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Предиелов1е.

Три года прошло со времени выпуска въ св'Ьтъ 

перваго издашя моего руководства и за это время 

въ значительной м'Ьр’Ь, разумеется, выяснилось, на

сколько, это руководство удовлетворяетъ спросу чи

тателей, для которыхъ оно предназначалось. Выясни

лись вм’Ьст'Ь съ тЪмъ и некоторые недостатки его 

и неудоства практическаго прим^ненш. На основа- 

нш этого трудъ свой я снова пересмотреть, гд^ 

требовалось исправилъ и значительно пополнилъ.

Издавая вторично настоящую книгу, я надеюсь, 

что, им^я ее какъ руководство, всяк1й землевлад'Ь- 

лецъ или сельск1й хозяинъ будетъ въ состоянш 

лично, безъ помощи спещалиста-архитектора наблю

дать за возведешемъ необходимыхъ для хозяйства 

здашй; я далекъ, конечно, отъ мысли, что это мое 

руководство можетъ вполнЪ заменить знашя опыт- 

наго архитектора или инженера, надеюсь, однако, 

что при невозможности по какимъ либо причинами 

пользоваться услугами строителя-спещалиста, всяюй, 

внимательно прочитавппй эту книгу и въ достаточ



ной степени усвоивпий изложеиныя въ ней основ- 

ныя положены строительиаго искусства, будетъ въ 

состоят ;: лк'шо следить за выполнешемъ работь 

местными подрядчиками и рабочими.

Стремлеше всякаго хозяина къ возведешю проч

ной, сухой и теплой постройки, притомъ съ возможно 

меньшею денежною затратою, вполне попятно; по

этому, соблюдая свои же интересы, онъ долженъ 

во время производства рабогь лично наблюдать за 

правильностью и тщательностью 'выполнены ихъ и 

ни въ какомъ случае не полагаться на рабочихъ и 

не оставлять посл'Ьднихъ безъ присмотра.

В се  строительные матергалы, которые потребуются 

для постройки, сл'Ьдуетъ прюбретать и заготовлять 

заранее, до начала строительнаго сезона, причемъ 

некоторые изъ нихъ, какъ напримеръ, весь лесной 

MaTepiaflb; известь, глину, алебастръ, цементъ, вой- 

локъ, паклю и т. п. обязательно складывать подъ 

нав'Ьсомъ или въ сараяхъ, друпе же, какъ камень, 

и песокъ, могутъ быть сложены на открьттомъ воз

дух^, вблизи места предполагаемой постройки.

Качества и свойства примЪняемыхъ въ строи- 

тельномъ д'Ьл'Ь матер1аловъ играютъ существенную 

ооль въ смысле прочности и теплосохраняемости 

возводимой изъ пихъ постройки: только изъ хоро

шего и прочнаго матер1ала можетъ быть возведена 

теплая и долговечная постройка. Въ виду этого 

считаю необходимымъ прежде всего ознакомить чи

тателя какъ съ различными свойствами наиболее 

прим'Ьнпмыхъ на практике строительныхъ матер]'а- 

ловъ, такъ и съ теми недостатками, которые могутъ 

встретиться въ каждомъ изъ нихъ, для возможности



■опред'Ьленш этихъ послъднихъ при покупка и npie.M- 

ке строительныхъ матер1аловъ.

У  всякаго хозяина при предположепш возвести 

какую либо постройку, совершенно естественно 

является воиросъ, какую сумму необходимо затра

тить для производства той или иной работы. Сумма 

эта можетъ быть заранее определена въ зависи

мости отъ количества матер1аловъ и числа рабочихъ 

дней, необходимыхъ для возведешя намеченной п о

стройки, а также отъ существующихъ местныхъ 

ценъ какъ на матер1алы, такъ и на рабочую силу. 

Единственнымъ источникомъ для составлешя при- 

близительнаго вычислены расхода на предполагаемую 

постройку у насъ, въ Poccin, служитъ Высочайше 

утвержденное „Урочное Положете на строительные 

работы", представляющее собою сводъ пормальныхъ 

данныхъ для определены количества матер1аловъ 

и рабочихъ силъ, потребныхъ на производство еди

ницы какой либо работы; въ виду этого мною при

ведены выдержки изъ некоторыхъ параграфовъ Уроч- 

наго Положешя, съ размещешемъ ихъ въ конце 

опйсашя соотвегственныхъ работъ и съ сохранешемъ 

нумерацш параграфовъ изъ Урочнаго Положешя.

Инженеръ Ал. Папенгутъ.

Кроншталтъ. 
Лир'Ьль, 1904 г.



Строительные матергалы, ихъ 
Быбсръ и npiemka.

Д е р е в о .

Какъ строительный матер!алъ, дерево имЪетъ весьма 

обширное примЪнеШе, что обусловливается следую

щими его хорошими качествами: 1) малою теплопро

водностью, 2) меньшею, сравнительно съ другими ма- 

тер1алами, плотностью, 3) сравнительной легкостью 

обработки и, наконецъ, 4) тЪмъ, что соединешя от- 

дЪльныхъ частей постройки изъ дерева делается зна

чительно проще и удобнее, нежели соединена частей 

изъ какого либо иного строительнаго матер1ала.

Обладая вышеуказанными достоинствами, дерево 

имЪетъ и весьма значительные недостатки. Первый, 

наиболее существенный, заключается въ его способ

ности легко воспламеняться и быстро сгорать; бла

годаря горючести дерева, постройки изъ него часто 

совершенно истребляются пожарами. Другой, не менее 

важный недостатокъ дерева кроется въ томъ, что 

оно отличается сравнительной недолговечностью и 

■быстро разрушается, какъ отъ перемЪннаго на него



дЪйстш сырого и сухого воздуха, такъ и отъ раьло- 

жен!я собственныхъ соковъ. Для уменьшенш и даже: 

пОлнаго уничтожен'.я названнычъ недостатковъ въ, 
дерева имеются опнако испытанные на практик^ спо
собы и средства, описание которыхъ приведено ниже.

Всякое дерево состоитъ всегда изъ двухъ гпав- 

ныхъ частей: подземной- к о р и я, и надземной—ст  в о л a t 

сг  сучьями и листвою.

Если сдЪлать поперечный разрЪзъ 
древеснаго стволг. то плоскость раз

реза, представляющаяся нашему глазу, 

состоитъ, считая отъ центра, изъ сл%- 
дующихъ частей Грис. 1): с е р д ц е в и .  

ны А, расположенной по оги дерева 

и заключенной въ узкш каналъ. сгь 

которой рад1ально расходятся с е р д ц е 
в и н н ы е  л у ч и  (расположенныя по ра- 

fliycy круга тонкш полоски); д р е в е 

с и н ы  В, или нормальной древесной- 

ткани, з а б о л о н и  С, представляющей 

наружный слой древесины, богатый со 
ками (мягкая и непрочная тканк) 

Рис, 1. и, наконецъ, k o d h  Д, защищаю

щей заболон»- отъ вн'Ьшнихъ вл1ян1й\ 

и состоящей изъ верхней к о ж у р ы  а, грубой, шеро

ховатой, и луба Ь, состоящаго. въ свою очередь, изъ 

нЪсколькихъ болЪе или мен-fce тонкихъ слоевъ.

Ростъ дерева происходитъ исключительно въ за

болони (камбш или камб!апьное кольцо), представля

ющей собою поэтому самую молодую часть ствола; 

кольцо заболони ежегодно увеличивается какъ въ вы

шину, такъ и въ fliaMeTnt, причем* происходитъ от

ложена новообразовавшихся к п ^ т о ч е к ъ  (мелкихъ 
пузырьковъ, наполненныхъ жидкостью и сростающихся 

въ в о л о к н а )  какъ внутрь, таиъ и внаружу ствола 

(новые слои древесины и коры).

Въ нашемъ климат^ ростъ дерева совершается 

не во всЪ времена годя, съ одинаковою быстротою:
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зимою, при общемъ затишьи органической жизни въ 

природе, образована и отложеше новыхъ клеточекъ 

значительно слабее, нежели весною и лЪтомъ. Въ 

виду этого, въ поперечномъ разрезе древеснаго ствола 

(рис. 1) замечается обыкновенно рядъ концентричес- 

кихъ колецъ ( г о д и ч н ы х ъ  с л о е в ъ ) ,  количество ко- 

торыхъ даетъ возможность определить возрастъ де

рева.
Стволъ дерева къ вершине, въ большинстве слу- 

чаевъ, утоняется, причемъ каждое кольцо годичнаго 

слоя соотвЪтствуетъ такъ наз. к о н у с у  н а р о с т а н 1 я; 

расположена волоконъ годичныхъ слоевъ почти парал

лельно производящей конуса. Что же касается связи 

между отдельными волокнами, то она значительно 

слабее самыхъ волоконъ и этимъ объясняется значи

тельное сопротивлеше дерева продольнымъ усил1ямъ 

(сжатио и разрыву) по сраЕ^нешю его съ сопротивле- 

Н1емъ въ поперечномъ направленш.

Сердцевина дерева А (пис. 1) не всегда бываетъ 

наиболее твердою частью ствола; нередко, особенно 

въ старыхъ деревьяхъ, она становится дряблою и 

даже вполне разрушается. Сердцевинные лучи древе

сины В (рис. 1), представляя собою волокнистые пучки, 
проходящю рад!ально между продольными волокнами 

отъ сердцевины къ заболони дерева, существенно 

ослабляютъ сопротивлеше последняго въ поперечномъ 

направленш и въ значительной степени облегчаютъ 

колку л^са.
Что касается продолжительности жизни дерева, 

то она зависитъ какъ отъ породы его, такъ и отъ 

мЪстныхъ условш, климата, почвы и т. п., въ общемъ 

однако бываетъ весьма велика (въ жаркихъ странахъ, 

напримЪръ, имеются деревья, продолжительность жизни 

которыхъ превышаетъ тысячу летъ).

Несмотря на большое разнообраз1е древесныхъ по- 

родъ, ихъ можно разделить на двё группы: х в о йн ыя  

д е р е в ь я ,  покрытыя жесткими иглами и л и с т 

венны я д е р е в ь я ,  покрытыя мягкими листьями,
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которые каждую зиму опадаютъ, а весною вновь выро- 
стаютъ изъ почекъ.

Выборъ древесныхъ породъ зависитъ отъ требуе

мой величины кусковъ дерева, отъ предназначена 

изготовпяемаго изъ него предмета и отъ тщательности 

работы. Такъ напримЪръ, для плотничныхъ работъ, 

имЬющихъ цЪлью сооружеше болЪе существенныхъ 

частей здан1я, какъ-то: стЪнъ, половъ, стропилъ,

крышъ и т. п., слЪдуетъ употреблять преимущественно 

хвойныя деревья (сосну, ель и лиственницу), которыя 

отличаются сравнительной прямизной, большой проч

ностью и упругостью; для столярныкъ-же работъ, при- 

мЪняемыхъ при изготовленш мелкихъ, второстепен- 

ныхъ частей, какъ окна, двери, наличники, поручни и 
т. п., требуется бол-fee тонюй и тщательно заготов

ленный матер1алъ (ясень, береза, кленъ и др.)-

Ниже приведено описаше свойствъ нЪкоторыхъ 

породъ деревьевъ, съ указашемъ на то, для какихъ 

работъ можетъ быть употреблена каждая изъ нихъ.

С о с н а  - ростетъ преимущественно въ скверной 
и средней Россш  и отличается значительной проч

ностью въ сухомъ мЪстЪ, или будучи постоянно по

крыта водою; если-же смачиваше ея будетъ произво

диться временно, то скоро загниваетъ. Она содер- 

житъ значительное количество смолы и можетъ быть 

употреблена для всЪхъ почти плотничныхъ работъ; 

стволъ ея отличается прямизной и достигаетъ иногда 

значительной высоты (до 15— 16 сажень).
Лучшей сосной считается такъ называемая р у д о 

вая ,  растущая на песчаной почвЪ: древесина ея

мелкослойна, весьма смолиста, цвЪта красноватаго; 

вЪтви густыя и раскидистыя, начинаются лишь со 

второй трети дерева по высота.

Другой вицъ сосны, такъ называемая м е н д о в а я  

сосна растетъ на болЪе жирной и влажной почвЪ и 

имЪетъ болЪе светлую, крупнослойную и мен^е смо

листую древесину; въ продаж^ второй видъ сосны 

( ме н д о в а я )  ценится значительно ниже перваго (р у 

довой ).
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Ель —  имЪегъ большое сходство съ сосною, отли

чаясь отъ нея тЪмъ, во-первыхъ, что древесина ея 

легче, рыхлее и менЪе смолиста, во вторыхъ, цвЪтъ 

ея болЪе свЪтлый и сучья попадаются чаще; употреб

ляется ель преимущественно для тЪхъ частей по

стройки, гдЪ нужна особая легкость, или же въ виду 

экономш, такъ какъ цЪнится въ продаж^ значительно 

дешевле сосны.

Ель настолько сходна съ мендовой сосной, что 

иногда бываетъ трудно различить ихъ одну отъ 

другой.

Главные отличительные признаки — кора и распо

ложена сучьевъ на стволЪ; еловая кора — тонкая, плот

ная, цв£>та ctparo, между тЪмъ какъ у сосны въ ниж

ней части ствола кора значительной толщины, сло

истая, темно-бурая, а ближе къ вершин-Ь — состоитъ 

изъ тонкихъ красно-бурыхъ, легко отделяющихся ли- 

сточковъ. Что же касается сучьевъ, то у ели они рас

положены по нисколько на одной высота и въ еловой 

доск-fe имЬютъ продолговатую форму разреза и не с о 

держать смолы, въ сосновой-же доскЪ они круглы и 

смолисты.

П и х т а — легче сосны, отличается весьма упругой 

древесиной. Въ строительныхъ работахъ мало употре

бительна.

Л и с т в е н н и ц а — имЪетъ очень прочную (подъ во

дою прочнее даже дуба), красно бурую древесину. 

Хорошо поддается полировка.
Bet вышеперечисленныя хвойныя деревья имЪютъ 

сравнительно съ лиственными, болЪе длинный и пря

мой стволъ; этимъ свойствомъ отличаются въ осо 

бенности деревья, растущ 1я въ густомъ насажденш, 

которыя,вслЪдств1е недостатка свЪта и простора для 

сучьевъ, тянутся вверхъ, образуя прямой и ровный 

стволъ; деревья же, растущ 1я отдельно и въ рЪдкомъ 

насажденш (на олушкЪ лЪса) отличаются большей 

кривизной и малорослы.

Изъ лиственныхъ породъ деревьевъ наиболее упо

требительны слЪдуюиия:
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Д у б ъ ,— имея весьма твердую и упругую, довольно 

темнзго цвета, древесину, можетъ быть признанъ са- 

мымъ прочнымъ изъ всЬхъ лиственныхъ деревьевъ. 

Въ природе различаются два вида этого дерева: з и м- 

н i й дубъ,  или северный, свойственный более холод

ному климату, отличается обыкновенно искревленнымъ 

и сучковатымъ стволомъ, и растетъ преимущественно 

на черноземной почве; л Ъ т н ^  д у б ъ  съ более пря- 

мымъ и ровнымъ стволомъ, растетъ на юге Россш  и 

вообще до 65° широты.

Будучи покрытъ постоянно водою, дубъ сохра

няется неопределенное число л4тъ, причемъ чернкетъ 

и пр!обретаетъ значительную твердость; при пере- 

мЬнномъ-же смачиванш и высушиванш, онъ сохра

няется гораздо лучше сосны.

Дубъ поступаетъ въ продажу въ кругломъ виде 

толстыми и короткими кряжами, а также въ виде, 

обтесанныхъ брусьевъ и продается кубическими фу

тами. Въ старину дубъ имЪлъ значительное примкне

т е  для строительныхъ целей, въ настоящее же время, 

благодаря сравнительной дороговизне, употреблена 

его ограничивается лишь для нккоторыхъ подЪлокъ, 

требующихъ особенной прочности и крепости, каковы 

напр.: шипы для соединена между собою деревянныхъ 

частей (бревенъ рубленной деревянной стены), фа- 

нерокъ для паркетныхъ половъ, колесные ободья, бо- 

чечныя клепки и т. п.
Въ торговлк извкстенъ также м а р е н  ый дубъ ,  

представляющ1Й собою долго лежавшш въ воде и по- 

чернк.вш1й отъ времени обыкновенный дубъ. По виду 

своему, онъ похожъ на черное дерево и въ изд^л1яхъ 

нередко замкняетъ последнее. Мареный дубъ приме

няется главнымъ образомъ для паркетныхъ половъ.

Я с е н ь —ростетъ почти повсеместно въ Россш , 

но главнымъ образомъ на юге, где образуетъ не

редко частыя насажден1я. При благопр1ятныхъ уело- 

в!яхъ стволъ этого дерева достигаетъ значительной 
толщины (до 5 фут.) и отличается твердостью, плот-
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'•юстью и упругостью. Древесина ясени— желтовато- 

бЪлаго, а у старыхъ деревьевъ даже буроватаго цвета 

и настолько волокнистая, что въ продольномъ разрезе 

представляетъ нередко видъ красиваго узора. Упот

ребляется ясень преимущественно для столярныхъ 

заботь и въ особенности для изготовлешя фанерокъ, 

которыми оклеиваютъ перегородки, двери, шкапы и пр.

Б е ре з а— употребляется для столярныхъ, токар- 

ныхъ и рЪзныхъ работъ; сердцевина и древесина ея 

представляютъ однородную массу белаго цвета, до- 

зольно плотную и вязкую, но при томъ мало прочную 

въ особенности въ сырости).

Березовая кора, т. наз. б е р е с т а ,  содержа много 

березовой смолы, не гшетъ и обладаетъ свойствомъ 

не пропускать сырости, на основанш чего можетъ 

быть употреблена въ виде изолирующаго отъ сырости 

матер1ала; применена1 ея въ строительныхъ работахъ 

указано въ соответствующихъ местахъ при описанж 

устройства отдельныхъ частей построекъ.

Особый видъ березы, т. наз. к а р е л ь с к а я  б е р е з  а* 

отличается красивой древесиной изъ волоконъ, пере

плетающихся въ разнообразные узоры, и применяется 

исключительно на раз.чыя мелюя поделки.

К л е н ъ — идетъ на различныя столярныя издел1я^ 

февесина его твердая, плотная и гибкая, белаго цвета 

съ желтымъ оттенкомъ. Онъ имеетъ много разновид

ностей, отличающихся красивымъ узоромъ волоконъ* 

и прекрасно полируется, воспринимая различныя ис- 

кусственныя цвета, отчего часто заменяетъ въ изде- 

шяхъ ореховое и пальмовое дерево.

О л ь х а — на воздухе и въ сырости скоро загни

вает ь, сохраняясь, однако, хорош о подъ водою, почему 

:ъ успе^омъ можетъ быть употреблена на устройство 

'рунтовыхъ колодцевъ; древесина ея мягкая, красно- 

затаго цвета и режется легко по всемъ направлешямъ.

Л и п а — вследств1е пр1ятнаго запаха часто упот

ребляется на постройку бань; древесина— серо-белаго 

цвета, еще мягче предыдущей породы; отъ сырости,
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не колется, почему можетъ быть употреблена и на 

изготовлена различной разной посуды.

Известны две разновидности этого дерева: ю ж н а я  

л и п а ,— отличающаяся белымъ цветомъ древесины и 

тонко-волокнистымъ сложешемъ, и с е в е р н а я  липа,  

съ желто-красной древесиной.

Изъ внутренняго слоя липовол коры получаете? 

л у б ъ  и м о ч а л а ,  а изъ молодыхъ деревьевъ— лыко,

И в а ,— обладая свойствомъ быстро укореняться v 

производить множество длинныхъ, гибкихъ прутьевъ 

употребляется, главнымъ образомъ, на укркпленк 

откосовъ, плетеше корзинъ и т. п.

Что касается остапьныхъ, весьма разнообразныхъ 

породъ деревьевъ, встречающихся въ природе, тс 

все оне употребляются исключительно на приготов 

лен1е ме^кихъ издети, а потому, не останавливала 

дольше на раз^мотренш разнообразныхъ породъ де 

ревьевъ, можно перейти къ указанно различныхъ не 

достатковъ и болезней дерева, проиехддящихъ ил 

отъ ненормальныхъ условш развит!я, или отъ пов 

режден1я внешними механическими усилиями, гриб 

ками, насекомыми, или-же отъ гшешя, вследств1 

прекратившей растительной жизни.

Болезни и пороки дерева. Въ течен1е своей весь 

ма продолжительной жизни, дерево часто подвер 

гается разпичнаго рода болезнямъ, оказывающим 

более или ме.нЬе вредное вл1яше на древесину, ухуд 

шая ея качество и пригодность дерева для строитель 
ныхъ работъ.

Одне изъ этихъ болезней и пороковъ дерев 

имеютъ только местное значеше, не нарушая въ тс 

же время хорошихъ качествъ остальной части де 

рева; — друпя же могутъ служить заразой для всег 

дерева, делая его негоднымъ ни для какого техн!- 

ческаго употреблена, кроме, разве, распиловки н 

дрова для отоплешя.

Главнейшш изъ этихъ болезней и пороковъ де 

рева, имеющихъ какъ общее, такъ и частное значе 
wie, следующая:
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1. Гниль.  Наиболее вредное и серьезное вл!яше- 

на организмъ дерева имЪетъ всякое гнилостное зара

жена его ствола. Загниваше дерева можетъ происхо

дить не только при жизни его (т. е. когда оно на 

корняхъ), но и въ срубленномъ виде, въ готовыхъ 

издЪл1яхъ, а также въ постройкахъ.

Причины, вызывающая гшеше дерева, заключаются, 

главнымъ образомъ, въ дЪйствш на него атмосфер- 

наго воздуха, излишней влаги и сырости, вслЬдств1е 

чего сначала является измЪнеше химическаго состава 

древесины, а зат^мъ— окончательное ея разрушеше. 

При заражен1и гнилью, волокна древесины делаются 

сначала дряблыми, теряютъ свой естественный цвЪтъ 

а затЪмъ, мало-по-малу, превращаются въ порошокъ. 

ДалЪе, этотъ порошокъ выдЪляетъ газообразные про

дукты, которыми наполняются образовавыляся въ 
церев% пустоты (т. наз. дупла) .

Различаются, собственно, два рода гшешя дерева: 

сух о е —когда процессъ рззложешя древесины происхо

дить на счетъ гигроскопической воды, находящейся 

зъ порахъ дерева, причемъ процессъ этотъ начинается 
:ъ разрушены сердцевины, и м о к р о е  — когда дерево 

находится въ сырой атмосфер^ и часто соприкасается 

:ъ водою; гн'еже въ этомъ случай начинается обык

новенно снаружи дерева (отъ коры).

Срубленное и поваленное на землю дерево, не 

освобожденное отъ своихъ соковъ, вслЪдств1е прекра- 

ценш жизненной деятельности его, подвергается 

гЬйствпо внЪшнихъ химическихъ силъ, которыя раз-* 

[агаютъ, при извЪстныхъ обязательствахъ, составныя 

гасти деоева. причемъ порча соковъ начинается бро- 

кешемъ и переходя на стЪнки сосудовъ, заключаю- 

цихъ эти соки (к л t  т о ч к и), ослабляетъ связи между 

iC-локнами, слЪдств1емъ чего является потере! вязкос- 

'и. твердости и крепости дерева (въ такой степени 

)азложен1я дерево наз. з а л е ж а л ы м ъ ) .

При продолженш этого процесса разложенш дре

весная ткань становится дряблою, пятнистою и обра-.



Щается наконедъ въ губчатую рыхлую массу, распг 

дающуюся отъ прикосноветя къ ней въ порошокъ.

Гнилостное разложеше передается лэгко смежным! 

здоровымъ деревьямъ/ а потому его следуетъ особенн 
изб-Ьгать.

Отличительнымъ признакомъ начинающагося гни 

шя дерева служитъ появленш на стволе его губок 
и грибковъ.

Въ строешяхъ, деревянныя части сильно страдают 

отъ особаго вида плесени (т. наз. домоваго гриба 

появляющейся въ мало-проветриваемыхъ и лишенных 

света местахъ; подь вл1яшемъ этой плесени дерев( 

быстро разрушается, причемъ происходитъ выдЪленг 

непр1ятнаго и вреднаго для здоровья запаха; кром 

того она весьма заразительна, а потому при ея устра 

ненш следуетъ удалять не только пораженныя части 

но также и смежныя деревянныя части, смазку, изс 

лирующ1е слои и т. п.

Хорошая вентилящя, освещ ена и смазыванш не

которыми химическими средствами — могутъ служит! 

для уничтожешя этого домоваго гриба *).

2. С е р д ц е в и н н ы я  т р е щ и н ы .  Этотъ порок! 

весьма распространенъ и заключается въ образовали 

вследств1е ссыханш древесины, трещинъ, выходящих! 

рад1ально изъ сердцевины и постепенно утоняющихс? 

къ наружнымъ слоямъ, причемъ въ ко ре  оне бывают! 
вовсе незаметны (рис. 2).

Если так1я трещины не слишкомъ велики, то де 

ревья, имеющ1я этотъ порокъ, не следуетъ браковать 

а при распиловке ихъ на доски только соображатьс: 

съ направпешемъ трещинъ, чтобы доски не развали 

вались.

3. С у х о в е р ш и н н о с т ь .  Вернымъ признаком' 

этого порока служитъ то, что верхушка дерева совер 

шенно обнажена отъ листьевъ, Если эта болезнь не

*) БэлЪе поцробаыя свЪдЪшя о домовомъ грибЪ читатели найдутъ в 

брошюрЪ: . Д о м о в ы й  г р и б ъ ,  п р и ч и н ы  п о я в л е Н 1 я  и р а з в и т !  

е г а в ъ д е р е в я н н ы х ъ и к а м е н н ы х ъ п о с т р о й к а х ъ и с п о с о б  

у н и ч т о ж е н 1 я “ . И н » .  А.  П а п е н г у т ъ  — 1904 г.
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чинается съ верхушки, не распространяясь при том!» 

по сердцевин^, внизъ, то ствопъ такого дерева можетъ 

быть смЪло употребленъ въ дЪло.

4 Облу пы или о т лу пы.  Эта болЪзнь дерева 

заключается въ образованш кольцеобразныхъ трешинъ, 

раздЪляющихъ по цЪлой окружности, или частью, го 

дичные слои: при этомъ часто происходитъ заболЪва* 

Hie окружающей древесины (рис. 3).

Рис. 2. Р и с . 3. Ри с. 4.

5. З я б л и н а  или м о р о з о в и н а .  Причины по- 

явленш этого порока въ деревнЪ могут г. заключаться 

или въ неравном'Ьрномъ охлажденш ствола во время 

внезапныхъ, рЪзкихъ морозовъ (причемъ образуются 

трещины, расходящ1яся раД1ально и съуживающ1яся o n . 

коры къ серццевинЪ -рис. 4), или-же вслЪдств1е по

павшей подъ кору дерева сырости (въ этомъ случив, 
по очисткЪ коры срубленнаго дерева, на стволъ его 

обнаруживаются полосы красноватаго цвЪта, причечъ 

древесина, пораженная этимъ п^оком ъ , дрябла и не

[ приг.дна для работъ, остальная-же часть дерева ив 

I  утрачиваетъ своихъ качествъ).

6. Д в о й н а я  з а б о л о н ь .  Повреждеше это заклю

чается въ томъ, что въ массЬ твердой и зрЬлой д ре 

весины образуются болЪе слабые и мягюе сл си .  Про

исхождение этого порока объясняется слишкомъ ран- 

нимъ наступлсн1емъ осеннихъ морозовъ и холодной

nocnt сырого л^та, вслЪдств1е чего оЗрмэвап- 

Ш1еся молодые слои заболони, не окрЪпнувъ достаточно, 

покрываются новыми слоями, которые, находясь прч 

болЪе благопр1ятныхъ климатическихъ услов1яхъ, креп

нуть быстрее и лучше первыхъ.

Древесина такого дерева будетъ, следовательно, 

не однородна и потому не можетъ быть употреблена 

Для строительныхъ работъ.
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При высыханш дерева, имкющаго вышеописанный 

порокъ. всегда образуются трещины.

7. В е т р я н к а  или в е т р е н  ниц а. Порокъ этотъ 

заключается въ образовали въ древесине ствола де

рева рад1альныхъ трещинъ, совершенно сходныхъ съ 

сердцевинными трещинами (рис. 2) и происходитъ отъ 

раскачивашя ветромъ древеснаго ствола, при суще

ствующей уже дряблости древесины последняго; тре

щины так1я иногда бываютъ наполнены рыхлой, трутс- 

образной массой и появляются обыкновенно въ ниж

ней части старыхъ деревьевъ.

8. К о с о с л о й н о с т ь .  Въ некоторыхъ лесахъ боль

шая часть деревьевъ страдаетъ этимъ порокомъ, заклю

чающимся въ томъ, что волокна древесины распола

гаются въ виде пологой спирали, идущей 

вдоль ствола (рис. 5); такое расположена 

волоконъ существенно уменьшаетъ прочность 

брусьевъ и досокъ, выделываемыхъ изъ дре

веснаго ствола, вследств1е чего косослойныя 

деревья лучше употре'лять въ цельномъ ви

де, въ форме бревенъ. Порокъ этотъ мо

жетъ быть легко определенъ и на корню, по 

спирально-му расположенпо трещинъ. Рис. 5.

9. С у х о п о д с т о й н ы м и  деревьями называются 

такш изъ нихъ, которыя умерли и вполне засохли на 

корню; въ большинстве случаевъ подобный деревья 

совершенно не пригодны для строительныхъ целей.

10. С у ч к о в а т о с т ь .  Этимъ недостаткомъ стра- 

даютъ почти все деревья; мелюе сучья, однако, не 

приносятъ никакого вреда, крупные-же уменьшаютъ 

сопротивлеше дерева изгибу, затрудняя въ то-же время 

его обработку. Кроме того, дерево, ссыхаясь въ ши

рину более чемъ въ длину, теряетъ сучья; вследств!е 

чего часто происходитъ загниваше у основашя этихъ 

последнихъ, причемъ образуется такъ называемая к р а 

п и в н а я  (зеленаго цвета) и т а б а ч н а я  (бураго, или 

табачнаго цвета) гниль *). Гниль эта можетъ быть

*) При БыборЪ лЪса для строительныхъ работъ  слЪдуетъ вообще избе

гать деревьевъ съ  т а б а ч н ы м и ,  к р а п и в н ы м и  и и в л е в ы м и  сучками^
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вычищена топоромъ, если, конечно, она не углубляется 

далеко въ стволъ дерева.

Ч е р в о т о ч и н а .  СвЪже-срубленное дерево, съ ко- 

тораго не снята кора, чаще всего подвергается напа

дение) червей и различныхъ насЬкомыхъ, которые про- 

тачиваютъ въ дереве множество цилиндрическихъ 

узкихъ ходовъ или каналыдевъ.

Въ лЪсахъ особенно вредны въ этомъ отношенш 

личинки нккоторыхъ жуковъ и бабочекъ, а въ морской 

ведк —  древоточецъ, разрушающш съ удивительной 

быстротой целыя постройки. Срубленный деревья сплав- 

ленныя речною водою, редко подвергаются червоточине.

12. Н а р у ж н ы й  п о в р е ж д е н 1 я  д е р е в а  ( раны) .  

. Кроме вышеперечисленныхъ главнейшихъ пороковъ 

^  дерева, существуютъ еще различныя, менее вредныя, 

•а- повреждена, наносимыя дереву топоромъ, или-же со- 

'ОсЪдними, падающими во время бурелома, деревьями.

Къ такимъ поврежденшмъ могутъ быть причислены 

[ затесы,  н а д р у б ы ,  ц а п и н ы  и проч., причемъ эти 

затесы и надрубы затягиваются иногда новыми слоями 

древесины, образуя такъ называемыя п р о р о с л и ,  а 

въ хвойныхъ породахъ пророспь всегда наполняется 

и покрывается смолою, называясь въ этомъ случае, 

ь а с мс лк о ю  или с е р я н к о ю .

Вредъ подобныхъ пророслей и другихъ случайныхъ. 

поврежденш обусловливается величиною раны, преры

вающей древесныя волокна; при незначительныхъ по- 

вреждешяхъ дерево можетъ быть, конечно, употреб

лено въ дело; если же поранеше настолько велико, 

что не можетъ быстро затянуться, то притекающ1е 

къ нему соки загниваютъ, заражая иногда целое де

рево; такш деревья считаются, конечно, негодными къ 

употребление, и при пр1емке для строительныхъ ра

ботъ должны быть забракованы.

Заготовка лесного матер1ала и сорта его. Работы 
по заготовке лесного матер1ала заключаются въ валке, 

или рубке леса на корню и затемъ въ разделке сру.б- 

леннаго ствола на б р е в н а ,  б р у с ь я~и.. д.о.с к и.
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Прежде всего сл%дуетъ заметить, что валка леса 

должна непременно производиться зимою, такъ какъ 

въ это время года органическая деятельность внутри 

дерева замираетъ (зимою древесные соки находятся 

въ состоянш запасовъ, менее поддающихся разложенш. 

ч-Ьмъ лЬтомъ или весною), чЪмъ представляется больше 

возможности избегнуть порчи и заражешя дерева после 

его валки. Съ экономической точки зрешя также cnt- 

дуетъ предпочитать зимнюю валку леса, такъ какъ въ 

это время значительно дешевле рабоч1я руки, и легче, 

и удобнее вывозка полученныхъ бревенъ изъ леса.

Наиболее распространенный способъ валки де= 

ревьевъ, р у б к а  т о п о р о м ъ ,  ведется следующимъ 

образомъ: сначала делаютъ надрубъ ствола до сердце

вины съ той стороны, на которую желаютъ повалить 

дерево, после чего такой же надрубъ (несколько выше 

перваго) делаютъ съ другой стороны, причемъ удары 

топора должны быть направлены такъ, чтобы они до

ходили по отвесной линш до подрубки, сделанной 
раньше.

Чтобы ускорить падеже дерева и направить его, 

во избежанш ушибовъ, на сучья соседнихъ деревьевъ 

или на спещально устраиваемую для этой цели по

стель изъ хвороста, тянутъ за веревку, заранее при- 

.вязанную къ вершине дерева.

Способъ валки деревьевъ при помощи пилы, однако, 

"значительно выгоднее предыдущаго, такъ какъ стволъ 

въ этомъ случае можетъ быть подрезанъ ближе къ 

земле и при этомъ дерево не тратится излишне на щепки.

Дальнейшая обработка сваленнаго дерева состоитъ 

въ обрубанш сучьевъ и тонкой вершины, разре :ке  

■ствола пилою на отдельныя бревна й снятш съ пос- 

леднихъ коры; нередко кора снимается не по всему 

стволу, а спиралью, съ целью более медпеннаго вы- 

сыхашя дерева и предупреждены растрескивашя его.

Очищенный отъ коры древесный стволъ, безъ вет

вей и вершины, называется б р е в н о м ъ  (рис. 6), при

чемъ верхнш, тонкш конецъ его (вершина) наз.
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о т р у б о м ъ ,  нижнш же, более толстый —  комлемъ. 

Въ продаж в бревна различаются по длине и толщине 

ихъ въ верхнемъ отрубе; длина измеряется саженями: 

въ три ( т р о йникъ) ,  четыре ( ч е т ыр н и к ъ ) ,  пять 

( пятирникъ) ,  шесть и т. д. саженей; толщина — 

вершками д1аметра въ отрубе, причемъ величина,

Рис. 6.

менее V2 верш, отбрасывается, а 7а верш, и более 

(.читается за целый верш. Такъ, напримёръ, бревно, 

имеющее въ отрубе 4уа— 5 верш., называется пяти- 

в е р шк о в ым ъ ;  51Д — 6 верш .— ш е с т и в е р ш к о -  

выи* и т. д.
Разность д1аметровъ отруба и комля не должна 

fiaiTb более 1 верш, на каждую сажень бревна но 

длине. въ противномъ случае бревна называются за- 

к о ме ли с т ыми  и могутъ быть иногда забракованы. 

Причиною браковки бревенъ при пр1емке ихъ на р а 

боты служатъ также разсмотренные выше болезни и 

пороки дерева.
Древесные стволы, Д1аметръ въ отрубе которыхъ 

менее 4уз верш., въ продаже носятъ следующ1я на- 

эванш:
П о д в я з и н а  при д1аметре въ отрубе отъ 3 до 4 верш.

Н а к а т н и к ъ  > > • 2 » 3 верш.

Же р дь  » • менее 2 верш.

Для некоторыхъ строительныхъ работъ бревна 

опиливаютъ или отесываютъ по длине съ несколькихъ 

сторонъ ( к а н т о в ъ ) ,  причемъ получаются следующ1е 

сорта пЬса:
Л е ж е н ь  (рис. 7)— бревно, отесанное на 2 канта,

Б р у с ъ  (рис. 8)—  > > 4

Г о л л а н д с к 1 Й
б р у с ъ  (рис 9 )— • • » 4 . но

съ оставленными на двугранныхъ углахъ обливи-
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нами (частями цилиндрической поверхности бревна). 

Форма этого бруса, по сравнений съ обыкновеннымъ 

(рис. 7), выгодна въ томъ отношенш, что остается 

больше матер1ала и следовательно получается брусъ 

большей прочности.

Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9.

б р у с о к ъ  ( р е ш е т н и к  ъ ) —  брусъ малой тол

щины (оть 2 Д до З1/» дюймовъ); бруски применяются, 
главнымъ образомъ. для обрешетки стропилъ подъ. 

кровлю и изготовляются большею частью квадрат- 

наго поперечнаго сЪчешя продольнымъ распиливашемъ. 

21/2— 3-хъ дюйм, досокъ.

гяс 10. Рис. 11. Гпс, 13.

К о к о р а  (рис. 10) —  бревно съ частью корня* 

употребляется почти исключительно въ судостроенш 
и при гидротехническихъ постройкахъ.

П л а с т и н а  (рис. 11)— бревно, распиленное вдоль 

пополамъ; употребляется въ строительной практик^, 
на устройство черныхъ половъ (накатника), подзем- 

ныхъ сточныхъ грубъ, а также нередко на рубку 

стънъ грунтовыхъ колодцевъ и небольшихъ хозяй- 
ственныхъ построекъ.

Ч е т в е р т и н а  (рис. 12) —  пластина, распилен
ная вдоль на 2 равныя части.
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Что касается досокъ, выпиливаемыхъ изъ бревенъ, 

то длина ихъ измеряется саженями, ширина же и 

толщина въ н%которыхъ мЪстностяхъ Россш  — верш

ками, въ другихъ— дюймами. Ради удобства примене

ны, въ продаже имеются доски различной толщины 

(черезъ каждые 1/2 дюйма, начиная съ 7г дюйма и 

кончая 4 дюйм.); длина бываетъ въ 3, реже — 4 и 5 

саж.; ширина-отъ 7 до 11 дюймовъ. По внешнему 

виду, въ зависимости отъ достоинства пилки и доб

роты, доски разделяются на:

О б р е з н ы я  или ч и с т ы я  доски (рис. 73), имею- 

щ1я ребра или кромки острыя и безъ о б л и в и н ъ ,  

т. е. части окружности бревна (заболони), остающейся 

на узкой грани дости.
П о л у о б р е з н ы я  (рис. 14), у которыхъ две 

кромки имеютъ обливины:

iS s  ту ' -V

Рис. 13. Р и с . 14. Р и с . 15. Р и с. 16.

П о л у ч и с т ы я  (рис. 15). имеющ1я на обоихъ 

краяхъ обливины (все 4 кромки неправильны);

Г о р б ыл и  (рис. .6) —  крайнш части бревенъ, 

остающ1яся отъ распиловки последнихъ на доски. Эти 

доски могутъ быть применены для кровель времен- 

ныхъ построекъ, навесовъ и т. п., и

Б р а к ъ —доски съ трещинами, сквозными сучьями, 

неполной меры и съ другими подобными пороками.

Въ продаже некоторыя доски имеютъ особыя на

званы. Такъ, напр., доски, толщиною въ 3 — 4 дюйма 

называются л а р е в ы м и  или м а д р и л ь н ы м и ,  

толщ, въ 21/.,— 2 дюйма— п о л о в ым и ,  толщ, ьъ I 1/ ,—  

1 дюймъ —  т е с о в ы м и ,  толщ, менее 1 дюйма —  

шел ев кою  и т. п.; доски, шириною въ 11 Дюй

мовъ называются с о р т о в к а м и ,  шир. въ 9 дюйм.—
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д е в я т к а м и ,  шир. въ 7 дюйм.— с е м е р к а м и  ил»| 

б а т а н ц а м и .

На устройство деревянныхъ перегородокъ, а также 

временныхъ построекъ, применяются нередко т. наз. 

б а р о ч н ы я  д о с ки ,  продыравленныя деревянными 

гвоздями (3Д— 1 дюймъ въ д1аметрЪ); доски эти полу

чаются отъ разломки старыхъ барокъ и въ продаже 

ценятся обыкновенно значительно ниже противъ 

остальныхъ сортовъ досокъ соответственной толщины.

BfliflHie влажности на дерево и его просушка. СвЪже 
срубленное дерево содержитъ въ себё весьма значи^ 

тельное количество влаги, доходящее въ молодыхъ де- 

ревьяхъ до 50%  ихъ вЪса и более того; влага эта. 

постепенно испаряется и, при нормальныхъ услов1яхъ, 

по прошествш года остается лишь 25— 10% . При т а■ 

комъ высыханш дерево уменьшается въ объеме— весьма 

мало по длине и значительно по толщине, а такъ какъ 

плотность его неодинакова и уменьшается отъ серд

цевины къ внешней поверхности (коре), то внешню 
слои бревна обладаютъ с в о й с т е о м ъ  высыхать быстрее, 

нежели срединная часть его.

При медленной просушке, -когда выдЪлеше влаги 

идетъ довольно равномерно, ссыхаше слоевъ дерева 

также равномерно; прибыстрой— случается такъ, что 

вн^ште слои уже высохли въ то время, когда внут- 

p e H H i e  остаются еще сырыми: внешше слои, ссохшись 

и уменьшившись вслЬдств!е этого въ объеме, не мо- 

гутъ уже обнимать внутреннихъ, имеющихъ началь

ный объемъ: поэтому -внецпе спои разрываются, обра

зуются трещины, идущш отъ центра (сердцевины) къ 
окружности (коре) бревна по рад1усамъ; оне бываютъ 

темъ больше, чемъ быгтрее происходила просушка, 

и, наоборотъ, темъ меньше, чемъ медленнее просуши
валось дерево.

При высыханш бревна, напримеръ, на немъ по

явится одна или несколько продольныхъ трешинъ, 

съуживающихся къ сердцевине (рис. 3 7); при высы

ханш пластины, и въ особенности четвертины, число
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трещинъ и ихъ величина будутъ менее, но самое де

рево покоробится концами внаружу, всл1ьдств1е укоро

чены наружныхъ волоконъ. Если въ брусе квадрат- 

наго сечены сердцевина дерева находится на оси 

бруса, то появлеше трещинъ при высыханш его про- 

изойдетъ приблизительно на срединахъ сторонъ бруса 

(рис. 18); если же сердцевина находится у одной изъ 

кромокъ бруса (рис. 19), то трещины появятся на

противолежащихъ сторонахъ и самый брусъ прогнется 

по длине: кромка АА, соответствующая сердцевине, 

ствола, сдЪладтся выпуклой. Что касается досокъ, то 

при высыханш пни становятся тоньше у краевъ, не

жели въ средин^, (рис. 20) и коробятся по ширине, 

обращаясь выпуклостью по направленно къ сердце- 

вине ствола.

Имея въ виду, что подобныя изменены формы 

сортовъ дерева могутъ появиться и впоследствш, сле« 

дуетъ по возможности парализовать ихъ вредъ; брусья, 

несущю грузъ, напримеръ, должны укладываться кверху 

той стороной, которая при высыханш должна сделаться 

выпуклой; nnocKie щиты изъ досокъ (столярные полы, 

двери, перегородки и т. п.) должны склеиваться та- 

кимъ образсмъ, чтобы слои отдельныхъ досокъ были 

обращены въ различныя стороны (рис. 21) и т. п.

К

11

Рпс. 20. Ряс. 21.
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Совершенно избегнуть растрескиванш и короблешя 

возможно лишь въ томъ случай, когда дереву будетъ 

приданана заранее та степень сухости, которая будетъ 

впоследствш окружать его. На основанш этого, для 

построекъ следуетъ употреблять дерево лишь после 

надлежащей его просушки, причемъ необходимо иметь 

въ виду, что чемъ дерево крепче и плотнее, темъ 

осторожнее и дольше следуетъ сушить его предъ упот- 

реблешемъ въ дело; никогда, однако, не следуетъ 

употреблять для постройки лесъ раньше двухлетней 

просушки.

Наиболее рацюнальная сушка заготовленныхъ лес- 

ныхъ матер1аловъ— такъ называемая с у ш к а  на  в о з 

дух е ,  состоящая въ томъ, что бревна или доски 

складываются горизонтальными рядами въ правильныя 

кучи ( штабели) ,  разделяя при этомъ одинъ гори

зонтальный рядъ отъ другого прокладками (досками)— 

съ тою целью, чтобы воздухъ свободно могъ прохо

дить между ними, причемъ значительно ускоряется 

высушиваше дерева; такю штабели следуетъ распола

гать въ ткни, а чрезъ некоторое время бревна и доски 

могутъ быть перенесены подъ навесъ или в.ъ закры

тый сарай.

Предохранена дерева отъ гшешя, червоточины и пр.
Для более продолжительнаго сохранена дерева въ по- 

стройкахъ существуетъ множество разнообразныхъ 

промышленныхъ способовъ. Простейший изъ этихъ 

способовъ заключается въ покрытш деревянныхъ час

тей какимъ либо защищающимъ покровомъ ( н а р у ж-  

ныя  с р е д с т в а ) :  окраска масляной краской, древес

ной или газовой смолой, или другими составами, не 

растворяющимися въ воде и предохраняющими поверх
ность дерева отъ сырости.

При этомъ необходимо однако иметь въ виду, что 

nOKpbiTie дерева водэнепроницаемымъ покровомъ слу

житъ къ его сохранение лишь въ томъ случае, когда 

оно покрывается вполне просушенное; закрьте  же 

скважинъ на поверхности не вполне просушеннагв
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дерева можетъ повести къ другому виду его ризру- 

шешя: влага, задержанная въ дереве, можетъ способ

ствовать броженш азотистыхъ веществъ, результатом* 

котораго является особаго вида тлЪше, вследств1е 

чего дерево подъ слоемъ краски или смолы обращается 

въ рыхлую, порошкообразную массу.

Съ тою же целью применяется поверхностное 

обугливан1е дерева; уголь не подвергатся гшенно. 

не повреждается насекомыми, обладая способностью 

удерживать въ себе влажность, этимъ самымъ защи. 

щаетъ дерево отъ попеременнаго высыханш, наиболее 

способствующая образованно гнили. Обжигашемъ у 

столбовъ той части, которая вкапывается въ землю, 

достигается, между прочимъ, следующее: уничтожается 

заболонь— наиболее мягкая часть дерева, чаще всего 

подвергающаяся червоточине и гнили, просушивается 

отчасти та часть столба, которая опускается въ землю

и, наконецъ, на обоженной поверхности получается 

слой угля, представляющш собою противогнилостное 

вещество.

Более сложный и дорогой способъ предохраненш 

дерева отъ гшешя, червоточины и пр.— пропитыван1е 

его различными антисептическими растворами: хло- 

ристымъ ц и н к о м  ъ, к р е о з о т о м  ъ, м Ь д н ы м ъ  

ку по р о с о мъ ,  с у л е м о ю  и др.
Въ настояшее время наиболое распространенъ сп о

собъ пропитывашя х л о р и с т ы м ъ  ц и н к о м ъ  (способъ 

Бернетта )  который даетъ вполне благопр!ятные ре

зультаты, въ особенности при сохраненш дерева на 

воздухе, или въ земле; если же дерево находится въ 

воде, то хлористым цинкъ выщелачивается. Примене

на м е д н а г о  к у п о р о с а  (способъ Б у ш  ери)  еще 

более действительно, но въ то же время и значи

тельно дороже.
Простёйшш пр1емъ пропитываньт дерева однимъ 

изъ указанныхъ веществъ заключается въ погруженш 

дерева въ растворе, причемъ вещество это, раство

ренное въ горячей или холодной воде, должно быть
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чала однимъ концомъ до половины, а затЪмъ и совер~ 

шенно погружаютъ его въ растворъ.

Весьма хорошж, недорогой и легко применимый 

въ практик^ способъ предохранены дерева отъ гшешя 

состоитъ въ томъ, что заготовленныя бревна кладутся ( 

въ проточную воду отрубами (вершинами) вверхъ по I 

теченпо на время отъ 5 до 7 недель, причемъ проис

ходитъ выщелачиваше соковъ, присутств1е которыхъ 

въ срубленномъ дереве нередко бываетъ главной при

чиной появлешя гнили въ немъ; после этого процесса 

бревна должны быть тщательно высушены въ штабе- 

ляхъ, какъ описано выше.

Придаше дереву огнестойкости. Для приданы дереву 

огнестойкости въ настоящее время :лужатъ рззлич- * 

ные составы и краски, которыми или пропитываютъ

дерево, или окрашиваютъ его съ поверхности; луч-

шимъ, конечно, долженъ быть признанъ способъ нро- 

питывашя дерева, вследств1е значительной его дорого

визны, однако, въ большинстве случаевъ, приходится 

ограничиваться одною окраскою.

Наиболее простое, но въ то же время весьма ела- t

бое, средство заключается въ покрытш поверхности с

вполне выеушеннаго дерева составомъ изъ 2 частей 

(по объему) н е г а ш е н о й и з в е с т и ,  1 части мелкаго 

и чистаго к в а р ц е в а г о  пе с к а ,  и V8 части обыкно

венной п о в а р е н н о й  с оли,  разведеннымъ водою до 

густоты сметаны; предварительно растворяютъ въ воде 

соль, после чего уже этимъ разеоломъ разводятъ из

весть съ пескомъ. Поваренную соль, въ количестве 

7 в части (по объему) можно заменить 2 частями све- 

ж а г о  т в о р о г у ;  при этомъ, если составь окажется 

слишкомъ густъ, подливаютъ с ы в о р о т к и  или с н я 

т о г о  мо ло к а ,  если же, напротивъ того, получится 

слишкомъ жидк1и составъ, то прибавляютъ необходимое 

количество известковаго порошка.

Болке надежный средства для приданы дереву огне

стойкости заключаются въ следующемъ:
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a) Въ горячей водЪ растворяетъ до насыщешя смЪсь 

изъ 3 частей к в а с ц о в ъ  и 1 части ж е л Ъ з н а г о  

к у п о р о с а ;  растворомъ этимъ покрываютъ предохра- 

няемыя поверхности за два раза и, когда он4 высох^ 

нутъ, окончательно окрашиваютъ ихъ слабымъ рас

творомъ ж е л Ъ з н а г о  к у п о р о с а  съ примесью къ 

нему ж и р н о й г л и н ы  въ такой пропорцш, чтобы полу

чилась густота обыкновенной клеевой краски; въ за

висимости отъ степени пористости дерева, оконча

тельная окраска должна быть повторена за нисколько 

разъ.

b) Въ 2-хъ частяхъ кипящей воды растворяютъ 

1 часть ф у к с о в а го с т е к л а  и этимъ растворомъ по

крываютъ предохраняемую поверхность дерева 2— 3 

раза. Когда, з^тЪмъ, дерево достаточно просохнетъ, 

его покрываютъ и з в е с т к о в ы м ъ  м о л о к о м ъ  и, до 

окончательной просушки извести, снова покрываютъ 

за одинъ или за два раза ф у к с о в ы м ъ  с т е к л о м ъ  

(на 3 части воды— 2 части стекла).

Описанные выше способы пригодны однако лишь 

для предохраненнаго отъ дождя и снЪга дерева, напр., 

для стЪнъ, перегородокъ, потолковъ, стропилъ и т. п.

Для поверхностей же, открытыхъ атмосферному 

вл1ян1ю (деревянныхъ крсвель, стЪнъ и т. п.) можно 

рекомендовать следующее, также известное средство, 

предохраняющее въ особенности отъ наноснаго огня. 

См%шиваютъ 3 части (по в^су) г а ше но й и з в е с т и ,

1 часть мегкаго и чистаго к в а р ц е в а г о  п е с к а  и 2 

части просЪянной д р е в е с н о й золы;  въ эту смЪсь 

вливаютъ в а р е н а г о  м а с л а  (льняного или конопля- 

наго) и разбалтываютъ лопаточкою до тЪхъ поръ, 

пока' CMtcb не станетъ похожа на хорошш клейстеръ. 

Этимъ составомъ, при помощи обыкновенной маляр

ной кисти, покрываютъ поверхность дерева за одинъ 

разъ; послЪ просушки перваго слоя, наносятъ второй 

слой, но уже нисколько болЪе густою смЪсью. При 

совершенной сухости окрашиваемаго дерева составъ 

весьма быстро затвердЪваетъ и становится не только
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Огнестойкимъ, но и вполне водонепроницаемымъ, благо

даря чему, кроме невоспламеняемости, дерево прюбре* 

таетъ и значительную прочность.

К а м н и .

Камни, употребляемые въ строительномъ деле, мо

гутъ быть подразделены на две основныя группы: 

е с т е с т в е н н ы е  к а мн и  (известковые, кварцевые, 

полевошпатовые, глинистые, полевые камни) и и с к у с 

с т в е н н ы е  (кирпичъ, бетонъ).

Переходя къ разсмотрен:ю свойствъ отдельныхъ 

породъ камней, следуетъ заметить, что камни пер

вой группы (естественные) применяются преимуще

ственно для устройства фундаментовъ, цоколя, мо

стовой въ конюшне, коровнике, во дворахъ и на 

улице; камни-же второй группы (искусственные)—  

для кладки печей, трубъ, половъ перваго этажа и 

смазки, не могутъ въ крайнемъ случае заменять со 

бою и естественные камни при устройстве фунда- 

ментовъ и цоколя.

1. И з в е с т к о в ы е  камни,  къ которымъ относятся 

разные виды углекислой извести, отличаются темъ, 

что при обливанш кислотою сильно вскипаютъ, чис- 

тыя же ихъ разновидности вполне растворяются въ 

кислотахъ. Въ известковыхъ камняхъ часть извести 

нередко замещается магнез1ей, закисью железа или 

марганца; механическими примесями являются: зерна 

известковаго шпата, обломки известковыхъ раковинъ 

и панцырей низшихъ организмовъ, песокъ, глина и 

смолистыя вещества.

По строение известковыхъ камней различаютъ:

А) М р а м о р ъ (скоплеше кристалловъ известковаго 

шпата) въ чистомъ виде— белаго цвета, по краямъ 

просвечиваетъ; постороння примеси, особенно окислы 

железа и графитъ, окрашиваютъ его въ различные
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цвЪта, то paBHOMipHO по всей Macci, то въ BHflt жи-. 

л0Къ, придающихъ мрамору весьма красивый видъ. 

ПримЪнеше мрамора при возведенш здашй, въ виду 

сравнительной дороговизны его, весьма ограничено.

Б) О б ык н о в е н н ый,  плотный и з в е с т н я к ъ  

иЛи п л и т н я к ъ  состоитъ изъ такихъ мелкихъ зернис- 

тыхъ кристалловъ, что кристаллическое строеше его 

можетъ быть замечено лишь при помощи сильнаго 

увеличена подъ микроскопомъ; простымъ глазомъ 

можно смЪло признать изломъ его плотнымъ, не кри- 

сталическимъ, иногда землистымъ.

BcntflCTBie небольшой своей твердости, плотный 

известнякъ добывается и обд’Ьлывается легче другихъ 

каменныхъ породъ. ЦвЪтъ его, въ 6onbiiiHHCTBi слу- 

чаевъ, сЪрый, переходящш въ зеленые или красные 

оттЪнки, въ зависимости отъ присутств!я въ немъ 

окисловъ жeлtзa; сл^уетъ  заметить при этомъ, что 

камни ctparo цвЪта, какъ 6onte прочные, нежели 

цв-Ьтные, ц’Ьнятся дороже послЪднихъ.

Han6onte известные плитняки въ С.-Петербург^ 

и его окрестностяхъ: П у т и л о в с к 1 Й, Т о с н е н с к 1 й 

и В о л х о в с ^ й  *); близъ Москвы — Кол оме  нск1й 

и Мя ч ко в с к1й;  KpoMt того известняками богаты 

всЪ побережья Чернаго моря, южный берегъ Фин- 

скаго залива, а также берега многихъ внутреннихъ 
ptKb.

З е м л и с т ы е  и з в е с т н я к и  (каковы напр, мЪлъ 

и г и п с о в ы й к а м е н ь  ( а л е б а с т р ъ ) ,  состоящю 

изъ 6onte или MeHte чистой ^рнокальщевой соли, 

обладая малой твердостью, употребляются лишь для 

приготовленш растворовъ и искусственныхъ мате- 

Р1аловъ.

2. К в а р ц е в ы е  к а мни  отличаются способностью 

Издавать искры при ударЪ объ нихъ сталью, вслЪД' 

cTBie чего называются также кремиистыми. Изъ нихъ 

Han6onte распространены и употребительны въ строи-

*) Тосненскгя и Волховская плиты служатъ преимущественно для до- 

‘я т я  извести.
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тельномъ деле п е с ч а н и к и ,  состояние изъ зеренъ 

кварца, связанныхъ между собою какимъ либо мине- 

ральнымъ цементомъ.

Песчаники разделяются на м е л к о з е р н и с т ы е  

и к р у п н о з е р н и с т ы е ,  въ зависимости отъ вели

чины зеренъ, которая бываетъ отъ величины горчич- 

наго зерна до крупной горошины; при весьма боль

шой величине зеренъ онъ получаетъ назваше к о н 

г л о м е р а т а .  По составу связывающаго цемента, 

различаютъ песчаники: и з в е с т к о в ы е ,  г л и н и с т ые  

или р у х л я к о в ы е ,  Ме р г е л и с т ые  и т. д., смотря 

потому, служитъ ли цементомъ известь, глина, мер

гель и т. д.

Чистый пег.чаникъ имеетъ цветъ белый; примесь 

органическихъ веществъ окрашиваетъ его въ разные 

оттенки сераго, а железистыхъ — въ оттенки желтаго, 

красноватаго и бураго цвета, присутств!е же глау

конита даетъ оттенки зеленаго цвета.

Плотность песчаниковъ весьма различна, начиная 

отъ самыхъ твердыхъ, съ трудомъ поддающихся теске, 

они доходятъ до наиболее рыхлыхъ, способныхъ лишь 

обращаться въ песокъ. Песчаники съ мелкозернистымъ 

строешемъ, въ которыхъ кварцевыя зерна преобла- 

даютъ надъ связывающимъ веществомъ, отличаются 

обыкновенно значительной твердостью и прочностью.

Изъ всехъ видовъ песчаника особеннаго вниман1я 

заслуживаетъ Ш о к ш и н с к 1 й  кремнистый песчаникъ, 

добываемый въ местечке Ш окше, на западномъ бе

регу Онежскаго озера, и называемый иногда непра

вильно Шэкшинскимъ порфиромъ. Камень этотъ окра- 

шенъ окисью железа въ различные красноватые цвета, 

отъ розоваго до бураго; онъ отличается чрезвычай

ной твердостью, мелкозернистъ и прекрасно поли

руется.

3. П о л е в о ш п а т о в ы е  к а м н и  прецставляютъ 

сложную кристаллическую горную породу; изъ нихъ 

въ строительномъ деле употребляется преимуще

ственно гр а н и т ъ, состоящ1й, главнымъ образомъ, изъ
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кристалловъ полевого шпата и кварца и разсЪян- 

нухъ по всей массЬ листочковъ слюды Величина 

этихъ послЪднихъ, расположена ихъ и относительное 

количество весьма вл1яютъ на прочность гранита, такъ 

какъ слюда обладаетъ меньшею прочностью, нежели 

кварцъ и полевой шпатъ. Такъ, напр., при значитель- 

номъ количестве параллельныхъ пластинокъ слюды, 

гранитъ обращается въ г н е й с ъ, отличающшся значи

тельной сланцеватостью и весьма мзлой прочностью.

ЦвЪтъ гранита изменяется отъ красновато-белаго 

до мясо-краснаго и даже сераго и зазиситъ отъ цвета 

содержащихся въ немъ полевого шпата и слюды, при

чемъ цветъ последней —  то черный (магнез!альная 

слюда), то белый (каловая слюда).

Гранитъ представляетъ собою одинъ изъ лучшихъ 

строительныхъ матер1аловъ по своей малой изменяе

мости на воздухе и въ воде, вследст^е чего упот

ребляется какъ въ виде ломового камня, такъ и въ 

обделанномъ виде; въ последнемъ случае примкнете 

его на постройки ограничивается несколько дорого

визною, обусловливаемою трудностью обработки, за

висящею отъ его крепости,

Вообще, чемъ плотнее гранитъ, чемъ меньше въ 

немъ полевого шпата, и чемъ мельче зерна его, темъ 

онъ прочнее и труднее выветривается. Светлый цветъ 

общей массы можетъ также иногда служить призна- 

комъ слабости гранита.

Гранитъ принадлежитъ къ породе, довольно рас

пространенной въ Россш , особенно въ Финляндш и 

на Урале. Наиболее известны: красные финляндс^е 

гРаниты, напр. Пю т е р л а к с к 1 й (близъ Выборга), 

скрые граниты, напр. С е р д о б о л ь с к 1 Й, и др.

4. Г л и н и с т ы е  ка мни .  Изъ нихъ въ строи- 

тельномъ деле имеетъ применена лишь г ли ни с т ый 

с ланецъ,  представляюшш собою слоистую, плот- 

нУю, глинистую горную породу, въ составъ которой 

&ходятъ: кремнеземъ, глиноземъ, известь, магнез1я, 

*али, натръ. окись и закись железа и, наконецъ,
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смолы, въ разнообразныхъ количествахъ. Глинистый 

сланецъ встречается различныхъ цветовъ: зеленаго,. 

желтаго, различныхъ оттенковъ красноватаго и бу- 

раго, чаще же всего ctparo, доходящаго до чернаго, 

что вполне зависитъ отъ содержимыхъ имъ железис- 

тыхъ и смолистыхъ веществъ; изломъ имеетъ ма

товый, некристаллически.

Изъ разновидностей глинистаго сланца для строи- 

тельныхъ целей употребляется лишь к р о в е ль н ый 

с л а н е ц ъ  ( а спидъ,  ши фе р ъ ) ,  ctparo или чернаго 

цвета, который весьма легко раскалывается на тонюя 

пластинки, имея при этомъ достаточную вязкость и 

твердость, и служить для устройства аспидныхъ или 

шиферныхъ кровель.

5. П о л е в ы е  к а м н и  представляютъ собою отор

ванные морозомъ отъ скалъ обломки разнообразныхъ 

горныхъ породь, особенно часто— гранитныхъ; въ боль

шинства случаевъ несколько округлены и находятся 

по берегамъ рЪкъ, въ северо-западной же части 

Европейской Россш  также на поляхъ и въ лЪсахъ, 

гд4 нередко образуютъ значительныя глыбы, объемомъ 

въ несколько куб. саженей. Въ зависимости отъ ве

личины, полевые камни носятъ различныя наззашя:

В а л у н ъ ,  б улыг а ,  д и к а р ь  — болышя камен- 

ныя глыбы въ несколько кубическихъ саженей 

объемомъ.

б) Б у л ы ж н и к ъ — небольшой полевой камень; по 

величине своей булыжникъ разделяется на: м е л к 1 Й 

( 1 7 , - 2  верш.). сг>едн1й (до 3 верш.) и крупный 

(до 4 верш, и более).

в) Г а л ь к и — округленные и скученные безъ вся- 

каго порядка неболыше сбломки горныхъ породъ.

г) Грав1й и л и х р я щ ъ  -наиболее мелкш булыж

никъ (отъ 1 линш до 1' , дюйма), округленной или 

угловатой формы.

Полевые камни, особенно булыжникъ, употреб

ляются для устройства фундаментовъ, мостовыхъ, а 

также для насадокъ въ банныхъ печахъ или камен-
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кахъ; въ этомъ последнемъ случай следуетъ выбирать 

преимущественно мелкозернистый булыжникъ, состоя

ний изъ красноватаго п о л е в о г о  шп а т а ,  ctparo 

к в а р ца ,  черной слюды и р о г о в о й о б м а н к и ,  

плотно сцЪпленныхъ между собою; мелкозернистый-же 

гранитъ изъ бЪлаго полеваго шпата, зеренъ кварца 

и черной чешуйчатой слюды, разрывается отъ жару, 

и отъ воды издаетъ запахъ глины.

Гравш или хрящъ идетъ главнымъ образомъ на 

засыпку поверхности булыжной мостовой; нередко 

однако имъ замЪняютъ часть каменнаго щебня въ 

бетоне, описаше котораго приведено ниже.

Ки р п и ч ъ .  Изъ искусственныхъ камней въ строи- 

тельномъ f ltn t  первое место занимаетъ сформирован

ный изъ хорошей глины и правильно обожженный 

кирпичъ, который по своей прочности весьма мало- 

уступаетъ естественнымъ камнямъ среднихъ и мяг- 

кихъ породъ.

Неболыше размеры кирпича, способность его хо

рошо связываться известковымъ, цементнымъ и глиня- 

нымъ растворами, равно какъ незначительная тепло

проводность заставляютъ, во многихъ случаяхъ, пред

почитать его даже естественнымъ камнямъ.

Не останавливаясь на изложенш способа приго

товлены кирпича, который распространенъ повсюду, 

и всегда можетъ быть поэтому прюбретенъ въ гото- 

вомъ виде, перейдемъ непосредственно къ разсмо- 

трЪшю техъ требованж, которыя должны быть предъ

явлены къ этому матер1алу.

Годный къ употреблений о б ы к н о в е н н ы й  к и р 

пичъ  прежде всего долженъ быть ограниченъ пло

скими гранями и иметь видъ прямоугольнаго парал- 

Лелопипеда, при следующихъ размерахъ: длине —

6 верш., ширине — 3 верш, и толщине —  V/2 верш, 

(весъ такого кирпича, въ сухомъ виде, при ручной: 

Формовке— отъ 9 до 10 фунтовъ, а при машинной—  

0т-ь 10 до 11 фунтовъ).
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Въ продаж^, однако, имеются кирпичи и иныхъ 

размеровъ и формы, сообразно спещальному ихъ на

значение: для выстилки половъ приготовляютъ, напр., 

« п о л о в у ю  плиту» ,  квадратной формы, 4— 5 верш, 

въ стороне и толщиною 1 7 а. 13/4 и 2 верш.; для

обыкновенныхъ печей: « пе чно й» — 5 Х 2 7 2Х1 верш., 

« по лис то вый — 5 x 2 7  x 7 4  верш, и «кабан- 

ч и к ъ » — 4x2x17-;  верш.; для печныхъ сводовъ 

«клинчатый , различныхъ размеровъ; для выстилки 

подовъ въ варистыхъ печахъ « п о д о в у ю  плиту» ,  

также различныхъ размеровъ; для печей, въ которыхъ 

действуетъ сильный жаръ, приготовляется особый 

« о г н е у п о р н ый»  кирпичъ, различныхъ формъ и раз

меровъ, и др.

Лучили обыкновенный, такъ называемый, к р а с 

ный к и р п и ч ъ ,  долженъ издавать при ударе чистый 

звукъ, онъ долженъ быть твердъ, въ изломе пред

ставлять плотную однородную массу, безъ раковинъ, 

пустотъ и прослойковъ иметь темный цветъ и мало 

впитывать воду (около 13% своего веса); лучше, если 

поверхность его не будетъ совершенно гладкой, а 

слегка шероховатой, такъ какъ въ этомъ случае онъ 

лучше вяжется съ растворомъ.

Другой сортъ кирпича— алый к и р п и ч ъ ,  въ ко- 

торомъ химичесюе процессы обжига еще не закон

чены, вследствш чего онъ сохраняетъ некоторыя 

свойства глины; звукъ такого кирпича при ударе — 

глухой, прочность значительно менее, нежели у крас- 

наго, воду поглащаетъ въ значительномъ количестве 

(25% и даже более), причемъ размокаетъ. Будучи

значительно дешевле краснаго, алый кирпичъ можетъ 

быть употребленъ на смазку половъ, а иногда на 

кладку печей и дымовыхъ трубъ, но ни въ какомъ 

случае не для фундаментовъ, подвергающихся сы

рости, морозу и значительному давленпо.

Пережженный кирпичъ, темнаго, зеленоватаго, 

иногда, цвета, частью остеклившШся (т. наз. жел'Ьз-

някъ)  весьма твердъ и почти не впитываетъ воду,
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почему плохо вяжется съ растворомъ; вслЪдств1е 

способности железняка лучше другихъ сортовъ кир> 

пича сопротивляться действцо сырости, онъ можетъ 

быть примЪненъ съ успехомъ для кладки фундамен- 
товъ.

Обыкновенный кирпичъ продается тысячами и по 

доставке къ месту работъ складывается обыкновенно 

въ клетки по 250 штукъ кирпича в ь каждой; клетка 

состоитъ въ вышину изъ 25 рядовъ кирпича, по 10' 

кирпичей еъ каждомъ ряду. Для удобства при счете 

значительна™ числа клетокъ, одинъ изъ кирпичей 

верхняго ряда каждой клетки ставится стоймя на 

меньшее ребро и называется почти повсеместно «по- 

помъ>.

При np ieMKi кирпича следуетъ наблюдать за тЪмъ, 

чтобы кирпичъ былъ лучшаго качества (красный, съ 

небольшимъ количествомъ алаго или железняка); 

кирпичъ, лопнувшш на двое, но не растерянный, до

пускается обыкновенно не свыше 6 - 8 % , что соста

вить. следовательно, на каждую тысячу кирпича отъ 

60 до 80 кирпичей ломанныхъ; кирпичъ съ обломан

ными углами обыкновенно не принимается вовсе. Если 

куски ломаннаго кирпича более половины, то онъ 

носить названю п о л о в н я к а :  если-же куски менее 

полозины— к и р п и ч н а г о  м у с о р а .  Какъ первый, 

такъ и второй продаются обыкновенно кубическими 

саженями, причемъ значительно дешевле цельнаго 

кирпича.
Кирпичъ желтоватаго цвета, зернистый, который 

легко крошится и много вбираетъ воды, вообще пло

хого качества.

СлЪдуетъ заметить еще, что окраска кирпича, за

висящая отъ случайныхъ примесей въ глине, не мо

жетъ иметь особаго значенш при сужденш о его 

прочности, почему, при освидетельствованш добро

качественности кирпича, следуетъ обращать внимаше 

главнымъ образомъ на друпя, вышеописанныя свой
ства его.
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Б е т о н ъ  представляетъ собою смесь каменнаго 

или кирпичнаго щебня съ растворомъ, состоящими 

изъ определенная количества песка и гидравлической 

жирной извести или цемента.

Приготовлена бетона производится обыкновенно 

на мёстЪ постройки слЪдующимъ образомъ: на дос- 

чатой сплошной подстилке разм'Ьшиваютъ сначала 

граблями и лопатгми песокъ съ цементомъ или из

вестью на сухо, затЪмъ полученную смесь поливаютъ 

водою (поливку лучше всего производить изъ лейки, 

чтобы она была равномерной) и снова тщательно пе- 

ремЪшиваютъ; количество воды, потребное для бетона 

определяется обыкновенно на практик-Ь темъ, что 

растворъ долженъ получиться настолько густымъ, 

чтобы онъ имелъ видъ сырой земли.

На приготовленный такимъ образомъ растворъ на- 

сыпаютъ предварительно хорошо смоченный каменный 

или кирпичный щебень *) (для половъ нижняго этажа 

можетъ быть смело употребленъ второй видъ щебня), 

и перемешиваютъ граблями.

Не следуетъ забывать при этомъ, что бетонъ весьма 

скоро твердеетъ (особенно при употребленш быстро 

схватывающаяся цемента), въ виду чего единовре-- 

менныя заготовки его должны производиться лишь въ. 

такихъ количествахъ, которыя немедленно же могутъ. 

быть употреблены въ дело.

Что касается количества составныхъ частей бе

тона, то оно можетъ быть весьма разнообразно; для 

половъ нижняго этажа пропорщя бетона можетъ быть 

принята следующая: на 1 куб. саж. цемента— 4 куб- 

саж. песка и 8 куб. саж. щебн*; или же, въ крайнем* 

случае, въ виду экономш,— 5 куб. саж. песка и Ю "

11 куб. саж. щебня.

*) Щ е б н е м ъ  наз. искусственно приготовленный разбивашемъ ка* 

Грав1й.
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Растворы.

Вещества, служащ1я для слЪплешя каменныхъ ма- 

тер1апэвъ между со^ою , большею частью употребляе- 

мыя въ дЪло въ полужидкомъ, тЪстообразномъ состоя- 

Н1И и впосл^дствш отвердЪвающгя, называются рас- 

творомъ и разделяются на в о з д у ш н ы е  (для стёнъ, 

окруженныхъ только воздухомъ) и г и д р а в л и ч е с 1и е  

или в о д я н ы е  (сопротивляющиеся также дЪйствш 

воды). Всякш растворъ состоитъ обыкновенно изъ 

двухъ элементовъ: одного дЪятельнаго ( и з в е с т ь

или цементъ) ,  другого инертнаго ( пе с окъ) :  въ H t -  

которыхъ случаяхъ роль дЪятельнаго элемента испол- 
няетъ г и п с ъ  или г лина .

И з в е с т к о в о - п е с ч а н ы й  р а с т в о р ъ .  Главный 
элементъ этого раствора составляетъ и з в е с т ь ,  ко

торая получается изъ известняка, очищеннаго по воз

можности отъ глины и песка путемъ сильнаго обжи- 

гашя въ спец1ально устроенныхъ для этой цЬли пе- 
чахъ.

Въ зависимости отъ качества употребляемаго из« 

вестняка, получается известь различнаго свойства: 

о б ы к н о в е н н а я  или в о з д у ш н а я  и г и д р а в л и 

ч е с к а я  известь.

О б ы к н о в е н н а я  и з в е с т ь  можетъ быть упо

требляема лишь для кладки въ сухихъ мЪстахъ, при

чемъ различаютъ два вида ея: 1) ж и р н а я  известь, 

образующая съ водою жирное, вяжущееся т^стс, по

лучается отъ обжигатя почти химически чистаго из« 

вестняка, и 2) т о щ а я  известь, приготовляемая изъ 

известняковъ, содержащихъ окись железа или мар

ганца, кварцевый песокъ и углекислый магнш, даетъ 

нежирный и невяжущ1йся растворъ.
Сухая жирная известь, при смЪшенш ея съ водою, 

производить шипЪше (она „кипитъ" ) ,  затЪмъ распа

дается и превращается въ порошокъ, значительно 

увеличиваясь въ объемЪ; такое соединена извести съ 

(.мягкой (лучше всего дождевой) водой до приготовлены
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раствора называется г а ш е ю е м ъ  и з в е с т и ;  если ко

личество воды при гашеши извести будетъ велико, 

то известь превратится не въ порошокъ, а въ жирное 

б%лое тесто. При еще большемъ увеличенш объема 

воды получается такъ наз. и з в е с т к о в о е  мо ло к о ,  

употребляемое при нЪкоторыхъ работахъ.

Что касается тощей извести, то она, при гашенш 

выдЪляетъ значительно меньше тепла и не такъ за

метно увеличивается въ объеме, какъ жирная.

Увеличен1е объема извести отъ гашежя служитъ 

хорошимъ способомъ для определена качествъ ея. 

равно какъ и свойства получаемаго теста. Такъ, напр., 

чистая известь при гашенш увеличивается въ объеме 

до ЗУ2 разъ противъ первоначальнаго объема, между 

темъ какъ всяк1я примеси, делающш известь более 

тощею, ослабляютъ въ то же время и увеличенш ея 

объема при гашенш *).

Г и д р а в л и ч е с к а я  и з в е с т ь  получается отъ об- 

жигашя известняка, содержащаго глину или кремне- 

земъ и обладаетъ свойствомъ твердеть подъ водой, 

почему употребляется исключительно для кладки, под

верженной сырости; при гашенш водой, этой сортъ 

извести выделяетъ мало тепла и даетъ невяжущееся 

тесто, подобно тощей извести.

Качество гидравлической извести, находясь въ за 

висимости отъ состава известняка, определяется по 

количеству времени, лотребнаго для того, чтобы тестс 

подъ водой затвердело ( с хватило сь ) ;  с иль но  ги

д р а в л и ч е с к а я  (обыкновенная) известь должна схва

тываться въ продолженш отъ 2 до 7 дней.

П е с о к ъ .  Песокъ представляетъ собою мелко раз- 

деленныя части кварцевыхъ камней, часто съ значи

тельной примесью извести или глины.

* ) Тощ ая известь ценится значительно ниже жирной; если эта послед

няя, до гашенш ея, остается долгое время на воздух^, она поглошаетъ не

которое количество атмосферной влаги, въ силу чего качества ея с т а н о в я т с я  

сходными съ тощею известью; поэтому негашенную известь необходимо со 

хранять въ пом-Ьщентхъ, защищенныхъ отъ доступа воздуха и воды.
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По мЪсту добывашя песокъ носитъ различныя 

названы:
1) Г о р ный ( о в р а жный)  песокъ, находимый близъ 

горъ, въ оврагахъ, лощинахъ, а также въ берегахъ 

или въ оставленныхъ водою руслахъ рЪкъ (старо- 

Р’Ьчьяхъ). Въ названныхъ мЪстахъ песокъ скопляется 

постепенно горными дождевыми или талыми снеговыми 

потоками, BcntflCTBie чего зерна его, хотя и не вполн-k 

гладкш, но въ большинства случаевъ нисколько округ

лены и почти всегда смЪшаны съ землистыми части

цами.
Для растворовъ вообще слЪдуетъ употреблять по 

возможности чистый песокъ (т. е. очищенный отъ ра- 

стительныхъ веществъ и землистыхъ примесей), квар- 

цевыя зерна котораго имЪютъ угловатую, но не округ

ленную форму.

2) Р у ч н о й  п е с о к ъ ,  добываемый въ руслахъ су- 

ществующихъ рЪкъ, на днЪ, хотя и отличается своей 

чистотой, если, конечно, не содержитъ глинистыхъ 

примЪсей, но, состоя изъ скругленныхъ (подъ вл1я- 

Н1емъ постояннаго течены проточной воды, отъ тре- 

Н1Я другъ о друга) песчинокъ, можетъ быть употреб- 

ленъ для растворовъ лишь въ крайнемъ случай; зна

чительно лучше, однако, применять хорошо промытый.

3) Г р > н т о в ы й  ( п о г р е б но й)  песокъ, залегаю- 

щ!й обыкновенно пластами въ самой землЪ, подъ 

верхнимъ, иногда не толстымъ слоемъ, зерна котораго 

обыкновенно имЪютъ угловатую форму, т. е. жестки 
на ощупь.

Чистота песка можетъ быть определена промыва- 

шемъ его водою; если вода, послЪ промывки песка, 

остается чистой и прозрачной, то песокъ не содер

житъ землистыхъ примесей и можетъ быть смЪло 
употребленъ для растворовъ.

Не всегда, однако, возможно прюбрЪсти вполне 

чистый песокъ, всл^дстви чего нередко является по

требность въ очистка его, т. е. удаленш по возмож

ности, всЪхъ постороннихъ примесей. Механическы при
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меси большихъ размеровъ, какъ камни, щепа и т. п. 

удаляются обыкновенно просЬивашемъ чрезъ сито 

(такъ наз. г р о х о т ъ ) ;  растворимыя вещества, каковы: 

глина, известь, земля и др. удаляются основательной 

промывкой песка водою, органически же примеси— 
прокаливашемъ его на огне.

Прим-Ьшиваню песка къ извести служитъ для 

уменьшены сжимаемости известковаго раствора при 

высыханш его, въ силу чего масса этого раствора не 

трескается и не разсыпается; кроме того, смешиваясь 

съ известью, песокъ способствуетъ проникновенно 

въ нее углекислоты воздуха и затверденш раствора, 

позволяя при этомъ, до известной степени, уменьшать 

количество употребляемой извести, чемъ значительно 

удешевляется приготовлена раствора

Величина отдельныхъ песчинокъ также оказываетъ 

вл1яше на известковый растворъ: при употреблен1и 

воздушной извести следуетъ предпочитать крупный 

песокъ; для гидравлической извести, а также для це

мента, о которомъ сказано ниже,— более мелкш песокъ.

Ц е м е н т ъ .  Продуктъ, который получается отъ 

обжигашя известняка, заключающаго въ себе значи

тельное количество глины (отъ 20 до 35% ) называется 
и з в е с т к о в ы м ъ  или р о м а н с к и м ъ  ц е м е н т о м ъ  

и обладаетъ въ высокой степени гидравлическими 

свойствами (т. е. способностью затвердевать подъ 
водою).

Цветъ такого романскаго цемента бываетъ отъ 

светло-желтаго до красно-бураго; продается онъ или 

въ мешкахъ, или-же въ деревянныхъ бочкахъ, ве- 

сомъ около 81/3 пуд., которыя внутри выкладываются 

плотной бумагой, чтобы избежать потери цемента 

чрезъ щели бочекъ, а также предохранить его отъ 

доступа атмосферной влажности.

Бочки или мешки съ цементомъ следуетъ сохра

нять, по возможности, въ сухомъ месте (лучше всего 

подъ навесами, имеющими досчатые полы), въ виду 
того, что цементъ обладаетъ способностью притяги
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вать изъ воздуха углекислоту и влажность, причемъ 

качества его значительно ухудшаются.

Если количество содержащейся въ известняке 

глины более 35—40°/0, то отъ обжиган1я его полу

чается такъ наз. г и д р а в л и ч е с к и  ц е м е н т ъ  или 

пу ццо ла на  *), употребляемый часто въ виде при

меси къ обыкновенной жирной извести для придашя 

последней гидравлическихъ свойствъ.

Въ продаж-fe существуетъ еще такъ называемый 

портландск1й ц е ме н т ъ ,  составляющ1й собою 

искусственную гидравлическую известь, которая по

лучается обжигашемъ смеси глины съ известью въ 

опредЪленныхъ пропорщяхъ, вследств1е чего строена 

его бол^е равномерное, нежели натуральной гидрав

лической извести.

Качество такихъ искусственныхъ цементовъ зави- 

ситъ исключительно отъ строен1я матер!аловъ, слу- 

жащихъ для ихъ изготовлешя, въ особенности же отъ 

качества глины, отъ равномерности ея сложешя, пра

вильная обжига и отъ степени тонкости помола 

(чемъ лучше цементъ размолотъ, темъ совершеннее 

и легче происходятъ все химическ!я реакщи).

Портландскш цементъ имеетъ видъ порошка си- 

наватаго или зеленовато-сераго цвета, и продается, 

подобно романскому цементу, или въ бочкахъ (ве~ 
сомъ 11 пуд.), выложенныхъ внутри бумагой, или-же, 

что значительно реже, въ мешкахъ (весомъ i y 2 пуда).

Что касается химическаго состава портландскихъ 

цементовъ, то следуетъ заметить, что онъ весьма 

постоянный (въ среднемъ: извести - 60°/0, кремнезема—  

23%, глинозема— 7,5%. окиси железа— 4%, щелочей, 

магнезш и гипса—не Оолее 2— 3°/0).

Искусственные цементы ценятся вообще значи

тельно выше естественныхъ, но за то они отличаются 

большимъ однообраз1емъ и постоянствомъ своихъ со- 

ставныхъ частей.

*) Въ натуральномъ вид-fe этотъ цементъ встречается на склонахъ дЪй- 

ствуюшихъ или потухшихъ вулкановъ, въ окрестностяхъ  города Пуццолъ, 

близъ Неаполя, въ Италш.
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П р и г о т о в л е н 1 е  р а с т в о р а .  ПеремЪшиваше со- 

ставныхъ частей раствора слЪдуетъ производить на 

спещально приготовленныхъ площадкахъ изъ досокъ, 

причемъ сначала насыпаютъ на эту площадку опре

деленное количество песка, въ видЪ круглаго вала 

съ углубленюмъ по средин^ въ это углублеше кла- 

дутъ известь и льютъ воду, nocnt чего производятъ 

перемЪшиваше всей смЪси до тЪхъ поръ, пока она не 

станетъ вполне однородной и складываютъ ее лопа

тами въ кучи, откуда уже расходуются для работъ.

Для приготовлены раствора желательно употреб

лять, по вышесказанному, остроконечный или угло- 

„ватый кварцевый песокъ. Количество составныхъ ча

стей всякаго раствора можетъ быть весьма разно

образно: на 1 объемъ погашенной и обращенной въ 

тесто извести или цемента можетъ быть принято отъ 

1 до 4 объемовъ песка, въ зависимости отъ качества 

составныхъ веществъ, отъ степени требуемой крепо

сти раствора, а также отъ экономическихъ сообра

ж ен^. |

Ниже приведены, въ виде примЪровъ, некоторые 

типичные составы различныхъ растворовъ:

Р а с т в о р ъ  ж и р н о й  и з в е с т и .

Жирной извести, въ виде теста . . .  1 объемъ-

Крупнаго п е с к а .................. отъ 3 до 4 объемовъ-

Р а с т в о р ъ  тощей и з в е с т и .

Тощей извести, въ виде теста . . . 1 объемъ.

Песка (2/з средн. и 1/з мелк.) отъ 1 до 2 объемовъ.

Р а с т в о р ъ  г и д р а в л и ч е с к о й  и з в е с т и .

Гидравлической извести, въ виде теста. 1 объемъ.

Песка (2/а средн. и */8 мелк.) отъ 2 до З 1̂  объемовъ.

Р а с т в о р ъ  р о м а н с к а г о  ц е м е н т а .

Романскаго цемента.......................... .... . 1 объемъ.

Песка ........................................ отъ 2 до 3 объемовъ»
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Р а с т в о р ъ  п о р т л а н д с к а г о  ц е м е н т а .

Портландскаго ц ем ента ............................1 объемъ..

П еска........................................отъ 2 до 4 объемовъ.

Следуетъ заметить, что съ увеличешемъ содер- 

жаны извести или цемента, увеличивается время за- 

твердЪвашя и прочность раствора, равно какъ и об
щая стоимость его.

Глиня ный р а с т в о р ъ .  Этотъ раствсръ приготов

ляется изъ глины съ примесью нЪкотораго количе

ства песка, причемъ на воздухе затвердЪваетъ вслЪд- 

CTBie простого высыханш, а потому отличается малою 

прочностью и вымывается легко водою.
По составу своему г ли н а  представляетъ водный 

силикатъ глинозема, но почти всегда содержитъ также 

мнопя примеси въ виде углекислыхъ соединенш из

вести, магнезш и железа, а тг.кже хорошо сохранив

шихся органическихъ веществъ. Высушенная глина 

имЪетъ видъ землистой, мягкой, легко растирающейся 

массы, которая липнетъ къ языку, будучи же смочена 

водою, — издаетъ особый, ей одной свойственный, 

запахъ; тесто изъ глины представляетъ собою более 

или менее пластичную, липкую и тягучую массу, все- 

возможныхъ цв-Ьтовъ, начиная отъ чисто бЪлаго, 

голубовато-сЬраго, зеленоватаго, желтоватаго, крас- 

новатаго и кончая темно-сЪрымъ, переходящимъ даже 

въ черный.
Различаютъ обыкновенно ж и р н у ю  и т о щ у ю  

глину; первая, не содержащая песку или содержащая 

весьма малое количество его, при соединенш съ водою 

даетъ тесто, производящее ощущеше, похожее на то, 

которое испытываетъ при прикосновенш къ мылу или 

салу; при значительной примеси песку къ глине тесто 

изъ нея на ощупь кажется шероховатымъ, причемъ 

такой сортъ глины признается за тощую глину. Т о 

щая глина, при смачиванш водою, менее пучится, а 

при высыханш, менее сжимаясь, даетъ меньше тре-
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Шинъ; въ виду этихъ свойствъ къ жирной глинЪ, 

увеличивающейся при смачиванш въ объеме до 2 и 

более разъ, при употребленш ея дпя связывающаго 

раствора или для выделки кирпича, необходимо при

бавлять большее количество песка, нежели къ тощей.

Жирная глина принимаетъ въ себй воду лишь на 
определенную толщину слоя, делаясь затемъ уже водо

непроницаемой; на этомъ свойстве глины основано 

применена ея въ виде наружной обкладки фундамен- 

товъ зданш, стенокъ помойныхъ и выгребныхъ ямъ и 

пр., съ целью воспрепятствовашя проникашя какъ 

грунтовой воды въ толщу фундамента здашя, такъ и, 

обратно, распространенно сточныхъ и помойныхъ водъ 

изъ выгребовъ въ окружающш ихъ грунтъ (см. далее 

„Устройство отхожаго места").

Совершенно чистая глина ( к а о л и н ъ  или ф а р 

ф о р о в а я  глина) ,  состоящ ая изъ глинозема, крем

незема и воды, имеетъ белый цветъ и встречается 

въ природе довольно редко; красноватый цветъ глины 

указываетъ на содержаше въ ней железа, а желто

ватый—  извести, присутств1е которой, кроме того, 

можетъ быть определено посредствомъ какой либо 

кислоты, отъ которой происходитъ шипеше.

Обладая свойствомъ твердеть отъ дейстВ1Я огня, 

глиняный растворъ можетъ быть употребленъ съ 

успехомъ для кладки печей, дымовыхъ трубъ, а также 

въ местахъ, защищенныхъ до некоторой степени отъ 
проникновэшя сырости ( с м а з к а  половъ) ;  кроме того, 

этотъ растворъ можетъ служить довольно хорошими 

противнопожарнымъ средствомъ для деревянныхъ стенъ 

и другихъ частей здан1я.

А л е б а с т р о в ы й  р а с т в о р ъ .  Растворъ изъ чи- 

стаго алебастра, представляющаго собою безводную 

сернокислую известь и получающагося изъ алеба- 

с т р о в а г о ( г и п с о в а г о ) к а м н я  выделешемъ изъ неге 

воды, посредствомъ обжига при невысокой (околс 

150° Ц.) температуре, получается прибавлешемъ водь: 

къ алебастровому порошку и въ такомъ виде употреб
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ляется лишь для отливки половыхъ плитъ, скульп-- 

турныхъ украшенш и т. п. Этотъ растворъ долженъ, 

употребляться въ дЪло тотчасъ же по его изготов

лении, такъ какъ онъ весьма быстро твердЪетъ; на 

этомъ основанш заготовляютъ его обыкновенно по

немногу, нисколько разъ въ день, чтобы расходовать, 

скорее и безъ остатка. Примись къ чистому алеба

стровому раствору песка значительно сслабпяетъ его 

сипу.
Въ строительномъ дЪлЪ (при штукатурныхъ рабо- 

тахъ) употребляютъ обыкновенно алебастръ въ видЪ 

примЪси къ известковому раствору, который въ та- 

комъ случай прюбрЪтаетъ большую пластичность, а 

главное способность болЪе скораго затвердЪвашя. 

Количество прибавляемаго къ известковому раствору 

алебастра колеблется отъ 10 до 20%  (на 1 объемъ 

известковаго раствора— отъ 1/10 до 1/ъ объема але

бастра).
TaKie смешанные растворы не должны однако упо

требляться для наружныхъ штукатурныхъ работъ, 

такъ какъ они не могутъ противостоять сырости; 

примЪнеше ихъ ограничивается лишь внутренними 
работами: штукатуркой внутреннихъ деревянныхъ

ст^нъ. перегородокъ, потолковъ, тягой внутреннихъ 

карнизовъ и т. п.
На открытомъ воздухЪ обожженный алебастръ 

портится: сильно впитывая въ себя влажность, онъ 

теряетъ свое свойство образовать съ водою твердею

щее тЪсто. Въ виду этого, его необходимо сохранять 

въ сухихъ и закрытыхъ мЪстахъ, въ возможно плотно 

закупоренныхъ бочкахъ или мЪшкахъ.

А с ф э л ь т ъ .

Природный асфальтъ (такъ называемый г у д р о н ъ), 

представляющш собою особое смолистое вещество 

чернаго цвЪта, хрупкое въ холодномъ состоянш и
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размягчающееся при нагреванш, редко встречается 

безъ постороннихъ примесей (глины, песка и дб 'i* 

значительно чаще въ природе встречаются песчаники 

или известняки, составныя части которыхъ связаны 

гудрономъ, заполняющимъ промежутки между части

цами этихъ камней. Так1е известняки или песчаники 

содержание отъ 7 до 15% (иногда даже 20%) смолы 
(гудрона), называются въ технике а с ф а л ь т о м ъ .

При нагреванш, этотъ асфальтъ издаетъ харак

терный запахъ гудрона и, вследств!е ослаблешя связи 

между его частицами, разсыпается въ порошокъ, при 

дая»н1»йшемъ нагреванш. если къ этому порошку 

прибавить хотя незначительное количество гудрона 

или другого какого-либо плавкаго смолистаго веще

ства. то онъ обращается въ полужидкую массу (такъ 

называемую м а с т и к у ) ,  которая формуется въ желез- 

ныхъ или деревянныхъ формахъ, смазанныхъ глиною 

и въ такомъ виде уже поступаетъ въ продажу.

При улотребленш въ дело, такая асфальтовая 

мастика разогревается въ особыхъ пезеносныхъ кот- 

лахъ и смешивается съ пескомъ, количество котораго 

изменяется въ зависимости отъ назначены асфальта; 

(при большомъ количестве примешиваемаго песка 

сггЪдуетъ прибавлять чистаго гудрона, который, въ 

крайнем^ случае, можетъ быть замененъ газовой смо

лой). Смешиваше песка съ расплавленной мастикой 

производится обыкновенно железными ломами до тЬхъ 

порт», пока вся смесь сделается совершенно однород
ной- после чего она относится въ котелкахъ на место 

производства асфальтовыхъ работъ.

При выборе и npieMKe асфальта следуетъ избегать 

иг к у с  с. т в е н н ы х ъ  с м е с е й ,  продаваемыхъ иногда 

полъ чмдомь естественнаго асфальта; для распозна- 

вант подделки отъ настоящаго, естественнаго а с 

фальта служитъ то, что естественный асфальтъ не 

*исгворяется почти въ спирте, придавая ему разве 

лини, желтоватый оттенокъ, между темъ какъ все 

искусственныя смеси, въ составъ которыхъ обязательно
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входитъ газовая смола, придаютъ спирту темно-бурый 

цвЪтъ.
Асфальтъ продается обыкновенно на вЪсъ (пу

дами) въ видЪ камней ( ф о р м о в а н н а я  ма с т и к а ) ;  

гудронъ продается въ деревянныхъ бочкахъ (также 

на вЪсъ).

Кровельныэ матер1алы.

К р о в е л ь н о е  л и с т о в о е  ж е л е з о  ( ч е р н о е )  

имеется въ продажЪ различныхъ размЪровъ; наиболЪе 

употребительные, однако, для кровли листы железа, 

ширина которыхъ равна 1 арш., а длина— или 1 арш. 

( к в а д р а т н о а р ш и н н о е  ж е л е з о )  или-же 2 арш. 

^ д в у х ъ - а р ш и н н о е  ж е л е з о ) ,  причемъ слЪдуетъ 

предпочитать двухъ аршинные листы, которые обра

зуюсь, при укладк^ на крышЪ, меньше швовъ.

Толщина листовъ кровельнаго железа выражается 

соответствен нымъ вЪсомъ ихъ и меняется для двухъ- 

аршиннаго желЪза огъ 7 до 16 футовъ въ каждомъ *).

На обыкновенныя кровли употребляется преимуще

ственно 10 — 12 фунтовое желЪзо

Кровельное желЪзо должно отличаться гибкостью 

и не давать трещинъ при загибанш и склепыванш 

фа ль цо в ъ .  Чтобы убедиться въ доброкачественности 

прюбрЪтаемаго железа, перегибаютъ уголъ листа ни

сколько разъ то въ оцну, то въ другую сторону, и 

наблюдаютъ за мЪстомъ перегиба: хорошее желЪзо въ 

этомъ случай не должно ломаться и ни отделять ока

лины.
Заготовленное для покрыты кровли железо должно 

быть тщательно пересмотрено, причемъ- отбираютъ 

листы, въ которыхъ окажутся свищи, об разов ав ш ая  

при прокатыванш или пройденные ржавчиной; эти

*) Листовое кровельное ж ел езо  всЪхъ сэртовъ  укупоривается обыкно- 

Ьепно въ пачки, вЪсомъ въ 5 пуд. каждая, причемъ количество листовъ 

въ Тлкой 5-ти пудовой пачкЪ, при Bfecfc одного листа въ 12 фунт., равно — 

16: при вЪсЪ листъ въ 13 фунт.— 15 и при в-ЬсЬ листа въ 14 фунт. -14  

■листамъ.
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отобранные листы идутъ обыкновенно въ разрЪзку на 

куски разной величины, необходимые для окончашя 

кровли у коньковъ, разжелобковъ и выступающихъ 

реберъ крыши. После сортировки, всЪ листы жепЪза, 

съ целью пред} преждешя образованы ржавчины, должны 

быть хорошо п р о о л и ф л е н ы ,  т. е. покрыты олифою 

съ обЪихъ сторонъ и сложены въ закрытомъ помЪ- 

щенш для просушки.

О ц и н к о в а н н о е  к р о в е л ь н о е  ж е л е з о  пред- 

ставляетъ собою обыкновенное черное железо, по

крытое чистымъ расплавленнымъ цинкомъ; покрьте 

цинкомъ производится двумя способами: или погру- 

жен1емъ жел'Ьзнаго листа, предварительно особымъ 

образомъ очищеннаго, въ расплавленный цинкъ („го 

ряч1йспособъ"), или „ г а л ь в а н и ч е с к и м ъ  п у т е м ъ ”. 

Первый, горячш способъ даетъ обыкновенно лучцле 

резут- таты.
Хорошо оцинкованное железо им^етъ на себе 

такимъ образомъ, слой цинка, который при сгибанщ 

листа не долженъ ни ломаться, ни отскакивать. УбЪ- 

диться въ этомъ можно сгибая железо подъ угломъ 

въ 90°, причемъ, если железо ломается ранее 5-ти 

сгибовъ, то оно хрупко и негодно для употреблешя 

въ дело. Если слой цинка на листе весьма толстъ и 

имЪетъ черноватый цветъ, это указываетъ на то, что 

железо было опущено не въ чистый циккъ, а съ при

месью железа и для оцинковашя негодный.

Небольш1я дырочки на поверхности листа указы- 

ваютъ, что въ этихъ местахъ при оцинкован1и обра

зовались пузыри, которые впоследствш были проко

лоты и раскатаны; въ эти дырочки можетъ попадать 

атмосферная влага, которая образуетъ ржавчину. При 

загибанш фальцовъ отъ ударовъ кровельнымъ молот« 

комъ цинковый слой нередко лопается и на гребне 

фальца немедленно же образуется ржавчина, не пред

ставляющая собою однако существенной опасности, 

въ виду того, что дальнейшее распространена ея подъ 

слоемъ цинка невозможно.
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О ц и н к о в а н н о е  к р о в е л ь н о е  ж е л t  з о имеется 

въ продаж^ тЪхъ же размЪровъ, какъ и обыкновенное, 

черное железо, вЪситъ однако нисколько больше по- 

слЪдняго (на 1,2 фунта каждый двухъ-аршинный 

листъ).
Кр о ве льный т о ль  имеется въ продаж^ въ 

кускахъ: шириною I арш. б'/а верш, ( метровый)  и 

длиною 191/2 арш., или шириною 1 арш. 2 верш. (9/8) 

и длиною 24— 27 арш. Лучшимъ, но въ то-же время 

и самымъ дорогимъ, только признается, такъ назы

ваемый, двойной толь ,  послЪ котораго, по каче- 

ствамъ своимъ, слЪдуютъ: т о ль  I, II и III с о р т а .

Приготовлеше крсвельнаго толя заключается въ 

погруженж обыкновенная картона въ кипящую ка

менноугольную смолу, причемъ, послЪ стекашя из

лишней смолы, картонъ посыпается крупнымъ пескомъ. 

Хорошж толь долженъ быть вполнЪ пропитанъ смо

лой такъ, чтобы изнутри не было заметно сухихъ 

мЪстъ.
Гораздо лучше, но, конечно, и значительно дороже, 

обходится употреблеше а с ф а л ь т о в а г о  т о л я  или 

а с ф а л ь т о в а г о ,  кровельнаго войлока изъ особо 

приготовленнаго MaTepiana и изъ асфальта *).

Г возди.

Гвозди, представляющы собою матер!алъ, въ зна- 

чительнсмъ количеств^ употребляемый при производ- 

ствЪ строительныхъ работъ, должны быть изготовлены 

изъ немягкаго и не хрупкаго жнлЪза, такъ какъ гвозди 

изъ мягкаго железа при забиванш и^ъ легко гнутся, 

а изъ хрупкаго железа —  ломаются. Въ настоящее 

время въ продаж^, имеется два рода гвоздей: к о в а н-

“) Въ виду сравнительной краткости пастоящ аго руководства и весьма 

значительнаго разнообраз{я  кровольныхъ матер1аловъ, пришлось ограничиться 

описашемъ лишь немногихъ изъ нихъ, наиболее прим-Ьнимыхъ на практик^.. 

Желающихъ болЪе подробно ознакомиться съ  этимъ вопросом ъ  отсылаемъ 

къ печатающейся въ настоящ ее время ккиг'Ь: К р о в е л ь н ы е  м а  т е-

р i а л ы и и х ъ  п р а к т и ч е с к о е  п р и м Ъ н е н 1 е “. Инж . А . Ф . П а- 

п е н г у т ъ.
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ные  и п р о в о л о ч н ы е ;  кроме того, для укрЪплешя 

различныхъ деревянныхъ частей употребляютъ такъ| 

наз. з а е р ш е н н ы я  з а к р е п ы .  (

Въ зависимости отъ назначены, формы и длины, 

гвозди носятъ различныя названы. Нижеприведенная 

таблица указываетъ, какъ названы и длину имею^ 

щихся въ продаже гвоздей, такъ и количество ихъ 

■содержащееся въ 1 пудъ.

■
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5000
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• Купорные ......................... 21/ 4000
К орабел ьн ы е................... 15 35 Ш п а л е р н ы е .................... 1/. 30000

Я 14 40 Подковные .................... -- 3000
• 12 55 Гонтовые ........................ - 4400
т 10 75 Ш тукатурные . . . . — 13000
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Полукорабельные . . . 8 100 Проволочные гвоади.
■ 7 120

• 6 150 >6 3 ......................... 9 303
Свайные (для прикр-Ь- №  4 .  . . . 8 380

пленш башмака . . . . 4 240 №  5 ......................... 7 512
Петельные, навесны е я • • • • • б»/, 547

или кругошляпныв . . . 8 200 .4 6 ......................... 6 690
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ковые ....................................... 8 300 AS 1 1 ........................ 2 3/< 427S

■ 7 400 Я ..................................... 2Vs 43 3S
«* 6 560 № 1 2 ..................................... 2V« 666(
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4 1200 №  1 3 ....................... l 3/* 1183'
Костыльковые . . . . 3 2000 № 1 4 ...................... I 1/, 1716'
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• 1 16000 №  1 6 ........................ 1 2985(
Тесовые и нруглсшляп- №  1 7 ........................ 7■ 85474

к ы е .................................... 7 400 •  • « . . . ♦ 3/« 10989(

■ 6 560 №  1 8 ........................ > 1130O(
я (троетесъ ) 5 800 Я • • • • • • V* 12908C
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На основанш опыта выведены слйдующы правила 
^оотвЪтствующаго употреблены гвоздей:

1) При подшивкЪ потолковъ досками слЪдуетъ 

употреблять гвозди со шляпками, длина которыхъ 

должна быть въ 6 разъ болЬе толщины досокъ; такъ 

подшивка потолка изъ 1 дюймовыхъ досокъ прикола

чивается обыкновенно т е с о в ы м и  5 дюйм, гвоздями 
<(тро е те съ).

2) При обшивкЪ деревянныхъ стЬнъ досками и при 

приколачиванш брусковъ къ потолочнымъ балкамъ 

(для удержаны чернаго пола— вместо выниманы чет

вертей) длина гвоздей должна быть въ 33Д— 4 раза 

'болйе толщины прибиваемыхъ частей; такъ обшивка 

стЪнъ изъ 1 дюймовыхъ досокъ приколачивается т е 

с овыми 4 дюйм, гвоздями ( дв о е те с ъ ) ,  вбивая 4 

гвоздя на 1 погонную саж. доски, шириною 9 дюй- 

мовъ; 2уа дюймовые бруски приколачиваются къ по

толочнымъ балкамъ п о л у к о р а б е л ь н ы м и — 8 дюймо

выми гвоздями, по 3 гвоздя на 1 пог. саж. бруска.

3) При настилкЪ досокъ по горизонтальнымъ бал

камъ (полы) длина гвоздей должна быть въ 2 7 а раза 
болЪе толщины досокъ; такъ, 21/2 дюймовыя половыя 

доски приколачиваются 6 дюймовыми гвоздями. При
нимая во внимаше, что поверхность половъ должна 

быть возможно гладкая, не слЪдуетъ применять въ 

•этомъ случай круглошляпные кованные гвозди, а 

лучше — п р о в о л о ч н ы е ,  соответствующей длины.

4) При обрйшоткЪ стропилъ брусками или досками 

сохраняется то же отношенш (длина гвоздей— въ 21/3 

раза болйе прибиваемой обрЪшотки); такъ, бруски и 

доски, толщ, въ 2 у2 дюйма приколачиваются 6— 51/а 

дюймовыми проволочными гвоздями.

5) Въ тЪхъ случаяхъ, когда заботятся преимуще

ственно о красотй (чтобы гвоздей вовсе не было за

метно) применяюсь костыльковые гвозди; (напр, для 

приколачиван1я наличниковъ къ окнамъ и дверямъ, 

плинтусовъ — къ поламъ, галтелей —  къ потолкамъ 

и т. п.
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Въ настоящее время проволочные гвозди, будучи 

значительно дешевле кованныхъ, применяются на прак. 

тике предпочтительно предъ последними, тймъ более 

что проволочные гвозди держатся въ дереве гораздс 

сильнее кованныхъ.

Проволочные гвозди изготовляются изъ железно^ 

проволоки круглаго и четыреугольнаго сЬчешя, при- 

чемъ послйдше вйсятъ обыкновенно на 10 — 12°/0 бол%е 

круглыхъ, соответственной длины; въ вышеприведен

ной таблиц^ гвоздей приняты во внимашс проволочи 

ные гвозди изъ круглой проволоки.

Матер1алы для окраски.

Окраска различныхъ частей всякой постройки мо~ 

жетъ быть произведена масляными или клеевыми 

красками.

Масло ,  употребляемое для окраски, высыхая и 

образуя плотную пленку (въ видё тонкой кожицы) 

предохраняетъ окрашиваемый предметъ отъ вл1яшя 

сырости; для ускорены высыханш, масло следуетъ 

варить, причемъ оно теряетъ содержащуюся въ немъ 

воду и получаетъ назваше олифы.

Изъ многочисленныхъ сортовъ масла, для окраски 

применяются исключительно л ь н я н о е ,  к о н о п л я  н- 

ное ,  и, въ редкихъ случаяхъ, при употреблеши свет- 

лыхъ красокъ, м а к о в о е  ма с ло ,  которое въ продажЬ 

значительно дороже первыхъ двухъ.

Краски въ строительномъ деле следуетъ употреб

лять, по возможности, минеральныя, какъ наиболее 

прочныя.

Поибавляемыя къ олифе краски вл1яютъ на ско

рость высыхан1я ея, причемъ известно, что сажа сох- 

нетъ медленнее всего, а сурикъ и свинцовыя белила 

способствуютъ ускоренно высыхан!я.

Следуетъ заметить еще, что для того, чтобы маспа 

прюбретали скоровысыхающы свойства, ихъ кипятятг
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-ь ‘/го или ‘/зо частью (по вЪсу) г л е т а  (или зиль- 
^ е р г л е т а ,  т. е. свинцовой окиси).

Красящ1я вещества, изъ которыхъ составляются 

краски, весьма разнообразны: наиболее употребитель

ны* изъ нихъ слйдующ|я:

I. БЬлыя краски.

Известь ( г ашеная ) ,  представляющая собою такъ 

наз. и з в е с т к о в о е  м о л о к о  (т. е. белое известко

вое тесто, разбавленное водою).

МЪлъ, имеется въ продаже или кусками (пи

леный), или въ виде порошка (плавленый м^лъ) ,  

Въ смеси съ масломъ, мЪ.ть желт^етъ впослйдствш, 

почему и употребляется преимущественно лишь въ 

вид^ клеевой краски; ради дешевизны своей, однако, 

мЪлъ часто примешивается къ другимъ маслянымъ 

краскамъ.

Ц и н к о в ы я  бел ила ,  или окись цинка (угле

цинковая соль) отличается свойствомъ медленно вы

сыхать.

С в и н ц о в ы я  б е л и л а  (смесь углесвинцовой соли 

съ гидратомъ окиси свинца) обладаютъ свойствомъ 

хорошо соединяться съ другими красками, но отъ 

■вл1ян1я сЪрнистаго водорода, содержащагося въ воздухе 

окилыхъ помЪщеши, желтЪютъ.

2. Желтыя краски.

О х р а  (гидратъ окиси железа, смешанный съ зем

листыми или глинистыми веществами существуетъ въ 

продаж^ въ сыромъ виде и отмученномъ (п л авл ен 

н а я  ох ра ) .  Цветъ охры весьма различенъ: желтый, 

Красновато-коричневый ( ж ж е н а я  охра ) ,  грязно

зеленый (п ра з елень ) ,  серовато черный ( о л о н е ц 

к а я  з емля )  и темно коричневый (умбра ) .



54

Желтый к р о н ъ  или к р о н г е л ь б ъ  (средняя 

хромисто - свинцовая соль) кроетъ очень хорошо; но 

съ течешемъ времени темнЪетъ.

3. Нрасныя краски.

Ч е р л я д ь  (м у м i я или ж е л е з н ый с у р и к  ъ> 

употребляется преимущественно съ масломъ (для окра^ 

ски кровель) и представляетъ собою искусственно, 

приготовленную окись железа; въ клеевыхъ краскахъ 

употребляется лишь въ небольшихъ количествахъ для 

составлены светло-красныхъ оттенковъ.

С у р и к ъ  (смесь окиси и перекиси свинца) суще-- 

ствуетъ въ продаж^ двухъ сортовъ: а н г л 1 й скш  

(болЪе дорогой и лучшаго качества) и pyccKi f t .  Эта 

краска, въ виду ея прочности и свойства хорошо дер

жатся на железе, употребляется преимущественно для 

огрунтовки (первоначальной окраски) железныхъ частей.

4. Зеленыя краски.

М е д я н к а  или я р ь  (основная уксусно-медная 
соль) употребляется, главнымъ ибразомъ, на масле 

для окраски железныхъ частей.

Б р а у н ш в е й г с к а я  з е л е н ь  (смесь водной 
окиси Mt-ди съ гипсомъ и небольшимъ количествомъ 

основной угле-медной соли) употребляется преимуще
ственно для масляныхъ красокъ; съ течешемъ вре

мени— темнеетъ.

В се зеленыя краски отличаются отъ красокъ дру- 

гихъ цветовъ сравнительно небольшой прочностью и 

значительной ядовитостью, въ силу чего ихъ не сле

дуетъ употреблять для окраски частей внутри жилых'ь 
пом!щен1й
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5. Син|'я красни.

Б е р л и н с к а я  л а з у р ь  (железная соль железисто- 

синеродистой кислоты) употребляется чаще другихъ 

синихъ красокъ; отъ соприкосновешя съ известью раз

рушается, а потому не годится для окраски по шту

катурке.

Г о л у б е ц ъ  или г о р н а я  с и н ь (природная или-же 

искусственная основная угле-мЪдная соль) употреб

ляется исключительно въ клеевыхъ краскахъ, такъ 

какъ отъ масла, какъ и отъ сЪрнистыхъ испаренш 

темнЪетъ.
К о б а л ь т ъ  (соединена окиси кобальта съ глино- 

земомъ или изЕестью), весьма прочная, но въ то-же 

время очень дорогая, краска; болЪе дешеЕый сортъ ея 

чоситъ названа „ с м а л ь т а " .

f 6. Черныя краски.

С а ж а ,  приготовленная различнымъ обрезомъ, со- 

держитъ, кроме чистаго углерода, примесь различныхъ 

пригорЪлыхъ маслъ и смолъ, а потому принадлежитъ 

къ медленно высыхающимъ краскамъ; каменноугольная 

сажа, какъ наиболее богатая этими примесями упо

требляется исключительно для клеевыхъ красокъ; изъ 

лучшихъ сортовъ известны: л а м п о в а я  с а ж а ,  ж ж е 

ная к о с т ь ,  с л о н о в а я  к о с т ь ,  и с п а н с к а я  ч е р н ь  

и др.
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Обицдя требовашя рацюнальнаго 
устройства деревяннаго дома- 

дачи и расположение *озяйетвен- 
ныХъ елужбъ» при немъ.

Рацюнальное устройство деревяннаго дома-дачи 

заключается въ удовлетворены услов]ямъ прочности, 

долговечности,сравнительной дешевизны, безопасности 

въ пожарномъ отношенш и безвредности для здоровья 
людей, которые должны будутъ поселиться въ немъ. 

Не останавливаясь на первыхъ трехъ услозыхъ. кото- 
рыя весьма легко могутъ быть достигнуты тщатель- 

нымъ, внимательнымъ и постояннымъ наблюдешемъ 

за производящимися работами, упомянемъ лишь о двухъ 
послЪднихъ.

Съ целью предохранены деревянныхъ строенш отъ 

пожаровъ и удовлетворены гипеническимъ услов1ямъ, 

при расположены и возведены ихь слйдуетъ придер

живаться сл'Ьд/ющихъ правилъ, опредЪляемыхъ Стро- 

ительнымъ Уставомъ (Сводъ Законовъ Т. XII, ч 1), и 

выработанныхъ практическимъ путзмъ.

1) Деревянныя зданы не должны быть слишкомъ 

длинныя, не болйе 12 саж., если же окажется нуж- 

нымъ возвести одну или нисколько смежныхъ пост- 

роекъ, общею длиною бэлЪе указанной, то посредине 

ея должна быть устроена каменная, брандмауерная 
ст-Ьна.

2) Разрывъ, т. е. разстоян!е между соседними дере

вянными здаными, независимо отъ ихъ назначены, 

долженъ быть не мене.е 4 хъ саж.; чтобы, однако, 

место между ними не пропадало даромъ, оно можетъ 

бытъ занято легкими навесами.

3) Наименьшая высота жилыхъ помйщенш, согласно 

Строительнаго Устава определяется въ 3 1Д арш.; соглас
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но требованымъ гигчены, однако, не следуетъ делать 

ее менее 41/, — 5 арш.

4) Окна жилыхъ помещены должны иметь размерь 

не менее \x21j i арш. при прост^нкахъ не менее 

ширины окна (1 арш.). Наружный двери следуетъ дЪ- 

лать двустворчатыми, открывающимися наружу, и шири

ною не менее 1 грш. 3 верш.

5) При возведены двухъэтажныхъ домовъ должно 

быть обращено особенное внимаше на устройство и 

расположена лЪстницъ, имеющихъ весьма важное зна- 

чеше въ пожарномъ отношенш.

6) Отхож1я места желательно отделять отъ жи

лыхъ помещены капитальными (бревенчатыми) стенами 

и располагать ихъ по возможности другъ надъ дру- 

гомъ (въ двухъэтажныхъ домахъ), въ виду возможности 

устройства одного общаго выгреба.

7) Жилыя помещены должны хорошо отапливаться 

и вентилироватся. Для достаточнаго нагрЪванш всЬхъ 

помещены необходимо, чтобы передняя, имеющая п о

стоянное сообщеше съ наружншмъ воздухомъ чрезъ 

входную дверь, была безусловно тепла, для чего не

обходимо устраивать въ ней печь съ отдельной топкой. 

Надлежащая вентилящя съ усп1эхомъ можетъ поддер

живаться простЪйшимъ образомъ, при помощи откры- 

ванГя форточекъ, оконъ и дверей, а также вытягива- 

шемъ испорченнаго воздуха печными топками, или 

вьюшечными отверст1ямя, при открытой трубе печи *).

При расположены дома-дачи на данной местности 

следуетъ обращать особенное вниман1е на то, чтобы 

онъ стоялъ по возможности красиво и чтобы главный 

фасадъ его былъ обращенъ на востокъ или юго вос- 

токъ, причемъ достигается отсутств1е солнца во вторую 

более жаркую, половину летняго дня. Дачи обращен

ный главнымъ фасадомъ на северъ, отличаются обыкно

*) БолЪе подробно см. Зентилящя жилыхъ помЪщенш, какъ непрсмЪч- 

ное условю сохранены  здоровья и жизни человека Гражд . И нж . А. Ф . Па- 

ленгутъ.
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венно мрачнымъ видомъ, въ южномъ-жаркомъ климате, 

однако, имЪкпъ преимущество большей прохладности.

Не менее важное ycnoeie здороваго и красиваго 

положены дома-дачи заключается въ томъ, чтобы онъ 

былъ построенъ на возвышенномъ мЪстй, причемъ, 

тЪмъ не менее, полъ нижняго этажа долженъ быть 

поднятъ по крайней мйрЪ на 2 фута выше земли. 

Подполье должно иметь сообщеше съ наружнымъ воз- 

духомъ (посредствомъ отдушинъ), съ цЪлью возможно 

тщательнаго провйтриван!я его; на зиму отдушины 

эти должны быть плотно забиты шитиками, чтобы 
воздухъ въ подполь^. сильно не охлаждался, иначе 

полъ всегда будетъ холодный, а здаше сыро. Земля, 

вырытая при устройстве фундаментовъ и подваловъ, 

не должна отвозится прочь о^ъ ме>ста работъ, а лучше 

образовать изъ нея кругомъ дома насыпь, въ виде 

панели (тротуара) съ покатостью отъ дома; насыпь 

эту полезно вымостить камнемъ или покрыть втрам- 

бованнымъ каменнымъ щебнемъ, а за неимешемъ его 

битымъ кирпичемъ, нередко кругомъ дома устраиваютъ 

мостки изъ досокъ, но они неудобны, такъ какъ въ 

дождливое время становятся весьма скользскими.

Въ нйкоторыхъ случаяхъ приходится производить 

такъ много земляныхъ работъ, что после, устройства 

панелей кругомъ дома, остается еще значительное 

количество земли; въ такомъ случае, весьма полезно 

произвести планировку окружающей местности и общее 
возвышеже ея.

Число комнатъ дома-дачи определяется обыкновенно 

величиной семейства, которое должно будетъ поселить

ся въ немъ, причемъ число это желательно ограничи

вать крайнею необходимостью, но за то отде.льныя 
комнаты должны быть возможно просторны и све>тлы. 

Въ большинстве, случаевъ квартира должна состоять 

изъ слйдующихъ комнатъ: передней,  к а б и н е т а ,  

гостинной, (иногда зала) ,  с т о л о в о й ,  (иногда б у 

фетной) ,  с п а л ь н и ,  д е т с к и  хъ,  (иногда, к о м н а т ъ  

для п р и с л у г и  и гостей ), к у х н и  и о т х о ж а г о
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места (или ватерклозета); кроме того, при доме-даче, 

желательны: к л в д о в ы я  для хранешя провиз1и или 

дровъ, т е р р а с ы ,  в е р а н д ы ,  б а л к о н ы  и пр.

Теоретически необходимый объемъ комнатъ въ

5 куб. саж. на человека следуетъ соблюдать лишь въ 

спальняхъ и детскихъ; въ остальныхъ же комнатахъ, 

въ виду случайности переполнены ихъ людьми, етотъ 

объемъ смёло можетъ быть ограниченъ 2— 3 и даже 

V/2 куб. саж. на человека; высота всехъ комнатъ не

должна быть менее 4с1/ ,— 5 арш.

Въ общемъ, расположена всехъ комнатъ должно 

быть таково, чтобы возможно ограничивалось коли

чество проходныхъ комнатъ (исключенюмъ въ этомъ 

случае служитъ залъ и гостинная), внутренн1я жилыя, 

комнаты должны сообщаться между собою, помимо 

зала и гостинной; кухня и отхожее место должны быть 

хорошо изолированы отъ остальныхъ комнатъ. и на- 

конецъ. каждая квартира должна иметь покрайней мере 

двавполнесамостоятельныхъ вы хода; черный— изъ кухни 

на черный дворъ, и чистый (парадный)— изъ передней 

въ садъ или на чистый дворъ; кроме того обыкновенна 

устраивается еще третш выходъ— изъ какой либо ком- 

наты черезъ террасу, веранду или балконъ— непосред

ственно въ садъ.

Что касается расположены хозяйственныхъ службъ 

при доме-даче, то на рис. 1 (Табл. 1) представленъ 

примЪрный генеральный планъ участка земли, окружен- 

наго съ трехъ сторонъ соседними участками и чет

вертой етороной своей выходящаго на дорогу.

Жилой домъ-дача (1) расположенъ такимъ обра

зомъ, что двумя главными фасадами своими обращенъ 

на югъ и востокъ, а севернымъ фасадомъ выходитъ 

на чистый дворъ (8), откуда, въ части дома (2). 
имеется парадный входъ; въ части (3) помешается кухня, 

съ чернымъ выходомъ на хозяйственный дворъ (9). ве- 

дущимъ черезъ сени (4), на западномъ фасаде дома 

расположена веранда или терраса (5), выходящая въ 

главный садъ (19). Отъ дороги на чистый дворъ (8) и
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Язъ этого посл%дняго— на хозяйственный (черный) дв^ръ 

(9) ведутъ ворота (6), служаиця для проезда и калит

ки (7)—для пйшеходовъ.
На хозяйственномъ дворЬ (9), расположены службы: 

баня (10), прачешная (11), помойная и мусорная 

яма (12), ледникъ (13), сарай для дровъ и экипажей 

(14), конюшня (15) и коровникъ (16).
Въ юго-западномъ углу главнаго сада (19) располо

жены: беседка (17) и площадка для игръ (18); глав

ный садъ отдйленъ рйшетчатымъ заборомъ отъ фрук- 

товаго сада (20), въ северной части котораго располо- 

Женъ кухонный садъ и огородъ (21).

Постройка деревяннаго дома-дачи.

Выполнена въ натуре какого либо изъ приведен- 
ныхъ въ конце настоящаго руководства (Атласъ 

Табл. IX  —XX) проечтовъ деревянныхъ домовъ дачъ 

можетъ быть поручено мйстнымъ подрядчикамъ и ра- 

бочимъ подъ наблюдешемъ или самаго хозяина, или 

другого лица, въ достаточной степени ознакомленнаго 
съ основными положетями и пр1емами строительнаго 

искусства, обнимающаго собою вей работы и части, 

составляющая здаше: фундаменты, ст^ны, попы, потолки, 
крышу, двери, окна, лестницы и пр.

Приступая къ возведенпо какой бы то ни было 
постройки, прежде всего необходимо произвести „ р а з 

бивку *  здан1я, которая заключается въ обозначенш 

На земле, въ натуральную величину, размеровъ зда- 

Н1я, по имеемымъ при каждомъ проекте планамъ въ 
приведенныхъ масштабахъ.

По окончанш р а з б и в к и  здашя рабоч|'е присту- 
паютъ къ з е м л я н  ымъ р а б о т а м  ъ: выкапываютъ 
рвы и котлованы для закладки фундаментныхъ стйнъ 

здашя, производятъ необходимыя н а с ы п и  (подъемъ 

уровня земли) и углубляются въ грунтъ, насколько 

Это необходимо для ращональнаго устройства основа-
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Н1я; окончивъ эту работу, рабоч1е— землескопы усту->. 

паютъ MtcTo к а м е н ь щ и к а м ъ ,  которые возводятъ 

кладку фундаментныхъ стЪнъ или столбовъ: одни

приготовляютъ растворъ, друпе укладываютъ на немъ 

камни; если здаше предполагается основать не на 

каменныхъ фунеаментахъ, а на деревснныхъ столбахъ, 

то м^сто землекоповъ, приготовившихъ соотвЪтствую- 

щ1я ямы для фундаментныхъ столбовъ занимаютъ, 
плотники,  которые, при возведенш деревянныхъ зда- 

Н1И, вообще производятъ большинство работъ.

Къ плотничнимъ работамъ, кромЪ того, относится 

устройство бревенчатыхъ стЪнъ и досчатыхъ пере- 

городокъ, заготовлеше и укл'дка половыхъ и потолоч- 

ныхъ балокъ, устройство половъ и потолковъ, основа

на крышъ (стропипа и обр'Ьшотка), заготовлена и 

установка оконныхъ и дверныхъ косяковъ, л'Ьстницъ 

и пр.; по установке с.тропилъ надъ здашемъ и устрой

стве обр'Ьшотки плотниками, к р о в е л ь щ и к и ,  закан- 

чиваютъ вернюю часть здашя, покрывая крышу водо- 

непроницаемымъ матер1аломъ (кровля).
Столяры ззготовляютъ приправляютъ и нав'Ьши- 

ваютъ оконные переплеты и форточки и дверныя по

лотна, иногда же къ ихъ помощи приходится при

бегать и при устройстве. чистыхъ половъ (клееныхъ- 

щитовыхъ, паркетныхъ), а также досчатыхъ перегоро- 

докъ (полированныхъ чистой столярный работы).

Къ последнему роду строительныхъ работъ, кото

рыми заканчивается обыкновенно всякая постройка, 

относятся ш т у к а т у р к а  потолковъ, стЪнъ, перегоро* 

докъ, и пр.; о к р а с к а  всехъ частей здашя какъ внутри, 

такъ и снаружи и, ноконецъ, о с т е к л е н а  оконныхъ. 

переплетоьъ и дверныхъ фрамугъ.
Въ зависимости отъ той естественной последова

тельности производства строительныхъ рабстъ, уста- 

новленъ нами порядокъ дальнЪйшаго изложена.

При заготовленш строительныхъ матер1аловъ для 

какой либо постройки весьма важно, конечно, опре

делить, хотя бы приблизительно, количество ихъ, ко*
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’Торое потребуется для производства работъ. Съ этою 

ц^лью попутно съ описашемъ производства рабетъ 

приведены выдержки изъ нЪкоторыхъ параграфовъ 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  У р о ч н а г о  П о 

л о ж е н  i n для строительныхъ работъ, касаюицяся 

лишь определена количества матгр^аловъ, потребныхъ 

на производство единицы работы причемъ нумерацш 

•Параграфовь сохранена изъ Урочначо Положешя.

Разбивка здаыя и земляныя работы.

Какъ сказано выше, всЪмъ работамъ по постройке 

какого бы то ни было здан!я предшествуетъ обыкно

венно р а з б и в к а  его, т. е. обозначена на поверх

ности земли имЬемаго участка плана, при помощи ра- 

бочихъ чертежей, которые должны содержать все не- 

обходимыя для этого данныя и составляются изъ при- 

веденныхъ при каждомъ проекте плановъ въ значи
тельно увеличенномъ масштабе.

Съ особенною тщательностью необходимо обознать 

основныя линш (оси) постройки, такъ какъ онЪ необ

ходимы во все время производства работъ для постоян- 

ныхъ провЪрокъ, и для опредЪлешя на месте новыхъ 

точекъ и направлешй постройки. Способъ перенесешя 

на поверхность земли основныхъ линш постройки изме

няется въ зависимости отъ мйстныхъ пр1емовъ, при

чемъ работа эта исполняется или старшимъ рабочимъ, 

или наблюдающимъ за постройкой, при содействШ стар* 

-шаго рабочаго и подручныхъ.

Разбивка здашя, вообще, можетъ быть подразде

лена на:

1) Общую разбивку для земляныхъ работъ;

2) Разбивку фундаментныхъ стенъ и столбовъ, и

3) детальную разбивку плана перваго этажа здашя.

Способъ разбивки для земляныхъ работъ зависитъ 

Прежде всего отъ того, предполагается ли, подъ зна-
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HieMb устройство подвальнаго этажа, или нЪтъ: въ 

первомъ случае на местности наносится лишь наруж

ный обводъ (контуръ) здашя, во второмъ— приходится 

производить разбивку всехъ фундаментныхъ стенъ или 
столбовъ.

При прямоугольной или квадратной форме плана 

здашя положеше одной изъ главныхъ осей его (C D —  

Табл. 1, рис. 2) намечается въ зависимости или отъ 

странъ света, или же отъ направлешя существующихъ 

дорогъ, улицъ, соседнихъ строенш и т. п., что же 

касается другихъ главныхъ осей, перпендикулярныхъ 

къ первой (I - I, III— III, V I--V I—Табл. 1, рис. 2), то 

оне наносятся посредствомъ э к к е р а * )  или иного 

угломернаго инструмента, или же при помощи н а« 

у г о л ь н и к а  (Табл. 1, рис. 2 — А). Последн1й пред- 

ставляетъ собою большихъ размеровъ прямоугольный 

треугольникъ, сколоченный изъ досокъ или брусковъ; 

прикладывая этотъ наугольникъ стороною ab къ на

тянутой веревке (причалке . )  укрепленной къ двумъ 

кольямъ, забитымъ по направленно главной оси CD, 

натягиваютъ одновременно другую причалку по на- 

правленш стороны наугольника Ьс, перпендикулярной 
къ ab, а следовательно и къ оси CD.

Нанесен1е прямыхъ угловъ при помощи такихъ на- 

угольниковъ оставляетъ желать многаго, такъ какъ, 

вследств1е частаго расшатывания составныхъ частей 

наугольника и сравнительной легкой изменяемости пер

воначальной формы, этотъ способъ даетъ часто не- 

точныя показашя. Въ всякомъ случае, употребляя для 

разбивки наугольникъ, необходимо каждый разъ пред

варительно проверять правильность его прямого угла 

и сторонъ.

Нередко практикуется также весьма хорогшй и 

простой способъ, дающш возможность намечать и про-

*) Э к к е р о м ъ  наз. приборъ, со стоящ ш  изъ небольшой вертикальное  
металлической призмы, устанавливаемой въ отвЪсномъ полож енш  на шесгЬ, 
вбиваемомъ въ землю, призма восьми-угольнаго сЪчешя, и въ каждой сто- 
рон-Ь ея проделаны узкш  ше пи, при посредствЪ которыхъ опредЪляютъ н». 
правлен1е сторонъ угла, образующаго 45,90, 135 и т. д. градусовъ.
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вЪрять прямой уголъ измйрен1емъ длины, основаннымъ. 

ыа зависимости между квадратомъ гипотенузы и сум

мой квадратовъ двухъ катетсвъ прямоугольнаго тре

угольника. Отъ точки а(Табл. 1,рис. 2 — С) по лиши 

же ау— длину ас, равную 4 арш.; измйреШе длины Ьс 

должно дать 5 арш.: если окажется меньше, то, сле

довательно, уголъ Ьас^менйе прямого, если же ас бо- 

6 t e  5 арш., то уголъ bac 6onte прямого; какъ въ 

одномъ, такъ и въ другомъ случай необкодимо пере

местить въ соответственную сторону одинъ изъ шну- 

ровъ ах или ау. Способъ этотъ весьма простъ и ле- 

гокъ для запоминаШя чиселъ, которыми приходится 
пользоваться: 3, 4 и 5.

Наметивши такимъ образомъ положеше главныхъ 

осей (I— I, III -III, VI— VI, Табл. 1, рис. 2) и отложивши 
на нихъ, какъ и на главной оси CD, согласно имйе- 

магс плана соотвйтствующ1е размеры (а =  а, g =  g, 

b+c, d+e+f), приступаютъ къ разбивке фундамент- 

ныхъ стйнъ или столбовъ.

Съ этою цЪлыо прежде всего устраиваютъ разбив

ную раму (т. наз. о б н о с к у ) ,  для чего внъ предйловъ 

земляныхъ работъ вкапываютъ или забиваютъ въ землю 

колья изъ нетолстаго круглаго лйса (2— 3 верш, въ 

д1аметрй и 3 арш. длиною), выравниваютъ верхушки 

кольевъ по горизонтальной линш (подъ  в а т е р п а с ъ ) .  

и противъ продольныхъ и поперечныхъ стйнъ здашя 

набиваютъ поверхъ кольевъ чистостроганныя доски; 

такимъ образомъ, по периметру всего здашя получается 

обноска служащая для разбивки всйхъ осей самаго 
здашя и стънъ его.

Примйръ разбивки здашя приведенъ на рис. 2 

(Табл. I). Задаемся направлешемъ главной оси CD, 

обозначая ее причалкой, прикрепленной къ обноске, 

расположенной на разстоянш около 1 саж отъ наруж- 

ныхъ стенъ здашя; предварительно, размеряюсь р у 

леткой или а р ш и н о м ъ  длину оси CD, считая ее 

между обносками на плане. На доскахъ обноски (Табл. I.
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рис. 2—В) дйлаютъ зарубки и въ соответственных^ 
мктахъ прикрепляются причалки.

Дал^е, вдоль досокъ обноски откладываютъ раз~ 

стояшя осей продольныхъ стенъ VII— VII и VIII— VIII 

(а. а и й, g), а также поперечныхъ I— I, II— II, III— III; 

IV—IV V— V и VI— VI (1 саж.; Ь, Ъ; с, с; d, d: е, е; f, f/; 

отмечая все полученныя положены осей стенъ заруб

ками на обноске, по которымъ всегда возможно воз- 
становить направлена этихъ осей. После этого отъ. 

каждой полученной оси, пс обе стороны ея, отклады

ваютъ: половину толщины фундаментныхъ стенъ, раз- 

стояше наружной поверхности цоколя до оси, выступы 

фундаментовъ и г. д., вообще, все меры, необходимыя 

для получен1я въ натуре действительная расположен 

шя всйхъ частей фундаментовъ, отмечая на обноске, 

отложенныя делешя или соответственными надписями, 

или иными пометками.

Нанеся такимъ образомъ на месте планъ здашя, 

можно приступить къ з е м л я н ы м ъ  р а б о т а м ъ ,  ко- 

торыя состоять или въ вырытш рвсвъ и ямъ, пред- 

назначенныхь для фундаментовъ и перемещены вы
рытой земли, или въ насыпке и уплотненш (утрам* 

бовке) земли на определенномъ месте.

Земли, которыя приходится выкапывать и переме

щать, весьма разнообразны: одне легко копать и не 

юудно перемещать; друпя весьма тяжелы и требуютъ 

значительныхъ усил1й и употреблетя особыхъ оруд1й. 

для выкапыван1я, такъ, песокъ и супесокъ копаютъ 

обыкновенно деревянными лопатами съ железнымт* 

пезомъ, друпя же земли приходится сначала разрых

лять, а затемъ уже выбирать лопатами; для разрых- 

вешя употребляютъ з а с т у п ъ ,  м о т ы г у  или к и р к у .

Трудность копашя земли обусловливаетъ время, не

обходимое для выкапыван!я известной единицы ея: 

эыхлой земли, которая легко сравнительно отделяется 

деревянными съ железнымъ лезомъ лопатами, земле- 

юпъ средней руки можетъ выкопать до 2 куб. саж- 

зъ рабочш день, для копашя глины, въ зависимости;
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отъ ея крепости, требуется въ 2, 3 и даже 6 разъ 
больше времени.

При устройств^. здашя не на сплошныхъ (подъ всею 

длиною стЪнъ) фундаментахъ, а на отдЪльныхъ стол- 

бахъ, приходится для кладки фундаментныхъ столбовъ 

вырывать ямы, которымъ обыкновенно придаютъ форму 

усеченной четырехгранной пирамиды, обращенной мень- 
шимъ основашемъ внизъ (Табл. I рис. 3, разрЪзъ и 

планъ). Размеры такой фундаментной ямы вполнЪ за- 

висятъ отъ разм’Ьровъ подошвы предполагаемыхъ фун 

даментныхъ столбовъ, отъ необходимой для данной 

местности глубины заложешя годошвы ихъ, а также 

отъ прочности самаго грунта; площади дна ямы при

даютъ въ большинства случаевъ величину, равную 

или нисколько большую подошвы фундамента.

Что касается фундаментныхъ рвовъ, то стЪнки ихъ, 

въ крЪпкомъ грунтЪ могутъ быть сделаны отвесными 

«(вертикальными), но при этомъ необходимо, чтобы рвы, 

назначенные для фундаментовъ, тотчасъ же по этрытщ 
ихъ закладывались каменною кладкою; если же работа 

эта не можетъ быть произведена въ самомъ непро- 

. должительномъ времени, то въ обезпечен!е земляныхъ 

•ст-Ьнокъ рва отъ обваловъ слЪдуетъ укреплять ихъ 

;посредствомъ нЪсколькихъ досокъ, уложенныхъ гори

зонтально съ каждой стороны рва (а, а — Табл. I, рис. 

■4— А) и поддерживаемыхъ горизонтальными же рас

порками (Ь, Ь), другой способъ укрЪплен!я стЪнокъ 

рва отъ обваловъ, также при помощи досчатыхъ рас- 

лорокъ, показанъ на рис. 4— В (Табл. 1), гдЪ а, а— 

доски a b, b— перекрестный распорки, расположенныя 

по длинЪ рва въ разстояши 1 —  1 у а саж. одна отъ 

Другой.

Если же фундаментные рвы должны надолго оста 

ваться пустыми, то стЪнки ихъ следуетъ д£лать отко- 

сомъ, величина котораго зависитъ отъ свойства грунта 

ПеремЪны, происходящая въвоздухЪ, действуя постояннс 

на стЪнки фундаментныхъ рвовъ, разрушаютъ связь 

между частицами грунта, земля осыпается, причем-г
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«осыпаше ея продолжается до тЪхъ поръ, пока обра

зуется, наконецъ, такой откосъ, при которомъ частицы 

земли перестаютъ уже самовольно скатываться, задер

живаясь трен!емъ; произойдетъ это тогда, когда на- 

клонъ откоса меньше угла трешя при скольжен1и ча- 

стицъ земли по ней самой.

Величина этого угла различна для каждаго вида 

земли и въ каждомъ случай можетъ быть опредЪлена 

непосредственнымъ опытомъ. Хотя величина угла есте* 

ственнаго относа въ разныхъ его частяхъ различна, 

на практикй однако принимается она постоянною по 

■всей его высотй, и обыкновенно для земель, имЪющихъ 

значительную связь между частицами, дается откосъ 

съ наклономъ въ 60°, при такомъ углЪ наклона осно- 

BaHie откоса равняется 0,58 его высоты (Табл.1, рис. 

4—6); земли. имЪюьщя сравнительно малую связь между 

частицами, требуютъ откоса съ наклономъ въ 45°, при 

которомъ основан1е равняется высотЪ (Табл. I, рис. 

4—D), а для земель, не имЪющихъ вовсе связи между 

частицами, необходимы: полуторный откосъ (Табл. I, 

■рис. 4— Е) или даже двойной (Табл. I, рис. 4 — F), т. е. 

таюе при которомъ основаше въ 1 '/2 или 2 раза 

больше высоты.

По окончанш устройства фундаментовъ въ выры- 

тыхъ рвахъ или ямахъ необходимо засыпать, остаю

щийся углублешя съ обЪихъ сторонъ фундамента зем

лею, причемъ слйдуетъ наблюдать за тщательностью 

уплотнешя засыпаемой земли (утрамбовки) возможно 

не толстыми слоями (4— 6 верш.).

Устройство Ф ундаментовъ и цоколя.

Ф у н д а м е н т ъ  представляетъ собою подземную 

часть строешя, единственное назначеше которой 

передавать грунту вйсъ всего здашя, вслЪдств!е чего 

для его устройства слЪдуетъ употреблять возможно 

прочные MaTepianH, которые не напитывались бы во
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дою, такъ какъ въ противномъ случаЪ вода напитав!* 

фундаментъ съ осени, при наступлеши морозовъ раз- 

рушала бы его, увеличиваясь въ объемЪ съ большою, 

силою при замерзанш. Онъ можетъ бьпь устроенъ 

сплошнымъ въ вид̂ Ь каменныхъ стЪнъ, или изъ отдЪль- 

ныхъ каменныхъ или-же деревянныхъстолбовъ (стулья).

Сплошные фундаменты подъ всЪми стенами зда- 

н1я, хотя и увеличиваютъ общую стоимость постройки, 

но за то служатъ надежнЪйшимъ средствомъ, обез- 

печивающимъ какъ прочность, такъ и теплосохраняе- 

мость всего здашя. Действительно, сплошныя станки 

поддерживаютъ отдельные вЪнцы (горизонтальный 

рядъ бревенъ) по всей ихъ длин^, почему эти послЪд- 

Hie не будутъ прогибаться, что легко можетъ слу^ 
читься при расположена бревенчатыхъ стЪнъ на. 

отдЪльныхъ столбахъ или стульяхъ; если-же нижн1й 

вЪнецъ прогнется, то произойдетъ раскрьте пазовъ 

между бревнами, что вызоветъ, конечно, значительное 

схлаждеше помЪщенШ въ зимнее время.

Въ зависимости отъ мЪстныхъ условш фундаментъ 

можетъ быть сложенъ изъ бутовой (известняковой) 

плиты, булыжнаго камня или же изъ сильно обожже- 

наго кирпича, вь которомъ составныя части глины 

нисколько сплавились (желЪзнякъ) на известковомъ 

растворй (на одинъ объемъ тЪста изъ жирной извести 

отъ 2 до 3 объемовъ песку), вода для затворешя должна 

быть по возможности чистая: всего лучше— ручная 

или дождевая.

Ширина фундаментныхъ стЪнъ, при употребленщ 

одного изъ вышеназванныхъ матер1аловъ должна быть 

не менЪе 1 арш. (21/а кирпича); если толщина фун~ 

дамента будетъ менёе, то зимою онъ будетъ промер-' 

зать и сообщать холодъ первому этажу.

Изъ чего-бы не устраивался фундаментъ его не

обходимо углубить въ землю на столько, чтобы н и з ъ  

ф у н д а м е н т а  былъ о с н о в а н ъ  н а  c n o t  г р у н т а ,  

л е ж а щ е м ъ  н и ж е  у р о в н я  п р о м е р з а н 1 я  земли ,  

з а щ и щ е н н о м ъ о т ъ р а з м ы в а г р у н т о в ы х ъ в о д ъ
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и з а л е г а ю щ е м ъ  с л о е м ъ  д о с т а т о ч н о й  
толщины ( <материкъ> ) .

Поэтому, въ зависимости отъ глубины промерзашя 

грунта, въ средней полосЪ Россш  фундаментъ необхо

димо углублять въ землю не менЪе 2 -хъ арш., а по 
мЪрЪ приближены къ сЪверу до 2 7 2 — 3 арш. Въ Пе

тербург^ напр., глубина промерзашя грунтовъ, дохо

дить до 2 Уг арш., а въ м'Ьстностяхъ, гдЪ въ составь 

грунта входить одна глина, эта глубина простирается 
до 3 арш.

При сплошномъ фундамент^. слЪдуеть устраивать 

и сплошной кирпичный цоколь, применяя на наруж

ную облицовку его— плиты изъ естественнаго камня, 

а за неимЪн!емъ цокольной плиты, возможно устроить 

сплошной кирпичный цоколь, укладывая, по крайней 

мЪрЪ, первые 3 — 4 ряда, отдЪляюцце цоколь отъ фун

дамента, на цементномъ растворЪ; высоту цоколя сверхъ 

фундамента слЪдуетъ дЪлать не менЪе д 6  —18 верш., 

на этой-же высотЪ слЪдуетъ помещать и полъ пер- 

ваго этажа.

Если, изъ экономическихъ соображен!й, вместо 

сплошныхъ стЪнокъ, приходится устраивать фунда

ментъ изъ отдЪльныхъ каменныхъ столбовъ, то при 

расположенш ихъ слЪдуетъ обращать вниман!'е на то, 

чтобы подъ всЪми углами здашя, равно какъ и въ 

мЪстахъ пересЪчешя бревенчатыхъ стЪнъ между собою 

( к р е ст овины)  находилось непремЪнно по одному 
столбу.

Но, имЪя въ виду то, что эти фундаментные столбы 

должны предупреждать прогибъ нижнихъ, наиболее 

нагруженныхъ вЪнцовъ здашя, следуетъ располагать 

еще и промежуточные столбы съ такимъ разсчетомъ, 

чтобы взаимныя разстояш я между ними не были бо- 

лЪе 2 7 а— 3 арш.
Глубина заложены этихъ столбовъ обусловливается 

тЪми-же соображен1ями, какъ и при сплошномъ фун- 

даментЪ; она не должна быть менЪе 2 — 2 7 * арш. 
Фундаментнымъ столбамъ следуетъ придавать въ планЪ
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форму квадрата, причемъ, толшину ихъ подъ углами 

Здашя и на крестовинахъ следуетъ делать не менее

1— iy 2 арш., а промежуточные столбы могутъ быть 

сделаны и тоньше— отъ 12 верш, въ квадрате.

Еще более дешевый, но въ то же время наименее 

надежный, способъ устройства фундаментовъ, это де

р е в я н н ы е  с т у л ь я ,  которые приготовляются изъ 

бревенъ, по возможности, большого д1аметра (7— 8 

верш.). Въ этомъ случай ту часть, которая находится 

въ земле, следуетъ до установки обугливать, а часть, 

находящуюся близъ поверхности земли, осмаливать 

горячею смолою или сбивать б е р е с т о й  (березовой 

корой).

При установке деревянныхъ стульевъ, подъ ниж- 

н1е концы ихъ следуетъ подкладывать крупные камни, 

и после поверки правильнаго положешя ихъ (они 

должны быть установлены вертикально, по о т в е с у )  

желательно утрамбовать слой щ е б н я  (разбитаго кам

ня), который способствуетъ удаленно грунтовой воды 

отъ деревянныхъ стульевъ, удлиняя такимъ образомъ 

срокъ службы ихъ.

Длину бревенъ на стулья следуетъ делать не ме

нее Зу з арш., изъ которыхъ 2уз арш. углубляются 

въ землю, а 1 арш., остающшся на поверхности земли, 

служить для устройства цоколя здашя.

На илистыхъ или торфяныхъ грунтахъ, где длина 

стульевъ должна быть значительно больше, взаменъ 

стульевъ следуетъ употреблять сваи .  Разстояше ме

жду деревянными стульями должно быть не более 

I 1/2— 2 арш.

Устройство деревянныхъ стульевъ вообще не же

лательно. такъ какъ они служатъ сравнительно не 

долго: происходитъ загниваше отдельныхъ стульевъ, 

а въ глинистыхъ грунтахъ, несмотря на достаточное 

углубление ихъ въ грунтъ, последнш выпучивается въ 

зимнее время, приподымаетъ стулья вместе со сте

нами здашя, причемъ поднят1е это не всегда проис

ходить равномерно и вызываетъ такимъ образомъ ис
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кривлен1е отдельныхъ частей здан1'я. ПримЪнеше дере

вянныхъ стульевъ можетъ быть оправдано только или 

недостаткомъ въ каменныхъ матер1алахъ, или-же от- 

сутств1емъ необходимыхъ денежныхъ средствъ для 

пр1обрЪтешя ихъ. Въ последнемъ случай следуетъ 

устроить здаше на деревянныхъ стульяхъ, и впослед- 

ствш, по мЪрЪ возможности, подвести каменные столбы 

и вместе съ т^мъ выправить перекосивиляся части 

здашя.

При устройстве фундамента изъ отдельныхъ стол

бовъ, во избЪжаше охлажден1я въ зимнее время пола 

нижняго этажа, необходимо между столбами устроить 

деревянныя стенки (такъ называемый з а б и р к и ) ,  кото- 

рыя могли-бы препятствовать доступу наружнаго воз

духа въ подпольное пространство. При каменныхъ 

фундаментныхъ столбахъ следуетъ класть 2 прогона, 

нижнш (I) и верхнш (II) съ вынутыми въ нихъ п а 

зами.  Табл. II, (рис. 5 и 6, фасадъ и разрЪзъ), при

чемъ нижн!й прогонъ долженъ быть заложенъ непре

менно ниже лин1и промерзан!я грунта (отъ 2 до 21/2 

арш.). Не следуетъ ни въ какомъ случай допускать 

вынутое паза въ нижнемъ венце стены, вместо ук

ладки верхняго прогона (II), такъ какъ этимъ зна

чительно ослабляется основной в!нецъ стены, что 

можетъ послужить причиной прогиба остальныхъ вен- 

Цовъ. Между прогонами лучше всего вставить обрубки 

бревенъ или 5-ти верш, пластинъ, нарубая на кон- 

Цахъ ихъ шипы, прилаживая между собою и проконо

пачивая паклею или мхомъ.

При деревянныхъ стульяхъ, можно вынимать пазы 

въ самихъ стойкахъ стульевъ и вставлять горизон

тальный доски, толщиною 21/., дюйма, соединяя ихъ 

Между собою въ четверть или-же, что значительно 

Лучше, таюя-же пластины, какъ при каменныхъ стол

бахъ. Во избежаше ослаблешя стульевъ вынут1емъ въ 

Нихъ пазовъ возможно прибить къ нимъ 2 ряда на- 

г>равляющихъ брусковъ и съ двухъ сторонъ доски и 

Пространство между ними заполнить мелкимъ углемъ
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или другимъ какимъ-либо плохимъ проводникомъ тепла 

Табл. II, (рис. 7 и 8, фасадъ и планъ).

Для провЪтривашя подпольнаго пространства, не

обходимая для предотврашен!я появлешя древеснаго 

гриба, въ забиркЪ (при фундаментныхъ столбахъ), 

а также въ цоколЬ (при сплошномъ фундамент^) слЪ- 

дуетъ оставлять отверстш, шириною 10— 12 верш., и 

высотою 3 — 4 верш. Табл. II, (рис. 5— 7 А), причемъ 

располагать ихъ лучше всего, по возможности, другъ 

противъ друга, въ противоположныхъ стЪнахъ; на 

зиму эти отверст1я ( п р о д у ши н ы)  должны быть тща

тельно закрыты, чтобы холодный наружный воздухъ 

не проникалъ въ нихъ и не охлаждалъ подполье.

O n p e f l t n e H i e  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и ы х ъ  ма~

т е р 1 а л о в ъ .

(§ 366). Для бучешя ф у н д а м е н т а  крупнымъ бу- 

л ы ж н ы м ъ  к а м н е м ъ  въ 1 куб. саж.

(§ 366). Для бучешя одной куб. саж. фундамента круп

нымъ булыжнымъ камнемъ, по известковому раствору, 

съ плотной укладкой камней и съ разщебенкой:

Камня булыжнаго, куб. саж ............................1,11.

Щебня, каменнаго или кирпичнаго, куб. саж. 0,14.

Раствора извЪстковаго, куб. саж .................. 0,37.

(§ 367). Для бучешя одной куб. саж. фундамента 

плитой, по известковому раствору, съ плотной заще- 

бенкой заусенковъ:

Плиты бутовой обыкновенной, куб. саж. . 1,16.

Раствора известковаго, куб. саж ................... 0,37.

П р и м Ъ ч а ю е .  На разщебенку слЪдуетъ упо

треблять мелкую плиту изъ общаго количества.

(§ 411). Для бучешя одной куб. саж. фундамента 

кирпичемъ, по раствооу, съ разщебенкою и заливкою 

каждаго ряда прыскомъ:

Кирпича желЪзняка съ изломомъ и разщебен’ 

кой, шт...........................................................3150.

Раствора, куб. саж ............................................. 0,305-
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(§ 395). Для подливки одной пог. саж. кэждаго 

ряда, плотно приправленной въ наугольникъ, цоколь
ной плиты, толщиною отъ 3 до 4 вершк.:

Плиты цокольной, пог. саж .................1,05.

Раствора, куб. саж ................................ 0,0011.

(§§354 б .+ 355 б. г .+357+ 359,2). Для приготовле- 

н1я одной куб. саж. известковаго раствора, съ гаше-

н1емъ пушонки (въ порошке) до жидкаго состояшя:

а) Изъ средней извести, применяющей на 1 объемъ 

теста — 2 объема песку:

Извести пушонки, куб. саж ...................  0,655.

Песку, куб. саж. . ................................0,946.

Воды, бочекъ ...............................................  20,79.

б) Изъ средней извести, принимающей на 1 объемъ 

теста— 1,5 объема песку

Извести пушонки, куб. саж .................  0,742.

Песку, куб. саж ............................................... 0,82.

Воды, бочекъ ...............................................  22,85.

в) Изъ тощей извести, принимающей на 1 объемъ 

теста— 1 объемъ песку:

Извести пушонки, куб. саж .................  0,867.

Песку, куб. саж ...............................................0,66.

Воды, бочекъ ..............................................  25,85.

г) Изъ тощей извести, принимающей на 1 объемъ 

теста— 0,5 объема песку:

Извести пушонки, куб. саж .................... 1.06.

Песку, куб. саж ............................................0,41.

Воды, бочекъ ..............................................  30,54.

(§§ 357,3. Табл. 11 + 355 в.). Для приготовленш 

одной куб. саж. раствора изъ портландскаго цемента:

а) Изъ цемента безъ песку:

Цемента портландскаго, пуд..................  1092.

Воды, б о ч е к ъ ..............................................12,6.



б) Изъ одного объема цемента и 0,5 объема песка:

Цемента портландскаго, пуд..................... 730.

Песку, куб. саж. .........................................0,44.

Воды, бочекъ ................................................. 9,5.

в) Изъ равныхъ объемовъ цемента и песку:

Цемента портландскаго, пуд.....................  547.

Песку, куб. саж ........................... .... . . . 0,65.

Воды, бочекъ ................................................. 8,14.

г) Изъ одного объема цемента и 2 объемовъ песку:

Цемента портландскаго, пуд..................... 365.

Песку, куб. саж .............................................0,87.

Воды, бочекъ ................................................. 6,66.

д) Изъ одного объема цемента и 3 объемовъ песку:

Цемента портландскаго, пуд......................  272.

Песку, куб. саж ..............................................0,98.

Воды, бочекъ ................................................. 5,9.

е) Изъ одного объема цемента и 4 объемовъ песку:

Цемента портландскаго, пуд..................... 220.

Песку, куб. саж .............................................1,05.

Воды, бочекъ ................................................ 5,5.

(§ 152). Для постановки одного фундаментнаго 

стула, длиною 3 арш.:

Бревенъ сосн., для 3 саж.. толщ. 7 верш., шт. 0,33. 

Смолы на осмолку нижнихъ частей стула:

Густой, пуд.................................................. 0,017.

Жидкой, пуд.................................................0,017.

Рубка деревянныхъ стЪнъ.

При устройств^, сплошного, каменнаго фундамента 

и сверхъ него такого-же цоколя, деревянныя стЪны 

слЪдуетъ располагать не по срединЪ толщины фунда

мента, а ближе къ наружному краю его, причемъ 

нижн1и, окладной вЪнецъ, или обвязку, на которую
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необходимо выбирать ПО ВОЗМОЖНОСТИ СУХ1Я, прочныя 

и толстыя бревна. следуетъ осмолить и обвернуть, 

берестою, асфальтовымъ толемъ или смоленымъ вой- 

локомъ для того, чтобы предохранить дерево отъ вл!я- 

у\я сырости, легко передаваемей ему чрезъ каменную, 

кладку цоколя. Для облегчешя правильной укладки 

перваго ряда бревенъ, нижшя стороны ихъ следуетъ 

подтесывать.

При возведена стенъ здан!я на деревянныхъ стуль-. 

яхъ, на последнихъ следуетъ нарубать шипы, входя- 

цце въ гнезда, вынутыя въ нижнемъ ряду бревенъ.

Соединять бревна ни^няго и самаго верхняго 

венца по длине следуетъ к о с ы м ъ  з у б о м ъ ,  какъ 

это показано на рис. 9. (Табл. II), а въ остальныхъ 

рядахъ отдЪльныя бревна соединяются обыкновенно 

въ стыкахъ шипомъ (рис. 3 0), располагая стыки въ 

перевязку, т. е. такъ, чтобы, въ рядомъ лежащихъ 

двухъ рядахъ бревенъ, они не приходились по одной 

вертикальной линш. Въ углахъ сопряжете венцовъ 

наружныхъ ст^нъ следуетъ производить „въ лапу " ,  

съ кореннымъ шипомъ или „ п о т е м к о м ъ " :  этотъ

последнш долженъ быть нарубленъ на верхней плос

кости лапы, съ внутренней стороны стены и служитъ 

для усилешя самаго сопряжешя, препятствуя въ то же 

время проникновешю наружнаго Еоздуха внутрь по- 

мещешя; способъ этой врубки показанъ на рис. 11 

и 12. въ фасаде и плане.

На рубку стенъ вполне достаточно употреблять 

6 или полныя 5 верш, сссновыя бревна. Если же, 

вместо сссновыхъ бревенъ, употребляютъ еловыя, ко

торый немногимъ дешевле, но по качеству своему 

значительно уступаютъ первымъ, то нижнш и верхши 

венцы следуетъ все-таки срубить изъ сосноваго леса.

Особенное внимаше должно быть обращено на 

рубку стенъ, причемъ прежде всего следуетъ требо

вать, чтобы бревна подбирались возможно ровнее, 

т. е. чтобы кривыя и такъ называемыя з а комели-  

с т ыя  бревна откладывались въ сторону и не упо-
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Треблялись для рубки наружныхъ стЪнъ; имЪя въ 

виду, что главное ycnoeie теплосохраняемости здашя 

зависитъ отъ плотнаго прикосновен!я брнвенъ между 

собою, необходимо следить за тЪмъ, чтобы ч а ш к и  

по длинЪ бревенъ были выдЪланы тщательно, какъ 

это изображено на рис. 13, а не кое-какъ, и чтобы 

каждый вЪнецъ предварительно причерчивался, а по- 

томъ пригонялся безъ пакли, и когда бревна будутъ 

плотно пригнаны одно къ другому, тогда только поз

волять укладывать на верхней сторонЪ нижняго бревна 

слой пакли, войлокъ. или даже мохъ, въ зависимости 

отъ того, что имеется въ продажЪ на мЪстЪ по

стройки. Ширину чашки, во избЪжанте промерзашя 

стЪны, не слЪдуетъ делать менЪе 4 —41/3 верш., при

чемъ выемку обязательно обращать всегда внизъ, какъ 

это показано на рис. 13, такъ какъ въ противномъ 

случаЪ попавшая въ стыкъ бревенъ вода могла-бы 

задерживаться въ чашкЪ и содействовать скорЪйшему 

rHleHifo дерева.

Для соблюдешя горизонтальности вЪнцовъ, безъ 

лишней обтески бревенъ, которыя им’Ьютъ всегда 

слегка коническую форму, необходимо укладывать ихъ 

такимъ образомъ, чтобы на углу бревна приходились 

поперемЪнно тонкими и толстыми концами (обру- 

б о м ъ  и комлемъ) .

При заготовкЪ бревенъ для рубки стЪнъ необхо

димо удалять съ нихъ древесную кору, которая мо

жетъ служить причиною загнивашя ихъ.

При рубкЪ стЪнъ слЪдуетъ наблюдать еще за тЪмъ, 

чтобы около каждаго просвЪта, оставляемаго для 

оконъ и дверей, было непремЪнно хотя-бы по одному 

вставному шипу изъ соснозаго или, что лучше, изъ 

болЪе крЪпкаго, какъ напр, дубоваго дерева, длиною 

около 1 дюйма (рис. 14). TaKie же шипы должны быть 

расположены по длинЪ бревенъ и въ остальныхъ мЪ- 

стахъ, чрезъ каждые 2— 21/., арш., по высотЬ въ шах- 

матномъ порядк’Ь, а въ мЪстахъ соединешя бревенъ 

по длинЪ, съ каждой стороны стыка.
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Для оконъ и дверей необходимо во время рубкц- 

сгЬнъ оставлять проемы, причемъ концы бревенъ, 

направленные къ отверстш, должны быть отвесны и; 

во всякомъ случай лучше, если бревна немного вы

пущены внутрь отверстия, нежели если они не дохо- 

ходятъ до края его, такъ какъ впоследствш, при 

установке косяковъ, на короткомъ бревне невозможна, 

будетъ нарубить шипъ, необходимый для вставки 

косяка.

О п р е д е л е н 1 е  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и ы х ъ  ма-.

т е р 1 а л о в ъ .

(§1 53 ). Для рубки одной кв. саж. д е р е в я н н ы х ъ  

с т е н ъ  изъ  б р е в е н ъ ,  въ присекъ или лапу и въ. 

уголъ съ остаткомъ (въ чашу или обло), по стульямъ 

или на фундаменте, съ посадкой на шипы, притеской 

и плотной припазовкой.

Бревенъ съ прибавлен!емъ на стыки, припазовку 

и осадку:

Толщ. 5 верш, въ отрубе, пог. саж. . . 11.

6 . . 9.» П П п П т  • •  J  *

7 . . 7 4 .п 1 п п  п  и п * * * I *

Пакли для прокладки въ пазахъ бревенъ въ жи>. 

лыхъ строешяхъ:

На 1 пог. саж. бревна, фунт....................  1.

„ 1 кв. саж. стёны, пуд...........................0,25.

Въ хозяйственныхъ постройкахъ можно вместо 

Пакли употреблять м о х ъ :

На 1 кв. саж. стены, куб. саж. . . 0,025.

П р и м е ч а н 1 е  1-е. При исчисленш бревенъ

для жилыхъ строенш, изъ квадратнаго содержа-

шя стенъ не исключать дверей и оконъ, за то

не прибавлять на стростки и потерю отъ пере-.



78

рубки: въ стЪнахъ-же безъ отверстий или съ ма- 

лымъ ихъ количествомъ прибавлять на каждую 

кв. саж. стЪны или на 10 пог. саж. бревенъ 

по 1 арш. С/зо на саж.) на зубья и стыки, концы, 

же угловъ (при рубкЪ стЪнъ въ обло и присЪкъ) 

должьы заключаться въ квадратномъ содержанщ 

стЪнъ.

Приготовлеже и установка оконныхъ и дверных-ь 
косяковъ, дверныя полотна и оконные переплеты.

Проемъ, оставленный въ стЬнЪ для окна или 

двери, долженъ быть нЪсколько выше самаго окна 

или двери, для того, чтобы было возможно насадить 

верхнюю перекладину на шипы и чтобы оставался 

некоторый запасъ (I) на осадку стЬнъ (рис. 15), I 1/2 —

2 верш., который временно заделывается дощечками, 

обернутыми паклею, а окончательно можетъ быть 

задЪланъ лишь послЪ совершенной осадки стЪнъ, 

продолжающейся отъ 1 до 2 л^тъ, въ зависимости 

отъ степени сухости лЪса, употребляемаго на рубку 

стЪнъ.

На косяки можно употреблять 6— 5 верш, п л а 

с т и н ы  (бревна, распиленныя по длинЪ пополамъ), 

но, въ виду экономш, следуетъ поступать слЪдую- 

щимъ образомъ: покупая лЪсъ для рубки стЪнъ, пред

почитать 4 хъ саженныя бревна, какъ болЪе удобны* 

и выгодныя въ работа, чЪмъ 3-хъ саж. и зат4мъ из! 

общей массы заготовленныхъ деревьевъ следуетъ вы

бирать самыя закомелистыя, т. е. таюя, у которых! 

комли толще; всякш такой комель долЖенъ быТ1 

отпиленъ, смотря по тому, для чего онъ будетъ пред' 

назначенъ; если для окна, высота котораго— 3 арш. 

то прибавляя по 4 верш, на каждый уголъ, комел! 

следуетъ отпиливать въ 31/2 арш.; если для двери 

высотою 4 арш., то длина отпиливаемаго комля должн: 

быть 4х/2 арш. и т. д.; полученные такимъ образом!
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комли можно обтесать и поставить въ сарай или подъ 

навЪсъ для того, чтобы они могли постепенно высы

хать, по мЪрЪ-же надобности изъ нихъ можно выде
лывать косяки.

По изготовленш косяковъ, ихъ необходимо тот- 

часъ-же загрунтовать олифой, или, что лучше, мас- 

лянной краской, чтобы они не трескались подъ вл1- 

ян;емъ солна.

Предъ установкой косяковъ на мЪсто, необходимо 

проверить по отвЪсу нарубленные на бревнахъ шипы, 

а также вынутые въ косякахъ, съ той стороны ихъ, 

которая должна быть обращена къ стЪнЪ, пазы; между 

бревенчатой рубкой и косяками обязательно прокла

дывать хорошш плотный войпокъ, что весьма важно 

для сохранешя тепла въ помЪщешяхъ, такъ какъ, 

BcntflCTBie усыхашя дерева, между шипами ст^нъ 

и пазомъ косяка образуется пустота, чрезъ кото

рую наружный воздухъ можетъ свободно проникать 

въ помЪщеше. Ширина прокладываемаго войлока должна 

быть бол'Ье ширины косяка, чтобы при оконопаткЪ 

здашя возможно было выступающие концы войлока 

заколотить въ образовавшуюся отъ усушки шиповъ 

пустоту.

Две р и ,  по своей конструкцш, подразделяются на 

Двери  п л о т н и ч н о й  р а б о т ы  и с т о л я р н ы я  или 

ф и л е н ч а т ы я ;  первыя изъ нихъ состоять изъ до- 

с°къ, соединенныхъ въ двухъ или нЪсколькихъ мЪ- 

стахъ горизонтальными брусками (шпонками), во из- 

бЪжаШе перекашивашя дверей, а иногда и подкосамъ 

между этими брусками; филенчатыя двери употреб* 

ляемыя преимущественно въ жилыхъ помЪщешяхъ, 

состоять обыкновенно изъ рамы и нЪсколькихъ филе- 

н°къ, болЪе тонкаго дерева.

На двери плотничной работы употребляются обык

новенно доски, толщ, въ 2 — 2 7 а дюйма; иногда же 

Зти двери состоять изъ рамы (досчатой въ 2 — 21/, 

Дюйма, толщ.), обшитпй съ наружной стороны тонкими 

Досками (въ 1 или 2 дюйма толщ., в а г о н к а ,  ру-
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с т и к ъ ,  п о л у р у с т и к ъ ) .  На обвязку филенчатыхъ 

дверей берутся бруски, выпиливаемые изъ досокъ, 

толщ, въ 2‘/2 дюйма й шир. 2 верш.; на филенки— доски, 

толщ, въ 2— Р/а .гюйма. B e t поперечные бруски об

вязки должны имЪть на концахъ шипы, которые про- 

ходятъ въ сквозныя гнЪзда въ продольныхъ брускахъ; 

съ внутренней стороны въ обвязкахъ должны быть 

выбраны шпунты, въ которые вставляются филенки, 

которыя къ пазамъ спущены фаскою; на обвязкахъ 

же отбираются калевки, что придаетъ дверному по

лотну весьма красивый видъ.

По своему устройству, кроме того, двери раздЪля- 

ются на одностворные и двустворные, въ зависимости 

оттого, будутъ ли двери иметь одну или две откры- 

ваюицяся створки.

О к о н н ы е  п е р е п л е т ы  служатъ надежнымъ и 

плотнымъ закрыт1емъ оконныхъ стверстш, чтобы эти 

послЪдшя не способствовали охлажденш воздуха въ 

жилыхъ помЪщешяхъ, доставляя въ то же время до

статочное количество света. Оконные переплеты имЪ- 

ютъ форму рамки, состоящей изъ двухъ стоекъ и 

двухъ поперечинъ, верхней и нижней, изъ которыхъ 

последняя снабжена отливомъ; пространство между 

стойками и поперечинами разделяется на более или 

менее мелк1я отверспя продольными и поперечными 

брусочками, т. наз. г о р б ыл я м и .  Въ большинства 

случаевъ переплеты делаются створчатыми, дабы иметь 

возможность дать свободный доступъ въ комнату 

внешнему свежему воздуху. Между горбылями окон- 

наго переплета вставляются стекла, на замазке; боль- 

ция стекла весьма дороги, а потому каждая створка 

переплета подразделяется горбылями на возможно мел- 

к1я части; разделяюпие горбыли эти, кроме того, 

служатъ также для связи между отвесными брусками 

рлмки; горбыльки обделываются обыкновенно калев
ками.

Какъ дверныя полотна такъ и створки оконныхъ 

переплетовъ, по изготовленш и пригонке ихъ на
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jvifecTo, навешиваются при помощи шалйерныхъ или 

съемныхъ петель къ четвертямъ дверного или окон- 

наго косяка и снабжаются потребными для запиран1я 

приборами: задвижками, крючками, ручками или ко

стылями и т. п. Верхняя 7з оконнаго переплета уста

навливается въ косякахъ наглухо.

O n p e f l t n e H i e  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и ы х ъ  м а т е -

p i а л о в ъ.

(§ 190). Для сдЪлашя одного д в е р н о г о  или 

о к о н н а г о  к о с я к а :

а) Вышиною Зх/2 и шир. 13Д арш.

Брезенъ, дл. 3 саж., толщ. 7 верш. шт. . . . 1,39.

Войлоке въ обыкновенныхъ, кв. арш................4,12.

б) Вышиною 3 и шир. 11/2 арш.

Бревенъ, дл. 3 саж., топщ. 7 верш. шт. . . . 1,22.

Войлоковъ обыкн., кв. арш.........................................3,63.

в) Вышиною 21/2 и шир. ГД арш.

Бревенъ, дл. 3 саж., толщ. 7 верш., шт. . . . 1,05.

Войлоковъ обыкн., кв. арш ........................................ 3,12.

§ 181). Для сдЪлашя одного кв. арш. д в е р н ы х ъ  

п о л о т е н ъ  и о к о н н ы х ъ  с т а вней (плотничн. раб.) 

съ сплачиван1емъ досокъ на шпонки:

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2у2 дюйм, и 

шир. 9 дюйм, шт................................................... 0,4.

(§ 287). Для сдЪлашя одного кв. арш. г л а д к и х ъ  

Дверей (столярн. раб.), одинокихъ или створныхъ, въ 

°Динъ или двт средника:

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2— 21/2 дюйм.

и шир. 9 дюйм., шт..............................................0,44.

Клею столярнаго, фунт................................................ 0,09.
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(§ 286). Для сдЪлашя одного кв. арш. о быкнф ,  

в е н н ы х ъ  ф и л е н ч а т ы х ъ  дверей,  о 2-хъ и 3-хъ 

средникахъ:

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2х/2 дюйм, и

шир. 10 дюйм., шт................................................ 0,33.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. i y a дюйм, и

шир. 10 дюйм, шт................................................. 0,22.

Клею столярнаго, фунт................................................ 0,09.

(§ 280). Для сдЪлашя одного кв. арш., въ св-Ьту, 

оконныхъ п е р е п л е т о в ъ  съ фрамугою, съ однимъ 

или двумя горбылями, и отливомъ:

а) для лЪтнихъ створчатыхъ переплетовъ.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2уа дюйм, и

шир. 9 дюйм., шт...................................................0,19.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 3 дюйм, и

шир. 9 дюйм., шт................................................  0,037.

Клею столярнаго, фунт.............................................. 0,027.

б) для зимнихъ глухихъ переплетовъ.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2 дюйм, и

шир. 9 дюйм., шт................................................ 0,117.

Клею столярнаго, фунт..............................................  0,025.

(§ 180). Для сдЪлашя одной пог. саж. о к о н н ы х ъ  

или д в е р н ых ъ ,  простыхъ н а л и ч н и к о в ъ ,  съ при

бивкою ихъ:

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. iy , дюйм.,

шир. 9 дюйм., шт................................................ 0,33.

Гвоздей костыльковыхъ 4 дюйм., шт. 6, въ нихъ

пуд...................................................... . . .  0,005.

Устройство половъ и потолковъ.

Одновременно съ рубкой ст^нъ слЪдуетъ уклады' 

вать половыя и потолочныя балки, которыя должны 

быть врублены въ стЪнныя бревна п р о р е з н о й  л а' 

пой или « с к о в о р о д н е м ъ > ,  какъ это показано На 

рис, 16 и 17 (Табл. II, планъ и разрЪзъ),
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При фундамент^, состоящемъ изъ столбовъ или 

стульевъ, балки нижняго этажа должны поддержи

ваться не менЪе, какъ двумя вЪнцами, при сплош- 

номъ-же фундаментЪ онЪ могутъ быть врублены въ 

нижнш вЪнецъ.

Въ нижнемъ этажЪ полы лучше устраивать безъ 

балохЪ, на такъ называемомъ „ и с к у с с т в е н н о м ъ  

о с н о в а м и " ,  устройство котораго состоитъ въ слЪ- 

дующемъ: между стЪнками, внутри строешя, уклады- 

ваютъ слой мятой или сырой, жирной глины, толщи

ною отъ 3‘/8 до 5 верш., и плотно ее утрамбовываютъ; 

поверхъ уплотненней глины насыпаютъ сухую землю, 

строевой мусоръ, каменноугольную изгарь или даже 

песокъ, слоями около 3— 4 верш., уколачивая каждый 

слой ручными трамбовками; общая толщина этой на

сыпки должна быгь сдЪлана приблизительно 8 — 10 

верш.; сверхъ нее устраивается бет  онъ  или, проще 

сказать, с м а з к а ,  толщиною въ 2— 3 верш, изъ би- 

таго кирпича или камня съ примЪсью известковаго 

или дешеваго цементнаго раствора, въ крайнемъ слу- 

чаЪ, даже обыкновенной глины. Смазку эту слЪдуетъ 

дЪлать между расположенными черезъ 17а— 2 арш, 

одинъ отъ другого, деревянными брусками, которые 

должны быть уложены строго-горизонтально (подъ 

в а т е р п а с ъ ) ;  затЬмъ между брусками кладется бе- 

тонъ или смазка, которые уколачиваются трамбовками; 

по окончанш этой работы, вышеназванные бруски 

должны быть вынуты, а мЪста отъ нихъ задЪланы 

тЪмъ же бетономъ. Когда бетонъ совершенно высох 

нетъ, то оказавипяся трещины слЪдуетъ залить жид- 

кимъ растворомъ (тЪмъ-же, который употреблялся для 

бетона) и затереть теркою, причемъ поверхность бе 

тона должна быть горизонтальна; на этой поверхности, 

Черезъ каждые 1V3 арш., укладываютъ кирпичные 

столбики на раствор^., состояиие въ вышину изъ

2— 3-хъ рядовъ кирпичей, положенныхъ плашмя, по 

двЪ штуки въ каждомъ рядЪ, поверхъ столбиковъ 

Кладутся сосновыя получистыя доски, толщиною
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2V2— 3 дюйма'или-же 5-ти вершковыя пластины (лаги), 

заменяющая собою балки (рис. 18).

При такомъ устройстве пола нижняго этажа весьма 

полезно и даже необходимо возобновлять подпольный 

воздухъ, не давая ему тамъ застаиваться, что дости

гается соединешемъ подполья небольшимъ отверст!емъ 

съ дымовымъ каналомъ печи для вытягивашя под- 

польнаго воздуха и устройствомъ въ прогивополож- 

номъ углу комнаты небольшого квадратнаго отверспя 

въ полу (не менее, однако, 3 верш, въ стороне) для 

входа воздуха изъ комнаты въ подполье; OTBepcTie 

это следуетъ прикрывать металлической решеткой.

Уложенные по вышеописанному способу лаги 

должны бытя вполне изолированы отъ сырости, для 

чего между ними и кирпичными столбиками следуетъ 

прокладывать асфальтовый толь или бересту.

Потолки устраиваются на балкахъ, врубленныхъ 

въ стены такъ, какъ объ этомъ было сказано выше, 

причемъ расположеше ихъ должно быть по возмож

ности параллельно короткой стороне комнаты (чтобы 

избегнуть употреблешя более дорогихъ, длинныхъ 

бревенъ) и параллельно между собою; разстояше между 

балками не следуетъ делать более 11/3 арш., у стенъ 

же балки могутъ быть заменены 2у2 дюймовыми дос

ками н а  р е б р о ,  прибитыми гь стёнамъ гвоздями.

Бревна, употребляемыя для балокъ большею ча

стью бываютъ несколько искревлены; таюя искрив- 

ленныя балки следуетъ укладывать выпуклой сторо

ной кверху, для уменьшешя прогиба ихъ въ будущем^ 

Кроме того, концы балокъ бываютъ всегда не одина

ковой толщины, вследств1е чего следуетъ укладывать 

ихъ более толстыми концами въ обе стороны, попере

менно.

Бревна для балокъ верхняго этажа (чердачный 

балки)  следуетъ обтесывать съ двухъ сторонъ (прин 

чемъ нужно стараться снять какъ можно менее Де' 

рева, чтобы излишне не ослаблять балку); поперек'*’ 

уложенныхъ на места такихъ балокъ настилаются 2 /»
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дюйм, доски или пластины въ зак рой , или въ  чет* 

ве р т ь  (черный полъ) и прибиваются гвоздями; на 

этомъ, такъ называемомъ, п р о с т и л ь н о м ъ  п о л у  

устраивается глиняная или кирпичная с м а з к а ,  слу

жащая для уменьшен!я теплопроводности потолка, а 

снизу балокъ. делается подшивка изъ досокъ, толщи

ною въ дюймъ, подъ штукатурку (рис. 19).

Подъ смазку, по доскамъ, следуетъ прокладывать 

асфальтовый толь или смоленый войлокъ, служащее 

для предупреждешя загниван1я досокъ и балокъ отъ 

сырости, находящейся въ смазк^: эта последняя со- 

стоитъ изъ глины, смешанной съ пескомъ (въ рав- 

ныхъ объемахъ; воды прибавлять до получешя до

вольно густого раствора), толщиною около 1 верш.; 

въ этотъ растворъ вдавливается кирпичъ плашмя, 

причемъ слЪдуетъ наблюдать, чтобы всЬ вертикаль

ные швы между ними заполнились глиною.

Смазка должна быть сдЪлана непременно съ осени, 

чтобы глина за зиму могла вымерзнуть, чЪмъ уско

ряется высыхан!е ея; когда-же окончательно про- 

сохнетъ, причемъ на поверхности ея образуются тре- 

щены, ее необходимо залить жидкимъ известковымъ 

растворомъ или прыскомъ.

Для балокъ междуэтажнаго потолка, кромЪ обтески 

бревенъ съ двухъ сторонъ, необходимо вынимать такъ 

назыв. ч е т в е р т и  ( ч е р е па )  для укладки чернаго 

пола и смазки (Табл. III, рис. 20).

Черный полъ ( п о д б о р ъ )  въ этомъ случаЪ де

лается изъ короткихъ 2 7 а дюймов, досокъ, соединен- 

ныхъ между со"ою въ четверть и укладываемыхъ между 

балками, какъ показано на рис. 20.

Что касается смазки, то она можетъ быть сделана 

Или также, какъ описано выше, или же изъ пробко- 

Выхъ стружекъ, соединенныхъ гипсовымъ растворомъ.

Чистые полы какъ въ первомъ, такъ и во второмъ 

Этажахъ слЪдуетъ дЪлатъ изъ сосновыхъ досокъ, тол

щиною 21/з дюйма и шириною отъ 9 до 10 дюймовъ; 

сверху и съ боковъ ихъ необходимо строгать и за-



86

т4мъ прибивать къ балкамъ (или лагамъ— для перваго 

этажа) костыльковыми гвоздями, причемъ требовать, 

чтобы на каждомъ пересЪченш доски и балки прихо

дилось не менее двухъ гвоздей (рис. 21); гвозди должны 

забиваться наклонно, чтобы они прижимали каждую 

доску къ предыдущей.

Во избЪжаше прогиба досокъ по одиночке, посреди 

разстояжя между каждыми двумя балками, доски дол

жны быть соединены вставными шипами; лучше-же 

доски для чистыхъ половъ брать ш п у н т о в а н н ы я  

какъ показано на рис. 20.

Полы следуетъ оставлять первый годъ безъ ок

раски, ограничиваясь одною проолифкою ихъ, такъ 

какъ, благодаря усушке досокъ, время отъ времени 

образуются щели между ними и полы приходится 

вновь сколачивать, после чего, конечно, и окраска 

ихъ, если она была сделана, должна быть возобновлена.

Нижняя сторона потолочныхъ балокъ обтесывается 

для того, чтобы къ нимъ можно было прибиватьодно- 

дюймовыя доски, служапйя подшивкой потолка подъ 

штукатурку; для предупреждешя растрескивашя и ко- 

роблешя этихъ досокъ, ихъ следуетъ заранее раска

лывать по длине.

Къ этой подшивке, по д1агональному направлен^ 

комнаты, прибивается крестообразно ш т у к а т у р н а я  

д р ань ,  которая, образуя квадратики не более 1 верш, 

въ стороне, скрепляется въ местахъ ихъ пересечешя 

штукатурными гвоздями. На прикрепленную такимъ 

образомъ дрань можно набрасывать штукатурный слой, 

состоящш изъ известковаго раствора съ незначитель

ной примесью алебастра.

Вместо драни возможно, съ тою же целью удер- 

живашя штукатурнаго слоя, применять и камышъ, 

который также прибивается гвоздями къ досчатой 

подшивке.



0 п р е д е л е н 1 е к о л и ч е с т в а  п о т р е б н ы х ъ  м а т е -

p i ал о въ.

(§ 405). Для приготовлеьМя одной кв. саж. о с н о -  

BaHi*  подъ полы нижнихъ этажей на л а г а х ъ  

(укладка бетона изъ известковаго раствора и кирпич- 

наго щебня, слоемъ въ 31/2 дюйма):

Щ ебня кирпичнаго, величиною отъ 1х/2 до

2 дюйм., куб. саж ....................................... 0,042.

Кирпича на столбики (подъ лаги), шт. . 36.

Раствора известковаго, куб. саж. . . . 0,025.

(§ 171). Для по л о ж е ю я  одной кв. саж. въ ниж

нихъ этажахъ по кирпичнымъ столбикамъ ла г ъ ,  въ 

разстоянш 11/2 арш. одна отъ другой.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

3 дюйм, и шир. 9 дюйм., шт. . . . 0,75.

(§ 172). Д л и н а  б р е в е н ъ н а  б а лк и  определяется 

разстояшемъ между поддерживающими ихъ стенами, 

съ прибавлешемъ на каждый конецъ балки по 6 верш., 

а толщина ихъ (въ вышину) должна быть не менее 

‘/oi междустеннаго разстояшя.

Среднее разстояше между осями балокъ, въ жилыхъ 

здашяхъ полагаютъ 11/2 арш. (на 1 кв. саж. пола при

ходится 2 , 35 пог. саж. балокъ).

(§ 175). Для настилки одной кв. саж. ч е р н ы х ъ  

п о л о в ъ  ме ж ду  б а лк а ми ,  съ отнят1емъ кромокъ 

и соединешемъ досокъ въ четверть.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2уз

дюйм, и шир. 9 дюйм., шт.......................  3.

(§ 175.— Прим.). Для настилки одной кв. саж. 

Чер н ы х ъ  п о л о в ъ ,  с п л о ш ь  по б а л к а м ъ ,  д о 

з а м и .

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 21/г

дюйм, и шир. 9 дюйм., шт......................  4.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм. шт. 20, въ

нихъ пуд......................................................... 0,035
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(§ 177). Для настилки одной кв. саж. ч е р н ы х ъ

по ло в ъ ,  с п л о ш ь  по б а л к а м ъ ,  п л а с т и н а м и .

Пластинъ, дл. 3 саж., шир. 5 верш., шт. . 3,66. 

Гвоздей брусковыхъ, 7 дюйм, шт. 23, въ

нихъ пуд.........................................................0,057.

(§ 187). Для настилки одной кв. саж. ч е р н ы х ъ  

п о ло въ ,  въ б а н я х ъ  и р е т и р а д а х ъ ,  съ проконо

паткой и осмолешемъ досокъ.

Досокъ полу чистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

дюйм, и шир. 9 дюйм., шт...................... 3,66.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 24, въ

нихъ пуд............................................................0,043.

Пакли смоленой, пуд............................................... 0,22.

Смолы, густой, пуд..............................................0,18.

> жидкой, пуд.............................................0,18.

(§ 189). Для настилки одной кв. саж. п р о с т ы х ъ  

ч и с т ы х ъ  п о л о в ъ ,  б е з ъ  ф р и з а ,  съ постановкой 

шиповъ и прибивкой гвоздями.

Досокъ полуобрЪзныхъ, дл. 3 саж., толщ. 21/2

дюйм, и шир. 9 дюйм., шт.......................3,66.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 38, въ

нихъ пуд......................................................... 0,068.

(§ 186). Для настилки одной кв. саж. п о л о в ъ  

п л а с т и н а м и  въ с а р а я х ъ  и к о н ю ш н я х ъ .

Пластинъ. дл. 3 саж., шир. 5 верш. шт. . 3,66.

Гвоздей брусковыхъ, 7 дюйм., шт. 23, въ

нихъ пуд..........................................................0,057.

(§ 188). Для сдЪлашя одной кв. саж. о б р Ъ ш е т к и  

б а л о к ъ  п о д ъ  п а р к е т н ы е  полы.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 21)2

дюйм., шир. 9 дюйм., шт..........................],56.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 17, въ

нихъ пуд......................................................... 0,03.



(§ 303) Для настилки одной кв. саж. щ и т о в ы х ъ  

п о л о в ъ  во  ф э и з ъ  (столярныхъ), съ склеивашемъ 

досокъ въ щиты, на шпонкахъ.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2 дюйм.

и шир. 10 дюйм., шт.................................3,22.

Клею столярнаго, фунт......................................0,05.

Гвоздей костыльковыхъ, 6 дюйм. шт. 22,

въ нихъ пуд. , . . , ...................... 0,04.

(по § 305). Для сдЪлашя и настилки одной кв. саж. 

о б ы к н о в е н н ы х ъ  п а р к е т н ы х ъ  п о л о в ъ  изъ ду- 

бовыхъ фанерокъ, наклеенныхъ на сосновомъ фунда- 

ментЪ, съ прибивкой щитовъ къ готовой обрЪшеткЪ.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 2х 1ч

дюйм, и шир. 9 дюйм., шт.......................1,55.

Досокъ чистыхъ, дл. Зсаж ,, толщ. 1х/2 дюйм.

и шир. 9 дюйм., шт....................................2,24.

Досокъ дубовыхъ, дл. 3 саж., толщ. х/2 дюйм.

и шир 9 дюйм., шт....................................1,22.

Клею столярнаго, фунт...................................... 4.

Гвоздей, 5 дюйм., шт. 17, въ нихъ пуд. . 0,02.

(§ 178). Для п о д ш и в к и  одной кв. саж. потолка 

подъ ш т у к а т у р к у ,  съ расколопемъ досокъ и съ 

прибивкою ихъ гвоздями.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 1

дюйм., шир. 9 дюйм., шт..........................  4.

Гвоздей тесовыхъ, 5 дюйм., шт. 53, въ

нихъ пуд......................................................... 0,066.

(§ 463). Для сдЪлашя одной кв. саж. с м а з к и  п о 

л о въ  и п о т о л к о в ъ  и з ъ  глины съ выстилкой по 

ней ломаныиъ к и р п и ч е м ъ  плашмя, съ заливкою

Трещинъ известковымъ прыскомъ.

Глины, куб. саж .................................................  0,011.

Песку, куб. саж ..................................................0,011.

Кирпича, половняка, куб. саж ...................... 0,035.

Раствора известковаго, куб. саж. . . . 0,003.
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(§ 464). Для сд%лан1я одной кв. саж. с м а з к и  по-

Л О В Ъ И П О Т О Л К О В Ъ И З Ъ Г Л И Н Ы ,  ТОЛЩ. ВЪ 17а верш., 

съ н а с ы п к о й  по просушке смазки п е с к у или про
сеянной зем*ли.

Глины, куб. саж ................................................... 0,02.

Песку, для примеси въ глину и насыпки.

куб. саж.......................................................... 0,06.

Устройство крышы.

Покрытие здашя, наносящее общее назваше „кры

ши",  состоитъ изъ двухъ частей: 1) непроницаемой 

для атмосферныхъ осадковъ оболочки, называемой 

обыкновенно „кровлей"  и 2) подпоръ и связей, слу- 

жащихъ для поддерживашя кровли, называемыхъ „ст ро 

пилами" .

Крыша состоитъ изъ несколькихъ наклонныхъ плос

костей, назыв. „ с к а т а м и " ,  которыя служатъ для 

облегчршя стока дождевой воды съ кровли. Уклонъ 

скатовъ крыши изменяется въ зависимости отъ мест- 

ныхъ условш и отъ свойства матер1аловъ, составляю- 

щихъ кровлю Круче всего уклонъ следуетъ делать въ 

северныхъ странахъ съ целью предупреждешя накоп- 

лешя снега на кровляхъ; по мёре приближешя къ 

югу, где дожди бываютъ редко, уклонъ можетъ умень

шаться. Очень крутыя крыши вообще не желательны, 

такъ какъ на нихъ идетъ много кровельнаго мате- 

piana, и кроме того оне требуютъ устройства более 

прочныхъ и, следовательно, более дорэгихъ стропилъ. 

Слишкомъ-же плосюя крыши задерживаютъ на кровле 

выпадаюцце атмосферные осадки, а также уменьшаютъ 

вместимость чердачнаго помещешя. Наиболее удобные 

и выгодные уклоны указаны ниже, при описанш устрой

ства верхняго покрьтя крыши.

Часть крыши, суужащая для поддерживашя кровли 

( с т р о п и л  а), составляется изъ отдельныхъ деревян

ныхъ системъ или, такъ наз. ф е р м ъ ,  устанавливае-
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мы*ъ поперект» здан!я; эти фермы играютъ такую-же 

0оль въ крышахъ, какъ балки въ потолкахъ, и назы

ваются еще „ с т р о п и л ь н ы м и  но г ами " ;  на стро- 

пильныя ноги, равно какъ и на второстепенныя части 

фермъ— п р о г о н ы ,  п о дк о с ы ,  з а т я ж к и  и стойки,  

сЛужа1ще для усилешя стропилъ противъ возможнаго 

ихъ прогиба подъ вл1яшемъ нагрузки кровлею и снЪ- 

г0мъ, и связывающее все фермы въ одну общую сис

тему, следуетъ употреблять, по возможности, сосно- 

выя бревна, заменяя ихъ только въ крайнихъ случаяхъ 

менее прочными, еловыми, причемъ бревна могутъ 

быть обтесаны съ 2 хъ или съ 4 хъ сторонъ; разстоя- 

Hie между стропильными фермами следуетъ делать не 

бол-fee 2 —3 арш.

Въ зависимости отъ рода матер1ала, употребляе- 

маго на кровлю, поверхъ стропильныхъ ногъ необхо

димо делать „ о п а л у б к у " ,  т. е. сплошной досчатый 

настилъ, толщиною 21/2 дюйма (рис. 22) или « о б р е 

шетку»  (настилъ, состояний изъ брусковъ, квадрат- 

наго сечешя 2уз дюйма въ стороне, расположенныхъ 

одинъ отъ другого на разстоянш не более 4-хъ верш, 

(рис. 23).

Матер1алы, употребляемые для кровли, весьма раз

нообразны: солома, камышъ, дерево, шиферъ ( а с п и д 

ный камень) ,  черепица, железо и асфальтовый толь 

могутъ служить для этой цели.

Безусловное предпочтете следуетъ отдать железу, 

какъ кровельному матер1алу; этотъ видъ кровли хотя 

дорогъ, но за то даетъ покрьте самое долговечное, 

совершенное и красивое.

При покупке железа (оно имеется въ продаже въ 

виде листовъ въ 1 арш. ширины и 2 арш, длины, 

Различной толщины, которая выражается соответствен- 

Нымъ весомъ листовъ) следуетъ предпочитать более 

Толстое железо, такъ какъ тонюе листы могутъ легко 

Повреждаться отъ ржавчины и недостаточно сопротив

ляются изгибу на обрешетке, устройство которой



для этой кровли показано на рис. 23; лучше всего 

применять 12— 13 фунтовое железо.

Для предохранешя заготовпеннаго железа отъ ржав

чины, следуетъ, до употреблен1я его въ дело, покры

вать каждый листъ съ обЪихъ сторонъ олифой, при

чемъ наблюдать за гЬмъ, чтобы не было оставлено 

какое-нибудь место безъ олифы; чтобы легче было 

заметить, проолифленъ-ли весь листъ, къ олифе можно 

прибавлять какую либо краску (лучше всего - с у р и к ъ) 

которая въ то-же время способствуетъ скорости вы- 

сыхашя

Уклонъ железной кровли можетъ быть принять 

равнымъ 2Д пролета, т. е. разстояшя между наруж

ными стенами здашя. Дождевая вода, попадающая на 

кровлю, должна собираться спещально устраиваемыми 

для этой цели ж е л о б а м и ,  которые могли-бы напра

влять ее въ водосточныя (дождевыя )  трубы; желоба 

следуетъ укладывать съ уклономъ въ Ую. который 

определяется относительно края крыши въ плоскости 

ската.

При устройстве обрешетки подъ железную кровлю 

надъ стенами следуетъ располагать несколько рядовъ 

досокъ, для прикреплешя къ нимъ надстенныхъ жело- 

бовъ, что показано на рис. 23; таюя же доски допжны 

быть уложены по к о н ь к у  (горизонтальная лишя пе» 

ресечешя двухъ скатовъ), по всемъ выпуклымъ реб- 

рамъ, подъ разжелобками, около слухэвыхъ оконъ и 

дымовыхъ трубъ и подъ л е ж а ч и м и  ф а л ь ц а м и  

(соединен1е листовъ по горизонтальному направлен^).

Не следуетъ ни въ коемъ случае допускать при 

устройстве железной кровли употреблешя гвоздей, 

такъ какъ въ местахъ, где они будутъ забиты, легко 

образуется ржавчина; прикреплеше-же листовъ къ 

брускамъ обрешетки должно быть произведено желез

ными полосками ( „клямерами" ) ,  вырезанными изъ 

того-же листового железа; середина этихъ полосокъ 

должна обхватывать решетальные бруски, а концы 

пропускаются между краями рядомъ лежащихъ листовъ
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и завертываются вместе съ ними в ъ с т о й ч 1 е ф а л ь ц ы  

(рис. 24 и 25). Въ тЪхъ местахъ соединешя листовъ 

железа, где можно опасаться проникновешя воды подъ 

кровлю, следуетъ замазывать суриковой замазкой.

Вместо обыкновенная, такъ называемаго, чер- 

н а г о  ж е л е з а ,  за последнее время часто употреб

ляется о ц и н к о в а н н о е  ж е л е з о ,  т. е. железо, по

крытое слоемъ цинка, которое, хотя и дороже обык

новеннаго, но за то можетъ сохраняться мнопе годы 

безъ всякаго ремонта, причемъ излишне затраченныя 

на покупку такого железа деньги вполне оправдываются 

эконом1ей на ремонте кровли.

При всехъ преимуществахъ предь другими кро

вельными матер1алами, железо имеетъ одинъ сущест

венный недостатокъ, а именно: большую дороговизну, 

какъ при покупке, такъ и при поддержке его въ 

исправности. Изъ более дешевыхъ кровельныхъ мате- 

р1аловъ можно рекомендовать а с ф а л ь т о в ы й  о г н е 

упорный толь.

При устройстве толевой кровли следуетъ иметь 

въ виду то, что она будетъ темъ прочнее, чемъ менее 

она крута; при большой крутизне яакъ, которымъ 

покрывается кровля, будетъ стекать подъ вл1яшемъ 

солнечныхъ лучей, расходуясь такимъ образомъ совер

шенно непроизводительно; въ виду этого, уклонъ то

левой кровли следуетъ делать отъ х/в до х/в ширины 

перекрываемаго здашя.

Основашемъ подъ кровельный толь долженъ слу

жить сплошной досчатый настилъ, прибитый по стро- 

пиламъ ( опалубка ) ,  какъ показано на рис. 22, безъ 

Устройства котораго толь могъ-бы провисать или даже 

прорываться отъ ходьбы по кровле; доски, употреб- 

ляетыя для опалубки, должны быть по возможности 

cyxiH.
Покрыпе толемъ лучше всего производить съ 

б р у с к а м и ;  главное преимущество такого покрьтя 

состоитъ въ томъ, что толь не набивается непосред

ственно на палубу, чемъ дается возможность какъ
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fonKb, такъ и дбскамъ расширяться и сжиматься со. 

вершенно независимо другъ Отъ друга; при непосред. 

ственномъ-же набиванш толя на палубу, въ особен, 

оости, если последняя будетъ сделана изъ более или 

менее сырыхъ досокъ, толь, съ изменешемъ поверх, 

ности крыши отъ сильныхъ переменъ температуры 

разрывается, какъ более слабый матер1алъ, вследств1е 

чего можетъ образоваться въ крыше течь.

Бруски приготовляются изъ двухдюймовыхъ досокъ, 

причемъ отпиливаютъ отъ ни^ъ квадратные бруски 

по 2 дюйма въ стороне и затемъ последше распили- 

ваютъ д1агонально пополамъ; TaKie треугольные бруски 

приколачиваются гвоздями къ палубе на разстоянш 

другъ отъ друга немного меньше, чемъ ширина толя, 

поворачивая ребромъ (прямымъ угломъ) кверху.

На верхнее ребро брусковъ, где стыкаются смеж- 

ныя полосы толя, накаадываются кол  паки,  состояние 

изъ попосъ толя, шиоиною въ 4 дюйма, которые рав

номерно покрываютъ толь по обе стороны бруска 

(рис. 26). Гвозди, которыми приколачивается толь къ 

брускамъ, дюймовые, проволочные, съ возможно ши

рокими тупыми шляпками, следуетъ вбивить на раз

стоянш 2 дюймовъ одинъ отъ другого, причемъ они 

должны приходиться какъ разъ по средине грани 

бруска, покрытой толемъ и колпакомъ, какъ это по

казано на рис. 26.

Для окраски толевой кровли можно употреблять 

асфальтовый лакъ; въ местностяхъ же, где нельзя 

достать этотъ лакъ, возможно заменять его газовой 

( к а м е н н о у г о л ь н о й )  смолой съ прибавлешемъ къ 

ней значительнаго количества негашеной, на воздухе 

распавшейся, извести; на бочку смолы въ 12 пуд. 

нужно брать отъ 3 до 5 пуд. иевести.

Газовая смола очень богата водою, которую не

обходимо выпаривать продолжительнымъ кипячешемъ.

Чемъ въ более горячемъ виде наносится смола 

на кровлю, темъ лучше она соединяется съ толемъ. 

Окрасивъ около квадратной сажени поверхности кровли,
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следуетъ сейчасъ-же посыпать ее крупйозёрнистымъ 

пескомъ, чтобы произвести соединение между толемъ 

и смолой или лакомъ, пока послЪдше остынутъ; кроме 

того, песокъ предохраняетъ крышу отъ дЪйств1я сол- 

нечныхъ лучей.

Возможно покрьте толемъ производить и б е з ъ  

б р у с к о в ъ  ( г л а д к а я  кр овля ) ;  при этомъ способе 

покрьтя, палуба подъ толь должна быть сделана изъ 

старыхъ, непременно сухихъ, досокъ, такъ какъ толь въ 

этомъ случае наколачивается прямо на доски, при

чемъ одна полоса толя должна покрывать рядомъ 

лежащую полосу по крайней мере на 2х/а дюйма. Все 

сказанное выше о гвоздяхъ, окраске и посыпке пес

комъ относится и къ этому способу покрьтя.

Несмотря на то, что такое устройство гладкой 

толевой кровли дешевле и проще кровли съ брусками: 

его не следуетъ применять для покрьтя дачныхъ 

домовъ, а придерживаться лучше описаннаго способа 

покрьтя съ брусками.

Ч то касается другихъ изъ вышеперечисленныхъ 

кровельныхъ матер1аловъ, то матер1алы растительнаго 

происхождешя, какъ солома, камышъ, дерево, хотя 

сравнительно и дешевле, но неудобны для покрьтя, 

вследств1е того, главнымъ образомъ, что они опасны 

въ пожарномъ отношенш; аспидный камень (ш и ф е р ъ), 

употребляемый для кровли въ виде тонкихъ дощечекъ, 

трескается отъ мороза и гигроскопиченъ (погла- 

щ а е т ъ  влагу) ;  черепичныя кровли, хотя и весьма 

прочны, долговечны, непроницаемы, нетеплопроводны 

и экономичны, но, обладая значительнымъ весомъ, 

требуютъ устройства весьма прочныхъ и, следова

тельно, дорогихъ стропилъ.

Итакъ, сделавши общш обзоръ матер!аловъ, мо- 

гущихъ быть употребленными для кровли, видимъ, что 

при покрыли кровли безусловное предпочтете должно 

быть отдано о ц и н к о в а н н о м у  ж е л е з у  и затемъ

о г н е у п орн ом у а с ф а л ь т о в о м у  толю.
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О п р е д 4 л е н 1 е  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и ы х ъ  м а т е -

pi  ал о въ.

(§ 158). Для связки одной пог. саж. бруса п р о с 

ты хъ с т р о п и л ъ ,  при разстоянш между стропиль

ными фермами— 1 саж.

Бревенъ, дл. 3 саж.. толщ. 5 (или 6)

верш , шт.......................................................0,35.

(П р и м е ч а н i е). Стропильныя ноги следуетъ 

укреплять въ вершине и башмакахъ желез

ными скобами, отъ 3 до 6 фунт. вЪсомъ, въ 

зависимости отъ величины стропилъ.

(§ 161). Для сдЪлашя одной кв. саж. о б р е ш е т к и  

стропилъ брусками:

а) подъ ж е л е з н у ю ,  ч е р е п и ч н у ю  и г о н т о в у ю

кровлю:

Брусковъ, дл. 3 саж., толщ. 2‘/2 Д., шт. . 2,66.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 12, въ

нихъ пуд............................................. . 0,021.

б) подъ д о с ч а т у ю  д р а н и ч н у ю  и т о л е в у ю  кровлю:

Брусковъ, дл. 3 саж., толщ. 21/2 д., шт. . 0,83.

Гвоздей брусковыхъ, 9 дюйм., шт. 3, въ

нихъ пуд........................................................  0,005.

(§ 161 г,). Для положешя и прибивки одной пог. 

саж. д о с о к ъ  при  о б р е ш е т к е  стропилъ подъ же

лезную кровлю.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 21/2 д.

и шир. 9 д., шт.......................................... 0,33.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 2, въ

нихъ пуц........................................................  0,003.

Прим1эчан1е  Доски следуетъ полагать по коньку 

крыши, по карнизу и въ разжелобкахъ.
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(164). Для н а с т и л к и  одной кв. саж. подъ  т о 

ле ву ю  к р о влю ,  въ о д и н ъ  р я д ъ  д о с к а м и ,  съ 

продорожкою и обтескою у нихъ кромокъ.

Досокъ полуобрЪзныхъ, дл. 3 саж., толщ.

1 д., шир. 9 д., шт....................................3,66.

Гвоздей тесовыхъ, 3 дюйм., шт. 48, въ

нихъ пуд........................................................  0,024.

(§ 160). Для сдЪлашя въ крышЪ одного полукруг- 

лаго с л у х о в о г о  окна ,  въ д1аметр-Ь iy 2 арш., съ  

кружальцами и опалубкой, основанными на доскахъ.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

2Ч2 д., шир. 9 д., шт................................2,66.

Досокъ получистыхъ, дл. '3 саж., толщ.

1 д., шир. 9 д., шт....................................2,33.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 8, въ

нихъ пуд........................................................ 0,014.

Гвоздей тесовыхъ, 4 дюйм., шт. 31, въ

нихъ п у д .^ ............................................. 0,0026.

(§ 577). Для покрьтя одной кв. саж. крыши, со 

включешемъ надсгЬнныхъ желобьевъ, карниза и по

крьтя около трубъ, съ прооливкою листовъ, изготов- 

лешемъ картинъ, укрЪплешемъ ихъ клямерами и за

гибкою гребней.

ЖелЪза2-хъ арш., вЪс. 13 фунт., лист. 5,6,

а пуд................................................................1,82:

Гвоздей кровельныхъ, 3 дюйм., шт. 30, въ

нихъ пуд.........................................................0,01.

Олифы, фунтовъ...................................................0,42^

КромЪ того:

а) На 1 пог. саж. к а р н и з а :

Костылей желЪзныхъ, вЪс. 6 фунт., шт. 3,

а пуд............................................................... 0,45:.

Гвоздей круглошляпныхъ, 6 дюйм., или 10,

а пуд............................................................... 0,012*.
7



б) На 1 пог. саж. ж е л о б ь е в ъ :

Крючьевъ железныхъ, etc. 2 фунт., шт. 3,

а пуд............................... ........................... 0,015.

Гвоздей круглошляпныхъ, 5 дюйм., шт. 10,

а пуд.................................................................... 0,012.

(§ 580). Для сделашя и постановки на место одной 

пог. саж. п о д в е с н ы х ъ  ж е п о б ь е в ъ ,  съ лотками, 

при деревянныхъ и толевыхъ кровляхъ.

Железа 2-хъ арш., вес. 13 фунт., листовъ 0,8

а пуд............................................................. 0,26.

Крючьевъ, весъ 5 фунт., шт. 2, а пуд. . 0,25.

Гвоздей круглошляпныхъ, 5 дюйм., шт. 7,

а пуд.............................................................  0,0087.

Проволоки кровельной, фунт.......................  0,4.

Олифы, фунт......................................................  0,06.

(§ 584 а). Для сделашя одной пог. саж. водо- 

с т о ч н ы х ъ  трубъ, съ коленами, въ Д1аметре до 3 

верш.

Железа 2-хъ арш., вес. 13 ф/нт,, листовъ

1,08, а пуд.................................................. 0,35.

Стремянъ железн., вес. 3 фунт., шт. 1,5,

а пуд.............................................................  0,1.

Проволоки кровельной, фунт........................ 0,187.

Олифы, фунт....................................................... 0,08.

(584 б.). Для сделашя одной в о р о н к и ,  со ста- 

каномъ и лоткомъ, къ в о д о с т о ч н .  т р у б е ,  Д1ам. 
.въ 3 верш.

Железа 2-хъ арш., вес. 13 фунт., листовъ

0,5 а пуд.....................................................  0,037.

Олифы, фунт.......................................................  0,037.

(§ 581). Для сделашя въ крышке одного полукруг- 

лаго с л у х о в о г о  о кна ,  въ д1аметре 14Д арш.

Железа 2-хъ арш., вес. 13 фунт., листовъ

5,5 а пуд. . , . ............................1,78.

Олифы, фунт................................... .....  0,4.

Гвоздей кровельныхъ, 3 дюйм., шт. 29, въ
нихъ п у д .................................................. 0,0096.
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(§ 592). Для прибивки на полу, п е р е д ъ  т о п к а м и  
печей, одного ж е л Ъ з н а г о  листа .

ЖелЪза 2-хъ арш., вЪс. 13 фунт., листовъ 0,33. 

а пуд..................................................................о, 1.
Гвоздей штукатурныхъ, шт. 44, въ нихъ пуд. 0,0331

(§ 599). Для покрьтя одной кв. саж. крыши к а р 

т о н  н ы м ъ т о л е м ъ ,  въ закрой.

Толю, кусковъ въ 3 кв. саж. (рулонъ), шт. 0,33.

Гвоздей толевыхъ, l 1/* дюйм. шт. 284, въ

нихъ пуд........................................................  0,036.

(§ 600). Для о с м о л е ю я  одной кв. саж. толе

выхъ крышъ за два раза.

Смолы жидкой, пуд................................................ 0,22.

Пику, пуд.................................................................... 0,02.

Графитнаго порошка, пуд....................................О, 1,

О конопатка и наружная обшивна стЪнъ.

По окончанш устройства крыши слЪдуетъ произ

водить тщательную проконопатку наружныхъ стЪнъ, 

Т. е. плотно забивать всЪ щели въ бревнахъ и между 

бревнами паклею, войлокомъ или мхомъ; такую-же 

Проконопатку необходимо дЪлать и на другой годъ 

возведенш постройки, послЪ того, какъ бревна 

Усохнутъ и произойдетъ значительная осадка стЪнъ.

Эта работа имЪетъ цЪлью предохранить поверх

ность наружныхъ стЪнъ здашя отъ гшешя и умень

шить ихъ теплопроводность; какъ-бы тщательно ни 

была произведена проконопатка, бревна наружныхъ 

стЪнъ, будучи подвержены атмосфернымъ перемЪнамъ, 

Растрескиваются и въ трещины попадаетъ вода, ко

торая производитъ загниваше бревенъ; это загнива- 

^ 1е обнаруживается въ особенности въ мЪстахъ со- 

^Ряжешя стЪнъ, гд-fe въ бревнахъ сдЪланы значив



тельныя врубки, и, кроме того, торцы бревенъ от^ 
крыты.

Обшивка стенъ досками, прикрепляемыми гвоз

дями къ особымъ вертикальнымъ брускамъ, такъ на- 

зываемымъ „ п р и б о и н а м ъ "  (рис. 27— 1) можетъ слу

жить защитою, въ этомъ случае, бревенъ отъ порчи- 

прибоины следуетъ вырезать по форме бревенъ и при-, 

креплять вертикально къ стене на разстоянш отъ iy a 

до 2 арш. одна отъ другой.

Обшивка должна быть произведена не ранее окон

чательной осадки стенъ, т. е., по крайней мере, че

резъ годъ после окончашя постройки; въ противномъ 

случае прибоины мсгутъ задерживать осадку стенъ.

Торцы бревенъ, какъ часть дерева, наиболее под

верженную гшенш и требующую поэтому особой 

охраны, ни въ какомъ случае не следуетъ оставлять 

открытой; поэтому ихъ необходимо сейчасъ же после 

окончашя рубки стенъ общить досками такимъ обра

зомъ, однако, чтобы эта обшивка не препятствовала 

общей осадке стенъ; одновременно же съ рубкой 

стенъ все торцы бревенъ, выходящее наружу, а также 

все обтесанныя части следуетъ покрывать олифой 

или какой нибудь масляной краской, чтобы предохра

нить ихъ отъ растрескивашя подъ вл!яшемъ солнеч- 

ныхъ лучей.
Доски на обшивку стенъ следуетъ употреблять 

толщиною въ 1 дюймъ и шириною не более 7— 9 дюй- 

мовъ; доски большой ширины не удобны темъ, что 

оне сильно коробятся и, усыхая, трескаются; приби

вать ихъ къ прибоинамъ лучше той стороной, кото

рая ближе къ сердцевине,; Нередко также для об

шивки употребляются доски, известныя въ продаж^ 

подъ назвашемъ « в а г о нки» .

Сопряжете досокъ должно быть сделано такъ, 

чтобы дождевая вода не проникала сквозь швы об

шивки; наиболее употребительныя сопряжения; <в ъ 

н о ж е в к у » ,  <въ р у с т и к ъ >  и въ п о л у^ру ст икъ>- 

последнее сопряжеше показано на рис. 27.

100 _
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При устройств^ здан1я на сплошномъ фундамент^, 

цоколемъ изъ естественнаго камня, обшивка стЪнъ 

уводится до самаго цоколя; чтобы дождевая вода, 

скатывающаяся съ обшивки, не попадала непосред

ственно на цоколь,, его слЪдуеть перекрывать на

клонной доской ( отливомъ) ,  прибиваемой къ дере- 

ряннымъ брускамъ, задЪлываемымъ въ кладку цоколя 

(кобылки) ;  такая отливная доска показана на раз- 

рЪзахъ нЪкоторыхъ домовъ-дачъ, приведенныхъ въ 

проектахъ (Атласъ, таб. IX — XX.

Если-же каменнаго цоколя нЪтъ, и здан1е устроено 

на отдЪльныхъ столбахъ или стульяхъ, то низъ зда- 

н1я долженъ быть обшитъ на подоб1е цоколя, устраи

вается такъ наз. <по стаментъ>) ;  доски для об

шивки въ этомъ случаЪ должны прибиваться гори

зонтально, такъ какъ при вертикальной обшивкЪ по

стамента нижше концы досокъ скоро загниваютъ и 

ТОГДа, При реМОНТЬ, ПРИХОДИТСЯ СМЕНЯТЬ ВМЪстЪ съ

-загнившими и здоровыя, верхн1я ча<;ти обшивки при 

горизонтальной же обшивкЪ можно удалить лишь одну 

или двЪ нижшя доски и заменить ихъ новыии, не 

уничтожая остальной обшивки цоколя.

О п р е д Ъ л е н 1 е  к о л и ч е с т в а  п о т р е б н ы х ъ  

м а т е р 1 а л  овъ.

(§ 154). Для о х о н о п а т к и  одной пог. саж, шва

" б р е в е нч а т ых ъ  с т Ъ н ъ  съ одной стороны, по окон

ч и т  осадки строешя:

Пакли, пуд.....................................................  0,025.

(§ 196). Для сдЪлашя одной пог. саж. о т л и в о в ъ  

надъ ц о к о л е м ъ  деревянныхъ строенш, съ вруба- 

■Н1емъ чрезъ 2 арш. кобылокъ.

а) въ одну доску;

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 1 д.

и шир. 9 д., шт..................................0,36.

Гвоздей тесовыхъ, 4 дюйм., шт. 2, въ

нихъ пуд................................................0,001.
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б) въ дв-fe доски:

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 1 д.

и шир. 9 д., шт..................................

Гвоздей тесовыхъ 4 дюйм., шт. 4, въ

. . 0,73.

нихъ пуд 0,0032.

Прим-Ьчаьие.  На кобылки для отливовг,

должны быть употреблены образки отъ досокъ.

(§ 197). Для п о д ш и в к и  одной пог. саж. подъ. 

крышею деревяннаго строешя ч и с т а г о  п р о с т о г о  

к а р н и з а ,  въ относЬ у  а арш., по концамъ подстрск 

пильныхъ связей, а между ними по кобылкамъ.

Досокъ получистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

2Уз д., шир. 9 д., шт...................... 0,13.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

1 д., шир. 9 д., шт...........................  1.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 6,

въ нихъ пуд.........................................0,01.

Гвоздей тесовыхъ, 4 дюйм., шт. 13, въ

нихъ пуд.................................................0,01

(§ 198). Для о б ш и в к и  одной кв. саж. отЬнъ дос

ками, съ остругашемъ, обножовкой или скашива- 

н1емъ кромокъ, постановкой и укрЪплешемъ въ crk- 

нахъ стоекъ.

Брусковъ, дл. 3 саж., толщ. 3 д., шт. . 0,83.

Досокъ чпстыхъ, дл. 3 саж., толщ.

1 д. шир. 9 д., шт............................  4.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм,, шт. 5,

Прим£>чан1е .  То же число матер1алов,ь 

следуетъ назначать для обшивки ст^нъ доскам# 

с т оймя  въ р а з б Ь ж к у ,  въ п о л у р у с т и к ъ ,  вт> 

р у с т и к ъ  и в аг онкой.

въ нихъ пуд........................................

Гвоздей тесовыхъ, 4 дюйм., шт. 52 

въ нихъ пуд...................................

0,008.

0,043.
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Устройство лЪстниц-ь.

Для сообщешя между первымъ и вторымъ эта- 

жомъ должна быть устроена л^Ьстница, которую удоб

нее всего делать изъ двухъ маршей, соединенныхъ 

небольшою площадкою (шириною въ iy 2 арш.).

ЛЪстничныя ступени следуетъ основывать на «те- 

х ивах ъ> ,  состоящихъ изъ толстыхъ досокъ, поло- 

женныхъ на ребро по наклону маршей; одна тетива 

кладется у сгЬны лЪстничнаго помЪщешя, другая— 

въ разстоянш ширины лестницы отъ первой ( I 1/, арш ). 

Во внутренней сторонЪ тетивъ необходимо вырЪзать 

гнЪзда, глубиною около 1— iy a дюйма, для помЪщешя 

концовъ ступеней. Доски, употребляемыя на тетивы, 

должны быть не менЪе 3 дюймовъ толщиною; что же 

касается ширины ихъ, то следуетъ обращать внима- 

Hie на то, чтобы верхшя и нижшя ребра отстояли 

отъ крайнихъ точекъ вынутыхъ для ступеней гнЪздъ 

не менЪе, какъ на 1 вершокъ (рис. 28).

Тетивы для перваго марша сл’Ьдуетъ укрЪплять 

однимъ концомъ въ балки, уложенныя подъ край 

площадки (рис. 29), другимъ же въ прочно основан

ную подушку; для второго марша оба конца тетивъ 

могутъ опираться на балки средней и верхней пло- 

Щадокъ.

Ступени составляются изъ горизонтальныхъ и вер- 

тикальныхъ досокъ ( « п р о с т у п ь *  и «п од с т у п  е- 

нокъ») ;  толщина первыхъ должна быть не менЪе 2‘Д 

дюймовъ, послЪднихъ— 1 и даже iy 2 дюйма.

Приготовленныя Bet части лестницы должны быть 

предварительно собраны, а затЪмъ уже лЪстница въ 

готовомъ видЪ можетъ быть установлена на предназ

начаемое для нея мЪсто внутри здашя.

Тетивы могутъ быть укреплены на мЪсто и до 

общей сборки лЪстницы, въ этомъ случай необходимо 

Прорезки для проступей и подступенокъ доводить до 

Нижней грани тетивы, какъ это показано на рис. 30; 

По укр^пленш тетивъ, въ прорезки следуетъ заводить
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сначала проступь, загЬмъ подступенокъ, начина, 
сборку сверху.

Снизу ступени можно или подшить дюймовыми 

.досками (рис. 30), или же въ углахъ, образованных^, 
пересЬчешемъ проступи съ подступенкомъ, снизу лЪстч 

ницы, прибить г алтель ,  какъ показано на рис. 28 

Для удобства ходьбы по лестнице ш и р и н а  п р о- 

ступи должна быть сделана не менее 6 верш., вы

сота же подступенка— отъ 3 до Зг/2 верш.

Значительно дешевле обходится устройство такъ 

называемыхъ з у б ч а т о о б р а з н ы х ъ  л е с т н и ц  ъ, кон- 

струкщя которыхъ показана на рис. 31. Въ этомъ слу

чай края 2у, дюймовыхъ досокъ, служащихъ проступью 

должны быть уложены въ вырезы, сделанные въ трех- 

дюймовыхъ тетивахъ; одна изъ зубчатообразныхъ те- 

тивъ прикрепляется къ стене посредствомъ заершон- 

кыхъ костылей и упирается въ балки площадокъ, 

какъ и при устройстве вышеописанной лестницы; дру

гая же прикрепляется только къ балкамъ площадокъ 

и служитъ одновременно и для поддерживашя перилъ, 

■состоящихъ изъ железныхъ или деревянныхъ стоекъ, 

и деревяннаго поручня.

Так1я же перила должны быть устроены и при 

лестницахъ на тетивахъ, описанныхъ выше.

О п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  п о т р е б н ы  хъ ма-

те р 1 а ло в ъ .

(§ 192). Для сделашя, чистой работы, ле с т н и ц ы ,  

въ  20 ступеней,  шириною въ 2 арш., съ вруба- 

шемъ ступеней въ тетивы, съ основашемъ площадокъ 

на обвязкахъ и стойкахъ. съ поцшивкой снизу и по

становкой поручней.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

3 д., шир. 10 д., шт....................  2.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

21Д д., шир. 10 д., шт. . . . 5,66.
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Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

1 д., шир. 9 д., шт. ................................... 11,66.

Еревенъ, дл. 3 саж., толщ. 5 верш., шт. . 2,33.

Брусковъ, дл. 3 саж., толщ. 5 дюйм.,

шт.......................................................................... 6,66.

Гвоздей брусковыхъ, 6 дюйм., шт. 21,

въ нихъ пуд..................................................  0,052.

Гвоздей тесовыхъ, 4 дюйм., шт. 154,

въ нихъ пуд............................... 0,129.

(§ 195). Для сдЪлашя, на ступеняхъ, чистой ра

боты, н а р у ж н а :го  к р ыльца ,  въ пя ть  ступеней,  

въ одну сторону, съ площадкой передъ дверью, шир.

1 арш., съ досчатыми ступенями и обшивкою тумбъ 

тонкими досками.

Бревенъ, дл. 3 саж., толщ. 5 верш.,

шт........................................................ 6.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ.

2уз д. шир. 9 д., ,шт. . . . . .  3,5.

Досокъ чистыхъ, дл. 3 саж., толщ. 1 д.,

шир. 9 д., шт............................. 5,16.

Гвоздей брусковыхъ. 6 дюйм., шт. 55,

въ нихъ пуд.................................... ....  0,098.

Гвоздей тесовыхъ, 4 дюйм., шт. 88, въ

нихъ пуд. . .................................... 0,073.

Ш тукатурка и окраска ст'Ьн'ъ.

Къ внутренней штукатуркЬ деревянныхъ стЪнъ 

■никогда не слЪдуетъ приступать въ томъ-же году, 

когда здаше будетъ выстроено. Осадка деревяннаго 

•строешя, какъ было раньше сказано, продолжается до 

-2 лЪтъ, а потому лучше подождать съ отштукатур- 

кой лишнш годъ, чЪмъ впослЪдствш возиться съ по- 

стояннымъ ремонтомъ штукатурки.

Въ первый-же годъ, по окончанш постройки, слЪ- 

Дуетъ промазать всЪ пазы въ вЪнцахъ известью съ
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алебастромъ. а стены окрасить клеевой краской, ко, 

торая составляется изъ воды, клея, очищеннаго м^л^. 

и краски въ слЪдующемъ составе: мела— 10 ф., клея

3 ф., воды— 5 ф., краски— по усмотренш; клей рас, 

творяется въ горячей воде, примешиваютъ мелъ ц 

прибавляютъ желаемой краски (чаще всего приме- 

няютъ охру); не следуетъ, однако, примешивать много, 

клею, такъ какъ онъ можетъ способствовать отпаде- 

Hiio краски, если-же количество его слишкомъ мало, то 

краска не будетъ достаточно приставать къ стенамъ.

Очень практично при деревянныхъ постройкахъ, 

вместо штукатурки стенъ и потолковъ, употреблять 

такъ называемый шведск1й к а р т о н ъ ,  который не 

только можетъ заменить вполне штукатурку, но даже 

во многомъ превосходитъ ее, а именно: по своей де

шевизне, чистоте работы, а также вследств1е того, 

что после обивки стенъ картономъ получаются вполне 

cyxiH и для жипья пригодныя помещешя.

Кроме того, картонъ не отдаетъ отъ стенъ при 

действш на нихъ мороза и применеше его весьма 

просто: длииныя полосы этого картона набиваются на 

стены отвесно, причемъ края смежныхъ полосъ 

должны только соприкасаться одна къ другой, а не 

покрывать другъ друга. Проволочные гвозди, съ воз

можно широкими шляпками, длиною 2/з дюйма, вби

ваются на разстоянш 2 дюймовъ одинъ отъ другого* 

у самаго края картона такъ, чтобы каждая шляпка 

покрывала одновременно края обеихъ смежныхъ по

лосъ; поверхъ гвоздей наклеивается бумажная лента, 

шириною 1 — I 1/., верш., чтобы ржавчина отъ шляпокъ 

не производила пятенъ на обояхъ, которыми могутъ 

быть оклеены стены помещенш поверхъ картона.

Еще большая равномерность и плотность дости

гается обклеивашемъ картона подъ обои газетной или 

оберточной бумагой.

Если помещешя желательно оставить безъ обоевъ, 

то можно окрасить картонъ клеевой краской любого 
цвета.
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При выборЪ картона для обивки стЪнъ следуетъ, 

предпочитать болЪе узк1я полосы его, который глаже 

приколачиваются къ сгЬнамъ.

Когда CTpoeHie совершенно высохнетъ и осядетъ, 

следовательно не ран^е, какъ черезъ годъ послЪ его 

возведен1я, всЬ наружныя ст^ны следуетъ вновь про

конопатить и затЪмъ только можно приступить къ 

внутренней оштукатуркЪ, если, конечно, ее не замЪ- 

нятъ шведскимъ картономъ.

Для того, чтобы штукатурный слой, состоящШ 

изъ смЪси извести съ мелкимъ пескомъ и апебастромъ, 

прочнЪе держался на стЪнахъ, къ бревнамъ послЪд-. 

нихъ сл'Ьдуетъ прибивать дрань также, какъ это опи

сано выше при оштукатуркЪ потолковъ, въ статьЪ 

„ у с т р о й с т в о  п о л о в ъ  и п о т о л к о в ъ " ,  или-же въ 

бревна набиваютъ неболыше клинышки.

Толщина штукатурнаго намета не должна быть 

болЪе 3Д— 1 дюйма.
Оштукатуренныя стЪны можно закрашивать кле

евой или масляной краской, или-же оклеить обоями 

съ предварительной подклейкой простой бумаги.

О п р е д Ъ л е н 1 е  к о л и ч е с т в а  п о т р е б и ы х ъ  ма-*

т е р ! а л о в ъ .

(§§ 483 и 485). Для о ш т у к а т у р к и  одной кв. 

саж. с тЪнъ  и п е р е г о р о д о к ъ  въ деревянныхъ 

жилыхъ строешяхъ.

а) О б ы к н о в е н н о й  п р о с т о й  ш т у к а т у р к о й :

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,008.

Алебастра, пуд..........................................  3.

Драни, одинаковой, шт............................  60.

Гвоздей штукатурныхъ, шт. 550, въ

нихъ пуд.............................................  0,0423.



б) Гладкой ш т у к а т у р к о й  подъ п р а в и л о :  

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,0093.

Алебастра, пуд...........................................3,15.

Драни, одинаковой, шт...........................70.

Гвоздей штукатурныхъ, шт. 600, въ

нихъ пуд.............................................  0,0461.

(§§ 483 и 486). Для о ш т у к а т у р к и  одной кв. 

саж. п о т о л к о в ъ .

а) О б ы к н о в е н н о й ,  п р о с т о й  ш т у к а т у р -  

кой:

Растзора извзстковаго, куб. саж. . . 0,012.

Алебастра, пуд.......................................... 3,5,

Драни, одинаковой, шт...........................  80.

Гвоздей штукатурныхъ, шт. 650, въ

нихъ пуд............................................. 0,05.

б) Г ла дк о й ш т у к а т у р к о й  п о д ъ  п р а 

вило:

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,013.

Алебастра, пуд. . ..................................  4.

Драни, одинаковой, шт........................... 90.

Гвоздей штукатурныхъ, шт. 700, въ

нихъ пуд.............................................  0,0538.

(§§ 492-L494). Для в ы т я г и в а н 1 я одной пог. 

саж. п р о с т ы х ъ  в н у т р е н н и х ъ  к а р н и з о в ъ .

а) В ъ  о т н о с е  8 и в ы ш и н о ю  6 в е р ш .

Раствора известкозаго, куб. саж. . . 0,0074.

Алебастра, пуд.......................................... 1,96.

Драни, одинаковой, шт........................... 12.

Гвоздей круглошляпныхъ, 6 дюйм.,

шт. 2, въ нихъ пуд........................  0,0035.

б) В ъ  о т н о с Ь  6 и в ы ш и н о ю  4 в е р ш .

Раствора известкозаго, куб. саж. . . 0,0053.

Алебастра, пуд.......................................... 1,4.

Драни, одинаковой, шт.......................... 9.

Гвоздей круглошляпныхъ, 6 дюйм.,

шт. 2, въ нихъ пуд. ■. . . . 0,0035.
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(§§ 483 и 499). Для о ш т у к а т у р к и  одной пог, 

саж., с в е р х ъ  крыши,  дымо выхъ  тр убъ .

а) В ъ  о д и н ъ  дымъ;

Раствора известковаго, куб. саж. . 0,016.

б) В ъ  два дыма:

Раствора известковаго, куб. саж. . 0,021.

в) В ъ  т ри  дыма:

Раствора известковаго, куб. саж. . 0,023.

(§ 505). Для о б м а з к и  одной кв. саж. въ де->.

р е в я н н ы х ъ  с т t  н а х ъ п а з о в ъ  и щелей .

Раствора известковаго, куб. саж. . 0,0026

Алебастра, пуд..........................................0,6

(§ 506). Для о ш т у к а т у р к и  одной кв. саж. де

р е в я н н ы х ъ  с т Ъ н ъ  гл'иною,  приготовленною 

на мучномъ клейстерЪ, съ подбивкой драни, или на

бивкой клинышковъ.

Драни одинаковой, шт............................  80.

Гвоздей штукатурныхъ, шт. 500, въ

нихъ пуд.............................................  0,042.

Раствора изъ глины и песку, куб.

саж .........................................................0,02.

Муки ржаной; съ отрубями пуд. . . 0,15.

' (§ 507). Для о г р у н т о в к и  и п о б е л к и  одной-

кв. саж. в н у т р е н н и х ъ  с тЪнъ  с в е тлыми  

простыми (водяными) к р а с к а м и  з а  одинъ.  

р азъ.

а) СвЪтло-желтымъ цвЪтомъ:

Извести бЪлой, пуд................................... 0,18.

Охры светлой, пуд.....................................0,03.

б) СЪрымъ цвЪтомъ:

Извести бЪлой, пуд....................................0,18.

Сажи голландской, пуд............................  0,005.



в) Зеленымъ цвЪтомъ:

Извести бЪлой, пуд.....................................0,18

Прозелени, пуд..............................................0,06

г) Зелено-сЪроватымъ цвЪтомъ:

Извести бЪлой, пуд................................... 0,18.

Прозелени, пуд................................. .. 0,035.

д) Розовымъ цвЪтомъ:

Извести бЪлой, пуд....................................0,18.

Черляди, пуд................................................ 0,012.

е) Песчанымъ цвЪтомъ:

Извести бЪлой, пуд................................, 0 , 2

Умбры, пуд..................................................... 0,012

ж) ОбЪлка внутреннихъ плоскостей:

МЪлу, пуд...................................................... 0,12.

Клею, фунт........................................ .....  . 0,15.

_ 1 1 0

П р и м Ъ ч а н 1 е .  Для покрывашя самымъ свЪт- 

лымъ колеромъ, количество красокъ слЪдуетъ 

уменьшать на половину, противъ вышеисчислен- 

наго, а для покрьтя густыми колерами —  удваи

вать.

(§ 513а). Для о к р а с к и  одной кв. саж. чер- 

ля дью на ма слЪ по ж е л е з у  за два раза.

Черляди, фунт...................................• . . 1.

Олифы, фунт...................................................... 2.

(513а и 511). Для о к р а с к и  одной кв. саж. су-

р и к о м ъ  на  ма с лЪ по железу за два раза.

Сурику, фунт............................................ 3,2.

Олифы, фунт..............................................2,4.



и  1

(§§ 514а и 511). Для окра ск*и одной кв. саж.

у ^ д я н к о ю  н а  м а с л ! '

а) По дереву, за два раза:

МЪдянки, фунт...........................................0,84.

Олифы ................................................2,52.

БЪлилъ „ ........................................2,52.

Зильберглету, фунт.........................................................  0,034.

МЪлу, плавленнаго, фунт......................0,84.

Сажи, фунт................................................. 0,05.

б) По желЪзу за два раза:

МЪдянки, фунт..........................................0,63.

Олифы, ..............................................1,5.

БЪлилъ, ...............................................1,9.

Зильберглету, фунт.................................0,02.

МЪлу плавленаго, фунт........................0,63.

Сажи, фунт.......................................................................... 0,037.

(§§ 515 и 511). Для о к р а с к и  одной кв. саж. c i-

;рою м а с л я н о ю  к р а с к о ю .

а) По дереву, за два раза:

Сажи, фунт................................................................... 0,1.

БЪлилъ „ ....................................................2,6.

О л и ф ы ,..................................................................... 2,66.

Сурику, „ ................................................. 0,08.

МЪлу ....................................................................... 0,8.

€) По железу, за два раза:

Сажи, фунт.................................................................0,08.

БЪлилъ „ ..................................................1.95.

Олифы „ ..................................................2.

Сурику „ ................................................. 0,06.

МЪлу „ ................................................. 0,6.
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j *
(§§ 516a и 511). Для о к р а с к и  одной кв. сал 

бЪлилами ,  съ пемзовкой и замазкой сучьевъ.

а) По дереву, за два раза:

БЪлилъ, фунт.............................................3,35.

Олифы, „ • . . ............................. 2,52.

Зильбергпету, фунт...................................0,125

МЪлу, фунт................................................. 0,7.

Замазки, фунт............................................ 0,3.

Пемзы „ . . ................................. 0,01.

Ветоши „ .........................................0,02.

Сажи „ • ...................................... 0,03.

(§§ 517а и 511). Для о к р а с к и  одной кв саж, 

палевой м а с л я н о й  к р а с к о й,  съ пемзовкой и 

замазкой сучьевъ.

а) По дереву, за два раза:

Охры светлой, фунт................................ 1.

Олифы, фунт............................................... 2,52.

Зильбергпету, фунт.................................. 0,125.

БЪлилъ, фунт......................................... ....  2,35.

МЪлу, фунт.................................................. 0,7.

Сажи, „ ............................................. 0,03.

Замазки „ ............................................. 0,03.

Пемзы, „ ............................................. 0,01.

Вэтоши „ .............................................0,02.

(§§ 518а и 511). Для о к р а с к и  одной кв. саж. 

же лто ю  м а с л я н о ю  к р а с к о ю :  наружной обшивки 

стЪнъ, забаровъ и пр., съ замазкой сучьевъ.

а) По дереву, за два раза:

Охры светлой, фунт. 

Олифы, фунт. . .

Замазки, „ . .

1,33.

2 , 6 .

0,3.
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(§ 518 в). Для о к р а с к и  одной кв. саж. желтою 

м а с л я н о ю  к р а с к о ю  п о л о в ъ ,  съ замазкою щелей 

jj сучьевъ.

а) По дереву, за два раза:

П р и м Ъ ч а н 1 е .  Замазка должна быть составлена 

изъ 5 частей, по вЬсу, мЪла, 2 частей клея, 1 части 

масла и 2 частей охры.

(§§ 519 и 511). Для о к р а с к и  одной кв. саж. 

ч е р н о ю  м а с л я н о ю  к р а с к о ю .

а) По дереву, за два раза:

Сажи фунт........................................ . . . 1,35.

Олифы „ .................................... . . . 2,66.

б) По железу, за два раза:

Сажи, фунт....................................... . , . 0,35

Олифы „ .................................... . . . 1,9.

(§§ 531 а 532). Для оклейки одной кв. саж . 

сгЬнъ простыми обоями съ бордюромъ, съ подклей

кой бумагой.

Обоевъ (шир. 10 верш., дл. кусокъ—

12 арш.), к у с к о в ъ ...........................1,2.

Бордюръ— по периметру помЪщешя . —

Бумаги печатной или оберточной, лист. 33.

Крахмалу, простого, фунт....................... 1.

Клею, фунт....................................................0,12.

(§ 537). Для вставки одного пог. арш. фальцевъ. 

Разн. величины обыкновенныхъ стеколъ.

Замазки стекольной, фунт.......................0,22.

Проволоки стекольной „ .................. 0,0011;.

Охры свЪтлой, фунт 

Олифы, фунт. . . .

Замазки ....................

Пемзы ...................

Ветоши „ . . .

1,33.

2,5.

0,3.

0,012
0,01.
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Устройство отхож аго мЪста.

Отхожее мЪсто слЪдуетъ располагать въ такихъ 

мЪстахъ квартиры, гдЪ бы можно было освЪтить его 

и снабдить свЪжимъ воздухомъ взамЪнъ извлекаемаго 

испорченнаго. Отводъ нечистотъ производится обык. 

новенно въ выгребную яму, устроенную въ землЪ, ря- 

домъ съ самимъ здашемъ, но ни въ коемъ случай 

не непосредственно подъ нимъ (Атласъ, Табл. XV 

и XVI, планъ 1«го этажа и разрЪзъ).

Чтобы отхожее мЪсто не служило разсадникомъ 

зловошя, изъ подъ стульчака необходимо устроить 

вытяжной каналъ, который можно соединить съ ды

мовой трубой, расположенной въ кухн4, у плиты; съ 

этой цЪпью на планЪ перваго этажа (Атл., Табл. XV) 

показана труба съ тремя дымовыми каналами, изъ ко

торыхъ среднш, находящшся между двумя теплыми 

каналами (отъ плиты и отъ камина, въ кабинет^), со- 

единенъ съ вытяжнымъ каналомъ изъ подъ стуль

чака, что показано на томъ**же рисункЪ пунктирной 

лишей.

Матерталомъ для устройства выгребной ямы мо

жетъ служить бетонъ, кирпичъ на цементомъ рас- 

творЪ и дерево; первымъ двумъ изъ перечисленныхъ 

•матер1аловъ слЪдуетъ отдать безусловное предпочте

т е , но, въ виду экономическихъ соображенш, воз

можно употреблять и дерево, въ видЪ бревенъ или 

.шастинъ.
СтЪнки выгреба должны быть срублены изъ бре- 

венъ или пластинъ не менЪе 472— 5 верш., причемъ 

рубка ихъ должна быть весьма тщательна; по окон- 

чанш рубки слЪдуетъ хорошенько проконопатить сруб'5’ 

и покрыть его внутри и снаружи густой смолой. ПоЛ"Ь 

и потолокъ можетъ быть сцЪланъ изъ досокъ, лучШе 

однако и для этихъ частей выгреба употреблять тЪ*#е 

пластины, что и на стЪнки; соединеше пластинъ Дл* 

пола должно быть по возможности плотное, чтобы 

гребная жидкость не просачивалась въ почву и не за‘
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^рязяяла ее; съ этою-же цЪлью весьма полезно и даже 

необходимо подъ дномъ и по бокамъ выгреба уклады

вать слой жирной, мятоЗ глины, толщиною ВЪ I 1/),—  
% фута, о чемъ упомянуто даже въ „ О б я з а т е л ь 

но м ъ п о с т а н о в л е н ^ ,  по  с т р о и т е л ь н о й  и с а 

н и т а р н о й  ч а с т и "  въ слЪдующемъ видЪ: „Въ С.- 

П е т е р б у р г  Ь, а т а к ж е  въ п р и г о р о д н ы х ъ  

у ч а с т к а х ъ ,  выгребы,  и з ъ  какого-бы о н и  ма- 

r e p i a n a  не были сдЪланы,  въ ц Ъ л я х ъ  не- 

л р о н и ц а е м о с т и ,  д о л ж н ы  б ы т ь  п о с т а в 

л е н ы  н а  с л о й у т р а м б о в а н н о й  ж и р н о й  

мятой глины,  т о л щ и н о ю  н е  м е н Ъ е  1 ф у т а ;  

. н а р у ж н ы я  ст  t  н ы в ы г р е б а  т а к ж е  д о л ж н ы  

^ ы т ь  о к р у ж е н ы  с л о е м ъ  глины не ме н Ъе  

.1 ф у т а*.

Для опоражнивашя выгреба въ потолкЪ его должно 

быть устроено отверспе, закрывающееся двумя, плотно 

пригнаеными крышками, между которыми остается пу

стое пространство, высотою около 1 арш.; въ виду 

этого выгреЗъ долженъ быть углубленъ въ землю съ 

такимъ разсчетомъ, чтобы сверхъ его потолка оста

валось земляной насыпи не менЪе 1 арш.

Стульчакъ можетъ быть сдЪланъ изъ 21Д дюймо

выхъ дэсокъ съ плотно-закрывающейся крышкой; ши

рину сидЪшя слЪдуетъ дЪлать не менЪе 12 верш., вы

соту его надъ поломъ 10— 12 верш.; размЪръ оваль- 

наго очка— 7 X 5  верш.; край очка отъ передняго края 

■Доски долженъ отстоять на 11Д —  2 верш. Величину 

РазмЪровъ выгреба для небольшой семьи можно при

нять длину—1 саж.; ширину и глубину— 27а арш.

Въ видЪ дезинфецирующаго средства для выгреб- 

ныхъ ямъ можно рекомендовать употреблеше мохового 

торфа, образовавшагося изъ видовъ рзстешя с ф а г 

н у м  ъ, обладающего спо:обностью всасывать и погло

дать всЪ м1азмы, въ самомъ началЪ поступлешя ихъ 

въ выгребныя ямы.

Для дезодорацш содержимаго выгребныхъ ямъ 

^Ужна одна часть порошка сфагнума на 3 части твер-
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дыхъ экскрементовъ, а для жидкостей— не более ю», 

по весу. '(

Применеше этого дезинфецирующаго средства т 

ково: 1) боковыя станки выгребной ямы должны быт, 

обсыпаны порошкомч. сфагнума, а дно прикрыто слое^ 

порошка, въ 3— 5 дюймовъ толщины; 2) ежедневно 
по утрамъ, следуетъ поверхность содержимаго ВЬ| 

гребной ямы покрывать свЪжимъ слоемъ порошу 

цриблизительно 7а дюйма; 3) чтобы возбудить въ по 

рошк’Ь большую поглощаемость и чтобы всасывав 

было равномернее, черезъ 3— 4 дня верхнш ело] 

массы въ ям4 следуетъ перемешивать деревянным; 
лопатами.

Несмотря на все хороишя качества порошка сфаг 

кума, какъ дезинфецирующаго средства, применен! 

его сравнительно съ другими такими же средствам 

обходится весьма недорого; ежегодный расходъ н 

одного человеку составляетъ отъ 75 до 90 коп., счь 

тая цену его въ продаже въ 25— 30 коп. за пудъ*

Устройство нолодцевъ для добываЖя грунте
вой воды.

Сущность добывашя грунтовой воды колодцами зг 

ключается въ томъ, что вертикальными колодцам 

пересекаютъ водоносный слой и грунтовая вода env 

вается въ нихъ, откуда затемъ извлекается разли1 

ными способами.

Устраиваемые для этой цели колодцы могутъ бьП 

весьма различныхъ формъ, размеровъ и глубины, вслЪ, 
CTBie чего они подразделяются на две группы:

1) Колодцы более или менее значительнаго 

метра (или ширины), которые редко опускаются t 

большую глубину (шахматные и колодцы), и

*) БолЪе подробное опигаше устройства различнаго рода отхожихъ м ^с 

и выгребныаъ ямъ, читатель нлйдетъ въ книгЪ: „О  т х о ж i я м Ъ с т а ,  8 

г р е б н ы я  я м ы ,  з е м л я н ы е  и в о д я н ы е  к л о з е т  ы“. Г р. И нж . А. 
Папенгутъ.



2 ) Колоццы малыхъ д!аметровъ ( т р у б н ы е  или  

^ у р о в ы е к о л о д ц ы ) ,  глубина которыхъ можетъ быть 

д о в е д е н а  до значительныхъ размЪровъ.

Какъ тЬ, такъ и flpyrie колодцы, въ свою очередь, 

подразд^ляются на нисколько категор!й, въ зависи

мости отъ рода употребляемаго MaTspiana, отъ ихъ 

устройства и дЪйств!я. Такъ, напримЪръ: шахтные 

колодцы могутъ быть сдЪланы изъ дерева, кирпича, 

бетона и т. п.; трубный или буровой колодецъ, если 

онъ доведенъ до слоя воды, находящейся подъ давле- 

жемъ, BcntflCTBie чего уровень воды подымается выше 

того уровня, на которомъ она была встречена, носитъ 

особое назваше, „ а р т е з 1 а н с к а г о “.

Устройство шахтнаго колодца состоитъ въ томъ, 

что, начиная съ поверхности земли, вырывается яма 

или ш а х т а (обыкновенно цилиндрическая, круглая или 

квадратная въ плане) до некоторой глубины водонос- 

наго слоя.

Въ то время, какъ подошва или дно такой шахты 

большею частью остается открытымъ, боковыя сгЬнки 

ея закрепляются очень тщательно. Въ нижней части 

подобной шахты собирается вода, которая поступаетъ 

туда или черезъ открытое дно колодца ( к л ю ч е в ы е  

колодцы),  или же кроме того еще черезъ нижнюю 

часть боковыхъ стЬнокъ ( с б о р н ы е  колодцы) .  На 

Дно колодца обыкновенно насыпается слой грав1я, слу- 

жащШ лишь для предупреждешя подымажя песка вмЪстЪ 

съ водою.

Имея въ виду исключительно дом.овое водоснабже- 

н1е, мы ограничимся разсмотре^емъ устройства дво- 

Ровыхъ шахтныхъ колодцевъ, вода изъ которыхъ берется 

ИзрЪдха и при томъ въ сравнительно небольшомъ 

количестве.
При отыскаши места устройства такихъ колодцевъ, 

кромё общихъ соображенш о качестве воды, которая 

Можетъ встретиться въ избранномъ месте, необходимо 

ЛмЪть въ виду то примерное количество воды, которое 

будетъ браться изъ него.
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Обыкновенно, шахтные колодцы следуетъ углуд^ 

лять настолько, чтобы толщина слоя воды въ нем^ 

была отъ 1 до З1/ 2 аршина; глубину эту не следует-^ 

увеличивать, въ особенности при небольшомъ потреб, 

лети воды, такъ какъ въ противномъ случае вод^ 

будетъ слишкомъ застаиваться и портиться. Что ка

сается размеровъ этихъ колодцевъ въ плане, то бо.ц,. 

шею частью имъ придаютъ I 1/ , — 2  аршина въ сторон ! 

квадрата (или въ д1аметре) *).

Въ мелко-зернистыхъ, плывучихъ, грунтахъ сле

дуетъ увеличивать размеры колодца (въ плане), при- 

чемъ увеличеше площади притока воды способствуете 

уменыиешю скорости притекашя воды и обезпечиваетъ 

значительное уменьшеше возможности псдмыва подсць 

вы колодца.

Что касается обделки стенъ колодезныхъ шахтъ,. 

то она можетъ быть деревянной или каменной.

Въ первомъ случае колодецъ делается обыкновенна 

въ виде прямого, квадратнаго въ плане, сруба,, со

стоящего изъ бревенчатыхъ или пластинчатыхъ вен- 

цовъ (рядовъ); въ углахъ сопряжете бревенъ или 

пластинъ следуетъ производить „въ л а п у " ,  съ корен- 

нымъ шипомъ или „п о т е м к о м ъ“, который долженъ 

быть нарубленъ на верхней плоскости лапьт,съ внут

ренней стороны колодца, и служить для усилешя угло

вого сопряжешя; отдельные ряды сруба соединяются 

между собою в с т а в н ы м и  ши па ми ,  высотою 2 — 2 1Д 

вершка, которые располагаются по длине стенки ко

лодца чрезъ 3Д— 1 арш., а по высоте сруба въ шах- 

матномь порядке.

Пазы между бревнами сруба не следуетъ ни въ 

коемъ случае конопатить мхомъ, такъ какъ это спо- 

собствуетъ развитт органической жизни.

При употребленш на срубъ бревенъ, сторону ихъ,

* ) Колодиамъ, устраиваемымъ изъ дерева, придаютъ обыкновенно в* 

план% форму к&адрата; кирпичные ж е и бетонные колодцы делаются по боль- 

шей части крутлыя, хотя, конечно, и въ этихъ случаяхъ возм ож но придерж11" 
ваться той ж е квадратной формы.



обращенную внутрь колодца, следуетъ отесывать; на

ружная же поверхность сруба оставляется обыкно- 

венно не отесанной; при рубкЪ же колодца изъ пла- 

сТинъ внутренняя поверхность сруба не нуждается

отескЪ, такъ какъ пластины, представляя собою 

бревна, распиленныя по длинЪ пополамъ, имЪютъ уже 

0дну гладкую сторону, которая и должна быть обращена 

вНутрь колодца.

На рубку стЪнъ колодца вполне достаточно упот

реблять 4-хъ или 5-ти вершковыя бревна или пластины, 

причемъ опыты показываютъ, что изъ различныхъ по

родъ деревьевъ, наиболЪе подходитъ для этой цЪли 

о л ь х а ,  которая, находясь постоянно подъ водою, со 

храняется лучше другихъ породъ.

СлЪдуетъ заметить, что подъ водою дерево, вообще, 

сохраняется чрезвычайно долго; выше же постояннаго 

уровня воды и, въ особенности, на самомъ уровнЪ и 

около поверхности земли срубъ быстро загниваетъ, 

чЪмъ значительно портитъ колодезную воду, способ

ствуя развитш вредныхъ микроорганизмовъ; покры

вать же срубъ какими либо предохраняющими отъ 

гжешя средствами (какъ напр., с мол ой) невозможно, 

такъ какъ этимъ портится вкусъ воды.

Устройство шахтнаго колодца, какъ сказано выше, 

начинается съ того, что на избранномъ м’Ьст'Ь выка

пывается шахта (или к о т л а в а н ъ ) ,  имеющая въ планЪ 

нисколько болыше размЪры, чЪмъ предполагаемый ко

лодезный срубъ (по наружному обводу); срубъ, заго

товленный на поверхности земли, переносится въ разо- 

бранномъ видЪ къ вырытой на достаточную глубину 

ШахтЪ. и окончательно собирается на днЪ ея.

Такой способъ устройства колодцевъ возможенъ, 

однако, лишь въ томъ случай когда запасы грунто- 

выхъ водъ, годныхъ для питашя колодца, находятся 

Не слишкомъ глубоко подъ поверхностью земли (не 

глубже 3  — 4  арш.); если же глубина колодца должна 

быть значительна, то необходимо применять такъ на

зываемый о п у с к н о й  с п о с о б ъ ,  причемъ нижнш
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вЪнецъ сруба долженъ иметь заостренную, скошен

ную, наружную кромку, чтобы легче врезался въ грунтъ.

Каменные дворовые колодцы, несравненно более 

долговечные, нежели вышеописанные деревянные, од 

нако, и значительно более доропе, делаются обыкно

венно цилиндрической, въ плане квадратной или круг

лой формы, причемъ стены ихъ могутъ быть сложены 

изъ бутовой плиты (сравнительно, худшш способъ) 

или кирпича на цементномъ, рЪже известковомъ, ра

створе, или же формованы изъ бетона. Эти колодцы, 

подобно деревяннымъ могутъ быть устроены двумя 

вышеописанными способами.

Устройство т р у б н ы х ъ  колодцевъ заключается въ 

томъ, что колодезная шахта въ этомъ случай заме

няется железной трубкой (обсадная труба), опускаемой 

въ водоносный слой. Черезъ боковыя отверст1я въ 

нижней части трубы (фильтра) въ нее поступаетъ 

вода, которая подымается вверхъ помощью опущен- 

наго въ трубу насоса со всасывающей трубой или же 

помощью насоса, соединеннаго съ обсадной трубой, 

если только вода не подымается по обсадной трубе 

собственнымъ напоромъ, какъ это бываетъ въ арте- 

з ! а н с к и х ъ  колодцахъ *).

Устройство печей и дымовыхъ трубъ.

Согревательные приборы (печи) 1 го этажа, рас- 

пределеше которыхъ зависитъ отъ расположешя и 

устройства квартиры, будучи довольно массивными, 

требуютъ устройства достаточно прочнаго основашя 

(фундамента), которое могло-бы поддерживать печь и 

предохранять ее отъ колебанш, разстраивающихъ 
кладку ея.

* ) Бол-ве подробно см. книгу „ К о л о д ц ы " .  Руководство къ устрой

ству обыкновенныхъ шахтныхъ и трубныхъ колодцевъ. Гр. И нж . А. Ф . Па- 
пенгутъ.
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Фундаментъ въ этомъ случае можетъ быть сло- 

женъ изъ тЪхъ-же матер1аловъ, какъ и для поддер- 

живаш е стенъ всего здашя (бутовая плита на из- 

вестковомъ растворе, булыжный камень или даже 
кирпичъ).

Печи второго этажа въ деревянныхъ постройкахъ 

желательно располагать надъ соответствующими пе

чами иерваго этажа, въ этомъ спучае фундаментъ 

подъ печью 1 го этажа необходимо дЬлать особенно 

■солиднымъ и непременно углублять его до твердаго 

грунта (до „ м а т е р и к а " ) ;  для другихъ печей, им’Ьемыхъ 

лишь въ первомъ этаже, глубину фундамента можно 

принять и меньшей, не менее, однако, 1 —  I 1/* арш.

Ма.тер!аломъ для кладки печей служитъ преиму

щественно кирпичъ, который долженъ быть лучшаго 

качества ( к р а с н ы й )  и возможно правильной формы; 

кладка должна производиться по хорошо размятой 

глине съ примесью чистаго кварцеваго песка (из- 

.вестковый, а также цементный растворы для этой 

кладки не годятся, такъ какъ при сильномъ нагре- 

ваши они не затвердЪваютъ).

T t  части печи, которыя подвержены действш 

более высокой температуры, какъ т о п л и в н и к ъ  и 

в е с ь  в о с х о д я щ 1 й о б о р о т ъ  (первый каналъ, по 

которому изъ топливника восходить дымъ) необходимо 

внутри обложить огнеупорнымъ кирпичемъ на такой-же 

глине, причемъ вместо песка следуетъ примешивать 

къ ней порошокъ изъ огнеупорнаго кирпича.

При кладке печей необходимо следить за темъ, 

чтобы кирпичъ до укладки его на место былъ не

пременно насыщенъ водою (вымоченъ) и чтобы швы 

между кирпичами делались по возможности тоньше, 

чемъ уменьшается вероятность образовашя трещинъ 

и увеличивается прочность печей; перевязывашя кир

пичей проволокой и примЪнешя железныхъ связей 

следуетъ по возможности избегать, такъ какъ же

лезо, расширяясь отъ теплоты значительно больше,
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нежели кирпичъ, можетъ способствовать образован^- 
трещинъ въ кладке печи.

Внутреняя поверхность топливника и всЪхъ дымо- 

выхъ оборотовъ должна быть тщательно обмазана 

глиной; относительно же наружной поверхности суще, 

ствуютъ слЪдуюище пр1емы: 1 ) печь возможно оштука- 

турить; 2 ) обделать изразцами и 3) кирпичную кладку 

печи производить въ футлярахъ изъ кровельнаго железа.

Что касается оштукатурки печи, то она должна 

производиться после полной просушки клядки и пре

кращены сопровождающей ее осадки, причемъ къ. 

алебастру или извести необходимо прибавлять в о л о к 

нистый а с б е с т ъ ,  который способствуетъ увеличент 

упругости штукатурнаго состава и предохраняетъ его 

отъ образовашя трещинъ ( 2  объема алебастра и 1 

объемъ асбесту, разведенные жидко -насыщеннымъ 

растворомъ соли; или-же: 3 объема гашеной извести 

и 2  объема асбесту, разведенные чистою водою до 

густоты обыкновеннаго известковаго раствора).

При второмъ npieM t, облицовка изразцами должна 

производиться одновременно съ кирпичной кладкой, 

причемъ ихь необходимо связывать проволокою и ско- 

бами, и постановку изразцовъ производить въ пере
вязь.

Для железныхъ футляровъ при круглой форме 

печей, какъ показано на табл. III, (рис. 35, 36 и 37—  

разрезъ и 2 плана) следуетъ применять 12 или 13. 

фунтовое железо; въ этомъ случае на фундаментъ 

сначала следуетъ установить часть футляра (т. наз. 

б у р а к ъ )  и въ немъ уже производить кирпичную клад

ку; когда весь первый буракъ будетъ выложенъ внутри 

кирпичемъ, на него ставятъ следующш, и т. д.; вы

сота бураковъ делается въ 1 арш., по ширине при- 

меняемаго листового железа.

Печи, сложенныя въ железныхъ футлярахъ лучше 

всего окрашивать англшскимъ лакомъ, но въ виду 

экономическихъ соображенш его можно заменить 

масляной краской любого цвета.
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Устройство топливниковъ видно изъ рис. 32, 33,. 

35 и 36 (разрезы и планы ихъ); что-же касается рас- 

положешя дымовыхъ оборотовъ, то первый, находящшся 

непосредственно надъ топливникомъ (рис. 34 и 37, 

планы оборотовъ) служитъ подъемнымъ колодцемъ, 

всЪ-же остальные— о п у с к н ы м и ,  изъ которыхъ дымъ. 

переходитъ въ д ы м о в ы я  трубы,  служащая для уда- 

лешя продуктовъ гореш'я.

Отдельно стояищя у деревянныхъ стенъ дымовыя 

трубы должны быть основаны на особенныхъ фун- 

даментахъ, достаточно углубленныхъ въ землю. Тол

щина стЪнокъ такихъ „ к о р е н н ы х ъ "  трубъ можетъ 

быть сделана въ 3— 6  верш. (‘Д или 1 кирпичъ), при

чемъ кирпичная кладка ихъ должна производиться на 

глине, за исключешемъ части надъ крышей, которая 

нагревается очень незначительно и поэтому можетъ 

быть сложена на обыкновенномъ изЕестковомъ растворе. 

Верхнш конецъ дымовыхъ трубъ, для предупреждешя 

размывашя кладки следуетъ покрывать такъ наз. кол- 

п а к о м ъ  изъ кровельнаго желёза.

Между печами и деревянными стенами или перего

родками долженъ быть оставленъ промежутокъ, шири

ною не менее 3 верш., чемъ избегается нагреваше 

последнихъ, которое могло- бы служить причиною пожара: 

дерево, будучи подогреваемо впродолженш несколь- 

кихъ летъ до температуры въ 1 0 0 °, прюбретаетъ спо

собность самовоспламенешя; поверхность стены, обра

щенную къ печи, необходимо оштукатурить глиною и 

обить листовымъ железомъ или, что лучше, обделать 

ее кирпичемъ въ 3д/2— 3 верш.; отступай эти следуетъ 

заделать съ краевъ въ гД или Уг кирпича, причемъ 

вверху и внизу оставляются отверст1я, служащ1я для 

свободнаго движежя воздуха.

Вообще при постановке печей, а также коренныхъ 

дымовыхъ трубъ необходимо следить за темъ, чтобы 

разстояше между дымомъ, т. е. внутреннею поверх

ностью каналовъ, и деревомъ было не м е н е е  6 — 9 

верш. На планахъ приведенной квадратной печи (рис.
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33 и 34) показано устройство т. наз. „ р а з д е л к и " ,  

которая служить для удалешя деревянныхъ частей 

отъ внутренней поверхности дымовыхъ каналовъ.

O n p e f l t n e H i e  к о л и ч е с т в а  п о т р е б н ы х ъ  м а т е .

р 1 а л о в ъ .

(§§ 454 и 455). Для с л о ж е н 1я одной р у с с к о й  

печи,  длин. 3 арш., шир. 2  арш. и вышин. 2 7 i арш.

Кирпича краснаго, шт............................  986.

Глины, куб. саж ......................................0,12.

Песку, куб. саж ......................................0,12.

Жел4за полосного, пуд...........................0,9.

Заслонка жел. на рамк-fe, шт. . . .  1.

Дверцы трубныя, жел. шт..................... 1.

Вьюшка, съ приборомъ, шт.. . . .  1.

(Т ож е). Для с л о ж е ю я  о д н о г о  куб.  а рш.  дру» 

гого размера р у с с к и х ъ  печей (также и банныхъ).

Кирпича, шт............................................... 78,5.

Глины, куб. саж ...................................... 0,009.

Песку, куб. саж ......................................  0,009.

Приборъ печной —  по вышеизложенному.

(§ 456). Для с л о ж е ш я  одной г о лл а н д с к о й 

печи,  о 6  оборотахъ, прямоугольной, длин. 1 3Д арш.,

шир. 174 арш. и вышин. 4 арш:

Кирпича, шт................................................ 875.

Глины, куб. саж .........................................0,1.

Песку, куб. саж .........................................0,1.

Проволоки, фунт........................................  3.

Гвоздей брусковыхъ, 6  дюйм., шт. 100,

въ нихъ пуд........................................0,178.

Полосокъ железн., шт. 2 , а пуд. . . 0,25.

Выошекъ, съ приборомъ, шт. . . 1 .

Двередъ жел. топочныхъ, шт. . . .  J .

трубныхъ, шт. . . .  1 .
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(§§ 459 и 460). Для с л о ж е н и я  одной круглой 

с ъ  ж е л е з н о й  одеждой печи, о 6  оборотахъ, въ 

д!аметрЪ 1 арш. и вышин. 4 арш.

Кирпича, шт..................... ............................  262.

Глины, куб. саж ...........................................  0,044.

Песку куб. саж ............................................  0,044.

Железа кровельн. 2 -хъ арш., etc . 14

фунт., лист. 8 , а пуд......................... 2 ,8 .

Дверецъ слесарныхъ для топки, шт. . 1 .

, трубы шт. . 1 .

(§ 447), Для в ы в е д е н 1я одной пог. саж. дымо- 

выхъ к о р е н н ы х ъ  т р у б ъ ,  при толщинЪ стЪнокъ 

трубы и перегородокъ между дымами въ 1/а кирпича.

а) В ъ  о ди нъ  дымъ:

Подъ крышей.

Кирпича, шт................................................ 185.

Глины, куб. саж ........................................... 0,021.

Песку, куб. саж ........................................... 0,021.

Сверхъ крыши.

Кирпича, шт................................................ 185.

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,022.

б) Въ два дыма.

Подъ крышей.

Кирпича, шт................................................  323.

Глины, куб. саж ...........................................  0,036.

Песку, куб. саж ...........................................  0,036.

Сверхъ крыши.

Кирпича, шт................................................. 323.

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,039.

в) Въ три дыма:

Подъ крышей.

Кирпича, шт................................................ 462.

Глины, куб. саж ........................................... 0,05.

Песку, куб. саж................ .......................... 0,05.
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Сверхъ крыши.

Кирпича, шт.................................................. 462.

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,049.

(§ 449). Для у с т р о й с т в а  одного куб. арш. 

ф у н д а м е н т а  подъ  печи и к о р е н н ы я т р у б ы  
{съ земляной работой).

Плиты или бутоваго камня, куб. саж. . 0,041.

Раствора известковаго, куб. саж. . . 0,014.

Устройство садоваго мостика.

Садовые мостики ни въ какомъ случае не служатъ 

лишь предметомъ роскоши, и въ нЪкоторыхъ мёстно- 

стяхъ изобилующихъ ручьями, ручками, оврагами и 

пр., являются даже крайне необходимыми сооружешями 

въ хозяйстве. Способъ устройства мостика находится 

всегда въ зависимости отъ того или иного располо- 

жешя речекъ и овраговъ, отъ ширины ихъ, т. е. раз- 

стояшя между берегами, и отъ многихъ другихъ уело- 

вШ, благодаря которымъ весьма затруднительно, даже 

совершенно невозможно, указать какой либо общш 

типъ мостика, пригоднаго при всевозможныхъ мест- 

ныхъ услов1яхъ.

Предлагаемый нами въ проекте садовый мостикъ 

(Табл. IV, рис. 38, 39 и 40: фасадъ, планъ, разрезъ и 

детали соединенш отдельныхъ частей) не представляетъ 

собою какую либо новую конструкцш и издавна упот

ребляется при устройстве такъ наз. военныхъ сооб- 

щенш, для которыхъ, во время войны или лагерныхъ 

войсковыхъ упражненш требуется возможная быстрота 

постройки и отсутств1е необходимости въ сложныхъ, 

замысловатыхъ соединешяхъ и скреплешяхъ.

Весьма практичный и довольно красиваго вида, са

довый мостикъ этотъ не требуетъ для своего устройства 

значительныхъ денежныхъ затратъ. Стоимость его 

устройства немногимъ превзойдетъ таковую наиболее
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1римитивныхъ мостиковъ, къ которымъ во многихъ 

У1̂ >стностяхъ Россш  прибегаютъ, по незнант, все, 

зидевиле лишь простейшее устройство мостиковъ, за- 

<лючающееся въ положены черезъ оврагъ или речку 

^■Ьсколькихъ продольныхъ бревенъ или брусьевъ съ 

юперечными досками или хворостинами поверхъ нихъ.

Оригинальность приведеннаго мостика заключается 

главнымъ образомъ въ томъ, что онъ не требуетъ 

какихъ либо прочныхъ металлическихъ крепленш для 

своего равновЪая, которое основано въ настоящемъ 

случг% исключительно на взаимномъ давленш про

дольныхъ и поперечныхъ его бревенъ, что ясно видно 

на рисунке и изображенныхъ при немъ деталяхъ (въ 

увеличенномъмасштабе). При сборке отдельныхъ частей 

этого мостика требуются лишь гвозди для прикрепле- 

шя досчатой настилки къ поперечнымъ бреЕнамъ и 

укреплешя перилъ: для последней цели, кроме гвоздей, 

•необходимы еще железный скобы, придающ1я большую 

прочность соединешямъ поручня (верхняго бруса) пе

рилъ въ местахъ перегиба его.

Все деревянныя части мостика, за исключешемъ 

перилъ, полезнее оставлять не обделанными на канты, 

въ коре, съ целью возможнаго предохранешя ихъ отъ 

гн!ешя, срубая кору лишь для врубокъ, въ местахъ 

ихъ сопряжешй. Что же касается размеровъ могу- 

-Щаго быть употребленнымъ для этой цели леса, то 

на основныя (какъ продольныя, такъ и поперечныя) 

п е р е п л е т и н ы  при показанномъ на проекте п р о 

л е т е  (длине) мостика— въ 4,4 саж., следуетъ упот

реблять бревна, толщиною отъ 5 до 6  верш, въ отрубе; 

для вертикальныхъ п о д в е с о к ъ  а— бревна, толщ. 

2 1/2—3 верш., для п о р у ч н я  перилъ— бревна, толщ, 

4— 5 верш,, и для р а с к о с и нъ перилъ-жерди, толщ, 

3 верш, или же доски, толщ. \1/ 2— 2  дюйма и щир.

3 дюйма.

Верхнш настилъ мостика можетъ быть сделанъ 

изъ 2 '/г дюймовыхъ сосновыхъ досокъ, уложенныхъ 

вдоль мостика; такое расположеше досокъ настила—•
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наиболее экономично, такъ какъ при ремонте его яв-, 

ляется возможнымъ заменить лишь нёкоторыя, наи
более поврежденныя доски.

Въ заключеше, укажемъ на то, что употреблен^ 

сырого свЪжесрубленнаго леса для мостовыхъ частей 

следуетъ по возможности избегать, такъ какъ онъ 

тотчасъ даетъ значительные изгибы, которые по 

высушке его въ деле увеличиваютъ собою ломкость, 

переплетинъ и другихъ частей мостика.

Устройство самозакрывающихся калитонъ.

Едва ли нужно тратить много доказательствъ въ 

подтверждеше того общественная факта, что прислуга 

наша и рабочш людъ, а зачастую даже и сами хозяева 

съ ихъ семьей, вообще мало склонны запирать за 

собою каюя бы то ни было калитки въ заборахъ, ограж- 

дающихъ огороды, парки и сады, расположенные у жи

лого дома. Между темъ, при постоянно открытыхъ 

проемахъ въ заборахъ, имеемые при всякомъ хозяйстве 

домашшя животныя, въ особенности рогатый скотъ и 

лошади, свободно могутъ посетить сады и огороды и 

произвести тамъ громадныя и невознаградимыя опусто- 

шешя.

Приведенное соображеше побудило насъ поместить 

въ настоящемъ руководстве описаше несколькихъ 

типовъ самозатворяющихся калитокъ, которыя бы могли 

более или менее оберегать сады, огороды и парки отъ 

нападешя домашнихъ животныхъ, независимо отъ акку

ратности и внимательности живущихъ при нихъ людей. 

Въ этомъ отношенш придумано не мало весьма остро- 

умныхъ механизмовъ и пружинъ, все эти приспособ- 

лешя однако обусловлены употреблешемъ железа, 

вследств1е чего обходятся сравнительно дорого. Къ 

этому необходимо еще прибавить, что всевозможные 

механизмы легко портятся подъ вл!яжемъ атмосфер

ной сырссти и не всегда могутъ быть исправлены;
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оСобенно же въ глухихъ местахъ, где нередко не

возможно исправлеше даже самаго простого замка.

Въ виду этого, при выборе самозатворяющихся 

калитокъ, мы руководились исключительно желажемъ 

рекомендовать таюя изъ нихъ, которыя могутъ быть 

устроены почти совершенно безъ применешя замысло- 

ватыхъ железныхъ частей, не исключая въ н^кото- 

рыхъ случаяхъ и гвоздей. B et нижесписанныя и изо 

браженныя въ планахъ и фасадахъ на рис. 41, 42, 

43 и 44 (Табл. IV) калитки обходятся не дороже обыкно- 

венныхъ сельскихъ калитокъ и по изготовлешю до

ступны всякому 6 onte или менее толковому плотнику.

Изъ существуюшихъ уже во многихъ местностяхъ 

Россш самозатворяющихся калитокъ можно рекомен

довать следуюция:

1. Наиболее простой видъ представленъ на рис. 41 

(Табл. IV). По средине проема въ заборе, шириною въ 

2  арш., врывается вертикальный столбъ b изъ 5— 6  

верш, бревна такимъ образомъ. чтобы онъ выступалъ 

надъ поверхностью земли ча 1 х/ 4 — l 1/  ̂ арш., сверху 

этого столба прикрепляется при помощи углубленнаго 

въ него болта с деревянный крестъ, состоящш изъ 

двухъ пересекающихся подъ ирямымъ угломъ досокъ, 

толщ. 2— 2 ‘ / 2 дюйма и шир. 3— 4 дюйма; деревянный 

крестъ этотъ, при прохожденш черезъ калитку, пово

рачивается въ горизонтальной плоскости около болта 

с, какъ показано на плане стрелками (при положенш 

Креста, показанномъ пунктиромъ, проемъ въ заборе 

закрытъ).

2 . На рис. 42 (Табл. IV) показана калитка, зачастую 

Устраиваемая, въ Крыму, въ виноградныхъ садахъ, и 

Требующая лишь двухъ простыхъ железныхъ шалнер- 

Ныхъ или съемныхъ петель Устр:йство ея совершен

но понятно изъ рисунка и заключается въ томъ, что 

въ месте начала проема заборъ раздваивается на 

Звенья Ь, Ь, длина которыхъ должна быть такова, 

мтобы привешанная на петляхъ къ столбу въ другомъ 

Конце проема калитка а, при вращенш своемъ к:къ
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&ъ 6Дну, такъ и въ другую сторону упиралась ВЪ 

стойки звеньевъ Ь, Ь. Черезъ такую калитку не мо

жетъ пройти ни одно животное, такъ какъ благодаря 

особому положент вращающейся калитки а, оно всегда 

запретъ ее передъ собою и гЬмъ сильнее, чЪмъ более 

употребить усил1я на проходъ.

3. Калитка для садовъ и огородовъ, при устройстве 

которой не требуется никакихъ желЪзныхъ частей, ни 

даже гвоздей, показана на рис. 43 (Табл. IV) въ 

двухъ вар1антахъ, А и В. Въ этомъ случае сво

бодному проходу животнаго препятствуетъ средняя 

ширина а— а, обойти которую оно не можетъ, благо

даря длине своего тела. Ширине проходовъ Ь, Ь, равно 

какъ и разстоянш отъ крайнихъ столбовъ средней 

ширины до забора достаточно дать размеръ въ 1 1 — 1 2  

верш.

4. На рис. 44 (Табл. IV) представлена калитка, 

состоящая изъ следующихъ частей: а) двухъ стоекъ, 

высотакоторыхъбопеечеловеческаго роста(3— Зг/2арш.) 

соединенныхъ вверху, въ виде перекладины жердью, 

процущенг.ою черезъ обе боковыя стойки, и б) верти

кальной жерди, вращающейся по средине проема въ 

заборе нижнимъ концомъ своимъ въ бруске с, вкопан- 

номъ въ землю, а верхнимъ а въ горизонтальной пере

кладине. Въ стойкахъ укреплены, на некоторомъ раз

стоянш одинъ отъ другого, неболыше брусочки Ь, Ь, 

проходяцде въ промежутк хъ между такими же, но 

более длинными брусочками средней жерди а, з а ст ав 

ленными такимъ образомъ, что немного не доходятъ до 

крайнихъ стоекъ. Средняя жердь вращается свободно, 

а потому, при желаши пройти чрезъ такую калитку, 

необходимо только стать ближе къ жерди и вращать 

ее при помощи укрепленныхъ въ ней брусковъ. Оче

видно, конечно, что никакому животному невозможно 

пройти чрезъ такую калитку, благодаря длине его 

T tn a .

Въ заключеше считаемъ не лилнимъ указать на 

то, что разстояше между горизонтальными перекла-
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.цНами какъ въ калиткахъ, такъ и въ самомъ заборе, 

Должно зависеть прежде всего отъ того, противъ ка

кого рода животныхъ главнымъ образомъ долженъ 

0bitb охраненъ данный садъ или огородъ. Такъ, напр., 

противъ овецъ и свиней съ поросятами перекладины 

эти необходимо располагать возможно чаще, или даже 

заплетать ивнякомъ, особенно внизу. Противъ круп

н о  рогатаго скота и лошадей разстояшя между пе

рекладинами можетъ быть значительно увеличено.
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Возведете дворовы*ь елужбъ.

Къ необходимымъ при каждомъ хозяйстве дворо- 

вымъ службамъ относятся помещешя для домашнихъ 

животныхъ ( к о н ю ш н и  и к о р о в н и к и ) ,  бани ,  пра- 

ч ешныя ,  ледники,  с а р а и  и н а в е с ы  для склада 

дровъ, рабочихъ повозокъ и проч.

Bet эти постройки должны безусловно удовле

творять требовашямъ прочности и возможной деше

визны; помещешя-же для домашнихъ животныхъ 

должны быть кроме того и гипеничны; съ целью удо- 

влетворешя последнему требовашю, помещешя должны 

быть теплыми, светлыми, сухими и хорошо вентили

руемыми.

Относительно теплоты помещенш для домашнихъ 

животныхъ следуетъ заметить, что какъ излишняя 

теплота, такъ и значительный холодъ помещенш, 

одинаково вредно отзываются на здоровьи животныхъ, 

наиболее подходящей температурой для такихъ поме

щ ен^ въ зимнее время должна быть признана темпе

ратура въ + 7° или+ 8 ° по Реомюру.

Устройство конюшни и коровника.

Переходя къ описант устройства конюшни и 

коровника, прежде всего следуетъ заметить, что оба 

эти помещешя при содеожанш малаго к о л и ч е с т в а  

лошадей и коровъ, могутъ быть соединены въ одн0 

общее здаше, какъ это и показано на составлен* 

номъ проекте (Атласъ, табл. VII: фасадъ, планъ и Два 

разреза); между конюшней и коровникомъ помешена
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постница на чердакъ, предназначенный въ этомъ 

случае для склада сена, соломы, овса и гроч.

Для возведешя этого здан1я необходимо, какъ и 

^ри постройке жилого дома, произвести прежде 

всего разбивку здашя, т. е. обозначить на земле на« 

туральную величину размеровъ его, а также выкопать 

рвы для закладки фундамента.

Все, что было сказано выше относительно устрой

ства фундаментовъ и величины углублешя ихъ въ 

грунтъ подъ жилыми здан1ями, относится также къ 

возведенш фундаментовъ и въ настоящемъ случае.

Для удовлетворешя требовашямъ гипены, поме- 

щеше для домашнихъ животныхъ, по вышесказанному, 

должно быть безусловно сухимъ; сухость здашя дос

тигается темъ, во-первыхъ, что место, на которомъ 

предполагается постройка, должно быть возвышено 

по крайней мере на 4— 6  верш., что въ значительной 

степени облегчаетъ устройство канавокъ для стока 

жидкихъ испражненш; во-вторыхъ, вокругъ всего 

здашя следуетъ выкопать канавы, которыя могутъ 

быть или оставлены открытыми, или же наполнены 

мелкимъ камнемъ, бигымъ кирпичемъ и засыпаны 

землею.

Разсматривая способъ вентилирсвашя или проветри- 

ван1я такого помещеш'я, следуетъ заметить, что боль

шинство болезней, которымъ подвергаются домашше 

животные, проявляется вследств1е недостатка све- 

Жаго воздуха въ ихъ помещешяхъ, въ доказательство 

Чего можно привести то, что выращиваемыя на откры- 

томъ воздухе животныя всегда значительно крепче 

И здоровее.

Проветриваше помещешя должно производиться 

Во все времена года, причемъ летомъ для этой цели 

Могутъ служить двери и окна;,последше во избежаше 

сквозного ветра, должны отворяться только съ одной 

стороны здашя такимъ образомъ, чтобы входящш 

Воздухъ ударялъ въ потолокъ, что достигается осо- 

беннымъ устройствомъ оконъ ( откйдныя окна ) ;  въ
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зимнее время такое освежен!е воздуха не можегь 

быть допустимо, такъ какъ холодный воздухъ, вру. 

ваясь большими массами, сильно охлаждаетъ помЪще^е 

что можетъ послужить причиной простуды животныхъ'

Поэтому, какъ въ конюшне, такъ и въ коровнике 

лучше всего устраивать вытяжныя трубы, который 

могутъ быть сделаны изъ листового железа или даже 

изъ дерева; въ первомъ случае трубамъ придаютъ 

круглую форму сечен;я, во второмъ— квадратную- 

трубы эти должны начинаться у самаго потолка и, 

пройдя чердачное помещеше, выходить наружу надъ 

конькомъ на такую высоту, чтобы вся длина ихъ не 

была менее 2 — 2 !Д саж.

Деревянныя вытяжныя трубы делаются обыкно

венно изъ 2 — 2 ’/ 3 дюймовыхъ досокъ, въ виде усе- - 

ченной пирамиды, причемъ сторона нижняго сечешя ; 

должна быть вдвое больше стороны верхняго: вели- ; 

чину стороны герхняго сечешя въ нашемъ случае ! 

возможно принять въ 6 — 7 дюймовъ.

У основания трубы необходимо устроить клапанъ, ’ 

которымъ можно было бы увеличивать и уменьшать 

отверст1е трубы; наверху труба должна прикрываться , 

двускатой, крышею, чтобы снегъ и дождь по ней не 

попадалъ въ поу.ещеше. Устройство такой вытяжкой : 

трубы показано на табл. VII (фасадъ и 2 разреза).

Что касается рубки стенъ, наружной обшивки ихъ, 

крыши и лестницы, то все это можетъ быть произ

ведено также, какъ оно описано при постройке жилого 

д->ма. Следуетъ заметить только, что бревна ДЯЯ 

рубки стенъ въ этомъ случае, въ виду э к о н о м и ч е -  

скихъ соображенш, могутъ быть употреблены бол^е 

тонк1'я (5 или даже 4 верш, въ д:аметре).

Двери должны быть сделаны изъ толстыхъ сосно- 

выхъ досокъ. соединенныхъ двумя г о р и з о н т а л ь н ы й  

шпонками по ширине двери и забранныхъ въ брУс 

чатую раму; петли для навески двери следуетъ вст3-3̂  

лять въ пазы такъ, чтобы оне не выдавались; отпира'гЬ 

ся дверь должна непременно наружу; порогъ  е



устраивается йа одномъ уровне съ поломъ, кбторый 
располагается на 4— 6  верш, выше поверхности земли; 

поэтому, передъ дверьми въ конюшню и коровникъ 

для входа животныхъ необходимо устроить наклон- 

ныя площадки изъ 2 ‘Д дюймовыхъ досокъ, прибитыхъ 

къ двумъ бревнамъ или пластинамъ, уложеннымъ такъ, 

что одинъ конецъ ихъ лежитъ на обр£зЪ фундамента, 

другой-же упирается въ колья, забитые въ землю на 

разстоянш 1 саж. отъ здашя.

Конюшня, равно какъ и коровникъ, должна быть 

настолько светла, чтобы при вывод£ животныхъ изъ 

помЪщешя не было рЪзкаго перехода къ свЪту. Окна 

слЪдуетъ помещать на высотЪ З - З ' Д  арш. отъ пола, 

а для ослабления дЪйств!я свЪта, въ нихъ вставлять 

жалюзи или окрашивать стекла бЪлой краской; для 

удобства открывашя. а также съ цЪлыо направлешя 

входящей чрезъ открытое окно струи воздуха, окна 

дЪлаются откидными по г:ризонтальной оси, о чемъ 

было упомянуто и выше.

Въ виду того, что всЪ скна на предлагаемомъ 

проектЪ расположены только съ одной стороны здашя 

и величина ихъ незначительна, не лишнимъ будетъ 

устроить окна и надъ дверьми причемъ эти окна могутъ 

быть сдЪланы г л у х и ми  (не открывающимися).

Потолокъ надъ конюшней и коровникомъ лучше 

всего устраивать изъ .накатника или 2 \12 дюймовыхъ 

досокъ, уложенныхъ сплошь по потолочнымъ балкамъ; 

поверхъ этого настила необходимо сделать обыкно

венную смазку изъ кирпича, уложеннаго на глиняный 

слой плашмя и залитаго известковымъ прыскомъ; зна- 

чеше смазки въ этомъ случай не ограничивается только 

предохранешемъ помЪщенш отъ охлаждешя, но служитъ 

также для того, чтобы по возможности воспрепят

ствовать проникновенш на чердакъ амм1ачныхъ испа» 

Ренщ изъ конюшни и коровника, и тЪмъ предохранить 

°тъ порчи солому, сЪно и овесъ, которые, по выше

сказанному, предполагается складывать въ чердачномъ 

г̂ ом-Ьщеши.

13*
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Устройство половъ въ помЪщен1яхъ для домащ, 

нихъ животныхъ имЪетъ важное значеше въ смыслу 
предупреждешя болезненности и смертности между 
животными.

Въ общемъ случае, полы эти должны удовлетво
рять следующимъ услов1ямъ: 1) п р о ч н о с т и ;  2) не
п р о н и ц а е м о с т и  для сырости и газовъ; 3) они 
должны быть по возможности не ж е с т к и м и  и не 
х о л о д н ы м и ;  4) не с к о л ь з к и м и ;  5) у д о б н ы м и  
д л я о ч и с т к  и, о б м ы в к и  и р е м о н т а ,  и 6) д о с т у п 
ными по с в о е й  с т о и м о с т и .  . *

Матер1алы, которые могутъ быть употреблены на 
устройство половъ, весьма разнообразны, но не все 
они отвечаютъ въ равной степени предъявленнымъ 
выше требовашямъ для вполне хорошаго пола; не 
останавливаясь, однако, на подробномъ описанш уст
ройства пола изъ различныхъ матер1аловъ, можно 
перейти къ указана грименгн1я лишь некоторыхъ 
изъ нихъ, чаще употреблязмыхъ для этой цели, при
чемъ въ K O K f O J J H k  и въ коровнике полы должны быть 
устроены различно.

ПростЬйшй типъ деревянныхъ половъ для ко
нюшни это полы изъ 24.i— 3 хъ дюймовыхъ досокъ, 
непосредственно настлан.чыхъпоуложеннымъ на грунте 
или на стульяхъ балкамъ; при устройстве такого 
пола, въ задней половине стойла необходимо про
сверлить отверст1ч для стока жидкостей.

Устроенные такимъ образомъ полы въ высшей с е- 
пеня непрочны, негипеничны и неудобны для содер
ж ант ихъ въ чистомъ виде; применеше ихъ можетъ 
быть оправдано лишь невысокой стоимостью ихъ уст
ройства. упругостью и слабой ихъ теплопроводностью, 
дозволяющею употреблять въ стойлахъ менее под
стилки.

Значительно лучше устройство досчатыхъ двой- 
ныхъ половъ (табл. V, рис. 45, 46 и 47, планъ и 2 
разреза), въ которыхъ нижнж полъ настилается изъ 
2 '/г — 3-хъ дюймовыхъ досокъ или, что лучше, изъ



рластинъ, плотню притесанныхъ и соединенчыхъ между 

сэбою снизу поперечными шпонками; сверху въ доскахъ 

или пластинахъ вынимаются продольныя канавки (про- 

д о р о ж и в а ю т ъ и х ъ )  и тщательно смолятъ. Осно- 

вашемъ для этого перваго пола служатъ уложенныя 

поперекъ бревна или пластины, между которыми утрам

бовывается глина слоемъ въ 3— 4 верш.; полъ этотъ 

долженъ быть уложенъ съ уклономъ на 3 — зу 2 дюйма 

къ заднимъ ногамъ лошади и вдоль его досокъ необ

ходимо прибить параллельно оси стойла по крайней 

мЪрЪ три 3 хъ дюймовые бруска на равныхъ растоя* 

шяхъ другъ отъ друга; бруски должны быть стесаны 

„на н Ът ъ “ къ концу стойла (т. е. къ переднимъ 

ногамъ лошади); поверхъ этихъ брусковъ, поперекъ 

стойла, укладываются 2 уз дюйм, доски безъ прибивки 

ихъ гвоздями, причемъ доски эти опираются концами 

на обрЪзы нижней обвязки перегородокъ между стой

лами, а въ серединЪ поддерживаются вышесказанными 

тремя брусками; кромЪ того, концы досокъ прижимают

ся трехгранными брусками, прибиваемыми къ забиркЪ 

перегородки; для стока жидкости въ верхнемъ пол> 

должны быть прорезаны отверс^я.

НижнШ полъ въ этомъ случай, однако, скоро заг- 

ниваегъ и пэргится, почему еще болЪе рацпнальное 

устройство пола для конюшни такое. гдЪ верхнш полъ 

остается тотъ-же, какъ описано выше, нижнш-же за- 

мЪняется слоемъ бетона или смазки, состоящихъ изъ 

битаго к фпича или камня съ примЬсью песка и какого- 

нибудь цемента, въ 4 —5 верш, толщиною, и покры- 

таго сверху растворомъ изъ цемента, или асфальтомъ 

толщиною нз менЪе 1 дюйма, которые примазываются 

къ бокозымъ поверхностям брусковъ, образуя, такимъ 

образомъ, рядъ продольныхъ желобовъ, по которымъ 

жидкость можетъ стекать въ канаву, служащ/ю для 

вывода жидкостей изъ конюшни (Табл; У, рис. 48 и 

49, два разрЪза).
При устройствЪ пола въ коровник^. слЪдуетъ имЪть 

въ виду то, что копыта коровъ мягче лошадиныхъ,
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почему и матер!алъ для пола можетъ быть выбран* 

болЪе мягкш, лишь бы онъ не всасывалъ мочи и дпу 

гихъ жидкостей: это главное, на что слЪдуетъ обра' 

щать внимаше при выбор1!. матер1ала для половъ 
остальнымъ-же требовашямъ можно удовлетворить под 

кладывашемъ достаточнаго количества подстилки.

Въ этомъ случай полъ можетъ быть сдЪланъ или 

деревянный -досчатый, какъ въ конюшнЬ. или-же кир. 

пичный: кирпичному полу слЪдуетъ отдать безуслов

ное предпочтете, причемъ кирпичъ можетъ быть по- 

ставленъ на ребро и расположенъ „въ е л к у “, илр 

уложенъ плашмя; поверху этотъ полъ долженъ быть 

тщательно залитъ цементнымъ растворомъ.

Деревянные полы въ настоящемъ случай значи

тельно хуже тЪмъ, что разрушаются подъ вл1ятемт: 

попадающей на нихъ мочи, составныя части которой 

проникая въ клетки древесины, дЪлаютъ полъ глад 

кимъ и скользкимъ.

Что касается направлешя и величины уклона пола 

то онЪ могутъ быть приняты такими-же какъ и в’ь 

конюшнЪ.

Все, что было сказано объ устройств^ половъ 

относится исключительно къ тЪмъ частямъ здашя, гд1 

предполагается стояше лошадей или коровъ (стойла), 

въ проходахъ ж^, какъ въ конюшнЪ, такъ и въ ко

ровник-1. лучше всего устраивать обыкновенную булыж

ную мостовую, или асфалтозый полъ по бетонному 

основанш, который, конечно, обходится значительно 

дороже перваго способа, т. е. устройства м о с т о в о й  

изъ булыжнаго камня на песчаномъ оснОванш.

Конюшни обыкновенно подраздЪляются на отдЬль- 

ныя для каждой лошади стойла, причемъ это под- 

раздЪлеше можетъ быть произведено посредствомъ 

досчатыхг перегородокъ которыя делаются обыкно

венно изъ обтесанныхъ досокъ, толщиною отъ 1 до 

2  дюймовъ, забранныхъ вертикально въ шпунты или 

въ четверть, и вставленныхъ въ пазы верхней и ниж

ней обвязки, т. е. бревенъ, уложенныхъ вдоль стойла!
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высоту перегородки слЪдуетъ дЪлать не мен^е 5— 6  

футовъ, причемъ сзади она можетъ быть и ниже (до

4  футъ): верхнюю часть перегородки лучше дЪлать 

решетчатою (деревянною или металлическою), въ виду 

того, что лошади, принадлежа къ числу весьма об- 

щительныхъ животныхъ, стоять гораздо спокойнее, 

если онЪ могутъ видЪть другъ друга.

Для размЪщешя корма лошадямъ въ стойлгхъ 

необходимо устроить решетки для травы или сЬна 

и корыта для овса; решетка прссгЬйшаго устройства 

должна состоять изъ двухъ продольныхъ. квадрат- 

ныхъ, деревянныхъ брусковъ (V / 2— 2  верш, въ сто- 

poHt), соединенныхъ болЪе тонкими брусками (въ 

3Д— 1 верш, въ сЬченш) и круглыми решетинами, 

длина которыхъ можетъ быть сделана въ 3 фута, а 

разстояше между ними 4 — А дюймовъ: устанавливаться 

решетка должна выше корыта, въ наклонномъ по- 

ложенш, т. е. нижнш продольный брусокъ долженъ 

примыкать къ стЪнЪ. верхнш-же удаленъ отъ нея на 

Г/, - фута; лучше, однако, устанавливать р’Ьшетк'' 

вертикально, такъ какъ въ этомъ случай лошадь не 

колетъ себЪ глаза сЬномъ и кромЪ того пыль, труха, 

сЬмя и проч., находячпяся въ ctH t, не летятъ на 

голову и въ глаза лошади; так1я деревянныя решетки 

могутъ быть, конечно, заменен”  металлическими изъ 

круглыхъ желЪзныхъ или чугунныхъ пру-тьевъ.

Корыто для овса можетъ быть сделано изъ 2’Д 

дюймовыхъ досокъ, плотно сколоченныхъ, или же вы

долблено изъ цЪльнаго бревна.

Корыто для овса слЪдуетъ устанавливать на от- 

дЪльныхъ столбикахъ или прибивать къ продольной 

стЪнЪ на высотЪ V/2 арш. отъ пола; рЪшетки-же для 

сЬна прибиваются къ стЪнЪ на высогЬ 2 1Д арш.

Въ коровник^ для дачи корма можно устраивать 

таюя-же корыта. ка:-:ъ и въ конюшняхъ; въ этомъ 

случай корыто делается обыкновенно ’ / 2 фута глу

бины и шириною по дну въ 1 футъ, и устанавли

вается на высотЪ 2 -хъ фут. отъ пола; если кормушка
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делается изъ додокъ, соединенныхъ помощью фаль- 
цевъ и сколоченныхъ гвоздями, то швы въ фальиахъ 
должны быть тщательно задЪланы замазкой; боковыя 
станки корыта должны бы соединены черезъ каж
дые 2‘/2— 3 арш. доскою, въ видЪ поперечной станки, 
или-же брускомъ; устанавливать такое корыто можно 
на сплошномъ основанш или на деревянныхъ стульяхъ 
и стойкахъ.

Деревянныя кормушки имЪютъ, однако, существен
ный недостатокъ, заключающ;йся въ томъ, что ихъ 
очень трудно содержать въ чистотЪ, а потому, если 
позволяють матер1альныч средства, следуетъ безус
ловно предпочитать корыта, сдЪланныя изъ бетона 
или кирпича на цементномъ растворЪ, устанавливав* 
мыя обязательно на сплошномъ основами,

Ео избЪжаше напрасной растраты корма ксоо- 
вами, которыя часто бросають его подъ ноги, жела
тельно устраивать впереди корыта деревянныя рЬ* 
шетки, которыя способствуют^ тому, что коровы во 
время Ъды держать головы надъ корытами и не мо
гутъ повертывать ихъ въ сторону, такъ что при 
жеван1и пища падаетъ обратно за решетку, въ ко
рыто; ширину отверстш решетки необходимо дЪлать 
не мен^е 1 арш., высоту ихъ 1 */* арш.

При такомъ устройств^, раздача корма, въ осо
бенности съна, съ передней стороны не удобна; по
этому слЪдуетъ отодвинуть ясли отъ сгЬны на столько, 
чтобы за ними образовался свободный проходъ (кор
мовой), шириною 1 —  'Д арш., возвышая его надъ 
поломъ, приблизительно на 12 верш.

Устройство бани и прачешной.

Конттруктивныя особенности устройства бань и 
прачешныхъ весьма сходны между собою, что дозво* 
ляетъ соединять ихъ въ одномъ общемъ зданш. На 
табл. VIII представленъ въ фасадЪ, планЪ и разрЪзЪ
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прОектъ такого здашя, состоящего изъ следующих!» 

ром^щенш: 1 ) с е ни ;  2 ) в о д о г р Ъ й н я, где приготов

ляется теплая вода; 8 ) р а з д е в а л ь н я  или пред- 

б а н н и к ъ .  4j мыльня  и п а р и л ь н я  съ ванной, 

полкомъ и приборомъ для образсвашя пара ( каменка ) ;  

5 ) б у ч и л ь н я ,  служащая для мойки белья; 6 ) п р и 

х о ж а я  съ лестницей на чердакъ, служащш въ 

этомъ случае для просушки белья, и 7) о т д е л о ч н а я ,  

въ которой помещается катокъ и столы для глажешя 

и уборки белья.

При возведенш этой постройки бревна для рубки 

ст^нъ следуетъ брать не тоньше 5 верш ; чтобы 

бревна легче проветривались, стены въ этомъ случае 

должны быть оставлены безъ наружной сбшивки, 

причемъ соединеше бревенъ въ углахъ можетъ быть 

произведено „съ  о с т а т к о м ъ “ посредствомъ врубки 

„въ о б л о “ или „въ ч а ш к у " ,  способъ этой врубки, 

показанный на рис. 50 и 51 (Табл. V), въ фасаде и 

плане, состоитъ въ томъ, что бревна двухъ взаимно 

перпендикулярныхъ стенъ располагаются на половину 

бревна одно выше другого, въ бревне (I) одной стены 

делаютъ вырубку въ формЬ чашки, соответствующей 

цилиндрической поверхности бревна и накладываютъ 

его на предыдущее бревно (JI) другой стены; следую

щее бревно, въ свою очередь, имеетъ такую же вы

рубку и укладывается на нижележащее бревно перпен

дикулярной стены, и т. д.

Все вырубки въ этомъ случае должны быть обра

щены внизъ, чтобы дождевая вода не могла въ нихъ 

задерживаться.

Сь целью достижешя большей прочности и плот

ности въ углахъ рубки, употребляютъ еще такъ наз. 

врубку „въ п р и с е к ъ "  (Табл. V рис. 52 и 53, фасадъ и 

планъ), отличающуюся отъ предыдущей темъ, что 

вместо цилиндрической выемки, въ верхнемъ бревне 

вырубаютъ только 3Д ея, а оставшаяся или немного 

меньше образуетъ шипъ, устраняющш всякое переме- 

Щеш'е бревенъ.



Ни въ какомъ случай не сл'ьдуетъ оштукатурь-' 
вать стЪны внутри, въ особенности въ банЪ, такъ 
какъ отъ обил!я влаги штукатурка будетъ намокать 
и дерево подъ нею будетъ скорЪе гнить.

Фундаменты подъ наружныя и внутреншя стЪны 

могутъ быть сдЪланы также, какъ для жилыхъ до. 

мовъ, причемъ подъ мыльной и парильной ихъ необ

ходимо делать сплошными, безъ отдушинъ, устраивая 

эти послЪдшя, однако, подъ всЪми остальными по- 

мЪщешями.

Что касается устройства пола то во всЪхъ помЪ- 

щешяхъ, кромЪ мыльной (4—Табп. VIII) и бучильной 

(5 Табл. VIII) онъ можетъ быть устроенъ по общимъ 

пр!емамъ, описаннымъ для жилыхъ помЪщенш.

Въ мыльной-же или парильмЪ слЪдуетъ делать 

двойной полъ; верхнш долженъ быть вполнЪ горизон

тальный и состоитъ изъ гладко выстроганныхъ сосно- 

выхъ дссокъ, съ прорЪзами, какъ показано на рис. 

54 (Табл. У), или щелями (рис. 5 5 ), причемъ, чтобы не 

занозить ногъ отъ острыхъ кромокъ досокъ, ихъ слЪ- 

дуетъ к а н т о в а т ь ,  снимая кромки вкось, шириною 

около :)Д дюйма, какъ показано на рис. 56; прорЪзи 

и щели служатъ въ настоящемъ случай для того, 

чтобы вода, попадающая въ изобилш на полъ, не 

застаивалась на немъ, чЪмъ предупреждается въ зна

чительной степени порча досокъ.

Доски этого пола настилаются по смоленнымъ 

балкамъ, которыя лучше оставлять въ этомъ случаЪ 

круглыми, въ корЪ, стесывая лишь верхнюю ихъ 

часть для прибивки досокъ, при выборЪ которыхъ 

должно быть отдано предпочтете болЪе узкимъ, такъ 

какъ таюя доски будутъ меньше коробиться отъ 

сырости.

Нижнш полъ долженъ быть возможно водонепро- 

ницаемъ и тепелъ со скатами къ канавкЪ, выводящей 

воду изъ бани наружу.

Непроницаемость и теплота достигаются устрой- 

ствомъ плотно-утрамбованнаго слоя жирной глины или

t42
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>етона съ укладкой поверхъ него пластинъ или бревенъ, 

ъ которымъ прибиваются продороженныя и тщательно 

]!росмоленныя 2 — 2 */г дюймовыя доски; лучше, однако, 

я̂ лать нижнш полъ только изъ бетона, или-же изъ 

^ирпича, уложеннаго въ елку на глиняномъ или це- 

^ентномъ растворЪ, причемъ основаше изъ глины 

должно быть сделано и въ этомъ случай.

Въ бучилькой, съ цЪлью предупреждешя просачи- 

зашя грязной воды въ грунтъ, сл^уетъ делать полъ 

азъ бетона или асфальта, но возможно применить 

гоже устройство деревяннаго овойного пола, какъ 

зписано выше, для мыльни или парильни.

Во избЪжаше проникновешя въ баню или прачеш- 

ную зловошя, сточный желобъ въ нижнемъ полу не

обходимо снабжать деревянными или металлическими 

тр аппами ,  которые представляютъ сточные колодцы, 

прикрываемые решетками, служащими для предохра- 

нешя этихъ колодцевъ отъ засорешя; изъ этихъ 

колодцевъ грязная вода можетъ быть отведена жело- 

бомъ, устроеннымъ въ нижнемъ полу, или въ особые 

колодцы, помЪщаемые внЪ здашя, или-же просто въ 

болЪе пониженныя части окружающей местности.

Потолки въ банЪ и прачешной слЪдуетъ дЪлать 

такъ-же, какъ и въ жилыхъ домахъ, съ тою лишь раз

ницею, что въ этихъ помЪщешяхъ они должны быть 

оставлены безъ штукатурки по той-же причин^, какъ 

внутреншя поверхности сгЬнъ; подшивку-же потол

ковъ следуетъ покрыть масляной краской или горя

чей вареной олифой.

Окна и двери въ банЪ и прачешной должны быть 

размещены по возможности съ одной стороны здашя, 

какъ и въ помЪщенш для домашнихъ животныхъ, чтобы 

избежать сквозного вЪтра, причемъ въ банЪ окна 

необходимо располагать не ниже 2  арш. отъ пола, 

чтобы отъ нихъ не дуло.
Для освЪжешя воздуха необходимо • вентилировать 

помЪщеше, для чего въ потолкЪ могутъ быть устрое

ны вентиляцюнныя отверс^я; для удалешя-же из
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лишка пара изъ парильни и бучильной, въ нихъ 

возможно устроить простую вытяжку, пользуясь дЛя 
возбуждешя тяги дымовыми канапами печей.

Для образования пара, въ парильне необходимо 

устроить такъ называемую к а ме н к у ,  служащую обык
новенно и для нагрЪвашя бани; устройство ея состоитъ 

въ томъ, что г о р н и л о  печи  (толливникъ пере

крывается дырчатымъ сводомъ, на которомъ пеме> 
щаются булыжныя камни или обломки чугуна; дымъ 
изъ тотливника, проходя черезъ отверст1я свода, 

разбЕ'Гвается въ пгемежуткахъ между камнями на мел- 

юя струйки и, нагрЪвъ камни, проходитъ въ дымовую 

трубу; для образовашя пара необходимо поливать во

дою накаленные такимъ образомъ камни, причемъ 

вода обращается въ паръ.

Для более удобнаго скабжешя бани и прачешной 

водою, здаше ихъ следуетъ располагать вблизи вод- 

наго источника, изъ котораго вода можетъ быть пере

качена насосами въ устроенные для этой цели баки.

Въ виду экономш каменку следуетъ соединять съ 

в о д о г р е йн о й печью;  нагрЪваше воды можетъ 

быть произведено #въ простейшемъ случа-fe помощью 

деревянной бочки и изогнутой въ нисколько коленъ 

трубки ( змеевикъ) ,  заделанной въ печь какъ пока

зано на рис. 57 (Табл. V). въ разрезе; при подогрЪ- 

ванш печи вода въ бочке нагревается, вследств1е цир

куляции ея по змеевику до кипячешя, после чего 

проводится особой трубкой въ парильню и мыльную; 

холодная вода можетъ быть проведена туда-же или 

изъ рядомъ стоящей другой бочки, какъ показано на 

рисунке, или же прямо изъ запаснаго бака.

Въ зависимости отъ числа оборотовъ змеевика 

находится скорость нагревашя воды ч ’Ьмъ б о л ь ш е  

о б о р о т о в ъ  б у де т ъ  и м е т ь  з м е е в и к ъ ,  т е м ъ  

с к о р е е  п р о и з о й д е т ъ  н а г р е в а н и е  воды,  хотя 

следуетъ заметить, что и простая труба, согнутая 

подъ прямыми углами вверху и внизу, въ крайнемъ 

случае, можетъ сослужить свою службу, однако, зна-
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,,цтельно медленнее, ч-Ьмъ змЪевикъ изъ 4— 6 обо- 
ротовъ,

КромЪ каменки, въ парильнЪ должны быть 
устроены с к а м е й к и ,  шириною 1 арш., располагае
мая обыкновенно вдоль ст-Ьнъ; полбкъ, возвышающ!йся 
ладъ поломъ приблизительно на 1 саж., и ванная съ 
двумя кранами, для горячей и холодной воды. Въ 
помЪщенш раздувальной должны быть устроены та- 
к!я-же скамейки, какъ и въ парильнЪ или мыльной.

Въ бучильной комнатЪ должна находиться печь 
съ двумя вмазанными въ нее котлами для нагрЪвайя 
воды и для приготовлешя щелока .Надъ этими кот
лами необходимо устроить большой зонтъ изъ ли
стового желЪза съ вытяжной трубою для отвода 
паровъ.

Около печи устанавливается обыкновенно бу~ 
чильный чанъ, имЪющш два дна (внутреннее должно 
быть дырчатымъ), между которыми помещается кранъ 
для спуска отработавшаго щелока; кромЪ этого, въ бу
чильной необходимо поставить большой чанъ для 
холодной воды, столъ для складыван1я бЪлья и ни
сколько корытъ или лоханей, поставленныхъ на нож- 
кахъ въ 3 фута вышиною, для мойки бЪлья.

Въ отдЪлочной необходимо установить к а т о к ъ 
и с т о л ы  для глажен1я и уборки бЪлья.

Чердачное помЪщеше надъ этимъ здан1емъ по 
вышесказанному, можетъ служить для просушки 
бЪлья, въ виду чего оконныя отверст1я этого помЪ- 
щен)я слЪдуетъ заполнять створчатыми жалюзи (Табл. 
VIII, фасадъ), причемъ окна лучше располагать съ 
обЪихъ сторонъ здаШя, чтобы на чердакЪ образовался 
сквозной вЪтеръ, способствующей скорейшей просушк! 
бЪлья.

Устройство ледниковъ.

Въ каждомъ хозяйств^ необходимо имЪть помЪ- 
Щеше, въ которсмъ можно было-бы сохранять отъ. 
Порчи запасы продовольств1я, иногда на довольно про-*
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должительное время; таюя помещешя съ значительно 

пониженной температурой, которая достигается есте

ственнымъ охлаждешемъ ихъ, помощью льда, добы- 

таго зимою, называются ле д н и к а м и .

Всякш, более или менее хорошо устроенный лед- 

никъ долженъ состоять изъ двухъ главныхъ отдЪле- 

нш: л е д о х р а н и л и щ а  (или желудка) ,  служащаго 

для сохранешя льда, и х о л о д и л ь н а г о  помещен  

ю я  (или погреби . цы)— для сохранешя припасовъ.

Для удешевлешя и упрощешя постройки ледника 

можно, однако, ограничиться устройствомъ одного 

ледохранилища (желудка) ,  который въ этомъ случай 

долженъ быть покрытъ деревянной кровлей, обло

женной толстымъ слоемъ соломы или камыша. Въ 

ледникахъ такого устройства охлаждаемые продукты 

ставятся непосредственно на ледъ или помещаются 

въ особыхъ л а р я х ъ ,  снабженныхъ плотно-закрываю- 

щимися крышками для защиты отъ нападешя крысъ и 

мышей.

При постройке ледника необходимо соблюдахь, 

по возможности, следуюцдя услов1я: для защиты 

ледника отъ действ1я солнечныхъ лучей и теплыхъ 

ветровъ его следуетъ располагать по близости боль- 

.шихъ тенистыхъ деревьевъ или домовъ, лучше всего 

на северной стороне отъ постройки, причемъ необхо

димо обращать внимаше на достаточную удаленность 

его отъ конюшень, коровниковъ, выгребныхъ ямъ и 

другихъ зловонныхъ местъ, чтобы избегнуть слу- 

чайнаго просачивашя въ ледникъ навозной жижи; 

если есть возможность, то постройку ледника по

лезно производить по близости речки, озера или 

оврага, чемъ облегчается добываше и подвозка льда, 

а также отводъ воды, образующейся вследств!е таяш я 

льда; входъ въ ледникъ долженъ быть сделанъ съ 

северной стороны, причемъ предъ нимъ необходимо 

устроить т а м б у р ъ  или с е н и  (шириною не менее

2 арш. и длиною 21/.г— 3 арш.), съ двумя толстыми, 

плотно запирающимися дверьми.
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Одно изъ важнЪйшихъ условш хорошо устроен- 

шаго ледника— это сухость и чистота воздуха въ 

немъ; для предупреждешя сырости въ леднике, его 

необходимо строить выше самаго высокаго уровня 

трунтовыхъ водъ, но такъ какъ пары талой воды 

всегда будутъ увлажнять воздухъ ледника, то, для 

.достижешя сухости и чистоты воздуха, безусловно 

^необходима еще хорошая вентилящя.

[ Съ этой ц^лью надъ конькомъ крыши ледника 

Следуетъ делать 2 — 3 четыреугольныя вытяжныя трубы 

изъ досокъ, въ одинъ футъ въ стороне и высотою 

В— 9 футовъ; сверху эти трубы должны быть покрыты 

двускатыми крышками для предохранешя ледника отъ 

проникновешя въ него дождя и снега; для регули- 

ровашя притока свежаго воздуха въ трубе необхо

димо устроить клапанъ, посредствомъ котораго можно 

<5ыло-бы, по мере надобности, открывать и закрывать 

трубу.

Талая вода, образовашя которой нельзя избежать, 

должна быть совершенно удалена отъ льда; поэтому, 

ледъ следуетъ складывать не на сплошной, а на решет

чатый полъ, устраиваемый изъ толстыхъ пластинъ 

мли брусковъ, положенныхъ одинъ отъ другого на 

разстоянш около ] верш., съ достаточнымъ подъ 

&имъ свободнымъ пространствомъ, чтобы защитить 

•по возможности ледъ отъ скопляющейся воды; съ 

этою-же целью ледъ долженъ укладываться не непосред

ственно на решетке, а подъ него необходимо подсти

лать солому или хворостъ.

Подъ рёшеткою долженъ быть устроенъ полъ въ 

форме опрокинутаго конуса или пирамиды съ тою целью, 

*Чтобы талая вода имела возможность стекать къ низ

шему месту, а оттуда, чрезъ соответственное отвер- 

CTie, прямо въ почву, если последняя легко пропус- 

Каетъ воду, или въ каналъ, отводящш ее къ назна

ченному месту.

Для того, чтобы наружный теплый воздухъ не 

^роникалъ въ помещеше для льда, чрезъ этотъ ка-
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налъ, его следуетъ снабжать, такъ называемымъ 

модЪйствующимъ запоромъ, устройство котораго ' п&' 
казано на рис. 58 и 59 (Табл. V два способа).

Чтобы получить въ ледникЪ по возможности равно 

мерную и постоянную температуру и замедлить r-J 

то-же время таяше льда, необходимо предохранить, 
ледникъ отъ внЪшнихъ вл!яшй погоды, т. е. распола

гать и устраивать его слЪдуетъ такъ. чтобы извн-к 

не проникало въ него теплаго воздуха болЪе того 
какъ это можетъ быть допущено.

Съ этою ц£лью, для устройства стЪнъ, потолка 

и крыши, кром-fe обыкновенныхъ матер1аловъ: камня 

кирпича и дерева, слЪдуетъ применять матер1алы,. 

дурно проводяьще тепло, какъ напр.: с о л о м у ,  камышъ,  

с ^ н о ,  мо х ъ ,  т о р ф ъ  и др.

Дешевле всего, конечно, обходится помЪщеше для 

льда, устроенное изъ дерева и соломы, служащей для 

обкладки деревянныхъ стЪнъ; стЪны могутъ быть, 

срублены изъ 5— 6  верш, бревенъ или гдЪланы изъ 

2 — 2 у 2 дюймовыхъ досокъ, забранныхъ въ пазы стол~ 

бовъ, толщиною 6  верш., зарытыхъ въ дно ледника 

на разстоянш 1 саж. одинъ п ъ  другого; второе 

устройство деревянныхъ стЪнъ. конечно, значительно 

хуже перваго.

Потолокъ и кровля могутъ быть сделаны тоже 

деревянными изъ пластинъ, толщиною 2 ‘/2— 3 верш.,, 

поверхъ которыхъ, также какъ и вокругъ наружныхъ 

стЪнъ, необходимо укладывать слои соломь въ 6 — 8  

верш, и зат^мъ делать земляную насыпь въ 1 1у а арш^ 

толщиною, причемъ земляная насыпь должна быть 

обложена дерномъ или засЪяна травой

Наполнеше ледника льдомъ должно производиться 

въ наиболее холодный и сухой перюдъ зи:’ы. въ январЪ 

или февралЪ мЪсяцЪ. такъ какъ ледъ въ это время 

года достигаетъ наибольшей своей толщины (чЪмъ 

Л е д ъ к р у п н Ъ е ,  т t  м ъ л у ч ш е о н ъ  с о х р а н я е т с я ) .

Куски льда (т. наз. к а б а н ы )  дглжны быть уло

жены плотно одинъ во лЪ другого оставиМеся Ж&



'^еЖДУ ними промежутки заполняются мелкими ку
р о ч к а м и  льда. Для того, чтобы вся масса льда плот- 

смерзалась, каждый уложенный слой льда сле

дуетъ пересыпать обыкновенной поваренной солью.

Для лучшаго сохранешя льда, между стенами лед- 

лика и землею можно прокладывать слой жирной 

глины, толщиной въ 5 --7 верш., а при заполненш 

ледника льдомъ внутреншя стены обкладывать соло

мой (3— 5 верш.).

Показанный на рис. 60 (Табл. V), въ разрезе, 

ледникъ (т. наз. „ледяной с т о г ъ “) отличается про

стотой и дешевизной своего устройства; десять брусковъ, 

воткнутыхъ наклонно въ землю и прибитыхъ гвоздями 

къ среднему столбику, обшиваются снаружи сплошь 2 1/ 2 

дюймовыми досками и образуютъ, такимъ образомъ, 

крышу ледника, въ виде палатки. По,гъ этою крышею 

делается выемка земли въ форме опрокинутаго конуса 

и стенки ея покрываются слоемъ торфа или сена, 

толщиною въ 3 — 4 верш. Крыша ледника, а также и 

боковая пристройка, служащая входомъ, покрываются 

•соломою, слоемъ въ 1 — iy 2 арш. толщиною.

Каждую зиму крыша такого ледяного стога должна 

•быть разобрана для возможности наполнен1я ямы его 

льдомъ, после чего, передъ наступлешемъ оттепели, 

крыша снова устанавливается и предохраняетъ нахо« 

-Дяицшся подъ нею ледъ отъ действ1я солнечныхъ лу

чей и теплыхъ ветровъ.

Талая вода въ этомъ случае частью просачивается 

чрезъ нижнюю подстилку въ землю, частью-же по- 

падаетъ въ устроенный посредине ледника каналъ, 

отводящш воду къ предназначенному месту.

Значительно дороже, но зато и несравненно прак

тичнее и целесообразнее, устройство деревяннаго 

■ледника, фасадъ, планъ и разрезъ котораго представ

лены на рис. 61, 62 и 63 (Атласъ, табт. VI).

Стены холодильнаго помещешя предполагается 

срубить изъ 5 —6 верш, бревенъ съ тщательной поо- 

конопаткой пазовъ между ними; что-же касается
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фундамента подъ ст£ны, то онъ можетъ быть сдЪлан\ 
или сплошной, каменный, или-же изъ каменных-^ 
столбовъ съ деревянной (бревенчатой или досчатой\, 
забиркою; поверхъ крыши, состоящей изъ стропилецъ 
обшитыхъ сплошь 2— 2у2 дюймовыми досками, должна 
быть сделана земляная насыпь, засЪянная травой 
корни которой задерживаютъ влагу; насыпью этой 

предупреждается нагр^ваше крыши ледника даже въ 
наиболее значительную жару; внутри холодильнаго- 
пвмЪщен1я 'слЪдуетъ делать полки, шириною l 1̂  фута, 
при разстоянш между ними по высоте въ 11/2 — 2 фута 
для установки охлаждаемыхъ предметовъ.

Двери и окна желательно устраивать двойными, а 
для вентиляцш помещешя съ обЪихъ сторонъ ледо
хранилища поместить вытяжныя трубы.

Желудокъ ( л е д о х р а н и л и щ е )  можетъ быть сде- 
лано по одному изъ спссобовъ, описанныхъ выше.

На рис. 64 (Табл. VI) показанъ также весьма не
сложный и практичный ледникъ, стены холодильнаго 
Помещешя въ которомъ устраиваются изъ стоекъ, 
обшитыхъ снаружи досками; желудокъ его— представ- 
ляетъ бревенчатый срубъ, углубленный въ землю и 
обложенный со всехъ сторонъ плотно утрамбованной 
жирной глиной.

У стройство оградть и з а б о р о в ъ .

Ограды и заборы служатъ какъ для отдЪлешя 
участка, принадлежащаго одному землевладельцу отъ 
другого, сосЬдняго, такъ и для раздЪлешя самаго- 
участка на части, предназначенныя для различныхъ. 
целей.

Показанный на рис. 1 (Атласъ, табл. I) планъ 
участка земли ( г е н е р а л ь н ы й  п л а н ъ ), со всеми 
находящимися на немъ постройками, окруженъ съ че
тырехъ сторонъ заборами, отделяющими этотъ учас- 
токъ съ трехъ сторонъ отъ соседей и съ четвертой—  
отъ дороги или улицы; кроме того, внутренними за
борами или полисадниками онъ разделяется на четыре
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jчасти: 1) Садъ ,  съ выходящими въ него жилымъ до- 

момъ и ледникомъ; 2 ) Чи с т ый д в о р ъ ;  3) С л у 

ж е б н ы й  или черный дворъ со всеми хозяйственными 

|службами, и 4) Ф р у к т о в ы й  и о в о щн ый (кухон

ный) садъ.

Ограды и заборы въ этихъ случаяхъ могутъ быть 

устраиваемы изъ земли, каменной кладки, дерева или 

изъ металлическихъ рЪшетокъ, основанныхъ на ка- 

I менныхъ фундаментахъ.

Наиболее простое и дешевое устройство оградъ— 

это ограды, состояния изъ земляной насыпи произволь

ной высоты, покрытой дерномъ,плетнемъ или камышомъ.

Деревянные заборы просгЬйшаго устройства, такъ 

наз. ч а с т о к о л ъ ,  состоятъ изъ жердей, вбитыхъ въ 

землю на близкомъ разстоянш другъ отъ друга; более 

I прочные заборы составляются изъ столбовъ 5 — 6  верш.

' въ fliaMeTpt, врываемыхъ въ землю на разстоянш 

| .1 — 1 7 2 саж. одинъ отъ другого и скр^пленныхъ двумя 

1 продольными брускими (3 —4 дюйма толщиною) помощью 

болтовъ, пропущенныхъ чрезъ столбъ и брусокъ, какъ 

показано на рис. 65 и 6 6  (Табл. VI), въ фасаде и 

план^; къ этимъ продольнымъ брускамъ прибиваются 

! гвоздями стесанные горбыли, шириною 5— 7 дюймовъ 

и толщиною 1 — 1 ]Д дюйма.

Показанный на рис. 6 8  и 69 (Табл. VI), въ фасаде 

и разрезе, заборъ или п а л и с а д н и к ъ  состоитъ изъ 

столбовъ, врытыхъ въ землю на разстоянш 1 — 1 7 а саж- 

между срединами ихъ; въ вынутые въ этихъ столбахъ 

гнезда вставляются бруски съ четыреугольными от- 

верст1ями, расположенными по долинё ихъ и предназ

наченными для пропуска чрезъ нихъ более тонкихъ 

вертикальныхъ брусковъ. Несколько иное устройство 

палисадника изображено на рис. 71.

Сплошной заборъ, состоящш также изъ столбовъ, 

пространство между которыми заполняется досками 

съ различными вырезками, показанъ на рис. 67; вы- 

резанныя доски помещаются между двумя планками, 

вставленными въ гнездо соседнихъ столбовъ и при
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биваются гвоздями. На рис. 70 показанъ примеру 
устройства воротъ въ заборе.

При устройстве всякаго деревяннаго забора часть 
столбовъ, зарываемую въ землю, для предупреждены 
загнивашя ея, следуетъ обугливать; веоь-же заборь 
или палисадникъ лучше всего выкрасить масляной 
краской или пропитать вареной олифой.



Распланировка и назначеше по* 
мЪщешй въ проектаХъ домовъ~ 

дачъ.

Одноэтажный домъ въ 2 комнаты съ кухней (Табл. IX). 

1. Передняя; 2 и 3. Жилыя комнаты; 4 кухня; 5. 

Отхожее место; 6 . Проходъ и лЪстница на чердакъ; 

7. С%ни; 8  Кладовая; 9. Крытая веранда, и 10. Откры

тая галлерея (проходъ).

Одноэтажный домъ въ 4 комнаты съ кухней (Табл. X).

1. Передняя; 2, 3, 4 и 5. Жилыя комнаты; 6 . Кухня; 

7. Отхожее место и проходъ; 8 . Сени и кладовая, и 

9. Крытая веранда.

Одноэтажный домъ въ 4 комнаты съ кухней и комна

той для прислуги. (Табл. XI).

1. Передняя; 2, 3, 4 и 5 Жилыя комнаты; 6 . Ванная; 

7. Отхожее место; 8 . Кухня; 9. Сени; 10. Комната 

для прислуги, и 11. Крытая веранда.

Одноэтажный домъ въ 4 комнаты съ кухней и комна

той для прислуги (Табл. XII).

1. Передняя; 2, 3, 4 и 5. Жилыя комнаты; 6 . От

крытая веранда; 7. Комната для прислуги; 8 . Кухня;
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9. Проходъ; 10. Отхожее мЪсто, 1 1 . Проходъ, и 1 2  

СЪни и кладовая.

Двухэтажный домъ въ 6 комнатъ съ кухней и комна* 
той для прислуги (XIII и XIV).

1 . Передняя; 2 . Кухня; 3. СЪни; 4. Комната дЛя 

прислуги; 5, 6  и 7. Жилыя комнаты; 8 . Веранда; 9  

Ванная; 1 0 . Отхожее мЪсто; 1 1 . Передняя Н-го эт.' 

12. Бельевая; 13. Отхожее м£сто; 14, 15 и 16. Жилыя 
комнаты.

Двухэтажный домъ въ 6 комнатъ съ кухней и комна

той для прислуги (Табл. XV и XVI).

1 . Передняя; 2 , 3 и 4. Жилыя комнаты; 5. Проходъ; 

6 . Отхожее мЪсто; 7. Кухня; 8 . Комната для прислуги; 

9. С-Ьни; 10. Кладовая; 11. Крытая веранда; 12. Пе

редняя Н-го эт.; 13, 14 и 15. Жилыя комнаты, и 16. 

Балконы.

Двухэтажный домъ въ 6 комнатъ съ кухней и комна« 

той для прислуги (Табл. XVII и XVIII).

1. Передняя; 2. Проходъ; 3. Кухня 4. Комната для 

прислуги; 5. Отхожее м-Ьсто; 6. Лестничная клЪткаг 

7; Жилая комната, 8. Веранда и галлерея; 9. Жилая 

комната; 10. Передняя Н-го эт.; 11. Ванная; 12. От

хожее м-Ьсто; 13. Бельевая; 14, 15, 16 и 17. Жилыя 

комнаты, и 18. Балконъ. ч

Двухэтажный домъ въ 8 комнатъ съ кухней и ком

натой для прислуги (Табл. XIX и XX).

1-й э т а ж ъ :  1) Передняя; 2, 3, 4, 5 и 6. Жилыя 

комнаты; 7) Кухня; 8) Комната для прислуги; 9) Ван

ная; 10) Крытая веранда; 11) Кладовая; 12) СЪни; 

13) Проходъ; 14) Отхожее мЪсто; 15 и 16) ЛЪстнич- 

ныя клЪтки.*

П-й э т а ж ъ :  1) Передняя; 2 и 3) Жилыя комнаты; 

4) Балконъ; 5) Жилая комната; 6) Запасная кухня;
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7 ) Комната для прислуги; 8 , 9 и 10) Проходы; 1 1 ) От

хожее место; 12 и 13) ЛЪстничныя клетки.

Въ случай желашя, въ этомъ послЪднемъ доме мо-- 

гутъ быть устроены 2  отдельныя квартиры, причемъ. 

въ I-мъ этаже получится 5 комнатъ съ кухней, ван

ной и комнатой для прислуги, а во П-мъ этаж е—..

3  комнаты съ кухней и комнатой для прислуги.



л  Лапехгут ъ.
ГРАЖДАНСК1Й ИНЖЕНЕРЪ.

Л т л а с ъ
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Пооектъ конюшни и кооовника.



Табя. VIII.

i n  I i  г i  г i 4• i t  job».

Жламъ.

- i .









Табл. XIL



Табл. XIII.

Проектъ двухэтажнаго лома иъ А тмнятт, гт. i/wuos « ^лииатпт



Проектъ двухэтажнаго дома въ 6 комнатъ съ кухней и комнатой;





Проектъ двухэтажнаго лома въ 6 комнятт» г.т, и «пишт»,-.



Табл. XVII.



таол. AY мЦ

Плоить
■ ДО
1 >ТГШ̂Сф

I"'] I ^

пплвитт, ш^хэтажнаго пома йъ 6 комнатъ съ кухней и комнатой



Проектъ двухэтажнаго дома въ 8 комнатъ съ кухней и комнатой



Т&бп XX

/]2лнъ 1п!ТА^СЛ.:1

/Л-----

Jf- -- _ < - _»L______ J. Сл»к ❖


