



Облицовочный кирпичъ, кромѣ прочности и формы дол-
жепъ хорошо сопротивляться вывѣтриванію и имѣть одно-
образный красивый цвѣтъ. 

Терракота относится также къ обицовочнымъ камнямъ, 
по имѣеть болѣѳ сложную форму и приготовляется въ осо-
быхъ формахъ. 

Черепица и трубы должны удовлетворять условно не-
проницаемости для воды при маломъ вѣсѣ . 

Что касается огпеупорныхъ строительныхъ матеріалоиъ, 
то здѣсь, кромѣ общихъ свойствъ требуется огнеупорность 
и сопротивлевіе химическому вліянію шлаковъ. Какъ сырой 
матеріалъ для приготовленія огнеупорныхъ издѣлій упо-
требляется особаго рода глина, обладающая большою пла-
стичностью сравнительно съ обыкновенной глиной. 

Глина отъ воды разбухаетъ, а при высыханіи сжимается 
и теряетъ приданную форму. Такое высыханіе происходитъ 
прежде всего по ребрамъ кирпича; изнутри же глипа 
трудно отдаетъ воду, отчего происходитъ растрескиваніе 
наружной поверхности издѣлій. Вотъ почему къ глинѣ не-
обходимо прибавить отягощающихъ веществъ—песку, кото-
рый даетъ каналы и норы, дающія возможность равномѣр-
наго испарепія по всей массѣ, a слѣдовательно и равно-
мѣрное усыханіе. 

Происхожденіе и свойства глины. 

Глина представляетъ продуктъ разрушенія полевошпа-
товыхъ породъ подъ вліяніемъ воздуха и воды. Разнообразіе 
этихъ породъ и внѣшнихъ вліяній объясняетъ разнообра-
зіе въ составѣ и въ свойствахъ глинъ. Къ этимъ порода мъ 
относятся гранитъ, гнейсъ, порфиръ, трахитъ и др., су-
щественной составной частью которыхъ служить полевой 
шпатъ. Образинапіе глипы происходитъ путемъ вывѣтрі ва-
нія этой группы мпнераловъ, т. е. химнческаго дѣйстві;. на 
нихъ углекислоты н атмосферныхъ осадковъ. 

Кремнеземъ главная химическая составная часть глшіы 
не является однако прод.уктомъ перваго разложенія поле-
ваго шпата, а составляетъ продуктъ вполнѣ законченнаі-Q, 
сложнаго химическаго процесса разложепія. 

Въ нѣкоторыхъ полевыхъ шпатахъ, слюдѣ, роговой об-
м а н ^ , авгитѣ содержатся также окиси натрія, кальція, 
ыагнезіи и жгѵіѣза, а потому и составъ продуктовъ будетъ 
иной. 

Окись желѣза въ ирисутствіи углекислотъ переходитъ 
въ углекислое желѣзо, а подъ вліяніемъ кислорода воздуха 
переходитъ въ гидратъ; наконецъ въ присутствіи сѣро-со-
держащихъ органичѳскихъ веществъ получается сѣрнистый 
(желѣзный) колчеданъ 

При содержаніи извести получается углекислая известь 
или мѣлъ. Желѣзный колчеданъ при окисленіи нерейдетъ 
въ сѣрно-кислое желѣзо (желѣзный купоросъ), которое при 
двойномъ разложеніи съ мѣломъ даетъ гипсъ, присутствіе 
котораго часто замѣчается въ составѣ глины. 

Мергельная глина можетъ потерять углекислую из-
весть подъ вліяніемъ избытка углекислоты и перейти въ 
растворимую кислую углеизвестковую соль. Мѣлъ можно 
удалить также органическими кислотами при продуктахъ 
гніенія органнческихъ веществъ. Такъ, если мергелевую 
глину облить навозной жижей, то по прошествіп нѣсколь-
кихъ недѣль она теряетъ углекислую известь. Напротивъ 
вода, содержащая въ растворѣ кислую углеизвестковую 
соль, пропитывая глину, превращаетъ ее въ мергельную. 
Глина унесенная водою постепенно осаждается, при чемъ 
происходитъ передвиженіе частицъ при этомъ болѣе тяже-
лый части опускаются внизъ, a логкія жирныя части осаж-
даются позднѣѳ сверху. Чѣмъ быстрѣе и безпокойнѣе бу-
детъ происходить осажденіе глины, тѣмъ труднѣе удаляются 
изъ нея болѣе крупныя частицы. 

Вотъ почему встрѣчаются каменистыя, песчанистыя и 
жирныя глины. При этомъ какъ крупныя, такъ и мелкія 
включенія могутъ состоять изъ невывѣтрепныхъ породъ и 
изъ продуктовъ вывѣтривапія. 

Слоистость глины вообще вредна н объясняется водо-
упорностью глины. Слои эта трудно уничтожаются и пре-

1 пятствуютъ образовапію плотной массы; во время обжига 
слоистость остается и даже нѣсколько увеличивается, ибо 
слои усыхаютъ каждый отдѣльно, а въ результатѣ можетъ 
получится плохой кирпичъ. 

Когда глина содержитъ' камешки, то послѣ сушки и 
обжига всегда будутъ въ кирпичѣ трещины. 

Изъ всего сказаннаго легко понять какое важное зна-
ченіе имѣетъ однородность глиняной массьЛ1 а потому даже 
хорошая подготовка глины однимъ перемѣшиваеніемъ часто 
бываетъ недостаточна и приходится при такой подготовкѣ 
прибавлять песокъ, который уничтожаетъ слоистое сложе-
ніе глины. 

Рыхлая глина хорошо впитываеть воду, но нѣкогорыя 
сорта [глинѣ находившіяся подъ болышшъ давленіеыъ 



трудно или вовсе не пропитываются водою, такіѳ сорта 
глины надо предварительно перемолоть, если они сухи и 
затѣмъ уже замѣшать въ тѣсто; когда же* глина мокрая, то 
ее необходимо предварительно просушить, a затѣмъ у ж е 
смѣшать съ водой. 

Обыкновенная глина, идущая для • прйготовленія кир-
пича, слегка пропитанная водою въ залежахЪ вообще Ѵруйно 
впитываетъ воду. Въ этомъ случаѣ надо ее оставить на 
воздух b и поливать водою. Зимою отъ дѣйств ія мороза 
вода разрнхляетъ глину; лѣтомъ при дѣйствіи жара 'тоже 
становится болѣе водопроницаемой. 

Такой способъ обработки глины называется в ы в ѣ т р и -
в а н і ѳ м ъ. 

При замѣ іниваніи глины съ водою весьма важно зпать 
насколько глина пластична. Вообще же пластичность глины 
зависитъ отъ ея состава, примѣсей и количества воды. 
Чѣмъ меньше глина содержитъ воды, тѣмъ она будетъ ме-
нѣе пластична, при чемъ дальнейшее прибавленіе воды 
увеличиваетъ пластичность глины. Для каждаго сорта 
глины существуетъ паивыгоднѣйшее количество воды съ 
которымъ она можетъ быть смѣиіана; переходя этотъ пре-
дѣлъ глина становится жидка и не пластична. 

Испытаніе пластичности глины производится такъ: дѣ-
лаютъ нзъ глины цилиндры и сгибаютъ въ д у г у ; прп этомъ 
чѣмъ меньше будетъ радіусъ дуги, но которой происхо-
дить сгибаніе безъ трещинъ, тѣмъ тѣсто плаптичнѣе. 
Глина будетъ напболѣе пластична та, которая наиболѣе 
вывѣтрепа и въ которой н ѣ т ъ невывѣтронпаго матеріала. 
Слишкомъ большая пластичность вредна для формовки, 
ибо такая глина трудно формируется, прилипая къ формѣ, 
а потому является необходимымъ прибавка песку. Свойства 
примѣпіиваемаго песка также оказываетъ вліяніе на пла-
стичность глины. Глина, смѣшаппая съ мелкпмъ пескомъ 
будетъ болѣе пластична, чѣмъ при круішомъ. Пористый 
песокъ даетъ менѣе пластичное тѣсто, чѣмъ состосшій изъ 
плотныхъ зерепъ. 

Если удалить воду нзъ глиняиаго мѣста оно яысыхаетъ, 
при чемъ такое усыханіе определяется проводкой черты на 
кприичѣ и нзмѣряя разстояніе между ними; вода же опре-
дѣляется по в'hey. 

Обыкновенно высыханіе идетъ пропорціонально вѣс.у 
выдѣленной воды до нѣкотораго постояннаго количества, а 
затѣмъ усыхапіе какъ бы пріостанавливается; это объ-
ясняется тѣмъ, что тѣсто состоитъ изъ шариковъ, проме-
жуткіг между которыми заполнены водою, до тѣхъ поръ 

пока шарики мал,о по малу начнутъ сближаться въ плот-
ную, вслѣдствіе испаренія воды, массу, a затѣмъ когда шарики 
сблизятся вплотную другъ съ другомъ усыханіе прекра-
щается, но вода все-таки будетъ продолжать выдѣляться 
изъ норъ. 

Когда глина замѣшивается съ пескомъ, то сначала лро-
исходитъ усыханіе, пока частицы сблизятся, затѣмъ усьі-
ханіе прекращается если частицы глины меньше чѣмъ 
нужно для заполненія норъ между песчинками. Такинъ 
образомъ усыханіе издѣлія будетъ меньше, чѣмъ при от-
сутствіи песка, что также служитъ для предупрсжденія 
трещинъ. Когда же частица глины будетъ больпіе. чѣмъ 
нужно для заполненія поръ, то усыханіе будетъ продол-
жаться въ той же мѣрѣ какъ и при отсутствіи песку. 

Если глины меньше, чѣмъ нужно для заполпенія проме-
жутковъ между песчинками, то получится пористый кнр-
пичъ, Такимъ образомъ, чтобы получить твердый кирпичъ, 
глины надо взять столько, сколько необходимо для запол-
нения промежутков!, послѣ окончательная усыханія ча-
стицъ глины. 

Мы уже сказали выше, что усыханіе глцвы происхо-
д и в проиорціонально выдѣленію воды, a затѣмъ когда ча-
стицы приду тъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ, усы-
хапіе прекращается и вода выдѣляетея нзъ поръ. При 
смѣшнваі і ін глины съ пескомъ происходить тоже, но плот-
ность смѣсп будетъ большая только ло извѣстнаго цре-
дѣла, наибольшая плотность получится, когда глины только 
достаточно для заполнения промежутков!, .ѵежлу песчинками. 

Для насъ также необходимо знать температуру плавле-
пія, которая вообще завпеитъ отъ химическаго состава 
глины. 

Для обыкновенной глины, т. е. иеогнеупорной, чтобы 
получить плотную массу надо ее нагрѣть до начала лла-
вленія и чѣмъ температура гтлавлёнія будет ъ шике, тѣмъ 
меньше потребуется топлива. 

Для огнеупорной глины паоборотъ температура плавле-
нія всегда бываетъ высока. 

Глиноземъ вообще тугоплавокъ, кремнеземъ нѣсколько 
легче, кварцъ же еще труднѣе. Смѣсь глпновема съ крем-
иеземомъ вообще плавится легче составныхъ ето частей 
взятыхъ отдѣльпо. Прибавляя къ смѣсн окисковъ желѣза, 
марганца, извести, магнезіи, щелочей температура плавле-
нія еще понижается. 

Въ кирпичной г л н н ѣ примѣсь песку производить туго-
плавкость, при чемъ кварцъ не плавится при обжчгѣ 



обыкновенная кирпича. Для оттредѣленія степени плав-
кости кирпичной глины необходимо сначала отдѣлить пе-
сокъ отиучиваніемъ. 

Нѣкоторые плавни, какъ напр. желѣзный разжижаются 
постепенно, а известь сразу обращается въ жидкость; по-
этому прибавка большаго количества извести къ глинѣ 
будетъ вредна, такъ какчь при этомъ будетъ трудно регу-
лировать температуру обжига, а прибавка желѣза напро-
тивъ полезна, ибо можно вести обжигъ нри болѣе низкой 
температурѣ. 

При высокой температурѣ могутъ выдѣляться газы, ко-
торые проходя чрезъ расплавленную массу дѣлаютъ ее 
пористою и пузырчатою. Для избѣжанія этого прибавляютъ 
песку, такъ какъ тогда газъ проходитъ чрезъ готовыя 
поры, которыя потомъ заполняются. 

Что касается цвѣта глины получаемаго при обжигѣ. то 
онъ имѣетъ особенное значеніе только въ томъ случаѣ. 
когда отъ издѣлія требуется красивый видъ. 

Красивый цвѣтъ зависитъ отъ содержашя желѣза и 
марганца. Нѣкоторые окислы, какъ напр. глиноземъ, известь, 
а иногда и магнезіи скрадываютъ цвѣтъ отъ желѣза. 

Когда извести мало, то отиошеніе глинозема къ желѣзу 
бываетъ для полученія послѣ обжига: 

Бѣлаго цвѣта . . . . 1 5 : 1 
Желтаго > . . . . 10: і 
Краснаго > . . . . 5 : 1 
Краснаго > . . . . 2 : 1 

При большомъ количествѣ извести къ желѣзу для по-
лученія послѣ обжига желтаго цвѣта VU къ 1. 

На прочность кирпича оказываетъ вліяніе его пори-
стость, степень плавкости глины и температура обжига. 
Клинкеръ обладаетъ наибольшею прочностью. 

Если масса глины неоднородна по своему составу, то 
это можетъ вредно вліять на свойства кирпичей. Гакъ 
присутствіе камушковъ производить при сушкѣ и обжигѣ 
кирпичей трещины, ибо глина при этомъ усыхаетъ, а ка-
мушки не измѣняютъ своего объема и даже при обжигѣ 
нѣсколько расширяются. 

Содержаніе большаго количества мѣла и въ особенности 
въ видѣ крупныхъ кусочковъ особенно вредно. При обжигѣ 
кирпича такая известь дѣлается ѣдкой т. е. безводной; 
когда же такой кирпичъ будетъ смоченъ во время кладки, 

то известь гасится и увеличивается въ объемѣ, что даетъ 
Трещины. 

Отдѣлить крупные куски извести не трудно, a мелкіе 
«овершенно невозможно. 

Для того, чтобы парализовать вредное вліяніе извести, 
надо возвысить температуру обжига и тогда известь вой-
детъ въ соединеніе съ кремнеземомъ. 

Примѣсь сѣрнокислыхъ и фосфорноѵкислыхъ солей нат-
рія и магнезіи тоже вредна. При просушкѣ вода испаряется 
въ угпахъ и тамъ остается больше солей, сообщающих^ 
угламъ другой цвѣтъ при обжигѣ. 

Еще болѣе вредное вліяніе оказываетъ при обжигѣ при-
Мѣсь сѣрнаго колчедана. Сѣра выгораетъ и получаетъ окись 
желѣза, при эгомъ внутри кирпича получается рых-
лая масса, уменьшающая его плотность. При низкой темпе-
ратурѣ обжига, въ особенности при недостаткѣ воздуха по-
лучается сѣрнистое желѣзо. Если колчеданъ будетъ въ 
видѣ мелкихъ включеній, то необходимо возвысить темпе-
ратуру обжига, чтобы желѣзо соединилось съ силикатами. 

Классификація глины. 

Нсѣ породы глины въ'зависимости отъ свойствъ нахо-
дящихся въ нихъ примѣсей, хотя и различаются между 
собою большою неоднородностью, тѣмъ не менѣе всѣ они 
обладаютъ однимъ общимъ свойствомъ, заключающимся въ 
томъ, что они образуютъ въ соединеніи съ водою липкую 
массу способную къ формованію. Волѣе грубыя примѣси— 
песокъ, корневыя остатки и проч. могутъ быть удалены 
промывкою. Напротивъ другія минеральныя составныя части 
входятъ въ основную массу въ такихъ мелкихъ частицахъ 
и такъ неразрывно съ нею соединяются, что въ большин-
ствѣ случаевъ могутъ быть удалены только химическимъ 
путемъ. 

По своимъ свойствамъ и второстепенпымъ составнымъ 
частямъ глину можно раздѣлить на слѣдующія три группы: 

1) О г н е у п о р н а я глина содержитъ много глинозема, 
малоилавка. Сюда относятся: а) м а л о п л а с т и ч н ы я 
Глины—каолииъ, шиферная и Ь) п л а с т и ч н ы я. 

2) Н е о г н е у п о р н а я содержитъ много плавней и мало 
глинозема; къ нимъ относятся: а) г о р ш е ч н а я — м а л о из-
вести и песку и Ь) к и р п и ч н а я—мергельная, суглини-
стая и проч. 
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Фарфоровая. глина—каолинъ д§же при самой высокой 
температ^рѣ", достижимой въ настоящее время въ обжига-
тедьдыхъ печахъ, не плавится, а только раѳмягчается, обра-
зуя собой плотную массу. 

Горшечная глина содержитъ значительное количество 
желѣза и потому ирйнимаетъ послѣ обяшга желтый или 
красный цвѣтъ. Такая глина употребляется при произ-
водствѣ гончарныхъ издѣлій, горшечной посуды и чля 
кладки обыкновенныхъ печей. 

Кирпичная глина, въ составъ которой входячъ песокъ, 
желѣзо, а часто и известь. Къ ней относится суглинокъ,' 
который представляетъ соединеніе глины и песку. Двѣтъ 
такой глины послѣ обжига бываетъ отъ желтаго до крас-
наго включительно. 

Мергельная глина, которая составляетъ соединеніе глины 
и углекислой извести, называемой также г л и п и с т ы м ъ 
р у х л я к о м ъ , если въ составѣ преобладаетъ глина и из-
вестковымъ м е р г е л е м ъ, когда преобладаегыізвесть. Эти 
сорта глины употребляются или въ чистомъ видѣ или въ 
смѣшеніи ихъ безъизвестковой глины для изготовленія 
горшечной посуды или фаянсовыхъ издѣлій. 

Кварцевый песокъ имѣетъ значеніе при всѣхъ машшу-
ляціяхъ глинянаго производства, но- 'главвымъ обравомъ 
служитъ для предупреяэденія трещинъ и погпбовъ во время 
сушки H обжига. К] ушіый песокъ вообще невыгоденъ И 
неудобенъ, ибо онъ портитъ формы при сушкѣ , а при 
обжигѣ даетъ поводъ къ образованію трешннъ. 

Пока выдѣляется вода происходит], усыханіе такъ же 
какъ и въ чистой глинѣ , но присутствие песку сообшаетъ 
пористость—вода выдѣляется свободно, при чемъ преду-
преждаются погибы и трещины. 

Выдѣленіе газовъ происходитъ ранѣе гілавленія глины 
съ Пескомъ. Песокъ для прнготовлепія обыкповеннаго кир-
пича достаточно огнеупоренъ. Прибавка его къ глинѣ 
должна быть соразмѣрная, соображаясь съ пластичностью 
глины и чувствительностью при обжнгѣ. Остроугольный 
песокъ даетъ лучшую связь, но зато н больиіе портитъ 
формы. Чистый кварцъ, конечно, лучшихъ другихъ, такъ 
какъ окислы желѣза и известь способствуегь сплавлепію. 
Песокъ овражный предпочтительнѣе рѣчнаго, такъ какъ 
содержитъ менѣе растворимыхъ солей. 

Известь, прибавленная въ іиболыномъ количествѣ, слу-
житъ хорошимъ отягощающимі. веществомъ, такъ какъ хо-
рошо впитываетъ воду и не измѣняетъ объема при сѵшкѣ 
и обяшгѣ; въ болыиомъ же колнчествѣ вредна для кирпича; 
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Чистая молотая и обожженная глина носитъ названіе 
ШамРТНОй,.массы. Она принадлежит, к ъ числу отгощающихъ 
веществъ. 
.,.. Щамота, прибавленная къ глииѣ , уменьшаете пластич-
ность глины, поглощаетъ много воды и потому, можно упо-
треблять глину болѣе влажную; Шамота имѣетъ большое 
значеніе для приготовленія огнеупорныхъ издѣлій. При на-
грѣваніи песокъ расширяется, шамота же пориста, а по-
тому при обжигѣ не расширяется. Кварцевый песокъ умеиь-
шаетъ огнеупорность, шамота — нѣтъ. Кромѣ того шамота 
трудно соединяется съ металлическими окислами. 

ІІримѣсь графита къ огнеупорной глинѣ основана на 
его неплавкости и теплопроводности для приготовленія 
тиглей для плаЕки металловъ и для предохряненія отъ 
окисленія, такъ какъ самъ графитъ соединяется съ кисло-
родомъ. Для фабрикаціи порпстыхъ кирпичей употребляется 
уголь, древесные опилки, которые при обжигѣ сгораютъ и 
даютъ пористый фабрикатъ. Такой кирпичъ, однако, отли-
чается незначительною прочностью, такъ какъ пустоты въ 
немъ будутъ неравномѣріщ. 

ГІустотѣлый кирпичъ (съ каналами), напротивъ того, 
проченъ и удобенъ. 

Добываніе и очистка глины. 

Кирпичная глина встрѣчается почти повсемѣстио и до-
бывается изъ верхнихъ слоевъ. Изъ глины необходимо уда-
лить воду, иначе слои будутъ соскальзывать. Удалить воду 
можно различнымъ сиособомъ, но проще всего самотекомъ, 
т.е., уетройствомъ канавокъ, для стока воды. Въ иныхъ 
случаяхъ употребляются насосы конструктированные для 
густыхъ ягидкостей. 

Матеріалы до формовки должны быть достаточно хорошо 
подготовлены. 

Когда глина слоистая, то при исремѣшиваніи остается 
слой даже при обжигѣ. Поэтому подготовка глины должна 
состоять въ уничтоженін слоистости и неоднородности, въ 
удаленіи камешковъ и др. иримѣсей. 

Обработка однородной глины значительно легче, чѣмъ 
слоистой. Для того, чтобы получить однородную массу изъ 
слежавшейся глины, надо сначала ее измельчить, a затѣмъ 
пропитать водой. 



При обрабоікѣ мокрымъ путемъ производится вывѣтри-
вапіе, вымачиваніе и мятье глины. 

Обработка сухиМъ- путѳмъ состоитъ въ измолѣ, вьшачи-
вапіи и мятьѣ г л и н ы . 

Удаленіе вредныхъ примѣсей или ихъ обезвреживало 
состоитъ: 

1) Въ очищеніи отъ г л и н ы или тѣста к р у в н ы х ъ камеш-
к о в ъ г отмучиваніи и измельченіи послѣднихъ, если ихъ 
составныя части не вредятъ глинѣ . 

2) Въ вылѳживаніи г л и н ы до удаленія растворовъ 
солей. 

3) Въ увеличеніи пластичности глины. 
Вывѣтриваніе и вылежнваніс составляютъ механическіе 

і іроцессы для разрыхленія глины. Сюда относится также 
и вымораживаніе (вода замерзаетъ и разрыхляетъ глину). 
Лѣтомъ глину поливаютъ и она усыхаетъ. 

Глину складываютъ невысокими грядами и перевора-
чиваютъ ее. 

При вылеживаніи г л и н у складываютъ въ большія к у ч и 
для уменьшеиія доступа воздуха и вводятъ органическія 
вещества, при чемъ изъ к у ч ъ выдѣляется сѣрнистый во-
дородъ. Огнепостоянность и пластичность значительно уве-
личиваются, что происходить вслѣдствіе удаленія органи-
ческихъ веществъ и ихъ вліянія. 

Если вылеживаніе продолжается очень долго, напр., 7 — 
К) лѣтъ, то за такой періодъ времени можно вывѣтрить и 
силикаты (полевой шпатъ). 

Вымачиваніе производится послѣ разрыхленія, оно обык-
новенно ведется въ дѳревянныхъ ящикахъ. Глин^ кладутъ 
слоями и поливаютъ водой, иногда даже для отощенія пе-
ресыпаютъ пескомъ. Самое вымачиваніе производится не 
болѣе сутокъ. 

Л у ч ш і й способъ очищенія г л и н ы отъ примѣсей состоитъ 
въ отмучиваніи, но онъ употребляется только для ц ѣ н н ы х ъ 
фабрикатовъ, а для кирпичнаго производства слишкомъ 
дорогь и требуетъ много времени. К р у п н ы я включенія от-
дѣляютъ продавливая глину чрезъ грохота изъ проволоки 

.или желѣзныхъ полосъ. 
Для той же цѣли существуютъ и механическіе аппа-

раты, но удачное дѣйствіе ихъ зависитъ отъ степени раз-
рыхленія г л и н ы и ея тощести. 

На фиг. 1 показанъ прикципъ устройства аппарата Си-
мона и Роста. Глина раздробляется вальцами а и отсюда 
попадаетъ на вращающійся к р у г ъ в, на которомъ по тремъ 
концентрическимъ окружностямъ насажены болты, въ про-

межутки между которыми входятъ болты такого-жв устройт 
ства, укрѣпленные къ верхней стѣнкѣ аппарата. Глийа, 
попадая к а этотъ кругъ, отбрасываетоя къ его пѳреферіи, 
попадаетъ на болты, гдѣ и разминается. Этимъ устрой-
ствомъ достигается хорошев раздробленіе глины и отдѣле-
аніе отъ камешковъ, послѣ этого, понадая на сито с, глин 
проходитъ насквозь, а камешки отводятся изъ аппарата по 

Только что описанный аппаратъ пригоденъ только для 
тощей и сухой глины, такъ какъ жирная глина облѣпитъ 
сито и дѣйствіе прекращается. 

Д р у г о й аппаратъ, предназначенный для ±-т 
жирной глины, показанъ на фиг. 2. Въ дере-
вянномъ корытѣ съналитымъ в ъ н е г о ж и д к и м ъ 
глннянымъ тѣстомъ вращается валъ, распо-
ложенный ближе къ одной стѣнкѣ , на которой 
укрѣпленъ скребокъ для очистки вала отъ гли-
ны. Катушки опускаются на дно, а глина обво-
лакиваетъ валъ и снимается съ него скрсбкомъ. 
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Когда лужно-отдѣлитк Ііѳеокъ отъ глййы, то для цѣн-
ныхъ фабрикатовъ употребляется отыучиваніе, которое соб-
ственно состоять изъ трехъ операцій: 

1) В з м у ч и в a н і е, имѣющее цѣлью разрыхлить глину 
и отдѣлить разнородный слипшіяся частицы другъ отъ 
друга. 1 

2) О т м у ч и в а н і е состиптъ въ удаленіи болѣе круп-
ныхъ частицъ изъ глины. 

3) Удаленіе воды. 
Взмучиваніе производится такъ: глину кладутъ въ дере-

вянный ящикъ, обливаютъ водой и разбиваютъ комья скреб-
комъ, отдѣляютъ камни до полученія глинистой мути, пе-
сокъ и камни осаждаются на дно, а глинистую муть 'спу-
скаютъ въ бассейнъ для удаленія воды. 

Удаленіе воды изъ мути довольно трудно. Для этого 
устраиваютъ бассейнъ (иногда съ песчанымъ дномъ для 
того, чтобы вода прошла въ грунтъ), даютъ осѣсть глинѣ 
и лишь только верхняя часть воды освѣтилась ее спу-
скаютъ. 

Въ кирпичномъ произволствѣ взмучиваніе можетъ быть 
выгодно тогда, когда глину приходится брать со дна озера. 
Когда берутъ г л и н у издалека, то бываотъ иногда выгоднѣе 
вмѣсто перевозки отмучивать глину и въ жидкомъ видѣ 
транспортировать по желобамъ. 

Измельченіе глины. 

Измельчать глину приходится или очень старую, сухую 
или же такую, которую не отмучиваютъ п которая содер-
ж и т ъ камушки, не вредные въ измельченномъ видѣ . 

Для измельченія употребляются весьма различные аппа-
раты, въ зависимости отъ того, приходится ли подвергать 
измельченш хрупкія, отощаюіція вещества или же вязкую 
глину. ^ 

Оиытомъ дознано, что удобнее производить измельченіе 
въ нѣсколькихъ аниаратахъ, соблюдая извѣстную иослѣдо-
вательпость въ работѣ. При этомъ аппаратъ долженъ быть 
такъ устроенъ, чтобы мелкія частицы, которыя замедляютъ 
измельченіе, удалялись. Для крупныхъ и твердыхъ вешествъ 
всего удобмѣе примѣнять ударную систему, какъ напр., мо-
лотки и толчеи. Такое измельченіе оказывается въ прак-
тикѣ весьма несовершеннымъ, такъ какъ затрачивается много 
раооты непроизводительно и измельченный порошокь уда-
ляется трудно. 

н п , Т
г ? Г в ъ поперечномъ размѣрѣ представляетъ желѣз-

но , или чугунное корыто, въ которомъ установлены Песты 
дйижущіеся вверхъ и внизъ, при гіОйощи кулаковъ, наса-
женныхъ на горизонтальной оси. 

„ . Й и К ° р Ы Т 0 к л а д У т ъ вещество для измельченія лопатою 
и послѣ измельченія выгребаютъ. Производительность ра-
боты толчеями весьма мала и самая работа оказывается 
f г г п ^ о несовершенной. Болѣе выгоднымъ оказываются 
аппараты, проиэводящіе раздавливаніе вмѣстѣ съ ударомъ 
дробилки и дробильные вальцы. Они дѣлаютъ 3 4 y ï a p a 
въ секунду и не производить напрасной затраты работы 

» , 3 и я м е л к а г о измельченія всего удобнѣе иримѣнять да-
S 1 1 ™ е д и н 2 к и 0 е с ъ растираніемъ Л у ч ш и м ъ аппаратом!, 
VÏPTO являются мельничные жернова. Наиболѣе 
часто примѣняются бѣгуны, состоящіе изъ пола, выложен-

К 0 ™Р°МУ *одятъ вокругъ вертикальной 
I . HP Î N ™

 бЪ�уТ Э Т И Б Ѣ Г ^ Н Ы цилиндрической формы 
' l H f „ t в п о л н ѣ катится, а потому происходить сколь-

зящее треніе, такъ что одновременно происходить раздав-
л ю аніе и истираніе. 

д о р о г и 6 ^ 4 0 " ' 6 в а л ь ц а м и м е н ѣ е УДо б н0; къ тому же они 

п „ пР".ходится измельчать глины прямо изъ копей 
№ , Р И г а " Я С Я и н е ° ™ у ч е н н ы я . Такая глина очень 
Х Ѵ ? Л Л измельченш ея дѣйствуютъ разрывомъ, при-

Ц ѣ л " ° с о б а г о Р ° д а дробилку. Щ е к и ея 
той ÏÏ Й ' т а к ъ ' І Т 0 происходить разрѣзываніе. Для 
l u M u L Z l Л И • у п о т 1 ) е б л я ю т с я вальцы съ шипами и различ-
ными скоростями движенія. Въ 
настоящее время для измель-
ченш вязкихъ и мягкихъ ве-
ществъ устраиваютъ центро-
оъжные аппараты. Такихъ ап-
иарнтовъ суіцествуетъ нѣс-
колько типовъ, изъ которыхъ 
мы укажемъ на аппаратъ 
царра, показанный на фиг. 3. 
Положимъ, что мы имѣемъ і в а 
«ертикальпыхъ металличес-
кихъ круга съ самостоятель-
ными осями. На этихъ кругахъ 
по концентрическимъ окруж-

к о ж ѵ ѵ ? пп?"°пЛ 0 Ж е Н Ы В Ъ 3 ~ 4 Р я д а желѣзные штыри. Внутрь 
кожуха, ирикрывающаго к р у г и вводятъ вещество, а к р у т 



«риводятъ во вращательное движеніе въ разныя стороны. 
Растираемое вещество, падая на штыри, захватывается ими, 
отбрасывается ко второму ряду штырей; оттуда попадаетъ 
на другой кругъ и, наконецъ, выходитъ наружу. Измельче-
ніе происходитъ вслѣдствіе удара о штыри и частицъ глины 
другъ о друга. Твердыя части при этомъ быстро отдѣляются. 
Сообщая кругамъ большую скорость или дѣлая большее 
число рядовъ штырей получится болѣе мелкое измельченіе. 

Впрочемъ этотъ приборъ имѣетъ и свои недостатки: 
1) быстрое изнашиваніе штырей отъ удара и 2) мягкая 
глина и вообще пластичныя вещества скоро прилипаютъ 
къ кожуху . 

Такіе аппараты вообще болѣе пригодны для не очень 
твердыхъ веществъ, напр., шамоты. Для очень твердыхъ 
веществъ болѣе пригодны центробѣжные аппараты. 

Мятье глины. 

І Іростѣйшій аппаратъ для мятья глины состоитъ изъ 
деревянной или желѣзной кадки, въ которой вращается 
кортикальная ось съ насаженными на нее стерженьками. 
Иногда такіе стерженьки у к р ѣ п л я ю т м также и на внутрен-
ней поверхности кадки. Бываютъ глиномятные аппараты 
съ горизонтальною осью, но они хуже вертикальныхъ, ибо 
при этомъ происходитъ безполезное треніе о нижнюю сто-
рону и, слѣдовательно, поглощается безполезна,: раСота. 

При производствѣ кирпичей, эту же машину можно при-
способить и для формовки, при чемъ входящая лента р1 -
жется на кирпичи. 

Для того, чтобы дать движеніе глинѣ , ножи или сег-
менты должны представлять части винтовой линіи и слѣ-
довательно расположены наклонно. Чѣмъ большая будетъ 
скорость вращенія такого аппарата, тѣмъ будетъ лучше, 
но при слишкомъ быстромъ вращеніи вала послѣдній скоро 
изнашивается. 

Вообще надо замѣтить, что теорія глиномятныхъ машинъ 
плохо разработана. Изъ опытовъ дознано, что наивыгоднѣй-
шая скорость зависитъ отъ діаметра. Такъ если діаметръ 
будетъ 0,4 метра, то скорость должна быть 10—12 оборотовъ 
въ минуту, при болыиемъ діаметрѣ скорость надо уменьшить. 

Свойства глины также имѣютъвліяніе. Такъ, если глина 
очень жирна, то нельзя сообщить большой скорости дви-
женія оси. 

При кирпичиомъ производств! въ бочки постуцаетъ глина 
включенная и смѣшапная съ псскомъ. 

Ф о р м о в к а . 

При формовкѣ глиняныхъ издѣлій необходимо сообщить 
глиняному мѣсту извѣстную форму. 

Нирпич'ъ обыкновенный. Форма этого кирпича бываѳтъ раз-
нообразна въ различныхъ странахъ, тѣмъ не менѣе, строго 
говоря, длина кирпича должна быть равна двойной ширинѣ 
съ прибавкою толщины шва для того, чтобы можно было 
удачно производить перевязку. Высота составляетъ обыкно-
венно половину ширины. V насъ приняты размѣры 6, 3 и 
l ' / г вершка. 

"Облицовочный намѳнь. Форматы, нѣсколько большихъ раз-
мѣровъ, ибо служитъ для облицовки стѣнъ изъ обыкновен-
н а я кирпича. Здѣсь для красоты удобнѣе получить мень-
ш е е ЧИСЛО ІІІВОВЪ. 

Пустотѣлый нирпичъ требуетъ меньше матеріала, обжигъ 
его происходитъ равномѣрнѣе, при чемъ тратится меньше 
топлива; обращаться съ такимъ кириичемъ удобно; а по 
прочности онъ не уступаетъ хорошему обыкновенному 
к и ш ш ч у . 

Эти качества пустотѣлаго кирпича даютъ возможность 
унотребленія его для облицовки. Желательно однако, чтобы 
число каналовъ въ кирпичѣ было больше п размѣры ихъ 
меньше. Трудность фабрикаціи заставляетъ однако дѣлать 
эти каналы въ VU сантиметра, съ промежутками т ѣ х ъ же 
размѣровъ. Каналы въ тычковыхъ частяхъ дѣлаются попе-
речные, въ логовихъ—продольные, а въ у гловыхъ—верти -
кальные. 

Размѣры пустотѣлаго кирпича тѣ же, что и сплошного. 
При формовкѣ обращается вниманіе на усыханіе, ибо 

при обжигѣ , въ зависимости отъ состава глины и количе-
ства песку линейные размѣры уменьшаются на 8 — 1 5 % , а 
потому эти размѣры должны быть соотвѣтствеино увеличены. 

Ручная формовка. Изъ ручныхъ формъ въ Россіи приняты 
двѣ формы: 

Пролетна (фиг. 4) представляетъ бездонный яіцикъ, 
сдѣланиый изъ 73 дюймов, досокъ и скрѣпленный обруч-
нымъ жѳлѣзомъ. Въ пролеткахъ формуются тощія глины, 
потому что оиѣ мало усыхаютъ и соотвѣтственно могутъ 
быть приготовлены въ видѣ болѣе жидкаго тѣста, чѣмъ 
глины жирныя. І Іорядовщикъ беретъ комъ глины, обвали-
ваетъ его въ нескѣ, которымъ посыпаетъ также внутреннюю 
поверхность предварительно смоченной формы и съ силою 
вбрасываеть комъ въ пролетку. Комъ долженъ быть нѣ -
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сколько болѣе вмѣстимости формы, такъ какъ добавление 
глины даетъ впослѣдствіи плены. 

« п Р е Ц Ъ 0 Т Н 0 С [ І Т С Я в ъ ФОРМѢ на ребро, на мѣсто 
сушки, і д ѣ его выкладываютъ плашмя. Такъ какъ глина 
во время сушки и въ обжигѣ , уменьшается въ объемѣ то 

[ ф И Д а Т Ь Р а з м ѣ Р ы - соотвѣтствующіе этой 
усу інкѣ . Размѣры эти въ точности можно опредѣлить только 

опытомъ потому что они мѣияіотся съ измѣненіемъ состава 
ш ѵ т п І ^ І К І І О В л І Ш О ЛЛ,Я І І 0 Л Н Я Г 0 кирпича въ 6X3X1V» вершк. 

внутреннему объему формы дается 6'/, <з ' / ,Хі% вершка. 
Подонная форма (фиг. Ö). 

Для выдѣлкп шютнаго и огне- m 
постояннаго кирпича употреб-
ляется болѣе жирная глина, 
сильно усыхающаяся и слѣ-
довательно требующая прпго-
товленія крутого тѣста, нзъ 
котораго работать гораздо тру-
днѣе. Формы дѣлаются съ 
дномъ, изъ 1 дюймовыхъ до-
сокъ, и скрѣпляются шиннымъ 
желѣзомъ. Комъ глины отрѣ-
зывается отъ массы рѣзакомъ 
и, обвалянный въ пескѣ , вбра-
сывается въ форму, въ кото-
рую его вдавливаютъ пятою 
ноги. Такой кириичъ назы-
вается п о д н я т н ы м ъ, во, от-
личіе отъ вышеоннсаннаго, 
с л и з о в а г о . Оиорація фор-
мовапія оканчивается двумя, 
треля ударами формы о дере-
вянный обрубит, ; отъ сотря-
сонія масса- получаетъ боль-
шую H равномѣрную плотность. 

Тиски ( фиг. Ö) СОСТОЯТ'!, нзъ 
дерсняннаго стапка, къ ко- "*'**" "" 

торому привинчена чугунная форма. Желѣзное дно этой 
формы поднимается кверху при помощи колѣичатаго ры-
чага приводимаго въ движеніе отъ подножки. Крышка тоже 
желѣзная, она прикрѣплена къ формѣ на інарнирѣ и снабжена 
длиннымъ рычагомъ. 

Рабочій обвалявъ комъ глины, кладетъ его въ форму, 
нажнмаютъ крышкою и откипувъ затѣмъ ее, ноднимаетъ 
готовый сырецъ дѣйствіемъ ноги на нижній рычагъ. 

Формовка машинами. Въ Россіи (формовка машинами раз-
вита очень мало и конечно пригодна только при очень боль-
шомъ производств^ кирпичей на заводѣ работающемъ день 
и ночь. 

Конструкція такпхъ машинъ весьма разнообразна. 
Что касается вопроса въ какпхъ случаяхъ слѣдуетъ 

предпочитать машинную формовку ручной, то надо замѣтить, 
что вообще ручной сиособъ формовки предпочитается обык-
новенно только для мягісаго тѣста; при сухой же формовкѣ 
нредиочтителенъ машинный сиособъ, ибо при этомъ тре-
буется большое давлеаіе. 

Отсюда вытекаетъ новый вопросы когда надо формовать 
кирпичъ мокрымъ и когда сухимъ путемъ? 

Пѣкоторыя сорта глины трудно впитываютъ волу и отъ 
с у ш к и пзмѣняется форма фабриката. При сухой формовкѣ, 
кромѣ того не можетъ быть наметовъ, нужеиъ сильный 
прессь. Поэтому первоначальное обзаведеніе при сухой фор-
мовкѣ обойдется дороже, но зато при пей не требуется 
с у ш к а и работа можетъ производится круглый годъ. 

При ручной формовкѣ рабочій можетъ сдѣлаті, въ день 
до з т. кирпичей, а машина до 20 т. Но машина требуетъ 
также 3 — 6 человѣкъ. рабочііхъ. Ручная формовка соста-
вляет!, около 6% стоимости производства; затрата же на 
ручиыя формы вообще ничтожна сравнительно со стоимо-
стью иріобрѣтенія машинъ. 

Въ общемъ, конечно, зыборъ опредѣляется стоимостью 
рабочего труда. 

Сушка кирпича. 

Просушка кирпича представляетъ довольно трудную опе-
рацію il требуетъ большой постепенности; въ противномъ 
случаѣ поверхность его сохнетъ скорѣе середины и сырецъ 
трескается, коробится и даетъ мне го браку. 

Сушка производится на о т к р ы т о м - ! , в о з д у х ѣ или 
подъ н а в ѣ с а м и . 



Мѣсто, назначенное для сушки плотно утрамбовывается 
•и выбирается съ маленькимъ наклономъ для удобнаго стока 
дождевой воды; для той же ц ѣ л и оно окапывается канавою. 
Такое мѣсто называется п о л я н о ю , т о к о м ъ или г у м -
н о м ъ . Сырецъ кладется въ одинъ рядъ, плашмя, съ ма-
лыми промежутками, чтобы избѣгнуть быстрой усушки. 

Чрезъ 2 — 3 дпя кирпичи поворачпваютъ на ребро, при 
чѳмъ попортившіяся кромки поправляютъ о п р а в о ч к о ю . 
Когда сырцы высохнутъ до того, что не принимаютъ у ж е 
впечатлѣнія итъ пальца, ихъ к о з л я т ъ по 6 ш т у к ъ для 
совершенной просушки, послѣ этого ихъ складываютъ стол-
биками до 10 рядовъ вышины одинъ возлѣ другого; такіе 
столбики называются г а м м а м и или б р у с к а м и . Отъ 
дождя ихъ закрываютъ досками. 

Просушкою на открытомъ воздухѣ пользуются только 
при временномъ производствѣ, потому что отъ вѣтра и дѣй-
ствія солнца кирпичъ коробится, отъ дождя теряетъ пра-
вильность кромокъ, часто иолучаетъ рябины (дождевикъ) 
и вообще даетъ бракъ. 

H а в ѣ с ы для высушиванія приспособляются въ тоже 
время и для формованія. Они дълаются до 4'/а саж. ширины, 
на 3 рядахъ стоекъ на который нарублены прогоны и утвер-
ждены стропильныя фермы. 

Крыша спускается до 11/2 арш. отъ земли. По мѣрѣ ра-
боты порядовщикъ отодвигается со своимъ столикомъ и гли-
ною отъ одного к >ая навѣса до другого. Главное вниманіе 
обращается на правильный токъ воздуха; онъ регулируется 
хворостинными или соломенными щитами, которыми ири-
крываютъ бока навѣса со стороны господствующаго вѣтра. 

І Іодпятный кирпичъ доставляетъ большую экономію въ 
пространствѣ, потому что его можно ставить прямо на ребро. 
Машинный еще плотнѣе, его можно ставить одинъ на дру-
гой до 4 рядовъ высоты. 

Степень сухости сырца опредѣляется по примѣненію его 
цвѣта; при ударѣ онъ долженъ издавать чистый звука-, 
изломъ одноцвѣтный, безъ темныхъ пятенъ. 

Глазуроваиіе кирпичей примѣняется довольно рѣдко, 
именно тогда, когда матеріалъ для постройки остается въ 
первоначальномъ своемъ видѣ . Глазурь наносятъ на камень 
глиняною мутью изъ того же матеріала. и а с т о кирпичи по-
крываются соляной глазурью; для этого соль бросаютъ въ 
печь въ тотъ моментъ, когда кирпичъ у ж е почти готовъ. 
Прибавка глета даетъ весьма красивую блестящую глазурь. 

Обжигъ нирпичей. 

Хорошо обожя?енные кирпичи должны получить слѣдую-
щ і я качества: 

1) Ч ѣ м ъ плотнѣе кирпичъ, тѣмъ лучше долженъ быть 
звукъ, издаваемый при ударѣ ; чистый и звонкій тонъ до-
казывает!. добротность продукта, а худо обояшенные кир-
пичи имѣютъ дребезжащій, слабый звукъ. 

2) Виѣнін ій видъ кирпича измѣняется въ зависимости 
отъ того равиомѣрно или нѣтъ, слабѣе и л и сильнѣе онъ 
сжимается. 

Что касается до ц в ѣ т а к и р п и ч е й , который они прі-
обрѣтаютъ послѣ обяшганія, то онъ бываетъ различный и 
зависитъ главнѣйшимъ образомъ отъ природы матеріала. 

Вообще хорошо обожженный красный кирпичъ предпо-
читается бѣлому, если только это окрашпваніе происходитъ 
отъ извести, потому что известковые силикаты легче вы-
ветриваются чѣмъ яселѣзные. Бѣлаго и яселтаго цвѣта кир-
пичи обыкновенно гораздо легче плавятся чѣмъ красные. 

Далѣе признаками опредѣленія качествъ кирпича слу-
жатъ: 

О т и о пі е и і е к ъ к и с л о т а м ъ. Слабо ооожясенный 
кирпичъ даетъ въ кислотахъ много растворимыхъ веществъ, 
что происходитъ отъ незначительная образованія силика-
товъ. Такой кирпичъ не прочепъ. Иорошокъ крѣпко обож-
женнаго кирпича не претернѣваетъ отъ дѣйствія слабой 
соляной кислоты никакого измѣненія; отъ сѣрной кислоты 
только чрезъ продолжительное время, тогда какъ плохой 
кирпичъ тотчасъ ясе и сильно разрушается. Точно также 
относится къ кислотамъ и необожягенный кирпичъ. Вообще 
плохой кирпичъ испытываетъ вліяніе воды и разрушеніѳ 
ѣдкою известью. 

О д н о р о д н о с т ь замѣчаемая въизломѣ кирпича. Чѣмъ 
однороднѣе выглядитъ глиняная масса, тѣмъ лучше кирпичъ 
сопротивляется атмосферическимъ вліяніямъ; такой кирпичъ 
пригоденъ для кладки въ землѣ и сырыхъ мѣстахъ. 

К р ѣ п о с т ь зависитъ главнымъ образомъ отъ однород-
ности глины, медленности высуишван ія и температуры 
обжига. Плѣдные кирпичи менѣе крѣнки чѣмъ в ы ж ж е н н ы е 
при болѣе высокой температурѣ. Степень крѣпости опре-
дѣляется пробами раздавливанія. Кирпичъ красный, напр., 
на 1 квадр. дюймъ для раздроСленія требуетъ 22 пуда, 
а л ы й — 1 2 пудовъ. 



С " 0 , с о б н о с т ь в ы в ѣ т р и в а н і я . Блѣдные и тощіе 
кирпичи но могутъ противостоять дѣйствію воды и извест-
кового раствора. Такой продукта при сказанвыхъ усло-
віяхъ разлагается, вывѣтривается. Вывѣтриваніе происхо-
дить также отъ образованія, при обжиганіи, гипса изъ 
съры и извести, содержавшихся въ глинѣ и горючемъ ма-
теріалѣ. J ппсъ, если не разложился сильнымъ огнечъ 
растворяясь впослѣдствіи на воздухѣ , производить облѵп-
ливаніс кирпичной кладки. Лѣтомъ обыкновенно эта эффло-
ресценщя (выцвѣтаніе) нсчезаетъ, въ зимнее время она 
дѣйствуетъ или разрушительно на кладку или производить 
на поверхности кирпичей бѣловатый налетъ. 

Фиг. 7. 
Кнрпичеобжигательныя печи бываютъ п е р і о д і г ч е -

с к 1 я и н е п р е р ы в н ы й и ьаждый изъ двухъ классовъ 
ъромѣ того, разбивается на отдѣлы, смотря по конструкціи 

Для облшга незначнтельнаго количества, когда с іѣло-
вательно, постройка особой печи стоила бы слишком'ъ до-
рого, печь выводить изъ того же сырца; она называется 
н а п о л ь н о г о (фиг. 7). Напольная печь' складыиаси І гвЪ 

видѣ четырехгранной усѣченной пирамиды. Основаніе оя 
выводятъ рядами, оставляя между ними пространства около 
1 аршина, ш і ж ш й рядъ промежутков'!, кладется на ребро 
затѣмь кирпичи надъ каналами постепенно выпускаются и' 
образуютъ угловатый сводъ. Пространство между ними 
высотою до 4 кирпичей, называется о ч е л к а ми- ихъ 
кладутъ съ промежутками въ 1',., вершка для прохоча 
огня. ЛІежду очелкамп сырецъ кладется плашмя, какъ и 
продольный и боісовыя стѣны, при чемъ сырецъ упот-
ребляется половщікъ (негодныІІ). Внутренность печи за-
полняется сырцомъ рядъ на рядъ ребромъ, въ клѣтку 
кирпичъ отъ кирпича на 1 вершокъ. Такой печи обыкно-
венно даютъ 5 саж. длины, s — ш и р и н ы и 4 арш. высоты-
она вмѣ іцаетъ 50,000 кирпичей. Бока ея обмазываютъ гли-
ною, а верхъ застплаютъ дерномъ. 

Чтобы предотвратить вліяиіе вѣтра па равпомѣрность 
обжига, печь стараются поставить въ защшценпомъ мѣстѣ . 

иамый гіроцессъ обжига дѣлптся на три періода: 
1-й періодъ. Какъ бы не быль хороню высушенъ сы-

рецъ, онъ всегда заключаетъ иѣкоторый процентъ влаж-
ности; потому въ очелкахъ разводятъ самый слабый огонь 
l lo мѣрѣ согрѣвашя печи тяга усиливается, п на постепен-
ностью жара слѣдуетъ внимательно наблюдать, чтобы іымъ 
не осаживался въ холодныхъ прогарахъ и не засорял'ъ бы 
ихъ. і ѣ прогары, которые з а т я н у л и с ь и, слѣдовательно 
не обжигаются, видны по половинку, которымъ покрыть 
верхъ печи: этотъ иоловнякъ остается незакопченнымъ; въ 
мѣстахь яге, подверженныхъ слншкомъ сильному ж а р у -
копоть на иоловпякѣ иерегораетъ. Эти мѣста замазываіотъ 
глиною и этпмъ заставляютъ жаръ пробивать сосѣдніе за-
тянутые прогары. Лучше же всего подбросить въ такой 
очелокъ сырыхъ дровъ и закрыть верхъ рогожами, пока 
чрозъ нпхъ не пробьется паръ. 

Этотъ періодъ продолжается отъ 4 до 8 дней и имѣетъ 
цѣлыо выгнать изъ кирпича сырость. Онъ называется и е ч ь 
H а п а О а X ъ. 

2-й періодъ. Когда весь паръ удалился изъ сырцовъ, 
верхъ печи смазывается глиною и даютъ средній огонь 

очелкн о д н о в р е м е н н о и р а в и о м ѣ р и о н а б и -
в а ю т с я дровами до половины. 

3-й иеріодъ. Когда печь накалится до красна, всѣ очелки 
набиваются дровами до верху. Когда эта задача дровъ 
сгоритъ, печи даютъ в з д ы ш к у въ 17, часа, чтобы сво-
дики отъ сильнаго жара не спеклись. Слншкомъ охла-
дить , з а с т у д и т ь кирпичъ во время вздышки очепь. 



опасно. Какъ скоро сводики начали темнѣть, даютъ вторую 
набивку дровъ и т. д. пока верхніе ряды кирпича нѳ полу-
чать бѣлокалильнаго жара, а весь к и р п и ч ъ — н а д л е ж а щ у ю 
осадку. Тогда въ послѣдней набивкѣ жаръ увели чиваютъ 
п о д к о р м к о ю т. е. нѣсколькими нолѣнами, которыя ки-
даютъ какъ скоро позволитъ мѣ ':то и затѣмъ прекращаютъ 
обжигъ. Этотъ поріодъ называется п е ч ь н а в з в а р ѣ . 

Послѣ того замазываютъ устья очелковъ глиною, пока 
печь не остынетъ. 

Въ это время печь д о х о д и т ъ. На взварѣ печь нахо-
дится 5 — 6 дней. 

Чѣмъ медленнѣе стынетъ кирпичъ, тѣмъ лучше онъ 
выходитъ. Отъ быстраго остыванія получается кирпичъ 
ломкій и хрупк ій иазыв. с ъ з а и а р о м ъ. 

Продолжительность обжига непостоянна и зависитъ отъ 
многихъ причинъ. Такъ, чѣмъ суше сырецъ, тѣмъ меиѣе 
требуется времени па обжигъ и тѣмъ быстрѣе мояшо уве-
личивать яіаръ. Погода также имѣэтъ вліяніе: въ сырое 
время ясаръ слѣдуетъ увеличить, въ сухое, въ особенности 
вѣтрянное время, требуется болѣе умѣренный огонь и 
искусное унравленіе имъ, Вообще, весь обжигъ съ остывані-
емъ продолжается отъ 9 до 16 дней(остываніе отъ 3 до 5 дней). 

Несмотря на то, что способъ обжига въ напольныхъ пе-
чахъ находится въ болыномъ раснространеніи, но онъ 
весьма несовершененъ, потому что расходуетъ безполезно 
очень много дровъ и даетъ много браку. 

Фпг. 8 

Въ Россіи въ болыномъ употребленіи стѣнная кирпиче-
обжигательная печь; такая печь (фиг. 8) устраивается 
такъ: очагъ состонтъ изъ ряда очелковъ, покрытыхъ сво-
диками, шириною въ 1 кирпичъ и толщиною въ два полу-
кирпича. Между ними оставляется промежутокъ 2 — 4 вершка. 

Очелки топятъ съ одной стороны; длина ихъ 2 — 3 сажени. 
Иногда ихъ топятъ съ двухъ сторонъ и тогда, для избѣ-
жанія сквозной тяги, ихъ раздѣляютъ стѣнкой на 2 части, 
а ширину печи дѣлаютъ въ 4 сажени. Надъ арками скла-
дываютъ изъ кирпича рѣшетку , образующую п о д ъ п е ч и . 
Выше пода выводятся стѣиы 5 — 5Va арш., что составитъ 
25—30 рядовъ кирпичей. Число рядовъ и высота стѣнъ 
зависятъ отъ качества топлива. 

Приведенные размѣры разсчитаны для топки хорошими 
сосновыми или еловыми дровами; при худшемъ топливѣ 
стѣны дѣлаютъ меньшей величины. Толщина внизу 41/з кир-
пича, вверху 3'/г и для большей устойчивости, въ у глахъ 
и ио срединѣ продольныхъ и поперечныхъ стѣнъ, они под-
держиваются контрофорами. 

Для нагрузки сырца и выгрузки кирпича имѣются двери 
въ стѣнахъ. 

Длина печи разсчнтывается такъ, чтобы на каждый очѳ-
локъ въ 3 сажени приходилось по Ю т . кирпичей. Малыя 
печи строятъ въ 5 очелковъ на 50 т. кирпичей, средпія 
въ 10 очелковъ на 100 т. кирпичей и болыиія на 15 очел-
ковъ для 150 т. кирпичей. 

Печи углубляютъ въ землю на 2 арш., что облегчаетъ 
нагрузку и выгрузку и, кромѣ того, очелки будутъ защи-
щены отъ вѣтра. Печь иокрываютъ шатромъ для предохра-
ненія отъ дождя и вѣтра. ІІІатеръ состоитъ изъ столбовъ 
врытыхъ въ землю, на которых!» утверждены стропилы. 

Обжигъ хворостомъ и соломой. Хворостъ, если онъ сухой-
представляетъ xopomifl матеріалъ для обжига кирпича-
Сгорая безъ остатка, дли ни имъ и чистнмъ пламенемъ хво, 
ростъ даетъ равномѣрный огопь. Вообще, при обжпгѣ ка. 
мышемъ, хноростомъ и соломой, ихъ связываютъ въ пучки, 
иначе управленіе огнемъ будетъ неудобно. 

Обжигъ наменнымъ углемъ. Каменный уголь даетъ силь-
ный жаръ, но горитъ почти безъ пламени, а потому для 
обжига его ирокладываютъ слоями между слоями сырца. 
Сырецъ при этомъ долягенъ быть хорошо просушенъ, иначе 
паръ, отдѣляютційся отъ нижиихъ рядовъ, не будетъ имѣть 
свободнаго выхода, скопится въ верхней части печи и сли-
ваетъ кирпичъ. 

Для обжига каменнымъ углемъ кирпичъ складываютъ 
въ напольныя печи; при этомъ неболыніе очелки устраи-
ваемые для разжиганія у г л я и бока пѳчи даютъ бракъ. 

Печь можно возводить по мѣрѣ сгоранія топлива, сло-
ж и в ъ очелки и положивъ три ряда кирпича пересыпаннаго 
углемъ, поджигаютъ его снизу. 



M J 9 î ' К 0 Г д а о г о н ь пробьется н а р у ж у н а к л а д ы в а ю т * 
р Я Д а с ъ иврвсыпко» углемъ. Такъ складывают? 

приблизительно 2 8 - 3 0 рядовъ высоты. Вмѣстимос іъ п е ч и 
дѣлается до 200 т. кирпичей. Когда в с ѣ ряды выведены 
печь замазываютъ глиной. F - в в е д е н ы , 

даа^ГДК
Ѵ
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Ѵ

р0,ШВ0ДІ1тся д о 1 0 д н е й - о б ж и г ъ продол-
жается двѣ недѣли, a остываніе не менѣе б недѣль 

m n o , ! H ^ b , J 0 , P î 0 M b В Ъ г ю с л : , і д н с е в Р е 4 1 я с т а т ь употребляться 
i a C T 0 , В Ъ В І 1 д у о б и л і я и Дешевизны торфа. Печь 

к Ж 1 Т Л п
Т а К Ъ ' Ч Т 0 н а д ъ оставляются верти" 

кальные каналы, которые ианолняютъ топливомъ. Высота 
Z P y n S ^ r i T b Р Я Д ° В Ъ ' В С е г 0 » о с т а е т с я до 12 , 
чей. О б ж и г ъ длится до 18 дней, остываніе 6 недѣль. 

Непрерывно дѣйствующія печи. 

Так ія п е ч и пмѣютъ ц ѣ л ь ю сбереженіе топлива и более 
равномѣрное регулнрованіе тепла, обстоятельства весьма 
важный для о б ж и г а кирпича . Одна изъ т а к и і ъ '?іечей т -
ходится близъ Петербурга. Въ планѣ она Т . ^ Г т Г в и д ъ 
прямоугольника съ закругленными концами. Печь р а з д ѣ л 2 
на 14 камеръ; „ ъ средннѣ помещается широкаі дым овая 

E n " п ш п і ^ Г Р 0 П Ъ К Ъ Н е " и д * т ъ по S 
р ы м ь дымъ ироходнтъ изъ камеръ. 

1 азмѣры печи слѣдующіе : д л и н а 172 фута, ш и р и н а 
67 футъ и высота 12 футовъ. Высота трубы до 120 ф у т о Z 

Т а К Ъ > Ч Т 0 ж а р ъ ' Р ^ в и й а ю п и й с я в Г о д і ю й 
изъ камеръ, не идетъ непосредственно въ дымовую т р у б у 
а проходить последовательно по д р у г и м ъ к а м е р а й Г з а 

сырецъ Р У е і " Д Р У Г 0 П ' в ъ к о т о ^ ю с г р у ж а е т с я 

Потеря тепла въ непрерывно д ѣ й с т і у ю ш и х ъ нечях-т 

S Ä e П р І — нагрѣванІе сырца Г о х л а 
ж д е ш е иослЬ обжига происходитъ постепенно 

и , о 1 К а Ж Д 0 1 1 камерѣ помещается 12 - 1 8 т. сырца. Эконо-
т е ль Iю ' 2 о В 4 К ч я ' г ° 4 0 ' / п - 0 б Ж И , Ъ продолжается п р и б і з и -
Г п п и , ™ с а ' п р п ч е м ъ педожжеиаго и пережженаго 
S E ° E f f l значительно меньше, ч ѣ л п Л ъ періо-

П р и разгрузкѣ п е ч и к и р п и ч ъ сортируется на 4 сорта: 
. Ж е л ѣ з н я к ъ , п е р е ж ж е н ы й до остекленія, плетъ л ™ 

бучен ія фундамента и гидротехническихъ рабоіъ! Д 

Н о л у ж е л ѣ з н я к ъ. Темно-краснаго ц в ѣ т а Также го-
д е н ъ только для сырыхъ мѣстъ . 

Оба сорта плохо вяя«утся съ растворомъ. 
К р а с н ы й — о б о ж ж е н ъ надлея іащимъ образомъ. Х о р о ш о 

колется и годенъ для работъ. 
А л ы й недожженъ, употребляется большею частью для 

печныхъ работъ. 

Разсортированный к и р п и ч ъ ставятъ въ столбы ( к л ѣ т к и ) 
по 250 ш т у к ъ каждая; площадь основапія дѣлается изъ l ô 
к и р п и ч е й , при чемъ высота доходнтъ до 25 кирпичей , 
і а к ъ какъ к л ѣ т к п ставятъ одпу иодлѣ другой , то для 

удооства счета ;:а к а ж д о й к л ѣ т к ѣ ставятъ одинъ к и р н п ч ъ 
стоймя, наз. ноиомъ. Кромѣ того, п р и н я т и я к л ѣ т к н вспры-
скиваютъ ирыскомъ (растворомъ извести). 

ГІо в е л и ч и н ѣ , к и р п и ч ъ разделяется на ц ѣ л ь н ы й , поло-
в и н н и к ъ и к и р п и ч н ы й мусоръ. 

П р и пр іемкѣ к и р п и ч а обыкновенно разбпраютъ часть 
клътокъ и смотрятъ достоипство кирпича ; если при атотъ 
окажется много алаго и половинника, то к и р н п ч ъ бракуется, 
«лопнувшш к и р п и ч ъ допускается по болѣе 15 ш т у к ъ на 
к л е т к у , а к и р п и ч ъ хотя и ц ѣ л ы ш й , но со сбитыми у г л а м и 
к ъ иріему вовсе не допускается. Ц ѣ л ы і ы й к и р п и ч ъ про-
дается тысячами, иоловинникъ и к и р п и ч н ы й мусоръ изме-
ряется к у б и ч е с к и м и саженями; лекальный к и р п и ч ъ про-
дается сотнями. F 

Производство клинкера. 

Клппкеромъ называютъ к а м н и до такой степени обож-
жгеные, что они показываютъ остекленіе безъ иоврежте-
ш я очерташй и растрескнванія. Они очень тверды, даютъ 
со сталью искры, не всасываютъ воду, имѣютъ стекловиц-
пыи изломъ и не вывѣтриваются. Цвѣтъ . клинкера бывает'ъ 
желтый, коричнево-красный, синевато-красный и л и сине-
вато-черный. і д ѣ л ь и ы й в ѣ с ъ 1,52 до 2,29. 

К л и н к е р ъ представляетъ н а и л у ч ш і й матеріалъ д л я по-
строекъ, исключая подводныхъ сооруженій . К л и н к е р ъ такъ 
плотенъ, что при кладкѣ , для того чтобы къ нему хорошо 
ириставалъ цемептъ, онъ долженъ быть сначала вымоченъ 
ВЪ ВОДТ}. 

Матеріаломъ для изготовленія клинкера с л у ж и т ь известь 
и л и желѣзо-содержащая глина , в с т р е ч а ю щ а я с я въ п р и р о д е 
и л и приготовляемая искусственно чрезъ прибавленіе к ъ 
I л и н е необходимыхъ составныхъ частей 



Для клинкера преимущественно пригодны тѣ сорта глинъ, 
которые даютъ при раствореніи въ соляной кислотѣ зна-
чительное уменьшеніе въ вѣсѣ . Кромѣ этого признака год-
ности должно также сдѣлать пробу на обжигъ. 

Примѣсями къ глипѣ служатъ известь или окись же-
лѣза, напр., шлаки и зола, содержащіе желѣзо. Иногда при-
бавляюсь то и другое. Означенныя вещества придаютъ 
большую плавкость массѣ, вслѣдствіе чего она и остек-
ляется. Качество клинкера тѣмъ лучше, чѣмъ менѣе въ 
немъ содержится песку. 

Весьма существенное условіе для производства доброт-
наго, остеклоннаго кирпича—клинкера—составляетъ весь-
ма тѣсная смѣсь матеріаловъ. Известь и глина отмучи-
ваются, смѣшнваются и мнутся на маіпинѣ. 

Для мощенія улнцъ фабрикуютъ клинкеръ, глазурован-
ный съ поверхности и имѣющій внутри черный или мато-
вый видъ. 

Для обжиганія клинкера обыкновепныя печи непри-
годны. Самыми цѣлесообразпыми будутъ печи ваграночныя 
какъ, напр., въ Стаффордіпирѣ, гдѣ обжигаютъ богатую же-
лѣзомъ красную глину для производства синеваточерныхъ 
кирпичей для мощенія конюшенъ, и — е щ е л у ч ш е — п е ч и 
Гоффмана. 

Пріемы обжига тѣ яге самые, что и при обынновенномъ 
кирпичѣ , сътою только разницею, что прп клинкерѣ высо-
кая температура доводится до сплавленія и потомъ, охла-
дивъ иечь до темнокраснаго каленія, снова повышаютъ 
температуру. Возвышеніе и пониженіе температуры дости-
гается способомъ шурованія, т. е., давъ всей задачѣ ТОП-
ЛИВА прогорѣть, чрезъ нѣкоторое время наполняютъ топку 
снова горючимъ и т. д. 

Помимо указанныхъ выше условій хорошаго обяшга 
долясно быть обращено вниманіе также на качество топлива. 
Самымъ лучшимъ топзивомъ для клинкера суть дрова со-
сновыя или еловыя, мелко колотыя;—торфъ, только совер-
шенно сухой и легко воспламеняюіційся, каменный уголь, 
не тяжелый и не спекающійся. 

Во время обжиганія клинкера требуется пламя возста-
новительное для превращенія окиси желѣза въ завись и 
образованія легкоплавкаго силиката закиси желѣза. Обжигъ 
клинкера среднимъ чиеломъ идетъ 14—18 дней и почти 
столько же времени охлаждается. 

Искусственные камни. 

Искусственные камни производятся изъ самыхъ разно-
образныхъ массъ. 

Напр., И з в е с т ь и г л и н у прокаливаютъ въ измѳль-
ченномъ состояніи. Для этого смѣшиваютъ порошокъ глины 
съ жженою известью и водою и превращаютъ въ густое 
тѣсто. Прессуютъ въ формы и высушиваютъ въ помѣщеніи, 
наполненномъ углекислотою. Массы могутъ быть также 
окрашены. 'Гакъ называемые и з в е с т к о в о - п е с о ч н ы е 
или и з в е с т к о в ы е к и р п и ч и состоять изъ извести, 
песку, кокса или каменноугольной золы и воды. И с к у с -
с т в е н н ы й м р а м о р ъ Гибди состоитъ изъ смѣси песку, 
ѣдкой извсти и воды. 

По Раисому смѣшиваютъ Юлитровъ песку, 1 литръ поро-
ш к а кре- мня, 1 лнтръ порошкообразной глины и 1 литръ раст-
вора кремненатріевой соли и изъ смѣси формуютъ разные 
предметы; высушиваютъ при 100" и обжигаютъ въ теченіе 
сутокъ сначала слабымъ огнемъ, а потомъ до свѣтло-крас-
наго каленія. 

Въ новѣйшее время Рансомъ предложилъ приготовлять 
искусственные камни изъ п е с к у и г а з о в о й и з в е с т и . 
А л л ю м и н а т ъ к а л и и р а с т в о р и м о е с т е к л о также 
пригодны для этой цѣли. 

Смѣсь с а д о в ы х ъ о с т а т к о в ъ (отбросовъ) съ обож-
жепнымъ с ѣ р н ы м ъ к о л ч е д а н о м ъ и концептрирован-
нымъ растворомъ стекла формуется въ кирпичи, сильно 
противостоящіе влажности. 

Кромѣ того для искусственныхъ камней употребляются 
различные шлаки. Гутчисонъ смѣшиваетъ песокъ, кол-
чеданъ, гипсъ, известь, гранитъ, раковины и пр. съ камен-
ноугольпымъ пескомъ или смолою и прессуетъ массу въ 
теплыхъ формахъ. 

Орси предложилъ м е т а л л и ч е с к у ю лаву состоящую 
изъ 3 ч . песку, 2 ч. известковаго камня, 1 ч. д е г т я и 
Ѵю ч. воска. Для орнаментовъ 3 части мрамора 2 ч. кварца, 
1 ч. смолы и «/,„ ч. воска. Также смѣшиваютъ рѣчной пе-
сокъ еъ ѣдкою известью, гипсомъ и растворомъ клея или 
к в а с ц с в ъ . Хорошо противостоитъ химическимъ дѣяте 
лямъ—смѣсь с ѣ р ы съ кварцевымъ пескомъ, смолою, пес-
комъ, гуттаперчею и пр. 

По Лебруну смѣшивается г и д р а в л и ч е с к а я и з в е с т ь 
съ древеснымъ углемъ или коксомъ; дѣлаютъ кирпичи, 
обжигаютъ и, измельчивъ, снова смѣшиваютъ съ пескомъ 
и водою. Изъ эгой массы дѣлаютъ разнообразные предметы 



Гидравлическая известь въ смѣси съ камнями, иескомъ 
инфузорійною землею, золой торфа, каменнаго и бураго 
у г л я и пр. также часто употребляется. 

Наконецъ, н ы н ѣ дѣлаютъ искусственные камни изъ 
портландскаго цемента. 

По Шавальеру употребительна смѣсь ѣдкой извести съ 
мелкимъ углемъ, шлаками, окалиною и пескомъ, высушен-
ная на воздухѣ въ теченіе 3 0 — 4 0 дней. 

Въ книжномъ магазинѣ M. П. Петрова подъфирмой „А.Ф.Сухова1 

С. -Петербургъ , Вознесенскій 21. 

П р о д а ю т с я и в ы с ы л а ю т с я н а л о ж е н н ы е платежом-ъ 
н и ж е с л ѣ д у ю щ і я издан ія : 

Устройство и ремонтъ электрич. звонковъ. Самоучи-
тель для всѣхъ, съ 16 рис. Поруч. Михайловъ . — р 20 к 

Электрическіе звонки. Съ 35 рис. 2 изд. М. Петровъ - 25 
Электрическое освѣщеніе. Э. Кусте, практ. руков нов " 

усоверш. въ области электр. свѣта. съ 53 рис — 40 
Трехфазный токъ, его значеніе и практическое при-

мѣненіе, съ 13 рис. Фр. Бендтъ. . _ 4 0 

Домашній электротехникъ. А. Гехтъ. Съ 66 рис 
2 значит, допол. и исправл. изд. ' _ ->п 

тоже въ папкѣ . . . — 40 

1 п ™ Ф Ъ " Т е л е ф о н ъ " с ъ 1 0 ° Рис.'З изд. М. Петровъ - *. 50 
Электротехника и очеркъ физическихъ ея основаній 

съ 39 рис. Эпштейнъ, 2 изд. *) _ 7 S 

Гальванопластика. Съ 21 рис. М. Петровъ — 50 
1 елефонъ, его устройство и практич. примѣн. Съ 79 рис ' 

ред. Инженеръ-Электрикъ Н. Н. Поляховъ. і _ 

Т е л е / п Т В п К О Л е н к о р ' переплетѣ тиснен, золотомъ 1 50 
Телефонъ^ Популярный курсъ телефонш, съ 60 рис. 

М. Петровъ и _ 
тоже въ папкѣ _ " 4Q 

Аппаратъ Морзе, его устройство'и практическое при-' 
мѣненіе, съ 42 рис. М. Петровъ. . _ л п 

ПетровъТ е Л в Г Р ' а П П а р а г ь Ю з а - с ъ 7 ' 5 Рис- М.' 

тоже въ коленкор, переплетѣ " « ' 

Безпровол. телегр и его примѣн. съ 5 рис. В.'АНЦОВ; - 2 0 
Электричество и Магнетизмъ. Полетика, съ 26 рис " " 

3-е изд к • 
Луженіе, Паяніе и Гальваническое Никелированіе съ 

рис. Техн. П. Федоровъ, _ 
Электродвигатели и ихъ примѣненіе/ с ъ ' 2 9 ' р и с ' - " 40 
Спутникъ Монтера Электротехника, съ рис. Его же - 40 ' 
Спутникъ Техника Строителя, съ 41 рис Его же - " і о " 
Программы устныхъ испытаній для лицъ, ищущихъ " " 

права производства строительныхъ работъ . _ „ 2 5 „ 



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

С у в о р о в . Исторія Генералиссимуса. Для юношества, 
народа, солдатъ и народныхъ чтеній. Красновъ, 
въ изящ. папкѣ съ раскр. картинами 

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

Кольцова 
„Думы мои, думы". Стихотворенія русскихъ поэтовъ 
Рождественскій снѣгъ. Разсказы для дѣтей Г. Сурина 
Подвижныя игры на открытомъ воздухѣ для дѣтей 

и взрослыхъ, съ рис П. А. Федоровъ 
Гимнастика и школа плаванія, съ 40 рис. Его-же. . 
Сила и какъ сдѣлаться сильнымъ, проф. Лейтнеръ . 
Что необходимо знать каждому велосипедисту, Д-ръ 

Фрессель. Спб 
Гигіеническая повареная книжка, проф. Залѣсскій. . 
Новое комнатное цвѣтоводство. Федоровъ 
Двойной ноніусъ, его теорія и примѣненіе. Руковод. 

ство для самыхъ точныхъ геодезическихъ и 
астрономическихъ измѣреній. С. Ковалевскаго . 

Счетоводство въ торгово-промышленныхъ предпрі-
т іяхъ и его значеніе прежде и теперь; состав. 

Егоровъ, Спб 
Разцѣноч. табл. кратк. вычисл. на счетахъ. Псарскій. 
Мѣра, вѣсъ и монеты русскіе и метрическіе, прави-

ла производства и обращенія. Спб. 1901 г. . . 
Ключъ къ учебнику франц. яз. Марго. Врублевскій 
Новая карманная книжка для разговоровъ на рус-

скомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Алексѣева . . . 
Краткое руководство англійской грамматики. Гольд-

мерштейнъ. Спб 
Гигіена волосъ, сохран. и избавл. отъ облысенія и 

сѣденія, проф. Пинкусъ 
Какъ предохранить себя и своихъ дѣтей отъ нерв-

ныхъ бопѣзней. Ред. женщ. врача М. Волковой. 
Заразныя болѣзни. Дьяченко 
Какъ содерживаю и сохраняю я свои зубы. Врачъ 

Финкбейнеръ 
Заразныя болѣзни, проф. Шмиллисонъ 
Практическое руков. къ асептическому акушерству, 

съ предисловіемъ Проф. К. Ф. Славянскаго, 
пер. съ нѣмецк. Спб. 1895 г 

Левъ Александровичъ Мей и его значеніе въ рус-
ской литературѣ . Біографическій очеркъ. Спб. . — р. 30 

Суворовъ. Исторія Генералиссимуса. Для юношества, 
народа, солдатъ и народныхъ чтеній. Красновъ, 

въ изящ. папкѣ съ раскр. картинами — „ 5 0 
Слѣпые. M. Метерлингъ, перев. H. М. Минскаго . . — „ 2 0 
Добротворскій. П. И. Добрые люди. 2-е изданіе . . — „ 5 
Вѣтринскій Ч. Жизнь и пѣсни Алексѣя Васильевича 

Кольцова j g 
„Думы мои, думы". Стихотворенія русскихъ поэтовъ - „ 8 
Рождественскій снѣгъ. Разсказы для дѣтей Г. Сурина — 20 
Подвижныя игры на открытомъ воздухѣ для дѣтей 

и взрослыхъ, съ рис П. А. Федоровъ зо 
Гимнастика и школа плаванія, съ 40 рис. Его-же. — " 30 
Сила и какъ сдѣлаться сильнымъ, проф. Лейтнеръ . — 25 
Что необходимо знать каждому велосипедисту, Д-ръ 

Фрессель. Спб 50 
Гигіеническая повареная книжка, проф. Залѣсскій. . — 30 
Новое комнатное цвѣтоводство. Федоровъ 60 
Двойной ноніусъ, его теорія и примѣненіе. Руковод. 

ство для самыхъ точныхъ геодезическихъ и 
астрономическихъ измѣреній. С. Ковалевскаго . — „ 30 

Счетоводство въ торгово-промышленныхъ предпрі- " 
т іяхъ и его значеніе прежде и теперь; состав. 

Егоровъ, Спб зо 
Разцѣноч. табл. кратк. вычисл. на счетахъ. Псарскій. — " 75 
Мѣра, вѣсъ и монеты русскіе и метрическіе, прави-

ла производства и обращенія. Спб. 1901 г. . „ 3 0 
Ключъ къ учебнику франц. яз. Марго. Врублевскій — 20 
Новая карманная книжка для разговоровъ на рус-

скомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Алексѣева . . . „ 3 0 
Краткое руководство англійской грамматики. Гольд-

мерштейнъ. Спб 15 
Гигіена волосъ, сохран. и избавл. отъ облысенія и 

сѣденія, проф. Пинкусъ 25 
Какъ предохранить себя и своихъ дѣтей отъ нерв-

ныхъ болѣзней. Ред. женщ. врача М. Волковой. — , 50 
Заразныя болѣзни. Дьяченко " 2 0 
Какъ содерживаю и сохраняю я свои зубы. Врачъ 

Финкбейнеръ 2 5 
Заразныя болѣзни, проф. Шмиллисонъ . . . ' . ' , . — " 30 
Практическое руков. къ асептическому акушерству, 

съ гредисловіемъ Проф. К. Ф. Славянскаго,' 
пер. съ нѣмецк. Спб. 1895 г і 20 



Плотничное ремесло, постройка сельск. дерев, домовъ 
и принадл. къ нимъ, съ 199 вис Т м н , 

Кпп Т ° ? К
Ѵ

Ъ И З Я Щ Н ' «^енкор L » T Д 0 Р 0 В Ъ » 

Т т в о « r ; C T O - а П е Н Т Ъ ' П р а к т и ч е с к ° Е РѴКОЗОД. 1 " 5 0 К 

ство къ устройству обыкновенныхъ шахтныхъ и 
трубныхъ колодцевъ, съ 43 рис а х т н ы х ъ и 

Мотивы ^ " о й деревянной аРх„тек?уРь,: Архитектор* 

держаш 25? пИ " Р ° И ° 1 2 л и с т а х ъ со-
держат. 255 рис. различи, украшеній для ЛР 
ревянныхъ домовъ и дачъ Д 

. Объ украшеніи зданій. Віоле ' ле-Дюкъ пер съ 1 " ~ ' 

^ Й 0 1 8 5 ' ^ ^ ' " - ' А - ; Го : 

^ Ï Ï Â " 7 3 ^ и 'зд- Его-жё ; : ; : г ; 3
4
0° : 

Токарь-Любитель, съ 77 рис. 2-е и'зд. Его-же' ' ' ' ~ " X " 
тоже въ папкѣ . ' • • ~ » 3 0 . 

Устройство печей, каминовъ и плитъ,' съ 40 рис * І Е г о ' ™ " S " 
Цементъ и другія связываЮЩІЯ вещества, Его ) же " і ? " 
Столярно-токарное ремесло, съ 88 рис Его-же ' ~ " S * 
Художникъ-Любитель. Руков. 30 способ пр^го'товл' ~~ " ' 

тоже въ папкѣ . 1 е х Н 0 Л 0 1 ь П - А. Федоровъ - . 3 0 , 

Живопись по фарфору, маіоликѣ и кожѣ. Эмал ж^воп ' ~ * 4 0 • 

» f = s ^ Ä = r s 5 — • 

Фотографъ-Любитель, съ 46 рис В А к і г п ^ ' ' ' ' ~ " 5 0 • 
Ретушеръ-Люби ; ель, съ 2 рис Его-же ' ' ' ~ " • 
З о л о ч е ^ и сервбр. по дереву „металлу! ~ " " ' 

Дѣтскія полезныя ремесла ст, 71 ' т ^ п V ' ' • ~ » 3 3 . 
в ы п и л и в , по дереву и металлу, сть 50^ис Его-же*" " £ " 

Работы изъ сучьевъ и натур, дерева съ 20 рис Его ï e ~~ * ?? ' 
Рѣзчикъ-Любитель, съ 60 рис. 2 изд. Его-же ~ " І п " 

тоже въ папкѣ . ' • • ~ - 3 0 . 
Пиротехникъ Любитель, съ 2о" рис' Ёго-же " " • 
Деревянные дома-дачи. Инж. iL Папенгутъ, пост'р " 4 ° " 

- " Т Д е р в В - Д 0 М 0 В Ъ ' с ъ атласомъ план 
разрѣз. и фасад, дачъ. Съ 77 рис. , « 
тоже въ изящн. коленкор, переплет* ! ' ' ' ' , 75 " 


