
4 





1883 годъ (X П). 

I і ИД 
И З Д А В А Е М Ы Й 

С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 

2-ѳ П О Л У Г О Д І Е 
(6 лиетовъ печатнаго текста, 30 пиетовъ чертежей и 2 приложешя). 

ОБЪ ИЗДАНІИ „ З О Д Ч А Г О ^ ' ВЪ 1884 г. 
Редакція журнала «Зодчій» считаетъ долгомъ довести 

до свѣдѣнія лицъ, заявившихъ о своемъ желаніи полу
чить предположенный изданіемъ, вмѣсто «Зодчаго» 1884 г., 
«Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ пре-
ступнаго покушенія на жизнь Императора Александра П», 
что таковой сборникъ чертежей будетъ отпечатанъ въ 
текущемъ году и разосланъ подписчикамъ, а потому 
лица, подписавшаяся на это изданіе, благоволятъ выслать 

деньги, въ количествѣ і14 руб. за экземпляръ сь пере
сылкою, на имя казначея С.-Петербургскаго Общества 
архитекторовъ, Николая Николаевича Каврыгина. (СПб. , 
у Тучкова м., Церковная ул., № 19). 

Отъ городскихъ подписчиковъ деньги принимаются 
тамъ-же, по субботамъ, отъ 2-хъ до 4-хъ час. пополудни. 
Пріемъ подписки продолжается. 

Бъ 1885 г о д у , ^ О Д Ч І Й « 
предполагается издавать въ прежнемъ видѣ, т. е. повременными выпусками, состоящими изъ чертежей и печат

наго текста. Подробности программы и условія подписки будутъ опубликованы своевременно въ газетахъ. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы, за исключеніемъ і 8 8 і г., можно пріобрѣсти у Редактора I. С . Китнера 
по слѣдующимъ цѣнамъ: і) за каждый годъ отдѣльно по 1 5 руб. и за пересылку по і руб.; 2) за комплектъ 
7 2 , 7 3 . 74, 75і 7 6 , 77 . 78, 79. 8о и 82 гі;-., т. е. за і о томовъ, по 1 2 р. за каждый, — 1 2 0 рублей и за пере
сылку іо руб.; з) ученикамъ техническихъ учебныхъ заведеній — по 1 2 рублей за годъ ,и по і руб. за пересылку, 
а за весь комплектъ, т. е. і о томовъ,— іоо р. и за пересылку І О рублей. 

Разсрочка платежа допускается по соглашенію. * 

С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И ! К А Т А Л О Г Ъ 
статей и рисунновъ, помѣщенныхъ въ журналѣ «Зодчій» въ 1872—1881 гг. (1-ое десятилѣтіе), окончѳнъ пѳчатаніемъ. 

Цѣна 1 руб., за пересылку 10 коп. 
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И З Д А В А Е М Ы Й 

С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 

1-е П О Д У Г О Д І Е 
(а листовъ печатнаго текста и 30 лиетовъ чертежей). 

ОБЪ ИЗДАНШ „ З О Д Ч А Г О ' ' въ 1884 г. 
С.-Петербургское Общество Архитекторовъ, постав

ленное неожиданными обстоятельствами вь необходимость 
лишь в'ь- началѣ текущаго года приступить къ печата-
нію журнала «Зодчій» за истекшій 1 8 8 3 годъ, признало 
полезным-ь — въ видахь скорѣйшаго и успѣшнѣйшаго вы-
полненія этой задачи, пріостановить пріемъ подписныхъ 
денегъ на журналъ въ 1 8 8 4 г. 

Увѣдомішъ въ свое время объ этомъ гг. подписчи
ковъ истекшаго 1 8 8 3 года, Редакція журнала «Зодчій», 
въ новомъ составѣ, разсылая оконченную печатаніемъ 
первую половину журнала за 1 8 8 3 г., пзвѣщаетъ, что 
вторая половина онаго выйдетъ въ снѣтъ въ іюнѣ те
кущаго года.' 

Приближаясь къ окончанію задачи, первоначально 
принятой новою Редакціею только по удовлетворенію 
гг. подписчиковъ 1 8 8 3 года, въ настоящее время Редак-
ція считаетъ умѣстнымъ открыть подписку на «Зодчій» 
' '̂ >84 г. на слѣдующихъ условіяхъ: 

1 ) «Зодчій» за 1 8 8 4 г. проектируется въ прежнемъ 
q )рматѣ (gr. in 4") въ видѣ художественнаго альбома 
••.Ьтежей (не менѣе 6о-ти лиетовъ), выполненныхъ фото-
1 : іПическимъ способомъ, сь необходимыми къ нимъ пояс-

чіями, но б'езз печатнаго текста. 
2) Альбомъ э тотъ воспроизводитъ работы, представ-

шыя к о 2-му конкурсу на составленіе проекта храма 
мѣстѣ покушенія і-го марта. Предполагаемое изда-

; обнимаетъ собою проекты представителей современ-
ѵ; го отечественнаго зодчества и между ними такихъ да-
1- зитыхь художниковъ, какъ Р. А . Гедике, Н . Л . Бе-

нуа, А . И . Резановь, В . А . Шретеръ, И . В. Набоковъ, 
А . А . Парландъ, И . В. Султановь, П . И . Шестовъ и 
многіе /фугіе. 

3) Подписная цѣна за альбомъ назначается 1 3 руб
лей и за пересылку і рубль. 

4) Печатаніе альбома состоится въ томъ только слу
чае, если подписка покроетъ расходы по изданію. Въ 
этихъ видахъ Редакція обращается къ постояннымъ преж-
нимъ подг/исчикамъ на журналъ съ покорнѣйшею прось
бою заявить Редакціи журнала «Зодчій» (въСпб., по Офи
церской ул., Л» ]8 , кв. № 1 4 ) до Іюня сего года о 
томъ: желаютъ ли они пріобрѣсти альбомъ, съ тѣмъ 
чтобы Редакція своевременно (послѣ іюня) могла 
сообщить подписывающимся о результатахъ открытой 
подписки и, — въ случаѣ, если предпріятіе состоится, — оза
ботиться въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ какъ сборомъ 
подписныхъ денегъ, такъ и печатаніемъ альбома. 

Къ сему Редакція считаетъ нужнымъ присовокупить, 
что изданіе въ 1 8 8 4 г. спеціальнаго альбома безъ текста 
взамѣнъ журнала въ обычной формѣ предпринято съ 
цѣлью полои^ить конецъ постоянному запаздыванію въ 
выходѣ л<урнала въ свѣтъ, которое прежде давало гг. под-
писчикамъ поводъ къ постояннымъ сѣтованіямъ. Имѣя 
уже ньшѣ въ своемъ распоряженіи чертежи для за-
думаннаго альбома, замѣняющаго журналъ «Зодчій» въ 
1 8 8 4 г., Редакція въ состояніи подготовить, не спѣша, 
матеріалъ для дальнѣйшаго своевременнаго выпуска въ 
свѣтъ тетрадей журнала «Зодчій» за 1 8 8 5 годъ. 

Редакторъ К И т н е р ъ . 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годьь за исключеніемъ і 8 8 і г., можно пріобрѣстп у Редактора I. С . Китнера 
слѣдующимъ цѣнамъ: і) за каждый годъ отдѣльно по 1 5 руб. и за пересылку по і руб.; 2) за комплектъ 
7 3 . 74, 7 5 . 76 , 77 , 78, 79, 8о и 82 гг., т. е. за і о томовъ, по 1 2 р. за каждый, — 1 2 0 рублей и за пере-

;ку іо руб.; 3) ученикамъ техническихъ учебныхъ заведеній — по 1 2 рублей за годъ и по і руб. за пересылку, 
а весь комплекть, т. е. і о томовъ,— іоо р. и за пересылку іо рублей. 

Разсрочка платежа допускается по соглашенію. 
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1883. „ 3 О Д Ч I И " 
С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

X I I * г о д ъ . 

А . Т Е К С Т Ъ . 

I . Строительное дѣдо вообще. 

Строительное законодательство, правнтельственныя распоря-
женія, городское управленіе и благоустройство, снеціаль-

ныя учебныя заведенія. 

ааконопоюжѳиія и ііостановленія строитѳльныя 1. 60. 65. 66. 94. 118. 
164. 197. 241. 296. 

ІІможеніе гражд.-строит. части въ Импѳріи 215 
Преобразоваыія строит, отдѣлѳн. губ. правл 238 
Устройство технической части город, управъ . . . 294. 302 310. 318. 335. 
Порядокъ утвѳржд. проектовъ пубдичныхъ зданій 295 
Техничѳско-полицѳйскій надзоръ 191. 241. 256. 278 
Восцрещепіе отдачи подрядовъ г.ііасныыъ СПб. думы. . 322 
Постаповленія московскаго земства по строительной части 384 
Должности техниковъ при горыанскихъ посольствахъ 383 
Мѣры къ безопасности строеній отъ огня по жѳлѣзп. дорогаыъ . . . 234 
Правительственныл распоряженія: 13. 21. 28. 37. 45. 53. 61. 68. 80. 96. 

101. 111. 118. 124. 132. 141. 148. 155. 164. 177. 186. 192. 200. 207. 
215. 225. 233. 240. 248. 256. 273. 282. 290. 304. 315. 339 345. 351. 
368. 376. 384. 390. 397. 

Привилегіи: 21. 29. 53. 61. 74. 86. 102. 118. 133. 141. 164. 170. 177. 207. 
215. 225. 233. 241. 282. 304. 322. 339. 345. 351. 360. 376. 397. 

Освѣщеніе электрическое въ Москвѣ 22. 37. 117 
» Нью-Іоркѣ 54 
> С.-Пѳтербургѣ 241. 274 
> Пештѣ и Сегединѣ 281 

цирка въ Варшавѣ 29, 
фабрики 54 
Исаакіевскаго собора въ С.-Петербургѣ. 170. 183 
театровъ 187 
храма Спасителя 192 
кантона Ваатъ и І^юриха 119. 281 
берлинской академіи 249 
въ Бѣлой Церкви 257 
Безопасность. Б. Чшолева 10 
въ Варшавѣ и Вѣнѣ 338 
» Парижѣ 351 
' Саратовѣ • 358 
» Бер.7пнѣ 367 
> Нью-Іоркѣ 389 

Приборы для зажиганія газа 358 
Освѣщѳніе газовое Розевельта въ Парижѣ 30 

> > въ Саратовѣ 303 
> газами изъ выгребовъ 103 

Электротехника 338. 351. 358. 389. 396. 397 
Строительная дѣятельность городовъ 342. .343 
Скверъ новый въ С-Петербургѣ . Ш 

въ Тапікентѣ 350 
Удаленіѳ нечпстотъ въ С-Петѳрбургѣ и Москвѣ 386. 392 
Украшѳніѳ Москвы по случаю коронаціи 29 
Охрана зданіп отъ пожаровъ -ЯЗ. 37 
Тушеніе пожаровъ паромъ 50 

> » особымъ аппаратомъ 62 
Мостовыя асфальтовыя, упрощенныя 116 

въ Николаевѣ 124. 288. 358 
Провозъ грузовъ до мостовымъ 62 
Бульваръ новый въ G.-Пѳтербургѣ 165 
Скверы новые > 215 
Будки подпцейскія » 256 
Удаленіе нѳчистотъ изъ Москвы. 14 
Поливка у.іицъ хлорной известью 234 
Неустройство Севастополя и Орла 201 
Заеыъ города Москвы 170 
Дѣятельность СПб. Думы 62 
Сломка храма въ Тулѣ 62. 71 
Вредная сторона оптовыхъ подрядовъ 192 
Страхование рабочихъ 265 
Воспрещеніѳ оплаты рабочихъ купонами 240 
Школа политехническая въ Варшавѣ 29 

. СПб 245. 288 
Классъ электро-техпики въ Москвѣ 103 

> воѳнно-кондукторскій въ СПб 256 
Институтъ тѳхнпческій въ Харьковѣ 103.141 

> гражданскихъ ипж. въ С П б . Лекція по санитарному зод
честву 68. 87 

> > > Передача думой проектовъ об-
щѳствѳнныхъ зданін. . . . 177 

Институтъ гражданскихъ инж. въ СПб. Годичный актъ 185 
. > • Пріемныя испытанія . . . 273.278 
» инженеровъ путей сообщенія, пріѳмъ учащихся 133 

Академія художѳствъ. Конкурсы па званія 21 
. > Публичпыя чтенія 74 
> > 400 лѣтн. юбилей Рафаэля 81 
> . Пріемъ учепиковъ 170. 287 
> • Расгалрепіѳ дѣятельпости 238 

АКТЪ 348. 355 
. і открытіе музеѳвъ 355. 366 
» а новыя правила выставокъ 356 
> J преподаваніѳ рисованія 362 

Училище живописи и ваянія въ Москвѣ, юбилей 314 
Институтъ польской исторіи и археологіи въ Римѣ 337 

> австрійскій 337 
инженеровъ путей сообщенія 338 

» гражданскихъ инженеровъ 389.396 
Школа изящныхъ искусствъ во Фрапціи 339 
Лекціи техняческпхъ знаній въ Варшавѣ 355 
Курсы земледѣлія въ техническихъ училищахъ 374 
Новыя Постройки въ С.-Петѳрбургѣ и въ Москвѣ: 6. 14. 22. 31. 39. 47. 

55. 63. 69. 75. 83. 88. 97. 104. 112. 125. 135. 142. 150. 158. 166. 172. 
180. 188. 194. 202. 210. 218. 226. 235. 243. 249. 258. 265. 274. 298. .307. 
315. 323. 340. 346. 352. 3G0. 368. 376. 384. 390. 397. 

В ы с т а в к и . 
Выставка декоративнаго искусства въ Парижѣ 19. 43 

учѳническихъ картинъ въ Москвѣ 22 
художественно-промышленная въ Хрнстіаніи 30 
изящныхъ искусствъ въ Рпмѣ 43. 217 
снимковъ съ памятнпковъ древнѳ-русскаго искусства. . . . 43 
акварелей въ СПб 81 
архитектурная въ Эдинбургѣ 81 
художественная въ Мюнхенѣ 81. 270. 158. 193 

въ Парижѣ, 103. 240 
предмѳтовъ народнаго здравія въ Лондонѣ 119 
приборовъ отопленія, вентиляціи и освѣщенія въ Л.ондонѣ . 125 
произвѳденій изящныхъ искусствъ въ Швейцаріи 134 

> графичѳскихъ пскусствъ въ Вѣнѣ 134 
изъ бронзы въ Вѣнѣ 134 

всемірная въ Бостонѣ 134 
колоніальная въ Калькуттѣ 134 
гигіеническая въ Бѳрлвнѣ 139 
акварелей въ СПб 148.165 
художественно-архитектурная въ Саратовѣ 149 
всемір. пром.-худ. въ Амстердамѣ 161.201.282.233.239.247- 264.297 
древнвхъ фресокъ въ Рочестѳрѣ 171 
промышленная въ Рпгѣ . . . . . . . . . . 158- 201. 232. 264 

> > Луисвилѣ . . ; 216 
. Бердинѣ 216. 240 

электрическая въ Вѣнѣ 217. 247. 270 
художественная въ Копенгагенѣ и Нивдѣ 217 

> Бостонѣ 225. 240 
. С.-Пѳтербургѣ 257 

строительно-промышленная въ СПб 264 
изобрѣтеніи въ С П б 264 
старинныхъ картинъ въ Эдинбургѣ 264 
торфяная. П. С 271 
промышленно-художественная въ Парижѣ 158 
электрическая въ Туринѣ 337 
архитектурная въ Брюсселѣ 337 

3 художественно-промышленная въ Лондонѣ 337 
» > въ Мюнхепѣ 356 
» . въ Ницдѣ 264. 382 
» > въ Римѣ 396 
> Академіп художествъ въ С.-Петербургѣ 345 
» гигіѳническая въ Лондонѣ • 366 

Коллекціи полатехническаго музея въ Москвѣ. 387 
» гравіоръ въ Одесской публичной библіотѳЕѣ 388 
> музея въ Харьковѣ 30. 81 

Строительные матеріалы и составы. 
Олифа искусственная 38 
Составъ, не пропускающій воду 38 

» противъ гніенія дерева 62 
Несгораемый заиавѣсъ изъ асбеста . . ' 74 
Полировка дерева 82 
Пропитываніѳ шпалъ хлористымъ динкомъ 86 
Известковая краска 134 
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171 
171 
354 

Замазка, протаводѣпствуюш,ая кнслотамъ . 
Ирѳдохраненіе дерева соіяпымъ растворомъ . . . . . . . . . 164. 
Отличіѳ естѳственнаго асфаіьта отъ искусственнаго 
Огяеуііорныя строенія 
Бѳтонныя сооружѳнія • 
Цементъ русскій . . . . 
Увеличеніе прочности гииса 

> > дерева 
Кирпич ь прессованный • • 
Выѳыка песка из г, рѣкъ С.-Петербурга 
Дѣйствіѳ давленія па тѣла 
Краска черная 
€оставъ прогивъ сырости 

> ржавчины 
> > огнѳтпорпып. . 216. 2£'7. 

Йамазка огнеупорная 
Камепо.50мпи блпзъ Харькова . 
Черепица и карнизы пзь тряпья 
Камыпіввая ткань 
Кпрпочъ пробковый. 
Постройки изъ кирпича-сырца и саманнаго 
Ііаводъ водопроБОдныхъ сооружен!» въ ОПб 
Огнѳупорныя постройки 17. 116. 

> дерзво 119. 171. 
Камень землебитный 
Рельсы—какъ балки 
Паркетный полъ по асфальту 
/Келѣзные дома • 
Кремнезѳмъ, какъ худой проводникъ тепла 
Известковый растворъ 
Дымоныя трубы изъ бумаги • . 
Глипобитпыя постройки 
Двери бумажная 
Лакированіе по цементу 
Кирпичные заводы, ирѳкраоіѳніе дѣятѳльиости . 
Кирпиче-обжигательныя печи Гофмана. 
Стеклянные полы 
Прѳдупреждѳніѳ трещинъ въ доскахъ 
Лакъ для металла п дерева 
Гидравлическая замазка . . • 
Замазка для пѳіей , 
Средство прогивъ гніенія дерева. • 
Полировка мѳталловъ 
Олифа, хорошо высыхающая 
Покрытіѳ жѳлѣза. мѣдью 
Средство для размягченія мерзлой земли 
ГІиккѳлированіѳ жѳлѣза 
.Іакъ матовый для дерева 
Выводъ масляпыхъ пятѳнъ 
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Соборъ въ Миланѣ. Перестройка 395 
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Домъ П . Я . Бекеля въ С.-Пѳтербургѣ 380 

J дешевыхъ квартпръ въ С.-Петербургѣ 395 
Больница въ Москвѣ 381 
Дворецъ хрустальный въ Сенъ-Клу 381 
Постройки въ зоологвческомъ саду въ Парижѣ .383 
Яонтпкъ надъ городомх Буэпосъ-Айресъ 381 
Дворецъ Великаго Князя Алексѣя Александровича. Перестройка . . . 133 
Тюрьма въ Берлпнѣ 134 
Зданіе для магазпновъ въ С П б 141 

" ратуши въ Вѣнѣ \ 165 
ч рѳмесленнаго института въ Бостоаѣ 171 
» военно-учебныхъ заведеніп въ Сибири .178 

архива государствѳннаго совѣта въ С П б . -186 
•>• п министерства юстиціп въ Москпѣ 216 
> Технологяч. института въ Харьковѣ •. 336 

Домъ для душѳвно-больныхъ въ СПб 186 
Сибирскій универсптетъ 200. 242. 295 
Зданіе сейма въ Берлинѣ 248 

художествеппыхъ выставокъ въ Лондон h 187 
Британскій музѳп. Расшврепіе 242 
Станція товарп. центр, въ Прагѣ 208 
Станціонныя жплыя постройки •'̂ ОЗ 
Домъ ночлежный въ Харьковѣ 209 
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Стоимость отопленія и вентиіяціи зданій 365.370 
Приборы для увеличенія теплоты 366 
Врѳдъ и польза отъ дыма 388.389 

Г и г і е н а. 

Гигіѳническая очистка жилыхъ зданій. Э, А. Ганнекена . . . 58 
Ассѳнизація С.-Петербурга 90 
Крѳмація 95 
Гигіѳна госпитальная въ Нью-Іоркѣ 30 

» жилыхъ поыѣщѳніц 108.282 
Увлажненіе воздуха . . . 108 
Генераторы для очистки воздуха 171 
Полы и ихъ вліяніе на здоровье 153 
Вредные обои ." . 179 
Средство противъ стѣпного гриба 179 
Растворепіѳ углекислоты въ почвѣ 209 
Открытіѳ мышьяка въ краскахъ 209 
Вліяніѳ освѣщенія на комнатный воздухъ 217 
О постройкѣ больницъ 254 
Къ вопросу оздоровіенія городовъ 255 
Гигіенпческія условія школьныхъ зданій 263 
Чистота воды .' 304 
Новый санитарный уставъ въ Россіп. 304 
Дезинфектпр. жидкость 288 
Отравлѳяіе свѣтильнымъ газомъ 349 
Устройство современное больницъ 386 
Оздоровленіе стодицъ 386 

Пожары, обрупіенія и несчастные случаи. 

Пожаръ цирка въ Бердичевѣ 14. 22. S7 
театра и клуба въ Митавѣ 22 
дворца Сфоцы въ Рпмѣ 54 
церкви ъ Н . Повгородѣ 74 
театровъ въ 1882 году ; . 82 
станціи Луга 87 
зданій общественныхъ собраніп 109 
театра въ Варшавѣ 176 
столярной фабрики въ Н . Новгородѣ 178 

> > » С . - П етербургѣ 186 
театровъ въ Турѣ и Боето нѣ 249 
театра въ Яповіи 322 
здавія парламевта въ Брюсселѣ^..; j. 375 

Пгѳдохраиеніе отъ пожара театровъ. . . . ." 383 
Несгораемый занавѣсъ 383 
Обвалъ штукатурки въ д. Лихачева . . . 111 
Обрушеніе театра въ Гаваннѣ • . . I l l 

флигеля въ Кншиневѣ 165 
потолковъ казармы въ Калугѣ 175. 184. 200 
туннеля въ Сербіи 179 
лѣсовъ въ Москвѣ 187 
театра въ Эгерѣ 305 
площадки въ .Іугѣ 193 
моста въ Витебскѣ 322 
потолка въ Варшавѣ : 345 
горы въ Конотопѣ 359 

Трещины въ зданіп одѳсскаго университета 375 
Ураганъ въ Вѳликобританіи . . . . зду 
Трещины въ зданіи вокзала на Кавказѣ 257 
Наводненіе въ Москвѣ . . 208 
Прорывъ шлюза въ Петергофѣ 234 
Ураганъ въ Рочестерѣ 289 

Ш . Инженерное искусство . 

Желѣзныя дороги и пути сообщенія, механизмы и 

водоснабженіе. 

Компрессоры. Санъ-Галли 
Фильтръ Пифке . 
Каиализація С.-Петербурга 90. 26. 79. 85. 

Кіѳва 29. 
Варшавы 81. 
Москвы 

Удаленіѳ иѳчистотъ изъ Москвы.^. ., 
Водоснабжѳніе С.-Петербурга 

» Ярославля . . . . • 
Тамбова 54. 
Николаева 187. 
Ѳѳодосіи 
Москвы 221. 242. 248. 336. 

» Кишинева 
Шуи • 
Новочеркаека 
Сызрани . 

Водопроводъ противупожарный въ Москвѣ 133. 
Жѳлѣзная дорога въ Парижѣ 

> Вѣнѣ 54. 
канатная въ Португаліи . 
электрическая 207. 
въ Тулѣ 

> Германіи 
висячая въ Россіи 
подземная электрическая въ .Дондонѣ 
отвѣсная 
зубчатая 
въ Кнтаѣ . . . . 
городская въ Вѣнѣ 

Микросемафоры 
Самодвижущіеся вагоны 
Тормазъ усовершенствованный 
Конно-жѳлѣзная дорога въ Москвѣ 
Каналъ Обводный въ С П б . , углубленіѳ 

> Корвнфскій 
Панамскій 

> между Чѳрнымъ и Азовскимъ морями 321. 
Гибралтарскій 

Водный путь между Москвой и С.-Петербургомъ 
Набережная на Невѣ въ С.-Петѳрбургѣ 
Регулирование русла Волги у Саратова 
Потребность укрѣплепія рѣчныхъ берѳговъ въ Красноуфимскѣ . . . . 
Постройка доковъ въ Сѳвастополѣ 
Укрѣвленіѳ Севастополя 
Движеніе вагоновъ углекислотой. . 179. 

> > элѳктричествомъ 
> суденъ гидравлическимъ способомъ 234. 

по льду 
Мостъ на 3. Двинѣ въ Витебскѣ 

> > Темзѣ, н о в ы й . . . 
> » Днѣпрѣ въ Кіѳвѣ 
> > въ Нью-Іоркѣ . . 
> чрезъ Мессинскій проливъ • 
« • Малый Бѳльті 

р. Куру, 
новый въ С П б . 

> близъ Эдинбурга 
» на Днѣпрѣ • 

Мосты длпнпѣйшіе 
Туннель Альбергскій 

въ.Ныо-Іоркѣ ' . . 
> на Сахалинѣ 
> подъ р. Мерси .; 
» подъ Мессинскимъ проливомъ. . . 
> > Гибралтарскимъ проливомъ . 

Шоссе изъ кирпича 
Движѳніе вагоновъ безконѳчнымъ канатомъ 
Воздушная пила 

т 
97 

225-
72 

303 
192 
255 

38 
46 

187 
358 
201 
357 
303 
350 
381 
395 
149 
30 

381 
165 
389 
226 
226 
234 
242 
264 
364 
374 
381 
123 
125 
314 
357 

37 
165. 
303 
364 
358 
367 
336 
178 
187 
216 
248 
282 
209 
296 

68 
29 
30 
81 

134 
217 
235 
248 
264 
337 
350 
374 
350 
365 
395 
395 

30 
217 
344 
337 
358 

I V . Т е х н и ч е с к а я литература. 

«Комнат, и кухоп. отоплѳніе минѳральнымъ углѳмъ> А . Мевіуса . . . 62 
«Памятники гѳрманскаго Возрождѳнія> 125-
«Искусство Средней Азіи». Симакова 133-
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V*. Х у д о ж е с т в е н н ы я и техническія о б щ е 
ства; съѣзды. 

С П б . Сіщѳство архитекторовъ. Собранія 1. 9. 27. 34. 52. 66. 73. 79. 85. 95. 
101. 109. 147. 153. 162. 348. 371. 394 

Правила архитектур, копкурсовъ . . . 41 
Отчѳтъ за 1882 годъ . 198. 205. 213. 223. 

> > > Новый уставъ 6 
> » > Архитѳкт. прогулки 287. 364 

Археологическое Общество въ Москвѣ 110 
» > » Крыму 124 

Общество взаиянаго вспоможѳнія русскихъ художников 1. . . . 322.338 
> археологическое въ Псковѣ ЗэЗ 
> любителей древнеГі письменности 378 
> Русское техническое 46. 73. 95. 140. 147. 148. 163. 264. 336. 344 

349. 363 
противодѣйствія поддѣлкѣ картинъ въ Парижѣ. 383 

> политехническое въ С.-Петербургѣ 389 
> Рембраптовскоѳ въ Аметердамѣ 396 

Парплѵская акадѳлія художествъ . . . 336. .344 
Археологическая академіл вь Аѳинахъ 280 
VI съѣздъ русскихъ археологовъ въ Одѳссѣ 29. 314. 355 
Съѣздъ X I X представителей русскихъ жѳлѣзиыхъ дорогъ 45 

> архитекторовъ и инжѳперовъ во Фрапкфуртѣ-на-Майнѣ . 280 
Московское архитектурное Общество. Собраніе годичное 35 
Центр. Общ. архитекторовъ во Франціи 280 
Кіѳвское церковно-археологическое Общество 36 
Общество распр. тѳхнич. знапій 80.123 
Общество поощренія художествъ въ С П б 133 
Товарищество технологовъ . .148 
Общество наукъ въ Глазго 163 

> изданія архитектур, сочин. во Франціи 165 
> для развитія ремесленной промышленности 215 

V I . К о н к у р с ы . 
Изобрѣтеніе лучшаго типа печей для ыинеральн. топлива 22. 45 
Памятникъ Виктору Эммапуилу 22. 396 

Примѣненіе электричества къ экономичѳскимъ потребностямъ . . . . 38 
Памятникъ Глпнкѣ 45. 61. 81 

» Достоевскому 45. 65. 74. 87 
» .Дермонтову 49. 93. 119. 177. 321. 34.5. 356 
> Екатеринѣ I I въ Симфѳрополѣ 141.186 

Гуго Гродію 217 
» Рафаэлю ' 345 

Мостъ чрезъ р. Воронежъ 77 
Зданіе Владцмірскаго рѳальнаго училища 85 99 

J биржи въ Кіѳвѣ 87.91 
» музея вь Новочеркаскѣ 87 

Сочиненіе по готической архитектурѣ 96 
Рисунокъ обложки для «Вѣстника археологіи и исторіп» 107.141 
Памятникъ Императору Александру I I въ Москвѣ . . . 115. 133. 141 
Костѳлъ св. Алексанцра въ Варпіавѣ 129.170.379 
Зданіе Общества художествъ въ Гельспнгфорсѣ • . 133 

» кадетскаго корпуса въ Новочѳркаскѣ 133 
» рѳмѳсленнаго училища во Владимірѣ 1 3 7 . 146. 183. 245 

Церковь во Флорѳнціи. 148.200 
Музей в ь Стокгольмѣ . .' 241 
Правила для архитектурныхъ конкурсовъ СПб. Общ. архитекторовъ . 41 
По поводу архитектурныхъ конкурсовъ . 42 
О конкурсахъ 77.269 
Конкурсный эпизодъ . 91 
Зданіѳ ночлежнаго пріюта въ Ліонѣ 257 
Домъ для рабочихъ 295 
Тѳатръ въ Галле • 280 
Зданіѳ парламента въ Рпмѣ 280 
Зданіе кадетскаго корпуса въ Новочеркаекѣ 337 

> биржи въ Амстѳрдамѣ • 379 
> музея въ Прагѣ 380 

Проектъ удалѳнія экскрѳмѳнтовъ 322 
> водоснабженія Самары 396 

Мостъ черезъ р. Воронежъ . 337.351 
Памятникъ Гарфильду 357 

Гарибальди въ Римѣ *. . 396 

Прниѣчаніе. Крупнымъ шрифтомъ набраны заголовки статей, помѣщен-
ныхъ въ «Зодчемъ>, мелкіімъ шрифтомъ — тѣхъ статей, который напечатаны 
въ іНедѣлѣ Строителя>. 
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Постройки въ Тифлисѣ. Ф. И. П е т р о в а . . . . 
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А . Л. Г у н а 
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ПОДПИСКА ПРІШПМЛКТСЯ: 
въ понторѣ редакціп, 

С.-Пѳтербургъ, Офицерская у.г. 
д. № 18, кв. 14. 

- Годъ XII. 
ЗОДЧІИ ЦѢН.4 ЗА ГОДЪ: 

С.-Пѳтербургѣ, безъ дост. 13 р. 
, съ дост. 14 , 

В 1 . проч. гор. Р о с , съ П е р е с . 15 , 
•ля г р а п п ц у . . . . . , . 17 . 

1883 годъ. 

' - С О Н С Т А Н Т И Н Ъ Д Н Д Р Е Е В И Ч - Ъ 

Віографическій очѳркъ. 

О Н Ъ , 

іѵонстантинъ .-Ѵндреевичъ Тонъ родился въ достаточной сѳмьѣ, 
глава которой, отѳцъ К. А . , содоржалъ .мастерскую іовѳлирнмхъ 
издѣлін. По виписи изъ метричѳскихъ книгь церкви конюшея-
наі'о вѣдомства, К. А . родился въ С.-Пѳтѳрбургѣ 2и-го октября 
1794 г. *) и окрѳщѳнъ въ православную вУфу. Мальчику еще не 
минуло 9-ти лѣтъ, когда родителями онъ былъ опредѣленъ у ч ѳ -
ііико.мъ въ имнераторскую Академію художествъ (12-го октября 
1803 г.), гдѣ программа обучѳнія въ то время распадалась на 
четыре возраста (курса). 

Съ началомъ спедіальныхъ занятій Тона по архитектурѣ 
въ 1809 г. совпало введоніѳ въ Акадѳміи курса математич'Скихъ 
паукъ. изученіе которыхъ дало ему возможность примѣнить впо-

СлЬдствіи свои .чнаиія въ строительной практикѣ. Уснѣхи его въ 
'матѳмагикѣ были довольно изрядны, что видно изъ того, что по 

матѳматическимъ наукпмъ учѳникъ 3-го возраста К. Тонъ въ 
1811 г. значился четвѳргнмъ по списку. Вь томъ-жѳ году Тонъ 
иринимаетъ участіе въ состязаніи на трѳтную программу, задан
ную ученикамъ архнтѳктурнаго класса на тему <великоліыгное и 
обширное зданіс среди сада, удобное для вмѣщенія в?, немъ вся-
каго рода рѣдкоствй^^—па январскую треть 1812 г. , и на тему 
<планъ для оіиіссітеннаго увеселенія жителей столичнаю го-
рода>—на майскую трогі,, Эги двѣ нѳрішя попытки служили 
какь-бы опытной подготовкой къ послѣдуюпі;имъ побѣдамъ моло
дого художника. Ет ;ѳ вь томъ-зкѳ году, 21-го декабря, его работа 
на тому инвалидный домъ была увѣнчана второю серебряною 
медалью. Въ спискѣ паграясдѳпныхъ этимъ знакомь отличія Тонъ 
записапъ пятымъ по порядку. Рядомъ сь практическими рабо
тами шли прогрессивно успѣхи Тона и въ учебномъ архитектур-
номъ курсѣ. .Іичныя дарованія ученика и вліяніе такого замѣча-
тельпаго наставника и зодчаго, какимъ быль Ворони.чинъ, люби
мый и глубоко-почит.іѳмый своими учениками преподаватель архи
тектуры, дали возможность Тону отличиться въ этомъ нрѳдметѣ, 
такъ что въ началѣ слѣдующаго (1813) года онъ былъ «е/^шліг. уче-
иикомъ по классу архитектуры и въ декабрѣ того же года по-
дучилъ первую серебряную .медаль на нроекгъ зданія монастыря. 
-За рисунокъ перснективнаго вида .зданія, представленный Тономъ 
на экзаменахъ въ декабрѣ 1814 ему присуікдона была eni;e 
разъ вторая-жѳ серебряная медаль, собственно за успѣхи въ пер-
спективѣ. Въ 1815 г., на январскую треть, задана была про
грамма <прожектировать зданіе сената на томь (.'амомъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ ныиѣ находится >. Это было послѣднѳѳ со-тязаніѳ, въ 
которомъ Тонъ участвовалъ въ качествЬ ученика; за свой проѳктъ 
сената ОЕЪ получилъ при'выпускѣ 1-го сентября 1815 г. вторую 
:юлотую медаль и за отличное окоичаніе курса — атте^тать 1-й 
степени, 

С ь этого времени начинается уже, собственно говоря, само
стоятельная трудовая ікизнь Тона, хотя онь и былъ оставлѳнъ, 
по ностановлѳнію совЬта Академіи художествъ оть 16-го октября 
того-же -года, при Акадѳміи «на правахъ и обязанностяхъ уче-
ииковъ>, какъ испытанный художникъ, для продолженія обра-
змпанія. Этой чести тъ 1С-ти учениковъ-архитекіоровъ удостои
лись только двое—Тонъ и Аннертъ, не смотря на то, что изъ 
получившихъ аттестатъ 1-й степени Тонъ стоялъ пятымъ по по
рядку, а Аннертъ—еще ниже. 

Состоя при Академіи пансіонеромъ, Тонъ еще разъ принялъ 
участіѳ въ состязаніи, прѳдставивъ въ маѣ 1817 г. работу на 
гѳму, выборъ которой академіей быль прѳдоставлѳнъ (только 
ппнсіонорамъ и ученикамъ двухъ старшихъ возрастовъ) на усмо-
трѣніѳ состязающихся. 

*) По другииъ-же свѣдѣніямъ, днемъ его рожденія считается 10-е 
.апрѣля 1793 г., который обыкновенно и праздновали въ семействѣ. I 

Пока молодой художникъ изопфялся надъ компоновкой <заго-
роднаго дома богатаго вельмол;и», въ личномъ состав!; админи-
страціи Акаде.міи произошли различный неремѣны. 

Тогда Тонъ покинулъ Академію вовсе и поступилъ на службу 
въ учрѳліденный по Высочайшему повѳлѣнію З г о мая 1816 года 
комитѳтъ для лучшаго устройства всѣхъ строѳній и гияравличѳ-
скихъ работъ въ С.-Петербургѣ. Въ этомъ комитѳтѣ, куда пред
ставлялись на разсмотрѣніе всѣми вѣдомствями и частными ли
цами проекты всевізможннхъ построекъ и перѳстроѳкъ, а также 
инженерныхъ сооруженій, Тонъ занималъ самое скромное мѣсто 
и былъ заваленъ работой. 

По мѣсту въ служебной іѳрархіи и роду множества мелкихъ 
работъ, которыми онъ былъ обрѳмененъ, ему трудно было раз-
считывать чЬмъ-нибудь выдвинуться и улучшить свое служебное 
положѳніѳ. Неустанный, большей частью черный трудъ, трудъ не-
благодарпый, заключавшійся главнымъ образомъ въ повѣркѣ смѣтъ 
могъ притупить въ мѳнѣѳ энергической натурѣ всякія стрк-мленія 
къ лучшему, къ художественнымъ идеаламъ и привести къ безна
дежной апатіи скорѣѳ, чъмъ къ осупі;ествленію мечтаній, зародив
шихся въ лучшее, свѣтлое время. Въ сѣромъ однообразіи будничной 
обстановки свѣтлымъ пятномъ оставалось только воспоиинаніе о 
томъ нѳдавнѳмъ времени, съ которымъ было связано столько на-
дѳждъ н ожидаиій, внезапно порітнныхъ сцѣплѳніемъ обстоя-
тельствъ случайныхъ. Невольно мечты обращались все къ той-же 
Акадѳміи, въ стѣнахъ которой онь провѳлъ годы дѣтства, выросъ и 
просвЬтился. Нокннувъ Академію. какъ пансіонѳръ, онъ, при мяг-
комъ. выносливомъ характерѣ, не ожесточился неудачей и не 
рѣшился порвать нравственпыя узы. связывавшія его всѣми воспо-
минаніями прошлаго съ питомником ь, гдѣ онъ успѣяъ нріобрѣсть 
:шатя и стать художникомъ вь душѣ. 

Испросивъ разрѣшѳпіѳ продоласать нрѳдставлѳніе своихъ ра
ботъ въ Академію на задаваемый послѣдпею къ экзаменамъ про
граммы, Тонъ время отъ времени рабогалъ съ этой цѣлью по 
мѣрѣ возможности, постольку, поскольку ярмо «гидравлнческагіі 
комитета» оставляло ему досуга. Къ этому времени относятся со 
ставленные имъ проекты <увеселптѳльнаго завѳденія> на Крестов-
ікомъ островѣ и «паровой оранжереи>. Послѣдній проектъ былъ 
сработанъ ииь по заказу графа Зубова и .чатѣмъ приведенъ въ 
исполненіе. Невиданное еще до т1;хъ поръ въ Петербургѣ соору-
жѳпіе, какимъ была эта оранжерея для взращиванія ананасовъ. 
обогрѣвяемая паромъ, который утилизировался одновременно для 
примыкавшей къ пей прачешной, произвело сенсацію и бы.ю 
первое время модной темой разговоровъ въ столицѣ. Рисунки 
этой оранжереи съ детальнымъ ея устройствомъ были изданы въ 
1819 году. 

Впрочемъ, этого рода слава, какъ мимолетная, осли и доста
вила молодому архитектору нѣсколько радостей, то все-жѳ далеко 
но могла удовлетворить его стремденій къ внсшимъ задачамъ 
искусства; онъ по-прѳікнвиу все мѳчталъ о поѣздкѣ за-границу 
и не терялъ еще наделады увидііть когда-нибудь чудныя творѳнія 
зодчеств:) па Западѣ, съ которыми онъ могъ доселѣ ознакомптьсн 
лишь по увражамъ. Его надежды оживились, когда лѣтомь 1818 годи 
возобновилась отправка пансіонеровъ Академіи за-границу. Ужп 
осенью онъ прѳдставляѳтъ въ Академію свою программу іярмартч 
и іфоситъ ';удостоить его посылкой въ чужіѳ края для усовер-
шенствованія въ художѳствѣ, если трудъ его заслуживаетъ вни-
манія совѣта». 

Совѣтъ Акадѳміи отнесся весьма благосклонно къ Тону и ві, 
уваліѳніе того, что имъ была уже получена золотая медаль и 
онь былъ оставленъ при Акадѳмін папсіоиеромъ и, продолжая 
заниматься усовершенствованіемъ себя въ архитектурѣ. предста-
вилъ сочиненіе но заданной ученикамъ 4-го возраста программѣ, 



которую исполнилъ съ успѣхомъ, — постановнлъ записать его въ 
число пансіонеровъ. К. Л. Тонъ теперь уже чувствовалъ себя 
ближе къ цѣли, хотя самая поѣздка за-границу прѳдвид,ѣлась епі;е 
нѳ скоро, едва чрезъ 3 года, да притомъ-же обставлена бгала 
епі,е тяжелими условіями: «если онъ (Тоиъ) до того времени бу-
дѳтъ съ раппьтмъ стараніеігъ заниматься своимъ художествомъ и 
если въ то время достойнихъ къ отаравленію въ чужіе края 
пансіонеровъ будетъ менѣѳ положѳннаго числа, то незалгѣпі;ѳниуіо 
вакансііо предоставить преимупі,ественно сему художнику>. 

При такихъ условіяхъ молодому художнику, моікеть бить, и не 
ііришлось-бы дождаться этой командировки за-граніщу, если-би 
не чрипялъ въ судьбѣ его участіе тогдашиіп іірезидентъ акадѳмііі 
Оленинъ. по ходатайству котораго послЬдовало Бысочайіііео по-
велѣиіе объ отправленіи за-границу паисіоиеровъ — художника 
Х1Д'-го класса Тона и коллежскаго секретаря П . Сасина, съ на-
значеніѳмъ по 300 червонцевъ въ годъ каждому изъ нихъ. Бла
годаря этому обстоятельству, Тону не пришлось ждать erne годы, 
и осенью 1819 года онъ вмѣстѣ съ Г>асинымъ внѣхалъ въ Бер-
линъ. Побывавъ затѣмъ въ Дрѳзденѣ и В ѣ и ѣ , оба художника 
отправились въ Бенецію и отсюда чрѳзъ Падую, Г)Олонію, Фло-
ренцію и Сіену—въ Римъ. куда прибыли въ концѣ ноября. 

Здѣсь, въ вѣчномъ городѣ, К. А. Тонъ предался осмотру 
древнихъ храмовъ пѳрвыхъ времѳнъ христіанства, отыскивая въ 
нихъ тожествѳнныя черты и отмѣчая несхожія съ современными 
церковными сооруженіями. Въ этихъ занятіяхъ онъ провелъ пять 
мѣсяцевъ и затѣмъ въ концѣ апрѣля отправился въ Неаполь и 
Сицилію. осмотрѣвъ по пути остатки древнихъ горідовъ—Помпеи. 
Геркуланума, Пестума, Сиракузъ. Агригента и Сегестп, послѣ 
чего снова въ августѣ 1820 г. вернулся вь Римъ и принялся за 
сочипеніе проекта церкви въ формѣ гречѳскаго храма, приноров-
ливая внутреннее устройство къ потребностямъ богослуженія вос-
точно-православнаго культа, а по окпнчаніи этого труда—соста-
вилъ проектъ госпиталя, по программе. :'.аданноп римской акаде-
міѳй художествъ. Оба эти проекта заслужили одобреніе итальян-
скихъ профессоровъ и художниковъ. 

Ободренный лестными отзывами иностранныхъ мастеровъ, Тонъ 
въ імартѣ 1822 г. отправился во Флоренцію для представленія 
вь мѣстную академію своихъ работъ за которыя былъ почтенъ 
избраніѳмъ въ число членовъ флорѳнтіпскоп академіи. Вь этомъ 
званіи онъ прѳдпринимаетъ путэшествіе на сѣверъ Пталіи. По
бывавъ въ Болоньѣ, Равеннѣ, Миланѣ, Генуѣ, Павіи, отправился 
въ Женеву, гдѣ составнлъ проектъ загороднаго дома для г. Дю
валя, и затѣиъ чрезъ Дижонъ въ Парижъ. памѣреваясь здѣсь 
слушать лекціи по архитектуре. Исполнивъ отчасти свое намѣ-
реніе, онъ осенью принимается за рисованіе на-чисто этюдовъ 
изъ путѳшествіп по Неаполю и Сициліи. 

Занявшись серьезно изученіе.мь языческихъ памятниковъ древ
няго Ри.ѵгя по упѣлѣвшимъ образцамъ, остаткамъ, добнтымъ рас
копками, а такгке по сочиноніямъ римскихъ писателей, К . А . Тонъ, 
по возвращАпіи въ Римъ, исполпилъ нѣсколько реставрадій, между 
прочимъ, дворца Цезарей въ Рииѣ на горѣ Палатинскоп, и храма 
Фортуны въ Пренѳсте. Эти работы выдвинули впередъ Тона какь 
талантливаго и ѵченаго художника, и рижская археологическая 
академія въ 1823 г. признала его своимь почетнымъ членомъ. 
Первая изъ этихъ работъ была удостоена впиманіемь Государя 
Императора, повѳлѣвшаго (18-го февраля 1828 г.) причислить мо 
лодого художника къ кабинету Его Ііеличества съ содер;капіемъ 
въ 3 тыс. руб., а позже,именно въ 1830 г., им іераторская Акаде-
мія художествъ присудила за нее автору звапіе академика. 

Въ концѣ декабря 1828 г. Іі . А . Тонъ возвратился изъ за
граничной поѣздки въ Петербургъ, гдѣ, благодаря покровитель
ству президента Оленина, съумѣвшаго оцѣнить въ молодомъ ху-
до'гі;никѣ выдаюпт,іяся художественное и техническое дароваиія. 
сразу занялъ довольно видное положеніе при Академіи въ каче-
ствѣ составителя проектовъ виугрѳнней перестройки академиче-
скаго .зданія, согласно видамъ Государя. Высочайшимъ повелfe-
іііемъ, обьявленнымъ Академіи въ маѣ 1829 г.. на Тона возло
жено порученіе обратить конфѳрѳнцъ-залу вь помѣпхеніе гнпсовыхъ 
слѣпковъ, хранившихся въ античной и круглой га.іереяхъ. подъ 
номѣт,еніе же конферепцъ-залы отвести присутственную комнату, 
бухгалтѳрію и архивъ. Изготов генный Тономъ и одобренный Го-
сударемъ проектъ перестройки былъ поредапъ министромь двора 
вь Академію для провѣрки смѣты. Проверенная ПІтаубертпѵіъ 
смііта оказалась верною; что-жо касается до самаго проекта, то 
онъ встрѣтилъ энергическія возраженія cn стороны профессора 
Михайлова, а также нѣкоторыхъ другихъ опытпыхъ въ строитель-
нпмъ дѣлѣ ака.чемическпхъ преподавателей, находпвшихъ проектъ 

Тона черезъ-чуръ смѣлымъ и даже практически-невыполпимымъ 
въ техническом!, отношѳніи. І.слКдствіе этихъ возраженій, проектъ 
быль переданъ па обсулідѳніѳ коммиссіи спеціалнстовъ, составлен
ной изъ извѣстііѣпшпхъ столичныхъ архитекторовъ того времена, 
Вопросъ касался главиымъ образомъ выполнимости проекта въ 
тохническомь отношѳніи, такъ какъ предстояло сломать стѣиу 
между присутственпной комнатой и помі[іпі;і>ніѳмъ бухгалтерской ѵ 
архива и изъ этихъ комнатъ устроить круглый заль. ,Цля этого 
предполагалось по проекту вывести въ углахъ новыя ст1ші.і по-
верхъ сводовъ перваго этажа, на кирпичныхъ перемычкахъ пли 
аркахъ съ желѣзными связями и поверхъ стѣнъ сложить круглый 
полуциркульный сводъ конфѳренцъ-залы. Противъ этого смѣлаго 
проекта молодого зодчаго было сдѣлано возражѳніе что, выводя 
сводчатое покрытіе залы на старыхъ и новнхъ стѣнахъ, можно 
опасаться обрушенія отъ нѳpaвнo^г^,pнoй осадки старыхъ и вновь 
сложенныхъ опорпыхъ частей и что поэтому необходимо х\я 
устойчивости вывести опорные столбы съ (()ундамента, сквозь под
вальный и первый этажи. Однако, но представленіи Тономъ де-
тальннхъ чертежей, большинство членовъ коммиссіи признало про
ектъ выполнимымъ. указавъ только на желательное ушпреиіе 
нижни.хъ арокъ и прибанлеиіе къ нимъ по одной связи. '1'акоГ! 
оборотъ дѣла способствовалъ. понятно, устя"новлепію за талантлп-
вымъ худо/кникомъ репутаціи паходчиваго и искуснаго строителя-
техника, впослѣдствіи удачнымъ выполненіемъ этого проекта 
оправдавшаго на дѣлѣ J T O C T H O E мнѣніе о немъ таки.хъ искусныхъ 
зодчихъ, какими были въ то время Росси, Стасовъ и ПІгаубертъ. 
Приступивъ къ этимъ рабѵгамъ въ началѣ 1830 г . , Тонь окон 
чилъ ихъ вь 1832 г., занимаясь вь т о ж е время преподананіемъ 
въ Академіи, гдѣ онъ былъ зачислѳнъ и. д. профессора , второй 
степени. По отстройкѣ кон(|>еренцъ-зады, Тонъ принялся состав
лять проекты античяыхъ галерой и библіогекц и приступилъ кь 
ностройкѣ академической церкви (1835 г.) по проекту, составяен-
ному еще въ 1816 году. 

къ этому же времени относится и его дѣятельиосіт. по сочи-
ненію проекта н постройкѣ прихо.иской церкви св. Екатерины, у 
Іьалинкина моста, пмѣсто пришедшаго въ ветхость храма. Проекты 
его прѳдпіественниковъ, представивиіихъ свои работы на заданный 
по этому поводу мѣстпыми прихогканамн конкурсъ, не имѣли усиѣха, 
и ни одппъ изъ нихъ не удостоился Бысочайшаго одобренія. 

На долю болѣѳ счастливаго соперника выпала завидная честь 
быть выразителемъ идеи Государя, жѳлавшаго ви'іѣть въ повоиь 
храмѣ не повтореніе шаблонпыхъ архитектурныхъ формъ, употреб
лявшихся дотолѣ въ сооружепіяхъ этого рода, а нѣчто новое, 
болѣе гармонирующее съ духомъ православія. Бъ своемъ про-
ечтѣ Тонь, пытаясь отрѣшиться отъ вліянія Запада, воспользо
вался формами древнихъ московскихъ пятикупольныхъ соборовъ. 
Строившіяся у насъ до того времени церкви по образцамъ ка-
толичѳскихъ храмовъ .западной Квропы молодой художник ь нахо-
дилъ песоотвѣтствуюіцими ни клииатическимъ условіямъ Петер
бурга, ни преданіямъ православія, перешедшаго къ намъ непо
средственно изъ Византіи, откуда первоначально были переняты 
формы визаптійской церковной архитектуры. Проектъ весьма по
правился своимъ оригиналыгымъ видомъ Государю, повелѣвшему 
осупіеся-вигь его самому автору. 

Бслѣдъ затѣмъ ему же поручено было сочпненіе проекга церкви 
въ старинномъ русскомъ вкусѣ для города Москвы, гдѣ нотребио;тг> 
въ обширномъ храмѣ давно уже опіущалась, а между тЬмъ за-
тѣянпая еще при Императорѣ Александре I пост[)опка 1>нтбергя. 
поглотивъ милліоны, совершенно пріостановилась, и самъ авторъ 
этого грандіозиаго проекта, какъ извѣстно, пострадалъ совершенно 
безвинно, едва уснѣвъ приступить къ осуществлѳнію своей ко.іоі-
сальной затѣи. Впрочемъ, исполненіе постройки по задуманному Вит-
бергомъ плану, въ основѣ котораго находилась значительная доля 
мистическаго элемента, едва-ли и соотвѣтствовала тѣмъ требоваиіямъ, 
которымъ долженъ былъ отвѣчать по-строго религіозннмъ понятіямъ 
Николая I домъ молитвы, .[учшимъ пснолнителемъ воли Государя въ 
:іто время могъ быть только К. А . Тонь, какъ это онъ у с п ѣ л . 
уже доказать на дѣлѣ, и потому неудивительно, что на столь 
молодого, но успѣвгааго уже силой таланта и знаній завоевать 
себѣ высокое положѳніѳ зодчаго, палъ почетный выборъ быть 
творцомъ такого ^ооружѳнія, какія созидаются только вѣками. 

І*аботая надъ этимъ вѳличапшииъ изъ своихъ произведеній. 
Тонъ. все-таки, находилъ время заниматься и другими постройками 
іі композиціями. Продолжая работы по постройке античныхь га
лерей въ Академіи художествъ и церкви св. Екатерины, онъ 
ѵсііѣлъ создать новый проектъ церкви св. Митрофаиа вь г. Воро-
нйжѣ, плапъ устройства гранитной набережной па р. H^^вe передъ 
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кданіѳмъ акадѳміи, гдѣ рЬшено было поставить сфинксовъ, въ то 
время пріобрѣтепнихъ пашимъ правитедьствомъ въ Египтѣ; проекты 
памятниковъ федьдмаршадамъ Варклаю-до-Тодли и Кутузову; про
ектъ мужского монастыря на 100 человѣкъ, представленный имъ 
на соисканіе званія профессора 2-п степени; проектъ иконостаса 
для Казанскаго собора, исполненный изъ серебра, пожертвован-
наго донскими казаками изъ добычи, отбитой ими у неиріятеля 
въ отечественную войну 1812 года, за который въ 18Ь0 г. былъ 
награжденъ орденомъ св. Станислава о-й ст.; наконецъ, принимааъ 
участіе въ конкурсѣ на составлѳніѳ проекта памятника поэту Дер
жавину въ Казани, причемъ его работа попала въ число трехъ, 
признанныхъ лучшими, и сочинилъ проектъ памятника Карамзину 
въ Симбирскѣ. 

.Іѣтомъ 18оЗ г. на пего возлагаютъ новый трудъ по исполнепікі 
обязапностей члена комитета о сгроеніяхъ и гидравлическихъ рабо-
тахъ. 1)Ъ томъ-жѳ году, въ годовомъ собраніи совѣта Академіи, 
27-го сентября, Тонъ былъ признанъ профессоромъ архитектуры за 
исполиепіе проекта по программѣ. 

Неся на своихъ плѳчахъ такимъ образомъ массу обязанностей, 
К. А . всегда паходилъ досугъ работать на конкурсы; такъ онъ 
ирииималъ участіе, мѳлсду прочимъ, въ составленіи конкурснаіо 
проекта зданія Пулковской обсерваторіи. Къ этому же періоду 
особенно плодовитой его дѣятельности, обннмаюіцему собою время 
около тридцати лѣтъ, начиная съ 1829 г., относятся слѣдушщія 
работы: конкурсный проектъ памятника Дмит])ію Донскому, на-
значавшійсл къ ностаповкѣ па Куликовомъ полѣ (bSoG г ) ; проекты 
церквей: св. аиостолоьъ' Петра и Павла въ Пѳтергофѣ, св. Екате
рины—въ Царскомъ Сѳлѣ и Введѳнія во Храмъ Лресвятыя JJoro-
родицы для лойбъ-гвардіи Семеновскаго полка, составленные по 
повелѣнію Государя Императора; нослѣдніп проектъ моліетъ счи
таться тппомъ всѣхъ церковныхъ сооружений, созданныхъ Тономъ 
и составившихъ эпоху, ьъ области нашего церковнаго зодчества; 
проекты церквей: посольской въ Таврисѣ, во имя св, Владиміра 
въ Хѳрсонесѣ Таврнческомъ и въ Свеаборгѣ. Продоллсая работы 
въ Академіи, строя по собствѳннимъ проектамъ храмы въ Царскомъ 
Селѣ и Пѳтербургѣ, Тонъ въ т о ж е время не пѳреставалъ сочинять 
новые проекты различныхъ построекъ по порученію правительства и 
частнымъ заказамъ. Такъ, въ это время онъ сочинилъ нормальные 
проекты: церквей на 200, 500 и 1000 человѣкъ, укрѣплеиныхъ ка-
зармъ въ Свеаборгѣ, церкви для г. Сенянина, мноліество проектовъ 
обывательскихъ домовъ, зданія Дворянскаго Собранія въ С П б . , 
главнаго фасада .Іѣсного института, евангелической церкви въ 
Новгородѣ, церкви св. Григорія Богослова въ Ачуѳвскоѳ укрѣпленіе 
въ память кн. Потемкина, и т. д. 

Такъ дѣло шло до 18о7 г., когда даровитому и пользовавше
муся громкою извѣстностью рускому зодчему пришлось испробонать 
свои силы и дарованіе на работѣ иного рода: Государю угодно 
было возлолшть на Тона составленіе проекта Кремлѳвскаго дворца 
въ Москвѣ, за который въ январѣ слѣдующаго года онъ былъ на
гражденъ орденомъ св. Анны 2-п степ. Со времени историческаго 
пожара Москвы, не пощаднвшаго и царскихъ чертоговъ, остатки 
сгорѣвшаго дворца хотя и были частью возобновлены, но помѣ-
п;еніе оказывалось слишкомъ тѣснымъ для пріема двора и не отли
чалось доллшымъ великолѣпіѳмъ. подобающимъ Государеву жилищу 
въ первопрестольной. Ыа постройку новаго дворца была ассигно
вана колоссальная по тому времени сумма (6 милліоповъ руб.), 
оказавшаяся впослѣдствіи далеко, однако, недостаточной. По идеѣ 
Императора Николая, строителю предстояла нелегкая задача—-
построить но только царское обиталиіце съ должною пышностью 
и красотою, но и связать отдѣльныя его части съ сохранивши
мися остатками русской народной святыни, полными историче-
скихъ воспомпнаній, соединивъ въ одно стройное цѣлое дворцовыя 
залы съ древними палатами и храмами москонскихъ царей. Въ 
маѣ 1838 г. Тонъ был'ь назпаченъ главнымъ строителемъ по со-
оружѳнію Крѳмлѳвекаго дворца, и тогда-л;ѳ приступнлъ къ по-
стройкѣ. 

Задачу эту Тонъ выполнилъ какъ нельзя лучше, воздвигнувъ 
монументальное зданіѳ, господствующее надъ всѣмъ городомъ. Въ 
сентябрѣ слѣдующаго года была совершена закладка храма Спа
сителя; и такимъ образомъ неутомимому зодчему прибавилась 
еще новая крупная работа. 

Работы по постропкѣ Кремлевскаго дворца и храма Христа Спаси
теля иъ тѳченіе нѣсколькихъ лѣтъ зани.мали почти исключительно 
ихъ строителя; но по мѣрѣ хода этихъ капитальныхъ работъ испол
нялись имъ и другія, новыя порученія, сочинялись проекты, до
канчивались яачатыя ранѣе въ разныхъ мѣста сооруженія. Такъ, 
въ теченіо 1839 г. пмъ окончена постройкой церковь Петра и 

Павла въ ІІетербургѣ и произведена отд1;лка нѣкоторыхъ помѣ 
щеній опмняго дворца въ С П б . ; въ слѣдующемъ году достроена 
церковь св. Екатерины въ Царскомъ Селѣ и отстроенъ Малый 
театръ ьъ Москвѣ. а ъъ 1842 г. завершены работы по соорулсенію 
храма Введенія въ С П б . Параллельно съ этими работами испол
нялось имъ п .множество другнхъ, какъ-то: составлены со Высо
чайшему повелѣнію нормальные чертежи сельскихъ домовъ для 
казенныхъ крестьянъ, проектъ иконостаса для церкви св. Іоасафа 
въ Измайлов']-., гдѣ также выстроенъ имъ домъ для престарѣлыхъ 
и уоѣчныхъ воиновъ; проекты соборовъ въ Ельцѣ, Новочеркаскѣ, 
Саратовѣ и Красноярскѣ, колокольни Симонова монастыря въ 
Москвѣ, церквей Іілагові щенія для л.-гв. коннаго полка въ С П б . и 
Преображенія на Аптекарскомъ островѣ; позже онъ скоыпоновалъ 
нроект'ь иконостаса для церкви въ Стрѣльнѣ и прои:шелъ такія 
обширный работы, какъ станціоьныя зданія по линіи Николаевской 
Лѵ. дороги и вокзалы на оконечныхъ пунктахъ въ обѣихъ столицахъ 
съ тамолшей при московской стапціп, а также станція Царскосель
ской ж. дороги и церковь для лепбъ-гвардін егерскаго полка. 

Всѣ эти работы шли каждая своимъ чередомъ, невидимому, ни
чуть не утомляя дѣятельнаго строителя и не прерывая двухъ ка-
питальнѣйшихъ его московскихъ работъ, составившихъ ему имя 
въ исторіи отечественной архитектуры, ігдва окончены были имъ 
въ 1849 г. Большой Кремдевскій дворецъ и церковь Благовѣщенія, 
какъ Тонъ получилъ Высочайшее порученіе составить проекты: 
на возобновленіе колокольни Ивана Великаго въ томъ видѣ, какъ 
она была ,до своего разрушепія въ 1812 г.; Оружейной Палаты, 
казармъ для баталіона дворцовыхъ х'ренадеръ и платформы для 
устс.новки 12 орудій надъ Тайницкими воротами. 

Къ 1851—54 годамъ относится составленіе проектовъ церкви 
Л,ля Тифлиса, надгробнаго памятника князю Пожарскому въ Суз-
далѣ, иконостасовъ для церквей въ Брѳстъ-.іитовскѣ и СвѳаСоргѣ 
и церкви при тивдіпскихъ мраморныхъ домкахъ въ Олонецкой 
губерніи; затѣмъ перестройка Малаго Кремлевскаго дворца, проектъ 
внутренней отдѣдки .храма Спасителя, тогда уже оконченнаго 
іічернѣ, а таклсе работы по перестройкѣ къ патріаршеп ризницѣ 
и піатра надъ па.,іатой мѵроваренія. исправленію разрушавшагося 
главнаго купола въ Ново-Воскресенскомъ мопастырѣ, церкви 12 
апостоловъ въ Кремлѣ и въ Петербург!'.—егерской церкви, по окон-
чаніи которой, въ 1854 г . , строитель былъ награжденъ орденомъ 
св. Анны 1-й степени. 

По смерти А, И . Мельникова, К. А . Тонъ былъ назначенъ 
ректоромъ императорской Академіи художествъ. Занимая этотъ 
новый высокіп постъ въ теченіе 17 лѣтъ (съ 1854 по 1871 г.), 
онъ не переставалъ столь-же дѣятельно трудиться на поприпі;ѣ 
искусства, сочиняя проекты церквей, между прочимъ, и для ка
зенныхъ заводовъ въ Сибири, множество икопостасовъ, между ко-
то}іыми выдѣляется главный икопостасъ для храма Спасителя, 
проектъ постановки статуи св, Георгія въ Георгіевской задѣ 
Іюльшого Кремлевскаго дворца и т. д. Къ коішу пятидесятыхъ го-
довъ относится проектъ шпиля для крѣпостного собора HoTjia и 
Павла въ С.-Петербургѣ, вынолвенный въ натурѣ инженеромъ 
ІКуравскимъ. 

Въ послѣдуюіцее царствованіе Императора Александра І І 
К . А . Тонъ не переставалъ пользоваться столь-лсе почетьоп извѣст-
носіью и получать видимые знаки внпманія и отличія какъ отъ 
Государя, такъ равно и отъ заграничныхъ художественныхъ учрѳ;ь-
деііій. Въ 1857 году онъ былъ науначенъ архитекторомъ Двора 
Его Величества и въ слѣдуюпі,емъ году награжденъ орденомъ св. 
Анны 1 ст. съ императорской короной за работы въ храмѣ Спа
сителя и проекты иконостаса для этой церкви; въ 18G4 по званію 
ректора пожалованъ въ тайные совѣтники, въ 18G5 г., ко дню 
50-ти-дѣтняго юбилея своей художественной службы, награжденъ 
орденомъ св. Владиміра 2-п степ., а четыре года спустя—орде
номъ Бѣдаго Орла за работы въ храмѣ Спасителя, довершѳнію 
котораго онъ посвятил'ь всѣ свои силы въ послѣдній пѳріодъ своей 
дѣятельности. 

Такъ, трудясь неустанно, разнообразными путями: сочиняя 
проекты, строя, обучая юношество, К. А . Тонъ провел'ь полвѣка. 
1-го сентября 1865 г. пятидесятая годовпі,ина вступлѳнія его 
по окончаній курса въ Академіи на путь практической дѣятелъ-
ности застала его на высотѣ славы и во главѣ того самаго пи
томника, который воспиталъ въ немъ любовь къ зодчеству, далъ 
средства усовершенствовапія и развитія таланта изучѳніемъ клас-
сическихъ архитектурны.чъ образцовъ Запада и въ стѣнахъ кото
раго, по возвращеніи своемъ изъ-за-гііаницы, онъ впервые испы-
тадъ на дѣлѣ свои способности и пріобрГ.тенныя знанія. 

Къ торжественному праздпованію этого дня Академіей худо-
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жествъ было игпрошѳно Высочайшее разрѣшеніе и сдѣланы нуж-
пыя приготовленія, дабы достопнымъ образомъ чествовать старѣй-
шаго русскаго зодчаго. МФстомъ торжества были удачно избраны 
конференцъ зала съ примыкающею къ ней античной галереей, 
составляюпця пѳрвыя работы, предпринятыя юбиляромъ по возвра-
піеніи изъ заграничной командировки въ отечество. Въ 1-й ан
тичной галереѣ былъ устроенъ въ три ступени помостъ, декори
рованный растеніями, обитый краснымъ сукыомъ, на которомъ 
установлѳнъ бюстъ юбиляра на бѣломъ мраморномъ постаментѣ, 
ярко выдѣлявшійся на красномъ фонѣ драпировки, вверху которой 
і'омѣпі;ались золотая лира съ 2-мя щитками по бокамъ, на кіто-
рыхъ изображены были: слѣва—«50», справа—«-К. Т .» (иниціалы 
юбиляра). .5и})а и золотые щитки обвиты были вѣнками тъ 
листьевъ; наконоцъ, по верчу, краямъ и срединѣ драпировки 
спускались гирлянды изъ зелени. Противоположная дверь, ведупі,ая 
въ Шебуовскую залу, была также убрана зеленью, среди которой 
помѣпіались шиты съ атрибутами архитектуры и живописи. По
среди залы установлены были столы. 

Чѳствованіѳ началось носѣпі,еніемъ маститаго юбиляра въ его 
собстг.енной квартирѣ всѣми членами Акадѳміи, съ графомъ Ю . Н . 
Стенсокомъ во главѣ, иснравлявшимъ тогда должность вице 
президента Академіи художествъ. Послѣдиимъ возложенъ былъ на 
виновника торжества Высочайше пожалованный ему ко дню юбилея 
ордѳиъ св. Владиміра 2 й степени. Ііъ 5-ти часал.ъ по-полуднн къ 
Іъ. А . Тону явилась дѳпутація изъ профессоровъ Ѳ. А . 1>1)уни, 
А . П . Брюллова и Л . И . Резанова съ приглашеніемъ поліаловать 
въ Шебуевскую ьалу, гдѣ ужо успѣли собраться в с і участвующіѳ 
въ торжеств!;. При входѣ юбиляра въ залу, графъ Ю . И . Стен-
бокъ, подъ звуки музыки, поднесъ ему отъ имени русскихъ ху
дожниковъ лавровый ві'>покъ и особо выбитую по случаю юбилея 
медал(., ПОСЛІ- . чего всѣ направились въ столовую. За траиезой, 
послѣ ировозглашеиія тостовъ за здоровье Ихъ Величествъ, I'ocy-
даря Наслѣдника Цесаревича и Ь]я Высочества президента Ака-
дѳміи, и. д; конференцъ секретаря Дм. Ив. Реберовъ прочиталъ 
рѣчь слѣдуюпіаго содержанія; 

«Мм. гг. Насъ всѣхъ собрала сюда одна благородная цѣль, до
стойная нашего вѣка—по справедливости нашваемаго просвѣпі.ѳн-
нійшимъ. Цѣль эта, которую всѣ вы, мм. гг., готовы назвать сами— 
почтѳніѳ достоинства няшихъ художниковъ-строителей, въ лицѣ 
уважаемаго и за талантъ, и за пользу, принесенную обществу 
оригинальными творѳніями представителя отечествепнаго зодче
ства, Константина Андреевича Топа. Сегодня истекло полвѣка со 
дня начатія имъ карьеры архитектора—выпускомъ изъ Академіи. 

к'Юбиляръ нашъ, по всей справедливости, заслужилъ воздаваемую 
нынѣ честь его таланту и неутомимому трудолюбію не за одно и 
не за два дѣла, выступаюпия изъ обыденнаго уровня его служенія 
искусству. Напротивъ, онъ проявилъ съ разныхъ сторопъ свои 
счастливыя способности. Умъ свой образовалъ онъ въ годы клас-
снаго ученія постояннымъ трудоліобіѳмъ и въ годы высшаго раз-
витія—любозпательно('тью, всегда находившею пищу въ изучѳніи 
памятниковъ древности. 

«Подготовка эта скоро выдвинула его изъ ряда собратій по 
искусству. Взоръ пронницательнаго і іонарха остановился на до 
стойномъ исполнителѣ августѣйшихъ его предположоній, уполно-
мочнвъ опытнаго строителя действовать па аренѣ обширніійшей, 
гдѣ могли во всѳмъ блескѣ проявиться его способности и трудомъ 
пріобрѣтепныя знанія. 

«Наступила пора, когда благолѣпіѳ храмовъ божіихъ на об-
ширпѣйшей полосѣ земли, обитаемой народомъ русскимъ, потре
бовало въ форміі свяпі,енныхъ зданій мотива родного, освящевкаго 
вѣками, соотвѣтствуюиі,аго потребностямъ богослуженія и мѣст-
нымъ особенностямъ нашей сѣвернои природы. Ирофессоръ Тонъ 
отозвался на требованія своего времени возстанонленіемъ древности 

ъ фбрмѣ къ памъ блилчайшѳй. не рабски подражательной бы-
вымъ преданіямъ искусства, всегда Л І И В О Г О И , В Ъ творенінхъ И С Т И Н -
наго таланта, вѣчно измѣняющаго форму по дапнымъ условіямъ 
быта и мѣстности. 

«Впрочемъ.. поддержка и сохраненіѳ для будупіаго памятниковъ 
искусства и благочестія предковъ зянимаетъ тол^е не послѣднеѳ 
мѣсто въ дѣятѳльности почтенпаго юбиляра. Онъ и за одни труды 
эти удостоенъ бы былъ памяти отъ потомкоиъ, если-бы далее не 
совершено имъ было и ничего ва:і;нѣйшаго. Но на долю его 
судьба послала совершение тио[)еній самостоятѳльныхъ и ориги-
нальныхъ. 

«Призванный высочайшею волею на сооруженіе въ самомъ 
сердцѣ воспоминанія о до-Пѳтровской Руси — въ Кремлѣ москов-
скомъ—дворца, которому не было-бн равнаго по великодѣпію, 

герой настоящаго дня выказалъ и тутъ разумное созпаніе требо-
ваній своей задачи. Между тѣмъ здѣсь на каждомъ шагу пред
стояло артисту-зодчему выдѳрл;ивать соперничество со всѣми, 
окружающими его твореніе, памятниками древности, изъ которыхь 
каждый, кромѣ относительнаго художествоннаго достоинства, имѣд і. 
за себя для глазъ мѣстныхъ обитателей святыню привычки, сгла
живающей, какъ извѣстно, и угловатости, не заыі.чающей непол
ноту грацін; тогда какъ новому производѳніго не проп;аются про
махи за одну идею его посягательства стать въ уровень съ завѣ 
щанными отъ предковъ памятниками. И изъ этой борьбы вышелъ 
с ъ успѣхомъ нашъ зодчій, подаривъ отечеству здапіѳ монументаль
ное, памятникъ вѳликолѣпія и щедрости Монарха. 

«Вѣчно дѣятельная мысль Монарха находила въ рукѣ и идеяхъ 
своего зодчаго всегда готовую исполнительность. Этимъ объяс
няется частью самая плодовитость нашего профессора во всѣхъ 
родахъ и видахъ зданіп, начиная храмами и проводя параллель до 
соор}женіп воинскнхъ и зданій общественныхь. И эта самая зала, 
въ которой праздпуемъ мы полувѣковую дѣятѳльность юбиляра— 
его-жѳ твореніе, въ виду болѣе сложныхъ и обшнрныхъ, занимающее 
конечно мѣсто невидное,—одно и.чъ такихъ, какія въ длинномъ 
спискѣ его производительности насчитываются десятками;—такъ 
богата она и количествомъ, и качествомь совѳршепнаго. Вы, 
мм. гг., но разъ посі.іиая выставки, приглядывались, конечно, къ 
строго-изученнымъ і азмѣрамъ этой галереи, на которой талантъ 
и зііаніе зодчаго выказались въ свое время впервые съ самой 
выгодной стороны, но смѣю увѣрить васъ, какъ сильно было впѳ-
чатлѣніѳ В Н 0 В І І . Я имѣлъ счастіо самъ находиться въ то время 
въ числѣ учепиковъ Академіи и помню живо, какъ единодушно 
высказывались П О С Ѣ Т И Т Р Л Я М И лестные отзывы объ этомъ новомъ 
украшеніи академическаго здапія, и какъ мы, дѣти, прислуши
вались къ тогдашнимъ отзывамъ. 

«Но ни самая обширность деятельности; ни быстрота сочине
ния проектовъ всякаго рода, возппкавшихъ, можно сказать, по 
годами и не мѣсяцами, а днями, не отвлекли любяпі,аго свое 
званіе профессора отъ святой обязаппости — руководить молодые 
таланты па поирищѣ, имъ сампкъ нроходимсмъ съ такою пользою. 

«Двѣсти учепиковъ, образованпыхъ имъ, лучше всякихъ фразъ 
доказываютъ, какъ смотрѣлъ онъ на это важное дѣло во всѣ 
тридцать четыре года прохоладенія профессорской обязанности. 

«Господа присугствуюпі;іе здѣсь ученики нашего юбиляі)а! 
Бы, конечно, сами подтвердите справедливость этихъ словъ о ва-
шомъ, всѣми нами равно уважаемомъ, наставникѣ!» 

Послѣ этой рѣчи былъ провозглашенъ тостъ въ честь юби
ляра, и при этомъ ему поднесли оправленный въ серебро съ зо
лотыми орнаментами альбомъ съ портретами устроителей юбилея. 

Затѣмъ къ юбиляру обратился присутствовавшій тутъ писа
тель Несторъ Васильевичъ Кукольникъ съ слѣдующимъ словомъ: 

«Константинъ Андреевичъ. Г)лагодарю случай, который доста 
вилъ мвѣ удовольствіе присутствовать на торжествѣ русскаго 
зодчаго, потому что пятидесягнлѣтнюю годовщину вашего слу-
женія искусству я считаю праздникомъ искусства. 

«Прошло болѣѳ ,оО-ти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ первенец ' ь 
художестііенноп вашей дѣятельности на русской почвѣ—церковь 
св. великомученицы Екатерины—поразилъ и обрадовалъ всѣхъ лю
би гелей художестві. своею изящною и самобытною кр;, сотою. А 
что-же и составляетъ душу художества,. если не самобытность? 
Поставьте другой храмъ Петра, точь въ течь какъ въ Римѣ — 
мы похвалимъ только каменнаго мя'тера за исполненіѳ. 

«Въ этотъ періодъ премопи обѣ столицы и всѣ русскіе города 
украшались многочисленными и разнообразными капитальными 
зданіями, а м ы все-таки, съ любовью, кланяемся Р.]катеринѣ 
Великомученицѣ, какъ родоначальницѣ въ самобытности нашей 
архитектуры. Бы не измѣнили вашему назначенію: оставленную 
для васъ страницу въ псторіи художествъ вы исписали всю до 
копца такъ что и мѣста недостало—и всегда то-л:е (•тремлѳніѳ 
кь самобытности, та-л5е сила независимаго творчества! 

«Линіи—это слогъ зодчаго, и въ подражателѣ, какъ-бы онъ 
роскошенъ и кудрявъ ни былъ, мы всегда будемъ видѣть только 
искуснаго калиграфа. Мало-ли на свѣтѣ новыхъ, великолѣпныхъ, 
о г р о м Б ы х ъ зданій,—и мы спокойно проходимъ м и м о , глядимъ на 
нихъ холодно... А Смольный монастырь, Акадомія Художествъ! 
(беру для примѣра, чтобы не нарушить вашей скромности), 
кажется, тысячу разъ мы и х ъ видѣли. а взглянешь опять—такъ и 
пахнетъ отъ нихъ новизной; неувядаемо молоды, какъ будто вчера 
родились. Это эффѳктъ самобыгности. не умирающій. вѣчнын! 

«Художества составляли блаженство моихъ досуговъ: но недуги 
и климатъ угнали меня далече, и десять д1.тъ почти я был'ь 



5 - -

-іишенъ лучшаго иьъ васлазкдеиій. Я отсталъ отъ исторіи нашихъ 
художествъ, и теперь не знаю—много-ли у пасъ нашлось поара-
/католей, чтобы не подражать никому?... 

«Кого мы знаемъ и помнимъ въ художествахъѴ—Только (амо-
бытиыхъ творцовъ новаго, а подражатели, которыхъ считали 
тысячами, высыпались изъ всемірной памяти. 

«Ыа картипкахъ парюкскпхъ модъ исѣ женнщны — роскош-
ныя красавицы, а вѣдь вы ни одной изъ нихъ пе помните, а 
образы женпі,инъ Рафаэля, Мурильо, Тппіана—всегда съ вами; 
даже свѣжая и ревнивая любовь къ живой женщипѣ не выгонитъ 
ихъ изъ ]іоображенія, потому что только самобытное, своеобраз
ное въ искусств'!; нмѣетъ прочную будуп;ность. Направленіе, школа, 
рутина — это враги искусства, и когда слышу надутые возгласы 
въ родѣ: «визаптіііская школа», «современный вкусъ». <условіѳ 
8'1;ка> — я молчу и про себя тихомолкомъ повторяю старый ака-
ѳистъ: «снятая великомученица Екатерина, помилуй насъ»! 

«Мой тостъ, господа, ;fa самобытность... съ вашей легкой руки, 
Копстантинъ Андрѳевичъ, са самобытность искусства въ Россіи! 
«Ура»!! 

Прочувствованная рѣчь оратора вызвала громкіе клики одоб
рения. Столь-л{о сочувственно встрѣчено было собраніемъ заявле
ние Е . М . Скво]іцова о пожертвовапіи имъ 6 тысячъ рублей на 
учрсжденіо при Акадѳміи художествъ, по архитектурной части, 
стииендіи имени Тона, съ тѣмъ чтобы изъ процентовъ соде])жать 
одного ученика по указанію к;биляііа, которымъ тутъ-жо былъ 
изб}іанъ періп^мъ стипендіатомъ И . П . Ропеть. 

Торлсество чествов; пія произвело на маститаго старца глубо
кое впечатлѣніѳ; отъ душевнаго волненія онъ съ трудомъ. преры-
ваюні.нмся голосомъ едва могъ отві.чать на сердечныя привѣт-
ствія, составлявшія дань глубокаго ѵважепія къ безчисленпымъ 
тііудамъ и художественнымъ заслугамъ юбиляра па пользу отече
ственнаго .зодчества. При громкихъ кликахъ, присутствовавшіѳ на 
[)укахъ iHJнесли юбиляра изъ залы прааднѳства и подъ звуки 
музьіки и привѣтственныѳ клики процѳссія направилась къ квар-
тир'Ь Константина Андреевича, гдѣ онъ могъ, наконецъ, успо
коиться и отдохнуть отъ испытанныхъ имъ волнепій. 

Послѣ юбилѳйнаго торжества Тонъ опять горячо принялся за 
сочиненіѳ рисунковъ, требовавшихся для окончанія работъ по 
постройкѣ храма Спасителя. Въ промежутокъ времени до 1869 г. 
имъ были сочинены проектъ распололіенія живописи на стѣнахъ 
и въ куподі; х]іама и проектъ мраморнаго пола; составленъ въ 
большомъ масштабѣ обний разр'Ьзъ со всѣми архитектурными и 
живописными украшеніями, а также представлена, по требованію 
государственна го совѣта, смѣта вс'1;мъ оісончательнымъ работамъ по 
храму. Всѣ эти проекты удостоились высочайшаго одобреиія, и 
Тону вг іюнѣ 1869 г. былъ пожалованъ орденъ Ьѣлаго Орла. Съ 
•этого времени начинается замѣтное ослаблепіѳ физичѳскихъ .силъ 
пат])іарха русскихъ зодчихъ. Цреклонные годы и усиленные долго-
лѣтпіѳ труды сказались общимъ утомленіеяъ и бол'Ьзненны.ми не
дугами. Нѳобходимъ былъ отдыхъ, такъ какъ, несмотря на бод
рость духа, старческій возрастъ уже недопускалъ такихъ напря-
женій, какія до того выдерживзлъ его организмъ. И вотъ въ 
1871 году Тонъ оставляетъ должность ректора по архитектурѣ ві. 
Академіи худолѵѳствъ, а въ слѣдующемъ году, по званію главнаго 
строителя храма Спасителя испрашиваѳтъ Высочайшее разрѣше-
ніѳ на принятіѳ къ себѣ въ товарищи своего бывшаго ученика, 
ректора Акадѳміи А . И . Ре;^анова, при участіи котораго сь этого 
времени и составлялись окончательные проекты и велись работы 
по обдѣлкѣ главнаго Ѣ двухъ малыхъ иконостасовъ, кіотъ, пиж-
нихъ корридоровъ, хоръ, по изготовлепію бронзовыхъ частей и пер-
ковноп утвари. Государь Императоръ, въ бытность свою въ 
Москвѣ въ 1876 г., пос-ѣтилъ близившійся къ окончанію храмъ и 
лично удостоилъ маститаго зодчаго милостивымъ одобреніемъ 
исполненныхъ въ храмѣ работъ. Когда храмъ въ 1880 году былъ 
улсе вполнѣ оконченъ и л'1;са внутри собора убраны, помопщикъ 
Іі. А . , архитекторъ Дмитріевъ, въ сентябрѣ паписалъ къ Тону 
письмо, п])иглашая его пріѣхать въ Москву, съ тѣмъ чтобы 
взглянуть на свое произведѳніе. Н е смотря на болѣзненное состоя-
піо и преклонные годы, старецъ не утерпѣлъ, чтобы не явиться 
на столь заманчивое для него приглашеніѳ; онъ прибылъ въ 
Москву, гдѣ ему была подготовлена торжественная встрѣча. Когда 
ігонстантинъ Андреевичъ, въ сопровожденіи Дмитріева, подъѣз-
жалъ въ экипаліѣ къ храму, раздался колокольный звонъ и при-
в'Ьтственные крики трехсотъ рабочихъ. Этотъ неожиданный пріемъ 
глубоко потрясъ старика—и онъ нарыдалъ. Силы его покинули, 
такъ что почтенный зодчій улсе не могъ ходить и на носилкахъ 
осматривалъ свое величайшее произведеніе, надъ которымъ онъ 

трудился ііолстодѣтія. Красоты и величіе храма вызвали въ его 
творці; сильное волненіе. 

Въ совершенномъ изні моженіи онъ былъ вынесѳнъ изъ соборя 
и усаженъ въ экииал:ъ. Оставляя Москву и проп;аясь съ своими 
сотрудниками по постройкѣ, К . А . высказалъ имъ сердечное удо-
вольствіе по поводу благополучнаго окончанія храма, завѳіішоп-
ваго съ необычайный быстротой, благодаря участію московскаго 
генералъ-губернатора князя В . А . Долгорукова и друлшой эноргіи 
архитекторовъ, вь числѣ 8 человѣкъ трудившихся надъ построй
кой, и обѣпі.алъ ѳпт,ѳ разъ пріѣхать въ Москву, съ тѣмъ чтобы 
сдѣлать лично указанія къ прѳдстоявшимъ приготовленіямъ къ 
торлсеству освящонія собора. Но этому страстному ожпданію iiv 
довелось сбыться: 25-го-января 1881, въ воскресенье, въ 10 часовэ 
утра, создатель московскаго историческаго храма, среди своей 
семьи въ Петербурге, испустилъ послѣдніп вздохъ 

B t c T b о кончинѣ маститаго зодчаго глубоко тронула не только 
многочисленную семью русскихъ строителей, потерявшихъ въ Тоні. 
своего патріарха и воспитателя нѣсколькихъ поколѣній архитек
торовъ, но и всѣхъ лично знавшихъ покойпаго и привыкшихъ 
отн'ситься къ нему съ пѳподдѣльпымъ чувствомъ уваженіл и 
любііи по его заслугамъ художественнымъ и личнымъ качествамъ 
чѳловѣка. 

Тѣло почившаго было перенесено вѳчеромъ 2 7-го января изъ 
его квартиры въ академическую церковь, гдѣ на панихиду собра
лись члены Академіи художествъ и С.-Петѳрбургскаго Общества 
архитекторовъ. Послѣ панихиды, въ состоявшемся въ этотъ дѳпь 
собраніи С П б . Обпі,ества архитекторовъ, прѳдсѣдатель А . И . Рѳза-
новъ открылъ засѣданіе словомъ, посвяпіеннымъ памяти Констан
тина Андреевича, котораго онъ зналъ долгіѳ годы, начиная съ 
того времени, когда былъ епі,е его ученикомъ въ .\кадеміи, затѣмъ 
сослуживцемъ по званію профессора и, наконецъ, ближайшимъ, вь 
теченіе 10-ти лѣтъ сотрудникомъ по окончанію работъ въ храмѣ 
Спасителя. ч . ^ 

Въ день похоронъ Москва почтила по христіанскому обычаю 
память усопшаго заупокойной лптургіей, совершенной въ церкви 
Сошествія Святого Духа, что у Пречистенскихъ воротъ, въ при-
сутствіи предсѣдателя коммиссіи по построенію храма Спасителя, 
московскаго генералъ-губернатора, гонѳралъ-адъютанта, князя 
В . , \ . Долгорукова; бывшаго вице-президента коммиссіи гофмей
стера В . А . Дашкова и члеповъ коммиссіи: т. сов. И . И . Маслена, 
д. с. с. П . Н . Зубова и князя Д . Н . Долгорукова, а также сотруд 
никовъ покойпаго по постройкѣ храма, многихъ представителей 
архитѳктурнаго міра и др. По окончаніи панихиды князь В . А . 
Долгоруковъ помянулъ заслуги покойпаго надгробнымъ словомъ и 
::іатѣмъ отправилъ на имя вдовы Е . И . Тонъ слѣдуюпіую тѳло-
грамму: 

«Возвратившись съ панихиды, совершенной по Константинѣ 
Андреѳвичѣ Тонѣ въ церкви Сошоствія Святого Духа, близъ храма 
Христа Спасителя, спѣшу выразить вамъ мое глубокое и искрен
нее сожалѣніе о постигшей вась горестной утратѣ. Прискорбно 
что мул:ъ вашъ не дожилъ до освященія храма, котораго онь 
былъ начѳртатѳлѳмъ и строителемъ. Навсегда сохраню память о 
немъ, какъ о высокоталантливомъ худолсникѣ и добромъ челов-Ькѣ>. 

Депеша В . А . Дашкова, присланная по тому-жѳ случаю, состав
лена въ слѣдуюпіихъ выраженіяхъ: 

« Я искренно уважалъ вашего мужа. . . Память объ немъ не 
изгладится, доколѣ будетъ существовать воздвигнутый его талан-
томъ'храмъ во имя Христа Спасителя». 

Въ академической церкви—пѳрвомъ храмѣ, созданномъ Тономъ 
но возвращеніи изъ за-граничной поѣздки, 28-го января собрались 
родные покойнаго, весь наличный пѳрсоналъ Академіи художествь, 
представители отъ Строительпаго училища, члены С.-Петербург
скаго Обпі,ества архитекторовъ, многіе худолгники, зодчіѳ столицы, 
ученики Академіи и Строительнаго училища и проч., для при-
сутствоианія на послѣднемъ нанутствіи усопшаго. Послѣ отпѣва-
нія, протоіерей Іоаннъ Яхонтовъ почтилъ память К.«А. Тона над
гробнымъ словомъ на тему: «Ходите, дондѳже свѣтъ иматѳ. Прі-
идегъ нощь, егда никто же можѳтъ дѣлать». (Іоан. 12, 35, 9, 4). 

«Болѣѳ бО-ти ліітъ назядъ въ :̂ томъ самомъ зданіи, подъ эти-
ми-же сводами, гдѣ мы собрались теперь, совершался однажды 
молебѳнъ о «въ путь шествующихъ»; тогдашній законоучитель 
Акадѳміи, о. Михаилъ .Іогановскій, говорилъ рѣчь или поучепіо 
своимъ бывшимъ ученикамъ; они. по нзбранію и волѣ начальства, 
отправлялись за-границу, главнымъ образомъ въ Ыталію, для 
усовершенія себя въ тѣхъ художествахъ, въ которыхъ оказали осо
бенные успѣхи и таланты, ѳпі.е живя въ Академіи. Въ числѣ 
этихъ отличныхъ избранниковъ находился особенно энергичный и 
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тааантдивыЁ художннкъ по архитектурной части — Константинъ 
Андреевичъ Тонъ. 

Прошло шестьдесятъ лѣтъ послѣ того. Что сіалосъ съ даро-
витымъ юношвйѴ Оправдалъ-ли онъ возлагавшіяся на него на
дежды? Гдѣ онъ теперь? Онъ здѣсь, братья, иредъ нами, — но, 
увыі Въ видѣ старца, почившаіо уже отъ трудовъ своихъ; быв-
шій воснитанникъ и стипѳндіатъ Академіи худоікѳствъ теперь 
лежитъ мертвъ, бездыханенъ, — и мы собираемся напутствовать 
его въ жизнь загробную, провоасать до могилы. Такова, братья, 
участь всего роасдепнаго подъ солнцемъі U потому — ладите, т. ѳ. 
дѣлайте, трудитесь, дондсже саѣтъ имапіс; пріидеть нощь, егО/і 
никто-же можешь Оѣлати. 

Какъ-жѳ протекла весьма некііаткая жизнь почившаю? Что 
совершилъ онъ полезнаго въ течѳніе своей шѳстидесятиняти-лѣт-
неА службы? Какъ возблагодарилъ начальство и отечество за нолу-
чснния отъ нихъ средства къ своему образованію и усовершѳн-
ствованію? Прежде чѣмъ отвѣчу на эти вопросы по суп;еству, я 
укаа;у вамъ, братья, на эти многочисленные и высокіѳ знаки 
Монаршей милости, на эти трофеи, завоеванные на полѣ мирной 
созидательной дѣятельности. Конечно, всѣ эти трофеи пріобрѣ-
таются быстро героями брани, при помощи хранящаго и вседѣй-
ствующаго промысла Божія. Не удивительно встрѣчать эти важ-
ныя отличія на прѳдставителяхъ высшей администраціи. Н о до
стигнуть званія болярина и стать наравнѣ, по отличіямъ. съ 
главными военачальниками и сановниками, на мирномъ поприщѣ 
созидателя двордовъ и храмовъ, — это явленіѳ необычайное, уди
вительное. Наше удивлѳніѳ еще будетъ сильнѣе, если мы прииом-
нимъ характѳ{)ъ Константина Андреевича, слишкомъ далекій отъ 
искательства и угодничества. 

Чѣмъ-же, въ самомъ дѣлѣ, пріобрѣлъ М О Л І Н О , сказать, завое-
валъ онъ свое блестящее иолол;еиіе? Какіе труды и подвиги 
пріобрѣли ему такул) завидную славу во всемъ образованномъ 
мірѣ? К ь счастью, .мнѣ нѣтъ надобности долго останавливаться 
на этихъ вонросахі; вы уже, конечно, сами рѣшили ихъ въ умѣ 
своемъ. Кто не слыхалъ о Константииѣ Андреевиче Тонѣ? Кто не 
удивлялся устроѳннымъ имъ заламъ и сводамъ въ Кремлѳвскомъ 
дворцѣ? Кто не знаетъ, что онъ произведъ, можно сказать, худо
жественный переворогъ въ построоніи храмовъ, основаль новый 
стиль церковныхъ зданін — стиль дрѳвне-русскій, православный, 
въ высшей степени соотвѣтствующій и характеру, и прѳданілмъ 
русской церкви, и климату, и потребностямъ Россіи? Если-бы кто 
захотклъ находить недостатки ьъ этимі. стилѣ, тому можно только 
сказать: «укажите или создайте что-нибудь лучшее». Отъ храма 
св. Екатерины, пост]юеннаго въ томъ приходѣ, гдѣ служилъ 
тогда его бывшій наст.івникъ и духовный отѳцъ, до Симоновскоп 
колокольни и особенно храма Спасителя, построѳнпыхъ въ древ
ней столицѣ, сколько воздвигнуто по всей обширной Россіи цер
квей, п\лі лнчномъ участіи и по рисункамъ Константина Андрее
вича! Онѣ долго и громко будутъ благовѣстить славу своего 
создателя. 

<11ѳ вдаваясь въ дальнііпшія подробности, я хочу обратить 
ваше вниманіе на слѣдующій вопросъ: что было пѳрвоисточникомъ 
такой громадной и плодотворной дѣятельности Константина Андрее
вича? Какая внутренняя сила возбуждала и руководила его энергію? 
Чему главиымъ образомъ онъ обязапъ своими :^аслугами и своею 
славою? Вы скажете, что это были природныя даровапія, пре
красное образованіе, отличные, удачно выбранные образцы, не
устанное тр^долюбіе. Все это такъ, братья, все это правда. Н о 
этого ен;ѳ мало, это не все! Кто не знаетъ, что часто и блестящіе 
таланты остаются безъ употрѳблѳнія, что и наиряліѳнныя усилія 
не достигаютъ цѣли, что самая обширная дѣятельность обраіцается 
иногда не на пользу, а во вредъ обществу? Чтобы совершить 
жизненный путь такъ, какъ совершилъ его Константинъ Андрее
вичъ, исполнить все то, что ояъ исполнилъ, для этого требовалось 
неизмѣнная опора и руководство вкры въ истину христианства, 
иреданность кь св. православной церкви, любовь къ русскому на
роду. Да, усоишій боляринъ былъ чѳловѣкъ бѳззавѣтно вѣруюіціи, 
не допускавшій никакихъ сомнѣнін и возражѳвій, искренніп и по
слушный сынъ св. церкви и точно болѣлъ душою о славѣ отечества, 
о пользѣ и благ(иѳнствіи блшкнихъ. Онъ былъ всѣмъ суіцествомъ 
своимъ русскій чѳловѣкъ, гордился этимъ и не хотѣлъ быть ни-
чѣмъ инымъ, какъ только русскимъ. 

«Мы видѣли и видимъ, братія, что земное отечество оцѣнило по 
достоинству таланты и труды усопшаго болярина, что мудрый 
Монархъ ні,ѳдро награждалъ его заслуги. Но довольно-ли этого! 
Къ чему теперь слуліатъ для него всѣ эти отличія, вся эта земная 
слава? Н а ш а любовь къ почившему рождаетъ въ каждомъ вопрост,: 

что-то лідетъ раба Божія Константина въ загробномъ мірѣ? Ііакъ-
то явится онъ предъ судомъ Божіимъ? Такъ-ли же будетъ этотъ 
судъ милостивъ къ нему, какъ былъ судъ человѣческій? Намъ не 
дано, братія, право нредрѣшать ьѣчную участь отходящихъ изъ 

; пашой среды братій и друзей нашихъ. Однакожо, не съ тocкoн^ 
и уиыніем'ь, а съ святыми наделідами мьі можемъ сопроволідать 
Душу Константина Андреевича въ горпій міръ. Бъ этомъ упованіи 
утверждаю'гь насъ самъ Господь и Е ю святая церковь. Если 
земной Царь такъ пі;едро награлѵдаетъ труды и заслуги своихъ 
поддаиныхъ: то уліѳли менѣе пі,едръ и милостивт. Царь небесный 
къ вѣрнымъ рабаиъ своимъ? Нѣтъ, Онъ награждаетъ своихъ тру-
жениковъ, даже пришедшихъ въ самомъ концѣ дня; тѣмъ болѣе 
пѳ лишитъ награды работ авшихъ дѣлый день, или шестьдесять-
пять лѣтъ, какъ почившіп другъ нашъ. Господь торлшсггвенно, съ 
особымъ увѣреніемъ скавалъ: «аминь, аминь кшюло иамъ, яко 
слугиияй словесе Моею и вѣруяй Ііосливгиему 21л имать жииотъ 
тьчный и на судъ не пргидетъ, но прейдешь ошь смерти вь жи-
виіпъу (Іоаннъ, 5. 24). А усопшій рабъ Божій Константинъ іо всю 
жизнь не прекословилъ слову Божію и исполпялъ, какъ умѣлъ, 
волю Пославшаго. А о чѳмъ елседііѳвно и умиленно молится 
св. церковь? «Господи>, взываѳтъ она, <освяти любянца бдаголѣніе 
дома Твоего. Ты тѣхъ воспрослави Божественною Твоею силою>. 
Но кто же такъ любилъ благодѣвіе дома Ъожія, или домовъ Бо-
жіихъ, и кто такъ много содѣй ствовалъ тому, какь но Константинъ 
Андреевичъ? 

<И вотъ. Господу ѳні,ѳ въ этомъ міріі угодно было показать нѣ-
которые видимые знаки благоволенія Своего къ вѣрному рабу своему. 
Смерть его была мирная, безболѣзнепная; это скорѣе былъ сонъ, 
усиѳпіѳ. День, въ который преставился рабъ Болий, то-есть норѳ-
ставленъ, порѳнѳсень изъ этого дольняго міра въ міръ лучшій— 
горній и блаженный, былъ день воскресный. День рол;дѳнія его въ 
земную жизнь былъ тоже день воскресный,—первый день св. Пасхи, 
который ириходидся тогда, какъ и въ нынѣшній годъ, въ двѣнад-
цатый день апрѣля. Не служитъ-ли это нѣкоторымъ предзнамено-
ваніѳмъ, что тотъ, кто родился въ міръ въ день славнаю воскре-
сенія Христова, кто всю жизнь трудился для славы имени Христова, 
кто увѣнчалъ свою земную дѣятѳльность созданіелгь великолѣпнаго 
храма въ честь Христа Спасителя и закон чилъ его въ день Е г о 
воскрѳсенія,—и воскрѳснетъ по гласу Его , для славія съ Нимъ, 
въ вѣчномъ царствѣ Его? 

«Простите меня, отцы и б^іатія, если я осмѣлюсь открыть вамъ 
ц еще одно сближѳніе. Тотъ свяіценникъ, который напутствовалъ 
молитвою и поучѳніемъ Константина Андреевича въ заграничную 
жизнь, былъ не чужой, а очень близкій мнѣ человѣкъ. И вотъ 
мнѣ, сыну *) и нреѳмнику этого человѣка, привелось напутствовать 
молитвою и словомъ того-же Константина Андреевича въ жизнь 
загробную. О, если-бы и моя грѣшная молитва нашла себѣ такой 
же доступъ къ престолу Божію, какой, судя по носдѣдствіямъ, 
нашла молитва моего предшественника и отца! 

<Х.одите, Оондеже свіьтъ имате. Еще разъ напомню вамъ, 
братья, эту заповѣдь Спасителя. Ходітге, то есть: дѣлайте свое 
дѣло, трудитесь, не спите, не лѣнитѳсь, бодро и охотно испол
няйте свои обязанности,—дондеже соѣть имате, пока пользуетесь 
івѣтомъ жизни, цока у васъ есть силы трудиться. ІІріиОеть 
нощь, — смерть, когда никто не можетъ, хотя бы и хотѣлъ, тру
диться, паступитъ время не труда, а суда, — сначала частнаго, 
отдѣльнаго, а потомъ всеобпі,аго, страшнаго суда. Помните объ 
этомъ особенно вы, новые и будунце дѣлатели на томъ самому, 
поприщѣ, съ котораго лишь только сошелъ увѣычаннымъ почив-
шій вашъ наставникъ и начальникъ. Теперь для васъ время 
весны, время сѣянія. Придетъ время лгатвы, а тамъ вѣчная зима: 
что тогда окажется? Какой запасъ соберете вы для будущаго, для 
вѣчности?... Н е всякій, конечно можетъ имѣть бдѳстящіе таланты, 
совершить великія дѣла; но всякіп можетъ и обязанъ быть доб-
рымъ христіаниномъ, честнымъ человѣкомъ, исполнять свои обя
занности въ кі)угу своего званія и пололгѳнія,—вѳликъ-ли, малъ-ли 
онъ. Да будетъ жизнь усопшаго примѣромъ для васъ. ІІомните, 
что если вы забудете его, то камни возопгютъ, эти вѣковѣчныя 
каменныя громады будутъ говорить о его славѣ и вашей неблаго
дарности къ нему. 

«Отъ всей души и единымъ сердцемъ помолимся о новопре-
ставленномъ рабѣ Боайемъ Константине, да пріиметъ Господь 
духъ еі'0 въ Свои вѣчные кроаы, да упокоитъ его во свѣтѣ лица 
Своего и въ наслажденіи Своея красоты. В с ѣ едиными устами 
воспоѳмъ ему: віьчная память] Амиць>. 

*; Точнѣе зятю. 
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Изь церкви тихо двинулся печальпыА кортежъ къ Смолен
скому кладбипіу, гдѣ била приготовлена могила. Тѣло Констап-
гина Андреевича сопі)овождали, кромѣ родственпиковъ п зиакомыхъ, 
многочисленные почитатели, его ученики, представители Академіи 
художествъ, Строительпаго училипіа и С.-Петербургскаго Обще-
(:тва архитекторовъ и, по прибытіи въ кладбищенскую пѳрковь, 
возложили па, гробъ вѣяки. По исполненіи обряда пѳчальнаго 
тор-,кества, мпопе пропожавпііѳ собі)ались въ отѳлѣ Пинчера для 
говвршенія поминокъ, гдѣ за трапезой темой бѳсѣдъ служили 
лосноѵіиігапія о жизни Константина Андреевича и его дѣяніяхъ. 

Копстантинъ Апдрѳѳвиъ Тонъ своею продолжительною и мно
гостороннею дѣятѳльностью оставилъ послѣ себя глубокій слѣдъ 
на поприпгі; отечественнаго зодчества. Со времени возвращенія 
его изъ загранпчнаго ігутешествія въ 1828 году и вплоть до са
мой кончины онъ работалъ неустанно, и вся его трудовая жизнь 
Лнла посвяпі;впа на служѳніе искусству, которое онъ любилъ без-
завѣтно. 

ДІ-.ятѳльность его, не смотря на разнообразіе ея проявленіп, 
въ конечпомъ вынодѣ можѳтъ быть разсматриваема главнымъ обра
зомъ съ трехъ сторонъ: какъ практическаго строителя, сочинив-
шаго и исполнившаго въ натурѣ сотни проектовъ; какъ новя-
T O J T A въ области отечественнаго зодчества, давшаго сильный 
толчокъ а[іхитектурѣ къ повороту оя на путь няціонзльпости, и— 
какь педагога, воспитавпіаго па выработанпыхъ имъ началяхъ 
нѣсколько поколѣніп русскихъ строителей. 

Между этими тремя отраслями его дѣятельности супіествуетъ 
самая тѣсная связь, обпг,ность цѣли, къ которой онъ стремился и 
которой всю жизнь остался вѣренъ, а потому, для уразумѣнія зна-
чѳнія К. А . Тона въ области отечественнаго зодчества и должной 
оцѣнки его трудовъ, представляется паиболѣѳ удобнымъ разсма-
тривать разнообразныя проявленія этой дѣятельиости въ общей 
неразрывной связи, какъ взаимно дополняющія другъ друга иъ 
стремлѳніи Тона направить отечественную архитектуру на новый, 
имъ пробитый путь. Несомнѣнно, что въ этой борьбѣ новыхъ идей 
съ старыми, укоренившимися существенную роль играли, помимо 
впѣшпихъ обстоятѳльствъ, личныя его качества, какъ человѣка 
и дѣятеля, вь зависимости отъ которыхъ находились и пріемы, 
употребленные имъ для достижѳнія цѣли, 

Въ самомъ началѣ своей педагогической дѣятельности, послу
жившей ему впослѣдствіи сильиымъ рычагомъ въ дѣлѣ распро-
страиѳиія своихъ идей путеиъ образованія многочисленнаго кон
тингента молодыхъ архитекторовъ, Копстантинъ AндJJeeвичъ встрѣ-
гиль неудачу. Гуь его время въ Акадѳміи художествъ не существо-
пало каоедры строительнаго искусства, и предметъ этотъ читался 
•амостоятелыго каждымъ изь профессоровъ ОТІСѢЛЬНОЙ группѣ 
•воихъ учениковъ. Это былъ замѣтный пѳдостатокъ въ учебномъ 

академичѳскомъ курсѣ, не ускользпувшіп отъ зоркаго вниманія 
Константина Андреевича. Очевидно, такой порядокъ сказывался 
неблагопріятнымъ образомъ на развитіи молодыхъ архитекторовъ, 
степень успѣховъ которыхъ въ Академіи по этому предмету зави-
сѣла пе только отъ личннхъ ихъ дарованій. но прежде всего отъ 
воззрѣній, таланта п степени знаній самихъ лекторовъ, которымъ, 
за огсутствіѳмь какой-либо программы этого-учѳбнаго предмета, 
предоставлялся широюп просторъ въ объѳмѣ и качествѣ препода-
ваемаго ими курса строительнаго иі-кусства. Е щ е во время своего 
пансіонерства, будучи за-границей, Тонъ задумалъ восполнить 
.ітотъ пробѣлъ и съ этой цѣлью сталъ посіицать лекціи строитель
наго искусства въ Политѳхническомъ институтѣ въ Парижѣ, гдѣ 
и окопчиль блистательно курсъ, разсчитнвая, по возврапі;еніи 
івоѳмъ въ Пѳтербургъ, занять каеедру по этому предмету въ Ака -
дѳміи художествъ. Однако ожиданія его не сбылись и предложѳ-
ніе его въ этомъ смыслѣ было отклонено тогдашнимъ президен-
томъ Л . И . Оленинымъ. Тону поневолѣ пришлось ограничиться 
группой собствѳнпыхъ учениковъ, гсоторымъ онъ сталъ читать 
^М'роительнор искусство, превративъ практиковавшееся до тѣхъ 
поръ отрывочное преподаваніе предмета,—насколько это допуска
лось существовавшими условіями академическаго обученія,—въ си-
стематичѳскіп курсъ съ опрѳдѣленноп, составленной имъ, про
граммой, причемъ чтенія свои съ каоедры, для уясненія слуіпа-
телямъ практичѳскихъ нріемовъ, демонетрировалъ особо-составлен-
пыми имъ чертежами. 

Точно такжэ и по другимъ предметамъ лѳкціи Константина 
Андреевича всегда отличались новизною взглядовъ. пріѳмовъ и 
стояли на уровнѣ совреиеиныхъ выводовъ науки. Поучая съ ка
оедры юношество, онъ обращался къ нимъ всегда съ живымъ сло
вомъ науки, не довольствуясь однимъ сухимь тѳоретическимъ из-
.тожепіомъ предмета, но всегда при этомъ наглядно поясняя чте-

ніѳ и заботясь о томь. чтобы слушатели могли сознательно 
усвоить сѳбѣ предметъ и нпослѣдствіи примѣнить пріобрѣтенныя 
ннанія на практикѣ. Жагкда къ поученію, къ передачѣ пріобрѣ-
тенных'ь имъ обпіирпыхъ знаніп бы.тя. можно сказать, присуща 
натурѣ Константина Андреевича п высказывалась при всякомъ 
удобномъ случаѣ и внѣ сферы его оффипіально преподавательской 
дѣятельности. Какъ часто, напримѣръ. въ Москпѣ, въ его скром-
иомъ помѣщепіи чертежной при храмѣ Спасителя, К . А . , отдох-
нувъ послѣ трудовъ па постройкѣ, выходилъ къ своимъ помопі,-
иикамъ изъ кабинета и, примостившись на уголъ чертежнаго 
стола, цѣлые часы проводилъ съ ними въ бесѣдѣ. Эти поученія, 
иэлагаѳмня охотно и просто, безъ всякихъ претѳнзій на наставлѳ-
иіе, а съ единственного мыслью подѣлиться своими знаніями и вы
водами изъ обширной и долголѣтнеп практики, всегда приковы
вали къ себѣ внимапіе импровизированной аудиторіи, которая вся 
превращалась въ слухъ, стараясь не проронить слова изъ его 
всегда поучительной и блиставшей глубокимъ янаиіѳмъ рѣчи. По 
иѣрѣ хода бесѣды, К. А . воодушевлялся, и долгіе часы продолжа
лась его занимательная рѣчь, сопровозкдаемая наглядными объяс-
иеніями посредствомъ чертежей и вычислепій въ тѣхъ случаяхъ. 
когда затронутый предметъ относился къ труднѣйшимъ и наиме-
нѣѳ ра.зработаннылгь частямъ въ области архитектуры. Въ эти 
минуты Тонъ словно преображался: лицо его теряло суровый видъ, 
раздвигались обыкновенно насупленпыя брови и въ немъ виднѣлся ^ 
добродушный, простой человѣкъ, съ любовью дѣлившійся своими 
ннаніями съ молодежью. 

Таковъ былъ Копстантинъ Андреевичъ, всегда серьезно отно-
сившійся къ дѣлу и обязанностямъ, всегда вѣрный себѣ — и въ 
школѣ, и въ чертежной, и на постройкѣ — словомъ. повсюду, гдѣ 
только доводилось ему быть въ течѳніѳ всей его дѣятѳльности. 
Чуткая, отзывчивая молодежь съумѣла постигнуть и вѣрно о ц е 
нить своего суроваіо съ виду учителя: никто изъ современныхъ 
ему профессоровъ Академіи художествъ не имѣлъ столько учени
ковъ, сколько ихъ обыкновенно бывало у этого угрюмаго, сухого 
съ виду человѣка, строгаго и требовательнаго профессора—фактъ, 
подтверждаемый самими питомцами Тона. Ііъ его аудиторію какъ-
то невольно влекло молодежь; интересъ вызывался и поддержи
вался обширностью и солидностью знаній лектора, его выдаю
щимся талантомъ и самобытностью, сказавшимися въ созданныхъ 
имъ архитѳктурныхъ произведеніяхъ. 

Занимая въ Академіи каеедру въ теченіе 24-хъ лѣтъ, Копстан
тинъ Апдреевичъ образовалъ сотни учепиковъ, между которыми 
встрѣчаются имена, составляющія гордость русской архитектуры 
какъ по остав.ігеннымъ ими произведеніямъ, такъ равно и по тому 
высокому положѳнію, котораго они достигли своими талантами въ 
области искусства и преподаванія. Въ этомъ легко убѣдиться, про
сматривая прилагаемый алфавитный п е р е ч е н ь б о л ѣ е полуторых-
сотъ именъ его учепиковъ. — правда, далеко не полный, пред-
ставляющій собою едва-ли половину всего числа его нитомцевъ, 
но гдѣ мы, однако, видимъ цѣлый рядъ громкихъ ийгенъ, силой 
своихъ дярованій стяжавшихъ высшія художественныя званія про
фессора и академика, къ числу которыхъ принадлѳліитъ большинство 
лицъ, нынѣ еще стоящихъ во главѣ учебняго дѣля въ Акаіі.еміи 

Антііповъ, Арте.мьевъ, Ахматовъ, А . Алексѣевъ. Арантъ, Бѣловч., Бра-
нура, Бессеръ, Блете,Барчъ, Буесъ, К . Байковъ, Булье])и, 31. Бобровскііі. Бра-
унсъ. Брокъ, В . Болотопъ, А . Барыкііііокііі. Ѳ. Баіанинъ. А . Бейе])!., Бенуа, 
Бреме, Бертъ, Вельзенарсъ, В . Басильеіп,, Н . Весмавъ. Варгипъ, И . Береии-
цынъ. И . Виіігневскій, Вейнбергъ. Воилинъ, К . Вольфъ, 11. Василенко, Вер-
(Інцкій, Видовъ, Виттъ, Вороннхипъ. Л . Горностаевъ 2-й, Глухипъ, Готгардъ, 
1'унстъ, Н. Гляваревъ, К. Гіішііусь, J . 1'офферті., А . ГО])ДѢРВЪ, О. Гаоерцетель. 
Гофренъ, Д . Грпымъ, Р . Гедпке, Гакель, Газинцеръ. В. Дорогулинъ, П . Д)іу-
ясииииъ, Дейнеке, Деппъ. Дютель. Ефимовъ, Кгоровъ. Г. Жишко, .Э. .'«Іиі-
Гіеръ, Жуковскіп. Зейдлеръ, А . .Заручрвоісій, Яиг.імель. В.Іоганспиъ. А.Ильннъ 
Кііошігъ, А . Кюи. Крутовъ, А . Каминскій, А . Кайяеръ, К . Крюгеръ. К. Крю-
гері., Кестнерь, Н . Кавригннъ, И. Кенель, Кийиревъ, Кракау, Кольманъ. 
] . Каминскіп, Карлони, Карминъ, Кольбъ. К . Лплі.енфельдъ, Э . Лемениль, 
JfaTiJHnH'b, ,і[укашевичъ, Левеота.мъ, В . .^Гьв^въ, .Ііогаиокскііі. А . АІелыіикііт., 
К. Мадулепичі., Малышев)., ДІкіііігардъ, К . Маенскіп, Ыилюковъ. Мамон
тов'!,, Ліакаров'!,. Е'. Ліайеръ. А. Михалевъ, Ыюлле))').. А. Нѳнаіниискій, 
Нагвлг,, Г . Нордман'ь. TfiiTfieici., Набоковъ. Г . Обертъ. Павловскій. У . Пѵн-
шель, .АГ. Панафидинъ, Пиргонъ, А. Понпвъ, Платеръ, 11ет)(ольдъ, Песке. 
Рейеръ. К . Рахау, И . Рахаѵ. р!.тбніік(жъ, Руско, В . Риго, Р'1;ДКОВСІ,ІЙ, А . Ре-
вановъ, И. Реймерс'ь, Рыбаковъ. А. Сиверсъ, Савинъ. Серкинъ. (.'алиіп.. 
А . Соко.товъ, В . Суханов!., С . і адовниковъ, Страшковъ, (.ииявинъ. Скар-
жинскіп. 'Руръ. Томаринскій, 1. Треццини. 'Гибп, 'Гихобразовъ. Ѳ. Угрюмоіъ, 
Л З^грюмовъ. Фагеровъ, <Г>ольраті., Феі)ри-де-11иньи, Фиданца. <1>лакпцкій, 
)'. Флугъ. И . Херодиновъ, А . Храпковъ. Чагпні., А . Черлицкій, Черникъ, 
Червинскіп. Штельбъ. Шенфнльді., Шель. Штейнъ, Шиле, ПІульцъ, 
И . Иіміідтъ, Л. Шпереръ, А . ПІеперъ, И . НІтримъ. ІПгегеманъ. ІПеревцъ. 
Г . І-)яетъ, Ятингеръ. ГОнд;інль-Рыло. Юргенсь. К. Я);овлен).. П . Йомпн'!., 
11. Ѳедоровъ. Ѳедюшктінъ. 
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художествъ. Говоря о художественно-педагогической дѣятельности 
Тона, нельзя пройти молчаніемъ его службу въ должности рек
тора Акадѳміи по части архитектуры, такъ какъ въ этомъ зва-
ніи онъ вь продолженіе 17-ти дѣтъ оказывалъ сильное вліяпіе 
на нреподаваніе и общее направленіе нашего искусства. Зорко 
слѣдя за успѣхами искусствъ и науки, онъ постоянно заботился 
о примѣпеніи техническихъ улучшоній, вводя ихъ въ область 
строительной практики, распространяя въ отечѳствѣ полезпия тех-
ническія знанія и раціональние пріемы въ дѣдѣ возведенія строѳ-
ній. Достигалъ онъ этого, опять-таки, разнообразными путями •— и 
чтеніемъ съ каѳѳдры, и фактическимъ участіѳмъ на постройкахъ, 
гдѣ онъ обучалъ рабочихъ и положилъ основаніе къ созданію 
контингента русскихъ мастеровъ строительнаго дѣла, до него, 
можно сказать, не существовавшихъ, вслѣдствіе усвоѳннаго у насъ 
изстари обычая работать на постройкахъ при помощи иноземныхъ 
мастеровъ. До него среди нашихъ архитекторовъ суні.ѳствовало 
предубѣжденіѳ противъ русскихъ рабочихъ: ихъ считали не.'по-
собными стать дѣльными строительными мастерами и десятниками. 
Но К. А.. Тонъ былъ иного мнѣнія о смышлености простого рус 
скаго чѳловѣка и, начавши свою практическую строительную дея
тельность, съ перваго же шага сталъ работать исключительно 
съ русскими мастерами, взявъ къ себѣ, при нерѳстроикѣ коп(|)ѳ-
ренцъ залы въ Академіп художествъ, въ десятники камееьщика 
Матвѣя Филипива. уроженца Ярославской губѳрніи, съ которымъ 

* онъ проработалъ всю свою жизнь и ни разу не имѣдъ случая 
[іаскаяться въ своемъ выборѣ. Этотъ простой каменьщикъ подъ 
руководствомь Тона пріобрѣль практически столько свіаѣній, что 
въ «тсутствіѳ строителя успѣшно руководиль работами на построй
кахъ. Тонъ внолпѣ довѣрялъ его смѣтлипости, — и не напрасно, 
какъ это, напримѣръ, блистательно доказалъ эпизодъ въ постройкѣ 
церкви св. Екатерины, гдѣ въ аркахъ, иоддерживающихъ бара-
банъ съ куиоломъ, обпарулшлось внезаино дішжоніе. Положеніѳ 
было серьезное, а строитель между тѣмъ былъ вь отсугствіи изъ 
Петербурга. Надо было принимать мѣры,—и вотъ смѣтливый яри-
•лавецъ, недолго думая, приступаетъ самъ къ сочиненію проекта 
по укрѣпленію непрочныхъ частей постройки; изь дерева онъ дѣ-
лаетъ барабанъ, изъ .іучинокъ—разположеніо связей и свою, не
хитрой работы, модель посылаетъ Тону, отъ котораго, къ неоіш-
санной своей радости, получаетъ большое спасибо и лаконическое 
одобрѳніе: «Молодецъ! валяй!> Этотъ Матвѣй Филиповъ велъ всѣ 
|іаботы по сооружепію храма Спасителя и былъ правою рукою 
строителя. 

Иообщс, Копсгаптипъ .Ѵндреевичъ въ тсченіо всей своей нр.ис-
гичѳской дѣятельности ни разу но пользовался услугами иностран
ныхъ мастеровъ и художниковъ. Такія монумѳнтальныя сооруже-
нія, какъ Кремлѳвскіи дворецъ и храмъ Спасителя, Тонъ началъ \ 
и окончилъ съ русскими мастерами; помопіниками имЬлъ русскихь \ 
молодыхъ архитекторовъ, преимущественно изъ числа своихъ же 
учѳниковъ; вся живопись въ храмѣ исполнена исключительно рус-
книи художниками, а выполненіе скульітурпыхъ каѵіѳанл.хъ pa- j 
отъ поручено было тоже русскимъ мастерамъ. Такимъ образомъ, і 
сромаднѣйшіа зданія были имъ сооружены ири помощи исключи- j 
тѳльно русскихъ силъ, преодолѣны всевозможпыя практическія и 
тохническія затрудненія и выведены руками русскаго рабочаго 
величавые своды храма и сводчатое цокрытіо полоссальноп Геор-
гіевской дворцовой залы простраиствомъ въ .30 аршинъ ширины и 
00 аршинъ длины. 

Начало дѣятельности К. А . Тона относится къ тому времени, 
ісогда въ русскомъ строитѳльномь искусствѣ всевластно господ
ствовали преданія, занесепныя къ намъ иностранцами, прѳнму-
иіественно итальянскими выходцами, архитектурный произведѳаія 
которыхъ въ тѣ времена почитались за образцы самаго утончѳн-
наго вкуса и моды. И дѣпствительно, иапримѣръ, въ Ііетербургѣ — 
средото'ііи политической и обпіественпой жизни, — задававшемъ 
тонъ остальпымъ городамъ, кромѣ фасадовъ Раст()елли да Гва-
ренги, моікно сказать, не существовало другихъ зданій. на которыхъ 
могъ-бы остановиться глазъ художника и отдохнуть оть грубыхъ, 
аляповатыхъ формъ остальныхъ строѳній, .чагро.мождавшихъ улицы. 
Удовлетворяя вкусу изящнаго, формы итальянской архитектуры, 
:;ѳрепѳсенныя цѣликомъ къ памъ въ сѣвѳрныя широты, гдѣ двѣ 
трети года солппо быііаетъ рѣдкимъ гостеиь, ісонѳчио, шли въ 
Ііазрѣзъ съ требоімніями окружающей природы и не удовлетво
ряли сло/кившимся условіямь жизни, пи мало не похожииъ на 
привычки и обычаи Италіи или вообще Зап іда. Никто, повиди-
мому, и не .задумывался надъ тѣмъ, что красивые портики и колон
нады, дающіе прохладу и убѣжипѵ въ знойные дни на югѣ, у 
насъ служили И 'Точникочь сыро-тн и плѣсѳии въ строѳніяхъ, пре

пятствуя пронакново 1І10 внутрь жилья солнечной тѳилоты и воз
духа. Да и кто-бы дерзнулъ возвысить голосъ противъ общопри-
нягыхъ, установившихся воззрѣній. когда русская Академія худо
жествъ— разсадникъ отечествепнаго искусства — воспитывала уча
щуюся молодежь на строгихъ началахъ классической архитек
туры, внѣ которыхъ проявлепіе художѳствеппаго творчества было 
бы сочтено чуть-ли не за кощунство. При такихь условіяхъ, на 
поприщѣ отечѳственнаго зодчества, сдавленнаго въ тѣсныхъ, услов-
ныхъ рамкахъ, не могло быть мѣста проявленію самобытнаго твор
чества русскихъ архитекторовъ, находившихся постоянно подъ 
гнетомъ школьной рутины, выбиться изъ-подъ которой могъ только 
талантъ самобытный при условіи обладанія сильной энергіей и 
стойкостью убѣждѳній. 

Эти качества счастливо соѳдинялъ въ себѣ К. А . Тонъ, и ому 
то выпала завидная доля первому слѣлать на дѣлѣ смѣлый шагъ 
въ повороте нашей архитектуры на новый путь. Задача ему пред
стояла нелегкая, ибо, проводя новый взглядъ, прямо противопо
ложный хотя и обветшалымъ, идуні,имъ въ разрѣзъ съ жизнью, 
но тѣмъ не менѣѳ укоренившимся теоріямъ, значило ноизбѣжпо 
вступить въ открытую борьбу съ многочисленными и сильными по 
своему положенію противниками, большинству которыхъ невы
годно и, пожалуй, поздно было приниматься за новыя тѳоріи. 
П это было не одно прѳдположеніе, а вытекало прямо изъ опыта, 
вынесѳннаго уже имъ съ перваго шага ого практической деятель
ности по возвращѳніи изъ за-границы, когда, выіітупивъ съ своимъ 

.смѣлымъ проектомъ перестройки академической конфоренцъ-зады, 
молодой зодчій сразу встрѣтиль сильный отпоръ со стороны патен-
тованныхъ представителей зодчества, дававшихъ тонъ и направ-
леніе отечественному искусству и практическому строительству. 

Но Константинъ Андреевичъ "ыль одной изъ тѣхъ стойкихъ. 
нѳподдатливыхъ натуръ, которыя не останавливаются въ вид\ 
препятствій, и. сильный сознапіѳмъ воодушевлявшей его идеи, онъ 
рискнулъ на дѣлѣ выйти изъ заколдованнаго круга, въ когоромъ 
до тѣхъ поръ враиі,алась русская архитектура, попытался въ 
своихъ композиціяхъ дать мѣсто самобытности творчества и 
удовлетворить жизпенпымъ потребностямъ совремониаго ему рус
скаго быта созданіемъ въ своемъ отечестве построекъ съ русскимъ 
характеромъ. 

Къ чести К . А . должно замѣтить, что успѣ.хъ не вскружилъ 
ему голову и не увлекъ его до потери чувства мѣры. [Іоучал 
молодежь чтить архитектурныя произвѳденія древней Руси, указы 
вая па нихъ, какъ на матѳріалъ, достойный тщатольнаго'изученім 
и разработки, до лженствуюпцй служить основапіемъ къ раівн-
тію самобытнаго національнаго зодчества, произвѳдонія котораго 
должны быть создаваемы на оенованіи историчѳскихъ и бытовых ь 
требованіп русской жизни и удовлетворять условіямъ климата и 
дѣйствительиыхъ потребностей, — \і. А. въ то-жѳ время не только 
не отрицаль звачѳнія и пользы 8наком(;гва сь классической архи
тектурой, но, напротивь того, утвѳрждаль, что безъ основатель-
наго изучеяія выработанньіхъ ею формъ и законовъ невозможно 
стать сорьѳзнымъ аі)хцтокторомъ. 

Являясь новат(}ромъ въ отечествѳнномъ зодчестве, пытаясь B O : j -
создать «русскій стиль» на почві. памятниковъ древняго русскаго 
строительства, Константинъ .Ѵпдреевичъ былъ порвымъ русскимъ 
архитѳкторомъ, осм'!;.г,івшим:я практически п[юводить идею націо-
нальности въ руі-скои архитектурѣ. Въ этомт. отношепіи его за 
слугъ ничуть не умаляѳтъ то обстоятельство, что ужо до него 
эта идея могла являться въ умахъ пѳредовыхъ русскихъ худолі 
никовь; но то были только носители идеи, не могшіе или пе смевшіс 
выступить съ ней на практической почвѣ. К ь числу такихъ днцъ, 
наиримѣръ, прннадлежаль тогдашній прези.іентъ Акадѳмін А . Н . 
Оленинъ, серьезный ученый и глубокіп знатокъ русской археоло 
гіи, отчасти подъ вліяніѳмъ котораго, несомиѣнно, Тонъ выступила, 
на путь новатора. 

Задавшись идеей возсозданія формъ дргівпяго русскаго зод
чества, Ііонстантинъ Андреевичъ началъ съ церквей, что может., 
быть объяснено отчасти случайными причинами, отчасти-лге тѣмі 
обстоятельствомъ, что этотъ родъ архитектуры имѣетъ среди уцѣ-
лѣвшихъ остатковъ древне русскаго .зодчества лучшихъ предста
вителей. Воспитанный на классической архатѳктурѣ, изощряв-
шійся па реставраціяхъ дрѳвпи.къ языческихь храмовъ Рима, 
художникъ-новаторъ, естественно, не могъ внезапно отрѣшиті с я 
отъ принциповъ, вошодшихъ, такь сказать, вь его плоть и кровь 
во время учѳбнаго курса и позднейшаго затѣмъ прѳбывапія за
границей, и создать безукоризненный по чистотѣ тинъ русской 
церкви. Оттого-то въ его постройкахъ сочинопныхъ въ русскомі. 
сти.хѣ, постоянно встрѣчаются, пр?имуществѳнпо въ деталя.хі, 
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МОТИВ!,! чисго классичѳскаго характера, особенно въ первыхъ его 
работахъ тогда какъ въ позднѣйшихъ его произвѳденіяхъ замѣ-
чается уже больше выдержанности. Впрочемъ, э т о нисколько не 
умаляетъ его заслугъ какъ пѳриаго борца, высгупившаго на но-
прищѣ рус(;каго зодчества съ идеей народности и практически 
прові дившаго ее въ жизнь. Тайна нѳобыкнованно быстраго успѣха 
его пропаганды заключается вь счастливомъ соѳдиноніи личныхъ 
его качѳствъ съ особенно благопріятными услопіями, при кото
рыхъ ему пришлось дѣйствовать. Талантливый, преданный душою 
искусству, настойчивый въ достиженіи разъ задумаинаго, Коп
стантинъ Андреевичъ отличался, кіюиѣ того, рѣдкою плодови
тостью, благодаря чему онъ успіілъ сочинить сотни проектовъ; 
а исключительное положѳню зодчаго, съумѣвшаго силой своихъ 
дарованіп снискать расположеиіе Монарха и возвести свои компози-
піи па степень формально узаконенпыхъ образцовъ *), принятыхъ 
въ руководство при возведѳпіи церковныхъ сооружѳній, — все это 
чрезвычайно благопріятствовало успѣху проводимыхъ Тономъ идей, 
распространѳніѳ которыхъ шло двумя путями: словомъ, и дѣломъ. 
Кслп путь практическій привѳлъ, къ созданію сотѳнъ сооруженій, 
имъ самимъ сочинепныхъ и исполненныхъ, а узаконеніе типа 
тоновскихь церквей поіюло къ повсемѣстноп вь Россіи постройкѣ 
храмовъ по его-ліе нормальнымъ чѳртежамъ,—то съ другой сто
роны, съ академичѳс:£он каоедры Копстантинъ Андреевичъ дѣй-
ствовалъ словомъ, распространяя въ молодомъ поколѣпіи тѣ же 
идеи и такимь образомъ создавая сотни послѣдователей даннаго 
имъ архитектур!; направ.тенія, которое развилось этимъ путемъ 
чрезвычайно быстро и незамѣтно, почти безъ борьбы, вошло въ 
жизнь. 

Изъ нрѳдыдущаго мы видимъ, что роль К. А . Тона въ отѳчѳ-
ствепномъ зодчѳствѣ можетъ быть по праву названа реформатор
ской. Его дѣятельиостью профессорской и какъ практическаго 
архитектора данъ былъ первый толчокъ русскому зодчеству, а 
ііосѣяпныя имъ сѣмѳна дали всходы, которые въ позднѣйшѳмъ 
развитіи составили такъ называемый <рузскій стиль». Начавшись 
сь церковных!, сооружѳпіп, стиль этотъ, разрабатываемый талант
ливыми русскими художниками, перешѳлъ на частныя постройки, 
и въ послѣдніѳ годіа достигъ наиболыпаго развитія въ произвѳде-
ніяхъ художественной промышленности. Такимъ образомъ вліяніѳ 
Тона на русское зодчество, особенно въ сфѳрѣ цѳрковностроитель-
ства. было весьма замѣтное. Онъ быль не гѳній, но и не заурядный 
зодчій. Обладая круинымъ дарованіеиъ, научными знаніями и рѣд-
кой энѳргіѳй, Тонъ въ свое время стоялъ вэ многихъ отношеніяхъ 
выше своихъ собратовъ по искусству. Оставлѳпныя имъ пропзвѳ 
денія, но отличаясь безукоризненностью вь смыслѣ единства, 
цѣльности, носятъ на себѣ печать изяпщой простоты и оригиналь
ности, а по своимъ художественнымъ дѳталямъ и техническпмъ 
подробностямъ долгое еще время будутъ служить прекрасными 
обра:дами для изученія. 

Впрочемъ, и безпристрастные современники огдавалн должную 
дань уважѳнія таланту и познаніямъ Константина Андреевича. 
Любопытную аттестацію познаній Тона въ архитектурѣ встрѣ-
чаемъ вь прѳдставленіи президента Академіи художествъ А . Н . 
Оленина отъ 14-го ноября 1837 г. на имя министра двора, по 
поводу неудачно-составленнаго губернскимъ архитекторомъ про
екта возобновленія по высочайшему повѳлѣнію разрушившагося 
кремля въ г. Псковѣ. Признавая автора проекта <человѣкомъ 
испытаннымъ и наделінымъ по строительному дѣлу и по чистому 
зодчеству, но мало свѣдущимь въ характеристик!; разныхъ архи-
тектуръ среднихъ вѣковъ, въ томъ числѣ византійской и старин
ной русской), Оленинъ нашелъ составленные имъ чертежи «весьма 
неудовлетворительными> и совѣтовалъ поручить «обозрѣніѳ разва-
линъ въ натурѣ.лично г. профессору архитектуры К. Топу», ко
торый <въ совершѳнствѣ узналъ характеристику русскаго зодче
ства и ѳдва-ли кто-либо съ нимъ теперь въ этомъ дѣлѣ поспоритъ».., 

Какъ цѣнились заслуги Константина Андреевича Тона и въ 
Россіи, и за-грапицѳп — судить о томъ мы можемъ по множеству 
получѳнпыхъ имъ высочапшихъ наградъ и по тому почету, ко
торый ему оказывали русскія и иностраняыя учення и художе
ственныя общества. 

Наибольшее количество наградъ досталось ему за величайшее 

*) «ъ 1841 г. 38-го марта, министръ Нмператорскаго двора далъ знать 
президенту Академіи художествъ, что: «Государь Императоръ Высочайше 
повелѣть изволилъ при составленіи проектовъ на построение православныхъ 
церквей, преимуш;ественно и по возмолшости, сохранять вкусъ древняго 
византійокаго зодчества, для чего съ пользою могутъ быть принимаемы въ 
соображеніе чертежи, составленные на построеніе православныхъ церквей 
профессоромъ архитектуры Константиномъ Тономъ». 

его произведеніе—храмъ Христа Спасителя, за проектъ котораго 
Тонъ былъ пожалованъ еще въ 1833 г. орденомъ св. Владиміра 
4-й степени *) и въ 1839 г. при закладкѣ,—орденомъ св, Влади-
міра 3-й степени; въ 1858 г. получилъ за проектъ иконостаса и 
вообні;е за исполпенныя работы по храму — орденъ св. Анны 1-й 
степени съ короной и, наконецъ, въ 1869 г.—орденъ Бѣлаго Орла; 
за Кремлѳвскій дворецъ — св. Анны 2-й степени (въ 1838 г . ) , за 
составленіѳ проекта, и св. Станислава 1-й степени (1849 г.)—за 
окончаніѳ постройки; въ 1836 г.—орденъ св. Станислава 3-й ст. 
за исполпѳніе серебрянаго иконостаса въ Казанскомъ соборѣ и 
въ 1854 г. св. Анны 1-й степени—за окончаніѳ Егерской церкви, 
и, наконецъ, въ день своего 50-ти-лѣтняго юбилея—ірдѳнъ св. Вла-
диміра 2 й степени. 

Кромѣ ордѳновъ, въ разное время онъ получилъ: двѣ золотыя 
медали—за постройку Большого Кремлевскаго дворца и за возоб-
новленіе Зимняго дворца; 4 брилліантовыя табакерки — .sa по
стройку церквей: Петра и Павла въ Петергоф!; (1839 г.), св. Е к а 
терины въ Царскомъ Сѳлѣ (1840 г.), Введен!» въ С П б . (1842 г.) 
и въ 1861 г. за успѣшную дѣятѳльность по учебной части; 
шесть брилліантовыхъ перстней: два за гравюры реставрацій <дворца 
Цезарей» (1829 г.), за проекты возобновленія Ипатьѳвскаго мона
стыря въ Костромѣ (1834 г.), за отд1;лку Малаго театра въ М о -
сквѣ (1840 г.), два за нормальные чзртѳжи различныхъ построекъ 
(въ 1';39 и 1842 гг, ; . 

Сверхъ того, въ разное время онъ удостоился получить двѣнад-
цать высочайшихъ благоволѳній, дене;кныя награды, составляюпця 
въ обпі;ей слоншости болѣе 50-ти тыс. руб., и аренду въ 1500 руб. 
(1849 г.). 

Упомянемъ еще, что К . А . Тонъ принималъ участіе въ тру-
дахъ различныхъ правительствѳнныхъ учреждѳній и всевозмож-
ннхъ комииссій, причастныхъ строительной части. Состоя съ фев
раля 1828 г. аохитвкторомъ при кабинетѣ Его Величества, избран
ный затѣмъ въ 1831 г. въ академики русской Академіи художествъ, 
онъ съ января того-же года исправлялъ должность профессора, 
въ 1833 г. былъ назпаченъ членоиъ въ комитетъ строеній и гид
равлическихъ работъ и профессоромъ архитектуры 2-й: степени въ 
Академію художествъ; въ 1837 г. — главнымъ архитекторомъ по 
постройкѣ храма Христа Спасителя въ .Москвѣ и членомъ общаго 
присутствія департамента военныхъ поселеній; въ 1838 г.—глав
нымъ архитекторомъ при построѳніи Кремлевскаго дворца въ Мо-
сквѣ (1838—1840 г.) и архитекторомъ по возобповлѳнію Зимняго 
дворца (1838 — 1839 г.); въ 1839 г.—членодгь обпі,аго присутствія 
департамента разсмотрѣнія проектовъ и смѣтъ (1S39—1850 г.); 
въ 1819 г.—членомъ коммиссіп по возвѳдѳнію строеній при каби-
нетѣ Его Величества; въ 1853 г.—членомъ комитета разсмотрѣнія 
системъ вѳнтиляціи; съ 1854 по 1871 г.—ректоромъ императорской 
Академіи художествъ по части архитектуры; въ 1857 г.—аііхитѳк-
торомъ двора Его Велпчества. 

Словомъ, Тонъ призывался всюду, гді; только требовались со-
вѣтъ и помощь опытнаго, дѣльнаго строителя. Участникомъ онъ 
является подчасъ лаже въ такомь дѣлѣ, которое имѣетъ слиш
комъ мало обпі;аго съ гражданской архитектурой и требуетъ по-
знаній, входящихъ въ кругъ особой спеціальной отрасли строи
тельнаго дѣла. Такъ, напримѣръ, въ архивѣ канцеляріи Акадѳміи 
художествъ находится предписаніѳ оть 11-го апрѣля 1837 г. 
тогдашняго министра императорскаго двора, свѣтлѣйшаго князя 
Волконскаго, о послѣдовавшемъ высочапшемъ повѳлѣніи, чтобы, 
при составлении такихъ проектовъ, какъ «проектъ оборонитѳль-
ныхъ казармъ по набѳрежнымъ фронтамъ Рижской крѣпости, въ 
случаѣ надобности, нмѣть инженерному департаменту совѣщанія 
съ архитекторомъ Тономъ >. Этой чести былъ удостоѳнъ, кромѣ 
Тона, еще только архитекторъ Брюлловъ. 

Выше уже было упомянуто о томъ, что еще въ очень молодые 
годы, будучи еще пансіонеромъ за-границей. К. А . Тонъ своими 
рѳставраціями уже обратилъ на себя вниманіѳ итальянскаго ху
дожественнаго міра и въ 1821 г. былъ избранъ въ чдѳны Санъ-
.Іуккской Академіи художествъ, въ слѣдующемъ году—профессо
ромъ Флорентийской Академіи и въ августѣ 1823 г. — членомъ-
корреспондѳнтомъ Римской Археологической Академіи. Кромѣ того, 
онъ былъ избранъ въ почетные члены-корреспонденты королев-
скаго Института Британскихъ архитекторовъ, съ 1868 г. состоялъ 
членомъ С.-Петербургскаго Общества архитекторовъ и Общества 
Московскихъ архитекторовъ. 

*) Эта награда была пожалована одновременно и за работы по пере-
стройкѣ конференцъ-залы и церкви въ Академіи,- а также за постройку при
стани на Невѣ. 
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•Всѣ пѳрѳчислѳнныя награди, которыя Тонъ получилъ въ тѳчѳ-
ніѳ своей продолжительной служебной карьеры, составляя несо-
мнѣнные знаки отличія его заслугъ, были выраженіѳмъ по
честей таланту живого человѣка; высокое подожѳпіе въ служебной 
іерархіи, крупный чинъ, множество орденовъ внсшихъ степеней, 
почетныя званія—все это, конечно, давало ему въ глазахъ только 
совремѳнниковъ почетъ и значеніѳ и легко утеряется въ недале-
комъ будущемъ -въ памяти послѣдуюш.ихъ поколѣній. Но имя 
Константина Андреевича Тона будетъ жить въ памяти народной 

еще долго; пока будетъ раздаваться благовѣстъ съ высоты храма 
Христа Спасителя, православный людъ, осѣняя себя крестнымъ знамо-
ніемъ, не забудѳтъ имени творца, создавшаго во имя Искупителя 
памятный храмъ отечественной славы и народнаго бѣдствія, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ соорудившаго и себѣ прочный памятникъ, подъ 
сводами котораго миогіе епі;ѳ годы молодые художники будутъ 
изучать въ живомъ обі)азпѣ тайны строительнаго искусства. 

А . Ялозо. 

' З о С П О М И Н А Н Г Я А Р Х И Т Е К Т О Р А О И Ф - Л И С - Ь . 

(Сообщѳяіѳ Ф. П . Петрова въ собраніи СПб. Общ. архитекторовъ 22-го февраля 1883 г.). 

Въ январѣ сего года я былъ командированъ Коммерчѳскимъ 
страховымъ отъ огня Обш;ество.мъ въ городъ Тифлисъ по полгар-
ному дѣлу. 

Военно-1'рузинская дорога, по которой я ѣхалъ и объ опасно-
стяхъ которой приходилось слышать такъ много, устроена безпо-
добпо; почти все время ѣдешь по природному шоссе, устроенному 
въ скалахъ иосредствомъ пороховыхъ взрывовъ, мѣстами шириной 
не болѣѳ 6 арш.; иѳрѣдко путь пролегаетъ мѳладу возвышаюпі,и-
мися гигантскими скалами съ одной стороны, а съ другой—совер
шенно отвѣснымі, зпачитѳльной глубины, обрывомъ: во всѣхъ подоб-
ныхъ мѣстахъ устроенъ каменный, высотой не менѣе 12 верш., 
барьеръ, не вездѣ, впрочемъ, внушаюпцй къ себѣ довѣріе. Самое 
опасное мѣсто по дорогѣ находится на перѳѣздѣ между станціями 
Коби и Гудауръ, гдѣ находится перевалъ черезъ хребетъ; зимой 
здѣсь свирѣцствуіотъ довольно часто метели, весной нерѣдки CHi;at-
ные обвалы. Въ этомъ мѣстѣ имѣется, устроенный на случай 
обвала, для проѣзда каменный туннель, по которому дадѣе дорога 
начинаетъ спускаться; скалы постепенно смѣняіотся горами, по
крытыми растительностью, и чаще пачинаютъ встрѣчаться аулы. 
Постройки ауловъ пе имѣютъ никакого сходства съ нашими дере
венскими лачугами; это скорѣе ласточкины гнѣзда, чѣмъ л;илье 
человѣка; оконъ нѣтъ и признака. -Между ними вьются тропинки, 
по которымъ непривычному чѳловѣку и не пройти. Матеріалъ 
для постройки сакель употребляется всякіп, какой имѣется подъ 
рукой—дерево, камень, глина. Дорога видимо содержится хорошо, 
мосты мѣстами каменные, мѣстами жѳлѣзные; станціи всѣ камен
ныя, ияыя изъ нихъ своими фасадами напоминаютъ Skizzenbucli . 
Вездѣ находишь помѣститѳльныя комнаты съ порядочной мебелью. 

Тифлисъ основанъ грузинскимъ царемъ Вахтангомъ Горгосла-
помъ въ 455 году по Р . X . Названіе свое получилъ отъ тѳплыхъ 
(по грузински тбили) водъ. Въ то время городъ состоялъ и.зъ 
трехъ частей: 1) Калиси — нынѣшняя старая крѣность и 5-й 
ііазарный уч. , 2) Тбилиси—нынѣшній Харпугъ и 3) Нисани или 
Исани—нынѣшній Авлабаръ. Затѣмъ Чогуретье, Куки и колонія 
по лѣвому берегу Куры, и Вера, Вардисъ, Убани и Новый городъ 
по правому берегу выстраивались впослѣдствіи. Городъ располо-
женъ въ котловинѣ, прилегающей къ рѣкѣ Курѣ. Онъ дѣлится 
на двѣ части; главная лежитъ по правому берегу, гдѣ улица Голо-
винскій проспектъ и его продолженіе—Дворцовый проспектъ, 
составляютъ главную артерію. На лѣвомъ берегу главная улица 
носитъ названіѳ Михапловскаго проспекта, въ концѣ котораго 
распололсены разные увеселительные сады. Разбивка побочныхъ 
улицъ, прилегающихъ къ названнымъ, довольно правильна; въ 
прочихъ-же частяхъ города, какъ, напримѣръ, на Майданѣ, въ 
Авлабарѣ, Чогуретахъ, улицы представляютъ лабиринты. Улицы 
вымощены булылшымъ камнѳмъ, главныя-же шоссированы. Въ на
стоящее время, начиная отъ садовъ Михайловскаго проспекта, 
черезъ Михайловскій мостъ, въ городѣ прокладывается конно-
жѳлѣзная дорога. Рельсы укладываются по желѣзнымъ шпаламъ 
безъ прогоновъ подъ ними. При узкости улицъ тифлнсскихъ, 
устройство копно-жѳлѣзныхъ дорогъ прѳдставитъ значительныя 
затрудненія для двилѵенія публики. 

Тифлисъ и его окрестности богаты камнемъ, дѳрево-лш здѣсь 
цѣнится дорого; напр. куб. сажень (въ сущности-лее не болѣе 
/̂4 к. с.) плохихъ дровъ стоитъ 50 руб. 

На фундаменты здѣсь употребдяютъ такъ называемый <сала-
лакскій» рваный камень, который добывается въ Тифлисѣ и въ 
ближайшихъ окрестностяхъ; на воздухѣ онъ вывѣтривается, въ 
землѣ-же исполняѳтъ прекрасно свое пазначеніе. Большинство 

домовъ строится вовсе безъ цоколя: матеріаломъ для цоколя обык-
• новѳнно служитъ кирпичъ и въ ркдкихъ случаяхъ, преимуще
ственно въ новѣпшихъ постройкахъ,—гранитъ, хотя въ гранитѣ 
и далге въ мрамор 1і прѳвосходнаго качества иѣтъ недостатка. 
Для кладки стѣпъ употребляется кирпичъ, совершенно особой 
формы: онъ квадратный, каждая сторона=4 верш., высота (тол
щина) его прежде достигала 1 верш., теперь-же — меньше. Доб 
ротностью мѣстный кирпичъ не отличается, вслѣдствіе примѣсн 
извести и дурного об.жига. ІКители жалуются на дурное качество 
мѣстной глины, между тѣмъ глина эта. посланная для изсдѣдо-
ванія въ Бѳрлинъ, будучи пропущена между вальцами, вслѣдствіо 
чего известь совершенно превратилась въ порошокъ, оказалась, 
по отзыву тамошнихъ химиковъ, такого высокаго качества, что съ 
нею не выдѳрживаетъ сравеенія ни одна изь глинъ Европы. 
Въ Тифлисѣ существуотъ одинъ заводъ съ Гофманской печью, на 
которомъ кирпичъ изготовляется обп;еупотребительныхъ у насъ 
размѣровъ; впрочемъ, онъ не пускается въ продажу, а назначается 
спѳціально для строящагося театра; обходится онъ въ 26 р. за 
тысячу, что по мѣстнымъ условіямъ составляетъ очень высокую 
цѣну, такъ какъ вышеописанный квадратный кирпичъ^ такъ назы
ваемый азіятскій, продается отъ 13 до 16 рублей за тысячу и на 
куб. сажень кладки его потребно 3.600 штукъ. 

Растворы приготовляются изъ глины, извести и гаджи. Первые 
два матеріала не представляютъ изъ себя ничего особеннаго. Разѵ-
мѣется, кладка на глинѣ не выдерживаетъ сравненія съ кладкой 
на извести; что-же касается до гадлси, то она заслуживаетъ вни-
манія строителя и мы на ней нѣсколько остановимся. 

Гаджа представляетъ соѳдиненіе гипса съ разными примѣсямп 
и составляетъ матеріалъ относительно дорогой но цѣнѣ. но зато 
даетъ растворъ весьма высокаго качества. Растворъ гаджи обла-
даетъ свойствомъ быстро соединяться съ кладкой и весьма крѣпко 
связывать кирпичи, вслѣдствіе чего преимущественно употреб
ляется при кдадкѣ сводовъ и на оштукатурку. Для приготовлеиін 
раствора гаджи, въ круглую деревянную чашку съ водой насы-
наютъ гаджу до тѣхъ поръ, пока вся вода впитается и сверху 
массы образуется тонкій сдой сухой гаджи, послѣ чего раство)>ь 
тотчасъ поступаетъ въ дѣло, такъ какъ болѣе 20-ти минутъ е ю 
нельзя держать безъ употреблѳнія. До употрѳбленія гадлш въ 
растворъ, предварительно ее обжигаютъ, измѳльчаютъ и иросѣи-
ваютъ. Возъ гаджи вѣсомъ до 10 нуд. стоитъ 2 р. 50 к. На 
оштукатурку потолковъ и стѣпъ на 10 кв. салі. требуется гаджи— 
45 пуд. Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этомъ интересномъ строи-
тельномъ матѳріалѣ находимъ въ отчетахъ о занятіяхъ за 1867— 
68 гг. Генриха Струве. 

«Извѣстно, говоритъ г. Струве, что здѣсь употребляютъ во 
ыногихъ случаяхъ, какъ строительный матеріалъ, на мѣсто жже
ной извести такъ называемую — гадліу. Этотъ матѳріалъ встре
чается въ самомъ Тифлисѣ по разиымъ мѣстамъ въ болѣе или 
менѣе обшнрныхъ ямахъ, изъ которыхъ его нетрудно добываті>. 
Въ геогностическомъ отпошеніи явленіе и образованіе этихъ гаджъ 
составляетъ предметъ довольно интересный и до сихъ поръ еще 
не тронутый. Эта гаджа употребляется здѣсь давнымъ давно по 
прѳданію; предпочитаютъ гаджу одной мѣстности перѳдъ другой, 
но въ чемъ именно .заключается такое преимущество — это неиз
вестно. Зпаютъ только, что главную составную часть всѣхъ гаджъ 
составляетъ гипсъ съ разными посторонними примѣсями. Въ Тиф-
лисѣ употребляютъ въ особенности гаджи изъ четырѳхъ разныхъ 
мѣстностей, изъ которыхъ доставлены были мнѣ образцы, благо
даря содѣйствію кол. сов. О. Сименса, а именно: 1-й гад.жа съ 
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Ллабара, Кг 2-й гаджа съ Навтлуга, Л» 3-й гаджа съ Чагралы 
а .\» 4-й гаджа съ Саганлуга. Всѣ эти гаджи прѳдставдяютъ массы 
сѣро-гряэножѳлтоватаго цвѣта, легко разсыпаюіціяся въ порошокъ. 
При сушепіи при 100" тѳряютъ часть своей води остальная вода 
выдѣляется только при высшихъ температурахъ. При накалива-
ніи отдѣляѳтся незначительный запахъ пригорѣлыхъ органичѳ-
скихъ вепі,ествъ, п])ичемъ остатокъ принимаотъ болѣе темный 
цвѣтъ отъ окиси жѳлѣза. 

Присутствія окамѳнѣлостѳй въ этихъ образцахъ не было воз
можности доказать, хотя я неоднократно производилъ опыты и 
старался отыскать ихъ съ помощью промыванія. Составы этихъ 
образцовъ по химическому разложенію слѣдуюпце: 

На 100 ч. гаджи. I . П . I I I . - I V . 
Воды 13,69 17,02 15,96 19,18 
Породы*). . . . . . . 20,96 8,95 12,87 6,52 
Кремневой кислоты. . . 8,88 5,85 14,22 4,22 
Окиси желѣза 6,93 1,63 3,89 3,71 
Магнезіи — 0,46 — 0,45 
Углекислой извести. . . 6,53 6,24 8,93 9,57 
Сѣрнокислой извести . . 43,01 60,12 44,13 56,35 

100 ІОО 100 100 
Кромѣ этихъ тѣлъ. можно было открыть во всѣхъ образцахъ 

еще незначительное количество органичѳскихъ веществъ, хлора, 
фосфорной кислоты и п;ѳлочей. Такъ какъ сѣрнокислая известь 
есть главная составная часть этихъ гаджъ, то можно составъ ихъ 
изобразить слѣдующимъ образомъ: 

На 100 частей. 
Гипса . . . . 
Воды 
Породы 
Кремневой кислосты 
Окиси зкѳлѣза . . 
Магнезіи 
Углекислой извести 

1. 
54,40 

2,30 
20,96 

8,88 
6 9 3 

6,53 

П . 
76,04 

1,10 
8,95 
5,58 
1,63 
0,46 
6,24 

I I I . 
55,81 

4,28 
12,87 
14,22 

3,89 

8,93 

IV . 
71,26 

4,27 
6,52 
4,22 
3,71 
0,45 
9,57 

Всего. . 100 100 ТОО 100 
Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ заключить, что гаджи прѳдстав-

ляютъ нѳпостоянпыя смѣси мѳльчапшихъ частицъ гипса съ нѣко-
торыми посторонними примѣсями и что достоинство гаджи зави-
ситъ отъ количества гинса. Показанное количество углекислой 
извести хотя довольно постоянно, но отъ него не зависитъ цѣн-
ность этого строительнаго матеріала. Въ количествахъ кремневой 
кислоты и породы встрѣчаются довольно значитѳльныя колебанія, 
и чѣмъ болѣо этихъ примѣсей, тѣмъ ниже стоитъ достоинство 
гаджи. Соображая все сказанное, слѣдуетъ, что гадлси № 2-й и 
Л? 4-й лучше другнхъ, и въ самомъ дѣлѣ гаджа изъ мѣстностѳй 
Навтлуга и Саганлуга предпочитается всѣмъ другимъ. Гипсы, 
высушенные при извѣстной тѳмпературѣ, теряютъ всю воду, но 
смоченные — снова поглощаютъ ее и при томъ затвердѣваютъ. 
Изъ числа выше приведенныхъ мы j видимъ, что при высуши-
вавіи гаджѳй: 

Г а д лс п. № I . П . П І . Л» I V . 
Теряется ' 13 , 691 П .02 ' ' |о 1о,96\ 19Л8\ 

воды и, слѣдовательно, составъ безводныхъ гаджъ во 100 частяхъ 
слѣдующій: 

I . 
Сѣрнокислой извести . . 49,83 
Породы 24,29 
Кремневой кислоты . . . 10,38 
Окиси желѣза . . . . . 8,04 
Магиѳзіи — 
Углекислой извести . . . 7,56 

П . 
72,44 
10,77 

6,72 
1,99 
0,56 
7,52 

I I I . 
52,50 
15,31 
16,92 

4,64 

10,63 

IV. 
69,71 

8.07 
5.23 
4.59 
0.56 

11,84 

100 100 100 100 
Гаджи эти встрѣчаются здѣсь какъ соДѳрліимоѳ большихъ откры-

тнхъ ямъ, такъ что атмосфѳрическіе осадки не только свободно 
ихъ проникаютъ, но и дѣйствуютъ на нихъ. Но какоѳ-жѳ дѣйствіе 
отъ этого происходитъ? Въ геологичѳскомъ отношеніи казалось 
мнѣ довольно интересно убѣдиться въ этомъ прямымъ опытомъ. 
Съ этой цѣлью обработывались чистою водою свѣшѳнпыя коли
чества всѣхъ чѳтырѳхъ образцовъ гаджи, при обыкновенной тѳмпе-
ратурѣ, въ большихъ стаканахъ, до тѣхъ поръ—пока въ процѣ-

*) Здѣсі, надо замѣтпть, что подъ назвапіемъ «порода» (ЗІіпегдІ) разу-
мѣется та составная часть природныхъ минеральныхъ смѣсей, которая послѣ 
прокаливанія не растворяется ни въ кислотахъ, ни въ ѣдкомъ кали. 

женной Ж И Д К О С Т И нѳвозмоашо было открыть присутствія сѣрной 
кислоты, прибавляя немного раствора хлористаго барія. 

Выщелоченный остатокъ былъ собранъ, высушѳнъ и потомъ 
обработанъ не только (0.іяною кислотою, но и растворомъ ѣдкаго 
кали. Результаты, полученные такимъ образомъ, слѣдуюпцѳ: 

^ ^ . I . П . I I I . I V . 
Остатокъ послѣ обрабо-

тыванія водою и послѣ про-
каливанія 37,96 18,18 24,29 16,93 

Остатокъ нерастворимый 
въ кислотахъ 26,92 13.13 14,69 10,01 
Породы 19,52 9,83 13,02 — 
Кремневой кислоты . . . 7,40 3,30 1,67 — 

Количество воды въ ме-
трахъ. употребленной при 
опытѣ 10,5 — 10,8 — 

С і и ч а я эти числа съ числами выше уліѳ выставленными, мы 
молгетъ заключить, что, при выпіѳлачиваніи этихъ гаджъ, раство
ряется не только гипсъ, по и незначительное количество другихъ 
частей. То что здѣсь было произведено въ маломъ видѣ въ лабо-
раторіи, то повторяется въ большихъ рязмѣрахъ въ природѣ и, 
слѣдовательно, мы должны заключить, что всѣ гаджи дѣлаются 
время отъ времени бѣднѣѳ и бѣднѣе по содѳржанію гипса. 

Въ техническомъ отношѳніи это доказываетъ, что гадаса изъ 
нижнихъ слоевъ должна быть лучше другихъ». 

Кромѣ салалакскаго кампя и гранита, можно нзрѣдка встрѣ-
тить весьма интересный въ обдѣлкѣ камень, называемый пудин-
гомъ *); изъ него по преимуп;ѳству изготовляются мѳлкія художе
ственныя вещи, такъ какъ онъ очень трудно поддается шлифовкѣ; 
затѣмъ весьма эффектный дла облицовки стѣнъ—псамитъ, которымъ 
облицованъ Сіонскій соборъ. 

Балки, доски и пр. изготовляются изъ ели; балки въ разрѣзѣ 
имѣютъ мѣры отличныя отъ пашихъ: ш и р . — 3 вер., высотой отъ 
7 до 9 верш., длиною—въ 2 саж. и болѣе. Вмѣсто нашей драни 
употребляется баідатка\ багдатку заготовляютъ или па самой 
постройкѣ изъ разныхъ остатковъ, или покупаютъ сотнями, какъ 
и нашу дрань; она имѣетъ видъ жердочекъ высотой не болѣе 
какъ въ два пальца и шир. въ пальца съ зазубринками. Спо
собъ ея употребленія объясню впослѣдствіи. 

Печи, какъ я замѣтилъ, дѣлаются, каліется, только изъ кир
пичей. Для крышъ въ большомъ ходу черепица, плоская и гнутая. 
Желѣзо встрѣчаѳтся по прѳимупі.еству на домахъ европейской 
постройки. Я употребилъ слово европейской потому, что въ Тиф-
лисѣ можно наблюдать почти во всемъ хаотическое смѣшѳніе 
Европы съ Азіѳй, какъ въ образѣ жизни и обычаяхъ, такъ 
равно и въ искусствѣ. Этимъ я заканчиваю мои замѣтки о мате-
ріалахъ. 

Вь первый день моего прѳбыванія въ Тифлисѣ, осматривая 
водяную мельницу, принадлелсащую армянину Саадцазову, распо
ложенную въ концѣ Михайловскаго проспекта, на берегу Куры, 
я обратилъ вниманіѳ на надворный фасадъ жилого дома и на 
скорую руку набросалъ его ради курьеза (рис. 1); впослѣдствіи, 
однако, пришлось убѣдиться, что Тифлиеъ изобилуетъ такими 
курьезами, какъ это можно видѣть на Майданѣ (рис. 2 , 3, 4, 
5, 6 и 7). Само собою разумѣѳтся, что зодчіѳ тутъ ни причемъ 
и что это плоды доморощѳннаго искусства. 

Не только Майданъ богатъ подобной архитектурой, но такіе 
дома встрѣчаются и въ другихъ частяхъ города, — наприм., на 
Николаевской улицѣ (см. черт. Лг 5). 

Для страховыхъ общрствъ весьма невыгодно, что всѣ подобные 
дома считаются за каменные. Въ Европейской Россіи отъ камѳн-
ныхъ (кирпичныхъ) домовъ остаются стѣны, которыя при извѣст-
номъ ремонтѣ опять могутъ исполнять свое назначоніе; тогда какъ 
отъ указанныхъ мною стѣнъ остается послѣ пожара только груда 
мусора. Относительное расположѳніѳ построекъ прѳдставляѳтъ 
такл;е не мало своеобразнаго. Улица иногда такой ширины, что 
по ней едва можетъ двигаться одинъ экипажъ: надъ головой вы-
ступаютъ галереи второго этажа безъ всякихъ подпорокъ и гро-
зятъ обрушѳніемъ. Отойдите на извѣстноѳ разстояніѳ отъ этихъ 
построекъ и увидите, что надъ крышами этихъ домовъ, немного 
отступя, высится опять такая-ліѳ постройка! Надо удивлятся, какъ 
все это держится и какъ живущіѳ въ этихъ домахъ люди спо
койно прогуливаются по своимъ галерѳямъ. 

*) Пудингъ добывается въ 70 верстахъ отъ Тифлиса, псамитъ въ 140. 
Гаджу, сапалакскій камень, пудингъ и псаміггь можно видѣть въ мувеѣ 
СПб. Общества архитекторовъ, которому я припесъ въ даръ образцы этихъ 
минераловъ. 
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Ознакомивгпись бо і іѣѳ или мѳнѣѳ съ этой азіатскон конструк-
ціен, я высказалъ ио этому поводу свое удивленіѳ мѣстному г о 
родскому архитектору. Въ этой бесѣдѣ мнѣ довелось, однако, узнать 
о существованіи еще болѣе курьезныхъ или, вѣрнѣе сказать, урод-
ливыхъ комбинацій камня съ деревомъ. Оказалось, что есть ка
менные 3-хъ-этажные дома, у которыхъ верхніе два этажа осно
ваны не на каменныхъ столбахъ, а на деревянныхъ! Почти всѣ 
дома улидъ Майдана заняты лавками, лавочками и лавчонками; 
иногда торговыя помѣщенія расположены въ какихъ-то норахъ, 
въ подвалахъ, куда не всякій рискнѳтъ спуститься. Вообпі;ѳ, 
торговыя помѣщенія расположены въ нижнѳмъ этажѣ, и все, что 
тутъ продается и дѣлается, совершенно открыто для посто-
І)0нняг0 глаза; вверху же находится жилье. Проѣзды во дворъ, 
если таковой имѣется,—чтб бываетъ довольно рѣдко,—разумеется, 
сводами не покрыты. Въ такомъ проѣздѣ, въ одной изъ стѣнъ, 
норѣдко видѣть можно высовывающуюся лселѣзную, съ колѣномъ 
къ потолку, трубу, выпускающую горячій дымъ прямо въ потолокъ. 
Иногда дымовая труба высовывается изъ окна 2-го этажа прямо 
я а галерею; тутъ же грѣется и самоваръ—и все сходитъ съ рукъ. 
Говорятъ, что, при всемъ безобразіи этихъ построекъ, пожары 
тутъ случаются весьма рѣдко; утве{іждаютъ даже, что только съ 
тѣ.хъ поръ, какъ наши страховыя обпі,ества развили свою деятель
ность, въ Тифлисе случаи пожаровъ участились. 

Развалины дворца грузинскихъ царей (см. рисунокъ) суть, ве
роятно, прототипъ мною описанныхъ построекъ; этотъ родъ по-
С 'роекъ не есть остатокъ только старины, и подобные дома стро
ятся и поныне. Сгоревшее строѳніе, убытокъ котораго я езднлъ 
определять, было возведено въ 1879 г. и, вероятно, было строено 
такимъ-же способомъ, потому что, пріЬхавъ на место, я вместо 
стенъ увиделъ только груду мусора. 

О правилахъ Строительнаго Устава здесь, на какомъ-нибудь 
Майдане и тому подобныхъ местахъ, ничего, невидимому, и знать 
не хотятъ. Мне приходилось слышать въ местной городской 
управе, что представителямъ строительнаго дела только горе съ 
домовладельцами: большинство ихъ строятъ сами безъ архитек
тора, о строительныхъ-же законахъ и слышать не хотятъ. 

Соединѳніѳ камня съ деревомъ въ пості>опкахъ здесь объяс-
няютъ темъ, что такіе дома лучше выдерживаютъ землетрясеніѳ; 
однако, такое объясненіе едва-ли верно, да, наковѳцъ, между но
выми, европейской архитектуры, домами есть не мало 4-хъ-этаж'ныхъ 
— и сомнительно, какъ-то они выдерлгатъ сильное землетрясеніе. 

Тутъ-жѳ, на Майдане, по берегу Куры, находятся караванъ-
сараи; одинъ изъ нихъ, осмотренный мною, представляетъ въ плане 
длинный чѳтырехугольникъ, съ корридоромъ по длине; съ улицы 
онъ двухэтажный, высотой до 5 саженъ, со стороны же берега 
реки строоніе имеетъ четыре этажа, высотою отъ уровня воды 
11 саж. (рис. 8). Во время разлива реки вода подымается выше 
пола 2-го подвальнаго этажа. Такъ какъ первый подвалъ имеетъ 
на Куру окна, то въ нихъ съ внутренней стороны устроены осо-
быя, герметически запирающіяся, железныя ставни. Третіп (съ 
улицы-же первый) ;^тажъ прѳдназначенъ: лицевая сторона—для ла-
вокъ, задняя—для кладовыхъ. Въ верхнемъ этаже, съ светлымъ 
корридоромъ, помещаются по обе стороны нумера, а въ конце 
корридора устроены въ стене четыре кухни съ очагами. Какъ 
видно на черт. 9, очагъ весьма нехитраго ) С т р о й с т в а ; на от 
верстіе въ роде нашей канфорки ставятъ котѳлокъ съ супомъ, а 
въ меньшее отделеніѳ насыпаютъ прямо горячіе уголья и л;арятъ 
шашлыкъ; небольшая въ глубине полочка назначается для упора 
вѳрѳтела однимъ концомъ. Строеніе это обошлось владельцу въ 
дешевое время 130.000 рублен, изъ которыхъ главный расходъ 
пошелъ на устройство подваловъ и соприкасающейся съ водою 
стенга, которая имеетъ толщину въ 14 кирпичей. Кура въ этомъ 
месте ударяетъ въ стену съ страшной силой, такъ какъ здесь 
она делаѳтъ крутой поворотъ. Въ одномъ изъ старыхъ караванъ-
сараевъ обратили мое вниманіе на пѳрсидскій куполъ изъ кир
пича безъ штукатурки; комбинація кладки—весьма интересна. 
Рядомъ съ этимъ караванъ-сараемъ расположенъ другой; подобно 
вышеописанному, принадлежащему армянину ПІадинову, онъ 
имеетъ спереди два этажа, а къ Куре—четыре, но съ тою разни
цей, что здесь вода въ разливъ входитъ скво;^ь ворота свободно 
въ зданіѳ и действуетъ разрушительно: громадные каменные столбы 
размыты и расшатаны; арки, своды—все въ трещинахъ. Сделан-
ныя солидныя кружала, подпертыя здоровенными бревнами, ко
нечно, до времени т о л ь к о будутъ поддерживать здавіе отъ обру-
шенія. О сломке же никто и не думаетъ. Тутъ-жѳ, на Майдане, 
при подъеме на Тамолеенную улицу, сгруппированы бани съ горя
чими серными источниками. Лучшая изъ нихъ по своему устрой

ству принадлежитъ Мирзоеву; она построена городовымъ архи-
текторомъ Озеровымъ, въ арабскомъ стиле. Къ солгаленію, видеть 
ея устройство мне не удалось. 

Въ Тифлисе, судя по разсказамъ, былъ весьма порядочный 
тѳатръ, который сделался Лѵортвой огня. Въ настоящее время 
пользуются летнимъ тѳатромъ, весьма неудобнымъ, съ узкимъ вхо-
домъ и весьма маленькой сценой. 

Н а Дворцовомъ проспекте, въ караванъ-сарае Арцруни устроенъ 
грузинскій театръ, нобольшихъ размеровъ, но весьма уютный и 
чистый, съ довольно удобными выходами, съ газовымъ освещѳніемъ. 
Про вновь строящійся театръ епі;е ничего нельзя сказать; онъ 
только что показался и з ъ земли, и когда будетъ готовъ — одному 
Ііогу известно. Говорятъ, что по своимъ размерамъ онъ чрезмерно 
великъ для города. Между клубными помещоніями Тифлиса наи
лучшее <Тифлисскаго круліка». Зданіѳ принадлежитъ некоему 
Измирову, но строилъ его, кажется, некто Аршапуни, внпнсав-
шій пзъ Персіи мастеровъ для внутренней отделки и заказавшій 
рисунки убранства комнатъ персидскимъ зодчимъ, 

Зданіе помещается по Комендантской улице, снаружи ничего 
изъ себя не представляетъ не только замечатѳльнаго, но мало-
мальски интереснаго. Изъ сеней поднимается прекрасная камен
ная лестница, ведущая но внутроннія помещонія. Здесь многое 
достойно в н и м а н і я , и я попытаюсь дать некоторое понятіе объ от-
дельныхъ комнатахъ. Малый залъ покрытъ іральшивымъ сводомъ 
персидскаго контура; здесь васъ тіілько занимаетъ главиымъ обра
зомъ полъ изъ цветного дерева, рисунокъ котораго напоминаетъ 
симметрическія снлѳтенія Алгамбры. Кстатисказать, что полы во 
всехъ помещѳпіяхъ — одного рисунка. Двери краснаго дерева, съ 
весьма оригинальными орнаментами на фонѣ филѳнокъ. Диванная 
безъ оконъ: стены съ нишами, потолокъ и нерсидскій каминъ— 
все украшено зеркальными орнаментами, на таковомъ-же фоне; 
при вечернемъ освепіевіи эта комната нропзводитъ чарующее впе-
чатленіѳ; полъ устлапъ безподобными персидскими коврами по сте-
намъ стоятъ тахты (персидскіе диваны). Изъ диванной дверь ве-
детъ въ пе]}вую гостиную, где стены разбиты на паннб; въ нихъ 
главный, первенствующіп орнаментъ—зеркальный. промел;каки за
полнены орнаментами изъ гипса: потолокъ лшвописный, екрнизъ 
украшенъ расписными сталактитами; окна съ цветными сталами. 
Вѳчѳромъ эта комната освещается лампами съ голубыми шврами; 
днемъ солнечный светъ бросаетъ сюда лучи всехъ цветонъ ра
дуги. Вторая гостиная сохранила только персидскій потолокъ; сте
ны же после ремонта оказались украшенными французскими багета
ми, между которыми въ овальныхъ рамкахъ изображены маркизы. 

Въ биЬліотекѣ только уцелели восхитптѳльнаго рисунка яишки 
съ зеркальными орнаментами и сталактитами и сводообразный по
толокъ съ весьма интѳреснымъ цветнымъ оішаментомъ; стены же 
оклеены обоями, которые хотя и не подходятъ къ стилю, но по 
крайней мерѣ не режутъ глазъ. 

Большой залъ дѣлаетъ пепріятноѳ впѳчатленіе своей формой пла
на; въ немъ не менее пяти квадратовъ. Вообпіе, .этоодна изъ самыхъ 
неудачныхъ комнатъ; въ ней только и замечатѳльнаго, что нише-
обііазныя углубленія съ плоскими впадинами, кругомъ увенчанными 
арками персидскаго контура; потолокъ украшенъ сталактнками. 

Карточная интересна разве только своимъ оригинальнымъ ка-
миномъ. 

Биллгардная удлиненной формы, со стенами, украшенными 
картинами Персіи; въ глубине комнаты во всю стену окно съ цвет
ными стеклами въ переплете, напоминающемъ паутину. 

Столовая также покрыта зеркальными украшеніями на фоне 
гипсовыхъ орнаментовъ, съ большимъ нишеобразнымъ углублѳ-
ніемъ подъ сталактитовымъ сводомъ. 

Буфетъ замечателенъ своимъ потолкомъ съ живописью и ста
лактитовымъ карнизомъ. 

Все эти комнаты прежде имели и свою мебель въ пѳрсидскомъ 
стиле; теперь-жѳ тамъ красуется европейская мебель, что, разу
меется, производитъ весьма странное впѳчатленіе. <Кружокъ> на-
нимаетъ это помещеніе за 8.000 руб. въ годъ со своимъ ремон-
томъ, но не заботится ремонтировать порчу некоторыхъ орнамен
товъ. Въ этомъ зданіи Тифлисъ имеетъ единственный образецъ,— 
исключая мечети,—въ персидскомъ стиле. 

Остается еще сказать два слова о замечательной въ этомъ 
зданіи лестнице. Она построена изъ пудинга—камня, который 
весьма трудно обработывается. Тифлисская гранильная фабрика 
взялась исполнить ее за 18.000 руб., на деле же оказалось, что 
вся эта работа самой фабрике обошлась въ 80.000 руб. Все 
зданіе стоитъ несколько сотъ тысячъ, изъ которыхъ ббльшая 
часть употреблена на отделку. 
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Въ церкиахъ, къ гожалѣнію, мнѣ не удалось побывать. Между 
ними нервепству*!тъ Оіонскіп соборъ, облицовка котораго псами-
томъ весьма уффектна. 

Внѣ черты города, н а высотѣ 1.940 футовъ надъ уровнѳмъ 
моря, стоитъ древній монастырь св. Давида, основанный въ 1318 
году; его видно почти отовсюду на фопѣ громадной горы. Здѣсь, 
въ гротѣ, пиліѳ церкви, находится гробница съ прахомъ Грибо-
ѣдова. Памятникъ Грибоѣдова продставляетъ постаыентъ съ воз-
выпшюпщмся крестомъ, п р е д і . которымъ ангелъ, преклонившій ко-
лѣна; ближе къ зрителю ложатъ книги и перо. іГадъгротомъ стоитъ 
церковь св. Давида; она новая и замѣчательпа въ особенности 
тѣыъ, что маторіалъ для ноя вносили на рукахъ всѣ вѣрующіе, 
мелсду которыми преобладающую роль игі)али л;ѳнпі.ины, и дабы 
трудъ былъ угоднѣе Богу—всходили на гору босыми ногами. Пер
воначальная церковь очень маленькая и весьма ветхая. 

Теперь скалгу нѣсколько словъ и о новѣйшихъ постройкахъ 
Тифлиса, возводенныхъ местными архитекторами, которыхъ тамъ 
въ настоящее время проліиваеть чѳлов1;къ до 20. Выдающіеся 
мѳл;ду ними строители — гг. Зальцманъ, Симонсонъ, Озеровъ и 
Вѣлой; кромѣ того, недавно тамъ началъ свою дѣятельность быв-
шій помопі;никъ В . А . Пірёгера, г. Пітерпъ. 

Г . Озеровъ, питомець Строительнаго училища, въ настоящее 
время заііятъ капитальной работой здапія для городского дома. 
Судя по проекту, это будетъ весьма изяпщое строѳніе въ араб-
скомъ стилѣ. 

.'\])хитекторъ Симонсонъ отстраивалъ двпроцъ Его Высочества, 
помѣпі,аюпі,ійся на Дворцовомъ просііоктѣ. Фасадъ дворца, въ 
итальянскомъ рѳпесаисѣ,—весьма изящныхъ пропорціп; средняя и 
боковыя части образ5Ютъ выступы, м е ж д у которыми идутъ аркады 
въ два этажа. Альб. Ѳѳд. Зальцманъ, уроженѳцъ Тифлиса, по 
окончаніи курса въ Акадѳміи худолгествъ, долгое время состоя.іъ 
помопипікомъ проф. А . И.Резанова и затѣмъ уѣхалъ на Кавказъ, гдЬ 
онъ съ тѣхъ поръ работаетъ уже 22 года. Въ теченіѳ этого вре
мени онъ успѣлъ обогатить Тифлиеъ многими х о ] Ю ш и м и постройками. 
Капитальными ого работами были: зданіѳ городской больницы 
въ Тифлисѣ, лютеранская церковь въ колоніи Р^лизаветполь, дома 
Мантышеіш, генерала Асанъ-бекъ Агаларова и Сараджева, Ка-
валерскій домъ въ ьоржомѣ, l iOмѣп^eнle для столовой при Кавалер-
скомъ домѣ и домъ Алиханова въ Абастуманѣ. Въ настояпі.ее время 
онъ строитъ домъ въ Тифлисѣ въ грузине-армянскомъ стилѣ—это 
будетъ первая постройка въ Тифлисѣ въ этомъ стилѣ. Судя по ри-
сункамъ, зданіе обѣщаетъ быть весьма интерѳснымъ. Говоря о но-
вѣйшихъ постройкахъ, нужно замѣтить, что въ нихъ уже не 
встрѣчаются тѣ курьезныя сочетанія дерева съ камнемъ, о к о т о 
рыхъ я говоішлъ выше; большинство изъ нихъ имѣетъ каменныя 
лѣстницы, деревянные балконы замѣняются металлическими, и т. под. 

Затѣмъ упомяну о тѣхъ строительныхъ работахъ, въ произ-
водствѣ которыхъ замѣчаются чисто мѣстныя особенности. 

Кладка стѣнъ производится на глинѣ, извести и гадліѣ. Въ 
старыхъ частяхь города встрѣчаются кладки, указанныя на рис. 
1 и 2. Толщина стѣнъ зависитъ отъ потребности, но по преиму
ществу стѣны кладутъ въ 1, 2, 3, 4 и т. д. кирпичей. При воз-
ведѳніи стѣны, кирпичъ на лѣса не втаскиваютъ, а доставляютъ 
по назначенію, перебрасывая его изъ руки въ руки, что ,/),ѣлается 
весьма ловко. 

Кладка перемычекъ, арокъ и сводовъ, благодаря гадліѣ, произ
водится безъ опалубки. Перемычка для окна или двери дѣлаѳтся 
такимъ образомъ: каменьщикъ кладетъ на пяты доску и по ней 
складываетъ перемычку; разъ она готова, доска выбивается и пе
реносится на новое мѣсто. и т. д. Такъ какъ объ аккуратности 
замка каменьщикъ не безнокоится, то по вынутіи доски перемычка 
получаетъ незначительный прогибъ, что, впрочемъ, ей не вредитъ, 
благодаря прочности связи, получаемой при употребленіи раствора 
і^аджи. Архитекторъ Зальцманъ д л я устранѳнія такихъ прогибовъ 
замѣнилъ прямую доску кружальцемъ съ незначительнымъ выно-
сомъ, вслѣдствіе чего по вынутіи кружала перемычка продстав
ляетъ прямую линію. 

При возвѳденіи сводовъ, на противулежащихъ стѣнахъ устраи
ваются нааравляющія сводовъ и по нимъ укрѣпляются бичевки, 
которыя и обозначаютъ форму свода. По направленію бичевокъ 
производится кладка свода. Этимъ путемъ достигается простота 
и дешевизна работы, ч т о опять зависитъ отъ драгоцѣнныхъ свойствъ 
гаджи. Если своды какой-либо сложной формы, какъ напримѣръ 
въ мечети, тогда и з ъ дерева дѣлаются круліала требуѳмаго ри
сунка, а бичева служитъ к а к ъ бы опалубкой. 

Простѣнки (переборки) иногда служатъ и наружными стѣнами. 

что можно встрѣтить въ старыхъ домахъ; они устраиваются слѣ-
дующимъ образомъ: дѣлаѳтся опалубка, въ которую вдѣланы 
стойки, и пространство между стойками заполняется кирпичемъ, 
поставленнымъ на ребро (рис. 3). Подобные простѣнки въ боль 
шомъ употребленіи какъ въ старыхъ. такъ и въ новыхъ домахъ; 
они отличаются легкостію и практичны. 

Переборки деревянный дѣлаются почти такъ-же, какъ и кир
пичные простѣики, по съ тою существенною разницею, что вмѣсто 
кирпича здѣсь употребляется багдатка, упомянутая выше при 
описаніи матеріаловъ (рис. № 4) . По стойкамъ, на разстоянін ме-
нѣе полуверип^а, наколачивается багдатка и потомъ заштукату-
])ивается; остаюпцеся промежутки служатъ прѳкраснымъ сообщѳ-
ніемъ для крысъ и мышей. 

Щитовыхъ половъ въ Тифлисѣ не дѣлаютъ; употребляются 
полы простые и паркетные; для прочности иногда дѣлают]. 
шпунтовые. Смазка половъ всегда земляная. 

Въ Тифлисіі мнѣ ни разу не приходилось встрѣтить изразцо-
выя печи. Печи обыкновенно .здѣсь выведены до самаго потолка. 

Матеріаломъ для устройства крышъ служатъ желѣзо и чере
пица; послѣдняя по преимуществу. Тифлиеъ не имѣѳтъ канали-
заціи, и вдобавокъ экскременты не удаляются за городъ, а остаются 
въ особо устраиваемыхъ съ этой цѣлью вмѣстилищахъ. Такой 
способъ практикуется издавна здѣсь и для устройства этихъ 
вмѣстилищъ существуютъ епеціальныѳ мастера, которые произ-
водятъ эту работу весьма искусно. Такой мастѳръ на указанномъ 
ему мѣстѣ садится на корточки и начинаетъ кругомъ себя выка 
нывать землю; по мѣрѣ хода работы, онъ дѣлаетъ въ стѣнкахъ 
цилиндрическаго колодца неболі.шія углубленія, дабы имѣть воз
можность оттуда выкарабкаться. Вырываемая земля накладывается 
имъ въ мѣшки, которые веревками вытаскиваются рабочими ва 
поверхность. Такой колодѳцъ иногда достигавіъ глубины 8-ми са-
женъ, но благодаря свойству грунта—ззмля не обваливается. До 
ведя колодецъ до требуемой глубины, дѣлаютъ по сторонамъ ци-
линдрическаго колодца нѣсколько наклонныхъ каналовъ длиною 
до 5-ти сажѳнъ, послѣ чего резервуаръ готовъ. По мѣрѣ наполне-
пія колодца съ его каналами нечистотами, его зарываютъ и вы-
капываютъ другой. Такое вмѣстилипі,е служитъ довольно продол
жительное время, такъ какъ жидкія нечистоты всасывываются 
почвой, а густыя усыхаютъ. При возвѳдѳніи новыхъ построекъ на 
такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде уже было жилье, строителю нужно 
очень тщательно изслѣдовать почву, ибо легко можетъ случиться, 
что подъ рвомъ, предназначѳннымъ для фундамента, проходить 
одинъ изъ горизонтальныхъ рукавовъ выгребной ямы. Подобная 
непріятность случилась напр. при постройкѣ арх. Зальцманомъ 
дома Сарадліева. Выводили улсе второй эталсъ постройки, какъ 
вдругъ мастеръ, рывшій колодецъ, наткнулся на каналь прежде 
существовавшаго выгреба. При изслѣдованіи оказалось, что ка
налъ пролегаетъ подъ выведенными стѣнами, вслѣдствіе чего при
шлось разломать всю постройку съ фундаментомъ включительно, 
дорыться до канала, засыпать его плотно утрамбовавши, послѣ чего 
уже возможно было возиолить стѣны вновь. 

Что касается до національности строительныхъ рабочихъ, то 
надо замѣтить, что каменными работами занимаются персіянѳ и 
армяне, но первые лучшіе каменьіцики; остальныя работы испол-
няютъ по преимуществу русскіе. 

Въ заключепіѳ упомяну, что поѣздка въ Тифлиеъ даѳтъ много 
матеріала архитектору и живописцу. 

Начиная съ Военно - Грузинской дороги, попадаются весьма 
интересные и живописные памятники грузинской архитектуры, а 
именно: на станпіяхъ Казбѳкъ, Душетъ и Мцхетъ; въ самомъ же 
Тифлисѣ достойны вниманія внутренность зданія, занимаемаго 
«Кружкомь», Аліева мечеть и въ разныхъ армяно-грузинскихъ 
церквахъ старинная утварь, не говоря уже о громадномъ коли 
чѳствѣ архитектурпыхъ сюжетовъ для акварели или карандаша. 

Въ числѣ остатковъ грузинско-армянской архитектуры уцѣлѣль 
весьма интересный памятникъ вь Тифлисѣ, на дворѣ одного дома 
по Вильяминовской улицѣ—это остатки пріемноп залы подъ купо-
ломъ изъ чинара. Куполъ этотъ замечательной конструкціи; 
отъ потолка онъ начинается квадратомъ, потомъ на квадратѣ 
восьмиграннйкъ, затѣмъ шестнадцатиугольник ь и у отвѳрстія— 
кругъ. Отворстіе сдѣлано для пропуска дыма, такъ какъ въ этомъ 
помѣщеніи разводится огонь для приготовленія шашлыка и кофе. 
Нѳдостатокъ времени лишилъ меня возмолсности срисовать этотъ 
интересный остатокъ пзчезнувшей жизни грузин ь. Жаль будетъ 
если памятникъ этотъ погибнетъ отъ пожара или даже просто 
по капризу домовладѣльца. 
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' В Е Н Т И Л Я Ц І Я Т Е А Т Р О В Ъ . 

Зданія, назначѳнныя для публичныхъ собраыіі"!, должны удо
влетворять не только условіямъ эстетики, конструкдіи и распо-
ложенія, дѣлесообразиаго съ ихъ назначѳніемъ, но и трѳбованіямъ, 
въ силу которыхъ единовременное пребываніѳ въ подобныхъ мѣ-
стахъ зпачительнаго числа лидъ не было бы сопряліѳпо съ тя
гостью, происходящей отъ сильной духоты, излишней скученно
сти и тѣсиоты, соедипѳнпыхъ съ лишеніѳмъ въ обновленіи воздуха. 

Къ числу подобнаго рода публичныхъ мѣстъ принадлежать и 
театры. Не вдаваясь въ рѣшеніе вопросовъ, относящихся до наи
более дѣлесообразнаго расположенія и конструкдіи театровъ, мы 
обратимъ лишь внимапіе на соблюденіѳ при ихъ устройстве не
которыхъ гигіеническихъ требовапій,—именно техъ, которыя свя
заны съ отопленіѳмъ и вентиляціей. 

Чтобы пребываніе въ театре пе было стеснительно, необходимо 
поддерживать въ нихъ определенную температуру, чистоту воз
духа и предотвратить часто происходяпця, опі,утительно-непріят-
ныя теченія, обпаруживающіяся особенно сильно при открываніи 
дверей ло;къ, входовъ и проч., и известныя пъ общежитіи подъ 
названіѳмъ «сквозняковъ>. 

Трудность решѳнія вопроса устройства правильнаго отопленія 
и вентилядіи театровъ происходитъ отъ зависимости решѳнія этого 
вопроса отъ внутренняго расположѳнія местъ въ театрЬ, разбро
санности ихъ и источпиковъ зараженія, отъ неодинаковости тем-
пературъ въ разныхъ частяхъ театра и отъ огромнаго влілнія 
числа зрителей и времени года на размерь вептилядіи и отоп-
ленія. Затрудненія, нроисходящія отъ внутренняго расположѳнія, 
обусловливаются назначеніемъ театра и разнылш условіями и тре-
бованіями, которымъ должны удовлетворять различиыя части по
добнаго зданія. Въ отношеніи температуры и размера вѳнтилядіи 
можно сделать следующее подразделепіѳ: въ корридорахъ, нѳред-
няхъ, фойе и проч. температура доллша быть 18" Ц . ; прини.мая-
;ке во нниманіе, что въ нихъ не бываетъ особаго скоплѳнія на
рода, они могутъ быть слабее другихъ помепі;еній вентилируемы; 
сцена и зрительный залъ представляютъ два смежный помещенія, 
находяпияся между собою въ более или менее свободномъ сооб-
пі;еніи; ио въ то время когда температура въ залі; должна быть 
J 0 " Ц . , па сцене она можетъ быть 15"—17° Ц . Сцена бываетъ 
наполнена большимъ или меньшимъ числомъ артистовъ, или со
вершенно пуста, между темъ зала во время прѳдставленія заклю-
чаѳтъ въ себе постоянно большое число лицъ и освещена значи-
тельнымъ количествомъ гнпаратовъ; на сцене всякіп разъ, когда 
сожигаіотъ порохъ, бенгальскіѳ огни и проч., развивается большое 
количество газовъ, которые необ-ходимо быстро удалить въ минуту 
ихъ образованія; но тутъ-же мы должны заметить, что и въ зале 
число лицъ часто изменяется или вследствіе антрактовъ, или пе
гому, что иныя части пьесы представляютъ большіп интересъ, 
чемъ другія. Отсюда мы видимъ, что одне части театра требуютъ 
более высокой температуры, чемъ другія; при томъ температура 
ііъ нихъ меняется въ зависимости отъ числа лицъ, занимающихъ 
эту часть; для поддержанія постоянной температуры необходимо 
изменять количество доставляемой теплоты въ зависимости отъ 
числа лицъ. Нѳодинаковъ бываѳті^ для разныхъ частей театра 
и размеръ вѳнтиляціи, обусловливаемый часто случайными по
требностями и обстоятельствами. Если мы къ этому присоединимъ 
необходимость БОО6ПІ;Ѳ возможно более широкаго возобновленія вь 
тѳатрахъ воздуха и разбросанность местъ его заражепія, потому 
что пос/Ьтители находятся насто.іько-же внизу—въ партере, на-
< колько вверху—въ ложахъ, гадереяхъ, балконахъ и проч., то ста-
пѳтъ понятной причина трудности разрЬшѳнія вопроса о пра-
ііильнимъ отопленіи и вентиляціи театровъ. Обрапі;аясь кь древ-
кимъ римскимъ театрамъ, увидимъ, что тамъ интересующій насъ 
вопросъ разрешался весьма просто, вследствіе особенной копструк-
ціи театровъ у римлянъ. Театры ьъ ту эпоху, благодаря отчасти 
климату Италіи, строились безъ крышъ, продетавленія въ нихъ 
происходили подъ открытымъ небомъ, и притомъ, въ большиіі-
стве случаевъ, днемъ; но темъ не мепее и тамъ значительное 
(•коплеиіѳ народа на тесномъ пространстве, скучеішость и тес
нота съ ихъ последствіямн заставляли прибегать къ искусствен
ному освеженію воздуха, поливке или вспрыскиванію водой, дей
ствие фонтановъ и проч. І іаши театры, въ противоположность 
рим(;кимъ, совершенно закрыты и въ то-жѳ время не только 
обильно иаделяются животной теплотой и легочными и накож-
дьіми выделеніями людей, но и загрязняются продуктами горенія 

осветительныхъ прпборовъ и другими причинами, въ виду чего 
они епіе въ большей степени нуждаются въ правильномъ возоб-
новленіи возду.ча. 

Хотя процессы отопленія и вѳптиляція по существу своему 
отличаются, но приборы для ихъ производства доллшы быть такъ 
проектированы, чтобы можно было согласовать размеръ того пли 
другого не только съ потребностью въ нихъ, но также съ врѳме-
нѳмъ года, температурой и разными случайными обстоятельствами. 

Въ отношѳніи отопленія театровъ нужно определить: вопер-
вихъ, назначеніе, расподожоніе и пределы действія нагреватель-
ныхъ приборовъ для разны.чъ частей театра и, во-вторыхь, спо-
собъ отопленія театровъ въ смысле выбора нагревательныхъ при
боровъ. Нужно отличать пагреваніе передиихъ, лестпнцъ, фойе, 
сцены съ принадлежащими къ ней помещоніями и ложами актѳ-
ровь отъ нагреваиія собственно зрительной залы. Помещенія 
первой кагегоріи, и въ особенности прихожія, пѳреднія, лестницы, 
доллаіы быть нагреваемы зимой постоянно, потому чго туда бѳз-
нрерывно проникаетъ холодпый воздухъ, вследствіе движонія пуб
лики; притомъ многія изъ этихъ цомені,еній бываютъ и днемъ 
заняты служебнымъ персопаломъ. Здесь необходимо заметить, что. 
для предотвращепія слишкомъ непріятныхъ тѳченій воздуха изъ 
всехъ этихъ помепіеній въ залу, следуетъ позаботиться, чтобі.і 
температура въ этихъ помещеніяхъ не была ниже 18° Ц. Эти то-
ченія особенно сильны бываютъ при открываніи дверей, поэтому 
советуютъ пѳрѳднія, лестницы, корридоры, піюходы и вообще 
слабо вѳнтилируемыя помепі;ѳнія отделять отъ залы двойными или 
тройными дверями, промежутки мелсду которыми согревались-бы 
теплымъ воздухомъ, проводимымъ туда чере;іъ л;аровые душники, 
чемъ сделается значительно менее ош;утительной и энергичной тяга 
изъ этихъ местъ въ зрительную залу. Сцена во время прѳдстав-
денія находится въ постоянномъ сообпі;еніи съ зрительной залоп, 
поэтому необходимо, чтобы вь нее притекалъ воздухъ съ темпе
ратурой, потребной для зала. Къ этому следуетъ прибавить, что 
такъ какъ па сцене днемъ происходятъ репітиціи. то следова
тельно она должна быть согреваема и днемъ. Моренъ советуетъ 
располагать нагревательные приборы для отоплонія сцены и всехъ 
принад.іежащихъ къ ней поміщеиій отдельно отъ приборовъ, 
назначенныхь для согреванія собственно зрительной залы. Зри
тельная зала, наполненная публикой, независимо отъ отопленія, 
получаетъ епі;е теплоту изь дву.хъ источпиковъ, которые необходимо 
принять во вниманіе, при опреде.іѳніц степени ѳя яагрЬванія, 
такъ какъ эти источники въ значительной мере снособствуютъ 
воівышенію въ ней температуры и нерЬдко поставляютъ въ необ
ходимость умерять излишнее и.хъ действіе. Этими источниками 
слу;китъ: теплота животная, доставляемая людьми, и теплота, 
развиваемая осветительными приборами. Отсюда само согреваніе 
залы зрителей должно распадаться на две отличныя другъ o n . 
друга фазы. Первая фаза ограничивается моментомъ вступленія 
публики въ театръ, после котораго начинается вторая фаза 
Первая фаза отоплѳнія имеетъ целью нагреть залу на опреде
ленную степень, т . е . до температуры 20° Ц, для достшкенія чего 
следуетъ изъ всехъ местъ и нагревателей направлять теплоту 
въ залу. При этомъ необходимо заметить, что если согреваніе 
будетъ совершаться теплымъ воздухо.мъ, то путь его следованія 
долженъ быть кратчайшій, для избеліанія напрасной потери 
теплоты во время следовапія, и потому отверстія вступлѳнія 
воздуха должны быть расположены возможно ближе отъ места 
[іазвитія теплоты. Въ первой фазе, или во время предваритель-
наго нагреванія пустой залы, нетъ никакой необходимоста въ ея 
вентиляціи, и потому все вытяжныя отверстія должны быть гер
метически закрыты. Съ момента вступдепія публики въ залу зри
телей начинается 2-я фаза согреванія. Присутствіѳ люден способ-
ствуетъ, вследствіе выделенія животной теплоты, большему или 
меньшему возвышение температуры, и пегому во 2-й фазе коли
чество теплоты, доставляемой нагревателями; должно быть умень
шено или излишнее отводимо; кроме того, присутствіѳ людей 
вызываегъ порчу воздуха, следовательно, непременнымъ условіѳмъ 
отоплѳнія 2-й фазы должно быть возобновленіѳ воздуха или венти-
лированіе залы зрителей. Излишнее количество теплоты, достав
ляемое нагревательными приборами во 2-й фазе отопденія, тро-
бу»!тъ принятія особыхъ меръ: во-1-хъ, отведеяія излишней теп-
доты, л;оставляемой въ залу нагревателями, въ другое место, где 
она могла-бы быть съ пользой употреблена, и во-2-хъ, такого 
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*) По Валеріусу (стр. 320 и 321) чѳловѣкъ выдѣляетъ въ часъ около 130 ед. 
кил. тепла. Гпрнъ находитъ, что чедовѣкъ выдѣляетъ 155 ед. кил. т., Ыоренъ 
(.tome 11, стр. 154), согласно Тенару, принимаетъ 119,13 ед. кил. т. и т. д.; 
переводя эту послѣдиіоіо величину на нашу единицу, получимъ 119,13+2,44= 
290. 67 ед. ф. тепла.—У пасъ обыкновенно прпнимаіотъ, что человѣкъ въ часъ 
выдѣляетъ 118, 120 ед. ф. т.; эта цифра сравнительно очень ма.іа; принятіе 
ея молгно себѣ объяснить илп не вполнѣ вѣрнымъ вычислёніемъ, н.ли позаим-
ствованіеііъ ея въ инострапныхъ нсточникахъ безъ соотвѣтствующаго ея 
ивмѣиенія согласно принятой у насъ тепловой единицѣ; результатомъ же не-
согласованнаго количества теплоты, выдѣляемой человѣкоыъ, у насъ.и за
границей, является то, что когда наши сочпненія нолагаіотъ, что человѣкъ 
собственныыъ дыханіемъ можетъ повысить температуру 16 куб. с. на 1° Ц . , 
иностранные, какъ напр. Валеріуоа (стр. 321), опредѣляіотъ въ 422 куб. метр, 
иди 42,2 куб. с , Морена (tome І І стр. 164) 387 куб. метр, или 38 куб. с. — 
Охлажденіе собственно залы зрнте.тей, окруженной отапливаемыми помѣще-
ніяыи, столь незначительно, что его нѣтъ необходимости принимать во 
вниманіе. 

устройства нагрѣвателѳй, при которомъ легко достигалась-бы воз
можность вводить въ зрительный залъ свѣжій воздухъ требуемой 
температуры. Излишнюю теплоту, доставляемую нагрѣвателями, 
проддагаютъ направлять въ центральную вытяжную трубу, въ 
которой она способсгвовала-бы возвышенію температуры и, следо
вательно, усиленію тяги. 

Вторая задача по отношѳнію къ отопленію театровъ состоитъ въ 
выборѣ способа отопленія или системы пагрѣватѳлей. 

Тѣ особыя условія, о которыхъ мы выше упомянули, оказы-
ваютъ немалое вліяиіе на разрѣшѳніѳ этой задачи, такъ какъ извѣ-
стно, что способъ отопленія нѣкоторыхъ частей театра долженъ 
быть не только независимъ отъ другихъ, но въ то же время дол
женъ давать возможность быстро согрѣвать помѣщенія, изміінять, 
умѣрять или совершенно останавливать свою силу въ зависи- ; 
мости отъ обстоятельствъ. Въ виду этого, мы укажемъ на слѣ-
дующіе три способа, наиболѣе употребительные въ тѳатрахъ: 
а) теплой водой; Ь) паромъ и cj теплымъ воздухомъ. Изъ этихъ 
трехъ способовъ отдаютъ преимупі,ѳство отопденію теплымъ воз
духомъ, согрѣваемымъ въ калориферахъ. 

Употреблѳніе пара встрѣчаѳтъ пѣкоторое затруднѳніе, ,.какъ въ 
расположеніи, провѳдѳніи циркуляціонныхъ трубъ, разведеніи трубъ 
съ конденсаціонной водой и въ удаленіи послѣдней, такъ равно 
и въ такой укладкѣ трубъ, при которой не получалось-бы ника
кой течи, чего во многихъ случаяхъ нелегко достигнуть. Поэтому 
большинство склоняется на сторону отопленія театровъ теплымъ 
воздухомъ, согрѣваемымъ въ калориферахъ. Воздухъ въ кало])и-
фѳрахъ можетъ быть согрѣваемъ черезъ соприкосновеніе съ про
дуктами горѣнія или, еще лучше, съ теплой водой или цирку-
лирующимъ паромъ. Іхакъ-бы ни былъ устроеиъ калориферъ, онъ 
цепремѣненио долженъ имѣть камеру для смѣшенія теплаго и 
холоднаго волдуха (chambre de melange), съ цѣлыо измѣненія, 
сообразно обстоятельствамъ, температуры зрительной залы. 

Переходя къ вопросу правнльнаго устройства вентиляціи теат
ровъ, замі.тимъ, что онъ, по мнѣнію д'Арсе, долженъ имѣть въ 
ііиду разрѣшить слѣдуюпце пункты: а) удер;кать нужную темпе
ратуру въ соотвѣтствующихъ частяхъ театра; Ь) сохранить въ 
тѳатрѣ постоянную во все время представлен]я температуру; 
!',) возобновлять постоянно воздухъ съ цѣлью предупрѳждспія 
ікоплѳнія міазмъ и ядовитыхъ газовъ; d) не во^булідать стѣсни-
тельныхъ и непріятныхъ тѳченій воздуха и наконецъ, е) влаж
ность вводимаго свѣжаго воздуха не должна превосходить oO°/„. 
Мы уже указали выше, какая температура соотвѣтствуѳтъ раз->' 
нымъ частямъ театра; удержаяіѳ'же постоянной температуры 
достигается непрерывнымъ наблюденіѳмъ за внутренней (пранму-
пі;ественио въ зрительномъ залѣ) температурой и соотвѣтствѳн-
пымъ измѣненіемь температуры вводимаго воздуха путемъ смѣше-
Н1Я въ камерѣ ичгрѣтаго воздуха съ холоднымъ. Этотъ пунктъ 
косвенпимъ образомъ, а слѣдующій прямо—требуютъ отъ насъ 
установленія предѣловъ, въ которыхъ воздухъ долженъ быть возоб-
нігвдяѳмъ. Количество воздуха, доставляемаго въ часъ на чело-
вѣка, въ тѳатрахъ обыкновенно заключается мѳлѵДу 30 и 60 куб. 
метр, (отъ 3-хъ до 6-ти куб. сале); Моренъ требуетъ въ часъ на 
ч;іловѣка 6 куб. саж.; въ недавно построѳнномъ тѳатрѣ Nouvel 
Opera въ Вѣнѣ объемъ доставляемаго воздуха былъ 35 куб. 
метр. (ЗѴг куб. с ) ; у насъ положено доставлять въ часъ на чело
века, при вентиляціи театровъ. по 2 куб. саж. Хотя и трудно 
установить правильную норму для количества воздуха, достав-
.'гяемаго въ театрахъ, но тѣмъ не мѳнѣе пытаготся это сдѣлать, 
на основаніи слѣдующихъ соображѳпій. Каждый чѳловѣкъ выдѣ-
ляотъ въ часъ около 290,67 ѳд. ф. теплоты *), которыя способны 
повысить на 1» Ц щ^.^^^гі^Щ'-^^^,^ куб. с. или на 10° Ц . 4 куб. 
саж. Отсюда проистекаютъ такія слѣдствія: 1) для удерліанія 

температуры въ залѣ зрителей въ 20" Ц , достаточно, при вѳн-
тиляціи въ часъ на человѣка 4 куб. саж., нагрѣвать вѳнтиля-
ціопный воздухъ до+10° Ц , 2) при вентиляціи въ часъ на чело 
вѣка большей 4 куб. с , вѳнтиляціоиный воздухъ долженъ быть 
нагрѣваемъ до температуры вышо+10° Ц ; а при вентиляціи 
меньшей 4 куб. с.—до температуры нижѳ+10° Ц : 3) при темпе-
ратурѣ вентиляціоннаго воздуха высшѳй+10° Ц , для удержанія въ 
зал-Гі зрителей надлежащей (20° Ц) температуры, необходимо, чтобы 
размѣръ вентиляціи въ часъ на человѣка былъ больше 4 куб. 
с'аж., при темпѳратурѣ же вентиляціоннаго воздуха мѳньшей+10°Ц. 
размѣръ вентиляціи долженъ быть меньше 4 куб. саж. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что задача вентиляціи не огра
ничивается только поддерліивапіемъ въ воздухѣ опредѣленной 
чистоты, но состоитъ также и въ удѳржаніи опрѳдѣленной посто
янной температуры въ залѣ зрителей. Температура залы прѳд-
ставляетъ слолшую функцію, измѣняющуюся въ зависимости отъ 
числа лицъ, помѣщающихся въ зрительной залѣ, отъ объема воздуха, 
доставляемаго въ часъ на чѳловѣка, и отъ температуры вводимаго 
воздуха. Чтобы удержать опредѣленпую температуру внутри залы 
зрителей, при извѣстномъ (полномъ) числѣ посѣтителей, необхо
димо имѣть всзможиость измѣнять объемъ вводимаго вентидяціон-
иаго воздуха и его температуру. Измѣненіѳ объема достигается 
регулированіемъ размѣра входныхъ и вытялгныхъ отперстій, при 
посредствѣ регистровъ, вальмъ, заслонокъ и проч.; измѣнѳніѳ-же 
температуры совершается смѣшеніемъ воздуха разныхъ темпера-
туръ въ упомянутой нами камерѣ (chambre de melange). Для 
удовлетворенія этому посдѣднему условію необходимо [)ѣшить слѣ 
дующую задачу: какое количество воздуха изъ всего количества, 
вводимаго въ залу и взятаго при темпѳратурѣ t;, долашо быт(. 
нагрѣто до температуры t° для того, чтобы температура вентн-
ляціоннаго воздуха была t,°. Называя объемъ пагрѣваемаго до 
температуры t° воздуха черезъ С , объемъ холоднаго воздуха съ 
температурой tu черезъ F , объемъ вводимаго съ температурой t " 
будетъ G - f F . Уравнѳніе, связывающее всѣ эти величины, соста
вится на томъ основаніи, что число ѳдиницъ теплоты, заключаі-
п;ееся въ объемѣ G - f F съ температурой t,° нагрѣтомъ отъ t", 
додлшо быть равно числу единицъ теплоты, употребленному па 
пагрѣваніе объема С отъ температуры до t, то есть-

С . ( t — д . 0 , 2 . 3 7 8 = ( C + F ) . (1,—to) 0,2378, 
отсюда: С . t — С . t „ + C . t^+F. t „ = ( 0 - f F ) . t, 

С . t + F . t o = ( G + F j . t, 
C . ( t - t , ) = F . ( t - t „ ) 

c = : 
t - t . 

F . 

Положимъ, что въ залѣ зрителей помѣпі,ается 1000 человѣкъ; 
на каждаго человѣка доставляется чистый воздухъ въ объѳмѣ 
4-хъ куб. с. и, слѣдовательно, G + F будетъ равно 4о00 куб. с. 
Чтобы температура въ залѣ зрителей не поднялось выше 20° Ц , 
температура t, вентиляціопнаго воздуха доллша быть-ЫО°; далѣе, 
полагая температуру t„ внѣшняго воздуха равной—37° и темпра 
туру 1=50°, до которой нагрѣваютъ теплый воздухъ, пайдѳмъ, что 

C = l ^ ± | . F=^. F=%. ( 4 0 0 0 - c . i , 

отсюда C=r^-i°^°-^2161 куб. саж. 

и F = ^ - b 2 1 6 1 = 4 0 0 0 — 2 1 6 1 = 1 8 3 9 куб. сале. 

Сообі)язнымч, расположеніемъ бтверстій для ввѳдснія и извле-
ченія воздуха достигаютъ устраневія могущихъ возникнуть пѳ-
пріятныхъ и стѣснитѳльныхъ тѳченій воздуха. Какъ и гдѣ эти 
отверстія располагаются — объ этомъ рѣчь впереди; здѣсь-же лишь 
замѣтимъ, что и вентиляція театровъ можетъ быть или вытяжная 
(раѵ арреі) или нагнетательная (par pulsion). Главное преиму-
пі,естію поелѣдней заключается въ нѣкоторомъ увѳличеніи внутрѳн-
няго давленія по отношенію къ внѣшнѳму, чѣмъ предупреждается 
возмоліность проникновѳпія посторонними путями (при отворявіи 
дверей и проч.), внѣшняго воздуха или воздуха и?ъ другихъ помѣ-
щеній въ залу и, слѣдоватѳльно, достигается исчѳзновеніе стѣсни-
тѳльныхъ тѳчѳній. Преладе-чѣмъ перейти къ описанію разныхъ спо
собовъ примѣнѳнія той или другой системы, мы остановимся еще на 
нѣкоторыхъ деталяхъ, имѣющихъ прямое отношеніѳ къ вопросу о 
вентидяціи театровъ. Такими главнѣйшимц деталями, по нашему 
мнѣнію, являются: 1) утилнзація теплоты, развиваемой аппара
тами осв-І;щенія; 2) расположеніѳ отверстій для введенія свѣжаго 
и чистаго воздуха въ камеру калорифэра и зрительную заду, и 
3) расположеніе отперстій для извдеченія испорчѳннаго воздуха. 

Аппараты освѣщенія. Подъ названіемъ утилизаціи теплоты, 
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производимой аппаратами <)свѣп;ѳнія, слѣдуетъ разумѣть: а) осво-
бождепіѳ зали отъ продуктовъ горѣпія; б) воспрѳпятствованіѳ 
слишкомъ большому возвышепію температуры въ залѣ отъ дѣп-
ствія теплоты, доставляемой многочисленными аппарами освѣще-
нія, и г) употреблѳніе продуктовъ горѣнія и развиваемой освѣти-
тѳльными аппаратами теплоты для усиленія извлеченія испорчен-
наго воздуха. Изъ опытовъ и наблюдепій, произведепныхъ для 
опрѳдѣленія количества воздуха, извлекаемаго содіиганіемъ одного 
куб. метра газа, нашли, что одинъ куб. метръ газа, сожженнаго 
въ круглой газовой горѣлкѣ, потреблягоп^ей въ часъ 0,1 куб. метр.* 
газа, извлекаетъ въ часъ не мѳпѣе 500 куб. метр, во.здуха. Пер
вый ученый, обратившій вниманіе на пользу, которую могли-6ы 
швлечь отъ утилизаціи теплоты аппаратовъ освѣпхенія для цѣлѳй 
вентиляціи, былъ д'Лрсе. 

Осупі,ѳствлепіе своей мысли д'Арсе думалъ найти въ возведе
на непосредственно надъ люстрой довольно Ш И Р О К О Й , возвышаю
щейся поверхъ крыши трубы. Однако, это распололіеніѳ не нашло 
сѳбѣ подражанія. потому что не обезпечивало достаточно эпѳргич-
паго дѣйствія и обладало нѣкоторыми недостатками, которые 
заставили искать другого рѣшенія этой задачи. Такое рѣшеніе 
одно время думали найти въ уничтожѳніи люстры, которая была 
замѣнена небольшой впадиной въ потолкѣ, закрытой снизу родомъ 
стѳкляннаго диска и освѣпі;енной извнутри; свѣтъ передавался въ 
залу зрителей черезъ сказанный стеклянный дискъ. Подобное 
расположеніе было принято въ нѣкоторыхъ театрахъ, какъ напр. 
въ Theatve-Lyrique, du Cirque и др. Другое расположеніе, анало
гичное съ первымъ. но болѣѳ согласующееся съ принятымъ до 
этого времени способомъ освѣні;енія и привычками публики, со
стояло въ томъ, что люстру заключали въ родъ футляра изъ 
прозрачнаго или матоваго стекла; продукты горѣнія отводились 
въ общую вытяжную трубу, гдѣ они служили для цѣлѳп вѳнти-
ляціи; воздухъ, необходимый для поддержанія горѣнія, достав
лялся сверху по особой трубкѣ. Подобное расноложеніе аппара
товъ освѣщѳнія необходимо должно было ослабить силу свѣта, 
почему важно было опрѳдѣлить, на сколько болѣе, при этихъ 
расположеніяхъ, должны были сожигать газа для полученія той-жѳ 
силы свѣта; другими словами, должны были опредѣлить коли
чество свѣтовыхъ лучей, ноглощаемыхъ матовыми или прозрач
ными стеклами. Произведенные съ этою цѣлью опыты привели къ 
слѣдующимъ рѳзультатамъ: напряженіе свѣта для люстры съ 
футляромъ изъ про.зрачнаго стекла, принимая за единицу напря-
женія силу освѣщенія люстры безъ стекдянаго футляра, выразится 
черезъ 0,76, а изъ матоваго стекла—черезъ 0,65. При люстрѣ, 
заключенной въ футляръ, происходитъ еще ослаблоніе силы свѣта 
отъ нѣсколько большаго удалѳнія люстры отъ зрителей; уменьше-
ніѳ, въ этомъ случаѣ, нанряженія свѣта выразится, какъ пока
зали опыты, отношеніемъ • Эти выводы даютъ намъ право заклю
чить, что для нолученія. при употребленіи люстръ съ футлярами, 
одинаковой силы свѣта съ люстрами безъ футляровъ, необходимо 
въ первомъ случаѣ сожигать газа больше, чѣмъ во второмъ: 

для люстры съ футлярами изъ прозрачнаго стекла ^ Х ~ = 2 , 0 6 . 

» > > > » матоваго стекла на ~ ^ ^ Х Т І = ^ А -
и , b o і о ' 

При сожиганіи газа, когда температура продуктовъ горѣнія 
около 80 градусовъ, каждый куб. метр, газа призываетъ 150 куб. 
метр, воздуха. Въ виду незначительности дѣйствія люстры изъ 
газовыхъ горѣлокъ, для усиленія тяги въ вытяжной трубѣ. пред
лагали употреблять большое число горѣлокъ, располагая ихъ въ 
формѣ de voute etoilee *) . 

Сдѣлавъ эти общія замѣчанія объ аппаратахъ освѣщенія, перѳй-
дѳмъ къ болѣе детальному разсмотрѣнію ихъ расположенія. Здѣсь 
прежде всего останавливаютъ па себѣ вниманіе предложѳнія, сдѣ-
ланныя Рейдомъ. изъ коихъ одно показано на рис. 1-мъ: газъ 
сожигается въ кольцеобразной люстрѣ, надъ которой сверху помѣ-
пі;енъ коническій рефлекторъ, а снизу—стеклянный цвѣтной аба-
журъ; получаемые продукты горѣнія и развиваемая горѣніемъ 
газа теплода отводятся въ центральную вытяжную трубу. Другое 
расположѳніе того-же ученаго показано на рис. 2-мъ; сзади кар
низа изъ матоваго стекла, идущаго вокругъ залы зрителей, распо
ложенъ цѣлый рядъ газовыхъ горѣлокъ а, а..., продукты горѣнія 
которыхъ проводятся въ каналъ h, гдѣ они могутъ служить для 
возвыгаенія температуры и усилеиія дѣйствія вытяжной вентиля-

*) Люстра, состоящая изъ 200 горѣлокъ, сояіигаетъ въ часъ 200 .0 ,1=20 
куб. метр, газа, которые извлекаютъ 2 0 X 5 0 0 = 1 0 0 0 0 куб. метр, воздуха; 
тогда какъ горѣлки, расположенный въ формѣ de voute fetoilee, могутъ быть 
употреблены въ колпчествѣ 1200 и большемъ, что даетъ 1200 .0 ,1 .500= 
fiOOOO куб. метр, извлекаемаго въ часъ воздуха. 

ціи. Много сходства съ этимъ расположеніѳмъ имѣетъ способъ, 
принятый въ театрѣ Nouvel Ope ra въ Вѣнѣ (рис. 3-й); полый 
карнизъ идетъ вокругъ зрительной залы; въ немъ продѣланы пе-
большія пpямoyгoльнFJя отвѳрстія; полость карниза сообщается 
съ одной стороны, помощью сказанныхъ отвѳрстій, съ залой, а 
съ другой находится въ сообиіеніи съ центральной вытяжной тру
бой; въ эту пустоту, какъ увидимъ ниже, проводятся продукты 
горѣнія отъ аппаратовъ освѣщенія. Н а рис. 4-мъ показано устрой
ство для отведѳнія продуктовъ горѣнія отдѣльныхъ аппаратовъ 
освѣщенія, расположенныхъ близъ ложъ; отъ сгекляннаго цилиндра, 
въ которомъ заключено газовое или другое пламя, идетъ метал
лическая трубка, уложенная подъ поломъ ложи; помопіью этой 
трубки продукты горѣпія проводятся вь вытяжную трубу, гдѣ 
они служатъ для повышенія температуры. Подобное же располо-
женіе, между прочимъ, было принято вь только что уномянутомъ 
нами вѣнскомъ театрѣ Nouvel Opera . Отъ каждой газовой 
горѣлки идетъ мѣдная, 7 с. м. (3 дюйма) діамотромъ, трубка, кото
рая проходитъ подъ поломъ ложи, расположенной непосредственно 
надъ горѣлкой, и отводитъ продукты въ вертикальный каналъ 
діаметр.^11 с м . (4'/'' дюйма), пзъ котораго они поступаютъ въ 
общій коллѳкторъ высотой 1,8 метра. (70,8 дюйм.) и шириной 
0,8 метра (31'/2 дюйма), идупцй сзади карниза (рис. З-й); этотъ 
коллекторъ соединяется съ вытяжной цинковой трубой діаметр. 
3 метр. (9,84 фута). Упомянутые вертикальные каналы служатъ 
для отвѳдеиія продуктовъ оть всѣхъ горѣлокъ, лежапщхъ на 
одной и той-же вертикальной линіи. Огромное число аппаратовъ 
освѣщенія, которыми приходится освѣщать въ театрахъ корри
доры, проходы, сцепу и проч., развиваютъ большое количество 
теплоты, которой стараются воспользоваться для усилѳнія тяги. 
Между прочимъ, кь числу подобныхъ мѣстъ принадлежитъ располо
женная впереди сцепы рампа съ лампами или газовыми горѣлками. 
Расположенія, которыя были впослѣдствіи предложены съ цѣлью 
воспользоваться развиваемой здѣсь теплотой, имѣли въ виду не 
только утилизацію теплоты, но также парализированіе дѣйствія 
свѣта, оказывающаго часто вредное вліяніе на зрѣніе актеровъ, 
и обеспечить нослѣднихъ отъ возможности воспламенѳнія на нихъ 
одежды при приближеніи кь сказаннымъ аппаратамъ. Моренъ, 
въ качествѣ докладчика французской коммиссіи, состоящей подъ 
предсѣдательствомь Дюма, для рѣшенія вопросовъ по отоплѳнію 
и вентиляціи, предложилъ слѣдующее устройство (рис. 5-п и В-й): 
особый родъ металлическаго футляра окружаетъ газовый горѣлки 
или кѳросиновыя лампы; внутренняя сторопа части футляра, бли
жайшей къ залѣ, полирована и служитъ для отражѳнія свііта къ 
сценѣ; часть же футляра, ближайшая къ сценѣ, сдѣлана изъ 
матоваго или прозрачнаго стекла. Металлическая часть футляра 
загнута во внутрь и образуетъ нѣкоторымъ образомъ родъ гори
зонтальной трубы, сообщающейся своими оконечностями съ верти
кальными трубками, которыя отводятъ продукты горѣнія къ цен
тральной трубѣ. Передняя стеклянная сторона футляра должна 
быть помѣщена на приличномъ разстояніи отъ аппаратовъ освѣ-
щенія, чтобы тѣмъ предупредить возможность лопанія стеколъ. 
Другое устройство, имѣющее одинаковое съ описапнымъ назначе-
ніе, предложено Ф. Люкка и исполнено въ нѣеколькихъ итальян-
скихъ театрахъ; оно состоитъ въ слѣдуюп;емъ: представимъ себѣ 
рядъ трубокъ въ формѣ буквы С (рис. 7-й), отходящихъ отъ 
о6пі,ей горизонтальной газопроводной трубы; каждая такая трубка 
оканчивается круглой горѣлкой, направленной внизъ; вогнутая 
часть трубокъ служитъ для помІ',пі:енія рефлектора. Пламя горѣлки 
окружено стекляннымъ цилиндромъ, сообщающимся въ нижнѳмъ 
своемъ концѣ съ металлической трубкой а, отводящей продукты 
горѣнія въ вертикальный трубы, которыя находятся при каждомъ 
концѣ рампы. Такъ какъ металлическая труба въ продолженіе 
представленія можетъ сильно нагрѣться, а иногда даже нака
литься, то, для предупрѳждѳнія всякихъ случайностей, она заклю
чена во вторую трубу, образующую футляръ для первой. Мы 
должны упомянуть еще объ одномъ способѣ освѣщенія залъ, весьма 
употребительномъ въ Гѳрманіи и извѣстномъ подъ иазваніемъ 
Sonnenbrenner; оно состоитъ изъ большого числа газовыхъ пло-
шекъ, выходящихъ изъ маленькихъ отверстій, такъ расположен
ныхъ, что свѣтъ ими образуемый представляется какъ-бы выхо-
дящимъ изъ ситообразнаго устья лейки. Стеклянный колоколъ 
покрываѳтъ пламя и служитъ нѣкоторымъ образомъ футляромъ; 
изъ верхней части колокола выходитъ трубка, помощью которой 
отводятся продукты горѣнія; трубка эта, въ свою очередь, окі)у-
жена другой, болѣе широкой, назначенной для извлеченія испор-
ченнаго воздуха изъ залы. На рис, 8-м7> и 9-мъ показаны ѳпі,е 
нѣкоторыя формы расположения люстръ и газовыхъ горѣлокъ и 
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утилизація развиваемой ими теплоты для извлечеиія воздуха; на 
]»ис. 8-мъ это извлѳчеиіѳ совершается по способу арреі par en haut, 
a на рис. 9-мъ по способу арреі par en bas. 

Введете воздуха. Не менѣе существенное значеніе при устрои-
ствѣ вѳнтиляціи театровъ имѣетъ способъ введенія воздуха въ 
камеі)у калорифера, для его нагрѣванія, и затѣмъ въ самия вен-
тилируѳмыя помѣпі;епія, для обновленія въ нихъ воздуха. Что 
касается до доставленія свѣжаго воздуха въ камеру калорифера, 
то оно можетъ скорѣе всего совершаться подзѳмнымъ каналомъ, 
который выходитъ въ какой-либо садъ или на площадь, гдѣ воз
духъ отличается особенной чистотой; этому способу доставленія 
воздуха приписываютъ. способность умѣрять слишкомъ холодную 
тем персту ру воздуха зимой и теплую лѣтомъ. Моренъ • наход итъ, 
однако, болѣе дѣлесообразнымъ заставлять притекать воздухъ въ 
камеру калорифера при посредствѣ вертикальной трубы большихъ 
размѣровъ, образуюні;еп родъ дворика, на который не должны 
выходить окна въ предупрежденіе его засоренія; внизу трубы 
устраивается отверстіе, черезъ которое проникаютъ во внутрь для 
очистки трубы; подобное расположепіе было примѣнено въ париж-
скомъ театрѣ Nouvel Opera. 

Обрапі,аясь затѣмъ къ разным ь способамъ доставлѳнія свѣжаго 
воздуха въ различныя части театра, и преимущественно въ залу 
з[)ителей, мы отмѣтимъ между ними слѣдующіе: 

1) Наиболѣѳ обыкновенный, простой и въ Т О - Л І О время наи-
бодѣе неправильный способъ доставленія воздуха производится 
черезъ сцену при подъемѣ куртины; воздухъ двигается по на-
правленію отъ сцены къ залѣ, причемъ струя воздуха имѣетъ сво
имъ основапіемъ съ одной стороны илопі,адь отверстія сцены, а съ 
другой — площадь вытяжного отверстія трубы, расположенной надъ 
люстрой. Существованіе этого движенія обусловливается дѣйствіемъ 
вытяжной трубы; доказательствомъ его супі;ествованія служитъ, 
между прочимъ, лучшее распространеніе въ этомъ направлѳніи 
нвуковыхъ волнъ, вь чемъ, неоднократно произведенными опытами, 
убѣдидся французскій инженеръ Фреля (Frelat) . Это движеніе имѣетъ 
слишкомъ огііаничѳнную сферу своего дѣйствія, не распространяется 
на всю зрительную залу и съ паденіѳмъ занавѣса совершенно пре
кращается. Во время антрактовъ теплый воздухъ проникаетъ въ 
залу изъ корридоровъ, лѣстницъ, проходовъ и проч. черезъ отво-
ренныя двери ложъ; но всѣ подобпыя теченія производятъ не-
пріятное ощущѳяіе и возбуждаютъ вполнѣ основатѳльныя жадобы 
на недостатки такого устройства. Такъ какъ при поднятіи зана-
вѣса устанавливается движеніе воздуха по направленію отъ сцены 
къ залѣ, то ролѵдается вопросъ: въ какомъ мѣстѣ доллгны быть 
раснололсены отверстія для доставленія на сцену свѣлгаго воздуха? 
Отвѣчая на этотъ вопросъ, мы дол;кны принять въ соображеніе: 
а) что доставляемый на сцену зимой воздухъ долженъ быть на-
грѣтъ, но при этомъ нужно помнить, что калориферъ, служащій 
для его нагрѣвапія, не можетъ быть помѣщенъ подъ сценой, такъ 
какъ это мѣсто должно быть свободно для маневре въ декорацій 
и другихъ цѣлѳй; b) слишкомъ близкое отъ пола расположеніе 
отверстіп для входа воздуха можетъ стѣснять и безпокоить акте
ровъ и музыкаптовъ и с) при неправильномъ расположеніи отвер-
стій легко мо;кетъ случиться, что вентиляціонный воздухъ не будетъ 
достигать ложъ. Въ виду сказаннаго Моренъ совѣтуетъ распола
гать отверстія для входа воздуха въ вертикальныхъ частяхъ боко-
выхъ стѣнъ пролета сцепы. Эти отверстія должны быть снабжены 
сѣтками, регистрами и заслонками, умѣряющнми дѣйствіе при
тока воздуха, доставдяюні,ими возможность управлять притокомъ 
воздуха и допускающими легкое соединепіе этихъ отверстій, 
смотря по надобности, или съ камерой калорифера или непосред
ственно съ внѣшнимъ воздухомъ. 

2) М . Tripies предложилъ вводить свѣжій воздухъ въ залу 
помощью широкой трубы, идуні;ей отъ потолка вверхъ на крышу. 
Хотя подобное расположеніе, какъ справедливо замѣчаѳтъ Моренъ, 
и удовлетворяѳтъ условію: располагать отверстія для входа воз
духа такъ, чтобы вступающій по нимъ воздухъ не стѣснялъ людей, 
присутствующихъ въ помѣпі;епіи, но это расположѳніѳ можетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ не выполнять своего назначенія, состоящаго 
въ томъ, чтобы доставлять свѣжій воздухъ, а напротивъ можетъ 
служить для извлеченія испорчепнаго. Поэтому Моренъ, согла
шаясь съ ocuoBuofl мыслью, предлагаетъ нѣсколько измѣнить 
мѣсто расположенія прибора, устраивая его въ части тимпана, 
которая отдѣляетъ залу отъ сцепы, въ видѣ обширной воздушной 
камеры, изъ коей воздухъ проникалъ-бн въ залу черезъ большое 
число отверстій, устроѳнныхъ столько-же въ вертикальныхъ частяхъ 
собственно тимпана, сколько и въ горизонтальномъ поясѣ. Эта 

камера можетъ быть соединена, смотря по времени года или съ 
внѣшнимъ воздухомъ, или съ камерой калорифера. 

3) Д'Арсе и Рейдъ сдѣлали совершенно сходныя предложенія 
для доставленія свѣжаго воздуха, — состояния въ устропствѣ от-
верстій для входа воздуха въ полу najiTopa и оркестра. Такое 
расположеніе отвѳрстіи кажется съ перваго взгляда наиболѣе ло-
гичнымъ, ибо помѣп;аетъ посѣтителей означѳнныхъ мѣстъ въ сферу 

I совершенно чистаго воздуха; но при ближайшемъ изелѣдованіи 
j оно обнаруживаѳтъ слѣдующіе недостатки: а) способствуетъ обра-

зованію восходящихъ, между ногами посѣтителен, теченій воздуха, 
одинаково бозпокойныхъ и непріятныхъ, какъ зимой—вслѣдствіе 
излишней теплоты, такъ и дѣтомъ—вслѣдствіе излишней свѣжести; 
чтобы избавиться отъ подобныхъ непріятныхъ теченій, эти отвер-
стія обыкновенно сами посетители закладываютъ чѣмъ попало; 
6) рѣшетчатый полъ способствуетъ скопленію въ разныхъ углахъ 
и углубленіяхъ пыли, которая восходящимъ теченіемъ воздуха при
поднимается, а затѣмъ вносится въ легкія человѣка и, тамъ осѣ-
дяя, производитъ нѳпріятныя ощущенія. Подобные недостатки 
были причиной, что этотъ способъ почти совершенно оставленъ. 

4) Сдѣлано было прѳдложеніѳ вводить свѣжій воздухъ перво
начально въ лолѵи черезъ отвѳрстія, устроѳнныл въ полу, близъ 
задней стѣнки, а изъ ложъ уже воздухъ долженъ былъ поступать 
въ залу. Цѣлый рядъ опытовъ, произвѳденныхъ коммиссіей въ Con
servatoire des arts et metiers, убѣдилъ въ значитѳльномъ нѳсо-
вѳршенствѣ и недостаткахъ этого способа. Главный недостатокъ 
заключался въ томъ, что, при доставленіи теплаго воздуха этимъ 
способомъ, температура въ ложахъ дѣладась излишне высокой; 
иногда ложа представляла собой 'Совершенную баню. Къ числу нѳ-
достатковъ этого способа слѣдуетъ отнести также нѳпріягныя 
ощущенія, испытываѳмыя людьми отъ двойного движенія воздуха: 
теплаго—изъ ложъ въ залу и болѣе холодного и испорчѳннаго—изъ 
залы въ ложи. Что касается до введонія дѣтомъ этимъ способомъ 
холоднаго воздуха, то онъ оказался одинаково нѳпрактичнымъ 
по тѣмъ же причинамъ; разница представилась лишь въ подоженіи 
тѳченій: теплый воздухъ, вслѣдствіе своей живой силы и меньшей 
плотности, занималъ относительно холоднаго болѣе высокое подо-
женіе. На рис. 10-мъ показаны результаты опытовъ по введенію 
чистаго теплаго воздуха; кривыя представляютъ собой пѳресѣче-
нія, въ трехъ произведепныхъ опытахъ, струй теплаго воздуха съ 
боковыми стѣнками ложъ, причемъ для лѣвой стѣнки кривыя 
начерчены пунктиромъ; воздухъ, проникнувъ въ ложу черезъ от
верстие въ полу, получалъ направлѳніе нѣскодько косвенное, рас
пространялся слоемъ, имѣвшимъ большую толпіину при правой 
стѣнкѣ, и затѣмъ выходилъ черезъ верхнее отверстіе впереди ло
жи. Н а рис. 11-мъ показаны результаты опытовъ по введѳнію хо
лоднаго воздуха способомъ, аналогичнымъ съ теплымъ, откуда 
видно, что слой холоднаго воздуха занималъ бодѣе низкое поло-
женіе, чѣмъ теплый. 

5) Въ виду неудовлетворительности только что описаннаго 
способа доставленія воздуха, предложено было приводить воздухъ 
въ залу по трубамъ, заложеннымъ въ двойныхь полахъ ложъ, и 
открывающимся по всей окружности залы на переднихъ стѣнкахъ 
ложъ. Д'Арсе, предложившій этотъ способъ, полагалъ, что теплый 
воздухъ, взятый въ корридорѣ, близъ потолка, войдѳтъ въ трубу, 
помещенную между двойными полами ложи, и выйдетъ въ залу, 
побуждаемый къ тому тягой, производимой люстрой и вытяжной 
трубой. Противъ этого способа сдѣлано было два возраженія: 
а) теплый воздухъ, поднимаясь вертикально по выходѣ изъ трубы, 
могъ бы сильно безпокоить, съ одной стороны, своимъ теченіемъ 
лицъ, находящихся на передней сторонѣ ложъ, а съ другой, при 
высокой температурѣ стѣснялъ бы прѳбываніе въ лолеахъ; и б) при 
ввѳденіи же холоднаго воздуха, этотъ послѣдиій, обладая большею 
плотностью, могъ бы быстро опускаться по выходѣ изъ трубы и, 
падая на лицъ, сидящихъ въ партѳрѣ и ближайшихъ ложахъ, 
ихъ безпокоить. Но изъ паблюденій Понселе надъ движѳніями 
ліидкихъ и газообразныхъ тѣлъ, проходящихъ черезъ болѣе или 
менѣѳ съуженныя отверстія въ среду съ большимъ или безгра-
ничнымъ сѣчѳпіемъ. извѣстно: а) что струи жидкихъ и газообраз
ныхъ тѣлъ проникаютъ и подвигаются на разстоянія отъ входнаго 
отвѳрстія тѣмъ большія, чѣмъ значитедьнѣѳ скорость ихъ движе-
нія и Ъ) что величина и форма водоворотовъ и кружоній, ими 
производимыхъ, зависитъ не только отъ скорости и сцѣплѳнія 
окружающей жидкости, но также отъ расположенія резервуара, 
въ который жидкости проникаютъ. Кромѣ того замѣчено. что 
дѣйствіемъ водоворотовъ, круліеній и проч., которые притекающая 
жидкость производитъ въ срѳдѣ, куда она проникаетъ, до такой 
степени вся ея скорость, вся ея живая сила, быстро умаляется и 
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исчѳзаѳтъ, что не остается почти никакихъ слѣдовъ на разстоя-
ніи весьма ограниченномъ отъ отвѳрстія, и ѳдинственнымъ резуль-
татомъ бгаваотъ пѣкотороѳ увѳлнчопіѳ давленія, тѣмъ мѳнѣе опі;у-
титѳдьноѳ, чѣмъ пространство, въ которое вливается жидкая 
струя, имѣетъ размѣры относительно болѣе значительные. Отсюда 
два конѳчныхъ вывода: а) какая бы ни была скорость подобнаго 
способа притеканія воздуха, сила этого тѳчепія будетъ скоро 
ослаблена дѣГіствіемъ водоворотовъ и постеноннымъ распространѳ-
ніемъ, которое всегда будетъ совершаться впередъ и вліяніе ко
тораго будетъ опіущаться на разстояніи очень значнтельномъ отъ 
входного отверстія; b) вытяжныя трубы, назначенпыя для извле-
чѳнія испорченнаго воздуха и расаоложенныя во внутренней стѣнѣ 
ложъ, не будутъ въ состояніи ослабить силу течѳній теплаго или 
холоднаго вентилядіоннаго воздуха. 

Опыты, произведенные французской коммиссіей-для изслѣдованія 
этого вопроса, вполнѣ подтвердили правильность этихъ выводовь; 
на рис. Г2-мъ представлены результаты 3-хъ опытовъ; кривыя 
ЛёЛ̂  І-ый, 2-ып и 3 іп ноказнваютъ прѳдѣлы распространен!» 
вентиляц!оннаго воздуха. 

Опыты по извлечѳн!ю воздуха черезъ отверстіе сѣченіемъ 0,08 
кв. метр., находяпіееся близъ пола, у дверей, и соединенное съ 
вертикальной, изъ листового жѳлѣ;на, трубой (0,0628 кв. метр.), дали 
объемъ извлекаемаго ІІЪ часъ воздуха на ложу около 216 куб. метр, 
кмѣсто требуемыхъ 180 куб. метр.; при этомъ оказалось, что на 
разстояши 0,25—0,3 метр, отъ вытяжного отверст!я пламя свѣчи 
не испытывало никакого впечатлѣн!я отъ происходяні,аго движен!я. 
Отсюда сдѣлали заключеніе, что этотъ способъ извлечеп!я испор
ченнаго воздуха ни въ чемъ не долженъ былъ стѣснять зрителей; 
убѣдились въ полной возможности доставлѳн!я чистаго воздуха 
черезъ двойные полы ложъ, а извлекать чере;^ъ отвѳрст!я, устроен-
ныя въ стѣнК ложъ и ступеняхъ амфитеатра, и рекомендовали его 
какъ иаиболѣе правильный. Съ принят!емъ нагнетательной си
стемы вентиляц!и, соединенной съ вытяжной, нѣсколько измѣннли 
способъ доставлен!» воздуха въ залу, заставляя его первоначально 
вступать въ корридоры, оттуда уже, черезъ отвѳрсгіе во внутрен-
нихъ стѣнкахъ ложъ, входить въ ложи, а изъ послѣднихъ въ залу. 

Въ заключен!е вопроса о ввѳдѳн!и воздуха мы приведемъ сообра-
жѳн!я Морена, продложенныя нмъ для принятія при проектиро-
вап!и вентилящи театровъ: 1) чистый воздухъ долженъ быть до-
ставляемъ въ калориферъ при посредствѣ дворика или широкой 
трубы, идущей во всю высоту строѳнія; 2) онъ долженъ доставляться 
въ залу черезъ двойные полы, или пролеты, устроенные по всей 
окружности залы, давая отвѳрст!ямъ высоту отъ 0,15 до 0,20 метра 
(отъ 3'/2 до 4Ѵ2 вѳрш.): 3) доставлятъ чистый воздухъ черезъ от-
верстія, устроенныя въ горизонтальной части тимпана, отдѣляю-
щей потолокъ залы отъ потолка сцены; 4) доставлять свѣжій 
воздухъ черезъ отверст!я, устроенныя въ боковыхъ частяхъ вѳрти-
кальныхъ стѣнъ, отдФаяющихъ сцену отъ залы на высотѣ 6—7 
метр., на которой притекаюпцй воздухъ не безнокоилъ бы артистовъ 
и музыкантовъ; 5) устраивать для доставлеп!я дополнительнаго 
воздуха въ лѣтнее время отверст!я, располагая ихъ въ корридо-
рахъ и другихъ мѣстахъ и соединяя ихъ непосредственно съ 
внѣшнимъ воздухомъ. 

Извлечете воздуха. Говоря о расположен!и аппаратовъ освѣ-
щенія и утилизац!и теплоты, доставляемой ими, мы несколько 
коснулись и очередного вопроса. Теперь мы имѣемъ въ виду лишь 
сказать нѣсколько словъ о величинѣ скорости выхода воздуха и 
мѣстахъ расположѳп!я вытяжныхъ душниковъ. Скорость вступле-
нія воздуха въ вытяліныѳ душники не должна превосходить 2*/2 
фут., а площади душниковъ—разсчитнваться на эту скорость; въ 
вытяжныхъ трубахъ, по мѣрѣ удаленія отъ входнаго отверстія, 
скорость должна постепенно увеличиваться и въ центральной вы
тяжной трубѣ, для надлежащей устойчивости теченія, она должна 
быть не менѣѳ 8—9 футовъ. Такимъ образомъ, при объѳмѣ увлѳ-
каѳмаго воздуха въ часъ на человѣка въ 6 куб. саж., площадь 
вытяжного душника, соотвѣтствующая одному чѳловѣку, равна 
3 6 0 ^ ^ 8 5 кв. верш. Вытялшыѳ душники доллгны быть рас
положены въ мѣстахъ менѣе всего способныхъ засоряться, и, сдѣ-
довательно, распололіенію ихъ въ вертикальной стѣнкѣ нужно 
отдать предпочтѳніе предъ всякииъ другимъ. Въ партерѣ вытялгныя 
отверстія располагаются обыкновенно въ вѳртикальныхъ стѣнкахъ, 
раздѣляющихъ сидѣнья. Огверстія эти при помопщ короткихъ 
трубокъ соединяются съ подпольнымъ пространствомъ, которое, въ 
свою очередь, приведено въ сообщеніѳ съ вытяжными трубами, 
находящимися по правую и лѣвую стороны залы. Въ ложахъ вы
тяжные душники располагаются въ задней вертикальной стѣнкѣ; 

вытяжной каналъ, начинающійся у этого отверстія, идотъ, согласно 
предлолсѳнію Гамѳленкура, по продолжон!ю канала, доставдяющаго 
въ ложу чистый воздухъ, и отъ него отдѣляется помощью раз-
дѣлки. иринятіѳмъ подобнаго располоікен!я значительно упро
щается вся система доставлѳп!я и извлечен!я воздуха. Въ гале-
реяхъ іпатялшыо дупіиики располагаются въ подступеняхъ. Вы-
тялгные душники большею частью соединяются раньше достилген!я 
ими центральной вытялсноп трубы, распололсепной обыкновенно 
надъ серединой залы зрителей, въ второегепеппыя трубы или ка
налы. Изъ такихъ второстопонныхъ трубъ паиболѣе замѣчательны 
трубы, устраиваемый по обѣимъ сторонамъ зрительной залы, при-
нимаюпця дымъ отъ калориферовъ, а иногда и излишнюю теплоту, 
доставляемую этими послѣдиими. Эти боковыя трубы, при помопі;н 
внутренни'хъ раздѣлокъ, подѣлены на части, соотвѣтствуюпця раз-
нымъ эталѵамь; части, назпачѳнныя для дыма, отдіілены отъ ча
стей, назначенныхъ для принят!я излпшняго теплаго воздуха. Для 
усилѳнія дѣтней вентиляціи внизу этихъ трубъ устраиваютъ ка
мины для подогрѣванія воздуха; плопі,адь сѣчѳп!й этихъ трубъ 
разсчитываѳтся на скорость въ 3—4 фута. Центральную вытяжную 
трубу, поднимающуюся по возмолгностн выше, разсчитываютъ на 
скорость въ 8—10 футовъ. 

Доставлен!е свѣл-аго воздуха при В Ы Т Я Л І Н О Й С И С Т Ѳ М Ѣ В Ѳ Н Т И Л Я -

ціи обусловлено разностью тѳмпѳратуръ между наружнымъ и вну-
трѳпнимъ воздухомъ; по подобная система допускаетъ возможность 
проникиовѳнія воіедуха въ вѳптилируемыя помѣпі,ен!я помимо сне-
щальныхъ отвѳрст!й и посторонними путями, что во многихъ слу
чаяхъ но желательно, а иногда стѣснитѳльно, въ виду чего вы
тяжную систему пептиляціи стали въ послѣднѳѳ время замѣнять 
одной нагнетательной или соединенной съ вытялсной. Мы пола-
гаемъ нѳлиганимъ перечислить здѣсь выгоды, доставляемыя на
гнетательной системой; онѣ состоятъ въ слѣдуюпіемъ: 1) способъ 
вѳнтиляціи при посрѳдствѣ нагнетанія находится внѣ зависимости 
отъ атмосферныхь вл!ян!й, даѳтъ возможность направлять воздухъ 
въ жѳлаемомъ количѳствѣ въ тѣ мѣста, гдѣ въ немъ наиболѣе 
нуждаются; 2) нагнетательная система даетъ возможность, при 
незначитѳ.тьноп затратѣ работы, брать воздухъ въ мѣстахъ, гдѣ 
онъ отличается наибольшею чистотою; 3) при этой систѳмѣ .иегко 
увеличить моментально, въ случаѣ нужды, въ нѳопрѳдѣлѳпной про-
порціи количество доставляемаго воздуха, чего молено достигнуть 
при вытяжной системѣ лишь съ издержкой большого количества 
топлива; 4) вытялсная вентиляція производить умѳньшеніѳ атмос-
фернаго давлепія внутри вентилируѳмаго помѣп;ен!я, вслѣдствіѳ 
чего туда устремляется воздухъ изъ разныхъ мѣстъ и сильно 
безпокоитъ присутствующихъ; при нагнетательной же системѣ, на-
противъ, внутри вентилируѳмаго помѣщенія появляется или со
вершенное равенство съ внѣшнимъ или некоторый излишекъ 
давленія, предупреждающій всякое постороннее вступленіе во;̂ -
духа; 5) эта система допускаетъ возможность легкаго контроля, 
чего совершенно лишена предыдущая: 6) наконецъ, тяга, произ
водимая механическимъ путемъ, требуетъ часто мёньшихъ издѳр-
жекъ, чѣмъ тяга, обусловливаемая разностью температуръ. Всѣ 
эти выгоды вполнѣ могутъ оправдать правильность употребленія 
для вентиляціи театровъ нагнетательной системы. 

Такъ какъ въизложенномъ далеко не исчерпано все, что относится 
до вѳнтилявди театровъ, то, для пополненія многаго изъ недоска-
заннаго, представимъ краткое описаніе устройства вентилящи въ 
нѣкоторыхъ супі,ѳствующихъ театрахъ. 

Онстема д 'Арсе (рис. 13-й) принадлежитъ къ наиболѣе ста-
риннымъ. Отопленіе въ этой систѳмѣ производится тремя спосо
бами: а) пѳреднія, лѣстницн, корридоргі и проч. отапливаются 
печами, нагрѣваемыми пароііъ: b) фоііе обогрѣвается обыкновен
ными каминами; наконецъ с) отопленіѳ и вентиляція залы произ
водятся помощью калориферовъ, помѣщѳнныхъ въ подвальномъ 
этажѣ. Отоплѳніе сцены д'Арсе совѣтуетъ производить паромъ; 
подобный способъ отопленія имѣетъ выгоду полной безопасности 
отъ поліара. Хотя той-же выгодой обладаетъ и согрѣваніе тѳнлымъ 
воздухомъ, по .замѣчено, что во.здухъ, согрі.тый въ калорифе
рахъ, оказываетъ нѣсколько вредное вліян!е на голосъ пѣвцовъ; 
для избѣжанія послѣдствій взрыва, паровикъ парового отоплѳнія 
доллсепъ быть помѣпгенъ въ отдѣльномъ отъ театра зданіи. Теп
лый воздухъ изъ калори(|)ера, помѣпіеннаго въ подвалѣ, вводится 
въ партѳръ черезъ отверст!я въ верхнихъ боковыхъ частяхъ ска-
меекъ и черезъ каналы, устроенные между двойными полами ложъ. 
Въ т о ж е время воздухъ изъ калориферовъ молгетъ быть, по жела-
н!ю, вводимъ въ ложи черезъ душники, помѣпі;еішые въ задней 
стѣнкѣ ложъ и закрываемые регистрами; эти душники слулеатъ 
лишь вспомогательнымъ срѳдствомъ для доставленія воздуха и 
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долзкнн быть употребляемы только тогда, когда дѣйствіе осталь
ныхъ окажется недостаточнымъ. Извлѳхіеніе воздуха изъ залы 
производится при посрѳдствѣ люстры, надъ которой помѣщена 

' вытялшая труба, снабженная регистрами для управленія количе
ствомъ вытягиваемаго воздуха. Дѣятольпость іплтяжной трубы 
обнаруживается болѣе сильно при опупі,опномъ занавѣсѣ; при под-
пятомъ же запавѣсѣ устанавливается главпгамъ образомъ движе
т е воздуха между сценой и люстрой; подобное дѣйствіѳ трубы 
старались предотвратить однимъ изъ вышеописанннхъ способовъ 
ея устройства. Для быстраго удаленія со сцены газовъ, развиваю
щихся при сожиганіи бенгальскихъ огней, пороха и проч., распо-
лагаютъ падъ сценой вторую вытяжную трубу. Извлеченіе иснор-
ченпаго воздуха пзъ ложъ производится черезъ отвѳрстія, помѣ-
щенныя въ задней стѣнкѣ ложъ и соодиненныя при посредствѣ 
каналовъ, устроенныхъ въ стѣпахъ, съ центральной вытяжной 
трубой. Для удаленія воздуха изъ галерей проведены непосред
ственно отъ потолка каналы къ вытялсной трубѣ. Главный недо
статокъ этой системы заключается въ недостаточно однообраз-
иомъ распредѣленіи чистаго воздуха и въ образованіи весьма 
часто, особенно въ партерѣ, стѣспительиыхъ тѳченій воздуха. 

Система Рейда (рис. 14 и 15) имѣетъ много сходства съ 
только что описанной системой д'Арсе. Чистый воздухъ, взятый 
на большой высотѣ, съ помощью трубъ, изъ коихъ одна располо
жена впереди партера, а другая позади сцепы, приводится къ 
калориферу; но до входа въ послѣдніп, воздухъ встрѣчаѳтъ на 
своемъ пути густую сѣтку—для осалсдепія пыли, и фоптанъ холод
ной воды—для освѣжевія. Изъ калорифера, согрѣваемаго теплой 
водой, воздухъ направляется въ двѣ болъшія • распрѳдѣлитѳдьныя 
камеры: одну, устроенную подъ партеромъ, а другую—подъ сценой. 
Изъ камеръ часть воздуха проходитъ прямо въ залу черезъ отвер-
стія, оставлоппыя въ полу, а другая направляется по восхо
дящимъ трубамъ въ корридоры лолсъ и камеру, устроенную 
подъ амфитѳатромъ; эта послѣдняя часть теплаго воздуха входитъ 
въ залу зрителей частью черезъ отверстія, устроеппыя на уровнѣ 
пола въ задней стѣнкѣ ложъ, частью-же черезъ отверстія въ под-
ступеняхъ галерей. Испорченный воздухъ изъ всѣхъ мі.стъ залы 
и сцены направляется къ вытялѵноп трубѣ. помещенной посере 
динѣ залы, надъ люстрой. Вытялшая труба окружена обширвыміь-
прострапствомъ, съ которымъ она сообщается черезъ посредство 
рѣшетчатыхъ стѣнокъ; въ этой камерѣ собирается весь испор
ченный воздухъ, направляющійся сюда пзъ верхпнхъ частей зри
тельной залы и сцены, а также приводимый особыми каналами 
изъ ложъ. Другая труба, помѣщенная на задней сторонѣ сцены, 
слуаштъ для быстраго удалѳнія изъ сцены воздуха, испорчепнаго 
какими-нибудь особыми причинами. Система эта, обладающая 
наиболѣе гигіеничѳскими условіями вслѣдствіе того, что новый 
воздухъ гонитъ, такъ-сказать, передъ собой испорченный и ста-
витъ зрителей въ сферу наиболіе чистаго воздуха, не получила 
широкаго примѣневія по двумъ, присущимъ ей, недостаткамъ, о 
которыхъ мы не разъ уже упоминали, заключающимся въ обра-
зованіи мелгду ногами посѣтитолѳп восходяп;ихъ токовъ, одина
ково непріятныхъ какъ зимой, такъ и лѣтомъ, и въ увлеченіи 
восходящими теченіями скопляющейся въ отворстіяхъ пыли, раз
дражающей органы дыханія и вообще крайне нѳпріятной и стѣ-
снительной. 

Система Морена, примѣпопная къ театііу Lyrique и съ ма
лыми измѣнепіями къ театрамъ du Cirque и de la баіЧё, поль
зуется тѣми-же средствами для введенія воздуха, какъ и система 
д'Арсе. Что-жо касается до извлѳченія испорченпаго воздуха, то 
оно производится черезъ отверстія, устроенныя въ полу партера, 
оркестра и каждой ложи. .Іюстра при этой системѣ совершенно 
изолирована отъ залы и свѣтъ проникаѳть въ залу черезъ стек
лянный потолокъ; подобнымъ расположеніѳмъ старались избѣжать 
неправильпыхъ теченій, устанавливающихся между люстрой и сце
ной. Испорченный воздухъ, вступившій въ вытяжныя отверстія, 
особыми каналами направляется къ центральной вытяжной трубѣ, 
расположенной надъ люстрой, отъ которой въ трубу вступаютъ 
продукты-горѣпія, служащіе приносимой ими теплотой для уси-
ленія тяги. Эта система вѳптиляціи имѣетъ большой недостатокъ, 
закліочающійся въ сильномъ повышеніи температуры и застоѣ 
воздуха въ верхнихъ частяхъ театра. Дѣйствительно, свѣжій воз
духъ, введенный по двойнымъ поламъ ложъ, въ силу своей отно
сительно большой плотности, тотчасъ-же по вступленіи въ залу 
стапетъ опускаться внизъ и, достигнувъ вытялаіыхъ отверстій, 
удалится вонъ, нисколько не обновивъ и не освѣживъ атмосферы 
верхней части ^ады, гдѣ скопляется воздухъ наиболѣѳ теплый й 
испорченный, С(})ера котораго будетъ постоянно увеличиваться. 

Первоначально программа, составленная для устройства венти-
ляціи по системѣ Морена, была совершенно сходна для театра 
Lyrique и Cirque и только впослѣдствіи, по причинѣ замѣчен-
ныхъ недостатковъ въ первомъ. она была нѣсколько измѣпена во 
второмъ; программа эта заключалась въ слѣдующѳмъ: 

1) Отопленіе всѣхъ частей театра должно совершаться при 
посредствѣ теплаго воздуха; средняя температура во всѣхъ помѣ-
щеніяхъ пе должна быть ниже 15" Ц . 

2) Пріѳмники чистаго воздуха располагаютъ — для театра 
Lyrique въ сосѣднемъ публичноиъ саду, а для театра du Cirque 
на набережной; воздухъ ведется оттуда подземной трубой, зало
женной выше уровня грунтовыхъ водъ, причемъ принимаютъ не-
обходимыя мѣры къ тому, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, 
направлять воздухъ или въ камеру калорифера, или въ воздуш
ную камеру (chambre de melange). 

3) Введеніе новаго воздуха совершается: а) согласно проекту 
д'Арсе по трубамъ, задоаіоннымъ въ двойпыхъ полахъ ложъ, 
амфитеатра и галерей, по всей окрулшости залы въ каледомъ 
ярусѣ; Ь) черезъ аванъ-сдену и отверстія, устроенныя въ верти
кальныхъ стѣнкахъ, отдѣляющихъ залу отъ сцены; с) черезъ 
отверстія, устроенныя въ корридорахъ каждаго яруса, соедннен-
пыя непосредственно съ внѣшнимъ воздухомъ и ца,зяачѳнныя ддя 
дополнительной лѣтнеп вѳнтиляціи. '., ' ". 

, . 4) Извлеченіе испорчѳннаго воздуха совершается черезъ вытяж
ные душники, помещенные въ полахъ партера, ложъ и галерей 
или-жѳ въ вертикальныхъ стѣнкахъ ступеней амфитеатра. 

5) Извлеченію воздуха способствуетъ утилизація теплоты, 
доставляемой люстрой, а также и всѣми другими аппаратами 
освѣщенія, отъ которыхъ продукты горѣнія особыми каналами 
направляются къ центральной вытяжной трубѣ. 

6) Дымъ изъ калорифера направляется въ вытяжныя трубы; 
туда же отсылается и теплый воздухъ, доставляемый въ изли-
шествѣ въ нѣкоторые промежутки отоплѳнія. . 

. ѵ 7 ) Для усилеиія лѣтнеи вѳнтиляціи устраиваютъ внизу боко-
выхъ вытяашыхъ трубъ особые камины. 

8) Для той-жѳ цѣли въ трубахъ располагають газовыя горѣлки. 
9) Надъ серединой зданія устраиваютъ центральную вытяж

ную трубу, которая.будетъ находиться въ сообщеніи съ трубами, 
проводяпіими продукты горѣнія отъ калориферовъ и аппаратовъ 
освѣщенія. , • • ' 

10) Объемъ извлекаемаго воздуха не долженъ быть меньше 
30 куб. метр. (3 куб. с.) въ часъ яа человѣьа. « 

Устройство вентилядіи въ театрѣ Lyrique показано na.jtuc. 16-мъ. 
Чистый воздухъ входитъ сначала въ колодезь діамѳтромъ З'/г метра, 
а затѣмъ въ подземную трубу діамѳтромъ 3,4 метра, съ помощью 
которой онъ приводится въ подвалъ, гдѣ часть его направляется 
къ двумъ калориферамъ съ сѣчевіемъ воздушной камеры въ 9 кв. 
метр.;" нагрѣвшись въ калориферахъ, теплый воздухъ переходитъ 
въ камеру (chambre de melange) А,А, куда поступаетъ также и 
другая часть воздуха, непосредственно туда доставленная подзем
ной трубой. Объемъ камеры смѣшонія равѳнъ 185 куб. метр.; эта 
емкость вполпѣ обезпечиваетъ производство надлежащей смѣси. Изъ 
воздушной каморы А.А идутъ шесть трубъ: двѣ трубы В,В 
назначены для доставленія воздуха въ разные ярусы лоаіъ; двѣ 
другія Р , Р доставляютъ воздухь на сцену и въ часть залы, і»ас-
положенную концентрически съ рампой, и наконоцъ, двѣ послѣднія 
Н,Ы, которыя устроены въ частяхъ стѣнъ, отдѣляющихъ сцену 
отъ залы, достаіляютъ воздухъ на сцену. Доставленіѳ новаго воз
духа въ партеръ и оркестръ совершается частью черезъ отвер-
стія Р , Р , которыхъ площадь, уменьшенная вліяніемъ рѣшетки, 
равняется 2,7 кв. метр., частью-же чѳрѳзъ отворстія трубъ Н,Н, 
которыхъ сложная площадь равна 0,6; отсюда вся площадь, на
значенная для доставлѳнія въ эту часть театра новаго воздуха, 
равняется 3,3 кв. метр, или 35,5 кв, ф. Черезъ упомянутыя только 
что отверстія должно было проходить въ часъ 14.000 куб. метр. 
(480.200 куб. фут.) воздуха, для чего при площади въ 35,5 кв. ф. 
потребуется скорость r^^^^—^J^ Фута; такъ какъ подобная ско
рость слишкомъ значительна, то предположено было ее уменьшить 
черезъ увеличеніе площади отверстій входа. Извлечете воздуха изъ 
партера и оркестра производилось черезъ отвѳрстія Е,Е, устроен
ныя подъ сидѣньями; всѣ эти отверстія, помоіцью короткихъ вер
тикальныхъ трубъ, проводятъ воздухъ мѳлсду двойными подами 
партера къ большимъ вытяжнымъ трубамъ F,F, въ которыя на
правляется дымъ изъ калориферовъ, а также излишній теплый 
воздухъ. Балки мелщу двойными полами партера составляли собой 
родъ каналовъ, въ которые поступалъ испорченный воздухъ черезъ 
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отвѳрстія IJ,E, и проводился ими чѳрѳзъ отвѳрстія а.а къ кол-
лек го рамъ, идупі;имъ по обводу партера; изъ этихъ же посдѣд-
нихъ онъ поступалъ въ вытяжныя трубы. Для избѣжанія неравно-
мѣрноп тяги трубъ подпольное пространство партера по оси строе-
нія было раздѣдено продольной стѣнкой попо.іамъ. 

Введенів воздуха въ 1, 2, 3 и 4-й ярусы совершалось черезъ 
ті>убы В, В, которыя раздѣлѳны тонкими перегородками на столыео 
отдѣлѳній, сколько существуетъ ярусовъ; для топ же цѣли слу
жатъ частью трубы Н,Н: площади сѣченій трубъ разсчитываются 
по количеству воздуха, необходимаго для каждаго яруса. Изъ 
сказанныхъ трубъ воздухъ по пролетамъ, оставленнымъ въ двой-
ныхъ полахъ ложъ, направляется въ зрительный залъ. Извлеченіе 
испорченнаго воздуха совершается черезъ отверстія, помѣпі;енныя 
близъ потолка ложъ; извлекаемый воздухъ особыми каналами 
направляется къ центральной вытяжной трубѣ. Усилѳнію тяги въ 
центральной вытяжной трубѣ способствовала люстра и другіѳ 
аппараты освѣп;енія; люстра, состоящая изъ 1180 газовыхъ горѣ-
локъ, была заключена въ футляръ изъ матоваго стекла. При 
расположеніи вытяжныхъ и впускныхъ каналовъ слѣдовали пра
вилу Гамеленкура. Изъ опытовъ, которые были произведены для 
провѣрки дѣйствія зтого способа вентиляціи, убѣдились, что 
объемъ доставляемаго воздуха былъ около 25.000—30.000 куб. 
метр, и извлекаемаго—около 60.000 куб. метр.; такимъ образомъ, 
объемъ извлекаемаго воздуха болѣе чѣмъ вдвое прѳвосходилъ 
объемъ доставляемаго; слѣдовательно, другая половина поступала 
разными посторонними путями. Изъ опытовъ, произведенныхъ 30-го 
мая 1863 года, оказалось: объемъ извлекаемаго воздуха 61718 
куб. метр. На каждое мѣсто въ разныхъ частяхъ театра прихо
дилось слѣдующѳе количество воздуха: въ партѳрѣ 49,26 куб. 
метр., въ 1, 2 и 3-мъ ярусахъ 32,29 куб. метр, и въ 4-мъ ярусѣ 
54,98 куб. метр.; причемь температура была: въ оркѳстрѣ 25°, 07; 
въ 1 и 2-мъ ярусѣ въ началѣ 24Ѵг", въ кояцѣ 27°; въ 3-мъ ярусѣ 
24^2 и 27̂ і4° ^ 4-мъ ярусѣ 24Ѵ2 и 28"; внѣшняя температура 
была въ 7 часовъ вечера 2 л" и въ полночь 19". Моренъ вообпіѳ 
полагаетъ, что эта система можетъ доставить въ часъ на каждое 
мѣсто свѣжаго воздуха отъ 15,8 до 18,29 куб. метр, и извлечь 
отъ 36, 58 до 50 куб. метр. Устройство вентиляціи въ театрѣ 
de la Gaite (рис. 17i мало чѣмъ разнится отъ только что опи
санной системы. Измѣнѳнія главнымъ образомъ состояли въ пріемѣ 
наружнаго воздуха, для чего употребляли три способа: часть воз
духа поступала черезъ отверстія, устроенныя въ тротуарѣ пассажа; 
другая часть—черезъ отвѳрстія, помѣщенныя въ наружныхъ стѣ-
нахъ на высотѣ 20—25 метровъ; воздухъ, поступаюпцй черезъ 
эти отвѳрстія, отправлялся къ калориферу; третья-же часть воз
духа черезъ подобныя-же отвѳрстія доставлялась прямо на сцену; 
эти послѣднія отверстія прѳимуп;ественно были назначены для 
лѣтней вентиляціи. Введеніе свѣжаго воздуха совершалось, какъ 
и въ тѳатрѣ Lyrique, черезъ пролеты половъ. которымъ давали 
высоту З'/з вершка. 

Введеніе воздуха въ театрѣ du Cirque совершалось черезъ 
двойные полы ложъ только въ 1-мъ и 2-мъ ярусахъ; въ прочихъ-же 
старались замѣнить этотъ способъ доставлѳнія воздуха, давая 
большое развитіѳ отверстіямъ, помѣщеннымъ между рампой и 
оркѳстромъ, располагая 2-й рядъ такихъ-жѳ отверстіп позади 
рампы и проводя, наконецъ, воздухъ по вертикальнымъ каналамъ 
въ частяхъ стѣнъ, окружаюпщхъ занавѣсъ. Устройство нѣкото-
рыхъ изъ этихъ отверстій было, однако, временное, потому что 
скоро убѣдились въ большомъ неудобствѣ близкаго къ актерамъ 
и музыкантамъ расположенія отверстій (впереди и позади рампы). 
Изъ опытовъ, произведенныхъ надъ дѣйствіѳмъ вѳнтиляціи въ 
этихъ 3-хъ театрахъ, вывели слѣдующія заключенія: 1) мѣры, 
принятыя для извлѳченія воздуха, вполиѣ оправдали сдѣланныя 
предположенія; 2) введеніе воздуха черезъ отверстія (въ полу), 
расположенныя концентрически рамііѣ, не можетъ быть одобрено;' 
3) введоЕііе воздуха черезъ пролеты въ двойныхъ полахъ ложъ должно 
быть признано наилучшимъ средствомъ для доставленія свѣжаго воз
духа; эти пролеты должны быть проводимы лѣтомъ въ непосред
ственное сообпі;ѳніе съ наружной атмосферой; 4) введеніе воздуха по 
каналамъ въ вертикальныхъ частяхъ стѣнъ, прилегающихъ къ за-
навѣсу и тимпану, весьма полезно, если только эти отверстія не 
будутъ располагаться ниже 6—7 мѳтр. отъ пола сцены; 5) управ-
леніе приборами, назначенными для регулированія размѣромъ вен
тилящи соответственно времени года и числу зрителей, не прѳдстав-
ляетъ никакихъ трудностей. Опыты, произведенные надъ аппаратами 
освѣпіенія, дали, между прочимъ, возможность замѣтить слѣдуюпіую 
ненормальность силы освѣпіѳнія: во время представлѳнія, для болѣе 
яснаго обнаруженія сцены, уменьшаютъ силу свѣта люстры и 

увѳличиваютъ ее во время антрактовъ; но извѣстно, что во время 
представленій зала наполнена наибольшимъ числомъ зрителей и, 
слѣдоватѳльно, нуждается въ наибольшемъ количествѣ извле
каемаго воздуха; силѣ-жѳ тяги способствуетъ болѣѳ всего теплота,' 
доставляемая люстрой, которая должна, значитъ, обладать въ это 
время наибольшей силой свѣта и обратно—наименьшей во время 
антрактовъ, когда большая часть лицъ оставляетъ залу. Чтобы 
исправить этотъ недостатокъ, Моренъ предлолшлъ въ вытяжной 
трубѣ располагать газовыя горѣлки, а вт, распределительной 
трубѣ, направляющей газъ къ люстрѣ и горѣлкамъ, номѣщать 
особаго устройства кранъ, поварачиваніѳмъ котораго въ ту или 
другую сторону можно было-бы усиливать силу свѣта въ одномъ 
или другомъ мѣстѣ. 

Система Гамеленкура. По этой системѣ устроены отоплѳніе 
и вѳнтиляція въ тѳатрѣ Nouvel Opera de Paris (рис. 18-й). 
Отоплѳніѳ производится теплымъ воздухомъ и водой; водяное отоп-
дѳніѳ принято для сцены съ цѣдью получить болѣе однообразную 
температуру и избѣжать запаха, свойствѳннаго часто теплому 
воздуху, согрѣваѳмому въ моталличѳскихъ калориферахъ. Для на-
грѣванія переднихъ и ({)ойѳ, представляюпщхъ емкость въ 18.000 
куб. метр., устроеиъ одинъ калориферъ, отъ котораго отправ
ляются каналы, проводящіѳ въ означенныя помѣні,ѳнія теплый воз
духъ и оканчипающіеся выпускными душниками, расположенными 
у пола. Два другихъ калори(І)ера назначены для согрѣванія дѣст-
ницъ; воздухъ изъ нихъ выпускается 16-ю душниками, паходя-
щимися у пола; эти душники размѣпі,аются по разнымъ мѣстамъ, 
для болѣе равномѣрнаго распрѳдѣленія температуры, и снабжаются 
регистрами для управления количествомъ притѳкающаго воздуха. 
Зала и охватывающіѳ ее корридоры нагрѣваются теплымъ возду
хомъ, получающимъ теплоту отъ поверхностей, согрѣваѳмыхъ теп
лой водой. Этотъ посдѣдній калориферъ помѣщенъ въ кольцѳоб-
разномъ пространствѣ А, которое охватываетъ весь пѳримѳтръ 
залы. Въ этой кольцеобразной воздушной камерѣ берутъ начало 
18 восходящихъ каналовъ, распрѳдѣляюпі;ихъ воздухъ но раз
нымъ ярусамъ и прѳдставляющихъ въ сложности свободную пло
щадь въ 60 кв. арш. Всѣ эти каналы подраздѣлѳны помощью 
пѳрѳгородокъ на отдѣленія, изъ коихъ каждое назначено особому 
ярусу; плопіадь всѣхъ отдѣленій, соотвѣтствуюпі;ихъ одному ярусу, 
должна быть согласована съ числомъ зрителей, въ немъ помѣпі;аю-
щихся. Изъ каналовъ воздухъ поступаетъ въ пролеты между двой
ными полами ложъ, которые открываются на переднюю сторону ложъ 
въ залу зрителей; въ корридорахъ тоже устраиваются выпускные 
душники, при посрѳдствѣ которыхъ устанавливается однообраз
ная температура въ корридорахъ и задѣ. Плопіадь всѣхъ выпуск-
ныхъ отверстій въ залу равна 60 кв. метр, или почти 120 кв. 
арш. Чистый воздухъ, назначенный для питанія калориферовъ, 
проводится помопі,ью двориковъ М, поперечное сѣченіѳ которыхъ 
равно 20 кв. метр. Для лѣтнѳй вѳнтиляціи, кромѣ описанныхъ 
срѳдствъ, для доставлѳнія воздуха имѣются ѳпі,е особые спеціаль-
ныѳ пріемпики К,ІС, изъ которыхъ воздухъ, черезъ многочислѳн-
ныя отверстія L,L направляется въ залу. Сумма сѣчѳній пріем-
ныхъ отвѳрстій продставляетъ площадь со стороны наружной 
около 40 кв. метр., а со стороны, обращенной въ залу,—болѣѳ 
чѣмъ вдвое. При всѣхъ пріемникахъ чистаго воздуха имѣются 
регистры, даюнцѳ возможность управлять притокомъ воздуха. 

Извлеченіѳ воздуха производится однимъ и тѣмъ-жѳ способомъ 
лѣтомъ и .зимой и совершается подъ вліяніемъ: 1) теплоты, достав
ляемой аппаратами освѣпіенія: 2) теплоты, уносимой съ дымомъ 
продуктами горѣнія; 3) вспомогательными нагрѣвательными при
борами и, наконецъ, въ крайни.хъ случахъ: 4) подъ вліяніѳмъ теп
лоты газовы.хъ аппаратовъ, помѣіцаѳмыхъ внизу вытялсной трубы. 
Вытяжные душники въ партерѣ и оркѳстрѣ устроены подъ 
сидѣньями; изъ ; І Т И Х Ъ душниковъ воздухъ направляется въ про
странство ІѴ,ІѴ подъ поломъ партера; пространство это находится 
въ сообщеніи съ боковыми вытяжными трубами 0,0, черезъ кото
рыя проходятъ также дымовыя трубы отъ калориферовъ; изъ трубъ 
0 , 0 испорченный воздухъ, помонц.ю наклонныхъ трубъ Р , Р , на
правляется въ центральную вытяжную трубу. Въ ложахъ вытяж
ные душники распололсены при .задней стѣнкѣ ложъ внизу у пола; 
испорченный во.здухъ, вступившій вь эти отверстія, сначала дви
жется по трубамъ С,С, а затѣмъ по трубамъ 1і,В къ централь
ной вытяжной трубѣ. Въ амфитѳатрѣ вытяжныя отверстія устроены 
въ вертикальныхъ частяхъ стунѳнѳй; воздухъ, сюда поступаюпцй, 
сначала собирается въ пустомъ пространствѣ подъ амфитѳатромъ, 
а затѣмъ особыми каналами таклсе проводится къ центральной 
вытяжной трубѣ. Эта система обладаетъ тѣми-же недостатками, 
которые обнаружились въ систѳмѣ Морена, примѣненной къ 
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театру Lyri(iue; правда, здѣеь яѣсколько ослаблено вліяпіѳ про-
иикавдщаго изъ корридоровъ въ ложи воздуха, вслѣдствіѳ вообще 
большого разнитія впускнихъ отвѳрстій и сообщенія корридорамъ 
температуры одинаковой съ температурой залы. Относительно 
извлеченія воздуха черезъ самые низкіе пункты мы должны повто
рить тоже, что не равъ уже высказали, а именно, что подобный 
•способъ будетъ имѣть нѳпремѣннымъ послѣдствіемъ извлечѳніе 
самаго чистаго и свѣжаго воздуха; испорчепный-жѳ воздухъ, какъ 
болѣе теплый и обдадаюпий меньшею нлотностію, будетъ соби
раться въ верхнихъ частяхъ театра и, возвышая тамъ темпера
туру, дѣлать пребываніе крайне стѣснитѳльнымъ. Недостатки, 
обнаруженные при употреблоніи вытяжной системы, заставили 
попытаться разрѣшить вопросъ о вентиляціи театровъ употреблѳ-
ніемъ нагнетательной системы, одной или въ соединеніи съ вытяж
ной. Въ настоящее время эта система получила уже довольно 
широкое примѣненіе во многихъ театрахъ, напр.: въ театрѣ Royal 
de la Monnaie въ Брюсселѣ, Nouvel Opera въ Вѣнѣ и др. 

Театръ de la Monnaie (рис. 19) отапливался первоначально 
14-ю малыми духовыми печами, которыя, кромѣ опасности 
полсара, представляли ѳпі,е бодьшія затрудненія въ отношеніи 
ухода за ними: вѳнтиляція ограничивалась проведеніемъ воздуха 
изъ корридоровъ въ ложи черезъ небольшія отвѳрстія, устроен
ныя въ задней стѣнкѣ ложъ, близъ потолка. Для устранѳнія столь 
крупнаго недостатка въ устройствѣ театра былъ прѳдпринятъ 
цѣлый ряд,ъ работъ, имѣвшій цѣлью исправить первоначальныя 
упуні;енія. Воздухъ съ плопі,ади de la Monnaie, номощью подзем-
наго канала, доставлялся въ резервуаръ А, который находился 
въ сообщеніи съ пѣсколькими независимыми другъ отъ друга 
отдѣленіями, соедипяюпщмися въ свою очередь съ разными частями 
театра. Такъ, отдѣленіе. В,В, съ помощ,ью отвѳрстій, размѣщен-
ныхъ вокругъ потолка, сообщается съ залой зрителей; отдѣленіе 
С.С съ тимпаиі)мъ: отдѣлепіе В,В доставляетъ воздухъ въ фойе 
и въ 4 главпыя лолси; наконоцъ, отдѣленіе Е,Е соотвѣтствуетъ 
перѳднимъ корридорамъ, проходамъ и проч. Каждое отдѣлѳніе 
снабжено дверью, которую можно, по жѳланію, открыть; въ каж
домъ отдѣленіи имѣется батарея трубъ, согрѣваемая паромъ и 
дѣйствуюпі;ая независимо отъ другихъ, такъ что чистый воздухъ 
при посредствѣ нагнетанія можетъ быть изъ резервуара направ-
ленъ въ любое отдѣ.теніе, въ какомъ угодно количествѣ и съ желае
мой температурой. 

Извлеченіе испорчепнаго воздуха совершается: частью черезъ 
отверстія F надъ люстрой, частью черезъ отверстія Ллі въ зад
ней стѣнкѣ ложъ и, наконоцъ, частью черезъ рядъ отверстіп 
с,е, помѣщепныхъ вокругъ партера и оркестра. Вытяжные душ
ники d,d соединены съ трубами L , L , а душники е,с —съ трубами 
К,К\ всасывапіс воздуха въ эти трубы производится съ помощью 
механическихъ приборовъ. Аппараты, назначенные для отопленія 
и вептиляціи театра, расположены въ подвальномъ этажѣ; они 
состоятъ изъ двухъ паровиковъ въ М, доставляющихъ необходи
мый паръ для привѳденія въ дѣГіствіе механическихъ приборовъ. 
Для привѳдѳнія въ движеніе воздуходувпыхъ машихъ, доставляю
щихъ чистый и извлекающихъ испорченный воздухъ, имѣется осо
бая паровая машина; чистый воздухъ направляется воздуходувной 
машиной въ регуляторьі О, а оттуда къ инжекторамъ К. ІЗата-
рѳи, назначенныя для согрѣванія разныхъ частей театра, дѣй-
ствуютъ совершенно независимо другъ отъ друга и даютъ воз
можность легко получать требуемую температуру. Описапнымъ 
способомъ доставляли въ театръ 30.000 куб. метр, чистаго воз
духа въ часъ. 

Относительно этой системы справедливо замѣчаѳтъ Неклѳ, что 
полезное дѣйствіѳ введенія воздуха черезъ отверстія }>, b можетъ 
быть въ большей степени парализировано близкимъ сосѣдствомъ 
вытяжной трубы надъ люстрой, куда силой тяги направится 
чистый воздухъ по выходѣ изъ отверстій Ь, Ь. 

Сгістема Бэма примѣнена въ театрѣ Nouvel O p e r a въВѣнѣ. 
Sicard de Sjcardsbourg. описавшій примѣненную въ этомъ теятрѣ 
систему вентиляціи, говоритъ, что движеніе воздуха въ этой си-
стѳмѣ совершается, въ силу естѳствѳнныхъ законовъ, снизу вверхъ: 
въ то время, когда съ одной стороны излишне-теплый, испорчен
ный воздухъ будетъ подниматься и выходить, въ то-же время съ 
другой стороны чистый, свѣжій воздухъ будетъ входить черезъ 
полъ партера, ложъ и галерей со скоростью очень умѣрѳнной и 
мало-чувствительной. Зданіе оперы (рис. 20, 21 и 22) располо
жено на городской площади; окружено маленькими скверами, 
украшенными фонтанами: въ одномъ изъ этихъ скверовъ помѣ-
піенъ пріемникъ для свѣлсаго воздуха, который ведется подземной 
трубой въ подвальный этажъ, представляющій родъ обширнаго 

резервуара. Раньше прибытія въ этотъ резервуаръ, воздухъ прохо
дитъ по подземному каналу длиной 12 метр, и перемѣнннхъ ши
рины и высоты, причемъ наибольшія высота 9 метр, и шири
на 7 метр.; каналъ снабжѳнъ дверью и заключаѳтъ нагрѣватѳль-
ный приборъ, состоящій изъ трубы длиною въ 50 метр., діаметр. 
30 с. м., по которой проходитъ паръ; приборъ этотъ служитъ лишь 
для предварительнаго согрѣванія воздуха въ большіѳ холода. 
Въ концѣ канала находится рядъ желѣзныхъ трубокъ со мно-
жествомъ маленькихъ отвѳрстій, изъ которыхъ бьетъ вода, освѣ-
жающая воздухъ лѣтомъ и поглопі;ающая пыль; пройдя черезъ 
этотъ аппаратъ, воздухъ вступаетъ въ слѣдующеѳ отдѣленіе ка
нала, гдѣ находится винтовой вентиляторъ Гейера. Вентиляторъ. 
діаметр. 3 метра, дѣлаетъ отъ 100 до 120 оборотовъ въ часъ; 
воздухъ выходитъ изъ вентилятора подъ давленіѳмъ 1,2 с. м. По 
выходѣ изъ вентилятора воздухъ сначала двигается по одному 
прямоугольному каналу, который потомъ развѣтвляется на три; 
одинъ средній В. площадью 3,14 кв. метра, доставляетъ воздухъ 
въ камеру, находяпіуюся подъ партеромъ и лоліами бенуара и 
бельэтажа, а два другихъ направляютъ воздухъ въ полукруглыя 
камеры С,6' , изъ коихъ воздухъ поступаетъ въ ложи верхнихъ 
ярусовъ. Камера, находяпі;аяся подъ поломъ партера и ложъ, 
раздѣлена по высотѣ на три отдѣленія BD, GG и FF. Въ отдѣ-
леніе ВВ (chambre d'arrivee) воздухъ прибываѳтъ прямо изъ 
вентилятора: изъ этого отдѣленія часть воздуха по трубѣ G, 
діамѳтромъ 0,94 метра, направляется въ отдѣленіе FF (chambre 
de melange); другая же часть воздуха проходитъ черезъ кольце
образный промежутокъ шириной 0,15 сти. въ отдѣленіѳ GG 
(chambre de chauffage), гдѣ проходптъ мимо цѣлаго ряда (42) 
желѣзныхъ трубъ діамѳтромъ 5 с м . , съ цѣлью запастись"необхо-
димымъ количествомъ теплоты, а затѣмъ черезъ 2-ой такой же 
промежутокъ поступаетъ въ отдѣленіе FF, гдѣ смѣшивается съ 
опрѳдѣденнымъ количествомъ холоднаго воздуха, проникшаго туда 
прямо снизу, и получаетъ такимъ образомъ требуемую для залы 
температуру. Въ партеръ воздухъ входитъ прямо черезъ отверстія, 
оставленныя въ полу подъ сидѣньями: по каналамъ же Н воздухъ 
приводится въ корридоры, а оттуда черезъ отдушины въ дверяхъ 
поступаетъ въ ложи I, I. Точно такимъ-же образомъ полукруглыя 
камеры раздѣлѳнн на три отдѣленія В' В\ G' G', и F' F'; изъ 
отдѣлѳнія chambre de melange воздухъ проводится каналами J , J 
сначала въ пустыя пространства подъ сидѣньями амфитеатра, 
а затѣмъ входитъ въ самыя помѣщенія черезъ отверетія въ верти
кальныхъ стѣнкахъ ступеней; въ отдѣлѳніи chambre de chauffage 
P ' P ' находится батарея изъ 21-го ряда желѣзныхъ трубъ, по ко
торымъ двигается паръ, слул;апий для пагрѣванія воздуха. Пло-
пі;адь сѣчѳнія Е Х О Д Н Ы Х Ъ душниковъ распредѣлена слѣдующимъ 
образомъ: 

въ корридорѣ партера 
» ложахъ партера . 
» ложахъ І г о яруса 
» > 2-го » 

» 3 го 
3-ѳй галереѣ 
4-оц > 
партѳрѣ . 

Итого 

2,76 кв. метра 
2,76 » » 
2,76 
2,76 
1,38 
2,76 
4,13 

54,56 

. 73,87 кв. метра 

Для управленія притокомъ въ chambre de melange воздуха на 
вертикальныхъ трубахъ помѣпі;ено по два регистра: регистръ для 
управлѳнія притокомъ холоднаго воздуха состоитъ просто изъ го-
ризонтальнаго диска, который можетъ быть, по жѳланію. болѣе 
или менѣе приближенъ или удаленъ отъ устья трубы и тѣмъ мо
жетъ уменьшить или совершенно прекратить доступъ въ нее 
воздуху. Регистръ же для управленія притокомъ теплаго воздуха 
имѣетъ форму усѣченнаго конуса, который насаженъ на верхній 
конецъ вертикальной трубы; регистръ этотъ легко можетъ быть 
перемѣщенъ по длинѣ трубы, чѣмъ болѣе или менѣе или же со
вершенно можетъ закрыть проходъ воздуху: на рис. 22 показано 
детальное устройство этихъ рѳгистровъ. Всѣ механизмы, ііегистры и 
пр. приводятся въ движеніе и управляются изъ одного мѣста, въ 
которомъ находится дежурный, слѣдящій за правильнымъ выпол-
неніемъ приборами своихъ назначѳній, сохраноніемъ надлеліащей 
температуры и доставлеиіемъ соотвѣтствѳннаго количества воздуха. 
Для лѣтней веитиляціи, кромѣ описанныхъ средствъ и приборовъ, 
устраиваютъ еще особыя спѳціальныя отверстія и пріемники ддя 
внѣшняго воздуха; такъ подъ отдѣленіемъ В' В' полукруглой ка
меры устраиваютъ ѳше особые каналы К К плошадью 2,45 кв. 
метр., питаюпйося прямо чистымъ воздухомъ. Изъ этихъ каналовъ. 
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расположенныхъ въ 4-хъ углахъ зади, помопі,ыо вертикальныхъ 
трубъ L, площадью 4,9 кв. метра, воздухъ направлнется къ верхней 
части потолка, гдѣ выходить въ залу черезъ отверстія М М ши
риной 0,62 метра. Скорость, съ которой воздухъ вступаетъ въ залу, 
яаходится въ прѳдѣлахъ отъ 0,1 до 0.3 метра; температура въ 
вытяжной трубѣ измѣняѳтся между 30° и 38°, а въ залѣ, смотря 
по времени п дѣятельности приборовъ, отъ 18° до 23°. Испор
ченный воздухъ извлекается изъ залы черезъ огверстіѳ надъ лю
строй въ силу теплоты, доставляемой этой послѣднеп и Sonnen-
brenner. Въ 3 и 4-ой гадерѳѣ, гдѣ скопляется большое число лю
дей, воздухъ извлекается черезъ отверстія близъ потолка, соѳди-
ненныя непосредственно съ вытяжной трубой, діамѳтромъ въ 4,08 
метра; при посрѳдствѣ соотвѣтствѳнпаго управденія регистрами 
достигаютъ равенства объемовъ извлекаемаго и доставляемаго 
воздуха. 

Система эта засдуживаѳтъ вниманія въ отношеніи 3-хъ слѣдую-
щихъ особенностей: 1) одновремеинаго употребденія нагнетанія для 
введѳнія свѣжаго воздуха и вытягиванія для извлечепія испорченнаго, 
чѣмъ достигается возможность удерживать давленіѳ внутри со
вершенно равное внѣшнему или даже нѣсколько большее и тѣмъ 
избѣжать входа воздуха посторонними путями; 2) отдѣденія ото-
пдѳпія и вѳнтиляціи верхней части театра отъ нижней части, 
чѣмъ достигается возможность болѣе совершеннаго удовлетворенія 
потрѳбностямъ послѣдней; 3) введеніе чистаго воздуха сообразно 
съ потребностью въ немъ, въ силу чего зрители находятся пре
имущественно въ сфѳрѣ чистаго и постоянно возобновляѳмаго 
воздуха, чего нѣтъ въ прежней вытяжной систѳмѣ, въ которой 
извлекаютъ воздухъ по близости отъ зрителей, доставляютъ же 
чисты* воздухъ въ значительномъ разстояніи отъ пихъ. Ставятъ 
въ упрекъ этой систѳмѣ ея сложность; но этого недостатка нельзя 
совершенно избѣжать въ 6*оль громадномъ и требующѳмъ удо-
влетворенія многимъ условіямъ зданіи: его можно лишь значительно 
умалить устройствомъ цѳнтральнаго кабинета, изь котораго можно 
было бы управлять всѣми регистрами и вадьгаами, назначенными 
для прекращенія или ослаблѳнія притока иди выхода воздуха. 

Театръ dii limjuc Albert-Hahl въ Лондонѣ былъ построенъ 
подъ руководствомъ гѳнералъ-маіора Скотта; отопленіе и венти-
ляція въ немъ устроены инженеромъ Phipson. Этотъ театръ прод
ставляетъ огромную залу въ формѣ амфитеатра и назначенъ для 
музыкальныхъ прѳдставленій. На эстрадѣ можетъ поместиться 
1000 пѣвцовъ и 200 музыкантовъ: въ партерѣ и окружающихъ 
его ложахъ, гадерѳяхъ, бадконахъ и пр. можетъ совершенно сво
бодно помѣститься 7265 зрителей, а сближая нѣскодько сидѣнія— 
можно размѣстить до 10.000 зрителей. Три независимыя во.здуш-
ныя камеры, расположенныя подъ эстрадой, партеромъ и глав 
нымъ корридоромъ, согрѣваются паромъ, кондѳнсирун^щимся въ 
теплую воду; паровыя трубы образуютъ 16 отдѣлъиыхъ батарей, 
изъ которыхъ каждая имѣетъ свою особую пароотводную трубу; 
такимъ образомъ, сообразно потребности, можно привести въ дЬй-
ствіе приборъ (или прекратить) въ любомъ мѣстѣ. Трубы бата
рей имѣютъ діаметръ въ 4 дюйма (почти 10 с. м.) и представляютъ 
полную поверхность нагрѣва въ 28000 кв, ф. (около 2600 кв. 
метр.). Поверхность пагрѣва для передачи теплоты при проходѣ 
пара въ воду была вычислена, принимая 25 кв. фут. на 1000 
фут. длины трубы или приблизительно 0,76 кв. децим, за 100 
метр, длины трубы. Два вентилятора діаметромъ 1,75 метра,,при
водимые въ движеніѳ паровой' машиной въ 5 силъ, нагнѳтаютъ 
чистый воздухъ въ каждую изъ 3-хъ камеръ въ количествѣ 
4.000.000 куб. фут. (113.000 куб. метр.) въчасъ. Чистый воздухъ 
берется посредствомъ двухъ колодцевъ, съ поперѳчнымъ сѣченіемъ 
каждый 1,8 кв. метр., на юговосточной сторонѣ зданія въ близъ 
лежащемъ саду: на днѣ колодца бьѳтъ мелкой струей фонтанъ. 

освѣжаюпцй воздухъ. Воздухъ, согрѣтый отъ соприкосновѳнія съ 
батареями, входитъ черезъ щели (въ полу) въ партеръ и отверстія 
въ подступеняхъ въ амфитеатрь; въ лозки и галереи воздухъ про
водится особыми каналами, пoмѣп^oнпыми въ стѣнахъ и берущими 
начало въ 3-ей камерѣ. Извлеченіѳ испорченнаго воздуха совер
шается при утилизаціи теплоты, развиваѳмо?'і аппаратами освѣщо-
нія, для чего пользуются отверстіомь въ воршипѣ купола пло
щадью 11,15 кв. метр, (почти 120 кв. фут.). Надъ вытяжнымъ 
отвѳрстіѳмъ купола помѣщенъ фонарь діаметромъ 2Ѵ2 кв. метра, 
въ нпзу котораго находится газовый аппаратъ, слул;ащій для 
подогрѣванія извлекаемаго воздуха при дновныхъ представлѳніяхъ. 

Сист"ма Бурде и Давью была приложена къ зрительной залѣ 
Трокадеро (рис. 23); система эта отличается главнымъ образомъ 
отъ только что описанныхъ мѣстомъ введѳнія чистаго воздуха и 
извлѳчѳнія исиорченнаго. Ввѳдоніе чпстаго воздуха, вопреки всѣхъ 
правиль, совершалось вверху, а извлѳченіе—внизу; произведенные 
опыты, какъ и слѣдовало ожидать, пе оправдали во;ідагаемыхъ на 
эту систему надеждъ. Въ этой задѣ можетъ поместиться до 5000 
зрителей; на каждаго чѳловѣка предполагалось доставлять свѣ-
жаго воздуха по 40 куб. метр. Отвѳрстія для ввѳдѳнія свѣжаго 
воздуха были размѣщѳпы вверху залы, а для извлѳченія—внизу. 
Вся зала была раздѣлена на двѣ симмѳтричныя половины и въ 
каждой половинѣ производились независимыя отъ другой отопленіе 
и ввнтиляція. Въ каждой части было устроено по три трубы: 
двѣ были назначены для доставденія свѣжаго воздуха, а одна—для 
извдечѳнія испорченнаго. Свѣжій воздухъ быль иагнетаемъ възалу 
при-посредствѣ винтового вентилятора, по выходѣ изъ котораго 
онъ опускался и выходилъ черезъ вытяжные душники, сообщаю-
пцеся при посрѳдствѣ каналовъ, уравпивающихъ разстоянія отъ 
мѣстъ расположепія душниковъ, съ центральной В Ы Т Я Л І Н О Й трубой. 
Чтобы уменьшить вліяніѳ односторонняго нагпетанія воздуха, мо-
гущаго выразиться въ излишнѳмъ уволиченіи внутронняго давлѳ-
пія, употребляли одновременпо два вентилятора: одинъ для на-
гнетанія чистаго воздуха, другой—для извлеченія пспорчѳпнаггі, 
сообпщя имъ въ то же время разную скорость для уДѳржанія рав-
новѣсія. • • ' 

Заканчивая этимъ краткій обзоръ вопроса о вентиляціи теа
тровъ, можно -сдѣлать на основаніи издояіѳннаго слѣдующіе-
выводы: 

1) Чистый воздухъ слѣдуѳтъ, по возмоліности, брать выше отъ 
поверхности земли, очищать его отъ пыли и оспѣлсать. 

2) Отоплѳніе разныхъ частой театра должно быть независимое 
другъ отъ друга; въ этомъ отношеніи сдѣдуетъ отличать: а) ото-
пденіѳ сцены съ ея помѣщеніями, bi переднихъ, лѣстницъ и пр., 
с) партера съ первыми двумя ярусами ложъ и d) остальных^-
ярусовъ ложъ, галереи и амфитеатра. 

3) Объемъ чистаго воздуха и извлеченіе испорченнаго не дол
жны быть менѣѳ 30 куб. метр. (З-хъ куб. саж.). 

4) Ввѳденіе новаго воздуха должно совершаться преимуще
ственно при посредствѣ нагнѳтанія: свѣжій воздухъ долженъ при
бывать по сосѣдству зрителей со скоростью около 0,5 метра. 

5) Извлечѳніе испорченнаго воздуха должно совершаться черезъ 
отверстія, распололсенныя подальше отъ посѣтителей, утилизируя 
теплоту аппаратовъ освѣщенія, дымовыхъ трубъ и излишнюю 
теплоту аппаратовъ отопденія. .Іѣтомъ полезно усиливать тягу 
механическимъ путемъ. 

6) Независимо отъ пріемниковъ и каналовъ, назначенныхъ для 
доставлѳнія воздуха въ ;;имнее время, должны быть еще особыя 
приспособлѳнія для усиленной лѣтнеп вентиляціи. 

С . И . Рудницкій. 

О Р О Д С К А Я Д л Е К С А Н Д Р О В С К А Я Б А Р А Ч Н А Я Б О Л Ь Н И Ц А В Ъ И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

Дѣло больничнаго призрѣнія въ С.-Петербургѣ до nacTOf lntaro 
времени находится въ крайне ненормальномъ положеніи, такъ какъ 
число наличныхъ больничныхъ кроватей не соотвѣтствуетъ числу 
лицъ, ежегодно нуждающихся въ бодьничномъ леченіи. При такихъ 
условіяхъ учрѳлсденія, завѣдуюпця больничнымъ призрѣніѳмъ въ 
столицѣ, принуждены прибѣгать къ открытію врѳменяыхъ боль
ницъ, устраиваемыхъ нерѣдко въ супі,ествующихъ строеніяхъ, 
трудно примѣиимыхъ для больничныхъ цѣлей. С.-Петербугская 
Городская Дума, сознавая обязанность свою помогать, по мѣрѣ 

средствъ, нуждаюпі,емуея населенію, неоднократно открывала, во 
время возникновенія эпидеміи, подобныя временныя больницы. 
Такъ, въ 1877 и 78 годахъ были открыты двѣ временныя боль
ницы на 410 кроватей. Быстро возвысившаяся въ половинѣ января 
1880 года болѣзяѳнность *) вызвала необходимость устройства 

*) Къ 18 января 1880 года въ городѣ во всѣхъ больницахъ состояло 
6048 больныхъ, тогда какъ годъ назадъ, 18 января 1879 года, въ городѣ 
считалось всего 4714 больныхъ. 
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въ томъ году временной больницы, которая и была открыта G-ro 
февраля того-же года въ городскомъ домѣ, въ Средней Мѣщан-
«кой улицѣ *). 

Эта временная больница была снабжена всѣми необходимыми 
больничными принадлежностями; въ хозяпствепномъ и медицинско-
врачебпомъ отцошеніяхъ она находилась въ самыхъ благопріят-
ныхъ условіяхъ, и тѣмъ не менѣѳ санитарные недостатки отве-
деппаго для нея дома очень скоро обнаружились. Хотя процѳнтъ 
смертности молщу больными окапался вообще благопріятнымъ, зато 
процентъ заболѣваемости больничнаго персонала былъ очень вы-
сокъ, доходя до 46"іу. 

Эти результаты побудили Ю . Т . Чудновскаго высказать въ 
одномъ изъ своихъ мѣсячныхъ отчетовъ слѣдуіощія соображенія. 
По мнѣнію 10. Т . Чудновскаго, временная больница представ
ляетъ собою заразное гнѣздо, долженствующее неизбѣжно отра
зиться какъ на леченіи больныхъ, такъ и на заболѣваніи больнич
наго персонала. Въ виду-же того, что устройствомъ врѳменпыхъ 
больпицъ городское управленіе имѣетъ цѣлью не образованіе 
только складочпаго мѣста для больныхъ тифозныхъ и не прибав-
леніе къ существующимъ гнѣздамъ заразительныхъ болѣзней 
новаго, болѣе опасиаго гнѣзда, онъ полагаетъ, что практикуемый 
до сихъ поръ способъ фо])мированія временныхъ больницъ нужно 
признать совершенно нсудовлетворительнымъ: онъ не соотвѣт-
ствуогъ ни требованіямъ гуманности, ни требовапіямъ науки, не 
окупаетъ усилій ц денежныхъ расходовъ городского управлѳнія и 
едва-ли содѣйствуетъ упичтожѳнію гнѣздъ тифозной заразы. А такъ 
какъ нѣтъ никакихъ оспованій предполагать, чтобы дороговизна 
пѳрвыхъ жизнепныхъ потребностей въ С.-Петѳрбургѣ уменьшилась, 
чтобы въ зависимости отъ этого улучшились экономичѳскія и 
саийтарпыя уоловія быта чернорабочихъ въ стодицѣ и чтобы 
почва для развитія и распространѳнія тифозныхъ болѣзвѳй измѣ-
нилась къ лучшему,—по крайней мѣрѣ невозможно разсчитывать 
на такое измѣненіе въ скоромъ времени,—то иедостаточность 
мѣстъ въ постоянныхъ городскихъ больницахъ будетъ ежегодно 
вынуждать городское управленіе прибѣгать къ той-же мѣрѣ, т. е. 
ісъ спѣшпому устройству временныхъ больницъ, не удовлетворяю-
щихъ своему назначенію. 

Въ виду всего этого вполнѣ современно и цѣлесообразно по
ставить на очередь вопросъ объ учрѳжденіи постоянной запасной 
больницы на Г)00—1000 кроватей для эпидемичѳскихъ больныхъ, 
устроенной сообразно послѣднимъ указаніямъ санитарной науки 
и строительнаго искусства. 

Отдѣлъ Русскаго Общества охраненія народнаго здравія, зани-
мавшійся предварительною разработкою больничнаго вопроса для 
С.-Петербурга, пришелъ также къ выводу о необходимости имѣть 
въ сѣти различныхъ больничныхъ учреладеній С.-Петербурга особыя 
запасныя, по барачной системѣ выстроенныя, больницы примѣрно 
ла 2000 кроватей. 

Состоящая при Городской Думѣ коммиссія обпі;ествеинаго здра-
вія**), раздѣляя вполнѣ доводы въ пользу настоятельной необходимости 
постройки барачной больницы, внесла въ Думу предложеніе произ
вести лѣтомъ 1880 года постройку бараковъ для помѣщенія вре
менной больницы на 500 кроватей, по одобренному Городскою 
Управою совмѣстно съ коммиссіею общественнаго здравія проекту, 
для чего и открыть Городской Управѣ кредитъ на 120.000 руб. 

Въ засѣданіи 20-го іюпя 1880 года Городская Ду.ма, выслушавъ 
это предложеніе, утвердила его, увеличивъ кредитъ до 200.000 р., 
съ тѣмъ-чтобы къ постройкѣ бараковъ было приступлено немед
ленно и таковые были окончены, по возможности, къ предстояв
шей зимѣ. 

Состоявшееся затѣмъ засѣданіе соединеннаго присутствія Город-
скоп Управы и коммисіи общественнаго здравія, по преддоженію 
тогдашняго городского головы барона П . Л. Корфа, занялось 
разрѣшепіемъ слѣдующихъ вопросовъ: 

1) Устраивать-ли больничные бараки для однихъ только 
взрослыхъ мужчинъ, или также для жѳппщнъ и дѣтей? 

2) Для какого вида болѣзнѳй должны служить бараки? 
3) Какихъ размѣровъ должны быть бараки? и 

*) Устройство больпив;ы пііоивводилось подъ непосредственнымъ наблю-
деніемъ гласнаго Думы профессора I . С. Китнера, который состоялъ попе-
чителемъ оной на время ея существованія. Брачебною частью, въ качествѣ 
старшаго врача, завѣдывалъ профессоръ Ю . Т. Чудновскій. 

**) Коымиссію общественнаго здравія, подъ предсѣдательствомъ В. И. Лиха
чева, составляли члены: А . В. Алферовскій, А . К . Бруни, П. Н. Волковъ, 
И . И. Глазуновъ, С. П . Горсткинъ, А. Э. Гутковъ, I . С . Китнеръ, Н. В. 
Латкинъ, М. Б. Михельсонъ, А . Н. Никитинъ и В. Г . Семеновъ. 

4) Въ какой местности города должны быть устроены бараки 
и какое количество земли для нихъ потребно? 

Въ разрѣшеиіе перваго вопроса,—для какого пола иГ возраста 
лицъ слѣдуетъ устраивать бараки, соединеноѳ присутствіе нашло, 
что изъ общаго числа больныхъ, призрѣваемыхъ въ постоянныхъ 
больницахъ гражданскаго вѣдомства, [̂4 части составляютъ муж
чины, причемъ замѣчѳнное въ посдѣднѳѳ время переіщтненіе боль
ницъ' вызывавшее нѣскодько лѣтъ сряду устройство вспомога-
тельныхъ временныхъ больничныхъ помѣщеній, было послѣдствіемъ 
наплыва въ столицу изъ губерній Россіи, тоже, по преимуществу, 
мужского населенія, остававшагося безъ средствъ, вслѣдствіе раз
ныхъ яевзгодъ, посѣтившихъ эти губерніи, въ видѣ неурожаевъ и 
другихъ причинъ. Такимъ образомъ, вслѣдствіе преобладанія 
среди заболѣвающихъ и нуждающихся въ больничномъ призрѣ-
ніи мужчииъ, устраиваемые бараки дсажны служить исключи
тельно для помѣщепій въ нихъ лицъ мужескаго пола. Къ тому же 
дѣло устройства больничныхъ бараковъ есть дѣло для городского 
управленія новое; первый опытъ и успѣшное выполноніе его нахо
дятся въ зависимости отъ того, если оно на первыхъ же порахъ 
будетъ упрощено до возмояшой степени. Достигнуть-жѳ этого можно 
лишь при условіи, если эти первые бараки будутъ устроены для 
однихъ только мужчинъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ они не по-
требуютъ такого сложнаго хозяйства, какое понадобилось-бы для 
бараковъ, предназначенныхъ для помѣщѳнія въ нихъ лицъ обоего 
пола и всѣхъ возрастовъ. 

Переходя къ вонросу, для какого вида болѣзней должны слу
жить бараки, соединенное присутствіе, согласно съ мнѣніемъ 
гг. Мамонова и Баталина, нашло: изъ опыта предшествовавшихъ 
лѣтъ извѣстно, что столица испытываетъ недостатокъ въ боль
ничныхъ помѣщеніяхъ, главиымъ образомъ, тогда, когда появ
ляются обычныя преобдадающія въ пей острыя болѣзни, каковы 
по преимуществу тифы: сыпной, возвратный и брюшной, а за ними 
вь меньшей степени оспа, кровавый поносъ, сглппня дѣтскія 
болѣзни и проч., и потому вновь устраиваемые бараки должны 
служить исключительно для заразныхъ больныхъ. 

Относительно того, какихъ размѣровъ должны быть бараки и 
на какае число кроватей, присутствіе признало, что вопросъ этотъ 
находится въ тѣсноп связи въ предыдущимъ вопросомъ: для какого 
рода болѣзней предназначаются бараки. А какъ бараки должны 
служить для призрѣнія заразныхъ больныхъ, то отсюда явствуетъ, 
что при устройствѣ бараковъ и приспособленіи ихъ для озпачен-
ныхъ болѣзней необходимо имѣть въ виду возможно полное разоб-
щеніе больны.хъ, усиленныя вентиляцію и дезинфекцію бараковъ 
и другія тому подобныя условія, достичь которыхъ возможно лишь 
при устроиствѣ бараковъ небольшихъ размѣровъ, на возможно 
меньшее число кроватей. Поэтому, не предрѣшая окончательно, на 
какое именно число кроватей должны быть устроены бараки, и 
предоставляя опредѣленіе сего числа тѣмъ, на кого будетъ воз-
лоліепа дальнѣйшая детальная разработка проекта бараковъ, соеди
ненное присутствіѳ пришло къ закдюченію, что при составленіи 
проекта должно имѣть въ виду проектированіе бараковъ вмѣсти-
мостІЕО каждый не болѣе какъ на 30 кроватей. 

Обраніаясь къ вопросу о томъ: въ какой мѣстности должны 
быть построены бараки и какое количество земли потребно для 
оныхъ, соединенное присутствіе нашло, что по исчислепіямъ, сдѣ-
ланнымъ на основаніи данныхъ, обыкновенно принимаѳмыхъ въ 
разсчетъ при опредѣлѳніи пространства земли, потребнаго подъ 
устройство больничныхъ помѣщѳній, оказывается, что въ данномъ 
случаѣ, для помѣщѳнія всѣхъ строеній, предполагаемыхъ къ воз-
веденію на 500 кроватей, со всѣми административно-хозяйствен
ными постройками, потребуется, приблизительно около 10 тыс. 
квадр. саліенъ земли. Такому требовапію, какъ это усмотрѣло 
соединенное присутствіе изъ прѳдъявленнаго ему плана урѳгули-
рованія г. Петербурга, иаиболѣе соотвѣтствуютъ, и притомъ съ 
избыткомъ, слѣдуюпцѳ свободные участки городской земли: Нарв-
скоп части, возлѣ скотопригоннаго двора, по Забалканскому про
спекту; Васильевской—городской выгонъ подъ названіемъ Смо
ленское поле; Выборгской—тоже выгонъ, называемый Куликово 
поле; Алѳксандронѳвской части — Александровскій военный плацъ. 
При внборѣ участка, остановились на Алѳксандровскомъ военномъ 
цлацѣ, представляющемъ собою мѣстность вполнѣ удобную для 
постройки больничпыхъ бараковъ по качеству грунта, относи
тельно большей высотѣ противу другихъ поименованвыхъ мѣстно-
стей и по удобству устройства на оной дренажа. 

На основапіи вышензложеннаго соединенное присутствіе по
становило: 

1) Избрать изъ своей среды субъ-комяиссію изъ 5 членовъ. 
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которой и поручить разработку подробнаго проекта больничныхъ 
бараковъ на 500 кроватей на слѣдующихъ главныхъ основа-
ніяхъ: а) бараки должны быть приспособлены исключительно для 
взрослыхъ больныхъ мужескаго пола, одержим ыхъ заразными болез
нями; б) каждый баракъ долженъ вмѣщать въ себѣ не болѣе 30 
кроватей и съ тѣмъ, чтобы всѣ 500 кроватей были сосредоточены 
въ однойГм.'||№ности; и в) мѣстомъ для постройки бараковъ должны 
служить свободные участки Алѳксандровскаго военнаго плаца. 

2) Предоставить субъ-коммиссіи право, въ случаѣ надобности, 
приглашать къ участію въ своихъ занятіяхъ постороннихъ лицъ, 
могущихъ быть полезными дѣлу. 

3) Выработанный субъ-коммиссіѳю проектъ больничныхъ бара
ковъ въ эскизѣ представить на разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніе соеди-
неннаго присутствія Городской Управы и коммиссіи обществен-
наго зравія. 

и 4) РІа расходы по составленію проектныхъ плановъ и черте
жей открыть субъ-коммиссіи кредитъ въ размѣрѣ 1000 руб. 

Въ заключение соединенное присутствіе избрало членами субъ-
коммиссіи слѣдуюпщхъ лицъ: І . С . Китнера, А . Н . Никитина, 
И . Ж. Глазунова, Н . . 'І . Бенуа и К. И . Шуппѳ и въ кандидаты 
къ нимъ Н . В . .ІІаткина. 

Субъ-коммиссія, избравъ своимъ предсѣдателемъ I . С . Кит
нера, немедленно приступила къ ознакомленію съ отзывами учрѳл;-
деній и лицъ, запрошѳнныхъ городскимъ головою по барачному 
вопросу. 

Отзывъ п. докторовъ медицины Н. Е. Мамонот и А. Г. 
Бата.іина. 

«Изъ опыта предшѳствовавшихъ лѣтъ Думѣ извѣстно, что сто
лица испытываѳтъ недостатокъ въ больничныхъ помѣщѳніяхъ глав
нымъ образомъ тогда, когда появляются обычныя преобладаюпця 
въ ней острыя заразительныя болѣзни. Таковы преимущественно 
тифы сыпной, возратный и брюшной, а за ними въ меньшей сте
пени оспа, кровавый поносъ, сыпныя дѣтскія болѣзни и проч. 

«Если Думѣ угодно будетъ принять такую точку зрѣнія, то, 
соотвѣтственно свойствамъ названныхъ болѣзней и числу заболѣ-
вающихъ ими, должны быть опредѣлены и формы, и порядокъ 
устройства бараковъ, необходимыхъ городу въ дополненіе къ суще
ствую щимъ больницамъ. 

«Для сыпного тифа, оспы и сыпныхъ дѣтскихъ болѣзней всего 
болѣе необходимо возможно-полное разобщеніе больныхъ; для воз-
вратнаго и брюшного тифа, а также и для кроваваго поноса въ 
наибольшей полнотѣ необходимы усиленная вентиляція и немед
ленное удалѳніе обѳзвреженныхъ нечистотъ. 

«Следовательно, для четырехъ первыхъ болѣзней желательны 
барачныя палаты съ наименьшимъ числомъ кроватей, отъ 1 до 8 
на каждую палату, а для трехъ послѣдннхъ могутъ быть допу-
піены палаты съ G—14 койками. Для выздоравливающихъ той и 
другой катѳгоріи число кроватей въ палатѣ можетъ быть увели
чено, но не болѣѳ 14 на каждую палату. 

«Затѣмъ, переходя къ главнымъ и самымъ обпі,имъ для цѣле-
сообразнаго устройства бараковъ условіямъ, позволяемъ сѳбѣ ска
зать, что эти условія берутся готовыми изъ опыта больничной 
жизни. Если больницы неминуемо распадаются на самостоятель-
ныя мѳдико-административныя единицы, называемый отдѣленіями, 
то и каждый баракъ, каріъ такая-жѳ единица, долженъ быть ни-
какъ не болѣе больничнаго отдѣленія. 

«Изъ этого видно, что максимальные размѣры его опреде
ляются двоякимъ условіемъ: чтобы число кроватей въ одномъ 
баракѣ не превышало силъ одного врача, а въ одной палатѣ— 
силъ одной сидѣлки. Обыкновенно на каждаго врача полагается 
не болѣѳ 30—35 больныхъ. 

<Извѣстная добросовѣстность и всѣми признанное самоотвер-
жѳніѳ русскихъ врачей позводяютъ довѣрить одному врачу 35 
больныхъ. На двѣ сидѣлки обыкновенно полагается 15 больныхъ, 
или отъ 6 до 8 больныхъ на каждую. 

<Если эти условія будутъ при.знаны бѳзспорными, то остается 
только, соответственно съ ними, представить размѣръ палатъ въ 
тѣхъ цифрахъ и указаніяхъ, котоі)ыя новѣйшѳй больничной архи
тектурою признаются за нормальныя. 

<Эти размѣры суть: 
а) высота палатъ—не ниже 2 саж.; 
б) площадь пола для каждой кровати—не меньше двухъ квад-

ратныхъ саж.; отсюда в) не мѳнѣѳ 4 кубиковъ вмѣстимости па 
калідаго больного; 

г) плопиідь пропускаемаго окнами свѣта должна относиться къ 
площади пола, какъ 1:4; 

д) глубина палатъ соответственная съ площадью свѣта; 
е) площадь бокового корридора и прочаго помѣщѳнія, не заня-

таго больными въ одномъ этажѣ, должна приближаться къ ' у пло
щади пола всѣхъ палатъ. Затѣмъ, ж) подполье пе должно быть 
углублено въ почву; 

з) дворъ дренированный; 
•и) обильное количество какъ холодной, такъ и грѣтой воды; 
і) не мѳнѣе одной ванны, и одного клозета на 25 кроватей; 
к) запасное мѣсто для будущихъ построекъ, а равно и для 

сада. • 
«Далѣе, въ составъ важнѣйшихъ условій больничнаго благо

устройства входятъ вентиляція и отопленіе. 
«Относительно вѳнтидяцін съ врачебныхъ точекъ зрѣнія слѣ-

дуѳть желать, чгобы въ однихъ баракахъ были паилучшія при-
способленія для нормальнаго, а въ другнхъ и для усилоішаго 
обмѣна воздуха. При этомъ если по размѣрамъ барака нельзя 
будетъ обойтись безъ корридора, то тяга воздуха должна быть 
направлена изъ палаты въ корридоръ, и во всякомъ случаѣ дви
ж е т е входяпі;аго воз.а,уха не должно быть ощупіаемо больными въ 
видѣ дуновенія, т. е. не должно быть быстрѣѳ 0,16 метра въ 
секунду при пропускающѳмъ воздухъ отвѳрстіи въ 13 • сантимет-
ровъ и не быстрѣе 0,25 м. при болѣѳ широкомъ отверстіи. 

<Что-же касается отопленія, то отъ усмотрѣнія городского 
управленія будетъ зависѣть избрать ту или другую изъ рекомен-
дуемыхъ техниками системъ. Если будетъ отдано предпочтеніѳ 
центральной системѣ отопленія, то желательно было-бы устроить 
согрѣвательный аппаратъ въ особомъ зданіи, и притомъ такь, 
чтобы онъ служилъ двигающею силою въ вентиляціонномъ аппа
рате и нагрѣвающею силою—въ постоянно дѣйствующей дезин
фекционной печи. 

<Само собою ясно, что бараки, не нуждающіеся въ усиленной 
вентиляціи, не нуждаются и въ центральной систеыѣ отопленія, 

<Въ отношеніи хозяйственяыхъ приспособденій особое вни-
маніе должно быть обрапі,еио на помѣщѳніе для разборки гряз-
наго бѣлья и для узельной комнаты. Желательно, чтобы оно было 
въ ближайшей связи съ дезинфекціонной печью. При устройствѣ 
казармъ для прислуги, необходимо принять въ ііазсчетъ наиболь
шее число послѣдней и ея подъ. 

<Мы не упомянули о выборѣ соотвѣтственнаго мѣста для бара
ковъ въ томъ убѣжденіи, что оно предусмотрѣно и предрѣшена 
Городскою Управою. Точно также, въ виду спѣшности, съ какою 
Дума полагаетъ возвести новыя зданія, мы сочли нѳумѣстнымъ 
представить соображенія, по которымъ въ нашемъ климатѣ бараки 
могутъ быть воздвигаемы изъ кирпича. 

<Бараки должны быть снабжены самыми развитыми средствами 
сообщенія съ справочною больничного конторою, т. ѳ. тѳлѳгра-
фомъ и жѳлѣзно-конною дорогою». 

Докладъ доктора медицины Г. И. Архангсльскаго и сіпартаги 
техника ГородскойУправы, профессора архитектуры И, Ф. Брюлло 
объ осмотрѣнныхъ ими больничныхъ баракахь въ Петербургѣ и его 

окрестностяхъ. 
«Сравнительный обзоръ бараковъ, устроѳнныхъ при больни

цахъ: Рождественской, Александровской чернорабочей и Загород
ной, а также барачныхъ земскихъ больницъ, расположенныхъ въ 
селеніи Усть-Ижорѣ и на Нарвскомъ трактѣ за Нарвской заста
вой, какъ въ санитарномъ отношеніи, такъ и съ точки зрѣнія 
строительнаго искусства, наглядно убѣждаѳтъ, что до сихъ поръ 
еще практика не выработала, такъ сказать, нормальнаго типа 
больничнаго барака, который вполнѣ удовлѳтворялъ бы всѣмъ 
требованіямъ гигіены и въ то-же время соотвѣтствовалъ-бы, по 
свой конструкціи, климатическимъ и почвеннымъ условіямъ Петер
бурга. Впрочемъ, принявъ во вниманіе, что барачная система 
устройства больницъ и госпиталей введена епі,е въ слишкомъ не
давнее время и притомъ въ болѣе благопріятныхъ климатахъ, 
нельзя и требовать, чтобы эта система сразу достигла въ своемъ 
исполнѳніи той степени совершенства, которая вырабатывается 
долговрѳменнымъ опытомъ и постопеннымъ изученіемъ на прак-
тикѣ весьма разнообразпыхъ случайностей, оказывающихъ весьма 
нерѣдко значитедьпоѳ вліяніе на ожидавшіеся по теоріи резуль
таты. Но уже и теперь можно утверждать пололштельно, что 
барачная система удобопримѣнима въ нашѳмъ суровомъ климатѣ 
и при большѳмъ своемъ усовершенствованіи доллша дать еще 
болѣе блестящіѳ результаты, сравнительно съ господствующей 
казарменной системой устройства госпиталей и больницъ. Барач
ная система тѣмъ скорѣѳ должна достигнуть своей высшей сте
пени совершенства, чѣмъ тп;ательнѣе будутъ изучаемы и изслѣ-
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дуемы причины оказываіопіихся^ на пракгикѣ неудобствъ. недо-
<!татковъ и отклоненій отъ выводовъ теоріи. Такія изслѣдованія 
тѣмъ болѣѳ необходимы, что они предотвратятъ непроизводитель-
ныя затраты и укажутъ вмѣстЬ съ тѣмъ новые способы достиже-
нія желаем ыхъ результатовъ. 

<Разсматривая различные вновь предложенные проекты устрой
ства барачныхъ госпиталей, нельзя не замѣтить, что нѣкоторыѳ 
-составители нроѳктовъ лмѣютъ неправильное понятіе о барачной 
системѣ и вслѣдствіе этого, подъ видомъ барачной системы, пред-
лагаютъ прежнюю казарменную систему, только лишь осупі;еств-
ляѳмую въ балаганномъ способѣ постройки. Даже изъ числа сущѳ-
•ствующихъ больничныхъ бараковъ нѣкоторые представляютъ та-
лсое значительное уклоненіе отъ требованіп барачной системы, что 
въ сущности являются деревянными госпиталями. 

<ІІри осмотрѣ бараковъ оказалось слѣдуюпі:ее: 
<1) Такъ какъ находящіеся въ Пѳтербургѣ бараки устроены 

при больницахъ, то выборъ мѣстности не могъ подлежать обсуж-
денію строителей, а произвоііство подготовительныхъ работъ по 
осушкѣ мѣстпости не было признано необходимымъ. 

"2) Фундаменты подъ бараками различные: одни бараки нмѣютъ 
сплошные фундаменты, другіе-же построены на каменныхъ или 
деревянныхъ столбахъ. 'Лтотъ послѣдній способъ постройки сопро
вождается промерзаніемъ почвы, вслѣдствіѳ чеге въ Гождествен-
-скомъ баракѣ .\» I , между столбами фундамента, вырыта канава 
глубже липіи промерзанія почвы и въ этой канавѣ положены изо-
лирующіѳ деревянные ящики. 

«3) Подполья имѣются вѳздѣ, кромѣ бараковъ, находящихся 
при Александровской и Загородной больницахъ. Подпольное про 
странство въ вышину имѣетъ бодьшею частію отъ 2Ѵ2 до 3-хъ 
аршинъ. Въ подпольяхъ полъ земляной и вслѣдствіе того воздухъ 
тяжелый: только въ одномъ Гождественскомъ баракѣ земля по-
«рыта бѳтономъ и въ этомъ нодпольѣ воздухъ хорошъ; но въ зим
нее время бѳтонъ все-таки недостаточно плотенъ для того, чтобы 
лредотвратить проникновеніе почвенпыхъ газовъ въ подполье и 
въ баракъ. 

<4) Стѣны во всѣхъ баракахъ бревенчатыя, рубленыя. исклю
чая одного только Рождественскаго барака Лі 1, гдѣ, взамѣнъ того, 
«дѣлана наружная и внутренняя досчатая обшивка и между ними 
деревянная переборка съ картонной обложкой. Такое устройство 
обходится только на нѣскодько процентовъ дешевле, но за то 
мѳнѣе прочно. 

<5) Крыши съ коньковой вентиляціеп устроены только въ 
•однихъ Рождественскихъ баракахъ; такой способъ устройства 
крышъ дозволяетъ пользоваться притокомъ чистаго воздуха въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ и, слѣдовательно, поддерживать 
.желаемую чистоту воздуха внутри барака. Н а первый взглядъ, 
такой способъ вентиляціи кажется невыгоднымъ, какъ требую-
щій болѣе значительнаго количества топлива, но сравненіе 
стоимости содержанія каждаго больного, по отоплѳнію, въ Рож
дественской больницѣ съ прочими городскими больницами пока-
^ываетъ, что расходъ на топливо одинаковъ. Кровельный матеріалъ 
на баракахъ — самый разнообразный; имѣются крыши жѳлѣз-
ныя, досчатыя, гонтовыя и толевыя. Всѣ эти матеріалы хорошо 
достигаютъ своего назначенія; неблагопріятныхъ вліяній отъ же-
-лѣзныхъ крышъ не замѣчено. Въ жаркіе дни, которые въ Петер
бурге очень рѣдкп, желѣзныя крыши даже содѣйствуютъ конько
вой вентиляціи, противъ-жѳ значительнаго охлаждающаго ихъ 
дѣйствія зимою приняты мѣры. 

<6) Ооды деревянные, досчатые, кромѣ бараковъ Александров
ской бо.іьницы, гдѣ имѣются асфальтовые, устроенные прямо на 
землѣ, и кромѣ акушѳрскаго барака Роледественской больницы, гдѣ 
асфальтовые полы признаны наиболѣѳ соотвѣствующими вслѣд-
ствіе частаго употребленія ваннъ и обмываній, и потому устроены 
сверхъ дѳревяннаго пола. 

«7) Отопленіе производится преимущественно коробковыми 
печами, производяпціми вмѣстѣ и вѳнтиляцію нагрѣтымъ чистымъ 
воздухомъ. Р>ъ одномъ изъ бараковъ Рождественской больницы 
устроено водяное отопленіе. Въ баракахъ Загородной больницы 
печи простыя, безъ всякихъ приспособленій для вептиляціи. 
Вытяжные камины имѣются въ большей части бараковъ, въ нѣко 
торыхъ камины вмѣстѣ съ тѣмъ далее приспособлены къ доставкѣ 
въ палаты грѣтаго чистаго воздуха. 

«8) Освѣпіеніе производится или газомъ, или керосиновыми 
лампами и свѣчами. 

<9) Отхожія мѣста ири всѣхъ баракахъ устроены въ видѣ 
ватерклозетовъ; нечистоты собираются или въ бочки, удаляемыя 
по мѣрѣ наполненія, иди въ выгребныя ямы. При послѣднемъ 

способѣ устройства не устраняется прониканіе кдоачныхъ газовъ 
въ бараки, а равно и пропитываніе почвы подъ самыми бара
ками отъ близко-лежащихъ выгребныхъ ямъ. 

«На основаніи результатовъ осмотра больничныхъ бараковъ, 
устроенныхъ въ Пѳтербургѣ и его окрестностяхъ. и припявъ въ 
соображеніѳ мѣстныя условія нетербургскаго грунта, высокое поло-
женіе уровня почвѳнныхъ водъ и продолжительность холоднаго, 
суроваго времени года, докладчики пришли къ тому заключенію, 
что, при постройке больничныхъ бараковъ, въ особенности назна-
чаѳмыхъ для леченія заболѣвающихъ тифами и другими зарази
тельными болѣзнями, необходимо соблюдать слѣдующеѳ: 

«1) Дренировать и осушить почву, насколько это дозволяютъ 
мѣстныя условія. 

<2) Фундамѳнтъ дѣлать сплошной на глубину 2 4 аршинъ, 
для предотвращенія промерзанія почвы подъ баракомъ. Если уро
вень почвенпыхъ водъ всегда стоитъ ниже лияіи промерзайія 
почвы, то баракъ можетъ быть и на столбахъ; но въ такомъ слу-
чаѣ необходимо положить между столбами изолирующіе деревян
ные ящики до линіи промерзанія почвы. Фундамѳнтъ долженъ 
выдаваться надъ уровпемъ почвы, по крайней мѣрѣ, на 1 аршинъ 
и имѣть въ себѣ оконныя отверстія, закрывающіяся зимою стек
лянными рамами. 

«3) Подполье должно имѣть не мѳнѣѳ 3-хъ аршинъ высоты и 
поверхность земли въ иодпольѣ должна быть покрыта бѳтономъ, 
а еще лучше асфадьтомъ, что сравнительно будетъ стоить нѣ-
сколько дороже, но за то будетъ совершеннѣѳ устранять прони-
каніѳ почвеннаго воздуха, который въ эпидемическое время дѣй-
ствуетъ въ особенности вредно на человѣческій организмъ, дѣлая 
его воспріимчивымъ къ заразамъ. Кромѣ того, асфальтированіѳ 
.почвы будетъ содѣйствовать успѣху вѳнтиляціи и, слѣдовательно, 
уменьшать затраты на топливо. 

<4) Стѣны барака необходимо дѣлать изъ брѳвенъ, обшивая 
ихъ съ нарулиіой и внутренней стороны досками. Для лучшей 
защиты отъ охлажденія вь сильные морозы, не излишне подъ вну
тренней досчатой обшивкой прокладывать папку или толь. 

«5) Крыша должна быть съ коньковой вентиляціѳй. 
«6) Полъ досчатый, крашенный масіяпой ьраской или пропи

танный олифой; по черному полу долженъ быть пролежень вой-
локъ и сдѣлана кирпичная смазка. 

«7) Потолокъ долженъ соотвѣтствовать коньковому устройству 
крыши. 

«8) Входныя наружныя двери должны находиться на обоихъ 
концахъ барака. 

«9) Окна должны быть, съ обѣихъ сторонъ барака, большія, 
створчатыя, съ зимними створчатыми рамами. Гораздо удобнѣѳ 
раздѣлить окно на нѣсколько малыхъ створокъ, чтобы имѣть воз
можность, по мѣрѣ надобности, открывать отдѣльно, верхнія, 
среднія или ниашія части оконъ. 

»10) Баракъ долженъ имѣть небольшія сѣни, вертеклозетъ съ 
подвижными бочками, ванную комнату, посудную и для дежурной 
сестры. 

<11) Бараки, назначаемые для лѳченія тифозныхъ и вообще 
страдающихъ повальными заразительными болѣзними, не доллшы 
вмѣщать въ себѣ болѣе 25 кроватей. 

«12j При средней высотѣ барака въ 6 аршинъ, квадратная 
площадь на каждую кровать должна быть не менѣе 3-хъ квадрат-
ныхъ саженей, что составитъ 6 кубическнхъ саженъ объема на 
каждаго больнаго. 

«13) Естественная вентиляція въ баракѣ производится чрезъ 
коньковыя и стѣнныя окна и двери; она соразмѣряется въ зимнее 
время со степенью холода и можетъ производиться лишь въ болѣе 
или менѣѳ ограниченныхъ размѣрахъ; поэтому необходима искус
ственная вѳнтиляція, соединенная съ отоплѳніемъ, но ни въ какомъ 
случаѣ доставляемый чистый воздухъ не долженъ быть перегрѣ-
ты.мъ. 

«14) Система отопленія можетъ быть различна, но пеп^емѣнно 
должна быть соединена съ доставкою въ баракъ чистаго грѣтаго 
воздуха и съ вытяжѳніѳмъ испорчепнаго воздуха изъ барака. Ка
мины должны быть приспособлены и къ доставкѣ чистаго воздуха. 
При устройствѣ топки печей въ баракѣ, печпыя дверцы должны 
быть нѳпремѣнно герметически занирающіяся и печные трубы безъ 
вьюшѳкъ. 

«15) При устройствѣ барачнаго госпиталя на нѣеколько сотъ 
кроватей признается необходимымъ соединять между собою бара
ки общими крытыми галереями, причемъ сѣть расположенія ба
раковъ должна сообразоваться съ мѣстными условіями участка 
земли, назначеннаго подъ барачный госпиталь. Но при устройствѣ 
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соѳдинитѳльныхъ галерей необходимо расположить ихъ такимъ 
образомъ, чтобы воздухъ изъ бараковъ не могъ проникать въ га
лереи, какъ это существуетъ при корридорной систѳмѣ. 

«16) Разстояніѳ между параллельно стоящими бараками но 
должно быть мѳнѣе 8 сажѳнъ. 

«17) Всѣ хозяйствѳнно-административныя строенія должны со-
отвѣтствовать размѣрамъ величины госпиталя по числу кроватей. 

«18) Такъ какъ въ г. Ригѣ уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
устроѳнъ барачный госпиталь на 400 кроватей, то необходимо, 
чтобы, до составленія детальнаго проекта петербургскаго барач-
наго госпиталя, былъ подробно изслѣдованъ лично составитѳ-
лемъ проекта вышеозначенный рижскій госпиталь и быди-бы опре-
дѣлены его достоинства и недостатки въ санитарномъ и строи-
тельномъ отношеніяхъ. Такой осмотръ дастъ возмолсность соста
вителю проекта избѣжать недостигающихъ цѣли теоретичѳскихъ 
сообрааѵѳній и такимъ образомъ послужить къ прѳдотвращенію из-
лишнихъ или нѳпроизводительныхъ расходовъ со стороны города>. 

Ознакомившись съ отзывами гг. докторовъ медицины Н . Е . 
Мамонова и А . Г . Баталнна о размѣрахъ, которы^ слѣдовало-бы 
придавать баракамъ, а также съ докладомъ доктора медицины Г . И . 
Архангѳльскаго и старшаго техника Городской Упракьг профес
сора архитектуры Н . Ф. Брюлло объ осмотрѣ больничныхъ бара
ковъ, находящихся въ Петербургѣ и его окрестностяхъ, коммиссія 
занялась изслѣдованіями, насколько представляется целесообраз
ною мѣстность Александровскаго военнаго плаца, избранная для 
постройки больницы. 

Для ближайшаго изслѣдованія санитарныхь условій этой мѣст-
ности коммиссія обратилась къ доктору медицины Г . И . Архан
гельскому, который въ обстоятельномъ обзорѣ этихъ условій вняс-
ниль полную пригодность указанной мѣстности для постройки на 
ней барачной больницы на 500 кроватей. 

Прпводимь почти цѣликомъ эту замѣчательную по тщательно
му изслѣдованію записку доктора Архангѳльскаго: 

< Александровская площадь находится въ юго-восточной окраи-
нѣ Петербурга, въ такой мѣстности, которая въ настоящее вре
мя несомнѣнно принадлежитъ еще къ числу малонаселѳнныхъ ча
стей города. У ж е самое положѳніѳ ея на юго-восточной сторонѣ 
города и притомъ нѳвдалекѣ оть береговой линіи Невы, отъ ко
торой она отдѣляется только шириною пространства Александро-
Невской лавры, обусловливаетъ собою доступъ къ этой площади 
чистаго атмосфернаго воздуха съ востока, сѣверо-и юго-востока 
изъ-за зарѣчныхъ необитаѳмыхъ пространствъ. Точно также весь
ма мало населѳнныя пространства Александре-Невской части, лѳ-
жащія съ юга и юго-запада этой площади, дозволяютъ вѣтрамъ, 
дующимъ въ этомъ направлѳніи, приносить сюда массы чистаго 
воздуха иди по крайней мѣрѣ гораздо болѣе лучшихъ качествъ, 
чѣмь городская атмосфера. Одни только вѣтры, дующіе съ запа
да, сѣверо-запада и сѣвера, проходя,черезъ всю, такъ сказать, тол
щу города, должны неизбѣжно обладать дурными качествами го
родской атмосферы, но эти послѣдніе вѣтры не принадлежать къ 
числу господствующихъ вь С.-Петербургѣ, и потому вдіяніѳ ихъ 
можетъ быть только ограниченнымъ. 

По метѳорологическимъ наблюденіямъ вь С.-Пѳтербургѣ на каж
дые 100 вѣтровъ приходится срѳднимъ числомъ въ годъ: 

о; О; 
10 Іо 

Сѣвѳрныхъ . . . . 5,94 Юго-западныхъ . . 19,98 
Сѣвѳро-западныхъ . 4,54 Южныхъ 13,75 
•Западныхь }8,24 Юго-восточныхъ. .13,83 

• — Восточныхъ. . . . 9,04 
Птого. . . 28,72 Сѣверо-восточныхъ 14,64 

Итого 71,27 
Такимъ образомъ только около части общаго числа вѣтровь 

приносять съ собою испорченную городскую атмосферу на мѣсто-
расположѳніе Адександро-Невской площади. Хотя по временамъ 
года распредѣденіе вѣтровъ въ О.-Петербургѣ нѣсколько измѣ-
няется, но эти откдонѳнія отъ среднихъ годовыхъ выводовъ 
скорѣе должны быть причислены къ благопріятнымъ усдовіямъ 
для этой мѣстности, чѣмь наобороть. Такъ напр., на 100 вѣтровъ 
каждаго времени года насчитывается: 

(ісеііыо, .Зимою. Весною. Лѣтомъ. 
Сѣверныхь 6,13 4,14 7,78 5,73 
Сѣвѳро-западныхь . . 6,31 3,86 3,65 4,33 
Западныхъ 12,71 15,81 19,32 25,11 

Итого . . . . . 25,15 23,81 30,75 35,17 
Прочихъ нанравлѳній. 74,85 7'6,19 69,25 64,83 

Изь этихъ данныхъ видно, что въ холодное время года, когда 
для хорошей вѳнтиляціи жилыхъ помѣніеній крайне необходимъ 
чистый воздухъ, вліяніе городской атмосферы на Александровскую 
площадь стаповится болѣѳ рѣдкимъ. Это тѣмъ большее имѣеть 
значѳніе, что въ холодное время года отопленіе всей массы город
скихъ зданій вносить въ городскую атмосферу громадныя количе
ства углекислоты и дымовой копоти. В ь теплое же время года 
возможность самой широкой вѳнтиляціи черезъ открытый двери и 
окна дозводяеть устранять застой и порчу воздуха внутри зданій. 

Если принять во вниманіѳ распрѳдѣленіе вѣтровъ по времени 
дня, то и въ такомъ случаѣ оказывается, что вліяніѳ городской 
атмосферы до.іжно обнаруживаться больше днемъ, чѣмъ ночью. 
Раздѣливъ сутки на 6-ти часовые періоды: оть 6-ти-часовь утра 
до полудня и отъ полудня до 6-ти ч. вечера и т. д., и пользуясь 
выводами ежечасныхъ мѳтеорологичѳскихъ набдюденій, распредѣ-
леніѳ вѣтровъ въ продолженіе сутокъ можно выразить въ слѣ-
дующихь чисдахь на каждые 100 вѣтровъ, бывающихъ въ 6-ти-
часовыѳ періодн. Такъ, на 100 вѣтровъ приходится: 
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Западныхъ, сѣв . - 8ападныхъ 
и сѣверныхъ 26,49 32,72 23,31 19,65 
Прочихъ направлѳній. . . 73,51 67,28 76,69 80,35 

Если-жѳ раздѣдить сутки на двѣ половины—съ 8 ч. утра до 
8 ч. вечера, то па 100 вѣтровъ, дующихъ днемъ, придется 30,36 
западныхъ, сѣвѳро-западныхъ и сѣвѳрныхъ, а на 100 вѣтровъ, 
дуюпшхъ ночью, придется ихъ только 20,73. Но общеизвѣстно, 
что днемъ искусственная вѳнтиляція жидыхъ помѣщеній совершает
ся энергичнѣе, ночью-же преимущественно дѣйствуѳть естествен
ная вентиляція, всдѣдствіе чего большая чистота наружнаго воз
духа получаетъ большее значѳніе. 

Такимь образомъ на основаніи всѣхъ вышѳпривѳдѳнныхъ дан
ныхъ должно признать, что Александровская площадь въ отношѳніи 
обвѣтриванія чистыыь атмосфѳрнымь воздухомъ находится вь 
гораздо бодѣѳ благопріятныхь усдовіяхь, чѣмъ многія другія 
мѣстности Петербурга. 

По отношѳнію къ ординару Невы Александровская площадь при
надлежитъ къ возвышеннымь мѣстностямъ Петербурга, не под
вергающимся дѣйствію даже самыхъ сильпыхъ наводнѳній. Она 
составляетъ собою часть весьма отлогой покатости юго-восточнаго 
склона лигово-рождественской гряды, направляющейся чрезъ 
Петѳрбургъ съ юго-запада на сѣвѳро-востокъ. .'Іиговскій канадь, 
проведенный по гребню этой гряды, обозначаѳть собою ея направ-
деніѳ. Оть гребня лигово-рождественской гряды, возвышаюш,ейся 
у Ново-каменнаго моста до 27 футовъ надъ ординаромъ Невы, а 
у Знаменскаго моста до 26 футовъ, мѣстность постепенно пони
жается до 17 футовъ надъ ординаромъ Невы у казачьихь ка
зармъ, лежащпхь съ южной стороны Александровской площади. 
Вслѣдствіѳ такого ничтожнаго уклона поверхность Александров
ской площади представляется горизонтальною; но этотъ уклонъ, 
во всякомъ случаѣ, долженъ оказывать вліяніе на направленіе 
стока падающихь атмосферныхь водь, въ особѳнности-же на на-
правленіѳ стока почвенныхь водь 

Строеніѳ почвы, опредѣлѳпное посредствомъ буровыхъ сква 
жинъ, показываетъ, что лигово-рождѳствѳнская гряда, какъ и 
вообще вся почва подъ Петѳрбургомъ, состоитъ ихъ пѳсчаныхь 
наносовь, покоящихся на плотпомъ дожѣ изъ синей глины. 

Болѣѳ или менѣе значительная примѣсь глинистыхъ частицъ 
къ пѳсчанымъ наносамь, составдяющимь петербургскую почву, 
слуаіитъ причиною того, что атмосферные осадки съ трудомъ про
никаютъ въ глубину почвы и большею частью при изобиліи осад-
ковъ накопляются вблизи поверхности подъ видомъ почвенныхъ 
водь. Тамъ-жѳ, гдѣ слой синей глиніл дожить недалеко отъ по
верхности, почвѳнныя воды окончательно задерживаются. При бу-
реніи почвы у казачьихь казармъ, почвенная вода была уже встре
чена оть поверхности земли на глубинѣ 33-хъ сот. частей саже
ни (сотая часть сажени на ничтожную величину меньше полу
вершка) или только на глубинѣ 1 аршина; на Знаменской пло
щади—на глубинѣ 78 сот. частей сажени, пли на глубинѣ почти 
2'/» аршинъ, точно такліе и на углу Воронежской и Полтавской 
улицъ; невдалекѣ отъ Александровской площади, съ восточной ея 
стороны, именно на углу Чернорѣцкаго переулка и Невскаго про
спекта, уровень грунтовой воды при бурѳніи оказался на глубинѣ 
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95 сот. сажѳни или почти на глубинѣ сажѳни (бѳзъ 2-хъ вѳрш-
ковъ), хотя этотъ пунктъ лежитъ только на 1 футъ внпіѳ поверх
ности пункта буровой сква;кины у казачьихъ казармъ. 

Данния объ уровняхъ грунтовыхъ водъ, получаемыя при.б-у-і 
рѳнін почвы, къ сожадѣнііо, не могутъ быть сравниваемы между 
собою, потому что буровыя скважины производились неодновре
менно. Уровень почвенныхъ водъ постоянно измѣняѳтся: онъ то 

По отнопіенію къ Александровской площади существенное зна-
ченіе имѣютъ данныя, полученныя при наблюденіяхъ надъ коле-
баніями уровня почвенныхъ водъ въ буровой скважинѣ близъ тор
говой Конной площади и на гребнѣ лигово-рождественской гряды, 
вблизи Кузнечнаго моста по Лиговкѣ, во дворѣ дома г. Санъ-
Галли. Изъ этихъ наблюдѳнін оказывается, что хотя положѳніѳ 
Александровской площади низмѳннѣе лиговской мѣстности у Куз-

Рис. 1. На торговой конной площади. 
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приближается къ поверхности земли, то падаетъ въ глубину поч
вы; поэтому легко должно случиться, что въ одномъ и томъ-же 
пунктѣ бурѳніе сегодня можетъ захватить почвенную воду на выс-
шемъ ея уровнѣ, а черезъ нѣсколько дней на низшемъ. Чтобы 

нечнаго моста на цѣлую сажень, но срѳдній уровень почвенныхъ 
водъ на Александровской площади, все-таки, лежитъ глубже отъ 
поверхности земли, именно: здѣсь онъ находится на глубинѣ 58'/і 
сот. саж., тогда какъ у Кузнечнаго моста всего только на 40 сот. 

Рис. 2. у Николаевскаго военнаго госпиталя. 
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имѣть правильное понятіе о положѳніи почвенныхъ водъ въ дан
ной мѣстности, необходимо производить долговременныя правиль-
ныя наблюдѳнія надъ колебаніями ихъ уровня. Съ этой цѣлью въ 
Петербургѣ въ 1877 году было заложено 16 буровыхъ скважинъ 
въ различныхъ мѣстностяхъ города. Наблюденія производились въ 
тѳчѳніе года съ іюня 1877 года до іюня 1878 года ежедневно въ 
утренніѳ часы. 

саж. Н а основаніи такихъ фактовъ должно заключить, что на 
Александровской площади почва мѳнѣѳ сыра, чѣмъ въ болѣѳ воз
вышенной части Петербурга. По изъ этого еніѳ нельзя сдѣлать 
заключенія, чтобы она ири меньшей сырости была бы отъ того и 
болѣе здоровой. Необходимо принимать въ соображеніе и колебапія 
уровня почвенныхъ водъ или, лучше сказать, толщину того пласта 
почвы, который омывается при колѳбаніяхъ уровня почвенныхъ 
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водъ и въ которомъ такое поиѳремѣнноѳ смачиваніѳ и осушѳніе 
вызываетъ энергичѳскіе цроцѳссы разложѳнія органичѳскихъ вѳ-
ш,ествъ, вносимыхъ въ почву съ поверхности земли вмѣстѣ съ 
атмосферными осадками. 

Разсматривая состояніе почвенныхъ вод,ъ съ этой точки зрѣ-
нія, мы увидимъ, что на Александровской площади толщина поч-
веннаго пласта, подвѳргающагося омывпнію почвенными водами, 
равняется 42,1 сот. саж., тогда какъ у Кузнечнаго моста этотъ 
пластъ имѣть только ;І6,7 сот. саж. толщины. Е щ е большее раз-
личіѳ замѣчается по мѣсячнымъ періодамъ,—какъ это МОІКНО В И -
дѣть И З Ъ слѣдующей таблицы, показывающей наивысшій и наи-
низшій уровень почвенныхъ водъ въ теченіе каждаго мѣсяца. 

Разстояніе уровня почвенныхъ водъ отъ поверхности земли 
сотыхъ частяхъ сажени. 

въ 

Въ іюнѣ . . 
> іюлѣ . . 
> августѣ 
т> сѳнтябрѣ 
э октябрѣ 
> ноябрѣ . 
> декабрѣ 
> январѣ . 
> февралѣ 
» мартѣ . 
» апрѣлѣ. 
> маѣ . . 

Итого 
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36,0 
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74,8 32,7 60,9 24,2 

Чтобы сдѣлать бодѣѳ яснымъ и нагляднымъ смыслъ этихъ 
данныхъ, выразимъ ихъ въ діаграммѣ (см. рис. .\» 1-й). Отъ 
верхней линіи А В , изображаюпі,ѳй собою поверхность почвы, отло
жены (въ сотыхъ частяхъ сажени по одному и тому-же масштабу) 
на 12-ти отвѣсныхъ линіяхъ,соотвѣтственно числу мѣсяцевъ года, 
разстоянія наивысшаго и наинизшаго уровня почвенныхъ водъ на 
Александровской площади. Точки наивысшихъ уровней каждаго 
мѣсяца соединены между собою линіями, черезъ что образовалась 
ломанная линія аа\ точно также точки наиннзшихъ уровней соеди
нены между собою, черезъ что образовалась вторая ломаная ли-
нія об, имѣющая болѣе низкое положеніе. Оттѣненное пространство 
между этими линіями выражаетъ собою, толщину почвеннаго слоя, 
подвергавшагося въ теченіи каждаго мѣсяца дѣпствію почвенныхъ 
водъ. 

Точно такимъ-жѳ способомъ нанесены и данныя объ уровняхъ 
почвенныхъ водъ на дворѣ дома г. Санъ-Галли (у Кузнечнаго 
моста^ по Лиговкѣ, д. Л» 40). Пунктирная линія а'а' выражаетъ 
наивысшіѳ уровни, а вторая пунктирная линія б'б' наинизшіе уров
ни; пространство-жѳ между зтими линіями точно также изобра-
жаетъ собою толщину почвеннаго слоя, омывавшагося почвенными 
водами. 

Здѣсь мы видимъ наглядно, что въ іюнѣ и въ іюлѣ колѳба-
ніе уровня почвенныхъ водъ на Александровской цлоп;ади огра
ничивалось небольшимъ слоемъ почвы. Обильные дожди, выпадав-
шіѳ въ августѣ, а затѣмъ въ сѳнтябрѣ, вызывали высокое под
нятие уровня почвенныхъ водъ и слой почвы, омывавшейся та
кимъ приливомъ и отливомъ почвенныхъ водъ, достигалъ значи
тельной толщины. Съ настунленіемъ холодовъ и сильныхъ моро-
зовъ, когда атмосферные осадки накопляются на поверхности зем
ли въ видѣ снѣга и поступаютъ въ почву въ незначительныхъ 
количествахъ, уровень почвенныхъ водъ сталъ болѣе и болѣе по
нижаться, продолжая дѣлать незначительны я колѳбанія. Съ нача
ломъ таянія снѣговъ въ мартѣ мѣсяцѣ снова появились приливы 
и притомъ самые обильные атмосферныхъ водъ въ глубину почвы, 
Въ это время уровень почвенныхъ водъ поднимался до наиболь
шей своей высоты и размахи его колѳбаній совершались въ сдоѣ 
почвы наибольшей толщины. Въ прочіе вѳсенніе мѣсяцы повторя
лось тоже явленіѳ, но только въ постепенно уменьшающихся раз-
мѣрахъ. 

Сравнивая съ этимъ движеніемъ почвенныхъ водъ движѳшѳ 
ихъ на болѣе возвышенной мѣстности у Кузнечнаго моста на 

Лиговкѣ (см. рис.* 1-й, а.а и б'б"), мы видимъ, что тамъ, хотя 
уровень ихъ лежитъ ближе къ поверхности земли, но общій ха-
рактеръ движѳнія ихъ въ сущности сохраняется тотъ-же самый. 
Главное различіе заключается въ томъ, что, благодаря сѣти го
родскихъ водостоковъ, атмосферные осадки и снѣговыя воды, 
удаляются съ этой мѣстности и такимъ образомъ предотвращает
ся такое высокое поднятіѳ уровня почвенныхъ водъ весною и въ. 
дождливое время, какое наблюдается на Александровской плопі;а-
ди. Съ устройствомъ хорошихъ водостоковъ на этой площади 
урѳгулированіе ея почвенныхъ водъ можетъ быть достигнуто въ 
значительно лучшей степени; такъ какъ здѣсь самый низкій уро
вень почвенныхъ водъ лежигь на глубинѣ 2'/* арш. отъ поверх
ности земли, и потому долашо ожидать, что съ пролол;еніемъ глав
ныхъ водостоковъ до этой глубины поднятіе уровня почвенныхъ водъ-
сдѣлается ничтолшымъ и колѳбанія его крайне ограниченными. 
Подоженіе мѣстности дозволяетъ достигнуть такихъ рѳзультатовъ. 

Вліяніе болѣе лучшаго устройства водостоковъ и дренированія 
почты можно видѣть изъ сравнѳнія наблюденій надъ колѳбавіями 
почвенныхъ водъ въ буровыхъ скважинахъ въ мѣстности располо-
женія петербургскаго Николаевскаго военнаго госпиталя. Одна бу
ровая скважина находилась внѣ Николаевскаго госпиталя, на Яро
славской улицѣ, противъ госпиталя, другая-же въ самомъ госпи-
талѣ, въ подвалѣ его. Хотя уровень подвальнаго пола лежитъ на 
38,2 сот. саж. ниже поверхности земли, но глубина положенія 
почвенныхъ водъ приведена здѣсь по . отношѳнію къ поверхносі и 
почвы. Слѣдуюпіая таблица, точно также, какъ и первая таблица, 
показываетъ паивысшіи и наинизшій уровень почвенныхъ водъ 
въ тѳчѳніи каждаго мѣсяца. Высота П О Л О Л І Ѳ Н І Я этой мѣстности 
надъ ординаромъ Невы равняется 23,3 фута; сдѣдовательно эта 
мѣстность имѣѳтъ болѣе возвышенное положѳніѳ, чѣмъ Алексан
дровская площадь, но уровень почвенныхъ водъ на ней все-таки 
лежитъ ближе къ поверхности. 

Ѵазстояніе уровня почвенныхъ водъ отъ поверхности зе.нли въ со
тыхъ частяхъ сажени. 

Н а Ярославской Въ Н н к о л а е в -
у л н ц ѣ . скомъ госпиталѣ. 
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Въ іюнѣ 53,0 48,5 53,2 50,2 
» іюлѣ . 65,3 51,8 56,2 52,9 
> августѣ 56,9 38,3 56,8 44.6 -
> сентябрѣ . . . 47,8 40,1 52,5 . 44,6 
> октябрь 49,1 43,2 52,6 49,3 
> ноябрѣ . . . . . 50,7 45,8 53,2 49,7 
> декабрѣ 57,9 50.9 60,1 54,3 
» январѣ 63,8 56,3 65,5 60,1 
> февралѣ 66,6 59,4 67,6 64,4 
» мартѣ 64,5 41,9 67,3 49,9 
> апрѣдѣ 49,0 43,5 52,4 48,7 
» маѣ 47,6 41,3 50,3 45.1 

Въ продолженіи года . 6,66 3,83 67,6 44,6 

Для наглядности и возможности сравненія этихъ данныхъ и 
данныхъ первой таблицы, мы тѣмъ-же способомъ и въ томъ-жѳ 
масштабѣ изображаемъ ихъ графически (см. рис. Л» 2-й). Оттѣ-
ненная полоса между линіями аа и бб представляѳтъ толщину 
почвеннаго слоя, подворгающагося дѣйствію колѳбанія почвенныхъ 
водъ внѣ госпиталя на Ярославской улицѣ. Пунктирными же ли-
ніями обозначена толпщна почвеннаго слоя, подъ Николаевскимъ 
госпиталемъ, подвергающагося такому-же вліянію колебавшихся 
почвенныхъ водъ. Сравненіе рисунковъ между собою дѣлаетъ оче
видными успѣхи, достигаемые дренаасными работами. Это сравнѳніѳ 
показываетъ наглядно, насколько дѣйствіѳ почвенныхъ водъ на 
Александровской площади болѣе энергично, чѣмъ въ мѣстности, 
занятой Николаевскимъ госпиталемъ. Но и тѳперѳшнимъ своимъ 
состояніемъ Александровская илош,адь обязана произведеннымъ по ея 
осушкѣ работамъ; до того-же времени она представляла собою остатки 
обширнаго мохового болота, не пѳресыхавшаго даже и лѣтомъ. 

Что касается температуры почвы, то въ этомъ отиошеніи м ьст-
ность Александровской плопіади ничѣмъ не отличается отъ другихъ 
мѣстностей Петербурга, какъ это показываютъ наблюдѳнія надъ тем
пературой почвенныхъ водъ. Среднія годовыя температуры почвен
ныхъ водъ, выведенныя изъ максимальныхъ и минимальныхъ мѣсяч-
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ныхъ твмпературъ, весьма мало разнятся между собою въ различ
ныхъ частяхъ города. Такъ, напримѣръ: 

Средняя годовая 
т-ра въ град. 

Цельсія. 
Н а Александровской плопі,ади 5,5 
Во дворѣ Гостннваго Двоіа 5,1 

> > Маріинскаго рынка 5,7 
> > зданія придвориыхъ конюшень. . . . . 5,4 
> > зданій Адмиралтейской набережной. . . 5,8 

Въ саду № (ІО по Галерной улицѣ 5,-! 
Въ оградѣ церкви Покрова Ііогородицы 5,2 

Среднее . . . . 5,4 
Само собою разумѣется, что случайныя, не зависящія отъ самой 

мѣстности, условія могутъ вліять на отклоненіе температуры почвы 
отъ нормальной средней величины. Такъ напр., свалка снѣга, про
изводившаяся невдалекѣ отъ одной бурной скважины, повліяла на 
попиженіѳ температуры почвенныхъ водъ, такъ что средняя годе 
вая температура получилась 3,4" Ц . Въ свою очередь, большія 
огопляемыя зимою зданія тоже должны оказывать значительное 
вліяпіе на температуру окружаюпі,ей ихъ почвы и почвенныхъ 
водъ, въ особенности если ьъ подвальпыхъ этажахъ устраиваются 
кухни, пекарни или другія заводенія, требуюіція постояннаго или 
продолзкительнаго поддержанія огня. Насколько сильно вліяніе 
большихъ отопленныхъ зданій на температуру почвы, М О І К Н О В В Д Ѣ Т Ь 
изъ слѣдующихъ данныхъ средней годовой температуры почвен-
выхъ влдъ въ буровыхъ скважинахъ, заложенныхъ въ подвалахъ: 

В ъ п о д в а л а х ъ : СѵеАЕЧіі годовая т-ра 
" въ град. Цельсія. 

Маріинской больницы 'J,4 
Спасо-Сѣнновской церкви 10,2 
Николаевскаго военнаго госпиталя . . 11,6 
Калинковскаго морского госпиталя . . 17,0 

Въ Калинковскомъ морскомъ госпиталѣ устройство постоянно 
отопдяемыхъ очаговъ отразилось необычаппымъ повышѳніемъ тем
пературы почвы и температуры почвенныхъ водъ. Чтобы яснѣе 
видѣть вліяніе подобныхъ причинъ въ .холодное время года на 
температуру почвы и ея водъ, приводимъ здѣсь для примѣра 
среднія температуры почвенны.чъ водъ пѣсколькихъ пунктовъ по 
времѳнамъ года. 

Среднін температуры почвенныхъ водъ въ градусахъ Цельсія. 
На открытыхъ ыѣстахъ: .Іѣтомъ. Осенью. Зимою. Весною. 

На Александровской площади . . . . 5,9 7,2 5,4 3,4 
Во дворѣ Маріннскаго рынка . . . . 5,3 7,4 5,7 

» > зданія придворн. конюшень. 6,3 7,5 4,5 ; ,3 ,^ j : , 

Средняя: . 5,8"=' ' 7 І І ' ' ^ ' '5,2' ' ' ' ^З ,? ' ' ' 

Въ подвалѣ Маріинской больницы . . 11,2''і ! '10;1" '" '8; і ' : '=^8j^"" 
» » Николаевскаго госпиталя. 12,3 11,1'^''12,2''" 10,7 
> » Калинковскаго > . 18,S I7v4 15,6 • 16,2 

_ ' — • 
Средняя . .14,1 12,9 12,0 11,7 ' 

Здѣсь мы видимъ, какую высокую температуру пріобрѣтаетъ и 
сохраняетъ почва подъ жилыми зданіями. Эти высокія темпера
туры краспорѣчиво говорятъ объ энѳргіи процессовъ разложенія 
подъ жилыми зданіями и зимою. Мало того: процессы разложенія, 
при такихъ высокихъ температурахъ почвы подъ домалш, зимою 
должны совершаться сильнѣѳ, чѣмъ лѣтомъ, и вредъ отъ нихъ 
зимою долженъ быть значительно больше—зимнія эпидемін чаще. 
Продукты такого разложения поступаютъ въ подвалы и подполья. 

.Іѣтомъ и вообпіе въ теплое время года свободная вентиля ція 
подваловъ и подполья защищаетъ внутренность остальныхъ эта
жей зданій отъ поступленія туда такихъ продуктовъ разложенія, 
но зимою, когда, въ видахъ сбережѳнія тепла, все закупоривается 
почти на-глухо, нагрѣтый почвенный воздухъ, вытѣсняемый холод-
нымъ почвеннымъ воздухомъ наружныхъ слоевъ почвы и вмѣстѣ съ 
тѣмъ присасываемый тягою печей, вентиляторовъ и пр., нѳизбѣжно 
поступаетъ въ подвалы и подполья, а оттуда проникаетъ съ боль
шей или меньшей скоростью во всѣ эталш. Такое поступлѳніе 
почвеннаго воздуха докаісано несомнѣнпымъ образомъ опытами и 
наблюденіями. Отсюда становится понятнымъ. насколько важно и 
необходимо заботиться объ изодированіи жилыхъ помѣщеній отъ 
вліянія почвенныхъ нродуктовъ разложѳнія. При устройствѣ боль
ницъ и госпиталей это еще бодѣе необходимо, такъ какъ вліяніе 
разнообразныхъ процессовъ разложенія въ почвѣ на эпидемическое 
развитіе заразительныхъ болѣзней подтверлідается ваблюденіями. 

Эпидемическое же развитіе брюшного тифа, сдѣлавшагося въ Во-
тербургѣ обыденною болѣзнью, можно сказать, всецѣло принадлѳ 
ліитъ такому вліянію почвенныхъ испареній. 

Конечно, асфальтпрованіе или цементированіе пола въ подва
лахъ и подпольяхъ болышчныхъ помѣщеній увеличиваѳтъ расходы 
по пості)ойкѣ, но при такой оцѣнкѣ должно брать въ разсчетъ 
(не говоря уліѳ о пользѣ для больныхъ) то оэстоатольство, что 
безъ устройства изолирующаго пола вентиляція палатъ неизбѣжно 
будетъ стоить дороже, потому что она доллша будетъ удалять не 
одинъ только испорченный дыхапіемъ больныхъ во;адухъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и воздухъ, испорченный почвенными испареніями. Другими 
словами,—вѳнтиляція палатъ должна быть энергичнѣѳ, какъ будто-
бы въ пальтѣ находилось гораздо большее число людей, потому 
что почвенный воздухъ улш но содержанію въ сѳбѣ значительныхъ 
количествъ углекислоты представляетъ собою воздухъ негодный 
для дыханія и требующій немедлоннаго удалѳнія *). Если принять 
во впиманіе, что съ почвеннымъ воздухомъ поступаетъ въ палаты 
не одна только углекислота, но и другіе продукты разложенія 
вмѣстѣ съ зародышами низшихъ микроскопическихъ организмовъ, 
то безотлагательная необходи.мость удаленія почвеннаго воздуха 
изъ больничныхъ палатъ дѣлается для всѣхъ понятной. . 

Городовое положеніе измѣняетъ господствующій пока П])инципъ 
благотворительности и, требуя отъ города обязательнаго призрѣнія 
всѣхъ нуждающихся въ общественномъ лечевіи, уже тѣмъ самымъ 
вын5лсдаетъ Городскія управленія принять въ основу учрежденія 
городскихъ больницъ экономическіѳ принципы. 

Устройство спеціально-больничпаго дѣла на экономнческихъ 
принципахъ заключается въ главныхъ основныхъ чертахъ въ томъ, 
чтобы: во 1-хъ, больницы отнюдь не дѣлались очагами эпидемиче-
скихъ болѣзпей, потому что заражающіеся въ значительномъ 
числѣ въ больницахъ слулсебпый персоналъ и посѣтители, навѣ-
щающіе больныхъ, требуютъ отъ города унеличенія числа коѳкъ 
и, слѣдоватедьно, увелачѳнія расходовъ по содерлсанію; во-2-хъ, 
чтобы больницы были устроены, приспособлены и содержимы та
кимъ образомъ, какъ это необходимо для возможно скорѣйшаго 
поправдепія и выздоровлепія больныхъ, потому что болѣѳ продол
жительное пребываніѳ больныхъ уменьшаетъ число свободныхъ 
кроватей, требуетъ расширѳнія больницъ и стоимость излеченія 
одного больнаго безусловно обходится дороже. Напр., тифозный 
больной, который въ хорошо устроенпомъ госпиталѣ выздоровѣетъ 
въ 3 недѣли, въ плохомъ госпиталѣ проваляется 6 недѣль, слѣдо-
вательно, содержать его обойдется вдвое дороже; да, кромѣ того, 
тотъ второй больной, который въ хорошемъ госпиталѣ будетъ по-
мѣщенъ на то-жѳ мѣсто посдѣ выздоровленія перваго, потребуетъ 
въ плохомъ іоспиталѣ для себя новой кровати. Въ результатѣ 
оказывается, что плохихъ госпиталей или больтщь приходится 
устраивать городу на вдвое или по к^мйней міьрѣ въ полтора* 
раза большее число кроватей, при этомъ и леченіе въ нихъ обхо
дится въ I'h и 2 раза дороже. 

Исторія петербу{)гскихъ городскихъ больницъ весьма поучи
тельна для современныхъ дѣятелей городского управлеиія и зна
комство съ нею необходимо при обсужденіи условій хорошихъ 
госпитальныхъ построекъ и въ виду скораго перехода городскихъ 
больницъ въ руки этого управленія. Капитальное сочиненіе члена 
попѳчительнаго совѣта заведеній общественнаго призрѣнія К . 
Ордина**), увѣковѣчивающеѳ плодотворную 50-ти-лѣтпюю дѣятель-
ность этого совѣта по призрѣнію больныхъ въ С.-Петербургѣ; рас-
крываетъ многія глубоко-печальныя страницы изъ исторіи внутрен
няго быта и общественнаго положения петербуріскихъ городскихъ 
больницъ. 

Изъ этого сочиненія мы видимъ, что, находясь въ вѣдѣніи 
приказа общественнаго призрѣнія, обладавшаго скудными денеж
ными средствами, и нмѣвъ пі)итомъ несчастіѳ попасть въ управленіѳ 
своекорыстныхъ чиновниковъ, пѳтербургскія городскія больницы, 
вмѣстѣ съ другими благотворительными завѳдѳніями того-же при
каза, пришли къ концу 20-хъ годовь этого столѣтія въ крайне 
жалкое состояніе. Вслѣдствіѳ этого въ 1828 году было признано 
необходимымъ учііедить въ Петѳрбургѣ попечительный совѣтъ за-
веденій ѳбні,ествепнаго призрі.пія. Нлагодаря энергической, высоко-

і о . J ) I : — 
*} ІІримѣч. Изслѣдоваиія показываютъ, что почвенный воздухъ нагрѣтой 

почвы содержитъ въ себѣ до 17 и билѣе рг.) шШе углекислоты, тогда какъ 
воздухъ, содержащій углекислоты 1 pro mille, долженъ быть удаляемъ изъ 
жплья. 

**) Попечительный совѣтъ зааедсти общественнаго пріізрѣнгя въ С.-ІІетер-
бурт. Очергеъ дѣятельности за пятьдесятъ лѣтъ: 1828 —1878 г. По псірученію 
попечительнаго совѣта составилъ п издадъ К. Ордянъ, членъ Совѣта. С-Пе-
тербургъ. 1878 г. 
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гуманной дѣятельности этого совѣта, состояніѳ больницъ стало 
бистро улучшаться. Послѣдоиавшеѳ всдѣдствіѳ того уменьшеніе 
смертности краспорѣчивѣѳ всякихъ описапій мо^кетъ охарактери
зовать плодотворность самой дѣятельности. Пользуясь числовыми 
данными, помѣпі;енными г. Ордипымъ въ его капитальномъ трудѣ, 
мы можемъ выразить въ проценгахъ смертности въ больницахъ 
весь прогрессивный ходъ больничнаго дѣла. Мы беремъ только 
одни данныя о результатахъ леченія въ больницахъ по общимъ 
болѣзнямъ. Пзъ такихъ данныхъ оказывается, что 

пвъ 100 боль-
въ перюды: ^^^^^ умирало: 

1828—1833 гг 21,03 
1 8 3 1 — 1 8 3 5 » . . . . 19,88 
1836—1840 « . . . . 17,09 
1841—1845 > . . . 15,46 

Ужасное состояніе парпжскаго госпиталя H6tel-Dieu въ про-
шломъ стодѣтіп, вызывавшее громадную смертность, доходившую 
до 25''/„, представляется теперь для многихъ преуволпченнымъ. 
Пе вѣрятъ, чтобы изъ 4-.хъ больныхъ могъ умирать одинъ, — по 
мнѣнію ихъ, это что-то чудовипщое!.. Но каково-лсе было состояпіе 
петербургски.хъ больницъ въ рукахъ приказа обпі,ествоннаго прп-
зрѣнія, если въ первые годы дѣятельности попечитедьпаго совѣта 
обязательно умнралъ 1 изъ 5-ти больныхъ и только черезъ 1 2 
лѣтъ смертность уменьшилась до того, что начало умирать по 1 
изъ.7-ми больныхъ. Нормальная ли это смертность при обыкно
венныхъ общихъ болѣзняхъ? Посдѣ уменьшенія "U смертности въ 
первой половинѣ сороковыхъ годовъ нѳ вправѣ-ли мы ожидать, 
что съ дальнейшею дѣятельностью иопѳчительнаго совѣта смерт
ность въ больницахъ епі;е болѣе уменьшится,—но, къ сожалѣнію, 
это оказалось, не только невозможнымъ, а напротивъ положеніе 
больницъ едва было не возвратилось къ прежнему. Главная при
чина заключалась въ томъ, что попечительный совѣтъ былъ осно-
ванъ, подобно приказу сбпі,ествѳннаго нрнзрѣнія, на принципѣ 
благотворительности. 

Получивши въ 1840 году болѣѳ или менѣе правильно опредѣ-
ленные штаты и остановившись въ своемъ расширеніи, городскія 
больницы едва только начали прнблизкаться къ надлежапі;ей, 
правильной своей функціи, какъ снова выстувилъ на сцену тотъ-
же самый неотвязчивый вопуосъ, который съ п{ошлаго столѣтія и 
до сихъ поръ не перестаѳтъ настойчиво требовать своего разрѣ-
шенія и вслѣдствіе требованій котораго приступается теперь къ 
постройкѣ тифознаго барачнаго госпиталя. 

Больницы полечительнаго совѣта были устроены на опрѳдѣлен-
ноѳ число кроватей и могли вмѣстить въ сѳбѣ, безъ вреда для 
больныхъ, только опрѳдѣлѳнное число людей, а между тѣмъ сани
тарное состояніе Петербурга годъ отъ года ничуть не улучшалось, 

• народопасѳленіе же увеличивалось и болѣзненность возрастала. 
При такомъ положеніи больничнаго дѣла снова явилась слѣдую-
щая, прекрасно очерченная съ натуры К. Ординымъ картина: 
«больные привозились въ больницу; нѣкоторые изъ нихъ прини
мались на свободный кровати, иные тутъ-же въ нріемной умирали, 
бывъ доставлены уже въ послѣдней степени болѣзни *); осталь-
нымъ объявлялось, что мѣста нѣтъ, и они должны были безно 
мощно возвраніаться въ свои подвалы и чердаки. Ипыхъ прогоняли 
отъ воротъ сторожка, даже не допуская до пріемной. Больные воз
вращались такимъ образомъ по нѣсколько разъ къ дверямъ завѳ-
дѳвій, отъ которыхъ они или близкіѳ ихъ смутно чаяли спасѳ-
нія, — и часто получали только тѣ-же неутѣшительные отказы. 
Это было нѣчто въ родгь евангельской купели, въ которую по 
возмущеніи воды надо было войти первому, чтобы быть здоро-
вымъ». 

Такое явленіе, несогласное съ гуманными требованіями, расша
тало всѣ разсчеты попечитѳльнаго совѣта, и когда въ концѣ 1844 
года болѣзненность усилилась, то въ началѣ 1845 года была до-
пупі,ена врѳмепная мѣра увеличѳнія числа мѣстъ въ больницахъ 
посредствомъ свехштатныхъ кроватей. Больные были стѣснепы въ 
палатахъ, корридоры преврапіенгі въ палаты и лѣтніо балаганы 
стали замѣнять зимнія помѣпі,евія. — «Это былъ первый шагъ, 
говорить К. Ординъ, на томъ пути, который потомъ сдѣлался 
нормальнымъ, хотя и пе весьма жѳлательнымъ». 

Могла-ли такая вѣчно-временная мѣра пройдти безъ вреда для 
больныхъ — этотъ вопросъ, разрѣшаѳмый теоретически въ отрица-
тѳльномъ смыслѣ, точно также разрѣшается и фактическими дан
ными о смертности въ городскихъ больницахъ попечительнаго 
совѣта въ послѣдующіѳ пѳріоды. Такъ 

*) Нерѣдко прогулявшись перёдъ тѣмъ понапрасну по всѣмъ больницамъ 
прибавимъ »гы на основаніи опыта. 

въ перюды: 
1846—1850 
1851 — 1860 
1861—1870 
1 8 7 1 — 1 8 7 7 

изъ 100 боль
ныхъ умирало: 

гг 18,91 
» . . . . 18 ,14 
» . . . . 16,58 
» . . . . 15,49 

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ продолліеніо 15-ти лѣтъ въ 
городскихъ бо-іьницахъ попечительнаго совѣта смертность была 
весьма значительна: умпралъ почти что 1 пзъ 5-ти больныхъ. Въ 
60-хъ годахъ, въ продолжѳніе 10 лѣтъ, средпимъ числомъ умиралъ 
1 изъ 6-ти больныхъ; на такое уменьшеніе повліяло главнымъ 
образомъ устройство времѳипыхъ больницъ въ поріоды усиленной 
болѣзнѳнности. Въ 70-хъ годахъ большое примѣпепіе послѣднѳй 
мѣры и общее улучшение въ санитарномъ состояпііі больницъ, на
конецъ, понизило процептъ смертности до размѣровъ 40-хъ годовъ. 

Убійственное вліяніе па больныхъ тѣспоты помѣпі;епія и ску
ченности п, наоборотъ, крайне благотворное вліяпіо болЬѳ простор-
наго размѣпііенія составляетъ такой постоянно и нѳпрелоліно по-
вторяюпцйся фактъ, что говорить объ этомъ было-бы совершенно 
излишне, если-бы пе встрѣчалось субъектовъ даже между врачами, 
которые съ спокойной совѣстью допускаютъ возможнымъ и даже 
находятъ достаточиымъ удѣлять для помѣщенія больного простран
ство равное пространству вырытой могилы. 

Обуховская больница, старѣйшая изъ всѣхъ городскихъ (граж-
данскихъ) больницъ Петербурга, испытала на сѳбѣ всѣ выгоды и 
невыгоды допускавшагося на практикѣ разиѣпі,енія въ пей боль
ныхъ и изъ своего далека го прошлаго молсѳтъ представить не 
мѳнѣе поучительные примѣры. ^(остаточно указать здѣсь, что и 
въ прежнее время совершалось то-же самое и съ такимн-же по-
слѣдствіями, какъ и теперь. Проценты смертности представляли 
тѣ-же колебанія, какъ, напримѣръ: 

пзъ 100 боль-
въ перюды: ^ ^ . ^ у^и^ало: 

1785—1787 гг 25,40 
1788—1790 > . . . . 21,56 
1 7 9 1 — 1 7 9 2 1. . . . . 17,39 
1 8 1 2 — 1 8 1 3 » . . . . 16,45 

Въ послѣднемъ періодѣ Обуховская больница, по опнсанію д-ра 
Аттенгофера находилась въ хорошемъ состояніи. Сравнивая между 
собою всѣ такія данныя изъ пѳріода времени, обнимаюпщго собою 
почти цѣлое столѣтіе, пожалуй, можно-бы придти къ грустному 
заключенію, 'что съ прошлаго столѣтія медицина въ Петербурге 
не сдѣлала ни одного шага впередъ, не оказала никакого успѣха 
и осталась in statu quo. Но подобное заключеніѳ должно признать 
справедливымъ лишь въ томъ отношѳніи, что медицина никогда, 
ни при какихъ успѣхахъ врачеванія, не будетъ въ состояніи 
спасти жизнь умирающаго отъ голода — не давая ему пищи, за-
дыхающагося отъ недостатка воздуха—но доставивъ ему доступа 
воздуха; постоянно отравляющагося чѣмъ-бы то ни было—мыгаья-
комъ или другимъ ядомъ или алкоголемъ, угаромъ или гнилымъ. 
удушливымъ и зараженнымъ воздухомъ — не устранивъ отъ уми
рающаго вліянія подобныхъ ядовъ. Мечтать о такомъ совершен
стве науки врачѳванія можетъ лишь тотъ, кто не признаѳтъ суще-
ствованія законовъ природы. 

Если мы возьмемъ для сравненія результаты лѳченія въ боль
нице, обставленной бол-Іѳ нормальными условіями, какова, напри-
мѣръ, Рождественная городская барачная больница, то не можѳмъ 
не ожидать такихъ-же успѣховъ и отъ всѣхъ прочихъ больницъ, 
руководящихся тѣми-жѳ принципами. Въ Рождественской городской 
больницѣ, принимавшей больныхъ наравнѣ со всѣми другими, 
смертность выражается въ слѣдующихъ числахъ: 

отъ 100 боль-
въ перюды: умирало: 

1874—1875 ГГ 1 1 , 7 8 
1876—1877 > . . . . 10,89 

Если-бы попечительный совѣтъ имѣлъ такую-жѳ возможность 
правильно организовать и устроить призрѣніе больныхъ Петербурга, 
какую имѣѳтъ на основаніи Городового Положепія городское управ-
леніе, то изъ 124 тысячъ умершихъ въ 50-ти-лѣтній періодъ его 
дѣятельности около 50 тысячъ ихъ не попали-бы на петербург-
скія кладбища, а имѣли-бы счастіе возвратиться изъ городскихъ 
силоамскихъ купелей вылечившимися. 

Первая попытка городского управленія въ устройствѣ неболь
шой постоянной больницы увѣнчалась хорошимъ успѣхомъ, кото
рый можно было-бы назвать блѳстящимъ, если-бы такой успѣхъ 
относился къ городскимъ обширнымъ лечѳбынмъ завѳденіямъ. 
Достигнуть хорошаго успѣха въ маденькомъ дѣдѣнѳтрудно,—тутъ 
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достаточно бываетъ личной самоотверженной унѳргіи одного пре-
данпаго этому дѣлу человѣка, какого, безспорно, Голѵдоственская 
больница имѣотъ въ своемъ высоко-образованномъ старшемъ врачѣ 
I . В . Бѳртенсонѣ, но большое дѣло для своего исиолиенія тре
буетъ дѣятельпости массы лицъ, энергія которыхъ можетъ быть 
весьма различна. Поэтому, при устройстве, и оргапизаціи больнич
наго дѣла въ обширныхъ размѣрахъ, правильный экономическій 
разсчетъ будетъ только тотъ, пъ которомъ все разсчитано па обыкно-
вепныя силы и на обыдеішую энергію добросовѣстнаго человѣка; 
всѣ же разсчеты, основанные на самоотверженной дѣятольности, 
окажутся несостоятельпыми при исполненіи, какъ только появится 
недостатокъ или неудача въ выборѣ служебнаго персонала. Без-
порядки и упущеиія будутъ встрѣчаться" пензбѣлшо на каждомъ 
шагу. 

Для обширнаго барачнаго госпиталя требуется и обширная 
мѣстность, дозволяющая просторно и удобно расположить на ней 
бараки и административно-хозяйствѳниыя постройки. Кромѣ того, 
необходимо, чтобы вблизи такой мѣстности не только пе было, но 
и впослѣдствіи не могло возникнуть заведеній, служані,ихъ значи
тельными источниками порчи воздуха. Въ этомъ послѣднемъ отно-
шеніи Александровская площадь представляетъ всѣ выгоды своего 
мѣстоположенія. 

Съ восточной стороны близость Невы и расподолсѳніѳ на ея 
берегу Алѳксапдро-Невской лавры и жилые дома жителей обѳзпе-
чиваютъ собою пѳвозмолсность устройства вредныхъ фабрикъ и 
заводовъ. Съ южной стороны—хорошо содерлшмыя казачьи казар
мы, а за ними свободное пространство, занимаемое Обводнымъ ка
наломъ и его гаванью, и, наконоцъ, береговая полоса гавани, по
крытая і)ельсами желѣзной дороги, не дозволяютъ вблизи ихъ ни
какихъ построекъ съ этой стороны. Съ запада — широкая полоса 
земли запятая цѣлою сѣтью жѳлѣзнодороліпыхъ запасныхъ путей 
и служебными постройками Николаевской желѣзной дороги, дѣ-
лаотъ певозможнымъ приблилѵеніе съ этой стороны какихъ-либо 
построекъ. Только сѣвѳрною своею частью Александровская пло
щадь прилегаетъ къ населѳннымъ кварталамъ города, но и тутъ 
близость Невскаго проспекта и Знаменской плопі;ади служитъ до
статочной гарантіеп противъ возможности возвѳдепія вредныхъ въ 
санитарномъ отношеніи, промышленныхъ заведеній. 

Общая величина пространства Александровской площади около 
76 тысячъ квадратныхъ саженъ; форма ея вь видѣ продолговатаго 
чѳтырехъ-угольника, длинникомъ расподолгеннаго по паправленію 
плоскости меридіана. Въ сѣверной своей части этотъ четырѳхъ-
угольникъ представляется скошенпымъ, такъ какъ северо-восточ
ный уголъ занятъ обыва,тѳл>с.кіщи постройками. 

Поперечно идущею "вѣ^^^срединѣ дорогой Александровская пло-
іцадь раздѣляотся на двѣ иеравныя половины: южную, приблизи
тельно въ 47 тыс. кв. саж., и сѣверную, приблизительно въ 28 
тыс. кв. саж. Затѣмъ двумя продольными, идущими черѳзъ всю 
длину плопі;ади, дорогами,—одной уже существующей, а другой 
проектированной, — каждая половина раздѣляется на 3 участка. 

Въ южной половинѣ средній участокъ, величиною около 20-ти 
тыс. кв. саж., уже устроенъ и занять подъ торговую конную пло
щадь. Н а этой плопі;адкѣ въ неторговые дни никого но бываетъ и 
находится только десятка полтора сломапныхъ телѳгъ; кромѣ 
сторожевой будки да досчатаго отхожаго мѣста, не имѣэтся ни
какихъ строеній. Западный участокъ, ложащій рядомъ съ этой 
площадкой и имѣющій около 15-ти тыс. кв. саж., пичѣмъ не 
запять; на немъ только проложена одна пара рѳльсовъ желѣзной 
дороги, составляющая окончаніе рельсоваго пути, который подхо
дить къ барачпымъ амбарамъ въ верхнемъ сѣвѳрномъ участкѣ. 
Въ восточномъ участкѣ, лѳжащемъ между Конной пдопщдкой и 
рѣчкой Монастыркой, выстроенъ возлѣ поперечной дороги арестный 
домъ, продставляющій въ санитарномъ отношеніи роскошно устроен
ное зданіе. Между этимъ домомъ и казачьими казармами остается 
вдоль берега Монастырки свободный участокъ земли около 9300 
кв. саж. Мѣстоподолгеніе этого участка, заш,иш,аемоѳ съ сѣвера 
отъ суровыхъ вѣтровъ зданіемъ арестнаго дома, а съ востока—лежа-
щимъ по ту сторону рѣчки обширнымъ монастырскимъ садомъ; 
представляется весьма удобнымъ для занятія его подъ больничные 
бараки: но для этого поверхность земли участка требуетъ прэдва-
ритѳльпой подготовки. Здѣсь находилось прежде русло р. Мона
стырки, остатки котораго существуютъ еще и теперь въ видѣ не
большого болота и въ видѣ промоины, спускающейся къ уровню 
рѣки. Вода изъ болота, само собою разумѣѳтся, легко моліѳтъ быть 
спущена въ рѣку, но послѣ этого спуска необходимо снять со дна 
болота торфяной, непорегпившій слой, и тогда только слѣдуѳтъ за
сыпать землей или сухимъ мусоромъ болотную ложбину. Кромѣ 

тдго, на этомъ-же участкѣ производилась свалка навоза и не-
чистоть мусорныхъ ямъ. Неперѳгнившіе зловонные остатки подоб
ной свалки ложатъ еще и въ настоящее время въ достаточномъ 
количествѣ; они безусловно доджпы быть или свезены на другое 
какое-либо мѣсто общихъ свалокъ, или сожжены на мѣстѣ при 
помощи горючихъ вепіествъ, — нефти, керосина и т. п. Только 
послѣ производства этихъ предварителыіыхъ работъ можно будетъ 
приступить къ уравнивапію поверхности земли и поетройкамъ 
бараковъ. Зарывать въ почву нечистоты п болотный не перегиив-
шій торфъ отнюдь не слѣдуетъ допускать, иначе почва останется 
на долгое время зараженною и, кромѣ того, съ перегниваніемъ 
органичсскихъ веществъ станотъ осѣдать. Н а какое число боль
ныхъ можно здѣсь устроить бараки, видно будетъ изъ дальнѣп-
шихъ разсчетовъ. Западный участокъ хотя объемомъ больше, но 
едо положѳніе между Копной площадкой и нолотномъ ;келѣзноп 
дороги менѣе удобно. Вообщѳ-же должно сказать, что южная по
ловина Александровской плоп;ади быва-бы весьма удобна для 
устройства па пей обширнаго барачнаго госпиталя, если-бы пред
ставилась возможность перевести отсюда конпую торговлю въ ка
кое-либо другое мѣсто и такимъ образомъ соединить всѣ участки 
въ одно дѣлое. Такъ какъ городу въ недалекомъ будущемъ должна 
встрѣтиться безотложная потрэбность въ увеличеніи числа боль
ничныхъ мѣстъ, то имѣть въ виду эту мѣстпость па будущія на
добности ц не допускать ея загрязненія копскимъ навозомъ будетъ 
далеко не излишнимъ, а въ случаѣ, если только въ сосѣднѳй 
половинѣ осупі;ествится устройство барачнаго госпиталя,—поддор-
лѵаніе чистоты на Конной площадкѣ стапетъ безусловно необхо
димымъ. 

Сѣверная половина, какъ сказано было выше, тоже дѣлигся 
на 3 участка. Западный ея участокъ, извѣстный подъ назваяіемъ 
Путевого двора, заключаѳтъ въ себѣ нѣсколько болѣе 12 тыс. кв. 
саж. пространства. Вдоль его западной межи, прилогающ,ей къ 
полотну ліѳлѣзной дороги, проложенъ рельсовый путь кь паходя-
и;имся здѣсь барачпымъ амбарамъ, слулсапцімъ для склада сѣна 
и др. предмсговъ. Изъ числа 6-ти амбаровъ сгорѣло въ недавнее 
время 4 и осталось подъ складомъ только два. Мимо амбаровъ, 
вдоль всего Путевого двора, проходитъ вымощенная булыжанмъ 
камнемъ дорога. Моліду этой дорогой на Путѳвомъ дворѣ и доро
гой, идущей вдоль Александров леей площади къ торговой Конной 
площадкѣ, остается свободный, ничѣмъ нѳ занятый участокъ зомли, 
шириною около 30 сажень, по пространству поверхности около 
5'/2 тыс. кв. саж. Этотъ участокъ вполпѣ годится подъ постройку 
бараковъ, хотя проѣздная дорога па Конную изолируетъ его и 
дѣлаотъ его мѳнѣе удобнымъ для больничныхъ бараковъ, ио для 
хозяйственныхъ построекъ, а равно для устройства покойницкой и 
пр. онъ вполпѣ хорошъ; хотя иѳреходъ черезъ дорогу все-таки 
будетъ представлять неудобства. 

Средній участокъ, крестообразно раздѣленный п])озктирован-
нымп улицами на четыре квартала, содержитъ въ себѣ около 10 
тыс. кв. саж. Этотъ участокъ ничѣмъ не занятъ и можетъ быть 
весь употребленъ подъ постройки бараковъ. 

Восточный участокъ им'1'.етъ клинообразную форму, и величина 
его менѣе 5 тыс. кв. саж.: притомъ сѣверная клинообразная часть 
приблизительно около ила 2-хъ тыс. кв. саж. предназначается 
подъ помѣщеніе пріюта, такъ что вполнѣ свободной земли остается 
около 3-хъ тыс. кв. саж. 

Въ общей сложности все пространство сѣверноп половины въ 
3-хъ участкахъ, могущее быть употреблепнымъ подъ рачмѣіцѳніѳ 
построекъ барачнаго госпиталя достигаеть до 20 тыс. кв. саж. 
Теперь мы приходимъ къ необходимости рѣшѳпія одного изъ са
мыхъ труднѣйшихъ, а по мнѣнію другихъ, пожалуй, самыхъ лег-
чайшихъ вопросовъ, именно кь вопросу, какое пространство не
обходимо для размѣщенія построекъ барачнаго госпиталя на 500 
человѣкъ больныхъѴ 

Этотъ вопросъ, сколько извѣстно, до сихъ поръ епі,е нигдѣ не 
возникалъ; вообп];ѳ при постройкѣ бараковъ довольствовались не-
опрѳдѣленными тробовапіями величины пространства, какъ напр., 
чтобы бараки были также широко раскинуты, какъ дома въ дѳ-
рѳвнѣ; въ болѣѳ-же опредѣлительномъ разрѣшеніи этого вопроса, 
повидимому, до сихъ поръ OHIO не представлялось особой надобно
сти. При усгройствѣ барачныхъ госпиталей подъ нихъ просто отво
дились свободныя, обширныя пространства за городомъ и распола
гали тамъ бараки, не стѣсняясь мѣстностью, вь такомь разстояніи 
другь отъ друга, чтобы они взаимно не мѣшали обвѣтриванію ихъ 
чистымъ во-здухомъ. Поэтому-то мы встрѣчаѳмъ среди обширныхъ 
пространствъ самыя разнообразпыя количества земли, припадложа-
пця собственно экспдоатаціи госпиталя. Подъ Теипельгофскій 
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барачный госпиталь въ Бѳрлинѣ было отведено обширное поле, 
гдѣ бараки были раскинуты на большомъ пространствѣ подъ 
острымъ угломъ къ ломаной линіи, имѣвшѳй видъ буквы W съ 
далеко выдаюпщмся вверхъ среднимъ угломъ. Точно также дѣла-
лось и во многихъ другихъ мѣстахъ Европы и Америки, но нѣ-
которыѳ изъ американскпхъ барачныхъ госпиталей были устраиваемы 
на нѳбольшихъ пространствахъ, за то въ прекрасныхъ мѣстополо-
жѳніяхъ, гдѣ скученное расположеніе бараковъ вознаграждалось 
вполнѣ окружающими обширными, свободными пространствами 
открнтаго моря или луговъ. Въ самомъ Петербургѣ такихъ мѣстно-
стей и съ подобными условіями не находится; кромѣ того, цѣп-
ность земли заставляетъ здѣсь дорожить каждымъ ея клочкомъ, 
какъ доходнымъ источникомъ. 

Чтобы избѣжать упрековъ въ напраспомъ захватѣ подъ госпи
таль столь цѣнной земли, необходимо взглянуть на дѣйствитель-
ность и опрѳдѣлить на основапіи статистическихъ данныхъ. въ 
какихъ размѣрахъ пользуется петербургское городское насѳленіѳ 
своими городскими пространствами. По даннымъ центральнаго 
статистическаго комитета, на каждаго жителя приходятся въ раз
личныхъ частяхъ города слѣдующія количества квадратныхъ 
саженъ земли, занятой подъ строѳнія и дворы: 

На 1 жителя. кв. саж. 
Въ Казанской 4,3 

» Спасской .'1,0 
» Коломенской . . . . 5,9 
» Московской 6,4 
» .Іитейной 7,0 
» Адмиралтейской. " •> 

На 1 жителя. 
Въ Васильевской. . 

л Петербургской . 
> Рождественской 
» Нарвской . . . 
> Алѳкс.-Нѳвской. 
> Выборгской . . 

кв. саж. 
. 8,4 
. 9,3 
. 10,4 
. 11,5 
, 11,9 
. 22,3 

Среднимъ-же числомъ на каждаго жителя въ Петербургѣ при
ходится только 8,27 кв. саж. двороваго пространства. Но петер
бургское населеніе расположено слоями въ нѣсколько ярусовъ; 
жители чердаковъ насчитываютъ подъ собою 3—4 и болѣе слоевъ 
антиподовъ. Въ срѳднемъ выводѣ по статистическимъ даннымъ 
только '/з петербургскаго населѳнія запимаетъ первый ярусъ жи
лыхъ построекъ, а расположены надъ ними. Въ Петѳрбургѣ 
одооэтажныѳ дома составляютъ около oS^ip общаго числа домовъ; 
между каменными домами одноэтажныхъ приходится лишь около 
10°'о, между тѣмъ какъ въ общемъ числѣ дѳревянныхъ домовъ 
одноэтажныхъ аасчитываѳтся до 68" ц. Поэтому и средній разсчѳтъ 
по 8 кв. саж. домоваго и двороваго пространства годится лишь 
при постройкѣ 2-хъ и 3-хъ этажныхъ зданіп, когда столбъ воз
духа въ состоявіи обвѣтривать одновременпо всѣ этажи. Замѣча-
тельно, что въ прекрасно устроѳномъ (даже одномъ изъ лучшихъ 
госпиталей въ Европѣ), павильонномъ госпиталѣ Гѳрбертъ въ 
Вуличѣ, въ Англіи, тоже приходится на каждаго больного около 
8 къ. саж. пространства, занятаго постройками и промежуточными 
ійжду павильонами свободными мѣстами. Но павильоны этого 
госпиталя 2-хъ-этажные и имѣютъ епі;ѳ подпольные иди подваль
ные этажи, занятые кухней и др. госпитальными службами. 

Принявъ во вниманіе, что въ Петѳрбургѣ на 100 каменныхъ 
домовъ насчитывается одноэтажныхъ каменныхъ лишь до ЗО"'^, а 
на 100 деревянныхъ до 68" д одноэтажныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
принявъ во вниианіѳ, что въ частяхъ города Петербурга, имѣю-
щихъ въ себѣ дѳревянныя строѳнія въ преобладаюпі;ѳмъ числѣ, 
приходится противъ средняго въ 8 кв. саж. въ 1'/'̂  раза большее 
количество двороваго пространства, — можно принять, что при 
одноэтажныхъ домовы.хъ постройкахъ должно считать 12 кв. саж. 
на 1 человѣка за minimum всего двороваго пространства, на 
которомъ будутъ возведены жилыя и прочія служебныя зданія. 
Дѣйствительно, считая 4 кв. саж. на каждаго человѣка въ самыхъ 
строеніяхъ, остается 8 кв. саж. или двойное количество для 
обвѣтриванія или, лучше сказать, для ^разбавленія и раство-
рѳнія испорченнаго воздуха, выходящаго изъ жилыхъ помѣщѳ-
ній. При подобномъ отношеніи домовыхъ строеній, все-таки, 
застраивать такимъ способомъ значитедьныя мѣстностн нельзя; 
общѳственныя сношенія жителей были-бы весьма затруднены 
и чистый возду.хъ пѳ могъ-бы достигать цѳнтральныхъ пунк-
товъ. Не смотря ни на какую дороговизну земли въ центрахъ 
города, улицы и плопі;ади остаются. Городскія улицы и плопі;ади. 
удовлетворяя сношѳніямъ жителей, служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ кана
лами и резервуарами для притока и распредѣлѳнія чистаго воз
духа,—иначе жители задыхались-бы въ. испорченпомъ воздухѣ. 
Въ Петербурге на 8 кв. сале, двороваго пространства на каледаго 
жителя приходится еще втрое большее количество, именно 27,08 
кв. саж. пространства, занятаго улицами, площадями, скверами, 
садами и пр., не считая площади пространства подъ Невою и ѳя 
канадамп. При однослойномъ размѣщеніи жителей и при 12 кв. 

і саж. двороваго пространства на каждаго, можно принять за до-
I статочный minimum, если эти каналы и резервуары воздуха 

(служащіе для обмѣна воздуха вокругъ жидыхъ помѣщеній), будутъ 
заключать въ себѣ его объемы, равные объеиамъ дворовыхъ про
странствъ, т. ѳ. будутъ составлять 12 кв. саж. поверхности улицъ 
и плопі;адей на каждаго жителя. 

\ Такиліъ образомъ должно признать, что на 1 больного при 
устройствѣ обширнаго барачнаго госпиталя необходимо простран
ство земли не меньшее 24 кв. сале. Сдѣдовательно, поэтому 

' разсчету для госпиталя на 500 чѳловѣкъ больныхъ необходимо 
пространство въ 12 тысячъ кв. саж., для однихъ только больныхъ; 
но при госпитадѣ постоянно состоитъ врачебно-хозяйствепный 
персоналъ, численность котораго, по самымъ экономнымъ штатамъ 
военныхъ госпиталей составляетъ окодо /̂з общаго числа больныхъ. 
Поэтому, считая при такомъ госпитадѣ 200 лицъ врачѳбпо-хозяй-
ствѳннаго персонала, необходимо ѳш,е прибавить до 5 тыс. кв. 
саж. для размѣщенія этихъ лицъ. Слѣдоватедьно, въ общей слож
ности для барачнаго госпиталя на 500 кроватей, при самомъ 
скромномъ разсчетѣ, необходимо около 17 тысячъ квадратныхъ 
саженъ пространства, пли по 34 кв. саж, на 1 кровать. 

Поверхность сѣверной половины Александровской площади, какъ 
мы уже видѣди, заключаетъ въ сѳбѣ совершенно свободнаго, ни-
чѣмъ пока не занятаго (кромѣ проложѳнныхъ дорогъ) пространства 
около 20 тысячъ кв. саж., изъ которыхъ около 3-хъ тысячъ кв. 
саж. принадлежать къ восточному участку и находятся меледу 
арѳстнымъ домомъ и мѣстомъ, отведеннымъ подъ постройку пріюта. 
Занятіе его нодъ хозяйственныя постройки госпиталя, по всей 
вѣроятности, окажется нѳобходимымъ для удобнаго расподоженія 
больничны.хъ бараковъ. Поэтому сѣвѳрную половину хѴлександров-
ской плопіади можно признать достаточной для госпиталя на 500 
кроватей. 

Такъ какъ самый планъ расподожѳнія бараковъ и госниталь-
ныхъ службъ не входилъ въ предложенную мнѣ для обсулѵдѳнія 
задачу и сверхъ того, требуетъ совмѣстнаго участія въ обсужде-
ніи его спеціалиста-техника по строительной части, то я считаю 
преждевременнымъ касаться этого вопроса. Здѣсь только могу за-
мѣтить, что по формѣ мѣстоположенія участковъ и по отношенію 
ихъ расположенія къ странамъ свѣта, наиболѣе удобное расподо-
жеиіе для бараковъ будетъ въ направленіи длинника зданій съ 
востока на западъ. Хотя укдонъ самой мѣстяости требуетъ на-
правленія длинника зданій съ юго-востока на сѣверо-западъ,—но 
вліяніе незначительнаго уклона мѣстности можетъ быть устранено 
вполнѣ надлежащимъ устройствомъ водостоковъ. Кромѣ того, 
бараки могутъ быть расположены только параллельными рядами, 
если не представляется возмолеиымъ отступать отъ установлен-
наго плана проектированныхъ улицъ. 

Водоснабжѳніе госпиталя водою хорошихъ качествъ и въ до-
статочномъ кодичествѣ составляетъ одно изъ важпѣйшихъ усдо-
вій; но въ этомь отношѳніи вся мѣстность Александровской пло-
пі;ади вполнѣ обезпѳчеіга, такъ какъ она уже вошла въ составъ 
мѣстностеп, снабжаемыхъ невскою водою, носрОдствомъ водопро-
довъ, и водопроводная труба проведена къ находящемуся на этой 
плопщди арестному дому. 

Что-же касается удобствъ сообпі,енія мѳліду Александровской 
плопі;адью и отдаленными мѣстностямп города, откуда должны 
направляться заболѣваюпі;іѳ заразительными тифами, то и въ этомъ 
отношеніи выгодность мѣстопололеенія Александровской плопіади 
не оставляетъ пока желать ничего лучшаго. Конно-жѳлѣзная до
рога проходить отъ плопі;ади въ весьма нѳдалекомъ разстояніи и 

I потребуется устройство лишь незначительной вѣтви по Харьков-
і ской или Полтавской улицѣ, чтобы ввести эту площадь въ кругъ 
; сообпі;еній всей сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ Петербурга. При 

устройствѣ двухъ или трехъ пѳбольшихъ однокониыхъ, спеціально 
приспособленныхъ для перевозки больныхъ, вагончиковь, можно 
доставлять сюда больнгіхъ со всѣхъ концовь Петербурга, изь 
всѣхъ расположенныхъ тамъ больницъ, ничуть не мѣшая обитѳму 
движенію пассаніировъ по этимъ дорогамь и устранивъ такимь 
образомъ возможность :траженія здоровыхъ отъ больныхъ, какъ 
это существуетъ теперь при перевозкѣ страдаюпщхъ заразитель
ными болѣнями въ общественныхъ экипажахь и омнибусахь. Побоч-
нымь рѳзудьтатомъ- введѳнія такого способа перевозки заразныхъ 
больныхъ будетъ, кромѣ отраднаго чувства больныхъ отъ удобства 
пѳреѣздовъ, епі;ѳ болѣе важное послѣдствіе, именно, избавленіѳ ихъ 
отъ ухудшенія самой бодѣзни и устраненіѳ тѣхь олеѳсточеній 
бодѣзни разнобразными осложненіями, которыя пріобрѣгаются во 
время переѣздовъ больныхъ на извощикахъ или въ обществен
ныхъ экипажахъ. Такія ожѳсточѳнія бодѣзни неминуемо вдекутъ 
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за собою долговременвость пребывавія больныхъ на госпиталь-
иомъ содержаніи (а каждый лишвій день пребываиія въ госпи-
талѣ стоитъ не дешево) и нерѣдко дѣлаютъ безплодными всѣ уси-
лія врачей къ излеченію больного. 

Освѣщеніѳ госвиталя можетъ быть различное смотря, ио обстоя
тельствамъ. При дальнѣйшемъ распространении газоваго освѣще-
нія вдоль Невскаго проспекта въ кварталы, прилегающіѳ къ 
Лаврѣ, легко молгетъ быть устроено газовое освѣщеніѳ и въ госпи-
талѣ, по, само собою разуАгЬѳтся (если-бы оказалось возможнымъ), 
устройство улектрическаго освѣщенія было-бы гораздо лучше, 
всдѣдствіе своей безопасности отъ пожаровъ и взрывовъ и безо
пасности отъ порчи воздуха, которая неизбѣлсна при всякомъ 
освѣтительномъ матеріалѣ, даіощемъ продукты горѣнія. 

Вся совокупность мѣстныхъ условій Александровской площади 
приводить меня къ заключенію, что она удобна для постройки 
барачнаго госпиталя, какъ въ Ю Л І Н О Й , такъ и въ сѣвѳрной своей 
половипѣ, но при этомъ необходимо соблюсти сдѣдующія условія: 

1) Осушить мѣстпость черезъ пониженіе и урегулнроиапіе грун
товыхъ водъ хорошо устроенными водостоками и дреналсѳмъ. 

2) Засыпать болото и болотистыя впадины землею, предвари
тельно удаливши изъ нихъ торфяной слой болотнаго дна. 

S) Удалить или слшчь всѣ органическіе остатки отъ бывшихъ 
свалокъ, а также организовать постоянное удалепіе навоза съ 
торговой Копной площадки и лучшимъ образомъ устроить при 
ней общественный ретирадникъ. 

4) РІасадить деревья въ первое время по крайней мѣрѣ на 
сторонѣ, прилегающей къ запаснымъ путямъ Николаевской желѣз-
пой дороги, а потомъ,—смотря по расположенію построекъ. 

5) Земляной полъ подполья бараковъ, служащихъ для помѣ-
щѳнія больныхъ, долженъ быть асфальтированъ или цементи-
рованъ. 

Въ подтверлѵдѳніѳ необходимости такой мѣры, считаю неизлиш-
нимъ указать на наблюденія, сдѣланныя въ 120 полкахъ сѣверо-
америкапскихъ соединенныхъ лагерей. Эти наблюденія показали, 
что даже въ палаткахъ, гдѣ естественная вентиляція совершается 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, изолированіе отъ почвенныхъ 
газовъ оказываѳтъ значительное вліяніе на состояніе здоровья. 
Изъ 1000 человѣкъ, лшвшихъ въ палаткахъ,— 

ваболѣдо на 1000 
С Ъ землянымъ поломъ 91,з 
съ каучуковымъ поломъ (изъ каучук, матеріи). . 00,8 

6) Не допускать скученія всѣхъ бараковъ па пебольшомъ про
странстве и при возможно равномѣрномъ распредѣленін ихъ не
большими группами или иначе, смотря по общему плану распре-
дѣленія всѣхъ построекъ. 

7) Въ барачномъ помѣщеніи должно быть отведено по край
ней мѣрѣ о квадратныя сажени па калгдаго тифознаго больного. 
Что такое требоваиіѳ размѣщевія тифозныхъ больныхъ, въ гла
захъ многихъ—черезъ-чуръ широкаго, нельзя считать безрасуд-
ной претеязіей на роскошь —я могу только указать, что все насе-
леніе Ветѳрбурга на такомь широкомъ госпитальномъ положепіи 
можетъ быть помѣпі,ѳно въ супг,ествующихъ зданіяхъ даліѳ двухъ 
только частей: Адмиралтейской и Ка;іанской. Каково было-бы 
тогда состояиіе здоровья населенія, предоставляю судить запщт-
никамъ крайней тѣсноты и скученности. Здоровые, живущіѳ при 
госпитальной тѣснотѣ, по крайней мѣрѣ уходятъ изъ своихъ жи-
липі,ъ па работы и пмѣютъ возмолшость дышать открытымъ атмо-
сфернымъ воздухомъ; бодьныс-жѳ въ госпиталяхъ лежать безвы
ходно—во весь періодъ своей болѣзпи. Конечно, болѣе просторное 
размѣпі,еиіе требуетъ большаго расхода па постройку здапій, но 
этотъ расходъ едиповремеппый и по отношепію къ общей суммѣ 
расхода па содѳрлсаніѳ кроватей за весь пѳріодъ существованія 
постройки будетъ составлять небольшой процентъ. Результатъ-жѳ 
выходитъ такой, что при тѣснотѣ помѣпі;енія больной остается въ 
госпиталѣ въ Г / з или 2 ра;іа больше времени, если только не 
умретъ. Вслѣдствіе этого плохихъ госпиталей,—если они и не 
дѣлаются пока центрами распространепія заразы, все-таки необхо
димо устраивать больше, чтобы размѣстнть всѣхъ прибывающихъ. 
Каждый можетъ разсчитывать и убѣдиться въ ихъ неэкономичности. 

8) Устроить падлежаш,ее сообщепіе между барачнымъ госпи-
талемъ на Александровской плопіади и городскими больницами 
и притомъ устроить и организовать удобную для больныхъ и 
безопасную для общественнаго здоровья перевозку тифозныхъ 
больныхъ. 

Въ заключеніѳ остается присовокупить, что съ абстрактной, 
научно-теоретической точки зрѣнія молгетъ быть сдѣлано множе
ство возражѳній противъ одобренія мѣстности Александровской 

площади подъ устройство городского барачнаго госпиталя для 
пользованія въ немъ тифозныхъ больныхъ. Нѣтъ сомнѣпія, что 
загородное расположеніе, вдали отъ Петербурга, на возвышенной 
и сухой мѣстности, было-бы гора.здо лучше въ санитарномъ отно-
шеніи; но пусть только взвѣсятъ весь складъ петербургской 
жизни, неудобства и недостаточность путей сообщенія, пустын
ность и отдаленность удобпыхъ окрестныхъ мѣстностей или, на-
оборотъ, заселен пость ихъ дачниками въ лѣтнее время, и, наконоцъ, 
пусть сдѣлаютъ разсчетъ дѳпежноп, стоимости достиліѳнія всѣхъ 
необходимыхъ удобствъ, и тогда убѣдятся, насколько все это 
будетъ удобоисполнимо на самомъ дѣлѣ. Правильно въ санитар
номъ отпошеніи устроенный на Александровской площади барач
ный госпиталь долліенъ дать такіе блестящіе результаты дѳчѳ-
нія, какихъ никогда не можетъ дать плохо-устроенный въ сани
тарномъ отношеніи госпиталь въ самой благодатной мѣстности. 
Я старался сдѣлать по возможности правильную оцѣнку сани-
тарпыхъ условій мѣстности Александровской плопіади съ научно-
практической точки зрѣнія; въ отношеніи пригодности этой мѣст-
ности для устройства на ней падлѳжапщмъ образомъ барачнаго 
госпиталя и въ подтверлсдепіе выгодности этой мѣстности въ 
санитарномъ отношеніи могу указать на сдѣдующій фактъ: въ 
казачьемъ полку, который до сихъ поръ является единственнымъ 
представитѳлемъ насѳлѳнія Александровской площади, въ теченіе 
10-ти-лѣтняго періода 1865—1874 гг., когда надъ Петербургомъ 
разражались одна за другою ліестокія эпидеміи тифовъ, возврат
ной горячки, холеры и оспы, изъ 1.000 человѣкъ пока умирало 
ежегодно средпимъ числомъ только 10,03°/,,; увольняемо-же было 
отъ службы по разстроенному здоровью лишь 11,18°„, между тѣмъ 
въ другихъ частяхъ петербургскихъ войскъ, расположенныхъ въ 
цѳнтральныхъ мѣстностяхъ города, умирало въ томъ-же періодѣ 
времени средпимъ числомъ въ годъ изъ калідой 1.000 человѣкъ 
вдвое больше, а увольнялось отъ слулібы по разстроенному здо
ровью даже втрое больше, чѣмъ въ казачьемъ полку >. 

Независимо сего, коммисія признала полезнымъ сдѣлать осмотръ 
построенной въ г. ІРигѣ барачной больницы па 400 кроватей. 
Результаты этого осмотра, произведенпаго предсѣдателемъ коммис-
сіи, выяснили, что по своему устройству бараки г. Риги во мно
гихъ отношепіяхъ могли-бы служить образцомъ подобныхъ по
строекъ, но руководствоваться ими при разработкѣ проекта барач
ной больницы для Петербурга нельзя, по причинѣ значительной 
стоимости ихъ. Пользуясь собранными матѳріалами. комыиссія, 
совмѣстпо съ докторомъ медицины Г . П . Архангельскимъ ііод{)обно 
разработала всѣ данныя для составлеиія проекта барачной боль
ницы на 500 кроватей, на освованіи которыхъ были составлены: 
1. С . Китнеромъ эскизъ распололіенія, на избранной мЬстности 
Александровскаго плаца, всѣхъ построекъ, входяпщхъ въ составъ 
означенной больницы, а д. мед. Г . И . Архангельскимъ—подробная 
объяснительная къ плану записка слѣдующаго содержанія: 

«При составлепіи и разработкѣ проекта госпитальныхъ построекъ 
приняты были въ сообралшніе слѣдующія основныя условія: 

1) Заразительность, присущан всѣмъ тифамъ вообще, въ 
эпидѳмическіѳ-жѳ годы достигаюпі,ая чрезвычайно высокой степени 
своей силы, въ особенности въ тифахъ сыпномъ и визвратпомъ. 

2) Существенныя требованія и принципы барачной системы 
и соотвѣтствѳипоѳ примѣненіе ихъ по отношенію къ заразитель
ному свойству тифовъ. 

3) Климатическія условгя Петербурга, — въ особенности-же 
продолліительпость и суровость зимнихъ холодовъ. 

4) Почвенныя условія попербургской низменности вообще п 
въ частности условія мѣстностіі Александровской площади. 

5) Топографическія сшпуаціонныя условгя участковъ, назна-
чѳнныхъ подъ госпитадьныя постройки, и наиболіе соответствую
щее этимъ условіямъ раснредѣлепіе бараковъ, хозяпствѳнно-адми-
нистративныхъ построекъ и поміиценій для госпитальнаго пер
сонала. 

6) Весьма ограниченный размѣръ денежныхъ средствъ для по
стройки; а) бараковъ на 500 больныхъ; б) различныхъ хозяй-
ственно-административныхъ помѣщепій; в) помѣщеній ддя высшаго 
и пизшаго госпитальнаго персонала и г) для пріобрѣтенія всѣхъ 
необходимыхъ принадлежностей госпитальнаго ипвентаря. 

7) Неопрсдгьленность въ выражсніи продолжительности срока 
времени, который доллшы просуш,ествовать возводимыя постройки, 
а потому 

8) Предполагающаяся возможность кратковременности суще-
5 
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ствованія устраиваемаіо госпиталя въ этой мѣстности или, по 
крайней мѣрѣ, въ проектированномъ видѣ. 

Т а к ъ кахъ общая величина и вмѣстимость построекъ для 
помѣпіѳнія больныхъ находится въ непосредственной зависимости 
отъ того количества объема воздуха, которое должно приходиться 
на каждаго больного внутри палатъ, то исходнымъ пунктомъ для 
опредѣлѳнія величины бараковъ для тифозиыхъ больныхъ была 
принята та наименьшая величина кубическаго объема воздуха на 
каждаго больного, которая можетъ быть допущена безъ особаго 
вреда для больныхъ и окружаіопщхъ ихъ лицъ. Для этого, не вда
ваясь въ слишкомъ обширный подробности теоретичѳскихъ сообра-
жѳній и доводовъ, прямо обратимся къ указаніямъ, уже вырабо-
танннмъ и усвоенпымъ практикой жизни. 

В ъ большихъ ѳвропейскихъ госпиталяхъ, въ особенности во 
вновь учрѳжденныхъ, приняты слѣдующія количества объема воз
духа за необходимый на каждаго больного въ палатахъ: 
На 1 6о.іьн. приходится. Назвапіе госпятадя. Куб. метр. Куб. саж. 
Въ Парижѣ . . Новый Hotel Dieii отъ 56 до 60 ~ 5,77 6,18 

• • • St. Louis » 46,70 до 66,57 4,81 — 6,85 
> > . . . Lariboisiere > 54,5 = 5^65 
» Лондонѣ. . . ЕоуаІ free Hospital . . . . 
> > . . . Kings College 
. Вѣиѣ . . . Новый еврейскіи госпиталь 

. . . ВидѳнскіГі . 
• Бѳрлннѣ. . . Вифанія (въ мал. палатахъ) 
» Флоренціи . - Новая больница св. Маріп 
> Миланѣ . . . Большой госпиталь . . . . 

57,0 = 5,87 

до 70,0 = Д 0 7,аі 
48 — 75,68 — 4,95 — 7,79 

83,0 = 8,55 
50 — 60 = 5,<s — 6 , ) 8 

61,19 — 6,30 
69,28 = 7,« 

Средняя ветчина . . . . 61,за =. 6,зі 
Изъ этихъ данныхъ видно, что практика жизни, не смотря на 

дороговизну построекъ, уже признала пеобходимымъ давать на 
каждаго больного въ палатахъ около 6 куб. саж. объема воздуха, 
но при распредѣлоніи этой средней величины по отдѣльнымъ па-
латамъ общепринято раздѣлять больныхъ на двѣ катѳгоріи: 

а) на такихъ больныхъ, организмъ которыхъ не выдѣляѳтъ изъ 
себя нродуктовъ опасныхъ для здоровья окружающихъ лицъ, и 

б) на такихъ больныхъ, организмъ которыхъ постоянно выра-
батываетъ и выдѣляетъ изъ себя заразительный начала или мефи-
тическіе продукты, опасные или вредные для всѣхъ лицъ, нахо
дящихся въ одномъ съ ними помѣщеніи. 

Для больныхъ первой категоріи кубичѳскій объемъ воздуха во 
внутрѳннемъ помѣщѳніи госпиталя дается въ мѳньшихъ размѣрахъ 
и мо.жетъ быть умепьшаемъ до 3-хъ куб. саас., смотря, конечно, по 
роду болѣзни и супі;естпующѳй въ палатахъ вентиляціи, но для 
больныхъ второй категоріи признается необходимымъ давать болѣе 
широкое размѣщѳніе, разставляя больничныя кровати болѣе далеко 
другъ отъ друга. Вслѣдствіе такой разстановки кроватей увели-, 
чивается и приходящійся на каждаго больного кубичѳскій объемъ 
воздуха. Парижская медицинская акадѳмія размѣры интерваловъ 
между кроватями опредѣляетъ отъ 2-хъ до 3-хъ метровъ или отъ 
2"/* аршина до 4Ѵ'- аршинъ. Въ новомъ парижскомъ госпиталѣ 
H6tel-Dieu разстояніе между кроватями принято въ 2,59 метра, 
что составляетъ 3 аршина 10 вершковъ. 

Тифозные больные безусловно принадлежать ко второй кате-
горіи больныхъ; организмъ ихъ долженъ быть разсматриваемъ 
какъ источникъ и центръ заразныхъ веществъ, которыя распро
страняются отъ этого центра во всѣ стороны по направленію раді-
усовъ и плаваютъ въ окружающемъ воздухѣ. Чтобы предотвра
тить опасную концентрацію заразныхъ вепі;ествъ въ нижнѳмъ, 
такъ сказать, людскомъ сдоѣ палатнаго воздуха (гдѣ вращается 
госпитальный персоналъ, посѣтитѳли и сами больные), безусловно 
неодходимо болѣе широко размѣщать больныхъ. 

Въ докладѣ объ осмотрѣ больничныхь бараковъ, ирѳдставлѳн-
номъ мною и старшимъ техникомъ Городской Управы, профессо
ромъ архитектуры Н . Ф. Брюлло, городскому головѣ барону П . .1. 
Корфу, изложено мнѣніе о типѣ больничнаго барака, гдѣ въ 12 п. 
указано, что квадратная площадь на каждую кровать тифознаго 
больного должна быть не менѣе 3-хъ квадратныхъ саженъ. При 
ширинѣ барака въ 4 сажени, площадка, равная 3 кв. саж., будетъ 
имѣть 6 арш. длины и i'h ширины. Считая ширину кровати въ Г/^ 
аршипа, разстояніѳ между кроватями будетъ равняться 3'/* аршина; 
если-же въ баракѣ рядъ кроватей будетъ состоять только изъ 
6-ти кроватей, то, поставивши крайнія кровати на разстояніи 11 
вершковъ отъ стѣны, интервалы между кроватями будутъ дости
гать до 3 аршинъ 10 вершковъ, слѣдовательно точно также какъ 
въ новомъ парижскомъ госпиталѣ H6tel-Dieu. Такъ какъ, высота 
внутрѳнняго помѣщѳпія бараковъ отъ пола до потолка проекти
рована въ 2 сажени, то на каждаго тифознаго больного въ проек

тированныхъ баракахъ будетъ приходиться 6 куб. саж. объема 
воздуха и 3 квадр). саж. поверхности пОла. 

При коньковой вентилящи, дозволяющей быстрое обновленіѳ 
воздуха, а главнымъ образомъ быстрое удаленіе зараженнаго воз
духа, подобные размѣры можно признать удовлетворительными въ 
санитарномъ отношеніи. Въ исключитѳльныхъ случаяхъ, требую-
щихъ болѣе широкаго размѣщенія, оно можетъ быть весьма .дегко 
достигнуто умѳньшѳніемъ числа кроватей въ однихъ баракахъ и 
соразмѣрнымь увеличѳніемъ числа ихъ въ баракахъ съ выздорав
ливающими больными. 

При обсуждѳніи вопроса о величинѣ каасдаго отдѣльнаго барака, 
принято было въ соображѳпіѳ, что чѣмъ большее число кроватей 
будетъ вмѣпі;ать въ сѳбѣ отдѣльнгай баракъ, тЬмъ дешевле въ общей 
сложности будетъ обходиться постройка всего помѣпі;енія на 500 
кроватей. Ширина участковъ Александровской площади, равняю
щаяся 28 саженямъ. дозволяетъ постройку бараковъ на 26 и даже 
до 30 кроватей каждый. Но при разсчѳтѣ удѳшевленія построекъ 
не упущены были изъ виду и весьма ваяшыя въ дѣлѣ лѳчѳнія 
больныхъ санитарныя трѳбованія наимѳньшаго сосредоточѳнія за-
разительныхъ больныхъ въ одномь помѣи;ѳніи. Статистическія 
данныя показываютъ, что съ увѳличеніемъ размѣровъ госпиталь-
ныхъ палатъ по числу кроватей увеличивается прогрессивно и про-
нентъ смертности между больными. Такъ, напр,, въ тѳрапевтиче-
цки.хъ отдѣленіяхъ парижскихъ госпиталей, по статистическимъ 
сизслѣдованіямъ, изъ 100 больныхъ, помѣщавшихся 
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Сконцѳнтрированіе однихъ только тифозныхъ или вообще зарази-
тельныхъ больныхъ еще болѣѳ неблагопріятяо съ санитарной 
точки зрѣнія и должно вызывать еще болѣѳ печальные резуль
таты, но уже и при такой разницѣ въ процентахъ смертности, 
зависящихъ отъ количества кроватей, нельзя не придти къ тому 
заключенію, что нѳбодьшія палаты наиболѣе удовлетворительны 
въ санитарномъ отношеніи и что увеличеніе палатъ до размѣ-
ровъ вдвое большихь является de facto с.шертнымъ приговоромъ для 
нѣкоторыхъ больныхъ. 

Поэтому, сообразуясь съ шириною участковъ Александровской 
площади, проектированы такой величины бараки, чтобы они могли 
свободно занимать поперѳчникъ каждой половины участка. Відра-
ботанная такимъ образомъ величина барака равняется 13 саж. 
длины; чисдо-же кроватей въ каждомъ баракѣ ограничивается 
12-ю кроватями. Правда, черезъ это стоимость постройки бара
ковъ иѣсколько увеличивается; но о подобной экоиоміи при по-
стройкѣ госпиталя не должно быть и рѣчи, потому что въ тече
т е одного только года при 500 кроватяхъ перебываетъ въ госпи-
талѣ до 7 и болѣе тысячъ тифозныхъ и если и.зъ каждой сотни 
ихъ будетъ умирать только однимъ чедовѣкомъ меньше, то еже
годно будетъ сохраняться жизнь почти цѣдой сотпи людей, кото
рые при увеличеніи размѣровъ бараковъ сдѣлались-бы неволь
ными жертвами нераціональной экономіи. 

Общее число такихъ бараковъ, на 12 кроватей каждый, ироек-
тировано 38, сдѣдоватѳльно, на 456 чедовѣкъ больныхъ; только 
двумъ баракамъ, которые будутъ своимъ фасадомъ выходить на 
Конную площадь, приданы вдвое большіе размѣры. Но эти бараки 
предназначаются для помѣщенія въ нихъ однихъ только выздо
равливающихъ больныхъ и при томъ каждый баракъ раздѣляется 
устроенной въ срѳдинѣ, общей для выздоравливающихъ, столовой 
на двѣ отдѣльныя половины, гдѣ будетъ помѣщаться только по 
11 кроватей. 

Въ каждомъ изъ 40 бараковъ имѣются: 1) комнатки для 
дѳжурнаго санитарнаго персонала; 2) буфетная, гдѣ хранится и 
убирается посуда, согрѣваются припарки, подогрѣваѳтся пища и 
питье больныхъ, хранится чистое бѣлье и пр.; 3) ванная комната 
и 4) ватерклозѳтъ, устроенный по образцу ватерклозета въ 
баракѣ Л» 1-й Рождественской больницы, гдѣ пріемникомъ для 
нечистотъ служатъ подвижныя- бочки. 

При маломъ числѣ кроватей, въ каждомъ баракѣ уже не встрі 
чается надобности подраздѣлять ихъ перегородками на епі;е мѳнь-
шія отдѣлѳнія; притомъ такія перегородки были-бы въ упі,ербъ 
вентиляціи. Необходимость-же уединять трудно больныхъ можѳть 
быть достигнута при употреблѳніи деревянныхъ ширмъ, имѣю-
щихъ не сплошную, какъ обыкновенно, стѣнку, а въ видѣ жалюзи; 
такія ширмы, уединяя больныхъ отъ взоровъ прочихъ больныхъ, 
не будутъ служить прѳпятствіемъ для необходимой вѳнтиляціи. 

Почвенныя условія Петербурга вообще весьма неблагопріятны 
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въ санитарномъ отношѳніи. такъ какъ загрязненіе почвы и поч
венныхъ водъ достигаетъ крайней степени. Мѣстность Александ
ровской плопі;ади въ этомъ отношеніи не представляетъ собою 
исключенія, тѣмъ болѣе, что она еще не такъ давно была покрыта 
болотомъ, образовавшимъ значительный слой торфа, а потомъ, съ 
уничтоженіемъ болота, служила по временамъ мѣстомъ свалки 
мусорныхъ нечистотъ. Близость почвенныхъ водъ отъ поверхности 
земли, значительныя колебанія ихъ уровня, содѣйствующія про-
цессамъ разложѳнія органическихъ нечистотныхъ веществъ, высо
кая температура почвы даже зимою, подъ жилыми зданіями, обу
словливающая собою высокую степень энергіи процессовъ разло-
жѳнія, производить то, что почвенныя испаренія или, правильнѣе 
сказать, почвенный воздухъ являются въ Петербургѣ однимъ изъ 
опаснѣйгаихъ болѣзнетворныхъ факторовъ. Не допускать проника-
ніѳ почвеннаго воздуха въ жилыя помѣщенія должно считаться 
одною изъ важныхъ задачъ строительнаго искусства. Съ санитар
ной точки зрѣнія изолирующгй слой, защищающій жилыя помѣ-
щснія человѣка отъ вредныхъ почвенныхъ влгяній, также безу
словно необходимъ въ Петербургѣ, какъ необходимы самыя стѣны 
и крыша, загцищающія то же помѣщеніе отъ вредныхъ атмо-
сферныхъ вліяній. 

До сихъ поръ такая роль изолирующаго слоя возлагалась на 
устраиваемые подъ Л І И Л Ы М И зданіями подполья и подвалы, но точ-
ныя изслѣдованія убѣждаютъ, что такое изолироваиіе далеко не 
достигаетъ цѣли и что гораздо вѣрнѣе и успѣшнѣе можно достиг
нуть изоляціи, покрывая поверхность з^мли подъ зданіями надле-
жащимъ слоемъ асфальта или цемента. Поэтому въ проектѣ при
нято асфальтировать поверхность земли подъ вспми бараками. 
Такое асфальтированіе выгодно еще въ томъ отношеніи, что оно 
дозволяетъ не дѣлать внемокъ земли для устройства подполья и 
самые размѣры высоты подполья довести до наименьшей вели
чины, а въ случаѣ крайней скудости средствъ даже обходиться 
безъ устройства дѳревяннаго пола въ баракахъ, какъ это сдѣлано 
въ барачныхъ помѣщеніяхъ Александровской больницы чернора
бочихъ. Въ послѣднемъ случаѣ толщина асфальтоваго слоя должна 
бить больше. 

Такъ какъ мѣстность Александровской площади, отведенная 
подъ устройство госпиталя, уліе раздѣлѳна на участки или квар
талы, согласно Высочайше утвержденному плану урегулированія 
Петербурга, то, придерживаясь предначертаній этого плана и 
оставляя проектированныя на немъ улицы незастраиваемыми, прихо
дится размѣститъ бараки въ двухъ совершенно одииаковыхъ и 
симметричныхъ между собою группахъ. Такая группировка бара
ковъ естѳственнымъ образомъ раздѣлила госпиталь на два отдѣ-
лѳнія, изъ которыхъ каждое заключаетъ въ себѣ по 2.50 крова
тей и, въ случаѣ надобности, каждое можетъ дѣйствовать само
стоятельно. 

Пространство поверхности земли, потребовавшееся подъ распре-
дѣленіѳ бараковъ каждаго отдѣлѳнія, составляетъ 27 саженъ 
ширины и около 150 въ длину. 

Приверженцы абсолютной тѳоріи изолированія бараковъ другъ 
отъ друга настаиваютъ на томъ, чтобы не было устраиваемо ни
какихъ закрытыхъ сообщѳній между бараками; но нельзя не замѣ-
тить, что такія требованія абсолютнаго разобт,енія бараковъ 
вытекаютъ изъ совершенно отвлеченныхъ прѳдставлепій объ опас-
ностяхъ зараженія, угроліающихъ при посредствѣ подобныхъ сооб-
щѳній. Можно смѣло утверждать, что такіе преувеличенные страхи 
опасности зараженія суть не что иное, какъ выраженіе паники, 
вызванной губительными послѣдствіями корридорныхъ сообщеній 
между палатами въ казарменной систѳмѣ. Барачная система по
явилась на свѣтъ вмѣстѣ съ своей соединительной галереей, свя
зывающей между собою госпитальные бараки и главнѣйшія хозяй-
ственно-административиыя зданія; въ этой системѣ соединитель
ная галерея составляетъ такую же существенную и необходи
мую принадлежность, какъ корридоръ въ казарменной системѣ. 

Паничѳскій страхъ предъ корридорами въ нѣкоторыхъ врачахъ 
совершенно уничтожаетъ пониманіе громадной разницы, суще
ствующей между корридоромъ и меліду соединительной галереей, 
которая представляетъ собою прекрасно-обвѣтриваѳмый со всѣхъ 
сторонъ, закрытый перѳходъ, лишь въ отдѣльныхъ пунктахъ сопри-
касающійся съ бараками. Конечно, съ абстрактной, теоретической 
точки зрѣнія совершенно справедливо, что палатный воздухъ, гдѣ 
лежатъ тифозные больные, не можетъ не заключать въ себѣ тифоз
ныхъ заразъ, постоянно выдѣляемыхъ больными организмами, но не 
слѣдуетъ забывать и того, что главная цѣль примѣпѳпія барач
ной системы и главная задача барачпой вентиляціи въ томъ и 
заключяются, чтобы заразныя начала, выдѣляемыя больными, отнюдь 

не могли достигать внутри бараковъ, даже мало-мальски значи
тельной степени концентраціи, могущей вредно повліять на самихъ 
больныхъ пли па окружающихъ ихъ лицъ. Постувлѳніѳ такого 
воздуха въ небольшихъ количествахъ въ хорошо обвѣтривасмыя 
соединительныя галереи еще менѣѳ опасно для кого бы ни было, 
чѣлгь пробы ваніе въ самомъ баракѣ. 

Тому-же паническому страху предъ заразными началами, гнѣз-
дящимися въ отвратительно-устроенныхъ и еще болѣе отврати
тельно содержимыхъ госпиталяхъ, обязана своимъ происхожде-
ніемъ теорія о необходи.мости сжиганія госпита.гьныхъ бараковъ 
чрезъ нѣсколько лѣтъ ихъ существовангя. Въ этой теоріи, возник
шей и проповѣдуемой въ Россіи, кромѣ паники, просвѣчиваетъ 
еще и глубокая, безотрадная увѣренность, что у насъ и при 
барачной системѣ съумѣютъ въ скоромъ времени достигнуть 
такой ужасной испорченности и насыщенности заразами палат-
наго воздуха, что этотъ воздухъ, пресыщенный заразами, проник-
нетъ во всѣ поры дерева и камня и лѣтъ черезъ десятокъ, а 
можетъ быть и скорѣе, сдѣлаѳтъ самый баракъ самостоятельиымъ 
источникомъ заразы. 

Само собою разумѣѳтся, что такіе патологическіѳ взгляды не 
могли имѣть мѣста п{іи составленіи и разработкѣ проекта, l lpo-
питываніе зданія заразными началами при хорошей и обильной 
вентиляціи составляетъ миѳъ; опытъ карантинныхъ учрежденій, 
дѣйствовавшихъ въ Европѣ въ продолженіе столѣтій, доказываѳтъ, 
что при хорошемъ содержаніи зданій нечего опасаться пропиты-
ванія ихъ заразами и пе встречается никакой надобности въ С О Л І И -
ганіи зданій. Обильная вѳнтиляція не только разбавляетъ или 
разжижаѳтъ концентрацію заразныхъ веществъ. носящихся въ 
палатной атмосферѣ, но, кромѣ того, воздухъ самъ по себѣ обла-
даеть драгоцѣнными качествами разрушать заразы. Этому разру
шительному дѣйствію чистаго воздуха не могутъ сопротивляться 
даже такія наиболѣѳ стопкія заразы, какъ напр. оспепнная или 
чумная, которыя весьма скоро подъ вліяніемъ его теряютъ зарази
тельный ствойства. Мало того: наблюденія показываютъ, что дурно 
содѳржавшіеся въ продолженіе десятковъ лѣтъ госпитали и 
казармы, можно сказать, насквозь пропитанные міазмами, и тѣ, 
при устройстве хорошей вентиляціи, быстро превращаются въ 
вдоровыя помѣщѳнія. 

Поэтому съ теоретической и практической точки зрѣнія не 
предвидится никакихъ раціональныхъ доводовъ противъ устрой
ства соединительныхъ галерей. Если же принять во вниманіе. 
что между бараками и хозяйствепно-административнымн помѣще-
ніями ежедневно происходятъ очень частый сношенія при посред
стве пизшаго госпитальнаго персонала, то стапетъ весьма понят
нымъ, насколько неудобно и затруднительно подобное сношеніе во 
время осеннихъ и весеннихъ дождей, во время зимнихъ вьюгъ и 
морозовъ,—въ періоды слякоти, гололедицы или снѣжныхъ сугро-
бовъ, когда приходится пробѣгать подъ открытымъ небомъ по 
нѣскольку разъ въ день пространство около четверти версты въ 
одинъ только конецъ. Наконоцъ, самая доставка вновь поступив-
шихъ больныхъ изъ пріемнаго покоя въ болѣе отдаленные бараки 
или пѳреводъ больныхъ изъ одного барака въ другой были-бы весьма 
затруднительны и небезопасны для здоровья слабыхъ больныхъ, 
въ особенности послѣ ванны въ нріемномъ покоѣ. 

Вслѣдствіе такихъ соображений, признано необходимымъ 
устроить, по примѣру американскихъ барачныхъ госпиталей, 
соединительныя галереи между бараками каждаго отдѣленія. 
Подъ въ этихъ галереяхъ сдѣлать асфальтовымъ, что уже при-
мѣнено въ рижскомъ барачномъ госпиталѣ и оказалось весьма 
удобнымъ. По асфальтовому полу чрезвычайно легко перевозить 
слабыхъ больныхъ на колесныхъ носилкахъ' или креслахъ. движу
щихся на колесахъ; на особыхъ тачкахъ или тѳ.лежкахъ можно 
перевозить тіщу, бѣльѳ, узлы, матрацы и госпитальные предметы. 

Общій эскизъ расположенія бараковъ и хозяйственно-админи-
стративныхъ построекъ елѣдующій: въ сѣвериой сторонѣ участ
ковъ, обращенной и прилегающей къ заселеннымъ кварталамъ 
города, проектирована постройка главныхъ хозяйственно-админи-
стративныхъ помѣщѳній. которыя раздѣляются проходящей между 
участками улицей, точно также какъ и группы бараковъ, на двѣ 
половины. Въ одной, именно восточной, находится пріемный по
кой, госпитальная контора и кухня ддя одного отдѣленія. Въ дру
гой половинѣ, именно западной, находится аптека, цейхгаузъ, хлебо
пекарня, квартиры директора госпиталя, смотрителя, аптекаря и 
нѣкоторыхъ другихъ чиновниковъ и кухня для другого отдѣденія 
госпиталя. 

Отъ пріемнаго покоя идетъ вдоль срединной линіи всего восточ-
наго участка соединительная галерея. На западномъ участкѣ такая 
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галлѳііея начинается оть улици нротивъ пріѳмнаго покоя: отсюда 
она направляется къ срединной линіи участка и затѣмъ обра-
зуотъ поворотъ и пдѳтъ вдоль срединной лпціи всего западнаго 
участка. Два кухонныхъ барака лежатъ своими продольными осями 
одинъ прогивъ другого между обѣими галереями, раздѣляясь 
другъ отъ друга средней госпитальной улицей. 

Отъ кухонныхъ бараковъ далѣе расположены бараки для боль
ныхъ по обѣ стороны соедипительпыхъ галерей поочередно съ 
той и другой стороны въ шахматномъ порядкѣ. Вслѣдствіе такого 
расположѳнія между кухонными бараками и первыми параллель
ными имъ больничными бараками образуется довольно значитель
ная плопі,адка, на которой проектированы постройки для лѳд-
никовъ. 

Порядокъ поочереднаго расположѳнія бараковъ по сторонамъ 
соодинитѳльныхъ галерей нарушается лишь на мѣстѣ пересѣче-
нія участковъ поперечной улицей. Но и здѣсь по другую сторону 
улицы находящійся баракъ назначенъ не для больныхъ, а для 
жилого помѣщѳнія сестеръ милосѳрдія, фельдшѳрицъ и сидѣлокъ, 
такъ что больничные бараки, все-таки, продолжають слѣдовать по 
бокамъ соединительной галереи поочередно, образуя лишь на 
мѣстѣ пересѣченія улицъ своимъ широкимъ разстояніемъ довольно 
обширную площадку. Съ санитарной точки зрѣпія эта плопі,адка, 
какъ резервуаръ для чистаго воздуха и какъ мѣсто для прогу-
локъ выздоравливающихъ больныхъ, продставляетъ собою прекрас
ный и необходимый атрибутъ барачнаго госпиталя; кромѣ того, 
при посадкѣ на ней кустарниковъ, она можетъ быть не мепѣѳ 
прекрасной и въ эстетическомъ отношеніи, отнимая у длиннаго 
ряда однообразныхъ бараковъ казарменно-моиотонный видъ, вызы-
вающій всегда унылое расположеніѳ духа у впечатлнтельныхъ 
субъектовъ. 

Продолжаясь дадѣѳ до Конной площади, ряды бараковъ закап
чиваются двумя большими бараками, расположенными во всю 
ширину участковъ и обращенными своими фасадами къ сторонѣ 
Конной площади. Эти бараки, какь уже было выше сказано, пред
назначаются для помѣпі;енія въ нихъ выздоравливаюні;ихъ боль
ныхъ. Открывающійся изъ нихъ видъ на Конную площадь, ожив
ляющуюся въ торговые дни, долженъ будетъ доставлять большое 
удовольствіе и пріятное развлечѳніе для выздоравливающихъ боль
ныхъ. Въ общихъ столовыхъ этихъ бараковъ могутъ быть устроены 
небольшія бибдіотеки и такимь образомъ въ необѣдѳнное время 
.iTw столовыя могутъ служить читальнями или рекрѳаціонными 
залами для выздоравливающихъ, — здѣсь могутъ находиться для 
развлѳченія ихъ шашки, шахматы и т. п. — Если-бы позволили 
денежныя средства, то было-бы весьма полезно сдѣлать эти два 
барака болѣѳ широкими, напр. по .5-ти саж. ширины, вмѣсто 
4-хъ, тогда въ пихъ можно было-бы устроить общую для всѣхъ 
выздоравливающи.хъ больныхъ столовую и точно также въ болѣе 
обпіирныхъ рекреаціоппы.хъ залахъ могли-бы сами собою органи
зоваться для всѣхъ выздоравливающпхт, еще болѣѳ полезный раз-
влѳчѳнія въ формѣ литературныхъ чтѳній. разсказовъ, популяр-
ныхъ бѳсѣдъ, предметныхъ уроковъ и т. п. Угнетенное и тоскли
вое расположепіѳ духа у начинающихъ поправляться больныхъ 
весьма часто зависитъ именно отъ монотонной, тяжелой больнич
ной обстановки и совершеннаго притомъ недостатка въ нашихъ 
госпиталяхъ какихъ-либо развлѳченій, требующихъ психической 
дѣятельности. Возстановляющіяся сплы организма требуютъ не 
одного только физическаго движенія, но и соотвѣтственной умствен
ной работы, безъ чего процессъ возстановленія силъ организма 
идѳтъ вяло и выздоравливаніѳ болѣѳ или менѣе замедляется. 

Постройка прочихь госпитальныхъ зданій и помѣщеній, какъ-
то: служительскихъ бараковъ, бани, прачешной, покойницкой, 
дѳзипфѳкціонной камеры и дровяного двора, проектированы на 
участкѣ земли съ восточной стороны больничныхъ бараковъ. 
Соедипительныя галереи на мѣстѣ перехода ихъ черезъ попе
речную улицу не будутъ служить прѳпятствіемъ въ случаѣ необ 
ходимости проѣзда по этой улицѣ, потому что стѣны галереи, для 
возможности проѣзда, проектированы въ видѣ двойныхъ воротъ. 

Не вдаваясь въ подробное разсмотрѣніе и описаніѳ всѣхъ дета
лей построекъ, можно прямо перейти къ вопросу о приблизительной 
стоимости всѣхъ построекъ. Какъ скоро возникаетъ такой вопросъ, 
то каікдый архитекторъ непрѳмѣнно спроситъ: изъ какого строи
тельнаго матѳріала вы желаете сдѣлать всѣ проѳктированння 
постройкиѴ Научно-образованный архитекторъ, пользуясь всѣми 
новѣйшимп усовершопствовапіями въ техникѣ зодчества, осуще
ствить одну и ту-же идею барачнаго госпиталя по данному ему 
плану изъ какого угодно строительнаго матеріала, будѳтъ-ли это 
тосъ, кокоры, медкій или крупный строевой лѣсъ, кирпичъ, камень 

или мраморъ. Не смотря па грамадноѳ различіе вь достоинствахъ 
и цѣпности самаго матеріала и, слѣдовательно, не смотря на 
громадное различіе вь дороговизиѣ построекъ, выстроенный изъ 
любого матеріала, барачный госпиталь будетъ имѣть одинаково 
превосходпыя санитарныя качества. Съ санитарной точки зрѣпія 
рѣшительпо все равно, будетъ-ли баракъ отлить изь чистаго 
золота или сколочѳнъ изъ балагапныхъ досокъ, лишь-бы онь 
только удовлетворяль всѣмъ сапитарпнмъ требованіямъ и усло-
віямъ, необходимымъ для сохранонія жизни больного и возстанов-
лѳнія его здоровья. Американцы первые доказали, что можно 
строить громадные, превосходные въ санитарномъ отношеніи госпи
тали въ чрезвычайно короткіѳ періоды времени, употребляя для 
этого первобытный балаганный способъ постройки и примѣняя къ 
ному всѣ совремѳнныя усовершенствовапія техники для созданія 
всѣхъ необходимыхъ для больного удобствъ и условій зкизни. 

Американцы первые воплотили вь сознапіи чоловѣчества ту 
идею, что для бо.ііьного нѣтъ, не можетъ быть и пе должно быть 
постояпныхъ госпиталей. Строится-ли госпиталь па нѣсколько 
мѣсяцевъ, па годъ, на десятки или сотни лѣтъ—для больного это 
совершенно безразлично; для больного нѣтъ никакой надобности 
въ вѣковѣчныхъ госпиталяхъ,—ему необходимо только найти на 
періодь своей болѣзни всѣ условія, которыя спасли-бы ему жизнь 
и возстаповили-бы утрачиваемое здоровье. Воплоиі;еніо этой идои 
въ сознапіи цивилизованнаго міра освѣтило, сколько жестокости и 
бѳзчедовѣчія скрывалось въ то.мъ взглядѣ, который имѣіи до тѣхъ 
поръ .здоровые люди при раздѣлѳніи госпиталей и больницъ на 
временные и постоянные. Подъ знамѳнемъ, на которомъ бдло 
только изображено «временной госпиталь» или с временная боль
ница»,—допускалось все. Никакое санитарное бѳзобразіѳ пе по
ражало даже самыхъ гуманннхь людей; всѣ недостатки и неудоб
ства, какъ-бы они ни считались вредными для больныхъ, извиня
лись и оправдывались тѣмъ, что все это супі,ествуеть только вре
менно, какъ самый госпиталь или больница, не обращая внима-
нія, что такое временное сущоствованіе прѳвращаѳтъ госпиталь 
или больницу вь санитарную бойню. Въ постояпныхъ госпиталяхт. 
и больницахъ,—тамъ дЬло другое. Дѣствительно, ихъ старались 
созидать и обстановлять всѣмъ па славу. Европейская цивили-
зація гордилась величественной обстановкой своихъ постояпныхъ 
госпиталей и больницъ, но это продолжалось только до тѣхъ поръ. 
пока убогіе на видъ балаганные госпитали Америки не показали, 
въ чемъ должно заключаться истинное достоинство дечебныхъ 
завѳдѳній. При блескѣ новаго свѣта стало для всѣхъ очевиднымь, 
что величественные постоянные госпитали и больницы только сна
ружи каікутся дворцами; по внутреннѳму-жѳ устройству они на-
сгоящія казармы, а по санитарным ь достоинствамъ—монументаль
ные мавзолеи. Результатомь было переустройство старыхъ и выра
ботка болѣе лучшихъ системъ для построекъ новыхъ госпиталей 
и больницъ. Цѣлый рядъ войнъ ознакомилъ поневолѣ европей
ское населеніѳ съ барачной системой и ея достоинствами и та
кимъ образомъ доставиль ей широкую популярность. 

Дѣйствитѳльно, когда необходимо выстроить большой госпи
таль въ весьма короткій срокь времени, напр. въ течѳніе нѣсколь-
кихъ недѣль, а тѣмъ болѣѳ, когда срокъ продолжительности сущѳ-
ствованія госпиталя опрѳдѣляется періодомъ военнаго времени, 
слѣдовательно, однимъ или двумя-трѳмя годами, то, конечно, самый 
дешевый способъ будетъ—балаганный. Въ этомъ сдучаѣ не нужно 
ни каменныхъ фундаментовъ, ни каменныхъ столбовь, нп глубо-
кихъ выѳмокь земли. Строительное искусство доказало, что оно 
въ состояніи приспособить балаганныя постройки для зимняго вре
мени и сдѣлать изъ нихъ прѳкрасныя и здоровыя помѣщенія 
для людей. Точно также, если существуетъ безотлагательная необ
ходимость въ постройкѣ госпиталя, а между тѣмъ, денежный кри-
зись пѳ дозводяеть предпринимать солидную постройку до по-
правлепія этого кризиса, то и въ подобномъ случаѣ балаганный 
способъ является самымъ лучшимъ, нѳзамѣпимымъ и самымъ 
дешевымь. Но и при такихъ условіяхъ всегда должна имѣться 
въ виду только одна санитарная задача; объ эстетической сто-
ронѣ строительнаго искусства пе можетъ быть и рѣчи. 

Балаганныя постройки, какъ и вообще всѣ легкія постройки, 
могутъ быть прекрасными въ санитарномъ отпошѳніи, пока опѣ 
еще новы, но какъ только пачипаютъ ветшать, то быстро расішл-
заются по всѣмъ швамъ, и тогда обнаруживаются всѣ ихъ 
невыгоды. Тутъ иачипаетъ продувать, тамъ тѳчч.- едва только 
успѣютъ поправить въ одномъ мѣстѣ, начинается та-жѳ исторія 
въ другомъ; становится холодно и сыро; больные пачипаютъ стра
дать и жаловаться; служебный госпитальный персоналъ поголовно 
деморализуется; все идетъ спустя рукава и вскорѣ барачный 
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госпиталь легко можетъ превратиться въ настоящій балаганный, 
ужасныя достоинства котораго издавна такъ хорошо извѣстны 
всѣмъ, что не нуждаются въ описаніи. Хватитъ-ли гражданскаго 
муліѳства бросить обветшалые бараки прежде, чѣмъ они начнутъ 
оказывать вредное вліяпіе на больныхъ—это, конечно, вопросъ 
будупщго времени. Ио при разсчетЬ стоимости игнорировать этотъ 
вопросъ нельзя, и Т І І лица, отъ которыхъ будетъ зависѣть при-
ведеиіе проекта въ исполиеніе, должны быть уже заранѣе подго
товлены къ такому рѣшепію упраздзіить госпитальные бараки въ 
надлежапі,ій момептъ. Въ военное время это дѣлается само собою, 
барачный госпиталь упраздпяегся за ненадобностью уже гораздо 
рапѣе начала обвѳтшапія; ио въ Петѳрбургѣ не только не пред
видится возмоашости закрытія какого-либо госпиталя, вслѣдствіе 
избытка въ больничныхъ мѣстахъ, а напротивъ, уже и теперь 
требуется еще устройство, по крайней мѣрѣ, двухъ или трехъ 
подобныхъ госпиталей; впослѣдствіи-же потребуется ѳпі,ѳ больше, 
если населоиіѳ Петербурга будетъ продолжать также быстро уве
личиваться, какъ теперь. 

Рижское городское управлѳніе признало болѣе выгоднымъ 
строить постояішып барачный госпиталь изъ хорошаго строитель
наго матеріала, не смотря на то, что такого рода постройки обхо
дятся въ нѣсколько разъ дороліе балаганпыхъ. Не смотря на доро
говизну, долговечность такихъ построекъ, все-таки, превращаетъ 
ихь въ болЬе дешевыя сравпительпо съ балаганными, которыя 
сришлось-бы возобновлять черезъ каждые 5 и 6 лѣтъ или черезъ 
10 или 15 лѣтъ, смотря, конечно, по качеству теса и мелкаго 
строевого лѣса. 

Докторъ медицины Вальдгауръ, бывшій членомъ рижской строи
тельной коммиссіи, заявилъ въ «Сборникѣ сочиненій по судебной 
мѳдицинѣ и общественной гигіѳнѣ» (за 1873 г „ т. П І ) , что одна 
только постройка 6-ти одноэтажныхъ деревянныхъ бараковъ съ 
сообпі;ителыіыми между ними корридорами обошлась городу Ригѣ 
въ 173177 руб. Вмѣстимость каждаго барака опредѣляется 32 
кроватями, а въ общей С Л О Л І П О С Т И В Ъ 6 баракахъ помѣп;ается 
всего только 192 кровати; следовательно, стоимость только одного 
помѣщенія составляетъ 902 руб. па каждую кровать. Общая стои
мость хозяйствѳппо-административныхъ построекъ еще нѳизвѣстна, 
такъ какъ исполнена пока лишь одна часть ихъ. Здѣсь пе безъ-
интересно и не излишне будетъ привести стоимость различныхъ 
работъ, вмЬстѣ съ матѳріаломъ, при постройкѣ бараковъ въ сум-
махъ, причитающихся на каждую кровать или на "1 больного. 

('топмость работъ, съ матеріалоыъ, на кровать. 
1) Дренпжныя работы и устройство маги- Руб. Коп. 

стральныхъ колодцевъ 11 10 
2) Земянныя и каменныя 248 20 
3) Плотничныя . 174 15 
4) Кровелъныя и жестяныя (и кровля изъ 

шифера) 53 65. 
о) Столярныя 54 35 
6) Гончарный 38 95 
7) Малярныя 29 15 
8) Слесарный . 27 10 
9) Кузнсчныя . 13 20 

10) Стекольныя 11 15 
11) Асфалътовыя 15 35 
12) Техническая сооруженія по устройству 

отоплеиія нагрѣтою водой и нагрѣваиія 
воды 123 С5 

13) Проведете газа и воды 41 30 
14) Дополнительный работы 24 25 
15) Гонорар» архитектору, страхованіе и не

предвиденные расходы 36 45 

Итого 902 р .— 
Обзаведеніѳ кроватями, ностельными принадлежностями, бельемъ 

и проч. вещами, необходимыми въ бараке, стоитъ около 100 руб. 

на калідую кровать или на одного больного. Такимъ образомъ, 
барачныя пoмeп^oнiя для однихъ только больныхъ, съ необходи
мыми госпитальными припадлѳлшостями, обошлись рижскому город
скому управлепію около 1 тысячи рублей на одну кровать. 

Постройка хозяйственнаго корпуса и расходы на общія работы 
для всего госпиталя на 400 кроватей обошлись въ Риге до 130 
тыс. иди по 325 рублей па каждую кровать. Зданія для помеще-
нія до сихъ поръ остались певыстроенными и неизвестно во сколько 
тысячъ рублей они оценены по смете; ио мы едва-ли будемъ да
леки отъ истины, если допустимъ, что административный корпусъ 
и дополненіѳ госпитальнаго инвентаря всеми медицинскими и 
хозяйственными принадлелшостями, инструментами и вещами при
бавить, по крайней мере, до 300 рублей къ стоимости каждой 
кровати. 

Изъ всехъ этихъ данныхъ видно, что при солидной постройке 
всехъ зданій барачпаго госпиталя, со всеми приспособлояіями для 
отопленія и вентиляціи и при сиабженіи госпиталя всеми необходи
мыми госпитальными принадлежностями, стоимость полпаго устрой
ства 1 кровати достигаетъ до 1600 руб., и, следовательпо, на 
полное устройство госпиталя на 500 кроватей потребна сумма въ 
800 тыс. руб. 

Постройка риліскаго барачнаго госпиталя началась произво
диться 10 лЬтъ тому назадъ, когда цепы па все предметы и па 
работы были дешевле; ио далге, оставивши въ стороне увеличи
вающуюся дороговизну, нельзя не видеть, что ассигнованная 
С.-Петербургской Городской Думой сумма въ 200 тыс. руб. въ 4 
раза меньше топ суммы, которая необходима для прочныхъ, разсчи-
танпыхъ на долговременное существоваиіе, построекъ. Впрочемъ, 
сколько известно, Городская Дума, при ассигпованіи такой суммы, 
именно имела въ виду непродолжительность существованія по
строекъ барачнаго госпиталя, ограничивая срокомъ около 15-ти 
детъ. 

Насколько достижимо выполненіе токой задачи, должны решить 
техники строительнаго искусства, сообразуясь съ ценами на работы 
и строительные и прочіе матеріалы. Въ Россіи, да и во многихъ 
другихъ местахъ, общепринято—въ случае недостатка въ сред-
ствахъ — лсертвовать прежде всего санитарными достоинствами 
подобныхъ построекъ, но въ настоящемъ случае подобнаго безоб-
разія ие должно случиться, благодаря просвепі,енпому и гуман-
рому взгляду лицъ, отъ которыхъ зависитъ существовапіе задачи 
устройства барачпаго госпиталя. У ж е одно то обстоятельство, что 
все единодушно признали иеодбходимымъ поставить на первомъ 
плане выполненіе санитарныхь требоваиій и, придерживаясь рус
ской поговорки <нѳ красна изба углами», строить все безъ вся
кой претеизіи па какую-либо роскошь и изящество, позволяетъ 
надеяться, что первый петербургскій барачный госпиталь будетъ 
действительно госпиталемъ, а не санитарной барачпой бойней для 
тифозныхъ больныхъ.» 

Все вышеуказанные матеріалы были предоставлены въ мое 
распоряжѳніѳ для разработки всехъ подробностей предположенной 
больпицы, съ присовокупленіемъ списка лицъ врачебно-санитар-
иаго и хозяйственно-адмипастративнаго персопаловъ, которые 
должны иметь квартиры при больнице, а именно: 

Врачебно-санитарный персоналъ состоитъ: изъ одного дирек
тора, одного аптекаря, двухъ фармацевтовъ, изъ коихъ одинъ 
бухгалтеръ, другой завёдующій дезипфекціей, одного фельдшера 
и 16 фельдгаерицъ, 4 аптекарскихъ помощниковъ, 22 ссстеръ 
милосердія, 2 старшихъ и 4 младшихъ надзирательницъ, 42 сиде-
локъ, 10 служителей и рабочихъ. 

По хозяйственно-санитарной части: для одного помощника дирел-
тора (смотрителя). 1 помощника смотрителя по продовольствен
ной части (экопомъ), письмоводителя (опъ-жо бухгалтеръ), 1 канцѳ-
лярскаго служителя, 4 писцовъ, 3 вахтеровъ, 2 надзирательницъ 
по кухне, 69 слулситѳлѳй, одной кастелянши, 13 кухарокъ, 17 
прачекъ, 5 булочниковъ, хлебопековъ и квасниковъ. А всего поме-
щеній для 226 лицъ. 

А М - Ь Т К А О Б Е Т О Н А Х Ъ Т Е Х Н И К А 

Бетоны, приготовляемые техпикомъ Гюртдеромъ, въ последнее 
время, нашли себе довольно обширное примененіе въ построй
кахъ Петербурга; эти-же бетоны были употреблены для заполненія 
промѳжутковъ между металлическими балками въ полахъ и потол-
кахъ пассажирскаго' зданія 1-го класса въ Луге, при возстанов-
леніи этого .зданія въ 1883 году после полгара. Не смотря на то. 

Г Ю Р Т Л Е Р А , 

что бетоны эти вошли въ употрѳбленіе, темъ не менее падъ 
ними, на сколько намъ известно, не было произведено обстоятель-
ныхъ наблюденій съ целью определенія необходимыхъ данныхъ 
для разсчета ихъ прочности; это обстоятельство заставило, при 
работахъ на станціи Луга, предпринять некоторый предваритель
ный изследованія. 
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Помѣщаемый ниже актъ знакомить сь однимь изь подобныхь 
опытовъ. 

Актъ испытанія до предѣла разрушенія бетона, пртотов-
леннаго техникомъ Гюртлеромъ для заполненгя промежутковъ 
между металлическими балками Лужскаго пассажирскаго зданія. 

1883 года, сентября 15-го, ми, нижепо.дписавшіеся, приступили 
къ испытанію до прѳдѣла разрушѳнія бетона, приготовленнаго 
по способу техника Гюртлѳра для заполненія промежутковъ между 
металлическими балками Лужскаго пассажирскаго зданія. 

Испитуѳмая плита изъ бетона, для безопасности опыта, была 
сдѣлана падь горноочиститѳльнымъ рвомъ паровознаго зданія на 
ст. Луга и имѣла размѣры, показанные на прилагаемомъ чѳртежѣ, 

а именно: при чпстомъ пролетѣ 0,60 с а ж = 4 , 2 фута имѣла длину 
I саж. по длинѣ рва и толщину 5 дюйм., т. ѳ. именно ту, какую 
имѣютъ всѣ заполненія между балками .Іужскаго пассажирскаго 
зданія. 

Плита эта, окрашенная снизу бѣлою краскою (для удобства 
наблюдѳній трещинъ), была нагружена кирпичемъ сплошь на всю 
ея длину и на ширину въ 0,50 саж., числомъ 1000 штукь кир
пичей, что, при среднемъ вѣсѣ кирпича въ 10 фунтовь, соотвѣт-
ствовало нагрузкѣ 250 пудовъ (т. е. 500 на 1 квад. саж.) 

По оковчаніи нанесѳнія этой нагрузки, на нилшѳй поверхности 
бетонной плиты образовалась почти посрединѣ малая продольная 
трещина во время прохода паровоза по запасному пути возлѣ 
зданія. Плита, однако, не разрушилась, ибо равновѣсіе установилось 
отъ сжатія матеріала въ верхнихъ слояхъ—подобно тому какъ это 
имѣеть мѣсто вь пологихь сводахь и перѳмычкахь. 

Принимая однако эту нагрузку за предѣльную, т. ѳ. соотвѣт-
ствующую моменту разрушенія, можно заключить, что для покры-
тія горизонтальнаго, пролетомъ въ 0,60 саа?.. или 4,2 фута, без
опасная временная нагрузка, принятая въ Ѵю вышенайдѳнной, 
составить о = 50 пуд. на 1 кв. саж. для толщины покрытія 
вь 5 дюйм; а такъ какъ въ пассажирскомъ зданіи заполненія 
между балками сдѣланы повсюду въ 5 дюймовъ, то на основаніи 
предыдущаго могутъ быть найдены безопасный временныя нагрузки 
на 1 кв. саж. пола и для другихъ пролетовь; а именно: для про
лета максимальнаго между балками въ 0,45 саж., или 3,15 фута, 
имѣемъ 

для минимадьнаго пролета вь 0,23 саж., или 1,61 фута, получимъ 

Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ заполнѳнія между балками свыше 
0,23 саж. пролетомъ въ пассажирскомъ зданіи на ст. Луга (по 
конструкціи половъ и потолковъ) ничего не несуть, кромѣ собствѳн-
наго груза, а слѣдовательно, для нихъ временная нагрузка равна 
нулю; для минимадьнаго же пролета, соотвѣтствующаго буфетной 
кухнѣ (гдѣ бетонный заполнѳнія выносятъ тяжесть цементнаго пола 
и случайной нагрузки), прочность бетона соотвѣтствуетъ 130 пудамъ 
временной нагрузки, чтб почти въ два раза превосходить нор
мальную 60 пуд.), имѣющую мѣсто въ данномъ или разсматри-
ваѳмомь случаѣ. 

Подписали: Контролѳръ работъ, Инженерь-Архитекторъ 
П. Сальмоновичъ. 

Производитель работъ, Гражд. инжѳнеръ 
Еорольковъ. 

Этотъ опыть, представляя самъ по себѣ отвѣть на преддожеи-
нып вопросъ практики, не даетъ, однако, данныхъ иди коэффи-
ціентовь для разсчѳтовъ прочности при всѣхъ другихъ случаяхъ 
строительной практики. Въ настоящей замѣткѣ предполагается по
полнить этотъ пробѣлъ выводомь коэффиціѳнтовъ прочпаго сопро-
тивлѳнія. Нужно замѣтнть, что хотя бетонная плита была вдѣлана 
между рельсами, но, тѣмь не менѣѳ, въ данномъ сдучаѣ пяты иди 
упоры плиты нельзя разсматрнвать какъ вполнѣ неподвилшыя, 
ибо рельсы удерживались въ подрельсныхъ брусьяхь (деревянныхъ) 
посредствомъ костылей, которые могутъ сдавать при горизонталь-
номъ распорѣ (если-бы онь проявился); поэтому для разсчѳта 
здѣсь слѣдуѳть принять случай бадки (для простоты), равномѣрно 
нагруженной 

Разсматривая эту балку на длину одного пог. фута (что б]|^ 
детъ ея шириною), получимъ для продета / 

ql = = 35,7 пуд. (нагрузки). 

Къ этому слѣдуетъ прибавить собственный вѣсъ, принимая вѣсъ 
1 куб. фута бетона вь 2,5 пуда, т. ѳ. 

- ~ X 1 X 4,2 X 2,5 = 4,37 

всего, слѣдоватедьно, 35,7 + 4,37 = въ кругдыхь цифрахъ 40 пуд. 
Для балки, свободно-лежащей на опорахъ и равномѣрно пагру» 

женной, имѣѳмъ 
M = IiW 

гдѣ 

отсюда 

w= I = 

В ь разсматриваемомъ случаѣ нужно опрѳдѣдить R, т. ѳ. прѳ-
дѣлъ сопротивленія матѳріада на 1 кв. дюймъ на разрывъ, ибо 
разрушеніе наступило отъ образованія трещины на нижней поверх
ности плиты, какъ это видно изъ акта. 

Изъ преды;|ущаго уравненія имѣѳмъ: 

^ ' ^ ' • ^ = = 0 , 7 5 R = ql. I 
аЪ^ 

гдѣ 

Итакь 

т. ѳ. 

8. аЬ» 
ql — 40 пуд. 

г = 4,2 фута = 4,2 X 12 = 50,4 дюйм, 
а = 1 2 " , Z » 2 = 5 X 5 = 25" 

J? = 0,75 * ^ Х ^ « ' ^ 
12 X 25 

R — почти 5 пуд. 
Изъ этого разсчѳта видно, что разрывъ въ плитѣ бетона произо-

шель при напряженіи матѳріала равномь 5 пудамь на 1 квад. 
дюймъ, а отсюда предѣдъ прочнаго сопротивленія для разрыва 
можетъ быть принять почти 0,1 Б = 0,5 пуд. на 1 кв. дюймъ. 

Для того чтобы перейти къ раздроблѳнію — хотя этого непо
средственно изъ опыта вывести нельзя — слѣдуетъ обратить вни-
маніѳ, что при прѳдыдущихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ 
надъ строительными матеріадами, было замѣчѳно, что, при доста
точно однородномъ сложеніи матеріала, сопротивленіе это на раз-
дробленіе въ 8 разъ превосходить сопротивленіѳ его на разрывъ. 
Допуская, что этотъ законъ справѳдливъ для даннаго случая, 
получимъ, что прѳдѣлъ сопротивлѳнія бетона на раздробленіе 
будетъ: 

R^ = 8 R 
= 8 X 5 = 40 пуд. на 1 квад. дюймъ 

прѳдѣдъ-же прочнаго сопротивленія будетъ: 

отъ 
В, 
12 

В, 
до или 

оть 3,33 до 4 пуд. на 1 кв. дюймь 
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т . ѳ. получилась прочность, соответствующая высшему сорту 
кирпича. 

Техник'ь Гюртлѳръ приготовляетъ свои бетоны изъ крупнаго 
кварцеваго песка, заводской каменноугольной изгари, всякаго рода 
пі;ебня,обладающаго достаточною степенью прочности, и портланд-
скаго цемента. 

Очевидно, что прочность такого рода бетона, независимо отъ 

тпі,ательности его исподненія, обусловливается, главиымъ образомъ, 
количествомъ цемента, входящаго въ составъ массы. Отсюда 
понятно, что выше найденная прочность бетона можетъ изменяться 
въ зависимости отъ данпаго количества цемента, какъ величины 
переменной. Въ составъ испытаннаго бетона цементъ входилъ въ 
количестве */s по объему. 

ІІ< Сальионовичъ. 

З А Н Т І И С К О Е З О Д Ч Е С Т В О . 

MoatHo сказать съ уверенностью, что нетъ ни одного стиля, 
за исключеніемъ самыхъ древнихъ, о которомъ имелось-бы такъ 
мало сведеній, какъ о стиле византійскомъ. Л между темъ прин
ципы этого стиля или искусства легли въ основу многихъ сти
лей христіанской архитектуры и послужили основаиіемъ мусуль
манскому искусству. Даже паше церковное зодчество первона
чально было чисто византійскимъ. Исторія свидетельствуетъ, что, 
получивъ начало при Константине Великомъ въ I V столетіи, 
византійскоѳ искусство наиболее процветало въ царствованіе 
Юстиніана, который имелъ большое пристрастіе къ строитель
ному делу и построилъ множество городовъ въ своей имперіи. 
Историческія событія остановили дальнейшее развитіе византій-
•скаго стиля, который, по мненію ученыхъ, такъ и остался нѳ-
законченнымъ. Стиль этотъ, действительно, не отличается богат-
ствомъ и разработанностью архитектурныхъ формъ и, сверхъ того, 
представляетъ крайне ограниченное число памятниковъ, достой-
ныхъ изученія. 1>прочемъ, происхол;деніо византійскаго искусства 
•еще не вполне выяснено. По свидетельству Віолле-дѳ-Дюка, суще
ствуютъ основанія предполагать, что искусство это гораздо более 
древняго происхождеиія и что оно было перенесено въ Констан
тинополь изъ Малой Азіи. Богатство памятниковь визангіпскаго 

" С Т И Л Я въ Грузіи и Арменіи, превосходная орнаментика многихъ изъ 
яихъ и древность большинства изъ этихъ памятниковъ, находящихся 
ныне въ состояніи развалинъ, отчасти подтверждаютъ мненіе озна-

•ченнаго ученаго, 'и быть можетъ, византійское искусство было-бы 
правильнее назвать армянскимъ или грузинскимъ. Но въ сущности 
вопросъ о происхожденіи вазантійскаго искусства не имеетъ пря
мого отношенія къ цели настояп;ей статьи; достаточно заметить 
здесь, что искусство это, родственное нашему церковному зод
честву, находилось въ теченіе многихъ вековъ въ полномъ забве-
ніи и пріостановнлось въ зачаточномъ состояніи, и что только въ 
настоящее время оно стало обрапі;ать на себя вниианіе и возро
дилось у насъ въ обновленномъ виде, сделавъ въ короткій 
промежутокъ времени очень большіе успехи. Образовалась целая 
школа сторонниковъ византійскаго стиля, какъ стиля, который 
имеетъ историческое право считаться національнымъ наравне съ 
стилемъ московскимъ или суздальскимъ, имеющимъ также-же сво
ихъ сторонниковъ и последователей. Такимъ образомъ, въ настоя
щее время возникаютъ вопросы, не безъинтересные для нашего 

•зодчества: которое изъ означенныхъ направленій нужно считать 
наиболее плодотворннмъ въ будущемъ нашего зодчества? и кому 
принадлежитъ разрешѳпіе этого вопроса? Очевидно, вопросъ этотъ 
;касается свободнаго выбора большинства, который долженъ про
явиться фактически. Попытаться угадать или констатировать 
этотъ выбора., проследить его причины и составляетъ предметъ 
настоящей статьи. 

Исторія русскаго зодчества представляетъ очень странную и 
пеструю картину поочереднаго прѳобладанія весьма разпохарактер-
ныхъ направлѳній строительнаго вкуса. Начавъ чисто византій-
скимъ, зодчество наше перешло и выработало самостоятельное 
московско-суздальское искусство. Казалось-бы, на этомъ можно 
-было бы и остановиться и продолжать этотъ родъ архитектуры, 
•совершенствуя его и применяя къ потребностямъ и условіямъ 
времени. Но этого не случилось, и паше зодчество вступило на 
путь классическаго направленія, послЬднимъ памятникомъ кото
раго служитъ соборъ Исаакія Далматскаго въ С.-Петербурге. 
Даже и въ классическомъ направлѳніи искусство подверглось зна-
чительнымъ колѳбаніямъ и отъ Растрелліевскаго рококо перешло 
къ чисто классическому (соборы Казанскій, Исаакіевскій, Троиц
кий, начатый, но не осуществленный на Воробьевыхъ горахъ въ 
Москве, и мноаѵоство другихъ казенныхъ построекъ и сооруженій 
въ столице и губернскихъ городахъ). Въ это классическое время 

!;н византійскій, и московскій стили были совершенно забыты и остав-

шіеся памятники ихъ искажены всевозможными способами. К . А . 
Тонъ въ первой половине настоящаго столетія первый сделалъ по
пытку обращѳнія къ національному зодчеству. Параллельио съ нимъ 
делаютъ въ томъ-же направленіи опыты профессоръ архитектуры 
А. В . Петцольдъ, Горностаѳвъ и другіе строители. Но попытки 
эти, исключая работъ Горнастаѳва, не могли вселить особеннаго 
уваженія къ русскому вкусу, такъ какъ представляли собою каои-
нетную работу, ие опиравшуюся на существующіе памятники. 
Напротивъ, очень естественно, такая архитектура только повре
дила русскому зодчеству, которое неминуемо было бы снова за
быто, если-бы не иоявились такія изданія, какъ сочиненія Гих-
тера, Мартынова, Демидова, Солнцева, сборники фотографій съ 
древнихъ памятниковъ и проч. Устройство удобныхъ путей 
сообщѳнія такъ-же не могло не способствовать знакомству съ 
наилучшими образцами русскаго зодчества. Но, не смотря на 
это, цротестъ противъ тоновской и петцодьдовскоп архитектуры 
успелъ уже созреть въ повомъ направленіи, представителѳмъ 
котораго является Д . И . Гриммъ, трудами котораго основана была 
школа греко-византіпскаго стиля, школа, }іашедшая себе многихъ 
достойныхъ последователей, изъ числа которыхъ более всего 
выделяется профессоръ архитектуры Э . И . Жибѳръ. Такимъ обра
зомъ, наше церковное зодчество находится въ настоящее время 
на перепутья двухъ направленій: московскаго и греко-византій-
скаго. Сделается-ли которое-нибудь изъ означенныхъ направдѳ-
ній преобладающимъ иди каждое изъ нихъ сохранить за собою 
свою область вліяпія, или, наконоцъ, выработается изъ этихъ двухъ 
направленіп впоследствіи нечто новое—решитъ время. Темъ не 
менее и въ настоящее время существуютъ уже ігЬкоторые пр*^-
знаки и факты, которые даютъ возможность предвидеть будуЩУ^ 
судьбу русскаго церковнаго зодчества. Намъ кажется, что перѳ-
весъ склоняется на сторону византійскаго направлѳнія, именно 
по слЬдующимъ причинамъ. Во-первыхъ, что касается до истори-
ческаго права па національность каждаго изъ упомянутыхъ на-
правленій, то права эти, можно, сказать въ одинаковой степени 
законны, но не эта сторона искусства способна такъ или иначе 
решить вопросъ. При свободномъ выборе того или другого на-
правленія, обпі,ѳство и спеціалисты будутъ руководствоваться 
иными соображеніями, предпочтеніѳ будетъ и должно быть отдано 
наиболее доступному или, какъ говорятъ,—наиболее практичному. 
Въ этомъ отношеніи византійское зодчество пользуется иеоспори-
мыми преимуществами. Формы его и проще и классичнее формъ 
московской архитектуры. Оне въ одно и то-же время и более 
удобны при проѳктировапіи, и более удобны при исполнепіи изъ 
тесоваго камня или кирпича. Оба эти обстоятельства естественно 
вліяютъ на стоимость исполненія и на трудность п])оѳктировапія. 
Во-вторыхъ, самая фактическая сторопа свободнаго выбора и 
прѳдпочтенія склоняется въ пользу византійскаго направденія. 
Нѳдавній конкурсъ на построеніе храма па месте преступнаго 
покушенія на жизнь Императора Александра Н-го показалъ, что 
лучшіѳ изъ нашихъ строителей более сочувствуютъ византій-
скому направленію и,—что епі;е вазкнее—такое решительное пред
почтение замечается въ нашихъ строительныхъ школахъ, этихъ 
разсадникахъ отечественныхъ зодчихъ будупі,аго. Очевидіш, отда
вая предиочтѳпіе визаптійскому искусству въ школе, молодое поко-
леиіе строителей не изменить своихъ вкусовъ и на практике и 
постарается обогатить наше зодчество памятниками византійской 
архитектуры. Такимъ образомъ, если вопросъ о направлѳпіи цер
ковнаго зодчества и можетъ еще считаться въ настоящ,омъ спор-
нымъ, то нельзя сказать того-асѳ относительно ближайшаго буду
щаго. Шансы въ этомъ отношеніи решительно на стороне визан-
тійской архитектуры. Большинство нарождают;агося поколенія 
строителей отдаетъ решительное прѳдпочтеніе византійскому стилк>, 
какъ более доступному для изучѳнія и более удовлетворяющему 
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вкусу, еще не окрѣпшему въ художѳственномъ отиошеніи. Ы нельзя 
удивляться такому явленію, если принять во вниманіе то обстоятель
ство, что перѳходъ отъ классическаго направленія къ визаптіпскому 
болѣѳ легокъ и логиченъ, нежели къ столь сложному и прихотли
вому, какимъ представляется въ дѣйствительности стиль московскій. 
Стиль этотъ, U 0 нашему мнѣпію, по причинѣ своей обиіьрности и 
роскошной дотальировкѣ, можетъ быть доступенъ только мастѳ-
рамъ иервой руки, свободно вдадѣюиі,имъ художественной формой 
и рисункомъ. Московская архитектура, въ сущности бодѣе свой
ственная кирпичному матеріалу, допускаетъ и далее требуетъ 
роскошной полихроміи, тогда какъ византійская есть архитек
тура тесоваго камня, такъ-жѳ какъ и классическая. Поэтому 
пѳроходъ отъ классическаго направления, на которомъ мы всѣ 
воспитывались и продолжаемъ воспитывать паше молодое U O K L -
лѣніе, къ кирпичной архитектурѣ слишкомъ труденъ. Кирвичная 
архитектура епі,е слишкомъ мало разработана и не успѣла еще 
укорениться, и потому, вообще говоря, недоступна для иеопыт-
наго ученика. Если позволено дѣлать предположенія и прозрѣ-
вать будущее, то молено ожидать, что визаигійское преобладапіе 
не будѳгъ вѣчпымъ; рано или поздно оно должно будетъ усту
пить свое мѣсто московскому, и именно потому, что нашъ госиод-
ствующій строительный матеріалъ не тесовый камень, а кирпичъ. 
Разъ искусство стапетъ на раціональную почву, оно неминуемо 
совпадетъ съ направлепіемъ архитектуры московской, съ тою 
только разнипею, что послѣдпяя уже не будетъ «бѣ.іокаменной>, 
но полихромноп; другими словами, когда сбросится штукатурная 
одежда, мѣсто послѣдней займутъ рязноцвѣтные матеріалы. Въ на-
стоящій же моментъ, при сущѳствуюш,ей кирпичной промышлен
ности, переходъ къ кирпичной архитектурѣ преждевремененъ,—мы 
еще не готовы къ этому. Византійская архитектура, какъ извѣстно, 
преобразовалась въ рядъ стилей романтическаго направленія, ко
торое положило начало раціональной кирпичной архитектурѣ, 
и стало быть, по самому смыслу исторіи развитія архитектурной 
формы между классическимъ направленіемъ и романтическимъ ле
житъ византійскоѳ, — которое, по свидѣтельству учеаыхъ, при 
Ковстантинѣ Вѳликомъ, начиная съ 328 г. начало образовываться 
изъ обломковъ здаиій классическаго времени и только совремѳ-
нѳмъ образовало своеобразный, независимый стиль. Однимъ сло
вомъ, на пашихъ глазахъ совершается такой же переходъ, ка
кой совершался въ Византіи. Вся разница заключается въ томъ, 
что въ настоящій моментъ суш,ествуетъ развитая и опасная для 
тесоваго камня кирпичная архитектура, которая имѣетъ преоб
разовать и поглотить собою формы чуждаго ей матеріала. При 
такихъ обстоятѳльствахъ переходъ къ кирпичной архитектурѣ 
должонъ совершиться нѳсравпеино быстрѣе, нежели это случи
лось въ прежнее время. Быть можетъ, насъ спросятъ: къ чему 
строить предаоложеиія о будущихъ судьбахъ зодчества—предпо-
лоліеиія, которыя могутъ и но осуществиться? Н а такой вопросъ 
мы готовы отвѣтить. Ііѣроятныя и логичоскія предположенія спо 
собны принести огромную пользу уже тѣмъ, что упреждаютъ и 
устанавливаютъ па прочномъ основаніи грядущее и тѣмъ уско-
ряютъ и часто даже создаютъ порядокъ вещей, удобный для осу-
щѳствлѳнія. Развитіе такихъ громадпыхъ искусствъ, какъ строи
тельное дѣдо, совершается при дружной помощи науки, промыш
ленности и сознанія, па которыя вліяютъ рѣшающимъ образомъ 

предварительныя обсуяеденія, очищѳнныя критикой, и слѣдующеѳ 
за ними сознаніе пользы и необходимости прѳдпріятій разнаго 
рода. Такъ, напримѣръ, многостороннее обсужденіѳ настояпгдго 
предмета можетъ дать толчокъ развитію кирпичной промышлен
ности, тѳхничѳско-литературной дѣятельности, составляющихъ не-
обходимыя пособія для осуществленія того, что доллшо быть или 
чего должно ожидать въ будупі;емъ. Пзъ того-же источника и 
школьное образованіе молсѳтъ черпать сознаніе о необходимости 
той пли другой подготовки молодого поколѣнія. Если, напримѣръ, 
намъ суждено оставить подражательное направленіо въ иекусствѣ 
и нерѳпти къ болѣѳ раціональпому унотрѳбленію паходяпшхся 
подъ рукою строительныхъ матеріаловъ, то школа озаботится 
необходимыми измѣпеніямп въ программѣ преподаванія и тѣмъ 
уменьшить трудность перехода къ имѣющему быть направловію, 
устанавливающемуся силою обстоятельствъ. 

Изложенное нами показываетъ, какое важное значеніе мы 
придаѳмъ школѣ въ отношеиіи ея вліянія на существуютіп или 
грядущій порядокъ вещей; въ школѣ рѣшается судьба будупіаго,— 
иначе говоря, изученіѳ состояпія школы раскрываетъ будупі;ее, и 
потому, обрап;аясь къ византійскому искусству, считаю нѳлиш-
нимъ сказать нѣсколько словъ о его состояніи въ строительной 
школѣ. Строительная школа по чужда внѣшней жизни, она чрезъ 
своихъ руководителей и вслѣдствіе связи съ впішней жизнью 
приспособляется къ послѣдней и тѣсно связана съ нею; поэтому не 
все, что насаждается въ школѣ, приноситъ плоды; только нужное для 
жизни можетъ процвѣтать. Н а этомъ основапіи мы и предпололаіли, 
что обращеніе школы къ византійскому направлѳнію въ зодчеств Ь,— 
фактъ знаменательный для послѣдняго. Это обращеніѳ, совершив
шееся пе болѣе десятка лѣтъ, успѣло уже, не смотря на столь 
короткій срокъ, принести очень много пользы, успѣло ужо значи
тельно обогатить и разработать формы византійской архитектуры. 
Работы по этому предмету, идущія, такъ сказать, ступенями, съ 
каждой ступенью вносятъ все бодѣе и болѣѳ новаго. Тѣ памятники 
и образцы, которые намъ завѣщало прежнее время, оставлены уже 
далеко позади и византійская архитектура, обогатившись, прибли
зилась къ потребностямъ времени. Теоретическая работа ждетъ 
только примѣненій на практикѣ. Въ Институтѣ гражданскихъ 
инженеровъ византійская архитектура разрабатывается въ двухъ 
направленіяхъ или представляетъ два типа: греко-византійсків 
и армяпо-византійскій, и трудно сказать, который изъ нихъ сим-
патичнѣе и привлѳкательнѣе.—хѴрмянскіп типъ во всякомъ слу-
чаѣ отличается болѣѳ строгимъ и серьезпымъ характеромъ; гре-
чѳскій же выдѣляется большимъ разпообразіемъ и болѣе мяг
кими очертанійми. Оба типа приспособлены къ пятиглавой формѣ 
православнаго храма, которая очень хорошо мирится съ общимъ 
характеромъ визапгійскаго зодчества. Отдѣліныя колоколіни 
обоихъ типовъ п[юдставляютъ, въ свою очередь, обогапіеніѳ визап-
тійской архитектуры, которая, какъ извѣстно, прежде довольство
валась небольшими звонницами. Работы эти, руководимыя профес
соромъ Э . П . Жиберомъ, представляютъ драгоцѣнпый вкладъ въ 
зодчество, такъ какъ византійскоѳ искусство вообпі,е мало распро
странено и остановилось въ зачаточномъ состояніи. Издапіо сбор
ника такихъ работъ, безъ сомнѣнія, было-бы очень желательпымъ 
и припѳсло-6ы немало пользы распространенію византійскаго 
искусства. 

( З д А Н І Е Р Ы Н К А НА р Ъ Н Н О Й 

Начало торговли на Сѣнной площади относится ко времени из-
данія въ 1775 г. Императрицей Екатерияноп П перваго <Городо-
вого Положенія», которымъ эта плопі;адь была отведена бѳзплатно 
пригороднымъ сельскимъ хозяѳвамъ для продажи привозимыхъ ими 
различныхъ сельскихѣ нродуктовъ. Такого рода торговля разрѣ-
шалась только въ определенные дни, но заитерѳсованные въ этомъ 
дѣдѣ промышленники, воспользовавшись предоставленною имъ льго
той оставаться на площади съ своими возами до слѣдующаго дня 
въ такомъ случаѣ, если привезенные продукты имъ не удалось 
распродать въ базарный день, начали злоупотреблять ею, оста
ваясь долѣѳ положѳннаго срока, а впослѣдствіи даже стали про
изводить торговлю непрерывно отъ одного до другого базарнаго 
дня. Современемъ такой порядокъ вошелъ въ обычай и до того 
укоренился, что пятьдесятъ лѣтъ спустя половина Сѣнной площади 
представляетъ постоянный рынокъ, и только остальнымъ сиобод-
пымъ пространствомъ пользуются сельскіе промышленники, дѣй-

П . Л О Щ А Л И В " Ь Я- І Е Т Е Р Б У Р Г - В . 

ствительно подвозившіе продукты изъ окрестностей столицы. В ь 
это время мы видимъ, что участки для постояинаго торга, отдаются 
торговцамъ за извѣстную арендную плату, впрочемъ весьма нич
тожную, не превышавшую 50 коп. за участокъ. Это последнее об
стоятельство повело къ новому злоупотребленію, и получепные за 
столь дешнвуіо цѣну участки переходили во вторыя и третьи руки 
уже съ значительной надбавкой, составлявшею пѳ малый барышъ 
для прѳдпринимагелей. Административно-полицойскія мѣры противъ 
этого зла не привели къ положительному результату и, чтобы по
ложить предѣлъ незаконной на!кивѣ аферистовъ, въ 1851 году Го
родская Дума исходатайствовала себѣ право отдавать подъ тор 
говлю участки Сѣнноп площади съ публичныхъ торговъ вмѣсто 
жеребьеваго порядка отдачи таковыхъ, практиковавшагося до тѣхъ 
поръ. 

Съ установленіемъ постоянной торговли на Сѣнной площади 
стали ноявляться для храаѳвія нродуктовъ и крытыя помѣщенія 
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иъ видѣ дощатыхъ и рогожнихъ шалашей, построенніахъ гдѣ и 
какъ попало, безъ всякаго плана и порядка, самими торговцами, 
что, конечно, било не въ пользу городского благоустройства, и 
имѣвшіяся тутъ же на плопі;ади мѣста для свала отбросовъ пере
полнялись разлагаюпі,имися остатками испорчѳнныхъ продуктовъ и 
образовали постоянные центры зловонія, заражавшаго въ лѣтнее 
время окрестный воздухъ. 

Санитарпо-полицѳйскія мѣры могли только до извѣстной сте
пени уменьшить опасность супі,ествованія въ густо-населенной ча
сти города этой колоссальной клоаки; для окончательнаго же ея 
уничтожепія требовалось коренное измѣнѳніе въ самомъ способѣ 
хранепія припасовъ, а также очистки и удаленія разлагаюпщхся 
отбросовъ, чего возможно было достигнуть только правильнымъ 
устройствомъ торговыхъ помѣщеній съ обильнымъ водоснабжевіемъ, 
па что требовалось, естествепно, затратить значительную сумму 
денегъ. Дѣло такимъ образомъ стало въ виду предстоявшей круп
ной затраты, пока не явилась на помопі,ь частная предпріимчи-
вость, давшая толчокъ, повидимому, забытому вопросу. Въ I860 
году частные предприниматели предлолшли столичному Городскому 
Управленію свои услуги; опи брались выстроить на свой счетъ 
здапіѳ рынка съ тѣмъ, чтобы городъ нредоставилъ имъ право 
пользованія выстроеннымъ зданіемъ для отдачи торговыхъ помѣ-
пі,епій въ наемъ въ теченіе 30-ти лѣтъ. Прѳдложѳніе это было ду
мой отклонено по убыточности для города выдачи такой кон-
цѳссіи. 

Неудача первой попытки частной предпріимчивости не отбила, 
однако, охоты у другихъ предпринимателей, и новые проекты одинъ 
за другимъ слѣдуютъ въ тѳченіе почти четверти столѣтія, но по 
равнымъ причинамъ отклоняются Городской Думой. Такъ въ1865 г., 
по отклоненіи проекта архитектора }Коффріо, при Городской Думѣ 
была образована особая коммиссія, на которую возлолшно было 
порученіе разработать вопросъ объ лучшемъ устройствѣ Сѣнной 
площади и вмѣстѣ съ тѣмъ разсмотрѣть представленный чрезъ 
военнаго гѳнералъ-губернатора бельгіпскимъ инженеромъ Фильелемъ 
Броги проектъ, который былъ также отвергнуть Думой какъ нѳ-
удовлѳтворяюпцй своему прямому назначѳнію и слишкомъ дорогой 
въ иснолненіи. Четыре мѣсяца спустя послѣ этого приговора, въ 
январѣ 1868 г. въ Думу поступаетъ новый проектъ рынка, со-
ставленпый, по порученію Спб. губернатора графа Н . В . Левашова, 
архитекторомъ Рахау. Осуп;ествить этотъ проектъ бралась англий
ская компанія за своп счетъ, требуя отъ Думы только уплаты за-
траченнаго компаніей на постройку капитала и "l̂  въ теченіе 40 
лѣтъ. Проектъ этотъ Дума точно также признала нѳудобоисполни-
мымъ, подобно предыдущимъ, какъ по дороговизнѣ сооруліенія, такъ 
равно и по устройству, несоответствующему производимой на Сен
ной площади торговле, и приговоромъ 15-го февраля постановила 
произвести постройку рынка собственными средствами, поручивъ 
строительной коммиссіи составленіе проекта зданія рынка, распо-
ложивъ таковой по обе стороны Б. Садовой улицы, причемъ тор
говлю съ возовъ перевести на Обуховскую пдопі;адь, а для марки-
тантскаго торга выстроить особое зданіе. Съ этого момента дело 
быстро подвинулось впередъ, такъ что уже въ конце мая того же 
года Дума утверждаѳтъ проектъ И . А . Мерца и Макарова со 
сметой въ 150 т. руб. и назначаѳтъ двухгодичный срокъ испол-
ненія всехъ построекъ рынка на Сенной. 

Однако, дело затормозилось вследствіе поднятаго Высочайше 
утвержденной санитарной коммиссіей вопроса о пѳренесеніи, въ 
видахъ интересовъ общественнаго здравія, торговли, съ Сенной 
на Александровскую площадь (въ настоящее время застроенную 
бараками городской больницы). Съ другой стороны, въ техъ-же 
видахъ, Спб. градоначальникъ генералъ-адъютантъ Ѳ. О . Треповъ 
съ своей стороны предложилъ перевести торговлю на огородное 
место лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка. Оба эти предпололсенія 
Дума не признала подходяпщми и решила сохранить торговлю на 
прежнемъ месте, поручивъ Городской Управе принять меры къ 
оздоровленію рыночной площади. Н а этомъ дело остановилось: и 
постройка здапія рыка, и приговоръ Думы были забыты. Вопросъ 
о постройке рынка возобновляется уже несколько летъ спустя, 
благодаря извне данному толчку, безъ котораго, полсалуй, и до 
сего дня сенная плопі;адь представляла бы все тотъ же видъ пол-
нейшаго неустройства. Такимъ толчкомъ извне явилось сообпі,еніе 
Думе, детомъ 1879 г., генералъ-адъютаптомъ Трѳповымъ Высо
чайше выражеинаго желанія о томъ, чтобы городское обпі;ествен-
ное управленіе, въ виду настоятельной и неотложной потребности, 
приступило къ устройству и приведенію въ порядокъ Сенной пло
щади въ скорейшемъ времени. 

Объявленіе публичнаго конкурса *) на составлѳніе проекта зда-
нія рынка по программе, разработанной въ Городской Управе, 
было решительнымъ поворотомъ въ деле, безнадежно тянувшемся 
уже двадцать летъ, ибо путѳмъ публичнаго состязанія вернее 
всего обѳзпечивалось наиболее удачное решеніѳ задачи въ смысле 
полученія проекта, удовлетворяющаго всемъ даниымъ, которыя были 
поставлены самимъ же хозяипомъ дела, городомъ, въ его про
грамме, обработанной на основаніи требованій техническихъ, сани-
тарныхъ и экономнческихъ. Этимъ путемъ городъ уже могъ полу
чить не одинъ хорошій проектъ да, сверхъ того, достаточные ма
тер] алы къ составленію вполне годнаго срѳдняго проекта, для 
исполненія котораго оставалось бы только найти денежныя средства. 

Изъ представленныхъ на конкурсъ проектовъ два были увен
чаны преміями: 1-й — проектъ академика I . С . Китнера, 2-й — 
инженеръ архитектора П . О . Сальмоновича. 

Получивъ, наконоцъ, желаемые проекты. Думе оставалось за-
темъ выработать средній проектъ въ зависимости отъ трѳбованій 
чисто уже практическаго свойства, что и было поручеіго субъ-ком-
миссіи, составленной изъ 3-хъ членовъ Управы и двухъ архитек
торовъ—I. С . Китнера и X . X . Тацки, которая и представила въ 
Управу выработанные ею два проекта рынка: 1) въ виде обшир
наго сплошного центральнаго зданія, занимающаго всю среднюю 
часть площади, и 2) въ виде 4-хъ самостоятельныхъ павильоновъ, 
отделенныхъ другъ отъ друга пѳрекрѳпщвающимпся частями 
улицъ—Б. Садовой и Забалканскаго проспекта. 

Въ распоряженіи Городской Управы, кромЬ выработанннхъ 
субъ-коммиссіей 2-хъ среднихъ проектовъ различныхъ типовъ, ока
зался епі;е достаточный запасъ подходящихъ матеріаловъ, какъ-то 
премированный проектъ I . С . Китнера, проектъ Мерца и Мака
рова, составленный въ 1868 году, а также суждѳнія участвовавшихъ 
въ трудахъ субъ-коммиссіи постороннихъ лпцъ о прѳимуществахъ 
здавія павильонной системы и противопололшаго характера заяв-
леній домовладельцевъ на Сенной площади, ходатайствовавшихъ 
о постройке сплошного центральнаго зданія. Управа выборъ свой 
остановила на последнемъ, соображаясь съ выгодами этого типа 
для города, а также удобствами для торговцевъ и публики, и внесла 
въ Городскую Думу докладъ, въ которомъ просила: назначить 
исполнительную коммиссію для приведеиія въ исполненіе по утверж
денному Думой плану постройки рынка, предоставивъ коммассіи 
выборъ способа застройки площади путемъ хозяйственнымъ или съ 
подряда и ассигновавъ на работы по возведенію рынка 793.000 руб. 
изъ остаточпаго городского капитала; на время постройки рынка, 
лари торговцевъ съ Сенной площади перенести на Забалканскій 
проспектъ и поручить Управе до окончанія постройки рынка вы
работать проектъ правилъ для отдачи въ новомъ рынке помеще-
ній подъ торговлю и заведыванія рынкомъ. 

Докладъ этотъ былъ обсуждаемъ Думой възаседаніи 17-го октября 
1880 г. и, сверхъ ожиданія, вызвалъ бурныя пфонія вследстріѳ 
кр:.йняго разноречія въ мпепіяхъ гласныхъ, участвовавшихъ въ 
этомъ собраніи. Одни категорически требовали отложить постройку 
рынка, другіе настаивали на томъ, чтобы требующуюся на возве-
деніѳ строѳпій сумму употребить на устройство въ городе кана-
лизаціи, конечно, забывая при этомъ, что на такое предпріятіе не 
только мало 800 тысячъ, но едва-ли хватить 8 милліоновъ. иные 
желали выстроить рынокъ за 150 тысячъ согласно смете проекта 
1868 года, другими словами—по ценамъ заднимь числомъ; несооб-
1)азность требовапій дошла до того, что нашлись гласные, стояв-
шіе за постройку рынка въ видахъ санитарныхь и въ то-же время 
отстаивавшіе сохраненіе «нынешняго характера торговли», т. е. 
торга съ возовъ и открытыхъ ларей, и, стало быть, возобновлѳвія 
той-же грязи и вопи въ виде заколдованнаго круга около новыхъ 
построекъ, проектированныхъ именно для уничтоженія такого про-
тивугигіеническаго порядка! Были и такіе, что боялись построй
кой среди плопі;ади зданія остановить тѳченіе воздуха.... Хаосъ 
мненій и взглядовъ разрешился новымъ постановлеиіемъ собранія: 
поручить Управе составленіе новаго, более дешеваго проекта рынка 
съ сохранѳніемъ, по возможности, существующаго характера тор
говли. Благодаря такому решенію, делу постройки рынка грозила 
опасность вновь попасть въ долііи ящикъ, если бы въ начале 
ноября того лее года не явилось со стороны Снб. градоначальника 
напоминание о необходимости скорепшаго устройства Сенной пло
щади, согласно Высочайше выралсенной 8-го іюня 1879 г. воле. 

Въ 1881 году Управою были представлены въ Думу два новыхъ 
проекта постройки, разработанные на основаніи новыхъ требова-
ній, выраженпыхъ въ приговоре отъ 17-го октября 1880 г. 

*) См. «Зодчій. 1879 г. 
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Первый проектъ представляетъ 4 отдѣльные крытые корпуса, 
равдѣленныѳ между собою Забалканскимъ проспектомъ и Большою 
Садовою улицею, лицевой стороной обращенные на Садовую, съ 
съ дворовыми позади ихъ помѣщеніями для выгрузки подвозимыхъ 
на возахъ продуктовъ: дворы отдѣляются отъ прилегающихъ улицъ 
рядами лавокъ для мелочнаго торга. Н а дворахъ двухъ корпусовъ, 
обрапіенныхъ къ Демидову переулку, проектированы крытыя помѣ-
щѳнія для маркитантскаго торга, а на дворахъ остальныхъ двухъ 
корпусовъ—помѣпі;онія для администраціи, санитарнаго надзора, 
дворвиковъ, а также рѳтирадпики и мусорныя ямы. 

Мостовая на дворахъ и полы въ помѣщѳніяхъ асфальтовые; во-
доснабженіе невской водой, сточиыя трубы цементныя. .Іавокъ 
большихъ 302 и малыхъ 100. Стоимость постройки 355.000 руб., 
изъ которыхъ 288 т. назначены собственно на возведѳніе зданій. 

Во второмъ проектѣ рынокъ представляетъ два корпуса, распо
ложенные по обѣ стороны Болі.шоп Садовой улицы, съ внутрен
ними дверями для выгрузки товаровъ, обращенными къ окружаю-
щимъ плоп];адь домамъ, и съ крытыми помѣщѳніями для марки
тантскаго торга. .Іавокъ большихъ (22 кв. арш.) 230 и малыхъ 
(12 кв. арш.) 28—всего 258. Въ 4-хъ окраинахъ рынка., проекти
рованы 4 отдѣльныя площадки, въ 130 кв. саж. каждая, для тор
говли съ возовъ. Площадки, дворы и полы асфальтовые. Помѣще-
нія для адмипистраціи и проч.—въ 4-хъ дворахъ. Стоимость зда-
ній 210.000 руб., помѣщеніе для маркитантскаго торга 20.000 руб., 
водоснабженіе, канализація и мостовыя 30.000 руб., прочіе расходы 
41 т.—всего 301.000 руб. 

Въ обоихъ проектахъ подваловъ не имѣется. Доходность по 
обоимъ проектамъ не мѳнѣе существующей, составляющей 228,000 
рублей за 384 участка. 

Изъ этихъ двухъ проектовъ Управа высказалась за исполненіе 
перваго, удовлетворяющаго въ отношеніяхъ конструктивности, 
изящества и удобства, умѣренной стоимости постройки и доста
точной доходности. Рекомендуя этотъ проектъ, Управа находила 
полезнымъ, въ видахь поддержанія благоустройства и опрятности 
въ новомъ рынкѣ, возовую торговлю перенести на Обуховскую 
площадь, гдѣ также помѣстить и маркитантскій торгъ, для кото
раго здѣсь устроить особое крытое помѣщѳніѳ, вслѣдствіѳ чего на 
Сѣнной площади освободится мѣсто для 20-ти лишнихъ лавокъ, до
ходность съ которыхъ доставить средства на погашеніе затратъ 
по устройству возового и маркитантскаго торговъ на Обуховской 
площади. Для осуществлѳнія всего прѳдпріятія въ такомъ видѣ, 
расходъ по смѣтному исчисленію представлялся всего въ 400.000 
рублей, изъ которыхъ 45.000 спеціадьно назначались на издержки 
по устройству приспособленій для торговли возовой и маркитант
ской на новомъ мѣстѣ. 

Городская Дума, разсмотрѣвъ въ собраніп 5-го мая 1882 г. до
кладъ, постановила: 

1) сохранить на Сѣнпой площади торговлю съ возовъ, произ
водя таковую на основаніи правилъ, которыя будутъ утверждены 
Думой; 

2) построить рынокъ павильонной системы, съ сохраненіемъ 
сущѳствующихъ иаправленій улицъ и обп;аго характера торговли 
на Сѣнной площади; 

3) рынокъ строить по частямъ, въ тѣхъ видахъ, чтобы не уда
лять торговцевъ съ Сѣнной площади; 

4) поручить Управѣ составленіѳ плана и смѣты постройки, а 
также соображеніп о способѣ производства работъ. 

На основаніи этого приговора Управа, пригласивъ къ участью 
въ трудахъ своихъ гласнаго, акедемика I . С . Китнера, приступила 
къ разработкѣ окончательнаго проекта, причемъ для совѣпіаній 
были приглашаемы представители отъ торговцевъ Сѣнного рынка. 

Жѳланія, выражѳнныя торговцами, состояли: прежде всего въ 
томъ, чтобы съ площади былъ устраненъ «обжорный рядъ>, крайне 
стѣсняющій правильное развитіе торговли, отнимающій много мѣ-
ста и, всдѣдствіе своей неопрятности, отталкивающій посѣщеніе 
рынка болѣе зажиточной частью публики; затѣмъ въ возможномъ 
сохранѳніи на своихъ мѣстахъ существующихъ рядовъ торговли и 
въ устропствѣ крыши съ обильнымъ притокомъ свѣжаго воздуха 
и свѣта. Послѣднѳе желаніе признано, однако, неудобоосупі,естви-
мымъ какъ по климатическимъ условіямъ Петербурга, такъ равно 
и по дороговйзнѣ устройства и затруднительности надзора и со-
держанія въ зимнее время. Что же касается до остальныхъ тре-
бованіп, то признано полезнымъ въ 4-хъ павильонахъ рынка раз-
мѣстить торговлю, примѣняясь къ супі,ествуюпі;ему порядку, слѣ-
дующимъ образомъ: 

Въ павильонѣ А, внутри—мясная, курятная и зеленная тор

говля; снаружи, въ крытыхъ ларяхъ—фруктовая, ягодная и цвѣ-
точная торговля, зимой же—мерзлая рыба. 

Въ павильонѣ Б, въ бассѳйнахъ съ проточной водой — помѣ-
щеніе для рыбнаго торга. 

Павильояъ Б назначается для щепеннаго и посуднаго рядовъ, 
съ кладовыми надъ лавками для храненія этихъ товаровъ. 

Павильонъ Г заключаетъ въ себѣ внутри лавки для торговли 
молокомъ, сметаною, творогомъ, хлѣбомъ и т. п., а снаружи, вдоль 
Садовой, проѳктриованы дари для торговли мануфактурными това
рами. Во дворѣ этого павильона будетъ производиться торговля 
сельскими продуктами, непосредственно съ возовъ, для въѣзда ко
торыхъ со стороны обывательскихъ домовъ, на окраинѣ площади, 
оставлены открытыя мѣста. Посреди этой плопі;ади устраиваются 
мусорныя ямы для складыванія отбросовъ со всего рынка. Въ четы
рехъ копцахъ рынка проектированы ретирадники. 

Въ заключеніе обращено вниманіе на организацію на мѣстѣ 
постояинаго наблюденія за свѣжестью и доброкачественностью 
привозимыхъ продуктовъ. Съ этой цѣдью тутъ .!ке на рынкѣ устраи
вается санитарная станція, существованіе которой можетъ пре
дупредить привозъ недоброкачественныхъ продуктовъ и, сверхъ 
того, служить покупатѳлямъ во всякое время мѣстолгь для экспер
тизы пріобрѣтаемаго ими товара. Подробная смѣта на постройку 
всего рынка составлена въ суммѣ 390.521 руб. 

Въ такомъ видѣ проектъ былъ представленъ Городской Думѣ 
10 декабря 1882 г. и утвѳржденъ къ исполненію. 

Съ апрѣля по 1-ѳ августа 1883 г. приготовлялись детальные 
чертежи и смѣта и въ то же время заключались условія съ раз
личными предпринимателями на поставку нулшыхъ матеріаловъ и 
исполненіе работъ по постройкѣ рынка. Наконецъ, 11-го августа 
было приступлѳно къ сломкѣ остававшихся на Сѣнной плопі;ади 
частей старыхъ балагановъ, къ очисткѣ накопившихся подъ по
лами бывшихъ лавокъ нечистотъ и къ дезин(|)ѳкціи плопі,ади, а 
17-го августа вся мѣстность подъ литерой А была обнесена за-
боромъ. 

Разбивка мѣстности для заложенія фундаментовъ заняла но 
мало-времени, ибо требовалась большая точность въ опродѣленіи 
мѣстъ установки жѳлѣзныхъ болтовъ, требуюпщхся въ количествѣ 
4-хъ штукъ у подошвы каждой арки, поддерживающей желѣзныя 
двойныя фермы. 

Въ виду того, что до наступленія зимы, въ теченіе которой 
предполагалась постановка жедѣзныхъ фермъ, нужно было устроить 
прочныя основанія, способныя выдержать грузъ арокъ и представ
лять надежныя опоры для всего металлическаго остова, строителемъ 
были избраны бетонные массивы вмѣсто плитныхъ фундаментовъ. 
Кладка массивовъ .заняла время до 1-го октября, послѣ чего было 
приступлено, къ дню закладки, къ установкѣ первой арки. 

Всѣ бѳтонныя работы были сданы технику В . В . Гюртлѳру и 
исполнены имъ. 

Д.ІЯ кладки бѳтонвыхъ массивовъ вырывались рвы глубиной 
отъ 8 до 11<;2 фут., что зависѣло отъ глубины залеганія надеж-
наго грунта. Тѣмъ не менѣе нужно замѣтить, что опасѳнія отно
сительно ненадежности грунта въ этой мѣстности не оправдались 
на дѣлѣ, и уже на глубинѣ 6-ти футовъ отъ поверхности земли обна
руживался прочный материковый пластъ. Такъ что болѣе значи
тельное углубленіѳ въ почву зависѣло уже отъ размѣровъ бетон-
ныхъ массъ, заложенныхъ въ фундаментъ. вслѣдствіе требованія, 
чтобы массивы эти, ради устойчивости, имѣли извѣстный вѣсъ, ко
торымъ и обусловливались размѣры самихъ массивовъ и, слѣдова-
тельно, указанная выше глубина рвовъ. 

Опытъ, однако, показалъ, что для достиженія вполнѣ надежной 
прочности фундаментовъ не представляется надобности употреблять 
массивы столь крупныхъ размѣровъ и что размѣры бѳтопныхъ 
массивовъ, въ зависимости отъ ихъ назначенія и качествъ встрѣ-
чаѳмаго грунта, могутъ быть уменьшены, такъ что глубина мас
сивовъ подъ подошвами арокъ колеблется отъ І і Ѵ ^ до 8 футовъ. 

Бетонъ испытывался 3-хъ различныхъ родовъ состава, именно: 

1. П . 111. 
цемента 1 ч . 1 ч . 1 ч. 
песка рѣчного . . . 2 > 2 > 3 ^ 
гранитнаго пі;ебня . . 3 > 4 > 5 > 

Послѣ разнородныхъ опытовъ, составъ бетона, употребленнаго 
подъ ())ундаменты, былъ опредѣленъ слѣдующій: 1 ч. портландскаго 
цемента Портъ-Кунда, 3 ч. рѣчного песка, самаго чистаго, и 5 ч. 
гранитнаго п],ебня. Кромѣ фундаментовъ, всѣ .заполненія, гдѣ пер
воначально была предположена кирпичная кладка, исполнены также 
изъ бетона, въ составъ котораго вошли; цементъ, пѳсокъ и каменно-
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угольная гарь. Такъ, напр., своды подъ боковыми галереями, гдѣ 
будутъ находиться наружныя лавки съ ману({)актурнымъ товаромъ, 
а также стѣна, отдѣляіопі,ая внутреннее помѣщеніѳ павильона отъ 
наружныхъ лавокъ, исполнены изъ бетона послѣдпяго состава. 

Для массивовъ подъ фундаменты исключительно употреблялся 
портландскін цементъ Портъ-Кунда и рилѵскій К. ІІІмидта; для 
частей же мепѣе важныхъ съ успѣхомъ примѣненъ былъ піведскій, 
3-хъ-коронный цементъ. 

Приготовленіѳ бетона производилось ручнымъ способомъ. Для 
этого на досчатыхъ платформахъ цементъ съ пѳскомъ въ сухомъ 
видѣ перемѣшивали до тѣхъ поръ, пока смѣсь не достигала одно-
роднаго сѣраго цвѣта, послѣ чего ее поливали, иосредствомъ лейки, 
водой и продолікали еще нѣкоторое время перемѣшивать. подсы
пая постепенно «прогрохоченный) щебень. Полученная слгЬсь была 
на столько суха, что, взятая въ руку, не оставляла на пей слѣ-
довъ влаги. Изготовленіе массивовъ производилось слѣдующимъ обра
зомъ: въ фундаментные рвы, въ приготовленпыя изъ досокъ формы, 
бетонъ сваливали постепенно слоями, толщиной пе болѣе 2 верш., 
после чего такой слой разравнивался и уплотнялся чугунными 
трамбовками до тѣхъ поръ, пока на поверхности слоя не появля
лось цементное молоко^ затѣмъ накладывался второй слой бетона 
и подрергался той же манипуляпіи и т. д. Такимъ путемъ въ 
первыхъ числахъ октября были изготовлены всѣ 1G штукъ масси
вовъ; работа нѣсколько замедлялась тѣмъ обстоятельствомъ, что 
для 4-хъ желѣзныхъ болтовъ. иоддерживающихъ ферму, потребо
валось устройство особыхъ дереііянпыхъ япщковъ, которые въ осно-
ваніи поставлены на чугунные башмаки (см. черт.), назначенные 
слулшть впослѣдствіи направляющими для болтовъ, которые нулшо 
было тщательно оберегать отъ засорѳнія до тѣхъ поръ, пока болты, 
пройдя всю толщу бетоннаго массива, не достигали чугунныхъ 
башмаковъ. в 

Послѣ окончательной нивеллировки всѣхъ массивовъ по линіи 
башмаковъ и верхней поверхности массивовъ на уровнѣ мостовой, 
1-го октября было пруступлено къ постановкѣ первой жѳлѣзной 
фермы, долженствовавшей служить образцомъ для обозрѣнія ли
цами, приглашенными присутствовать въ день закладки 9-го 
октября. 

Одновременно съ этими работами производилось непрерывно 
устройство канализаціи рынка иосредствомъ бетонныхъ трубъ съ 
осадочными колодцами; діамѳтръ сточныхъ трубъ увеличивается 
постепенно (отъ 3 до 20 д.) по мѣрѣ приближепія ихъ отъ центра 
къ истоку у Екатерининскаго канала, гдѣ, при выходѣ главнаго 
коллектора въ 20 д. діамотромъ, постгівленъ большой фильтръ о 
шести отдѣленіяхъ. Грязная вода, проходя по всей сѣтп сточныхъ 
трубъ, встрѣчаетъ колодцы, въ которыхъ осаждаетъ грязныя при-
мѣси, такъ что подходитъ уже значительно очищенною къ фильтру, 
гдѣ, пройдя постепенно разныя отдъленія, наполненныя пескомъ, 
фашинникомъ, гравіемъ. углемъ, изливается въ каналъ уже въ чи-
стомъ видѣ. Канализація рынка устроена совершенно самостоя
тельно и не связана съ общею сѣтью городскихъ сточныхъ трубъ, 
въ видахъ устраненія зависимости исправнаго дѣйствія канализа-
ціи рынка отъ засоренія системы городскихъ трубъ. Для спуска 
воды въ помѣщѳніяхъ лавокъ назначено устройство чугунныхъ тра-
повъ или водозатворныхъ колоколовъ. 

Водоснабжѳніе и освѣщеніе рынка газомъ будутъ производиться 
изъ городскихъ водо-игазопроводовъ, магистрали которыхъ распо
ложены вдоль Б. Садовой ул. Водомѣръ и газомѣръ будутъ уста
новлены въ особомъ, отанливаемомъ газовою печью помѣщеніи, 
расположѳнномъ въ одной изъ небольшихъ наружныхъ лавокъ. 

Вопросъ о системѣ освѣщенія пока еще не выясненъ оконча
тельно, именно: будетъ ли рынокъ освѣщ;аться небольшими фона
рями, поставленными въ шахматномъ порядкѣ, по одному у каж-
дыхъ 2-хъ лавокъ, или же освѣщеніе цѣдаго павильона будетъ 
производиться 14-ю фонарями системы Сименса и Гальске съ ре
генеративными горѣлками. Дороговизна пѳрвопачальнаго устройства 
освѣщенія по усовершенствованной сиетемѣ, допускающей, правда, 
впослѣдствіи значительное сбережение въ потребленіи газа, оста-

• навливаетъ пока окончательное рѣшеніе этого вопроса. 
Отхожія мѣста для мулѵчинъ и женщинъ расположены въ одномъ 

изъ угловъ каждаго павильона; для обезпеченія вполнѣ опрятнаго 
содержанія ихъ проектированъ автоматически дѣйствующій при
боръ, помот;ью котораго чрезъ извѣстные промежутки времени всѣ 
трубы будутъ промываемы сильнымъ напоромъ воды. 

Полы, предположенные изъ асфальта, будутъ исполнены также 
изъ бетона, улолсеннаго сплошнымъ слоемъ, поверхъ котораго бу

детъ настилка, по цементному раствору, изъ особо-приготовляе-
мі,іхъ въ Англіи плитокъ изъ металлическихъ шлаковъ. Плитки 
эти весьма прочны, вслѣдствіе своей твердости не легко иянаши-
вак'тся отъ ходьбы по нимъ и, сверхъ того, обходятся весьма не
дорого,—около \Ь руб. за квадр. сажень, съ укладкой по цементу. 

Приступая къ описанію главныхъ металлическихъ частей рынка, 
считаю нужнымъ высказаться по поводу выбора системы желѣз-
ныхъ ()[)ермъ. Проектированіе строепій рынка совпало съ тѣмъ вре-
менѳмъ, когда послѣдняя художественно-промышленная выставка 
въ Москвѣ близилась къ концу и, по дошедшимъ сдухамъ, нред-
видѣлась продажа выставочныхъ зданій. Этимъ обстоятельствомъ 
можно было воспользоваться съ выгодой, пріобрѣвъ для проекти-
рованнаго сооруженіемъ рынка въ Петербургѣ конструктивныя мѳ-
таллическія части одного изъ большихъ павильоновъ—художествон
наго или машиннаго отдѣла выставки, тѣмъ болѣе, что размѣры 
послѣднихъ близко подходили къ размѣрамъ строеній рынка. Мо 
эти предположенія не сбылись, такъ какъ выставочиыя строенія 
отдѣльно не продавались, а при ближайшемъ разсмотрѣніи со-
ставныя части таковыхъ оказались недостаточно солидными для при 
мѣненія ихъ въ постройкѣ постоянной; притомъ же ширина пролета 
въ проектированныхъ павильонахъ рынка была увеличена впослѣд-
ствіи съ 10-ти до 12-ти саженъ. Такимъ образомъ пришлось отка
заться отъ этого прѳдположенія, воспользовавшись только употреб -
ленной въ зданіяхъ выставки системой ковструкціи, дающей воз
можность перекрывать любое пространство безъ употребленія сред
нихъ опоръ, а главное—безъ затяжныхъ струнъ, всегда вредящихъ 
oбп^eмy виду внутри подобнаго рода громадныхъ помѣщеній. Честь 
этого усовершенствованія, какъ извѣстно, принадлеліитъ инженеръ-
генѳралъ-лейтенанту Г. Е . Паукеру, выработавшему новую систему 
совмѣстно съ директоромъ <Спб. Металлическаго завода> О. Е . 
Крелемъ. 

Замѣтимъ однако, что за годъ до проектированія строенііі ху
дожественно-промышленной выставки въ ^Іосквѣ подобнаго рода 
металлическая конструкция была уже прамѣнена въ помѣщеніи 
кузнечной мастерской Спб. .Металлическаго завода. Система эта 
основана тлавнымъ образомъ па неподвижномъ укрѣпленіи подошвъ 
арки, задѣланныхъ надежнымъ образомъ въ толщѣ фундамента, и 
на устройств!; одной непрерывной, безъ шалнѳровъ, кривой, слу
жащей прочнымъ оспованіемъ для крыши. Воспользовавшись этой 
системой при сооруженіи зданій рынка, я не прилагаю разсчета 
фсрмъ и ограничиваюсь пока пояснительнымъ чертел:омъ и обпі;ими 
указаніями относительно копструкціи ихъ. 

Всѣ работы по изготовленію металлическихъ частей рынка были 
переданы Городской Управой Спб. Металлическому заводу, дирѳк-
торъ котораго О. Е. Крель объявилъ цѣну болѣѳ низкую, чѣмъ осталь
ные конкурренты, именно 73.815руб. И надо отдать справедливость, 
заводъ и на этотъ разъ оправдалъ вполнѣ заслуженную имъ рь-
путацію добросовѣстнаго и умѣлаго исполнителя работъ этого рода. 
Контрактъ съ заводомъ быль заключенъ въ концѣ августа 1883 г., 
а 9-го октября, въ день торжественной закладки перваго павиль
она, уже стояла на мѣстѣ первая изъ 8-ми собранныхъ арокъ. 
Стало быть, менііе чѣмъ въ два мѣсяца заводъ успѣлъ заготовить 
все фасонное желѣзо, сдѣлать модель и установить на мѣстѣ neji-
вую готовую арку. Бѣсъ всѣхъ металлическихъ частей перваго па -
вильона, -т. е. арокъ, боковыхъ галерей, чугунныхъ переплѳтовъ 
для оконъ, крыши изъ гофрированнаго ліелѣза и т. д., доходитъ 
до 15.800 пудовъ, и, слѣдоватѳльно, стоимость не превышаѳтъ 
4 р. 10 к. за пудъ, что нельзя не признать за цѣну весьма 
сходную. 

Въ теченіе зимы заводомъ производилась установка и монти
ровка желѣзныхъ частей, такъ что предвидится возможность па-
вильонъ А окончить вполнѣ къ 1-му августа 1884 г. и сдсть тор-
говцамъ. Еще до окончанія этихъ работъ, именно съ 1-го мая, бу
детъ приступлено къ возвѳденію второго павильона, въ которомъ 
будетъ помѣщенъ рыбный торгъ. 

Въ заключеніе остается упоминуть епіе о способѣ, употреблен-
номъ для поднятія и установки желѣзныхъ арокъ и отличающемся 
простотой пріема и дешевизной. Первая арка, какъ выше объяс
нено, была собрана, склепана и установлена ко дню закладки 
рынка. Для исполненія этой работы потребовалось устройство лѣ-
совъ довольно легкой копструкціи. Поднятіѳ же остальныхъ арокъ 
производилось уже безъ лѣсовъ. Для этого сборка и заклепка ча
стей арки производилась прямо на землѣ, послѣ чего къ вершннГ. 
лежащей арки въ трехъ точкахъ прикрѣплялись канаты, которые 
перекидывались сначала чоѳзъ установлѳнныя стойки изъ деревян
ныхъ брусьѳвъ и затѣмъ проводились по шкивамъ, укрѣпленпымъ 
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въ верху уже установленной смежной арки, и наматывались сво
бодными концами на валы лебѳдокъ. Послѣднія приводились въ 
движеніе единовременно мускульной силой рабочихъ и, по мѣрѣ 

наматыванія канатовъ, вся арка, вѣсомъ въ 800 пуд., плавно подни
малась въ вертикальное положеніе, послѣ чего окончательно укрѣп-
лялась въ фундаментѣ 8-іо болтами въ 1М,, дюйма толщиной. 

Способъ поднятія и постановки желѣзныхъ арокъ въ зданіяхъ новаго рынка на Сѣнной площади въ СПб. 

I . Китнеръ. 

З Л А Н І Е В Р Е М Е Н Н А Г О Д Е Р Е В Я Н Н А Г О T E A T ^ A В Ъ 

Вновь построенный въ Ригѣ, временный деревянный театръ при-
•мыкаетъ сценою къ существовавшему ранѣе строенію, служившему 
.-прежде для взвѣшиванія льна и занимающему площадь въ 350 фут. 
длины и 50 фут. ширины. Соединивъ посредствомъ корридора зда-
ніе театра съ этимъ деревяннымъ старымъ строеніемъ, имѣющимъ 
въ центрѣ 2-хъ-этажный каменный корпусъ, воспользовались имъ 

• для помѣщенія кладовыхъ, гардеробныхъ и бутафорскихъ, а также 
мастерскихъ, живописной и др., библіотеки, театральнаго правле-
нія и главной кассы для продажи входныхъ билетовъ. 

Главный фасадъ театра, съ входами въ зрительный залъ, обра-
щенъ на набережную канала, между мостами Суворовскимъ и Ма-
ріинскимъ. 

Упомянутые выше соединительные корридоры вѳдутъ въ помѣ-
щеніѳ подъ сценою (полъ котораго расположенъ на 3 фута ниже 
поверхности земли), въ которомъ боковыя части заняты гардероб
ными артистовъ, а средина приспособлена для пѳредвиженія де-
корацій. Позади сцены, со стороны двора, имѣется помѣщѳніе для 
статистовъ, откуда устроеиъ выходъ на сцену, а по обѣ стороны 
сцены находятся двѣ комнаты для собранія артистовъ, снабжен-
ныя выходными дверями наружу и дѣстницею для сообщенія со 
сценой. Отверстіѳ сцены въ 30 пог. фут., т. е. на 12 футовъ мѳ-
пѣе, чѣмъ въ сгорѣвшемъ каменномъ театрѣ. 

Зрительный залъ очѳртаніемъ своимъ представляетъ многогран-
никъ съ поперечникомъ въ 80 фут. и заключаетъ въ себѣ до 1300 
мѣстъ. .Іожи, въ два ряда, расположены амфитеатромъ съ раздѣ-
дяющимъ ряды проходомъ. 

Вѣшалки для верхняго платья устроены въ просторныхъ помѣ-
щеніяхъ, распололеенныхъ въ уступахъ корридоровъ. Фойе распо
ложено въ 1-мъ ярусѣ. 

Для удобнаго подхода зрителей къ сидѣніямъ, оставленъ вдоль 
стѣнъ круговой проходъ. Партеръ, съ 3-мя продольными и 1 попѳ-
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речнымъ проходами, имѣеть 19 выходя ыхъ дверей вь корридоры, 
изъ которыхъ на улицу ведутъ 10 выходовъ, кромѣ выходовъ чрезъ 
главныя сѣни театра. И з * ложъ точно также устроено 15 выхо
довъ въ смежный корридоръ, изъ котораго имѣются 6 выходовъ 

. наружу; изъ нихъ 2 по дѣстницамъ въ главныя сѣни и 4 на два 
пологіѳ схода, расположенные снаружи, по обѣ стороны зданія. Эти 
покатые сходы раздѣлены на два прохода, огражденные прочными 
перилами. 

Сверхъ того, устроены самостоятельные выходы наружу: со 
сцены—два, изъ комнат'^ собранія артистовъ—по одному; изъ гар
деробной же имѣются двое'дверей для выхода подъ сценой, а 
также чрезъ легко открывающіяся окна, расположенныя на уровнЬ 
земли. 

Освѣщѳніѳ устроено газовое. 
Отопленіѳ паровое, приборы котораго помѣщѳны въ подвалѣ ка

менной средней части уаомянутаго зданія, служившаго для взвѣ-
шиванія льна. 

Деревянныя части зданія покрыты жидкимъ стѳкломъ, равнымъ 
образомъ декораціи пропитаны составомъ, препятствующимъ го-
рѣнію. Холстъ пропитывался въ кускахъ, на ткацкой фабрикѣ, по 
указанію одного изъ извѣстныхъ рижскихъ химиковъ. Холстъ этотъ 
не горитъ, а только объугливается. 

Надъ сценою продѣланы особыя отверстія для отвода дыма. 
Театръ построенъ академикомъ ПІѳлемъ по собственному проекту 

на открытомъ мѣстѣ. 
Разсмотрѣвъ внимательно планъ зданія, нельзя не признать, 

что построенный г. Шелемъ театръ удобенъ и бѳзопасѳнъ отъ по
жара на столько, на сколько деревянный театръ можетъ вообще 
быть безопасѳнъ. Новинками въ пріемѣ являются наклонные сходы 
изъ верхняго этижа и отдѣленіѳ отъ сцены ея принадлежностей, 
расположенныхъ въ особомъ флигелѣ. 

^ Е у Ѵ І Л Я Н Ы Я К Р Ы Ш И В Ъ " " у Р К Е С Т А Н С К О у Ѵ І [ Ъ К Р А Ъ . 

Въ I V выпускѣ <Зодчаго» за 1882 годъ помѣщена статья 
В . П . Куроѣдова «Земляныя крыши>, въ которой описаны дѳр-
новыя и земляныя покрытія, устраиваемыя въ Сибири, на Кавказѣ 
и въ южной Россіи. 

Полагаю нелишнимъ познакомить читателей <Зодчаго», въ 
дополненіе къ статьѣ г. Куроѣдова, съ покрытіями того-же рода, 
устраиваемыми въ Туркѳстанскомъ краѣ и въ Бухарѣ туземцами и 

русскими, — тЬмъ болѣе, что покрытія эти, вполнѣ удовлетворяя 
своему назначенію, не требуютъ постояинаго ухода, какъ кав-
казскія. 

Примѣняясь къ дѣлѳнію г. Куроѣдова, покрытія эти относятся 
къ одиночнымъ. По балкамъ, оси которыхъ отстоять одна отъ 
другой не больше какь на 10 вершковъ. настилается сплошной 
слой васса—тополевыхъ палочекъ, видъ и размѣры которыхъ по-
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казаны на черт. 1. Васса укладываются па балки вплотную одна 
къ другой. Сверхъ этого наката настилаются плетенки (въ родѣ 

Tjg^ ] цыновокъ) изъ расплюпі;енпаго 
тростника *), а поверхъ пле-
тенокъ насыпается слой земли, 
около о—8 вершковъ толщи
ны въ рыхломъ видѣ. Земля 
тт-атольно утрамбовывается 
д е р е в я н н ы м и колотушками 
или трамбовками. Сверхъ зем
ли накладывается слой — 
около 1*/2 вершка толщины — 

густого раствора глины, смѣшанпаго съ нескомъ и саманомъ (мя
киной), а по просыханіи перваго слоя — такой-лш второй, около 
••',4 вершка толщиною. Тренціны, образующіяся при высыханіи, 
тпі,ателі>но затираются глиной съ нескомъ. 

Такія крыши, съ небольшимъ ремонтомъ, отлично исполняютъ 
«вое назначеніе, не смотря на зимніе, проливные Д О Л І Д И Турке-
станскаго края. Ремонтъ состоитъ въ ежегодной смазкѣ за одинъ 
разъ вышеописаннымъ растворомъ поверхъ старой массы. 

]>торой способъ состоитъ въ смазкѣ, за 2 или за 3 раза, 
•тодстымъ слоемъ смѣси самана и песка съ растворомъ глины, по 
яастланнымъ на балки барданамъ (тоже плетеные изъ тростника 
маты, но толпі;е прежде описанныхъ въ fi—7 разъ **) и затираніи 
трепщпъ глиной съ пѳскомъ. 

Третій способъ похожъ на первый, только вмѣсто плетенокъ 
кладется слой (вершка въ 3 или 4) камыша. 

Послѣднія крыши—наиболѣѳ теплыя и долговѣчныя изъ вышѳ-
•описанныхъ. Я полагаю, что онѣ пригодились бы даже на сѣверѣ 
Россіи, съ замѣноп камыша мхомъ, или за ноимѣніемъ такового — 
соломой, обмоченной въ глину. 

Васса, уложенныя закругленной стороной внизъ, даютъ очень 
красивый потолокъ. Иногда сартн по положеніи палочекъ на 
мѣсто окрашиваютъ ихъ разными красками или-а;е. окрасивъ 
заранѣѳ, раскладываютъ ихъ по узорамъ, украшая такимъ спосо-
^ м ъ потолокъ. 

Неудобство туркестанскихъ крышъ состоитъ въ томъ, что въ 
зимнее время онѣ представляютъ собою лакомое блюдо для го-
лодныхъ воронъ, которыя, какъ мнѣ приходилось иногда видѣть, 
разрываютъ крышу до-нользя 

Это неудобство, мнѣ кажется, устранится само собою при 
употреблѳніи тщательно провѣянной мякины. 

Другой недостатокъ таки.чъ крышъ заключается въ томъ, что 
въ нихъ заводятся скорпіонн и различный насѣкомыя. Неудобство 
это, впрочемъ, мѣстное, не имѣюпі;ѳе на сѣверѣ Россіи значенія, 
но па югѣ довольно серьезное. 

Чтобы избѣжать такого непріятнаго сожительства, зажиточные 
сарты штукатурятъ стѣны и потолки своихъ домовъ, сверхъ обык
новенной штукатурки изъ глины съ саманомъ, ганчѳмъ (смѣсь 
алебастра съ глиной), а иногда даже чистымъ алѳбастромъ: рус-
скіе-жѳ подшиваютъ потолокъ матой (бумалшая ткань), а иногда 
«гатукатуриваютъ ганчѳмъ или глиной ' * * ) . 

Васса можно замѣнить горбылями, л;ердями и проч. и для н ѣ -
которой безопасности отъ огня обмазывать потолокъ снизу глиной 
съ мякиной. 

Уклонъ вышеописанныхъ крышъ едва замѣтѳнъ ('/^о—Ѵяо); 
въ большинствѣ случаѳвъ онъ образуется соотвѣтствующимъ рас-
прѳдѣленіемъ земляного сдоя; иногда л;ѳ балкамъ даютъ слѣдуемое 
накдонѳніе. 

Для стока воды въ земляпомъ сдоѣ и въ смазкѣ крыши устраи
ваются, приблизительно на Vh саж. одно отъ другого, углубде-
нія, въ которыхъ прикрѣпдяются деревянные лсѳлоба, пока.запные 
на черт. 2-мъ. Брусокъ 
а сдул;итъ для укрѣп-
ленія ліѳлобка за кир
пичный иди глиняный 
парапетъ, обрамляю-
щій земляную насыпку 
и вмѣстѣ съ тѣмъ об
разую щій собиратель
ный жедобъ. Иногда, 
впрочемъ, парапета не 
дѣлаютъ, и тогда кры
ша оканчивается такъ, какъ показано на черт, 3-мъ Съ 

Черт. •J. 

Черт. 3. плоскихъ горизонтальныхъ крышъ 
необходимо счищать снѣгъ, пока еще 
онъ не началъ таять, потому что, 
когда смочена смазка крыши, хо
дить по ней нельзя: ноги, вдавли
ваясь въ мягкую смазку, образуютъ 
ямки, въ которыхъ вода застаивает
ся, и крыша при большихъ дождяхъ 
начинаетъ протекать. 

Кромѣ одиночныхъ, террассныхъ, 
земляныхъ покрытій, мнѣ приходи
лось устраивать и двойныя, — стропильный. Такъ, строя себѣ 
домъ въ Самаркандѣ, я уложилъ по обрѣшеткѣ стропилъ рядъ 
бардановъ и по нимъ сдѣлалъ, бе.чъ укладки камыша и под
сыпки земли, смазку хорошо-промятой смѣсью песка, самана и 
глиняного раствора, вышеописаннымъ способомъ за три раза. 
Общая толщина смазки была около 2 вершковъ. Устраивая та
кую крышу въ видѣ опыта, я боялся, что, вслѣдствіе крутизны 
ея, смазка будетъ быстро смыта дождями, но, противъ ожида-
нія, крыша выстояла безъ ремонта двѣ дождливый зимы, не давъ 
ни малѣйшѳй течи. 

Вообще, въ описанныхъ мною крышахъ, очень важно качество 
смазки. Мадѣйшіп недостатокъ или излишекъ въ кодичествѣ той 
иди другой изъ составныхъ частей влечетъ за собою образова-
ніе бодѣе иди менѣѳ крупныхъ трепщнъ при высыхаиіи смазки, и, 
сдѣдовательно, рискъ остаться безъ крыши. Пропорцій состав
ныхъ частей указать нельзя: онѣ мѣняются съ малѣйшимп измѣ-
неніями свойствъ глины и песка, и потому лучше всего опредѣ-
ляются опытомъ. 

Лемке. 

А С Т В О Р Ы И З Ъ СМ-ЬСИ Р И М С К А Г О И П О Р Т Л А Н Д С К А Г О Ц Е М Е Н Т О В Ъ . 

При производствѣ работъ по возведѳнію каменныхъ сооруже-
ній пользуются часто растворами, въ составъ которыхъ входятъ 
одновременно и известь, и цементъ. Относительно пригодности 
такого рода растворовъ существуютъ ]іазнообразныя мнѣнія, и 
есть лица, педопускающія подобнаго смѣшенія. Во многихъ слу
чаяхъ избѣгаютъ употреблснія портландскаго цемента вслѣдствіѳ 
дороговизны матеріала. Правда, портландскій цементъ, обладая 
часто качествами, ставяпі;ими его гораздо выше пормальныхъ трѳ-
бованій, могъ-бы допустить прибавку песка свыпіе 4 частей; но 
самъ по себѣ растворъ получается уже мало пластичнымъ, и потому 

*) Иногда, хотя и рѣдко, плетенокъ не кладутъ, чти весьма неудобно, 
такъ какъ палочки гніютъ скорѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ, да и земля 
просыпается черезъ отверстіп между пеплотно-пригнаннымп или кривыми 
пасса. 

**) Толщина хорошаго бардана около "/'« вершка. 
***) Поелѣднее весьма неудобно потому, что скорпіоны пробираются чрѳвъ 

глиняную оболочку очень легко. 

мало удобнымъ къ употреблепію; употребленіе же раствора съ 
3 частями песка исключительно изъ портландскаго цемента очень 
высокаго качества можетъ быть иногда излишпе для прочности 
кладки и сравнительно дорого. 

Въ виду и.зложѳвныхъ обстоятельствъ, въ механической лабора-
торіи Института инжѳнеревъ путей сообщенія въ тѳчоніе 1882—83 
годовъ произведены были изслѣдовапія относительно годности рас
творовъ, въ составъ которыхъ взяты были 3 или 4 части песка и 
смѣсь изъ римскаго (или ромапскяго) и портландскаго цѳментовъ 
въ различныхъ пропорпіяхъ, съ цѣлью выяснить устойчивость по
добныхъ растворовъ относительно ихъ сонротивлепія и опредѣ-
лить, при какомъ соотпошеніи смѣшиваѳмыхъ цемѳнтовъ можно 
получать растворъ той или другой крѣпости. Испытанія произве
дены были до годичнаго срока, причемъ для изучонія вопроса 

*) Здѣсь собирательный яселобъ образованъ смазкой. 
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взяты цементы римскіп и портландскій одного и того же русскаго 
завода—Товарищества К. X . іПмидта, въ Ригѣ. 

Для приготовіенія образцовъ были взяты слѣдуіощія пропорціи 
составныхъ частей раствора: 

1) Растворы изъ 1 части смѣси цементовъ и 8 частей нор-
малі.наго песка, причемъ въ составъ смѣси цементовъ вошли по-
слѣдоватѳльно 25, 50 и 75**.'„ римскаго цемента па 75, 50 и 25°/о 
портландскаго. 

2) Составы изъ 1 части смѣси цементовъ и о или 4 частей 
нормальнаго песка, причемъ въ составъ смѣси цементовъ вошло 
на 100 частей римскаго послѣдовательно 25, 50 и 75 частей порт
ландскаго или 80, 67 и 57°/р римскаго, соотвѣтсгвенно 20, 33 
и 43**/о портландскаго. Сверхъ того, сдѣлано испытаніе раствора 
изъ 1 ч. портландскаго цемента и 3 ч . нормальнаго песка. 

Приготовленіе образцовъ исполнено (на мраморной доскѣ) по 
способу, изложенному въ нормальныхъ условіяхъ для поставки и 
пріемки портландскихъ цементовъ, утвэрждѳнныхъ г. министромъ 
путей сообщенія 19 августа 1831 г. На основанін означенныхъ 
условій отъ портландскаго цемента требуется, чтобы: 

а) сопротивленіѳ разрыву раствора изъ 1 ч . цемента и 3 ч. 

нормальнаго песка черезъ 28 дней было minimum 8 килогр. на 
кв. сант. или 3, 15 пуда на кв. дюймъ *); 

б) при просѣиваніи цементнаго порошка черезъ сито съ 900 
отверстій на кв. сант. остатокъ на ситѣ былъ не менѣѳ 20°/^ **); 

в) срокъ схватыванія цементной лепешки на стѳклѣ былъ не 
меньше 45 минутъ. 

Всѣ прэпорціи берутся но вѣсу. Нормальный песокъ состав
ляется такъ, что при просѣиваніи натуральнаго мытаго песка че
резъ сито въ 64, 121 и 225 отверстій на кв. сант., остатки на 
ситахъ въ 121 и 225 отверстій берутся поровну для образованія 
нормальнаго песка. Присовокупимъ къ этому, что отъ медленно 
схватывающагося римскаго цемента требуется обыкновенно срокі. 
схватыванія не менѣе 15 минутъ, а нормальный измолъ цемента 
выражается таковымъ-жѳ остаткомъ на ситѣ въ 900 отв. на кв. 
сант. 

Взятые вышеупомянутые цементы завода К. X . Шмидта, по из-

*) Замѣтимъ при этомъ, что сопротивленіе раствора раздробленію обы
кновенно получается отъ 7 до 8 разъ болѣе сопротивяенія разрыва. 

**) Хорошіе цементы въ настоящее время даютъ остатокъ не свыше 
І О - І З О / о -

Результаты испытанія на р а з р ы в ъ растворовъ, состав.юнныхъ изъ смѣси цементовъ Портландскаго 
и Римскаго Рижскаго завода К. X . Ш м и д т а. 

£ S 
С О С Т А В Ъ 

Р А С Т В О Р А . 

Испытаніе производилось послѣ 
заливки черезъ: 

7 Д. 28 д. 2 м. 6 м. 1 г, 

Килограммы на • оантиметръ. 

§ I 
^ і 

СО 

С О С Т А В Ъ 

Р А С Т В О Р А . 

Испытаніе производилось послѣ 
заливки черезъ: 

7 д, 28 д. 2 м. 6 м. 1 г 

Килограммы на • сантиметръ. 

^ 8 2 
га 

1 часть портл. цемента 

и 3 ч. песка. 

6.96 9.45'10.6.^ 12.77 10.60 
8.26 10.87110.02 9.80110.76; 
7.19 9.66,10.30 10.28 ]10.52|-
7.92 9.95ІІ1.02 9.73І10.72 
8.24 10.82|10.15! 9.32:11.201 

Среднее I кил. на • сант. 
і пуд. на • дм. . 

7.51110.13 
2.9в| 3.99 

10 40 
4.09 

I 
10.76 

4.24 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси 
цемент, римск. 25"/„ и 

портл. 75°/„. 

6.98 I 7.95 
6.88 І10.59 
6.53 j 9.20 
6.87 10.39 
7.59 9.60 

9.60 
9.85 
9.42 
9.74 
9.87 

9.27! 8.92 
10.25' 9.94 
10.13111,47 

9.58 110.07 
11.02:10.05 

Среднее кил. на • сант. 
пуд. на • дм. 

6.97 
2.74 

9.9 і 
3.79 

•10.05 10.09' 
3.95' 3.97' 

b 

31 
т 82 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси 
цемент, римск. 50°/о и 

портл. 50°/(|. 
I 3 

4 
6 

4.70: 
4.99^ 
4.46; 
4 75, 
4.84' 

6.48; 
8.53 j 
6.76! 
8.86; 
8.03; 

7.42' 
8.11 i 
6.95 
7.69 
8.64 

7.6.5 I 

9..69 
7.67 
7.50, 
8.42' 

7.61 
7.00 
7.63 
7.87 
7.01 

9.69 
8.84 
9.70 
9.35 

10.85 

j Среднее кил. на • сант. 
пуд. на О дм. . 

I 

4.751 
1.871 

7.75 
3.05 

8.16 
3.22 

20 

7.40' 
2.91 і 

9.69 
3.82 

3 ч. песка и 1 ч. 
цемент, римск. 100 ч. и 

портл. 50 ч. 

2.73 
3.25) 
3.76 і 
3.051 
3.48 

5.74 
6.69 
5.72 
6.20 
5.02 

6,60 
5.76 
6.57 
6.64 
7.59 

5.43 
6.45 
7.01 
7.27 
7.47 

6.55 9.17 
6.05! 8.83 
7.08! 7.43 
б .бВіЮ.Оо 
6.47! 9.18 

ГтіРпнРР I О сант. . 3.25 среднее ^ ^ _ , 6.25 
2.46 

6.72 
2.65 

6.551 
2.58 

8.93 
3 62 

^-82 I V 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси 
цемент, римск. 

портл. 25") 
7бг 

3.05 
2.27 
2.07 
2.22 
2.22 

Среднее 1 ° о*̂ "̂ -I пуд. на • дм. . 
2.37 
0.93 

4.24 
4,36 
4.13 
5.87 
6.29 

5.35 
6.60 
4.77 
5.02 
5.42 

5.77 I 6.45 
5.37 6.48 
7.38! 5.70 
7.56і 6.90 
5.66, 7.36 

5.21 
2.05 

25 

4 ч. песка и 1 ч. такой-

же смѣси. 

6.35 
2.60 

6.58' 
2.69: 

: 2.70 
і 2.12 

1.85 
2.35 
1.97 

4.70 
5.09 
6.34 
5.33, 
4.05 

4.74 
б.ю: 
5.15 
4.87. 
5.501 

4.95 
4.90 
4.47 
5.80 
5.07 

Среднее кил. на • сант. 
пуд. на • дм. . 

2.20! 
0.87 j 

4.99 
1.97 

5.04 
1.98 

5.37 
6.59 
5.89 
7.04 
4.92 

5.76 
2.27 

3 ч. песка и 1 ч. сиѣси 
цемент, римск. 100 ч. и 

портл. 75 ч. 

4.63 
4.88 
4.96 
3.46 
3.43 

6.27! 
7.80' 
7.28 і 
7.78 і 
7.21! 

6.62 
6.97 
7.73 
6.47 
7.07 

6.83 і 
7.07! 

10.11 і 
8.75 
7.08 

7.07 
8.25 
7.95 
9.05 
7.32 

Среднее | вид. на • сант. 
пуд. на • дм. . 

4.27 
1.68 

7.]2 
2.81 

7.97 
3,14 

7.93 
3.12 

9.77 
10.60 

9.52 
8.10 

10.37 

9.67 
3.81 

22 

3 ч. леска и 1 ч. смѣси 
цемент, римек. 100 ч. и 

портл. 26 ч. 

2.27 
2.40 
2.40 
2.02 
2.15 

4.85 
6.25 
4.90 
5.62 
6.33 

4.17 
3.87 
4.98 
4.63 
5.79 

•6.60 
7.11 
6.86, 
5.65 
6.941 

7.09; 
6.15 
7.18 
7.60 
6.03 

9.29 
7.32 
8.22 
7.60 
8.67 

Сиепнее I «а П ДМ. іреднее | ^y^_ ^ 2.25 
0.89 

6.04 
1.99 

6.63 i 6.81 8.10 
2.61 2.68 3.19 

^ 8 2 

4 ч. песка и 1 ч. такой-

же смѣси. 

3.64 
3.20 
2.12 
2.90 
3.02 

6.10 
6.42 
4.82 
5.63 
5.87 

5.36 
5.09 
5.02 
3.951 
6.78! 

5.721 
6.39: 
7.85! 
6.17! 
7.34 і 

5.71 
4.88 
7.72 
7.08 
7.82 

Среднее кил. на • сант. 
пуд. на • дм. . 

2.981 
1.17; 

5.40 
2.20 

6.49 
2.58 

6.б'4 і 
2.61 

25 оо 

4 ч. песка и 1 ч. такой-

же смѣси. 

1.33 
1.74 
1.34 
1.46! 
1.25 

3.03; 3.26 
8.92: 3.42 
4.11; 3.25 
4.02: 4.021 
4.82' 3.851 

5.25 
5.47 
4.02 
3.60 
5.25 

4.99 
4.32 
4.12 
4.92 
5.42 

Среднее кил. 
пуд. 

на • сант. 
на • дм. . 

3.421 
0.56 

3.77 
1.49 

I 4.72! 4.75 
1.86 1.87 

Подлинную таблицу подписали: 

Завѣдыв. лабораторіей Н. Бѣлелюбскій и инженеръ Ляхницкій. 
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Таблица № 178. А п р ѣ л я 14-го дня 1883 года. 

С о с т а в ъ р а с т в о р а . 7 д. 28 д. 

о 
О 
о 

Р> 

о 

И 
о 

о 
=<1 

I 1 ч. портл. цемента и а ч. песка . 7.51 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси цемент, 
(римск. 26"Iо и портл. 750/0) . . . 6.97 

3 ч. песка и 1 ч. сыѣси цемент, 
(римск. 50"/„ и портл. 50"/,,) . . . 4.77 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси цемент, 
(римск. 75'>/о и портл. 25"/„) . . . 2.37 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси цемент, 
(римск. 100 ч. и портл. 76 ч.) . . 4.27 

4 ч. песка и 1 ч. такой-же смѣси . 2.98 

3 ч. песка и 1 ч. смѣси цемент, 
(римск. 100 ч. и портл. бО ч.) . . 3.25 

4 U. песка и 1 ч. такой-же смѣси . 2.20 

3 ч. песка и 1 ч. смѣои цемент, 
(римск. 100 q. и портл. 25 ч.) . . 2.25 

4 ч. песка и 1 ч. такой-же омѣси . 1.42 

1 ч. римск. цемент, и 3 ч. песка . ; — 

2.96 

2.74 

1.87 

0.93 

1.68 

1.17 

1.28 

0.87 

0.89 

0.56 

10.13 

9.62 

7.75 

5.21 

7.12 

5.58 

6.26 

4.99 

6.04 

3.77 

3.74 

З.ѲѲ 

3.79 

2 м. 6 м. 

10.40 

10.06 

4.09 

3.96 

10.76 

10.09 

8.17 ' 7.40 
3.05 3.22 

2.06 

2.81 

2.46 

1.97 

1.99 

1.49 

1.47 

6.35 

7.97 

6.49 і 

6.72 

2.60 

3.14 

2.66 

2.65 

6.58 

7.93 

6.64 

6.55 

5.04 • 5.76 
1.98 

6.63 6.81 
2.61 { 

1 
4.72 ; I 4.75 

1.86 

6.24 
2.46 

4.24 

3.97 

2.91 

2.59 

3.12 

2.61 

2.58 

2.27 

2.68 

1.87 

1 Г . 

10.42 

9.69 

9.67 

4.89 

3.82 

3.81 

8.9.3 
3.62 

8.10 
3.19 
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Подлинную таблицу подписали: 

Завѣд. лабораторіей Н . Бѣлелюбскій и инженеръ Ляхницвій. 

Примѣчанія: 1) Образцы до момента иснытанія находились въ водѣ. 
2) Цифры обыкн. шрифта — выражаютъ числа въ килогр. на • сантиметръ; цифры жирнаго шрифта — суть 

числа въ пудахъ на • дюймъ. 

слѣдованіямъ въ лабораторіи. оказались мед.іенно схватывающи
мися, притомъ измолъ римскаго и портландскаго цементовъ вы
ражался остаткомъ на ситѣ. Результаты произведенныхъ испы
таний на разрывъ представлены въ прилагаемыхъ при семъ 
таблицахъ, заключающихъ какъ частныя числа по каждой про-
порціи, такъ и среднія величины, каждая изъ 5 частныхъ 
чиселъ. 

При затвореніи образцовъ взято воды 12' г" „ вѣса смѣси. 
Разсмотрѣніе полученныхъ рѳзультатовъ приводить къ слѣдую-

Щему заключенію: 
1) требуемое нормами черезъ 28 дней сопротивленіе въ 8 килогр. 

достигается смѣсями, обозначенными въ таблицѣ буквами Ь, и 
Ь„ *) (почти), и черезъ 2 мѣсяца смѣсями, обозначенными буквами 
Ь, И с,; 

2) сопротивленіе растворовъ изъ смѣси цементовъ отличается 
устойчивостью, что видно изъ постепепнаго возрастанія чиселъ 
сопротивленія при увеличеніи срока супі;ествованія пробныхъ об
разцовъ; 

3) смѣси 1'Сѣхъ пропорцій съ 3 частями песка достигаютъ че
резъ 6 мѣсяцевъ сопротивлѳнія разрыву не менѣе 2,50 пуд. на 
кв. дюймъ; 

4) для полученія раствора изъ 1 ч. смѣси цементовъ и 3 ч. 
песка, дающаго черезъ 28 дней сопротивденіе не менѣѳ 8 килогр. 
на кв. мм. (или 3, 15 пуда на кв. дм.), требуемое нормами, слѣ-
дуетъ брать (примѣрно) на 3 части по вѣсу песка одну часть 
смѣси изъ 50—бО^/д портландскаго и 50 до 40''/о і^о.мямскшо це
мента, если портландскій цементъ самъ по себѣ даетъ въ рас-

*) т. е. Ь,—римскаго 25"/,, и портландскаго 75"/,, 
Ь,—римскаго 50"/,, и портландскаго 50<'/„. 

творѣ и.зъ 1 ч. цемента и 3 ч. песка сопротивлѳніе разрыву че
резъ 28 дней отъ 12 до 10 килогр. на кв. мм. (4^/4 до 4 пуд. 
на кв. дм. **). 

Таковой растворъ съ содержаніемъ 3 частей песка будетъ 
прѳдпочтительнѣе употреблять противъ раствора 1:4 въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда требуется растворъ, обладающей возможно меньшею 
водопроницаемостью (въ подводныхъ частяхъ опоръ). Точно также 
во многихъ случаяхъ можно пользоваться (въ подводной кладкѣ) 
растворомъ изъ 3 частей песка и 1 части смѣси, заключаюпі;ѳй 
75"„ римскаго и 25",, портландскаго, дающимъ послѣ 28 дней 
до 2 пуд. на кв. дм., взамѣнъ 1 части портландскаго цемента и 
4 частей песка. Во всякомъ случаѣ смѣшивать два цемента — 
римскіп и портландскій—есть болѣе основанія, чѣмъ смѣшивать 
известь съ цементомъ, въ виду большей однородности состава 
обоего рода цементовъ. 

Степень выгодности такихъ растворовъ главпішшимъ образомъ 
обусловливается степенью доброкачественности обоего рода цемен
товъ и стоимостью ихъ. 

Пользуясь результатами испытаніп для выбора и состава смѣ-
сей въ томъ или другомъ случаѣ, зная количество цемента, по
требное на 1 куб. саж. кладки, а также единичный цѣны съ пуда 
обоего рода цементовъ, мы въ состояніи будемъ сдѣлать оцѣнку 
того или другого раствора въ отношеніи нкономическомъ и оста
новиться на употребленіи въ дѣло раствора, въ составъ котораго 
будетъ входить смѣсь цементовъ въ той или другой пропорціи. 

Инженеръ Н . Бѣлелюбокій. 

**) Портландскій цемевтъ Шмидта, вывѣ приготовляемый, обыкновенно 
даетъ сопротивлепіе раствора 13—12 кнв. на кв. сант. 
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. . Е Т Р О В С К О Е У Ч И Л И Щ Е І Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О К У П Е Ч Е С К А Г О Р Б Щ Е С Т В А . 

Конкурсная программа па составіѳпіо проекта этого зданія 
опубликоиапа въ «йедѣлѣ Строителя» за 1881 г., стр. 315, 316 
и 317, а прѳмарованпие по ней проекты В . А . Шретера, Шреп-
бѳра и Зигерберга, Курзанова и Красовскаго и проектъ Преобра-
женскаго и Степанова помѣп;ѳпы въ <Зодчеиъ» за 1882 годъ на 
листахъ ѵѴЛ» И , 12, 13 и 14. Цѣнпымъ матеріаломъ самой про
граммы, равно какъ и прѳмированиц.хъ проектовъ воспользова
лись прн ностройкЬ въ меньшей мѣрЬ чѣиъ слѣдовало ожидать. 

Такъ, напр., шинельная учепиковъ расположена въ самыхъ сѣ-
няхъ, на сквозномъ вѣтру. Передъ зломъ нѣтъ аванъ-зала, а вхо-
дятъ въ него прямо съ площадки парадной лѣстпицы. 

Средніе корридоры съ двумя рядами классовъ по сторонамъ 
хотя и освѣпі:ены довольно хорошо и представляютъ пріемъ про-
стѣйшій и удобный, но лучшее рѣшеніе задачи представляютъ, 
все-таки, корридоры съ прямымъ свѣтомь и допускающіѳ полное 
провѣтриваніе. Обращеніе оконъ классовъ пе на Ю В . , а на раз
ныя стороны нельзя признать правильнымъ, равно какъ и обра-
пі;епіе оконъ рисовальнаго класса не на сѣвѳръ. Иаконецъ, нельзя 
не сожалѣть о томъ, что, вѣроятно, недостало средствъ па устрой
ство водяного отопленія и правильной вептиляціи. 

Училище построено па средства с -пегербургскаго купечества 
въ память двухсотлѣтпяго юбилея Императора Петра I . Про
ектъ составленъ архитекторами: Ф. С . Харламовымъ и В . И . То-
каровымъ по прогрі.ммѣ, выработаипоЗ Попечительнымъ Совѣгомъ 
училища, состоящииъ изъ представителей купечества и персонала 
преподавателей съ директоромъ во главѣ, примѣпяясь къ слѣдую-
щимъ условіямъ; число обучаюпціхся учениковъ опредѣлено въ 
600 чедовѣкъ приходящихъ. Программа обученія та-же, что и въ 

супіѳствующѳмъ Коммерческомъ училинѵЬ. Училище, состоя въ вѣ-
домствѣ министерства финансовъ, находится подъ Высочайшим'ь 
Его Императорскаго Величества покровительствомъ. 

Дворъ, отведенный подъ постройку, какъ по своему размѣру, 
такъ и по фориѣ, не представлялъ особенно выгодаыхъ условій 
для размѣщенія постройки. Главиымъ образомъ, благодаря опыт
ной, энергичной и вполнѣ добросовѣстной дѣятельности подрядчика 
Д . Е . Гордѣѳва, принявшаго на себя постройку оптомъ за 340.000 р . , 
а равно и всѣхъ другихъ лицъ, руководившихъ какъ техническою, 
такъ и хозяйственною частію постройки, зданіе училища, начатое 
15-го іюля 1882 года, было возведено вчернѣ въ томъ же году и 
до начала морозовъ покрыто крышею съ устройствомъ половин- • 
наго количества предполагавшихся по проекту сводовъ и лѣст-
ницъ. Вь половинѣ сентября 1883 года, въ совершепно окончен--
номъ видѣ, безъ малѣйшихъ слѣдовъ сырости, всѣ постройки при- ' 
няты Попечительнымъ Совѣтомъ училипі,а отъ подрядчика. Стои
мость постройки, исчисленная по смѣтѣ въ 420 тысячъ руб., онре-
дѣлилась въ дѣйствительпости въ 340 тысячъ коптрактпыхъ, съ-
добавкою 20 т. р. за работы дополпитѳльныя, не вошедшія въ 
смѣту. Такимъ образомъ, включая въ общую сумму стоимости по 
стройки мощеніе дворовъ, обнесепіе двора каменпымъ заборомъ-
и проч., кубическая сажень постройки, при систѳмѣ отопленія 
обыкновенными печами, обош.іась въ 02 руб. 50 коп. Освященіе 
новаго зданія училища состоялось въ присутствіи Августѣйшаго 
Покровителя Государя Императора и Государыни Императрицы, 
выразившихъ послѣ подробнаго осмотра всѣ.хъ помѣщеній зданія 
Монаршее одобреніѳ. 

З А М Я Т Н И К Ъ ,, І ^ Е Р М А Н Ш П В Ъ ' - ^ И Д Е Р В А Л Ь Д Ъ . 

Статуя въ память объединѳнія Гѳрианіи послѣ побѣдъ герман-
скихъ войскъ въ 1870 г. воздвигнута вь одномъ изъ лгивопис-
нѣйшихъ и богатыхъ историческими воспомипаніяии мѣстъ сред-
няго Рейна, па высотахъ ііидѳрвальда, въ нодалеко.мъ разстояніи 
отъ Рюдесгейма. Первоначальная мысль сопруженія памятника въ 
Нидѳрвальдѣ принадлежитъ графу Эйленбургу. Лѣтомь 1871 г. 
по всей ииперіи открылась подписка на сооруженіѳ памятника, а 
особо составлепяымъ комитетомъ изъ представителей всѣхъ поли-
тическихъ партій обьявленъ конкурсъ, въ которомъ приняли уча-
стіе гѳрмапскіо скульпторы и архитекторы. Изъ множества пред
ставленныхъ на конкурсъ проектовъ, вь іюаѣ 1873 г., избранъ 
былъ проектъ дрезденскаго профессора Шиллинга и вскорѣ при
ступлено было къ предварительнымъ работамъ. Въ исходѣ 1879 
года всѣ подготовительныя работы на мѣстѣ были окончены и въ 
то-же время въ Мюнхенѣ, Нюрѳнбѳргѣ, Дрѳзденѣ, Берланѣ и дру
гихъ городахъ изготовлялись статуи, различныя группы, имперскіе 
орлы, вѣнки и другія украшенія памятника. Колоссальная статуя 
Германіи была отлита въ Мюнхепѣ на литѳйномъ заводѣ Миллера 
и сыновей. Такимъ образомъ, вся Германія приняла учасгіе въ 
сооруженіи національнаго памятника. 

Особенно величественный видъ представляетъ памятникъ со 
стороны Бингена, по ту сторону Рейна. Надъ поднимаюпі;имися съ 
берега тѳррассообразно виноградниками возвышаются двѣ грочад-
пыя гранитныя глыбы, увѣнчанныя статуею Германіи. Германія 
изображена вь видѣ величественной женпшпы съ лавровымъ вѣн-
комъ на головѣ и въ панцырѣ, на которомъ рельефно выступаетъ 
одноглавый имперскіи орѳлъ; въ правой, поднягой кверху, рукѣ она 
держитъ императорскую корону, лѣвая покоится на рукояти меча, 
опупі,ѳннаго остріемъ въ землю. Позади статуи тропъ и щитъ. 
Статуя исполнена хорошо, и какъ черты ея, такъ и поза не ли
шены благородства. Барельефы, выступающіѳ на каждомъ изъ че-
тырехъ фасовъ пьедестала, исполнены весьма художественно. По
среди нижняго цоколя изображенъ «Рейнъ, приказывающій Мозоли 
служить передовымъ постомъ на границѣ>. Убііленный сѣдинами, 
«дѣдушка Рейнъ> вручаетъ юной Мозели рупоръ, показывая этимъ, 
что онъ явится къ ней па помоніь, какъ только услышитъ крикъ 
ея, «возвѣпі;аюпі;ій приближеніѳ врага». Поза РѳГіна не особенно 
удачна, но обѣ аллегорическія фигуры моделированы съ большимъ 

вкусомъ. Статуи Войны и Мира, возвышаюш,іяся на нѣсколько 
выдвинутыхъ впередъ постамѳнтахъ по обѣ стороны нижняго цо--' 
коля, точно также превосходны по исполнонію. Война держить 
въ правой рукѣ обнаженный мечъ, а лѣвою подноситъ къ губамъ-
длинную римскую трубу, готовясь протрубить сборъ. Миръ изоб
раженъ въ видѣ крылатаго генія съ рогомъ изобилія. Въ самой 
срединѣ памятника, па второмъ цоколѣ, возвышающемся въ видѣ 
усѣченноп пирамиды надъ нижнимъ цоколемъ, помѣщѳны слова 
поэта Шнеккенбургера: «Раздался мощный крикъ, подобный гро-
му>... а нѣсколько ниже: сЛюби родину и спи спокойно: стража 
на Рейнѣ бодрствуетъ». Е щ е ниже изображенъ желѣзный крестъ, 
а на чѳтырехъ углахъ цоколя лавровые вѣвки, соединенные между 
собою изящно сплетенными лентами. Здѣсь же начертаны названія 
побѣдоносныхъ сраженій 1870—71 гг. Оспованіе пирамиды укра
шено гербами различныхъ германскихъ городовъ, а на главномъ 
фасѣ, на особомъ, выдвинутомъ впередъ постаментѣ красуется 
имперскій орѳлъ. Подъ орломъ, занимая всю верхнюю часть ниж
няго цоколя, между статуями Войпы и Мира помѣп];ается громад
ный барельѳфъ, съ изобраліеніемъ императора Вильгельма на конѣ, 
окруженнаго сподвиліниками. Посреди величественно выступаетъ 
фигура верховнаго вождя германской арміи, а по обѣ стороны ея 
сгруппированы до двухъ сотъ другихъ фигуръ, изображающихъ 
германскихъ князей и гепераловъ, между которыми фигуры Бис
марка и Мольткѳ находятся на первомъ плапѣ. Рядомъ съ импе-
раторомъ изображены короли саксонскій и баварскій. Всѣ фигуры 
въ натуральную величину и многія изъ нихъ представляютъ удач
но выполненные портреты. Императоръ изображенъ на конѣ, всѣ 
прочія фигуры—пѣшія. Надъ головою императора знамена союз-
пыхъ государствь южной Гѳрманіи группируются вокругъ знаменъ 
сѣверо-гѳрманскаго союза. Надъ главиымъ рельефомъ начертаны 
бронзовыми литерами слѣдуюпия слова: <Въ память нѣмецкаго 
народа, который двинулся, какъ одинъ человѣкъ, къ пооѣдѣ и къ 
возстановленію германской имперіи. 1870—1871 >. О размѣрахъ 
статуи Гѳрманіи могутъ дать попятіе слѣдующія цифры: высота 
фигуры 40,5 фут., попоречникъ ея на высотѣ сидѣнія трона 
16,5 Фут., высота короны болѣѳ 3 фут., длина лица 3 фута, объемъ 
головы 12 фут., плечъ 24,5 фут. Вѣсъ статуи 2170 пудовъ. 

Сооруженіѳ статуи обошлось въ 1.200.000 марокъ. 

Типографія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вознесенскій пр., ,Vs о;}. 
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'VI 

Л. Л-
{Некрологъ, читанный въ засѣданіи С.-Пб. 

Мм. Гг. По дѣлу видѣнъ художникъ; но всегда художникъ 
совершеннѣе своего дѣла. . . . Попрошу васъ выслушать мое не
хитрое и недлинное слово, посвященное памяти того, чьи труды 
теперь перѳдъ вами. 

Въ настоящемъ собраніи прѳдлоліены вниманію вашему загра
ничный путевыя замѣтки молодого собра.та нашего, дѣйствитѳль-
наго члена Общества Дмитрія Александровича Резанова, слиш
комъ рано покинувшаго и насъ, и уѣхъ, кто, былъ къ нему еще 
ближе. 

Возвратясь изъ чужихъ краевъ въ родную семью 9-го прошлаго 
апрѣля, онъ скончался 24-го, а 26-го числа, окруженный родными, 
друзьями и товарищами, перѳнѳсенъ въ мѣсто вѣчнаго успокоѳнія. 

Не суждено ему было ни увидѣть многаго изъ того, къ чему 
душа его стремилась, ни попробовать силъ своихъ на трудѣ, ко
торый былъ-бы отвѣтомъ на вопросъ его: чіпому-ли я учился и 
хпакъ-ли я училсяіі >ѵ j'iA'bb т к о ш і 

Дмитрій Алѳксандровичъ родился 29-го августа,<Ь851.г.,—слѣ-
довательно, онъ умѳръ .32-хъ лѣтъ. .'/мипі ' 

Слегка подготовленный дома, онъ поступилъ въ частную гим-
назію К. И . Мая, гдѣ окончивъ курсъ съ правомъ на вступленіѳ 
въ унивѳрситѳтъ, предпочелъ, однако-же, тернистый, художествен
ный путь и поступилъ въ Академію Художествъ въ 1871—72 году. 

Можно предполагать, что на такое рѣшеніе не мало повліяло 
постоянное сообщество молодыхъ архитекторовъ, работавшихъ въ 
мастерской отца покойнаго: съ самыхъ нѣжнихъ лѣтъ забѣгалъ 
онъ въ мастерскую, гдѣ оставался часами, то присматриваясь къ 
работѣ молодыхъ людей, то изображая свои дѣтскія фантазіи. • ? 

За блистательное окончаніе научнаго академическаго курса 
въ 1874 г. получилъ онъ отъ Академіи подарокъ: прекрасный ув-
ражъ Salzenberg'a—«Agia Sophia». Вовремя болѣзни И . И . Горно
стаева—временно занималъ каѳедру систоріи искусствъ» въ І-мъ 
И П-мъ курсахъ. Пѳрѳдъ работой по академической программѣ 
на малую золотую медаль и въ промѳжуткѣ между малою и боль
шою золотыми медалями онъ находился у меня на практикѣ при 
постройкѣ обыватѳльскаго дома Н . А . Мѳйера (на углу Иванов
ской и Николаевской улицъ), а позже, подъ наблюдѳніемъ моимъ 
и I. С . Китнера,—вѳлъ работы по постройкѣ дома А . И . Резанова 
на Моховой улицѣ. Одновременно Д. А . занимался у меня въ чер
тежной и участвовалъ въ составленіи конкурснаго проекта собор-
наго храма для г. Оренбурга. ,^ , 

Въ 1877 году за проектъ: «Бокзалъ въ паркѣ близь городам 
Д. А . удостоѳнъ малой золотой медали, а въ 1879 г.—за про
ектъ: ^Инвалидный домъ-»—большой, по полученіи которой и былъ 
отправлень, какъ пансіонеръ Академіи, на 4 года за-границу, 
куда и уѣхалъ въ апрѣлѣ 1881 года, пробывъ и поработавъ пред
варительно на югѣ Россіи. 

Въ письмахъ домой и отчасти въ путевыхъ замѣткахъ, напе- -
чатанныхъ въ журналѣ *Зодчгй> за 1882 г., онъ ясно намѣтилъ 
и.збранный имъ путь—изученіе памятниковъ X V I вѣка (Renaissance). 
<Я вижу>, говорить онъ, <что, за исключеніемъ ренессанса, Ака-
демія хорошо подготовила насъ почти во всѣхъ архитѳктурныхъ 
стиляхъ, и мы можемъ потягаться съ иностранцами, а въ ренес-
сансѣ віЬмцы насъ загоняли. Необходимо поучиться». 

Причина этого пробѣла, какъ мнѣ объясняли, та, 'что покой-

Е З А Н О В Ъ . 

Общества архгітекторовъ 8-го мая 1884 г.). 

ный Горностаевъ не успѣвалъ читать отдѣлъ «Itenaissance>, 
имѣя мало часовъ. 

Стремленіѳ это проявляется у покойнаго въ пріобрѣтѳнныхъ 
имъ прекрасныхъ нѣмецкихъ увражахъ по ренессансу, въ коллѳк-
ціи фотографій съ картинъ и зданій X V I вѣка, принесенной имъ 
въ даръ Акадѳміи д.ія класса исторіи искусствъ, — наконецъ, въ 
выборѣ памятниковъ, вошедшихъ въ собраніе его работъ. 

Съ небольшими перерывами онъ проработалъ 1881 и 1882 годы, 
до половины декабря послѣдняго, когда, занимаясь въ замкѣ 
S.-A.ngelo (плафонъ и фризъ въ задѣ суда надъ Beatrice di 
Cenci), заболѣлъ очень опасно. 

Въ подовинѣ прошедшаго 1883 г., .замѣчая, что выздоровленіѳ 
идетъ медленно и заниматься, какъ бы по совѣсти слѣдовадо, 
онъ не можетъ, Д. А . отказался отъ академическаго пансіона и 
пѳрѳѣхалъ въ Меранъ, гдѣ въ декабрѣ прошедшаго года вновь 
простудился. Ужасный недугъ съ ожесточеніѳмъ охватилъ стра
дальца; борьба оказалась не по сидамъ, выздоровдѳніе — невоз
можнымъ, и покойный рѣшидся, по собственному его выраженію: 
«ѣхать домой, чтобы умереть на родинѣл. Къ нѳсчастію, жѳданіе, 
это осуш,ествидось 24-го апрѣля. 

Почтеннѣйшіе гг. сочлены! то, что у васъ пѳредъ глазами, 
знакомить васъ съ отшедшимъ только какь сь художникомъ. 
Постараюсь въ закдючительныхъ сдовахъ обрисовать его, какъ чѳ-
ловѣка, потому что, какъ я уже сказадъ, художникъ всегда со-
вѳршѳннѣе своего дѣда. 

Въ 20 лѣтъ моего близкаго знакомства сь покойнымь я 
зналъ его, какъ нервнаго, мягкаго, добраго, всепрощающаго, дю-
бящаго и всѣми любимаго человѣка. Онъ быль религіозный, чест
ный, вѣрный другъ, добрый товарищъ и чистый, слишкомъ чи
стый: имѣвшій понятіе, что ость на свѣтѣ и дурные люди, но не 
допускавшій никогда ихъ до настоящаго масштаба. Всегда вѣрую-
щій, падѣющійся, любящій, онъ всѣ данные ему Богомъ дары при
весь искусству во всѣхь видахь: кромѣ архитектуры и живописи,— 
Д. А . занимался пѣніемъ, музыкой, былъ замѣчатедьннм-ь гимна-
стомъ. Свято относясь къ своему долгу, учился онъ прекрасно. 
Взыскательный и справедливый наставникъ его Кардъ Ивановичь 
Май выразился о немъ разъ: «Кабы мнѣ побольше Митѳй>, а 
нередь вынускомь предлагаль Д. А . занятія репетитора вь своей 
школѣ по древнимъ (греческому и латинскому) языкамъ. 

Покойный зналъ основательно и свободно объяснялся по-русски, 
французски, нѣмецки, англійски и по-итальянски. Не хвасталъ 
онъ этимъ, не гордился; никому не завидоваль. О школѣ и объ 
Академіи всегда вспоминадь съ любовью и уваженіемъ. 

Любилъ отпа, обожалъ мать, горячо любилъ сестеръ и брать-
евъ. Потеря дорогихъ ему, въ особенности посдѣдняя, сильно 
пошатнула его здоровье. 

Мм. Гг. Вь Дмитріѣ Александровичѣ мы похоронили не только 
радость и гордость родителей его, не только добрѣйшаго товари
ща и рѣдкаго человѣка, но и художника-зодчаго, который при-
нѳсъ-бы свои добродѣтели и свои необыкновенно-обширныя позна-
нія на пользу искусства и отечества! 

Миръ праху твоему и вѣчная память, дорогой товарищъі 

В. Шретеръ. 
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У Ъ З Д А Х Ъ у Ѵ І О С К О В С К О Й Г У Б Е Р Н І И . 

(Оообщеніе Я. В. Султанова,'сдѣланное вь собраніи С.-Петербургскаго Общества архитекторовъ 1-го февраля 1883 года). 

Мм. Гг.:! 

.Іѣтомъ прошлаго года мнѣ пришлось сдѣлать небольшую по-
ѣздку по Коломенскому и Іфонницкому уѣздамъ Московской губер-
ніи, гдѣ я иашелъ немало любопытнаго въ области древнерусскаго 
художества,' и потому теперь рѣшаюсь представить вашему 
вниманію краткіе итоги моихъ изслѣдованій. Путь мой показанъ 
на черт. І-мъ;: я коѣхалъ изъ Москвы по желѣзной дорогѣ въ 
Коломну и осмотрѣлъ этотъ городъ; отправился затѣмъ въ 
близлежащее село Сандыри, оттуда свернулъ на западъ и, по
бывавъ въ сѳлахъ Богданоикѣ, Городнѣ и Чиркинѣ, направился 
на сѣверъ въ Бронницы; осмотрѣвъ Бронницы и расположенное 
невдалекѣ село Маркове, я снова по желѣзной дорогѣ вернулся въ 
Москву. 

Городъ Коломна давно манилъ меня къ себѣ по своему исто
рическому значенію. О немъ упоминается въ лѣтописяхъ впервые 
подъ 1176 г., какъ о городѣ Рязанскаго княжества. Бъ 1236 г. 
Коломна до-тла была раззорена татарами, затѣмъ она опять от
строилась и въ 1307 г. вошла въ составъ Московскаго княжества, 
такъ что Иванъ Даниловичъ Калита уже завѣщалъ ее въ своей 
духовной (1328 г.) сыну своему, Симеону Гордому. Послѣ этого 
Коломна весьма часто является мѣстомъ важныхъ историческихъ 
событііі. Она многократно терпѣла отъ татаръ и въ ней въ свою 
очередь неоднократно собиралось русское воинство передъ похо-
домъ на басурмановъ. Въ X V в. она является богатымъ, обшир
нымъ городомъ и нерѣдко становится мѣстопребываніемъ великихъ 
князей московскихъ; такъ напр. въ 1376 г. въ Коломнѣ была со
вершена свадьба Дмитрія Ивановича Донского, потому что въ 
Москвѣ тогда свирѣпствовала язва; въ неп-же устроидъ онъ полки 
свои передъ походомъ на татаръ. Великій князь Василіи Дмитріе-
вичъ нѳрѣдко живалъ въ ней подолгу, равно какъ и Иванъ 
Грозный. Этотъ городъ, по самому положенію своему, издавна 
былъ важнымъ военнымъ мѣстомъ и вмѣстѣ съ Можайскомъ, Сер-
пухов'ымъ, Каширою и Зарайскомъ оборонялъ нашу юго-западную 
границу (черт. 2); поэтому неудивительно, что великіи князь Ва-
силій Іоанновичъ построилъ въ немъ въ 1525—1531 г. каменную 
крѣность, остатки которой въ настоящее время сохранились еще 
Довольно хорошо (черт. 3-й, 4-й, 5-й и 6-fl). 

/ Коломенскіп кремль представляетъ собой въ «окладѣ> (планѣ) 
/ (черт. 3) многоугольникъ, близкій къ <яику» (овалу), расположен

ный при впаденіи рѣки Ь'аменки въ рѣку Москву; протяженіѳ его 
стѣнъ, п}іимѣрно, равняется полутора верстамъ. Онъ состоитъ изъ 
полуразрушенной стѣны съ башнями (черт. 5-й и 6-и), обнесенной 
нѣкогда рвомъ и валомъ. Что-же касается до размѣровъ стѣны. 

; то длина и ширина ея въ писцовыхъ книгахъ X V I в. означены 
/ такъ: <и всего около города Коломны стѣною 1.020 саж. , .а по-

перекъ стѣвы полторы саж.> (писцовая книга 1577-—1578 г. хра
нится въ Московскомъ Архивѣ министерства юстиціи подъ № 200), 
т. е. нѣскодько Голѣе, чѣмъ я ска:залъ. Это объясняется тѣмъ, 
^ о сажень была, вѣроятно, немного менѣе нынѣшнеі;. Матеріаломъ 
(для стѣны послужилъ кирпичъ сга]ринный, крупный, бо.іьше на
стоящаго. Толщина въ дѣйствитѳльности немного болѣе 1 сажени. 
Стѣны собственно сложены изъ бута, облицованы кирничемъ и 
увѣнчаны большими прямоугольными гладкими зубцами (черт. 4-й). 
Иныхъ боевыхъ приспособленій теперь незамѣтно, хотя въ писцо
выхъ книгахъ они упоминаются. Исключеніе представляетъ только 
надворотная башня, гдѣ зубцы расположены на навѣсныхъ бой- j 
ницахъ (черт. 6-й). Количество башень обусловливалось свойітвами ! 
мѣстности; такъ, со стороны рѣки разстояніе между ними около 250 j 

- саж., съ другихъ же сторонъ—не болѣе 30 саж. Слѣдовательно, 
тамъ, гдѣ не было природнаго .чагражденія (рѣка), городъ былъ 
укрѣпленъ искусствѳннымъ путемъ. Въ настоящее время сохра
нились остатки рва и вала; ровъ почти засыпанъ, но по остаткамъ 
вала и стѣны можно составить себѣ ясное понятіе о величаві сти 
сооруженія. Что-же касается до современнаго состоянія кремля^ 
то рѣчь о надлежащѳмъ его поддержаніи идетъ уже давно, и съ 
этою цѣлью въ Коломну (овершилъ поѣздку еще покойный Л. В . 
Даль; теперь-же, сколько мнѣ извѣстно, средства на этотъ предметъ 
уже отпущены казною, и работы, вѣроятно, начнутся лѣтомъ 1884 
года. 

Кромѣ кремля, въ Коломнѣ есть еще пѣкоторые памятники 
конца X V I I вѣка, каковы напр. городской соборъ съ восточной 
стороны около кремля (1682 г.) и церковь Николы Посадскаго— 
въ противуположномъ концѣ города. 

По своей внѣшности оба эти памятника не представляютъ со
бою ничего особенно замѣчатедьнаго, за исключеніемъ довольно 
красивой кирпичной отдѣлки наружныхъ дверей собора, часть ко
торой показана иа черт. 7-мъ и 8-мъ, и игриваго кирпичнаго-же 
прилѣпца (карнизика) колокольни ц. Николы Посадскаго (черт. 
13-й и 14-й). 

Вся Коломна имѣетъ также видъ совершенно новаго города, 
какъ и всѣ наши промышленные города, но въ московскомъ ар-

"хивѣ м. и. д. сохранились два древнихъ вида ея, которые даютъ 
намъ нонятіе объ ея прежней внѣшности. 

Мѣстомъ слѣдующей моей остановки было село Сандыри. Здѣсь 
двѣ церкви; обѣ н о в ы я — Х Ѵ Ш и X I X в. Изъ древнихъ предме-
товъ, за исключепіемъ образовъ, ничего замѣчательнаго не сохра
нилось, кромѣ большой восковой свѣчи или «вощаницы» въ церкви 
св. Иліи. Эти свѣчи весьма лкбопытны; онѣ представляютъ собою 
восковые кругляки (цилиндры) высотою въ пять четвертей, ярко 
расписанные снаружи разными узорами. Эти свѣчи назывались 
«тощими> или <поклонными>, такъ какъ онѣ обыкновенно стави
лись «на покловѣ» передъ мѣстными образами; поэтому иногда 
онѣ назывались «поставными> или «мѣстными» въ отличіе отъ 
свѣчъ выносвыхъ или «ослопныхъ»; онѣ ставились по большей 
части по данному обѣту въ качествѣ неугасаемой лампады. Къ 
сожалѣнію, самъ я не успѣлъ зарисовать эти узоры, но изображе-
нія подобныхъ свѣчъ помѣп(,ены въ «Дрѳвностяхъ Россійскаго 
Государства) Солнцева, а также въ недавно вышѳдшемъ прекрас-
номъ трудѣ Н . Е . Симакова: «Русскій орнаментъ въ старинныхъ 
образцахъ художествевно-промышленнаго производства». Бъ этихъ 
узорахъ встрѣчаются весьма красивые образцы, которые, я думаю, 
могутъ быть примѣняемы и въ совремѳнномъ искусствѣ. 
,,, Далѣе слѣдуетъ село Богдановка, лежапіее на западѣ отъ Ко
ломны, въ совершѳннѣйшей глуши, на просёлкѣ, далеко въ сто-
ронѣ отъ большой дороги. Въ Немъ есть бѣдная каменная цеіі-
ковь Казанской Божіей Матери, крайне простая по своему зодче
ству конца X V I I или начала X V I I I вѣка. Никакихъ особенностей 
она не представляетъ, за нсключеніемъ колокольницы, весьма любо
пытной по своему крайне рѣдкому виду (черт. 9-fl). По крайней 
мѣрѣ, я не встрѣчалъ до сихъ поръ ничего подобнаго, ни въ на
шей художественно-археологической письменности, ни въ памят-
никахъ древняго зодчества городовъ В.іадиміра, Москвы, Ярославля 
и пр., за исключеніемъ Новгорода, гдѣ въ кремлѣ есть такая-жѳ 
колокольница, изображенія которой, къ сожалѣнію, до сихъ поръ 
еще не были обнародованы никѣмъ изъ многихъ изслѣдователей 
новгородской старины. Колокольница эта представлена на черт. 
10-мъ. 

Колокольница Богдановской церкви' поставлена на западной 
стѣнѣ трапезы и также, какъ и предыдущая, состоитъ изъ трехъ 
столбовъ въ рядъ, на которыхъ перекинуты полукруглыя дуги (арки) 
а на замкахъ этихъ дугъ стоятъ еще два столба, перекрытые 
также полукруглою дугою (черт. 9-й). Такимъ образомъ эта двухъ-
ярусная-трехъ-пролетная колокольница является по своему виду 
дальнѣйшимъ развитіемъ византійскаго образца двухъ-пролетныхъ 
колокольницъ, встрѣчающагося у насъ, напр., въ древнихъ цѳрк-
вахъ Пскова. Но это перероліденіе совершилось не сразу, и мѳікду 
двумя этими видами есть промежуточный, переходный видъ, ко
торый сохранился въ московскомъ Звѳнигородѣ, въ колокольницѣ 
его древняго собора. 

Соборъ этотъ представляетъ собою крайне любопытный памят
никъ ранпяго московскаго зодчества и относится, на основаніи 
многихъ данныхъ, къ самому концу X I V в.; колокольница-же его 
песомпѣнно болѣѳ поздней, хотя также древней постройки. Этотъ 
видъ—единственный въ своемъ родѣ (черт. 12-й); но она до того 
закрыта новой, уродливой крышей, что никто изъ изслѣдователей 
собора—ни Снегиревъ, ни архимандритъ .Іеонидъ, ни Л. В . Даль— 
не обратили на нее никакого вниманія. Я самъ, бывши въ первый 
разъ въ Звенигородѣ, нринялъ ее за довольно обыкновенную двухъ-
пролетную колокольницу, и только во вторую мою поѣздку туда-
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же, когда мнѣ удалось подняться до васотьі дужекъ и осмотрѣть 
^ •] пространство подъ новой кровлей, замѣтилъ третью полукруглую 

дужку надъ двумя нижними! 
Видъ этотъ крайне важѳнъ, во 1-хъ, потому, что онъ до сихъ 

поръ епіе не былъ извѣстенъ въ области нашего древневѣдѣнія; во 
2-хъ, потому, что служитъ соединительнымъ звепомъ между двумя 
рѣзко опредѣленными видами колокольницы двухъ-пролетной одно
ярусной и трехъ-пролетной двухъ-ярусной, и, въ 3-хъ, потому, что 
подтвѳрждаетъ подлинность тѣхъ изображеиій, которыя встрѣчают-
ся въ пашихъ рукописяхъ (черт. 11-й). .:ІИ<І',.Д 

Въ селѣ Городнѣ, лежащемъ далѣѳ по тому-жѳ направлёнію 
и принадлежавшемъ нѣкогда вымершему нннѣ роду князей Одо-
ѳвскихъ, есть каменная шатровая церковь Воскрѳсѳнія Христова,*) 
которая по характеру своего зодчества и по кладкѣ относится,, 
несоинѣнно, къ X Y I в., что подтверждается и письменными памят
никами. Въ упомянутыхъ уже писцовыхъ книгахъ X V I вѣка зна
чится. «С. Городна, а;въ селѣ церковь Воскресенія Христова, 
камена, верхъ (т. е. шатровая), да другая церковь Ивана Мило-
стиваго, тупая, древена. — Она имѣетъ весьма своеобразный 
окладъ (планъ) черт. 18: средняя трапеза, подъ шатромъ, восьми
угольная (восточныя три грани отдѣлѳны подъ алтарь иконоста-
сомъ), обнесена со всѣхъ сторонъ, кромѣ восточной, крытою па
пертью или проходомъ, оба восточные конца которой оканчиваются 
четглрехъ-угольными вь окладѣ придѣлами; съ западной стороны 
расположена крытая лѣстница, на концѣ которой стоитъ четырехъ-
угольная-же колокольня. Самый храмъ расположень на подклѣтѣ. 

Что касается до соврѳменнаго состоянія этой церкви, то, къ 
крайнему сожалѣнію, всѣ древнія наружныя украшенія ея сбиты, 
окна растесаны, а внутренность также вся передѣлана (черт. 1о-й, 
16-й и 17-й). ::..!-L.(iqji iCi! ..Ч „ у : 

Сочинитель «Прогулки по Коломенскому уѣзду», Иванчинъ Пи-
саревъ, приписываетъ ей итальянское происхожденіе. «Здѣшній 
огромный храмъ во имя Воскрѳсенія Христова, говорить онъ, есть 
одинъ изъ важнѣйшихь памятниковъ начала X V I столѣтія: онъ 
совершенно одной форм а съ Воскресѳнскимъ (въ с. Коломенскомъ) 
и также строенъ по плану Алевиза, славнаго зодчаго великаго 
князя Василія Іоапновича>. На это можно возразить, во 1-хъ, что 
такой опытный художникъ, какимъ былъ Алѳвизъ, никогда не поз-
волилъ бы сѳбѣ такъ безхитростно закончить окладъ церкви, какъ 
онь зікончеаъ съ восточной стороны (черт. 18-й):, и во 2-хъ, что 
общность ея вида съ храм.>мъ Вознееенія еще ничего не пока
зываетъ, такъ какъ самый «шатровый> видь этого послѣдняго, а 
равно и наружныя подробности его, представляющія собою весьма 
простодушную перѳдѣлку ихъ итальянскихъ пер.юобразовъ, нѳ-
сомнѣнно, обличаютъ руку русскихъ зодчихъ. Что же касается 
до городненскон церкви, то, вопреки мнѣнію Иванчина-Писарева, 
она, какъ по своей чисто-русской, коренной «шатров ш> формѣ, 
такъ и по своему общему пріему безусловно чужда всякаго италь
янскаго замысла, а, наобороть, прѳдставіяѳтъ собою произведѳаіѳ 
безусловно русское. 

Въ недалѳкомъ разсгояніи отъ Городни лежитъ село Чиркино, 
«старая ихъ (бояръ Шерѳметѳвыхъ) вотчина>, какъ сказано въ 
писцовыхъ книгахъ. Въ немъ двѣ церкви: одна—самостоятельная, 
во имя Покрова Богородицы, а другая—Василія Великаго подъ 
отдѣльно стоящей колокольней. Обѣ онѣ по своему стилю никакъ 
не старше самаго конца Х Ѵ П вѣка, что и подтверждается пре-
даніѳмъ, приписывающимъ построеніе Васильевской церкви боя
рину Василію Борисовичу Шереметеву, умершему вь концѣ X V I [ 
вѣка и погребенному в ь Чиркинской церкви. Но, прежде чѣмъ при
ступить къ описанію этой церкви, я позволю себѣ указать на об
щее направленіе русскаго искусства въ концѣ X V I I вѣка, о ко
торомъ мнѣ уже приходилось говорить на страницахъ <Зодчаго». 
Это здѣсь тЬмъ необходимѣе, что и прочіе памятники, которые 
намъ остается разсмотрѣть, т. ѳ. соборъ въ Бронницахъ и церковь 
въ с. Марковѣ, относятся къ тому-же времени. 

Россія никогда не была безусловно чужда сношѳній съ За-
падомъ, но изъ этого однако вовсе пе слѣдуѳтъ, что до-ПетровіСкая 
Русь также рабски повторяла ѳвропейскіо образцы, какъ мы дѣ-
лаѳмъ это теперь. Нѣтъ, она ихъ переделывала на столько на 
свой ладъ, что, напр., въ нашихъ «фряжскихъ травахъ» совсѣмъ 
не легко узнать ихъ западный пѳрвообразъ. Значительное усиле
ние западнаго вліянія во второй полованѣ Х Ѵ П в. объясняется 
многими новыми обстоятельствами въ нашей народной и государ
ственной' жизни, каковы, напр., расширѳніе посольскихъ и тор-

. . . i f l t i j a ; ^ : 

*) Церковь эта, по мнѣнію А . П. Барсукова, построена боярами Шеремете
выми, владѣвпшми тогда Городнеіо. («Родъ Шереметевыхъ», т. I стр. 4'і1.) 

говыхъ сношеній съ Европою въ царствованіѳ Михаила Ѳедо-
ровича и въ особенности польская война царя Алѳксѣя Михай
ловича (1654—16j7). Лично предводительствуя войскомъ, царь 
побывалъ во многихъ западно-русскихъ и Л І Т О В С К И Х Ъ городахъ, и 
между про'іимъ въ Вильнѣ и Полоцкѣ, и вызваль оттуда немало 
мастеров ь и художниковъ, которые,: весьма естественн.», пр:інесли 
съ собой свои пріемы въ искусствѣ. Они вошли въ составъ двор
цовой мастерской, называвшейся тогда <оружейной палатой», гдѣ, 
кромѣ работы, должны были еЩе заниматься съ русскими уче
никами, отданными къ нимъ въ ученье; такимъ образомъ, къ концу 
Х \ ' П вѣка было подготовлено цѣлое поколѣніе русскихъ масте-
ровъ, воспитанное на совершенно новыхъ началахъ. Западное влі-
яніе, какъ и слѣдовало ожидать, отражается прежде всего на внѣіЩ-
немъ убранствѣ: , , •• 

<Наши зодчіе, говорить .1. В . Даль, сначала но мѣняя формы 
<зданія, перѳполняютъ церковь классическими колонками и кар-
<низиками, пестря и разнообразя ихъ по обычаю тогдашнего ре-
<нессанса; тутъ являются подъ окнами раковины въ наіичникахъ, 
<витыя колонки съ коринескими капителями, карнизы съ мелкими 
<профилями, стѣны съ рустиками а point de diamant и пр. Форма 
<подь конецъ также начлнаеть мѣняться и,, послѣ нѣсколькихъ 
«колѳбаніп, устанавливается, не только . въ каменной, но и въ 
«деревянной архитектурѣ, на новомъ, практичномь, красивомъ и 
<иро:томъ мотивѣ: это восьмерикъ, поставленный на четырехъ-
«гранной церкви; на немъ второй восьмерикъ поменьше; п )томь 
«трѳтій и, наконецъ, на самомъ вересу —луковичная главка. Церкви 
«этого типа раз ;ѣяны по всей Россіи; изъ бодѣе замѣчатѳльныхъ 
<между ними назовемъ церковь «на Филлхъ> подъ, Москвою и 
«Георгіевскую въ Нижнѳмъ Новгородѣ». 

Вотъ къ этому-то роду построекъ относится, по основному прі-
ему своей средней части, Чиркинская церковь, хотя, конечно, какь 
постройка сельская, и притомъ удаленная отъ столицы, она отли
чается болѣе простою отдѣлкою и не имѣетъ такихъ богатыхъ 
украшеніп, какь, напр., церковь <на-Филяхъ», а слѣдовательно въ 
художественномъ отношевіи. ничего особеннаго не представляетъ. 

Гораздо любопытнѣе въ этомъ случаѣ Чиркинская ко.іокольня 
(черт. 52). Она также, подобно Звенигородской колокольницѣ, слу
житъ переходнымъ видомъ и обьясняетъ собою то преобразованіе, 
которое произошло въ освовномъ пріемѣ колоколень въ концѣ Х Ѵ П 
вѣка. — Какъ извѣстно, московское зодчество врѳменъ Михаила 
Ѳедоровича и Алексѣя Михайловича выработало чрезвычайно кра^ 
сивый образецъ восьмигранной колокольни съ шатровымъ верхомъ,' 
однимь или многими ярусами слуховь и луковичного главкою, 
въ родѣ, напр., колокольни церкви Рождества-Путники въ Москвѣ 
или церкви Николы Явленнаго на Арбатѣ, тамъ-же. Но въ концѣ 
Х Ѵ П в. эта форма замѣняется другою: по ребрамъ восьмигран
ника располагаются тонкія колонки, которыя поддѳрживаютъ об-
щій вѣнчающій прилѣпъ (карнизъ) и обрамляютъ вмѣстѣ съ нимъ 
полукруги пролётовъ; надъ прилѣпомъ (карниз.)мъ) возвышается 
полушаровоп сводь, а на немъ ставится шейка съ дукивичной го
ловкой. Образчикомъ подобнаго вида можетъ служить колокольня 
церкви Похвалы Богородицы въ Москвѣ, противъ храма Христа 
Спасителя (черт. 54). Но это прообразеваніе совершается пе сразу: 
сперва уничтожаются кокошники, помѣщавшіеся прежде надъ ду
гами пролётовъ, и заиѣняются отливомъ шатровой кровли, какь, 
напр., въ колокольнѣ бывшаго Георгіевскаго монастыря въ Москвѣ 
(черт. 53); а затѣмъ при продольномъ прилѣпѣ (карнизѣ) шатерь 
оказывается- излишнимъ и колокольня покрывается подушаровымь 
сводомъ; но зодчіе, считая шатеръ, повидимому, такою принадлеж
ностью, безъ которой колокольня не была бы колокольнею, но 
рѣшаются сразу отбросить его совсѣмъ и помѣщаютъ его въ видѣ 
отдельной башенки надъ сводомъ (черт. 52) и только потомъ уже 
эта башенка замѣняется шейкой сь луковицей (черт. 54). Вотъ 
этимъ-то переходнымъ видомъ и служить колокольня Чиркинской 
церкви; это видъ очень рѣдкій и встрѣчаѳтся еще, между прочлмъ, 
въ Ярославлѣ, вь церкви Петра и Павла на Волжскомъ берегу. 

Въ обѣзхъ Чиркинскихъ церквахъ имѣются великолѣпные рѣз-
ныѳ иконостасы, исключительно присущіе нашему искусству конца 
Х Ѵ П в. и рѣзко отличающіеся по своему пошибу отъ болѣе дрѳв-
нихъ образцовъ Х У І и начала Х ^ ' П вѣка. Въ это время наша 
прежняя, коренная, слегка обронная рѣзьба по дереву замѣняѳтся 
новой, сильно выступающей нѣмецкоп рѣзьбою и вмѣстѣ съ тѣмъ 
появляются въ самомъ русскомъ искусствѣ «коринѳскія» капители 
(черт. 55), стержни колонаъ, украшенные виноградными листьями 
и плодами (черт. 56), прпчудливыя подставки подъ колонны 
(черт. 57) и прочія затѣи западнаго «баррока>, а въ языкѣ его 
натинаетъ попадаться множество инострапныхъ сіовъ, дотолѣ ему 
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нѳвѣдомыхъ, каковы, напр., «фрамуга>,<каракштыны> (крониітѳйны), 
<цыроти> (рѣзныя украшѳнія), сфлямы» (flamma), «флѳмованный» 
и т. д Въ этомъ вычурномъ западномъ вкусѣ вырѣзаны оба чир-
кинскихъ иконостаса, подобно множеству другихъ такихъ-жѳ иконо-
стасовъ, разсѣянныхъ въ разныхъ дерквахъ средней Россіи, во
преки увѣрѳніямъ Иванчина-Писарева, который относитъ ихъ къ 
чисто «византійскимъ». И въ этомъ отношеніи они, конечно, не 
представдяди-бы собою выдающагося явленія, если-бы не нѣкото-
рыя, исключительно имъ присущія, особенности; такъ, напр., въ 
Покровской церкви надъ царскими вратами помѣщено рѣзное изоб-
раженіе птицы <неясыть> (пеликанъ), раздирающей нѣдра свои 
для питанія птенцовъ. Это крайне необычное изображеніѳ объяс
няется 115 стихомъ второй статьи слѣдованнаго псалтиря: «яко-
же неясыть уязвенъ въ ребра твоя. Слове, отроки твоя умѳршія 
оживилъ еси>. 

Въ другой церкви, въ Васильевской,— надъ царскими вратами 
находится рѣзная митра древняго покроя, въ вндѣ небольшой ша
почки съ мѣховымъ кольцеобразнымъ околышѳмъ, а подъ чѳтвер-
тымъ ярусомъ образовъ—большой ровноконѳчный крестъ съ изоб-
раженіѳмъ въ немъ Приснодѣвн, держащей на колѣняхъ снятаго 
со креста Христа. Надо всѣмъ этимъ выдается большая рѣзная 
оленья голова, а надъ нею—св. потиръ. Это не менѣе странное 
изображеніе объясняется начзломъ 41-го псалма: ^Имже образомъ 
желаетъ елень на источники водныя, сице желаѳтъ душа моя къ 
Тебѣ, Боже» и обозначаетъ собою жажду Ветхаго Завѣта, уто
ленную Новымъ. 

По поводу появленія всѣхъ этихъ изображѳній на чиркинскихъ 
иконостасахъ Иванчинъ-Писаревъ приводить слѣдующее, теперь 
уже утраченное на мѣстѣ, преданіѳ: «объ особѳнностяхъ обоихъ 
«иконостасовъ, говоритъ онъ, разсказываютъ, что бояринъ (В. Б. 
«Шерѳметевъ), послѣ 20-тя-лѣтняго плѣна*), уединясь въ Чиркино, 
«безпрѳстанно занимался чтеніѳмъ Священнаго Писанія, часто бе-
«сѣдовалъ съ тогдашнимъ коломѳнскимъ архіепископомъ Ники-
«тою и, вдохновленный книгами обоихъ Завѣтовъ, устроилъ эти 
<символическіе образы по благословенію мудраго іерарха, освя-
«тившаго иконостасы >. 

Городъ Бронницы—сперва еще село,—становится извѣстнымъ 
въ Х У вѣкѣ, какъ вотчина князей московскихъ. Въ 1453 году 
о немъ упоминается какъ объ имѣніи Софіи Витовтовны, завѣ-
щавшѳи его внуку своему ІОрію Васильевичу, который завѣщалъ 
его въ 1472 г. Боровскому Пафнутіевому монастырю. При царѣ 
Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ былъ въ немъ устроенъ царскін конскіп за
водъ, который при Петрѣ I принадлежалъ Меньшикову: послѣ его 
паденія Бронницы поступили снова въ дворцовое вѣдомство. Въ 
концѣ Х Т Ш в , при импѳратрицѣ Екатеринѣ И, Бронницы были 

. обращены въ городъ. Изъ памятниковъ старины въ Бронницахъ 
' имѣется только одинъ соборъ, потому что нынѣшній каменный 

конный дворъ — новой постройки. 
Городской соборъ во имя архистратига Михаила (черт. 49 и 

50-й) въ одномъ вкусѣ съ Чиркинскою церковью, хотя и разнится 
съ нею по общему виду. Въ окладѣ (черт. 50) онъ представляетъ 
собою четырехугольникъ съ тремя алтарными полуокружіями съ 
востока и прямоугольною трапезою (недавно удлиненною)-съ за
пада. Надъ средпимъ четырехугольникомъ возвышается сильно 
вытянутый четверикъ (черт. 49), перекрытый сомкнутымъ сво
домъ, съ пятью луковичными главками наверху; наружная от-
дѣлка этого четверика обнаруживаѳтъ смѣсь стараго убранства 
съ новымъ; такъ, напр.. угловыя лопатки со впадинами- и оконныя 
очелья (сандрики) (черт. 19) являются украшеніями западными 
по своему происхожденію, а отдѣлка главъ и рѣзныя каменныя 
подвѣски (черт. 51) подъ прилѣпомъ представляютъ собою корен
ную уборку московскаго зодчества. Внутренность вся отдѣлана 
заново, но внѣшнія архитектурныя подробности безусловно конца 
X V U или начала Х Ѵ П в.; это время какъ-бы подтверждается, 
кромѣ того, двумя имѣющимися въ соборѣ образами Спасителя и /' 
Богоматери, подъ которыми стоитъ подпись: «въ лѣто 1703 пи-/ 
салъ изографъ Тихонъ Ивановъ сынъ Филатьевъ». Церкви по-' 
добно этой представляютъ собою явлѳніе довольно обычное въ эти 
времена: какъ на примѣръ я укажу на церкви Николы Чудотворца 
на Ильинкѣ въ Москвѣ и Спасопреображѳнскую—въ Новодѣвичь-
емъ монастырѣ, тамъ-же, и пр. 

Въ селѣ Марковѣ, верстахъ въ пяти отъ Бронницъ, находится 
церковь Казанской Божьей Матери, построенная въ 1690 году 
князѳмъ Яковомъ Никитичемъ Одоевскимъ: этотъ превосходнѣйшій 
памятникъ Х Ѵ П в. но особенностямъ своего зодчества представ- ' 

•j У крымскихъ татаръ. 

ляѳтъ собою художественное явленіѳ совершенно иного рода, нежели 
Чиркинская церковь. Въ это время вь русскомъ искусствѣ замѣ-
чаются два направлѳнія: одно новое, западное, о которомъ я только 
что говорилъ и которое преобладаетъ при дворі; и въ столицѣ, и 
другое — прежнее, чисто-русское, самостоятельное, которое продол-
жаетъ по старому развиваться въ областныхъ городахъ и сѳлахъ. 
Этою двойственностью направленія и объясняется появленіе въ 
одной и той-же мѣстности и въ одни и тѣ-жѳ времена такихъ 
разнородныхъ памятниковъ зодчества, какъ Чиркинская и Марков
ская церкви. 

Чтобы убѣдиться въ томъ, насколько такія произведѳнія ис
кусства, какъ церковь с. Маркова, являются произведеніями само
стоятельными, а не подражательными, стоитъ только прослѣдить 
развитіе каждой ея части въ отдѣльности. 

Окладъ церквей московской области въ раннюю пору пред
ставлялъ собою повторепіе владиміро - суздальскихъ образцовъ, 
т. е. состоялъ изъ основного четырехугольника, съ 4-мя стол
бами по средннѣ и тремя алтарными полуокружіями съ, восточной 
стороны. Таковы оклады всѣхъ раннихъ московскихъ церквей, 
каковы, напр., соборы Звенигородскій, Саввипо-Сторожевскаго мо
настыря, Троицкій Троице-Сергіевой лавры и пр.; но затѣмъ 
это общее распололгеніе начинаетъ видоизмѣняться: появляется 
стрѳмленіе отбросить столбы и поставить главу прямо на сводъ, 
къ основному рѳтырехугольнику прибавляются придѣлы, онъ об
носится ходовыми папертями и, иаконецъ, въ связи съ храмомъ 
устраивается .колокольня. Постепенный ходъ каждаго изъ этихъ 
видоизмѣненій легко прослѣдить по существующимъ памятникамъ. 
Такъ, напр., сперва появляется одинъ только придѣлъ въ видѣ 
позднѣйшей пристройки (Троицкій соборъ Троиде-Сергіевой лавры), 
затѣмъ дѣлаются два придѣла — сѣверный и южный этоть прі-
емъ особенно распространенъ: укажемъ на церкви Гру.зинской Бо-
жіей Матери въ Москвѣ, Троицы въ Останкинѣ и мн огія другія: 
и, иаконецъ, устраивается четыре придѣла,—по всѣмъ четыремъ 
концамъ основного четырехугольника; это пріемъ очень рѣдкій 
и образчикомъ его служитъ Марковская церковь (черт. 47). Нѣчто 
подобное мы встрѣчаѳмъ еще въ X Y I вѣкѣ, потому что москов
ски Благовѣщенскій соборъ также обнесенъ вокругъ папертью 
съ четырьмя придѣлами по угламъ, но только тамъ эти придѣлы 
расположены во второмъ ярусѣ, а внизу подъ ними идетъ совер
шенно свободная ходовая паперть. 

Расположеніѳ самаго храма «на подклѣтѣ», т. е. во второмъ 
«жильѣ» (этажѣ) (черт. 19), и ходовыя вокругъ паперти составля
ютъ древній пріемъ нашихъ деревянныхъ сѣвѳрныхъ церквей, пере
несенный на каменныя постройки московскаго зодчества. Ни вла-
диміро-суздальскіе, ни новгородскіе, ни ранне-московскіе храмы 
папертей, ни подклѣтовъ не имѣютъ. То-же можно сказать о по
стройкахъ, возведѳнныхъ итальянцами въ Москвѣ (Успенскіп и 
Архангельскій соборы). Паперти точно также окружаютъ храмъ 
не сразу: сперва онѣ располагаются только съ сѣверной и запад-
нон сторонъ (церковь Грузинской Богоматери), а потомъ уже со 
всѣхъ трехъ сторонъ (церковь Николы-на-Столпахъ въ Москвѣ, 
Марковская и пр.). 

Колокольня сначала ставилась отдѣльно, затѣмъ близъ сѣвѳро-
западнаго угла церкви и соединялась съ ней переходами (церковь 
Казанской Божіей Матери въ с. Коломенскомъ); послѣ этого она 
помѣщаѳтся въ самомъ сѣвѳро-западномъ углу церкви надъ пере-
сѣчѳніемъ обѣихъ папертей, сѣвернои и западной (церковь Гру
зинской Б. М.) ; потомъ надъ западною папертью, посрединѣ ея 
(церковь Николы-на-Столпахъ) и, иаконецъ, по продольной оси 
церкви, надъ нижней площадкой съ западнаго входа (церкви у 
села Останкина, Марковская и др.). 

Такимъ образомъ окладъ Марковской церкви является образчи
комъ наибольшаго развитія оклада русскихъ церквей до-Петров
скаго времени. 

Не менѣе замѣчателенъ лицевой видъ Марковской церкви, пред
ставленный, въ возстановленномъ видѣ, на черт. 19-мъ. Надъ 
подклѣтомъ возвышается четырехугольная средняя часть храма, 
увѣнчанная одною главою; по угламъ расположены четырехъ-уголь-
ныя-же пристройки придѣдовъ, съ отдѣльною главкою надъ каж-
дымъ, такъ что храмъ въ общемъ является пятиглавымъ; придѣлы 
соединяются болѣе низкою папертью, которая составляетъ пре
красный переходъ отъ средней части къ подклѣту и придѣламъ; 
съ восточной стороны подъ одинъ уровень съ папертями распо
ложены три алтарныхъ полуокружія, которыя какъ-бы помогаютъ 
папѳртямъ опоясывать церковь; съ западной стороны стоитъ ко
локольня. Къ несчастію, этотъ превосходный по своимъ основнымъ 
очертаніямъ лицевой видъ церкви обезображенъ позднѣйшими 
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пѳрѳдѣлками. Такъ, напр., колокольня новая и въ добавокъ очень,/., 
некрасивая *); какъ главный храмъ, такъ и придѣлы покрыты 
новой четырехскатной крышей, скрывшей совершенно древніѳ 
закомары или кокошники, составляющіе неотъемлемую принад-
ложность нашихъ церквей Х У П вѣка. Наконецъ, жѳлѣзныя луко-
вичаыя главки—позднѣйшей работы: на средней шѳѣ—очень боль
шая, тяжелая, одутдоватаго вида; на придѣльныхъ—получше. Но 
.за то древнія наружныя уборныя части превосходны и сохрани
лись очень хорошо. Матеріалами для украшенія лицевыхъ частей 
церкви служатъ лекальный кирпичъ, бѣлый тесанный камень и 
изра.зцы. Всѣ прилѣпцы, пояски и пр. части ея сложены изъ ле-
кальнаго кирпича, виды котораго показаны на черт. 23-мъ—29-мъ, 
какъ напр. низъ и средина главнаго прилѣпа (черт. 37), вѣнчаю-
щій прилѣпь придѣловъ (черт. 36) и т. д. Украшенія-же изъ 
тесаннаго кампя появляются или въ видѣ разныхъ подвѣсокъ въ 
указанныхъ уже частяхъ (черт. 35-й—36-й), или въ видѣ узороч-
ныхъ рѣзныхъ балясинокъ, колонокъ и очелій (сандриковъ), об-
рамляющихъ окна; или-же въ видѣ рамокъ, идущихъ вокругъ ши-
ринокъ (черт. 38)**), которыми украшены угловыя лбпаткип ридѣловъ, 
ихъ простѣнки и подоконники папертей (черт. 19-й). Внутри эти 
ширинки заполнены изразцами, поставленными угломъ кверху 
(черт. 38). Иногда онѣ заполнялись также въ то время кирпичемъ 
съ обронными узорами или бѣлокаменною рѣзью (черт. 30, 31, 
32, 33, 39 и 4б-й). 

Все это, вмѣстѣ взятое, придаетъ нарулсности церкви ч^Іѳзвы-
чайно красивый, нарядный и игривый видъ. 

Мало того: если начать ближе всматриваться во всѣ эти по
дробности, то въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сѳйчасъ-же обнаруживается 
такое простодушное исполненіе и столь полное отсутствие всего 
условнаго и общепринятаго, что современный художникъ невольно 
тотчасъ-жѳ начинаетъ чувствовать вѣяніѳ чего-то свѣжаго, нѳиз-
битаго, своеобразнаго и правдиваго. Какъ на примѣръ, я укажу на 
крайне простодушную обработку оконъ нодклѣта (черт. 19-й, 
45-й и сравн. черт. 44-й),'и на обработку лицевой стѣны сѣвер-
ной папѳ[)ти, гдѣ, при одной и той-же высотѣ и при общемъ 
вѣнчаюп;емъ прилѣпѣ, расположены два дуговыхъ пролета и ря
домъ съ ними, безъ всякой связи—окно, только потому, что дуго
вые пролеты, какъ видно изъ оклада, соотвѣтствуютъ паперти, 
т. е. наружной части, а крайнее окно — алтарному полуокружію 
сѣверо-восточнаго придѣла, или внутренней части. Такимъ образомъ 
50ДЧІЙ не припесъ правды въ жертву наружному соотвѣтствію и от-
дѣлалъ каждую часть хотя совершенно, независимо другъ отъ 
друга, но за то согласно внутреннему расположенію зданія. 

Чтобы покончить разсмотрѣніо Марковской церкви, я перейду 
-теперь къ ея внутреннему устройству. 

Четыре среднихъ столба церкви прочно держались въ нов-
городскомъ, владиміро-суздальскомъ и раннѳ-московскомъ зодчествѣ, 
но затѣмъ въ московскомъ зодчествѣ дѣлаются попытки ихъ 
устраненія, которыя выражаются тѣмъ, что сперва вмѣсто четы
рехъ столбовъ ставятъ только два (ц. Казанской Б . М . въ селѣ 
Коломенскомъ), затѣмъ придумываются разныя хитроумныя соче-
•танія сводовъ, чтобы поддержать главы (церкви Ростовскаго крем
ля) и, наконецъ, устанавливается, какъ основной пріемъ, покрытіѳ 
всего пространства церкви сомкнутымъ сводомъ, стянутымъ на 
уровнѣ пятъ открытыми желѣзными связями, на которомъ уже по
коятся кокошники и главы (церкви сѳлъ Алексѣевскаго, Тайнин-
скаго подъ Москвою, Грузинской Б. М . и др.). Слѣды такой борь, 
бы со средними столбами замѣчаются и въ Марковской церкви-
имѣющей всего только два столба и довольно причудливое покры-
тіе, общій видъ котораго представленъ на черт. 20-мъ. 

Столбы (к, к), какъ видно на окладѣ (черт. 47), поставлены не на 
срединѣ церкви, а на своемъ обычномъ мѣстѣ—ближе къ запад
ной стѣнѣ; съ верхушекъ этихъ столбовъ перекинуты на западную 
стѣну двѣ полукруглый подпружины (а, а), а на восточную стѣну 
— К о р о б о в о й сводъ (с), въ которомъ противъ междустолпія сдѣ-
лана распалубка: вь вершинѣ распалубки расположена шея главы 
(д); со щекъ свода (с) идутъ къ южной и сѣверной стѣнѣ пол-
зучія подпружины (Б, Б); угловыя пространства перекрыты отрѣз-
ками сомкиутаго свода (ѳ, ѳ), а пространство между подпружи-
нами (Б, Б) и (а, а) — коробовыми сводами. Придѣлы покрыты 
сомкнутыми сводами, а напорти—коробовыми съ распалубками. 

*) Она поэтому не показана на нашемъ рисункѣ. 
**) Чѳтырехъ-угольныхъ впадиаокъ въ родѣ кессоновъ. 

Но что всего важвѣе въ Марковской церкви, такъ это сохран-
' ность назначенія придѣловъ во всей ихъ неприкосновенности. Во 

всѣхъ древнихъ городскихъ церквахъ паперти давнымъ давно по
теряли свое первоначальное значеніе.—значеніе наружны.чъ частей 
церкви. Во всѣхъ этихъ церквахъ, въ виду многочисленности мо
лящихся, стѣны, отдѣляющія придѣлы отъ папертей, пробиты и 
замѣнены пролетами во всю ширину западной стѣны придѣловъ, 
а въ просвѣты папертей вставлены рамы, и такимъ образомъ па
перти составляютъ теперь какъ-бы продоллѵѳніе придѣловъ или 
скорѣѳ одно цѣдое съ ними. Но не такъ смотрѣди на нихъ сами 
строители этихъ церквей; для нихъ эти паперти были всегда Ча
стями наружными. Это подтверждается, во 1-хъ, тѣмъ, что двери, 
выходящія изъ главнаго храма на паперть, всегда убирались 
кирпичными или бѣдокамѳнными столбиками, дугами и всякими 
другими узорочьями, что примѣнядось только къ наружнымъ две
рямъ и никогда не дѣдадось на внутрѳннихъ; а во 2-хъ, тѣмъ, 
что нѣкоторыя храмозданныя грамоты прямо требуютъ отдѣленія 
паперти отъ внутренности, придѣдовъ. 

Марковская церковь представляетъ собою чуть ли не един
ственный образчикъ, гдѣ это отдѣленіе сохранилось: сѣверный при-
дѣлъ ея отдѣленъ отъ паперти стѣною съ тремя пролетами (черт. 
47), изъ которыхъ срѳдній—дверной, а боковые—оконные; пролеты 
раздѣлены между собою столбиками изъ выступныхъ кирпичей и 
надъ каждымъ изъ нихъ устроена распалубка, какъ показано на 
чертежѣ (21) лицевого вида этой стѣны. Не менѣе замѣчатѳдьно 
устройство сѣвѳро западнаго придѣла (черт. 47), который прихо
дится какъ разъ на пересѣченіи двухъ папертей. Алтарное полу-
окружіе его вдается вь паперть, а для независимаго сообщѳнія 
между папертями сдѣланъ узкій, изломанный проходъ въ толщѣ 
стѣны. Сохранность этого придѣла тѣмъ важнѣѳ, что стѣны со-
отвѣтствующаго ему юго-западнаго придѣла уже растесаны и онъ 
обращенъ въ нростое угловое соединѳніе папертей. 

Въ сѣверо-западномъ придѣдѣ сохранились также остатки древ
няго иконостаса. Наши дрѳвніѳ иконостасы не представляли со
бою сложныхъ сочѳтаній разныхъ частей, въ родѣ колонокъ, при-
дѣповъ и пр., а состояли обыкновенно изъ простыхъ брусьевь или 
«тябдъ», въ которые вставлялись образа. Эти древніе иконостасы 
исчезли теперь почти повсѳмѣстно, за весьма рѣдкими искдюче-
ніями. Такъ, напр., остатки такого иконостаса были найдены Сне-
гиревымъ въ церкви села Микудина Городища Тверской губѳрніи.*) 
«Здѣсь нельзя оставить безъ вниманія дрѳвнѣйшаго алтарнаго 
«иконостаса, говоритъ онъ, закрытаго новымъ, сдѣланнымъ по 
«образцу перваго. Онъ состоитъ изъ сосновыхъ брусьевъ, кои слу-
<жили преградою и вмѣстѣ тяблами иконостаса въ древнѣйшихъ 
< церквахъ. Для образчика прилагаѳмъ .здѣсь рисунокъ и планъ 
«бруса отъ пѳрвоначадьнаго иконостаса (черт. 34). 

Икопостасъ такого-же устройства былъ зачерченъ Л . В . Да-
лемъ въ маленькой кладбищенской церкви Воскресѳнія Лазаря 
при Муромскомъ монастырѣ, Пудожскаго уѣзда. Олонецкой губ., 
и помѣщѳнъ въ «Зодчѳмъ» за 1877 годъ (листы 51—52). 

Наконецъ, остатки такого-жѳ иконостаса уцѣлѣди какимъ-то чу-
домъ въ Марковской церкви. Устройство его показано на черт. 
22-мъ и состоитъ въ томъ, что, примѣрно, на высотѣ 2Ѵ2 арш. 
отъ пола расположенъ первый брусъ, подъ которымъ оставлено 
мѣсто для царскихъ вратъ и дьяконскихъ дверей; надъ ними 
идутъ еще нѣсколько продольныхъ брусьевъ, соединяющихся меж
ду собою отвѣсными схватками; разстояніѳ между брусьями при-
наровлено такъ, чтобы оно равнялось величинѣ образовъ, кото
рые вставлялись въ пазы, вытесанные въ брусьяхъ. Нѣкоторые 
изъ образовъ уцѣлѣли до сихъ поръ. 

Въ церкви сохранилось также много старой утвари, икопо
стасъ съ прекрасными образами того же времени, изъ которыхъ 
особенно любопытенъ образъ Боголюбской Божьей Матери, писан
ный— какъ видно изъ подписи — знаменитымъ Симономъ Ушако-
вымъ, и пр. 

Такимъ образомъ изъ этого обзора нѣкоторыхъ древнихъ па
мятниковъ Коломѳнскаго и Бронницкаго уѣздовъ становится очѳ-
виднымъ, что они представляютъ собой местность весьма любопыт
ную въ археологическомъ и художественномъ отношѳніяхъ. 

Н . Султановъ. 

*) См. ePycfKjTo Старину». 
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Различный распоряжѳнія правительства, направленныя къ огра-
ниченію произвола мясотбрговцѳвъ въ выборѣ мѣста для убоя ско
та въ С.-Петербург fe, встрѣчаются уже в^корѣ послѣ основанія 
русской столици на берегахъ Невы; эти мѣропріятія вызывались 
исключительно потребностью облѳгченія контроля надъ торговцами, 
нерѣдко злоупотреблявшими въ ущербъ покупателей тѣмъ обстоя
тельствомъ, что надзоръ за ними въ то время былъ весьма за-
труднителенъ, такъ какъ убой производился не въ опредѣленномь 
пунктѣ города, а при самыхъ мясныхъ лавкахъ. Такъ въ 1718 г. 
учреждается правитѳльствомъ надзоръ за мясоторговцами чтобы 
они не продавали мяса павшаго скота; въ слѣдующемъ году подъ 
скотобойни назначается особое мѣсто на Васильевскомъ острову съ 
воспрещевіемъ производить убой скота при мясныхъ рядахъ. а въ 
1733 году отводится мѣсто для этой-жѳ цѣли на Адмиралтейской 
сторонѣ, близъ мясныхъ лавокъ, бгівшихъ на р. Мопкѣ. Однако, 
всѣ эти мѣропріятія не привели къ желанной цѣли, и при мясныхъ 
лавкахъ продолжали попрежнему рѣзать скотъ просто на дво-
рахъ; точно также въ разныхъ пунктахъ города находились част-
ныя бопни. Въ концѣ 18 столѣтія отводится мѣсто подъ бойни 
въ 4-н Адмиралтейской части, близъ «Сальнаго буяна»; но уже 
въ 1809 г. бойни эти переводятся на бѳрегъ Невы противъ Гу-
туевскаго острова, гдѣ онѣ просуществовали вплоть до 1824 г., 
когда были разрушены до основанія наводненіемъ, послѣ котораго, 
5 лѣтъ спустя, бойни переносятся на Гутуевскій островъ, гдѣ 
на городскія средства строятся 15 нумеровъ боень съ сараемъ 
для каждаго и сдаются въ аренду частнымъ предприпимателямъ. 
Въ то же время продолжали существовать и частныя бопни—на 
островѣ Голодаѣ. гдѣ онѣ были устроены еще въ 1802 г., и 
Шалыгинскія бойни—близъ нынѣшняго Новодѣвичьяго монастыря. 
Крайне неряшливое содержаніе Шалыгинскихъ боень, распростра-
нявшихъ вокругъ зловоніе и заразу, повело къ закрытію ихъ въ 
1846 г. по Высочайшему повѳлѣнію, а мясоторговцамъ этихъ боень 
городское управленіе распорядилось отдать упомянутые выше 15 
еараевъ при Гутуѳвскихъ скотобойняхъ съ правомъ производить 
тамъ убоп скота. 

Еще въ томъ же году, въ виду весьма дурного состоянія боень 
на Гутуевскомъ островѣ, образованъ былъ по Высочайшему пове-
лѣнію особый комитетъ для составленія проекта скотобоень въ 
Петербургѣ по образцу лучшихъ этого рода заведеніи за-границей, 
но дѣятельность этого комитета оста.ігась безслЬдною. Точно так
же безплодно тянулась многіе годы переписка о выборѣ мѣста 
для постройки скотобоень, поднятая вслѣдствіе возобновленнаго 
въ 1850 г. Думой вопроса о передачѣ этого дѣла въ руки част
ной предпріимчивости, пока, наконоцъ, Дума приговоромъ въ 1865 г. 
не постановила строить новыя скотобойни на существуюпі;емъ уже 
для нихъ мѣстѣ на Гутуевскомъ островѣ. Въ томъ же году былъ 
объявленъ конкурсъ на составлѳніе проекта городскихъ ското
боень, и изъ числа представленныхъ работъ—три увѣнчаны вто
рыми преміями; причемъ проектъ Э . И . Жибера, признанный 
наиболѣе отвѣчающимъ практическимъ требованіямъ, за недостат-
комъ денежныхъ средствъ не могъ быть осуществленъ. 

Въ 1871 г. Гутуевскія бойни, по требованию начальника гу-
берніи, опять поступаютъ въ вѣдѣніе города, а въ ноябрѣ 1874 г. 
образуется при Думѣ коммиссія для опредѣленія мѣста постройки 
новыхъ скотобоень и требующейся на это суммы. По разсмотрѣніи 
имѣвшихся уже проектовъ и вновь поступившихъ, коммиссія нашла 
ихъ недостаточно разработанными и рѣшилась самостоятельно 
выработать вновь предположенія. Подробный докладъ коммиссіи 
былъ внесенъ въ Думу и обсуждался въ засѣданія 1879 г. 

Приговорами Думы 7 и И мая того же года утвержденгі пред
положения коммиссіи относительно постройки новыхъ боень по со-
сѣдству со скотопригоннымъ дворомъ по исчисленной смѣтѣ въ 
1.246.890 руб , а въ концѣ мая была избрана, подъ прѳдсѣда-
тѳльствомъ М . А. Ратькова - Рожнова, исполнительная коммиссія 
изъ членовъ: А . К . Бруни, П . Н . Волкова, I . С . Китнера и 
Г . Н . Шаумана, и кандидатовъ: Г . И . Домонтовича и П . П . Си-
небрюхова. На исполнительную коммиссію возложено было окон
чательное опредѣленіе способа отвода изъ скотобоень нечистотъ, 
разработка подробностей и способа сооруженія боень, избраніе 
строителя, всѣ распоряженія по постройкѣ и представленіе Думѣ 
отчета по окончапіи дѣла. 

Исполнительная коммиссія въ началѣ іюня приступила къ 
своимъ занятіямъ и первымъ дѣломъ избрала архитектора М . Ѳ. 
Петерсоиа строителемъ, возложивъ на него составлѳніе проектовъ 

и смѣтъ и техническій надзоръ за правильнымъ производствомъ 
работъ по возведенію всѣхъ здапій; гидротѳхническія же работы, 
какъ-то: удалѳніѳ нечистотъ. отводъ дождевой воды и т. под.,— 
были поручены инженеру И. И . Августовскому. Этимъ лицамъ 
коммиссія назначила въ вознагражденіе опредѣлѳнное годовое со-
держапіе и отпустила въ ихъ распоряженіе опрѳдѣленную сумму 
на наемъ помощниковъ, чѳртелшиковъ, дѳсятниковъ и друг. По-
мопщиками главнаго строителя, М. Ѳ. Иетѳрсона, были: архитекто
ры—.Іаговскій, Ковшаровъ, Гефтлѳръ и Іогансонъ; помощп.іками 
инженера И . И . Августовскаго были: І , Б . Цвикель, впослѣдсгвіи, 
за отсутствіѳмъ перваго, окончившій инженѳрныя работы, и сверхъ 
того одинъ тѳхнакъ. і . . . 

Затѣмъ коммиссія, совмѣстно съ двумя названными техниками, 
приступила къ изученію всѣхъ прежде составленныхъ проектовъ, а 
также всего процесса убоя скота на суш;ествуюш;ихъ городскихъ 
бойняхъ и къ разбору критическому сочиненій и проектовъ 
боень въ различныхъ государствахъ; свѳрхъ того, предсѣдателемъ 
исполнительной коммиссіи и нѣкоторыми членами лично осмотрѣ-
ны • устроенныя въ послѣдніѳ годы бойни вь Гѳрманіи, Италіи и 
Австро-Вѳнгріи. Всѣ эти предваритѳльиыя работы, а также глав-
ныя основанія, выработанныя предшествовавшею коммиссіею, до
ставили достаточно матеріаловъ для выработки основныхъ поло-
женій, дававшихъ возможность приступить къ окончательному со-
ставленію программы громаднаго зданія скотобоень. , ; 

Послѣ подробныхъ.изысканій мѣстности будущаго сооружѳнія, 
а также пути отвода нечистотъ, началось составленіѳ проектовъ 
и смѣтъ на всѣ гражданскія сооруженія, каковые были разсмотрѣ-
ны коммиссіей и въ фѳвралѣ 1880 года у твержены къ исполненію 
городской Управой. г ѵ . л . і . о : 

Къ сооруженію боень было, приступлено 2-го мая 1880 г., окон-
чаніе же ихъ послѣдовало къ 1882 году. 

По желанію исполнительной коммиссіи, всѣ работы по постройкѣ 
городскихъ скотобоень были свидѣтѳльствуемы какъ во время про
изводства работъ въ іюлѣ и, ноябрѣ 1881 г., такъ и при оконча-
ніи ихъ—20-го марта 1882 г. Въ составъ коммиссіи, наряженной Го
родской Управой для освидѣтельствованія скотобоень, вошли: по-
сторонніе т е х н и к и - Р . Б . Бернгардъ, Д. Д . Соколовъ и Э . И . Жи-
беръ, городскіѳ техники—Н. Ѳ. Брюллрвъ и А . И . Шт^кѳнбергъ и 
члѳнъ Управы—Н. Л. Бѳнуа.,.:,,,,,!,-.', ню/, • ,іг,;;р І Ѵ П Ж Н И .,t...,L 

Новыя городскія скотобойни расположены вблизи скотопригон
наго двора съ тою цѣлью, чтобы избѣжать неудобствъ, сопряжен-
ныхъ съ прогопомъ гуртовъ по городскимъ улицамъ, и—что глав-
нѣе всего—устранить распространеніе эпизотій между городским ь 
скотомъ. Мѣстность, на которой возведены пынѣ зданія скотобой
ни, была передъ тѣмъ частью занята огородамч и хлѣвами для 
скота, пригоняемаго на убой, и представляла низменное, неровное 
пространство, вслѣдствіе чего потребовались значительныя земля-
ныя работы для нивеллировки и подвоза мусора и земли для подъ
ема ея. 

Пространство, занимаемое скотобойнями въ предѣлахъ ограды, 
ограничивающей площадь со всѣми постройками и приспособленіями, 
составляетъ въ общей сложности 22210 кв. саж.; если-же сюда 
присоединить пространство за оградой, именно: 2.214 кв. саж., 
остающееся пока свободннмъ и предназначенное спеціально подъ 
устройство альбумипныхъ, кишечныхъ и т. под. заводовъ, и про
странство, занятое дорогами и канавами, то въ общей сложности вся 
площадь простирается до 29.580 кв. саж При вырытіи рвовъ подъ 
фундамептъ, материкъ оказался на глубинѣ отъ 2 до 4 арш. Сред
няя глубина заложенія фундяментовъ подъ зданія составляетъ 
3 арш., мѣстами же до 4 арш. Фундаменты сдѣланы изъ бутовой 
кладки на сѣрой извести, частью же на цементѣ рижскаго завода 
К. X . Шмидта; нижніе ряды фундамента и цоколь вездѣ поло
жены на цементѣ. кладка же выше цоколя производилась на обык-
новѳнномъ растворѣ изъ сѣрой и бѣлой извести. Стѣны сложены 
изъ кирпича съ оштукатуркой рустовъ въ углахъ и тягъ, прочія 
же части окрашены по кирпичу. Вмѣсто дорого стоящихь и не
прочно держащихъ въ нашемъ климатѣ штукатурку наружныхъ 
карнизовъ, устроены большіе свѣсы въ кровляхъ. 

Зданія административныя со службами, давки съ ледниками 
и извощичін дворъ расположены вдоль Забалканскаго проспекта; 
позади идутъ параллельными рядами строенія для пребыванія и 
убоя крупнаго и мелкаго скота, мясные дворы, шпарни, Скотъ 
подвозится или пригоняется на скотобойню чрезъ крытый свода
ми проѣздъ и разводится съ площадки по хлѣвамъ и навѣсамъ. 
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Мясные дворы, гдѣ производится вагрузка тушъ, а также до
рога для провоза мяса на Забалканскіп проспектъ совершенно 
изолированы отъ мѣста прѳбыванім живого скота и ското-пригон-
ной дороги. Н а в ѣ ш и хлѣва примыкаютъ къ нумера мъ боѳнь. Для 
скота сомнитѳльнаго здоровья устроена отдѣльная бойня съ хлѣ-
вами, отгороліенныѳ отъ общей скотобойни глухой оградой. 

Все зданіе городскихъ скотобоень, въ зависимости отъ спедіаль-
наго назнааднія каждаго изъ строѳній, представляетъ слѣдующія 
части: 

Домъ для конторы и служащиосъ — каменный, •2-хъ-этажный, 
въ 86 кв. саж. въ планѣ; внизу контора изъ 2-хъ комнатъ съ 
особымъ входомъ и двѣ квартиры—одна изъ 3-хъ, другая изъ 2-хъ 
комнатъ; верхній этажъ запятъ четырьмя квартирами, изъ кото
рыхъ двѣ имѣіотъ по 1 комнатѣ, остальныя—по 2 комнаты. При 
каждой квартирѣ имѣіотся передняя, кухня и ватѳрклозетъ. 

Домъ для смотрителя и двухъ ветеринаровь — 3-хъ-этажный, 
занимаѳтъ поверхность въ 74 кв. саж.; въ каждомъ этажѣ по одной 
квартирѣ изъ 5 комнатъ съ кухней, людской и ватѳрклозетомъ. 

Казарма съ прачешной помѣщаются въ 2-хъ этажномъ строѳ-
ніи, плоіпадью въ 71 квадр. саж.; нижній этажъ занять прачеш
ной, помѣпценіемъ для установки водомѣрителей, большой казар
мой и 2 комнатами съ 3 ватерклозетами: во второмъ этажѣ— 
2 большія казармы, общая кухня съ русской печью, 1 небольшая 
комната и ватѳрклозетъ.-

Службы расположены въ одноэтажномъ зданіи въ 56 кв. саж.; 
здѣсь 8 ледника, 2 экипажные сарая, 2 конюшни на 6 стойлъ 
съ сѣновалами надъ ними, навѣсъ съ сушидомъ подъ крышей и 
отдѣльныя помойная и наво.зная ямы. 

Лавки и ледники. Строеніѳ одйо-этажноѳ безъ подваловъ; 
перѳдній рядъ, въ 98 кв. саж., состоитъ изъ лавокъ съ ледниками 
въ 2 яруса; нижній ярусъ углубленъ въ землю и раздѣленъ на 5 
холодныхъ камеръ съ бетонными полами, верхній ярусъ представ
ляетъ одно общее помѣщеніе, набиваемое льдомъ; ярусы раздѣле-
ны рельсами съ покрытіемъ изъ гофрированнаго пинкованнаго же-
лѣза съ досчатымъ неплотнымъ поверхъ его настиломъ, образующимъ 
полъ верхняго. яруса, въ которомъ, начиная отъ пола, стѣны об
шиты тесомъ на высочу 2 арш. 10 верш. Покрыть верхшй ярусъ 
кирпичными сводами по рельсамъ, а подъ стропилами сдѣлана 
подшивка шпунтовымъ тесомъ, образующимъ надъ сводами про
странство сь неподвижнымъ слоемъ воздуха. Наружныя кирпичныя 
стѣны по всей высотѣ имѣютъ внутри пустоты. Вода изъ холод
ныхъ камеръ стекаетъ чрезъ устроенные въ бетонномь полу ^тра-
пы въ общую отводную трубу, принимающую также воду изъ верх
няго яруса. 

Второй рйдъ ледниковъ (безъ лавокъ), сь каменными входными 
тамбурами, устроень совершенно также и занимаеть 49 кв. саж. 

Навѣсы для извощичьихь лошадей, пространствомъ въ 56 кв. 
саж., расположены по одну сторону особаго двора, посреди кото 
раго помѣщается теплый к|)ан^ъ'съ чистой водой для обмыванія 
телѣгъ изъ-нодь мяса. ''''^ 

Хлѣва для ночевки крупнаго рогатаго скота представляютъ 
два одно-этажныя строенія съ сѣновалами; прясла устроены въ 
аркахъ поперечныхъ стѣнъ; каждый хлѣвъ раздѣленъ на 8 отдѣ-
леній, вмѣщающихъ no 20—30 головь, т. е. всего на 480 головь. 
Потолки вь хлѣвахъ подшивные, полы асфальтовые съ уклономъ 
къ обіпему для 8 отдѣленій желобу, расположенному у долевой 
стѣны, противоположной входамъ; изъ желобовь жидкость чрезъ 
трапъ стекаетъ въ отводную трубу; посреди каждаго отдѣленія 
устроены досчатыя ясли сь асфальтовымъ дномь; полы сѣнова-
ловь изъ обыкновенной смазки на простильномъ черномь полу. 

Бойни для крупнаго скота состоятъ изъ двухъ длинныхъ 
одноэтажныхъ строеній на подвадахь со сводами; оба корпуса 
соединяются сь одного конца одноэтажнымь зданіемъ съ мансар
дами, а понерекъ пѳрѳрѣзаны проѣздами подъ сводами; вь каждомъ 
корпусѣпо 19-ти нумеровъ для убоя скота. Параллельнно корпусамъ 
построены навѣсы съ арками по одной сторонѣ и сь калитками 
по другой; передь арками имѣются прясла. 

Камера для убоя крупнаго скот,а имѣетъ двѣ наружныя две
ри: — одну для ввода убиваемаго скота, а другую — для выноски 
тушъ; двумя открытыми арками въ поперечныхъ стѣнахъ камера 
эта соединяется съ сосѣдними и, съ помощью особыхъ сдвижныхъ 
жѳлѣзныхъ решетчатыхъ воротъ (г), можетъ быть отдѣлена отъ 
нихъ; 1 акое устройство даѳтъ возможность, смотря по надобности, 
раздѣлять помѣщѳніе на одиночные нумера иди же соединять ихъ 
въ нроизвольномь числѣ вь одно обпіее помѣщеніе. 

Для содержанія вь надлежащей чистотѣ камеръ, въ нихъ 

устроены асфальтовые поды съ уклономъ къ трапамъ, а панели 
облицованы, на высоту 4Ѵ2 ф., аспидомь. 

Устроенные внизу подвалы предназначены для удобнаго помѣ-
пі,ешя трубъ: проводящихъ чистую воду, которою всякая камера 
обильно снабжена (3 кранами), канализаціонныхъ, отводящихъ 
грязную роду, а равно и всѣхъ трубъ и батарей парового отопде-
нія и вептиляціи камеры. Для вѳнтиляціи устроены еще у наруж
ныхъ стѣнъ зданій воздухопріемные колодцы (w) для притока 
извнѣ свѣжаго воздуха непосредственно въ подвалъ. Такимъ 
образомъ, въ самой камерѣ отъ водопровода, канализаціи, отопде-
нія и вентилящи—имѣются только: краны, рѣшетка надъ трапомь 
и душники; всѣ же остальныя устройства и части скрыты въ 
удобо-доступныхъ подвадахь. 

Манипуляція убоя, передвиженія и выгрузки туш» производит
ся, съ помощью устроенныхь вь камерѣ приспособлевій и мѳха-
низмовь, слѣдующимъ образомъ: быкь, на веревкѣ, приявзанной за 
рога, вводится въ камеру черезъ особую дверь прямо на передвиж
ную платформу (а) въ помѣщеніѳ, предназначенное для убоя, ко
торое, какъ видно изъ чертежа, отдѣлено отъ остальной части 
камеры перегородкою изъ гофрированнаго оцинкованнаго жедѣза 
для того, чтобы убивае.мое животное не могло видѣть другихъ, 
уже убитыхъ; здѣсь, возлѣ платформы, находится, укрѣпленноѳ къ 
полу, кольцо (Ь), чрезъ которое продѣваютъ веревку отъ быка и 
притягивають его такимъ образомъ, что-бы рога касались кольца; 
въ такомъ положеніи быку вонзаютъ, между черепомъ и послѣд-
нимь позвонкомь, кинжалъ, который просѣкаетъ мозгъ позвоноч-
наго столба, всѣдствіе чего животное постигаетъ мгновенная смерть, 
и оно иадаѳтъ на платформу; затѣмъ нѳрѳрѣзываютъ горло, выпу-
скаютъ въ особую посуду кровь, собираемую для адьбуминнаго заво
да, отрубаютъ голову и съ помощью платформы, движущейся на 
кодесикахь по рельсамъ, продоженнымь по асфальтовому поду, пере-
даютъ для обработки тушу за перегородку къ стеговцу (с), на 
который туша подвѣшивается, а освобожденная отъ нея платфор
ма немедленно возращается обратно въ отдѣленіе, которое момен
тально обмывается водою отъ крови посредствомъ особаго прибора, 
состоящаго изъ рѳзиноваго рукава; посдѣ чего вводятъ слѣдую-
щаго быка для убоя. Этимъ путемъ. даже при самомъ усидѳннимъ 
убоѣ, животное не видитъ ни самой операціи убоя, ни даже слѣ-
довь ея и, благодаря моментальной смерти, не подвергается напрас-
нымъ мученіямъ. 

Обработка тушъ производится при помощи 2-хъ разногъ, кото
рыми распяливають пѳрѳднія и заднія ноги туши и подвѣшиваютъ 
ее на стеговець для потрошенія и снятія кожи; затѣмъ подни-
маютъ тушу за заднюю разногу съ помощью блоковъ вверхъ, и 
тогда кожа окончательно снимается, а самая туша обработывается; 
когда-же она совсѣмъ отдѣлана, ее поднимають .іебедкою (d), при-
дѣданною Kb поперечной стѣнѣ, и подвѣшиваютъ на особо-устроен
ную подъ потодкомъ жѳлѣзную дорогу (е), посредствомъ находя
щихся на ней передвижныхъ крюковъ. ГІодвѣсная жѳдѣзная дорога 
укрѣпдена къ потолку и поддерживается особымъ шпрѳнгѳлемъ (g); 
на ней находится до 20 передвижныхъ крюковъ, т. е. телѣжекь съ 
крючками, которыми передвигаются подвѣшениыя туши къ выход-
нымь дверямъ для выгрузки ихъ изъ камеры. 

Для взвѣшиванія тушъ, передь выходною дверью устроены 
дѣсятичные вѣсы (h), на которые туши, предъ выносомъ изъ ка
меры, могутъ быть легко переданы съ крючка телѣжки и взвѣше-
ны, а :^атЬмь поступаютъ обратно на жедѣзную дорогу. Къ рычаі у 
вѣсовъ (чертежь которыхъ представленъ здѣсь въ деталяхъ) вмѣ-
стѣ съ подвижнымь крюкомь на лгелѣзной дорогѣ съ одной сто
роны придѣдана чашка (і) для разновѣсовъ, съ другой же повѣ-
шень дифференціальннй блокъ съ крюкомь, который, при поднятіи 
помощью цѣпей, входитъ въ одну половину двойного кольца (к), на-
ходящагося при разногѣ съ тушею, и тѣмь снимаетъ другую по
ловину этого кольца съ крюка тедѣжки, послѣ чего туша посту
паетъ па вѣсы для взвѣшиванія, а затѣмъ, при опусканіи этого 
крюка съ помощью той же цѣпи, передается обратно на передвиж
ной крюкъ желѣзной дороги. Вся манипуляція взвѣшиванія и пі-ре-
дачи производится вполнѣ-свободно и легко однимъ человѣкомъ. Для 
запнранія вѣсовъ имѣется посреди рычага эксцентрическая шайба, 
которая приводится вь дѣйствіе канатомъ (1), обхватывающимь 
колесо. Для спусканія тушъ, при выгрузкѣ ихъ, устроены особые 
блоки. ' і ' ' і 

Всѣ эти приспособленія выработаны архитѳкторомъ-строитѳ-
лемь совмѣстно съ нѣкоторыми членами строительной коммиссіи 
и директоромь Спб. Металлическаго завода посдѣ цѣдаго ряда 
опытовъ въ предварительно устроенной для того пробной камѳрѣ на 
старой бойнѣ. 
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Камера евиной шпарни, какъ видно И8ъ плана (который пред
ставляетъ симметрическую ея половину), имѣетъ одинъ непосред
ственный выходъ съ тамбуромъ, а входъ—черезъ сѣни, въ кото
рыя загоняются свиньи для убоя. Сообщѳнія съ сосѣдними каме
рами не имѣется. Подвалы, полъ и панели здѣсь такіе-же, какъ 
и въ камерѣ для убоя крупнаго скота. Способъ убоя заключается 
въ зарѣзываніи животнаго по предваритѳльномъ ошеломлепіи его 
ударомъ молота въ голову: затѣмъ туши ошпариваются, для отдѣ-
ленія щетины, въ чанахъ съ горячей водой. Для облегченія пере-
мѣщенія большихъ свипыхъ тушъ устроена дугообразно подвѣсная 
желѣзпая дорога (s) съ движупі;еюся по ней телѣлскою, снабжен
ною дифференціальнымъ блокомъ; эта дорога придѣлана къ потол
ку и расположена такъ, что дозволяетъ быстро и легко одному 
человѣку стую большую тушу снимать со столовъ, гдѣ она была 
зарѣзана, опускать въ чаны, вынимать и переносить на другой 
столъ, гдѣ туши очищаются. Для обдѣлнвавія и развѣшѳнія 
тушъ имѣются желѣзныя вѣшалки въ видѣ желѣзныхъ подвѣшен-
ныхъ къ потолку прутьевъ съ крючками на цѣпочкахъ. 

Бойни для мелкаго скота состоятъ изъ 2-хъ параллельныхъ 
корпусовъ, изъ которыхъ одинъ назначѳнъ для телятъ и бара-
новъ, другой вмѣщаетъ въ сѳбѣ шпарни для свиней и поросятъ. 
Къ каждому корпусу имѣются хлѣва. 

Бойня для телятъ и барановъ расположена въ одноэтажномъ, 
на подвалѣ, строѳніи, раздФлепномъ поперечными капитальными 
стѣнами на 10 равныхъ камеръ, изъ которы.хъ 9, назначенныя для 
убоя животныхъ и обработки ихъ тушъ на вѣшалкахъ, снабжены 
каждая особымъ, чрезъ тамбуръ, выходомъ на мясной дворъ; по-
слѣдняя же (10-я) камера, у машиннаго зданія, разгорожена на 
2 комнаты, отведенныя: одна—подъ шпарню для ошпариванія го-
ловокъ и ножекъ, для чего тутъ-же имѣется деревянный чанъ съ 
бакомъ горячей воды и паропроводомъ для согрѣванія остывшей 
воды; другая комната назначается для сухой обработки бараньихъ 
кишокъ. Всѣ поперечныя стѣны, раздѣляющія камеры, прорѣзаны 
на значительной высотѣ отъ пола арочными отверстіями для цир-
куляціи воздуха и для удобствъ вѳнтиляціи и парового отоплѳнія. 
Со стороны противопололшон выходамъ па мясной дворъ, къ каж
дой камерѣ примыкаетъ невысокій покой для загона изъ хлѣвовъ 
телятъ и барановъ передъ убоѳмъ. Нумера убоя и загоны сооб
щаются чрезъ сѣни съ боковымъ дворомъ, вдоль котораго, парал
лельно корпусу боень, расположены хлѣва для мелкаго скота. Въ 
каждомъ изъ нумеровъ возможно, на 4-хъ столахъ, зарѣзать и 
обработать въ день до 100 головъ мелкаго скота, слѣдовательно 
въ девяти нумѳрахъ—до 900 головъ. 

Шпарни для свиней и поросятъ помѣщены въ строеніи 
такихъ же размѣровъ, какъ и предыдущее, назначенное для убоя 
телятъ. Шпарни имѣютъ 5 нумеровъ, въ которыхъ возможно за-
рѣзать и обработать до 200 свиней и поросятъ въ каждомъ,—а 
всего до 1000 штукъ въ день. Средина зданія свипыхъ хлѣвовъ 
занята длиннымъ заломъ въ 9 оконъ, служащимъ станціей для 
микроскопическихъ изслѣдованій свиного мяса отъ каждой туши. 

Бойни для скота сомнительнаго здоровья распололіены въ 
3-хъ построенныхъ на особомъ дворѣ, не имѣющемъ прямого со-
общенія съ дворами и улицами скотобойни, зданіяхъ, изъ кото
рыхъ одно зянято хлѣвами, среднее бойнями съ лабораторіѳй, и 
3-ѳ—жилая одно-этажная изба для бойцовъ, съ подваломъ, въ 
которомъ устроены кладовыя и складъ для дровъ. Средняя часть 
строенія съ мезониномъ, въ которомъ помѣщаются квартира фельд
шера и холодная кладовая. ./Іабораторія сообщается 2-мя корридора
ми съ сѣнями и съ нумерами бойни, откуда части тушъ для хи-
мическихъ изслѣдованій передаются прямо въ лабораторію. 

Машинное зданіе, одноэтажное, обращенное фасадомъ къ мяс
ному двору, имѣетъ башню для бака съ горячей водой и завод
скую дымовую трубу съ громоотводомъ, въ 100 футовъ высотой 
отъ земли. Средняя часть лицевой стороны заключаетъ въ себѣ 
большую комнату съ 3-мя паровыми насосами, къ которой съ одной 
стороны примыкаетъ слесарная мастерская, а съ другой—казарма 
слесарей и кочегаровъ съ кухней; позади машинной комнаты рас-

ч:положѳна кочегарня на 6 паровыхъ котловъ, изъ которыхъ по
ставлено 4, а для двухъ запасныхъ сохранены мѣста. Два котла 
служатъ для работы насосовъ и два—для отопленія и вентиля-
ціи. Къ кочегарнѣ примыкаетъ дымовая труба въ 28 футъ высо
той. Въ башнѣ нижняя часть, покрытая сводами, заключаетъ въ 
себѣ помѣщеніе для сожигательной печи, построенной инженеромъ 
Л. М . Брусиловымъ, для уничтоженія труповъ больныхъ животныхъ; 
въ верхней же части башни, выше свода, на жѳдѣзныхъ балкахъ 
поставленъ металличѳскій, емкостью въ 1135 ведеръ, бакъ съ го
рячей водой, требующеюся для шпарни. Впереди башни, въ свя

зи съ ней, построѳнъ каменный, одноэтажный круглый, отапливае
мый шатеръ, въ бѴг саж. діаметромъ, надъ бетопнымъ резервуа-
ромъ для нечистотъ; резервуаръ, 2Ѵ2 саж. глубиной, діаметромъ 
въ о сажени, им-Іѳтъ стѣнки въ 14 вершковъ толщиной вверху, 
внизу ліе-значительно толще и дно въ 2 арш. толщиной. 

Туннели. Трубы водопроводиыя, сточныя для нечистотъ, паро-
выя и конденсаціонныя, пролегающія значительно ниже поверхпо-
сти земли и пола подваловъ строеній, улоліены въ бетонные лот
ки для защиты отъ грунтовыхъ водъ; въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ 
эти трубы выходятъ изъ-за стѣнъ корпусовъ наружу, подъ ули
цы,—онѣ заключены въ бетонныя туннели яйцеобразной профи-, 
ли, настолько просторныя, чтобы въ нихъ возможно было двигаться 
человѣку, спустившемуся въ туннель для осмотра или починки 
трубъ. Доступъ къ трубамъ дождевой и талой водъ устраняется 
устройствомъ особой системы бетонныхъ водостоковъ, отводящихъ 
воду въ Обводный каналъ. 

Ограда вокругъ строепій боень, именно по Забалканскому про
спекту и по двумъ перпендикулярнымъ къ нему сторопамъ, вы
строена съ трехъ сторонъ изъ бетона; такая лее ограда параллельно 
Забалканскому проспекту отдѣляетъ административныя зданія отъ 
бойни. Съ четвертой стороны бойни, у платформы Николаевской 
ліѳлѣзной дороги, а также вокругъ дворовъ чумной бойни и ма
шиннаго зданія—устроены заборы деревянные. 

Въ бетонныхъ заборахъ имѣются двое большихъ желѣзныхъ 
воротъ; для вгона скота и для вывоза мяса, 5 меньшихъ жѳлѣз-
ныхъ воротъ и 6 желѣзныхъ калитокъ; въ деревянпомъ заборѣ-
поставлепо трое деревянныхъ воротъ. 

Временныя постройки на машинномъ дворѣ выстроены изъ 
дерева, именно: два балагана, одинъ—теплый, пристроенный къ 
шатру, покрывающему резервуаръ, другой—холодный, покрываю-
щій яму для свалки каннги; въ этомъ помѣпі;ѳпіи поставлены при
боры, также временно приспособленные для прессованія каныги. 
Впосдѣдствіи-же, когда В Г І Я С Н Я Т С Я на практикѣ условія, требую-
щіяся отъ помі щеніи этого рода, а также опредѣлятся размѣры и 
количество пулсныхъ механическихъ приборовъ,—тогда присту-
пятъ къ сооруліенію камеиной постройки и къ установкѣ спе-
ціально устроенныхъ для переработки каныги приборовъ. 

Бодоснабженге всѣхъ строеній производится невской водой^ 
проведенной отъ водоподъемной башни, чрезъ проложенный подъ 
Обводнымъ каналомъ сифонъ, въ особую трубу, діаметромъ въ 
8 дюймовъ, проведенную по Забалканскому проспекту въ зданія 
бойни. Главная труба, съ перемѣннымъ сѣченіемъ отъ 9" до 4",. 
проходящая подъ бойнями ддя рогатаго скота и телятъ, даетъ 
отъ себя по разнымъ направленіямъ 9 идущихъ къ кранамъ вѣт-
веп, съ отверстіями различныхъ діаметровъ (отъ до 3 дюймовъ). 

Бакъ, установленный надъ печью Брусилова, размѣромъ 10' X 
Т ' / ' а 'Хб ' 7", снабженъ автоматически дѣйствующимъ для впуска 
воды пгплавкомъ; излишняя вода изъ бака отводится чрезъ мѣд-
ную 3" трубу въ трубу сточную.. Вода въ бакѣ пагрѣвается отра-
ботавшимъ въ машинѣ паромъ, проведеннымъ по 6" трубѣ, уло
женной спиралью на днѣ бака; отсюда не сгустившійся паръ вы
ходить по трубѣ чрезъ крышу на свободу, а конденсаціонная во
да удаляется въ сточную трубу. Нагрѣтая такимъ способомъ въ 
бакѣ вода проведена по 2 " трубѣ къ паровымъ котламъ и по 3" 
трубѣ—для ошпариванія свиней, поросятъ и телячьихъ ножекъ,. 
для чего служатъ установленные въ надлежащихъ мѣстахъ 1J. боль
шихъ и 10 малыхъ чановъ. Вода въ большихъ чанахъ можетъ 
быть доведена до любой температуры ниже точки кипѣнія иосред
ствомъ пара, проведеннаго въ чаны изъ паровыхъ котловъ чрезъ. 
золотники въ 1". Для спуска воды изъ чановъ, каждый изъ нихъ 
снабженъ внизу краномъ. При выходѣ гаропроводпой трубы для 
чановъ изъ большого туннеля поставленъ конденсапіонный гор-
шокъ, а въ концѣ провода—другой, изъ которыхъ сгущенный въ 
воду паръ проводится по трубѣ въ ^І^ д. въ водосборникъ и от
сюда, по цементнымъ сточнымъ трубамъ—въ аппаратъ для таянія 
снѣга. 

Отоплепіе и вентиляцгя. Въ шпарняхъ и бойняхъ для мелкаго 
скота и въ 18-ти нумерахъ боень для рогатаго скота имѣется паро
вое отопленіѳ съ вентиляціей. Паръ приготовляется въ 2-хъ кот-
лахъ и проходитъ по чугуннымъ трубамъ въ подвалахъ зданій, гдѣ 
иосредствомъ этихъ трубъ съ батареями нагрѣвается воздухъ, по-
дымающійся затѣмъ, по вертикальнымъ жаровымъ каналамъ въ 
поперечныхъ стѣнахъ, въ нумера; въ стѣнахъ нумеровъ устроены 
вытяжные каналы для вывода испорченпаго воздуха наружу чрезъ 
трубы, значительно возвышающіяся надъ крышами и снабженння 
по горизонту чѳрдаковъ клапанами для регулированія вентиляціи 
по желанію. Наружный возду.хъ, чрезъ пристроенные у наружных! 
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стѣнъ воздухо-пріемныѳ колодцы, вритекаетъ въ подвалъ, гдѣ 
нагрѣваѳтся батареями и затѣмъ поднимается въ нумера. Смежно 
съ жаровыми каналами, проводящими въ камеры нагрѣтыА воздухъ, 
расположены возвратные каналы, по которымъ охлажденный воз
духъ изъ нумеровъ можетъ спускаться обратно въ подвалы. 

Хайло каждаго изъ воздухо-пріемныхъ колодцевъ въ подвалѣ 
заслонено деревянной, обшитой желѣзомъ вентиляціонной каме
рой, приспособленной къ регулированію температуры притекаю-
щаго наружнаго воздуха; въ такой камерѣ помѣш,аѳтся паровая 
труба съ батареями, посредствомъ которыхъ пагрѣваѳтся прите-
кающій изъ колодезя въ подвалъ наружный воздухъ; камера 
снабжена въ дниш;ѣ и въ крышкѣ 2-мя отверстіями съ клапана
ми, приводимыми въ дѣйствіѳ посредствомъ цѣпи снаружи строепія: 
при натягиваніи цѣпи закрывается клананъ въ крышкѣ и откры
вается клапапъ въ днищѣ—и тогда наружный воздухъ проходитъ 
подъ дннщѳмъ и входитэ. въ помѣпі,епіѳ не согрѣтымъ; наоборотъ, 
при отдачѣ цѣпи, верхпій клапапъ открывается, а нижній закры
вается—и тогда притекающій воздухъ, соприкасаясь съ батареей, 
нагрѣвает<:я до -Ь 70° Ц . 

Зданіѳ бойни рогатаго скота сомнительнаго .здоровья отапли
вается пневматически 2-мя чугунными, помѣщенными въ подвалѣ, 
калориферами, которые доставляютъ нагрѣтый воздухъ по 8 жа-
ровымъ капаламъ; для вентиляціи имѣются въ поперечныхъ капи
тальныхъ стѣнахъ вытяжные каналы съ 4-мя душниками. 

Мостовыя устроены изъ булыжника и асфальта. Булыжная 
мостовая имѣется на дворахъ и улицахъ скотобоень, на скотопри-
гонномъ пути Забадканскаго проспекта и на боковой дорогѣ къ 
бойнѣ для больного скота; всего въ сложности кемѳнная мостовая 
запимаетъ площадь въ 14.740 кв. саж. Асфальтомъ покрыты про
странства перѳдъ нумерами боень и шпарень на обоихъ мясныхъ 
дворахъ, а также передъ фасадомъ бойни для больного скота; 
асфальтовая мостовая, шириной до 2Ѵ2 сале, и въ 1 дюймъ толщи
ной, покрываетъ пространство въ 610 кв. саж. Нѣсколько болѣе 
топкая асфальтировка, въ |̂,̂  д., допущена подъ навѣсами и пря
слами бойни для крупнаго скота и покрываетъ поверхность въ 
1006 кв. саж. Асфальтъ положѳнъ по слою утрамбованнаго мусора, 
залитаго сверху растворомъ цемента съ пескомъ. 

Тротуары сдѣланы изъ мелкаго булылшика, частью изъ ле-
щадной плиты и брусковъ синяго гранита,а также изъ асфальта. 

Дрсвесныя насажденгя сдѣланы вдоль ограды и внутри дво-
ровъ, а также при жилыхъ строевіяхъ и машипномъ зданіи. Пло
щадь подъ будущія, запасныя, скотобойни спланирована, засѣ-
яна травой и мѣстами обсажена деревьями. 

Отвода нечистотъ производится посредствомъ чугунныхъ трубъ, 
уложѳняыхъ наклонно отъ зданій скотобоень къ резервуару, отку
да уже нечистоты поднимаются насосами и отводятся .за черту 
города. 

Главный коллѳкторъ, принимающій нечистоты изъ системы 
боковыхъ, перпендикулярныхъ къ нему, стоковъ, имѣетъ такое 
направлѳніе, что всѣ зданія располагаются въ отношеніи къ нему 
симметрично. Для опредѣленія діамѳтровъ сточныхъ трубъ сдела
ны были предварительно подробныя вычисленія количества нечи
стотъ, получаѳмыхъ изъ каждаго отдѣльнаго здапія скотобоень, 
воды, потребной на обмыва иіѳ при убоѣ скота въ тѳченіѳ сутокъ, 
а также нечистотъ пзъ отхожихъ мѣстъ. Полное количество не
чистотъ, поступающихъ въ коллекторъ, опредѣлено до 15 куб. саж. 
въ часъ. 

Главный коллекторъ, начинаясь Отти-дюймовой чугунной тру
бой у колодца, глубиной въ 2 ар. 3 вер., постепенно расширяется 
и оканчивается діаметромъ въ 12"; боковыя вѣтви представляютъ 
собою сѣть чугунныхъ колодцевъ и трубъ различнаго сѣченія 
(отъ д.) , зало,женныхъ на глубпнѣ, начиная отъ 1 ар. 12 в. и 
кончая 1'/з саж. (у резервуара). Отводныя трубы и колодцы снаб
жены приспособлѳніями для промывки ихъ напоромъ воды изъ 
водопровода. Для соединенія 5" трубъ съ коллѳкторомъ служатъ 
<двойники» со съемными крышками, допускающими очистку этихъ 
трубъ не только отъ колодца, но и при устьѣ. Устье коллектора 
оканчивается двумя вѣтвями, примыкающими къ резервуару. Вся 
внутрення канализація такимъ образомъ состоитъ изъ трубъ раз
личнаго діаметра и 11 чугунныхъ колодцевъ съ 6 полоскательными 
аппаратами и 22 клапанами для чистки трубъ. 

Резервуаръ, глубиной въ 2'h саж., имѣетъ дно въ 0,6 сал?., 
устроениое изъ цемента (1 ч.), песка (3 ч.) и крупнаго бутоваго 
щебня (2 ч.); стѣны резервуара сдѣланы изъ раствора вдвое бо
лее жирнаго по составу, чѣмъ употребленный для дна, на высоту 
Г | , салі. отъ дна имѣютъ 0,45 саж. толщины и затѣмъ, постепен
но становясь кверху тоньше, доходятъ до 0,33 саж. Верхняя 

часть дна покрыта слоемъ, раствора въ 2 вер. толщиной изъ 
1 объема цемента и 1 об. песка, такимъ же растворомъ оштукату
рены и стѣны. Въ колодцѣ, глубиной въ 1,5 саж., устроепномъ 
въ стѣнѣ резервуара, помѣпі;аѳтся развѣтвленіе устья коллектора, 
снабженное клапаномъ, посредствомъ котораго, открывая одинъ 
рукавъ устья, въ то ЛІѲ время закрывають другой, и наоборотъ. 
Каждый изъ рукавовъ соединѳнъ съ рѣшетчатыми цилиндрами, 
"помещенными въ резервуаре, въ которыхъ, помощью крапа съ диф-
фѳренціальнымъ блокомъ, двиліутся вверхъ и впизъ ковши изъ 
железной сетки. Резервуаръ помещается въ особой пристройкѣ, 
примыкающей къ маши иному зданію, и сверху имеетъ деревянное 
покрытіе. 

Отводъ нечистотъ изъ резервуара производится по трубе, 
проложенной отъ машиннаго зданія къ морскому каналу, пройдя 
подъ которымъ, отводная труба выходитъ на взморье и, пройдя 
отъ берега подъ водой на 88 салг., открывается своимъ устьемъ 
на глубинѣ 14 фут. подъ водой; самый конецъ трубы приподнятъ 
надъ дномъ, посредствомъ укладки трубы на сваяхъ, для избежа-
нія засоренія и защищенъ отъ действія волнъ 2-мя рядами свай. 
Все сточныя трубы асфальтированы внутри для избіжанія ржав
чины и получепія гладкой поверхности, устраняющей засорепіѳ: 
сверхъ того, чрезъ каждые 100 футовъ, а также при всякомъ по 
вороте трубы, равно и при перѳходахъ чре.зъ каналы, въ ней сде
ланы особыя части съ отверстіями, закрытыми герметическими крыш
ками и помещенными въ колодцахъ деревянныхъ или чугунныхъ, 
снабженныхъ чугунными крышками на шарнирахъ. 

Вся отводная труба отъ машиннаго зданія до устья на взморье, 
протяжѳніемъ всего 2928 саж., а также,всасывающая труба—діа-
мѳтромъ 9 дюймовъ; при отводе нечистотъ въ количестве 1,5 куб. 
фут. въ секунду, скорость движенія ихъ по трубе составляетъ 
около 3,5 пог. фута. Для выпуска наружу накопляющагося въ 
трубахъ воздуха, къ пимъ привинчены особые пріемники съ кра
нами; вмѣсте съ воздушными пріѳмниками, въ 13 местахъ по ли
ши нагнетательной трубы, установлены приспособлѳнія для про
верки напора и определенія места возможнаго засореиія трубъ. 
По обоимъ концамъ нагнетательной трубы имеются задвижки для 
запиранія, въ случае надобности, протока водъ. 

Всасывающая труба вертикально опущена до самаго дна ре
зервуара двумя коленами, защищенными на концахъ сетками, ко
торыя можно очингать, заперевъ предварительно трубу задвилікою. 

Для выкачиванія изъ резервуара нечистотъ г. Санъ-Галли по
ставлены въ машипномъ помеіценіи три горизонтальные паровые, 
двойного действія, насоса, по 15 силъ калідый, съ маховиками; 
каждый насосъ можетъ быть приведенъ въ действіе независимо 
отъ остальныхъ двухъ и выкачиваѳтъ въ 1 секунду 0,47 куб. фута 
грязной воды. Паръ въ паровые цилиндры насосовъ доставляется 
изъ 2-хъ котловъ съ наружнымъ діаметромъ въ 5 фут. 

Отводъ дождевыхъ водъ производится помощью сѣти бетонныхъ 
трубъ, діаметромъ отъ 6 до 27 дюймовъ и протял;еніемъ 1396 пог. 
саж., уносящихѣ атмосферическую воду въ два пункта: въ дере
вянную трубу вдоль платформы Николаевской лселезной дороги и 
въ городскую трубу вдоль Забалканскаго проспекта; пзъ обоихъ 
пунктовъ вода стекаетъ окончательно въ Обводный каналъ. Въ 
этой сети, для осажденія грязи, имеется 102 бетонныхъ, снабжен
ныхъ чугунными решетками и съемными крышками, колодца, съ 
дномъ, заложѳнвымъ на 2 фута ниже нижняго края трубы, входя
щей въ колодецъ. Въ колодцахъ малаго діаметра (83) имеются 
жедезныя ведра съ Дырками для выниманія осаждающейся грязи; 
въ трубахъ же—отъ колодца до колодца—проложена медная про
волока для протаскиванія веревокъ и проч. на случай прочистки 
трубъ. Составъ бетона, употребленнаго на трубы и колодцы: на 
1 ч. по объему цемента отъ 3 до 6 частей просеяннаго песка; 
для трубъ діаметромъ более 6" и для колодцевъ употреблялся бе
тонъ съ меньшимъ содержаніемъ цемента, чемъ для трубъ 6-ти-
дюймовыхъ. Отдельныя звенья бетонныхъ трубъ, 2—3 фута дли
ной, соединяются раструбомъ, съ прокладкой стыковъ вой.токомъ 
въ трубахъ съ діаметромъ менее 12 дюймовъ и съ цементной за
ливкой стыковъ въ трубахъ съ діаметромъ более 12 дюймовъ. 

Для отвода грунтовыхъ водъ, просачивающихся въ подвальныя 
помещенія, устроеиъ особый дреняжъ изъ "гончарныхъ 2-хъ-дюй-
мовыхъ трубъ, на протяженіи 560 пог. саж., съ уклономъ къ ма
гистральной бетонной трубѣ, 4"—6" дюймоваго діамѳтра, спускаю
щей воды въ Обводный каналъ. 

Г)се работы по возведонію зданій вчерне производились ком-
миссіей хозяйственнымъ способомъ, и съ этой целью прежде всего 
были законтрактованы поставщики бутовой плиты и кирпича, за-
подряженнаго до 6 милліоновъ штукъ. На цоколь употребленъ 
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60.618 p. 

сѣрыв и красный камень, отчасти же бетонъ. Цементъ употреб
ленъ романскій завода Шмидта въ Ригѣ. Бетонныя работы испол
нены г. Деварсъ, каменныя—нѣсколькими отдѣльными подрядчи
ками, такъ какъ не нашлось ни одного крупнаго подрядчика, ко
торый нринялъ бы на себя всю каменную работу, требовавшую 
сосредоточенія отъ 300 до 500 человѣкъ каменьщиковъ ежедневно; 
ватеркло.зеты поставлены Лоргусомъ, асфальтовыя работы были 
раздѣлены между гг. Шнейдѳромъ и Дункѳромъ, по 1іѴ'з рб. за 
кв. саж. въ 1 д. толщины и по 9 р. 80 к. за настилку въ '•'U д. 
Устройство водопровода, канализацін, огопленія и вентиляціи и 
приспособленія въ свиной шпарнѣ сдано г. Санъ-Галли, механи-
ческія приспособлепія въ нумерахъ большой бойни—г. Крелю; 
аспидныя работы принялъ на себя художннкъ Ботта. 

Стоимость отдѣльныхъ работъ видна изъ нижѳслѣдующаго. 
I . Подготовительным работы, изысканія, лѣса. 

П . Строенія. 
Кирпичъ 136.598 
Плита 44.598 
Цоколь 14.273 
Известь 33.322 
Цементъ 20.541 
Алебастръ 4.624 
Разные материалы 34.067 
Работы каменныя 61.602 

» зѳмляныя 12.955 
> плотничныя 20.503 
> кровельныя 35.257 
> пѳчныя 2.782 
» конопатныя . . 273 
» столярныя 22.109 
> асфальтовыя , ^ оо 

бетонныя j 29.054 
» аспидныя 11,472 
» штукатурныя . 
» малярныя 
» лѣпныя . . . 
> разныя 13.230 
> по пѳрѳдѣдкѣ 94 

25.490 

Ватерклозеты 5.684 
Механическія приспособлѳнія 65.699 
Водопроводы, отопленіѳ и вентиляція . . 78.073 
Заборъ бетон 23.765 
Туннель 6.926 
Расходы разные 3.967 

706.958 руб. 
I I I . Планировка и замощенге. 

Земляныя работы 15.804 
Садовыя » . 1.558 
Мостовыя булыжн 65.927 

» асфальтовыя 14.942 
Тротуары 3.019 
Дренажи, раб 2.314 
Бетонныя трубы 26.136 
Деревянныя > 1.359 
Причитается къ уплатѣ . 6.296 

'' - ' ^ • ' • ' - ' • ' ' - і " '137.355 руб. 
I Y . Удаленгв нечистотъ. 

Канализація внутр. . . 24,470 
» внѣшняя 173.119 

Резервуаръ 11.065 
Сожигат. печь 1.350 
Разные 150 

210.154 руб, 
V. Вознагражденіе лицъ технпческаго 

и матеріальнаго надзора 51.267 
Канцелярскіе расходы и др 4.702 

55.969 руб. 

Итого 1.180.054 руб. 
V I . Дополнитѳльныя работы 25.729 » 

Всего 1.205.783 руб. 

Такимъ образомъ изъ асигнованаой Думой на постройку боень 
суммы 1.246.890 руб. получился еще остатокъ 41.107, что—вмѣстѣ 
съ выручкой 1493 руб. отъ продажи матеріаловъ—составляетъ бо-
лѣе 42*/2 т. руб. 

И Г І Е Н И Ч Е С К А Я О Ч И С Т К А Ж И Л Ы Х Ъ З Л А Н І Й 

Неоднократно уже было говорѳно и въ ученыхъ обществахъ, и 
въ печати о томъ, какой вредъ приноситъ накопленіе всякаго рода 
нечистотъ въ жнлищахъ людей. Еще древніе обратили самое 
серьезное вниманіѳ на убійственныя послѣдствія скоплѳнія нечи
стотъ и старались всякими доступными для нихъ средствами 
очищать и оздоровлять свои жилища. Дѣйствительно, самый жгу-
чій вопросъ гигіены городовъ,—удаленіе раціональнымъ способомъ 
тѣхъ отбросовъ, гніоніѳмъ своимъ заражающихъ воздухъ и почву, 
разрѣшеніе котораго спасло-бы жизнь, можетъ быть, многимъ 
сотнямъ людей, — вопросъ этотъ стоитъ нынѣ на очереди. 

Нечистоты, накопленіе которыхъ въ жиломъ домѣ вредно дѣй-
ствуетъ на здоровье живущихъ, могутъ быть подраздѣлены на 
три категоріи: 1) отбросы кухонь, мусоръ и проч. органическіе 
остатки, составляющіе содержимое помойныхъ ямъ, 2) экскременты 
или содержимое выгребныхъ ямъ и, яаконецъ, 3) снѣгъ, сгребае
мый или скалываемый въ видѣ льда съ улицъ и дворовъ, содер-
жаш,ій обыкновенно значительное количество органическихъ при-
мѣсей, разлагающихся при таяніи его весною. Главная задача 
очистки городовъ вообще, а жилыхъ .зданій въ особенности — со
стоитъ, слѣдовательно, въ возможно быстромъ и тщательномъ удале-
ніи всѣхъ этихъ нечистотъ. Оставляя пока въ сторонѣ вопросъ 
объ утилизаціи нечистотъ, замѣчу, что удаденіе ихъ во всякомъ 
сяучаѣ должно быть произведено на такое разстояніе отъ города, 
чтобъ разложѳніе ихъ не могло приносить вреда ни цѳнтраль-
нымъ, ни подгороднымъ мѣстностямъ. Вопросъ этотъ при нынѣ 
практикуемомъ способѣ вывозки весьма труденъ. по причинѣ затруд-
нитѳльнаго выбора мѣстъ свалокъ, а также дороговизны перѳво-
зочныхъ средствъ. Наконоцъ, существованіѳ свалокъ нечистотъ 
вблизи города не есть очистка. 

Вопросъ о канализаціи Петербурга разбирается очень давно. 
Проектъ Линдлея, представленный около десяти лѣтъ тому назадъ, 

остается пока безъ результатовъ, что, впрочемъ, вполнѣ понятно: 
при рѣшѳніи этого весьма сѳрьезнаго вопроса, съ одной стороны, 
за достоинства проекта говорятъ извѣстность Линдлея и безчис-
денныя заявленія многихъ компѳтентныхъ лицъ, съ другой-же — 
рождается нѣкотороѳ сомнѣніе въ томъ, чтобы то, что оказалось 
вполнѣ пригоднымъ въ Парижѣ и Лондонѣ, годилось и для Россіи, 
въ особенности для Петербурга, съ его особыми условіями. Канали-
зація не есть средство уничтоженія нечистотъ — это есть способъ 
удалить ихъ за ту черту, за которой онѣ намъ болѣе не вредны. 
Но есть-ли такая черта въ Петѳрбургѣ или въ окрестностяхъ? 
Я полагаю, что нѣтъ. Дѣйствительно, во всѣхъ представляемыхъ 
проектахъ, съ канализаціей Линдлея во главѣ, мѣстомъ свалки не
чистотъ назначено взморье, устье Невы, куда и предполагается на
править всѣ городскія нечистоты, предоставивъ ихъ затѣмъ произ
волу судьбы. Но поручиться за удобство такого складочнаго пункта 
никто не можетъ. Напротивъ, всѣ стараются поменьше касаться 
этого вопроса, а между тѣмъ, по моему мнѣнію, онъ то и есть 
больное мѣсто всѣхъ существующихъ проектовъ. Что если послѣ 
затратъ въ нѣсколько десятковъ милліоновъ, при первомъ болѣѳ 
чувствитѳльномъ наводнѳніи, вся нечистотная масса со взморья, а 
что вѣроятнѣй — весь образовавшійся въ каналахъ осадокъ высту-
питъ съ ихъ содѳржимымъ на улицы, зальетъ подвальные этажи 
домовъ? — Куда дѣться послѣ со всей этой прелестью? — Вопросъ 
о томъ, бываетъ-ли наводненіе вслѣдствіѳ задержки невской воды 
въ рѣкѣ, или-же причиной его бываетъ приливъ съ моря,—далеко 
еще не выясненъ, и я полагаю, что вообще особенно легко къ нему 
ни коимъ образомъ относиться не слѣдуетъ. 

Вторымъ не менѣе серьезнымъ препятствіемъ при канализаціон-
ныхъ работахъ Петербурга является качество его грунта. Ироек-
тируемыя цементныя галереи, безспорно, очень хороши при плот-
номъ глинистомъ или песчаномъ грунтѣ, но не на болотистой 
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почвѣ Петербурга. Каждый, болѣѳ или менѣе .знакомый съ мест
ными условіями, согласится со мною, что пресловутыя и отлично, 
по отзывамъ сторонниковъ, сохраняюнцяся пѳментныя галереи 
заграничныхъ городовъ, у насъ въ Петербурге въ первый же годъ 
дадутъ многочисленныя не только щели, но целыя трещины, доз-
воляющія совершенно свободный обменъ клоачной жидкости съ 
грунтовой водою и, следовательно, достигающая того, чего пред
полагается избежать. Образованію такихъ трещинъ въ значитель
ной мере будетъ способствовать и то, что у насъ земля промѳр-
заетъ зимою до трехъ аршинъ, чего, кажется, ни въ одномъ за-
граничномъ городе не наблюдается. 

Недавно предлагалась и другая канализаціонная система, а 
именно—дифференціальная система Беринга. Изобрѣтатель прѳд-
полагаѳтъ ватерклозетный нечистоты проводить совершенно отдель
ными трубами въ море. Домовые водостоки предполагаются изъ 
гончарныхъ трубъ діам. отъ 4 до 4'/ , , т. ѳ. такого, какъ ватер-
клозетныя фановыя трубы. Не говоря объ общемъ недостатке съ 
проектомъ Линдлѳя, именно, объ отведеніи нечистотъ тоже въ море — 
я нахожу въ ней более резкій недостатокъ. Извѣстно, что свин
цовая фановая труба, прѳдставляюпі;аяся внутри совершенно глад
кой, требуетъ для безпрѳпятствѳннаго движенія клоачной .жидкости 
уклона не менее 3 вершковъ на сажень, иначе она легко засо
ряется случайно попавшими въ нее твердыми телами, бумагой, 
тряпьѳмъ и т. п. Известно также, что при засорѳніи, фановая 
труба подвергается нередко давленію столба водъ въ 2—3 сажени 
высотою, который, однако, не въ состояніи преодолеть сопротив-
леніе. Ограничиваться поэтому меньшими уклонами при такомъ 
діаметре я, по собственному опыту, считаю невозможнымъ. Глу
бина места, на которомъ домъ построенъ въ двадцать саж., не 
велика и во многихъ случаяхъ такимъ можно принять раз-
стояніе крайней ватерклозетной диніи отъ уличной трубы. При 
уклоне 3 в. на 1 саж., глубина пониженія выходного конца домо
ваго водостока составить 3 X 20 = 60 вершковъ, да кроме того, 
входный конецъ долженъ быть, во избежаніе замерзанія, не выше 
одного аршина положенъ въ землю, такъ что действительная 
глубина выходного конца трубы составить 4^/^, почти 5 аршинъ 
ниже мостовой. Что сдѣлать, если придется чинить такую трубу, 
или куда долженъ дойти конецъ уличной линіи, если и тутъ 
соблюсти хотя пе такой, но всѳ-же уклонъ не менее 1 вершка на 
сажень при діаметре трубы, какъ предполагается, до 8"? Несо
стоятельность всего этого для Петербурга, полагаю, очевидна. 

Резюмируя все вышесказанное, мы видимъ, что вс.е эти систе
мы отвода нечистотъ, будь one более или менѣе совершенны — 
суть не что иное, какъ более удобная ихъ перевозка, очень сом-
йительно устраняющая просачиваніо нечистотъ вь почву и въ 
конце-концовъ могущая насъ когда-нибудь снабдить сразу це-
лымь запасомъ міазмъ и бактерій. Вопросъ о канализаціи разсмат-
ривается теперь въ особой коммиссіи, составленной изъ лицъ впол
не безнристрастныхъ и компетентныхъ, которая, несомненно, вы-
скажетъ самостоятельный и верный взглядь, основанный не только 
на примерахъ заграничныхъ городовъ, но и на собственномь 
опыте. 

Принимая во вниманіѳ все вышеизложенныя соображѳнія, я 
старался вопросъ очистки жилыхъ зданій решить иначе. Система 
моя имеетъ въ виду не отводить нечистоты, не удалить ихъ изъ 
жилыхъ зданій, но уничтожить на месте все способное разлагаться, 
уничтожить въ нѳразложившемся видѣ, а равно устранить загряз-
неніе почвы и те вредвыя испаренія, которыя выделяются какъ 
при самомъ храненіи нечистотъ въ домахъ, такъ и при практи
куемой ныне перев{)зке по улицамь города. Свалки нечистотъ 
оказываются, очевидно, при этомъ ненужными. 

Уничтожѳніе горючихъ нечистотъ достигается помощью ихъ 
сожиганія. Снегь же плавится паромъ, при чемъ вода, образую
щаяся при плавленіи, отводится въ сточныя трубы, остатки же 
мусора и прочія нечистоты, къ снегу примешанныя, сжигаются. 

Помойныя и выгребныя ямы совершенно уничтожены. Мусорь, 
выносимый изъ кухонь, какъ сухой, такъ и смешанный съ помоями, 
и прочіе органическіе остатки, заваливаются черезъ особый ящикъ 
или пріѳмникь прямо въ печь. Въ печи можетъ происходить, если 
требуется, отделеніе помоевъ отъ твердыхъ отбросовъ, — первые 
отводятся въ сточную трубу (по желанію черезъ фильтръ); твердые 
же остатки сперва просушиваются, а затемъ сжигаются. 

Выгрѳбовъ и люковъ, какъ было сказано выше, совсемь нетъ. 
Нечистоты отхожихъ месть собираются въ особые непроницаемые 
герметическіѳ резервуары, установленные подъ линіями рѳтирад-
никовь или ватерклозетовь, откуда продавливаются сжатымъ B O S -
духомь черезъ подземныя металлическія трубы въ одинъ централь

ный резервуаръ и затемъ поступаютъ въ печь, въ особыя чугун-
ныя реторты, въ которыхъ сперва производится ихъ просушка, а 
затемъ перегонка въ уголь. Уголь этотъ можетъ быть превращенъ 
въ золу въ тѣхъ же рѳтортахъ, но для экономіи въ топливе вы
нимается изъ рѳтортъ раньше превращенія въ золу и заваливается 
на решетку топки, где горитъ обыкновеннымъ образомъ, .чамѣняя 
топливо. 

Вследствіе особой конструкціи печи, все вредные газы, обра-
зующіеся при предварительной просушке, а затемъ при сжиганіи 
нечистотъ, сгорають, и продукты горенія выпускаются въ атмос
феру въ вполне обезвреженнОмъ виде, вследствіѳ чего печи не 
производятъ никакого запаха, а равно и отделяемый ими дымъ 
ничемъ не отличается отъ обыкновѳннаго. Печи, а также резер
вуары для нечистотъ могутъ быть, следовательно, располагаемы 
рядомъ или подъ жилыми помещѳніями безъ всякаго вреда для 
здоровья живупгихъ. ;: • 

Въ экономическомь отношеніи предлагаемая система приносить 
существенную поль.зу, такъ какъ эксплоатація описаннаго способа 
уничтоженія нечистотъ на мѣсте обходится гораздо дешевле ихъ 
вывоза. 

Переходя къ более подробному описанію некоторыхъ деталей 
моей системы, позволю себе для большой ясности разбить ея 
описаніе на три отдела: 

а) концентрація экскрементовъ и ихъ собираніе, б) сожиганіѳ 
нечистотъ и в) плавленіѳ снега. > 

Черте,жъ № і изображаетъ разрезъ и планъ жилого .зданія. 
Н а правой стороне чертежа показано расположеніе (примерное) 
ватерклозетовь и резервуара для нечистотъ; на левой стороне по
мещена печь и прбчія принадлежности систѳмі,і. 

Въ резервуаръ поступаютъ нѳчистотьі (экскременты) и.зъ одноП 
или несколькихъ фановыхъ линій С. Въ нижней части резервуара 
присоединя труба К, ведущая нечистоты въ пентральный бакъ 7), 
помещенный надъ печью. Трубка д (свинцовая) подводить къ ре
зервуару сжатый воздухъ. Трубы Іс а д идутъ въ земле на доста
точной глубине въ предупрежденіѳ замерзанія и могутъ иметь от 
дельные отростки к^, g,, к^, вѳдущіе къ такимъ же резѳрвуа-
рамь, какъ А, расположеннымъ въ другихъ частяхъ зданія. Если 
резервуаръ А назначается для простыхъ отхожихъ месть, то въ 
немъ имѣется только подводящая труба С, трубка д для сжатаго 
воздуха и выводящая труба К. Но при ватерклозетахъ, въ виду 
того что нечистоты поступаютъ съ значитѳльннмъ количествомъ 
воды и притомъ воды довольно чистой—необходимо часть этип 
воды отделить, для чего внутри резервуара, въ верхней его части, 
имеется ситко. черезъ которое вода ухОдитъ, густыя же части 
нечистотъ задерживаются и оседаютъ на дно резервуара. Водя, 
отделившаяся черезъ ситі^о, проходитъ предварительно чѳррнъ 
угольный фильтръ В, который задѳрживаетъ те мелкія механи-
ческія частицы экскрементовъ, которыя могли пройти съ водою 
черезъ сито, и затемъ уже, лишенная твердыхъ частей, способ
ныхъ образовать осадки въ городскихъ трубахъ, спускается въ 
сточную трубу. 

Трубы с, Ь, д ш а запираются кранами. При наполненіи jte-
зѳрвуара, краны 2 и 4 закрыты; краны же 1 и 3 отперты. 

Вследствіѳ этого нечистоты свободно поступаютъ въ резервуаръ 
по трубе С, лишняя же вода стекаетъ по трубке а. Воздухъ изъ 
резервуара при его наполненіи уходить по топ же трубе С , под
водящей нечистоты, которая, какъ вообще делается, имеетъ вы
ходъ на крышу дома. 

Чтобы резервуаръ опорожнить, т. е. доставить его содержимое 
въ центральный бакъ D , нужно, закрывъ предварительно краны 
1 и 3, т. е. разобщивъ резервуаръ оть наружнаго воздуха, впу
стить по трубке д, черезъ кранъ 4, сжатый воздухъ. Вследствіе 
этого давленіе въ резервуаре А сделается больше атмосфернаги и 
нечистоты при открытіи крана 2 перейдутъ въ трубу К, а оттуда 
въ бакъ D . Воздухъ изь резервуара В отводится по трубе у въ 
дымовую трубу. 

Когда уровень нечистотъ вь ре.яѳрвуаре А понизится до дпа 
тогда трубы h и. д запираются, после чего возстановляѳтся прежнее 
сообщеніе резервуара съ трубами С и а начинается новое его 
наполненіе нечистотами. На всю операцію опоражтшванія резер
вуара вместе съ открытіемъ и закрытіѳмъ крановъ достаточно 
пять минуть времени. . •' 

.Здесь я позволю себе сделать маленькое отступлѳніѳ.' Мие 
когда-то былъ задань вопросъ, что можетъ случиться, если рабочій 
при опоражниваніи ре.зервуаровь откроѳть краны не въ томъ по
рядке, въ какомъ требуется — не повлѳчѳтъ ли это какихъ-нибудь 
неѵдобствъ для обитателей дома или же для отдельннхъ частей 
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систѳмыѴ Легко видѣть, что никакой бѣды въ разсматриваѳмомъ 
случаѣ выйти не можетъ. Дѣйствительно, если сжатый воздухъ 
будетъ впупііенъ въ резервуаръ раньше закрытія фановой трубы, то, 
очевидно, онъ по ней выйдетъ въ атмосферу, ибо фановая труба, 
какъ извѣстпо, имѣетъ обыкновенно выходъ въ дымовую трубу или 
непосредственно на крышу. Тоже случится, если фильтръ не будетъ 
разобпі;енъ — воздухъ черезъ фильтръ выйдетъ въ сточную трубу, 
въ обоихъ этихъ случаяхъ нечистоты останутся въ резервуарѣ и 
придется опоражнивать его второй разъ. Другого неудобства быть 
не можетъ. Для упрощенія, однако, манипуляціи открыванія и 
закрыванія крановъ, послѣдніе могутъ быть соединены зубчатою 
или рычажною передачею отъ общаго валика, вращѳніе котораго 
производится иосредствомъ рукоятки ключа, Въ этомъ случаѣ ра
бочему нѣтъ надобности думать—который кранъ нужно отпереть, 
который закрыть. Достаточно вѳртѣть рукоятку или ключъ въ одну 
сторону, пока такое врапі;еніе возможно. По опорол;нѳвіи резервуара 
кранъ приводится въ прежнее положеніе врашіеніемъ рукоятки въ 
противоположную сторону. При такой пѳредачѣ движенія опоражни-
ваніѳ резервуаровъ крайне просто, не требуетъ никакого особен
наго навыка и можетъ быть производимо каждымъ рабочимъ или 
дворникомъ дома, даже мало опытнымъ. 

Описанное опоражниваніе резервуаровъ ничего особенно слож
наго не представляетъ, тѣмъ болѣе если принять во вниманіе, что 
вся операція не требуетъ болѣе пяти минутъ времени и повто
ряется или не каждый день, или не болѣѳ одного раза въ день, 
если въ домѣ много резервуаровъ. Не смотря, однако, на то, мною 
устраненъ и этотъ незначительный недостатокъ введеніемъ резер
вуаровъ, въ которыхъ запираніе трубъ происходитъ вполнѣ авто
матически. Такой резервуаръ изображенъ на чертежѣ 4; онъ со
стоитъ изъ чугуннаго сосуда А, имѣющаго квадратное, круглое 
или прямоугольное сѣченіѳ. Сосудъ плотно закрытъ крышкой на 
болтахъ. Нечистоты поступаютъ по фановой трубѣ С. на концѣ 
которой имѣется обыкновенный шарнирный клапанъ С , , откры-
вающійся внутрь резервуара. Труба К вѳдѳтъ нечистоты къ общему 
баку. На ней имѣется клапанъ А;,, который открывается по напра-
вленію къ трубѣ и, слѣдовательно, мѣшаетъ входу, но безпрепят-
ственно допускаетъ выходъ нечистотъ изъ резервуара во время его 
опоражниванія. Трубка д подводитъ сжатый воздухъ. Для отдѣ-
ленія воды имѣется ситко а съ мелкими отвѳрстіями, которое по-
средствомъ трубки Ь соединяется съ фильтромъ В. Внутри ситка 
имѣется клапанъ. Клапанъ этотъ обыкновенно открытъ и позво
ляетъ водѣ проходить въ фильтръ свободно, но при впускѣ сжа-
таго воздуха онъ опускается и герметически закрываетъ трубку 
h, а—слѣдовательно, вполнѣ разобщаетъ резервуаръ отъ фильтра. 

Трубка д идетъ отъ котла, въ которомъ сжимается воздухъ, 
къ каждому резервуару отдѣльно, такъ что каждый резервуаръ 
имѣетъ свою особую трубку, проводяпі;ую къ нему совершенно са
мостоятельно сжатый воздухъ при открываніи въ кочегарнѣ крана, 
соотвѣтствуюні:аго данному рѳ.чѳрвуару. Такимъ образомъ, чтобы 
опорожнить какой-нибудь резервуаръ, нѣтъ надобности ходить въ 
помѣщеніе, гдѣ онъ установленъ; достаточно лишь открыть въ 
кочегарнѣ воздушный кранъ и соединить со сжатымъ воздухомъ 
ту трубку, которая вѳдетъ къ опоражниваемому резервуару. При 
этомъ отъ давлеяія воздуха клапанъ на фановой трубѣ крѣпко 
прижимается къ сѣдлу, клапанъ на трубѣ д внутри ситка тоже 
закрывается и все содержимое резервуара черезъ клапанъ А, по
ступаетъ въ трубу К и оттуда въ общій бакъ въ кочегарню. Когда 
резервуаръ опорожнѳнъ достаточно, воздушный кранъ на трубкѣ 
.9 въ кочегарнѣ приводится въ первоначальное положеніе, при ко
торомъ открывается свободный выходъ изъ нея въ атмосферу 
(трубка д особымъ отросткомъ соединена съ дымовой трубою). | 
Излишекъ воздуха изъ резервуара сходитъ обрати ымъ путемъ по | 
трубкѣ д въ дымовую трубу, въ резѳрвуарѣ возстаповляется ат- j 
мосфѳрное давленіе, клапаны C j и а болѣе не нажаты—и нечистоты | 
опять могутъ поступать въ резервуаръ, а вода въ фильтръ, при
чемъ все фупкціонируетъ по-прелшему. і 

И такъ, операція опоражниванія резервуаровъ сводится къ пря- j 
мому открытію и закрытію крана въ кочегарнѣ, не требуя далге ': 
доступа къ резервуару. Операція до-нельзя простая, продолжаю
щаяся минуты двѣ-три, не болѣе. Резервуаръ самъ по себѣ нѳ-
сложенъ и не подверженъ порчѣ; — для прочистки ситка а въ 
случаѣ его засорепія служитъ отверстіе т съ крышкой, запирае
мой виптовымъ нажимомъ; винтъ же въ клапанѣ к, сдѣланъ на 
случай ремонта, если при вскрытіи трубы К желаемъ воспрепят
ствовать выходу жидкости изъ резервуара. При нажатіи винта 
клапанъ к, закрытъ и резервуаръ вполнѣ разобщенъ съ трубой К. 

При новомъ паполнепіи резервуара, уровень сперва поднимается 

въ немъ до ситка а. Если резервуаръ соединенъ съ ватерклозе-
^тами, то степень разжиженія нечистотъ, какъ видно, будетъ наи
большая въ началѣ. Когда уровень въ резервуарѣ достигъ ситка, 
то при дальнѣйшемъ поступленіи нечистотъ онъ остается ностоя-
ненъ, причемъ густыя (твердыя) части задерживаются и осаж
даются на дно, вода же уходитъ въ фильтръ. При этомъ увели
чивается степень концентраціи экскрѳмѳптовъ, такъ что чѣмъ 
дольше будемъ оставлять резервуаръ неопорожненпымъ, тѣмъ 
масса нечистотная будетъ гуще. Степень разжиженія нечистотъ, 
которую можно допустить, находится въ зависимости отъ удоб
ства ихъ передвиженія; слѣдовательно, зависитъ отъ діаметра трубъ 
и длины подземной сѣти. Совершенно достаточно допускать де
вятерную степень разжиженія водою, т. е. такую, какую имѣетъ 
обыкновенная нечистотная масса, состояния изъ мочи и твердыхъ 
экскрѳмѳнтовъ. Масса эта, при перѳдвюкеніи по трубамъ принимая 
большую однородность, представляется въ гораздо болѣе жид-
комъ видѣ, чѣмъ непосредственно послѣ ея отдѣленія, когда 
густыя и жидкія ея части недостаточно перѳмѣшаны между 
собою. 

Въ зависимости отъ предполагаемой степени разжиженія не
чистотъ, отъ числа ватерклозетовъ или ретирадныхъ мѣстъ, при
ходящихся на одинъ резервуаръ, опредѣляется объемъ послѣд-
няго. Лучше всего при большомъ числѣ устраивать такъ, чтобы 
приходилось въ день опоражнивать одинъ резервуаръ; при этомъ 
нечистоты остаются въ каждомъ изъ нихъ столько дней, сколько 
въ домѣ резервуаровъ. Обыкновенно, даже для большихъ домовъ, 
бываетъ достаточно шести резервуаровъ, такъ что опоражнивать 
каждый придется 1 разъ въ недѣлю. При большемъ числѣ, 
можно перегонять нечистоты изъ дву.къ и болѣе резервуаровъ за
разъ. 

Фильтръ В. назначеніе котораго—какъ было сказано выше — 
очипі;ать воду, стекающую въ сточныя трубы, отъ механическихъ 
примѣсей, состоитъ ' изъ деревянной бочки, внутри обложенной 
свинцомъ или просто высмоленной, съ герметической крышкою. 

Бочка раздѣлена поперечной перегородкой на двѣ половины: 
верхнюю и нижнюю. Въ,пѳрегородкѣ имѣется вырѣзъ, въ который 
плотно вставляется рѣшетчатый сосудъ, наполненный фильтрую-
щимъ веществомъ. Вода, вступая въ бочку по трубкѣ Л, прохо
дитъ черезъ фильтръ въ нижнее отдѣленіе ея, откуда по трубкѣ і 
отводится въ сточную трубу. ' • ' 

Какъ фильтрующее вѳпі;ество—употребляется древесный уголь. 
Угольный фильтръ имѣетъ, крюмѣ прочихъ, еще и то преиму
щество, что такой фильтръ, вмѣстѣ съ задержанными имъ нечи
стотами, можетъ быть сожженъ, между тѣмъ какъ прочіе фильтры, 
напр. песочные и другіе, должны быть вывозимы или промываемы 
водою Послѣднее средство при фильтраціи нечистотъ, очевидно, 
не имѣетъ никакого смысла, такъ какъ при промывкѣ вся грязь 
должна поступать въ сточныя трубы, чего именно и желательно 
избѣжать. 

Продолжительность службы фильтра зависитъ отъ количества 
сточныхъ водъ и въ каждомъ частномъ случаѣ легко опредѣляется 
опытомъ. Фильтрующее вещество служитъ обыкновенно отъ одной 
до 2-хъ недѣль, послѣ чего уголь требуетъ замѣны новымъ. Для 
этого, отвернувъ винтовой зажимъ JI, снимаютъ крышку и выни-
маютъ рѣшетчатын сосудъ изъ бочки вмѣстѣ съ углемъ; на мѣсто 
же его вставляется такой-же сосудъ, вновь набитый. Фильтръ, 
бывшій въ употрѳбленіи, выбрасываютъ въ печь, гдѣ онъ просу
шивается и сгораетъ; сосудъ-жѳ наполняется свѣжимъ углемъ и 
служитъ для другого фильтра. Очевидно, здѣсь долженъ быть 
одинъ сосудъ запасный и замѣна фильтровъ доджна производиться 
по очереди. 

Для сжатія воздуха служитъ воздушный котелъ В, черт. 1, 
изъ котораго воздухъ разводится по одной или, какъ при автомати-
ческихъ резервуарахъ, по нѣсколькимъ трубкамъ g, въ томъ изъ 
резервуаровъ, который желаемъ опорожнить Котелъ Е установленъ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится печь, или-же въ другомъ помѣщѳ-
піи, какое болѣѳ будетъ пригодно, Сжатіѳ воздуха въ немъ про
изводится водою изъ водопровода, входящею подъ давленіемъ,' 
имѣющимся въ водопроводной сѣти, по трубѣ f, при открнтіи кра
на f. Н а трубѣ д имѣѳтся клапанъ, мѣшающій вытѣсненному въ 
сѣть воздуху попасть въ котелъ обратно. 

Труба е съ краномъ служитъ для опоражниванія котла. Вода, 
служившая для сжатія воздуха, можетъ быть употреблена для ка
кихъ угодно надобностей, такъ какъ она совершенно чистая — 
напр,, для прачешной, конюшень и проч. Для того, чтобы воду 
удобнѣе было подвести куда нужно для разбора, котѳлъ В помѣ-
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щаѳтся въ этомъ случаѣ иѣсколько выше: на чертѳжѣ онъ нока-
занъ на кронштѳйнахъ, такъ что вода выходитъ съ извѣстнымъ 
напоромъ и можетъ бглті. разведена по нижнему этажу зданія. 
Объемъ котла разсчитываѳтся такъ, чтобы одно его наполненіе 
подою было достаточно для одного резервуара. 

Если, следовательно, въ день опоражнивается лишь одинъ ре
зервуаръ, то вода изъ воздушнаго котла можетъ быть въ теченіе 
всего дня расходуема на другія надобности. При опоражниваніи 
котла воздухъ всасывается въ него черезъ особый клапанъ, откры
вающейся внутрь котла. 

Установка воздушнаго котла непремѣнно на кронштейнахъ и 
формы, показанной на чѳртежѣ, вовсе необязательна. Онъ можетъ 
быть какой угодно формы и установить его можно гдѣ угодно, 
лишь-бы онъ удовлетворялъ условію прочности и герметичности, 
а также — чтобы было куда спустить отработавшую воду. 

Въ заключеніѳ описанія приборовъ, служащихъ для концент-
раціи экскрементовъ, остается упомянуть о центральномъ сбор-
номъ резервуарѣ или такъ называемомъ обніемъ бакѣ и трубахъ, 
проводяпшхъ нечистоты. 

Общій бакъ, обозначенный на чертежѣ 1 буквою В, дѣ.іается 
изъ листового желѣза, имѣетъ тоже крышку, приклепанную на
глухо, въ которой сдѣлано лишь отверстіѳ или лазъ со съемной 
крышкой, для осмотра, чистки, окраски или т. п. Форма его вполнѣ 
произвольна и зависитъ чисто отъ мѣстныхъ условій. Установка 
можетъ быть или — какъ на чѳртежѣ 1, сверхъ печи, или—какъ на 
черт. 2. Fi{f. 2, сбоку—на рѳльсахъ. лишь-бы только выше ретор
ты, въ которую экскременты изъ бака должны поступать самоте-
комъ. Это ясно видно на чертѳжѣ 2. F ig . 2, гдѣ Р—разрѣзъ об
щаго бака, 2 — чугунная труба, ведущая жидкость изъ бака Р 
въ печь при поднятіи винтового клапана О, открывяемаго снару
жи вращѳвіемъ маховичка и. 

Важную принадлежность системы составляютъ подземныя трубы 
для провода нечистотъ изъ отдѣльныхъ резервуаровъ въ цент
ральный. 

Трубы эти дѣлаются чугунныя съ внутреннею свинцовою обо
лочкою и вполнѣ удовлетворяютъ своему назначенію. Ихъ можно 
назвать вѣчными Обладая прочностью чугунныхъ трубъ, онѣ вмѣстѣ 
съ тѣмъ гарантированы отъ образованія ржавчины и наростовъ 
и имѣютъ внутри почти зеркальную поверхность. При соединеніи 
въ стыкахъ, свинецъ внутренней оболочки соединяется (сплав
ляется) со свивцомъ спая, такъ что образуется однородная свин
цовая поверхность по всей длинѣ линій. На способѣ прнготовле-
нія этихъ трубъ я останавливаться теперь не буду, предполагая 
познакомить съ этимъ способомъ въ другое время. Трубы вык-иады-
ваются свинцомъ очень скоро и безъ всякихъ затрудненіп, по при
думанному мною простому способу: въ дѣйствіи-же онѣ оказывают
ся превосходными. 

Разрыва подзѳмныхъ трубъ опасаться нечего, такъ какъ напоръ 
въ нихъ нѳмногимъ превышаетъ разность уровней резервуаровъ 
и выходного отверстія трубъ въ центральномъ бакѣ D, что со
ставляетъ обыкновенно не больше полуторыхъ саженъ, а такой на
поръ, какъ извѣстно, можетъ выдержать любая свинцовая фановая 
труба. 

Засоренія тоже нѣтъ причины предполагать, такъ какъ діа-
иѳтръ трубъ К=Ъ", — следовательно, больше діамѳтра фановыхъ 
трубъ С , подводящихъ нечистоты къ резервуарамъ А (4*/2"), такъ 
что каждый предметъ, попавшій въ резервуаръ А, должевъ быть 
неминуемо доставленъ въ бакъ В. 

Что касается трубъ д, проводящихъ воздухъ къ отдѣльнымъ 
резервуарамъ, то этому назначенію лучше всего удовлетворяютъ 
трубы свинцовыя, по причинѣ большей плотности въ соединеніяхъ 
и удобства прокладки. Діаметръ отъ 1^/4'до Г'оказывается внелнѣ 
достаточиымъ. 

Описанная мною система собиранія и концентраціи экскремен
товъ дѣйствуетъ уже въ продолжѳніе 8-лш мѣсяцевъ въ домѣ Л» 13, 
по Дмитровскому переулку вполнѣ исправно — ни разу не было ни 
остановки, ни засоренія трубъ, ни ремонта. Однако, я назвалъ-бы 
систему мою неполной и недостаточно обдуманной, еслибы въ ней 
не было приспособленій, допускаюпгихъ быстрый рѳмонтъ и пред-
отвращающихъ неудобства случайной остановки дѣйствія. 

Ре.зервуары въ домѣ, а равно и всю сѣть трубъ имѣется воз
можность опорожнить за-равъ, какъ равно и промыть веѣ трубы 
сколько угодно. Внутренность трубъ доступна черезъ особыя от-
верстія съ крышками, черезъ которыя, — въ особыхъ, впрочемъ, 
развѣ какихъ-нибудь случаяхъ. которыхъ я пока даже не пред
вижу.— всѣ нечистоты могутъ быть выкачаны изъ трубъ и резер
вуаровъ. 

Вотъ все, что относится до концентрадіи и собиранія экскре
ментовъ. Изъ описанія видно, что главное зло, а именно зараже-
ніѳ почвы просачивающимися въ нее нечистотами, устранено абсо
лютно. Правда, вода отводится въ сточныя трубы, — вода хотя 
нечистая, но лишенная механическихъ примѣсей, способныхъ об
разовать осадокъвъ сточныхъ трубахъ. Фильтрованная вода, посдѣ 
24 часовъ покоя, почти не даетъ осадка, а что главное — запаха 
она не имѣетъ; а въ этомъ случаѣ, т. ѳ. при опредѣленіи качества 
сточныхъ водъ, отсутствіѳ запаха служитъ чуть ли не главнымъ 
признакомъ ихъ безвредности. Наконецъ, не образуя осадка въ 
трубахъ и, следовательно, встрѣчая лишь гладкія стѣны хотя бы 
даже деревянныхъ подземныхъ желобовъ, сточная вода не обра-
зуетъ застоевъ и, следовательно, того напора, который способству
етъ просачиванію. Къ тому же можно съ достоверностью сказать, 
что не эти ничтожныя органическія примеси, которыя остаются 
въ профильтрованной воде, служатъ причиной той смертности, кото
рая свирепствуетъ въ Петербурге. Причина ея—это масса гніющихъ 
снаружи и внутри нашей почвы органичѳскихъ отбросовъ,—это ея* 
зараягеніе не сотыми и тысячными долями грамма, а целыми сот
нями и тысячами пудовъ нечистотъ, накопляющихся ежедневно въ 
жилыхъ домахъ. 

Затемъ перейду къ способу сжиганіа нечистотъ. Вопросъ сжи-
ганія нечистотъ — не новъ. Еще дрэвніе напади на эту мысль и, 
хотя, можетъ быть, не вполне сознавая всю гигіѳническую пользу 
такого способа, сжигали органическія вещества, способныя разла
гаться, напр. тела умершихъ, что оказывало, конечно, несомненную 
пользу; затемъ сжиганіѳ отбросовъ практикуется и въ настоящее 
время за-границей, преимущественно съ целью выделки пудрета. 
Для этого существуютъ спеціальныя приспособленія, подчасъ весьма 
сложный и более иди менее совершѳнныя. Все они, однако, къ 
намъ, къ нашему климату и потребностямъ. мало применимы. У 
насъ, въ Россіи, были тоже опыты сжиганія нечистотъ — извест
ны, напримеръ, попытки гг. Парунова и Ротина несколько детъ 
тому назадъ въ Петербурге, съ, целью сжигать кухонный мусорь, 
и печь, кажется, инженера Алексеева для сжиганія нечистотъ 
общественнаго ретирадника на Знаменской площади. Все эти по
пытки не увенчались, какъ известно, успехомъ. Печи Парунова 
и Ротина имели крупный принципіальные и конструктивные не
достатки, печь же на Знаменской площади после краткаго и не-
удачнаго действія была окончательно запреш;ена. 

Для сжиганія органическихъ веществъ нужѳнъ только соответ
ственной силы огонь; при ограниченной же затрате топлива тре
буется уже знаніе некоторыхъ физическихъ и химическихъ свойствъ 
телъ и техъ явденій, которыми сопровождается ихъ переходъ изъ 
одного состоянія вь другое. Вотъ почему упомянутыя печи, какъ 
имеющія многія существенныя погрешности, более широкаго при-
мененія не подучили и получить не могутъ. Что касается спо
собовъ, практнкуемыхъ за-границей, то, какъ я уже сказадъ, все 
они для Россіи мало-применимы. Всё эти способы направлены 
почти исключительно на выделку пудрета. Но едва-ли Россія 
нуждается въ искусственномь удобритѳдьномь матѳріале — многія 
части черноземной полосы или вовсе удобренія не требуетъ, или 
вполне довольствуются навозомь; местности менее плодородныя 
имеють мало удобныхъ путей сообщенія, такь что доставка пуд
рета значительно превзошла бы его ценность, темь более, что 
добываніѳ его путемъ выпаішванія и такъ уже обходится довольно 
дорого. Вопросъ у насъ нужно, полагаю, разсматрнвать совсемъ 
съ другой точки зренія. Намъ нечего заботиться о томъ, чтобы 
извлекать барышъ изъ самаго продукта; нечего разсуждать о той 
фиктивной и будто-бы незаменимой потере для сельскаго хозяйства 
удобрительныхъ продуктовъ, которыхъ мы лишаемся, уничтожая 
нечистоты. При здешнихъ условіяхъ выгода, которую хозяйства 
извлекаютъ, весьма сомнительна. Единственно на что должно быть 
обращено все наше вниманіе — это на прекращеніе зла, приноси-
маго нашими первобытными способами удаденія нечистотъ, хра-
нѳніемъ ихъ въ домахъ, существованіемъ вблизи города громад-
ныхъ сваловъ, зараженіемъ воздуха и почвы. Мы не должны ду
мать, какимъ путемъ уничтожать нечистоты, — но уничтожить 
ихъ должны возможно скорее. Вотъ почему получаемый продуктъ 
для насъ не важенъ, лишь бы онъ не приносилъ вреда. 

Опыты мои я началъ еп;е въ 1879 году и въ это время, бла
годаря любезному и весьма полезному для меня содействію архи
тектора Тацки, была мною построена первая печь въ домѣ его, на 
Надеждинской улнцѣ. Печь эта действуеть вполне исправно до 
сихъ поръ и сжигает* кухонные отбросы и проч. мусорь со всего 
дома, нечистоты общаго ретирадника, а также плавить снегъ съ 
улицъ, дворовъ и крышъ. Кроме того, паровой котелъ, составляю-
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щій пі)инадлѳжность печи, служитъ для устроенной тутъ-же паровой 
прачешной. Собственно печь эту нельзя назвать самостоятельной— 
это не болѣе какъ паровой котелъ. приспособленный къ сжиганію 
отбросовъ и нечистотъ. Такія-же печи съ небольшими измѣненіями 
были построены мною въ 80. 81 и 82 годахъ въ нѣсколькихъ 
домахъ Петербурга вмѣстѣ съ паровыми прачешными; въ это-жѳ 
время была мною привилѳгирована полная система очистки нашихъ 
зданій. Въ 1883 году полная система очистки по моему способу 
была примѣнена въ домѣ г. Тацки, по Дмитровскому переулку, 
Л« 13, гдѣ она вполнѣ успѣшно дѣйствуетъ съ августа мѣсяца 
прошлаго года. 

Сжигать мусоръ въ каждой квартирѣ отдѣлъпо практически 
оказалась не осуществимымъ. Кромѣ того, при этомъ не устраняется 
присутствіе помойной ямы, для отбросовъ зелеиннхъ, мясныхъ и 
т. п. лавокъ, трактировъ и вообще промышленныхъ заведеній. 
Наконоцъ, что-же сдѣлать съ другими нѳчистотамиѴ Вотъ почему 

. идея центральной топки и принята въ основаніѳ моей системы. 
Печи для сжиганія нечистотъ могутъ быть съ одной, двумя или 

тремя ретортами, смотря по объему сжигаѳмыхъ нечистотъ. Н а 
чертежѣ 2 изображена печь съ одной ретортой, построенная въ 
домѣ , \5 13 по Дмитровскому переулку. Печь состоитъ и.чъ трехъ 
этажей: верхняя камера К (чер. 1 и 2) составляетъ сушильню 
для мусора; средній этажъ занятъ ретортой, гдѣ выпаривается, а 
затѣмъ перегоняется въ уголь клоачная жидкость. Внизу располо
жены воздушные каналы. Изъ топки а продукты горѣнія цирку-
лируютъ по каналамъ и а„ вокругъ чугунной реторты с, въ 
которую спускаются экскременты изъ общаго бака Р , затѣмъ го-
рячіѳ газы поступаютъ въ каналъ а.^ подъ чугуннымъ подомъ су
шильной камеры К и оттуда, черезъ боровъ а,^, въ дымовую трубу. 
Поддувало Ъ печи постоянно закрыто, воздухъ-жѳ для горѣнія 
поступаетъ черезъ особые каналы сШ (чер. 3) и окна d^ (чер. 1) 
въ сушильную камеру К, изъ которой вмѣстѣ съ продуктами 
сугііки мусора вытягивается черезъ каналъ и d.^ въ поддувало. 
Проходя по каналамъ d и d^. во.здухъ нагрѣвается около горячихъ 
стѣнокъ дымоходовъ, такъ что въ сушильни онъ проходитъ уже 
въ нагрѣтомъ видѣ. Мусоръ, выносимый изъ кухонь, и проч. орга-
ническіе отбросы заваливаются въ ящикъ Ж , откуда по наклон
ной трубѣ то поступаютъ непосредственно въ сушильню. Сушка 
мусора производится, слѣдоватѳльно, непосредственнымъ подогрѣ-
ваніемъ пода сушильной камеры и, кромѣ того—нагрѣтымъ возду
хомъ. Описанная выше постоянная циркуляція воздуха черезъ 
сушильню поддерживается тягой дымовой трубы, и, слѣдовательно, 
она очень энергична. Чтобы воспрепятствовать входу холоднаго 
воздуха въ сушильню черезъ ящикъ М, въ случаѣ еслибы наруж
ная его дверца по недосмотру осталась открытой, служитъ легкая 
висячая заслонка на трубѣ то, которая сама закрывается, когда 
мусоръ провалился въ сушильню. 

Просушенный мусоръ черезъ переднюю дверцу сушильни при
двигается къ отвѳрстію е, черезъ которое проваливается въ топку. 
Отверстіе это закрыто клапаномъ, на которомъ имѣется противо-
вѣсъ. Клапанъ отъ тяжести мусора открывается и вслѣдъзатѣмъ 
закрывается автоматически. 

Реторта с, какъ видно на чѳртежѣ, имѣѳтъ видъ ящика и дѣ-
лается чугунная. При двухъ и трехъ ретортахъ, послѣднія имѣютъ 
эллиптическое сѣченіе, причемъ въ первомъ случаѣ онѣ распола
гаются вдоль, а во второмъ—поперекъ печи. Трубка q соединяѳтъ. 
реторту съ общимъ бакомъ Р , показаннымъ на чер. 2 въ попѳреч-
номъ разрѣзѣ. Въ ретортѣ е происходитъ сперва выпариваніе и 
высушиваніѳ экскрементовъ, а затѣмъ перегонка ихъ въ уголь. 
Продукты перегонки поступаютъ по трубѣ h (чер. 2) въ подду
вало печи и сгораютъ, проходя черезъ слой топлива. Такъ какъ 
вначалѣ отдѣляется преимущественно водяной паръ, то теплоту 
послѣдняго можно утилизировать, пропуская не прямо въ подду
вало, а предварительно въ какой-нибудь нагрѣвательный приборъ 
(ребристую батарею, чугунную печь, длинную трубу и проч.) и 
отводя въ поддувало газъ уже послѣ кондѳнсаціи водъ. Такой при
боръ можетъ служить для отопленія помѣщенія и, кромѣ того, 
даетъ нѣкоторую экономію въ топливѣ, мѣшая пониженію темпе
ратуры въ топкѣ, вслѣдствіе поступленія въ нее значительнаго 
количества водяного пара. При топкѣ каменпымъ углемъ, послѣд-
нее обстоятельство, впрочемъ, скорѣѳ полезно, чѣмъ вредно, ибо 
при высокой тѳмпературѣ, соотвѣтствующей горѣнію каменнаго 
угля, водяной паръ разлагается на составныя части: водородъ и 
кислородъ, напротивъ, снособствуютъ горѣнію, предохраняя вмѣстѣ 
съ тѣмъ колосники отъ сильнаго нагрѣва и изнашиванія. 

Очистка ретортъ отъ угля производится чёре.зъ особыя дверцы, 
съ винтовыми нажимами, помѣщенныя впереди реторты, какъ по

казано на чер. 4. Вынутый изъ реторты уголь' сжигается обык-
новѳннымъ способомъ въ топкѣ, причемъ онъ отчасти .замѣняѳтъ 
топливо. 

Преимущество этихъ печей, а именно сжиганіе нечистотъ бѳзъ 
запаха, происходитъ оттого, что, во-первыхъ, заваленныя въ печь 
въ нѳразлежившемся видѣ. онѣ оставляютъ ее лишь послѣ превра-
щенія въ золу или уголь—вещества вполпѣ безвредныя, и, во-вто
рыхъ, что собственно сжиганіе въ топкі, или, такъ сказать, при-
косповеніе къ нимъ голаго огня происходитъ только тогда, когда 
нечистоты вполнѣ высохли, превратились въ горючій матеріалъ. 
При этомъ температура горѣнія все понижается, мусоръ загорается 
быстро, горитъ пламенѳмъ, а не тлѣетъ, и, слѣдовательно, запаха 
не выдѣляетъ. Что касается печистотнаго угля, то, согласно ана
лизу, произведенному въ лабораторіи министерства финансовъ, 
теплотворная способность около 4000 ед., т. ѳ. приближается къ 
теплотворной способности березовыхъ дровъ, такъ что, какъ топ
ливо, онъ очень недуренъ. Дѣйствительно загорается онъ легко, 
горитъ пламенемъ и превращается въ золу, не оставляя шлаков ь. 

Успѣшному сжиганію разныхъ компактныхъ отбросовъ, легко .ча-
соряющихъ колосники обыкновепнаго устройства, способствуетъ 
показанная на чер. 1 топочная ступеньчатая рѣшѳтка съ по
движными колосниками. Рѣшѳтка эта была впервые проектирована 
мною для печей моей системы и, насколько мнѣ извѣстно, пред
ставляетъ нѣкоторую новость въ техникѣ. Устройство ея очень 
просто. 

Колосники могутъ быть установлены на желаемомъ разс^ояніи 
и, слѣдовательно, увеличена или уменьшена площадь промѳжут-
ковъ. 

Кромѣ того, я долженъ обратить вниманіе на одну деталь 
устройства топки, а именно на дымогарное приспособлѳніѳ, заклю
чающееся въ слѣдующемъ. Часть нагрѣтаго воздуха впускается 
изъ канала d^ (чер. 1) черезъ узкую щель f непосредственно въ 
топку, на встрѣчу продуктамъ горѣнія. Такъ какъ въ этотъ мѣстѣ 
температура газовъ весьма высокая, то смѣшеніе ихъ съ воздухомъ 
способствуетъ полному ихъ перѳгоранію. Благодаря этому, послѣд-
ніе сгораютъ настолько совершенно, что при горѣніи очень часто 
почти совсѣмъ не замѣчается дыма изъ дымовой трубы. 

Отъ уничтоженія нечистотъ описапнымъ способомъ остается, 
въ концѣ-концовъ, лишь продуктъ несгораемый, а именно зола и 
шлаки. Продуктъ этотъ .запаха не имѣѳтъ, гніенію не подверженъ 
и, слѣдовательно, вполпѣ безвредѳнъ для здоровья. Если нельзя 
дать ему какое-нибудь употрѳблѳпіе на мѣстѣ, то, очевидно, отъ 
времени до времени нужно удалять его путемъ вывозки. 

Точный анализъ золы мнѣ пока неизвѣстенъ, а потому я не 
буду касаться вопроса, на что именно можетъ быть унотребляѳмъ 
этотъ продуктъ; но что онъ имѣѳтъ извѣстную цѣнность, это, ка
жется, не подлежитъ сомнѣнію, особенно если зола чистая. Для 
того-чтобы отдѣлить мелкую золу отъ шлаковъ, камней и т. п. 
веществъ, къ ней примѣшанныхъ, служитъ приспособленіе, пока
занное на черт. 6. Колодезь, въ который ссыпается зола, раздѣ-
ленъ перегородкой на два отдѣленія А я Б, изъ которыхъ первое 
перекрыто проволочнымъ грохотомъ С, рама котораго имѣѳтъ нѣ-
сколько наклонное ноложеніе. Зола выбрасывается на грохотъ, 
причемъ мелкія ея части проваливаются въ отдѣленіѳ .4, крупныя-
жѳ—шлаки, камни и проч.—сметаются метлой или лопатой въ от-
дѣленіе Б. 

Перехожу къ плавлѳнію снѣга. Снѣгъ и лѳдъ, скалываемый 
съ улицъ и дворовъ, плавится паромъ въ особыхъ колодцахъ; 
устраиваемыхъ во дворѣ дома. Для плавленія нуженъ паровой 
котелъ. 

Котелъ не имѣѳтъ никакого отношенія съ сожиганію нечистотъ 
и поэтому можетъ быть установленъ независимо отъ печи. Хотя, 
впрочемъ, особенно при печахъ малаго размѣра, выгодно котелъ 
соединять съ печью, получая такимъ образомъ возможность поль
зоваться отработавшими въ котлѣ газами. 

Паръ изъ парового котла проводится въ сиѣгоплавильный ко
лодезь по трубѣ, которая прокладывается обыкновенно подъ зем
лею въ деревянпомъ желобѣ, набитомъ веществами, дурно проводя
щими теплоту. 

Колодезь помѣщается на дворѣ въ такомъ мѣстѣ, чтобы удобно 
было подвозить снѣгъ, который прямо изъ койки или ящика за
валивается въ него безъ перѳдвиженія лопатами. Снѣгоплавиль-
ный колодезь (черт. 3) состоитъ изъ двухъ отдѣленій: плавиль-
наго Р и осадочнаго Q. Отдѣленіе Р , имѣющее плотный наклон
ный полъ Е, сообщается съ осадочнымъ отдѣленіемъ иосредствомъ 
окна Р , черезъ которое вода и грязь попадаютъ въ отдѣлѳніѳ Q, 
гдѣ въ пространствѣ q осаждаются песокъ и мусоръ, вода же ухо-
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дит'ь чѳрѳзъ рѣшѳтчатоѳ отвѳрстіѳ d по трубѣ В въ городскую 
сточную трубу. 

Паръ входитъ по трубѣ В въ паровмпускноп аппаратъ А, изъ 
котораго онъ выходитъ въ мелкія отверстія, а равно по трубкамъ 
а а въ окружающій снѣгъ. Снѣгъ наваливается надъ колодцѳмъ 
въ кучу, которая осѣдаѳтъ по мѣрѣ таянія. Для ускорѳнія осѣ-
данія снѣга и, слѣдоватѳльно быстроты его таянія служитъ рн-
чагъ В, посредствомъ котораго можно поворачивать трубу А, 
причемъ снѣгъ разбивается трубками а, расположенными спиралью. 
Труба А, при малаго размѣра колодцахъ, устанавливается верти
кально. 

По мѣрѣ таянія снѣга къ колодцу подвозится свѣжій, причемъ, 
для экономіи пара, колодезь долженъ быть постоянно наполненъ 
снѣгомъ. 

По окончаніи операціи, крышка д закрывается, и колодезь 
такимъ образомъ ничѣмъ не отличается отъ обыкновеннаго люка. 

Мусоръ и грязь изъ осадочнаго отдѣленія вынимаются черезъ 
особыя дверцы д. Работу эту можно производить какъ во время 
іілавленія снѣга, такъ и послѣ окончанія. Грязь, вынутая изъ ко
лодца, зловонія не производитъ, такъ какъ она не нагрѣвается и, 
слѣдовательно, не прѣетъ. Органичѳскія примѣси этой грязи про
сушиваются и сжигаются въ печи, такъ что остаются лишь песокъ 
и зола. 

Въ заключеніе я скажу нѣсколько словъ по поводу располо-
женія отдѣльныхъ частей моей системы въ домѣ 13, по Дми
тровскому пер. Планъ этого дома изображенъ на черт. 3. Буквами 
Ъ означены ватерклозеты, буквы ф изображаютъ фановыя трубы. 
Всѣхъ фановыхъ диній въ домѣ четыре. Изъ нихъ одна соединена съ 
резервуаромъ Лі 1 и отводитъ нечистоты отъ 5-ти ватерклозетовъ 
и номой изъ 5-ти раковинъ. Съ резервуаромъ .\; 2 соединены 10 
ватерклозетовъ и 10 раковинъ изъ двухъ фановыхъ линій, и, иа
конецъ, трубы изъ четырехъ остальныхъ ватерклозетовъ и четы-
рехъ раковинъ сведены прямо въ кочегарню, означенную на чер-
тѳжѣ скобкой, въ отдѣлѳніѳ общаго бака Л» 3, откуда нечистоты, 
по отдѣленіи воды, поступаютъ въ печь прямо. Фильтры около ре
зервуаровъ обозначены кружками. Изъ резервуаровъ ,\; 1 и .\« 2 
экскременты проводятся по чугуннымъ 5" трубамъ Н въ обшій 
бакъ. Къ каждому изъ этихъ резервуаровъ, рядомъ съ трубою Н, 
идетъ свинцовая воздушная трубка, не показанная на чертежѣ, 
отъ котла въкочегарнѣ (на черт, буквы П . К.) , который вмѣстѣ слу
житъ и паровымъ котломъ для плавленія снѣга, и резервуаромъ 
ддя сжиманія воздуха. Распредѣлительныѳ краны на воздушныхъ 
трубахъ находятся тутъ-же. Буквами о, р означенъ общш рети
радникъ, изъ котораго нечистоты поступаютъ въ резервуаръ .Лі 3. 
М—ящикъ, въ который забрасывается мусоръ. На задпемъ дворѣ 
помѣщенъ колодезь C f T для плавленія снѣга и Z—для золы. Бук
вою с обозначены сточныя трубы. Относительно расположѳнія ре
зервуаровъ.—что 1 помѣщается рядомъ съ кухней, Лг 2 на полу
парадной лѣстницѣ, подъ маршемъ, и. не смотря на это, сосѣдство 
ихъ никого не безпокоитъ. Кочегарня помѣщѳна тоже подъ жи-
лымъ помѣщеніѳмъ,—непосредственно надъ нею имѣѳтся квартира. 
Выгребовъ и помойныхъ ямъ совсѣмъ нѣтъ. 

Въ заключеніе приведу нѣкоторыя данныя относительно стои
мости эксплоатаціи описаннаго способа уничтоженія нечистотъ, а 
также расходовъ на устройство необходимыхъ приспоеоблѳній. 

Расходы по уничтоженію нечистотъ состоятъ изъ сдѣдуюпщхъ 
частей: 

1. Топливо для печи. 
2 . Фильтрующін матеріалъ. 
3. Вода для сжатія воздуха. 
4. Уборка золы. 
Относительно снѣга, стоимость его плавленія распадается на 

двѣ части: 
1. Подвозка снѣга къ плавильному колодцу. 
2. Топливо для парового котла. 
Наконоцъ, есть расходы общіе: ремонтъ аппаратовъ и уходъ 

за ихъ дѣйствіемъ. 
Разсмотримъ всѣ эти статьи послѣдовательно. Полагая коли

чество выдѣляемыхъ твердыхъ экскрементовъ на человѣка въ день 
0,3 ф., при девятерномъ разжиженіи водою, полное количество 
жидкости въ день составитъ 3 ф., а на 100 человѣкъ живущихъ 
экскремѳнтной жидкости въ день 300 фун. или 7',/а пудовъ, что 
составитъ въ годъ 2737, или круглымъ числомъ 27,40 пудовъ. 

Согласно наблюдѳпіямъ, произвѳденнымъ надъ печью въ домѣ 
по Дмитровскому пер., расходъ каменнаго угля на выпарнваніѳ 
жидкости и nejwroHKy въ уголь твердаго остатка въ ретортѣ, если 
при этомъ происходитъ сушка мусора, составляетъ безъ помощи 

печистотнаго угля отъ Ѵз до вѣса жидкости, т. е. 1 пудъ угля 
выпариваѳтъ въ рѳтортѣ отъ 4 до 5 пудовъ. 

Такимъ образомъ, не принимая во вниманіе теплоты, полу
чаемой изъ нѳчистотнаго угля, на полное годовое количество 2740 
пудовъ экскрементовъ требуется: 

2740 2740 
отъ — - — — 550 до — - = 680 пудовъ. 

5 4 
Примемъ для большей вѣрности вторую цифру и замѣтимъ, что 

расходъ топлива на самомъ дѣлѣ будетъ меньше, вслѣдствіѳ за-
мѣны его отчасти углемъ, получаѳмымъ изъ ретортъ. Выходъ по-
слѣдняго теоретически опрѳдѣлить весьма трудно. 

Согласно же практическимъ наблюденіямъ. изъ реторты вмѣсти-
иостью около 12 куб. футовъ, содержащей, слѣдовательно, жидкости 
12 X 70 ^ 840 фун. или 21 пудъ, получается отъ 2 до 2*/» пу
довъ угля, т. е. отъ 10 до 12"/о. Такой сравнительно большой 
выходъ объясняется отчасти, быть можетъ, нѣсколько меньшей^кон-
цѳнтраціей жидкости—съ одной стороны, съ другой же—нѣсколько 
большей, противъ опрѳдѣленныхъ анализомъ 5"/», влажностью угля 
— отчасти же и тѣмъ, что въ резервуары поступаютъ не только 
экскременты, но и помои изъ раковинъ, заключающіе обыкновенно 
значительную примѣсь земли и песка, который, будучи примѣ-
шанъ къ углю, значительно увеличиваѳтъ его удѣльный вѣсъ. 
Такой уголь имѣетъ изломъ болѣе землистый, чѣмъ чистый экскре-
мѳнтный уголь, и теплотворная способность его менѣе опредѣлен-
ноп анализомъ. Вѣрнѣе принять, вмѣсто опредѣлѳнныхъ 4000 еди-
ницъ, лишь половину, что соотвѣгствуетъ приблизительно '/з кало-
римѳтричѳскаго эффекта каменнаго угля. На основаніи этого по-
лучимъ: 

Изъ 2740 пудовъ жидкости угля въ годъ і С / д — 274 нуда, 
274 

что соотвѣтствуетъ -, круглымъ числомъ 90 пудамъ каменнаго 

угля. Количество это относительно всего исчисленнаго расхода ка
меннаго угля въ 680 пуд. составитъ около 13"/^. Дѣйствительный 
же расходъ камеи, угля въ годъ равѳнъ около 600 пудовъ, что, 
при цѣнѣ угля 15 коп., составитъ 90 руб. 

Расходъ древеснаго угля ддя фильтровъ. Число фильтровъ въ 
домѣ не находится въ прямомъ отношѳніи къ числу живущихъ; 
оно зависитъ, очевидно, отъ количества резервуаровъ, которое въ 
свою очередь, зависитъ отъ числа и болѣе или менѣѳ удобнаго рас-
положенія ватерклозетовъ. Можно приблизительно принять, что 
на 100 человѣкъ придется не болѣе 3-хъ фильтровъ. Время за-
мѣны фильтрующаго матеріала новымъ, конечно, можно-бы опрѳ-
дѣлять въ зависимости отъ количества проходящей черезъ него 
жидкости, но таковыхъ опытовъ пока сдѣлано пе было, а такъ 
какъ вообще расходъ на древесный уголь незначителѳнъ, то съ 
достаточной точностью можно принять продолжительность службы 
фильтра около 2 недѣль, такъ что при трехъ фильтрахъ въ домѣ 
придется въ годъ: 

52 
3 X —-— = 78 набивокъ. 

Стоимость древеснаго угля, при цѣнѣ 70 коп. за куль, будетъ 
около 10 коп., слѣдов. въ годъ 7 руб. 80 коп. 

Воды для сжиманія воздуха требуется съ нѣкоторымъ запа-
сомъ приблизительно вдвое противъ объема перегоняемой жидко
сти. Ири 2740 пудахъ жидкости, воды потребуется 5480 пудовъ или 
7300, а круглымъ числомъ 7500 ведеръ, что при цѣнѣ 8 коп. за 
100 ведеръ составитъ въ годъ 6 руб. 

Самый большой процентъ золы получается отъ сжиганія мусора. 
Относительно количества кухонныхъ отбросовъ, иностранные ав
торы, какъ Петтенкоферъ, Эрисманъ и другіе, опредѣляютъ около 
1 пуд. на чѳловѣка въ день. Но у насъ количество мусора не
сравненно болѣе (зависитъ ли это отъ количества и качества пищи, 
отъ менѣѳ ли экономнаго употрѳбленія продуктовъ), и на 100 че-
ловѣкъ живупшхъ получается ежедневно, считая уличныя сзіетки 
и золу пзъ печей, отъ ' до ^ , койки, слѣдовательно можно при
нять на 100 человѣкъ круглымъ числомъ 200 пудовъ въ годъ. 
Мусоръ при сушкѣ въ печахъ тѳряетъ около 40°;" воды, золы-жѳ 
даетъ около 10°« по вѣсу, такъ что отъ 200 возовъ мусора полу-

200 X 0,6 
чается приолпзитѳльно — — = 12 возовъ. 

Считая золу изъ квартиръ, песокъ, попадающіп со сметками, 
золу отъ экскрементовъ и отъ топлива въ печи, необходимо пре
дыдущее количество увеличить еще на 50" такъ что иолное ко
личество золы составитъ около 18-ти возовъ въ годъ. 

Л твердо убѣжденъ, что зола получитъ употрѳблѳніе и. слѣдо-
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ватедьно, прѳдставитъ извѣстную дѣнность, такъ что вполнѣ оку
пить расходъ по ея уборкѣ. 

Въ противноиъ сдучаѣ вывозка ея составить: 
18 возовъХ70 к . = 1 2 р. 60 к. въ годъ, иди круглымъ числ. 

13 руб. вь годъ. 
Кромѣ экскрементовъ и мусора, уничтоженію поддѳжить снѣгъ 

и .іедъ съ удпць и дворовъ. 
Количество снѣга, випадающаго въ зиму вь Петербургѣ, со

ставляетъ около 36 пудовъ, т. е. около 1-го воза на 1 кв. саж. 
Принимая однако, что отъ естественныхъ причинъ таеть '/'• и 
только ^І'- подложить вывозкѣ иди уничтоженію, получимъ на 
1 кв. саж. въ годъ ''• воза, т. е. 27 пудовъ снѣга. 

Расходъ топлива на пдавленіе его опредѣляется слѣдуіощимь 
образомъ. 

Паръ, смѣшиваясь со снѣгомъ, конденсируется вполн^Ь и, сле
довательно, передаетъ всю свою теплоту, охлалсдаясь вмѣстѣ съ 
тѣмъ до О, т. е. выдѣдяетъ приблизительно 640 единицъ теплоты. 
1 пудъ снѣга или льда, превращаясь въ воду температуры О", 
поглощаѳть около 80 ед. тепл. Следовательно, 1-мь пудомь пара 
можно растаять 8 пудовъ снега. 

1 пудъ каменнаго угля можетъ производить отъ 7 до 9 пудовъ 
пара. Принимая, однако, некоторый непроизводительныя затраты 
отъ охлажденія трубъ, отъ недосмотра, а также оттого, что котлы 
работають непостоянно,—следовательно сравнительно большіА про-
цѳнтъ топлива затрачивается на первоначальное поднятіе паровь,—• 
можно принять въ общемъ, что 1 пудъ каменнаго угля произво
дить лишь 6 полезныхь пудовъ пара. Такъ что на 1 пудъ снега 
требуется '/is пуда угля или на возъ въ 36 пудовъ ^'І пуда. 

Что вполне подтверждается опытомъ. 
Стоимость поэтому топлива на 1 возъ снега составить 12 к. 
Что касается подвозки къ колодцу, то таковая производится 

вь ручную дворниками, чемъ они при плате по 5 коп. сь воза 
остаются весьма довольны. При подвозке на лошади, одинъ возъ 
стоитъ около 10 коп. 

Въ первомъ случае плавлѳніе обходится сь воза Г2-г.э=17 к., 
но второмъ же—22 коп. 

Въ среднемъ можно принять стоимость уничтоженія воза съ 
доставкой около 20 коп. 

Остаются еще расходы на уходъ за сжигаяіемъ нечистотъ и 
ремонтъ всего устройства. 

Изь подробнаго описанія моей системы достаточно выясняется, 
что перегонка нечистотъ по трубамъ совершается весьма просто, 
печь для сжиганія нечистотъ тоже не требуетъ особаго ухода и, 
следовательно, не нуждается въ спѳціально подготовленныхъ лю-
дяхь. Уходъ за всей очисткой на столько простъ, что можетъ 
быть въ нѳбольшомъ домѣ поручень дворнику съ некоторой до
бавочной платой къ жалованію. Въ большихъ домахъ, где во мно
гихъ случаяхъ имеется особый чедовекъ, присматривающій за 
водопроводомъ, исподняіощій мѳдкій слесарный ремонтъ и т. п.,— 
уходъ за очисткой можетъ быть возложень на такое лицо. При 
бодьшемь распространеніи предлагаемаго способа, надзоръ и уходъ 
за несколькими домами можетъ быть поручень одному рабочему. 

Что-же касается ремонта, то данныя для этого не могли быть 
выведены опгятомъ, такъ какъ до сихъ поръ въ доме, где при
менена моя система, никакого ремонта не требовалось. Изь всехь 
отдельннхъ приборовъ одна лишь печь требуетъ пѳріодической, 
приблизительно 1 разъ въ 2 месяца, очистки дымоходовь, а также 
замены прогоревшихь колосниковь и некотораго исправленія, 
когда кирпичъ проторить. Расходъ этотъ во всякомъ случае ни-
чтожень и не долженъ превысить VIо стоимости устройства. Счи
тая вместе сь темь некоторую прибавку жалованія дворнику и 
непредвиденные расходы, можно принять эти статьи около 3° „ 
стоимости. 

Стоимость первоначальнаго устройства приборовъ изменяется 
въ некоторыхъ пределахъ въ зависимости отъ местныхь условій. 
чемъ более сгруппированы ватерклозеты, темь дешевле первона
чальное устройство. Отсюда ясно, что вь домахъ съ большимъ 
числомъ этажей и съ большой населенностью оно сравнительно 
дешевле, чемъ въ домахъ низкихъ и мало насѳленныхь; такъ-жѳ 
оно дешевле при меньшей раскинутости отдѣльныхъ частей зданія. 
Вообще можно принять, что единовременная затрата на устрой
ство приспособленій составляетъ: 
При числе живущихъ до 100 — отъ 30 до 2-5 р. на человека 

или окбло 12.0 р. на квартиру. 
< » 100 до 200 — на 1 человекь отъ 25 до 20 р. 

или около 100 р. на квартиру. 
Съ увѳличеніѳмъ числа живущихъ относительная стоимость 

единовременной затраты капитала вообще понижается, и нетъ 
сомненія, что, при больше.мъ распространѳніи моего способа и при 
урѳгулированіи этого дела, первоначальная стоимость можетъ быть 
значительно меньше. Руководствуясь, однако, теперешними нор
мами, необходимо при 100 человёкахъ живущихъ въ доме считать 
единовременную затрату приблизительно въ 100 X 25 і = 2500 р., 
изь которыхъ около 20°'о должно быть отнесено на плавленіо 
снега. 

Все предыдущіѳ выводы сопоставлены въ следующей таблицѣ. 

1) Концентрація и сжиганіе экскрементовъ. 

Статьи расхода. 

Стоимость на 
100 человѣкъ. 

въ руб- 'въ.°'„общ. 
ляхъ. итога. 

На 1-го человѣка. 

і 

j Стоимость первоначальнаго 
I устройства. . . . . . . . 

При ііаселеиіи 
до 100 чел. отъ 26 до 20 р. 
до 200 чел. « SO « Кі < 

и ниже. 

Годовой расходъ: 
і 

Топливо 90 
Уголь для фпльтровъ. . . . I 8 
Вода для сжатія воздуха. . і « 
Ремонтъ, уходъ и непредв. [ 

расходы отъ общей стоп- ' 
мости З /̂о НО 

Уборка золы ; 14 

!• 10" 

10" , 

90 !:оп. 

14 

Итого руб. 178 

2) Плавленіе снѣга. 

Стоимость устройства 500 руб.' 
Расходъ на плавлѳніе: 

200 возовъ по 20 коп 40 руб. 
Мелкій ремонтъ и проч. расходы . . . . 10 > 

Изъ таблицы І-ой видно, что сжиганіе нечистотъ обходится 
приблизительно 1 руб. 80 коп. на человека вь годъ. Очень воз
можно, что въ действительности, особенно въ большихь домахъ, 
оно обойдется дешевле. Уборка золы, напримеръ, можетъ не только 
ничего не стоитъ, но, напротивъ, продуктъ этотъ,можетъ служить 
даже некоторой статьей дохода. 

Н а первый взглядь эксплоатація моего способа и кажется какъ 
будто высокой, действительно, если къ стоимости расходовъ по' 
очистке прибавить проценты и погашеяіѳ капитала, то она увели
чится до 3-хъ рублей на человека въ годъ. Стоимость устройства 
составить отъ 100 до 125 руб. на квартиру; но если ради ги-
гіѳничѳскихъ целей устраиваются въ квартирахъ ватерклозеты, 
стоящіе по 100 рублей съ лишнимь, если ради удобства во многихъ 
квартирахъ делаются ванны стоимостью до 250 руб., то спраши
вается, отчего-бы вь видахъ уничтожѳнія громаднаго зла, съ целью 
радикальнаго оздоровленія нашихъ жилищъ, въ видахъ сокраще-
нія массы заболеваній и смертности и не сделать расходъ, не 
превышающій стоимости ватерклозета, рублей во сто, въ полтораста 
на квартиру. Для того однако, чтобы сравнить, на сколько очистка 
по моей системе вообпі;е дешевле или дороже вывоза нечистотъ,' 
необходимо иметь данныя, во что же именно обходится удалеяіѳ 
нечистотъ теперь. Но такую норму установить весьма трудво, и 
не мудрено: нечистоты почти вовсе не вывозятся. Мусорь годами 
гніетъ въ помойныхь ямахъ, уменьшая вь конце концевь до ми
нимума свой первоначальный объемъ; ватерклозѳтныя нечистоты 
или безпрепятствѳнно просачиваются въ почву, или целикомь по
ступаютъ по широкому желобу въ сточныя трубы, а оттуда въ 
реки и каналы, пока какое-нибудь случайное и притомъ весьма 
мало вероятное засореніѳ такого желоба не напомнить о необходи
мости очистки люка или выгреба. 

Отъ снега лишь одне улицы, и то въ цѳнтральныхъ местно-
стяхъ, очищаются исправно, за то во дворахъ и вь местностяхъ 
менее центральныхь громадныя его кучи со всей къ нему приме-
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шанной грязью, ожидаютъ спокойно весеннихъ лу^ей солнца. При 
такихъ условіяхъ какая-бы то ни было экономическая конкуррѳн-
ція немыслима. Лъелая, однако, дать хотя приблизительное понятіе о 
стоимости вывоза, я сдѣлаю разсчетъ по справочнымъ цѣнамъ, во 
что обойдется удаленіе того количества нечистотъ, которое было 
принято при опредѣлѳніи стоимости очистки по моему способу и 
которое дѣйствитедьно получается согласно опыту. 
Вывозка 2740 пуд. нечистотъ въ гѳрмѳтическихъ бочкахъ вмѣстй-

мостью въ 60 ведеръ, 
бочекъ въ годъ круглымъ числомъ 60 X 2 р. 50 к. . . Руб. 150 
Вывозъ 200 возовъ мусора X 70 к » 140 

> 200 возовъ снѣга .><;. 60 к . . ' . . . > 120 

Итого 410 
Стоимость сжиганія нечистотъ составляетъ по моему способу 

178 рублей и плавленіе снѣга 50 руб., а вмѣстѣ 228 рублей — 
дешевле противъ полученной цифры на 182 рубля, что составляетъ 
на затраченный капиталъ въ 2500 руб. около 7"2''/„. 

Цифру эта возрастаетъ до 8"/„, если принять во вниманіе, что 
такія приспособленія, какъ выгреба, мусорныя, помойныя ямы и 
проч.. требуютъ тоже нѣкоторой затраты капитала и извѣстнаго 
погашенія, которыя въ свою очередь должны увеличить стоимость 
вывоза противъ сдѣланнаго разсчета. 

Было бы безполезно задаваться цѣлью всю массу выдѣляемы.хъ 
нечистотъ переработать въ продукты химически чистые и абсо
лютно безвредные. Поневолѣ приходится ограничиться лишь тѣми 
способами, которые намъ доступны. Лучшіп, безпорно, способъ—-это 

сплавная канализація, но вѣдь и она не искдючаѳтъ вывозки му
сора, слѣдовательно — существованія помойныхъ ямъ и свалокъ. 
Наконецъ, что же сдѣлать, если она для Петербурга непримѣнима 
и къ тому же для насъ является дѣдомъ, быть можетъ, еще даде-
каго будущаго. Наше дѣло, я полагаю, не останавливаясь слиш
комъ надъ разрѣшеніемъ, быть можетъ, неисполнимой задачи уда-
ленія нечистотъ вполнѣ, съ точностью до милліонныхъ долей, по
заботиться пока уничтоженіемъ тѣхъ массъ гніющихъ отбросовъ и 
извержепій, отъ которыхъ ужь окончательно не знаешь куда дѣться. 

Цѣль тиоей системы—уничтожить корень зла, уничтожить всѣ 
нечистоты ранѣе, чѣмъ онѣ начнутъ разлагаться, по мѣрѣ ихъ вы-
дѣленія, безъ вывоза, безъ передвиженія, на мѣстѣ. Избавившись 
уничтоженіемъ разсадниковъ міазмъ—выгребовъ и помойныхъ ямъ, 
отъ самаго главнаго—отъ систематичѳскаго отравленія почвы, на 
которой построены наши дома, гніюш,ими нечистотами, предоставивъ 
этой почвѣ переработать тѣ запасы, которыми она пропитана—а 
это произойдетъ скоро,—мы вмѣстѣ съ тѣмъ очистимъ наши жили
ща, доставимъ себѣ свѣжій и чистый воздухъ вмѣсто теперѳшняго, 
наполненнаго всевозможными зловредными испареніями, мы сокра-
тимъ на половину инфекціонныя болѣзни, уносящія столько жизней, 
отнимающія столько энергіи, столько силъ и рукъ отъ дѣла. 
Съ своей стороны, я сочту себя счастливымъ, если трудъ мой при-
нѳсетъ въ этомъ отношеніи извѣстную долю пользы, если моя идея 
наідетъ нужныя для ея дальнѣйшаго развитія поддержку и со-
чувствіе. 

Инж.-технол. Э. А . Ганнекенъ. 

. . Р О Е К Т Ъ З Л А Н І Я Д Л Я Ш К О Л Ъ И К О Л Л Е К Ц І Й В Ъ Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ь , 

Въ 1882 году финляндскимъ Сепатомъ былъ объявленъ между
народный конкурсъ па составленіе проекта зданія для помѣщенія 
художествеппыхъ школъ съ музеями финляндскихъ Художествен-
наго Общества и Общества прикладныхъ искусствъ. 

Въ назначенный срокъ поступило 17 проектовъ. Архитектору 
Вальтеру въ Берлинѣ присуждена 1-я премія; 2-я—ниліеподписав-
шемуся; 3-я — архитектору Бергу въ Копенгагенѣ и 4-я — архи
тектору .Іанглетъ въ Стокгольмѣ. 

Участокъ, отведенный для постройки въ Гельсингфорсѣ,—прямо-
угольникъ въ 135 и 52,5 мѳтровъ,—выходитъ главною, фасадною 
стороною къ сѣвѳру на площадь, около которой расположено пас
сажирское зданіе финляндской жедѣзной дороги, а короткими 
сторонами—на улицы; четвертая, задняя сторона мѣста граничитъ 
съ участками частныхъ владѣльцевъ. 

Главнѣпшія требованія программы состояли въ слѣдующемъ: 
Здапіе, которое своимъ главиымъ фасадомъ должно выходить 

на желѣзнодорожпую площадь, строится изъ кирпича, въ монумен-
тальномъ стилѣ, выборъ котораго, впрочемъ, предоставляется архи
тектору. Особое вниманіе должно быть обращено на устройство 
удобнаго освѣщенія какъ для школъ чѳрченія, такъ и для кол-
лекціп. 

Стоимость зданія, буде возможно, не должна превышать 600000 
фннскихъ марокъ, не включая расходовъ на искусственный грунтъ. 

Зданіе должно включать въ себѣ слѣдующія помѣщенія: 

А. Ш к о л ы . 

Элементарное черченіе: 3 большихъ комнаты (235 кв. метровъ); 
черченге орнаментовъ и. фигуръ: 2 комнаты (125 кв. метровъ): 
черченге конструкцій, строеній и спегііальное черченіе: 2 ком

наты (142 кв. метра); 
декорацгонное писаніе: 2 комнаты, изъ которыхъ одна большая 

мастерская (142 кв. метра); 
писанге фтуръ и ландшафтное писаніе: 2 мастерскія, изъ 

которыхъ одна поменьше для учителя (125 кв. метровъ); 
ваяніе: 2 мастерскія, изъ которыхъ одна поменьше для учи

теля (89 кв. ,метровъ); 
орнаментная екулъптура: 2 комнаты (80 кв. метровъ), въ 

связи съ ними комната для храненія гипсовыхъ моделей (прибли
зительно 35 кв. метровъ) и комната для литья гипса; 

4 классныхъ комнаты для преподавапія учебныхъ прѳдмвтов-ь 
школы (геометріи, ученія о проекціяхъ, теоріи перспективы, ана-
томіи, счетоводства и пр.) (177 кв. метровъ). 

П р и м ѣ ч. 1. Къ каждому изъ помѣщѳній для элѳментарнаго 
черченія, черченія орнаментовъ и фигуръ, черчѳнія конструкцій. 

строеніп и спеціальнаго черченія, а равно и къ класснымъ ком-
натамъ, полагается по одной учительской комнатѣ, гдѣ также мо
гутъ храниться и,учебный пособія. Одна изъ нихъ должна быть 
настолько велика и расположена такъ, чтобы могла при томъ 
служить канцеляріей и пріемной. 

П р и м ѣ ч . 2. За исключѳніемъ предназначенныхъ для ваянія 
и орнаментной скульптуры помѣщеній, которыя располагаются въ 
нижнемъ. этажѣ, вышеозначенный помѣщенія для школъ должны 
быть собдинѳны между собою и снабжены, потребнымъ числомъ 
дѣстницъ и необходимымъ отдѣденіемъ для верхняго платья, при
чемъ по возможности имѣть въ виду, что учащіеся принадлежатъ 
къ обоѳму полу. 

П р и м ѣ ч . 3. Въ виду отдѣльпаго управленія обоихъ об-
ществъ, комнаты для пнсанія фигуръ и ландшафтнаго писанія, съ 
одной стороны, и для декораціоннаго писанія, съ другой, должны 
быть устроены такъ, чтобы могли служить отдѣльно другъ стъ 
друга. Равнымъ образомъ должны быть устроены и помѣщенія 
для высшаго ваянія, съ одной стороны, и для прикладной скульп
туры, съ другой, а также и комнаты для рисованія фигуръ, съ 
одной, и комнаты для черченія орнаментовъ, копструкцій, строѳній 
и спеціальнаго чѳрчѳпія, съ другой стороны. 

В. Коллекціи, Библіотека, чтеніе популярныхъ ленцій. 

Коллекція картинъ и произведѳній ваяте.і[ьнаго искусства 
Художественнаіо Общества (425 кв. метровъ). 

•Музей Общества прикладныхъ искусствъ (425 кв. метровъ). 
Библготека Общества прикладныхъ искусствъ (125 кв. мет

ровъ). 
Зала для чтенія популярные лекцій (212 кв. метровъ) съ 

небольшою комнатою для преподавателя. . , 
П р п м ѣ ч. Коллекціи. которыя не предположено помѣстить 

выше 2-го этажа, должны имѣть сообщеніе съ большими сѣнями. 
Въ библиотеку же и въ залу для популярныхъ чтеній полагается 
входъ съ боковыхъ дѣстницъ. 

С. Зала для торжественныхъ собраній, предназначенная слу
жить также полпьщеніемъ для выставокъ и занимающая простран
ство приблизительно въ 460 кв. метровъ, со входомъ изъ большихъ 
еѣней и въ два этажа, должна быть снабжена галереѳю или хо-
ршш н устроена такъ, чтобы она могла быть приводима въ сооб-
щеніѳ какъ съ номѣщеніями для школъ, такъ и съ коллекціями. 
С ѣ н н предназначены ддя употребленія какъ передняя, а въ не-
посредетв9нномъ сосѣдсхвѣ ихъ должна быть устроена комната 
для шБеШіара. 
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D. Комнаты для дирекцій и управленія дѣлами обществъ. 

Комнаты для дирекцій. Для каждаго общества по 2 комнаты, 
по одной большой и одной маленькой (53 кв. метра), расположен
ныя такъ, чтобы могли принадлежать къ большой залѣ, какъ 
побочныя комнаты. 

Помѣщеніс оконома: 2 комнаты и кухня (70 кв. метровъ). 
Два помѣщснія для стороэюей, каждое съ комнатою и кухнею 

въ 36 кв. метровъ. 
П р и м ѣ ч. Одно ивъ жилыхъ помѣщопій, въ случаѣ надобно

сти, должно служить для большой залы кухнею и буфетной. 
E. Торговыя помѣщенія, числомъ примѣрно шесть, приблизи

тельно въ 45 кв. метровъ каждое. 
F. Нагрѣвательньій аппаратъ, дровяные склады и ретирады пред

полагаются въ подвальномъ этажіь. • . j ,,,, 
Кромѣ сего, составитель описываемаго проекта руководство

вался еще слѣдующими соображоніями: 
1) Всѣ, предназначенныя для черчѳнія, рисованія, живописи 

и ваянія, помѣп;ѳиія или классы должны имѣть ровный, не-солнеч-
ный свѣтъ, т. ѳ. должны быть обращены окнами на сѣвѳръ; только 
классы для теоретичѳскихъ предмѳтовъ могутъ быть обращены на 
другія страны свѣта, причемъ, имѣя въ виду условія климати-
ческія и гигіеническія, слѣдуѳтъ предпочитать востокъ и юго-
востокъ. 

2) Всѣ помѣщенія, предназначенныя для прѳподаванія,—распо
лагать по корридорамъ съ прямымъ свѣтомъ, для того чтобы об
легчить подьзованіе отдѣльными помѣщеніями независимо отъ дру
гихъ н для того, чтобы получить удобное для отдохновенія уча
щихся мѣсто, гдѣ-бы на стѣнахъ можно было выставить модели, 
рисунки и пр. учебныя пособія. 

3) Новое зданіе проектировать такъ, чтобы впослѣдствіи могли 
быть съ удобствомъ возводимы пристройки для расширенія заве-
денія. 

Стараясь удовлетворить по возможности требованіямъ про
граммы, составитель тѣмъ не менѣе допустилъ одно cyп^ecтвeннoe 
уклоненіе: залъ для публичныхъ чтенШ расположенъ имъ не при 
боковой лѣстницѣ, "а при парадной, составляя такимъ образомъ 
главный архитектурный мотивъ сродней части фасада. Залъ этотъ 
снабженъ галереями, фономъ для туманныхъ картинъ и мѣстомъ 
для волшѳбнаго фонаря. 

Зданіѳ предположено построить изъ кирпича съ оштукатурен
ными фасадами, если-бы средства не позволили употрѳбдѳніе, хотя 
отчасти, тесаннаго камня. 

Уклонъ мѣста съ запада на востокъ дозволилъ проектировать 

съ одной стороны 2, съ другой 3 этажа, такъ что оказалось воз
можнымъ обратить всѣ классы чѳрченія, рисованія, живописи и 
лѣпки — на сѣверъ, т. ѳ. на площадь. 

11омѣп;енія для верхняго платья проектированы п]іи входахъ 
въ 3-хъ мѣстахъ, изъ коихъ одно предназначено для ученицъ. 

Въ виду двухъ отдѣльныхъ управлсній, подчиненный тому или 
другому изъ нихъ отдѣлѳнія — расположены группами по ту или 
другую сторону здапія. Середину плана занимаютъ помѣщепія для 
общаго пользованія. Двѣ залы для коллекцій одинаковыхъ разиѣ-
ровъ и одннаковаго впутрѳішяго устройства: срѳдній проходъ, 
доступный съ парадныхъ лѣстницъ, раздѣляѳтъ два ряда кабпне-
товъ, образованны.хъ легкими переборками и освѣщвнныхъ съ боку. 

Въ музеѣ прикладныхъ искусствъ устроены по пѳреборкамъ 
полки для прѳдмѳтовъ коллѳкціи. 

Въмузеіь Художественнаго Общества, картины коѳго, вѣроятно, 
не слишкомъ большихъ размѣровъ, таковыя предположено размѣ-
стить на переборкахъ, поставленныхъ подъ тупымъ угломъ къ 
свѣту. 

Такимъ образомъ можно разсчитывать на хорошее освѣпі;еніе 
картинъ безъ отраженнаго свѣта. Скульптуры могутъ быть раз-
ставлены у колонпъ по среднему проходу. 

Отопленіе зданія предположено водяное, съ двумя водогрѣп-
ными котлами. Въ двухъ соотвѣтствуюпщхъ мѣстахъ проектиро
ваны приборы для вентиляціи. 

Кубическое содержаніѳ зданія—51076 метровъ. Стоимость куби^ 
ческаго метра, за исключеніемъ фундамента, принята, на основа-
ніи сравненія съ супіествующими за-границей подобными зданіями,— 
въ 19 финскихъ марокъ; поэтому стоимость всего зданія опре-
дѣлилась въ 970500 финскихъ марокъ, или 388.200 рублей. 

По сравнѳніи квадратнаго содержанія проектированныхъ помѣ 
щѳній съ трѳбованіями программы, оказывается, что требуется 
3365 кв. м., а проектировано 3394,2; разница, слѣдоватѳльно, 
допущено самая ничтоасная. Тѣмъ не мѳнѣе смѣтная сумма пре
вышаетъ ассигнованную болѣѳ чѣмъ на 50"/». 

Ежели согласиться съ тѣмъ, что въ учебныхъ заведѳніяхъ 
должны существовать удобные пути сообщенія, необходимое коли
чество второстепенныхъ или добавочныхъ помѣщеніп; что комнаты 
не могутъ быть слишкомъ низки; что такому зданію, какъ музей, 
подобаетъ и соотвѣтствующая его значенію отдѣлка и подлѳжащія 
пронорціи; что въ немъ должны быть и просторны я сѣни, и вид-
ныя парадныя лѣстницы, — то нельзя не придти къ заключенію, 
что программа или написана слишкомъ широко, или что ассигнуемая 
сумма слишкомъ мала. 

В . Жретеръ 

З д А н і Е И Н С Т И Т У Т А Г Р А Ж Д А Н С К И Х Ъ И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ В Ъ 
) 

Строительное училище еще задолго до пѳрѳименованія въ 
Институтъ гражданскихъ инженеровъ страдало недостаткомъ 
удобствъ и простора помѣщеніо. Старое зданіе съ его тѣснотой и 
духотой въ значительной мѣрѣ стѣснядо правильное развитіе учеб-
наго дѣла. Потребность болѣе просторнаго и удобнаго помѣщенія 
сознавалась всѣми близко поставленными къ училищу лицами и 
была .предмѳтомъ обсуждѳній и ходатайствъ; но по разнымъ при-
чинамъ, — и, главнѣе всего, вслѣдствіе неестественнаго и ложно-, 
понятага соперничества о преобладяніи надъ Строительнымъ учи-
дищемъ рднородныкъ ему учебныхъ завѳденій, — дѣло постройки 
новаго зданія или расширенія и капитальной перестройки стараго 
постоянно откладывалось. Эта глухая борьба одно время настолько 
обострилась, что породила даже — кажущуюся теперь просто нѳ-
вѣроятной—мысль объ упраздненіи училища,—какъ будто въ учеб
ныхъ завѳденіяхъ этого рода у насъ избытокъ, а Россія не нуас-
далась въ лучше приспособленныхъ къ потребностямъ страны 
жилищахъ и въ образованныхъ строителяхъ, способныхъ служить 
дѣлу возведѳиія гражданскихъ зданій и с о о р у ж ѳ н і й . ' ' ^ ; ' ' 

При такихъ условіяхъ удивительно ли; что потрѳ()6валось 
много лѣтъ на осуществлѳніѳ давно лелѣянной близкими Строитель
ному училищу лицами мысли увидѣть это учебное заведеніе въ 
подобаюпі;ей его потребностямъ и значенію обстановкѣ, какъ 
первой необходимости для успѣшнаго хода преподаванія и разви-
тія спѳціальнаго учебнаго дѣла въ училищѣ. 

Лишь съ утвержденіемъ Государѳмъ ИмпѳраТоромъ нынѣ дѣй-
ствуюпі,аго Положѳнія объ Институтѣ гр. инж. (бывш. Строит, уч.); 
послѣдовавшемъ 15-го марта 1877 года, тяжелые дни миновали, и 

І Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

съ этого только времени возможно было серьезно заняться вопросомъ 
объ устроиствѣ новаго помѣщенія для училища. Статсъ-секрѳтарь' 
Л. С . Маковъ, въ то время еще товарищъ министра вн. дѣлъ, послѣ' 
перваго же посѣщенія училища, выслушавъ докладъ инспектора 6 
нуждахъ училища, поручилъ ему представить для удовлетворенія 
этихъ нуждъ свои соображеніл въ видѣ эскизовъ, что и было испол-' 
нено. Эскизы на постройку новаго зданія впослѣдствіи были состав
лены еще всѣми членами Техническо-строительпаго комитета м. в. д.; 
окончательная-жѳ разработка проекта была поручена директору 
училища и члену т. с. к. Р . Б. Бѳрпгарду. 

Въ 1880 году послѣдовало ассигнованіе 230000 р., потрѳбныхъ 
на' возвѳдѳніѳ новаго зданія училища и капитальную перестройку 
стараго. 

Къ вѳснѣ слѣдующаго года' открыла свои дѣйствія Высочайше 
утвержденная коммиссія, состоявшая подъ предсѣдатѳльствомъ 
т. с. Н . П . Богдановскаго, изъ члѳновъ: А . И . Бонсмана, Р . Б. 
Бернгарда, Э . И . Жибера, К . Я . Маевскаго, Д . Д. Соколойа, 
В . А . Шрѳтѳра и В . Л . Попова. Строителемъ здапія былъ избранъ 
I . С . Китнеръ, принявшій это порученіе подъ условіѳмъ, не выход!' 
по возможности изъ общихъ очертапій плана, допупі;ѳнія пѣкото-
рыхъ измѣненій въ расположѳніи лѣстницъ и другихъ помѣп],епій. 
По исполненіи э1'ихъ измѣнѳній, проектъ былъ представленъ въ 
коммиссію и установленнымъ порядкомъ удостоѳнъ Высочайшаго 
утвержденія. Вслѣдъ затѣмъ были изготовлены исполнительные' 
чертежи и смѣта на постройки, а 5-го іюня 1881 г. происходила тор-
жествѳннай закладка зданія, хотя приступъ къ работамъ факти
чески Послѣдова-тъ только 30-го числа того-же мѣсяца. 
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Для окончанія всѣхъ работъ по возвѳдонію поваго зданія на 
имѣвшемся пустопоролснѳм.ъ мѣстѣ позади стараго зданія Строи
тельнаго училипі,а, между 2-ой и 3-ѳй ротами Измайловскаго полка, 
а также для внутренняго его устройства потребовалось всего 16 
мѣсяцевъ; но зданіе, окончательно отстроенное осенью 1882 г., 
оставалось незанятымъ до начала учебнаго курса 1883 г.;къ этому 
времени оно успѣло просохнуть настолько, что наружные слѣдгл 
сырости исчезли почти вовсе. 

Работы земляныя, каменныя, плотничныя, кровельныя, штука
турный и кузнечныя коммиссіей были сданы съ торговъ оптовому 
подрядчику И . Г . Губонину за 120814 руб. 20 коп. Остальпыя 
работы. , какъ-то: столярная, слесарная, малярная и живописная, 
стекольная, устройство половъ и пр. были исполнены хозяйствен
нымъ способомъ. При этомъ оптовомъ подрядѣ былъ примѣненъ 
рѣдко практикуемый способъ окончательнаго разсчета по испол
нительной смѣтѣ съ цѣнами, установившимися при торгахъ. Та
кой способъ оказался удобнымъ и выгоднымъ въ смыслѣ лучшаго 
исполнепія и удешевленія постройки. ., 

Въ новомъ зданіи Института гражданскихъ инженеровъ при-
мѣнѳнъ въ широкихъ размѣрахъ способъ центральнаго отоплѳнія 
съ вѳитиляціей. Іізвлечепіо испорченпаго воздуха наружу произво
дится двумя, особо устроенными поверхъ крыши зданія, каменными 
трубами, обдѣланпыми въ видѣ башень, соединенными съ системой 
вытяжныхъ каналовъ. сгруппированных ь на чердакѣ строенія. Для 
возбуждепія тяги въ этихъ двухъ каменныхъ вытяжныхъ трубіхъ, 
внутри проходятъ дымовыя отъ водогрѣйныхъ котловъ. Отопленіе 
И вентидяція регулируются изъ опредѣленныхъ мѣстъ внутри 
зданія. Все устройство отоплѳнія и вентиляціи исполнено, подъ 
наблюденіемъ О . Е . Креля, на С П б . металлическомъ заводѣ " И 
обошлось около. .30000 руб.; но столь значительная затрата 
объясняется отчасти разъединенностью отдѣльпыхъ помѣщеній, 
кои требовалось отопить и вентилировать, необходимостью устрой
ства двухъ отдѣльныхъ системъ циркуляціонныхъ трубъ съ 2 кот
лами, могущихъ дѣпствовать совмѣстно или каждая отдѣлъно, 
отчасти затруднѳніями, встрѣчаемыми при обдѣлкѣ котловъ отъ 
высокаго сравнительно стоянія грунтовыхъ водъ. Для устройства 
послѣднихъ потребовалось ,2 желѣзныхъ понтонныхъ ящика, въ ко
торыхъ и расположены котлы. 

Новое здапіе представляетъ во внутрѳннѳмъ свремъ устройсгвѣ 
ту особенность, что во всѣхъ комнатахъ потолки остались не 
оштукатуренными, вмѣсто чего всѣ потолочныя балки обшиты 
чистыми досками; въ простыхъ комнатахъ. они покрыты клеевой 
краской, въ парадной лѣстницѣ и актовомъ залѣ проолифлены 
и покрыты орнаментами по трафарету. Видъ ихъ красивый, устрой
ство сравнительно дешево и не требуетъ частаго ремонта. 

Стоимость отдѣльныхъ работъ при постройкѣ зданія выражается 
въ слѣдующихъ цифрахъ: 'О.э .'тиО і / і н ; ; . ? . і 

1) Земляныя, каменныя, штукатурныя, плот- : • 
ничныя, кровельныя и кузнечныя работы . .127,022 р. 93 к. 

2) Отопленіе и вентиляція 30,440 > — » 
3) Столярныя работы съ ириборами . . . 9,133 » 40 » 

- -.4) Паркетные полы. . :.ч!. •:(.ѵтс]>:ч . . . . 4,474 > оО > 

5) Сосновые полы 1,098 р. 91 к. 
6) Мозаичные > 1,412 > 44 > 
7) Изъ метлаховскихъ плитокъ полы . . . 61 > 60 » 
8) Асфальтовые полы . 371 7 40 > 

• ,.і9) Портнкъ изъ тесаннаго камня . . . . 1,7,50і,» — > 
•10) Дѣпныя и скульптурныя украшенія 

внутри и снаружи зданіяіѵід.іг. 4,000 > — » 
11) Сграффитоваз живойись по фасаду . . 230 > — » 
12) Бетонныя работы въ подвалахъ для при

тока свѣжяго воздуха 2,322 » 76 > 
13) Устройство шкафа для кассы И з » 25 » 
14) Водопроводы и газопроводы 6,520 » — > 
15) Мостовыя и тротуары 3,940 » 21 > 
16) Стекольныя работы 1,886 > 72 > 
17) Малярныя и живописныя работы . . . 1,724 » 50 » 
18) Рѣшетки длялѣстницъ. 2,424 » 38 > 
19) Устройство сада съ оградою и поли-

садника 492 > 70 », 
20) 8,019 > мЬ?'!)»!': 

И т о г р-'М ,"Г'Й08498 рГ 45 к. 
. При кубичѳскомъ содержаніи постройки въ 3500 куб. саж., 

1 куб. сажень обошлась, слѣдовательно, въ 60 руб. 
Къ постройкѣ было приступлено въ іюпѣ 1881г., а 17-го де

кабря 1882 г. вся постройка была окончена и сдана совершенно 
готовою. 

Дѣтомъ 1883 года, съ перенѳсеніѳмъ въ новое зданіе классныхъ 
занятій, было приступлено къ капитальному ремонту стараго зда-
нія бывшаго Строительнаго училища, прѳдназначеннаго для помѣ-
щенія церкви, музея, запасной залы для практическихъ занятій, 
а также квартиръ для директора Института и другихъ служа
щихъ. Работы по перестройкѣ стараго зданія оказались довольно 
сложныя. Что касается домовой церкви, отстройка которой не 
входила въ первоначальную смѣту и уже впослѣдствіи была вклю
чена въ нее, то, для избѣжанія замѣчавшевся прежде духоты во 
время богослужѳнія, пришлось поднять потолокъ болѣе чѣмъ на 
1 сажень; съ возвышѳніѳмъ церкви и устройствомъ открытыхъ стро-
пилъ, она получила видъ старинной базилики. Всѣ эти работы 
были окончены въ томъ же году- къ 17 декабря, т. е. ко дню юбилея 
этого учебнаго заведенія. 

Издержки на церестройку стараго аданія 
обошлись въ 15600 руб. 

Перестройка церкви 6000 » 
Расходы на дѣлопроизводство 450 » 

В с е г о . . 22050 руб. 
Такимъ образомъ коммиссіи удалось, не выходя изъ предѣловъ 

ассигнованной на постройки суммы, исполнить свою задачу по 
устройству удобныхъ и просторныхъ помѣпі,еніи, вполнѣ отвѣчаю-
щихъ требованіямъ возродившагося высшаго тѳхничоскаго учебнаго 
заведенія, вполнѣ достойнаго созданной для него обстановки. 

I . С . Китнеръ. 

^ Д р Е В Е С Н О - Ц Е у Ѵ І Е Н Т Н Ы Я П О К Р Ы Т І Я | ~ ' Е Й С Л Е Р А . 

Недостатки каждаго изъ извѣстныхъ употребляемыхъ или упо
треблявшихся когда-либо способовъ устройства крышъ съ давняго 
времени сознавались и побуждали строителей и вообще всѣхъ 
лицъ, интересующихся строительнымъ дѣломъ. искать такіе спо
собы покрытія зданіп, которые возможно болѣе отвѣчали-бы 
потребностямъ того ила другого рода сооруженій. П.зъ этого не 
слѣдуетъ однако-ate, чтобы пе существовало удовлетворительныхъ 
способовъ устройства крышъ, по крайней мѣрѣ въ извѣстныхъ 
отношеніяхъ. Такіе способы существуютъ, но большинство изъ 
нихъ принадлежитъ къ способамъ дорогимъ — недоступнымъ эко
номическому построенію. Между экономическими же способами 
устройства крышъ пѣтъ ни одного, который не имѣлъ бы какого-
нибудь вджпаго несовершенства. Однѣ изъ крышъ такого рода 
опасны въ пожарномъ отяошеніи, другія недолговѣчны, третьи 
затруднительны при исполненіи, четвертыя тяжелы, пятыя слиш
комъ дороги или недоступны, вслѣдствіѳ-ли нѳимѣнія матеріаловъ 
хорошаго качества или по другимъ причинамъ. Вѣроятпо, подобныя 
изложѳннымъ соображѳнія побудили въ недавнее время Самуила 
Гейслера искать разрѣшенія вопроса нѣсколько инымъ методомъ, 

чѣмъ это дѣяалосъ до сѳго времени. Гейслеръ — урожѳнецъ Силе-
зіи, какъ свидѣтельствуетъ Бёдекеръ, авторъ сочиненія о древесно-
цементныхъ крышахъ,—послѣ тщатѳльпаго изученія а^фальтовыхъ, 
или, какъ ихъ называютъ у насъ, толевыхъ крышъ, вознамѣрился 
усовершенствовать послѣднія, присоединяя къ нимъ свойства зѳм-
ляныхъ и дѳрновыхъ покрытіп. Такимъ образомъ, Гѳйслѳровскія 
крыши представляютъ сочетаніѳ двухъ родовъ покрытія, а именно: 
асфальтовнхъ и земляны.хъ, которыя соедипеніемъ своихъ хо
рошихъ свойствъ образуютъ покрытія, обратившія на себя все
общее вниманіе. Въ Пруссіи, напримѣръ, недавно былъ изіанъ цир-
куляръ, которымъ предписывается многимъ вѣдомствамъ озабо
титься содѣйствіемъ къ распространенію Гевслеровскоп системы 
покрытія въ подлежащихъ вѣдомствахъ. За-границею въ настоя
щее время сущѳствуетъ уже значительное число заводовъ, зани
мающихся изготовленіемъ матеріаловъ для означенныхъ покрытій 
и доставляющихъ мастеровъ, занимающихся устройствомъ крышъ 
этого рода. Въ Рэссіи же о системѣ Гейслера извѣстно мало и 
вообще существуютъ самыя смутныя понятія. Судя по свидѣтоль-
ству Бедекера, можно предположить, что и за-граннцей такія поня-

3* 
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тія существовали еще недавно, и именно всдѣдствіе несвойствен-
наго наименованія главнаго изъ матеріаловъ, входящихъ въ со
ставъ нокрытія. Древесный цементъ былъ изобрѣтенъ Гейслеромъ 
не для строительныхъ цѣлѳй, но для садоводства и служилъ за
мазкой для отрѣзанныхъ сучьѳвъ и другихъ онѳрацій этой спе-
ціальпости. Мысль же примѣнить этотъ матеріалъ къ устройству 
крышъ появилась у Гейслера впосдѣдствіи, и для него было уже 
неудобно измѣнять наименованіе фабриката, пользовавшагося 
извѣстностію,—тѣмъ болѣе, что несвойственность названія могла 
представить только времевныя неудобства. Въ Россіи существуетъ 
фабрика древѳснаго цемента, сколько намъ извѣстно, только въ 
Лодзи. По опыты покрытія по Гейслеровской систетѣ были испро
бованы Науманомъ также и въ Пѳтербургѣ. Къ сожалѣнію, въ 
настояп;еѳ время мы не можемъ сообщить положительныхъ свѣдѣ-
ній о результатахъ этихъ попытокъ. Впрочемъ, каковы бы ни были 
результаты столь незначительныхъ попытокъ, по нимъ ни въ ка
комъ случаѣ нельзя епіе составить понятія о значѳніи и примѣ-
нимости у насъ Гейслеровской системы устройства крышъ. Что 
эта система заслуживаетъ вниманія—въ этомъ едва-ли можетъ быть 
сомнѣніѳ. Такія свойства, какъ утилизированіе всей внѣшнеп по
верхности крыши въ городахъ, полнѣйшая безопасность въ по-
жарномъ отношеніи и незначительная цѣнность сооруженія уже 
достаточно говорятъ за себя. Вслѣдствіе означенныхъ причинъ счи-
таѳмъ нѳбезполезнымъ интересующихся этой системой познако
мить съ ѳя основаніями и для этой цѣли прѳдставляемъ извлечѳ-
яіѳ по этому предмету изъ недавно вышѳдшаго сочиненія Мензѳля. 
<Das Dach nach seiner Bedeutung, Anordnung und Ausfuhrung». 
Hal le . 1884. 

<Въ Силезіи и бѣднѣйшихъ провинціяхъ многихъ другихъ го-
сударствъ съ давняго времени примѣняѳтся простымъ народомъ 
особенный родъ покрытія извѣстный подъ названіѳмъ дерновыхъ 
крышъ. Крыши этого рода обыкновенно состоятъ изъ сплошного 
настила толстыхъ досокъ, или накатника, съ небольшимъ укло
номъ. Щели и промежутки настила заполняются мохомъ и поверхъ 
этого покрытія располагается слой тростника, древесной коры или 
другихъ подобны.хъ матеріаловъ. Надъ этимъ прослойкомъ помѣ-
щаются землистые слои, состоящіѳ, во-первыхъ, изъ г'лины, какъ 
изолирующаго слоя, и земли, засѣянной травой, или слоя дерна. 
Не смотря на несовершенства и примитивность такого рода 
покрытій, они тѣмъ не менѣѳ удовлетворяютъ потребностямъ по
строекъ и въ мѣсгностяхъ, изобилующихъ лѣсомъ, доставляютъ 
удобное и дешевое покрытіе. По всей вѣроятности, именно этотъ 
родъ покрытія навелъ на мысль Самуила Гейслера заняться его 
усовершѳнствованіемъ, посредствомъ примѣнѳнія древеснаго цемента 
и привѳлъ къ изобрѣтенію такъ называемыхъ древесно-цѳментныхъ 
крышъ. Эти крыши сначала примѣнялись исключительно въ хо
зяйственяыхъ постройкахъ, но мало-по-малу примѣненіе ихъ стало 
расширяться и распространилось на постройки всякаго рода въ 
такой степени, что крыши эти стали вытѣснять прежніе способы 
покрытія. Время и опытъ показали, что Гейслеровская система 
покрытія вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ хорошаго 
покрытія и отличается непроницаемостью и додговѣчностью, соеди
няя въ себѣ всѣ выгоды другихъ родовъ покрытія, но не имѣя 
ихъ недостатковъ. Но болѣе всего крыши этого рода отличаются 
простотою устройства и дешевизною, изъ которыхъ послѣдняя 
будетъ все болѣе и болѣе увеличиваться съ развитіемъ фабрика-
щи главнѣйшихъ матеріаловъ и умѣньемъ съ ними обращаться. 

Главный матеріалъ Гейслеровскаго покрытія составляетъ масса, 
именуемая дрѳвеснымъ цементомъ, состоящая изъ смѣси смолы и 
каучука, которая современемъ пріобрѣтаетъ столь значительную 
твердость, что послѣднюю можно сравнить съ твердостью метал-
ловъ. Волокнистая бумажная масса, пропитанная означеннымъ 
цементомъ, состоящая изъ нѣсколькихъ рядовъ бумаги, совреме
немъ обращается въ однородный сплошной, на подобіѳ кожи, слой, 
отличающійся совершенной непроницаемостью для воды. При 
наклонномъ положеніи на сплошномъ настилѣ изъ досокъ, слой, 
этотъ отводитъ дождевую воду въ назначенное мѣсто и пред
ставляетъ простѣйшаго вида покрытіе. Такимъ образомъ устрой
ство означенныхъ крышъ отличается принципіальнымъ прѳимущѳ-
ствомъ предъ всѣми другими, состоящими обыкновенно изъ мно
жества отдѣльныхъ частей и сопряженій, подвѳржѳнныхъ разруши
тельному дѣйствію атмосферическихъ перемѣнъ. Гейслеровская же 
крыша не боится ни бурь, ни града. Со времени изобрѣтенія озна-» 
чѳнныхъ крышъ ни одна изъ нихъ не пострадала отъ самыхъ 
жестокихъ бурь. Ко всему этому слѣдуетъ присовокупить совер
шенную безопасность въ пожарномъ отношеніи и даже удобство, 
доставляемое этими крышами для тушенія огня примыкающихъ 

построекъ. Возможность на земляпомъ слоѣ разводить раститель
ность и образовать цвѣтники составляетъ такъ-жѳ для город
скихъ обитателей не малое преимущество такихъ покрытій. Вооб
ще покрытія этого рода должны быть отнесены къ разряду мас-
сивныхъ частей сооружѳнія, подобныхъ стѣнамъ и сводамъ, защи-
щающимъ въ зимніе холода и лѣтніѳ жары отъ врѳдныхъ колѳба-
ній температуры. Наконецъ, обращаѳтъ на себя вниманіе эконо
мичность покрытій означеннаго рода, а именно: отъ 2,5 до 3,5 
марокъ за 1 квадратный метръ. Эта стоимость, безъ сомнѣнія, 
должна будетъ значительно понизиться въ томъ случаѣ, когда съ 
фабрикъ и заводовъ будутъ доставляться одни только матѳріалы 
и можно будетъ доставать искусныхъ мастеровъ-кровѳльщиковъ 
на мѣстѣ постройки. 

Конструкція крыши должна находиться въ зависимости отъ 
обстоятельствъ и, между прочимъ, отъ формы и вида строенія и 
положѳнія окружающихъ его построекъ. Въ одноэтажныхъ построй
кахъ можно посовѣтовать наклонѳніѳ крыши дѣлать въ сторону 
двора, гдѣ и спускать воду въ желоба и дождевня трубы, съ тою 
цѣлію—чтобы выиграть въ высотѣ зданія со стороны главнаго фа
сада. Въ случаѣ надобности строѳніе можно избавить отъ жело
бовъ и крышу сдѣлать въ видѣ воронки, собирающей воду пос[іѳ-
динѣ строѳнія, гдѣ для ея отведенія помѣщаѳтся цинковая водо
сточная труба, расположенная въ каналѣ одной изъ внутреннихъ 
стѣнъ строенія. Но послѣднее расположѳніѳ слѣдуетъ допускать 
только въ исключительныхъ случаяхъ, во-порвыхъ, по причинѣ 
иѳудобствъ П О Ч И Н К И при повреждѳніи или замѣнѣ ихъ, и во-
вторыхь, вслѣдствіе бѳзпокойнаго, непріятнаго звука струящейся 
по трубамъ воды. Съ другой стороны, при такихъ крышахъ отрое
т е кажется какъ-бы нѳоконченнымъ. 

Что-жѳ касается конструкціи, то въ этихъ крышахъ число со
ставныхъ частей доведаио до наименьшаго количества. Собственно 
чердаковъ при этихъ крышахъ не бываетъ, но они замѣняются 
иди полуэтажными или болѣѳ удобными помѣщеніями, покрытыми 

• почти горизонтальными стропильными ногами, имѣющимп видъ ба-
докъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ стоитъ только балки расположить 
нѣсколько наклонно или надъ ними сдѣлать наддѣдки для кро-
вѳдьнаго настила, чтобы получить главную сопротивляющуюся 
часть покрытія. Согласно сообш;епію заводчика Горвица и К" 
въ Бѳрлинѣ, стропильный ноги древѳсно-цементныхъ крышъ мо
гутъ имѣть размѣры, употребляемые для устройства чѳрепичныхъ 
крышъ, а именно: отъ 1 0 X 1 5 до 1 3 X 1 8 сантимѳтровъ при нак.іо-
нѳніи скатовъ въ 1:25 и при разстояніи между стропильными но-

Черт. 1. гами въ 1 метръ. При этомъ палуба должна 
состоять изъ грубыхъ досокъ толщиною въ 
2,5 иди въ 3 сантиметра, если покрытіе 
можетъ подвергнуться сильной нагрузкѣ. 
Доски должны быть соединены между со
бою шпунтомъ и прочно прикрѣплены гвоз
дями. Обпцй видъ покрытія изображенъ на 
чертежахъ 1 и 2. 

Подъ изодирующій слой, состоящій изъ четырехъ рядовъ це
ментированной бумаги, на досчатую палубу подсыпается слой су
хого, мелкаго песка, толщиною отъ 0,5 до 1 сантиметра и, разо-
грѣвши до жидкаго состоянія въ двухъ или трехъ котлахъ дре
весный цементъ, приступаютъ къ покрытію съ соблюденіемъ пвре-
вязки, показанной на чер. 3. Если доски падубы не шпунтованы, 
то, вмѣсто сдоя песка, къ падубѣ прикрѣпляется слой асфальтиро-
ваннаго картона, кромки котораго склеиваются между собою. 
Въ послѣднемъ случаѣ достаточно бываетъ только трехъ рядовъ 
бумаги. ••ѵУі ли іхндіак: 

Свертки бумаги, шириною отъ 1 до 1,66 метра, укладываются 
на конѣ и развертываются вдоль ската, прикрывая кромки на 
ширину около 15 сантиметровъ. Закрой намазывается цементомъ 
и склеивается, такъ что первый рядъ бумаги образуѳтъ сплошной 
слой, покрывающій всю поверхность крыши. Первый свѳртокъ 
обыкновенно бываетъ шириною равенъ 0.75 ширины бумаги. Для 
прѳдупреждѳпія сдвиганія вѣтромъ, концы бумаги прибиваются 
гвоздями къ палубѣ. 

При расположеніи второго ряда бумаги, начинаютъ свѳрткомъ, 
имѣюпщмъ половину ширины бумаги. Рабочій при этомъ намазы-
ваѳтъ мягкой, длиной кистью первый рядъ бумаги подъ свѳрт-
комъ, а другой рабочій накатываетъ па намазанное мѣсто свѳр-
токъ, разравнивая складки и выдавливая пузыри во:адуха рукою 
или кистью по направленію отъ коня къ желобу. Слѣдующіп листъ 
прикрываѳтъ расположенный на 15 сантиметровъ и прикрѣпляется, 
какъ и прѳдыдущіѳ, и работа продолжается такимъ образомъ, пока 
не оконченъ будетъ второй рядъ бумаги. Трѳтій рядъ начинается 
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•сверткомъ въ ширины бумаги, а четвертый—начинаютъ сверт-
комъ полной ширины. При такомъ расположеніи сопряжѳнія бу
дутъ размѣщены въ перевязку во всѣхъ четырехъ рядахъ,бумаги. 

Если во время работы бумага лопается, то разрывы слѣдуетъ 
заклеивать немедленно той-же бумагой; рабочіе при этомъ должны 
работать въ шерстяной обуви. 

Когда четвертый рядъ бумаги расположенъ, вся поверхность 
крыши покрывается толстымъ слоемъ древеснаго цемента, поверхъ 
котораго насыпается слой сухого, просѣяннаго мелкаго песка 
толщиною около одного сантиметра. Посдѣ расположенія на 
послѣднѳмъ слой глины, шоссейной грязи и хряща, толщиною отъ 
8 до 10 сантиметровъ, плотно укатанныхъ, крыша можетъ счи
таться оконченной. 

Укрѣпленіѳ нижняго края крыши производится посредствомъ 
(пластинокъ изъ листового циика, кромки которыхъ, прибитые 

Черт. 2. 

Черт. 3. 
видъ спереди. 

гвоздями, помѣщаются между вторымъ и 
третьимъ рядами бумаги и вмѣстѣ съ тѣмъ 
свѣшиваются съ досчатой палубы на 2,5 
сантиметра. Черт. 2. Надъ этими пла
стинками располагаютъ изъ цинковыхъ-
же листовъ перегнутыя подъ прямымъ 
углемъ другія пластинки, вергикальныя 
кромки которыхъ возвышаются надъ па
лубой отъ 8 до 10 сантиметровъ и удержи
ваются въ этомъ положѳніи посредствомъ 
призматическихъ, имѣющихъ видъ контр-
<І)орсовъ, выступовъ, припаянныхъ къ ниж
ней пластинкѣ и прикрытыхъ кромками 

трѳтьяго и четвертаго рядовъ б}'маги, которая въ этомъ мѣстѣ 
приклеивается и покрывается слоемъ древеснаго цемента. Озна-

• , г чѳнныЁ порогъ (черт. 3) 
предупреждаетъ размыва-
Hie вѳрхняі'0 слоя и для 
пропуска скопившейся 

Разрѣзъ. здѣсь воды снабжается 
чрезъ каждые 25 санти
метровъ полукруглыми 

отверстіями діаметромъ 
отъ 3 до 4 сантиметровъ. Для прѳдупрежденія-же размыванія, между 
порогомъ и верхнимъ слоемъ располагается засыпка изъ крупнаго 
хряща, слоемъ шириною отъ 25 до 30 сантиметровъ. 

Для ограждѳнія верхняго слоя на конѣ и боковыхъ сторонахъ 
крыши располагается обдѣлка изъ цинковыхъ-же листовъ, схожая 
съ устройствомъ порога,—съ тою только разницею, что въ ней 
отвѳрстій не дѣлается. Нижнія, горизонтально отогнутыя кромки 
обдѣлки располагаются между вторымъ и третьимъ рядами бумаги, 
а верхнія укрѣпляются гвоздями, забитыми въ швы каменнаго 
парапета. Такая-же обдѣлка употреблятся и около дымовыхъ трубъ. 
Но въ послѣднемъ случаѣ горизонтальныя кромки слѣдуетъ дѣ-
лать большей ширины, а вертикальный поднимать выше хряще-
ватаге слоя хряща, по крайней мѣрѣ па одинъ рядъ кирпича, гдѣ 
послѣднія должны быть прикрѣплены гвоздями и прикрыты шту
катуркой. •! ' 

ІНакопецъ, для защиты штукатуі)н"аго Й Ь я потолковъ жилыхъ 
іпомѣщѳній, между обшивкой потолка и палубой слѣдуетъ остав
лять небольшой промежутокъ, воздухъ котораго долженъ освѣ-
жаться чрезѣ отвѳрстія, продѣланныя въ наружныхъ стѣнахъ 
строенія, черт. 4. 

Черт. 4. 

. • • Цемевтъ. 
Песокг. 
4 Оумажішп нрои.іадкіі. 
Слой глпны. 

В в н т и л я ц і о п , 

о т в ц р с т і ѳ . 

Черный по.іъ 
ЛодопЕвка, 
Дрань II іпіуиатуриа. 

Слои песка и хряща необходимы, во-первыхъ, для предохраненія 
изолирующаго слоя изъ дрѳвесно-цементированной бумаги отъ нѳ-
носрѳдственнаго дѣйствія солнѳчпаго жара и дождя, и во-вторыхъ, 
для предупреждѳнія поврежденія означеннаго слоя отъ хожденія 
по крышѣ. Устройство аттиковъ, перилъ и рѣшетокъ вокругъ 
крыши, а также засѣиваніѳ земляного слоя садовыми растеніями 
.не представляютъ никакихъ трудностей. Шпалы, на которыхъ 

располагаются рѣшетки, должны свободно лежать на изолирую-
щемъ слоѣ и не должны быть прикрѣпдяемы къ палубѣ. Но 
этотъ способъ устройства нельзя считать вполнѣ удовлетвори-
тельнымъ, такъ какъ рѣшетки при дѣйствіи на нихъ съ внутрен
ней стороны не будутъ достаточно устойчивыми. Прикрѣпленіѳ 
шпалъ къ балкамъ или палубѣ болтами едва-ли прѳдставитъ боль-
шія неудобства, если отверстія для болтовъ будутъ тщательно 
обклеены бумагой и замазаны цементомъ, такъ чтобы вода не 
могла проникнуть въ сопряженія>. 

Помѣщаѳмое описаніе крышъ Гѳйслеровской системы даетъ 
достаточно ясное понятіѳ о главной сущности устройства; что-
же касается цодробностей, то онѣ видоизмѣняются согласно 
съ обстоятельствами, свойствами и назначеніемъ покрываемыхъ 
сооруженій. По всей вѣроятности, многіе пріемы устройства, какъ, 
напримѣръ, обдѣлка краевъ крыши цинкомъ, современѳмъ измѣ-
нятся въ смыслѣ упрошенія и тѣмъ будутъ способствовать боль
шему распространенію описанной системы. Во всякомъ случаѣ 
мысль Гейслера не можетъ считаться совершенно новой. Земляныя 
террассы съ давняго времени устраиваются во многихъ мѣстно-
стяхъ земного шара. Онѣ представляютъ господствующій способъ 
покрытія въ странахъ жаркаго пояса, гдѣ привились съ незапа-
мятнаго времени. Можно даже сказать утвердительно, что въ 
эт'ихъ странахъ вопросъ земляной террассы рѣшояъ бодѣе удовле
творительно въ экономическомъ отношеніи, нежели разрѣшилъ его 
Гейслеръ. По крайней мѣрѣ террассы Закавказья и особенно на
шихъ среднѳазіатскихъ владѣній заслуживаютъ не меньшаго, если 
не большаго вниманія. Въ Баку, напримѣръ. относительное распо-
ложѳніе земляного (глинянаго) и смолистаго слоевъ обратное 
Гейслеровскому: тамъ сдой кира или земли, пропитанной нефтью, 
располагается нарерху и крыша получается совершенно глад
кая и непроницаемая для воды, не требуя никакихъ обдѣ-
локъ изъ цинка, и избавленная отъ размыванія сильныхъ долідей, 
отъ которыхъ, какъ видно, нѳрѣдко страдаютъ Гейслеровскія 
крыши. Что же касается до стоимости и, слѣдовательно, доступ
ности примѣнѳнія, то о разпицѣ и говорить нечего. Во всякомъ 
случаѣ обѣ означенныя системы сходны между собою и отличаются 
только тѣмъ, что киръ находится въ Баку какъ естественный 
продуктъ мѣстности, тогда какъ въ Геислеровской систѳмѣ смоли
стый слой представляетъ собою искусственный и дорогой фабри-
катъ, относительно достоинствъ котораго дается очень много пре-
достереженій спеціалистами, знакомыми хорошо съ фальсифика-
ціей асфальта. Еще болѣѳ замѣчательны террассы средне-азіат-
скія. Здѣсь вмѣсто двойного слоя Гейслера употребляется одинъ 
только изъ глины, которой сообщены свойства иеразмываемости 
если и не совершенной, то въ весьма значительной степени. По 
свидѣтѳльству служившихъ въ Ташкентѣ техниковъ, глиняный 
(саманный) слой въ годъ смывается не болѣе какъ иа ' в или 
дюйма и исправляется ежегодной обмазкой, стоящей пе болѣе 2 к. 
съ квадратной сажени. Безопасность въ пожарномъ отпошеяіи 
такихъ крышъ такъ значительна, что въ Ташкентѣ даже не 
имѣется пожарной команды. Такія же покрытія употребляются и 
въ Монголіи, съ тою только разницею, что глиняная масса, распо
лагаемая на настилѣ изъ пластинъ, приготовляется съ примѣсью 
трухи сѣна. Легко можно себѣ представить, насколько такія крыши 
дешевле Гейслеровскихъ. Монгольскіе китайцы, какъ видно, щів-
взошли тузѳмцевъ въ искусствѣ устраивать крыши. Къ описан-
нымъ крышамъ послѣдніе присоединяютъ бумажный потолокъ, 
представляющій очень большія выгоды. Во-первыхъ, .этимъ спосо
бомъ покрытію съ внутренней стороны сообщается правильный 
видъ; во-вторыхъ, такое покрытіе легко украшается живописью 
и, главное, образуетъ прослоекъ стоячаго воздуха, защищающій 
отъ охлаждѳнія жилыя помѣщенія. По описанію военнаго ин
женера Унтербергера, строившаго въ Ургѣ военный госпиталь, 
холода въ Монголіи достигаютъ до — 40° Реомюра при вѣтрѣ. 
Такія климатическія условія лучше всего свидѣтельствуютъ о 
достоинствахъ монгольскихъ покрытій. 

Вообще же слѣдуетъ замѣтить, что группа земляныхъ покры-
тій заслуживаетъ по своей цѣлесообразности полнаго впиіганія 
строителей, и мы не думаемъ, чтобы опасенія грузности моглп за
ставить забыть тѣ выгоды и преимущества, которыя доставляются 
этого рода сооружепіями. Экономія, крайняя простота устройства, 
безопасность въ пожарномъ отношѳніи, утилизація внѣшней по
верхности покрытій и дурная теплопроводность послѣднихъ пред
ставляютъ такую сумму свойствъ, которую нелегко встрѣтить въ 
покрытіяхъ другого рода. К . 

(ГЛѴі! 
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О Б З О Р Ъ Д Р Е В Н Е - Р У С С К И Х Ъ П О С Т Р О Е К Ъ НА С Ь В Е Р Ъ . 

Въ лѣгніѳ мѣсяцы прошлаго года мною изслѣдованы, но пору-
чѳнію Императорской Академіи Художествъ, памятники древ
няго русскаго зодчества въ Вологодской и частью Архангель
ской губерніяхъ. Объектомъ моего вниманія. главнымъ образомъ,. 
были деревянныя постройки, такъ какъ деревянная архитектура 
у насъ очень мало изслѣдовава и притомъ, дохоця до хорошихъ 
образчикоквъ самобытиаго русскаго зодчества, она часто служила 
каменной архцтектурѣ, И ; слѣдовательно. для уяснѳнія всего хода 
русскаго зодчества, намъ необходимо определить связь ^^ихъ 
двухъ родовъ искусства. Въ этомъ случаѣ Двина и Поморье, бѳз-
і-порно. могутъ бросить лучъ свѣта на исторію развитія у насъ 
строительнаго искусства. Кромѣ того, ка.менная архитектура мало 
распространилась въ этихъ лѣсистыхъ губѳрніяхъ, а была только 
въ городахъ, и,; , судя по дошѳдшимъ до насъ памятникамъ, не
развилась до лучшихъ образцовъ, какіѳ намъ болѣе или мѳнѣе 
извѣстны. Прѳвде-чѣмъ перейти къ специальному обзору древнихъ 
(!ѣвѳрннхъ построекъ, бросимъ бѣглый взглядъ на исторію распро-
страненія христианской церкви, такъ как.Ъ:П05,|)^дні}я, несомиѣнно, 
вліяла на все наше строительное дѣло. оця-оі/ .нкои.! 

Можно предположить, что поселенцы Сухоны Гчудь) еще въ 
княженіе св. Владиміра были подвластны Новгороду, ибо въ лѣто-
писяхь упоминается, что аіители Печоры платили въ это время 
дань Новгороду, а такъ какъ на Печору не. было другого пути, 
какъ черезъ Сухону, то и трудно заключить, чтобы Ыовгородъ 
ѵправлялъ тѣіиъ краемъ,.,аѳ П О Д Ч І Ш И В Ъ себѣ предварительно чудь 
бѣлоглазую. Вообще, извѣстно," что окраины сѣвера по богатству 
пушныхъ и другихъ товаровъ давно были знакомы Новгороду, и 
чудь, населявшая ихъ, всегда имѣла торговыя сношенія съ Ночт 
городомъ и Ростовомъ, вслѣдствіѳ чего была знакома съ христіант 
стврмъ если не въ концѣ X вѣка, то въ началі? X I . Въ 1147 г. 
преподобный Герасимъ, первый пасадникъ иночества въ этихъ еще 
дики.чъ мѣстностяхъ, приходитъ изъ Кіѳва въ Вологду и находитъ 
тамъ посадъ и церковь Восщшснъя Хритіоѳа. Онъ строитъ 
Троицкій Кайсаровскій монастырь, совершаетъ иобѣду надъ языччт 
ствомъ. и край этотъ уже привлекаѳтъ серьезное вниманіѳ новго-
родцевъ. Они заводятъ здѣсъ колоніи, <рубятъ города» для за
щиты отъ непріятелей, ставятъ церкви, часовни — словомъ, хрит 
стіанская вѣра продикаетъ въ жизнь народа и общирный крап 
начинаетъ культивироваться. ггглт.К'!-

Въ 122Т году новгородскіе священники крестятъ корѳллъ; но 
такъ ,какъ земли и.хъ были спорными между Новгоррдомъ и Шве-
цірй, то и христіанство было здѣсь сначала непрочно, вслЬдствіе 
того, чтокорѳллы, смотря по обстоятельствямъ, мѣняли свою за
висимость и вѣру. Если взглянѳмъ на внутреннее іюстояніѳ народа 
этой -ЭПОХИ, то нетрудно замѣтить что уже въ концѣ X I вѣка 
умолкаютъ пѣсни баяновъ, игры, пляски. Пародъ не умѣлъ обла
городить свои забавы идеями новой религіи, не умѣлъ искупить 
своихъ язычѳскихъ, дикихъ удовольствій—ревностью къ проновѣды-
вяемому ученію избранными умами той эпохи. Отсюда яв.іяются 
обличители иноки, вырабатывается символика въ связи съ олицѳ-
твореніемъ и аллегоріями, которыя, несомнѣнно, повліяли и на 
самое искусство. Раскрывается новая жизнь; въ сердца народа 
проникаетъ стремленіе къ иноческой жизни; строится лшожество 
монастырей, куда приходятъ начиная отъ самаго бѣднаго и до 
кладѣтельнаго кня.зя. • i j i ^ . x 

Въ 1260 году, Глѣбъ Васильѳвичъ, занесенный во время бури 
на островъ Кубянскаго озера, находитъ тамъ 23 иноковъ, зани
мавшихся обращѳніемъ въ христианство языческой чуди. Онъ осно-
вываетъ здѣсь тотъ знаменитый каменный монастырь, который 
воспиталъ въ себѣ цѣлый сонмъ вѳликихъ подвижник-эвъ и строи
телей. Долго монастырь этотъ былъ маякомъ христіанской вѣры; 
и свѣтилъ своей духовной жизнью вс.ѣмъ прибрежнымъ жителямъ. 
Отсюда пошли новые разсадники иночества дальше въ глубь 
сѣверо-востока. При такомъ стремленін народа, число монастырей 
и церквей быстро размножилось, такъ что въ два столѣтія ига 
было - построено однихъ монастырей вдвое больше, чЬмъ въ преды
дущая столѣтія. Это, конечно, прямое слѣдствіѳ дальнѣйшаго 
развитія у насъ христіапскоп религіозной жизни, которая, посте
пенно проникая въ сердца людей, побуждала къ монашеству, какъ 
совершенству нравственному, такъ и вслѣдствіе глубокаго уваженія 
къ пнокамъ самого народа и князей; притомъ должно предполо
жить, что всѣ смуты и междоусобія, которыми такъ богата исторія 
нашего народа, заставляли многихъ уйти въ монастырь, какъ въ 
болѣе спокойное и безопасное ліѣсто. Все это, конечно, шло рука 

объ руку съ самымъ искусствомъ, ;идѣйетвительно нельзя нѳ^за-
мѣтить, что до ХД' вѣка,—^въ особенности, во время вѣчѳвого пѳ-
ріода, — строительное дѣло развивалось у насъ довольно быстро,, 
чему, .к'оночно,, главнымъ образомъ способствовало; то, что инозем
ные мастера могли безъ спроса прихл^^ить во всѣ русскіе города 
строить дома и церкви по своимъ плапамъ. Ц вотъ, въ силу та
кихъ свободныхъ началъ "русскаго народа,, въ.цептрахъ обществен
ной жизни, въ городахъ поселяются свѣііупие люди—мастера. Въ 
Новгородѣ сущедтвовала цѣдая улица м-ает^ровъ, изъ которыхъ,, 
напр., гончары, славились своимъ искусствомъ даже за-границѳй. 
Цностранные, мастера вносили въ нашу жизнь MHOTQ С В О И Х Ъ 
научиыхь. свѣдѣніп и сливали съ тѣмъ , ч'Ь.м'Ь владѣль, русскій 
мастеръ .Конечно, когда народъ почувствовалъ внутреннюю по
требность въ постройкахъ храмовъ, иноземные мастера здѣсь были 
валены, въ смыслѣ методы строительнаго дѣла. Какъ извѣстно, изъ 
Визаптіи при Ярославѣ пришла первая партія рабочихъ. Князья 
и русскій народъ съ большой охотой приняли ихъ; .затѣмь яв 
ляѳтся дартія иконописцевъ и другихъ мастеровъ. При Андреѣ 
Боголюбскомъ мы видимъ, что мастера шли къ намъ не изъ одной 
Византіи. Такъ, при постройкѣ ,де;)кви св. Богородицы во Влади-
мірѣ, по словамъ лѣтописца «приводе ему Богъ изъ всѣхъ земель 
мастеры>: затѣмъ въ это-жѳ самое время у насъ являются само
стоятельные русскіе мастера. Въ 1194 году, при возобиоііленіи 
храма пр. Богородицы епископомъ Іоанномъ, лѣтописецъ говорптъ, 
«Иже бнеть дивно чудо, пресцятою Богородицею и его вѣрою, иже 
ище мастеровъ отъ Нѣмпевъ и обрете ихъ отработныхъ въ своей 
епископѣ и то иныхъ своихъ>. Кромѣ того, русскіе мастера замѣ-
чаются въ дѣланіи церковныхъ и другихъ вепі.ѳй, такь, напр., на 
колоколахъ Ч И С Т О встрѣчаются имена русскихъ ремѳслѳнниковъ,— 
и съ этого времени наше искусство по городамъ и селамъ далокаго 
сѣвера во(;!іитываѳтся своими народными силами. Въ развитіи рус
скаго зодчества нельзя не подмѣтить одно изъ самыхъ выдающих
ся, часто-русскихъ началъ, это именно то, что русскій • ма ;теръ 
для желающихъ поучиться у него не имѣлъ никакихъ школъ, а 
просто ничего не знающій молодецъ идетъ прямо за мастера, ему 
передаютъ разомъ всѣ свѣдѣнія, и онъ исподоволь пріучается къ 
дѣлу. Если онъ что-либо не разумѣетъ, то главный мастеръ, какъ. 
отвѣтственное дицр, за него сдѣлаетъ гдѣ что нацо. 
, .„ ,Ца этихъгто началахъ образовались у насъ артели, которыя 

подчинялись старшему въ ней — дядѣ или артельщику. Эти на^, 
чала оказались столь сильными, что удержались и послѣ погроміа 
московскаго, когда мастера разбЬжались по далекому сѣверу. 

Русскимъ артелямъ въ ихъ дѣятельности пришлось столкнуться 
съ артелями иноземными, нѣсколько иного строя, гдѣ вновь-по-
ступающихъ въ артель въ теченіе нѣскольки.хъ лѣт'^ но пускали, 
на работу до получѳнія ими званія подмастерья, и только впо-
слѣдсгвіи они получали степень мастера. Русскіе, пе выказывая 
охоті-і поступать къ нимъ на нѣсколько лѣтъ въ ученье, но чуж
дались, однако, иноземныхъ мастеровъ и всегда готовы были у, 
нпхъ поучиться, и дѣйствительпо переимчивость ихъ была часто 
очень удачна Съ такими началами наше искусство продолжало 
развиваться и въ пѳріодъ монгольскаго ига. Казалось-бы, что подъ 
этимъ гнетомъ должно было заглохнуть всякое искусство; но, какъ 
оказалось, монголы, въ силу своихъ религіозныхъ воззрѣній, не 
только не стЬсняли искусства, но въ мирное время даже поонфяли 
его. . І Ю Д И науки были у нихъ въ большомъ уваженіи. «Мастера 
трогать нельзя. — Мастеръ избранное лицо, Богомъ хранимое, и 
если егі) тронуть, то Богъ накажетъ монгола». Такія счастливыя 
для нашего искусства воззрѣнія монголовъ подвели свѣдупі,ихъ 
людей подъ категорію свыше-осѣненныхъ, называемыхъ ими «цер-
ковнымил, а религія побѣжденныхъ ими охранялась, какъ видно 
изъ ярлыковъ: «Кто будетъ хулить Бога и вѣру Христову, или 
ругаться надъ нею, тотъ ни чѣмъ не извинится, а умретъ злокі 
смертію», Вѣротерпимость ихъ простиралось до того, что въ сто-
лицѣ ихъ была православная церковь и даже хапъ Кублай цѣло-
валъ Евангеліѳ на Пасху. Въ другомъ изъ ярлыковъ хана гово
рится:. <А что будутъ церковные люди, ремесленники или писцы, 
или каменны здатели, или дровяные или иные мастеры, каковы 
ни буди, а въ наши никто не заступаются и на наше дѣло да 
не емлютъ ихъ». Отсюда видимъ, что мастера пользовались осо
бой привилегіей, вслѣдствіе чего для нашихъ и иноземныхъ 
мастеровъ дорога къ дальнѣйшему развиванію нашего искусства 
была всегда открыта свободно. Раззореніо же церквей, поруганіе 
святыни, при наказаніи монголами князей и областей, оправды-
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-ваются ихъ понятіямн о иойнѣ, согласно съ законами Чннгизъ-
хана, и не противорѣчатъ ихъ веротерпимости въ мирное время. 

Къ концу Х П * вѣка всѣ смуты и притѣснѳнія простого народа 
со стороны монгольскихъ чиновниконъ пороагдаютъ полное стрем
ление къ иноческой жизни. Христіанская вѣра устанавливается 
и проникаеть глубже на сѣвѳро-востокъ. Въ Вологдѣ является 
Дмитрій Прилуцкій и основываѳтъ первый общежительный мона
стырь; прокладываетъ дорогу въ Комѳльскій лѣсъ,' строитъ келіи 
и дѣлаѳтъ эти непроходимыя мѣста новой колыбелью проповѣднн-
ковъ имени Христа. Немного позже св. Стѳфанъ вносить хрн-
стіанство въ древнюю Бэармію (Пермь), къ зыріінамъ, переводить 
яа ихъ языкъ цѳрковныя книги и строить первую церковь въ 
Устъ-Вымѣ; дадѣе, проходя деревни, непоколебимо проповѣдуетъ 
учѳніе Христа, ставить кресты, часовни и церкви, какь болѣе 
понятные народу символы вѣры, и въ короткое время обращаеть 
вь христіанство язычниковъ на прострапствѣ до 200 вереть. Въ 
1385 г. св. Стѳфанъ, какъ опытный пастырь, былъ посвященъ 
въ санъ пѳрмскаго епископа и безустанно прододяеалъ начатое имъ 
великое дѣло.^''''-'"''' 'ІІ.ІѴ.;! !ioi;:-;omiq-i ..r.n iioi.o:., .: , чѵ.кн 

Около половины X V стол, новгородѳцъ Зосима, достигнувъ Соло-
«ецкаго острова, ноложиль начало знаменитому монастырю, сни-
скаль расположеніе посадницы Марѳы Борецкой и при ея помощи 
украсилъ островъ церквами и часовнями. Потомъ здѣсь-же появ
ляется новое свѣтило церкви—св. Филиппъ. Онъ строитъ трапез
ную церковь, огромный соборъ, мельницу и другія уже каменныя 
постройки. Еп;ѳ нельзя не упомянуть, что благоустройству церквей 
и народонаселѳнія часто способствовали сосѣди, князя и промы
словые люди. Такъ, напр., Вятка, основанная въТ174 г. новго
родскими выходцами, благодаря своей цвѣтущей промышленности, 
всегда помогала зыряиамь въ постройкѣ церквей. Князья охотно 
уступали обширные земляные участки дюдямь, бравшимся насе
лить ихъ, и за это давали большія льготы посѳлянамъ. 

При князѣ Василіи Іоанновичѣ, внуки Луки Строгонова по
лучили право населить пустынный участокъ въ Устюгсквмъ уѣздѣ, 
въ Вопдокурской волости. Въ царствовапіе Іоапна V I Строгоновы 
обратили свою промышленную дѣятельность въ область Камы; 
затѣмъ строятъ цѣлые города: Конкура, Кергѳданъ сь крѣпостями, 
башнями, церквами и проч. Такимъ образомъ, съ распростране-
ніемъ христіанства и народонаселепія на сѣверо-востокѣ развива
лось и искусство. Русскіѳ мастеря уже но боялись конкуррѳнціи, 
а если гдѣ случалось—не сьумѣютъ хорошо сдѣлать сами, то ра
боты исполняли вмѣстѣ съ иноземными мастерами. Случалось и 
такъ, что иностранцы шли вь ученье къ русскому мастеру. Это 
отсутствіе національной гордости было для искусства всегда бдаго-
пріятно. 

Кромѣ того, вь этихъ мѣстахь развитію архитектуры', •— въ 
особенности деревянной, — способствовало то обстоятельство, что, 
когда рушился вѣчевой строй, политическія силы стянулись къ 
Москвѣ, а мастера новгородскіѳ разбѣжались по окраинамъ сѣвѳра 
и не шли въ Москву, потому что всегда имѣли здѣсь много работы 
у частныхъ лицъ и получали хорошія деньги, тогда какъ Москва, 
не имѣя почти средствъ и предпринявши бэльшія ка.зенныя по
стройки, не могла платить достаточной цѣны. Москва, какъ пра
вительство, вздуліала требовать мастеровъ, которые, не смотря па 
самыя репрѳссивныя мѣры, все-же не идутъ на казѳнныя работы, 
а продолжають свое дѣло на сѣверѣ, среди развившейся про
мышленности, и это болѣе или менѣе цвѣтуп];ая пора для искус
ства на окраинахъ сѣвера была послѣдней. Москва не на Шутку 
взялась за мастеровъ: она требовала, чтобы намѣченныя артели 
къ вѳснѣ стали на казѳнныя работы, и для обѳзпеченія брала за
ложи иковь, которые должны были отвѣчать' своей головой пбредъ 
правитедьствомъ. И вотъ потянулись со всѣхъ сторонъ огр'ом'ныя 
партіи въ Москву, съ тѣмъ запасомъ свѣдѣній по строительной 
части, которыя выросли вѣками па свободныхъ принципахъ бога
таго сѣвѳра. Эти то мастера сейчасъ-а:е прййѣнили формы и 
украшѳнія деревянныхъ построекъ къ каменной архитектур^,, ко
торая и развилась довольно быстро. Въ сѣверныхъ городахъ, напр. 
Вологдѣ, которая считалась чотвертымъ городомъ по торговле, 
имѣла суда по Двинѣ, иностранную контору, и, по отзывамъ 
Гансса въ 1554 г., не было города въ Россіи, который не торго-
валь бы съ Вологдой, искусство также начало развиваться въ 
каменныхъ постройкахъ, а деревянная архитектура продолжала 
свое дѣло, — но уже не той свободной, широкой поступью, кото
рая была въ вѣчевой поріодъ. Въ X V I I стол, строители городовъ— 
воеводы только и отписывали въ Москву, <что-де городъ очень 
плохь, нужны деньги», которыя хотя потомъ и собирались, но 
мало шли па постройки (крѣпостеп, башень и пр.). Еще нельзя 

не нризнать нѣкоторы.хъ нѳудобствъ для развитія искусства, выз-
ванныхъ смутнымъ временемъ самозванцевъ, расколомъ, хотя они 
въ этихъ отдалѳяныхъ мѣстахъ не такъ сильно отзывались на 
искусствѣ. Вь концѣ Х' \*І І вѣка русская каменная архитектура 
замолкла въ тискахъ Запада, а деревянная еще шла почти цѣлоѳ 
столѣтіе. 

Изъ привѳдѳннаго краткаго обзора тѣхъ историческихь обстоя
тельствъ, при которыхъ распространялась христіанская вѣра, — 
а съ нею и искусство, въ этихъ отдаленныхъ губѳрніяхъ,—видимъ, 
что наше зодчество, выраліавшееся особенно въ церковныхъ по
стройкахъ въ вѣчевой періодъ, развивалось довольно быстро и 
дошло до хорошихъ образцовъ. Развитіе гралсданской архитектуры 
тормозилось тѣмь обстоятѳльствомъ, что правительство всегда уве
личивало налоги на вдадѣльцѳвь богатыхъ построекъ. Такъ, Кото-
шихипъ говорить: «кто построить хорошій домъ, тотъ непремѣнно 
раззорится». І І а сторонѣ же церкви всегда симпатіи народа, и разъ 
принесенные сюда новгородцами мотивы строительнаго дѣла выраба
тывались по извѣстнымъ традиціямь и съ помощью варіантовь въ 
очень красивыя формы деревяннаго русскаго зодчества. При этомъ 
надо замѣтить, что деревянная архитектура не брала себѣ чуж-
дыхъ формь, какъ это случалось въ каменныхъ постройк-ахъ, а 
шла впередъ своими силами, оставаясь вѣрной самой себѣ, пока, 
наконецъ, не проникъ сюда итальянскій ренессансъ, конечно, иска
женный мѣстными строителями, и, какь новинка, быстро затем-
нилъ едва развившійся сѣверный русскій стиль. 

Приступая къ спеціальному разбору изслѣдованныхъ мною 
памятниковъ древняго русскаго искусства, разсмотримь сперва 
каменныя постройки. На Зі. 31, черт. 1 и 2 представлены-'планъ и 
фасадъ Софійскаго собора въ г. Рологдѣ. Онь построенъ почти одно
временно съ закладкой крѣпостныхъ стѣнъ Іоанномъ Грознымь 
въ 1568 г., во время его третьяго пребывапія въ Вологдѣ. Соборъ-
строился два года; работу производили чрезвычайно тпі,ательно; 
такъ, напр., по окончаніи днѳвныхъ работъ, все сдѣланное покры
вали «дубьемъ>, для предохраненія отъ различныхъ атмосфериче
скихъ вліяній. Оттого-то, какъ замѣчаетъ лѣтописецъ, «новая цер
ковь крѣпка на разсѣдины>. Въ пданѣ соборъ этотъ имѣетъ 
московски пріѳмъ, т. е. четырехъ-частный; покрышка несомн-Ённо 
была такая-же, какъ въ московскомъ Успенскомъ соборѣ. Въ 
лѣтописяхь вологодскаго собора упоминается, что на одномъ изъ 
полукруговь алтаря находилась главка, и можно думать, что 
такихъ было три, т. е. на всѣхь нолукругахъ алтаря. Въ общихъ 
чѳртахъ весь храмъ похожъ на московскій Успенскій соборъ. 
^троили его, какъ говорятъ мѣстпые жители, московскіе мастера, 
которыхъ Грозный выписалъ, думая основать здѣсь свою резидѳн-
цію надолго. Три наружныхъ тамбура позднѣйшой постройки. 
Ширина собора 12", длина до полукруговь алтаря 15", высота 
собора внутри, отъ пола до свода главнаго купола, 17"; вся высота 
собора 28 сажень. Разсказывають, что во время осмотра собора 
Грознымь выпалъ изь свода камень и попалъ ему въ голову. Царь 
разсердился и вѳлѣлъ раззорить храмъ и хотя потомъ па просьбы 
жителей умилостивился, но все-жо соборъ оставался какь-бы въ 
опалѣ до смерти Грознаго. Въ 158S году былъ освященъ одинъ при-
дѣль, а въ 1613 году, послѣ пожара, весь храмъ быль отдѣланъ 
почти заново. і̂ У-мн''ао7одти і/ілл.ои. :-ru аняочт^оч -n î-' . 

На . 'I. 31, черт. 3 и ' 4 представлены нлань й фасадъ собора 
Спасо-Прилуцкаго монастыря, построѳннаго въ 1537—1542 г. Фа
садъ представленъ въ рестапрированномь видѣ. Троечастное дѣле- • 
ніе плана, украшенія пяти куполовъ и нѣкоторыя другія сообра-
женія даютъ поводъ заключить, что прототиномь :лой постройки 
послулсили церкви Вдадимірско-Суздальскаго края и, можетъ быть, 
Суздальскій пятиглавый соборъ. Въ настоящее время названный 
мною соборъ имѣетъ главы вычурной формы и покрыть четырех
скатной крышей, носомнѣнно позднѣйшаго времени. Окна куполовъ 
значительно подняты, такъ что врѣзываются въ украшенія кар
низа барабана. Рѳставрація основана на тЩатѳдьномъ изслѣдова-
ніи памятника на мѣстѣ и на аналогичности формъ сохранив
шихся построекъ того-же типа, а—представляетъ деталь украше-
нія барабана, гДѣ правое окно означено такъ,' какъ оно суще
ствуетъ, а лѣвоѳ—по предположѳнію. Церковь йвухъ-этажная, окру
жена съ дву.хъ сторонъ галереями, а на сѣверо-восточпомъ углу— 
восьмЬ-гранная колокольня. Входъ въ храмъ (тамбурь, рунд-укъ) 
имѣетъ кьропгія детали''И'йостроенъ, вѣрбятнЬ, нозДнѣѳ самой 
церкви. '.' ' 

На черт.' 5-мъ прѳдставлѳнЬ боково'й фасадъ церкви " Й У Еон-
стантина и Елены въ г. Вологдѣ, а на черт. 6 — плайы перваго 
и второго этажей. Церковь эта построена въ память' внесѳнія въ 
Вологду иконы Димитрія-ПрйдуцкаГо,' которую браль Іоаннъ І П 
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въ иоходѣ на Казань. Судя но архитектурѣ, она принадлежитъ 
къ X Y I I ст., — хотя жители настоятельно утверждаютъ, что она 
построена въ первой половннѣ Х"Ѵ'І стол., основываясь на томъ, 
что въ лѣтописяхъ упоминается годъ 1503, въ который внесена 
икона, и что жители сѳйчасъ-же постановили выстроить въ память 
этого событія церковь. Бѣроятно, церковь была вскорѣ построена, 

. но ни въ записяхъ, ни въ устпыхъ преданіяхъ—нигдѣ не упоми
нается: существовала-ли раньше на этомъ мѣстѣ другая церковь. 
Говорятъ, что гдѣ-то въ паперти есть подпись и годъ постройки. 
Одна изъ особенностей этой церкви — двойной алтарь, что пред
ставляетъ большую рѣдкость. 

Не менѣе останавливаетъ внимапіе то обстоятельство, что 
закоморы перваго яруса кі)айне неправильны въ отношеніи ко-
лоннъ и оконъ. Второй этажъ церкви покрытъ сомкнутымъ сво
домъ, въ центрѣ котораго небольшой барабанъ. Окна всѣ почти 
расширены. Колокольня иа сѣверо-западномъ углу. Церковь эта 
заслуживаетъ вниманія по хорошимъ пропорціямъ и деталя.мъ. ^ 

л" Бъ Соловецкомъ монастырѣ первой каменной постройкой была 
трапезная церковь, основанная въ 1552 г. св. Филиппомъ. Въ 
настоящее время она настолько перѳдѣлана, что трудно поддается 
точнымъ изслѣдованіямъ. Она трехъ-главая, стоитъ на высоки.хъ 
подвалахъ, какъ бы на подклѣтяхъ, покрыта сомкнутымъ сводомъ. 
На одной изъ старинныхъ гравюръ она показана въ такомъ видѣ, 
какъ на чертежѣ 7-мъ. 

Второй постройкой св. Филиппа былъ Преображенскій соборъ; 
на черт. 9-мъ—планы перваго и второго этажей, на черт. 8-мъ— 
фасадъ съ западной стороны. Соборъ этотъ представляетъ собой 
много особенностей. Планъ его почти квадратный, трехъ-частный, 
пристройки для алтаря нѣтъ, и онъ занимаетъ одно дѣленіѳ 
плана и по высотѣ гораздо ниже, чѣмъ вся церковь. Соборъ на 
высокихъ подвалахъ (подклѣтяхъ), часть которыхъ занимаютъ 
склепы, а остальное мѣсто:—хозяйственныя принадлежности, Стѣны 
собора доходятъ до 6 арш. толщины и пмѣютъ нѣсколько наклон
ное положеніе; это даетъ поводъ думать, что строители его были 
не совсѣмъ опытные мастера. Главный куполъ пирамидальный. 
8-мп-гранный, съ сомкнутымъ сводомъ. Паруса перемычечные, Подъ 
угловыми главками, въ толщѣ стѣнъ четыре придѣла, соединенные 
галерейками, открытыми на чердакъ, ^полъ _ котор^гр на одной 
высотѣ съ поломъ придѣловъ, ,;, . : 

На черт. 11-.мъ представлѳнъ снимокъ со старинной гравюры 
этого собора, изъ котораго видно, что на сѣверной. и южной сто
ронахъ были крытые входы съ главками и, вѣроятно, съ лѣстни-
цами на два схода. Въ настоящее время, съ южной стороны вход
ная дверь еще не задѣлана, но лѣстнпцы сломаны. * 

Чертежъ 10 представляетъ разрѣзъ по чердаку съ придѣлами. 
Вообще, церковь эта бодѣѳ интересна своими особенностями мотк-
вовъ, чѣмъ по изяществу архитектуры. 

Черт. 12-й представляетъ деталь мельницы, построенной также 
св. Филиппомъ. Строеніѳ это двухъ-этажное, съ галереями, причемъ 
нижняя имѣетъ рядъ больши.хъ, полукрытыхъ арокъ безъ всякой 
архитектурной обработки, а верхняя галерея состоитъ изъ малень
кихъ арочекъ, деталь которыхъ и приведена па черт. 12-мъ.:-- j^r 

ч ^ О с т а е т с я сказать нѣсколько словъ о Сольвычегодскомъ соборѣ. А ^ 
Онъ построѳнъ именитыми людьми Строгоновыми въ половинѣ 
X V I ст. Самая церковь на высокихъ подклѣтяхъ, большая часть 
которыхъ была занята переходами и тюрьмами. Соборъ съ фасада 
двухъ-частный, пяти-главый; на сѣверо-восточномъ углу была коло
кольня, а на юго-западномъ, какъ видно изъ стараго рисунка,— 
вѣроятно, находился особый придѣлъ, покрытый пятью шатрами. 

Соборъ въ настоящее время настолько пореправленъ, что 
теряетъ интересъ въ смыслѣ старины; зато внутри собора нахо
дится чрезвычайно много примѣчательнаго; такъ, наприм., прекрасно 
исполненныя царскія двери новгородской работы, лампады, кадила, 
панагіи и т. п. подѣлки изъ олова, серебра и слоновой кости. 
Также достойны вниманія расписные орнаменты, саркасъ, или—вѣр-
нѣе—фелонь, св. Стефана, картины, вышитыя шелками, изъ кото
рыхъ особенно интересна — изображающая убіеніе Димитрія царе
вича, работы Строгоновыхъ, Въ подвалахъ этого собора находятся 
сани и карета Строгоновыхъ, X V I — Х Т І І ст. Общій мотивъ ихъ 
представленъ на черт. І3-мъ; экипажи состоятъ изъ деревяннаго 
скелета и обтянуты тисненой кожей съ орнаментами, которые еще 
сидьнѣе обозначены непрерывными рядами большихъ полусфериче-
скихъ шляпокъ гвоздей. 

Этимъ краткимъ обзоромъ закончимъ о каменны.хъ постройкахъ. 
Выше было уже упомянуто, что деревянная архитектура раз

вилась въ сѣверныхъ губерніяхъ до весьма хорошихъ образцовъ 
и часто служила мотивами для каменной архитектуры. Приступая 

къ разбору изслѣдованныхъ мной памятниковъ старины, разсмо
тримъ общіп тинъ церквей и ихъ частей. Церкви Вельскаго 
уѣзда пмѣютъ въ большинствѣ случаевъ слѣдуюпіеѳ расположе-
ніѳ: на западной сторонѣ расположена лѣстница двумя маршами, 
причемъ одной стороной примыкаетъ къ стѣнѣ, а другая остается 
открытой (л, 31, черт. 15), или-же лѣстннца въ одинъ маршъ 
располагалась по направленію продольной оси церкви, оставаясь 
открытой съ боковъ. .Іѣстницы покрывались или двухскатной 
крышей съ <перѳдамываніемъ> (л, 31, черт. 15), или односкатной 
(л. 31, черт, 14), опѳриливались балясами, разными досками и 
проч. Верхняя пдопі,адка лѣстницы иногда закрывалась (забира
лась въ столбы) и имѣла особую двухскатную крышу, причемъ 
такой тамбуръ ложалъ обыкновенно на выпускныхъ бревнахъ въ 
видѣ кронштейновъ (л, 31, черт, 16). Первая входная часть 
лѣстницы называлась «рундукомъ» и покрывалась четырехскат
ной крышкой или бочкой. По лѣстницѣ входили въ большое 
помѣщеніе, называемое трапезногі; въ послѣдней, если она была 
очень большая, потолокъ подпирался столбами, всегда обдѣлан-
ными въ видѣ колонокъ. Въ трапезной вдоль всѣхъ стѣпъ тяну
лась лавка, а иногда посрединѣ помѣщѳнія были еще двѣ скамьи 
(л. 31, черт. 17), Трапезная освѣщалась небольшими окнами съ 
сѣверной и южной сторонъ, причемъ, если съ каждой стороны 
было по три окна, то среднее было большое, съ рамой, а по 
бокамъ волоковыя. Потолокъ, прямой или фронтономъ, состоялъ 
изъ бадокъ (матицъ), мелгду которыми забиралось досками, 
«прямью> И Д И <въ косякъ», Изъ трапезной имѣлся выходъ на 
особую галерейку, съ которой свящѳпникъ кропилъ св, водой 
скотъ, приводимый крестьянами въ день св. Георгія. 

Назначеніѳ же самой трапезной было слѣдующее: во время 
большихъ и въ особенности престольныхъ праздниковъ—прихо
жане дѣлали складчину на пиръ, и селяне со всѣхъ концовъ 
далеко раскинувшагося прихода являлись сюда на праздникъ, 
называемый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ канономъ. Въ обыкновен
ные же праздники, въ промежутокъ между заутреней и обѣдней, 
пришедшіѳ изъ далекихъ деревень богомольцы завтракали въ тра
пезной и въ присутствіи священника, какъ болѣе свѣдущаго и 
духовнаго человѣка, бесѣдовали о дѣлахъ церковныхъ и обще-
ственныхъ. Этотъ обычай, называемый братчина или складчин
ный пиръ, перешелъ сюда отъ новгородцевъ, Въ Россіи онъ 
распространенъ съ пѳзапамятны.хъ временъ. О братчинѣ говорять 
лѣтописи, о ней поетъ и старая русская пѣсня, Изъ трапезной 
входятъ въ квадратное пли восьмиугольное помѣщѳніе, служив
шее собственно мѣстомъ для совѳршенія молитвы. При большомъ 
стеченіи народа, нѣкоторые могли стоять въ трапезной и слѣ-
дить за отправленіемъ богослуженія черезъ продолговатыя отвер-
стія, въ 10 верш, высоты и 2—2\2арш. длины, которыя находились 
въ западной стѣнѣ по бокамъ входной двери, на высотѣ отъ пола 
2-хъ арш. Такое отвѳрстіе имѣло рѣшетку или слюдяную узор
чатую раму, поднимаемую вверхъ. Потолокъ самой церкви быль 
хотя и выше, чѣмъ въ трапезной, но рѣдко доходилъ до 6 арш. 
При взглядѣ на фасадъ церкви, казалось бы, что потолокъ дол
женъ быть очень высокъ, но на самомъ дѣлѣ всегда внутрейняя 
высота церкви составляетъ отъ до '/^ ея наружной высоты. 
Зависѣло это отъ взгляда народа, въ представлеиіи котораго цер
ковь по наружному виду должна быть высокимъ зданіемъ, но въ 
то же время крайнее несовершенство печей заставляло по возмолс-
ности уменьшать въ церкви внутреннее нагрѣваѳмое пространство, 
иначе въ курныхъ церквахъ, при большемъ нагрѣваніи помѣще-
нія, пе было бы возможности дышать молящимся, Въ церкви обык
новенно хранилась «казна>, т.-е. ящикъ съ деньгами. Относи
тельно освѣщенія церкви замѣтно, что съ южной стороны, было 
больше оконъ, чѣмъ съ сѣверной, вѣроятно, во избѣжаніе рѣз-
кихъ вѣтровъ. Солея возвышалась, по большей части, на одну 
ступень; бываетъ, однако, что полъ алтаря и церкви составляютъ 
одну плоскость. Алтарь, по большей части о пяти-стѣнахъ, освѣ-
щался однимъ большимъ. окномъ и волоковымъ около жертвен
ника или же только двумя волоковыми окнами. Въ прямоугольный 
срубъ церквей врубался восьмерикъ, на немъ былъ другой меньшаго 
діамѳтра (иногда было три восьмерика), и послѣдній увѣнчивался 
такимъ куиоломъ, какъ показанный на черт. 18 (л. 31), снаружи 
церкви Вельскаго уѣзда, съ раскраской въ шахматы различными 
цвѣтами. Ближе къ г. Шенкурску замѣчается нѣсколько иной 
типъ церкви. Планъ имѣетъ видъ креста, и прямоугольный срубъ 
церкви переходитъ въ высокій осьмерикъ, увѣнчанный конусооб
разны мъ, закруглѳннымъ у основаній шатромъ (черт, 18), или 
шатеръ былъ восьмигранный. Надъ алтаремъ появляется куполъ 
такой формы, какъ на черт. 18. Для образчика приведена на 
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•черт. 20—21 церковь ( X V l l в.) въ Шеговарской волости, гдѣ планъ 
церкви представляетъ латипскій крюстъ съ большой трапезной. 
На чертежахъ 22—форма креста греческая и па одномъ изъ чер
тежей—трапезная занимаетъ маленькій западный прирубъ, а па 
другомъ чѳртежѣ трапезная замѣпепа галереей (нищевникъ). 
Въ г. Шенкурскѣ находимъ дѳвятиглавый соборъ, планъ котораго 
представляетъ довольно развитой типъ креста, съ тремя алта
рями. Трапезная здѣсь также небольшая. Соборъ этотъ по 
своимъ формамъ и огромнымъ размѣрамъ свидѣтельствуетъ о 
довольно развитыхъ пріемахъ у насъ строительнаго дѣла X V I I ст. 
Приближаясь къ р. Двинѣ, типъ гречоскаго креста смѣшивается 
съ вовымъ пріемомъ плана: повсюду замечается форма восьми
угольника, и эта форма, несомнѣнно, также очень древняя. 
На черт. 25 и 26 изображена церковь, построенная въ 1595 г., 
кромѣ того, въ лѣтописяхъ X V I ст. нерѣдко упоминается о томъ, 
что такая-то церковь «рублена о 8-ми стѣнахъ вверхъ шатровая*. 

На черт. 27 видимъ какъ-бы пробу постройки дву-придѣль-
пыхъ церквей. Къ этому мотиву оставалось сдѣлать четвертый 
прирубъ, обернуть фронтономъ на сѣверную и южную стороны, чтобы 
получить новый типъ креста. Боліе или менѣе развитой пріѳмъ 
такого плана представляетъ (черт. 28 и 29) церковь Вологодской 
губерніи, Тотѳмскаго уѣзда, на p. Кокшенгѣ, построенная въ 
1683 году. По своимъ формамъ и огромнымъ размѣрамъ (высота 
22 саж.) церковь эта представляетъ довольно интересный памят
никъ старины. 

На черт. 30 и 31 изображена церковь въ Уймѣ, Архангель
ской губерніи. Мотивъ ея довольно простой, т.-е. четырехуголь
ный срубъ, покрытый иа 8 скатовъ, съ четырьмя фронтонами. 
Галерейка покоится па выпускныхъ бревнахъ. Общая форма 
фасада церкви, какъ и многихъ другихъ на Двинѣ, представляетъ ту 
особенность, что своими очертаніями напоминаетъ корабль. Не-
сомнѣнно, что въ пѳріодъ развитія у насъ символики такой фор
мой выражалось представленіе народное о значеніи церкви въ 
лсизии; церковь уподоблялась кораблю, при помощи котораго 
достигалась вѣрующими желанная пристань. Тѣмъ не менѣѳ въ 
этой формѣ нельзя не подмѣтить и практической стороны, такъ 
какъ, помѣщая церковь на высокихъ подклѣтяхъ, устранялась во 
время разлива рѣкъ опасность порчи церковныхъ вещей. 

Еще нельзя' не упомянуть объ очень распространенномъ типѣ 
цекрвей, которыя по Двинѣ извѣстны подъ названіемъ «теплыхъ», въ 
противоположность шатровымъ (холоднымъ). Такія церкви по 
плану схожи съ церквами Вельскаго уѣзда, но фасадъ представ
ляетъ весьма простой мотивъ, т.-е, часто трапезная и церковь, 
даже алтарь, имѣютъ одинъ общій прямоугольникъ, покрытый 
двухскатной крышей; самая же церковь выяснялась двумя невы
сокими восьмериками съ главкой (черт. 32), или бочкой, иногда-
же двумя бочками, перпендикулярно пересѣкаюпщмися. Такой 
мотивъ съ тремя главами находимъ въ Пѳрмогорской церкви, Соль-
вычѳгодскаго уѣзда, построенной въ началѣ X V I I вѣка (л. 32, 
черт. 1). 

На черт. 2, л. 32, представленъ планъ церкви Константина 
и Елены, Тотемскаго уѣзда, заслуживающей большого вниманія не 
столько по плану, сколько по хорошимъ пропорціямъ и ориги
нальнымъ формамъ фасада. На шестиугольномъ срубѣ возвышается 
квадратъ, а затѣмъ восьмерикъ и шатеръ съ главкой. 

Что же касается часовень, то одна изъ самыхъ древнихъ 
деревянныхъ часовень находится въ Маркушицѣ, Тотемскаго 
уѣзда; она построена въ X V I ст. и представляетъ прямоуголь
ный срубъ, покрытый двухскатной крышей, съ главкой на конькѣ 
и съ обивкой гонтомъ въ чешую; къ западной сторонѣ примы
каетъ открытая галерейка. 

Ограничиваясь пока краткимъ обзоромъ нѣкоторыхъ изслѣдо-
ванныхъ мною деревянныхъ церквей, перехожу къ разбору отдѣль-
ныхъ частей. 

Галереи (ниш,евники л. 32, черт. 4 а, б) почти всегда были 
принадлежностью холодныхъ шатровыхъ церквей по Двинѣ. Обыкно
венно на высотѣ 3 — 4 арш. отъ поверхности земли клали толстые 
вѣнцы на выпущенный изъ стѣнъ церкви бревна, рядъ которыхъ 
представлялъ кронштепвъ. Иногда основаніемъ галереи или паперти 
былъ срубъ, или же только столбы. Въ вѳрхній вѣнецъ основавія 
галереи врубали стойки, которыя сверху вѣнчались обвязкой изъ 
брусковъ. Такимъ образомъ приготовленный скелетъ забирали 
досками «прямью» или <въ косякъ»; на сѣверной и западной 
сторонахъ были маленькія отверстія въ родѣ оконъ, которыя 
составлялись изъ трехъ досокъ; верхняя доска всегда имѣла 
форму трѳхцѳнтровой арки или фронтона или же другіе болѣе 
причудливые контуры (л. 32, черт, 5). Въ отверстіи двѣ боковыя 

доски (л. 32, черт. 4) ставились въ пазы горизонтальнаго бруса 
(подлокотника). Подъ этимъ брусомъ пространство между стойка
ми забиралось досками и разбивалось на двѣ и на три части 
тонкими брусочками, между которыхъ вставлены доски какого-
либо контура. Съ южной стороны, куда проникаетъ менѣе рѣз-
кій вѣтеръ, галерейки бывали совсѣмъ открытыя, и тогда ароч-
камъ давали вырѣзной контуръ (л. 32, черт. 6). Почти по всѣмъ 
внутреннимъ сторонамъ нищевника тянулась скамья для отдыха 
моляіцихся. Съ внутренней стороны нищевникъ имѣлъ затворы, 
преимущественно такого устройства, какъ на черт. 7, л. 32, изъ 
одной доски. Такого-же устройства были и входныя двери. 

Объ лѣстпицахъ я уже говорилъ въ началѣ статьи; прибавлю 
только, что на Двинѣ онѣ были богаче, съ бочками, и столбы 
обдѣлывались колонками. 

Перила большею частью составляли двѣ доски, и шовъ между 
ними прорѣзался орнаментомъ. 

Алтари Вельскаго уѣзда по большей части о пяти стѣнахъ 
и иа пятискатную крышу налегалъ куполъ въ видѣ главы (л. 32, 
черт. 8), иа которомъ была маленькая главка. Въ Шенкурскомъ 
уѣздѣ. Архангельской .губерніи, алтари о 4-хъ стѣнахъ и .закон-
чивались бочкой. На послѣдней часто встрѣчаемъ главки (д. 32, 
черт. 9). На л. 32, черт. 10, углы стѣнъ скошены, что пред
ставляетъ также довольно распространенный мотивъ. Черт. 11, 
л. 32, представляетъ алтарную часть Шепкурскаго собора; 
черт. 12—церковь Константина и Елены, Тотемскаго уѣзда. Изъ 
чертежей видно, что алтарная часть въ деревянной церкви пред
ставляетъ собой довольно развитой пріемъ постройки. Прототи-
помъ .этихъ алтарей, несомнѣнно, послужила каменная архитектура. 

Иконостасы. Одно изъ самыхъ древнихъ устройствъ иконо
стасовъ встрѣчается въ церкви Спаса, на р. Кокшенгѣ, Тотемскаго 
уѣзда. На пяти стѣнахъ церкви (л. 32, черт. 13) набиты тол
стые горизонтальные бруски на разныхъ высотахъ. Съ нижняго 
бруска опускалась матерія до пола: остальные же верхніе бруски 
<опушались» досками, которыя по всей длинѣ имѣли орнаментъ 
(черт. 14, л. 32) довольно оригинальной раскраски. На эти бруски 
ставили образа, примыкая одинъ къ другому, безъ вертикальныхъ 
дѣленій. 

Потолки. Когда нужно было покрыть большое пространство, 
то потолокъ дѣлался въ видѣ фронтона, причемъ доски между 
балками, дѣлая распоръ, значительно уменьшали прогибъ балки. 
Для достиженія резонанса въ церкви дѣлали круглыя отвѳрстія 
въ потолкѣ и накрывали ихъ большими глиняными горшками 
( | . 32, черт. 15). (Такой наивный способъ достиженія резонанса 
едва-ли могъ дать хорошіе результаты). 

Руока производилась въ «гмаиг» (л. 32, черт. 16); при этомъ въ 
церквахъ внутреннія стѣны обтесывались плоскостями, «выскаб
ливались въ лосъ>, а въ углахъ закруглялись (черт. 18). Рубка въ 
лапу (черт. 17) производилась бо.яьшею частью въ верхнихъ 

I осьмерикахъ и въ галерейкахъ. 
j Срубъ церкви обыкновенно рубили въ сосѣднемъ лѣсу и ста

вили на освященное мѣсто прямо «на пошвѣ», безъ фундамента, 
отчего, конечно, происходила неравномѣрная осадка — и церкви 
часто искрив.іялись. 

Обшивка церкви въ Шенкурскомъ и Холмогорскомъ уѣздахъ 
представляетъ хотя не особенно древнюю, но характерную черту 
украшеній (л. 32, черт. 19). Обыкновенно вся стѣиа зашита не
посредственно досками, а около оконъ набиты весьма длинные 
вертикальные бруски съ трехугольнымъ паконѳчникомъ. 

Конструкцгя шатровъ представляетъ ту особенность, что всѣ 
они бревенчатые «: рубленые» (и потому освобождались отъ всякой 
конструкціи); иногда такіе шатры поднимались до 30 арш. Кромѣ 
того, въ отношеніи конструкціи интересенъ и карнизъ, также 
рубленый, съ огромнымъ откосомъ до 2\і^ аршинъ. Шатеръ 
беретъ свое начало въ первыхъ вѣнцахъ откоса карниза. Парал
лельно одной изъ ближайшихъ сторонъ шатра идутъ до самой 
главки тонкіе кругляки «режи>, по которымъ молшо проникнуть 
до самаго креста. Бревенчатая поверхность шатра, шейки и 
главки покрывалась счѳшуйчатымъ обиваніемъ» (въ пѣкоторыхъ 
мѣстахъ оно называется «лемихъ»). Откосъ карниза осьмерика 
покрывался тесомъ, свободные концы котораго имѣли рисунокъ, 
какъ показано на л. 32, черт. 22, и назывались «обломами»; съ 
такимъ же рисункомъ тесинками окоймлялось и основаніе главки 
(и шейки) въ видѣ зонтика. Это украшеніе ведется, песомнѣнно, 
изстари, такъ какъ въ путешествіи Олеарія видимъ ясно такоѳ-
же украшеніе (л. 32, черт. 23). Откосъ карниза иногда обши
вался досками, съ раскрашенными орнаментами и надписями. 
Послѣдвій вѣнецъ карни.ча подъ обломами обхватывала доска — 
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«карниста», съ раз.тіічною вырѣзкоп рисунка (л 32, черт. 21). 
Крестъ, увѣнчиваіощій церковь, представляетъ ту особенность, 
что самый верхній конецъ его едва замѣтно возвышается надъ 
вторымъ горизонтальнымъ брускомъ. 

Бочка. На л. 32, черт. 24 а, h. с, представлены различный 
(|)ормы бочекъ; онѣ,- какъ и шатры, были такъ-аіѳ рубленыя и 
<кожушились», т.-е. покрывались рѣшетинами и гонтомъ въ 
чешую. Черт, а представляетъ какъ-бы переходную ступень къ 
выработаннымъ формамъ h и с. Можно предположить, что форма а, 
называемая токрышіемъ сь пере.іамываніемы, какъ и на листѣ 31, 
черт. 14 и 15, выработалась по мѣрѣ увѳличенія числа перела-
мываній или скатовъ. 

Черт. 25 представляетъ дѳта.іь фронтона, гдѣ первый, вѳрхній, 
брусокъ называется *князсвая слега», второй брусокъ—<подтечгта'», 
трѳтій, нижній—аподкуретнггкы; такое названіо, вѣроятно. дано 
потому, что на немъ ложалъ брусъ («курица>), который, въ свою 
очередь, дѳржалъ желобъ (водотѳчникъ). На поименованные бруски 
стлали тесъ, называемый «подска./іьникъ», вслѣдствіе того, что 
его, во избѣжаніе течи, обкладывали скалою (берестой), что назы
валось вь строительномъ дѣлѣ ^поскалить крышу». Поверхъ скалы 
набивался другой рядъ теса съ €обломами>. Къ подкурѳтнику 
прибивалась «карниста> съ рѣзнымъ контуромъ. 

Н а черт. 26, л. 32, изображена церковная перегородка, состоя
щая изъ брусчатой обвязки, забранной досками въ косякъ. Подъ 
сводомъ и горизонтальнымъ брусомъ находятся дощатыя вставки 
съ вырѣзнымъ контуромъ. 

Черт. 27, л. 32,—абрисъ <опушекъ> скамеѳкъ, находящихся 
по преимупіеству въ грапезныхъ. Одна изъ нихъ лежитъ на под-
ставкахъ—<стамикахъ>. Черт. 28, л. 32, представляетъ одинъ изъ 
мотивовъ кронштейновъ, употребляѳмыхъ въ трапѳзныхь подъ 
выпускаліи фронтона. 

На черт. 29, л. 32, изображенъ также одинъ изъ мотивовъ 
церковныхъ полокь для образовъ. Такія полки преимущественно 
находились на восточной сторонѣ трапезной и алтаря, на высотѣ 
отъ пола 2'/2 арш. Такое примитивное устройство всегда было 
не лишено изящества. 

Черт. 30. л. 32, представляетъ одинъ изъ образчиковъ 
обдѣлки колонокъ, употрѳбляѳмыхъ въ трапѳзныхъ Вельскаго 
уѣзда и почти вездѣ на наружныхъ лѣстницахъ. 

Черт. 31, л. 32, изображаетъ форму прорѣзи въ церковныхъ 
клироса.чъ, которые состоятъ изъ брусковой обвязки, забранной 
узорными досками въ клѣтку, черезъ что сквозння пятна имѣютъ 
видъ вычурныхъ крестовъ. 

Н а черт. 32, л. 32, представлена деталь верхней части фрон
тона, гдѣ конѳкъ накрываетъ толстое полубревно, <охлупень», 
обращенное комлемъ къ фасаду. Въ церковныхъ постройкахъ на 
него наколачивалось узорчатое полотенце съ крестомъ наверху. 

Черт. 33, л. 32, представляетъ мотивъ слюдяной рамы, состоя-
пі,ей изъ четырехугольной обвязки, къ внутренней сторонѣ кото
рой прикрѣплена проволока; отъ нея идутъ другія проволоки, 
составдяющія различные рисунки (въ зависимости отъ величины 
слюдяныхъ плоскостей]. Проволока покрывается оловомъ и уже въ 
нее вдѣлываѳтся слюда. Такія рамы вставлялись въ отверстіе, 
находяпіееся въ восточной сторонѣ трапезной, черезъ которое, 
какъ выше упомянуто, молящіеся въ трапезной могли слѣдить 
за ходо.мъ богослуженія. ЛЦ'у.< ±і: .т.' у п і v r i i f . i i ' 

На л. 32, черт. 34 а, Ь, с, мотивъ церковныхъ двѳрѳй; такая 
обдѣлка, какъ на черт. 34 а, употреблялась при входѣ изъ 
трапезной въ церковь. Колонки и всѣ украшенія портала вырѣза-
ны въ самой колодѣ. Къ первому затвору прибивался граненый 
брусокъ съ розетками и оканчивался тонкой главкой. Окраску 
такихъ порталовъ иногда доводили до крайней пестроты. Черт. 
34 Ь и с, л. 32, изображаютъ наружныя церковный двери. 

Черт. 35 й, h и с, л, 32,—цѳрковныя окна, изъ которыхъ а 
представляетъ довольно распространенный мотивъ. Здѣсь инте
ресно то, что двѣ вертикальныя части колоды схватываются верх
ней горизонтальной толстой доской, концы которой имѣли видъ 
карнизика. Внутрѳннія плоскости закруглялись въ углахъ. Черт. 
35 Ъ, л. 32, представляетъ какъ-бы переходъ къ формамъ чер
тежа 35 с. Руководствуясь тѣмъ соображоніемъ, что разъ появился 
нролѳтъ окна фронтономъ (л. 32. черт. 4 и 35 Ъ), то, при стрем-
лѳніи строителей оконтуривать формы прорѣзнымъ орнаментомъ 
(черт. 6, 5, 27, 29 и т. д.), очень естественно, что и въ окнахъ 
черт. 34 Ь, с появляется абрисъ, впослѣдствіи довольно распро
страненный и въ каменной архитѳктурѣ. 

, Наружная сторона колоды (шириной до 9 вѳрш.), съ фрон
тономъ украшалась чрезвычайно богато (окна въ Черевковѣ, 

Сольвычѳгодскаго уѣзда) и детали такихъ оконъ цѣликомъ повто
ряются въ каменной архитектурѣ, особенно въ церквахъ Ярослав
ской губерніи. То-же можно сказать и о порталахъ. 

На черт. 36, д. 32, изображенъ планъ и наружный видъ воло
кового окна. Волоковымъ оно называлось потому, что не затво
рялось, а задвигалось, заволакивалось закрышкой. Такія окна 
весьма распространены въ избахъ и въ церквахъ (въ алтарѣ около 
жертвенника и въ трапезныхъ по бокамъ краснаго окна). 

На черт. 37 и 38, л. 32, представлены планъ и внутрѳнній 
видъ монастырской ограды. Сь внѣшнѳй стороны тянулась пря
мая стѣна, высотой до 4 арш.; въ ней были отверстія въ родѣ 
оконъ, которыя выходили въ отдѣльные четырехугольные срубы, 
служившіе контрфорсами стѣны и въ то-же время мѣстомъ про
дажи всевозможныхъ товаровъ въ праздничные дни. Съ двухъ 
сторонъ ограды были ворота съ особыми проходами; ворота отли
чались отъ ограды болѣѳ богатымъ устройствомъ. Вся ограда въ 
ширину срубовъ покрывалась двухскатной крышей. 

Черт. 39, л. 32, — слюдовый фонарь, гдѣ каждая изъ плоско
стей, связанныхъ между собой проволокой, представляетъ рамку 
изъ одовяннаго орнамента, а въ срединѣ — слюда съ орнаментами 
и съ прекрасной окраской. Такіе фонари употреблялись во время 
крестнаго хода и были чрезвычайно богато украшены. На л. 32, 
черт. 40 и 41, — деревянные церковные подсвѣчники: оба, какъ 
утверждаютъ мѣстныѳ жители, X Y I ст. .Іуковичная, круглая и 
бочкообразная поверхности украшены рельефными геометрическими 
фигурами. Встрѣчаются деревянныя цилиндрическія свѣчи, чрез
вычайно богато расписанныя орнаментомъ. 

Черт. 42, л. 32,—изразчатая печь, находящаяся въ архіерѳй-
скомъ домѣ въ г. Вологдѣ. Всѣ изразцы этой печи представляютъ 
довольно недурной орнаментъ съ окраской. Въ другихъ печахъ 
такого же мотива на изразцахъ представлены различный сцены 
съ аллѳгбріями. 

Почти всѣ разсмотрѣнныя нами деревянныя церкви относятся 
къ X V I I и X V I стодѣтіямъ; всѣ онѣ дошли до насъ и носятъ 
на себѣ, отъ креста до основанія, отпечатокъ самобытнаго, иногда 
изящнаго, русскаго зодчества. Доходя до такихъ образцовъ, дере
вянная архитектура не брала чуждыхъ ей формъ, какъ случалось 
это въ каменныхъ ностройкахъ; оставаясь вѣрной самой себѣ, она 
шла впередъ и только послѣ тяжелаго правленія' Ьирона начала 
появляться въ плохихъ копіяхъ. Забродйлъ искаженный итальян-
скій стиль и, какъ новинка, быстро затемнилъ едва развившіися 
сѣверный стиль. Теперь эти полуразрушенные памятники старины, 
разбросанные на обширномъ пространствѣ Вологодской и Архан
гельской губерній. безмолвно доживаютъ свой историческій вѣкъ. 

.Іистъ 59, черт. 1 и 2, представляютъ видъ церківныхъ воротъ. 
Обыкновенно въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ церкви ставили во
рота, и каждый приходящій въ церковь считалъ долгомъ помо
литься иконамъ, находящимся въ воротахъ. Основаніѳмъ такихъ 
воротъ часто служилъ крестчатый срубъ, иди, какь на черт. 3, 
устои шли до конька крыши и внутри раздѣлялись горизонталь
нымъ брусомъ, на который и ставились образа. На двухскатной 
крышѣ ставилась главка прямо, или же она находилась на 
ЧѲТЫреХуГОЛЬНИКѢ (л. 59, черт. 4). 

На л. 59, черт. 5 — поперечный разрѣзъ воротъ. 
Колокольни, какъ извѣстно, появляются въ Россіи довольно 

поздно, у насъ, какъ и въ греческихъ церквахъ, въ первые вѣка 
христіанства народъ призывался въ церковь ударомъ въ жѳдѣзныя 
била (какъ видно въ путешествіи Олеарія). Это <бидо> въ нашихъ 
церквахъ во множествѣ продержалось до ХД' вѣка. Колокола 
хотя и упоминаются съ X I вѣка, но не были распространены до 
X I V вѣка и даже въ X V вѣкѣ часто замѣнялись жѳлѣзнымъ 
клепаломъ (л. 58, черт. 6), представлявшимъ полый внутри 
подушаръ съ металлическимъ языкомъ. Самый древній типъ по
строекъ для вѣшанія колоколовъ—это, такъ иазываѳмыя, «звоницы» 
(въ Новгородѣ, Псковѣ и въ другихъ мѣстахъ). Звоницы имѣди 
видъ небольшой стѣны съ пролетомъ, куда и вѣшались колокола. 
Какъ болѣѳ развитой пріѳмъ звоницъ, мы видимъ прямоугодьникъ 
съ четырьмя сквозными стѣнами. Въ путешествіи Олеарія встрѣ-
чаѳмъ, что колокола висѣли просто по перѳкладинѣ, одинъ 
конецъ которой дежалъ на подоконникѣ, а другой—на деревян
ной стойкѣ, иди жѳ эта перекладина положена концами на два 
большихъ столба съ раскосами. Иногда звоницы бывали въ 
родѣ воротъ. Каменныя колокольни появляются въ X V I вѣкѣ; 
форма ихъ часто показываетъ какъ-бы переходъ отъ вытянутаго 
прямоугольника къ квадрату. Такъ, напр., колокольня Дудина 
монастыря въ Нижегородской губерніи (1600 г.), Димитрія Селун-
скаго въ Москвѣ. Развитой типъ колоколень мы встрѣчаѳмъ только 



— 75 — 

въ X V I I ст. Впрочемъ, это можно сказать только относительно 
каменныхъ колоколень; типъ же деревянныхъ. колоколень опредѣ-
ляется не позднѣе X V I ст., судя по тому, что въ лѣтописяхъ 
Вологодскаго собора упоминается о сдачѣ подряда въ 1621 году 
«рубить колокольню о восьми стѣнахъ». Что этотъ типъ не былъ 
новъ, видно изъ многочисленныхъ примѣнѳній восьмиугольника 
при постройкахъ деревянныхъ церквей X V I ст. Колокольни съ 
квадратнымъ основаніемъ, какъ болѣе простой пріемъ постройки, 
существовали еще раньше. Построенныя здѣсь колокольни, осо
бенно восьмигранныя, можетъ быть, и послужили первообразомъ 
каменныхъ колоколень. 

Деревянныя колокольницы, какъ называются онѣ въ лѣто-
писяхъ, разбросаны въ значительномъ количествѣ по всей Двинѣ: 
въ Вельскомъ же уѣздѣ ихъ почти не сохранилось. Всѣ коло
кольни стоятъ отдѣльно отъ церкви и большею частью на южной, 
иногда же на западной сторонахъ. Общее устройство ихъ представ
ляетъ высокій срубъ, квадратный или восьмиугольный въ сѣченіи 
(л. 59. черт. 7J. Иногда восьмиугольный срубъ, раздѣлѳнный 
карнизами на нѣсколько ярусовъ, стоитъ на квадратномъ срубѣ 
(л. 59, черт. 10); нерѣдко колокольни имѣли видъ усѣчѳнной 
пирамиды съ квадратнымъ или восьмиугольнымъ основаніеыъ. 
Высокимъ срубомъ обыкновенно какъ-бы одѣвался скелетъ коло
кольни, который состоялъ изъ 4, 8 и 16 вертикальныхъ или на-
клонныхъ къ центру, толстыхъ бревенчатыхъ стоекъ (л. 59. 
черт. 8), возвышавшихся надъ срубомъ аршина на 2 или на 3. 
На верхнихъ концахъ стоекъ покоился рубленный карнизъ съ 
пропусками обтесанныхъ съ 4-хъ сторонъ брѳвенъ. Обнаруженная 
часть стоекъ всегда обдѣлывалась въ видѣ колонокъ (л. 59, 
черт. 9). Вертикальную ось колокольни составляло толстое (до 
14 верш.) бревно, которое шло во всю высоту колокольни. ІІо-
крытіе колоколень было всегда шатровое; въ рѣдкихъ случаяхъ 
колокольни покрывались пятью шатрами, изъ которыхъ средній 
былъ восьмигранный, остальные же, на углахъ—четырехугольные. 
Колокольня увѣнчивалась главкой, которая, какъ шейка и шатеръ, 
покрывалась гонтомъ въ «чешую». Лѣстница на колокольню помѣ-
щалась или вся внутри, или же нижняя ея часть находилась сна
ружи и имѣла одинъ и два <рундука» (крытые входы). Наруж
ная часть лѣстницы располагалась параллельно входной стѣнѣ 
или перпендикулярно къ ней (л. 59, черт. 7 и 10). 

Перехожу теперь къ описанію построекъ для жилья. Въ упо
мянутыхъ выше губерніяхъ до сихъ поръ удержался типъ старо-
русскихъ избъ въ его болѣе или мевѣе развитомъ видѣ, даже 
самые термины строительнаго дѣла мало вышли изъ употребле-
нія; однако и сюда уже, къ сожалѣнію, вносятся, по крайней мѣрѣ 
въ декоративную часть архитектуры, совершенно чуждыя ей формы. 
Нерѣдко моліно встрѣтить разрывной фронтонъ, арки, наличники 
и проч. въ стилѣ итальянскаго барокко, — и все это исполнено 
крайне неумѣло. 

Изъ сельскихъ построекъ, болѣе интересныхъ по ихъ древнему 
устройству, приведена (на л. 59, черт. 11) изба Вологодской 
губѳрніи, Кадниковскаго уѣзда, села Воробьевскаго. Изба эта, по 
словамъ мѣстныхъ жителей, была построена въ прошломъ столѣ-
тіи. Въ общемъ она, какъ многіе другія избы, имѣѳтъ располо-
женіе, показанное на л. 59, черт. 11 н 12 (планъ второго этажа 
и перспективный видъ избы). 

Собственно изба а ставилась на «пошвѣ> (т.-е. прямо на 
землѣ) или на столбахъ; названная изба курная, срублена на 
подзавалье, съ однимъ «краснымъ» (узорчатымъ) окномъ, а по 
бокамъ два < волоковыя». Печь глиняная, < битая j , устраивалась 
слѣдующимъ образомъ (л. 59, черт. 13). На клѣтку, состоящую 
изъ четырехъ брусковъ, настилали доски — плахи, такія же 
доски ставили и по бокамъ (съ 4 сторонъ), затѣмъ на нижнія 
плахи посыпали небольшой слой песка. Въ средину приготовлен-
наго такимъ образомъ ящика клали половинку толстаго бревна 
{боровъ), которое и давало объемъ внутренности печи; по борову 
и бокамъ клали глину и утрамбовывали ее, отчего и печь носитъ 
названіѳ битой. По изготовлепіи печи боровъ вынимали. 

Чтобы пламя изъ печи не направлялось въ потолокъ, надъ 
отверстіемъ печи (хайломъ) придѣлывался кожухъ. имѣющіп 
видъ четверти сферической поверхности, полая часть которой 
обращена внизъ; иногда сферическіп кожухъ замѣнялся просто 
горизонтальной плитой. Около хайла находилась печурка, въ кото
рой разжигали уголья во время большихъ холодовъ.—Къ пѳчкѣ 
обыкновенно примыкала лѣсенка для схода въ голубецъ (кла
довая для провизіи). Въ избѣ эта лѣсенка закрывалась легкой 
перегородкой, не доходившей до потолка. Иолъ мостили на 
кладнхъ (прогойахъ) половыми досками въ причерть съ выте-

сомъ, т . -ѳ . одна доска находила на другую черезъ посредство 
вынутыхъ въ краяхъ ^четвертей. Потолокъ состоялъ изъ балокъ 
(матицъ), на которыя накатывали круглякъ или клали плахи. 
Окно печки, во внутренней стѣнѣ, на выеотѣ 2 аршинъ отъ пола 
было отвѳрстіе въ деревянную трубу — дымницу, или дымникъ, 
въ которую вытягивался дымъ изъ избы. На высотѣ 2*/2 арш. 
находились 2 или 3 горизонтальные, вдѣланные концами въ про-
тивоположныя стѣны, шеста, которые назначались для вѣшанія 
на нихъ хозяйственныхъ принадлежностей. Затѣмъ вдоль стѣнъ 
ставились лавки, а на высотѣ 2'8" отъ пола устраивались «пола
ти». Подъ избой находилось подполье, подклѣть или, какъ 
значится въ древнихъ лѣтописяхъ, «порубъ», служившее иногда 
жилъемъ. Часть подполья отводилась для кладовой (голубецъ), а 
остальное пространство назначалось для овецъ и куръ. Подполье 
освѣщалось просвѣтцами (въ родѣ волоковыхъ оконъ). Клѣть {Ъ) 
или горница (иногда называемая <боковушей»), съ краснымъ 
окномъ, иногда раздѣлялась пополамъ, причемъ, другая часть 
назначалась для домашняго скарба или подъ спальню. Подъ 
этимъ помѣщеніѳмъ была также нодклѣть — «мшаникъ>, раздѣ-
лявшаяся на стайку и кладовую. Пространство между избой и 
клѣтью называется сѣнями (с), въ которыхъ находились полка для 
образовъ и лѣсенка на вышку (тѳремъ), которая помѣщалась на 
фронтонѣ. Изъ сѣнен выходили на главную наружную лѣстницу 
съ рундукомъ, который всегда былъ украшенъ рѣзьбой, а самая 
лѣстница опериливалась и переламывалась. Изба, горница и 
сѣни всегда имѣли потолокъ. Подъ сѣнями было подсѣнье, въ 
которомъ съ одной стороны были ворота (подъ рундукомъ), а съ 
другихъ — двери въ стайки и въ другой подсѣнникъ или боль-
шія стаи. Кромѣ описанныхъ помѣщеній, въ связи съ ними и 
подъ одной же крышей было дворище, состоявшее изъ слѣдую-
щихъ помѣщеній: d — сѣнникъ (по Забѣлину отъ слова сѣни). 
Здѣсь находились, телѣги, сбруя и прочія хозяйственныя принад
лежности. Изъ сѣнника спускалась лѣсенка въ подсгьнникъ, гдѣ 
обыкновенно стояли лошади. Рядомъ съ большимъ сѣнникомъ 
былъ другой,—малый сѣнникъ, часть котораго—<задцы> или «.при-
дѣльцы» (е), предназначалась для необходимыхъ принадлежностей 
дома. Подъ придѣльцами былъ коровникъ и маленькая стайка. 
Малый сѣнникъ служилъ лѣтомъ спальней. Сѣиники потолка 
не имѣли. 

Одна изъ самыхъ характерныхъ черіъ этпхъ жилищъ состоитъ 
въ томъ, что въ сѣнникъ поднималъ взъіьздг, имѣющій видъ 
наклонной плоскости, которая состояла изъ сплошныхъ круіля-
ковъ или изъ обтесанныхъ бревенъ. По этой плоскости въѣзжали 
черезъ широкія двери въ сѣнникъ (съ сѣномъ, овсомъ и проч.) 
<Взъѣздъ> иногда покрывался односкатной крышей. 

Все строеніе, кромѣ ^взъѣзда) и наружной лѣстницы, покры
валось двухскатной крышей съ фронтонами, или, какъ въ раз-
сматриваемой нами избѣ,—крышей въ три ската, причемъ съ глав
кою фасада такая покрышка называлась палаткой. 

На л. 59, черт. 14 и 15, представлены другіѳ мотивы избъ 
Устюгскаго уѣзда, Отдѣлка кдѣтей, т. е. устройство лавокъ, 
дверей, оконъ и проч., называлась нарядить нутро. 
, Сѣни по большей части были забраны досками между стой

ками, что называлось: забрать въ столбы. 
Амбары (л. 59, черт. 34 и 35) устраивались съ навѣсомъ изъ 

самаго сруба и имѣли два этажа. Во фронтопѣ, бревна котораго 
назывались сомцы, былъ просвѣтецъ, а подъ дверью лазейка для 
кошекъ. 

Н а черт. 36 представленъ другой типъ амбаровъ съ гале
рейкой, украшенной колонками. 

На л. 59, черт. 37, 38 и 39 — разрѣзъ, фасадъ и планъ овина. 
Обыкновенно къ четырехугольному большому срубу съ выпупі,ен-
ными стѣнами примнкалъ малый прирубъ; къ одной изъ выпу-
щенныхъ стѣнъ придѣлывалась лѣсенка, по которой поднимались 
на площадку, во всю ширину большого сруба. На этой же высотѣ, 
внутри сруба, располагался потолокъ, а надъ нимъ — колосники, 
мел;ду которыми, черезъ посредство оконца, вставлялись снопы 
ржи. Помѣщеніе это нагрѣвалось снизу большой печкой; для 
уменъшенія же выхода тепла наружу устраивали малый прирубъ. 

Въ избахъ особѳннымъ богатствомъ украшѳній отличались 
красныя окна и рундуки. У насъ рѣзное дѣло, какъ и плотнич
ное, вообще было довольно развито и мастера изощряли свое 
искусство преимущественно въ рѣзбѣ всевозможныхъ сочетаній 
геометрическихъ фигуръ. Такое паправленіе въ рѣзвомъ искус-
ствѣ естественно объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что наши 
плотничные старосты не умѣли хорошо рисовать, и потому по 
необходимости прибѣгали къ заученнымъ ими разъ навсегда 
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мотивамъ, часто заииствованнымъ отъ иконописи, или же обра
щались ко всѳвозможнымъ варіантамъ прос:^ихъ геометрических ь 
фигуръ, какъ напр. зубчиковъ, желобковъ, косицъ, прямей, круг-
дяковъ, городковъ, грибковъ, рѣпокъ и т. п. 

• Такая рѣзьба всегда удавалась русскому мастеру. Нѣмѳцкая 
фигурная рѣзьба стиля Возрожденія, занесенная въ Россію при 
Алѳксѣѣ Михайловичѣ, у насъ почти не прививалась, за исклю-
ченіѳмъ развѣ большихъ городовъ, гдѣ ее рабски копировали съ 
съ печатныхъ лиетовъ. 

Такой ходъ отечественнаго мастерства, развивавпіагося на 
народной почвѣ собственними силами, привѳлъ къ созданію дошед-
шихъ до насъ весьма хорошихъ образчиковъ русскаго искусства. 

На л. 59, черт. 16, 17 и 18, представлены различные мотивы 
краснмхъ оконъ сельскихъ избъ; черт. 19, 20 и 21 даютъ прѳд-
ставленіе о наружныхъ дверяхъ съ ихъ конструкціѳй; черт. 22 и 23 
изобралгаютъ мотивы крылецъ КадниковскагО' уѣзда; на черт. 24 
приводится довольно распространенный типъ устройства наруж
ныхъ лѣстницъ въ Архангельской губѳрніи. Здѣсь верхнее кры
лечко лежитъ на трѳугольномъ срубѣ. поддерживаемое стойкой. 

На л. 59, черт. 25 — 26, изображены употребительнѣпшіе 
мотивы полотенедъ—вѣтриницъ: на черт. 27, 23 и 29 —различ
ной конструкціи ворота въ сельскихъ избахъ; послѣдній мотивъ 
встрѣчается только въ Архангельской губерніи и едва-ли может ь 
быть отнѳсенъ къ самобытнымъ формамъ. 

Черт. 30 и 31 — гребни на конькахъ крыши, встрѣчающіеся 
преимущественно въ Устюгскомъ уѣ.здѣ; рѣшѳтки эти состоятъ 
изъ тонкихъ брусочковъ. 

Наконецъ на черт. 32 и 33, л. 59,—деревянныя трубы Устюг-
скаго и Тотемскаго уѣздовъ; онѣ по большой части также укра
шались рѣзьбой. 

На л. 60, черт. 1, изображается планъ домика Петра въ 
городѣ Лрхангельскѣ, прѳдставляющій собою типъ древне-русской 
постройки, въ которомъ замѣчаются многія детали, встрѣчаемыя и 
по настояіцее время въ практикѣ. Длина его 9 саж., ширина 
3 и 5'/2 саж. а — переднія сѣни довольно большихъ размѣровъ. 
Въ такихъ сѣняхъ, какъ свидѣтельствуютъ дрѳвнія записи, дава
лись пиры. Ъ —горница съ изразчатой печкой; е — «сторонняя> 
комната; f — предназначалась для спальни: d — отдѣленіѳ съ 
русской печью; с — «задняя» комната. 

На л. 60, черт. 2, изображенъ общій видъ домика; черт. 3 — 
часть бокового фасада; черт. 4 — наружная двѳрь въ переднія 
сѣни. Крыша покрыта тесомъ со скалою и съ обломами: черт. 5 — 
представляетъ конструкцію покрышки избъ. Обыкновенно на при
готовленный срубъ ставились быки е (стропильныя ноги), врублен
ные верхними концами въ князевую слеіу (подконьковый брусъ); 
на быки горизонтально наколачивались лотоки (обрѣшетникъ), 
затѣмъ къ лотокамъ приколачивалась «курица> f. которая под
держивала водотечникъ д д'. Курица и водотечникъ оканчи
вались корнемъ дерева, который всегда обдѣлывался различ
ными архитектурными формами. Остовъ крыши покрывад.;я до
сками, а на конѳкъ клали толстое бревно — охлупенъ а, й, 
корень котораго всегда бы.!іъ обдѣланъ различными формами. На 
охлупнѣ были стамики съ птичками. Для того, чтобы одежду крыши 
не сноси-то вѣтромъ клали тяжелое бревно — гнеть с, которые 
схватывались огнивомъ d, d' — всегда съ обрѣзными формами. Изъ 
•за фронтона выходили слеги, на которыя набивалась причелина п, 
или эти слеги своими корнями поддерживали маленькіѳ гнеты. 
Во фронтонѣ находилась вышка, изъ которой дверь вела на бал-
конъ е (е'—-его украшѳнія). поддерживаемый повалами (кронштей
нами) 1с, к', к". ч\ 

На л. 60, черт. 6, представленъ видъ внутронняго угла фрон
тона черт. 7 —общѳ-употрѳбительный пріемъ устройства колод
цевъ; черт. 8—деталь верхушки главной опоры рычага. 

На черт. (8) а, Ъ, с, d, е, и к, л. 60, изображено оружіе 
X V ст. Соловецкаго острова, хранящееся въ тамошнемъ арсеналѣ: 
черт. 9 — часть укрѣплѳнія Соловецкаго монастыря X I V — X V в., 
состоящаго изъ огромныхъ (до 10 арш.) камней неправильной 
кладки черт. 10 — высокіе (до 12 арш.; кресты, разсѣяиныѳ по 
всему Соловецкому острову; ихъ ставили въ мѣстахъ, почему либо 
памятныхъ братіи или боі^омольцамь; черт. 1 1 — ф а с а д ъ домика 
Ветра I въ городѣ Вологдѣ; черт. 12 — деталь главныхъ воротъ 
въ стѣнахъ укрѣпленія въ Вологдѣ; черт. 13 изображаетъ видъ 
башни съ бойницами въ укрѣплѳніи Спасо-Прилуцкаго монастыря, 
близъ города Вологды. X V I — Х \ ' П ст.; а и b — формы отвѳрстій въ 
стѣнахъ укрѣпленія: черт. 14—планъ и фасадъ серебрянаго ковша 

Х У П ст., храпящагося въ ризницѣ Спасо-Прилуцкаго монастыря; 
черт. 15—серебряная чаша, лсалованная Мыхаиломъ Ѳѳдоровичемъ 
СпасоПрилуцкому монастырю; с —деталь орнамента выпуклостей 
чаши. 

Изъ разсмотрѣлпыхъ нами памятникоБъ древняго русскаго 
искусства на сѣвѣрѣ видимъ, что въ этомъ краѣ—«лѣсной землѣ», 
какъ называли его южные князья, главнымъ строительнымъ 
матеріаломъ было дерево, что объясняется обиліѳмъ дѣса, его 
крайней дешевизной, удобствомъ доставки и быстротой *) испол-
ненія изъ этого матеріала строѳній и, сверхъ того, недостаткомъ 
кирпича. 

Кирпичное производство до Аристотеля Фіоравѳнти у насъ 
было въ самомъ младенческомъ состояніи и даже послѣ него кир
пичное дѣло, до призыва голландскихъ мастеровъ, опять какъ-бы 
пріостановилось, вѣроятно, потому, что народъ не могъ , скоро 
отстать отъ укоренившейся привычки къ деревяннымъ построй-
камъ. Нельзя не замѣтить, что и въ X V I I ст. князья не особенно 
жаловали каменныя постройки и больше любили жить въ дере
вянныхъ хорома.чъ. 

Такое прѳдпочтеніе, конечно, дало возможность, особенно въ 
дѣсныхъ губерніяхъ, развитъ плотничное искусство отъ самыхъ 
первобытныхъ его пріѳмовъ до созданія художественныхъ произ-
вѳдѳній, въ родѣ нѣкоторыхъ церквей, Коломенскаго дворца ,и 
т. П О Д -

Пря совершенномъ знакомствѣ мастера съ своимъ дѣломъ, онъ 
не встрѣчадъ затрудненій при исполненіи задуманнаго и могъ 
дать полный просторъ своему воображепію. Такъ напримѣръ, со
боръ въ Новгородѣ ( Х П вѣкъ) былъ построенъ о «тринадцати 
верхахъч; церковь Успенія Божіей Матери въ городѣ Устюгѣ — о 
<двадцати стѣнахъу. .Іѣтописи нѳрѣдко упоминаютъ объ огром
ныхъ городскихъ стѣнахъ, башняхъ, хоромахъ и различныхъ 
общественныхъ зданія.хъ. Рѣзное дѣло, какъ уже упомянуто, было 
поставлено здѣсь также на хорошую ногу. И теперь, судя по 
дошедшимъ до насъ памятникамъ старины, мы видимъ, какъ еіце 
живучи всѣ пріѳмн, (|)ормы самобытной народной жизни, даже при 
самыхъ тяліелыхъ обстоятельствахъ. 

Произведѳнія искусства, какъ непосредственное созданіѳ самой 
жизни народа, слулгатъ намъ къ уясненію народнаго быта, нра-
вовъ, обычаевъ и вообще всего того, что пережилъ русскій чело-
вѣкъ. Слѣдовательно, для уразумѣнія нашей исторіи требуется 
изученіе подробностей всего того, въ чемъ проявлялась народная 
жизнь. Въ настоящее время среди русскихъ художниковъ живетъ 
сознаніе въ необходимости идти дальше своимъ путемъ. 

Віолѳ-ле-Дюкъ говоритъ: <для того, чтобы достигнуть истиннаго 
<возрождѳнія, русское искусство не должно ограничиваться мате-
«ріальнымъ воспроизведеніемъ западныхъ или иныхъ образцовъ: 
«оно должно выбирать изъ нихъ элементы наиболѣѳ оригинальные 
«и наибоіѣе соотвѣтствуюпце народному духу; въ архитектуре— 
«предпочитать постройки, наиболѣе соотвѣтствующія обычаямъ, 
«прѳданіямъ, природѣ, климату и мѣстнымъ ередствамъ; въ скудьп-
«турѣ — стремиться къ местному творчеству, не стѣсняемому ни-
«какиии преградами; въ рѳлигіозноп живописи — къ освобожденію 
«изъ оковъ освящѳннаго временемъ византійскаго прѳданія и 
<къ приспособлѳнію этого прѳданія къ трѳбованіямъ рѳальнаго 
«искусства). 

Йзученіе исконной жизни нашего народа, конечно, дастъ намъ 
больше возможности глубже вдуматься въ ея требованія и тогда, 
«зная какъ управлять исторіѳй, можно ждать самостоятельнаго 
роста цивилизаціи). Изученіе это уже пошло большими шагами. 
Къ сожалѣнію, отдаленныя отъ центра Россіи мѣста — Двина и 
поморье — у насъ еще мало изслѣдованы, а между тѣмъ, по вы-
ражѳнію извѣстнаго археографа Строева, «въ этой классической 
сторонѣ», для историковъ и художниковъ, еще лежатъ нетронутыми 
обширные запасы матеріаловъ, и изучѳніе сохранившагося тамъ 
уклада жи-ши можетъ дать цѣнный вкладъ въ нашу исторію. 

Памятники деревянные, часто сдужившіе каменной архитектурѣ, 
дороги намь для полнаго уяснѳнія зависимости между вѣтвями 
зодчества — каменной и деревянной. 

Дѣло изученія памятниковъ зодчества не должно быть откла
дываемо,— иначе каждый годъ повлечѳтъ за собой невозвратимыя 
утраты дорогихъ остатковъ нашей старины. 

В. Сусловъ. 

*) Нерѣдко большія, такт, называемый обыденныя церкви, «рубили» 
и <наряжали. въ одинъ, два дня. 
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у 
О Р О Д С К А Я А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Я Б А Р А Ч Н А Я Б О Л Ь Н И Ц А В Ъ 

(Окончаніе). 

І Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ і ' . 

IJo составленному для удовлетворенія вышѳозначеннымъ трѳбо-
ваніямъ проекту полагалось устроить: 

38 больничныхъ бараковъ, каждый на 12 чѳдовѣкъ одѳржи-
мыхъ исключительно заразными болѣзнями; 

2 барака, каждый на 24 чѳловѣка выздоравливающихъ; 
310 пог. саж. соединительныхъ между больничными строеніями 

галерей; 
_ домъ для пріемнаго покоя съ конторою; 

домъ для аптеки; 
6 домовъ для помѣщенія врачѳбно и хозяйственно-санитарнаго 

персонала; ;. j , t 
домъ для ;кухни съ казармою въ нижнемъ этажѣ; 
домъ для разборки пипі;и, также въ связи съ казармою; 
5 нѳжилыхъ строеній для кладовыхъ, бани, прачешной. бѣдье-

вого сарая, узельноп и дезинфекціонноп, покойницкой съ прозек
торской. 

Мѣсто, отведенное для больницы, предположено оградить забо
ромъ, съ устройствомъ для сообщешя между строеніями тротуа-
ровъ и съ проложеніемъ водопроводной сѣти для снабженія отдѣль-
ныхъ строепій водою. 

За исключоніемъ домовъ для кухни и дезинфекціонной, пред-г; 
положѳнныхъ построить изъ кирпича, всѣ остальпыя постройки no-f 
лагалось устроить изъ дерева на каменныхъ основаніяхъ, съ то
левыми кровлями. Н а осуществленіе этихъ прѳдположеній исчис
лялась сумма въ 565.510 руб.; а при замѣнѣ каменныхъ основаній 
деревянными, потребный расходъ могъ быть уменьшепъ и исчис
лялся въ 490.485 р. Въ эти суммы не вошли расходы на плани
ровку мѣста, шоссированіе, мощеше, дренажъ и разведеніе садовъ, 
на что, по прпмѣрному исчисленію. требовалось до 70.000 р. 

Значительность требовавшихся для осуществлѳнія такихъ прѳд-
положеніп суммъ, далеко превыпіавшихъ размѣръ ассигнованія, 
прѳдоставленнаго первоначально въ распоряженіе строительной 
коммиссіи, заставила послѣднюю отказаться отъ нѣкоторыхъ ча
стей первоначальнаго проекта, на сколько это представлялось воз
можнымъ не въ уш.ербъ дѣлу. Одновременно былъ возбужденъ 
вопросъ о необходимости дополнительныхъ ассигяованіи для пра-
вѳдѳнія больницы и окружающей ее мѣстности въ такой видъ, 
какъ того требуетъ современное состояніе больничнаго дѣла.:!і!/ ія 

Въ виду необходимости приступа къ работамъ зимою, когда 
кладка осиованіп на открытомъ воздухѣ невозможна, рѣшѳно было 
основанія устроить на сваяхъ съ бревенчатою заборкою подполья, 
чѣмъ также достигалось значительное сбереженіе при возведеніи 
необходимыхъ для больницы зданіп. 

Соединительную галерею рѣшено было не дѣлать, такъ какъ 
при существованіи ея, но мнѣнію многихъ спѳціалистовъ, утрачи
валось одно и.зъ существѳнныхъ преимуществъ барачной системы, 
именно изолированность отдѣльныхъ строеній отъ переноса за
разы изъ одного зданія въ другое. 

Предположенное число 34 больничныхъ бараковъ рѣшѳно огра
ничить 20, полагая, что въ каждомъ изъ нихъ, при просторйомъ 
размѣщеніи 12 кроватей для заразныхъ больныхъ, въ случаѣ не
обходимости, могутъ быть размѣщены до 22 кроватей для незараз-
выхъ больныхъ. 

Каждый изъ двухъ бараковъ для 30 выздоравливающихъ пред
положено устроить съ двумя палатами и столовой. Въ случаѣ на
добности, въ столовой могутъ быть также свободно разставлѳны 
еще до 15 кроватей. При такомъ размѣщеніи въ больпицѣ воз
можно будетъ помѣстить до 300 человѣкъ, одержимыхъ заразными 
болѣзнями, и до 500, одержимыхъ незаразными болѣзнями, считая 
въ первомъ случаѣ въ общемъ числѣ 60 выздоравливающихъ, а 
во второмъ 90. 

Всѣ строѳнія предположено устроить изъ дерева, исключая пра-
чешвой и дезинфекдіонной, которыя положено вывести изъ кирпича. 

Помѣщѳнія для служащаго, какъ высшаго, такъ и пизшаго 
персонала пололсеио ограничить лишь самымъ необходимымъ чи
сломъ квартиръ для слѣдующихъ лицъ: смотрителю, одному врачу, 
одному аптекарю и одному изъ его помопщиковъ, одному бухгал
теру, одной экономкѣ и кастеляншѣ, одному фельдшеру, 16 фѳлг.д-
шѳрицамъ, 17 сестрамъ мидосердія, въ томъ числѣ одной старшей, 
3 вахтерамъ, 82 слулштедямъ, какъ-то: поварамъ, чернорабочимъ 
и дворникамъ. 68 сидѣлкамъ, кухаркамъ и прачкамъ, а всего для 
194 лицъ. 

Ігакъ видно изъ генѳральнаго плана на листѣ 22, расположѳніе 
всѣхъ строеній слѣдующее. Въ сѣворозападной ч:асти отведеннаго 
для постройки больницы участка расположены слѣдующія адмй-
нистративно-хозяйственныя постройки. .Іит. А—домъ для аптеки 
и квартиръ: смотрителю, врачу, аптекарю, его помощнику и бух
галтеру. .Іит. Б—домъ для пріѳмнаго покоя, больничной конторы 
и квартиръ одному фельдшеру и 12 сторолсамъ. .'Іит. В—казарма 
для мужской и женской прислуги. Лит. С—-домъ для сестеръ ми-
лосердія и фельдшерицъ; въ немъ же расположенъ кабинѳтъ глав
наго врача. Лит. Г—домъ для кухни и пекарни, съ кладовыми и 
квартирою кастелянши. .Іит. Д—нежилое строеніе съ кладовыми 
для провизіи и ледниками. Лит. U—сторожка. По направлѳнію къ 
юговостоку -отъ этихъ строеній, двумя параллельными рядами, по 
10 въ каждомъ, съ разрывами черезъ 8 саженъ, расположены 20 
больничныхъ бараковъ, лит. Е , на 12 больныхъ каждый; разстоя-
ніѳ между обоими рядами бараковъ, считая между стѣнами, со
ставляетъ 30 саженъ. Каждый рядъ этихъ бараковъ, опять съ 
разрывомъ въ 8 сажень, заканчивается бараками , для 30 выздо
равливающихъ лит. Ж. Въ восточной части участка сгруппиро
ваны слѣдующія строенія. .Іит. 3—часовня съ покойницкою, про
зекторскою и квартирою для сторожа. Лит. К—дезинфекціонная. 
Лит. .1—кладовыя и узельная. .Іит. М—прачешная съ кладовою 
для бѣлья и квартирами кастеляпшѣ, прачкамъ и дворникамъ. 
Лит. О—коровникъ съ отдѣльнымъ ледникомъ и квартирами ко-
ровницъ. .Тит. И—ледникъ. Лит. Т—домъ для 6 семейныхъ слу
жителей. Лит. У . Баня. Лит. Ф—конюшня съ экипажнымъ са
раемъ и кучерскою. Лит. Р—навозная яма. Лит. Н и X—-при
вратнику и дворникамъ. Лит. Ц—керосинный погребъ. Кромѣ озна
ченныхъ зданій на мѣстности, отведенной подъ больницу, построена 
городская дезинфекціонная камера, лит. Ч , сооруженная на средства, 
спеціально на этотъ предметъ назначенныя. Все мѣсто обнесено 
заборомъ, съ устройствомъ главнаго въѣзда на углу Полтавской и 
ведуньей къ Конной площ,ади улицъ; второстепенные въѣзды имѣются 
на Полтавскую же улицу, прямо отъ покойницкой, и на улицу, ве* 
дущую къ рѣчкѣ Монастыркѣ. с .;; 

Н а мѣстности, отведенной подъ больницу, всего до 18.240 кв. 
саж., для ея благоустройства и улучшенія въ санитарномъ отно-
шѳніи, произведены слѣдующія работы. Для отведѳнія грунтовыхъ 
водъ вся мѣстность дренирована подземными дренажными трубами, 
уложенными съ уклономъ въ 0,005 на глубинѣ отъ 1,25 до 2 саж., 
Устье дренажа распололшно на берѳговомъ откосѣ рѣчки Мона
стырки и состоитъ изъ кирпичной, по цементу сложенной, стѣнки. 
чрезъ которую пропущена чугунная 6-ти-дюймовая труба, чрезъ ко
торую отведенныя воды изливаются въ рѣчку. Отъ устья проле
гаетъ собирательная труба, частью вдоль улицы, частью за забо-

j ромъ, отдѣляющимъ мѣстность больницы отъ улицы, ведущей къ 
I арестному дому. Эта труба проходитъ черезъ три собирательныхъ 

кирпичныхъ, по цементу сложенныхъ, колодца. Колодцы сверху 
закрываются двойными деревянными люками. Вся грунтовая вода 
собирается четырьмя собирательными 4-хъ-дюймовыми трубами въ 
означенные колодцы. На собирательныхъ трубахъ, въ соотвѣтствѳн-
ныхъ мѣстахъ, расположены цементные повѣритѳльные колодцы, 
закрываемые чугунными крышками. Каждая изъ собирательныхъ 
трубъ соединена съ системами осушительныхъ 2-хъ-дюпмовых.ъ 
трубъ, по мѣрѣ возможности равномѣрно распредѣленныхъ по всей 
мѣстности. Трубы эти сопрягаются съ собирательными трубами 
подъ угломъ въ 60 градусовъ. Всѣ трубы въ стыка:!Іъ соединены 
обложенной вокругъ ихъ берестою и укладывались частью прямо 
на грунтѣ, частью на прололіенныхъ предварительно по уклону дос-
кахъ. Для сопряжепія осушительныхъ трубъ съ собирательными 
употреблялись особыя трубы съ 2-хъ-дюймовыми патрубками. Всѣхъ 
трубъ проложено 5-ти-дюймовыхъ 146 пог. саж., 4-хъ-дюймовыхъ 
602 пог. саж., 2-хъ-дюнмовыхъ 1518 пог. саж. Расположеніе 
какъ трубъ, такъ равно и колодцевъ условными знаками обозна
чено на генѳральномъ планѣ. 

Для отвода вѳрховнхъ и хозяйственныхъ водъ проложены, какъ 
обозначено на томъ-же генеральномъ планѣ, вдоль дорогъ подзем-
ныя сточныя трубы, соедйненныя въ нѣсколькихъ мѣстахъ съ го
родскими подземными сточными трубами. Сточныя трубы срублены 
изъ пластинъ, снабжены рублеными же сточными колодцами. Эти 
колодцы закрыты гранитными, съ отверстіями для пропуска воды, 
камнями. Всѣхъ сточныхъ трубъ проложено 544 пог сане, и при 
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нихъ установлено 30 сточныхъ колодцевъ. Для снабженія всѣхъ 
строеній больницы невскою водою, проложено 591,5 пог. саж. водо-
проводныхъ трубъ, соединенныхъ въ двухъ мѣстахъ съ городскою 
водопроводною трубою, пролегающей по Полтавской улицѣ. Въ 
двухъ же мѣстахъ, именно въ домахъ лит. А и Г , установлены 
водомѣры. По трубамъ размѣщены въ разныхъ мѣстахъ пожарные 
краны, служащіе также кранами для поливки. Отъ водопроводныхъ 
трубъ идутъ вѣтви для снабженія водою каждаго строенія отдѣдьно, 
и каждая и.чъ такихъ вѣтвѳй снабжена створнымъ краномъ. Ма-
гистральныя трубы — чугунныя асфальтированныя. вѣтви — желѣз-
ныя цинкованныя; по укладкѣ трубы испытывадись давленіемъ въ 
10 атмосферъ. 

Вся мѣстность спланирована, придерживаясь естественной по
катости по напрявленію съ сѣворозапада на юговостокъ. Изъ на
ходившихся на мѣстности четырехъ глинянихъ кургановъ два со
хранены, а два остальные спланированы съ употребленіѳмъ части 
добытой изъ нихъ глины на печныя и другія строительный работы. 
На одномъ изъ сохранившихся кургановъ поставлена часовня, лит. 
3, въ другомъ устроеиъ керосинный складъ, лит. Ц . Для удобствъ 
спобщенія по мѣсту проложено 1530 кв. саж. булыжныхъ мосто-
выхъ, 1733 кв. саж. шоссейныхъ дорогъ. 2938 кв саж. садовыхъ 
дорогъ и 454 кв. саж. плитныхъ тротуаровъ. 

Все пространство между дорогами обращено въ садовыя клумбы, 
съ засадкою деревьевъ, кустовъ и разведеніемъ газоновъ. Общая 
площадь садовыхъ насажденій простирается до 8900 кв. саж. Въ 
восточной части участка образованъ достаточно обширный дворъ 
для склада дровъ и каменнаго угля. Работы по благоустройству 
мѣстности, начатыя весною 1881 года, продолжались въ 1882 и 
1883 годахъ и въ текущемъ году осталось окончить посадку кустовъ 
и деревьевъ въ восточной части участка. 

Переходя затѣмъ къ описанію отдѣльныхъ строеній, считаю 
удобнымъ предпослать нѣсколько общихъ соображеній, касающихся 
въ большей или меньшей степени этихъ строеній. 

Баня, часть прачешной и дезинфекціонная устроены изъ кир
пича, остальныя строенія деревянныя. Жилые дома рублены изъ 
бревенъ, не жилые состоятъ изъ остова, забраннаго досками. Строе-
нія, начатыя зимою 1880—81 годовъ, имѣютъ деревянныя свайныя 
основанія, строенія же С , Т, X и Ч , начатыя лѣтомъ 1882—83 
годовъ, имѣютъ основанія на каменныхъ ctyльяxъ. Между сваями 
и стульями, для образованія непромѳрзаемыхъ подполій, сдѣлана 
бревенчатая заборка, углубленная въ грунтъ на 0,82 сажени. Въ 
заборкѣ оставлены продушины, обдѣланныя косяками и закрывае-
мыя двойными крышками. Для доступа въ подполья имѣются лазы, 
закрываемые двойными полотнами. Стѣны строеній снаружи обшиты 
досками и окрашены масляною краскою. Крыши, съ большими свѣ-
сами, имѣютъ подъемы въ Ѵ', и покрыты толемъ. 

• Полы большею частью деревянные, изъ шпунтовыхъ досокъ; 
въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ, о которыхъ упомянуто будетъ послѣ, 
имѣютея асфальтовые полы. Въ подпольяхъ полы состоятъ изъ 
глиняной набивки. Внутри стѣны оштукатурены и окрашены клее
выми красками; потолки чисто подшиты досками' и окрашены 
масляною краскою. Отпплевіе производится комнатными печами, 
которыя въ больничныхъ палатахъ, казармахъ, пріемномъ покоѣ и 
разборной при кухнѣ устроены съ притокомъ къ нимъ наружнаго 
воздуха. 

Отхожими мѣстами исключительно служатъ ватерклозеты, боль
шею частью съ баками. При жилыхъ домахъ имѣются обыкновен-
наго устройства, рубленые изъ пластинъ выгреба, обложенные съ 
5 сторонъ плотно утрамбованною глиною. При ватерклозетахъ боль
ничныхъ помѣщеній примѣнена вывозная система съ отдѣленіемъ 
жидкихъ экскрементовъ отъ густыхъ; подробности этого примѣнѳ-
нія будутъ описаны дальше. 
Больничные бараки. Ген. пл. лит. Е 1 по 20 на лист. 22 и 25. 

Каждый изъ 20 бараковъ, предназначенный для 12 заразныхъ 
или 22 нѳзаразныхъ больныхъ, представляетъ изъ себя отдѣльную 
небольшую больницу, заключающую, кромѣ больничной палаты, еще 
тѣ помѣщенія, которыя для больничныхъ цѣдей необходимы. По-
мѣщенія эти слѣдующія: сѣни съ тамбурами, буфетная, ванная и 
дежурная комната, помѣщеніе для умывальниковъ, ватѳрклозетовъ, 
писсуаровъ, мѣсто для склада грязнаго бѣлья, крыльца и балконъ. 
Какъ видно по детальному плану на листѣ 25, означенные покои 
такъ сгруппированы, что собственно хозяйственныя помѣщенія съ 
входнымъ крыльцомъ примыкаютъ къ одной изъ узкихъ сторонъ 
продолговатой палаты, съ другой же стороны примыкаетъ къ ней 
крытый балконъ съ тамбуромъ и сходомъ въ садъ. При исполнен
ной согласно проекту оръентировкѣ бараковъ, палаты освѣпгаготся 
одна сторона утреннимъ, другая сторона вѳчѳрнимъ солнцемъ; отъ 

палящихъ же лучей подуденнаго солнца одна половина бараковъ за-
пшщена балконами, другая половина — пристройками для хозяй-
ственныхъ помѣщеній. Входныя сѣни расположены со стороны этихъ 
помѣщеніп, дабы врачебный персоналъ, при проходѣ въ палату,, 
имѣлъ возможность постоянно слѣдить за опрятнымъ содѳрліаніѳмъ. 
всего барака. Шкафъ для грязнаго бѣлья устроеиъ въ боковой 
стѣнкѣ входнаго тамбура. Подъ частью комнаты съ умывальни
ками, ватерклозетати и мочѳвиками устроѳнъ небольшой подваді 
доступный черезъ отдѣльный, просторный сходъ. Въ этомъ под-
вадѣ расположены ушаты для раздѣленія экскрементовъ. Уровень, 
половъ барака приподнятъ на 0,66 саж. надъ землею. Образовав
шееся подполье имѣетъ высоту лишь достаточную для очистки 
накопляющейся здѣсь пыли. Одно изъ существенныхъ санитарныхъ. 
условій состояло въ требованіи изолированія бараковъ отъ непо-
средственнаго прониканія въ нихъ грунтовыхъ газовъ черезъ поры 
половъ. Возможность пропиканія устраняется; во-первыхъ, при по-
мопщ подполья, которое, благодаря расположеннымъ въ наруж
ныхъ стѣнахъ продушинамъ, свободно провѣтриваѳтся. Это про-
вѣтриваніе усиливается вѳнтиляціоннымъ канадомъ, спущѳннымъ 
до подполья къ одной изъ коренныхъ трубъ, въ которую прове-
денъ дымъ отъ водогрѣйнаго котла. Во-вторыхъ, изоляція дости
гается расположенными въ толщѣ половъ сплошными асфальто
выми прослойками. Для образованія пола употреблены балки, обте-
санныя на два канта; поверхъ ихъ расположенъ простильный, въ. 
.закрой изъ 2-хъ-дюпмовыхъ досокъ, черный полъ: этотъ полъ по 
картону залитъ асфальтовымъ слоемъ толщиною въ '/г дьйма *), 
прикрытымъ однимъ рядомъ досокъ толпщиою въ 1 дюймъ. По
верхъ Э Т И Х ' ] , досокъ сдѣлана смазка изъ цѣльнаго алаго кирпича,, 
а надъ нимъ, по лагамъ, настланъ полъ изъ шпунтовы.хъ, толщи
ною въ 2'/2 дюйма, досокъ. Въ ванной комнатѣ и отхожемъ мѣ-
стѣ полы асфальтовые. Какъ видно на планѣ, главную часть ба
рака составляетъ больничная палата съ плопі:адъю въ 33,2 кв.. 
саж., при высотѣ въ 2 саж. Въ продольныхъ стѣнахъ палаты про-
рѣзано по 5-ти оконъ, приподнятыхъ надъ поломъ на 0,45 сажени. 
Площадь .этихъ оконъ составляетъ 8,9 кв. саж.. т. е. не многимъ 
мѳнѣѳ ^ 4 площади пола. Объемъ палаты простирается до 60, 4 куб. 
саж., что на каждаго изъ 12 больныхъ составляетъ 5,5 куб. саж. 
объема воздуха. На случай размѣщенія въ палатѣ до 22 больныхъ, 
на каждаго придется 3 куб. саж. во.здуха. Прочія помѣш,енія за
нимаютъ сдѣдующія протяженія. Сѣни съ иходнымъ тамбуромъ— 
3,02 кв. саж., буфетъ 2,97 кв. с а ж , дежурная комната 2 кв. саж., 
ванная 2,68 кв. саж., отхожее м+сто —- 2,24 кв. саж. Въ ванной 
комнатѣ установлены двѣ ванны, свабженныя кранами для хо
лодной и горячей воды. Послѣдняя согрѣвается въ мѣдномъ котлѣ, 
заложенномъ въ очагѣ буфетной комнаты. Изъ котла, посредствомъ 
циркуляціонныхъ трубъ, горячая вода поднимается въ желѣзвый 
бакъ, установленный надъ очагомъ; изъ бака, особой трубой, вода 
проведена къ кравамъ. Уровень воды въ бакѣ, при помощи пла
ву чаго крана, поддерживается на одинаковой высотѣ. Въ отдѣль-
ной комнатѣ размѣщены умывальники, 2 мочевика и 2 ватеркло
зета; послѣдніе съ общимъ. небольшимъ бакомъ. Вода съ экскре
ментами изъ ватѳрклозетовъ сведена въ одну фановую трубу, про
пущенную въ упомянутый выше подвалъ. Изъ фановой трубы не
чистоты изливаются въ цинковое, съ продырявленною стѣнкою, 
ведро, установленное внутри ушата, закрытаго крышкою, черезъ 
которую проходитъ патрубокъ въ видѣ подвижнаго продолженія 
фановой трубы. Надвинувъ къ верху патрубокъ, крышка ушата 
можетъ быть снята. Изъ перваго ушата, особой приставной трубою, 
жидкіѳ экскременты переливаются во второй ушатъ, установленный 
ниже перваго. Второй ушатъ ра.чдѣленъ по вышинѣ на двѣ части; 
на продыравленномъ полу верхней части разравниваются (()ильтрую-
щія вещества, для задержки крупныхъ твердыхъ частицъ .экскре
ментовъ. Нижнее отдѣленіе особой трубою соединено съ отстойнымъ 
колодцемъ, въ который впущена также вся хозяйственная вода ба
рака. Изъ .этого колодца вода попадаетъ въ общую сѣть подзем
ныхъ водостоковъ. Кромѣ указанныхъ сточныхъ трубъ, черезъ 
крышку верхняго ушата пропущена еще цинковая вытяжная тру
ба, соединенная съ вытяжною, опущенною до подполья, коренною 
трубою, о которой упомянуто выше. Подробности раздѣлительпыхъ 
-Т7-. •< ' ' • '.Ur. 
-,,,,?;), Изолирующіе слои ръ нѣкоіорыхъ б.аракахъ за і̂пты пскусственнымъ 
"асфаЯьтомъ, въ другихъ—натур'альнммъ Лпммерскимъ. Каждая заливка под
вергалась испытанію относительно непроницаемости и принимались лишь тѣ. 
которыя въ продолженіе 13-ти часовъ выдерживали одно атмосферное давленіе 
безъ образованія трещинъ. Опыты, произведенные надъ асфальтовымъ толемъ 
различнаго достоинства и качествъ, указали, что этотъ матеріалъ, какъ изо-
лируіощій слой, лселаемыхъ результатовъ не даетъ, пропуская воздухъ при 
самомъ незначительномъ давленіи. Испытания непроницаемости производи
лись докторомъ медицины Г. И . Архангельскимъ. • • :і- U I 
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приборовъ изображены на листѣ 28. Полъ въ подвалѣ кирпичный; 
бревенчатыя стѣны и потолки окрашены смолистымъ лакомъ (ан-
гидра). Въ коренной дымовой трубѣ, проходящей черезъ подвалъ, 
оставлена вытяжная труба. Согрѣваніе подвала достигается спущен-
нымъ отъ камина по трубѣ дымомъ. Дымъ, спускаясь въ подвалъ 
(бочечное отдѣленіе), согрѣваетъ вдѣланную въ трубу чугунную 
доску; здѣсь онъ подвертывается и затѣмъ направляется къ верху. 

Для согрѣванія всѣхъ помѣпі;еніп барака имѣется 3 нагрѣва-
тельныхъ прибора съ 7-ю топками. Въ буфетѣ устроенъ, въ же-
лѣзномъ остовѣ, кирпичный очагъ, топка коего служитъ и для на-
грѣванія мѣднаго водогрѣннаго для ваннъ котла, и для полукруг
лой печки, установленной въ сѣняхъ. Особою задвилскою продукты 
горѣнія можно направлять или только вокругъ котла, или же 
едповременно и черезъ упомянутую печь. Ванная комната согрѣ-
вается 4-хъ-угольною, въ жѳлѣзномъ чахлѣ, кирничною печью; от
хожее мѣсто — каминомъ. Палата отапливается 4-мя круглыми пе
чами, устроенными съ внутреннимъ обогрѣваніомъ притекающаго 
яаружнаго воздуха. Воздухъ этотъ особою трубою приводится подъ 
шанцы печи, постепенно поднимаясь въ ней, выходитъ изъ верх
ней части ея въ комнату однимъ общимъ отверстіемъ, бе.зъ душ
никовъ. Регулируется притокъ наружнаго воздуха задвижкою и 
клапаномъ, устроѳннымъ подъ шанцами; рукоятка этого клапана 
иомѣщена на полу, возлѣ печи. Воздухопроводы въ печи сдѣланы 
изъ листового желѣза съ обдѣлкою кирпичемъ: толщина обдѣлки 
въ началѣ дымоходовъ въ ' / j кирпича, а въ копцѣ въ кирпича. 
Топливникъ, приспособленный для топки дровами, имѣетъ хайла 
•около пода. Дла притока потребнаго для горѣнія воздуха и для 
наполненія топливника дровами, имѣются два отдѣльныхъ отвер-
<;тія съ дверцами. Продукты горѣпія двумя хайлами входятъ въ 
4 дымохода, идущіе по обѣимъ сторонамъ печи во всю ея вы
соту. Въ верху печи эти ходы перекрыты и сведены въ одинъ 
общій иеходяпцй оборотъ, въ которомъ расположенъ баранъ, а 
подъ нимъ—вычистныя дверцы. Подъ бараномъ оборотъ идетъ го
ризонтально поперекъ печи и входитъ въ вертикальный оборотъ, 
продолженіе котораго составляетъ дымовая труба. Для увлажненія 
воздуха, на печахъ расположены цинковые тазы, наполняемые во
дою посредствомъ caмoдѣйcтвyюп^иxъ крановъ. Дымы отъ каждыхъ 
двухъ печей, посредствомъ желѣзныхъ натрубковъ, сведены въ двѣ _ 
жедѣзныя же дымовыя трубы, пропущенныя чрезъ потолокъ и 
чжанчивающіяся надъ крышею. Какъ трубы, такъ равно и па
трубки, заключены въ желѣзные чахлы. Чахлы вертикальной ча
сти дымовыхъ трубь окутаны войлокомъ и отдѣланы досками. 
Пространства между трубами и чахлами служатъ вытяжными ка
налами для воздуха изъ палаты; вытяжныя отверстія расположены 
зъ 4-хъ углахъ, невысоко надъ поломъ, отсюда воздухъ деревян
ными трубами проводится въ упомянутые выше кана.ш. Для уси-
ленія естествѳннаго провѣтриванія, кромѣ форточекъ, устроенныхъ 
въ окнахъ, въ палатѣ имѣются три^ нытялшыя вышки съ че
тырьмя откидными окнами. Въ средней вышкѣ откидываіотся оба 
окна (въ крайнихъ по одному), открываюнцяся въ разныя стороны. 
Откидываются окна фрамужными пі;еколдами при помопщ спущен-
ныхъ вдоль потолка и стѣнъ шнурковъ. Открывая, смотря по на
добности, окна въ соотвѣтственныхъ вышкахъ съ подвѣтреяной или 
навѣтрѳнной стороны, вышки служатъ пли для вытягиванія, или 
для притока во.здуха. ю о siu 

При значительномъ протяженіи наружныхъ стѣнъ, въ пйлатѣ 
устроено особенное приспособленіе, чтобы охлаждаюпцйся около 
нихъ воздухъ не могъ разстилаться по полу палаты. Для этой 
Пѣли, вдоль наружныхъ стѣнъ, съ отстуаомъ въ 4 вершка, уста
новлена изъ шпунтованныхъ досокъ панель, поднятая въ одинъ 
уровень съ подоконниками. Охлажденный воздухъ, собирающійся 
въ огражденное сказанными панелями пространство проводится 
въ углахъ деревянными трубами въ отступку четырехъ печей. Здѣсь 
этотъ воздухъ, прикасаясь къ горячимъ сторонамъ печей, подогрѣ-
тымъ распространяется по палатѣ, не производя непріятнаго хо
лоднаго тока, ощущаѳмаго обыкновенно около оконъ и наружныхъ 
стѣнъ. 

Бараки для выздоравливающихъ. Ген. пл. лит. Ж 1 и 2. .Иистъ 24. 
Такихъ бараковъ устроено 2, каждый на 30 выздоравливаю

щихъ; кромѣ покоевъ, устроенныхъ въ больничныхъ баракахъ, въ 
двухъ описываемыхъ баракахъ прибавлены просторныя стодовыя, 
служащія мѣстомъ дневного пребыванія выздоравливающихъ. Съ 
тою лѵѳ цѣлью къ столовымъ примыкаютъ крытые широкіе бал
коны. Какъ видно на детальныхъ планахъ на листѣ 24, въ баракѣ 
имѣются двѣ палаты, каждая на 15 кроватей, съ площадью въ 
27 кв. саж., высотою въ 1,75, что соотвѣтствуѳтъ объему 
въ 47,25 куб. саж. Сообразно сему на каждаго выздоравливаю-

піаго приходится 3,15 куб. саж., не считая объема воздуха сто
ловой и другихъ прилегающихъ помѣщѳній. Площадь, занятая сто-
ловою, составляетъ 24 кв. саж. при вышинѣ ея въ 4 саж. Прочія 
помѣщенія занимаютъ: сѣни съ переднею 3,9 кв. саж., буфетъ 
3,9 кв. саж., дежурная комната 3,9 кв. саж., ванная 3 кв. саж., 
отхожее мѣсто съ двумя ватерклозетами и писсуарами 2,6 кв. саж. 
Изъ передней устроена лѣстница въ мѳзонинъ, служащіп для склада 
бѣлья. Затѣмъ устройство отдѣльныхъ частей и приспособденій 
одинаковое, какъ въ баракахъ подъ лит. Е . 

Домъ для аптеки и 5-ти квартиръ для служащихъ двухэтаж
ный. Ген. пл. лит. А, на листѣ 23. , 

Въ нилінемъ этажѣ расположена аптека, занимающая 35 кв. 
саж., и квартира смотрителя, занимаяющая 33 кв. саж. Во вто
ромъ этажѣ расположены четыре квартиры: . Л і 3 — бухгалтера въ 
16 кв. саж., № 4—аптекаря въ 16 кв. саж.. Л» 5—врача въ 19 
кн. саж., .Ѵ? 6—аптекарскаго помощника въ 13 кв. саж. 

Домъ для пріемнаго покоя и конторы одноэтажный съ мезони
номъ. Ген. пл. лит. Б, на листѣ 23. 

Въ нижнемъ этажѣ расположены: больничная контора съ сѣ-
нями, комната для совѣп],анія врачей и для дежурнаго врача. Въ 
соотвѣтственномъ мѣстѣ расположенъ ватерклозетъ съ мочевикомъ. 
Означенныя помѣщѳнія занимаютъ слѣдующія площади: сѣни съ 
переднею 9 кв. сал;., кабинетъ попечителя съ канцеляріею 13,6 
кв. саж., комнаты: для совѣщанія врачей 7,2 кв. саж., дежурному 
врачу 2,9 кв. саж. Отдѣленіе для пріема больныхъ состоитъ изъ 
слѣдующихъ помѣщеній: сѣни 2,9 кв. саж., зало въ два свѣта для 
осмотра больныхъ 16,5 кв. саж., ванная съ 5 ю ваннами 9,45 кв. 
саж., при ней бѣлевая 2,1 кв. саж., комната фельдшеру 2,45 кв. 
саж. Въ этой половипѣ также устроены отдѣльные ватерклозеты. 
Водогрѣйный котелъ расположенъ въ подвалѣ, жедѣзный бакъ для 
горячей воды—надъ ватерклозетами и проходомъ въ сѣни. Въ мезо-
нинѣ имѣется одна комната въ 15,75 кв. саж., предназначавшаяся 
для 12-ти служителей; въ настояп;еѳ время она обращена въ 
физіологичѳскую лабораторію. 

Казармы для мужской и женской прислуги помѣщѳны въ двух-
этажномъ домѣ. Ген. пл. лит. В , на томъ-же листѣ Л» 23. 

Нижній этажъ, съ двумя отдѣльными входами, назначенъ для 
мужской прислуги на 54 человѣка. Одна комната отведена подъ 
кухню, рядомъ съ которою устроено отхожее мѣсто. Площадь по-
мѣщѳнія для жилья занимаетъ 61,5 кв. саж., при вышинѣ въ 1,66 
саж.., объемъ въ 102 куб. саж. Посему на одного служителя при
ходится 1,88 куб. саж. Второй этажъ, одинаково расположенный, 
какъ и нилшіп, іірѳдпазначенъ для женской прислуги, числомъ до 
56 человѣкъ. Жилыя комнаты отапливаются печками въ жѳлѣз-
ныхъ чахлахъ. Печи, расположепныя близъ наружныхъ стѣнъ, 
устроены съ притокомъ наружнаго воздуха. Въ коренныхъ трубахъ 
оставлены отдѣльные вѳнтиляціонные каналы. 

Домъ для фельдшерицъ и сестеръ милосѳрдія, на ген. пл. лит. 
С, двухэтажный съ подваломъ подъ нѣкоторою его частью. Въ под
вальномъ этажѣ расположена кухня и кладовая, въ первомъ эта-
жѣ — кабинетъ главнаго врача, квартира старшей сестры и 5 ком
натъ для 9-ти сестеръ или фельдшерицъ, одна комната для буфета 
и одна для прислуги; во второмъ этажѣ расположено 11 комнатъ 
для ЗОти человѣкъ. Размѣры комнатъ разсчитаны: на одну кровать 
въ 2,6 кв. саж., на двѣ кровати—въ 4 кв. саж. Комнаты выходятъ 
на широкіе, освѣщениые по двумъ концамъ, корридоры. Въ каж
домъ этажѣ имѣются умывальники, краны и раковины для воды 

. И і ватерклозеты. 
г , м - Для семейныхъ служителей устроенъ двухэтажный домъ, ген, 
пл., лит, Т. По обѣ стороны освѣщеннаго съ концовъ, широкаго 
корридора въ каждомъ этажѣ распололіено шесть комнатъ одина
ковой величины. Въ каждой компатѣ устроенъ небольшой очагъ. 
Въ обоихъ эталшхъ имѣются ватерклозеты отдфзльно для муікчииъ 
и ліепщинъ и раковины съ кранами для воды. Площадь каждой 
изъ 12 ти комнатъ, назначенныхъ семейнымъ служителямъ, зани
маетъ 5 кв. саж. 

Больничная кухня съ необходимыми при ней помѣщеніями устрое
на въ одноэталсномъ домѣ, ген. пл., лит. Г, изобралсена на листѣ 
28, Собственно кухня, занимающая 25,8 кв. саж., представляетъ 
просторное, свѣтлоѳ помѣпі,ѳніе. Съ одной стороны примыкаетъ кла
довая для провизіи, занимающая 10,3 кв. салі., съ другой—такъ 
называемая разборная, гдѣ производится раздача пищи барачнымъ 
служителямъ, Входъ въ разборную со двора устроенъ по наклонной 
плоскости, по которой ввозятся телѣжки.шредназначенныя для раз
возки пипш. Разборная занимаетъ 20,2 кв. саж. и слуаситъ также 
столового низшему больничному персоналу, Къ разборной съ одной 
стороны прилегаетъ квартира кастелянши въ 13,2 кв, саж., съ 
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отдѣльнымъ входомъ, съ другой — кладовая печенаго хлѣба въ 
•4,2 кв. саж. Рядомъ съ послѣднѳю расположена пекарня, яани-
.маюпщя 16,3 кв. саж., а передъ нею сѣни, служащія также про
ходомъ въ кухню и отхожія мѣста. Посреди кухни устроена плита 
съ двумя пирожными шкафами; къ ней приставлены съ двухъ кон
цовъ по два котла для варки суповъ. Топки какъ плиты, такъ и 
котловъ находятся внутри пространства, огражденнаго плитою и 
котлами. Полъ въ этомъ мѣстѣ пониженъ на 1 арш. ниіке пола 
кухни. Такимъ расположеніемъ высоты очаговъ со стороны кухон-
наго пола приподняты только на 0,33 саж. и уходъ за топками 
нисколько пе мѣшаѳтъ работѣ поваровъ. Дымы, какъ показано 
пунктиромъ па плапѣ, сведены въ двѣ большія коренныя трубы, при-
нимающія, кромѣ того, дымы отъ хлѣбопекарныхъ и 3-хъ комнат-
ныхъ печей. Для постояннаго нагрѣванія воды устроенъ, показан
ный въ углу, мѣднып кубъ. Вытягиваніе чада изъ кухни произво
дится устроенною надъ плитою вытяжною вышкою *) . 

Какъ видно на генеральномъ планѣ, въ близкомъ отъ кухни 
разстояніи расположены въ одноэтажномъ нежиломъ строеніи, лит. 
Д, двѣ кладовыя съ площадью каждая въ 6,7 кв. саж. и ледникъ, 
занимающіп 22 кв. саж., съ ^елудкомъ для льда емкостью въ 
17.4 куб. саж. ' У i t j ' H i H . и ; . , . ч т п о ' ^ 

Прачешная расположена въ одноэтажномъ строеніи, ген. пл. 
лит. М и листъ 28. Она состоитъ изъ слѣдующихъ помѣщеній: 
сѢни 4 кв. саж., разборная для бѣлья 11,8 кв. саяс, стиральная 
21.5 кв. саж., магазинъ чистаго бѣлья 15,2 кв. саж., квартира 
кастеляншѣ 13 кв. саж., прачкамъ 16 кв. саж. и дворницкая 6,3 
кв. саж. На чердакѣ устроено сушило. Стирка производится ру
ками. Для уничтожѳнія пара въ прачешной устроенъ особый при
боръ для нагрѣванія впускаемаго наружнаго воздуха **). 

Рядомъ съ прачешной расположена баня, ген. пл., лит. У . 
Стѣны кирпичныя, полы асфальтовые, своды бетонные. Отдѣльные 
помѣщенія бани занимаютъ сдѣдующія площади: сѣни 1,9 кв. 
саж., раздѣвалъпая и при ней ватерклозетъ 7,6 кв. саж., мыль
ная 10,5 кв. саж. и парильня 4,6 кв. саж. Вода согрѣвается при 
помощи мѣдноп спирали, устроенной въ раздѣвальной; по спирали 
вода циркулируетъ съ бакомъ въ 200 ведеръ, установленнымъ на 
чердакѣ. Краны для холодной и горячей воды расположены въ 
мыльной и парильнѣ. 

, Для храненія запаснаго больничнаго имущества, а также иму
щества находящихся на излеченіи больныхъ устроенъ особый 
двухэтажный сарай, ген. пл. лит. .1, изображенный на листѣ 25. 
Въ нижнемъ этажѣ расположены два сарая, каждый въ 9,8 кв. 
саж. Во второй этажъ ведетъ прямая лѣстница; онъ состоитъ изъ 
двухъ ярусовъ, соединенныхъ также лѣстницею. Стѣны второго 
этажа образованы изъ остова, обшитаго досками жалюзообразно, 
дабы дать свободный доступъ воздуха со всѣхъ сторонъ и этимъ 
обезпечить постоянное провѣтриваніе сохраняемыхъ вещей. Для 
храиепія вещей устроены небольшія отдѣленія, раздѣленныя между 
собою рѣшетчатыми стѣнками. Для развѣшиванія вещей въ каж
домъ отдѣлѳніи нмѣется нѣсколько вѣшалокъ; обувь ставится прямо 
на подъ. Такихъ занумѳрованныхъ отдѣлѳній имѣется въ первомъ 
ярусѣ 246, въ второмъ 92. По установленнымъ въ больнипѣ пра-
виламъ, имущество больныхъ обязательно сохраняется въ развѣ-
шѳнномъ видѣ, поступая въ складъ послѣ основательной дезин-
фекціи. 

При бодьницѣ имѣется конюшня на три стойла съ кучерскою 
и экипажнымъ сараемъ, означенные на ген. пл., лит. Ф. 

Подъ литерою К обозначена дезинфэкдіонпая камера, дѣйствую-
щая сухимъ жаромъ, нынѣ упраздненная, такъ какъ дезинфекція 
производится нннѣ паромъ въ отдѣдьномъ строеніи лит. Ч , о ко
торомъ сказано будетъ ниже. 

• ' П р и больницѣ устроена ферма на 16 коровъ, ген. пл., лит. О . 
Въ сйязи съ коровникомъ имѣѳтся комната для коровницы и въ 
мезонинѣ — для ея помощницъ. Въ нижнемъ же этажѣ располо
жена молочная, непосредственно прилегающая къ леднику. 

Для обезпеченія больницы льдомъ, собственно для надобностей 
леченія, устроенъ ледникъ, ген. пл. лит. П , состоящіп изъ двухъ 
отдѣлѳній, калідое на 10 куб. саж. льда. Желудки рублены изъ 
бревенъ и окружены, съ отступомъ въ V ^ аршина, дощатою стѣ-
ною, забранною въ стойкахъ. Промежутокъ желудка со стѣною 

*) Адмпниотрація больницы' признала неудобнымъ совмѣстное приготов-
леніе пищи больнымъ и сдужителямъ, посему въ настоящее время послѣдніе 
образтатъ свою артель, и для нихъ устроена особая кухня во второмъ этажѣ 
дрча В. . 

**) Въ настоящее время возбужденъ вопросъ о вамѣнѣ ручного способа 
стирки машинныыъ и, вѣроятно, въ скоромъ времени приступлено будетъ къ 
осущестівленііо этого предположенія. 

забитъ соломою. Для провѣтриванія изъ каждаго отдѣлѳнія выве
дена деревянная труба, оканчивающаяся надъ крышею колпач-
комъ. 

У выѣздовъ, ген. пл., подъ лит. Н и X , устроены сторожевые 
домики: первый—изъ одной, второй-г-изъ двухъ комнатъ съ сѣ-
Н Я М Й . ' " . 7 ^ 1 ^ ! : . , ! г ; г , Г Г О ' - • ^ ^ • : : ! • ^ ' • • l i b -

Въ восточной части участка, въаѳбольшомъ отъ больничныхъ 
зданій удаленіи, расположены часовня и при ней покойницкая, съ 
секціонною небольшою лабораторіею и комнатою для сторожа во 
второмъ этажѣ, ген. пл. лит. 3, детальные виды на листѣ 27. 
Часовня въ 14,4 кв. саж., при вышинѣ въ 2 свѣта, окружена 
крытою галереею, дозволяющей обозрѣвать внутренность часовни, 
не входя въ оную, Съ галереи двѣ двери ведутъ въ покойницкую, 
занимающую 13,4 кв. саж. Покойницкая особою дверью сооб
щается съ секціонпою въ 5 кв. саж. Столько же занимаетъ ла-
бораторія съ отдѣленнымъ отъ нея помѣщѳніѳмъ для ватерклозета 
и для водогрѣйной печки съ бакомъ подъ нею. Въ мезонинѣ рас
положена комната для сторожа въ 4 кв. салі. Сѳкціонпая снаб
жена водою холодной и горячей, полъ асфальтовый со стокомъ къ 
срѳдинѣ, гдѣ расположенъ трапъ. Стекающія въ трапъ жидкости, 
послѣ дѳзинфекціи, спускаются въ расположенный въ земдѣ чанъ, 
раздѣленный горизонтально на двѣ части. Полъ верхней части по
крытъ фильтрующими вѳпі,ествами для задерживанія твердыхъ ча
стей, уносимыхъ стекающими жидкостями. Изъ нижняго отдѣленія 
жидкости поступаютъ въ отводную трубу, проложенную подъ зем
лею и оканчивающуюся дренажными трубами. Эти трубы обсы
паны слоемъ рѣчного песка толщиною въ 0,33 салгени. Изъ дре-
нажныхъ тріубъ, пройдя песчаную засыпку, жидкости проникаютъ 
въ грунтъ и попадаютъ въ общую сѣть дрѳнажныхъ трубъ, под
вергаясь, слѣдовательно, двойному дренажу. Такъ какъ часовня 
расположена на одномъ пзъ глиняны.хъ кургановъ, о которыхъ 
раньше упомянуто, то чанъ для фильтра, расположенный въ самомъ 
курганѣ, лежитъ на столько выше выпуска воды въ грунтъ, что 
такое подземное орошеніе затрудненій не представляетъ—и вода 
свободно стекаетъ. 

Въ связи съ больницею устроена и открыта въ 1883 году го
родская дезинфекціонная камера, возникшая по иииціативѣ част-

- наго лица. Въ городскую коммиссію общественнаго здравія отъ 
нѳизвѣстнаго лица поступило пожертвовапіе наличными деньгами 
въ размѣрѣ 10.000 руб. съ тѣмъ, чтобы на эти деньги была устроена 
дезинфѳкціонпая камера для нуждъ городского населенія. Для 
осуществленія этой благой цѣлп рѣшѳно было устроить камеру, въ 
которой дезинфекція могла бы производиться сухимъ или влажнымъ 
жаромъ при температурѣ отъ 105 до 120 градусовъ по Цельсію, а 
также химическими средствами. Изъ составленныхъ для достижепія 
сказанной цѣли предположеній избранъ былъ проектъ съ двумя каме
рами для дезинфекціи паромъ и одного помѣщенія для дезинфекціи 
химическими средствами, расположенными во второмъ этажѣ двух-
этажнаго деревяннаго строенія. Въ нижнемъ этажѣ назначены ком
наты для пріѳма и выдачи вещей и комнаты механику и кочега-
рамъ. Въ каменной пристропкѣ при дѳрѳвянномъ строеніи распо
ложенъ паровой котелъ. Подробности устроеннаго для дезинфѳк-
ціи зданія изобралсены на листахъ 38 и 39; на генеральномъ 
планѣ оно обозначено литерою Ч , назначеніе отдѣльныхъ помѣще-
ній обозначено надписями на планахъ. 

Собственно для дезинфекціи л;аромъ служатъ двѣ приспособ-
ленныя къ этому паровыя камеры. 
• Каждая изъ камеръ (листы Л» 38 и 39) имѣетъ видъ откры

той съ двухъ концовъ, прямоугольнаго сѣчевія, трубы длиною 5 
арш., шириною 2 арш., высотою 2 арш. 8 вѳршк. Стѣны склепаны 
изъ желѣзныхъ листовъ и скрѣплепы 13-ью рядами углового желѣза. 
Къ угловому жѳлѣзу прикрѣплены деревянные бруски толщиною 
2 Ѵ 2 дюйма. По брускамъ сдѣлана обшивка изъ досокъ въ ' / г дюйма 
толщины; доски покрыты тремя рядами войлока, который покрытъ 
вторымъ рядомъ досокъ въ 'V- дюйма толщины, образующихъ види
мую оболочку камеры. Обѣ открытыя стороны трубы закрываются 
двумя двойными желѣзными сдвижными дверьми сі, проложенными 
внутри такліѳ досками и войлокомъ. Двери на роликахъ подвѣшены 
къ рельсамъ и для открыванія отодвигаются въ сторону. Двери снаб
жены шпингалетами и розетообразнымъ клапаномъ посрединѣ. Кла
панъ служитъ для впуска воздуха въ закрытую дверьми камеру. Въ 
потолкѣ камеры устроена выведенная выше крыши вытяжная труба 
Ъ, діаметромъ въ 10 дюймовъ, съ подъемнымъ клапаномъ такого 
же сѣчѳнія. Клапанъ снабженъ лгелобкомъ для собиранія осаждаю
щейся воды, которая отводится особою трубкою; онъ приводится 
въ движеніе при помощи рукоятки с, соединенной съ рычагомъ и 
цѣпнымъ приводомъ. Въ верхней части стѣнъ камеры прикрѣп-
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лены рельсы изъ углового желѣза, по- которымъ вкатывается те-
лѣжка т съ разчѣшенными для дезинфекціи предметами. Продол-
женія этихъ рельсовъ, съ разрывомъ, необходимыхъ для свободнаго 
движенія двереіі, внѣ камеры, по обѣ ея стороны, прикрѣплѳпы однимъ 
ковцомъ къ дугообразно-изогнутымъ желѣзнымъ кронштейнамъ, 
другимъ ковцомъ — къ наружнымъ стѣнанъ строенія. Камера сто
итъ на желѣзныхъ, изъ уголковъ склепанныхъ и раскошенннхъ, 
стойкахъ, пропушѳниыхъ черезъ нижній этажъ. 

Для нагрѣванія камеры, по полу ея и на боковыхъ стѣпкахъ 
укрѣплены три системы паропроводныхъ трубъ f. Боковыя системы 

•состоятъ изъ свинченныхъ муфтами желѣзныхъ, въ 1 дюймъ тол-
шины, трубъ. Нижняя система состоитъ изъ трубъ діаметромъ въ 
1'/2 дюйма, ввинченныхъ концами въ двѣ чугунныя, снабженныя со-
отвѣтствуюпшми отростками трубы. Трубы трехъ системъ лежатъ 
свободно на приспособленныхъ для сего подставкахъ и имѣютъ не
большой склонъ, для удобнаго стока осаждающейся воды. Верхній 
конецъ трубъ калсдой системы, отдѣльными трубами, снабженными 
клипкетами, соѳдиненъ съ парораспредѣлительною трубою. Нагрѣ-
вательная поверхность трубъ составляетъ 141 кв. футъ. Нижніе 
концы выведены въ отдѣльныѳ конденсаціонные горшки h, (системы 
Креля), изъ коихъ общею трубою накопившаяся вода отводится 
въ котельное поміщеніе. Впускъ въ камеру текучаго пара произ
водится прололсенною также около пола трубою, діаметромъ въ 
дюйма, снабженною мелкими отверстіями для равномѣрнаго рас-
предѣлѳнія пара. Черезъ боковую-стѣну во внутрь камеры пропу-
піенъ угловой термометръ К, показывающій температуру внутри 
камеры при задвинутыхъ дверяхъ. Дезинфектируѳмые предметы раз
вешиваются, въ отведенномъ для того помѣщѳыіи, на особыхъ вѣ-
шалкахъ п въ рамкѣ телѣжки m и вкатываются по рельсамъ во 
внутрь камеры. Дезинфектированные предметы выкатываются въ 
противоположную сторону, въ другое помѣпіѳніе, гдѣ ихъ снимаютъ и 
сортируютъ; такимъ образомъ, зараженные съ дезинфектированными 
предметами не будутъ соприкасаться, тѣмъ болѣе, что для пріема 
и выдачи по принадлежности предметовъ имѣются въ нижнемъ 
эталсѣ, отдѣленныя одно отъ другого, два помѣщенія съ отдѣль-
ными выходами. ' ' ' 

Паровой котелъ, діаметромъ въ 5 футъ, длиною въ 18 футъ, съ 
внутреннею трубою въ 30 дюймовъ, съ трубами Галловэ, имѣетъ 
нагрѣвательную поверхность въ 275 кв. фут. Онъ снабженъ дымо-
гарнымъ приспособленіѳмъ, работаетъ при давленіи до 6-ти атмос
феръ и обдѣланъ кирпичемъ. Яаполненіе котла водою произво
дится инжекторомъ. Какъ видно на планѣ, котелъ расположенъ 
въ упомянутой выше пристройкѣ. Буквами а обозначенъ выпуск
ной для продуванія котла кранъ, h — кранъ для наполненія котла 
водою при помош,и инжектора, установленнаго на мѣстѣ f. Пунк-
тиромъ въ углу котельной обозначенъ желѣзЕый бакъ, наполнен
ный изъ водопровода для питанія котла водою. Для дезинфекціи 
химическими средствами во второмъ этажѣ, рядомъ съ паровымъ 
отдѣленіемъ, -имѣется просторная комната съ двумя какъ-бы пе
редними передъ нею. Крсмѣ вытяжной трубы, проходяпіѳй черезъ 
это помѣщеиіе, съ вытяжными отверстіями у пола и потолка, дру
гихъ приспособленій пока не сдѣлано, т. е. вопросъ о выборѣ 
средствъ для производства химической дѳзинфекціи не оконча
тельно еще установлѳнъ. Устроенное расположевіе дозволяетъ вно-

' сить .зараженные предметы и выносить ихъ послѣ обеззаражива-
нія безъ необходимости сохраненія тѣхъ и другихъ въ однѣхъ и 
тѣхъ же помѣщеніяхъ. Механиче(кія приспособленія приготовлены 
СПб. металлическимъ заводомъ. Въ виду новизны дѣла и важно
сти вопроса о дезинфекціи парами, присовокупляю нѣкоторыя свѣ-
дѣнія "О порядкѣ дѳзинфекціи въ устроенныхъ камерахъ и достиг-
нутыхъ при этомъ результатахъ. Свѣдѣнія эти заимствованы изъ 
медицинскаго отчета Александровской городской-барачной больницы 
.за 1883 годъ. 

Процедура дезинфекціи состоитъ въ слѣдующемъ: загрязнѳн-
ныя вещи доставляются въ такъ называемое грязное отдѣленіѳ, 
гдѣ онѣ сортируются и затѣмъ развѣшиваются на упомянутыя 
выше вѣшалки. Когда температура камеры, нагрѣтой паромъ, пир-
кулирующимъ по трубамъ f, достигла 110—115° Ц., тогда раз-
двигаютъ дверь камеры со стороны грязнаго отдѣленія. телѣжка 
съ привѣшенными къ ней вещами вводится въ камеру и камер
ная дверь опять запирается. Затѣмъ, черезъ трубы д, въ камеру 
впускаютъ паръ, открывая въ то-же время подъемный клапанъ, 
устроенный въ вытяжной трубѣ Ь. 

Паръ, входящій подъ высокимъ давленіемъ въ камеру, нагрѣ-
тую до температуры, близко соотвѣтствующѳй тепмѳратурѣ пара, 
при давленіи, подъ которымъ онъ находится, перегрѣвается и въ 

этомъ состояніи дѣйствуетъ дѳзинфектирующимъ образомъ на вещи, 
развѣшанныя въ камерѣ. 

Когда дезинфекція окончена, прекрящаютъ впускъ пара въ ка
меру, открываютъ совершенно клапанъ вытяжной трубы, впуская 
воздухъ въ камеру черезъ розетку, устроенную въ дверяхъ. Бла
годаря сильной тягѣ и высокой тѳмпѳратурѣ въ камерѣ, вещи вы
сушиваются въ нѣсколько минутъ. Камера можетъ вмѣщать отъ 
40 до 50 пудовъ бѣлья. 

Что касается до распредѣленія теплоты въ камерахъ и той 
температуры, которая можетъ быть достигнута въ нихъ, то въ 
этомъ отношѳніи опыты при максимальныхъ термометрахъ, развѣ-
шанныхъ въ различныхъ мѣстахъ камеры, показали, что при за-
крытомъ подъемномъ клапанѣ темпѳтатура нагрѣтаго влажнаго 
воздуха во всѣхъ направленіяхъ совершенно равномѣрна; при от
крытомъ же клапанѣ, температура вблизи клапана и на нѣкото-
ромъ отъ него разстояніи подъ нимъ была нѣсколько менѣе, а 
именно на 2—3" Ц. , чѣмъ пъ остальномъ пространствѣ. Эти опыты 
производились при самыхъ разнообразпыхъ температурахъ, поддер-
лшваемыхъ въ камера.хъ, и всегда давали одинъ и тотъ-же резуль-
татъ. Температура воздуха въ камерахъ при давленіи въ котлѣ 
около 4-хъ атмосферъ легко можетъ быть поднята до 120° Д . , при 
давленіи же около 5-ти атмосферъ можетъ быть доведена до 140° и 
болѣѳ. Но для успѣшнаго хода дѳзинфекціи не приходилось при-
бѣгать къ температурѣ выше 120" Ц. Оріентировавшись такимъ 
образомъ относительно температуры въ камерѣ, сдѣланъ былъ рядъ 
опытовъ, чтобы опредѣлить, въ какой степени и къ какому вре
мени испытываемая температура текучаго пара проникаетъ въ 
центральныя части болѣе или менѣе объемистыхъ предметовъ. Съ 
этою цѣлью брались мѣшки различной ширины и длины, напол
ненные бѣльемъ, приготовлялись свертки изъ шерстяныхъ и ват-
ныхъ одѣялъ и подвергались въ продолженіе опрѳдѣленнаго вре
мени, поочередно, различннмъ темпѳратурамъ, начиная съ 100" Ц.; 
въ центръ предметовъ вставлялись максимальные термометры. 
Вотъ результаты ряда опытовъ съ тремя предметами цилиндри
ческой формы различнаго діаметра, подвергавшимися въ теченіи 1-го 
часа, поочередно, температурамъ 100°, 110° и 120" Ц. Первый пред
метъ—ватное одѣяло, свернутое по длинѣ въ трубку діаметромъ 30 
сантиметровъ, высотою 70 сант. Второй и третій предметы — хол
щовые мѣшки, плотво набитые бѣльемъ; высоты ихъ равнялись 
1 метру, діаметръ 1-го мѣшка—40 сантимет., 2-го—50 сантимет. 

По исчисленіи 1 часа максимальная температура была: , 
При 100° Ц. въ одѣялѣ 92°, въ 1-мъ мѣшкѣ 90", во 2-мъ 87" 

л 110 Ц. » 98 > > 95 > 92 
>. 120 Ц . » 105 > > 102 > 100 
Повторенные опыты показали, что для достиженія въ продол-

женіѳ. одного часа внутри объемистыхъ предметовъ температуры 
въ 100" Ц. необходимо держать температуру въ камѳрѣ, прибли
зительно, на 20° Ц. выше. 

Н а основаніи этихъ опытовъ въ больницѣ установлена дезин-
фѳкція бѣлья въ мѣшкахъ длиною въ 1 метръ, діаметромъ въ 40 сант. 
Подобная дѳзинфѳкція въ мѣшкахъ одинаковаго размѣра пред
ставляетъ слѣдующія преимупіества; во-1-хъ, она даетъ возмож
ность точно, разъ на всегда, опредѣлить температущ, которая 
должна быть поддерживаема въ камѳрѣ, равно какъ и время, не
обходимое для дезинфекціи; во-2-хъ, она умеиьшаетъ возможность 
заболѣванія персонала дезинфекціонной палаты различными инфек-
ціонными болѣзнями, при условіи, если бѣлье поступаетъ въ дезин-
фекціонную палату въ мѣшкахъ. такъ какъ самъ мѣшокъ является 
до нѣкоторой степени защищающей оболочкой. 

Въ больпицѣ теперь введенъ такой порядокъ: все бѣлье, под
лежащее дезинфекціи, сортируется и укладывается въ мѣшки въ 
въ каждомъ баракѣ барачнымъ персоналомъ, .затѣмъ на мѣшокъ 
накладывается пломба, и въ такомъ видѣ его принимаетъ персо
налъ дезинфекціопной палаты. Послѣ дезинфекціи мѣшки отправ
ляются въ прачешную, гдѣ, въ присутствіи одной изъ сестеръ 
или фельдшѳрипъ, снимается пломба. Такимъ образомъ, прачки 
имѣютъ дѣло всегда съ бѣльемъ уже обеззараженнымъ. Въ камѳрѣ 
мѣшки подвергаются вліянію текучаго пара при 120° Ц. , въ про-
долженіе іѴ/г часовъ, каковое время вполнѣ достаточно для пол-
наго обеззараженія ихъ, какъ пока.зали произведенные для сего 
опыты. 

Съ цѣлью опредѣленія вліянія текучаго пара на дезинфекти-
руемыя ткани въ смыслѣ измѣненія ихъ физическихъ свойствъ, 
произведенъ былъ также рядъ опытовъ. Бралиіъ образцы шерстя
ныхъ. бумажныхъ и шелковыхъ тканей самыхъ разнообразныхъ 
цвѣтовъ, а также кожа и сафьянъ, и подвергались различвымъ 
температурамъ пара выше 100" Ц. въ теченіе отъ 1 до 2 часовъ. 
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. Всѣ эти опыты дали одинъ и тотъ-жѳ результатъ, т.-ѳ.,при темпѳ-
ратурѣ до 40° Ц . внѣіпній видъ тканей нисколько не измѣняется; 
кожаныя вещи при 100° Ц . показываютъ значитедьныя измѣне-
нія: кожа съеживается, становится твердою и ломкою. 

Ткани, вынимаемыя изъ камеры послѣ дѣйствія на нихъ пара, 
оказывались на оп;упь совершенно сухими и тщательное взвѣши-
ваніе ихъ указывало на нѣкоторую убыль въ вѣсѣ. Но когда 
тѣ-жѳ самым ткани были пoмѣп^eны въ центральныя части объеми
стыхъ предметовъ, какъ напр. мѣшки, то послѣ дѣйствія на нихъ 
текучаго пара взвѣшиваніѳ показало нѣкоторую прибыль въ вѣсѣ. 
Такіѳ противоположные результаты объясняются тѣмъ, что въ 
первомъ случаѣ ткани, будучи свободно развѣшаны въ камерѣ, 
быстро высыхали въ моментъ прекращенія тока пара при сильной 
тягѣ въ камерѣ, тогда какъ во второмъ случаѣ, находясь въ центрѣ 
объемистыхъ предметовъ, онѣ не успѣвали епі;ѳ отдать поглощен
ную ими влагу—на опі,упь такія ткани были влажны. И дѣйстви-
те.іьно, взвѣшивая мѣшки, наполненные бѣльѳмъ при тѣхъ-же 
самыхъ условіяхъ, найдено, что мѣшокъ вѣсомъ въ 57 фунтовь, 
послѣ дѣйствія на него uapa въ теченіи 1 часа, имѣлъ прибыль 
въ вѣсѣ на 3 фунта, не смотря на то, что онь подвергался высу-
шиванію въ теченіе 5 минутъ. Изъ этого очевидно, что пока паръ 
дѣйствуетъ на ткани, послѣднія не теряютъ въ вѣсѣ, т . -ѳ . не от
даютъ свою гигроскопическую влагу, которая присуща всѣмъ 
тканямъ въ ихъ природномъ состояніи. Этимъ и объясняется, 
отчего при такомъ способѣ дезинфѳкціи ткани такъ мало измѣ-
няются и то преимупі,ество, которое паръ для дезинфекцін дол
женъ имѣть пѳрѳдъ грѣтымъ сухимъ воздухомъ, при которомъ 
имѣются совершенно противоположныя условія. 

1)ѣлье, поступающее отъ больныхъ для дезинфекціи, иногда 
бываетъ загрязнено кровью, гноѳмъ, испражненіями и т. п. Если 
дѳзинфектировать бѣльѳ съ такими пятнами, то опытъ показалъ, 
что эти пятна при стиркѣ не вымываются вполнѣ. Такъ какь 
эти пятна большею частью содержать въ себѣ бѣлокъ, который, 
какъ извѣстно, свертывается при высокой температурѣ, то и яви
лась необходимость до дезинфекціи вымачивать такое бѣльѳ въ 
жидкостяхъ, растворающихъ бѣлокъ. 

Произведенные въ этомъ направлѳніи опыты показали, что 
]°/о растворъ углѳкислаго натра вполнѣ удовлетворяетъ этой дѣли. 
Мѣшки съ загрязненнымъ бѣльѳмъ въ продолжѳніѳ двухъ часовъ 
вымачиваются въ особо для того устроепномъ при камерѣ чанѣ, 
наполненномъ 1°/" растворомъ углекислаго натра, промываются за-
тѣмъ водою, пе вынимая изъ чана, выжимаются и въ такомъ видѣ 
поступаютъ въ дезинфѳкціонную камеру. При такой предваритель
ной обработкѣ мѣшковъ, наполнѳнныхъ бѣльѳмъ съ пятнами, ока
залось, что послѣ стирки отъ пятенъ не остается и сдѣдовъ на 
бѣльѣ. Mo такъ какъ предметы влажные труднѣѳ прогрѣваются 
въ цевтральныхъ своихъ частяхъ, то для полной дезинфѳкціи 
такіе мѣшки подвергались 130-градусной температурѣ въ камерѣ 
въ теченіе двухъ часовъ. 

Для опредѣленія дезинфектирующаго вліянія текучаго пара 
на заразныя начала различныхъ болѣзней сдѣланы были также 
соотвѣтственные опыты, которые пока дали слѣдующіѳ положи
тельные результаты. 

1) Что гнилостныя бактѳріи, подвѳргнутыя дѣйствію дез'ин-
фекціи, окончательно убивались. • 

2) Что бакциллы и споры сибирской язвы, поб'й ^нрѳбнванія 
ихъ въ тѳкучемъ пару при 100° Ц. съ небольшими колѳбаніями 
въ продолженіе 20 минутъ, совершенно убивались. 

Къ работамъ по устройству больницы приступлено было въ 
ноябрѣ 1880 года, а 21-го ноября слѣдующаго года больница 
была освящена и съ 17-го апрѣля 1882 года въ ней стали при
нимать больныхъ. Ко дню освященія всѣ строенія больницы, кромѣ 
домовъ: для сестеръ милосердія и фѳльдшерицъ, для семейныхъ 
служителей, бани, конюшни съ сараемъ, коровника и второго 
ледника, были окончены, за исключеніемъ наружной обшивки 
стѣнъ и іптукатурки ихъ внутри. Къ тому же времени были окон
чены работы по регулированію и оздоровлѳнію мѣстности. Упомя 
нутыя строенія устроены частью въ 1882 и 1883 году: въ эти же 
годы исполнена окончательная отдѣлка возводенныхъ ранѣе строѳ-
ній и развѳденъ садъ.1'- ^•^^^•}• і - -

Работы производились смѣшанннмъ порядкомъ, большею частью 
изъ матѳріаловъ, заготовленныхъ хозяйственнымъ способомъ строи
тельною коммиссіею, частью же матѳріалами подрядчиковъ. Ра 

боты распрѳдѣлялись всегда между, нѣскблькими лицами, извѣст-
ными коммиссіи, дабы обезпѳчить этимъ своевременное и добросо-
вѣстноѳ исполнѳпіе Т А К О В Ы Х Ъ . При многочисленности отдѣльныхъ 
строеній, такое дробленіе однородныхъ работъ мѳладу различными 
подрядчиками не представило никакихъ затрудненій. Разработка 
всѣхъ проектовъ и тѳхничесйій надзоръ за исполненіемъ ихъ 
лежали на моей обязанности, въ исполпеніи которой мнѣ много 
помогли помопщики М О Й , гражданскій инженеръ В . Г . ІЗернгардъ 
и техникь Рѳйзманъ. Постоянный надзоръ отдѣльныхъ работъ 
возложенъ былъ па двухъ дѳсятниковъ. 

Наблюденіе за сохранностью постаиляеиыхъ для строившейся 
больницы матеріаловъ, вещ^й и разныхъ принадлежностей возло
жено было на В . С . Тяпина въ качествѣ смотрителя; при немъ 
состояла артель сторожей. 

Въ заключеніѳ помѣпі;аю свѣдѣнія о всѣхъ произведенныхъ для 
устройства Александровской барачной больницы въ настоящемъ 
ея видѣ расходахъ. 

Названіе строеній и пере

чень, работъ. 3 і 

о =̂  о I Ь >. « Стоимость 
. a | ~ a S ° ' ^ a строеиіП. а.5 ^ " а м 1 

т. л ta 

с о н S 

Строснія: 

Аптечный домъ 
Пріемный покой 
Казарма. • 
К^-хня.. 
Сараи и ледникъ 
20 бараковъ 
•2 барака . 
Часовня съ секціонною. . . 
Дезинфекціонная камера . . 
Сарай для имущества . . . 
Прачешная, дерев, часть . . 

> каменная часть . 
Сторожка 
Коровникъ 
Ледникъ 
Навозная яма . . . . . . . 
Домъ для сестеръ 
Домъ женатымъ служител. 
Баня . 
Кояюпшя и сарай . ' . . . 
Сторожка 
Заборы съ воротами . . . 
Временная печь для сожига-

нія ОДІІМЫ 
Керосинный погребъ. . . 

ІСКІ 

А . 
В . 
В . 
г. 
Д-
Е. 
3. 
К. 
Л. 
м. 
н. 
о. 
п. 
р. 
с. 
т. 
у. 
ф. 
X . 

ш . 
ц-

97,4 
94,3 

100,6 
122 
39 

1180 
275,4! 

69,3, 
1.0,6, 
26,4! 

111,51 
26,41 
2,91 

40 , 
23 I 
3 I 

76,7 
57,7: 

; 34,2 
24 
12 

к. 

368 
252 
384,61 
270 

54.6 
2910' 
716,8 
138,8 
28,8 
60,7 

253 
47,5 

3,5 
101 
26,7 

3 
302 
228 

58 
50 
24 

16494 46 
13655J54 
159l9|82j 
10971 98; 
2074 20 

147858І — 
28061І88 

770 -
4999 11 
2618 51 

Стоимость одного ба-
ракя г. 90 к. 

Стоимость одного 6а-
І.ава U030 р. 04 п. 

2 
4 

Итого на устройство 
строеній 

Работы по благоустрой
ству мѣстности: 

Дренированіе мѣстности . . 
Водостоки съ колодцами 
Планировка мѣстности, убор

ка щепы и хлама, мосто
выя, шоссе, садовыя доро
ги, тротуары 

Водопроводы съ поливными 
кранами. 

Сады . . 

14126 
111 

3997 
915 
141 

16015 
10092 

111 
45! 

7818 86 
161431! 

388 99І 
5730 40 

• 4.<-
711 • 

303440 руб. 

.о!і44 68, 

.5000 59' 

- ;Я117 

- ' 57б8 
- 7000 

Итого на благоустройство мѣстности 5482І руб. 
Разные расходы, какъ-то: 
Канцелярскіе, на дѣлопроизводство, наемъ помѣіценія 

для конторы, оовѣщеніе н отопленіе ея, предуготовитель-
ные расходы 3331 руб. 

Хозяйственный надзоръ: смотрителю, сторожимъ и 
дворникамъ 4377 руб. 

Техническій надзоръ: смотрителю его помощникамъ и 
десятниісамъ. , • ' • • • 11781 руб. 

А в с е г о . ; і . 377750 руб. 
На устройство, паровой дезинфекціонной камеры, со

ставляющей сомостоятельное учрежденіе, израсходовано 
всего 18553 руб. 

Д. Соколовъ. 



— 83 — 

' • ^ Ъ В О П Р О С У О Б Ъ О П Р Е Д Ъ Л Е Н І И К О Э Ф Ф И Ц І Е Н Т А Д Л Я Э у ѵ т И Р И Ч Е С К А Г О Р А З С Ч Е Т А 

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Х Ъ П Е Ч Е Й , 

Коммиссія, составленная въ собраніи СПб. Общества архитек
торовъ 8-го марта 1882 года, для изученія условій раціональнаго 
•устройства печей, признала, мел:ду прочимъ, полезнымъ собрать 
нѣкоторыя данныя относительно отопленія обыкновенными печами 
нашихъ построекъ въ томъ видѣ, какъ это нынѣ существуотъ на 
дѣлѣ, и тамъ—гдѣ это на практикѣ оказывается удовлѳтворитель-
нымъ. Для этой цѣли циркулярнымъ письмомъ отъ 28-ГО октября 
1883 года гг. члены Общества архитекторовъ приглашались до
ставить результаты своихъ наблюденій въ формѣ таблицы, которая 
въ нополненномъ видѣ прилагается здѣсь для образца. 

другихъ усдовіяхъ устройства печей, такъ, напр., если-бы для 
отопленія были приняты въ равной мѣрѣ круглыя и голландскія 
печи, — средній объемъ этотъ долженъ быть увеличенъ до 4-хъ и 
болѣѳ куб. арш., (что можетъ быть разсчитано самимъ техпикомъ, 
соображаясь съ типами употребляемыхъ печей). Итакъ, обра
щаясь къ вышѳпривѳденпымъ таблицѣ и формуламъ и принимая 
для практической величины коэффиціента 60, 

находимъ для V — 57 куб. саж. 
» і S — 14 кв. саж. 
> ъ ѵ' — 3,5 куб. \арш. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

УЛИЦА Й >№ ДОМА. я 
ч « Я « ш 

I 1 

н и 
р , я 

Арш, Кв, саж. 

Н 

• & Я 
т 
о 

с е 

М Вѳрш. 

Поверхность 
охлашдѳніл. 

t 
в я 

5 
Кв. саг. Кв. саж, Куб. с. 

Число дѣЭствіі-
тельныіъ печѳй 

кронѣ Z y X H H . 

I в й 

Н о to и 
П ш 

W 
Кв. арш. 

о 

куб. арш. 

в " 

П Р И М Ъ Ч А Б І Е . 

Уголъ Забалканскаго 
и 6-й роты, до.мъ .М? ^ 
квартиры № 14 . . . . К а м е н . 4,4 39 

На 
с с і н ц ѣ . 4,1 18,6 

Посдѣ приведенія таблицы, слѣдуетъ вначалѣ замѣтить, что цѣль 
этихъ наблюденій состояла въ томъ, чтобы вывести практически 
коэффиціѳнтъ, который могъ бы служить вспомогательнымъ дапнымъ 
при опредѣленіи числа печей, потребныхъ для отоплѳнія извѣстнаго 
рода помѣщеній. И на самомъ дѣлѣ, если мы назовемъ 
черезъ V—объемъ нагрѣваемыхъ помѣщеній въ куб. саж., 

» S—общая поверхность охлажденіястѣпъ и оконъ въ кв. саж., 
» ѵ' — средній объемъ печей въ куб. арш., 
» п — число печей, 

коэффиціѳнтъ ( Z ) можетъ быть выведенъ изъ такого то искомый 
отношенія 

отсюда п V = 

= к, 
п. V 

к 
V. S 
Кѵ' 

Изъ разсмотрѣнія предыдущей таблицы видно, что величина 
п ѵ'— 13,67 куб. арш. (можно принять 14) и что искомый коэф-
фиціентъ (см. графу, 17-ую) есть 56,7, иди въ круглыхъ цифрахъ 
60 (при усдовіи ввѳдѳнія въ разсчетѣ объема нагрѣваѳмаго помѣще-
нія V графы 11-й объема наружныхъ стѣнъ). Что-же касается сред-
няго объема печей, т. е. ѵ', то онъ изъ таблицы оказывается равнымъ 

около 3,5 куб. арш. (т. е. 13,67 ) Для того случая, когда въ квар-

тирѣ пребладаютъ круглыя Утермарковы печи; очевидно, что при 

67 775,2 36 13,67 

Къ графѣ 4: домъ четырехъ-
этажный, а потому охлажде-
нія черезъ полъ и потолокъ 
нѣтъ; къ графамъ 6 и 11: по
верхность и объемъ квартиры 
опредѣлены со включеніемъ 
площадей и объемовъ наруж
ныхъ стѣнъ и половины сіѣнъ 
смежныхъ съ другою кварти
рою; къ графамъ 14, 15 и 16: 
въ числѣ 3-хъ круглыхъ пе
чей, одна лечь діаыетр. 1 арш,, 
въ 3 бурака, топится во время 
самыхъ сильныхъ морозовъ. 
Обыкновенная температура 

гостиной отъ 14° до 15°, а 
прочихъ комнатъ — отъ 16 
до 17° Реом, 

Лѣстница парадная теплая, 
а черная холодная. 

Подписалъ: 
А. С. Эйнаровичъ. 

И число печей будетъ 
57 X 14 

3,5 X 60 
что согласуется съ цифрами графъ 13-й и 14-й. 

Въ практикѣ равно можно пользоваться формулою 
V. S 

4 В Ъ круглыхъ цифрахъ, 

П V — 
к 

гдѣ п ѵ есть искомый объемъ всѣхъ нагрѣвательныхъ приборовъ, 
потребныхъ для успѣшнаго отопленія жилого помѣщенія объемомъ 
V и при поверхности охлажденія S\ но затѣмъ техникъ уже 
долженъ, по своему усмотрѣнію, отъ найденнаго объема перейти 
къ числу печей въ зависимости отъ назначенія самаго помѣщенія, 
наблюдая ' только, чтобы минимальный объемъ печи былъ не 
менѣе 2-хъ куб. арш., а максимальный—болѣе 6-ти куб. арш. 

Такъ какъ условія, отъ которыхъ зависитъ отопленіе, весьма 
разнообразны, и въ данномъ случаѣ вопросъ состоитъ въ отысканіи 
простѣйшаго рѣшенія задачи,— то слѣдуѳтъ оговоритъ, что коэф-
фиціентъ 60 соотвѣтствуѳтъ обыкновеннымъ жилымъ помѣщеніямъ, 
въ которыхъ отношеніе между общею площадью охлажденія и 
окнами не менѣе 3-хъ; но, однако, отсюда не слѣдуѳтъ, чтобы 60 
была величина прѳдѣльная, напротивъ, скорѣе сдѣдуетъ допустить, 
что по теплотворной способности раціонально устроенныхъ печей 
она значительно могла бы быть увеличена (см. таблицу, доставленую 
инж. арх. Лешевичемъ), но тутъ опять слѣдуетъ имѣть въ виду то 
важное обстоятельство, что, при устройствѣ квартиры въ обыкно-
вѳнныхъ случаяхъ и въ особенности для отдачи въ наемъ, ста-

5* 
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раются достигнуть условія независимаго отопленія почти каждой 
комнаты, а также дешевизны устройства. Соблюдѳніе этого условія 
значительно увѳличиваѳтъ число нагрѣватѳльныхъ приборовъ въ 
ущербъ ихъ внутреннему достоинству, и вообще у насъ обыкно
венно приходится одна печь на 10 куб. саж. внутренняго нагрѣ-
ваемаго помѣщенія въ то время, когда можно было бы допустить 
одну на 20 куб. саж. Съ другой стороны соблюдѳніе этого условія 
полезно для всякаго вообпіѳ жилья, ибо оно способствуетъ рѳгу-
лированію отоаленіемъ по желанію или по мѣрѣ потребности, такъ, 
напр. температура воздуха залъ можетъ быть ниже температуры 
дѣтскихъ, спалень и т. п. 

Вообще изъ прнведенныхъ соображѳній можно придти къ 

тому заключѳнію, что, по принятымъ въ практикѣ пріѳмамъ, въ 
нашихъ квартира'хъ ииѣѳтся печей въ дѣйствительности болѣѳ. 
чѣмъ сколько бы ихъ было нужно по ихъ тепловой способности 
(при болѣе раціональпомъ устройствѣ); но этотъ запасъ прино
ситъ нѣкоторуіо долю и практической пользы, какъ это мы стара
лись выяснить выше. Изъ предыдущаго также само собою слѣ-
дуегъ, что выведенные изъ произведепныхъ наблюденій данныя 
не могутъ быть полезными для разсчета печей въ обпі;ествѳнныхы 
зданіяхъ; въ подобныхъ случаяхъ приходится обращаться къ 
тѳоретическимъ ра,зсчетамъ и къ другимъ истозникамъ, болѣѳ под-
ходящииъ къ дѣлу. 

П . Са.тьмоновичъ. 

. Е Т Е Р Б У Р Г Ъ В Ъ З А С Т Р О Й К Ѣ , 

(Окончаніе). 

И С О О Р У Ж Е Н І Я Х Ъ , 

Въ 1712 году указомъ сената выселены 2500 семей .мастеро-
выхъ, не приписанныхъ къ адмиралтейству, а дано выселенцамъ по
стоянное жалованье, за которое они должны были работать круг
лый годъ «городовыя дѣла», т. е. строительпо-техническія 
мастерства. 

Дѣтямъ рабочихъ, которые должны были также работать, 
пріучаясь съ малолѣтства къ мастерству своихъ отцовъ, вознаг-
раждѳніе было, разум"ѣѳтся, значительно меньше, именно: взрос-
лымъ, не умѣющимъ спеціально выполнить одно какое либо произ
водство, по 20 адтынъ на мѣсяцъ, а умѣющимъ—по 30. 

Подмастерьямъ, кромѣ выполнѳнія своей работы, руководив-
шимъ исполнеяіемъ другихъ работниковъ, жалованья давалось по 
2 и по 3 рубля на мѣсяцъ. Когда мастеровой человѣкъ гг.за переев-
денцовъ вѣчнаю житья бралъ дѣло съ подряда, ему на время 
подрядныхъ работъ жалованье прекрапі;алось. Между тЬмъ въ 
1713 году уже подрядный работы производились во дворцѣ, по 
сооружепію домовъ посольской канцеляріи и Гостинаго двора. 
На это есть прямыя указанія *). 

Н а уплату жалованья петербургскимъ работникамъ ввѳденъ 
былъ, въ числѣ другихъ повинностей государственныхъ, добавоч
ный сборъ съ податныхъ сословій, по ^^/^ коп. съ души, а татары 
Казанской губѳрніи вносили за себя круглую сумму 50.000 руб. 
Сверхъ взноса на жалованье рабочимъ людямъ, сбиралось еще и на 
жженіѳ извести, по 2'/» коп. съ души. Такимъ образомъ застройка 
Петербурга повела къ увеличенію взноса государственныхъ податей 
и повинностей для поселянъ цѣлой Россіи по 7Ѵ* коп. на каждую 
душу. Изъ гражданскихъ дѣлъ по домовымъ обязательствамъ, раз-
сматривавшихся въ СПб. Надворномъ судѣ, видно, что переселенные 
сюда кирпичники и черѳпичники тотчасъ на свой счетъ возво
дили заводскія постройки, приготовляя кирпичъ, поставляли его 
въ казну за плату для городскихъ работъ и успѣвая этимъ путемъ 
возвращать затраты свои на устройство. Если-же случались замед-
ленія въ уплатѣ казною, то возникали дѣла о долгахъ, кончав-
шіяся взысканіемъ съ казны по суду. Зная этотъ исходъ процесса, 
мастеровые люди на развитіе заводскаго дѣла всегда находили 
капиталы, подъ обѳзпечѳніе своихъ завѳденій, которыя оставались 
вообще неприкосновенною собственностью перваго хозяина. Дого
воры совершались при посредствѣ «Канделяріи городовыхъ дѣлъ», 
гарантировавшей и извѣстный процентъ на капиталъ, ростъ выше 
котораго лишалъ заимодавца его денегъ. 

Растягивая одинъ^онѳцъ будущей столицы къ повороту тече-
нія Невы у бывшаго Спасскаго села (на мѣстѣ Смольнаго мона
стыря), Петръ I , по ходатайству архимандрита Хутынскаго Ѳѳодо-
сія у всесильнаго Меньшикова, разрѣшивъ устройство при С . - П ѳ -
тербургѣ монастыря во имя Александра Невскаго (171,0—12 гг.), 
бросаетъ и вверхъ; по теченію Невы, новый центръ застройки 
лѣваго берега, который долженъ былъ соединиться съ общею мас
сою города. ВъуСосѣдствѣ съ учреждаемымъ монастырѳмъ, падѣ-
лѳппымъ вотчийами, изъ послѣднихъ мастеровые и служилые люди, 
выселенные длі работъ по обители, уже въ 1713 году образовали 
подмонастырскую слободку изъ 20-ти домовъ, построенныхъ самимъ 
монастырскимъ цачальствомъ и послужившихъ ядромъ, отъ кото
раго потянулись' двудій ломанными линіями по берегу Невы и Чер
ной рѣчки, да по дорОгѣ отъ города къ монастырю—сѳленія мона -̂
стырскихъ служіитѳлей. Проложеніе Дороги — нынѣшняго Невскаго 
проспекта — лийію домовъ монастырскихъ служителей раздѣлило 
на двѣ группы, открывъ широкій проѣздъ въ обитель. 

*);'343 кн. д. Канделяр. Отрое&ій Л^*'4':" '• 

Указъ 4-го апрѣля 1714 г., обязывая строиться въ нынЬшнѳй 
Литейной части, вмѣнялъ въ нѳпрѳмѣнноѳ правило брать отъ 
архитектора Трѳзини, отводившаго мѣста подъ постройку, и нор
мальный планъ съ фасадомъ по размѣру участка. Въ августіі 
(1714 г.), какъ видно по сказкамъ собственниковъ, продававшихъ 
впослѣдствіи свои дома, — Трезини уже отводилъ мѣста по тепе-
решнимъ Сергіевской и Фурштадтской улицамъ (тогда: 5-й и 6-й 
липіямъ отъ Невы). 

Названіе линій безпрѳстапно встрѣчается въ Пѳтровскихъ по
стройкахъ и мы по необходимости должны видѣть въ этомъ упор-
номъ ростѣ каналовъ въ материковой да-же части Петербурга, 
какова мѣстность около .Нитейяаго пушочнаго двора, — идею 
подражанія Амстердаму, крѣпко засѣвшую въ геніальноЛ головѣ 
Петра I . Не какому-нибудь Трезини иди Гѳроѳлю пришла въ 
голову эта идея, а самому преобразователю, который тому иди 
другому технику только поручалъ провести ее въ планѣ какой-либо 
части застройки города. И Леблопъ, съ своимъ грандіознымь пла-
номъ постройки Петербурга (на Васильевскомъ острову, съ присое-
диненіѳмъ къ нему части Петербургской да Адмиралтейскаго 
острова, до Фонтанки), оказывается только выполнителеиъ царской 
идеи, переданной ему въ Эрфуртѣ въ продолженіе трехъ .дней, 
очевидно, — самимъ Петромъ. Осуществленіѳ этой идеи вызывало 
необ.адимость канализаціи, шлюзованья, поднятія почвы и вы-
жатья изъ грунта лишней воды, дабы этимъ создать для столич
ныхъ сооружѳній прочное основаніе, способное вынести грузъ высо
кихъ зданій. 

Все, что задумывалъ Петръ I , въ основѣ было грандіоішо и 
широко, соединено съ дадьновиднымъ разсчетомъ и прииѣнялось-
къ мѣстнымъ условіямъ такъ, чтобы, устраняя невыгодный особен
ности естественпаго положѳнія, извлечь вмѣстѣ съ тѣмъ пользу. 
То-же мы видимъ и въ Пѳтѳрбургѣ. Всѣ топи, здѣсь, мы заранѣѳ 
отчетливо указали, чтобы въ мысли читателей нашего очерка 
прежде всего сложилось полное прѳдставлѳніѳ неудобствъ, надъ 
которыми выказала все свое могущество наука, соединившаяся съ 
геніемъ — для совмѣстной борьбы съ трудностями. Обиліе топей 
совершенно тожѳствѳннаго образованія, какъ и мѣстность сосѣдняя 
съ Зюйдеръ-зеэ, въ Амстердамѣ, дало Петру I идею устроить изъ 
Петербурга подобіе любимой имъ Голландіи, создавшей отважнгахъ 
морѳходовъ, трудолюбивыхъ техниковъ всякаго рода и оборотли-
выхъ коммерсантовъ, въ ту пору еще не побѣжденныхъ соперни-
ковъ англичанъ, хотя и утратившихъ часть своихъ колоній на 
Остъ-Индскомъ матѳрикѣ. Петръ, назначивъ прибрежье Невы въ 
нынѣшней Литейной части, — для сосредоточенія артилдерійскихъ 
техническихъ устройствъ и житья людей состоятельныхъ, пред-
положилъ прорѣзать тремя, почти параллельными теченію Невы, 
продольными, неширокими (въ 2 саж.) каналами, которые служили-
бы пріѳмниками влаги. Они передавали всю ее въ Неву, посред
ствомъ поперечныхъ каналовъ, на мѣстѣ ннпѣшнихъ Таврической 
и Воскресенской улицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ два боковыхъ капала, 
ограничивавшіе ширину Большой улицы (.Іитейнаго проспекта), 
были опять пріемниками влаги на всемъ протяженіи пробитой 
линіи отъ «Невской прѳшпективой дороги» до Невы. И если Литей
ная часть сравнительно съ другими частями города теперь отли
чается лучшими условіямй для житья и сооруженій, представляя 
почву болѣе твердую и менѣе влажную, то этимъ обязана она 
приведенію въ исполненіе плана 1714 года, уже при пачатіи 
застройки здѣсь указавшаго мѣры' къ осушенію. Раціональность 
этого плана усматривается уже изъ того, что для канадизирова-
ніія: вѣ планъ вводится естественный протокъ до Невы, по линіи 
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тѳпѳрѳшяѳп Воскресенской улицы. Зная этоть случай, нетрудно 
представить себѣ, что были и другія подобныя-жѳ мѣстныя осо
бенности, которыя вліяли на проведѳніе каналовъ въ три ряда, 
въ семидесяти саженяхъ одинъ отъ другого, представляя на про-
странствѣ между ними двѣ предположенный линіи домовъ, про
тивъ участка, отрѣзаннаго на артиллѳрію. Артиллерійскому вѣдом-
ству, кро.мѣ указаниаго отрѣзка мелкихъ участковъ между Сер-
гіевскою (5 линіею) и Фурштадскоіо (6 линіею) для низшахъ 
артиллерійскихъ служителей, отданы (также въ пользу высшихъ 

. чиновъ вѣдомства) мѣста за Литейною Большою улицею и по ней 
къ сторонѣ Моховой — до теперешней Пантѳлѳймонской; потому 
здѣсь участки земель нарѣзаны даже шире, чѣмъ нормальныя 
мѣста по линіямъ. м п п г . і і і 

За теперешнею Иантелѳймонскою улицею, до Симооновскаго 
переулка, земли уже давались (1714 г. по Литейной тогда, кромѣ 
названія Большой улицы, еще именовавшейся и Московскою) прид-
ворнымъ чинамъ, которые по роду службы должны были нахо
диться больше при Лѣтяемъ дворѣ. А въ послѣдніе годы Петра I 
и при Екатѳринѣ I , служащіе при Зимнемъ дворцѣ получили даже 
готовые домы по Б. Милліонной и на берегу Мойки. 

Въ пѳрвый-же годъ окончательнаго пѳреселенія двора въ Петѳр-
бургь (1712 г.) построена на московской сторонѣ, для прндвор-
ныхъ, Симеоновская церковь (Св. Бого-отецъ Симеона и Анны);— 
разумѣется, маленькая, деревянная, стоявшая ближе къ слободѣ 
придворнаго ведомства (бывшей «мастерской палаты»). Мастеро
вые ткачи столоваго бѣлья, «хамовнаго дѣла>, переведенные на 
житье въ Петербургъ, поселены въ Симеоновскомъ-жѳ приходѣ да 
въ улицѣ между Московскою Большою (Литейнымъ проспектомъ) 
и Фонтанкою (црозванной Хамовиой и Хамовой отъ «хамовнаго 
двора», т. е. ткацкихъ мастерскихъ скатертей и салфѳтокъ), на мѣстѣ 
домовъ Пиккіева и далѣѳ до Мальцева (по Моховой), къ сторонѣ 
Фонтанки. Для удобнѣйшаго прихода придворныхъ служителей на 
службу построенъ и первый Симѳоновскій деревянный мостъ. 

Мы уже говорили о постройкѣ царѳмъ для себя зимняго дома 
въ ныяѣшнѳй Большой Милдіонной (9 саж. длины и 5 ширины). 
Домъ приходился къ сторонѣ Невы на проложенной вь первое время 
улицѣ, теперь не существующей. Дворцовый каналъ вырытъ въ 
І716 году: до того-же времени по старой улицѣ шли непрерыв
ные ряды домиковъ корабельныхъ мастеровъ и высшихъ чиновъ 
адмиралтейства до самаго адмиралтейскаго дома, уже составляв-
шаго «фортѳцію» съ валами и двумя вооруженными бастіонамя 
на Неву, на десять сажѳнь выступавшими въ русло. На трид
цать сажень отъ естествѳннаго еще въ ту пору Невскаго берега 
начинались дома адмиралтейскихъ чиновъ, дворами обращенные 
къ Невѣ, а лицевыми фасадами на улицу. Крайнииъ отъ вала 
адмиралтейскаго, всего въ 30 саженяхъ, прямо противъ бокового 
входа въ Адмиралтейскую «фортецію», былъ каменный домъ 
адмиралтѳйствъ-совѣтника А . В . Кикина, второй уже, настолько 
же казавшійся громаднымъ въ то время, какъ и домъ его у Нѳвы, 
по дорогѣ отъ Литѳйнаго двора къ Смольному, морскаго вѣдом-
ства, паходившагося въ первое время въ его непосредствѳнномъ 
управлѳніи. Домъ Кикина у Смольнаго послѣ разныхъ перѳдѣлокъ, не 
измѣнившихъ его, однако, существенно настолько, чтобы онъ по-
терялъ окончательно первоначальную свою форму,—сохранился до 
нашего времени; онъ стоитъ и теперь еще фасадомъ къ Воскре
сенской набережной, среди площади, составляя выступъ изъ линіи 
домовъ на Подгорной улицѣ. Домь-жѳ Кикина у Адмира.ітейства, 
въ которомъ въ 1714 году открыта Морская Академія, исчезъ 
безслѣдно. Онъ, попалъ въ средину, проектированнаго знаменитымъ 
зодчимъ, графомъ Растрелли, Зимняго дворца для императрицы 
Анны. Половина его была сломана при застроікѣ дворца; дру
гая-же половина вошла въ средину дворцоваго фасада, обращѳн-
наго кь Адмиралтейству оть Невы, лЬвѣе Салтыкэвскаго подъ-
ѣзда. Домъ этотъ, въ лицевомъ фасадѣ прогяжѳніемъ 38 саженъ, 
«бращенномъ къ Нѳвѣ, имѣлъ вь срѳдинѣ выступь, а со стороны-
теперешней Дворцовой площади—углублѳнія въ срѳдинѣ, съ* вы-
ступаюпі;ими флигеля.ми, вь 9 саженъ глубиной и въ I ' / j саж. 
шириной каждый; разстояніе-жѳ между флигелями было въ 13 саж. 
Сосѣдній съ камѳняыиъ доиомь Кикина—домъ генѳралъ-адиирала 
Апраксина занималъ по дворцовой площади протяжѳніе вь 23 саж. 
и къ сторонѣ улицы, уничтоженной въ 1717 году, имѣлъ дере
вянную открытую галерею на столбахъ съ лѣсѳнками для схода, 
а, въ линіи улицы, гауптвахту, длиною 15 саж. За домомъ гѳнералъ-
адмирала шли мазанковые и деревянные дома еще мѳньшнхъ раз-
мѣровъ (оть 12 до 18 саж.) и между жилищами корабельныхъ 
мастеровъ былъ домъ государя, какъ мастѳра-жѳ Петра Михайлова. 

Таково было подожѳніе застройки зданій въ материковой части 

столицы въ пору переведенія изъ Москвы въ Петербургъ литья 
артиллерійскихъ орудій вмѣстѣ съ пушѳчно-литѳйнымъ дворрмъ, 
давшимъ прозваніе цѣлой части города (1714 г.). -

Въ это время (1714 г.) уже въ головѣ царя-преобразователя 
сложился вполнѣ планъ дѣйствій по застройкѣ столицы, и очень 
талантливая личность, рано скончавшійся (1719 г.) архитекторъ 
Джорджіо Маттарнови, — принятый на службу царскую въ каче-

^ ствѣ строителя и <гротнаго мастера > .(хотя выполненные имъ 
проекты указывають на полное знакомство его со всякаго рода 
техникою и архитектурою въ особенности),—старался царской рези-
денціи придать характеръ если не пышности, то вкуса и кра
соты, до того времени немыслимыхъ. Началъ онъ съ сооружѳнія 
грота въ .Іѣтнемъ саду. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что словомъ 
г;>отг (на техническомъ языкѣ X Y I I 1 вѣка) называли небольшія, 
затѣйливыя зданія безъ опрѳдѣлѳяпаго назначѳнія, но годныя для 
любого употреблѳнія и заключавшія непрѳмѣнно большую залу со 
сводомъ, вмѣщавшую одно или нѣсколько художественныхъ творе-
ній скульптуры, съ неопредѣленнымъ числомъ уютныхъ кабинетовъ, 
украшѳнныхъ возможно болѣе изящно, Таковъ былъ и начатый 
Маттарнови гротъ въ Лѣтнемъ саду, отъ постройки котораго 
перешѳлъ онъ къ сооружѳнію Зимняго дворца. 

В ь то время, когда Маттарнови сооружалъ гротъ,—имѳнныиъ 
указомъ 28-го апрѣля вѳлѣно «на Городскомъ острову (Петер
бургской сторонѣ) построить шесть канцелярій — прусскимъ но
вымъ будникомъ», т.-е. мастеромъ, нанятымъ въ нашу службу 
изъ Пруссіи, чтобы учить русскихъ техниковъ строить «по прус
скому манеру>. Зданія канцелярій этихъ были строены по нор
мальному проекту Трѳзини, каждое длиною 11 саж. и шириною 
8 саж. В ь планѣ представляли они цараллелограммъ, раздѣлен-
ный поперечно двумя продольными стЬнами на 6 отдѣленій, изъ 
которыхъ одно въ срединѣ составляло общую переднюю. Изъ нея 
былъ входъ въ залу присутствия, да изъ передней и присутствія— 
по двѣ двери въ боковыя комнаты, тоже сообщающіяся между 
собою. Плотничная работа каждаго такого дома взята съ под
ряда за 220 рублей деньгами и 5 ведеръ вина съ царскаго кру-
жальнаго двора. Въ маѣ 1715 г. дома канцелярій поспѣли, а 
покрытьѳ ихъ черепицею производилось вмѣстЬ съ подобными-же 
работами по сооруженію кирппчнаго почтоваго двора на берегу 
Невы, на мѣстѣ въѣзда отъ памятника Суворова. 
• За работы изъ казенны.къ матеріаловъ Почтоваго двора день
гами взялъ подрядчикъ 2.000 р. да натурою выдано ему на про-
кормленіе рабочихъ: муки ржаной 250 четвэртей, крупы овсяной 
80 четвертей, вина 80 ведеръ. А на работу подрядчикъ выставлялъ 
100 человѣкъ каменьпщковъ. 

Работь разомъ производилось уже много, судя по числу казен
ныхъ работниковъ, независимо отъ поставляемыхъ съ подрядовъ 
вользнхъ людей. Въ 1714 году, напримѣръ, въ С.-Петербургѣ по 
списку значится, кромѣ больныхъ, въ работѣ постоянной 9675 
человѣкъ. Въ томъ числѣ было мастеровыхъ по ремеслу 7713 чел., 
арестантовъ и шведскихъ плѣнныхъ 625 чел. и татаръ 1337 чел. 
Послѣдніѳ занимались забивкою свай въ крѣпости подъ продол
жаемое веденіе фортификаціонныхъ сооруженій да развозкою 
матеріаловъ по работамъ. Вообще, за камнемъ и кирпичемъ ходили 
3472 чел.; для изготовленія глины на кирпичъ работали на Тоснѣ 
(изготовляя въ то-же время и печи) 160 чел.; 180 чел. заняты 
были обжигомъ кирпича и черепицы; 971 человѣкъ изготовляли 
лѣсной магеріаль и дрова; 1403 чел. работали на каменной ломкѣ; 
180 чел. занимались устройствомъ смазовъ; 100 чел. на пильной 
мельяицѣ Ижорской, 88 чел. на гончарномъ дворѣ на Выборгской 
сторонѣ; 332 чел. работали надъ сооружѳніемъ и отдѣлкою двор
цовыхъ зданій (зимнихъ) да 173 чел. на Лѣтнемъ дворѣ (въ рас-
поряженіи стольника Нѳронова); 40 чел. работали въ Лѣтнѳмъ 
саду надъ постройкою того-жѳ домика, который стоитъ и теперь 
у Фонтанки, поддЬ Прачѳшнаго моста; да 30 чел. заняты были въ 
домахъ царицъ и царѳвенъ въ добавокъ къ нанятымъ по подряду. 
Такимъ-жѳ образомъ добавочные казенные люди (15 ч.) вытребо
ваны были для сооруженія дома «князя Курляндскаго>, вѣроятно, 
на Петербургской,— гдѣ въ пріѣзды свои сюда изъ Митавы оста
навливалась царевна Анна Ивановна, будущая императрица, — а 
также для постройки по царскому указу каменнаго дома канц
леру графу Головкину (на поворогѣ - Дворянской улицы, въ углу 
при соединеяіи Невы съ Невкою). Извѣстная беззастѣнчивымъ 
попрошайничаньѳмъ, княгиня Настасья Петровна Голицына, дочь 
князя Петра Ивановича Прозоровскаго, хранителя государствен-
ныхъ сокровищъ въ дни юности Петра I , тоже выпросила себѣ 
20 чѳловѣкъ казенныхъ людей для сооружѳнія дома. 169 чел. 
заняты были стройкою арѳстантскихъ помѣщепій: на Петербург-



86 -

ской, близъ Мытнаго двора строился острогъ да казармы ддя 
адмиралтейскихъ каторжныхъ, на мѣстѣ теперешней церкви Влаго-
вѣщенья, противъ Благовѣщенскаго моста. 

Сверхъ того, на жалованьѣ царевомъ 36 чел. заняты были 
раздачею и отпускомъ съ казеннаго двора продовольственныхъ 
запасовъ. Приготовлѳніемъ гонта по р. Низью заняты были 106 чел. 
да на работахъ у пильной мельницы и при возведепіи другихъ по
строекъ на Васильевскомъ острову 140 чел. Васильевскій островъ, 
составлялъ до 1714 г. какъ-бы частную собственность свѣтлѣй-
шаго князя. Но, Петръ I вдругъ передумалъ оставлять его во 
власти любимца, и скоро рядомъ постановленій не только нредо
ставилъ этотъ островъ желающимъ строиться, но даже вмѣнидъ 
въ непремѣннуЮ обязанность владѣльцамъ помѣстьевъ и вотчинъ 
строить по числу дворовъ каменные и деревянные домы извѣст-
ныхъ размѣровъ на Васильевскомъ острову. 

1714 годъ составляетъ во многихъ отношеніяхъ замѣчатѳль-
ную эпоху въ жизни рождавшагося Петербурга и, оканчивая рѣчь 
объ этомъ годѣ, приведемъ, по исчисленію первой переписи (въ 
ноябрѣ и дѳкабрѣ 1713 г.), число дворовъ и людей на нихъ въ 
Пѳтербургѣ. 

На Петербургской сторонѣ -въ- 1Т:улицахъ—1505 дворовъ съ 
4042 ч. жителей; на Московской сторонѣ 175 дворовъ съ 1112 ч. 
жителей — итого 1780 дворовъ (кромѣ солдатскихъ) съ 5154 ч. 
•жителей. "Ц •' !>' 
• Солдатскихъ дворовъ, судя по описи Петербургской стороны 
1713 г., должно считать не меньше 2.000 избушѳкъ, принимая 
въ соображѳніе, что семейныхъ нижнихъ чиновъ было около 
2.000 чел., которымъ, за невозможностью жить въ обнщхъ казар-
махъ, давались средства строить отдѣльные дома для житья съ 
семѳйствомъ. Въ этотъ счетъ не вошли Монастырская слобода и 
Выборгская сторона, кромѣ Васильевскаго острова, на которомъ 
болѣе 200 человѣкъ жило у Меньшикова, больше чѣмъ въ десяткѣ 
служительскихъ домиковъ. Что же касается Выборгской стороны, 
то тамъ, кромѣ строеній воѳннослужащихъ, было не меньше 200 
домовъ. Вообще же въ 1714 г. въ Петербургѣ дворовъ вмѣстѣ 
съ солдатскими было до 4,500; жителей лее и съ военнослужащи
ми, помѣщенными въ казармахъ, не могло быть больше 20.000 чѳ-
ловѣкъ; такъ какъ женскій полъ, и еще безъ дѣтей, составлялъ 
меньше 10°/о мужского контингента населенія. 

Въ заключеніе этого разсчета укажемъ на застройку собственно 
прнведенныхъ слободъ на мѣстѣ Мѣщанскихъ. По переписи въ 
ноябрѣ—декабрѣ 1713 г. въ двухъ первыхъ, самыхъ большихъ, П ѳ -
реведѳнскихъ улицахъ было построено 85 дворовъ и въ нихъ чи
слилось 509 чел. обывателей. Въ третьей улицѣ (нынѣ Средней 
Мѣщанской) да въ Демидовомъ переулкѣ и <по рѣчкѣ Ерику> 
(Екатѳрининскій каналъ) 93 двора съ 285 чел. жителей. Въ дру
гой поперечной (Столярный переулокъ) и въ переулкахъ (теперь 
не существующихъ, а первоначально имѣвшихся черезъ каждыя 
6 мѣстъ) 97 дворовъ и 318 человѣкъ. 

Замѣтимъ, что сюда не вошли вообще служащіе люди и ка-
зенныя строенія, какъ, напр., между Гороховою улицею и Казан-
скимъ соборомъ бывшій тогда госпиталь. Этимъ и объясняется 
указаніѳ поперечныхъ улицъ съ Демидова переулка, когда не ближе 
Гороховой начиналась и раздача по Большой Мѣщанской мѣстъ 
переведенцамъ подъ домы. Веберъ въ своемъ описаніи Ветербурга 
въ 1714 г. насчиталъ 60.000 домовъ, сразу обнаруживъ этимъ 
неточность своихъ показаній, на которыя нельзя полагаться ни 
въ какомъ случаѣ. Между тѣмъ на показанія Вебѳра всегда ссы
лаются, говоря о п^гребеніи въ петербургскихъ тундрахъ сотѳнь 
тысячъ рабочаго населенія въ п'ервые годы застройки города 
Петромъ 1, который, будто бы, оставлялъ рабочій народъ умирать 
подъ открытымъ небомъ и въ морозныя зимы. Несомнѣнныя и 
точныя свидѣтельства, приведѳнныя нами выше, указываютъ, на
противъ, что работы производились только лѣтомъ и къ октябрю 
мѣсяцу прекращались. Что же касается до недостатка, будтобы, 
жилищъ, то также извѣстно, что постройка жилыхъ помѣщѳній 
занимала тысячи рукъ съ перваго же года застройки, и если не 
построенные домы оказывались недостаточными для вмѣщенія всѣхъ 
служилыхъ людей съ полнымъ удобствомъ, то, всѣ, однако, имѣли 
пріюты на зиму, а строившіе—тѣмъ болѣе, заботясь, разумѣется 
сами о сѳбѣ и имѣя къ тому всѣ средства и возможность. Архи-
текторскіе ученики понастроили себЬ дома лучше, чѣмъ имѣли 
начальники командъ; мудрено же допустить, чтобы артели плот-
никовъ, сами рубя хоромы и избы, не изготовили себѣ жилья? 
А когда начались подряды, то, хозяева, для которыхъ важно было 
имѣть на лицо условленное число работниковъ, давали, конечно, 
имъ помѣщенія и топлива вдоволь. 

• Обыкновенно относятъ первое заселѳніе Ямской слободы къ 1708 
году и къ тому же времени—учреждѳніе близъ Ямской слободы 
кладбипі;а для всѣхъ исповѣданій. Много-ли было ямш;иковъ, по-
ложившихъ основаніе слободѣ,—мы незнаемъ точно, но въ 1714 году 
послѣдевало новое выселеніе 106 семей въ Ямскую изъ губерній: 
Московской (73 семьи), А|)хангельской (16 семей) и по (8 семей) 
изъ Ярославской да изъ Рижской провинціи. Это вторичное по
полнение было уже размѣщено по другую сторону нроѣзжей до
роги, противъ церкви и кладбища (въ нынѣшней Московской и Ка
ретной частяхъ), тогда существовавшихъ. 

Въ 1714 году послѣдовалъ и первый, довольно многочисленный 
контингентъ найма иностранныхъ мастеровыхъ людей, въ числѣ 
которыхъ голландцевъ вступило въ русскую службу больше, чѣмъ 
мастеровъ съ остальной Г.орманіи. Въ числѣ голландцевъ нанятъ 
тогда плотникъ и столяръ Гермапъ-фапь-Болѳсъ, здѣсь произведен
ный не только въ «спичные и кровельные мастера>, но даже въ архи
текторы (при Аннѣ). Какъ техникъ въ своемъ плотничномъ дѣлѣ, 
Германъ-фанъ-Болесъ былъ человѣкъ незамѣнимыи, очень толко
вый и находчивый, разомъ сошодшійся съ Трезини. Ему, и нико
му другому, (да черезъ посредство Трезини, князю Меньшикову) 
фанъ-Болесъ собственно и обязанъ былъ оставленіемъ въ слулібѣ 
русской въ 1718 году, когда неосторожно высказанный женой его 
догадки о смерти царевича Алексѣя вызвали царскій приказъ объ 
удаленіи мужа. Трезини представилъ, что, кромѣ Германа Бе
леса, нѣтъ чѳловѣка въ Петербургѣ, способнаго надежно устроить 
и установить стропила шпица Петропавдовскаго собора, тогда до
веден наго до карниза колокольни. Представленіе возымѣло силу, и 
Болесъ, оставленный на службѣ. уже не выѣзжалъ изъ Россіи, 
здѣсь водворившись окончательно. Наше указаніе на этого полез
наго дѣятеля сдѣлано съ цѣлью напомнить, что всѣ почти мосты 
въ Пѳтѳрбургѣ до половины царствованія Елизаветы Петровны 
строены Болѳсомъ, выказавшимъ свои и способности, и умѣпье 
особенно на устройствѣ стропильныхъ фермъ и мостовъ съ про
чими плотничьими работами при гидравлическихъ сооруженіяхъ. 

Онъ много потрудился и для артиллерійскаго ведомства, но, 
конечно, не въ первое время застройки пушѳчнаго двора, а впо-
слѣдствіи (при управленіи Миниха Петербургомъ въ качества ге-
нералъ-губернатора столицы Петра I , оставленной его царствен-
нымъ внукомъ). 

Пушечный иртиллерійскій дворъ устраивалъ на мѣстѣ, вы-
бранномъ самимъ царемъ, знаменитый ученостью и энциклопеди
ческими знаніями (но своему, разумѣется, времени) генералъ-
фѳльдцейхмейстеръ Яковъ Вилимовичъ Брюсъ, потомокъ бывшихъ 
королей шотландскихъ. Сооруженіе артиллерійскаго дѣлового двора 
и вблизи его избъ для мастеровыхъ началось съ конца 1714 г. 
Зимою 1715 г. утвержденъ подрядъ, чтобы «жилое хоромное строе-
ніѳ мастеровымъ людямъ на отведенныхъ мѣстахъ артиллерійскихъ 
(между Сергіѳвской и Фурштадтской), а именно 20 избъ, опричь пе
чей и оконпицъ, отдать строить подрядчику Якову Петрову сыну 
Забродину, и за то ему строеніе, по его сказкѣ, по .34 рубля съ 
полтиною за избу... и рубить ему отъ избы па три угла». 

• Ко времени застройки ихъ относится и переводъ изъ Москвы 
на учрежденный при Адмиралтействѣ канатный заводъ искусныхъ 
прядильщиковъ пакли, плѣнныхъ шведовъ. 

По нарядамъ 1713 и 1714 годовъ не дослано было изъ губер-
ній 13.245 человѣкъ, и къ сроку нрекращенія работъ, продолжав
шихся вслѣдствіе особенно теплой осени 1713 года, до 20 октября, 
на работѣ было 19.800 человѣкъ, отбывавшихъ трехмѣсячный 
срокъ работъ. На зиму 1 7 1 4 — 1 5 г. предположено было набить 
сваи на невскихъ береговыхъ пристаияхъ, до апрѣля мѣсяца. 
Поэтому послѣдовало распоряжѳпіе выслать изъ итога недослан-
ныхъ рабочихъ, на три первые мѣсяца 1715 г., 3.000 людей и.зъ 
губерній бдилсайшихъ къ Петербургу. Указомъ Сената 5 де
кабря строжайше предписано это исполнить къ январю «съ указ
ными снастьми». За остальныхъ недосланныхъ потребовали вы
сылки въ февралѣ мѣсяцѣ по 10 рублей за человѣка, на покупку 
хлѣба для работающихъ. Высылка работниковъ распредѣлена 
такъ: съ Московской губ. 1.522 чел., съ Петербургской—975 и съ 
Рижской (къ которой принадлежала Псковская провинція) 503 чел. 

Н а .1715 же годъ росписанъ былъ контингентъ зѳмскихъ ра
ботниковъ съ губерній такимъ образомъ: съ Московской 11,235 
человѣкъ. Петербургской 6.330, Казанской 6,024, Азовской 2.152, 
Кіевской 1.436, Рижской 277 —всего 27.454 чел. 

Взято же: съ Московской 12,755 чел.. Петербургской 6.790, 
Казанской 6,438, Азовской 2.167, Кіевской 1.414 и Рижской 
409 — всего 30,000 челов. 

Врали съ 16 дворовъ по человѣку и по три рубля съ насе-
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лѳнія, кромѣ сѳмѳй, выставлявшихъ на каждаго чѳловѣка на по
купку хлѣба. Недоимки изъ года въ годъ росли по этой статьѣ, 
представивъ по 1718 г. сумму въ 115.342 руб. 13'/* коп., а къ 
1720 году — 346.199 руб. 55 коп. Затѣмъ въ одинъ 1720 годъ 
прибавилось недоимки І59.744 р . 4 к. Этотъ годъ былъ послѣд-
нимъ го домъ тяжелой для народа шведской войны, и наступленіе 
мирнаго времени должно было улучшить подоженіе дѣлъ. Къ то-
му ж ѳ , . и сооруженія въ Петербургѣ изъ падавшихъ на общія 
средства государства перешли въ частнообязатѳльныя для помѣ-
ишковъ, по числу душъ. Это явилось вслѣдствіе указа 9-го февраля 
1716 года, которымъ опрѳдѣлено Сенатомъ обязать третью часть 
всякаго чина людей, назначенныхъ на житье въ Пѳтѳрбургѣ, при
нуждать строиться скорѣе. 

Указъ этоть Сенатомъ изданъ уже по отъѣздѣ царя въ про
должительное путѳшѳствіѳ по Европѣ, несомнѣино съ политическою 
цѣлью, частью же для леченія. : , . 

Петръ I былъ въ декабрѣ 1715 г. очень боленъ, и, несовсѣмъ 
eui;e оправившись, выѣхалъ въ концѣ января 1716 г . , оставивъ 
хозяйничать князя Меньшикова, который и долженъ былъ назна
чать мѣста подъ поселеніе невольныхъ столичныхъ обитателей, 
привыкшихъ къ житью въ деревняхъ и не думавшихъ о суетѣ 
большого города, гдѣ въ 1715 году даже былъ театръ, устроен
ный въ сосѣдствѣ съ жилищемъ любимой сестры Государя, ца
ревны Натальи Алексѣевны. Ея каменный дворецъ, при которомъ 
завела она пріютъ для престарѣлыхъ и увѣчныхъ, былъ на мѣстѣ 
теперешней церкви Богоматери «Радости Всѣхъ Скорбящихъ», на 
углу Воскресенской набережной и Воскресенской улицы, назван
ной по церкви Воскрѳсенія въ домѣ этой царевны. Н а Сѳргіевской 
же улицѣ, 2-е мѣсто отъ Воскресенской, въ 5-оп линіи, было де
ревянное зданіѳ театра, посѣщаемаго членами царскаго семейства 
и устроѳняаго при пособіи царевны Натальи,—на устройство зрѣ-
лищъ всегда щедрой вкладчицы. 

Съ отъѣздомъ Петра I во второе его путешѳствіѳ, самое про
должительное, отовсюду начали наѣзжать строители въ помощь 
здѣсь уже работавшимъ техникамъ. Первымъ пріѣхалъ графъ Ра
стрелли, отецъ знамѳнитаго строителя, обѳзсмертившаго себя въ 
столицѣ Петра I при его державной дочери сооруженьями, между 
которыми первое мѣсто занимаютъ Зимній дворецъ и Воскресен-
скіи монастырь (Смольный). Растрелли-отецъ, купившій дипломъ 
на графское достоинство у папскаго нунція, въ бытность свою въ 
Парижѣ въ 1704 году, былъ собственно скульпторъ, притомъ одинъ 
изъ посрѳдственныхъ по искусству. Но, зная свою посредственность 
въ основной своей профѳссіи, онъ былъ очень предпріимчивый ч ѳ -
ловѣкъ, знавшій, хотя поверхностно, всякаго рода тѳхническія 
производства. Присмотрѣвшись къ петѳрбургскимъ порядкамъ, 
онъ понялъ, что, пуская въ ходъ краснорѣчіе, чѣмь достаточно 
обладалъ онь—можно прослыть здѣсь свѣтиломъ первой величины; 
особенно перѳдъ малознающимъ главнымъ начальникомъ, какимъ 
оказывался князь Мѳньшиковъ, никогда не показывавшій вида, что 
онъ то или другое не понимаеть, изъ боязни выказать свое науч
ное невѣжѳство. Это отличительное качество князя, графъ Ра
стрелли-отецъ открылъ очень скоро; еще при первыхъ визитахъ къ 
начальству по пріѣздѣ въ Петербургъ, объясняясь черезъ перевод
чика. Открывъ же слабое мѣсто въ центрѣ раздачи всякаго рода 
жизненны.хъ благъ. Растрелли поспѣшилъ научиться по-русски на
столько, чтобы имѣть возможность непосредственно объясняться 
съ князѳмъ Мѳньшиковымъ, и, въ короткое время, обворожилъ его 
всѣми признаками дѣльности и универсальности знаній. Прибравъ 
же къ рукамъ князя, поспѣшившаго въ письмахъ къ царю рас
хвалить открытаго имъ дѣдьца, годнаго на все, что онъ вздумаетъ 
приказать,—Растрелли узналъ о грозяпіей бѣдѣ, и, чего добраго, 
возможности все потерять, чтб такъ легко удалось пріобрѣсти—съ 
пріѣздомъ хорошо знавшаго его въ Парижѣ архитектора Лебдона, 
принятаго на службу царскую съ званіемъ генѳралъ-интенданта 
построекъ и правомъ все дѣлать. по усмотрѣнію. 

Въ видахъ парализованія этой силы, соединенной съ несомнѣн-
нымъ искусствомъ и знаніѳмъ, Растрелли успѣлъ еще до пріѣзда 
Леблона вооружить противъ него князя Меньшикова, больше всего 
выставляя непокорность француза-техника, ни отъ кого не цри-
нимающаго совѣтовъ, не слушающаго ничьихъ нриказаній и, стало 
•быть, способнаго ослушаніѳ приказаній княжескихъ простирать до 
полваго невниманія къ нимъ. Самолюбіѳ у Меньшикова, при всемъ 
его умѣ, Д0Х0ДИ.1І0 до ребячества и на этой-то струнѣ ,в8думалъ 
Растрелли розыграть трагикомедію съ Леблономъ, подстрекая про
тивъ него всемогущаго епі;е въ то время князя Ижорскаго. Для 
большей удачи Растрелли вошелъ въ соглашеніе съ бездарнымъ 
Трѳзини. до того времени бывшимъ здѣсь единственнымъ распо-

рядитѳлемъ и, вслѣдствіе наговоровъ графа-интригана, не на шутку 
струсившимъ наѣзда Леблона. Чтобы выгородить себя изъ-подъ 
контроля гѳнералъ-архитектора, Растрелли и Трезини успѣли за
ручиться до пріѣзда .Іеблона въ Петербургъ указами Меньшикова 
о порученіи имъ исключительно однимъ построекъ: Трезини—крѣ-
пости, Растрелли—пѳтергофскаго и стрѣльнинскаго дворцовъ; подъ 
предлогомъ скорѣйшаго выполнѳнія работъ, чтобы «мастера нѳ 
гуляли и не брали даромъ царскаго жалованья». Эти махинаціи, 
были главнымъ поводомь нѳвыиолненія горячо интересовавшихъ 
Петра I строительныхъ работъ въ Петербургѣ, которыя царь вѳ-
дѣлъ въ свое огсутствіе окончить нѳпремѣнно. Думали интриганы, 
лишивъ возможности сдѣлать порученное, навлечь на Леблона 
немилость, которая, однако, обратилась на ихъ же покровителя, 
миновавъ .Леблона, у князя не находившаго въ свое время со-
дѣйствія и поддержки справѳдливыхъ трѳбованій. Но справедли
вость царская, умѣвшая отличить дѣло отъ интриги, тѣмъ не 
менѣе оказывалась безсильною поправить вредъ отъ порчи и и?т̂  
вращѳнія разъ прѳдположеннаго и принятаго къ исполненію.-Мы; 
разумѣемъ дѣло о каналахъ 

Мы уже говорили объ обязательности застройки Васильевскаго 
острова, оказывавшейся слѣдствіѳмъ принятія плана Леблона, по 
которому этотъ нѳвскій островъ оказывался центральною частью 
будущей, образцовой для другихъ городовъ, столицы. 

Самъ государь для постройки сѳбѣ жилища избралъ другіѳ 
пункты: Петербургскую сторону первоначально, а потомъ сосѣд-
ство съ Адмиралтействомъ. Подъ именемъ корабельнаго мастера 
Петра Алексѣева государь записанъ въ списки по флоту и 
значится домовладѣльцемъ на Адмиралтѳйскомъ островѣ, занимая 
мѣсто въ линіи на Неву, въ сосѣдствѣ корабельныхъ мастеровъ 
Меньшикова, Пая и Савлѳва, вице-адмирала Крюйса, капитана. 
Гордона (потомъ адмиралъ), контролера флотскихъ расходовъ и 
распорядителя рабочими Чернышева, коммисара флота, купца-
дворянина Рагузинскаго и генѳралъ-адмирала Апраксина. Мѣсто 
для царскаго дома между чинами флота окончательно опредѣли-: 
лось съ планировкою Адмиралтѳйскаго острова, когда государь, 
разбивая планъ, предписалъ «поставить вѳхи , :Гдѣ быть улицамъ». 

Идею о планировкѣ слѣдуѳтъ отнести ко времени не ранѣе 
1715. года. Оттого, въ 1716 году, безъ царя, уѣхавшаго на годъ 
и восемь мѣсяцѳвъ за границу,— происходила здѣсь самая горячая 
строительная дѣятѳдьность для урегулированія существующаго и 
возведенія новаго, въ опрѳдѣленныхъ граняхъ. 

Это сдѣлано было, конечно, какъ нельзя болѣе въ пору, потому 
что съ обьявленіемъ Петербурга. не .тoлf>кo столицею, но и пер
вымъ портомъ въ Имперіи, кромѣ переселяѳмыхъ по прежнимъ 
указамъ изъ городовъ, должны были поселиться люди торговые, 
промышленные и ремесленные всякихъ спеціальностей, а не одни 
техники по устройству сухопутной и морской военной силы. 
Указъ 20-го ноября ,1717 г. нанравлѳнъ къ тому, чтобы привлечь 
въ невскую столицу состоятѳльныхъ людей путемъ выбора, кот.о,-
рый предписано избирателямъ «учинить безъ всякаго послабленія, 
подъ страхомъ .жестокаго наказанія, съ раззорѳніемъ домовъ ц 
всего имѣнія*. Всѣхъ по спискамъ сената къ переселенію въ 
Петербургъ назначалось 1.000 семей купеческихъ, 2.000 дворян-
скихъ и 1.000 семей ремѳслѳнниковъ; но, въ дѣйствитѳльности, 
едва-ли переселилась половина за все царствованіѳ Петра 1. 
, ' . ' Г Перѳселѳнцамь въ ІІѳтербургѣ отведены мѣста: дворянамъ — 
на Васильевскомъ островѣ, купцамъ и ремесленникамъ—въ цен
тральной части теперешней столицы, между Фонтанкой и Невою. 
Мѣпі,анскія улицы и теперешняя Казанская, первоначально числомъ 
шесть, были въ началѣ Перѳвѳдѳнскія слободы. Послѣ поліара 
26-го мая 1761 г. срѳднія улицы между Мѣщанскими уничтожены, 
съ цѣдью отведенія подъ дворы большихъ участковъ, въ видах;ь 
избѣжанія скученія построекъ въ бывшихъ слободахъ. .,; jp-; 

Время застройки этой мѣстности совпадаетъ съ назначѳніемъ 
начальникомъ полипіи Дивіеиа. который завелъ въ столицѣ по
рядки, отсшавшіеся (Иіла(.строительномъ дѣлѣ и общемъ, благо.т 
устройствѣ. .., • , , 

Собственною рукою царя написанный и подписанный приказъ 
въ 13-ти пунктахъ данъ Дивіѳру 25-го мая 1718 г., а вь іюнѣ того-
же года печатные экземпляры приказа прибиты въ разныхъ ж]\-

^ стахъ города на столбахъ. 
: • Этими пунктами возложено на гeJѲ]mлъr.цжицiй.Щйcтѳвa: на-
блюдѳніе за постройками, чтобы онѣ не выходили за лищю улицы 
и чтобы печи и трубы содержались въ порядкѣ, въ виду устра-
ненія частыхъ пожаровъ; наблюденіе за правильною обдѣлкою бе-
реговъ рѣкъ, за настилкою полотна улицъ, за стоками воды, за 
достаточиымъ всюду и удобнымъ проѣздомъ, .за содержаніемъ обы-
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вателями улицъ въ чистотѣ передъ с в о и і М И домами, за порядкомъ 
въ разстановкѣ палатокъ и шалашей торговцевъ, безъ стѣсненія 
проходовъ и проѣздовъ. Къ его же обязанностямъ относились на-
бліоденія, чтобы продаваемые съѣстныѳ припасы были свѣжіе, вѣсъ 
и мѣра надлежащіе и чтобы торговцы не возвышали произвольно 
цѣнъ на товары. 7-мъ пунктомъ запрещалось лѣтомъ сбрасывать 
соръ въ. рѣку, 8-мъ пунктомъ повелѣвалось всякую четверть года у 
жителей осматривать печи, камины, въ поварняхъ очаги, бани и 
проч., гдѣ огонь водится, и предостерегать, дабы недосмотрѣпіемъ 
хозяйскимъ какое бѣдство отъ пожара не учинилось. Пунктомъ 9-мъ 
на генералъ-полиціймейстера возлагалось развѣдываніѳ и недопуще
ние притоновъ разврата и игры, «дабы всѣ таковыя мерзости, отъ 
чего всякое зло и лихо происходитъ, были испровергнуты>. Пунктомъ 
10-мъ велѣно не допускать въ столицѣ бродягъ, <а особливо тѣхъ, 
которые подъ видомъ якобы чѣмъ торговали и промышляли, хватать 
и допрашивать^. Пунктомъ 11-мъ велѣно записывать въ полиціи 
пріѣзжихъ и безъ записки не держать никому въ своемъ домѣ. 
Н а хозяина, нарушившаго это предписание, налагалось тяжкое 
наказапіе: за утайку пріѣзжаго назначалось «ссылать на галеру, 
съ отобраніемъ всего, что имФѳтъ». 12-мъ пунктомъ опредѣлена 
очередь ночного караула обывателями своихъ домовъ отъ воровъ 
и пожаровъ. Тогда эти караульщики и снабжены <трещетками, 
какъ обычай въ другихъ краяхъ». Одновременно съ введеніѳмъ въ 
употрѳбленіе трѳщетокъ — устроены по концамъ улицъ шлагбаумы, 
которые опускались на ночь, и при нихъ имѣлись вооруженные 
караулы. 13-мъ пунктомъ въ каждой улицѣ велѣно назначить одно
го старосту и къ десяти домамъ десятника, обязаннаго «за своимъ 
десяткомъ накрѣпко смотрѣть, чтобы не было ничего въ противность 
запрѳщенію, и ежели за кѣмъ что усмотрятъ, о томъ тотчасъ объ
являть старостѣ, а тотъ полиціпместеру, обязанному расписать 
всѣхъ жителей, кому съ чѣмъ являться на пожаръ>. Эти поста-
новлѳнія соблюдались въ Петербургъ въ теченіе почти всего Х Т П І 
вѣка и даже перешли въ X I X вѣкъ, какъ напримѣръ, явка на 
пожаръ и постой. 

Строительная часть очень ощутительно выдвигается въ мѣро-
I пріятіяхъ петровскихъ законоположеній. Уже въ концѣ іюня 1718 
\ года производилось по указу мощеніѳ_ улицъ въ С.-Петербургѣ. 
I «Правилами», распубликованнымй~'въ'этомъ указѣ, предписывалось 
1 «каждому жителю противъ своего двора посыпать пескомъ и кам-
/ немъ мостить гладко, по указанію мастеровыхъ, которые были на-
j няты полиціею для указанія жителямъ пріѳмовъ вколачиванія 

булыжника въ песокъ рядами; тѣмъ, кто не имѣлъ средствъ прі-
обрѣсти камень, таковой выдавали натурой. Одновременно съ замо-
щеніемъ улицъ производилось обдѣлываніе берега потоковъ, обя
зательное для владѣльцевъ дворовъ, выходившихъ къ рѣкамъ. 
Каждый береговой владѣлецъ обязывался противъ своего двора 
сваи бить, къ сваямъ фашины класть и землею засыпать «крѣпко-
накрѣпко» къ водѣ. Сентября 3-го 1718 г. изданъ отъ полицій-
мейстерской канцеляріи указъ о метеніи улицъ каждому владѣльцу 
дома предъ своимъ мѣстомъ, со штрафомъ за пеисполненіе по 
Копейкѣ съ сажени по ширинѣ двора на улицу. 

Въ эту-жѳ осень, какъ извѣстно, Петръ I завелъ очередныя 
общественныя собранія по домамъ, начавъ самъ въ своемъ дворцѣ 
и написавъ для нѳпремѣннаго исполненія общія правила устрой
ства этихъ собраній или ассамблей. 

Положивъ въ невской столицѣ своей начало гражданственности, 
Петръ I , по приведеніи въ извѣстность «Помѣстнымъ Приказомъ» 
къ началу 1719 года, подлиннаго обладанія помѣщичьими кресть
янами, задумалъ установить для обладателей большого количества 
дворовъ въ населенныхъ имѣніяхъ—обязательность застройки до
мовъ въ С.-Петербургѣ. Составленное разсчисленіе опредѣляло 
возможность этимъ путемъ застроить на Васильевскомъ остговѣ 
791 домъ на 7.910 саженяхъ поперечника по линіямъ предполо-
женныхъ застроекъ. Кромѣ дворянъ, обязательность застройки 
была установлена и для купцовъ. Изъ дворянъ, обладавшихъ коли
чествомъ крестьянскихъ дворовъ отъ 1.000 до 500, при итогѣ 
101.444 дворовъ вообще въ Россіи, положено 103 человѣкамъ воз
водить обязательно, на 2420 саженяхъ, 242 дома «съ 500 дворовъ, 
по Невѣ рѣкѣ каменпымъ зданіѳмъ, поперекъ на 10 саж., въ два 
жилья>. Владѣвшимъ отъ 300 до 500 дворовъ (44-мъ человѣкамъ) 
строить 40 домовъ, «съ 400 дворовъ по каналамъ, каменное, на 
10 саженяхъ въ два жилья», па 400 саженяхъ. Имѣвшихъ отъ 
200 до 300 крестьянскихъ дворовъ было 64 чѳловѣка; принадле-
жавшихъ имъ дворовъ было всего 15.588; на нихъ возложено 
было выстроить, на 6 саженяхъ, каменное двухъ-этажное строеніе; 
впрочемъ, найдено болѣе удобнымъ обязать ихъ строить «съ 205 
дворовъ, по каналамъ, каменное строеніе на 10 саженяхъ, въ 

полтора жилья, въ количествѣ 8 домовъ на 680 саженяхъ». За-
тѣмъ по справкѣ «Помѣстпаго Прика8а> значилось 97 человѣкъ, 
имѣвшихъ отъ 10 до 50 дворовъ, 155 человѣкъ, имѣвшихъ отъ 
100 до 200 дворовъ. Владѣльцамъ этимъ поставлено было въ 
обязанность: 155 помѣпщкамъ, какъ наиболѣе состоятельнымъ, 
сложась по двое, строить, со 150 дворовъ, по каналамъ, каменное 
здавіе въ одно жилье, на 10 саженяхъ, 1770 домовъ (на 1770 
сажеппыхъ псперечника по линіямъ); зладѣльпамъ (152 челов.) 
отъ 50 до 100 дворовъ, тоже складываясь, строить деревянное 
строеніе въ одно жилье на 10 саженяхъ, 151 домъ; владѣльцамъ-
же мелкопомѣстнымъ (97) строить на 7 саженяхъ деревянные 113 
домовъ, «съ 25 дворовъ>. Купечеству назначено было строить «по 
платежу тягла своего съ десятой дсньги>, то есть, ежели купецъ 
платилъ тягло по рублю, то долженъ былъ строиться противъ 
крестьянскаго двора. А тягло или 20"/п платилось съ итога заяв-
леннаго купеческаго капитала въ оборотѣ. Относительно-же усло-
вій самой застройки оговорено, чтобы купцы складывались и 
строили по размѣру тягла, противъ шестисотъ дворовъ, каменный 
домъ по указу, т. ѳ. съ оборотнаго капитала въ 12.000 рублей. 
Мѣсто дѣйствительной застройки на Васильевскомъ островѣ распо
ложено нѣсколько иначе, противъ расчислепія прим-і^риаго, ка 
которомъ основана обязательность. По расчисленію при указѣ 
12-го февраля 1719 года положено строить на Васильевскомъ 
островѣ: съ 500 до 25 дворовъ, одному, каменные дома отъ 
10 до 6 саженъ поперекъ мѣста по длинѣ улицы, по берегу Невы; 
владѣльцамъ отъ 500 до 400 дворовъ (съ 500 — на 10, съ 
400 — на 8 саженяхъ) тоже по Невѣ. Съ количества 400 — 350 
дворовъ по—каналамъ на 10 саженяхъ; съ 350—300 дворовъ — 
на 8 саженяхъ, а съ 300—280 дворовъ — въ 6 сажень тамъ-же. 
Имѣвшимъ дворовъ крестіянскихъ меньше 250 велѣно, сложив
шись по-двое, строить одинъ каменный домъ на 10 саженяхъ ва 
Неву; а по каналамъ производить подобныя сооруженія владѣль-
цамъ 200—150 дворовъ, сложившись по-двое. 

Замѣчательно при этомъ, что для возводимыхъ домовъ на ка
налахъ толщина стѣнъ и, вообще, высота зданія полагались меньше 
сравнительно съ возведенными на Неву постройками. Обязатель
ство строить деревянный домъ на 10—7 саженяхъ возложено на 
обладателя 150—80 дворовъ: имѣвшимъ-же отъ 80 до 40 домовъ 
велѣно, складываясь по-двое, строить одивъ до.мъ деревянный на 
10 саженяхъ вдоль улицы по берегу даннаго мѣста. Духовныя 
липа и монастыри, надѣленныѳ вотчинами, обязывались строить 
наравнѣ съ дворянами, владѣвшими 500 дворовъ; та-жѳ обязан
ность распространялась на дьяковъ при Сенатѣ. 

Жѳлавшимъ строиться по собственному почину предоставлялось 
«брать мѣста подъ строенія», являясь за этимъ въ полипіймей-
стерскую канцѳлярію. Обязательность застройки далеко, однако, не 
достигла предположенной цѣли, главиымъ образомъ, вслѣдствіе 
отврашенія москвичей покидать старую столицу для житья въ 
новой. Правительство, съ своей стороны, пустило въ ходъ всѣ 
пружины, способныя двинуть дѣло въ желаемомъ направленіи, но 
потерпѣло неудачу. Главной причиной неудачи можно считать 
недостатокъ энергіи въ припятіи понудительныхъ м-^ръ, какую 
проявлялъ Петръ I , неуклонно проводя свои неизмѣнныя рѣшенія, 
и прежде всего въ порчѣ основного плана канализапіи Васильев
скаго острова въ 1716 — 17 годахъ, въ отсутствіе государя изъ 
Россіи, княземъ Меньшикчвымъ, котораго направили на ложный 
путь хитрецы въ родѣ Растрелли-отца и Трезини съ компаніею, 
дѣйствовавшіо дружно противъ .Іеблона и его геніалъннхъ мѣро-
пріятіи. Уменьшѳніѳ противъ плана ширины и глубины каналовъ, 
отдѣляюшихъ линіи домовъ въ обшемъ планѣ .Іеблонова обраяцо-
ваго города, представляли погрѣщность, равносильную недостиже-
нію ожидаемаго результата: образовать изъ Васильевскаго острова 
Амстердама или Венеціи. Узнавъ, что .зло не поправимо иначе, 
какъ съ затратою чуть не втрое противъ предположеннаго, Петръ I 
охладѣлъ къ выполненію первовачальныхъ своихъ видовъ. Правда, 
дѣло не остановилось, но выполненіемъ мФръ къ застройкѣ не спѣ-
шили и оно по смерти Петра I наконепъ совсѣмъ затормозилось. 
Послѣ-же кончины Екатерины 1 преемникъ переселился въ Москву, 
какъ думали стоявшіѳ у кормила правленія, навсегда; но внезапная 
смерть императора-юноши, послѣ 3-хъ-лѣтняго парствованія, и.змѣ-
нила положеніѳ дѣлъ и всѣ разсчеты полномочныхъ правителей, и 
вѣсы склонились въ пользу Петербурга, какъ столицы имперіи, а 
не Москвы, гдѣ задумали вернуться къ старому порядку устране-
нія отъ Запада. 

Охлажденіе Петра I къ грандіозному проекту столицы Леблона 
можно видѣть въ самыхъ облегчительныхъ мѣрахъ, слѣдовавшихъ 
постепенно однѣ за другими по изданіи общаго «положенія» объ 
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обязательности застройки. Такъ разрѣшено «строить на 10-ти 
• аженяхъ съ 1000 до 700 дворовъ, на 8-ми саж. — съ 700 до 500 
дворовъ и на 5-ти саж.— съ 500 до 300 дворовъ. а съ 300 до 100 
дворовъ — мазанки или деревянные дома на сколькихъ саженяхъ 
кто захочетъ, токмобъ строились». Въ .видахъ заохоченья строить 
донутены и запрещенныя прежде деревянныя строенія и разрѣ-
шено строить по одному каменному дому тѣмъ, за которыми зна
чилось свыше 1000 дворовъ крестьянъ, «съ тѣмъ, чтобы всѣ зат 
чать въ .2 года .строить,,.,а !у которыхъ въПѳтербургѣ построены 
каменные домы и тѣмъ оные зачитать въ указныя сажени дворо
ваго числа >. Между тѣмъ, срокъ двухъ-лѣтній прошѳлъ, — а на 
ррздапныхъ на Васильевскомъ островѣ 729 мѣстахъ постоянно жив-

• оіихъ былр только 52 лица. По двумъ нарядамъ вызваны сюда 114 
лицъ, евде 34 лица бывали здѣсь по службѣ, а 296 лицъ состояли 
на службѣ по губерніямъ и ашть имъ здѣсь было невозможно, 
пока занимали они служебные посты. Признано нуліпымъ вытре
бовать еще 119 лицъ, но вызвать ихъ оказалось невозмож
нымъ, потому что 100 лицъ успѣли умереть, дока велась пере
писка, остальные лишены были цо суду аравъ и сосланы,' Это 
ііыяснилось въ началѣ 1721 года, и въ. мартѣ того-жѳ года цоли-
ційііейстѳрская качцелярія настояла, въ видахъ ііонужденія здѣсь 
находившихся сіроиться на Васильевскомъ островѣ, «ясить на 
своихъ діѣстахъ и строиться и, пока не построятся, не отпускать 
ни для і;акой нужды изь сего мѣста». По справкѣ выведено было, 
что каменныхъ домовъ построено. 18, строилось 211 домовъ, 95 лицъ 
не начинали стройку, і̂ зявъ мѣста подъ строенія, а Тчѳловѣкъ взяли 
мѣста,для возведенія деревянныхъ домовъ. Справка о стропкѣ 
на. Васильевскомъ островѣ цр годамъ показала, что построено 
вс^го здѣсьдомовъ: 'ръ 1716 году (съ котораго началась раздача 
мѣстъ) 5 домовъ, івъ І'Т18 г.—2 дома, въ ,1710 г.—2 дома, въ 17Й0 
и 1721 годахъдо ' ,оДно.му дому, итого въ 6 лѣтъ — I I домовъ. 
Начато же строить па всѣхъ мѣстахъ, но пе достроено: въ 171G r.-fr, 
15 д., въ 1717 г.—2 д., въ 1.7.18 г.—31 д., въ 1719 г. —10 д., въ 
1720 г.—30 д. и въ 1721 ,'г.-^89 д.,—^всего 167 домовъ на 59-ти 
мѣстахъ. Не начинали .стройки,'взявъ мѣста: въ 1716 г .—1, въ 
1818—1, 1719—10. 1720—7 и 1721—33. Въ 1721 году взялцмѣста 
для постройки по укіазу и по собственному желанію, Ĵ 06j, чѳдрдѣкъ; 
по 1723 годъ, за четыре года, взято 87мѣстъ. ' , " ' , 

Н а этомъ, можно сказа,тъ,. и остановилась застройка Васильев-, 
скяго острова, потому что при Екатеринѣ I взято въ три года 
59 мѣстъ, но къ постройкамъ на нихъ не приступали.. 

По Леблоновекому плану на Васильевскомъ островѣ всего подъ 
дома назначалось 3562 мѣста, въ томъ числѣ подъ каменныя 
строѳнія 1579 мѣстъ, а всего роздано было 629 мѣстъ, слѣдова-
тѳльно,: общаго итога. Ясло, что задуманное не удалось, не 
смотря на всѣ понудительныя административныя мѣры. Приба
вимъ, что самое переселѳніо дало результаты, не отвѣчавшіѳ ви-
дамъ правительства. Переселенные ока,зались бѣдняками и разрѣ-
шено было возврапі;ать на мѣстожителы-тва всѣхъ тѣхъ, которые, 
ссылаясь на бѣдность, будутъ просить объ этомъ. Назначенныхъ къ 
высылкѣ купцовъ. еще не прибывшихъ на житье, разрѣшено не 
высылать, а переѣхавшимъ предоставлена полная свобода ѣздить, 
куда пожелаіотъ, только съ заявлепіемъ въ ратушѣ. 

С ъ отмѣною нарядовъ земскихъ работниковъ въ Пѳтербургѣ 
(съ 1719 года) Петръ I приказалъ для земляныхъ работъ назна
чать сюда' солдатъ гарнизояныхъ полковъ, по одному полку изъ 
Москвы и Пернова и по половннѣ гарнизона пзъ Риги и Выборга, 
собравъ съ 8-ми дворовъ по человѣку жителей уѣздовъ: Нарвскаго, 
Выборгскаго и Еорѳльскаго, не участвовавшихъ въ бывшихъ зем
скихъ нарядахъ. Эта мѣра оказалась полезною даже въ отношеніи 
прѳдупрѳжденія въ тѣхъ мѣстахъ голода вслѣдствіе неурпжая. 
потому что продовольствіе давалось и крестьянамъ наравнѣ съ 

•солдатами изъ провіантскаго магазина. . . : • , (! . : ; . ; : : , : , : 
Н а Петербургской сторонѣ, съ которой началась вйачалѣ За

стройка Петербурга, въ 1715—16 годахъ возводились мазанковые 
дома коллегій: изъ кирпича строились гостиный дворъ съ тамож
нею и производились постройки въ крѣиости, а также и самыя 
каменный стѣны ея. Капитальнѣйшимъ сооруженіемъ здѣсь, въ 
послѣдніе годы Петра I были не стѣны, а соборъ Петропавлов-
скій, вь..1716 году епіѳ представлявшій только колокольню и то 
недостроенную. Окончательно достроена эта колоколня въ 1720 
году, а зданіе собора пристраивать начали къ ней не раньше 

1722 года; ко времени кончины Петра I стѣны собора были вы
ведены вполнѣ изъ кирпича и устроено временное покрытіе, такъ 
какъ своды, дѣлались позднѣе во время управлѳнія Петербургомъ 
графа Миниха, достроившаго и самую крѣпость. 

,На Выборгской сторонѣ съ 1716 года подъ предположенныя 
улицы, окпліі госпцталя. начали бить сваи, согласно рѣшѳнію, 
государя, «шанцевымъ маиеромъ». т. ѳ. линіи улицъ укрѣплять 
сваями, въ обрѣзѣ каналовъ для стока воды, и землею, вынутою при 
рытьѣ каналовъ, в;ізводя подъ обрѣзами ва .ш, служившіе дамбами 
для остановленія разлива весеннихъ водъ. Точно такИ|\[ъ-лсе обра
зомъ укрѣплены края береговъ на Троицкой площади, на Петер
бургской сторонѣ, не только у.Невы, но и около гостииаго двора, 
^ерѳзъ гостиный дворъ, въ 1719 году, проводили каналъ почти 
параллельно Невѣ, по Дворянской улнцѣ, пересѣкавшейся подъ 
прямымъ угдомъ съ каналомъ изъ Невы въ Ёорли-Іоки,' парал
лельно тѳченію Невки. Этотъ каналъ видѣнъ и на планѣ Петер
бурга 1737 года. Рыли его одновременно съ мощеньемъ камнемъ 
Троицкой площади. На Адмиралтейской сторонЬ сильно, занимали 
Петра I — Адмиралтейство и Лѣтній садъ, тоже окрул;енные и 
прорѣзанные внутри каналами. .Іѣтній садъ раздѣлѳнъ былъ на 
два сада, поперечнымъ кіаналомъ изъ .Іебедянки въ Фонтайку, 
та»<ъ гдѣ существуетъ и теперь просторная поперечная аллея вб' 
всю ширину сада. Отъ этой дороги, поперечный къ Нѳізѣ—пер
вый садъ былъ цвѣточный и по главной аллѳѣ его стояли въ два 
ряда бюсты мраморные, и теперь находящіѳся на мѣстахъ. Ста
рые клены, липы и дубы, здѣсь были по однимъ .большимъ про-
дольнымъ аллеямъ, а между задними двумя дорожками къ .Тѳбѳ-
дянкѣ расположенъ былъ птичпикъ и въ сосѣдствѣ съ нимъ раз-' 
ння дѣтскія игры для августѣишихъ доЧѳрей и царской свитыі-
За каналомъ-же, между нимъ и прокопанною шире лѣвѣе отъ 
Фонтанки, гдѣ прудъ, не было цвѣтовъ, а были плодовыя клумбы 
среди древесной поросли, очень разнообразной, здѣсь посаженной 
по доставкѣ съ сѣвѳра и съ юга. Петръ 1 самъ лично наблюдалъ 
на посадкахъ въ ' .Тѣтнѳмъ, тогда второмъ, саду своемъ, какія 
породы лучше принимаются и способны расти въ здѣшнемъ к)гй-
матѣ при тогдашней влажности почвы. Ныпѣшняя кондитерская 
въ .Іѣтнемъ саду,— бывшій гротъ, гдѣ поставлена была «Венера», 
теперь называемая у насъ «Таврическою», по долговременному 
нахождению въ Таврнческомъ дворцѣ, до перенесения въ Эрми-
тажѣ : въ 1850 году. Привезѳнъ этотъ аптикъ въ Петербург!Ы> 
въ 1719 году изъ Рима, .добытый путемъ дипломатическихъ пере---
говоровъ съ папою, при, посредствѣ кардинала Оттоболи. По
строенный здѣсь гротъ, прііѳктированный .Леблономъ, значительно 
былъ~измѣненъ Петромъ I съ большою выгодою'для дѳкоративнаго 
эффекта. Въ срединѣ грота, въ залѣ со свѣтомъ съ верху, стояла 
еще въ послѣдніе годы Петра I Венера и пробыла тамъ ѳдва-лц 
не до дней императора Павла I , когда ее упрятали на сохране-
ніѳ въ нѳпосѣпіяемый Танрическій дворѳцъ, давая гроту назна-
чѳніе кофейни съ соотвѣтственпыми измѣненіями первоначальнаго 
устройства. «.Лѳбедянка»—каналъ, копанный въ 1715 году и въ 
І716 году додѣланный. Въ то-же время р'Ьшено было канализиро
вать Лиговскій каналъ изъ рѣчки .Лиги и устроить бассейны, съ 
т'Ьмъ, чтобы воду оттуда, доведенную каналомъ до бассейна, под-
земною трубою пі)овѳсти кь Фонтанкѣ у .Лѣтняго (второго) сада и 
вь переброшенномъ чрезъ Фонтанку соорулгѳніи, на подобіе моста, 
устроить водовзводный резервуаръ, могшій . снабжать фонтаны, 
устроенные здѣсь, достаточиымъ запасомъ воды. Резервуаръ,, въ ' 
видѣ трехъ эталіей «водовзводной башни», устроѳнъ каменный на 
мѣстѣ существующаго Цѣпного Пантелеймонскаго моста архитек
торомъ Земцовымъ около 1724 года.. ,,. , _ jji-v . j ^ , 

Водовозводная башня стояла у партику^іярной верфи, снабжав
шей нѳвскій флотъ судами, всѣхъ формъ .и ра;імѣровъ и устроен
ной въ 1716 году. На ёя мѣстѣ при Екатѳринѣ .11 профессоръ 
архитектуры Ѳ. И . Волковъ соорудилъ зданіо Соляного Городка, 
теперь раздѣленное на участки 2-хъ музеевъ и школы .рисоваль
ной б:ірона Штиглица съ оставленіемъ подъ виннымъ складомъ 
очень незначительной части зданія. Партикулярная верфь пере
ведена при застройкѣ Соляного Городка на Выб(ргскую сторону, 
гдѣ н получила иное устролство и иное назначеніе. 

I I . Н. Петровх. 
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- " С о у Ѵ І П Р Е С С О Р Ы . 

(Сообщенге Г. Ф. Санъ-Галли въ собрант СПб. Общества архитекторовъ). 

Въ проѳктѣ обязатѳльныхъ для города С.-Петербурга поста-
новлѳній относительно устройства и содержанія театровъ въ § 37 
сказано: 

<Для питанія пожарныхъ крановъ необходимо имѣть значитель
ный занасъ воды, подъ такимъ напоромъ, чтобы струи съ верхнихъ 
крановъ били до конька крыши>. 

Слѣдовательно, задача заключается въ томъ, чтобы придумать 
такое устройство, которое давало бы возможность во всякое время 
направить сильную струю воды на высочайшія точки зданія. 
Такая задача можетъ быть разрѣшона или постановкой гораздо 
выпіе зданія театра резервуаровъ, въ которые накачивалась бы 
вода, или устройствомъ аккумуляторовъ въ видѣ огромныхъ 
цилиндровъ, паполненныхъ водой, находящейся подъ давленіемъ 
весьма тяжело нагружѳннаго поршня, или же насоса, приводимаго 
въ дѣйствіе паромъ, водой, газомъ, электричествомъ и т. под. 

. Но всѣ подобнаго рода устройства потребовали бы бдительнаго 
надзора и обошлись бы недешево. Въ видахъ достиженія удобства 
и дешевизны въ приборахъ этого рода, мною былъ предложенъ 
дирекціи Императорскихъ театровъ слѣдующаго устройства при
боръ, названный В . А . Шретеромъ «компрессоромъ». 

Въ зданіи театра устанавливаются два резервуара, емкостью 
каждый въ 400 куб. фут.; одинъ изъ нихъ на возможно большей 
высотѣ, но такъ, чтобы возможно было наполнять его водою изъ 
трубъ общества водопроводовъ при минимальномъ въ нихъ дав
лении; другой резервуаръ помѣщается на возможно низшемъ 
уровнѣ. 

При открываніи крановъ а и Ь, вода изъ городского водо
провода поднимается вверхъ по трубѣ а и, наполнивъ верхній 
резервуаръ до половины, начинаетъ выходить изъ трубы Ъ\ тогда 
закрываются оба крана. • 

Открывъ затѣмъ краны с я сі — заставимъ воду изъ город
скихъ водопроводовъ войти въ нижній резервуаръ В, изъ кото
раго воздухъ, подъ давленіемъ воды, поднимется чрезъ d вверхъ 
и вступитъ въ вверхнюю порожнюю часть резервуара А, гдѣ 
давленіемъ на поверхность воды будетъ гнать ее чрезъ клапанъ 
д въ трубу, ведущую къ пожарнымъ кранамъ. 

Такъ какъ весь объемъ воздуха въ нижнемъ резервуарѣ равенъ 
двойному объему порожней половины верхняго резервуара, то, при 
наполненіи нижняго резервуара водой, въ верхнемъ резѳрвуарѣ со
берется двойной объемъ воздуха, c r y n t e H n a r o въ одинъ объемъ, 
другими словами — въ верхнемъ резервуарѣ получимъ давленіѳ 

воздуха, равное 2-мъ атмосферамъ, или столбу воды въ 68 фут. 
высотой. 

Теперь верхній резервуаръ заряженъ и пожарные краны готовы 
къ дѣйствію: но чтобы имѣть постоянный запасъ сжатаго воздуха, 
для этого закрываютъ крапы с я d w. открываютъ краны е й / " ; 
тогда изъ нижняго резервуара В вода вытекаетъ чрезъ е въ водо
отводную трубу—и резервуаръ вновь наполняется воздухомъ. Вслѣдъ 
за симъ закрываютъ краны е ѵі f а открываютъ краны с и й, 
послѣ чего вода изъ водопроводовъ вновь вступаетъ въ нилшій 
котелъ и сжимаетъ въ немъ воздухъ, слулсащій для запаса. 

Понятно, что при этомъ устройствѣ степень сгущѳнія воздуха 
въ верхнемъ котлѣ будетъ зависѣть отъ силы давлепія, имѣю-
щагося въ трубахъ городскихъ водопроводовъ. 

Н а прѳдлоліеніѳ мое администраціи С П б . театровъ устроить 
такіе компрессоры въ Маріинскомъ театрѣ за 10 т. руб., дирекція 
отвѣтила заказомъ одновременно для театровъ Большого, Маріин-
скаго и Алѳксандринскаго, но съ тѣмъ, чтобы я принялъ на себя 
отвѣтственность за хорошее дѣйствіѳ аппаратовъ, отъ которыхъ 
дирекція требовала, чтобы 4 ствола компрессоровъ одновременно 
могли въ продолженіе не менѣе V'l часа выбрасывать воду струей 
въ V'j дюйма діаметромъ на высоту не мѳнѣе 35 фут., считая отъ 
пожарныхъ крановъ, располол;енныхъ на верху зданія театра. 

Не смотря на встрѣченныя затрудненія при устройствѣ аппара
товъ, вслѣдствіе дозволенія производить работу только въ опре-
дѣленные часы сутокъ, компрессоры были изготовлены и установ
лены въ теченіѳ 3 — 4 мѣсяцевъ, и за тѣмъ приступлено ком-
миссіей отъ дирекціи къ испытанію ихъ дѣйствія въ присутствіи 
столичнаго брантъ-маіора. 

Опыты оказались удачными и струи воды съ требуемой силой 
выбрасывались, вмѣсто четверти часа, въ продолженіе получаса. 

Всдѣдствіе замѣчанія присутствовавшаго при опытахъ г. С П б . 
градоначальника, что пожаръ въ театрѣ обыкновенно можетъ быть 
потушенъ только въ самомъ началѣ, и что поэтому слѣдуетъ 
дѣйствовать моментально всею массою воды, имѣющѳйся подъ рукой 
во время пожара, было рѣшено увеличить діаметръ отверстій въ 
оконе^іникахъ стволовъ, выбрасывающихъ воду. 

Идея устройства компрессоровъ основана на давно извѣстномъ 
принципѣ дѣйствія Геронова шара или фонтана, причемъ вода въ 
чашкѣ фонтана соотвѣтствуѳтъ въ компрессорахъ водѣ, получаемой 
изъ городскихъ водопроводовъ, два же водовмѣстилища фонтана 
подъ чашкой соотвѣтствуготъ въ компрессорахъ верхнему и ниж
нему резервуарамъ. 

j ^ O B . b l f t Г О Р О Д С К О Й Д О М Ъ В Ъ 

Извѣстный всѣмъ петербургскимъ жителямъ по своему безобраз
ному виду ветхій домъ, находящійся въ Средней Мѣщанскоп улицѣ, 
въ которомъ прежде помѣщалось пожарное депо, будетъ сломанъ 
и на мѣстѣ его воздвигнуто, на средства города, приличное зданіѳ. 
Новый домъ проектированъ для помѣщенія слѣдующихъ учреж-
деній: 

1) столичнаго мироваго съѣзда съ архивомъ и квартирой для 
сторожей; 

2) камеры участковаго мирового судьи; 
3) столичной аукціонной камеры съ кладовыми; 
4) столичнаго сиротскаго суда съ архивомъ; 
5) двухъ городскихъ начальныхъ училищъ съ квартирой для 

учителей. 

р.-р І Е Т Е Р Б У Р Г - В . 

На возведете зданія с.-петербургской городской думой ассигно
вано 245.000 руб. Постройка будетъ производиться городской 
управой хозяйственнымъ способомъ и должна быть, по возможности, 
окончена ко времени истеченія срока контракта на наемъ помѣ-
щенія, нынѣ занимаемаго столичиымъ мировымъ съѣздамъ, т. е. 
къ 1-му іюля 1885 года. 

Къ сожалѣнію, приступить къ работѣ раньше первыхъ чиселъ. 
іюля 1884 года, по разпымъ причинамъ, не будетъ возмож
ности, и потому врядъ-ли удастся окончить постройку къ желае
мому сроку. 

Все зданіе должно отличаться характеромъ простоты, да и 
ограниченность суммы, отпуш[енной яа постройку, не допускаетъ 
возможности выйти изъ предѣловъ скромныхъ украшеній и отдѣлки. 

Д С С Е Н И З А Ц І Я 

Въ Петѳрбургѣ давно уже сознается настоятельная потреб
ность правильнаго устройства для удаленія нечистотъ и осушенія 
почвы съ цѣлью оздоровленія города, смертность въ которомъ 
успѣла достигнуть весьма широкихъ размѣровъ. Къ сожалѣнію, 
до настоящаго времени, по недостатку средствъ, а главное пред-
пріимчивости и рѣшимости избрать ту или другую систему ассе-
визаціи, — нѣтъ возможности даже приблизительно опрѳдѣдить 

р.-уі [ Е Т Е Р Б У Р Г А . 

время перехода отъ изысканій и опытовъ къ дѣлу, отъ проектовъ 
къ окончательному выбору способа оздоровленія города. 

За послѣдніе 20 лѣтъ уже неоднократно столичная дума при
нималась за различные опыты и проекты удаленія нечистотъ и 
успѣла собрать богатый матеріалъ по этому предмету, а съ при-
соединеніемъ сюда всевозможныхъ данныхъ геологическихъ, метео
рологи ческихъ, климатологическихъ и т. д., издавна уже собирае-
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мыхъ, въ ѳя распоряжѳніи имѣѳтся все, что требуется ддя того, 
чтобы, наконецъ, придти къ какому-либо окончательному рѣшенію 
жизненнаго, въ буквальномъ смыслѣ, вопроса для города съ мил-
ліоннымъ населѳніемъ. 

Въ послѣднее время матеріалы по ассенизаціи города обогати
лись епі;е изданіемъ обширнаго труда инженера Линдлея, соста-
вившаго, какъ извѣстно, подробный проектъ устройства водосто
ковъ въ С.-Петербургѣ. 

Съ этимъ проектомъ мы и намѣрены познакомить читателя. 
Спеціально избранная с.-петербургскимъ городскимъ управле-

ніѳмъ коммиссія по изысканііо системы отвода нечистотъ изъ 
С.-Петербурга въ іюнѣ 1876 г. поручила иняіенеру Линдлеіо выра
ботать подробный проектъ устройства водостоковъ для 9-ти частей 
города С.-Петербурга, расположенныхъ на лѣвомъ берегу рѣки 
Б. Невы, между посдѣднѳіо и Обводнымъ каналомъ. 

• Потребовавшіяся для составленія проекта изысканія произво
дились городскими техниками и по мѣрѣ изготовденія доставля
лись .Іиндлею, начиная съ копца октября 1876 г. и по 7-е іюня 
1878 г., кромѣ добавочныхъ изысканій, доставленныхъ оконча
тельно въ декабрѣ 1878 г. Кромѣ того, въ распоряжѳніе инже
нера Линдлея былъ предоставленъ богатый матеріалъ всевозмож
ныхъ данныхъ статистическихъ и экономнческихъ, метеорологи-
ческихъ наблюденій, свѣдѣній по климатологіи, о свойствахъ 
почвы, колѳбаніи уровня водъ почвенныхъ, въ рѣкахъ и кана
лахъ и т. под. 

Оставалось только взять изъ этих-^ матеріаловъ все то, ч т о 
необходимо было принять во вниманіе прн проектированіи системы 
канализаціи Петербурга и, уже примѣняясь къ дапнымъ усло-
віямъ, начертать обпцй планъ отвода нечистотъ за черту города. 

Совокупность условій, которыя пришлось принять во внима-
ніе при начѳртаніи общаго плана канализаціи и ея важнѣпшихъ 
частей, представляетъ слѣдующую картину. 

Мѣстность города между Невой и Обводнымъ каналомъ, под
лежащая канализаціи, по своему возвышенію надъ среднимъ уров-
немъ воды въ Невѣ представляетъ двѣ части: западная подвержена 
наводненіямъ, восточная — возвышается надъ уровнемъ этихъ на-
воднѳній; граница обѣихъ этихъ частей, обозначившаяся при на-
воднѳніи 1824 года, представляетъ кривую линію по направленію 
•отъ Семеновскаго плаца къ Литейному мосту и лежитъ на высо-
тѣ-1-1.92 саж. ( = 1 3 , 4 фут). Въ западной части, болѣе обширной 
и населенной—нижнгй городъ,—высоты надъ среднимъ уровнемъ 
воды въ Невѣ измѣняются отъ 7 до 14 фут., хотя есть мѣстами 
точки ниже 7 фут. 

Высота воды во всѣхъ каналахъ, за исключеніемъ Лиговки, 
зависитъ отъ высоты воды въ Невѣ, а въ послѣдней—болѣе всего 
отъ вѣтровъ и элементовъ, вліяющихъ на морскія воды. 

По наблюденіямъ, продолжавшимся ежедневно въ течѳніе 
1850—1865 годовъ, низшее стояніе воды 3 ф. ниже нуля на 
футштокѣ. Наивысшее среднее стояпіе воды было въ 1854 году 
23 сентября-'-55,2 дюйма, а наименьшее среднее стояніе (14-го 
октября 1850 г.)—32,3 д. ниже ординара. За время съ 1721 по 
1866 г. уровень воды поднимался на 5—S"^ футовъ по футштоку 
(новому). 

Въ 1874 г. городскою коммиссіеп были сдѣланы 46 буровыхъ 
скважинъ и въ 1877 г.—16 скважинъ въ разныхъ частяхъ Петер
бурга на глубину отъ 3 до 5 саж. Результаты буренія показываютъ, 
что почва состоитъ изъ наслоеній наноснаго песка съ примѣсью 
глины, лежащихъ па толстомъ непроницаемомъ слоѣ сѣрой глины. 
Верхніе наносные слои почвы, проницаемые для воды, спускаются 
большею часть нилсе уровня Невы и перерѣзнваются каналами, и 
потому обильно напитаны водой. 

Высота стоянія почвенной воды въ С.-Петербургѣ болѣе всего 
зависитъ отъ количества падающей атмосферной воды. 

Уровень почвенныхъ водъ тѣмъ выше, чѣмъ, болѣе удалена 
мѣстность отъ Невы или ея рукавовъ, но вездѣ превосходитъ 
ординаръ Невы. На островахъ почвенная вода н а 2—3 фута выше 
стоянія воды въ рѣкѣ, мѣстами горизонтъ почвенной воды дости
гаетъ 21 фута выше уровня воды въ Невѣ; столь значительный 
подъемъ почвенной воды зависитъ главпымъ образомъ отъ сопро-
тивленія (трепіемъ), встрѣчаемаго водой, отчасти-же объясняется 
капилярностью почвы. 

Вообще относительно почвенныхъ водъ можно замѣтить слѣ-
дующее: 1) что онѣ стоятъ отъ 0,3 до 1,8 сале, ниже поверх
ности грунта, но большею ч а с г ь Е о держатся въ границахъ 0 ,6— 
1,2 саж.; 2) что уровень ихъ вообще выше уровня ІІѳвы; 3) проис
ходятъ отъ атмосферныхъ водъ; 4) что колебанія горизонта ихъ за-

висятъ главиымъ образомъ отъ мороза и оттепели и только у бере-
говъ Невы—до нѣкоторой степени отъ уровня самой рѣки. 

Въ тѳченіе года можно считать 99 дней съ дожделгь и гра-
домъ и 90 дней со снѣгомъ. За это время (189 дней) количество 
ниспадающей атмос({)ерической воды составляетъ слой въ 18,4 д. 
высоты, изъ которыхъ дождь даетъ слой высотой 13 д. и снѣгъ— 
5,4 дюйма. 

Средняя годовая температурЙІ•'4-3,57'* Ц . , средняя изъ выс-
шихъ-|-29*', средняя изъ низшихъ—28"; съ температурой выше 0° 
въ году бываетъ 231'/^ дней и съ температурой ниже 0° всего 
ІЗЗѴа дня. 

Что касается температуры почвы, то за 63 года наблюдѳній 
она была наинизшая въ 1875 году, ио на глубинѣ 3,02 метра 
ни разу не падала ниже О и давала minimum - f 3°; на глубинѣ 
1,52 м. (5 ф.) пониженіе ниже О* случалось только въ зиму 
1875 года, именно до—0,2" въ мартѣ и апрѣлѣ и 0,1"—въ маѣ. 

Общее протяженіе площади и улицъ 205 вер. П О сажігили 
718.270 погон, футовъ. 

Средняя плотность населенія частей города между Б. Невой 
и Фонтанкой составляетъ 2917 ж. на 1 милліонъ кв. фут. и 
между Фонтанкой и Обводнымъ каналомъ—1746 ж. ' 

Наибольшая плотность насѳлѳнія замѣчаѳтся въ Казанской 
части, именно 3793 жителя на 1 мил. кв. фут. и наименшая— 
въ Рождественской—900 .жителей на 1 мил. кв. ф. 

Смертность въ Петербургѣ за послѣднее десяти-лѣтіе. до при
ступа къ составленію настоящаго проекта, достигала 1 на 23,6 или 
42,5 на 1000 чѳловѣкъ (за это время въ .'[ондонѣ 25, Парижѣ 
28,5, Берлинѣ 27,5 на 1000 жителей), тогда какъ въ 1840 году 
смертность въ Петербургѣ была всего 29 на 1000 челов. жителей. 

Столь высокій "о смертности въ Петербургѣ объясняется тѣмъ. 
что не принимается надлежащихъ мѣръ къ содержанію въ по
стоянной чистотѣ жилищъ, воздуха и воды, «напротивъ происхо
дитъ самое отвратительное загрязненіе почвы и колодцевъ, по
стоянное накопленіе нечистотъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ и вокругъ 
нихъ». Столь неблагопріятпыя гигіеническія условія приводятъ къ 
тому, что число умирающихъ въ Петербургѣ превышаетъ число 
рождающихся на 28°,.. 

Къ концу 1878 г. въ 9 частяхъ города водопроводныя трубы 
достигали въ сложности 200 верстъ протяженія и снабжали во
дой 2791 ліѣсто, т . -ѳ . половину общаго числа застроенныхъ .мѣстъ; 
количество жителей, пользующихся здѣсь водой, можно считать 
отъ 400 до 450 т. Среднее количество доставляемой воды въ 
день составляетъ 1.650,000 куб. фут. 

Изъ 67.182 отхожихъ мѣстъ только '/«> —ватерклозеты. 
Количество образующихся въ Петербургѣ нечистотъ, подлежа

щихъ удаленію (принимая насѳленіе 9-ти городскихъ частей въ 
606 т. чел. и пространство 9-ти частей въ 250 мил. кв. фут.), 
ежедневно будетъ: 1) человѣческихъ извѳрженій, твердыхъ и жид
кихъ—24.000 куб. фут.; 2) помоѳвъ и грязныхъ водъ изъ домовъ 
и фабрикъ—3.030.000 куб. фут. и 3) воды отъ промывки водо
стоковъ (дренажная, почвенная и изъ Невы)—720.000 куб. фут., 
всего 3.774.000 куб. фут. 

Въ этомъ количествѣ считается 6.400 пуд. твердыхъ органиче
скихъ и минеральныхъ веществъ, поступающихъ въ мелкораз-
дробленномъ видѣ въ водостоки вмѣстѣ съ помоями и дождевою 
водой. 

Сообразно изложеннымъ здѣсь усдовіямъ, Линдлей начерталъ 
планъ очищенія и оздоровлѳпія города въ слѣдующѳмъ видѣ: 

1) Проектировавъ устройство водостоковъ, онъ даетъ имъ 
спеціальное назначеніе отводить прямо: а) грязныя и зловонныя 
жидкости изъ лшлыхъ домовъ и фабрикъ, изверженія человѣческія, 
твердыя и жидкія, ігепремѣнпо въ свѣжѳмъ видѣ, т.-е. немед
ленно по ихъ образованіи, грязь съ улицъ и дворовъ; б) воды 
дождевую, талую и почвенную изъ верхнихъ слоевъ грунта. Что-
же касается до ѣдкихъ и кислотныхъ .жидкостей съ фабрикъ и 
заводовъ, вредно дѣйствующихъ на стѣнки водостоковъ и ихъ 
содержимое, то таковыя могутъ быть спускаемы въ водостоки 
только послѣ предварительнаго и полнаго ихъ обѳзврежѳнія. 

2) Твердыя части, образующіяся отъ стиранія уличнаго по-
лотна (песокъ, щебенка и т. п.), а также зола и другіе домаш-
ніе отбросы должны быть собираемы въ ящики и вывозимы. 

Такъ какъ успѣшное дѣйствіѳ канализаціи обусловливается 
прежде всего быстротой спуска нечистотъ, тотчасъ по мѣрѣ ихъ 
образовапія, то для достшкенія этой цѣли—усиленія скорости тѳ-
ченія въ трубахъ,—въ водостоки отводится и атмосферическая 
вода; въ этихъ-же видахъ въ сѣти водостоковъ не допущены 
.Іиндлеемъ приспособлѳнія для осадки твердыхъ частей, трубы 
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проектированы съ непрерывр,ьшъ ,.и .̂ дрсу^адо.̂ нымъ ...уклономъ и 
гладкими стѣнками.рдд,.,,,, дто'нпопотэ Гіо((отол<Ьі од—чаеИ ллоі 

.Для вентпляціи водостоковъ имѣются мѣстами сообп;ец|я съ 
^тіаосфернымъ воздухомъ, снабженныя водяными затворами. .ѵцоУ.' 

Загрязненіе,. почвы путемъ цроса)іиванія въ нее содѳржимаго 
сточныхъ трубъ устраняется устройствомъ водостоковъ съ доста
точно плотнылш, непроницаемыми стѣиками и заложеніѳыъ трубъ 
на глубинѣ, при которой горизонтъ воды въ трубах,:̂ ,̂, былъ-бы 
ниже уровня грунтовыхъ водъ. , и ••: • 

. СпускнымЪ: мѣстомъ стоковъ берется Нева у истоковъ, въ 
пунктѣ. удаленномъ отъ города, именно у сѣверныхъ береговъ 
Гутуевскаго и Еанонѳрска.го острововъ.j.,v,,,^[,^,;. . „ог /пт ! ' 

Осушеніѳ на требуемую глубину почвы, при плоской и низ
менной сушѣ, не допускаетъ устройства свободнаго стока водъ и 
требуетъ помощи паровыхъ машинъ для перелива сточныхъ водъ 
въ искусственно углубленный, бассѳйнъ и для .наирз^вдещя ихъ 
.подомъ къ, устью водостоковъ. ,, ,,j:,̂ iirroiui »ііін-а;ктопіі оьпюО . 

Мѣсто расположѳнія центральной насосной станціи' проѳктирог 
ванб на западъ отъ Московскаго шоссе, близъ скотобойни и ското-
пригоннаго двора. , і і ; • • :. 

На насосной станціи, куда собираются грязныя воды изъ водо
стоковъ, воды эти освобождаются отъ болѣе грубыхъ и тяжелыхъ 
примѣсей и направляются давдкніемъ по отводнымъ трубамъ н а 
поля, гдѣ онѣ сами собой очищаются и стекаютъ въ заливъ. 
Въ томъ случаѣ, когда примѣсь дождевыхъ водъ къ нормаль
нымъ грязнымъ водамъ превосходить двойное разжиженіе послѣд-
нихъ, машины насосной станціи посылаютъ притекающую воду 
не на поля, а прямо направляютъ ее чрезъ главный выпускной 
водостокъ къ мѣсту выпуска за Канонѳрскнмъ островомъ. Въ то-же 
время вступаютъ въ дѣйствіе дождевые спуски, т .е . отііорстія въ 
чѳртѣ города, чрезъ которыя избытокъ вливающейся въ водостоки 
при проливныхъ дождяхі, воды, спускается,прямо въ Неву .л .ея 
притоки. г • 

Сіьщі водостоковъ назначается дяя отвода изъ города воѣхъ 
грязныхъ водъ къ насосной станціи, въ особый бассейнъ, глу
бина котораго опредѣляѳтся условіемъ возможности отвода въ него 
нечистотъ самостокомъ съ наиболѣе низкихъ частей города. 

Отводныя трубы изъ домовъ закладываются верхнимъ копцомъ 
на глубинѣ 6 фут.., считая отъ поверхности земли до подошвы 
этихъ трубъ, а. нИ|Жніімъ копцомъ онѣ входятъ въ, уличный водо
стокъ. н а глубинѣ.Ю Лут., считая оіъ поверхности тротуарові, 
что въ н.аиболѣе визкихъ улицахъ потрѳбуѳтъ углублрнія н а 
—1,5 фута ниже нуля новаго футштока, такъ какъ наинизшія 
точки этихъ улицъ лежатъ на SV^ фут. выше срѳдвяго уровня 
воды въ Невѣ, а наводненія въ теченіе 129 лѣтъ только два раза 
достигали и переходили 8'/^ футовую высоту надъ (.реднимъ стоя-
ніемъ воды въ р ѣ к ѣ . . р - . . ^ » W T - P ' : П .Г.'^-

При такомъ расположен]й' сѣти водостоковъ ниже средняго 
стоянія воды въ Невѣ и ея притокахъ, вода для промывки трубъ 
можетъ быть прямо получаема изъ Невы чрезъ впускныя отвер-
стія, устроенныя на извѣстной гдубинѣ. Среднимъ числомъ за 15 
лѣтъ гориаонтъ воды въ Невѣ въ теченіѳ 272 дней въ году нахо
дится на 1,5—2 фут. выше нуля. ,, 

Сѣть водостоьовъ раздѣлена на двѣ системы; верхнюю.и ниж
нюю. Въ верхнюю систему включены тѣ части города, котерыя 
при самыхъ сильныхъ наводвеніяхъ не заливались водой; въ ниж
нюю— остальныя части, лежащія ниже горизонта водъ при навод-
нѳніяхъ. Обѣ системы имѣютъ только общую насосную станцію, 
но каждая система въ отдѣльности дѣйствуетъ самостоятельно, 
имѣя свой особый главшай водостоісъ, приводящій сточныя воды 
системы къ общему мѣсту стока нечистотъ. Этимъ путемъ дости
гается двойная выгода: верхняя система можетъ дѣйствовать даже 
и въ то время, когда нижняя будетъ стоять нодъ водой и, во-
вторыхъ, устраняется засореніе нилшей сист.еми съ болѣе слабымъ 

течешѳмъ. > , . , , ; - , . , й ; , д , „ ж • ,:•̂ :u•.:̂ .̂ k:.•iii; і- ..:хкяд* '6х н:пиц-ч\х 
иижняя система. Раздѣльнои лииіѳи между обѣими систе

мами служитъ западный главный водостокъ верхней системы, иду-
щій по улицамъ, ближайшимъ къ границѣ наводненія 1821 г., но 
нигдѣ не входящій въ сферу этого наводненія. Эту границу обра
зуютъ .Іитейнып и Владимірскій проспекты, Б. Московская и 
Кабинетская улицы и по направленію къ западу отъ Семенов
скаго. плаца—Клинскій и Б. Царскосельскій проспекты (Забад-
канскій). Всѣ части города западнѣе этой линіи, между Б. Невой 
и Обводнымъ каналомъ, принадлежать к ъ нижней системѣ. 

Нижняя система представляетъ наиболѣе трудностей для 
устройства, вслѣдствіѳ плоской поверхности, затопляемой при 
наводненіяхъ, дурного грунта и пѳрѳсѣчѳнія каналами и рѣками. 

Эта часть города, пѳрерѣзанная рѣками и каналами, образуетъ 
нѣсколько острововъ; каждый такой островъ раздѣляотся основ-
нымъ водостокомь на двѣ половины, а посреди каждой половины, 
проектировано по одному ]лавному водостоку; оба главные водо
стока примыкаютъ къ основному; отъ главнаго водостока идутъ 
боковые водостоки и образухотъ вмѣстѣ съ нимъ особую водо-
сіочную сѣть. Основные водостоки острововъ, соединяясь вмѣстѣ, 
образуютъ линію, оканчивающуюся въ п р і ѳ м н ц м Ъ і ; б а с с е й н ѣ , насос
ной СТаНЦІИ. • ' ::>;(П;г;(!;:(іі; М П'-'і.-'іГ И ;і' .. w.r, ,г!'!(,мп .J Villi.: 

Верхняя система обнимаетъ части города, не заливаемыя при 
наводненіяхъ Невой; въ ней отводъ всѣхъ нечистотъ кь насосной 
станціи производится посредствомъ двухъ главныхъ, окружаюпщхъ 
эту высокую часть города, водостоковъ, заложенныхъ на глубинѣ 
среднимъ числомъ 15—16 фут. отъ поверхности земли. > • і і г . і о і 

Отводоспособность главныхъ и основныхь водостоковъ для 
дождевыхъ водъ принята достаточною., при. слоѣ,воды вь; 6 млм. 
въ:,;12-час. ,;поь!Іо:іоіг.!і .I'lj . tK oi! м дшвупйхэт пкыладодот <і;ші,ыі,; 

. .Б!ри опредѣлѳніи размѣровъ водостоковъ прежде.всего принята 
ВО;, вниманіѳ ихъ отводоспособность, сообразно которой всѣ водо
стоки представляютъ 3 разряда: і. i 

1) Боковые (или уличные), принимаюіціе : воды' потребленія и 
промывныя вмѣстѣ съ наибольшимъ количествомъ ливней.и отвог 
дящіе и х ъ къ главнымъ водостокамъ. . •. -.і , ; 

2) Г.гавные и основные водостоки разсчитаны на,'сзрокъ водь-
потреблѳнія одновременно сь водами нормальныхъ дождей: они на 
столько велики, чтобы воды ливней, принятыя ими изъ боковыхъ 
водостокоьь, отводились ими до блнжаййіаго дождевого спуска. 

3) Дождевые спускные водостоки - лля отвода въ рѣку или 
рукава водъ проливныхъ дождей съ при.!хегаю]цихь участковъ. , 

Лромываніе искуствѳнное водостоковъ необходимо для содѳр-
жанія въ чистотѣ всей водосточной сѣти. На промываніѳ пойдѳтъ 
вода изъ домовъ вмѣстѣ еъ: нечистотами, затѣмъ грунтовая, кото
рыя образуютъ непрерывно дѣйствующій потокъ въ трубахъ водо
стоковъ; наконецъ, для болѣѳ сильнаго промыванія, съ цѣлью 
удаленія весьма тялселыхъ минеральныхь осадковъ, проектированы 
особыя промывательныя присііособленія. именно: для нижней см-
c w j h w предположено устройство внускныхъ, снабженныхъ затвог 
рами, отверстій для впуска воды изъ Невы и ея рукаьовъ, при
чемъ вода будетъ вступать въ главный водостокъ достаточні.> 
сильнымъ напоромъ, вслѣдствіѳ расположенія ііріемнаго резервуара 
на 7 фут. ниже средняго уровня Невы. Боковые водостоки точна-
также могутъ быть поочередно промываемы такого-же рода про-
мыватѳльпыми впусками. Кромѣ того, каждый отдѣльный уча
стокъ, при помощи подпорпы.ч.ъ щитовъ, возможно наполнить во
дой изъ Невы и потомъ внезапно спусіить ее. 

Въ верхней сйстемѣ, начиная оть Лиговскаго каналя, распо
ложенъ промывательный водостокъ, госнодствуюпіій надъ всѣми 
верхними концами водостоковъ и служащіп для скопленія воды и 
распредѣленія ея между боьовыми водостоками, а также для пита-
нія собирательныхъ водостоковъ. Вмѣсто .Іиговскаго канала вода 
для этого промывательнаі-о,,водостока можетъ быть получаема и з ъ 
артѳзіанскаго колодца и л и ,,изъ водокачальни на Обводномъ 
каналѣ. 

Наконецъ, промываніе нѣкоторыхъ участковъ, можетъ п р о и з -
вбдиться изъ городского водопровода. '̂ ^ J . , 

Удалевіѳ испорченнаго воздуха изъ' вбДостбковъ.' достигается 
устройствомъ отводныхь отверстій, по возмоівиости, поверхъ домо
выхъ крышъ, куда дурной воздухъ можетъ быть паправлень-
чрезъ спусковыя трубы кухонь и ватерклозетовь, продолживъ тако
выя поверхъ крыши, а таклсе чрезъ домовыя, дождевыя и фабричныя 
трубы. Сверхъ того, для уснлѳнія вентиляціи водостоковъ назна
чаются особыя вентиляціонныя башни, устраиваемыя въ ра:шыхъ 
мѣстахъ. Впускъ свѣжаю воздуха происходить чре.зъ особыя у 
поверхности мостовой отверстія, запі;ищенныя, гдѣ нулсно, водя
ными затворами. - • • ' X . " ' .•гл].иі::-,:,у<:а • 

Уличные водостоки вообще одиночные располагаются подъ 
серединой ѳя и только въ весьма широкихъ улицахъ, какъ Нев-
скій проспектъ., Б. Конюшенная и Клинскій -пр., допупі,ены пар
ные водостоки. -.4 

Размѣры водостоковъ представляютъ 14 разрядовь, отъ 51,76 
кв. фут. до 4,89 кв. фут. вь попѳрьчномъ сѣченіи. Матеріаломъ-
для водостоковъ выбрань кирпичъ ра:̂ личной формы, въ зависи
мости отъ назначенія; кладка должна производиться на гюртланд-
скомь цементѣ параллельными рядами, ьъ 2 и 3 не перевязан-
ныхъ между собою слоя, толіциной въ 4')2 дюйма. Растворъ при 
употребленіи цемента лучшаго качества и чистаго, острозернистаго 
песка можетъ быть въ пропорціи: 4 ч. песка на 1 ч. цем. Вообще 
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каменная кладка водостоковъ возводится на подошвенныхъ пли-
тахъ, сдѣланныхъ изъ обожженной глины, цемента или бетона и 
въ рѣдкихъ случахъ — ивъ тесаннаго камня. Эти нодошвевныя 
плиты въ водостока хъ разрядовъ X до X I V включительно ( ' ; < о всего 
протяжения водосточной сѣти) образуютъ въ то-же время и самую 
подошву съ гладкой ровной поверхностью для стока воды. По уло-
жепнымъ подошвѳннымъ плитамъ, швы которыхъ задѣланы цемен
томъ, производится кладка концѳтрическими кольцами, ;въ.У2 кир
пича толщиной каждое. ;. • 

Переводы подъ рѣчками и каналами дѣлаются вообще изъ 
трубъ кованнаго ліѳлѣза, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ могутъ 
быть замѣвены трубами чугунными или кирпичными; въ нижней 
системѣ проектировано 14, въ верхнегі-же — всего 3 перевода. 
Діаметръ парныхъ трубъ для переводовъ измѣняется между 24 и 
56 дюймами. Поперечное сѣченіе всѣхъ переводовъ въ сложности 
опредѣлѳно по количеству воды, протекающей въ водостокахъ при 
нормальныхъ дождяхъ; поэтому въ сухую погоду это количество 
воды, составляя '/з всей массы дождевой воды, протекало-бы но 
перѳводамъ со скоростью въ 3 раза меньшею скорости теченія 
при дождяхъ. Поэтому для усиленія скорости теченія въ сухую 
погоду, общее поперечное сѣченіе каждаго перевода распрѳдѣлено 
на двѣ трубы равны.ѵь діаметровъ, изъ которыхъ одна служитъ 
для пропуска всего стока въ обыкновенное время, другая-жѳ 
вступаетъ въ дѣйствіѳ только при усиленіи стока. Съ этой цѣлью 
сточная вода вливается въ.одну трубу перевода чрезъ чугунный 
двери, образующія переливочную плотину, которая заставляетъ 
вступать въ дѣйствіе вторую трубу, какъ только притокъ водъ 
къ первой трубѣ лревзойдетъ ѳя отводоспособность. Глубина зало-
женіл переводовъ не менѣе 8-ми футовъ, считая отъ уровня воды 
до верхней части этихъ ті)убъ. 

Для устранененія засореній водостоковъ твердыми частицами, 
теченію водъ придана достаточная скорость и стѣнкамъ трубъ 
гла,дкая, непрерывная поверхность; въ мѣстахъ сопряженія трубъ 
главныхъ водостоков ь съ боковыми засореніе устраняется тѣмъ,* 
что соединеніе водостоковъ устроено такимъ образомъ, что вода 
изъ бокового водостока вливается подъ весьма острымъ угломъ 
къ паправленію струи главнаго водостока. Подошвы боковыхъ 
водостоковъ въ точкахъ соѳдинѳнія съ главными водостоками 
расположены на 0,2 фута ниж.е поверхности воды въ послѣднихъ 
при нормальномъ стокѣ. '.;о он «У. >',О,И-ЛО\ПАМ'-. <мт\у-

Водостоки ведутся отдѣльно одинъ отъ другоіго до встрѣчи 
наружныхъ поверхностей ихъ стѣнъ, имѣющихъ 9 дюймовъ тол
щины; послѣ этого пересѣчѳнія начинается соединяющая часть, 
въ которой отдѣльные своды каждаго изъ водостоковъ кончаются 
аркой въ 9 дюймовъ толщиной, а за ней начинается обпцй сводъ 
для обоихъ водостоковъ, съуживаюпцйся постепенно до широты 
свода отводящаго водостока. Соединительныя части выводятся 
изъ кирпича на цементномъ растворѣ. Сопряженіе домовыхъ сточ
ныхъ трубъ съ уличными водостоками производится при помощи 
вставныхъ частей изъ обожженной глины, бетона или тесаннаго 
камня; наружное отверстіе такой части расширено для вставле-
нія въ него конца домовой сточной трубы, а внутреннее закруг
лено, такъ чтобы стекающая вода встрѣчала струю водостока 
подъ острымъ угломъ (60"). Вставныя части задѣлываются въ 
кладку стѣнъ водостоковъ, при самой ихъ постройкѣ противъ 
каждаго дома, чѣмъ избѣгается ослаблѳніѳ стѣнъ пробиваніемъ 
послѣ ихъ возведенія. Соединеніѳ домовыхъ сточныхъ трубъ так-, 
же подъ угломъ въ 60". , . 

При устройствѣ домовыхъ стоковъ, также какъ и для большой 
водосточной сѣти, приняты услсвія: быстрый отводъ жидкостей, безъ 
задержки и осадка органическихъ частицъ, достаточное промы-
ваніе и провѣтриваніе и недопущеніе обратпаго тока воздуха изъ 
водостоковъ въ жилища. Домовыя отводныя трубы проводятся 
наружу чрезъ ворота или по свободнымъ, нѳзастроеннымъ земель-
ніомъ участкамъ, но ни въ какомъ случаѣ не подъ подвалами. 

Глубина заложенія въ 6 футовъ для Петербурга обезпечиваетъ 
трубы отъ промерзанія; для осушенія .же почвы слѣдуетъ распо
лагать ихъ ниже пола погрѳбовъ. 

Нормальный уклонъ въ домовыхъ стокахъ —' 1 » , болѣе сла
бые уклоны допустимы только подъ условіемъ устройства уси-
леннаго промыванія.' 

Уличпые пріемники, назначаемые для отвода въ водостоки 
дождевой и спѣговой воды съ улицъ, располагаются на 120—150 
футовъ одинъ отъ другого, въ лоткахъ при тротуарахъ и состоятъ 
изъ гончарнаго отвѣснаго пріемнаго колодца въ 18 дюйм, діамет-
ромъ и въ 9 фут. глубиной, закрытаго снаружи рѣшѳткой съ ворон
кой; на глубииѣ б фуг. отъ поверхности земли отъ колодца отдѣ-

ляется къ сторонѣ водостока отводная труба, въ среднемъ въ 30 
футовъ длиной; нижняя же часть колодца въ 3 фута высотой 
образуетъ ящикъ для собиранія осадковъ, очищаемыхъ выемнымъ 
жѳлѣзнымъ вѳдромъ, посредствомъ котораго вычерпывается оса
докъ для отвоза. Каждый уличный пріемникъ снабженъ на глу-
бинѣ 6 фут. водяныыъ затворомъ, нреяятствующнмъ выходу на
ружу газовъ изъ водостока. 

Боковые входы въ водостоки состоятъ изъ круглыхъ камен
ныхъ колодцевъ подъ тротуаромъ, закрытыхъ чугунными крышками 
съ асфальтовымъ слоемъ; со дна такого колодца къ уличному 
водостоку ведетъ галерея яйцеобразнаго про(|)иля, высотой въ 6 
фут., шнр. 3 фута, примыкающая къ камерѣ, вмѣщающей также 
промывные приборы. 

Лазы представляютъ также круглые колодцы, діаметромъ въ 
З'б" и въ 2'8", расположенные прямо надъ водостоками, съ от-
верстіями, закрытыми сверху чугунными крышками на уровпѣ мо
стовой; они служатъ для входа въ водостоки, съ цѣлью очистки. 
Для спуска въ боковые входы и лазы устроены въ стѣнахъ ихъ 
желѣзныя скобы въ видѣ ступеней. 

Вообще входы въ водостоки располагаются для большихъ водо
стоковъ чрезъ калідые 500—700 фут., а для малы.хъ водосто
ковъ—чрезъ 300 — 500 фут. 

Уличный вентиляціонный колодег^ъ состоитъ изъ ганчарной 
вертикальной трубы. цдупі,ей ввер.хъ отъ замка свода водостока 
въ камеру подъ мостовой, закрытую рѣшеткой; послѣдняя, для 
устраненін проникновенія съ улицы грязи, приходится не надъ 
колодцемъ, а сбоку: съ тою же цѣлью дно камеры расположено 
на 10" ниже устья вентиляціонной трубы. Верхнее устье трубы 
расширяется до 1-го фута для помѣщенія дезинфектирующихъ 
веществъ. Вентиляціонные колодцы располагаются при высшихъ 
водораздѣльныхъ точкахъ водосточной сѣти на разстояніи 120 фут. 

Промывныя приспосоиленгя: 1) подпорныя дверцы назначаются 
для закрыванія отверстія водостоковъ на /̂̂  его высоты въ свѣту; съ 
цѣлью скопленія воды для усиленной затѣмъ промывки водостоковъ; 
подпорные ручные засовы, состоящіе изъ чугунной рамы, задѣлан-
ной въ кладку водостока, съ ліедѣзнымъ запорнымъ щитомъ, слу
жатъ для поддержанія въ водостокѣ сточной воды въ запасѣ, на 
случай невозможности получить для промыванія воду изъ Невы 
непосредственно чрезъ впускныя отверсгія -— по случаю-ди низкаго 
уровня воды въ рѣкѣ, или-же мороза. < iiVLou-j 

2) Приспособлепія, проводящія струю промывной воды въ 
желаемомъ направленіи, состоятъ изъ затворовъ для отдѣленія 
боковыхъ вѣтвей. Для этой цѣли служатъ ручныя заслонки, управ
ляя которыми изъ лазовъ, можно направить струю промывной 
воды въ то или другое развѣтвленіе водостока; устройство заСло-
нокъ подобное засовамъ. 

3) Промывныя впускныя окна, доставляющія воду изъ Невы и 
ея рукавовъ, для промывки боковыхъ водостоковъ нижней системы, 
представляютъ собою круглыя отверстія размѣровъ, достаточныхъ 
для вступленія въ водостокъ потребнаго для извлеченія осадковъ 
количества воды; эти окна для промывки водостоковъ, напр. X I I I 
и Х і Ѵ разрядовъ, имѣютъ діаметръ въ 2'8". Такія промывныя окна 
въ иныхъ мѣстахъ служатъ также для удаленія долгдевыхъ водъ 
и состоятъ изъ трубы съ висячею дверью и засовомъ, соединяю
щейся посредствомъ развѣтвлѳній съ уличными водостоками. Устье 
оконъ въ набережныхъ рѣкъ и каналовъ обдѣлывяется тесаннымъ 
камнемъ для защиты отъ порчи ледоходомъ. Впускныхъ оконъ 
назначено: 61 собственно'промывныхъ, изъ которыхъ 56 на ІІѳвѣ 
и притокахъ и 5 на .Іиговскомъ каналѣ, 16—слулсащихъ для про
мывки, а также для выпуска дождевой воды. 

Въ зимнее время боковые входы въ водостоки снабжаются де-
-ревянными будками высотой въ 7,5 фут. и въ основапіи 3 фута 
въ квадратѣ, съ боковыми входными дверями и деревянпымъ подъ
емнымъ полотпомъ въ полу для предохранения отъ мороза чугунной 
крышки колодца; будка устанавливается близъ тротуара, надъ 
крышкой входнаго колодца. 

Приведете въ дѣйствіе засововъ (для промыванія и уединенія 
участковъ при высокой водѣ въ рѣкахъ) производится прямо съ 
тротуаровъ, гдѣ устраиваются особыя мѳханическія приспособления. 

Насосная станцгя служитъ для пріема въ бассейнъ изъ водо
стоковъ сточныхъ водъ и для направленія ихъ на поля или къ 
мѣсту спуска въ море. Сила ея дѣйствія разсчитана на удовле-
твореніе первоначально потребности современной численности на-
селенія, именно на 615,000 жителей. Дѣйствіемъ машинъ можно 
будетъ удалять въ одну секунду среднимъ числомъ 1.200 дитровъ 
(42,5 куб. фут.) и максимумъ 1.500 литр. (53 куб. фут.) при су
хой погодѣ и максимумъ 4.200 литр. (148 куб. фут.) — при погодѣ 
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дождливой. Количество 1.200^—1.500 литровъ принято за нормальное 
при сухой погодѣ, которое потребуется постоянно отводить на оро-
шаемыя поля; въ дождливое время отводъ на поля сточныхъ водъ 
производится до тѣхъ поръ, пока отъ прибавленія дождевой воды 
нормальный размѣръ сточныхъ водъ не удвоится, т. е. до 2.400 
литр. (85 куб. фут.) въ секунду; когда же количество водъ прѳ-
взойдетъ этотъ размѣръ,—онѣ направляются прямо на взморье. 
До выпуска водъ на взморье, онѣ подвергаются предварительному 
освѣтлѳнію на насосной станціи и отдѣленію изъ нихъ различныхъ 
твердыхъ примѣсей. Такимъ образомъ, собираніе всякихъ осадковъ 
концентрируется на насосной станціи, внѣ города, гдѣ представ
ляется достаточный просторъ для употребленія всякихъ механи
ческихъ приспособленій въ видѣ рельсовыхъ путей, крановъ и пр. 
къ быстрому удаленію осадковъ, и гдѣ, путемъ сжиганія при силь
ной вентиляціи, совершенно безопасно можно уничтожать осадки 
сточныхъ водъ. 

Глубина поверхности воды въ спускномъ бассейнѣ, въ зависи
мости отъ уровня водъ въ водосточной сѣти и условій отвода не
чистотъ изъ нижнихъ частей города, опредѣлена въ 7,3 фута. 
Удержаніе воды въ бассейнѣ на этой высотѣ производится дѣй-
ствіемъ паровыхъ насосовъ. 

Пріемный и освѣтлительныіі бассейнъ располагается въ 
сѳрѳдинѣ насосной станціи и припимаѳтъ въ себя всѣ нечи
стоты изъ двухъ главныхъ водостоковъ чрезъ пологія дуги; онъ 
состоитъ изъ нѣсколькихъ длинныхъ галерей, направляющихся 
съ юга на сѣверъ, которыя южными концами принимаютъ воды 
изъ раздѣлитѳ.[ьныхъ камеръ, составляющихъ продоллшніе глав
ныхъ водостоковъ, а сѣвѳрными концами пѳрѳдаютъ въ насосныя 
камеры, откуда воды выкачиваются машинами. Протекающія по 
галерѳямъ воды встрѣчаютъ на своемъ пути перегородки и сѣтки 
для задержанія крупныхъ плаваюпшхъ веществъ, осаждаютъ па 
дно тяжелыя примѣси и, достигнувъ до нижняго конца галерей, 
истѳкаютъ черезъ порогъ, служащій запрудой и пропускающій 
только верхній тонкій сдой потока, свободный отъ тяжелыхъ при-
мѣсей. Для очистки галерей каждая изъ нихъ порознь можетъ быть 
разобщена съ прочими, притокъ водъ къ ней остановленъ, оста
токъ воды изъ нѳя выкачанъ и скопившіеся осадки удалены по
мощью механическихъ приспособленій. 

Стѣны пріемнаго бассейна состоятъ изъ кирпичной кладки или 
бетона со сводчатымъ покрытіѳмъ, поверхъ котораго устроены са
раи для переработки веществъ, выдѣленныхъ изъ сточныхъ водъ: 
сводчатый полъ бассейна лежитъ среднимъ числомъ на —14 фут., 
а пяты покрывающаго свода на + 4 фут. Вентиляція пріем-
наго бассейна и вообще закрытыхъ помѣщеній на станціи произ-;. 
водится помощью топокъ паровыхъ котловъ. 

Раздѣленіе стоковъ водъ верхней и нижней системъ сохра
няется и здѣсь; точно также дѣйствіѳ машинъ можетъ быть обра
щено на отводъ изъ той или другой системы. 

Соединеяіѳмъ пріемнаго бассейна съ главнымъ выпускнымъ водо-
стокомъ посредствомъ перелива достигается возможность спускать 
воду изъ бассейна посредствомъ этого водостока прямо на взморье. 

Отводъ воды на орошаемыя поля производится 6-ю паровыми 
машинами системы Вольфа, въ 240 силъ каждая, установленными 
въ .зданіи на сѣвераой сторонѣ бассейна. Въ сосѣдствѣ распола
гаются здааія для паровыхъ котловъ и склады угля. Воды изъ 
насосныхъ камеръ гонятся сильными поршневыми насосами въ воз-
душвые колокола, поставленные для рѳгудированія притока водъ, 
отсюда же напорными трубами въ 48" направляются на орошае
мыя поля. 

Для обезпеченія отъ наводненій вся мѣстность насосной станціи 
поднимается на -г 14 фут., а подошва основаній подъ зданіями 
машинъ и котловъ на 4 -15 фут. 

Орогиенге полей водами, выходящими изъ насосной станціи, 
избрано какъ средство для окончательнаго ихъ очищенія. Мѣст-
яостью для орошенія избраны поля, пространствомъ въ 350 мил. 
квадр. фут., расположенныя вдоль варшавской жѳлѣзной дороги и 
московскаго шоссе, по направлѳнію къ Пулкову, въ разстояніи 
10 верстъ отъ города, съ ѳстественнымъ скатомъ къ морю до 'І-о». 

Оооруженія для орошенія состоятъ изъ: 
Главной напорной трубы, состоящей изъ 3-хъ рядовъ чу

гунныхъ трубъ, діаметромъ въ 48", длиной 34.000 фут. каждая; 
трубы идутъ вдоль московскаго шоссе и оканчиваготся въ глав-
номъ распредѣлительномъ колодцѣ, расположенномъ на высотѣ 
-г 56 фут., и потому господствующе.мъ надъ участкомъ орошаемыхъ 
полей. Отъ колодца идетъ главная распредѣлителъная труба, изъ 
бетона или кирпича, 84" діаметромъ, до филътровочныхъ пло-
щадегі, пройдя. которыя, она уже имѣетъ діаметръ только 36", 

затѣмъ постепенно умѳньшающійся къ оросительному участку у 
балтійской жѳлѣзной дороги. 

ЗІалыя распредѣлительныя трубы, начинаясь отъ главной 
распредѣлительной трубы, идутъ чрезъ каждые 1000 фут. одна 
отъ другой къ малымъ распредѣлительнымъ колодцамъ, откуда 
воды поступаютъ въ канавы, идупця вдоль верхняго края оро
шаемыхъ участковъ; по наполненіи канавки, воды переливаются 
чрѳзъ нижній край и тѳкутъ по уклону оропіаемой полосы. Такая 
полоса, шириной въ 750 (І)ут., разбита на болѣе мелькія части 
бороздами. 

Фильтровочныя плогтди назначаются для очистки сточныхъ 
водъ въ томь случаѣ, когда эти воды не могутъ быть спущены на 
орошаемыя поля безъ вреда послѣднимъ отъ излишней влаги. 
Фильтровочныя ноля располагаются въ мѣстностяхъ съ груп-
томъ, хорошо пропускающимъ влагу, и разбиваются, подобно оро-
шаѳмымъ полямъ, на продольныя полосы шириной въ 1000 фут. 
съ распрѳдѣлительными вдоль ихъ трубами, а попорекъ эти полосы 
перерѣзываются отъ трубы до трубы насыпями. На образуюпщхся 
этимъ путемъ участкахъ поверхность выравнивается и перерѣзы-
вается гребнями въ 9" высотой и бороздами такой же глубины. 
Кромѣ того, подъ фильтровочными плопі;адями устраивается силь
ный дренажъ, для усиленія естествѳннаго просачиваюпіаго дѣй-
ствія почвы. Дрёнажныя трубы открываются въ главный водоот
водный ровъ, выложенный булыжнымъ камнемъ, длиной въ 31.000 
фут., шириной 4—5 фут. по дну, впадающій въ море. 

Для отвода нечистотъ прямо на взморье поставлены насосы 
низкаго давлѳнія, посредствомъ которыхъ коды гонятся, по двумъ 
напорнылгь трубамъ 60" діамѳтра, къ стоячей трубѣ, отъ которой 
начинается главный выпускной водостокъ во возморьѳ. Стоячая труба 
свинчена изъ чугунныхъ сегмѳнтовъ съ закраинами, имѣѳтъ 10 
фут. въ попѳрѳчникѣ и дно ѳя расположено на промѣрѣ — 7', а 
на ВЫСОТЫ-18 ' устроена переливочная труба, перѳводяпгая воды 
обратно въ пріемный бассейнъ станціи, причемъ о такомъ пере-

« о д ѣ дѣлаѳтся указаніе въ машинномъ домѣ посредствомъ сигналь
ной трубы. Для предохраненія отъ мороза, вокругъ стоячей трубы 
идетъ каменная кладка, покрытая крышей. 

Для орошеяія полей всѣ воды должны быть поднимаемы на 
насосной станціи на высоту 100 Фут.; для отвода-же на взморье 
высота подъема проектирована въ первой высоты. 

Главный выпускной водостокъ по силѣ своего дѣйствія разсчи-
танъ на удаденіе всего количества водъ. доставляемыхъ на на
сосную станцію при сухой или при дождливой погодѣ. При проек-
тированіи его имѣлось въ виду прежде всего обезнечить стекаю-
щимъ по немъ водамъ такую постоянную скорость, при которой 
устранялось-бы отложеніе осадковъ. Выпускной водостокъ имѣетъ 
двѣ трубы, каждая въ 25 кв. фут. поперѳчнаго сѣченія; въ сухую 
погоду стокъ воды происходитъ по одной трубѣ, въ дождливое-же 
время дѣйствуютъ обѣ трубы. Матеріалами для главпаго выпуск
ного водостока, въ видахъ удешѳвленія, выбраны кирпичъ и 
цементный бетонъ. Подошва его въ верхнѳмъ концѣ лежитъ на 
п р о м ѣ р ѣ ^ Ю фут.; трубы на протяженіи всего водостока (18.000 
фут.) предстаяляютъ пять отдѣловъ съ различными профилями въ 
ихъ поперечномъ сѣченіи, а на пути своемъ отъ станціи до Кано-
нерскаго острова пѳресѣкаютъ, посредствомъ переводовъ, рѣчки 
Тараканевку, Екатерингофку и Подбатарейную; въ началѣ водо
стока трубы круглыя, съ діамѳтромъ въ 5'8", въ концѣ-жѳ сѣче-
ніе трубъ 8'6" X 4'4'. У самаго берега моря водостокъ примы
каетъ къ двойному колодцу съ висячими клапанами, назначен
ными для воспрепятствованія входа въ трубы морской воды; от
сюда нечистоты уже направляются по круглымъ трубамъ въ глав
ное русло Гребного фарватера. 

Отъ колодезя идутъ во взморье устьевыя трубы, длиной каж
дая 240 фут., діаметромъ 5'8"; онѣ сколочены изъ сосновыхъ, 
осмоленныхъ съ обѣихъ сторонъ пластинъ въ 6 дюймовъ шири
ной и 5 дюймовъ толпщной, стянуты чрезъ каждые 3' желѣзными 
кованными обручами, насаженными въ разогрѣтомъ состояніи; пазы 
между пластинами оструганы по направленію і)адіусовъ трубы, 
снабжены вставными шипами и прикрыты жѳлѣзныыи полосами 
шириной въ 1'5", врѣзанными съ обѣихъ сторонъ въ дерево. 

Доступъ во внутрь выпускного водостока врзможенъ посред
ствомъ входныхъ, непроницаемыхъ для воды,'чугунныхъ въ 30 д. 
діаметромъ колодцевъ, вдѣланныхъ въ сводъ водостока чрезъ каж
дые 500—600 фут.; отъ каждаго колгодца идетъ чугунная 8 
вентиляціонная труба къ тротуару, гдѣ она поднимается вверхъ 
н а + 20 фут. 

.іВесь путь по главному выпускному водостоку воды, при noji-
мальной ихъ прибыли, проходятъ въ 3 часа времени: путь отъ ниж-
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няго города до устья на взморьѣ сточныя воды совѳршаютъ въ 
10—11 часовъ, считая въ томъ числѣ 2-хъ-часовоѳ ихъ пребыва-
ніе въ осадочномъ бассейнѣ; изъ среднихъ-же частей города для 
этого нужно 7'/2—8 часовъ. 

Устьевыя трубы ироводятъ сточныя нечистоты глубоко (13,5') 
подъ уровнемъ морской воды. 

Изъ подробной смѣты, составленной инженеромъ Линдлеемъ о 
стоимости всей системы отвода нечистотъ изъ Петербурга, мы 
извлекаемъ слѣдуюпия данныя: 

I . Сіьть водостоковъ. 
1) Устройство сѣти водостоковъ главныхъ и боко- Руб. мет. 

выхъ, протяженіемъ всего 868.769 пог. фут 8.801.790 
2) Уличныя впускныя отверстія, всего 11.000 штукъ 880.000 
3) Боковые входы 128.000 
4) Лазы . . . . 72.400 
5) Уличниѳ вѳнтилядіонные колодцы, 7.000 штукъ. 210.000 
6) Промывныя устройства 212.659 
7) Долідевыѳ спуски 38.980 
8) Разобщительные колодцы 21.745 
9) Переводы водостоковъ подъ рѣкамн и каналами, 

17 штукъ, длиной 2.555 пог. фут 437.258 
10) Вентиляціонпыя башни, 9 штукъ. . . . . . 63 ООО 

10.86.5.832 
П . Насосная станпія. 

11) Пріемный и освѣтлительный бассѳйвъ со всѣми 
приспособленіями 300.000 

12) Машинное отдѣлѳніе—всѣ строенія, 6 паровыхъ 
машинъ въ 1440 силъ, насосы, котлы и проч. . . . 1.860.000 

18) Напорныя трубы къ главному выпускному водо
стоку, стоячая труба съ необходимыми приспособленіями 40.000 

2.200.000 
Ш . Главный выпускной водостокъ. 

14) Устройство главнаго выпускного водостока отъ 
насосной станціи ко взморью вмѣстѣ съ 3 переводами 
подъ рѣчками, всего длиной 19047 погон, фут. . . . 1.225.000 

І У . Система орошенія. 
15) Главный напорный проводъ отъ насосной стан-

ціи къ орошаѳмымъ полямъ—всего 102.000 погон, фут. 2.900.000 
16) Проводы, канавы, дренажъ, планировка и т. д. 

на орошаемыхъ поляхъ простраиствомъ въ 140 мил. 
квад. фут 644.000 

17) Устройство участковъ для процѣживанія на 
пространствѣ 26 мил. кв. фут 246.000 

18) Главный водоотводный ровъ 210.000 

4.000.000 
V . Разные. 

19) Непредвидѣнные расходы, администрація и пр. 
около Ю ' /о стоимости водостоковъ 1,709.168 

Всего . . . 20.000.000 
Слѣдовательно, считая 1 мет. рубль стоимостью по курсу въ 

1 р. 60 к. кред., канализація города С.-Петербурга по системѣ 
Линдлея обошлась-бы въ 32 милліона рублей кредитныхъ, а безъ 
орошенія 14.800,000 руб. мет. или 23,680.000 руб. кред. 

Что же касается стоимости содержанія водостоковъ, то расходы 
на этотъ предметъ составляютъ въ годъ: Руб. мет. 

Администрація 20.000 
Содержаніе водостоковъ, ремонтъ 30.000 
Освѣтленіе сточныхъ водъ на насосной станціи . 40.000 
Подъемъ сточныхъ водъ паровыми насосами на 

станціи 80.000 *) 
Содержаніѳ устройствъ для орошѳнія и процѣживанія 380.000 

550.000 
Есди-же не устраивать орошеніе, а всѣ воды направлять чрезъ 

главный выпускной водостокъ прямо во возморье, то общая стои
мость содѳржанія водостоковъ обойдется въ годъ всего въ 
110.000 руб. мет. или 176.000 руб. кредитн. 

*) Въ этой суммѣ на подъемъ водъ собственно для направлевія ихъ чрезъ 
главный выпускной водостокъ на взморье приходится всего 20.000 руб. 

К р е м а ц і я . 
Однимъ изъ крупныхъ современныхъ вопросовъ, стоящихъ на 

очереди, въ области общественнаго здоровья является отысканіе 
такого способа погребенія умершихъ людей, чтобы, не нарушая 
должнаго уваженія къ памяти усопшихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣ-
дать сосѣдство кладбищъ безопаснымъ для здоровья живущихъ. 
Такимъ образомъ приходится примирить интересы живыхъ людей 
съ установившимися въ обществѣ понятіями о неприкосновенности 
владѣній мертвыхъ—кладбищъ. Дилемма трудная, изъ которой, 
однако, раньше или позже придется выйти, что, при существуюпі;ей 
въ наше время плотности заселенія европейскихъ государствъ, не 
допускающей дальнѣйшаго расширѳнія кладбищъ, возможно только 
путемъ измѣпенія общепринятаго способа хороненія покойниковъ. 
т.-е. прѳкращѳніѳмъ зарыванія тѣ.іъ въ землю. 

Опасность отъ близкаго сосѣдства кладбищъ растетъ съ каж
дымъ годомъ, особенно для крупныхъ центровъ, ибо съ прогрес-
сивнымъ ростомъ населѳнія происходитъ непремѣнно и увеличѳніе 
заселенія прилегающихъ къ нимъ кладбищъ, въ концѣ концовъ 
неизбѣжно переполняющихся трупами, 

Вредъ, нроистекающій отъ такого нереполиенія, доказанъ нѳ-
сомнѣпно многочисленными изслѣдованіями процессовъ, совершаю-
пщхся въ нѣдрахъ кладбищъ и оказывающихъ тлетворное влія-
піе на здоровье людей путемъ распространѳнія чрезъ воздухъ и 
воду ядовитыхъ выдѣленій отъ разлагающихся органичеркихъ тѣлъ. 

Въ нѣдрахъ кладбищъ, переполнѳнныхъ трупами, процессъ 
окончательнаго разрушенія тѣлъ въ землѣ становится крайне мед-
лѳнннмъ, и если въ дѣвственной почвѣ обыкновенно потребное для 
этого время ограничивается 5—8 годами, то въ густо заселенныхъ 
кладбищахъ полное разложеніе труповъ совершается едва въ 25, 
30 даже 40 лѣтъ. Отсюда ясно, что съ каждымъ годомъ число 
разлагающихся труповъ на кладбищѣ увеличивается, ибо къ нѳ-
успѣвшимъ еще разложиться тѣламъ непрерывно прибавляется 
новое количество, и стало быть, идетъ прогрессивная порча воз
духа и отравлѳніе воды въ рѣкахъ, каналахъ и колодцахъ, куда 
вливаются потоки дождевой, профильтрованной чрезъ кладбищен
скую почву воды, насыщенной продуктами разлагающихся организ
мовъ, Присутствіе такихъ отравляющихъ потоковъ обнаруживается 
содержаніемъ въ водѣ, употребляемой въ пищу, амміачныхъ и сѣр-
нистыхъ соѳдиненій и что хуже всего — разлагающихся органи
ческихъ примѣсей. 

Въ старыхъ кладбищахъ, напр,, парижскихъ Перъ-.ІІашезъ и 
Монпарнасъ, подземные потоки, по изслѣдованіямъ мѣстныхъ 
городскихъ инженеровъ, а также химиковъ Бельграна, Фонса-
грива, М . Дюкана, Лефора, Генне и др., переполнены органи
ческими примѣсями, которыя уносятся этими потоками и отла
гаются въ попадающихся имъ на пути водоразборннхъ колодцахъ 
и въ р, Сенѣ. Вещества органическія признаются современною 
медициною за самую вредную и опасную примѣсь къ водѣ, упот
ребляемой людьми для питья и пищи. Попадая вмѣстѣ съ водой 
въ человѣческій организмъ, эти вещества порождаютъ раз.тичныя 
болѣзни. 

Наши петербургскія воды точно также сильно загрязняются 
кладбищенскими потоками, содержащими въ себѣ нѳвѣроятныя 
массы органическихъ веществъ. Произведенный профессоромъ 
Бѳйдьштейномъ анализъ воды изъ Черной рѣчки, ниже Волков-
скаго кладбища, дадъ органическихъ примѣсей 72,8 на 100.ООО 
частей. То-же страшное зараженіе видимъ и въ рѣчкѣ Охтѣ, 
питающейся также подземными потоками охтѳпскаго кладбища; 
проба воды, взятая у впаденія ея въ Неву, показала содержаніе 
34,8 част, органическихъ примѣсей. Въ Обводномъ каналѣ, начи
ная отъ мѣста впаденія въ него Черной рѣчки, вода сильно 
загрязняется примѣсями органическими, находящимися въ раз
личной степени ра.зложенія. а также хлора и амміака. По сло
вамъ профессора Ѳ. Бейльштейна, «Черная рѣчка, посдѣ прохож-
«денія ея чрезъ кладбище (Волкове), представляетъ какъ-бы 
«экстрактъ кладбища и труповъ. Масса азотистнхъ органическихъ 
«веществъ, гніющихъ или собирающихся разложиться, входитъ въ 
«Обводный каналъ, да вдобавокъ почти у начала его и въ такой 
«мѣстиости, гдѣ жители часто берутъ воду изъ канала. Необхо-
<димо, безъ замедленія, приступить къ уничтожепію такого по
стояннаго источника гнили и заразы>. 

Если вспомнимъ, что паука считаетъ уже негодною къ упот-
ребленію воду, въ которой содержится всего 5 частей органиче
скихъ примѣсей на 100.000 частей воды, то легко можемъ себѣ 
представить, какъ вредно отзывается на здоровьѣ петербургскихъ 
жителей такое чрѳзмѣрное скойленіе примѣсѳй кладбищенскихъ 



- 96 -

продуктовъ, распространяѳмыхъ по городу .однимъ только воднымъ 
путѳмъ, не говоря уже о воздушномъ. 

Такимъ обрязомъ, совремѳнныя кладбища, стѣсняя свободное 
расширеніе городовъ, въ то-же время являются постоянными источ
никами распространенія болѣзнеп. Зло, пропстекаюпіее отъ близ
каго сосѣдства съ жилыми домами переполненныхъ трупами клад-
биЩъ, сознается уже давно и въ разное время составляло пред
метъ обсужденія, съ цѣлью изыскать способы удовлетворительваго 
въ санитарномъ отношеніи рѣшенія вопроса о хороненіи. Самымъ 
рапіональнымъ средствомъ, конечно, было бы возвращѳніѳ къ об
ще-распространенному въ дохристіанскую эпоху пріѳму быстраго 
упичтоженія тѣлъ посредствомъ огня, но этотъ лучшій и про-
стѣпшій способъ, къ сожалѣнію, трудно прививается въ хри-
стіанскоп Европѣ, гдѣ, въ силу вѣковыхъ традиціп. медленное 
гніѳніе трупонъ въ землѣ все еще пііѳдпочитается быстрому упич-
тожѳпію ихъ огнемъ. 

Противъ кремаціи ішставляютъ также тотъ аргументъ, что 
сожиганіе тѣлъ, будто-бы, поведетъ къ сокрытію слѣдовъ въ слу
чаяхъ отравленія. На самомъ-же дѣлѣ зарываніе труповъ въ землю 
въ судебно-медиципскомъ отношеніи отнюдь не представляетъ 
болѣе. преимуществъ передъ сожиганіемъ, ибо минеральные яды. 
какъ-то: мглшьякъ, свинѳцъ, мѣдь, цинкъ, сурьма и т. д. не 
нсчезаютъ при сожиганіи тѣлъ и слѣды ихъ также легко найти 
въ золѣ. какъ и въ останкахъ умершихъ. зарытыхъ въ землю; что-
же касается до ядовъ органическихъ вообще, а также фосфора *) 
и ртути, то они'такъ-же легко исчезаютъ при зарытіи труповъ 
въ землю, какъ и при сожиганіи ихъ, за исключеніемъ только 
ртути. Притомъ же должно заыѣтить, что случаи вырыванія по-
хороненныхъ тѣлъ изъ могилъ чрезвычайно рѣдки: напр. во Фран-
ціи по статистическимъ свѣдѣніямъ насчитывается менѣе 50-ти 
случаевъ въ годъ на все государство, да и то лишь въ ничтож-
номъ'меньшинствѣ удавалось констатировать отравлѳніе. Стало 
быть, опасность сокрытія слѣдовъ преступленія вслѣдствіе кре-

-мадіи оказывается чрезвычайно преувеличенной. 
Что-же касается до опасеніп, будто кромація должна ослабить 

благочестіе, уничтожить въ людяхъ почитаніе мертвыхъ, то трудно 
даже себѣ представить, почему отвратительный долголѣтній про
цессъ гніенія въ землѣ тѣлъ, долженствуюпщхъ служить снѣдью 
чѳрвямъ, можетъ бить поставленъ выше чистоплотнаго способа 
быстраго испепеленія ихъ огнемъ! Еремація не прѳпятствуетъ от-
правленію обряда отпѣванія, существуюптаго въ христіанскомъ 
культѣ, а также гражданскихъ церемоній, предшествуюпі;ихъ по-
хорбнамъ. ІІри усовершѳпствованномъ состояніи сожигательныхъ 
йриборовѣ, какіе употребляются въ Мпланѣ, Дрезденѣ, Готѣ, про-
"цесъ идетъ быстро и чисто и не заключаетъ въ себѣ ничего 
такого, чтобы могло-бы малѣйшимъ образомъ возмущать чувства 
присутствующихъ. Въ Миданѣ, напр., процессъ сожигапія продол-
шіается 2 часа времени и обходится отъ 4 до 5 франковъ, а въ 
"Дрезденѣ и Готѣ, гдѣ , введены въ употребленіе крѳмаціонные 
приборы инліѳяера Сименса, продолжительность процесса много 
короче, всего полчаса не-болѣѳ. . ч п т і ш п й : . ' - » . 

Въ окрестностяхъ г. Готы, на новомъ кладбищѣ, въ ' 1878 г. 
выстроено каменное зданіѳ для сржиганія и хороненія труповъ. Въ 
правомъ крылѣ этого зданія производится операція сожиганія, Въ 
обширномъ залѣ установленъ катафалкъ для помѣщенія гроба; 
подъ катафалкомъ же, въ подзѳмномъ пространствѣ, выстроена 
печь, въ которую гробъ тихо опускается по совершеніи всѣхъ цо-
хоронныхъ обрядовъ. Печь выстроена по си(;темѣ инженера Фрид
риха Сименса, помопц,ю которой сжиганіе тѣлъ производится чрез
вычайно быстро воздухомъ, нагрѣтымъ до температуры 600" Ц . ; 
по окончаніи операціи, въ оСвбомъ бтдѣленіи сожигательной ка
меры остается только зола отъ костей, прочія же части прѳвра-
ща,ются въ газы, улѳтучивающіеся въ высокую трубу вмѣстѣ съ 
дымомъ отъ топлива. Собранный въ урны пепелъ сохраняется въ 
нишахъ лѣваго корпуса зданія или зарывается тутъ-жѳ.въ землю, 
смотря ііо желанію родственпиковъ умершаго.! '. 

Попытки, имѣвшія цѣлью помирить сущѳствующіе прѳдраз-
судки противъ сожиганія съ потребностью удаленія труповъ путемъ 
билѣѳ совершеннымъ, чѣмъ простое зарываніе въ землю, до на
стоящаго времени были безуспѣшны. Попытки эти начались съ 
вывоза тѣлъ изъ городовъ на извѣстныя разстоянія, что, конечно, 
вовсе не рѣшало грознаго вопроса по существу, а только затя
гивало его рѣшѳніе на время; затѣмъ пробовали также изобрѣсть 

*) Присутствіе фосфора, какъ яда^ въ золѣ не можетъ быть • открыто 
потому, что это вещество въ значительномъ ко,'тчествѣ входитъ въ составъ 
нашего организма. * 

средства; помощью которыхъ можно было-бы ускорить разложѳніѳ 
труповъ въ зѳмлѣ, съ тѣмъ чтобы получить возмолшость возобно
вить пользованіе уже захоронѳннымъ пространствомъ. Гг. Ганналь 
и Сюке стали придумывать различные способы бальзамированія 
тѣлъ, надѣясь открыть въ этомъ утѳрянномъ для насъ искусетвѣ 
египтянъ секреть прѳврапіенія тѣлъ въ муміи, а ліонскій вр^чъ 
А . Мейеръ предлагаль г]іобы отливать изъ непрозрачнаго стекла 
съ'толстыми стѣнкаііи, способными выдѳрасать внутренное на нихъ 
давленіе развивающихся при гпіенІи газовъ, и послѣ помѣпі,енія въ 
нихъ тѣлъ пазы замазывать совершенно герметически особой 
кремнеземной замазкой. Пзобрѣтатѳль стѳкдяныхъ гробовъ одного 
только не сообразиль, что, консервируя трупы, любое государство, 
въ концѣ концовь, должно было-бы превратиться въ сплошное 
кладбище, на которомъ не было-бы уже мѣста живымъ.., 

Вопросъ о замѣнѣ существующаго способа погребенія сожйга-
ніѳмъ покойниковь далеко не новый и періодически поднимается 
въ различныхъ пунктахъ Европы. Еще въ X году французской 
республики, въ періодъ дпректоріи, вь совѣть пятпсотъ былъ вне-
сенъ проектъ закона о предоставленіи гражданамъ, по лшла-
нію, 'быть сожженными послѣ смерти на кострѣ, но отклонѳнъ 
слабымъ большипствомь голосоиъ. Позже врачи, ученые и писате
ли, какь Кассъ, Сюкке, Морашъ, Жоржъ Зяндъ, Поль Пепъ-Олавъ, 
Я . Гриммъ, Молешоттъ, Труденъ и другіе, продолжають распро
странять идею реформы хоронепія и доллсно, сказать, не бѳзуспѣш-
но. Уже въ ]875 г. при муниципальномъ совѣтѣ • г. Парижа 
учреждается коммиссія для разработки программы конкурса на 
изобрѣтеніе практическаго способа сожиганія мертвыхъ тѣдь, а въ 
декабрѣ того-же года санитарная коммиссія. составленная изъ гг. 
Бруссенго, Бода, Бушара и Треста, внесла въ муниципалитетъ 
докладъ, въ которомъ, констатируя возможность устранѳнія йред-
нйхъ газовъ при сожиганіи труповъ, признала кремацію превосхоД-
нымъ въ санитарнамъ отношѳніи средствомъ- замѣны зарыванія . 
тѣлъ въ землю. - ' O M , i i ' . N q u пііша^^ѵучюп sioi/r^ г . м - . ѵ ^ ^ / / ^ и - ^ 

Н а этихъ оспованіяхъ въ 1883 году состоялось два постанов-
ленія муниципальнаго совѣта г. Парижа, именно. 1) составить въ 
скорѣйшемъ времени проектъ постройки перваго погрѳбальнаго 
.зданія съ примѣнѳніѳмь сожигате.тьнаго прибора системы инже
нера Сименса и 2) пригласить сенскаго префекта войти съ пред-
ставленіемъ въ подлежащее правительственное учрѳждеіііе о по-
стройкѣ на 3-хъ парижскихъ клал;бищахъ крематорій для обяза-
тѳльнаго сожиганія въ нихъ труповъ во время эпидемій. . , , . 

На международномь гигіѳническомъ конгрѳссѣ, происходив; 
шемь въ конц'Ь 1882 т. въ Жѳневѣ, состоялось постановленіё, 
выражающее желаиіѳ конгресса, чтобы, во имя принципа свободы 
и требовааій общественной гигіены, правительства устранили въ 
своихъ законопололсеніяхъ препятствія къ фактическому примѣ 
нѳнію сожиганія покойниковь. 

Въ Лондонѣ уже съ 1874 г. существуетъ общество сь цѣльіо 
распространенія обычая сожиганія человѣческихъ труповъ; въ 
англійскій парламентъ былъ даже внесенъ проектъ закона о вве-
дѳніи кремаціи въ Англіи, но не былъ принять. Такія же обще
ства возникли и въ Гамбургѣ, Берлинѣ, Вѣиѣ, Пештѣ, въ Вис-
баденѣ и въ городахъ Соединенныхъ Штатовъ С . Америки. 
Обпі,ества эти пріобрѣтаютъ покупкой необходимые земельные 
участки для постройки крематорій и часовень. Въ Австріи, въ 
Грацѣ, муниципальный совѣтъ высказался за ввѳденіе трупо-сожн-
ганія и объявилъ конкурсъ на лѵчіцее устройство сжигатѳльнаго 
аппарата.' " ' • ' • • • , ' • ^ - J ^ ^ ^ ' f ^ ' - х и - г ^ _ 

Въ другихъ государствахъ кремація разрІішена законодатель-
нымъ путемъ, какъ напр., въ Италій съ 1873 г., Кобургъ-Гот-
скомь герцогствѣ съ 1878 г., въ Цюрих скомъ Кантонѣ. въ ПІвѳй-
царіи. По примѣру Милана, трупосожиганіе постепенно стало 
распространяться и вь другихъ итальянскихъ городахь-^въ Падуѣ. 
Комо, Лоди, Брѳсчіи, Крѳмонѣ, Римѣ. Въ Римѣ выстроено для 
этой цѣли особое зданіе величественной архитектуры; внутреннее 
пространство постройки распланировано, главнымъ образомъ, на 
три части: пріемный залъ, гдѣ, вь присутствіи родннхъ и дру
зей покойника, производится офиціальный осмотръ и удостовѣрѳ-
ніе личности умѣршаго; затѣмъ рядомъ находится помѣщѳніе съ 
сожигательнымъ приборомь системы инлсѳнера Розы, превращаю-
щимь тѣло вь пепелъ въ 2'h часа времени, и наконецъ, усыпаль
ница' (колумбаріумъ) съ нишами для урнъ сь прахомъ усопшихъ. 
По новому итальянскому закону разрѣшеніе на соліиганіе тѣла 
выдается, по. требованію родственниковь покойнаго, для каждаго 
отдѣльнаго случая полицѳйско-санитарной властью. 

Въ Индіи и Японіи кремація существуетъ издревле и въ срѳдѣ 
буддистовъ пользуется большимъ ночетомь. Японская крематорія 
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представляетъ собою довольно обширное зданіе съ крутой кров
лей и чрезвычайно высокой трубой. Стѣны зданія устроены изъ 
древѳсныхъ пдетеныхъ щитовъ, оштукатуренныхъ цементомъ, и 
снаружи замаскированы густыми насаждѳніями бамбука и крас-
цыхъ камелій. Въ передней части зданія находится залъ, слуіка-
щій храмомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ помѣщѳніемъ для урнъ изъ крас
ной обожженной глины. Позади храма расположены четыре зала, 
изъ которыхъ первый весьма обширныхъ размѣровъ, украшенный 
гранитными колоннами, служитъ для одновременпаго сожиганія 
доставленныхъ труповъ. Сжиганіе начинается въ 8 часовъ вечера 
и продолжается въ теченіѳ всей ночи; издерзкки по опѳраціи со
ставляютъ около 4'/а франковъ на каждое тѣло. 

Такимъ образомъ въ послѣдніе десять лѣтъ въ различныхъ 
пунктахъ земного шара идея сожиганія тѣлъ перешла въ область 
фактическаго выполненія и мало-по-малу перестаетъ быть пуга-
ломъ, смущающимъ людей съ прѳдразсудками. Правда, пре-
даніе тѣлъ огню вмѣсто земли пока является лишь въ видѣ еди-
ничныхъ случаевъ, а не какъ общепринятый, нормальный способъ 
погребѳнія, но вѣдь и.звѣстно, что такого рода нововведѳніе не 
происходитъ вдругъ, а прививается медленно, пока не преодо-
лѣетъ инерціи укоренившихся въ массахъ издавна обычаѳвъ и 
преданій; но нельзя сомнѣваться въ томъ, что совремѳнемъ кре-
мація войдетъ во всеобпцее употребленіе. 

И въ паши времена, въ критическіе моменты, прибѣгали не 
разъ къ огню, какъ едияствевному надежному средству обезопа
сить общественное здоровье отъ болѣзнетворнаго вліянія разлагаю
щихся труповъ, спасти населѳпіе государствъ отъ распростране-
нія эпидемій—и каждый разъ сожиганіе оказывало дѣйствитедь-
ную услугу. Такъ, на поляхъ битвъ подъ Вертомъ, Седапомъ и 
Гравелотомъ въ послѣднюю франко-прусскую войну были сожжены 
десятки тысячъ тѣлъ убитыхъ. Тогда, въ виду грозившей всѣмъ 
страшной опасности, даже противники кремаціи не находили воз-
раженій. 

Фильтръ системы К. ПиФке. 
Въ теченіе послѣнихъ 10-ти лѣтъ появилось множество различ

ныхъ аппаратовъ, придуманныхъ для удаленія посредствомъ филь-
траціи содержащихся въ водѣ нечистотъ; но всѣ эти приборы 
оставляютъ желать еще многаго относительно очистительной ихъ 
способности, а также необходимой простоты ихъ устройства, удоб
ства употребленія и дешевизны. Послѣднеѳ условіѳ существенно 
важно въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется очищать единовременно 
большое количество воды. Надъ рѣшеніемъ этой задачи долгое 
время работалъ инженеръ берлинскихъ водопроводовъ Карлъ Пифкѳ 
и послѣ многихъ опытовъ выработалъ идею устройства фильтра. 
За осуществлѳніѳ этой идеи взялась берлинская фирма Арнольдъ 
и ІПирмеръ, которая послѣ цѣлаго ряда новыхъ опытовъ, остано
вилась на устройствѣ фильтровъ въслѣдующей формѣ. 

Такіе фильтры, находятся въ продажѣ и у насъ въ Петербургѣ. 
Патентованный фильтръ Пифке отличается прежде всего способ
ностью доставлять весьма быстро и въ большомъ количествѣ очи
щенную воду удобнымъ и нѳдорогимъ способомъ. Благодаря этому 
качеству, онъ примѣнимъ не только къ домашнему обиходу, но 
и для удовлетворенія потребностей большихъ заведеній (крахмаль-
ныхъ, цисчебумажныхъ, химическихъ, суконныхъ фабрикъ, бѣли-
лень, прачешныхъ, пивоваренныхъ заводовъ и т. п.). 

Фильтръ Пифке состоитъ изъ цилиндрическаго сосуда, внутри 
котораго помѣщенъ горизонтально цѣлый рядъ ситъ, расположен
ныхъ одно надъ другимъ. Такимъ образомъ сосудъ разгороженъ 
по вертикальной оси на нѣсколько камеръ и въ каждой таковой 
камерѣ сито служитъ для поддержки положеннаго на немъ филь
трующаго вещества. Производительность фильтра зависитъ, между 
прочимъ, отъ величины фильтрующей поверхности и въ данномъ 
приборѣ, слѣдовательно, отъ количества уложѳнныхъ въ немъ ситъ, 
такъ какъ каждое сито въ отдѣльности производитъ работу само
стоятельно.' 

Въ приборѣ Пифке весьма значительная фильтрующая поверх
ность помѣщаѳтся въ очень ограниченномъ пространствѣ. Распо
лагая, для увеличенія производительности фильтра, сита на близ
комъ другъ отъ друга разстояніи, очевидно, тѣмъ самымъ огра
ничивается толщина фильтрующаго слоя; слѣдоватѳльно, требуется 
имѣть такое фильтрующее вещество, которое-бы вполнѣ удовле
творяло своему назначѳнію и въ тонкомъ слоѣ, т . -ѳ. обладало, 
кромѣ быстрой водопроницаемости, свойствомъ хорошо очищать 
воду отъ примѣсей. Употреблевіе при данныхъ условіяхъ (малый 
объемъ прибора) для этой цѣли песка или подобнаго ему веще

ства, не превосходящаго по своей фильтріующей способности водо
проницаемость песка, цѣль, очевидно, не достигалась-бы. Такое 
веп;ество представляетъ собой обработанную извѣстнымъ способомъ 
чистую клѣтчатку (cellulosa), слой которой поверхностью въ 1 кв. 
метръ пропускаетъ въ сутки отъ 50 до 60 куб. метр. воды. Благо
даря такимъ качѳствамъ клѣтчатки, является возможность, при 
помощи прибора Пифке въ 87 сант. высоты съ діаметромъ въ 57 
сант., подучить до 5 куб. метровъ чистой воды въ 1 часъ. 

Обработка клѣтчатки производится различными способами, 
смотря по свойству жидкостей, для процѣживанія которыхъ она 
назначается. Въ тѣхъ, напр., случаяхъ, когда клѣтчатка прихо-
дитъ въ соприкосновеніе съ гніющими частицами, ее предварительно 
пропитываютъ особыми противугнилостными веществами. Сама по 
себѣ клѣтчатка хорошо противостоитъ разложенію и легко сохра
няется въ сухомъ видѣ безъ малѣйшаго измѣненія. Въ аппаратъ 
ее кладутъ, размѣшавъ предварительно съ водою, и полученную 
жидкую смѣсь вливаютъ, посредствомъ воронки, въ фильтрующій 
приборъ, гдѣ она, смѣшиваясь съ притекающей въ фильтръ водой, 
осѣдаетъ затѣмъ равномѣрнымъ слоемъ на поверхности ситъ. 
Потребное для перваго раза количество клѣтчатки зависитъ до 
нѣкоторой степени отъ качествъ очищаемой воды. Вообще для 
аппарата, въ которомъ поверхность всѣхъ ситъ представляетъ 
площадь 2 кв, метра, требуется отъ 500 до 1000 граммовъ массы. 

По введепіи свѣжаго вещества, аппаратъ работаетъ, почти не 
требуя никакого напора; впослѣдствіи же достаточно незначи
тельное, въ нѣсколько сантиметровъ, давленіе. Проницаемость 
фильтра, по мѣрѣ накопденія слоя осѣвшѳп грязи, постепенно 
уменьшается и вода въ приводящей трубѣ подымается все выше 
и выше, пока не достигнетъ краевъ воронки, возвышающейся на 
1—I'h метра надъ верхнимъ ситомъ. Тогда фильтръ слѣдуѳтъ 
вычистить. При обыкновѳнныхъ условіяхъ, т.-е., когда вода не 
переполнена гніюпщми организмами, необходимость очистки насту-
паетъ послѣ того, какъ 1 кв. метръ поверхности фильтра про-
пуститъ 50—60 куб. метровъ воды. Очистка фильтра производится 
крайне просто и не требуетъ разобщенія его съ приводной тру
бою. Тщательная очистка самаго большого фильтра требуетъ не 
болѣе 10 минутъ. Для ухода за заведеніемъ, состоящимъ изъ 20 
фильтровъ съ производительностью въ 120 куб. метр, въ сутки, до
статочно одного человѣка. Издержки на пополненіе расходуемаго 
фильтраціоннаго вещества на 120 куб. метр, очищаемой воды до
стигаютъ 50 коп. въ сутки. 

Приборъ не требуется разбирать и въ томъ случаѣ, когда 
фильтрующее вещество почему-либо должно быть совершенно уда
лено изъ него. Для этого достаточно только измѣнить направле-
ніе теченія воды, вливая ее не во впускную трубу, а прямо въ 
резервуаръ, открывъ при этомъ придѣланный къ послѣднему не
большой кранъ. При этомъ фильтраціонная масса выталкивается 
во впускную трубу и выливается чрезъ кранъ. 

Достоинства фильтра Пифке заключаются въ слѣдующемъ: 
1) Фильтрующее вещество расходуется въ небольшомъ коли-

чествѣ и продолжительное время удовлѳтворяетъ своему назначе-
нію; очистка производится посредствомъ имѣющѳйся при аппа-
ратѣ рукоятки, безъ употреблѳнія сильно нагнетаемой струи. 

2) Приборъ не нуждается въ разборкѣ; фильтрующее веще
ство вводится въ него притокомъ воды и удаляется обратнымъ 
ея направленіѳмъ, причемъ образовавшіеся грязные осадки совер
шенно удаляются. 

3) Требующееся давленіе не превосходитъ 0,5 метра и можетъ 
быть, въ случаѣ необходимости, еще уменьшено. 

4) Приборъ занимаетъ немного мѣста и при незпачитоль-
номъ вѣсѣ легко можетъ быть пере^іѣщаемъ, 

5) На чистку и промывку употребляется ничтожное количе
ство воды, тогда какъ въ песчапыхъ фильтрахъ эта потеря дости
гаетъ до 20''/о общаго количества притекающей къ фильтру воды. 

6) Вслѣдствіе краткости времени, потребнаго для фильтра-
ціи, температура воды мало измѣняется, что существенно валено 
въ тѣхъ случаяхъ, когда освѣтляемая вода назначается для питья. 

При большомъ расходѣ воды необходимо имѣть соотвѣтственно 
большіе аппараты, напр. дающіе 300—500 куб. метр дневного 
расхода. Даже и въ подобномъ случаѣ разм'Ьры фильтра не гро
моздки. 

Приборъ, очищающій въ день до 500 куб. метр, воды, пред
ставляетъ собою сосудъ около 1 метр, діаметромъ и ІЧ* метра 
высоты, 9 

Что касается стоимости, то фильтръ для домашняго хозяйства, 
доставляющій до 100 латр. воды въ 1 часъ, стоитъ 30 руб. 
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Новое здавгіе суда въ Брюсселѣ. 
Это зданіѳ — одно изъ замѣчатѳдьнѣишихъ сооруженій но-

вѣйшаго времени. Постройка зданія суда, расположѳпяаго на са
момъ возвышепномъ мѣстѣ города, била начата въ 1866 г. архи
текторомъ Полартомъ, но собственному проекту. По смерти же По-
ларта въ 1879 г. работами завѣдывалъ г. Белленсъ, инженеръ, 
состояпцй на правительственной службѣ. Полартъ не придержи
вался никакого опредѣленнаго стиля, но руководствовался гре
ческими, римскими и, въ особенности во внѣшнихъ очертаиіяхъ, 
индійскими образцами. Постройка обошлась въ 45.000.000 фр., хотя 
значительно большая сумма потребуется еще для преобразованія 
окружающей его площади, такимъ образомъ, чтобы придать зда-
нію внѣшнюю обстановку, вполнѣ достойную его. Зданіе занимаетъ 
пространство въ 26.000 кв. метровъ: чтобъ разбить вокругъ него 
скверн и устроить подъѣзди, необходимо прирѣзать еще земли, 
такъ что всего потребуется 60.000 кв. .метровъ. Центральная зала 
(Salle des Pas Perdus) занимаетъ 3.000 квядратныхмъ метровъ и 
имѣѳтъ высоту 85 метровъ; потолокъ ея образуетъ позолоченный 
сводъ, завершающійся куиоломъ вышиною въ 97'/2 метровъ. Кромѣ 
того, въ зданіи имѣется двадцать семь большихъ и 245 меньшихъ 
помѣіценій и восемь дворовъ, Всѣ главный залы очень роскошны. 
Для постройки и украшеній употребленъ самый прочный матѳріалъ, 
какой только можно было достать. 

Зданіе Австрійскаго парламента. 
Однимъ изъ замѣчательныхъ зданій, которыми украсилась Вѣна 

за послѣдніе годы, несомнѣнно. должно считать колоссальное строе-
H i e , назначенное для помѣщопія парламента. Сооруженіе этого вѳ-
личественнаго зданія потребовало 10 лѣтъ работы и погдотило 10 
милліоновъ гульденовъ. Зданіе австріпскаго парламента построено 
архитекторомъ Гансѳномъ въ строго греческомъ стилѣ и произво
дитъ прекрасное впечатлѣніе. Главный фасадъ, имѣющій 143 м. 
протяжепія, скомпонованъ вполнѣ художественно и въ нижней своей 
части имѣетъ облицовку изъ массивныхъ камней. Въ срединѣ фасада 
громадный подъѣздъ въ видѣ портика, строгія линіи котораго 
вполпѣ гармонируютъ съ обпшмъ характеромъ фасада. На обшир
номъ четырехугольномъ основаніи возвышаются три павильона 
въ видѣ греческихъ храмовъ съ колоннами. Средпіп храмъ съ ши
рокими карнизами, покояпіимися на расположенныхъ въ два ряда 
никеллированныхъ колоннахъ коринѳскаго ордера въ 12 м. вы
соты. Размѣры его по отношению къ боковымъ, меньшимъ па-
вильонамъ разсчитаны весьма удачно. За фасадомъ возвышаются 
во второй липіи по правую и по лѣвую сторону двѣ четырѳх-
угольныя постройки, вмѣщающія обширныя залы для двухъ па
латъ. Эти корпуса возвышаются надъ угольными павильонами и 
достигаютъ такой-же высоты, какъ центральный. Дѣльность и 
гармоничность впечатлѣпія, производимагб фасадомъ, увеличи
вается искуснымъ сочотаніемъ дорогихъ матеріаяовъ, употреблен-
ныхъ на постройку—бѣлаго мрамора съ розовымъ и сѣрымъ, равно 
какъ мастерски исполненными архитектурными деталями, при со 
ставленіи которыхъ Гансенъ, очевидно, вдохновлялся лучшими образ
цами греческаго зодчества, которое онъ основательно изучилъ. 
И съ технической стороны новое зданіе заслуживаетъ особеннаго 
вниманія. Замѣчательпы, между прочимъ, колонны центральнаго 
портика или подъѣзда, имѣющія каждая 25 сант. въ діаметрѣ. 
Части ихъ такъ искусно сплочены между собою, что колонны эти 
кажутся монолитами. Во многихъ мѣстахъ фасадъ украшенъ ста
туями, колесницами и разными другими предметами. Гансенъ, какъ 
и многіе друхче художники и ученые, держится миѣнія, что .зданія 
древнихъ грековъ, хотя бы построенныя изъ бѣлаго мрамора, были 
полихромированы, т. ѳ. раскрашены разными красками и позоло
тою, а потому въ подражаніѳ древнему зодчеству предполагается 
раскрасить все зданіе. что, понятно, потребуетъ новыхъ и весьма 
значительныхъ расходовъ. 

Монументальный подъѣздъ или портикъ, который будетъ укра
шенъ мраморными статуями и фонтаиомъ, ведетъ черезъ высокія 
и широкія бронзовыя двери въ обширныя сѣни, гдѣ восемь колос
сальны хъ колоннъ тѳмно-краснаго зальцбургскаго мрамора съ золо
чеными капителями поддерживаютъ стеклянную крыщу; стѣны по
крыты красивѣйшими мраморными плитами разнообразныхъ цвѣ-
товъ, начиная бельгійскимъ «гоуаі-vouge и кончая итальянскимъ 
(;pavonazzo»; вправо и влѣно подымаются двѣ лѣстницы бѣлаго 
мрамора. С^ни ведутъ въ весьма изящный Atrium, который откры
вается па такъ называемую центральную залу. Зала эта является 
средоточіемъ всего монументальнаго зданія; она ведетъ, съ одной 
стороны, въ палату представителей, съ другой—въ палату господъ.^ 

Она имѣѳтъ видъ открытыхъ сверху греческихъ • храмовъ, но въ 
виду климатическихъ условій Вѣны небесный сводъ замѣненъ 
стеклянного крышею. Центральная зала въ 41 метръ длины и 29 
ширины съ 24-мя монолитными колонами изъ темно-краснаго лфа-
мора, съ золочеными капителями кориноскаго стиля. Колонны 
имѣютъ 9 метровъ ширины, 70 метр, высоты. Стѣны покрыты 
мраморомъ pavonazzo и украшены сверху фризомъ изъ (фигуръ: 
полъ по краямъ мраморный, по сѳрѳдинѣ мозаичный. Зады засѣ-
данія обѣихъ палатъ полукруглой формы и ничѣмъ особепнымъ 
одна оть другой не отличаются. Пысота той и другой залы 14 м., 
но плопі,адь залы палаты господъ нѣсколько уступаетъ площади 
.залы палаты представителей, которая равнаяется 1052 кв. метр. 
Стѣны богато украшены мраморомъ и нишами со статуями. Во-
семнгадцать колоссальныхч. мраморныхъ (|)игуръ поддѳр;киваютъ 
расположенный полукругомъ трибуны, передняя часть которыхъ 
изъ рѣзного дуба съ позолотою. Остальныя залы также очень бо
гато декорированы, многія изъ нихъ въ помпейскомъ вкусѣ. Въ 
нѣкоторнхъ .заляхъ и комнатахъ имѣются прекрасныя фрески на 
потолкѣ. 

Въ Вѣпѣ недавно издана Эйтѳльбѳргомъ, Фальке и ІЗухеромъ 
книжка, посвященная вопросу о сохрапеніи общественпыхъ памят
никовъ. Въ ней указывается на настоятельную необходимость обе 
реганія этого рода монумѳнтальныхъ сооруженін, для ,чего, сверх'ь 
строго обязательной заботливости о возможной ихъ долговѣчностп 
со стороны завѣдующихъ ими лицъ, предлагаются для .этой'цѣли 
и нѣкоторые пріѳмы. Въ виду того разрушптельнаго вліянія, какое 
часто оказываютъ на памятники содѳржащіеся въ воздухѣ у г л е , - , 

кислота, амміакъ, озонъ и уличная пыль, особенно интересны па-
блюденія и опыты, произведенные авторами означенной книги на 
одномъ кладбипі,ѣ въ Эдинбургѣ. Мпогіе между находящимися 
тамъ мраморными памятниками имѣли признаки внутренпяго раз-
рушенія, тогда какъ снаружи они были покрыты грязно сѣрою. 
корою ие толще 1 млм., или листа писчей бумаги. Пока такая' 
кора остается неповрежденной, самый памятникъ не испытываетъ 
ни малѣйшихъ измѣненій; но едва па корѣ образуются т^ющины, 
внутреннее разрушѳпіе начинаетъ идти быстро, вслѣдствіе дѣйствія 
долідевоп воды, проникаюпі.ей въ трещины. Носящаяся въ воздухѣ 
пыль также очень вредитъ памятникамъ; сдѣдуѳтъ ослаблять ея 
пагубное дѣпствіе при помощи болѣѳ или менѣе частой чистки 
самихъ памятниковъ. Содержаніе послѣднихъ въ опрятномъ видъ 
составляетъ существенное условіе для ихъ сохранности; при этомъ 
слѣдуетъ во.зможно чаще обмывать или вытирать монументы чи
стымъ оливковымъ или же костянымъ масломъ, чѣмъ предотвра
щается образованіе на поверхности металлическихъ памятниковъ ' 
тѳмнаго, непріятнаго глазу налета. Спайка отдѣльны.хъ поверхно
стей памятника также имѣетъ большое значеніе для его прочно
сти; поэтому можно рекомендовать гладкую цолировку для бронзо-
выхъ монументовъ — такую, какую дрѳвніе давали своимъ про-
изведеніямъ этого рода, получавшуюся при помощи наксосскаго 
наждака: въ такомъ случаѣ, вслѣдствіѳ удалѳпія менѣе устойчивых!, 
составныхъ частей б[)онзы, съ течѳніемъ времени образуется сама 
собою очень нѣжная матовость поверхности. 

п: .•)!( .ruo . Ѵ ( і т ; ю і . м ; ' . 

Въ айглійскомъ журналѣ «Искусство> Генри Вильсонъ даетъ 
такой отзывъ объ русскихъ издѣліяхъ изъ .золота и серебра быв
шихъ па московской промышлѳнно-художественнпой выставкѣ. Опи-
савъ группу работы Овчинникова <въ память освобождѳнія ела 
вянъ>, исполненную по рисунку Микѣшина, и нѣсколько произве 
деній работы Сазикова и Хлѣбникова. давшихъ автору поводъ вы
сказать нѣсколько словъ объ особѳпностяхъ русскаго стиля, Виль
сонъ говоритъ: «русскіе .чолотыхъ дѣлъ мастера способны къ со-
зданію не только артистически исполнѳнныхъ проязведеній, но и 
характера, совершенно отличнаго, свободнаго отъ западноевропѳй-
скаго вліянія. Слѣдя за ходомъ развитія .этого искусства въ Рос-
сіи, мы, однако, можемъ заміітить отчасти вліяніе Китая, а иногда 
и Персіи; также вліянія византійское и индійское по временамт, 
бываютъ очевидны въ ихъ рисункахъ». 

Поправка. Въ числѣ чертежей «Зодчаго» 1883 г. некоторые 
оказались, по недосмотру, помѣченными одинаковыми Л^.Ѵ, именно 
дважды повторяются слѣдующіе нумера: 

№ 37 и 37 слѣдуѳтъ считать за Лі 37 и 39 
№ 42 и 42 ^ > ' • " ' 'і "'"'•^>^"Л^ 42 и 40. 

} ' ! ' ! l | - h / H f l i l , ! ' І м Мі.^ 

Отвѣтствѳнный редакторъ I . ' ' К и т н е р ъ . 
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ЗОДЧІЙ. 1 8 8 3 

З А Г О Р О Д Н Ы Й Д В О Р Е Ц Ъ 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А . 

C H A T E A U D E C A M P A G N E 

D U GRAND D U C 

M I C H E L N I C O L A E W I T C H . 

ПЛАНЪ 1™ ЭТАЖА — P L A N DU 1̂  ETAGE. 

Л И С Т Ъ № 1 2 _ 

L e i e n d e •. • 

1. 'Jerbtyle.. 
e . Ыгеі . 

3 'Ve.itlbule. 
4. .Salciiv. 
5. SALLE ie СІДІИГ . 

7. Salic de ЫИагЯ.. 

9. SEWI-TEAR T I E J V W . 
1 0 . ( ? a l 4 i w l c U l i i . L < ; T T E . 

^ го. 

ЧАСТЬ ПОДВАЛЬНАГО ЭТАЖА. 

PARTIE DU EEZ-DE-GHAUSSEE. 

I i l ' ' 

11. Йіігі̂  DE'CWIIVBRE. 
11 Ьіл<^^іж<- ^л^от'. 
13. GOL-lM-ET DA LIJOETTC. 

IFT 'УЙЛЙШ- DE лѵлЛ,. 
15. SIOI-ulcu". 
16. £ABI.IIET i i L E C ^ I ^ l i r i v . 

17. SOBINEL' DE FCU'AIL. 

IS БІДИЕ БѴ IIUVIVGER, 

1?. %ѵ^чХ. . 
20. Q Marie, da {Ьи-т^ 
?L iiuzcpot 
22. Salle laaiiger. 
23. eablnet. 

2f.. елѴиѵсІ. 
Ѣ. 'г^-VLETTE. 

27, ^I-Uttfc. 

€0. С- І ІЫЕ D E PO-MDE. 

3 0 . U 7 u l < ; i / M > . 

3 0 . 5 . 

16. 

3. (?<mf<jit.. Ik$civlUwc Hi^vc. . 

3 0 1 1 ^ i - E 
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L A R C H I T E C T E . 1 8 8 3 ( 1 2 " ь « а т ё е ) . P L A N C H E № 1 2 . 



ю д ч ш . 83 , (12-'' г о д ъ ) . л и с т ъ № 

З А Г О Р О Д Н Ы Й Д В О Р Е Ц Ъ 

Зелякаго |^нязя [Михаила [-Николаевича 

^лиэь С.-Петербургг^. 

C H A T E A U 

d u p-rand р и с jVEichel ]\ficolaevilch 

pres de St. Petersboug. 

Проект, и ііостр. Г. Л. Боссе. 
Фототііпія в. ШтсИпа к С. Лііптева. 

L ' A R C H I T E C T E . 1883. fl2-™ A N N E E 

Proj. e t e x e c , par H. Bosse. 

P L A N C H E cN? 13. 



зодчтй. 8 8 3. (12 " годъ), листъ № 14 

З А Г О Р О Д Н Ы Й Д В О Р Е Ц Ъ 

Великаго |-Сни.-пт |У[ихаі іла -Николаевича 

близь С , - П 

C H A T E A U 

du p r a n d р и с JVLichel j^icolaevilch 

pres de St. Peleisbourg 

Проект, и постр. V. A . Боссе . 
Фототппія к. lllrctiiia. ii С, Лишена. 

Proj. et ё.чрс. par П . Bosse. 

L ' A R C H I T E C T E , 1 8 8 3 . (12- .v tK A N N E E ) . P L A N C H E J M p 1 4 . 



зодчш. 18 8 3. (12"'' годъ). листъ № 15, 

Н А С Т Ъ Н Н Ы Й Ш К А Ф Ъ 

исполненный для покойной Государыни Императрицы. 

• А R М О I R Е 

executee pour J 'eu j S a JVLageste |_,'Jn^peralrics 

. .^^^tV- .11' .1.̂-

H 7- " :. •:: 

По рисунку Академика A. Л . Гуна, исполненъ на 

Императ. Гранильной ФабрикЬ. 
і|)итотііііія в. Штоіііа іі С. Лаптопа. 

'ШШШШ 

' ; t ' v t^ - J tf-i t-" . t - ; | . U V : . ' ^ 

. . . . . . ,. .,-1 

D'apres le dessin de H. Huhn, exec, par la Fabrique 

Imperiale des travaux en pierres dures. 

L ' A R C H I T E C T E . 
1 8 8 3 . (l2-̂ к̂ A N N E E ) . 

P L A N C H E JM? 15. 



З О Д Ч І И 8 8 3. (12" годъ). листъ }{? 16 

ИМПЕРАТ0РСК1Й Ц И Р К Ъ 
Въ С.-ПетербургЪ. 

(до перестройки его въ Маріиискій театръ). 

Г Л Л В Н Ы И Ф Л С Д Д Ѵ 

C I R Q U E I M P E R I A L 

a St. Petsrsbourg. 

(Avant la reconstrucTion) 

FAQADE PRINCIPALE, 

Coupe longitudinale. 

15 саж. 

ГГроэк. и пси. А . Кавосъ. Proj , et ёхёс. par А . Covas. 

Фототіііііг в. lUrcltiia ii С, Лаптопа. 

L ' A R C H I T E C T E , 1883. /12-.MF,, ANNEEV P L A N C H E M 16. 



з о д ч і й . 1883 112Ягодъ Л И С Т Ъ № 1 7 . 
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P L A N 
BU P A R T E R R E 

IS . 

И М П Е Р А Т О Р С К І И 

Т.ЕАТРЪ-ЦИРКЪ 

В Ъ С .ПЕТЕРБѴРГІЬ 

до ПЕРЕСТРОЙКИ. 

T H E A T R E - с т о U E 

IMPERIAL 

A S ^ P E T E R S B D U R G 

AVAMT LA REGONSTRUCTiON. 
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Б Е Л Ь Э Т А Ж А 

19 

О Б Ъ Я С Н Е Н І Е 

8 З..ѵа.&іи>и'ѵ •в«нт*5>«лі. 9.Лоа(фип/». 
10. Жсі.іса 11. ЛоЗыті̂ Э» 
12..1Uw..n^j5a»n4Jj3cki.iV ru^-bn^Z'b. 
13..ЛоЭъп.5Э-в oWn.miciYvpcb Sfcjitt 

14. .v^tovHOUltlU.' 15.сЛ/1ЪСПѴѴиѵ*-Н,ЬІ' &ъг|.^о^9мъья-
1S йи,«і-Ю/ 17. <?оо5іч,еже диіі|с.Эі(. Чоі-i louj-iijunu/ 

P L A N 

Б П В Е Ъ - Е Т Я В Е 

іэ. 

Проект , н л о с т р . А . К а в о с ъ ProJ. eL c o N s l - p a r A . K a v o s 

L E G E H D E 

8 ytiraivt/-£«^e4 4- dti. Ли-ечіке-іл.і' 

5. '5 tatter 6. c^roplvutl^ra.tfC' 
7. So^e. An- M,'br\,uXrf oU la. і2огі.г ІЗтри-щАв' 

10. 11. §.«t<,s J J O ^ o k * ' 

12.Snf.rM- i3ttvpe-w)bU. 

13 Srvtree. Jvt' to JUawlVe-

Vt SiAMrlea 15 lica.Ue.r4 lie loijeii <Яе4 a r t i o t i M 

16 Sĉ -rvc. 17 ^ЛГЫПѴ\МѴ\Л<хХіо\і/і 
18 Sour* 19. tocotA Ле» a-rti.>W XCJi^ijer 

ЛИТОГР. ЭЙЛЕРЪ 

L ' A R C H I T E C T E 1885 (і^^^а-птіёе. P L A N C H E № 1 7 . 
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зодчш 1883 (ІЗ̂ -̂ год-ъ) Листъ № la. 

В Ы Б У Р С К А Я С Т А РА Н А 

° ™ -Ю-а , - і - „ " . о . 

ОПИСАНІЕ 
ВЫБУРСКОЙ 

С ТАРАНЫ. 
.-/ lUaooda сииялинскат ^пишону 

D Дереампішл мішшімы 
Л' C'axupNhtti' дёоръ 
F Ka.wnHhtj4 магамшы 
(} /иааныый Гофьшшшіаль 
и (улопупиш.я ашоода 

/ (кіЗъ cifxotupmwu пустой 
I, СаЭъЛиірского иіф^*шшш\аля 

if NehtpiLH пагріч^п и трап 
.У ІІЛишишШ-ім ііворы. 
0 Гршорьл Овтншікава 
1 Йваші . іпішшші 
2 Гаьріклы Москаимп 
3 VttdopiL Уаші.ішш 
4 Ивана Аржетшшнлі-
Л MiiJvtu.w Нраи*вского 
Л' ФеЗоріі tioinmu. 
7 ^ім/гшрі.ч ,'Іукьяшьм-
.У Гриоаііы і':іри$іской 
Р Вдішл ilixteJstitoeou 
Q ВоОтлои .шаодъ 
Н .Г&шискші гшшмиірн.ч. 
5 Ііохариая ctaJolhi 
7' Кашітпоіі іЫоръ 
V.Xapti'BUit 

\ WВосколын Заеоі)ы 
\ \Ѵ Килиіья аш^ік)а 

0ПІІСАН1Е ПЕТЕРБУРСКОІІ 
С Т А Р А И Ы . 

А.Цгрклаъ (ЫтроНаелолскам. 
В Кам*'нпыя анбары 
C. Трошфая іцтапань 
D. Церковь Троина 
ЕОпарой /Ьапшінѵй дворъ ' 
А.' 0\fHaa.4finubcmupi4.vb кѵиегішмъ \ 
а Старой двореи,ь 
И Шістоя^іыя дворы 
I Ошъ Гагариной присташі шш^жиш 
Н Пра«ыпгѵ.ичпоуюш/иі Сrtwifb 
Л Сенатора^ Шаоирова 
М Генерала. 
N 1'варОіАѵ мліеѵріѵ Шипомь 
О Сеішпюра Гаери^ил. И&аноааш 

i'ojoenaa 
Р'/Аші,а міиал Овормнская 
Q Саиктъ петеръоурскіш рапараа 
пЧудоои Монліаііыря АрлимандраТа 
S Геаерамі ки.чзьНакиты Юрі,ейииі 

ТруШіікоро 
ТЬішішя дворм»икая 
V'Дворъ ap.vti'pe.H Чериагоискаіо 
V Ялиа^а по dvpe^jj малой тч^ки-
WАооръ К'аійаи-іъ ЛІишісли-^мі Кн.чл 

Черкагкито 
Ху^омь A.tekviM Шг/м-лгегпьеви 
} ^^имъ Каяля Якова Дол7оріікола 
Z ("тарам .Малая Оворяагкшѵ 
t Переу.юкьІЬжес}віііс^(Ні іііюрннскги 
'I ІЬжс^твтѵкая/ Лілашя. tptaa,a 
Л Ліалая ІІосаа,каЯ' 
4 Иосаи,иая оолашя 
5 Иерсі/локъ оіъ міыв ІІогацкЫі.бьРозісаІл 
6 /ілігшіл І*ужгаиал улица 
7 
S Вт орал Молим Посаіфая/ 
О Малая І*і(жеЛішя-

10 1}ило.ісрс)шя 
IIIhuuinmiH Pijncainn.u .ш шигшикімъ 
I'J f''nu)/i,ft .Ua.ut.4 Ріркаиигя-' 

/3 ЧепшерЬчѵ Малая.Ѵужсішая.улгиі^і 
И Ао.иь архиерея' ВовогороМаго 
ift Церколь архліерея Иобогиро'дскаа» 
/6' Налишнал Непьеръох^рская 
/ 7 Ѵытшпі рынокъ 
ІН HtuiuuiHUM ІУіьлозѵрския. і).іиа,а 
І.9Ьолшия />ПіЛо.іерікая 
20 Малая- Віыихіерская 
41 Цсрконі. ЛІоіпАп.п Апостола 
t'2 ПеркюььВвеікіии /Іреслмшіц Ііогѵродіаш 
1*3 Йпіор(ия^ Волшал Віыюлерскам 
Ѵ^Вервая- Ва^ллая. Віьлолщкші 
И5Вфвая. М-алхѵЯ' Иіьлозерския. 
'J6ВолшалЛиколскам ytaa^a 
27 МилияуИШіолскам умищ 
28 Мытнои Ѵворъ 
to Пратаискія HMOufHA 

'JO /Іеркшь ИШіо-иія Чудопшорци 
31 Ва(й'ре.>гсаая Ииколекая 
З^^Іооръ архасрея Иилссгордско го 
33 /Церковь арл'ыере.ч Иилсещюдскаго 

'Уі Улаіщ. Волшая I'proeuJutM 
35 Улніщ Ma.itLV НеОсткан 
36 Улнн.и 
37 Oudo()a іииишная. Веденская 

CioSu'Oa ЯміЩіского полку 
3if h'aJap.uhi ff.uiii/pcko.'o nojkij 
•W СлаооЯи Шпарского niktkij 
' J / /і'а.ш/і.»ы lianopckoio полку 
yj C.40ih)iht СаикІъистероурскогопо.іку 
іЗ Ио^юховыя MIOoOhL 
'Уі //орохойыя а.ыіТары 

ііЪитѵаекия 
ЛИ CiaJoda Иеоскаго полку 
4 7 Церковь Ошса /ІрсофамѵніЛ 
'АУ кл^арліы 
і!) Амбары Невского twjJty 
50 Вичо«ирплі 
Гіі Домъ Инженерного корпуса 1) 

УАНСШТЕСТЕ 1883 (12̂ =аппёе) 

_ ! 4 й _ ixfo зор аи 
М А Г І Г І Т Л Б Ъ О Т Ъ Д 5 0 С А Ж Е Н Ъ . 

Planche№18. 
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ЗОДЧІН 883 (12««годъ Листъ №2J 
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З О Д Ч І Р І 3, (12-й годъ). .N1 22-

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы И П Л А Н Ъ 

Александровской городской барачной больницы 

на 3 0 0 больныхъ 

въ С.-Петербургѣ. 

H O P I T A L A L E X A N D R E 

D e ia municipali te de S t . Petersbourg 

pour 3 0 0 lits 

(plan general). 

A. 
B. 
B. 
Г . 
Д. 
E . 

;k. 
3.. 
K. 
Л. 
M. 
I I . 
0. 
p. 
c. 
T. 
y. 
Ф. 
Д-
Ч. 

nr. 

Аптека и квартирі.і. 
Пріемііын покой, контора и квартиры. 
Казарма. 
Кухня. 
11. Ледники. 
Бараки. 
Бараки для иыздоравливающихъ. 
Часовня. 
Дезинфекціоиная печь. 
Сарай для храненія имущества. 
Прачешная съ квартирами. 
X . Сторожки. 
Ферма. 
Навозная яма. 
Домъ для сестеръ. 

— для служителей. 
Баня. 
Конюшни и сарай. 
Керосиновый погребъ. 
Дезииіііекц-онная камора. 
Печь для соя:нганія соломы. 

Прозк. и йен. проф. д . Соколоігг.. ])rf:j. et схёс. par le ])rotcs ]) . Sokoloff. | 

Фчтотііііія в, ШтсГіііа. 

L ' A R C H I T E C T E 1 8 8 3 . (12-.MI.; A N N E E . P L A N C H E JSfo 22. 



1883 (12!.™годь): 

АЛЕКСАВДВ ОБСКАЯ 
ГОРОРШТ БАРАШМ БОЯЬНЩА 

БЕ С?ІІЕТЕРБ7РГІБ. 

ФгшадБ по cd Parade suiv-ant cd 

І)ІІРІЕМНЫЙ ILOWK N-H^^^ 
на геяер.шйн.литБ. 

HOPITAL ALEXMLRE' 
Ж Ь А Ѵ І И Е DE S^PETEHSBDURG. 

( S Y S T E M BAEAeUE). 

M a L l O l N D E r S C S T M , 

РІапёёпёгаІІеіітеВ 

ДОЖЪ дсяАІІТЫинахекер планіъ подъ Л х Ш . А . 

РалпИоп de la plmnmcie lettre А . 
Плааъ F:!?этажа- Т'1ап.5.іітё2;-йе-сЕагіз8ёе 

І)Разріьзъ по аЪ. Coupe suivant аЪ Le&ende; 
E a v i i l o i i I de г ё с ё р і ю г і . Р а т Ш о п А .pl iarmacie. 

2. Salic dc rcccpVion . 9. ̂ 'лЬшЛ Ли-iutolcur i'iJijsiiwiil dc 1 nileiulaiil. 

б. ДпІісІыіііЬге. б, -..d"^ lie soiiadjĉ inl 
1 Жіігсиѵа . Tbcali^ets. 

Планъ 21°этажа Tlaii du I*'eta§e 

Планъ бЬчешнзго отдшлж, Лланъ 2™Э!гажа I'̂ etâ e 
литБ. 

SoLiterram. 

ШЗАРША. тенераль. план іь поті,ъ л и т Ъ . 

¥ai5onde5 gardieiis et зіітіікігіб. 
Плань 21" э тажа. Plan, dii І '̂ etâ e. 

II. 

Проект.игіостр.тіроф Д Д іоЪжшъ .Ерст.еІ.сопзі.рагІергоіБ.ЗоМоУ. 3 К ^?lV.'4C. Scujen̂ uS. 

:мсштЕст 1883а2""ашгее). Ш С Н Е № 2 3 _ 



зодчш 1883 (:1С"™годь). 

Р а з р г ь з ' Б і г о л и н і и а Ъ 

Coupe s u i v a n t аЬ. 

Ч а с т ь ф а с а д а , п о с с і 

P a r t i e de f c i c a d e s u i v a n t c e l . 

Ляаяъ б о ч б ч н а р о о т д і ь л е ш я 

. А 7 І Ё К С А В Д Р О Б С К А Я 

Г О Р О Д С Ш Б А Р А Ч Н А Я Б О / Ш Й Ц А 

в ъ СТПЕТЕРВѴРГІЬ . 

БАРАКЪ ДЯЯ ВІЗДОРАБЛЖАЮЩИХБ 
Тенер.ш.лит.Ж. j . 

Ф а с а д - Б п о d e . 

H O P I T A L A L E X A N D R E 
Б Е Е А Ѵ І Ь Ь Е D E S ? P E T E R S B D U R G 

( S Y S Т Е М Е BARAQUE) . 

^ B A E A Q U E P D I E L E S C O N V A L E S C E N T S 
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зод- •1883(12 Л Й С Т Ъ № 2 5 . 
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I _ C U I S I N E . 

I L B U A N D E R i E . 
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ЗОДЧІЙ Ж С Т Ъ № 2 8 . 

К Ъ С Т А Т Ы Ь С . И . Р Ѵ Д Н Й Ц К А Г П D В Е Н Т И Л Я Ц І И Т Е А Т Р О В Ъ . . 
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Д Р Е В Н О С Т И З О Д Ч Е С Т В А 
сѣверныхъ окраинъ Росс іи 

Изъ путевыхъ замѣтокъ Арх. В.чадиліра Суслова. 

ANTIQU1TES D ' A R C H I T E C T O R E 
de la Russia septentrionale 

Л''oyпge de Sousloff arch. 
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д ч ш 1883 (і2"™годъ) ЛИСТЪ N^37. 

С й с т Е Ж А КОМПРЕСС DP ОБЪ ъъ т е а т р а х ъ . 
SYSTEME БЕ CDMPHESSEURPDIIR THEATRES. 

ЧАЕТЬ продол: разр іьза по шкѵъ срніь, 
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w W L л л о н ь і э с т - m i j i a ' b 

- р о о п г . U ' п р и - м и х г - q 

• і л Ь к а - с к я . & ^ 7 ^ c m a S ) c ^ ^ м,!шх. 

9 г ^ э г ^ й - р В ц а р й 

w . . З і і р и б л - о т і 5 і ? б Ц . і ' ii&i\xcnu} • 

ъ Е С х Е Ж і Е : 

Terspec tLve d e s I B a l c a n e 

о г р а д а 

н о в о д і ь в т у т о н а с о ? . 

О б ы в а т е л ь с к і е д в < 5 р . ь г . 

ло ^ о 
W6-hii\ 

1 0 3 0 

М. с . Пешерсонъ . ЖТеІетзоп агсіі^ 

Ц І І | | і і і 

г о о 
I I I I I I I ! I I I 

m 
- t — 

6 0 TO » 0 

Ч — 

40 
-\— 

1 0 0 MO • 1 2 0 - 1 3 0 M O 

2 0 hO 60 
H — 

- 1 0 0 1 В Д 

— I — 

1 / W 

- I — 

- 1 6 0 1 8 0 2 0 0 его 
— 1 ! — 

£ 6 0 

— f — 

3 0 0 з г о с Ж е ^ . 

d e c & s e w e . 

Й х к е й д^оЬа&сщ& d u n w i u i b g l i w X 

. _ l i e t < 5 s e w e . 

d e те.чегѵе. 

- J i e c c i * c t ' r t b a t k a i i e ' с і е г c o u b o i v s 

_ ( i e - ' t e s e w e . 

. J l a b l e s a, codwm 
i d . _ i i e 'Cisc'we . 

. S b W e s l i e s b e l c s a - с о г п с б . 

— i d / - t i e zesewe 
..iharnhze / р о а г a p p l e t des 

t n l ^ - s t u v s d e ntiJiUiiius. 
.'SAvdloib.de la, і п а с і г і п с a v a p e u r 

- ^ o e l e de сліапаііоѣ d e e с л Д а ѵ с с в 

de he.I\IAIK!C. 

i J o . ^ s e s a - f a i n i e i - ' 

iiew d'lnspediow ѵеіггапміе 

x . _ i S ) e p o f d e . s - p o n i p e s d - I n e e i x c l i e . 

у . - - і ) е р о 1 ' . 

с . _ ? і і < ^ ^ d - ' a b c u b x g e i a s b o ^ a j f 

empesYes 
, ' J i . e c e s d c ' izese/ive 
.iahozabvze 

. - i d . _ de 'lisevjc . 
x l l W i s o n . d ? ^ haixchezs-ahaDc&u/in. 
Ф і і г е а и . Л І о с і е і п е і г І Ь e n i p t o u t ' S . 

£ o ( j 2 i i ! e i i I s d e I ' M i l e i i d o i i i t el de," 

•iiiedjicms \'г\е/і\лшл/іеа. 
-ioi^um&ds d e e -vaXAs de сомг, 

bouc]wvi'aba)deu.zs codie^s. 
.Qladiz^e e f l i e u - d ' e n l o e p o t 

d e s л п і т л а » t i . i e a e l i i e i f c i j t v s 

. ^ і л с і ё - с е , ^ et l i e u d e teaewe . 

.iialci^e e t л о г и к е d e l a v i a n d e . 

. i d — detifie^<^^ . 

. u a v e n l . - p t ' i i r l e s ch<viwts A 

У^иелі\'& de^aidiav, 
i . ^ i i , m i e L я ^ - е е 1 е б I ' a y a u a ; de 

d e s c e i i l e s des і і і ъ р і і / г е і е е з . 

ШрепЛлпсса des L o g t ' i i t c i t l s 

А Б т о л т . Ф . ] ^ м в р ь , З ш ь р и н с ^ і я ^4, 

I'ARCHITECTE. 1 8 8 3 ( l 2 ^ * a i i i i e e l 



З О Д Ч І И . 8 8 3. (12-й годъ). JM? 44 и 45. 

Г е н е р а л ь н ы й п л а н ъ — P l a n de S i tua t ion . « . TIT 

ѵ̂- V к- Л V V -

3-й э т а ж ъ . - - 3 etage. 

Н О В О Е З Д А Н І Е 

И н с т и т у т а Гражданскихъ Инженеровъ 

М. В. Д. 

въ С.-ПетербургЪ. 

N O U V E L E D I F I C E 

de rinstitut des ingenieurs civils 

' a St Petersbourg 

Оосідг, 

Voisin, 

^ І о д в а л ь п ы й этажъ S o u te r ra in . 

Паровой кoтeл .̂. 

Uhaudiere a ѵдреиг. 

IlapoBoR 
К О Т С І Ъ . 

Chaudiere 
a vapeur. 

a p i M , 

Садъ. 

Jaidiu 

•1 

арш. 1-

сііж. 

Legende du 3 etage 

a. salle de dessin IV classe 
a', cabinet de toilette 

b. salle de dessin III classe 
li'. cub'mt de toilette 
c. c. auditoire 
d. d. salle rte dessin d'apres nature 

e. archive p. dessin. 
f. docteur. 
g. dep6t. 

2-Й э т а ж ъ — 2 etage. 

Legende du I iiage 

a. entree. 
b. vestibnle. 
c. vcstiaire. 

d. salle de reception. 
e. esealicr de parade. 

f. bibliotbeiiue 

g. salle de dessin des plans V clasSe 
b. chancellcrie. 
i. cabinet. 

k. directeur et conseil. 
1. cabinit de toilette, 
m. auditoire de cbimie. 

Legende du 2 etage 

a. espalier de parade. 
I. salle de solennite 

c. salle de dessin 1 classe. 
c' cabinet de toilette. 
d. salle de dessin II classe. 
d". cabinet de toilette. 
e. rinspectenr. 
f. cabinet des professeurs. 
S- b. auditoires. 

i. passage au nmsee. 

3 
арш. саж. 

L ' A R C H I T E C T E 1 8 8 3 . ( 1 2 - i i E A N N E E ] . P L A N C H E ^9 44 e t 45, 



З О Д Ч Ш . 8 8 3 , ( 1 2 - " Г О Д Ъ ) . Л И С Т Ъ № 4 6 

Н О В О Е З Д А Н І Е 

ИНСТИТУГА ГРА>1<ДАНСКИХЪ И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ 

В Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ . 

В Ъ И З М А Й Л О В С К О М Ъ ПОЛКУ 2 P U M A . 

1 N S Т I Т и Т 

D E S INGENIEURS CIVILS А S T . P E T E R S B O U R G . 

Г Л А В Н Ы Й Ф А С А Д Ъ ПО 2-Й POIFE. Fa9ade PRINCIPALE. 

9 

рГроэкт. к постр. г. р . ]Читнеръ 

Фотитііііія В Ііітейиа я С. JliniTena. 
J^roj et. ёхёс. par " . J ^u tne r 

L ' A R C H I T E C T E 1883. Г12-мЕ ANNEEl . P L A N C H E cNl 46. 



ЗОДЧІИ. 83. годъ). 

Н О В О Е З Д А Н І Е 

Института Гражданскихъ Инженеровъ 

Въ С.-ПетербургЪ. 

Разрѣзъ по А . Б . 

\ г т. 

листъ № 47, 
N O 0 V E L E D I F I C E 

de rinstitut des inge'nieurs civils 

a St. Petersbourg. 

Coupe par A. B. 

Ю саж. 

Фототтіія В. ІІІісІІіііі л С. .Іаіітеіл, 

L ' A R C H I T E C T E , 1883. (12-.V1K ANNEE) . P L A N C H E M 47. 



зодчти. 883. (12-" годъ) 
к о н к у р с н ы й п р о э к т ъ 

3 д а н і я 

Д Л Я финляндскаго художественнаго Общества 
и финляндскаго Общества прикладныхъ 

искуствъ. 

(II ііремія). 

Г.іаііпыѵт (Ііасадт.. FaQado principale. 

C O N C O U R S P U B L I C 

( in ternat ional ) 

P r o j e t d ' u n e d i f i c e a p p a r t e n a n t a l a 

S o c i e t e d e s b e a u x a r t s d e F i n l a n d e . 

(2-d Prix). 

Разр'Ьзъ 110 Iv. 1. 
coupe par К I . 

Разрѣзг 110 G. H. 
coupe par G. H. 

Ралрѣзъ no E . F . 
coupe par E . F . 

• 

1 

i 1 

c r z i i u z u n z : . . , , . : -^JJ 1 

Р ! і ! - ' - ^ і ф р Г - Р Ж ' - ! -

^muiiiit.-... 

проект. Й , A. Шрётерѣ. Ptoj. pai- V. Sdirdetef. 

'iiOTOTHDJii B. ІІітсІІііа, 

L ' A R C H I T E C T E . 1883. - M E . A N N E E P L A N C H E 52—53: 



зодч и 1 8 8 3 ( і З ^ ^ г о д ь ) Л й С Т Ъ ¥ ° 5 0 - 5 1 

К О Н К У Р С Н Ы Й П Р О Е К Т Ъ . 

З Д А Н 1 Я 

Д Ж Ф Ш Ш Я Н Д С К А Г П Х У Д О -

Ж Е С Т Б Е Н Н А Г О О Б Щ Е С Т В А 

И Ф И Н Л Я Н Д С К А Г а о б щ е с т б а 

П Р И К Л А Д Н Ы Х Ъ Ж К ¥ С С Т В Ъ -

П Т П Р Е М Н Е . 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й П Л А Н Ъ . 

P L A N G E N E R A L . 

ПРІЕМЫІЛАНА АВАЛЬТЕРА.(ИЗЪБЕРЛИНА). М О Т І Р D U P L A N D E M W A L T E R ( a B E R L I M ^ ^ , 
У Д О С Т . І ° й П Р Е М Ш . I - P R i X . 

І Р Е М 1 Я . ) 

еіьдъ. n. J ( A 

О б ' ъ я с н е н х е : 

l.'^,lмX>y^ыll?^ecmu6юлu . f , ' 1 1 1 Г ^ й й ц а р Т ; д. 

& ы . с і п а І ' к т . к ^ а н н л и ш о а р с ' к ь у t , u 

8 . 1 v 6 a p i i u i - p L i L а і . І } с ч 1 и , а р о І ' 7 > 0 З л а я - с н ш і / 

' І О . . ; І І р с 7 г < : - 2 Э ' г > М.(^око[->оСѵ І^ес\п\л,6кл\Ау-

І С . J 3 e p c c i - i . ( 2 « ^ г л а т ь ' С - y t c ' i i . u i i j T > . I ? 1 \ с р -

p i i . ? j | . i bvAk. &кил b i i 111 tj-j.-i H - b i й. класаъ . 

І 5 . . ' Ч и і . с о & ь ь л л і о З г л і і - І о . H r i a c c r - л ^ ч і к а - . 

'ІІгииіігльек.і.я . "Ій.Ллеадш^ил. 2 ( ? . 5 і о З -

А . 

1 8 . 

П Л О Щ А Д Ь . 

3 

Pla.ee. 

П Л А Н Ъ Г - ° Э Т А Ж А . 

И , . . , . _ . _ . . f 

CQNCDURS PUBLIC. 
( i n t e r n a t i o n a l ) 

P R R 
L ' U R E L I F I C E P O U R L A S O C I E T E 

E E S B E A I D C A R T S E E E I N L A N L E E T 

L A S O C I E T E L E S A R T S A P P L I Q P E E S 

Ж P I N L A N E E -

г з . 

P L A N D U R E Z - D E - C H A U S S E E . 
21. 

1 5 . . 5 3 . 

/о /о /о /с /с 

/о /о /о /о /о /< 

Щ / о /о А /о /= А 

3 5 . 

1 5 . 

5 5 

2 ^ P R I X . 

L e g e i L c l e : 

I d i t a n d v c s L i b u X e . 2 . ( F t n . l ' L c i - ' . 5 . C n l C c V 

І я і е т і п і е . h. ' V c s l i m t t ' . ' ; , 5 . 5 a 5 s a o ( f s . 6 . 

S a l l e - j j o u i ^ l e s j e f e d p o u r k - ^ e a r p o r i U i o n s 

' y . S k a c l i c i - u . 8 . . ^ о с ^ е і і і ( ? і і І 5 t i e s p o ' i t i e z i . 9 . 

O ^ f s k v e - 1 0 . S 5 a s . s o u j c . ' f k ^ s l l b u d c s . d 2 . . 

Y e s l L a w e c i e . s cMvcs ( d - a i i i c s ) . 1 3 . { ? o a l o w s . 

l / i . . e b i 6 s e . : l e s c u l p t u ' Z . e . - 1 5 . ' J l a f e « . 1 6 . 

S c u l p b a ' T ^ o w t e n x e n k i . U ' . l y . S m m e s . 1 8 . 

( S ' w f e s s c - ' a ' r s . 1 0 . c / V U . q a s 1 . 1 1 5 . 2 0 . S a w s с і е з 

i i i < ; i o | a 5 i - a s . 2 l . 0 1 г а , и с 1 и с г в б й і . с 1 г а а ( | Ц ) е 

П Л - А Н Ъ 2 " - ° З Т А - Ж А . 

1 8 . 

Піііііі) 

і 4 : ! . ! . ! Ъ Т 

10 Л о к о т . 

^ ^ ^ ^ ^ -ît 1 ? ' | Ѵ 1 ? f 1,7 

P L A N D U B E L - E T A G E . 

ml I 

3 3 j 

. . a i x r i i 

3 G . I -

г п г е і ѵ л е а и ч . £ 2 . 3 f и і і и і . < л . ! Ы і , и г S S . J B a -

i i i e p k c / i o ^ e n v b i . . ^ i i - . l ' C L ' a p i i u i . p a я к - о і - и г н о - . 

2 5 . 5 Г и - г п л и Р с ; 0 и л , р я . Э і - ш и Я / . ; и г > ; і і г и , и і і ^ ы , . 

S j . S o k o S w - j i - л і б с і і і . і - и и - і - і ^ ы - . 2 S . 5 a . . / w i e p e i b . 

£ 0 1 { ^ . і - і , и ( Ч Ѵ і . я - р и я / г і - i i - p t u e v v t i ' t a - A . S O . ' k i / i a c ' -

c i - b l a e r p l u / . 3 1 . дле.л\ем-\гсцді-изе ^рѵх-о-

^ - e i - m x o f c - - 1 1 . ф ѵ і . е у р & . 3 3 . . ' Л д - и - л м - и ; ф и -

c y p z - - t i i i e u ^ a o i c e i l . . ? ! ) • . Ф й і с о р а и ^ и ^ і - ы - и о с 

П u - e o j - i - ' L e . 3 5 . І е р г е і - а е - k o i - i c m p y k t y a i . ^ 

c i i y j o e i u i X Ц - c . i v e u , ' u w i . b i i < ? e га\>гг\-\іс.3&.So\,i-

fji-wnveU-a,.l{o^i-w?ku<iu.. л у 3 o o i f e c i n l ) a ' i . 

H o / s - c . o i ? i . u i j C c n v l ; i A . . . 3 8 . c i H M 2 g i t о & и і , е с і і і 6 а 

- и - р - и ь к . / г а - Э і - і . н л с г » - t L - c k y c c i u f - b . 3 0 . З а ^ ^ ю 

•длЛ' пуміии-іыосъ .лек-и^ш. Іі-ОЛСсм]^^-

m О / к п ц k i . С / і а д х ) p і м - . Д 2 . c v I d c i n -

3 

22 i П Т І А Н Ъ Ц О К О І І Ь Н А Е О Э Т А Ж А . 

г £ с й ? . . 

- - Л 

P L A N D U S D U B A S S E M E N T . 

20. 

t o -

, 2 4 ; 

2 0 . 

2 5 . 

1 1 
1 8 . 1 5 . 1 Й . 

2^. 

Б . A . Ш р ё T етз -ъ . S c R r o t e r , a r c l i 

4̂  
24. 2 5 . 2 5 . 

5 / 1 . S o c f e m c i x l Л е Ѵ е ѵ о м т е . ^ S . & m - b u s t i b l e . 

? 8 . З а і с г - і й я I'd.<S.\\a,\\ce\WM e l c K a m b ' j e 

5 ) й 5 я і , » , eie)iieti\:aize . 3 2 . S e s s u v c i ' w i t e -

-\neibt &l cU-Ju^wvi . 3 3 . ( ? e i . i i l i . i / z e dsju^wc 

el^fciijscboje. З А - . О е І п І Ш ч г decoioitwe.SS. 

S)e.'^sub syeaaX d - e c o i i , . s U i i c l - u ? i v eZ^ 

A!а,'ьс\\'і\лдХѵг^ . 3 6 . t B t b l u ^ l l i e q u e . Я ^ . 

QoXiic^wn?' Аг l a ? c > c i . e U с і е д Ъеаікх,-

a/tts . З З . с Л І - а б е е c i e l a - й о с і і і е i l e s 

a^zbs applicjues .5^.ІіііАл'(с\г'.^\іЫіс. 

M.tabuiel ciu.yiofcsseur. M. t'scaiiezs 

des ojale'ZAMS , A 2 . hcalieis de- ocz-vue. 

1 
A u t o h t K 7 K p e m e i < 

'MDHITECTE. 1 8 8 3 (12":"amiee). P E M C H E № 5 0 - 5 1 . 

http://Pla.ee


зодчш. 883,(12-̂  годъ М.М 5 2 и 5 3 

Г О Р О Д С К О Й д о м ъ 

д л я р а з н ы х ъ у ч р е ж д е н і й в ъ С , - Г І е т е р б у р г ѣ . 

H o t e l m u n i c i p a l d e S t . P e t e r s b o u r g ^ 

Главный фасадъ. FaQacle principale. 

арш. 3 2 i Oj / салѵ. 

разрѣзъ no A. B . coupe sur A . Б 

Проект, арх. I . Китиеръ. 

L ' A R C H I T E C T E . ' 

разрѣзъ no С . D. coupe sur С . D , 

1 8 8 3 . • { 1 2 - Л Е A N N E E ) . 

Projet. par Tarcliit. I. Kitner 

P L A N C H E M 5 2 - 5 3 . 



З О Д Ч І И . 883, (12-й годъ мм 5 4 и 5 5 

- Г О Р О Д С К О Й Д О М Т э Б Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

д л я а . Столична го мироваго с ь ѣ з д а , съ архивомъ 

б. Столичной А у к ц і о н н о й камеры, со склпдами 

в. Камеры мироваго с у д ь и 

г. Сиротскаго с у д а 
д . Д в у х ъ городскихъ школъ. 

I этажъ—etage 

А. 

о о о 

в . 

I 
о о 

3 - п 
СП.НИ . кднцшріч | Н И І = < ^ IP—--fi Щ I 

L X - і і ^ i 1 . X J 
c . 

М ѣ щ а н е к а я у л и ц а 

Проэкт. арх. I. С. Китнеръ. 

I I э т а ж ъ — ё і а д е . 

I I 

U) 
I I I 

15 саж. 

L ' A R C H I T E C T E 1883. (12-ME A N N E E 

H O T E L M U N I C I P A L D E S t . P E T E R S B O U R G , S I E G E 

a. de I 'assemblee des j u g e s de pa ix 
b. de I 'hotel des ventes pub l iques 
с de la c h a m b r e d ' u n j u g e de pa ix 
d . d u T r i b u n a l des orphel ins 
e. de deux ecoles elenif^nlaires. 

I l l э т а ж ъ — e t a g e . 

i iiiji i . i i Щ 

O L . ; t 

V o & o o o c • г ; I 

Projet. par I . Kilttner. 

P L A N C H E M . 5 4 e t 5 5 . 



зодчти. 3 . [12-'' г о д ъ ) . 
J s ^ 5 6 и 5 7 . 

І Е Т Р О В С К О Е Ч И Л И Щ Е 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О К У П Е Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 

Ё с о і е P e t r o v s k o i e d e l a s o s i e t e d e s m a r c h a n d s 

d e S t . P e t e r s b o u r g . 

4=\ -44 r ~ 

3 2 1 и 
арш. 

Р а з р ѣ з ъ п о л и н і и А . В . 

3 2 1 0 
арш. I I I I L саж. 

Проект, и йсполн. арх. Ѳ. С . Харламовымъ и В . И . Токаревымъ. Proj et execute par les architectes Harlamoff et W. Tokareflf. 

L ' A R C H I T E C T E 1 8 8 3 . ( 1 2 - M E ANNEE) . 
P L A N C H E M 5 6 e t 5 7 . 



О Д Ч І Й 

П Е Р В і І Й З Т І Ж Ъ 
шдъ жилымь подваложв. 

R E Z - D E - C H A U S S E E . 

ПЕТРОВСКОЕ ѴЧЙЛШ 

СШ.БѴРГСКАГО ШІЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА. 

EGDLE PETROVSKOIE 
BE L A SDCiETE БЕЗ NEGOCMTS I E B^PETER3B0UR[}. 

Описаніе t. э ш а ж Е і . Legerude dure?.-ue-chaiissee. 

a, 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

^Зес.іігц,отель _.%8Й-Ьи\г.. 
© л д - бсрж. п л а - і п ь д ^ УмУІОАле . 
5(іціОідя. мъстнии)Я' - ібсхяХш-' DE-PAICULE 
ЗІригмшяу - Salle (ie.tii'eptu'iv. 
Жаіни-мя^ріл- . . —{Еііліі-сг.|1еа-е . 
Склссл. Salsa е-. 

мбгйпга YM,wtau.a- de I'ecole 
Ъ_. ^лігоскйлЭ. ігсл,сліаье- ....'̂ "eLum-eiifs de sc-wus . 

1 З ѵ & а | э п г и . р а . -LU-LOTCKINOPO/ . . i o g e m e i t t c J e I 4 i v s p a - . t e a r ' 

1̂ . Зѵ&арііиі,ря/ «ой-^оранпш/, ioo|<MtMMU;ciu-iiwu.i,piuateu-r'. 

1 Т 1 Д 0 , р 3(Ба|эіаара/ брйіѵшіѵаіплл.<гй iogeiiwnt cies -î icapteiu-s 
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