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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Когда у сельскаго хозяина хлЪбъ убранъ, обмолоченъ 

ссыпанъ въ амбаръ, тогда остается только вывезти добы

тое въ хозяйств^ на рынокъ или железную дорогу и тамъ 

его продать.

Для того, чтобы при маломъ количеств^. лошадей пере

везти большШ грузъ, —  необходимы xopouiie подъездные 

пути, хоронпя грунтовыя дороги. Сельсше хозяева, крестьяне, 

часто сами видятъ, какъ ихъ лошади, при среднемъ грузЪ 

на тел^гЬ, выбиваются изъ силъ, чтобы вытащитъ возъ изъ 

ухаба, какъ масса добра разбрасывается при перевозка на 

сторону, и все это только лишь отъ плохого состояшя нашихъ 

дорогъ.

Съ приведешемъ грунтовыхъ дорогъ въ удовлетвори

тельное состояше доходность земли въ данной местности, а 

следовательно— и ея ценность повысятся, обезпечится быстрое 

передвижеше гвузовъ; повысятся удобства жизни.

Данное руководство составлено съ тою цЪлью, чтобы 

посильно придти на помощь сельскому хозяину, внушивъ 

ему, насколько важно имЪть хорошую дорогу и сколько сбе*
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режешй останется у него, если онъ внимательно будетъ сле

дить за состояшемъ и ремонтомъ своихъ подъЪздныхъ путей. 

При составлеши этого руководства мы пользовались: 

ЛяхницкШ.— Обыкновенный дороги.

СроковскШ.— Грунтовыя дороги.

Бр. Розенъ.— Зем т я  дороги.

Ф. Лессель.— Про,Ьзж1я дороги.

Воиновъ.— Устройство и ремонтъ дорогъ.

Остгофъ.— Устройство и ремонтъ дорогъ.

АлексЪевъ и Брусовъ.— Строительные матер1алы. 

БакурнискШ.— О ремонтЬ шоссе.

Головачевъ.— Объ устройств^ земскихъ дорогъ. 

СеребровскШ.— Дороги.

Розенъ.— Борьба съ пылью.

Некрасовъ.— Обыкновенныя дороги.

Крыштовичъ.— АмериканскШ способъ постройки дорогъ. 

Дубелиръ.—Грунтовыя дороги.

РомановскШ.— Строительное искусство.

Фишеръ.— Приложеше къ строительному искусству. 

Loewe.— Strassenbaukunde Wiesbaden.

Составитель.



ПодраздЪлеше телЪжныхъ дорогъ въ Poccin.

Сообразно своему назначент дороги разделяются на 5 классовъ:

1) Дороги главныхъ сообщешй или государственный.

2) Большихъ сообщешй.

3) Обыкновенныхъ почтовыхъ сообщешй изъ губернш въ губершю.

4) Уйздныхъ почтовыхъ и торговыхъ мЪстныхъ сообщенш.

5) Проселочныя, сельсшя или полевыя.

Ширина полосы земли, отводимой или отчуждаемой для устрой

ства дороги и называемой „полосой отчуждешя", для 1-го класса— 

<50 саж., для 2-го, 3 и 4-го —  30 саж. въ л'Ьсистыхъ м'Ьстностяхъ и 

20 саж. въ открытыхъ; для 5-го —  3 саж., а въ л'Ьсистыхъ— 5 саж.; 

дороги 4-го класса могутъ быть на первое время до 10 саж., съ посте- 

пеннымъ приведешемъ ихъ до требуемой закономъ ширины.

Государственныя дороги 1-го класса содержатся казной, если он£ 

шоссированы, хотя часть ихъ передана земствамъ. Остальныя же, кроме 

сельскихъ большей частью на счетъ земскихъ суммъ и сборовъ; про

селочныя содержатся, т. е. проводятся и ремонтируются теми владель

цами или сельскими обществами, черезъ земли которыхъ онЬ проходятъ, 

при чемъ онЬ хотя и могутъ быть запахиваемы и изменены въ своихъ 

направлешяхъ, но при условш надлежащаго разр^шешя и чтобы новое 

направлено излишне не удлиняло дороги и не лишало бы близъ лежа- 

шде населенные пункты пользовашя дорогой.

По матер1алу и способу устройства верхняго строешя, т. е. ч4мъ 

поверхность дороги покрыта, тел^жныя дороги разделяются на группы:

1) Грунтовыя дороги, имеюшдя поверхность изъ обыкновенныхъ 

грунтовъ иногда съ разными добавлешями, разделены на а) съ есте

ственной поверхностью и б) съ укрепленной естественной или искус

ственной поверхностью.

2) Ш оссе— вымощенный камнемъ, разбитымъ на мелте куски съ 

укаткой.

3) Мостовыя— вымощенныя какъ камнемъ въ кускахъ, такъ и дру

гими матер1алами: деревомъ, бетономъ, асфальтомъ, металлами, стек- 

ломъ и др.
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Для дорогъ, проводимыхъ вне городовъ, применимы все эти группы, 

при чеыъ изъ группы м о с т о в ы х ъ  почти исключительно мостовня» 

изъ кання.

Устройство грузовыхъ фуръ и вообще экипажей.
Такъ какъ на устройство дорогъ главнымъ образомъ вл1яетъ. 

устройство экипажей, приводимыхъ въ движете въ большинстве слу- 

чаевъ лошадьми, то ниже приведемъ некоторый данныя относительно 

экипажей и лошадей.

Наибольшее значен!е для ремонта и устройства дорогъ изъ всЬхъ 

экипажей имйютъ грузовыя повозки (фуры), четырехколесныя и двух- 

колесныя повозки. Въ Россш главнымъ образомъ первыя; двухколесныя 

встречаются очень редко, напримеръ, на Кавказе, въ Крыму, въ Си* 

бири. Кром4 того, четырехколесныя повозки оказываютъ большее вл!я- 

Hie на кривизну поворотовъ дороги и на устройство самой проездной 

части. Поэтому нужно разомотреть только эти экипажи, а такъ какъ 

непосредственное вл1яше на дорогу имеетъ н и ж н я я  ч а с т ь  экипажа,, 

то главнымъ образомъ будемъ разсматривать эту последнюю. Верхняя 

часть или кузовъ зависитъ отъ вида клади и даже иногда отсутствуетъ.

Нижняя часть или 

х одов  ой ст анъ со- 

стоитъ изъ двухъ х о- 

д о в ъ: задняго хода 

А, соединеннаго на

глухо съ кузовомъ и 

п е р ед н яг о  хода В, 
который можетъ пово- 

 ̂ рачиваться около вер

ти кальнаго болта или

ш к в о р н я  О, проходящаго черезъ подушку кузова переднюю ось 

передшй и конецъ пр о до л ьн ик а  D, который другимъ концомъ 

скрепленъ наглухо съ задней осью. Къ передней оси прикреплено 

дышло Е  съ вагой F, къ которой прилаживаются валики или 

о р ч и к и  С съ постромками для запряжки лошадей; въ воловьихъ фу- 

рахъ къ дышлу, у его передняго конца прикреплено ярмо ,  въ кото

рое впрягаются быки; это ярмо покоится на шее быка. Иногда дышло, 

вага и валики заменяются оглоблями,  прикрепляющимися къ перед

ней оси (рис. 1, 2).

Наблюдешями замечено вредное вл1яше экипажей съ оглоблями 

на дорогу и поэтому следуетъ стремиться къ замене оглоблей дышломъ.
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Рис. 2.

Колеса делаются изъ дерева и состоять изъ: с т у п и ц ы  Н, 
спицъ К  и о б о д а  L. Ступица стянута снаружи железными обру

чами R, предохраняющими ееотъ раскалыватя; внутри ступицы имеется 

железная втулка, соприкасающаяся съ осью. Иногда въ ступице устраи

вается коробка для смазки.

Ободъ состоитъ или изъ нЪ- 

сколькихъ деревянныхъ ко- 

сяковъ, соединенныхъ дере

вянными штырями или чаще 

изъ о д н о г о  деревяннаго 

бруска, согнутаго кольцомъ, 

такъ называемые гнутые 

ободья. Въ обоихъ слу- 

чаяхъ ободъ обтягивается шиной К, желЬзнымъ обручемъ.

Шину скрЗшляютъ, набивая раскаленной съ ободомъ помощью вин- 

товъ съ потайными головками.

Спицы, находясь однимъ кон- 

цомъ въ ступац'Ь, а другимъ въ 

ободе, располагаются такъ, чтобы 

вместе съ ободомъ образовать ко

ническую поверхность, вершина 

которой будетъ въ части ступицы, 

обращенной къ кузову. Такое ко

лесо, какъ более жесткое, лучше 

сопротивляется боковьшъ давле- 

шямъ и толчкамъ, а ось делается съ концами, немного наклонными 

внизъ и образуетъ съ горизонталью уголъ 0 (рис. 4 и 5). Ступица

удерживается внутри ударной шай

бой М, снаружи чековой шайбой N

Рис. 3.

Рис. 4. Рис. 5.

и чекой Т. Углу В (рис. 3 и 4) наклона оси, придается почти такая 

же величина, какъ и углу ср (рис. 3) наклона спицъ къ плоскости обода, 

такъ чтобы уголъ <р былъ бы больше не более, чемъ на 1/2°, т. е.

ср— в = Ч 2" тогда спицы, передающая грузъ экипажа дороге, будутъ



8 ГРУНТОВЫЯ ДОРОГИ.

стоять почти вертикально. Часто между кузовомъ и осью помещаются 

рессоры , которыя умЪряютъ толчки.

Рис. 6.

Экипажи съ рессорами мень

ше повреждаютъ дорогу. При спу- 

скахъ для увеличешя сопротивле- 

шя экипажей движенш, посл^дше 

снабжаются т о р м а з а м и  (рис.

6). Въ Росыи употреблеше тор- 

мазовъ и рессоръ къ сожалЬнш 

очень рЪдко распространено.

ГлавнЪйиле размеры и вЪсъ экипажей.
Для устройства пройзжихъ дорогъ и мостовъ на этихъ дорогахъ 

очень важно знать, какъ размЪръ, такъ и вЪсъ экипажей, при чемъ ин

тересны только наиболышя величины этихъ данныхъ. Прилагаемая 

таблица № 1 даетъ размеры нЪкоторыхъ экипажей въ саженяхъ.

Таблица № 1.

п >>
а *

С5
е?
я
3
п
«а

0?
сз
в

ВЪсъ въ пудахъ.

Назваше.
£ *

.
Я  О-™

*

S g
rt
и

л
о g 
я 8

Собствен
ный.

Полезной
нагрузки

СП К  М
х: а 8

с?
О  ч

QJ
in § JZ со отъ ДО отъ ДО

Грузовая фура . . 0.9— 1,10 0,60 1,15--2,4 0,8— 1,15 30 72 55 150

Фура еЪна или со
ломы .................... 1,2— 1.75 0,60 1,9 -2,25 — — — —

Дрожки и экииажи. 0,90 0,65 0,9—1,40 о 0 1
 

о 36 45 —

Роспуски . . . . 1,10 0,60 6 1,15 40 70 — 240

Такая ширина кузова въ наиболее гролоздкихъ экипажахъ не бо- 

л^е 1,10 саж., а ширина повозокъ съ кладью рЪдко превышаютъ 1,75 саж. 

Высота съ нагрузкой бываетъ рЪдко болЪе 2,10 саж., а длина экипажа 

безъ дышла 2,30 саж.. длина же дышла колеблется отъ 0,95 саж., до 

1,70 саж. Д л и н а  осей достигаетъ отъ 0,70 до 0,95 саж., раз- 

с т о я  H i e  м е ж д у  о с я м и  въ грузовыхъ фурахъ бываетъ отъ 1,3 

до 1,5 саж.; въ роспускахъ разстояте это зависитъ отъ длины перево-
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зимаго л^са; посл'Ьдтй грузится такъ, чтобы между осями было 2/3 длины 

бревна, около выступаетъ спереди и около 1/з сзади.

Ширина хода или разстояше между внутренними краями ободьевъ 

хода у поверхности дороги изменяется отъ 0,5 до 0,8 саж., у грузо- 

выхъ повозокъ чаще 0,6 —  0,7 саж. Все указанные размеры зависятъ 

отъ рода и назначешя экипажа, а также местныхъ условШ.

На величину же д 1 а м е т р а к о л е с ъ  вл!яетъ следующее: чемъ 

д1аметръ больше, т:Ьмъ меньше сопротивлеше экипажа движенш и меньше 

повреждается дорога, но вместе съ возрасташемъ д!аметра колесъ, умень

шается устойчивость экипажа и возрастаетъ собственный весъ колесъ, 

что также нежелательно. Переднш колеса делаются на 20— менее зад- 

нихъ, съ целью увеличить уголъ полнаго поворота а. Д1аметръ зад- 

нихъ колесъ меняется отъ 0,45 до 0,60 саж., а переднихъ отъ 0,36 

до 0,48 саж. Д1аметръ въ двухколесныхъ экипажахъ делается более 

0,60 саж.

Ширина ободьевъ имеетъ большое значеше для поверхности до

роги, такъ какъ отъ этой ширины зависитъ степень изнашивашя покры

вающей полотно одежды, а также величина сопротивлешя экипажей 

движенш. Узше ободья грузовыхъ фуръ сильнее повреждаютъ дорогу 

и требуютъ большей силы тяги, поэтому важно, чтобы ширина ободьевъ 

была въ некоторомъ отношенш съ весомъ нагруженнаго экипажа.

Опытами надъ движешемъ экипажей пришли къ следующимъ вы- 

водамъ:

a) На шоссе и мостовыхъ, если ширина ободьевъ достигаетъ 

3,15— 3,44 дюйма, сопротивлеше экипажей движенш почти не зависитъ 

отъ этой ширины.

b) На грунтовыхъ дорогахъ изъ земли, песка и хряща, вообще на 

рыхломъ слое или свеже - устроенномъ шоссе, сопротивлеше движенш 

уменьшается съ увеличешемъ ширины ободьевъ и находится въ прямой 

зависимости отъ своего пути.

c) При одной нагрузке колеса съ ободьями ширина въ 2,38 дюйма 

сильнее повреждаетъ шоссейныя дороги, чемъ колеса съ ободьями въ 

4,53 и 6,89 дюйма. Въ виду же того, что разница повреждешй для по- 

следнихъ двухъ размеровъ незначительная, достаточно делать ширину 

ободьевъ въ 4,5 дюйма.

d) Увеличеше полезной нагрузки при ободьяхъ въ 2,76 дюйм, свыше 

61 пуд. на колесо оказывается вредной для дорогъ при двухколесныхъ 

экипажахъ.

e) При ободьяхъ въ 2,36 дюйм, и д1аметре колесъ 0,61— 0,70 саж. въ 

четырехколесныхъ экипажахъ, полезная нагрузка на колесо свыше 41,6 пу
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да въ сухую погоду я 27,5 пуд. въ дождливую также вредна. На рав; 

номъ шоссе сопротивлеше движенш не зависитъ отъ ширины ободьевъ 

на мостовыхъ же сопротивлеше движешю уменьшается съ увеличешемъ 

ширины ободьевъ.

Полная нагрузка экипажей зависитъ отъ ыЪстныхъ условш и со- 

стоитъ изъ веса клади или полезной нагрузки и собственнаго веса эки

пажа. Весъ экипажа для прочно и хорошо устроенныхъ экипажей изме

няется отъ 30 до 160 пуд., полезная же нагрузка отъ 55 до 380 пу- 

довъ; следовательно, полный весъ экипажей колеблется между 85 до 

540 пудовъ и понятно будетъ возрастать быстрее собственнаго веса 

экипажа, поэтому выгоднее пользоваться для перевозки всевозможныхъ 

грузовъ тяжелыми экипажами съ возможно болыпимъ числомъ лошадей 

въ запряжке.

Нужно, однако, заметить, что съ увеличешемъ числа лошадей 

уменьшается и полезная работа ихъ, а благодаря этому ограничивается 

увеличеше полнаго веса экипажей.

Такъ, если принять за 1,00 полную нагрузку одноконной подводы, 

то при двухъ лошадяхъ въ запряжке, полная нагрузка, перемещаемая 

каждой изъ лошадей, будетъ равна 0,97; при трехъ— 0,86, ири четы

рехъ— 0,80; при пяти— 0,73; при шести— 0,63; при семи— 0,55 и при 

восьми—0,40.

Само собою, что иногда удается пр!учить лошадей къ равномер

ной работе и приведенныя средшя величины нагрузокъ увеличиваются. 

При первой запряжке (которая поэтому наиболее ращональна) потеря 

силы лошади наименее заметна.

Сила тяги лошадей, вЪсъ ихъ и работа.

Весъ лошадей колеблется отъ 12 до 30 пуд., среднШ нормальный 

весъ можно принять для рабочей лошади около 23 пудовъ.

Сила тяги, т.-е. количество энергш, затрачиваемой лошадью на 

перемещеше груза въ 1 секунду; эта сила при наивыгоднейшей ра

боте колеблется отъ iU до '/в ея собственнаго веса, въ среднемъ 1/ьг 
что можно принять за нормальную силу тяги лошади, и что составляетъ 

для крепкой лошади 5 пудовъ, средней— 4 пуда и слабой отъ 3 до 

1,8 пудовъ; 1,8 полагаютъ для крестьянской лошади, на что должны 

обратить внимаше все строители дорогъ при ограничеши уклоновъ. 

Между темъ лошадь, привычная къ работе, можетъ довести тягу почти 

до ея собственнаго веса, правда, на непродолжительное время, въ про-
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тивномъ случай такая непосильная работа повредить лошади. Крутые 

уклоны должны быть построены съ перерывами въ виде площадокъ.

Работа лошади зависитъ отъ продолжительности ея, скорости и силы 

тяги. Если эти величины находятся въ болыпемъ соотвЪтствш, тогда 

рабочая производительность лошади больше и стоимость перевозки ста

новится меньше. При скорости до 0,5 саж. въ секунду, силе тяги до 1 /& 

ея веса и соответственной нагрузки лошадь въ состоянш произвести 

наибольшую работу въ 8 часовъ съ однимъ или двумя отдыхами. Это 

нормально, вообще же при большей скорости продолжительность работы 

сокращается и доходитъ до половины.

Наибольшая 8-ми часовая полезная работа Т лошади при нормаль- 

ныхъ услов1яхъ скорости-0,5 саж., силе тяги 1/ь в£са лошади Р вы

ражается следующей формулой:

Т =  0 ,5X8X 6 0 X 6 0 X 1/5P =m ax Т=2880 Р  пудъ=саженъ.

Принимая во внимаше затраченную работу лошади на перемЪще- 

Hie собственнаго тЬла, то полную работу можно получить приблизи

тельно: средняя лошадь безъ груза проходить шагомъ 65 вер.=32.500 саж.; 

следовательно, она произвела полную работу =  32500 t пудо-саженъ, 

называя черезъ t внутреннее усил1е, соответственное движеню шагомъ. 

Предположивъ же, что та же самая лошадь везетъ трузъ, то ея полная 

работа будетъ состоять изъ работы затраченной: 1) на перемещен^ 

груза равной 2880 Р  и 2) на перемещеше веса собственнаго тела, что 

выражается следующей величиной 0 ,5X 8X 60X 60X t.

Считая обе работы, порожнемъ и при грузе, одинаковыми, получимъ:

32500 t =  [2880ХР]+[0,5X 8X 60X 60 X 4 , 

откуда 6,26 t= P  или t—l/e Р— веса лошади.

Тогда наибольшая полная работа получится равной: 

maxR=2880XP+tX0,5X8X60X60=[2880+2400] Р= 5280Х Р  пудо-

саженъ, отсюда-{-Р— составляетъ [{ + у ]  ГА̂  Ж  есть ве’

личина силы тяги почти вдвое более предположенной въ 1/ь) этотъ 

выводъ подтверждается определешемъ этой величины силы тяги въ

15 1
1 - X  —, т.-е. тоже почти вдвое. Эти выводы являются правильными
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и для грузового дввжешя.

Полезная работа при движенш шагомъ составляетъ около 55°/о 

полной при движеши же рысью только около 30°/о.
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Не сл’Ьдуетъ забывать, что работа лошадей уменьшается съ уве- 

личетемъ числа ихъ въ запряжке и зачастую безполезно затрачивается 

при отсутствш тормазовъ на спускахъ дорогъ.

Основныя части дороги.

Обыкновенная дорога—это полоса земли, отведенная въ пред'Ьлахъ 

узаконешй и класса дороги, подготовленная для устройства на ней про

езжей ездовой части, для чего избранная на местности полоса обраба

тывается и укрепляется такъ, чтобы движете по ней было легко, 

удобно и безопасно, когда эта полоса земли и получаетъ назваше зем

ляного полотна дороги.

Средняя литя 

поверхности земля

ного полотна назы

вается о с ь ю  до

р о г и  (рис. 7) и на

ходится въ точке 

О. Ось дороги, на- 

з ы в а е м а я  маги

стральной л и н i е й, 

имеетъ видъ лома

ной, состоящей изъ 

прямыхъ и кривыхъ 

участковъ. Ось до

роги местами совпадаетъ съ поверхностью земли (рис. 7а), местами же 

лежитъ выше естественной поверхности земли и тогда земляное по

лотно получается отъ насыпи земли или насыпи (рис. 7Ь), местами же 

эта ось будетъ находиться ниже поверхности земли и тогда земляное 

полотно получится посл4 выкопки и удалешя известной части грунта 

или выемки (рис. 7с). Когда же ось дороги проходитъ по косогору, при

ходится делать выемку и насыпь вместе (рис. 7d).

Если проведемъ отвесную плоскость нормально къ проекцш оси 

дороги, то эта плоскость пересЬкаетъ поверхность полосы дороги или 

иначе земляное полотно по некоторому профилю, который называется 

поперечнымъ профилемъ дороги и въ зависимости отъ положешя оси 

дороги имеетъ не одинаковый видъ: эти профили представлены на 

рис. 7а, Ь, с, d.

Средняя полоса поверхности земляного полотна обыкновенно по-

на. поверхности земли



врывается твердымъ покровомъ или вообще укрепляется, служить для 

проЬзда экипажей и называется проезжей частью или ездовой частью, 

а одежда—дорожной одеждой или корой.

Къ ней, съ обеихъ сторонъ, прилегаютъ обочины, полосы земли, 

предназначенный для упора дорожной одежды, прохода пешеходовъ, 

склада матер1аловъ и другихъ целей, въ зависимости отъ чего назна

чается ширина обочинъ.

Проезжая часть и обочины составляюсь собственно дорогу или 

поверхность земляного полотна и носятъ назваше верхняго строешя 

дороги; точку е, (рис. 7) на переломе поверхности 'этой къ откосу на- 

зываютъ бровкой. Далее идутъ боковыя канавы съ откосами, поддержи- 

ваюпця земляное полотно въ возможно сухомъ состоянш, а за кана

вами и откосами, всегда ограничивающими насыпи и выемки, тянутся 

по обеимъ сторонамъ дороги свободныя полосы— обрезы. Съ этихъ обре- 

зовъ берутъ необходимую землю для насыпей изъ такъ называемыхъ 

резервовъ или же на обрезахъ складываютъ лишнюю землю изъ выемокъ 

въ кавальеры. На обрезахъ устраиваютъ также при необходимости лет- 

Hift путь.

Изъ всехъ указанныхъ частей наиболее важными при описанш 

устройства дорогъ являются ось дороги, поперечный ея профиль, по

тому что они одни совершенно ясно определяютъ форму и внешшй 

видъ дороги.

Ъздовая часть или проезжая и ея ширина.
Поверхность верхняго строешя или дорожная, обозначенная на 

рис. 8 буквами Д В С Е, представляетъ самую важную часть дороги и 

состоитъ изъ ездовой части В А С съ осью дороги въ точке А, хорошо 

укрепленной и обочинъ Д В и С Е.

■ЕЗДОВАЯ ЧАСТЬ ИЛИ ПР0Т.ЗЖАЯ И ЕЯ ШИРИНА. 1 3

Ъздовая часть занимаетъ середину, хотя не всегда, дорожной по

лосы, покрывается твердой одеждой или укрепляется какимъ-либо обра

зомъ, делается выпуклой и определенной заданной ширины.
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Ширина ездовой части В А С  будетъ зависать отъ деятельности 

проезда н рази^роБЪ экипажей: чЪмъ сильнее движеше телЬгъ и больше 

размеры ихъ, гЬмъ шире будетъ и ездовая часть. Кроме того эта ши

рина зависитъ отъ устройства дороги, 

рад1уса закруглетй и уклоновъ дороги. 

Не надо упускать изъ вида, что каждая 

построенная съ укрепленной поверх

ностью дорога привлекаетъ движеше 

другихъ дорогъ.

Наименьшая достаточная ширина 

проезжей части должна быть удобной 

для свободнаго разъезда двухъ телегъ.

Рис. 9. Принимая, что одна фура нагружена

грузомъ, занимающимъ много места, напримеръ, сеномъ, а у другой 

нагрузка не выходить изъ границъ кузова, какъ на рис. 9 и назвавъ 

(табл. 1).

Ширину фуры съ сеномъ . . 2 bj =  1,75 саж.

„ „ по кузову . . 2 Ъ2 =  1,10 „

„ следа колесъ . . .  2s =  0,60 „

„ обочины..................... а =  0,50 „

(средн.)

„ полосы безопасной. . с =  0.30 „

(найм.)

Считая, что экипажи проедутъ вплотную и что одинъ изъ нихъ 

одними колесами можетъ заехать на обочину на разстояше с отъ бровки, 

которое будетъ еще безопаснымъ для прочности полотна, если оно бу

детъ равно 0,25—0,30 саж., та наименьшая ширина обочинъ, допускае

мая въ Россш, иолучимъ общую ширину поверхности полотна отъ бровки 

до бровки:

b=a+ 2s [Ьл+Ьг]/ + с .................................... (3)

а ширину ездовой части замощенную

Е = Ь - 2 а .............................................................(4)

которая для нашихъ размеровъ равна

Е! =  0,50+0,60 =* [ —°-] +0,30— 2 X 0 ,5 0 =  1,83 саж.

Если не допускать езды по обочине, то ширину следуетъ считать 

достаточной въ Ег =  1,83-]-fa —  с] =  1,83 -f- 0,50 —  0,30 =  2,03 саж.; 

конечно, эконом1я изъ замощешя этихъ 0,20 саж. составить известную 

сумму, но наши климатичесшя услов!я не всегда позволяютъ пользо-
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ваться этой 3KOHOMiefi. Впрочемъ, въ настоящее время рекомендуется 

замащивать часть обочннъ мелкимъ камнемъ. Вообще изъ вышеуказан- 

наго разсчета Ездовую часть не сл^дуетъ делать уже 1,83 саж. при про

езде 2-хъ экипажей, потому что замечено, что съ уменьшетемъ ширины, 

т.-е. съ назначеиемъ ширины дороги несоответственной проезду, стои

мость ремонта дорогъ увеличивается; это объясняется темъ, что при 

узкой ширине фуры почти всегда будутъ ехать другъ за другомъ, по 

одной почти колее. Если число экипажей, движущихся въ рядъ, более

2-хъ, то обозначая это число черезъ п, при чемъ принимаютъ для по- 

левыхъ дорогъ и местныхъ сообщешй п =  2.

Отсюда Еп =  Ьп —  2а . . . . (5) величину же bn следуетъ

получить по следующей формуле:

bn =  а + 2п 8 + [(п —  1) (b2 +  2t)] -(- с . . . . (6)

обобщенной изъ первоначальной формулы (3), при чемъ для полевыхъ 

дорогъ съ очень слабымъ движешемъ можно Е назначить для самыхъ 

яизкихъ пределовъ (таблица 1), именно:

=  0,50 + 0,60 + (0,9+1,2) -f 0,30 =  2 X  0,5 =  1,32 саж.

Ширина устроенныхъ проезжихъ мощенныхъ частей во многихъ 

губершяхъ Россш очень различна и колеблется отъ 1,33 саж. до 6 саж.; 

при чемъ чаще встречаются цифры 3 саж. и 2,5 саж.

Части землянаго полотна: ось дороги въ планЪ и ея продольный 
профиль.

Ось дороги. При проектировали и устройстве дорогъ наиболее важ- 

нымъ элементомъ является ось дороги, которая въ плане состоитъ изъ 

прямыхъ и кривыхъ участковъ, а въ продольномъ виде изъ отрезковъ 

подобныхъ, различно наклонныхъ къ горизонту, образуя продольный 

профиль. Всякая дорога должна быть удобна для проезда экипажей и 

потому ея ось располагаютъ наиболее удобно, какъ въ плане, такъ и 

въ продольномъ профиле. Въ плане для свободнаго проезда кривизна 

поворотовъ или закруглешя должны соответствовать потребностямъ дан

ной местности, а въ продольномъ профиле наклонъ оси къ горизонту или 

продольные уклоны должны быть возможно наименыше.

Нривизна поворотовъ или закруглежя дорогъ. Когда ось дороги 

въ плане состоитъ изъ двухъ прямыхъ лишй, встречающихся подъ 

угломъ, то для удобства проезда эти две прямыя заменяютъ, переходя 

постепенно отъ одной линш къ другой помощью кривой и собственно
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закругляютъ повороты оси дороги. Углы больше 160° не закругляются. 

Закруглешя ингЬють почти всегда видъ дуги круга и редко форму по- 

раболы, при чемъ кривыя очерчиваются такъ, что соединяемые прямые 

участка касательны къ этимъ кривымъ. Кривизна закругленш зависитъ 

отъ конструкцш местныхъ экипажей и обусловливается величиной ра- 

д1уса, который стремятся сделать изъ экономш места и работъ наи- 

меныпимъ, такъ называемаго минимальнаго pafliyca закруглешя.

Закруглешя всегда стйсняютъ прсЬздъ и даютъ добавочныя сопро- 

тивленья движенш экипажей, т.-е. лошади затрачиваютъ добавочныя 

усшпя гЬмъ болышя, ч^мъ рад!усъ кривой меньше. Изъ этихъ сопро- 

тивлешй вредныя для движешя следующая: 1) скользнете ободьевъ 

колесъ по поверхности дороги, производя добавочное треше, преодоле

ваемое лошадьми, 2) уменыпеше силы тяги лошадей, идущей на удер- 

жаше экипажа, расположившагося косо къ оси дороги, на проезжей 

части (поперечныя у си л in) и влекущей потерю силы тяги, потому что 

направлеше движешя лошадей составляетъ уголъ съ продольной осью 

экипажа.

Крутые повороты опасны и т^мъ, что экипажи при быстромъ дви- 

женш могутъ опрокидываться.

Вл1ян1е местности на величину минимальнаго рад1уса занругле-
жя. Было уже указано выше на неудобство малыхъ рад1усовъ закруг- 

лешй, поэтому съ одной стороны необходимо увеличивать рад!усы, но 

съ другой стороны эконом1я места и расходовъ на устройство и ремонтъ 

дорогъ, въ особенности въ гористой местности при острыхъ углахъ, за- 

ставляютъ уменьшать закруглешя. При скорости движешя не более 

10— 12 верстъ въ часъ величина минимальнаго рад!уса около 15 саже

ней; при более быстрой езде до 16 верстъ въ часъ, рад1усъ закругле

шя не следуетъ допускать менее 25 саж.

Въ ровной и слабо холмистой местности, где возможны болышя 

скорости движешя, надобно стараться устраивать закруглешя съ pafliy- 

сами большими 25 саж., и въ редкихъ случаяхъ по какимъ-либо ува- 

жительнымъ причинамъ принимать минимальный рад1усъ въ 15 саж. 

Въ гористыхъ местностяхъ следуетъ ограничиваться закруглешями, при 

которыхъ возможна только медленная езда шагомъ, потому что проло- 

жеше закругленш большого рад1уса вызываетъ огромные расходы и 

болышя трудности; поэтому въ этихъ местностяхъ минимальный рад!усъ 

допускается до 5 саж. и даже 2*/г саж. Въ зависимости отъ продоль- 

наго уклона допускаютъ следую пце рад1усы закруглешя:

отъ 20 до 25 саж. при продольномъ уклоне отъ 0,04 до 0,05 

„ 15 ,, 20 я « » » г 0,03 „ 0,04



НАНМЕНЫШЙ РАД1УСЪ И ШИРИНА ЗАКРУГЛЕН1Й. 17

, * 10 „ 15 „ . „ „ 0,02 „ 0,03

„ 5 „ 10 „ „ „ 0,01 „ 0,02

При минимальномъ pafliyci для свободнаго движешя необходимо 

давать дороге въ местахъ закруглешй соответственный уширешя.

Наименьшш рад1усъ и ширина закруглешй въ зависимости отъ 
типа экипажа.

При устройстве дороги очень редко можно избегнуть поворотовъ 

ея и для удобства движешя необходимо, чтобы каждый экипажъ или 

фура могла свободно проходить эти повороты; вместе съ этимъ такой 

поворотъ дороги долженъ занимать по возможности меньше места. Эти 

услов1я вполне определяются угломъ а, на который можетъ по

воротиться на шкворне передшй ходъ фуры относительно своего нор- 

мальнаго положешя. Этотъ уголъ поворота а будетъ наиболыпимъ или 

полнымъ при томъ положен! и передней оси, когда одно изъ ея колесъ 

упрется въ кузовъ или продольникъ; и чемъ больше полный уголъ по

ворота «, темъ меньше места надобно для поворота экипажа, а следо

вательно темъ больше можетъ быть кривизна дороги или меньше рад1усъ 

закруглешя. Въ обыкновенныхъ грузовыхъ повозкахъ полный уголъ по

ворота доходить до 30°; въ городскихъ экипажахъ до 90°; для увели- 

чешя а передшя колеса делаются возможно меньше или же самая кон- 

струкщя экипажа такова, что передшя здлеса свободно проходятъ подъ 

кузовомъ.

При перевозке длинныхъ бревенъ й брусьевъ раздвигаютъ перед

шй и задшй ходы повозки, которая въ данномъ случае называется 

роспусками. Для этого вынимаютъ шкворень н отделяюсь задшй 

ходъ отъ передняго, который сохраняетъ возможность поворота, и ста

вить задшй ходъ на разстоянш 2/з длины бревна, при чемъ продоль

никъ привязывается къ бревну передъ задней осью; при этомъ, въ слу

чае необходимости, можно поворачивать и задшй ходъ на некоторый 

уголъ а относительно нормальнаго положешя его, отвязавъ продольникъ 

и передвигая его подъ бревномъ въ одну или другую сторону. Пово- 

рачиваше задняго хода одновременно съ переднимъ дастъ возможность 

увеличивать кривизну пути и заставляетъ обе пары колесъ двигаться 

по обеимъ кривымъ. Это последнее обстоятельство очень важно 

въ гористыхъ местностяхъ. Уголъ а въ роспускахъ доходить до 40°, 

а уголъ «, до 30°.

грунтовыя дороги. 2
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Наибольшая величина полнаго угла поворота, следовательно, зави

ситъ отъ назначешя рода и устройства экипажа, отъ чего будутъ зави

сеть и нанменышй рад1усъ закруглешя и ширина дороги.

Грунты, какъ матер1алы для дорожныхъ работъ, свойства грун- 
товъ, ихъ раздЪлеше.

Изучеше свойствъ грунтовъ необходимо при постройизхъ дорогъ, 

где приходится наталкиваться на самые разнообразные грунты, требую- 

пце: разной расценки на добываше и перем^щете ихъ, знашя спосо- 

бовъ борьбы съ слабыми грунтами на дорогахъ сообразно ихъ качествамъ 

и нЪкоторымъ свойствамъ.

Грунты въ нашихъ расцЪнкахъ и урочномъ положенш соответ

ственно стоимости ихъ разработки распределены следующимъ образомъ:

Выемки:

1) въ мягкомъ, обыкновенномъ грунте, разрабатываемомъ лопатами;

2) въ грунте, разрабатываемомъ кирками;

3) въ каменистомъ грунте, разрабатываемомъ кайлами и ломами;

4) въ каменномъ и скальномъ грунтахъ, разрабатываемыхъ ло

мами, клуньями и взрывчатыми веществами.

Насыпи:

1) изъ выемокъ во всякихъ грунтахъ и изъ резервовъ въ мягкихъ 

грунтахъ;

2) изъ резервовъ въ каменистомъ и щебенистомъ грунтахъ;

3) изъ выемокъ и резервовъ дальней возки, более 50 саж.;

4) изъ спещально добытаго камня.

Сообразно съ этой классификащей, геологическое разделеше этихъ 

грунтовъ и по составу будетъ: о б ы к н о в е н н ы е  г р у н т ы ,  т.-е. 

рыхлые въ геологш разделяются на 1) валуновыя породы: песокъ, гра- 

вШ, галька, валуны или булыги; 2) глины: гончарныя или жирныя, 

суглинокъ, топця или обыкновенныя глины, мергель или рухлякъ и 

вязшя глины; 3) раститёльныя земли: обыкновенный черноземъ, торфъ 

и болота.

Грунты, разрабатываемые киркою, кайлою и лопатою; щебенистые 

и гравелистые грунты: рыхлый, крупный гравш, щебень, галька, плотно 

слежавппйся гравШ, грунты, перемешанные съ мелкимъ камнемъи ва

лунами и т. д.

Наменистыми грунтами считаются ташя каменныя породы, кото

рый вследCTBie трещинъ, сл-абыхъ слоевъ или непрочности матер1ала
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разбиваются ломомъ на куски такого веса, что одинъ средней силы 

челов'Ькъ можетъ поднять и положить его на тачку или колымагу; а 

равно и грунты, состояпце изъ такихъ каменныхъ породъ, или изъ на

столько разрушенныхъ каменныхъ породъ, что разработка ихъ и раз- 

мельчеше до означеннаго вЬса въ штук^ могутъ быть произведены ло- 

момъ, клиньями и молоткомъ, безъ помощи пороха и динамита, таковы: 

тонкослоистая плиты, аспиды, м*лъ и др., а также и сплошное нагро- 

мождеше валуновъ, для этой категорш работъ допускается употребле- 

Hie взрывчатыхъ веществъ.

Нъ сплошной скалЪ и камню относятся: граниты, гнейсы, аениты, 

кварцъ, базальтъ, порфиры и друпе, требуюпце для разработки прим-Ь- 

нешя взрывчатыхъ веществъ, а затймъ для размельчешя употребле- 

шя клиньевъ, ломовъ и молотковъ. Сюда относятся по стоимости ра

ботъ конгломераты.

Напластовашя имеютъ важное вл1яше на свойства грунтовъ. Въ 

этомъ отношеши:

Сл о и с т ы й  породы  представляютъ более или менее резко выра- 

женныя параллельный плоскости— такъ называемый поверхности напла- 

«товашя: а) горизонтальный, Ь) наклонныя съ падешемъ въ сторону 

выемки, с) наклонныя въ обратную сторону или d) нормальный къ лиши 

дороги.

Глыбовидныя породы, не представляюпця напластывашй: сюда от

носятся плутоничесшя .или извергаемыя породы: гранить, йенитъ, 

порфиръ, дшритъ и т. д. и вулканичесшя породы: базальтъ, долеритъ, 

мелафоръ, трахитъ, фонолитъ, лава.

Известно, что каждый грунтъ имеетъ свой естественный откосъ, 

но вместе съ темъ некоторые рыхлые грунты, какъ растительный и 

глинистый, способны держаться и въ отвесномъ положенш, но не долго. 

По п л о т н о с т и  и н а с ы ще н1 ю  водой грунты можно разделять на 

нлотные, рыхлые, сыпуч1е, вязюе и плывуч1е.

Разрыхлеше и осадка грунтовъ.
При выкапыванш и перемещено! масса земли всякаго рода будетъ 

занимать насыпанной бблышй объемъ вследств1е разрыхлешя, и чемъ 

грунтъ плотнее, темъ степень его разрыхляемости больше, такъ что 

всякая выемка изъ плотнаго тела даетъ разработанный грунтъ въ ббль- 

шемъ объеме, который увеличивается следующимъ образомъ:

Чистый п е сок ъ ..........................................................  1 до 5°/о

Черноземъ и булыжниковый . . . 3— 7°/о
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Глинистый и щебенистый и слаб, ка

меи. н ород ы .................................... 7— 10°/о

Средшя каменныя породы . . . .  10— 17°/о

Жирно-глинистые грунты . . . .  20— 25°/о

Торфяные грунты ............................... 25— 30°/о

Скалистыя твердыя породы . . . .  30—35°/о

Эти же разрыхленные грунты, насыпанные въ насыпи, отъ соб

ственной тяжести сплотняются отъ укатки и трамбовашя и постепенна 

прюбр^тають досчаточную плотность, хотя и не въ такой степени какъ 

въ плотномъ теле грунта, сл,Ьдств1емъ этого насыпь осядетъ. На осадку 

следуетъ прибавлять, увеличивая высоту насыпи для грунтовъ обыкно

венной сухости, при:

каменныхъ, среднихъ и твердыхъ поро-

дахъ ....................................................2,5°/о

песке и х р я щ е .........................................  4°jo
черноземныхъ, торфяныхъ..................... 7°/'о

глине, глинисто-мергельныхъ и слабыхъ

к а м н я х ъ .............................................. 8—9° [о

Этотъ запасъ можно уменьшить на V«— ]/з при производстве зем- 

ляныхъ работъ помощью конной или вагонной возки, потому что уплот- 

нен1е уже происходить при работахъ.

Растительные грунты образуютъ верхнШ не толстый до 1 саж. 

слой поверхности земли и состоитъ изъ растительнаго перегноя, кор

ней и стеблей, часто вместе съ пескомъ, глиной и др. цвета темнобу- 

раго до чернаго. Черноземомъ называется самый чистый, жирный, безъ 

примесей-

Эта земля легко обрабатывается, разрыхляется и оаЬдаетъ; сле

довательно, обладаетъ незначительной плотностью. Во влажномъ состо

ит черноземъ держится почти отвесной стеной до 3 арш. высоты; ног 

при избытка воды, быстро разжижается, образуя топкую грязь. Черно

земъ способенъ сползать, въ сухомъ же состоянш также обрушивается, 

образуя откосъ гЬмъ положе, чЪмъ бол4е въ грунте примесей до 26— 

28°, т. е. двойной откосъ. При текущей воде черноземные грунты очень 

быстро размываются. Этотъ грунтъ можно считать для насыпей и вые

мокъ не совсемъ хорошимъ, хотя хорошо утрамбованный и уплотнен

ный образуетъ достаточно прочныя насыпи. Черноземъ также служить 

хорошимъ подспорьемъ при закрепленш откосовъ, благодаря способно

сти быстро покрываться травой. Кубъ чернозема въ плотномъ теле,
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<г.-е. въ нетронутомъ грунте весить до 900 пуд., вырытый же и не 

утрамбованный— до 675 пуд.

Торфъ—грунтъ, получивппйся отъ перегноя частей растенШ въ 

«тоячихъ водахъ и болотахъ. При большой упругости торфъ не под. 

дается трамбованш, слишкомъ пропускаетъ воду и высыхая разсы- 

пается, разносится ветромъ. Торфъ очень хорошо прим4нимъ при устрой

стве насыпей въ низменныхъ местахъ на нижнюю часть насыпей, по

тому что пропускаетъ воду не размываясь. Кубическая сажень сухого 

торфа веситъ 240— 270 пуд.

Глинистые грунты по своей плотности встречаются отъ самыхъ 

жирныхъ, очень плотныхъ, съ примесью песка и другпхъ земель сред

ней плотности и имеютъ широкое распространена въ Россш. Сухая, 

хорошо слежавшаяся глина называется твердой, отделяется съ трудомъ 

лопатами и держится отвесной стеной до 3 и более саженъ. Естествен

ный откосъ этихъ грунтовъ колеблется отъ полуторнаго (1:1,5) до пяти 

четвертнаго (1 :1,25), при угле отъ 16° сырая, но 45° твердая, т.-е. 

•около 37°. Весъ 1 куб. саж. въ плотномъ теле въ грунте весить отъ 

900 до 1.200 пуд.

Глинистые грунты вообще довольно хороши для возведешя насы

пей, но только при тщательномъ трамбованш и отводе воды, благодаря 

характерному свойству ихъ пучиться отъ насыщешя водой и при мо- 

розахъ; въ сухое время года откосы и поверхности изъ глины сильно 

трескаются, что можетъ повести къ сильному проникновенно воды въ 

тело полотна дороги. Насыпи изъ слабыхъ глинистыхъ грунтовъ съ 

течешемъ времени ползутъ и расплываются въ особенности, если они 

плохо укреплены и не ограждены отъ доступа воды. Очень опасны слои

стая наклонныя напластовашя глины съ пескомъ, среди камней, изве

сти и проч., по которымъ легко происходятъ сползы. Большая разрых- 

ляемость этихъ грунтовъ ведетъ за собою и большую осадку насыпей 

до !/2о ея высоты, которая можетъ продолжиться несколько летъ. При 

устройстве дорогъ въ глинистыхъ грунтахъ необходимо вообще очень 

внимательное отношеше къ землянымъ работамъ.

Глины темно-коричневаго или зеленоватаго цвета подъ действ!емъ 

воды способны жадно впитываться и совершенно расплываются, не дер

жатся ни при какомъ откосе. М е р г е л и с т ы е  гр у нт ы не прочны и, 

быстро напитываясь водой при дожде, обращаются въ жидкую массу, 

способную къ сползу. Существують впрочемъ глины совершенно непри- 

яимаюпця воды, употребляемый даже для предохранешя отъ доступа 

воды.

Зимой нельзя делать насыпи изъ глины, потому что въ срединЬ
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насыпей мерзлая глина держится комьями долго и сильно, после таяшя 

садится, разстраивая насыпи и откосы.

Глинистые грунты принято разделять на 3 разновидности: 1) жирно

глинистые грунты, въ которыхъ глина преобладаете песку мен4е 35% 

общаго количества; 2) суглинки или песчано-глинистые грунты съ боль- 

шимъ отношешемъ глины къ песку 1:2, 1:3; 8) супески или глинисто

песчаные грунты, при отношенш глины къ песку— 1:8.

Таблица 7.

Классификащя глинистыхъ почвъ въ Россш .

Отношеше глины къ песку.
Назваше почвенныхъ разно

видностей.

Отъ 1: 0,5 до 1 : 1 . . . Глинистыя почвы.

W 1: 1 1 : 2 .  . . Тяжелые суглинки.

п 1 :2 W 1 : 4 .  . . Средше суглинки.

п 1 : 4 п 1 : 7 .  . . Легше суглинки (суглино 

супески).

У) 1 :7 п 1:12 . . . Супески.

п 1:12 » 1 : 30 . . . Глинистые пески.

п 1:30 п 1 : 50 . . . Резко песчаныя почвы.

Песчаные грунты. Чистый песокъ или съ разными примесями 

глины, извести и проч., т.-е. кварцевый и землистый пески. Чистый и 

крупный песокъ более пригоденъ для образовашя въ немъ дорожной 

полосы.

Естественный откосъ его колеблется отъ 35° до 38°, т.-е. полу- 

торнаго въ сыромъ откосе 22°. Куб. саж. сухого песка весить около 

815— 960 пуд., влажнаго 850— 1050 пуд. и мокраго 1000—1100 пуд., 

примесь глины также увеличиваетъ весъ песка.

Песокъ обладаете небольшой разрыхляемостью отъ 1— 5°/о и въ 

короткое время уплотняется даже безь всякаго трамбовашя отъ соб

ственнаго веса и дождей, что делаете его очень удобнымъ для насы

пей; осадка только 1— 4%; поэтому его называютъ несжимаемымъ и 

онъ употребителенъ для основашй здашй.
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Песокъ для быстраго уплотнешя поливаютъ водой, отчего мелкШ 

песокъ увлекается водой вглубь грунта и все частицы сближаются, 

уменьшая объемъ массы.

Для дорожныхъ работъ чистымъ пескомъ считается тотъ, который 

имеетъ не более 15 °/о примесей. Песокъ является, следовательно, для 

насыпей самымъ лучшимъ грунтомъ, какъ по легкости разработки, такъ 

и потому, что въ деле скоро уплотняется, не требуя трамбовашя. Работа 

можетъ происходить и зимой, если снять верхшй промерзппй слой. Песокъ 

хорошо проводить воду и употребителенъ для дренажа и баластнаго слоя 

на желйзныхъ дорогахъ. Недостаткомъ песчаныхъ грунтовъ является ихъ 

легкая размываемость, уже при теченш воды со скоростью 1/в фута въ 

секунду. Ветеръ также легко уносить частицы песка, разстраивая на

сыпи и откосы и чемъ песокъ суше и мельче, тЬмъ быстрее это про

исходить. У краплете откосовъ, а также поверхности дорожныхъ немо- 

щенныхъ частей rpaeieMb, черноземомъ или дерномъ эти недостатки со

вершенно устраняютъ.

Хрящеватые, щебенистые и гравелистые грунты состоять изъ 

более или менее крупныхъ кусковъ естественно разрушенныхъ камен

ныхъ породъ или же искусственно размельченныхъ. Обладая малой 

осадкой и сравнительно большой разрыхляемостью, эти грунты очень 

хороши для дорожныхъ работъ, но встречаются редко, почему довольно 

ценны. Разработка ихъ очень трудна. Естественный откосъ имеютъ: 

хрящъ 39°, щебень отъ 45° до 60°, т.-е. до трехъ-четвертного. Кубич. 

саж. весить 950— 1100 пуд. При размере 1/2—  11/2 дюйм, называются 

мелкими, 1V2— 2 V2liofiM.— средними, 2'/а— 4дюйм.— крупными— камушки 

грав1я или щебня.

Скалистые грунты или горныя породы состоять изъ каменныхъ 

массъ съ разной твердостью и напластовашемъ соответственно породе 

камня. Разработка ихъ ломами, клиньями и взрываньемъ требуетъ зна- 

чительныхъ усилгё и времени. Откосъ имъ придаютъ отъ 1:0,5 до 1:0,1. 

При этомъ стоимость работы для выемокъ зависитъ отъ знашй и рас

порядительности заведующихъ работами, и если будетъ недоборъ, то 

его пополнен! е потомъ стоить очень дорого. Для полотна дорогъ эти 

породы употребляются очень редко, въ исключительныхъ случаяхъ, когда 

полотно ихъ пересекаетъ; эти породы идутъ главнымъ образомъ на до

рожную кору, при чемъ по своимъ качествамъ, строеню и происхожде- 

шю очень разнообразны.
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Грунтовыя дороги.
Вместе съ появлешемъ новыхъ населенныхъ пунктовъ— поселковъ, 

селъ, по мере роста ихъ, появляются сами собою и грунтовыя дороги; 

значеше ихъ растетъ и движете на нихъ увеличивается.

При выборе направлешя стремятся къ кратчайшей и ровной до- 

рогЬ, избегая по возможности косогоровъ и черезчуръ болыпихъ подъ- 

емовъ и мало обращаютъ вниман1я на отводъ воды съ выбраннаго пути, т.-е. 

на самое главное при устройстве вообще дорогъ, а также на качество грунта 

ездового полотна. Поэтому при исправленш этихъ существующихъ грун- 

товыхъ дорогъ или же проведенш новыхъ главное внимаше должно 

быть обращено на отведете воды и грунтъ полотна.

Плохое состоите грунтовыхъ дорогъ зависитъ:

1) отъ неправильнаго общаго устройства и проведешя ихъ.

2) отъ отсутств1я укреплешя ездовой части;

3) отъ безпорядочнаго ремонта и содержашя ихъ.

Для приведешя этихъ дорогъ въ хорошее состояше употребляютъ 

следуюпця меры: устранеше техъ неправильностей въ проведенш и 

устройстве, кашя окажутся при ихъ осмотре, какъ вырьше канавъ, от

водъ воды, выправлеше всехъ извилинъ (закруглешй) и частью ихъ 

уничтожеше, также уменыпеше всехъ крутыхъ уклоновъ какимъ-либо 

способомъ, срезкой, обходомъ и т. п., въ низменныхъ местахъ возвы- 

шешемъ полотна дороги, устройство частей, мостовъ, трубъ, которые 

устраиваются по возможности проще или какъ и при искусственныхъ 

дорогахъ, при чемъ въ долинахъ рекомендуется подняие дороги выше 

по подошве горы, въ особенности, если дорога затопляется.

Во избежаше излишней ширины грунтовыхъ дорогъ необходимо 

ограничить канавами полосу не более 6 саж., лучше всего 5 саж., по

тому что тогда ее легче осушить и отвести воду, держать средину до

роги выпуклой, считая выпуклость 1 верш, на сажень. Все это облег

чить вдвое ремонтъ дороги.

Постоянный надзоръ, т.-е. содержаше этихъ дорогъ, частыя исправле- 

шя ихъ, почти всегда мелмя и дешевыя, составляютъ самое главное 

средство для хорошего состояшя этихъ дорогъ.

OrcyTCTBie же надзора и неумелый ремонтъ всегда являются 

причиной ухудшешя грунтовыхъ дорогъ.

Р а з д а е т е  грунтовыхъ дорогъ. Все эти дороги можно разделить 

на две группы: а) съ укрепленной поверхностью ездовой части и б) съ 

укрепленной, но по возможности дешевыми и простейшими способами.
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Группа а): при улучшенш сокращаютъ ширину не меньше, ч4мъ 

до 5 саж., проводятся канавы, отводится вода, укрепляются овраги, воз

вышается полотно въ низкихъ ^топкихъ мЪстахъ и полотно делается 

выпуклымъ, выброшенной изъ канавъ землей или взятой изъ другихъ 

месть, а работы по устройству ездовой части заключаются въ р а в н е- 

H in  дороги, т.-е. въ засыпаши рытвинъ, промоинъ, выбоинъ. Эту за

сыпку надо делать исключительно хорошимъ грунтомъ, не допуская на

воза, хвороста и ни одного камня или деревянныхъ обрубковъ, потому 

что все это только вредить дороге, после перваго же дождя высту

пая къ верху и образуя выбоины. Всяие камни и пни следуетъ при 

равненш дороги выкапывать и убирать съ дороги. Выравненную дорогу 

следуетъ укатать раза четыре каткомъ для грунтовыхъ дорогъ после дождя.

Вообще, за такимъ полотномъ нужно следить, потому что часто 

при отсутствш надзора дороги принимаютъ видъ желоба съ рытвинами 

и водороинами по средине дороги, въ которыхъ часто застаивается вода 

размягчая полотно и увеличивая грязь.

Кроме того, надо заметить, что землею, выброшенной изъ канавъ, 

следуетъ возвысить полотно, но ни въ какомъ случае не устраивать 

выемокъ или банкетовъ по обеимъ сторонамъ дороги, которые не даютъ 

воде течь въ канавы и задерживаютъ ее на самой дороге; по пологимъ 

косогорамъ поверхность допускается безъ исправлешй, чтобы не снять 

убитаго ездой верхняго слоя земли.

Группа б): улучшеше, когда кроме закреплешя овраговъ, прове- 

дешя канавъ и уменыпешя ширины укрепляютъ еще дорожную ездовую 

часть разными способами. Дорога считается хорошей, если телега въ 

40— 50 пуд. не будетъ оставлять колею 1°—3U° въ мокрое время. 

Ширина ездовой ихъ части делается сообразно движенш, не более 

3—4 саж., но чаще въ 2, 5 саж.

Знаше этихъ способовъ необходимо, потому что, напримеръ, въ 

Сибири, где приходится вновь проводить дороги по неизвестнымъ, вновь 

заселяемымъ местамъ, другихъ способовъ применять не приходится. 

Тамъ жизнь даже выработала особые типы, которые будутъ приведены 

ниже.

При каменистыхъ и хрящеватыхъ грунтахъ, которые очень редко 

встречаются только въ Финляндш, Олонецкой губ. Восточной Сибири, въ 

Крыму, на Урале, тамъ, где выветривпйеся камни выступаютъ на по

верхность уже въ виде rpaBifl, чуры, жерствы и хряща или где имеются 

карьеры дешеваго даже слабаго камня, грунтовыя дороги, проходяшдя 

по этому щебню, представляютъ видъ естественнаго шоссе; эти дороги 

■очень хороши, не требуя большихъ затратъ.
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Если дорога проходить по каменистому месту, все ихъ устройство 

заключается въ разравниванш проезжей полосы съ придашемъ выпук

лости до 1 /7о и въ устройств^ канавъ съ наброской грунта, если онъ 

хороппй, на поверхность дороги слоемъ отъ 3— 6 дюм., этотъ слой надо 

укатывать и лучше всего после дождя; въ случае, если щебень не под

дается укатке, следуетъ прибавить до 15°/о глины, которая, будучи су

хой и размельченной, связываетъ щебень и дорога хорошо укатывается.

Если-же дороги проходятъ по каменистому грунту смешанному бо

лее или менее съ землею, то къ грунту дороги примешивается хрящъ, 

почти всегда находящейся по близости. Количество хряща прибавляется 

по опыту и сравнешю съ ближайшими участками, где грунты чисто ка

менистые.

Прибавленный хрящъ перемешивается съ грунтомъ железными 

граблями и укатывается не менее 4-хъ разъ. Желательно делать это после 

дождя или во время его.

Канавы делаются глубиною lVa фута и более, сообразно количе

ству воды, откосы одиночные или въ 45°/о. При косогоровъ просыпку 

делаютъ по ступеньчатому основашю. Продольный скатъ канавъ мо- 

жетъ быть до 1/4о не длиннее 50 саж.

При песнаныхъ грунтахъ движеше затруднительно больше всего1 

въ сухую погоду, потому что песокъ становится рыхлымъ, и нога ло

шади тонетъ въ немъ, а колеса вязнутъ, въ сырую-же погоду этотъ 

грунтъ хорошъ и безъ укреплешй.

Разделяя песокъ по степени крупности, мы имеемъ крупно-зерни

стый песокъ (зерно 1 мм.), средшй чистый песокъ (0,5 мм.) и мелшй 

сыпучШ песокъ (0,1 мм.). Въ зависимости отъ этого и способы укреплешя 

поверхности дороги будутъ следующее: 1) при крупно-зернистомъ и при 

средней величины песке съ примесью около 1/з глины или чернозема улуч- 

шешй не требуется кроме канавъ или даже лотковъ, которые, впрочемъ, при 

неболыпомъ количестве воды, иногда въ виду проницаемости песка не 

делаются. Выпуклость до !/во— '/то.

2) При средней крупности и сыпучихъ мелкихъ (зыбучихъ) пе- 

скахъ укреплеше производится более сложнымъ путемъ: насыпают!» 

3— 4 дюйм, слой глины или чернозема съ укаткой, хотя это является только 

временной и непрочной мерой, особенно при уклонахъ. Канавы тоже 

заменяютъ лотками или делаютъ ихъ только для отвода воды.

Лучппе способы укреплешя являются следуюпце: укреплеше ве- 

рескомъ, ветками ели, сосны, хворостомъ, щепками, остатками соломы- 

производится такъ: вырываютъ продольное корыто (рис. 10), глубиной

8 дм. (въ Курляндш 8— 12 дм.) шириной до 2, 5 саж. и на дно насти-
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лаютъ укрЪпляюпйй слой въ 5 дм., располагая стебли дерева поперекъ 

дороги; пластъ уминаютъ ногами и слегка трамбуютъ, затймъ засы- 

паютъ тонкимъ слоемъ въ 1 дм. глины или чернозема, который хорошо 

втрамбовываютъ, а остальные 2 дм. наоыпаютъ пескомъ, но лучше пес- 

чано-глинисты мъ грунтомъ или грав1емъ, послЬ этого дорогу укаты- 

ваютъ.

Всю работу предпочитается производить въ сырую погоду, глав

нымъ образомъ укатку. Лучше эти дороги исправлять ранней осенью, 

при первыхъ дождяхъ и открывать про£здъ по такой дорогЬ осеныо-же. 

На слЬдующШ годъ, послЪ осадки укр4пляющаго пласта, когда онъ 

дойдетъ до 41 /2 дм., прибавляютъ снова слой песчано-глинистой земли 

до полной его толщины 8 дм. На одну версту вереска или хвойныхъ 

ветвей надо около 90 куб. саж.

Рис. Ю.

УкрЪплеше дерномъ: въ выкопанное ложе кладутъ дернъ наискось 

дороги (подъ угломъ 45°) на ребра или плашмя травой къ верху, слоемъ 

въ 3 верш. посл'Ь утрамбовки, затймъ насыпаютъ слой песку около 

•i'/s верш. При недостатка этихъ матер!аловъ можно заполнять вырытое 

ложе слоемъ глины до 4 вер. и насыпать на него песку. Во всйхъ этихъ слу- 

чаяхъ следуетъ открывать движеше, произведя въ сырую погоду укатку до 

6 разъ. Сначала для получешя хорошей дороги необходимо заравни

вать колеи разъ или два въ м^сяць, лучше всего при помощи бруса.

Разсыпка з е м л я н о г о  б е т о н а  при сильно сыпучихъ пескахъ 

применяется въ вырытомъ лож'Ь слоемъ отъ 6— 12 дм. изъ 1 части вяз

кой земли—глины или даже растительной земли съ 2 до 3 частей хряща 

или грав1я, шириной до 2, 5 саж. съ плотной укаткой въ сырую по

году или съ поливкой. Для предохранешя отъ заноса пескомъ дороги, 

по обйимъ сторонамъ на 10 саженей разбрасываютъ валежникъ или не

годный хворость и засЬваютъ травой (осокой), а иногда засаживаютъ 

красной лозой. Разсыпку бетона ведутъ такъ:

Привезя возъ земли и зат4мъ 2 такихъ-же воза, по объему, грав1я 

и тутъ-же см4щавъ лопатой, настилаютъ на дорогу. Этотъ способъ до

вольно дорогой и употребляется при наличности дешеваго щебня, на- 

яримЪръ, въ Лифляндской губ. въ Крыму, и на Урал4.
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При глинистыхъ грунтахъ, которые характеризуются тймъ, что 

глина, способная сильно впитывать воду, удерживая ее, размягчается и 

обращается въ вязкую массу, въ которой грузнуть колеса и лошади, 

отчего дорога становится невозможной и ч4мъ жирнее глина, ч4мъ она 

чище, т^мъ вязкость ея увеличивается.

Дорога, высыхая послЬ дождя, въ глинистомъ грунтЬ образуетъ 

сильную груду, очень твердую, способную ранить ноги животныхъ и ло

мать экипажи, пока дорога сравняется, —  поэтому ташя дороги очень 

важно исправлять.

ъ Я м ж г м м с п / n w ни , и„ткть  уя

- З е М Я Я Н О *  6Е Г0И. С А О Е И Ъ

ш и р и н д  п р о ( г з ж . Е Й  г « т и  З с а и с .

Рис. 11.

Исправлеше зависитъ отъ чистоты глины, которую раздЪляютъ на 

г л и н н с т о - п е с ч а н н у ю ,  с у пе с ок ъ ,  им'ЬющШ около 7 0 —  50°/о 

песку; (при болыпомъ количеств^ песку эти грунты будутъ уже песча

ными и прочными дорожными грунтами), песчано-глинистую,  су- 

глинокъ, имеющую около 30°/о песку и жи р но гл ин ис т ый грунтъ 

чистая глина имеющая не болЪе 5— 10°/о песку.

Свойство глины 

впитывать воду и удер

живать ее, главная 

причина плохого каче

ства дорогъ на этихъ 

грунтахъ указываетъ 

Рис. 12. на необходимость воз

можно хорошаго осушешя земляного полотна.

Само собою, устройство канавъ необходимо, равно какъ необхо

димо и возвышеше полотна дороги и снабжеше его поверхностью, легко 

отдающей воду. KpoMi того самое земляное полотно слЬдуетъ сделать 

легко осушаемымъ, т.-е. быстро отдающемъ воду.

При тощей глинЪ, т.-е. при суглинкЬ и супескахъ, въ мЪстахъ не 

особенно влажныхъ достаточно поднять полотно фута на IV 2— 2, съ ка

навами глубиной 2, 5 фута, придавъ поверхности выпуклость до 1/з5, 
покрываютъ дорогу слоемъ въ 4 —  5 дм. хряща или крупнаго песку 

(рис. 11 и 12) съ хорошей утрамбовкой или укаткой до 10 разъ. Если 

же местность низменная и сильно влажная, то приходится кромЪ того
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снабжать земляное полотно фашинами (рис. 12), отводами воды или же 

воронками съ пескомъ.

На глубин^ V/2— 2 футовъ ниже поверхности дороги закладываютъ 

двухкомольныя 6 дм. фашины (рис. 13), длиной въ !/г ширины полотна, 

располагая ихъ черезъ 1, 5— 3 саж. въ шахматномъ порядка, концы 

фашинъ оставляютъ выходить наружу; дно подъ фашины утрамбовы- 

ваютъ. Слой крупнаго песку увеличиваюгь на поверхности до 6— 7 дюйм, 

или же замйняютъ иногда и землянымъ бетономъ въ 6 дюйм.

Рис. 13.

Можно рекомендовать вместо фашунъ устраивать на такихъ же 

разстояшяхъ ровики, шириной 3 верш, и глубиной до 5 верш., напол- 

нивъ ихъ пескомъ съ плотной утрамбовкой и снабдивъ для удержашя 

песка у выходовъ въ канавы короткой фашиной, которая задерживается 

вбитымъ въ нее коломъ. Эти ровики можно соединить посредине по

лотна такимъ же ровикомъ.

Этотъ способъ болЪе практиченъ, потому что фашины скоро сгни- 

ваютъ и при зам^н^ ихъ придется разрывать дорогу, тогда какъ при 

песчаныхъ рвахъ достаточно заменить короття фашины, которыя бу- 

дутъ держаться довольно долго, потому что всегда будутъ быстро вы

сыхать (рис. 14). На уклонахъ воронки или фашины устраиваются ко

сыми въ сторону уклона для бол4е удобнаго и быстраго стока воды.

Жирно-глинистые грунты требуютъ болыпихъ затрать и бол^е слож- 

наго устройства осушающихъ приспособлен^. Подготовлеше полотна за

ключается въ выкопкЬ канавъ, глубиною до 3,5 футъ, придавъ дорож

ной поверхности скатъ=1/п въ об4 стороны къ канавамъ, затймъ въ мй ■ 

стахъ сухихъ накладываютъ слой хвороста въ 6 дюйм., съ уминкой.



30 ГРУНТОВЫЯ ДОРОГИ.

а на хворость насыпается слой глины въ 3— 4 дм. съ плотной утрамбовкой 

или укаткой до 15 разъ (рис. 15), после этого насыпаютъ собственно укрйп- 

ляющШ слой въ 3—6 дм. или ихъ земляного бетона (1/з вязкой земли, 

2/3 хряща или крупнаго песка) или же просто слой крупнаго песка или

грав1я въ 3— 4 дм. 

(2 — 3 верш.). Въ 

мЪстахъ влажныхъ, 

низменныхъ, г д е 

надо думать  объ 

осушке, употребля- 

ютъ фашинные от

воды или же пе

счаные ровики.

Все размеры 

показаны на рисун- 

кахъ, но следуетъ 

знать, что везде въ 

глинистыхъ грун 

тахъ выпуклость V® 

ширина ездовой ча 

сти 2, 5—3 саж 

кроме того необхо 

димо уничтожеше
пучинъ, где они появляются.

Черноземные грунты по своимъ свойствамъ, быстро разжижаться 

водой и обращаться въ топкую грязь, близко подходятъ къ глинистымъ, 

хотя лишены ихъ вязкости и твердости после высыхашя. Вязкость чер

нозема увели

чивается съ 

уменьшен ieMb 

количества пе

регноя въ гли- 

H i,  если его 

меньше 5°/о, 

то, такой чер- 

ноземъ будетъ 

уже глиной и

способы укрЪплешя такой дороги только что были изложены. Черноземъ 

можетъ еще иметь примесь песку и если въ грунте имеется песку не 

более Ю°/о, то такой черноземъ считается жирнымъ, при 70°/о песку

Рис. 14.

Рис. 15.
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черноземъ будетъ песчанистый, я такой грунтъ будетъ вполне прочнымъ 

для дороги безъ укреплешя. При тощихъ черноземахъ, где песку бу

детъ отъ 20— 60°/о, устраиваютъ канавы, глубиной 3 ,5 —4 фута, или 

возвышая полотно на столько-же, т.-е. до 4 фута отъ дна канавъ или 

иоверхности земли, смотря по количеству воды, придаютъ скатъ въ ljn—  

1,120 при ширине отъ 3 до 6 саж. и эту насыпь укатываютъ до 6 разъ 

или трамбуютъ сверху плотно покрываютъ слоемъ 3— 6 дюйм, хряща, rpaein 

или крупнаго песку съ плотной утрамбовкой, придавъ выпуклость Чзг,— '/go 

{рис. 16). Если дорога проходитъ по жирно-черноземному грунту или по 

тощему, по влажному и часто пропитываемому водой грунту, то для

Рис. 16.

«сушейя полотна, на глубине 1,50— 2,5 фут. ниже поверхности земди 

укладываютъ фашины, какъ и въ глинистыхъ грунтахъ, т. е. черезъ 

1,5— 3 с. въ шахматномъ порядке ихъ двухкомельныхъ 6 дюйм., фашинъ 

(рис. 17). Поверхность дороги при влажномъ грунте должна быть выше 

дна канавы 4,5— 5|фут. и уката до 10—  15 разъ, насыпавъ же слой 

хряща или песку въ 4— 6 дюйм, следуетъ его укатать до 6— 8 разъ.

Рис. 17.

Въ Нурской губ. въ глинистыхъ и черноземныхъ грунтахъ при- 

меняютъ следующШ способъ: (Мейенъ В.) производится планировка, на- 

сыпаютъ слой песку или песокъ съ меломъ; песокъ насыпается два года 

по два вершка каждый годъ, мелъ съ пескомъ насыпаютъ одинъ разъ.

Грунтовыя дороги при плывучихъ грунтахъ, которыя легко расплы

ваются, насыщаясь водой и образуютъ въ сырое время года топшя места 

на значительную глубину. Таковы, напримеръ, мерчельныя глины, из

вестковые грунты. Въ такихъ грунтахъ обыкновенно слои песка и хряща 

тонуть и работа пропадаетъ даромъ. При укрепленш такихъ местъ на
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дорогахъ сл'Ьдуетъ осушать эти м-Ьста отводомъ воды и даже дренажемъ. 

Конка канавъ обязательно глубиной 3, 5 фута и подъемъ до 4— 5 футъ 

надъ дномъ ихъ. Укр4плен1я происходятъ такими способами:

1) Быстрое, но не особенно прочное улучшеше д-Ьлается насып

кой на выравненную со скатомъ ]/и дорогу, слоя хорошаго песка, а при 

наличности и хряща въ 1,5— 2 фута съ плотной укаткой, къ песку и

хрящу мож

но приме

шать кир

пичный ще

бень, но не 

на самой 

поверхно

сти дороги, 

потому что 

этотъ ще

бень тоже 

р а з м и г- 

ч а е т с я  и 

Рис. 18. вытас к и-

вается колесами, въ грязное время разстраивая дорогу; поверхность-же 

необходимо покрыть слоемъ хряща или крупного песка въ 3— 4 дюйм, 

тоже укатовъ, шириной около 3 саж.

2) Выровнявъ поверхность грунта со скатомъ къ канавамъ въ '/«"г 

вм̂ ст-Ь съ т4мъ следуетъ уложить дренирующая фашины черезъ 1,5 саж.

Рис. 19.

въ шахматномъ порядке (рис. 18) и тогда на эту поверхность укладываютъ 

поперекъ дороги слой хвороста до 10— 12 дюйм, или рядъ фашинъ въ 6—

9 дюйм., смотря по слабости грунта, прижимая ихъ другъ къ другу плотно, 

иногда по укладк$ у фашинъ разрубаютъ перевязки. Пластъ этотъ по,



ГРУНТОВЫЯ ДОРОГИ ВЪ БОЛОТЦСТЫХЪ ГРУНТАХЪ. 33

крываютъ слоемъ песку или глины въ 4— 6 дюйм, съ сильной укаткой 

до Ю разъ, чтобы глина вошла въ хворостъ.

По опыту на месте работъ, по соображенш съ тонкостью 

и трудностью отвода, укладку фашинъ повторяютъ до 2 и 3 рядовъ съ 

перемежающимися слоями глины съ укаткою каждаго ряда (рис. 19), 

поверхность-же укрепляется хряшемъ въ 3— 6 дюймовъ Эта необходи

мость будетъ видна на первый—второй годъ, когда поверхность дороги 

провалится местами и будетъ сильно прорезываться колесами, — 

признакъ, что количество рядовъ фашинъ съ глиной надо увеличить. 

Однимъ словомъ придется даже построить целую гать.

Грунтовыя дороги въ болотистыхъ грунтахъ и на заливаемыхъ 
водой мЪстахъ.

Сложность и дороговизна работъ заставляетъ обходить татя ме

ста, что является возможнымъ при проведенш грунтовыхъ дорогъ; но 

все же въ случаяхъ необходимости дороги на такихъ местахъ устраи- 

ваютъ, какъ напримеръ: искусственныя, съ насыпями выше воды не ме

нее 0,5 саж.; ездовую же часть замощиваютъ, не прибегая къ времен- 

нымъ укреплешямъ.

Въ случае заливашя некоторыхъ участковъ водою приходится 

устраивать насыпь, вернее гать изъ фашинъ, уложенныхъ на подгото

вленное выравненное место съ разстилкой валежника. На немъ выкла

дывать ядро гати изъ двукомельныхъ фашинъ, длина которыхъ не меньше 

ширины полотна дороги. Фашины укладываются рядами, первый рядъ 

поперекъ оси доро-

фашинныя работы).

Является наилуч- Рис- 20-

шимъ, чтобы фашины сами образовали боковые откосы, но иногда при

ходится образовать ихъ изъ земли (рис. 20) и тогда укреплять откосы.

Фашины обыкновенно подымаютъ выше высокаго уровня заливаю- 

щихъ водъ 0,25— 0,3 саж., образуя остальную часть насыпи изъ земли 

съ плотной утрамбовкой; на эту землю насыпаютъ собственно укрепляю- 

лцй слой песку или хряща, смотря по местнымъ услов!ямъ.

Надо обращать вниман1е и резервы для насыпи делать такъ, чтобы 

не образовывать продольнаго около насыпи течешя воды, что можетъ
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ги, второй вдоль, 

прибивая кольями и 

плотно уминая (см.



легко вызвать размывы, лучше брать землю со стороны противополож

ной течешю.

УкрЪплеше деревянной стилкой.

Все приведенные выше способы годятся вь местахъ не населенныхъ, 

но при нужде могутъ служить и тутъ, но тогда укр1шляю1ще слои де

лаются более толстыми и лучше укатанными.

Устройство шоссе или мостовой является единственнымъ спосо- 

бомъ улучшешя дорогъ въ населенныхъ местахъ въ виду большого 

движешя на нихъ. Для большей плотности и прочности полотна дЬ- 

лаютъ ихъ на жердевомъ или пластинномъ настиле. Рекомендуется упо

треблять пхъ въ на

селенныхъ местахъ, 

хотя эти основашя по

лотна во многихъ от- 

ношешяхъ неудобны. 

Неудобства состоять 

въ сл4дующемъ: доро

говизна въ настоящее 

время лесного M aTepia- 

ла, который б ы ст р о  

сгниваетъ и требуетъ 

частаго ремонта, обра

зуя очень неудобные 

ухабы прд износЬ верх

няго земляного слоя, 

проездъ по такой до

роге является положи

тельно пыткой для лошадей и седоковъ. Все-таки въ некоторыхъ 

местахъ Россш, где лесъ считается за безценокъ, ташя дороги будутъ 

возможны при особенно слабомъ грунте.

Жердевое основаже иодъ дорогу можно употребить при всехъ ела- 

быхъ грунтахъ, где проездъ особенно деятеленъ, т. е. въ населенныхъ 

местахъ или вблизи ихъ. Жерди могутъ сохраняться около 12 летъ 

при постоянномъ покрытш землей противъ ударовъ и истирашя при 

езде.

Дороги эти обыкновенно делаются шириною 2 саж., а 4 саж. при 

большомъ проезде (рис. 21).

34 грунтовы я д ороги .

Рис. 21.
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Дорожнюю поверхность выравниваютъ, выкапывая иа разстоянш 

■отъ 1 до 2 саж. отъ будущаго настила канавы и глубиной не менее 

0,22— 0,30 саж. для ocyineuia. Полученнымъ широкимъ обочинамъ даютъ 

наклонъ къ канавамъ. Поверхности подъ жерди подготовляются просто 

выравнивашемъ, засыпая ямы или при очень слабыхъ грунтахъ выстил

кой слоя хвороста вдоль дороги въ 4— 5 дюйм, или же слоя песка въ 

"4—6 дюйм, при глинистыхъ грунтахъ. На готовое место настилаютъ 

жерди, употребляя на настилъ л4съ 2— 3 верш.— 2 саж. длины.

При ширине дороги въ 2 саж. укладываютъ сначала вдоль всей 

дороги лежни изъ 3—4 верш, леса, черезъ каждые l ' /з арш. т. е. въ 

3—4 раза (рис. 21) на нихъ поперекъ дороги укладываютъ, притесы-

Рис. 22.

вая другъ къ другу, жердевой настилъ, располагая комлями въ разныя 

■стороны. Сверху эта стилка удерживается прижимными пластинами въ

3— 2 верш, при ширине дорогивъ 2 саж. по краямъ ея, а при 4 саж. и 

но середине (рис. 22).

Эти прижимы 

прикрепляются къ 

земле черезъ 0,5 

«аж. кольями съ 

изогнутыми голов

ками и съ нарубомъ 

или же кольями вру

бленными въ пла

стину— шпонками 

(рис. 23).

Изъ глины съ 

пескомъ делаютъ 

насыпку по готово

му настилу не ме

нее 0,15 саж. и сверху слой песка въ 3— 6 дюйм, съ плотной укаткой 

или трамбовкой; при возможности хорошо насыпать слой щебня— хряща 

въ 1 дюйм, и втрамбовывать въ укатанный пластъ.
*

Рис. 23.
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При 4 саж. ширине дороги средшй прижимъ бываетъ всегда при

чиной колеи около него и разрушенш пласта, аочему таюя дороги 

лучше сокращать до 2 саж.

Основаше изъ пластинъ толщиной 2 до 3 верш., шириной до 5 

верш. (рис. 23) употребляютъ иногда вместо жердей. При жердевой 

стилке, какъ и при укладке, работа ведется, притесывая пластины и укла

дывая горбылемъ къ земле. Сверху также укладываютъ земляной слой. 

Эти устройства являются дорогими, требуя опытныхъ плотниковъ, хо

рошего леса въ 4 — 6 верш, и достаточнаго количества солидныхъ 

работъ.

Рис. 24.

Грунтовыя дороги въ Сибири. Въ Сибири существуетъ следую

щая система постройки дорогъ: намечаютъ и проверяютъ изыскашями 

будущую линш дороги, въ открытыхъ местахъ сначала прорезываютъ 

достаточной глубины канавы, въ лесныхъ-же расчищаютъ корчевкой и 

вырубкой деревьевъ полосу от?, 6— 10 саж., чтобы обсохла дорога, вполне 

достаточно сначала 6 саж. причемъ на ширину 4, 30 саж. совершенно 

выкорчевываютъ все деревья, иногда подрубая ихъ вровень съ землей 

или ниже земли не менее 2-хъ верш., а на обрезахъ срубаютъ деревья 

на высоте 0,30—0,40 саж. (рис. 24); деревья на канавахъ выкорчевы

ваютъ одновременно съ выкопкой канавъ.

Иногда применяется следующш способъ: съ осени подрубаютъ 

все деревья или ихъ корни на полосе дороги и часто ветеръ самъ 

валитъ деревья, давая большую экономш въ работе. Рекомендуется 

обходить встречныя болышя деревья, потому что корчевка ихъ обхо

дится очень дорого. Затемъ выкапываютъ канавы не менее 0,33 саж. 

глубиной отъ бровки обочины, шириной отъ 0,20 до 0,30 саж. Глубина



НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ДОРОЖНЫХЪ СООРУЖЕН1Й ПРИМЪНЯЕМЫХЪ ВЪ СИБИРИ. 37

канавъ зависитъ отъ грунтовъ: въ низкихъ или болотистыхъ местахъ 

д^лають ихъ шире и глубже. Канавы следуетъ прочищать 1 разъ вес

ною и лЪтомъ.

На проектахъ долженъ быть указанъ подпочвенный слой на глу

бину не менее 1 саж., потому что бывали случаи, когда глину для по

лотна подвозили, тогда какъ при рытыхъ канавахъ ее находили на 

0,50 саж.

Выброшенную землю на полотно нужно разбить, чтобы она была 

безъ комьевъ и дерна. На косогорахъ при скате до 0,05 саж. дорогу 

оставляютъ нетронутой, канаву можно въ зависимости отъ количества 

воды делать только нагорную. Отводу воды придается громадное зна- 

пеше и на болотистыхъ и низменныхъ местахъ не следуетъ строить 

искусственныхъ дорожныхъ сооружешй, а отводить дороги или видо

изменить болото и ослабить его вл1яше отводомъ и понижешемъ воды. 

Въ Сибири пучины часто принимаютъ огромные размеры, обращая ров

ное место въ холмы, потому необходимо, при проведенш дорогъ, иметь 

въ виду, чтобы подпочва была оттаявшей.

Необходимо произвести всестороннюю нивеллировку и найти по

ниженное место для спуска воды, и если надо, устроить тамъ резер

вуары. Необходимо также убедиться, насколько канавы осушатъ дорож

ную полосу, имея въ виду, что это осушеше не можетъ быть быст- 

рымъ; при копке канавъ также следуетъ проверять уклоны дна и отводъ 

воды съ обеихъ канавъ.

Въ случае невозможности удалить воду или осушить местность, 

устраиваютъ гати на хворосте, на накатнике, на подвязанномъ лесе, 

на бревенчатомъ настиле, съ настиломъ на городкахъ и мосты, причемъ 

все типы сооружешй применяются сообразно местнымъ услов1ямъ; при 

осушеннойже местности насыпаютъ на дорогу глину съ пескомъ, зе

мляной бетонъ съ поперечнымъ скатомъ до 0,05 и укатываютъ каткомъ.

№ которые типы дорожныхъ сооружешй примЪняемыхъ въ 
Сибири.

1) Въ Енисейске и въ Иркут, губ. грунтовыя дороги на косого

рахъ съ болыпимъ поперечнымъ уклономъ въ 0,05 устраиваютъ, вбивая 

сваи черезъ 2— 3 саж. по длине, на глубине 0,5 —  1 саж. (рис. 25) 

вдоль свай кладутъ бревна и устраиваютъ засыпку до нормальнаго про

филя; на высокихъ насыпяхъ устраиваютъ надолбы.
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2) Гати на хворостЪ устраиваются на нпжмхъ, не глубоко боло- 

тистыхъ мЪстахъ, на грунте кладутъ густо хворостъ 1 —  2!/г верш.

толщины, 

лучше ело

вый, чере

дуя комли 

въ одну и 

другую сто

рону, шири

ной 2 — 3 

саж., выши

ной 7 —  & 

верш., все 

выравннва- 

ютъ ветка

ми и засы- 

паютъ зе

млей изъ

канавъ 4—5 верш., не допуская дерна; эту присыпку укатываютъ кат- 

комъ, после засыпаютъ двумя слоями по 3 верш, изъ глины и пере

гноя, укатывая каждый слой.

Рис. 25.

к——/ s'C:

Рис. 20.

Более улучшенный и прочный типъ гати (рис. 26) кладутъ. 

вдоль дороги жерди 3— 4 верш., черезъ 1,33— 1,66 саж., забивають 

сваи 0,5— 1 саж. (стулья) накладываютъ хворостъ отъ 7 верш, до 1 арш. 

4 верш., на ширину 3—4 саж. и даютъ присыпку какъ въ первомъ случае. 

При более глубокихъ болотистыхъ местахъи, если лесъ дешевъ, делается 

гать на двойномъ хворосте (на рис. 27). Во всехъ случаяхъ можно 

на-верхъ хвороста, чтобы не провалилась земля, подсыпать слой соломы, 

молодыхъ ветокъ.



3) Гати на наиатникЪ (рис. 28) 5 —  6 верш, толщины л^съ кла- 

дутъ поперекъ дороги вплотную, иногда на хворостъ или на продоль-

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ДОРОЖНЫХЪ СООРУЖЕШЙ ЦРИМТ.НЯЕМЫХ'Ь ВЪ СИГ,ПРИ. 30
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Рис. 27.

ныя бревна со стойками, какъ рис. 26, наверху настилаютъ густо хво

ростъ 0,15— 0,30 саж. и д^лаютъ засыпку.

Рис. 28.

4) Гати на бревнахъ (на подвязанномъ лЪсЪ), рис. 29. Забива- 

ютъ по бокамъ дороги черезъ 0,60 саж. стойки около I саж. высоты, 

укладыва- 

ютъ бревна 

въ четыре 

ряда вдоль 

п о ло тн а ,  

укрЪпля я 

стойка ми;

между этими бревнами закладывается хворостъ 

плотно вдоль дороги, сверху накладываютъ слой 

подвязника— жердей въ 0,083 саж. (4 верш.) и все 

засыпается землей не мен^е 0,11 саж., къ сре- 

динЬ 0,17 саж. съ укаткой.

Гать съ настиломъ на городкахъ предста- 

вляетъ собою не полную постройку безъ свай и рис 2э.

насадокъ (рис. 30) на земл  ̂ кладутъ подбалки а 
(подушку) поперекъ и на нихъ укладываютъ прогоны и настилъ мо- 

стовъ.
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Этотъ типъ удобенъ по быстроте своего устройства, но онъ однако, 

им^еть и весьма болышя неудобства: весной воды его подымаютъ и дЬла-

ютъ неудоб

ны мъ для про

езда или даже 

уносятъ; по

сле этого при 

высушке поч

вы и настилке, 

гать коробится 

и снова поды

мается. Обык

новенно ихъ заменяютъ другими типами. Однако этотъ настилъ можно 

хорошо укрепить и сде

лать прочнымъ, укрепивъ 

въ грунте сваями на 

шпонкахъ или болтахъ.

Временный грунто

выя дороги (времянки) 

приходится часто прола- 

гать при постройкахъ 

железныхъ дорогъ и мо- 

щенныхъ, при изыска- 

шяхъ, проходахъ и мане- 

врахъ войскъ и разныхъ экспедищяхъ въ особо трудно проходимыхъ

местахъ.

Временныя до

роги ограничивают

ся въ ширине, пре

делы уклоновъ уве

личиваются, закру- 

глеше делается съ 

меньшимъ рад1у- 

сомъ, при устрой

стве полотна при

м е н я е т с я  кроме 

рис. 32. всехъ выше приве-

денныхъ способовъ еще следукпще:

1) Въ глинпстыхъ и черноземныхъ грунтахъ— неболыше канавы 

и насыпка слоя песка.

Рис. 31.
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2) Въ песчаныхъ и болотистыхъ устраивается настилъ изъ хво' 

роста и покрывается песчано-глинистымъ и глинистымъ слоемъ или дер 

номъ и пескомъ.

Рис. 33.

3) Въ каменистыхъ и скали- 

стыхъ применяются типы, ука

занные на рис. 31, 32! Дороги 

устраиваютъ иногда на'деревян- 

ныхъ стойкахъ, вырывая часть 

откоса или подкрепляя Присыпку 

изъ откосовъ камнями (рис. 33).

4) Въ плывучихъ грунтахъ, 

какъ на рис. 34, при заливае- 

мыхъ местахъ, какъ на рис. 35.

Земляное полотно.

Землянымъ по- 

лотномъ называется 

полоса земли, при

веденная въ удоб

ный для проезда или 

для устройства верх- 

няго строешя, т. е. 

дорожной одежды, 

видъ.

Поверхности полотна дороги почти всегда придаютъ некоторую 

выпуклость, т. е. несколько приподымаютъ среднюю проезжую часть» 

чтобы темъ самымъ образовать поперечный скатъ дороги для стока

Рис. 36.
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воды и чтобы нослЪ осадки дороги не получалось ио средине впадины. 

Упомянутая выпуклость придается и поверхности твердой одежды до

роги. Величина выпуклости находится въ примой зависимости отъ ма

лость делаютъ цилиндрической или параболической, какъ показано на 

рис. 37, но такая форма неудобна для езды.
При ширине проезжей части съ обочинами О, стрела подъема 

к принимается для:

ложе, чемъ более совершенна и непроницаема для воды поверхность 

дорожной одежды и чемъ больше продольный уклонъ.

Въ последней таблице первыя числа относятся къ дорогамъ съ 

малыми уклонами и горизонтальным!., а вторыя—менышя — къ боль- 

шимъ уклонамъ и къ дорогамъ, расположеннымъ по кривымъ.

Чтобы устранить, во нзбежаше опасности, скольжеше экипажа къ. 

краю насыпей на горныхъ дорогахъ и при закруглешяхъ, всей ширине 

дороги придаютъ одинъ обнйй скатъ, направленный въ сторону горы 

или центра закруглешя.

Поперечный профиль дороги въ насыпи. Для устройства насыпи 

ИДЕМ (рис. 38) землю берутъ или изъ рядомъ лежащихъ выемокъ 

на дороге или изъ такъ называемыхъ резервовъ К- Высотою насыпа

Рис. 37.

те pi ала поверхности 

дороги, и к а ч е с т в а  

грунта и определяется 

стрелой п о д ъ е м а  

к, получаемой отъ пе- 

ресечешя двухъ пло

скостей nb и Ьс (рус. 

36); иногда эту выпук-

глинистыхъ грунтовъ . . .

песчано-глинистыхъ грунтовъ 

мелко песчаныхъ „

при грубой мостовой . . .

„ ш о с с е ...............................

„ брусчатой мостовой. . .

• */35— */БоО

• 1/40— VeoO

• 750— ^воО

9 j*
Поперечный скатъ одеждъ дороги, равный будетъ темъ по-

Поперечный скатъ при грубой мостовой . . V 17— V 23 (f>°/°— 4°/о)

„ „ „ щебеночной одежде . 1/зо— 1/зо](5°/о— 3°/о)

„ „ „ брусчатой мостовой . 1 /25— J/4o (4°/о-21/2°/о)
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обыкновенно считаютъ разстоятя ДД, или ЕЕ, отъ поверхности земли 

до точекъ Д или Е на насыпи, называющихся б р о в к а м и .  Длина 

лишй ДД и ЕЕ можетъ быть различна и зависитъ отъ поверхности 

земли. Шириной полотна обыкновенно считается все разстояше между 

точками Д и Е, включая сюда и обочины.

Рис. 38.

Рис. 39.

Поверхность насьши (рис. 38) обыкновенно состоитъ изъ п р о е з 

жей ч а с т и  ВС и о б о ч и н ъ  ДВ и СЕ и ограничивается съ обЬихъ 

сторонъ откосами НД и ЕМ, отъ подошвы откосовъ до границы дорож

ной полосы оставляютъ образы HP, которые служатъ для склада ма- 

тер!аловъ, отвода во

ды отъ подошвы от

коса и устройства ре

зервовъ. Обочины слу

жатъ также и для пЪ- 

шеходваго движешя; 

кроме того обочины эти 

весьма полезны въ ка

честве упоровъ одежды проезжей части дороги.

Обочины иногда возаышаюгъ несколько надъ яроезжей частью,, 

причемъ получается подобЬ трогуаровъ или панелей.

При высокихъ на- 

сыпяхъ и с л а б ы х ъ  

грунтахъ, для преду- 

нреждешя сползашя 

откосовъ, обрезъ КО 

(рис. 39, 40) уширя- 

ютъ до 5 саж., а иног

да уширяютъ самую 

Рис. 40. насыпь въ нижней ея

части (рис. 40) б ер  и он и, придавая ей откосъ, какъ насыпи. Ре

зервы роются не глубже 1 саж. и такъ, чтобы дно ихъ было выше- 

уровня грунтовыхъ водъ.
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Дно резервовъ должно иметь поперечный скатъ (0,01— 0,02) отъ 

насыпи и уклонъ для продольнаго стока воды (0,02).

При высоте насыпей более 5 футовъ по обочинамъ ставятъ для 

безопасности проезжающихъ съ боковъ ограждешя, напр, столбы и пр.

Профиль полотна въ выемкЪ (рис. 41 и 42).

Если ось дороги находится ниже дорожной лиши, то приходится 

устраивать выемку МСДМ' (рис. 41), выбирать землю до получешя по

верхности дороги, состоящей изъ проезжей части ВВ, обочинъ ЗХ и 

КВ и кроме того дорога ограничивается всегда продольными канавами 

<кюветами), съ обеихъ сторонъ, а потомъ откосами ДМ' и МС.

м. .  . . .  

"S T  |
I

П А
Н

j -  x j y
г т т . ...

С Е 
В /  к “V

■—  к»в‘*льерь

K.ftH 

Nb = 2 H h

...............Г  "

Рис. 41.

Въ неглубокой выемке боковые откосы идутъ прямо со дна ка

навы (рис. 42— МС), при глубине выемокъ отъ 2 саж. Эти откосы де

лаются ступенчатыми и получаемыя площадки АВ называются бермами-

Рис. 42.

Бермы имеютъ следующая преимущества:

1) Они умеряютъ скорость стекающей воды и предохраняютъ от

косы отъ размывовъ.

2) Предохраняютъ канавы отъ засорешя;

3) Облегчаютъ ходьбу по откосу во время работъ;

4) Даютъ откосамъ упоръ и отчасти задерживаютъ сползы.

Къ недостаткамъ же бермъ следуетъ отнести:
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1) Излишнее увеличеше ширины дорожной полосы, объемовъ вые- 

мокъ и количества работы;

2) Устроенныя горизонтальными бермы задерживаютъ стокъ воды, 

отчего она проникаетъ въ глубь откосовъ и бываетъ причиной обваловъ.

Поэтому бермы 

у крапля ютъ дерномъ 

или мостятъ (рис. 43).

Въ настоящее 

время по возможности 

стараются избегать вы- 

емокъ, особенно боль- 

шихъ, ввиду того вре

да и тЬхъ расходовъ, 

каше он4 вызываютъ: 

зимою выемки требуютъ большихъ расходовъ на защиту и очистку 

отъ заносовъ; земляное полотно легче разстраивается въ выемкахъ, 

такъ какъ дорога после дождей и таянья снеговъ просыхаетъ хуже, 

ч^мъ на открытомъ месте; кроме того наблюдаются въ выемкахъ 

сползы,— что является следстшемъ плохого грунта.

Профиль полотна по косогору.

Поперечный профиль дороги по косогору состоитъ [изъ профиля 

насыпи и профиля выемки, причемъ съ одной стороны дороги полу

чается откосъ насыпи НД, а съ другой— откосъ выемки ХК (рис. 44), 

при этомъ, устраивая полотно, стараются, чтобы выемка равнялась на

сыпи, чтобы темъ самымъ уменьшить количество земляныхъ работъ.

Что касается 

канавы, то ее до

бавочно устраи

ваютъ еще и со 

стороны горы, на 

разстоянш 1саж., 

причемъ она но

сить назваше на

горной.

Если откосъ около канавы будетъ значительный, то канаву отдЬ- 

ляютъ отъ откоса бермой ХЬ, а иногда насыпаютъ и валикъ (банкетъ) п, 

чтобы не допустить случайныхъ водъ на откосъ.

Что касается насыпей, то на косогоры имъ обыкновенно даютъ



Рис. 45.

Рис. 50. Рис. 46.

Рис. 48.

Рис. 49.
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Рис. 53.
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Рис. 51.

ступенчатое основаше для предупреждешя оползанш, придавая иногда 

уступамъ уклонъ внутрь, т. е. къ горе (рис. 45, 46, 47), хотя для пес- 

чаныхъ грунтовъ насыпей или для поверхности земли ихъ не делаютъ. 

Уступы, если они не ступенчатые, следуетъ делать, какъ показано на 

рисунке 48.

• к г» При очень кру- 

тыхъ косогорахъ, 

где получаются и 

насыпи и выемки 

очень большими, а 

также при слабыхъ 

грунтахъ, — лучше 

устраивать подпор

ный стенки (рис. 49,. 

50, 51, 52 и 53), при 

э т о м ъ проезжая 

часть сокращается 

до 11/ ,2 саж.

Подпорныя стены бываютъ каменныя, правильной и неправильной 

кладки; внутренняя сторона —  вертикальна или слабо наклонна, а на* 

ружная имеетъ наклонъ 1/\о— V5-

При ска- 

л и с ты хъ  

гр ун та хъ  

(рис.51, 54) 

уклонъ от- 

к о с а д е- 
лается кру- 

Рис. 54. той или да

же съ навесомъ надъ дорогой; въ 

случае перерыва скалистаго грун

та слабыми грунтами, приходится 

применять на этихъ перерывахъ. 

каменную кладку съ отводомъ 

воды.

Въ исключительныхъ случаяхъ, при очень крутыхъ косогорахъ. 

или при болыпихъ выемкахъ устраиваютъ тоннели.
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Прибрежныя дороги.

Прибрежныя до

роги устраиваются по 

берегамъ рйкъ, озеръ, 

морей, при чемъ при- 

м4няютъ или забивку 

свай (рис. 55) на глу

бину 1— 1,5 саж., на 

которыхъ располага-
Рис. 55.

Рис. 56.

ютъ помостъ изъ 3 дм. досокъ; или устраиваютъ подпорную ст4ну 

(рис. 56) и укрйпляютъ берегъ каменной настилкой.

ОбрЪзы, ихъ назначеше и мостики.

Образы, оставляемые по бокамъ дорожнаго полотна, служатъ для 

склада матер!аловъ, для сохранешя и облегчешя движешя при построй- 

кахъ и ремонтахъ дорогъ, а также для устройства л ^ т н я г о  пути 

для экипажей въ 

сухое время го

да; онъ имеетъ 

видъ постояннаго 

грунтоваго пути 

(по бокамъ шоссе

ИЛИ МОСТОВОЙ), Рис. 57.

какъ показано на рис. 57, часто переходящаго съ одной стороны на 

другую. Канава ММ' служить для отвода излишнихъ водъ. Это такъ 

называемыя в р е м я н к и  или в р е м е н н ы е  пути.

При встрече съ большими горами, реками, болотами и т. п. м^ст- 

грунтовыя дороги. 4
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ными препятств]ями, устраиваютъ переездные мосты *), или же дЬлаютъ 

мощенные въезды, какъ показано на рис. 58.

Переездные мостики устраи

ваютъ и въ томъ случае, если 

необходимо бываетъ съезжать съ 

мощенной дороги въ сторону —  

на перекресткахъ дорогъ, при 

въезде въ усадьбу и т. п.

Переездный мостъ (рис. 59) 

представляетъ типъ дешеваго 

устройства, съ плетневымъ огра- 

ждешемъ, причемъ за плетни сле

дуетъ засыпать грунтъ, по воз

можности не размываемый.

При пересеченш канавъ, 

кладутъ н е б о л ь ш у ю  трубу 

(рис. 60), засыпавъ ее сверху 

землей. Труба делается 

такъ:забиваютъ колья, 

за ними по дну канавы 

кладутъ бревна или фа

шины, перекрываютъ 

все жердями или брев

нами, а поверхъ нихъ—  

кладутъ хворостъ и 

землю.

Ширину летняго 

пути считаютъ вполне 

Рис‘ 59‘ достаточной въ 1г/г—

З1/3 саж. и лишь изредка ей даютъ 3 сажени.

S  и
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Если этотъ путь предназначается для прогона скота, тогда его от- 

дйляютъ отъ мощенной дороги канавой съ банкетомъ, какъ показано на 

рис. 61, или дорогу обсажива- 

ютъ деревьями, а съ боковъ 

намечаютъ лЪтшй путь, какъ 

показано на рис. 62.

Следуетъ заметить, что 

необходимо избегать устрой

ства л^тняго пути по обочи- 

«амъ, такъ какъ широкая обо

чина вредитъ дороге какъ въ 

смысле задержки воды, такъ и 

въ излишнихъ расходахъ на земляныя работы.
Рис. 61.

Рис. 62.

УкрЪплеше откосовъ, выемокъ и насыпей.

Во избежаше излишнихъ расходовъ, предлагается не делать выемки 

глубиной более 2 саж., а также и насыпи— более 2 саж. высотой.

Въ зависимости отъ рода грунта земляного полотна дороги, откосы 

выемокъ и насыпей могутъ иметь весьма различные уклоны, при чемъ 

чемъ слабее грунтъ и чемъ глубже выемка или выше насыпь, тЬмъ 

уклонъ откосовъ долженъ быть положе.

Въ большинстве случаевъ на практике принимаютъ следуюшдя 

величины уклоновъ:

для твердаго грунта—одиночный (1 : 1).

„ грунта средней твердости— полуторный (1 : l lh). 
и для слабаго грунта— не круче двойного (1 :2).

Нередко оказывается, что устройство полуторныхъ откосовъ въ 

местности съ крутыми косогорами или не выполнимо, или обходится
*
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весьма дорого,— въ такомъ случай откосы заменяютъ подпорными стан

ками; толщина такихъ сгЬнокъ принимается отъ 2/ь до s/s высоты ихъ.

Для увеличешя устойчивости весьма широкихъ откосовъ, ширину 

посл'Ьднихъ раздЪляюгь иногда бермами.

Въ случай устройства значительныхъ насыпей или выемокъ (бо

лее 1 саж. высотой), въ особенности при слабомъ грунте, откосы ихъ 

необходимо укреплять для предупреждения сползашя посевною травы, 

разсадкою ивы и другихъ древесныхъ породъ, корни которыхъ раз

ветвляются и такимъ образомъ удерживаютъ землю, обкладкою дерномъ 

сплошь или полосами, и, наконецъ, каменной мостовой; при малыхъ от- 

косахъ также приходится прибегать къ укрепленш откосовъ, если до

рога проведена по местности разлива реки. Подробнее объ укрепленш 

откосовъ см. „Обрывы и овраги", изд. В. И. Губинскаго.

Если полотно дороги состоитъ изъ песчанаго грунта, на которомъ 

не можетъ рости трава, то откосы необходимо покрывать предварительно' 

слоемъ растительной или глинистой земли, толщиною отъ 3 до 6 вершковъ.

Повреждешя въ откосахъ бываютъ:

1) отъ неправильностей возведенныхъ насыпей;

2 ) отъ устройства насыпей изъ мэрзлой глины зимой;

3) отъ присутств1я въ почве водоносныхъ слоевъ;

4) отъ присутстя въ почве наклонныхъ слоевъ и при томъ легко 

растворимыхъ въ воде;

5 ) отъ просачивашя на откосы воды, скопившейся за кавальерами;.

6) отъ разлива рекъ и атмосферныхъ вл1янШ.

3 , 4  и 5 -й пункты требуютъ устройства дренажа и водоотводныхъ 

канавъ, пунктъ 6-й требуетъ укреплешя откосовъ однимъ изъ выше- 

указанныхъ способовъ или фашинами. Пункты 1 -й и 2-й требуютъ ис- 

правлешй и укреплешй въ зависимости отъ порчи откосовъ, когда на

сыпи осядутъ.

Обочины.

Обочины, находящаяся по обе стороны проезжей части полотна, 

необходимы, какъ было уже сказано, для упора дорожной одежды, для 

склада матер1аловъ, для пешеходовъ и для съезда телегъ при разъез- 

дахъ и остановкахъ.

Большею частью обочины делаются немощенными и изъ того же 

самаго грунта, изъ котораго устроено само полотно.
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При песчаномъ грунте обочины устраиваются изъ суглинка или 

чернозема съ глиной или пескомъ.

Иногда, впрочемъ, при болыпомъ движенш или иересеченш съ 

железной дорогой, обочины грунтовой дороги замащиваются мелкимъ 

камнемъ.

Ширина обо

чины обыкновен

но отъ 0,4 саж. 

до 1,5 саж., а въ 

некоторыхъ ме

стахъ, предназна- 

ч е н н ы х ъ для

склада матер1ала, Рис. 63.

она д о х о д ит ъ

Рис. 64. Рис. 65.

до 1,75 саж.; впрочемъ следуетъ обратить внимаше, что ширина 

обочинъ, больше 0,70 саж., вредно вл1яетъ на содержаше дороги: она 

задерживаетъ стокъ воды и темъ самымъ препятствуетъ более бы

строму высыханш земляного полотна; сами же обочины при езде по

крываются выбоинами и неровностями, задерживающими воду и требую

щими частаго исправлешя.

Впрочемъ, эти неудобства можно устранить дренировкой обочинъ, 

устраивая на разстоянш 1— 4 саж. другъ отъ друга ровики (воронки), 

какъ показано на рис. 63; здесь, въ вырытомъ ниже слоя песка ровике,
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укладываютъ ио дну песокъ и л и  хворостъ, вдоль воронки на него на

кладывают поперекъ куски хвороста и сверху третШ разъ кладутъ 

хворостъ, —  всЬ эти три слоя хвороста не должны доходить до уровня, 

низа мощенной коры,— на нихъ сверху укладываютъ дернъ травой внизъ 

к все засыпаютъ оставшейся землей съ небольшимъ возвышешемъ, чтобы 

не давать верхней водЬ просачиваться и стоять нам&стЬ воронки (рис. 63).

Если воронки начинаютъ засоряться 

или заиливаться, то приходится по бли

зости, на разстоянш 0,25— 0,30 саж., 

строитъ новыя воронки, такъ что, въ 

концЪ концовъ, вся обочина современемъ 

будетъ дренированной.

Если, въ силу какихъ-либо сообра- 

женШ, желаютъ временно прекратить £зду 

по немощеннымъ обочинамъ, то устраи- 

ваютъ заграждешя изъ кольевъ или вры- 

тыхъ камней и другими способами (ри

сунки 64 и 6 6 ). Иногда эти колья за* 

плетаютъ плетнемъ, или кладутъ поперекъ 

обочинъ жерди, пробивъ ихь двумя коль

ями наклонно (рис. 65); а врытые камни 

располагаютъ въ шахматномъ порядка, какъ показано на рисункЪ 6 6 .

Ограждешя дорогъ.
Для безопасности движешя устраиваютъ ограждешя дорогъ,— осо

бенно при въЪз- 

дахъ на мосты, 

плотины, гати, 

при насы пяхъ 

бол'Ье 0,75 саж , 

при косогорахъ 

со стороны насы

пей и обрывовъ, 

а также чтобы 

оградить полотно 

дороги отъ про

хода скота,— въ 

в и д 4 деревян-

ныхъ столбовъ —  тумбъ (рис. 67), зарываемыхъ толстымъ концомъ а

Рис. 67.
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въ землю на 0,5 саж., каковой обугливаютъ или осмоливаютъ для 

предохранев!я отъ гшешя. Иногда на эти столбы насаживаютъ про-

Рис. 69. Рис. 70.

д о л ь н о е  ш а п о ч н о е  б р е в н о ,— такое ограждеше носитъ назваше 

надолбовъ (рис. 6 8 ); где камень дешевъ, устраиваютъ ограждешя 

изъ к а ме н ны х ъ  тумбъ или парапетъ (рис. 69 и 70).

Фашинныя работы.

Матер1аломъ для фашинныхъ работъ служитъ хворостъ, который, свя

занный въ пучки, называется фашинами. Фашины делаются изъ ветвей и 

молодыхъ отводковъ ивы, тополя и другихъ прутьевъ, толщиною въ 

комле не более одного дюйма.

Вязка фашинъ (рис. 82) производится на козлахъ, состоящихъ изъ 

кольевъ, вбитыхъ въ землю и связанныхъ попарно накрестъ: на козлы 

накладываютъ хворостъ; до перевязки вицами, т. е. скрученными лозам^ 

стягиваютъ его веревочною петлею, посредствомъ двухъ аншпуговъ. 

Если хворостъ положенъ комлями въ одну сторону, то длина фашины 

будетъ равна длине хворостинъ отъ 6 -ти до 14-ти фут. при толщине 

до 1-го фута; такая фашина называется о д н о к о м е л ь н о ю  (рис. 71 

и 75).

Раскладывая хворостъ комлями въ обе стороны равномерно по всей
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длине, получаютъ д в у к о м е л ь н у ю  фашину (рис. 72 и 76) произвольной 

длины, которая одинаково сопротивляется разрыву въ каждомъ ея сЬченш.

Рис. 71. Рис. 72.

Первая перевязка делается на 1 футъ отъ конца фашины, а 

следуюшля отъ 3 до 5-ти фут. одна отъ другой. Въ однокомельной 

фашине— 3 перевязки, а въ двукомельной— 4 или -5. Фашина, перевязан

ная только въ комле и въ средине, называется метловой (рис. 77) и упо

требляется для образовашя упругой поверхности сооружешя, такъ какъ 

она хорошо сопротивляется ударамъ волнъ.

Тяжелая фашина (рис. 78) 
приготовляется изъ несколь- 

кихъ развязанныхъ двукомель- 

ныхъ фашинъ: въ середину ея 

накладываютъ мелкШ камень 

или rpaeifl, стягиваютъ желез

ною цепью и аншпугами и 

перевязываютъ черезъ 2 ‘/зфута 

старымъ смоленымъ канатомъ 

или проволокой. Въ концахъ 

закладываютъ пробки изъ хво

роста съ одной перевязкой, 

чтобы камень не вывалился.

Тяжелыя фашины, толщи

ною 21[з фута и длиною до 

3-хъ саженъ и более, употребляются для предохранены отъ подмы- 

вовъ подошвы откосовъ выправительныхъ сооружешй русла рекъ и 

заграждающихъ плотинъ реки, на подмосткахъ или на помосте судна.
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Фашинными канатами (рис. 79) называются длинныя, тоншя фашины, 

отъ 2 -хъ до 4 -хъ дюймовъ въ AiaMeTpt, перевязанный черезъ каждый футъ. 

Канаты, длиною до 2 0 -ти саж., 

употребляются для удержашя 

на MicTt верхняго фашиннаго 

слоя посредствомъ св4жихъ 

ивовыхъ или т о п о л е в ы х ъ  

кольевъ, до 2 -хъ дюйм, тол

щиною и въ 4 или 5 фут. дли

ною, которые, пуская корни въ 

ядро насыпи, крепко удержи- 

ваютъ на ней ф а ш и н н у ю  

одежду, Рис- 84-

Плетень (рис. 80). Вместо фашинныхъ канатовъ употребляютъ для 

этой же ц'Ьли плетни, колья которыхъ, съ головками въ видЪ сучковъ, вко- 

лачиваютъ черезъ одну или дв4 фашины. Если на одинъ слой фашинъ,

/7/]0Д0ЛЬРЛiK-A 06-J

Рис. 85.

скрепленный канатами или плетнемъ, положить второй такой же 

слой, то между слоями образуется промежутокъ, заполняемый обык

новенно пескомъ или грав1емъ, если фашины приготовлены изъ св4жаго 

хвороста; при сухомъ хворостЪ употребляютъ глину, способствующую 

приживанш ивы. В4съ подобнаго фашиннаго строешя съграв1емъ болЪе, 

ч4мъ вдвое, вЪса воды, т. е. 1 куб. саж. вЬситъ до 1.250 пуд.

Тяжелыя корзины (рис. 81). Для удержашя на дн^ рЪки большой 

массы камней употребляютъ корзины, сплетенныя изъ хвороста и нагружен- 

ныя камнемъ или грав1емъ. Корзины имЬютъ форму параллелепипеда, 

треугольной призмы или конуса.
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Разсадка растенм производится съ целью разведешя фашиннаго- 

матер]ала, укр4плев1я на земляномъ строенш фашинной одежды или же 

взаменъ фашинной кладки. Для этого выбираютъ здоровыя ветви ивьг 

или тополя, на коре которыхъ имеются бугорки, и, нарЪзавъ че

ренки, сажаютъ ихъ въ землю такъ, чтобы нижнШ бугорокъ былъ 

въ земле; ивовые черенки делятся на две, на три части, а топо- 

левыя ветви сажаютъ ц'Ьликомъ. Разсадку производятъ осенью или 

весною, следя, чтобы отводки были свЗдае, и, если грунтъ сухой, 

ихъ следуетъ сажать глубже. Тополь, имЪя глубошй и ветвистый 

корень, не пригоденъ для укр1шлен1я подошвы насыпей, такъ какъ въ 

случай гшешя будетъ помогать обрушенш насыпи.

Иву р^жутъ 

на хворостъ для 

фашинъ толь ко  

черезъ четыре года, 

а з а т i  м ъ уже 

ч е р е з ъ  три года.

Т а к а я  о б р е з к а  

укр4пляетъ корни 

ивы и не способ

ствуешь ея толщине.

Отведете воды, осушен1е полотна дороги и дорожной полосы.

При устройстве удобной дороги, 

будетъ осушеше дорожной полосы и

одной изъ важней ш ихъ рабогь 

постоянное отведете воды отъ 

земляного полотна, 

п ото му  что вода 

способна принести 

наибольнпй вредъ 

дорога, и улучше- 

Hie дороги,  даже 

самое первобытное, 

не обходится безъ 

окопки дороги кана

вами для отвода воды; большое количество влаги размягчаетъ грунтъ, 

дЪлаетъ его непрочнымъ и невозможнымъ для езды, вредитъ земляному 

полотну, разжижая его, и онъ теряетъ всю свою сопротивляемость ко- 

лесамъ. Дождевыя и снЪговыя воды, действуя тоже размягчающимъ
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образомъ на грунтъ, вместе съ темъ уносятъ его частицы— размываютъ 

грунтъ и разрыхляютъ его.

Вследсгае этихъ причинъ следуетъ торопиться съ отведешемъ 

воды съ земляного полотна и не допустить или уменьшить въ разъ уже 

осушенномъ земляномъ полотне воду, потому что она, находясь на немъ> 

подъ вл1яшемъ морозовъ, будетъ раздвигать частицы грунта (выветри- 

ваше), и водой же будутъ легко уноситься уже неплотно сидяшдя ча

стицы земли. Следовательно, насыпь или выемка по всей ширине будетъ 

ослаблена, размягчена и не выдержитъ движешя грузовыхъ телегъ: оне 

будутъ вязнуть и портить еще более дорогу, откосы выемокъ и насы

пей будутъ сползать, и вся работа на устройство дороги пропадетъ.

Устройство по-

перечнаго ската дорож

ной коры, канавъ, дре

нажа и уплотнешя 

дорожнаго поло тна  

является наилучшими 

мерами къ отведенш 

воды: при чемъ канавы 

устраиваются при вся- 

каго рода дороге; дре- 

нажъ— при особо опас- 

ныхъ местахъ: плыву- 

чихъ грунтахъ, боль- 

шихъ н а с ы п я х ъ  и 

выемкахъ, у о п о р ъ

.... а ё 8

Рис. 88.

Рис. 89.

мостовъ, трубъ. 

Укреплешемъ 

же, т. е. уплот- 

нешемъ твердой 

одеждой ездовой 

полосы и обо

чинъ, попереч

нымъ уклономъ 

полотна дости

гается быстрое отведеше воды съ полотна дороги, безъ проникновешя 

воды въ самое полотно.

При устройстве дорогъ важио уплотнить трамбовашемъ хотя бы 

верхнюю часть земляного полотна, въ особенности въ глинистыхъ грун-
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тахъ, уложить какой-либо быстро проводяшдй воду слой земли, напри- 

м^ръ, песокъ—для отвода воды подъ каменной одеждой.

Въ особенности сказывается вредное вл1ян!е воды въ полотне при 

проявленш такъ называемыхъ пучинъ въ глинистомъ или иловатомъ 

грунте. Оне образуются зимой и весной; зимой глинистый грунтъ, на

ходясь ниже лвнш промерзатя, которая у насъ лежитъ на глубине 

отъ поверхности земли на 1 саж. на севере до 0.7 саж. на юге, подъ 

вл1яшемъ ключевыхъ или грунтовыхъ водъ, а иногда просочившихся 

съ поверхности, увеличиваясь въ объеме, заставляетъ верхшй слой 

земли выпучиваться довольно неравномерно и этимъ разстраиваетъ 

верхнюю ездовую полосу (шоссе и мостовую).

Весной же глинистые грунты при плохо устроенномъ отводе воды, 

оттаявъ на незначительную глубину, пропитываются, разжижаются не 

имеющей выхода водой и пучатся, разстраивая твердую одежду. Пучины 

уничтожаются дренажемъ и углублешемъ канавъ. Вредное и даже опас

ное вл1яше воды выражается въ размывахъ дорогъ, во избежаше чего 

необходимо изменять течете и собирать воды въ одно русло, какъ, 

напримеръ, въ канавы.

При постройкахъ дорогъ почти всегда случается отводить воды 

въ ближайние овраги и низшя места или, проводя новую дорогу че

резъ овраги, собирать воды, пропускать ихъ черезъ трубы и концен

трировать ихъ. Овраги после постройки дорогъ обыкновенно даже раз

виваются, грозя и самой дороге.

Бываютъ случаи при грунтовыхъ дорогахъ, что отъ полосы дороги 

въ 20— 15 саж. остается едва 1— 2 саж. для проезда, остальная же 

часть занята оврагомъ и последшй угрожаетъ прекратить движете, по

тому что некоторые овраги отхватываютъ отъ дороги добрую половину 

во время одного ливня, —  поэтому при проведенш необходимо знать, 

какъ предохранить дорогу отъ развипя и появлетя овраговъ.

Следовательно, для отвода всякаго рода водъ необходимо устрой

ство: 1) канавъ или кюветовъ для проведетя и отведетя воды вдоль 

дороги; 2) сооруженш для n pieM a этнхъ водъ въ безопасномъ отъ дороги 

отдаленш; 3) постройка трубъ, пропусковъ, мостовъ для отведешя воды, 

скопляющейся съ одной стороны дороги на другую; 4) дренажъ, и

5) укреплеше овраговъ.

Канавы бываютъ боковыя или дорожныя, отводныя и нагорныя. 

Оне устраиваются при всехъ грунтахъ, но не на ровной местности, 

где не бываетъ скоплешя воды, и не на грунте глубоко песчаномъ, при кото- 

ромъ дорога быстро высыхаетъ и безъ канавъ.

Боковыя канавы проводить рядомъ съ полотномъ за обочинами, и



ОТВЕДЕШЕ ВОДЫ, OOMIIEHIE ПОЛОТНА ДОРОГИ И ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ. () 1

служатъ онЪ для отвода дождевыхъ и грунтовыхъ водъ, и чемъ оне 

глубже, тЪмъ лучше достигаютъ цели. Собранная ими вода отводится 

въ сторону отъ полотна помощью отводныхъ канавъ (рис. 83).

Рис. ьи. Рис. 91.

Боковыя канавы устраиваются всегда при выемкахъ, а при насы- 

пяхъ, на севере меньшихъ 5 футовъ высотою, на юге же меныпихъ

3 футъ высотой, при косогорахъ— устраиваютъ боковыя со стороны горы 

у самаго полотна и на гор£ выше полотна; последняя носить на- 

зван1е нагорной канавы. ОЬчеше канавы имеетъ видъ трапещи, 

какъ на рис. 84, и размеры зависятъ отъ количества протекающихъ 

водъ во время ливней. Если предполагается большое количество воды, 

то размеры канавъ определяются по разсчетамъ, а при обыкновенном^ 

отвод^ дождевыхъ водъ достаточно сделать ширину канавы по дну 

отъ 0,20 до 0,25 саж. для удобства очистки; при концахъ, где воды есте

ственно больше, следуетъ расширять канавы. Глубина же и откосы за* 

висятъ отъ качества грунтовъ и положешя местности.

При низменныхъ и холмистыхъ мЬстностяхъ глубина канавъ не 

можетъ быть меньше 0,25 саж. и, въ зависимости отъ качества грун

товъ и ихъ свойства, делается такой, чтобы после осадки земляного 

полотна эта глубина h была все-таки такой, чтобы вода, всасываясь 

въ грунтъ, не доходила до укрепленной ездовой части, такъ какъ 

вода способна пропитывать и грунтъ, лежаний выше уровня воды.

Если принять, что осадка грунтовъ песчаныхъ доходить до Va ихъ 

высоты, черноземныхъ и торфяныхъ при высыхаши до Vs— 1/6 и гли‘ 

нистыхъ до 1/2 ихъ высоты, то, полагая, что канавы будутъ содержаться, 

въ достаточной чистоте и не засореннными, можно дать практичесшя>
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глубины канавъ к въ различныхъ грунтахъ при разныхъ услов1яхъ ихъ 

сухости, конечно, если бы разсчетъ не далъ, въ зависимости отъ коли

чества воды, большей глубины:

1) для песка....................................h— 1,5 фута=0,21 саж.

2 ) для чисто глинистаго или смЪшаннаго съ пескомъ, грав1емъ, 

щебенистыхъ грунтовъ и каменистыхъ:

а) при средне-сухомъ грунте . . h=2,87 фута=0,41 саж.

б) при насыщенш водой. . . . h=3,24 фута=0,48 саж.

3) для торфяно-черноземнаго грунта, а также иловатаго:

а) при средней сухости . . . .  h=4,43 фута=0,65 саж.

б) при насыщенш водой. . . . h=5,43 фута=0,75 саж.

Итакъ, если земляное полотно будетъ идти насыпью, то дно ка

навъ не должно отстоять отъ бровки насыпи меньше указанныхъ пре- 

деловъ, а если применимъ дренажъ воронками, то глубину следуетъ 

считать отъ воронки.

НЪтъ необходимости устраивать канавы до осадки при высоте на

сыпей, равныхъ выше приведеннымъ пределамъ.

При гористой местности съ большими уклонами глубина и ширина 

канавъ уменьшается, при грунтахъ твердо-каменистыхъ она равна 

0,15 саж. (рис. 84).

Въ крепкихъ грунтахъ откосы канавъ делаются одиночные, при 

среднихъ— полуторные, при слабыхъ—двойные. Часто откосъ у полотна 

делаютъ круче, а къ обрезамъ положе.

Откосы укрепляются дерновкой или замащиваются камнемъ, а по

тому могутъ быть всегда одиночными; въ песчаныхъ грунтахъ дерновку 

лучше заменять плакировкой и засевомъ злаковъ. При ровной местности 

продольный уклонъ для канавъ долженъ быть не меньше 0 ,0 0 2 , чтобы 

не очень углублять канавы, но лучше делать не менее 0,005 для сво- 

боднаго стока воды и не более 0,05, во избежаше размыва грунта при 

определенной длине даже съ укрепленными откосами.

Боковыя канавы, при крутыхъ уклонахъ до 0,033, замащиваются 

и отводятся подальше отъ полотна дороги (рис. 83).

Уклонъ дорожныхъ канавъ долженъ быть достаточный, чтобы вода 

не застаивалась у полотна, во избежаше могущаго произойти размяг- 

чешя земляного полотна и разжижешя его, съ неизбежными сползами, 

пучинами и т. д. Следовательно, если уклонъ дороги будетъ менее 0,005 

или дорога горизонтальна, то дну канавы придаютъ уклонъ не менее 

0,005; если же дорога направляется однообразными длинными неболь

шими уклонами, то дну канавъ можно придавать уклоны немного боль-
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inie дорожныхъ и при томъ постепенно увеличивающееся для более бы- 

страго стока воды. Уклонъ канавъ не уменыпаютъ при уменыпенш 

уклона дорогъ при спуске, а даже увеличиваютъ для более быстраго 

•отвода воды, но не делаютъ более 0,05. Не следуетъ делать канавы 

.длиннее одной версты, при большихъ же длинахъ следуетъ отводить 

ихъ въ сторону, устроивъ особые водопр!емники. При большихъ укло- 

нахъ дороги, превышающихъ уклонъ 0,05, или въ гористой местности 

гканавы приходится замащивать целикомъ или устраивать ихъ съ усту

пами или переливами во избежаше размыва дна и самаго полотна. Сле

дуетъ не забывать, что эти уступы необходимо устраивать въ естествен- 

номъ грунте, потому что насыпной быстро размывается; въ слабыхъ же 

грунтахъ канавы необходимо укреплять или вымащивать.

Тагая канавы называются горными перепадами (рис. 85) и составля

ются изъ отдельныхъ частей, уклонъ которыхъ делается не более 0,05, 

лри чемъ разстоян1е между ступнями темъ меньше, чемъ грунтъ более 

подверженъ размыву.

Изъ рисунковъ видно, что уступы делаютъ укрепленными съ де- 

'ревяннымъ (рис. 8 6 ) или каменнымъ ящикомъ, (рис. 87) или поперечной 

стенкой изъ крупнаго камня на сухо (рис. 8 8 ). Дно каждаго уступа у 

каменной преграды делается съ обратнымъ уклономъ или съ неболь- 

шимъ углублешемъ, чтобы вода, застаиваясь въ немъ, уменьшала ударъ 

падающей струи съ камешками или комиами грунта. При устройстве 

более дешевыхъ п е р е л и в о в ъ  (рис. 8 8 ), поперечная стена доводится 

вровень съ дномъ верхней канавы, откосъ которой укрепленъ дерномъ 

(планъ и разрезъ), откосы же и дно нижней канавы вымащиваются на 

мху. Это укреплеше является наиболее дешевымъ и прочнымъ, тогда 

.какъ деревянныя гшютъ, хотя бы ихъ и очень хорошо просмолили.

Каменныя стенки делаютъ толщиною не менее 0,30 саж. и не 

менее 11з высоты перепада. Иногда устраиваютъ деревянныя бочки, 

•срубы и плетенки изъ хвороста —  туры, т. е. сплошную настилку изъ 

плетня, а иногда цилиндричесшя корзины безъ дна,— впрочемъ, этихъ 

устройствъ во всикомъ случае следуетъ избегать, такъ какъ они быстро 

■сгниваютъ и не прочно стоятъ, а вода, просачиваясь, скоро размываетъ 

грунтъ, и эти укреплемя не достигаютъ своего яолезнаго назначешя.

Дешевымъ и прочнымъ укреплешемъ служатъ плетни черезъ оба 

откоса и черезъ дно канавъ, одни поперечные или съ 4 рядами продоль- 

ныхъ по бровкамъ и краямъ дна; ихъ можно замащивать или просто 

оставлять незамощенными, но выступающими изъ грунта не более 

2— 1 1 /2 вершка, при этомъ получается целый рядъ малыхъ перепадовъ, 

уступовъ, незаметныхъ для глаза.
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Въ слабыхъ размываемыхъ грунтахъ следуетъ замащивать на на- 

B03is. Хорошо укрепить всю канаву порослями живого хвороста или- 

ивняка, которые дадутъ, при защитЪ отъ порчи скотомъ и йздой, даровой- 

матер!алъ для дальнМшихъ работъ. Не дЪлаютъ совершенно канавъ 

при высотЬ насыпей, превышающей 3— 5 футовъ, но все-таки поверхно

сти земли необходимо придавать некоторый скатъ отъ насыпи.

При выемкахъ же, 

глубиной бол'Ье 2  саж., 

имеются иногда бермы, 

которымъ лучше при

давать поперечный' 

уклонъ внутрь откоса, 

и бермамъ вм'Ьст'Ь съ 

т4мъ даютъ продоль

ный уклонъ въ разныя' 

стороны и сводятъ ихъ или въ боковыя канавы, или придаютъ имъ 

наиболыпш уклонъ (рис. 89) и отводятъ воду каменными (рис. 90) или 

деревянными осмоленными лотками (рис. 91) въ боковыя же канавы.

При устройств^ ка- 

менныхъ мощенныхъ на 

Mxt или навоз^ лотковъ, 

для защиты о т к о с о в ъ  

полотна ихъ вымащи- 

ваютъ также камнемъ 

(рис. 90), или укр'Ьпля- 

ютъ каменной стеночкой 

(рис. 92). Вода, идущая 

по боковымъ канавамъ, 

должна имЬть обязательно 

стокъ въ оврагъ или ло

щину, чтобы она не за

стаивалась у полотна и 

не разрушала его. Боко

вая канава отклоняется 

въ сторону отъ дороги, 

если она не входитъ въ такой оврагъ, и, нося назваше отводной,,  

отводитъ воду, не стесняясь разстояшемъ, въ близъ лежашде овраги и 

лощины по скатамъ поверхности земли, которые слЪдуетъ находить 

пробными нивеллировками. Эти канавы дЬлаютъ болыпихъ разм^роБъ.. 

Если же местность ровная и отводныхъ канавъ нельзя устроить, то>

Рис. 93.
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З Ш лт села л . ф о м ш м а , .

Рис. 7S

сралиинъ

Рис. 82.

ЗФ Рис. 75. 

Однокомельная фашина.

Рис. 81. Тяжелый корзины.

Рис. 76. 

Двукомельная фашина.

Рис. 79. Фашинный канатъ.

ГРУНТОВЫЯ ДОРОГИ.

Рис. 77. 

Метловая фашина.

Рис. 80. Плетень.
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вырываютъ вблизи дороги испаряюшдя ямы— резервуары и спускаютъ 

туда воду, при чемъ разстояше этихъ ямъ отъ дороги должно быть 

достаточно, чтобы влажность ихъ не влияла на полотно.

Если случается, что въ почве оказываются поглощаюшде слои, 

въ роде песка или хряща, то воду изъ канавъ спускаютъ въ особо 

устроенные колодцы, доходяшде до поглощающаго слоя.

Копку канавъ слЬдуетъ производить весною, потому что онЪ въ 

первое же лето могутъ обрости травой, укрепиться и улежаться, сде- 

ланныя же, наоборотъ, осенью канавы, сразу попадая подъ слякоть и 

снегъ, быстро портятся. Самую копку канавъ нужно вести снизу вверхъ, 

потому что въ сырой местности вода будетъ стекать въ готовое ложе, 

не мешая работамъ.

Весной, осенью и летомъ канавы следуетъ внимательно осматри

вать и очищать, но при этомъ не следуетъ срезать откосовъ, а только 

очищать самое дно. При устройстве дорогъ по косогору воду прихо

дится отводить только съ одной стороны полотна канавами, такъ 

называемыми нагорными, хотя эти канавы порою заменяются мо

щенными лотками, при чемъ вода идетъ или въ ближайиия боковыя 

канавы, если косогоръ коротый, или же если косогоръ очень длин

ный и воды довольно, то ее отводятъ помощью лотковъ (водоспуски) 

черезъ дорогу (рис. 93), давая дороге уклоны; но вода можетъ легко 

размыть лотокъ,—это необходимо принять во внимате. Затемъ, излиш- 

Hie уклоны вдоль дороги затруднительны для езды по ней. Ихъ дела

ютъ часто на цементе, что обходится очень дорого, —  следовательно, 

ихъ следуетъ избегать или же отводить воду подъ полотномъ дороги 

трубами и мостами.

Разсчетъ сЪчешя канавъ.
Разнымъ искусственнымъ русламъ, а также канавамъ даютъ раз

мерь поперечнаго сечетя, достаточный для пропуска воды во время 

ливня. Количество воды зависитъ: отъ 1) площади бассейна канавы, т. е. 

площади местности у дороги, съ которой вся вода стекаетъ въ указан- 

номъ пункте, для котораго разсчитывается сечете канавы; и отъ 2 ) каче

ства грунтовъ, длины и уклона направляющихъ воду къ канаве понижен- 

ныхъ частей местности, такъ называемыхъ тальвеговъ.

Кроме количества воды для разсчета нужно знать и скорость въ 1 се

кунду течевдя этой воды. Разделивъ количество воды въ куб. саж. на 

скорость въ саженяхъ получимъ площадь сечетя канавы, которую зай- 

метъ вода, т. е. площадь живого сечетя воды F. Скорость получается 

по формуле:
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т = 1/ 1 £ х ? 1
у  а  ч

Здесь v—средняя скорость воды,

"•=4,6 саж.— ускореше силы тяжести, 

i— уклонъ дна канавъ,

«=0,0234— практическШ коэффищентъ,

F— площадь живого сЬчешя реки —. —*1 ^  Ь с- х  Ь-

и— периметръ воднаго потока- ab+ b c+ cd+ da.

Считая, что канавы по дну ингЬютъ около 0,40 саж. и не более 

0,60,— въ среднемъ 0,50,— а вода идетъ слоемъ около 0,30 саж.,

0 2 4 ЬХ °
им4емъ: - 400 саж.((

v (0.50+4-Х0,30)0,30
. r= _____ __________ = 0 , 1 8  саж
u

0,50 + 2 j 0,45s + 0,302

.тогда v =  | 4()0 X 0,1 8 X i =  ^  72 X i

При разныхъ уклонахъ канавы можно легко определить ея сЬчеше, 

Если количество воды равно 0,15 саж., i =0,004

то v =  ^  72 X  0,004 == 0,57

О 15
тогда F =  — =  0,26 кв. саж. =  сЬченш канавы, принимая по дну

0,50 саж. и полуторный откосъ h =  0,28 саж.

Р е з е р в у а р ы —ямы, и с п а р я н щ я  воду. Ихъ устраиваютъ, если подъ 

почвой нетъ слоевъ песка, которые поглощаютъ воду. Эти ямы устраи

ваются по расчету количества воды, выпадающей отъ дождя на части 

местности, по которой вода будетъ стекать по резервуару, равно 

по количеству воды, испаряющейся на определенной поверхности 

(рис. 93 а).

Въ Россш за наибольшее количество выпадающей въ годъ воды счи- 

таютъ слой въ 25 дюйиовъ высотой на 1 кв. саж. местности, а испа

ряется на 1 кв. саж. въ годъ 60 дм. =  5 фут.; отъ выпадающей воды

/ 2 3 \ 6
къ резервуару будетъ стекать всего (- ь-) =  -ji—, остальная часть

испаряется и впитывается въ почву. Отсюда изъ 25 дм. остается 

-Д̂ -. 2 5 = 5 ; 6=  10 дм. на кв. саж., или саж. Следовательно, если ка-
D O  О*

кая-нибудь площадь поверхности земли, съ которой стекаетъ къ резервуару
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вода, им^еть А кв. саж., то она дастъ въ годъ . А куб. саж. воды;
60

однако, вода въ резервуаре будетъ испаряться по 60 дм. или -g— саж. въ 

годъ, и следуетъ иметь въ виду, что около 1 / о еще поглотится почвой. 

для а  куб. саж. воды необходимо иметь поверхность

( '8 4- : ! г )  А КВ' СаЖ-’ Т' е' Ш  А =  ° ’133А кв- саж-

Глубина резервуара делается не менее 0,85 саж.; допуская же воз

можность, въ виду того, что резервуары делаютъ въ более низкихъ ме

стахъ, повышать ихъ берега и глубину отсыпкой вынутой земли вли 

употреблешемъ вынутой земли изъ резервуара на дорогу, можно значи

тельно сократить расходы и получить большую пользу.

Рис. 93 а.

Въ канавахъ къ резервуарамъ делаютъ уклоны въ пределахъ 

0,007— 0,002, причемъ отъ дна канавы до дна резервуара делается не 

менее 0,70 саж., въ противномъ случае увеличиваютъ площадь резер

вуара по разсчету.

Разстояше отъ дороги до резервуаровъ делаютъ не менее 5 саж., 

окружая его канавой или банкетомъ —  валомъ, высотой 0,2 саж. и ши

риной поверху 0,20 саж., чтобы не допустить воду съ окружающей 

окрестности. ___________
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Поглощаюиие колодцы.

Они устраиваются въ томъ случай, если подъ верхними слоями 

почвы находятъ слой, способный впитывать и отводить воду, какъ, на-

примеръ, песокъ, г р а в 1 й, 

х ря щ ъ .  При дорожныхъ 

изыскашяхъ предварительно 

производятъ пробное буре- 

Hie почвы, если же таковое 

не было сделано, то, при 

проведеши дорогъ и затруд- 

ненш въ отводе .воды, сле

дуетъ прежде отводки воды 

изследовать почву, все равно 

какимъ способомь, хотя бы 

копашемъ колодцевъ, для 

нахождешя песчанаго слоя, 

который долженъ быть из- 

следованъ и на толщину 

слоя, чтобы онъ могъ впитать 

достаточное количество во

ды. Часто, впрочемъ, стро- 

ятъ одновременно испаряю- 

пце резервуары меныпаго 

размера и поглощаюшце колодцы. Колодцы строятъ следующимъ 

способомъ:

Вырываютъ круглые или 4-х-угольн., д1аметра 0,4— 1 саж., до от- 

водящаго слоя и заполняютъ его щебнемъ, фашинами или хворостомъ 

(рис. 936, 94, 95). На рис. 936 представленъ планъ съ отводной канавой; 

на рис. 94,— съ засыпкой щебнемъ, грав1емъ 3 —  4 крупности, верхъ 

закрыть хворостомъ, соломой на 5— 6 дм.; на рис. 95—съ вертикальными 

фашинами, верхъ закрыть щебнемъ на 5— 6 дм. Кругомъ колодца устроенъ 

небольшой резервуаръ, который въ случае слабой работы колодца можно 

уширить и сделать испаряющимъ, что надо предвидеть, выбирая место, 

а отъ окружающей местности отделяется канавой или валомъ, высотой 

до 0 ,2  саж., при ширине сверху 0 ,2 0  саж.

При копке иногда попадаются слабые грунты. Въ такихъ случа- 

яхъ бока колодца необходимо укрепить срубомъ, досками, рядомъ фашинъ

Рис. 936.



или хвороста съ поперечинами изъ 2 -х-вершковаго дерева (накатника); 

если же поглощаюпцй слой находится очень глубоко, то делаютъ ко-

Р а з р у ъ у ь  по А Б.

7 0  г р у н т о в ы я  д о р о г и .

Рис. 94.

лодезь съ заполнешемъ, глубиной 0 ,8  саж., а внизу можно сделать бу

ровую скважину изъ жел’Ьзныхъ трубъ или деревянный узкш колодезь 

изъ пластинъ и даже вертикально поставленныхъ досокъ.

Дренажъ на дорогахъ.
Если дорога проводится въ мокрыхъ местахъ, или грунтъ имеетъ 

слои водоносные, и когда необходимо ослабить вл1ян1е воды на отко- 

сахъ и вообще на дорожной полосе, то 75 

применяются следующее способы глу- 

бокаго и незамерзающаго дренажа.

А) Продольный дренажъ (лежа- 

чш) применяется въ глинистыхъ грун

тахъ при низкомъ полотне дороги или 

очень размываемыхъ, равно на отко- 

сахъ для перехватывания въ водонос- 

ныхъ слояхъ воды, чтобы предохранить 

дорогу отъ оползней. Это важно делать, 

въ особенности, если среди грунта есть 

небольшой даже въ]/4 вершка глинистый Рис. м .

слой. Въ такомъ случае прокапываютъ канавы глубиной ниже промерзашя 

грунтовъ до 0,70 саж. иди вровень съ водоноснымъ слоемъ, шириной 

по дну 0,10—0,30 саж., по верху 0,40 — 0,60 саж. На дне укладываютъ 

дренируюшде матер!алы. Уклонъ дна бываетъ отъ 0 ,0 0 2 , до 0,01. Дре- 

нируюшде матер!алы следуюшДе: трубы гончарныя (рис. 96) нелазуро-
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Рис. 99.

/ V  \к / Ш *  

Рис. 100.

'  • А m w r
W З е  1Л/ '• '
! Ч Щ '

ЭДернъ,

(рАШИНА.

Рис. 10).

>шиш
*шпш

Рис 102.
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ванныя или бетонныя отъ 1 дм. въ д1аметре, по возможности пористыя; 

укладываются по дну въ притыкъ а или съ муфтой б (рис. 97) и за

сыпаются грунтомъ, щебнемъ или кирпичеиъ. Засыпка грав!емъ, щеб

немъ (снизу слоемъ не менее 3—4 дм. более крупнымъ, а сверху мелкимъ, 

(см. рис. 98) перекладывается дерномъ и засыпается землей. Трубы кирпич- 

ныя, какъ на рис. 99 

— 1 0 0 ), фашинные дре

нажи какъ на рис. 101 

въ 1, 2 и S ряда, д1а- 

метра 6 — 10 дм., иног

да съ з аполнен 1емъ 

щебнемъ, покрыты 

дерномъ и засыпаны.

Хворостяныя, соломен- Рис. 103.

ныя заполнешя дна, слоемъ до 13 дм., покрыты дерномъ и грунтомъ. 

Деревянныя трубы (рис. 102) изъ сбитыхъ досокъ, пластинъ, шпалъ |7 

или Д сЬчешя. Если бока канавъ изъ слабаго грунта, то ихъ укрЗшля- 

ютъ временно или досками или хворостомъ, соломой съ распорками,

который могутъ 11
4,

Рис. 104.

остаться въ земле. 

Въ полотнй дороги 

эти лежач!е дрена

жи могутъ устраи

ваться по бокамъ 

дороги подъ кана

вами (рис. 103), или подъ срединой полотна дороги (рис. 104), или попе

рекъ дороги при отводахъ въ сборники воды, или въ случайныхъ сы- 

рыхъ мЪстахъ или пучинистыхъ (рис. 105); въ посл'Ьднемъ случай дре

нажъ крайне необхо

дима (А—дернъ свер

ху, подъ нимъ б— 

щебень, закрываюхшй 

трубу какъ изобр. на 

рис. 96, Г  —  трубка 

гончарная выходная).

Дренажъ устраивается Рис. 105.

на откосахъ (рис. 106) до водоноснаго слоя, при чемъ закрываюсь часть

дренажа отъ откоса слоемъ глины, чтобы задержать воду.

Дренажныя канавы распределяются сетью и, захватывая воду, от- 

водятъ ее или въ сборныя главныя трубы большого д1аметра или въ
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особые колодцы (рис. 107), откуда отводятся далЬе отдельной трубой 

или даже вычерпываются. Выходы дренажа делаются или въ понижен- 

ныхъ местахъ или въ спещальныя канавы (рис. 108); выходъ сле- 

дуетъ закрывать решетками.

Рис. 108. [Рис. 107,

Вообще дренажъ въ дорогахъ, какъ и простыя канавы, не только 

осушаетъ дорожную полосу, но часто и окружаюпця местности, делая

ихъ б о л е е  

ценными и до

ходными.

В) Верти

кальный дре

нажъ приме

няется въ гли- 

нистыхъ, чер-Рис. ю».

ноземныхъ и вообще легко размягчаемыхъ 

грунтахъ.

Этотъ дренажъ хорошо действуешь, 

если есть ниже лежашде песчаные слои, 

равно и въ техъ случаяхъ, когда, не до

ходя до песчанаго слоя, все-таки доводятъ 

воду ниже линш промерзашя грунтовъ. Уст

ройство его следующее: большей частью 

посредине дороги или въ шахматномъ по

рядке по бокамъ черезъ 5— 10  саж. проры- 

ваютъ землянымъ буравомъ или выкапы- 

ваютъ отверсия, д1аметромъ 0,15 —  0,35

саж., зависимо отъ глубины и состава грунта. Глубина доходитъ до 

песка или ниже лиши промерзашя.

Эти отверстш заполняютъ крупнымъ чистымъ пескомъ, щебнемъ, 

фашинами (рис. 109), при чемъ верхъ отверсйя заполняется на 0,14—

S 0 4

ttecMAi 
Рис. 109.
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0,16 саж. пескомъ или мелкимъ щебнемъ и уширяется, придавая 2 -ой 

откосъ. Излишняя вода съ полотна сходитъ въ эти дренажи и осу- 

шаетъ дорогу темъ быстрее, чЪмъ глубже проникаютъ эти дренажи. 

Весной въ пучинистыхъ местахъ, а равно и зимой, когда Bepxde слои 

замерзаютъ, дренажъ хорошо отводить воду, могущую накопляться въ 

незамерзшемъ грунте.

Этотъ дренажъ способствуетъ и быстрому отведент оттаявшей 

воды; въ соединена же съ лежачимъ дренажемъ могъ бы приносить 

еще большую пользу. По отношешю къ дренажу следуетъ заметить, 

что примкнете его должно делать осмотрительно, съ незначительнымъ 

уклономъ дна противъ излишняго выноса частидъ грунта, что можетъ 

повлечь осадку полотна; равно необходимо дать выходъ, всегда свобод

ный для дренажа, въ противномъ случай, вода, привлеченная дрена

жемъ, задержавшись въ немъ, будетъ сильно размягчать полотно до

роги и можетъ открыть себе совсЬмъ не желательный выходъ, что по- 

влечетъ за собою еще болышй ремонтъ.

Пучины и ихъ предупреждеше.

Пучины образуются часто, благодаря особому составу грунтовъ и 

климатическимъ услов!ямъ Россш. Пучины на тел'Ьжныхъ дорогахъ очень 

нежелательны, потому что они разстраиваютъ мощеную кору и делаютъ 

н4которыя места совершенно непроезжими.

Пучинами или пучинистыми можно назвать собственно вей места 

дорогъ, на которыхъ дорога и л и  только откосы держатся дольше сы

рыми,— это верный признакъ пучинъ.

На этихъ местахъ весною скорее оттаиваетъ поверхность дороги, 

появляется разжиженное основате дороги, т. е. земляное полотно, и 

часто даже грязь выступаетъ сквозь мощеную кору,— эти места легко 

образуются на глинистыхъ и легко пропитываемыхъ водой грунтахъ.

Пучины чаще всего появляются весной, потому что тогда дорож

ная кора и небольшой слой полотна въ 0,15— 0,20 саж. отъ действ1я 

лучей солнца легко оттаиваетъ, благодаря излишнему содержашю воды 

въ полотне, которое ниже этого слоя все еще остается мерзлымъ; тогда 

благодаря вспучивашю подъ дорожаой корой грунта и оттого, что водя 

не.будетъ иметь выхода, грунгъ приподыиегь всю кору, разстрааваетъ 

ее и делаетъ мало сопротивляющейся проезду, почему мощеше легк о 

прорезывается колесами и начинаетъ тонуть въ разжикенаомъ грунтfc ■

Эти места обычно замечаются, и для сохранешя коры принимаются
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меры, потому что пучеше и разстройство прекращается съ оттаива- 

шемъ всего полотна, и дорога высыхаетъ.

Неудовлетворительное содержате канавъ является причиной по- 

явлешя пучинъ, а также неправильное ихъ (канавъ) устройство безъ 

знашя свойствъ грунтовъ.

Пучины легче появляются въ глинистыхъ и илистыхъ грунтахъ и 

плывунахъ изъ очень мелкаго похожаго на глину песка, более способ- 

ныхъ задерживать въ себе воду. Причинами тоже надо считать излишнее 

содержаше воды въ полотне и неумелый дренажъ, неравномерно отво- 

дящЩ воду, которая обыкновенно появляется у дорогъ сверху черезъ 

дорожную кору и снизу отъ полотна и съ дорожной полосы; снизу она 

подымается, чемъ рыхлее полотно, чемъ менее оно укатано, утрамбо

вано, чемъ неправильнее устройство канавъ.

Рис. 110.

Вода проникаетъ сверху, когда дорожная кора очень тонка и отво- 

дяпцй слой песка отсутствуетъ или очень тонокъ или плохого качества, 

или небрежно сделано то и другое, следовательно, необходимо, вообще, 

отводить воду отъ полотна, предупреждать все указанный неправиль

ности, чтобы не допустить грунта полотна до насыщешя водой, откуда 

бы она ни шла. Какъ и всякое вещество, вода способна благодаря силе

Рис. 111.

тяжести стремиться внизъ, но частицы грунта, Tpenie между водой и 

грунтомъ, а  равно сила волосности задерживаютъ это стремлеше воды 

внизъ, поэтому во всякой выкопанной канаве будетъ скопляться только 

вода, преодолевшая эти препятств1я и при томъ вода только съ опре

деленная разстояшя отъ канавы, т. е. съ определенной поверхности;
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эта поверхность и разстояше зависятъ отъ грунтовъ, глубины канавъ 

и образуюсь въ толщин^ грунта какъ бы наклонную плоскость, ниже 

которой вода не скатывается въ канавы. На рис. 1 1 0  представлены эти 

наклоны, плоскости mn, m'n' различны для разныхъ грунтовъ, притомъ 

они всегда постоянны для каждаго грунта; выше этихъ линШ (лежа- 

щихъ въ плоскостяхъ) грунтъ будетъ осушенъ, а ниже будетъ иметь 

воду. Чемъ грунтъ проницаемее для воды, какъ напримеръ песокъ, 

гравШ, и лишя mn положе, для глинистыхъ она будетъ наиболее крутой

Чемъ ближе расположить две канавы другъ отъ друга, темъ ли

ши mn, называя ее далее лин1ей осушешя, будутъ ниже поверхности 

земли, а чемъ канавы дальше другъ отъ друга, темъ mn ближе къ по

верхности земли и, наконецъ, при известномъ разстоянш между кана

вами, вся поверхность между ними, на которой можетъ быть проведена 

дорога и сделано земляное полотно, явится въ полосе п^ 2 (рис. 1 1 2 ) 

п на поверхности, лишенной осушающаго вл1яшя канавъ.

На рис. 111 дорога безъ летняго пути на дорожномъ полотне, съ 

наименьшими обочинами; на рис. 11 2  съ летнимъ путемъ и широкими 

обочинами; сопоставляя ихъ, увидимъ, что дорога (рис. 1 1 2 ) рискуетъ 

остаться навсегда мокрой и подверженной пучинамъ. Наклонъ лишй 

вполне определяется по грунтамъ:

Изъ вышеприведеннаго видно, что, напримеръ, въ синей глине осу 

шается почва на разстояше не далее шестикратной глубины канавы 

тогда какъ въ песке въ десять разъ больше. На основаны этихъ дан 

ныхъ можно знать, какъ глубину канавъ, въ зависимости отъ ширины по 

лотна дороги, такъ и высоту полотна, зависимо отъ глубины канавъ 

Въ случаяхъ, когда нельзя углублять канавъ, можно сделать дре

Рис. 112.

Мелъ и песокъ . . 

Вспахан, растительн 

Обыкн. желт, глины

0,015 О/б?) 

0,03 0/зз)

0,077 ( ‘/is)

Нлотн. жирн. желтой глины. . . . 0,09 (>/ц)

Плотн. жирн. синей глины . . . . 0,16 (*/с)
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нажъ подъ срединой полотна или въ дне канавъ, какъ лежачШ, такъ и 

вертикальный; на основанш же этихъ данныхъ можно назначить раз- 

стояши между дренажными лишями и дренажными вертикальными 

скважинами.

При стоянш воды въ канавахъ и въ дренажныхъ отводахъ дорога 

остается мокрой и влажной, более подверженной порче и изнашивание, 

потому что лишя осушающаго вл!яшя канавъ переместилась выше— 

именно отъ дна канавъ къ поверхности и уровню стоячей воды, а по 

этому и наклонная тп тоже поднялась на эту высоту, увеличила раз- 

стояше п1 п2 между крайними точками вл1яшя канавъ (рис. 11 2 ), обра- 

зовавъ поверхность отъ п1 до п2, лишенную осушешя. На основаши 

сего следуетъ для избежашя пучинъ: 1) делать поверхность дороги 

выше указанныхъ разстояшй отъ дна канавъ, проверяя вл!яше канавъ 

по указаннымъ наклонамъ лиши осушешя грунтовъ,— словомъ, углуб

лять канавы; 2) трамбовать иди укатывать полотно на всю глубину 

промерзашя; 3) устраивать дорожную кору достаточной толщины и кре

пости съ хорошо отводящимъ основашемъ изъ увеличеннаго слоя песка, 

а где надо и съ воронками; 4) устраивать рацюнальный дренажъ на 

всехъ частяхъ дорожнаго полотна въ подозрительныхъ и расположен- 

ныхъ къ пучинистости местахъ, проводя его подъ канавами и посреди 

дороги для понижешя лиши осушешя; 5) заменять слой пучинистаго 

грунта даже до глубины промерзашя пескомъ или подходящимъ, но 

однороднымъ грунтомъ, при чемъ выемка эта делается до канавъ и съ 

уклономъ для стока воды или дренажемъ (рис. 105), при чемъ эта за

сыпка делается съ постепеннымъ утонешемъ слоя въ обе стороны отъ 

пучинъ.

Насыпанный слой следуетъ хорошо утрамбовать. Устройство дре

нажа на полотне въ пучинистыхъ местахъ на тележныхъ дорогахъ 

устраиваютъ очень редко, вследств1е его дороговизны, поэтому приме

нять его следуетъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда, напри- 

меръ, не помогаетъ ни подня™ полотна, ни воронки, ни утолщеше 

песчанаго слоя или каменной коры въ бедныхъ пескомъ местахъ, ни 

вертикальный дренажъ. На рис. 105 показано устройство дренажа въ 

местной пучине съ утолщешемъ слоя песка.
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Уклоны дороги.

Дорога можетъ быть более или менее крутой, а потому и не всегда 

удобной для езды: чемъ круче скатъ или уклонъ, темъ перевозка гру- 

зовъ по такой дорогЬ тяжелее.

Поэтому полотно дороги стараются устроить такъ, чтобы его уклонъ 

былъ самый незначительный, и, конечно, самымъ удобнымъ для движе

шя экипажей положешемъ оси дороги будетъ горизонтальное. Между 

тЬмъ такое положеше оси дороги не всегда желательно, потому что 

устройство горизонтальныхъ или даже слишкомъ пологихъ уклоновъ въ 

гористой или холмистой местности можетъ удлинить излишне дорогу и 

удорожить земляныя раооты, а следовательно,— и вообще ея устройство.

Въ ровной, равнинной местности необходимо придавать хотя бы 

неболыше продольные уклоны, чтобы обезпечить быстрое удалеше и 

стокъ воды съ поверхности земляной полосы дороги. При назначенш 

уклоновъ надо иметь въ виду, чтобы два рядомъ лежашде уклоны не 

выделялись резко одинъ отъ другого, потому что образуется тогда рядъ 

ямъ или горбовъ на дороге, которые увеличиваютъ сопротивлеше дви- 

женш и вл1яютъ на прочность одежды дороги. Впрочемъ, некоторые 

участки дороги делаются и горизонтальными.

Итакъ, уклоны на дорогахъ неизбежны и даже необходимы, хотя 

благодаря излишней крутизне уклоновъ, лошадямъ или двигателямъ при

ходится преодолевать при передвиженш экипажей и повозокъ некото- 

рыя иЗлишшя препятств1я, сопротивлешя движенш и темъ болышя, 

чемъ больше уклоны.

На преодолеше этихъ препятствш тратится часть движущей силы 

лошадей, часть ихъ силы тяги, которая при отсутствш уклоновъ шла бы 

на передвижеше большаго количества грузовъ, на более быстрое ихъ 

передвижеше, а следовательно,— ц на удешевлеше стоимости перевозки 

грузовъ. Такъ, при большихъ уклонахъ приходится уменьшать нагрузку 

или припрягать лошадей, что вообще невыгодно отзывается на движе- 

нш грузовъ.

Уклоны надо стараться уменьшать, но съ уменыпешемъ уклоновъ 

возрастаетъ стоимость первоначальнаго устройства дороги, а также и 

ремонтъ. Поэтому надо придавать дороге такой продольный уклонъ. 

чтобы потеря силы тяги лошади и сопротивлешя движенш был» наи- 

менышя, а выгоды движешя вознаграждали расходы на устройство до

роги и ея ремонтъ.



ОПРЕДЕЛЕН IE НАИБОЛЬШАГО ПРОДОЛЬНАГО УКЛОНА. 7 9

Предельный и самый выгодный въ каждомъ случае уклонъ, 

такъ называемый „наиболышй уклонъ", следовательно, будетъ зависеть 

отъ характера местности, отъ нагрузки и устройства экипажей, силы 

тяги лошадей, отъ свойства грунта или поверхности дороги, потому что 

при разныхъ одеждахъ дороги и сопротивлеше движенш будетъ разное, 

а также отъ направлешя, по которому совершается наибольшее движе

ние экипажей, и силы проезда.

ОпредЪлеше наибольшего (максимальнаго) продольнаго уклона.

Продольные уклоны необходимо назначать, сообразуясь съ темъ, 

чтобы работа лошади расходовалась по возможности правильно и съ 

пользой, чтобы уклоны дороги устраивались сообразно силе и направ- 

лент проезда, потому что при более значительномъ проезде и затрата 

на первоначальное устройство можетъ быть больше, чтобы отношеше 

между полезной нагрузкой и собственнымъ весомъ экипажа было наивы- 

годнейшимъ, т. е. при постоянномъ весе повозки, чтобы грузъ ея былъ наи- 

■болыпимъ, а также необходимо сообразоваться съ качествомъ дороги.

Величина уклона i получается изъ формулы:^

К —  fP 

1 “  Р + Q" ’

•откуда полная нагрузка Р, которую будетъ поднимать одна лошадь при 

заданномъ уклоне г и при. указанной дороге, получается изъ формулы

и К — iQ'

Р =  _ Г Т Г '

где Р —полный весъ экипажа съ грузомъ, К—сила тяги лошади, Q— 

весъ лошади, i— уклонъ дороги, / — коэффищентъ сопротивлешя дороги 

движенш, въ зависимости отъ ея свойствъ и качествъ.

Воспользовавшись этими формулами, составляютъ нижеследую

щую таблицу, задаваясь различными г и / ,  въ которой получимъ вели

чины наиболыпихъ нагрузокъ на одну  лошадь,  при разныхъ укло- 

нахъ и поверхностяхъ дороги, или какую нагрузку, въ зависимости отъ 

этихъ величияъ, можетъ передвигать одна лошадь. Таблица составлена 

при весе лошади Q =  21,4 пуд. — 350 килогр. и К — 4,6 пуд.= 

75 килогр.
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Таблица.

Уклоны.
> >

’ /го 1/з« 1 / 4 0 '/50 V75 1 /133

Н а г р’у з к а въ п у д а х  ъ.

0,000 32 46 91,6 137 180 230 36« 610

0,005 30 42,6 81,3 117 150 180 244 357,8

0,01 •28 39,7 72,8 110.7 122 145,5 187,3 250

0,02 25 34,6 59,5 78 92 104 124 5 151

0,03 23 30,3 49,2 6-2,2 72 79 91 105

0,04 20 26,6 41,4 51 57,3 62 69 9 78,4

0,05 18 23,4 35 42 47 50 55,5 61

0,06 16 20,6 30 35.4 39 41,2 45 48,7

0,07 14 18,2 25,7 29.9 32,4 37,2 37,7 39,7

0.08 12,9 16 22 25,3 27,4 28.7 30,7 32,9
0,09 11,3 14 19 21,5 23 24,2 25,7 27 3

0,10 10 12,2 16,2 18 19,5 20,3 21,5 23

Эта таблица наглядно показываетъ, насколько быстро увеличи

вается полезная нагрузка съ улучшешемъ дороги, такъ, напримеръ, по 

горизонтальному пути: если при грунтовой плохой дороге живой двига

тель можетъ перемещать 32 пуда, то по асфальтовой мостовой тотъ же 

двигатель можетъ перемещать до 610 пудовъ, т. е почти въ 2 0  разъ 

больше, чемъ по грунтовой дороге.

Считая собственный весъ повозокъ въ 30 пудовъ, увидимъ, что 

по рыхлой грунтовой дороге лошадь едва можетъ нормальнымъ расхо- 

домъ своей силы тяги передвигать по уклону въ 0,005 лишь пустую 

повозку; при большихъ уклонахъ по той же дороге работа лошади уже 

будетъ непосильной и вредной, между темъ какъ при очень хорошей 

каменной мостовой по тому же уклону можно передвигать (180—30) 

до 150 пуд. груза или же передвигать лишь пустую повозку даже при 

уклоне 0,08.

Поперечная черта на таблице ясно указываетъ, по какимъ укло- 

намъ пустая повозка, весомъ въ 30 пуд., можетъ свободно перемещаться 

въ зависимости отъ качества дороги (величины f). Следовательно, по

лезная нагрузка будетъ зависеть отъ местныхъ условгё, уклоновъ до

роги, веса повозки, силы тяги местныхъ лошадей, качества дороги и 

ровной местности, а потому надо стремиться давать дороге возможно
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малый уклонъ, однообразный по всему ея протяженш, соответственный 

наибольшей силе тяги местныхъ лошадей.

Однако вследств1е изгибовъ земной поверхности это почти невоз

можно и вся дорога составляется изъ разныхъ уклоновъ такъ, что су

точная работа лошади будетъ весьма неодинакова, потому что нагрузку 

нельвя изменить при переходе отъ одного уклона къ другому. Итакъ, 

если определить полезную нагрузку по наименьшему уклону, то явятся 

затруднешя при болыпихъ уклонахъ; если же мы определимъ полезную 

нагрузку по наибольшему уклону, то она будетъ слишкомъ малой для 

остальныхъ уклоновъ, и мы не сможемъ воспользоваться полной рабо

той лошади. Поэтому лучше всего определять уклоны въ зависимости 

отъ местности, по среднимъ уклонамъ на данной дороге или по тому, 

который чаще всего встречается. Нужно помнить, что работа лошади, 

т. е. величина силы тяги К можетъ быть удвоена на болыпихъ укло

нахъ, т. е. Т =  2 К, но лишь при короткихъ участкахъ, не более 300 саж., 

безъ вреда для лошади, при томъ условш, что за участками дороги, тре

бующими усиленной силы тяги, будутъ устроены участки горизонталь

ные или же съ небольшими уклонами. Для выбора более удобныхъ укло

новъ и выгоднаго проекта необходимо определеше виртуальной длины 

дорогъ.

Необходимо также обратить внимаше на быстрое удалеше воды 

съ полотна дороги, а потому следуетъ знать и пределы самаго малаго 

уклона.

Наименышй уклонъ дорогъ.

Въ виду того, что на ровной местности застаивается вода и, раз

мягчая грунтъ, можетъ сделать дорогу неудобной для езды, а по

перечный скатъ, придаваемый всякой устроенной дороге, будетъ отводить 

воду только при очень твердой и гладкой одежде, то, избегая этого, 

горизонтальнымъ участкамъ ав (рис. 113), очень выгоднымъ для про

езда, придается почти всегда некоторый продольный уклонъ въ разный 

стороны, чтобы уменьшить земляныя работы. Не следуетъ оставлять 

въ выемкахъ горизонтальные, и даже съ очень малымъ уклономъ, 

участки.

Для свободнаго стока воды принимаютъ 0,005 и изредка 0 ,0 0 2  са- 

мымъ малымъ или наименыпимъ уклономъ. Впрочемъ, на некоторыхъ 

участкахъ дороги, где просыхаше ея идетъ быстро, напримеръ, при 

гладкой твердой поверхности, при хорошемъ грунте земляного полотна,

ГРУНТОВЫЯ ДОРОГИ. 6
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даже желательно оставлять возможно более горизонтальныхъ участковъ, 

облегчающихъ езду. Продольные же уклоны менее 0,005 или горизон

тальные участки дороги вообще допускаются въ случай: а) когда дорога 

проходитъ дамбой по разливу реки или по довольно высокой насыпи 

въ ровной открытой местности; б) когда грунтъ земляного полотна пес

чаный, легко проницаемый водой; в) когда дорога покрыта верхней 

одеждой, не пропускающей воду, съ лотками, такъ, напримеръ, асфаль-

Рис. 113.

томъ, торцовой или каменной брусчатой мостовой; г) при подъездахъ 

къ железно-дорожнымъ станщямъ и на улицахъ въ населенныхъ мест- 

ностяхъ, но съ соблюдетемъ при зтомъ уклона въ лоткахъ достаточнаго 

для стока воды.

Теперь разсмотримъ величины наивыгоднейшихъ уклоновъ въ 

зависимости отъ местности, где пролегаетъ дорога, считая, что эти 

уклоны должны быть не менее 0,005, при чемъ будемъ обращать 

внимаше только на^наибодыше уклоны.

Наиболышй уклонъ дороги въ ровной открытой мЪстности.

Горизонтальные участки или съ уклономъ 0,005 часто встречаются 

на этихъ дорогахъ. Они занимаютъ большую длину пути; поэтому при

нимаюсь, что въ ровной местности можно заставить лошадей тянуть 

вдвое сильнее обыкновеннаго на участкахъ, лежащихъ между горизон

тальными или съ уклонами до 0,005 участками.

Въ такомъ случае, принимая силу тяги К у дв ое нно й =  2 К, 

изъ предыдущихъ формулъ имеемъ:

f P + i  (Р + Q) <  2 К <3 2 fP,

оттуда находимъ

2fP — fP fP 

1_“ P + Q ~  P + Q ’ 

а пренебрегая весомъ Q лошади, въ виду его незначительности, приблизи

тельно будемъ иметь, что i =  l т.-е. н а и б о л ь п п й  у к л он ъ  въ
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ровной мЬстности равенъ к о э ф ф и ц и е н т у  с о п р о т и в л е н ! я  

движенш.

Итакъ, допускаются въ ровной местности следуюпйе уклоны: 

для грунтовыхъ дорогъ при . . . f =  1/20 i =■ 0,05

„ шоссе и груб, мостовой при . . f =  1/25 i =  0,04

„ хорошихъ мостовыхъ при . . . f =  1/ьо i =  0,02

Более длинные уклоны необходимо разделять участками не менее 

15— 10 саж., съ уклономъ не свыше 0,01.

Наиболышй унлонъ въ холмистой мЪстности. Где горизонтальные 

участки редки и коротки, устройство пологихъ длинныхъ уклоновъ об

ходится очень дорого при постройке и ремонте дороги, ограничи

ваются некоторымъ с р е д н и м ъ  по величине уклономъ,определяемымъ 

сообразно съ наибольшей полной нагрузкой экипажей данной местности 

и вообще съ теми изгибами местности, которые более часто встре

чаются по дорожной лиши. Находятъ по формуле наиболышй уклонъ, 

опять-таки полагая, что лошади работаютъ съ удвоеной силой тяги. 
_fp

Тогда i— р — . Или же находятъ изъ той же формулы полную на

грузку Р соответственно среднему уклону i, —  а именно Р =
_JQ
. f ; тогда пусть Q —  20 пуд., Р — 80 пуд., К —  4 пуд., для средней

лошади i=0 ,08—0,8 f, откуда при f =  V20 для хорошей грунтовой дороги 

i  =  0,04.

Мостовыя.....................при f == V 25 i =  0,048

Ш оссе ..........................при f =  >/зб i =  0,058

Силу тяги нашихъ лошадей надо полагать около 3,5 пуда. Для 

грунтовыхъ дорогъ получается уклонъ i =  1/зз =  0,03, который и сле

дуетъ считать предельнымъ наиболыпимъ.

Вместе съ этимъ длина наиболыпихъ уклоновъ не должна превос

ходить: при 0,04 —  0,05 более версты; при 0,05 —  0,06 — более полу

версты, а при болыпихъ 0,06 более 200 саж., при большей же длине 

таше участки необходимо разделять участками съ уклонами не свыше 0,01, 

длиной отъ 15 до 50 саж.

Наиболышй уклонъ въ гористой местности. Здесь распределеше 

уклоновъ при устройстве дорогъ довольно затруднительно, почему вообще 

руководствуются правиломъ, чтобы протяжеше наиболыпихъ уклоновъ 

не превосходило 300 саж., а также сообразуются съ теми правилами, кашя 

указаны для холмистой местности, т. е. при более длинныхъ предель-
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ныхъ уклонахъ устраиваются промежуточный площадки съ уклономъ 

не более 0 ,0 1 .

Съ одной стороны, все вышесказанное всегда ведетъ за собою уве- 

личеше длины дороги, въ особенности въ высокихъ гористыхъ местно- 

стьхъ, такъ какъ благодаря горизонтальнымъ или же пологимъ пло- 

щадкамъ для отдыха лошадей затрудняется спускъ экипажей въ до

лину, съ другой же стороны—предпочтительнее пользоваться более 

крутыми уклонами безъ площадокъ при увеличенш числа лошадей въ 

запряжке.

Обыкновенно выбираютъ одинъ изъ этихъ способовъ, какой счи- 

таютъ наиболее выгоднымъ въ каждомъ отдельномъ случае, при самомъ 

проектированы дороги, не допуская однако уклоновъ большихъ i =  0 ,6 fr 

при которомъ уклоны доходятъ до 0,094.

Часто грузовое движете на дорогахъ холмистой и гористой мест

ности направляется главнымъ образомъ только въ одну сторону, напри

меръ спуски въ долины, а обратно движутся только пустыя телеги; въ 

сторону движешя грузовъ, въ этомъ случае, устраиваютъ более полоне 

уклоны, допуская обратные уклоны значительнее предельныхъ.

На пересЪчеже уклоновъ обыкновенно мало обращаюсь внимашя, 

между темъ два сходяшдеся уклона (см. рис. 113)—представляюсь 

некрасивое зрелище, вызывая толчки при езде и затемъ связанную 

съ толчками порчу дорожной одежды, поэтому углы следуетъ округ

лять. При устройстве закруглешй и вообще дорожныхъ извилинъ, 

уклоны следуетъ назначать, сообразуясь съ величиной рад1усовъ 

закруглешй.

Уклоны по правительственнымъ постановлешямъ. Установлены 

следующая правила для продольныхъ уклоновъ шоссейныхъ подъезд- 

ныхъ дорогъ: а) продольные уклоны отдельныхъ участковъ дороги сле

дуетъ делать не менее 0,005 и не более:

б) длина участковъ съ этими уклонами не должна превосходить:

на ровной местности . . 0,04

. . 0,05

. . 0,06

„ холмистой местности . 

„ гористой местности. .

при уклоне 0,04 

„ 0,05

„ 0,06

1,5 версты 

1,0 „
0,5 „
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более длинные участки разделяются по длине на части, не превосхо

дящая названныхъ протяжешй площадками съ уклономъ въ 0 ,0 1  и 

длиной въ 50 саж.

в) горизонтальные участки дороги не допускаются и заменяются 

участками съ уклономъ въ 0,005, направленными попеременно то въ 

одну, то въ другую сторону вдоль дороги.

Постройка дорожнаго полотна,

Производство насыпей. Приступая къ производству насыпей, пред

варительно подготовляютъ грунтъ къ принятш насыпи, для чего, если 

местность имеетъ верхнш слой земли изъ твердаго, не болотистаго 

грунта, то прежде всего снимаютъ дернъ, который можетъ годиться 

на укреплен]’е откосовъ, затемъ засыпаютъ ямы, если оне есть, 

и плотно утрамбовываютъ. Если же место покрыто лесомъ, то пред

варительно вырубаются кустарники и деревья, а при высоте насыпей 

менее 0,4 саж. выкорчевываются и пни.

Точно также очищаются и обрезы, на которыхъ предположенъ 

временный или летшй путь. Затемъ вырываются, если это проектиро

вано, канавы, или если насыпь будетъ на косогоре, то последшй обде

лывается уступами, чтобы предупредить сползы насыпи. Если же въ 

грунте косогора будутъ глинистые слои съ прослойками песка, то сле

дуетъ устраивать дренажъ, въ противномъ случае всегда грозитъ 

опасность сползовъ земли.

Такимъ образомъ, имея подготовленную местность и произведя 

заранее разбивку насыпей, приступаютъ въ подвозке и насыпашю земли, 

которая въ насыпь можетъ быть доставлена двумя способами: изъ вы

емокъ дороги, или резервовъ, или изъ того и другого вместе, смотря но дан- 

нымъ проекта. Само собою всего удобнее употреблять землю только изъ 

выемокъ въ насыпи, но при дальности возки изъ выемокъ приходится 

пользоваться резервами, при этомъ, если земля въ насыпь берется изъ 

резервовъ и выемокъ, то сперва насыпается земля, вырытая изъ резер

вовъ, а потомъ уже земля изъ выемки, въ противномъ случае при

шлось бы вывозить землю на готовую насыпь, что удорожило бы работы.

Самая насыпка земли производится различно: иногда землю под- 

возятъ къ началу насыпи, рис. 114, въ '.точку А и сыпятъ ее съ вы

соты постепенно подвигаясь влево къ точке С, наблюдая, за темъ, 

чтобы получилась требуемая высота й откосы, т. е. ведутъ насыпь сразу 

во всю ея высоту. Но такой способъ производства насыпей не вполне 

хорошъ, потому что комья земли не будутъ размельчаться, а скаты
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Рис. 114.

ваться внизъ; также уплотненной телегами окажется только верхняя 

часть насыпи, почему вся она будетъ рыхлой и дастъ большую осадку. 

Случается, что такая насыпь образуется изъ различныхъ грунтовъ, т. е. 

сыпятъ сначала одинъ родъ грунта во всю высоту насыпи, рис. 1 1 5  ̂

начиная же съ точки А сы

пятъ другого рода грунтъ, 

затЬмъ третШ, четвертый и 

т- Д-, такъ что по лиши АВ, 

образуется плоскость раз

дала: разные грунты, высы

хая и оседая неодинаково, 

дадутъ вертикальную трещину, опасную для насыпи.

Въ особенности эти трещины опасны, если оне идутъ вдоль на

сыпи по лишямъ ее, рис. 116; т а т  трещины всегда ведутъ къ обва-

ламъ и сползамъ. Поэтому необходимо наблюдать, чтобы насыпи ни въ

какомъ случай не

производились вдол ь 

оси дороги во всю вы

соту насыпи, а устра

иваютъ узкую на

сыпь ев ее, (рис. 115- 

буква Р) затЬмъ съ 

этой насыпи Р  уже ссыпаютъ въ обе стороны, уширяя ее, и обра

зуюсь такимъ образомъ две насыпи I I— II.

Недостатки такого способа ясны: средняя часть Р  уплотняется до

вольно сильно, а боковыя (II) остаются почти безъ уплотнешя и обра-

Рис. 115.

Рис. 116.

зуютъ две продольный трещины ее. Ташя насыпи возводятся чащ© 

всего, когда земля берется изъ выемки,

По этому способу насыпи делаются, на всемъ протяженш одно

временно небольшими слоями отъ 0,15 до 0,25 саж., т. е. только 1—
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I 5  фута и во всякомъ случае не более полусажени при конной возке, 

вря чемъ следятъ, за т4мъ, чтобы откосы были правильны. При 

тачечной возке иногда ансыпи приходится утрамбовывать трамбовками, 

хотя при капиталь ныхъ работахъ это делается редко.

Возведенныя такимъ способомъ насыпи прочнее другихъ, потому 

что оне уплотнены ездой по всему телу; кроме того производство ра

ботъ продолжительнее, а насыпи возведенныя медленно даютъ мень

шую осадку, чемъ возведенныя быстро, поэтому въ данномъ случае за- 

пасъ на осадку уменыпаютъ отъ >/■* Д° V3'

Следуетъ требовать, чтобы верхняя часть насыпи была сделана 

немного шире, съ запасомъ на отсыпку и срезку при отделке, иначе 

она можетъ оказаться недостаточной. Кроме того нужно иметь въ виду, 

чтобы болышя насыпи производились раньше другихъ и имели бы 

больше времени на осадку, вообще же для не утрамбованныхъ насыпей 

надо на осадку не менее 8  месяцевъ, и только после этого можно при

ступать къ устройству верхняго укреплешя дороги, иначе это послед-

На осадку насыпей 

имеетъ вл1яше также вре

мя ихъ устройства. На

сыпи, возведенныя осенью 

и весною, осядутъ меньше 

летнихъ, потому что, смо- 

ченныя несколько разъ 

дождемъ или водой, оне 

уже садятся при самыхъ 

работахъ; летшя, въ осо

бенности зимшя, насыпи, 

благодаря массе сухихъ 

или замерзшихъ комьевъ, 

осядутъ больше.

При подъездахъ къ мостамъ и въ местахъ затоплешя водой на

сыпи должны быть выше самыхъ высокихъ весеннихъ водъ на 0 ,6  саж., 

при болотахъ, не имеющихъ стока, выше весеннихъ водъ на 0,3 саж., 

а при имеющихъ стокъ— на 0,4 саж. Возведете же насыпей около устоевъ 

искусственныхъ сооружешй, мостовъ, трубъ, и т. п. должно производиться 

съ особой тщательностью, на 3— 5 саж. отъ сооружешя, изъ хорошаго 

грунта песчанаго или песчано-глинистаго, горизонтальными слоями съ 

хорошей утрамбовкой слоевъ, съ устройствомъ при необходимости дренажа.

нее разстроится при осадке полотна.

Рис. 117.
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При возведенш песчаныхъ насыпей у моетовъ или трубъ сверху песокъ 

заменяюсь хорошо утрамбованнымъ глинянымъ слоемъ съ уклономъ 

отъ устоя моста или трубъ (рис. 117, заштрихованная часть авс), чтобы 

не допустить просачивашя воды по плоскости ав, которая могла бы вы

мыть грунтъ и повлечь осадку у моста.

Матер1аломъ для возведешя насыпей служить: лучппй песокъ, не 

очень мелюй гравШ, загЬмъ глина, но съ предосторожностями, въ виде 

отвода воды, укрйплешя откосовъ и выбора глины, при чемъ следуетъ 

избегать плывучихъ грунтовъ, которые можно употреблять на насыпь 

только хорошо просушенными, и ограждать такую насыпь отъ воды, 

также не следуетъ употреблять для насыпи известковые и мергелистые 

грунты, легко размываемые водою, а равно сыпучШ мелкШ песокъ, 

который очень легко размывается водой и разносится вйтромъ, безъ 

обкладки черноземомъ или камнемъ или безъ другихъ укрйпленШ.

Устройство насыпей на слабыхъ грунтахъ.

По болоту и вообще мокрымъ мЪстамъ всего труднее проводить 

дорогу, поэтому рекомендуется обходить таия мЬста, но это не всегда 

возможно, и приходится устраивать дорогу черезъ болота. Тогда осу- 

шаютъ дорожную полосу, прокапывая съ обЪихъ сторонъ на 3— 4 саж. 

отъ будущихъ подошвъ 

откосовъ, а при боль

шихъ насыпяхъ и на 

7 саж. рвы, глубиною 

до 0,5 саж. и шири

ною 1,5 саж. (рис. 118), 

съ уклономъ для спу

ска воды къ ближай- 

шимъ лощинамъ; не 

мЪшаетъ также полосу 

земли межъ рвами пе

ререзать поперечными 

канавами черезъ 25 

саж., глубиной отъ 0 ,2 0  

до 0,4 саж. Этотъ способъ годенъ только въ мЪстахъ низменныхъ и мо- 

крыхъ; на слабо болотистыхъ къ устройству насыпи приступаютъ не 

ранЬе года послй прорьшя рвовъ; на бол£е топкихъ и глубокихъ бо- 

лотахъ рвы особой пользы не приносятъ, почему приходится прибегать 

къ другимъ способамъ.
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Болота можно разделить на м о х о в ы я, плотность которыхъ очень 

нала на поверхности и увеличивается къ дну, и на т о р ф я н ы я, покрытыя 

олоемъ или корой торфа, или растительнаго перегноя, на некоторую глу

бину, а подъ нимъ ниже находится жидкое болото; толщина слоя торфа 

имеетъ большое значете, увеличивая плотность коры. При устройстве 

насыпей на моховомъ болоте лучше всего достигнуть дна его, если оно не 

очень глубоко. При этомъ откосы, въ виду размыва или сползовъ раз

мягчившегося въ вод4 грунта, делаютъ двойные или тройные, предва-

Рис. 119.

рительно заплетая и устраивая плетни, чтобы предупредить большее рас- 

ползаше откосовъ. Такимъ образомъ устраиваютъ насыпи и черезъ озера. 

При Глубокихъ болотахъ устраиваютъ подъ насыпью тюфякъ изъ слоя 

хвороста или мелкаго леса, или кладутъ тюфякъ изъ фашинъ поперекъ до

роги и на немъ сначала основываютъ уширенное полотно, т. е. при насыпке 

всей насыпи по бокамъ остаются бермы или банкеты, рис. 119, что имеетъ 

целью передать весъ насыпи на большую площадь болотистой поверхности.

Необходимо сообразовать

ся при торфяныхъ болотахъ 

съ толщиной коры торфа и ея 

плотностью; при толстой плот

ной коре насыпь устраиваютъ 

Рис. 120. съ банкетами (бермами) безъ

тюфяка или на фашинномъ (рис. 1 2 0 ) тюфяке; иногда вместо фашинъ 

кладутъ несколько рядовъ дерна въ перевязку или слой хвороста по

перекъ, а иногда и деревянный ростверкъ (рис. 1 2 1 ), укладывая сна-

Рис. 121.

чала бревна вдоль насыпи, на разстоянш 0,5 саж. одно отъ другого, а 

по нимъ делается сплошная настилка изъ бревенъ поперекъ насыпи.

Tania основания насыпи выдерживаюсь даже железнодорожное дви

жете, но следуетъ заметить, что татя устройства вообще дороги. Если
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же кора слабая, мягкая или тонкая, такъ что выдержать насыпи не мо

жетъ, то лучше всего основать насыпи на дн£ болота, прорвавъ кору 

и оградивъ насыпи отъ размыва плетнями и двойными откосами, устраивая 

иногда контрфорсы изъ камня на-сухо (рис. 1 2 2 ) или фашинъ.

Обыкновенно 

эти насыпи очень 

осЬдаютъ, поэто

му необходимо 

досыпать землю 

до прекращен ifl 

осадки. Нижшй 

слой этихъ насы

пей желательно дйлать изъ торфа, потому что онъ не размываемъ и до

вольно упругъ.

Очень важно также при устройств^ насыпей въ болотахъ предва

рительно сдЬлать промеры какъ глубины воды, такъ и толщины верх

няго слоя и коры болота, затЬмъ надо определить, существуетъли те

чете воды подъ корой и его направлеше; если таковое окажется, сл£- 

дуетъ устроить мостъ или трубу, иначе будутъ постоянные сползы, 

подмывы и провалины. Кром4 того, насыпямъ по болотамъ даютъ бол4© 

запасу на осадку.

Матер1аломъ для подобныхъ насыпей лучше всего служатъ круп

ный песокъ, гравШ и каменистые грунты.

Производство выемокъ.

Подготовлеше местности подъ выемки заключается въ снятш дерна 

я въ разбивкЪ заранее оси и краевъ дорожныхъ откосовъ, после чего 

приступаюсь къ выемке грунта следующими способами: 1) выемка на

чинается съ одного или обоихъ концовъ ея и большею частью на раз- 

ныхъ высотахъ уступами, и идетъ къ средине (этотъ способъ назы

вается по пер ечно й разработкой, см. рис. 123); 2) выемка ведется 

одновременно на всемъ протяженш слоя и постепенно подвигается въ 

глубину и длину (способъ п р о д о л ь н о й  разработки).

Поперечная разработка начинается на н'Ьсколькихъ высотахъ снизу 

или сверху. Здесь катальныя доски при тачечной возке кладутся по

перекъ и вдоль оси выемки и подвигаются по мере разработки (рисун

ки 123 и 124), при чемъ разработку ведутъ уступами, т. е. слоями 

около 0,5 саж.— до 1 саж.
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Е сли  выемка глубокая, более 1 саж., и большая, то траншея роется 

съ края выемки; при небольшихъ выемкахъ траншеи располагаюсь 

по оси насыпи, при этомъ, снявши все первые слои, роютъ вторую тран

шею въ глубь выемки. Эти же траншеи могутъ служить и канавами
для отвода воды, 

для чего дно ихъ 

д^лають съ укло

номъ не менее 

0 ,0 0 1  саж.

При разра

ботке выемокъ 

в о о б щ е  на до  

иметь въ виду, 

чтобы разрабо

танная поверх

ность имела некоторый уклонъ и чтобы ни въ какомъ случае дожде- 

выя или грунтовыя воды не застаивались въ выемкахъ, что мешаетъ 

работать и можетъ 

повлечь размывъ го

товой работы.

При устройстве 

выемки на косого- 

рахъ с л е д у е т ъ  рис j 24.

прежде всего вы

рыть временную нагорную канаву и постоянную съ необходимыми 

укреплешя ми. Въ вырытой выемке надо сейчасъ же устраивать боковыя 

канавы (кюветы) и стараться при выходахъ канавъ отводить ихъ отъ

Рис. 125.

свежихъ насыпей; если случится, что явятся грунтовыя воды и ключи, 

то ихъ не надо заглушать, а отвести канавами, укрепить откосы и 

канавы по возможности лучше, а также устроить дренажъ.

При плывучихъ грунтахъ укреплеше откосовъ надо непременно

Рис. 123.
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сделать съ дренажемъ канавами съ камнемъ, отводящими грунтовыя 

воды. Если грунтъ окажется въ самой глубине выемки плывуч1й, или из

вестковый, мергельный (глина съ известью), или сыпучШ песчаный, 

то следуетъ верхшй слой грунта снять и заменить его хорошимъ грун- 

томъ на высоту земляного полотна, т. е. немного ниже дна канавъ 

(рис. 125), но не менее 0,15 саж. толщиной. Что же касается произ

водства земляныхъ работъ при устройстве разныхъ искусственныхъ со- 

оружешй, то это разсматривается при устройстве фундаментовъ и 

мостовыхъ устоевъ.

Укр-Ьплеше земляныхъ откосовъ.

Способы укреплешя земляныхъ откосовъ зависять отъ места ихъ 

нахождешя, т. е. составляютъ ли они надводную часть сооружешя, или 

подводную, находящуюся всегда ниже уровня воды.

Когда откосъ находится въ надводной части, то для укреплешя 

его употребляютъ следуюпце способы: з а с е в а н 1 е т р а в о й ,  одежда  

дерно мъ ,  з а с ыпк а  ч е р н о з е м о м ъ ,  выстилка  камнемъ,  з а 

с а д к а  р а стен1ями.

ЗасЪваше травами. ПростЬйпйй способъ укреплешя откосовъ со

стоять въ засеванш его травами, которыя, разростаясь, своими кор

нями образуютъ со временемъ столь плотный иокровъ, что находящаяся 

подъ нимъ земля, несмотря на крутой скатъ, настолько крепко дер

жится, что не размывается водою. Такъ какъ не всякая почва годна 

для произрасташя на ней того или другого вида растешй, то, при вы

боре травъ, надо иметь въ виду свойства и качества даннаго грунта. 

Для песчанаго грунта лучше всего брать п е с ч а н у ю  о с о ку .

Если песокъ не настолько сыпучъ, чтобы онъ могъ разноситься 

ветромъ, то употребляютъ пырей, который разростается очень быстро 

и даетъ сильно сплетаюпцеся корни; для более успешнаго посева бе- 

рутъ его корни, рубятъ на куски и засеваютъ рядами или въ шахмат- 

номъ порядке. На сыпучемъ грунте также хорошо принимается о весъ.  

На грунтахъ растительныхъ и глинистыхъ лучше сеять смесь тимо

ф е е в к и  съ клеверомъ.

После засева откосы забораниваются и разгребаются граблями, 

иначе семена будутъ сметаться ветромъ или смываться водою.

При очень тощихъ грунтахъ полезно посевъ прикрыть тонкимъ
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слоемъ чернозема, разравнивая его граблями и укатывая деревянными 

катками.

Одежда дерномъ. Для за

готовки дерна выбираютъ мест

ность покрытую травой, луч

ше всего пастбище; заступомъ 

разрезаюсь всю поверхность 

на прямоугольники, длиною отъ 

1*/2 ДО 2 футъ и шириною въ 

1 футъ, и затемъ отделяюсь дернины снизу, складывая ихъ аккуратно 

въ сторону. Для той же цели употребляется особый инструмента, назы

ваемый р е з а к о м ъ  (рис. 126), 

который имеесь видъ изогнутаго 

ножа а, насаженнаго на длинную 

рукоятку. Для действ1я такимъ 

резакомъ одинъ рабочШ упираетъ 

его въ землю, а другой прота

скиваете. его по земле за верев

ку, прикрепленную къ концу k; 
такимъ образомъ слой земли, по

крытый травою, разрезается на 

дернины, отделяемыя отъ грунта 

лопатой.

Для прибивки дерна употребляются деревянныя спицы или нагеляг 

длиною въ 1 футъ и толщиною до V2 вершка, изготовляемые изъ ста-

рыхъ досокъ или поленьевъ.

Самое лучшее время для укладки 

дерна —  весна, такъ какъ въ летше ме

сяцы очень часто случается засуха и тогда 

трава выгораетъ, въ осеннее же время 

бываютъ продолжительные дожди, отчего 

трава вымокаетъ и загниваетъ. Часто слу

чается, что дерновая одежда разрушается 

отъ осадки откосовъ и отъ внутреннихъ 

обваловъ, поэтому лучше всего, если 

только возможно, не накладывать дернъ 

тотчасъ по возведены откосовъ, а подо

ждать следующей весны.

Различные способы покрьгпя дерномъ показаны на рис. 127, 128

Рис. 128.

Рис. 126.
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и 129, изъ которыхъ последнШ употребляется при более плодородныхъ 

почвахъ и при недостатке дерна.

На квадратную сажень 

откосовъ полагается 35 дер- 

ыинъ. Въ кубической сажени 

укладывается дернинъ, толщи

ною въ 4 дюйма,— 670, а тол

щиною въ 3 дюйма,— 900 штукъ.

Засадка растешями. Раз- 

садка растешй производится 

сл^дующимь образомъ: выби- 

раютъ растешя легко прини

мающаяся въ черенкахъ, на- 

примеръ иву и т о п о л ь ,  и 

отрезаюсь отъ нихъ здоровыя 

и сильныя ветви, усаженныя Рис. 129.

глазками; особенно предпочитаютъ те, на коре которыхъ находятся бу

горки; последше имеюсь свойство пускать корни. Еще лучше отры

вать ветви отъ де

рева, если не опа

саются его повре

дить. Черенокъ са

жаютъ толстымъ 

концомъ, который 

заостряютъ съ од

ной стороны такъ, 

что другая сторона 

этого конца остается 

съ корою. Чтобы не 

сломать отводокъ, 

делаютъ сперва на 

земле деревяннымъ 

гвоздемъ дыру, глу

биною въ 1 х/2 фута, 

куда и сажаютъ от

водокъ. Чемъ труд

нее дерево прини

мается и чемъ грунтъ земли суше, тЬмъ отводки сажаются глубже для 

того, чтобы они не засохли.

Ивовыя ветви разрезаются на черенки около 21/з футъ длиною,

131.

130.

Рис. 130— 131.
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топодевыя же не следуетъ обрезать съ верхняго конца, а только съ од

ного нижняго. Большую часть ветвей и глазковъ необходимо снять съ са- 

жаемаго черенка, потому что сначала отводокъ не имеетъ корней и, 

следовательно, не можетъ достаточно питать эти части растешя.

Разсадку растешй производятъ осенью, не ранее, какъ листья 

начнусь вянуть, или весною, прежде чемъ начнутся новые побеги. Раз- 

садка делается правильными рядами, частоколомъ, при разстоянш между 

•отводками около 2 футъ.

П о к р ь т е  черноземомъ. (плакировка). При неименш дерна отлоие 

скаты можно покрывать черноземомъ, который очень быстро покры

вается травою и современемъ образуетъ более надежную защиту, чемъ

Приступая къ плакировке, прежде 

всего вырываютъ у поднож1я ската ка

наву М, глубиною около фута (рис. 130), 

которую засыпаютъ растительной зе

млей и утрамбовываюсь; такъ полу

чается подошва плакировочной одежды. 

ЗатЬмъ уже насыпаюсь землю на от

косъ слоями отъ Vs до 1 фута и бо

лее, утрамбовывая каждый слой. Обык

новенно слой плакировки делается въ

1 футъ толщиною, а по недостатку чернозема и въ х/з фута. Чтобы онъ 

ве сползалъ, полезно откосы обделывать уступами (рис. 131 и 132), 

въ особенности при глинистомъ грунте.

Выстилка камнемъ. Камень принадлежите къ самому прочному 

матер1алу для укреплешя откосовъ, въ особенности, когда последив 

подвержены размывающему дМствш воды. Камень употребляется или 

въ виде булыжника, или въ виде правильныхъ брусковъ, или, наконецъ, 

въ виде разбитыхъ, угловатыхъ осколковъ. Во всехъ случаяхъ, прежде 

всего, откосъ выравнивается и плотно утрамбовывается, при чемъ надо 

избегать подсыпки, такъ какъ последняя даетъ неравномерную осадку, 

засЬмъ на откосы насыпается слой песку или щебня, толщиной около

4 дюймовъ, служащш подкладкой или фундаментомъ для камня. Булыжная 

выстилка принадлежитъ къ более дешевымъ; она производится совер

шенно такимъ же способомъ, какъ и выстилка мостовыхъ. Промежутки 

между камнемъ засыпаются щебнемъ (защебениваются). Если камень не 

очень крупный, то щебенку можно заменить кусками дерна или мхомъ. 

Если грунтъ откоса песчаный, то дернъ лучше мха, потому что мохъ скорее 

сохнетъ и выветривается. Такъ какъ каждый рядъ камней претерпеваетъ

Рис. 132.
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Рис. 133.

давлеше отъ всЬхъ вышележащихъ камней, то, на основанш этого, для 

нижнихъ ря

довъ одежды 

следуетъ вы

бирать камни 

бол^е крупные.

Одинъ взъ 

типовъ укрй- 

плешя полу- 

торнаго откоса 

булыжны мъ 

камнемъ изо- 

браженъ на 

рис. 133. По

дошва о т к о с а  

укреплена свая

ми съ насадкою 

и пластиннымъ 

заборомъ.  По

верхность откоса 

вымощена кам

немъ среднихъ 

размйровъ, окола 

4вершковъ (ино

гда до 8 верш- 

ковъ), который 

уложенъ торцемъ
Рис. 134.

на мху. На 

к в а д р а т 

ную сажень 

вы с т и л к и 

потребно  

0,11 куб. 

саж. камня 

и 0,07 куб. 

саж. мха.

Типъ 

этотъ тре-

буетъ не- Рис. 135.

значительнаго и недорогого ремонта, въ особенности, если для поддер-
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жашя выстилки у подошвы откоса вместо свай употреблены камни 

большихъ разм^роБъ, такъ какъ для исправлешя повреждешй выстилки 

требуется только незначительное количество мху, камень же остается 

на Micrb.

Рис. 134 и 135 

представляютъ спосо

бы укрЪплешя подош

вы откосовъ, омывае- 

мыхъ водою и употре- 

бляемыхъ на рекахъ.

На рис. 136изо- 

браженъ типъ укрЪпле- 

шя откоса грубо при- 

тесаннымъ гранитнымъ 

камнемъ (лещадками).

Для укрйплешя откосовъ употребляются также и фашины, описате 

которыхъ помещено въ фашинныхъ работахъ.

Укр'Ьплен1е откосовъ досками. Когда рытье рвовъ стеснено узкимъ 

пространствомъ, или когда глубина ихъ требуетъ чрезм^рнаго уширешя 

ихъ въ верхней части, то откосы выемокъ ведутъ почти вертикально

и, для избЪжашя обва- 

ловъ земли, распира

юсь и х ъ  до с к а ми  

(рис. 137). Чтобы эти 

посл4дшя были по воз

можности мен4е на

гружены, с т ^ н к а м ь  

рвовъ даютъ уклонъ 

отъ 1 до 2 дюймовъ 

на ]/з саж. глубины.

Причины обваловъ 
и сползажя откосовъ  
выемокъ происходятъ 

отъ ослаблешя сцйпле- 

шя и трешя между частицами грунта и зависятъ отъ свойствъ грунта, 

атмосферныхъ вл!яшй, обил!я водъ, уклона откосовъ и пр.

Грунты, состояние изъ слоевъ песку, мергеля и глины, лежащихъ 

одинъ на другомъ, представляютъ весьма малое сцЬплеше, въ особен

ности, когда они подвергаются дМствш просачивающейся воды, почему 

откосы такихъ выемокъ малоустойчивы и требуютъ укрЪплешя. 

грунтовы я д ороги . 7

Рис. 136.
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Въ случай обнажешя въ выемке глинистыхъ слоевъ, отъ попе- 

ременнаго ихъ высыхан1я и намокашя, на некоторой глубине отъ 

поверхности будутъ происходить непрерывныя изменешя въ объеме, 

разселины и трещины, въ которыя просачивается дождевая и подземная 

вода, разъединяющая земляныя массы и способствующая ихъ скол- 

ьженш.

На откосы также разрушительно действуешь морозъ; вода, проса

чивающаяся въ грунтъ, не имея свободнаго выхода черезъ обледеневшую 

поверхность, проникаешь вглубь, размягчаешь слои глины и, увеличи

ваясь при замерзанш въ объеме, разъединяешь и разрыхляешь грунтъ.

Откосы разрушаетъ верховая и грунтовая вода; верховая падаетъ 

сверху на откосы или стекаетъ по нимъ съ поверхности земли, грунто

вая или ключевая вода, образуясь отъ дождя и таяшя снеговъ, про

никаешь въ грунтъ снизу.

Отъ большой крутизны уклона откосовъ можетъ произойти обру- 

шеше ихъ, а потому уклонъ долженъ соответствовать природе грунта. 

Если слои глины перемежаются въ выемке съ проницаемыми грунтами, 

то таюе откосы весьма опасны и обрушаются внезапно. Въ такихъ слу- 

чаяхъ необходимо принять особыя предосторожности для отвода под- 

почвенныхъ водъ.

Въ выемке часть грунта теряетъ боковой упоръ, и, въ случае 

наклонешя слоевъ къ стороне выемки, можетъ произойти сползаше и 

обвал т. откоса отъ действ1я горизонтальной слагающей веса земли, 

лежащей надъ поверхностью раздела пластовъ (рис. 138). Такимъ же спо- 

собомъ действуешь и вода, забравшаяся черезъ поры проницаемаго грунта. 

Этимъ двумъ силамъ сопротивляется сцеплеше грунта и треше по 

плоскости CD, выраженное величиною fN, где коэффищентъ /  для сухой 

глины =  0,9, а для мокрой —  0,05. Подобное скольжеше можетъ полу

читься и въ сплошномъ глинистомъ грунте, вследств!е образовали на 

поверхности откосовъ трещинъ, въ которыя попадаетъ вода, пробираю

щаяся по пластамъ глины или по прожилкамъ изъ проницаемаго грунта 

(рис. 139); обваливающаяся при этомъ земля, закупоривая выходъ водъ, 

будетъ способствовать образованш оползней и обваловъ.

Для предупреждешя обваловъ въ выемкахъ и скольжешя откосовъ, 

ихъ покрываютъ или каменными одеждами, или слоемъ растительной 

земли (плакировкою) и засеиваютъ травой, такъ какъ свеж!е, ничемъ 

неодетые, откосы размываются дождемъ на глубину до !/з сажени.

Сложенный на гидравлическомъ растворе каменныя одежды съ 

крутыми откосами хотя и уменыпаютъ объемъ выемки, но стоятъ
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дорого, поэтому, при заложены отъ 1 до 1112 высоты, откосъ од’Ьваютъ 

вамнемъ наскоро, кладя его тычкомъ и заполняя промежутки щебнемъ.

Надежной защитой отъ сползашя грунта могутъ служить упоры, 

если ихъ масса достаточно велика. Такими упорами могутъ быть: 

а) присыпка къ откосу доброкачественной земли съ отвесными сгЬнками 

изъ камня, сложеннаго насухо, для перехвата и отвода грунтовой воды 

(рис. 140 и 141), устройство по откосу каменныхъ контрфорсовъ, 

соединенныхъ арками (рис. 141).

Одежда откосовъ дерномъ плашмя хотя и дешевле плакировочной, 

но хуже сопротивляется дождю и морозу. При дерновой одеждЪ рядами, 

плоскости дернинъ направляютъ по лишямъ, д£лящимъ уголъ попо- 

ламъ между горизонтальною и нормальною къ плоскости откоса.

На откосахъ, для ослаблешя д4йств!я дождевой воды, дЪлаютъ 

•бермы, которыя располагаюсь отъ 1 ^ 2  до 2 -хъ саженъ одна надъ дру

гой, при чемъ ширина ихъ доходить до 0,5 сажени.

Если для уменьшешя скорости падающей воды предназначены бермы, 

то поверхность ихъ дЬлается горизонтальною, но если желаютъ умень

шить еще и ихъ площадь, то имъ даютъ поперечный уклонъ въ сто

рону, противоположную уклону откоса, около 0,07 саж. (рис. 142), и 

KpoMi того» продольный уклонъ отъ 0,02 до 0,3 сажени, а въ томъ 

мЪстЬ, гд£ сходятся ихъ скаты, устраиваютъ лотки, одетые камнемъ или 

дерномъ, но лучше делать ихъ изъ песчаника на гидравлическомъ ра- 

CTBopt. Лотки, или кюветы, имЪютъ въ ширину 0,5 сажени, глубина ихъ 

до 0,15 саж., а растояше между ними отъ 20 до 25 саж. (рис. 143).

Форма лотковъ въ поперечномъ сЬченш треугольная или закруг

ленная (рис. 144); толщина ихъ одежды должна быть въ вершинЪ не 

менЪе 0,08 сажени, а края должны находиться въ плоскости одежды 

откоса.

Если дождевая вода стекаетъ съ косогора въ болыпомъ количеств^, 

то вдоль гребня откоса делается окружающая канава, облицованная 

камнемъ на гидравлическомъ растворЪ (рис. 145), или же небольшой 

земляной валикъ, од’Ьтый дерномъ (рис. 146), и въ немъ черезъ каж- 

дыя 5  сажень оставляютъ отвертя для пропуска воды, стекающей 

внизъ по дощатымъ или выстланнымъ камнемъ лоткамъ. Такъ какъ 

расположеше окружающихъ канавъ и валиковъ съ лотками обходится 

дорого, то достаточно на гребнЬ выемки оставить наклонный банкегъ, 

т.-е. верхнюю берму, съ такимъ же продольнымъ уклономъ, какъ у ниже 

лежащихъ бермъ, придавъ ему въ ширину нисколько болыше размеры 

и одЬть дерномъ, какъ показано на рис. 142.

Нижн1я бермы въ глубокихъ выемкахъ уменьшаюсь давлете массы
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откоса на основаше полотна дороги, и выемки безъ бермъ допускаются 

только при глубин^ не более 3-хъ или 4-хъ саженъ; откосы рвовъ по

лотна дороги, прилегаюшде къ откосамъ выемки, и нижшя бермы обы

кновенно одеваются камнемъ насухо (рис. 142).

Грунтовой воде, просачивающейся къ откосамъ, съ целью избавле- 

шя отъ нея, нужно облегчить выходъ или осушить грунтъ и вместе съ 

гЬмъ укрепить откосы, защитивъ ихъ отъ атмосферныхъ вл!яшй. Осу- 

шеше откосовъ отъ фильтращоннай воды достигается устройствомъ на 

непроницаемомъ слое продольныхъ кирпичныхъ жолобовъ или канавъ, 

наполненныхъ фильтрующими веществами на всю высоту просачивашя 

воды (рис. 147).

Площадка АВ можетъ быть больше или меньше, въ зависимости 

отъ действ1я мороза и предполагаемыхъ издержекъ. Для отвода воды 

въ боковыя канавы полотна дороги, на всехъ низкихъ пунктахъ выше 

упомянутыхъ продольныхъ канавъ устраиваютъ по скатамъ выемки по

перечные ровики. Для облицовки продольныхъ канавъ кирпичи кладутъ 

на гидравлическомъ растворе, а поперечныя канавы заполняютъ щеб- 

немъ или голышомъ, после чего защебенку прикрываютъ дерномъ, 

мхомъ или соломой. Чтобы площадка АВ не портилась при производстве 

работъ, все матер1алы подносятъ въ плетеныхъ корзинахъ, не прибе

гая къ перевозке на тачкахъ. При устройстве поперечныхъ жолобовъ 

кирпичи кладутъ на слое раствора такъ, чтобы швы боковыхъ кирпи

чей не приходились противъ швовъ кирпичей, положенныхъ плашмя 

по дну (рис. 148). Вместо обыкновеннаго кирпича употребляютъ иногда 

лекальный или пустотелый. Работу начинаютъ съ самыхъ возвышен - 

ныхъ пунктовъ, чтобы притокъ воды не мешалъ вести кладку.

Если откосъ состоитъ изъ непроницаемаго слоя во всю высоту 

выемки, то по скатамъ откосовъ, перпендикулярно или наискось къ оси 

выемки, вырываютъ поперечныя канавы, въразстоянш отъ 1,5 до 3-хъ саж., 

глубиною отъ 0,5 до 0,75 и шириною до 0,25 саж., на дно ихъ кла

дутъ крупные камни, фашины или гончарныя трубы, а устья канавъ 

направляютъ въ боковые рвы полотна дороги, служапце коллекторами 

для скопляющейся воды. Канавы до половины ихъ высоты засыпаются 

хрящомъ или голышомъ и покрываются дерномъ, а остальныя ихъ части 

наполняются такимъ легкимъ грунтомъ, который хорошо утрамбовы

вается.

Отводные рвы у подошвы откосовъ должны иметь продольный 

уклонъ не менее 1juo.
Воду изъ рвовъ отводятъ въ низменныя места, но если вблизи 

нетъ ни овраговъ, ни речекъ, а находится только слой грунта, прони-
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цаемый водою, то на днЪ отводныхъ рвовъ дЬлаютъ колодцы, облицо

ванные деревомъ или камнемъ; колодцы наполняются камнемъ или пе

скомъ, пропускающими воду въ нижележашдй проницаемый слой грунта, 

откуда она свободно стекаетъ въ натуральные водяные бассейны.

Ширина полосы, осушаемой каждой канавой, зависитъ отъ глу

бины ея заложешя и отъ проницаемости грунта. При глубинЬ канавы 

въ 1 саж., осушается полоса, шириною до 2 0  саж., а въ малопрони- 

цаемомъ грунтЬ— на 5 сажень. Выпускное отверстсе гончарной трубы 

обделывается каменною кладкою и закрывается решеткой. Иногда по 

откосу устраиваютъ изъ булыжника лотки для нредохранешя откоса 

отъ размывашя его поверхностною водою (рис. 149).

Надежный упоръ противъ давлешя сосЬдняго грунта представляетъ

массивъ земли, осушаемый дренажемъ (рис. 150). Ширина его Х=4~ Н,и

гдЬ Н— глубина выемки, при чемъ головы дреновъ (канавъ) должны 

быть продолжены на lfi растояшя между ними (рис. 150).

Причины обваловъ откосовъ насыпей зависятъ:
1) отъ природы грунта, изъ котораго сделана насыпь,

2 ) отъ расположешя слоевъ ея,

3) отъ свойствъ и уклона поверхности земли, на которой сдЬлана 

насыпь.

Насыпи, состояния изъ разнороднаго грунта, какъ, напримеръ, изъ 

жирной глины, песку и ила, часто обваливаются, всл,Ьдств1е неравно

мерной осадки различныхъ слоевъ и отъ проникашя воды. Если ядро 

насыпи состоитъ изъ непроницаемаго грунта, а прилегающая къ нему 

боковыя призмы А и В (рис. 151)— изъ проницаемыхъ грунтовъ, то 

насыпь легко разрушается и откосы сползаютъ. Насыпь также можетъ 

обвалиться отъ значительной осадки на сжимаемомъ грунтЬ, но, вообще, 

главную причину обваловъ представляетъ дЬйств1е воды.

Для исправлешя обвалившейся насыпи, необходимо присыпать съ 

обЬихъ сторонъ земляные контрфорсы СО съ защебенкою ДД.
Подобные контрфорсы следуетъ устраивать и тогда, когда насыпь 

расположена на местности, имеющей поперечный уклонъ; въ этомъ слу

чай контрфорсъ возводится съ одной только стороны насыпи для под- 

держашя длиннаго ея откоса. Для осушешя насыпи отъ скопляющейся 

въ ней дождевой и снеговой воды, полезно закладывать въ толщ'Ь ея 

продольные деревянные осмоленные жолоба, съ такими же попереч

ными жолобами черезъ каждыя 10  сажень.

При глинистомъ грунте избегаюсь употреблешя мерзлаго мате- 

р!ала. Для защиты насыпи, расположенной на скате, поверхностную воду
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перехватываютъ параллельной канавой, заполненной камнемъ, съ отво- 

домъ воды по трубамъ черезъ насыпь. Основаше насыпи, при попереч- 

номъ уклоне местости бол^е Vio, обделывается уступами, при ширине 

площадокъ не менее 1-ой сажени, а для увеличешя сопротивлешя спол- 

зант, насыпь поддерживается землянымъ контръ-банкетомъ, масса ко- 

тораго должна равняться х/з насыпи. Насыпь на косогоре поддержи

вается каменной стеной на растворе (рис. 152).

Низшя насыпи на болотномъ грунте могутъ держаться на коре 

болота при уширенш основашя насыпи фашинной подкладкой, но при 

высокихъ насыпяхъ, особенно подъ железную дорогу, необходимо по

грузить кору болота на его дно, прорезавъ предварительно ее канавами, 

при чемъ сначала погружаютъ середину коры, чтобы въ ней не обра

зовалось вогнутости, закрывающей выходъ ила въ стороны.

Пр|'емка камней.

Булыжникъ и бутовая плата принимаются на работы обыкновенно 

кубическою мерою. Для удобства обмера ихъ складываюсь въ штабели, 

высотою въ 1 /2 саж., а въ случае недостатка места допускается вышину 

штабелей доводить до сажени.

Для устойчивости штабелей на наружныя стенки ихъ выбирается 

камень более крупный, а внутри булыжный камень просто набрасы

вается; плиту же следуетъ укладывать рядами, подбирая камень къ 

камню такъ, чтобы промежутки были какъ можно меньше. Сверхъ того, 

необходимо требовать, чтобы кладчики очищали постели плиты скреб

ками или проволочными щетками отъ глины и землянистыхъ частей. 

Камни, обделанные только съ лица, какъ, напримеръ, цоколь, карнизная 

плита и т. п., принимаются погонною мерою; некоторые камни, употре

бляемые для облицовки стенъ, принимаются по измеренш квадратнаго 

содержашя стенъ, ими облицованныхъ. Штучные камни ценятся по

штучно или, при сложной форме, по кубическому содержашю камня.

Ценность естественныхъ камней зависитъ отъ распространешя по

роды въ природе, условШ ея залегашя въ почве, величины штуки, 

условШ доставки, а главное— отъ крепости и твердости породы, кото

рыми определяется количество рабочихъ и времени на обтеску камня.
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Пр1емка земель.

Песокъ и друпя земли принимаются на работы кубическою ме

рою. ОбмЪривате производится въ разборчатыхъ ящикахъ, имеющихъ 

площадь основашя въ 1 кв. саж. и высоту V2 сажени.

Песокъ принимается и обмеривается также въ призматическихъ и 

коническихъ кучахъ.

Принимая во внимаше уголъ естественнаго откоса песка въ 33° 

при размере конусовъ въ „перекидку" (удвоенная производящая ко

нуса) 4 арш. 1 вершк. (высота 1 арш. V '.i вершк. и д!аметръ основашя 

3 аршина 7 вершковъ), получаютъ объемъ Vs куб. саж. Конусъ, мерою 

V2 куб. саж , долженъ иметь въ „перекидку" 6 аршинъ 8  вершк. (при 

высоте 1 аршина 12 вершк. и д1аметре основашя 5 арш. 7 вершк.). 

Конусъ, мерою ! /4 куб. саж., имеетъ въ „перекидку" 5 арш. 2 вершк. 

(при высоте 1 арш. 7 вершк. и д1аметре основашя 4 арш. 4 вершка).

Щебень, какъ матер1алъ для каменной одежды шоссе.

Чтобы щебеночная одежда была плотною, гладкою и прочною, 

щебень для устройства ея долженъ удовлетворять следующимъ услов!ямъ:

1) Онъ долженъ быть набить изъ к р е п к а г о  и п р о ч н а г о  

к а м н я ,  хорошо сопротивляющагося действш трешя, давлешя, ударовъ 

и атмосферныхъ деятелей.

По крепости и прочности каменный матер1алъ принято делить на 

три разряда: очень крепшй, получаемый изъ порфировъ, плотныхъ ба- 

зальтовъ, трахитовъ, плотныхъ кременистыхъ песчаниковъ, мелкозерни- 

стыхъ гранитовъ и дюритовъ; средней крепости— получаемый изъ крупно- 

зернистыхъ гранитовъ, базальтовъ и дюритовъ средняго качества, луч- 

шихъ кремней и кварцитовъ и плотныхъ известняковъ; и слабой кре

пости— изъ известняковъ средняго качества, известковыхъ песчаниковъ, 

и посредственныхъ кремней и кварцитовъ.

2) Онъ долженъ быть определенной крепости.

Чемъ крепче каменный матер1алъ, темъ мельче долженъ быть 

щебень, чтобы сплотнеше щебенокъ укаткою было возможно и поверх

ность шоссе была бы более гладкой. При щебне изъ слабыхъ породъ, 

онъ долженъ быть крупнее, чтобы щебенки не раздавливались при 

укатке и колесами экипажей.



3) Онъ долженъ быть равномерной крупности и однороднаго ка

чества.

При неравномерномъ щебне мелшя щебенки, заполняя промежутки 

между более крупными, мешаютъ последнимъ сблизиться при укатке, 

отчего кора получается неплотной. При неоднородномъ качестве щебня 

изнашиваше происходить неравномерно, и поверхность принимаетъ зуб

чатый видъ.

Неплотность щебеночнаго слоя и зубчатость поверхности усили

ваюсь изнашиваше щебня, увеличиваютъ сопротивлеше движешю эки

пажей и делаютъ самую езду безнокойной.

4) Онъ долженъ быть чистъ, то есть не заключать въ своей мас

се каменной мелочи, землистыхъ частицъ и вообще постороннихъ ве

ществъ.

Присутств1е въ щебне каменной мелочи, ранее сжат1я щебеноч

ного слоя укаткою, мешаетъ сближенш щебенокъ, а следовательно — 

надлежащему уплотненш слоя. Еще худпйй результата получается отъ 

присутств1я въ щебеночной коре землистыхъ частицъ, такъ какъ кора, 

кроме неплотности, становится способной размокать отъ воды.

5 ) Онъ долженъ по ф о р м е  по возможности приближаться къ 

кубу. Нри окружной форме щебенокъ сплотнеше имъ весьма трудно, а 

иногда даже невозможно; если щебенки ограничены острыми углами или 

имеюсь видъ продолговатыхъ брусковъ или пластинокъ, то оне легко 

обламываются при укатке и даютъ много каменной мелочи.

Величина щебенокъ практически наиболее удобно определяется 

д1аметромъ отверст!я, „мернаго кольца".

Для опредЬлешя крупности щебня ставится услов!е, чтобы каж

дая щебенка въ любомъ положенш могла проходить черезъ кольцо боль

шого диаметра и чтобы ни одна щебенка ни въ какомъ положенш не 

могла проходить черезъ кольцо малаго д!аметра. Пределы величины 

щебенокъ, или д!аметры мерныхъ колецъ, назначаются сообразно съ 

крепостью каменнаго матер!ала, со способомъ укатки, а также и съ на- 

значешемъ щебня. Щебень, назначенный для вновь устраиваемаго шоссе 

или для сплошной розсыпи въ толстомъ слое, можетъ быть более кру- 

пенъ, чемъ щебень для частичнаго мелкаго ремонта шоссе или для 

сплошныхъ розсыпей въ тонкомъ слое.

Наибольшимъ пределомъ величины щебенокъ, при укатке щебе

ночнаго слоя конными катками, следуетъ назначать: для очень креп- 

каго матер1а.ча— кольцо д!ам, 2  дюйма, для матер1ала средней крепо

сти— кольцо отъ 27-1 до 2 1, 2 дюйм, и для слабаго матер1ала— 2 3/4 дюйма.

При укатке щебеночной одежды тяжелыми паровыми катками
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можно допустить небольшое, на V* дюйма, увеличеше вышеприведеннаго 

предала. Низшимъ предЬломъ величины щебенокъ представляется: для 

очень крЬпкаго матер1ала— кольцо д1ам. 3ji дюйма, для средней твер

дости— 1 дюймъ и для слабаго матер1ала— 1 1 /4 дюйма.

Наиболыпимъ пред^ломъ величины щебенокъ изъ мелко и крупно- 

зернистыхъ гранитныхъ породъ средней крепости установлено про- 

хождете ихъ черезъ шестигранное отверше при fliaMeTpt вписан- 

наго круга, равномъ 2  дюймамъ, а наименыпимъ— прохождеше сквозь 

грохотъ съ отверсэтями въ 3/4 дюйма. Однако, при вышеуказанныхъ 

предЬлахъ, щебенки не получаются достаточно равномерной величины,, 

а высЬвокъ, веобходимыхъ для заполнешя и окончательнаго уплотне- 

шя щебеночнаго слоя въ посл'Ьднемъ першдЬ укатки, обыкновенно не 

хватаетъ, и сами онЬ не являются достаточно чистыми.

Поэтому, при устройств^ новыхъ шоссе, при томъ же высшемъ въ 

размере щебенокъ пределе, низшШ— предполагается ограничить разме- 

ромъ отверстШ кл4токъ грохота въ 1 дюймъ. Каменная мелочь, остав

шаяся отъ перегрохотки щебня черезъ 1-дюймовый грохотъ, должна 

быть использована, какъ заполняющей матер1алъ при укаткЬ. Для ра- 

щональнаго ея использовашя, ее следуетъ разсортировать по степенямъ 

крупности, перегрохотивъ черезъ зЛ-дюймовый грохотъ для отдЬлешя 

бол^е крупныхъ частей отъмелкихъ. Частицы, прошедпйя черезъ 3/4-дюй- 

мовый грохотъ, передъ употреблешемъ въ д^ло следуетъ очистить отъ 

мусора и земли на V4^ioftM. грохотЬ. Присыпка высЬвокъ къ щебеночному 

слою во время укатки во второй ея стадш должна делаться последо

вательно, начиная съ болЬе крупныхъ.
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Пр1емка щебня (рис. 153, 154, 155 и 156). Щебень для ремонта 

шоссе, обыкновенно въ виде конусовъ мерою 1/e, V* или 1/ 2 куб. 

саж., ставится на обочинахъ или, если обочины узки, то въ виде 

призмъ, или за боковыми канавами на выравненныхъ предварительно

и очищенныхъ площадяхъ. Вы

севки, получаемыя при бойке 

щебня, хотя и не оплачиваются 

особо, но должны въ свою оче

редь быть оправлены въ конуса 

и сданы одновременно со щебнемъ.

Освидетель ствоваше и 

npieMKa щебня производится сче- 

томъ конусовъ и обмеромъ ихъ 

въ „перекидку" (сумма двухъ 

производящихъ конуса). Некото

рое число конусовъ, имеющихъ 

Рис. 155. но обмеру средше размеры, дол

жны быть перегрохочены и пересыпаны въ мерный разборный досчатый 

ящикъ определеннаго объема (напр. 1 X 0 ,5  X 0 ,2 5  =  1/в куб. саж.). 

При контрольной перегрохотке 

щебень въ количестве отъ 4 

до 6 лопать бросается на гро

хота съ отверстиями отъ 8/4 до 

1 дюйма (въ зависимости отъ 

условШ въ кондищяхъ) и пере

катывается на грохоте вручную 

не менее четырехъ разъ по 

всей длине грохота, после

чего уже пересыпается въ р ис 156

ЯЩИКЪ.

Процента количества полученныхъ высевокъ по отношенш къ 

объему щебня определяется по обмеру ихъ въ конусе или при помощи 

маленькаго вспомогательная» мернаго ящика.

Для суждешя о количестве крупнаго щебня обыкновенно изъ пе- 

регрохоченной кучи берется щебня 2 —  3 лопаты, и, пропустивъ все 

щебенки сквозь мерное кольцо установленнаго размера, сосчитываюсь 

отдельно число щебенокъ, не прошедшихъ сквозь кольцо, и число про- 

шедшихъ. После этого можно вычислить % крупнаго щебня. Более точно 

этотъ % получается, если, вместо счета щебенокъ, применить взвеши- 

ваше ихъ.
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Такъ какъ почти невозможно достигнуть, чтобы въ щебне не было 

нЬкотораго количества щебенокъ и, въ особенности, меньше установ- 

ленныхъ предЬловъ, и такъ какъ присутств1е небольшого количества 

такихъ щебенокъ не представляетъ особаго неудобства, то обыкновенно 

при n p ie M K t довольствуются требовашемъ, чтобы количество этихъ 

щебенокъ не превосходило 2 — 3°/о.

О качеств^ грохота и объ отсутствш въ щебне постороннихъ 

примесей можно еще судить, разрезая и разгребая лопатками некоторое 

количество кучъ на две части до подошвы основашя.

Следуетъ требовать, чтобы сдаваемые конуса щебня обязательно 

были полной меры. Если обнаружится неполномерность, то npieMKa 

должна быть отложена до приведешя ихъ до нормы, и только въ слу

чае затруднительности исполнешя этого услов1я можно допустить раз

возку части конусовъ для пополнешя неполномерныхъ кучъ.

Для суждешя объ объеме конусовъ при разныхъ мерахъ въ пере

кидку при семъ прилагается таблица (см. стр. 109).

Мощеная одежда дорогъ.

Въ сырую погоду и особенно при увеличивающемся проЬзде грун

товыя дороги быстро портятся и требуютъ постояннаго ремонтировашя. 

Глубошя колеи делаютъ грунтовыя дороги неудобными, и оне теряютъ 

форму поверхности и задерживаютъ влагу; поэтому верхнюю часть до

роги покрываютъ твердой одеждой или корой, которая более долго

вечна и способна выдерживать очень сильный проездъ, при чемъ 

колеи не образуются, а назначеше ея заключается:

1) въ возможно долгой службе бёзъ перестроекъ и постояннаго 

поддержашя въ хорошемъ состоянш;

2 ) въ способности передавать и распределять на грунте земляного 

полотна более значительный весъ экипажей безъ образовашя колей при 

всякой погоде и безъ прорезывашя коры;

3) въ образованш твердой и плотной коры надъ природнымъ грун- 

томъ земляного полотна, достаточно непроницаемой и защищающей 

грунтъ полотна отъ размягчешя сыростью и водой;

4) въ образованы гладкой поверхности, при которой сила тяги 

лошадей возможно менее затрачивается, и по которой езда более 

удобна и безопасна при всякой погоде.
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Таблица объема конусовъ при разныхъ м-Ьрахъ въ перекидку 

и при углй естественнаго откоса =  330.

j Mtpa 

| въ перекидку.
Куб. саж.

въ

Mtpa

перекидку.
Куб. саж.

въ

Mtpa

перекидку.
Куб. саж.

1 арш. 0  верш. 0 ,0 0 2 3 арш. 0  верш. 0,050 5 арш. 0 верш. 0,228

99 1 „ 0,003 99 1 „ 0,053 99 1 „ 0,236

99 2 99 2 0,057 99 2 „ 0,245

99 3 0,004 99 3 0,060 99 3 „ 0,254

99 4 „ 99 4 „ 0,064 99 4 „ 0,263

99 5 „ 0,005 99 5 „ 0,068 99 5 „ 0/273

99 6 „ 99 6 „ 0,072 99 6 „ 0,283

99 7 „ 99 7 „ 0,076 V 7 „ 0,293

99 8 „ 0,006 99 8 „ 0,080 99 8 „ 0,303

99 9 „ 0,007 99 9 „ 0,084 99 9 „ 0,313

99 10 „ 0,008 99 10  „ 0,088 99 ю  „ 0,324

99 И  » 0,009 99 11 „ 0,093 99 11 „ 0,335

99 12  „ 0 ,0 1 0 99 12 „ 0,098 99 12  „ 0,346

99 13 „ 0 ,0 1 1 99 13 „ 0,103 99 13 „ 0,357

99 14 „ 0 ,0 1 2 99 14 „ 0,108 99 14 „ 0,369

99 15 „ 0,013 99 15 „ 0,114 99 15 „ 0,381

2 арш. 0  верш. 0,014 4 арш. 0 верш. 0,119 6 арш. 0  верш. 0,393

99 1 » 0,015 99 1 „ 0,124 99 1 ,, 0,406

99 2 „ 0,017 99 2 „ 0,130 99 2 0,418

99 3 „ 0,019 99 3 „ 0,136 99 3 ” 0,431

99 4 „ 0 ,0 21 99 4 „ 0,142 99 4 „ 0,444

99 5 „ 0,023 99 5 „ 0,149 99 б „ 0,458

99 6 „ 0,025 99 6 „ 0,156 99 6 „ 0,472

99 7 „ 0,027 99 7 „ 0,163 99 7 „ 0,486

99 8 „ 0,029 99 8 „ 0,170 99 8 „ 0,500

99 9 „ 0,031 99 9 „ 0,177 99 9 „ 0,515

99 10  „ 0,033 99 10  „ 0,184 99 ю  „ 0,529

99 И  » 0,035 99 И  „ 0,192 99 И  „ 0,545

99 12  „ 0,038 99 12 „ 0,199 99 12  „ 0,560

99 13 „ 0,041 99 13 .„ 0,206 99 13 „ 0,575

99 14 „ 0,044 99 14 „ 0,213 99 14 „ 0,592

99 15 „ 0,047 99 15 „ 0 ,2 2 0 99 15 „ 0,608 !
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Типы дорожной одежды.

Въ постройкахъ обыкновенныхъ мощеннныхъ дорогъ применяется 

только два типа мощешя: м о с т о в ыя  и ш о с с е .

Мостовыя состоятъ изъ более или менее крупныхъ кусковъ камня, 

естественнаго или искусственнаго, уложеннаго съ грубой или частью 

отесанной или подобранной поверхностью.

Шоссе состоитъ изъ мелкихъ кусковъ естественнаго или искус

ственнаго камня плотно сближенныхъ между собою.

Мостовыя стоять дешевле, ремонтъ леиий, даютъ мало пыли и 

грязи. Они водопроницаемы, при очень большомъ проезде более прочны, 

если хорошо устроены; езда по мостовымъ менее пр1ятна и не 

удобна.

Шоссе стоятъ немного дороже, ремонтъ более дорогой, даютъ 

много пыли и грязи, если не устроены особымъ образомъ, съ покры- 

11емъ маслянистымъ веществомъ, требуютъ тщательнаго устройства, 

мало водопроницаемы. При среднемъ проезде держатся довольно 

долго.

Шоссе являются наилучшимъ типомъ дорогъ, но, въ виду стоимо

сти ремонта и содержашя, устраиваются лишь на более длинное раз- 

стояше, чаще не короче 3 верстъ.

Насти дорожной одежды. Толщина коры дороги должна одновре

менно не пропускать воды и отводить ее, если бы она туда попала, и 

для удешевлешя слоя коры, ея толща делается въ два слоя: верх- 

шй— собственно кора или одежда мостовой, и нижшй—  основаше или 

фундаментъ; оба эти слоя иногда называюсь верхнимъ строешемъ 

дорогъ.

Вл1яше этихъ слоевъ, одинъ на другого, такъ важно и значитель

но, что оба они должны быть устроены вполне рацюнально и тща

тельно. Насколько кора должна хорошо и долго держаться, настолько 

основаше должно хорошо и долго поддерживать кору, осушать ее, от

водить воду отъ коры, передавать грузъ экипажей на грунтъ безъ 

порчи последняго и коры. Расходы на устройство хорошаго основашя 

всегда окупаются.
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Устройство основанш мостовыхъ и шоссе.

При устройстве мостовыхъ и шоссе явилось естественнымъ между 

каменной корой и грунтомъ поместить слой, обладаюшдй некоторыми 

особенностями самой коры, ибо если бы устроить мощеную кору прямо 

на земляномъ полотна, то, при размягченш водой последняго, камни 

мощеной коры втаптывались бы въ грунтъ, грунтъ въ виде грязи высту- 

палъ бы на поверхность коры, и такая дорога погибла бы.

Поэтому основаше, главнымъ образомъ, должно отводить, откуда бы 

ни было, появившуюся на земляномъ полотне воду, вместе съ темъ 

основаше должно быть и настолько прочнымъ, чтобы даже въ мокромъ 

состоянш не размягчаться,— такими свойствами обладаетъ песокъ и 

камень; при чемъ камень не всегда способенъ отводить воду.

Применимы следуюнце типы основашй:

1) слой песка,

2 ) слой камня,

3) слой камня и небольшой слой песка,

4) более совершенный фундаментъ въ виде бетона; друпе мате- 

р!алы идутъ, какъ замена камня и песка.

Изъ приведенныхъ типовъ лучшимъ признается для провинщаль- 

ныхъ дорогъ о с н о в а н 1 е п е с о ч н о е ,  какъ обладающее лучшими 

дренирующими свойствами, легко и дешево укладываемое, при немъ и 

и с п р а в л е н ! е  делаетс я  значительно легче; это основаше удобно 

и пригодно на всякаго рода грунтахъ земляного полотна.

Мостовыя.

На дорогахъ провинщальныхъ— земскихъ и другихъ— въ настоящее 

время применяются: булыжная или грубая мостовая и улучшенная, под

ходящая къ брускамъ изъ грубо отделанныхъ брусковъ, а равно изъ 

брусковъ искусственнаго камня— кирпича, такъ называемая клин

к е р н а я  мостовая; основаше же бываетъ различное.

Мостовой мы называемъ каменное мощеше изъ камней известнаго 

размера, прижатыхъ другъ къ другу отъ руки и уложенныхъ извест- 

нымъ способомъ на хорошемъ основаши; камни мостовой обыкновенно 

бываютъ неодинаковы по размерамъ и даже качеству, поэтому эта 

мостовая изнашивается неравномерно и для езды мало удобна.
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Для мостовыхъ употребляются камни достаточной крепости и 

прочности; слабые камни совершенно не годятся, а очень тверды© 

скользки. На рис. 157 представленъ типъ обыкновенной мостовой съ 

обочинами вне населенныхъ местностей, а на рис. 158— съ лотками по 

обЪимъ сторонамъ или съ одной, т. е. типъ, применяемый въ населен

ныхъ местностяхъ.

1) Булыжная 
или грубая мо
с т о в а я  устраи

вается по ука- 

заннымъ выше 

профилямъ изъ 

грубаго  непра

вильной расколки рванаго карьернаго камня или собраннаго валуннаго 

камня, поэтому эти мостовыя не очень гладки, не удобны для езды,, 

но по дешевизне, простоте устройства и ремонта очень распространены.

Разная величина 

камней, которые хо

тя и должны тща

тельно подбираться, 

является причиной 

Рис. 158. OTCVTCTBia перевяз

ки,— камниоседаютъ

разно, и поэтому кора эта непрочна и неудобна. Размеры камней бы' 

ваютъ для крупной мостовой около 5 верш к., для средней около 4 верш к., 

для мелкой около 3 вершк, самой мелкой—2 вершк. Крупная мостовая 

применяется на лоткахъ, где ожидается частая 

езда и стокъ воды, средняя—для ездовой части 

всякихъ дорогъ, мелкая—для обочинъ и канавъ, 

а самая мелкая— для маловажныхъ откосовъ.

Размеръ камней считается въ среднемъ, 

т. е. поверхность камня средняго мощешя 

должна иметь, не менее 3 X  4 до 4 X  4 вершк. 

при высоте отъ З1/̂  до 4 — 41/ 2 вершк.; при 

этомъ при укладке камни надо ставить более длинной стороной верти

кально, если же эта высота более 4х/2 вершк., то излишекъ отбиваютъ; 

нижняя часть камней не должна иметь остр1я.

Плоскихъ камней избегаюсь, слоистые же камни следуетъ укла

дывать сдоями по вертикали.

Нравильнымъ считается камень, уложенный вертикально (рис. 159)—

Рие. 157.
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тычкомъ, хотя допускается укладка и плашмя, но болЬе широкой 

стороной, а не длинной, вертикально (рис. 160).

Рекомендуемыхъ способовъ укладки съ наклономъ следуетъ избрать, 

такъ какъ такая мостовая скоро разстраивается.

с з п е з
Планъ \у

Рис. 160. Рис. 161.

На рис. 161 показано устройство основашя каменнаго изъ камней, 

5 —  7 дюймовъ разм4ромъ, уложенныхъ плотно одинъ къ другому, 

остр1ями вверхъ, на 3-дюймовомъ сло4  песка; остр1я не должны очень 

выступать, чтобы могли занять только пространство между камнями 

одежды— коры; такая мостовая часто называется двойной.

Камень подбирает

ся къ м4сту, чтобы онъ 

плотно входилъ безъ 

подклинки.

Настилка булыж
ной мостовой, или про

изводство работъ, на

чинается съ подготов

ки земляного полотна 

укаткой и планирова- 

шемъ его подъ тре

буемый профиль. Но- 

сл4 этого приступаюсь 

къ устройству одежды, 

при чемъ настилается

основаше; если оно песчаное, то песокъ доставляется требуемаго ка

чества и, принятый въ конусахъ, разстилается требуемымъ слоемъ по 

полотну до 4 вершк. толщины на хорошемъ грунсЬ, на пучинистыхъ же— 

следуегъ слой песка утолщать до 8 — 12  верш.

Камень заранее подвозятъ и складываюсь плотно въ кубичесшя 

сажени, принимается онъ по обмеру, а вагоны его по Bicy въ 1 0 0 0  пуд. 

на куб. саж.; валуны принимаются въ конусахъ.

Затемъ камни болыпимъ молбтомъ съ длинной ручкой (рис. 162) 

г р у н т о в ы я  д о р о г и . 8
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Рис. 163.

раскалываютъ на требуемые куски мастера - колыцики. Цсть спеща- 

листы, разбиваюпце все куски безъ щебня и въ одну меру,— большое 

количество щебня не желательно.

Теперь часто расколка камня производится механически, особыми 

для того приспособленными машинами.

Стилку камнемъ мастера-коль- 

щики начинаюсь отъ обочинъ, про

водя рядъ, длиной 2— 3 сажени, по

сле чего устраиваютъ обочины, ста

раясь не тревожить ряда камней.

Стилку ведутъ обыкновенно снизу 

уклоновъ, участками черезъ ни

сколько саженей, чтобы расположить 

возможно более мостовщиковъ.

Работа эта требуетъ следуюшде инструменты: лопатку или кельму 

(рис. 162), мостовщицкШ молотокъ въ 4 фунта (рис. 162), тяжелый 

молоть фунтовъ въ 20— 30 (рис. 162) съ длинной ручкой, ломъ и трам

бовку (рис. 162), визирки, лопаты, носилки и лекала для проверки по

лотна и верхняго 

профиля мосто

вой. Трамбовка 

(рис. 163) изъ 

чугуна, весомъ 

около 2 пуд., съ 

деревянной руч

кой применяется 

больше въ горо- 

дахъ.

Укладывая 

камни, мостов

щики въ песке 

делаютъ неболь

ш ое углублеше

______ лопаткой, вста-

Рис. 164. вляютъ камень,

вынутый песокъ прижимается къ соседнему камню, камни прибиваютъ 

молоткомъ В подъ обшдй уровень; камень следуетъ подбирать возможно 

равномерный, чтобы была по возможности перевязка; на рис. 164 А по

казана правильная подборка камня, а на рис. 164 В—неправильная.

Камни не должны заходить въ песокъ глубоко, не более 1— I 1/2
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вершка. Чтобы дренируюпцй слой былъ возможно больше. Существуютъ 

практичесйе пр1емы и назвашя способовъ мощешя; существуетъ мо- 

щеше „въ прижимъ", „въ полприжима" и „безъ прижима" (рис. 165).

Мощенie „въ прижимъ" получается плотное, камни располагаются 

въ плотную другъ къ другу, песокъ занимаеть только место, где ка

мень скошенъ до 1г/з его. Мостовая эта очень хорошая.

Мощеше „въ полприжима"— это когда 

песокъ лопаткой пригребаютъ почти выше 

половивы камня; „безъ прижима", — когда 

песокъ пригребается во всю высоту камня 

такъ, что между камнями остается зазоръ, 

который при дальнейшей работе скрывается, 

но камни осаживаются очень низко въ осно

ваше, и последнее плохо дренируетъ; мостовая 

быстро портится; делается это съ целью 

выстлать изъ куба камня более квадр. саж. 

стилки.

При стилке не разрешается делить 

большими камнями мостовую на квадраты.

Вымостивъ 10 саж., следуетъ пройти трам

бовкой, въ 2 пуда весомъ, съ чугунной тарел

кой, выровнить и осадить мощеше одинъ разъ 

легкимъ ударомъ, затемъ стилку расклини- 

ваютъ щебнемъ отъ колки — отлетками,— 

загнавъ молоткомъ, но не крупнее 1jz— 1 верш, и не длиннее 2 верш.; 

по расклинке следуетъ трамбовать; где расклинки не требуется, 

присыпаютъ мелкимъ щебнемъ, который набивается для этого молоткомъ 

и разравнивается по швамъ метлой, лишнш же сметается.

Затемъ сильнымъ ударомъ отъ плеча трамбуютъ очень плотно 

2 — 3 раза по каждому месту; камни, сильно осевпйе отъ трамбовки, 

меняютъ; иногда, если имеются катки шоссейнаго типа, мостовую по

лезно укатывать 3— 6 разъ. Передъ открьтемъ проезда, мостовую за- 

сыпаютъ за 2  недели пескомъ на х/г — 1 дюймъ; если же до открыпя 

движешя пройдетъ дождь, который затягиваетъ песокъ въ мостовую и 

заполняетъ все зазоры, то качество мощешя улучшается.

На засыпку следуетъ даватъ чистый песокъ, потому что после 

дождя образуется грязь и колеса вывертываютъ щебенки, отчего пор

тится мощеше. На болыпихъ уклонахъ и въ томъ случае, если прихо

дится давать вогнутый профиль мостовой для пропуска по ней воды 

(рис. 166), средину всей дороги выстилаютъ крупными камнями отъ 

5 до 10 верш., применяя для удержашя плетни въ клетку, мощеше на

Рис. 165.
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мхе, или лучше всего на конскомъ свежемъ навоз^, раскладывая между 

каынями мохъ, навозъ до 1 верш, толщины и плотно прижимая камни 

другъ къ другу, причемъ въ случае необходимости камни раздвигаютъ 

дубовыми клиньями, защебенивая зазоры, после чего трамбуютъ обык

новенно 5 пуд. трамбовкой въ 2— 3 человека. Всякое мощеше въ мок

рую погоду и въ морозы строго воспрещается.

2) Брусчатая грубая 
мостовая делается редко,  

вблизи городовъ и при осо

бенно сильномъ движеши; 

форма камней бываетъ при

близительно кубическая или 

удлиненная, при чемъ длина 

должна быть не более 2 ши- 

ринъ камня.

Профили дороги и размеры камня, подходящее (съ отклонетями 

до 2*/г верш.) къ булыжнымъ, 3X4 ,  4X6 ,  4 X 4  верш, и въ высоту 

3!/г—  4 верш., не менее 3 верш. Камень грубо околотъ, неровенъ, 

углы могутъ и не быть, при чемъ низъ камня острее верхней части.

При этой мостовой подборка легче, но величина камней можетъ 

быть разная; конечно, въ ряду подбирается одна ширина; перевязка 

соблюдается. Слоистые камни укладываются слоями вертикально, камни 

прижимаются возможно ближе и укладываются только вертикально.

Настилка брусчатой мостовой подобно булыжной съ темъ изме- 

нешемъ, что въ ней расклинки меньше или почти нетъ, швы или зазоры 

заполняются пескомъ, основаше сначала равняютъ и трамбуютъ, а камни 

укладываютъ на это основаше, осаживая молоткомъ безъ лопатки, песку 

сверху досыпаютъ столько, чтобы заполнить швы; по заполненш сильно 

трамбуютъ до выравнивашя и осадки песка въ швахъ, после трам

бовки, нужно хорошо укатать.

Наконецъ, после этого насыпаютъ 1 дюймъ песка и пускаютъ по 

дороге движете, лучше всего после дождя.

При каменномъ основанш иногда подсыпаютъ 3 —  5 дюйм, песка 

на основаше и кладутъ мостовую.

3) Клинкерная мостовая. Наши земства очень часто прибегаютъ 

къ искусственной мостовой, вследств1е недостатка камня, которая 

является въ виде клинкерной мостовой. Кирпичи-клинкера, керамитъ, 

очень прочны, существуютъ по 10  летъ безъ ремонта въ мостовой. 

Сопротивлеше движенш одинаково съ асфальтомъ.

Эта мостовая считается гипеничной, потому что легко очищается

Рис. 166.
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отъ пыли и грязи, и стоимость ея незначительна, около 8  руб. на кв. 

саж. на песчаномъ основанш.

Для изготовлешя кирпича-клинкера необходимы глины особаго сорта: 

сланцеватыя или иловатыя-промытыя и довольно богатыя кремнеземомъ.

Основаше клин

керной мостовой де

лается плотнымъ и не- 

зыблемымъ; лучшимъ 

основашемъ является 

бетонное, х о т я  оно 

дороже, но допускает

ся и песчаное, изъ хо

рошего песка, слоемъ въ 8  дюймовъ, причемъ мелшй песокъ следуетъ 

сверху перемешать со слоемъ до х/з дюйма глины, чтобы онъ не вхо- 

дилъ въ швы.

Бетонное основаше приготовляется изъ цемента 1 части, остраго 

песка около 3 частей, щебня каменнаго, кирпичнаго или хряща до 

5 частей и укладывается по готовому полотну иногда на слое 2— 

3 дюйм, песка.

Между бетономъ и клинкеромъ насыпается 12 до 75 мили м. песка. 

Песчанный и бетонный фундаментъ укатываются и хорошо утрамбо

вываются.

На рис. 167 представленъ профиль на песке и (рис. 168) способъ 

настилки мостовой на бетоне и песке.

Самая настилка 

делается прямыми ря

дами нормально (.!_) 

длинной стороной по 

продольной оси,  съ 

перевязкою швовъ на 

3 дюйма.

Кирпичъ кладет

ся на ребро близко 

другъотъ друга у обо- 

чинъ, швы идутъ вдоль дороги. По укладке известнаго участка, его ука- 

тываютъ легкими катками до 300 пуд., трамбовки употребляютъ въ 8 иуд.

Обычно укатку ведутъ отъ обочинъ къ средине, до укатки же 

следуетъ трамбовать боковыя полосы. Осевппе и разбитые кирпичи 

следуетъ заменять другими. При настилке битые кирпичи кладутъ у 

боковъ.

Рис. 168.

Рис. 167.
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Укатавъ, проверяюсь профиль и, если мостовая окажется ровной, 

швы заливаютъ цементнымъ растворомъ или смоляной мастикой, которая 

гораздо прочнее; до заливки швовъ для осадки песка следуетъ полить 

мостовую водой, после чего заливаютъ швы. Составь цемента для за

ливки 1 : 1 , густой, постоянно перемешиваемый; заливку делаютъ изъ 

ковшей и въ швы загоняютъ цементъ метлами и щетками. После перваго 

заполнешя приходится иногда заливать еще 1 : 2  растворомъ. По запол- 

ненш швовъ до верха посыпаютъ мостовую на V2 дюйм, пескомъ и 

черезъ две недели открываютъ для езды.

Заливка смолами применяется въ горячемъ и холодномъ состоянш 

ихъ; употребляются пикъ, каменноугольныя смолы, асфальтъ съ пи- 

комъ или каменноугольной смолой. Швы заливаютъ отъ средины къ 

обочинамъ, при чемъ, чтобы смола покрывала и мостовую тонкимъ слоемъ 

до 2  миллим., последнШ, идупцй за первыми, рабочШ щеткой сгоняетъ 

смолу въ швы, которые открыты. Необходимо иметь запасъ горячей 

смолы и достаточное число людей, чтобы не прерывать заливку. Смола 

покрывается пескомъ, и черезъ 10 дней открывается движете по этой 

мостовой, которая имеетъ способность расширяться, и потому некоторые 

швы у обочинъ можно делать шириной до 1 ’ /2 дюйм., заливая ихъ 

смолой вязкаго вида, не твердеющей.

Ремонтъ мостовыхъ.

Мостовыя разстраиваются главнымъ образомъ въ пучинистыхъ 

местахъ, а также отъ неравномерной осадки полотна, плохого отвода 

воды, отъ недостаточнаго слоя песку и пр.

Ремонтъ весь ограничивается перемащивашемъ ямъ, колей и вы- 

боинъ, которые чаще бываютъ у обочинъ. Разламываюсь мостовую и, 

вынувъ камень, вынимаюсь песокъ, заменяя его новымъ или утолщая 

слой его, снова закладываюсь камень (мостясь), давъ ему большую 

высоту надъ остальной мостовой, затемъ трамбуютъ и далее ведусь 

работу, какъ при новой— расклиниваюсь, трамбуютъ и т. д.

Старый камень можно снова употреблять въ дело, если онъ не 

разбить или не очень мелокъ, разбитый же и очень мелтй камень раз

биваюсь на щебень и складываюсь въ запасъ.

При болыпомъ количестве ямъ и колей мостовую перемащиваюсь 

сплошь, разламываютъ ломомъ старую мостовую, снимаютъ камень на 

обочины, очищаютъ старое песчаное основаше отъ грязи или снимаютъ
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заплывпий грязью слой и снова по шаблонамъ засыпаютъ слой песку 

не тоньше 3 дм., затемъ настилаютъ мостовую, какъ новую.

Работы по ремонту лучше производить раннимъ лЪтомъ по сухому 

песку, такъ какъ мокрый песокъ вызываетъ осадку и порчу ремонта.

Шоссейный дороги.

Шоссейной или шоссированной дорогой называютъ дорогу съ твер

дой искусственной одеждой или корой, состоящей изъ мелкихъ, искус

ственно разбитыхъ кусковъ камня, насыпаннаго слоемъ определенной 

толщины изъ одного размера щебенокъ на основанш или безъ нослед- 

няго. Свеженасыпанный слой долженъ быть тотчасъ же по насыпке 

уплотненъ укаткой, такъ чтобы при проезде тяжелыхъ экипажей колеса 

не могли прорезывать эту кору, и чтобы эта кора не пропускала воды.

Щебеночная одежда устраивается лишь после хорошей подготовки 

земляного полотна, почему насыпямъ даютъ осесть, что зависитъ отъ 

грунта, высоты ихъ и местности.

Если насыпь состоитъ изъ глинисто-песчаныхъ грунтовъ, высотой 

до 1 саж., то достаточно 2 — 3 сильныхъ дождей после ихъ возведешя 

для того, чтобы, укатавъ поверхность полотна, можно было устраивать 

верхнюю одежду.

Глинистые грунты, если насыпь высотой не более 0,5 саж., хорошо 

утрамбовываются при самомъ возведенш насыпей; при большей же вы

соте насыпей,—для оседашя надо имъ дать не менее полугода.

Насыпи на болотахъ надо оставлять для надлежащей осадки, на 

годъ и более, при чемъ следуетъ принять во внимаше, что долгое стояше 

насыпей безъ одежды тоже вредно отзывается на состоянш основашя: 

оно размягчается отъ дождей.

Песчаное основаше делается изъ хорошаго чистаго песка съ при

месью не более 15°/о ила, глины или земли, чтобы впоследствш не 

подучить оседашя щебня и проваловъ и ямъ шоссе; при очень мелкомъ 

песке, который для основашя тоже не годенъ, при необходимости разсти- 

лаютъ его слоемъ, толщиною въ !/а дм., глины, соломы, травы или 

листьевъ, после чего уже разсыпаютъ щебень.

Для песчано-глинистыхъ грунтовъ сдой песка долженъ быть не 

менее 6 дм., для глинистыхъ не менее 10  дм., для слабыхъ и размы 

ваемыхъ грунтовъ— I —  I 1/ 2 фута, для слабыхъ и упругихъ, какъ. 

торфъ,— не менее 2 футовъ.
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Каменное основаше делается не менее 3 верш., на грузовыхъ 

дорогахъ 4— 4*/а верш., и камни следуетъ ставить средше.

Нормальные поперечные прооили русскихъ шоссейныхъ дорогъ,
установленные Министерствомъ путей сообхцешя, следующее:

а) Для г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  т р а н з и т н ых ъ  ш о с с е  вся 

ширина земляного полотна должна быть назначаема въ 6 саж., причемъ 

средшя 2 '/г саж. занимаются щебеночной одеждой, а по I 3/* саж. съ 

каждой стороны этой последней— обочинами.

Рис. 169.

Выпуклость полотна при глинис тых ъ  г р у н т а х ъ  должна 

быть принята въ 10 дм. (рис. 169), причемъ по всей ширине дороги 

должно быть устроено песчаное основаше, толщина котораго по оси 

дороги— 4 дм. и постепенно утоняется до откосовъ полотна, где дости- 

гаетъ 2  дм. толщины.

При п е с ч а н ых ъ  грунтахъ (рис. 170) выпуклость полотна по 

оси должна быть 3 дм., при чемъ насыпной песчанный слой не тре

буется.

Рис. 170.

Толщина щебеночнаго слоя въ обоихъ профиляхъ должна быть 

одинакова по всей ширине дороги и равняется— 7 дм., а у откосовъ— 

3 дм.; ширина боковыхъ канавъ по дну— 1 арш., при глубине ихъ въ 

IV 2 аршина.

б) Для п о д ъ е з д н ы х ъ  или местныхъ шоссе общая ширина 

земляного полотна назначена 31/2 саж., при чемъ 2 */г саж. должны 

быть заняты щебеночной одеждой и по */з сажени на сторону — 

обочинами.



При глинистыхъ грунтахъ (рис. 171) по всей ширине полотна 

долженъ иметься равномерный песчаный слой, толщиною въ 6 дм.; при 

п е с ч а н н ых ъ  грунтахъ (рис. 172) щебеночный слой располагается 

непосредственно на грунте.
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Рис. 171.

Толщина щебеночнаго слоя въ обоихъ профиляхъ должна быть 

7 дм. по оси дороги и 6  дм. по краямъ ея; щебеночную одежду необ

ходимо ограждать бордюрными, правильно обтесанными сверху камнями. 

Уклонъ поперечныхъ скатовъ щебеночнаго слоя долженъ быть назна-

Рис. 172.

ченъ въ 0,06, а поверхности обочинъ—въ 0,07, при толщине слоя земли 

на обочинахъ 12  дм. у щебеночной одежды и 11 дм.— у откосовъ полотна; 

ширина боковыхъ канавъ по дну и глубина ихъ должны равняться 

12  вершк., ширина летняго пути —  2*/2 саж., и ширина полосы для 

ремонтныхъ матер1аловъ на обрезе— 13,4 сажени.

Уплотнеше щебеночнаго слоя шоссейной дороги.

Для предохранешя поверхности шоссейной дороги отъ быстраго 

изнашивашя, а также для придашя верхнему щебеночному слою возмож

ной непроницаемости для дождевой воды,— насыпанный (рис. 173) на 

земляное полотно дороги слой щебня долженъ быть хорошо уплотненъ.
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Нъ прежнее время, да и теперь еще этотъ способъ встречается кое-где, 

уплотнеше это предоставлялось действш проезда обыкновенныхъ эки

пажей и телегъ; неудобство такого естественнаго уплотнешя. выражав

шееся прежде всего въ томъ, что узк1е ободья экипажныхъ колесъ 

выдавливали глубошя колеи въ рыхломъ щебеночномъ слое, щебенки 

котораго округлялись и раздавливались, а достигаемое уплотненш огра

ничивалось лишь незначительной полосой, заставило изобрести другой, 

более рапдональный способъ уплотнешя щебеночной одежды — посред- 

ствомъ укатки его тяжеловесными, действующими на более значитель

ную площадь, катками.

По своему устройству применяемые ныне катки  разделяются 

на ручные ,  к онные  и пар овые .

Ручные катки  
(рис. 174) состоять 

изъ каменныхъ,  

сплошныхъ или чу- 

гунныхъ полыхъ ци- 

линдровъ, длиною 

около 1 !/з арш. и 

д!аметромъ отъ 10 

до 14 вершковъ, ось 

которыхъ снабжена 

длинной рукояткой 

для ихъ иередвиже- 

шя при устройстве шоссейной дороги; таше катки однако употребляются 

лишь въ исключительныхъ случаяхъ, такъ какъ, имея небольшой сравни

тельно весъ, для возможности передвижешя ихъ однимъ или двумя 

рабочими, не достаточно уплотняютъ щебеночную одежду.

Наиболее употребительны на практике конные катки, устройство 

которыхъ можетъ быть весьма разнообразно; въ большинстве случаевъ 

они состоятъ изъ чугуннаго полаго внутри цилиндра, къ оси котораго 

прикреплены дышла и запряжки для лошадей.

Существуютъ два вида подобныхъ конныхъ катковъ: или так1е, 

увеличеше веса которыхъ производится добавочной нагрузкой (камней, 

железныхъ грузовъ и т. п.), помещаемой въ ящики или корзины, при

крепленные для этой цели къ оси катка, съ обеихъ сторонъ цилиндра, 

или таше, въ которыхъ, съ целью увеличешя веса, внутреннее пустое 

пространство цилиндра можетъ быть наполняемо водою или пескомъ. 

(рис. 175 и 176),

Рис. 173.
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Что касается B ic a  употребляемыхъ конныхъ катковъ, то онъ бы-

Raerb весьма различ- 

нымъ— отъ 75 до 350 

пудовъ.

Въ последнее вре

мя стали употреблять 

для уплотнешя щебе

ночнаго слоя также 

паровые катки, вЪсъ 

которыхъ значительно 

бол^е, чЪмъ въ кон

ныхъ каткахъ, и до- 

ходитъ до 600 я даже 

до 1 0 0 0  пудовъ (см. 

рис. 177).

П р е и м у щ ество 

примЬнешя этихъ по- 

сл'Ьднихъ заключается 

въ значительномъ со- 

кращенш числа про- 

ходовъ по каждому M t-  

сту шоссе, благодаря 

большому ихъ вЪсу, и 

въ отсутствш лошадей, 

копытами которыхъ,  

Рис. 175. особенно въ н а ч а л *

укатки ,  нару

шается р овная  

поверхность св*- 

жихъ розсыпей.

Значительная 

стоимость паро- 

выхъ катковъ, а 

также управлеше 

ими весьма удо- 

рожаетъ работу 

шоссировки шос

се, почему при- 

Mi HeHi e  ихъ 

очень ограничено.

Рис. 174.
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Укатка разсыпаннаго щебеночнаго слоя должна производиться 

весною или осенью во время дождя и въ сырую погоду, при чемъ пред* 

варительно провозятъ ненагруженный катокъ по одному краю щебе

ночной насыпки, затемъ делаютъ поворотъ или перепрягаютъ лошадей 

и ведутъ по другому краю, а отъ него снова по первому и т. л. Ка

токъ, углубляясь при сво- 

емъ прохожденш въ ры

хлый щебеночный слой, 

оставляетъ за собою ши- 

рошй сл£дъ и образуетъ 

передъ собою волну впе- ( «-HilHla — 

реди и сбоку; боковую ^  

волну необходимо немед

ленно же разравнивать.

Предварительная 
укатка оканчивается то

гда, когда щебень не бу

детъ давать боковой волны, для чего достаточно бываетъ обыкновенно 

провезти катокъ по одному и тому же месту отъ 15 до 20 разъ по твер

дому щебню и отъ 10 до 15 разъ—по мягкому; образующаяся при укатке 

неровности должны быть исправляемы немедленно, а места впадинъ за

полнены чистымъ щебнемъ.

После предваритель

ной укатки, когда щебень 

уже не двигается подъ 

каткомъ, на полотно для 

заполнешя промежутковъ 

насыпаютъ высевки и 

производятъ окончатель

ную укатку шоссе тЬмъ 

же способомъ, какъ пред

варительную, постепенно 

лишь увеличивая весъ 

катка временной нагруз

кой.

Для определешя, до

статочно ли уплотнена щебеночная одежда шоссе, подъ катокъ броса- 

ютъ щебенку не менее 2 дм.; если эта последняя раздробится каткомъ, 

а не вдавится въ щебеночную кору, то укатку можно прекратить.

Передъ открьтемъ движешя по вновь устроенному шоссе необхо

Рис. 177.
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димо на поверхность его насыпать слой сырого песку, толщиною 

около 1 дм.

При плохой укаткЪ щебеночная одежда не образуетъ водонепро- 

ницаемаго слоя, причемъ дождевая вода будетъ задерживаться въ ще-

беночномъ cjot и по

верхности грунта, зииок> 

же, замерзая, произведетъ 

разрыхлеше шоссейной 

одежды.

СлЪдуетъ заметить г 

что участки для кон

ныхъ катковъ должны 

быть не короче 2 0 0  и не 

длиннЪе 350 саж., а для 

паровыхъ катковъ длина 

ихъ доходитъ 10 0  саж.

Для поливки розсыпи въ сухую погоду употребляютъ особую- 

б очку-б  рыз г а лку  (рис. 178).

Починка шоссейной дороги.

Ч4мъ дальше повреждешя шоссейной дороги остаются неисправ

ленными, гЬмъ скорее она дЬлаетси неудобной для проезда. Немедлен* 

нымъ исправлешемъ малЪйшихъ повреждешй можно устранить крупную 

порчу и дорогой ремонтъ дороги. Первое правило работъ на шоссе — 

производить работы во-время.

Починка или ремонтъ шоссейной дороги разделяются:

1) на содержаше шоссе въ исправности, требующее только вни- 

машя, т. е. облегчеше проезда очисткой, педопущеше образовашя сл4- 

довъ, отъ которыхъ происходить повреждешя, и

2 ) на исправлеше шоссе, т. е. починка поврежденШ, уже образо

вавшихся, требующая большого уменья и опыта.

Работами по содержанш шоссе въ исправности называются: очи

стка шоссе отъ пыли и грязи, осушеше щебеночной коры и земляного 

полотна, прочистка канавъ, оправка, срЪзка и заграждеше обочинъ, 

выравниваше щебеночной коры, исправлеше зимней дороги, расчистка 

заносовъ, постановка защитъ отъ заносовъ, весенняя очистка шоссе, 

застилка пучинъ и проваловъ хворостомъ.

Работами по исправленш шоссе называются: заравниваше въ кор1>
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углубленШ, ухабовъ и колей, исправлеше поперечнаго вида коры для 

правильнаго стока воды и утолщен1е всей коры сплошными розсыпямв.

Очистка шоссе отъ пыли и грязи. Пыль безиокоитъ проезжаю- 

щихъ и лошадей, уменьшаетъ легкость Ъзды и во время дождя пре

вращается въ грязь, а въ грязи слЬды колесъ дЬлаются очевь замет

ными, и такъ какъ Ьзда по старымъ слЬдамъ легче, то колеса экипажей, 

двигаясь по одному и тому же мЪсту, въ очень скоромъ времени обра-

Рис. 179. Рис. 180.

зуютъ на шоссе колеи, выбоины и ухабы; Хорошо выметенное шоссе 

долгое время не даетъ грязи и очень скоро просыхаетъ. Если же послЪ 

дождя на поверхности шоссе образуется грязь и сырыя мЪста, то ото 

доказываетъ, что шоссе было плохо выметено.

Пыль сметается новыми метлами изъ длинныхъ гибкихъ вЬтокъ 

или щетками (рнс. 179). Метлой нужао проводить, сильно ее наклоняя 

н слегка только касаясь коры, нажимая сильнее на буграхъ, осторожно 

вычищая углублешя и оставляя тамъ всю 

мелочь. Валяюшдяся на поверхности щебенки 

или вставляются на мЬсто, или отбрасыва

ются въ кучи.

Для отгребашя получаемыхъ при ме- 

тенш толстыхъ слоевъ пыли употребляются 

лопаты или мелк!е деревянные скребки 

(рис. 180).

Очистка жидкой грязи производится 

старыми метлами, а густой —  лопатами и 

скребками (рис. 181). Рис- 131-

Собранный въ кучи пыль и грязь не оставляются на обочинахъ, а 

убираются на обрЬзы, гд^ и разравниваются, въ городахъ же и селахъ 

отвозятся прочь на огороды и поля.

OcyuieHie дороги. Осушеше дороги и удалеше образовавшихся въ
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углублешяхъ лужъ производится метлой и киркой, которыми выгоняютъ 

воду и прочищаютъ желобки для ея стока.

Въ пучинистыхъ мйстахъ, сильно намокающихъ осенью и провали

вающихся весною, сл'Ьдуетъ счищать грязь особенно старательно и

спускать воду изъ-подъ коры 

временными или постоянными во

ронками, о которыхъ было ска

зано ранЪе (рис. 182), шириною 

по дну 0 ,1 0  саж. и глубиною 0 ,2 0  

саж., вырытыми въ обочинахъ не 

поперекъ, а подъ угломъ по на- 

правлешю уклона дороги. Вре

менный воронки, по высыхаши 

полотна, засыпаются вновь.

Прочистка нанавъ. Прочист

ка канавъ производится въ концЪ 

л'Ьта тамъ, гдЬ канавы сильно 

заплыли и вода плохо стекаетъ. 

Прочистка заключается или толь

ко въ углубленш канавъ, или въ 

снятш дерна, углубленш и уши- 

ренш.

По деревяннымъ шаблонамъ (рис. 183) черезъ 3—5 саженъ про

дал ываютъ въ бокахъ и дн* канавы борозды, а потомъ по шнуру сни

маютъ промежутки. ЗатЬмъ дернъ накладывается вновь и приколачи

вается. Отводныя и боковыя канавы осматриваются весной и въ концЪ 

л4 та и исправляются такимъ же способомъ.

Рис. 182.

Рис. 183. Рис. 184.

СрЪзка обочинъ. Срезка обочинъ производится ежегодно, при чемъ 

весною по шаблону (рис. 184), въ разстоянш 3 — 5 саженъ, вынимаютъ 

борозды, а въ конц1> лЪта срЪзаютъ обочины по шаблону, шнуру и 

рейк*. Землю, снятую съ обочинъ, если она содержать много щебня
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и мелочи, необходимо прогрохотить и щебень сложить отдельно для 

ремонта.

Заграждеш е обочинъ, какъ уже было сказано, производится, если 

по нимъ бываетъ проЬздъ экипажей и всл,Ьдств1е этого порча обочинъ 

и шоссейной коры.

Выравниваше поверхности щебеночной коры. Мелшя неровности 

и выбоины уничтожаются при внимательной чистке пыли и грязи, если 

очищать съ силой выступы и оставлять мелочь, кроме пыли и грязи, 

въ выбоинахъ.

Осенью и весною выступы надо осаживать трамбовашемъ. Если

Рис. 185.

экипажи начинаютъ ездить по однимъ и тЬмъ же слЬдамъ, отъ чего 

образуются колеи, то необходимо тщательно чистить пыль и грязь у

слЪдовъ, а образуюпцяся при невнима

тельности колеи заполнять щебнемъ. 

Если проЬздъ упорно совершается по 

одному и тому же месту, то возможно 

устроить временный заграждешя, мЪ 

няя постепенно ихъ положеше(рис. 185) 

или делать по старымъ слЬдамъ неболь 

Рис- l86- пйя разсыпки новаго щебня. Зубья

образующаяся на шоссе отъ крупныхъ щебенокъ, выступившихъ наружу 

сбиваются молоткомъ. При производстве работы необходимо соблюдать 

чтобы ширина свободной полосы между концами рядовъ (рис. 186) 

была не менее 0,5 сажени. Катаюпцяся отдельный щебенки вставля

ются и втрамбовываются на свои места или совсЬмъ отбрасываются въ 

кучи на обочинахъ

Исправлеже пути зимою. Зимняя дорога въ местахъ, покрывае- 

мыхъ снегомъ, тамъ, где нетъ телеграфныхъ с'толбовъ, обставляется 

заранее, съ осени, вехами, въ разстояши отъ 15 до 25 саженъ съ обеихъ 

сторонъ попеременно. Выравниваше проезжей полосы производится 

проводомъ треугольника (рис. 187). Расчистка снежныхъ заносовъ и 

обваловъ делается лопатами въ ручную, на ширине отъ 2 до 3 саженъ. Раска
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ты и ступени срубаются кирками, а колеи и выбоины заполня

ются снЪгомъ. Защиты отъ снЪжныхъ заносовъ изъ хвойныхъ вет

вей или щитовъ на 

кольяхъ устанавлива

ются на заносимыхъ 

участкахъ съ осени 

и по окончанш каждой 

вьюги переносятся на 

верхушку с н Ь жн а г о  

вала, образующегося 

по з ади  з а щ и т ы  

(рис. 188). Гд* воз

можно, тамъ, вместо 

переносныхъ защитъ, 

делаютъ постоя нныя 

изъ трехъ и болЬе рядовъ посаженныхъ, быстро растущихъ кустарни- 

ковъ или деревьевъ.

Весенняя чистка 
и застилка пучинъ. При 

наступленш весны въ 

сн4жныхъ сугробахз. 

вдоль дороги делаются 

черезъ 5 саженъ попе

речные'прорезы и ра- Рис. 188.

счищаются боковыя и отводныя канавы и отверстая у мостовъ и трубъ.

Если эти мЪста опять занесетъ снйгомъ, то они расчищаются 

вновь, чтобы нигд£ вода не застаивалась.

Поверхность проезжей части очищаютъ отъ навоза скребками, 

метлами или особымъ уравнителемъ (рис. 189).

Когда санный путь начинаетъ окончательно портиться, то дорога 

по всей ширив4 и вс* каиавы осторожно очищаются лопатами и кир

ками отъ снЬга и льда, съ отбрасывашемъ ихъ на образы, а въ горо- 

дахъ и большихъ селахъ съ отвозкою прочь. Расчистку сн^га начи- 

начиютъ непременно раньше всего съ выемокъ. Тамъ, гд£ въ выемкахъ, 

въ глинистомъ грунт!, образовываются пучины, во избЬжаше прорйзы- 

вашя этихъ м£стъ колесами и сильной порчи шоссе,— ихъ застилаютъ 

поперекъ проезда или хвойными ветками, которыя нужно очищать и 

менять каждые два-три дня, или лучше лиственнымъ хворостомъ, 

который можетъ сохраниться пока шоссе не просохнетъ, т. е. дв4-три 

недели, посл'Ь чего хворостъ собираютъ и сжигаютъ.

г р у н т о в ы я  д о р о г и . 9
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Въ пучинистыхъ местахъ, кроме того, съ осени или весною устраи

ваютъ временныя или постоянныя воронки для стока воды.

Исправлеше не
ровностей разсыпкой 
щебня. Вследствие сти- 

ран1я коры отъ дЬйст- 

в1я проезда образуют 

ся на ней разныя впа

дины, расположенный 

то по средине, то у 

праваго края, то у лЪ- 

ваго, и видныя осо

бенно ясно после до

ждя. Это и есть Ti ме
ста, въ которыхъ сле

дуетъ разсыпать ще

бень.

Колеи и выбоины, 

какъ уже было ска

зано, могутъ образоваться только отъ невнимательной чистки шоссе. 

вследств1е чего остаются отъ колесъ следы, по которымъ двигаются и 

остальные экипажи.

Разсыпка щебня производится обязательно въ сырую погоду, передъ 

дождемъ и во время дождя. Место предполагаемой разсыпки тщательно 

чистится отъ пыли и грязи и затемъ обводится по краямъ прямыми 

чертами, по которымъ выбиваются борозды, глубиною въ 3 сотки. Все 

остальное место вскирковывается неправильными чертами въ разныхъ 

направлетяхъ (рис. 190). Весь матер1алъ тщательно выметаютъ и гро- 

хотятъ. Потомъ разсыпаютъ щебень изъ ближайшей кучи по шаблону 

и рейке, разсыпая его кругомъ валикомъ и пригребая наиболее крупныя 

щебенки железными граблями къ средине, такъ, чтобы поверхность 

щебня не была выше всей поверхности шоссе и имела бы правильный 

по шаблону уклонъ. Края присыпаютъ мелочью отъ кирковки. Затемъ 

щебень трамбуютъ трамбовкой съ чугуннымъ поддономъ отъ краевъ 

къ середине, сначала слабо, а потомъ все сильнее и сильнее. Когда 

щебенки перестанутъ двигаться, поверхность посыпаютъ мелочью и 

опять трамбуютъ, пока мелочь перестанетъ проваливаться внутрь. 

Если вода близко, то присыпку поливаютъ водой. По окончанш трам

бовки, поверхность покрываютъ еще тонкимъ слоемъ высевокъ, а за 

неимешемъ ихъ пескомъ. Покрытия новымъ щебнемъ места нужно обя
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зательно ежедневно осматривать и поправлять отд'Ьливийяся щебенки 

трамбоватемъ. Образуюпцяся свЬжш колеи поправляютъ тоже трамбо- 

вашемъ или присыпкой новаго щебня.

МЬста для подсыпки щебня нужно выбирать осторожно и починку 

нужно начинать ни въ коемъ случай не постепенно по длинЬ участка, 

а наоборотъ въ разныхъ его мЬстахъ, начиная съ самыхъ глубокихъ 

углублешй и не по одной сторонЬ дороги, a поперемЬнно— то сл'Ьва, то 

посрединЬ, то справа, такъ, чтобы экипажи не могли объезжать свЬ-

Рис. 190.

жихъ или плохо сдЬланныхъ присыпокъ. Если это случится, то нужно 

или снять плохо насыпанный щебень или разсыпать еще на тЬхъ м4- 

стахъ, гдЬ началъ образовываться новый слЬдъ колеи отъ экипажей, 

при починкЬ ихъ сл’Ьдутъ заполнять ни какъ не выше шоссе, а скорЬе 

ниже и потомъ, по укаткЬ ихъ, вновь прибавлять щебня, если онЬ 

опять сильно углубятся. Следуетъ все дЬло вести такъ, чтобы не да

вать возможности экипажамъ выбирать себЬ направлеше для проезда. 

Дорога должна быть вездЬ одинаково удобна. Если отъ ремонта остается 

лишнхй щебень, то его употребляютъ еще и на досыпку по шаблону еле 

замЬтныхъ пологихъ углублешй, видныхъ только посл'Ь дождя. Ташя 

разсыпки должны быть произведены также очень тщательно, но делаются 

онЬ только посл'Ь исправлешя всЬхъ бол'Ье глубокихъ неровностей.

Сплошныя розсыпи щебня. Когда щебеночная кора отъ дЬйств1я 

проезда сильно сотрется или сделается тонкой, около 3 —  4 дюймовъ, 

что узнаютъ посредствомъ промЬрника (рис. 191), то въ сырую погоду, 

ближе къ осени, на такихъ мЬстахъ разсыпаютъ щебень сплошь, на
*
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Рис. 191.

участкахъ отъ 10 0  до 150 саженъ. Участокъ заграждаютъ для движешя, 

и про^здь направляютъ по обочинамъ и по образу. Поверхность участ

ка тщательно очищается отъ 

грязи и вскирковывается че

резъ !/г сажени бороздами, глу

биною 2  и шириною 3 сотки 

сначала вдоль всего участка, а 

затЬмъ поперекъ. Въ каждой 

полученной кл'Ьтк'Ь проводится 

еще по 2  борозды вдоль и 2  по

перекъ, а края коры на шири

ну J/2 сажени вскирковываются 

сплошь (рис. 192). Матер1алъ 

очищаютъ метлами и лопатами, 

грохотятъ и полученный чи

стый щебень примешиваюсь 

къ новому. Щебень разсыпаютъ и разравниваютъ граблями по шаблону 

и рейкЬ, прикладывая ее къ забитымъ заранее колышкамъ. Укатка 

производится каткомъ ненагруженнымъ 4 раза по каждому м-Ьсту, за

тЬмъ нагружаемымъ постепенно и съ присыпкою мелочи 7 разъ и съ 

полной нагрузкой, до окончательнаго уплотнешя, не мен4е 10 разъ по 

каждому м"Ьсту.

Дорожная мостовая. КромЪ 

замощешя улицъ камнемъ въ 

большихъ городахъ часто за

мащиваюсь улицы деревян

ными шашками, которыя сте

люсь плотно одну около другой 

на деревянныя подстилки,  

образующая родъ пола. Для 

этого употребляются толстыя 

доски въ 3 дюйма, которыя 

необходимо хорошо просмолить и оставить между ними промежутки 

для стока дождевой воды. Шашки кладутся вплотную одна къ другой и 

соединяются шипами; поверхъ шашечнаго настила, посл'Ь надлежащей 

утрамбовки и выравнивашя, поверхность шашекъ промазываютъ обильна 

смолой и посыпаюсь пескомъ.

Шашечная мостовая имЪетъ за собой только то удобство, что при 

йзд* по ней не бываетъ шума отъ колесъ, безпокоящаго живущихъ въ
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прилегающихъ домахъ, но за то такая мостовая менЬе прочна, чЪмъ 

булыжная, а тЬмъ бол'Ье двойная булыжная.

Въ послЬдше годы для деревянной мостовой стали дЬлать вместо 

досчатаго настила цементный полъ, какъ болЬе прочный и устойчивый. 

Въ этомъ случай приходится дЬлать поперечные желобки для стока 

воды, которая, просачиваясь въ промежутки между шашками, стекаетъ 

на подстилъ и должна имЬть выходъ по отведеннымъ канавамъ или 

трубамъ.

ВмЬсто шашечной деревянной мостовой, съ недавняго времени, 

особенно часто стали вымащивать улицу деревянными брусками четыре- 

угольной формы, волоква которыхъ располагаются вертикально. Бруски 

имЬютъ высоту 6 дюймовъ и 9 дюмовъ на 4 дюйма въ основанш; ихъ 

обыкновенно пропитываютъ креозотомъ.

Бруски укладываются на слоЬ бетона, толщиною въ 6 дюймовъ, 

покрытомъ медленно схватывающимся цементомъ; укладываютъ бруски 

съ небольшими промежутками въ 1/i—1/2 дюйма, которые заливаютъ 

медленно застывающимъ жидкимъ цементомъ растворомъ см^шаннинъ 

съ мелкимъ пескомъ.

Такое заполнеше швовъ цементнымъ растворомъ даетъ достаточно 

большую устойчивость и крепость деревянному настилу. Получается 

гладкая, ровная мостовая, удобная для Ьзды и бол’Ье прочная, чЬмъ 

шашечная.

Щебенная мостовая. Во многихъ случаяхъ, какъ наприм^ръ для 

мощешя дворовъ, а также для пола въ помЬщешяхъ для животныхъ 

весьма удобна такъ называемая щебенная мостовая, которая вообще 

обходится недорого, но отличается достаточною прочностью. Такую мо

стовую дЬлаютъ такъ: щебенку, д1аметромъ приблизительно въ 1/2 дюйма, 

разсыпаютъ или непосредственно на земл'Ь или же, если почва недоста

точно прочна, то сперва укладываютъ слой плоскихъ камней, предназна- 

ченныхъ для поддержашя щебня, затЬмъ, утрамбовавъ или укатавъ слой 

щебенки (2— 4 дюйма) заливаютъ цементнымъ растворомъ или бетономъ.

Одна кубическая сажень щебня посл'Ь утрамбовки даетъ прибли

зительно 0,7 куб. саж. мостовой.

Для этихъ работъ сл’Ьдуетъ употреблять по возможности твердый 

камень, какъ напримЬръ песчаникъ, кварцъ и проч. какъ дающде ме- 

нЬе пыли и грязи, чЪмъ известковыя породы.

Асфальтовая мостовая. Можетъ быть устроена двумя способами, 

изъ литого асфальта и изъ спресованнаго.

Въ первомъ случай асфальтъ, представляюпйй собою известнякъ, 

пропитанный битумомъ, долженъ быть приведенъ въ расплавленное со



134 ГРУНТОВЫЯ ДОРОГИ.

стоя Hie; для этой цЬли асфальтовый извЬстнякъ подогревается до тем

пературы около 1 0 0° С., при чемъ онъ распадается въ порошокъ, но не 

плавится, необходимо прибавить къ нему некоторое количество битума, 

(для расплавки асфальта количество битума въ немъ должно быть не 

менЬе 20— 25°/о, между гЬмъ какъ въ самомъ богатомъ асфальтовомъ 

известнякЬ его содержаше ограничивается обыкновенно 12— 15°/о); въ 

продажЬ имеется такъ называемая асфальтовая мастика, содержащая 

отъ 2 0  до 25°/о битума и при подогрЬванш распляющаяся.

Для устройства мостовой изъ литого асфальта на уплотненномъ и 

выровненномъ земляномъ полотнЪ настилается предварительно слой бе

тона, толщиною отъ 5 до 8  дюймовъ (обыкновенно применяется елЬ- 

дующШ составъ бетона: 1 часть портландскаго цемента, 4 части круп- 

наго горнаго песка, 4 части булыжнаго или кирпичнаго щебня и воды, 

сколько потребуется); слой этотъ утрамбовывается и выравнивается жид- 

кимъ цементнымъ растворомъ. Когда бетонное основаше вполнй отвер- 

дЬетъ и высохнетъ, на него укладывается расплавленная смЬсь изъ 

асфальтовой мастики, битума и крупнаго песка. Плавка литого асфальта 

производится обыкновенно у мЬста работъ въ особенныхъ котлахъ при 

чемъ въ такой котелъ кладется сначала битумъ, расплавляется и за- 

тЬмъ уже постепенно прибавляется асфальтовая мастика; по мЬрЬ при- 

бавлешя мастики, ее перемЬшиваютъ до тЬхъ поръ, пока она вся не 

распустится, посл'Ь чего въ котелъ всыпаютъ крупный песокъ и смЬ- 

шиваютъ его съ расплавленной массой.

Приготовленный такимъ образомъ литой асфальтъ вынимается изъ 

котла черпаками или ведрами и выливается на готовое бетонное осно

ваше грядами, посл'Ь чего разстилается деревянными лопатками по по

верхности основашя, возможно ровнымъ по толщин^ слоемъ; особенное 

внимаше при этой работЬ должно быть обращено на отогрЬваше остыв- 

шихъ краевъ асфальтоваго слоя посл'Ь перерыва работы, чтобы стыки 

слоя не расходились впослЬдствш и не получались трещины на поверх

ности асфальтовой одежды.

ПроЬзжая часть дороги покрывается обыкновенно слоемъ литого 

асфальта, толщиною около 2  дюймовъ, при чемъ ращональнЬе и проч- 

нЬе достигать этой толщины за 2  раза, слоями толщиною въ 1 дюймъ 

каждый; верхшй слой следуетъ наносить не ранЬе, чЬмъ достаточно 

окрЬпнетъ нижшй слой, причемъ поверхность его, для придашя ей 

шереховатости, посыпается пескомъ, который растирается деревянными 

терками.

Мостовая изъ сплотненнаго асфальта весьма рознится отъ тако

вой изъ литого. Основаше подъ такую мостовую устраивается, какъ опи
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сано выше, изъ сдоя бетона, толщиною отъ 6 до 8  дюймовъ; можно до

пустить также устройство основашя въ виде хорошей щебеночной 

одежды, поверхность которой выравнивается также цементнымъ ра

створомъ.

Асфальтовый изв'Ьстнякъ механическимъ путемъ обращается въ 

порошокъ, поел* чего онъ нагревается до 1 2 0 ° С. и подвозится въ за- 

крытыхъ ящпкахъ къ месту работъ; здесь онъ разсыпается по подго

товленному основание, толщиною 21j2— 3 дюйма (въ уплотненномъ виде 

1^ 2— 2  дюйма), разравнивается равномерно деревянными лопатками и 

уплотняется нагретыми железными пестами (родъ небольшой трамбовки), 

втравливаше поверхности оканчивается разгладкивашемъ ея большими, 

несколько вогнутыми, подогретыми за ранее утюгами. Затемъ снова 

производясь трамбовку асфальтоваго слоя пестами, более энергичную и 

покрываютъ поверхность его мелкимъ пескомъ, съ целью уменыпешя 

скользкости ея, после чего провозятъ по готовой асфальтовой одежде 

ручной катокъ, весомъ отъ 25 до 30 пуд.

Подобнаго рода асфальтовыя мостовыя имеютъ громадное пре

имущество передъ вышеописанной литой, какъ въ смысле прочности до

рожной одежды, такъ и въ томъ отношеши, что она можетъ быть 

открыта для проезда черезъ несколько часовъ после ея устройства.

Выпуклость поперечной профили асфальтовыхъ дорогъ можетъ 

быть отъ 1/ьо до 1h0.





Рис. 200.



Рис. 201.

Рис. 202.

Рис 203.
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Американски способъ постройни и починки проЪзжихъ дорогъ

(по Крыштовичу).

Сущность американскаго способа заключается въ переложенш 

работы съ рукъ человека на силу животныхъ и механическихъ дви

гателей.

Въ Америке такая замена ручнаго труда даетъ возможность строитъ 

и ремонтировать дороги въ пять разъ дешевле, ч'Ьмъ въ ручную. При

нимая во внимаше, что въ Россш pa6o4 ia руки значительно дешевле, 

ч’Ьмъ въ АмерикЬ, можно все-таки положить, что у насъ применение 

американскаго способа удешевитъ работу раза въ три.

Другой особенностью этого способа является непрерывная починка, 

ремонтъ дороги. Какъ только какое-либо разрушеше дороги становится 

заметнымъ для глаза, —  оно должно быть немедленно исправлено, что 

значительно удешевляетъ ремонтъ.

Необходимо положить себе за правило и строго руководствоваться 

имъ— следующее: по ст р о йку  г р у н т о в ых ъ  д о р о г ъ  и к а пи 

тальный ихъ р е мо нтъ  н е о б х о д и м о  п р о и з в о д и т ь  только  

ранней весной,  ко гда  земля  в ла жна  на з н а ч и т е л ь н у ю  

глубину.  За лето дорожное полотно, если только оно сделано пра

вильно, настолько отъ Ьзды по нему, уплотнится и окрЬпнетъ, что ни 

ocemie, ни весенше дожди его не размоютъ.

Другое требоваше успЬха работъ: р а з ъ  н а ч аты я р а б о ты 

должны быть пр о и з ве дены такъ быстро ,  чтобы в с па 

х а н н а я  земля не в ыс о х л а  до укатыван1я .  Всл,Ьдств1е этого 

при пользованш силою животныхъ не слЬдуетъ дЬлать болЬе 50 — 

60 саженъ дороги за-разъ, и только при употребленш трактора можно 

сразу сделать болЬе длинные участки.

Дороншыя оруд1я и инструменты. При постройке и починке до

рогъ американцы пользуются различными оруд!ями и машинами.

Для обращешя известной полосы земли въ дорогу, ее предвари

тельно вспахиваютъ особыми дорожными плугами (рис. 193), разсчитан- 

ными на силу 1 0 — 12 лошадей.

При прокладыванш дорогъ на расчисткахъ изъ-подъ леса данныя по

лосы до вспахивашя ихъ плугомъ проходятся особымъ оруд1емъ—корне- 

копателемъ (рис. 194). После плуга идетъ дисковая борона (рис. 195). 

Вспаханная и размельченная поверхность дороги проходится затемъ 

машиною, которая по-англШски называется грейдеръ— придаюпцй уклонъ
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(рис. 196). Этой машиной придается поперечный уклонъ дорожному по

лотну: оно делается более высокимъ по средине и более низкимъ 

по краямъ,— выпуклымъ. Приготовленная такимъ образомъ дорога уплот

няется каткомъ; самымъ лучшимъ считается катокъ, показанный на 

рис. 197. Для перем'Ьщешя земли, песку, глины и пр. матер1аловъ аме

риканцы пользуются конными лопатами (рис. 198, 199 й 200).

Грейдеръ въ некоторой степени можно замЪнитъ волокушей 

(рис. 2 0 1 ), которую легко приготовить домашними средствами. Для этого 

берутся две доски по 7 ф. X  8  ф. X 2 дм., ставятся одна отъ другой

на разстоянш 3 фу- 

товъ, сбиваются  

вверху досками или 

рейками и укрепля

ются внутри попе

речинами. Поверхъ 

этихъ скр^пъ устра

ивается сиденье для 

рабочаго. Къ ooi- 

имъ доскамъ съ 

передней стороны, 

во всю ихъ длинну, 

болтами прикре

пляется шинное же- 
Рис. 204. „

л4зо такъ, чтобы

нижняя часть железной полосы приходилась на одномъ уровне съ ниж- 

нимъ краемъ доски и при движенш последней могла бы скрести землю. 

Къ передней доске волокуши прикрепляется цепь съ валькомъ такимъ 

образомъ, чтобы, если сесть на сиденье, левая часть цепи была длин

нее, чемъ правая. При этомъ условш волокуша будетъ идти бокомъ, 

что и требуется. Волокуша (рис. 2 0 2 ) применяется главнымъ образомъ 

при ремонте дороги.

Починна и уходъ за дорогой лЪтомъ. Починка производится 

такимъ образомъ, что время отъ времени, обыкновенно после дождя, 

производится подсыпка земли въ выбоины, дорога проходится волокушей 

или грейдеромъ, затемъ каткомъ. Все внимате обращается на то, чтобы 

дорога оставалась плотной, не размягчалась.

Уходъ 8а дорогами зимой. Для улучшешя зимней дороги снегъ 

тоже пашется плугомъ причемъ борозды следуетъ делать возможно 

узкими. Выбоины, и после пахашя остающаяся невыравненными, напол

няются снегомъ, привозимымъ со стороны. Навозить снегъ удобнее



всего самод'Ьльнымъ орудДемъ, состоящимъ изъ пары досокъ, сбитыхъ 

рейками, при чемъ две рейки берутся подлиннее и остругиваются 

вверху въ виде рукоятокъ. Къ поставленнымъ отвесно доскамъ при

способляется дышло для запряжки пары лошадей или быковъ.

Но уравнеши дороги проходится каткомъ вдоль всей поверхности 

такого катка прикасается неподвижная полоса железа, служащая скреб- 

комъ для удалешя прилипающаго къ нему снега.
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Рис. ‘205.

Если снега нападало или намело слишкомъ много, то для сдви- 

гашя его или, вернее, для раздвигашя въ стороны употребляется осо

бый приборъ— снежный плугъ (рис, 203). Онъ делается или изъ стали 

или же приготовляется самодельно, изъ досокъ.

Итакъ, чтобы грунтовая дорога была проездною въ течете круг- 

лаго года, н е о б х о д и мы три главны я у с л о в 1я:

1) Чтобы дорожное полотно имело правильные продольный и по

перечный уклоны и чтобы оно было въ должное время правильно 

укатано;

2 ) чтобы вдоль дороги были устроены лотки для сбора и отвода 

воды, снабженные необходимыми выпусками;

3 ) чтобы дорожное полотно непрерывно ремонтировалось, какъ 

непрерывно починяется железнодорожное полотно.

На рис. 204 представлена прежняя проселочная дорога, а на 205 

та же дорога, но шоссированная по американскому способу,

----- ------------
c)Jo
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Издашя В. И . ГУБИНСКАГО. Петроградъ, Фонтанка, 61.

Руководство къ шахматной игргЬ. £°еТъЖш ^ ъ Сфъ
6-го нЪмецк. издан1я 1911 г., ц. 1 р. 50 к. Книга „Руководство къ шахматной 
игрЪ“ есть самый простой способъ изучешя этой игры начиная съ того, какъ 
нужно разставлять фигуры на доскЪ. Объяснете значенгя каждой фигуры, что 
такое—конь, король, ферзь, слонъ, ладья и т.д. Парии начинаются съ простЪй- 
шихъ и доводятся до труднЪйшихъ; при этомъ авторъ объясняетъ, что такимъ- 
то игрокомъ проиграна пария вслЪдств1е его ошибки, и даетъ продолжеше 
этой проигранной партш, доводя ее до конца въ такомъ видЪ, какъ она должна 
была правильно окончиться.
У г т т т л т л  Ф Л О Т , Сборникъ правилъ и совЪтовъ, какъ нужно вести 
Л и р и Ш 1 И  1U11-D. се5Я въ разныхъ случаяхъ домашней и обществен

ной жизни: на крестинахъ, свадьбахъ, похоронахъ, именинахъ, юбилеяхъ и т. п., 
а также подробное описаше устройства званыхъ обЪдовъ, вечеровъ, баловъ, 
раутовъ, цикниковъ и т. п. Наставлеше, какъ нужно держать себя при отданш 
и npieM-fe визитовъ на балахъ во время танцевъ, на прогулкЪ, въ собрашяхъ, 
въ театрахъ, маскарадахъ и т. п. Подробное изложете обязанностей крестныхъ 
отцовъ и матерей, иосаженныхъ отцевъ и матерей, шаферовъ, дружекъ и пр. 
Сост. книг. Г е р м а н ъ  Г о п п е .  5-е изд. Съ 12 рис. меблировки комнатъ. 1911 г. 
Ц. 1 р. 50 к.

^ХТгр/^тхт rk гг Т/ГРТ?ЛТРРГГ"РГ̂ 1 Соч. знаменитаго ученаго й. Тэна.
4 . 1 t J H l b  о и ь  H U V y  W j I I i b .  Переводъ А. Н. Чудинова. 3-е испра

вленное издаше 45Э стр. Ц. 1 р. 75 к. Въ книг* Тэна пять курсовъ лекщй, 
охватывающихъ предметъ съ различныхъ сторонъ, и въ цЪломъ рядЪ свя- 
занныхъ, законченныхъ этюдовъ, рисующихъ постепенно развиме искусства 
въ разныя времена и у разныхъ народовъ. Тэнъ останавливается, преиму
щественно, на философш искусства въ Италш, Голландш и Грецш. Книга его 
чрезвычайно поучительна по богатству свЪдЪий, по строгости мысли и глу- 
бинЪ художественнаго анализа.

ТТПРФТ/Г Ж1/ГЧШТ ^ оч‘ Леббока. Пер. съ 14-го англШск. изд. 
Г  а Д и 0 1 И  Л \ И оШ 1 . М. И. Ловцовой, съ предислов1емъ А. Михайлова. 

4-е издаше Ц. 80 к. Стремление къ счастью — долгъ человека. Выборъ 
книгъ. О дружба. Ценность времени. Путешеств1я, какъ источникъ удовольст- 
Bifl. ДомашнШ очагъ. Наука. Школьное образовате. Честолюб1е. Богатство. 
О здоровьЪ. Любовь. Художество. Поэз1я. Музыка Чудеса природы. Жизнен- 
ныя невзгоды. Трудъ и отдыхъ. Релипя.—Леббокъ старается указать намъ, 
какъ можемъ мы мириться съ жизнью, гдЪ и въ чемъ можемъ мы искать 
утЪшетй и радостей въ жизни. Онъ старается ободрить насъ, указать на тЪ 
наслаждешя, которыя даютъ-намЪ природа, искусство, поэз!я, музыка, наука. 
Онъ рисуетъ передъ нами свЪтлую картину будущности человечества и ука
зываете, что ради одного эт от  будущаго с т о и т ь  работать. Этимъ бодрящимъ 
духомъ проникнуто вей его произведете. („Новое Время").

*17ГттРЯ TTTJ Ж1ТЧТТ1Т УмЪнье жить разумно и съ пользою,—сочинен1е 
л А Д ссл Л Ы  л 1 И оа1 И }  СЭра д ж, Л е б б о к а .  Переводъ съ анпййскаго 

М. Л о в ц о в  ой. 302 стр. Д. 75 к. ВажнЪйпие вопросы жизни. УмЪнье 
обходиться съ людьми. Денежныя дЪла. Развлечея1я. Здоровье, умЪнье быть 
здоровымъ. Народное образоваше. Виблютека для чтеЕия. Чтен1е. Патрютизмъ. 
Гражданственность. Самообразовате. Общественная жизнь. Трудолюб1е. ВЪра. 
Надежда. Любовь къ ближнему. Характеръ человЪка. Спокойств1е духа и счасие. 
Религюзныя утЪтетя. Книга эта есть дополнете книги автора—„Радости 
жизни".

Воспиташе умственное, нравственное и фи-
с т и о р т т о  ^ оч- Герберта Спенсера. Новый полный переводъ съ анптй- 
о И Н с Ъ х Ш С ’. скаго М. А. Лазаревой. 75 к.


