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Камнями въ общежитш называются так!я минеральная 

Вещества, которыя обладаютъ значительнымъ сцеплешемъ 

и хороню сопротивляются атмосфернымъ вл1яшямъ.

Въ природе камни встречаются въ виде скалъ, плас- 

товъ и отд'Ьльныхъ кусковъ (булыгъ), разбросанныхъ по 

поверхности земли. Т ате  камни наз. е с т е с т в е н н ы м и  

камнями, въ отлич1е отъ искусственныхъ, приготовляемыхъ 

изъ разныхъ матергаловъ.

Естественные камни, однако, находятся не повсеместно 

и выломка ихъ часто требуетъ много труда и времени, а 

потому и обходится дорого. Теплопроводная способность 

ихъ больше, ч’Ьмъ искусственныхъ и, следовательно, для 

сохранешя тепла въ помещешяхъ необходимо придать иа- 

ружнымъ стенамъ значительную толщину.

Искусственные камни имеЮтъ за собою то преимущество, 

что имъ легче придать ту или иную форму, требуемую въ 

данныхъ обстоятельствахъ.

Камни должны быть тверды, прочны к хорош о связы

ваться съ растворомъ, а также добываше и обделка ихъ 

должна быть недорога. Твердость камня определяется 

сопротивлешемъ его известному давлешю н$ 1 кв. дюймъ, 

какъ видно изъ нижеследующей таблички:

Гранитъ выдерживаетъ. . . . . 160—270 пуд.

М р а м о р а ................................ . 100— 250 »

Известковый песчанникъ . . . .  30— 100 >

Глинистый песчанникъ . . . . .  50— 100 »

Что касается вообще прочности камня, то она зависитъ
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отъ химнческаго состава и отъ его физическаго еостояшя 

Къ числу разруш ают»хъ элементовъ для камня относятся: 

вода, воздухъ и морозъ, которые выв'Ьтриваютъ камень, из

меняя его химичесюй составъ, а отъ действ]я сильнаго 

мороза камень трескается.

Разложеше органическихъ веществъ действуетъ разру 

шительно на камни, ибо при этомъ всегда выделяется ам- 

м1акъ, а затймъ азотная кислота.

По твердости камни разделяются на слабые, скобляпцеся 

ножемъ, какъ наир. мЪлъ; средше также скобляпцеся но- 

жемъ, къ которымъ относятся все известняки и твердыя—■ 

кварцевыя породы, даклщя искру при ударе о сталь.

Чемъ камень плотнее, темъ онъ тяжелее и лучше про- 

водптъ тепло.

Первые кроме того бываютъ шелкозернистые и крупнозер

нистые.

По сложенш камни разделяются на сплошные и слоистые.

Паконецъ, по химическому составу, камни бываютъ: по- 

левошпатные, кварцевые, известковые и глинистые.

Къ полевымъ шпатамъ относятся гранитъ, порфиръ и 

лабрадоръ.

Къ кварцевымъ породамъ—кремнистые песчанники, какъ 

напр, токшинсюй, бруспенскШ и ш сковсш е песчанники или 

дигае^камни.'

Известковые и глинистые песчанники, вследств1е своей 

малой твердости, употребляются только Еа облицовку 

стенъ и пилястры или на украшешя— карнизовъ, канители 

и проч.

Къ группе известковыхъ породъ относятся: мраморъ, 

известковый туфъ, известнякъ и мелъ.

Изъ различныхъ породъ мрамора укажемъ на следующая:

1) ФинляндскШ мраморъ, русскольсшй близь Сердоболя. 

Цветъ серосиневатый съ белыми прожилками. Бываетъ онъ 

и другихъ цветовъ— белаго, желтовата го и чернаго съ бе- 

лымъ. Хорош о полируется.

Изъ русскольскаго мрамора сделана облицовка степь 

Исаашевскаго Собора.

; 2) ТивдШскШ мраморъ добывается близъ Петрозаводска



Встречается весьма разнообразныхъ цветовъ — розоваго. 

зеленаго и фюлетоваго съ различными оттенками. Мраморъ 

этотъ плохо соптютивляется атмосфернымъ вл1яшямъ, такъ 

какъ содержитъ въ сьоемъ составе много сернаго колче

дана, а потому онъ вполне пригоденъ только на внутрен

няя украшешя. Изъ него сделана внутренняя облицовка 

Исаашевскаго Собора.

3) Крымсшй мраморъ краснаго цвета по своимъ свой- 

ствамъ близко подходитъ къ Финляндскому мрамору.

4) АтайскШ п НерчинскШ мраморы мелкозернистаго 

сложешя; хорошихь качествъ, но по отдаленности добыва- 

т я  употребляются мало.

Къ известковымъ туфамъ относится пудоя«скШ камень, 

добываемый близъ Гатчино. Онъ употребленъ на наруяшыя 

стены и колонны Казанскаго Собора.

При обжигаши этого камня получается весьма хорошаго 

качества известь.

Известняки бываютъ грубые и плотные. Первые идугъ 

для бута и для обжига на известь; вторые обтесываются 

на л'Ьстничныя и тротуарныя плиты. Къ нимъ же относится 

такъ наз. литографсшй камень.

М'Ьлъ, рухляк ь и пшс.ъ по своей мягкости уиотреС- 

ляются для приготовлешя строительныхъ матер1аловъ и 

связывающихъ веществъ.

Глинистые камни слоистаго сложешя состоять, главнымъ 

образомъ, изъ кремневыхъ соединешй. Къ нимъ относятся 

сланцы: крэветьный или аспидный, глинистый и |горючШ

Кровельный сланецъ, темносЬраго цвета, легко колется 

на V. дюймовыя дощечки, употребляемыя на кровли.

Г орите  сланцы идутъ на приготовлеше цемянки. Бу- 

лыяшикъ и бутовая плита обмеряются кубическими саже

нями, а штучный камень принимается числомъ штукъ и 

погонною м^рою.

Плиты, въ зависимости от ь ихь назначешя въ строитель 

номъ деле, получаютъ различныя назвашя:

1) Л е щ а д н а я  плита употребляется для настилки пло- 

щадокъ и тротуаровъ. Длина и ширина 12— 16 вершковъ, 

а толщина 2— 3 вершка.
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2) С т у п е н ч а т а я  плита идетъ на ступени лЪстницъ. 

Длиною бываютъ по ширине лестницы, а ширина до 10 

верш, и толщина 3— 4 верш.

3) П о д о к о н н а я  плита идетъ на подоконки въ окнахъ ка- 

менныхъ строенШ. Длина 2 и более арш., ширина 5— 12. 

вершковъ.

4) К а р н и з н а я  плита употребляется подъ штукатурку 

для устройства карнизовъ.

5) П р о к л а д н а я  плита идетъ для прокладки между 

кирпичами для бол'Ье равномерной передачи давлетя.

6) Ц о к о л ь н а я  Цплита употребляется для облицовки 

кирпичныхъ ст'Ьнъ. рДлина и ширина бываютъ различны; 

толщина 3— 4 верш.

Когда камень выламывается изъ сплошной горной по

роды, въ глыбахъ неправильной формы, то наз. л о м о в ы м ъ ;  

если же его отрываютъ отъ глыбы порохомъ, то наз. р в а- 

н ы м ъ.

Камень правильно отесанный съ п'Ьсколькпхъ сторолъ 

наз. ш т у ч н ы м  ъ или т е с а н н ы м ъ .  Когда отеска произ

ведена съ пяти сторонъ, то наз. п я т и к а т о м ъ; задняя не 

отесанная сторона наз. х в о с т о м ъ, передняя — л и ц о м ъ, 

нижняя и верхняя —  п о с т е л я м и ,  а боковыя — з а у с е н- 

к а м и.

Что касается способа выломки камней, то онъ зависитъ 

отъ свойства породы и подразделяется на выломку слои- 

стыхъ породъ и сплошныхъ горныхъ массъ.

Выломка слоистыхъ камней.

При выломке слоистыхъ камней принимается вовнима- 

nie цель его добывашя, т. е. идетъ ли камень на бутъ 

или ж е—дельной плиты.

Когда выломка ведется съ целью получешя фундамент- 

наго бута или на обжнгъ пзъ него извести, то при этомъ 

выламываются куски неправильной формы, безъ соблюдешя 

какихъ-либо опредЬленныхъ размеровъ.

Прежде всего определяютъ щупомъ толщину наносного 

слоя (грунта) п ныбираютъ место, где слой его напменьппй.



Зат’Ьмъ съ верхняго слоя снимаютъ на некоторомъ про

странств!. камни, обнажаютъ второй слой, изъ него выла- 

мываютъ нисколько камней (рис. 1); при этомъ ломка ве

дется уступами для того, чтобы дать возможность поместить 

большее число рабочнхъ.

Рио

Рнс. 2

Для ломки такого камня необходимы н-Ьсколько ломовъ 

и тяжелый железный молотокъ (рис. 2). Для очень Kptn-
кихъ иородъ употребляется остро

конечный ломъ (рис. 3, 4 и 5), а 

для более слабыхъ ломъ съ сплю- 

щеннымъ концомъ.

После снят1я перваго слоя вы

ломки, въ прослой запускаютъ 

ломъ и подложивъ подъ последнш 

небольшой твердый камень, дей- 

ствуютъ ломомъ какъ рычагомъ. 

Нъ случае надобности, когда ка

мень не отделяется, бьютъ молот- 

комъ; когда же и этого окажется 

недостачнымъ, то ломъ надо заме

нить железной вагой.

При выломке дельной плиты 

работы производятся много тща

тельнее и осторожнее. При этомъ 

Рис. з, 4 н г>. на обнаженной поверхности слоя

очерчиваютъ форму плиты, иротесываютъ киркой дорожку 

глубиною до следующаго слоя и поднимаютъ каменьломомъ.
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Если камень длиненъ и можетъ лопнуть во время вы

ломки, то вставляютъ железные клинья. Когда же выло

манную плиту требуется разделить на части, то по раз

метке делаютъ дорожку киркою, ставятъ на подставку и 

раскалываютъ ударами кирки.

Выломка сплошнаго камня.

При выломке сплошного камня различаютъ два способа 

ломки: крупнозернистаго и мелкозернистаго камня. Такъ 

какъ въ сплошныхъ нородахъ нетъ слоевъ, облег чающихъ 

ломку,'^а только въ некоторыхъ изъ нихъ попадаютъ жи

лы *), эти места слабее лфочей массы камней, а потому 

ими пользуются при выломке.

Несмотря на жилы и порыни выломка камня изъ 

сплошной массы, при помощи инструментовъ, очень трудна, 

а потому часто заменяется иорохострельной работой.

Ломка крупнозернистаго камня.

Камень очищаютъ отъ наносной земли и осколковъ и 

отделяютъ отъ ^остальной массы съ трехъ сторонъ: двухъ 

боковыхъ^и задней, корридорами до 10 вершковъ ширины 

и тогда камень отделяютъ снизу иорохострельной работой.

Эта работа ведется такъ: цилиндричесгая отверст1я рас- 

полагаютъ по направлешю жилъ, но обязательно на цель- 

ныхъ местахъ камня. При этомъ соблюдаются следуялщя 

правила: положение цилинцровъ должно быть наклонное, 

чтобы удобно было налить воду при буренш. Длина кана- 

ловъ должна быть вдвое более кратчайшаго разстояшя отъ 

дна корридоровъ. Длину корридоровъ, однако, не делаютъ бо

лее 14 футовъ, при д1аметре ни более 3 дюймовъ.

Для сверлегпя употребляются сверла изъ железа со 

стальною наваркою, при чемъ для того, чтобы сверло не могло 

сильно нагреться, но мере углублешя его, наливаютъ 

воду. Когда скважина совершенно готова и очищена отъ

:) Въ красномъ_гранит'1> попадаются трещины наз. п о р ы и я  м и.
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грязи и опилковъ, ее нротираютъ на-сухо тряпкой, надетой 

на палку, и на дно цилиндра кладутъ подбой изъ сухой 

глины. При сухой скважине пороховой зарядъ кладутъ въ 

бумажномъ картузе, если же замечается некоторая сы

рость, то въ жестяномъ цилиндрике. Забивка производится 

глиной или пескомъ, но, преяеде ч'Ьмъ забить цилиндръ, 

нужно устроить сообщ етя огня съ зарядомъ, всего лучше 

посредствомъ проволоки отъ гальванической батареи.

Когда силою взрыва камень будетъ оторванъ отъ прочей 

массы, его отд’Ьляютъ жел'Ьзнкми шестами, наз. о л ь х а м и .  

Пхъ вставляютъ въ корридоръ между отделенными к ам 

нямп и остальной массой и при помощи привязанныхъ къ- 

нимъ веревокъ раскачиваютъ ольху въ сторону отделетя 

камня и такимъ образомъ камень отодвигается.

Если выломанный камень требуется разделить на ни

сколько частей, то пробиваютъ на поверхности камня до

рожку, въ которую черезъ каждый футъ вставляются желез

ные клинья. Чтобы увеличить поверхность деств1я клнньевъ, 

къ обеимъ с/горонамъ прикладываютъ железныя полосы. 

Два клина съ двумя железными полосами длиною до 1 

фута наз. гнездомъ.

На каждыя два или три гнезда ставятъ по рабочему 

которые по команде быотъ молотками ио клиньямъ и тогда 

камень расколется.

Ломка мелнозернистаго камня.

При этой работе выбиранпъ камень такъ, чтобы онъ 

былъ отделенъ отъ остальной массы съ одной стороны тре

щиной. Затемъ съ двухъ сторопъ, какъ и при ломке круп- 

нозернистаго камня, пробиваютъ постепенной выломкой кор- 

ридоры, которые для облегчешя работы пробиваютъ порохо- 

стрельной работой. Когда оба корридора готовы, то съ зад

ней стороны камня вытесываютъ дорожку и но ней сверлятъ 

рядъ буровыхъ скважпнъ въ 1 дюймъ въ д1аметре и на раз- 

стоянш дюйма одинъ от'ь другого во всю толщину отде
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ляемой массы и отделяютъ камень при помощи жел'Ьзныхъ 

клиньевъ и полосъ.

Для того, чтобы отделить камень снизу, съ наружной 

его стороны, по направленно трещины, протесываютъ дорожку 

и въ ней сверлятъ горизонтальные буровые цилиндры и 

отд'Ьляютъ клиньями, когда же масса выламываемаго камня 

велика, то отд'Ьляютъ иорохострельной работой.

Когда требуется разделить глыбу мелкозернистаго камня 

на несколько частей, то работа эта производится несколько 

иначе, чемъ крупнозернистаго камня. Мелкозернистый ка

мень не имеетъ свойства делиться гладкими поверхностями, 

и вследств1е этого протесавъ дорожку, по лиши разделетя 

камня просверливаютъ рядъ цштиндровъ и тогда уже по

мощью клиньевъ и жел'Ьзныхъ полосъ раскалываютъ камень.

ОбдЪлка камней.

Обделка камней им'Ьетъ, главнымъ образомъ, целью при

дать камнямъ правильный видъ и форму требуемую по про

екту и вместе съ темъ отделить поверхности ограничи

вающая камень.

Прежде всего скалываютъ излишне выступаюиця части 

камней или, какъ говорятъ, оболваниваютъ камень. Обол 

ваненый камень расииливаютъ или обтесываютъ, а при бо

лее тщательной отделке— шлифуютъ и полируютъ.

Распиловка камней.

Распиловка камня имеетъ целью получеше тонкихъ ка- 

менныхъ досокъ. Мяггая породы, какъ-то: мелъ, гипсъ, м я т е  

известняки можно разрезать обыкновенной пилою для рас 

пиловки дерева; более же твердыя разрезаются пилою безъ 

зубцовъ.

Чемъ камень тверже, темъ распиловка его производится 

медленнее.

Пила состоитъ изъ железной полосы котельнаго железа
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толщиною въ ОД дюйма шириною 7— 10 дюймов'1’- Длина 

пилы бываетъ различная, но не менее какъ на 2 фУта Длин

нее распиливаемаго камня.

Такая полоса утверждается въ деревянный сТ*гН°Къ по 

внешнему виду сходный ст> обыкновенной лучк(,во11 ст< - 

лярной ПИЛОЙ.

Концы полосы прикрепляются къ вертикал1>1П>1мъ брус- 

камъ пилы при помощи жел’Ьзныхъ скобокъ. B'i> cP<vume 

бруски распираются деревянной распоркой. ВвсрхУ бруски 

стянуты веревкой, скручивая которую, можно цат>1ПУть по

лотно пилы настолько туго, что она при движсп*11 ВГ1°редъ 

п пазадъ не будетъ гнуться.

Для удобства распиловки делаютъ особое цр!-<СП0С0бле- 

ше, которое состоптъ въ томъ, что укрепляют!» горизон

тальный брусъ на козлахъ. На этомъ бруске nM'I',K)TC>i два 

блока, черезъ которые перекинуты веревки, одним'*’ к°нцомъ 

веревки привязаны къ гшле, а къ другому подвеш*11111 гРузы. 

Грузы эти не даютъ пиле скоситься на сторону 11 1П) То же 

время Tpenifl веревокъ о блокъ достаточно, чтоб**1 пила не 

поднималась вверхъ.

Самая распиловка ведется такъ: по направлен*10 !1Редпо- 

лагаемаго разреза проводятъ черту и по пей устаПдВЛ1,1!аютъ 
полотно пилы. Затемъ съ обенхъ сторонъ прпкЛ^ДЫ1!;чотся 

деревянные, треугольные, призматпчесме бруски Офлвила) 

и между ними насыпаютъ песокъ, который, скоЛ1,;№ во на- 

клоннымъ илоскостямъ, попадаетъ иодъ полотно 11 пли- При 

движеши пилы впередъ и назадъ, концы пиЛ^1 Немного 

поднимаются и въ образующееся пространство 110Ш1Даетъ 

песокъ. При обратномъ движешч пилы, она цроходитъ по 

песчинкамъ, прижимаетъ ir двигаетъ ихъ, цараП5*я Камень. 

При этомъ движеши пила понемногу углубляется иъ Камень.

Когда она зайдетъ на значительную глубичУ’ пРавила 

отнимаютъ и растертыя песчинки и части камня удаляются 

изъ образовавш аяся отверст1я вливашемъ воды, КотоРая, вы

текая съ боковъ реза, увлекаетъ ихъ за собою.

Когда разрезана половина толщины камня: выни-

маютъ, камень перекантовываютъ и пилятъ съ ст-е»

роны, по въ той-же.плоскости.
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Обтесна камней.

Работа эта им^етъ цЪлыо придать камню требуемый 

видъ и размеры сообразно чертежу.

Обтеска бываетъ г р у б а я  и ч и с т а я .

Грубая теска состоитъ въ томъ, что снимаютъ съ камня 

неровности замЪтныя для глаза. Для такой тески необхо* 

димы некоторые инструменты, наприм^ръ:

Т е с о в и к ъ  (рис. 6 и 7) им^етъ форму куба, па одной изъ 

сторонъ котораго имеется четыреугольная пирамида или 

призма съ узкимъ ребромъ. Тесовикомъ бьютъ съ розмахэ 

но выступающимъ частямъ камня, отчего на поверхности 

камня получатся неглубокая бороздки.

Для грубой тески угловъ и кромокъ употребляется д о 

л о т о  (рис. 8), по которому быотъ к 1а п к о й  (рис. 9).

Чистая теска состоитъ изъ 6o;ite осторожнаго сбивэ.тя

Рис. 6. Рис. 7. Рис. 8.

неровностей, а потому бороздки при ней бываютъ едва за

метны. Вместо тесовика здЪсь употребляется к i у р ъ (рис. 

10 и 11). Работающая часть этого инструмента оканчивается

8Ч1ИШЖ

Рис. 9. Рис. 10. Рис. 11.
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довольно широкимъ ребромъ. Ребра эти им/Ьютъ направлеше 

вдоль и поперекъ рукоятки, а потому часто употребляется 

этотъ инструлеытъ въ виде, показанномъ на рис. 12.

Рис. 11. Рис. 13 и 14. д ля отески уг-

ловъ и кромокъ употребляется долото (рис. 13 и 14), рабо- 

тающШ конецъ котораго имеетъ игирокое и острое ребро.

Когда требуется придать""[камню более гладкую поверх

ность, ироходятъ по ней юуроыъ перпендикулярно направ

л ен ^  бороздъ чистой тески, чемъ и сглаживаютъ все ма- 

лениия норовности.

Для тески мягкихъ иородъ употребляется кирка (pi:с. 15 

и 16).

Для делашя въ камне углублешй или же входяшихъ 

угловъ употребляется долото въ виде лопатки наз. скар- 

телью (рис. 17).

Шуры различа

ются но номерамъ 

сообразно ихъ веса 

2—5 фунтовъ. На- 

чинаютъ теску бо 

лее тяжелымъ ин- 

струментомъ и кон- 

чаютъ легкимъ.

’iic. 1.') и 16. Рис. 17.

При обтеске мрамора уиотребляютъ зубчатую кирку, 

посредствомъ которой придаютъ этому камню матовую по

верхность.
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Шлифовка камня.

Эта операщя состоитъ въ томъ, что шлифуемый камень 

натираютъ другимъ камнемъ более твердой породы. Обык

новенно для этого шлифуемый камень закрепляется въ де

ревянной оправе съ рукояткою (рис. 18 и 19),

На поверхность камня насыпаютъ мелкШ кварцевый пе- 

сокъ и трутъ шлифующимъ камнемъ, причемъ песчинки 

растираются тяжестью амня и сглаживаютъ его поверх

ность.

Во время этой работы камень поливаютъ водой; отчего 

процессъ! ускоряется.

Полировка камня.

Полировка какня какъ более чистая работа употребляется 

только для дорогихъ каменныхъ породъ. Она отличается 

отъ шлифовки главнымъ образомъ темъ, что здесь песокъ 

заменяется т р е п е л о м ъ  или же наждакомъ. Оба эти ма- 

тер1ала употребляются въ виде отмученнаго въ воде по

рошка.

Вместо трущаго камня употребляется железный у т ю г ъ 

(рис. 20 и 21).

Что касается формы подошвы утюга, то ей придаютъ 

ту же форму, какую имгЬетъ полируемая поверхность.

Для того же, чтобы удалить мельчайпйя неровности 

камня, его натираютъ свинцомъ; затЪмъ, для придашя
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глянца употребляется оловянная окись, которую насыпаютъ 

въ мешочки.

Если камень ноздреватый, то передъ полировкой пу-

Рис. 18.

М Н Я

“U

■ и г  ■
Рпо. 19.

стоты наполняютъ мастикой, составленной изъ rapniyca, 

воска и краски мумш.

Эти вещества сплавляютъ вм&ст’Ь и когда масло осты- 

нетъ ее толкутъ въ порошокъ, насыпаютъ на камень слоемъ

jh lf ж .
I '  ~i

Рис. 20. Рис. 21.

ВЪ 7г дюйма Т0Л1ЦИНЫ и водятъ нагретымъ утюгомъ. При 

этомъ находяпцйся въ порахъ песокъ вытесняется и за 

полняется мастикой.



Продаются и высылаются наложеннымъ платежом-ь 
нижеслЪдуюи^я издажя:

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

Электрическ1е звонки. Съ35 рис. 2 изд. М. Петровъ — . 25 . 
Электрическое освЪщеже. Э. Кусте, практ. руков. нов.

усоверш. въ области электр. св-Ьта. съ 53 рис. —  „ 40 „ 
Трехфазный токъ, его значеше и практическое при-

мЪнеше, съ 13 рис. Фр. Бендтъ........................... —  „ 40 .
Домашнш электротехникъ. А. Гехтъ. Съ 66 рис.

2 значит, допол. и исправл. изд.......................... — „ 30 „
тоже въ п а п к Ъ ......................................................—  „ 40 „

Телеграфъ и телефонъ, съ 100 рис. 3 изд. М. Петровъ — „ 50 , 
Электротехника и очеркъ физическихъ ея основанш,

съ 39 рис. Эпштейнъ, 3 изд....................................—  „ 75 ,
Гальванопластика. Съ 21 рис. М. Петровъ.................— „ 50 ,
Телефонъ, его устройство и практич. примЪн. Съ 79 рис.

ред. Инженеръ-Электрикъ Н. Н. Поляховъ. . . 1 „ — ,
тоже въ коленкор, переплет^ тиснен, золотомъ 1 „ 50 „ 

Телефонъ.— Популярный курсъ телефонш, съ 60 рис.
М. П етровъ ............................................................... — „ 30 „
тоже въ папкЪ..........................................................— „ 40 .

Аппаратъ Морзе, его устройство и практическое при
мкнете, съ 42 рис. М. Петровъ........................... —  „ 40 „

Буквопечат. телегр. аппаратъ Юза, съ 75 рис. М.
Петровъ .....................................................................— „ 50 „
тоже въ коленкор. переплетЪ.............................—  „ 75 „

Безпровол. телегр. и его примЪн. съ 5 рис. В. Анцовъ — „ 20 .
Электричество и Магнетизмъ. Полетика, съ 26 рис.

3-е изд............................................................. • . . 1 „ — „
Лужеше, Паяше и Гальваническое Никелироваше съ

рис. Техн. П. Федоровъ,......................................... —  „ 30 ,
Электродвигатели и ихъ примЪнеше, съ 29 рис. —  , 40 ,
Спутникъ Монтера Электротехника, съ рис. Его же —  г 40 „
Спутникъ Техника Строителя, съ 41 рис. Его же . — „ 40 „
Программы устныхъ испытанш для лицъ, ищущихъ

права производства строительныхъ работъ . . —  „ 25 ,, 
Мотивы Садовой архитектуры, архитекторъ П. Грюнд-

лингъ, съ 60 рис......................................................  1 „ — „
Деревянные дома-дачи. Инж. А. Папенгутъ, постр. 

лЪтн. и зимн. дерев, домовъ, съ атласомъ план.
разрез, и фасад, дачъ. Съ 77 рис.......................  1 „ 25 „
тоже въ изящн. коленкор, переплет^................. 1 „ 75 »



Набивка чучелъ и соби>ан1е нас^хбТШэт^

36 рис. Его-же.......................................................—  р. 30 к.
тоже въ папкЪ......................................................v — „ 40 ,

Препарироваше чучелъ и скелетовъ,съ атласомъ
различи, птицъ. В. Руд евичъ .........................— „ 50 „

Какъ сделать телесчопъ и какъ имъ пользоваться,
Популярн. телескоп. астроном!я съ 12 иллюстр.
и 4 картами А. Фаулеръ. Пер. съ 2 англ. изд. —  60

Часовщикъ-Любитель, уходъ за часами, починка и
чи;гка, съ 32 рис. 2 изд. Техн. П. Федоровъ . — „ 30
тоже въ папкЪ............................................... — „ 40 „

Переплетчикъ-Любитель, съ 56 рис. 2 изд. Его-же . — „ 30
тоже въ папкЪ............................................... —  в 40

Простая мебель. Образцы и описаше, съ 92 рис. Его-же. — „ 30
тоже въ папкъ..........................................................—  „ 40 .

Кузнець-Любитель, съ 46 рис. Его-же.........................— „ 30 “
тоже въ п ап кЪ ....................................................... — , 40 „

Слесарь-Любитель, съ 67 рис. 2 изд. Его-же 30
тоже въ папк-k..........................................................—  » 40 „

ЗыдЪлка различныхъ замковъ съ 20 рис. Его же. • .•— „ 20 ,, 
Жестяныя, цинковыя и мЪдныя работы съ 73 рис. Его-же— „ 40 „ 
Обойщикъ-Любитель, съ 65 рис. 2 изд. Его-же . . —  „ 30 „

тоже въ папкЪ................  ................................. —  я 40
Корзиночное произв. и плет. меб., съ 37 рис. Его-же . —  „ 30 „ 
Веревочное производство и плетеше ковровъ, матъ

и половиковъ, съ 35 рис. Его-же.........................—  „ 30 „
Мебельно-обойное ремесло, съ 108 рис. Его-же . . . —  „ 60 ,
Щеточникъ-Любитель, съ 21 рис. Его-же.................— „ 25 „
Вязаше рыболовныхъ сЬтей съ 20 рис. Его-же . . . —  „ 20 „ 
Кустарное производство бочекъ, кадокъ, ведеръ и

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

съ 8 рис. пер. съ н-Ьм. профес. Свобода . . . —  „ 60 „ 
Сельсюй землем-Ьръ *), съ 40 рис. Техн. П. Федоровъ— „ 30 . 
Постройка и ремонтъ дорогъ грунтовыхъ, шоссейныхъ

булыжныхъ и торцевыхъ, съ 32 рис. Его-же *) —  „ 30 , 
Причины образования болотъ и ихъ осушеше. Инже

нера А. Ф. Папенгутъ...................................—  „ 20 „
Спутникъ ЖелЪзнодорожнаго мастера съ 55 рис.

Техн. П. Федоровъ............................................ —  „ 40 „
Руководство для машинистовъ и уходъ за паровыми

машинами, съ 20 рис. Его-же.............................—  „ 50 .
Руководство для кочегаровъ и уходъ за паровыми

котлами, съ 19 рис. Его-же.................................—  „ 30 ,
Обращен1е и уходъ за паровыми машинами на су- 

дахъ во время ихъ работы и остановокъ. Ин- 
женеръ Мюллеръ......................................................— „ 30 ,


