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				Эта страница не была вычитана

и неподвижной плашки Д. Расстояние между диском Г и плашкой Д несколько меньше диаметра кружка, и последний, увлекаемый диском Г, вращаясь, протаскивается между диском Г и плашкой Д, получая утолщение гуртика. Производительность гуртильного станка до 2.000 кружков в минуту. Гурчению должны подвергаться кружки из жесткого неотожженного металла. Для чеканки монеты кружки необходимо предварительно отжигать для смягчения жесткого металла после прокатки. Отжиг загурченных, т. н. черных, кружков, имеющих сравнительно темный цвет, производится в течение 25—30 минут (для 40—50 кг загружаемых кружков) при темп. 700—800°, в зависимости от металла. Отжиг кружков имеет еще цель выжечь с поверхности следы масла и грязи и окислить тонкий поверхностный слой металла для облегчения следующей операции  — отбела кружков. — Отбел кружков, операция химич. растворения поверхностного слоя окисленного металла, гл. обр. меди, производится во вращающихся медных дырчатых барабанах, помещаемых в освинцованные баки с горячим раствором серной кислоты. Затем барабан перемещается в бак с проточной водой для промывки. Отбеленное и промытые кружки сушатся, причем сушка на различных монетных дворах происходит различно. На Монетном дворе в Лондоне сушка производилась в барабанах с опилками, что является неудобным, т. к. мельчайшая пыль опилок остается на кру$кках и при чеканке залепляет рисунок монетного штемпеля; в Италии  — на медных листах, подогреваемых электрич. током. После отбела получаются т. н. белые кружки, с к-рыми производятся операции, уже не загрязняющие их поверхности: обычно браковка кружков по внешнему виду на браковочных полотнах, представляющих конвейер с движением ленты. Отбеленные и отбракованные кружки поступают для чеканки на т. н. печатные станки.

Чеканка монетных кружков производится на станках, которые были изобретены в 1811 русским инженером Неведовским. Тип этого станка, представляющего шарнирный пресс с системой «ломающихся» рычагов, вошел в употребление почти на всех монетных дворах с последующими конструктивными изменениями и усовершенствованиями. Один из типов печатного станка показан на рис. 4. Он состоит из передней и задней станин А и JL', маховика Б, системы шарнирных рычагов В, печатного стола Г с подающим механизмом. Монетные кружки закладываются в коробку Д, из которой поступают в трубку Е, откуда, захватываясь по одному, подаются в печатное кольцо, имеющее насечки, соответствующие насечкам на гуртах готовой монеты. В этом кольце кружок подвергается чеканке, т. е. нажатию верхнего и нижнего штемпеля, и заполняет также насечки кольца. Отчеканенная монета выталкивается и падает по трубке в ящик Ж. Производительность станка достигает до 100 монет в минуту.

После чеканки готовая монета подвергается браковке на браковочных полотнах и поступает в так наз. сводку, т. е. для операций счета и навески. Счет монет производится на автоматических счетных машинах производительностью до 2.000 кружков в минуту.

Кроме счета на счетных машинах, применяется счет на т. н. разгонных столах, на к-рых вруч 106

ную раскладывается установленного размера прямоугольник монет. После счета монета навешивается на весах и пакуется.

Основным инструментом для чеканки являются монетные штемпеля, изготовляемые из лучших сортов инструментальной стали, обычно хромистой. Из воска или пластелина лепится изображение рисунка в увеличенном в 10—15 раз виде, затем по слепку отливается гипсовая форма, на к-рую гальванопластич. путем наносится слой меди толщиной в 2—3 мм, точно воспроизводящий рисунок и легко снимающийся с гипсовой формы. Затем медное изображение, полученное гальванопластинкой, ставится на штемпелерезную копировальную машину, вырезывающую на стали уменьшенную до нужного размера копию маточника (штемпеля с рельефным изображением). Маточник закаливается, и им производится штампов  — рис. 4 Печатный станок, ка на фрикционных прессах рабочих штемпелей из незакаленной стали, которые затем в свою очередь также закаливаются и являются готовыми рабочими штемпелями. Стойкость хорошо термически обработанных штемпелей достигает при штамповке монет из мельхиора и алюминиевой бронзы до 40.000—60.000 нажатий (штамповок), а на красной меди — до 100.000—200.000 нажатий.

МОНЕТНЫЙ, рабочий поселок в Свердловской обл.; станция ж. д. им. Л. М. Кагановича, в 35 км к С.-В. от Свердловска, которому поселок административно подчинен; 13, 3 тыс. жит.

(1935). При Советской власти М. стал крупнейшим на Урале центром торфяной пром-сти, снабжающим торфом Свердловский промышленный узел.

МОНЕТНЫЙ ДВОР, завод, чеканящий монету.* Ныне существующий ленинградский Монетный двор основан в 1724. С 1922 Монетный двор находится в ведении НКФ СССР, управляется он на основании положения о М. д., утвержденного НКФ СССР от 29/III 1923. Помимо чеканки монеты, М. д. изготовляет ордена, медали, жетоны, печати, штемпеля и т. п.

(Подробнее см. Монетное дело).

МОНЕТНЫЙ ДОХОД, доход, получаемый государством от чеканки монет. При чеканке полноценной монеты этот доход может извлекаться как посредством монополизации государством покупки валютного металла, добываемого внутри страны и ввозимого из-за границы, так и при переделе в монету валютного металла частных лиц. По дореволюционному русскому монетному уставу за передел 1 пуда золота в монету взималось 42 руб.

ЗР/и коп., или 0, 2% стоимости золота. При чеканке неполноценной разменной монеты М. д. представляет разницу между покупательной способностью неполноценной монеты в обращении и ее реальной стоимостью, включая и расходы по ее чеканке. В 1913—14 фунт серебра стоил ок. 16 руб., пуд меди  — 12 руб.
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