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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
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1833 года.
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х ф ®  т ш ш ъ ш ш

Г О С П О Д И Н У  

Г Е Н Е Р А Л У  О Т Ъ  И Н Ф А Н Т  Е Р I И

МИНИСТРУ ФИНАНСОВЪ,

ЧЛЕНУ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  СОВѢТА

И Р А ЗН Ы Х Ъ  О РД ЕН О ВЪ  К А ВА Л ЕРУ

ГРАФУ ЕГОРУ ФРАНЦОВИЧУ





ВАШЕ СIЯТЕЛЬСТВО!

Стараясь исполнить возложенную на меня, съ соизволенiя 
Вашего Сiятельства, обязанность — преподаванiя въ Горномъ 
И нсш итутѣ Архитектуры, я составилъ краткое къ оной ру
ководство, въ которомъ главiiѣйше изложено т о , ч т о  необхо
димо Воспитанникамъ сего заведенiя, по ихъ предназначенiiо.

Сеи слаоыи т р у д ъ  мои осмѣливаюсь посвятить имяни 
Вашему, питая себя надеждою, ч т о  Вы, Сiятельнѣйтiй ГраФъ, 
какъ ревностный споспѣтествователь всему полезному для 
О течества, удостоите оный благосклоннаго принятiя.

Съ совершеннымъ высокопочитанiемъ и глубочайшею пре- 
данностiю къ Особѣ Вашей, за счастiе себѣ поставляю бы ть

С i д т е л ь н * й ш i й  Г р а ф ъ !

В а ше г о  С i я т е л ь с т в а

всепокориѣйшимъ слугой

Иванъ Свiлзевъ 

Г о р н а г о  И н с т и т у т а  А р х я т е к т о р ъ .





Н. С. К ш к э з ъ .

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРИ ШЕ  

АРХИТЕКТУРЫ.

, -г ---------

П роизведенная первыми нашими нуж дами, слѣдовашельно просшѣй* 
шая въ евоемъ началѣ, А р х и тек ту р а  у всѣхъ народовъ становилась выра- 
женiемъ ихъ нрiтственны хъ силъ и генiя. Глубокiй мракъ временъ закры- 
в а е т ъ  о т ъ  насъ ея проиохожденiе; но восходя къ началу общ ествъ, мы 
можемъ еще з а м ѣ т и т ь  т и п ъ  А р х и тек ту р ы  каждаго народа.

Е стествен н о  дум ать, ч т о  первую защ и ту  и покой, о т ъ  непогодъ и 
хищныхъ звѣрей, человѣкъ находилъ въ пеiцерахъ, или въ глубинѣ лѣсовъ. 
Въ одномъ м ѣстѣ  онъ наваливалъ камни , въ дрj гомъ клалъ вѣгпьви кре
стообразно, ч то б ы  сдѣлать изъ нихъ ограду передъ своимъ убѣжищемъ. 
Онъ находилъ въ каждой почвѣ элем енты  для первоначалъныхъ своихъ по- 
строекъ , к о то р ы я  признавалъ онъ необходимыми для сохраненІя своего бы- 
т i я  и средсшвъ своего сущесшвованiя. Съ умноженiемъ семейства человѣка, 
умножались его силы и его потребн ости . Совокупно съ другими, онъ могъ 
уже дви гать  вершинами горъ, или и с т о р г а т ь  деревья и переносить ихъ 
къ м ѣ сту  назначенiя. О бработка и способъ употребленiя камня и дерева 
сообразно потребностям ъ, слѣдовали и улучшались съ постепеннымъ раз- 
витіедіъ генiя юнаго общ ества и А р х и текту р а  его становясь время о т ъ  
времени совершеннѣе, и удаляясь мало по малу о т ъ  своего первообраза, со
храняла однакоже элементарный свой характеръ , подчиненный ненаруши- 
мымъ законамъ м ѣ стн ости .

Вначалѣ обдѣлывали въ видѣ храмовъ пещеры, разсѣянныя во множе-. 
с т в ѣ  по Индiи, Персiи, Аравiи, Киринеѣ, Сицилiи и Великой Грецiи, ж и т е 
ли коихъ, удобнѣе находя камень, нежели дерево, украшали входы въ пеще
ры двумя пиластрами и клали на верхъ ихъ архи травы  (перекладины) изъ



мягкаго камня. Изъ равносшороiiнихъ камней выводили сшѣны а изъ пло- 
скихь и болѣе широкихъ составляли крышу. О тсю да произошла горизон
та л ь н о с т ь  лиией и вообще прямолинейность, отразивш аяся во всѣхъ про- 
изведенiяхъ Древнихъ; здѣсь первообразъ Греческихъ храмовъ прямолиней- 
ныхъ, сохранившихъ всегда характеръ простой , мрачный, религiозный.

На Сѣверѣ, напротивъ т о г о , много лѣсу и мало каменьевъ. Здѣсь хи
жина изъ древесныхъ вѣ твей  была первымъ жилищемъ человѣка. Колья 
вколоченные въ землю и соединенные вверху въ видѣ конуса; сплетенiе 
вѣ твей  въ видѣ стрѣ льчатаго  свода; с т ѣ н ы , составленныя изъ прутьевъ  
и обмазанныя глиною или известью  —  вошъ происхождение крышъ остро- 
верхихъ и вообще первообразъ Сѣверной или Готической А рхи тектуры .

Такимъ образомъ кли м атъ  и произведенiя его, предложенныл приро
дою человѣку на усгпроенiе его жилища и другихъ его потребн остей , ц а ю т ъ  
народной А рхитектурѣ  свой отпечапю къ, свою особенность.

О т к р ы т ы й  площадки (террасы ) подъ полуденнымь небомъ , п ери сти 
ли и п орти ки  сквозные для защ и ты  только  о т ъ  солнечнаго зноя , с у т ь  
принадлежности А рх и текту р ы  Южной. Сѣверные ж ители , большую ч а с т ь  
года проводящiя въ домахъ своихъ, защ ищ аю тся опiъ холода т о л с т ы м и  
стѣнами и печами, а о т ъ  снѣга высокими кровлями.

Кромѣ прпчинъ внѣшнихъ и духъ народа, проявляющiйся во всѣхъ его 
произведенiлхъ, им ѣстъ великое влiянiе на характеръ и значенiе Зодчества. 
У п отребляетъ  ли какой народъ произведенiя родной своей почвы , или из- 
влекаетъ  изъ другихъ стр ан ъ  камни, дерева и металлы , на всемъ т и с н и т ъ  
онъ свой характеръ , свои правы, обычаи, образованность, —  словомъ свой 
духъ.

Не у всѣхъ народовъ А рхи тектура достигала одинаковой степени со
верш енства; но всѣ народы, сообразно своимъ поняiпiямъ о вкусѣ и прили- 
ч ш , стремились разными путям и и средствами къ одной цѣлн —  срод
н и т ь  свою А рхи тектуру  съ своимъ климатомъ , съ произведет ям и своей 
стр ан ы  и съ своими потребностям и.



Народъ , имѣвшiй свою А р х и тек ту р у , имѣлъ свою Иоэзiю и Л и тера
ту р у . Если бы опт. не остави л»  послѣ себя никакихъ словесныхъ п ам ят- 
никовь , т о  П оэзiя , духъ , жизнь его отразились бы въ памятникахъ его 
Зодчества.

ОБЪ А Р Х И Т Е К Т У Р Б  Р А З Н Ы Х Ъ  IIАРОДОВЪ.

Общее мнѣпiе ученыхъ признало древнѣйiпими А рхи тектуру  Египет
скую и Индiйскую.

У Е ги п тян ъ  А рхи тектура, каж ется, не была искуством ъ, которы м ъ 
бы оiш Особенно занимались. Она не поражала съ перваго взгляда красо
т о ю  Формъ и гармонiею , не объясняла значенiя предмета , к о то р ы й  она 
украш ала, но изумляла гпвердостiю и величiемъ. Египгпяне не знали ор- 
деровъ, т .  е. не покоряясь опредѣленнымъ пропорцiямъ, употребляли все, 
ч т о  казалось имъ приличнымъ и не допускали ничего безполезнаго. ГIн- 
ласшры и колонны украшали они кап ителям и , перевязками, каннелурами, 
базами и ангпаблеманами, различнымъ образомъ убранными ; но украшенiд 
сш, вѣрояпшо^ были произвольный, ибо никогда не были повторяемы.

Первые о б и т а т е л и  Берхняго Е ги п та  жили у залива Аравiйскаго въ пе- 
щерахъ, и зры ты хъ  въ горахъ. Новѣйшiе путеш ественники находили еще 
подземныя жилища, высѣченныя въ скалахъ въ разныхъ м ѣстахъ  Е гипта.

Упошребленiе камней и колонпъ огромной величины придавало величiе 
и п р о с т о т у  поразительный Египетскимъ зданiямъ ; но въ нихъ недоста
вало симетрiи  и изящныхъ пропорцiй, с т о л ь  совершегшыхъ въ А рхитек- 
т у р ѣ  Греческой, х о т я  зародышъ он ой , какъ полагаюшъ , образовался въ 
Египтѣ.

С тѣны  строен iй  Египетскихъ весьма т о л с т ы ,  ибо онѣ поддерживали 
кровлю, изъ одного камня состоявш ую ; впрочемъ т я ж е с т ь  оной разделя
лась на значительное число ш олсты хъ колоннъ круглы хъ, или четы ре-



угольныхъ. Рэзмѣръ и украшенш колоннь весьма разноооразны , базы ихъ 
состояли изъ одного плинша, а кап ители  изъ чегпыреугольной п л и ты , по
к р ы то й  гiероглиФ ам и j иногда капитель оыла украшена листьями 5 иногда 
представляла она пальму, либо вазу стоящ ую  на колоннѣ, либо колоколь 
опрокинуты й (колпакъj.

Зодчество Египпiянъ находилось въ совершенномъ с о о т в ѣ т с т в iи  съ 
климатомъ, м ѣ стн ост iю , религiею и политикою , требовавш ею  жизни о т 
кры той . О тсю да п о тр еб н о сть  сквозныхъ п орти ковъ , колоннадъ, и пiол- 
с т ы х ъ  плафоновъ для защ и ты  о т ъ  палящаго солнца.

Архитектура Индшекал. Въ Индiи находятъ та к ж е  высѣченныя въ 
скалахъ пещеры , которы м ъ удивляю тся, какъ очевидцамъ временъ отда- 
ленныхъ. Замѣчательнѣйшiй изъ пагодовъ или храмовъ Индiискихъ , высѣ- 
ченныхъ въ скалѣ, находится на островѣ ЕлеФантѣ, ко то р ы й  леж i^iъ  близь 
Бомбайскаго порта . Возвышенное положенiе сего храма и поразительн ость  
цѣлаго о стап овляю тъ  вниманiе путеш ественниковъ. Длина сего храма 
130 Ф., ширина 110, вышина 141 Ф утовъ.

Форма колоннъ, уступ ая  Греческими въ и зя щ ествѣ , превосходишь од
нако же Егигiегпскiя. То же можно сказать  и о Ф и г у р а х ъ  человѣческихъ, 
которы м и украшены бока сего храма и которы я, безъ сомнiзнiя, предста- 
в л я ю тъ  боговъ, или героевъ др'евпихъ Йндiянъ.

Впрочемъ Ваянiе Индіянъ не было близко къ природѣ; но А р х и тек то 
ра ихъ имѣла харакгаеръ поразительн ы й , особенно , когда массы сiпроенiя 
небыли испещрены украш енiями, подобными т ѣ м ъ ,  кото р ы я  паходимъ вь 
А рхп тектурѣ  Готической. Куполъ Индiянъ имѣлъ Форму нѣсколько болѣе 
полу шара, къ верху за острен  наго.

Архитектура Персидская. О с т а т к и  памлтниковъ Зодчества Персов i. 
не должно разем атри вать , какъ образцы искуства, но какъ доказательства 
древности сего народа, коего А рхитектура имѣла ст и л ь  самобытный. 
Развалины дворца Персидскаго царя Дземшида сви д ѣ тел ьств у ю тъ  еще ооъ 
огромности сего зданiя и удивительной общ ности въ составѣ. Главная , 
пышная лѣстница ведущая во дворецъ, п орти къ  , красивыя колоннады,



спiѣпы мраморныя и б о г а т с т в о  украшенiй болѣе привлекательны , нежели 
въ зданiяхъ Египетскихъ. Сравнительно съ сими, колонны Персидскiя 
п р iятнѣе , украшенiя выпуклѣе , правильнѣе и употреблены  съ р асто ч и 
тельностью , доказывающею с т р а с т ь  къ роскоши древнихъ Персовъ.

Архитектура Греческая. П ам ятники Зодчества Грековъ столько же 
замѣчательны , какъ и пам ятники ихъ Л и тер ату р ы . Изящная А рхитек
т у р а  Грековъ была образцомъ для всѣхъ народовъ , к о то р ы е были способ
ны  п оч увствовать  возвышенное ея достоинство .

Во времена Перикла Афииняне употребляли для своихъ построенiй мра- 
моръ П ентеликiйскiй и М онтгим етскiй . Мраморъ Паросскiй былъ особен
но славенъ, но онъ употреблялся болѣе для произведенiй Ваянiя.

Х арактеръ А р х и тек ту р ы  Греческой е с т ь  величiе и изящная п р о сто 
т а .  Превосходство отдѣлки, гармонiл во всѣхъ украшенiяхъ , совершеннѣй- 
шая соразмѣрность и согласiе въ частяхъ  и цѣломъ, составляли прелесть 
искуства.

Дорiйцы , к а ж е т с я , первые опредѣлили размѣръ ордера , которы й  во- 
шелъ въ употребление во всей Грецiи подъ имянемъ Дорическаго. Когда 
Пеласги перенесли въ Е трур iю  искуства Грецiи , сей ордеръ украсилъ всѣ 
пам ятники Ё трускiе.

Афины, содѣлавшiеся при Периклѣ центромъ Наукъ и И скуствъ, имѣ- 
ли уже утвержденными размѣры тр ех ъ  ордеровъ: Дорическаго, къ коему
Афиняне присоединили базу ; Iоническаго и Коринфскаго, которы е послу
жили основанiемъ изящной А рхитектуры .

Архитектура Римская. Около 615 года до Р. X. Тарквинхй призвалъ 
Етрусковъ для построенiя болыиаго стока , извѣстнаго подъ имянемъ cloaca 
massima, поргпиковъ на публичной площади и проч. Сiи построенiя Е т р у с 
ковъ были первыя въ Римѣ каменныя, ибо, по сказанiю историковъ, хра
мы и частны е домы Римлянъ до сего времени были п о к р ы ты  соломой и 
глиной. Тарквинiй горды й, племянникъ уп ом ян утаго , построилъ храмъ 
Юпитера Капитолiйскаго за 534 года до P. X.



Римляне съ распросптраненiемъ своихъ завоеванiй , усвоили Риму вели
кое число произведенiй А р х и тек ту р ы  и Валнiя. Возводя храмы въ с т и л ѣ  
Етруском ъ, украш али оные роскошно, и нерѣдко безъ вк у са , с т а т у я м и  и 
предметами драгоцѣнными, вывезенными изъ стр ан ъ  покоренныхъ. Во вре
мена царей Римляне производили строен iя  изъ большихъ камней, наиболѣе 
изъ т у ф а  , находившагося въ ихъ владѣнiяхъ , безъ известковаго  раствора. 
Кирпичь вошелъ въ употребление во времена республики, а въ послѣдствiи 
начали вы вози ть  мраморъ изъ Грецiи и Азiи. Б о гаты е  Римляне старали сь 
превзой ти  другъ друга роскошною поспхройскою своихъ домовъ и загород- 
ныхъ дворцовъ.

А вгустъ  вызвалъ изъ Грецiи лучшихъ А рхи текторовъ  и В аятелей  и 
пересаживая о т т у д а  цвѣгпы IIску ствъ  , старался  и зглади ть  воспоминанiе 
ирежнихъ насилiй. По повелѣнiю его перевезены изъ Сицилiи и Е ги п та  
драгоцѣннѣйшiе мраморы, въ числѣ коихъ былъ храмъ Юпитера грояiдверж- 
ца. Въ сiю б л и стател ь н у ю  эпоху А р х и тек ту р ы  Римской, явился Витру- 
вiй-П оллiо , к о т о р ы й  псредалъ намъ основания правильной А р х и тек ту р ы .

П остоянны й м и р ъ , кото р ы м ъ  Римляне наслаждались при А в гу с т ѣ , 
наиболѣе благопрiяiпствовалъ усгіііхаіѵпѵ А рхи тектуры . Сей И мператоръ 
желая сдѣлать  Римъ прекраснѣйшимъ городомъ во вселенной, обогащалъ его 
великолѣпнылiи строен iям и  и склоняль друзей своихъ слѣдовать его при
меру.

А р х и тек ту р а  Грековъ начала уже о ш ц в ѣ т а т ь , когда Римляне захотѣ- 
ли подраж ать ей, и не мсУгли или нехотѣли возвы ситься до изящнаго Гре
ковъ, сущ ествовавш аго вт, эпоху ихъ славы; но Рнмляне усоверш енствова
ли искусiпво украшенiй и придумали полезные предм еты  и зданiя , какихъ 
небыло у уч и тел ей  ихъ, какъ т о :  общеспiвешiыя дороги, акведюки (водо
проводы), клоаки (отводны я тр у б ы ), ам ф и те атр ы , трiумФ альныя арки и пр.

Со временъ Тиверiя и Клавдiя А р х и тек ту р а  Римская пошла назадъ 
о т ъ  т о й  м ѣ т ы  , до ко то р о й  достигла при А вгустѣ. При Неронѣ рос
кош ь и р а ст о ч и т ел ь н о ст ь  замѣнили вкусъ. Арка и Форумъ , сооруженные 
при Траянѣ, блеснули еще отблеском ъ заходившаго соверш енства ; послѣд-



нiс лучи его мѣшались съ тпучами безвкусiя рпзныхъ народовъ, покоренныхъ 
Римлянами при Адрiанѣ. Галiень царсшвоваль уже во время омраченiл вкуса.

Перенесенiе столиц ы  въ Б и зан тiю  ; вызовъ т у д а  К он стан тш ю м ъ  и 
его н а с л  едниками послѣднихъ художниковъ, еще въ Римѣ бывiнихъ; лише
ние древннхъ памятников!» мраморовъ и колоннь , которы м и думали укра
с и т е  новыя зданiя — все сiе подорвало основанiе Римской А рхи тектуры , 
и построенны е въ сiи времена храмы и церкви убедительно доказы ваю т* 
разрушенiе вкуса. По раздробленiн Имперiи начались вторж ен iя  Сѣверныхъ 
народовъ, внесшихъ въ Рнмъ, вм ѣсто  худож еетвь, желѣзо и пламя. Тогда 
все изящ ное , все гармоническое погибло въ поспiроенiи к р ѣ п о с те й , сде
лавшихся необходимыми для защ и ты  !. . ,

И на воетокѣ Имперiи А р х и т е к т у р а , правда уже слаб ая , не могла 
у с т о я т ь  о т ъ  нахлынувшаго на нее непрiяiпеля —  роскоши Азiлтской. 
О т ъ  смѣшенiя сти л ей  разионародныхъ 'и  разнохарактерны- -т, образовалось 
новое поколiiiiiе А рх и текту р ы  —  Архитектура Византiйскал, въ которой  
мсханизмь работника замѣнилъ искусiпво А рхитектора. Замѣчательный 
памягпникъ сего чудиаго смѣшенiя е с т ь  соборъ Св. Софіи, сооруженный 
въ К онстантинѳполѣ  Ю стинiаномъ въ VI вѣкѣ.

Архитектура Арабская. Возвышепте и емѣлость сводот», особенная 
Форма ихъ дугъ , легкость колоннъ , разнообразiе капителей и множество 
Чудесныхъ украшейiй, соСтоящихъ изъ соедтiенiй: Ф р и з о в ь ,  мозаикъ, спле- 
теы ны хъ вѣпiвей, подпоръ продорожеиныхъ , илн отдѣланны хъ искусно *на 
подобiе круж евъ, вѣнчиковъ изъ цвѣтовъ  и лисгпьевъ — в о т ъ  характеръ 
А рх и текту р ы  Арабской.

А рхи тектура Мавровъ Египетскихъ и Сирiйскихъ о тл и ч а е тс я  о т ъ  
А рхи тектуры  Мавровъ Пспанскихъ только  Ф о р м о ю  дугъ свода. Дѵги Мав
ровъ Египетскихъ, со сто я  изъ круга, нисколько приближающагоея къ ова
л у , иногда по серединѣ имѣюпiъ н екоторы й  п о в о р о т ь ; дуги же Мавровъ 
Пспанскихъ, въ строенiяхъ Алгамбры, подходять къ продолженному полу- 
КРУГУ? по сторонамъ коего находятся вы пуклости чреватости).

Архитектура Турецкая приближ ается кь А р х и тектурѣ  Маврской. Въ 
сгпроенiяхъ оощ ественныхъ Турки роскошны на башни и м и н ареты ; о по

п а с т ь  I. 2



сшроенiи же часшныхъ домовъ прилагаюшъ мало сгпарангя; нижнiй этаж ъ  
оныхъ выводягпъ изъ камней тесаины хъ, а верхнiй изъ кирпича, высушеннаго 
на солнцѣ. Домы богаiпыхъ людей, окруженные двОромъ, заклю чаю тъ залу 
съ мрамориымъ поломъ и Фонтанами. Зала сiя, п о кр ы тая  куполомъ, зани
маешь всю вышину дома.

Архитектура Китайская. Л е гк о с ть , составляю щ ая отличительн ы й  
характеръ  А р х и тек ту р ы  Китайской , прои сходитъ , каж ется  , о т ъ  перво- 
начальнаго подражанiя п а л а тк а м ъ , которщ я служ или, какъ б ы , моделью 
сей А р х и тек ту р ы . Самая Форма к р ы ш ъ , подобная н ам ету  палатокъ, еще 
болѣе въ iпомъ удостовѣ ряетъ . Крыши строен iй  К итайскихъ оканчи
ваю тся  нѣсколькими площ адками, чѣмъ выше , т ѣ м ъ  болѣе уменьшающи
мися. При соединенiи со стѣнами или надъ площадками концы крыши за
ги баю тся  къ верху. Колонны, поддерживаются крышу и весьма п росты я, сдѣ- 
ланы б ы ваю тъ  изъ дерева, а базы изъ камня или мрамора ; капителей 
не им ѣю тъ , вм ѣ сто  коихъ проходитъ чрезъ колонны брусъ. Алягрекъ е с т ь  
любимое украшенiе Китайцевъ.

Дворецъ И мператорскiй о т л и ч а е т с я  о т ъ  прочихъ строен iй  своею об
ш ирностью  , множ ествомъ дворовъ, б а ш е н ь  , галлерей , п орти ковъ , залъ и 
Флигелей. Лучшiе пагоды или храмы находятся во дворцѣ Императора. 
Храмы Пекина и его окруж ностей размѣра обшириаго. Башни весьма упо
тр еб и тел ь н ы  въ К итайской А рхитектурѣ . Въ нѣкоторы хъ провшщiяхъ 
всѣ города и значительны я селенiя и м ѣ ю тъ  свои башни, но славнѣйшая изъ 
нихъ е с т ь  большая или фарфоровая башня въ Нанкинѣ.

Въ ч е с т ь  людей знамениты хъ въ К и таѣ  много сооружаю тъ арокъ 
по большой ч а с т и  о т р е х ъ  отверегпiяхъ , изъ коихъ среднее больше бо- 
ковыхъ. Въ незначительны хъ городахъ у стр аи в аю тся  арки изъ дерева.

Архитектура Готигеская. Названiе не совсѣмъ справедливое, ибо все, 
ч т о  Сѣверные народы могли ввести  свойственнаго ихъ клим ату въ Архи
т е к т у р у ,  т а к ъ  называемую, Г отическую , т а к ъ  э т о  о стр ы я  конусообраз- 
иыя башни, высокiя кровли, узкiя и высокiя окна. Прочее все произошло 
о т ъ  упадка ч и стаго  вкуса и невѣжества художниковъ, ч т о  возобладало 
Римомъ прежде вторж ен iя  Г отовъ . О пустош епiя Сѣверныхъ народовъ,



безъ сомнѣнiя, весьма много способствовали истреблен iю  вкуса изящнаго 
въ художествахъ , а сближенiе съ народами грубыми и воинственными мо
гло измѣнипгь пон ятiя . Изящпая т в е р д о с т ь  А р х и тек ту р ы  Греческой у с т у 
пила дерзкой см ѣлости , к оторая  устраш ала неустраш имаго зрителя. 
Строгое соблю дете горизонтальныхъ л и н iй , ч и с т а я  степ ен н о сть  Зодче
с т в а  Гречсскаго или Римскаго, прямые углы, непринужденныя округлыя Фор
мы замѣнились линiями вертикальны ми, кривыми и безъимянными, угла
ми и пересѣченiями остры м и  , ч астям и  неправильными и неопредѣлимыми. 
Подпоры т о л с т ы я  и тяж елы я  подперли безчисленные своды въ первомъ 
перiодѣ А р х и тек ту р ы  Готическои.

Во втором ъ перiодѣ начали возвы ш аться батеньки на связкахъ или 
пукахъ колоннъ тон ки хъ , ж ел о б ч аты х ъ ; углы косые входили въ употре- 
бленiе болѣе и болѣе ; всѣ пересѣченiя кривыхъ были закрываемы масками 
о т в р а т и т е л ь н о  - смѣшными и глупо - веселыми ; всѣ с то л о ы  покрылись 
листьям и и ж ивотны м и Ф антастическими ; св ѣ тъ  едва проходилъ сквозь 
т е н е т а  вырѣзокъ. Превосходство р а б о т ы  состояло  вь т о м ъ , ч то б ы  изъ 
камня произвести  всѣ рѣзьбы , къ какимъ способно то л ьк о  дерево, и сими 
украшенiями, коимъ н ѣ т ъ  образца въ природѣ, облѣпили зданiя. Однакоже 
церкви, построенны я Греческими А рхи текторам и  въ течен iе  X и XI вѣ- 
ковъ въ Венецiи, во Флоренцiи, и соборъ въ Пизѣ, принявъ о т п е ч а т о к ъ  
духа времени, подходлтъ еще нѣсколько къ А рхиш ектурѣ Греческой.

Форму стр ѣ л ьч аты х ъ  арокъ и сводовъ, с т о л ь  употреби тельн ую  въ 
Готической А р х и текту р ѣ , нѣкоторы е ученые полагали перенесенною кре
стоносцами съ В о сто к а ; но другiе у твер ж д аю тъ , ч т о  въ В осточной Архи- 
т е к т у р ѣ  не было стрѣлокъ  до половины XIII с т о л ѣ т iя . Предполагали так ж е , 
ч т о  Мавры ввели стрѣ лки  въ Испанiи задолго до К рестовы хъ походовъ; 
но М авританскiя зданiя , построенны я прежде XIII вѣка, подходятъ болѣе 
къ сти л ю  Романскому.

О т ъ  еп летен iя  ли вѣ твей  древесныхъ, или опiъ перспективы  арокъ 
въ полную окруж ность произошла Форма дугъ с т р ѣ л ь ч а т ы х ъ , но начала 
оной должно и ск ать  въ Индiи. Въ древнѣйшихъ Индiискихъ памятникахъ . 
въ пагодахъ Канджеверамскомъ, Таликотскомъ, въ Мадрассѣ на Армянскомъ 
м о с т ѣ , на могилахъ династiи  Мусульманской въ Мессурѣ и проч. новѣи-



ххiiβ пугпещ ественники находили изъ двухъ ошлогихъ каблучковъ сосгпояв- 
ш iя стрѣлки , когпорыя были, правда, плоскiя, но въ сβмъ видѣ он1> показа- 
лись и на Западѣ въ X вѣкѣ, и не ранѣе XII сшолѣшiя сдѣлались болѣе воз» 
вышенными н остры ми.

До XII с то л  Ьпгія А рхи тектуру  Готическую  справедливо назы ваю тъ 
Романслою , как г, и лзыиь Римскiй , смiлнавшшся въ IV и, V сгполѣтпiяхъ 
съ языкомь варваромъ, получилъ назваиiе Романскаго.

Въ IV с т о л ѣ т iи  Iiмперагпоръ К о н стан ти н ъ  повелѣлъ воздвигнуть 
въ провинцiяхъ своей Имперiи многiя церкви по обрацу древнихъ Базиликъ, 
весьма пом ѣстительны хъ при большемъ стечен iи  народа. Римляне, во 
времена язы чества, строили  свои базилики для отправления въ нихъ пра- 
восудiя и для сооранiл купцовъ. В нутри онѣ раздѣлены были по длинѣ 
рядами колоннъ ; на одномъ концѣ быль главный входъ , а другой оканчи
вался полукругомъ, называвшимся абсидомъ, въ коемъ засѣдали градоначаль
ники. Въ послѣдспiвiе время пи большая ч а с т ь  базиликъ обращена была 
въ церкви, а абсиды за н я т ы  алтарями.

Первые Хрисппане содержали въ тай н ѣ  свои собранiя, бывшiя большею 
частпiю въ мѣстахъ подзсмныхъ. И церкви, въ первыя времена Хрисiпiан- 
с т в а  построенны я, имѣлн видъ склеповъ или часовень. Онѣ увеличивались 
п о степ ен н о , и пмѣли Фигуру плана продолговатую , окончаiшую полу- 
кругомъ. С тѣны  церквей были т о л с т ы ; своды , узкiя окна и двери со
сто яли  изъ дугь въ полную окружность.

Введете колоколовъ измѣнило А р х и текту р у  церквей. Въ V и VI вѣ- 
кахъ колокола были еще м алы , въ VIII вѣкѣ размѣрь ихъ увеличился , и 
для помѣщенiя оныхъ потребовались особыя башни или колокольни.

XI вѣкъ образовалъ второй  перiодъ Романской А р х и текту р ы . По- 
строен iя  сдѣлались обшириѣе. Колокольни начали с т р о и т ь  высокими и 
легкими, и особенно занялись украшенiемъ оныхъ. Съ вышиною колоколень 
признано было нужнымъ согласить и ирочiя ч а с т и  церквей.

На построенiе огромныхъ церквей требовалось иногда цѣлаго столѣ- 
пия. До окончанiя службу совершали на хорахъ, прежде отдѣланиыхъ.



Входъ въ церковь былъ со сторон ы  Западной; по стороиамъ онаго 
возвышались двѣ башни, т р е т ь ю  сооружали надъ срединой креста , въ ви- 
дѣ коего располагался гiланъ церкви. Колокольни Романской А р х и тек ту р ы  
имѣлп основанiе всегда квадратное ; верхъ башенг> оканчивался пирамидой. 
Своды въ полную окруж ность представляли крестообразную  аркаду и не 
имѣли гзымзовъ. Дуги арокъ были или въ полную окруж ность, или въ ви
дѣ подкова или ручки корзины. Самою украшенною ч а с т iю  зданiя были 
двери съ полукруглымъ верхомъ и наличниками, обогащенными зигзагами, 
перевивками, звѣздами и проч.

Колонны Романскiя полныя цилиндрическiя, безъ утон ен iя  —  были 
отдѣльныл, или прислоненныл къ столбамъ ; кап ители  украшались пальма
ми, гзымзами переплетенны м и, грифонами, головами странны м и и иногда 
предметами неблаговидными.

Въ А рхи тектурѣ  сен эпохи не замѣчается нишъ, а на крыш ахъ с т а 
т у й , вмѣсгпо коихъ употреблялись неболыпiя батеньки.

XI вѣкъ былъ вѣкъ борьбы стараго  съ новымъ , вѣкъ смѣшенiя одно
го съ другимъ, ч т о  продолжалось о т ъ  J 050 до 1150 года. Тогда дуги 
арокъ , перешедъ Форму подковъ , обратились въ стрѣлки . В нутреннiя и 
наружны л с т ѣ н ы  украшали сначала переплетенiемъ полукруговъ , о т ъ  пе- 
ресѣченiл коихъ образовавшаяся сгпрѣлка , пригодилась для верха оконъ въ 
смѣшенiи съ полукругомъ.

Въ XII с т о л ѣ т iи  Форма стрѣлки  вы тѣ сви ла украш енiя Романскiя и 
придала строенiямъ видъ легкiй. Всѣ у к р а ш е н i я  сего времени имѣли Ф о р м у  

узкую , р а с т я н у т у ю  , копьеобразную , о т ъ  чего и назы ваю тся онѣ ланце
т ами. Система пересѣчеиiи породi-ыа сплетенны я дуги и всѣ Ф игуры, 
кото р ы я  образовались помощiю ци ркуля, какъ т о  : ч еты р ех л и ст iя  , т р е -  
ФЫ, розетки  и проч.

А рхитектуру  Готическую  XIII и XIY вѣковъ н азы ваю тъ  лугистон>, 
по причинѣ лучеобразной Формы розъ , круговъ и ч еты рехлистии ковъ , ко
торы м и  украшали окна и другiя ч асти  зданiй сихъ вѣковъ.



А р х и тек ту р у  XV и XYI столѣш iй  н азы ваю тъ  гишменистою ошъ 
соединенiя разныхъ Фигуръ въ видѣ пламени, или языка.

XIII вѣкъ былъ эпохою усоверш енствованiя Г о ти ки . Дуги стрѣлокъ 
описывались, изъ угловъ основанiл равносторонняго пiрехъ-угольника, раство- 
реиiемъ циркуля равнымъ длинѣ основанiя трехъ-угольника. Колонны приня
ли видъ пуковъ или связокъ. На западной и на боковыхъ сторонахъ цер
квей начали дѣлать  окна въ видѣ большихъ розъ. Берхъ дверей состоялъ 
т а к ж е  изъ стрѣ лки  п р iятн ой  Формы. Дуги свода и заплечники обогатили 
украшенiями , состоявш ими иногда изъ барельеФовъ , кото р ы е изображали 
разныя со б ы т iя  изъ Священной И сторiи . Консоли, на вышинѣ подпоръ 
помѣщенные, поддерживали с т а т у и .

О т ъ  1400 до 1460 года ширина стрѣлокъ  становилась значит^лънѣе, 
а выш ина примѣтно уменьшалась. П ризматическiя Формы были нерѣдко 
предпочитаемы круглымъ. Колонны обратились въ стебельки. Украшенiя 
умножались безъ вкуса въ ихъ расположенiи, и о т ъ  сокращенiя длины ихъ 
сдѣлались шире. Вмѣсто большихъ розъ округленныхъ, начали у п о тр е 
б л я т ь  языки, сердечки и л и стья  въ видѣ пламени.

Съ 1460 года до конца XVI с т о л ѣ т iя  украшенiя становились п о с т е 
пенно тяж елѣе и Г о ти ка  клонилась уже къ Архитекгаурѣ Римской. Лол- 
ныя дуги сводовъ мѣшались со стр ѣ льчаты м и  , а сiи понижаясь мало по
малу, тер я л и  свою Форму. Пересѣченiя сводовъ, или т о ч к и  соединенiя дугъ 
покрылись подвѣсками изъ гербовъ, вензелей, емблеммъ и проч. Двери раз
делились на двое столбом ъ по серединѣ. Рѣзьба камней, украшавшая зданiя, 
сдѣлалась замѣчательною  по глубинѣ и т о н к о с т и  отдѣлки.

Мавры Испанскiе, въ странахъ, ко то р ы я  они занимали, оставили див
ные пам ятники ихъ б о га т с т в а  , ихъ особеннаго вкуса. А рх и текту р а  ихь 
соединясь съ Готическою , сдѣлала ее нѣжнѣе, разнообразие и затѣиливѣе. 
Въ Гранадѣ сохранились великолѣпные памятники сей Мавро - Готшескои 
Архитектуры. Мавры не тер п я , по религiи, нзображенiй людей и ж ивот- 
ныхъ, употребляли за - т о  съ избы тком ъ  множество вѣ твеи  , лиешьевъ и 
плодовъ, чѣмъ особенно о т л и ч а е т с я  сти л ь  А р х и тек ту р ы  Арабской. Напро-



т и в ъ  т о г о  Франки , сдѣлавшись Христианами , населили свои эданiя Фигу
рами карловъ, великановъ, грифоновъ и с ф и н к с о в ъ .

Не имѣя никакихъ правилъ, А р х и тек ту р а  Готическая заимствовала у 
всѣхъ народовъ ихъ украш енiя, удержавъ свой первообразъ въ Формѣ верх- 
нихъ очертанiй  сшроенiй и въ Формѣ подпоръ, состоявш ихъ иногда изъ 
множества тонки хъ  колоннъ, подобныхъ кольямъ. Вкусъ ко всему новому 
и  необыкновенному придалъ даже водосточнымъ кровельнымъ спускамъ у й 
гуры людей и  ж нвотны хъ, и облѣпивъ украшенiями окн а , уподобилъ ихъ 
входнымъ во храмъ дверямъ!

Однако лее новѣйшая А р х и тек ту р а  многимъ обязана Г оти кѣ , ко то р ая , 
не ограничиваясь ничѣмъ и пользуясь свободою и смѣлостiю  Поэзш , дока
зала намъ : 1 ) ч т о  прочное въ самомъ дѣлѣ, должно и казаться  так и м ъ ,
а неусптрашагпь зри теля  ; 2 ) ч т о  исти нн о прекрасное, не будучи с т о л ь
единообразным^ ч то б ы  наскучить , не должно у т о м л я т ь  внимантя безчи- 
сленнымъ мно:кествомъ прикрась и мелкихъ подробностей; 3) ч т о  все
Ф антастическое, производя одно то л ьк о  л ю б о п ы т с т в о , не занимаешъ ума 
и 4) ч т о  цѣль искуства с о с т о и т ъ  въ подражанiи природѣ или въ укра- 
шенiи ея, а не въ передѣлкѣ или изуродованiи.

Е вропа, утомленная наконецъ разгульнымъ рыцарствомъ и въ Иску- 
с т в а х ъ , м а л о  по малу начала обращ аться къ патрiархальной .простопiѣ  
А рхитектурны хъ  линiй. Какъ въ XI с т о л ѣ т iи  Г оти зм ъ  одолѣлъ о с т а -  
т о к ъ  классицизма А р х и текту р ы , т а к ъ  ХУ вѣкъ представилъ новую борьбу 
сти л ей  Римскаго съ Готическимъ. Огромные вышиною крыш и и Фрон
т о н ы  постепенно понижались; послѣднiе явились округленными, разорван
ными или переломленными. IIовыя п о и я т iя , новыя п о тр еб н о сти  , обо- 
р о т ъ  ума къ классицизму Древнихъ, произвели смѣшенiе настоящ аго со 
стары м ъ весьма лю бопы тное. Брюнелески и Леонь Баптистъ Алберти, 
изучивъ В итрувiя, начали первые изм ѣрять и срисовы вать пам ятни ки  Ар
х и т е к т у р ы  древнихъ Римлянъ. Подъ покровительством ъ Медицисовъ она 
сбрасывала съ себя готическую  мишуру и выпрямлялась подъ линейкою Бра' 
мант е, Сан-Галло, Балтазара П ерут ги , Серлiо, Петра Лигарiо , Виньолы, 
Палладiо. Но Брюнелески, Браманпiъ и Микель-Анджело, принявъ начала Древ- 
нихъ и увлекшись своимъ вкусомъ, повели И скуство п у тем ъ  опасньiмъ, съ



кошораго сворошилъ его Палладiо. Р и м ъ , освобожденный си ти  великими 
мужами изъ подъ ига Гопшзма , снова сдѣлался столицею  изящ ной Архи
т е к т у р ы  и законодателемъ вкуса.

Около половины Х \ I сгполiiгпiл люоовь къ и скуства  мъ Древнихъ рас- 
пространилась по всей Европѣ , и И т а л  г л сдѣлалась ц ен тром ъ  , къ  коему 
стекали сь  поклонники И зящ ныхъ И скустьъ.

Но ни Б рам антс, ни Микель-Анджело, ниже изъ всѣхъ А рхиш екторовъ 
правильнѣйшiй Палладiо не могли п ередать  намъ т о й  п р о с т о т ы , т о й  нѣ- 
жносшн, т о й  возвы ш енности, т о й  образованной ч и с т о т ы  вкуса, к о то р ы я  
были свойственны  Греческой А р х и т е к т у р а  во времена цвѣ тущ аго  с о с т о я 
ния оной : ибо правильная А р х и тек ту р а  возставая , оперлась на древнiе 
п ам я тн и к и  Римлянъ , ко то р ы е  никогда не достигали  до идеала Изящнаго 
Грековъ.

П р и с т р а с т iе  ко всему новому и —  если можно т а к ъ  вы р ази ться  —  
моднолiу не удерж ивается ни привычками преж ними, ни нравами, ни да
же кл и м ато м ъ  самымъ. Такимъ образомъ Ишаліянская А р х и т е к т у р а  рас' 
пространилась по Сѣверу и Ю гу , по В остоку  и Западу Европы на пере* 
коръ к л и м а т у ,  п о п я т iя м ь , права м ъ , народности. Самыя восiюмиианiя 
стар и н ы , почтен н ой  въ п ам ятн и к ах ь, изглаживались мало помалу, или уро
довались при строям и  во вкусѣ уп отреб и тельн ом *  и —  народность исчезала ; 
къ Г оти ческой  колокольнѣ прпдѣлывали Гречеекiй п е р и с т и л ь , Греческую 
колонну дружили съ Римскою аркой , на зубчатой  с т ѣ н ѣ  съ то н к и м и  и 
длинными пиласгпрами и М авританскими украш енiями пробивали окна ГIал* 
ладiевскаго размѣра , жилище сѣвернаго богача и церковь заслоняли лѣсомъ 
колонн ъ , чрезъ к о то р ы й  сѣверное солнце не могло еще болѣе заглян уть  
во в н у тр е н н о с т ь  зданiя !. . .

Въ с iи -т о  времена подражайiя много ВйбЛось так о го , чѣмъ думали укра* 
с и т ь  А р х и т е к т у р у  Греческую или Римскую, и ч т о  ей не было свойствен* 
но, какъ гпо: в и т ы я  колонны, иногда п е р с в и т ь т  цвѣпiам и; куполъ всѣхъ 
возможныхъ Формь; п ар ап етъ  со сквозными о т  вере т i  я.ми, украш енный пи* 
рамидами, бю стам и , Фигурами и проч. Болѣе с т а  лѣпiѣ М талiянскiе ху* 
дожники уродовали РиМскiй с т и л ь  своими причудами.
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Только въ послѣднее время начали сбли ж ать  А р х и тек ту р у  съ перво
б ы т н о ю  ея п р о с т о т о ю , и  лучш е понявъ, въ чемъ заключался изящ ный 
вкусъ Грековъ временъ П ерикловы хъ, рѣш ились п ородн и ть  его съ треб о- 
ванiями к л и м ата , м ѣ стносп га, обы чаевъ, религiи.

Одни т о л ьк о  п ам ятн и к и  , сооруженные изъ м атерiаловъ  менѣе раз- 
р уш и м ы хъ , передают!» намъ исгпорiю А р х и т е к т у р ы  какого-либо народа. 
Время не остави ло  намъ ни куска к ам н я , обработаннаго рукою предковъ 
нашихъ —  Славянъ, и мы не знаемъ ни Зодчества ихъ, ни т о г о  даже, ка- 
кiе воздвигали они храмы въ ч е с т ь  своихъ Боговъ. О т ъ  п р и н я т iя  же 
Х ристiанской вѣры до конца XII с т о л ѣ т iя  церкви наши были возводимы, 
по образцамъ современныхъ Визангаiйскихъ , иностранны м и м астерами.

Въ 1194 году древнiй Суздальскiй м онасты рь былъ отдѣланъ  снаружи 
уже Русскими мастерами. Въ т о ж е  п о ч т и  время Зодчiй Милонтьгъ Иегпръ 
п острои лъ  на берегу Днѣпра въ Кiевѣ каменную стѣ н у , и удивилъ совре- 
менниковъ своимъ искуствомъ.

В изантiйская А р х и т е к т у р а , располагавшая построенiемъ церквей на
ш и хъ , придала Фасаду оныхъ еще болѣе т о н у  А зiятскаго  , сохранивъ Ин- 
дiискую Форму купола. М о ж е ш ь  б ы т ь  с б о и  н о н я т iя  Русскихъ о к р а с о т ѣ  , 
и  невозм ож ность подраж ать украш енiямъ готическим ъ при выдѣлкѣ оныхъ 
изъ кирпича или к ам н я , неудобнаго къ то н к о й  о б р аб о тк ѣ , сп особство
вали образованию какого-то  особаго сти л я . М ож етъ  б ы т ь  онъ произошелъ 
и самъ собою о т ъ  построен iя  церквей изъ дерева, ибо и зв ѣ с тн о , ч т о  Успен- 
скiи храмъ во Владимiрѣ, сооруженный еще въ 992 году былъ деревянный ду
бовый. Ч т о  образъ п остроен iя  церквей деревянныхъ имѣлъ влiянiе на Фор
му церквей каменныхъ , т о  доказы вается т ѣ м ъ , ч т о  колокольни, Фонари 
и а л т а р и  многихъ изъ иослѣднихъ и м ѣ ю тъ  основанiе многоугольника , ибо 
ч а с т и  сiи нельзя было вы дѣ лать  ни круглы ми, ни полукруглыми изъ 
дерева.

Въ концѣ ХУ с т о л ѣ т т я  были призваны въ Россiю о п я т ь  чужеземные 
А р х и тек то р ы . И звѣстнѣйш iй  изъ нихъ былъ фiоравенте Аристотель, уро- 
женець Болоньи. В ѣ роятн о  и н остран ц ы  сiи должны были соображ аться

Архитектура Русская.



со вкусомъ Русскихъ, ч т о  доказываешь особенная А р х и текту р а  церкви во 
имя Василiя Блаженнаго въ МосіівѢ.

П отребн ость  среднихъ вѣковъ —  т о л с т ы я  зу б ч аты я  сш ѣны, съ вы 
сокими Готическими башнями, окружили многiе изъ нашихъ городовъ и 
придали имъ характеръ  воинственный.

П олагать должно, ч т о  И тальянская А рхи тектура  долгое время не 
могла породниться съРоссiею , ибо, въуправленiе Государствомъ Царевною 
СоФІею Алексѣевною, Князь Василiй Васильевичъ Голицынъ собсгпвеннымъ 
примѣромъ старался ввести  вкусъ И талiянскiй , въ чемъ подражали ему 
и другiе вельможи.

П е т р ь  Великiй ошправилъ въ чужiе край Земцова и Еропкина у ч и т ь 
ся А рхитектурѣ . Съ сей эпохи А рхи тектура  Русская, исключая нѣкото- 
ры я уклоненiяj приняла характеръ  А р х и тектуры  Европейской современной.



ОПРЕДБЛЕНIЕ АРХИТЕКТУРЫ, ПОЛЬЗА, РАЗДѢЛЕНIЕ.

Архитектура слово Греческое, собственно Архитектоника —  означа
ешь надзоръ надъ стр ои тельн ы м и  работами. У древнихъ А р х и текту р а  
имѣла обширнейшее значенiе: Цицеронъ , говоря о какой-либо наукѣ, т р е 
бующей обшпрныхъ познанiй , сравнивалъ оную съ А рх и текту р о й , Вра
чебной наукой и Нравоученiемъ. Такъ разумѣлъ объ Архишекшурѣ и Пла- 
тонъ .

А р х и тек ту р у  можно приним ать въ значенiи н ау ки , изящнаго худо
ж ества и  строи тельн аго  искуства. Можно зн а ть  всѣ- основныя правила 
А р х и тек ту р ы  и не п ри м ен ять  ихъ къ практическому употреблеиiю ; мож
но с о с т а в и т ь  планъ какому либо зданiю правильный, удобный и выгод
ный въ расположенiи, но э т о  не п р едстави ть  еще произведения художе- 
ственнаго. Только Фасадъ и проФиль здан iя , начертанны е надлежащимъ 
образомъ , со всею искусш венностiю  о тд ѣ л к и , если привлекаю тъ наше 
вниманiе , прельщаюiпъ зрѣнiе, вды хаю тъ  прiятное эстети ч еско е  чувство- 
вапiе , словомъ— п о р аж аи тъ  насъ мыслiю, вѣрносшiю , или сходствомъ съ 
предм етом ъ: т о  произведенiя сiи м огутъ  назваться художественными}
изящными. Но нерѣдко таковое художественное начертанiе , приведенное 
въ исполнение , т .  е. вы строенное по оному зданiе , не производить пред 
полагаемаго впечатлѣнiя, или, производя, не вы полняетъ  другихъ условiй. 
Для досiпиженiя сего п отребн ы  различныя познанiя, навыкъ , практика.

Посему Изящная А рхи тектура  е сть  соединенiе правилъ и пропорцiй 
опредѣленныхъ въ расположенiи и украшенiи зданiй , съ чувствованiемъ 
к р асо ты  и приличiя, съ прочностiю  , удобносшiю, безопасностiю  и эко- 
номiею.

Расположенiе и украшенiе здан iй , относясь собственно до рисунка, 
со став л я ю тъ  предметъ Архитектуры нагертателъной. ГIонятiя о прочно
с т и  , безопасности и экономiи совокупляю тся въ теорiи стр о и тел ьн о й



А рхи тектуры  , ко то р ая  ,' заимствуя все необходимое изъ другихъ наукъ , 
объясняешь роды и свойство строи тельн ы хъ  элеменпювъ, способы произ
водства р аб о тъ  , опредѣленiя издержекъ посредствомъ см ѣ тъ  , и проч.

Изученiе А р х и тек ту р ы  начертательной  и строительной  составляеш ь 
теорi/о оной; примѣненiе тео р iи  къ употреблению —  образуешь практиче
скую А рхи тектуру , или строительное искуство.

Защищенiе о т ъ  перемѣнъ атмосферы сообразно клим ату, удовлетво- 
ренiе разнымъ п отребн остям ъ  общежипiiя , нравовъ , обычаевъ , учрежде- 
нiй —  вошъ цѣль и назначенiе А рхи тектуры .

Изящная А р х и т е к т у р а , какъ всѣ изящ ныя искусптва, е с т ь  роскошь 
у м а , и потом у она м ож етъ  сущ ествовать  только  при образованности и 
просвѣщенiи. Въ семь смыслѣ понимаемая А рхитектура напечатлѣваетъ 
на каждомъ своемъ произведенiи свойственный ему характеръ.

В аж ность или п р о с т о т а  , угрю м ость или веселость , суровость или 
нѣжносгпь, составляю щ iя ф і і з і о н о м і ю  человѣка, выраж аю тся въ п о р т р е т ѣ  
едва замѣiпнымъ измѣненiемъ ч ер тъ  и Формъ въ общихъ частяхъ  лица. 
ГГодобпыя Физiономiи д аетъ  А рхи тектура  своимъ произведенiямъ н ек о то 
рыми общими предм етам и , кото р ы е сами по сёбѣ не означаю тъ никакого 
п о н ят iя  и коимъ даже нѣiиъ образца въ природѣ! О тсю да происходить 
т о т ь  опредѣлителыiый х ар ак тер ъ , которы м ь о тл и ч ается  сельское жи
лище о т ъ  городскаго , домъ вельможи о т ъ  дворца Монарха, темница о т ъ  
увеселительнаго дома , Фабрика о т ъ  жилаго строенiл.

На характеры  рѣш ительны е, так ж е  общiе или ничего невыражающiе, 
т е о р iя  м ож етъ  полож ить свои правила ; но предметы, близкiе между со
бою , или различающiеся то л ьк о  слабыми о ттѣ н кам и  , наприм. городскiя 
в орота  и iпрiумФальная арка , смирительный домъ и тю рьм а , часовня и 
сельская церковь, приходская церковь и соборъ, т р е б у ю т ъ  тонкой разбор
чивости генiя , которы й  кладешь п ечать  отли ч iя  на всѣ свои произведе- 
нiя , и вкуса , которы й  проводитъ ч ер ту  раздѣленiя между величiемъ и 
преувеличенiемъ , между п р о с т о т о ю  и скупостiю  , между богашетвомъ и 
расгпочительностiю .

Польза таковой  А р х и тек ту р ы  очевидна на условiи , если мы призна- 
емъ полезное на общ ество влiянiе поэзiи , музы ки, живописи, ваянiя. Но



если, подъ словомъ польза, разумѣшь выгоды, досгпавляемыя общ еству или 
удовлепiворенiе его потребн остям ь, т о  полезность и даже необходимость 
А р х и тек ту р ы  беретъ  первенство надъ всѣми изящными искуствами , ибо 
въ области  ея зан ят iй  состои ш ь: сооруженiе храмовъ Бож еству, п алатъ  
Монарху, памятниковъ въ ч е с т ь  людей знамениты хь или въ воспоминанiе 
достопамяiпныхъ со б ы тiй ; устроен iе мануФактуръ и Фабрикъ, для про
мы ш ленности и благо действ 1я народовъ необходнмыхъ , городскихъ с т ѣ н ь  
и крѣпостей  для безопасности государства, т е а т р о в ъ  для услажденiя жиз
ни , м остовъ  , водопроводовъ , гульбищъ и проч.

По прпмѣненiю А рх и текту р ы  къ различнымъ общ ественнымъ потреб- 
ностям ъ раздѣляю тъ ее: на фортификацiю, гидротехническую и граждан
скую Архитектуру.

Если бы захотѣли разсмогпрѣгпь т ѣ  особаго рода зданiя и построенiя, 
к о то р ы я  со став ля ю тъ  необходимую п о тр еб н о сть  Горно - заводской про
м ы ш ленности , мы удосшовѣрились б ы , ч т о  зданiя сего рода т р е б у ю т ъ  
особенныхъ соображенiй и свѣдѣнiй въ ихъ устроен iи , и ч т о  о т ъ  особаго 
распредѣленiя ч астей  и цѣлаго и м ѣ ю тъ  онѣ харакгперъ, имъ то л ьк о  свой
ственны й. /

При обiцихъ началахъ искуства ч астн ы я  требован iя и характеръ 
военныхъ укрѣплепiй и здаиiй образовали военную Архитектуру, по тѣ м ъ  
же самымъ причинамъ Горно - заводская А рхи тектура  должна бы с о с т а 
в и т ь  особую науку и искуспiво , когда предметъ вполнѣ сущ ествуетъ .

Но для чего тео р iя  , для чего искуство т а м ъ  , гдѣ необходимость и 
польза и гр аю тъ  главнейшую ролю? ..  .

Для т о г о  , ч т о  наши жилища , наша одежда , наш ь языкъ , паше все 
удалилось о т ъ  первобы тной своей п р о с т о т ы  въ гражданскомъ обществѣ. 
О бщ ество развернуло п он лтiя  человѣка ; о т ъ  распространенiя СФеры по- 
н я т iй  и у то н ч ен н о сти  ихъ проистекли образованность и просвѣщенiе, а съ 
тѣ м ъ  вм ѣстѣ  предм еты  самые обыкновенные, или самые необходимые приня
ли вндъ иной, сообразный со степ енью  понягаiй и образованности. В отъ  опп. 
чего зданiя, опредѣленныя нуждою или п отребн остiю . нопроизведенныя чело- 
вѣкомъобразованнымъ, или для образованнаго человѣка и общ ества, н о сят  ъ пе



ч а т ь  п р ави л ьн о сти , вкуса и изящ ества. Роскошь не составляеш ь изяще
с т в а , и расточ и телх .н ость  въ украшенiяхъ скорѣе доказываешь недоста- 
т о к ъ  , нежели соверш енство вкуса ; но п р о с т о т ы  , соразмѣрности , пра
вильности  , ч и с т о т ы  с т и л я  , гармонiи —  можно т р е б о в а т ь  и о т ъ  самаго 
нероскошнаго строен iя  , разумѣется, удобнаго и прочнаго.

Но безъ основательнаго познанiя о назначенiи и п отр еб н о стях ъ  зда- 
нiя , и удобность недостижима , а безъ познанiя о качествѣ  матерiаловъ 
и отнош ен iя  ихъ къ предмету помѣщаемому и прочность ненадежна, ибо 
въ Фабрикѣ, напримѣръ , свойство р аб о ты  определяешь выборъ м атер iа
ловъ. Въ заводскихъ строенiяхъ  о б с т о я т е л ь с т в а  сiи разнообразны и измѣ- 
ненiя безчисленны.

Свѣдѣнiя о таковы хъ  предметахъ , находящiяся на заводахъ А рхитек
т о р ы  , п р iо б р ѣ та ю тъ  то л ьк о  долговременною т а м ъ  службою и п р а к т и 
кой, ибо н ѣ т ъ  Заведенiя для предугошовленiя и образованiя Горныхъ Архи- 
тек то р о в ъ .

По сей причинѣ н едостатокъ  въ заводахъ А рхитекторовъ  и самый 
родъ службы т р с б у ю т ъ  о т ъ  Горныхъ Чниовниковъ болѣе или менѣе поз- 
нанiй въ А рхитектурѣ .

Горные Чиновники со став ля ю тъ  иногда сами п р о ек ты  и см ѣ ты  на 
заводскiя строенiя. С м о три тели  и У правители завода назначаю тъ уроки 
въ стр о и тел ьн ы х ъ  работахъ  и у е ч и т ы в а ю т ъ  исполненiе. Поддержанiе или 
починка строен iй  производится, большею ч а с т iю , подъ надзоромъ Управи
т е л е й  , а заготовленiе матерiаловъ входи ть  въ непремѣнную ихъ обязан
ность . По Указу 1812 года Февраля 7-го, освидѣпiельствованiе казенпыхъ 
с т р о е н iй , отн оси тельн о  до прочности  и надлежащего употребленiя ма- 
тср iаловъ , поручается людямъ свѣдущимъ въ А р х и тек ту р ѣ , а воспиты - 
вавшiеся для Горной службы Офицеры не м о гу тъ  уклониться о т ъ  подоб- 
ныхъ поручений, подъ предлогомъ незнанiя А рх и текту р ы .

Нерѣдко гпакже случается надобность Горнымъ Чиновникамъ, во вре
мя п у теш еств iй  или по особымъ порученiямъ, въ сннманiи на планъ съ 
н а ту р ы  различныхъ заводскихъ зданiн и въ описанiи оны хъ, чего нельзя 
сдѣлать исправно безъ познанiя началъ А рхи тектуры .



Кромѣ сихъ частны хъ  требованiй по роду службы, е с т ь  причины об- 
щ iя, по коимъ сближенiе съ А рхитектурой  не менѣе необходимо. Значи
тельн ы й  какiя либо строен iя  сосгпавляютъ иногда предм етъ разговоровъ 
и сужденiй въ лучшихъ общ ествахъ : не понимая А р х и тек ту р ы  и не зная 
даже значенiя главнѣйшихъ предметовъ он ой , непрiятно о с т а в а ть с я  въ 
положенiи уединенномъ, и не п о с т и г а т ь  чему удивляю тся другiе! Е с т ь  пред
м е т ы  въ А р х и тектурѣ , незнанiе которы хъ  непростительно образован
ному человѣку.





АРХИТЕКТУРА НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ.

Г Л А В А  I.

О главнтъйиiихъ наъертанілхъ зданiл.

1. Для изложенiя своихъ мыслей сочинитель употребляеш ь письмо , 
живописецъ рисованiе, А р х и текто р ъ  черченiе.

2. А рхитектурное сочиненiе можешь б ы т ь  выражено посредствомъ 
плана, Фасада и профиля, или разрѣза.

П лат  е с т ь  горизонтальное представленiе зданiя. Греческое слово И х- 
нографiл выражаешь сущ ность предмета надлежащим* образомъ и с о о т 
в е т с т в у е ш ь  Русскому: слгъдоописанге. Если бы какое строенiе разрѣзано 
было горизонтальною плоскостiю  на вышинѣ оконъ, т о  очертанiе около 
всѣхъ частей  зданiя, лежащихъ на сей п лоскости , произвело бы ч ер теж ъ , 
называемый планомъ.

фасадъ е с т ь  геомстральное представленiе наружной выш ины, длины 
или ширины всѣхъ частей  одной стороны  зданiя.

Профиль е с т ь  геомстральное изображенiе вы ш и н ы , длины или ш ири
ны внутреннихъ ч астей  зданiя, видимыхъ по разрѣзанiи строен iя  в е р т и 
кальною плоскостiю  по длинѣ или ширинѣ онаго.

Иногда, для большей ясности , дѣлаю тъ Фасадъ или профиль въ перспек- 
тивномъ видѣ.

Г Л А В А  II.
Обь ордерахъ Архитектуры.

3. Главнѣишiя основанiя А р х и тек ту р ы , относящ iяся до сохраненiя 
здоровья, до удобства, выгоды и прочности , сушь положительный, а дру-
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гiя произвольный, условныя или зависящiя о т ъ  вкуса, привычки или обык- 
новенiя, к а к ъ т о :  украшенiя, расположенiе ч астей , Ф о р м а  оныхъ и размѣръ 
эданiй.

О тн осительно  до нячалъ произвольныхъ каждый народъ, не подражающiй 
другимъ, и м ѣ етъ  свои п он ят iл  и нѣкоторымъ образомъ свои положитель- 
ныя правила.

4. Въ изящной А р х и тектурѣ  учителями образованныхъ народовъ бы
ли Греки. Х арактеры  ихъ зданiй выражали: твер д о сть  или важность, лег
к о с т ь  или н ѣж н ость, б о га т с т в о  или величiе. С о о тв етств ен н о  предназначен
ному характеру Греки располагали цѣлое и ч а с ти  зданiя, и  давали имъ при- 
личныя Формы и пропорцiи.

5. Пропорцiональное сосдиненiе и расположенiе членовъ и обломовъ, 
для украшенiя зданiя, назы вается ордеролiъ [ordre), гинолiъ, уставожъ.

А рхи тектура  Грековъ нмѣла т р и  ордера; Дорическiй, Iоническiй и 
Коринѳскiй. Къ онымъ Римляне прибавили: Тосканскiй и  Сложный, или
Римскiй.

6 . Соразмѣрность и изящная Форма ч а с т е й , сущ ествую щ iя въ сихъ 
ордерахъ, доведены до тако го  соверш енства, ч т о  всѣ послѣдующiя усилiя 
произвести ч т о  либо новое, и столько же изящное, остались безуспешны
ми. Остановились на т о м ъ , ч т о  начали и зуч ать  сiи ордера, ч то б ы  полу
ч и т ь  вкусъ правильный, ч и сты й  и благородный. Е сть  множество стр о е
нiй, не имѣющихъ ни одного полнаго ордера, но какая либо ч асть  онаго 
заклю чается непремѣнно въ каждомъ правильномъ строенiй. По сей причи- 
нѣ изученiе ордеровъ , какъ соединенiе всѣхъ обломовъ, входящихъ въ со
с т а в ь  карнизовъ и прочихъ ч астей , признано необходимымъ.

7. Размѣръ ордеровъ быль описанъ Витрувiелiъ, потом ъ  Палладiелiъ, 
Скалiотци, Серлiо, Вилъонолой и другими. Мы послѣдуемъ размѣру послѣд- 
няго, какъ болѣе употребительному.

§ I. Мнтънiе о происхожденiи ордеровъ.

8 . Изобрѣтенiе Дорическаго, какъ самаго древнѣйшаго ордера, припи- 
сы ваю тъ Д ору , Царю Ахаiи и всей Морей. Онъ употребилъ сей ордеръ 
при посгароенiи храма Юнонѣ въ Аргосѣ, и поіпомъ Аполлону въ Делосѣ. 
Въ семъ цослѣднемъ храмѣ были триглифы или шрирѣзники въ подобiе



лиры , изобретенной Аполлономъ, но В нтрувiй  говоришь, ч т о  они суш*, ни 
ч т о  иное, какъ зак р ы ты е  концы брусьевъ.

9. Кѣмъ изобрѣтенъ ордеръ Iоничеекiй, писатели умалчиваютъ. Извѣ- 
с т н о  то л ько  т о ,  ч т о  въ стран ѣ  Карiи, завоеванной Греками и названной, 
по имени ихъ предводителя, Iонiею, былъ воздвигнуть храмъ Дiанѣ въ Е«з>е- 
сѣ по ордеру, получившему названiе Iонтескаго.

Виптрувiй полагаеш ь, ч т о  еiи два ордера учреждены въподражанiе т ѣ -  
лу человѣческому и пропорцiямъ онаго ; по мнѣнiю его Дорическiй ордеръ 
п редставляетъ  мужчину въ полной крѣпости  силъ и въ п р о с то т ѣ  неукра
шенной; Iоничеекiй прекрасную женщину, какими особенно славилась Iонiя: 
в о л ю ты  кап ители  сего ордера представляю тъ  зави тки  волосъ, а выемки 
на стерж нѣ колонны —  складки женскаго платья.

10. И зобрѣтенiе Кориноспой капители приписываю тъ Каллимаху, ко
т о р ы й  сдѣлалъ оную въ подражаиiе корзинкѣ, обросшей Акантовыми л и с т ь 
ями (медвѣжья лапа), По видимому ордеръ Коринѳскiй былъ употребленъ въ 
первый разъ въ Кориноѣ, знаменитомъ Греческомъ городѣ. Другiе у твер - 
ж д аю тъ , ч т о  кап итель сего ордера не была изобрѣтена Греками, но сдѣ- 
лана ими въ подражанiе капителямъ Храма Соломонова.

11. Римляне, сдѣлавптсi обладателями вселенной, захотѣли въ боглт- 
с т в ѣ  и укратен iи  превзойти  Грековъ, о т ъ  коихъ они заняли т р и  ордера 
и изъ Коринѳскаго и Iоническаго составили сложный, называемый Р и м - 
скилiъ, ко то р ы й  нынѣ не признаю тъ за особенный ордеръ и весьма рѣдко 
у п о треб ляю тъ .

12. Римская провинцiя Тоскана упростила Греческiй Дорическiй ордеръ, 
и  выдала его подъ названiемъ Тосканскаго. Древнiе ■ употребляли иногда 
вм ѣсто колоннъ человѣческiя Фигуры, называемыя Карiатпидами и Персидалiи: 
Карiйскiя ж ены , приведенныя въ рабство  Греками и Персы, побежденные 
Лакедемонянами, были поводомъ изобрѣтенiя упомянуты хъ украшенiй.

Происхожденiе предметовъ, оптдаленныхъ о т ъ  насъ ты ся ч ел ѣ т iя м и , 
можно ооъ ясн ять , по догадкамъ, различнымъ образомъ; но должно вспом
н и т ь ,  ч т о  всѣ человѣческiя изобрѣтенiя шли и и д у тъ  къ своему усовер-
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шенсшвованiю путем ъ  весьма медленнымъ. Такимъ образомъ и Греческая 
А р х и текту р а , сто л ь  прекрасная и совершенная, должна была и м ѣ ть  свое 
продолжительное д ѣ т с т в о  у Грековъ и у народовъ, предшествовавшпхъ 
имъ въ образованности, и мы, восходя къ началу ордеровъ, должны будемъ 
остан ови ться  у пещеры или первой хижины человѣка.

§ П. О главнтъйиiихъ гленахъ ордеровъ.

13. Каждый полный ордеръ состои ш ь изъ тр ех ъ  главныхъ членовъ : 
Чер. II. изъ пьедестала, колонны и антаблелiана.

14. Полный пьедесталъ состои ш ь изъ базы или цоколя, стула и кар
низа.

15. Полная колоина состои ш ь изъ базы , стержня (fust ou tige) и ка
пители.

16. Полный антаблеманъ (отборъ) заключаешь въ себѣ корнизъ, (увѣн- 
чанiе), фризъ (поле) и архитравъ (перекладъ).

§ III. О гастлхъ гленовъ или обломахъ.

17. Обломы  с у т ь  ч а с т и , украшающiя члены. Они раздѣляю тся на 
т р и  рода: на прямые, круглые и смѣшенные.

Къ прямылiъ принадлежать :

Чер. II. а) Полочка, поясокъ (1е filet).
b) Корона, спускъ, слезникъ, капельникъ, (1е larmier).
c) П ятн и къ  (plates - bandes).

Къ круглымъ и вогнуты мъ:

d) Валикъ (baguet).
e) Валъ (tore)
f) Полу-валъ, ч етв ер тн о й  валъ, яичникъ (Iе quart de roud).
g) Обороченный валъ (le quart de rond renvei'se).
h) Испорченный валъ, ш к о тъ  (scotie).
i) Шейка (la gorge).
k) Желобокъ (le cavet).
1) Желобокъ обороченный (le cavet renverse).



ш) Обороченный ш кошъ (scotie renversee).
п) Выпускъ, загибъ, у сту п ъ , (escape, conge ou retraite).

Къ сложнымъ или слiтыиеннылiъ :

о) Каблучекъ (le talon).
р) Каблучекъ плоскiй (le talon plat).
q) Каблучекъ обороченный (le talon renverse).
г) Гусекъ (la doucine).
s) Гусекъ плоскiй (la doucine applatie).
t) Гусекъ обороченный (la doucine renversee).
u) Гусекъ углубленный (la doucine fouillee).

Названiл особенныхъ частей:

w) Асшрагалъ (l’astragale). 
x) Зубчики (dent icle).

П ростран ство  между зубчиками назы вается выемкою или проме
ж уткам и.

у) Модильоны: Коринѳской и Дорическiй.
z) ТриглиФЫ. Квадратное между оными п р о стр ан ство  назы вается ме- 

топ ом ъ  (metope).
аа) Капли (goutt.es).
ЬЬ) Тарелка (tailloir) покрышка Кориноской капители. Чер. IV.
се) П ли та  (abaque) покрышка другихъ капителей.
dd) Плингпъ (plinthe) прямая квадратная ч а с т ь  базы и капители. Чер. III.
ее) Завитокъ (volute) украшенiе Iонической капители. К а т е т ъ  зав и т 

ка или огавѣсъ зрачка е с т ь  перпендикуляръ, проходящiй чѳрезъ центръ  
зрачка.

ff) У литковая ч ер та  (helices) завитокъ  Кориноской капители. Чер. III.
gg) Дорожки, ложки, выемки (cannelures) украшенiя стерж ня нѣкогпо-

рыхъ колоннъ. Чер. 1.

§ IУ. Обь общелiъ разлiтъртъ ордеровъ.

18. Размѣръ главныхъ членовъ и всѣхъ вообще обломовъ им ѣетъ  всег
дашнее отнош енiе къ дiаметру колонны. Для приведенiя ихъ въ надлежа-



Чер. II.

Чер. I I  
фиг. 1 .

щую соразмѣрность съ дiаметромъ колонны упопгребляютъ посредствую
щую мѣру, к о то р ая  назы вается модулемъ.

19. Модуль е с т ь  не иное ч т о ,  какъ радiусъ или полупоперечникъ ко
лонны, в зя ты й  при основанiи оной у базы.

20. Вышина колоннъ разныхъ ордеровъ им ѣетъ  разное отнош енiе къ 
ихъ толщ и нѣ  или дiаметру.

Тосканскiй, какъ грубѣйшiй всѣхъ ордеровъ, им ѣетъ  въ вышинѣ ко
лонны по размѣру В и н ь о л ы .............................. 7 дiаметровъ или 14 модулей.

Дорическiй............................................ —  16
Iон и ческ iй ......................... - -  18Х
Коринѳскiй и сложный -

По размѣрамъ ж е : Псiлладiл Скамотци.

—  7 | дiаметр.
Дорическiй ............................................ - 8 ------------------- —  8

I о н и ч е с к i й ................................- -  ч
К о р и н ѳ с к iй ......................... - —  1 0

Сложный - - - - - - - - - -  9|

Изъ сего видно, ч т о  при равной вышинѣ колоннъ разныхъ ордеровъ, 
модуль не можешь б ы т ь  одинаковъ.

21. Виньола раздѣляетъ модуль на 12 равныхъ частей  для Дорическа
го и Тосканскаго, и на 18 частей  для прочихъ ордеровъ по т о й  причинѣ, 
ч т о  обломы, находящiеся въ послѣднихъ, гораздо мельче, чѣмъ у первыхъ. 
Палладiй же и Скамотци дѣляшъ модуль для первыхъ двухъ ордеровъ на 
1 8 , а для прочихъ на 30 часпiицъ иЛи минуть.,

22. Данную вышину ордера, о т ъ  основанiя пьедестала до верха ан та - 
блемана, раздѣляю тъ на 19 равныхъ ч астей , изъ коихъ 4 б ерутъ  для вы
ш ины пьедестала, 1 2  для колонны съ базой и капителью  и 3 для ан та- 
блемана.

23. Д венадцать ч а с т е й , назпаченныя для колонны, д ѣ л ятъ  еще на 
столько  ч а с т е й , сколько содержится дiаметровъ въ колоннѣ ордера, пред-



полагаемаго къ начертанiю . О ты скан н ы й , таки м ъ  образомъ, дiаметръ ко
лонны дѣляшъ на двѣ ч асти  и п о .iу ч аю тъ  модуль.

24. Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ , ч т о  пьедесталъ содержишь Т\ ,  а 
антаблеманъ ■— вышины колонны: слѣдовательно первый равняется тре
т и , а послѣднiй четвертой части выш ины колонны.

Посему: колонна Тосканскаго ордера, при вышинѣ въ 7 дiаметровъ, со- 
д ер ж и тъ  14 модулей; пьедесталъ, какъ т р е т ь  вышины колонны, имѣетъ 
4 мод. и 8  ч астей : ибо ^  т  4§- мод.; антаблеманъ, какъ ч е т в е р т а я
чаешь колонны, содержишь 3 мод. б ч астей , ибо ~  Зj.

Подобнымъ образомъ можно определить сколько содержится модулей 
въ главныхъ членахъ и другихъ ордеровъ.

§ V. Обь утоненiи или сбавкть колоннъ въ верхней части.

25. В ы сота стерж н я или ч а с т и  колонны, содержащейся между капи
т е л ь ю  и базою, дѣлится на 3 равныя части . Нижняя т р е т ь  стерж ня 
о с т а е т с я  цилиндрическою. Раздѣливъ дiаметръ на 12 ч астей , б ерутъ  изъ 
оныхъ 5 для верхняго радiуса ст е р ж н я , слѣдовательно верхнiй дiаметръ 
онаго равняется нижняго дiаметра колонны. Древнiе, какъ п и ш етъ  Ви- 
шрувiи, при значительной вышинѣ колоннъ, утон яли  оныя менѣе , иногда 
на f  то л ько  ч а с т ь  дiаметра.

26. Пзъ нѣкоторы хъ словъ В итрувiя  заклю чаю тъ , ч т о  у Древнихъ
бока утоненной ч асти  колонны не состояли изъ прямыхъ , но изъ линiй,
какъ оы надуiпыхъ. Правила сего надутiя  (renflement) не дошли до насъ ,
но одинъ изъ способовъ, изобрѣтенныхъ новѣйшиіѵш А рхитекторами, здѣсь 
п редлагается :

Взявши циркулемъ большой полупоперечникъ колонны , спiановятъ 
одну ножку циркуля въ наружную т о ч к у  малаго или верхняго поперечника , 
а другою, на оси или перпердикулярѣ колонны, дѣлаюгпъ т о ч к у ; дiаметръ 
колонны, у базы оной, продолж аю тъ; о т ъ  т о й  же крайней т о ч к и  малаго Чер. III. 
дiаметра, чрезъ то ч к у  назначенную на перпендикулярѣ, проводятъ прямую фиг. 2 . 
до встрѣ чи  съ горизонтальною  линiею или продолженнымъ дiаметромъ.
Ошъ т о ч к и  пересѣченiя сихъ линiй проводятъ прямыя, въ равномъ одна



о т ъ  другой разстолнiи, далѣе оси колонны; берутъ  циркулемъ о п я ть  боль
шой полупоперечникъ колонны и о т ъ  перееѣченiй прямыхъ съ осью по на
правленно оныхъ въ верхъ , назначаю тъ м ѣ р ы , равныя длиною полупопе-
речнику; верхнiя или крайнiя т о ч к и  сихъ мѣръ соединяю тъ между собою
прямы ми, которы я образую тъ конхоидальную н а д у то сть  столба.

§ VI. о каинелурахъ.

27. Стержни колоннъ ордеровъ: Дорическаго, Iоническаго и Коринѳ- 
скаго продороживаются иногда каннелурами, ч то б ы  облегчить и украсить 

колонны.

Стержень Дорическаго ордера имѣетъ по окружности своей 20 ложекъ, 
а Iоническаго и Кориноскаго по 24 выемки.

28. Между ложками Дорическаго иногда не оставл яется  промежутковъ; 
въ другихъ же ордерахъ, раздѣля окружность колонны на 24 части , разби- 
ваю тъ  каждую изъ сихъ на 5 ч а с т е й , изъ коихъ 4 берутъ  для ширины

I. ложекъ, а 1 для разстоянiй  между оными. Иногда промеж утки сiи состо-
5 . л т ъ  о т ъ  і  до f  ш ирины лож екъ, коихъ углубление въ стерж ень не быва

еш ь болѣе радiуса ложки.
Ш ирина ложекъ и промеж утки ихъ уменьш аются къ верху, сообразно 

утонен iю  колонны. Для сего верхнюю окружность стерж ня раздѣляю тъ 
на столько же ч а с т е й , на сколько и нижнюю.

§ ѴЦ, О нагсртанiи завитка Iонцгсской капители по способу Виньолы.

29. Намъ не извѣстно, какимъ правиломъ руководствовались Древнiе въ 
начертаиiи Iоническаго завитка. Виньола, Голдманъ, Дегодетъ и другiс 
занимались прiисканiемъ способа дѣланiя завитка. Способъ Виньолы е с т ь  
слѣдующiй :

IV. На пенпсрдикулярѣ ST назначь вышину в о л ю т ы , равную f f  модуля ;
4. проведи горизонтальную линiю QR т а к ъ  , ч то б ы  9 ч астей  перпендикуля

ра остались вверху, а 7 подъ оной. Радiусомъ, равнымъ одной ч асти  мо
дуля, описать зрачекъ во л ю ты  N , М , Р, О. Точки NM, МР, РО, ON сое
дини между собою прямыми, к о то р ы я  образую тъ к а т е т ы  квадрата; раз- 
дѣли к а т е т ы  пополамъ и соедини т о ч к и  1 , 2 , 3 , 4 , прямыми. Въ семь



новомъ квадратѣ  проведи дiагонали ошъ 1 -й къ 3-й и ошъ 2 -й къ 4 -й • 
каждую изъ сихъ дiагоналей разбей на б равныхъ частей  и соедини пря
мыми т о ч к и :  5 , б, 7, 8 ,9 ,  10, 11, 12. Продолжи к а т е т ы :  1 , 4  д 0  А, 1,
2 до В , и опиши изъ то ч к и  1 дугу АВ; продолжи к а т е т ъ  2, 3 до С, 
и изъ то ч к и  2 опиши дугу ВС. Подобнымъ образомъ изъ слѣдующихъ 
то ч ек ъ  3 , 4 , 5, б и проч. опиш утся слѣдующiя дуги зави тка до соеди
нен™ послѣдней со зрачкомъ въ т о ч к ѣ  М. В торой  оборотъ зави тка дѣ- 
л ается  так и м ъ  же образомъ, только  ц е н тр ы  дугъ будупiъ уже въ ч етвер 
т о й  верхней ч а с т и  дiагоналей 1, 5; 2 , 6 ; 3 , 7 и  проч. Первая дуга аЬ 
начинается ошъ то ч к и  α, о т с т о я щ е й  о т ъ  А на одну ч асть  модуля.

§ VIII. О главномъ разлигiи  орЪеровъ.

 ̂ 50. Ордера различаю тся между собою ч а с т я м и , каждому изъ нихъ 
свойственными, особымъ распредѣленiемъ и украшенiемъ членовъ и обломовъ.

Такимъ образомъ Тосканскш о т л и ч а е т с я  п р о с т о т о ю , частям и наибо- Чер. 111. 
лѣе крупными и совершенно неукрашенными. фиг 5

Доригескш  триглиф ам и , ему одному свойственными и помѣщенпы- фиг б.
МИ во Ф р И З ѣ .

Iопигескш им ѣетъ  завитки  въ кап ители , и  между оными круглый че- фиг_ 7. 
пгоертнын валъ безъ покрышки, обогащенный яйцеобразными украшспiлми, 
которы л  назы ваю тся iоиикалш.

Коринѳскiй о тл и ч ается  богатою  к ап и тел ью , состоящ ею  изъ 1 6 -т и фиг. 8. 
а к ан то в ы х ъ , маслинныхъ или сельдерейныхъ листьевъ  и такого  же числа 
спиральныхъ завитковъ.

К апитель Рилiскаго сосш оитъ изъ листьевъ  Корнноской и завнтковъ 
Iонической капителей.

§ IX. Общiл залiтъгапiл.

31. Ширина пьедестала всегда равна длинѣ п л и н та  базы колонны.
32. СоФитъ или п л э ф о н ъ  архитрава равенъ верхнему дiаметру колон

ны ; посему верти каль ар х и тр а в а , равно и Фриза, бываешь въ ошвѣсѣ 
или п роти въ  т ѣ л а  колонны.

Часть I. к



33. Одинъ ИЗЪ ШрИГЛИФОВЪ , или бдннъ изъ модильоновъ, при сшро- 
гомъ раздѣленiи, долженъ приходишься иадъ осыо или ценшромъ колонны.

34. Ни одна изъ ч астей  базы не должна углубляться въ тѣ л о  колонны.
35. Выключая Тосканскаго, верхнiя ч асти  корнизовъ (la ciraaise supe- 

гiеиге) во всѣхъ ордерахъ с у т ь  полочки.
36. Ширина триглиФОвъ равна \  ихъ вышины.
37. Выпускъ или вы ступ ъ  зубчиковъ (denticles) равенъ ихъ ширинѣ.
38. Б аза , называемая Аттпигескою , бы ваетъ  ч асто  общею у колоннъ 

Iоническаго и Коринѳскаго ордеровъ.
39. Вышина базы у всѣхъ ордеровъ бы ваетъ  равна половинѣ дiам етра 

колонны , или 1  модулю.
40. Вышина капителей  ордеровъ Тосканскаго и Дорическаго равна по

лу д iам етру колонны , Iоническаго |  онаго или модулямъ, Коринѳскаго
модулямъ. А страгаль , какъ принадлежность стерж ня , не заклю чается 

въ вышинѣ капители.

§ X. О древнелiъ Грегескомь Доригесколiъ ордерть, называемомъ П е
сту лiскилiъ.

Ч е р  I I I  М .  Древнiй Д о р и ч е с к i й  о р д е р ъ  у Грековъ ие имѣлъ опредѣленныхъ про*
‘>иг 9  порцiй и частей  , к о то р ы я  были измѣняемы болѣе или менѣе въ разныхъ 

храмах?.. Вышина колоннъ была о т ъ  4 до 8  и 9 дiаметровъ, но послѣднiй 
размѣръ былъ уiiоiпребленъ то л ьк о  однажды въ колоннахъ храма I еркуле- 
са. Випiрувiй упом инаетъ , ч т о  Греческiй Дорическiй ордеръ имѣлъ 6  дiа
м етровъ въ вышинѣ колоннъ , кото р ы я  были безъ базъ. Въ семь видѣ по- 
лучилъ онъ особое названiе П е с т у л i с к а г о  ордера по храмамъ: Н ептуна, Це
реры и по развалинамъ другихъ , сущ ествующ имъ въ Ишалiискомъ городѣ 
Пестумтъ , построенномъ Дорiйцами.

По удивительной соразмѣрности въ ч астяхъ  и цѣломъ отличнѣиш ее 
произведете Греческаго Зодчества е с т ь  Парѳенонъ —  храмъ Минервы въ 
Аѳинахъ, сооруженный поразмѣру д р е в н я г о  Дорическаго ордера безъ базы у 
колоннъ.

42. Вышина оныхъ 6  д iам етровъ ; цоколь или подсiполпiе около дiа
м етра; у т о н е т е  колонны, начинавшееся о т ъ  самаго основанiя, имѣло iн иж - 
няго д iам етр а ; вышина кап ители  равнялась половинѣ верхняго дiаметра



колонны , длина плинпта шремъ высошамъ капишели , а ширина не много 
мснѣе половины выш ины капители. Антаблеманъ составлялъ і. вы соты  
колоннъ , или равнялся двумъ большимъ дiаметрамъ оныхъ ; вышина кор- 
низа была З j ч а с т ь  всего антаблемана, а спускъ или свѣсъ корниза п о ч ти  
равенъ толщ и н е своей. Вышина триглйф а з г  верхнему дiаметру колонны. 
Подъемъ или возвышенiе Фронтона составляло 8-| ч асть  его основанiя. 
Среднее м еж дустолпiе, или разептоянте между колоннами имѣло \  \ дiаме- 
iпра колонны , а боковыя или крайнiя разстоян iя  —  1 дiаметру. Ошвѣсная 
линiя архитрава и Фриза были п роти въ  нижняго дiаметра колоннъ. Край- 
нiе триглиФЫ начинались о т ъ  линiи Фриза. Колонны были украшены лож
ками.

43 Нынѣ ордеръ сеи весьма уп отреби телен ъ  и въ етроенiяхъ гру- 
оыхъ или вальяжныхъ, и въ легкихъ или нѣжныхъ. Сообразно характеру 
етроен iя  , вышина колонны изм еняется о т ъ  4 -у до б - дiаметровъ.

Въ первомъ случаѣ упiоненiе колонны подъ капителью  составля
еш ь j  нижняго дiаметра. Вышина капители  zz: л верхняго дiаметра, выши
на пливша —  I вышины капители , длина онаго —  верхняго дiаметра. 
Вышина антаблемана —  2 нижнимъ дiам етрам ъ ; вышцца корниза ' __ ан- 
таб л ем ан а , относъ  же онаго немного более вышины. Вышина триглиф а 
и Фриза “ верхнему дiаметру колонны. М еждустолпiе— £ дiам етра колонны.

44. При вышине колонны въ б дiаметровъ утонен iе —  А нижняго дiа
м етра ; вышина кап ители  ~  ^ нижняго д iам етра , вышина п л и и та  оной

вышины кап ители ; длина п ли н та —  -£• нижняго дiаметра; междустол- 
пiе —  11 дiаметрамъ' колонны. Вышина антаблемана п г  2 нижиимъ дiамегп- 
рамъ , или у выш ины колоннъ ; вышина корниза ~  і  антаблемана; относъ  
корниза ~  верхнему дiаметру колонны ; вьшiина триглиФа ~  верхнему дiа
м етру колонны.

45. При вышине колонны более 6 - т и  дiаметровъ упiоненiе начинается 
съ т р е т ь е й  части  вышины колонны ; верхнiй дiаметръ оной , в зя ты й  
вверху пли нта равняется \  нижняго дiам етра ; вышина кап ители  —  око
ло 1- верхняго дiаметра ; длина п ли н та —  •§- нижняго дiаметра ; вышина 
онаго —  п оч ти  -у вышины капители. Антаблеманъ ~  j  выш ины колонны,
а упощребленныи оезъ архитрава —  одиой п я т о й  или около того .

★



Междустолпiе по мѣрѣ надобности и отн ош ен iя  къ цѣлому — о т ъ  і і  до 
3 дiаметровъ колонны. Вообще за м ѣ т и т ь  надобно , ч т о  чѣмъ шире раз* 
стоян iе между колоннами , т ѣ м ъ  легче долженъ б ы т ь  анiпаблеманъ.

При тонки хъ  колоннахъ у п о тр еб л я ется  иногда подъ капителью  
шейка, украшенная ложками , или листьям и. Вышина оной, в зя тая  
вмѣстѣ съ к ап и тел ью , равняется половинѣ болыпаго дiаметра колонны , 
а иногда вышина шейки ~  вышинѣ капители.

Подстолпiе П естумскаго ордера должно б ы т ь  самое простое, безъ вся- 
каго украшенiя какими либо обломами.

Вышина Фронтона, самая пропорціональная, е с т ь  х ч а с т ь  его основанiя.
Фризъ иногда бы ваетъ  и безъ триглифовъ.

46. Для опредѣленгя процорцiи ч астей  или обломовъ въ корнизѣ, мож
но у п о т р е б и ть  слѣдующiй способъ:

По назначенiи относа и вышины корниза точкам и на верхней гори
зонтальной линiи к о р н и з а  и на вертикальной Фриза ,  соединить сiи точ* 
к и дiагоналыюю линiей ; оную раздѣлить на 3 ч а с т и ,  изъ коихъ въ верх
ней помѣстиiпся испорченный или ч е т в е р т н ы й  валъ съ полочками , сред
няя займется короною или капельникомъ, а нижняя модильонами, каплями, 
или другими частями.

При уиотребленiи три гли ф овъ , ширина Фриза определяется выш и
ною оныхъ , а гладкiй Фризъ , или съ украшенiями изъ листьевъ, долженъ 
б ы т ь  въ два или въ I f  раза шире архитрава.

§ XI. О пиллстпрахъ.

4 7 . Пилястры  с у т ь  плоскiя колонны , отдѣльно с т о я щ iя , или вдав- 
шiяся въ спiѣну. Въ первомъ случаѣ назы ваю тся онѣ анталш. В ыступъ 
пилястръ  о т ъ  сiпѣны бы ваетъ  равенъ или не болѣе \  ширины ихъ. 
Греки употребляли пи лястры  безъ у тон ен iя  вверху; но если онѣ соедине
ны б ы ваю тъ  съ колоннами посредствомъ архитрава , т о  нижняя ширина 
и утоненiе ихъ соразмеряю тся съ колоннами. П и л ястр ы  , подобно колон- 
нам ъ , украш аю тся выемками, и и м ѣ ю тъ  базу и кап итель т о г о  ордера , 
вмѣсгпо колониъ котораго, или при к оторы хъ  онѣ употреблены  бы ваю тъ.



§ XII. О птькоторомъ уклонеиiи отъ орЪеровъ иовтьйшими Архи
текторами.

48. По размѣрамъ ордеровъ , предписаннымъ Виньолою и другими, вы
шина соосгпвенно корниза составляеш ь п очти  во всѣхъ ордерахъ око
ло і  всей вышины антаолемана , а свѣсъ корниза п о ч ти  равняется вы
шинѣ онаго. Новѣiiшiе же А р х и тек то р ы  рѣдко употребляюгαъ корнизы со 
всЬми обломами, и особенно съ дантиклами. О т ъ  сего , а так ж е и сокра- 
iценiя нЬкоторы хъ ч астей  , вышина корниза вы ходить рѣдко болѣе i  ча
с т и  вышины антаблемана , между тѣ м ъ  въ спускѣ или свѣсѣ корниза по- 
слѣдую тъ предписаннымъ правиламъ, или увеличиваю тъ оный до двухъ Чер. IV. 
в ы с о т ъ  корниза. Равнымъ ооразомъ и въ пронорцiи колоннъ , или отнош е- фиг. 10. 
нiи выш ины къ дiаметру ихъ, не слѣдую тъ то чн о  предписаннымъ прави
ламъ ; т а к ъ  наприм: колонну Коринѳскаго ордера дѣлаю тъ, въ нѣкошорыхъ 
случаяхъ, около 9 д iам етровъ , сообразно чему ум ены паю тъ вьшiину ко
лоннъ и въ другихъ ордерахъ.

§ XIII. О соеЪиненiи колоннъ и разстоянiи ихъ лiежЪу собою.

49. Зданiя Древнихъ, по о т с т о я н iю  одной колонны о т ъ  другой, имѣли 
различныя иазванiя.

Х ргть Юлiя Цесаря , храмъ Венеры и проч. назывались Пикностилемъ 
по причин ji м еж дустолпiя , равнаго 1± дiаметрамъ колонны.

Храмъ мужескаго с ч а с т iя , въ коемъ междустолпiе было въ 2 дiамет- 
ра колонны , назывался Систилемъ.

Храмы Аполлона и Дiаны, при разстоян iи  колоннъ на 3 д iам етр а , 
именовались Дiастилелiъ.

Въ Арсостилть колонны о т с т о я л и  одна о т ъ  другой около 4-хъ дiаме
тр о въ  , какъ въ храмахъ Цереры и Геркулеса.

Въ Евстилть междустолпiя были неравныя: крайнiя были около 2-хъ
дiаметровъ, а среднiя болѣе, какъ въ храмѣ Бахуса въ Азiйскомъ городѣ Тес.

Вообще въ разстоянiи  колоннъ соображаются съ ихъ пропорцiей: 
чѣмъ онѣ то л щ е  , тѣ м ъ  междустолпiя должны б ы т ь  болѣе; чѣмъ легче и 
нѣжнѣе колонны , т ѣ м ъ  болѣе бываюшъ онѣ сближены между собою. И Чер. II.



шакъ для междусгполпiя въ Тосканскомъ ордерѣ полагается Ъ дiаметра ко
лонны , для Дорическаго 2 |,  для Iоническаго 2 f , для Коринѳскаго 2 дiаме
т р а  ; но размѣры сiи изм еняю тся , сообразно п о тр еб н о сти  и общей Фор- 
мѣ и пропорцiямъ цѣлаго.

50. По числу колоннъ зданiя Древнихъ имяновалпсь: тетрастилелiъ ,
гвксастилемъ, октостилелiь, гп. е. о четы рехъ, ш ести , осьми столпахъ  и проч.

51. О т ъ  соединенiя колоннъ, для извѣстнаго какого либо предназначе- 
нiя , происходить : п орти ки  , (родъ галлереи), порталы  (главный входъ) и 
колоннады.

О тдѣльныя и о т к р ы т и я  строенiя, состоящ iя  изъ колоннъ, какъ мно- 
гiе древнiе храмы , назы ваю тся портиками (portiques).

Порталъ (portal) е с т ь  ч асть  строен iя  , состоящ ая изъ колоннъ , о т -  
дѣленныхъ о т ъ  с тѣ н ы  на извѣстное разстоянiе для означенiя главнаго 
входа , или главной ч асти  строенiя.

Колоннада (colonnade) е с т ь  покры ты й  ходъ , или переходъ между дву
мя рядами с т о л п о в ъ , или между стѣиою  и рядомъ колоннъ, напр, колон
нада Казанскаго Собора.

§ XIV. Обь аркахь.

ТIер I V  52. Арка собственно зн ач и тъ : дуга (1 arc). Полная арка е с т ь  правиль
ные. 1 1 . ное о тв е р зс т iе  въ с т ѣ н ѣ , оканчивающееся полукругомъ, коего дiаметръ

равенъ разстоянiю  между подпоралш , и имѣющее въ вышину два таки хъ  
разстоян iя  , или несколько болѣе или менѣе.

Если вышина арки, о т ъ  основанiя подпоръ до верха дуги или ключа, состо 
иш ь изъ двухъ ш и р о тъ  своихъ , т о  назы вается она въ два квадрата; при 
вышинѣ арки въ п олторы  ея ширины назы вается она въ полтора квадра
та и т а к ъ  далѣе.

При пятљ  арки или соединенiи ея съ подпорами , у п о треб ляется  по- 
ясокъ, или небольшой корнизъ, называемый подпятпниколiъ , или заплети- 
колiъ a (impostes).



По окружности арки дѣлается налиъникъ Ь (arehivolte) гладкiй, или съ 
обломами — на основании архитрава какого либо ордера , или состоящ iй 
изъ камней. Ширина онаго , по величннѣ арки , бываешь о т ъ  ~  до ~  ея 
ширины. Средняя или верхняя ч а с т ь  наличника украш ается иногда залi- 
колiъ с , коего щеки или бока, и м ѣ ю тъ  направленiе къ ц ен тр у  арки.

53. Соединение иѣсколькихъ арокъ назы вается аркадою. Въ семъ случаѣ 
подпоры должны соразмеряться съ ширимою арокъ. Надлежащая толщ ина 
подпоръ е с т ь  ошъ • до j  ш ирины арки. Но когда вм ѣсто  оныхъ у п о тр е
блены б ы ваю ть  колонны, т о  толщ и на ихъ определяется собственною 
ихъ пропорцiею.

Если аркада составляеш ь основанiе колоннъ, т о  подпоры арокъ долж
ны приходиться подъ центрами колоннъ.

54. Аркада, какъ и всякое другое и од столп iе , на основаніи размѣра 
ордеровъ, должна бы равняться , какъ пьедесталъ , одной т р е т и  выш ины 
колоннъ ; но сен размѣръ уменьш ается или увеличивается по надобности; 
однако же основанiе колоннъ не должно превосходить половины вы ш и
ны оныхъ , ч т о б ы  колонны , какъ главнѣйшее украшенiе всякаго зданiя , 
были значительнее другихъ частей .

§ XV. О фрошпопть.

55. фроппгонъ е с т ь  трехъ-угольное возвышенiе стѣ ны , обведенное кор- Чер. IV. 
низомъ. фиг_ 1Й-

Iрехъ-уголыюе пространство , заключающееся между корнизомъ, назы
вается  щиiполлъ, коробкой или тпимпаномъ а .

56. Вышина или подъемъ Фронтона н м ѣ етъ  отнош енiе къ его осно- 
ванiю. Скамотци опредѣляетъ для вышины Ф ронтона -§■ его основанiя.
Другiе, для прiискаиiя в ы с о ты  Фронтона, изъ средины онаго опускаю тъ 
перпендикуляръ и отмѣчаю пiъ на ономъ гпочку, о т с т о я щ у ю  о т ъ  линiи 
основанiя на половину длины ея. Изъ сей т о ч к и  , растворенiемъ циркуля, 
равнымъ разстоянiю  о т ъ  то ч к и  до котораго  либо конца основанiя 
фронтона , описы ваю тъ дугу выше линiи основанiя. Пересѣченiе сей дуги 
съ перпендикуляромъ , поставленнымъ на срединѣ основанiя , опредѣлитъ



Чер. II.

Чер. IV. 
фиг. 10.

вышину или подъемъ Фронтона. Но вышина онаго бы ваетъ  и менѣе сей 
пропорцiи, по опiношеиiю къ массѣ, к оторую  Ф ронтонъ коронуепiъ. 
ф р о н то н ы  Грековъ были вообще ниже Римекихъ.

57. Во Фронтонѣ верхнiй гусекъ Ь или полужелобокъ гзылiза (cimaise), 
отбрасы ваясь въ основанiи, проходить то л ьк о  по бокамъ ф рон тон а; 
прочiе обломы въ корнизѣ онаго должны б ы т ь  тѣ ж е  самые , какiе и въ 
горизонтальномъ корнизѣ, выключая модильоновъ, которы е въ щ и т ѣ  Фрон
т о н а  рѣдко уп отребляю тся ; но если они бы ваю тъ , mo ц ен тр ы  ихъ падаю тъ 
на ц ен тр ы  модильоновъ, находящихся въ корнизѣ основаиiя Фронтона.

Лице щ и т а  у Фронтона находится всегда на одномъ отвѣсѣ со стѣ -  
ною или Фризомъ, надъ к отор ою , или которы мъ Фронтонъ возвышается.

58. По угламъ Ф ронтона с т а в я т с я  иногда пьедесталы , или т у м б ы , 
называемые акротералш. Ширина акротера а бы ваетъ  равна верхнему дiаме
тр у  колоннъ. Вышина нижнихъ акротсровъ Фронтона равняется свѣсу

корниза.

§ XVI. Объ аттикахъ и парапетпахъ.

59 Продолженiе Фриза или стѣ н ы  надъ корнизомъ, или небольшое 
возвышеиiе надъ крышей корниза, равняющееся свѣсу онаго , назы вается 
парапетпожъ. П арапстъ  е с т ь  и зо б р ѣ тете  вѣковъ среднихъ, воинственныхъ 
II зн а ч и ть  собственно: береги грудь, по И тальянски para petto.

60. Значительное возвышенiе надъ корнизомъ, обогащенное обломами 
(bandeaux ou corniches d’att.iques) и впадинами съ различными украшенiями, 
назы вается атпгиколiъ , ч т о  означаешь А тти ч еск iи , Аѳинскiи.

П арапетъ  и а т т и к ъ  находятся всегда въ отвѣсѣ  съ Фризомъ или стѣнои.

Г Л А В А  III.

О пропорцiи, прилш iи , симлiетрiи и гарлюнiи.

61. Мы видѣли въ ордерахъ какое и м ѣ е т ъ отнош енiе каждый обломъ къ глав- 
нымъ частям ъ, а главныя ч асти  или члены къ цѣлому ордеру въ таком ъ



же правилыюмъ ошношенiи или соош вѣпiствiи долженъ находится оодеръ 
къ цѣлому зданiю , равиымъ образомъ и всѣ части,, зданiю принадлежа iцiя. 
Сiе правильное отнош енiе ч астей  однѣхъ къ другимъ, и всѣхъ вообще къ 
цѣлому сшроенiю назы вается пропорцiей, соразжтърностiю.

69. Быооръ и пропорция ооломовъ въ ордерахъ; назначение , умѣрен- 
н о с т ь ,  или б о га т с т в о  украшенiй произведены въ нихъ съ чрезвычайно 
то н к о ю  разборчивостью по характеру  каждаго ордера. Сiя строгая  раз
б о р ч и во сть , долженствующ ая находиться и въ цѣломъ зданiи, именуется 
прилгмiежъ.

63. Приличiе отн о ш ен iй , подчинеиныхъ закону геометрическому, на
зы вается  симметрию  сходствомъ въ равенствѣ , или со о т в ѣ т с т в iе м ъ  
одной массы съ другой.

64. Гарлюнiл опредѣляетъ не только  отнош енiе одной ч а с ти  къ дру
гой , или всѣхъ ч астей  зданiя къ цѣлому, но и отнош енiе цѣлаго къ окру, 
жающимъ его предметамь.

Такимъ образомъ отнош енiе зданiй къ предметамъ ихъ окружающимъ, 
къ клим ату , нравамъ, обычаямъ и потребн остям ъ  народнымъ, должно бы 
ло удали ть  насъ во многихъ предмешахъ о т ъ  наставниковъ нашихъ Гре- 
ковъ и Рим лянъ, ко то р ы е  находясь въ благорастворенномъ клим атѣ  и 
имѣя другiе нравы и обычаи , проводили большую ч асть  жизни подъ о т -  
к р ы т ь ш ъ  небомъ, соотвѣш ственно чему и народпыя зданiя ихъ были гіо 
большей ч асти  о т к р ы т ы я  и доставляли имъ то л ько  защ и ту  о т ъ  солн
ца. По н ам ъ , по клим ату  нашему и домосѣдной нашей ж и зн и , нужны 
свѣ тъ  и т е п л о т а  зимою; кромѣ т о го  другiя п о тр еб н о сти  частн ой  и об
щее,пвенной жизни образовали роды зданiй, въ коихъ не имѣли надобности 
Древнiе.

Г Л А В А  IV.

О болтье обiцихъ ъасiпяхъ зданiй.

65. Въ составленiи п роекта зданпо обращ ается не менѣе вниманiя
на размТ.ръ кр ы ш и , корниза, поясковъ , оконъ , дверей, воротъ  и цоколя,
которы е, сообразно п отребн ости , им ѣю тъ свою Форму, свои Пропорцiи 
и распредѣленiе.

Часть 'I. а



т

§ I. О крышгь.

6 6 . Вышина или подъемъ к р ы ш и , подобно Фронтону, имѣеiпъ отно- 
шенiе къ ея основанiю или ширинѣ строенiя, зависящее о т ъ  машерiала, 
предназначаемаго для закр ы тiя  крыши.

Чер. V. 67. При желѣзной крыш ѣ пропорцiональная вьппина оной не должна
б ы т ь  болѣе \  ч а с т и  и менѣе л ея основанiя , или, при опредѣленiи выши
ны крыши , можно руководствоваться тѣ м и  же правилами, какiя показа
ны для Фронтоновъ.

6 8 . Въ досчатой крышѣ подъемъ оной составляеш ь не менѣе і  ч асти  
ея ширины. Въ городских* строенiлхъ не дозволено дѣлпть деревянныхъ 
крышъ выше у ихъ ширины. Вообще для зрѣнiя пр iятн ѣ е крыш и плоскiя, 
но для удобнаго сто к а  дождевой воды и для прочности т р е б у е т с я  на
длежащие подъемъ въ крышѣ.

69. Крыш и, сообразно п о тр еб н о сти , бы ваю тъ: односкатныя, Эвускатп- 
ны л  и шатпjювыя, пли имѣющiя ск атъ  на ч еты ре стороны . Куполъ при
числяется так ж е къ крышам ъ , к о т о р ы й  бываешь въ полные полкруга , 
или м е н ѣ е  онаго и еллипсшескiй или возвышенный.

§ II. О корпизѣ.

70. Корнизъ необходимъ , какъ для увѣнчанiя и красоты  строен iя, не- 
имѣющаго даже колоннъ , т а к ъ  и для за щ и ты  с тѣ н ъ  ошъ дождя, и для 
отвода падающей съ крыш и дождевой воды на дальнѣитее ошъ строен iя  
разстоянiе.

Корнизъ употребляется  въ строенiяхъ или съ полнымъ антаблема- 
номъ, или съ Фризомъ, или и безъ онаго. Въ первомъ случаѣ вся вышина, о т ъ  
крыши или о т ъ  верха корниза до цоколя, дѣлится на 6 или на 7 частей , изъ 
коихъ одна ч асть  берется для полнаго антаблемана. Если корнизъ оудегпъ 
съ однимъ Фризомъ , т о  изъ прiисканной , сказанным* ооразомъ , вышины 
для полнаго антаблемана отбрасы вается  т а  ч а с т ь , которая  должна оы 
и д ти  въ архиптравъ.

Чер. V. 
фиг. 13.



71. Ошносъ одинакаго корниза въ одноэтажномъ строенiй  сосiлавля- 
е т ъ  I и Тγ  ч асть  всей вышины стѣны , в зято й  о т ъ  карниза включительно, 
до цоколя ; въ двухъ этаж номъ о т ъ  |  до въ тр ех ъ  и четы рехъ  эшаж- 
номъ строенiй  о т ъ  75  до

72. Коринѳскiе модильоны, въ корнизѣ употребленны е, им ѣю тъ въ 
разстоян iи  около двухъ ширинъ своихъ , а Дорическiе п о л т о р ы , ч т о  од
нако же и зм ен я е тс я , сообразно разстояи iю  окош екъ, ибо т р е б у е т с я , 
ч то б ы  модильоны , или средина п ростран ства  между оными , приходились 
надъ серединами оконъ.

75. Корнизъ безъ модильоновъ составляется  изъ пемногихъ частей : Чер. V. 
самый простой  с о с т о и т ъ  изъ слезника и каблучка , или другой какой-ли
бо круглой или вогнутой части .

74. Вообще н аблю дается , ч то б ы  въ составленiи корниза не было упо- фиг. 14. 
треблено двухъ обломовъ одинакихъ и равной вы ш ины , но слезникъ или 
корона е с т ь  неоiпмѣнная принадлежность всякаго корниза. Такъ напримѣръ:
если желобокъ употребленъ вверху, т о  внизу подъ короной должно назна
ч и т ь  или каблучекъ , или ч етв ер тн о й  либо испорченный валъ. Верхъ вся
каго корниза, какъ и въ ордерахъ, начинается по большей ч а с ти  полочкой.

75. На одной массѣ не должно б ы т ь  двухъ одинаковой ваяшосши кор- 
низовъ.

§ III. О пояскахъ.

76. Пояски уп о тр еб л яю тся  или для отдѣленiя одного этаж а  о т ъ  дру- фиг. 13, 
га го о, или для основа нiя оконъ Ъ, или вм ѣсто корниза на заборахъ.

Въ первомъ случае дѣлается или слезникъ, и д и чпрямой спускъ (ban
deaux) съ каблучкомъ , валикомъ, или желобкомъ внизу.

Поясокъ , составляю щ ей основанiе оконъ, им ѣетъ  относъ  равный сво
ей вышинѣ и у п о тр еб л я ется  иногда въ соединен™ съ другими частям и : 
каблучкомъ , валикомъ и проч.

§ IV. Объ окиахъ.

77. Окна, въ правильной А рхи тектурѣ  употребляем ы я, бы ваю тъ пря- 
моугольныя, полукруглый и въ видѣ арки.

*



Прямоугольное окно главнаго или бель-этаж а должно им ѣ ть  вышину 
вдвое большую своей ш ирины , или нѣсколько выше или ниже двухъ ква- 
дратовъ. Въ другихъ эшажахъ, и так ж е въ строен iяхъ  незначишельныхъ, 
вышина оконъ бываешъ въ I f  квадрата и въ квадратъ  своей ш ирины, 
иногда и менѣе , напримѣръ : въ подвалахъ.

Вышина окна, въ жиломъ строен iй , нерѣдко зависишь о т ъ  вы со ты  
покоеьъ. Требуется, ч то б ы  подоконокъ, или разстоян iе о т ъ  нижней ч а с ти  
окна до пола, былъ не менѣе 14 и не болѣе 18 верш ковь; разстоянiе о т ъ  
верхняго свѣта окна до потолка должно б ы т ь  не менѣе 12 вершковъ. А 
какъ вышина покоевъ бы ваетъ  ошъ Зх до 7 и болѣе аршинъ , т о  и вы
шина окна м ож етъ б ы т ь  о т ъ  2 до 4 и болѣе аршинъ : посему ширина
окна бы ваетъ  о т ъ  1 -го до 2 -хъ и нѣсколько болѣе аршинъ, но въ 1 -  ар. 
болѣе употребительна.

Если вышина окна опредѣлена Фасадомъ или особенными о б сто ятел ь 
ствам и , т о  по вышинѣ окна не менѣе 2 -хъ аршинъ , можно опредѣлишь 
вышину покоя, по пропорцiи чиселъ 4 : 7.

78. Пропорцiональное р а зс т о я н iе ,  измѣияемое в п р о ч е м ь  по обстоя- 
тельеш вамъ , о т ъ  наружнаго корниза до верха о к н а , должно б ы т ь  равно 
ширинѣ послѣдняго , а о т с т о я н iе  окна ошъ земли не менѣе 2 -хъ аршинъ , 
ежели нижнiй эгпажъ предполагается съ балками.

«г

фиг. 13. 79. Украшенiя оконъ с у т ь  слѣдующiя : 1) Налигникъ с (cliambranles),
обходяiцiн около всѣхъ сторонъ  окна въ верхннхъ этаж ахъ  , или стоящ iй  
на общемъ пояскѣ , или на особомъ п о с т а м е н т ѣ , гладкой подушкѣ или 
поддерживаемой двумя камешками. Ширина наличника составляеш ь о т ъ  f  до 
I  ширины окна.

Вышина п о стам ен та  сi или подушки б ы ваетъ  не болѣе ТѴ ширпны 
окна. Продолженiе п о с та м е н та  по сшоронамъ окна дѣлабшся не менѣе вы
шины перваго. Вышина камешковъ или равна ширинѣ п остам ен та  , или 
бы ваетъ  нѣсколько болѣе. Въ окнѣ безъ наличника иаружиыя кромки ка
мешковъ идушъ въ оiпвѣсъ съ боками окна , а при наличникѣ , составляя 
его основание, имѣю тъ ширину равную оному.



2) П ростой корнизъ (couronnement), корнизъ съ парапешомъ с и Фрон- 
ш ономъ, называемые сандриками оконъ. Если корнизъ бываешь при налич- 
никѣ j т о  возвышенiе перваго надъ основанiемъ окна со став л яетъ  двѣ ш и
рины окна, в зя т ы я  с ъ  наличниками, или нѣсколько болѣе или менѣе, с м о т 
ря по Формѣ окна; но вообще корнизъ со своимъ Фризомъ, т .  е. простран- 
ством ъ  о т ъ  корниза до верхняго св ѣ та  о кн а , не долженъ превосходить i  
выш ииы окна. Иногда корнизъ или сандрикъ поддерживается консолями Чер. I. 
или крагштпейноми, которы е и д у тъ  или въ отвѣсъ  съ наличникомъ, или фиг. 15. 
л е ж а т ь  возлѣ онаго съ наружныхъ сторонъ. В ы сота консоля не должна
б ы т ь  болѣе половины ширины окна и менѣе одной т р е т и  ; а ширина не 
болѣе т р е т ь е й  ч асти  собственной его вышины. Парапетъ надъ корнизомъ 
и д е т ъ  въ отвѣсъ съ наружными линiями наличниковъ, или консолей.

Сандриковъ не должно у п о т р е б л я т ь , когда разстоянте о т ъ  верхняго 
св ѣ та  окна до корниза или пояска бы ваетъ  менѣе ширины окна.

3) Въ нижнихъ этаж ахъ , особенно съ руспшкамн , или въ строенiяхъ Чер. V. 
особаго характера , украш аю тся окна по серединѣ злмкомъ [  или каменья- фиг. 13. 
ми во всю ширину окна g. IIаправленiе щекъ камней п р о сти р ается  къ од
ному центру , которы й  определить можно, взявъ о т ъ  верхняго свѣта, по 
среднему перпендикуляру окна, т р и  ш ирины онаго. Вышина отдѣльнаго,
о т ъ  пояска или корниза, замка не должна б ы т ь  болѣе половины ширины 
окна , а замки или р усти ки  , идущiе изъ подъ корниза или пояска, не бы 
в а ю т ъ  длиннѣе ширины окна.

80. Когда по сторонамъ окна находятся два полуокна одной вышины 
со среднимъ , а шириною равныя половинѣ средняго или нѣсколько болѣе, 
таковое окно назы вается Ђенецiлнскилiъ или пятиколодпылiъ 1i.

Иногда среднее окно бы ваетъ  съ полукруглымъ верхомъ , или въ видѣ 
арки. С толбы  между среднимъ окномъ и половинками должны б ы ть  нѣ
сколько уже послѣднихъ. Окна сiи уп о тр еб л яю тся  при особенно расположе- 
нiи плана , или там ъ , гдѣ нужно болѣе св ѣ ту , наприм. въ мастерскихъ.

81. Разспюянiе между окнами или ширина столбовъ зави си тъ  огаъ'рас- 
положенiя плана. При колоннахъ, о т ъ  разстоян iя  оныхъ зависптъ раз- 
стоян iе  оконъ, ибо сiи послѣднiя , въ это м ъ  случаѣ , должны бы ть  всег-



да по серединѣ между cm олиiя. Надобпо пзбѣгашь ширины сиюлбовъ мень
шей ш ирины оконъ , и разсшоянiе между окнами не должно б ы т ь  разное 
или неровное на одной массѣ.

82. Въ строеи iяхъ  двухъ и тр е х ъ  - эiпажныхъ вышина оконъ въ раз- 
ныхъ этаж ахъ , какъ и самая вышина оныхъ , не бываепiъ равная , и укра- 
шенiя оконъ , въ т о м ь  же емыслѣ , должны б ы т ь  разнообразны. Бель-эгиа- 
жу предоставляется и большая вышина оконъ и лучшiя украшсиія оныхъ.

83. Вышина оконъ, так ж е  и дверей, уравнивается подъ одну горизон
тальн ую  линiю. Равнымъ образомъ въ вышинѣ саидриковъ и прочихъ укра- 
шснiй сохраняю тъ ихъ горизоппiальныя линiи , ноо сптрогое соолюденiе 
оныхъ е с т ь  принадлежность правильной А рхитектуры . По сему все т о  , 
ч т о  соединяется съ Фасадомъ: рѣ ш етка ли, заборъ, или ч т о  другое , дол- 
жно быгпь непременно на одномъ гори зон те  съ какою лиоо ч аст iю  Фасада.

84. Средина оконъ въ разныхъ этаж ахъ  находится всегда на одной 
вертикальной или отвесной линiи к I.

85. Въ правильномъ Ф а с а д е  число оконъ, равно i^акъ и другихъ отвер- 
с т i й , не должно б ы т ь  четное.

фиг. 1G. 8 6 . Для надлежащаго распространенiя свѣта по ком натѣ  , внутренняя
ширина оконъ дѣлаешся больше наружной. Сiс откосное увеличенiе в н у т 
ренней ш ирины окна назы вается разсвтьтолiъ.

Для разсвѣта окна въ каменныхъ стѣнахъ д остаточн о  f  ч асти  ши
рины притолоки , пі. е. разсшоянiе огпъ зимняго переплета или уступ а  
стѣ п ы  до внутренняго лица оной, должно раздѣлишь на 5 ч астей  и в зя ть  
по одной ч а с т и  для каждаго о тк о са  окна.

§ У. О дверяхъ.

87. Двери и окна , какъ снаруж и, т а к ъ  и в н у т р и , подчиняю тся раз
меру зданiя и пропорцiи ч астей  составляю щ ихъ эт а ж ъ  , и наконецъ ме
стн ой  потребн ости .

8 8 . Пропорцiональная вышина дверей е с т ь  так ж е два кв ад р ата , или 
несколько более или менее удвоенной ихъ ширины. Въ наружныхъ дверяхъ



соображаю тся въ вышинѣ оныхъ съ верхомъ оконъ , или въ иѣкоторыхъ 
случалхъ съ какою либо горизонтальною  липiею Фасада. Огпъ верха оконъ 
до пола входа , раздѣливъ вышину на двое , получимъ ширину дверей.

Ширина внутреннихъ дверей опредѣляется п о тр еб н о ст iю  ; самая мень
ш ая ширина не должна б ы т ь  менѣе 1 \  аршина, ибо вышина будешь ар. 
(пупк. 8 8 ), ч т о  д о стато ч н о  для прохода по р о с т у  человѣческому ; но 
въ так о вы я  двери нельзя проносите мебели и проч.

Бъ жилыхъ строен iяхъ  обыкновенная ширина дверей бы ваетъ  о т ъ  
I f  до 2 чсъ аршинъ , а въ публичныхъ болѣе.

Въ мастерскихъ разнаго рода, иногда, потребна б ы ваетъ  ширина две
рей до 4-хъ аршинъ ; въ таком ъ  случаѣ въ вышинѣ оныхъ сообразуются 
съ размѣромъ ворбтъ (91).

89. О твѣсная средина внутренпихъ дверей назначается обыкновенно 
п р о ти в ъ  отвѣсной же середины какого либо окна: въ жилыхъ строенiяхъ, 
по большей ч а с т и , п роти въ  середины перваго окна о т ъ  лицовой сш ѣ п ы , 
а въ мастерскихъ и другаго рода стр о ен iя х ъ , гдѣ бы ваетъ  э т о  нужно для 
удобности въ сообщенiи, по срединѣ ком наты .

90. Двери у к р а т а ю т с я  иногда налигникомъ , к о то р ы й  даже необхо- 
дидгь при деревлниыхь ошшукатуреiшыхъ стѣнахъ. Въ иарадиыхъ комна- 
т а х ъ  дѣлаю тся надъ дверями сюппорты или корн и зы , поддерживаемые 
консолями. Вышина корниза о т ъ  верхняго св ѣ та  дверей не должна б ы т ь  
болѣе j  ч а с т и  ихъ вышины. Сю ппортъ по большей ч а с т и  и д етъ  съ верх- 
нимъ свѣтом ъ или вышиною окна. Въ певысокихъ комнатахъ и самыя две-

. ри дѣ лаю тся на одной вышинѣ съ окнами.

§ VI. О воротахь.

91. Ширина воропiЪj необходимая для свободна го проѣзда экипажей, не 
должна б ы т ь  менѣе 4-хъ аршинъ. Пропорцiональная вышина прямоуголъ- 
ныхъ воротъ  с о с т о и т ъ  изъ |- ихъ ширины, или около то го . Но и въ семъ 
случаѣ соображаю тся съ горизонтальными линiями Фасада , т .  е. ч то б ы  
вышина воротъ  , имѣя потребную  для проѣзда вышину, подходила бы подъ 
какую либо горизонтальную  линiю Фасада с т р о е н iя , ссли ворота нахо-



дягпся въ близкомъ ошъ онаго разсшоянiи. Иногда во р о та  дѣлаю тся въ ви- 
дѣ арки въ полную окруж ность , а иногда всрхъ ихь состои ш ь изъ пло
ской дуги.

§ VII. О цоколтъ.

92. Основанiе сгпроенiя сверхъ зем ли , имѣющее небольшой вы ступ ъ  
изъ-за отвѣса или вертикальной линiи с т ѣ н ы  , назы вается цоколсмъ (jп).

Бъ высокихъ стр о еп iя х ъ , особенно гдѣ предположены бы ваю тъ  под
вальные этаж и , вышина цоколя опредѣляегпся пропорцiею съ другими ча
стя м и  Фасада , а гдѣ н ѣ т ъ  особенной надобности , т а м ь  вышина цоколя 
дѣлается обыкновенно около аршина.

Чер. III. Колонны , неимѣющiя пьедесталовъ , никогда не с т а в я т с я  на горизон-
фиг. 9. т ѣ  земли , но возвы ш аю тся нисколько для лучшаго вида. Цоколь , служа

щей подстолпiемъ , долженъ б ы т ь  вышиною не менѣе дiаметра колоннъ , 
копiорыя онь поддерживаешь.

§ УПІ. О крылъцахъ и лтьстницахъ.

93. К ры льца, если онѣ предполагаю тся изъ м атер iаловъ , непремѣ- 
няемыхъ дѣнствiемъ атмосферы, назна'чаются снаружи сгпроенiя, вышиною 
па рашiѣ съ полоыъ нпжняго этажа или на равнѣ съ цоколемъ.

Крыльца и м ѣю тъ  входъ или съ одной, или съ тр е х ъ  сторэнъ . Въ 
первомъ случаѣ дѣлаю тся по боковымъ сшоронамъ ихъ тум бы . Если дверь 
о тв о р я ется  наружу, т о  при кры льцѣ, передъ дверью , должна б ы т ь  не- 
менѣе ар. площадка.

Въ случаѣ н ед о статк а  прочныхъ матерiаловъ надооно дѣлать сна
ружи одну только  площадку, а ступени  назначать вн утри  сшроенiя. При 
таком ъ  раеположенiк крылецъ основанiе входныхъ дверей бываешь ни лее 
горизонта пола , и дверь разрѣзываетъ цоколь.

9Д. Ч и сты я  лѣстницы  назначаю тся при самомъ входѣ въ строенiе , 
ч то б ы  входящiе , съ перваго взгляда , видѣли сообщенiе съ слѢдующимъ 
этажемъ.

Чер. V. 
фиг. 17.



Л ѣстницы  бываютпъ : п р л м ы я , съ поворотами, съ забгьжпыми сту- фиг. 18 
пенями и крγглъгя. Поелѣднія у п отреб ляю тся  тогда только  , когда, по 
расположению плана, не д о с т а е т ъ  м ѣ ста  для прямой удобнѣйшей лѣстницы.

95. Среднюю ширину лѣстницы  можно полож ить въ 2л аршина. Вы
шина ступени (подступенка) въ парадныхъ лѣстницахъ дѣлается въ Ъ~ верш
ка , т .  е. полагается на 1 аршинъ выш ины 5 ступеней , шириною опiъ 7 
до 8  вершковъ. Въ черныхъ лѣстницахъ , при т ѣ с н о т ѣ  мѣсiпа, вышина 
ступени  бы ваетъ  до 4 , ширина до б вершковъ.

При забѣжныхъ ступеняхъ  , к о то р ы я  уп отребляю тся  иногда на пло- 
щадкахъ поворотовъ л ѣ с т н и ц ъ , так ж е  при круглыхъ лѣстницахъ , по сре- 
динѣ ширины оныхъ , ступ ен и  должны б ы т ь  не менѣе 7 или 8  верш, ши- Φиг- 
риною. Ширина поворотны хъ площадокъ бы ваетъ  равна ширинѣ лѣстницы.

96. Вообще т ѣ  лѣ стни цы  п о ч и та ю тс я  удобными , при хожденiи по 
коимъ можно сохранить обыкновенный ш агъ , полагаемый около 14 верш.
И т а к ъ  , если вышина подступенка , по раздѣленiи вышины т о г о  м ѣ с т а , 
гдѣ должна б ы т ь  устроена лѣетница на равное число ч а с т е й , вы йдетъ 
5* верш ка, т о  должно ум нож ить на 2 , произведете будетъ  7. Число 
7 вы честь  изъ ширины шага 14 , осгпатокъ означитъ ширину ступени.

97. Въ одномъ прямомъ маршѣ не должно назначать болѣе 15 с ту п е 
ней , иоо длинная лѣетница , безъ площадокъ для о т д ы х а , утомительна.

98. Если лѣетница не ограждена стѣ н а м и , т о  но сторонамъ оной 
с т а в я т с я  перила или р ѣ ш о т к а , но для удобности хожденiя у п о тр еб л я ет 
ся поручень и при спiѣнахъ.

Отвѣсная вышина р ѣ ш о тки  или поручня о т ъ  ступ ен и  не должна 
б ы т ь  болѣе І£  аршина.

Г Л А В А  У .

О нтъкотпорыхъ предметахъ, необхоЂимыхъ при составленiи плана
и профиля зданiю.

99. Толщина наружныхъ каменныхъ стѣ н ъ  жилаго с т р о е н iя , никогда 
не назначается на планахъ менѣе арш ина, по Причинѣ промерзанiя о т ъ  
холода стѣнъ ., неимѣющихъ сей ширины. Внѵтреннія же с т ѣ н ы , если на

Часть 1. 7



нихъ не леж ать  балки или своды и не проходятъ чрезъ нихъ дымовыя 
т р у б ы  у такж е если онѣ не смѣжны съ холодными сѣиями, назначаю тся 
пгонѣе наружныхъ 3-мя вершкаіѵш.

100. Ширина наружныхъ деревявныхъ стѣ н ъ  съ обшивкой назначает
ся на планахъ около 8  , а ширина внутреннихъ сшѣнъ до вершковъ.

101. Печи для нагрѣванiя ком натъ  располагаю тся на планахъ по боль
шей ч а с т и  въ углахъ внутреннихъ стѣ н ъ  и т а к ъ  , ч то б ы  одна печь мог
ла сообщ ать т е п л о т у  въ 2  или 3 небольшая, смѣжныя между собою, ком
н а т ы  : ибо одною Голландскою печью, обыкновенной величины, можно на- 
грѣпiь о т ъ  13 до 15 куб. саж. комнатнаго воздуха. Сверхъ т о г о  печи на
добно разм ещ ать , если можно т а к ъ , ч то б ы  дымы  двухъ , т р е х ъ  и болѣе 
печей могли б ы т ь  проведены въ одну тр у б у , раздѣлениую перегородками.

Обыкновенная длина Голландскихъ печей бываешь о т ъ  1~ до 2 |  ар- 
шинъ. Угловыя печи и м ѣю тъ  основание равнобедреннаго шрехъ-угольника, га. 
е. какую ч а с т ь  продольной с тѣ н ы  занимаетъ п е ч ь , то ч н о  т а к у ю  же 
чаеш ь должна о т н я т ь  она и у стѣ н ы  поперечной.

102. Толщина балокъ съ поломъ и подшивкою полагается въ п р о Ф И -  

ляхъ или разрѣзахъ сшроенiя до 10 вершковъ. Разсшоянiе балокъ, о т ъ  се
редины одной до середины другой, назначается въ 1  j  аршина.

103. Внушреннiе корнизы вообще дѣлаю тся гораздо легче наружныхъ, 
и потом у вышина первыхъ не должна б ы т ь  болѣе половины ихъ относа, 
к о то р ы й  не долженъ превосходить вышины ком наты .

Г Л А В А  VI.

О составлепiи проектовъ на заводскiл стпроенiя.

104. Подъ именемъ заводскихъ сгпроенш разумѣюгася разнаго рода Фа
брики и мастерскiя , п лоти н ы  , ш лю зы или прорѣзы , водопроводы, ма
газины и проч.

105. Е сть  сгпроенія, которы хъ  х о т я  нельзя н азвать  прямо заводски
ми j но онѣ , составляя п о тр еб н о сть  каждаго завода, зн ачи тельн ая  по



производству и народонаселенiю, и м ѣю тъ  свой характеръ и расположенiе, 
какъ т о :  церкви, присутсiпвенныя м ѣ с т а , госпитали , домы для ж и тель
с т в а  чиновниковъ , караульни, сараи для ножарныхъ и н струм ентовъ  , ко
нюшни , казарм ы , и проч.

§ I. Обiцiя понятiя о составлении проектовъ на фабрики.

106. Цѣль возведенiя Фабрнчныхъ строенiй  е с т ь  необходимость и поль
за , и потом у  главнѣйшiя условiя сего рода зданiй с у т ь  сiи: 1 ) прочность 
и х о зя й с тв е н н о с ть , 2) помѣстишельносiпь , 3) удобность и 4) правиль
н ость .

107. Прочность строен iя  зависишь и о т ъ  выбора матерiаловъ и о т ъ  
искусiпва въ употребленiи ихъ надлежаiцимъ образомъ. Въ выборѣ м а т е 
рiаловъ должно соображаться съ клим атом ъ, съ цѣлiю возведенiя с т р о е 
нiя , съ внутреннимъ помѣщенiемъ и съ мѣстны ми обстоятельствам и . 
Расчетливая хозяйствен ность  т р е б у е т ъ  такж е, ч то б ы  назначать м атерiа- 
лы для построен iя  Фабрикъ, если э т о  возможно по мѣстнымъ обстояш ель- 
сп iвамъ, т а к i е , которы е менѣе подвержены поврежденiю о т ъ  перемѣнъ 
атм о сф ер ы , о т ъ  дѣйствiя воды , или огня.

Кромѣ т о г о  для прочности строен iя  необходимо нужно удалять  о т ъ  
стѣ н ъ  корпуса всякое у стр о й с тв о  механизма , дѣйствующаго съ сильнымъ 
потрясенiемъ и всякую печь , нагрѣваемую до возвышенной степени  жара.

108. Лолiтьстительность относи тельн о  до Фабрики т р е б у е т ъ , во" 
первыхъ, познанiя всего т о г о , ч т о  необходимо для извѣсгпнаго какого-либо 
производства и, во вторыхъ, назначенiя для сего производства попiребнаго 
п р о стр ан ства  безъ сшѣсненiя и излишества.

109. удобност ь  со с т о и тъ , во первыхъ, въ т о м ъ , ч т о б ы  Фабрика имѣ- 
ла все необходимое для сохраненiя здоровья рабочихъ людей , о тн о си тел ь 
но до возможной ч и с т о т ы  воздуха; во вторы хъ  , ч то б ы  Фабрика была до
с т а т о ч н о  освѣщена и н а г р ѣ т а , если дѣйствiе производится безъ огня; 
въ трегаьихъ  имѣла бы расположенiе выгодное для производства работъ  
въ послѣдовательномъ порядкѣ и была бы соединена , или не очень о тд а 
лена о т ъ  другихъ м астерскихъ , по роду р аб о тъ  имѣющихъ съ нею час-



т о е  сношенiе, для избѣжанiя попiери времени и для сохраненiя здоровья
рабочих* въ зимнее время при легкости ихъ одежды.

Неудобность въ расположенiи Фабричныхъ зданiй гораздо о щ у ти тел ь- 
нѣе , нежели въ жилыхъ сшроенiяхъ , ибо при неудобномъ и невыгодномъ 
расположенiи Ф а б р и к и  можешь произойти п о тер я  времени, а иногда и про-
дуктовъ  , ч т о , безъ сомнѣнiя, увеличить цѣну издѣлiй.

110. Правильность с о с т о и т ^  сколько возможно, въ приспособлены! 
п роекта  Фабрики къ общимъ правиламъ А рхи тектуры .

А посему для выполненiя сихъ главнѣйшихъ условiй Фабричнаго зда
нiя , прежде составленiя п р о е к т а , должно осведомиться о то м ъ : ч т о
предполагается п о м е с т и т ь  въ Ф а б р и к е , какъ велико помеiценiе , какiя по
т р е б н о с т и  предполагаемаго помещ енiя, какое действiе Фабрики и чѣмъ 
она будетъ  д е й с т в о в а т ь ? — Если Фабрика должна д ей ств о вать  водою, т о  
надобно у зн ать  отдалепiе Фабрики о т ъ  р е к и  или пруда, горизонтъ и па- 
денiе воды и горизонтъ основанiя или подошвы Фабрики , ч т о  нужно для 
опредЬленiя р а з м е р а  водопровода , дiаметра водяиыхъ колесъ и  проч.

111. Кроме т о г о  при выборе м еста  для Ф а б р и к и  , если т о  будетъ  
въ заводе уже дейсш вую щ емъ, надобно не слишкомъ удаляться о т ъ  об
щей складки или хранИлищъ припасовъ , нужныхъ для производства Ф а

бричнаго. При семь зам ечанiи, относящ емся до экономiи, не безполезно 
будетъ  упом януть и о т о м ъ  , ч т о  Ф а б р и к а  должна и м е т ь  все т о  , ч т о  
т р е б у е т с я  для сохраненiя о т ъ  у т р а т ы  и н стр у м ен то в ъ , припасовъ и из- 
делiй. Для сего нужны кладовыя , р еш о тк и  въ окнахъ , надежные запоры, 
а при некоторомъ числе Ф а б р и  къ, на одной площади расположенных* , по
требен *  общiй забор* или крепкая ограда, сколько возможно съ малымъ 
числомъ воротъ  для лучшаго надзора.

112. Для безопасности о т ъ  пожара въ каменныхъ Фабрикахъ, въ ко
ихъ производится раб о та  при посредстве огня , надлеж ит* стропила наз
н ачать  железныл, буде дозволяешь возможность , или деревянныя, но съ 
железными связями : ибо на горизонтальные брусья более садится пыль и 
еажа , о т ъ  чего дерево скорее воспламеняется. Впрочемъ при деревянныхъ 
стропилах* , х о т я  бы и съ железными связями , должно у стр о и в ать  подъ



крышей удобный ходъ изъ досокъ, гдѣ, на всякой случай, д ер ж ать  кадки 
съ водой.

113. Для выхода разгоряченнаго воздуха въ Фабрикахъ безъ потолковъ, 
какъ ш о: въ кричньiхъ , колопiушечныхъ , ли стокатальн ы хъ  , мѣдиплавн- 
ленныхъ , якорныхъ , въ доменныхъ дворахъ , большихъ кузницахъ и проч. 
дѣлаю тъ въ крышѣ болынiя слуховыя окна , или у с т р а и в а ю т ъ  зон ти къ  
надъ конемъ крыши, Въ Фабрикахъ сего рода нужны б ы ваю тъ  окна въ стѣ - 
н ахъ , сколько для свѣ та , столько  и для охлаждепiя внуiпренняго воздуха.

114. Въ правилахъ на составленiе проектовъ  будетъ  говориться соб- 
ствен н о  о каменныхъ Фабрикахъ. Размѣръ деревянныхъ е с т ь  ш о т ъ  же са
мый , кромѣ вышины стѣ н ъ  , ко то р ая  дѣлается нѣсколько болѣе камен- 
ныхъ сколько для удаленiя крыш и о т ъ  жара печей и горновъ, столько и 
для т о г о ,  ч то б ы  увеличить массу в н у т р е н н я я  воздуха, ибо скорѣе мо
ж еш ь нагрѣться малое онаго количество, нежели большее, тѣ м ъ  же жаромъ.

§ II. Образцы составлены проектовъ нљкоторымъ заводскилiъ зданiялiъ.

115. Правила на составленiе проектовъ зданiямъ , здѣсь предлагаемы^ 
основаны на современномъ и болѣе уиотребительномъ устройсш вѣ но 
при усовершенствованiи механизма, с11особа дѣйствiя  и при болынемъ со- 
ображеши о дѣйсгпвительныхъ потребностяхъ Флбрикъ, вероятн о  й 
) сгпроисшво оныхъ болѣе усоверш енствуется.

А. О составлснiи проекта на кузницу,

1 1 G. Кузницами назы ваю тъ  м астерскiя , гдѣ производятся ручныя по
ковки изъ желѣза.

1 17. Величина кузницы опредѣляется числомъ горновъ , ко то р ы е бы 
в аю тъ  : объ однолгъ , о двухъ и четырехъ огнлхъ. Послѣднiе , въ коихъ ог
ни пом ещ аю тся по два съ каждой ст о р о н ы , назы ваю тся двухъ-сторон- 
пилш горнами.

Длина таковы хъ горновъ бы ваетъ  не болѣе 4-хъ арш. Разстоянiе о т ъ  
одного горна до другаго, для помѣщенiл ручныхъ мѣховъ, должно б ы т ь  не 

хь ар ., а при машинномъ дѣйствiи мѣховъ въ три и менѣе аршина.



П ростран ство  о т ъ  лица горновъ до стѣ н ы  въ кузницахъ, гдѣ произ
водятся крупныя поковки , назначается не менѣе 6 - т и  ар. и горны размѣ- 
щ аю тсл по серединѣ кузницы. Для ширины двухъ-стороннихъ горновъ^ т р е 
буется  так ж е  не менѣе 4-хъ ар. Посему внутренняя ширина таковой  куз
ницы будегпъ 1G аршинъ.

118. Для помѣщенiя воздухосгустительиой или воздуходувной машины 
отд ѣ ляется  'м ѣ сто  въ кузницѣ, или усш раивастся особое отдѣ лен iе , 
но чаще всего проводится для дѣйствiя кузницы излишнiй воздухъ о т ъ  
машины , устроенной для другаго назначенiя,

Воздухопроводныя т р у б ы  помѣщ аю тся по серединѣ кузницы по дли- 
нѣ оной. Сопла с т а в я т ъ  въ неболыиомъ проходѣ между двумя стѣнками , 
раздѣляющими на двое двухъ-стороннiй горнъ по его длинѣ. Вышина сихъ 
стѣнокъ  о т ъ  пола не болѣе сажени; насей  вышинѣ соединяю тся онѣ меж- 
ду собою сводомъ , на коемъ основывается тр у б а  , проводящая дымы изъ 
обѣихъ половинъ горна.

119. Для уменыиенiя п р о стр ан ства  между горнами при ручномъ дѣй- 
ств iи  мѣховъ , можно пом ѣщ ать оные одинъ надъ другимъ ; о т ъ  сего раз- 
сшоянiе между горнами с о к р а т и т с я  до 2 -хъ аршинъ.

120. При кузницѣ должны б ы т ь  кладовыя для храненiя вещей и ин- 
сш рументовъ ; нерѣдко присоединяется къ кузницѣ и слесарная, имѣющая 
съ нею сообщеиiе посредствомъ дверей. Слесарная у стр аи в ается  теп л о ю ; 
въ ней должны б ы т ь  одинъ или два горна, по мѣрѣ надобности.

121. Толщину стѣ н ъ  можно назначишь въ два кирпича или въ \  2 
верш ковъ, ибо вышина стѣ н ъ  кузницы , при желѣзныхъ стропилахъ , бы
ваешь не болѣе 5 или б аршинъ. Въ стѣнахъ дѣлаю тся окна, коихъ воз- 
вышенiе о т ъ  земли и величина опредѣляю тся Фасадомъ. Въ окна вставля
ю т с я  иногда переплеты  со стеклами, а по большей ч а с т и  уп о тр еб л яю т- 
ся желѣзныя рѣш отки , или с т а в н и , запираемые извнj т р и .

Для ввезенiя громоздкихъ вещей и угля потребно въ кузницѣ нѣсколь- 
ко вороiпъ, см отря по обш ирности оной. Если горны расположены по се
рединѣ кузницы , т о  окна назначаю тся на обѣихъ продольныхъ стѣ н ахъ ,



ч

а при помѣщенiи горновъ у одной с т ѣ н ы  кузн и ц ы , на сей стѣ н ѣ  оконъ 
не дѣлается.

1 2 2 . Вмѣсто пола въ кузницѣ, по большей ч асти , уравнивается земля 
и крѣпко уколачивается съ нфкоторымъ возвышенiемъ пропшвъ наружна- 
го горизонта земли.

123. Для охлажденiя воздуха и для вы тягиван iя  пыли устрои ваю тся  
въ крышѣ слуховыя окна , или дѣлается надъ оной зонтикъ.

В. На корпусъ для кригной фабрики.

124. Въ кричнои Фабрикѣ производится выковка обыкновеннаго поло- 
соваго, т о л с т а г о  брусковаго желѣза и болванокъ для переработки оныхъ 
въ разные виды (сорты ).

12.). Вода для дѣиствiя  Фабрики проводится изъ пруда ларями или 
трубами. Посему Фабрика должна б ы т ь  помѣщаема въ ближайшемъ о т ъ  
пруда р азсто ян iи , если не ж е л а ю т ъ , удаленiемъ Фабрики о т ъ  вмѣстили- 
ща воды, jбольшимъ паденiемъ оной увеличить силу.

12G. Изъ ларя сообщ ается вода на колеса особенными рукавами, ко
то р ы е  назы ваю тся колодцами, кост ылями, фонтанами. О т ъ  каждаго
колодца дѣйсш вую тъ два водяныя колеса , посему разстоянiе между колод- 
цами опредѣляется размѣщенiемъ колесъ.

Разстоянiе между Фабрикою и ларем ъ, всегда паралельнымъ длинѣ 
первой, не должно б ы т ь  менѣе 8  аршинъ. На семь простран ствѣ  поме
щ аю тся  водяныя колеса , дiаметромъ паралельно длинѣ Фабрики, въ осо- 
бенномъ закры том ъ пристроѣ  деревянномъ или каменномъ.

По причинѣ всегдашней сы р о сти , бывающей въ семъ п р и стр о ѣ , ка- 
менныя стѣ н ы , по большей ч асти  , с т р о я т с я  на моху, равнымъ образомъ 

деревянныя для предохраненiя колесъ о т ъ  замерзанiя въ зимнее время. 
О тъ  сего, можешь б ы т ь , и назы вается сей п ри строй  мшеникомъ.

Т р еб у е тс я , ч то б ы  между колесомъ и Фабрикою былъ свободный про- 
ходъ не менѣе 1 -  арш., дальнейшее же удаленiе колеса о т ъ  с т ѣ н ы  Фабрики 
j величило бы длину вала , во вредъ его крѣпости.



По другую сторону л ар я , если позволяешь мѣсхпо и тр еб у еш ь  надоб
н о сть  , располагаюшъ колеса шакимъ же образомъ.

127. Въ Кыштымскомъ заводѣ, наслѣдниковь Р асторгуева , построе
ны Фабрики по обѣимъ сторонамъ ларя , ко то р ы й  находится подъ общею
крышею съ Фабриками.

Устроенiе тако го  рода весьма полезно по слѣдующимъ обсш оятель-
ствамъ:

1 .) Надъ ларями всегда п о ч т и  дѣлается небольшая крыш а для защи- 
щенiя верхней ч асти  ларя о т ъ  перемѣнъ воздушныхъ , между тѣ м ъ  какъ 
стороны  его и нижнiя укрѣпленiя (рѣжи) о с т а ю т с я  о т к р ы т ы м и . При вы- 
шесказаниомъ же усш ройствѣ ларь за к р ы ть  со всѣхъ сторонъ.

2.) При обыкновенномъ усш ройствѣ мшениковъ весьма затрудните* 
ленъ досшупъ къ водянымъ колесамъ. —  Подъ общего крыш ею особыхъ мшен- 
никовъ не нужно, и проходя по л а р ю , т о т ч а с ъ  молено видѣть въ какомъ 
порядкѣ содержатся водяныя колеса.

I
3.) Заднiя стѣ н ы  Ф а б р и к ъ  , о б р а щ е н н ы я  къ ларю , н ѣ т ъ  надооности 

вы водить до верха о б щ е й  крыш и , для поддержанiя к оторой  можно сдѣ- 
л а т ь  сто л б ы  или арки. При таком ъ  учреждеиiи в н у т р е н н о с т ь  Ф а б р и к и  

увеличится и разгоряченный воздухъ будетъ  болѣе с т о я т ь  подъ середи
ной кры ш и, т .  е. надъ ларемъ, слѣдователыю Фабрика будешь прохладнее: 
ибо опы там и  дознано , ч т о  двѣ Ф абрики одной вы ш и н ы , съ равнымъ чи- 
сломъ отвереш iй  , словомъ, при всѣхъ одинаковыхъ обстояш ельствахъ, но 
съ разиымъ только  подъемомъ или возвышенiемъ к р ы ш ъ , имѣли въ л ѣ т -  
нее время тем п ературу  неодинаковую: Ф а б р и к а  съ высокою крыш ею, или
съ большею вмѣсш иш ельностiю  вверху для разгорячённаго воздуха , оыла 
всегда прохладнѣе т о й  , у которой  крыша плоская , а э т о  весьма важное 
о б с т о я т е л ь с т в о , отн о си тел ьн о  до здоровья рабочихъ людей и успеха 

работы .

128. Проведенiе воды на колеса посредствомъ тр у б ъ  , у п о тр еб и тель
но во многихъ заводахъ. Въ Кыновскомъ , ГраФа С трогонова, заводѣ т р у 
бы леж ать  надъ водяными колесами. Мшеникъ закры ваеш ь, какъ водя
ныя колеса , т а к ъ  и т р у б ы  ; въ другихъ лее заводахъ главныя гпруоы ос
т а ю т с я  о т к р ы т ы м и  позади мшеника, а вода д о ставл яется  изъ нихъ



особыми трубам и меньтаго д iам етра въ круглые Ф онтаны или колодцы, 
изъ коихъ дѣлаюгпся спуски на водяныя колеса.

129. Длина кричной Ф а б р и к и  зави ситъ  о т ъ  числа м о л о то в ъ , въ ней 
предполагаемаго, о т ч а с т и  и о т ъ  величины дiаметра водяныхъ колесъ.

При ооыкновенномъ способѣ у стр о й с тв а  разстоянiе между двумя ко
лесами , въ серединѣ коего помѣщ ается колодецъ, должно б ы т ь  не менѣе
4-хъ аршинъ. Если д iам етръ колеса въ 5 ар., т о  можно определить раз
сто ян iе  между осями валовъ слѣдующимъ образомъ: половина дiаметра од
ного колеса —  2^ ар., разстоян iе между колесами 4 ар ., половина дiаметра 
другаго вод/шаго колеса rz: 2 f  ар. И т а к ъ  2 i -{- 4 +  2 | =  9 ар. На семъ про
с т р а н с т в  L пом ещ аю тся два вала водяныхъ колесъ и два кричныхъ моло- 
т а - Другая пара водяныхъ колесъ занимаетъ так о е  же п ростран ство  , но 
разстоян iе между первою и второю  парою назначается т а к ъ : если меж
ду колесами разныхъ паръ не о став л я ется  во мшеникѣ прохода, ограж- 
деннаго стѣнками , т о  для промеж утка между колесами д о стато ч н о  2  или
5-хъ аршинъ. Посему разстоянiе между центрами валовъ, при 5 ар. дiа- 
м етрѣ  колеса, будешь около 8  аршинъ. Но какъ въ п р о с тр а н ств е  между 
сими валами помѣщ ается желѣзо до сдачи онаго въ магазины , т о  для из- 
бѣжанiя т ѣ с н о т ы , можно полож ить разстоянiе и между сими валами 
та к ж е  въ 9 аршинъ.

IТоперечныя стѣ н ы  Фабрики, о т ъ  оси крайнихъ или послѣднихъ валовъ, 
не должны б ы т ь  ближ е , какъ на половину цѣлаго разсiпоянiя между 
валами.

130. Ширину Фабрики можно опредѣлить по слѣдующимъ даннымъ :

Обыкновенными устройством ъ  кричнаго молота занимается не менѣе 
7 ар. ошъ задней с т ѣ н ы ; п ростран ство  между горномъ и молотомъ не 
менѣе I ар.; ширина горна 4 ар. ; для номѣiценiя угля въ ящикахъ и для 
у стр о й с тв а  сопловъ т р е и jе т с я  между горномъ и стѣной  о т ъ  3 -хъ до 4  

ар. Нзъ сего слѣдуетъ, ч т о  внутренняя ширина Фабрики не м ож етъ б ы т ь  
менѣе 7 саж.

151. Можно с о к р а т и т ь  ш и р и н у  Ф а б р и к и  ,  е с л и  оная предполагается 
изъ камня или кирпича, а съ тѣ м ъ  вмѣстѣ и ум еньш ить нѣсколько по-
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т р е б н о с т ь  матерiаловъ , слѣдующимъ образомъ : ч асть  задней спіѣны ,
заключающуюся между боевыми валами (вклю чительно съ отверспiiями 
для нихъ въ спiѣнѣ), между коими усгпроиваю тся два м о л о та , не закла
ды вать  кирпичсмъ или камнемъ, но оспгавивъ во всю означенную ширииу 
проемъ, свести  надъ нимъ арку выш е всего механизма молота. Въ семъ 
проемѣ сдѣлать позади стѣ н ы  деревянную переборку, о т ъ  чего въ стѣ н ѣ  
образуется впадина или родъ ниши. Въ с iю -т о  впадину п ом ѣ сти тъ  с т о й 
ки , въ кото р ы я  укрѣпляегпся о т б о й  м олота, называемый ладонью. Такимъ 
образомъ ширина Фабрики с о к р а т и т с я  на цѣлую сшѣну, ибо при обыкно- 
венномъ у стр о й с тв ѣ  упом януты я сто й ки  с т а в я т с я  еще въ нѣкоторомъ 
ошдаленiи о т ъ  стѣны .

Кромѣ т о го  у с тр о й с тв о  переборки, вм ѣсто каменной стѣ н ы  , не ме
нѣе полезно и по слѣдующимъ отнош енiямъ : 1) при навѣскѣ или почин- 
кѣ водяныхъ колесъ т р е б у е т с я  п росторъ  и удобство , для чего перебор
ку можно разбирать  безъ заптрудненiя; 2) горбыль, или верхнее кривое
дерево, проходя сквозь сшѣну, укрѣпляешся по большей ч асти  въ ларь. 
О т ъ  прикосновенiя иногда горбыля къ спiѣнѣ, и о т ъ  потрясен iя  механиз- 
момъ, спiѣна въ т о м ъ  мѣсiпѣ преждевременно разруш ается ; при перебор- 
кѣ же горбыль укрѣпишь можно въ обвязку оной. Для хода къ колесамъ 
нужна дверь, которую  сдѣлать можно такж е въ переборкѣ.

132. Вышины стѣ н ъ  кричной Фабрики, о т ъ  пола до корниза включи
т ел ь н о  , д о стато ч н о  огпъ 8  до 9 аршинъ.

133. Толщина задней с тѣ н ы  , если Фабрика предполагается изъ кирпи
ча , должна б ы т ь  около I f  ар .; лицевая же стѣ н а , какъ удаленная о т ъ  по
трясенiя, можешь б ы т ь  и тонѣе.

134. В орота, необходимый для возки у гл я , чугуна и для вывезенiя же- 
лѣза , назначаю тся между горнами и на срединѣ боковыхъ стѣ н ъ  Фабрики. 
Безъ воротъ  можно о с т а в л я т ь  не болѣе двухъ промежутковъ между 
горнами.

135. Окна необходимы сколько для освѣщенiя, столько же и  для охла- 
жденiя Ф а б р и к и .  Если окна обыкновенной величины, т о  п р о с т ѣ н к о в ъ  меж
ду о н ы м и  нѣш ь н а д о б н о с т и  дѣлашь менѣе трехъ широтъ окна. Рѣдко в с т а -
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вляю тсл  въ окна переплеты  со стеклам и , но по большей часгпи дѣлаю тся 
желѣзныя рѣшогпки со внутренними ставнями и запорами.

15G. Поль въ Фабрикѣ в ы с т и л а е т с я  чугунными плитами.

137. Для удобнаго поднесенiя крицъ о т ъ  горна къ м олоту у стр аи 
вается  въ приличномъ мѣсшѣ вдротъ, называемый краномъ.

158. Для дѣйствiя  горновъ необходимы воздуходувные цилиндрическiе 
мѣха. Ч еты рехъ  однодувныхъ цилиндровъ д о стато ч н о  для б -т и  огней или 
молотовъ. Воздухъ проводится къ сопламъ т р у б а м и , кото р ы я  помеща
ю т с я  за горнами ниже пола. Какъ сила сгущсннаго воздуха ослабляется 
разстоянiемъ , т о  полезно помѣiцать меха по середине длины Фабрики, 
дабы дальные огни были въ одинакомъ о т ъ  меховъ разстоянiи. При боль
шихъ Фаорикахъ иногда на оконечностяхъ ' оныхъ усш раиваю тъ меха, но, 
во всякомъ случае, необходимо нужно о т д е л я т ь  меха о т ъ  кричной осо- 
оымъ кож ухомъ , которой  долженъ б ы т ь  теп л ы й  и ч и сто  содержимый 
для избѣжанiя излишняго о т ъ  пыли тр ен iя  въ поршне при однодувныхъ 
мехахъ. Водяное колесо , для зимняго времени, должно у стр аи в ать  так ж е  
въ семъ кожухе и п ом ещ ать т а к ъ  , ч т о б ы  на каждомъ конце коленчата- 
го вала , приводимаго колесомъ въ движенiе, было по равному числу ци
линдровъ.

Для каждаго цилиндра , при обыкновенномъ у с т р о й с т в е  , полагается 
м еста  о т ъ  5 до 7 квадрат, саж. со включенiемъ колеса и всего механиз
ма. Каналь, для отвода воды о т ъ  д ей ств iя  колеса , назначается на плане 
пунктиромъ.

139. Въ недальномъ разстоянiи  о т ъ  Ф абрики, а если бы позвЬляло 
местоположеиiе , т о  въ смеж ности съ оною , должно у с т р а и в а т ь  кладо- 
выя для чугуна и железа. Для поклажи м астерскихъ ин струм ентовъ  необ
ходимы так ж е  кладовыя или чуланы, или по крайней мере лари съ крыш 
ками и замками.

140. Для порядочной складки желЬза, выкованнаго м астерам и , у с т р а и 
ваю тся  между ооевьши валами железные или чугунные стан ки .

141. Не оезполезно з а м е т и т ь  здесь, ч т о  въ некоторы хъ  заводахъ
горны устроены  по середине Фабрики , а м олота по обеимъ длиннымъ
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сторонамъ оной. IIо так ое расположенiе невыгодно по неудобности въ 
проводѣ воды , по неимѣнiю оконъ на лицевой с т ѣ н ѣ , нужныхъ для охла- 
жденiя Фабрики, и по другимъ о б стоятельствам ъ .

С. О составленiи проекта на домну.

142. Домною  назы вается большое литейное заведенiе для проплавле- 
яiя чугуна изъ рудъ.

143. Принадлежности сего заведенiя с у т ь  сiи: 1) собственно доменной 
корпусъ объ одной , двухъ и четырехъ печахъ , 2) доменный дворъ , 3) Фор
мовые , 4) кожухи для мѣховъ , 5) сушильныя для опокъ палатки  и б)
въѣздный м остъ.

Иногда устраи ваю тся  при домнѣ вагранки, особыя отдѣленiя: для очи- 
щенiя огпливовъ , для токарны хъ , сверлильныхъ и другихъ маш инъ, раз- 
ныя кладовыя, и , въ случаѣ отливки  Артиллерiйскихъ снарядов*, завод- 
скiя прiемныя.

144. Длина доменныхъ корпусовъ опредѣляется числомъ печей, а ш и
рина непосредственно зависишь ошъ дiамешра распара печи.

Положимъ величину сего дiам етра въ 41 ар. и начертимъ па планѣ 
кр у гь , коего дiаметръ пуспiь будетъ  равβнъ распару. Около онаго во всю 
вышину печи дѣлается выкладка огнспостоянпыiмъ камнемъ или кирпичемъ 
и особая забутка, ч т о  все занимаешь о т ъ  I f  до 2 ар. II т а к ъ  4.1 I f  -j- 
1 |  —  7 |  ар.

Н ачертимъ новый кругъ одноцентрный съ первымъ , коего дiаметръ 
будетъ  7f ар. О т ъ  сего круга начинается собственно кирпичная кладка , 
которая составляегпъ, т а к ъ  сказать  , кожухъ печи. Толщина стѣ н ъ  ссго 
кожуха опредѣляется вышиною печи , но менѣе 2  ар. п о ч ти  не дѣлается. 
Для большаго сопротивления и увеличенiя массы въ углахъ дѣлаю тъ на
ружную Фигуру кожуха квадратную.

Въ прежнее время связывали сiю кирпичную обкладку печи съ наруж
ными стѣнам и доменнаго корпуса , о т ъ  чего послѣднiя разширенiемъ печи 
скоро повреждались, не см отря  ни на какiя укрѣпленiя желѣзными связя



ми. Съ недавняго -времени спiали у с т р а и в а т ь  стѣ н ы  корпуса отдѣльно о т ъ  
кожуха печи , которы й , независимо о т ъ  стѣ н ъ , укрѣпили желѣзными свя
зями , чугунными плитам и , кольцами или обручами. Въ углахъ кожуха, гдѣ 
заклю чается  большая масса кирпича, и слѣдовагпельно сы рость о т ъ  изве- 
сшковаго раствора, содержась долѣе , могла бы причинить вредъ дѣйствiю  
печи , устроили вертикальны е каналы и соединили ихъ съ горизонталь
ными , въ разныхъ м ѣстахъ  кожуха оставленными. Равнымъ образомъ подъ 
лещадыо горна въ Фундаментѣ дѣлаюiпъ каналы (ноздри), или оставля- 
ю т ъ  п у с т о т у ,  покры тую  сводомъ, для воспрепятствован iя  сы рости  до
ходи ть  до горна.

Для выпуска чугуна изъ горна съ лица печи, и для помѣщеиiя сопла и 
фурмы съ другой стороны  или боку печи , о ставл яю тся  въ кожухѣ о т -  
верстiя .

О тв е р с т iе  для выпуска чугуна , шириною у горна не менѣе 4-хъ ар. 
а вышиною о т ъ  лещади не менѣе 3-хъ а р ., дѣлается конусообразным^, 
вершиною къ горну. Расширение сего отверегаiя и вышина онагр , при 
окончанiи кожуха, должны быгпь около 6  ар.

Сводъ сего огпверстія наклоняется къ горну или возвы ш ается къ ли
цу кожуха печи , ч т о  весьма способствуеш ь піеченію къ т р у б ѣ  разгорл- 
ченнаго у выпуска воздуха.

Въ прежнее время о т в е р с т i е  для Ф у р м ы  дѣлали т а к ж е  конуеообраз- 
н ы м ъ  или пирамидальнымъ, вѣролтно, для п о м ѣ щ е н i я  клипгатыхъ м ѣ х о в ъ ;  

н о  и ы н ѣ , п р и  доставлен™ в о з д у х а  къ Ф у р м ѣ  т р у б а м и  , п ѣ т ъ  никакой на
добности въ подобной Ф о р м ѣ  о п i в е р с т i я  , только былъ бы  свободный 
доступъ  к ъ  Ф у р м ѣ .  Какъ в о з д у х о п р о в о д н а я  тр у б а  п о м ѣ щ а е т с я  н а  с е р е д и 

нѣ о т в е р с п i i л  к о ж у х а , т о  съ каждой стороны  тр у б ы  пошребенъ гiро- 
ходъ по к р а й н е й  м ѣ р ѣ  вь а р ш и н а .

145. Сiпѣны доменнаго корпуса располагаю тся о т ъ  кожуха печи въ 
разептояиiи не менѣе аршинъ. Съ лица печи разстоянiе между означен
ными стѣнам и не должно б ы т ь  болѣе 9 вершковъ , дабы не удалить гор
на о т ъ  м ѣ ста  Формовки , которое начинается за Фундаментомъ лицевой 
стѣ н ы  корпуса , иначе чугунъ, выпущенный изь горна, могъ бы охладить
ся на дальномъ разстоянiи о т ъ  Формовки



Псредъ выпускомъ горна дѣлается  и въ лицовой стпѣнѣ корпуса о т -  
верстiе, шириною по иаправленiю боковъ отверсгпiя комсух а  пеги , а вы 
шиною не болѣе 4 аршинъ. IIадъ симъ сшѣннымъ опiверстiемъ сводится 
прочная арка въ полную окруж ность , а подъ аркой устр аи вается , до ска
занной вышины (4 ар.), щ и т ъ  на чугунныхъ брусьяхъ , или на желѣзномъ 
укрѣпленiи.

Въ семъ щ и т ѣ  , равнымъ образомъ и во всей стѣнѣ  надъ онымъ, о с т а 
вляется  т р у б а , сначала во всю ширину выпуска , для выводу разгорячен- 
наго воздуха сверхъ крыш и строенiя.

146. Толщина наружныхъ с т ѣ н ъ  корпуса, проти въ  горизонта лещади, 
должна б ы т ь  около 2 -хъ аршинъ , а вверху менѣе , ч т о  должно разум ѣть 
и о стѣнахъ кожуха печи.

147. Проходы между кожухомъ печи и сПiѣнами корпуса закры ваю т
ся сводомъ ; въ оныхъ пом ещ аю тся опоки для сушенiя , или кладовыя для 
и н струм ентовъ  и проч. Для освѣщенiя проходовъ и для охлажденiя возду
ха , разгорячающегося о т ъ  печи , въ наружныхъ стѣнахъ корпуса назна
ч ается  д остаточн ое число оконъ.

Своды надъ проходами необходимы так ж е  и при окончанiи печи ввер
ху, ибо на оные кладутся чугунныя п л и т ы  для пола наддоменника. Для 
отвращ енiя поврежденiя сводовъ о т ъ  дѣйствiя ж ар а , лучше у с т р а и в а т ь  
оные на чугунныхъ балкахъ. Верхнiе своды должны б ы т ь  не то н к и  , ч т о 
бы чугунныя п л и ты , по коимъ ходятъ  работники, не могли прогрѣваться.

148. Вышина стѣ н ъ  кожуха печи оканчивается наравнѣ съ поломъ 
наддоменника, а полъ у стр аи вается  однимъ аршиномъ ниже колоши печи, 
или верхняго оной у стья .

149. С тѣны  корпуса вы водятся выше пола наддоменника (колошника) 
не менѣе 2 -хъ саженъ, и на нихъ основывается крыша доменнаго корпуса.

150. Если нѣсколько домепныхъ печей помѣщ ается въ одномъ корпусѣ, 
т о  въ наддоменникѣ внутреннихъ поперечныхъ стѣ н ъ  не дѣлаешся, но 
онѣ необходимы ниже пола для связи между собою наружныхъ продоль- 
ныхъ стѣнъ.



151. Надъ колошей печи устр аи вается  желѣзная конусообразная т р у б а ,  
д iам етръ  которой  бы ваетъ  болѣе дiамегпра колоши, а возвышенiе о т ъ  пола не 
менѣе р о ста  человѣческаго. Труба сiя выводится выше крыши и сверху 
зак р ы вается , съ оставленiемъ боковыхъ отверсгпiй для выхода дыма.

152. Для охлажденiя весьма разгорячающагося въ наддомениикѣ возду
ха , въ стѣнахъ  корпуса усiпраиваю тъ большiя окна и дѣлаю тъ  зонгпикъ 
сверхъ крыши.

153. Для возки рудъ и угля п отребн ы  особыя ворота  при каждой до
менной п еч и , со стороны  въѣзднаго м оста.

154. Вътъздный мостъ у стр аи вается  или съ п лоти н ы  пруда, или съ 
т о й  сторон ы  , гдѣ хранится уголь , но не надъ доменнымъ дворомъ. Ус
т р о й с т в о  м оста дѣлается на деревяниыхъ стойкахъ и на каменныхъ 
етолбахъ , или аркахъ ; иногда закры ваю тъ  его крышей и , по удобности, 
пом ѣщ аю тъ подъ ггамъ разныя кладовыя. П о к а т о с т ь  м оста  не должна 
б ы т ь  болѣе 15°, или линiя основанiя м о ста  въ ч еты р е  раза превышаешь 
вышину или подъемъ она го ; ширина опредѣляется попiребностiю  , т .  е., 
ч т о о ы  двѣ лошади , заиряженныя въ коробки, свободно могли разходиться.

155. Доменный дβоръ у стр аи в ается  со сторон ы  выпуска чугуна изъ 
печи. Длина онаго опредѣляется п р о стр ан ств о м ъ , занимаемымъ одною или 
нѣсколькими печами въ ряду стоящ ими. Ширина двора , т .  е. разстоянiе 
о т ъ  лицовой стѣ н ы  домениаго корпуса, на которой  дѣлается ош верстiе 
для вы пуска, до стѣ н ы  двора должно б ы т ь  о т ъ  7 до 10 саж. Вышины 
при желѣзныхъ сгпропилахъ, съ корнизомъ лицовой с т ѣ н ы , д остаточн о  
о т ъ  7 до 8  ар. При каждой печи въ доменномъ дворѣ у страи вается  
βоротъ для поднятiя  большихъ отливовъ.

Г р ун тъ  земли, для отливки  огромныхъ вещей , долженъ б ы т ь  сухъ 
въ глубинѣ оіпъ горизонта лещади до 3-хъ арш. Въ лицовой стѣ н ѣ  двора 
дѣлаю тся в о р б т а , если можно , для каждой печи особыя и окна для 
прохлажденiя и освѣщенiя двора , а въ крыш ѣ у стр аи в ается  зонтикъ.

При деревяниыхъ стропилахъ нужно возвы ш ать стѣ н ы  гораздо бо
лѣе , иоо при выпускѣ чугуна, о т ъ  небольшой даже сы рости  , происхо-



д я т ъ  брызги расплавленнаго м е т а л л а , ош ъ чего не рѣдко загораю тся 
стропила.

156. Воздуходу т ы л маш ины  пом ещ аю тся , сколько возможно, въ бли- 
жайшемъ р азсто я н iи  о т ъ  доменныхъ печей. Для дѣйствiя каждой доменной 
печи назначается  по 4 однодувныхъ цилиндра, коихъ при хорошемъ у с т р о й 
с т в е  д о стато ч н о  бываешь , сверхъ т о г о  , и  для дѣйствiя  вагранки.

При у стр о ен iи  двухъ доменныхъ печей мѣха выгоднѣе пом ѣщ ать въ 
разстоян iи  между печами ; ошъ сего расположенiя с о к р а т я т с я  расходы, 
потребн ы е для проведенiя т р у б ъ ; д у тье  , по прпчинѣ близкаго р азсто я - 
нiя , бу д етъ  сильнѣе , надзоръ за дѣйствiемъ мѣховъ удобиѣе и издержки 
на построен iс кожуховъ п о т р е б у ю т с я  мсныиiя.

При обыкновепноiиъ устройспiвѣ  мѣховъ вышина кожуховъ б ы ваетъ  
до 1 0  аршинъ. Не должно у п у ск ать  т а к ж е  изъ виду отвода воды о т ъ  дѣи- 
с т в iя  колеса, поередствомъ закр ы таго  канала.

157. формоβыл  и гищалъныя м астерскiя располагаю тся въ смѣжно- 
с т и  съ доменнымъ дворомъ и сообщ аю тся съ оцымъ поередствомъ дверей. 
Сiи отдѣлеиiя у с т р а и в а ю т с я  теп лы м и  и т р е б у ю т ъ  сильнаго освЬщенiя 
окнами, если можно, расположенными на двухъ сторонахъ. Для Формованiя 
с т а в я т с я  къ окнамъ сплошные с т о л ы  или нары , шириною до 2 ар. При 
д о стато ч н о й  ширинѣ Формовыхъ и при хорошемъ освѣщ енiи , иногда с т о 
лы  пом ѣщ аю тся и на серединѣ Ф аорики.

В нутренняя выш ина Формовыхъ и чищальиыхъ должна б ы т ь  не ме- 
нѣе 5 ар. для ч и с т о т ы  воздуха, повреждаемаго пылью о т ъ  Формовки и 
проч. Чердаки необходимы для храненiя моделей.

Для каждой доменной печи , со в к л ю ч е н iе м ъ  в а г р а н о к ъ  , если онѣ бы- 
в а ю т ъ  у с т р о е н ы , т р е б у е т с я  въ Ф о р м о в ы х ъ  и чищальиыхъ п р о с т р а н с т в а  

до 80 квад. сажень. При т р е х ъ  доменныхъ п е ч а х ъ  можно всегда одну пола
г а т ь  в ъ  бездѣйсшвiи на случай починокъ, почему и Ф о р м о в ы я  р а с п о л а г а 

ю т с я  не болѣе какъ на двѣ печи.

Полы въ Формовой и чищалыюй дѣ лаю тся изъ чугупныхъ п л и тъ  и 

изъ кирпича желѣзнаго вида.



158. Сугиилъныл пеги устраиваю тся или особенными отдѣленiями въ 
сообщенiи съ Формовыми, или въ видѣ печей , помѣщаемыхъ въ доменномъ 
дворѣ или въ Формовыхъ, при удобности  мѣста. Иногда сушеніе опокъ 
производится въ проходахъ между кожухомъ доменныхъ печей и стѣнами 
корпуса.

159. Вагранки п о м ѣ щ а ю т с я  въ доменномъ дворѣ, или между онымъ и 
Ф о р м о в ы м и  , но всегда в ъ  б л и ж а й ш е м ъ  разстоян iи  о т ъ  послѣднихъ , и б о  

расплавленный ч у г у н ъ  изъ вагранокъ иногда о т н о с я т ъ  к о в ш а м и  къ Формо- 
вымъ. При вагранкѣ , с о о б р а з н о  вышинѣ оной , дѣлаю тся п алаш и , на ко- 
ихъ производится засыпка чугуна и у г л я , для чего и у с т р а и в а е т с я  на 
п а л а ти  лѣстница.

160. ЗавоЪскiл прiемныл , необходимый при отли вкѣ  А ртпллерiйскихъ 
снарядовъ , назначаю тся въ сообщенiи съ чищальной. Онѣ у стр аи в аю тся , 
какъ жилыя ком н аты  , опрятны м ъ образомъ. У оконъ пом ѣщ аю тся с т о 
лы  , а по серединѣ или на одной сторонѣ  прiемной —  лари для храненiя 
п р и н я ты х ъ  снарядовъ.

161. У строенiе особыхъ отдѣленiй для помѣщенiя т о к а р н ы х ъ , свер- 
лильныхъ и другихъ машинъ производится сообразно п о тр еб н о сти  и удоб
н о с т и  въ помѣщ енiи, но ч то б ы  проводъ воды для дѣ йствiя  механизма 
не былъ затруднителенъ .

К О Н Е Ц Ъ  П Е Р В О Й  Ч А С Т И .
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А РХПТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ.

1. Теорiл гiскустша строилгелънаго заключаешь въ себѣ правила, по- 
средствомъ коихъ вы раж ается мысль проекта на самомъ дѣлѣ, или произ* 
водится строенiе съ прочностью , безопасностiю  и экономiею.

2. Для вьтолненiя сихъ условiй потребно у м ѣ т ь :

а) В ы брать м атер iя л ы , кото р ы е б ы , сообразно клим ату  и мѣсгп- 
нымъ о б с т о я т е л ь с т в а м ъ , были менѣе премѣняемы о т ъ  влiянiя атмосфе
ры  , о т ъ  дѣйствiя воды или огня , или были обезопашены о т ъ  нихъ па- 
длежащимъ образомъ.

б) Размѣсш ить м атер iялы , соединить ихъ и у п о т р е б и ть  согласно 
дей стви тельн ой  потребн ости  безъ излиш ества и н едостатка .

в) П р о ти во п о стави ть  т я ж е с т и  или давленiю какой либо силы на
длежащее сопротивленiе.

г) Оиредѣлнть приблизительнымъ образомъ издержки , п отребн ы я на 
произведенiе какого либо строенiя.

А посему для исполненiя м ы сли, выражаемой проектом ъ здапiя, по
тр еб н ы  надлежащiя познанiя въ М аш ем атикѣ, Механикѣ, Физикѣ, Химiи 
и Е стественной И сторiи.

Г Л А В А  I.

О главнтъйиiихъ элемент ам строенiй.

Ъ. Проиэведенiя природы и и с к у с т в а , заготовляемыя и обработывае. 
βiыя , сообразно п отребн остям ъ  строен iя  , сушь слѣдующiя :



1) Камни.
2) Земли.
3) Деревья.
4) М еталлы.
5) І І Ѣ к о т о р ы л  п р о и з р а с ш е н i я ,  к а к ъ  ш о : п е н ь к а  , мохъ и  п р о ч .

6 ) Н ѣкоторы я искуственны я приготовленiя изъ царствъ  : ископаема- 
го , распш тельнаго и ж ивотнаго , какъ хпо : краски , масло , с т е к л а , вой
локи , клей , смола и проч.

С Т А Т Ь Я  I.

Камни.

4. Индтйцы, Египтяне, Персы, Греки, Римляне и другiе древнiе народы 
производили свои строен iя  большею ч аст iю  изъ камня, изъ коего и нынѣ во 
миогихъ странахъ возводяшъ зданiя. Въ Россiи же , особенно жилы я строе- 
нiя , преимущественно с т р о я т ъ  изъ кирпича и дерева: въ нѣкоторы хъ
мѣстахъ по н едостатк у  годиаго для кладки стѣ н ъ  камня , въ другихъ по 
т р у д н о с т и  обработки онаго и вообще , мож етъ б ы т ь , потом у, 1 ) ч т о  
невсякой камень хорошо в яж ется  и звестно  и 2 ) какъ л у ч ш iи  проводникъ 
т е п л о т ы  требуеш ь для стѣ н ъ  большей т о л щ и н ы , нежели кирпичь, а 
по сей причинѣ , и по большей удѣльной т я ж е с т и  камня необходимы 
б ы ваю тъ  особыя предосторож ности въ укрѣпленiи Фундамента.

5. Но какъ камень, особенно хорошаго сво й ства , большую мож етъ 
вы держ ать т я ж е с т ь  , нежели кирпичъ , болѣе п р о ти в и тся  дѣйствiго сы
р о сти  и въ болыпихъ массахъ м ож етъ б ы т ь  выломанъ для разныхъ по
тр еб н о стей  с т р о е н iя , т о  и уп отребляется  оный преимущественно : 1 ) 
на Фундаментъ , 2 ) цоколь, 3) на у стр о й ство  колоннъ , лѣ стн и ц ъ , пло-
щ адокъ , наружныхъ подоконниковъ, корнизовъ и проч. и 4) на построе- 
нiе набережныхъ или вообще частей , омываемыхъ водою , или подвержен- 
ныхъ дѣйствiю  сырости.

6 . А посему камни , употребляемые для первой п отреб н ости  , долж
ны б ы т ь  способны къ перенесенiю т я ж е с т е й , неломкiе, неразсыпаю- 
щiеся о т ъ  удара молоткомъ и хорошо вяжущiеся съ извесшiю.



7. Камни, въ сосгпавѣ своемъ содержащiе съ избыпiкомъ глину, для 
наружныхъ частей  строен iя  не г о д я т с я , ибо глина, напитанная влажно* 
с т i ю , при замерзанiи п о л у ч а е ш ь  оолыиiи обьемъ и, разширяясь, произво
д и т ь  въ камнѣ трещ ины .

8 . Камень, назначаемый для цоколя и вообще д.iя наружной обдѣлки 
стѣ н ъ  , долженъ б ы т ь  способенъ къ т е с к е  , невывѣтривающ iйся , нерас- 
падающiйся на воздухѣ и сопротивляющихся влiяпiю сы рости.

9. Камень , употребляемый для ступеней и площадокъ, долженъ б ы т ь  
способенъ къ обработке , не очень м ягокъ , безъ ж илъ , трещ инъ  и ра- 
ковинъ.

10. Вообще заклю чаю тъ о свойстве камня по употребленiю  его въ 
строенiяхъ , простоявш ихъ несколько л ѣ тъ . При о т к р ы т iи  же новой ка
менной ломки б ерутъ  изъ оной камни и подвергаюгпъ ихъ на о т к р ы то м ъ  
воздухѣ дѣйствiю  мороза , жара и сы рости  , ч то б ы  удостовери ться  въ 
ихъ непремѣняемоспш.

1 1 . Наружные признаки годнаго для сгароенiй камня с у т ь  слѣдующiе : 
1 ) при ударенiи молоткомъ онъ даешъ звонъ высокiй и ч и сты й  , 2 ) раз
ламывается не легко , и въ изломѣ представляетъ  массу п л о т н у ю , мел
козернистую  , иежиловатую, ноздреватую  или слоистую  и 3) будучи ПО- 
ложенъ на нѣсколько дней въ воду, не размягчается ошъ оной и не при
бавляется въ вѣсѣ значительно.

12. Г-нъ Браръ предлагаешь слѣдующiй способъ узнавать прочность кам
ня или годность его къ употребленiю  на о т к р ы т о м ъ  воздухе :

На буты лку  воды полож ить 1 Ф у н т ъ  Глауберовой соли, и въ семъ 
растворе к и п я т и т ь  испы ты ваемы й камень ■§■ часа. После сего переме
с т и т ь  камень въ плоскiй сосудъ и, наливъ ту д а  т о г о  же раствора сто л ь 
ко , ч то б ы  основанiе камня было слегка зак р ы то  онымъ , п о с та в и ть  въ 
теплую  комнату во время зим ы , а лѣiпомъ въ сухой сарай, дабы соль, 
которою  напитался камень, могла вы ветри ваться . По прош ествiи су- 
шокъ поверхность камня покроется снегообразнымъ веществомъ. Все со- 
ляныя иголочки (кристаллы) и с тр е б я т с я  поливанiемъ камня водою , к о т о 



рый не должно вы ним ать изъ сосуда до т ѣ х ъ  поръ , пока онъ совершенно 
не обмоется. Иногда при первомъ обмыванiи о т с т а ю т ъ  уже о т ъ  камня 
зерна или отщ еп ы  , если онъ способенъ п о р т и ть с я  о т ъ  мороза. Вы- 
вѣ тр ел о сть  соли обливать водою въ течеи іе 5 или б дней, по проше* 
с т в iи  коихъ, обмывъ камень окончательно, можно уже сдѣлать за ключе* 
нiе о крѣпости камня по мѣрѣ его разруш имости о т ъ  дѣйствiя разсола.

*
13. Бутовой камень принимается къстроенiю  куб. саженями и укладывает* 

ся для прiйма вышиною въ І£ аршина. При кладкѣ онаго должно с м о тр ѣ ть , 
ч то б ы  между камнями не было оставляемо п у с т о т ъ , ч т о  иногда дѣла- 
ю ш ъ п оставщ и ки , ставя  т ѣ  камни верти кальн о , которы е могли бы ле
ж а т ь  горизонтально. Ч то б ы  въ срединѣ полусаженковъ не было у к р ы то  
пром еж утковъ , или негоднаго кам ня, шо поручается надзоръ за уклад
кою надежному человѣку, или при прiймѣ камня разбираю тъ вн утрен н ость  
нѣсколькихъ полусаженковъ, начиная сверху до самаго основанiя.

14. Цокольная п л и та  принимается къ строению погонными саженями. 
У п о т р е б л я е м а я  въ П етербурга Тосненская п ли та  бы ваетъ  въ постелѣ о т ъ  
8  до 12 вер. , вышиною о т ъ  3-хъ до 5 , а  въ заусенкахъ о т ъ  1 д о  3-хъ 
вершковъ. П ли та  ступенная , прокладная , спусковая , подоконная, лещад- 
ная и проч. принимается ш тукам и , гранигпъ кубич. арш инами, а горно
в о й  (* )  и  трубн ы й  камень , въ заводахъ , п у д а м и .

С Т А Т Ь Я  П.

Песокъ.

15. Песокъ, употребляемый на строенiе, им ѣетъ  троякое названiе: 
1 ) погребной , которы й  д о стается  изъ нѣдръ земли , 2 ) овражный, намы
ваемый съ горъ и 3) ртъгной.

1G. Песокъ долженъ б ы т ь  ч и сты й  , или наименѣе смѣшанный съ ча
стя м и  зем листы м и, глинистыми или и ловаты м и , не крупный и не очень 
мелкiй. Т о тъ  песокъ , коего зерна угловаты я или не слишкомъ округлен- 
ныя , п о ч и тае тс я  лучшимъ для раствора. Хрящ еватый песокъ нельзя упо
т р е б л я т ь  въ растворъ извести безъ просѣянiя черезъ грохопiъ.

(*) Кубичес, четверть , или 64 куб. вершка, нмѣетъ вѣсу около пуда.



Ч и сты й  песокъ скры п итъ  въ рукѣ и не оставляеш ъ на оной знаковъ 
глины или земли , насыпанный въ стакан ъ  и размѣшанный съ водою , не 
дѣлаегпъ ее мутною .

17. Для бушу или Фундамента песокъ м ож етъ  б ы т ь  употребленъ 
крупный , но безъ хряща ; для кладки кирпича посредственный, а для вну
тренн ей  ш ту к а ту р к и  мелкiй, ибо крупный песокъ производить царапи
ны на поверхности ш ту к а ту р к и  при заширанiи оной.

18. Песокъ принимается полусаженками, сдѣланными изъ пласпiинъ 
или досокъ. Для увеличенiя объема о т ъ  большей ры хлости , поставщ ики, 
при накидыванiи песку въ полусаженокъ , кладугаь на верхъ онаго доску 
и на нее бросаю тъ песокъ, ч то б ы  оный слегка разсыпался по полусажен- 
ку, ч т о  всегда воспрещ ать должно.

19. Въ мѣстахъ , гдѣ песокъ не дорогъ , обыкновенно н асы паю тъ  оный 
не въ полусаженки , но въ конусообразныя кучи и м ѣряю тъ  веревкою. И 
въ семь случаѣ не безъ х и т р о с т и  со стороны  поставщ иковъ , ибо они, 
воткнувъ  на верхъ кучи палку, обсы паю тъ оную пескомъ , ч то б ы  возвы
с и т ь  вершину конуса для у в е л и ч е н i я  мѣры. —  Б е р у т ъ  веревку длиною б|- ар- 
шинъ и иерекiiдываю тъ черезъ вершину конуса , оставляя одинъ конецъ 
у основанiя кучи, а другой на противоположной сторонѣ долженъ сходишь
ся та к ж е  съ основанiемъ, если куча равна куб. полусажени. (*)

С Т А Т Ь Я  III.

Алебастръ.

20. А лебастръ употребляется  въ строенiи  не иначе , какъ обоежен- 
н ы й , растолченный въ порошокъ и просѣянный. По обжигѣ т с р я е т ъ  око
ло \  своего вѣса.

Хорошее качество алебастра много зависишь о т ъ  ч и с т о т ы  въ есте- 
ственномъ его состоянiи  и о т ъ  порлдочнаго обжига. Хорошо обосженный 
алебастръ при осязанiи ж ирноватъ и пристаепiъ  къ пальцамъ. Если але
б астръ  будетъ  сохраняемъ въ незакры ты хъ сосудахъ , т о  обосженiя онаго

(*) Куб. саж. рѣчαаго песку вѣепшъ до 1100 луд.

Ч аст ь  II.



не должно производить ранѣе двухъ дней до употребленiя, ибо алебастръ, 
поглотивъ изъ воздуха влагу, стан о ви тся  твердымъ и худо всасываетъ 
водѵ; напротивъ т о г о  свѣжiй алебастръ, и какъ говори тся  невывгьтрелый, 
поглощая воду, превращ ается въ твердую  массу въ скоромъ времени. Въ 
жидкомъ состоянiи уп отребляется  для отливки  разныхъ архитектурны хъ 
украшенiй , но въ семь видѣ онъ бы ваетъ  нѣженъ, ломокъ и разруш ается 
о т ъ  сы рости . Для ш ту к а ту р к и  по дереву алебастръ уп отребляется  въ 
смѣшенiи съ известью  и пескомъ. Въ сухихъ мѣстахъ употребленный въ 
дѣло алебастръ хорошо сохраняется, и сплавляется о т ъ  большей степени 
жара, нежели известь, но сы рости  не выдерживаешь.

21. Ч т о б ы  у зн а ть  годенъ ли обосженный алебастръ къ употребле- 
н iю , с т о и т ь  только  полож ить его на руку и развести  водою ; если онъ 
скоро с гу с т и т с я  , т о  э т о  зн ач и ть  , ч т о  онъ хорошъ для работы .

22. А лебастръ принимается пудами.

С Т А Т Г» Я IV.

Известь.

§ 1. Известковые угллки.

23. Различныя свойства известковаго камня, способъ обжиганiя она* 
го и способы гашенiя βысженной и з в е с т и , придаю тъ оной различную до
броту.

24. И зв е с т ь , содержащая въ составѣ своемъ (кромѣ калцiума и кисло
рода) наименѣе постороннихъ вещ ествъ , назы вается тγгною или жирною ; 
соединенная же съ другими вещ ествами, какъ т о :  съ голы т е  вой землей, таль- 
комъ, окислами ж елѣза, марганца и проч ., именуется сухою , тощею. Из
весть  поелѣдняго рода, имѣющая свойство т в е р д ѣ т ь  въ водѣ, назы вает
ся гидравлическою.

25. Ч то б ы  расходы обжиганiя вознаграждались, т р е б у е т с я , ч то б ы  въ 
составѣ известковаго кам ня, предназначаемаго для полученiя жирной изве
с т и  , содержалось, по крайней мѣрѣ, £ углекислой извести .

26. Прежде опредѣляли наружными признаками и кислотами годность 
известковыхъ камней для полученiя изъ нихъ извести, так ж е намоченiемъ



и
камня водою , при чемъ если онъ издавалъ глинисты й эапахъ, т о  считал
ся негоднымъ для обосженiя въ известь.

Иынѣ удостоверились , ч т о  по наружнымъ признакамъ нельзя заклю
ч а т ь  о свой стве кам ня; ч т о  о т ъ  наливанiя кислоiпъ вскипаю тъ камни, 
содержащiе не одну углекислую и з в е с т ь , но так ж е  т а л ь к ъ , баритъ  и 
стр о н ц и тъ ; ч т о  кам ни, издающiе глинисты й запахъ, м огутъ  д ать  из
в е с т ь  , годную для гидравлическихъ работъ .

27. Для удостовѣренiя въ свойстве известковыхъ угляковъ самымъ 
надежнѣйшимъ средсгпвомъ признается ирпыгпаніе камня обосженiемъ. На 
сей конецъ т о л к у т ъ  камень въ поротокъ и разсы паю тъ по железному 
л и с т у  или чугунной п л и тѣ  , раскаленной докрасна , а еще лучше насы
п а т ь  порошокъ прежде раскаленiл л и ста  или п ли ты . Когда порошокъ охла
д и тся  , т о  подвергаюiпъ оный действiю  воды.

§ 2 . Обосженiе.

28. И звестковые угляки обжигаю тся въ печахъ : а) устроенныхъ для 
временнаго обосженiя и б) въ печахъ, постоянно дѣйствующихъ.

Печи сiн устр аи ваю тся  или съ особою полостiю  для топлива , или 
горючiй м атерiялъ разм ещ ается въ нихъ между обжигаемыми камнями.

29. П остоянны я печи делаю тся съ т о ю  цѣлiю , ч то б ы  сберечь т о п 
ливо , употребляемое для сжеиiя извести ; но при изобилiи горючаго ма- 
тер iял а  известь обж игаю тъ въ печахъ папольныхъ, т .  е. складенныхъ изъ 
т о г о  же обжнгаемаго камня, при накладкѣ коего оставляю тся , внизу печи, 
очелки для топлива.

Н апротивъ т о г о  п iам ъ , гдѣ п отребн ость  извести  довольно бы ваетъ 
значительная, печи безгiрерывно дѣйсiпвующiя должны б ы т ь  предпочтены 
всѣмъ другимъ, ибо оне не тпребуюшь времени на осгпыванiе при выну- 
т iи  обосженнаго камня. Внутренняя Ф и г у р а  такихъ  печей , какъ выгодная 
для сбереженiя жара , подобна усеченному конусу, имеющему сравнительно 
съ вы сотой  малое основанiе. Сверхъ т о г о  при у с т р о й с т в е  известкооб- 
жигаленныхъ печей наблю дается :

1) Ч т о б ы  оне имѣлii верхнее у стье  малое для сбереженiя т е п л о т ы .
*



п

2) Ч то б ы  были так о й  в ы со ты , при которой  жаръ вверху у сть я  былъ 
бы наивозможно меньшiй , чѣмъ удаляется напрасная т р а т а  онаго.

3) Если же невозможно избѣж ать болыпаго выхожденiя жара изъ верхня- 
го у стья , т о  ум ѣряю тъ течен iе жара иакладыванiемъ камней на верхъ печи-

30. Для топлива у п о т р е б л я ю т ъ , сообразно мѣстнымъ обстоятель- 
ствам ъ  , дерево , каменный уголь и турФ ъ. Сосновыхъ дровъ, по средней 
пропорцiи, издерживается на обжигъ вдвое болѣе мѣрою противъ извести, 
ч т о  однако лее измѣняется по качеству  кам н я, ибо мягкiе и рухлые ско- 
рѣе обж игаю тся, нежели тверды е и плотн ы е камни.

31. Обжиганiе известковы хъ угляковъ производится съ т о ю  цѣлiю, 
ч т о б ы  о тд ѣ л и ть  о т ъ  нихъ углекислоту и воду. Посему жаръ въ печи 
долженъ б ы т ь  доспiаточенъ для раскаленiя вещ ествъ неразлагающихся, и 
продолжаем!» до т ѣ х ъ  п оръ , пока л ету ч iя  вещ ества совершенно освобо
д я т с я  изъ камня.

Крупные камни кладутъ  на низъ печи , а мелькiе вверхъ, оставляя 
между камнями поiпребныя п у с т о т ы  для расиространенiя жара по всей массѣ.

Сначала разводятъ огонь умѣренныи, ч то б ы  осуш ить камень или вы
парить ; потом ъ жаръ постепенно увели чи ваю тъ , пока камень раскалит
ся до бѣла , и сiю степ ень жара поддерживаютъ до конца обосженiя. Дымъ 
вы ходить изъ печи сначала гу сто й  и черный , а потом ъ бѣлы й; тогда 
убавляю тъ  огонь и п ер естаю тъ  т о п и т ь . Если и звесть  дошла до надлежа
щего обосженiя , т о  дымъ стан о в и тся  бѣловатымъ и камень садится. По 
окончанiи обжига жаръ вы гребаю тъ изъ печи и о тк р ы в аю тъ  то п к у  для 
охлажденiя извести.

Ц вѣ тъ  камня въ продолженiе обжиганiя постепенно и зм ѣн яется: 
вначалѣ ц в ѣ тъ  камней дѣлается черны мъ, потом ъ си неваты м ъ, далѣе зе- 
лен оваты м ъ , а наконецъ бѣлымъ или сѣроватымъ. Въ семъ видѣ камень 
стан о в и тся  растворнмымъ въ водѣ, но пересженная известь  т е р я е т ъ  сiе 
свойство и о т ъ  воды не нагрѣвается.

32. Смотря по свойству известковаго камня, онъ т е р я е т ъ  послѣ об
жига о т ъ  j  до ТѴѴ своего вѣса и о т ъ  -Д до 75 своего объема.



33. Во многихъ мѣсшахъ и звесть  покупается вѣеомъ и доставляется  
къ м ѣсту строенiя негашеною въ видѣ камней. Въ семъ случаѣ т р е б у е т 
ся при гiрiймѣ извести  много о ст о р о ж н о с ти , ч то б ы  не п р и н я ть  въ 
вѣсѣ оной камней необосженныхъ.

Надлежащимъ образомъ обосженные камни узнаюгаъ по звуку, какъ бы 
металлическому, или подобному звуку глиняной обосжеиной посуды. Бе
р у т ъ  так ж е  нисколько камней изъ разныхъ мѣсгпъ въ возу или въ сараѣ, и 
обливаю тъ ихъ водою ; если они разеы плю тся по прошеспiвiи нѣкотора- 
го времени , т о  и звесть  признается годною къ упогпребленiю. Сверхъ т о 
го для лучшаго удостовѣренiя въ хорошемъ обжигѣ и з в е с т и , по приведе- 
нiи оной въ тѣстообразное со сто ян iе , наливаю тъ на нее нѣсколько ка
пель селитряной или сѣрной к и с л о т ы ; если обжигъ не соверш ился, т о  
послѣдуетъ вскипѣиiе болѣе или менѣе сильное.

§ 3. Гашенiе.

34. И звесть обосженная назы вается негашеною, киптълкою; насыщен
ная же водой до потребной степени именуется гашеною (hydrate calcique).

Гашенiе и звести  производится троякн м ъ  образомъ: 1) наливанiемъ
воды на и звесть  или погружснiемъ оной въ воду; 2) набрызгиванiемъ во
дою и 3) поглощенiемъ известiю  изъ воздуха влаги, ч т о  назы вается  са
мопроизвольные iъ гашснiемъ.

При гаiпенiи известь  соединяется съ водою химически, и превращая 
ее въ твердое т ѣ л о , образуешь известковы й гидратпъ. Когда дѣйсшвiе 
воды на гидратъ  будетъ  усилено, т о  онъ распадается въ порошокъ.

Гашеная извесшь чрезъ долгое лежанiе на о т к р ы т о м ъ  воздухѣ погло- 
щ аетъ  углекислоту изъ онаго, и дѣлается неспособною къ составленiю  
хорошаго раствора.

Для совершеннаго гашенiя извести  т р е б у е т с я  воды немного менѣе 
половины противъ  мѣры и звести , которая , поглотивъ воду, увеличивает
ся въ своемъ объемѣ. Увеличенiе сiе бываешь соразмѣрно качеству извес
т и . Жирная и з в е с т ь , полученная изъ ч и сты х ъ  известковыхъ угляковъ, 
увеличивается п о ч т и  вдвое; гораздо менѣе изъ камней, содержавшихъ по-



стпороннтя в е щ е с т в а , а то щ а я  и звесть  о с т а е т с я  безъ всякаго увеличенiя 
въ объемѣ.

35. И зв есть , по мѣстному обыкновению, принимаютъ къ строенiю  
кубическими саженями , мѣш ками, бочками и пудами, и х р ан ятъ  до упо- 
требленiя въ закры ты хъ  сараяхъ , или ямахъ.

36. Вѣсъ куб. саж. и зв е с т и , по свойству камня и по степ ен и  ея за- 
гаш енiя, не м ож етъ  б ы т ь  одинаковъ. Употребляемая въ С. П етербург* 
Тосненская и звесть  им ѣетъ  вѣсу въ куб. саж. до 480 пуд.

§ 4. О составленiи известковаго раствора.

37. И звесть е с т ь  необходимый м атерiялъ для соединенiя камней и кир
пичей между собою , для обмазки стѣ нъ  кирпичныхъ для большей ихъ проч
н о сти  и красоты , и деревянныхъ стѣ н ъ  и лотолковь для ровности и для 
приданiя имъ виду камснныхъ. Но для сего употребленiя одна и звесть  не 
м ож етъ  б ы т ь  годною ,  выключая т о щ е й  высженнои изъ кам н я ,  содер- 
жавшаго шалькъ , г л и н и с т у ю ,  г о л ы ш е в у ю  землю и проч ., и выключая из
в ес ти  , коей гашенiе было самопроизвольное, во время котораго  образова
лись небольшiя пшердыя т ѣ л а  о т ъ  соединеиiд нѣкоторой ч а с т и  извссши 
съ углекислотою  воздуха.

38. И звесть, разведенная водою до густоты  т ѣ п ш  и высушенная, 
толщ иною  наприм. въ палецъ, оказы вается оолѣе твердою  на поверхно
с т и  , а вн утрен н ость  состоиш ь изъ массы легко разсыпающейся.

Замѣтивъ свойство извести  —  твердѣпть только  въ тон ки хъ  слояхъ, 
начали прибавлять къ разведенной водою извести  мельчаншiя тверды я т ѣ 
ла , наприм. песокъ , въ так о й  соразмѣрносгпи , ч то б ы  известковы й ра- 
створъ  облекалъ песчинки тонкою  перепонкой , или нанолняль бы т о л ь 
ко п у с т о т ы  между оными.

Въ семь растворѣ находящаяся вода начинаегпъ испаряться съ поверх
н ости  состава. Ч асти ц ы  извести , лишась воды, поглощ аю тъ оную изъ 
прикосновенныхъ къ нимъ другихъ частицъ  и зв е с т и , еще нелишившихся 
влажности. При семъ случаѣ онѣ тѣснѣе соединяются между собою или 
болѣе сближаю тся одна съ другою, ч т о  доказывается уменьшенiемъ объе



ма массы по высохнушiи оной. Между шѣмъ углекислота атмосферы сое
диняется съ известковою  перепонкой, облекающею песчинки и которая ошъ 
сего соединенiя стан о в и тся  тѣломъ тверды мъ и въ водѣ нерастворимьшъ. 
Такимъ образомъ тверды я тѣ л а  , какъ песокъ, заключенныл въ известко
вую сѣ тк у  и самая сѣ тка  отвердѣвшая , составляю пiъ вн ѣ стѣ  массу 
тв ер д у ю , подобную известковому песчанику.

39. Такой растворъ  и звести , положенный между камнями, наполняешь 
скважины ихъ поверхностей, къ коимъ прикасается и ошвердѣвъ, соеди
н яется  съ камнями , х о т я  механически , но иногда съ чрезвычайною крѣ- 
п остiю .

Посему камни съ гладкими поверхностями менѣе способны къ подоб
ному свлзыванiю ; так ж е  кирпичъ, положенный на свѣжiй известковы й 
растворъ и черезъ нѣсколько м инутъ  сдвинутый съ своего м ѣста, не свя
зы вается съ известно  , ибо всѣ соединительныя, т а к ъ  сказать  , иглы из
в е с ти  , к о то р ы я  во тл и  въ скважины кирпича, были уничтож ены  или 
сглажены сдвинутiемъ кирпича , а при налоiкенiи онаго на прежнее мѣсшо 
иглы вновь образоваться не м огутъ  о т ъ  скораго сгущенiя раствора и 
о т ъ  уравненiя поверхности кирпича.

40. Не одинъ песокъ, но и многiя тверды я тѣ л а , превращенныя въ 
порошокъ, м огутъ  б ы т ь  употреблены для составленiя известковаго рас
тв о р а  , какъ т о  : камень, кирпичъ, черепица , нѣкоторы е ш лаки , окали
на , стекляпы е обломки и зола. Преимущественное употребленiе песка 
для раствора съ известiю  > должно приписать повсемѣстному его изоби- 
лiю и детевизнѣ.

41. Жидкiя вещ ества , которы я  можно у п о тр еб и ть  для раствора из
в ес ти , с у т ь  сiи : вода, виноградное вино , уксусъ , нѣкоторы е соки р асте- 
нiи, молоко, бычачья кровь, постное масло , жидкая смола и проч.; но вода 
е с т ь  необходимое вещ ество для раствора , а прочiя употреблялись или 
уп отребляю тся  только  въ нѣкоторыхъ случаяхъ.

■ 1

42. Д оброта раствора зависишь о т ъ  надлежащей соразмѣрности въ 
прибавленiи къ извести  песку и воды, и ош ъ хорошаго ихъ перемѣшива- 
нiя между собою.



Жирная известпь принимаешь песку болѣе , т .  е. по большей своей рас- 
шворимосши въ водѣ покрываешь поверхности болыиаго количесгпва зе- 
рень песку, а тощ ая  , какъ менѣе растворимая , менѣе и принимаешь пе
ску. Изъ сего слѣдуетъ , ч т о  чѣмь въ растворѣ содерж ится болѣе соб
ственно твердаго в ещ ества , тѣ м ъ  растворъ прочнЬе , менѣе вы ветр и 
вается  или усыхаешь , и с т ѣ н ы , складенныя на ономъ , менѣе бы ваю тъ 
сыры. П ритом ъ жирная и з в е с т ь , при одной цѣнѣ съ т о щ е ю , принимая 
большее количество песку, какъ матерiяла дешевѣйшаго извести  , обой
д ется  всегда дешевлѣе тощ ей.

Песку прибавляется ■§, i ,  противъ мѣры извести ; но сiе прибавле- 
нiе опредѣляется во-первыхъ свойетвомъ и зв е с т и , во -вто р ы х ъ  величи
ною зереиъ песка , ибо при крупномъ песке промеж утки между зернами 
больше , посему и извести  т р е б у е т с я  болѣе.

43. Какъ доброта извести  бы ваетъ различная, равнымъ образомъ и 
величина зерснъ песку, т о  соразмерность песку и воды къ и зв е с т и , сле
довательно и доброшу оііой, можно определить слѣдующимъ ооразомъ :

В зя ть  извести  въ сухомъ порошкѣ , наприм. столовую  ложку, и вы- 
сыпавъ на чистую  сухую тарелку, наливать на известь  по немногу во
ды до пгЬхъ поръ , пока оной известь более всасы вать въ сеоя не будстъ. 
Ежели известь д о статочн о  насытилась водою , т о  при иаклоненiи т а р е л 
ки вся излишняя вода с т е к а е т ъ  прочь.

Но при насыiценiи извести  водою не должно къ первой прикасаться 
ни чѣм ъ , ибо если не только  разм еш ать известь , но даже наж ать се не
сколько , т о  излишняя вода смеш ается съ нею. Воду должно наливать 
так ж е  мерою , т .  е. числомъ ложекъ. Ъсли и звесть  приняла ложку воды, 
т о  смело можно всы п ать  въ нее ложку песку т о г о  самаго, которы й  за- 
готовленъ для строснiя. Наблюдать должно , ч то о ы  и звесть  разделилась 
ровно по всей массе перку, чего достш аю ш ъ надлежащим!» перемѣшиванi- 
емъ. Смѣеь сiя должна имѣгць точн о  такую  же г у с т о т у , какая нужна для 
каменной р а б о т ы , т .  е. г у с т о т у  каш и: если у каменьщиковъ расгпворъ
бы ваетъ  жндокъ, т о  онъ не держ ится на л о п а т к е , а когда не и ри ртаетъ  
къ н ей , т о  э т о  происходить о т ъ  излишка r f e c K y .  Хорошiи растворъ ма- 
раегпъ лопатку и, по вязкости  своей , т я н е т с я  съ нее.

*



И шакъ въ испытываемую  и звесть  должно прибавлять столько пес
ку числомъ ложекъ , ч т о б ы  составилась смѣсь, подобная вышеописанной. 
Если на одну ложку извести  потребовалось двѣ ложки песку, т о  э т о  до
казываешь сильную известь. Опредѣленную, таки м ъ  образомъ, пропорцiю 
должно наблю дать и при творенiи извести для р а б о т ы , соразмѣряя пе
сокъ съ известно  числомъ носилокъ или ящиковъ.

§ 5. О способахъ творенiл извести.

44. Смѣшенiе извести  съ пескомъ и водою, ч т о  назы вается творенi- 
е л ъ , производится въ творилахъ или ямахъ, вы ры ты хъ  въ землѣ и об- 
ложенныхъ камнемъ, а по большей ч асти  деревомъ.

Творилъ заготовляется  столько , ч то б ы  растворенной въ нихъ изве
с т и  оыло д о с т а т о ч н о , по числу работни ковъ , по крайней мѣрѣ на два 
д н и , ш. е. ч т о б ы  половина и зв е с т и , смѣшенной съ водою и пескомъ , ос
тавалась въ творилахъ  не менѣе су то къ  до употребленiя , или сколько 
нужно для совершениаго распущенiя извести.

45. Творенiе извести  для каменной ■ р а б о т ы , по м ѣстны м ъ обыкнове- 
нiямъ , производится следующими способами :

I.) Гашенγю  известь просѣваю тъ черезъ грохотъ  и всыпаіОШЪ въ 
творило въ н етолстом ъ  слоѣ. На оный насы паю тъ слой песку, т о л щ и 
ною по соразмѣрноспiи. Далѣе насыпаю тъ о п я ть  слой извести и песку, и 
т а к ъ  гiродолжаютъ попеременно до наполненiя творила. Послѣднiй слой 
долженъ о ы т ь  всегда песчаный. ГIотомъ наливаю тъ та к о е  количество во
ды , котораго  д о статочн о  оыло бы для смоченiя самаго нижняго с л о я  из
вести  5 для сего въ разныхъ мѣстахъ прокалы ваю тъ смѣсь заостренными 
шестами.

По прош ествiи  сутокъ , или болѣе, кладутъ  смѣсь лопатками на но
силки и о т н о с я т ъ  для употребленiя въ каменыцичьи стан ки  или ящики, 
гдѣ перемѣшиваютъ смѣсь весьма тщ ательн о  обыкновенными железными 
лопатками. Въ перемѣшанномъ хорошо растворѣ и звесть  даже не въ боль- 
шихъ массахъ не за м ѣ тн а , но бы ваетъ распространена равно по «сему пе- 
ску. Прибавленiе воды въ ящикахъ не должно бьнпь дозволяемо. Иногда ра-
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сптворъ каж ется  густы м ъ  ошъ т о г о , ч т о  работники полѣнились пере- 
м ѣ ш ать  его, и вмѣсiпо то го , ч то б ы  исполнить э т о  , они безъ всякой на
добности прибавляю тъ водьi.

II.) Н асы паю тъ извести  мѣрою, наприм. до половины вышины т в о 
рила, и наливаю тъ въ него воды. Если известь негашеная , т о  э т о  дѣла- 
ю т ъ  по-утру. Ввечеру, по окончанiи работы , каменыцики разбиваю тъ из
в есть  , въ жидкомъ состоянiи , гребками и въ то ж е  время прибавллютъ 
песку, сколько нужно по добротѣ извести. По окончанiи шворенiя насы
п а ю тъ  на верхъ слой песку, и о став л я ю тъ  въ таком ъ  положенiи творило, 
по крайней мѣрѣ , до у тр а . При семъ способѣ гпворенiя, въ растворъ поч
т и  никогда не прибавляется воды въ яiцикахъ, но иногда бы ваетъ  онъ 
даже жидокъ ; въ таком ъ случаѣ кладутъ въ ящикъ алый кирпичъ, всасы- 
вающiй въ себя излишнюю воду.

Какъ творен iе извести  симъ способомъ производится въ жидкомъ ви- 
дѣ у т о  всѣ камни въ и зв е с т и , не обосженые или нерастворившiеся, са
д я тся  на дно т в о р и л а , откуда выбрасываю тся по выношенiи всей из
вести .

III.) Загасивъ известь  въ творилѣ подъ слоемъ песку, вы нимаю тъ 
оную на п л а т  - Форму или настилку изъ досокъ, сдѣланную по близости 
творила. Здѣсь перемѣш иваю тъ гребками известь съ пескомъ, и перемѣ- 
шанную сваливаю тъ на т ѣ х ъ  же доскахъ въ груду, изъ коея оер у тъ  на 
носилки.

При семъ способѣ шворенiя, известь, находясь въ тонкомъ слоѣ на 
п л а т  - ®ормѣ , удобнѣе и лучше перемѣшивается съ пескомъ до то го , ч т о  
не бываеiпъ уже надобности разбивать раствора въ каменьщичьихъ ящи- 
кахъ.

§ 6. О гиЪравлшсскояіъ растворть.

46. И звесть , способная къ отвердѣнiю въ водѣ , со сто и тъ  изъ чис
т о й  извести  , голышевой земли, глины , талька и окисла желѣза. Но всѣ 
сiи вещ еств а , отдѣльно в зя ты я  , выключая т а л ь к а , не м огутъ сооощ ить 
и звести  свойства тв е р д ѣ ть  въ водѣ. Для сего потреоно , ч то о ы  голыше-



вал земля была въ соединенiи съ глиной, равнымъ образомъ и окиселъ же- 
лѣза , ч то б ы  тал ькъ  былъ соединенъ съ голышевою землею, о т ъ  чего уси
ливается  способность отвсрдѣнiл , которая, однако же, изм еняется Ьооб- 
разно содержанiю выш еупомлнутыхъ вещсспiвъ.

Сiи вещ ества м огутъ  находиться въ то щ ей  извести  въ н ед о статк е  
или въ излиш естве. Надлежащая соразмерность оны хъ , сообщающая из
в ес ти  свойство отвердей iя  въ воде, назы вается алiодромъ.

I

47. Пропорцiя алiодра узнается  слЬдующимъ образомъ :

Самая ч и стая  жирная и звесть  требуеш ь для своего загашенiя в ч е т 
веро более воды противъ  собственнаго веса , а самая то щ а я  гаси тся  ко- 
личествомъ воды , равнымъ вѣсу извести. Посему должно предполагать, 
ч т о  въ сей последней содержится чи стой  извести  столько же , сколько 
и постороннихъ вещссiпвъ.

Если сiя и зв е сть , растворенная водою и скатанная въ шарикъ, опу
с т и т с я  въ воду и затв ер д еетъ  черезъ су тк и  до то го , ч т о  не в п у с т и т ь  
въ себя острой  ты чи н к и  , несколько наж атой , т о  о то  будетъ  значи ть, 
ч т о  известь  содержишь потребную  пропорцiю алiодра. Но если шарикъ 
затв ер д ее тъ  въ воде не прежде , какъ черезъ неделю, т о  известь, изъ ко
то р о й  ш арикъ сдЬланъ , содержишь две ч асти  алiодра и одну т р е т ь  по- 
стороннихъ всщесшвъ излиш нихъ, или неспособсшвующихъ до б р о те  изве
с т и .

Г. Рокуръ откры лъ , въ окрестн оетяхъ  Нарвы, и звесть , имеющую ги
дравлическое свойство въ высочайшей степени. И звесть сiя состои ш ь изъ:
Ч истой и зв е сти .............................................................................................. 60,0
Т алька .................................................................................................................  12,8
Глины и окисла железа................................................................................. 7,1
Голышевой зем ли...........................................................................................  20,1

100,0 ЧАСТЕЙ

48. По неименiю гидравлической и звести  уп отребллю тъ , вм есто  оной,
жирную въ смешенiи съ цементолiъ или иорошкомъ изъ черепицы , же-
лезнаго и полужелЬзиаго кирпича * железной изгарины и проч. Шлаки, со-
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держащiе въ себѣ въ разной пропорцiи глину, голышевую землю , из
в есть  , т а л ь к ъ , окислы желѣза и  марганецъ , измельченные въ порошокъ, 
смѣшанные съ глиною и обосженые, весьма способны къ образованiю съ 
известiю  гидравлшесжго раствора.

С Т А Т Ь Я  У.

Глина.

49. Глина , употребляемая въ строен iи  , бы ваетъ  бтълая или желто
ватая , красная и синяя или зеленоватая.

Н екоторы й родъ бѣлоii гл и н ы , нерасплавляющеися при силънои с т е 
пени ж ара, называется огнепостоянною глиною, которая  употребляется  
на дѣланiе огнепостоянныхъ кирпичей, и на кладку печей и горновъ пла- 
виленныхъ и  другихъ, подверженныхъ сильнейшему дѣиствiю  жара.

Изъ обыкновенной глины д ѣ л а ю т ъ : кирпичи , и зразц ы , черепицу,
смазку половъ и потолковъ, и укрѣпленiя береговъ и плотинъ. Для по- 
слѣдняго упоптребленiя предпочитается глина синяя, изъ которой  гiриго- 
товляю ш ъ так ж е  модели для лѣпнон работы .

50. Глина , употребляемая для кладки обыкновенных!, печей, не долж
на быть жирна и иловата. Годною для сей п о тр еб н о сти  признает
ся т а , которая  , бывъ хорошо р азм ята  въ рукѣ , не разламывается въ 
ку ск и ; иначе она содержишь въ себѣ много песку или илу, съ которы ми 
смѣшаннная глина о т ъ  жара разсы пается въ порошокъ.

51. Заготовленную глину и нѣсколько отвердѣвш ую до упоптребленiя, 
размачиваюгпъ сначала въ полубочкахъ , или перссљкахъ; погпомъ раз ми на- 
ю ш ъ оную съ водою, на настилкѣ изъ доеокъ , ногами или то л с т ы м и  де
ревянными лоп аткам и , при чсм ъ, если глина ж ирна, примѣшиваютъ къ 
ней потребное количество песку.

52. Глину приннмаютъ къ строен iю  кубическими саженями, накла
дывая въ полусаженки.

Изъ куб. саж. выходшпъ о т ъ  14 до 1G возовъ.



С Т А Т Ь Я  VI.

Кирпигъ.

53. Кирпичъ е с т ь  искуственный камень, выдѣланный въ видѣ правиль
ной призмы изъ песчаной гли н ы , обосженной надлежащимъ образомъ.

И скуство дѣланiя кирпича было извѣетно во времена глубочайшей 
древности , гораздо болѣе, нежели за 2000 лѣпiъ до P. X. Башня Вави
лонская была строена изъ кирпича. Египтяне возводили изъ него п а м я т
ники и набережныя. Римляне давали ему разныя Формы для лучшаго соеди- 
ненiя, и достигли великаго совершенства въ искуствѣ пригошовленiя кир
пича. Въ построенной ими с т ѣ н ѣ , въ Iоркѣ , кирпичъ чрезвычайно про- 
ченъ, и имѣепiъ длины 9§-, ширины б i и толщ ины  I f  вершка.

54. К ачество кирпича зависитъ о т ъ  свойства глины , ошъ надлежа- 
щаго ея пригошовленiя , о т ъ  обработыванiя сы рца, о т ъ  просушки и обо- 
сженiя.

По ц в ѣ ту  глины, о годности оной для кирпича, нельзя сдѣлать вѣрна- 
го заключспiя ; но вообще н о л агаю тъ , ч т о  глина , сильно пристаю щ ая къ 
ногамъ послѣ небольшаго дождя , им ѣетъ  потребное качество для дѣланiя 
кирпича.

55. Глина, смѣшанная съ известью  и пескомъ, образуешь, при обжига- 
н iи , плавкiй составь. Кромѣ то го  известь, имѣя свойство поглощ ать 
влаж ность изъ воздуха и увеличиваясь о т ъ  сего въ своемъ обьемѣ, мо
жешь разруш ать кирпичъ ; но или ч асть  извести  , содержащейся 
въ глинѣ , не вредитъ качеству кирпича. Присугпствiе извести  въ глинѣ 
узнаюпiъ посредствомъ наливаиiя кислоты .

56. Иногда въ глинѣ содержится сѣрный колчеданъ, которы й , при 
обжигѣ кирпича, выгораешь и о став л я етъ  въ ономъ пусгпоты  съ черными 
пятнами.

57. Глина, употребляемая для дѣланiя кирпича, должна б ы т ь  не очень 
жирна и песчана, и имѣiпь столько в я зк о с т и , ч то б ы  см яты й  изъ 
пея въ рукѣ шарикъ, не легко разрывался. Если глина очень жирна, т о  вы



ставленны й на воздухъ шарикъ сильно тр еск ается , и крош ится, если гли
на суха или песчаиа ; так ж е подвергаю тъ шарикъ дѣйствiю  жара и замѣ- 
чаюiпъ: не сплавляется ли глина и не выгораешь ли.

58. Всѣ роды глины , изъ коея выдѣланные кирпичи получаю тъ крас
ный ц в ѣ тъ  о т ъ  обжига , содержат ь въ себѣ окиселъ желѣза , распростра
ненный по всему составу глины и п ри су тств iе  котораго, можешь б ы ть , 
еще способствуеш ь добропiѣ кирпича ; но колчеданъ въ крупинкахъ и из
весть  , находящiеся въ глинѣ , должны б ы т ь  освобождены о т ъ  оной. Для 
сего признаю тъ полезнымъ вывѣтриванiе, и еовѣiпую тъ вы ним ать глину 
осенью и о с т а в л я т ь  ее о т к р ы т о ю  до начала работы  въ будущую весну.

§ 1. Мятье глины и рпзка кирпича.

59. Выдѣлка кирпичей изъ жирной глины не м ож етъ  б ы т ь  произво
димою иначе, какъ въ закры ты хъ  саралхъ , ибо жирная глина на вольномъ 
воздухѣ сильно тр еск ае тс я  и размокаешь о т ъ  дождей.

60. М ятье глины, съ прибавленiемъ воды, производится или въ самыхъ 
ямахъ, ошкуда берется глина , или на досчаiпой настилкѣ ; но прежде раз- 
мачиваю тъ глину въ ямахъ, по крайней мѣрѣ,. сутки .

01. Если въ глинѣ мало содержится голышевой земли, т о ,  при м ятіп , 
прибавляюгпъ песку въ таком ъ  количестѣ, ч то б ы  глина не лишилась своея 
вязкости.

62. Выдѣлка кирпича производится въ деревянныхъ Формахъ, называе- 
мыхъ кирпичными спганкалiи. О тъ  продолжительного уиотребленiя стан- 
ковъ, бока или ребра оныхъ скоро сти р а ю тся , и кирпичь выходиiпъ пюн- 
к iй ; посему бока станковъ должно обивать листовы мъ желѣзомъ.

63. Опрсдѣлснная П равительством ъ мѣра кирпича е с т ь  слѣдующая: 
длиною б, шириною 3, толщ иною  1 |  верш.

Но какъ кирпичъ, изъ всякаго рода глины выдѣланный , болѣе или 
менѣе уменьш ается въ своемъ обьемѣ по вы еохнутiи , т о  стан к и  должно 
п р и го то вл ять  болѣе означенной мѣры. Замѣчено , ч т о  сырецъ изъ жирной 
глины усы хаетъ  въ длину не менѣе |  вершка, посему внуiпреннiй размѣръ



сшанковъ долженъ б ы т ь :  длиною б |  вер., шириною Ъ-\, вышиною
11. вершка. Но должно зам ѣ гп ить , ч т о  для удобности въ кладкѣ кирпича 
потребно , ч то б ы  ширина кирпича была нѣсколько менѣе половины его 
длины , т .  е. на одинъ шовъ и звести  (около £ вершка).

64. Кирпичъ, по Формѣ его, раздѣляется: на сттънной, корнизной и ко
лонной , а по способу выдѣлки : на сливовой или наливной, подплгігной, та
бельный или форменный.

65. Слизовой или наливной кирпичъ дѣлается на о т к р ы т о лъ воздухѣ 
на особомъ, для каждаго работника, столѣ. Изъ кучи жидко нам ятой  гли
ны , работникъ о тд ѣ л я етъ  кусокъ глины , достаточн ы й  для наполне- 
нiя стан ка  , валяетъ  кусокъ по песку на столѣ  и вдавляехпъ глину рука
ми въ станокъ. Каждый работникъ выравниваетъ , для складки своего кир
пича , поверхность земли и посыпаешь псскомъ. М ѣсто сiе назы вается 
токомъ.

Выдѣланный на столѣ  кпрпичъ о тн о си тся  въ стан кѣ  на т о к ъ , и 
кладется одинъ воллѣ другаго плаиiяiл. При хорошей погодѣ подсыхаетъ 
онъ дни въ т р и  и скорѣе, послѣ чего, для предохраненiя его о т ъ  дождя 
и для далыіѣйшен просушки, с т а в я т ъ  его въ козлы. Сей способъ выдѣлы- 
ванiя кирпича упошребляегася только  при тощ ей  глинѣ.

66. Для кирпича, выдѣлываемаго въ сараяхъ, глину начально пригото- 
вл я ю тъ  на о тк р ы то м ъ  воздухѣ , погаомъ переносятъ ее въ сараи и скла- 
дываюiпъ въ ку ч и , закрываемый мокрыми рогожами.

G7. Въ кирпичныхъ сараяхъ можешь выдѣлываться то л ько  кирпичъ 
подплтный , а слизовой , которы й  кладутъ  на гпокъ плашмя, потребовалъ 
бы вчетверо большей обш ирности сараевъ.

Подплтный кирпичъ , при рѣзкѣ коего глина вдавливается въ Форму 
ногами , дѣлается на скамейкахъ вышиною около 8 вершковъ.

Передъ рѣзкой кирпича, работникъ снова разминаешь ногами глину, 
около кучи, въ н етолстом ъ  слоѣ, и разрѣзываетъ его ртьзакомъ въ куски, 
величиною противъ одного кирпича.



Смачиваешь водою н.ть шайки сшанокъ и посыпаешь оный на скамьѣ 
пескомъ ; берешь ошрѣзанный кусокъ глины, обваливаешь въ пескѣ и кла
дешь его въ Форму; потомъ становится на Форму и втаптываеш ь но
гами глину, переходя отъ  одного конца Формы къ другому. При семь дѣй- 
с т в iи , если работникъ уп отр еби ть  надлежащее старанiе, пiо никакихъ 
полостей внутри кирпича оставаться не можешь. Заключенный же во 
внутренних!» полостлхъ воздухъ , разширяясь при обоеженiи кирпича, раз
рываешь оный или производить въ немъ трещины , въ которыя попадаю
щая вода, замерзая зимою, дѣлаетъ т о  , ч т о  кирпичь лупится и распа
дается.

68. При ежимательныхъ машинахъ и особенно дѣйствующ пхъ однимъ 
ударомъ , глина х о т я  м ож стъ с т е с н и т ь с я  и более, чѣмъ о т ъ  наж атiя  
ногами, но воздухъ, попавшiйся въ середину кирпича, м ож етъ гпамъ и 
о с т а т ь с я , ибо , или нажимъ машины быль недоетаточенъ для вы- 
тѣснеиiя воздуха, получившаго упругость о т ъ  сж апiiя, или самый воз
духъ не могъ в ы й т и  потому, ч т о  не въ состоянiи быль преодолеть сгу
стивш ейся массы. Н апротив* т о г о , при т о п т а н iи  ногами, глина без- 
престанио измѣняетъ свою Форму: т о  распространяется въ длину и ш и
рину, т о  возвы ш ается и пониж ается о т ъ  давленiя ногами , чѣмъ самымъ 
о тк р ы в ается  болѣе п утей  для выхода воздуха. Но при семь дѣйствiи, если 
глина очень г у с т а ,  а давленiе ногами не можетъ б ы т ь  усилено, т о  обра
зующееся слои не соединяю тся между собою , о т ъ  чего въ кирпичахъ обра
зую тся , иногда, между слоями полости  при усышкѣ глины.

69. Всѣ изобрѣтсниыя доселѣ машины для сто л ь  простаго производ
с тв а  , какъ дѣланiе кирпича , не были удовлетворительными : 1) По мно
госложности и дороговизне ихъ у с т р о й с т в а , 2) по неудобности или не
возможности перемѣщенiя , въ какомъ случаѣ къ иной машинѣ требова
лось подвозить глину, и о т в о з и т ь  для сушенiя выдѣланный кирпичъ, хо
т я  нѣкоторы я изъ кирпиче-дѣлательныхъ машинъ приготовляли глину 
надлежащимъ образомъ и доставляли кирпичу всѣ потребны я свойства.

70. И зобретенны й Инженеромъ ШожасомЪ прессъ е с т ь  не ч т о  другое, 
какъ ручной стан окъ  , въ коемъ сж атiе  глины , производимое рычагомъ, 
п о ч ти  не болѣе производимаго ногами, но посредством* сего пресса вы-



дѣлываешся кирпича нѣсколько большее количество протйвъ то го , сколь
ко въ день можешь п ри готови ть  работникъ подпятнаго кирпича. По на
ставлению и зобрѣтателя вн утренность пресса должно смазывать масломъ 
для удобнаго отдѣленiя кирпича о т ъ  Формы, о т ъ  чего кирпйчъ получаешь 
гладкую поверхность , весьма невыгодную для связи съ известковымъ ра- 
сгпворомь. Но произведенными опы там и , на Уральскихъ Горныхъ заводахъ 
подтвердилось, ч т о  и безъ масла кирпичъ хорошо о тд ел яется  о т ъ  Фор
мы о т ъ  смачиванiя оной водою и посыпки пескомъ , о т ъ  кошораго поверх
н о с ть  кирпича стан о ви тся  шероховатою.

71. Когда деревянный станокъ, и особенно углы онаго, о т ъ  т о п т а н iя  
ногами наполнятся глиною надлежащимъ образомъ, работникъ садится на 
скамейку и схваты ваеш ь лишнюю глину рукою , или небольшою деревян
ною лопаткою , смоченною водой; посыпаешь поверхность одной стороны  
кирпича пескомъ и переворачиваешь стан окъ  на другую сторону, крѣпко 
ударивъ оиымъ по скамейкѣ. Здѣсь излишнюю глину сним аеть онъ т а -  
кимъ же образомъ, и посыпавъ поверхность пескомъ и сгладивъ рукою, вы 
нимаешь кирпичъ изъ Формы, вытряхивая оный на скамейку. Работникъ 
снимаешь со скамейки кирпичъ, взявши о„ый плашмя между ладонями рукъ 
и с т а в и т ь  на т о к ъ  тюпомъ (*); да.,ѣе приставляеш ь къ нему плотно дру
гой кирпичъ, и т а к ъ  продолжаешь с т а в и т ь  по порядку; по окончанiи од
ного ряда во всю ширину сарая, начинаешь новый рядь кирпичей.

72. При сушенш кирпича , выдѣланнаго изъ жирной глины , т р е б у е т 
ся величайшей осторож ности . Въ жаркую или вѣтреную  погоду, такж е 
при косвенныхъ дождяхъ, закры ваю тъ бока сарая щ и т а м и , безъ чего кир
пичъ короби тся , тр еск ается  и размы вается дождемъ. Даже при благопрi- 
ятн ом ъ  состояш и погоды, крайнiе кирпичи по длииѣ сарая много повре
ж даю тся ошъ сильнаго притеченiя къ нимь воздуха. Для предупреждены 
сего п р и ставл яю сь  къ наружнымь кирпичамь на ребро доски съ обѣихь 
сторонъ и но всей длииѣ сарая.

( )  Iхиртi .ъ, лежаiцiи на одной изъ свовхъ большихъ поверхностей,  называется лежащимъ п,α ,и . 
м и  О  поставленном* на одной изъ длииныхъ боковых* сторонъ говорится: кирпичъ „а ребро,

чr Z 7 0MI К0I,ЧѢ’ ПЛ" 1,3 ОДНОЙ ШЪ С т°Р0jIЪ’ называется попоа*  или к н р i

Частъ  И. '



§ 2. Правка и окотателънал сушка.

73. Когда з а м ѣ т я т ъ ,  ч т о  верхнiе концы кирпичей начпушъ высы
х а т ь  , тогда  п ри етуп аю тъ  къ правкѣ кирпича.

Правка состоиш ь въ выровиенiи поверхностей кирпича , повредивших
ся при переноскѣ онаго на шокъ , или о т ъ  н аж атiя  нижняго конца всею 
массою вертикально стоящ аго кирпича. Для сего употребляется  де
ревянная л о п а т к а , коею ударяю тъ по кирпичу, или б ы о тъ  по скамеикѣ 
самымъ кирпичемъ. Выправленный кирпичъ с т а в я т ъ  такж е попомъ , но на 
т о т ъ  конецъ , которы й былъ прежде вверху. При сей новой установкѣ 
кирпичей, о став л я ю тъ  уже между оными нѣкошорое разсшояше для сво- 
боднаго доступа воздуха. Если кирпичъ довольно подсохъ и можегаъ выдер
ж а т ь  т я ж е с т ь , т о  с т а в я т ъ  кирпичи, иногда, ряда въ т р и  въ вышину.

74. Въ семъ положении о ставл я ю тъ  кирпичи до т ѣ х ъ  поръ, пока онп 
будутъ  равно сухи по всей длииѣ. Тогда для окончательной сушки кирпи
чей, дѣлаю тъ изъ нихъ ко стр ы  слѣдующимъ образомъ : берушъ 5 или^ G
кирпичей и с т а в я т ъ  ихъ ребромъ на землю въ таком ъ  положенш, ч т о о ы  
всѣ они шли къ одному центру, и въ таком ъ  р а з с т о я н ш  одинъ ошъ дру 
гаго , ч то б ы  концы каждаго кирпича въ слѣдующемъ верхнемъ ряду помѣ- 
щались на двухъ кирпичахъ нижнихъ. Въ таком ъ  видѣ кладутъ кирпичи 
ребромъ до 10 рядовъ въ вышину. ГIослѣ сего для очищенiя м ѣ ста для но
вой рѣзки, складываю тъ кирпичъ, ребромъ же, въ ст о п ы  или сшѣнки , въ 
какомъ видѣ и хранится кирпичъ въ сараяхъ до т о г о  времени, пока изго
т о в и т с я  так о е  количество кирпича , какое нужно для наполненiя печи.

75. IIе см отря на т о  , ч т о  наруж ность кирпичеи довольно уже про
сохла , вн утри  оныхъ мож етъ заклю чаться еще сы р о с ть , которая унич
т о ж а е т с я  только  постепеннымъ перехождснiемъ въ наружные слои, уме
ренно высохшiе. Если поверхность кирпича очень затвердѣла о т ъ  свобод
н а я  притеченiя воздуха , особливо въ жаркое врем я, т о  вода, заключаю
щаяся вн у тр и  кирпича, приходя въ состоянiе паровъ и усиливаясь осво
б о д и ться , разрываепiъ затвердѣвшiе слои кирпича. Почему, при сушкѣ при- 
готовленнаго кирпича и складеннаго въ к о с т р ы , нужно наблю дать такж е, 
ч то б ы  воздухъ въ сараяхъ былъ у м  еренный , ч т о  до сти гается  закрыванi-



емъ сарая щ итам и  при состоянiи атм осф еры , неблагопрiлтомъ умерен
ной сушкѣ.

7G. Въ Уральскихъ Горныхъ заводахъ рѣзка кирпича иачинается не ра- 
нѣе 15 М а i я ,  и продолжается до половины Августа. Въ Гороблагодатскихъ 
заводахъ иногда н а сту п аю тъ  холоднЫя ночи (*) и въ первыхъ числахъ Ав
гу ста . Посему, при наступленiи теп лой  весенней погоды, надобно, какъ воз
можно болѣе, усиливать рѣзку кирпича , х о т я  должно было бы задолжить 
на усхпройство обнiирныхъ сарасвъ излиіннііі клиигпалъ, копюрыи возна
гради тся  т ѣ м ъ , ч т о  кирпичъ весь успѣетъ  вы сохнуть до наступленiя 
холодныхъ ночей, между тѣ м ъ  какъ нынѣ повреждается о т ъ  ранняго хо
лода значительное количество кирпича.

77. Въ мѣстахъ , лежащихъ ближе къ Сѣверу, суш ка, правка и нахож- 
денiе кирпича въ кострахъ  продолжается о т ъ  G до 8 недѣль , см отря  по 
погодѣ. Можно ускорить сушенiе кирпича, безъ вреда прочности , п острой 
кою двухъ-этажныхъ сараевъ , т .  е. настилкою  потолка на стропильны хъ 
связяхъ. Здѣсь выдѣланный кирпичъ скорѣе с о х н етъ , нежели внизу на зем- 
л ѣ , и  сараи , шакИмъ образомъ построенные , обходятся гораздо дешевле 
одно-эгаажныхъ, заведешiыхъ на равное количество кирпича.

78. Когда кирпичъ порядочно просохнешь, и будетъ  го то въ  для обя;и- 
ганiя , т о  потолканный въ сто п ѣ  одинъ о другой не шумтпъ* а сiпучнтъ  
нѣсколько.

§ Ъ. Обжиганiе.

79. Смотря по ходу р аб о ты  и по о с т а т к у  времени до осени , поспѣ- 
ш а ю т ъ  обж игать прежде то га ъ  кирпичъ, которы й  былъ выдѣланъ послѣ, 
ибо хорошо высохиувшiй кирпичъ мож етъ б ы т ь  обжигаемъ даже во время 
зимы.

80. Обжиганiе производится или въ постоянныхъ печахъ, закрывае- 
мыхъ деревянными ш атрам и , или во временныхъ, называемыхъ напольными 
псгалiи. Тѣ и другiе бываюпiъ съ очелками или съ одной, или съ двухъ сторонъ.

(*) Холодъ вредецъ для невысохшаго кирпича. *



81. Печи j по числу очелковъ , устр аи ваю тся  для обжиганiя кирпича 
о т ъ  20 до 100 т ы с я ч ъ  и болѣе; большiя печи х о т я  сберегаю тъ топ ли 
во , но т р е б у ю т ъ  искуства въ управленiи огнемъ.

82. Насадка кирпича въ печь производится слѣдующимъ образомъ: 
первый рядъ кирпичей с т а н о в я т ъ  на ребро по длииѣ печи, или поперегъ 
перемычекъ надъ очβлками j в торой  рядъ стан о ви тся  на первый нѣсколь- 
ко па-перекосъ 5 т р с т iи  не много покос1>е перваго', но въ противную  с т о 
рону со вторы м ъ , и т а к ъ  дагiѣе.

Если бы всѣ ряды кирпичей были постановлены въ одну сторону, т о  
могло бы сл у ч и ть ся , ч т о  верхнiе кирпичи покрыли бы промеж утки ниж- 
нихъ, и таки м ъ  образомъ совершенно бы преградили течен iе жара вверхъ.

83. Печи насаж иваю тся кирпичемъ о т ъ  20 до 30 рядовъ или слот  
въ вышину. Въ печахъ, съ меньшимъ числомъ рядовъ кирпича, скорѣе со
верш ается обжигъ.

84. Обжиганiе кирпича раздѣляется на т р и  пертода : 1) выпаривапiе 
влаж ности , заключающейся въ сырцѣ (печь на гiарахъ), 2) обжиганiе или 
раскаленiе (печь на взварѣ) и 3) остыванiе.

85. Въ каждый очелокъ печи кладушъ сначала не болѣе двухъ полѣиъ, 
вдвинутыхъ въ печь концами, около аршина, и заж игаю тъ ихъ. Сначала, опiъ 
выходящихъ изъ кирпича паровъ, дымъ выкидываешь изъ очелковъ. Поддер
живая т а к ъ  огонь, замѣчаю тъ , ч т о  если дымъ пойдетъ въ печь и искры 
п о т я н у т с я  въ глубину очелковъ, т о  дрова подвигаю тъ далѣе въ печь.

Ближнiй къ усгпьямъ кирпичъ скорѣе испаряется и даже нагрѣвается, 
между тѣ м ъ  какъ дальнiй, о т ъ  устьевъ  очелковъ , кирпичъ о с т а е т с я  хо- 
лоднымъ и начинаешь испаряться о т ъ  посшепеннаго въ очелки углубле- 
нiя дровъ.

При выпариванiи нижнихъ рядовъ кирпичей нужно поддерживать огонь 
весьма умѣрепный, но непрерывный. Если жаръ уси лятъ  въ т о  время, 
когда влаж ность изъ сырца не испарилась, т о  кирпичъ выходиiпъ дряб
лый и растрескавшiйся.

* \



Чѣмъ болѣе кпрпичъ освободится о т ъ  сы рости  или вы парится , тѣ м ъ  
притечепiе воздуха въ очелки увеличивается, и мало но малу огонь въ оныхъ 
начинаешь шумѣгаь; при изобилiи же паровъ дрова го р я тъ  медленно и 
скучно.

Для выпариванiя кирпича т р е б у е т с я  о т ъ  5 до 7 с у т о к ъ , ч т о  зави
сишь о т ъ  степени просушки кирпича въ сараяхъ и о т ъ  количества онаго.

8G. Когда выхожденiе паровь изъ печи значительно уменьш ится, т о г 
да наполняюшъ дровами очелки до половины ихъ вышины , а когда пары 
п о ч ти  со всѣмъ п р е к р а тя тс я  , тогда наполняюшъ дровами очелки сполна, 
или какъ говорится : пускаютъ пегъ на взваръ.

При взварѣ накиды ваю тъ дрова о т ъ  б до 7 разъ въ су тки . Послѣ 
прогорѣнiя одной или двухъ накидокъ даю тъ  печи нѣкоторы й отдыхъ, т .  
е. не тогпчасъ наполняюшъ ее дровами, вѣрояшно, въ т о м ъ  предположенiи, 
ч т о  поверхность кирпичей, подверженныхъ продолжительному и сильному 
жару, можешь остекловаться. Но при семь отды хѣ слѣдуетъ наблю дать, 
ч то б ы  жарь не уменьшился до так о й  с т е п е н и , при которой притекаю - 
щiй атмосферный воздухь , не м ож етъ д о стато ч н о  нагрѣться , о т ъ  чего 
разгоряченный кирпичъ могъ бы повредиться.

Если з а м ѣ т л т ъ , ч т о  въ глубинѣ очелка болѣе жара, нежели въ усть- 
я х ъ , т о  въ послѣднихъ усилнваюiпъ жаръ прибавленiемъ дровъ.

По ровной оеадкѣ кирпича заклю чаю тъ , ч т о  жаръ въ печи вездѣ оди
наково д ѣ й ствуетъ  ; но если за м ѣ т я т ъ  гдѣ-либо бЬлыиую осадку и при- 
то м ъ  выходящiй на верхъ кирпича огонь , т о  немедленно замазываю тъ 
т о  м ѣсто глиной и засы п аю тъ  землей.

Сначала и до конца обжига ста р а ю тс я  поддерживать жаръ одинаковой 
степени во всѣхъ очелкахъ.

87. Поддержанiе сильнаго жара продолжается до совершеннаго раска- 
ленiя всего кирпича, ч т о  происходить на вшорыя или т р е т ь и  с у тк и  
взвара. Тогда, наполнивь всѣ очелки дровами , закладываю тъ у сть я  кирпи- 
чемъ и плотно зам азы ваю тъ ; на верхъ же печи накидываю тъ сырова
т о й  глины. Въ семь положенiи печи жаръ обыкновенно с т о и т ь  внизу. На



другой день, послѣ замазки очелковъ, дѣлаюшъ въ нихъ небольшiя огпвер- 
сгпiя , о т ъ  чего жаръ подымается къ верху. Въ таком ъ  видѣ о стл в л яю тъ  
печь не менѣе G су то к ъ  для охлажденiя кирпича, и потом ъ высаживаютъ 
оный.

Ш атеръ  при обжиганiи кирпича долженъ б ы т ь  за к р ы т ь  со всѣхъ 
сторонъ  , ибо вѣ тер ъ  могъ бы произвести неправильное теченiе жара.

88. Дровъ 3-хъ полѣнныхъ, сухихъ, длиною около сажени, уп о тр е
бляется  о т ъ  I  до полусажени на каждую ты ся ч у  кирпича , а въ холодное 
время болѣе.

§ 4. Виды кирпига и доброта онаго.

89. Изъ каждой, хорошо обосженной печи, вы ходитъ т р и  вида кирпи
ча: а) желѣзный и полу-желѣзный, Ь) красный и с) ал ы й , называемый въ 
другихъ м ѣстахъ бурыжъ и блтъднымъ.

90. Нижнiе ряды кирпичей , ближайшее къ очелкамъ и болѣе прочихъ 
подвергающiеся дѣйсшвiю ж ара, сильно коробятся и б ы ваю тъ  п о к р ы ты  
иногда глазуромъ, происходящимъ, в ѣ р о я тн о , о т ъ  соединения желѣза съ 
кремноземомъ. По тем новатом у  ц вѣ ту  своему и крѣпости сей видь кир
пича получилъ названiе жемъзнаго. При ударенiи крiшкимъ шѣломъ ИЗДДСГТІѢ 
звукъ весьма высокiй , а если им ѣетъ внутреннiя трещ ины , т о  дребезжа- 
щтй. Кирпичъ сего вида не разруш ается о т ъ  сы рости , во, имѣя полости, 
колется  о т ъ  мороза. При н едостаткѣ  цокольной п л и ты  уп о тр еб л яется  
на кладку цоколя безъ ш т у к а т у р к и , которая  весьма худо пристаеш ь къ 
нему. По сей причинѣ, и по большей способности проводить т е п л о т у , на 
кладку стѣ н ъ  въ жилыхъ строенiяхъ не употребляется.

91. Кирпичъ , находившiйся въ срединѣ печи , по большей ч асти  , вы
ходи ть  краснаго вида. При ударенiи издаешь звонъ ч и с т ы й , и у п о тр еб л я ет 
ся накладку стѣ н ъ  и преимущественно наружныхъ, сводовъ, печей, тр у б ъ , 
и проч.

92. Алый  или слабо обосженный находится въ верхнихъ слояхъ печи 
и около боковъ оной , издаетъ звукъ глухой и въ водѣ размокаешь; упо-



требляешся на внушреннiя только с т ѣ н ы , въ коихъ нѣтъ дымовыхъ 
трубъ  и вообще въ мѣсгпахъ сухихъ. Сего вида кирпича выходигпъ изъ каж
дой печи не менѣе f  части всего количества. Если алаго кирпича на
ходится въ излишествѣ о т ъ  употребленiя, т о  гюдвергаютъ оный вновь 
обжигапiю особливо, или вмѣстѣ съ сырцомъ. Въ послѣднемъ случаѣ обо- 
сженный кирпичъ кладутъ въ нижнiе ряды.

93. Разборъ кирпича по сортам ъ  производится при высадкѣ онаго 

изъ печи.

94. Вообще т о т ъ  кирпичь признается дооротны м ъ, которы й  ]) 
им ѣетъ  Фигуру правильную , углы прямые и необломанные, поверхность 
ровную , иногда блестящ ую  , непокоробленную , нерастрескавшуюся , не
испорченную дождемъ; 2) которы й  звенишь при ударенiи тверды мъ т е -  
ломъ ; 3) ко то р ы й  въ изломѣ представляеш ь массу ровную , одноооразную, 
неры хлую , нехрящевашую, безъ п о л о с т е й  и 4) т о т ъ , которы й  ни въ 
какое продолженiе времени, даже растолченны й и смешанный съ водою, 
не м ож етъ  б ы т ь  приведепъ, безъ помощи химическихъ средсгавъ, въ со- 
стоянiе липкое или пластическое.

95. К ирпичъ, выдѣланный изъ одной гли н ы , не мож етъ и м е т ь  оди- 
наковаго вѣсу о т ъ  разнаго наж атiя  въ стан кѣ  глины и о т ъ  обжига; слабо 
наж аты й , или хорошо обосженный, бываешь легче крѣпко наж атаго, или
слабо обосженнаго.

Слнзовой кирпичъ указной мѣры , хорошо обосженный , вѣси тъ  8 , а 
подпятны й болѣе 10 Фунтовъ.

96. Кирпичъ с ч и тается  ты сячам и и в ы став ляется  къ строенiю  к л ѣ т -  
ками въ 250 (*) кир. т .  е. вышиною 25 рядовъ, въ каждомъ по 10 кирпичей.

97. Прiемъ кирпича , сообразно месшнымъ о б стоятельствам ъ  и обык- 
новенiю , производится въ кирпичныхъ сараяхъ, или на м е с т е  строснгя. 
При складкѣ кирпича въ к л е т к и  долженъ б ы т ь  строгiй  надзоръ , ч то б ы  
въ середине клѣтокъ  не было скры то  кирпича негоднаго.

С) П ри крушiомъ кнрпичѣ клѣгаки кладутъ въ 200 кирпичей.



98. При сдачѣ кирпича въ сараяхъ принимается ломаннаго по поламъ 
или на двѣ половинки не болѣе ч а с т и ,  ибо при иеревозкѣ кирпича къ 
м ѣсту спiроенiя можешь случиться  вновь поврежденiе.

При прiймѣ на м ѣ стѣ  допускается переломленнаго по поламъ кирпи
ча не болѣе 7Го ч а с т и ;  изломаннаго же на т р и  и болѣе частей  вовсе 
не принимается.

99. Не рѣдко случается необходимость осви дѣтельствовать  кирпичъ, 
когда онъ бываешь сложенъ въ больтемъ количествѣ въ штабеллхъ или 
колонпахъ. Въ семь случаѣ , безъ сомнѣнiя, невозможно пересмотрѣгпь все
го кирпича , ч т о б ы  д а т ь  удостовѣренiе въ его добротѣ. Для сего разби- 
р а ю т ъ  нѣсколько к л ѣ то къ  въ разныхъ мѣстахъ ш табелей , и особенно въ 
серединѣ оныхъ ѵ замѣчаюiпъ доброту кирпича и счиiплiошъ сколько поло- 
винокъ заклю чается въ каждой к л ѣ т к ѣ } т а к ж е  сколько поврежденнаго, 
слабо обосженнаго кирпича и проч. и по симъ, разобраннымъ до основаиiя, 
клѣткам ъ дѣлаю тъ  общее заключенiе о всемъ кирпичѣ.

Л у ч ш е е  удостовѣренiе въ прочности  кирпича можно и м ѣ ть  тогда, ког
да онъ вы сто и ш ь  безъ повреждеиiя цѣлый годъ на о т к р ы т о м ъ  воздухѣ.

100. В итрувiй пиш еш ь , ч т о  въ знаменипхомъ, въ древности, городѣ 
У т т и к ѣ  , П рави тельство  не позволяло у п о т р е б л я ть  кирпича ни на какое 
строен iе прежде своего удосшовѣренiя въ прочности кирпича , для преду- 
прежденiя худыхъ послѣдствiй.

С Т А Т Ь Я  УII.

О деревѣ.

§ 1. О кагествахъ лтьса.

101. Въ заводскихъ строенiяхъ  нерѣдко уп отребляю тся  деревья зна
чительной длины и т о л щ и н ы , наприм. на порожные въ прорѣзахъ брусья, 
коихъ длина бывасгпъ до 8  сажень и толщ ина около аршина. Прiисканiе 
т ак о го  размѣра дерева, и перевозка онаго къ м ѣсту строен iя  со став ляю тъ  
предметъ попечнтельности  Н ачальства и т р е б у ю т ъ  немаловажныхъ из- 
держекъ.



Ч то б ы  не п о т р а т и т ь  безполезно времени и денсгъ, нужно бываешь 
удосшовѣригпься на м ѣстѣ , гдѣ р астеш ь  прiисканное дерево, обѣщ аетъ ли 
оно на корпѣ т у  п р о ч н о сть , какой ож нддю ть о т ъ  него въ предполагае- 
момъ упошребленiи.

102. Дерево, поврежденное на корнѣ , узнается по елѣдующимъ глав- 
нѣйшимъ признакамъ : 1 ) по засохшей вершинѣ , 2 ) по вѣшвямъ малоли-
ственнымъ и преждевременной ж елтизнѣ листьевъ  , 3) по особьтъ  опiро- 
сткам ъ  , ч т о  доказываешь неправильное обращенiе соковъ, 4) по шиш камъ 
или н а р о стам ъ , какъ признакамъ перепутан ности  слоевъ древесныхъ,
5) по несоразмѣрной шолщинѣ корня съ вершиной , G) по отваливш ейся 
корѣ и 7 ) по сѣш коватоспш  коры, и особенно съ порошкомъ подъ оною, 
ч т о  случается о т ъ  червоточины.

103. К ачество дерева зависишь о т ъ  почвы , на которой  оно произра
стал о  , ошъ времени рубки и огпъ надлежащаго храненiя до употребленiя.

Деревья, раетущiя на мѣстахъ сухихъ, каменистыхъ и пссчаныхъ, 
обыкновенно бываютъ крѣики; раетущiя в ъ  мѣстахъ низкихъ и влажныхъ, 
бывають мягки и менъе способны къ поддержан iю большихъ т я ж ест ей , 
но по мягкости своей весьма пригодны для столярной работы ; наконецъ 
деревья , раетущiя въ отдаленiи опiъ другихъ и сопротивляющiяся дви- 
женiю віішра , бываютъ крѣпче пiѣхъ , которыя растуш ъ въ мѣстахъ 
тѣсныхъ и глухихъ.

§ 2. О вреаiени рубки.

104. Дерево, срубленное въ соку, бы ваетъ  болѣе подвержено поврежде- 
нiямъ о т ъ  ращелянiя и гн iенiя, если оно у п о тр еб и тс я  въ нсподводиое 
строенiе : почему лучшее время для рубки лѣса , назначаема™ къ у п о тр е
бление въ сухомъ м ѣстѣ  , е с т ь  осень и зима , когда соки дерева о т ч а с т и  
обращ аю тся вь корень и о т ч а с т и  вымерзаю тъ. И о лагаю тъ , ч т о  совер
шенному освобожденiю соковъ изъ дерева весьма способствуеш ь т о ,  ч т о  
если дерево ср у б я тъ  зимою и оетавяш ь его , не снимая к о р ы , на мѣстѣ 
до весны. Весною кора пустиш  ь новые побѣги, и шѣ вѣпiви , которы я не 
были обрублены, начнутъ  зеленѣпіь; ошъ сего большая ч асть  соковъ,

Чаешь  II. 5



остававш ихся въ срубленномъ деревѣ, исгпощшпся на произведете новыхъ 
побѣговъ и дерево, таки м ъ  образомъ, вы сы хаетъ .

§ 3. О пригинахъ поврежденiл дерева.

105. Дерево подвергается повреждение: 1) о т ъ  гн iен iя , 2) о т ъ  раще- 
лянiя , 3) о т ъ  коробленiя и 4) о т ъ  червоточины.

I нiенiе происходить опіъ броженiя соковъ , остаю щ ихся въ деревѣ, и 
о т ъ  разложенiя онаго на составны я его части .

106. Т еплота , сы рость  , застоявш iйся и поврежденный воздухъ спо- 
с о б с т в у ю т ъ  гнилому броженiю.

107. Н апротивъ т о г о  п ри чи н ы , п р еп ятству ю щ iя  брож енiю , с у т ь  
слѣдующiя :

1) Ж ар ъ , о т ъ  коего т ѣ л а , способныя къ гн iен iю , вы сы хаю тъ  и 
о с т а ю т с я  безъ поврежденiя, пока снова не н а п и т а ю т с я  в л аж н о ст iю , 
сколько нужно д iя возбужденiя въ нихъ спосооности разлагаться.

2) Холодъ. При состоян іи  тем п ер а ту р ы  на то ч к ѣ  замерзанiя воды, 
шлѣнiе оспiановляется по н е д о с та тк у  воды въ каплеобразномъ видѣ.

3) Излишняя влаж ность. Дерево, находящееся въводѣ, несравненно ме- 
дленнѣе повреж дается , нежели на о тк р ы то м ъ  воздухѣ. У тверж даю тъ  
ч т о  въ основанiяхъ зданiй Римскихъ находили дубовыя сваи, ко то р ы я  со
хранились въ течен iи  700 л ѣ т ъ  и получили так у ю  т в е р д о с т ь , ч т о  ихъ 
невозможно было о б р аб о ты в ать  обыкновенными плотничными и н стр у 
ментами.

4) Удаленiе о т ъ  свободнаго доступа атмосФернаго воздуха, ибо въ 
безвоздушномъ п р о стр ан ствѣ  гнiенiе прекращ ается. Х о тя  свободный до- 
с т у п ъ  воздуха способствуеш ь гн iенiю , но сильное притеченiе онаго и 
в ѣ тер ъ  п р е п я т с т в у ю т ъ  гн илости , изеушая влаж ность для т о г о  необ
ходимую.

108. Дерево, обнаженное о т ъ  коры и предоставленное влiянiю солнца 
и в ѣ т р а , сильно щ еляется  или растрескивается  о т ъ  скораго высыханiя



поверхности, при заключенной в н у тр и  влажности. Ч т о б ы  сохранить о т ъ  
ращелянiя дерево , оное су ш атъ  умеренно въ продолженiи двухъ, а для с т о 
лярной р аб о ты  и болѣе л ѣ т ъ  , когда дозволяетъ возможность въ мѣспiахъ 
закры ты хъ  о т ъ  жара и вѣшровъ. Толсшыя деревья болѣе т р е с к а ю т с я , 
нежели то н к iя .

109. У тв е р ж д а ю т ъ , ч т о  скорѣйiпсй вы суткѣ  дерева способствуетъ  
нахожденiе онаго въ м ѣ стѣ  , наполненномъ горячими парами воды, наприм. 
въ банѣ ; но о т ъ  сего , к а ж е т с я , должно произойти только  скорѣйшее 
освобожденiе сахарнаго , слизистаго и другихъ вещесгпвъ, составляю щ ихъ 
основанiе сока древеснаго , а влаж ность, сообщенная парами дереву, должна 
б ы т ь  уничтож ена та к ж е  медленнымъ сушенiемъ. Высушенное дерево т е -  
р я е т ъ  около ■§■ ч асти  своего вѣса.

110. Коробленiе дерева происходитъ о т ъ  неправильнаго расположенiя 
н и тей  и слоевъ древесныхъ , при содѣйствiи воздуха.

111. Черви зараждаю тся прежде всего въ мягкихъ частяхъ  дерева подъ 
корою и въ заболони , или въ наружномъ мягкомъ слоѣ , находящемся подъ 
корою дерева. Посему дерево , при употребленiи въ дѣло, должно б ы т ь  со
вершенно очищено о т ъ  коры и заболони.

112. Дерево повреждается так ж е о т ъ  дѣйствгя на него известковаго 
раствора , при непосредственномъ соприкосновенiи. Для предупреждеВЙЯ се
го, дерево или см олятъ  , или обкладываютъ войлокомъ и берестою .

113. Выше было сказано, ч т о  т е п л о т а  и влаж ность сп особствую тъ  
гнiенiю , почему для защищенiя о т ъ  наружныхъ перемѣнъ воздуха } покры- 
ваю тъ  поверхность дерева масляною краской или смолою.

§ 4. О добротть.

114. Поперечный разрѣзъ дерева представляеш ь множество п о ч т и  кон- 
центрическихъ круговъ, означающихъ годовыл приращенiя. По числу сихъ 
круговъ можно определить число л ѣ т ъ  дерева. Толщина слоевъ постепен
но уменьш ается, о т ъ  сердцевины къ поверхности дерева, въ обратномъ о т -  
ношенiи къ крѣ п ости  онаго , но въ деревѣ совершеннаго в о зр а с т а , крѣ- 
п ость  бываепiъ п о ч т и  равная во всѣхъ слояхъ онаго.

*



115. Т яж есть  дерева не б ы ваетъ  одинаковая по всей его длинѣ: начи
ная о т ъ  комля до вершины или отруба, т я ж е с т ь  постепенно уменьш ается.

116. Не рѣдко слу ч ается , ч т о  бревно каж ется  по наруж ности совер
шенно здоровымъ, между пiѣмъ какъ вн утрен н ость  его бы ваетъ  поврежде
на гнилостiю . Такое дерево , употребленное вт> дѣ.ю , приходя въ большее 
со ги и т iе , новреждаетъ и другiя деревья , возлѣ его находящiлся. Кромѣ т о 
го , поврежденное дерево, по незнанiю, можно у п о т р е б и ть  на т а к iя  ч асти  
строен iя , к о то р ы я  должны поддерживать большую т я ж е с т ь ,  паприм. на 
балiш , стропила и проч. Брусья, для сего употреблен iя назначаемые, дол
жны б ы т ь  совершенно сухи , а ращелявшiеся въ послѣдствiи , не м огутъ  
уже имѣпiь надлежащей крѣпости.

117. Дерево потребной доброты  и су х о сти , должно и м ѣ ть  слѣдую- 
щiе признаки :

1 ) Разрѣзъ ровный и безъ щелей , 2 ) о т ъ  заболони до сердцевины по
степенно увеличивающуюся т е м н о т у  ц в ѣ т а , 5) малые и неглубоко вхо- 
дящiе въ дерево сучья , см о л и сты е , а негнилые въ видѣ таб ач iю м ъ , 4 ) 
звукъ ровный по всему дереву: если ударить по одному концу дерева , а
къ другому прилож ить ухо, и при семь, если будеiпъ слышнмь звукъ глу
хой и дребесжащiй, т о  э т о  з н а ч и т ь , ч т о  дерево повреждено; 5 ) горячее 
деревянное масло , налитое на сухое дерево , входишь въ него, по сырому 
расплывается и иногда с гу щ ается , если въ сокѣ дерева содержатся ча
с т и ц ы  горкiя и соленыя.

118. Вообще хорошiя качества дерева, употрсблясмаго на спiроепiя, 
с у т ь  сiи : 1 ) прямизна, 2 ) м алосуковатость , 3) прлмослойiюсть (невилова- 
тосiпь), 4) незаком леватость (небольшая рпзность въ дiаметрахъ комля 
и вершины), 5) крѣпость болони безъ си н еватости  и червоточины , G) 
п л о т н о с ть  сердцевины безъ дряблости, и иаконсцъ 7) сухость , особенно 
въ брусьяхъ и доскахъ.

§ 5. Ородахъ дерева.

119. Главнѣйшiе роды деревьсвъ, употребляемые въ стросн iяхъ , с у т ь  
слѣдующiе: дубъ, лиственица, сосна, ель, п и х т а , береза, липа и проч.



190. Дубъ  весьма прочен ь въ иодводныхъ строенiяхъ. Въ стран ахъ , 
изобилующихь оны м ъ,'"употребляется для стѣ н ъ  жилыхъ и другихъ строе- 
нiй, но вь горизонтальныхъ брусьяхъ, наприм. въ балкахъ, болѣе ломокъ, 
нежели сосна (п ятою  частiю ). По т в е р д о с т и  его пригоденъ на дѣланiе 
паркетны хъ половь, паружныхъ дверей, оконныхъ переилеiповъ и проч.

121. Лиственгща на воздухѣ и особенно въ водѣ долго сохраняется, 
почему и употребляется  на посгпроенiе прорѣзовъ, ларей, мостовъ и проч- 
Опiъ огня скоро воспламеняется и трудно  загасима.

122. Сосна въ водѣ хорошо сохраняется. При изобилiи на всѣ дере- 
вянныя ч асти  строен iя м ож етъ б ы т ь  употреблена съ большою пользою. 
Вь горизонтальныхъ брусьяхъ выдерживаешь т я ж е с т и  безъ прогиба болѣе 
всѣхь родовъ дерева (*)■

125. Ель мягче и легче сосны , при строган iи  задирается и для чис
т о й  с т о л я р н о й  р аб о ты  менѣе годна. Вь горизонтальны хъ брусьяхъ, осо
бенно сырая, прогибается скорѣе сосны, но до перелома выдерживаешь 
большую тяж еспiь. Вь сухихь мѣстахъ хорошо сохраняется, но о т ъ  сы
р о сти  скоро п о р т и тс я .

1 2 '1. П ихта мягче сосiiы и ели; для столярной р аб о ты  не годится; 
въ водѣ долго о с т а е т с я  безъ повреждения, и потом у  употрсоляеш ея на 
сваи, какъ сосна.

125. Береза и липа употребляю тся  для легкихъ столярны хъ перебо- 
рокъ. Послѣдняя особенно способна для то ч е н iя  и рѣзьбы (**).

12G. Кедровы л  доски, по бѣлизпѣ своей и ширннѣ, употребляю тся  въ 
Сибири на ч и сты е полы, но онѣ весьма мягки.

§ G. О распиливанiи бревенъ.

127. Бревна распиливаю тся напильныхъ мельницахъ, или по неимѣнiю 
опыхъ ручными пилами.

(•) К jбич: иершокъ сырлго сосноваго дерева вѣепшъ Ц і  золотниковъ, еухаго 8i-

(**) К} бич. вершокъ березы вѣсипiъ 12 золою.



128. Двѣ половины бревна, распиленнаго но-поламъ по длинѣ, назы
в аю тся  пластинами.

129. Горбины с у т ь  боковые о т р ѣ зы  бревна, остающееся о т ъ  распи- 
ливанiя онаго въ доски.

IоО. Доски, по м ѣ сту  своего употребленiя, получаюпiъ разныя наимя- 
новпнія, кякъ т о .  лирсбыл3 тюлобыл  ̂ тісровыл  ̂ изъ коихъ дѣлаюшся под- 
перки въ водяныхъ колесахъ, и кровелъпыл.

Т олсты я  бревна, въ м ѣстахъ  изобилующихъ лѣеомъ, выгоднѣе для 
распиловки, но широкiя доски болѣе коробятся , нежели узкiя.

131. Ларевыя доски б ы ваю тъ  толщ и н ою  оіѵоло 4 дюймовъ. Изъ брев
на б -т и  вершковой толщ и н ы  выходиптъ то л ьк о  одна ларевая доска и двѣ 
горбины, посему для сего рода досокъ у п о т р е б л л ю ть  бревна толщ и ною  
8 -ми и болѣе вершковъ,

132. Половыя доски и м ѣ ю тъ  то л щ и н ы  2{ дюйма. Въ Уральскихъ за
водахъ, гдѣ принужденными иногда находятся у п о тр еб л я ть  въ дѣло сы- 
рыя доски, д аю тъ  въ толщ и н у  оныхъ 3 дюйма съ тѣ м ъ  намѣренiемъ, 
ч т о о ы  можно оыло ихъ в ы с т р у г а т ь , когда онѣ на мѣсiпѣ просохнуть и 
покоробятся. Изъ б -т и  вершковаго бревна вырѣзываеiпся 2 доски.

133. Псровыл толщ иною  вi> 1 |  дюйма; изъ б -т и  вершковаго бревна 
вырѣзываспiся так и х ъ  досокъ 3 и сверхъ т о г о  2  кровельныхъ.

134. Кровельныя доски толщ и н ою  въ 1 дюймъ а иногда въ 1і. Изъ 
6 - т и  вершковаго бревна дюймовыхъ досокъ вы ходи ть  6 .

135. Вообще для каждаго прохода или разстолнiя  между досками, по
коему идешь пила, полагается при машинномъ дѣйствiи около ~ дюйма,
а при ручномъ f  дюйма или не много болѣе.

136. Доски назы ваю тся еще гистпылш или обртъзпылш, полуобртьзны- 
м и  и полуъистылш или необртьзныліи.

137. Ч и с ты я  доски вы пиливаю тся изъ бревенъ, у коихъ горбины пред
варительно сн яты . З а м ѣ т и т ь  должно, ч т о  т ѣ  доски, к о то р ы я  выпили- 
в а ю т ъ  изъ сердцевины бревна, б ы ваю тъ  менѣе прочны.



138. Изъ бревенъ круглыхъ получаю тся доски п олучисты я, съ кру- 
гловатьш и или облъхлѵіс кромками, низывлсмыми оолиоиисiлш. Доски сiи но 
б о л ь ш е й  ч а с т и  бы ваю тъ  суко ваты я , узкiя и иногда въ концахъ раскологпыя.

Продающiяся въ С. П етербург*  доски, им ѣю тъ длины 3 сажени; въ 
заводахъ же о т ъ  3 до 5 саж. и болѣе.

139. Бруски, выпиливаемые изъ бревенъ, бы ваю тъ  толщ иною  о т ъ  
2 } до 3 дюймовъ.

140. Изъ бревенъ сосновыхъ, прямослойныхъ и несуковатыхъ ко л ю тъ  
дрань, нужную для ш т у к а т у р к и  по дереву. Изъ 5-хъ аршиннаго длиною 
о т р у б к а , толщ иною  въ б вершк., получается 400 драницъ.

С Т А Т Ь Я  ѴШ.

О желѣзть.

§ 1. О сортпахь и кагеапвтъ желтъза.

141. Упощребленiе желѣза въ сшроенiи многоразлично. Оно у п о тр е 
б л яется  или въ тпѢхъ видахъ, въ какихъ выходипiъ изъ желѣзо-дѣлагпель- 
ныхъ Фабрикъ, или обращенное въ разныя издѣлiя въ кузницах ь и  слѣсар- 
няхъ.

142. Хорошее желѣзо вязко и гибко. По вязкости  своей, въ отвѣсномъ 
положенiиj желѣзо выдерживаешъ болыиiя т я ж е с т и ,  а по ги бкости , въ го- 
ризонтальномъ и другихъ положенiяхъ удобно прогибается, даже о т ъ  соо- 
ственной своей т я ж е с т и .

143. Лучшаго качества желѣзо выдерживаешь давленiя на квадратны й 
дюймъ болѣе 1G00 пуд., а худшее переламывается опѵь т я ж е с т и  въ поло
вину меньшей.

144. Кубическiй Фупiъ желѣза вѣситъ 572 Фунта 57 золот., ч т о  даешь 
на 3 кубич. дюйма 1 Ф унтъ, или каждый кубич. дюймъ тянеш ъ о т ъ  “ V 
ДО уѴб ф ун та .

145. У потребительнѣйш iе со р ты  желѣза въ сшроенiи с у т ь  елѣдую- 
щiе: полосовое, четырехъ-гранное или брусковое, круглое, листовое , шин
ное, обручное, рѣзное и проволока.



146. Полосовое шириною 3 дюйм., толщ иною  о т ъ  i  до |  дюйм., дли
ною 4-хъ и болѣе аршинъ, употребляется  надѣланiе желѣзныхъ стронилъ, 
на связи въ камсиныхъ стѣнахъ , на хом уты  для строни лъ , на оковку во- 
дяныхъ колесъ, на обручи водяныхъ тр у б ъ  и проч.

147. Четырехъ-гранное, не менѣе дюйма толщ иною  называемое кричнымъ, 
а то н ѣ е  дюйма колотуш ечны мъ, уп отреб ляется  для желѣзныхъ стропилъ, 
на скобы для деревянныхъ, на ш т и р ы  или засовы въ связяхъ (толщ иною  
въ I f  дюйм.), на б о л ты , дѣлаемые такж е и изъ круглаго желѣза и проч.

148. Листовое, употребляемое для крышъ, бываешъ аршинное и Ъву.хъ- 
аршинное. Первое, длиною и шириною по аршину, имѣегпъ вѣсу до фун., 
а вто р о е , шириною одного аршина, длиною двухъ аршниъ, вѣси тъ  о т ъ  14 
до 16 Фунтовъ.

149. Лучшаго качества сего рода желѣзо имѣетъ поверхность ровную, 
гладкую, глянцевитую , обрѣзъ такж е  ровный, сложенiе мягкое, и с п ы ты 
ваемое загнугпiемъ одного угла л и ста  и разогнутiемъ въ другую сторону. 
При сихъ перегибахъ оно не т р е с к а е тс я , не ломается и не о тд ѣ л я етъ  ока
лины. Кровельное желѣзо продается пудами, въ каждомъ бываешь не бо
лѣе 5 листовъ  аршинпыхъ.

150. Лучшее листовое желѣзо иногда покрывается полудою съ обѣихъ 
сторонъ , и называется бщлымъ желѣзомъ. Оно бываешь мѣрою о т ъ  12 до 
16 вершковъ въ квадратѣ. ГIослѣдней мѣры каждый л и с тъ  вѣситъ  около 
6  Фунтовъ. У потребляется  на покрыпiiе куполовъ, шпилей церковныхъ 
и проч.

151. Обругное желѣзо употребляется  для укрѣпленiя печей.

§ 2. О сортахъ гвоздей.

152. Изъ ртъзнаго разной толщ и ны  желѣза выдѣлываю тся гвозди:

Корабельные (въ заводахъ ларевые), 
длиною 1 2  дюйм., вѣсомъ въ ты сячѣ  до - - - - 2 0  пуд.

—  —  Ю  ........................................................................ до 15 —
—  —  9 ...............   —  10 —



длиною 8  д ю й м . .....................................................................до 7 i  пуд.

Полу корабельные:

 6  д ю й м . ...................................................................... до 3 пуд. 30 Фун.
-— —  5 ........... ...................................ошъ 1 п. 30 Ф. до 2-f- —
—  —  3 —  — ...................—  1 — 10 Ф.

Брусковые:
_  _  8   д о  2 і  пуд>

—  — 7 .............................................. —  1 — 3 0 -----------2  _

5   около 1  ---
Широкошляпиые:

Троетесъ о т ъ  4 до 5 д ю й м . ...........................о т ъ  30 до 35 Φун.
Двоетесъ . . .   ...................................................... ........... 2 0  ^ _____
Одношесъ - - - болѣе 2 дюйм. \  5 ____

Костыльковые:

длиною 8 дюйм, въ ты сячѣ  о к о л о .......................2 пуд. 20 Фун.

—  —  б    . . . о т ъ  1 пуд. 10 Фун. —  I f  —

 4   ................................................. 25 и 30 ------ 3 ....  iо ---
 2 ..............   5 ------

................................................... 3 до 4.

Купорныс .) д ю й м . ,  у п о т р е б л я е м ы е  для к р о в е л ь н о й  р а б о т ы ,  в ъ  т ы с я 

чѣ 10 Ф у н . Штукатурные, т ы с я ч а  о т ъ  3 д о  4 Ф у н . или в ъ  п у д ѣ  11,000 
г в о з д е й .

15 о. Гвозди, приготовляемые изъ мягкаго или очень ломкаго желѣза, 
не годятся для употреолснiя, ибо первые очень гнущся,, а посдѣднiе ско
ро ломаются. По ч и с т о т ѣ  оiпдѣлки гвозди приготовляемые машинами, 
бываю тъ лучше ручныхъ. Въ С. П етербургѣ гвозди обыкновенно прини
маю тся пудами, а въ другихъ мѣстахъ числомъ, ч т о  несравненно удоб-
н Ье для усчитыванiя в ъ  употребленiи. Опредѣливъ вѣсъ, наприм. въ сощ-

Частпь II. g
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ш

нѣ гвоздей, принимаюшъ оные пудами, но деньги уплачиваю тъ по числу 
шысячь.

154. Проволока уп отребляется  для кровельной, стекольной и печной 
работь. Сажень печной проволоки вѣ си тъ  11 золот.

С Т А Т Ь Я  IX.

Чугут.

155. Въ строенiяхъ капитальны хъ, кои желаюпгь уп рочить или обе
зопасить о т ъ  огня, чугунъ е с т ь  одинъ изъ необходимыхъ матерiяловъ. 
Изъ него п ри готовляю тъ  стропила, балки, колонны, лѣстни цы , половыя 
доски, оконные переплеты , печной приборъ, украшенiя наружный, какъ 
т о :  кап и тели , базы, модильоны, балю страдъ, рѣ ш отки  и проч. и, въ слу
чае н едостатка  камня, употребляюптъ въ плитахъ  на обложенiе цоколя и 
на спускъ корнизовъ.

156. Въ Грузинѣ, селе Гра*>а Аракчеева, вы строенъ целый портикъ  
изъ одного чугуна. Въ Ижорскомъ Адмиралтейскомъ заводе изъ чугуна по- 
строенъ  ошличнѣйщiй прорЬзъ, так ж е и въ Охшенскомъ пороховомъ заводе. 
Въ Каменском* заводе, Екатеринбурге к а го Округа, обложена чугунными пли
там и  лицовая сторона (къ пруду) плотины .

157. Прежде употребленiя чугунныхъ ч астей , долженствующихъ про
т и в и ть с я  давленiю, или поддерживать какую-лиоо т я ж е с т ь ,  наприм. въ 
стропилахъ и балкахъ, и сп ы ты ваю тъ  ихъ наложенiемъ или привешиванi- 
емъ къ нимъ т я ж е с т и , гораздо большей противъ  т о й ,  какой оне должны 
соп роти вляться , или узнаю тъ  устой чи вость  сихъ частей  поередствомъ 
давленiя гидравлическаго пресса.

158. Кубич. дюймъ чугуна в е с и т ь  о т ъ  0,2762 до 0,2925.

По другому опы ту оказалось въ 125 куб. дюйм. 39 Ф унтовъ, ч т о  да- 
е т ъ  на каждый куб. дюймъ несколько болЬе 29 золотниковъ.

Кубич. вершковъ чугуна ~  1 фун. 6 6  золоти.
Разность въ вЬсѣ происходить о т ъ  разнаго свойства чугуна.



159. Изъ другихъ метадловъ употреби тельн ы  в ъ с т р о е н iи : мѣдь, оло
во и свинецъ.

160. Изъ мѣди при готовляю тся дверцы и душники для печей, замки, 
п е т л и , ш пингалеты  или задвижки, крючьки, косты ли для Фор точекъ  и проч.

161. Олово у п о треб ляется  на полуженiе желѣзныхъ вещей и на при
пой при кровельной работѣ  изъ бѣлаго желѣза.

162. Свинецъ —  на покрыгпiе балконовъ и на обложенiе деревянныхъ ре- 
зервоаровъ. Роль или свинцовый лисш ъ, см о тр я  погполщинЬ, вѣсипiъ о т ъ  
14 до 18 п у д ., каждый квадрат. Фушъ ошъ 6  до 7 Фуншовъ, а квадрат, 
аршинъ 35 Фуншовъ.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

О разбиванiи мтьста подъ строенiе.

163. По назначенiи планомъ п ростран ства  м ѣ ста , которое какое ли
бо строен iе заним ать будегпъ, п р и сту п аю тъ  къ нивеллировгшiю м ѣста 
посредствомъ ватерпаса или уровня, дабы у зн а т ь —не п отребуется  ли гдѣ 
сн я т ь  или возвы сить земли, ч т о  опредѣливъ количеспiвомъ, вносятъ  въ 
смѣту.

164. Иногда при ровности м ѣ ста , имѣющаго наклонъ только  въ од
ну сторону, не уравниваю тъ земли, но выводяпгь цоколь горизонтально. 
По прпчинѣ п о к а то с ти  м ѣста, цоколь вы ходить въ одномъ концѣ ниже, 
а въ другомъ выш е; въ высокомь концѣ назначаю тъ, по удобности, какое- 
либо внутреннее помѣщенiе, ч т о  предварительно приводится такж е въ 
извѣсгпносшь для составления плана и смѣгпы.

165. Если сiнроенiе предполагается на новомъ м ѣстѣ и соспіавляетъ 
ч асть  генеральнаго, утверждеш iаго Прлвительспiвомъ, плана, т о  опредѣ- 
л я ю тъ  положенiе его въ н ату р ѣ  посредствомъ астролябiи. Церкви вообще 
назначаю тся помощiю сего же и н стр у м ен та , если положенiе ихъ не опре- 
дѣлено преждебьiвшимъ строен iем ъ, ибо, по религiи пашей, алтари  церк
вей должны б ы т ь  обращены непременно къ Востоку. А какъ между л ѣ т - 
нимъ и зимним ь восхожденiемъ солнца, заклю чается нѣсколько градусовъ,



т о  и дозволяется между сими только  предѣлами соображаться въ обра- 
щенiи церкви съ улицею, или какими либо строенiлми.

166. Если предположенное сшроенте должно б ы т ь  въ линiи съ други
ми зданiями, т о  огiредѣляютъ оную посредствомъ втъхъ или длинныхъ 
ш естовъ.

С т а в я т ъ  на обоихъ концахъ сущ ествую щ аго строен iя , съ которы м ъ дол
жно соображаться, по вѣхѣ, въ равномъ разстоянiи  о т ъ  лицовой стѣ н ы , напр, 
на аршинъ и болѣе. Одинъ человѣкъ стан о ви тся  къ вѣхѣ, дальной о т ъ
предположеннаго строен iя , а другой беретъ  т р е т ь ю  вѣху и в т ы к а е т ъ
оную въ землю по указанiю перваго, въ пiакомъ разстоянiи , пока сей хо
рошо видѣть оную можетъ. Сiя новая вѣха, проти въ  средней, не должна 
ни в ы с т у п а т ь , ни задаваться. Первый человѣкъ, просматривающiй вѣхи, 
переходишь къ средней, а другой, так ж е по указанiю перваго, с т а в и т ь
ч е т в е р т у ю  вѣху, и т а к ъ  далѣе.

Если разстоянiе незначительное, и если ни ч т о  том у  не п р еп я т 
ств у еш ь , т о  опредѣляютъ линiю строенiя пригсилкомъ и .т  снуркомъ.

167. По назначенiи одного угла строен iя , отм ѣриваю тъ  по н атя н у 
т о м у  причалку, а еще лучше по доскамъ или брускамъ, число саженъ для 
длины строенiя. Равнымъ образомь назначаготъ, посему причалку, кольями 
всѣ погiеречныя стѣ ны . Причалокъ долженъ б ы т ь  привязанъ къ кольямъ 
ьбиты м ъ въ землю.

На уголъ строен iя  кладутъ длинный наугольникъ, одна сторона кое
го должна б ы т ь  паралельна н атян у то м у  причалку, а къ другой сторонѣ 

фиг. 1. наугольника навонять новый снурокъ, перпендикулярно къ первому (*). По 
сему причалку назначаю тъ ширину строенiя, и всѣ продольныя ст ѣ н ы  и 
простѣнки. Съ прочихъ сторонъ дѣлаю тъ тож е.

(*) П о  неимѣнiго трехъ-уголышка можно опредѣлнть прямой уголъ слѣдуiощнмъ образомь: на
одномъ снуркѣ или брускѣ отмѣриваюшъ 5 саж., на другомъ 4 , па третьем ъ  5 саж. и скла- 
дываюшъ нхъ концами вмѣстѣ въ вндѣ шрехъ-уго-iыiика, коего одипъ уголъ будетъ прямой, 
ибо квадратъ одной стороны 3-хъ будешь 9, квадраiпъ 4-хъ 16, а 16 -i- 9 “  25. Квадрагаъ 
т р е т е й  стороны  гпрехъ-угольццка въ 5 саж. равеиъ т а к ж е  25.



Всѣ колья (α) или знаки стѣ нъ  должны б ы т ь  вынесены по причалку 
внѣ рвовъ, и замѣчены съ которой стороны  оный былъ къ ш ш ъ привязанъ.

168. Когда всѣ углы Фундамента будутъ  означены кольями, тогда 
крайнiя линiи рва назначаюiпъ чертам и лопатки  на землѣ, или вколачи- 
ваю тъ  небольшiе колыш ки; послѣ чего п ри сту  п аю тъ  къ р ы т ь ю  рвовъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т I Я .
О работахъ.

169. Для производства строенiй  главнѣйше необходимый раб о ты , с у т ь  
слѣдующiя :

1) Земляная (землекопная).
2) Каменная и каменетесная.
3) П лотничная.
4) Кровельная.
5) Печная.
6 ) Ш тукатурн ая .
7) Столярная.
8 ) Малярная.
9) Кузнечная, слѣсарная и проч.

С Т А Т Ь Я  Г.

О земляной работтъ.

170. Копанiе каналовъ, р ы тье  рвовъ для Фундамента, в ы н ят iе  земли 
подъ всѣмъ строенiемъ или какою либо ч аст iю  онаго, уравненiе мѣсша 
(планеровка и плакировка zzz съемка земли и насыпка) и проч. с у т ь  пред
м еты  земляной работы .

171. Углубленiя въ землю до извѣстной мѣры, шириною противъ, или 
нѣсколько болѣе ширины Фундамента, сдѣланныя подъ всѣмъ протяж енi- 
емъ онаго, назы ваю тся рвалш.

172. Если углубленiе сдѣлано подъ всею площадью строен iя , или ка
кою либо ч аст iю  онаго, наприм. для подваловъ, т о  говорятъ : земля вы- 
н я т а  сыромъ.



§ 1. Раздтьленiе грунтовъ.

О тносительно до успѣха раб о ты , земля раздѣляется на мягкую 
и твердую .

Подъ имянемъ мягкихъ разумѣю тся всѣ пiѣ земли, при копанiи коихъ 
у п отреб ляю тся  однѣ только  лопатки . Твердыми землями назы ваю тся 
т ѣ ,  при вынлгпiи коихъ потребны  бы ваю тъ  кирка и ломъ,

173. Къ первымъ принадлежать гр у н ты :
1) Б о лоти сты й  и иловатый,
2) Черноземный.
3) Х рящ еватый и песчаный, и
4) Глинисты й, при копанiи коего уп о тр еб л яю тся , иногда, так ж е  кирки.
174. Къ твердымъ :
1) Разсыпной или разборной камень и
2) Сплошной.

§ 2 . О тгодошвгъ фундамента.

175. Въ отнош енiи благонадежности для основанiя зданiя, гр у н ты  раз- 
см атри ваю тся  слѣдующимъ образомъ :

1) Въ б олоти стом ъ , или иловатомъ и чсрпоземномъ гр у н та х ъ , по 
углубленiи въ землю па f  , или на |  ч асть  выш ины строен iя  (не болѣс 7 
саженъ), если не окажется тверда го и вездѣ ровнаго слоя, и притом ъ во 
рвахъ о тк р о ется  вода, т о  дальнейшее углубленiе безполезно, ибо иасто- 
и т ъ  п о тр еб н о сть  въ укрѣпленiи грунта.

2) Г рун тъ  песчанный , смешанный съ хрящемъ или камешками , по* 
ч и т а е т с я  благонадежными Песокъ, лежащiй плотны м ъ слоемъ, безопасенъ 
для основанiя; но, піакъ называемый, песокъ сыпугiй не можешь б ы т ь  на
дежною подошвою основанiя. Кипугiй песокъ или п ю т ъ , изъ кαтораго ме
стам и  выбиваiотъ ключи, тогда только  можешь б ы т ь  благонадсженъ, 
когда ключи будутъ собраны въ одно мѣсто и отведены , поередствомъ 
канавы, на потребное о т ъ  строен iя разстоянiе.



3) Г линисты й гр у н тъ  мож етъ б ы т ь  надежною подошвою основанiя:
а) когда п л о т н о с т ь  его вездѣ равная, Ъ) когда дно рва будешь находиться 
ниже то ч к и  обыкновеннаго промерзанiя земли, (*) и с) когда доступъ дож
девой и снѣжной воды будешь невозможенъ до дна рва, или до подошвы 
Ф ундамента, ибо влажная глина, разширяясь при замерзанiи, можешь под
н я т ь  или повредить Ф у н д а м е н т ъ ,  особенно подъ легкими частями.

4) При разсыпномъ или разборномъ камнѣ, должно углубляться до ров- 
наго слоя, и если камень бы ваетъ  перемѣшанъ съ глиною, т о  иадлежитъ 
б р ать  т ѣ  же предосторож ности , какiя сказаны о глинистомъ грунтѣ .

5) При г р у н т ѣ , соетоящ емъ изъ сплошнаго камня, иадлеж итъ наблю
д а т ь ,  ч то б ы  слой, которы й  будетъ  со став л я ть  подошву основанiя, былъ 
довольно п лотен ъ  и состоялъ бы изъ частей  однородныхъ.

176. Въ строенiяхъ жилыхъ, или долженетвую щ ихъ б ы т ь  теплы м и, 
не безполезио во всякомъ грун тѣ  углублять рвы ниже то ч к и  промерзанiя 
земли, не см отря  на т о ,  ч т о  тверды й с л о й  покаж ется прежде. Въ холод- 
ныхъ же строенiяхъ можно ограничиться первымъ пiвердымъ и благона- 
дежнымъ слоемъ, исключая грун та глинистаго.

177. Дно рвовъ, или подошва основанiя должна б ы т ь  всегда горизон
тальна. Иногда случается, ч т о  одна ч асть  подошвы состоиш ь изъ твер - 
даго, благо надежна го слоя земли, между тѣ м ъ  какъ другая рыхла или сла
ба. Въ таком ъ  случаѣ подошва основанiя дѣлается горизонтальными усту- 
гм лш , П1. е. слабой земли снимается столько , пока окаж ется слой т в е р 
дый. Если, при таком ъ  приготовленiи подошвы для Фундамента, соблюдет- 
ся надлежащая о с м о тр и тел ь н о сть , т о  для прочности строен iя  не пред
видится никакой опасности , а между тѣ м ъ  сбережется много матерiяловъ, 
которы е были бы употреблены  при заложенiи Фундамента на одномъ го- 
ризон тѣ  во всѣхъ рвахъ.

178. По о тк р ы ти и  твердаго слоя иадлеж итъ еще удостовѣрипiься, 
им ѣетъ  ли онъ потребную  для прочности основанiя толщ ину. Сiе у зн ать

(*) Въ Сѣпершлхъ сшранахъ земля промерзаешь иногда до 2 аршшiъ, а въ Я кутскѣ , иллрпмѣръ, 
въ нѣкогпороii глубiшѣ со всѣмъ пе оттаиваеш ь.



можно или помощiю бура , или вырыванiемъ ямы въ видѣ колодца, к о т о 
рая j при благонадежности слоя , не засы пается землей, но забучивается 
камнемъ.

179. При копанiи земли у п о тр еб л я ю тся  слѣдующiе и н струм ен ты : 
желѣзныя и деревянныя лоп атки  , к и р к а , ломъ , т ач к а  (телѣж ка объ од- 
номъ колесѣ) и доски для колеи тачки .

180. Если глубина рва не болѣе аршинъ , т о  работники выбрасы- 
в а ю т ъ  землю прямо на берегъ деревянными лопатками , ибо на желѣзныя 
земли менѣе помѣщается.

181. При значительной глубинѣ рва дѣлаю тъ  поперегъ онаго уступъ , на 
ко то р ы й  выкидываю тъ землю изъ большаго углубленiя; между тѣ м ъ  дру- 
гiе работники о тк и д ы ваю тъ  землю съ уступ а на берегъ.

182. Если глубина рва довольно значительная, т о  для предупрежденiя 
обвала боковъ рва, землю на берегу о тк и д ы ваю тъ  далѣе, или о т в о зя т ъ  
на тачкахъ  или телѣжкахъ. Если же бока рвовъ с о с т о я т ъ  изъ песку сы- 
пучаго, или вообще изъ гр у н та  разсыпающ лгося, т о  д аю тъ  имъ нѣкото- 
рую о т л о г о с т ь , или укрѣпляю тъ досками и горбинами для предупрежде
нiя обваловъ.

§ 3. Объ укртъпленiи грунта.

183. Твердымь слоемъ, называемымъ вь строительном ъ искуствѣ аiа- 
терикомъ, п о ч и тается  т э т ь  гр у н тъ  земли, въ которы й желѣзный ломъ 
весьма мало углубляется о т ъ  нѣсколькихъ ручныхъ сильныхъ ударовъ.

184. По значительномъ углубленiи въ землю, если не о т к р о е т с я  твер - 
даго слоя и притом ь окаж ется вода , т о  прнбѣгаю тъ къ нскуственному 
укрѣпленiю грунта. Оно производится двуми способами: 1) набивкою свай, 
съ роствергомъ пли безъ онаго, и 2 ) положенiемъ лежней.

А. Сваи.

185. Набивка свай производится съ двоякою цѣлгю: 1) ч то б ы  осно
в а т ь  зданiе на твердом!» слоѣ, коiпораго касаю тся наби ты я сваи своими 
концааш, и 2 ) ч то б ы  у п л о т н и ть  землю во рвахъ , стѣсняемую сваями.



Изъ сего слѣдуетъ , ч т о  сваи должны и м ѣ ть  та к у ю  длину, при которой  
бы онѣ доставали до твердаго слоя, и въ оный столько были бы вбигпы, 
ч то б ы  о т ъ  продолженныхъ ударовъ болѣе не подавались бы ; а ч то б ы  уп. 
л о т н и т ь  землю между сваями , т о  должно начинать забивку съ крайнихъ 
свай.

186. Для опредѣленiя длины свай, вбиваю тъ  оныхъ нѣсколько въ раз* 
ныхъ м ѣстахъ площади, назначенной подъ строенiе. По симъ пробнымъ 
сваямъ назначаю тъ длину оныхъ въ см ѣ тѣ , а толщ ину полагаю тъ о т ъ  
5 до 6  верш.

187. Заостренiе свай (застры га) дѣлается сообразно качеству  грунта: 
при слабомъ концы свай об тесы ваю тся  о с т р ѣ е , при крѣпкомъ тупѣе.
При каменнстомъ грунхпѣ на концы свай надѣлываюшъ желѣзные наконеч
ники, называемые баш маками, а на в е р х и i й  коиецъ наколачиваюгаъ желѣз- 
ное кольцо для предупрежденiя раздробленiя сваи.

188. Набивка свай производится ручнымъ копромъ, или машин* 
нымъ , а иногда лошадьми. При ручномъ копрѣ баба и м ѣ етъ  вѣсу не ме- 
нѣс 25 пуд. На каждаго человѣка полагается т я ж е с т и  не болѣе 30 фун., 
ибо человѣкъ, работаю iцiй цѣлый день обѣими руками, сiю только т я 
ж есть  м ож етъ  преодолевать безъ изнеможенiя еилъ.

189. Свая дошедъ до твердаго слоя, производишь отраж енiе удара; но 
иногда случается сiе о т ъ  встрѣченнаго ею какого либо мѣстнаго со- 
противленiя: посему, для надлежащаго удостовѣренiя, даюгаъ по сваѣ нѣ
сколько сильныхъ ударовъ , опуская бабу сверху копра. Если отраж енiе 
ударовъ продолжается, т .  е. баба оiпскакиваетъ о т ъ  сваи постоянн о , т о  
го в о р я т ъ : свая в б и та  до отскока.

190. Расположенiе свай бы ваеш ь: а) геснокомъ и Ь) рядами.

Подъ строен iя  значительной вы ш и н ы , или обремененныя особенною 
какою либо т я ж е с т iю  , т а к ж е  подъ машины , горны и проч., сваи наби
ваю тся  въ неболыпомъ одна о т ъ  другой разстоянiи : или во всю ширину 
рва, или даже подъ всю площадь с тр о е н iя , наприм. подъ колокольну, подъ фиг, 2. 
машину какую-либо и проч. Такая набивка свай назы вается геснокомъ.

Часть  II. 7



191. Чѣмъ болѣе т я ж е с т и  должны поддерживать сваи, или чѣмъ сла- 
бѣе г р у н т ъ , т ѣ м ъ  чаще онѣ набиваю тся , однако же не ближе одна къ 
другой, какъ на д iам етръ ихъ т о л щ и н ы , ибо земля между сваями необхо
дима для ихъ сохраненiя. Впрочемъ подъ с ту л ъ  кричнаго м олота сваи на
биваю тся сплошь , ч то б ы  на малой площади п р о ти во п о стави ть  ударамъ 
молота большее чпсло то ч ек ъ  сопротивленiя.

192. При гр у н тѣ  болѣе благонадежномъ, и при строенiяхъ, коихъ т я 
ж есть  пе весьма значительная, набиваю тъ  сваи рядами. Если ширина α>ун-

фиг. 3. дамента , сообразно выхппнѣ стѣ н ъ  , будетъ  не болѣе 1 i  ар., т о  по шири-
нѣ рва т р е б у ю тс я  т р и  сваи; отпъ ц ен тра сихъ, до ц ен тра  другихъ тр ех ъ  
свай, полагается не менѣе аршина. Но при таком ъ  расположенiи свай, упо
тр еб л я ется  особенное укрѣпленiе, называемое ростверголiъ , для распростра- 
ненiя давленiя на большее число свай и на самую землю между оными.

В. Роствергъ.

193. IIаби ты я  сваи срѣзываю тсл подъ одинъ горизонгпъ или ватер- 
паспо, и на верху ихъ выдѣлываю тся шипы. На оные насаживаю тся изъ

фиг. 4. брусьевъ насадки, к о то р ы я  кладутся поперегъ р ва ; на сихъ насадкахъ
вы рубаю тся гнѣзда п роти въ  свай, глубиною около половины вышины бру
са, для положенiя продольныхъ брусьевъ , которы е не должны б ы т ь  пере
рубаемы , ч то б ы  не ослабить ихъ крѣпости. Каждый брусъ соединяется 

, съ другимъ т о го  же ряда, посредствомъ зуба или замка. Таковое устр о й 
ство , называемое ростверголiъ, должно б ы т ь  совершенно горизонтально.

194. Сваи и самый роствергъ преимущественно назначаю тся то гд а , 
когда они могугпъ находиться въ грунтовой водѣ. Большой опасности под
вергается прочность с т р о е н iя , когда нѣкоторая ч а с т ь  деревяннаго укрѣ- 
пленiя грун та  находится въ водѣ, а другая въ суш ѣ , ибо въ семъ случаѣ 
истлѣнiе дерева не м ож етъ  б ы т ь  одновременное.

С. Лежни.

195. Ежели гр у н тъ  земли влаженъ, или даже изобиленъ водою , но 
между тѣ м ъ  представляется  благонадежпымъ для основанiя по твер д о сти



слоя , х о т я  и не вездѣ постоянно ровнаго, т о  н ѣ тъ  никакой надобности 
въ укрѣпленiи онаго сваями. А какъ при шакомъ кзчссшвѣ грунша нижнiе 
камни Фундамента 9 наипаче мелькiе ? не могли £>ы вегпрѣлхиiпь въ тюсiпелi» 
своей надлежащаго и вездѣ одинаковаго соиропiивлснiя ̂  ошъ чего неминуемо 
послѣдовала бы неравная осадка въ сп iроен iи , т о ,  для избѣжанiя сего, 
кладутъ  на дно рва лежни, т .  е. дѣ лаю тъ  подстилку изъ бревенъ.

Въ в ы р ы ты я  поперегъ рва кан авки , на разстоянiи  о т ъ  I f  до 3 арш. 
сообразно т я ж е с т и  стѣ н ъ , кладутъ  брусья, длиною противъ  ширины Фунда
м ен та вершковъ на б болѣе, и  уколачиваюпiъ ихъ крѣпко деревянною колотуш 
кой. По симъ поперечнымъ брусьямъ дѣлаю тъ  продольную настилку изъ бре
венъ, толщ иною  въ б вершковъ, съ разешоянiемъ о т ъ  3 до 4 верш, брев
но о т ъ  бревна, и съ неболыпимъ углубленiемъ въ поперечпыя лежни. Само 
по себѣ разум ѣется, ч т о  всѣ брусья должны б ы т ь  уложены совершенно 
горизонтально.

§ 4. Объ опредѣленiи толщины каменныхъ одеждь.

196. Обложение берега , п л о ти н ы , насыпи, рва и  том у под. Фашинни- 
комъ , деревомъ, или камнемъ для воспрепятсшвованiя осыпанiю земли о т ъ  
собственной т я ж е е п т  и размыгпiю дождемъ или водою, назы вается одеждою.

197. Если наполнишь рыхлою землею ящикъ , коего одна сторона а, 
откры вались бы, и о т н я т ь  сей бокъ ящика , т о  земля , заключающаяся 
въ ч а с т и  ящика &, вы сы плется изъ онаго, а поверхность остаю щ ейся въ 
лщикѣ земли с прiйм етъ уголъ ту п о й  или о стр ы й , сообразно своему свой
ств у , иаприм. ч и сты й  песокъ будетъ  им ѣ ть  уголъ менѣе 43°, а чернозем
ная или глинистая земля болѣе 45°, но по средней пропорцiи полагается 
уголъ въ 45° для всякаго рода земли.

198. Выше говорено было о рыхло-насыпанной землѣ, но во всѣхъ на- 
сыпяхъ или искуственныхъ возвышенiяхъ земля бы ваетъ  крѣпко укола
чиваема ; при всемъ то м ъ  она не мож етъ о с т а в а ть с я  въ отвѣсномъ по- 
ложенiи , но по степени сцѣпленiя ч астей  между собою , принимаешь о т -  
косъ болѣе или менѣе наклонный. —  Какъ въ рыхлой землѣ уголъ иаклоненiя 
принимается въ 45°, т а к ъ  въ уколоченной, то ж е  по средней пропорцiи,
б ер у тъ  половину между дiагональю квадрата и отвѣсною  линiею или ка-

★

фиг. б.

фиг. 7.



шегпомъ опаго. Чаешь земли α , не бывъ ничѣмъ удерживаемою, разеыпаегп- 
ся или скаты вается .

199. Ч то б ы  удерж ать сiю землю въ отвѣсномъ положенiи, надобно 
п р о ти в о п о став и ть  силу равную т я ж е с т и  земли, заключающейся въ iпрехъ- 
угольникѣ Ь с d, которы й  и будетъ вы раж ать т я ж е с т ь  или давленiе земли.

200. Если п о тр еб у ется  проти воп остави ть  сему давленiю каменную 
одежду, т о  съ противоположной стороны  чертеж а должно со став и ть  
трехъ-угольникъ с d е , равньгіі д  b e d .  Сей треугольникъ с d е вы рази ть 
силу сопротивленiя.

201. Положимъ вышину какой-либо насыпи въ 10 аршинъ, и  прiймемъ 
сiю вышину за сторону трехъ-угольника; другая сторона или верхъ трехъ - 
угольника давленiя будетъ (по пунк. 198) въ 5 аршинъ; основанiе трехъ - 
угольника сопротивленiя будетъ то ж е  5 ар.; слѣдоватслыю для каменной 
одежды должно д а т ь  въ основанiи 5 ар., (200) если верхъ сей одежды бу
д е т ъ  с о с т о я т ь  изъ угла остраго.

202. Но какъ, въ семъ положенiи, наружная сторона одежды предста- 
вл яетъ  поверхность наклонную, на которую  всѣ перемѣны атмосферы го
раздо удобиѣе м огупiъ действовать, и слѣдователыю способствовать ско- 
рѣйшему разрушенiю стѣ н ы , и какъ для сопротивленiя давленiю земли 
все равно какую бы  Фигуру профиль одежды не имѣлъ, лишь бы т я ж е с т ь  
его равнялась бы т я ж е с т и  земли: т о  выгоднѣе давать  наружной сторо- 
нѣ одежды линiю болѣе отвѣсную.

Положимъ , ч т о  профиль одежды с о с т о и тъ  изъ параллелограмма, ко
его площадь должна б ы т ь  равною площади трехъ-угольника, ч то б ы  произ
вести  равное сопрогпивленiе давленiю земли. Раздѣливъ линiю основанiя 
или нпотенузу трехъ-угольника с d е на двѣ равныя ч асти  и востановивъ 
перпендикуляръ f g ,  получимъ параллелограммъ c d f g ,  равномѣрный шрехъ- 
угольнику с d е. Изъ сего видно, ч т о  основанiе параллелограмма равно 2 |  
арш.; слѣдовательно толщ ина каменной одежды, имѣющей 1 0  аршинъ вы
ш ины , будепiъ 2 f  арш.

Но какъ каменная кладка тяж елѣе земли и содержится какъ 3 къ 2, т о
3: 2  —  2 f  : 1 £ арш. или 1 ар. 1 0 f  вершк.



Слѣдовательно толщина каменной одежды, достаточная для сопроти- 
вленiя давленiю земли, въ насыпи вышиною 10 ар., будетъ одинъ ар. 1 От
вертка.

205. Для сбереженiя матерiяловъ при высокихъ одеждахъ, можно умень
ш ить нѣсколько толщину оныхъ, придѣлавъ къ нимъ наклонные контр- фиг. 8 . 
Форсы, на разстоянiи одинъ о т ъ  другаго до 21 саж. П ятѣ или основанiю 
контпръ-Форсовъ можно дать о т ъ  і  до 7Ѵ вышины стѣны.

С Т А Т Ь Я  И.

О каменной работтъ.

Къ каменной работѣ принадлежишь : устройство Фундамента , кладка 
стѣнъ и сводовъ, теска кирпича, положенiе въ дѣло разнаго названiя 
плшпъ и желѣзныхъ связей, установленiе коренныхъ рамъ , въ нiж ото- 
рыхь мѣстахъ постановленiе лѣсовъ и дѣланiе кружалъ подъ своды, и проч.

§ 1. О фγндсиiенттъ.

204. Фупдамешпъ можно разсмагпривать какъ продолженiе твердаго 
слоя грунта до поверхности земли , или какъ продолженiе стѣны  до по
дошвы основанiя.

Въ том ъ и другомъ случаѣ не было бы никакой надобности давать 
большую ширину Фундаменту противъ ширины или толщины стѣнъ, 
если бы а) камень, употребляемый на кладку Фундамента, былъ споеобенъ 
къ выведенiю лицовокъ или боковъ онаго безъ всякихъ углублений внутрь,
Ь) если бы подошва Фундамента была столько тв ер да , чтооы  не могла 
принять ни малѣйшаго напечатлѣнiя или сжатiя о т ъ  т я ж е с т и , к о т о 
рую она должна поддерживать, и с) если бы бока рвовъ во всякомъ грун- 
т ѣ  были бы столько же твердыми, какъ Фупдаментъ самый.

205. Но какъ выполненiе сихъ условiй не всегда состоиш ь въ возмож
ности  нашей, т о  для ширины Фундамента прибавляютъ около половины 
толщины стѣны  , паприм. при толщпнѣ стѣны въ 1 аршинъ, даю тъ Фун
даменту около арш. ширины, въ том ъ предположепiи , чтобы  не осла
би ть  углубленiями, въ лицовкахъ Фундамента при неправильности камней > 
прочности стѣны, и чтобы давленiю или т я ж ест и  стѣны  проптвопо-



фиг. 9.

с т а в и т ь  болѣе точекъ  сопропгивленiя на подошвѣ основанiя, особенно пес- 
чанаго свойства.

206. Разумѣя о Фундаментѣ какъ о продолженiи с т ѣ н ы , обрѣзъ она
го выгоднѣе о став л я ть , въ строен iи  со сводами, со онтьиiней стороны фун
дамента для болыиаго соиротивленiя распору сводовъ; въ строенiи  съ бал
ками, большiй обрѣзъ должно дѣ лать  со внутренней стороны, а подъ с тѣ - 
нами , поддерживающими одну то л ьк о  крышу, обрѣзы Фундамента пускать 
равные съ обгьихъ сторонъ.

2 0 1 . Осадка въ Фундаментѣ , а о т ъ  сего и поврежденiе въ стѣнахъ, 
случается :

1) О т ъ  слабости  подошвы основанiя.

2) Когда в ъ  н и ж н i й  р я д ъ  Ф у н д а м е н т а  п о л о ж е н ы  б ы в а ю т ъ  м е л к iе  к а м 

н и ,  к о т о р ы е  п р о и з в о д я  д а в л е н i е  н а  м е н ь ш у ю  п л о щ а д ь  п о д о ш в ы ,  в с т р ѣ ч а -  

ю т ъ  и  с о п р о т и в л е н i е  м е н ь ш е е , п о с е м у  б о л ѣ е  в д а в л я ю т с я  в ъ  г р у н т ъ , н е 

ж е л и  к р у п н ы е  к а м н и .

3) О тъ  негоризонтальнаго положенiя камней, о т ъ  чего сила или да
вленiе принимаетъ направлеиiе неправильное, т .  е. д ѣ й ству етъ  болѣе на 
одну точку , нежели на другую.

4) О т ъ  н е р а в н о й  т я ж е с т и  и л и  д а в л е н iя  н а  Ф у н д а м е н т ъ .  О т ъ  сей при
ч и н ы  ч а щ е  в с е г о  с л у ч а ю т с я  т р е щ и н ы  п о д ъ  д в е р я м и  , о к н а м и  , м е ж д у  о т -  

д ѣ л ь н ы м и  с т о л б а м и , к о л о н н а м и  и  п р о ч . ,  и б о  п о д ъ  к а ж д ы м ъ  о т в е р с т i е м ъ  

т я ж е с т ь  в е р х н и х ъ  ч а с т е й  у ж е  н е  д ѣ й с т в у е т ъ  н а  Ф у н д а м е н т ъ .

208. Посему при к л а д к ѣ  Ф у н д а м е н т а  наблю дается с л ѣ д у ю щ е е :

1) Ч то б ы  въ нижнемъ или первомъ ряду находились крупные камни, 
какiе только е с т ь  въ заготовленномъ матерiялѣ.

2) Таковые лее камни должно к л асть  во всю вышину фундамента подъ 
всѣ у гл ы , проти ьъ  п я т ь  дверей , колоннъ, столбовъ арокъ и проч. и въ 
соединенiяхъ капитальны хъ стѣ н ъ  съ простѣнками.

3) Подъ отдѣльными столбами, составляю щ ими подпоры болынихъ 
арокъ или сводовъ, т а к ж е  и подъ колоннами, должно дѣлать  Фундаментъ 
непрерывный для раздѣленiя т я ж е с т и  на большее число шочекъ подошвы.



4) Камни класть горизонтальными рядами, сколько дозволяетъ неров
ность и неправильность камней.

5) Ч т о б ы  на л и ц о в к и  Ф у н д а м е н т а  б ы л и  к л а д е н ы  к р у п н ы е  к а м н и  и  

д л и н о ю  п о п е р е г ъ  Ф у н д а м е н т а , с ъ  н а д л е ж а щ е ю  в п р о ч е м ъ  п е р е в я з ь ю , д а б ы  фиг. 10. 
хвосты и х ъ  б ы л и  з а ж а т ы  с т ѣ н о и .

6) Какъ не рѣдко случается надобность выводить прежде одну часть  
Фундамента , нежели другую, и капитальныя стѣны не въ одно время съ 
простѣнками, т о  т ѣ  части Фундамента , къ которымъ должно будетъ  
прикладывать въ послѣдствiе времени , оставлять не отвѣсно , но у с т у 
пами или убгъгомъ (а), дабы камни были перевязаны надлежащимъ образомъ, фиг. 1 1 . 
ч т о  наблюдается и при всей кладкѣ.

209. Кладка Фундамента производится двуми извѣстными способами:
а) подъ лопатку и Ъ) подъ молотъ.

§ 2. О кладкть подъ лопатку.

210. Если Фундаментъ дѣлается по лежнямъ , или роствергу, т о  всѣ 
п у ст о т ы  между деревомъ защебениваютъ мелкимъ камнемъ или кирпич- 
пымъ щебнемъ, и крѣпко уколачиваютъ па-ровнѣ съ поверхностiю дерева.

211. Если Фундаментъ дѣлается по землѣ, т о ,  положивъ камни, уко
лачиваютъ ихъ деревянною колотушкою, дабы каждый камень лежалъ 
какъ можно плотнѣе на груншѣ. Защебепивъ всѣ п у ст о т ы  между каменья
ми , начинаютъ вести второй рядъ по извести. Сiе дѣлается такъ :

Землекопною желѣзною лопаткою одинъ работникъ накладываетъ из
вести изъ верстака, а другой на слой извести кладетъ камни, ударяя по 
каждому молоткомъ; всѣ п у ст о т ы  между камнями наполняетъ щебнемъ, 
уколачиваетъ деревянною колотушкою и заливаетъ извесгаковымъ ра- 
створомъ.

212. При значительныхъ строенiяхъ выводятъ лицовки Фундамента 
по шнуру, при чемъ на сшоронахъ Фундамента каменьщики по неооходи- 
мости упошребляютъ крупные камни, и вообще кладку производятъ тщ а- 
тельнѣе т о г о  , когда лицовку Фундамента прислоняюшъ къ бокамъ рва,

А



въ послѣднемъ случаѣ упогпребляготъ и камень излишне, наполняя онымъ об
валы земли и иерВдко, ограничиваясь боками рва, кладутъ  на лицовки мелкiе 
камни , кошорыя выходя изъ отвѣса с т ѣ н ы , ни мало не увеличиваюшъ 
прочности Фундамента.

21 о. Фундаментъ вы водятъ  на нѣсколько вершкоиъ выше поверхнос- 
ш и  з е м л и  д л я  с д ѣ л а н iя  о т с ы п и  и л и  с т о к а  о ш ъ  с т р о е н i я ^  и  в ы р а в н и в а ю т ъ  

в е р х ъ  Ф у н д а м е н т а  г о р и з о н т а л ь н о  п о  д л и н ѣ  и  ш и р и н ѣ .

214. Д л я  п р е д у п р е ж д е н iя  п о в р е ж д е н iя  Ф у н д а м е н т а  с о  с т о р о н ы  л а р я  и  

в о д я н ы х ъ  к о л е с ъ ,  в ъ  з а в о д с к и х ъ  с ш р о е и iл х ъ ,  н а б и в а ю г а ъ  о к о л о  Ф у н д а м е н т а
фиг. 11. рядъ ш пуптовы хъ свай (Ь).

215. П р и  у с т р о н с г а в ѣ  п о д в а л о в ъ  и л и  п о г р е б о в ъ  в ъ  з е м л ѣ ,  в н у т р е н н ю ю  

с т о р о н у  Ф у н д а м е н т а  о б к л а д ы в а ю т ъ  к и р п и ч е м ъ  , п е р е в я з ы в а я  о н ы й  с ъ  н а -  

р у ж н ы м ъ  к а м н е м ъ  ш а к и м ъ  о б р а з о м ъ  , ч ш о  е с л и  с д ѣ л а н о  в ъ  о д н о м ъ  м ѣ с п iѣ  

у г л у о л е н iе  к и р п и ч е м ъ  в ъ  ш и р и н ѣ  Ф у н д а м е н т а , т о  ч е р е з ъ  н ѣ с к о л ь к о  р я д о в ъ  

н а д ъ  с и м ъ  к и р п и ч е м ъ  п р о п у с к а ю т ъ  к а м н и  и л и  п л и т ы  ф у н д а м е н т а .

§ 3. О кладктъ поЭй люлопгъ.

216. Кладка подъ м олотъ производится слѣдующимъ образомъ:

Версты и л и  л и ц о в к и  Ф у н д а м е н т а  в ы в о д я т ъ  п о  и з в е с т и  п о д ъ  лопатку, 
а  в н у т р е н н е е  п р о с т р а н с т в о  м е ж д у  в е р с т а м и  н а п о л н я ю т ъ  к а м н е м ъ ,  и  р а з -  

б и в ъ  о н ы й  п о р я д о ч н о  т я ж е л ы м ъ  м о л о т о м ъ  ( к у л а к о м ъ , к у в а л д о й  о iп ъ  18 
д о  20 Ф у н т о в ъ ) ,  з а л и в а ю т ъ  и з в е с т к о в ы м ъ  р а с т в о р о м ъ .

217. Таковый способъ кладки не предептавляетъ дальнѣйшей прочнос
т и  во-первыхъ потом у, ч т о  в ер сты  ни чѣмъ не бы ваю тъ  связаны между 
собою ; во-вторыхъ внушреннiе камни , лежащiе безпорядочно, о т ъ  нало- 
женiя на нихъ т я ж е с т и  м огутъ  изм ѣнить свое иоложенiе и, осѣвши, про
и звести  въ Фундаментѣ трещ ины . Фундаментъ сего рода м ож етъ б ы т ь  
употрсоленъ то л ько  подъ деревянныя, незначительной величины сшроенiя.

§ 4. О фундалiенттъ подъ деревлнныл строенiя.

218. Подъ значительны я по длинѣ деревянныя с т р о е н iя , подъ магази-



ны  , кладовые и вообще подъ строен iя , обременениыя немаловажною т я -  
ж е с т iю , дѣлается Фундаменпгъ п о ч ти  съ тѣ м и  же предосторожностями 
и  пiщанiемь , какъ и подъ каменныя строен iя.

219. Для сбереженiя строи тельн ы хъ  машерiяловъ , потребныхъ на 
фундаменпгъ, возводяпiъ деревлнныя неболыиiя строен iя  на отдљлъныхъ 
калiенныхь столбахъ, или на деревлнныхъ стулъяхъ.

220. С толбы  назначаю тъ подъ каждымъ угломъ строен iя  , подъ каж- 
дымъ престолы или пересѣченiемъ с т ѣ н ъ  между собою, и сверхъ то го  при 
длишiыхъ стѣиахъ располагаю тъ сто л б ы  подъ оныя, на разстоянiи  о т ъ  
3 до 4 | арти н ъ  одинъ о т ъ  другаго.

Вышина сгполбовъ зави ситъ  о т ъ  п отребн ости  возвышенiя балокъ.
При сыромъ или влажномъ грунтѣ , онѣ должны быгпь возвышены о т ъ  зем
ли не менѣе аршина. Самый столбъ  дѣлается ниже балки вершка на 3 
или 4.

221. Ери н едостаткѣ  камня, способнаго по Формѣ своей къ кладкѣ 
столбовъ , вы водятъ оные изъ кирпича желѣзнаго и красваго видовъ.

Въ семь случаѣ толщ ину сгполбовъ въ жилыхъ строенiяхъ холодпыхъ 
с т р а н ъ , для предупрежденiя промерзанiя, должно дѣ лать  не менѣе одного 
аршина или въ кирпича.

222. П ространство между столбами, въ теплы хъ  строенiяхъ, можно 
задѣлывать подъ наружными спiѣнами слѣдующимъ образомъ :

По вы ры тiи  между столбами канавки, глубиною ниже то ч к и  промер
занiя земли, кладутъ на дно канавки ш пунтовы й брусъ или лежку сi\ меж- фиг. 1 2 . 
ду оною и окладнымъ вѣнцомъ строен iя  Ь, плотно забираю тъ  отрубками 
изъ бревенъ с, стойлiл, съ прокладкою въ пазахъ пенькою или войлокомъ.
При о б ш и в к ѣ  с т ѣ н ъ ,  о б ш и в а ю т ъ  д о с к а м и  и  и а р у ж н ы я  с т о р о н ы  Ф у н д а м е н т а .

223. Деревянные сту л ь я , вмѣсiпо Фундамента, с т а в я т с я  подъ тѣ м и  же 
частями строенiя , какъ сказано о каменпыхъ столбахъ. Для нихъ выры
ваю тся въ землѣ ямы , глубиною до твердаго слоя или о т ъ  1 1 до 2  ар; 
толщ ина стульевъ оы ваетъ  опiъ 6  до 8  и болѣе вершковъ.

Чсiстъ II. 8



Для сбереженiя стульевъ ошъ гнилосши, ихъ или обжигаюгпъ, или 
см оляш ъ, или обкладываюиiъ берестою. Въ песчаномъ грунгпѣ, х о т я  пе
сокъ самъ по себѣ не им ѣетъ  никакого разрушительнаго для дерева свой
с т в а  , стулья  весьма скоро повреждаются, мож етъ б ы ть , о т ъ  т о г о , ч т о  
онъ временно содержитъ , или случайно получаешъ нѣкоторую  влажность, 
между тѣ м ъ  какъ другiе гр у н ты  удерживаютъ оную въ изобилiи; м ож етъ 
б ы т ь  и о т ъ  то го  т а к ж е , ч т о  песокъ принадлежа къ худымъ проводни- 
камъ т е п л о т ы , и сохраняя около дерева т у  т е п л о т у , которая  образует
ся при броженiи собственныхъ соковъ онаго, способствуеш ь тѣ м ъ  его 
разрушенiю. Но были примѣры, ч т о  дерево, находившееся нисколько л ѣ т ъ  
въ пескѣ , получало п о ч ти  камне-подобную твердость. П олагать надобно, 
ч т о  э т о  дерево, прежде нежели оно попалось въ песокъ , было уже совер
шенно сухо, и ч т о  доступъ къ нему сы рости  былъ рѣшипiельно невоз- 
моженъ.

224. Въ жилыхъ или теплы хъ строснiяхъ, стулья  гораздо лучше с т а 
в и т ь  сплошь подъ всѣми наружными стѣнами, точн о  таким ъ  же образомъ, 
какъ между каменными столбами , выше поверхности земли до 1  аршина 
(222). О тъ  сего произойдешь двойная выгода : 1) осадка строен iя  будетъ
ровнѣе, и 2 ) въ елучаѣ поврежденiя гнилостiю  стульевъ, ихъ гораздо удоб- 
нѣе перемѣнигпь, чѣмъ горизонтальныя бревна , которы я  находясь близ
ко земли , весьма скоро повреждаются : ибо всякое дерево, лежащее на
землѣ или вкопанное въ оную, начинаешь гн и ть  прежде всего въ прико- 
сновенiи съ поверхностiю земли.

§ 5. О пршинахъ холодности жилыхъ деревлнныхь строенiй въ Стьверныхъ
странахъ.

225. Въ холодныхъ странахъ весьма часто  ж алую тся на чувствуемый 
о т ъ  половъ холодъ, и приписываютъ сiе либо поврежденiю черныхъ половъ 
и худой смазкѣ оныхъ , либо худому у стр о й ству  печей , или чему либо 
другому, между тѣ м ъ  какъ дѣнсгпвительныя причины холода заклю чаю тся 
въ слѣдующемъ :

1) Въ недостаточной глубинѣ Фундамента. Для деревяниыхъ строенiй 
обыкновенно углубляю тъ Фундаментъ въ землю о т ъ  1 до I f  аршина, безъ



вслкаго соображенiя со степенью  промерзанiя земли. Если з е м л я  промер- фиг. 4Г>. 
заешъ зимой до 2 арш ., тогда  какъ  Ф у н д а м е н т ъ  углубленъ то л ьк о  на 
1 -| аршина , т о  п о д ъ  Ф у н д а м е н т о м ъ  о с т а е т с я  с л о й  земли, т о л щ и н о ю  8 

вершковъ, которы й  охлаждаясь наружною со стороны  Фундамента землею, 
сообщ аетъ холодъ прилежащей къ нему землѣ съ внутренней стороны  
ф ундамента, а с i я  охлаждаетъ и самый воздухъ, находящiйся подъ поламн.

2) Въ несоразмѣрной, со степенью  теплопроводимости камня, толщ н- 
нѣ Фундамента. Гдѣ есть  возможность , т а л ь  всегда почти  дѣлаюпiъ Ф у н 

дам енты  изъ камня, и д аю тъ  онымъ толщ ины  о т ъ  14 до 16 вершковъ.
По опы там ъ дознано , чгпо кирпичъ не проводить или очень мало прово
д и т ь  т е п л о т ы  при толщ инѣ спiѣны въ 1 ар., а камень, особенно п л о т
ный , п о ч ти  въ I f  раза лучшiй проводникъ т е п л о т ы  въ сравненiи съ кир- 
пичемъ, или въ четы ре раза въ сравненiи съ деревомъ. Изъ сего елѣдуешъj 
ч т о б ы  Фундаментъ или сп iѣны , складенныя изъ камня, не проводили бы 
т е п л о т ы , должно давать имъ толщ и н ы  не менѣе 1 j  аршинъ.

§ 6 . О цоколтъ.

226. Если Ф у н д а м е н т ъ  основанъ на землѣ влажной, или способной къ 
у д е р ж а н iю  влаж н ости , какъ г р у н п i ъ  глинисты й, т о  подъ цоколь не безпо- 
лезно класть  б е р е с т у ,  в ъ  д в а  р я д а  сложенную, для воспрепятегпвованiя сы
р о с т и  доходить до с т ѣ н ъ , складенныхъ изъ кирпича,

227. Въ мѣстахъ , гдѣ н ѣ т ъ  ни гр ан и та , ни другаго камня, способ- 
наго для кладки цоколя , вы водятъ оный изъ кирпича желѣзнаго вида-

Какъ сей видъ кирпича не им ѣетъ надлежащей связи со ш т у к а т у р 
кою, которая , кромѣ т о г о , отваливается  и о т ъ  сы р о с ти , т о  обклады- 
в аю тъ  цоколь, гдѣ е с т ь  мѣстны е способы, чугунными пли там и , толщ и
ною около дюйма , о т л и т ы м и  съ проушинами, за кои зацѣпляюгпся же
лезные крючья или скобы для соединенiя п л и т ы  со стѣиою .

228. При кирпичномъ цоколѣ, высшупъ онаго изъ за сгпѣны дѣлается 
снаружи не болѣе вершка, безъ всякаго ш ш укатурнаго облома , который 
скоро повредился бы о т ъ  с ы р о с т и , по невозможности зак р ы ть  его желѣ- 
зомъ.

*



229. Въ цоколѣ, если онъ ниже балокъ, ч т о  и должно наблю дать при 
влажномъ грун тѣ  , дѣлаю тся продутины  для освѣженiя воздуха , находя- 
щагося подъ полами , безъ чего балки и черные полы весьма бы скоро по
вреждались (106). Въ каждомъ отдѣ лен iи , огражденномъ со всѣхъ сторонъ  
сшѣнами, должно дѣлать по двѣ продушины для свободнаго обращенiя воз
духа. Во время зимы продушины сiи задѣлываюшся досками, и уконопачи
ваю тся.

§ 7. О сттънахъ.

С тѣны  возводятся изъ кам ня, кирпича, дерева, а въ мѣстахъ без- 
лѣсныхъ крестьянскiя строен iя  дѣлаю тъ  изъ б и той  земли или глины и, 
т а к ъ  называемыя, мазанки.

§ 8 . О каменныхъ сттънахъ.

230. С тѣны  изъ одного тесанаго камня , въ Россiи п о ч т и  не возво
дятся  ; изъ камней же неправильнаго вида с т р о я т ъ  иногда Фаорики, мага
зины , кладовые и проч.

231. Если неправильнаго вида камень не способенъ бы ваетъ  къ тескѣ , 
т о  всѣ п р и то л о к и , равнымъ образомь и всѣ перемычки надъ отверсш iя- 
ми, выдѣлываюгпъ изъ кирпича.

232. Толщина стѣ н ъ  кирпичныхъ опредѣляется длиною кирпича, и 
по числу кирпичей, положенныхъ по ширинѣ стѣ н ъ , оныя получаю тъ свое 
названiе.

фиг. 14. 233. Если кирпичъ леж и тъ  на толщ инѣ своей или на одномъ изъ
узкихъ боковъ своихъ, какъ въ печныхъ оборотахъ, т о  таковая стѣ нка , 
имѣющая 1-j вершка ш ирины , назы вается въ гетвсрку (А).

234. Когда ширина кирпича составляеш ь толщ ину с т ѣ н ы , или когда 
кирпичъ положенъ, въ одинъ рядъ , длиною своею по длинѣ стѣ н ы , ч т о  
именуется логолiъ, т о  т а к а я  стѣ н а  называется въ полкирпига (В).

235. Кирпичъ тогкожъ е сть  ш о т ъ  кирпичъ, которы й  длиною своею 
леж итъ по ширинѣ стѣны . Если ширина стѣ н ы  с о с т о и тъ  изъ одного 
т о ч к а , т о  назы вается она въ одинъ кирпигъ (С).



236. С тѣна въ 1 | кирпича состош пъ изъ одного тогка и изъ одного 
лога (D); въ 2 кирпича изъ двухъ тогковь (Е); въ 2{ кирпича изъ двухъ 
тогковъ и одного лога (F), и шакъ далѣе.

237. Толщина стѣ н ъ  зависишь о т ъ  вышины о н ы х ъ , о т ъ  качества 
машерiяловъ, о т ъ  т я ж е с т и  и давленiя , которы я будутъ  дѣйсгпвовать на 
стѣ н ы , и о т ъ  разстоянiя между собою поперечныхъ стѣ н ъ  или простѣн- 
ковъ.

238. Кирпичная стѣна, отдѣльно стоящ ая на прочномъ и безопасномъ 
о т ъ  осадки Фундаменгаѣ , наприм. заборъ или брантмауеръ, будетъ  им ѣ ть  
потребную  прочность, при ширинѣ основанiя въ ■§• ч а с т ь  ея вышины.

Когда т а к а я  стѣна имѣеiпъ значительную вышину, напр, до 4 саж., 
т о  можно д а т ь  до верха ея нѣсколько усiпуповъ съ обѣихъ сторонъ с т ѣ 
ны , буде ни ч т о  то м у  не п реп ятствуеш ь, или съ одной только  стороны.

239. Ч еты р е  стѣ н ы  , ограждающiя какое либо строен iе съ четырехъ 
с т о р о н ъ , поддерживаются одна другой взаимно : слѣдственно онѣ не 
пм ѣю тъ нужды въ так о й  ширинѣ основаиiя , какая была бы имъ п отреб 
на въ отдѣльно мъ положенiи.

240. Въ жиломъ строенiи, стѣны , поддерживающiя то л ьк о  т а ж с с т ь  
крыши и половъ, м огутъ  б ы т ь  шириною въ основанiи о т ъ  до -jV 
ихъ вышины. Но е сть  примѣры построенiя домовъ четы рехъ - этаж - 
ны хъ , коихъ наружныя стѣны , и въ основанiи и вверху, им ѣю тъ только 
1 арш. толщ и ны  (въ 2 { кирпича), при поперечныхъ етѣнахъ на разсшоя- 
нiи о т ъ  3-хъ до 4 саж. Разумѣется, ч т о  т а к iя  строен iя  произведены изъ 
хорошихъ матерiяловъ и съ должнымъ надзоромъ за работаш i.

241. Въ Фабрикахъ, дѣйсiпвующихъ съ потрясенiемъ, толщ ина стѣнъ  
должна б ы т ь  не менѣе ч асти  ихъ вы ш и н ы , если оная не болѣе 8  или 
9 аршинъ.

242. Какую бы толщ ину не имѣли наружныя сiпѣны въ своемъ осно
ванiи , но въ верхнемъ этаж ѣ  жилаго строен iя  , онѣ не должны б ы т ь  
тонѣе 1-го аршина (225. 2.).



фиг. 15. 243. Обртъзъ или сбавка наружных!, стѣ н ъ  дѣлается внутри  строенiя,
подъ балками или подъ пятам и  сводовъ.

244. При кладкѣ кирпича въ стѣ н ы  до iжно им ѣть въ виду слѣдующiя 
основанiя :

1) Какъ сила или т я ж е с т ь  стѣ н ы  д ѣ й ствуетъ  вертикально сверху 
внизъ , т о  постели кирпичей должны б ы т ь  перпендикулярны направленно 
силы : посему каждый рядъ кирпичей , а так ж е и швы между оными, дол
жны со став л я ть  горизонтальныя плоскости.

фиг. 16. 2) Если п р едстави ть  наклонную стѣ н у  въ видѣ ромбоида, состоящ а-
го изъ нѣсколькихъ малыхъ ромбоидовъ , т о  нѣкоторыхъ изъ нихъ ц ен тр ъ  
т я ж е с т и ,  действую щ ей по отвѣсному направленiю, выйдепiъ за основанiе 
с тѣ н ы  , которая по сей причинѣ должна упасть  неминуемо : посему бока
спiѣны должны б ы т ь  совершенно вертикальны  или складены по отвѣсу, 
причемъ нужно еще каждый горизонтальный рядъ кирпичей вести  по шнуру.

3) Двѣ плоскости , положенныя одна на другую , тѣ м ъ  болѣе оказы- 
в аю тъ  давленiю сопротивленiя, чѣмъ больше имѣю тъ онѣ точекъ  соприко- 
сновенiя, и потом у постели  кирпичей должны б ы т ь  ровны и безъ п у с т о т ы .

4) Для болыпаго сопротивленiя направленiю т я ж е с т и  , вертикальные 
швы одного ряда кирпичей , должны приходится противъ цѣльной средины

фиг. 17. кирпичей слѣдующаго ряда. Такое расположение кирпичей называется пере
вязью. Сiя правильная перепутанность вертикальныхъ швовъ доставляешь 
связь каменьлмъ и прочность строенiю .

5) Какъ осадка въ Фундаментѣ и въ стѣнѣ  удобнѣе м ож етъ произой
т и  поперегъ с т ѣ н ы , нежели по длинѣ оной, т о  кирпичи надлежитъ 
класть  въ стѣну, въ положенiи труднѣйшемъ для перелома, т .  е. ч то б ы  
длина кирпича была перпендикулярна длинѣ стѣны . Сей способъ кладки

фиг. 17. назы вается тогковыяiъ.

245. Обыкновенно кладутъ на в ер сты  или лицовки стѣ н ы  одинъ кир- 
фиг. 14. пичъ точком ъ , а другой возлѣ него логомь, въ том ъ  мнѣнiи, ч т о  стѣна,
D. Е. F. при таком ъ  расположенiи кирпичей, лучше связы вается; но мнѣнiе сiе 

ошибочно , ибо при точковой кладкѣ соединительныхъ шочекъ одного кир«



пича съ другимъ вдвое болѣе , нежели при обыкновепномъ способѣ кладки.

246. Но при шочковой кладкѣ не обходимо употребленiе иоловинокъ въ 
болынемъ количествѣ , напр, для с т ѣ н ы  вь 2 -f кирпича , потребно сломан- 
наго по иоламъ кирпича не менѣе і  ч а с т и , а для стѣ н ы  въ 2  и 3 кирпи
ча не менѣе f  части  всего количества кирпича. Впрочемъ въ половинча- 
то м ъ  кирпичѣ никогда н едо статка  не бываешь , ибо, кромѣ принимаемаго 
съ заводовъ, весьма много повреждается кирпича при переноскѣ онаго на 
лѣса.

247. И нструм ен ты  , потребны е для каменной р а б о т ы , с у т ь  слѣдую- 
щiе: 1 ) верегпакъ или ящ и къ , въ котором ъ  каменыцики держ ать известь,
2 ) землекопная лопатка для размѣшиванiя извести  , 3) каменьщичья ло
п а т к а  и молотокъ (свои), 4) причалокъ для прямолинейности , 5) ватер- 
пасъ для гори зон тальн ости , 6 ) отвѣсная доска для перпендикуляра, 7)
правило для повѣрки кладки, 8 ) у ш а т ъ  для носки воды и шайка для при- 
гошовленiя раствора на заливку, и 9) носилки для извести.

248. Кладка кирпича производится елѣдуюiцимъ образомъ :

Опредѣливъ обрѣзъ цоколя посредствомъ скобки, подливаютъ угловые 
кирпичи и загаливтотъ за оные причалокъ. Если по числу работниковъ не 
льзя зан ять  всей длины сгпѣны, т о  подливаю тъ новый кирпичъ вь раз
стоян iи  о т ъ  угла , какое нужно для помѣщенiя работниковъ. Одинъ ка- 
меныцикъ стан о ви тся  къ углу строен iя  въ тако м ъ  положеиiи , ч то б ы  
глаза его были на одномъ горизонтѣ съ гiричалко.чъ и просм атриваетъ  
н ѣ т ъ л и  перелома, прогиба или провтъеа у онаго. Если за м ѣ т и т ъ  онъ, ч т о  
середина причалка опустилась , т о  всли тъ  другимъ работникамъ поднять 
причалокъ на подложенный кирпичъ.

Назначивъ толщ ину стѣ н ы  числомъ кирпичей, изъ котораго она дол
жна с о с т о я т ь  (съ оставленiемъ промежутковъ для щвовъ извести), на 
другомъ концѣ стѣ н ы  дѣлаюпiъ тож е. ГIо обѣимъ сторонамъ оной с т а 
новятся камепыцики , въ разстоянiи одинъ о т ъ  другаго не болѣе сажени, 
(на углы прибавляется по человѣку), и расклады ваю тъ, каждый въ своемъ 
участкѣ  , верстовые кирпичи на сухо, съ разегаоянiемъ для швовъ. П отом ъ 
подливаютъ сiи кирпичи гпакъ : смочивъ водою кирпичъ , берутъ  изъ вер-



ст а к а  мастерской лопаткой и з в е с т и , кладутъ оной на стѣ н у  столько, 
сколько нужно для одного кирпича и сажатотъ на оную кирпичъ , ударяя 
по немъ рукояткою  молотка. Для верiпикальнаго или боковаго шва накла- 
ды ваю тъ  на кирпичъ извести  передъ положенiемъ онаго на стѣну. Когда 
лицовые кирпичи будутъ  подлиты  съ обѣихъ сшоронъ стѣ н ы  , тогда на- 
кладываюпiъ на сгпѣиу большой лопаткой и зв е с т ь , разводлтъ оную нѣ
сколько по-жиже и саж аю тъ въ нее кирпичъ (бутлтъ въ сокъ). При нерав
ной ширинѣ кирпича и при неправильности половинокъ , ш вы извести  въ 
буту бы ваю тъ  иногда широки , почему разщ ебениваю тъ ихъ мелкимъ кир
пичемъ, ибо, при широкихъ и т о л с т ы х ъ  швахъ, сы рость  въ етѣнахъ до- 
лѣе держ ится , и заливаюпiъ пошомъ весь рядъ известковымъ растворомъ.

249. Крайнiе каменыцики, зачаливающiе причалокъ, при нодлнвкѣ каж» 
даго иоваго ряда кирпичей, у п о тр еб л яю тъ  отвѣсную  доску и правило. Хо
т я  каждый рядъ кирпичей должно вести  непремѣнно по шнуру для пря
молинейности кладки , при всемъ т о л ъ , по небрежности работниковъ 
случается иногда переломъ въ причалкѣ; почему должно почасту повѣрять 
стѣ н у  правиломъ, ч то б ы  избъж ать горбовъ и впадинъ,

250. Передъ основанiемъ оконъ, передъ выпускомъ поясковъ и кории- 
зовъ , передъ положенiемъ балокъ и проч. за нѣсколько рлдовъ проходятъ 
по всѣмъ стѣнамъ строен iя  ватерпцсомъ, да и черезъ каждые ч еты ре или 
п я т ь  рлдовъ должно проватерпашивать с т ѣ н ы , но крайней мѣрѣ γ  кон» 
цовъ причалка.
/ и

251. Если, по числу работниковъ, не возможно вести  въ одно время 
всѣхъ стѣ н ъ  какого либо строенiя , т о  въ возводимыхъ прежде, кирпичи 
въ т ѣ х ъ  ч а с т л х ъ , которы л должны б ы т ь  продолжены въ послѣдсгпвiи, 
надобно о с т а в л я т ь  т а к ъ , ч то б ы  они составили перевязь съ прикладывае-

фиг. 17. мыми послѣ кирпичами , ч т о  назы вается шабровкой (а).

252. Когда однѣ стѣ н ы  возвышены передъ другими до одного арши
на, т о  остановивъ кладку первыхъ , должно продолжать стѣ н ы  о став 
ленный. Но иногда случается надобность въ совершенномъ окончанiи нѣ- 
которой  части  стр о ен iя , тогда какъ досгпальная не бываешь и начата; 
въ таком ъ  случаѣ должно , если п о зволять  о б с т о я т е л ь с т в а , вы вести по 
крайней мѣрѣ Фундаментъ за-одинъ разъ, а въ етѣнахъ долженствующихъ
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б ы т ь  продолженными, о с т а в л я т ь  шабровки, или убѣiи зигзагами (Ь) о т ъ  
Фундамента до крыши.

253. Надъ каждымъ о твер ст iем ъ  въ сгпѣнѣ дѣлаю тся, сообразно про
е к т у , ар к и , или плоскiе своды и пережыгки вовсю  ширину стѣны . Вы- фиг. 18. 
шина послѣднихъ (толщ ина сводныхъ кирпичей) должна б ы т ь  не менѣе 
толщ и н ы  стѣны .

254. Надъ отверсiпiями большаго размѣра , какъ надъ воротам и, 
у стр аи в аю тся  плоскiя арки , или так ж е  прямыя изъ кирпича, перемычки 
на желѣзныхъ связяхъ , а для большаго сопротивленiя т я ж е с т и  или давле
нiю, па желѣзныхъ iипренг-веркахъ. фиг. 19.

255. У Венецiянскихъ оконъ , при малой толщ инѣ среднихъ столбовъ , Φиг- 20.
сверхъ иеремычекъ дѣлаю тся облегчительны я дуги.

25G. Затѣм ъ  употребленiе, подъ перемычками, досокъ и брусьевъ дере- 
вянныхъ не должно б ы т ь  допускаемо.

257. Не рѣдко случается надобность дѣлать въ самомъ Фундамент* 
о т в е р с т iя  для водопроводныхъ и другихъ трубъ. Сiи оiпверсiпiя х о т я  закры
ваю тся  аркой , выводимой изъ камня или кирпича, но для облегченiя да-
вленiя с т ѣ н ы  на арку, не безполезно дѣлать, въ цоколѣ или въ стѣнѣ, обо- фиг. 2 1 . 
р о тн ы я  д у ги , посредствомъ коихъ давленiе о тв о д и тся  по наиравле-
нiямъ дугъ.

258. Если строенiе предположено съ колоннами, т о  оныя выводятся
въ т о  врем я, когда стѣ н ы  будутъ  возвышены до архитрава ко- фиг. 2 2 .
лоннъ (и).

259. Кладка колоннъ производится или изъ камня, или изъ круглаго 
нарочно для т о г о  приготовленнаго, или изъ обыкновеннаго тесанаго
кирпича.

2G0. Въ кладкѣ колоннъ, и вообще тонкихъ  столбовъ, для предохра-
ненiя оныхъ о т ъ  расколотiя при значительной т я ж е с т и , не безполезно
у п о тр еб л я ть  прокладную п л и ту , или, по неимѣнiю оной, изъ обручнаго 
желѣза связки, съ загнуты ми концами, прокладываемыя черезъ нѣсколько 
рядовъ между горизонтальными швами кирпичей.

Ч аст ь  II. 9



261. Вверху колоннъ въ центпрѣ оныхъ закладываются гаптиры (й) изъ 
брусковаго желѣза, толщ иною  въ I f  дюйма, длиною до I f  арш. За концы 
сихъ ш ти ровъ  зацѣпляю тся поперечныя связи (V), соединяющiя колонны 
(иорталъ) со связями стѣнъ  (d ).

262. Подъ соФ иты  архитрава кладутъ  на колонны связи изъ бруско
ваго желѣза, толщ иною  въ 2  дюйма, въ разстоянiи  о т ъ  4 до 4f  вершковъ 
одна о т ъ  другой. Связи сiи нѣсколько врубаю тся въ кирпичи перемычекъ 
для удобности въ ш тукапiуркѣ.

263. Если разстоянiе между колоннами довольно значительное, и при- 
то м ъ  на колоннахъ должна б ы т ь  немалая тяж есгпь, т о  для поддержанiя 
связей уп о тр еб л яю тся  дуги изъ полосоваго желѣза, или iипренгвсрки [е].

По симъ связямъ (/) выводятся плоскiя арки или перемычки, съ весьма 
тонким и швами извести. Для предупреждены прогиба софишовъ , въ 
срединѣ разспюянiя между колоннами, связи нѣсколько выгибаю тся къ верху.

264. Если сверхъ аптаблемана , колонны должны будупiъ поддерживать 
ф ронтон ъ , т о  въ ономъ дѣлаюпiся арки g, числомъ сообразно величине 
ф ронтона, кои закладываются тонкими сшѣнками /г, для уменьшенiя т я 
ж ести  поддерживаемой колоннами. Ф ронтонъ связы вается со сгпѣною по
перечными связями i.

§ 9. О связлхъ въ сттънахъ.

фиг. 22. 265. Въ строенiяхъ съ колоннами желѣзныя связи въ стѣнахъ пола
гаю тся  на-равнѣ съ софитами d ,  при сводахъ на основанiи п я т ъ  а, а 

фиг. 23. иногда пропускаю тся поперечныя связи или выше наружной дуги (шелыги), 
или въ самомъ сводѣ (Ь).

266. Въ строен iяхъ  двухъ-этажныхъ безъ колоннъ и сводовъ, при бла- 
гонадежномъ Фундаментѣ и хорошей доброшѣ м атер iяловъ , д остаточн о  
полож ить связи въ верхнемъ только эпiажѣ, выше перемычекъ оконъ.

267. Въ строенiяхъ  одно-этажныхъ , вышины незначительной , безъ 
сводовъ, и имѣющихъ поперечныя вяутренн iя  стѣ н ы , не далѣе 4 или 5-ти 
саж. одна о т ъ  другой о т с т о я щ и х ъ , связей у п о тр еб л я ть  не слѣдуегаъ.



268. Въ к р и ч н ы х ъ , к о л о ш у ш е ч н ы х ъ  и  д р у г и х ъ  Ф а б р и к а х ъ  , д ѣ й с т в у ю -

щихъ съ погпрясенiемъ, связи кладутся  въ два ряда на одномъ горизонпiѣ (α), фиг. 24. 
изъ обыкновенная полосоваго желѣза , ч т о  гораздо надежнѣе употребленiя 
т о л с т ы х ъ  связей въ одинъ рядъ.

269. Связи въ наружныхъ стѣнахъ  обыкновенно кладутся о т ъ  лица 
стѣ н ы  за пол-кирпича (а), а во внутрениихъ по серединѣ спiѣны (й), если фиг. 25. 
въ оныхъ н ѣ т ъ  дымовыхъ т р у б ъ  , и притомъ всегда на ребро или бокъ 
полосы.

270. Если длина связей не болѣе 3-хъ еаж., т о  концы гiолосъ свари
ваю тся  между собою. При большей же длинѣ связи соединяются, одна съ 
другою, посредствоиъ двойныхъ обуховъ (α) и iипгировъ (засововъ) Ь. фиг. 26.

271. Связи поперечныхъ стѣ и ъ  соединяются съ продольными, въ тѣ х ъ  
мѣстахъ , гдѣ приходятся первые не противу ш тировъ  послѣднихъ , по- 
средствомъ обуховъ одинакихъ (с). Когда концы ш тировъ  закладут с я  уже фиг. 25. 
въ стѣну, тогда между обухами и ш тирам и вбиваю тъ желѣзные клинья (d)
для натяж ки  связей. фиг. 26.

272. Х о тя  связи необходимы въ стр о ен iи , особливо т а м ъ , гдѣ на 
стѣ н ы  д ѣ й ствуетъ  боковое давленiе или распоръ, но при слабости Фун

дамента и при несоразмерности сопротивленiл съ давленiемъ, связи не 
оказы ваю тъ болыпаго пособiя , но нерѣдко разрываю тся.

§ 1 0 . О тескть кирпига.

273. Самый удобный для пiесанiя кирпичъ е с т ь  вида краснаго , ибо 
оный не т а к ъ  ж е с то к ъ , какъ желѣзный и  не столько ломокъ, какъ алый 
кирпичъ.

274. Тесаный кирпичъ употребляется накладку колоннъ, на выпускъ 
поясковъ , корнизовъ , сандриковъ , наличниковъ и проч.

275. Употребляемый для корнизовъ и поясковъ нм ѣетъ  двоякое зна-
ченiе: 1 ) когда тесаны й кирпичъ кладется на сгпѣну плаш м я , въ такомъ
случаѣ теск а  назы вается плаиiмлнал (α); 2 ) если кирпичъ положенъ на

★



фиг. 27. сшѣну ребромъ, т о  теска  назы вается ребровая (й). За послѣднюю теск у  
п л а т и т с я  вдвое дороже , нежели за первую.

§ 1 1 .  О выпускахъ изъ за-сттъны.

276. Выпускъ изъ за-стѣны  , не болѣе 4-хъ вершковъ, можно сдѣлать 
изъ одного кирпича, положеннаго на стѣну  то ч к о м ъ , но для поддержа
ния угловыхъ кирпичей потребны  бываюгаъ желѣзныя скобы (а).

277. Для выпусковъ болѣе сказанной мѣры, употребляется  корнизнал 
или спусковая плигпа (α). О тносъ оной о т ъ  стѣ н ы  долженъ равняться поч
т и  половинѣ ея длины , т .  е. сколько свѣш ивается длины п л и т ы  со 
с т ѣ н ы , т а к а я  же п о ч ти  ч асть  оной должна б ы т ь  закладена въ стѣну. 
Обломы выше или ниже п л и т ы , сообразно шеблону, выдѣлываются изъ 
кирпича , обтесаннаго плашмя или ребрикомъ (6).

278. Въ случаѣ н едо статка  спусковой п л и т ы , корнизы и прочiя час
т и  спускаю тся : 1 ) на чугунныхъ п л и т а х ъ , 2 ) на желѣзѣ и 3) дѣлаю тся 
подшивные изъ досокъ.

279. Чугунныя п л и т ы , употребляемыя для спуска корнизовъ , о тл и 
ваю тся  толщ иною  не болѣе 1 дю йма, а въ отнош енiи длины наблю дает
ся т о ж е , ч т о  сказано было о спусковой плипiѣ. Чугунныя п л и т ы , со-
ставляю щ iя с о ф и ш ъ  корниза, не м огутъ  б ы т ь  ош тукатуренны м и, а ко
рона корниза и прочiя части  вы водятся изъ кирпича.

280. Спускъ корниза на желѣзѣ дѣлается слѣдующимъ образомъ: изъ 
разрубленнаго по-поламъ обыкновеннаго полосоваго, или изъ узкополоснаго 
желѣза , закладываются въ стѣну  крючья (а) (съ загибомъ концовъ не бо
лѣе дюйма), въ разетоянiи однимъ о т ъ  другаго смотря по величинѣ кор
низа, о т ъ  1 2  до 16 верш.; на сiи крю чья, паралельно стѣнам ъ , кладутъ

іjиг. 30. рѣшепiины (й) изъ обручнаго или шиннаго желѣза въ таком ъ  разетоянiи , 
ч то б ы  концы каждого то чка  кирпича (с) лежали на двухъ полоскахъ. На
сей обрѣш откѣ выдѣлывается изъ кирпича корнизъ, по данному ше
блону.

281. Подшивка корниза изъ досокъ производится т а к ъ : изъ обрубковъ 
бревенъ, вытесанныхъ брусомъ и хорошо осмоленньххъ, задѣлываются въ

фиг. 28.

фиг. 29.



стѣ н у  пальцы или анкеры (а) выше балокъ, на разстоянiи средина о т ъ  
середины въ 1 j аршина. Пальцы сiи заж имаю тся сверху маурлатомъ или фиг. 31. 
сшѣннымъ прогономъ (Ъ) и обш иваю тся снизу и съ лица досками (с). Ниж- 
нiе обломы дѣлаю тся изъ кирпича (е?).

282. Для спуска сандриковъ надъ окнами употребляю тся иногда кон
цы половыхъ досокъ, хорошо осмоленные и закладываемые въ стѣ н у  т о ч 
ками.

283. Должно з а м ѣ т и т ь  , ч т о  если въ строенiи предположены желѣз- 
ныя стропила , гао и корнизы надлежитъ дѣлать изъ матерiлловъ несга- 
раемыхъ.

§ 1 2 . О сводахь.

О т ъ  Формы дугъ , составляю щ ихъ своды , оные получаю тъ свое 
названiе. Такъ своды бы ваю тъ  : плоекiе, цилиндрическiе , коническiе , сФе- 
рическiе , сфероидные, еллипсичсскiе, параболическiе и смѣшанные.

284. Своды цилинЂриъескiе (les voutes еп Ьегсеаи), коробгатые, колыбель
ные с у т ь  пiѣ , коихъ внутренняя дуга представляетъ  поверхность полу
цилиндра. Когда дуга такого  свода с о с т о я т ь  изъ полу-круга, то гд а  сводъ 
назы вается въ полную окружность (en plein cintre). фиг. 32.

285. Если дуга свода представляетъ  половину еллипса по большей его
о си , т о  сводъ назы вается еллипсигескимь или т р е т н ы м ъ , какъ опнсы- фиг. 33.
ваемый иногда изъ тр ех ъ  центровъ.

286. Плоскимъ (arc surbaisse) называется всякой сводъ, коего дуга ме- фиг. 34. 
нѣе половины окружности.

287. Сводъ тшраболшескiй и стоящiй еллипсшескiй (arc surhausse) е с т ь  фиг. 35. 
т о т ъ , которы й  с о с т о и тъ  изъ половины еллипса по малой его оси.

288. Сводъ готпиъескiй или стпрѣлъгатый (arc en ogive) с о с т о и тъ  изъ
двухъ дугъ взаимно пересѣкающихся, изъ коихъ центръ  каждой находится фиг. 36. 
въ пересѣченiи противолежащ ей дуги съ линiею основанiя.

289. Сводъ отлогiй или ползущiй (arc ram pant, косулл) уп отребляется  при фиг. о7.



устпройствѣ крылецъ и лѣсіпницъ, и если, въ послѣднемъ случаѣ, сво
ды поддерживаются одинъ другимъ , т о  назы ваю тся они висящими.

290. Когда сводъ коробчаты й или ел'липсическiй, опирающиеся на стѣ -
фиг. 58. ны а Ъ и с сi, сойдется съ другимъ так и м ъ  же сводомъ, опирающимся на

стѣ н ы  а с и Ъ d , тогда изъ сихъ двухъ сводовъ образуется слож ны й, назы
ваемый сводомъ люнастырскилiъ (arc de cloilre), или котелънымъ.

291. Два коридора а Ъ и с d, пересѣкающiе одинъ другой подъ прямымъ 
или другимъ угломъ, п о к р ы ты  сводами коробчаты ми или цилиндрическими, 
которы е в с т р ѣ т я с ь  между собою, взаимно пересѣкутъ себя въ двухъ дiа- 
гоналяхъ и образую тъ четы ре сгпрѣлки , подобныя стрѣльчатой или го-

фиг. 59. тичсской аркѣ; о т ъ  сихъ спiрѣлокъ, сей сложный сводъ получилъ названiе 
стртълъгатаго или крестового (съ перехватолiь voutcs d’aretes).

фиг. 40. 292. Паюсный сводъ с о с т о и тъ  изъ дугъ а Ь п с d, имѣющихъ направле-
нiе на углы стѣнъ.

293. Когда внутренняя поверхность свода представллетъ поверхность 
полушара , тогда  сводъ именуется сферигескилiъ , а сводъ называемый ску
фейкою, представляешь сегмешпъ шара.

294. Всякой сводъ , какого бы онъ не былъ названiя , с о с т о и т ъ  изъ 
слѣдугощихъ главиѣйшихъ ч а с т е й : 1 ) изъ дугъ : виѣшней а Ь и внуiнрен-

фиг. 32. ней с d , образуемыхъ сводными камнями или кирпичами, 2 ) изъ замка или 
ключа е , 3) изъ п я т ь  f и 4) изъ подпоръ свода g.

295. Дуги свода, раздѣляемыя замкомъ , с о с т о я т ь  изъ множества на- 
клонныхъ п л о ско стей , образуемыхъ щеками кирпичей или швами между 
оными , и имѣющихъ нагiравленiе кь одному или нѣсколькимъ центрамъ 
свода.

296. Извѣстно изъ Механики , ч т о  т я ж е с т ь  , скользящая по наклон
ной п л о ск о сти , т р е б у с т ъ  тѣаіъ болѣе силы для своего поддерасанiя (со- 
противленiя), чѣмъ болѣе возвышенiе наклонной плоскости оіпъ ея основа- 
нiя , или чЬмъ болѣе приближается она къ отвѣсной линiи.

297. А какъ щеки камней представляю тъ  и наклонныя плоскости , а



съ шѣмъ вмѣсгпѣ и родъ клиньевъ , силящихся раздѣлить двѣ плоскости 
между собою , т о  о сводныхъ камняхъ разумѣть должно : во - первыхъ
какъ о силѣ дѣйствую щ ей (распорѣ), и во-вторы хъ какъ о силѣ сопроти
вляющейся.

298. Распоръ плоскостей сводными клиньями , начиная ошъ замка до 
самыхь п я т ь  свода , постепенно уменьш ается , сооиразно ФормЬ дуги сво
да , по мѣрѣ наклоненiя плоскостей къ линін горизонтальной.

299. Давленiе на плоскости , происходящее о т ъ  собственной тяж е с 
т и  клиньевъ, о т ъ  объема оныхъ или толщ и ны  свода, увеличивается, со
образно том у, какъ увеличиваются основанiя наклонныхъ плоскостей по 
мѣрѣ приближенiя сводныхъ клиньевъ къ пятам ъ свода : слѣдовательно пя
т ы  своды п ретсрп ѣ ваю тъ  большее п роти ву  другихъ частей  давленiе.

300. Изъ всего, вышесказаннаго яв с iп в у етъ :
1) Ч т о  чѣмъ сводъ будетъ  возвышеннѣе п роти въ  полной окружности, 

тѣ м ъ  распоръ д ѣ й ству етъ  менѣе , ибо швы свода а Ъ болѣе наклон яю т
ся къ горизонтальной линiи с d ; посему въ готическихъ сводахъ распоръ фиг. 36. 
бываешь меныиiй.

2) Чѣмъ сводъ будетъ площ е, или чѣмъ менѣе полной окруж ности, 
тѣ м ъ  распоръ будетъ болѣе, ибо ш вы а Ъ приближаю тся болѣе къ лиши 
вертикальной с сi; посему въ перемычкахъ, какъ самыхъ плоскихъ сводахъ, фиг. 41. 
распоръ бываегпъ самый болыпiй.

3) Чѣмъ сводъ будешь толщ е, тѣ м ъ  давленiе на п я т ы  будетъ сильнѣе.

301. Замѣчено на о п ы т ѣ , ч т о  если распоръ свода превосходить со- фиг. 42. 
пропшвленiе п я т ь  , т о  сводъ разсѣдается въ точкахъ  α, около половины
дуги между замкомъ и п ятою . Равнымъ образомъ и подпоры свода подвер
гаю тся перелому въ какой либо ч асти  своей вышины (й), если толщ ина 
подпоръ не соотвѣш ствуегпъ ни давленiю свода , ни вышинѣ своей.

Изъ сего видно, ч т о  если сводъ поддерживается стѣнами или с т о л 
бами , т о  дѣйетвiе распора распространяется и на основанiя подпоръ с d.

302. И т а к ъ  , ч то б ы  п р о ти в о п о став и ть  давленiю или распору свода 
надлежащее согiротивленiе, т о  подпорамъ свода должно давапiь соразмѣр- 
ную т о л с т о т у .



п

303. Толстопта подпоръ, по вышеизъясненнымъ причинамъ, зависитъ :
1) О т ъ  вышины и ширины свода.
2") О т ъ  Формы внутренней дуги онаго.
3) О т ъ  т о л с т о т ы  свода въ пятахъ.

4) О т ъ  собственной вышины сводныхъ подпоръ, и наконецъ

5) О т ъ  присоединения посторонней силы , которая  увеличиваешь или 
уменьшаешь давленiе свода на подпоры.

304. Для избѣжанiя трудны хъ матемапшческихъ вычислеиiй, предла
гается  здѣсь простой  граФИческiй способь приблизительнаго опредѣленiя 
ш олсш оты  свода въ п ятах ъ , и ширины основанiя сводныхъ подпоръ :

фиг. 33. О т ъ  п я т ъ  свода должно в зя ть  внутренней дуги онаго пятую  часть ,
которая  будегпъ въ то ч к ѣ  α\ о т ъ  сей точки  провести хорду а b къ т о ч - 
кѣ пересѣченiя дуги съ линiей основанiя свода. Паралельно сей хордѣ, про
вес ти  къ внѣцiней дугѣ свода касательную  с d\ пересѣчедiемъ касательной, 
съ лиціею основанiя сво4а въ точкѣ  d, опредѣлипiся толщ ина свода въ 
пятахъ .

305. Выше было упом януто, ч т о  давленiе свода распространяется и 
на подпоры онаго, посему основанiя подпоръ должно п о ч и т а т ь  настоящ и
ми подпорными пунктам и свода.

И т а к ъ  для опредѣленiя т о л с т о т ы  подпоръ, принявъ основанiе оныхъ 
за п я т ы  свода, должно провести, подобно хордѣ а Ь, прямую изъ то ч к и  а 
къ точкѣ  е, находящейся въ пересѣченiи вертикала подпоры b e  съ линiей 
основанiя f g. Подобно касательной с d , провести о т ъ  то ч к и  d  прямую 
d f , паралельную линiи а е.

306. Какъ пересѣченiемъ касательной с d, съ линтею основанiя свода въ 
то ч к ѣ  d, определяется толщ ина свода въ п ятахъ  линiею Ъ d , т а к ъ  пере
сѣченiемъ прямой d f съ линiею основанiя подпоръ въ точкѣ  f, опредѣляет- 
ся т о л с т о т а  подпоръ линiею е f, когда вышина оныхъ превосходить не 
болѣе какъ въ 1 | раза ширину свода. Востановивъ о т ъ  то ч к и  f перпен- 
дикуляръ f h ,  означимъ внѣшнюю сторону  подпоры.

307. Должно замѣшшпь, чшо если толщ ина подпоръ вы ндетъ нѣ-



сколько болѣе 1 ар. или 1  ар. 3 вер., шо должно назначать подпоры: въ 
первомъ случаѣ въ т р и ,  а въ послѣднемъ въ Ъj кирпича, иоо гораздо луч* 
нiе къ найденной толщ инѣ прибавить нѣсколько вертковъ , нежели уба- 
в и т ь , ко вреду прочности.

308. Изъ всего вышесказаннаго я в с т в у с т ъ , ч т о  т о л с т о т а  подпоръ 
первоначально зависигпъ о т ъ  то л сгп о ты  свода вь п я т а х ъ , а сiи опре
деляю тся толщ иною  свода въ замкѣ.

309. Бъ сводахъ, не поддерживающихъ никакой посторонней т я ж е 
с т и , обыкновенно даю тъ  въ толщ ину замка опіъ 1 -го до 1~ кирпичеи; 
но если сводъ предназначается для поддержанiя какой либо т я ж е с т и , на- 
прим. с т ѣ н ы , столба и проч., т о  соразмѣрно т я ж е с т и  дѣлаю тъ  своды въ 
замкѣ толщ иною  до 4-хъ кирпичей.

310. Дѣйствiе распираиiя свода на подпоры ум еньш ается: 1) когда
п я т ы  свода бы ваю тъ  соединены между собою желѣзными связями, въ п о т -  
ребномъ одна о т ъ  другой разетоянiи ; 2 ) когда на подпоры свода дѣйству- 
е т ъ  другая сила, пересѣкающая направленiе давленiя свода, наприм. т я 
ж есть  стѣ н ы  а , выведенной выше свода на подгiорахъ онаго, или давленiе фиг. 43 
на тѣ ж е  подпоры другихъ сводовъ {Ь'j; 3) когда т я ж е с т ь  свода раздѣляет-
ся на большее число подпорныхъ т о ч е к ъ , наприм. въ монастырскомъ сво- 
дѣ т я ж е с т ь  онаго дѣ й ствуетъ  не на двѣ, но на ч еты р е  с т ѣ н ы , а въ сα>е- 
рическомъ сводѣ или куполѣ давленiе расп ространяется  равномѣрно на 
всѣ то ч к и  окружности стѣ нъ  , поддерживающихъ сводъ.

§ 14. О iг.тдктъ сводовъ.
311. Кладка сводовъ производится по кружаламъ а, отеш оящ имъ одно фШi 4 4  

о т ъ  другаго до 1 аршина, сдѣланнымъ изъ т о л с т ы х ъ  досокъ и опалублеп-
ньшъ одно-дюймовыми досками Ъ. При большей вышинѣ свода, кружала под
пираю тся въ нѣсколькихъ мѣстахъ подпорными брусьями с. Если величи
на свода и т я ж е с т ь , которую  онъ должёнъ поддерживать, весьма значи- 
тельн ы я , т о  кружала дѣлаю тся изъ брусьевъ укрѣпляемыхъ желѣзомъ, а 
опалубка — изъ досокъ толщ иною  въ 2 -j дюйма.

312. Кружала с т а в я т с я  на подпорные брусья d, или прямо на стойки 
е, утвержденный на лежняхъ или на обрѣзахъ Фундамента.

Част ь  II. 10



'jIЪ. Если ни ч т о  не препятсптвуеш ъ, шо своды надлежишъ класть 
въ т о  время, когда строенiе закр ы то  уже крышей. Для сей цѣли при 
кладкѣ стѣ н ъ  на т о й  вы ш ивѣ , гдѣ должны б ы т ь  п я т ы  сводовъ , о с т а 
вляю тся  въ сiпѣнахъ углубленiя f .

314. Своды начинаю тъ сводить о т ъ  п я т ъ  ихъ а Ь, кладутъ  кирпичи, 
фиг. 45. по извести  хорошо приготовленной, паралельными рядами с d  по всей

длинѣ кружалъ, и приближаются ровно со всѣхъ сторон ъ  дугъ свода къ 
замку онаго.

315. П остели кирпичей или болынiя поверхности оныхъ (е) должны 
б ы т ь  перпендикулярны направленiю силы или давленiя свода; а какъ щеки 
кирпичей f g должны б ы т ь  нормальны поверхности круж алъ, т о  и швы 
между кирпичами будуть им ѣ ть  направленiе къ центру свода h.

516. Кирпичи, составляю щ iе замокъ, обтесы ваю тся  болѣе или менѣе 
клиномь сообразно дугѣ свода , саж аю тся въ сокъ и крѣпко заколачивают
ся; потом ъ весь сводъ заливается известковымъ ирыскомъ.

фиг. 44. 317. Для большаго сопротивленiя давлснiю верхней ч асти  дуги свода,
въ пазухахъ онаго g дѣлаепiся разбутка  изъ кирпича.

318. Подъ стой ки  (е), поддерживающiя кружала, подкладываютъ клинья 
съ т о ю  цѣлiю, ч то б ы  по сведенiи свода ослабляя клинья по-немногу, спо
со б ство вать  постепенной осадкѣ онаго и большему сж атiю  извести , на
ходящейся въ нормальныхъ швахъ. Но сiе едва ли сп особствуетъ  ожидае
мой прочности свода , ибо не возможно скласть  онаго т а к ъ , ч то б ы  из
в есть  во швахъ прежде употребленная , не отвердѣла сколько либо въ 
продолженiе кладки свода : слѣдовательно о т ъ  данной осадки своду м огутъ  
сж аться т ѣ  только  ш вы , которы е менѣе засохли , а о т ъ  сего наруш ит
ся и правильность свода, и связь между кирпичами и извесiпiю, нѣсколько 
уже засохшею.

319. Поелику при кладкѣ сводовъ о т ъ  наложенiя послѣдующихъ рядовъ 
кирпичей , коихъ вся п оч ти  т я ж е с т ь  лежишъ на кружалахъ , швы извес
т и  не м огутъ  сжиматься сами собою , какъ при кладкѣ с т ѣ н ъ : т о  из- >

$



веешь для сводовъ должно у п о тр еб л я ть  наилучшимъ образомъ при готов
ленную, и ш вы дѣ лать  сколько возможно тонкiе.

320. Когда кладка сводовъ будеiиъ произведена вышесказаннымъ обра
зомъ, т о  кружала должно оеллоляiпь и вы нимать по досшаточномъ уже 
затвердѣнiи во швахъ извести.

С Т А Т Ь Я  III.

О плотничной работтъ.

321. Производство деревяниыхъ стр о ен iй , у стр о й с тв о  половъ, по- 
т о л к о в ъ , переборокъ и кровли въ каменныхъ зданiяхъ, сдѣланiе заборовъ 
и вообще производство всѣхъ деревяниыхъ частей , въ коихъ не т р е о у е т с я  
весьма ч и сто й  отдѣлки и употребленiя клея , о тн о с и тс я  къ п лотн и ч
ной работѣ.

§ 1. О главнтьйшихъ соединенiяхъ деревяниыхъ частей.

322. ЦЦипъ употребляется  для соединенiя двухъ бревенъ или досокъ, 
или двухъ ч астей  деревяниыхъ, долженствующихъ вм ѣстѣ выдерживать 
боковое какое либо давленiе. Ш ипы бы ваю тъ  : коренные (а) выдѣлываемые 
на концахъ деревъ, и встаспые (й), помещаемые въ бока бревенъ и досокъ. 
Углубленiя въ деревѣ, въ которы я плотно входишь ш ипъ, назы ваю тся пя
т ами , долбежами, или гнљздами (с).

323. Когда два бруса должно связать  между собою подъ прямымъ уг- 
ломъ т а к ъ ,  ч то б ы  шипъ не могъ выходить изъ своего гнѣзда, тогда упо. 
тр еб л я ется  шипъ особеннаго рода , называемый сковороднемъ (а).

324. Если между двуми брусьями а и й , лежащими концами на с т ѣ -  
н ахъ ,. п о тр еб у ется  ввести  шрегпiй поперечный , имянуемый легелелiъ (с), 
т о  концы онаго засковораживаются, и сверхъ т о г о  къ низу скошиваются 
(</) (ссамить), ч то б ы  отвѣснымъ большимъ углубленiемъ или гнѣздомъ не 
обезеилить брусьевъ, поддерживающихъ легель.

325. Для соединенiя нѣсколькихъ бревенъ или т о л с т ы х ъ  досокъ , на-
прим. въ плотничны хъ полотенцахъ дверныхъ, у п о треб ляется  засковоро-

*

фиг. 46

фиг. 47 

фиг. 48

фиг. 49



женный брусокъ , называемый рейкою или шпонтпкою (а), и вгоняемый съ 
боку въ вы н лты й , въ доскахъ или бревнахъ, шпуншъ.

326. Если въ деревянномъ строенiи, послѣ окончанiя стѣ н ъ , потребо
валось бы ввести  брусъ , которы й  связывалъ бы стѣ н ы  между собою и

фиг. 50. не выходнлъ бы изъ гнѣздъ своихь о т ъ  наложенной на него т я ж е с т и , т о
концы оруса скрѣпляю тся со стѣнами сковороднемъ одностороннимъ (α),
нажимаемымъ клиномъ.

327. Для связи строен iя  , при длинѣ онаго превосходящей длину цѣль- 
ныхъ бревенъ , нужно бываешь въ нѣкоторыхъ случаяхъ соединять концы 
бревенъ или брусьевъ, лежащихъ въ одномъ ряду, т а к ъ , ч то б ы  онѣ не мог
ли разоитися. Для сеи цѣли концы деревъ связываю тся между собою

фиг. 51. замкомъ или зуболiъ (я), съ выдѣланiемъ вн утри  онаго кореннаго шипа (Ь'j.

328. Бревна или брусья, скрѣпленные между собою зубомъ, если не ле
ж а т ь  они всею своею длиною на стѣ н ѣ , должны б ы т ь , см отря по м ѣсту  
упопiребленiя, положены на подпору (с), или поддержаны сверху хомутомъ 
(</), безъ чего одинъ изъ концовъ брусьевъ могъ бы расколоться.

329. Въ случаѣ невозможности подкрѣпить замокъ когпорымъ либо 
фиг. 52. изъ выш епомянутыхъ способовъ, обезопашиваю тъ брусья въ замкѣ о т ъ

прогиба или расколотiя  желѣзными полосами (а) и болтами (й).

330. Подкосы или упоры  (α), ставящ iеся въ наклонномъ положенiи къ 
вертикально стоящ ем у брусу (й) (стойкѣ), соединяю тся со стойкою  и го-

фиг. 53. ризонгпальнымъ брусомъ поередствомъ внутрениихъ ш иповъ, когда давле- 
ше на сто й к у  д ѣ й ств у е тъ  со стороны  противоположной упоринѣ. Но если 
стой ку  должно укрѣпипiь т а к ъ , ч то б ы  она не могла наклониться ни 
на т у ,  ни на другую сторону, т о  концы упорины должно связать  съ 
брусьями поередствомъ сковородня.

331. Брусъ а Ь, горизонтально лежащiй и обремененный значитель- 
фиг. 54. ною пiяж естiю , подкрѣпляеiпся подмогами с, изъ коихъ верхняя соединяет

ся иногда съ брусомъ желѣзнымъ болтомъ (d).

332. Но когда внизу бруса подмогъ у п о тр еб и ть  не льзя, между тѣм ъ



какъ сверху онаго ни ч т о  не п реп ятствуеш ь его подкрѣнлснiю, шогдя 
уп о тр еб л яю тъ  подпружное укртьплснiе (SprengTOeif, шпренiель), въ коемъ фиг. о 5. 
висячiй брусъ а назы вается бабкою. Бабки съ своими ногами или подпру
гами Ъ соединяются: или скобою с, или, см отря по т я ж е с т и ,  которую  
долженъ поддерживать шпренгверкь, хомутами d , соединяющимися между 
собою и съ бабкою болтом ъ е. Горизонтальный орусъ подвѣшиваегпся къ 
бабкѣ такж е хомутомъ j \  концы коего связываю тся съ оиою оолтомъ в.
Для сильнѣйшаго н а т я н у т iя  бруса g, употребляю тся  иногда желѣзные 
клинья h.

333. Подпруги тпреигверка и вообще ноги стропи ль соединяю тся со 
связью или горизонтальнымъ брусомъ, на коемъ онѣ с т о я т ь ,  шипомъ на- 
зываемымъ баiимакомъ. Шииъ сей , см отря по важ ности укрѣпленiя , бы- 
в а е т ъ  , какъ и въ стропилахъ: одинакой (г) или двойной k. Концы ногъ 
скрѣпляю тся со связью скобою или хомутомъ (Z).

§ 2 . О приготоβлеиiи и соединении досокъ.

334. Отнять кромки значить о б т е с а т ь  по шнуру неровные бока до
сокъ , на прим. для крыши , чиеты хъ половъ и проч.

335. Обножеβить доску зпачи тъ  сн ять  обѣ кромки ея подъ нѣкото- фиг. 56 
рымъ угломъ для чи стой  обшивки стѣнъ, изъ дюймовыхъ досокъ.

336. Продорожитъ доску для крыши— сдѣлать полукруглыя углубленiя фиг. 57 
[а) въ неболыиомъ разстоянiи  о т ъ  кромки, для удобнаго стеченiя воды и
д.тл отводу оной о т ъ  швовъ между досками.

337. Вынятъ гетβерти или п ри готови ть  доски въ закрой, зн ач и ть  фиг. 58 
сдѣлать съ одной стороны  кромки прямоугольный βыемь, равняющиеся по- 
ловинѣ толщ и ны  доски. Таковымъ образомъ п ри готовляю тся  доски для чер-
ныхъ половъ и п о то л к о въ , а такж е и для дверей плотничной работы .

338. Для ч и еты хъ  половъ въ такоѵгь видѣ доски не уп отребляю тся , 
ибо о т ъ  сы р о сти , происходящей о т ъ  м ы ть я  половъ, ч е т в е р т и  могли бы 
скоро повредиться гнилостiю . Равнымь образомъ, при употребленiи досокъ 
толщ иною  не болѣе 2 <j дюйм, на какiя либо водяныя укрѣпленiя , четвер
т е й  вы ним ать не сл ѣ д у етъ , ибо онѣ при конопаткѣ  пазовь могли оы



о тко л о ться . Въ семъ случаѣ, сфуговавъ (приплотнивъ) у досокъ кромки, на- 
колачиваю тъ ихъ крi>пко м олот комъ j сж атое лiакимъ спосо(5омъ дерево
о т ъ  воды бухнетъ и сильно сжимаешь конопатку.

фиг. 59. 3 3 9  Ђынлть въ досктъ шпунтъ зн ачи ть  сдѣлать прямоугольный вы-
емъ по серединѣ кромки, равняющiйся иоловинѣ толщ ины  доски. Ш пунтъ  
въ брусьяхъ обыкновененъ въ плотничной работѣ  , но въ доскахъ рѣдко
у п о т р е б л я е т с я , развѣ при дѣланiи ш пунтовы хъ изъ досокъ свай.

/  § 3. О деревлнныхъ сттьнассъ.

340. С тѣны  жилыхъ строенiй рубятся  изъ бревенъ толщ иною  не ме- 
нѣе G- т и  вершковъ, а холодныхъ строенiй: или изъ бревенъ, или изъ т о л -  
СГI1ЫХ7» досокъ, полагаемыхъ между стойками въ ш п ун ты  оныхъ , а иногда 
обш иваю тся по стойкамъ однѣми только дюймовыми досками.

341. При рубкѣ стѣ нъ  изъ бревенъ, оныя кладутъ одно на другое въ 
горизонтальномъ положенiи , "плотно прилаживая одно къ другому (ct) и 
прокладывая въ пазахъ войлокомъ , пенькою , или мохомъ.

342. Со внѣшнихъ сторонъ строенiя бревна о с т а ю т с я  не обтесан
ными, а вн утри  строенiя горбы бревенъ снимаю тся на  ̂ ч асть  толщ и ны  
бревна (α); для внутреннихъ же стѣ н ъ , бревна обтесы ваю тся съ двухъ 
сторон ъ  (Ь).

;ЙЗ. Концы бревенъ въ ннжнихъ и верхнихъ вѣнцахъ соединяю тся зу- 
бом ъ, въ прочихъ мѣстахъ стпыкомъ съ кореннымъ ш ииомъ, а въ углахъ 
особеинымъ укрѣиленiемъ.

344. Соединенiе бревенъ въ углахъ , по мѣстному обыкновенiю и по 
назначенiю строен iя  , производится слѣдующими способами :

1) Концы оревенъ, пересѣкающнхся между собою подъ прямымъ уг- 
лом ъ, вы пускаю тся изъ за-наружныхъ сторонъ  строенiя о т ъ  3 -хъ до 4 -хъ 
вершковъ длиною. Такая рубка стѣ н ъ  назы вается въ уголь съ остатколгъ. 
Оная подраздѣляется еще на уголъ въ пристъкъ и на уголъ въ обло.

фиг. 61. Когда въ выкружкѣ бревна а , простирающ ейся до половины шолщи-

фиг. 46.

фиг. 60.



ны онаго ? о став л я ется  внутреннiй шиггь Ь называемый попіелікаліи^ т о г 
да внутреннiй уголъ (с) строен iя  , по обпiесанiи бревенъ , бываегпъ въ па- 
γголъникъ или прямой, и назы вается въ пристъкъ.

Угломъ въ обло именуется т о т ъ ,  въ котором ъ выкружка или зарубь 
d  дѣлается безъ п о тем о к ъ , а о т ъ  то го  внутреннiй уголъ не м ож етъ 
б ы т ь  обдѣланнымъ въ наугольникъ, но при рубкѣ стѣ н ъ  оставл яется  нѣко- 
т о р а я  часiпь бревна необтесанною, (е) Такъ р у б я т с я , по большей части , 
всѣ крестьянскiя строенiя.

2) Уголъ, срубленный въ отвѣсъ, безъ всякаго о с т а т к а  концовъ бре
венъ съ наружной стороны  , назы вается въ лапу. Кромѣ т о г о  , ч т о  кон
цы бревенъ , составляю iцiе уголъ , засковорож иваю тся, скрѣпляю тся они 
еще въ лапѣ кореннымъ , иногда и вставны мъ шипомъ а.

3 4 5 . Внупiреннiя стѣ н ы  соединяю тся съ наружными прортъзною лапою 
а , а при неболыпихъ простѣнкахъ раковиною Ъ , т .  е. когда концы бревенъ 
въ простѣнкахъ бы ваю тъ  пропущены до ЯЬловины только  стѣны .

34G. Вообще при рубкѣ стѣ н ъ  наблюдается слѣдующее :

1) Нижнiй или окладный вѣнецъ , лежишь ли онъ на сплошномъ Фун
дам ентѣ  или на стульяхъ , долженъ и м ѣ ть  основанiе совершенно горизон
тальное.

2) Всѣ стѣ н ы  и простѣнки ведутся по отвѣсу, а углы заклады ваю т
ся по наугольнику.

3) Надь сты ком ъ  бревенъ одного ряда или вѣнца, въ слѣдующемь 
ряду пригонять средину бревна, и соединять спiычныя бревна съ цѣль- 
ными посредсгпвомъ вставны хъ шиповъ.

4) Чѣмъ въ деревянномъ строенiи  болѣе угловь , т ѣ м ъ  оно бываешь 
прочнѣе, а посему при рѣдкихъ простѣнкахъ или поперечныхъ сгпѣнахъ, 
о тсто я щ и х ъ  одна огпъ другой болѣе 3-хъ саж., необходимо употребленiе 
сжимовъ или с т о е к ъ , скрѣпленныхъ со стѣнам и болтами.

фиг. 62

фиг. 63

5) Брусья , находящiеся въ вертикалъномъ положенiи , п регiятству- 
ю т ъ  осадктъ с тѣ н ъ  во время рубки оныхъ ; по сей прпчинѣ , если понадо- фиг. 64



бишся употребиш ь гдѣ либо гаакiе брусья , т о  на концахъ ихъ (типахъ) 
(α) о с т а в л я т ь  запасъ для осадки.

6 ) Концы вѣнцовъ у проемовъ: для дверей, оконъ и печей, скрѣпляю т- 
ся между собою вставны ми шипами (6). Равнымъ образомъ должно упо
т р е б л я т ь  вставн ы е ш ипы , гдѣ ихъ не находится, на разетоянiи  1 -i саж.

7) Каждое о т в е р с т iе  въ стѣнѣ  обдѣлывается брусьями (с), въ коихъ 
вы нимаю тся ш п у н ты  (d), а на концахъ стѣнны хъ бревенъ выдѣлываю тся 
коренные ш ипы  (β), Такимь образомъ соединяю тся со стѣ ною  косяки двер
ные и оконные.

8 ) Подъ концами балокъ не должно б ы т ь  менѣе двухъ вѣнцовъ стѣ н ы , 
ибо балка углубляется на полвѣица ; а посему там ъ  , гдѣ окна приходят
ся близко къ п о то л к ам ъ , должно пригонять балки надъ простѣнками меж
ду оконъ.

§ 4. О коелкахъ дверныхъ и оконныосъ.

347. Толщина бревенъ на косяки должна б ы т ь  въ т а к о й  соразмѣрнос- 
гпи со етѣнами, ч то б ы  вы тесанны е изъ сихъ бревенъ брусья равнялись бы 
толщ ииѣ с т ѣ н ы ; по въ наружныхъ стѣнахъ оконные и дверные косяки 
должны столько  выдаваться изъ за-лица с т ѣ н ы , сколько нужно для об
шивки , т .  е. при рубкѣ сшѣнъ въ уголъ до 4 вер., а въ лапу до I f  верш.

фиг. G5. 348. Окно с о став л я ется : изъ подушки α , двухъ стоячихъ косяковъ
(стояковъ) b и верхняго косяка с , соединяющихся между собою укрѣпле- 
нiемъ d.

349. Въ косякахъ выдѣлывается разевѣтъ е , прислонъ для зимняго 
переплета f ,  и вы ним аю тся ч е т в е р т и  : для лѣ тняго  переплета g  и об
шивки Л.

фиг. 6 G. 350. Въ дверныхъ косякахъ вы нимается то л ько  ч е т в е р т ь  а , къ ко
то р о й  прирѣзы ваю тся п е тл и  дверныхъ полотенецъ. Верхнiй косякъ й, вво
димый между стоякам и с ,  соединяется съ оными внутреннимъ типом ъ d.



§ 5. Предварительных понятiл о кртъпости брусъевъ.

351. Два желѣзные колѣнчатпые рычага А В и С D, коихъ концы А и 
С л еж ать  на с т ѣ н ѣ , а на срединѣ находится шарнеръ Е , соединяющей 
рычаги между собою, будучи обременены пiяж естiю , соразмѣрно оной нач- 
н у т ъ  въ серединѣ опускаться къ низу или прогибаться, и концы В и D 
расходиться между собою , описывая дугу В D.

352. Очевидно, ч т о  для сопротивленiя давленiю т я ж е с т и ,  плеча ры» 
чаговъ BE и DE должны б ы т ь  скрѣплсны между собою , наприм. проволо
кою. Тогда длина плечь АЕ и СЕ будетъ  вы раж ать т я ж е с т ь  или давленiе, 
а длина плечь BE и DE количество сопротивленiя. Изъ сего слѣдуетъ, 
ч т о  для болыпаго сопротивленiя т я ж е с т и , скрѣпленiе плечь должно б ы т ь  
произведено въ концахъ В и D, или вся длина плечь BE и DE перевита 
проволокою. Въ послѣднемъ случаѣ напряж ете проволоки будетъ  увеличи
в аться  , соразмѣрно приближенiю къ коицамъ плечь В и D.

353. Деревянный брусъ , свободно лежащiй на подпорахъ а и Ъ , о т ъ  
наложенiя т я ж е с т и  , превосходящей силу сцѣпленiл н и тей  или слоевъ де
рева , переламывается и образуе т ъ  въ переломѣ секторъ  с сi е, въ верши- 
нѣ коего будетъ  опорная т о ч к а  с колѣнчатаго рычага с d  f  или с е g.

354. Какъ въ желѣзиыхъ рычагахъ проволока, скрѣпляющая колѣна ихъ, 
находится въ величайшемъ напряженiи о т ъ  давленiя т я ж е с т и  , т а к ъ  ни
т и  дерева п ретерпѣваю тъ  подобное напряженiе въ м ѣстѣ перелома, до со- 
вершенiя онаго.

355. Сiе напряженiе жилъ въ изломѣ со став л я етъ  дѣйствительное со- 
противленiе дерева, которое увеличивается, приближаясь къ дугѣ d  е, какъ 
увеличиваю тся площади секторовъ , образуемыхъ н и тям и  дерева.

356. Для надлежащего сопротивленiя собственной т я ж е с т и  бруса или 
постороннему какому либо давленiю , количество н и те й  въ еекторѣ с d  е 
должно находиться въ соразмѣрномъ отнош енiи къ длинѣ бруса , ибо с d  
е с т ь  плечо колѣнчатаго рычага с d  f

фиг. 6 8 .

357. Изъ о п ы та  и зв ѣ стн о , ч т о  удвоивъ толщ ину или вертикальную
Часть И. 11



вы со ту  бруса , при т о й  же длинѣ , крѣпость его увеличиваешь вчетверо: 
слѣдовательно крѣпость горизонтально лежащаго бруса можешь б ы т ь  вы
ражена квадратомъ плеча с d  или квадратомъ вертикальной вышины бруса, 
ибо площади секторовъ содержатся между собою при одномъ углѣ , какъ 
квадраты  ихъ радтусовъ.

Прилiгьр. При вышинѣ бруса въ б вершковъ крѣпость  онаго будешь:
6 Х  6 — 36.

Если брусъ будетъ вышиною въ 12 вер., т о  . . .  1 2 X 1 2 — 144.
—  4. Слѣдов. послѣднiй брусъ будетъ  въ ч еты р е  раза крѣпче пер-

ваго.

358. При разной длинѣ и толщ и нѣ  брусьевъ, крѣпость оныхъ выра
ж ается  произведенiелiъ, происшедшилiъ отъ γмноженiл квадрата вертикаль
ной вышины на горизонтальную ширину, и раздњленнымъ на длину бруса.

Возмемъ для примѣра два бруса: одинъ длиною 3 саж., а другой 4; вер
тикальная вышина обоихъ п у с ть  будетъ  8  верш , а горизонтальная ши
рина 6  верш.

8  X  8  =  64. 64 X  б —  'н г ' —  ^28 крѣпость  перваго бруса.

8  X  8  “ 64. 64 X  G == 96 крѣпость  втораго  бруса.

359. Изъ сего слѣдуетъ , ч т о  крѣпость бруса , при т о й  же вышинѣ
и ш иринѣ, уменьш ается съ увеличенiемъ длины его , ибо отнош енiя меж
ду плечами рычаговъ измѣняюшся.

360. По т о й  же причинѣ крѣпость бруса у м ен ьш и тся , когда брусъ 
будетъ лежащь на подпорахъ не ребромъ, но широкою стороною  своею.

Вь послѣднемъ примѣрѣ крѣпость 4-хъ саженнаго бруса, выражалась 
числомъ 96. Положивъ вертикальную  вышину бруса, вм ѣсто 8 -ми 6  вер., 
а горизонтальную ширину вм ѣсто 6  —  8  верш., получимъ выраженiе силы 
т а к о е :

6 X  6 — 36. 36 X  8 —  — 7$ крѣпос. бруса.



И так ъ  два бруса, коихъ длина и бока равны между собою, и м ѣ ю тъ
неодинаковую крѣпость о т ъ  т о го  только , ч т о  первый леж и тъ  на подпо- фиг. 69.
рахъ ребромъ (а), а другой плашлiя (Ь).

361. О пы тами дознано, ч т о  самую большую т я ж е с т ь  м ож етъ  выдер
ж и вать  брусъ, когда квадратъ вертикальной его вышины будетъ вдвое болтъе 
квадрата горизонтальной ширины его.

\

На основанiи сего правила, ч то б ы  определить вышину и ш ирину бру
са, которы й  можно в ы т е с а т ь  изъ даннаго бревна, должно раздѣлить дiа- фиг. 70.
м етр ъ  онаго на 3  равныя ч асти , и изъ одной то ч к и  дѣленiя во стан о ви ть  
перпендикуляръ; о т ъ  пересѣченiя перпендикуляра съ окруж ностiю  бревна 
провести  хорды къ концамъ дiаметра. Хорды сiи о зн ачать  вышину и ш и
рину бруса.

362. По данному дiаметру бревна можно опредѣлишь сторон ы  бруса, 
на свойствѣ прямоугольнаго т р е х ъ  - угольника, слѣдующими пронорцiлми:

ае: ас =  аЬ2: ас2.
се: ас =  Ьс2: ас2.

Изъ сихъ пропорцiй можно вы вести  еще слѣдующую:

ае: се —  аЬа: Ьса.

Къ сей пропорцiй, сообразно вышеизложенному правилу (361), прибли
ж аю тся  числа 5 и 7, изъ коихъ квадратъ послѣдняго п о ч ти  вдвое болѣе 
квадрата перваго.

363. Вытесанный изъ бревна, въ отрубѣ  9 -т и  вершковъ, брусъ бу
д етъ  им ѣ ть  въ вышину 7 вер., въ ширину 5 вер., а стороны  квадратнаго
бруса, изъ так о й  же толщ и ны  бревна вы тесаннаго, будутъ  по 6  вер- фиг. 71. 
Х отя въ семь случаѣ не произойдетъ излишней теск и  бревна, ибо суммы 
сторонъ (периметры) въ т о м ъ  и другомъ брусѣ равны между собою, но 
въ отнош енiи крѣпости брусья сiи будутъ  им ѣ ть  разное содержанiе, ибо

7 X 7 = 4 9 .  4 9 X 5  =  245.
6 X 6 = 2 4 .  2 4 X 6  =  216.



И так ъ  крѣпость перваго бруса содержится къ крѣпосши послѣдняго, 
какъ 245: 216.

364. Сравнительно съ опы там и, произведенными Белидоромъ, сосновый 
брусъ, свободно лежащiй на подпорахъ, и коего вертикальная вышина 4 верш
ка, горизонтальная ширина 3 вер., а длина 2  саж., м ож етъ  выдержать 
за м инуту до своего переломленiя тяжесть около 330 пуд.

365. Но при употребленiи въ дѣло горизонтальныхъ брусьевъ, даю тъ  
имъ так у ю  толщ ину, при которой  бы они, о т ъ  наложенной на нихъ т я 
ж ести , не только  бы не переломились, но даже и не прогнулись бы; а по 
о п ы ту  извѣстно, чшо брусъ вышесказаннаго измѣренiя прогибается о т ъ  
т я ж е с т и  около 1 0 0  пуд., раздѣленной по всей его длинѣ.

366. Должно з а м ѣ т и т ь  так ж е, ч т о  крѣпость бруса, коего концы сво
бодно л еж ать  на подпорахъ, содержится къ крѣпости бруса, коего концы 
неподвижно укрѣплены въ своихъ гнѣздахъ, какъ 2 : 3.

367. Тяж есть, лежащая на брусѣ, дѣ йствуетъ  по направленiю вер ти 
кала: посему крѣпость брусьевъ въ наклонномъ положенiи увеличивается,

фиг. 72. соразмѣрно увеличению плечь сопротивления а Ь, при болыиемъ возвышенiи 
бруса о т ъ  горизонтальной линiи.

§ 6 . О балкахъ.

368. Горизонтальный брусъ, лежащiй концами своими на стѣнахъ, и 
поддерживающiй полы или потолки , называется балкою.

369. Въ каменномъ строенiи  концы балокъ, осмоленные или обложен
ные войлокомъ, закладываются въ стѣну  не болѣе 6 - т и  вершк. (на 1 кирпичь). 
Иногда, если т о  нужно для связи стѣ н ъ  или для болыпаго сопротивленiя 
т я ж е с т и , поддерживаемой балками, концы оныхъ закрѣпляю тся въ стѣну

фиг. 73. желѣзными скобами (α), со ш тирам и Ь.

370. Въ деревянномъ строенiи  балки врубаю тся, по болыпей ч асти  
въ половину стѣннаго вѣнца сковороднемъ.

371. Въ жиломъ строенiи, гдѣ балки поддерживаютъ только  т я ж е с т ь  
половъ, потолковъ и обыкновенныхъ домашнихъ вещей, кладутъ  балки,



черезъ 1 { аршина середина о т ъ  середины, а для вертикальной вышины 
даюгпъ имъ ч а с т ь  длины.

372. Въ нижнихъ этаж ахъ половыя балки м огутъ  б ы т ь  шонѣе озна
ченной пропорцiи, потом у ч т о  здѣсь можно подкрепить ихъ прогонами α, фиг, 74. 
стульями 5, или каменными столбами с. Разстоянiе между подпорами дол
жно б ы т ь  не болѣе, какъ въ 24 раза проти въ  толщ и ны  балки.

373. Но если балки, кромѣ половъ, должны поддерживать какую либо 
т я ж е с т ь , т о  толщ ину ихъ должно соразмерять съ тяж есiп iю , или умень
ш а т ь  разстоянiе между балками, увеличивая число оныхъ.

Примтьр. На обыкновенномъ разстоянiи и обыкновенной толщ и н ы  пред
положено п о м ѣ с ти ть  4 балки, которы я  должны поддерживать т я ж е с т ь  
въ 1 0 0 0  пуд; слѣдовательно на каждую балку будетъ  д ей ств о вать  т я 
ж есть  въ 250 пуд. Но по исчисленiю выходить, ч т о  балка извѣсгпнаго раз
мера выдерживаешь безъ прогиба не болѣе 2 0 0  пуд.: почему, не имѣя воз
можности увеличить толщ и ны  балокъ, должно приоавить п я т у ю  балку, 
ч то б ы  разделить всю т я ж е с т ь  на 5 частей.

374. Въ магазинахъ хлѣбныхъ и другихъ балки кладутъ на прогоны α, фиг. 75. 
лежащiе на каменныхь столбахъ Ъ. Соразмерно т я ж е с т и , поддерживаемой 
балками, число прогоновъ увеличивается или уменьшается.

375. Когда конецъ балки а приходится противу дымовой т р у б ы  Ь, фи2i 7 5 , 
проведенной въ с т е н е , тогда врубаю тъ конецъ балки въ легель с ,  а въ 
разстоянiи между стен ою  и легелемъ дѣлаюшъ изъ кирпича раздтълку d , 
толщ иною  о т ъ  дыма не менѣе 1 } кирпич.

Для сохраненiя балокъ иногда легель не врубаю тъ  въ о н ы я , но под- 
вѣш иваю тъ къ нимъ желѣзными хомутами (е).

37 6 . По большей части , для сокраiценiл длины балокъ, оныя кладутъ  
на т ѣ  стѣ н ы  ( капитальны я ), которы я ближе о т с т о я т ь  одна о т ъ  другой.

§ 7. О герныхъ тiолахъ и потполкахъ.

377. Подборы, наборы или черные полы и п отолки  необходимы въ жи- 
ломъ строен iи  для поддержанiя смазки, делаемой для сохраненiя т е п л о т ы

о
и для прегражденiя распространенiю звука изъ одного этаж а  въ другой.



37 8 . Для черныхъ половъ и пошолковъ употребляю тся  получисты я 
доски, толщ иною  2 |  дюй, или бревна толщ иною  4 верш., называемый на- 
катниколіъ и раепиленныя пополамъ.

379. Черные полы и п отолки  бы ваю тъ  наборные и простилъные.

Наборные дѣлаю тся двоякимъ образомъ:

фиг 77. 1) П рибиваю тъ къ ребрамъ балокъ бруски а толщ иною  въ 3 дюйма,
въ разстоянiи  о т ъ  верха балки не менѣе 4 верш., и по онымъ н асти л аю тъ  
между балками наборы (Ь) въ закрой изъ пластинъ, или досокъ.

2) Снявъ горбы бревна съ двухъ только  сторонъ для чистаго  пола и 
фиг. 78. подшивки, въ округлыхъ бокахъ балокъ вынимаю тъ, въ разстоянiи  до 4-хъ 

вер. о т ъ  верха балки, пазы или ш п у н ты  с шириною проти въ  толщ ины  
доски, которы е и служ атъ  основаиiемъ наборовъ. Для благонадежности ниж* 
нiе герспа балокъ d  прибиваю тъ гвоздями. Пазы, съ обѣихъ сторонъ бал
ки в ы н яты е , должны б ы т ь  углублены пъ оную не болѣе, или не должны 
касаться т о й  толщ и н ы  балки, какуiо она должна и м ѣ ть  для крѣпоспiи по 
своей вышинѣ, т .  е. въ пропорцiи чиселъ 5: 7 (362 ).

380. П ростилъные полы и п отолки  устраи ваю тся  слѣдутоiцимъ об- 
фиг. 7 9 . разомъ: по верху балокъ н а сти л аю тъ  закроенныя доски (е) и прибиваю тъ

гвоздями, безъ чего онѣ о т ъ  сы рости  смазки могли бы покоробиться.

381. При проспiилыiыхъ чсрныхъ полахъ, для настилки ч и сты х ъ  не
обходимо нужны бруски / ,  толщ иною  до З-хъ верш., между коими дѣлает
ся смазка g. Изъ сего видно, ч т о  при употребленiи черныхъ просшиль- 
ныхъ половъ, строенiе должно им ѣть излишней вышины болѣе 4 вершковъ.

382. Въ строенiяхъ просты хъ, нетребующ ихъ хорошей отдѣлки, ниж- 
нiя стороны  досокъ у простильныхъ потолковъ стр о гаю тся , равнымъ об
разомъ и балки, которы я  и о с т а ю т с я  о тк р ы ты м и , безъ подшивки.

383. Ч и стая  подшивка потолковъ ( безъ ш т у к а т у р к и ) дѣлается изъ 
дюймовыхъ строганыхъ досокъ, которы хъ  кромки, пногда отобранныя, на
кладываю тся одна на другую ( а ) и прибиваются гоздями, направленными

фиг. 80. подъ угломъ. Такая подшивка назы вается: на Польской манеръ.



384. Подшивка ( h ) для ш ту к а ту р к и  дѣлается изъ нестроганыхъ полу- 
чисты хъ, но сухихъ досокъ, кошорыя, по п ри би тiи  двуми гвоздями къ каж
дой балкѣ, раскалы ваю тся въ нѣсколькихъ м ѣстахъ  съ т о ю  цѣлiю, ч то б ы  фиг. 77. 
онѣ не коробились и не кололись сами собою послѣ ш ту к а ту р к и . Въ щели и 78. 
сiи в став л я ю тся  деревянные клинышки.

§ 8. О гистпыхъ полахъ.

385. Ч и сты е полы н асти л аю тся  поперегъ балокъ ватерп асн о , по 
надлежащей просушкѣ смазки, изъ чисты хъ  досокъ въ дюйма толщ иною .

386. Н астилка половъ бываешь: а) п ростая  плотничная, Ь) во Фризъ 
или рамку и с) щ итовая.

При плотничной настилкѣ остроганныя доски, соединенныя между со- фиг. 81. 
бою вставны м и шипами а и прибиты я гвоздями къ балкамъ, прикасаю тся 
къ стѣнамъ своими концами ( Ъ).

387. фризомъ или ралiкою  назы ваю тся положенный къ стѣнам ъ по 
длинѣ балокъ доски с, съ вынягпыми въ бокахъ ихъ ш пунтам и или ч етвер 
тям и  d, въ кои вводятся концы половыхъ досокъ.

388. Двѣ доски с о в е р ш е н н о  сухiя, С Ф у г о в а н н ы я ,  склеенныя ребрами и 
соединенныя снизу во всю ихъ ширину иiпонткалш, назы ваю тся щитолiь 
(е ) . Щ и ты  при настилкѣ половъ соединяются между собою вставны м и 
шинами, прибиваю тся къ балкамъ гвоздями, и концами своими введены бы
ваю тъ  во Фризы. ( * )

Прилiњг. Если полы н асти л аю тся  изъ досокъ несухихъ, т о  прибив
ка гвоздями производится въ т о  время, когда сколачиваю тъ или сж имаю тъ 
полы по надлежащей ихъ просушкѣ.

§ 9. О стропилахъ крыши.
>

389. Брусья, вы тесанны е въ выгодномъ для крѣпости  или сопротив- 
ленiя содержанiи боковъ своихъ, укрѣпленные надлежащимъ образомъ, и по-

(* )  Щшповые полы дѣлаюшся столярами.



ставленные наклонно (и  въ другихъ положенiяхъ) для основанiя крыши и 
поддержанiя всей т я ж е с т и  оной, назы ваю тся стропилами.

390. Главнѣйшiя ч асти  стропилъ шатровой крыш и, имѣющей скагпъ 
или наклонъ на ч еты ре стороны , с у т ь  сiи. стропильны я связи β, ноги

фиг. 82. стропи лъ  й, угловыя стропила или наугольники с, полустропила или на-

рожники d.

391. Размѣръ частей, составляю щ ихъ стропила, определяется проФи- 
лемъ (разрѣзомъ) зданiя, но длина угловыхъ стропилъ узнается следующим*

фиг. 85. способомъ: по назначенiи въ планѣ ш атровой крыши, на линiи а Ь о т ъ  
т о ч к и  Ъ во стаи о ви ть  перпендикуляръ Ъ с, коего длина должна б ы т ь  рав
на вышинѣ или подъему крыши. Предположи въ, ч т о  вышина подъема оу- 
д е т ъ  въ т о ч к ѣ  с, проведемъ о т ъ  оной къуглу а прямую а с, длина к о т о 
рой покаж етъ  настоящ ую  длину угловаго стропила.

фиг. 84. 392. Два бруса а b и b с, стоящ iе на подпорахъ d въ наклонномъ
одинъ къ другому положенiи, распираю тъ подпоры до тѣ х ъ  поръ, пока не 
прiйдутъ  въ горизонтальное положен iе. Но если брусья сiи будутъ  связа
ны  въ п я тах ъ  своихъ т р е т ь и м ъ  горизонталънымъ брусомь е, т о  раепорь 
на подпоры прекращ ается. Равнымъ образомъ прекращ ается распоръ, когда 
подъ вершину (й) брусьевъ будетъ подставлена стои ка (f).

393. Ноги стропильны я, поддерживающiя т я ж е с т ь  реш етника, крыши, 
снега, и сопротивляющаяся напору вѣ тра, свободно дѣйствующаго на кры
шу, какъ на плоскость наклоненную, должны б ы т ь  толщ иною  не менѣе

ч а с т и  своея длины.

394. По большей ч а с ти  для ногъ стропильныхъ уп отреоляю тся брев
на о т ъ  5 до б вершк. въ отрубе, изъ коихъ вы тесанны е брусья имѣюпiъ 
толщ и н ы  о т ъ  4 до 5 вершк. Посему, если стропильныя ноги им ѣю тъ

фиг. 85. длины 2 саж., а толщ и ны  4 верш., т о  онѣ т р е б у ю т ъ  подкрѣгiленiя около 
и 86. середины своея длины легелемъ g  или подкосами 1г.

395. Тяж есть, находящаяся на одной сторонѣ крыш и, д ѣ й ствуетъ  на 
конецъ подпоры h или g", на другой сторонѣ крыши происходить т о ж е  са
мое, слѣдователыю дѣйствiе равныхъ силь съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ взаимно уничтож ается.



396. При большей пшринѣ строенiл подъемъ крыши увеличивается, 
а съ тѣ м ъ  вм ѣстѣ  увеличивается is -длина стропильны х» ногъ, которы й 
ко  сей причинѣ*; тiѣюяiЪ;Шужду? въ. бαльшемъ чйслѢ дiрдпоръ.

397. Стропила, укрѣпдеииыя иодпорамй, Поiучлтогпъ еiiое названiе о т ъ  
Числа бабiэкъ, находящегося въ йх^! іѵйксІпрукЦіи. Такъ стропила бываюПiъ:
объ" одной бабкѣ г (фиг. 86 ), о двухѣ' ( фйг.' $7 ), о т р е х ъ  (фиг. 88).
"' 1 *• - .  • j 11 <д!ь, iи i.оj, ,.i ко jij- эіщоіш.чптооо «̂]D м : jи.ч;. , . ,i;т ,i

398. При у стр о й ств ѣ  спгропилъ по чертеж у фиг. 85, середина черда
ка о с т а е т с я  свободною для прохода, а въ фиг. 87 на легелѣ или скамьѣ 
стропилъ к, назначена настилка изъ дОебкъ 7, кото^Д'я необходим^, въ Фа- 
брикакъ, для Держан! л водьг въ iiйдкаiъ ' ii дIiя п^ЬхоДа людяіѵіъ, вѣ слу'чаѣ

нiя стропи лъ;'11" ' " ’ ' 10 '’•'л5,л 1" ,оiαш
п ы а о х ѵ г . о  . I Г . ' i i j  i '  Л ’Г,- Н j ш . j , < * / : , Ч П I  - . П Л О ф I I . I . I  іГ і П . І І І . П  1 0  М  П О »  н м  V I , : : ! '  ; К .

- п о з 399. 'ПЪ' брёѣёйъ М##8й! • длинЫ, «акай » была бы пЬптребна для 
ногъ и связей спiропильныхъ, употребляю тся  брусья составные, Которые 
связы ваю тся съ бабками желѣзными хомущааjи въ мѣсiпахъ т  и п.

400. Разстоянiе между стропилами, см отря по ширинѣ строен iя, обык
новенно бываешь въ 2 f и 3 аршина.
-ОІІ/ оi'Л> •»iл;:и.Я»».г) СП βфгг.м’. j )І«ііі -u.;;, .j , q|l .

401. Въ каменномъ строенiй  епiропйла етавягііся па стѣ н у  непосред
ственно, но для раздѣленiл т я ж е с т и  крыши на всю длину стѣ н ы  клад ут
ся, иодъ связи или стропильный ноги, брусья, называемые мауерлагпами 
(прогонами). ' ; ' ' ' ,,1!' “ ' " ' *U<MHWWM п
, сл&имм Л ІГЧІГЖИЫЙІЩ :,М;о- • > к; m i .<»< , ,м. i..i иГi. s • • ■ - 1 .л : .  » ..

402. М $ ёр М М ъ i''(о )’ осімолеййьіе за дiiа' раза, расиолаКакiт'сЯ выше спу
сковой плишы а если корнизъ подшивной изъ досокъ, т о  вьшiе пальцовъ фиг. 88. 
или анкс/юоъ
V т . !  ,‘ f  .14 *  M W .0 H I  : І(')Н II )>Г j /м Н  I.'I -ПI •; I .-П> . Л *  . \ : У ^

403и Въ деревянвомь ршроеній стропильная связь «рубается во вто
рой  вѣнецъ о т ъ  верхней балки, ибо половиною перваго зажимается балка, фиг. 85. 

дiэ iiолОвпны втораго  Ѵглуб^яёйей сйЬи&Ѵ"17' гг :Т 0 ^ г ' г1 ‘:1i •’

404. Для облегчедiя ;крд>iдiи и для умены^енія д о д е р ^ к ^  ^  и
раоошу', весьма немаловажныхъ при устройспiвѣ сложиыхъ стропилъ, мож
но. дiiлать, череръ одно сложно^, одро дегijое с т р о н у # , j т .  е. , безъ прдмогъ,

Ч. свяди. Пяш ы ногъ гпаiюваго строцвд^ у кр ѣ iм л н ^ся  вь фиг. 89.
Часть  и .  и



а средина поддерживается прогономъ г , идущимъ по длинѣ строенiя, по- 
перегъ стропиль. Возлѣ прогона вдѣлывается въ легкое стропило iи при* 
бивается къ нему гвоздями кобылка s для уменьшенiя напора на мауерлапгь.

•405. Прогонный брусъ т поддерживается, при сложныхъ стропилахъ, 
фиг. 90. подмогами стропильными t или бабками i, если онѣ б ы ваю тъ  нужны для 

поддержанiя связей, или балокъ. Зуоъ или замокь, которы м ъ соединяются 
концами своими два бруса, составляющiе прогонъ, долженъ б ы т ь  пригоня- 
емъ надъ бабками.

406. Концы ногъ стропильныхъ соединяются со связью желѣз- 
ными хомутами, или скобами при небольшихъ стропилахъ, сколько для 
то го , ч то б ы  предохранить башлiакъ о т ъ  расколотiя, а не менѣе и для 
т о го  так ж е, ч то б ы  с и л ь н ы м ъ  вѣтромъ, проходящимъ черезъ слуховыя ок- 
на, для освѣщенiя чердака и для освѣженiя воздуха устраиваемыя, не сор
вало крыши. I ф  ■:

§ 10. О паслонной кровлтъ.

407. Выше было сказано, ч т о  стойка, подставленная подъ вершину с т р о 
пиль, прекращаешь дѣйсшвiе распора на основанiе оныхъ; послѣ чего упо- 
шребленiе связей дѣлается уже не нужнымъ.

408. Въ каменныхъ строенiяхъ, вмѣсто деревянныхъ стоекъ , стропила 
поддерживаются каменными столбами, на коихъ и лежишь п оч ти  вся т я 
ж есть  кровли. Такимъ образомъ устроенная кровля назы вается наслонноЮу 
которая проще, малосложнѣе, легче и .безопаснѣе обыкновенной;

409. Когда по длинѣ строенiя, на серединѣ ш и р о ты  онаго, проходить 
фиг. 91. стѣна, тогда сверхъ поiполковъ выводятъ на ней столбы  а въ 1у или 2

кирпича то л щ и н о ю ,, въ разстоянiи одинъ о т ъ  другаго до 3 сажень.

410. На сто л б ы  сiи кладутся прогоны Ь, толщ иною , соразмерно раз- 
стоянiю  между столбами, о т ъ  5 до 7 верш., а на прогоны наслоняются
стропила, концы коiхъ  утверж даю тся въ м ауерлаты  с.

Г. и і О ф П )  , / | , г н ; i .  J.'i ii . М i . ш и :  ').; '!(■). Г.! : ■) .  IПОО! )

411. Если въ строеiнiи нѣшъ внуiiiреннихъ продольиыхъ стѣнъ, т о  
сто л б ы  вы водятся на поПеречнЫхъ стѣнахъ d , въ 'случаѣ болынаго раз-



сшоянiя между коими, на прим. до 4 саж. и болѣе, прогоны подкрѣпляюптсл фиг. 92. 
подмогами (е).

g. 11. О стропилахъ на шпалахъ.
-ill. . ,!JJ I •' Г : ’ : ' . / iН; Ж i Т-*.,. *

412. Въ строенiяхъ незначительной ширины, не болѣе 5 саж., и осо
бенно въ деревянныхъ, вм ѣсто цѣльныхъ связей, уп о тр еб л яю тся  отрубки  
м, около 3 аршинъ длиною, врубаемые въ прогоны w, которы е леж атъ  на 
поперечныхъ стѣнахъ строенiя. На шпалы и с т а в я т с я  стропила обьiкно- фиг. 85. 
всннымъ образомъ.

§. 12. Обртыиотка стропиль.

413. Бруски’, жерди, ч е т в е р т и  тонки хъ  бревенъ, толщ иною  по раз- 
сто ян iю  стропилъ между собою, о т ъ  2 | дюй. или о т ъ  I f  до 2 верш, и 
барочныя доски, при би ты е гвоздями къ стропиламъ въ потребномъ раз- 
стоян iи , для основанiя крыши, состав ляю тъ  обргьшотку стропилъ и назы
в аю тся  рљиiетиналiи, ртъшегппикомъ.

414. Для желѣзной крыши рѣш етины  х  прибиваю тся въ 4 вершкахъ
одна о т ъ  другой, ч то б ы  нога взрослаго чсловѣка касалась кромокъ двухъ фиг. 88. 
рѣш етинъ.

415. Для досчатой крыш и между рѣш етiш ами о ставл я ется  не боiѣе 
І |  аршинъ разсшоянiя.

416. Кромѣ рѣш етника подъ желѣзную крыш у н а сти л аю тся  еще 
получисты я или барочныя доски, равной толщ и н ы  съ рѣшепiникомъ: α)
по коню крыши въ одинъ рядъ на каждомъ с к а т ѣ , б) выше корниза о т ъ  фиг. 93. 
2 до 4 рядовъ, сообразно подъему надстѣнныхъ желобьевъ, для основанiя 
оныхъ, и в) въ расжелобкахъ или вдавшихся углахъ, образуемыхъ соединенi- 
емъ двухъ крышъ.

' ’ > 1«* i 1' I * Т ! ? , О». • ) i  Г ; .  ' j /  ( 5:! - '  Г. 2 » > С  . *. I I . - «г Н i  . • ’ • f •'; • . <; ( j  . V .  У  £

§. 13. О досгатой крыиiљ.

417. Досчашая крьпиа сосш оитъ  изъ двухъ рядовъ досокъ, называемыхъ 
нижнилiъ и всрхнилiъ рядомъ, ч т о  дѣлается для то го , ч то б ы  дождевая во
да, пробравшись черезъ ш вы верхнихъ досокъ, стекала бы по нижнимъ. фиг. 57.

*



№ '

Для сего доски, вѣ верхиемъ ряду находящаяся; пригоняю тся таакъ, что* 
бы швы между оными приходились бы противъ серединъ ниж iтхъ досокъ.

Нижнiя доски прнбивающея кі, рѣш етииадъ, 4 или б-ю, а верхнiя двумя 
гвоздями въ каждую рѣш етину. Шляпки гвоздей должны б ы т ь  такой  вели
чины, чшобііі совершенно 'iйкрывали отверсття, дѣлаШii'Й въ дбекахъ гвоз
дями. > '  ■ ■ '■ ' ■' » ' ■■■■ .1/1, Mil!. - .1 i -ИГ \
i.п , и . к .  ,'Ѵ) і.иіотоігіі «гн Гг/Уjiг днонпг.г, .гнжпм»: <1 ог.αи« <«

418. Въ соединепiяхъ днухъ крыш ъ, сiкол-о • гпрубъ /и1 елуховыхгь ■ оконъі 
фиг, 94. для с то к а  воды кладутся яндовы а, или желобья вытесаИиые изъ одного

дерева, вмѣсшо коихъ уп отребляю тся  иногда желѣзные листы . Концы до
сокъ по коню крыши Зак^ьйайэтс/i' оiйлпвйнамтi Ь, а  при соединепiяхъ ка
кой, л ц б о , ,о т в ^ 9 ц с ^ ц ^ и  съ к р ы i^ ш  (,дь^i.?вр,й т р у б у , « jл у ^ р го  ^ н а ) ,  
кладутся о тл и вы  с} вытесанные изъ брускрръ опjкосно.

ІІОШШ (СИ NU а|/'.0 !ГI ‘I.i:н уГмi ; •: гп i и «г i , щ ,
419. При ширинѣ ската  крыш и, превышающей длину досокъ, нѣгiо- 

торое число оныхъ порерубаютъ на двѣ или на т р и  части, и закры ваю тъ 
отрубками о с т а т о к ъ  оiпъ цѣлой длины досокъ, при конѣ крыши. Сiе до- 
ααлвд^ц', д-лины досокъ щаiАвцспiс^jiшролсъ (с/). . (

§ 14. О переборкахъ!
0

420. Когда капитальныхъ стѣнъ , въ каменномъ или деревянномъ с т р о 
ен іи, д о стато ч н о  для связи строенiя и для основанiя балокъ, а между тѣ м ъ  
дальнѣйшее дѣленiе ком натъ  необходимо, тогда вм ѣсто стѣ нъ  устрсiива- 
ю Щъ переборки,. н -мк ,;iГ .

•> 1 4 , 1  И Г  С . . н а ,  »[ t •:  I. .1 I ' .if* • •
Переборки ^ѣлаюшся; a J изъ оревенъ, или изъ оаjючныхъ кокоръ с т о й 

мя, толщ иною  опгь -5у до 5 вершк., б) изъ половых ь и.iи оарочныхъ досокт. 
и в )  изъ дюймовыхъ.• ччнн^’ип лѵ;.;к' г(.(.(j н> f(i /яi.'iу й-пгншасjд иыi лгл-’ к;α jа  (<> н (jл ,н iо

421. Основанiе переборокъ составляю ш ъ два горизонтально лезкащiе 
фиг. 95. бруса а: одинъ внизу, другой вверху переборки, укрѣпляемые въ каменныя

стѣ н ы  желѣзными ершами (зМрѢгiћ'iIiй 5).

422. Для переборокъ изъ бревенъ и т о л с т ы х ъ  досокъ вынимаю тся въ 
брусьяхъ ш п у н ты  (с), въ кои В ставляю тся шипы d, выдѣлываемые на кон- 
цахъ рревенъ, или концы досокъ. Бревна и кокоры о б тесы ваю тся  ровно и



прилаживаются между собою (е), а при доскахъ вы нимаю тся ч е т в е р т и  и 
употребляю тся вставны е шипы.

423. Д л я  переборокъ, дѣлаемыхъ изъ тонки хъ  досокъ, с т а в я т с я  меж
ду горизонтальными брусьями стой ки  / ,  въ разстоянiи  І^  ар., копюрыя
заш иваю тся дюймовыми досками d  съ обѣихъ сторонъ, въ горизонтальномъ 
положенiи. . i .

424. Переборка, идущая по направлению длины балокъ, но неприходя- 
щаяся на самой балкѣ, никогда не основывается на черныхъ полахъ, ибо 
бруски или ч етв ер ти , на которы хъ  леж атъ  наборы, не могли бы выдер
ж а т ь  т я ж е с т и  переборки, развѣ въ таком ъ то л ько  случаѣ, когда бы въ 
нижнемъ этаж ѣ приходилась бы переборка подъ основанiемъ верхней.

Для основанiя переборки А, между' двухъ балокъ І врубаю тся бруски 
или Легели к. .

425. Ч то б ы  уменьш ить давленiе на балки, прогибающiяся иногда о т ъ  
тя /К ести  переборокъ, нияiнiЙ брусъ оныхЪ а можно п о д х вати ть  шпренг- ^
веркомъ b, если переборки бы ваю тъ. глухiя, безъ дверей.. Ж «I «. П О“ Л . ( ' t • ‘ ■ 1 ' j " !*/.•/) 1 I < I' I " .. * 1 ; ?, •; I .. • !

426. І  ели же переборка предположена Изъ дюймовыхъ досокъ съ двсріло 
посрединѣ оной, т о  верхнiй брусъ а и стойки  дверей Ъ можно подпереть фиг. 07. 
упоринами с, Коихъ положенiе обращаешь п о ч ти  всю т я ж е с т ь  переборки
на стѣны . Брусья a n d  можно соединить со стойками жёлѣзными плой
ками с.

* f J 11 <| I / 5 , ?
§ 15. О гистой обшшкть стптънъ. 

ѵлн "пуд «олладджѵ* О
427. Ч и стая  обшивка производится по надлежащей осадкѣ и проконо- 

п атк ѣ  стѣнъ, срубленныхъ и'зъ бревенъ въ горизонтальномъ полЬженiи.
Осадка въ етѣнахъ бы ваетъ : 1) о т ъ  усышки бревенъ и 2) о т ъ  сжаШІІГ 
моху, или пеньки въ пазахъ.

428. Прежде обшивки обносятъ  строенiе корнизомъ, которы й  гораздо 
лучше прибивать передъ закры тiем ъ  кровли для большей правильности въ 
положенiи концовъ оной.



429. Корнизъ подш ивается или къ концамъ связей, выпущеннымъ изъ 
за стѣны , или къ кобылкамъ изъ досокъ. ( *)

430. Подъ обшивку стѣ н ъ , срубленныхъ въ уголъ, с т а в я т с я  прибоины 
или брусья въ вертикальномъ положенiи, толщ иною  равные о с т а т к у  о т ъ  
угловъ. Прибоины сiи, если строенiе не совсѣмъ еще осѣло, прибиваю тся 
къ стѣнамъ, вмѣсто корабельныхъ гвоздей, скобами.

431. Подъ обшивку стѣ н ъ , срубленныхъ въ лапу, прибиваю тся план- 
фиг. 98. ки, или бруски (α) толщ иною  до 2-j дюймовъ.

432. Разстоянiе между прибоинами бы ваетъ о т ъ  1{ до 2 аршинъ, 
и менѣе при часты хъ  окнахъ.

433. Доски Ъ прибиваю тся, въ горизонтальномъ положенiи, къ каждой 
прибоинѣ двуми гвоздями и въ углахъ соединяются въ усь с, а при спiыклхъ, 
одного конца доски съ концомъ другой, въ наплавь или накладку d.

434. Ребра концовъ досокъ (торсы ) должны б ы т ь  вездѣ закрываемы (е).

435. При широкихъ доскахъ, х о т я  бы и сухихъ, не возможно избѣжаiпь, 
ч то б ы  онѣ сколько либо не коробились; но какъ гораздо сноснѣе, когда

фиг. 56. дуга доски направляется къ стѣнѣ, т о  стороны  досокъ, находившiяся къ 
сердцевинѣ бревна, изъ котораго  онѣ выпилены, должно ооращ ать въ оо* 
шивкѣ къ стѣнѣ  строенiя.

С Т А Т Ь Я  IV.

О столярной работтъ,

436. Дѣланiе дверныхъ и  оконныхъ рамъ, переплетовъ, дверныхъ поло- 
тенецъ  и коробокъ, наличниковъ, плиншусовъ, чисiпыхъ лѣстницъ, клееныхъ 
половъ и прочей р аб о ты  изъ дерева, требую щ ей ч и с т о т ы  и правильно
с т и , принадлежишь къ столярной работѣ.

(* )  Въ С. Петербургѣ корпизы по большой части дѣлаются столярами, а въ 
губернiяхъ плотниками, которые занимаются и столярною работою.



§. 1. О рамахъ.

437. Рам ы  (въ нѣкошорыхъ мѣсшахъ называемый колодами) бываюшъ: 
кореннъiл или закмiдныл и приставныл. Онѣ необходимы для утвержденiя 
оконныхъ нереплешовъ и для навѣшиванiя дверей.

438. Кореннъiл рамы я, осмоленныя надлежащим* образомъ, заклады- ф- Э; 
ваюшся въ сшѣны во время кладки оныхъ. Въ наружныхъ сшѣнахъ, со с т о 
роны кирпича, онѣ обкладываются войлокомъ для прегражденiя доступа хо- 
лоднаго воздуха во внутренность строенiя.

439. Прислонныя или приставныл рамы Ъ прислоняю тся къ выпуску 
с т ѣ н ы  с, толщ иною  и шириною въ половину кирпича. Онѣ с т а в я т с я  на 
м ѣ сто  передъ ш ту к ату р к о ю  строенiя, обкладываются войлокомъ и закреп
л я ю т с я  въ стѣ н у  желѣзными ершами сi. Внутренняя сторона рамы и о т -  
косъ окна обдѣлываются наметомъ ш ту к а ту р к и  е, или прежде ш т у к а 
ту р к и  для уменьшенiя толщ ины  нам ета, ооклады ваю тъ п ри толоку , по 
извести , кирпичемъ въ четверку, прикрѣпляемымъ къ стѣ нѣ  гвоздями и 
проволокою.

440. Въ дверныхъ рамахъ выдѣлываегпся фалъцъ f  Для двернаго п ри т
вора. При такомъ устройствѣ рамъ полотенцы дверныя отворяю тся къ о т 
косу g. Иногда въ рамѣ вынимается четверть Л, въ которую навѣшиваются 
двери и отворяю тся къ сторонѣ i, ч т о  бываешь только въ простыхъ  
строенiяхъ или въ наружныхъ дверяхъ. ^ _

441. Въ оконныхъ рамахъ вынимаются два Фальца: одинъ для лѣт- 
няго переплета к, другой для зимняго I. Когда Фальцъ лѣтняго переплета 
сдѣланъ такимъ образомъ, какъ означено на рисункѣ, тогда переплетъ о т 
воряется во внутренность строенiя.

442. Дверныя, и оконныя рамы дѣлаю тся изъ сухихъ сосновыхъ брусь- 
евъ, толщ иною  4 вершковъ, и  вяж утся  на два iиипа а. Прямоугольность Φиг- 
рамъ и сходность въ размѣрѣ одной рамы съ другою узнается дiагоналями
Ь с и d f, которы я должны б ы т ь  равны между собою въ правильной рамѣ.

443. Рамы для подъелiныхъ переплетовъ дѣлаю тся слѣдующимъ оора»
зомъ: вверху рамы для прислоненiя Фрамуги оставляется Фальцъ α, за нимъ фиг. 101.



во всю вышину рамы вынимается ш пунть Ъ, шириною противъ толщины  
двухъ переплетовъ. Для иоддержанiя Фрамуги, съ оставленiемъ ш пунта для 
подъемной или нижней половины пе^бпііета, прибивается къ боку рамы 
планка с. Съ внутренней стороны рамы вынимается чёШвёрть d для зим* 
няго переплета. < ; ; . щ- ■ ,

о а •" " ,;Ч -2. U переплетахъ.
1 .* .! •( . ш ж п р  * г ы α 6  ;м:, ;i..х йiгнjе о» ым.ічіп <т ц  иэщряβа

444. П ереплеты  устраи ваю тся  так ъ , ч то б ы  въ нйхъ моаiно &ыло 
в с т а в л я т ь  стекла съ надлежащимъ ихъ сохраненiемъ. ћереплёШ ы, сдѣлан- 
ные съ удооносшiю для огпкрыванiя оконъ въ лѣпiнее время, назы ваю тся 
лгътними.

445. Какъ дерево и с те к л а  тако й  толщ ины , какой употребляю ш ъ ихъ 
для перепл'етовъ, и даже два ряда стеколъ, вставленныхъ въ одйнь перегі- 
л е тъ , проводятъ т еп л о ту : т о  придумали у п о тр еб л я ть  въ холодное время 
вь одномъ окнѣ по два переплета, съ оставленiемъ между ними потребна- 
го разстоянiя. Въ семь пространств]; заключенный воздухъ весьма малое 
и м ѣ етъ  движенiе, а стоящ iй  и нрнтом  ь сухой воздухъ е с т ь  худой провод- 
никъ т е п л о т ы . Вставленный на-зиму извнупiри строенiя переплеть (безъ 
с т в о р а ) назы вается зимнимъ.

446. Л ѣтн iе переплеты , отворлiощ iеся вн у тр ь  или впѣ строенiя
1 у ' ' --Ml о т  а :! ! ;: •<, о т ;  Д . i i i . . щ > л , .  \ ,, “ .. ’

имяную тся створчатыми, створными; а т ѣ  переплеты , коихъ нижняя по
ловина во всю ширину окна поднимается къ верху, назы ваю тся подъем
ными

  1 * ' I ' l t  I Г . Ф  i ; и /  п - п ю i ш и и ш  а / i i м .  а . i а шi . н п  , г ! 1  . I f . :

447. Створные переплеты  раздѣляютея по Ширинѣ окна на двѣ ч асти
УЛ ■ . Ч U /I . . . • • . ! . , , I

или на два стекла, а въ вышину соооразно вышинѣ окна такнм ъ  образомъ, 
ч то б ы  каждое стекло было бы не ниже квадрата, а если можно, т о  выше.

448. Въ низкйхъ окнахъ, коихъ верхнiй свѣ тъ  не вйпiiе'Глаэъ етЬящ а- 
i'о на полу человѣка, ство р ы  оконъ дѣлаюпгся во в'сю вьiшШ у окна; а1 въ

фиг. 102. вьiебкпхъ окнахъ для. облегченiя сппiорныхъ половинокъ я,  верхняя 1 часіпь 
Переплета дѣЛаегпся ‘бпiдѣльною, Неподвижною, и назы вается фрамугою' Б, 
цъ которую  вешавляемыя стекда должны ,бышь одной вышины съ прочими 
стеклами.



449. Бруски с, сосшавляющiе обвязку переплета должны быгпь всѣ рав
ной ширины, а посему средникъ сi будетъ  вдвое шире прочихъ рамокъ. Въ 
зимнемъ же переплешѣ средникъ d  равенъ двумъ ширинамъ брусковъ с, а 
къ ширинѣ рамокъ е прибавляется ширина ч е т в е р т и  f , въ которую  в став 
ляется  переплетъ.

450. Ширина средника d дѣлаетсл о т ъ  •§ до ширины окна, или ш и
рины переплета, а толщ ина или вертикальная вышина горбылей g или т о н -  
кихъ брусковъ раздѣляющихъ стекла, должна б ы т ь  не менѣе Т*Т ч асти  сво
ея длины (ширины стекла); горизонтальная же ширина горбылей дѣлается 
равною толщ инѣ обвязки переплета.

451. Лѣiпнiе переплеты  дѣлаю тся изъ сосновыхъ сухихъ досокъ, т о л 
щиною въ 2 дюйма, распиленныхъ (лучше расколотьiхъ) соразмерно ширинѣ 
брусковъ, а знмнiе переплеты  имѣюiпъ толщ ину несколько меньшую.

452. Вь обвязке переплета и въ горбыляхъ съ наружной стороны  она 
го, вынимаю тся ч е т в е р т и  Л, въ 'кои вставляю тся  стекла, и прнкреплен- 
ныя шпильками изъ проволоки, замазываются масляною замазкою откосно.

453. IIадъ соединенiями Фрамуги съ створными половинками окна, и 
сихъ послѣднихъ оъ НИЖцИМЪ брусомъ рамы г, делаю тся отливы к, съ вы- 
нягпыми въ иихь ш пунтам и I для сто к а  дождевой воды.

454. Съ внутренней стороны  нижияго бруса рамы i,  во всю ширину 
о с т а т к а  стѣ н ы  7м, кладется псЉконнал доска iг, склеенная и укрепленная 
снизу двумя ш понтками. Край доски, на коемъ вынимается внизу ш н у н тъ  
о для сто к а  воды, происходящей огпъ тая н iя  льда на стеклахъ , спускает
ся со стѣны . Въ Ф а б р н к а х ъ ,  вмѣсто д о с о к ъ  д е р е в я н н ы х ь ,  кладутся иногда 
чугунныя доски.

455. Въ каждой к о м н а т ѣ  для освѣженiя в н у т р е н н я г о  в о з д у х а ,  въ одномъ 
и з ъ  о к о н ъ  застраивается по Ф о р т о ч к ѣ ,  открываю щ ейся въ комна
т у . На сен конецъ для Ф о р т о ч к и  лѣтняго  п е р е п л е т а  п р и д е л ы в а е т с я  къ 
о н о м у  к о р о б к а  ]>, б е з ъ  к о т о р о й  сiя Ф о р т о ч к а  не м о г л а  б ы  в х о д и т ь  в ъ  о т -  

в е р с т i е  Ф о р т о ч к и  з и м н я г о  п е р е п л е т а  а рамка сей последней п р и с л о 

няется  Ф а л ь ц а м и  с в о и м и  к ъ  ч е т в е р т я м ъ  г о р б ы л е й  и  о б в я з к и  п е р е п л е т а .

Часть II. 13



456. Въ переплеiпахъ подъемныхъ средника на половинѣ ширины окна 
не дѣлаеиiся, а вм ѣсто онаго уп отребляется  одинъ или два горбыля а, смо-

фиг. 103. т р я  по величинѣ окна; но т р и  стекл а  по ширинѣ окна, гораздо прiятнѣе 
для глазъ. IIижнiй переплетъ Ь поднимается по ш п у н ту , выиягпому въ 
рамѣ.

§. 3. О тъолотенцахъ дверныхъ.

457. П олотенцы  дверныя бы ваю тъ  одинакiл и створштыя.

ГТервыя изъ сихъ, шириною о т ъ  I f  до ар. дѣлаю тся съ наконечни- 
фиг. 104. ками или щишовыя (а) и Филенчатыя, см отря по мѣсту употрсбленiя.

458’ С творны я полотенцы бы ваю тъ  о тр ех ъ  Ь, о двухъ средникахъ с 
фиг. 105. и объ одномъ d. При вышинѣ дверей болѣе 4 аршинъ, полотенцы  у с т р а и 

ваю тся  иногда съ неподвижною Фрамугою е.

фиг. 106. 45!). П олотенцы  съ отживкою сутт. т ѣ ,  у коихъ на обвязкѣ j \  кромѣ
отборки  g, дѣлается небольшой вы ступ ъ  или полочка А.

460. Доски .употребляю тся на обвязку дверей, сообразно величинѣ 
оныхъ, толщ иною  до 2{ дюймовъ, а на Филенги i не менѣе 1~ дюйм.

461. Въ наружныхъ дверяхъ Филенги г дѣлаю тся съ одной стороны  
фиг. 107. тол щ е обвязки для то го , ч тобы  онѣ менѣе промерзали. Такiя двери на

зы ваю тся  наплавными.

462. Иногда, для т о й  же цѣли, наружныя двери устраи ваю тся  въ 
фиг. 108. елку, т .  е. полотенцы  щ итовы я обш иваю тся тонкими березовыми, оль

ховыми, или липовыми планками.

463. Для прегражденхя доступа холоднаго воздуха въ теплую  комнату, 
и въ госпиталяхъ для особаго помѣщенiя, устраи ваю тся  двойныл двери по 
обѣимъ сторонамъ каменной стѣны .

фиг. 109. Въ семъ случаѣ полопiеицы (а) навѣш иваю тся въ ч е т в е р т и  рамъ (6),
вставляемыхъ съ лица стѣ н ы  въ сдѣланныя въ оной углубленiя. Рамы скре
пляю тся  между собою въ двухъ м ѣстахъ желѣзными скобами с.



464. По особымъ потребн остям ъ  у стр аи в ается  иногда гладкая или 
Ф илен чатая, подобно дверямъ, коробка d, прибиваемая гвоздями къ кобылками 
изъ половыхъ досокъ е, к о то р ы я  закладываю тся въ притолоки дверныя во 
время кладки стѣнъ . Полоiпенцы f навѣшиваюгпся въ ч е т в е р т и , оставляе
мый по краямъ коробки,

465. При двойныхъ дверяхъ соединения рамъ, или дверной коробки со 
стѣною , закры ваю тся деревянными наличниками g.

466. Наличники употребляю тся т а к ж е  для зак р ы тiя  соединенiй наруж
ной обшивки и внутренней ш ту к а ту р к и  съ косяками дверей и оконъ въ 
деревянныхъ строенiяхъ. Иногда, если окна находятся не высоко о т ъ  зем
ли, къ оконнымъ наружнымъ наличникамъ навѣшиваюгася ставн и  h. фиг. 98.

Наличники g, соединяемые между собою въусъ i, с т а в я т с я  при окнахъ фиг. 103 
на п о с та м е н ты  к, а при дверяхъ на ту м б ы  I, коихъ вышина по большей 
ч асти  бы ваетъ  равна ширинѣ плинтуса т. фиг. 105.

467. Плинтусы (да), прибиваемые при соединенiи половъ со сшѣною для 
сохрапенiя ш т у к а т у р к и  о т ъ  поврежденiя ногами и м ы тьем ъ половъ, дѣла
ю т с я , равно какъ и наличники, изъ досокъ не гпонѣе I f  дюйм., распиленныхъ 
по ширинѣ иа - двое.

468. Въ каменныхъ строенiяхъ для прибивки плинтусовъ косгпылько-
выми гвоздями, въ швы между кирпичами в став л я ю тся  деревянные гвозди, фиг. 110. 
называемые пробкалiи п.

С Т А Т Ь Л У.

О кровельной работтъ.

469. П окры тiе  лиетовы м ъ желѣзомъ всѣхъ наружныхъ ч астей  строенiя 
горизонтальныхъ или наклонныхъ, на кои м огутъ  п адать  снѣгъ и дождевая 
вода, такж е сдѣланiе надсттънныхъ, или подвљсныхъ желобьевъ и водосточ- 
ныхъ т р у б ъ , о т н о с я т с я  до кровельной работы .

470. Прежде употребленiя въ дѣло, желѣзные л и с т ы  для предохранения 
о т ъ  ржавчины, надлеж ить съ обѣихъ сторонъ  проолифить, т .  е. п о кр ы ть  
свареннымъ надлежащимъ образомъ масломъ (638).



фиг. 112. 

фиг. 113.

фиг. 114. 

фиг. 114.

471. Желѣзные л и с т ы  соединяю тся между собою поередствомъ загну- 
т iл  ихъ краевъ таки м ъ  ооразоiмъ, ч то о ы  дождевая вода не могла попадать 
въ соединенiя листовъ , называемьт фальцами.

• 472. Кромка л и ста , загнуiпая подъ прямымъ къ его поверхности уг-
ломъ, назы вается гребнелiъ а.

475. Соединенге гребня одного л и ста  вышиною вершка (а), съ греб- 
немъ другаго вышиною 1 вершк., въ паралельномъ къ поверхности листовъ 
положенiи и въ перпендикулярномъ направленно воды, имянуется лежащилiъ 
или гладкилiъ Ф а л ь ц о м ъ  Ь.

474. Стоящiй фэльцъ с образуется изъ соединенiя двухъ гребней двухъ 
листовъ  въ перпендикулярномъ къ поверхности иослѣднихъ положенiи, и 
паралельномъ течен iю  воды.

475. Два л и ста , соединенные между собою, по ширинѣ своей, лежащимъ 
Фальцомъ, и коихъ кромки по длинѣ загнуты : съ одной стороны  гребнемъ 
вышиною въ 1 i вершк., а съ другой не менѣе 1 вершка, назы ваю тся кар
тиною (сГj. Въ семь видѣ всѣ л и с т ы , потребны е собственно на крышу, 
бы ваю тъ  прежде всего приготовляемы.

476. Если крыша предположена съ надстѣнными желобьями для собра- 
нiя воды и проведенiя въ водосiпочныя т р у б ы , т о  п ро стр ан ство  между 
желобомь и краемъ крыш и (корнизъ) закры вается ли стам и  съ гладкими 
Фальцами.

477. Спускъ крыши (е ) съ корниза, сообразно вышинѣ строен iя , дѣ- 
лается  о т ъ  до 4 вершковъ.

478. При небольшомъ спускѣ л и с т ы  въ Фальцахъ прикрѣпляю тся къ 
корнизу скрученною вдвое проволокою, а средина л и сто в  ь изъ кровельнаго 
желѣза сережками ( ленточками), прибиваемыми къ ли ста мъ заклепнылiи гвоз- 
дями (заклепками), кон с у т ь  н е ч т о  иное, какъ с в е р н jт ы я  изъ листовпго 
желѣза трубочки.

479. При болынемъ спускѣ крыш и съ корниза у п о тр еб л я ю тся  желѣз
ные костыли, прибиваемые къ рѣшепшнньшъ доскамъ гвоздями. Около ко
сты лей  ( f) края крыши загибаю тся.



480. Но длине 2-хъ аршиннаго л и с т а  делается загибъ («•), вышиною
о т ъ  2 | до 3 вершк., со вдѣланною въ кромку онаго проволокою. Таковые фиг. 115. 
л и с т ы  соединенные вм ѣстѣ  гладкими Фальцами, и расположенные удобнымъ 
образомъ для сто к а  воды, со став л яю ть  надсттьнпые желобья h. фиг. 116.

481. Желобья, предсшавляющiе видь наклон ныхъ плоскостей h  i , коихъ 
вышина содержится къ основанию какъ 1: 10, га. е. подъемъ желоба долженъ 
б ы т ь  не менѣе разстоянiя  между спусками к, поддерживаются, черезъ 
1 аршинъ, желѣзными крючьями I, ( ф и г . 114) прибиваемыми пятидюймовы
ми гвоздями къ досчашой вы стилкѣ ??г. ,

482. Спуски, оканчивающiеся лотками (к), пом ещ аю тся одинъ огнь 
другаго не далѣе 6-нш саж., ч т о  зависишь о т ъ  расположения оконъ и дру- 
гихъ ч астей  строенiя.

483. По уложенiи на мѣспю надстениы хъ жслобьевъ, прикрывающихь
концы листовъ  крыш и корнизной л , начинаюшъ закры вать самую крышу фиг. 110. 
приготовленными для оной картиналш.

484. К арти н ы  (<1) соединяю тся съ листами желобьевъ 1i лежащими фиг. 117. 
Фальцами, а съ досчатою  вы стилкою  захватиылiи клямералш о.

485. К артины  располагаю тся длиною своею по наклону крыши иди
иодлинѣ ск ата , и прикрепляю тся къ рѣш етнику: въ стоящ пхъ <i>а.iьцахь фиг. И З .
б клямерами j>, а въ гладкихъ двуми крючками г.

486. Посему подъ соединеніе двугхъ каршипъ для прнкрѣплен’гя и.чъ 
крючками къ реш етнику , до.iжно пригонять, при обрI.шопiкЬ стропилъ, 
доску или брусокъ.

487. Кiялiеры  икргогки с у т ь  н е ч т о  иное, какъ вырћзаннмя я л , ли- 
стоваго  железа ленточки, длиною до 3-хь верш., шнjшною 1 дюймь, для 
чего уп отребляю тся , по большей части  связки буншов ь или пагекъ лисiпо- 
ваго железа, а въ заводахъ обрезки опiъ листовъ.

488. Въ расжелобкахъ s л и с т ы , соединенные между собою гладкими фиг. 118.
Фальцами, кладутся понерегь досокъ t  и пропускаю тся подъ л и с т ы  прочен 
крыши [и).



489. При покрышiи крыш и гребни длинпыхъ сшоронъ каршинъ остав- 
фиг. 113. л яю тся  въ своемъ положснiи (α), а по з а к р ы т т  всей крыш и гребень (вы

шиною въ I f  вершка) загибается около другаго гребня меньшей вышины, 
о т ъ  чего и образуется сто ящ iй  ф э л ь ц ъ  с.

490. Всѣ части , возвышающiяся надъ крышею, к ак ъ -то : стѣны , пiру- 
4 бы, парапеты  и проч, должны б ы т ь  обдѣланы желѣзомъ до некоторой

выш ины таким ъ образомъ, ч то б ы  дождевая вода не заливалась подъ кры
шу, и ч то б ы  лежащiй на оной снѣгъ не вредилъ бы кирпичу или ш ту к а ту р -  
кѣ частей  возвышепныхъ.

491. Для воспрепятствованiя заливанiю воды подъ крышу дѣлается на 
фиг. 119. возвышевныхъ надъ крышею частяхъ  выпускъ w.

492. П арапеты , дымовыя труб ы , корнизы отдѣльные о т ъ  крыши, 
пояски, сандрики надъ окнами, наружные подоконники, если они не изъ 
п л и ты , и проч., закры ваю тся желѣзомъ съ некоторою  п о к а то с т iю . Рав
нымъ образомъ должно покры вать желѣзомъ и вы ступ ъ  цоколя, складен- 
наго изъ кирпича.

493. Какъ вода, вы текаю щ ая изъ желобьевъ черезъ спуски или л о тк и  
фиг. 116. щ падала бы на проходлщихъ около строенiя и повреждала бы ш ту к а ту р к у

стѣ н ы , окропляя оную при вѣ трѣ  брызгами, т о  для отвращ енiя сего ус
т р а и в а ю тс я  подъ каждымъ лоткомъ ооЪоспгохньiл трубы.

494. На верхней ч асти  тр у б ы  дѣлается воронка х , со стаканомъ у  
и колѣномъ z, а на нижнемъ концѣ отпжетъ а ’

495. Чѣмъ площадь крыш и болѣе, тѣ м ъ  болѣе и количество падаю- 
щаго на нее дождя, посему дiаметръ водосточныхъ тр у б ъ  долженъ б ы т ь  
соразмѣренъ: во-псрвыхъ съ величиною крыш и, и во-вторы хъ  съ числомъ 
спусковъ изъ желобьевъ.

496. Для дѣланiя трубъ , при небольшихъ крышахъ, двухъ - аршинный 
л и стъ  разрѣзывается надвое гiаралельно длинѣ своей, а для большихъ тр у б ъ  
на т р и  части  паралелъно ширине ли ста . Въ первомъ случаѣ ширина о т -  
рѣза будетъ 8 верiп., а въ послѣднемъ 101 вершка.



497. Трубы прпкрѣпллюiпся къ стѣнѣ  желѣзными стременами, или 
ш поитками Ь\ вбиваемыми въ стѣ н у  на разетоянiи  2-хъ аршинъ, и связы- фиг. 116. 
ваемыми въ рожкахъ проволокою.

4 9 8 . Для дѣлаиiя воронокъ уп о тр еб л яю тся  квадратно аршинные ли
с т ы . Въ квадратѣ вписывается кругъ, по дiам етру коего с’ d’ берется  о т ъ  фиг. 120. 
с’ къ е’ столько вершковъ, сколько длинна или высока должна б ы т ь  во
ронка бе?ъ кольца, наприм. 4 вершка, ч т о  равно половинѣ радiуса. О т ъ  
т о ч к и  е’ описывается новый кругъ изъ т о г о  же центра. Если т р у о ы  оу-
д у т ъ  дѣлаемы изъ разрѣзовъ ли ста , въ 8 верш, шириною, т о  внутреннiи 
кругъ дѣлишея на 3 равныя части . Дуги с f ,  f  g ’ и е g ’ будутъ  немного 
болѣе 8-ми вершковъ, слѣдовательно равн яю тся окружности водосточной 
тр у б ы ; посему изъ тр ех ъ  вырѣзовъ круга выидушъ конусообразныя ча
с т и  1ъ’ для тр ех ъ  воронокъ, а внущреннiй кругъ у п о тр еб и тся  па дѣло фиг. 121. 
стакановъ  j ,  а кольцо i j вы рѣж ется изъ другаго листа. Но если изъ ар- 
шиннаго л и ста  вы рѣзать конусы только  для двухъ воронокъ, т о  всѣ ча
с т и  оныхъ вы йдутъ  изъ то го  же листа.

С Т А Т Ь Я  VI.

О пегной работать.

499. Къ печной работѣ  принадлежишь: у стр о й ство  печей разнаго ро
да, смазка дымопроводныхъ каналовъ въ каменныхъ стѣнахъ, дѣланiе раз- 
дѣлокъ, смазка черныхъ половъ и потолковъ, вы стилка половъ кирничемъ 
въ елку и проч.

§. 1. О пехахь.

500. Приборы, называемые пегами, у стр аи в аю тся  различнымъ образомъ 
сообразно п отребн ости . Горючiй м атерiялъ  сожигаешся въ нихъ, произво
дя т е п л о т у , въ особенныхъ полостяхъ и дымъ вы ходить изъ горнила, или 
прямо или сдѣдавъ нѣсколько оборотовъ, въ тр у б у , выводимую сверхъ кры
ши строенiя.

501. Прежде изобрѣтеиiл печей для нагрѣванiя, разводили огонь на о т -  
кры том ъ воздухѣ, въ шалашѣ, или на очагѣ. П отом ъ начали у п о тр еб л ять  
для нагрѣванiя жилыхъ ком натъ  горящiе уголья въ металлическихъ сосѵдахъ.



Такъ пользовались т е п л о т о ю  Израильтяне, Греки, Римляне и другiе древ- 
нiе народы. Б огаты е Римляне, во времена Кесарей, нагрѣвали свои дворцы 
и бани теп л о то ю , проводимою каменными трубам и изъ подвальнаго этаж а, 
о т ъ  горящихъ угольевъ.

502. Вѣроятно, ч т о  долгое время, сожигая горючiя т ѣ л а , пользовались 
лучистою  т е п л о т о ю  вмѣстѣ съ дымомъ, прежде нежели изобрѣли дымо- 
проводныя труоы . Iакимъ ооразомъ каминъ должепъ былъ предш ествовать 
изобрѣтенiю  печей.

503. Неизвѣспшо когда вошли въ употребленiе печи, получающiя, во 
время сгаранiя въ нихъ топлива, т е п л о т у  и сообщающiя оную комнатному 
воздуху. Догадываются только, ч т о  первое употребленiе так и х ъ  печей было 
въ Сѣверной Германiи.

504. Печи, устраиваемыя въ жилыхъ строенiяхъ, можно раздѣлить на 
ч еты р е  рода:

1) Отражателъныл печи, нагрѣваюiцiя лучистою  теп л о то ю , непосред
ственно, извѣсгпное пространство  воздуха — камины:

2) Печи, получающiя т е п л о т у  огпъ пламени горючихъ вещ ествъ, и не
медленно сообщающiя оную окружающему ихъ воздуху и тѣламъ, находя
щимся съ ними въ соприкосновенiи —  чугунныя и желѣзныя печи, Англiй- 
скiе очаги и проч.

3) Печи, принимающiя т е п л о т у  и постепенно сообщающiя оную ок
ружающему ихъ воздуху —  комнатныя или Голландскiя печи, и наконецъ

4) Печи, удерживающiя въ себѣ т е п л о т у  и долженствующiя переда
в а т ь  оную только  тѣламъ въ нихъ помѣщаемымъ —  пскарныя.

505. Для топлива печей употребляю тъ: дерево, каменный уголь и 
торф ъ.

506. Нагрѣвательная способность разнаго рода деревъ и другихъ ве
щ ествъ , по вѣсу, выраж ается слѣдующими числами:

В яза .............................................................. 22,10.

Д уба.............................................................. 22,28.
Сосны . . . . . .  22,55.



Березы . . . . . . 24,42.
Бука . . . . . . 24,63.
Липы . . . . . . 26,12.
ТурФа хорошаго качества 27,69.
Каменнаго угля средней ж ирности . 55,38.
ТурФянаго угля . . . . 59,08.
Кокса . . . . . . 60,00.
Древеснаго угля . . . . 67,61.

507. Количество освобожденной т е п л о т ы  изъ
содержится къ таковой же теплоiпѣ изъ дерева, въ обыкновевномъ состо- 
янiи сухости, заключавшаго до 25 §■ воды, какъ 35: 26.

508. Если извѣстиую  мѣру каменныхъ углей п ри н ять  за 1, шо для 
произведения равнаго количества т е п л о т ы  потребно, по объему, слѣдую- 
щихъ вещ ествъ:

Каменныхъ углей 
Дуба .
Березы
Бука и сосны 
Ольхи.

Ивы, вербы 
Осины

. 1,00 . 

. 6,50.

. 7,12.

. 7,14.

. 7,60. 

. 9,00. 

. 11,00.
509. Изъ опы товъ , произведенныхъ надъ сожиганiемь разнаго рода дс- 

ревъ я в с т в у е т ъ , ч т о :

а) Старое и так ж е  твердое дерево доставляеш ь болѣе т е п л о т ы , не
жели молодое и мягкое, при равныхъ объемахъ.

б) По вiiсу легкое дерево развиваешь болѣе т е п л о т ы , нежели твердое и

е) ЧЬмъ суше дерево, тѣ м ъ  болѣе доставляетъ  оно т е п л о т ы .

о 10. Какъ для поддержанiя горѣнiя необходимо потребенъ кислородъ, 
т о  въ печи топлево сгараетъ  тѣ м ъ  лучше и совершеннѣе, чѣмъ свободнѣе

iаст ъ  II. ' iд



припіеченіе къ нему ашмосФернаго воздуха. Развивающаяся при семь т е п 
л о т а , см отря по у с т р о й с тв у  печи, частiю  распространяется во всѣ с т о 
роны въ лучистомъ видѣ, ч аст iю  поглощается прикосновенными къ ней 
пiѣлами, и ч аст iю  уносится съ дымомъ.

511. Воздухъ, находяiцiйся въ печи и трубѣ , разрѣжается теп л о то ю : 
посему притеченiе къ топлеву  атмосФернаго воздуха тѣ м ъ  бы ваетъ  бо
лѣе, чѣмъ болѣе въ печи и т р у б ѣ  находится разрѣженнаго воздуха, или 
чѣмъ выше печная труба , слѣдовательно количество притекаю щ аго воз
духа мож етъ превы ш ать п о тр еб н о сть  онаго для поддержанiя горѣнiя.

512. Излишекъ притекаю щ аго воздуха, избѣгая горѣнiя, охлаждаетъ 
тем п ературу  и уноситъ  въ т р у б у  немалую ч а с т ь  т е п л о т ы . Посему мѣ- 
с т о  для топлева должно б ы т ь  соразмѣрно количеству горючихъ вещ ествъ, 
помѣщаемому вь печь.

513. Пламя по свойству своему подыматься вверхъ, тѣ м ъ  болѣе уда- 
р я е т ъ  въ плоскости, чѣмъ болѣе бы ваетъ  оно сж ато , и нагрѣваетъ пло
ск о сти  по мѣрѣ прикосновенiя къ онымъ.

514. Каминъ нагрѣваетъ ком нату только лучистымъ^ отраженiемъ 
пламени и способствуеш ь очищенiю комнатиаго возду'ха, имѣя оольшое о т -  
верстiс  для притеченiя онаго. Желѣзныя и чугунныя печи нагрѣваюгпъ ком
н а ту  въ продолженiе горѣнiя въ нихъ огня, и состоя изъ хорошихъ про- 
водниковъ т е п л о т ы , не м огутъ  удерживать оную надолго, так ж е какъ 
и каминъ, но способу ихъ у х трой ства

515. Н апротивъ т о го  Голландскiя печи у страи ваю тся  съ т о ю  цѣлiю, 
ч то б ы  онѣ, будучи истоплены, могли издавать полученную ими, во время 
iпопленiя, т е п л о т у  въ продолженiе цѣлыхъ сутокъ. Посему печи сiи, во-пер- 
выхъ, должны с о с т о я т ь  изъ худшихъ проводниковъ, во-вторыхъ масса сихъ 
проводниковъ, нагрѣваемая единожды въ сутки , должна б ы т ь  соразмѣрна и 
съ количествомъ топлева, и съ количествомъ воздуха, которому она долж
на сообщ ать т е п л о т у . ( *)

(* ) Изразчатыя печи, коихъ поверхности состоять и.ть гладком, стеклообразной 
муравы, какъ худаго проводинка теплоты , медлешiѣе испуская теплоту, долѣе оную п 
удержи ваютъ.



516. Посредствомъ Голландскихъ печей комнатны й ЕОздухъ нагрѣваеш- 
ся двоякимъ образомъ: 1) прикосновенiемъ къ наружнымъ плоскостямъ печи, 
2) прикосновенiемъ ко внутренней массѣ печи, входя топочными дверцами 
и выходя черезъ дутникъ. Послѣднимъ снособомъ воздухъ, х о т я , скорѣе на- 
грѣвается, за т о  печь скорѣе и охлаждается о т ъ  ближайшаго прикоснове- 
нiя воздуха къ массѣ, главнѣйше содержащей т е п л о т у , между тѣ м ъ  какъ въ 
первомъ случаѣ воздухъ прикасается только  къ иоверхностямъ печи, кото - 
рыл соразмѣрно своему охлажденiю, получаю тъ вновь т е п л о т у  о т ъ  в н у т 
ренней горячей массы.

517. И так ъ  чѣмъ проводники т е п л о т ы , изъ которы хъ устроена печь, 
хуже, гпѣмъ комнатны й воздухъ, х о т я  медленно, но продолжительнѣе на- 
грѣвается; такж е, чѣмъ болѣе поверхность наружныхъ плоскостей гіечи и 
нагрѣтой внутренней массы, т ѣ м ъ  т е п л о т а  держится долѣе, и наконецъ 
чѣмъ вся масса печи нагрѣваегпея меньшимъ количествомъ топлева, тѣ м ъ  
у стр о й ство  печи совсршеннѣе.

518. Мы видѣли выше (506), ч т о  нагрѣвательной способности заклю
чается  менѣе въ деревѣ, нежели въ угольлхъ онаго, посему печи должны 
б ы т ь  устраиваемы т а к ъ , ч т о б ы  онѣ могли д о ставл ять  изъ дерева наи- 
возможно большее количество углей въ кратчайш ее время, ибо о т ъ  про
долж ительная топлен iя  печи ком натны й воздухъ м ож етъ излнтне охлаж
даться  притеченiемъ разными п у тям и  наружнаго воздуха, въ замѣнъ в те- 
кающаго въ печь комнатнаго.

519. Въ самомъ дѣлѣ замѣчено, ч т о  печь начинаетъ нагрѣваться т о г 
да только, когда дрова большею ч астн о  о б р а т я т с я  въ уголь; но жаръ про
изводимый углями до закры тiя  т р у б ы , при устройсгпвѣ печей нашихъ, 
большею частiю  у л е т а е т ъ  на воздухъ, ибо о тв ер ет iе  тр у б ы  о с т а е т с я  
не измѣняемымъ и во время горѣпiя дровъ, когда ошдѣляюiпел въ большемъ 
количествѣ газы, пары и проч., и во время перегоранiя угольевь, когда 
отд ѣ ляется  о т ъ  нихъ п о ч ти  одинь углеокисленный газъ.

520. Горѣнiе дровъ гораздо лучше соверш ается, когда притекаю щ iй 
воздухъ объемлетъ всю массу дровъ. Посему лришокъ воздуха долженъ 
б ы т ь  впускаемъ снизу дровъ, или съ самаго пода печи для ровнаго распро- 
страненiя пламени. Для сего, и для т о го  такж е, чгпо бы преградишь излиш-



нее пришеченiе воздуха, охлаждающаго печь и обращ аю щ ая уголь вь золу, 
печныя дверцы закры ваю тся во время топлен iя, а необходимый для горѣ- 
нтл воздухъ входить чрезъ отверсгпiя, оставляемый внизу дверецъ ( кам- 
Форка ).

521. Но изъ вышесказаннаго видно, ч т о  о т в е р с т iе  для притеченiя воз
духа должно бы находиться въ самомъ низу дверецъ, на подѣ печи и во всю 
ширину то п ки , и ч т о б ы  его можно было увеличивать или уменьш ать

• по потребности . Для сей цѣли надлежало бы у стр о и в ать  вмѣсшо дверецъ,
или покрайней мѣрѣ вмѣсто камФорки, отвтъсную задвижку.

522. Дымъ, ошъ горѣнiя топлева происходящiй, поднимается вверхъ; 
но если прежде входа въ т р у б у , дадутъ ему направленiе горизонтальное 
или сверху падающее, т о  онъ, не имѣя другаго болѣе свободнаго выхода, 
достигаеш ь до вертикальной тр у б ы  по всѣмъ направленiямъ.

523. Дымъ только  тогда входитъ трудно  въ тр у б у , когда дадутъ ему
фиг. 122. теч ен iе , коего оборотъ будетъ ниже, горизонта горнила. Но о т ъ  нагрѣ-

ванiя канала (α), которы й  ниже горнила, дымъ о б р а ти тс я  въ гпрубу съ 
стремленiемъ.

524. Ч астое преломленiе т о к а  дыма способствуеш ь къ удержанiю т е п 
л о т ы  вн утри  печи и частицъ  топлива еще несгорѣвтихъ, ибо изъ трубы , 
неимѣющей оборотовъ, часто  выкидываешь искры.

525. Для преломленiя шока дыма дѣлаю тъ  въ печахъ обороты , назы
ваемые тполкунами и колодцами.

526. Въ Голландскихъ печахъ обороты  у стр аи в аю тся : или вертикаль
ные (колодцами), или горизонтальные (винпiомъ).

527. Число колодцевъ зависитъ о т ъ  величины печи. Самая малая печь 
им ѣетъ 5, а самая большая 9 и рѣдко 11 колодцевъ, со вклю.ченiемъ дымо
выводящей трубы .

528. Х о тя  сказано было (524), ч т о  чѣмъ болѣе дымъ задерживается 
въ печи, тѣ м ъ  менѣе увлекается съ нимъ т е п л о т ы ; но дымъ, лишенный 
т е п л о т ы , труднѣе нреодолѣваетъ давленiе атм осф еры  въ тр у б ѣ  вначалѣ



шопленiя печи, и о т ъ  то го  печь со многими оборотами иногда дылштъ, 
т  е. дымъ обращ ается въ комнату черезъ дверцы топки .

529. Горнило или просто  топка (Ь) е с т ь  полость, выкладываемая въ
печи, для помѣщенiя топлива. Иногда подъ то п ко ю  у стр аи вается  поддувало, фш , 1 2 2 . 
или зольникъ, отделяемый о т ъ  т о п к и  чугунною рѣшоiпкою для лучшаго 
пригпеченiя воздуха, какъ въ Англiйскихъ очагахъ (520). Но если рѣш отка 
устроена т а к ъ , ч т о  чрезъ нее, вм ѣстѣ  съ золою, проваливаю тся и уголья, 
въ таком ъ случаѣ безъ пользы много т е р я е т с я  жару.

530. Нижияя ч а с т ь  т о п к и , называемая подбмъ (с), возвыш ается о т ъ  
чистаго  полу ком наты  не менѣе б вершковъ (4-хъ рядовъ кирпичей). Подъ 
глухимъ подомъ дѣлаю тся каналы (рѣш отка d) для воздуха, которы й  здѣсь 
иеобходимъ, какъ худой гiроводникъ т е п л о т ы , во-первыхъ, для безопасности 
о т ъ  пожара, когда печь основывается на доскахъ, ч т о  бы ваетъ  въ верх- 
нихъ этаж ахъ, во-вторы хъ, для сбережеиiя т е п л о т ы , когда печь сто и ш ь  
на Фундаментѣ, какъ въ лижнихъ этаж ахъ.

531. Величина то п к п  завнеитъ о т ъ  количества то п л ева , ломѣщаема- 
го за - одинъ разъ въ печь. Для дровъ ширина то п к и  не должна б ы т ь  бо
лѣе ширины топочныхъ дверецъ, кошорыя по большей ч а с т и  дѣлаю тся 
въ б вершковъ, ибо въ топ кѣ  съ заплечниками у дверецъ, дрова избѣгаю тъ 
горѣнiя вначалѣ гпопленiя печи.

532. Вышина то п ки  у Голландскихъ печей средней величины, не долж
на б ы т ь  болѣе 12 вершковъ, а длина опредѣляется длиною дровъ, гдѣ ка
кая употребительна.

533. Должно замѣтиiпь, ч т о  у насъ весь п о ч ти  металлическiй приборъ 
для печей приготовляется  безъ всякаго соображенiя съ дѣйствителы ю ю  
потребностью , и въ таком ъ видѣ употребляется  то л ько  по обыкновенiю. 
Будущимъ Горнымъ Офицерамъ, подъ надзоромъ коихъ будутъ  производить
ся и сего рода издѣлiя, предстоиш ь случай употребиш ь на пользу прiоб- 
рѣпiенныя ими свѣдѣнiя, ибо о т ь  усовершенствованiя печныхъ приборовъ 
произойдешь сбереженiе горючаго машерiяла, ч т о  с о с т а в и т ь  немаловаж
ную с т а т ь ю  въ Государственномъ Хозяйсгавѣ.



534. Такимъ образомъ пригошовляемыя нынѣ топочны я дверцы имѣ- 
юшъ вышины так ж е  б вершковъ, между тѣ м ъ  какъ онѣ противъ ширины 
своей должны бъ б ы т ь  около 12 вер.; о т ъ  чего, при нынѣшней вышинѣ две- 
рецъ, то п ка  по необходимости дѣлается длиннѣе дровъ, ибо иначе не воз
можно бъ было улож ить въ печь тѣ х ъ  полѣнъ, которы я должны леж ать

фиг. 122. выше дверецъ ( е ). Но при пiопкѣ съ излишнею, длиною противу дровъ, ос
т а е т с я  въ печи много воздуха, не въ пользу нагрѣванiя печи (512).

535. Толщина стѣ н ъ  т о п к и  дѣлается въ |. кирпича, а при изразцахъ 
въ I  кирпича. На стѣнкахъ вы водится сводъ толщ иною  въ f  кирпича, вы
шиною о т ъ  иода 12 и болѣе вершковъ. Подъ, для лучшей т я г и  воздуха, дѣ
лается  нисколько наклонно о т ъ  задней стѣ н ы  къ дверцамъ печи. Въ зад
ней ч асти  свода о став л я ется  о т в с р с т iе  / ,  называемое хайломъ, для прово
да дыма въ обороты  печи. Хайло, какъ гiрiемникъ дыма, дѣлается нѣсколь- 
ко т и р а  оборотовъ, т .  е. до 6 -т и  верш, въ квадратѣ или въ 1 кирпичъ.

536. Пегъ винтомъ с о с т о и т ъ  изъ нѣсколькихъ горизонтальныхъ пло
скостей , находящихся въ разныхъ мѣстахъ вышины, сверхъ свода печи, во 
всю ширину оной.

537. Между сими горизонтальными плоскостями оставляется  потреб- 
фиг. 123. ное п ростран ство  для свободнаго течен iя  дыма, преломляемпго виншОоО-

разно до входа онаго въ дымовыводящую труб у  а.

538. Печь колодцами с о с т о и т ъ  изъ вертикальныхъ плоскостей, даю- 
фиг. 124. щихъ течен iе дыму сифонообразное.

539. По истопленiи печи жар ь въ оной удерживается чугунною вьюш- 
фиг. 125. кою Ь, разделяющею обороты  с съ дымовыводящею трубою  d.

540. Вьюшка с о с т о и т ъ  изъ тр ех ъ  частей: изъ кольца или рамки е, 
фиг. 126. блинка или тарелки  f и изъ крыш ки g. Вьюшка о тк р ы вается  и закры вает

ся черезъ тр уб н ы я  дверцы, (h) соображаемыя вь длинѣ съ дiаметромъ 
вьюшки.

541. Чѣмъ горнило, или количество иомѣщаемаго въ него топлева 
больше, шѣмъ и дiаметръ вьюшки долженъ б ы т ь  больше. Для Русскихъ



печей средней величины у п о тр ео л я ю тс я  вьюшки, до 7 вер. въ дiаметрѣ, 
называемыя семерикЪу а для Голландскихъ шесшерикъ. Сiи послѣднiя, при 
Голландскихъ печахъ средней величины, им ѣю тъ, однакоже, дiамешръ ошвер- 
сш iя не болѣе 5 -т и  вершковъ, слѣдовашельно площадъ о т в с р с т iя  содержитъ 
около 20 квад. вершковъ.

542. Ширина дымовыхъ оборотовъ (с) дѣлается по большей ч асти  въ 
кирпичъ квадратно, ч т о  п о ч т и  равно 36 квад. вершкамъ.

543. Ни входить дыма въ обороты , ни вы ходить въ т р у б у  не можешь 
болѣе т о го  количества, какое п р о п у с т и т ь  вьюш ка, которой  площадь о т -  
вер стiя  заключаешь около 20 квадрат, верш., слѣдовательно дѣлашь ш и
рину оборотовъ, при семь размѣрѣ вьюшки, въ 36 квад. вер. н ѣ т ъ  ника
кой надобности.

544. Сомнѣваться можно, ч т о  и дiам етръ о т в е р с т iя  выошекъ, обык
новенно употребляемыхъ, не имѣетъ надлежащей соразмѣрности съ коли- 
чествомъ дыма, отдѣляю щ агося о т ъ  извѣстнаго количества т о п л е в а , ибо 
по о п ы ту  мною сдѣланному, 576 кубич. верш, березовыхъ дровъ, обыкно
венной сухости , со включенiемъ промежупiковъ остаю щ ихся между дрова
ми, при хорошемь горѣнiи оныхъ, давали дыма так о е  количество, которое 
проходило въ о т в е р с т iе  тр у б ы , имѣвшее то л ьк о  8 квад. вершковъ.

545. Если бы кромѣ вьюшки Ъ, была придѣлываема задвижка г, при со- фиг. 125. 
единенiи послѣдняго оборота сi> дымовыводящею трубою  (d), или въ дру-
го М ъ  у д о б н о м ь  м ѣ с т ѣ  п е ч и ,  т о  о т ъ  с е г о  п р о и з о ш л и  б ы  с л ѣ д у ю щ i я  в ы г о д ы :

1) по количеству дровъ можно было бы увеличивать или ум еньш ать о т 
верстiе  тр у б ы ; так ж е соразмѣрно уменьшение дыма при поспiепенномъ 
обугливанiи дровъ, уменьшая о т в е р с т iе  т р у б ы , можно бы сберегать въ 
печи значительное количество т е п л о т ы , которая  нынѣ уносится  въ а т 
мосферу при одинаковомъ о т в е р с т iи  т р у б ы  во все время топ лен iя  печи.
2) Нынѣ холодный воздухъ въ тр у б ѣ  раздѣляется съ теп лы м ъ  въ оборо- 
шахъ то л ько  одною вьюшкою, между крышкою и блинкомъ которой , х о т я  
находится воздухъ (л), ио по т о н к о с т и  слоя онаго, т е п л о т а  удобно про- фиг. 126. 
водится черезъ вьюшку, и потом у паходащiйся подъ оною холодный воз-
духь, въ простран ствѣ  I, охлаждаешь не только  вьюшку, но и кирпичные фиг. 125.



СПiѢНКИ ОООрОТПОВЪ̂  КЪ КОТПОрЫМЪ ОНЪ ПрИКЯСЯβГПСЯ. Съ уСIПрОЙсiПВОМЪ Зсi-
движкиj въ скэзэнномъ м ѣстѣ , пригпβчснiβ холоднпго изъ тр у б ы  воздуха, ко 
вьюшкѣ преградишся. Такимъ образомъ находящейся, между вьюшкою и за
движкою, воздухъ о с т а н е т с я  безъ движенiя, а заперты й воздухъ есть , какъ 
извѣстно, худой гiроводникъ т е п л о т ы . 3) Съ устройством ъ задвижки ми
нуется  надобность въ двойныхъ вьюшкахъ, которы я бы ваю тъ  необходи
мы въ спiранахъ холодныхъ.

546. По способу проведенiя дыма изъ оборотовъ, черезъ вьюшку, въ 
дымопроводную тр у б у , печи именуются: подъ выошку и во вьюшку.

547. Когда дымъ изъ послѣдняго оборота & входитъ въ т о т ъ  коло- 
децъ, гдѣ поставлена вьюшка, снизу оной, тогда говорится: печь устрое

нна. 127. на подъ вьюшку. При семъ способѣ у стр о й ства  печи, если на чердакѣ не
поставлено въ тр у б ѣ  вьюшки, т о  въ трубн ы я  дверцы h по о т к р ы т iн  
оныхъ, входитъ въ ком нату  холодный воздухъ, сшоящiй вь трубѣ , или 
вы тягиваеш ь изъ ком наты  теплы й.

548. По большей ч асти  печи у страи ваю тся  во вьюшку, т .  е. дымъ 
фиг. 125. изъ послѣдняго оборота с‘ ударяешь на верхъ вьюшки, и если она закры та,

т о  по о тк р ы ти и  трубны хъ дверецъ (h) вы ходитъ изъ печи тепло.

549. Въ деревянномъ строен iи  печи, устраиваемыя безъ коренныхъ 
фиг. 128. тр у б ъ , им ѣю тъ всегда нечетное число колодцевъ, ибо дымовая тр у б а  (d)

сп iавится на верху гіечи, а при четномъ числѣ для вхожденiя дыма въ т р у 
бу, не было бъ потребнаго колодца.

фиг. 129. Въ колодцахъ подъ N N: 1, 3, 5 и 7 дымъ подымается къ верху, а въ 
колодцахъ 2, 4, 6 и 8 дымъ опускается къ низу.

550. Въ послѣднее время, для безопаснаго провода дыма въ деревянныхъ 
фиг. 130. строенiяхъ, начали у с т р а и в а т ь  при печахъ коренныя тр у б ы  щг имѣющiя

основанiе не на печахъ, а на Фундаментѣ. Въ т р у б ы  сiи проводятся дымы 
изъ нѣсколъкихъ смѣжныхъ печей (п).

551. Разгородки оборотовъ (о) въ печахъ дѣлаются толщ иною  въ 
кирпича, исключая тѣ хъ , на кои с т а в и т с я  вьюшка, и тѣ х ъ  которы я при
ходятся около холоднаго колодца. Сiи послѣднiя разгородки должны б ы т ь  
толщ иною  въ f  кирпича.



552. Сверхъ оборошовъ, въ нѣкотпоромъ разстоянiи о т ъ  потолка , дѣ- 
лаешся горизонтальная гiерекрышка Qs) изъ 3-хъ или 4-хъ рядовъ кирпичей, фиг. 128 
на которую , для большей безопасности, насыпается слой песку. и 131.

553. Для свободнаіо течен iя  дыма всѣ перегородки должны б ы т ь  ровны, 
безъ выступовъ могущихъ задерживать дымъ, и гладко смазаны глиною.

554. П овороты  дыма должны б ы т ь  округлены, а нижнiе (у) дѣлаю т- фиг. 127. 
ся несколько повыше, дабы проходъ дыма не быль стѣсненъ о т ъ  засоре-
нiя легкими ч астям и , увлекаемыми изъ печи дымомъ. При мелкомъ и кру- 
то м ъ  поворотѣ подъ вьюшкою, такж е если оная поставлена близко къ 
трубны мъ дверцамъ, дымъ выкидываешь изъ оныхъ.

555. Нынѣ, по большей части , печи у стр аи ваю тся  колодцами, а вин- 
то в ы я  п о ч ти  во-все оставлены. Но сiи послѣднiя, съ нѣкоторы мъ усовер- 
шенствованiемъ, должны бы им ѣть преимущ ество передъ первыми, какъ 
состоящ iя изъ горизонтальныхъ плоскостей, на которы я  пламя и горячiй 
дымъ сильнѣе дѣйствую тъ , нежели на вертикальныя плоскости.

556. ГІо сделанному о п ы ту  печь, устроенная съ горизонтальными обо
ротам и, которы е были наполнены кирпичами (г) для увеличенiя нагрѣваю- фиг. 131. 
щейся массы и для замедленiя теченiя дыма, оказалась содержащею теп л о 
т у  гораздо долѣе печей съ вертикальными колодцами.

557. Кирпичи, для наполненiя между Њ ризонтальными плоскостями, 
были поставлены вертикально или попомь, съ оспiавленiемъ между ними 
такого  пространства въ каждомъ поперечномъ ряду, которое равнялось, 
или еще несколько превышало площадь отверспiiя вьюшки. Положенiе и 
размѣщенiе сихъ кирпичей должно б ы т ь  самое выгодное для преломленiя 
т о к а  дыма. Въ боку печи надлежитъ о с т а в л я т ь  одинъ или два колодца 
s для обращенiл дыма, изъ верхняго ви н та  (, во выошку Ъ.

§ 2. Воздjшныл пеги.

558. Для сбережепiя о т ч а с т и  дровъ, для избѣжанiя угара, для равно
степенной т е п л о т ы , для ч и с т о т ы  въ комнашахъ, и для лучшаго и едино- 
времсннаго надзора за топкою , устраи ваю тся  такт, называемыя βозЂушныл

Часть II. 15



netu, копiорыя помѣщ аю тся въ какомъ либо укромномъ мѣсхлѣ нижняго 
этаж а  или подваловъ, хорошо обезопашенномъ ошъ пожара.

559. Нагрѣванiе воздушными печами происходишъ то ч н о  пiакимъ же 
образомъ, какъ и обыкновенными желѣзными или чугунными печами. Тѣ и 
другiя, соегпоя изъ металлическихъ плоскостей, какъ хорошихъ проводни- 
ковъ, немедленно сообщ аю тъ полученную ими т е п л о т у  комнатному возду
ху. Разность с о с т о и т ъ  въ т о м ъ  только, ч т о  мешаллическтя плоскости 
воздушныхъ печей нагрѣваю тъ не прямо комнатны й воздухъ, но разгоря- 
ч аю тъ  нѣкоторое количество притекаю щ аго воздуха и къ нимъ прикасаю- 
щагося, въ особомъ пространсiпвѣ, изъ котораго, посредствомъ проводовъ, 
сообщ ается теп л ы й  воздухъ въ комнаты .

560. IIагрѣвательныя плоскости, для у стр о й с тв а  воздушныхъ печей 
употребляемыя, бы ваю тъ  разной Ф о р м ы .  Въ чертеж ѣ предсшавленъ сФери- 
ческiй чугунный к отелъ  α, съ закраинами по всей окруж ности Ь. Подъ 
нимъ у стр аи вается  изъ огненостояннаго кирпича то п к а  с, въ серединѣ 
коптла возвышенная стѣнкам и сi для того , ч то б ы  пламя сильнѣе дѣйсгпво-

фиг. 132. вало на котелъ . Дымъ чрезъ огпверстiя е входитъ въ каналы /', проведен
ные подъ закраинами к о тл а  , и выходппгь, иногда послѣ нѣсколькихъ обо- 
ротовъ, въ дымовыводную т р у б у  g.

561. Въ нѣкоторомъ разетоянiи  о т ъ  чугуннаго ко тл а  дѣлается кир
пичный, так ж е  СФеричеекiй, сводъ Л, вмѣсто котораго  можно сдѣлать чу
гунный колпакъ, но для удержанiя т е п л о т ы , должно облож ить его кир- 
пичемъ. Въ верху свода с т а в и т с я  желѣзная труба  г, изъ к о т о р о й  прово
дится въ разиыя ком наты  пѣсколько желѣзныхъ т р у б ъ  к , коихъ сумма 
квадратовъ дiаметровъ должна б ы т ь  равна квадрату дiамеТпра т р у б ы  i.

562. П ростран ство  I должно б ы т ь  т а к ъ  з а к р ы т о , ч то б ы  въ него 
ни малѣйшая ч асть  дыма не могла проникнуть. Надобно ста р а ть с я , ч т о  
бы горѣнiе топлева было медленное и продолжительное. К отелъ а, нагрѣв- 
шись, т о т ч а с ъ  сообщаеш ь т е п л о т у  воздуху въ п р о с тр а н ств е  / ,  которы й 
получивъ тем п ературу  высшую противъ  комнатнаго воздуха, немедленно 
подымается въ тр у б у  i. , г-

563. Для возобновленiя воздуха въ тепловомъ резервоарѣ I проводиптся 
въ него, посредствомъ т р у б ы  т , находящейся въ низу ко тл а , чисты й



атмосферный воздухъ, ко то р ы й  прежде втеченiя  своего въ резервоаръ, бу
дучи пущенъ по каналу п , нисколько нагрѣвается.

564. П ритеченiс наружна го воздуха должно б ы т ь  соразмѣрно количест
ву вы текаю щ аго нагрѣпiаго. Если при токъ  воздуха вь резервоаръ великъ, 
т о  въ тр у б у  i входитъ воздухъ мало согрѣвшiйся.

565. Горлчiй воздухъ, проводимый въ ком наты  желѣзными трубам и к, 
лиш ается  ч асти  своея т е п л о т ы ;  посему воздухопроводныя желѣзныя т р у 
бы надлеж итъ окруж ать худыми проводниками т е п л о т ы , наприм. слоемъ 
воздуха, заключеннаго въ кирпичномъ каналѣ (гдѣ дозволяетъ возможность), 
или о б вер ты вать  т р у б ы  войлоками.

566. Чѣмъ о т в е р с т iс  теплопроводной тр у б ы  помѣщено въ ком натѣ  
выш е, т ѣ м ъ  теченiе воздуха бываешь стрем ительнее. Для уравненiя же 
т е п л о т ы  въ разныхъ комнатахъ, о т в е р с т iя  тр у б ъ  увеличиваю тся или 
уменьш аются посредствомъ крьшiекъ, въ родѣ душниковъ, а иногда дѣла- 
ю т с я  разгородки въ тепловомъ резервоарѣ, для каждой т р у б ы  особыя.

567. Таковое у с тр о й с тв о  печей представляетъ  х о т я  многiя удоб
с тв а  въ отопленiи зданiй, особенно обширныхъ, но оно им ѣетъ  и свои 
невыгоды, кои с о с т о я т ь  въ слѣдующемъ:

1) Въ лишенiи способа очищенiя воздуха. Х о тя  чрезъ теплопроводный 
т р у б ы  в т е к а е т ъ  воздухъ атмосферный, но ком натны й воздухъ, испорчен
ный дыханiемъ, горѣнiемъ свѣчь, разными испарепiями и проч., не им ѣетъ  
п у тей  для выхода, развѣ только  черезъ двери и другiя какiя либо о т в е р 
с т iя .

2) Въ случаѣ повреждения нагрѣвапiельнаго ко тл а  а, дымъ и искры, рас
п р о с тр а н я в  по теплопроводнымъ гпрубамъ, представляю ш ъ большую опас
н о сть  пожара, чему • и были примѣры.

3) Въ ком натахъ, нагрѣваемыхъ воздушными печами, замѣчается на 
вещахъ какая - т о  пыль тончайш ая, образованiе которой  приписы ваю тъ 
трен iю  воздуха около кирпичныхъ поверхностей теиловаго резервоара. Мо
жешь б ы т ь  пыль сiя, происходя о т ъ  другихъ общихъ причинъ, былабъ



фиг. 128 
и 129.

фиг. 130.

болѣе зам ѣтна и при Голландскихъ печлхъ, если бы нѣкогпорал ч асть  оной, 
ч т о  весьма вѣроятно, не увлекалась въ тр у б у  во время топлен iя  печи.

4) Если резервоаръ I не бываешь наполненъ какою либо массою, удержи- 
вающею т е п л о т у , т о  по охлажденiи печи, иногда, входишь въ комнату 
холодный воздухъ черезъ теплопроводный трубы , когда душники ихъ не 
бы ваю тъ  закры ты .

5) Чугунъ, сильно разгоряченный, иногда издаетъ особенный свойст
венный ему запахъ.

568. Кромѣ т о го  при воздушныхъ печахъ, какъ онѣ по большей час
т и  устраи ваю тся, т е р я е т с я  много и т е п л о т ы : а) въ подѣ топ ки , Ь) въ 
стѣнахъ печи, коихъ наружный плоскости, о т ъ  продолжительной то п ки  
принявъ т е п л о т у , сообщаюпiъ оную окружающему ихъ воздуху, и с) по 
малому преломленiю дыма уносится съ онымъ немалая ч асть  т е п л о т ы .

§ 5. Общiл залiтъганiя на щетпъ устройства пегей разного рода.

569. Ни одну изъ наружныхъ плоскостей печи не должно прислонять 
къ стѣнѣ , х о т я  б ы - т о  каменной, ибо о т ъ  сего часть  т е п л о т ы  будетъ 
потеряна.

570. Огпъ деревянныхъ стѣ н ъ  нужно удалять еще печи и для безопа
сности  оiпъ пожара; для сей цѣли потребно деревянную стѣ н у , со с т о 
роны печи, обкладывать кирпичемъ (въ ч е т в е р т ь  и), или войлокомъ.

571. Между двумя печами о с т а в л я т ь  деревянную стѣ н у  (и>) невыруб- 
ленною отню дь не слѣдуетъ.

572. Вообще надлежитъ удалять  опiь печей дерево, по крайней мѣрѣ, 
на Ii. кирпича, щ и тая  въ сей раздѣлкѣ и толщ ину стѣ н ы  собственно пе
чи, а для большей безопасности нужно обкладывать дерево еще войлокомъ, 
которы й , въ случаѣ достиженiя до него жара, и зв ѣ сти тъ  о поврежденiн 
печи и о близкой опасности своимъ запахомъ.

573. Печи въ нижнемъ этаж ѣ  должно с т а в и т ь  на Фундаментѣ, основан- 
номъ на материкѣ, а при болынемъ возвышенiи печей о т ъ  поверхности 
земли на сводѣ, поддерживаемомъ каменными столбами.



574. Печи въ верхнемъ эшажѣ, для облегченiя балокъ, основы вать на 
желѣзныхъ или чугунныхъ крагш тейнахъ или таганахъ (α), скрыш ыхъ на 
вышинѣ балокъ, или подкрѣпляшь балки подмогами Ь изъ полосоваго же
лѣза.

575. Подъ угловыя печи подкладывать желѣзныя полосы или деревян
ные брусья со с тѣ н ы  на стѣну.

576. Печн к л асть  изъ кирпича краснаго вида, по глинѣ хорошо при
готовленной, каждый кирпичъ смачивать водою, всѣ внутреннiя поверхно
с т и  смазы вать глиною, если можно смѣшаныою съ золою, и для ровности  
р а с т и р а т ь  глину мокрою тряп кою .

577. Голлаидскiя печи скрѣпляiпь отосженною проволокою, вдвое скру
ченною, или клепанью, а Русскiя полосовымъ желѣзомъ.

578. Душники, если гдѣ они понадобятся, с т а в и т ь  въ оборотахъ, гiро- 
водящихъ дымъ къ верху, а не въ тѣ х ъ , которы е ведутъ оный къ низу.

579. По окончанiи кладки печей сначала протап ливать  оныя умѣрен- 
но, особенно изразцовыя. ГГечи же, складенныя изъ одного кирпича, прото- 
пивъ слегка раза два, можно послѣ т о го  нагрѣть порядочно, и если о т к р о 
ю т с я  трещ ины , т о  замазать ихъ въ т о  время, когда печь еще не про
сты ла.

§ 4. О пешхъ хлтъбепныхь.

580. Въ болыиихъ заведенiяхъ для печенiя хлѣба издерживается значи
тельное количество топлева, чему не мало способствуетъ  и самое у с т 
ройство печей. ГIочитаемъ не безполезнымъ сказать нѣсколько словъ объ 
усовершенсiпвованiи сихъ печей, котораго можно ж елать, относи тельн о  до 
сберсженiя топлева.

фиг. 133- 

фиг. 134.

581. Какъ устроенiе сего рода печей должно клониться къ то м у , чгпо 
бы удерж ать, вн у тр и  оныхъ, какъ можно болѣе т е п л о т ы , т о  къ достиж с 
нiю сего могло бы способствовать слѣдjющее:



I'j В ы стилка пода печи кирпичемъ (или клинтиромъ) на слоѣ золы или 
песку, дабы подъ менѣе охлаждался снизу.

2) Сдѣланiе наружныхъ стѣ н ъ  печи д войны м и  съ засыпкою п у с т о т ы  
золою или пескомъ, а при изразчаты хъ печахъ постановка изразцовъ безъ 
наполненiя рюмокъ глиною.

3) У строй ство  выше топочнаго свода нѣсколькихъ оборотовъ, для за- 
держанiя дыма, закры ты хъ  кирпичною выстилкою .

4) Употребленiе, кромѣ выош ки, задвижки, которую  задвигая съ по- 
степеннымъ обуглнваиiемъ дровъ, можно удерживать болѣе жара въ печи.

5) Придѣланiе къ наружному о т в е р с т iю  ш естка  дверецъ съ поддува- 
ломъ внизу , которое бы можно было увеличивать или уменьш ать по мѣ- 
рѣ п о тр еб н о сти  воздуха для горѣнiя дровъ, и для прегражденiя доступа 
излишняго, охлаждающаго печь, воздуха.

§ . 5 .  О дымовывоЂлщихъ трубахъ-

582. Въ деревянномъ строенiи, при неимѣнiи коренныхъ трубъ , какъ 
фиг. 128. сказано было выше, т р у б ы  с т а в я т с я  на печь, и окруженныя въ потолкѣ  

раздѣлкою а  не менѣе 1 |  кирпичей, выводятся въ пiрубный стволъ I j ,  сто* 
ящiй иногда на стѣ н ѣ  (с). Угловые кирпичи въ раздѣлкѣ подкрѣпляются 
скобами изъ обручнаго желѣза.

фиг. 125. 583. Въ камеиныхъ строепiяхъ дымовыводныя т р у б ы  (J )  оставляюпi-
и ся въ стѣнахъ во время кладки оныхъ, и начинаю тся въ т ѣ х ъ  мѣстахъ,

гдѣ долженъ б ы т ь  выходъ дыма изъ подъ выошки печи.

584. Вьюшки с т а в я т с я  на таком ъ  возвышенiи о т ъ  пола, ч то б ы  чело- 
вѣкъ на ономъ стоящ iй , могь д о став ать  ихъ рукою; по сему начало дымо- 
выподнаго канала должно дѣлать въ стѣ н ѣ  не выше 2-хъ аршинъ о т ъ  
половыхъ балокъ.

585. Н ѣкоторы е дум аю тъ , ч т о  чѣмъ вертикальная вы сота дымовы
водящей т р у б ы  болѣе, тѣ м ъ  менѣе надобно дѣлать площадь горизонталь-



наго ошверсшiя труб ы . Правда, ч т о  въ высокой тр у б ѣ  болѣе находится 
разрѣженнаго т е п л о т о ю  воздуха, и дымъ удобнѣе преодолѣваетъ давленiе 
внѣтней атм осф еры , но о т ъ  сего не можешь произойти ничего другаго, 
кромѣ бы страго  теченiя дыма, и слѣдовательио скорѣйшаго сгаранiя iпоп- 
лева; но количество дыма, проходящаго черезъ тр у б у , не увеличится и не 
уменьш ится о т ъ  убавленiя или приоавленiя ея вышины.

586. Посему горизонтальная площадь о т в е р с т iя  т р у б ы  должна б ы т ь  
равна площади о т в е р с т iя  вью ш ки, или ш очнѣе: равна количеству дыма, 
отдѣляющ агося о т ъ  топлева.

587. Сажа болѣе садится на неровный поверхности тр у б ы , и болѣе 
при стаеш ь къ тѣламъ, скорѣе проводящимъ т е п л о т у . До т ѣ х ъ  поръ, по
ка удовлетворительными опы там и не будетъ  доказано, ч т о  осиновыя дро
ва, коими бы ваетъ  истоплена печь т р и  или 4 раза, очищ аю тъ  сажу во 
всѣхъ дымовыхъ каналахъ, должно у с тр а и в а ть  тр у б ы  шакъ, ч то б ы  онѣ 
менѣе удерживали сажу , и ч то б ы  удобны были для опусканiя въ нихъ яд
ра при чиоткѣ сажи.

588. Труба, обложенная кирпичами на ребро по глинѣ, смешанной съ зо
лою, какъ худшимъ проводникомъ т е п л о т ы , нежели песокъ, смазанная ров
но таковою  же глиною, и имѣющая х о т я  квадратное опiверстiе, если не 
круглое, признается болѣе удобною, нежели т а ,  которая  с о с т о и т ъ  изъ 
узкихъ боковъ кирпичей, смазанныхъ съ поверхности только  глиною.

589. Обдѣлка пiрубъ по глинѣ необходима потом у, ч т о  известь, осо
бенно смѣшанная съ пескомъ, не выдерживаешь безъ измѣненiя дѣйствiя 
жара. Равнымъ образомъ всѣ раздѣлки т р у б ъ  около балокъ, должны б ы т ь  
складены по глинѣ, ч т о  составляеш ь заняпiiе печниковъ.

590. Раздѣлка α, толщ иною  оіпъ дыма въ кирпича, довольно обезо- 
пашиваегпъ, съ употребленiемъ войлока, подшивку Ъ и черные п отолки  с; 
но ч и сты е  полы d  и плинтусъ о т с т о я т ь  о т ъ  дыма нерѣдко на полови- 
ву только  кирпича е. Х отя сiи послѣднiя ч асти  и о т д е л я ю т с я  ошъ т р у 
бы войлокомъ (когда знаегпъ с т о л я р ь , гдѣ тр у б а), но гораздо было оы 
безогiаснѣе у п о тр еб л я ть  въ т м ъ  мѣстѣ, гдѣ проходитъ мимо чисты хъ

фиг. 135.

фиг. '136.



половъ и плиншусовъ дымовая тр у б а , изразцы въ видѣ наугольника Г, ко
его вертикальная сторона имѣла бы вышину равную плинтусу, и Форму 
подобную оному.

591. Если балка, по длинѣ своей, приходится возлѣ такой  стѣ н ы , въ 
фиг. 137. к0ПI0р0й проведены дымовыя т р у б ы  α, т о  сiя балка должна о т с т о я т ь

о т ъ  дыма не ближе какъ на 1 i кирпича. П ротивъ  т р у б ы  а дѣлается раз- 
дѣлка Ъ по глинѣ, а на прочей длинѣ стѣ н ы  вы пускается каменщиками, во 
время кладки стѣ н ы , кирпичная распушка с до самой балки d.

592. Когда нѣсколъко тр у б ъ , находящихся въ стѣ н ѣ  одна возлѣ дру- 
фиг. 138. гой, выведено на чердакъ, т о  надъ ними дѣлается общiй стволъ  я, съ раз-

дѣленiемъ, однако же, каждаго дыма стѣнкою  въ і  кирпича: ибо иѣсколько 
дымовъ, впущенныхъ въ одну т р у б у , иногда перебиваю тъ другъ друга; 
та к ж е  если вм ѣсто тр ех ъ , на прим. печей, имѣющихъ общую тр у б у , т о 
п и т с я  одна только  печь, т о  дымъ о т ъ  оной, разогрѣвши иѣсколько т р у 
бу, в с т р ѣ т и т ъ  сопротивленiе о т ъ  противоположнаго пiеченiл воздуха ; 
или о т ъ  напора вѣ тр а  дымъ, занявъ все простран ство  тр у б ы  и не преодо- 
лѣвь столпа атмосферы, имѣющаго основанiе равное о т в е р с т iю  всѣхъ ды
мовъ тр у б ы , принужденъ будетъ  о б р ати ться  въ печныя дверцы ( печь 
ды м и тъ  ).

593. Проведеиiе на чердакѣ дыма изъ одной печи, въ спiволъ т р у б ы  дру- 
гихъ печей, горизонтальными каналами называемыми боjювьллш, представ
ляешь большую тр у д н о сть  въ очисткѣ  сажи. А какъ боровья по большей 
ч а с т и  дѣлаю тся на досчатой настилкѣ, т о  строен iе, особенно деревян
ное, всегда будетъ находиться въ опасности о т ъ  пожара. Неболыиiе бо
ровья, съ поiпребнымъ наклоиенiемъ для теченiя  ядра, можно у стр аи в ать  
въ видѣ полуарки Ь.

594. Трз7бы на чердакѣ иногда выводятся по глинѣ, а сверхъ крыши 
по извести.

595. При всѣхъ поворотахъ дымовой тр у б ы , препятствую щ ихъ  сво
бодному паденiю ядра, должно с т а в и т ь  дверцы или т а к ъ  называемыя бо- 
k o g jiu k u , необходимыя для выгреба изъ тр у б ы  сажи.



§ 6. О смазкњ черныхъ половъ и потолковъ.

5%. Дерево тогда то л ько  худо проводить ком натную  т е п л о т у ,  ког
да оно им ѣетъ  толщ и н ы  не менѣе 5 вершковъ, и когда соединенiя одного 
дерева съдругимъ (пазы ) проложены бы ваю тъ  худыми проводниками теп л о 
т ы ,  какъ т о :  мохоагь, пенькою, ш ерстью  или воилокомъ.

597. Черные полы и потолки  обыкновенно дѣлаю тся не толщ е Ц в ер - 
тковъ  и безъ всякой прокладки въ спояхъ досокъ или накатинъ. Очевидно, 
ч т о  при та к о й  толщ инѣ досокъ или накатника , холодъ удобно мож етъ 
проникать въ ком нату черезъ нижнiё иолы, а нагрѣты й комнатный воз- 
духъ вы ходить черезъ п о то л ки  па чердакъ.

598. Увеличивъ же толщ и ну  черныхъ половъ и потолковъ, можно бы 
сдѣлать ихъ малопроводящими т е п л о т у , но о т ъ  случайной сы рости , до- 
шедшей до нихъ, на прим: о т ъ  м ы тья  половъ, о т ъ  іпечи въ крышѣ и 
проч. произошло бы въ нихъ преждевременное согн и тiе , а сы рость, про
ходя черезъ потолокъ  и повреждая ш т у к а т у р к у  и прочiя ч асти  строенiя, 
причиняла бы безпокойство живущимъ въ домѣ.

599. Всѣ сiи о б с т о я т е л ь с т в а  ведуть  къ заключенiю, ч т о  одно дере
во по свойству своему, не мож етъ д о с та в и ть  ожидаемой пользы о т ъ  ус
т р о й с т в а  черныхъ половъ и потолковъ. Для сего потребны  еще т ак iя  ве
щ ества, которы й, будучи довольно худыми проводниками т е п л о т ы , при
нимали бы въ себя умѣренную сы рость и не передавали бы оной другимъ 
тѣламъ.

600. Теперь п он ятн о  будетъ  сколь не основательно поступаю iпъ въ 
нѣкоторыхъ м ѣетахъ, насыпая на черные по.jы и п отолки  слои песку или 
земли, ибо песокъ не удерживаешь сы рости , а земля принявъ оную, прихо
д и т ь  въ брожβнiе, чѣмъ и способствуеш ъ скорѣйшему согнипiiю дерева.

601. Изъ всѣхъ вещесшвъ малоцѣнныхъ, на п окры тiе  черныхъ половъ 
и потолковъ, для достиж енiя означенной цѣли, глина е с т ь  вещ ество наи- 
лучшее, и употребленiе ее; въ семь случаѣ, надлежащимъ образомъ, имену
ясь Этъланiемъ смазки, принадлежишь ремеслу печника.

Часть II. ' 16



602. Смазка дѣлается: а) изъ глины и Ь) изъ кирпича.

Въ цервомъ с-лучаѣ, глиною, хорошо перемятою  и смѣшанною съ пе- 
скомъ, смазы ваю ть черные полы и потолки толщ иною  до 3-хъ вершковъ, 
и по надлежащей просушкѣ заливаю тъ трещ ины  и всю поверхность смаз
ки жидкиэдъ известковымъ растворомъ.

G05. При дѣланiи смазки изъ кирпича, н ѣ тъ  никакой надобности упо- 
т р е о л я т ь  цѣлаго, ко то р ы й  съ такою  лее пользою заменяется ломанымъ 
кирпичемъ, называемым?, половикомъ.

Половикъ кладутъ  плашмя на слой глины пiакимъ образомъ, ч тобы  
глина наполнила бы всѣ п у с т о т ы  между кирпичами. Когда оная просохнешь 
иадлежащимъ образомъ, гпо всю поверхность смазки заливаю тъ так ж е ра
створомъ изъ песку и извести.

б 0 -ГI . Ч т о б ы  сдѣлать смазку т о г о  и другаго рода менѣе теплопроводя
щею, насы паю тъ  на оную слой песку толщ иною  не менѣе вершка. Упо- 
гпребленiе онаго необходимо и для того , ч т о  если въ смазкѣ сдѣлаю тся 
вновь т р е щ и н ы ,  т о  пескомъ засыпаю тся оныя.

СО5. При смазыванiи нижнихъ половъ въ сшроенiи, коего Фундаментъ 
не столько  т о л с т ъ ,  чтобы  холодъ не ироходилъ черезъ него, кладутъ 
еще подъ смазку войлоки, которы е употребляю тся  вообще подъ смазку 
всѣхъ половъ, подверженныхъ дѣйствiю  холода, па прим. въ покояхъ надъ 
сараями, подъѣздами и проч.

60G. Песокъ причисляется потому только  къ числу худыхъ проводнп- 
ковъ, ч т о  въ немъ заклю чается много воздуха, осгаающагося безъ движе- 
нiя, но зола и угольный порошокъ, и по т о й  же причинѣ, и по свойству сво
ему, с у т ь  проводники т е п л о т ы  гораздо худшiс песку. Посему можно бы 
было у п о тр еб л я ть  въ заводахъ, для примѣтиванiя къ глинѣ, угольный му
сорь или золу; но насыпку сверхъ смазки дѣлать должно изъ золы или 
песку, ибо мусоръ легко можетъ воспламениться о т ъ  малѣйшей искры 
огня.

607. Изъ вышесказаннаго видно, ч т о  смазка изъ кирпича, какъ она 
обыкновенно дѣлается, составляеш ь съ слоемъ песку не болѣе 3 вершковъ,



каковой толщ ины  не д о стато чн о  для удержанiя т е п л о т ы  въ то м ъ  случаѣ, 
когда потолки не имѣюшъ ош тукатуренной  подшивки, между коего и чер- 
нымъ пошолкомъ (со смазкой) о с т а е т с я  слой запертаго воздуха (z), за- Φиг- 
мѣняющю толщ ину смазки. По сему въ холодныхъ странахъ смазку пошол- и ' ^  
новь должно дѣлапiь или по войлоку, или уп о тр еб л ять  выше наименован
ные худые проводники т е п л о т ы .

G08. Х отя  заливка смазки известковымъ расiпворомъ, какъ худшимъ 
проводи и комъ т е п л о т ы , нежели кирпичъ, весьма полезна, но въ другомъ 
отнош енiи известь, по свойству своему, вредна для балокъ; и потом у  въ 
мѣстахъ изобнлующихъ алебаспiромъ, должно у п о тр е б л я ть  оный, въ смѣ- 
шенiи съ известiю , на заливку смазки, а гдѣ алебастръ дорогъ, т а м ъ  лучше 
заливать оную растворомъ изъ глины, извести и золы.

§ 7. О кирпигной выстилкгь половъ.

609. Въ мастерскихъ разнаго рода, гдѣ кирпичъ не м ож етъ б ы т ь  под- 
верженъ разрушеиiю о т ъ  удара, въ кухияхъ, подвалахъ и вообще во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ не т р е б у е т с я  досчаты хъ или пли тн ы хъ  половъ, дѣлается 
вмѣсгпо оныхъ кирпичная вы стилка: въ нижнихъ этаж ахъ  по гру н ту  земли, 
а въ верхнихь по сводамь.

610. Само по себѣ разум еется, ч т о  въ подвалыюмъ этаж ѣ , на грунтѣ
земли слабомъ и влажномъ, нельзя дѣлать кирпичныхь половъ безъ осу*
шенiя грун та водоощводными канавками; послѣ чего, насыпавъ кирпичнаго 
мусора или щебня, уколачиваю тъ оный деревянными трамоовками, съ урав- 
ненiемъ всей площади подъ ватерпасъ.

611. Кирпичъ н асти лается , по слою песку, ребрикомъ или вч> елку,
безъ употребленiя какого либо раствора. Иногда, ч то б ы  уровнять полъ фи?, 159. 
и выгладить, т р у т ъ  оный какою либо тяж елою  плитою , на прим: спiу-
пенною, съ посыпкою пескомъ для большаго тренiя.

С Т А Т Ь Я  V II.

Штукатурная работа.

612. П окры тiе стѣ н ъ  п потолковъ расiпворомъ извести  съ пескомъ, 
иногда и съ алебастромъ, вы ш янутiе корнизовъ внушреннихъ и наружных1'i>,



оптдѣлка всѣхъ частей  Фасада безъ украшенiй тонкихъ  и нѣжпыхъ, под
ливка на алебастрѣ внутреннихъ подоконныхъ досокъ въ камениомъ стро - 
енiи, обмазка плинту  со въ, наличшiковъ и проч.—  все сiе соетавляетъ  за- 
н я т iе  ш ту к ату р а .

613. Всѣ у к р а ш е н i я  iпоикiя, нѣжныя, прорѣзныя, состоящ iя т ъ  л и с г п ь -  

евъ и  д р у г и х ъ  у п о т р е б и т е л ь н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ ,  о т л и в а ю т с я  и з ъ  алебастра 
въ Ф о р м а х ъ ,  каковое зан ят iе  ош нссится к ъ  лтъпной работть.

614. По закрыгіхіи кам'еииаго строен iя  кровлею, съ лѣсовъ, поставлен- 
ныхъ для каменыциковъ, ш т у к а т у р ы  приступаюгпъ къ в ы тл н у т ію  кор- 
низовъ, поясковъ, къ обдѣлкѣ сандриковъ, наличниковъ, оконных ь пршпо- 
локъ и всѣхъ наружныхъ частей , крбыѣ стѣ н ъ , если строснiе должно б ы т ь  
ош тукатурен о  прежде извнуптри.

615. В ы тяж ка корнизовъ, поясковъ и другихъ прямолинейныхъ частей , 
фиг. 140. выпущенных!» изъ загтѣны , производится iиеб.юномъ а , сдѣланнымъ изъ

одного или нѣсколькихъ отрѣзовъ дюймовой доски, снабженнымь ручками Ь 
угiорннами с, и двигающимся по правиламъ d.

616. Для внутреннихъ кориизовъ, идущихъ по погполкамъ, прибивают i- 
фиг. 141. ся къ поелЬднимъ доски е, соразмѣрныя въ толщ инѣ и ширинѣ съ дан-

НЫМЪ шеблономъ.

617. При отдѣльныхъ о т ъ  потолка корнизахъ вколачиваютъ пъ спѵі>- 
фиг. 142. ну желѣзпые ерши, п ереп уты ваю тъ  оные проволокою и наполняют!» п у с то 

т ы  дранью или углемъ для легкости  и для сбереженiя алебастра.

618. Одну сторону камениаго строенiя, внутренню ю  или внѣшнюю, 
какъ признано будетъ необходимымъ, можно ш т у к а т у р и т ь  вскорѣ послѣ 
возведенiя стѣнъ , но другую должно о с т а в л я т ь  не ош тукатуренною  на 
два или на т р и  л ѣ т а , дабы сы рость заключающаяся въ извсстковомь ра- 
створѣ  и изъ онаго сообщившаяся кириичамъ, могла свободнѣе испаряться.

619. На ш ероховатой поверхности кирпичей, и швахъ извести подрѣ- 
занныхъ, но незаглаженныхъ (въ отхваш ку), ш т у к а т у р к а  крѣпче держ и т
ся. Равнымъ образомъ медленное высыханiе ш ту к а ту р к и , или постепенное



испаренiе воды въ ней заключающейся, способствуеш ь прочности оной: 
посему смачиванiе кирпичныхъ стѣ н ъ  водою, особенно въ жаркое время, 
весьма полезно передъ ш ту к а ту р к о ю .

620. На деревѣ ш т у к а т у р к а  держ аться не можешь, безъ произведенiя 
на немъ углубленiй, посредсшвомъ набивки Ърсiнокъ, подъ кои заходишь рас- 
шворъ ш ту к ату р к и  и, отвердѣвши, поддерживается ими,

G21. Обивка дранью деревянныхъ стѣнъ , потолковъ и персборокъ про
изводится въ видѣ рѣшогпки, дiагонально положенiю дерева, ч т о  весьма 
способствуешь къ удержанию онаго о т ъ  расщелянiя, икъизбѣж анiю  вкола- фиг. 143. 
чиванiя гвоздей въ пазы, или швы между бревнами и досками.

G 99. Ширина драницъ не должна б ы т ь  болѣе полу-вершка, а разсшоя- 
нiе, ошъ середины одной до средины другой, не болѣе I f  вершка; при под- 
бивкѣ лее потолковъ I f  вершк.

623. Нижнiй рядъ драницъ (а) прибивается гвоздями слегка, которы я, 
при пабивкѣ верхнихъ драницъ (Ь), прибиваемыхъ гвоздями черезъ одну или 
двѣ драницы, выдергиваются, а нижиiя держ атся тѣ м и  жн гвоздями.

624. Въ растворъ для вы тяж ки  корнизовъ, спущенныхъ по тiлитѣ или 
по лселѣзу, употребляю тся: алебастръ, известь  и песокъ, разведенные во
дою, а для деревянныхъ наружныхъ корнизовъ примѣшивается коровья или 
другая ш ерсть, для большей связи между составными частям и раствора.

625. Для внутреннихъ корнизовъ, въ нижнiй наметъ  уп отребляется  
алебастръ, смѣшанный съ известью , а на верхиiй слой ч и сты й  алеоасшръ, 
просѣлпный сквозь частое  с и т о .

626. Въ растворъ  ш т у к а т у р к и  по кирпичу входятъ известь  и песокъ, 
а при извести  несильной примѣш ивается къ ней значительная ч а с т ь  але* 
бастра. Сей послѣдиiй растворъ  уп о тр еб л яется  вообще для ш ту к ату р к и  
по дереву.

627. Кирпичныя печи папередъ перепуты ваю тся, клѣткообразно, про
волокою, прикрѣплясмою къ гвоздлмъ, и ш т у к а т у р я т с я  составомъ изъ из
вести , алебастра и толченаго кирпича.



628. При ш олсты хъ  наметахъ ш ту к ату р к и , въ случаѣ неровности 
каменныхъ сшѣнъ, прибавляется ч а с т ь  алебастра и къ жирной извести.

629. Вообще должно замѣтигпь, ч т о  т о л с т ы й  слой ш ту к ату р к и  ско
рѣе отваливается  о т ъ  стѣ н ы ; но какъ известковый растворъ е сть  худой 
проводникъ т е п л о т ы , т о  то н ѣ е  f  дюйма ш ту к а ту р к и  дѣлать не должно 
и иогпой еще причинѣ, ч т о  то н к iй  слой оной весьма скоро растрескивается.

650. У потребительны й нынѣ колеръ, для окраски наружной ш т у к а 
ту р к и  домовъ, со ставляется  изъ бѣлой и сѣрой извести, съ прибавленiемъ 
ж елтой охры.

651. Внутреннiя стѣ н ы  и потолки , предполагаемые для окраски и рас- 
писыванiл, о тб ѣ ли ваю тся  мѣломъ съ прибавленiемъ клея или крахмала, ибо 
водная известь  изм ѣняетъ  нѣкоторы я краски и особенно раепштельныя, 
обращая синiя, сначала, въ зеленый, а потом ъ въ желѣзный цвѣтъ.

632. Для отбѣлки  известью  ош тукатуренны хъ  печей, вмѣсто клею 
употребляется  соль, а если печь должна б ы т ь  прикры та колеромъ, т о  
медь.

655. Для ш ту к а ту р к и  стѣ н ъ , подверженныхъ дѣйствiю  сы рости, мож
но, каж ется, у п о т р е б и ть  слѣдующiй малоиспытанный сосшавъ:

И звесть негашеную и равное количество глины, смѣшавъ съ водою 
тщ ательн ы м ъ  образомъ, наливаю тъ въ плоское творило, ч то б ы  смѣсь сiя 
скорѣе могла высохнуть. Послѣ чего разбпваю тъ ее въ куски и обжигаю тъ 
въ печи, какъ алебастръ. П отом ъ т о л к у т ъ  куски въ порошокъ, разводятъ 
его водою до г у с т о т ы  тѣсгпа, и обмазы ваю тъ онымъ стѣны .

С Т А Т Ь Я  УІІ І .

Малярная работа.

654. Къ малярной работѣ  о т н о с и т с я : покры тiе дерева и желѣза ма
сляною краскою для прочности, и въ нѣкоторы хъ случаяхъ для лучшаго 
вида, окрашенiе ош тукатуренны хъ сш ѣнъ' клеевыми красками и расписыва- 
нiе комнашъ по трофаретамъ (бумажный прорѣзи). П равильность рисунка



и о т ч е т л и в о с т ь  въ исполненiи при расписыванiи к о м н атъ , словомъ меха- 
низмъ рабопiы, управляемый мыслiю, образую тъ особое и скуство , к о то - 
рое назы вается комнатною живописью.

655. Масло конопляное или льняное, назначаемое для крашёнiя, варятъ  
на огнѣ, дабы выпаривъ заключающуюся въ немъ воду, с г у с т и т ь  оное. Во 
время варенiя прибавляю тъ къ маслу, для увеличенiя кислорода, свшiцоваго 
окисла (глета) и свиицовистаго перекисла (сурику), по одной ч а с т и  то го  и 
другаго, на 40 частей  масла по вѣсу, отчего  оное лучше очищ ается, болѣе 
сгущ ается и скорѣе высыхаешь.

656. Масло варятъ  до тѣ х ъ  поръ, пока оное растираемое между паль
цами не будетъ мы литься, или пока пухъ опущеннаго въ него перышка 
не свернется. Сваренное, таким ъ образомъ, масло и сл и то е  съ подонковъ, 
назы вается олифою.

637. ОлиФа, назначаемая для крашенiя желѣзныхъ к р ы т ь , не должна 
б ы т ь  переварена, ибо на желѣзѣ разгоряченномъ лѣтиим ъ жаромъ, олифэ 
еще болѣе сгущ ается, а при излишней г у с т о т ѣ  краска о т с т а е ш ь  о т ъ  
желѣза или .iупитсл..

G38. Краска, р а с т е р т а я  на недоваренномъ маслѣ, л аж и тся  тонкими 
слоями, незакрывающимн елоевъ дерева, и не скоро сохнешь. До излишней же 
степени сгущенное масло не годится для кратен iя  половъ, ибо въ семь слу- 
чаѣ т о л с т ы е  масляные слои краски долго будутъ  п р и став ать  къ ногамъ.

G39. Для н а д л е ж а щ а к о  з а к р ы т i я  с л о с в ъ  д е р е в а  п о к р ы в а ю т ь  о п о е  д о  

т р е х ъ  р а з ъ  р а с т е р т о ю  н а  о л и ф Ѣ  к р а с к о ю ;  ж е л ѣ з н у ю  ж е  к р ы ш у ,  е с л и  л и 

с т ы  х о р о ш о  б ы л и  п р о о л и ф л е н ы ,  о к р а ш и в а ю т ъ  з а  д в а  р а з а .

640. На первой слой окраски, называемый грунт олiъ, употребляется  
краска малоцѣнная, приближающаяся нѣсколько цвѣгпомт къ верхней чисток  
окраскѣ, на прим. подъ бѣлила и свѣтлож елтую  или палевую краску, грун тъ  
дѣлается изъ мѣлу.

641. Для о к р а с к и  д е р е в а  б ѣ л и л а м и  в н у т р и  с т р о е н i я ,  п р и б а в л я е т с я  в ъ  

о л н Ф у  с к и п и д а р ь ,  к о т о р ы й  п р е п я т с т в у е ш ь  ж е л т ѣ п i ь  ркраскѣ и  с н о с о б с ш -



вусшъ скорѣйшему выеыханiю оной. Для наружной же окраски скипидарь 
не употребляется , ибо олифэ, какъ причина ж елтизны  бѣлилъ, и безъ него 
весьма скоро вы гораетъ  о т ъ  дѣйствiя солнца.

G-'l2. Для окраски к р ы т ь  красною краскою уп отребляется  чернядь и 
красная охра; для зеленаго же колера: сибирка, ярь мѣдянка и малахшпъ, въ 
смѣшенiи съ бѣлилами.

043. Для окраски обшивки уп о тр еб л яю тся  бѣлила въ смѣшенiи съ дру- 
ьими красками:

К р а с к и .  

съ ж елтою  охрою.

Б ть л и л  а : съ Англiйскою ж елтью  
и кроигельбомь.

съ Олонецкою землею, 
съ углемъ, сажею.

К о л е р  ъ. 

свѣiпложелтый.

олестящ ш  свѣiпложел- 
т ы й .

сѣрый и свѣтлосѣрый.

С44. Масло должно им ѣ ть  видъ чи сты й , и по надлежащемъ устоѣ , бj- 
буди перелито изъ одного сосуда въ другой, не должно о с т а в л я т ь  значитель
ной осадки. Глетъ iщѣешъ видъ шъ-краспа тем н ож елты й , въ крупшлхъ 
кускахъ, и безъ гiримѣси постороннихъ часiпицъ. Охра ц в ѣ та  чиспiаго жел- 
гиагоj въ изломѣ мелкозерниста, удобно р асти р ается  въ рукѣ, и безъ :iри- 
мѣси постороннихъ частей, особенно бураго цвѣта. Бтълила должны б ы т ь  
совершенно ч и с т ы  и удобно растираемы.

645. Для клеевыхъ колеровъ, и о т ч а с т и  для масленых!., у п о тр еб л я ю т
ся слѣдуюиця краски:

a) Бгьлыл: бѣлила роговыя изъ свипцоваго сахара, Кремзенскiя, оловян- 
ны я, цннковыя, Испанскiя или висмугповыя, плишочныя или шиФервейсъ, 
тронскiя  или мѣловыя, гпяжеловѣенаго плавика, плавленый мѣлъ.

b) Желты я : охра, шиш гель, ж елты й  бакаиъ, массикотъ или свинцовая 
Англiйская ж е л т ь , минеральный т у р п а т ъ ,  Турнерова ж елть , ж ел ть  цин- 
ковая, аврш ш гментъ, кронгельбъ.



c) у м б р , сжеаая т е р ь -д е ^ е н ь , т е„н о н —  карМииь.

а) К расим : карминъ, В.нской и Ф лорентинской бакан ., б а к а »  cm , 

„очный, Рижской, киноварь, сурикъ.

т ,  г„л  .андская си,и, или синiй шуриссоль, индиго,

„ н а ч ^ ^  * * “ ’ ПаРВЖС“  СИИЬ ВПСМУ'
ш овая, лазурная. пт^еѴ і Швейн-

Бер0НСКаЯ
I Г Г н ^ е и ь ,  Ц  тр ав я н к а , сибирка, „алахнтъ.

g) Черныя: Ф ранкфуртская чернь, лампадная, слоновая кос 

нецкая зем ля, Голландская сажа.

yJ ^ Z " P ^ Z Z  с^Г о Г сГ ^и , г г .
его сосшавляюигв т р и  довольно и р .ятн в .с  колера.

1) Голубоватый: изв раствора извести  “ “ * 7 ^ 1 Г Т л о ”
малаго ирибавлеиiя сѣрнокислаго окисла мѣди. Е 
ж и т ь  мѣлу, т о  ц в ѣ тв  вы ходить нѣжнѣе.

пасшвора и зв е ст и  и сѣрнокислаго 
о ) ф iо л е т о в ы й  со ст а в л я ет ся  изъ р аств ор

окисла мѣди, съ прибавленiемъ горягаго клея.

Ъ) З е л е н о в а т ы й  изъ сѣрнокислаго окисла мѣди ХОл о І

т а Г о на п л н т ѣ , какв и вь " Р ^ ^ ^ ^ о р а  извести. 
НЫМ клеемъ, съ нрибавлеиiеш. нсбольтаго количеств р

П рисутствие ж е л « а  вь окислѣ „*ди повреждаешь колера.

К О I I Е Ц Ъ  В Т О Р О Й  ЧАСТИ.
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