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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

ВСЕМІРНО ОБРАЗЦОВЫЕ 
американскіе подъемники „ О Т И С Ъ " 

(электрическіе, гпдрав.іііічссі;іо п приводные). 
Превосходятъ всѣ до нынЬ существующія системы. 
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Представители для всей Россіи 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Утвержденное Товарищество 

ІІравленіе: Москва. 

Отдѣленія: С.-Петербургъ, Кіевъ, Одесса, 
Варшава, Екатеринбургъ, Кокандъ. 

39—3 

С П Е Ц І Л Л Ь Е О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ встЬхъ сис. ъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

новНкйшей и безопасной коиструкиіи, завода 

Болѣе 5 0 0 0 штукъ установлено. 
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Кроиѣ того контора принітлаетъ переустройство руч
ныхъ и другпхъ подъемныхъ машинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки въ случа-ѣ разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . ІГ. в. Гатчтгііск. дв. 1 
Въ Е . И. Б. Мих. Ник. дв.. 2 
Въ Е. И. В. Ксеніиті. иыст. 2 
У Министра Фпнапсоіп> . 1 
» Княгини Лпвенъ . . . 1 
» Управ.і. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Коисерваторіи . 3 
» домѣ Г. А. Тупикова . 3 
» ч Россін . . . . 5 
» Европей. Гостинницѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ ііас.тобоіінѣ Жукова . 3 
Въ.іѣсопи.тьп. зав.Бѣдяева. 1 
У фонъ-Геймані» . . . . 1 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кенигъ мл. Бумаг. . 4 

> Добберта 1 
» Вейнера 1 

У Смита 1 
» Директора Данилевскаго . 1 
» Я. В . Зыѣева 1 

Въ фабр. Бр. Дпдерихсъ . . 
э 11 М і о л ь б а х а . . . . 

Въ студ. стол, медиц. акад . 
> домѣ С. А. Тупикова. 
» Правл ІОго-Вост. ж. д. . 

Въ Штабѣ В. Гв. и Окр. 
Въ Домѣ Половцева . . . 
> заводѣ мех. произв. обуви. 

Въ жепско.мъ мед. институтѣ. 
У П. П. фонъ-Дсрвизъ . . 
» П. Беке.ть 
" Л. И. Бспуа 

Въ институтѣ путей сообщ. 
У К. Я . Пяль 
» Д. А. Дурдина . . . . 

Подробные проекты и смѣтьг по первому требо-
ванііо безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованію безялатяо. 52—31 
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Т о ж е , конк . проекттз арх. А. И. Ширшева 
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л. 
л. 

1 7 
1 9 
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Т о ж е , конк. проектъ Г. К, Шеврембрандта. л. 1 2 , 1 3 . 
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Безплатная лечебница Эшнера въ г. Або, 
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Статьи, ПРИСЫЛАЕМЫЯ В Ъ Р Е Д А К Ц І Ю безъ обоз і іачѳпія ус.човій 
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р а т ы — 5 — 4 к о п . , п е р е в о д ы — 4 — 3 коп. з А с т р о ч н у . 

О б ъ я в л е н і я 

п р и н и м а ю т с я для п ѳ ч а т а п і я только в ъ р е д а к ц і п . И п о г о р о д п ы м ъ 

в ы с ы л а е т с я у к а з а т е л ь п л а т ы з а о б ъ я в л е п і я по в о с т р е б о в а п і ю . 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергашъ и Пятницамъ отъ Ю^/а—12 ч. дня. 

ОТЪ РЕДАКЦШ. 

В ъ настоящемъ 1898 г. «Зодчій» всту-
паетъ в ъ 27 годъ своего существованія и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, изданіе переходитъ к ъ 
Имп. Общ. Архитекторовъ. 27 лѣтъ суще-
ствоваыія технріческаго, спеціальнаго журнала 
у насъ в ъ Россіи представляютъ очень зна
чительный періодъ времени. С ъ одной сто
роны равнодуіиіе такъ называемой большой 
публики, съ другой стороны усиленная спе-
иіальная дѣятельность нашихъ техниковъ, 
сравнительно еще малочисленныхъ, препят
ствующая имъ, по большей части, посвя
щать свои силы технической литературѣ, 
чрезвычайно затрудняютъ какъ распростра-
неніе журнала, такъ и собираніе необходи-
маго матеріала. Этими двумя причинами объ
ясняется у насъ недолгое существованіе 
столькихъ техническихъ изданій. 27-лѣтняя 
дѣятельность «Зодчаго», направленная к ъ 
одной, ясно намѣченной цѣли, не прошла 
безплодно. Мало по малу расширяется кругъ 
людей, интересующихся его дѣятельностью, 
желающихъ влол^ить и свою лепту в ъ труд
ное дѣло служенія путемъ слова искусству 
и техникѣ. 

Когда в ъ 1871 году в ъ только что от-
крывшемъ свою дѣятельность обществѣ архи
текторовъ возникла мысль объ изданіи соб-
ственнаго органа,—это предполагаемое изда-
ніе имѣло своею пѣлью: і ) отражать собою 
дѣятельность общества и его членовъ, 2) 

дать возможность не только своимъ членамъ, 
но и вообще архитекторамъ и техникамъ 
вступить между собою, помощью печатнаго 
слова, в ъ общеніе для обмѣна мыслей и 
разрѣшенія научныхъ и практическихъ во-
просовъ, и з) предоставить архитекторамъ, 
разбросаннымъ по всему пространству рус
ской земли, краткій сводъ практической 
архитектурной дѣятельности въРоссіи; отмѣ-
тить наиболѣе з а м ѣ ч а т е л ь н ь Г я я в л е н і я в ъ 
строительной, технической или художест
венной практикѣ, дать примѣры построекъ: 
городскихъ (частныхъ и общественныхъ), 
сельско-хозяйственнаго и промышленнаго 
домоводства и проч. 

Такова, в ъ общихъ чертахъ, была про
грамма «Зодчаго», когда в ъ началѣ 1872 г. 
онъ впервые вышелъ в ъ свѣтъ. 

Такова-же в ъ своей основѣ эта про
грамма и теперь, хотя время и развитіе на
шей техники расширили ея предѣлы. Въ 
настоящее время изданіе распадается на д в ѣ 
части, дополняющія одна другую: собственно 
журналъ «Зодчій», ежемѣсячный, и ежене-
дѣльное приложеніе к ъ нему «Недѣля Строи
теля». Это еженедѣльное приложеніе бли
жайшею цѣлью имѣетъ представить по воз
можности полную картину дѣятельности 
общества, удовлетворяя первому пункту 
основной программы изданія. В ъ Недѣлѣ 
Строителя публикуются сообщенія о каж-
домъ засѣданіи Ими. Общ. Архитекторовъ, 
свѣдѣнія о дѣятельности его членовъ, о 
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движенііі ихъ по службѣ. Еженедѣльное 
гіриложеніе внршательно слѣдитъ за судьбою 
членовъ общества, отмѣчаетъ выдающіяся 
ихъ работы, сообщаетъ объ утратахъ въ 
рядахъ товарищей. Помимо этого, в ъ немъ 
помѣілаются справочныя, офиідіальныя с в ѣ -
дѣнія о разрѣщенныхъ постройкахъ, проек-
тахъ, строительный обзоръ, программы кон-
курсовъ и проч., сі в ъ отдѣлѣ хроники — 
мелочи заграничной и русской жизни. 

Что-же касается собственно «Зодчаго», 
то его содержаніе им'Ьетъ болѣе обіцее зна-
ченіе и служнтъ болѣе широкимъ задачамъ. 
«Зодчій» представляе'1'ъ собою художест-
венно-техническій журналъ. 

Архитектура, являясь однимъ изъ пяти 
искусствъ, извѣстныхъ человѣку, вклк.чаетъ 
в ъ себѣ, помимо чисто-художественнаго 
творчества, еще строго научную, техническую 
часть. Если принять еще в ъ соображеніе, 
что архитектура в ъ настоящее время тѣсно 
соприкасается съ инженернымъ искусствомъ, 
то мы увидимъ, какъ широка ея область. И 
вообще, при современномъ необычайномъ 
развитіи техники, извѣстныя отрасли ея д ѣ я -
тельности какъ бы органически связаны 
между собою. Цѣль «Зодчаго» — служеніе 
искусству, художественной правдѣ и тех-
никѣ, являющейся в ъ извѣстной области 
могучимъ пособникомъ искусству. 

Соотвѣтственно такому назначенію в ъ 
журналѣ Зодчій помѣщаются статьи ориги-
нальныя и переводный о новыхъ предметахъ 
строительно-художественной техники и исто-
ріи искусствъ, статьи описательныя о но
выхъ сооруженіяхъ, и в ъ текстѣ чертежи и 
рисунки. 

В ъ настоящее время^ какъ выше сказано, 
Имп. Общ. Арх. принимаетъ непосредственно 
на себя дѣло изданія. За время существо-
ванія журнала, Общество не разъ брало его 
изданіе в ъ свои руки, но эти попытки не 
всегда увѣнчались успѣхомъ, чему служила 
препятствіемъ недостаточная доходность 
дѣла. Теперь-же, при расширившемся кругѣ 
подписчиковъ и слѣдовательно при усиле-
ніи средствъ журнала, общество, принимая 
на себя издательское дѣло, имѣетъ в ъ виду 
всю доходность изданія обращать на его 
улучшеніе. Такимъ образомъ, не преслѣдуя 
никакихъ коммерческихъ цѣлей, не заинте
ресованное въ матеріальНыхъ выгодахъ, об
щество, пользуясь доходностью журнала и 

извѣстными усовершенствованными пріе-
мами въ д ѣ л ѣ печатанія, имѣетъ полную 
возможность развить и улучшить журналъ, 
на что и будутъ направлены в с ѣ усилія. 

Вступая в ъ новый періодъ своего суще-
ствованія, «Зодчій» будетъ продолжать слу
жить тѣмъ-же цѣлямъ и задачамъ, придер
живаясь традицій его прежнихъ руководи
телей, посвящавшихъ такъ много сердечнаго 
увлеченія, энергіи и труда на пользу люби-
маго дѣла. 

Художество и художественная промыш
ленность. 

Посвящено Іерониму Севастыіновпчу Еитнеру. 
I. 

Въ бес-ѣдахъ, касающихся искусства, нер ідко при
ходится слышать выраяѵеиія: «Строгое худоэісество»,— 
«Искусство высшаго назначенія». Так ія опред-ѣленія 
врядъ-ли им-ѣютъ M'fccTo въ области х^^дожества, гдѣ 
все относительно, гд-ѣ часто скромный предметъ имѣ-
етъ больше значенія, чѣмъ пышное произведеніе. 
Если выраженіе: «высшее искусство» относится къ 
произведенія.мт5 живописи, ваянія и архитектуры, оно 
остается по прежнему неяснымъ: каждый изъ иазван-
ныхъ трехъ родовъ художествъ проявляется въ без-
численныхъ и самыхъ разнообразныхъ видахъ, которые, 
хотя и связаны между собою тіснымъ родствомъ 
эбщаго начала, питаются сокомъ изъ одного корня, 
но отличаются другъ отъ друга своеобразными чер-
•га.ми, техническими пріемами и образуютъ отдільныя 
отрасли. К а к ъ сказать которая изъ нихъ принадле-
житъ къ высшему, которая къ низшему разряду? 
Значеніе ихъ определяется только т імъ , насколько 
каждая отвѣчаетъ своей ц-ѣли; цѣль эта обш,ая для 
всѣхъ развѣтвленій и видовъ художества: удовлетво
рять чувству красоты, чувству къ изяшдгому, свойст-
веннымъ природ-ѣ человтЬка и бол-ѣе или мепіе въ 
немъ развитыліъ. Способы трогать это чувство не 
поддаются никакому опред-ѣленію; они безконечны,— 
безконечны, какъ самые виды художества. 

Возьмемъ одну изъ такихъ отраслей,—живопись. 
Передъ нами немедленно съ перваго взгляда рас

крывается перспектива не только разныхъ родовъ 
живописи, но неуловимое множество самыхъ разно
образныхъ отт'Ьнковъ въ содержаніи, пріемахъ, харак-
терахъ, способахъ исполиенія и приспособленіяхъ. 
Есть-ли возможность сказать, что здѣсь лучше, выше 
или ниже.'' если цѣль искусства, и сл'Ьдовательно—жи
вописи, состоиттз въ томъ, чтобы пробуждать худо- ; 
жественное чувство красотою формъ, правдивостью 
изображенія, согласнымъ сочетаніемъ линій и гармо-
ніей красокъ, присутствіемъ поэзіи и мысли,—не на 
каждомъ ли шагу находимъ мы, что тысячи картинъ 
съ библейскимъ или историческимъ содержаніемъ 
достигаютъ слабѣе такой цтЬли,- чѣмъ иногда самый 
несложный ландшафтъ, портретъ совершенно незна-
комаго лица, писанный великимъ мастеромъ, иногда 
даже декоративное украшеніе, какъ напримтЬръ пла-
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фоны Веронеза или Тьёполо. Въ этой перспективе 
отт інковъ живописнаго искусства, куда поставить, 
напримѣръ, такую бытовую, картину, какъ «Жмурки» 
Уильки? Какое м-ѣсто дать часто столь остроумнымъ 
и привлекательнымъ по краскамъ и мастерству кисти 
сценамъ Ватто и Буше? Куда причислить вѣеръ, пи
санный даровитымъ Фрагонаромъ? Художественная 
картина, оставляющая наст, совершенно равнодушны
ми, не трогаюшдя художественный фибръ, будетъ. 
конечно меньше достигать художественной ц-Ьли, ч'Ьмъ 
в-ѣеръ Фрагонара,—даромъ, что зд-]зсь только в-ізеръ, 
а тамъ картина. 

Мн-Ѣ казалось всегда, что какъ творенія Рафаэля, 
такъ и лаидшафтъ, миніатюра, сіэрески, декораціи, 
живописная эмаль и т. д., — дѣти одной и той-же 
семьи, названной «живописью»; въ семьтЬ этой, какъ 
въ сехліьѣ человѣческой, разница только въ возрасти 
д'Ьтей, ихъ характер-ѣ, вн'Ьшнемъ тип'Ь и т. д. К а к ъ 
здѣсь, такъ и тамъ не часто ли бываетъ, что млад-
шій, самый невидный, самый тщедушный изъ д'Ьтей, 
даровитѣе иногда своихъ старшихъ братьевъ. 

Невозможность сортировки на высшій или низшій 
родъ художества, встречается точно также и в'ь 
ваяніи. 

Передъ нами несколько произведеній: античное 
произведеиіе Зевеса, приписанное Фидію, рельефъ: 
«П'Ьвцы» работы Лукка-делла-Роббія, статуя Вольтера, 
исполненная Гудономъ. Который изъ этихъ предме-
товъ заслуживаетъ занять первое м^сто? Очевидно 
тотъ, который,—независимо отъ интереса изображае-
мыхъ лицъ и сюжета,— сильнее тронетъ эстетическое 
чувство красотой своей вн-ѣшности и мастерствомъ 
исполнсиія. Приложимъ къ нгигь четвертый предметъ: 
вазу Эрмитажа, известную подъ названіемъ «Кумской». 
Она изъ простой глины; вокругъ туловишд обходитъ 
поясъ съ рельес]эными, вылепленными отъ руки і-ізо-
браженіями; исполненіе последиихт> отличается такой 
совершенной красотой въ каждомъ прикосновеніи 
руки художника къ сырой когда-то глин^, чувствуется 
столько жизни въ выраженіи лицъ, граціи въ линіяхъ 
отд'Ьльныхъ фигуръ и сочетаніи группъ, что тутъ же 
забываешь множество статуй, которыми любовался 
за несколько лпп-іутъ предъ т'Ьмъ. 

Но таі\ъ статуи,—произведенія скульптуры,—тогда 
какъ зд^сь ничего больше, какъ глиняный сосудъ 
декоративнаго назначенія. 

Назначеніе зд^сь не при чемъ—точно также, какъ 
сюжетъ въ картине; д'1>ло не въ назначеніи предмета 
и его размере, — но въ его художественном'Ь до
стоинстве. 

Въ архитектуре те-же примеры. Сколько двор-
цовъ и соборовъ, которые не стоятъ иногда орна-
меитиаго деталя, въ нихъ заключеннаго! Сколько ча-
совень, зданіи, памятниковъ, уступаюш.ихъ в ъ изя
ществе гробнице кардинала д'Амбуазъ въ Руанскомъ 
соборе, Моисееву колодцу въ Дижоне , гробнице 
Карла Смелаго въ тоыъ же городе, бронзовому кан
делябру работы Риччіо въ соборе в'ь Падуе; да, кан
делябру, потому что онтз представляетъ совершенство 
въ исполиенін отдельныхъ частей и гармоніи целаго. 

Определеніе преимуш,ества одной художественной 
отрасли передгь другой тѣмъ і\іенее возможно, что 

часто многія изъ нихъ такъ тесно соединяются на 
одномъ и томъ же предмете, .что трудно решить, г д е 
начинается одна и кончается другая и которая изъ 
нихъ играетъ въ немъ преобладающую роль. Такое 
сліяніе часто встречается на фасадахъ зданій, во 
внутреинемъ устройстве комнатъ, на некоторыхъ 
образцахъ мебели,—какъ напримеръ,—на приданныхъ 
ларцахъ X V I столетія въ Италіи, где архитектурная 
конструкція, скульптура, живопись и даже мозаика 
изъ кости и дерева помогаютъ другъ другу ради де
коративнаго впечатленія целаго. 

П. 

Мненіе, будто художество утрачиваеть высшее 
свое назначеніе, сходитъ съ своего пьедестала, какъ 
только иачииаетъ служить практической, матеріальной 
цели, т. е. промышленному производству,—не имеетъ 
никакого основанія. Такимъ мненіемъ руководятся, 
къ сожаленію,—большинство нашихъ художников!,. 
Исключенія весьма редки; они встречаются особенно 
между архитекторами и скульпторами, охотно испол-
няющд-іми рисунки и модели для бронзы, мебели, тка
ней и т. д. На западе,—преимущественно во Франціи, 
въ семье художниковъ, которыя насчитываются ты
сячами, происходитъ совершенно обратное: исключе-
ніе составляютъ те , которыя не принимаютъ участія 
въ изделіяхь промышленнаго производетва и не спо-
собствуютъ темъ его усовершенствованію, всеміриой 
известности и распространенію. 

Многочисленные музеумы и частныя художествен-
ныя собраиія на западе и у насъ слуліатъ яснымъ 
доказательствомъ, что какъ на западе, такъ и на 
востоке, какъ въ древнейшія времена, такъ и въ 
настоящ,ее вреімя, художество всегда шло рука объ 
руку съ промышленностью страны; — величайшіе ма
стера отдавали ей часто свой трудт>, свой умъ, свое 
дарованіе. 

Въ академіи художествъ въ Венеціи находятся д в е 
превосходныя картины Веронеза, писанныя великимъ 
живописцемъ для украшенія одного изъ техъ при
данныхъ ларцевъ, о которыхъ сейчасъ говорилось. 
Въ Императорскомъ эрмитаже вы можетъ быть заме
тили картину Корреджіо: «Судъ Марсіаса»? Она была 
написана для укращенія верхней части цимбалъ,—го-
ризоитальнаго, струннаго инструмента, бывшаго въ 
большомъ употребленіи въ РІталіи въ X I I столетіи. 
К ъ какому разряду живописи отнести эти произве-
денія? Т а к ъ какъ цель ихъ была украшать предметы 
для домашняго употреблеиія,—они, по мненію мно-
гихъ, должны быть причислены къ декоративной жи
вописи, т. е. низшему роду. Но вотъ отрываютъ ихъ 

, отъ прежняго места, вставляютъ въ радіы, вешаютъ 
на стену въ известной картинной галлерее, — и они 
немедленно въ глазахъ техъ же лицъ получаютъ зна-
ченіе произвсденій такъ называемаго вцсшаго искус
ства. Одинъ и тотъ же предметъ пріобретаетъ два 
различныя значенія потому только, что его перенесли 
съ одного места на другое. 

На всеміриой парижской выставке 1 8 6 7 г. была 
витрина, наполненная веерами; исполнителями ихъ 
были лучшіе французскіе художники,—въ томъ числе 
даже строгій, классическій Энгръ. Следустъ-ли также 
причислить эти пропзведенія къ низшему ремеслен-
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ному роду нропзводствп, основываясь на томъ, что гг .ху-
дожннкамъ угодно было работать по атласу п перга
менту вмтксто холста и написать в'Ьеръ вмізсто картгигы. 

Справедливо бы, кажется, устаиови-іъ такую аксіому: 
каждый предметъ,—независимо отъ его назиаченія,— 
можетъ быть названъ виолнѣ художественнымъ, если 
онъ отм'Ьчент^ печатью изящества и вкуса. Шкапъ , 
стул7>, рама и т. д., сочиненные даровитымъ рисо-
вальщикомъ, исполненные талантливьиі-ь мастеромъ, 
конечно бол іе художественные предметы, ч'Ьмъ, на-
прим-ѣръ, статуя, которая, хотя и отв'Ьчаетъ законамъ 
пропорціп, но дтЬйствуетъ на зрителя холодно, не 
пробуждаетъ въ нелгь эстетическаго наслажденія-

Кухонная утварь, — предметы самаго обиходнаго 
домашняго употребленія, найденные въ Геркулануме 
и Помпеѣ, занимаіотъ такое почетное місто въ му-
зеумахъ вовсе не потому только, что составляютъ 
предметъ археологической редкости, указываютъ на 
слѣдъ домашней жизни у древнихъ; они пробуждаютъ 
наше любопытство и удпвленіе вт, силу красоты сво-
ихъ формъ, своего іізящества-; поэтому только, не 
смотря на скромное свое назпачсиіе, остаются они 
предмета.ми высокаго художественнаго значенія. , 

Разсматривая вопрось съ этой стороны, можно 
сказать, чіо промышленное производство начинается 
собственно тамъ только, г д ѣ исчезаетъ признакъ ху
дожественнаго вліянія. К а к ъ бы ; предметъ ни былъ 
ничтоженъ, какое бы ни было его назначеніе,—но 
прикоснулась къ нему pj 'Ka • художника, дала ему 
форму, дала трнъ и окраску, провела на немъ не
сколько прямыхъ или изогнутыхъ линій, онъ неме;[-
ленно какъ бы одушевился и осмыслился; онъ полу-
чилъ тотъ видт,, который д ілаетъ его для насъ сим-
патичнымъ и привлекательнымъ. 

ІП. 
Какъ бы ни было драгоценно участіе художе

ства въ изделіяхъ практическаго при-мененія,—оно не 
составляешь еще для нихъ конечной цели. Въ без-
численныхъ видахъ промышлейныхъ изделій каждый 
изъ нихъ имеетъ свои практическія, спеціальиыя 
условія, съ которыми надо считаться. 

Чтобы яснее представить себе трудность задачи 
при исполненіи художественныхъ произведенін съ 
практпческимъ примененіемъ, возьмемъ несколько 
примеровъ. 

Съ точки зренія тольк'о пзяш.наго, совершенно 
все равно, враш.ается ли статуя на пьедестале, слу-
житъ ли она поддержкой для камина или каріати-
дой на фасаде здашя; и тутъ, и тамъ она должна 
быть одинаково красива.—Но вотъ г д е разница: ста
туя на пьедестале имеетъ единственною целью ла
скать наше художественное чувство; . статуя, служа
щая поддержкой для камина или фриза, выполняя 
те же условія красоты, (иначе она была бы урод-
ствомъ), и.меетъ еще сверхъ того особое назначеніе: 
во-нервыхъ, ей необходимо согласоваться съ обшдіми 
архитектурными линіями камина; во-вторыхъ, она 
должна служить поддержкой той или другой его 
части и, следовательно, по своему сочиненію, своей 
постановке и характеру должна отвечать таколіу 
условію,—иначе ей не къ чему было бы здесь нахо
диться, ея присутствіе на этомъ месте было бы даже 

безсмысленно. Но это . еще не ' все : если статуя эта 
своей внешней формой : представляетъ; типъ силы, 
между темъ, какъ часть камина или фриза, которую 
она поддерживаетъ, легкаго вида,—очевидно сила 
статуи не имееттз здесь приложенія; та же нелогич
ность произойдетъ конечно, если, часть .ка.мина діас-
сивнаго свойства, а поддерживающая даріатида 
даетъ типъ, который не въ силахъ поддерживать 
тяжести. Примеромъ могутъ служить превосходныя 
гранптныя каріатиды Теребенева, украшающія глав
ный входъ Императорскаго эрмитажа: каріатиды эти, 
(ихъ, кажется, восемь), олицетворяя силу, служатъ 
поддержкой узенькому тщедушно.му выступу,, обве-
денно.му на верхней части жиденькой решеткой. 
Здесл, же въ Петербурге находится домъ, на фа
саде котораго д в е імужскія фигуры, прекрасно вы-
полненныя, подняли кверху руки и только па ладо-
няхлз придерживаютъ двухъярусный каменный бал-
конъ; глядя на нихъ, невольно овладеваешь безпо-
койное чувство, заставляющее обойти вокругъ дома: 
такъ и кажется, вотъ-вотъ руки статуй обломятся и 
балконъ грохнетъ на улицу. 

В,озьме.мъ другой примертэ. Передъ нами черниль
ница: она верхъ совершенства по красоте фордил и 
украшеніямті. Но если ради этихъ свойствъ неудобно 
опускать въ нее • перо или наливать въ нее чернила,—• 
она, какъ предметъ практическаго назначенія, не до-
стигаетъ своей,, целиі и, следовательно, никуда не 
.годится-. Чувство _ прнменешя художества к ь изде-
,яія-мъ- про.мышлеиностн, разумное согласованіе того и 
другого, чувство меры, насколько худолсество должно 
украшать предмегь, не вредя его удобству, насколько 
предметъ, оставаясь удобнымъ, можетъ выиграть огъ 
художества, чувство такта, подсказывающее какой 
родъ художествъ идет'ь къ такому то предмету и въ 
какую именно меру, и какой родъ къ другому, и на 
сколько,—составляютъ именно ту логику, которая, 
къ сожаленію, такъ редко встрѣчается при связи 
художества съ произведеніями практическаго назна-
.ченія. 

Припомните картину Репина «Убіеніе сына Гроз-
наго». Представьте себе теперь ее воспроизведенную 
на веере и веер'ь этотъ въ рукахъ молодой, щеголь
ски одетой дамы, на даче или въ ложе театра. Ж и 
вописный сюжет'ь драматическаго, потрясающаго впе-
чатленія очеви^тио не .люжеть быть приложеиъ къ 
вееру,—предмету , пр.ихотг;!, дополніггельному туалет
ному аксесуару. 

Д. В. Григоровичъ. 
(ІІродолэісеніе слѣдуеть). 

• • Сопротивлѳше бетона сжатію. 

Въ конце минувшаго года въ одном']: изъ засе-
даній Гамбургскаго обш,ества архи-текторовъ и инже-
неровъ последовало весьма интересное сообщеніе 
инж. Магнуса, бывшаго долгое время однимъ изъ 
ближапшихъ сотрудниковъ Дикергофа и считаюіца-
гося большидгь знатокомъ по вопроса.мъ, касагощимся 
нримененія бетона. 

Приводим'ь здесь некоторыя изтэ цифръ, указы-
ваемыхъ Магнусомъ: 
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Объемное отношеніе состав-

ныхъ частей трамбованнаго 

бетона. 

•И 
5 я 

Прочное сопротивле-
іііе сжатііо, въ кігдо-
граммахъ на кв. сайт. 

Посдѣ затворенія. 

S o ft, к 
CO о 
О W 
ft i=C 

Цемента. 

1 
1 
1 
1 

№ 1. 
Песку. 

7 
5 
3 
2,5 

Кирпичи. 
щебня. 

: 9 . . 
: 7 . . 
: 4 , 5 . . 
: 4. . . 

13,5 
15,0 
18,5 
20 

110 
150 
230 
270 

2,5 
3 

1 
2,5 
7 
7 

Цемента. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

№ 2. 
Крупи. песку 

рѣчного. 
: 15 . . . 
: 10 , . 

16,5 
17,5 
19,5 
20,5 
23,0 
25,0 
30,0 

110 
160 
200 
230 
270 
320 
400 

2,5 
3 
4 
5 
6 

2 
4,5 
7 
9 

10 
12 
15 

ftg. 
CD g : 

^ s 

4 
7 
9 

12 
13 
15 
20 

№ 3 . 
Цементъ. Овраяш. 

песку. 
Гравія. 

7 . 
6 . 
5 , 
4 . 
.Я . 

17,0 
18,5 
20,5 
23,0 
28,0 

130 
150 
180 
225 
300 

5 
7 
8 

10 
13 

10 
15 
17 
20 
25 

20 
23 
25 
30 
40 

Цементъ. 

1 
1 
1 
1 
1 

№ 4. 
OspajKH. 
песку. 

7 
6 : 
5 : 
4 : 
3 : 

Щебня. 

21,5 
22,5 
24,0 
25.5 
29,0 

115 
135 
155 
200 
250 

12 
15 
20 

14 
18 
20 
25 
30 

20 
23 
25 
30 
40 

Изъ указываемыхъ въ приведенной таблицѣ бето-
новъ, № I — самый дешевый, предназначается для 
сіэундаментовъ небольшихъ, второстепеиныхъ постро
екъ, и для заполиенія; № 2—для фундаментовъ бо-
л'Ье важныхъ стросній, для устройства бетонныхъ 
плитъ на сваяхъ и для фундаментовъ подъ уличные 
рельсовые пути; № з—кромѣ предыдушихъ надобно
стей, пригоденъ для машинныхъ фундаментовъ, бас-
сейновъ и небольшихъ арочиыхъ мостовъ; наконецъ 
Nq 4, самый лучшій, рекомендуется кром-ѣ того для 
водонепроницаемыхъ подвальныхт-. половъ, для ре-
зервуаровъ газгольдеровъ и для большихъ арочныхъ 
мостовъ. Цѣны, приводимыя Магнусомъ—среднія, от-
носящіяся къ Гамбургу; чтобы сравнить ихъ съ на
шими цѣнами и перевести приблизительно на ц-ѣны 
куб. сажени бетона въ рубляхъ, надо по.м'Ьщенныя 
въ таблицѣ цѣны умножить на 4,5. 

Краткій очеркъ архитектурно-художе
ственной деятельности Министерства 

Путей Сообщенія. 1833—1864 г. 
(По поводу сто.ігЬтія существованія вѣдомства) 

28 Февраля иастоящаго года Министерство Путей 
Сообщенія праздиуетъ столѣтніоіо годовщину своего 
существования. Ведомство Путей Сообщенія, какъ 
центральный органъ управленія, было создано ука-
зомъ Императора Павла I въ 1798 г. Первоначально 
былъ учрежденъ Департаментъ Водяныхъ Коммуни-
ляцій. Самое названіс новообразованного в-ѣдо-мства 

уже показываетъ извѣстное ограниченіе круга его 
д-ѣятельности. Но вт. продолженіи вѣковаго сущест-
воваиія, в-ѣдомство подвергалось многимъ изм-ѣие-
ніямъ, какъ въ смыслѣ адмииистративнаго устройства, 
такъ и въ смьтслѣ рода своей д-ѣятельности. Сравни
тельно иедолгій періодтз времени, менѣе сорока л-ѣтъ, 
отд-ѣляетъ насъ отъ той эпохи, когда окончательно 
были установлены рамки его компетенціп. 

Оставляя въ сторонѣ деятельность ведомства, 
отвѣчающуіо непосредственно его назначенію, кос
немся, въ общихъ чертахъ, той эпохи его существо-
ваиія, когда правительствомъ были возложены на 
него работы въ области архитектуры и сооруженія 
историческихъ художественныхъ памятниковъ. 

I Іюня 1 8 3 3 года Высочайшимъ З^казомч, Импе
ратора Николая I к'ь в-ѣденію Главнаго • З^^правлеиія 
Путей Сообщенія была присоединена, вся строитель-, 
пая часть гражданскаго вѣдомства, соответственно 
чему и самое Управленіе было переименовано въ 
Главное Управленіе Путей Сообщ,енія и Публпчныхъ 
Зданій. I Сентября того же года на должность 
Главноуправляюшдго былъ назначенъ графъ Карлъ 
ѲедороЕИчъ Толь.. ' 

Въ томъ. же году на работы по строительной части 
было отпуш,ено 907.577 р. 64 коп. Сумма эта была 
уже распределена Министерством!, Внутреннихъ Д ѣ л ъ 
на новыя постройки въ губернскихъ городахъ: прп-
сутственныхъ м-Ьстъ, исправленія ихъ и ремонта, а 
также устройство тюре.чныхт, поміш.еній, больницъ, 
церквей и проч. 

Принявъ на себя новый родъ дѣятельности, в е 
домство прежде всего озаботилось подготовленіеит, 
нужныхъ людей^ въ виду крайняго недостатка въ 
архитекторахъ. 

Сч, этою целью Главное З^правленіе, съ Высочай-
шаго соизволенія, воспитывало на свой счетъ н е 
сколько человекъ въ Академіи Художествъ. Первый 
выпуекъ этихъ пансіонеровъ Главнаго З^правленія былъ 
въ 1 8 3 6 г. и архитекторы разосланы по губерніямъ. 

Затемъ ведомство приступило къ образованію 
местныхъ органовъ управленія строительною частью, 
и въ следующемъ 1 8 3 7 году, 2 і мая, были учреждены 
по губерніямъ и причислены къ округамъ Путей 
Сообщенія строительныя комиссіи. 

Въ строительныхъ комиссіяхъ составлялись сметы 
всехъ архитектурныхъ работъ, при чемъ комиссіи 
должны были рукодствоваться урочнымъ положеніемъ, 
изданнымъ Главнымъ З^правленіемъ Путей Сообш,енія 
въ 1 8 3 0 г., при управленіп ведо.мствомт, герцога Але-

, ксандра Виртембергскаго. 

Нельзя не заметить по поводу этого уроч-
наго положенія, что какъ-бы ни было оно несовер
шенно, что съ теченіемъ времени, доказалъ жиз
ненный опытъ, во всякомъ случае Главному З^прав-
ленію принадлежитъ иниціатива издаиія первыхт, за-
коноположеній въ области строительнаго искусства. 

Помимо ЭТИХ7, местныхъ органовъ было усилено 
и центральное управленіе «Департаментъ разсмотренія 
проектовъ И сметч,». Обязанности новообразованнаго 
Департамента заключались, между прочимъ, «въ раз-
смотреніп все.хъ пректовъ и с.метъ по части с-і-роеній 
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гражданскихъ и собраніп фасадовъ и чертежей граЖ" 
данскихъ зданій ведомства путей сообщенія». 

Тогда же, і і августа 1 8 4 2 г., въ в-Ьд-ѣніе Глав-
наго Управленія были переданы строительные коми
теты по устройству губернскихъ городовъ, находив-
пііеся дотолѣ въ в-ізд-ѣніи Военнаго Министерства по 
Департаменту Военныхъ Поселеній, въ городахъ: Ар-
хангельсктЬ, Новгородѣ, Твери, Владимірѣ, Ярославлѣ, 
Нижнемъ-Новгородѣ, Казани, Саратов-Ѣ, Калуг-Ѣ, Тул-Ь, 
Орл-Ѣ, Харьков-Ѣ, Кіев-Ѣ и Тифлисѣ. Но такъ какъ въ 
т і х ъ же городахъ, въ непосредственномъ в-ѣд-Ьніи 
Главнаго Управленія, находились строительныя Комис-
сіи, обязанности которыхъ были совершенно одно-
равны съ обязанностями комитетовъ, то 27 числа 
того же хмѣсяца комитеты были упразднены совсѣмъ. 

Помимо этгіхъ ко:.иітетовъ, 8 октября были при
соединены къ Главному Управленііо два находившіёся 
въ СПБ. комитета: гидравлическихъ и городскихъ 
строеній; первый наблюдалъ: «исправленіе и постепен
ное введеніе надлежащей въ строеніи всѣхъ городовъ 
правильности», а второй завѣдывалъ работами, про
изведенными изъ городских!, доходовъ. Но впослѣд-
ствіи, въ томъ же году, и эти комитеты были упразд
нены, и обязанности ихъ возложены на I Округъ 
Путей Сообщенія. 

Естественно, что при такомъ широкомъ развитіи 
дѣятельности вѣдомства въ области строіггельнаго 
искусства явился недостатокъ въ техникахт». Соору-
женіе публичныхъ зданій и устройство городовъ въ 
Имперіи требовало большаго числа архитекторовъ. 
Существовавшее при Главномъ Управленіи съ 1 8 4 1 г. 
архитекторское училище, какъ по малочисленности 
воспргганниковъ, такъ и по одностороннему образо-
ванію, не могло удовлетворять этой потребности. В ъ 
той же степени не удовлетворяло и другое учебное 
заведеніе—училиш,е гражданскихъ инженеровъ, учреж
денное въ 1 8 3 2 году и им-ѣвшее своимъ назначеніемъ 
подготовлять собственно дорожныхъ инженеровъ. 
В ъ виду этого Высочайшиііъ Указомъ, 17 декабря 
1 8 4 2 года, оба эти учплиш.а были соединены въ 
одно подъ наименованіемъ «Строительное Училище 
Главнаго З^правленія Путей Сообш.енія и публичныхъ 
зданій», н ы н і Институтъ Гражданскихъ Инженеровъ 
Императора Николая L ЦтЬлыо новаго училиш,а было 
приготовлять строителей в с ь х ъ родовъ гражданскихъ 
зданій и сооруженій и, не требуя отъ Правительства 
особыхъ издержекъ, доставить «новые способы, какъ 
по части строительной, такъ и дорожной». Этому 
училишу, какъ вообще всѣмъ училищамъ главнаго 
управленія, была дана военная организація. Число 
воспитанниковъ было определено въ 1 5 0 человѣкъ и 
они составляли роту. Между прочимъ въ программу 
заиятій были введены строевая и фронтовая служба. 
Въ училище принимались д-ѣти дворянъ и чиновни-
ковъ. Воспргганники выпускались изъ училища съ 
званіемъ архитекторскихъ помощннковъ и съ чиномъ 
Х І Ѵ и XII классовъ; 

К ъ этому-же періоду времени, въ управленіе в'Із-
домствомъ графа Клейнмихеля, относится и новое из-
даніе урочнаго положенія. Для этой ціли былъ об-
разованъ особый ко.міггетъ, при участіи представите
лей министерствъ, дшрскаго и внутреннихъ д-ѣлъ. 

Выработанное этимъ комитетомъ новое изданіе уроч
наго положенія было Высочайше утверждено 7 фе
враля 1843 года. 

Такимъ образомъ изъ этого краткаго очерка мы 
видимъ, что в-ѣдомство путей сообщенія употребило 
не мало усилій, чтобы создать необходимый кон-
тингентъ техниковъ-архитекторовь и, вмѣстѣ сът'Ьмъ, 
пополнить проб-ѣлъ нашего законодательства. По
мимо архитектурныхъ сооруженій на в'Ьдомство было 
возложено еш,е и благоустройство столицъ. При томъ-
же гр. Клейндиіхелѣ былъ сооруженъ въ Петербург-Ѣ 
Николаевскій мостъ, въ 1 8 5 0 г., затѣмъ гранитная 
набережная Невы, .^іосты Египетскій и Аничковъ, 
устроенъ ІІетровскій и Александровскій парки, и въ 
1\'1оскв']з былъ окоиченъ водоироводь, снабжаюшдй 
Москву изъ Мытпш.еискпхъ ключей. Въ завѣдываніи 
главнаго управленія были, кром-ѣ того, Исакіевскій 
соборъ и храмъ Христа Спасителя въ Москв-Ѣ. 

Не останавливаясь въ этодгь краткомт, очерк-Із на 
усиленной Д'Ьятельностн Главнаго Улравленія въ гу
бернскихъ городахъ, по устройству разнообразныхъ 
казенныхъ зданій. поднявшей средній уровень строи
тельной техники въ Россіи, ни на его заботахъ по 
инженерно - архіггектурно.му образованію, укажемъ 
только нѣкоторыя выдаюшдяся сооруженія, предпри-
нятыя и успешно законченныя этимъ відомствомъ. 

Въ 1 8 5 4 году было зам'Ыеио покривленіе креста 
на шпиц-ѣ надъ собороігь Петра и Павла въ СПБ. 
кр-ѣпости и качаніе самаго шпица. Инженерный де-
партаментъ военнаго ііинистерства, объявивъ кон-
курсъ на составленіе проекта для снятія со шпица 
ангела съ крестомъ и для осмотра са.мого шпица, 
избралъ проектъ военнаго инженера капитана Пау-
ксра, которымъ и были построены л'кса вокругъ шпица 
въ 1 8 5 5 году. 

По осмотрѣ шпица тремя комиссіями, оказалось, 
что деревянный остовъ его началъ гнить, всл-ѣдствіе 
дурной покрышки, и что прочность шпица не мо
жетъ быть обезпечена никаки.ми і-ісправленіялні. ВслтЬд-
ствіе этого было признано необходимымъ безотлага
тельно перестроить самый шпицъ. Для исполненія 
этой работы потребовалось перестроить и лѣса, ко
торые, по условіямъ конкурса,, опирались на шпицъ 
и, сл'Ьдовательно, по разборкѣ шпица, не предостав
ляли бы достаточнаго сопротивленіа вѣгру. Проектъ 
новаго шпица и зав'Ьдываніе работами по сооруже-
нію было исполнено инженеромъ в-ѣдомства п. с. 
полковникомъ Д . И. Журавскимъ. Эта работа поло
жила основаніе громкой известности инженера Ж у -
равскаго Работы были успткшно закончены въ і8^8 г. 
Новый шпицъ сд-ѣланъ изъ жел'Ь;:!а на Воткинскомтз 
з а в о д і и покрытъ м-Ьдными позолоченными листами. 
Высота колокольни з о о ф у т ъ . 

Въ тотъ же періодъ времени, по проекту архи
тектора Монферрана, начато было ( 1 8 5 8 ^г.), соору-
женіе памятника Императору Николаю I, подъ вѣд-ѣ-
ніемъ управлявшаго уд-ѣлами графа Л. А . Перовскаго. 
По смерти гр. Перовскаго, въ томъ же году, зав-Ізды-
ваніе этимъ сооруженіемъ было возложено на Глав-
ноуправлявшаго путями сообш,енія и публичными 
зданіями генералъ-адъютанта Чевкина. 
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Распоряженіе работами, по смерти Монферраи^Г, 
было поручено инженеру п. с. Евреинову. Модель 
конной статуи изготовлена профессоромъ барономъ 
Клодтомъ; модели трехъ барельефовъ—профессоромч, 
Рамазановымъ; модели четвертаго барельесіэа и эмбле-
матическихъ фигуръ, тросіэеевъ и орнаментовъ—ака-
демикомъ Залеманомъ. Отливка конной статуи и 
двухъ барельефовъ исполнена барономъ Клодтомъ; 
отливка в с і х ъ прочихъ бронзовыхъ частей памят
ника—Спб. гальваническим!, заводомт,. 

Открытіе памятника послѣдовало 25 ііоня 1 8 5 9 г. 
Изъ другихъ памятниковъ обращаетъ на себя вни-

маніе памятникъ тысячел-ѣтія историческаго существо-
ванія Россіи. Памятникъ этотъ воздвигнутъ, подъ в ѣ д ѣ -
ніемъ Главнаго Управленія, въ Новгородскомъ Кремл-Ѣ 
передъ Сос]лйскимъ соборомъ. Проектъ памятника 
принадлежитъ академику Мик-ѣшину, 109 моделей 
горельефовъ паліятника изготовлены, подъ руковод-
ствомъ Мик'Ьиаина, художниками: Лаверецкимъ, Ш р е -
деромъ и Чижовымъ. Памятникъ открытъ 2 августа 
1 8 6 2 года. 

Но къ этохму періоду времени в.м-Ьстѣ съ необы-
чайнымъ развитіемъ нашей жел-ѣзнодорожной сѣти, 
возрасла и д-ѣятельность Главнаго Управленія. Т о г д а 
изъ круга ві-д-ѣнія Главнаго З^правленія была изъята 
телеграфная часть, а зат-ѣ.мъ, по Высочайше утвер
жденному ми-ѣнііо государствениаго с о в ѣ г а 29 октября 
1 8 6 4 года, вся гражданская строительная часть пере
дана министерству внутреннихъ дтЬлъ. 

Нельзя не сказать въ заключеніе этого бѣглаго 
обзора, что тридцатилізтняя архитектурная деятель
ность в-ѣдомства п. с. повысила общій уровень архи-
тектурнаго образованія въ Россіи и положила начало 
законодательной работѣ въ области строительнаго 
искусства. 

Ф. 3. 

Иекуеетвѳнное пониженіе уровня грун
товыхъ водъ при уетройетвѣ Фун

даментовъ-
Работы по устройству сіэуидаментовъ строеній, произ-

водящіяся ниже уровня грунтовыхъ водъ, всегда обхо
дятся .дороже II причиняютъ бол-ѣе хлопотъ—особенно, 
если грунтъ плавучій и приходится устраивать шпун-
товыя ст-ѣны для предохраненія боковъ котлована. 
Еш,е болѣе хлопотъ и росходовъ предстоитъ въ т ѣ х ъ 
случаяхъ, когда для заіциты дна послѣдняго отъ в ы -
пучиванія и для устраненія неизб-ѣжнаго при это.мъ 
разрыхленія грунта необходимость заставляетъ при
бегать къ устройству бетонной подошвы. Во избтЬ-
жаніе всего этого в ъ послѣднее время иногда практи
куется искусственное поииженіе уровня грунтовыхъ 
водъ на время работы, съ цѣлыо веденія сухой кладки, 
не прибегая ни к ъ шпуитовымъ станкамъ, ни к ъ бе
тонному основанііо. Подобныя работы в ъ довольно 
крупныхъ размерахъ были произведены л і т о м ъ про-
шедшаго года в ъ ПІарлоттенбурге, при устройстве 
двухъ канализадіонныхъ коллекторовъ, и увенчались 
полнымъ успехомъ. 

Вынувъ землю изъ котлована до уровня грунто
вой воды и обшивъ его стены обычиымъ образомъ 

досками (чер. і ) . вдоль одной изъ его стенокъ за
пустили в ъ землю на взаимномъ разстояніи отъ 7 до 
1 0 метровъ ( 3 , 5 — 5 саж-) обсадныятрубы въ 2 і о м. м. 
(8'/2 дюйлі.) діаметромъ, и вставили въ нихъ вторыя, 
колодезныя трубы, діаыетромъ въ 15О м. м. (6 д.) ; 
вытащивъ затемъ обсадныя трубы, в ъ колодезныя 
трубы вставили цинкованныя железныя всасывающія 
трубы (діам. іоо милл.) снизу открытыя, сверху же 
сообщавшаяся съ общимъ горпзонтальнымъ чугуинымъ 
трубопроводохмъ, проложеннылгь вдоль стенки котло
вана, и сообщавшимся въ свою очередь съ паровымъ 

насосомъ, который работалъ круглые сутки. К о г д а 
такимъ образомъ грунтовая вода понизилась до ж е 
лаемой высоты, вынули остальную землю —опять таки 
обшивая досками стенки котлована, вывели кладку 
коллектора и, снявъ досчатую обшивку, засыпали 
пескомъ котлованъ до высоты нормальнаго уровня 
грунтовой воды; зате.мъ вынули всасывающія и коло
дезныя трубы и засыпали остальную часть котлована, 
т-Ьмъ временемъ постепенно установили обсадныя и 
прочія трубы на дальнейшемъ пути коллектора и опять 
соединили ихъ съ насосомъ. Такимъ образомъ работы 
подвигались б о л і е или менее непрерывно. К о г д а г о 
ризонтальный трубопроводъ достигалъ значительной 
длины, переставляли насосъ или, в ъ некоторыхъ слу
чаяхъ устанавливали второй насосъ; последнія работы 
начинались обыкновенно передъ праздникомъ и окан
чивались къ утру следующаго за праздникомъ дня, 
чтобы не задерживать каменьщиковъ; небольшіе же 

-перерывы в ъ действіи насосовъ допускались и во время 
самой работы, такъ к а к ъ оказалось, что при этомъ 
уровень грунтовыхъ водъ повышался не сразу^, но 
довольно медленно. Такимъ образомъ, безъ всякихъ 
перерывовъ, были выстроены оба коллектора, одинъ 
длиною 2 7 9 , д р у г о й — 6 1 3 метровч.. 

Изъ подробностей, относящихся въ сделаннымъ 
приспособленіямъ, заслуживаютъ вниманія следующія: ' 
колодезныя трубы имели в ъ длину по 1 3 метровъ 
(6,5 саж-); нижняя часть такой трубы на длину 8 
метровъ представляла собой медную дырчатую трубу 
діаметромъ вч, 1 5 0 м.м., и толш.иною спЬнокъ въ 2 м.м.. 
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къ ст-ѣнкамъ которой, параллельно оси трубы, были 
припаяны 1 2 м-ѣдныхъ проволокъ по 3 милл. толщи
ной, К ъ этимъ проволокамъ была припаяна мѣдная 
проволочная, весьіма мелкая с і т к а ; для . защиты ея 
отъ поврежденія при вытаскиваніи трубы изъ грунта 
послтЬ окончанія работъ, кругомъ ея была припаяна 
крупная с-ѣтка. изт. мѣдной проволоки, толщиной в ъ ' 
іѴа М.М., размѣрами ячеекъ въ іоо м.м. 

Верхнюю часть колодезной трубы представляла 
жел-іззная цинкованная, массивная труба, длиною въ 
5 метровъ, діаметромъ въ 1 7 8 м.м.,-свинченная съ ниж
ней частью. Слѣдуетъ заметить что въ Шарлоттен-
бургтЬ уже много л-ѣтъ, какъ не обдѣлываютъ колодцы 
для питьевой воды кладкой, но д-ѣлаютъ ихъ въ вид-Ь 
трубчатыхъ колодцевъ; описанное устройство коло-
дезныхъ трубъ и въ особенности ихъ разм-ѣры были 
принаровлены къ установившимся здѣсь размѣрамъ 
питьевыхъ колодцевъ, чтобы воспользоваться для 
устройства послѣднихъ. заготовленными трубами—въ 
случае если бы примѣненіе ихъ для задуманной цѣли 
оказалось бы неудачнымъ. Этимъ объясняется, между 
прочимъ, ихъ значительная длина, которая собствен
но для работъ по устройству самого коллектора могла 
бы быть и мен-ѣе. 

' Pumpenieltung 

—.І.Гл -7100 nonpDTJ 

;<ѴЗ>;<-—3,Q w<—3,0 y<—3,0.1..>ч<.0: 
Ч < <-Pumpenlfitung 

•Rohpbr. Rohrti-.i-—10|0Й >.. 

i<i,o.|<—3,0—->i<—3,0-—>;<—3,0-—>i|—3,0—>i<l|0>̂  
Pumpsnleitung 

, "Rohrbrunnen Rohrbpunnen-
-13,00 

Abb. 2. 

Колодезныя тру
бы запускались въ 
грунтъ настолько, 
что ихъ верхніе 
концывозвышались 
не болѣе I метра, а 

иногда" и менѣе, 
надъ уровнемъ грун
товой воды. Во все 
время работъ каж
дая труба вытаски
валась изъ грунта 
среднимъ числомъ 
8 разъ, и несмотря 
на это, повреждений 
на трубахъ не ока
залось. Разстояніе 
между колодцами 

зависало отъ расцоложенія патрубковъ (тройниковъ) 
на горизонтальномъ трубопроводе; послѣдній состо-
ялъ изъ прямыхъ звеньевъ, длиною по 3 метра, пе
ремежавшихся тройниками длиною по і метру, такъ 
что (чер. 2 ) колодцы можно было располагать на вза-
имномъ разстояніи въ 7, іо или 13 метровъ. Бол-ѣе 
13 метр, разстоянія между колодца.ми не д-ѣлали; наи
меньшее же разстояніе въ 7 метр, было принято лишь 
близъ устьевъ коллектора у канала, въ который онъ 
открывался. 

Вертикальная длина всасывающей (внутренней) 
трубы зависитъ отъ высоты всасыванія насоса; во 
всякомъ случаѣ, конецъ ея долженъ быть ниже 
уровня, до котораго предполагается понижать грун
товую воду. Т а к ъ какъ хорошіс насосы допускаютъ 
высоту всасыванія до 7,5 метр., то длина всасываю-
щихъ трубъ должна быть не менѣе 9 метровъ. Въ 

данномъ случа-ѣ длина была принята въ іо метр.; 
такъ какъ столь длинныхъ труб'ь (прибл. 5 саж-) 

, : 
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нельзя было HM'liTb цЬльными, то ихъ свинчивали 
изъ двухъ половинъ похмощью муфты, а верхній ко 
нецъ снабжался фланцемъ. Всѣ соединеиія, конечно, 
были сд-ѣланы непроницае.ліьині для воздуха. Всасы-
вающія трубы подпирались подъ фланцы и затѣмъ 
свободно висѣли въ колодцахъ, не доходя до дна 
ихъ на 3 — 6 метровъ. К ъ верхнему фланцу плотно 
привинчивался отводъ, соединявшій подъ прямымъ 
угломъ всасывающую трубу или непосредственно съ 
тройникомъ горизонтальнаго трубопровода, если по. 
сл-ѣдній шелъ внутри котлована, или же при помощи 
промежуточнаго звена, длиною 3 -метра, если трубо-
проводъ былъ проложенъ снаружи котлована (чер. 3) . 

Соединенія звеньевъ трубопровода были исключи
тельно муфтовыя, съ чугунныані уплотнительными 
кольцами. Діаметръ какъ самого трубопровода, такъ 
и патрубковъ, соединявшихъ его съ насосами, былъ 
равенъ 200 м.м., (8 дюйм.). Этотъ діаметръ былъ 
избранъ въ силу т-ѣхъ соображеній, что хотя вообще 
потеря напора треиіемъ и уменьшается съ возраста-
ніемъ діаметра, но съ другой стороны съ очень круп
ными, тяжелыми звеньями весьма трудно обращаться 
при перекладках'ь трубопровода. 

Чтобы изб-ѣгнуть скопленія воздуха в ъ трубо
проводе, онъ укладывался съ подъемомъ отъ і ; 2 о о 
до 1 : 1 0 0 въ сторону насоса; въ этомъ отношеиіи, 
какъ показалъ опытъ, предпочтительнѣе укладывать 
его внутри котлована, причемъ и про-ѣздъ кругомт^ 
посл-ѣдняго не затрудненъ. С ъ другой стороны, такое 
расположеніе трубы заставляетъ переставлять въ нѣ-
которыхъ случаяхъ, сообразно ея высотѣ, распорки, 
которыми удерживаются доски, служащія обшивкой 
сгѣнокъ рва или котлована.. 

(Centralhl. d. Bauveriv). 

Средство для удаленгя ржавчины. Новое средство 
для удаленія ржавчины предложено докторомъ Ав-
густомъ Бюхеромъ (герм. лат. Кй 93949). 3 ч. тра-
гантовой камеди растворяются въ іоо ч. воды, смѣ-
шиваются съ 3,5 ч. виннокаменной кислоты, раство
ренной въ 50 ч. воды и съ 0,5 ч. с-ѣрной кислоты, 
затѣмт, розоловая кислота въ порошктЬ, іоо ч. же-
лѣзнаго купороса и 5 ч. калійныхъ квасцовъ, раство • 
ренныхъ въ 1 0 0 ч. воды. Полученной такимъ обра
зомъ смтЬсью смазываютъ оборжавѣвшія мѣста, и, 
ржавчина сходитъ сама собою. Составъ этотъ, по 
мнѣнію изобр-ѣтателя, также предохраняешь и огь 
ржавчины (? ; . 

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторовъ. Отв-Ьственный редакторъ М. Ѳ. Гойслѳръ. 
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^fm^P^^W^^ r~l r— 
V H - \-':K\r!i,-K-^!^i.:-.iff^:if^k :Jy^i^^\s'•V~^••^f:l:;l^•• 

Tлa,BЯІiVi Ф а е а д ъ — Fagade Prineipale 

Проектировал! и строплъ Академикъ Архитектуры А. Ѳ. КРАСОІІСКІІГ. Projete ot construit par I'architecte A. KHASSOWSKY. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII - 1898 P L A N C H E No 1. 



З О Д Ч І И Ж И Л Ы Е Д О М А — H O T E L S P R I V E S . Л И С Т Ъ № 2 . 

^отъ p.. Jl. Фоыъ-у і^ЕРвизъ 

н а у ^ н г л і й с і ^ о й н а б е р е ж н о й в ъ р п б . 

Разрѣзъ по В-С 

•46tel de JA-г j-*aul v o n D e r y i e s 

^ua i yA:nglais a ^^t, j-^etersbourg. 

Coupe sur B-C 

Проѳктнровалъ и строилъ Акадомпкъ Архитектуры А. Ѳ. КРАСОВСКІЙ.* Projete et construit par rarcliitocte A. KBASSOWSKY. 

L ' A R C H I T E C T E X X Y I I - 1 8 9 8 P L A N C H E № 2 . 



З О Д Ч І И Ж И Л Ы Е Д О М А — H O T E L S P R I V E S . Л И С Т Ъ № 3 . 

^ О М Ъ J l . Jl. Ф О Н Ъ - ^ Е Р В И З Ъ 

н а у А і н г л і й с р ^ о й н а б е р е ж н о й в ъ р п б . 

Планъ 1 этажа — Plan du 1 etage 

D l ГГ. Л 
Проѳктировалъ и строплъ Лкадсинкъ Архитектуры А. Ѳ. КРАСОІІСКПІ. 

j^otel de yVI-r j- 'aul v o n P e r v i e s 

^ua i y*tnglais a ^ t . jPetersbourg, 

Планъ 3 этажа — Plan du 3 etage 

Projete et construit par I'architecte A. KRASSOWSKT. 

L ' A R C H I T E C T E X X Y I I - 1 8 9 8 P L A N C H E № 3 . 



З О Д Ч І И О Б Ш Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 4 . 

Д р н к у р с н ы й проектъ 

з д а н і я : ОФИцерской столовой у Л . - р в . j^asasbHro 
-^го ^ З е л и ч е с т в а полк^а. 

I Премія. 

f r o j e t de voncours 
d'un batiment pour le mess des officiers 

du regiment des p o s a q u e s de la p a r d e 

I P r i x . 

M P E R I A L E . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I i I I i I I I 

Планъ — Plan. 

Фаеадъ — FaQade. 

S 

ІІроектиі)ова.іъ Архитокторъ II. Т. Стуко.іішнъ. Projet de I'architecte N. T. STOUKOLKISB. 

L ' A R C H I T E C T E X X Y I I - 1898 P L A N C H E № 4 . 



З О Д Ч І И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 5 . 

j^OHKypcHbift проектъ 

зданін Офицерской столовой |Л . - р в . |^азачьяго 

'ГО В е л и ч е с т в а польза, 

' rojet de p o n c o u r s 

d'un batiment pour le mess des ofFiciers 

du regiment des p o s a q u e s de la p a r d e Jmper ia l e . 

II Премія — II P r i x 

m 

Планъ — Plan, 
i > у f ' % » 

Фаеадъ 

mm 

Провктировалъ Архитекторъ Л. И. ШИРШЕНЪ. 

FaQade. 

Projet de I'architceto A. I. SCHIESCHOFF. 

I Премія. I P r i x . 

/ i. /• о 

Проектировалъ Архитекторъ II. Т. Стуколканѣ. Projet de I'architecte N. Т. STOUKOLKIKK. 

L ' A R C H I T E C T E X X Y I I - 1 8 9 8 P L A N C H E № 5. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Вознагражденіе труда „Зодчихъ". 
Нормы, выработанныя С.-Петербургскпмъ 

Обществомъ Архитекторовъ къ I Съѣзду Зод
чихъ. Высылается редакціеіо за 3 семикопѣеч-
ныхъ марки. Ц-ѣна 20 коп. 

I Вышли И продаются Изданія Комиссіи, завѣдывающей д ѣ - | 

лаии по посылкѣ с ъ ученою цѣлью бывшихъ воспитанниковъ | 

Строительнаго Училища и Института Гражданскихъ Инженеровъ: | 

1) Древесно-цементиыя кровли. В. Р. Бернгарда, цѣна | 
75 коп. безо пересылки. | 

S) Водостоки Парижа. II. К. Чижова, цѣна 1 р. 50 к. | 
безъ пересылки. | 

5) Общгя осиоваиія устройства болътщъ. А. К. Пав- | 
ловскаго, цѣна 1 р. 50 к. % 

4) Еремацгя. Б. Е. Правдзгіка. ^ 
5) Еокструктивныя особенности американскихъ здангй | 

и естественные строительные матергалы. Б. В. Эвальда. | 
Ск.іадъ пзданій у секретаря коммпссіи Б. К. ІТравдзнка (Кирочяая 

3 или Институтъ ГраіЕданскихъ Инженеровъ), въ продажѣ имѣются въ ^ 
кпижныхъ ыагазішахъ: Риккера (Невскій up. 14) , Эггероа (Невскій пр., | 
11) и ІЦепанскаго СИеаскій пр., д. Като.іи'іескоі1 церкви) въ Петербургѣ. ^ 
Вышісываіоіціе отъ секретаря за пересылку не платятъ, по желанію вы- | 
сыдаіотся съ паложепнызіъ платежемъ, при'іемъ за переводъ платежа. | 
взыскивается .10 коп. ( Р — X ) . | 

щщп „Зоді" 

( 1 2 0 0 архитектурныхъ чертежей и проектовъ). 

Въ редакціи л^урнала «ЗОДЧІЙ», 

Мойка, 83. 

имгьются комплекты журнала за нижесшдующіе 
годы: 

1872, 1873, 1874, 1 8 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 

1887 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1892 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 и 1 8 9 5 , 

которые можно пріобрѣсши на ниокеслѣдуттіхъ условіяхъ. 

Вмѣсто установленной платы по 1 4 руб. за і экз 
журнала кЗодчій», назначается цѣна за отдѣльный 
годъ десять руб., кром-ѣ журнала за 1885 и і88б гг . , 
плата ' за каковые назначается по 14 руб. и 1 8 9 3 . 
1894 и 1895—по 12 руб. за годовой экземпляръ. 

2) За пересылку иногороднимъ взимается при на
личности платежа і руб за годовой экз. и при «на-
ложенномъ» платеже 2 р. за экземпляръ. 

3) При покупкѣ всѣхъ экземпляровъ (за 20 л і т ъ ) 
дѣлается 2070 уступки. (Уступка не дѣлается съ платы 
предназначенной за пересылку). 

4) РазсрочК.а платежа допускается черезъ гг . Казна-
чеевъ или по соглашенііо съ редакціей. 

П А М Я Т Н И К И 
ДРЕВНЯГО РУССКАГО ЗОДЧЕСТВА 

Изданіе И м п е р а т о р с к о й академіи художествъ подъ 
редакціею академика В. В. Суслова. 

I выпускъ 26 дистовъ рисунковъ цЬна 16 руб.— 
П вып. 14 лист. 9 руб.—ПІ вып. 1 5 .іист. 11 руб.— 

IV вып. 1 5 диет. 12 руб. 
S Рисунки испо-ивены геліогравіорой и хромолито-
I графіен. В ъ изданіе входятъ памятники архитектуры, 
I живописи и художественно-промышденнаго древняго 
S производстга съ пояснительнымъ текстомъ. 
I Покупаіощимъ въ академіи худолсествъ уступка 15°/'о. 
I Иногородніе за пересылку не платятъ. 

^ттшуууулѵлют^ѵууАМУУлтѵулѵуууу.уу^у/у^^^ 

I В Ы Ш Е Л Ъ И П О С Т У П И Л Ъ в ъ П Р О Д А Ж У 

I СИСТЕМАТИЧЕСКИ КАТАЛОГЪ 
1 статей и рисунковъ, пом-ѣщенныхъ въ орган-із 
І И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Общества 
і Архитекторовъ, журнале 

1 З О Д Ч І Й 
I и еженеа,-ѣльномъ къ нему приложеніи 
I НЕДѢДЯ СТРОИТЕ-ІЯ 
I З А 1888—1891 Г О Д Ы . 

I Продается въ редакпіи «Зодчаго». Цѣна 2 руб. 

%yy,yy,iy/:yy,yyyyfy,yrvf/Myyivyyyyyyyyyrw.wyyyyyy>yyiw>{myyyyyyyy*yyyyyrvyyyytyyyyy>'yyty. 

I Съѣзда Русскихъ Зодчихъ. й 
Большой томъ въ 8оо страницъ со многими {jj 

М чертежами въ тексгѣ и приложеніяхъ. Остав- й 
шіеся въ незначительномъ количестве экземпля- (О 

ры продаются по 6 руб. съ пересылкою. \ 
S S S 3 S 3 3 S 3 S S S S 3 3 S S 3 S 3 S S 3 S 3 S 3 S 3 3 3 З З З Э З З З Й 

Облицовочные кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ 
и проч., всѣхъ двѣтовъ п формъ, всевозможно глазу
рованные и ЭЕнобированные. 

Глиняные плитки (метлахскія плитки), заграничныя и рус-
скія, отъ обыкновенныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ 
нѣжныхъ и изоби.іуіоиціхъ красками рисунковъ (боль
шой складъ). 

Глиняныя плитки (іиетлахскія) для тротуаровъ. 
Глазурованныя плитки для облицовки с т ѣ н ъ , отъ обыкновен

ныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ нѣяшыхъ рисунковъ. 
Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Міонхеиѣ) 
Шамотовые камни и всевозможные огнеупорные матеріалы, 

отъ простыхъ до самыхъ огнеупорныхъ для высшихъ 
температуръ. 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями 
всегда готовъ служить. 

С . М . Л И Н Д Н Е Р Ъ . 
С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 6 линія, № 1. 

Адресъ для телограммъ: Телефонъ 
Линднеръ—Петербургъ №3981. 

12—1. 
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О Б Ъ Я В е І Е Н І Я . 

Вознагражденіе труда „Зодчихъ". 
Нормы, выработанныя С.-Петербургскпмъ 

Обществомъ Архитекторовъ къ I С ъ ѣ з д у Зод
чихъ. Высылается редакціею за 3 семикоп-ѣеч-
ныхъ марки. Ц-ѣна 20 коп. 

Вышли И продаются Изданія Комиссіи, завѣдывающей Д Ѣ - | 

лами по посылкѣ с ъ ученою цѣлью бывшихъ воспитанниковъ | 

Строительнаго Училища и Института Гражданскихъ Инженеровъ: | 

1) Дізевесно-гі,ементныя кровли. В. Р. Леригарда, цѣпа j 
75 коп. безъ пересылки. | 

3) Водостоки Парижа. Н. Е. Чижова, цѣна 1 р. 50 к | 
безъ пересылки. | 

' 5) Обгція основанія устройства больницъ. Л. К. Пав- | 

ловскаго, цѣна 1 р. 50 к. g 
5 

4) Кре.чацііі, Б. К. Правдзика. '% 
5) Еонструктивиыя особенности амергіканскихъ зданій | 

и естественные строительные матеріалы. В. В. Эвалъда. | 
СЕ.іадъ пздапій у секретаря коымнссія Б. К. Правдзика (Кирочпая | 

3 или Ипститутъ Граждапски.хъ Ипжеперов-ь), въ продажѣ лыѣются въ ^ 
кпнжпы.хъ магаиппа.хъ: Риккера (Цевскій up. 1 4 ) , Эггерса (Невскін пр., ^ 
11) и Щепанскаго (Ііевскій пр., д. Католической церкви) въ Петербургѣ. g 
Выинсываюпие отъ секретаря за пересылку не платятъ, по желанію вы- $ 
сылаются съ ігаложепныііъ оілатежемъ, прнчеыъ за переводъ платежа. ^ 
взыскивается .10 коп. ( Р — X ) . * 

г\щ\\ „Зоді" 
С Ъ i s ' T s - i s o s г г . 

(1200 архитектурныхъ чертежей и проектовъ). 

В ъ редакціи журнала «ЗОДЧІИ», 

Мойка, 83. 

имгьются комплекты журнала за иижесшдующіе 
годы: 

1 8 7 2 , 1873 , 1874, 1 8 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 

1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 и 1 8 9 5 , 

которые .можно пріоб])ѣсти на нижеслѣдуюіцѵхъ услдвгяхъ. 

Вмісто установлеіпіой платы по 1 4 руб. за і экз 
журнала «Зодчій», назначается ц-ѣна згі отд-ѣльный 
ГОДЪ десять руб., кром-із журнала за 1885 и і886 гг . , 
плата за каковые назначается по 14 руб. и 1 8 9 3 . 
1894 и 1 8 9 5 — п о 12 руб. за годовой экземпляръ. 

2) За пересылку пногороднимъ взимается при на
личности платежа і руб за годовой экз . и при «на-
ложенномъ» платеже 2 р. за экземпляръ. 

3 ) При покупке всѣхъ экземпляровъ (за 20 лѣтъ) 
делается 2 0 % уступки. (Уступка не дѣлается съ платы 
предназначенной за пересылку). 

4) Разсрочка платежа допускается черезъ г г . Казна-
чеевчз или по соглашенію съ редакціей. 

П А М Я Т Н И К И 
ДРЕВНЯГО РУССКАГО ЗОДЧЕСТВА | 

I РІзданіе Императорской академіи художествъ подъ | 
I редакдіеіо академика В. В. Суслова. | 
I I выпуекъ 26 листоБъ рисунковъ дЬна 16 руб.— | 

І П вып. 14 лист. 9 руб.—Ш вып. 15 лист. 11 руб.— | 

I V вып. 15 лист. 12 руб. I 
I Рисунки исполнены геліогравюроА и хромолито- 1 
I графіея. В ъ изданіе входятъ памятники архитектуры, | 
I живописи и художественно-промышленнаго древняго | 
.| производства съ пояоиительнымъ текстомъ. | 
I Покупаіощимъ въ академіи художествъ уступка Іб^/о. | 
I Иногородние за пересылку не платятъ. | 

f В Ы Ш Е Л Ъ и П О С Т У П И Л Ъ въ П Р О Д А Ж У 

I СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТДЛОГЪ 
I статей и рисунковъ, помѣщенныхъ вчі. органѣ 

Императорскаго С.-Петербургскаго Общества 
Архитекторовъ, журналѣ 

ЗО Д Ч І Й 
и еженед-ѣльномъ къ нему приложсніи 

' НЕДѢДЯ СТРОИТЕЛЯ 
З А «888—1S»1 Г О Д І . І . 

Продается въ редакціи «Зодчаго». Ц-ѣна 2 руб. 

I Съѣзда Русскихъ Зодчихъ. 
Большой тоімъ в ъ 8оо страницъ со многими 

^ чертежами въ текстѣ и приложеніяхъ Остав- Ц 
Ш шіеся в ъ незначительномъ количестве экземпля- 8J 

Облицовочные кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ 
н проч., всѣхъ цвѣтоізъ и формъ, всевозмоікно глазу
рованные п энгобпроваиііыо. 

Глиняные плитки (метлахскія плитки), заграппчпыя іг рус-
сі;ііі, отъ обыкповоппыхъ одиоцвѣтішхъ до самы.чъ 
пѣ;і;мыхъ п пзобилуіощііхъ красками рисунковъ (боль-
шоп сі.мадь). 

Глиняныя плитки (метлахскія) для тротуаровъ. 
Глазурованный плитки для облицовки с т ѣ н ъ , отъ обыкповен-

пыхъ одиоцвѣтныхъ до самыхъ пѣжныхъ рисунковъ. 
Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Мюнхенѣ). 
Шамотовые камни и всевозможные огнеупорные матеріалы, 

отъ простыхъ до самыхъ огнсупорныхъ для высшпхъ 
температуръ. 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями 
всегда готовъ служить. 

С . М . Л И Н Д Н Е Р Ъ . 
С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 6 линія, № 1. 

Адресъ для толеграммъ: Теле(І)оиъ 
Линднеръ—Петербургъ Л13983. 
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о Б Ъ я в л Е Н I я . 

ВСЕМІРНО ОБРАЗЦОВЫЕ 
американскіе подъемники „ О Т И С Ъ " 

(электрическіе, гндравлическіе и приводные). 
Превосходятъ всѣ до нынЬ существующія системы. 

Представители для всей Россіи 
в ы с о ч а й ш е Утвержденное Товарищество 

Правленіе: Москва. 
Отдѣленія: С.-Петербургъ, Кіевъ, Одесса, 

Варшава, Екатеринбургъ, Кокандъ. 
3 9 - 3 

в) 

С П Е Ц - І А Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ всѣх-ь системъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

новійшей II безопасной конструкиіи, завода 

Болѣе 5 0 0 0 іитукъ установлено. 

S со 
=5 ей X! 
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Кром-Ѣ ТОГО контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ машинт^ старой кон-
струкціи, представляюптей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки въ случаѣ разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . II. В . Гатчннск. дв. 1 
Въ Е . II. В. Мих. Ник. дв.. 2 
Б ъ Е . И. В. Креіпніі. инст. 2 
У Министра Фнпансоііъ . 1 
» Княгини Ліівеиъ . . . 1 
» Управл. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Консерваторіи . 3 
» доыѣ Г. А. Тупикова . 3 
>> » Госсін . . . . 5 
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У Францъ Марка . . . 1 
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Подробные проекты и смѣты по первому требо-
ванію безвозмездно. 

При конторѣ складъ всево.зможныхъ машинъ н арма-
туръ Д.1Я пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованію безплатно. 52—31 
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Художество и художественная промыш
ленность. 

Посвящено Іерониыу Севастьяиовичу Китиеру. 

(Продолоісете). 
I V . 

Всемірныя выставки, происходившія въ Парижѣ 
и Лондонѣ, ясно указали, что, —не считая древно
сти,—связь между художествомъ и промышленными 
изд-ѣліями всего у д а ч н і е приіміняется въ произведе-
ніяхъ дальняго востока, и проимупі,ественно въ Японіи. 

Изяш.ная промышленность въ обширномъ ея зна-
ченіи пресл-ѣдуетъ четыре главныя ц'Ьли, четыре 
идеала: і ) каждое ея произведеніе должно быть при
влекательно на видъ, красиво по форм-Ь, краскамъ, 
технической обработк-Ь; 2) должно быть удобно, т. е. 
непосредственно отв-ѣчать своему назначенію; 3 ) дол
жно быть прочно и укладисто, т. е. выносливо и 
легко способно къ передвижснііо, и, наконецъ, 4 ) 
должно быть относительно дешево. 

За р-Ьдкимп одиночными исключеніями, изъмного-
числениыхъ видовъ •изяш.ной промышленности въ за-
падныхъ государствахъ, ни одинъ предметъ не вы-
полняетъ вполнѣ вышеприведенныхъ условій. Если 
предметъ изящнаго производства во Франціи оста-
навливаетъ вниманіе вн-Ьшней красотой,—онъ часто . 
непроченъ или дорогъ; удешевленіе тотчасъ же обра-
шдется во вредъ его прочности или техиическаго 
совершенства. Произведенія англичанъ отличаются 
прочностью и удобствомъ, но они вообще тяжелы 
на вид'ь, иеизяш,иы и крайне дороги. 

Четыре названные идеала составляютч, въ. Европѣ 
Ц'Ьль упорныхъ пресл-ѣдованій и всетаки р-ѣдко до
стигаются. 

Въ этомъ отношеніи Япош'я на всЬхъ всемірныхъ 
выставкахъ одержала полную поб'Ьду. Не только во-
обш,е весь составъ выставлеиныхъ предметовъ, при 
безкоиечномъ разнообразіи формъ, разлпчныхъ тех
ническихъ и практическихъ прим-ѣненіяхъ, поражалч. 

своимъ изяществомъ, прочностью, удобство.мъ II срав 
нительной дешевизной, но тѣми же свойствами отли
чались самые грубые, самые общеупотребительные 
предметы. Т а к ъ , наприхм-ѣръ, даже ящики, въ кото
рыхъ товары прибыли изъ Япоиіи, обрашдли на 
себя вниманіе европсйцевъ; они были такъ превос
ходно пригнаны, что связи частей какъ бы исчезали; 
лакъ красиваго тона покрывалъ ихъ наружность; 
крыши входили въ пазы, какъ въ масло. Мало того: 
самыя циновки, въ которыя завернуты были ящики, 
разсматривались съ удивленіемъ: составленныя изъ 
тонкихъ растительныхъ волоконъ, окрашенныя въ 
привлекателыіыя для глаза цв-Ьта, онѣ представляли 
разнообразные красивые плетеные разводы; онѣ были 
•упкъ гибки, тонки и миловидны, что съ удовольстві-
емъ можно было покрыть ими столъ любого каби
нета; не могу сказать вамъ ихъ Ц'Ьну, помню только, 
оиѣ стоили неимовѣрно дешево. И яш,ики, и циновки 
были немедленно раскуплены. Изучая япоискія вы
ставки, невольно приходитчз на мысль, что этотъ на-
родъ не ухмѣетъ худо сдѣлать, что тамъ, даже на 
премііо, не ухитрятся сдѣлать кое-какъ, на авось, 
непрочно, неказисто на видъ. 

Коснувшись всемірныхъ выставокъ, воспользуемся 
Иіми, чтобы привести н'Ьсколько при.мѣровъ, подхо-
дяш,ихъ къ настоящему вопросу. 

Одинъ изъ самыхъ извѣстныхъ мебельныхъ с[эабри-
кантовъ Парижа, нѣкто Фурдинуа, выставилъ р'ѣз-
ную кровать во вкусЬ возрожденія. Трудно себѣ 
представить предметъ бол-Ье изяш,ный по композиціи 
ц-ѣлаго, сочетанііо его частей и особенно по рисунку 
рельефной орнаментаціи, которая обвивала его пе
реднюю часть, спинку и бока; весь орнаментъ былъ 
вызолоченъ съ такимъ совершенствомъ, что казался 
отлитымъ изъ золота и проиденнымъ чеканомъ искус-
наго золотыхъ д'Ьлъ мастера. Кровать стоила 50.000 
франковъ. Ц і н а не была велика, если взять въ рас-
четъ изумительную тонкость скульптурной работы, 
исполненной очевидно первокласснымъ художникомъ. 
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Но кодіиссіей экспертовъ признано было, что тон
кость скульптуры составляетъ именно недостатокъ 
этого предмета; мало того, она дѣлаетъ его отчасти 
безсмысленнымъ, такъ какъ отъ начала до конца 
служитъ во вредъ его практическому примѣненііо. 
К ъ необычной, почти ювелирной тонкости рѣзьбы, 
присоединялась еще дурно расчитанная рельефность 
какъ ц-ѣлыхъ орнаментныхъ частей, такъ и деталей. 
Одно изъ двухъ: если это былъ образчикъ утоичен-
наго р-ѣзнаго мастерства, ему не къ чему было при
давать форму кровати, требующей спеціальнаго при-
мтЬненія; если ц-ѣлью было сдѣлать кровать, судігге 
сколько неудобствъ представляетъ мебель, которая,— 
если не вся , то частядпі можетъ пострадать при едва 
неосторожномъ обращеніи; тамъ отлет-ѣлъ кончи къ 
акантоваго листа, здтЬсь пострадалъ уголокъ орна
мента отъ того только, что несколько сильн'Ье дер
нули по немъ од-ѣяломъ, тутъ подупіка врѣзалась въ 
завитокъ и при движеніи увлекла его за собою 
и т. д. Слово.иъ, какая же тутъ кровать, когда не 
знаешь, какъ подойти къ ней и надо постоянно ду
мать объ осторожномъ обращеніи съ нею. 

С ъ рѣзьбой на мебели,—рѣзьбой не въ мѣру 
тонкой и рельефной, сопрягается еще другой недо
статокъ, бол-ѣе важный, ч'імъ можетт^ онъ казаться 
съ перваго взгляда; я хочу сказать о пыли,—этоліъ 
неизбѣжномъ враг'Ь жилыхъ полі-ѣщеній. Пыль тѣмъ 
упорнѣе накопляется, чѣ.мъ больше встртЬчастся впа-
динъ и глубокихъ угловъ. Гд-Ѣ чистка—тутъ неиз-
б-Ьжна и ломка. Представьте же себ-ѣ ц ілое сосди-
неніе самой нѣжной орнаментаціи изъ дерева; много 
ли отъ нея останется по прошествіп нѣкотораго вре
мени?—Г. Фурдинуа, его скульпторъ, - а главное, ри-
совальщикъ,—такъ какъ отъ посл ідняго собственно 
зависятъ в с ѣ условія предмета,—очевидно перешли 
зд-ѣсь границу прим-ѣненія художества къ предмету 
для ежедневнаго употребленія 

Другой,—также извѣстный мебельный фабри-
кантъ, и на той же выставке, выставилъ р'Ьзной 
шкапъ во вкус-ѣ фрацузскаго возрожденія времени 
Генриха П. 

Онъ былъ весь изъ свѣтлаго дуба, но декора-
тивныя дверцы на доскахъ какъ верхней, такъ и 
нижней части, были изъ цѣльныхъ пластовъ мра
мора. Рѣзьба на этой мебели какъ по дереву, такъ и 
по мрамору, была въ самую мѣру; рисунокъ крайне 
живописный, хотя и мало рельефный, состоялъ изъ 
симметрически расположенныхъ цвѣтовъ и лнстьевъ 
исходяшлхъ изъ вазы. Скромное употребленіе орна
мента, пріемъ скульптурной работы, пропорцін ли-
ній,—все д-ѣлало изъ этого шкапа предметъ вполнѣ 
художественный. Одно только уничтожало его до
стоинство: примѣненіе мраморныхъ пластовъ къ двер-
цамъ.—Благодаря этимъ послѣднимъ, шкапъ пріоб-
р-ѣталъ тяжесть, д-Ьлавшую его совершенно неудоб-
нымъ столько же для переноски, сколько и для упо-
треблеиія. Дверцы были до того вѣски, что требова
лись большія усилія, когда приходилось ихъ запи
рать или отворять. Не считая здѣсь отсутстія логики 
по отношенію къ вышесказаннымъ неудобствамъ— 
самый мраморъ, какъ веш.ество, не им-ѣющее никакой 
аналогіп, никакого сродства съ дерево.мтз—не пмѣлъ 

зд-ѣсь м-ѣста. Рано ли, поздно ли, и скорѣе рано, 
чѣмъ поздно, мраморныя дверцы своею тяжестью 
дадутъ игру жел-ѣзнымъ петлямъ,—тѣ передадутъ это 
деревяннымъ связямъ, нарушатъ мало по малу ихъ 
спайку,' разъединять ихъ и подъ конецъ приведутъ 
мебель къ разрушеиію. Практическое назначеніе ме
бели требуетъ вообще матеріала однороднаго, такъ, 
чтобы в с ѣ части подвергались одинаковымъ измѣне-
ніямъ отъ времени и температуры; сравнительная лег
кость, прочность,—есть уже непрем-ѣнныя условія та
кого рода производства. Если декоративный эффектъ 
этого шкапа требовалъ дверецъ б ілаго цв'Ьта, могло 
быть употреблено дерево такого цвѣта; наконецъ, 
ц-ізль могла быть достигнута просто OKpacKof i , какъ 
это часто встр'Ьчается на англійской мебели, гд-ѣ 
гербы и орнаментація росписани красками по золо
тому фону, между тѣмъ, какъ главная часть мебели 
остается въ натуральномъ деревѣ 

Мн-Ѣ припоіп-шается зд-ѣсь еш,е другая мебель, 
буфетъ, выставленный когда то петербургскимъ фабри-
кантомъ Бюхтгеромъ. Буфетъ былъ изъ дуба въ рус-
сіхомъ стіктѣ. Чтобы прибавить ему больше типично
сти, составитель мебели придумслъ обложить его дно 
писанными изразцами.— Буфетъ, благодаря его тя
жести, едва можно было переташ,ить на выставку и 
установить на мѣсто. Что было бы, когда пришлось 
бы подымать его на лѣстницу и вносить въ обыкно
венную комнату? Кроім-Ѣ отягченія мебели, изразцы, 
приложенные для его украшенія, имѣютъ еще дру
гое неудобство: при первомъ движеніи деревяниыхъ 
связей,—что неизбтЬжно произойдетъ отъ перемтЬны 
воздуха въ комнатахті,—изразцовая облицовка рас
трескается и разлетится въ дребезги. 

Въ Кенсингтонскомъ музеѣ хранится столъ съ 
мраморной доской, обдѣланный въ бронзу, работы 
знаменитаго фраицузскаго бронзовщика и лѣпш.нка 
конца прошлаго столѣгія Гутьера. Для предохраненія 
его отъ пыли п неосторожнаго прикосновеиія, его 
держатъ подъ стекляннымъ наметомъ. Здѣсь оче
видно уже дѣто не в ъ стол-ѣ — О н ъ собственно какъ 
ліебель пересталъ быть салшмъ собою: столъ только 
придирка и здѣсь ничего больше, какъ драгоцѣиная 
вешъ, художественный образчикъ р ідкой отливки и 
чекана. Бронза такой работы могла бы служить 
украшеніемъ какого угодно художественнаго предмета; 
мен'Ье всего она подходитъ къ столу, какъ веш,іі, и.м-];ю-
ш,ей свое опред-Ьленное практическое иазначеиіе. 

Изъ этого сл-Ьдуетъ, скажутъ многіе, что чѣмт,. 
обработка изящнѣе и тоньше, тѣмъ мен']зе она при
годна, какъ приложеніе къ предмету практическаго 
назиаченія. Вовсе нѣтъ. Изяш,ество заключается не 
въ тонкости работы, но во вкусѣ расположеиія щіз-
лаго^ и деталей. Наконецъ, не надо забывать, что 
изяш,ество и тонкость въ пасто.кщемъ вопросе .должны 
служить только средствами украшенія, но не ц'Ьлью. 

(Ilpodojioiceme слѣдуетг). 
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Андрей Шлютеръ. 

Сто восемьдесятъ четыре года тому ііазадъ умеръ 
Андрей Шлютеръ—выдаюіиійся, въ свое время, скулъп-

' торъ и зодчій — п только сравнительно недавно ,— 
• въ началтЬ восьмидесятыхъ годовъ текуш,аго стол-ѣ-

тія,—неблагодарное потомство почтило его скрохмньпмъ 
памятникомъ въ вид-із статуи, украшаюшдй передиій 
фаеадъ политехнической піколы въ Шарлоттенбургѣ. 

\ Шлютеръ родился въ Гамбургѣ въ 1664 году и, какъ 
видно изъ метрическихъ книгъ церкви Св. Михаила, 
былъ окреш,еиъ 23 мая, — на основаніи чего, одинъ 
изъ самыхъ добросов-ѣстныхъ его біогра^эовъ, про-
сіэессоръ Адлеръ считаетъ 20 мая днемъ его рожденія. 
Сравнительно въ раннеьгь возрастѣ Шлютеръ вм-ѣстѣ 
со своимъ отцемъ, тоже скульпторомъ по профессіи, 
переселился въ Данцигъ, гд-ѣ, какъ полагаютъ, о т , 
обучался у Давида Саповіуса. Относительно времени 
пребыванія Шлютера въ Данциге никакихъ больше 
св-ѣд-Ьній не и.м-ѣется. Періодъ съ 1 6 9 1 по 1694 года 
совпадаетъ съ пребываніемъ его въ •Варшав'ѣ, откуда 
онъ переселился въ Берлинъ по приглашеиііо великаго 
герцога Фридриха III, впослѣдствіи короля прусскаго 
Фридриха I, для сооруженія, какъ полагаютъ, памят
ника Фридриху Вильгельму. Изъ исторіи известно, 
что Шлютеръ вполн-ѣ оправдалъ дов'Ьріе короля и 
быстро возвысился до званія придвориаго скульптора, 
ректора академіи искусствъ и завѣдываюш.аго двор
цовыми постройками. Но вскор-ѣ зат-ѣмъ его постигла 
неудача, вызванная непрочностью воздвигнутой, по 
повел-Ьнію короля монетной башни:—въ іюлііз 1 7 0 6 г. 
было назначено разсл-ѣдованіе, и Шлютеръ былъ уда-
ленъ отъ должности зав-ѣдъівающаго дворцовыми по
стройками. (Подробности см. iVdlcr in Band Х Ш der 
Zcitschr. f. Bauw; Ferner, Jahrg. 1 8 8 3 . des «СетгаІЫ. 
d. Bauw.). Съ этого времени здоровье Шлютера по
шатнулось и онъ началъ часто хворать, что вполн-ѣ 
объясняется постигшими его непріятностями, т-ѣмъ 
бол-ІзС что заместитель его Еозандеръ фонт, Гете (или 
сіэонъ Гета) не раздѣлялъ его стремленій и строго 
держался прежней академической рутины. Посл-Із 
этого несчастія Шлютеръ, какъ придворный скульп-
торъ, работалъ еще при сооруженіи памятника вели
кому герцогу и четыре раба, изображенные на этомъ 
памятнике принадлежатъ рѣзцу Шлютера. Должность 
же ректора академіи онъ со.хранилъ до смерти своего 
покровителя ( 1 7 1 3 ) ; поэтому онъ и не могч, восполь
зоваться приглашеніемъ Петра Великаго, который, 
по предположению Адлера, еще въ 1706 году звалт, 
Шлютера кч, себѣ въ Петербурпз. Только иосл-]з вступ-
ленія на престолъ Фридриха Вильгельма I, иачавшаго 
свое царствоваиіе удаленіемъ большинства придвор-
ныхъ чиновч:. и учителей академіи искусствъ, Шлю
теръ освободился отъ своихъ обязанностей. Осенью 

1 7 1 3 года онъ прибылъ в'ь С.-Петербургчз, гд'Ь ему 
довѣрили постройки выдающихся сооруженій, но ему 
удалось вьшолнііть очень немногое, такъ какъ въ МЯІІ 

1 7 1 4 г. смерть ирестЬкла его д'Ьятельность. Посл-ѣдніе 
годы жизни Шлютера были крайне печальны и тя
желы, что видно изъ писемъ лрггейнаго мастера Якоби 
и вдовы Шлютера къ Петру Великому и РІмператрищЬ 
ЕкатеринтЬ. Послѣ многол-ітии.хъ розысковъ письма 

эти (числомъ три) были добыты съ большимъ тру-
домъ изъ архива московскаго иностраннаго ведом
ства Тайнымъ СовтЬтникомъ Шнейдсромъ. Вообш,е 
это вре'мя отличается бедностью исторических!, мате-
ріаловъ о жизни представителей искусства и потому 
все, что можетъ пополнить этотъ пробѣлъ, представ-
ляетъ живѣищій интересъ. Въ дополненіе къ собраи-
нымъ Клодеиомъ біограсіэическимъ даниымт, приво-
димъ. два изъ вышеприведенныхъ, нигдіз до сего вре
мени ненапечатанныхъ, письма, которыя требуютъ 
однако поясненій и дополненій. 

1 ) Письмо литейнаго мастера Якоби Петру Вели
кому: 

Свѣтл-ѣйшій, Всемогушій Великій Государь, Все-
милостив-Ьйшій Великій Государь и Повелитель. Я 
не могъ ран-ѣе довести до св-Ьд-ѣнія Вашего Импе
раторскаго Величества, что покойный Шлютеръ, быв-
шій зав-ѣдуюш,іРі строительною частью, обрашдлся ко 
мн і многократно за денежными ссудами, а именно: 
передъ поездкою въ Саксонскія земли, при noc-Js-
ш,еніи и.мъ своей семьи и въ разное время; такъ что 
всего по его приказу и подъ его обязательства вы
дано мною ] 205 талеровъ. Тотчасъ посл-із его смерти 
я, Всемплостив-ізйшій Государь и Повелитель, обра
тился за уплатою долга къ сыну его, живущему въ 
С-Петербург-Ѣ, но ничего до сего времени получить 
не могъ. 

Я узналъ, что у покой наго осталось посл і его 
смерти часть слідуемаго е.му жалованья. Вслідствіе 
этого и въ виду того, что я, какъ выше указано, да-
валъ деньги ему и его семьтЬ во время крайней ихъ 
нужды и, незадолго до его последней болезни, по-
лучилъ отъ него письменное прнзианіе долга и обя
зательство уплаты онаго, честь им-Ью всеподданнейше 
просить объ удовлетвореніи меня изъ оставшагося 
после Шлютера имуш,ества. Въ надежде на Всеми
лостивейшее внпі\аніе, припадаю къ стопамъ С в е т -
лейшаго Всемогуш,аго Великаго Государя Всемилости-
вейшаго Государя и Повелителя. 

Всеподданнейшій слуга Іоаннъ Якоби. 

Берлинъ, 28 сентября 1 7 1 4 года. 

2) Письмо вдовы Шлютера к'ь Петру Великому: 
Светлейшій Всемогушдй Великій Государь Всемило-

стивейшій Государь и Повелитель. Я не могу удер
жаться, чтобы всенижайше не выразить Вашему Им
ператорскому Величеству дрожаш,имъ перомъ, скорее 
пишущимч-, слезами, чемъ чернилами, ту глубокую 
печаль, которая неожиданно раио подавила мое 
сердце и душу, когда я узнала удручающую грустную 
весть , что заведующ.ій строительною частью, люби
мый мною супругъ, недавно, въ С.-Петербурге, пе
реселился въ загробный міръ и оставилъ меня и 
моихъ детей въ безутешиомъ состояиіи, темъ более 
что мне пришлось продать свою мебель за безце-
иокъ, такъ какъ мы уже собирались ехать вч, С.-Пе
тербургъ и вследствие этого къ моему существоваиію 
мало или вернее никакихъ средствч, не имеется. 
Светлейшій, Всемогушдй, Всемилостивейшій Государь 
и Повелитель, .покойный мужъ .мой окончилъ жизнь 
свою въ услуженіи у Вашего Величества и, если бы 
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Всемогущему Богу угодно было жизнь его продлить, 
то онъ проявнлъ бы во многомъ свою полезную д е 
ятельность, о чемъ свидНЬтельствуютъ милости Вашего 
Величества, о которыхъ онъ не упускалъ случаи упо
минать въ своихъ письмахъ. Всеподданнейше прибе
гаю въ наден{.дѣ, что Ваше Императорское Величество 
проявите высшій прим-ѣръ великодушнаго милосердія 
и внемля просьб-Ь Вашей всеподданнейшей слуги, 
соблаговолите*помочь ей соответствующимъ образомъ 
въ постигшемъ ее rop-fe. Смиренно и со слезами при
падаю къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества 
и всеподданнѣйше умоляю осушить слезы одинокой 
неут-ѣшной вдовы, полагая въ Васъ мою единст
венную надежду и вм-ѣстѣ съ тысячью другими не
счастными вознося молитвы къ Богу о продленіи 
жизни Вашего Илиіераторскаго Величества, смиренно 
умоляю о назначеніи мн-ѣ вдовьей пенсіи. Я , в.мтЬст-ѣ 
съ моими несчастными дѣтьми, буду вѣчно молить 
Бога и денно и нощно возносить къ Нему свои мо
литвы о сохраненіи Башен Священной Особы и 
Всего Вашего Императорскаго Дома. Св ітлѣйшаго 
Всемогуш,аго Великаго Государя Всемилостивѣйшаго 
Государя и Повелителя 

всеподданн-ѣйшая слуга вдова ППлютеръ. 

Берлинъ, 23 іюня 1 7 1 3 г. , 

На.мъ не известно, какая последовала резолюція 
на это прошеніе, но вдова Шлютеръ обраш.алась съ 
подобною же просьбою и къ прусскому королю и, 
какъ сообш.аетъ Клоденъ, получила сл-ѣдующій ха
рактерный ОТЕѢТЪ : «просительница должна была об
ратиться съ своимъ прошеніемъ въ известное, ука
занное закономъ время, и кромѣ того просьба ея не 
можетъ быть удовлетворена, такъ какъ не им-ѣетъ 
основанія, въ виду того, что ея покойный мужъ, въ 
бытность свою зав-ѣдующимъ дворцовыми постройками, 
оставилъ безъ разъясненія многіе счета и разсчеты 
и по сему воспрещается ей, просительнице, впредь 
утруждать Его Королевское Величество. Берлинъ, 2 
іюля, 1 7 1 4 года. 

Этотъ необычайно суровый отказъ в д о в і заслу-
женнаго человѣка является въ берлинскомъ архивѣ 
посл-ѣднимъ и самымъ печальнымъ письменнымъ до-
кументомъ, касающимся Шлютера. ДальнтЬишія изв-ѣ-
стія о немъ мы находимъ въ С-Петербургѣ. 

Шлютеръ по пріѣздѣ своемъ въ С-Петербургъ, 
лѣгомъ или осенью 1 7 1 3 года, засталъ всѣхъ въ боль-
шихъ хлопотахъ и суетѣ. Царь Петртз, многократно 
проживавшій въ С. Петербурге, задумалъ перевести 
сюда изъ Москвы, въ началѣ 1 7 1 4 года, свое семей
ство и высшія государственныя учрежденія и пред-
назначилъ этотъ городъ быть столицею своего го
сударства. Прошло уже десять л-ѣтъ со времени по
стройки Петромъ для себя перваго жилиш.а (27 мая 
1 7 0 3 г.):—онъ выбралъ уединенный уголокъ на бе
регу Невы, гд'Ь почва была болотистая, пропитанная 
водою и гд-ѣ прежде находилось несколько рабочихъ 
хижинъ. Тутъ то былъ выстроенъ деревянный домикъ 
очень скромныхъ разм'Ьровъ, гд'Ь великій Царь отды-
халъ отъ трудовъ. 

Не теряя времени и не щадя труда и денегъ, при
ступили къ осушенію почвы, затѣмъ къ сооруженію 
фортовъ Кроншлота (Кроншлосстз) и Кронштадта и 
разбивки м-ѣстности на кварталы по предварительно 
составленному плану. З^же въ 1 7 1 3 году зд-ѣсь появи
лось несколько тысячъ домовъ, существовалъ бога
тый кварталъ купцовъ и ремесленниковъ; зданіе се
ната, гдѣ помещались и суденскія учрежденія; квар
талъ иностранцевъ, прііхавшихъ из'ь Европы и квар
талъ азіатскихъ купцовъ, (армянъ, турокъ, индусовъ, 
татаръ, китайцевъ). Т а к ж е были уже выстроены цер
ковь въ Петропавловской к р ^ о с т и съ усыпальницею 
для членовъ Иіиіераторскаго Дома и нѣсколько про-
тестаптскихъ и католическихъ молптвеииыхъ домовъ. 
На большомъ остров і (Васильевскомъ) находился 
дворецъ князя Меньшикова съ большими количест-
вомъ пристроекъ, предназначавшихся для служащихъ 
и иностранныхъ пословъ. На другомъ берегу р і к и 
возвышались: дворецъ Апраксіша, Адмиралтейство, 
л-ѣтній и зимній дворецъ Царя съ большимъ 
паркомъ, водопадами, статуями и большими алле
ями. Зд-ѣсь же находился большой пріемный 
залъ, г д ѣ ежедневно отъ і і до 1 2 часовтз дня 
Царь принималъ всѣхъ своихъ подданныхъ безъ 
различія званія и общественнаго положенія. Эти 
свѣдѣнія мы почерпнули изъ мемуаровт-. полковника 
Петра Генриха Брюса, родственника с.-петербург-
скаго коменданта, стоявшаго вслідствіе этого близко 
к ъ высщимъ сферамъ того времени. Для насъ ме
муары эти ттЬмъ бол-ѣе интересны, что Брюсъ лично 
зиалъ Шлютера и доставляетъ чуть ли не единствеиныя 
СБѢДѢНІЯ О пребываніи въ С.-Петербург-Ѣ этого талант-
ливаго скульптора. Вотъ что писалъ Брюсъ: «Царь 
Петръ принялъ къ себѣ на службу н-ѣкоего госпо
дина Шлютера—знаменитаго архитектора, в м і с т ѣ съ 
н-ѣсколы^ими искусными мастералш. Шлютера пом-ѣ-
стили въ л-ѣтнемъ дворцѣ, чтобы онъ ближе былъ 
къ государю. Зд-ізсь у Шлютера явилось очень много 
работы:—Царь поручи лъ ему постройку дворцовъ, до
мовъ, академій, фабрикъ, типографій, и такъ какъ 

: для выполненія предначертаній Царя у Шлютера было 
мало помощннковъ, то я и предложилъ ему свои 
услуги, съ условіемъ, чтобы онъ посвятилъ меня въ 
правила строительнаго искусства. Онъ охотно на это 
согласился, и я посѣшдлъ его ежедневно. Царь часто 
бывалъ у Шлютера. Увид-ѣвъ мои рисунки, государь 
остался ими очень доволенъ и впосл-Ьдствіи часто 
призывалъ меня и поручалъ мн-ѣ изображеніе своихъ 
плаиовъ и проектовъ, какъ гражданскихъ, такъ и 
военныхъ сооружеыій. Шлютеръ былъ человѣкт. сла-
баго бол-ѣзненнаго сложенія; непосильная работа 
очень утомляла его, такъ что онъ заболѣлъ и умеръ 
черезъ годъ послѣ своего прйзда в'ь С.-Петербургъ». 
Дал-Ье говорится объ опытахъ Шлютера надъ устрой-
ствомъ Perpetnum Mobile: «Шлютеръ посвящалъ много 
времени опытамъ по устройству Perpetuum Mobile, и 
эти занятія очень вредно отзывались на его здоровыЬ». 

Л. П. 
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Пояснительная записка къ проекту 
Правоелавнаго Морскаго собора для г. 
Кронштадта на 4 ,000 чел, подъ деви

зомъ «Рег aspera ad astra». 

При составленіи проэкта звторъ руководился слѣ-
дующи ми соображеніями: 

1) Xpajn, , удовлетворяя религіознымъ ц-ѣлямъ, дол-
женъ быть въ то-же вредія величественнымъ памятни
комъ Создателю Русскаго флота и его героевъ. Ис
ходя пзъ этого, было целесообразнее отклониться отъ 
проэктированія некоторыхъ частей храма (парусовъ, 
главныхъ арокъ, барабановч, и куполовъ) изъ литого 
железа (какч= предлагалось программой конкурса) и 
придать сооруженію какъ въ художествениомъ, такъ 
и въ конструктивноігь отиошеніяхъ вполне монумен
тальный характер!,. Съ этой целью, а также и изъ 
экоиомпческихъ соображеній, устранены даже в с е 
стропильиыя cjjopMbi покрытій храма за исключеніемъ 
главъ (покрытія предположены сводчатыя съ танцами) . 

2 ) В ъ виду сравнительно ограниченныхъ средствъ 
на постройку собора, плант, его выражаетч. остовъ 
только саіплхъ необходимыхъ помещеиій. 

3) Въ виду поставленнаго программой конкурса 
требованія, чтобы храмъ былъ о трехъ приделахч,, 
авторъ проэкта старался не маскировать приделы подъ 
одну общую группировку сооруженія, какъ принято 
въ западиыхъ и нашихъ современныхъ храмахъ, (ибо 
складъ церковныхъ службъ тамъ и здесь весьма раз
личный), но совершенно ясно выразилъ ихъ по плану 
и по с[эасадамъ. Принимая во вииманіе однако же 
наши современные взгляды на приделы, изъ боко-
выхъ частей храма устроены широкія арки на случай 
большого стеченія молящихся и наблюденія оныш-і 
за церковной службой. 

З) Стиль собора избранъ русскій, какъ отечествен
ный и обещаюшдй широкую будущность. 

4) При входе въ храмъ зрителю сразу открывается 
почти вся внутренность его съ приделами, иконоста
сами и главнымъ покрытіемъ. Въ виду расчета на это 
впечатленіе, а также чтобы молящимъ не загоражи
вали видеть богослуженіе какіе-либо пилоны—среднее 
пространство (до іоо кв . саж-) перекрыто системой 
перекреш,ивающихся большихъ арокъ; причемъ на 
среднія части ихъ поставленъ главный барабаит,, а 
на отрезкахъ ихъ (съ бочарными и 'А сомкнутыми 
еводами) зиждется галерея съ четырьмя колокольнями. 

5) При главномъ входе въ соборъ проэктированы 
д в е лестницы на хоры, которыя занимаютъ западныя 
выдающіяся части храма; пятью маршами входятъ 
(черезъ иереходъ въ толще устоевъ) на хоры приде-
ловъ, а шестымъ маршемъ на главные хоры. Съ • 
этихъ-же лестницъ поднимаются на верхнюю галерею 
съ четырьмя звоницами въ виде башенокъ. Галерея 
служитъ сообщеніемъ съ колокольнями и вызвана 
главнымъ образомъ конструктивной стороной перекры
тая средняго пространства собора, т. е. вместе сч, 
башнями выражаютъ значсніе сплошнаго коитрафорса 
къ барабану и противовеса къ распору главныхъ арокъ. 
Кроме того, галерея даетъ дополнительный светч, въ 
храмъ, можетъ служить для обозренія морскаго пей
зажа и окрестностей Кронштадта; наконецъ сама по 
себе даетъ снлуэтъ сооруженію и разыгрываегь его 
обш,ую структуру. 

6) На случай какого-либо смятенія моляшдіхся въ 
храме, устроено пять выходовъ. Северный и южный 
выходы, кроме того, предназначены, по обычаю рус
ской церкви, для процессій (крестныхъ ходовт, и вы
носа плашдницы^. Особыхъ папертей или сеней при 
входахъ не проэктировано, частью изъ экоиоміи и 
главнымъ образомъ изъ замискирности подобныхъ 
пристроекъ къ монументальнымъ сооруженіямч, (тако-
выхъ действительно и не наблюдается въ солидиыхч, 
храмахъ). Вместо сеней имелось въ виду устройство 
внутреннихъ богатыхъ тамбуровъ. Паперти или сени 
однакоже могутъ быть съ успехомъ устроены подъ 
хораші собора, увеличивъ несколько площадь для 
молящихся, что не вызоветъ никакого изменеиія въ 
композиціи проэкта, за иключеиіемт, незначительиаго 
увеличенія общаго масштаба. 

у) При главномъ алтаре устроены два помещ,еиія 
для жертвенника и разиыхъ потребностей богослу-
уКебнаго обихода. Алтарь окаймляютъ помещенія: для 
ризницы (около 7 кв. саж. при ширине), для жерт-
вуемыхъ въ храмъ иконъ и для книгъ (последнее 
помещеніе не задавалось програмлюй, но конечно 
желательно). 

' 8) Обычное неудобство въ загораживаиіи певчими 
(стоящ.ими передъ иконостасомъ) свяш.еннослужите-
лей — устранено въ проэкте выделеніемъ клпросовъ 
въ особыя ниши съ полукуполами, способствующими 
вместе съ темъ хорошему резонансу. 

9 ) Для устраненія неудобства прохода свяш,енно-
служителей и певчихт, среди публики, для т е х ъ и 
другихъ устроены, въ восточной части храма, особые 
входы съ лестницами въ подвальное по.чещ,еніе. Благо
даря этимъ входамч,, певчіе вступаютъ черезъ иере
ходъ въ стенахъ прямо на клиросы. 

10) При ироэктированіи деревянныхъ иконостасовъ. 
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принято въ соображеніе свойство матеріала, масштабъ 
царскихъ дверей (высотой отъ 3 ^ / 4 до 4 арш. 6 в.) 
и общій внутренній характеръ древне-русскихъ ико-
ностасовъ. 

11) В ъ виду того, что живопись въ собор-ѣ исклю
чена программой конкурса и предложено применить 
лѣпныя украшенія — въ проэктѣ устранены большія 
плоскости и вс'Ь покрытія разыграны конструктив
ными формами, отвечающими наружнымъ украше-
ніямъ храма и въ тоже время, способствующими наи
меньшему распору. (Вообще на конструктивную сто
рону проэкта обраш,алось во в с і х ъ частяхъ храма 
особенное вниманіе). 

12) Въ отношеніи наружнаго вида собора было 
. принято въ основаніе: а) возможно большее выра-
жеше принципіальныхъ сторонъ русскаго зодчества 
и возможно меньшее точное повтореніе древнихъ 
архитектурныхъ формъ. б) Солидность и согласованіе 
ви-ѣшнихъ и внутреннихъ сторонт^ храма, какъ въ 
общей художественной группировк'Ь, такъ и въ кон-
структивныхъ частяхъ. в ; Полное устраненіе фальши-
выхъ частей сооруженія и непроизводительныхъ про-
странствъ (до чердаковъ включительно) и с ) для н-ѣко-
тораго спеціальнаго отгѣнка сооруженію, въ фаса-
дахъ проведены формы, напоминаюшдя духъ воеи-
НЫХ75 построекъ 

Извлечете гізъ оісурнала морскаго техническаго 
комитета. 

Изъ трехъ представленныхъ проектовъ наиболтке 
разработаннымъ и ближе подходяш,имъ къ условіямъ 
программы конкурса является проектъ подъ девизомъ 
«Рег aspera ad astra». 

Проектъ представленъ въ вид-Ь трехъ плановъ, 
трехъ фасадовъ, 2-хъ разрізовъ, пояснительной за
писки, расчета устойчивости и приблизительной 
смѣты. Планъ храма простъ и при отсутствіи от-
д-ѣльныхъ внутреннихъ столбовъ и широкихъ ароч-
ныхъ проемахъ изъ главнаго прид-ѣла въ боковые, 
предоставляетъ моляш.и.мся болѣе ікти ментЬе откры
тое помѣщеніе обш.ею плош.адью (включая и хоры) 
въ 747 кв . с , что соотвѣтствуетъ почти 40GO чело-
в ѣ к ъ . Слѣдуетъ однако замѣтить, что при полномъ 
заполценіи храма половинтЬ изъ стояш,ихъ въ боко-
выхъ пред-ѣлахъ, т. е. 8оо чёл. главнаго иконостаса 
не будетъ видно. Кромѣ того, часть пом-ѣш,енія для 
молящихся должна быть занята внутреннимъ там-
буромъ, такъ какъ безъ этой мізры предосторож
ности, хотя бы угловато входа въ храмъ за отсут-
ствіемъ самостоятельнаго притвора или крытой па
перти, при каждомъ раскрытіи дверей зимою будетъ 
врываться холодная струя воздуха, безпокояш,ая мо-. 
лящнхся. Это отсутствіе притвора является суш,ест-
веннымъ недостаткомъ плана; другимъ недостаткомъ 
сліідуетъ признать несколько тѣсное пом'Ьш.еніе для 
ризницы: наибольшая ширина этой галлереи менѣе 
4-хъ аршинъ, сл-ѣдовательно при ycтaнoвк^з шкафовъ 
съ одеждами священнослужителей шириною до 2Ѵ4 
арш. на проходъ вдоль ризницы остается мснѣе 2-хъ 
аршинъ, а при открытіи дверей шкафовъ и того 
меньше. Отд-ѣльные входы съ восточиаіо фасада ДJ[я 
свяш.еннослужителей и п і в ч и х ъ расположены удобно. 

но л-Ьстничныя кл-ѣтки при нихъ т-ѣсны и показан-
ныя въ нихъ л-ѣстницы въ подвалъ не выйдутъ, между 
т-ѣмт, сообщеніе алтарей чрезъ подвалъ съ м-ѣстомъ 
продажи св-ѣчей и просфоръ очснъ желательно, въ 
особенности при большомъ стеченіи молящихся. Кор-
ридоры для сообщеііія главнаго алтаря съ малыми 
шириною въ іѴ* арш. тоже тѣсноваты и, будучи 
темными, неудобны по изломанной форм'Ь. П^ѣвчимъ 
предназначаются клиросы въ глубокихъ нишахъ по 
сторонамъ иконостасовъ; такое расположеніе ихъ не 
заслоняетъ отъ взоровъ молящихся иконостасовъ, но 
врядъ-ли удобно въ аккустическомъ отношеніи; было 
бы раціональн-ѣе отвести пѣвчимъ мѣсто на хорахъ, 
соответственно увеличивъ внизу помѣщеніе для мо
лящихся. КромтЬ з-хъ главныхъ входовч^ съ запад-
наго фасада въ проект-ѣ назначено еще по одному 
входу съ баковыхъ фасадовт^, но назначеніе ихъ по-
вид[-гмому исключительно декоративное, такъ какъ 
пользоваться и.ми несравненно менѣе удобно, чѣмъ 
малыми съ западнаго фасада; сл ідуетъ также заме
тить, что въ 'обработк'Ь входовъ (въ план'Ь и разр-із-
захъ) повидимому упущена изъ вниманія необходи 
мость двойныхт, дверей, открывающихся, какъ на
ружная такъ и внутренняя, внаружу-

В с і означенные недостатки плана могутъ быть 
однако полностью или отчасти устранены при н-ѣко-
торыхъ изм-інеиіяхъ проектовъ вт̂  его окончательной 
разработке. 

Фасады, представляя сочетаніе формъ древняго и 
поздн-ѣйшаго русскаго зодчества съ формами, напо-
минаюшд-тми церковную архитектуру К. А. Т о н а (как'ь 
обдѣлка угловъ въ видѣ граненнг,іхъ столбовъ, рельеф
ный орнаментъ на скошенныхъ лопаткахъ по сто
ронамъ главнаго входа и проч.) даготъ не вполн-ѣ 
гармоничное разр-ѣшеніе задачи. Повидимому авторъ 
желалъ придать фасадамъ храма крѣпостной харак
теръ, но идею эту онъ провелъ недостаточно твердо 
и последовательно; и комбинація архитектурныхъ 
формъ русскихъ кремлей съ бол-ѣе легкими вышла 
не вполн-ѣ удачна. Т а к ъ , нижніе 2 яруса фасадовъ 
обработаны значительно легче верхней галлереи, тя-
желыя формы которой мало вяжутся съ болѣе лег
кою архитектурою прочихъ частей фасадовъ, ]гь осо
бенности барабановъ. Независимо отъ изложеннаго, 
сл-ѣдуетъ признать неудачнымъ переход/ь отъ широ
кой части средняго барабана къ фонарю надъ нею, 
обработанный системою пересекающихся кокошни-
ковъ: въ художественно.мъ отношеиіи переходъ зтотъ 
будетъ поражать глазъ неожиданным!, съуженіемъ 
силуэта храма, а въ практическомъ неудобенъ т-ѣмъ, 
что во входяш,ихъ углахъ кокошников'ь и на плос-
кихъ крышахъ надъ ними и между верхними зубца
ми будутъ зимою образоваться залежи снѣга, кото
рый при таянін можетъ способствовать порч-Ь штука
турки. Въ обш,емъ, бол-Ье щЬльное впечатл-Ізніе про-
изводитъ обработка нижи ихъ частей фасадовъ (съ 
цоколя до главнаго карниза), но и зд-ѣсь нельзя, не 
зам-ѣтить, что главный входъ, задавленный красиво 
обработаинымъ окномъ надъ нимъ, и'Ьсколько те
ряется, въ особенности на ряду съ малыми входаіп-і, 
болѣе замечательными по обработке, равиымъ обра
зомъ несколько непривычное впечатл']лтіе произво-
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ди'п> продолженіе_ идущаго надъ общимъ карнизомъ 
паражта по большимъ кокошннкамъ. Что касается 
до обшдго распред-Ьленія массъ, то въ этомъ отно-
шеніи болѣе удачными сл-ѣдуетъ признать фасады 
боковые и восточный. Разрѣзы, разработанные доста
точно внимательно, даютъ храму пріятный открытый 
видъ; но сл-ѣдуетъ замѣтить, что формы и детали 
иконостасовъ слишкомъ мелки по окружающимъ 
массамъ и орнаментамъ; равнымъ образомъ излишне 
измельчены въ отд'Ьл-Ь верхнія части храма, такт, 
напр. сложиыя украшенія купольнаго свода подъ 
главнымъ барабаномъ двумя - ярусами распалубковъ 
при значительной высотѣ ихъ отъ пола церкви, должны 
совершенно потеряться; независимо отъ этого слѣ-
дуетъ зам-ѣтить, что показанное на чертеже съуже-
ніе верхнихъ частей малыхъ барабановъ, перекрытыхъ 
куполами, въ д'Ьйствительности невозможно, такъ 
какъ при этомъ стѣны подъ куполами оказались бы 
на в-ѣсу * ) ; наконецъ паруса, служашде переходом!, 
отъ квадратиаго основанія главнаго барабана къ 
круглому, назначены слишкомъ плоскими, что мало 
конструктивно и будетъ придавать имъ непріятный 
затемненный видъ; показанныя же на восточныхъ 
стѣнахъ малыхъ прид-ѣловъ арочки не совсѣм-ь по
нятны. 

Въ техническомъ отношеніи—проектъ представ
ляется въ общемч, удобоисполнимымъ, но непрем'Ьн-
но требующимъ предварительнаго подробнаго расчета; 
приложенный же къ проекту расчетъ составленъ 
слишкомъ поверхностно, недостаточно полно и м'Ьс-
таіи-і неправильно. Т а к ъ , не построено кривой дав-
ленія въ устояхъ главныхъ подпружныхъ арокъ, под
тверждающей достаточность принятыхъ разміровъ 
этихъ устоевъ; расчета парусовъ и еще болѣе важ-
наго расчета фунтаментовъ вовсе не сдѣлано; кри
вая .давленія въ главныхъ аркахъ построена зіепра-
вильно, а наиряженіе матеріала въ нихъ определено 
не вѣрно: арки должны расчитаны на неравпом-ѣрное 
сжатіе, а потому напряженіе кладки въ замк'Ь должно 
быть не 5,47 пуда, а 5 , 4 7 X 2 = 1 0 , 9 4 пуда на. і кв . 
д., а въ пятыхъ еще болѣе; наконецъ указанная въ 
контруктнвныхъ чертеж.ахч, связь для уничтоженія 
распора главныхъ арокъ примѣчена совершенно не-
раціоиально, такъ какъ назначена выше кривой дав-
ленія въ аркѣ. 

Схематическое расположеніе иа планѣ подвальнаго 
этажа • приборовъ центральнаго отопленія показано 
не вполи-ѣ правильно: водяныя печи въ камерахъ уста
навливаются обыкновенно горизонтально, а не верти
кально, котлы же удобиѣе было бы расположить въ 
боковыхъ частямъ и ближе къ стѣнамъ, что сокра
тило бы длину горизонтальныхъ дымоходовъ. 

Приложенная кт, проекту сміта не можетъ им'Ьть 
серьезнаго значенія при оц-Ьнкѣ стоимости его испол-
неиія, какъ по своей эскизности, неполнотѣ, такъ 
I I по крайне низкимъ прииятымъ въ ней щЬнамъ; такъ 
стоимость бутовой отборной плиты опред-Ьлена всего 
лишь 5 руб. съ тысячи, на виутрениія и наружныя 
л-Ьпныя работы назначено только 5000 руб., на в с і 

*) Въ этомъ легко убѣдпться, построивъ разрѣзъ барабана 
по ыеріідіоііа,ііьной плоскости, проходящей ыелсду парулснымп 
кокошнпкамя. 

кресты — 700 р., на отопленіе и вентиляцію только 
25 т. и проч. при такихъ условіяхъ выведенный въ 
с.мітѣ итогъ (менѣе 400 т. р.) является совершенно 
неправдоподобнымъ, и надо думать, вч, действитель
ности исполненіе проекта должно обойтись не ліенѣе 
боо — 700 т р. На осиованіи всего изложеннаго 
проектъ, въ его настоящем!, вид-із, принять къ испол-
ненію быть не можетъ, но будучи лучшимь изъ пред-
ставленныхъ проектовъ и представляя собою очень 
серьезный и дорого стоющій трудъ, безусловно заслу
живаетъ быть премироваинымъ. 

НоБыя флюгарки. 
Гуго Джону въ Эрсіэурт-Ѣ выдана привилегія (герм. 

Л'Ь 81904 ) на изобр-Ьтенную имъ сіэлюгарку слѣдую-
шдго устройства: па кирпичную кладку дымовой трубы 
устанавливается конусъ в съ отогиуты.чи полями ві, 
поддерживающій разножку с, на которой укрѣпленъ 
стержень d. На этомъ стержн-ѣ вращается подвижная 
часть флюгарки, состоящая изт, верхняго и нижняго 
колпаковъ к и г, между которыми, какъ показано на 
черт. 2 стр-ѣлкою, проходитъ воздухъ. Нижній кол-
пакъ посредством!, полосы h соединяется съ вращаю
щейся на стержн-ѣ d втулкою Si, сд'Ьланной изъ 
одного листа съ двойнымъ флюгеромъ /5. Проіме-
жутки, остаюпгіеся между конусомъ b и четырехуголь
ной трубой а, впущенной въ кирпичный дымоходъ, 
заполняются цементом!, для лучшей связи желѣза съ 
кирпичемъ. Разм-ѣры флюгера и колпаковъ таковы, 
чтобы они при врашеніи не задавали за части со-
сЬдней флюгарки, при толщинтЬ перегородки между 
дымами въ I кирпичъ (черт, і — 3 ) . 

; о 
^^^^^ 

а. 

Abb. 1. Abb. 2. 

Abb. 3. 

Для облегченія вращенія сіэлюгера, его предложено 
(герм. пат. № 8 7 7 1 6 ) снабжать двумя штырями d и ХІ 
(черт. 4 — 5 ) , входящими въ гн-ѣзда д"^ и і/, изъ кото
рыхъ верхнее поддерживается и'kcкoльки.^u^ полосами 
и, такъ что при расширеніи металла отъ нагртЬванія 
верхнее гнездо х свободно можетъ двигаться въ 
обойм-і. Чтобы сильными порывами вѣтра не вырвало 
штырь d пзъ его гн-Ьзда, последнее загружено сверху 
.трубкой, поддерживающей стержень громоотвода. 
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Д л я еще большей легкости вращенія, Г . Д ж о н ъ 
устраиваетъ его на шарикахъ (герм. пат. Л̂о 92404), 
что, однако, 
врядъ ли мож
но при дан-
ныхъ обсто-
я т е л ь с т в а х ъ 
считать прак-
тичнымъ.такъ 
какъ шарики 
будутъ очень 
с к о р о р ж а-
вѣгь.Т-ѣмъже 
и з о б р - ѣ т а т е -
лемъ предло
жена особая 
н а с а д к а на 
дымовыя тру
бы (герм. пат. 
№ 90149) для 
у л а в л и в а н і я 
сажи и искръ. Abb.. 4. Abb. Ь. 

дѣйствіе которой основано на разр-ѣженіи воздуха и 
потери живой силы увлекаемыхъ имъ частицъ надъ 
наклоннымъ подъ 45° къ горизонту жел-Ьзнымъ ли-
стоііъ, помѣщеннымъ внутри насадки, приче.мъ сажа 
скатывается въ отд'Ьльный, сбоку укрепленный ящикъ. 
К.ъ сожал-ѣнііо описаніе этого прибора, помещенное 
въ «Centralblatt der Bauverwaltung», откуда мы заим-
ствуемъ эти сведѣнія , недостаточно ясно. 

Автоматически аппаратъ для подачи дезинфенціонныхъ 
. жидкостей. 

Простое промываніе водою общественныхъ пис-
суаровъ и клозетовъ далеко не всегда достигаетъ 
своей цѣти, такъ какъ при малійшемъ недсзстаткѣ 
надзора начинаетъ замечаться постепенно усиливаю
щееся зловоніе. Д л я устраненія этого д-ръ Pe.̂ иI въ 
Мангейм-Ѣ (GesundheitsingenieuT 1898 , J\^ 4) предла-
гаетъ автоматически д-ѣйствующій аппаратъ, непре
рывно или по желанію подающій воду, смѣшанную 
въ установленной пропорціи съ жидкими дезинфек-
ціонными или дезодорируюш.ими средствами. 

Условія, которымъ долженъ удовлетворять подоб
ный аппаратъ—сл-ѣдующія: правильный и экономич
ный расходъ дезипфекпіоннаго матеріала, простота и 
дешевизна устройства и удобное приспособленіе ап
парата въ любомъ м-ѣстѣ. Аппаратъ Реми болѣе или 
мен'Ье удачно разрНіішаетъ эту задачу. Главныя части 
его—резервуаръ А, закрываемый крышкою и содер-
жащій запасъ дезинфекціонной жидкости, и метал
лическая коробка В съ всасываюш,ей доской С. На 
дн'Ь резервуара им'Ьется несколько отверстій, отъ ко-
торыхь идутъ трубки F , поднимаюшіяся выше уровня 
жидкости въ резервуар-ѣ. Вт, трубки эти г^гавлены 
обыкновенныя ламповыя св-ѣтильни, верхніе концы 
которыхъ св-ѣшиваются изъ устьевъ трубокъ до са
маго дна резервуара, а нижніе концы лежатъ на вса-
сываюш.ей доск'Ь с; посл-ѣдняя опирается на полочки 
с и удерживается въ верти кал ьномъ положеніи на
правляющими полосами й; если встрѣтится необходи-

Kts- 2G. (SchiiUI V v\ Fig, 27. (Srhnm X X). 
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мость очистить всасываюш,ую доску, то ее легко вы
нуть черезъ ш,елеобразное отверстіе въ крышктЬ ко
робки В , снявъ предварительно резервуаръ А, кото

рый свободно 
вставленъ въ 
фальцы, нду-
щіе кругомъ 
крышки ко
робки, и снаб-
женъ ручкой. 
Въ верхнюю 
часть коробки 
-Ввходитъ во
допроводная 
труба Л, раз-
д-ѣляющаяся 
внутри короб
ки на двѣ b'Lt-
виЛ,/гкоторыя 
горизонталь
но проходятъ 
вдоль всасы
вающей доски 
и по всей сво
ей длин'Ьснаб-

жены мелкими дырочками со стороны, обращенной къ 
всасывающей доск'Ь. Внизу коробка аппарата съужи-
вается въ вид-ѣ воронки і, а сзади снабжена пррчными 
петлями, за которыя весь аппаратъ можно вѣшать на 
стѣну. Всасываюшдя доска можетъ быть сд'Ьлана изъ 
любого пористаго матеріала. напр. пемзы, пористыхъ 
искуственныхъ составовъ, губки и т. п. Особенно при
годны для этой ц'Ьли фильтровыя плитки, приготовля-
емыя по способу Биттеля (въ Вормс-ѣ)изъ обожженои 
см-ѣси кварцоваго песку и молотаго стекла. При упо-
требленіи губки или вообш.е сильно разбухаюш,ихъ 
органическихъ веш,ествъ, напр какихъ либо волоконъ, 
ими заполняется коробка изъ проволочной сѣгки, сд-Ь-
ланная сообразно разм-ѣрамъ всасывающей доски. 

Дезинфицирующимъ средствомъ лучше всего мо
жетъ служить для отхожихъ мѣстъ и писсуаровъ — 
неочиш,енное каменноугольное масло съ большимъ 
процентні,імъ содержаніемъ карболовой кислоты, по-
средствомъ прибавки мыльнаго раствора переводимое 
въ легко эмульсируемую съ водой фор.\іу; для болѣе 
тонкой дезинфекціи, напр. для хирургичесі^их'ь щЬ-
лей можно пользоваться подобными же, но бол'Ье чи
стыми веш,естваии, какъ напр. лизолъ, креолинъ и др. 

Всасываясь св'Ьтильнями, веш,ества эти пропитг.і-
ваютъ собой доску С, непрерывно орошаемую дож-
демъ воды изъ мелкихъ отверстій трубокъ /г-, такт^ 
что въ BopoHK'Is і вода стекаетъ уже слі-ѣшанная съ 
дезинфекціониы.чъ средствомъ. Расходъ послѣдняго 
регулируется толш,нною и количествомъ св'Ьтнлень, и 
можетъ быть сд'Ьланъ чрезвычайно мальигь, не въ 
уш,ербъ равном-ѣрнJCTH смішиваиія съ водой. Если 
необходимо промывку производить съ н-Ькоторой си
лой, то аппаратъ подв'Ьшивается по возможности вы
соко, для получеиія должнаго напора; для другихъ 
цѣлей, напр. для мытья рукъ послѣ операпій и т. п. 
аппаратъ всего удобн'Ье устанавливать надъ ракови
ной, рядомъ съ водопроводнымъ краномъ—на подо-
біе вс'Ьмт, извѣстныхъ фильтровъ Круіібюгсля и др. 
Форма и разм'Ьры аппарата могутъ быть, разум'Ьется, 
весьма разнообразны, въ зависимости отъ его назна-
ченія въ каждіомъ отд'Ьльномъ случа'Ь. 

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторовъ. Отвітствеинып редакторъ М . Ѳ. Г е Й С Л Ѳ р ъ . 



з о д ч і й О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 6. 

театръ в ъ г, 'иФлисѣ. 

N ouveau Ъёаіге a la ville de Tiflis ^paucaseV 

Главный Фаеадъ — FaQade Prineipale. 

Колосники — Gril. 

Боковой Фаеадъ — Facade laterale. 

Парадная лѣетница — Esealier principal. 

Зрительный залъ — Salle. 
Фойэ — Foyer. 

Поотр. по проектаиъ Проф. В . А . Ш Р Е Т Е Р А . Constr. sur les projets de V . ЗСНВОТЕП, Prof. 

L ' A R C H I T E C T E X X V l l — 1 8 9 8 P L A N C H E № 6, 



з о д ч м Ц Е Р К В И — E G L L I S E S . Л И С Т Ъ № 7. 

J I p o e к т ъ з - х ъ придѣльнаго 

православнаго ^Vlopci^oro робора 

на 4 0 0 0 челов . дл/ і г . Кронштадта 

По конкурсу Морского вѣдомства. 

ojet d 'une pathedrale yVIaritime 

pour la ville de p r o n s t a d t 

a 3 nefs et pour 4 0 0 0 personnes^ 

Coneours de rAdministration Maritime. 
в 

Разрѣзъ по A-B - Coupe sur A-B. 

I'ni Ч • J • I ' ! r 1 I 1 . . 

Прооитііровалъ академикъ архит. В . В . СУСЛОВЪ. Projet par rAcademicien W . W . SOHSSLOFF. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P L A N C H E № 7. 



З О Д Ч І И Ц Е Р К В И — E G L L I S E S . Л И С Т Ъ № 

|Іроектъ з-хъ придѣльнаго 
правоелавнаго уѴІорск̂ ого Собора 

на 4000 челов, д Л у Ч г. Д^ронштадта^ 
По конкурсу Морского вѣдометва. 

j^rcjet d 'une pathedrale yVlaritimej 

C r o n j pour la ville de 

(a. 5 nefs et pour 4000 personnes j 

Coneours de rAdministration Maritime. 

Западный Фаеадъ. FaQade Oceidentale. 

J . 1.1 

І[і)оокти|)ова.іъ академикъ архит. В. В. СУЫОВЪ. Projet par rAcademicien W. W. SOOSSLOFF. 

L ' A R C H I T E C T E XXVll — 1898 P E A N C H E № 



з о д ч і и Ц Е Р К В И — E G L L I S E S . Л И С Т Ъ № 9 . 

J I p o e к т ъ з - х ъ п р и д ѣ л ь н а г о 

п р а в о е л а в н а г о ^VIopcFyOro Собора 

'на 4000 ч е л о в , д Л у Ч г . | ^ р о н ш т а д т а 

По конкурсу Морского вѣдомства. 

jProjet d' une pa thedra le yVLaritime 

pour la ville de Crons tad t 

(̂ a 5 nefs et pour 4000 personnes^ 

Coneours de rAdministration Maritime. 

Сѣвѳрный Фаеадъ. Facade sur le nord. 

Проектировалъ академикъ архит. В . В . С У С І О В Ъ . 

і I I I 

Projet par I'Academicien W. W. SOOSSLOFF. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P E A N C H E № 9 . ] 



ЗОДЧІИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗДАНІЯ — EDIFICES PUBLICS. ЛИСТЪ № 1 0 . 

j ^ O H K y p c H b i f i проектъ 

з д а н і у Ч рдесской земской управы 

подъ девизомъ „ W h b a " . 
J 

I Премія. 

Планъ подвальнаго этажа. 
Plan des Sous-sols. 

Планъ 2 этажа — Plan du 2 etaga. 

•-"rojet de Coneours 

d'un bat iment pour Г adminis t rat ion du 

dis t r ic t d 'Odessa , d e v i s e „ N i w a " , 

I Prix. 
I 

Планъ 1 этажа — Plan du 1 etage. 

•"> e" " J ya^ 

Планъ 3 этажа Plan du 3 etage 

Проектнропал'ь акадвмикъ архитектуры П. К. ТОЛІІІІИСКІГІ. Projet de I'acadelnicien N. С. TOLVINSKY. 

L'ARCHITECTE XXYII — 1898 PLANCHE № 10. 



О Б Ъ Я В І Е Н І Я . 

ЛИММЕРСШЙ А О Ф А Л Ь т Ы Й ЗАВОДЪ 
С.-Петербургъ, Ждановская ул., № 27. 

Телефопт; № 3799. 

П Р О И З В О Д С Т В О 

В С Ѣ Х Ъ АСФАЛЬТОВЫХЪ РАБОТЪ. 
ПРОДАЖА АСФАЛЬТА И ГУДРОНА. 

ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ, 
своды, непроницаеішй бетонъ въ подвалахъ, поиойно-

иусорныя и навозныя яиы. 

Всѣ асфальтовыя работы изготовляются исключительно 
только изъ асфальта собственнаго завода, приготовляемаго 
изъ сырой Лиммерской руды, получаемой изъ копей 

^ПАРОВШСФША ; ? e t w ; r w o \ ^ e R o : k 
[КОМПЖ^АНІИЩ t ' P h a l t e Company 

ФОГТЬ ^і( '^™'*'во)»близъГан-
чгсгтпйМ,-iSv' 'JOBepa и качество 

ч.<і'"ДІсіШгФЬ<55>/ котораго изслѣдова-
но въ Лабораторіи Техническаго Института, результаты 

чего оказались слѣдующіѳ: 
Битюма 25.fiS°/o 
Углекислой извести . . . . . . 58,947о 
Углекислой магнезін . - . . . 1,98° о 
Окиси желѣза и глинозема . . . . 3,60Ѵо 
Песку и кремнезема . . . . . 9,807о 

Просятъ обращать особое вниманіе нк клеймо завода па, 
плиткахъ асфальта. 

Шт іріобркі щщт „Зоді" 
с ъ i s - r s - i s o s г г . , 

( 1 2 0 0 архитектурныхъ чертежей и проектовъ): 
В ъ редакціи журнала «ЗОДЧІЙ», 

Мойка, 83. 

имгьются комплекты журнала за нижеслп>дующіе 
годы: 

1 8 7 2 , 1873, 1874, 1 8 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 

1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 и 1 8 9 5 , 

которые можно пргобрѣсти на нижеслѣдуиптосъ условіяхъ. 

Вмѣсто установленной платы по 1 4 руб. за і экз 

журнала «Зодчій», назначается ц-ѣна за отдельный 

годъ десять руб., кромѣ журнала за 1885 и і886 гг . , 

плата за каковые назначается по 14 руб. и 1 8 9 3 . 

1 8 9 4 и 1 8 9 5 — п о 12 руб. за годовой экземпляръ. 

2 ) За пересылку иногороднимъ взимается при на

личности платежа і руб за годовой экз. и при «на-

ложенномъ» платеже 2 р. за экземпляръ. 

3) При покупке всѣхъ экземпляровъ (за 20 л-ѣтъ) 

д-ѣлается 2о»/о уступки. (Уступка не дѣлается съ платы 

предназначенной за пересылку). 

4) Разсрочка платежа допускается черезъ г г . Казна-
чеевъ или по соглапіенію съ редакцией'. 

7\ 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 

Я м с к а я у л и ц а , № . 4 0 — 4 4 . 

Телефонъ М 954. 

Москва, Ростовъ-на-Дону, Рѳвѳль. 

Устройства: паровыхъ, водяныхъ для 
низкаго давленія и паро-водяныхъ 

ОТВПЛЕНЩ ВЕНТИЛЯЦІЙ, 
водопроводовъ, бань, прачешныхъ, 

и проч. 

СКЛАДЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 

Адресъ для телеграммъ- Зигель — Петербургъ. 

/ 1 2 — 1 \ 

Облицовочцьіе кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ 

и проч., всѣхъ цвѣтовъ и формъ, всевозможно глазу
рованные и энгобированные. 

Глиняные плитки (метлахскія плитки), заграничный и рус-
скія, отъ обьпшовепныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ 
нѣжныхъ и изобилующихъ красками рисунковъ (боль
шой складъ). 

Глиняныа плитки (метлахскія) для тротуаровъ. 

Глазуроваиныя плитки для облицовки с т ѣ н ъ , отъ обыкновен-

ныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ нѣжныхъ рисунковъ. 

Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Мюнхенѣ). 

Шамотовые камни и всевозможные огнеупорные матеріалы, 
отъ простыхъ до самыхъ огнеупорныхъ для высшихъ 
температуръ. 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями 

всегда готовъ служить. 

С . М . Л И Н Д Н Е Р Ъ . 

С.-Петербургъ, ^асильевскШ Островъ, 6 линія, № 1. 

Адресъ для телеграммъ: 

Линднеръ—Петербургъ 

Телефонъ 
№ 3984. 



о Б Ъ я В JE Е Н I Я . 

ВСЕМІРНО ОБРАЗЦОВЫЕ 
американскіе подъемники , , О Т И С Ъ ' ' 

(электрнческіе, гндравлнческіе и приводные). 
Превосходятъ всѣ до нынЬ сущзствующія системы. 
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Представители для всей Россіи 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Утвержденное Товарищество 

Правленіе: Москва. 
Отдѣленія : С.-Петербургъ, Кіевъ, Одесса, 

Варшава, Екатеринбургъ, Кокандъ. 
39—Г) 

4 - С П Е Ц І Л Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . ; 
С.-Петербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ в с ѣ х ъ системъ, элек-
тричеокихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ-

нов-ѣйшей и безопасной конструкши, завода 

Болѣе 5 0 0 0 іитукъ установлено. 
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Кромѣ того контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ машинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность-
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія: 

люльки въ случа-ѣ разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . И. В . Гатчинсв. дв. 1 
Въ Е . И. В. Мих. Ник. дв.. 2 
В ъ Е . И. в. Ксеніин. инст. 2 
У Министра Фиыансоиъ . 1 

» Княгини Ливенъ . . . 1 
> У правя. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Консерваторіи . 3 
» домѣ Г. Л. Тупикова . 3 
» » Россія . . . . 5 
> Европей. Гостинницѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ маслобойнѣ Жукова . ] 
Въдѣсопильн.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геймана . . . . 1 
Въ Статист. Ко.митетѣ. . 2 
У Л. Кенигъ мл. Бумаг. . 4 

> Добберта 1 
» Вейнера 1 

У Смита 
» Директора Данилевскаго . 
» Я. В . Змѣева 

Въ фабр. Бр. Дидѳрихсъ . . 
» л М ю л ь б а х а . . . . 

Въ студ. стол, медиц. акад. . 
> до.мѣ С. А. Тупикова. 
> Правл ІОго-Вост. ж. д. . 

Въ ПІтабѣ В. Гв. и Окр.. . 
Въ Домѣ Половцева . . . 

> заводѣ мех. произв. обуви. 
Въ женсвомъ мед. институтѣ. 
У П. П. фонъ-Дервизъ . . 

» П. Бекель 1 
» Л. И. Бенуа . . . . . 1 

Въ ивститутѣ путей сообщ. 2 
У К. Я . Паль 2 
' Д- А . Дурдина . . . . 3 

Подробные проекты и смѣты по первому требо-
ванію безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требование безплатно. 52—32: 
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О О Д Е Р Ж А Н І Е : 

Т Е к с Т Ъ. 

Художество п художественная момышленность. О значеніп ли-
ніи въ архптектурѣ. Стокгольмъ. Часовня въ улицѣ Жанъ-Гужонъ 
( J e a n - G o i i j o u ) въ Парижѣ. Некрологъ Г. Бессеыеръ. Самовоспла-

мененіе брикета. 

Р И С У Н К И . 

11—Рионкурсный проектъ Одесской Земской Управы, подъ деви
зомъ «Ііпва» Акад. Н. К. Толвпнскій. 12—13 Тоже, подъ деви
зомъ «Іп arte v o l u D t a s » . Арх. Г. JK. Шеврембрандтъ. 14—15 
Конкурсный проектъ Театра для г. Оренбурга. Акад. В. А. 

Шретеръ. 

Контора Редакціи находится въ пом-ѣщеніи Общества, Мойка, 83 . 
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л . I. Томишко. I 
в . А. Шретеръ. 

Библіотекарь В. Р. Бернгардъ. I 

Казначей П. П. Марсеру. 1 

Секретарь В. В. ЭваЛЬДЪ. ] 

ПОДПИСНАЛ Ц-ЬНА ЗА ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ СЪ.ПРИЛОЖЕШЕМЪ j 

Безъ доставки. . . - . • —. . . • - • . . . . 1 3 рублей. \і 

Съ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою въ Россію . . 1 4 » | 

Съ'пересылкой за границу 1*7̂  » | 

Учащимся въ техн. учебн. заведеніяхъ . . . 9 , 1 0 и Ц » •] 
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Лжчшле переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ 107»—12 ч. дня. 
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О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц-ЬНА ЗА Г О Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБЛЗЯНІЕМЪ: 

Безъ доставки 12 р. 
Съ доставкою въ Спб. н съ пересылкою въ Россію . . . 14 „ 
Съ пересы.ікой за границу 17 „ 
У'іащимся въ техническихъ уіебиыхъ заведеніа-чъ . 9 , 1 0 , н 11 „ 

Статьи, ПРИСЫЛАЕМЫЯ в ъ Р Е Д А Н ц і ю безъ о б о з и а т е п і я у с . ю в і й 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ: о р и г н н а л ь п ы я — 6 — 5 кип . , компиляцін и рефе

р а т ы — 5 — 4 к о п . , п е р е в о д ы — 4 — 3 коп . ЗА С Т Р О Ч К У . 

О б ъ я в л е н і я 

п р и н и м а ю т с я для п е ч а т а н і я только в ъ р е д а к ц і и . И н о г о р о д н ы м ъ 

в ы с ы л а е т с я у к а з а т е л ь п л а т ы з а о б ъ я в л е н і я по в о с т р е б о в а н і ю . 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ ІОѴг—12 ч. дня. 

Художество и художественная промыш
ленность. 

Посвящено Іеронпму Севастьяновичу Китнеру. 

{Продолженіе). 

У. 

Ошибочно также было-бы думать, что усло-
вія прочности и удобства при сочиненіи предметовъ 
общеупотребительныхъ, ст-ѣсняютъ воображеніе ху
дожника или, какъ говорится, свободу творчества. 

Творческая способность — у кого она есть, осу-
ществляетъ слишколъ могущественную нравственную 
силу, чтобы можно было остановить ее какими-бы 
то ни было препятствіяыи и условіями; тѣ и другія, 
напротивъ, могутъ только возбуждать ее. Исторія 
искусствъ намъ это ясно доказываетъ; какихъ не 
было гоненій и пресл-ѣдованій противъ искусства, и 
чтожъ,—умирало-ли оно когда нибудь, •— останавли-
валось-лн его теченіе? Насколько наша память можеть 
заглянуть въ прошлое, мы видимъ, что каждый на-
родъ создалъ свои художественные типы, свои орна
менты, свои стили; каждый стиль им-Ьетъ, кро.чіз того, 
свои многочисленные виды и оггѣнки; мало того: 
каждая художественная личность оставила въ искус
стве свой сл ідъ , свою отмѣгку. Въ античномъ Египтѣ, 
когда художественная дѣятельность систематически 
подавляется жреческими законами,—она и тогда про-
являетъ разнообразные виды; съ одной стороны мы 
види.мъ типы іератическаго искусства, типы, установ
ленные суровымъ закономъ; они неподвижны, сухи, 
суровы; съ другой стороны, какъ только искусство 
производитъ не для храмоваго назначенія, а обра
щается къ частной жизни,—оно полно жизни и оду-
шевленія. Мухаметанскій законъ воспрещ,аетъ изо-
браженіе челов-ѣка; творческая способность, задер
жанная съ этой стороны, — бросается въ орнаментъ 
и производитъ въ этомъ отношеніи чудеса разно-
образія, красоты и вкуса. 

Короче сказать, сила художественнаго стремленія 
такъ велика въ челов-ѣкѣ, что, подавленная въ томъ 
или другомъ изтз своихъ проявленій,—она немедленно 
прокладываетъ ce6'Js путь къ новымъ неожиданиымъ 
выраженія.мъ. 

ІІовторяемъ: какъ бы ни были требовательны прак-
тическія условія при сочиненіи предметовъ для обы
денной жизни,—они не могутъ ст-ѣсиить творческую 
способность истиннаго художника. Прибавимъ, что 
условія эти далеко не такъ сложны, какъ кажется. 

Т а к ъ какъ мы коснулись мебели, остановимся на 
время на этой отрасли. 

Главная ошибка многихъ рисовальщиковъ, сочи-
няюш,ихъ предметы обмеблировки, заключается въ 
тоігь, что они часто начинаютъ съ конца, т. е. набра-
сываіотъ на бумаг-ѣ красивыя cJDopMbT, выискиваютъ 
граиіозные выгибы и прос[эили, придумывая въ то же 
время украшенія- Отсюда выходитъ мебель, можетъ 
быть весьма красивая на видъ,—но она им-ѣетт^ одинъ 
недостатокт^: она не отвізчаетъ суш,ественной своей 
ц-ѣли, пото.му что р-ѣдко бываетъ удобна. Удобство 
между Т'Ьмъ есть основа каждаго предмета, предназ-
наченнаго для ежедневнаго употребленія въ домаш
ней обш,ествениой жизни. 

Рисовальщику необходимо, сл-ѣдовательно, прежде 
всего основательно выработать и установить тѣ сто
роны предмета, которыя отвѣчаюъ его прямой ц-ѣли. 

-Шкапъ, столъ, стулъ—нужны всякому; качество 
удобства такъ важно, что уже благодаря только ему, 
мебель можетъ быть образцомъ совершенства. Укра-
шеніе есть уже нтЬкоторымъ образомъ роскошь; оно 
отвѣчаетъ уже высшей потребности, — потребности 
видѣть на всс-мъ окружаюш,емъ отпечатокъ художест
венной красоты. 

Но и зд-ѣсь чувство такта и м-ѣры ни на минуту 
не должно оставлять рисовальщика. Орнаментъ мо
жетъ быть превосходенъ и вм-ѣсгѣ съ тѣмъ никуда 
не годиться; все зависитъ отъ разумнаго его примѣ-
ненія, отъ м'Ьста, которое ему предназначено. Въ од-
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номъ случаѣ украшеніе можетъ придать мебели худо
жественное значеніе, въ другомъ низвести ее на сте
пень безсмыслицы, въ третьемъ—прибавить ей безъ 
всякой надобности только ц-ізну. 

Д л я ясности приведемъ прпм-ѣры 
В ъ музеумѣ Корреръ въ Венеіііи находится не 

сколько креселт,, исполненныхъ извѣстнымъ скульп-
торо.мъ Брустолоне, процвѣтавшимъ въ X Y I I столѣтіи. 
Трудно себ-ѣ представить что нибудь роСкоіпн-ѣе этихъ 
предметовъ въ изящномъ, декоратнвномъ отношенін. 
Они сверху до низу покрыты самой прихотливой 
р-ѣзьбою: группаіпі амуровъ, атрибутами, гирляндами 
пв-ѣтовъ, орнаментами^ но все это такъ умно распре
делено и расчитано, что, отнимите эти украшенія,— 
кресла сами по себѣ будутъ служить образцами удоб
ства. Последняя эта задача очевидно предшествовала 
зд-ѣсь задачѣ украшенія. Чувство такта н м-ѣры замітны 
даже въ пріем-ѣ скульптурной работы; художнико.мъ 
ясно руководила мысль, что онъ д ілаетъ не статую, 
не группу художественнаго назначенія, но украшаетъ 
мебель; при необыкновённомъ"вкусѣ рѣзца все испол
нено широко и сочно, такъ что въ голову не при-
детъ, чтобы тутъ было что нибудь непрочно и легко 
могло обломиться. 

Красота украшеній даже при мастерскомъ нспол-
неніи не спасетъ ихъ, когда они не на м-ѣст-ѣ; они 
будутъ столько же во вредъ себ-ѣ, сколько во вредъ 
предмету. 

Не часто ли встречаются на спинкахъ стульевъ 
прекрасно иногда р-ѣзанныя фигуры и листья, м-ѣшаю-
щія прислониться; картушп съ гербами, атрибутами 
и головами животныхъ, толкающіе въ затылокъ, въ 
спину и срываюшіе женскія прически; аканты на руч-. 
кахъ креселъ, обдирающіе обшлага рукавовъ й вон-
зающіеся въ локоть,— рѣзные фризы на нижней части 
столовъ, которыя вртЬзываются въ кол'Ьна и затѣмъ 
обламываются и т. д. К ъ неудобству такого рода ме
бели прибавьте еще лишнюю стоимость; такая-то вещь 
стоитъ JO руб.; съ украшеніемъ, которое ее портитъ, 
она не можетъ обойтись дешевле іоо руб. Прихо
дится сл-ѣдовательно платить вдвое не за то, что 
лучше,—но за то, что хуже. 

Съ 1870 года появрілось у насъ кресло, имівшее 
и теперь продолжающее имтЬть большой успѣхъ; оно 
сдѣлано въ вид-ѣ дуги и всѣмъ болѣе или .ліен-ѣе из-
в-Ьстно; съ боковъ ручки изображаютъ топоръ, наса
женный на два куска дерева; задняя ножка иногда 
представляетъ балалайку. Не смотря на странное соче-
таніе предметовъ, не отличающихся особымъ изяще-
ствомъ, не смотря даже на какой-то игрушечный видъ 
цѣлаго, искусственно пригнанный подъ національный 
ладъ, кресло могло-бы еще быть допущено, какъ ме
бель довольно удобная для сид-ѣнья. К ъ сожал-ѣнію 
такое качество не удовлетворило исполнителя: онъ 
продлилъ въ задней части креселъ доску для сидтЬнья 
и положилъ на нее изображеніе рукавицъ, ртЬзанныхъ 
изъ дерева; онѣ превосходно вырѣзаны—это правда: 
но къ чему онѣ здѣсь? Прибавить къ красотѣ кре
селъ окѣ не могутъ, потому что сами по себ-ѣ не 
изящны по форм-ѣ,—не могутъ также прибавить и къ 
его удобству; какъ образчикъ искусной рѣзьбы, онѣ 
также не на мѣстѣ, не считая того, что жалко вид-ѣть 

употребленіе опытнаго р ізца и времени на предметъ, 
не им-ѣющій ничего изяш;наго. Если прибавить, что 
кресло это по скромности своей обработки и мате-
ріалу должно стоить-рублей 20,-—но благодаря при-
соединенію ненужныхъ рукавицъ обходится въ 75 р., 
вы конечно, согласитесь, что предметъ съ точки зрѣ-
нія логическаго приложенія не выдерживаетъ ника
кой критики. Отымите приспособленную къ задку 
креселъ доску ' съ рукавицами, оно немедленно вы-
играетъ по форміз и будетъ несравненно дешевле. На 
повѣрку выходить сл-ѣдовательно, что хуже то, что 
дороже, и дешевле то, что. лучше. 

Самая простая, всѣмъ доступная мебель можетъ 
быть изящна, — это фактъ. Секретъ въ пропорціо-
нальномъ соотнЬпіёніи частей между собою и частей 
къ цѣлому. Пропорціональность не есть орнаментъ, 
не есть трудъ рѣзнаго или токарнаго искусства; она 
не можетъ сл-ѣдовательно накладывать ц-ѣнность на 
предметъ. Она требуетъ только со стороны исполни
теля вниманія и вкуса. Лучшіе образцы этого рода 
мебели въ современномъ нроизводств-ѣ исполняются 
ім-ѣстами въ Германіи, мѣстами въ Англіи. Тамъ чаще 
всего встречаются самые простые и дешевые комоды, 
шкапы, ларцы, столы и табуреты, которыхъ съ удо-
вольствіеігь можно поставить въ - любой комнаті . 
Мебель эта обыкновенно изъ гладко выстроганной 
сосны или другого недорогого дерева,—крыта лакомъ, 
съ профилями незатейливыми, но красиваго изгиба 
и выпиленными по рисованному шаблону; на поя-
сахъ, дверцахъ и разрѣзахъ встречается иногда рас
краска, или въ одинъ тонъ, или въ нѣсколько коле-
ровъ скромнаго отгѣнка; иногда на дверцахъ ц-ѣлые 
сюжеты, аллегоріи временъ года, гербы, слегка обо
значенные р-ѣзцомъ въ контурі и потомъ росписан-
ные въ двѣ-три, много — четыре краски; м-ѣстами 
иногда фонъ изображеній вызолоченъ; но з д і с ь уже 
переходъ къ болѣе усложненной и ц-ѣнной мебели. 
Мн-Ѣ хот-ѣлось только сказать, что въ самой обиходной 
імебели можно достичь красоты, не прибавляя ея 
ц-ѣнности. 

Производство у насъ такой мебели въ большомъ 
масштаб-ѣ врядъ-ли привело-бы къ усп-ѣху. Для ея 
оценки требуется извѣстная степень развитія худо
жественнаго вкуса. Общество-ли наше вліяетъ на 
художество, — художество-ли на общество, — сказать 
трудно. Д-ѣйствіе такого вліянія ничѣмъ себя по 
крайней м-ѣр-ѣ не обозначаетъ. Въ Германіи, Франціи, 
Италіи, отчасти Англіи, — происходитъ другое; тамъ 
производитель, фабрикантъ, рисовальщикъ, иногда 
даже ртЬзчикъ,—стоятъ по художественному образо-
ванію часто наравн-Ь съ потребителемъ; они даютъ 
направленіе общественному вкусу. 

У насъ во вс-ѣхъ родахъ искусства значительная 
часть большинства охотнѣе готова даже переплатить 
лишнее за внѣшній эффектъ, не подозревая въ немъ 
грубыхъ, неуклюжихъ недостатковъ. Не говоря уже 
6 нашей дешевой мебели, что можетъ быть безобраз
нее той, которая делается для среднихъ ц^нъ, ме
бели съ грубой, топорной орнаментаціей, не имѣю-
ш,ей никакого характера, распределенной безъ всякаго 
разсчета, не вырезанной даже въ самомъ дереве, 
но исполненной отдельно на аршинъ, наложенной 
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пластыремъ и прикрепленной клеемъ или наскоро 
шпильками. Съ грубостью р-Ьзьбы можно еще при
мириться, когда она характерна и в і р н о передаетъ 
изв-ѣстный типъ; но тутъ ничего этого нѣтъ; тутъ 
только незнаніе, напрасно испорченный трудъ, пре-
тензія на художество, которое скор-ѣе портитъ д-ѣло, 
ч-ѣмъ ему помогаетъ. 

(Цродолоюеніе слѣдуетъ). 
г 

Стокгольмъ. 
(Изъ путевыхъ замѣтокъ). 

Близость Стокгольма къ нашей столиц-ѣ даетъ 
полную возможность в ъ относительно короткое время 
побывать и осмотреть этотъ городъ, недаромъ поль-
зуюшійся репутаціею самаго красиваго города въ 
ЕвроптЬ. Непонятна причина, почему наши сооте
чественники — туристы 
предпочитаютъ про-
•ѣздъ по желѣзной до
роге въ жаркое лѣтнее 
время 39 часовому пе
реезду по морю в ъ 
столицу ІПвеціи. На 
прекрасно устроен-
ныхъ пароходахъфин-
ляндскаго общества, 
совершающихъ рейсы 
по 5 разъ въ нед-ѣлю, 
идущихъ по сіэи нскимъ 
ишвсдскимъ шхерамъ, 
путешественникъ, не 
испытывая обычныхъ 
непріятностей мор-
скихъ переездовъ, мо- Рыбацакя гавань 

жетъ вполне насладиться окружающей его природою. 
Каждый городъ имеетъ свой отличительный харак-

теръ. Туриста, подъезжаіощаго къ Стокгольму, прежде 
всего поражаетъ его светлый и веселый видъ. Кра
сота, разнообразіе и богатство окружающей его при
роды содействуютъ этому впечагленію. Онъ окруженъ 
узкими заливами, зелеными долинами, глубоко вхо-
ДЯШ.ИМИ въ сердце страны. 

деятельное , жизнерадостное населеніе, общитель
ное и гостепріимное заставляетъ забывать иностран
ца, что онъ не у себя на родине. 

Городъ Стокгольмъ по всей вероятности перво
начально возникъ изъ деревни рыбопововъ на од
номъ изъ острововъ расположенныхъ въ заливе. 

Въ 1 1 8 7 году Эстоны вторглись въ ПІвецію; первый 
ихъ король Канутъ Эрикъ выстроилъ укрепленный 
замокъ на томъ месте , г д е теперь стоитъ городъ, пос
л е чего около этой крепости основались местечки, 
слившіяся впоследствіи въ одинъ городъ. Сначала 
городъ лежалъ только при озере Меларе, па остро-
вахъ Helgerudsholm и Riddarholm, укрепленномъ 
еш,е съ XI I I в ека . Въ 1 3 8 9 г. городъ былъ осажденъ 

Датчанами и сданъ 14 октября 1 4 7 1 г. Шведы 
одержали знаменитую победу надъ Датчанами при Sten 
Store и этимъ положили конецъ владычеству Датчанъ 
въ Швеціи. Въ 1497 г. Датчане опять заняли городъ 
при короле Христіане II, въ 1 5 1 8 г. онъ вновь за-
воеванъ и въ 1 5 2 0 г о д у в ъ городе была совершена кро
вавая казнь надъ 90 шведскими дворянами. Въ X V в . 
Стокгольмъ еще представлялъ изъ себя болото, въ 
той части, г д е теперь королевскій садъ. Въ X Y I и 
особенно Х Ѵ П столетіяхъ городъ значительно сталъ 
увеличиваться и въ 1 6 3 5 г. в с е предместья были 
соединены съ городомъ. Въ X V I I I ст., особенно при 
Густаве III, городъ началъ украшаться монументаль
ными зданіями. 

Стокгольмърасположенъ привпаденіи озераМелара 
въ Восточное море, образующее здесь заливъ съ массою 
острововъ. Городъ по своему местоположенію принад
лежитъ къ наикрасивейшимъ городамъ Европы. Окру
женный со в с е х ъ сторонъ и разрезаемый водою, онъ 
справедливо прозванъ Северной Венеціею, и если не 
можетъ соперничать съ последней въ количестве и 
качестве своихъ архитектурныхъ памятниковъ, за 

то представляетъ изъ 
себя вполне совре
менный и культурный 
городъ со всемъ ком-
фортомъ большаго 
Европейскаго центра. 
Стокгольмъ единст
венный северный го
родъ, своимъ блес-
комъ напоминающій 
южные города и если 

. нельзя сравнить его 
съ Константииопо-
лемъ и Неаполемъ, то 
видъсъвысокихтз горъ 
па городъ, можетъ 
быть, единственный въ 

( S k e p p s b r o n ) , своемъ роде. Природа 

и цивилизація соединились здесь, чтобы создать городъ, 
который поражаетъ богатствомъ, блескомъ и разно-
образіемъ своихъ видовъ. ІПирокія улицы, обсажен-
пыя деревьями, богатыя зданія, дома съ великолеп
ными магазинами. Особенно красивъ видт> города 
съ моря; на' голубомъ ф о н е отделяются красивые 
силуэты разлпчныхъ частей города, построенныхъ 
на высокихъ почти отвесныхъ береговыхъ утесахъ. 
Вы видите целый л е с ъ мачтъ иностранныхъ кораблей, 
приставшихъ къ многолюдной набережной, где 
кипитъ особая жизнь; товаръ сложенъ огром
ными грудами; выгрузка изъ судовъ и нагрузка 
на лошадей и железныя дороги придаютъ картине 
особый характеръ; все тутъ движется и суетится и 
напоминаетъ портовую жизнь Гамбурга или Лондона. 
Это соединеніе озеръ, рекъ, лесовъ, дикихъ скалъ, 
среди которыхъ раскинулся городъ, съ цивилизаціею 
Европы является самой характерной чертой Сток
гольма. Не даромъ суш,ествуетъ легенда, что Богъ 
взялъ часть шотландскаго морскаго берега, часть 
неаполитанскаго прибрежья, несколько вершинъ 
Уральскихъ горъ, часть Канадскаго сосноваго леса и 
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нѣсколько кварталовъ совремепнаго столичнаго горо
да, соединилъ все это въ сосуд-ѣ и вылилъ всю эту 
массу безъ всякаго порядка на одинъ изъ береговъ 
сѣверо-восточнаго зали
ва, гдтЬ сегодня эта раз
нородная масса состав
ляетъ главный городъ 
королевства Швеціи. Въ 
этой столипѣ Сканди-
навіи царитъ жизнь и 
суетливость, какія рѣдко 
можно встретить въ дру
гпхъ сѣверныхъ горо
дахъ, г д ѣ люди сидятъ 
по домамъ и выходятъ 
на улицу только по д-ѣ-
ламъ. Въ Стокгольм-Ѣ, на-
протпвъ, уличная жизнь 
похожа на Парижскую, 
здѣсь любятъ быть на 
воздух-ѣ, жители поль
зуются и наслаждаются свои.мъ городомъ въ пол
номъ смыслѣ слова. Этотъ красивый и веселый го
родъ соединяетъ въ себѣ 
двакачества,р-ЬдковстртЬ-
чаемыя въ-другихъ горо-
дахъ". По живописнымъ 
улицамъ движутся толпы 
народа, нер-ѣдко въ ори-
гпнальныхъ, національ-
пыхъ костюмахъ, еще со-
хранивщихся въ город-ѣ. 
Вездѣ натыкаещьсянаот -
крытые сады съ ресторана
ми и оркестро.\гь .музыки; 
музыкаповидимомулюби-
мое удовольствіе жителей; 
н-ѣтъ общественнаго сада 
или парка, въ которомъ 
бы не слышались по ве- ' 
черамъ звуки всевозмож-

Б.ііазіеі-о.іьмъ 
ныхъ оркестровъ. П о с л і і і часовъ прекращается 
всякая жизнь по .улицамъ, -и городъ погружается въ 
безмолвную тишину. Въ 
каждомъ почти изъ евро-
пейскихъ городовъ можно 
найти что либо своеобраз
ное въ . м-ѣстоположеніи; 
напр. Берлинъ, расположен
ный въ равнинѣ, Эдинбургъ 
на высотѣ, Копенгагенъ у 
морскаго берега за остро
вами; Стокголъмъ же со
единяетъ все это в м і с т ѣ . 
Что касается до народности 
Шведовъ, то установилось 
о нихъ такое понятіе, что 
они принадлежатъ къ само
му вежливому народу Ев 
ропы. Они почтительны и 
втЬжливы, но все это выхо- Седермальм'ь 

дитъ у нихъ безъ всякой искусственности и натяну

тости. Словомъ мало городовъ Европы являютъ такое 
удивительное сочетаніе красоты съ удобствомъ и прі-
ятностью жизни, какъ Стокгольмъ. Раскинутыя на 

многочисленныхъ ост-
ровкахъ съ пышною ра
стительностью, отдален-
ныя міста и . селенія 
вдали отъ города имтЬютъ 
удобное пароходное со-
общеніе-. Стокгольмъ раз
вился въ половин-ѣ 1 3 
столѣтія при энерги-
чномъ и сильномт> «Віг-
ger Ja i i» , который первый 
позналъ не только стра
тегическое значеніе го 
рода, но и его торговое 

' значеніе. Тогда же при-
ступлено было къ его 
укр'Ьплешю и обстрои-

Скепсбропъ (Skeppsbroii). ванію. Поэтому Birgerjarl 

считается справедливо основателемъ города. Въ сред
нихъ в-ѣкахъ. Стокгольмъ служилъ м-ѣстомъ весьма 

важныхъ политическихъ 
событій, положпвшихъ 
основу теперешнему его 
значенію. Въ посл-ѣднихъ 
столѣтіяхъ, по видимому 
городъ мало развился и 
по временамъ не только 
находился въ застое, но 
даже шелъ назадъ. Въ 
1663 году т. е. въ самый 
блестяшій періодъ раз-
витія, городъ обладалъ 
4 0 — 5 0 т. жителей. Сто 
л і т ъ позже 73 т. Затѣ.чъ 
слѣдуетъ застой и въ 
1840 году было уже 84 т. 
жителей. Самый быстрый 
ростъ населенія Сток-Blas ieholu .en) . 

гольма нужно отнести къ началу семидесятыхъ годовъ, 
оно продолжается по сіе время; въ этотъ періодъ 

возникъ совершенно новый 
кварталъ и въ 1894 году 
число жителей достигло до 
300 тыс. душъ. Оріенти-
ровка города весьма легкая 
и врядъ ли можно найти 
другой городъ, похожій въ 
этомъ отношеніи на Сток-
гольімъ. Между двухъ про-
токовъ Nor и Soderstrom 
или Slussen, приводящихъ 
воды изъ озера Меіаг, ле
жатъ острова Riddarholm 
и Helgerudsholm. По .другую 
сторону Norstrom располо
жены два большіе квартала 
Norrmalm и Ostermalm; юж-

(Sodevmalm). нѣе ОТЪ Slussen —• обшир
ный кварталъ Knngsholm. На противопол-ожной 
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сторон-ѣ протекаетъ въ продолженіи Ostermalm 
Djugarden, между этими берегами лежатъ острова 
Skeppsholm и Kastellholm. Весьма легко по этимъ рѣзко 
опредѣленнымъ границамъ найти любой пунктъ въ 
город-ѣ, зная на какомъ изъ острововъ онъ' нахо
дится. Самая красивая и знаменитая панорама Сток
гольма открывается взору, когда приближаешься со 
стороны моря. Въѣздъ въ Стокгольмъ пользуется все-
мірною изв-ѣстностью. 
Въ-ѣздъ къ городу съ 
моря обыкновенно пріі-
ходрггсярано утромъ. На
чиная съ хМ-ѣстечка Wax-
holm, съ его старою кр^з-
постью, жизнь усили
вается, снуютъ пароходы 
и принимаютъ упристани 
пассажировъ, стремя
щихся въ городъ по д ѣ -
ламъ. Послідній нако
нецъ поворотъ парохода 
открываетъ обширную • 
картину—городъ Сток
гольмъ представляется 
зрителю во всемъ своемъ 
блеск-ѣ. Проѣхавъ мимо 

зеленыхъ острововъ и холмовъ на м-ѣсто пристани па-
роходовъ у Skeppsbron, вы находитесь въ центр-ѣ сто
лицы; вездѣ зеленые сады и аллеи; на вод-ѣ снуютъ 
маленькіе пароходики, то пропадая подъ мостовыми 
сводами, то уходя отъ взора за высокія скалистыя 
набережныя. 

Для полноты впечатлѣнія нужно еще видѣть го
родъ съ птичьяго полета; поднявшись на восточную 
часть города, г д ѣ уст-

бенно парковъ и садовъ, даетъ всему св-ѣжій и изящ
ный видъ и указываетъ на высокую • культурность 
этого края. Удаленіе нечистотъ изъ клозетовъ и от-
хожихъ мѣстъ совершается не канализацібннб, а по 
вывозной системѣ. По статистическимъ свѣдѣніямъ 
этотъ городъ принадлежитъ къ самымъ --здоровымъ 
м'Ьстамъ всего міра. 

30 лѣтняя война возвела Швецію въ разрядъ ве
ликихъ державъ. Войска 
и полководцы, вернув-
шіеся изъ заграницы, 
усвоили утонченные нра
вы стар-ѣйшпхъ культур-
ннхъ странъ Европы. 
Царствованія королевы. 
Христины,, а. еще болѣе 
Карла Густава, сл-іздуетъ 
признать за самое цв-ѣту-
ш,ее для искусства время. 
Воинственное царствова-
ніе Карла X I I было г и 
бельно для страны. На-
ступившій затѣмъ пе-
ріодъ свободы вновь под-
нялъ науку н искусство. 

Каналъ-Збйегіеуе. Время барроко безуслов
но нужно причислить къ числу самыхъ счастливыхъ 
временъ исторіи архитектуры Швеціи. 

Въ Швецію были приглашены н-ѣмецкіе и затѣмъ 
п французскіе архитекторы, между ш-пми Тессинъ и 
Jean de la Vallee. К ъ самымъ выдаюш,имъ архитекто
ра .мъ этого времени нужно безусловно отнести Ни-
кодима Тессина старшаго ( 1 6 5 1 — г б 8 і ) р о д о . м ъ нѣмца 
и его сына Никод. Тессина младшаго. Первому уда

лось построить замокъ въ-
роенъ громадный лифтъ, 
называемый Eatarinenhis-
sen, вы увидите городъ 
какъ на ладони. 

Вся эта природная кра
сота еще рельефн-ѣе выде
лилась особенно за пос
леднее время стараніями 
у м ѣ л ы х ъ талантливыхъ 
архитекторовъ и инжене
ровъ, съум-ѣвшихъ при
дать, особенно новы.мъ 
частЯіМъи кварталамтз го 
рода, печать мону.мен-
тальности и оригиналь
ной красоты строеній, 
употребляя въ дѣло ве-
ликол-ѣпный строительный матеріалъ и пользуясь бо-
гатства.ми естественныхъ камней, изобилуюшд-іхъ въ 
этой странѣ. В с ѣ улицы города отличаются замѣча-
тельною чистотою и красотою, вся мостовая изъ гра
нита, уложеннаго съ замтЬчательною тщательностью и 
даже изв-ѣстнымъ вкусомъ. 

Подъ улицами проведены в с ѣ подземныя трубы и 
отводы; электрическая и телефонная сѣть не безобра-
зитъ видъ, какъ въ другихъ европейскихъ городахъ. 
Безукоризненный порядокъ содержанія улицъ, а осо-

Пзъ окрестностей Стокгольма 

Sko (Axel Ox^nstjeraa) 
1 6 5 4 — 7 9 , могильную ча
совню Каролиновъ (въ 
Ridderholms kirke) ныиѣ 
Adelsgards Haus и Drot-
hingholm начатое имъ въ 
1662 г. и оконченное его 
сьшо.мъ. 

Тессинъ м л а д ш і й 
( 1 6 5 4 — 1 7 2 8 ) всяко.мъ 
случаѣ самый даровитый 
архитекторъШвеціи,и его 
произведенія, пронгнчну-
тыя тонкимъ и благород-
нылгь вкусо.Мъ, могутъ 
стать на одинакій уро
вень съ лучшими про-

изведеніяіми того же времени въ Европѣ. Сначала онъ 
занимался у своего отца, впослѣдствіи подъ, руковод-
ствомъ Fontana въ Рим-Ѣ. Посл-Ь смерти отца, его воз
вели въ званіе придворнаго архитектора и онъ вы
строилъ въ то время Университетъ, который особенно 
отличается внутреннимъ убранствомъ. Изъ выдающихся 
зданій, воздвигнутыхъ имъ, на первомъ мѣстѣ, надо 
поставить королевскій замокъ въ Стокгольм-!?,' ко
торый впрочемъ значительно украшенъ посл-ѣ его 
смерти. Залы и парадная л-ѣстница особенно изящны, 
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а лістница единственная но красотѣ въ Швеціи. В с ѣ 
архитекторы посл-ѣ него болѣе и менѣе были подъ 
его вліяніемъ, Особенно Horleman ( 1 7 0 0 — 1 7 5 3 ) д е я 
тельный, но не особенно талантливый; художествен-
ныя произведенія—постройки Drottingholm, Консисто-
рія въ Upsala и Обсерваторія въ Стокгольм-Ѣ 

Переходя къ городу въ архитектурномъ его значе-
ніи,—замѣгимъ, что зданія Стокгольма надо разде
лить на два періода. 

I. К ъ стар-ѣйшимъ зданіямъ нужно отнести ко-
ролевскій дворецъ, который своими величественными 
силуэтами господствуетъ надъ всѣмъ городоліъ, постро
енный, какъ выше сказано, талантливымъ архитекто-
ромъ Никодимомъ Тессиномъ младшимъ; послѣ по
жара въ 1 6 9 7 г. это зданіе окончено только 
въ 1 7 5 3 г. Матеріалъ изъ тесанаго камня въ стил-ѣ 
итальянскаго ренесанса; весьма внушительное и строго 
выдержанное зданіе съ прекрасной парадной лестни
цею, внутреннимъ дворомъ и терассою на набережную. 

П. Riddarholmskirken—усыпальница шведскихъ ко
ролей; теперь эта церковь преврашена скорѣе въ му
зей, ибо службы въ ней не происходитъ; она вся 
увѣшана гербами умершихъ рыцарей ордена «Св. Се
рафима» т. е. носителей шведскаго фамильнаго ор
дена, она построена въ Готическомъ стилѣ и съ со-
временнымъ, весьма неудачнымъ чугуннымъ шпилемъ. 

III. Riddarhuset (швсдскій парламентъ), собраніе дво
рянства и первыхъ сановниковъ до 1865 г. одна изъ 
самыхъ замечательныхъ посіроекъ, выполнена фран-
цузскимъ архитекторомъ Simon de la Ѵаііёе въ 1648 — 
1 6 7 0 г. Особенно интересна парадная лестница и 
гербовое зало. Около этого зданія находится древняя, 
теперь деловая часть города, съ множествомъ кон
торъ и магазиновъ, напоминаюшихъ city, узкими ули
цами, ведуш.ими по косогорамъ и оврагамъ; эта часть 
весьма живописна и отличается отъ в с е х ъ другихъ 
частей, особенно новаго города. 

{Продолоюете слѣдуетъ). 
I. С. Еитнеръ. 

Означеніи линіи въ архитѳктурѣ. 
{L'Architecture, статья Mesnager). 

Въ архитектуре, также какъ въ скульптуре и жи
вописи, прямая линія, справедливо, считается осно-
ваніемъ рисунка — его началомъ, исходной точкой. 
Прямая линія должна сохранять свои геометрпческія 
свойства—одну длину, безъ ширины и толш.ины и в ъ 
такомъ только случае она пріобретаетъ редкое каче
ство осуществлять, въ первообразе, мысль художника 
и передавать эту мысль, вполне понятнымъ образомъ, 
окружающимъ: имъ не надо уметь изображать са-
мимъ—надо только понимать прекрасное. 

Т о же самое относится и къ поэзіи и та же самая 
связь существуетъ между поэтомъ, чтецо.мъ и слуша
теле мъ. 

Въ декоративной архитектуре значеніе линіи оче
видно, такъ какъ посредствомъ линій художникъ 
изображаетъ свою идею. Въ виду этого главная за
дача архитектора-декоратора заключается въ состав-
леніи рисунковъ профилей такимъ образомъ, чтобы 
они, такъ сказать, сами собой создавались изъ от-
дельныхъ частей и деталей. 

Прямая линія, первоначальная и самая простая, 
состоитъ изъ ряда точекъ, расположенныхъ самымъ 
простымъ образомъ и отличается своей правильностью, 
но вместе съ темъ, вследствіе своей неизменяемости 
и простоты, не даетъ простора фантазіи. 

Очень часто въ орнаментаціи приходится изме
нять прямую, округляя ее для того, чтобы удовлетво
рить требованіямъ' глаза и уничтожить впечатленіе 
сухости; и въ такомъ случае приходится прибегать 
къ помощи другихъ линій. Эти линія кривыя; оне 
гибче и при условіи выбора подходящей данному 
случаю комбинаціи, легче поддаются требованіямъ 
архитектурныхъ украшеній. O n e могутъ чертиться отъ 
руки безъ всякихъ теоретическихъ соображеній, такъ 
сказать, по импровизаціи артиста. Но этотъ способъ 
в ъ практическомъ примененіи сталкивается съ боль
шими затрудненіями: вопервыхъ является однообразіе, 
соответствующее характеру движенія руки при вы-
черчиваніи кривыхъ, потомъ неизбежныя неровности 
и перегибы. При большомъ размере, употребляемомъ 
въ архитектурныхъ украшёніяхъ, эти недостатки линій 
отъ руки еще увеличиваются и сильно вредятъ вы-
раженію общей идеи художника. 

При составленіи архитекурныхъ проектовъ необ
ходимо считаться съ размерами на практике и по
тому передавать свою идею линіями, допускающими 
сравнительное легкое и простое увеличеніе в с е х ъ 
рисунковъ размера. 

Этими свойствами обладаютъ главнымъ образомъ 
обыкновенныя геометрическія кривыя, построеніе ко
торыхъ определяется теоретическими правилами. 
Легче всего определяется и проще всего очерчивается 
кругъ: достаточно знать два конца діаметра или три 
точки, не лежащія на одной прямой, чтобы описать 
соответствуюшую кривую этого характера. Далее сле-
дуютъ три вида коническихъ сеченій, которыя опре
деляются пятью точками, но воспроизведеніе ихъ 
остается простымъ, особенно эллипса и параболы, и 
оне могутъ быть очерчены непрерывнымъ движеніемъ 
В с е другія геометрическія кривыя имеютъ более 
сложное построеніе и употребляются только въ осо
быхъ исключительныхъ случаяхъ, темъ более, что 
обыкновенно дуги эллипса и параболы вполне отве-
чаютъ задачамъ орнаментировки, въ томъ случае, 
когда дуга круга оказывается не удовлетворительной. 

Но къ сожаленію эллипсъ и парабола, неизвестно 
почему, недостаточно оценены въ этомъ отношеніи, 
и мало применяются на практике, не смотря на в с е 
ихъ прекрасныя качества и простоту построенія, какъ 
ихъ сам ихъ, такъ равно и ихъ касательныхъ и нор
малей. Этимъ последнимъ обстоятельствомъ тоже не 
следуетъ пренебрегать в ъ архитектуре, г д е особенно 
проявляется все значеніе касательныхъ и нормальныхъ 
линій; къ сожаленію малое знакомство съ коническими 
сеченіями съ одной стороны и видимая легкость за
мены эплиптическихъ и параболическихъ кривыхъ 
последовательными дугами круга разной кривизны съ 
другой, заставляютъ даже и талантливыхъ людей тра
тить не мало труда, выдумывая жалкія подражанія 
этихмъ естественнымъ кривымъ; такимъ образомъ по
лучились овалы, — полуовалы и т. п. кривыя, сыграв-
шія свою роль, когда коническія сеченія .были еще 
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мало изслѣдованы, но въ настоящее время представ-
ляіощія жалкіе остатки старины. 

Эти кривыя, производныя дугъ круга, кромѣ своего 
однообразія въ общ,емъ, имѣютъ неизб-ѣжный недо-
статокъ переломовъ при сочетаніи дугъ разной кри
визны и хотя эти переломы съ увеличеніемъ числа 
вводимыхъ дугъ уменьщаются, но никогда не могутъ 
быть устранены и кромѣ того опред-ѣленіе этихъ мно-
гочисленныхъ радіусовъ и построеніе дугъ далеко не 
представляетъ упрош,енія труда. 

Особенно при каменныхъ работахъ пазы, располо-
женныя по нормалямъ къ кривой поражаютъ глазъ сво
ими взаимными наклонами, происходяш,ими отъ разной 
кривизны дугъ и выступаіощп.^н-і бол іе рѣзко въ м-Ь-
стахъ перегибовъ. Понятно при употребленіи эллип-
тическихъ и параболическихъ кривыхъ подобнаго 
явленія быть не можетъ. При всемъ этомъ кони-
ческія сѣченія, составляя часть ровной кониче
ской поверхности, безусловно представляютъ совер
шенство контура, способное удовлетворить самые 
изысканные вкусы артиста, который, уже одной пере-
м'Ьной исходныхъ точекъ кривой, можетъ по своему 
желанію, мѣнять ихъ видъ. Для чего же спрашивается 
ломать себѣ голову надъ выдумкой разиыхъ оваловъ, 
когда подъ рукою имѣются изящныя и вполнѣ гото-
выя кривыя? Во времена готическихъ построекъ имѣли 
уже понятіе о коническихъ и главнымъ образомъ о 
наклонныхъ цилиндрическихъ сѣченіяхъ, но понятіе, 
полученное бол іе практическимъ, чѣмъ теоретическимъ 
путемъ. На это указываютъ сочетанія разиыхъ частей 
крестовыхъ сводовъ и арокъ того времени, при чемъ 
однако, кривыя выводились не правильнымъ построе-
ніемъ, а по точка мъ и такимъ образомъ постепенно 
снизошли къ оваламъ и полуоваламъ. Впрочемъ для 
арокъ о трехъ заданныхъ точкахъ обыкновенно употреб
ляются или дуги круга или параболы, но посл-ѣднія 
кривыя, вообще, не попадаются въ готическихъ по-
стройкахъ. 

Разумеется это можно утверждать только по отно-
шенію къ аркамъ, а не къ другимъ частямъ орнамента. 

Если въ средніе в ѣ к а употребляли сочетанія дуп^ 
круга разной кривизны, если собственно къ этому 
времени относится начало прим-ѣненія этого метода 
въ архитектур-ѣ и если употребленіе этихъ кривыхъ, 
очень ограниченное вначалѣ, возрастаетъ, достигая 
своего предала въ эпоху итальянскаго возрожденія, 
то это ничего еще не говоритъ въ пользу этого на-
правленія. Стоитъ только представить себ-ѣ ту работу, 
съ которой соедіп-іено пахожденіе разиыхъ радіусовъ, 
разміровъ соотвѣтственныхъ имъ дугъ, особенно когда 
идетъ д'Ьло объ овалахъ о пятнадцати центрахъ, что-' 
бы уб-ѣдиться, что ц-ѣль достигается и естественнее, 
и проще, и даже съ лучшимъ успѣхомъ при употреб-
леніи кривыхъ опред-ѣленнаго характера, какъ сѣче-
нія конуса или цилиндра—кривыхъ, охраняющихъ по
стоянно свой типъ. KpoM-fe того не слѣдуетъ упускать 
изъ вида еш,е и то, что, обладая однимъ цеитромъ, 
онѣ должны представлять болыпія преимущества въ 
акустическомъ отношеніп. 

Ча;еовня въ улицѣ Жанъ-Гужонъ (Jean-
Goujon) въ Парижѣ. 

(Le Temps). 

5 мая с. г.,.по-совершеніи молебствія кардиналоиъ 
архіепископомъ города Парижа, былъ положенъ 
первый камень для п a J M я т н и к a , воздвигаемаго жертвамъ 
Базара благотворительности ихъ семьями. 

Лицевой фасадтз будущей часовни предполагается 
украсить четырьмя колоннами—по дв^ѣ съ каждой сто
роны входныхъ дверей. Верхъ входа заключится круг-
лымъ фронтономъ, въ серединѣ котораго помѣстится 
поддерживаемый аллегорическими сіэигурами мрамор
ный щиттз, а на верху крестъ закончитъ эту нижнюю 
часть с]эасада. 

Внутренняя часовня перекроется куполомъ, кото
рый, изящно гармонируя съ нижнимъ фасадомъ, дос-
тигнетъ до 25 метровъ высоты. 

Стиль купола выбранъ величественный, изящнаго 
изгиба и съ соотвѣтствіемъ всѣхъ отдѣльныхъ частей-
На верху онъ будетъ украшенъ статуею, изображаю
щей в-ѣру. 

Главныя двери и колонада расположатся метра на 
три отъ земли и н-ѣсколько отступя отъ улицы Ж а н ъ -
Гужонъ, а передъ ними пойдетъ двойная лтЬстница-
Внизу на уровнѣ улицы будетъ видна низкая дверь 
склепа, сообщающагося небольшой внутренней лѣст-
ницей съ часовней. 

Внутренняя круглая часовня будетъ перекрыта сво-
домъ, опирающимся на восемь колоннъ, справа и 
сл іва будутъ расположены д в ѣ небольшія капеллы 
съ нижними пом'ѣш,еніями, назначенныя для надгроб-
пыхъ досокъ и для принятія вкладовъ. Независимо 
отъ вносимыхъ вкладовъ, эти доски заполнятся всѣми 
именами жертвъ катастрофы. 

Сзади часовни будетъ разбитъ прямоугольной 
формы садъ, съ трехъ сторонъ котораго, по испан
скому типу «Сатрозапю», расположится въ одинъ 
рядъ въ ВИД 'Ь аркады постройка, заключающая въ 
себ-ѣ четырнадцать помѣщеній «остановокъ на пути 
къ Голгосіэ-Ѣ» (Stations du chemin de 1асгоіх).Эта пост
ройка, какъ и часовня, приподнимется метра на три 
надъ уровнемъ улицы, внизу же на уровнѣ улицы 
будетъ продолженъ склепъ подъ часовней, переходя 
подъ аркадами и вдоль сада въ помѣщеніе для д в ѣ -
надцати монахинь которыя будутъ назначаться да
мами сотрудницами для присмотра за памятникомъ. 
Стоимость этого сооруженія, по всей в-ѣроятности, 
несколько превыситъ милліонъ франковъ и эта сум
ма легко будетъ покрыта подпиской. Въ настоящее 
время мѣсто уже куплено и принятъ проектъ па-
^•Гятника, представленный архитекторомъ Гильбертомъ: 
по этимъ даннымъ в с ѣ расходы опредѣляются въ 
900,000 франковъ, но весьма возможно, что сумма эта 
окажется недостаточной, въ виду мраморной кол-
лопады, внутреннихъ украшеній и художественной 
работы по исполненію образовъ. 

К.ъ постройк'Ь р-Ьшено приступить 6 мая. Изъ под-
писныхъ денегъ болѣе 700.000 фр. уже собраны и 
находятся въ распоряженіи архитекторовъ Гильбертъ 
и Триль, завѣдующихъ постройкою; къ концу 1899 
года предполагаютъ всѣ работы покончить. Пріобрѣ-

• тепа половина мтЬста бывшаго базара 2о метровъ 
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фасада и 40 метровъ въ глубину и часовня воздвиг
нется на западной его сторон-ѣ. 

t Некрологъ. Г. Бессемеръ. 

1 5 - г о Марта (н. ст.) въ Денмаркъ-Гилл-Ѣ близъ 
Лондона на 85-мъ году жизни скончался отецъ со-
временнаго рельсоваго производства—сэръ Генри Бес
семеръ. Будучи сыномъ художника, Бессемеръ съ ран
ней юности предавался съ жаромъ занятія.мъ черче-
ніе.мъ и моделлированіемъ, а страсть къ различнымъ 
изобр-ѣтенія.мъ не покидала его до конца дней. Пер
вое его изобретеніе была особая золотая краска; во 
время крымской войны Бессемеръ работалъ падь усо-
вершенствованіями въ выд-ѣлк-ѣ орудій и здѣсь то онъ 
и вступилъ на путь изобр-ѣтеній въ области метал
лурги , на которомъ ему суждено было пріобрѣсти 
впосл-ѣдствіи всемірную извѣстность. Работая перво
начально надъ различными металлическими cплaвa^ЦI, 
онъ въ 1 8 5 6 г. при этомъ изобр-ѣлъ способъ полу-
ченія желѣза въ жидкомъ состояніи, путемъ проду-
ванія съ больгпой силой воздуха сквозь слой рас-
плавленнаго чугуна; при этомъ встЬ, содержащаяся въ 
послѣднемъ прим-ѣси, какъ то углеродъ, кремній, 
імарганепъ и др., содержаніе которыхъ и отличаетъ 
чугунъ отъ жел-ѣза, болѣе или менѣе полно сгораютъ, 
и образующаяся при этомъ теплота достаточна, чтобы 
получить чрезвычайно высокую температуру безъ на-
гр-ѣванія извн-ѣ. Несмотря на сравнительную усп-ѣш-
ностъ первыхъ опытовъ Бессемера, первый докладъ 
его въ засѣданіи «British Association)) не вызвалъ въ 
членахъ упомянутаго общества особаго интереса. 
Некоторые фабриканты, впрочемъ, увлеклись идеею 
Бессемера, но первые два года все таки не получа
лось результатовъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
практики, такъ что, когда по истеченіи этого времени 
Бессемеру и удалось наконецъ выработать всѣ детали 
своего изобрѣтенія, интересъ фабрикантовъ къ 
этоіму последнему совершенно охлад-ѣлъ. Тогда Бес
семеръ решился, в м і с т і съ двумя свои.ми предпрі-
и.мчивыми компаньонами, Лонгсдономъ и Галловеемъ 
основать на свой страхъ и рискъ небольшой заводъ 
въ ШеффильдтЬ, для эксплуатаціи своего изобртЬ-
тенія. Вскорѣ, выгоды новаго способа, однако, не ' 
замедлили сказаться, и фабриканты на перерывъ 
стали пріобр-ѣтать право пользованія, этимъ спо-
собо.мъ. За одно только это право Бессемеръ получилъ 
свыше 10.000.000 рублей, прпче.мъ въ теченіи 1 4 л і т ъ 
своего суш.ествованія заводъ работалъ среднимъ чис
ломъ изъ 6оо°|о чистой годовой прибыли. Другія 
изобр-ѣтенія Бессемера далеко не были столь удачны. 
Т а к ъ напр., многимъ еще памятно фіаско, которыііъ 
окончились попытки устройства парохода съ кача
ющимся салономъ и каютами для переѣздовъ черезъ 
Ламаншъгпосл-Ѣ перваго же пробнаго плаванія пароходъ 
былъ проданъ за безц-ѣнокъ. Посл-ѣдніе годы своей 
жизни Бессемеръ работалъ надъ устройствомъ гигант
ской зрительной трубы. 

Услуги, оказанныя Бессемеромъ металлургіи же

леза, были—что можно сказать лишь о немногихъ 
изобрѣтателяхъ—по достоинству оцѣнены его совре-
менника.ми. Многочисленныя медали ученыхъ обществъ, 
званіе почетнаго гражданина городовъ Лондона и 
Гамбурга, высшіе австрійскіе и французскіе орден-
скіе знаки, наконецъ—званіе личнаго дворянина въ 
Англіи—были наградой его неутомимой творческой 
д'Ьятельностп. 

Самовоепламененіе брикета. 
(прессованнаго каменнаго угля). 

Въ посл-ѣднее время обнаруживается значительный 

спросъ на брикетъ. Въ м-ѣстностяхъ, гд-Ь онъ употреб

ляется давно и въ большоімъ количестве, замечалось, 

что это удобное и хорошее топливо, будучи долгое 

время подвергаемо вліянію солнечнаго жара, легко 

само воспламеняется. Еще недавно въ Берлин-Ѣ про

изошли два такихъ случая. Оба раза уголь подвер

гался въ вагонахъ продолжительному нагр-ѣванію 

солнца и затѣмъ, не будучи предварительно охлаж-

денъ, былъ выгруженъ и плотно сложенъ. «Изв-ѣстія 

изъ практики д-ѣйствія паровыхъ котловъ и паровыхъ 

машинъ)) сов-ѣтуютъ поэтому: названное горючее ве

щество, при теплой погоде, хорошенько охладить 

прежде ч-ѣмъ сложить его въ магазины, лавки или 

погреба. При этомъ, настоятельно рекомендуется не 

накладывать отдельные куски 'гѣсно одинъ на другой, 

какъ ст-ѣнные кирпичи, но оставлять между ними 

соответственные про.межутки для прохода воздуха. 

Далѣе, при укладке , во всей массѣ угля советуется 

оставлять последовательные крестообразные и попе

речные промежутки для протока воздуха: брикетъ не 

кладутъ вплотную одинъ на другой и одинъ около 

другого, но помешдютъ сначала два куска въ такомъ 

разстояніи одинъ отъ другого, чтобы между ними 

могъ по.меститься еш.е третій (такъ сказать въ виде 

«бегунаг) . Затемъ, на тако.мъ же разстояніи и та

кимъ же образомъ кладутся наверхъ два куска по-

перекъ, какъ бы «связки)). Въ этомъ же порядке 

продолжаютъ перекладывать связки и бегуны, пока 

штапель не достигнетъ желаемой высоты. 

Въ такой же системе накладываютъ штапель на 

штапель- Таки.дгь образомт-. сложенный брикетъ иіѵіе-

етъ въ каждомъ штапеле перпендикулярные и мно

гочисленные боковые воздушные проходы, проникая 

въ которые воздухъ обвеваетъ каждый кусокъ со 

всехъ сторонъ. Посредствомъ такой обильной венти-

ляціи самовосплахмененіе брикета устраняется. (Thonin-

dustrie-Zeitung). 

Изданіе Императорскаго СПБ. Обш.. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ М . Ѳ. Г е Й С Л Ѳ р ъ . 



З О Д Ч І И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Ш Я - E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 11. 

Перспективный видъ 
Vue perspective. 

j^OHKypcHbiS: проектъ 
зданід рдесской земской управы 

подъ девизомъ „^іива". 

I Премія. 

•^rojet de p o n c o u r s 

d ' u n batiment pour radministration du 
district d'pdessa, d e v i s e „ N i w a " . 

I Pr ix. 

Разрѣзъ по A-B - Coupe sur A-B. 

Ф а е а д ъ n o Н о в о р ы б н о й у л . — F a Q a d e Р г і п е і р а і ѳ . 

' Ь J- i 3 4 f ^ 

Проектпрова.!!. академикъ архитектуры 11. К. Толвинскгй. Projet de I'academicien N. С. TOLTISSKY. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P L A N C H E № 11. 



з о д ч г и О Б Ш Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 1 2 . 

j - \ j O H K y p c H b i f t п р о е к т ъ 

здані/э Одесской земской у п р а в ы 

п о д ъ девизомъ „|п arte voluntas" , 

Планъ 1 этажа — Plan du 1 etage. 

II Премія — II Prix. 

— Plan du 2 etage. 

^rojet de poncou r s 

d'un batiment pour I 'administration du 

district d 'Odessa, dev i se , J n arte voluntas". 

Фаеадъ no Нозорыбной ул, 
FaQade sur la rue NoYoribnoye 

Разрѣзъ no A-B - Coupe sur A-B. 

Прооктирова.іъ архптскторъ Г. К. ШЕЗРЕЛБРАИДТЬ. Projet (le Fiirehitcete И. SciiEunEKiiRASDT. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII - 1898 P L A N C H E № 12. 



з о д ч і и О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я ^ E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 13. 

"конкурсный проектъ 

здані/і Одесской земской управы 

подъ девизомъ „ п arte voluntas". 

II Премія. 

^rojet de p o n c o u r s 

d'un batiment pour I 'administration du 

district d 'pdessa , d e v i s e „Jn arte voluntas". 

II Prix. 

Фаеадъ no Тюремному пер. — Fagade sur la rue Turemnaya-

i i — r 

Варіантъ — Variante 

C m (Oa .MMiM.. . 

"і^ I' 1̂- I' I-

Пробктирова.іъ архптѳкторъ Г. К. ШЕЬРЕМБРАНДТѢ. Projet (Ic I'architecte H . ЗСНЕППЕКВЕАМТ. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P L A N C H E No 13 . 



з о д ч ш 
Т Е А Т Р Ы - T H E A T R E S Л И С Т Ъ № 14. 

J ^ O H K y p c H b i f i п р о е к т ъ 

т е а т р а д л я г . О р е н б у р г а . 

III Премія. 

j- ' rojet de p o n c o u r s 

d 'un y h e a t r e p o u r la ville d ' p r e n b o u r g , 

111 Prix. 

Перспективный видъ 
Vue perspective. , 

Главный Ф а е а д ъ — Facade Prineipale. 
3 1 < о 1 3 -IS 

* ^ ' ,3 ,4 5 ,6 ,V ? 

Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. 

Проектировалъ В . A . Шретеръ . І Proj. par Y. ScHBOTEE. 

L ' A R C H I T E C T E X X V I I — 1 8 9 8 P L A N C H E № 14 . 



з о д ч і и Т Е А Т Р Ы - T H E A T R E S Л И С Т Ъ № 1 5 . 

J ^ H K y p c H b i f t проектъ ! 

театра длл г. рренбургаі 

^roje t de p o n c o u r s 

d 'un y h e a t r e p o u r la ville d ' p r e n b o u r g , 

s. 

Ш Премія — III Prix. 

Бѳль-этажъ — Bel-etage-

Партѳръ — Parterre-

Галлѳрея — Gallerie-

(Г. 

2 яруеъ — Seeondes. 

Проектировалъ В . A . Ш Р Е Т Е Р Ъ . Vroj. par V. ScHEiJTEB. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P L A N C H E № 1 5 . 



О Б Ъ Я В Л Е Н I я . 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

РМЕНТУ-БЕТОННАГО ПРОИЗВОДСТВА 
БЫВШ. В. Б. ГЮРТДЕРА. 

Цементо-бетонныя работы. ^ГГссявн: S" 
зервуары, помойно-мусорныя, навозныя и другія ямы и проч. 

Непронйцаемыя канализаціи ZZt 
ми, фильтрами изъ желѣзо-бетона и керамиковыми содяио-
гла'зурованиыми или цементными трубами. 

Виоггинка ППППК̂ г изъпрессоваиныхъ узорчатыхъ 
DDlulHcllnQ liUdlUDD цементныхъ или заграиичныхъ 

обожженныхъ плитъ. 

Шелѣзо-бетонныя работы ^ГХн^рІшет-
чатаго мета.иа «М. D.»; устройство стѣнъ, сводовъ, потол-
коБЪ, каналовъ, резервуаровЪ; трубъ и проч. 

Цементо-бетонные пуетотѣлые камни 
системы В. Гіортлера для постройки теплыхъ и холодныхъ 
зданій. 

Производетво гипеовыхъ доеокъ ĉTpolf-
тельный матеріалъ) д.ія устройства легкихъ несгораеыыхъ 
перегородокъ, черньіхъ половъ (вмѣсто деревяниыхъ со 
смазкою), потолковъ, вентиляціониыхъ каналовъ и проч. 

Гі̂ ИЯ ПТ, цементо-бетонныхъ и желѣзо-бетонныхъ пздѣ-
1/Пе)1аДЬ лШ, иоловыхъ глиняныхъ загранпчиыхъ плитъ 

и цементныхъ узорчатыхъ, собствѳннаго производства, ке-
рамнковыхъ соляноглазурованныхъ, лселѣзо - бетонныхъ 
трубъ разныхъ діаметровъ д.ія каналпзацШ и проч. 

ПРАВЛЕНІЕ: С.-Петербургъ, Вас. сотр., Большой 
пр., 61. Телефонъ № 3869. 

ОТДЪЛЕНІЕ: Москва, Новая Басманная, д. кн. 
Куракина. 

А.—3. 
0 = 

И М М Е Р Ш І А С Ф Ш О В Ы І ЗАВОДЪ 

ОТТО ФОГТЪ 
С.-Петербургъ, Ждаиовская ул., 27. 

Телефонъ № 3799. 

Симъ имѣіо честь довести до свѣдѣнія моихъ почтен-
ныхъ заказчнковъ, что я не прекратилъ мой, въ теченіи 
15 лѣтъ существующШ, Лиммерскій асфальтовый заводъ, 

какой слухъ здѣсь распространенъ. Я только вынуждеиъ 
поправить свое здоровье и буду, какъ и прелсде продол
жать дѣло и покорнѣйше прршу во время моего отсутствія 
обращаться съ заказами, по существующему до нынѣ 
адресу, къ моему товариніу Г-ну Б. Эіееторфъ. 

Съ совершениыігь почтеніемъ 

8—2. О Т Т О Ф О Г Т Ъ . 

= • = 

ЛЙММЕРСЮЙ АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОДЪ 
с.'Петербургъ, Ждановская з̂ д., № 27. 

Телефонъ № 3799. 
П Р О И З В О Д С Т В О 

В С Ѣ Х Ъ ЛСФАЛЬТОВЫХЪ РАБОТЪ. 
ПРОДАЖА АСФАЛЬТА И ГУДРОНА. 

ЦЕМЕНТО-БЕТОННЫЯ Р А Б О Т Ы , 
оводы, непроницаемый бетонъ въ подвалахъ, помойно-

жусорныя и навозныя ямы. 
I Всѣ асфальтовыя работы изготовляются исключительно 

то.іько изъ асфальта собственнаго завода, прнготовляемаго 
изъ сырой Лиммерской руды, получаемой изъ копей 

^qr?!|Jprf,i .̂ ^иовера и качество 
ч<^Діі:^іигФЬ^5>/ котораго йзслѣдова-

но въ Лабораторіи Техническаго Института, резу.льтаты % 
чего оказались с.іѣдующіе: 

Бнтюма ' 25.в8°/о 
Углекислой извести . . . . . 58,94"/'' 
Углекислой магиезіи 1,98" о 
Окиси желѣза и глинозема . . . . 3,60Ѵо 
Песку и кремнезема 9,80°/о 

Просятъ обращать особое вниманіе на клеймо завода на 
илиткахъ асфальта. 

.sphalte Company 
(Limite.3)> близъ Ган-

Облицовочные кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ 
и проч., Бсѣхъ цвѣтовъ ж формъ, Бсевозможио глазу
рованные и энгобированные. 

Глиняные плитки (метлахскія плитки), заграничныя и рус-
скія, отъ обыкновенныхъ одноцвѣтныхъ до Самыхъ 
иѣжиыхъ и изобилующпхъ красками рисунковъ (боль
шой складъ). 

Глиняныя плитки (метлахскія) для тротуаровъ. 
Глазурованныя плитки для облицовки стѣнъ , отъ обыкновен

ныхъ одноцвѣтиыхъ до самыхъ нѣжныхъ рисунковъ. 
Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Мюнхенѣ), 

^ Шамотовые камни и всевозможные огнеупорные матеріалы, 
отъ простыхъ до самыхъ огнеупорныхъ для высшихъ 
температуръ. 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями 

всегда готовъ служить. 

С . М . Л И Н Д Н Е Р Ъ . 

С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 6 линія, № 1. 

Адресъ для телограммъ: 
Линднеръ—Петербургъ 

Телефонъ | 
№3984, 

12—8 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Николаевская 20. 

У с т а н о в к а подъемныхъ машинъ в с ѣ х ъ систеліъ, элен-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

нов-ѣйшей и безопасной к о н с т р у к ш и , з а в о д а 

Болѣе 5 0 0 0 іптукъ установлено . 
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Кром-Ѣ того контора прини.маетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ лаіпинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки в ъ случа-Ь разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . II. В . Гатчішск. дв. 1 < 
Въ Е . II. В. Mux. Ник. дв.. 2 
В ъ Е . И. В. Ксеніиіі. ннст. 2 
У Министра Фнпаисо]іъ . 1 
> Княгини .Іивенъ . . . 1 < 
» Управл. Госуд. Банкп. . 1 < 

Въ Спб. Копсерваторіп . 3 ( 
» домѣ Г. А. Туликова. 3 
» ч Госсія . . . . 5 
» Европей. Гостішнпцѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ маслобоіпіѣ Жукова . ] 
Вълѣсопнльп.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геіімани . . . . 1 
Въ Статист. Ко.міггетѣ. . 2 
У .1. Кенигъ мл. Бу.\іаг. . 4 

» Добберта 1 
» Беіінера 1 

У Смита 1 
» Директора Даиплевскаго . 1 
» Я. В . Змѣева 1 

Ьъ фабр. Бр. Дидѳрихсъ . . 1 
> г ЙІіольбаха. . . . 

Въ студ. стол, медпц. акад. . 
> домѣ С. А. Туппкова. 
» Лравл Юго-Вост. ж. д. . 

Въ Шгабѣ В. Гв. и Окр. 
Въ Домѣ ІІоловцева . . . 
» заводѣ мех. произв. обуви. 

Въ женскомъ мед. пнститутѣ. 
У П. П. фонъ-Дервизъ . . 
» П. Бекель 
» J". II. Бенуа 1 

Въ ивститутѣ путей сообщ. 2 
У К, Я . Паль 2 
. Д. А. Дурдипіі . . . . 3 

BCEMIFHO ОБРАЗЦОВЫЕ 
американскіе подъемники , , О Т И С Ъ " 

(электрнческіе, гидравлпческіе н приводные). 
Превосходятъ всѣ до нынЬ существующія системы. 

£5 е О сіі g > , о о «=с 

• «• Я О g 
S *Н о 

^ о » 

Подробные проекты п с.мѣтьг по первому требо-
ванію безвозмездно. 

Прл конторѣ складъ всевозможныхъ мапшнъ и арма-
туръ д.ія пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованію безплатяо. 52—33 

Тип. Спб, Град., Милліонная ул., № 17. 

Представители для всей Россіи 
в ы с о ч а й ш е Утвержденное Товарищество 

Правленіе: Москва. 

О т д ѣ л е н і я : С.-Петербургъ, К іевъ , Одесса , 
Варшава, Екатеринбургъ, Кокандъ . 

3 9 - 8 



ГОДЪ х х т а . 1898 г. № 4. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
АРМТЕЕТОРОВЪ 

АРХИТЕЕТУРШЙ И ХУДОІЕСТВЕЕВО-ТЕХНИЕСКІІІУРВАЙ 

СовЪтъ редакіііи составляетъ Правленіе Императорскаго Спб. Общества архитекторовъ. 

Отвѣтственный Редакторъ М, Ѳ. Гейсмръ. 

О О Д £ Р Ж А Н I E : 

Т Е К С Т Ъ. 

Художество и художественная промышленность. — Сток
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Художество и художественная промыш
ленность. 

Посвящено Іерониму Севастьяновпчу Китисру. 

{Продолоісенге) 

V I . 
Недостатокъ логики, такъ часто встр'Ьчаемый при 

сочиненіи мебели, присутствуетъ точно также, бол-ѣе 
или мен-ѣе, въ остальныхъ отрасляхъ современной 
изящной промышленности. Возьмите -любой предмеч-ъ; 
за рѣдкими исключениями, онъ р'Ьдко вполн-ѣ отв-ѣтитъ 
четыремъ главнымъ условіямъ: красоті , удобству, проч
ности и сравнительной дешевизн'Ь. 

Что идеалы эти достижимы, не зач-Ьмъ иамъ снова 
обращаться за примерами к'ь Японіи. Стоитъ вспом
нить уц'Ьлѣвшія произведенія древнихъ. К.ал<дый, кто 
сколько ни будь К7:. нимъ присматривался въ музеяхъ, 
долженъ согласиться, что красота формъ составляетъ 
только одну сторону; другая сторона принадлежитъ 
всецѣло разумному прим-ѣненію этихъ формъ къ упо-
требленііо предмета. 

Въ неаполитаискомъ музе-Ь хранится между про
чимъ значительное собраніе помпеянской домашней 
утвари изъ серебра, бронзы и другихъ металлыческихъ 
сплавовъ. Вы положительно не найдете предмета, въ 
которомъ бы орнаментъ, какъ бы оит> ни былъ изя-
щенъ, не оправдывался необходимостью. Зд-ѣсь слу
житъ онъ противовѣсомъ тяжелой ручк'Ь, зд-Ьсь по-
мтЬш,ет5 онч^ съ тѣмъ, чтобы мимо украшенія борта, 
дать возможность поднять тяжелый сосудъ обѣими 
руками, тутъ орнаментъ мягко закругляется на томъ 
именно мѣстѣ, г д ѣ давлеиіе было бы особенно чув
ствительно для пальца, тамъ украшеніе незамѣтно 
играетъ роль необходимой подставки, тамъ опять слу
житъ оно скрѣпленіемъ, предупреждающ,имъ изломъ, 
ничего н'Ьтъ безъ причины, ради одной художествен
ной фантазіи, нѣтъ ничего лишняго, все оправды
вается строгой логикой, призвавшей художество на 
помощь. 

Миічо разулпіаго примѣненія художества къ удоб
ству, надо еще удивляться разсчету тяжести предмета 
кч^ его частямъ и частей къ цѣлому; самый видъ пред
мета д'Ьнствуетъ успокоительно; вы чувствуете, что 
онъ стоитъ плотно и ие опрокинется отъ неосторож
наго обращенія. Если верхняя часть пышно украшена, 
можно быть ув-ѣреннымъ, что главная тяжесть пред-
ііета сосредоточена въ центр'Ь или въ нижней части. 
Ручки, ие смотря на тонкое изящество изгиба, всегда 
такъ сочинены, чтобы удобно было пропустить въ 
нихъ пальцы или подхватить ладонью. Бортъ, ножки, 
ручки сосуда, отлиты или отформованы всегда изъ 
цѣльной массы, тогда какъ другія части заключаютъ 
въ себ-ѣ пустоту. Все, что выступаетъ рельефиѣе и 
скор іе подвергается толчку, всегда закруглено и пред
ставляетъ больше плотности. 

Сд'Ьлаемъ р-ѣзкій шагъ и перейдемъ вдругъ къ из-
дѣліямъ нашего металлическаго производства. То-ли 
встрѣчаемъ мы, наприлгЬртз, на нашихъ лампамъ, под-
свѣчникахъ, самоварахъ съ выпильными острыми, руб
чатыми узорами, въ такт> называемомъ русскоыъ стилі, 
узорами, такъ искусно расположенными, что пре;кде, 
чѣлъ возьмешь предметъ, долго обдумываешь, какъ 
бы изловчиться такъ, чтобы ие ссадить кожи на руктк 
или не выронить его изъ рукъ отъ боли! 

Въ дѣл-ѣ золотого мастерства, не смотря на дѣй-
ствительный успѣхъ н^ѣкоторыхъ нашихъ производи
телей въ техиик'к и особенно въ чеканк-ѣ, нельзя ска
зать, чтобы изд-Ьлія ихъ отличались высокими каче-
ствалп, о которыхъ упоминалось выше. Не говоря уже 
о красотѣ вн'Ьшнихъ формъ, ихъ примѣненіи къ удоб
ству, самый вндъ предмета часто неудовлетворителенъ, 
не смотря даже на техническое совершенство обра
ботки. Последняя скорѣе даже вредитъ предмету, вы
казывая его недостатки. Эмаль наводится иногда пре
красно; она высшаго качества, но она или ярка сама 
по себ-ѣ, или блѣднаго, приторнаго тона, не вяжушд-
гося съ золотымъ или серебрянымъ тономъ, или цвѣта 
ея не гармонируютъ между собою и въ ц-ізломъ произ-
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водятъ крикливый эффектъ. Часто встр-ѣчается также, 
что вся орнаментная часть выбита или выпилена от-
д'Ьльно отъ предмета, наложена потомъ на фонъ даже 
безъ спайки и держится только на винтахт^; кром-ѣ 
того, что накладки этого рода никогда плотно не 
держатся, онѣ придаютъ предмету видъ скоросп-ѣлаго 
фабричнаго издѣлія, совершенно наоборотъ впечат-
л-ѣнію, когда вся рельефная часть исполнена оброн-
нымъ способомъ, т.-е. выбита въ самомъ металл'Ь и 
составляетъ съ нимъ одно неразд-ізльное цѣлое. 

Еще меніе серьезныхъ художественныхъ досто-
инствъ представляетъ намъ такъ называемое «бирю-
личное производство». Т а к ъ зовутъ изд іл ія изъ дра-
гоц інныхъ металловъ, приготовляемыя обыкновенно 
подчиненными для поднесенія начальству- РІзъ нихъ 
особенно замѣчательны т ѣ , которыя заказываются воен-
нымъ сословіемъ. Группы изъ барабановъ величиною 
съ наперстокъ, ружей, толщиною въ соло.менку, штан-
дарговъ, трубъ, касокъ, пикъ и литавръ, расположен
ныхъ въ разсыпную или въ кучку подъ ногами вои-
новъ на кон-ѣ или пѣшкомъ, составляютъ обыкновенно 
главный элементъ укращеній такихъ произведеній; что 
можно сдѣлать изъ такого матеріала? С ъ одно сто
роны огромный трудъ для исполненія такихъ игру-
шекъ, съ другой въ результатѣ только цѣнность ме
талла, на нихъ употребленнаго. 

Предмеіъ художественнаго значенія потребовалъ 
бы между ттЬмъ и меньше труда, и депіевле бы стоилъ. 

К ъ тому же противохудожественному роду произ
водства принадлежитъ ц-ѣльтй радъ изд-ѣлій изъ се
ребра, какъ наприм-ѣръ, подставки для перьевъ въ 
вид-ѣ медвѣдя, опутаннаго сѣткой, саней съ кускомъ 
горнаго хрусталя и привинченнымъ къ нему мужич-
комъ съ кручеными проволоками въ рукахъ, изобра
жающими возжи и проч. и проч. 

Стремленіе къ изысканію красив-ѣйшихъ моделей, 
стремленіе, заключающее въ себѣ ц-ѣль изяш,наго про
изводства, часто понимается у насъ совершенно на-
оборотт^, даже лучшими нашими фабрикантами. Не 
часто ли видимъ мы, что образцомъ служить, напри-
міръ, самый грубый глиняный горшокъ; мало того, 
если онъ ра.збитъ и скрѣпленъ берестой, модель счи
тается еще достойн-ѣе подражанія; ее копируютъ под
строчно, ь-акъ лучшую греческую вазу, отливаютъ изъ 
серебра, чеканятъ и золотятъ. Крышкой такимъ горш-
камъ служитъ обыкновенно полотенце или тряпье 
копированныя также изъ серебра и прочеканенныя 
съ изумительною точностью; на крышку сажаютъ му
жичка съ мизинчикъ или коровку величиною съ муху. 
Образцомъ бываетъ-также иногда сигарный ящикъ 
съ надписью: «Фейкъ и коми. Regalia superfina» и ка
зенною бандеролью, выгравированною такъ тонко, что, 
глядя на предметъ, сокрушаешься сердцемъ при мысли 
о томъ, куда употреблено искусство чеканщика, куда 
потрачены трудъ и время. Казалось бы, что можетъ 
быть драгоц-ѣнн-ѣе золота и серебра, какъ матеріала 
для исполненія издѣлій изящнаго производства; н-ѣтъ, 
и то и другое идетъ на пополненіе такихъ достой-
ныхъ художественныхъ моделей, какъ лапоть, сигар
ный ящикъ, сани, отпечатокъ казенной бандероли, 
горшокъ с'ь кашей, котомки изъ бересты и проч. 
и проч. И все это продается, выставляется въ мага-

зинахъ и на выставкахъ подъ предлогомъ изд-ѣлій въ 
русскомъ національномъ вкусѣ; какъ будто въ самомъ 
д-Ьл-ѣ такъ ужъ б-ѣдна русская ориаментистика и во
обще русское искусство, что нельзя выбрать болѣе 
характерныхъ типовъ, бол-ѣе художественныхъ моделей? 

{Окончите слѣдуетъ). 

Стокгольмъ. 
(Пзъ путевыхъ замѣтокъ). 

К ъ новѣйшимъ зданіямъ относятся: 
III. Національный музей выстроенный въ 1 8 5 0 — 

1865 по чертежамъ прусскаго архитектора Stular въ 

Waxholm (Ваксгольмъ). 

венеціанскомъ ренессансѣ. Зданіе по его формамъ 
нельзя-признать удавшимся, см-ѣшеніе стиля в'ь немъ 
привело къ весьма печальнымъ результатамъ, хотя 
внутренняя парадная л-ѣстница не лишена грандіоз-
ности и красоты. 

I Y . Прекрасное новое зданіе академіи свободное 
и искусственное въ стилѣ ранняго ренессанса, по
строенное молоды мъ архитекторомъ Е. Lallerstedt в ъ 
1 8 9 3 — 1 8 9 4 годахъ. 

Матеріалъ употребленный въ постройку розовый 
мраморъ, взятый съ острова «Gotland». Это талантливо 
выполненное зданіе нужно поставить во главѣ но-
выхъ зданій. Особенно тщательная работа и красивая 
внутренняя отдѣлка крытаго двора, оригннальпыя па-
радныя л-ѣсгницн, актовое зало, ум-ѣстное употреб-
леніе деревянныхъ потолковъ, придаютт, зданію пе
чать чего то древняго, средне вѣковаго замка. В с ѣ 
детали выполнены съ изумительной тонкостью и ука
зываютъ на огромное знаніе молодого зодчаго. Весьма 
интересно отмѣгить, что посл'Ь постройки этого зда-
нія, какъ намъ говорили, художникъ былъ посланъ 
за границу. 

V . К ъ числу монументальныхъ зданій города сл-ѣ-
дуетъ присоединить и новое зданіе. «Опернаго те
атра», находяш,ееся еще въ постройке, исполняемое 
по проекту архитектора Anderberg'a, въ стил-ѣ поздняго 
ренессанса; оно имѣетъ много сходства съ нов-ѣйшими 
постройками В-ѣны, но отличается некоторою сухостью 
в ь общихъ формахъ и деталяхъ. Число зрителей пред-
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полагается 1240 челов ікъ . Стои
мость его опред-ѣлена в ъ 4Ѵ2 мил. 
кронъ (около 2*А м. руб.). Во вся
комъ случаѣ со стороны архитек
тора Андерберга приложено много 
знанія и старанія и нужно ожи
дать, что этотъ театръ будетъ слу
жить украшеніемъ города. Осо 
бенно интересно и красиво испол
нена театральная терраса со сто
роны парка К^рла X I I . 

Съ этойтеррассы, облицованной 
сѣрымъ гранитомъ, открывается 
прекрасный видъ на море и гавань 
и величественный дворецъ. Эта' 
террасса служитъ всему beau mond'y 
мѣстомъ встр-ѣчи. 

"ѴІ. Нельзя пройти молчаиіемъ 
одно изъ самыхъ зам-ѣчательныхъ 
и величественныхъ зданій Стокголь
ма, находягцееся пока въ построй
ке, но об-Ьщаюидееся сд-іЬлаться 
не только украшеніемъ Стокгольма, 
но и всего цивилизованнаго міра, а 
Европы нав-Ьрное. Это зданіе пред
назначено дляСтквернаго .музея. Это 
учрежденіе ,— твореніе • 
энергичнаго ученаго D-r 
Arthur Hazelius, который 
задался идеею соединить 
въ одномъ зданіи в с ѣ су-
ществующія и разбросан-
ныя по городу разиообра-
зныя коллекціи произ-
веденій культурныхъ с ѣ -
верныхъ народовъ Ш в е -
ціи, Норвегіи, Даніи, 
Финляндіи, Остзейскаго 
края и восточной Прус-
сіи. Авторъ этого зданія 
геніальный архитекторъ 
Classon, посвятилъ это" 
му зданііо весь трудт^ 
своей жизни и весь 
свой геній. Въ настоя
щее время оно входитъ 
въ составъ выставки въ 
окоиченномъ в и д і , но 
не отдѣлано еще внут
ри; въ немъ размѣщена 
выставка всего школьна-
го ооразованія съ его ре
месленными отраслями. 
Зданіе, проектированное 
въ стилѣ сЬвернаго ре
нессанса изъ тесанаго 
камня, въ перем'Ьшку съ 
кирпичами, производитъ 
и, теперь уже впечатл'Ь-
ніе скор-Ьй церкви, а 
по окончаніи, силуэты 
бащни и фронтоновъ 

Sodermalm (пзъ альбома I. С. Китнера, 1897 т.). 

Nybroviken (ііова.я часть города). 

Sirandmegen (новая часть города). 

еще болѣе дадутъ ему этотъ типъ. 
По своему проекту, это учрежденіе 
повидимому не уступитъ по свое
му интересу и размѣрамъ Кенсинг-
тонскому музею вч. Лондон-Ѣ. 

С ъ Сѣвернымъ музеемъ нераз
рывно связано учрежденіе подъ наз-
ваніемъ Skansen; это—интересное 
собраніе остатковт, и образцовъ 
дфсвней жизни и культуры , швед-
скаію народа, всего, что.неутомимый 
Hazeliu.s могъ сохранить и спасти отъ 
разрушенія. Тутъ въ паркѣ выстрое
ны старые крестьянскіе дома съ пол
ною утварью, амбары, дал^е церковь 
и колокольня и прочія зданія. Е ж е 
дневно при стеченіи большаго коли
чества публики, показываются и 
производятся игры и танцы древней 
Скандинавіи, въ орнгинальныхъ. 
древнихъ костюмахъ, при звукахъ 
музыки того времени,—на древнихъ 
инструментахъ. Словомъ, здѣсь мо
жно вид-ѣть въ оригиналахъ посте
пенное развитие народа. 

Церкви стараго города ъъ архи
тектурномъ отношеніи 
не представляютъ ниче
го особеннаго и даже 
скор-ѣе посредственны, 
съ неуклюжими и тяже
лыми формами, на укра-
шеніе которыхъ пови
димому было обраш,ено 
весьма мало вниманія 
и потрачено іл;ало денегъ. 
Лучшая изъ нихъ. Св. 
Екатерины, по своему 
м-ѣстоположенію царитъ 
надъ городомъ. Кромѣ 
этой церкви заслужива-
етъ вниманія, пристроен
ная часовня въ Middar-
holm, гробница династіи 
Карловой, при чемъ ея 
наружный видъ, испол
ненный по чертежам!, 
Никодима Тессина млад-
шаго. отличается красо
тою формы и деталей. 
Другое его произведеніе 
прекрасный порталч> при 
древней церкви С в . Я к о 
ва, выполненный изъ 
тесанаго камн^^. Изъ 
ноЕ-ѣйшихъ церквей за-
служиваетъ в н и м а н ія 
церковь Св. Іоанна, вы
строенная ВТ, готиче
скомъ стилѣ XIII в-ѣка, 
изъ кирпича и мтЬстами 
тесаннаго камня; это 
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Kunga fradgarden (КоролевскШ садъ). 

очень красивая церковь, 
особенно внутренній ея 
видъ, расписанный въ 
самыхъ затѣйливыхъ ор-
наментахъ п краскахъ; 
она выстроена по чер
тежамъ а р х и т е к т о р а 
Карла МбИег, въ посл-Ьд-
нихъ годахъ. ТтЬмъ же 
архитекторомъ выстрое
на, въ томъ же стил-ѣ, 
церковь въ память ко
роля Густава Адольфа, 
освященная въ 1892 
году. 

К ъ числу пновѣрче-
скихъ выдающихся цер
квей, безусловно нужно 
отнести н-ѣмецкую цер
ковь, находящуюся въ 
центр-ѣ стараго города 
«Sladen» на возвышен-
номъ м-ѣстф. Она тѣсно 
окружена домами, такъ 
что осмотреть ея наруж
ный видъ вблизи, н-ѣтъ 
никакой возможности; 
она посл-ѣ пожара была 
вся уничтожена и только 
въ і 8 8 і — 8 3 подверглась 
капитальной перестрой
ке и въ настоящемъ ви-
хк представляетъ одинъ 
изъ самыхъ зам'ѣчатель-
ныхъ по своему худо
жественному значенію и 
исполненію памятниковъ Сток
гольма. Реставрація исполне
на по чертежамъ профессора 
Itlasehdorf; особенно живописна 
и интересна по своему построенію 
внутренность, она оригинальна 
тѣмъ, что отсутствуетъ какая бы 
то ни было симметрія, а напро
тивъ по срединѣ поставлены дв'Ь 
гранитныя колонны, на которыя 
опираются готическіе своды на 
вс-ѣ четыре стороны. Башня-ко-
локольна поставленная также съ 
боку, отличается особенно кра-
сивымъ исполненіемъ изъ м-ѣди, 
наружный видъ сд-ѣланъ изъ 
кирпича съ каменными прослой
ками. 

Новѣйшіе города, даже бо
лее великол'Ьпиые, ч-ѣмъ Сток
гольмъ, сооруженные въ отно
сительно быстрый періодъ вре
мени отличаются тѣмъ, что 
большинство частныхъ зданій R iddarho lms k y r g a a (усыпалышца швѳдскихъ королей), 
построены плохо и неряшливо. Большинство та- наго вкуса и знанія 

кихъ строеній возникли изъ спекулятивныхъ К ъ числу этого 

Королевскій дворсцъ. 

ц-ѣлей, имѣвшихъ въ 
основанііі принципъ,' съ 
наименьшими издерж
ками дать капиталисту 
наибольшую ренту. К ъ 
тому же къ этой спеку-
ляціи присоединилась, 
какъ везде, та сп ішка , 
съ которою въ короткій 
срокъ возводились це
лые кварталы, съ жела-
ніемъполучить побольше 
квартиръ и оконъ, безо-
всякаго вниманія къ тре-
бованіямъ художествен
ной архитектуры, требу
ющей большой свободы 
для строителя, чтобы 
достигнуть гармониче-
скаго развитія стиля 
зданія. Не подлежитъ 
сомненію, что чемъ ме
нее въ городе богатыхъ 
людей, которые въ со-
стояніи пожертвовать 
jH-ілліонъ на украшеніе 
своего дома, темъ р е ж е 
представляется архитек
тору случай создать ху
дожественное произве-
деніе. 

К ъ отраднымъ исклю-
ченіямъ нужно однако 
отнести частный домъ 
Петерсена въ Sladen. В ъ 
квартале Ostermalm на

ходится масса красивыхъ со
временныхъ частныхъ зда-
ній. Здесь особенно два архи
тектора нашли случай выказать 
свои недюжинныя способности 
и своими монументальными по
стройками воздвигли себе па
мятники. Это архитекторъ Ludurg 
Peterson и профессоръ L G. 
Clason. 

К ъ числу chef d'oeu-vre'oBb, 
Clason'a надо отнести домъ баро
на На11\\'у1.3тотъ домъ находится 
еще въ постройке, но обещаетъ 
быть замечательнымъ по красоте 
и стилю, домомъ столицы. Стиль 
избранъ испанскій ренессансъ; 
фаеадъ исполненъ изъ песча
ника. Особенно интересенъ внут-
ренній дворъ, где гюмеш,ены са
рай и конюшня. Роскошная 
внутренняя отделка, еще него-
товаго зданія, указываетъ на 
высокую степень художествен-

художника. 

рода зданій, еще находящихся 
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въ постройке, нужно отнести торговый домъ архитек
тора Stenhammer. Это зданіе возводится въ централь
ной части города, по образцу magasin de printemps 
въ Парижѣ Оно расположено на участкѣ земли со 
всѣхъ сторонъ открытомъ и основано на гладкихъ 
каменныхъ стобахъ, идуш,ихъ во всю высоту зданія, 
и им'ѣющихъ размеры весьма см'Ьлые, но вполиѣ доста
точные, для выдерживанія всего предназначеннаго 
груза. 

Торговое поміщеніе занимаетъ весь домъ и крОімѣ 

одной главной л-ѣстницы, все сообща будетъ произ
ведено лифтами. Тутъ не м-ѣшаетъ отмѣтить 
интересное с в ѣ д і н і е , полученное отъ строителя этого 
зданія: кровельное желѣзо не красится сначала какъ 
у насъ, а послѣ годоваго употребленія, когда оно 
покрывается ржавчиною; только тогда оно окраши
вается масляными красками и, какъ утверждаетъ строи
тель, этотъ способъ далъ отличные результаты; весьма 
важно, чтобы этотъ фактъ былъ провѣренъ и нашими 
гг. спеціалрістали-і и химиками. 

I. С. Еитнеръ. 

(Продолоюете слѣдуетъ). 

Андрей Шлютеръ-
(Окончите). 

Кром-Ѣ Брюса этотъ аппаратъ вид-ѣлъ только царь. 
Брюсъ описываетъ его очень кратко и говоритъ, что 
чаще всего, во время опытовъ, царь запирался со 
ЩлютерОіМъ. Вотъ и все, что мы знаемъ о пребываніи 
Шлютера в ь л'Ьтнемъ дворці , по этого достаточно, 
чтобы ясно представить себ'Ь то положеніе, которое 
онъ занималъ въ Петербурге. К.акъ мы уже говорили, 
большая часть значительныхъ построекъ была окон
чена до прибытія Шлютера въ Петербургъ итальян
скими, голландскими и французскими архитекторами, 
бывшими на служб'Ь у Петра. Д а ж е Петергофъ, этотъ 
«русскій Версаль», лежащій въ виду Кронштадта, уже 
былъ распланированъ три года тому назадъ. По всей 
вероятности, Шлютеръ былъ вызванъ для окончатель-
наго развитія некоторыхъ плановъ царя-Вм-Ьст-е съ тѣмъ 
ему былъ порученъ надзоръ надъ окончаніемъ и укра-
шеиіемъ начатыхъ построекъ, для чего онъ и привезъ 
съ собою искусныхъ мастеровъ. Шлютеръ,—въ кото
ромъ преобладалъ скульпторъ, хотя в м і с т ѣ съ тѣмъ 
у него было развито чувство пониманія архитектур
ныхъ формъ и архитектурной красоты, —конечно, не 
М О П , удовлетвориться тою дѣятельностью, какая пред
назначена была ему при д в о р і въ Петербурге. Вотъ 
эта неудовлетворенность, переутомленіе массой работы 
и недостатокъ помощниковъ и могутъ навести на 
мысль, что онъ бросился на разрѣшеніе такой задачи, 
какъ устройство Perpetuum Mobile. Эта безцельная 
работа, между прочимъ, послужила поводомъ т ѣ с -
наго сближеиія художника съ царемъ. Петръ Ве
лики , какъ известно, питалъ страсть къ механиче-
скимъ игрушкамъ и кроме того увлекался матема
тикой. Во всякомъ случае ихъ совместныя занятія 
показываютъ, какое доверіе питалъ царь къ его спо-
собностямъ. Мы невольно задаемъ себе еще одинъ 

вопросъ: былъ ли приглашенъ Шлютеръ царемъ, или 
онъ самъ, испытывая нужду въ Берлине, обратился 
съ предложеніемъ въ Петербургъ. Намъ кажется, 
что даже посне несчастнаго случая съ башнею, 
Фридрихъ I все еще продолжалъ считать себя покро-
вителемъ и лочитателемъ Шлютера, такъ что еслибы 
художникъ получилъ приглашеиіе Петра Великаго въ 
1 7 0 7 году, король едва-ли отказалъ бы ему дать на то 
свое согласіс. Но когда же могъ царь познакомиться 
сЪ произведениями Шлютера? 

Изъ новейшихъ изследованій Фрейхера, доктора 
фонъ Коне въ Петербурге, мы узнаемъ, что Петръ 
Великій до 1 7 1 3 года былъ въ Берлине всего 2 раза, 
а именно: въ 1697 г. и 1 7 1 2 г. Въ 1697 году произ-
веденія Шлютера еще не пользовались известностью 
и, кроме того, Петръ былъ въ Берлине только про-
ездомъ въ Голландію, такъ что онъ только проехалъ 
инкогнито и въ закрытой карете, по Доротеенштрассе 
отъ ГеоргентОръ до Нейенторъ, В ъ 1 7 1 2 году Петръ 
провелъ .въ Берлине 2 дня; посетилъ Копеника, что 
бы полюбоваться на цветуш,ій алое и уехалъ въ Потс-
дамскій дворецъ. 

Въ это посещеніе ( 1 7 1 2 года) Петръ обедалъ во 
дворце в ъ Берлине и виделъ въ первый разъ какъ 
самый дворецъ, цейгхаузъ и памятникъ курфюрста, 
такъ и Потсдамъ. Петръ могъ самъ изъявить желаніе 
иметь у себя на с л у ж б е Шлютера для приведенія въ 
исполненіе своихъ грандіозныхъ плановъ, но можно 
допустить и то, что Лейбннцъ или кто-либо другой 
изъ интересовавшихся деятельностію Петра обратили 
вниманіе царя на Шлютера. 

6 недель спустя ( і б ноября) царь вернулся изъ 
Карлсбада в ъ Берлинъ и проехалъ водою вт, Шарло-
тенбургъ, который уже былъ отстроенъ Еозандеромъ. 
Черезъ несколько дней Петръ оставилъ Берлинъ и 
отправился въ Мекленбургъ. Въ феврале онъ остано
вился въ замке Зальцдалумъ у своего родственника 
герцога Антона Ульриха Брауншвейгскаго и здесь его 
застало известіс о смерти Фридриха I (25 февраля 
1 7 1 3 года) . Онъ снова вернулся в'ь Берлинт,, чтобы 
выразить свое участіе королю Фридриху Вильгельму I 
и, главное, чтобы склонить его на свою сторону про-
тивъ Карла XI I . 3-го марта онъ отправился назадъ 
въ Петербургъ. Хотя царь былъ удрученъ политиче
скими затрудненіями, но вниманіе его не отвлекалось 
отъ вновь созданной имъ столицы на берегахъ Невы. 
Имъ уже былъ приглашенъ еще прежде въ Петер
бургъ инженеръ Генрихъ Гофманъ, очень искусный 
механикъ, въ качестве генералъ-квартирмейстера, и 
теперь онъ счелъ удобнымъ, после смерти Фридриха I, 
просить его наследника уступить ему Шлютера и поз
волить тому перейти на русскую службу. Но прямыхъ 
указаній на это не имеется и даже невероятно, чтобы 
между царемъ и Шлютеромъ могли въ то вр,емя быть 
личныя отношенія или знакомство. Т е м ъ более что 
заместитель последняго Еозандеръ отличился, во время 
пребыванія Петра въ Берлине, и обратилъ на себя 
особое внимаиіе устройствомъ торжественныхъ похо-
ронъ покойнаго прусскаго короля. У насъ н е і ъ дан-
ныхъ предполагать, чтобы Петръ Великій первый 
обратился къ Шлютеру съ приглашеніемъ: — вернее 
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въ то врсхмя ІІетръ его совершенно не зналъ и только 
когда новый король лишилт, Шлютера остальныхъ 
должностей д званій, последнему пришлось искать 
занятій и онъ обратился въ Петербургъ. Возможно, 
что въ о т в і т ъ на это Петръ вызвалъ его и поручилъ 
набрать партію опытныхъ мастеровъ и рабочихъ. О б ъ 
этомъ и упоминается въ письмѣ Якоби въ томъ местѣ, 
г д е говорится о поездке Шлютера въ Саксонію,—подъ 
этимъ названіемъ подразумевалась въ прежнее время 
и Польша. Семья его осталась сначала въ Берлине, 
чтобы обратить въ деньги все движимое и недвижи
мое имущество, что протянулось до самой смерти Шлю
тера, такъ что после отъезда въ Россію ему больше 
не пришлось увидать свою семью. 

По некоторымъ сведеніямъ, старшій сынъ сопро-
вождалъ его будто бы въ С.-Петербургъ, но известно 
только, что после смерти Шлютера сынъ его былъ 
С.-Петербурге и, по словамъ Нгщолаи, служилъ сна
чала ипженеромъ на русской службе, потомъ пере-
шелъ на службу въ Саксонію и умеръ въ 1 7 3 0 году 
въ Дрездене. Относительно вдовы Шлютера известно, 
что въ 1 7 4 5 году она жила еще въ Берлине, а после 
этого времени никакихъ известій ни о ней, ни о ея 
семье не имеется. Въ сборнике Императорской ака-
деміи художествъ за 1862 годъ говорится о Шлютере 
вкратце следующее: 

«Въ сравнительно недолгій періодъ времени произ-
велъ онъ (Шлютеръ) следуюшдя увековечившія его 
имя работы, а именно: по украшенію замка въ Потс
даме и по украшенію Берлина. РІзъ последнихъ ра
ботъ особенно выделяются памятникъ Великаго Гер
цога Фридриха Вильгельма и цейхгаузъ, украшенный 
изображеніями воиновъ. Более же всего обращаетъ 
на себя вниманіе построенный имъ королевскій за
мокъ въ Берлине. Бследствіе интригъ архитектора 
Еозандра фонъ Гете, Шлютеръ потерялъ доверіе ко
роля и осенью 1 7 1 3 года отправился въ С.-Петербургъ, 
по вызову царя Петра, который два раза былъ въ 
Берлине и видалъ его работы. По пріезде Шлютера 
въ С.-Петербургъ царь поручилъ ему исполненіе боль
шихъ построекъ, но онъ могъ выполнить только лет-
ній садъ и гротъ въ немъ. Неблагопріятныя клима-
тическія условія повліяли на его здоровье, онъ началъ 
вскоре после своего пріезда хворать и въ начале 
1 7 1 4 года умеръ вдали отъ семьи, которая, какъ из
вестно, въ это время была еще въ Берлине. О вре
мени пребыванія Шлютера въ С.-Петербурге и дея 
тельности его почти ничего не известно—все покрыто 
мракомъ и приподнять опущенную завесу не могли 
ни біографы, ни разслледованія на месте въ С.-Пе
тербурге. Даже .^гЬсяцъ и день его смерти еще до сего 
времени не установлены. Трудно • предположить, что 
бы такой человекъ могъ умереть, не оставивъ.по себе 
никакого воспоішнанія между своими, близкими и 
знакомы.ліи и потому не изчезла еще надежда до
браться когда нибудь до причины его перехода на 
службу, въ .С.-Петербургъ, а также и до задуманныхъ, 
но не-исполиенныхъ имъ плановъ и проек'і'овъ. По 
•даннымъ того времени, Шлютеръ успелъ выполнить 
только садъ:и гротъ въ немъ. 

Подъ словомъ гротъ понимали въ то. время искус

ственную скалу для водопад,а иногда соединенную 
вместе съ павильономъ и действительно по словамъ 
петербургскихъ старожилъ летъ 40—50 тому цазадъ 
въ парке летняго дворца показывали павильонъ 
Петра Великаго. Если сооруженіе это еще существуетъ^ 
то не мешало бы спеціалистамъ осмотреть его и вы
сказать свое мненіе относительно времени и харак
тера постройки. 

Шлютеру приписываютті также постройку увесе-
лительнаго дворца въ Стрельне , указывая на сходство 
въ средней части и въ общемъ распределеніи в с е х ъ 
частей зданія съ дворцомъ въ Варшаве и другими 
постройками, въ сооруженіи которыхъ Шлютеръ при-
нпмалъ участіе. Подъ изображеніемъ стрельнинскаго 
дворца, возстановлепнаги после пожара Руске, на 
остаткахъ' уцелевшей стены, имеется следующая 
надпись: Стрельна,—дачный дворецъ Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Константина, на
ходится въ і8 верстахъ отъ С.-Петербурга на Иетер-
гос{эскомъ шоссе... Петръ Великій, пораженный кра
сотой этой местности, велелъ построить здесь уве
селительный дворецъ съ паркомъ, садами, оранжере
ями и теплицами и т. д . Фаеадъ этого дворца, по 
сравненію съ тяжело-вычурными прежними и ака
демически сухими и бедными позднейшими построй
ками этой эпохи, выделяется своимъ изяществомъ 
и не смотря на позднейшія измененія, видно, что 
строилъ его недюжинный артистъ и художникъ. 
Руске въ своемъ описаніи *) не указываетъ перваго 
строителя этого дворца и не определяетъ даже года 
его постройки, въ виду этого не исключается воз
можность, на основаніи вышеупомянутыхъ указаній, 
приписать эту постройку Шлютеру, но с})актически 
это далеко не установлено. Все приведенныя здесь 
данныя бросаютъ очень мало света на последніе дни 
Шлютера и на то, что насъ более всего интересуетъ— 
на его планы и проекты. Относительно разъяспенія 
этого вопроса должны быть главнымъ образомъ па-
правлены дальнейшія разследован.ія, а также для 
возстановленія самой личности Шлютера. Интересно 
было бы розыскать въ его семье или въ родствен-
ныхъ ему семьяхъ какое нибудь верное изображепіе 
его въ виде портрета, медальона или бюста. 

Въ насгояш.ее время въ Берлине имеются три 
рельефные медальона и портреттз масляными краска
ми, сдѣланный профессоромъ Бонштедтомъ въ Г о т е 
по виньетке 1 7 9 0 г. теперь уже утраченной. Эти. 
изображенія выдаются за портреты ПІлютера, но в с е 
три рельес]за и портретъ не имеютъ сходства между 
собой и кроме того на одномъ изъ нихъ художникъ 
изображенъ старикомъ, тогда какъ. известно, что 
онъ умеръ едва достигнув!^ пятидесяти летт^, поэтому 
мы не-можемъ ни одинъ изъ этихъ изображеиій 
признать настояш,имъ гюртретомъ Шлютера. 

Вотъ и весь матеріалъ, который удалось автору 
собрать, но онъ не теряетъ надежды на помощь людей. 

* ) S. Rusce . Recnei l de divers batiments construiis к Pe ter s - , 

bourg 1 8 1 0 . 
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которые случайно или по своему общественному поло
женно могутъ освѣтить этотъ вопросъ новыми данными. 
Въ закліоченіе авторъ брошюры, изъ которой заимство
ваны настоящія св-ѣдѣнія, приводитъ сл-ѣдующія слова 
Шинкеля, относящіяся къ 1 8 1 7 году: «въБерлин-ѣ име
ются д в ѣ классическія постройки, которыя по идеѣ 
представляютъ действительно нѣчто оригинальное, 
величественное и прекрасное: это королевскій дворецъ 
и цейгхаузъ. Мы обязаны постройкою ихъ Шлютеру и 
они остались для насъ памятниками искусства, значеніе 
которыхъ со временемъ все будетъ возрастать». 

Л. П. 

Пояснительная, записка къ проекту 
театра для г. Оренбурга-

Подъ девизомъ «Idem» * ) . 

Прежде всего составитель считаетъ нужнымъ от
метить, что требованія программы относительно числа 
и разміровъ помѣщеній непомѣрно велики и что 
всл-Ьдствіе сего не было возможности выдержать 
проектъ въ данной рамкѣ, т. е. въ 1690 куб. саж-

Поэтому, чтобъ не выйти изъ ассигнованной на 
постройку суммы въ max. 110.000 руб., пришлось 
прибегнуть къ уменьшенію нѣкоторыхъ помѣш,еній, 
тамъ, конечно, гд-ѣ это было возможно, не стѣсняя 
въ удобствахъ ни публики, ни антрепренера. 

Вотъ сравнительная таблица разм-ѣровъпом-ѣщеній: 

о 
Названіе помѣщенія. 

Р а 3 м ѣ р ы: 

По програм. По проекту. 

40 

3 2 , 1 0 

і б , і о 

3 

- іо 

5 
10 
10 
4 

2 7 , 1 0 

9.23 

1 5 
6 , 5 X 1 0 
2,20 

9 
9 
3.23 
r .95 
9 
4 

43 ,20 

6 Главн. сѣни (вестибюль) . . — 
7 Фойэ не мен-ѣе 35 
8 Буфетъ около 20' 
» л » 20 

9 Курительная — 
» » — 

14 Сцена б Х і о 
15 8 убори. артистовъ кажд. до 
16 2 » для статист. » » 8-
1 7 Парикмахерская около . . 
18 Бутафорская » . . 
1 9 Гардеробъ » . . 
2 1 Библіотека 
23 Кабинетъ антрепренера . . 
24 Магазинъ для кулисъ . . . 

» » » зав-ѣсовъ . . 
Во всемъ остальномъ требованія програ.ммы вы

полнены въ точности. 
Объемъ проектированнаго зданія (подробный рас-

четъ коего показанъ на генеральномъ плаи'Ь) 1 6 1 1 , 3 0 
куб. саж-, а стоимость его, следовательно, і 6 і і , з о Х 
65 Р - = і 0 4 . 7 3 4 Р- 50 к. 

По теоріи и по точному смыслу программы это 
вѣрио, но, если принять во вниманіе, что въ проектѣ 
утилизированы глубокіе подвалы, частью даже чер
даки и что не вошелъ въ расчетъ уклонъ мѣстности 

*) См. таблицы №№ 14 и 15. 

къ л-ѣвой сторонѣ театра—то оставшіяся въ эконо-
міи 1 6 9 0 — 1 6 1 1 , 3 0 = 7 8 , 7 0 куб. саж. наверстать бу
детъ не трудно. 

Впрочемъ, по мнѣнію автора, такъ или иначе не
мыслимо построить театръ на 8оо челов^ѣкъ изъ не-
сгораемыхъ матеріаловъ по ц-Ьн-ѣ 65 р. за кубикъ. 

ѣмѣстимость театра расчитана на 8о і челов-ѣка, 
а именно: 

1. Партеръ: креселъ 
стульевъ . . . . . 
сталь . . . . . . . 
ложи бенуаръ . . 

» просценіума 

Итого 
2. Бель этажъ: ложи . . . . 

отд. мѣстъ .. . 

Итого 
3- 2-ой ярусъ: ложи 

отд. м-ѣстъ . . 

Итого 
4. Галлерея 

Всего 

56 
120 

72 

5° 
1 2 

310 
45 
76 

1 2 1 

45 
6о 

105 
265 

8о і м і с т . 

Лолъ партера предположено устроить изъ съем-
ныхт, нумерованныхъ щитовъ по балкамъ, прогонамъ 
и стойкамъ. 

Превращеніе наклогі^аго пола въ горизонтальный 
достигается путемъ перем'ѣш,енія^|Ьтитовъ съ балокъ 
на подставленные козлы, хранящіеся обыкновенно въ 
кладовой подъ партеромъ. Туда спускаются также, 
на случай баловъ, лищніе кресла и стулья. 

Буфеты и курительньгя комнаты пом-Ьщены въ 
подвалѣ (для публики партера) и въ бель-этаж'ѣ (для 
верхнихъ ярусовъ). Верхній буфетъ, въ которомъ, 
быть можетъ, пожелаютъ подавать и горячее, соеди-
ненъ особою лѣсенкою съ кухнею въ подвальномъ 
э т а ж і . 

Гардеробы № і і для верхняго платья публики 
устроены въ і-мъ этажѣ (для партера и бель-этажа) 
и во 2-мъ и въ з-мъ ярусахъ. 

Корридоры № 1 2 имѣются только въ і-мъ этаж'Ь; 
въ ярусахъ корридоровъ вовсе нѣтъ . Ложи бенуара 
доступны изъ главныхъ сЬней; ложи бель-этажа изъ 
фойэ, а въ ложи 2-го яруса проходятъ по балкону 
черезъ фойэ, какъ это устроено, между прочимъ, въ 
Одесскомъ театрѣ. 

Дверь Кй 1 3 для вноса громоздкихъ вещей на 
сцену устроена черезъ магазинъ для кулист,, гд-ѣ мо
гутъ быть поставлены, на случай надобности, лошади 
въ ожиданіи вывода ихъ на сцену. 

Уборныя М 15 артистовъ величиною не въ 3 кв . с. 
а только въ 2,20 кв . с. однако вполнѣ достаточны 
не только для солистовъ, но и для второстейенныхъ 
артистовъ, од-Ьвающихся по 2 и по 3 въ одной 
комнат-ѣ. 

Магазинъ № 24 для кулисъ расположенъ за сце
ной, складъ свертковъ—въ трюм-ѣ. Тотъ и другой не
достаточны по величинѣ, но рамка программы, къ 
сожал-ѣнію, не дозволяла отвести подъ нихъ больше 
м-ѣста. 
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Еабинетъ антрепренера (№ 2 3 ) , иыѣющаго сно-
шенія какъ съ публикою, такъ и съ артистами, 
проектированъ'въ і м ъ этажѣ—между партеромъ и 
сценой, загораживая такимъ образомъ для посторон-
нихъ проходъ на сцену. 

Отопленіе (Л"!! 2 7 ) , предположено пароводяное; 
котлы пом-ѣщены въ подвале позади сцены. 

Рядомъ съ котельнымъ отдтЬленіемъ находится по;-
м'ѣги,еніе для паровыхъ и динамо-машинъ. Для ма
шиниста назначена особая квартира, которой въ 
программе не им-іется. 

Новое зданіе союзнаго банка въ Фин-
ляндіи въ ГельеингФореѣ *). 

(Сообщеніе академика архитектуры Г. Нюстрема). 

Союзный с]эинляндскій, банкъ—Forenings-Bankcn і 
Finland, представляющій собою стар-ѣйшій частный 
банкъ въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, осно-
ванъ въ 1 8 6 2 г. съ акціонернымъ капиталомъ въ 
3.000.000 финскихъ марокъ, впосл-ѣдствіи увеличен-
нымъ въ 1896 г. до 4.000.000 марокъ; запасный ка-
питалъ въ настояш,ее время равняется 8.000.000 марокъ. 

Въ 1885 г. банкъ лріобртЬлъ собственный-, домъ, 
г д ѣ до сего времени и пом-ѣщались его управленія и 
главная контора. Однако, благодаря тому, что годо
вой оборотъ банка нынѣ превосходитъ 2.000.000.000 
марокъ, поім-ѣщеніе это не замедлило оказаться т ѣ с -
нымъ и явилась необходимость въ постройке новаго 
зданія. Д л я этого въ 1896 г. было пріобр-ѣтено мѣсто 
на одной изъ лучшихъ улицъ Гельсингфорса и, по 
сломк-ѣ трехъ, находившихся з д і с ь старыхъ до.мовъ, 
немедленно приступили къ работа.мъ по возведенію 
новаго зданія банка. Грунтъ въ этой части города 
очень рыхлый, плывунъ, пропитанный сильно водою, 
и материкъ находится па глубинѣ отъ б до 8 сажень; 
поэтому устройство основаній потребовало около 9 
мтЬсяпевъ времени, и только весною 1897 г. можно 
было приступить къ кладк^ѣ стънъ. Зданіе должно 
быть вполн-ѣ готово къ I мая иастояшдго года. 

Фундаменты • выведены на сваяхъ 8 вершк. тол-
Ш . И Н . ' забивавшихся при помош,и парового копра 
бабою около 55 пуд. втЬсомъ; до осадки въ 2—3 мм. 
отъ посл-ѣдняго удара. Нагрузка на каждую сваю со
ставляетъ около 8.000 килогр. (около 500 пуд.). На 
сваи уложенъ слой бетона в ъ і арш. і верці. тол-
Ш . И Н 0 Й , въ который головы свай входятъ на б дюй-
мовъ. Бетоиъ состоитъ изъ і ч. цемента, 3 ч. песка 
И 5 ч. гранитнаго щебня, разм'Ьромъ около 1Ѵ2 дюй
ма. На полученной таки.мъ образомъ. бетонной плит-ѣ 
выводены стѣны. 

Для предохраненія пола подвальныхъ пом-ѣщеній 
отъ прониканія сырости приняты слѣдующія м'іры 
изоляціи: на выровненное дно выемки уложенъ слой 
гранитнаго щебня, кусками величиной съ куриное 

*) См таб.ицы Ші. 25 и 26. 

яйцо, съ плотной утрамбовкой; дал-ѣе, на немъ с д ѣ т 
ланъ слой бетона, толщиной въ б дюймовъ ( 1 5 сант.), 
поверхность котораго представляетъ собою поверх? 
ность опрокинутаго свода (на подобіе обратныхъ 
арокъ); на бетонъ уложенъ слой водонепроиицаемаго 
асс{зальта, толщиной въ 4 дюйма, и поверхъ его—^ 
обратные бетонные своды, толщиной въ і с[э., при 
стрѣлк'Із въ Ѵо. Своды эти им-ѣютъ пролеты отъ 1,25 
до 2,25 метр, и опираются на двушавровыя балки, 
идущія па соотв-ѣтствующихъ разстояніяхъ поперекъ 
пом-ѣщенія. Концы балокъ были задѣланы въ с|эундат 
ментныя стѣны и затѣігь поверхность сводовъ выров
няли цементнымъ бетономъ въ горизонтальную плос
кость. Сверху бетонъ покрытъ толстымъ липолеумомъ 
по слою асфальта. Упомянутыя выше двушавровыя 
балки разсчитаны на нагрузку ихъ напоромъ плыву-
чаго грунта снизу, равную площади сводовъ, умио-
женной на разность уровней сводовъ и грунтовой 
воды (посл-іздняя на 1,7 метра выше пола подвала), 
и на в ѣ с ъ куб. метра грунта, принятый равнымъ 
і.боо килогр. , .. 

Фундаментныя ст-ѣнгл здаиія сложены изъ г р а н и 
та, а съ внутренней стороны облицованы сильно 
обожженнымъ кирпичемъ на а с с і э а л ь т о в о м ъ растворѣ 
на толщину въ кирпича; высота этой облицовки 
на I ф. выше самаго высокаго уровня грунтовыхъ 
водъ. 

Все зданіе построено изъ кирпича; полы и по
толки сводчатые по стальнымъ балкамъ, причемъ в с ѣ 
полы покрыты линолеумомъ по асфальту, за исклю-
чеиіемъ части зала, предназначенной для публики, 
г д ѣ полъ мраморный, такъ-же какъ въ вестибюляхъ 
и на лѣстницахъ. Потолки и сгѣны внутри оштука
турены и окрашены масляной краской; въ болѣе па-
радныхъ комнатахъ потолки и стѣны обшиты дере-
вомъ—вязомъ и кипарисо.мъ. Двери и оконные пе
реплеты частью вязовые и дубовые, частью краенаго 
дерева. Большія колонны и пилоны, поддерживаю-
щіе потолки главнаго зала,, сд-ѣланы изъ полирован-
наго гранита, съ бронзовыми капителями, самое по-
крытге зала—изъ матовыхъ и цвѣтныхъ стеколъ, по-
средин-ѣ имѣетъ форму большого бочарнаго свода. 

Главный фаеадъ облицованъ краснвымъ св ітло-
сѣрымъ гранитомъ, доставленнымъ акціонернымъ об-
ш.ествомъ , «Гранить» въ Гангэ. Толш,ина облицовки 
ота I до 1,5 футъ; облицовка перевязана съ вну
тренней кирпичной кладкой и отделяется отъ по-
слѣдней пустымъ промежуткомъ,. съ обметкой асфаль-
томъ. 

Отопленіе всего зданія—водяное, низкаго давле-
пія; вентиляція—механическая, поЬредствомъ электри-
чсскихъ вентиляторовъ. Распредѣленіе отдѣльныхъ 
помтЬш,ешй ясно изъ прилагаемыхъ плановъ. Въ под-
вал'Ь пом-ѣш,аются кладовыя, построениыя необыкно
венно прочно; стѣны и потолки отд-Ізльныхъ кладо-
выхъ укреплены сталью, а двери сделаны изъ пе-
р е м ^ и ы х ъ слоевъ, мягкой и закаленной стали. Стои
мость всей постройки около 800.000 с1эинских-ь ма
рокъ, не считая стоимости земли. 

Изданіе Императорскаго СПБ. Обш,. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ М . Ѳ. Г е Й С Л Ѳ р ъ . 
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"конкурсный п р о е к т ъ 

театра д л я г . Оренбурга , 
j^rojet de poncours 

d'un yheatre pour la ville d'prenbourg. 

I Премія — I Prix.^ 

Ѣ 
Главный Фаеадъ — Facade Principale. 

4 [ a 

Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. 

ПроектпропалЧ) Архитекторъ Л . И . Ш І І Р Ш Е В Ъ . Projet do rarcliitocte A . I . SCHIHSCIIOFF. 
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JKjDHKypcHbift проектъ 

театра для г. Оренбурга. 
boncours --"rojet de 

d'un ""heatre pour la ville d 'prenbourg, 

I Премія — I Prix. 

Партѳръ — Parterre. 

r . 1 v 4 M tm 

Бѳль-этажъ — Bel-etage-

Галлерѳя — Gallerie. 2 яруеъ — Seeondes. 

Пі)оектирова.іъ Архитекторъ Л. И . Ш И Р Ш Е В Ъ . Projet de riircli itocte A . I . SCHIESCHOFF. 

L ' A P v C H I T E C T E XXYII - 1898 P L A N C H E № 16 . 



з о д ч і и Т Е А Т Р Ы — T H E A T R E S Л И С Т Ъ No 18 . 

"конкурсный проектъ 

театра для г, рренбурга . 

II Премія 

•-'rojet de p o n c o u r s 

'heatre pour la ville d 'prenbourg. 

II Prix. 

Главный Фаеадъ — Facade Principale. 

_l L_ M і г 1 3 ' І.Ч iS le , r i j . I , , 

1 p й J; iL. , i 

\ . ' , . \ -

Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. 

m m t i|3 11 m V Y 'If i|S ife 

І11іовктіірова,іъ арх. P. P. ііернгардъ.і Projet par arch. 11. B e u k g a r d . 

L ' A R C H I T E C T E XXVI - 1898 P L A N C H E No 18 . 



з о д ч і й Т Е А Т Р Ы — T H E A T R E S Л И С Т Ъ J4o 19 . 

Д о н к у р с н ы й проектъ 

театра для г. Оренбурга. 

1 яруеъ — Bel-etage. 

^rojet de p o n c o u r s 

d'un J h e a t r e pour la ville d 'prenbourg, 

II Премія — II Prix. 

3 яруеъ — Troisiemes-

Проектировалъ арх. P. P. Б Е Р Н Г А Р Д Ъ . 

2 яруеъ — Seeondes. 

Партѳръ — Parterre . 

Projet par arch. R . BEEKOAHD. 

L ' A R C H I T E C T E XXVI - 1898 P L A N C H E № 1 9 . 



з о д ч г и О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 2 5 . 

рданіе роюзнаго банр^а в ъ (^инляндіи 

i'oreningsbanken і •Fenland) 

^ельсингФорсѣ. в ъ 

jBatiment de la ^anque de I ' j Jn ion 

inland a Welsingfors. eni 

Главный Фаеадъ Facade Principale 

•- ИП — - 4 - I E — T .n - Ш'ГР.Щ 

Планъ 1 этажа — Plan du 1 etage. 

Проѳктироваіъ акадѳмикъ архит. Г. Н Ю С Т Р Е Ы Ъ . 

a) Бухгалтер!:!. 
b) Отдѣде:ніе для корреспондент. 
c) Экспедпція. 
D) Отдѣл. для дііректоровъ. 
E) Пріеыная. 
F) Бухгалтерія. 
G) Денежная кладовая. 
H) Передняя. 

a) Comptabilite. 
b) Section des correspondants. 
c) Expedition. 
D) Bureau des Directeurs. 
E) Salon de rer-eption. 
Fj Comptabilite. 
G) Coffreforts. 

H) Antichambre. 
Projet par I'Academicien NnsTEEii. 

L ' A R C H I T E C T E XXVII — 1898 P L A N C H E № 2 5 . 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

облицовочные кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ 

и проч., всѣхъ цвѣтовъ и формъ, всевозможно глазу
рованные и энгобированные. 

Глиняные плитки (метлахскія плитки), заграничный и рус-
скія, отъ обыкновенныхъ. одноцвѣтныхъ до самыхъ 
нѣжныхъ и изобилующихъ красками рисунковъ (боіь-
шоЁ складъ). . . . 

Глиняныя плитки (метлахскія) для тротуаровъ. 

ГлазурованнУя плитки для облицовки с т ѣ н ъ , отъ обыкновен

ныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ нѣжныхъ рисунковъ. 

Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Міонхенѣ). 

Шамотовые камни и всевозможные огнеупорные матеріалы, 
отъ простыхъ до самыхъ огнеупорныхъ для высшихъ 
температуръ. 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями 

всегда готовъ'Служить. 

С. М. Л И Н Д Н Е Р Ъ . 

С-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 6 линія, № 1. 

Адресъ для телеграммъ: 
Линднеръ—Петербургъ 

К З И Г Е І Ь . 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 

Я м с к а я у л и ц а , № . 4 0 — 4 4 . 

Телефонъ М 954. 

Москва, Ростовъ-на-Дону, Ревель. 

Устройства: паровыхъ, водяныхъ для 
низкаго давленія и паро-водяныхъ 

О Т О П Л Е Н І Й , В Е Н Т И Л Я Ц І Й , 
водопроводовъ, бань, прачешныхъ, 

к а н а л и з а ц і й и проч. 

СКЛАДЪ ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 

Адресъ для телеграммъ- Зигель —Петербургъ. 

1 2 - 4 У / 

в ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н о е д к ц ю н е р н о е о б щ е с т в о 

ЦЕМЕНТО-БЕТОННАГО ПРОИЗВОДСТВА 
БЫВШ. В. В. ГЮРТЛЕРА. 

Цементо-бетонныя работы. S T a r c S J e " -
зервуары, помойно-мусорныя, навозныя и другія ямы и проч. 

Непронйцаемыя канализаціи KOSS: 
ми, фильтрами изъ желѣзо-бетона и керамиковыми соляно-
глазуроваиными или цементными трубами. 

ВиРТИШа ППППВТ. изъ прессовашшхъ узорчатыхъ 
ишиІНсІша llUdlUDD цементныхъ или заграничныхъ 

оболикенныхъ плитъ. 

Желѣзо-бетонныя работы 
чатаго металла «М. D.»; устройство стѣнъ. сводовъ, потол
ковъ, каналовъ, резервуаровъ, трубъ и проч. 

Цементо-бвтонные пуетотѣлые камни 
системы В. Гюртлера для постройки теплыхъ и холодныхъ 
зданій. 

Производетво гипеовыхъ добокъ ^стро?-
тельный матеріалъ) для устройства легкихъ несгораемыхъ 
перегородокъ, черныхъ половъ (вмѣсто деревянныхъ со 
смазкою), потолковъ, вентиляціонныхъ каналовъ и проч. 

Гк ИЯТІТ. Цбменто-бетонныхъ и желѣзо-бетонныхъ издѣ-
иіиЫДЬ лій, половыхъ гливяныхъ заграничныхъ ніитъ 

и цементныхъ узорчатыхъ, собственнаго производства, ке-
рамиковыхъ соляноглазурованныхъ, желѣзо - бетонныхъ 
трубъ разныхъ діаметровъ для канализацій и проч. 

ПРАВЛЕНІЕ: С.-Петербургъ, Вас. остр.. Большой 
пр., 61. Телефонъ № 3869. 

ОТДЪЛЕНІЕ: Москва, Новая Басманная, д. кн. 
Иуракина. 

А.—3. 

Ішвія npiptieiiiii щщш „Зоді" 
с ъ 1 8 7 ^ 3 - 1 8 Q S Г Г . 

(1200 архитектурныхъ чертежей и проектовъ). 

В ъ редакціи журнала «ЗОДЧШ». 

Мойка, 83. 

имгьются комплекты журнала за нижеслѣдуюш,іе 
годы: 

1 8 7 2 , 1873, 1874, 1 8 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 

1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1892 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 и 1 8 9 5 . 

которые можно пріобрѣсти на нижеслѣдуттхъ условіяхъ. 

Вмѣсто установленной платы по 1 4 руб. за і экз. 

журнала «Зодчій», назначается цѣна за отдѣльный 

Г О Д Ъ десять руб., кроы-із журнала за 1885 и 1886 гг . , 

плата за каковые назначается по 14 руб. и 1 8 9 3 . 

1894 и 1895—по 12 руб. за головой экземляръ. 

2) За пересылку иногороднимъ взимается при' на-

^личности платежа і руб. за годовой экз. и при «на-

ложенномъ» платежѣ 2 р. за экземпляръ. 

3) При покупк'Ь всѣхъ экземпляровъ (за 20 лѣтъ) 

д-ѣлается 2 0 % уступки. (Уступка не дѣлается съ платы 

предназначенной за пересылку. 

4) Разсрочка платежа допоскается черезъ гг . Казна-

чеевъ или по соглаіпенію съ редакціей. 



о Б Ъ я в л Е Н I я . 

of 'О- С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ, 

Э. П Е Т Е Р С Е М Ъ . 
е.-Петербургъі Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ в с ѣ х ъ системъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводнькъ и ручныхъ 

новѣйшей и безопасной конструкпіи, завода 

Болѣе 5 0 0 0 іптукъ установлено. 
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Кромѣ того контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ машинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки в ъ случа-ѣ разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . Ж. В . Гатчігаск. дв. 1 
Въ Е . И. В. Мнх. Ник. дв.. 2 
В ъ Е . И. В. Ксеніин. ияст. 2 
У Министра Финансоііъ . 1 

» Княгини Ливенъ . . . 1 
> Управ.і. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Консерваторіи . 3 
» домѣ Г. А. Тупикова . 3 
» п Россія . . . . 5 

.» Европей. Гостинницѣ. 2 
У Францъ Марка . . . 1 
Въ маслобойнѣ Жукова .• і 
Въ.гѣсопильн.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геіімана . . . . 1 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кенигъ мл. Бумаг.. 4 

> Добберта 1 
» Вепнера 1 

У Смита 
» Директора Данилевскаго . 
> Я. В . Змѣева 

Въ фабр. Бр. Дидерихсъ . . 
» п Мюльбаха. . . . 

Въ студ. стол, медиц. акад. . 
> домѣ С. А. Тупикова. 
> Правд Юго-Вост. ж. д. . 

Въ Штабѣ В. Гв. и Окр. 
Въ Домѣ Половцева . . . 
» заводѣ мех. произв. обуви. 

Въ женскомъ мед. институтѣ. 
У П. П. фонъ-Дервизъ . . 
» П. Беке.ть 
» Н. Бенуа І 

Въ институте путей сообщ. 2 
У К. Я. Паль . . . . . 2 
> Д. А. Дурдина . . . . 3 

Подробные проекты п смѣты по первому требо-
ванію безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованію безллатно. 52—35 

П А М Я Т Н И К И 
ДРЕВНЯГО РУССКАГО ЗОДЧЕСТВА 

Изданіе ИМПЕРАТОРСКОЙ академіи художествъ подъ 
редакціею академика В. В. Суслова. 

I-выпуекъ 26 листовъ рисунковъ цЬна 16 руб.— 
I I вып. 14 лист. 9 руб.—III вып. 15 лист. 11 руб.— 

I V въш. 15 лист. 12 руб. 
Рисунки исполнены геліогравіорой и хромолито-
графіей. В ъ изданіе входятъ памятники архитектуры, 
живописи и художественно-промышленнаго древняго 

производства съ. пояснитедьнымъ текстомъ. 
Покупаюпі;имъ въ академіи художествъ уступка 15"/о. 

Иногородніе за пересыдісу не платятъ. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АДРЕСЪ-ШЕНДАРЬ 
И 

С П Р А В О Ч Н Ы Я Ц Ѣ Н Ы 
на 1898 г. 

ё'аключаетъ въ себѣ кром-ѣ обще-календарныхъ 

и архитектурныхъ свѣдѣній сл-ѣдующія статьи: щ 

О б ъ употребленіи Портландскаго цемента, смѣ-

шанныхъ растворовъ и бетоновъ.—Романскій 

цементъ.—Флюаты и флюатированіе строитель

ныхъ матеріаловъ, а также и ц-ѣны на строитель

ные матеріалы в ъ 1898 году. 

Цѣна 1 руб. 50 коіі. 

1КЧ£ 

В Ы Ш Е Л Ъ И П О С Т У П И Л Ъ в ъ П Р О Д А Ж У 

С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И К А Т Д Л О Г Ъ 
статей и рисунковъ, пом-ѣщенныхъ въ органѣ 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Общества 

Архитекторовъ, журналѣ 

З О Д Ч І И 
и еженец-ѣльномъ к ъ нему приложеніи 

НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЯ 
З А 1882—1891 г о д ы . 

Продается въ редакпіи «Зодчаго». Щ н а 2 руб. 

Вознагражденіе труда „Зодчихъ". 
Нормы, выработанныя С.-Пётербургскпмъ 

Обществомъ Архитекторовъ къ I Съ-ѣзду Зод
чихъ. Высылается' рёдакціею за 3 семикоп-ѣеч-
ныхъ марки. Ц і н а 2о коп. 

Тип. Спб. Град., Милліонная ул., № 17. 



годъ ХХУП. 1898 г. X 5. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
А Р Ш И О Р О В Ъ 

АРХИТЕЕТУРВШ И Х Ц О І Е С Т В Е Н І - Т Е Х І Ш Ш ІУРНАІЪ 

СовЪтъ р е д а к р составляетъ Правленіе Императорскаго Спб. Общества архитекторовъ. 

Отвѣтственный Редакторъ М, Ѳ. Гейслеръ. 

О О Д Е Р Ж А Н І Е : 

Т В К О Т Ъ. 

Художество и художественная промышленность. (Оконча-
ніе).—Стокгольмъ. (Продолженіе).—Новое зданіе Физическаго 
Института при СПБ. Императорскомъ Универсптетѣ.—Смѣсь. 

Р И О- У Н К И. 

20—21. Физическая лаборатория при СПБ. Императорскомъ 
Уииверситетѣ. Арх. И. П. Коковцова и Н. А. Виташевскаго. 

26. Зданіе союзнаго банка въ Финляндін. Арх. Г. Ніострема. 
33. Народная аудиторы въ память Н. В. Гололя въ Полтавѣ. 

Акад. А. Трамбицкаго. 
34. Тоже. Гразкд. Инлс А. К. Монтала. 

Контора Редакціи находится въ помѣщеніи Общества, Мойка, 83. 



Члены Правленія Спб. И м п е р а т о р с к а г о Общества Архитекторовъ. 
Предсѣдатель Э. И . Жибѳръ. 

Товарищъ Цредсѣдателя I. С. Китнеръ. 
Члены: Р. А. ГѲДИКе. 

Гр. П. Ю. Сюзоръ. 
л . I. Томишко. 
в . А. Шретѳръ. 

Библіотекарь В. Р. Бернгардъ. 
Казначей П. П. МарСѲру, 

Секретарь В. В. ЭваЛЬДЪ. 

ПОДПИСНАЯ Р Н А ЗА ГОДЪ 
НА ЖУРНАсЯЪ СЪ ПГИЛОЖЕШЕМЪ]^ 

Безъ доставки. X S рублей. 

Съ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою въ Россію . . 1 4 » 

С ъ пересылкой за границу * . . . . W » 

Учащимся въ техн. учебн. заведеніяхъ . . . 9 , ХО и Ц » 

С Т А Т Ь И , присылаемый въ редакцію безъ обозначенія условій, оплачиваются: оригиналь

ный— 6—5 коп., компиляпіи и рефераты — 5 — 4 коп., переводы — 4 — 3 коп. за строчку. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только в ъ редакціи. Иногороднымъ высылается указатель платы 

за объявленія по востребованію. 

Контора Редакціи помѣщаетбя по Мойкѣ, д. с№ 8§; открыта ежедневно еъ 1 0 — 2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ lOVa—12 ч. дня. 



Май, 1898 г. ХХ?ІТ-й годъ. Выпуекъ V. 

ЗОДЧІЙ 
mm АРі)іт[шрі]ыі и пдоіЕ 
О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц-ЬНД ЗА Г О Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБАВЛЕНІЕМЪ: 

Безъ доставки 12 р.' 
Съ доставкою въ Спб. и съ пересылкою въ Россіш . . . 14 
Съ пересылкой за границу 1'' и 
Учащимся въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ . 9 , 1 0 , n i l 

Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Й В Ъ РЕДАКЦІЮ безъ обозиачепія условій 
О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : оригияадьііыя*—6—5 кмп., коыпиляціи и рефе

раты—5 — 4 коп., переводы—4—3 коп. зА С Т Р О Ч К У . 

О б ъ я в л е н ! Я 

принимаются для печатанія только въ рр.дакціи. Иногороднымъ 
высылается указатель платы за объявленія по востребованію. 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Л и ч н ы е п е р е г о в о р ы по С р е д а м ъ , Ч е т в е р г а ш ъ и П я т н и ц а м ъ отъ І О Ѵ 2 — 1 2 ч. д н я . 

Художество и художественная промыш
ленность. 

Посвящено Іерониму Севастьяиовнчу Китнеру. 
(Окончите). 

V I I . 

Сравнивая издѣлія ювелирнаго дѣла съ такигш же 
произведеніями античнаго происхожденія, снова надо 
отдать преимущество послѣдниыъ. Надо еще заметить, 
приходится зд-ѣсь сравнивать съ ]іредметамі-і, которыхъ 
сравнительно очень мало, которые дошли до насъ слу
чайно. К.акъ теперь, такъ и въ древнее время вкусъ 
изменялся, повинуясь прихотливому капризу моды; 
ювелирныя вещи, предназначавшіяся преимущественно 
для украшенія женщинъ,—постоянно переделывались 
и переливались. Несмоч-ря все-таки на это, достаточно 
сохранившихся образцовъ, чтобы определить ихъ вы
сокую степень совершенства. Идетъ ли дѣло о серь-
гахъ, головныхъ уборахъ, амулетахъ, брошкахъ, шей-
ныхъ или грудныхъ украшеніяхъ,—прежде всего вни-
іманіе остаиавлшзается на красот'Ь общей форімы въ 
связи съ .деталями; но стоитъ присмотреться, чтобы 
увидать, какая тесная связь существуетъ между кра
сотою и ея приложеніемъ к'ь удобству. Если только 
на томъ или друголп, предмете находятся подвесныя 
детали, оне такъ сочги-іены и обделаны, чтобы не пу
таться при движеніи, ие цепляться одинъ за другой, 
не царапать кожу, не путаться въ волосахъ. Ихъ можно 
сиять, надеть, снова положить бе.зъ большого труда; 
они ие рпскуюттз испортиться отъ неосторожнаго при-
косиовенія. 

Обделка драгоценныхъ камней, пх'ь закрепленіе 
въ металлическихъ гнездахъ, быть можетъ совершен
нее В'Ь настояш,ее время- Не смотря на это, не смотря 
на другія техническія усовершенствованія, ювелирныя 
веш,и настоящаго столетія .далеко уступаютъ антич-
ныдгь. Главнымъ деломъ служатъ теиерь ценность 
камней, ихъподборъ и способы закреплеиія. Въ смысле 
изяш,наго лучшими образцами можно считать всетаки 

те, которые делаются въ подражаніе древнимъ или 
времени возродаденія. Во что можно, напримеръ, опре
делить ценность матеріала техъ золотыхъ аграфовъ, 
брошекъ, бляшекъ для украшенія шляпъ, медальоновъ, 
серегъ и колецъ, которыя исполнялись въ Италіи въ 
X V и Х Ѵ І столетіяхъ? Тутъ всего на несколько зо-
лотниковъ золота, эмали на несколько копеекъ и ни 
одного камня а если и встречаются последиіе, то са
мого посредственнаго качества. Предметы эти оста
нутся между темъ наряду съ античными, какъ совер-
шеннейшіе образцы ювелирнаго искусства. Какъ из-
делія высокой художественной обделки, изяш,ной 
формы, утонченнаго совершенства вкуса, сочетаиія 
эмали и золота, — они по всей справедливости зани-
маютъ такое почетное место въ музеяхъ. Современ-
ныя изделія того же рода врядъ ли когда иибудь за-
служат'ь такого места;—многіе изъ современныхт^ юве-
лирныхъ изделій отличаются также тонкостью об
делки, какъ и античныя,—въ томъ числе, напримеръ, 
филиграновыя работы; но заметьте, тонкость обделки 
ВТ, нас-юящемъ случае, есть только деталь; у нихъ 
иетъ главныхъ чертъ, отмечающихъ фабричное про
изводство отъ художественнаго:—нетъ своеобразнаго 
тина, нетъ характера. 

У иасъ ВТ, Россіи, г д е всегда были хорошіе юве
лиры, по отношенію къ терпенію и технике, считали 
всегда тонкость обделки высшею степенью совершен
ства. Простонародныя ювелирныя изделія, на которыя 
такъ ,еще недавно начали у насъ обращать вниманіе, 
несравненно между темъ интереснее; несмотря под-
часъ на свою грубость, они делаютъ больше худо
жественнаго впечатленія потому именно, что въ нихъ 
есть своеобразная оригинальность. Тонкость тёхнітче-
ской обделки тогда только имеетъ пену, когда она 
приводитъ къ такому результату. 

Мы видимъ головные уборы, представляюш,іе перо 
(эгретку), составленное изъ золотыхъ проволокъ, тон-
кихъ, какъ паутина; каждая проволока украшена не 
сколькими ал.мазами, пргиѵреплениыми какимъ-то чу-
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домъ; нуженъ не глазъ, а микроскоп!,, чтобы заме
тить способъ, какъ сдѣлано такое закрѣпленіе; ,умъ 
отказывается втЬрить, чтобы рука человека могла дойти 
до такой ловкости. И чтожъ? Не справедливо-ли бу
детъ сказать, что зд-ѣсь изумительное искусство испол
нителя было дурно направлено? Не лучше ли могло 
быть оно употреблено на исполненіе художественной 
вещи, ч-ѣмъ на техническую тонкость, въ которой^ 
собственно говоря, поб-ѣжденіе трудностей преобла-
даетъ надъ производствоігь. Предметъ, котораго мы 
коснулись, — мимо отсутствія въ немъ красоты, — не 
вьшолняетъ еще другого назначенія; онъ такъ н-ѣженъ 
и ломокъ, что боишься взять его въ руки;—его между 
т-ѣмъ надо над-Ьвать, снимать, чистить и укладывать^ 
Случайно стоитъ загнуться проволоке, она спутается 
съ прической и чтобы привести ее въ прежнее со-
стояніе, не обойдешься безъ помощи ювелира. Т о ж е 
самое можно сказать о безчисленныхъ с]эермуарахъ, 
брошкахъ, діадемахъ и проч., составленныхъ изъ 
отдільныхъ частей замысловатаго характера, скріплен-
ныхъ цѣпочками, шалнерами и защипка.дпі, требую-
ш,ихъ при над-ѣваніи и сниманіи такого же почти тер-
пѣнія, какъ со стороны ихъ исполнителя. Весь этотъ 
родъ произведеній можно скор-ѣе назвать многотруд-
нымъ, вымученнымъ, чѣмъ изящньшъ. Зат імъ уже 
сл-Ьдуетъ просто: глупое ювелирное искусство; оно, къ 
сожалѣнію, еще часто встречается. На одной изъ 
московскихъ выставкахъ :можно было вид-ѣть, между 
прочимъ, серьги, представлявшая д в і круглыя бляшки, 
усьшанныя камешкаіш; особеннаго тутъ ничего не было 
ни по формѣ, ни по рабогѣ. Д ѣ л о состояло въ томъ,— 
и этимъ главное гордился самъ ювелиръ, — что въ 
одной изъ этихъ бляшекъ заключалась полная игра 
в ъ домино, — въ діругой игра въ бирюльки; съ боку 
каждой бляшки невидимо прикреплялась отвертка; 
надо было найти ее, потомъ, т імъ же порядкомъ долго 
искать вокругъ, чтобы открыть м іста едва видныхъ 
винтиковъ, отвинтить ихъ и получить за такой трудъ 
кучку микроскопическихъ пластинокъ, представляю-
щпхъ игру въ домино. Т о ж е надо было проділать и 
для игры въ бирюльки, заключенной въ другой серьгѣ. 

Ювелирное д-ѣло съ остроуміемтз и сюрпризами, 
сколько помнится, появилось только у насъ. 

ѴІП 
Если условія удобства и практическаго приміне-

нія пграютъ важную роль въ такихъ отрасляхъ, какъ 
мебель, легко себтЬ представить, насколько эти усло-
вія усложняются при сочиненіи и зат-ѣмъ исполненіи 
предметовъ изъ хрупкаго, нѣжнаго матеріала, какъ 
напри.м-ѣръ, сіэарфоръ, глина, фаянсъ и стекло. Одна 
и та же модель очевидно не можетъ служить для 
бронзы и гончарнаго д і л а . Ручка сосуда, которая 
выдержитъ въ бронз і и даже дерев-ѣ, немедленно 
обломается, если будетъ сд-ѣлана изъ сі^арфора или 
фаянса. 

Гончарное производство слѣдуетъ раздѣлрггь на два 
отдѣла: въ одномъ издѣлія исключительно декоратив
наго назначенія; къ нему принадлежатъ cJDHrypbi, вазы, 
блюда, мелкія украшенія туалета, предназначаемыя 
также для украшенія стѣнъ, каминовъ, этажерокъ и 
др. и также крупныя произведенія для установки 
на террасахъ и въ садахъ. Въ другомъ предметы. 

исключительно приготовляемые съ практическою ц-ѣлью; 
эти послѣдніе составляютъ огромное большинство, 
какъ предметы существенной • необходимости въ до
машней жизни. При исполненіи первыхъ непрочность 
матеріала отходитъ на второй планъ; тутъ главное 
дтЬло въ красот-ѣ внешней формы, сочиненіи деталь-
ныхъ украшеній и вкусѣ въ раскраскѣ. При исполненіи 
вторыхъ, свойства матеріала должны постоянно ру
ководить исполнителя,—что, зам-ѣтимъ МИІЮХОДОМЪ, 

нисколько не м-ѣшаетъ достигать красоты с|эормъ, 
красоты и вкуса въ раскраскѣ.—Лучшиігь доказа-
тельство.мъ могутъ служить безчисленные образцы во 
многихъ центрахъ западныхъ государствъ,—особенно 
во Франціи и Англіи. 

Обработка массы, различные способы обжига, 
блескъ красокъ, свойства поливы и глазури, способъ 
печатанія или перевода иа изд-Ьлія сюжетовъ и узо-
ровъ, печатанныхъ металлическими красками, нако
нецъ прим-ѣненіе въ практическомъ отношеніи, все 
доведено одинаково до высокой степени совершенства, 
часто соединяющееся на одномъ предмете. 

Надо также прибавить, нѣтъ производства, въ ко-
торомъ бы свойства матеріала такъ легко поддава
лись условіяінъ формы и декоративной красоты, какъ 
въ гончарномъ д ѣ л ѣ . Въ литьѣ или выбивке изъ ме
талла, въ р-ѣзьб-ѣ изъ дерева то, что разъ сделано, 
должно оставаться неизмѣннымъ или по крайней 
мѣр-ѣ должно подвергаться большой сложной пере
работке. Фарфоръ, фаянсъ, глина въ сыромъ вид-ѣ, 
до ихъ обожженія въ о г н і , могутъ передѣлываться 
сколько угодно. Когда масса готова, положена въ 
кружало и последнее приведено в ъ действіе, доста
точно малейшаго къ ней прикосновенія, чтобы дать 
ей ту или другую сіэорму; изъ нея можно вывертеть 
все, что угодно: изящную вазу или самый грубый 
горшокъ; на производство того и другого потребует
ся одинаковые трудъ и время. Пользоваться свойст
вами матеріала и делать изъ него преимущественно 
изящные предметы,—установилось какъ будто общимъ 
правиломъ въ большихъ современныхъ заводахъ на 
западе; Франція особенно перещеголяла другихъ въ 
этомъ отношеніи. Если гончарныя изделія этого го
сударства удивляютъ насъ своей красотой, если оне 
пользуются всемірной известностью и составляютъ 
для государства важную отрасль торговли,— главную 
долю успеха надо искать въ участіи на заводахъ ри
совальщиковъ, лепш.иковтз и хорошо приготовлениыхтз 
спеціальныхъ техниковъ. Они часто работаютъ со-

• обща надъ однимъ и темъ же предметомъ; резуль-
татомъ является рисунокъ или модель, строго обду
манные какъ со стороны практической, такъ и со 
стороны художественнаго значенія. 

Обратимся на минуту къ нашимъ гончарнымъ 
. фабрикантамъ. Глядя на ихъ произведенія,—невольно 

бросается въ глаза совершенное отсутствіе на заводе 
опытнаго, даровитаго рисовальщика, лепщика и жи
вописца съ образованнымъ вкусомъ, словомъ, всего 
того, что при обдуманномъ, практическомъ приме-
неніи,-—въ состояніи придать изделіямъ художест
венную ценность. Часто случается, владелецъ завода 
вполне убежденъ, что успехъ его дела заключается 
въ пріобретеніи хорошаго техника и химика. Все, 
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что касается этой прслѣдней части, действительно 
на иныхъ заводахъ достигаетъ изв-ѣстной степени 
усовершенствованія: масса превосходнаго качества, 
глазурь и цветная полива могутъ быть безпристрастно 
сравниваемы съ поЛивой и глазурью лучишхъ заво-
довъ на западѣ. Но самыя діроизведенія отъ этого 
нисколько не выигрываютъ: формы по большей части 
грубы, тяжеловѣсны, неуклюжи: цвізта поливы сами 
по себ-ѣ красивы, наложены такимъ образомъ, что 
вредятъ одинъ другому, не представляя въ ц-ѣломъ 
гармони ческаго сочетанія; свѣтлая, чистая полива 
раскрашена цвѣтами и сюжетами съ плеча рукою, не-
опытнаго ученика, не им-ѣюш,аго серьезной подготов
ки,—и вдобавокъ по рисункамъ давно избитымъ, 
пріобрѣтеннымъ случайно по дешевой ц-ѣн-ѣ. Влад-Ѣ-
лецъ завода, какъ бы испугавшись расхода на прі-
обр'Ьтеніе химика и техника,—махнулъ рукою на все 
остальное и сталъ подбирать' художественный персо-
налъ, какъ можно, по сходной ц-ѣнѣ. Отсюда является 
та масса произведеиій, щеголяющихъ иногда своими 
техническими качествами, но представляющимися 
в м ѣ с т і съ тѣмъ такими непривлекательными и неуклю
жими по формамъ и такими необдуманными въ прак
тическомъ отношеніи. 

Кому изъ насъ не случалось вид-ѣть чайные сер
визы, въ которыхъ у чашекъ нижняя часть не только 
не по расчету уже верхней, но даже еще подкруглена 
и упирается на едва зам'Ьтный ободокъ; чашка кое-
какъ еш,е держится, пока пуста; наполненная чаемъ, 
она естественно несравненно тяжелѣе въ верхней 
своей части и опрокидывается при малѣйшемъ не
осторожномъ обращеніи. Невольно приходятъ на па
мять чашки разумной цилиндрической формы съ глад-
кимъ, плоскимъ, дномъ, служившія типомъ на заво
дахъ Дрездена, Севра, Берлина и В'Ьны. 

Хрупкость матеріала сама уже по себѣ ясно опре-
д-ѣляетъ необходимость скромнаго отношенія къ 
вн-ѣшнимъ, рельефно выступаюшимъ украшеніямъ и 
больше обращать вниманія на красоту линій, про-
порціи частей къ ц-ѣлому, раскраскѣ, сочетанію то-
новъ, позолоті , формовкіз и накладк-ѣ рельефныхъ 
сюжетовъ и орнаментовъ въ границахъ, допускае-
мыхъ хрупкимъ матеріаломъ. Образцомъ въ этомъ 
отношеиіи могутъ служить въ античномъ греческомъ 
производствѣ, рельефныя фризы и сюжеты на н ѣ к о -
торыхъ вазахъ; въ современномъ гончарномъ произ
водстве лучшими образцадіи можно считать изд-ѣлія 
англійскаго фабриканта Уэджвудъ,—процвѣтавшаго 
въ конц-ѣ X Y I I I стол-ѣтія и иачал-ѣ нын-ѣшняго. 

Масса на завод'Ь З^'эджвуда окрашена большей 
частью въ сиреневый, блѣдно-зеленый и черный цвѣтъ; 
произведенія,отличаясь необыкновенной прочностью,— 
точно отлитыя изъ металла,—невольно приковываютъ. 
вииманіе красотою линій, соединенной съ изящной 
простотою, приближаюш,ей ихъ къ античнымъ, гре-
ческимъ типамъ, которые преимуш,ественно служили 
имъ образцаіМи. Наружная ихъ сторона всегда почти 
украшена тончайшими разводами и плоскими рель
ефными сюжетами изъ б ілой массы сливочнаго от-
тѣнка; для исполненія всѣхъ этихъ украшеній былъ 
приглашенъ на заводъ изв-Ьстный тогда скульпторъ и 
рисовальщикъ Флаксманъ. Не теряя изъ виду назна-

ченія произведеній для обиходной жизни, Флаксманъ 
постоянно держался возможно меньшаго рельефа въ 
своихъ орнаментныхъ работахъ; онъ располагалъ ихъ 
всегда такимъ образомъ, чтобы, служа украшеніемъ, 
они въ то же время прибавляли къ Прочности пред
мета при его употребленіи. 

Фаянсовыя итальянскія изд-ѣлія, точно также какъ 
и французскія, большею частью гладки; здѣсь все 
значеніе заключается въ изяществѣ внѣшняго вида, 
богатствѣ и вкусѣ въ раскраскѣ. 

При составленіи рисунковъ для предметовъ гон-
чарнаго. производства необходимо также постоянно 
имѣть- въ виду то содержимое, для котораго пред
метъ назначается. Содержимое должно уже нѣко-
торымъ образомъ обусловливать форму. Естественно, 
что жидкость прежде всего требуетъ отъ сосуда бо-
лѣе прочнаго устоя, основанія. Если жидкости,— 
какъ наприм-ѣръ черниламъ, назначено оставаться въ 
сосуд-ѣ, пока не просохнутъ,—отверстіе сосуда и его 
края не играютъ почти никакой роли; если же жид
кость должна часто выливаться, какъ наприм-ѣръ чай 
изъ чашки на блюдечко, вниманіе при исполненіи 
предмета должно быть обращено на то, чтобы жид
кость во время нагибанія сосуда, сосре,цоточивалась 
по возможности въ одной точкѣ, а не разливалась 
по краямъ; поэтому, самый край блюдца долженъ 
быть такъ загнутъ, чтобы чисто обр'ѣзывать жидкость 
не допускать ее разливаться по щекамъ блюдечка, 
Съ н-ѣкоторыхъ поръ видимъ імы появленіе блюдечекъ. 
которыя отличаются совершенно противоположными 
свойствами; край ихъ закругляется наружу, какъ бы 
нарочно съ т-ѣ-мъ, чтобы содержимое, при наклонѣ 
разливалось во всѣ стороны. Понятно, условія оста
ются т-ѣ-же, когда гончарный предметъ круглой, пло
ской формы, заключаетъ въ с е б і мелкое, сыпучее, 
сухое вещество. 

Не стану утруждать васъ лишними прим-ѣрадш и 
подробностями. Ц'Ьль моя состояла въ тоімъ, чтобы' 
обратить вниманіе ваше на главные недостатки въ 
томъ или другомъ производствѣ, на тѣ присуш,ія имъ 
условія, которыя сл-ѣдуетъ соединять при сочиненіи 
самихъ предметовъ. 

Основываясь на этомъ, лишнее было бы говорить 
о стсклянномъ д-ѣл-ѣ; условія зд-ѣсь совершенно тѣ-же , 
что и въ гончарномъ производстве,—съ тою развѣ 
разницею, что во-нервыхъ, матеріалъ еще нѣжн-Ье и 
сл'Ьдовательно требуетъ еще большаго вниманія отно
сительно формы и украшеній, 

Передъ окончаніемъ нашей бесѣдьт, позвольте 
выставить на видъ еш,е одну особенность; она, думаю, 
не будетъ не у мѣста, такъ какъ идетъ вопросъ о 
примѣненіи и логик^ѣ при исполненіи предметовъ изящ
ной промышленности. 

Я хотѣлъ коснуться фальшиваго направленія, 
когда одинъ матеріалъ, самъ по себѣ весьма красивый 
и удобный, употребляется въ подражаніе другому. 
Возьмемъ хоть цинкъ,—матеріалъ чрезвычайно выгод
ный для отливки, поддаюшдйся вполнѣ художествен
ной обработкѣ посредство.мъ чекана. Въ Бельгіи, Фран-
ціи и Англіи суш,ествуютъ мастера, спеціально зани-
мающіеся производствомъ крупныхъ декоративных!, 
изд-ѣлій изъ цинка: каминовъ, перилъ для лѣстницъ. 
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канделябровъ, статуй, вазъ и т. д . Большею частью 
предметы эти оставляются въ своемъ натуральномъ 
вид-ѣ; случаются одиакожъ поддѣлки этихъ самыхъ 
вещей подъ бронзу, особенно часто подъ мраморъ,— 
даже жилки выведены для большаго сходства съ по-
сл-ѣднимъ. Цинкъ, между т імъ , самъ по себ-ѣ им-ѣетъ 
весьма пріятный тонъ; онъ переходип, всю гамму оки
сей серебра; на воздухе онъ темнѣетъ и пріобрітаетт^ 
еще больше пріятности для глаза; въ подд-ѣлкѣ онъ 
окончательно теряетъ свое значеніе. 

Лѣпная гипсовая работа, подкрашенная подъ 
дерево, гончарныя изд-ѣлія, подражаюшія малахиту 
и порфиру, бумажныя обои, подражающія изразцамъ, 
одинъ сортъ дерева, подражаюшдй другому и т. д .— 
все это принадлежитъ къ одному и тому же роду 
ложнаго меркантильнаго направленія, показывающаго 
какъ со стороны производителя, такъ и со стороны 
потребителя явную неразвитость вкуса, чувство ъгЬ-
щанства, не пониііающаго красоты въ простот'Ь и прав
дивости. Нѣтъ такого матеріала, который бы не удов-
летворялъ самому строгому вкусу, если только онъ 
употребленъ на своемъ мѣст-ѣ, обработанъ соотв-ѣт-
ственно своимъ натуральнымъ свойствамъ, сохраняетъ 
свой собственный прирожденный вкусъ. 

Ложность направленія, заставляющаго одинъ ма-
теріалъ подражать другому, принимаетъ еще большіе 
размѣры, когда ц-ѣлая отрасль изв-Ьстнаго производ
ства переходитъ за пред-ѣлы своего прямого назначе-
нія и усиливается подражать другой отрасли. Послед
нее часто встречается въ ткацкоііъ д і л е . Въ началѣ 
ньшѣшняго столѣтія на сіэабрикѣ шелковыхъ изд-ѣлій 
въ Сентъ-Этьенѣ во Франціи, долгое время появля
лись ткани, подражавшія образцамъ гравировальнаго 
искусства; такимъ образомъ поочередно были произ
ведены портреты Наполеона I, Тайная Вечеря Лео-
нардо-да-Винчи, Мадонна Segiola Рас[эаеля, и мно
жество другихъ. Каждый штрихъ, выведенный р ' із-
цомъ гравера на мѣди, былъ вытканъ съ поразительной 
чистотой чернымъ шелкомъ по белому шелковому 
фону. Огромный трудъ подобрать нитку къ нитктЬ, 
достичь ровности и отчетливости штриха въ гравю
ре,—оставался трудомъ безплоднымъ; ткань всетаки 
далеко не отвечала художественнохдіу значенію грави
ровальнаго образца, — не считая того, что она утра
чивала свое практическое назначеніе. Какое въ са
момъ д-ѣлѣ сдѣлать употребленіе изъ куска атласа съ 
изображеніями, которыя помимо своего неу.м-ѣстнаго 
содержанія, не производили никакого художествен
наго впечатлѣнія. 

Не то-же ли самое слѣдуетъ сказать о тo.^гь род'к 
гобеленовъ и особенно коврахъ, производители ко
торыхъ ставятъ себѣ задачей подойти какъ можно 
ближе къ живописи. К а к ъ бы ни была совершенно 
исполнена ткань,—она всетаки не въ состояніи бу
детъ передать обаянія кисти и окажется напраснымъ 
усиліемъ проникнуть въ область другого искусства. 
Въ гоболенахъ, какъ пред.четахъ чисто декоративнаго 
назначенія, спеціально изготовляемыхъ для украше-
нія сгѣнъ, изображенія человѣческой фигуры, слож-
ныхъ историческихъ и миеологическихъ сюжетовъ, 
им-ѣетъ еще свой смыслъ, свою логику. Нельзя не 
согласиться, что такія же изображенія на ковр-ѣ,— 

имѣющимъ назначеніе покрывать полъ,—сущая без-
смыслица. Не считая того, что сюжетъ, на немъ изо
браженный, лежитъ частями подъ столомъ, ножками 
рояли и дивана,—присутствующіе то и дѣло и со
вершенно противъ воли должны будутъ надавливать' 
каблукомъ грудь, щеки, носъ изображенныхъ лицъ, 
которыя при этомъ утратятъ свой обликъ и въ ко
роткое время окончательно превратятся въ иеузна-
ваемыя пятна. Коверъ, вытканный по рисунку изъ 
цвтЬтовъ и орнаментовъ, будетъ конечно болтке отв'Ь-
чать своему назначенію. 

Подражаніе картинамъ тѣмъ бол-ѣе лишнее въ 
ткапкомъ мастерств-ѣ, что, не переходя своей прямой 
цѣли—предмета общеупотребительнаго и декоратив
наго характера,—оно можетъ достигать самыхъ бле-
стящпхъ результатовъ. Въ его раслоряженіи, во— 
первыхъ орнаментъ, '/гкрывающій безконечное поле 
разнообразія и окраски; за ниыъ сл-ѣдуютъ цвѣты 
и вообще все растительное царство; къ этому при
соединяются птицы и животные; затѣмъ,—и это 
едва-ли не главный ресурсъ ткацкаго д'Ьла,—рядомъ 
съ воспроизведеніемъ явленій природы,—открывается 
полная возможность из.м-ѣнять ихъ формы и окраску 
по вол-fe фантазіи. Ткани восточнаго производства 
всегда служили и теперь служатъ поучительнымт, 
прим-ѣро.мъ; д-ѣло здѣсь очевидно не столько въ 
пріисканіи сложнаго, замысловатаго рисунка, но въ 
подборѣ красивыхъ линій и окраск'Ь такимъ обра
зомъ, чтобы онѣ сливались въ гар.моническое ц ілое 

Ум-ѣнье остановиться на границ-ѣ того, что со
ставляетъ сущносіъ каждой отрасли, воспользоваться 
свойствами каждой изъ нихъ, придать имъ возможно 
изящный видъ соотв-ѣтственно ихъ назначенію,—вотъ 
что должны имтЬть въ виду руководители при испол-
неніи предметовъ, имѣющихъ связь съ художествомъ. 

Руководителями въ отрасляхъ такого рода, ря
домъ съ опытнымъ техникомъ,—едва-ли не главная 
роль принадлежитъ просв-ѣщенному, разумному рисо-
вальшдіку. Творчество, вкусъ, р-ѣдкія прирожденныя 
способности,—даются весьма р-ѣдко. Но то и другое, 
бол-ѣе или мен-ѣе можно воспитать въ себ-ѣ. Въ наше 
время, благодаря распространенію музеевъ съ образ
цами производства всѣхъ вѣковъ и національностей, 
благодаря обширнымъ художественнымъ матеріала.мъ 
въ библіотекахъ,—можно по крайней .м-ѣрѣ пригото
вить себя нacтoлькoJ чтобы не д'ѣлать тѣхъ грубыхт, 
ошибокъ, которыя такъ часто оскорбляютъ и разум'ь 
и художественное Ч У В С Т В О . 

^ " 3 

Стокгольмъ. 
(Изъ путевыхъ замѣтокъ). 

(Продолэюенге). 
Выставка Сѣверныхг Государствъ 1898 і. въ Стокгольмѣ: 

Швеція, Норвегія, Данія, Россгя. 
Стокгольмская выставка могла бы носить назва-

ніе международной, въ виду того, что художественный 
отд-ѣлъ, находясь въ тѣсной связи съ выставкой. 
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бьмъ наполненъ картинами, почти всѣхъ Европей-
скихъ государствъ, и присоединеиъ къ Россіи, къ 
Скандинавскимт, тосу-
дарствамъ, что придавало 
выставке характеръ поч
ти международный. 

Эта выставка считает
ся 4-й імеждународной 
выставкой сѣверныхъ го
сударствъ: первая была 
въ і8бб г. тоже въ 
Стокгольме; 2-я и 3-я 
въ 1 8 7 2 и і888 годахъ 
устраивались в ъ Копен
гагене. По своимъ не-
больпіимъ размѣрамъ и 
удачному распред-ѣленііо, 
эту выставку нужно при
числить къ тѣмъ немно-
гимъ, которыя дали воз
можность основательно 
осмотрѣгь вс-ѣ предметы 
и вынести наибольшую 
пользу. Но что еш,е уве-
личиваетъ прелесть и 
особенность выставки, 
это ея безнодобное м-Ь-
стоположеніе, непосред
ственная близость кт, 
вод-ѣ, и прекрасное де
шевое сообщеніе съ го
родомъ. Сравнительно 
небольшая плош,адь м-Ь-
стности не позволяетъ 
слишкомъ широко ра
скинуться в ы с т а в к е , 
чѣмъ достигается боль
шая наглядность и цель
ность впечатл-Ьнія., Кро
ме того, отсутствіе вся
кихъ увеселительныхъ 
заведенін придаетъ вы
ставке благородный ха
рактеръ и, вообше, по-
вышаетъ уровень посе
тителей. 

Выставка организова
на по частной иниціати-
в е на средства собран-
ныя подпискою. Смета 
была определена по пер
воначальному подсчету 
на 4,8 м. кр. около 1,500 
т. руб. В с е зданія доволь
но скучено поставлены 
на относительно неболь
шой площади, Н С , бла
годаря умелому разме-
щенію, эта сжатость не 
особенно замечается. Передъ главнымъ зданіемъ 
находится довольно большая площадка, на которой 
разбросанъ очень красивый газонъ съ художествен-

Зданіе Академіи Художествъ. 

Новый музей Сѣверныхъ государствъ. 

Скансенъ (Skansen). 

нымъ рисункомъ. Т а к ж е вссь.ма разумно отведено 
машинное отделеніе, въ стороне, где оно не ме-

шаетъ публике своимъ 
шумомъ и стукомъ. 

На выставке суш,ест-
вуютъ два входа: со сто
роны воды, для нарохо-
довт, и со стороны го
рода по улице Strand-
vagen, и тутъ на боль
шой площади у входа 
поставленъ главный пор-
галъ съ кассами. Про-
тивъ входа поставлено 
главное зданіе; оно воз
ведено по конкурсному 
проекту архитекторомъ 
Бобергомъ, а разсчеты 
делалъ инженеръ Sodcr-
bcrg. Все зданіе состоитъ 
изъ дерева съ весьма 
характерной и смелой 
конструкціей. По своему 
наружному виду, это зда-
ніе нельзя причислить 
къ числу удачныхъ по
строекъ выставки, но по 
своей оригинальности, 
оно, пожалуй, заслужи-
ваетъ некотораго внима-
нія. Это зданіе имеетъ 
крестообразную форму 
въ плане, занимаетъ 
і8о м. длины и 56 м. 
поперечнаго крыл а,около 
16,000 П м. плошдди. 

Стропила полукруглой 
формы состоятъ изъ ряда 
косяковъ, перекрешси-
ныхъ между собою. Надъ 
главнымъ входохмъ воз
вышается куполообраз
ная вышка высотою до 
100 м., по 4 угла.мъ 
которой поставлены 4 
башни такой же высоты 
и въ 2-хъ изъ нихъ 
имѣются электрическіе 
лифты, на плотформу, 
откуда открывается вели
колепный видъ на весь 
городъ. 

Исключеніе изъ кате-
горіи деревяниыхъ зда-
ній, составляетъ огром
ное машинное отделе-
ніе 1 4 0 X 4 0 м., на кото
рое употребили желез -
ныя фермы; оно возве

дено по проекту архитектора Boberg'a и инженера 
Soderberg'a. 

На месте выставки, для учебнаго отдела, избрали 
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существующее каменное, неоконченное зданіе для 
сѣвернаго музея, увеличивъ его размѣръ почти вдвое 
деревянного пристройкою. 

Церковь Св. Екатерины. (Пзъ альбома I . Китнера 1 8 6 6 г . ) . 

Н у ж н о зам-ѣтить, что к р о м ѣ г л а в н а г о з д а н і я д е р е 

в я н н о й к о н с т р у к ц і и , с о о р у ж е н о е щ е н е с к о л ь к о б о л ь 

ш и х ъ з д а н і й с ъ т а к о ю ж е см-ѣлою к о н с т р у к ц і е ю ; к ъ 

Церковь св. Іоанііа. 
нимъ принадлежатъ: ротонда для химическаго про
изводства, павильонъ для рыболовства и большое 
круглое зданіе для спорта. Художественный отдѣлъ, 
произведеиіе того же архитектора Boberg'a, съ запу-
танны.мъ плано.мъ, съ 35 помѣщеніями; посередине 

весьма эсіэфектный крытый дворъ, гд'Ь разм-ѣщены 
скульптурныя произведенія. Архитектура этого зданія 

Цорталъ церкви св. Іоанна. 
заимствована изъ испанскаго ренесанса, съ весьма 
недурнымъ Loggie. 

I. С. Китнеръ. 
(Продолоюеніе слѣдуетъ). 

Новое зданіе Физичеекаго института при 
Императорскомъ Спб. Универеитетѣ *). 

Новое зданіе Физическаго Института при Пмпе-
раторско.мъ С.-Петербургскомъ Университет-Ѣ предпо
ложено возвести во двор-ѣ Университета параллельно 
главному его корпусу, на ім-ѣстѣ одноэтажнаго служи-
тельскаго флигеля и другихт, ветхихъ строеній. 

Проектъ зданія составленъ архитекторами И. Н. 
Коковцевымъ и Н. А. Виташевскимъ на основаніи 
програмімы, выработанной особою комиссіею, назна
ченною физико-математическимъ факультето.мъ уни
верситета, подъ иредсѣдательствомъ заслуженнаго 
профессора Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго. (Члены комиссіи 
г г . профессора: И. П. Боргманъ (товаришъ предсѣ-
дателя); П. П. фоиъ-деръ-Флиттъ, А. В . Совѣтовъ , 
А. И. Воейковъ, Н. А. Меньшуткинъ, Д . П. Коно-
валовъ, А. М. Ж д а н о в ъ , О. Д Хвольсонъ Н. Г . 
Егоровъ. С П. Глазеиаптз, приватъ-доцентъ В . В Лер-
монтовъ и В . В . Эвальдъ (архитекторъ университета). 

Композиція плана зданія находится въ зависи
мости главнымъ образомъ отъ сл-ѣдуюшдго условія. 
По роду занятій въ Физическомъ Институтѣ, распо-
ложеніе какого-бы то ни было жилаго пом'ѣш,енія 
въ однѣхъ стѣнахъ съ комнатами, предназначенными 
для занятій, р'Ьшительно невозможно, а, между ттЬмъ, 
им-ѣть при институт-ѣ квартиры для служебнаго пер
сонала крайне необходимо. Т а к ж е должны быть, по 
возможности, удалены отт, вышеупомянутыхъ комнатъ 
механическая мастерская и по.\і'ѣш,еніе для машинъ, со-
ставляющія необходимую принадлежностьФизическаго 
Института. Но по условіямъ пользованія пом-ѣщеніемъ 
для машинъ и механическою мастерскою, а также въ 
интересахъ лучшаго надзора и ухода за зданіемъ, связь 
лабораторіи, какъ съ этими помѣщеніями такъ и съ 
жильемъ служебнаго персонала должна быть сохра-

*) См. таблицы Л'№ 20 п 21. 
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нена Въ виду этого явилось необходимымъ устрой
ство особаго крыла зданія для квартиръ профессо-
ровъ, лабораитовъ и служителей, и другого крыла 
для машиннагоотдѣленія и механической мастерской. 
Связь этихъ частей съ главнымъ зданіемъ, какъ 
видно изъ чертежей, достигается расположеніемъ 
между ними и главнымъ зданіемъ лѣстничныхъ к л і -
токъ, которыя, достаточно изолируя пом-ѣщеніе для 
занятій отъ вредныхъ для опытовъ вліяній, допу-
скаютъ удобное внутреннее сообщеніе этихъ помѣ-
ш,еній съ жильемъ, съ машиннымъ отдѣленіемъ и 
съ механическою мастерскою. Проектированное зда-
иіе, такимъ образомъ, включаегь въ себ-Ь: 

I. Центральный каменный корпусъ въ 3 и, частью, 
въ 4 этажа съ мансардами надъ частью плошдди 
третьяго этажа. Въ центрѣ пом-ѣшдется, крытый въ 
три ряда стекломъ, свѣтовой дворъ, служашдй для 
опытовъ, требуюгцихъ возможно большаго простран
ства въ • вертикальномъ направленіи. Подобныя помѣ-
ш,енія имеются во многихъ нов'Ьйшихъ заграничныхъ 
лабораторіяхъ, но, будучи устроены на подобіе шахтъ 
не пригодны по тѣснотѣ своей для многихъ важ
ныхъ опытовъ, что и послужило основаніемъ къ про-
эктированііо упомянутаго крытаго двора. Разм'1зры его 
достаточны для одновременнаго производства въ немъ 
н-ѣскольк.ихъ разлпчныхъ опытовъ. Равнымъ обра
зомъ, благодаря выходяшимъ на него окнамъ корри-
доровъ и площадокъ л-ѣстництз, получается, даже 
безъ сложныхъ приспособленій, свободный доступъ 
къ весьма различнымъ его высотамъ. Если же, какъ 
предположено, въ немъ будетъ устроенъ родъ подтз-
емнаго мостоваго крана, то (благодаря достигаемой 
подобнымъ устройствомъ доступности любой точки 
пространства между поломъ и потолкомъ двора) зна-
ченіе его еще бол і е возрастаетъ, такъ какъ полу
чится удобная обстановка для ц'Ьлаго ряда совер
шенно новыхъ опытовъ, представляющихъ громадный 
научный интересъ. Сверхъ выясненнаго главн-ѣйшаго 
своего назначенія, проэктированиый крытый дворъ 
служитъ для осв-Ьщенія лѣстницъ, корридоровъ, н ѣ -
которыхъ второстепеиныхъ пом-ѣщеній и трехъ ма
лыхъ кабинетовъ нижняго этажа. Эти кабинеты, не 
смотря на ихъ небольшіе размѣры, представляются 
необходимыми, такъ какъ по положеыію своему 
должны обладать въ значительной степени постоян-
ствомъ температуры (крайне ц-ѣннымъ качествомъ для 
н'Ькоторыхъ работъ * ) . Съ цѣлью получить в ъ зданіи 
м-ѣсто, обладающее наибольіпимъ постоянствомъ тем
пературы и другими условіями наибольшей изоляціи 
отъ вн'Ьшнихъ вліяній, подъ частью крытаго двора 
проэктированъ особый подвалъ. Загѣмъ въ первомъ 
этаж'Ь находится остальная часть т-ѣхъ пом-Ьщеній 
лабораторіи, которыя предназначены для в а ж н ѣ й -
шихъ опытовъ, требуюшихъ особой точности. Эти 

*) Слѣдуетъ ожидать, что въ ншкиемъ этажѣ свѣтъ крытаго 
двора ие всегда окал;ется достаіочнымъ. Но, въ виду предпо-
ложеинаго устройства по всѣму здаиііо электрическаго освѣще-
нія и выясиониыхъ удобствъ двора, обстоятельство это можетъ 
быть признано несущественнымъ. Это же замѣчаніе слѣдуетъ 
отнести и къ уборной 1-го этажа, которая не пмѣетъ дневнаго 
свѣта. Что л£е касается другпхъ темныхъ поыѣщенін зданія, то 
устройство ихъ, какъ необходимое Д-чя лабораторіп, предусмо-
трѣно программою проэкта. 

помѣш,енія, представляюшдя одинъ общій залъ и от
дельные кабинеты (съ одною темною комнатою), 
предназначены для занятій прос]эессоровъ, лабораи
товъ, магистрантовъ и студеитовъ старшаго курса. 
По условію заданія, конструкция пола этихъ пом'Ь-
щеній должна быть такого рода, чтобы приборы 
были, по возможности, предохранены отъ сотрясе-
ній, вызывае.мыхъ передвиженіемъ наблюдателей во 
время опытовъ. Она должна также допускать ско
рое, легкое и дешевое устройство, по м-ізрѣ надобно
сти, особыхъ с|эундаментовъ подъ отд'Ьльные приборы. 
Въ виду этихъ условій, подвалъ въ центральномъ 
корпус-^Ь зданія имѣется лишь подъ корридорами, 
гардеробами, входными сѣнями, подъ частью крытаго 
двора и подъ л-ѣстницами; полы же всЬхъ кабине
товъ и зала предположены изъ мелкихъ плитъ по 
засыпанно.му подполью. 

Изъ перваго этажа д в ѣ лѣстницы ведутъ на верхъ, 
гд-ѣ пом-Ьшдются: 

Во 2-мъ этаоісѣ: 
а) Отдѣленге практическихъ занятій начальнаго и 

спеціальнаю курсовъ, состояш,ее изъ общаго зала, (ст, 
одною тешгою комнатою для оптическихъ опытовт,) 
лаборантской, (для лаборанта—руководителя заня-
тій) комнаты для храненія приборовъ й семи каби
нетовъ. Эти кабинеты служатъ студентам!, спеціаль-
наго курса, занятія, которыхт, не требуютъ особой 
прочности въ установке приборовъ * ) . 

б) Отдѣленіе Физической Географіи, имѣюгцее: 
аудиторію на бо человѣкъ, кабинетъ и д в ѣ комнаты 
для х р а н е н і я и провѣрки приборовъ. 

в) Библіотека, занимаюшдя одну комнатуі 
Въ 3 этаоісѣ: 
Жекціонное отдѣленіе Физики, состояш,ее изъ двухъ 

аудиторій, лаборантской (коіи-іаты, гд'Ь подготовляются 
опыты, демонстрируемые въ аудиторіяхъ), музея (по-
м'ѣш.еніе приборовъ, служащихъ для лекціонныхъ опы
товъ), просіэессорской ко.лшаты и двухъ коіи-іатъ для 
хранеиія приборовъ ръже другихъ употребляемыхъ во 
время лекцій. Одна изъ аудиторій разсчитана на 250 
человѣкъ слушателей, а д р у г а я — н а бо ч е л о в і к ъ . 
Большая аудиторія проэктироваиа въ два с в і т а . Слу
шатели входятъ въ нее изъ корридора 4 этажа двумя 
входами и по двумъ проходамъ, разд-ѣляющймъ ряды 
скамеекъ, распредѣляются по мѣстамъ. Средній ши
р о к и проходъ аудиторіи (за исключенісімъ какого 
либо несчастнаго случая) не предназначается для слу
шателей, такъ какъ здѣсь устанавливается проэкціон-
ный апаратъ (cJDOHapb). Лаборантская и npocJDeccop-
ская (помещенная между двумя аудиторіями) сооб-
шдются съ большою аудиторіею боковьииі проходами, 
им-ѣющими ширину достаточную для проноса изт, 
лаборантской въ аудиторію большихъ приборовъ. 
Про.ходьт эти устроены въ висячихъ крытыхъ балко-
нахъ, основанныхъ на жел'Ьзныхъ балкахъ. ^ Окна 
большой аудиторіи принаровлены къ большему осв-із-
щенію пространства передъ столомъ профессора и 
проэктированы съ приспособленіе.мъ для ихъ зате-

*) Полы во 2-мъ этаікѣ устроены по сводамъ, которыми пе-
рекрытъ весь 1-ый этажъ. Этимъ достигается относительная непо
движность приборовъ, достаточная для занятій спеціальнаго курса. 
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мн-ѣнія, что необходимо для многихъ опытовъ. С г і н а 
аудиторін за стололчъ профессора не имѣетъ окоиъ, 
такъ какъ служитъ для помѣщенія на ней доски и 
экрана для проэктированія, и такъ какъ св-ѣтъ, вхо-
дящій въ аудиторію, не долженъ быть направленъ 
прямо въ глаза слушателей. 

По условііо заданія, въ конструкпііо центральнаго 
корпуса не желательно вводить большихъ массъ же
леза, въ родѣ, наприм-ѣръ, большого числа ж е л ѣ з -
ныхъ балокъ, такъ какъ это дѣлаетъ зданіе ненри-
годнымъ для многихъ магнитныхъ набліоденій. Чтобы 
уяснить степень этого вліянія, были сд-ѣланы наблю
дения въ зданіи химической лабораторіи университета, 
гдѣ діного желѣзныхъ балокъ, столбовъ и трубъ, и 
въ главномъ зданіи университета (старинной но-
-стройки) вблизи чугунныхъ нагр-ѣвателей вентиляціон-
ныхъ камеръ. Оказалось, что эти посліднія от.дѣть-
ныя массы чугуна вліяютъ мало, но что внутри зда-
нія хиішческой лабораторіи м-ѣстами дѣйствіе зем-
наго магнетизма почти вдвое слабѣе, чѣмъ среди 
двора, а м-ѣстами немного сильнтЬе. Даже вн-ѣ .зда-
нія, сажени на дв-Ь отъ его ст-Ьны, это д-Ьйствіе было 
лишь восемь десятьтхъ своей величины на средині 
двора. Указанныя наблюденія были сд-ѣланы приватъ-
доцентомъ В . В . Лермонтовымъ для выясненія вопроса, 
насколько было бы ц-ѣлесообразно примѣненіе в ъ 
части проэктируемаго зданія м'Ьдныхъ трубъ и при-
боровъ отопленія (за дороговизною устройства всей 
системы отопленія и вентиляціи съ помогцью примѣ-
ненія мѣди). Изъ вышеизложеннаго усматривается, 
что зам-ѣна чугунныхъ и жел-ѣзныхъ трубъ водяного 
отопленія мѣдными въ н-ѣкоторьтхъ комнатахъ оказы
вается безц-ѣльною, а сл-ѣдуетъ лишь стараться уліень-
шить обшую массу жел-ѣза въ зданіи. Поэтому же-
л-ѣзныя балки могутъ быть д.опуш,ены въ небольшомъ 
числ-ѣ лишь въ частяхъ зданія, наиболѣ удаленныхъ 
отъ пом-ѣшеній для практическихъ занятій. Въ виду 
такого условія, примінеиіе -желѣзной конструкпіи къ 
проэктируемому зданію, какъ видно изъ чертежей, 
ограничено до посл-ідняго предѣла возможности. На 
это.Аіъ же основаніи полъ большой аудиторіи, распо
ложенной надъ заломъ младшаго курса, устроенъ по 
кореннымъ сводаліъ, опирающимся на /] каменныхъ 
столба. Такое устройство предусмотрено программою 
проэкта, потому что эти столбы удобны для укр'Ьпле-
нія къ нимъ приборовъ. 

Въ 4. этаоісѣ и въ мансардахъ: 
а) Второй свѣтъ большой аудиторіи. 
б) Отд'Ьленіе оптики, состояш,ее изъ 3 коіи-іатъ 

и особаго корридора, служаш.аго для опытовъ съ сол-
нечнымъ свѣтомъ. Въ одномъ изъ концовъ этого кор
ридора им-ѣется выходъ на платформу для геліостата. 

в) Фотографнческій павильонъ (обращенный на 
с-ѣверо-западъ) съ комнатою для проявленія негати-
вовъ и другою (выходящею на св'Ьтовой дворъ) для 
храненія приборовъ и принадлежностей. 

П. Каменный 4 этажный и частью 5 этажный 
•жилой флигель, предназначенный для квартиртз двухъ 

профессоровъ, двухъ семейныхъ и двухъ холостыхъ 
лаборантовъ, механика, сторожей и швейцара. 

По кубическому содержанію жилой флигель со
ставляетъ около 2 5°/о кубическаго содержанія всѣхъ 
зданій. 

III. Каменный 2 этаоісный флигель, занимаемый 
машиннымъ отд-ѣленіемъ, механическою мастерскою 
и пом-ѣщеніемъ для котловъ отопленія. Флигель 
имѣетъ отдельный входъ и сообщается по нижнему 
этажу и черезъ особую лѣстницу съ главнымъ зда-
ніемъ. Машинное отдѣленіе пом-ѣш.ается в ъ і этаж^ 
и состоитъ изъ трехъ пом'ѣш,еній. Большое пом-ѣще-
ніе предназначено для 50-ти—сильнаго газоваго двига
теля, динамо-машины и аккумуляторовъ. Рядомъ ком
ната для опытовъ съ динамо-машиною. Третье помѣ-
щеніе предполагается назначить подъ небольшую 
кузницу для надобностей механической мастерско й 
Эта мастерская, расположенная во 2 этажѣ флигеля, 
состоитъ изъ четырехъ отдѣльныхъ комнатъ, изъ-
ко ихъ лицевая большая комната есть собственно 
мастерская. К'ь ней примыкаютъ комнаты для меха
ника и дежурнаго сторожа. Комната, расположен
ная надъ помѣщеніемъ для котловъ отопленія, слу
житъ для храненія различныхъ матеріаловъ необхо-
димыхъ для мастерской. 

Отопленіе жилаго флигеля предположено обык
новенными печами, для прочихъ же поім-ѣщеній ин
ститута проектируется система пароводянаго отопле-
нія и вентиляціи съ помѣщеніемъ топокъ въ ниж-
немъ этажѣ машиннаго флигеля. Крытый дворъ вхо
дитъ въ систему отопленія и вентиляціи. 

Стоимость здаиій Института исчислена по смѣтѣ 
в ъ сумм-ѣ 2 5 6 . 7 2 1 руб. 1 3 коп. 

С М Ъ С ь. 
Чины эскадры Тихаго океана, сухопутных'ь воискъ 

и гражданскаго управленія Ляодуна обратились съ 
просьбою черезъ ихъ главнаго начальника, контръ-
адмирала Дубасова, къ Управляющему Морскимъ Мини-
стерствомъ, объ исходатайствованіи разр-ѣшенія на со-
оруженіе во вновь присоединенномъ кра і , а именно въ 
Портъ-Артурі, храма во имя святителя Николая Мирли-
кійскаго Чудотворца и въ Таліенванѣ—во имя муче
ницы Александры. 

По доклад-ѣ объ этомъ,Государю Илшератору угодно 
было одобрить мысль о сооруженіи церквей въ Портъ-
Артур-Ѣ и ТаліенващЬ. Дальнейшее развитіе благого 
д-ѣла сооруженія храмовъ выразилось, по предложенію 
супруги контръ-адмирала Дубасова, обшдтмъ желаніемъ 
офицеровъ эскадры и сухопутныхъ войскъ, а также 
ихъ семействъ, соорудить иконостаст,, выработавъ его 
изъ выжженнаго дерева, покрытаго позолотой по 
плану иконостаса, сооруженнаго въ 1892 г. трудами 
г-жи Дубасовой въ Митавскомтз соборѣ. На всеподдан-
н-ѣйшемъ докладѣ по этому предмету Ея Император
скому Величеству благоугодно было Собственноручно 
начертать: «Принимаю -это доброе дѣло подъ Свое по
кровительство. Жертвую изъ Своихъ суммъ три тысячи 
рублей и оіселаю принята личное участіе въ работ,ахъ 
по выжиганію». 

Изданіе Императорскаго СПБ. Обш,. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ М . Ѳ. Г о Й С Л Ѳ р ъ . 
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Планъ 1 этажа — Plan du 1 etage. Планъ 2 этажа — Plan du 2 etage. 

1 ' і 

Планъ 3 этажа — Plan du 3 etaga 
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''inland a -ffelsingfors. en 

Л 

Деталь Фасада — Details de faqade. 

Проектировалъ академикъ архит. Г. НІОСТРЕМѢ. Projet par rAcademicien NBSTBEM. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P L A N C H E № 2 6 . 
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Конкурсный проектъ 
народной аудиторіи въ память 

Н. В. Гоголя, въ Полтавѣ, 
I Премія. 

Projet de Coneours d'un batiment, 
pour eonferenees publiques en 

eommemoration de N. Gogol a Poltawa. 
I Prix. 

Фаеадъ. — Fagade. 

АРжи.иь. 

Планъ — Plan. 

л « . f t ] ; - - t - r - r ^ - ^ - i 7 

Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. 

" к 
Прооктнрова.іъ академикъ A . E . ТРАМГ.ИЦКІІІ. др^^ 7 . 5 / V 

Projet par I'Academicien A. TBAMBITZKY. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII - 1898 P L A N C H E № 3 3 . 



з о д ч ш О Б Ш Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S Л И С Т Ъ № 3 4 . 

Конкурсный проектъ 
народной аудиторіи въ память 

Н. В. Гоголя, въ Полтавѣ. 
II Премія. 

\ Projet de Coneours d'un batiment 
> pour conferences publiques en 

commemoration de N. Gog-ol a Poltawa. 
II Prix. 

Фаеадъ. — Facade. 

Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. 

i Ъ Ч 5 ь I Ч Ш II 11. 13 1 4 I F LB a !4 

ч и с л а м - ь : т ъ 

С Т У Л Ь Я = ББЧ 

Л П Ж И = 8D 

Х О Р Ы = 15Б 

5 Ч і Ь i t ID II ІГ 13 ІЧ с 

Проот'прова.ть Граигд. ІІіі;к. А . К. Монтап>. Projet par ringenieur civil A . MOHTAG. 

L ' A R C H I T E C T E XXYI - 18 98 P L A N C H E .No 8 4 . 



о Б Ъ я в J[ Е Н I я . 

С П Е Ц І Л Я Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

\ 
Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 

с.-Петербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ в с ѣ х ъ системъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

новѣйшей и безопасной конструкши, завода 

Болѣе 5 0 0 0 ш т ѵ к ъ установлено. 
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Кромѣ того контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ машинъ старой кон
струкши, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки в ъ случа-ѣ разрыва канатовъ. 

Въ О.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . И. В . Гатчииск. дв. 1 
Въ Е . И. В. Мих. Ник. дв.. 2 
Въ Е . И. В. Ксеиідн. ннст. 2 
У Министра Фннансовъ . 1 

» Княгини Лпвенъ . . . 1 
» Управл. Госуд. Байка. . 1 

Въ Спб. Копсерваторіи . 3 
» домѣ Г. А. Тупикова. 3 
» 1) Госсін . . . . 5 
» Европеіі. Гостпниицѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
•Въ маслобоіінѣ Жукова . d 
Въ .иѣсоппльн. зав. Бѣдяева. 1 
У фоиъ-Геіімана . . . . 1 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кепнгъ мл. Бумаг. . 4 

» Добберта 1 
» Вейиера 1 

У Смита . . . . . . . 1 
» Директора Данилевскаго . 1 
» Я. В . Змѣева ?, 

Въ фабр. Бр. Дидерихсъ . • 1 
> у М ю л ь б а х а . . . . 

Въ студ. стол, ліедид. акад. . 
> домѣ С. А. Тушшова. 
» Правл. ІОго-Восг. ж. д. .. 

Въ Штабѣ В. Гв. и Окр. 
Въ Домѣ Половцева . . .• 

> заводѣ мех. произв. обуви. 
Въ женскОлМЪ мед. ипститутѣ. 
У П. П. фонъ-Дервизъ . . 
» П. Беке.!гь 
» Л . Н. Бенуа 

Въ институте путей сообщ' 
У К. Я. Паль 
> Д. А. Дурдина . . . . 

Подробные проекты и смѣты по первому требо-
^ванііо безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
•куранты по первому требованііо безплатно. 52—41 

Облицовочные кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ 
и проч., всѣхъ цвѣтовъ и формъ, Бсевозмолшо глазу
рованные и энгобированные. 

Глиняные плитки (метлахснія плитки), заграничныя и рус-
скія, отъ обыкновенныхъ одноцвѣтныхъ до 'самыхъ 
нѣжныхъ Z изобилующихъ красками рисунковъ (боль
шой сіиадъ). 

Глиняныя плитки (метлахскія) для тротуаровъ. 

Глазуроваиныя плитки для облицовки стѣнъ , отъ обыкновен
ныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ нѣлсныхъ рпсунковъ. 

Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Мюнхенѣ). 

Шамотовые камни и всевозможные огнеупорные матеріалы, 
отъ, простыхъ до самыхъ огнеупорныхъ для высшихъ 
температурь. 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями' 

всегда готовъ служить. 

С. М. Л И Н Д Н Е Р Ъ . 

С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 6 линія, Na 1. 

Адресъ для телеграммъ: 
Линднеръ—Петербургъ 

Телефонъ 

№ 3984. 

12—9 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ДКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЦЕМЕНТО-БЕТОІНАГО ПРОИЗВОДСТВА 
БЫВШ. В. В. ГЮРТЛЕРА. 

Цементо-бетонныя работы. ? ь Г м а с с п 

з в у а р ы , п о м о й н о - м у с о р н ы я , н а в о з н ы я п д] 

Непронйцаемыя канализац 

знты, по-
массивы, ре

зервуары, помойно-мусорныя, навозныя п другія ямы п проч. 
съ выгреба-
МП, колодца

ми, фильтрами изъ лселѣзо-бетона и керамиковыми соляно-
глазурованнымп или цементными трубами. 

Вывтйлка'ПОЛОВЪ ^ '̂̂ °р '̂̂ '̂ °-''̂ ^"™ '̂' узорчатыхъ 
оболслсенныхъ плитъ. 

цементныхъ или заграничныхъ 

Шелѣзо-бетонпыя работы Z~b£-^Lr. 
чатаго металла «М. D.»; устройство стѣиъ, сводовъ, потол
ковъ, каналовъ, резервуаровъ, трубъ и проч. 

Цементо-бетонные пуетотѣлые камни 
системы В. Гюртлера для постройки теплыхъ и холодныхъ 
зданій. 

, Производетво гипеовыхъ доеокъ^^;' 
тельный матеріалъ) для устройства легкихъ несгораемыхъ 
перегородокъ, черны.хъ половъ (вмѣсто деревянныхъ со 
смазкою), потолковъ, вѳнтиляціонныхъ каналовъ и проч. 

Г и ч і 9 І Т Т > дементо-бетонныхъ и л£е.лѣзо-бетонныхъ издѣ-
1/Пс)шДЬ лій, половыхъ глиняныхъ заграничныхъ піитъ 

и цементныхъ узорчатыхъ, собственнаго производства, ке-
рамиковыхъ соляноглазурованныхъ, лселѣзо - бетонныхъ 
трубъ разныхъ діаметровъ для канализацій и проч. 

ПРАВЛЕНІЕ: С.-Петербургъ, Вас. остр.. Большой 
пр., 61. Телефонъ № 3869. 

ОТДЪЛЕНІЕ: Москва, Новая Басманная, д. кн. 
Куракина. 

А . - З . 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

и ВЕЗДГЬХДГЬ с л Г Ь Д Ѵ Е Т а 
протмводгьйствавд: 

МО РО 3 V, ЖАРІЪ,П 0 J 
с ы р о с т и и 

Г В . Ф Й Л Ы 

К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Адмиралт. пр., уг. Гороховой, д. 8 — 1 . 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ з.4водовъ: 

„ П О Р Т Ъ - І С У Н Д А " 
ПОРТІАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышающій нормы. Полная гарантія. 

Романскій цѳмѳнтъ «ЗВЕЗДА», 
^вполнѣ обладаіощій постоянствоыъ объема. 

ПРИВІЕІЛЛЕГ. ПЕСЧЛНЫЙ ГКРЗШНЗВЫЙ) ЦЕМЕНТЪ. 
ОБ.ДИЦОВОЧНЫЙ К И Р П И Ч Ъ . 

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. 
Настоящая штифтовая мозаика. 

ОРНАМЕНТЫ для ФАСАДОВЪ И ФИГУРЫ. 

ИЗРАЗЦЫ СТЪННЫЕ И ВАННЫЕ, 
заводовъ Билъруа и Бохъ. 

МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСКІЙ С-БРЫЙ. 
Гранитъ Гангеустскій разн. цвѣтовъ, 

обработанный и необработанный. 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ З А В О Д Ч И К О В Ъ 

Ф. Л. СМИДТЪ и К", 
въ Копенгагенѣ. 

Проекты, смѣты и устройство цементныхъ, известковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ и т. п. заводовъ. 

в ъ Ш В Е И Ц А Р І И 
единственный спеціалистъ Европы, разра-
батывающій планы, проекты со всѣлш 
деталями промышлейныхъ фабрикъ и за
водовъ вообще, а машиностроительныхъ, 
чугуно-литейныхъ, прядильныхъ и ткац-
кихъ въ особенности, согласно гіослѣд-
нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы
строено въ Россіи, Германіи, Франціи, 
Австріи, Швейцаріи и Йталіи 1 7 8 фабрикъ 
и заводовъ всемірно-извѣстныхъ фирмъ, 
по системѣ Секэнъ-Броннеръ желѣзная 
конструкпія уменьшается больше, чѣмъ 
вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра
титься къ представителямъ для всей 

Россіи: Г. В. Фальцманъ и K̂ .̂ 
Москва, Ильинка, средніе торговые ряды, 

2 - й корпусъ. 

С К А Г Л І О Л Ъ " 
I Новѣйшій етройтельный матеріалъ,приви-1 
I легированный во веѣхъ етранахъ. | 
Ш СкагдІОДЪ им-ѣетъ широкое примѣненіе Щ 
^ везд-ѣ, гд-ѣ публика заботится объ огнеупорности, 
gg гигіеничности и комфорте своихъ квартиръ. ^ 
Ш Въ Германіи, Австро-Венгріи, Швеціи, Англіи 
щ и др. государствахъ онъ сильно распространенъ. 

СкаглІОДЪ нрим'^няется главнымъ образомъ 
^ для перегородокъ, половъ и потолковъ. Стой- gg 
Й мость его въ большинств-ѣ случаевъ дцешевле ^ 
Ш дерева, хотя иногда бываетъ и немного дороже; Ш 
щ качества же его многимъ превосходятъ дерево, 
^ СкаглІОДЪ огнеупоренъ, легокъ, незвуко- ^ 
Ш проводенъ, занимаетъ мало мѣста; въ высшей 
^ степени гигіениченъ и не даетъ возможности Щ 
та присутствія какихъ либо насѣкомыхъ. ^ 
^ СЕагдІОДЪ въ работу прим-Ьнимъ во-всякое gg 
Ш время года; работа производится очень легко, Ш 
^ быстро и немедленно сохнетъ. Ш 
м СкаглІОДЪ идетъ на постройки казенныхъ 
^ зданій, больницъ, театровъ, гостинницъ, фабрикъ, §§ 

выставочныхъ зданій и мн. разн. др. Й 
Щ Вообше, нѣтъ со.мнѣнія, что каждый ком- щ 
Щ петентный строитель, разъ употребивъ его в ъ gg 
gg д-ѣло, признаетъ Скагліолъ за лучщій строи- {eg' 
Й тельный матеріалъ. ^ 
^ Складъ и Контора: СПБ. Шпалерная, 30. ^ 
Щ Инженеръ Г. Линдквистъ. Щ, 
^ 2 5 — 8 

ПАРОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Торгов. Дома Братьевъ ОФФЕНБАХЕРЪ. 
С.-Петербургъ, Возпесенскій просп., № 5 5 . 

З Е Р К А Л А , З Е Р К А Л Ь Н Ы Я и О К О Н Н Ы Я с т е к л а , 
окнг. въ свинцовой ППРЛЗѢ. 

ПАРОВАЯ СТОЛЯРНАЯ ФАБРИКА. 
ТЕЛЕФОНЪ № 1163. 

Золотая мед. Нижній-Новгородъ 1 8 9 6 г. 

В Ы Ш Е Л Ъ РІ П О С Т У П И Л Ъ в ъ П Р О Д А Ж У 

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ 
статей и рисунковъ, пом-ѣшіенныхъ въ орган-ѣ 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Общества 

Архитекторовъ, журналѣ 

З О Д Ч І Й 
и еженед-ѣльномъ къ нему приложеніи 

НЕДѢДЯ СТРОИТЕЛЯ 
З А «888—«891 г о д ы . 

Продается въ редакніи «Зодчаго». Ц-Ьна 2 руб. 

Тип. Спб. Град., Мил.чіонная ул., JYS 17. 
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ЙЖПЕРАТОРСКОШ 
С-ПЕТЕРБУРШОЕ ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВЪ 

АРХЙТЕЕТУРВЫІ В Х Ц 0 В С Т В Е Н І - Т Е Х 1 Ж К Ш ЖУРНАЛ 

ітЪп редакціи составляетъ Правленіе Императорскаго Спб, Общества архитекторовъ. 

Отвѣтственный Редакторъ М. Ѳ. Гейсмръ л 

0 0 Д Е Р Ж А Н I E : 

Т Е к с Т Ъ. 

Стокгольмъ (.Окончаніѳ).—На 5-мъ съѣздѣ русскихъ цемент
ныхъ техннковъ и заводчиковъ.—Къ вопросу о степени полез
ности воздущныхъ црослойковъ. 

Р И С У Н К И . 

41—43. Конкурсный проектъ католической церкви Св. Николая 
для г. Кіева. Студ. Инст. Гражд. Инж. С. И. Воловскаго. 

44—45. То-же Гражд. Инж. А. А. Венсона. 

Контора Редакціи находится въ пом-ѣщеніи Общества, Мойка, 83. 



Члены Правленія Спб. И м п е р а т о р с к а г о Общества Архитекторовъ. 

Предсѣдатель Э. И. Жиберъ . 

Товарииіъ Цредсѣдателя I. С. КИТНѲрЪ. 

Члены: P. А. Г Ѳ Д И К Ѳ . 

Гр. П. Ю. Сюзоръ. 
Л I. Томишко. 
в . А. Шретеръ. 

Библіотекарь В. Р. БѳрНГарДЪ. 

Казначей П. П. Марсеру . 

Секретарь В. В. ЭваЛЬДЪ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДІі 
НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПГИЛОЖЕШЕМЪ 

Безъ доставки 1 3 рублей', 

С ъ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою въ Россію . . Х 4 " ' 

Съ пересылкой за границу .' XT' » 

Учащимся въ техн. учебн. заведеніяхъ . . - . 9 , Ю и Ц » 

С Т А Т Ь И , присылаемый въ редакцію безъ обозначенія условій, оплачиваются: оригиналь-

ныя —б—5 коп., компиляітіи и рефераты —5—4 коп,, переводы —4—3 коп. за строчку. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только в ъ редакціи. Иногороднымъ высылается указатель платы 

за объявленія по востребованІю. 

Контора Редакціи помѣщаетея по Мойкѣ, д. Ж 83; открыта ежедневно еъ 1 0 — 2 дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ 107»—12 ч.. дня. 



Іюнь, 1898 г. ХХга-й ГОДЪ. Выпуекъ VI. 

ЗОДЧІЙ 
mm іРо і [И!Р , іы і и mm тшші 
О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц-ЬНА ЗА Г О Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБАВЛЕНІЕМЪ: 

Безъ доставки 12 р. 
Съ доставкою въ Спб. и съ пересылкою въ Россію . . . 14 
Съ пересылкой за границу 17 ,і 
У'іащиися въ техпически-'гъ учебны.хъ згіведепінхъ . 9 , 1 0 , н 1 1 „ 

Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Я в ъ РЕДАКЦію Сезъ обозиачепія ус.іовій 
О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : оригинальпып—6—5 кип., коыпнляціп и рефе

раты—5 — 4 коп., переводы—4—3 коп. З А С Т Р О Ч К У . 

О б ъ я в л е н і я 

принимаются для печатанія только въ ррдакціп. Иногороднымъ 
высылается указатель платы за объяв.тенія по востребованию. 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ Ю Ѵ г — 1 2 ч. дня. 

Стокгольмъ. 

(Изъ путевыхъ заыѣтокъ). 

( Окончаніе). 

Боотѣе интересную часть выставки представляетъ изъ 
себя копія древняго Стокгольма (Gamla Stokholm). 
Зд-ѣсь, въ натуральной величине, изображенъ древній 
залюкъ Тге Kronen, древн-ѣйшая церковь, ратуша съ 
городскимъ рынкомъ, со всѣми принадлежностями, и 
масса частныхъ домовъ съ весьма живописными ули
цами; въ домахъ устроены не.только рестораны, но и 
мастерскія разныхъ издѣлій. По улицамъ ходятъ сто-

Замокъ Тге Kronen. 

рожа въ средневѣковыхъ костюмахъ. Все это пред
ставляетъ до обімана интересную картину. Вся эта 
громадная декорація, сделанная изъ дерева и гипса н 
выкрашенная красками подъ настояш,ій матеріалъ, 
принадлежитъ трудамъ художника архитектора Fried-
rich Lilljekvist. 

Ратуша. 

Загородный путешеетвія. 

1 ) З^'псала (ир5а1а)'древній соборъ и университетъ. 
2) 'Drothingholm Ulrikdahl, Grippsholm, подальше 

замокъ Sko. 
Окрестности Стокгольма принадлежатъ, какъ уже 

было выше сказано, къ прекраснѣйшимъ на с в ѣ т ѣ . 
Особенно любимое м-ѣстопребываніе столицы л-ѣ-

томъ—составляетъ мѣстечко Saltsjobaden съ прекрас-
нымъ кургаузомъ и рестораномъ. Оно построено по 
типу англійскихъ морскихъ купаленъ и обладаетъ 
европейскимъ комфортомъ. 

Достигнуть Saltjobaden можно и моремъ, и по же
лезной дорогѣ, и хотя по-ѣздка на небольшомъ паро-
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ході и длится болѣе 2 часовъ, но за то путеше-
ственникъ будетъ вполн-ѣ вознагражденъ красотою и 
р а з н о о б р а з і е і М ъ окружающихъ мѣстностей. 

если и стильны, но скучны и неживописны; исполнена 
эта внутренняя декорація по рисункамъ архитектора 
Lindegren. Къ цругимъ достоприм-кчательностямъ го -

SaltBjobaden. 

По-ѣздка въ древній городъ Упсала (Upsala), гд-ѣ 
находится древнѣйшій университетъ Швеціи, не мало 
способствовала къ ознакомлению съ краемъ. Если до сего 

рода нужно Отнести еще Университетъ, въ относи
тельно громадныхъ разм-ѣрахъ съ богатымъ фасадомъ, 
нелишенный величественности и роскоши; такъ, напрі, 

Загородный дворецъ Grippsholm. 
времени приходилось пользоваться водянымъ путемъ 
и пароходомъ, то поѣздка въ Упсалу дала намъ воз
можность полюбоваться окружающею столицу м-ізст-
ностью я обработкою полей и лѣсовъ. Въ і і |2 часа 
достигаешь этого города, который славрггся своимъ 
древнимъ каѳедральнымъ соборомъ, къ сожал-ѣнію 
реставрированнымъ не 
вполнѣ умѣлою рукою. 
Благодаря Университету 
и вѣроятно вліянію его, 
взялись наконецъ за его 
реставрацію и окончаніе. 
Теперь соборъ снабженъ 
двумя готическими до
вольно скучными баш
нями у передняго пор
тала и небольшой выш-

• кою подъ алтаремъ. Все 
это' сд-ѣлано довольно 
сухо и скучно и отняло 
отчасти прелесть стари
ны. Особенно неудачною Загородный дворецъ 
нужно признать вялую живопись внутри собора, не-

• опред-ізленнаго тона, а рисунки самыхъ орнаментовъ, 

Упсальскій соборъ до его реставраціи. 
употреблены колонны изъ гранита въ украшеніе оконъ 
и дверей. Огромная аудиторія съ галлереею и амфи-
театромъ, съ расположеніемъ м істъ на 1 5 0 0 человтЬкъ, 
производитъ грандіозное впечатлѣніе. Художествен
ная раскраска, однако, пестра и оставляетъ васъ 
совсѣмъ неудовлетвореннымъ. На зданіе это по

трачено болѣе 3 м. кронъ, 
что показываетъ, на 
сколько щедро въ этомъ 
маленькомъ государствѣ 
относятся ко всѣ.мъ мо-
нументальнымъ зданіямъ; 
во всякомъ случа-Ь оно 
съ успѣхомъ могло бы 
служить украшеніемъ лю
бого европейскаго сто
личнаго города. Тутъ бу
детъ кстати упомянуть 
сколько вообще'тратятъ 
въ Швеціи и не жалѣютъ 
денегъ на учебныя заве-

Droth iDgbolm. денія. Въ столиц'Ь низ-
шихъ школъ 30 , изъ нихъ въ нтЬкоторыхъ по 2000 
учениковъ. Всего учениковъ въ городскихъ школахъ. 
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при народонаселеніи въ ^оо т., насчитывается до 
2 2 . 0 0 0 дѣтей, а вечерніе классы посѣщаютъ до 2 0 о о 

извѣстны всему міру, и особенно соединеніе ихъ съ 
ремесленнымъ образованіемъ д-Ьтей, даетъ всему 

Упсадьскій университетъ. 

тш -

ЧвІЛ-

Городская' школа прихода Св. Іоанна. 

учениковъ. Расходы города на эти школы еще недавно 
доходили до I м. кронъ, не считая стоимости зданія 
Образцовый порядокъ и веденіе школьнаго д і л а 

Фонтанъ въ саду загороднаго дворца Дронтнггольмъ. 

Городская школа Св. Маріж.' 

Художественный павильонъ выставки. Входные двери дома постр. арх. Класоиъ. 
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школьнохму д-ѣлу особый оттѣнокъ практическаго' 
прим-ѣненія ремесла къ жизни и развитію д-ѣтей. Въ: 

Загородный дворецъ Дронтиггольмъ (рнс изъ альбома I. С. Китнера'. 

городе-Стокгольме эа іюслтЬднёе время-построены 
велйкЬл-іпныхъ и даже грандіозншхъ -здантяу это-иа^ 

Главный павильонъ выставки. 

Загородный з а м о Е Ъ Грппсгольмъ .(Р?с.. изъ альбома I. С. Китнера) 

..7.1. 

=Ц и..Ц LJ ,U U и L.1 1,1 и и, U I-

Внутренній видъ главнаго павильона. 

Фосадъ частнаго дома постр. арх. Класонъ. 

Внутренній видъ дворца, спальня короля Густава ПГ 
(рис. изъ альбома I. С. Китнера). 

родныя школы въ церковномт^ Маріинскомъ участк-І^ 
и св. Іоанна. . 

I. С. Китнеръ. 
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На 5-мъ еъѣздѣ руеекихъ цементныхъ-
: техниковъ и заводчиковъ;. 

(Домадъ въ засѣданіи Императорскага Спб. Общества архитек
торовъ 24 марта 1898 года). 

' • Стзѣзды русскихъ цементныхъ техниковъ и завод-, 
чиковъ, вызванные /келаніемъ достигнуть въ цемент-
номъ производств-Ь разлпчныхъ заводовъ необходи-
маго единства, и сослуживице въ этомъ направленіи 
немалую службу, до прошлаго года собирались сравни
тельно рѣдко, лѣтъ черезъ 5; на послѣднемъ же 
с із іздѣ ( 1 5 — 1 7 марта 1897 г . ) , между прочимъ, выяс
нилась потребность въ болѣе частомъ и регулярномъ 
обм-інѣ мыслей по данному вопросу, вслідствіе чего 
й состоялся нын-ѣ, спустя Г О Д Ъ , 5-й сътЬздъ русскихъ 
цементныхъ техниковт:, и заводчиковъ, отличавшійся 
на этотъ разъ своею многолюдностью^—благодаря 
участію многочислениыхъ представителей разлпчныхъ 
в'Ьдомствъ и учрежденій. 

Открывая съ'Ьздъ 20 марта, председатель бюро 
А. Р. Шуляченко прив-ѣтствовалъ собравшихся чле
новъ стгізда н, между нрочим'ь, высказалъ, что по 
цементному производству Россія заняла твердое поло-
жеиіе среди прочихъ европейскихъ державъ. Всего 
бол-ѣе производитъ цемента Германія—до 1 7 , 5 милл. бо-
чекъ въ Г О Д Ъ . Англія—родина портландскаго цемента— 
производитъ его не свыше 9 милл. бочекъ; Франція, 
гд-ѣ сильно развито употребленіе гидровлической 
извести, производитъ не бол іе 2,5 милл. бочекъ. 
Россія же, лишь недавно открывшая у себя произ
водство портландскаго цемента, за минувшій годъ 
выработала около 3 ооо.ооо бочекъ. 

Данныя, касаюш,іяся отд-ѣльныхъ заводовъ, цопол-
ненныя присутствовавшими ихъ представителями, 
представляются въ томъ вид-ѣ, какъ изображено на 
пом-ѣщенной въ сосѣднемъ столбц-ѣ таблиц-ѣ. 

Ознакомившись такимъ образомъ съ современнымъ 
состояніемъ русскаго цемеитнаго производства, и вы-
слушавъ необходимыя разъяненія программы пред-
стоящихъ занятій, собраніе приступило къ выборамъ, 
причемъ были единогласно избраны: предсЬдателемъ 
съѣзда А. Р. Шуляченко, товаригцемъ председателя 
Н. А . Белелюбскій, секретаре.мъ Б. П. Васенко, и 
вторымъ секретаремъ, въ виду массы предстоящей 
работы, гражд. инженеръ Н. И. Богдановъ. 

Д а л ѣ е , приступили къ обсужденію стоявшихъ въ 
программе вопросовъ, причемъ вопросы эти разсмат
ривались, в ъ виду большаго удобства, не въ поряд
к е программы. Первымъ, такимъ образомъ, явился 
вопросъ о нормальныхъ техническихъ условіяхъ для 
романъ-цементовъ, которые, будучи по своимъ гид-
равлическимъ качествамъ значительно слабее порт-
ландскихъ, въ тоже время гораздо дешевле ихъ и 
поэтому пользуются, особенно въ подмосковномъ 
раіоне, большимъ распространеніемъ; въ виду такого 
ихъ значенія, и особенно въ виду бывшихъ въ по
следнее время случаевъ употребленія въ дело весьма 
иенадежныхъ и даже опасныхъ романскихъ цемен-
товъ, выработка для ихъ пріемки техническихъ условій 
не только весьма желательна, но прямо-таки необхо
дима. Поэтому, еще на 4-мъ с ъ е з д е было постанов
лено просить производителей романъ-цемента соста-

Названіе за

вода. 

Количество вырлботаи-
паго въ 1897 г. цемент.' 

Портландск. Романокаго 

Гдѣ нахо
дится .заводъ 
или его упра-

влеиіе. 

и 
• ей ' 

12 
Базыкина и Са 
•, фатова. . 

Богосіовскій. 

Вольскій . . 
ГлухоозерскіЁ 

Высока. ; . 

Гроздецъ . ' ; 
Забайкаіьскій 

Звѣзда . . 

Камышстъ . 

Ключе. . . 

Кокертайскій. 

Медвѣдъ . . 

Общ. Черномор 
цем. произв 

Общ. произв 
цем. въОдессѣ 

Подольск. Моек 
акц. общ. . 

Иортъ-Кунда. 

Тов. Липгартъ 
Трехгорный. 
Союзъ . . . 

Фандѣева. . 

Филатьева. . 

Фирлей. . . 
Ченстоховскій 

Франко-Рус
ская К". "1 

I 
I 

Шапошникова и 
Челнокова. . 

Шмидта **•*) . 

б о ч . * ) 
645.30'» 
229.509 

пуд. **) 
3 . 1 8 0 . 0 0 0 

1.692.000 

пуд. 
553.201 

боч. 
452.000 

боч. 
204.765 
180.000 

100.000 

боч. 
2 0 . 0 0 0 

пуд. 
900.0L'0 

б. натур ц. 
75.000 

боч. искус. 
142.000 

боч. 
200.000 

004. р. ц 
60.000 

б о ч . н е с ч . ц 
10.000 

пуд 
457.500. 

боч. ***) 
316.715 

пуд. 
1,000.000 

500.000 

мѣшковъ 
25.000 

боч. 
80.000 

М а с к д . а ' , : 
У р а л ъ 

I К о н т о р а в ъ 
І С П Б . 

В а р п і а в а ; 

Б е и д и н ъ 
П е т р о к . г у б . 

У с т ь И л ю р а . 

Сельце близь 
ст. Сосновице 
Варш.-Вѣнск. 
ж. д. 

С П Б . 

Н о в о р о с -
с і й с к ъ . 

О д е с с а 

Подольскъ 
Портъ-Кунда. 

Москва 
Москва 

РОСТОБЪ 

Москва 

Ліоблннъ. 

Голенджикъ 
на Черн. м. 

Москва 

Рига. 

свѣд. нѣтъ 

свѣд.. нѣтъ 

свѣд. ііѣтъ 

свѣд. нѣтъ 

свѣд. нѣгъ 

свѣд. иѣтъ 

свѣд. нѣтъ 

вить проектъ нормальныхъ техническихъ условій для 
пріемки ихъ продуктовъ, и этотъ то проектъ и раз-
сматривался съездомъ. Следуетъ заметить, что соз-
даніе такихъ условій именно для романскихъ цемен-
товъ крайне затруднительно, і^акъ по разнообразно 
нхъ состава и качествъ, такъ и по отсутствію образ-
цовъ такихъ условій. Нормы для пріемки романъ-
цемента существуютъ только въ Швейцаріи и Австріи; 
въ Германіи, при большомъ производстве портланда 
и употребленіи трассовыхъ растворовъ, романъ - це
ментъ производится въ ничтожномъ количестве; то 
же следуетъ заметить и о Франціи, пользующейся, 
преимущественно тейльской известью. 

*) При сравнеиіи производительности заводовъ, представив-
шихъ данныя въ пудахъ и бочкахъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что нормальный вѣсъ бочки портландскаго цемента = 10,23 пуд. 
нетто, т. е. исключая вѣсъ самой бочки. 

**) Предполагается на 1898 г. довести довести до 3,5 милл. 
пуд 

Бочки по 6 пуд. 
За время съ 1 Апрѣля 1897 по 31 Марта 1898. 
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Эта затруднительность сказалась сразу, при обсуж-
деніи перваго пункта проекта условій, который опре-
д-ѣлялъ понятіе о романъ-цемент-ѣ такъ: 

«Романъ-цементы суть продукты, получаемые изъ 
природныхъ мергелей или доломитовъ черезъ обжигъ 
ихъ до соотв-ѣтственнаго удаленія углекислоты, не 
доводя до спеканія, и къ которымъ, прті бткдномъ 
содержаніи силикатовъ, допускается прибавка соот-
вѣтственныхъ веществъ». Такая редакпія вызвала массу 
возраженій. А именно, указано, что изъ доломитовъ, 
т. е. породъ, состоящихъ изъ углекислыхъ извести 
и магнезіи въ настоящемъ значеніи этого слова, по
лучить годнаго цемента нельзя, не смотря на доказан-
ныя гидравлическія свойства магнезіи, которыя парали
зуются вреднымъ вліяніемъ получаемой при о б ж и г і е д 
кой извести (вслѣдствіе ея иослѣдующаго гашенія и, 
следовательно, пученія); довести же обжигъ только 
до разложенія углекислой магнезіи, оставляя всю 
углекислую известь неразложенной, практически почти 
невозможно, такъ какъ по Ле-Шателье, разложеніе 
послѣдней начинается уже при 440" Ц. Д а л е е , ука
зано на необходимость яснаго разграниченія между 
гидравлической известью и романъ-цементомъ, состо-
ящаго въ томъ, что последній не гасится въ поро-
шокъ, а долженъ быть измельчаемъ механическими 
средствами. 

Но более всего возраженій вызвалъ вопросъ о допу-
скаемыхъ примесяхъ. Швейцарскія нормы подъ романъ-
цементомъ разумеютъ продуктъ естественный, т. е. 
никакихъ прибавокъ не. содержашій; всякія же при
бавки заставляютъ отнести. цеііентъ къ разряду сме-
шанныхъ или пуццолановыхъ (къ т. наз. «verbesserte 
Cemente); это согласуется и съ терминологіей, уста
новленной на Мюнхенскоіі международной конфе-
ренціи. Между темъ, многіе заводы (почти все) у 
насъ приготовляютъ подъ названіемъ романъ-целіента 
продуктъ, въ которомъ, кроме обожженнаго пртірод-
наго мергеля, содержатся различныя прибавки, и у 
заводовъ, наиболее прочно установившихъ свою ре-
путацію, полученный этимъ путемъ матеріалъ вполне 
удовлетворяетъ своему назначенію. Перемена назва-
нія такого цемента, уже сделавшагося популярнымъ 
подъ своимъ, хотя неправильнымъ, именемъ «роман-
скаго цемента»—равносильна закрытію завода. С ъ 
другой стороны, за полной невозможностью опреде
лять путемъ химическаго анализа свойства примесей, 
и за неудобствомъ включенія въ нормы перечисленія 
допускаемыхъ примесей, которыя составляютъ по 
большей части секретъ завода, нетъ никакой воз
можности согласиться на допущеніе нормами какихъ 
либо примесей. Указывалось, между прочимъ, что 
на некотррыхъ мелкихъ заводахъ, преимущественно 
кустарнаго характера, къ мергелю примешиваются 
не только кирпичная мука (примесь наиболее невин
ная), но сырая, лишь слегка провяленая глина, а 
также т. наз. огарки, остающі.еся отъ колчедана при 
добываніи серной кислоты, дурные сорта гипса и 
Т. п., иногда въ очень значительныхъ количествахъ.. 

Очевидно было, что при настоящемъ положеніи 
дела нетъ возможности придти къ какому либо 
соглашенію, въ виду чего окончательное решеніе 
вопроса о нормахъ для романскаго цемента отложено 

до будущаго съезда, такъ какъ, если нетъ возмож
ности дать точное онределеніе самого матеріала, о 
которомъ идетъ речь, то нельзя устанавливать для 
него и нормальныхъ испытаній. К ъ сожаленію, надо 
ожидать, что и черезъ годъ дело останется въ томъ 
же положеніи — единственно благодаря тому, что 
потребителей съ самаго начала пріучили къ смешан
ному цементу подъ неправильнымъ названіемъ ро
манскаго. 

т е м ъ не менее, остальные пункты проекта были 
прочитаны на следующемъ собраніи членовъ съезда. 
Пункты эти составлены более или менее аналогично 
съ существующими техническими условіями для пріем-
ки портландскихъ цементовъ. Разница заключается, 
главньимъ образомъ, въ томъ, что крепость раствора 
изъ портланда съ пескомъ менее, чемъ для чиста го 
цементнаго теста; наоборотъ, романъ-цементъ, будучи 
ближе къ обыкновенной извести, выигрываетъ въ 
крепости отъ прибавки песку. Весовая пропорція въ 
испытываемыхъ образцахъ, въ виду большей легкости ' 
романъ-цеменга предложена і ч . цем. на 5 ч. песку. 
Даже пробу лепешкой предложено производить надъ 
смесью цемента съ пескомъ (sic!). Образцы предла
гается хранить до испытанія не подъ водою, но во 
влажной атмосфере, лишь опрыскивая ихъ время 
отъ времени водою, такъ какъ романъ-цементъ в ъ 
большинстве случаевъ не предназначается для под-
водныхъ сооруженій. 

Весьма энергично была указана необходимость 
улучшенія техническаго надзора за производствомъ 
романъ-цементовъ; по словамъ одного изъ присут-
ствующихъ, напр., существуетъ заводъ, где техническая 
сторона дела ведется— мясникомъ и гробовпдикомъ; 
вспомнили при этомъ случае и объ известномъ мо-
сковскомъ д е л е . Признано весьма желательнымъ,чтобы 
разрешалось открывать заводы ромаѵіскаго цемента 
лишь достаточно обставленные техническими зна-
ніями. 

Следуюшде вопросы, разсматривавшіеся въ первыхъ 
заседаніяхъ съезда , представляли сравнительно мало 
интереса, такъ какъ и самые вопросы эти уже отча
сти были разсмотрены въ прошломъ году, да и за-
мечанія повторялись те же самыя. Таки.Агь образомъ, 
были разсмотрены: проектт-. нормальнаго договора на 
поставку портландъ-цемента для казенныхъ учрежде-
ній; о порядке выемки пробъ; о нормировке в е с а 
бочекъ. По поводу последняго признано возмож-
нымъ допустить продажу въ полубочкахъ, а также 
продажу на весъ , въ мешкахъ. Представители поль-
скихъ заводовъ совершенно справедливо заметили, 
что соглашеніе в с е х ъ заводовъ относительно одно-
образнаго в е с а бочекъ можетъ состояться не ранее 
запрещенія правительствомъ ввоза изъ за границы 
маломерныхъ бочекъ цемента, которые выделываются 
спеціально съ целью конкурренціи некоторыми за
граничными заводами, чтобы понизить кажущимся 
образомъ цену —такъ какъ публика привыкла при
нимать цементъ не по весу , а тхо счету бочекъ; до 
техъ поръ, пока суш,ествуетъ подобный ввозъ, поль-
скимъ заводамъ приходится самимъ выпускать мало-
мерныя бочки. Т а к ъ , напр., одинъ заграничный за
водъ (въ Силезіи), постепенно уменьшая съ указан • 
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ной цѣлыо свои бочки, нын-ѣ вм-ѣсто 1 7 0 килогр, 
даетъ лишь 1 4 5 килогр. цемента въ бочкѣ (т. е. 
8,85 пуд. вм-ѣсто іоѴ* п у д ) . Этимъ и закончилось 
первое засѣданіе. 

ѣ. Эвазъдъ. 
(^Окончаніе слѣдуетъ). 

Къ вопросу о степени полезности воз-
душныхъ прослойковъ-

Въ №№ 9 и 1 0 «Centralblatt der Bauverwaltungs 
пом'ѣш,ена обширная статья строительнаго инспекто
ра Астфалька, авторъ которой доказываетъ, что по
лезное вліяніе изолируіощихъ воздушныхъ прослой
ковъ, оставляемыхъ въ ст-ѣнахъ—совсѣмъ не таКъ 
велико, какъ это обыкновенно принимается, и что 
польза такихъ прослойковъ далеко не вознаграж
дается ихъ вредными сторонами. Въ виду интереса, 
представляемаго этимъ вопросомъ, и въ особенности 
въ виду противор-ѣчія взглядовъ автора установив
шимся на этотъ предметъ воззр-ѣніямъ, мы считаемъ 
не безъинтереснымъ поместить на страницахъ на
шего журнала извлеченіе изъ этой статьи. Основ
ное положеніе Астфалька заключается въ" следую
щемъ: в с ѣ воздушные прослойки, прим-ѣняемые въ 
строительной технике, какъ вертикальные, такъ и 
горизонтальные—вредны. Ихъ польза, какъ принято 
думать, заключающаяся въ уменьшеніи теплопровод
ности стѣнъ и количества передающейся чрезъ с т ѣ -
ны влажности, въ д-Ьйствительиости не сушественна; 
наоборотъ, эти прослойки ускоряютт, уравниваніе 
температуръ по обѣимъ сторонамъ ст-ѣны, служатъ 
причиной скапливанія воды изъ воздуха, а кромѣ 
того значительно уменьшаютъ устойчивость с т і н ъ и 
удорожаютъ ихъ устройство, благодаря необходи
мости въ устройств']; дополнительныхъ связей между 
обѣими стѣнками, разделяемыми прослойкомъ воз
духа. Важное изолирующее значеніе, приписываемое 
подобнымъ прослойкамъ, основано прежде всего на 
томъ, что находящійся въ нихъ воздухъ, который, 
какъ насъ учатъ законы физики, представляетъ со
бою дурной проводникъ тепла—считается находя
щимся въ состояніи покоя; при этомъ пренебрегаются, 
однако, законы движенія воздуха, его способность 
весьма быстро поглощать и отдавать тепло и влаж
ность, наконецъ—лучеиспусканіе поверхностей стѣнъ, 
ихъ проницаемость л прочія условія, неизбежно су-
ш,естізующія на практике. 

Воздухт, можетъ находиться въ состояніи покоя 
лишь тогда, когда в с ѣ частицы его подвергаются 
совершенно одинаковымъ внішнимъ вліяніямъ. На 
самомъ же дѣл-Ъ ни одна часть строенія не можетъ 
во всѣхъ своихъ точкахъ представлять одинаковыя 
условія относительно температуры, лучеиспусканія, 
освѣщенія, свойствъ поверхности и т. п. Поэтому, 
во всякой полости, находящейся въ строеніи, в(^з-
духъ всегда будетъ находиться въ движеніи въ силу 

•неодинаковости этихъ условій, не говоря уже о дви-
Женіи, сообшдемомъ ему напоромъ воздуха, прохо-

дящаго сквозь поры матеріала, напр., во время в-ѣтра. 
Изолирующее значеніе воздуха т-ѣмъ болѣе, ч-ѣмъ бо-
л-ѣе встр-ѣчается препятствій такому движенію его, 
т. е. ч-ѣмъ на большее число мелкихъ полостей рас-
предѣленъ этотъ изолирующій слой воздуха. 

Коэффиціенты теплопроводности для различныхъ 
ттЬлъ, по Ритчелю, таковы: 

Кирпичная кладка о, 69 
Коксъ въ кускахъ 5, оо 

» толченый о, і 6 
Сосна о, 1 7 
Зола древесная о, об 
Воздухъ въ спокойномъ состояніи о, 04 *) 
Хлопчатая бумага о, 04 
Бумага 0,034 

Такимъ образомъ, ч-ѣмъ тѣло пористѣе, чѣмъ оно 
болтЬе заключаетъ въ своихъ порахъ мелкораздроб-
леннаго воздуха, тѣмъ оно ментЬе теплопроводно. 
-Поэтому, напр., сплошные пористые (напр., опилочные) 
кирпичи представляютъ собою худпіій проводникъ 
тепла, нежели полые кирпичи изъ того же матеріала. 

Далѣе , неоспоримо, что взаимное лучеиспусканіе 
темныхъ шероховатыхъ поверхностей, окружающихъ 
изолирующій прослоекъ, существенно увеличиваетъ 
передачу тепла; наконецъ, кирпичная кладка чрезвы
чайно проницаема воздухомъ ИзвтЬстенъ опытъ Бау-
шингера, состоящій въ томъ, что сквозь массивъ 
кирпичной кладки, толщиной въ іѴ^ кирпича, по
мощью приспособленнаго мундштука, можно безъ 
труда задуть свѣчу; по Ритчелю, обмінъ воздуха въ 
комнат-Ь, стѣны которой не окрашены ни изнутри, ни 
снаружи масляной краской, достигаетъ въ часъ отъ 
половины до ц-ѣлаго объема этой комнаты. Такая 
воздухопроницаемость, разумеется, усиливается при 
существованіи воздушныхъ прослойковъ; этимъ объ
ясняется, напр., что двойныя стѣны скорѣе про-
сыхаютъ. 

Астфалькъ приводитъ еще слѣдующія указанія: 

1) Въ зданіи, предназначенномъ для точныхъ из-
м-ѣреній въ Бретейлѣ (Франція) , термическое д-ізйст-
віе двойной ст-ѣны, съ толщиной каждой стѣнки по 
I футу и такимъ же промежуткомъ между ними, 
было равно дѣйствію сплошной стѣны, толщиной 
лишь въ 20 дюймовъ. 

2 ) Опыты, произведенные въ 1895 г. инж- Ш ю -
леромъ въ Гамбургѣ надъ огнестойкостью чугунныхъ 
колоннъ, од-Ьтыхъ изолирующими оболочками, пока
зали, что воздушные прослойки вт, оболочкахъ не 
тол'ько не увеличили огнестойкость, но даже вт> од
номъ случа^ѣ, г д ѣ колонна была од-ѣта пробковымъ 
камнемъ, цементной штукатуркой и листовымъ ж е л ѣ -
зомъ, даже уменьшили срокъ ея огнестойкости на 
полъ-часа, т. е. на іо°/о. При этомъ еш,е не было 
того напора вѣтра, который, какъ сказано ранѣе, 
существенно отражается на теплопроводности ком-
натныхъ сгѣнъ. 

*) По Редтенбахеру—0,01. 
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.: 5 ) По. опытамъ Грюнцвейга п Гартмана въ Берлит 
•нѣ надъ различными конструкціями ледниковъ, ока
залось, что с т і н а въ два кирпича съпромежуткомъ 
•между ними д-ѣйствуетъ не лучше, нежели безъ .вся
каго проме^цутка. ; . ; 

О количестве воды, выделяющейся изъ охлаж-
даемаго воздуха, можно судить по следующимъ со-
ображеніямъ. По Ритчелю, для насыщенія і куб. м. 
воздуха, требуется водяного пара: 

При + 1 0 0 ° е . - 0,5896 килогр. 
» 4- 50° » . • . . . 0,0824 * 
» + 40° » 0,0508 » 
» -I- 30° » . . . . . 0 ,0301 » 
» + 20° » . • . . • • • 0 , 0 1 7 2 » 
» + і о ° » . . . . . . 0,0094 » 
» 4- 0° )) . . . 0,0049 >̂ 
»' — 20° » . . . . . 0 , 0 0 1 1 » 

Если мы проведемъ Різотермическую линію въ раз^ 
резе двойной стены для 0°, то очевидно, что вслед-
ствіе скопленія более теплаго воздуха у потолка 
комнаты, линія эта будетъ иметь наклонное іюло^ 
женіе; ее можно принять за прямую, хотя въ дей
ствительности, вследствіе неодинаковыхъ матеріаловъ., 
она можетъ более или менее уклоняться отъ пря
мого направленія. Очевидно, что воздухъ будетъ не
прерывно циркулировать въ прослойке и, опускаясь 
вдоль охлаждающей его наружной стенки, отдавать 
ей свою влажность. Стекая, вода попадаетъ именно 
на те части строенія, которыя наиболее существенно 
защитить отъ сырости—на концы балокъ. При пере-
менахъ температуры, изотерма будетъ перемещаться, 
а при очень резкомъ, внезапномъ холоде наступитъ 
промерзаніе стенки — совершенно также, какъ мы 
наблюдаемъ в ъ . подобномъ случае на стеклахъ двой-
ныхъ оконныхъ рамъ. Конечно, то же самое произой-
деть и въ сплошной с т е н к е , но при этомъ, такъ как> 
полая стена заключаетъ въ себе несравненно более 
воздуха, чехмъ сплошная, хотя бы сложенная и изъ 
пористаго матеріала, то очевидно, что и количество 
воды, выделяющейся изъ воздуха' внутри .стены, бу
детъ гораздо значительнее въ полой стене , чемъ. въ 
сплошной. При топке обыкновенными печами, внутри 
зданія давленіе воздуха менее наружнаго, и воздухъ 
поэтому стремится входить- снаружи, черезъ поры 
стенъ и щели въ окнахъ и дверяхъ внутрь поме-
щенія; при этомъ, вследствіе своего сргреванія, хо
лодный внещній воздухъ оказывается сравнительно 
сухимъ и поглощаетъ соответственное количество 
паровъ воды. Наоборотъ, при пневматическомъ ото-
пленіи посредствомъ искусственно приводимаго воз
духа, напр., посредствомъ механическихъ вентилято-
ровъ, давленіе воздуха внутри помещенія будетъ 
более внешняго, и въ этомъ случае происходитъ 
весьма нежелательное явленіе:. просачиваясь чрезъ 
стены и щели внаружу, воздухъ охлаждается и, 
следовательно, оставляетъ въ стеиахъ весь избы-
токъ влаги. Въ такомъ случае, очевидно, стена 
сыреетъ неизбежно, безъ какихъ либо иныхъ при-

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторовъ. 

линъ—безъ, напр;, непоередственнаго притока откуда 
либо влажности, при достаточной сухости чоздуха 
,въ помещении, и т., д. —единственно въ силу движе-
нія воздуха сквозь стену изнутри внаружул,.яри усло-
віи достаточной разницы температуръ. Въ Аллен-
штейне были построены при военномъ госпитале ба
раки, стены которыхъ состояли изъ двойныхъ магне-
зитныхъ плитъ, съ промежуткомъ между ними около 
4 дюймовъ. Не смотря на тщательность постройки и 
полнейшую сухость матеріала, вскоре местами стали 
появляться сырыя пятна на внутренней стороне 
стенъ, быстро увеличивавшГяся. Когда ' отняли для 
осмотра одну изъ наружныхъ досокъ, то взору пред
ставилась следующая картина: обе внутреннія по
верхности магнезитныхъ досокъ были покрыты сплошь 
крупными каплями воды, а на д н е промежутка вода 
прямо стояла лужею; матеріалъ досокъ сделался отъ 
этого настолько рыхлымъ, что его можно было, ко
вырять ногтемъ. Нечего и говорить, . что подобное 
скопленіе воды въ темныхъ, непроветриваемыхъ или 
очень слабо нроветриваемыхъ пространствахъ, пред
ставляетъ собою чрезвычайно благодарную почву для 
развитія различныхъ вредныхъ организмовъ. Нечто 
подобное, замети мъ отъ себя, можно наблюдать на 
двойныхъ оконныхъ переплетахъ: замазавъ лишь 
внутренній переплетъ, мы. затрудняе.мъ этимъ доступъ 
комнатнаго воздуха въ .• междурамное пространство, 
причемъ наружный воздухъ можетъ свободно про
ходить туда и уносить избытокъ паровъ воды при 
колебаніяхъ температуры: стекла остаются сухими и 
чистыми. Наоборотъ, замазавъ и наружную раму, и 
темъ затруднивтз доступъ холоднаго воздуха въ между-
рамное пространство, мы увидимъ, что наружныя 
стекла при первыхъ же холодахъ начнутъ потеть и 
замерзать.. 

Т а к ъ какъ, при данномъ матеріале, теплопровод
ность стѣны зависитъ единственно отъ ея толщины, 
то поэтому каждой толшд-іне стѣны соответствуетъ 
известная разность температуры, при которой сы
рость начнетъ осаждаться во всякомъ случае. Обычная 
толщина нашихъ стенъ обезпечиваетъ ихъ отъ этого 
явленія, при наибольшихъ существующихъ разностяхт, 
температуръ; тамъ же, г д е толш,ина стены почему 
либо слишкомъ мала—напр., въ нишахъ, ломанеяхъ 
и пр., устраиваемыхъ въ наружныхъ стеиахъ,—един
ственное средство избавиться отъ сырости состоитъ 
въ утолщеніи. стены; никакія иныя меры — напр., 
обклейка оловянной фольгой, обмазка асфальтомъ, 
обкладка стеклянными листами и. пр., столь деЯст-
вительныя при борьбе съ настояш,ей сыростью, про
сачивающейся въ стену извне—здесь не помогутъ. 

(Окончанге слѣдуетъ). 

Ответственный редакторъ М. Ѳ. ГеЙСЛѲръ. 



з о д ч ш Ц Е Р К В И - E G L I S E S . Л И С Т Ъ № 4 1 , 

Д о н к у р с н ы й проектъ 

^католической церкви р в , jini^onaji 

дл,я г. Jiji іева. 

^rojet de p o n c o u r s , 

^ g l i s e pathol ique de p t . Nicolas 

pour la ville de JliefF. 

проектировалъ Студ. Ипст. Гражд. Инж. С . И . Во.іопскііі. 

Главный Фаеадъ—Facade Prineipale. 

Projet de I'etudiant ingenicurs civils S. Wolowsky. 

1^ 'ARCHITECTE. XXYII - 1898 P L A N C H E .No 4 1 . 



з о д ч ш . Ц Е Р К В И — E G L I S E S . і Л И С Т Ъ № 4 2 . 

j^oHKypcHbift проектъ 
"католической церкви рв . "І̂ иь^олауЧ 

дл/і г . 

Боковой Фаеадъ — F a c a d e l a t e r a l e . В о с т о ч н ы й Фаеадъ— Fac jade d e W e s t . 

1 lb j _ 1 1 1 1 \ \ 
\ 1 1 1 1 ! ! 1 

1 I i 1 i t 1 I 1 1 1 ! 

Проектировал!, Студ. Инст. Гражд. Инж. С . И . Воловскій. Projet do Tetudiant ingenicurs civils S. Wolowsky. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E No 4 2 . 



З О Д Ч І И . Ц Е Р К В И — E G L I S E S . Л И С Т Т з № 4 3 . 

Разрѣзъ по башнѣ—Coupe de la Tour. 

"конкурсный проектъ 

Д а т о л и ч е с к о й церкви ^ в , j^HFyOna/i 

дЛуЧ г . К і е в а . 

Voje t de p o n c o u r s , 

^ g l i s e pa thol ique de ^i. Nicolas 

pour la ville de j^ieff. 

I I Премія — П Prix, 

Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. Поперечный разрѣзъ — Coupe transversale. 

Проектііровалъ Студ. .Пнет. Гра:кд. ІІнж. С . I I . ВоловскіИ. Projet do retiidiaiit iDgeniours civils S. Wolowsky. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E № 4 3 . 



з о д ч і и Ц Е Р К В И - E G L I S E S . Л И С Т Ъ № 4 4 , 

• • ІіІіГ 
• і ' I'm 

Планъ 1 этажа — Plan du 1 etag-ѳ. 

J ^ O H K y p c H b m п р о е к т ъ 

Д _ а т о л и ч е с к о й ц е р к в и р в , jin^pnafi 

дл/і г . Д і е в а . 

Ш П р е м і я , 

Планъ по хорамъ — Plan des choeurs. 

••rojet de p o n c o u r s , 

^ g l i s e pa tho l ique de p t . j^ficolas 

pour la ville de j^iefF, 

H I 

Прооктиропа.чъ Гр.іжд. Ип-.к. A . Л. Всіісаиъ. 
Главный Фаеадъ — Fagade Prineipale. 

I'rojte pnr I'i-.chitocte Л. Vincent. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E .№ 4 4 . 



з о д ч г и . Ц Е Р К В И — E G L I S E S . : Л И С Т Т з № 4 5 . 

j ^ O H K y p c H b i f i проектъ 
"католической церкви рв, j4:иI^oлa^ 

д Л у Я г. j^ieBa. 

j-^rojet de p o n c o u r s . 

^glise patholique de pt . j4icolas 
pour la ville de j^iefF. 

Ш Премія — Ш Prix. 

Боковой Фаеадъ — FaQade laterale. 

Проектирова.іъ Гражд. ІІііж. A . A . Венсанъ. 

Воеточный Фаеадъ— Faijade de West. 

Projte par Tachitecte A. Vincent. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E J^o 4 6 . 
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о Б ъ я в л: Е н I я. 

ПАРОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Торгов. Дома Братьевъ ОФФВНБАХЕРЪ. 
С.-Петербургъ, Вознесепскій просп., № бб. 

ЗЕРКАЛА, ЗЕРКАЛЬНЫЯ и ОКОННЫЯ стекла. 
ОКНА ВЪ СВИНЦОВОЙ ОП?ЛВѢ. 

ПАРОВАЯ СТОЛЯРНАЯ ФАБРИКА. 
ТЕЛЕФОНЪ № 1163. 

Золотая мед. Нивній-Новгородъ 1896 г. 

въ Ш В Е Й Ц Д Р І И 
единственный спеціалистъ Европы, разра-
батывающій планы, проекты, со всѣлш 1 
деталями промышленныхъ фабрикъ и за- t 
водовъ вообще, а машиностроительныхъ, I 
чугуно-литейныхъ, прядильныхъ и ткац- І 
кихъ в ъ особенности, согласно послѣд- І 
нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы- | 
строено въ Россіи, Германіи, Франціи, t 
Австріи, Швейцаріи и Италіи 1 7 8 фабрикъ | 
и заводовъ всемірно-извѣстныхъ с}эирмъ; I 
по системѣ Секэнъ-Броннеръ, желѣзная | 
конструкпія уменьшается больше, чѣмъ 
вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра
титься к ъ представителямъ для всей 

Россіи: Г. В. Фальцманъ и K̂ .̂ 
Москва, Ильинка, средніе торговые ряды, 

2-й корпусъ. 

щщш „Зоді" 
с ъ i s T ^ s - i s o s г г . 

(1200 архитектурныхъ чертежей и проектовъ). 

В ъ редакціи журнала «ЗОДЧ1Й>. 

Мойка, 83. 

имѣются комплекты журнала за нижеслѣдующіе 
годы: 

1 8 7 2 , 1873, 1874, 1 8 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 
1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 и 1 8 9 5 . 

которые моокно пргобрѣсти на нгіжеслѣдующѵап уеловіяхъ. 

Вм-ѣсто установленной платы по 1 4 руб. за і экз. 
журнала «Зодчій», назначается цтЬна за отд-ѣльный 
ГОДЪ десять руб., кромѣ журнала за 1885 и і 8 8 6 гг., 
плата за каковые назначается по 14 руб. и 1 8 9 3 . 
1894 и 1895—по 12 руб. за головой экземляръ. 

2) За пересылку иногороднимъ взимается при на
личности платежа і руб. за годовой экз. и при «на-
ложенномъ» платежѣ 2 р. за экземпляръ. 

3) При покупк-ѣ всѣхъ экземпляровъ (за 20 лѣтъ) 
дѣлается 20»/о уступки. (Уступка не дѣлается съ платы 
предназначенной за пересылку. 

4) Разсрочка платежа допускается черезъ гг. Казна-
чеевъ или по соглашенію съ редакдіей. 

Тип. Спб. Град., 

ПРЕДПРИНИМАЕМОЕ, 
ИМПЕРАТОРСКІМЪ 

общеетвомъ поощрѳнія художеетвъ 
съ октября 1898 г. 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ ВЪ 4 Л 

ті ІІРЕІВАРИТЕІЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ, 
п о д ъ РЕДАКЩЕЙ И. П. СОБКО 

„ИСКУССТВО 

щшшшш тшші D , 

Цѣна в ъ С.-Петербургѣ: безъ до
ставки—б р., с ъ доставкой — 7 р. 
в ъ г о д ъ (равно к а к ъ во в с ѣ х ъ уни-
верситетскихъ городахъ, при полу-
ченіи отъ главнѣйшихъ мѣстныхъ 
книгопродавцевъ); с ъ пересылкой 

Ш во в с ѣ города Имперіи—8 р. загра
ницу—іо р. 

Допускается и разсрочка на с л ѣ -
дующихъ условіяхъ: при подпискѣ 
безъ доставки в ъ С.-Петербургѣ— 
со взносомъ по I р. в ъ теченіе 6-ти 
мѣсяцевъ, а при доставкѣ и пере-
сылкѣ—со взносомъ, сверхъ того, 
всей пересылочной суммы впредъ. 

Редакція и Главная Контора: в ъ 
С.-Петербургѣ, Б. Морская, 3 8 , и 
Мойка, 8 3 . 

Милліонная ул., №17. 



ГОДЪ х х г а 1898 г. № 7. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Ш Т Е Р Б У Р Г С К О Е ОБЩЕСТВО, АРШЕКТОРОВЪ 

АРШЕЕТУРВЫІ И ХУД0ШСТВЕНН0-ТЕІ11СК1І ІУРНАЛЪ 

СовЪтъ редакцш составляетъ Правленіе Императорскаго Спб. Общества архитекторовъ. 

Отвѣтственный Редакторъ М. Ѳ. Гейслеръ. 

О О Д Е Р Ж А Н І Е ; 

Т Е к с Т Ъ. 
На 5-мъ съѣздѣ русскихъ дементныхъ техншшвъ и заводчи

ковъ. (Окончаніе).—Къ вопросу о степени полезности воздуш
ныхъ прослойковъ (Окончаніе).—Поднятіе братскаго колокола 
въ Кіево-Печерской лаврѣ.—Древніе способыподъѳмаобелисковъ.— 
Новыя книги. 

Р И С У Н К И . 
23 — 24. Домъ лля конторъ управленШ Николаевской ж. д. на 

ст С.-Петербургъ. А. Клевщинскаго. 
37. Конкурсный проектъ католической церкви Св. Николая 

для т. Кіева. Гражд. инж. С. I. Шпаковскаго. 
39. Тоже. Арх. П. Э. Гиппіуса. 
46. Тоже. Гражд. Инж. А. А. Вѳнсана. 

Контора Рёдакціи находится въ помѣщеиіи Общества, Мойка, 83. 



Члены Правленія Спб. И м п е р а т о р с к а г о Общества Архитекторовъ. 
Предсѣдатель Э. И. ЖибѲрЪ. 

Товарищъ Цредсѣдателя I . С . К И Т Н Ѳ Р Ъ . 

Члены: Р. А . Гедике. 
Гр. П- Ю. Сюзоръ. 
л . I. Томишко. 
в . А . Шретеръ. 

Библіотекарь В. Р. БѳрНГарДЪ. 

Казначей П. П. Марсеру. ^ 
Секретарь В. В. ЭваЛЬДЪ. 

ПОДПИСНАЯ Р Н А ЗА ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПГИЛОЖЕШЕМЪ 

Безъ доставки. . •' • • • - • •. - 1 3 рублей. 

Съ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою въ Россію . . . Х 4 » 

Съ пересылкой за границу. . . . .• .•• . . . . . 1*7^ » 

Учащимся въ техн. учебн. заведеніяхъ, . . . , 9 , Х О и I X » 

С Т А Т Ь И , присылаемый въ редакцію безъ обозначенія условій, оплачиваются: оригиналь- ] 

ныя — б — 6 коп., компиляиіи и рефераты — 5 — 4 коп., переводы — 4 — 3 коп. за строчку. І 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только в ъ редакціи. Иногороднымъ высылается указатель платы 

за. объявленія по востребованію. ' ; , ' 

Контора Редакціи помѣщаетея по Мойкѣ, д. № 88; открыта ежедневно еъ 1 0 — 2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ ІОѴа—12 ч. дня. 



Іюль, 1898 г. Х І И Т - й ГОДЪ. Выпуекъ ѴІГ. 

тшші 
О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц - Ь Н А З А Г О Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБАВЯНІЕМЪ: 
Безъ доставки 12 р. 

Съ доставкою въ Спб. и съ пересылкою въ Россііо . . • 14 

Съ пересылкой за границу 1 ' ,і 

Учащимся въ техпическнхъ учебныхъ заведеніяхъ . 9 , 1 0 , n i l „ 

Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Я в ъ РЕДАКЦІЮ безъ о б о з и а ч е п і я у с л о в і й 

О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : о р и г и я а л ь п ы я — 6 — 5 к и п . , коыпиляціп и рефе

р а т ы : — 5 — 4 к о п . , п е р е в о д ы — 4 — 3 ноп. ЗА С Т Р О Ч К У . 

О б ъ я в л е н ! Я 

п р и н и м а ю т с я для п е ч а т а н і я только в ъ р е д а к ц і и . И п о г о р о д п ы м ъ 

в ы с ы л а е т с я у к а з а т е л ь п л а т ы з а о б ъ я в л е н і я по в о с т р е б о в а в і ю . 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ lO^/s—12 ч. дня. 

На 5-мъ еъѣздѣ руеекихъ цементныхъ 
техниковъ и заводчиковъ. 

( Окончаніе). 

Вечеромъ того же дня представители в-ѣдомствъ и 
нѣкоторыхъ заводовъ собрались для предварительнаго 
разсыотр-ѣнія вопроса о введеніи однообразныхъ тех
ническихъ условій пріемки портландскихъ цементовъ 
для в с ѣ х ъ в-ѣдомствъ, причемъ за основу были еди-
ноглстсно приняты условія, принятыя Министерствомъ 
Путей Сообщенія (приказъ № 8 отъ 1 5 мая 1895 г . ) , 
съ указаніями лишь небольшихъ измѣненій. Ж е л а 
тельность этихъ измѣненій была признана и при вто-
ричномъ чтеніи условій, в ъ третьемъ собраніи чле
новъ с ъ ѣ з д а . Измѣненія эти, кромі чисто-корректур-
ныхъ поправокъ, заключаются главнымъ образомъ въ 
сл-ѣдующемъ: 

1) В ъ ^ I, опред-ѣляющемтз химическій составъ 
портландъ-цемента, высшій предѣлъ гидромоду
ля *) для в с ѣ х ъ цементсвъ, какъ искусственныхъ, 
такъ и природныхъ, устанавливается въ 1 , 2 ; в ъ преж-
нея редакпіи для природныхъ портландъ-цементовъ, 
удовлетворяющихъ всѣмъ прочимъ требованіямъ усло
вий, допускался пред-ѣлъ гидромодуля до 2,4. 

2) В ъ 5 2 предлагается такой порядокъ выемки 
пробъ: если поставка болѣе 3.000 бочекъ, то она разде
ляется для испытаній на партіи, числомъ не менѣе 3, 
и не свыше 3.000 бочекъ въ каждой; при поставкахъ 
отъ і.ооо до 3.000 бочекъ, вся поставка разд-ѣляется 
на партіи, не бол-ѣе і.ооо бочекъ в ъ каждой; при 
поставкахъ менѣе 500 бочекъ признается возмож-

*) Напомиимъ читателямъ, что гидромодулемъ называется, 
отиошеніе суммы вѣсовыхъ количествъ окиси кальція и щело-
чеЁ къ суммѣ вѣсовыхъ количествъ. кремнезема, глинозема и 
окиси желѣза, содержащихся въ цементѣ, т. е. 

СаО + J^aaO + К^О 
Si02 -Ь АЬ Оз -1- Fes Оз' 

каковое отиошеніе должно быть не менѣе 1,7 и не болѣе 2,2. 

нымъ ограничиться лишь пробами на постоянство 
объема и опред^Ьленіемъ уд-ѣльиаго вѣса * ) . 

3) Число заразъ приготовляемыхъ образдовт, уста
навливается до 6 (вм-ѣсто 7; ^ 2 д) . 

4) Кромѣ мраморныхъ и стеклянныхъ невсасываю-
щихъ подкладокъ указываются металлическія, съ глад
кой поверхностью 2 ж)-

5) При опредѣленіи удѣльнаго в-ѣса путемъ вы-
т-ѣсненія воздуха изъ цемента скипидаромъ, выжи
дать освѣгленія жидкости въ теченіи 5—іо минутъ 
(вмѣсто 1 0 — 1 5 м.; ^ з). Допускается употребленіе 
иныхъ объемом-ѣровъ, кром-ѣ прибора Шумана. 

6) Количество воды, соответствующее нормальной 
густогѣ раствора, для различныхъ цементовъ прини
мается отъ 2 2 до 3070 (прежде было указано 24 — 
3 і^/о; ^ 4, прим. б) . Игла Вика имѣетъ плотцадь сЬ-
ченія въ I кв . милл. (а не діаметръ въ і м. м., какъ 
указано въ условіяхъ, ^ 4 в ) , 

7 ) При проб-Ь нагр-ѣваніемъ, лепешки помѣшдть 
въ воздушную баню по истеченіи 24 часов?^ послѣ из-
готовленія и во всякомъ случст не parrfee срока схва-
тыванія (добавлены слова, напечатаиныя курсивомъ 
S 5, б). 

Относительно крупности помола (^ 6) возникло 
предположеніе: въ виду того, что почти в с ѣ заводы 
размалываютъ цементт» значительно лучше, ч-ѣмъ это 
для нихъ обязательно по условіямъ, то не ввести ли 
в ъ новыя условія бол-Ье высокія требованія въ этомъ 
отиошеніи? Большинство, однако, не считало этого 
безусловно необходимымъ, и цифры (5070 прохода 
чрезъ сито въ 4.900 клѣгокъ на кв . с. и 1570 остатка 
на ситѣ въ 900 кл. на кв . с.) оставлены преуі;снія. 

8) Рекомендуется опредѣііеиіе нормальнаго коли
чества водъ при помощи копроваго аппарата К.дебе 

*) Редакція этого пункта приводится мною здѣсь лишь прибли
зительно, такъ какъ протоколы засѣданій еще не изданы. По 
изданіи таковыхъ, замѣченныя неточности въ моемъ излоаіеніи 
будутъ мною указаны. 
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7 прим. і)—по крайней м і р ѣ впредь до ожидае-
маго по этому предмету постановленія предстоящаго 
парижскаго конгресса. 

9) Для уколачиванія въ формы 7, прим. 3 ) 
также рекомендуется аппаратъ Клебе, отличающійся 
отъ предыдущаго лишь ^меньшими размерами и фор
мою (въ первомъ случаѣ форма для раствора—куби
ческая, во второмъ—обычная, въ видѣ бисквита). 

1 0 . Кромѣ указанныхъ въ § 7 прим. 4, приборовъ 
Урѣшева и Михаэлиса для механическаго нагруже-
нія дробью чашки разрывного аппарата, предлагается 
также приборъ Бертелеми; дробь указывается: Л ' 9 
для приб. З''р'ѣшева и Бертелеми, и № 5—для Ми
хаэлиса. 

1 1 ) Наибол-ѣе существенное измѣненіе вводится 
въ приготовленіе нормальнаго песка 7 ,в) . Согласно 
прежнимъ условіямъ, брали три сита, съ 64, 144 и 
225 отверстій на кв. сайт, и, просѣивая последова
тельно песокъ, отбрасывали, какъ остатокъ на пер
вомъ, самомъ крупномъ, сит^, такъ и мелочь, про
шедшую черезъ третье сито; остатки же на второмъ 
и третьемъ ситѣ, перемешанные между собою по
ровну, н представляли нормальный песокъ. Теперь 
это предлагается упростить, отказавшись отъ третьяго 
сита; такимъ образомъ. отбрасываются: остатокъ на 
си'гѣ въ 64 отв., и мелочь, прошедшая сквозь сито 
въ 1 4 4 отв ; то, что остается на последнемъ, и есть 
нормальный песокъ. Толщина проволоки указывается: 
для сита въ 64 отв.—0,4 мм., а для сита въ 1 4 5 отв. 
0,3 - A I M . Т а к ъ какъ, очевидно, онъ будетъ въ обще.ліъ 
крупнее, чемъ прежде, то следуетъ ожидать повы-
шенія цифръ сопротивленія' образцовъ, что выгодно 
для сравненія нашихъ цементовъ съ иностранными— 
такъ какъ заграницею везде пользуются только двумя 
ситами. Кроме того, было указано на желательность 
поверочныхъ испытаній именно съ темъ пескомъ, 
который будетъ применяться на работахъ. Т а к ъ , на
примеръ, при постройке одного железнодорожнаго 
моста приходилось пользоваться для работъ чрезвы
чайно мелкимъ местнымъ пескомъ, который цели-
комъ проходйлъ черезъ сито в ъ 225 отв. на 66 кв . с ; 
испытанія также были произведены съ этимъ поскомъ. 
Вообще, относительно состава песка у насъ еш,е не 
существуетъ такого однообразія, какъ, напримеръ, въ 
Германіи; механическая лабораторія Института Путей 
Сообщенія пользуется речнымъ пескомъ со дна Ма
лой Невы (этотъ же песокъ доставлялся и въ Ли-
баву для испытаній цемента при постройке Либав-
скаго порта); другія лабораторіи пользуются чаще 
всего местнымъ пескомъ. Въ виду этого, Н. А . 
Белелюбскій предложилъ образовать особую комис-
сію для изученія химическихъ и физическихъ свойствъ 
различныхъ песковъ, преимущественно Петербург-
скихъ. 

1 2 ) Требуемая черезъ 28 дней крепость цемента 
съ пескомъ увеличена съ 9 на іо килогр., и со
ответственно изменены некоторыя другія цифры, 
указанныя въ § 7 в . 

1 3 ) Надпись на бочкахъ «нормальный весъ» 8) 
признана излишнею. 

Во второмъ заседаніи съезда, 11 марта, прежде 
всего были выслушаны чрезвычайно интересные до

клады Н. Н. Лямина й А. Р. Шуляченко относи
тельно изданія небольшой, общедоступной по изло-
женію, книжки о портландскомъ цементе, на подобіе 
«Das kleine Cem,entbuch», встреченное весьма сочув
ственно. Т а к ж е . сочувственно было встречено и пред-
ложеніе,..Н. А. Белелюбскаго относительно своевре
менности изданія полной и подробной книги по це
ментному производству, хотя при этомъ и было за
мечено, что цементное производство быстро совер
шенствуется и книги, изданныя несколько летъ то
му назадъ, вскоре оказываются устарелыми. Это, 
впрочемъ, относится почти ко всемъ техническимъ 
сочиненіямъ. Разработка обоихъ этихъ вопросовъ 
поручена бюро съезда . Далее , говорилось о возмож
ности періодическаго изданія по цементному произ
водству—въ виде ли отдельнаго журнала, или въ 
виде .дополненія къ одному изъ существующихъ тех-
ническихъ журналовъ; окончательнаго решенія по 
этому вопросу, естественно, состояться не могло. 

Остальные вопросы, разсмотренные на 2-й день 
съезда, дали мало новаго. По смешаннымъ раство-
рамъ и по вопросу о разрешеніи занимать подъ 
жилье постройіси, возведенныя на такихъ растворахъ, 
въ ускоренный , срокъ—по недостатку точныхъ с в е -
деній ничего новаго не было высказано, и вопросъ 
этотъ остался открытымъ: въ такомъ же виде остался 
вопросъ II о песчаномъ цементе. По- поводу шлако^ 
ваго цемента было замечено, между прочимъ, что 
примененіе его для работъ на воздухе иногда рис
кованно; далее, одинъ изъ представителей заводовъ 
сообщилъ, что въ раіоне донецкаго бассейна возникъ 
заводъ, приготовляющій и продающій шлаковый це
ментъ подъ именемъ портландскаго, и высказался 
о необходимости ходатайства передъ правительствомъ 
объ обязательной перемене названія этого про
дукта. Мысль эта была энергически поддержана в с е 
ми присутствуюш.ими. 

Остальная часть заседанія была, какъ я уже го-
ворилъ, посвящена техническимъ условіямъ для пріем-
ки романскаго цемента — безъ окончательнаго ре
зультата 

На третій день участники съезда собрались въ 
механической лабораторіи Института Путей Сообщенія 
для ознакомленія съ новыми приборами и проч. Изъ 
приборовъ этихъ, кроме уже указывавшагося мною 
цементнаго Копра Клебе, следуетъ упомянуть объ 
объемомере Лешателье—Кандло (Le Chatelier-Candlot). 
Онъ отличается отъ всемъ известнаго прибора ТТТу-
мана-Михаэлиса, прежде всего, меньшими размерами; 
цемента берется не іоо тр., какъ у ПІумана, а только 
64 гр. (что для большинства портландскихъ цемен
товъ соответствуетъ объему несколько более 2 2 куб. 
саж- (такъ какъ уд. в е с ъ ихъ более 3,05) . Самый 
объемомеръ представляетъ собой стеклянную колбочкуз 
узкая шейка которой снабжена шарообразнымъ взду-
тіемъ; по обе стороны этого вздутія на шейке колбы 
проведены черты, ограничивающія совершенно точно 
объемовъ 20 куб. сайт., а выше шейка градуирована 
на двадцатыя доли куб. сантиметра. Д л я наливанія 
бензина въ шейку колбы вставляется воронка, опу
скающаяся ниже' шарообразнаго вздутія; этимъ устра
няется смачиваніе стенокъ, составляющее существен-
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ное неудобство въ прежнемъ прибор-ѣ Шумана, такъ 
какъ ііементъ пристаетъ къ мокрымъ стѣнкамъ и за-т 
соряетъ трубку. Наливъ бензинъ до нулевого д-Ьленія 
(нижней черты),, сннмаютъ, если надо, избытокъ 
его помощью небольшой пипетки, затѣмъ вы-
ни.маютъ воронку и всыпаютъ 64 гр. цемента; раз
ность уровней бензина до и послтЬ всьшанія цемента 
даетъ его объемъ, и разд-ѣливъ взятый вѣсъ на этотъ 
объеліъ, получимъ искомый уд-ѣльный вѣсъ/ Приборъ 
очень простой, занимаетъ мало мткста, и невидимому 
практиченъ. " ^ 

Другой новый приборчикъ, виденный нами въ 
лабораторіи, предназначенъ для опред-ѣленія разм'Ь-
ровъ пученія цемента во время его отвердіванія. Для 
этого въ цементный бисквитъ, лежащій на соответ
ственной подставке, вделаны на известномъ разсто-
яніи два шпенька, между которыми при тізмереніи 
вкладывается клинъ съ деленіяіми. 

Приборъ, быть можетъ и не особенно точный, но 
во всякомъ случае, очевидно, весьма чувствительный. 

Осмотревъ такимъ образомъ лаборатор.ію, присту
пили къ выслушанію доклада секретаря о состояніи 
кассы съезда, и къ выборамъ бюро, въ составъ коего 
вошли все члены предыдуш,аго состава (А. Р. Шуля
ченко, Н. А. Белелюбскій, гр. П. Ю . Сюзоръ, В . П. 
Ливенъ, Г. Д . Рюхардтъ, И. Г. Малюга и Б. П. Ва
сенко) и, кроме того, вновь изб}эанъ представитель 
польскихъ заводовъ, диреи;торъ зав. «Гродзецъ», С Ф . 
Скарбинскій. 

Далее следовали доклады И. А. Белелюбскаго. 
Въ первомъ изъ нихъ, представляющемъ собою тща
тельно сделанную выборку изъ результатовъ целой 
массы испытаній, содержались чрезвычайно интересныя 
среднія данныя относительно цементовъ пяти русскихъ 
заводовъ (не указывая, конечно, названій этихъ за
водовъ). Приводимъ въ прилагаемой далее таблице 
некоторыя изъ этихъ данныхъ. 

В е с ъ литра романъ-цемента, среднимъ числомъ, 
равняется 700 гр. 

Второй докладъ Н. А. Белелюбскаго имелъ своей 
целью ознакомить присутствуюш,ихъ съ задачами 
международнаго общества испытанія матеріаловъ, на
меченными на венскомъ совещаніи и на конгрессе 
въ Стокгольме. 

Далее , были прочитаны предлагаемыя измененія 
въ техническихъ условіяхъ для пріемки портландскаго 
цемента и окончательно резюмированы постановленія 
съезда, касающіяся деятельности бюро въ промежу-
токъ времени между настояш,имъ съездомъ и сле-
дующимъ, каковой предположено созвать черезъ годъ. 

Этимъ и закончились собственно занятія съезда. 
По окончаніи заседанія былъ устроенъ завтракъ, на 
которомъ произносились многочисленные тосты за 
русскую целіентную промышленность и за в с е х ъ вы
дающихся деятелей, способствовавшихъ ея развитію, 
а некоторымъ изъ нихъ были посланы благодарствен-
ныя телеграммы. 

Сре.дніе результаты 
нспытанШ. В С D Е І П р п м ѣ ч а ш я . 

Норм, количество воды для 
затворенія . . . . . . . . 

I. Для чистаго цемента. 

отъ 25 — до 277о. 

СопротЕвленіе разрыву че
резъ 7 дней . 

черезъ 28 дней. . 
f 2 мѣсяца . . . . . 
» годъ 

(килогр. на кв. с ) . 

29 
38 
46 
46 

31 
43 
48 
55 

33 
42 
47 
49 

30 
43 
46 
54 

46 
52 

56 

И. Для смѣси с ъ пескомъ 1 : 3 . 

Ііорм. количество воды. 

Сопротнвленіе разрыву 
черезъ 7 дней . . . . 

28 » . . . . 
» 2 ыѣсяца. . . 
» 1 годъ . . . . 

отъ 9,5 — до І С / о . 

(килогр. га кв. сант.). 

10 
14 
16,2 
21,4 

12 
15,1 
15,1 
22,4 

И 
15,1 
18,4 
23 

11 
14,7 
18 
23,5 

12 
16 
17,5 
28 

III. Сопротивленіе раздробленію чистаго цемента. 

Черезъ 28 дней 

(килогр. на кв. с ) . 
94 119 

IV. Тонкость помола. 

Остатокъ на ситѣ 900 отв. 
Проходитъ черезъ сито 

490 отв о 

Удѣльный вѣсъ 
Вѣсъ литра въ рыхломъ 

тѣлѣ, въ граммахъ . . . 

V. В ѣ с ъ . 

отъ 

1047 

тъ 

3,06 

1206 

125 

о/о 

И 

64 д 

ДО 

1157 

122 140 

7 

о 77 

2,1 

3,14 

1179 

Среднее-
260/0. 

Среднее отио-
Ri 

шеніе Б~—8. 

1206 

Б. Эвальдъ. 

Къ вопросу О степени полезности воз
душныхъ прослойковъ. 

(Окончанге). 

Въ доме Гельмгольца, въ о,дной изъ комнатъ по
явилась на стене подъ карнизомъ широкая (около 
I ф.) горизонтальная сырая полоса, горизонтальная 
резко ограниченная форма которой типична для 
сырости, образующейся при конденсированіи влаги 
изъ комнатнаго воздуха. Стена въ этомтз месте была 
оклеена обоями и, кроме того, покрыта джутовой 
тканью; вследствіе этого стена была сильно защи
щена (см. приведенную нами таблицу Ритчеля) отъ 
прониканія черезъ нее тепла изъ комнаты и поэтому 
при значительныхъ для ея толщины холодахъ ( — 1 8 ° С. ) 
промерзла до обоевъ; на холодныхъ обояхъ стала 
осаждаться влага, теплопроводность бумаги сильно 
повысилась и холодъ проникъ и въ джутовую ткань. 
Другая стена, находившаяся въ техъ же условіяхъ 
охлажденія, но не покрытая тканью, сырости не об
наруживала. Снявъ джутовую покрышку, удалось 
уничтожить сырость и на первой сгѣне . 

Изъ этого следовало бы заключить, что наибо
лее выгоднымъ съ разсматриваемой нами точки зре-
нія представляется покрывать стену изнутри оболоч-
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кой, хорошо проводящей тепло, но почти не про
пускающей воздухъ, напр., масляной краской, а сна
ружи—наоборотъ; по этой же причинѣ представляется 
бол'Ье выгоднымъ штукатурить ст-ѣну по войлоку 
снаружи, нежели изнутри. Астфалькъ, однако не 
только не высказываетъ этихъ заключеній, но даже 
н-ісколько противорѣчитъ самъ себ-ѣ, рекомендуя 
окраску стѣнъ снаружи масляной краской и обд-ѣлку 
ихъ изнутри изолирующими матеріалами, напр., проб-
ковымъ камнемъ и т. п. Упомянувъ о безполезности 
воздущныхъ прослойковъ противъ просачиванія воды 
при сильныхъ, косыхъ дождяхъ, Астфалькъ пере-
ходитъ къ горизонтальнымъ прослойкамъ—въ полахъ 
и потолкахъ, которые не менѣе вредны, ч-ѣмъ верти
кальные прослойки въ стѣнахъ. 

Въ промежутке воздуха, оставленномъ между 
подшивкой потолка и простильнымъ' поломъ сл^дую-
щаго этажа или чердака, безъ заполненія смазкою, 
циркуляція воздуха происходить' весьма энергично; 
теплыя частицы, согревшіяся отъ прикосновенія къ 
подшивкѣ потолка теплаго помещенія, тотчасъ-же 
поднимаются кверху и осаждаютъ влажность на по-
ловыхъ доскахъ, которыя такимъ образомъ быстро. 
загниваютъ. Т о же происходитъ и при подшитыхъ 
стропилахъ—опять таки при условіи достаточно не
проницаемой кровли, болѣе или менѣе проницае
мой воздухомъ подшивки и известной разности тем
пературъ. • 

Но наиболѣе вреднымъ Астфалькъ считаетъ имен
но пустое пространство подъ чистымъ поломъ, оста
вляемое въ подвальныхъ этажахъ и вентилируемое 
посредствомъ отверстій въ полу близь окошекъ, съ 
вытяжкой воздуха въ печной дымоходъ. Зд-ѣсь въ 
упомянутыя , отверстія входитъ воздухъ, весьма насы
щенный водянымъ паромъ, такъ какъ онъ охладился 
уже, опускаясь передъ окошками до пола, и неболь
шое дальнейшее охлажденіе вслѣдствіе соприкосно-
венія съ бол і е или менѣе холоднымъ грунтомъ уже 
вызываетъ окапливаніе воды на нижнія поверхности 
половыхъ досокъ, которыя поэтому быстро загни
ваютъ. При этомъ зам-ѣчалось, что скор-ѣе и сильн-ѣе 
загниваютъ именно части досокъ, наиболее омывае-
мыя воздухомъ, т. е. лежаш.ія меж^іу балками; на 
балкахъ, т. е. гдѣ воздухъ не іможетъ осаждать вла
ги на поверхность доски, дерево остается долгое вре
мя нетронуты.мъ. Такое загниваніе особенно легко' 
произойдетъ л-ѣтомъ.' когда темпера'гура грунта подъ 
зданіемъ значительно' ниже температуры воздуха и 
къ тому же, вслідствіе отсутствія топки печей, вентиля-
ція подпольнаго пространства слабо или вовсе не 
Д'Ьйствуетъ. 

Въ заключеніе, для доказательства безполезности 
изолирующихъ замкнутыхъ полостей и, наоборотъ, 
целесообразности' ихъ в ъ томъ случае, если въ поло-
стяхъ этихъ свободно циркулируетъ воздухъ, приво
дится описаніе прежняго и новаго устройства купо-
ловъ астрономическихъ башень потсдамской обсер-
ваторіи. Прежнее устройство заключалось въ следу
ющемъ: куполъ — деревянный, двойной, съ замкну-
тымъ промежуткомъ между стенками, снаружи обши
тый цинкомъ; онъ летомъ нагревался до такой сте
пени, что колебанія теплаго воздуха у прореза въ 

куполе делали точныя наблюденія въ летнее время 
почти невозможными. Куполъ новаго устройства— 
также двойной, изъ листового железа , но въ изо-
лирующій промежутокъ свободно входитъ наружный 
воздухъ черезъ отверстія въ его нижней части и 
выходитъ в ъ вершине купола. Благодаря такой цир-
куляціи воздуха получились прекрасные результаты. 

Нельзя не заметить, что, применяя этотъ же прин-
ципъ, т. е. усиленный обменъ воздуха, можно, ко
нечно, получить и въ подпольяхъ совершенно не те 
результаты, на которые указываетъ Астфалькъ. А 
именно, при обильной и продолжительной, если мо
жно—постоянной вентиляціи подполья, температура 
верхнихъ слоевъ грунта и бетоннаго пола, на нихъ 
лежащаго, сделается даже летомъ весьма близкою 
къ температуре воздуха, съ ними соприкасающагося 
и поэтому осажденія воды происходить не будетъ; 
съ другой стороны, около отдушинъ въ полу, хотя 
и находящихся близъ оконъ, воздухъ все таки не 
можетъ быть (или покрайней мере—редко) вполне 
насыщенъ и поэтому далеко не исключается возмож
ность такимъ путемъ не только не увеличивать сы
рость подполья, но, наоборотъ, осушать его — какъ 
насъ учитъ практика. Т е м ъ не менее, вопросъ этотъ 
вполне заслуживаетъ дальнейшей разработки. 

Поднятіѳ братекаго колокола въ Кіѳво-
Печерекой лаврѣ. 

26-го августа въ Кіево-Печерской лавре было 
произведено поднятіе большого, такъ называемаго 
«Братекаго» колокола на лаврскую колокольню. По 
своей значительной величине этотъ колоколъ—третій 
среди отлитыхъ въ текущемъ столетіи,—веситъ 1636 
пудовъ, кроме языка къ нему весомъ въ od пуда. 
Въ виду того, что поднятіе большихъ колоколовт. 
представляетъ задачу, очень редко встречающуюся 

Черт. I. въ строитель-
НОМЪ деле и В Ы -

зываюш,ую много 
интереса въ тех-
ническомъ отно-
шеніи, — ниже 
приведено крат
кое описаніе ра
ботъ по передви-
женію и подня-
тію «Братекаго» 
колокола. 

По снятіи ко
локола съ особой 
платформы, на 
к о т о р о й о н ъ 
былъ доставленъ 
по железной до
роге изъМосквы, 
его поставили на Разрѣзъ по а-Ъ. 

салазки, составлениыя изъ двухъ толстыхъ дубовыхъ 
брусьевъ А (Черт, і ) , схваченныхъ поперечинами В и 
раскошенныхъ въ средней части D, где и были при
вязаны канаты, за которые тянули салазки 8оО че-
ловекъ солдатъ. Салазки двигались по дубовымъ 
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каткамъ К, опаирющимся на сплошную досчатую 
платформу Z. 

Передвиженіе 
колокола шло 
довольно легко 
и сравнительно 
быстро, но гро
мадная тяжесть 
его д-ѣйствовала 
разрушительно 

на деревянныя 
подвижныя "ча
с т и — разщепля-

ла, измочаливала ихъ и доводила до состоянія воз-
горанія, вслѣдствіе чего онѣ все время усиленно по
ливались водой. 

Работы по передвижение производились два дня, 
при чемъ на второй день—начались съ того, что ко-
локолъ домкратами 
былъ поднятъ и 
подъ него подве--
дены новыя салаз
ки, т. к. старыя, 
на которыхъ онъ 
передвигался нака
нуне, оказались на 
половину стерты
ми.—Для ноднятія 
колокола на третій-
средній яруеъ ко
локольни, т. е. на 
высоту^О саж ,были 
воздвигнуты солид
ные л-ѣса подъ на-
блюденіемъ акаде-

мика-архит. В . Н. Николаева. Основная средняя 
часть ихъ А (заштрихованная)—Черт. П—на которую 
собственно и передавалась вся тяжесть колокола, со
стояла изъ 10 состав-
ныхъ стоекъ, распо
ложенныхъ, какъ по
казано иа план-ѣ, и 
укрѣпленныхъ съ бо
ковъ контрофорсами 
В , С и D (планъ и бо
ковой видъ, черт. П) . 

Вся система была 
приведена въ неизмі-' 
няемое положеніе го
ризонтальными схва
тками, крестообраз
ными раскосами, ско
бами и болтами. Всего 
употреблено на скрѣп-
ленія болѣе 200 иуд. 
поковокъ; стоимость-
же л'Ьсовъ исчислена 
въ 8ооо рубл. Въ верх
ней части посл-ѣднихъ 

помошъю ц-Ьлой системы подкосовъ были укрѣплены 
горизонтальные составные брусья, на которые увязаны 
блоки для подъема колокола. Четыре подъемныхъ 

каната, длиной каждый въ 120 саж- и изм-ѣреніемъ 
по окружности въ 8, дм., укртЬпленные концами а*) 
(Черт. III) за упомянутые верхніе брусья, опускались 

Ч.ертелсъ П.—Боковой видъ. 

№ 1. 

внизъ, проходили черезъ жел'Ьзные блоки Ъ, привя
занные къ ушамъ колокола, затѣмъ, поднявшись и 
пройдя верхніе блоки G—снова опускались къ бло-

камъ й, укр'Ьпленнымъ 
у подошвы лѣсовъ, 
и отъ нихъ направля
лись соответственно 
къ четыремъ воротамъ. 
Посл-Ьдніе приводи
лись въдвиженіе сол
датами; 2 О 0 человек ь 
были разбиты на двтЬ 
см-ѣиы такъ, что одно
временно работалоіоо 
человѣкъ,- по 25 на 
каждомъ воротѣ. По
сл'Ь осв-Ьщенія «брат
скаго» колокола, пер
вая смѣна заняла свои 
лгЬста около воротовъ 
и по обш,ей команд'Ь 
началось натяженіе 
канатовъ. Усилія мед
ленно, но могуче стали 

*) На черт. III представлено схематическое изображеніе одной 
системы блоковъ, соотвѣтствуіощей одному канату. Всѣхъ же ихъ 
въ натурѣ было четыре, соотвѣтствуіощихъ четыремъ канатамъ. 
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распределяться во в с ^ х ъ частяхъ лесовъ, вызывая 
трескъ въ скрепленіяхъ и скрипъ блоковъ. Прошло 
около пяти минутътомительнаго ожиданія,—колоколъ 
не двигался—новые канаты растягивались — «отдавали». 

которымъ его прикрѣпили, производился при помош,и: 
Черт. Y. 

Наконецъ че
резъ пять ми-
н у т ъ п о с л ѣ 
первой коліан-
ды колоколъ 
пришелъ въ 
д в и ж е н і е , — 
н а ч а л ъ вра
щаться. Д а в ъ 
е м у у с п о-
коиться, при
с т у п и л и к ъ 
дальнейшему 
подъему, ко
торый продол-
жался около 
5-хъ часовъ; 
следователь

но въ теченіе 
каждыхъ 3-хъ минутъ 
онъ поднимался всего 
на одинъ аршинъ. Че
резъ каждые 15—2о 
минутъ рабочіе сменя
лись. Когда колоколъ 

""былъ поднятъ на высо
ту 20 саж , т. е. до м е 
ста, съ котораго дол
женъ былъ быть пере-
двинутъ внутрь коло
кольни, находившіеся 
тамъ рабочіе выдви
нули подъ него 8 ду
бовыхъ брусьевъ, края 
которыхъ т. образомъ 
лежали съ одной сто
роны на сгіЬне коло
кольни, а съ другой 
опирались на попереч-
ныя балки лесовъ 
(Черт. IV) . За
темъ уши коло
кола отвязали 
отъ канатовъ и 
помощью ворота, 
находи вшагося 

уженаколоколь-
не.начали втяги
вать его по кат-
камъ черезъ ра
зобранное (по 
недостатку ши
рины) окно въ 
к о л о к о л ь н ю . 
Дальнейшій -же 
подъемъ съ пола 
третьяго этажа 
до балокъ, къ 

Черт. I Y . 

Черт. VI. 

д о м к р а т о в ъ — о д н о -
с'юроннимъ движе-
ніемъ: въ то время 
когда одинъ бокъ его 
оставался въ покое, 
опираясь наплатфор-. 
му, другой немного, 
п о д н и м а,л с я,—п о д ъ. 
него подводились де-. 
ревянные брусья и, 
оперевъ его на по
следнее, переносили 
домкраты подъпервую 
сторону и т. д , про-, 
изводя эту манипуля-
цію несколько разъ.— 
Для подвешиванія ко
локола въ третьемъ 
ярусе колокольни со
оружены приспособ-
ленія, указанныя. на 

черт. Ѵ-мъ. Д в е 
І2" дм. двутав-
ровыхъ балки А. 
заделанныя кон
цами въ противо-
положныястены 
к о л о к о л ь н и , 
п о д д е р ж и в а 

ются въ средней 
части такого же 
сеченія подко
сами В , В и ри-
гелемъ С, скле-
паннымъ съ А. 
П о и е р е к ъ б а 
локъ А уложены 
3 д у б о в ы х ъ 
бруса: средній I!, 
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сѣченіемъ 1 4 X 1 4 кв . вершк., боковые же Р , JP н ѣ -
сколько меньшаго сѣченія, но усиленные положен
ными рядомъ и стянутыми съ ними хомутами, желез
ными балками В, D . Концы балокъ D, D были не
обходимы для прикр-ѣпленія къ нимъ. другихъ коло-
коловъ. Наконецъ, поперекъ балокт^ В, F а F поло
женъ еще одинъ дубовый брусъ сѣченія 1 4 X 1 4 кв . 

верш, и въ томъ м-ѣстѣ, гд-Ь онъ соприкасается съ 
брусомъ Е и подв'Ьшенъ, при помош,н 4-хъ хомутовъ 
брусковаго квадратнаго сЬченія 3 " Х з " кв. дм.,— 
&братскій» колоколъ. Д л я предупрежденія разслаи-
ванія, являющагося при изгибѣ, на концы деревянныхъ 
балокъ набиты бугели изъ 2-хъ дм. полосового желтЬза. 

Послѣдняя работа—поднятіе и подвѣска 54-хъ пу-
довагр языка ужъ не представляла никакихъ особен
ностей, за исключеніемъ развѣ того, что повѣшенъ 
онъ не непосредственно на петлѣ Р (черт. VI) , зали
той въ массу колокола, а на д в ѣ планки В, обхватц-
ваіощія петлю и стянутыя между собою болтами. Ра-
ціональносгь такого устройства очевидна: при раска-

У/ 

чиваніи языка, растираться будетъ не петля Р , а 
планки R, зам-ѣна которыхъ новыми, какъ частей сбол-
ченныхъ не представитъ большихъ трудностей, между 
тѣмъ какъ зам-ѣна петли Р—работа довольно сложная. 

А В—ій. 

Дрѳвніе способы подъема обелиековъ. 
Сборуженіе древне египетскихъ коллосальныхъ 

обелиековъ временъ фараоновъ требовало не-
в-ѣроятнаго напряженія сіэизической силы десят-
ковъ тысячъ людей, такъ какъ египтяне той от
даленной эпохи не им-ѣли, какъ должно предполо. 
жить, ни мал-ѣйшаго понятія о механическихъ 
приспособленіяхъ современной техники, съ по
мощью которыхъ преодолеваются теперь всевоз-
можныя трудности строительнаго д-ѣла. Этотъ за
гадочный вопросъ въ сильной степени занималъ и 
до сихъ поръ еще занимаетъ спеціалистовъ. Съ раз
ныхъ сторонъ высказывались самыя разнообразныя 
предположенія, клонившіяся къ его разъясненію, но 
въ большинстве случаевъ встречали возраженія, глу
боко подрывавшія ихъ правдоподобность. Одно время 
наиболее подходящимъ показалось объясненіе с{эран-
цузскаго инженера Арнудо, высказавшаго весьма 
оригинальную мысль. По его мн-ѣиію, колоссальныя 
сооруженія. древняго Египта могли быть воздвигнуты 

не иначе, какъ съ помощью одной только воды. 
Обелиски сплавлялись на плотахъ къ мѣсту ихъ 
назначенія, или подвозились на лежняхъ по глини
стому грунту, обильно смоченному водою. Подъ гра
нитныя глыбы подводились салазки или же катки, и 
тысячи людей тянули ихъ, на сколько хватало силъ. 
Въ указанномъ мѣст-ѣ обелискъ клали на землю и 
вокругъ его воздвигали плотно утрамбованную земля
ную стѣну, вышиною, равною высотѣ обелиска, къ 
вершинѣ котораго прикреплялись наполненные воз
духомъ м-ѣшки, пузыри или кожухи. Затѣмъ, соору
женный такимъ образомъ бассейнъ наполнялся до 
верху водою, а воздушные мѣшки, расположенные 
рядами вокругъ вершины обелиска, поднимали его 
вверхъ и ставили вертикально на фундаментъ его 
цоколя. Послѣ этой операціи, воду выпускали изъ 
бассейна, стѣны срывали и обелискъ своею собствен
ною тяжестью утверждался на мѣстѣ на в-ѣки в-ѣковъ. 
Объясненіе Арнудо показались весьма подходящими 
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и произвели даже некоторую сейсацію,' но многимъ 
показалось, однако, нё-втЬрбятньшъ,. чтобы Древиіе 
•египтяне могли производить подобныя работы съ тѣми 
первобытными орудіями, какими они • располагали и ко • 
торыя сводились, въ суптности, къ простому заступу 
и плетеной изъ тростника корзинкѣ. Арнудо Дока-
з ы в а л ъ , ч т о ' в ъ т ѣ времена сгонялись десятки тысячъ 
рабочихъ, доставлявшихъ въ совокупности такую силу, 
для которой н е могло существовать какихъ-либо пре-
пятствій, и что численность рабочихъ рукъ преодо
левала все на с в ѣ т е ; т"ѣмъ не мен^е, его оппоненты 
продолжали настаивать на томъ, что одно только 
наполненіе такихъ бассейновъ водою изъ рѣкъ , ка
наловъ или болотъ, безъ поімощи водопроводныхъ 
трубъ, насосовъ или другихъ приспособлений, пред
ставлялось совс^мъ немыслимымъ. Недавно инжене
ромъ фонъ-Гауптманомъ въ Гаарлем^ было высказано 
наиболее правдоподобное предположеніе, что древне-
ггипетскіе обелиски, стоявшіе везде вблизи храмовъ 
и дворцовъ фараоновъ, были воздвигнуты отчасти 
при помощи этихъ же здаиій. Устроивалась насыпь 
передъ дворцами или храмами, вышиною въ обелискъ, 
съ отлогимъ подъемомъ съ одной стороны и съ кру-
тымъ, съ другой. Обелискъ втаскивался на эту на
сыпь и съ гребня ея спускался по крутоіму скату 
цоколемъ внизъ, причемъ съ вершины храма или 
дворца, а также и у подножія этихъ здаиій тысячи 
рабочихъ помогали сверху и снизу у с т а н о в к е обе
лиска. 

Сохраненіе льда при помощи изолирую
щихъ оболочекъ. 

К а к ъ сообщаетъ « С і і е т . Zeitung'i, недавно были 
произведены опыты съ целью выяснить вопросъ о 
томъ, какой способъ устройства стенъ для ледниковъ 
лучше всего предохраняетъ ледъ отъ преждевремеи-
наго таянія. Д л я этого были устроены 4 одинаковыхъ 
небольшихъ железныхъ ящика, вмещавшіе по 3 0 
килогр. льда. Ящики эти были установлены на от
крытомъ воздухе и снабжены изолирующими оболоч
ками изъ трехъ слоевъ, толщиной по І 2 0 миллиметр. 

• ( ^ / 2 кирпича) каждый. Наружный слой оболочки пред-
•ставлялъ собой у в с е х ъ ящиковъ одинаковую обделку 
изъ обыкновеннаго кирпича; внутренній слой у пер
выхъ трехъ ящиковъ былъ также изъ простого кир
пича, а промежуточный слой у нихъ былъ с д е л а н ъ — 

•у перваго изъ простого кирпича, у второго—изъ проб-
коваго камня и у третьяго—оставленъ воздушный 

•прослоекъ. Наконецъ, у 4 - г о ящика, какъ внутренній, 
такъ и промежуточный слой были изъ полаго кир
пича. 

Спустя известное время, количество растаявшаго 
льда составляло: в ъ і-мъ я щ и к е отъ 2 , і і до 4 , 3 5 ° / » 
(опытъ повторялся несколько разъ, при различной 
внешней температуре), во 2 -мъ—отъ 0 . 7 до 0 . 9 " о, въ 
З-мъ—отъ 2 до 4,іЗ»/о, и въ 4 - м ъ — о т ъ 2 , 0 3 до 2 , 6 8 0 / 0 . 

Такимъ образомъ, оказывается, что сплошная кирпич
ная стенка в ъ І І /2 кирпича по передаче тепла тож-

-дественна ' С О стенкой: той ж е толщины, съ. воздуш-
нымъ прослойкомъ въ Ѵ2 кирпича; заполненіе этого 
прослойка пробковымъ камнемъ чрезвычайно сильно 

-уменьшаетъ .передачу тепла. Чтобы, пробковый камень 
.не сырелъ и :не становился, такимъ образомъ, более 
теплопроводиымъ. рекомендуется обмазка газовой 
смолой. Весьма жаль, что произведенные опыты огра
ничиваются только пробковымъ камнемъ, и не испы
таны, для сравненія, другія, более дешевыя пористыя 
тела, напр., опилки, торфяной мохъ или сфагнумъ, 
солома и т. п. 

НОВЫЯ книги. 
п. к. Энгельмейеръ. Техническій итогъ XIX в ѣ к а . Москва 1898 г. 

107 стр. іа 16». Цѣна SO к. съ перес. t руб. 

Авторъ занялся целью въ популярномъ изложе-
ніи познакомить публику съ той ролью, которую тех
ника играетъ в ъ умственной и экономической жизни 
современнаго общества, У к а з а в ъ на то, что техника, 
зарождаясь вместе съ первыми потребностями чело
в е к а къ созданію искусственной природы, проникаетъ 
далее во все отрасли человеческой деятельности, 
г . Энгельмейеръ переходитъ къ краткому историчес
кому обзору развитія техники и отмечаетъ конецъ 
Х Ѵ П І в е к а , какъ переходное время, когда изъ эмпи-
рическаго уменія техника переходитъ въ науку; мно
жество накопившихся матеріаловъ, сведенныхъ в ъ 
систему, кладутъ начало технологіи, въ обширномъ 
смысле слова, и технической школе. Самое важное 
наследство, остав.тенное Х У П І векомъ,^-паровая ма
шина,—производитъ переворотъ въ экономической и 
общественной жизни, а техниковъ наводитъ . на 
мысль покорять и утилизировать к а к ъ можно шире 
различныя силы природы. Разъяснивъ на несколь-
кихъ примерахъ способы, которыми совершается та
кое покореніе, авторъ указываетъ на значеніе тех
ники для сближенія людей и народовъ, упоминая о 
развитіи книгопечатанія, о механическомъ передви-
женіи, телеграфе, телефоне, выставкахъ и т. п., а 
затемъ, установивъ точно значеніе терминовъ: тех
ника, механика, машина, переходитъ к ъ описанію 
целей и средствъ техники. После более подробнаго 
перечня принциповъ техники, авторъ знакомитъ чи
тателя съ отношеніемъ ея къ экономіи, праву, науке 
и искусствамъ и въ конце книги отмечаетъ нарож-
деніе новыхъ наукъ на поприще техническаго обоб-
щенія,—психологіи техническаго творчества и фило-
софіи техники. Х о т я въ предлагаемой книге мы 
встречаемъ мало новаго, но какъ попытка дать об
щую картину разностороннихъ проявленій техничес
кой деятельности человечества, она читается не безъ 
интереса. Къ к н и ж к е приложенъ краткій конспектъ. 

Ш. 

Изданіе Императорскаго С П Б . Общ. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ М. Ѳ. Гейслѳръ. 
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^ о м ъ для: к о н т о р ъ управленій 
j^и^^oлaeвcFyOЙ л^. д. 

на ет. С.-Петербургъ. 

'3atiment pour les bureaux 
de radminis t r , du phemin de fer \[icolas 

a la gare de St. Petersbourg. 

Продольный разрѣзъ — Coupe long'itudinal ѳ. 

Поперечный разрѣзъ — Coupe transversale, 
^ — ^ 1 1 1 1 \ 1 , 

Боковой Фаеадъ — FaQade laterale. 
тЖ+ 

Проектировалъ и строилъ А. К Л Е В Щ И П Ш Н . Projeie et construit par A, KLEWTSCHIK-SKY. 

L ' A R C H I T E C T E . ] XXYII — 1898 P L A N C H E JMo 2 3 . 



З О Д Ч І И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Я З Д А Н І Я — E D I F I C E S P U B L I C S . Л И С Т Ъ № 2 4 . 

уП^омъ для к о н т о р ъ управленій 
'•^иі^олаевсі^ой щ. д. 

на ет. С.-Петербургъ. 

-Batiment pour les bureaux 
de I'aclministr. du phemin de fer Nicolas 

a la gare de St. Petersbourg-. 

Л, Поыѣщепія сторожамъ. 

B. Магааішъ бланокъ. 

C. Лампивая мастерскан. 

D Помѣщепіе котловъ и ка-
лориферовъ. 

A. Медпцинскій кабипетъ. 

B . Квартира фельдшеру. 

C. Служба топлива. 

D. Коптора завѣдугощаго пе-
редвііжепіеліъ вонскь. 

E . Коптора блапокъ. 

F Днсципливарпая комиссіи. 

A. Коптора начальника 1-oft 

дистапцін, 

B . Магазинная служба. 

C. Матеріальный столъ. 

D. Инженеры-контролеры. 

E . Кв. помощнику начальни
ка канцеляріи Гл. Инж. 

Коптора главпаго ипзкеиера 
Службы Пути. 

Л- Chambredes gardiens. 

B. Depot des imprimes. 

C. Lampisterie, 

D. Chaudieres et caloriferes 

Планъ подвальнаго этажа. — Plan des Sous-sol. 

Л. Cabinet du medecin. 

B. Logem. de I'aide medicin 

C. Bureaux du Combustible. 

D. Bureaux du direcleur du 

transport des troupes. 

E . Bureaux des imprimes. 

F . Commission disciplinaire. 

Планъ 1 этажа —Plan du 1 etage. 

A. Bureaux du chef de lal-re 

distance. 

В Bureaux des magasins. 

C. Bureau.x des mat^riaux. 

D. Ingenieurs-Controleurs. 
E . Logement du Sous chef 

de la chancellerie de I'in-
genieur en chef. 

Планъ 2 этажа — Plan du 2 etage. 

Bureaux de Tingenieur en 
chef du personnel de la ligne. 

Планъ 3 этажа — Plan du 3 etage 

Прсгсіітігішііа.іъ II строіі.сі. A. і;,іЕвицііістіі. 

Планъ 4 этажа и чѳрдака — Plan du 4 etage et des Combles. 

— I — \ — r i l l -t-i-- I 
Projete et construit |iar A. KLEWTSCHIHSKY. 

L ' A R C H I T E C T E XXYII — 1898 P L A N C H E № 2 4 . 



з о д ч ш Ц Е Р К В И - E G L I S E S . Л И С Т Ъ № 3 7 , 

Планъ — Plan, 

j ^ o H K y p c H b i f t проектъ 

"католической церкви р в , jinv^pnaji 

Д Л у Ч г . J{ii іева. 

^rojet de p o n c o u r s . 

^glise pathol ique de p t . "Nicolas 

pour la ville de KiefF, 

Проектировалъ Гражд, ІЬмі:. С . 1. Шііаковскііі. 

Главный Фаеадъ — FaQade Prineipale-

'-Л 
I'rojot de rnrchitecle S. Schpakovsky. 

L ' A R C H I T E C T E . XXVll - 1898 P L A N C H E № 3 7 . 



З О Д Ч І И Ц Е Р К В И - E G L I S E S . Л И С Т Ъ № 3 9 , 

j ^ O H K y p c H b i f t проектъ 

-\атолической церкви рв . j^иt\oлa/^ 
дл^ г. JPvjeBa. 

I Премія, 

•-"rojet de poncours . 
i)glise patholique de pt . Nlicolas 

pour la ville de KiefF. 

I Pr ix . 

Проектиропалъ П . Э . Гиііпіуеъ. Продольный разрѣзъ — Coupe long-itudinale. Projote par P. Hippius. 

I ^ ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E № 3 9 . 



з о д ч г и Ц Е Р К В И - E G L I S E S . Л И С Т Ъ № 4 6 , 

j^OHKypcHbift л р о е к т ъ 

К а т о л и ч е с к о й церкви Св. -Ииь^олая 

дл/і г . jPljeBa. 

•"rojet de p o n c o u r s . 

^ g l i s e pa tho l ique de p t . jNficolas 

pour la ville de j^iefF. 

i n Прѳмія — ITI Pr ix . 

Перспективный видъ 
Vue perspective. 

Продольный разрѣзъ — Coupe longi tudinale . 

Проектіірова.чъ Гражд. Иіі;і;. A . A . Венсанъ. Projte par Tachitecte A. Vincent. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E № 4 6 . 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Адмиралт. пр., уг. Гороховой, д. 8—1. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВЪ: 

„ПОРТЪ-ІСУНДА" 
ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышающій нормы. Полная гарантія. 
Романскій цѳмѳнтъ «ЗВ'БЗДА», 

вполнѣ обладающій постоянствомъ объема. 
ПРЙВИЛЛЕГ. ПЕСЧЛНЫЙ (КРЕМНЕВЫЙ) ЦЕМЕНТЪ. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ. 
МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. 

Настоящая штифтовая мозаика. 
ОРНАМЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДОВЪ И ФИГУРЫ. 

ИЗРАЗЦЫ СТЕННЫЕ И ВАННЫЕ, 
заводовъ Вильруа и Бохъ. 

МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСКІЙ С-ЙРЫЙ. 
Гранитъ Гангеустскій разн. цвѣтовъ, 

обработанный и необработанный. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗАВОДЧИКОВЪ 

Ф. Л. СМИДТЪ и К". 
въ Копенгагенѣ. 

Проекты, смѣты и устройство целіевтныхъ, известковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ и т. н. заводовъ. 

Я. А. БРУСОВЪ. 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Васильевскій Островъ, Боль

шой просп., № 70. 

ГРАНИТЪ И ГРАНИТНЫЯ РАБОТЫ. 
КАМЕНОЛОМНИ въ ФИНЛЯНДІИ. 

: Гранитъ лучшаго качества: 

красный и сѣрый Пютерлакеекій и вѣрый и чер

ный Сердобольскіи. 

Набережный. Гранитныя части ыостовъ. Гранитныя 
части шліозовъ и плотинъ. Цоколи церквей, домовъ 
и рѣшетокъ. Фонтаны. Лѣстницы и отдѣльныя сту
пени. Колонны. Монументы. Тротуары и переходы. 
Мостовыя. Камни подъ машины. .Отдѣльные, камни 
для разнаго рода построекъ и проч. Постройка 
новыхъ и ремонтъ старыхъ сооруженій изъ гранита. 

При требоваиіяхъ на цѣны и заказахъ необходимы свѣ-
дѣиія о размѣрахъ отдѣльныхъ камней и срокѣ, въ который' 
работа долзкна быть исполнена, а если камни требуются 
въ чисто обдѣланцомъ видѣ и съ постановкою на мѣсто, 

то и чертелш заказываемьіхъ частей. 

Я. А. БРУСОВЪ, С.-Петербургъ, Вас. Остр., 

Большой просп., № 70. 

1861 

1865 1S70 

1882 " ^ ^ S 1882 

1896 

К О М П А Н І Я 

С в Б Ж С К А Г О М Ш И І С К А Г О 
ЗАВОДА 

Выборгская crop., Полюстровская набереж., № 19. 

j Центральное отопденіе. и Б Ѳ Н Т И Д Я Ц І Я съ увлазкне- § 
I иіемъ воздуха. § 
I Дезинфекціонныя камеры собственной системы. | 
I Паровое отопденіе вновь усовершенствованное, соб- | 
I ственной системы. | 
'I Жедѣзныя сооруясенія всякаго рода, гофрированное и | 

І оцинкованное зкелѣзо. S 
I Гидравдическія подъемныя машины, совершенно | 
I безонасныя, новой собственной, патентованной системы | 
I находятся въ дѣйствіи въ ИМПЕРАТОРСКИХЪ g 
I дверцахъ. | 
S Паровые котлы всѣхъ снсте.мъ. | 
1 S 

I Паровыя машины. , | 
5 Устройство воздущныхъ кдозетовъ, метаддиче- | 
І скихъ. Заводомъ устроено болѣе 2500 сидѣиій. | 
S 5 

I Желѣзные и чугунные переплеты. | 
I Чугунныя печи и калориферы системы Креля, круг- | 
I лыя и квадратныя разныхъ размѣровъ. (12—9) | 
ѢуУЙУУ,»і>УУ><УЛУУ>УУУУУУУУУУУУ,УУУУг-УУ>»ѴУУ>УУ>УУ.УУУУУ'--'-^'-''У^^ 
^*yytyyiyytyyyyyyyyyyy.<yy<yywyyyyyyyyyyyy'Vf.<yyyyyyyy*yy\*yyyyyyyy.-ff.<yyyyyyyyy^^ 

1 , въ Ш В Е Н Ц А Р І Н 
I единственный спеціалистъ Европы, разра-
^ " • " проекты, планы. со ВСЪй ? оатывающіи 
і детал.чми промышленных!:, фабрикъ и за-
I воловъ вообще, а машиностроительныхъ, I 
I чугуно-литейныхъ, прядильныхъ и ткац- I 
I кихъ въ особенности, согласно послѣд- I 
I нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы- I 
і строено въ Россіи, Германіи, Франціи, I 
I Австріи,Швейцаріи и Италіи 178 сіэабрикъ | 

и заводовъ всемірно-извѣстныхъ фирмъ; I 
по системѣ Секэнъ-Броннеръ, желѣзная І 
кбнструкиія уменьшается больше, чѣмъ I 
вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра- | 
титься къ представителямъ для всей | 

і Россіи: Г. В. Фальцманъ и К-. I 
I Москва, Ильинка, средніе торговые ряды, I 
I 2-й корпусъ. I 
%УУ>Ѵ/УУУУУУУУУУУ'УУУУУГУУУУУУУУУ><УУ:<УУУУУУУ>ѴУУУУУУУ.%УУУУУУУУУУУѴУУУУУУУУУУѴУУУУУУУУУУУМ^^ 

ПАРОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Торгов. Дома Братьевъ ОФФЕНБАХЕРЪ. 
С.-Петербургъ, Вознесенскій просп., № 55. 

ЗЕРКАЛА, З Е Р К А Л Ь Н Ы Я и О К О Н Н Ы Я стекла. 
ОКНА въ свинцовой ОІІ?-ДВѢ. 

П А Р О В А Я С Т О Л Я Р Н А Я Ф А Б Р И К А . 
. ТЕЛЕФОНЪ № 1163. 

Золотая мед. Нижній-Новгородъ 1896 г. 



О Б Ъ Я В е К Е Н І Я . 

С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 
С.-Летербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ всЬхъ системъ,. элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

новѣйшей и безопасной конструкпіи, завода 

Болѣе 5 0 0 0 іитукъ установлено. 
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Кромѣ того контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ машинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на со'вершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки в ъ случа і разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 
Въ Е . И. В . Г А Т Ч И Н С Е . дв. 1 

Въ Е . И. В. Мих. Ник. дв.. 2 

В ъ Е . И. В . Ксенілн. инст. 2 
У Министра Финансоиъ . і 
'» Княгини ЯиБенъ . . . 1 
» Управл. Госуд. Банва. . 1 

Въ Спб. Консерваторіи . 3 
» домѣ Г. А. Тупикова . 3 
» в Госсія . . . . 5 
» Европей. Гостинницѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ ыаслобойнѣ Жукова . ] 
Вълѣсопильн.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геймана . . . . 1 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кенигъ мл. Бумаг. . 4 

> Добберта 1 
> Вепнера 1 

У Смита 
» Директора Данилевскаго 
» Я. В . Змѣева . . . . 

Въ фабр. Bp. Дидерихсъ . 
> 11 Мюльбаха. . . 

Въ студ. стол, медиц. акад. 
> домѣ С. А. Тупикова. 
» Правл. Юго-Вост. ж. д. 

Въ Штабѣ В. Гв. и Окр. 
Въ Домѣ Половцева . . 
» заводѣ мех. произв. обуви-

Въ женсвомъ мед. институтѣ 
У П. П. фонъ-Дервизъ 
» И. Беке.гь 
» J . Н. Бенуа . . . . 

Въ институт! путей сообщ. 
У К. Я. Паль . . . . 
• Д. А. Дурдина . . . 

2 

2 

1 
г 
1 
2 

2 

3 

Подробные проекты и смѣты по первому требо-
ванііо безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованііо безялатно. 5 2 — 4 6 

ПРЕДПРИНИМАЕМОЕ, 
ИМПЕРАТОРСИМТ) 

общеетвомъ поощренія художествъ 

съ октября 1 8 9 8 г-

Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ЙЗДАНІЕ ВЪ 4 Л 

БЕЗЪ Н Р Е І В А Р Н Т Е І Ь Н О І ЦЕНЗУР 

П О Д Ъ Р Е Д А К Щ Е Й Н. П. С О Б К О 

„ИСКУССТВО 

к 
D . 

Цѣна в ъ С.-Петербургѣ: безъ до

ставки—6 р., съ доставкой — 7 р. 

в ъ годъ (равно какъ во в с ѣ х ъ уни-

верситетскихъ г ф о д а х ъ , при полу-

ченіи отъ главнѣйшихъ мѣстньтхъ 

книгопродавцевъ); съ пересылкой 

во всѣ города Имперіи—S р. загра

н и ц у — 1 0 р. 

Допускается и разсрочка на слѣ-

дующихъ условіяхъ: при подпискѣ 

безъ доставки в ъ С.-ГІетербургѣ— 

со взносомъ по I р. в ъ теченіе 6-ти 

мѣсяцевъ, а при доставкѣ и пере-

сылкѣ—со взносомъ, сверхъ того, 

всей пересылочной суммы впредъ. 

Редакція и Главная Контора: в ъ 

С.-ГТетербургѣ, Б. Морская, 3 8 , и 

Мойка, 8 3 . 
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Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Й В Ъ Р Е Д А К Ц І Ю безъ обозііачепія усіовій 
О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : орпгппальпыя—6—5 жіп., коыпиляціп и рефе

раты—5 — 4 коп., переводы—4-—3 коп. З А С Т Р О Ч К У . 
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прпнпігаются для печатаніп только въ редакдіи. ІІпогородпыдіъ 
высылается указатель платы за объявлепія по востребовапію. 
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Кирпичное производетво въ г- Кіевѣ. 
В ъ настояш,емъ очерк-ѣ мы предполагаемтз позна

комить читателей съ особенностями выд-ѣлки кіев-
скаго кирпича—этого прекраснаго строительнаго ма-
теріала, славяш,агося своей прочностью и крѣпостыо. 
Начало выд-ѣлки кирпича въ окрестностяхт, г. Щева 
относится по крайней мѣрѣ къ эпох-із Владиміра Св. , 
а именно къ постройке Десятинной церкви въ 
589—996 гг. 

Это доказывается, прежде всего, многи.ми раскоп
ками въ К і е в і , какъ при вышеуно.мянутоп церкви, 
такъ и въ других'ь .^гЬстахъ. 

Въ Шевскихъ музеяхъ, какъ, напримѣръ, въ му-
зе-ѣ при университете св. Вла,і,и.міра, въ музеѣ Цер-
ковно-Археологическаго Общества м I. А. Хойиац-
і^аго,—находятся древше кирпичи, добытые раскоп
ками: они нріурочиваіотся по виду и разм-ѣрамъ къ 
с л -Ь д у 10 щ и м ъ э п о X а м ъ: 

і ) къ Великокняжеской эпохѣ; форма кирпича 
этой эпохи мм'Ьетъ видъ квадрата и соотношеніе сто

ронъ его I : I 
2) К Ъ Литовской эпохѣ; здгЬсь толщина равна ши-

рии'Ь и стороны относятся какъ і : Ѵа : Va; 
3) кирпичъ, относяш,ійся къ эпох'Ь Х \ И и ХѴІІІ 

в-ѣковъ, по разм-Ьрамъ представляетъ н ічто среднее 
между предыдуш,ими и, выражая размѣры въ сантн-
метрахъ, получиігь для XVII в-ѣка—25 : І2 : 9, а для 
XVIII вѣка—28 : 14 : 6 или 28 : 14 : 5,5, приче.мъ къ 
этому посл-ѣднему столітію Фундуклеи *) относитъ 
осиовані.е одного изъ кирпичныхъ заводовъ Кіева, 
именно Гуднмъ-Левковича въ 1765 году; также до
кументально извѣстно сущ.ествованіе другого кирпич-
наго завода въ 1786 г., принадлежавшаго Щево-Пе-
черскои Лавр'Ь, существуіощаго и понын-ѣ. 

Л а в р і вѣроятно и принадлежитъ починъ устрой
ства раз,ііичныхъ промышлейныхъ предпріятій, а въ 

*) Фундуклеи. Описаніе К-іевской губерніп. 1848 г. Томъ Ш. 

томъ числ'Ь и заводовъ въ К і е в ѣ , которые, главнымъ 
образомъ, должны были удовлетворять потребностялѵъ 
самаго монастыря. 

Параллельно съ возникновеніемъ этихъ заводовъ 
развилось н кустарное производство кирпича крестья
нами, сохранившееся и до настояш,аго времени. 

Крестьяне ближайшпхъ селеній прш'отовляютъ 
такъ называемый амеоюиюусшш огнеупорный кирпичъ, 
идуптій на устройство печей. Этотъ кустарный кир-
пнчъ по размѣра.мт, очень иоходіггь на Великокня-
>]ѵескій. 

Наконецъ, въ настояш,емъ в ѣ к ѣ кирпичное про
изводство широко развилось въ самомъ город'Ь и его 
блпжайшихъ окрестностяхъ. 

Усп'Ьниюсть такого развитія іпюго зависи'іъ, ко
нечно, и отъ геологическаго строенія почвы г. Кіевзз 
заключаіош,ей въ себѣ огромные пласты синей глины 
особенно благоприятной для кирпичнаго производства. 
По изслѣдованіяагь профессора Кіевскаго университета 
г. Армашевскаго, берегъ Днѣпра, на которомъ рас
положенъ Кіевтз, очень богатъ такими напластава-, 
иія-АИ]. Толшд-іна ихъ достигаетъ отъ 15 до 25 саж. 
и бол-Ье. Цвѣтъэтой, такъ называемой, синей глины вт^ 
сыроімъ состояніи—зеленовато-с'Ьрый, а въ сухомъ— 
голубовато-б'Ьлый. 

Глубина залеганія пластовъ синей глины дохо
ди тъ до 36-—37 саж., а въ мѣстахъ подверженныхъ 
размывающехму д-ѣйствііо воды, какъ, напр., въ доли-
нахъ, д<оторыми испещренъ Кіевъ ; благодаря .массѣ 
ручьевъ и рѣчекъ,—притоковъ Днѣпра, толш,а этихъ 
верхнихъ слоевъ уменьшается до 5— іо саж-

Такиігь образомъ, сама природа указала местно
сти, наиболее выгодныя для эксплоатаціи ея богатствъ. 
Нынѣ большая часть заводовъ расположена въ до
лине р. Лыбеди, зат-ѣмъ по долинамъ pp. Безымян
ной, Сырца и Юрковскаго ручья. 

Въ долинѣ р. Лыбеди, на правомъ берегу ея, 
въ томъ мѣст-ѣ, гд'Ь она сливается съ долиной 
р. Днѣпра, находится вышеупомянутый лаврскій за-
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водъ при подворыі, уже существовавшслъ также въ 
1786 г. *). Но этотъ заводъ слабо развивается всл-Ьді;-
ствіе неудобныхъ условій, въ которыя онъ поставленъ 
своимъ расположеніемъ; такъ. напр.. глинище отде
лено отъ завода полотномъ Московско-Щево-Воро
нежской ж- Д- и раскинуто въ глубокомъ оврагѣі 
глина подвозится на конныхъ повозкахъ. Кирпичъ 
этого завода идетъ исключгггельно на потребности 
самой лавры, гд']; всегда производятся какія-либо 
постройки. 

Кромѣ того, вдоль праваго берега Лыбедгі распо
ложены: заводъ Я- Н. Бернера и три завода наслѣд-
никовъ Снѣжко . 

На лѣвомъ же берегу Лыбеди расположены: за
водъ Э. К- Субботиной, г-жи Шатовой и второй 
заводъ Я. Н. Бернера. 

Всѣ перечисленные заводы относятся къ самымъ 
старымъ по времени возникновенія, и въ то же вре
мя, къ са.мымъ крупнымъ по размѣрамъ производства, 
сравнительно съ другими кирпичными завода.ми, рас-
положенны.ми въ окрестностяхъ г. Кіева. 

Изъ описанія Фундуклея, указаннаго въ преды
дущей выноск'Ь, можно заключить, что въ 1848 году 
функціонпровали слѣдующіе заводы: три частныхъ, 
изъ нихъ одинъ на Лыбеди—Эйсмана (нынѣ Суббо
тиной), два на ГІодол-ѣ—Гуднмъ-Левковича и Зома-
новскаго; кром-Ь того—Лыбедскій лаврскій заводъ, 
два казенныхъ п заводъ Выдубецкаго люнастыря, 
ныи-Ь арендуемый Я- Н. Бернеро.мъ; а следовательно 
всего 7 заводовъ. 

Оба казенные завода въ і 8 6 і г. перешли въ 
частныя руки и въ настоящее вре.мя составляютъ соб
ственность насл-ѣдниковъ СнтЬжко. 

Надо замѣтить, что сороковые года были важной 
эпохой въ жизни и ростѣ Кіева . Въ этотъ періодъ 
времени, при Императорѣ Нпкола-Ѣ I, въ К і е в і воз
никло много граидіозныхъ для того времени зданій, 
какъ, напр., университетъ, кр-ѣпость, і -я гимназія, 
присутствениыя міста и многія другія общественныя 
учрежденія. Выпіеупомянутые казенные заводы и 
были основаны въ самый разгаръ строительной го
рячки ,сороковыхъ годовъ, которая притомъ заста
вила и существующіе кирпичные заводы увеличить 
свое производство. Изъ приведеннаго ниже ошісанія 
завода Эйсмана (нын-Із Субботиной), заимствованнаго 
у Фуидуклея, видно, что заводъ этотъ, въ періодъ 
1 8 4 4 — 4 7 годовъ, увеличилъ свое производство почти 
вдвое Для сравненія съ настояшдімъ положеніемъ 
этого завода, приводимъ выдержку изъ соч. Ф у н 
дуклея **) . 

«Заводъ Эйсмана устроенъ имъ на собственномъ 
хуторѣ въ 1833 г. На первоначальное обнаженіе кир
пичной глины было употреблено въ первые годы до 
8 тысячъ руб. и на постройку печей и сараевъ до 
б тысячъ руб. 

На завод-]; въ означенный періодъ находилось 4 
печи для выжиганія п 7 сараевъ для приготовленія 
сырца, который выд'Ьлывается въ формахъ склепан-

*) Документы, опублпі.-ованные ыптрополптоыъ Евгеніемъ, 
гласятъ: «Лаврѣ оставлены подворье за городомъ .Іыбедское прн 
мельннцѣ и кпрпичныхъ заводахъ >. 

**) Фундуклей. Описаиіе Кіевской губерніп. 1848 г. Томъ Ш. 

ныхъ изъ 4-хъ дощечекъ. Со времени основанія за
вода глина заготовляется къ работѣ въ разномъ ко
личестве ежегодно отъ 300 до боо—700 куб. саж. 
Она вынимается, изъ горы, при томъ з а в о д і нахо
дящейся. Для выжиганія кирпича выхо.дитъ еже
годно отъ 200 до 1000 куб. саж- дровъ, покупае-
мыхъ отъ 4—67» руб. за куб. сажень. 

На loOQ- штукъ кирпича употребляется обыкно
венно Ѵа куб. саж- глины и '/2 куб. саж- дровъ. 
Выдѣлка кирпича продолжается отъ 1 5 апр-ізля до 
1 5 сентября, а выжиганіе цѣлый годъ. Въ 1 8 4 4 — 4 7 гг . 
выдѣлывалось ежегодно по 2 милл. кирпича, а въ 
1848 г. 1 .500.000 кирп. Всего со времени основанія 
завода выдѣлано Г2 милліоновъ кирпича, но несколь
ко летъ работы не производилось. 

Кирпичъ выходитъ доброкачественный для клад
ки с г і н ъ с|эундаментовъ и трубъ, но для кладки 
печей не Годится. Оиъ продавался по іо руб. за 
1000 шт. съ доставкой. 

Работало на заводе первоначально 1 5 человекъ, 
а теперь *) 1 5 0 . Рабочіе, выделывающіе сырецъ, по
лучаютъ за 1 0 0 0 — I руб., а прочіе помесячно 2 — 3 и 
4 руб. и продовольствіе отъ хозяина. Первые рабо
таютъ въ день 8 — 1 0 часовъ, а вторые 9 - 1 0 . 

К ъ этому описанію надо прибавить, что мятье 
глины въ то время производилось просто ногами ра
бочихъ; кирпичъ получался съ большимъ количе-
ствомъ брака, и, благодаря примитивиы.мъ печаагь, 
расходовалось очень много топлива. 

Ограничившись этими краткими историческими 
сведеніями о кирпичномъ производстве въ Кіеве, 
перейдемъ къ настоящему положенію этого производ
ства, или, вернее, къ описанію состоянія одного изъ 
наиболее известныхъ заводовъ Щева въ эпоху со
временной строительной горячки, переживаемой этимъ 
городомъ. Общее производство кирпича достигло въ 
этомъ году почти до 1 4 0 милліоновъ: 

Заводъ этотъ принадлежитъ въ настояш,ее время 
наследннкамъ Э. К- Субботиной; это именно тотъ 
заводъ, о которомъ говоритъ Фундуклей в ь выше
приведенной выдержке. 

Вые.мка, откуда получается синяя глина, идущая 
въ дело, представляетъ собой огромную котловину 
сажень въ 28 глубиной и почти втрое шириной. 
Выемка эта по краямъ обнесена заборомъ изъ бре-
венъ; при взгляде на отвесную стенку выемки ясно 
видны слои верхней желтой глины, негодной для вы
делки кирпича, и слой ея доходитъ до іо саж.; въ 
этомъ слое можно различить растительный, глини
стый перегной, песокъ и глину, среди которой встре
чаются красные,окрашенные окисью железа прослойки. 
По мере обработки синей глины верхніе пласты уда
ляются и имъ придаютъ естественный уклонъ во из-
бежаніе обваловъ. 

Удаляемая глина идетъ на засыпку истощенной 
части котлована. 

Обнаженіе пласта синей глины на потребную'ши
рину производится на основаніи долголетняго опыта, 
причемъ эксплоатавія ведется' такимъ образомъ, что, 
папр-. въ строительный сезонъ 1898 г . кирпичъ полу-

*) Въ 1848 г. 
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чается изъ глииы, разработанной еще въ 1897 г. въ 
выемкѣ, а верхніе негодные слои надъ этой глиной 
были удалены еш,е въ 1896 г. и даже ран-Ье. Это 
легко зам-ѣтить, такъ какъ откосы желтой глины по
росли травой и кустами лозы. Надъ обнаженнымъ 
пластОх\гь предварительно устраиваются прави.ііьныя 
водоотводиыя канавы, для стока дождевыхъ, а часто 
и грунтовьтхъ водъ,—во избѣжаніе обвалов'ь. 

(Продолоісеніе слѣдуетъ). 

Къ вопросу о нормальномъ пеекѣ для 
иепытанія цемента 

Въ Ш тетради «.Mittheilimgtn.aus cl. Kgl. techniscJien 
VersuchsanstaUen» инженеръ Гари (Gary) пом-ѣстилъ 
выводы изъ ряда сравніггельныхъ опытовъ, посвяш,ен-
ныхъ вопросу о нормально.ч'ь пескт^ для цементныхъ 
ітспытаній. 

Почти во всѣхъ культурныхъ странахъ, имѣюш.ихъ 
установленныя нормы для однообразнаго испытаиія 
портландъ-цемента, введено обязательное употребле-
ніе т. наз. «нормальнаго» песку для испытаиій со-
противленія цемента разрыву (или сжатію). Между-
народныя конференціи по введенію однообразнаго 
испытанія матеріаловъ (въ Мюнхене, Дрезден-Ѣ, Бер-
линѣ и Вѣн'Ь) приняли за нормальный песокъ, 
т-ѣсномъ смысл-ѣ,—песокъ изъ Фрейенваль,да (Прус-
СІя), приготовленный ПОМОШЪЮ СНТЪ В'Ь бо и 1 2 0 
клѣтокъ на кв. сайт.; къ этому именно песку должны 
ОТНОСИТЬСЯ в с ѣ сравнительныя цифры. Прочимъ стра-
иамъ, кр.ом-Ь Пруссіи, предоставлено избирать себ-ѣ 
собственный нормальный песокъ съ тѣмъ, чтобы онъ 
по возможности соотвѣтствовалъ по результатамъ 
сопротивленія образцовъ вышеупомянутому нормаль
ному песку; если же такого соотвѣтствія достигнуть 
нельзя, то желательно опред'Ьлить путемъ опыта 
коеффиціенты, позволяюшде сравнивать между собою 
результаты испытаиій съ различными иормальиыіпт 
песками. 

Нормальные пески, принятые въ разлнчныхь стра
нахъ, д-ѣйствительно, сильно разнятся между собою 
по своему вліянію на одинъ и іотъ же цементъ, и 
это д-ѣлаегь невозможнънмъ, напр., непосредственное 
сравненіе двухъ цементовъ, испытанія которыхъ про
изведены въ различныхъ странахъ. 

Д л я своихъ опытовъ Гари пользовался іо-ю нор
мальными песками, а именно: і ) германскій изъ 
Фрейенвальда, 2) рейріскій (для сравненія), 3) авст-
рійскій, 4 ) швейцарскій, 5 ) русскій, 6 ) норвежскій, 
7) французскій изъ Шербурга, 8) французскій изъ 
Leucafe, 9) англійск.ш іт іо ) американскій. 

Прежде всего онъ опредѣлилъ для в с і х ъ іо-ти 
сортовъ песка химическій составъ, потерю при про-
каливаніи, удільный в ѣ с ъ и в ѣ с ъ литра, крупность 
зеренъ, а затѣмъ уже сопротивленіе какъ разрыву, 
такъ и сжатію, которымъ обладали образцы, приго
товленные изъ одного и того же цемента съ каж-
дымъ изъ поименованиыхъ песковъ въ пропорціяхъ 
1:3 н 1 : 5 . спустя 7, 28 и 90 дней нахожденія подт. 
водой. 

Пропорція цемента и песку—1:3 была принята. 

такъ какъ она введена въ большей части испытатель-
ныхъ нормъ; пропорція же 1:5 иміла цкпью выяс
нить, насколько вліяніе сорта песку усиливается съ 
увелнченіе.мъ его содержаиіа. Кро.мтЬ того, со всѣхъ 
песковъ были сняты фотограс|ліческія изображенія 
съ увелпченіемъ въ іо разт,. 

Хніиіческій анализъ далт, с.;гЬдующіе результаты' 
всѣ пески не содержали сѣрной кислоты; глннистыхъ 
частицъ, отдѣляе.мыхъ отмучиваніемъ, было вообше 
очень мало, относгггельно всего бол іе въ рейнско.ліъ 
(о . і4 ' ' , /о), шербургскомъ ( о , і 4 ° / ( , ) н русскомъ (о,і2°/о) 
цескахъ. По содержанію частицъ, растворп.чыхъ въ 
соляной кислотѣ, чиш,е других'], оказались иор.маль-
ные пески — англійскій, амернкаискій, германскій и 
австрійскій; наибо.льшая растворимость в'ь соляной 
кисло-гіз (отъ пріпѵЛсіі частиті,'ь изізестняка) была въ 
швейцарскодгі, ( і б , 5 4 Ѵ о ) песігЬ, сігЬдующее дгЬсто за-
нтімаеть французский nccnK'J> гізъ Leucate (2,82''/(,). 

Потеря в'Ьса при прокаливаніи: самая больніая—• 
также у швейцарскаго песка ( іо,72°/о) и у Leucate 
( 1 , 1 7 ) , что вполн-Ь согласуется с ь предыдуш.имъ и 
показывает'ь прпсутствіе уг.текислой извести; са.мая 
малая—в'ь гсрмаиском'ь, австрійском'ь и американскомтз 
песк'Ь. 

Несмотря на столь зам'кгиую разницу в'ь хилш-
ческомъ составѣ, уд'Ьльные вѣса найдены почти тож
дественными, т. е. около 2 , 6 , и разница начинается 
лишь со второго десятичнаго знака. Наоборотъ, со-
став'ь по крупности зерсн'ь весьма различень. 

Самые крупнозернистые—оба французскіе песка; 
са.\Иііе мелкіе—i"!;, которые приготовляются, согласно 
своидгь норлѵамтз, двойнымъ иросѣиваніеліъ, т. е. рус
ский И норвежскій. 

Швейцарскій и австрійскій , пески по разм-ізрамъ 
зерснъ почти одинаковы; близки к'ь ним'ь, но н-Ьс-
колько KpynH'ie—амернканскій и англійскій, но но-
сл'ѣдній содержіггъ относительно бол-fee крупных'ь 
зеренъ. Т а к ж е веліиха разница в 'ь в-Ьсѣ литра; са
мыми легкими оказываются пески искусственно при
готовленные дробленіемъ и поэтому им-Ьющіе угло-
ватыя зерна — американскій, шербургскій, швейцар-
скій и норвеж.скій; самые тяжелые—англійскій, австрій-
скій и французскій из'ь Leucate. 

Не смотря на такое разлнчіе в'ь в'Ъск литра, раз
ница между опред-ѣленіяші этого в-feca въ рыхломъ 
и плотио.міз т-Ьл-Ь для вс'Ьх'ь песковъ довольно по
стоянна и колеб.і[ется между 280 и 300 гр. 

Сообразно в'Ьсу литра, наибольшій объем-ь пустотъ 
(в 'ь плотном'ь тѣл-1з) заключается въ американскомъ, 
шербургскомъ и норвежскомъ песках'ь; самые плот
н ы е — англійскій, австрійскій и фJpaнцy.зcкiм изъ 
Leucate. Разница въ сопротивленін образцов'ь видна 
изъ прилагаемой далѣе таблицы. 

Зная вообще вліяпіс разм'Ьровъ и свойств'ь зе-
реи'ь цеску, можно было уже иапередъ ожидать, 
что не только цифры кр'Ьпости будутъ сильно ' раз
личаться между собою, по что и отношеніе между 
сопротивленіями сжатію и разрыву будетъ не одина
ково—что и оказывается въ д-Ьйствительности. Так-ь, 
напр., американскій песокъ (№ іо ) въ CM-fecH съ пес
комъ ( 1 : 3 ) оказываетъ наибольшее сопротивленіе раз
рыву, но В'Ь то же время—наименьшее сопротивление 
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Сопротпвленіе разрыву п сжатію образцовъ изъ це-
імсита съ различными нормальными песками 

(среднія цисіэры). 

Фрейенвальдскіп 
2 Репнскій 

9 
ID 

I 
2 

- т 
D 

4 
5 
6 
7 
8 

• 9 
-10 

Австрійскій . . . . 
Швейцарскій . • • 
Русскій 
Норвежскій . . . . 
Франц. (Leucate) . 

» (Шербург.) 
Англійскій . . . . 
Американскій . . . 

Фрейенвальдскій 
Рей-нскій . . . . 
Австрійскій . . . 
Швейцарскій . . 

Сопротіівл. раз
рыву въ килогр. 

па і;в. саііт. 

w 
ВС ОС' 

0-J 

1=С 
о 

Сопротпвленіе сжа-
тііо въ килогр. на 

кв. сант. 

О) 

со 

пзъ 1 вѣс. ч. цемента и 3 ч. песка. 

І7>4 24,7 
19 .5 
20,2 
1 9 4 , 
13 ,8 
1 7 , 6 
20,4 
20,9 
1 7 , 6 
20,5 

24,4 
25 ,2 
2 7 , 1 
і б , І 
20,2 
25,5 
2 б, 6 
22 ,2 
28,6 

28,9 
29,4 
30,5 
3 2 , 1 
20,7 
2 5 , 1 
28,4 
3 1 , 0 
29,8 
3 1 , 7 

1 4 1 , 3 : 
162 ,7 
1 5 0 . І І 
1 1 8 , 4 ^ 
122 ,9 
I I 6,9 
і6б,8 
1 1 7 , 0 ! 
152,81 

92,8; 

203,0 
538,8 
2ІО ,6 
158 ,3 
165 ,8 
159 ,9 
2 2 1 , 4 
164,3 
2 2 1 , 9 
1 3 2 , 7 

273 ,9 
302,0 
278,4 
2 2 1 , 3 
232,9 
2 1 7 , 3 
297,3 
2 1 7 , 4 
3 0 1 , 1 
і8о,4 

Русскіи 
Норвежскій. . . . 
Франц.(Ьеисаіе) . 

» (Шербург) 
Англійскій . . . . 
А.мериканскій . . 

изъ 1 вѣс. ч. цемента и 5 ч. песка. 

10,9 
1 2 . 0 
1 3 , 6 
1 1 , 9 

8,1 
9,8 

1 3 , 7 
1 2 4 
10 ,9 
1 2 , 1 

1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
16 ,5 

9.2 
1 1 , 3 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 4 

17 ,6 
18 ,0 
20,6 
2^,5 
1 1 , 9 
14,4 
19,6 
20,2 
1 7 , 5 
19 ,7 

59.6 
73 ,7 
79,8 
53,9 
47,7 
52,2 
7 1 , 9 
50,4 
68,5 
40,4 

93,4 
іоб о 
1 1 0 , 0 

69,1 
67,8 
70,0 
90,5 
7 3 , 1 

1 0 7 , 6 
58,4 

і і 8 , 6 
129,6 
1 5 0 , 2 
100,о 

96,7 
94,8 

1 3 6 , 4 
100,6 
1 5 2 , 2 

7 5 , 2 

.и 

сжатію; подобнымъ же, образомъ отиостітся швей-
царскій ц .с|зраьцузскій шербургскій песокъ; другими 

-словами, Bc-fe пески съ остроугольными зернам 
,вызываютъ малое сопротивленіе раздробленію. 

. , Замѣчательно, что при пропорціи 1:5 это явлсніе 
выступаетъ не столь ясно п за . \ г І5чается лишь при 
•пескахъ .№ то, 8 и 4, г д ѣ также высокому сопро-
•тнвленііо разрыву соотв-ѣтствуетъ малое сопротивле-
• ніе с ж а т і і о . , , . 

Низшее сопротивленіе разрыву и, въ особенности, 
малое возрастаніе, этого сопротивленія въ первыя 4 
нед-ѣли, .мы зам-ѣчаемъ именно на смѣшанныхъ пес
кахъ. получаемыхъ, .помошъю 2-хъ ситъ—на ггор-
вежскомъ и на русскоііъ; эти же оба песка даютъ 
и меньшее сопротивлеиіе сжатію (еще менѣе ~ амери-
.канскій). Это необходимо имѣть въ виду при срав-
•неніи русскихъ цементовъ, съ заграничными на осно-
ваніи цифръ, получаемыхъ при нор.мальныхъ испы-
таніяхъ въ Россіи.и заграницею. 

Интересно, для большей . наглядности, сравнить 
-полученные средніе результаты съ средними резуль
татами какого либо одного песка, напр., фрейен-
вальдскаго. Въ следуюш,ей таблицѣ вычислены та
кимъ образомъ, среднія отношенія сопротпвленія ж 
при каждомъ изъ песковъ къ сопротивленію у, по
лученному при фрейёнвальдскомъ, причемъ во изб-із-
жанш дробей, в с ѣ результаты увеличены въ іоо 
разъ; пески расположены въ порядкѣ постепеннаго 
убыванія суммы сопротивленій разрыву и сжатію. 

Отношеніе однородныхъ сопротивленій при употреб-
леніи различныхъ нормальныхъ песковъ и фрейен-

вальдскаго (среднія цисіэры). 

Р О Д Ъ П Е С К А . 
При 

разрывѣ 
ПРИ 

СЯСАТІИ. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Фрейенвальдскій . . ,- . 
Рейнскій 
Австрійскій 
Швейцарскій 
Русскій 
Норвежскій . . . . 
Французскій (Leucate) 
Французскій (Шербургъ) 
Англійскій . . . . . 
Американскіп 

100 
104 
іо8 
I I I 

72 
90 

іоб 
н о 
98 

1 1 5 

1 0 0 
1 1 4 
104 

8 і 
85 
8о 

I I I 
8 і 

109 
66 

о 
о 
І=! 

ей 
Е-1 а о 

I 
2 
-> 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 

Фреиснвальдіскін . . . . 
Рейнскій 
Австрійскій 
Швейцарсиій . . . . 
Русскій 
Норвежскій • 
Французскій (Leucate) 
Французскій (Шербур.гъ) 
.'Ѵнглійскій . . . . . 
Американский . . . . 

1 0 0 
100 
1 1 7 
1 1 3 

67 
78 

1 1 3 
1 1 4 
94 

іо8 

100 
1І6 
1 2 7 

83 
78 
8 і 

I I I 
83 

1 2 0 
65 

о 

св 

!Н 
W 
О 

о 

о 

Таблица эта наглядно показываетъ, какой песокъ 
'д'астъ при испытаніи того же цемента высшую кре 
пость, чѣмъ нормальный германскій, и какой—низ-

"шую. И. зд-ѣсь - мы видимъ, что русскій нормальный 
•песокъ-занимаетъ посл-ѣднес м'Ьсто. А это очень 
•важное обстоятельство, такъ какъ это не мало со-
дѣйствуетъ тому предпочтенію, съ которымъ ми иногда 
относимся къ заграничнымъ цемента.мъ. 

Впрочемъ, са.мъ Гари ие считаетъ еще своихъ 
выводовъ окончательны.мп; т-ѣ.мъ ие мен-ѣе, они въ 
значительной степени выясияютъ д-ѣло однообразной 
постановки испытаиіи. 

В. Эиальдъ. 

С М Ъ С ь . 
Древнѣгішге рудники. Знаменитый химикъ Вертело 

сдѣлалъ , надавно въ парижской академіи наукъ 
интересное сообш,еніе о металлургіи въ отдаленнѣй-
шія эпохи человѣчества. Изъ новѣйшихъ изсл-ѣдо-
•ваній Моргана слідуетъ, что въ Синаискихъ горахъ 
суш,ествуюттт м-ѣдные рудники, которые обрабатыва
лись еще 3,000 лѣтъ тому назадъ, послѣ того какъ 
они ужъ въ продолжеиіе 4,000 лѣгъ давали мине-
ралъ для обработки. Если судить по этому с[эакту, 
то они несомн-Ьнио могутъ считаться древнѣйшими 
въ мірѣ рудниками. По пробамъ руды, поставлен-
нымъ Морганомъ, Вертело могъ установить, что при-
мѣнявшіеся въ ту эпоху пріемы отдѣленія и извле-
ченія металла были совершенно аналогичны нын-Ьш-
нимъ. Относительно синайской руды требовался весьма' 
совершенный техническій процессъ, такъ какъ содер-
Жаніе мѣди было очень слабое. Только при деше-
визн-Ь рабочихъ рукъ, которыми являлись плтЬнные 
рабы, возможно было съ выгодою разрабатывать эти 
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рудники. Добытая въ нихъ мѣ.аь слгЬшана отчасти съ 
оловолъ и сурьмою, такъ что она представляетъ со
бою настоящую бронзу. 

Откуда пошло вь мехиникѣ выражвніе «лошадиная 
сила». Выраженіе «лошадиная сила» вошло въ упо-
требленіе благодаря Джемсу Уатту, изобр-ѣтателю 
паровой машины. Подъ словами «лошадиная сила» 
подразу.мѣпается, какъ известно, сила, которая мо
жетъ поднять въ теченіе одной секунды тяжесть въ 
75 килограммовъ на высоту одного метра. Въ д'кй-
ствительности, однако, сила лошади гораздо слаб'Ье 
и равняется, въ среднемъ, одному килограммометру 
въ 30 секундъ, какъ это доказано послѣ садшхъ 
тщательиыхъ опытовъ, которые были произведены надъ 
2 ) 0 лошадь.ди-і. Вероятно и во времена Джемса З^атта 
сила лошади не могла быть .много значительн'Ье. 
Такое несоответствие выраженія, вошедшаго въ .ме-
ханіи-су и твердо въ ней установившагося, съ д'Ьйстви-
тельнымъ поиятіе^гь заставило ученыхъ прослѣднть, 
откуда знаменитый изобр-Ьтатель взялъ такое выра-
женіе, чтобы, при помош.и его, определять силу 
машины. 

Оказалось, что одна изъ первыхъ построеиныхъ 
и.чъ машинъ предназначалась для пивоварни въ 
Дидбрад-Із, въ Апгліи, гд-ѣ она должна была въ вид-ѣ 
парового насоса заменить работающихъ тамъ до того 
времени лошадей Желая пров-Ьрить, равняется ли 
производительность машины работѣ самой лучшей 
сильной лошади, хозяинъ пивоварни заставилъ въ 
теченіе вось.ми часовъ, подтз безпрерывнымъ понука-
ніемъ кнута, безъ отдыха проработаіъ одну изъ 
лучшихъ лошадей, чтобы определить количество 
воды, которое можетъ накачать лошадь. Оказалось, 
что количество полученной при этихъ условіяхъ 
воды равнялось двумъ милліонамъ ки.ілограммовъ; 
будучи разделено на соответствуюиі,ее число секундъ, 
количесіво это дало въ частно.мъ 75 килограм.мовъ 
въ секунду, при высоте jj'b і метръ. Эти даниыя и 
были взяты Уаттомъ за единицу для измерения силы 
машины. 

НОВЫЯ книги. 
Краткое руководство къ спеціальной архитектур* и инженерному 

дѣлу. Дли помощипков'], архитекторов'.!, и ннжелсровъ соста-
вилъ В. А. Фишеръ, военный инженеръ. Съ атласомъ въ 39 
таблицъ. С.-Петербургъ 1898. Изд. К. А. Риккера. Цѣна 8 р. 

Настоящій трудъ г. Фишера им'Ьетъ целью попол
нить пробелъ В'Ь нашей технической лгггсратур'к, въ 
которой, какъ правильно замечаетъ автор'ь, действи
тельно отсутствует'ь краткій учебник'ь по спеціальной 
архитектуре и инженерному делу. Все сочиненіе раз
делено на два отдела: въ первомъ ( 1 7 6 стр.) — из
лагается спеціальная архгггектура, во втором'ь ( 3 1 1 
стр.)—инженерное дело, то п другое в'ь объеме 
программы, утвержденной Миннстерствомъ Путей 
Сообш,енія для испытанія техниковъ. 

Изъ предисловія К'ь иастояш,ему пзданію видно, 
что автор'ь н'Ьсколько расширил'ь объемъ книги, да
бы последней могли пользоваться и другія лица, 
занимаюш,іяся строительнымъ делоігь, и съ этою 

целью добавил-і. сл'Ьдующія сведеиія: устройство 
прачешнаго очага; банной и хлебопекарных'ь печей; 
устройство колодцевъ и цнстерн'ь и поиятіе обт> оро
шении полей; водоснабженіе городовъ; устройство 
помойных'ь ям'ь, сточныхъ труб'ь и понятіе о каиа-
ли:-іаціи; понятіе об'ь освеш.сніи здаиіи; устройство 
гро.моотводов'ь; онисаніе разнаго ро,л,а общественныхъ, 
заводских^ и частныхъ зданій съ прнведеиіем'ь про-
..ст'Ьйшихъ примеров'ь; устройство разнаго рода сііужбъ 
и сельскпх'ь построекъ; понятіе об'ь устройстве тон
нелей, конно-жел']ззных'ь, 'алектрнчсскпх'ь и висячихт. 
железныхъ дорог'ь-

Достоинство всякаго подобнаго труда не только 
зависит'ь огъ ;і,остопнства техч. лпггературных'ь нсточ-
никовъ, которі>іми пользовался составитель, но н отъ 
уіменія его сгруппировать в с е заимствованныя св'Ь-
денія , ограничиваясь лишь наибо.;гЬе существенными 
факта.ми и данными, въ ясио.лгь и удобопонятном'ь 
изложеніи 

На ряду с'ь этіьмъ, необходи.мы точныя указанія 
на литературу каждаго и-зъ разсматриваеіи.іх'ь отд'Ь-
лов'ь строительнаго искусства или архіггскч'уры, и в'ь 
будущемъ изданіи этого руководства вероятно г Ф и 
шеръ не откажется пополнить этотт, пробел'ь, уі^а-
злвъ, на подобіе того какъ это сделано въ обш.еиз-
вестномтз сочиненін «Handbucli der Architcktur», на 
литературные источники по каждой отд-Ьльной глав'Ь 
своего сочнненія. Намь кажется, что указанія г. Ф и 
шера на лучшіе курсы Николаевской Инж- Ака.л,еміи 
и РІиститута Инж. Путей Сообш.. и, глухо, на печат-
иыя сочиненія и брошюры, не называя авторовъ 
последних'ь, едва-ли принесутт, пользу читателю-же 
лающему детальнее изучить ту или ,я.ругую часть 
спеціальной архитектуры или инженернаго дела. 

Что касается перваго отдела книги, то у'/ке самое 
названіе «спеціальная архитектура», на нати'ь взглядъ, 
противоречитт^ установившимся въ архитектурной 
сред'Ь понятіям-ь о таковой. Под'ь словом'ь «спеціаль-
ная архитектура» подразуігЬвают'ь обыкновенно спе-
ціальную архитектуру различнаго рода зданій, между 
темъ какъ отделы объ отопленіи н вентиляціи зда
нгй, снабжсніе их'ь водою и св'Ьтомт,, у.даленіе не-
чистотъ и пр., имеющіе главною целью сделать зда-
нія гнгіеиичнілми, правильнее было бы назвать стро-
ительно-саніггарнымъ отделомъ, а не спеціальною 
архитектурой. 

Спеціальиой архитектуре, в'ь вышеуказаиномъ 
смысле, посвяш.ены лишь 66 из'ь 1 7 6 страниш, пер
ваго от,дела кнгичі и сам'ь автор'ь, чувствуя, по-ви-
димо.чу, непринадлежность многнх'ь глав'ь К'ь спе-
ціальной архитектуре, уже въ вступительныхъ словах'ь 
къ первому отделу называетъ ихъ спеціальными 
работами по зданіямъ. 

В'Ь настоящемъ очерке мы познакомимъ читателей 
«Зодчаго» ближе съ первы.дгь отделом'ь книги и, глав-
ным'ь образом'ь, съ отделомъ, посвяш.еииы.ч'ь сиеиі-
альной архіггектуре разнаго рода зданій, предоставляя 
разбор'ь второй части ея более ];омгіетен'ітгому перу. 

Первая г.іава посвяш.ена разсмотренію нриборов'ь 
для отопленія и веіггиляціи. Не смотря на прекрас
ные источники по этому отделу архитектуры, на рус-

і скомъ языке , въ этой главе замечается огсѵтствіс 
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новѣіішпхъ типовъ иагрѣвательныхтз приборовъ и 
удѣляется слишкояъ много -м-ѣста устар-ѣвшимъ кон-
струкція.мъ (голландскимъ и утермаркскимъ печамъ) 
вовсе не устраиваемыхъ болтЬе въ томъ видѣ, какъ 
ихъ описываетъ авторъ. 

Сущность коиструкпіи печей Свіязева вовсе не 
характеризуется; равным'ь образомъ, уліалчивается о 
печахъ Лукашевича, а своеобразный тоиливникъ посл'Ь-
дняго для.дровъ описываетсякрайне поверхностно. Со
вершенно напрасно приводится н-ѣсколько изм'Ьненная 
Свіязевская печь о 8 восходяшд-іхъ и столько ж е 
нисходящихъ колодцахъ—одинъ изъ неудачнтЬйшихъ 
типовъ комнатныхъ калориферовъ. Не приводя, ни 
одного усовершенствованнаго типа комнатной печи 
для топки дpoвa^пI, авторъ описываетъ лишь круг
лую печь генерала Войницкаго для топки каменнымъ 
углемъ. Дал-ѣе, говоря о несіэтяныхъ печахъ, г. Ф и 
шеръ не считаетъ иужнымъ показать детальный ри
сунокъ хотя бы одной печи, а ограничивается лишь 
онисаніемъ г о р ѣ і о к ъ Ревенскаго и Назарова, похва-
ливъ послѣднюю и умалчивая вовсе о достоинствахъ 
первой. Пресл-Ьдуя вообще возможную сжатость въ 
изложеніи, подчасъ в ъ ущербъ яснаго поииманія 
конструкіі,іи топ или другой печи, онъ вігЬстѣ съ тѣмъ, 
въ Н'Ькоторыхъ случаяхъ (напр., при описаніи гортЬлг 
ки Назарова) приводитъ даже результаты опытовъ; 
подобная непоследовательность встречается во мно
гихъ .мѣстахъ книги. Более детально разсматриваются 
кухонные очаги и, въ особенности, хлебопекарныя 
печи, въ чемъ особой надобности для краткаго кур
са ие.тъ. Не могу обойдти также молчаніемъ указа-
ніе автора на недостатокъ хлебопекарной печи Ро
ланда (стр. 1 3 ) , которая при испытаиіи действія 
ея потребовала въ гЧ^- раза больше дровъ, че.мъ 
усовершенствованная печь генерала Конаржевскаго . 
Любознательный читатель. пожелаюш,ій сравнить кон-
струкцію этихъ печей между собою, напрасно станетъ 
йскачъ печь г. Конаржевскаго: ея въ курсе иетъ. 

Кухонный очагъ, представленный на cj^nr. 1 2 л. 2, 
самъ по себе довольно устаревшей конструкціи; къ 
тому же подходъ дыма къ пирожному шкас]эу совершен
но- не ясенъ. Весь.ма неполно описаніе цеитральныхъ 
системъ отопленія. Різъ приборовъ пневматической 
системы отопленія приведены только калорис)эеры 
Креля и Войницкаго; наиболее совершенные же типы 
калорисіэеровъ вовсе унуш.ены. Системы водяного, 
пароводяного и парового отопленія описаны на стольтѵо 
сжато, что читатель, незнакомый съ курсомъ отолленія, 
едва ли выиесетъ для себя что либо суш.ественное;систе-
.ма пароводяного отопленія описывается такъ, какъ ее 
теперь ръдко устраиваютъ. 

Вся глава объ отопленіи, па нашъ взглядъ, далеко 
не удовлетворяетъ требованія.мъ, предъявляемыігь къ 
такого рода учебника мъ, и для лицъ, готовяш,ихся 
къ экзамену на званіе техника, окажется прямо не
достаточною, вследствіе отсутствія .многихъ суш,ест-
венныхъ данныхъ, какъ , напр., устройства основаній 
подъ печи и нссистематичности въ обш,емъ изложеиіи. 

Описывая, напр., комнатныя печи, следовало бы 
дать полное, хотя и сжатое описаніе в с е х ъ сопря-
женныхъ съ устройствомъ ихъ конструкцій, не 
выделяя, какъ это сделалъ авторъ, топливники и-

дымовыя трубы; описаніе последнихъ помещено 
после отдела веитиляпіи, въ конце первой главы. 

Не входя В'Ь критическую оценку отдела о венти-
ляціи, ограничимся лишь указаиіемъ на некоторыя 
Н е я с н о с т и и неточности. 

По,дъ вентиляціею авторъ нонимаетъ устранвніе 
вредныхъ для здоровья газовъ (стр. 25) ; такое опре-
деленіе далеко неправильно и не точно; отчего ие 
придерживаться установпвшагося определенія, по 
которому цель вентиляціи — удаленіе испорченнаго 
воздуха и введеніе взамеиъ его свежаго и прито.мъ 
согретаго и увлажненнаго воздуха. На той же 
странице читаемъ следующее: шри правильной 
искусственной вентиляцш количество углекислоты, 
а слгьдовательно и порча сю (воздуха) не зависитъ 

отъ объема 'помѣгценія», а при отсутствіи искус
ственной вентиляціи, заключить незнакомый съ 
вентиляціею читатель, порча воздуха будетъ зависить 
отъ объема помещенія. Д а л е е (на стр. 26) , чігга-
емъ: что касается до впуска свѣэюаго воздуха по 
жаровымъ каналамъ, то это лтпомь зат,руднитсльчо, 
такъ какъ наруоісный воздухъ входтпъ въ комнащу 
посторонними путями, а не, чрезъ душники. К ъ 
чему здесь пространное пояснен,іе?—проще ска
зать, что при наружной температуре свыіпе - j - 1 0 " , д л я 
вентилированія прямо .можно открывать окна. Говоря 
о прпборахъ, служащихъ д л я определенія объема 
извлекаемаго или вводимаго воздуха, авторъ описы
ваетъ тарировку анемометровъ следуюш,имъ образомъ: 
чдля каждаго анемометра выводится ілзъ опыта фор-
.иула, дающая зависимость CK0j)0cmu теченгя воздуха 
отъ числа оборотовъ крыльевъ, вращая длинный гри-
зонтальный шестъ, съ атмо.метро.ш, вокругъ верти
кальной оси. Д а разве можно что либо понять изъ 
этого описанія, между те.мъ іі.менно вьигЬрка анемо
метра настолько важна д л я поверки действія венти-
ляціи, что следовало бы подробнее остановить
ся на ней, темъ более, что авторъ даже не 
поясняетъ какимъ образомъ определяется объемъ 
впускаемаго или извлекаемаго воздуха. Скорость воз
духа (ѵ) определяется, какъ известно, по с[эор-
муле V = а + b п, г д е KoacJDcJDnuieHTbi а и Ь. по 
мненію автора величины постоянныя, что неверно, 
численные коэс]эс1эгщіенты зависятъ отъ устройства 
и степени исправности прибора и постоянны 
лишь для известиаго періода времени, иначе бы 
не требовались столь частыя выверки аие.моімет-
ровъ. Способъ определепія численной величины 
коэс[эсІэиціентовъ а и b вовсе не указанъ. 

Ограничиваясь этими за.мечанія.чи относительно 
первой главі-,1 руководства, перейдемъ къ разсмотренію 
спеціальной архитектуры различнаго рода .зданій, 
умалчивая о достоинствахъ и недостаткахъ проме-
жуточныхъ главъ, боясь что мы и безт^того злоупотреб-
ляемъ терпеніе.мъ иаптихъ читателей. Нельзя, однако, 
не посоветовать автору просмотреть внимательно при 
второмъ изданіи своего руководства главы о в о д о -

снабженіи, канализаціи и пр., содержащія многія 
неясности. Определеиія, подобныя следующему: 
«гро.моотводы устраиваются для предупрежденія, т. е. 
уничтооісенія электричества облаковъ и т. д.... лучше 
вовсе не делать. 
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-Краткій очеркъ спеціальной архгітеісгуры разд-ѣ-
ленъ на сл-ѣдующіе отд-ѣлы: 

1. Общественныя зданія, къ которымъ причислены: 
церкви, учебныя заведенія, больницы, дома умалншен-
иыхъ, богадѣльии, сиротскіе дома, тюрьмы, казармы, 
магазины {?), склады минеральнаго імасла (?) и частиыя 
пороховые заводы (?). 

2 . Элеваторы (это разв-ѣ не тѣ-же хмагазины?). 
4- Заводскія строеиія, къ которымъ причислены 

также выставочныя зді;анія (?), желѣзныя постройки, 
бойни (?) и театры(?). 

4- Ліилые дома и д;ачи. 
5- Службы, и 
6. Сельскія постройки. 
Очеркъ спеціальной архіітектуры начинается съ 

описанія церковиыхъ сооруженій. Уже самый слогъ 
невольно заставилъ догадаться, какими источниками 
ограничился авторъ при составленіи этого отд-Ьла 
руководства, п мы не ошиблись; главнымъ псточии-
комъ служилъ уставъ строительный и даже тгк статьи 
и приложенія къ нему, которыя давно ' изъяты изъ 
онаго, причемъ нерНЬдко авторъ считалъ своимъ дол-
гомъ сокрашать, либо прибавлять кое-что для поясне-
нія, и къ сожал-ѣнію, въ большинствѣ случаевъ, до
вольно неудачно. Т а к ъ , напрнм'Ьръ, планъ православ-
ныхъ церквей представляетъ по его .мн-ѣнію вндт> 
квадрата или креста, исключая форму прямоуголь
ника и равнокоцечнаго креста, которыя весь.ма упо" 
требительны. Говоря о числѣ входныхъ дверей, авторъ 
утверждаетъ, что обыкновенно ихъ дѣлаютъ по одной 
съ каждой" стороны церкви, а четвертую наружную 
дверь располагаютъ въ алтарѣ. Въ Д'Ьйствительности 
же въ уставѣ строительнодгь говорится слѣдуюш.ее: 
число входовъ въ церковъ зависитъ отъ ея обшир
ности; ихъ можно д;Ьлать (а не обыкновенно д'Ь-
лаютъі съ трехъ сторонъ. Для свяш.еннослужнтелей 
устраиваются, въ большихъ гіерквахъ (это пропуш,ено), 
особыя наружныя двери, ведущія прямо въ алтарь. 

Фасады церквей, шшіетъ авторъ, дѣлаются въ 
древне-византійскомъ вкусѣ, преимгущественно о 5-ти 
главахъ (курсивъ нашъ). Въ стать'Ь 2 і 8 З^ст. Стр., 
нын-ѣ отіЛненной, говорится TOJibKo о желательности 
сохраненія вкуса древняго византійскаго зодчества, 
но не о числѣ главъ. Заканчивая выписки пз'ь 
Устава Строительнаго, авторъ замѣчаетъ, что про
екты храмовт:, иностранныхъ испов-ѣданій подчиняются 
тѣмъ же условіямъ,—что опять не в'Ьрно: не усло-
віямъ, а правиламъ, обусловливающидгь разрѣшеніе 
на ихъ сооруженіе. 

Далѣе описываются наиболѣе замѣчательныя цер-
ковныя сооруженія вь Россіп, но наше предположе-
ніе, найти хотя бы въ это.'\гь описаніи боліе подроб-
иыя техническія .даиныя, могушія служігіъ пособіемъ 
при проектироваиіи церквей, ие оправ,далось. И въ 
самомъ дтЬл-ѣ. что І Ю Ж Н О вынести практическаго из-і, 
сообпгенія, что для укрѣпленія грунта подъ основа-
Hie Исаакіевскаго собора забито бол'Ье іо ооо свай 
п что для ремонта шпица Петроцавловскаго собора, 
по зам-1зчательнохму проекту военнаго инженера Пау-
кера, были устроены легкіе л'Ьса, когда нигд-ѣ не 
приведены размеры напболѣе важныхъ конструктив-
ныхъ частей этихъ сооруженій, какъ, напр., толш.т-іа 

пилоновъ, толш,ина подпружныхъ арокъ, парусовъ и 
т. п. несомненно полезныя практическія свѣдѣнія , 
которыя д-ѣйствительно необходимы при лроектнро-
ваиіи. Въ вид-ѣ примѣра, въ атласі имѣются два 
проекта церквей, заимствоваиныхъ, е с т \\и не оіпи-
баемся, изъ альбо.ма, такъ называемыхъ, нормальны.хъ 
чертежей. 

Далѣе разсматриваются учебныя заведенія. Приве-
денныя о нихъ .даиныя заставляютъ предполагать, 
что авторъ не старался, бол-ѣе тшательно под
робно разработать эту статью, а ограничился сооб-
ш.еиіемъ довольно устар'Ьвшихь свѣд'1знін, заимство
ваиныхъ, вероятно, изъ курса спеціальиаго законовѣ-
д-ѣнія. 

Въ сл-ѣдующихъ статьяхъ разсматриваются: боль
ницы, дома умплишенныхъ, богадѣльнп и сиротскіе 
дома, о которыхъ авторъ мог'ь бы, безъ сомн-Ьнія, 
собрать если и не богатый, то, во всяко.чъ случаѣ, 
болѣе пригодный матеріалъ, Въ действительности же 
о-Аъ заимствовалъ почти всѣ данныя изъ наставленія 
для строенія богоугодныхъ заведеній приказовъ обще
ственнаго призр-ѣнія, изданнаго въ 1 8 2 3 году. т. е. 
ровно 75 лѣтъ тому назадъ (прилож- къ ст. 276 У с т . 
Строит., отміненнагб въ і886 году). Этого указанія 
на источникъ, которымъ пользовался г. Фишеръ, ка
жется достаточно, для правильной оцѣнки достоинства 
этой главы книги. 

Въ вид^іі примѣра. приведеиъ проектъ деревянной 
. больницы, въ ОСНОВ"]? противорѣчущей требоваиіямъ 
строительнаго устава. 

Общія краткія данныя о тюрьмахъ авторъ заим
ствовалъ также изъ строительнаго устава, пополняя 
ихъ описаніемъ проекта пристройки къ суш,ествующей 
тюрьмѣ новаго флигеля. 

Наиболѣе обстоятельна статья о іхазармахъ, для 
которой авторъ воспользовался всецтЬло положеніяііи-і 
для руково,дства при составленіи проектовъ казармен-
нныхь зданій, утвержденныхъ воеинымъ хмтиіистер-
ствомъ в ь 1882 году. 

Статья объ элеваторахъ чисто оппсательная и .мало 
содержательна. 

Вся глава о заводскихъ строеніяхъ, казалось бы 
намъ, въ слѣдующемъ изданіи требуетъ капиталь
ной переработки; въ настоящемъ впд-ѣ она представ
ляетъ малопригодную см^ѣсь случайныхъ свѣдѣній, къ 
тому же довольно устарѣвшихъ. Чертежи разныхъ 
заводовъ, заимствованные изъ журнала «Хозяйствен
ный строитель», на нашъ взглядъ являются только 
баллас-]-омъ, таісъ каігь они какъ и всЬ почти черте
жи, встр-ѣчающіеся въ этомъ отдізл-Ь руководства, 
представляютъ собою лишь проекты, а ие черте>іси 
существующихъ сооруженій, и не могутъ служить 
образцами. Послѣднее замѣчаніе касается, главнымъ 
образомъ, статьи о заводскихъ строеніяхъ, г д ѣ мы 
встретили лишь несколько чертежей о,диого суці,е-
ствующаго завода, да и то только схематическіе. 
Почему авторъ причислилъ выставочныя здаіпя, бойни 
и театры къ заводскимъ, а не общественнымъ по-
стройкамъ, не выяснено. 

При описаніи выставочныхъ зданій на Нижегород
ской выставкѣ, авторъ ограничивается приведеніемъ 
весьма интересной, по его мн'];нію, конструкціи стро-
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пгілъ системы Шухова, которая, сколько намъ известно, 
признана компетентными . учрежденіями иепгЬлесооб-
разною. 

Св-І5Д'І;нія о >килых-ь до.махъ и дачахъ крайне не
полны; довольно вѣрны лгппь данныя, касаіощіяся 
проектпрованія доходні.тхъ до.мовъ, са.мыи же проектъ 
трехъ-этажиаго городского дома при бол'Ье близко.мъ 
пзучсніп, оказывается довольно неудачпым'ь при.м'Ь-
ро.мъ, такт, какъ относгггельное раз.-\\-ізш.еиіе ко.мнать 
В'Ь іі.:кін'Ь крайне нсу.тобно Говоря о дерсвяиных'ь 
до.мах'ь, авторъ воізсе ие упоминаеть о .миоги.чъ су-
щественныхь особснностях'ь посл'^дппх'ь, затрудняю-
ш,ихъ проектпроваиіе таковыхъ, но зато подробно 
описываетъ построенную близь .Петербурга дачу для 
диух'ь се.мействъ илаи'ь этой дачи, а таі;же фаеадъ 
ея і;райне неудовлетворительны ізъ архптектурно.Агь 
oTHoujenin, и мы, в'Ьроятио, не ошибемся, yj-верждая, 
что пом-Ьщеніе рисунковъ дачи в'ь это.\гь руководств*]; 
произошло безт. ведома авпора. 

У пас'ь и безъ того возводіггся масса иеархгггек-
туриі,іхь постросісъ, и поэтому при изданіях'ь подоб
ныхъ настояш.ему, нужно быть крайне тщепетильным'ь 
въ выбор'Ь того или другого образца, так'ь какъ 
только путс-'\іъ опубликованія изящныхъ прпіг];ров'ь 
можно способствовать распрострапеиію бол-]зе верныхъ 
понятій объ архитектурно.\гь благообразіи. Отчего г. 
Фпшеръ не счел'ь нужным'ь воспользоваться для 
своего атласа, хотя бы журнало.мъ Зодчій, для насъ 
непонятно; онъ наверное нпшел'ь бы не только типы 
деревянныхъ дач'ь достойпыхъ вни.манія, но и болѣе 
удачные образцы обш.ественныхъ здаиій, нежели T'h 
которые встрѣчаются въ атласЬ. 

Не затрудняя чгггателя детальнымъ paзбopo.^гь 
остальныхъ отдѣлон'ь спеціальной архитектуры, поста
раемся вкратце выяснить причину неудовлетворитель
ности этого к'рупнаго отдела разс.матривае.маго руко
водства. Причина этого прискорбнаго явленія, на 
'нашъ взглядъ, крое-і'ся въ ненравпльно.м'ь пониманіи 
составителемъ руководства ц'Ьли или назначенія, так','ь 
называемой, спеціальной архитектуры. Просматривая 
последнее, невольно выносишь впечатл'Ьніе, будто 
ав']'оръ и не пытался вовсе разработать этотъ отдѣл'ь 
достодолжнымъ образом'ь, а ограничился, в'ь боль-
•шинствѣ случаев'ь,- перечнемъ статей устава строи
тельнаго, относящихся К'Ь тому или другому роду 
строеній и поэто:\іу, читая этот'ь отд-ѣл'ь, .можно 
придти къ заключенію, что при сооруженіи того 
НЛП другого здапія, удовлствореніе пзв'Ьстнымть 
НЛП житейскп^гь потребностямъ вовсе не стоить на 
первомъ план'];, а главныігь образо.\гь нужно ста
раться удовлетворять тpeбoвaиiя^гь строительнаго 
устава. Состави'іелъ совершенно превратно пони.ліаетъ 
требованія, пред'ьявляемыя законолгь въ такъ назы-
ваемыхъ приложеніях-ь, и упустилъ из'ь виду, что 
послѣднія были изданы въ тѣ давно дпіиувіпія вре
мена, когда у нас'ь везд']; и всюду чувствовался ие-
..іостатокъ въ образованных'1, техниках'ь іт когда, въ 
силу необходимости, правительство разр'і;і.і[ало произ

водство рабо'п, лица.мъ без'ь техиическаго образова-
нія. Этим'ь и объяспяе']'ся зиаченіе особых'ь прило-
жеиій къ статьям!) устава, служнвшнх'ь какъ бы иа-
ставленіямп при составленіи проектов'ь разнаго рода 
зданіи и, разум'Ьется, законодатель предвид'Ьлъ, что 
со вре.мене.мъ эти наставленія окажутся несовремен
ными и излишними для образованнаго гехииіха. 
Фактъ отм-ѣны В'Ь законодательно.дгь порядк'Ь боль
шинства этихъ приложеній подтверждает'ь высказан
ное выше. 

Для спеціальной же архитектуры указапія на 
статьи устава строительнаго, разулгЬется, нужны, по 
не- в'ь той м-ѣр-Ь, какъ это сд'І;лалъ г. Фишеръ; глав
ное .м'];сто безсиорио сл-]здова,;іо бы уд'ѣлнть опнсанію 
современныхъ требованій, предъявляемых'ь к'ь разиаго 
рода жилымъ и не жилым'ь здаиіям'ь, указать на т-Із' 
пріемы расположенія ихъ, которыя отвНЬчают], ус.'ю-
віялгь, выработанны.м'ь наукой и практикой, и на 
сколько воз.можно — на типичнгяя особенности их'ь, 
на ряду С'Ь изложеиіем'ь характерныхъ конструк-
тнвных'ь деталей, присут.ихъ тому или другому роду 
сооруженій. 

Кром-Ь того сл']здовало-бы по.-^-ѣстпть ианбо,;і'.1зе со
вершенные образцы суш,ествуюш,их'ь сооруженій, ука
зать на сколько В'Ь д'];йствнтельпостп удоіілстіюряеть 
та или другая постройка современнымі, требованія.м'ь на
уки и жизни, не ума.'ічивая и о присущих'ь тому или 
другому сооруженію недостаткахъ, уястпгть читателю, 
что собственно сл'];дуе'П5 поип.мать подъ термпном'ь: 
пріемъ плана, выяснить в'ь чем'ь таковой заключается 
и тщательно взв'1зшпвать достоинства того или дру
гого проекта, прежде ч'];м'ь решиться пом']5стить его 
въ вид'Ь образца, заслуживаюіпдго подражаиія. 

Задьача такой комппляцін безспорно представляст'ь 
огромныя трудности, требуеть .массы времени, опьгт-
ности и знаній и этим'ь, быть можеть, и об'ьястгяется 
отсутствіе руководства по спеціальиоп архптектур-Ь 
въ нашей технической литератур'!;, так'ь какъ подоб
ный труд'ь, по истии'Ь, не по сила.мъ одному лицу. 

Единственное руководство по снеціальной архп-
тектур'ѣ, въ томъ СМЫСЛІІ, как'ь мы это ноипмае.АГь 
издастся въ Германіи и составляетъ IV' часть і;о,;іос-
сальнаго по богатству со,держапія издаиія «Handbuch 
der АгсЬігекшг», из;іаваемаго при соучастіи изв-];сти'1;й-
хпих'ь техническихъ и художественныхъ сил'ь Гср.маніи. 

Не смо'1'ря на то, что первый то.^гь этоіо руко
водства появился еш,е і 8 л'];тъ тому иаза.л.ъ, оно до 
иастоящаго времени не доведено до контта. 

J]. ]щтіп})д7>. 

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторов'ь. Отв'1;'гственный редакторь М. Ѳ. ГоЙСЛѲръ. 
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j^OHKypcHbift проектъ 

^рама для jiM>¥{n/iro j^oBropofla 
в ъ память с о б ы т і я н а К у р с к . - Х а р ъ к . ж. д . 

17 Октября 1 8 8 8 г . 

jProjet de p o n c o u r s 

>glise pour la ville de Nijny Novgorod. 

I P r i x . 

I Премія . 

Главный Фаеадъ— Facade Principale. 

Проектирова.п. акаде.ипкъ архитектуры А. М. Кочетовъ 

Восточный Фаеадъ — Facjade sur I'est. 
Projete par I'Academicien A. Kotschetoff. 
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j^OHKypcHbift п р о е к т ъ 

^ р а м а д л я ^іищп/іго Новгорода 
в ъ память с о б ы т і я н а К у р с к . - Х а р ь к . ж. д. 

17 Октября 1 8 8 8 г . 

I Премія . 

-projet de p o n c o u r s 

^ g l i s e pour la ville de "^ijny Novgorod, 

I P r i x . 

Разрѣзъ — Coupe. 
Боковой Фаеадъ — Fagade laterale. 

Проеі;тирова.іъ академикъ архитектуры A . Ы. Кочетовъ Projete pnr I'Academicien A. Kotsclietofl'. 
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въ память событія на Курск.-Харьк. ж. д 
17 Октября 1888 г. 

Ш Премія. 

j-^rojet de p o n c o u r s 

^ g l i s e pour la ville de '^ijny Novgorod. 

Ш Prix. 

Боковой Фаеадъ — FaQade laterals. 
Разрѣзъ — Coupe. 

Проектировалъ Акадѳликъ арх. A. И. фонъ Гогѳнъ. Projete par I'Academioien A. von Hoheii. 
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" к о н к у р с н ы й п р о е к т ъ 

^ р а м а для jinmufiro j^oBropoAa 
в ъ п а м я т ь с о б ы т і я н а К у р с к . - Х а р ь к . ж . д . 

17 О к т я б р я 1888 г. 

Восточный Фаеадъ —Facade sur I'est. 

Проектировалъ Академикъ арх. А . И. фонъ Гогенъ.| 

•*rojet de p o n c o u r s 

î glise pour la ville de Nijny Novgorod, 

Ш Pr ix . 

Главный Фаеадъ — FaQade Prineipale. 

Projele par rAcademicien A. von Hoiien. 
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в ъ п а м я т ь с о б ы т і я н а К у р с к . - Х а р ь к . ж. д. 

17 О к т я б р я 1888 г. 

П П р е м і я . 

j-*rojet de p o n c o u r s 

glise pour la ville de '^ijny Novgorod. 

I I P r i x . 

Восточный Фаеадъ — FaQade sur Test. Главный Фаеадъ — FaQade Principals. 

Проектировал'!. Архитекторъ Л. П . Заруцній. Projete par Гагсііііссіе P. Zaroutsky. 
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4 ^ С П Е Ц І Л Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э . П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ всѣхъ системъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

нов-ѣйшей и безопасной конструкціи, завода 

Болѣе 5 0 0 0 іптукъ установлено. 
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Кромѣ ТОГО контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ И ' другихъ подъемныхъ маіпинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
.для жизни поднимающихся, на совершенно безопас

ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки въ случае; разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 
Въ Е . И. В . Гатчппск. дв. 1 
Въ Е . II. В. Мих. Ник. дв.. 2 
В ъ Е . И. В. Ксеніпн. лист. 2 
У Министра Фииансонъ . 1 

» Кпягини Ливенъ . . . 1 
» Управл. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Копсерваторіи . 3 
» домѣ Г. А. Тупикова. 3 
» )) Госсія . . . . 5 
» Европей. Гостинницѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ масіобойиѣ ЛСукова . 3 
Вълѣсопильн.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геіімана . . . . 1 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кенигъ мл. Бумаг. . 4 

> Добберта 1 
» Веіінера 1 

! У Смита 1 
» Директора Данилевскаго . 1 
» Я. В . Змѣева 1 

Въ фабр. Бр. Дидерихсъ . . 1 
» « Мюльбаха. . . . 1 

Въ студ. стол, медиц. акад. . 1 
домѣ С. А. Тупикова. . 1 
Правл Юго-Вост. я:, д. . 1 

Еъ Штаоѣ В. Гв. и Окр. . 1 
Въ Домѣ Половцева . . . 1 

» заводѣ мех. произв. обуви. 2 
Въ женскомъ мед. институтѣ. 2 
У П. П. фонъ-Дервизъ . . 1 

» П. Бекель I 
в Л. Н. Бенуа і 

Въ институтѣ путей сообщ. 2 
У К Я. Паль 2 

Д. А. Дурдина . . . . 3 

Подробные проекты и смѣты по первому требо
ванию безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
.куранты по первому требованііо безплатно. 52—47 

ЗА ВЫСТАВКУ 1 8 9 6 ГОДА. 

О Ѣ В Е Р Н О В 

ЛЬІ-ІІРІЫШЕІОЕ ОЕ 
ЗАВОДЫ; въС.-Петербургѣ, Вас. Остр., 22 л., № з. 

» Калищахъ,Спб.губ. Петергофск. у. 
ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА: въ Спб., Вас. Остр., 22 л., № 3. 

Телефонъ № 3.711. | " 

КОНТОРА иМАГАЗИНЪ 
для пріема заказовъ и 
розничной продажи 

Спб. Невскій пр., Кй 44. 
Телефонъ № 1.05)8. 

[ВъМосквѣ, Лубянск.пл., д. Алексѣева. 
ОТДЪЛЕНІЯ: ^ ^ , 

\ » Н.-Новгородѣ, во время ярмарки. 

Производство зеркальнаго и оконнаго стекла. 
Выработка зеркалъ всевозможныхъ размѣровъ 

и формъ. 

Художеетвенныя работы: живопись и травленіе 
по стеклу, матовый стекла съ узорами и безъ 
оныхъ, стекла въ пайкѣ и, вообще, всѣ другія 
отноеящіяся къ зтого рода производству работы. 

изготовляемыя Фотографическія пластинки, 
при С.-Петербургской фабрикѣ въ спе-
ціально приспособленномъ для этой 
цѣли отдѣленіи, подъ наблюденіемъ Д-ра 
I. Г. Смита, имѣющаго извѣстный заводъ 
с|эотограс|зическихъ пластинокъ ВЪ Цюрихѣ. 
Пластинки имѣіотся въ продажѣ во всѣхъ 
ліагазинахъ фотограс|эическихъ принадлеж-

. ностей. 

Съ устройствомъ и оборудованіемъ Ка-
лищинскихъ заводовъ, согласно послѣд-
нимъ усовершенствованіямъ, выработан-
нымъ наукой и техникою, при исполненіи 
въ заводахъ работъ спеціалыіо выписан
ными изъ заграницы лучшими бельгій-
скими мастерами. Общество достигло 
высшаго совершенства въ производствѣ. 

Стекла, тюступающія изъ Калишинскихъ 
заводовъ, по чистотѣ и изяществу, ничѣмъ 
не уступаютъ вырабатываемымъ загра

ницею. 

Общество высылаетъ свои товары во всѣ 
города Россійской Имперіи и принимаетъ 
на себя подряды на вставку стеколъ въ 

новыхъ постройкахъ. 52—2 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Ддширалт. пр., уг. Гороховой, д. 8 — 1 . 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВЪ: 

„ПОРТЪ-КУНДА" 
ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышающій нормы. Полная гарантія. 
Романскій цемѳнтъ «ЗВФЗДА», 

вполнѣ обладающій ностоянствомъ объема. 
ПРЙВЙЛЛЕГ. ПЕСЧЛНЫЙ К̂РЕМНЕВЫЙ) ЦЕМЕНТЪ. 

ОБ.ДИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ. 
МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. 

Наетояіцая штифтовая мозаика. 
ОРНАШЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДОВЪ И ФИГУРЫ. 

ИЗРАЗЦЫ СТЪННЫЕ И ВАННЫЕ, 
заводовъ Билъруа и Бохъ. 

МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСКІЙ С-6РЫЙ. 
Гранита Гангеутскій разн. цвѣтовъ, 

обработанный и необработанный. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗАВОДЧИКОВЪ 

Ф. Л. СМИДТЪ и к° . 
въ Копенгагенѣ. 

Проекты, смѣты и устройство цементныхъ, известковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ и т. п. заводовъ. 

я щщш „Зоді" 
с ъ I S ' T S - I S Q S Г Г . 

(1200 архитектурныхъ чертежей и проектовъ). 

В ъ редакціи журнала «ЗОДЧ1Й>. 

Мойка, 83. 

имгьются комплекты журнала за нижеслгьдующіе 
годы: 

1 8 7 2 , 1873, 1874, 1 8 7 5 , 1 8 7 6 , 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 
1 8 8 7 , 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1892 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 и 1 8 9 5 . 

которые можно пргобрпсти па нижеелѣдутцѵхъ условгяхъ. 

Вм^ѣсто установленной платы по 1 4 руб. за і экз. 
журнала «Зодчій», назначается ц-ѣна за отдѣльный 
годъ десять руб., кромтЬ журнала за 1885 и і886 гг . , 
плата за каковые назначается по 14 руб. и 1 8 9 3 . 
1894 и 1895—по 12 руб. за годовой экземляръ. 

2) За пересылку иногороднимъ взимается при на
личности платежа і руб, за годовой экз. и при «на-
ложенномъ» платежѣ 2 р. за экземпляръ. 

3) При покупкѣ всѣхъ экземпляровъ (за 20 лѣтъ) 
д-Ьлается 20"/о уступки. (Уступка не дѣлается съ платы 
предназначенной за пересылку. 

4) Разсрочка платежа допускается черезъ гг . Казна-
чеевъ или по соглашенію съ редакціей. 

СКУЛЬПТУРНАЯ и МРАМОРНАЯ мастерскія | 
Г. І і Р л X М А U А. I 

Пантелеймоновская ул., уголъ Соляного пѳр., д. № 1 6 — 4 . | 
Въ С.-Петербургѣ. | 

| . Принимаетъ заказы: на всевозможныя мраморныя и гранит- | 
иыя работы: лѣстницы, памятники и нроч. Большой выборъ 1 

готовыхъ мр^аморныхъ каминовъ, колоннъ и фигуръ. | 
Строительный отдѣлъ лѣпныхъ украшеній по Фасаду и |: 

§ внутренней стдѣлки разныхъ стилей. | 
I ' Ц ѣ н ы у м ѣ р е н н ы я. 2 5 — 8 | 

І 1 8 6 1 I 

1896 

К О М П А Н І Я 

ЕТЕРБУРГСКАГО М Ш И І С К А Г О 
ЗАВОДА 

Выборгская crop., Полюстровская набереж., № 19. 

Центральное отопденіе и вентидядія съ увлажне-
ніемъ воздуха. 

Дезжвфекдіонныя камеры собственной системы. 
Паровое отопденіе вновь усовершенствованное, соб

ственной системы, 
g Желѣзныя сооруженія всякаго рода, гофрированное н 

оцинкованное желѣзо. 
Гидравлическія подъемныя машины, совершенно 

безонасныя, новой собственной, патентованной системы 
находятся въ дѣйствіи въ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

. дверцахъ. 
Паровые котлы всѣхъ системъ. 
Паровыя машины. 
Устройство воздушныхъ клозетовъ, металличе-

скихъ. Заводомъ устроено болѣе 2500 сидѣній. 
Жедѣзные и чугунные переплеты. 
Чугунныя печи и калориферы системы Креля, круг-

лыя и квадратныя разныхъ размѣровъ. ( 1 2 — 1 1 ) 

Вышли и продаются Изданія Комиссіи, завѣдывающей д-fe-

лами по посылкѣ с ъ ученою цѣлью бывшихъ воспитанниковъ 

Строительнаго Училища и Института Гражданскихъ Инженеровъ: 

1) Древесио-цемеитныя кровли. В. Р. Бернгарда, цпна 
73 коп. безъ пересылки. 

2) Водостоки Парижа. Н. К. Чижова, цѣна 1 р . 50 к. 
безъ пересылки. 

3) Общія основанія устройства болънтііЪ. А. К. Пав-
ловскаго, цѣна 1 р . 50 к. 

4) Еремація. Б. К ІІравдзика. 
Sy Еоиструктивиыя особенности американскихъ зданій 

и естественные строительные матергалы. Б. В. Эвальда. 
Складъ пзданііі у секретаря комыиссіи Б . К. ІТравдзпиа (Кнрочная 

3 или Ижститутъ Граждапски.хъ Инженеровъ), въ продажѣ имѣются въ 
книшпыхъ ыагазипа.\ъ: Риккера (Невскій up. 1 4 ) , Эггерса (Невскій пр., 
11) и Щепанскаго (Невскій нр., д. Католической церкви) въ Петербургѣ. 
Выііисывающіе отъ секретаря за пересылку не нлатятъ, по желапііо лы-
сылаются съ наложепньшъ платежеыъ, причеиъ за переводъ платежа, 

взыскивается 50 коп. ( Р — X ) . 

Тип. Спб. Град., Милліонная ул., № 17. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
У Е Т Е Р Б У Р Г И ОБШЕСТВО А Р Х И Ш О Р О В Ъ 

АРХІТЕЕТУРНЫІ I ХУДОІЕСТВЕІО-ТЕХІІИЕШІ ІУРНАП 

СовЪтъ редакціи составляетъ Правленіе Императорскаго Спб. Общества архитекторовъ. 

Отвѣтстізенный Редакторъ М, Ѳ. Гейсмръ. 

О О Д £ Р Ж А Н I Е: 

Т Е к с Т Ъ. 
Кирпичное производство въ г. Кіевѣ (Продолженіе).—Точ

ный способъ огіредѣленія временп рубки срубленныхъ деревьевъ. 

Р И С У Н К И . 
Офицерское собраніе арміи и флота въ С.-Петербургѣ (въ 
текстѣ). 

40. Конкурсный проектъ католической церкви Св. Николая для 
гор. Кіева. П. Э. Гиппіуса. 

47. Технологическій институтъ въ Томскѣ (деталь). Акад. архит. 
Р. Р . Марфельда. 

48. Тоже. Главный и надворный фасады. Его-же. 
49. Тоже. Поперечный разрѣзъ и боковой фаеадъ. Его-же. 
50. Тоже. Планы 1, 2 и 3 этажей. Его-же. 

Контора Редакціи находится вт. по.м-ѣщеніи Общества, Мойка, 83. 



Члены Правленія Спб. И м п е р а т о р с к а г о Общества Архитекторовъ. 

Предсѣдатель Э. И. Жибѳръ. 
Товарипіъ Црелсѣдателя I. С. КИТНѲРЪ. 

Члены: P. A. Гедике. 
Гр. П- Ю. Сюзоръ. 
л . I. Томишко. 
в . А. Шретеръ. 

Бйбліотекарь В. Р. Бернгардъ. 
Казначей П. П. Марсеру. 

Секретарь В. В. ЭваЛЬДЪ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЗА ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ СЪ ОГІЛОЖЕШЕМЪ 

Безъ доставки. Х2 рублей. 

Съ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою въ Россію. .. . 1 4 » 

Съ пересылкой за граш-щу » 

Учащимся въ техн. учебн.. заведеніяхъ .. . . Q, ХО и XI » 

С Т А Т Ь И , присылаемый въ редакцію безъ обозначенія условій, оплачиваются: оригиналь-
ныя — 6—5 коп., компиляітіи и рефераты — 5 — 4 коп., переводы — 4 — 3 коп. за строчку. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только в ъ редакпіи. Иногороднымъ высылается указатель платы 

за объявленія по востребованію. 

Контора Редакцій помѣщаетея по Мойкѣ, д. Ш 83; открыта ежедневно еъ 1 0 — 2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ 107^—12 ч, дня. 



Сентябрь, 1898 г. ХХѴІТ-й годъ. Выпуекъ IX. 

ЗОДЧІЙ 
mm тшштіицші 
О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А ЗА Г О Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБАВЯНІЕМЪ: 

Безъ доставки 12 р. 
Съ доставкою въ Спб. и съ пересылкою въ Россію . . . 14 „ 
Съ пересылкой за границу 17 „ 
Учащимся въ техпичеекп.хт учебпы.хъ заведеніяхъ . 9 , ] 0 , и 1 1 „ 

Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Я В"Ь Р Е Д А К Щ Ю безъ рбозцачепія условій 
О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : орпгипалыіыя—6—5 кип., компиляціи u рефе-

ы—5—4- коп., переводы—4—3 коп. З А С Т Р О Ч К У . раты-

О б ъ я в л е н і я 

принимаются для печатапія только въ редакцін. Иногородны.мъ 
высылается указатель платы за объявленія по востребованію. 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ lOVs—12 ч. дня. 

Кирпичное производетво въ г. Кіевѣ. 
(Продолоюете). 

На рисункѣ I показанъ разр-ѣзъ части .выемки, 
г д ѣ канавка г находится у подошвы откоса иегоднаго 
слоя. Разработка синей глины идетъ все л-ѣто и осень. 
Цвѣтъ ея, какъ мы уже указали, зеленовато-сѣрый 
съ синимъ оттѣнкомъ по всей толш.ѣ, на которой 
слоистость едва замѣтна. 

Въ глинѣ встречаются остатки различныхъ орга
низмовъ, напр., раковины, а также зубы и цѣ.!іые 
остовы рыбъ. 

Разработка пласта производится уступами, около 
I арш. ширины и столько-же вышины; рабочіе начи-
наютъ работу снизу, а дойдя до верхней площадки, 
они спускаются вннзъ, чтобы снова начать разработ
ку. Глина очень тверда и хорошо уплотнена, а по
тому стѣнки ступеней вертикальны. Отъ ступеней от-
дѣляютъ куски, длиной до 3 арш. и боліе . 

Работа ведется самымъ простьниъ способомъ и не
затейливыми инструментами. Землекопъ подрываетъ 
сначала глыбу заступомъ, чтобы дать возможность 
удобнѣе вставить туда дубовый клинъ, которые бы-
ваютъ разной длины, отъ і арш. до і саж. (рис. 2) . 
Такихмъ же клиномт, отдѣляютъ глыбу по вертикаль • 
ному направленію. Клинья вбиваются бабкой изъ 
дуба, причемъ діаметръ бабки б—8 вершковъ, длина 
до 1 2 вершковъ; бабка иногда схвачена обручами 
(рис. з). Клинья обыкновенно имѣютъ плошадь с ѣ -
ченія 2 X 2 вер., а для сдвига идутъ самые толстые, 
діаметромъ до 3 вер. и в ъ і саж. длиной. 

Когда глыба отделена, ее толкаютъ, и она, будучи 
весьма плотною, падаетъ на дно котловины почти не 
разбиваясь. Внизу ожидаютъ подводы съ лошадьми 
и забираюттз глыбы и мелочь, чтобы отвезти на от
веденное м-ѣсто, г д ѣ глина должна лежать до буду
щей весны. Вывезенная глина складывается въ длин
ные, до 1 0 сажень, боровы. Въ боровъ кромѣ синей 

глины прибавляется на каждые і о возовъ синеі°і—3 
воза красной глины для улучшенія качествъ кирпича. 

Начиная съ весіпл, глину, пролежавшую вт> тече-
ніе зимы, разминаютъ въ круглыхъ, неглубокихъ ре-
зервуарахъ, особенными колеса.ми врод-і^ б-і^гуновъ. 
Подобный резервуаръ-лгллш устраивается следую
щимъ образомъ: въ центр-ѣ вбивается свая, покрѣпче 
ее обкладываютъ кирпичемъ (въ і кирпичъ) на ра
створе, въ сваю вдѣланъ железный стержень; кру
гомъ кирпичнаго столба настланъ кирпичный-же полъ 
съ бортами; на железномъ стержні основываютъ 
конный приводъ для 2-хъ лошадей, изъ толстаго 4 
вершковаго бревна а (рис. 4), перекинутаго черезъ 
весь резервуаръ по діаметру, длина котораго равна 
9 арш. Лошади запряжены у одного, бол-ѣе длиннаго 
конца. На кирпичномъ настилѣ ходитъ прицѣплен-
ная къ приводу телѣжі^а на 2 колесахъ; они испол-
няютъ при переминанін глины роль бѣгуновъ (рис. 5); 
діаметръ колесъ до 2 арпі., при толщинѣ обода въ 
4 дюйма. При этомъ, колеса прикр'Ьплеиы къ стерлѵню 
привода такъ, что они постепенно передвигаются отъ 
периферіи резервуара къ центру и обратно. 

Ширина хода тел-ѣжкн 2 арш., вѣсъ до іо пѵд. 
Вместимость резервуара около г'/з—3 куб. сажень 
глины. 

Мялка заполняется глиной изъ пролежавшаго 
зиму борова, обыкновенно передъ вечеромъ; при 
этомъ разбиваются большіе комья, глина обильно по
ливается водой и такъ остается на всю ночь, 

На другой день глипу начинаютъ мять, предвари
тельно нагрузивъ тел-ѣжку камнями для лучшаго 
раздробленія глины. 

Когда груда разобьется, камни снимаются и, по-
ливъ водой, продолжаютъ переминаніе до тѣхъ поръ, 
пока глина не пріобр-ѣтетъ видъ сплошного т^ста. 
На эту работу идетъ обыкновенно до іо часовъ. 
Затѣмъ, изъ мялки глина переносится поближе къ 
формовщикамъ и складывается въ кучу —• <акопецгу>, 
по местному (рис. 6) . 
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Копецъ им-Ьет'ь видъ удлиненной усеченной 
пирамиды съ закругленными боками. Копецъ обкла
дывается съ боковъ бревна.ми и досками, а сверху 
покрывается рогожами, чтобы предупредить высы-
ханіе. Изъ копна глина идетъ уже прямо къ с[эор-
мовщику. 

Формовочный столъ СТ0ИТ7:, обыкновенно въ томъ 
игізстѣ отведенной с]эормовш,нку кполянки^), гд-ѣ ему 
ближе разстилать сырецъ, такъ что по дгЬрНЬ запол-
ненія полянки столъ передвигается къ незанятой 
сырномъ сторон-ѣ. 

Полянка, уже утрамбованная прежними работами,. 
устроена между двумя сараями для сушки сырца или 
по бокамъ ихъ. Передъ разстилкой сырца, полянка 
посыпается пескомт:> и очищается отъ комковъ и 
обломковъ лопаткой (рис. 8) на длинной ручктіз. 

На рис. 7 показано расположеніе приборовъ cJDop-
мовки. Столъ Л на 4-хъ ножкахъ; около него бревно 

шекъ глины и бѣжитъ вываливать сырецъ на полянку. 
Сырецъ располагается на полянк-ѣ правильными гря
дами плапімя, оставляя разстояніе между рядами 
до 2-хъ вершковъ; за это время галочникъ снова 
посыпаетъ столъ пескомъ, приготовляетъ гальку и 
производство двигается быстро, такъ что формовщикъ 
съ двудія подручныхми выд'Ьлываетъ 2300—-3000 сырца 
въ день. 

На завод-ѣ работаютъ до 20 сіэормовщиковъ. К а ж 
дый формовщикъ имѣетъ 2-хъ помощниковъ, одинъ, 
«подавалъщикдѵ подносить глину изъ копца, а другой, 
такъ называемый, «галочникъу), отрываетъ отъ подве
зенной кучи т (рис. 7) ко.мья глины — агалькиг) и 
бросаетъ на столъ, посыпанный пескомъ. 

Формовщикъ получаетъ і руб. 35 коп. за тысячу, 
подручные же получаютъ уже отъ него по бо руб. за 
л-ѣто. Формовщики и подручные вс-ѣ изъ Могилев-
ской губерніи. 

/ , по высотѣ равное столу, для удара объ него фор
мой, д—шайка для воды, въ ней скалка и дощечка 
(рис. 9) для чистки формы, п—положеніе форл\ов-
щика у стола, с—песокъ для посыпки формы, сі— 
песокъ для галочника, 1с—галька, с—положеніе галоч-
ника, т—подвезенная глина, п—тискалкя (рис. іо) , 

Формовка идетъ такиііъ образомъ: галочникъ, 
посьшавъ СТОЛЪ: пескомъ изъ d, отрываетъ гальку изъ 
кучи те, кидаетъ ее на столъ и обсыпаетъ пескомъ, 
укатывая ее; въ это время сіэормовщикъ изъ кучки 
песка с посыпаетъ с]эорму, устроенную на 2 кирпича 
(рис. і і ) . Загѣмтз, формовщикъ кладетъ с{эорму такъ, 
чтобы одинъ кирпичъ приходился на столѣ, а другой 
на бревнѣ f. Оба рабочіе живо разрываютъ гальку 
на 2 части, бросаютъ съ розмаху въ форму, каждый 
въ ближайшее отдѣленіе; тогда с1эорхмовш,икъ присту-
киваетъ cJDopMofl о бревно, чтобы хорошо заполнить 
углы; снимаетъ деревянной скалкой (рис. 1 2 ) изли-

Укладка кирпича плашмя носитъназваніе «устилки», 
причемъ галочникъ, для поправки кирпича-сырца, 
притискиваетъ его тискалкой (рис. іо ) ; при вывали-
ваніи обыкновенно наружныя, 3-хъ вершковыя, стороны 
сырца получаются немного приподнятыми, такъ какъ 
средина пары кирпича, вслтЬдствіе большой тя
жести, живѣе выходитъ изъ формы. Тискалка ДЕ
лается настолько длинной, чтобы могла покрывать 
оба кирпича, т. е. до і-го аршина, шириной до 4 верш, 
и толщиной въ I дюймъ; съ одной стороны къ ней 
придѣлана ручка, а съ другой прикреплены надъ 
каждымъ кирпичемъ литеры с|эирмы (Э. С) . 

Когда сырецъ достаточно просохъ, такъ что его 
безъ вреда можно брать руками, его ставятъ (рис. 1 3 ) 
на продольное ребро или, по выраженію м-ѣстныхъ рабо
чихъ, дѣлаютъ «трубки» * ) . Черезъ н'Ьсколько дней его 

*) Названіе момо произойти отъ слова «груба»—что иа на-
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ставятъ въ два яруса (рис. 1 4 ) и, наконецъ, сырецъ, 
уже хорошо высохшій, складывается въ «гаммы» по 
1 0 — 1 2 ярусовъ (рис, 1 5 ) ; отсюда онъ можетъ итти 
прямо въ печь. 

п.ліѣетъ euxe запасъ во всѣ стороны на V* вершка, 
что разсчитано на усушку сырца на воздухѣ. 

Заводтз также им-ѣетъ нѣсколько с}эормъ для спе-

Высушенный сырецъ имтізетъ разм-ѣры: бѴз X 3 X 2 
вершка; самая же форма, сверхъ этихъ размѣровъ, 

родномъ языкѣ озиачаетъ печь; это можно объяснить тѣмъ, что 
самый примитивный видъ печи—два камня на ребро, поддержи-
ваіощіе котелъ. 

ціальныхъ заказовъ, хотя лекальнаго кирпича обык
новенно I I не выд-ѣлываетъ. 

Заводъ пробовалъ ввести у себя и машинную 
формовку кирпича, но такой кирпичъ выходилъ изъ 
печи настолько гладкимъ, что при кладкѣ очень 



68 3 О Д Ч I Й № 9 

плохо вязался съ растворомъ; это заставило завод
чика обратиться снова къ ручной формовке. 

Сушка зд-ісь отчасти гуменная на открытыхъ по-
лянкахъ, а частью и поднав-ѣсная, причемъ сырець 
укладывается на утрамбованный полъ, посыпанный 
пескомъ. Нав-ѣсъ самого простого устройства: на 
столбахъ, высотой до свѣса крыши 3 аршина. Крыша 
соломенная. Гаммы почти всегда складывчютъ подъ 
навѣсамн. К ъ обжигу идетъ только сырецъ, уже стоя-

• щій въ гаммахъ; его подвозятъ къ печи на тачкахъ. 
Заводъ имтЬе-ГА 2 гофманскія печи, каждая по і 6 

отдѣленій (номеровъ). Такой номеръ можетъ принять 
до 1 8 , 0 0 0 кирпича. 

Производительность завода доходитъ до 5 мил-
ліоновъ кирпича въ сезонъ и болѣе. 

Печи поставлены нѣ.чцемъ-мастеромъ изъ Царства 
Польскаго и заводъ имѣетъ, кром-ѣ того, одного спе-
ціалиста оттуда-же, который сл-ѣдитъ за обжигомъ 
въ об-ѣнхъ печахъ; за это онъ получаетъ боо руб. 
содержанія въ годъ н, кром'Ь того, квартиру. 

Постройка каждой печи обошлась въ іб.ооо руб. 
Печи кирпнчныя съ деревянной гонтовой кровлей; 

поверхность лечи, между прочимъ, служитъ для хра-
ненія и сушки дровъ-, которьині и производится 
обжигъ съ верхняго пода печи. Дрова большей 
частью еловыя и сосновыя. 

(Окончите слѣдуепіъ). 

Точный епоеобъ опредѣлѳнія времени 
рубки ерубленныхъ деревьевъ. 

Давно уже установилось • мнѣніе, что дерево 
срубленное зимой, служитъ несравненно дольше, ч-ѣмъ 
дерево, срубленное л-ѣтоыъ. Причина уменьшенія 
службы дерева літней рубки заключается въ . томъ, 
что весной и л-ѣтомъ движеніе соковъ въ дерев-Ь 
усиливается, что вле'четъ за собою увеличеніе орга
ническихъ и минеральныхъ растворихмыхъ веществъ, 
которыя в ъ ртзлишнемъ количестве остаются въ ор-
ганахъ дерева, употребляемаго какъ строительный 
матеріалъ. Дерево, богатое раствориііыми въ вод^ ор-
ганически-Аиі и минеральныіні веществами, по мнѣнію 
спеціалистовъ, представляет'ь собою боліе пригодную 
почву для развитія ішкро-организмовъ, ч'Ьмъ дерево, 
заключаюш,ее нормальное количество этихъ веществъ, 
то есть, дерево зимней рубки, а посему вездѣ, г д і 
дерево употреблялось для зданій, а въ особенности 
для искусственныхъ сооруженій, какъ, наприм-ѣръ, 
для мостовъ или для жел-Ьзнодорожныхъ шпалъ, тре
бовалось, чтобы юно было зимней, рубки, но такъ 
какъ способовъ для опредѣленія времени рубки лѣса 
не было описано, то съ теченіемъ времени предъ-
явленіе этого требованія для зданій почти прекрати
лось и только по иастоянію Министерства Путей Со-
обш.еиія требованіе для шпалъ л-ѣса зимней рубки 
оставалось въ контрактахъ на поставку шпалъ. Ми
нистерство Путей Сообщенія требовало, чтобы лісъ 
для шпалъ былъ срубленъ въ неріодъ времени между 
і-мъ октября и і-мъ марта, но это распоряже-
ніе Министерства Путей Сообщенія не могло быть 
исполнено, такъ какъ способовъ для опредѣленія 
времени рубки срубленнаго л і с а не было указано, 

всл-ѣдствіе чего коммиссія, прибывшая для пріемки 
шналъ, ограничивалась лишь только проверкой ука
занныхъ въ контрактахъ размѣровъ шпалъ и вообще 
наружнымъ осмотромъ ихъ, т. е. нтЬтъ ли въ деревНЬ 
табачныхъ сучьевъ, червоточинъ, большихъ трещинъ 
и т. п.; если-же кто-либо изъ членовъ коммиссіи и 
возбуждалъ вопросъ о времени рубки поставленныхъ 
шпалъ,• то вопросъ вопросомъ и оставался, такъ какъ 
и возбудившій не могъ доказать, какой рубки шпалы, 

. а между т-ѣмъ опытъ все больше и больше убѣждалъ^ 
что время рубки лѣса имѣетъ громадное вліяніе на 
продолжительность службы шпалъ; по крайней м-ѣр-із 
объ этомъ -МОЖНО сказать съ ув-Ьренностью относи
тельно шпалъ непропитанныхъ. Говорю непропитан-
ныхъ, такъ какъ некоторые высказываютъ мн-ѣніе, 
что для пропнтанныхъ шпалъ время рубки лтЬса не 
им-ѣетъ значенія; но это пока только догадка, д-Ьй-
ствнтельность-же покажетъ опытъ и всестороннее из-
слѣдованіе этого вопроса. Противъ того, что при про-
питкѣ шпалъ лѣсъ для нихъ можетъ быть допущенъ 
лѣгней рубки, сл-Ьдуетъ зам-ѣтить, что, такъ какъ 
л-ѣсъ л-ѣтней рубки легко поражается грибкомъ, то 
врядъ-ли слѣдуетъ допускать больной л-ѣсъ для шпалъ, 
хотя-бы. и подвергаемыхъ прониткѣ, тѣмъ боліе, что 
сердцевина шпалъ вообще не пропитывается. 

Во всякомъ случа-і, вопросъ о распознаваніи л ітней 
и зимней рубки л-ѣса оставался открытымъ, а посему 
пріемщикамъ л і с н ы х ъ матеріаловъ, обязанныімъ ска
зать въ акгЬ, что они принимаютъ лѣсъ зи.мней руб
ки, приходилось играть неприглядную роль; для из-
бѣжанія чего н-ѣкоторыя желтЬзныя дороги включали 
въ контракты на поставку шпалъ условія, чтобы по-
ставщикъ указывалъ м-ѣста произрастанія л-ѣса, изъ 
которыхъ онъ будетъ поставлять шпалы; въ эти л-ѣса 
желѣзнодорожныя управленія посылали своихъ 'аген-
товъ; но такъ какъ шпалы поставлялись н-ѣсколькими 
поставщикамп, а следовательно, въ разныхъ містахъ 
и притомъ отстояш,ихъ другъ отъ друга на значи-
тельномъ разстояиіи, то посланные для осмотра сруб
леннаго лѣса агенты не могли услтЬдить, чтобы л-ѣсъ 
для всего количества шпалъ былъ срубленъ зшмой, 
г і м ъ бол-ѣе, что эти агенты и.мѣли и другія занятія; 
держать-же отд'Ьльныхъ агенчювъ Д.ІІЯ столь важнаго 
д-ѣла, какъ пріемка шпалъ, нѣкоторыя дороги не счи
тали нужнымъ, для изб-ѣжанія, какъ они полагали, 
излишняго расхода. 

Служа на желѣзиыхъ дорогахъ слишкомъ 2о л'ктъ, 
. я всегда интересовался опред-ѣленіеігь времени рубки 

лѣса и не смотря на то, что старался узнать способы 
опредѣленія времени снятія съ корня л-feca, мнѣ это 
не удавалось, а между тѣіліъ это настоятельно тре
бовалось, такъ какъ шналы весьма скоро гнили; такъ, 
иапримтЬръ, на Привислинской желѣзной дорогтЬ въ 
1894 году сніі.мали шпалы укладки 1 8 9 2 года, то 
есть, снимали ніпалы, пролежавшія въ пути всего 
только около двухъ л'Ьтъ, чему не мало способство
вало и то обстоятельство, что въ Привислиискодгь 
краѣ- дерево сильно поражается грибкомъ (merulius 
lacrymans), .въ особенности дерево срубленное л'Ьтомъ. 
Такое быстрое гніеніе шпалъ заставило меня усилен
но приняться за поиски способовъ опредтЬленія вре
мени рубки ерубленныхъ деревьевъ, но поиски эти 
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пока были напрасны,, такъ какъ хотя и были ука
зываемы мнѣ способы опредѣленія времени рубки 
деревьевъ,. но -они были слишкомъ шатки, чтобы имъ 
можно было в-ѣрить; каковы, напр., опредтЬленіе вре
мени рубки, посредствомъ смачиванія отр-ѣзковъ де
рева іодомъ, по цв-ѣту дерева подъ корой, по нале-
тамъ на торцахъ дерева и пр. Наконецъ, я получилъ 
указаніе на возможность опредѣленія времени рубки 
лѣса по строенію клѣточекъ дерева, а посему р-ѣшился 
обратиться къ спеціалистамъ по изсл-ѣдованію дерева, 
что, послѣ распросовъ, заставило меня остановиться 
на способѣ опредѣленія времени рубки л і̂зса посред
ствомъ микроскопа. 

Первый ученый, сд-Ьлавшій мн-із указанія относи
тельно способа опред-ѣленія зимней и лѣтней рубки, 
это былъ профессоръ Мюнхенской политехнической 
школы Робертт^ Гартигъ, который въ отвітномъ пись-
м-ѣ ко мн-Ь отъ і8 -го декабря 1895 . года писалъ: 
<ичто вообще, по отршку дерева невозможно опредѣлить 
времени его рубгш, такъ какъ въ дѣйетвителььо-.ти. 
нѣтъ . никакой разницы меоісду деревомъ, срубленнымъ 
лѣтомъ, и деревомъ згімней рубки; но если ни стволѣ 
есть кора, или-оісе если поверхность ствола еще не на
рушена, то тогда по неразвитому наруоюному слою 
мооісно узнать, что дерево было срублено въ періодъ 
времени съ мая по тнеііъ гюляя. 

Такимъ образомъ, для опред-ізленія времени рубки 
срубленныхъ деревьевъ необходимо, чтобы была хотъ 
самая незначительная часть коры, или чтобы слой, 
непосредственно лежащій подъ корой, былъ непо-
вреждеиъ. Это условіе, за немногими исключенія.міі, 
выполнимо, тактз какъ при пріемках-ь срублеинаго 
лтЬса всегда иігіется хоть немного коры, а для опре-
дѣленія времени рубки дерева, находящегося въ д-Ь-
л-ѣ, почти всегда можно найти кусочеісъ дерева если 
не съ корой^ то съ • неповрежденпымъ посл'Ьднимъ 
слоемъ. 

Получивши такое категорическое указаніе про
фессора Р. Гартпга для опред-ізленія времени рубки 
срублеинаго дерева посредствомъ микроскопа, я при
нялся за изученіе этого интереснаго вопроса, причемъ 
задалъ себ-ѣ следующую програму: срубать каждаго 
перваго числа іг ісяца деревья и изсл-ѣдовать ихъ подъ 
микроскопомъ, наблюдая какого строенія кл'Ьточки 
будутъ въ слоѣ, расположеннсмъ по,дъ корой въ 
разное время года; для чего я просилъ начальниковъ 
дистанцій срубать въ своемъ ирисутствіп каждое пер
вое Ч И С 1 0 сосновыя и дубовыя деревья и присылать 
м н і образцы, высотою въ дюймъ, выпиленные во всю 
толшд-шу дерева изъ комля и изъ вершины, отстоя-
ш,ихъ другъ отъ друі'а на разстояніи 3 саж-; бралъ 
я два образца изъ каждаго дерева для того, чтобы 
судить, какимъ образомъ образуются клеточки на 
разныхъ высотахъ дерева. 

Изслѣдованія эти, посл-ѣ н'Ьсколькпхъ імоихъ за
н я л и съ микроскопомъ, дали мггЬ возможность со
вершенно ясно различать въ сосн-ѣ зимнія и лѣтнія 
клѣточки. (См. рис. а, гд-ѣ слой і-ый лѣтній, а слой 
2-ой зимній * ) . Зат-ізмъ занятія мои съ микрос
копомъ дали впрод,олженіи • н'Ьсколькихъ місяцевъ 

*) Рисунки будутъ помѣщены въ концѣ статьи. 

такіе убедительные результаты, что я уже въ тех-
ническія условія на поставку шпалъ для Привис-
линской дороги на 1895 годъ ввелъ сл-ѣдующій па-
раграг|эъ: 

«Для изб-Ьжанія какихъ-бы то ни было недора-
зум-ѣній относительно зимней или лѣтней рубки л ѣ -
са для шпалъ,-начальнпкомъ службы пути будутъ про
изводиться микроскопическія изслѣдованія не менѣе 
4-хъ образцовъ отъ каждой предъявленной къ прі-
емк'Ь партіи шпалъ, причемъ, если изъ взятыхъ образ
цовъ, хотя одинъ окажется лѣтней рубки, то вся пар-
тія окончательно бракуется и должна быть убрана съ 
земли общества дороги, а взамѣнъ забракованныхъ 
шпалъ должны быть поставлены другія». 

Убідившись , что распознать посредствомт^ микро
скопа время рубки дерева можно совершенно без
ошибочно, я рѣшилъ пров-ѣрить, д-ѣйствительно-ли лтЬт-
няя рубка ииіетъ вліяніе на продолжительность 
службы шпалъ, для чего я взялъ сосновыя шпалы, 
снятыя преждевременно съ пути, т. е. взялъ непро-
питанныя шпалы, уложенныя в'ь путь въ 1893 и 1S94 
гг. и снятыя въ 1896 году, и изсліздовалъ ихъ подъ 
миісроскопомъ, и изъ этого изсл'Ьдовянія уб'Ьдился, 
что громадное большинство снятыхъ съ пути плгалъ 
оказалось, лтктней рубки; это меня окончательно у б е 
дило, что время снятія дерева съ корня им^еть без
спорно большое вліяніе на службу шпалъ. ЗатгЬмъ 
mrh, были присланы начальнпкомъ службы пути и зда-
ній Варшаво-Тереспольск.ой дороги образцы дерева, 
взятые отъ сгнившихъ свай мостовъ Принаревской до
роги, построенныхъ вт, 1892 году, каковые по микро
скопическому изсл-ѣдованію оказались лтЬтней рубки; 
такнмт, образомъ, эти примеры не мбгутъ не убедить, 
что мн обязаны обраш.ать вниманіе на время снятія 
съ корня деревьевъ для того, чтобы л'1зсъ служилъ 
какъ можно дольше, а посему мы должны рубить 
лтЬсъ зимою. Изъ этого правила можетъ быть лишь 
исключеніе для горныхъ местностей, откуда зимой 
вывозить л'Ьсъ нельзя за массой cn i r a , а посему, если 
при этихъ обстоятельствахъ, а также по какой ли
бо другой причине придется рубить лест, въ летній 
періодъ, то, для избежанія зараженія его грнбко.мт^, 
необходимо принять предосторожности, а именно 
срубленный летомъ лесъ должеиъ быть сейчась-же 
очиш.енъ отъ коры, вывезенъ немедленно изъ лесу, 
лошадьми или даже сплавлент:, водою, но потомъ 
должеиъ быть высушенъ въ небольшихъ штабеляхъ 
на подкладкахъ. 

Изъ вышесказаннаго видно, что определеніе вре
мени рубки леса играетъ громадную роль для продол
жительности службы лесныхъ матеріаловъ, а следо
вательно и для экономической стороны дела , а посе
му я и решился изложить свой трудъ пись-
.менно, хотя изследованія мои еще не настолько пол-
ны, насколько это было-бы желательно. 

К ъ скорейшему напечатанію иастоящаго изследо-
ванія побуждаетъ меня и то обстоятельство, что я, 
по своему положенію въ качестве начальника служ
бы пути и зданій, не могу на это дело употреблять 
достаточнаго количества времени, а следовательно, ли-
шенъ возможности въ скоромъ времени вполне, за
кончить это изследованіе, между темъ, какъ опре-
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дѣленіе времени рубки срубленнаго лѣса неотлага
тельно требуется вездѣ, гдѣ нігЬется д-ѣло со строи
тельными л-ѣсными матеріалами. 

Въ настоящее время я касаюсь только опредѣле-
нія времени рубки сосны и дуба, такъ какъ эти по
роды деревьевъ, прежде всего, меня интересовали, 
какъ породы, изъ которыхъ выд^клываются желѣз-
нодорожныя шпалы, а также и потому, что сосна и 
дубъ составляютъ главн-ѣйшія породы деревьевъ, 
употребляемыхъ для разнаго рода построекъ; при даль-
н-ѣйшемъ-же микроскопическомъ изсл-ѣдованіи дере
ва предполагаю заняться и описать признаки опре-
д-ѣленія времени рубки и другихъ породъ деревьевъ. 

. Чтобы показать, какую пользу можетъ принести 
введеніе способа опредѣленія времени рубки срублен
наго л-ѣса, укажу на нижеследующее: 

1 . Предположимъ, что отъ неупотребленія лѣса 
лѣтней рубки на шпалы, шпалы пролежатъ на жел-ѣз-
ныхъ дорогахъ лишь только одинъ лишній годъ, тог
да отъ этого получится следующая экономія: в с ѣ х ъ 
дорогъ въ Россіи около 32,000 верстъ; считая, что 
на каждой верстѣ лежитъ шпалъ 1400 штукъ, полу-
чимъ, что всего шпалъ лежитъ только на главныхъ 
путяхъ 44,800,000 штукъ. 

Теперь предположимъ, что неупотребленіе шпалъ 
лѣгней рубки даетъ возможность мѣнять шпалы не 
черезъ четыре года, а черезъ пять л і т ъ , получимъ, 
что еслибы м-ѣняли шпалы черезъ четыре года, то еже
годно пришлось бы мѣнять шпалъ на дорогахъ 
44,800,000 : 4 — 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 штукъ, а при пятилѣтней 
службѣ шпалъ пришлось-бы м-ѣнять ежегодно по 
44,800,000 : 5 — 8,960,000 штукъ; следовательно, при 
употребленіи шпалъ изъ лѣса зимней рубки, ежегод
но понадобилось-бы м-ѣнять на 2,240,000 шт. шпалъ 
менѣе, что составитъ въ годъ экономіи около 2,240,000 
X 50 к. — 1 ,120 ,000 рублей, не считая расходовъ 
на замѣну излишняго количества шпалъ и на 
содержаніе агентовъ, посылаемыхъ въ лѣсъ для осви-
д-ѣтельствованія бревенъ, заготовляемыхъ для выдел
ки шпалъ, такъ какъ, имѣя точный способъ опред-ѣ-
ленія времени рубки ерубленныхъ деревьевъ, по
сылка агентовъ въ ігѣста заготовки шпалъ не требуется. 

2. Опред-ѣленіе времени рубки срубленнаго л-ѣса 
посредствомъ микроскопа даетъ возможность въ лю
бое время определить изъ какой рубки лѣса выстрое
но зданіе, такъ какъ почти всегда можно найти хотя 
самый незначительный кусочекъ дерева съ неповреж-
деннымъ верхнимъ неразвитымъ слоемъ, а это даетъ 
возможность контролирующему определить, какой 
именно рубки былъ употребленъ лтЬсъ, такъ какъ, 
сколько-бы лѣсъ не лежалъ срубленнымъ, микроскопъ 
всегда покажетъ, срубленъ-ли л'Ьсъ зимой или лѣгомъ. 

3. Точный способъ опред-ѣленія времени рубки 
ерубленныхъ деревьевъ даетъ возможность изучить 
условія, при которыхъ можетъ быть употребляемъ и 
л-ѣсъ л-ѣтней рубки, что не потребуетъ продолжитель-
ныхъ опытовъ, такъ какт^ для изслѣдованія можно 
будетъ взять образцы изъ существующихъ сооруженій. 

и 4. Опредѣленіе времени рубки ерубленныхъ де
ревьевъ можетъ оказать подспорье и при опред-ѣленіи 
времени порубокъ, произведенныхъ въ лѣсахъ, и т. п. 

Изложивши общій взглядъ на дѣло микроскопи-

ческаго изслѣдованія дерева для опредѣленія времени 
рубки ерубленныхъ деревьевъ и той пользы, какая 
можетъ получиться отъ этого изслтЬдованія, я пе
рейду къ описанію самого изсл-ѣдованія. 

Д л я микроскопическаго изсл-ѣдованія дерева я 
пользовался микроскопомъ Е . Hartnack'a (Потсдамъ 
близъ Берлина), занлоченнымъ 1 5 0 руб. со всѣми къ 
нему принадлежностями и спепіальной лампой. Ми-, 
кроскопъ этотъ оказался прекраснымъ и весьма удоб
нымъ для работы, такъ какъ онъ даетъ возможность 
вполн-Ь ясно видѣть изслѣдуемый предметъ стоя и 
сидя, вслѣдствіе того, что штативъ его изгибается, 
но такой довольно дорогой микроскопъ необходимъ 
для изсл-ѣдованіа дерева при разработке вопроса о 
способ-ѣ распознаванія времени рубки его; для опре-
д-ѣленія-же лишь только времени рубки дерева, до
статочно им-ѣть микроскопъ отъ 45 до бо руб. съ 
увеличеніемъ до 140 разъ. 

Изъ присылаемыхъ м н і начальниками дистанцій 
образцовъ деревьевъ, я отрѣзывалъ перочиннымъ но-
жикомъ во всю высоту (около дюйма) образца ку
сочки, имівшіе поперечные размеры приблизительно 
5 на і о милиметровъ и клалъ ихъ въ стаканъ съ 
водою, чтобы они размягчились и легче было-бы от
резывать отъ нихъ тонкія пластинки для изсл-ѣдова-
нія подъ микроскопомъ; пластинки эти должны быть 
отрѣзываемы поперекъ волоконъ, т. е. перпендику
лярно къ оси дерева; въ виду того, что пластинки 
эти должны подъ .микроскопомъ просв-ѣчиваться, я 
д-ізлалъ ихъ на сколько было возможно тонкими, а 
именно, толщиною приблизительно в ъ писчую бумагу, 
но такъ какъ отр-ѣзывать для изслѣдованія такія 
тонкія пластинки перочиннымъ ножикомъ было до
вольно трудно, то я для приготовленія пластинокъ 
пріобрѣлъ микротомъ (microtom) G. Reichert'a (Вѣна , 
Bennogasse, 26) , дающій возможность отр-ѣзывать лю
бой толщины пластинки и стоющій 2о руб., хотя 
долженъ сказать, что обр'Ьзку пластинокъ для опре-
дѣленія времени рубки дерева .достаточно дѣлать 
острымъ перочинныліъ ножикомъ. 

Получивши такимъ образомъ тонкую пластинку, 
кладутъ ее подъ микроскопъ и смотрятъ на слой 
непосредственно лежащій подъ корой, при чемъ если 
дерево сосновое и срублено зимой, то подт, корой 
будутъ видны ^небольшія плотно сжатыя между со
бою эллиптическія кл іточки блѣдно-желтаго цв-ѣта 
(рис. в, слой і-ый, въ увеличенномъ въ іоо разт, 
вид-ѣ); если же въ слоѣ, непосредственно лелищемъ 
подъ корой, увидимъ (рис. а, слой і-й), крупныя 
шестиугольныя, стекловидно-прозрачныя клтЬточки, то 
это будетъ служить точнымъ указаніемъ, что сосно
вое дерево срублено лѣтомъ. 

Посредствомъ микроскопа можно опред-ізлить не 
только время л-ѣтней и зимней рубки, но даже, мож
но сказать, срублено ли дерево весной, л-ѣтомъ, осенью 
или зимой; это д-ѣлается посредствомъ сравненія ши
рины слоя, непосредственно лежащаго подъ корой, съ 
шириной слоя того-же рода, т. е. зимняго или л-ѣт-
няго съ другими слоями зимними или лѣтними, и ес
ли положимъ, что при увеличеніи пластинки дерева 
въ 140 разъ увидимъ въ микроскоп-ѣ, что зимній слой, 
непосредственно лежащій пе)дъ корой, им'Ьетъ шири-
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ну полъ-дюйма, а сл-ѣдуіощій, зимній слой имѣетъ 
дюймъ, то можно заключить, что дерево срублено 
въсрединѣ зимняго періода; если-же зимній слон подъ 
корой будетъ равняться почти дюйму, то это значитъ, 
что дерево срублено въ конц'Ь зимы; то же самое мож
но сказать и о лѣтнемъ сло^, а именно: если непо
средственно лежащій подъ корой л'Ьтній слой будетъ 
видѣнъ въ микроскопъ величиною въ Vs дюйма, а 
дальше лежаш,ій отъ коры лѣгній слой будетъ иміть 
ширину около дюйма, то это будетъ означать, что де
рево срублено въ середин-ѣ лѣтняго періода, если-же 
подъ корой будетъ узкій слой л-ѣтнихъ клѣточекъ, то 
это покажетъ, что дерево срублено ранней весной. 

Нужно зам-ѣти-іъ,что какъ зимніе, такъ илѣтніеслои, 
не только въ разныхъ деревьяхъ, но даже въ одномт> 
и томъ-же дерев і им^ѣютъ разную ширину,- а посему, 
для болѣе точнаго опред-ѣленія времени рубки дере
ва по временамъ года нужно сравнивать ширину слоя, 
непосредственно лежащаго подъ корой, со средней 
шириной слоевъ одного и того-же наименованія и 
одного и того-же дерева, т. е. нужно взять, напри
меръ, среднюю ариѳметическую величину между зим
ними слоями и сравнить ее съ шириной зимняго-же 
слоя, непосредственно лежашдго подъ корой. 

На прилагаемыхъ въ конц-ѣ рисункахъ показаны 
разрѣзы срубленныхъ въ Привислинскомъ к р а і со-
сновыхъ и дубовыхъ деревьевъ, а именно: 

1 . Рис. а. принад. соснѣ срубл. і Мая 
2 . » б. » » » I Іюля 
3. » в. » » » I Октября 
4 . >̂ г. » » » I Февраля 
5. » д. » дубу » I Іюля 

и 6. » е. » » » I Февраля 

Примѣчпнге. Когда , для опредѣленія времени 
рубки срублеинаго дерева, берется дерево старое 
и въ особенности долго лежавшее въ землѣ, то 
иногда случается, что довольно трудно разсмо-
трѣть въ микроскопъ клѣточки, а сл-ѣдовательно 
и определить время рубки лѣса, то для ясности 
отрѣзанную отъ образца пластинку опускаютъ въ 
растворъ іода (іодистую тинктуру) и тогда клет
чатки дерева окрашиваются въ темно-оранжевый 
цвѣтъ (рис. ж. относится къ сосн'Ь, срубленной 
I Мая, а рис. з—къ соснѣ, срубленной і Февраля). 

Выше я сказалъ, что слои одного и того же дерева 
имѣютъ различную ширину, что зависитъ отт^ про
должительности зи.мы и что даетъ воз.можность по 
сравненію слоевъ одинъ съ другимъ определить про
должительность л-ѣта и зимы въ данной местности, 
а такъ какъ продолжительность л і т а и зимы зависитъ 
отъ географическаго положеиія данной местности, 
то сл-ѣдовательно и продолжительность періода зимней 
и л-Ізтней рубки должна быть определена для каждой 
местности отдельно, что сд-ѣлать при помощи микро
скопа очень легко, стоитъ только опредѣлить въ какое 
именно время изсчезаютъ въ дереве лѣтнія и зимнія 
кл'Ьточки, для чего нужно изследовать посредствомъ 

микроскопа деревья, срубленныя при переходѣ отъ 
осени къ зимѣ отъ и зимы къ весн^. Для Привис-
лянскаго края періодъ зимней рубки определяется 
съ 1-го Октября по I Февраля. 

Д л я того, чтобы изобразить все видимое ^шoю въ 
микроскопъ на б.умаге пришлось пріобрести доволь
но дорогой микрос]эотографическій аппаратъ Е. Hart-
nack'a со вселш принадлежностями, стоющій около 
500 руб.; но приборъ этотъ нуженъ разумеется лишь 
только для полученія рисунковъ, показывающихъ ка
кимъ образомъ распределяются летнія и зимнія кле
точки въ разныя времена года и какой с]эормы эти 
клеточки въ разныхъ породахъ леса. 

При помощи этого прибора, я, по указаніямъ про
фессора Варшавскаго университета В. РІ. Беляева, 
снялъ с]эотограсІэическіе снимки, съ которыхъ уже 
изготовилъ рисунки. 

Т а к ъ какъ можетт> быть кто-либо пожелаеттэ за
няться дальнейшимъ изследованіемъ времени рубки 
срубленныхъ деревьевъ, то кроме сделаннаго мною 
указанія приборовъ, необходимыхъ для изследованія 
и фотографированія образцовъ, считаю ие лишнимъ 
указать и рецентъ глицериновой желятины по Кей-
зеру, необходимой для сохраненія образчиковъ, при-
готовленныхъ для микроскопа. Способъ изготовленія 
этой желятины заключается въ следующемъ: одну 
часть по весу самой чистой французской л^елятины 
намачиваютъ въ б частяхъ по весу дестилированной 
воды въ продолженіи около 2 - х ъ часовтз, прибавляютъ 
затемъ 7 весовыхъ частей хиіп-ічески чистаго глице
рина и на каждыя іоо долей смеси прибавляютъ 
одну долю концентрированной карболовой .кислоты. 
Затемъ, пo.^гЬшивaя, нагревають і о — 1 5 минутъ, пока 
не исчезнуть все хлопья, которые образовались по
сле прибавлеиія карболовой кислоты. Наконецъ, 
фильтруютъ еще теплую смесь чрезъ тончайшую, про
мытую въ воде стекляную вату, которую кладутъ въ 
воронку мокрою. 

РІзследовавъ способъ определепія времени рубки 
срубленныхъ деревьевъ посредствомъ микроскопа, я 
все таки хотелъ узнать не суш,ествуетъ-ли еш,е ка-
кихъ-либо другихъ способовъ определенія времени 
рубки и такъ как'ь просіэессоръ Мюнхенской Поли
технической школы Р. Гартигъ въ письме ко мне 
сообпщлъ, какъ выше сказано, что разницы между 
дерево.мъ срубленнымъ летомъ и деревомъ срублен
нымъ зимою нетъ никакой и что имъ доказано, 
что сост,авныя резервныя части (Reservestoffen) де
рева временно иечезаютъ лѣшомъ только въ двухъ по-
слѣднихъ слояхъ, то определить время рубки дерева 
отысканіемъ въ немъ такихъ химическихъ элемеитовъ, 
которые не существуютъ во время зимы вообще, не 
представляется возможнымъ. 

П. И. Рашевскш. 

(^Окончанге слѣдуетъ). 
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Зданіе оФицерекаго еобранія арміи и Флота въ С-Пѳтербургѣ. 

Фаеадъ по Литейному проспекту,. 

Фаеадъ по Кирочной ул. 

Онисаніе см. №№ 13 и 14 «Недѣли Строителя> 1898 г. 

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ М. Ѳ. Гѳйслѳръ. 



з о д ч ш ЦЕРКВИ - EGLISES. ЛИСТЪ № 40. 

j ^ O H K y p c H b i f i п р о е к т ъ 

- к а т о л и ч е с к о й ц е р к в и 

р в , -^іицрла/і 

д л / ? г . j^vJeBa. 

I Премія. 

rojet de p o n c o u r s . 

^ g l i s e patholique 

de p t . j^ficolas 
pour la ville de jiieff. 

I Pr ix . 

Главный Фаеадъ — FaQade Prineipale-

П])оек'гиі)Ова.іъ П. Э. Гішпіусъ,; Projete par P. Ilippius. 

I;ARCHITECTE. XXVll - 1898 PLANCHE № 40. 



З О Д Ч І И . У Ч Е Б Н Ы Я З А В Е Д Е Н І Я — E T A B L I S S E M E N T S S C O L A I R E S . Л И С Т Ъ № 4 7 . 

у е х н о л о г и ч е с Е ^ і й J i н c т и т y т ъ в ъ у о м с в ^ ѣ . 

Д е т а л ь . 

Jns t i tu t technologique a y o m s k . 

Detai ls . 
I Z T 

in 

^ i ^ i. I 1 i !• 1 

Пробктировалъ акадбиикъ архитектуры P . P . Марфѳльдъ. Projete par rAcademicien R. R. Marfcld. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII — 1898 P L A N C H E № 4 7 , 



З О Д Ч І И . У Ч Е Б Н Ы Я З А В Е Д Е Н Ш — E T A B L I S S E M E N T S S C O L A I R E S . Л И С Т Ъ № 4 8 . 

ехнологичесі^ій И н с т и т у т ъ в ъ Томоь^ѣ. nst i tut technologique a T o m s k . 

I [ r f I' - r r f r r r f r r . r r r f '"̂  r 
Главный Фаеадъ — FaQade' Prineipale. 

LbJ.ij' Г ,' ,1 I Г I' 1̂  I -

Надворный Фаеадъ — Facade sur la eour. 

Провктирова.іъ академикъ архитектуры P. P . МарфоЛьд!.. Projete par I'Academioien It. R. Marfeld. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E № 4 8 . 



З О Д Ч І И . У Ч Е Б Н Ы Я З А В Е Д Е Н І Я — E T A B L I S S E M E N T S S C O L A I R E S . Л И С Т Ъ № 4 9 . 

" е х н о л о г и ч е с ь \ і й J i н c т и т y т ъ в ъ у о м с і ^ ѣ . nsti tut technologique a y o m s k . 

I I 

Поперечный разрѣзъ — Coupe transversale.] 

1̂ с 

Боковой Фаеадъ — Facade laterale. 

ПроектііроВа.Іъ акаде.мтл архитектуры P. P. Марфе.іьдѣ. Projete par rAcademicien R. R. Marfcld. 

L A R C H I T E C T E . XXYII — 1898 P L A N C H E № 4 9 



З О Д Ч І Й . У Ч Е Б Н Ы Я З А В Е Д Е Н Ш — E T A B L I S S E M E N T S S C O L A I R E S . Л И С Т Ъ № 5 0 . 
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'ехнологичесв^ій j^нcтитyтъ в ъ уомср^ѣ. 

nsti tut technologique a T o m s k , 

Планъ 1 этажа — Plan du 1 etage. 

I'' 
I- 4 

Планъ 2 этажа — Plan du 2 etage. 

Планъ 3 этажа — Plan du 3 etage. 

Проектировалъ акадѳиикъ архитектуры P. P. Марфе.іі>дъ. Projete |iar rAcademicien R. R. Marfeld. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII — 1 8 9 8 P L A N C H E J4o 5 0 . 
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и В Е З Д І Ъ . Г Д П Ь І Ъ Д Ѵ Е Т 
П Р б Т И В О Д Г Ь Й С Т В О В 
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К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Адмиралт. пр., уг. Гороховой, д. 8 — 1 . 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ злводовт>: 

„ П О Р Т Ъ - І С У Н Д А " 
ПОРТІАІІДЪ-ЦЕМЕИТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышающіГі нормы. Полная гарантія. 
Романскій цѳмѳнтъ «ЗВ-ВЗДА», 

виолнѣ обладаіощій постоянством!, объема. 
ЯРЙВИЛЛЕГ. ПЕСЧАНЫЙ ГКРЕИНЕВЬШ) ЦЕИЕНТЪ. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ. 

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. 
Настоящая штифтовая мозаика. 

О Р Н А М Е Н Т Ы д л я Ф А С А Д О В Ъ И Ф И Г У Р Ы . 
ИЗРАЗЦЫ СТ-ЬННЫЕ Ж ВАННЫЕ, 

заводовъ Вильруа и Бохъ. 
МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСК1Й СѢРЫЙ. 

Гранитъ Гангеутскій разн. цвѣтовъ, 
обработанный и необработанный. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗАВОДЧИКОВЪ 
Ф. Л. СМИДТЪ и К". 

въ Копенгагенѣ. 
Проекты, смѣты и устройство цементныхъ, извеетковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кпрпичныхъ и т. п. заводовъ. 

ПАРОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Торгов. Дома Братьевъ ОФФЕНБАХЕРЪ. 
С.-Петербургъ, Вознесенскій просп., № 55. 

З Е Р К А Л А , З Е Р К А Л Ь Н Ы Я и О К О Н Н Ы Я стекла. 
ОКНА ВЪ СВИНЦОВОЙ ОПРАВѢ. 

П А Р О В А Я С Т О Л Я Р Н А Я Ф А Б Р И К А . 
ТЕЛЕФОНЪ № 1163. 

Золотая мед. Нижній-Новгородъ 1896 г. 

СКУЛЬПТУРНАЯ н МРАМОРНАЯ мастёрскія 
Г. R 1> Л X I I А Н А. 

Пантелеймоновская ул., уголъ Со.ляного пер., д. № 16—4. 
Въ С.-Петербургѣ. 

Принимаетъ заказы: на всевозмоясныя мраморныя и гранит
ныя, работы; лѣстницы, памятники и проч. Большой выборъ 

готовыхъ мраморныхъ каминовъ, колоннъ и фигуръ. 
Строительный отдѣлъ лѣпныхъ украшеній по Фасаду п 

внутренней стд'Ьлкн разныхъ стилей. 
Ц ѣ н ы у м ѣ р е н н ы я . 25—9 

Я. А. БРУСОВЪ. 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Васильевскій Островъ, Боль

шой просп., Ш 70. 

ГРАНИТЪ й ГРАНИТНЫЙ РАБОТЫ. 
КАМЕНОЛОМНИ въ ФРІНЛЯНДІИ. 

Гранитъ лучшаго качества: 

крабныи и еѣрый Пютерлакеекій и еѣрыи и чер
ный Сердобольскій. 

Набережныя. Гранитныя части мостовъ. Гранитныя 
части шліозовъ и плотпнъ. Цоксии церквей, домовъ 
и рѣшетокъ. Фонтаны. Лѣстницы н отдѣ.ііьныя сту
пени. Ео.ионны. Монументы. Тротуары п переходы. 
Мостовыя. Камни подъ машины. Отдѣльные камни 
для разнаго рода построекъ и проч. Постройка 
новыхъ и ремонтъ старыхъ сооруженій изъ гранита. 

ІІри требованіяхъ на цѣны п заказахъ необходимы свѣ-
. .дѣнія о размѣрахъ отдѣльныхъ камней и срокѣ, въ который 
' работа доллсиа быть исполнена, а если камни требуются 
БЪ чисто обдѣланномъ Бидѣ и съ постановкою иа мѣсто, 

то и чертежи заказываемыхъ частей. 

Я. А. БРУСОВЪ, С.-Петербургъ, Вас. Остр., 
Большой просп., № 70. 

Ьмт 
В Ъ Ш В М Ц Л Р І И I 

единственный спеціалистъ Европы, разра- І 
баткваіоніій планы, проекты, со всѣми | 
детал.чми промышленныхъ фабриктэ и за- І 
водовъ вообще, а машиностроительныхъ, І 
чугуно-иитейныхъ, прядильныхъ и ткац- | 
кихъ въ особенности, согласно' посаѣд- | 
нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы- I 
строено въ Россіи, Германіи, Франціи, I 
Австріи, Швейцаріи и Италіи 178 с|эабрикъ | 
И' заводовъ всемірно-извѣстныхъ фирмъ; | 

\ по системѣ Секэнъ-Броннеръ, желѣзная I 
\ конструкція уменьшается больше, чѣмъ І 
\ вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра- | 
\ титься к ъ представителямъ . для всей І 

\ Россіи: Г. В. Фальцманъ и K̂ .̂ f 
Москва, Ильинка, средніе торговые ряды, | 

2 - й корпусъ. I 
%yyy/y'Vyyyyyyyyyyyy»yyyyyyyyyyy>«Kiyyfyyyyyyyyyyyyy^yyyyyyyyyyyyyyyy,w/yyyyyyyy^^^^^ 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

С П Е Ц І Л Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

\ 
Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 

С.-Петербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ вс-Ьхъ системъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

новѣйшей и безопасной конструкши, завода 

Болѣе 5 0 0 0 штукъ установлено. 
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Кромѣ того контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъемныхъ машинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, недопускающими паденія 

люльки въ случа-ѣ разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 
Въ Е . И. В . Гатчипск. дв. 1 
Въ Е . П. В. Мііх. Ник. дв.. 2 
В ъ Е . И. В. Ксенііш. пнет. 2 
У Министра Финансовъ . 1 

» Княгини Ліівенъ . . . 1 
> Управ.т. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Консерваторіи . 3 
» домѣ Г. А. Тупикова . 3 
» « Госсія . . . . 5 
» Европей. Госпінницѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ масіобоіінѣ Жукова . ] 
Вълѣсопильн.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геймана . . . . 1 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кенигъ м.т. Бу.чаг. . 4 

> Добберта 1 
» Вейнера 1 

У Слита 1 
» Директора Данилевскаго . 1 
» Я. В . Змѣева 1 

Въ фабр. Бр. Дпдерихсъ . . 1 
> п Мюльбаха. . . . 1 

Въ студ. стол, ыеднц. акад. . 1 
> домѣ С. А. Тупикова. . 1 
> Прав.т. ІОго-Восг. ж. д. . 1 

Въ Штабѣ В. Гв. и Окр. . 1 
Въ Домѣ Половцева . . . 1 

» заводѣ irex. произв. обуви. 2 
Въ женскоиъ мед. институтѣ, 2 
У П. П. фоиъ-Дервизъ . . 1 

> П. Беке.іь 1 
\ » Л. П. Бенуа 1 
;Въ инстптутѣ путей сообщ. 2 
;У К Я. lJa.ib 2 
! . Д. А . Дурдина . . . . 3 

Подробные проекты и слтты по первому требо-
ванію безвозмездно. 

При конторѣ складъ всевозможныхъ машинъ и арма-
туръ Д.ІЯ пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованііо безплатно. 52—47 

ЗА ВЫСТАВКУ 1896 ГОДА. 

С Ѣ В Е Р Н О Е 

ЗАВОДЫ: 

ПРАВЛЕНІЕ 

КОНТОРА и 
для пріе.ма 
розничной 

ОТДЪЛЕНІЯ: 

въ С-Петербург-із, Вас. Остр., 22 л., Л'Ь 3. 

» Калищахъ, Снб.губ . Петергофск. у. 
ОБЩЕСТВА: въ Спб., Вас. Остр., 22 л., № 3. 

Телефонъ № 3.711. 

МАГАЗИНЪ 
Спб. Невскій пр., Л1' 44. 

Телефонъ № 1.098. заказовъ и 
продажи. 

ВъМоскЕ-Ь, Лубянск.пл., д Алексеева. 

» Н . - Н о в г о р о д е , вовремя ярмарки. 

Производство зеркального и оконного стекла. 
Выработка зеркалъ всевозможныхъ размѣровъ 

и формъ. 
Художеетвенныя работы: живопись и травленіе 
но стеклу, матовый стекла съ узорами и безъ 
оныхъ, • стекла въ пайкѣ и, вообще, веѣ другія 
отноеящіяся къ этого рода производству работы. 

ФоТОГрафйЧесКІЯ пластинки, — изготовляеыыя 
пррі С.-Петербургской фабрикѣ въ спе-
ціально црыспособленнолъ для этой 
цѣли отдѣленіи, подъ набліоденіемъ Д-ра 
I.. Г. Смита, іімѣющаго извѣстный заводъ 
фотограс{эріческихъ пластинокъ ВЪ ЦюрИХѣ. 
Пластинки имѣются въ продажѣ во всѣхъ 
магазинахъ фотографическихъ принадлеж

ностей. 

Съ устройствомъ и оборудован! емъ Ка-
лищинскихъ заводовъ, согласно послѣд-
нимъ усовершенствованіямъ, выработан-
нымъ наукой и техникою, при исполненіи 
въ заводахъ работъ спеціально выписан
ными изъ заграницы лучшими бельгій-
скими мастерами, Обшество достигло 
высшаго совершенства въ производствѣ. 

Стекла, поступаіопдія изъ Калищинскихъ 
заводовъ, по чистотѣ и изяществу, ничѣмъ 
не уступаютъ вырабатываемымъ загра-

нип,ею. 

Общество Бысылаетъ свои товары во всѣ 
города Россійской Имперіи и принимаетъ 
на себя подряды на вставку стеколъ в ъ 

новыхъ постройкахтэ. 52—3 

Тнп, Спб. Град., Милліонная ул., № 17. 



годъ ХХУІІ. 1898 г. JVs 10. 

ЙМПЕРАТОРСКОШ 
УЕТЕРБУРГСЕОІ вБЩЕСТВО АРаТЕКТОРОВЪ 

АРХІТЕКТУР1ІІ I ХУДОЖГВЕНІО-ТЕХеИЕСЕІІ ЖУРНАД 

СовЪтъ редакіііи составляетъ Правленіе Императорскаго Спб. Общества архитекторовъ. 
Отвѣтственный Редакторъ М, Ѳ. Гейслеръ. 

Т Е К С Т Ъ. 
О О Д Е Р Ж А Н І Е : 

Кирпичное производство въ г. Кіевѣ (Окончаніе).—Электри
ческое отопленіе.—Памятники старины.—Точный способъ опре-
дѣіенія времени рубки ерубленныхъ деревьевъ (Окончание). 

Р И С У Н К И . 

Дворъ въ замкѣ Гретсгольмъ. Видъ на Страндвегенъ. (Изъ 
альбома I. С. Китнера (въ текстѣ). 

22. Домъ для конторъ уиравденія Николаевской зк. д. на ст. 
С.-Петербургъ. Главный и надворный фасады. А. Клевщин-
скаго. 

32. Конкурсный проектъ храма для Нижняго-Новгорода въ па
мять событія 17 октября 1888 г. Боковой фаеадъ и разрѣзъ. 
Арх. А. П. Зарудкаго. 

35. Безплатная лечебница Эшнера въ г. Або. Арх. Шерфбека. 
36. Конкурсный проектъ народной аудиторіи, въ память П. В. 

Гоголя, въ Полтавѣ. Фаеадъ. планъ и разрѣзъ. Арх. А. И. 
Ширшева. 

38. Конкурсный проектъ католической церкви Св. Николая для 
г. Кіева. Боковой фаеадъ ж продольный разрѣзъ. Гражд. Инж. 
А. И. Шпаковскаго. 

Контора Редакціи находится въ по.м-Ьщеніи Общества, Мойка, 83. 



Члены Правленія Спб. И м п е р а т о р с к а г о Общества Архитекторовъ. 
Предсѣдатель Э. И. Жибѳръ. 

Товарипіъ ІІредсѣдателя I. С. КИТНѲръ. 

Члены: P . A . ГѲДИКе. 

Гр. П . Ю. Сюзоръ. 
л . I. Томишко. 
в . А. Шретеръ. 

Библіотекарь В . Р . БѳрНГарДЪ. 

Казначей П . П . МарСѲру. 

S Секретарь В . В . ЭваЛЬДЪ. 

ПОДПИСНАЯ Р Н А ЗА ГОДЪ 
НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПГИЛОЖЕШЕМЪ? 

Безъ доставки. 1 3 рублей, 

С ъ доставкою въ СПБ. и съ пересылкою въ Россію . . 1 4 » 

Съ пересылкой за границу XT' » 

Учащимся въ техн. учебн. заведеніяхъ . . . 9 , Ю и Ц » 

С Т А Т Ь И , присылаемый въ редакцію безъ обозначенія условій, оплачиваются: оригиналь-

иыя — б — 5 коп., компиляпіи и рефераты — 5 — 4 коп., переводы — 4 — 3 коп. за строчку. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только в ъ редакціи. Иногороднымъ высылается указатель платы 

за объявленія по востребованію. 

Контора Редакцій помѣщаетея по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно еъ 1 0 — 2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Ч . е т в в р т а ж ъ и Пятницамъ отъ Ю'/а—12 ч . , ) щ а -



Октябрь, 1898 г. ХХГІІ-й годъ. Выпуекъ X. 

ЗОДЧІЙ 
[ШШШ 

О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А ЗА Г О Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБЛВЯНІЕМЪ: 

Безъ доставки 12 р. 
Съ доставкою въ Спб. и съ пересылкою въ Россію . . . 14 
Съ пересы.ікоіі за границу 17 „ 
Учащийся въ техпически.хт учебпы.хъ заведеціяхъ . 9 , 1 0 , и 1 1 , , 

Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Я в ъ РЕДАКЦІЮ безъ обоз і і ачеп ія у с . і о в і Л 

О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : о р и г п п а . і ь п ы я — 6 — 5 к и п . , комші . іяціп и р е ф е 

р а т ы — 5 — 4 к о п . , п е р е в о д г . 1 — 4 — 3 к о п . ЗА С Т Р О Ч К У . 

О б ъ я в л е н і я 

п р и н и м а ю т с я для п е ч а т а н і п только в ъ р р д а к ц і ц . Ы п о г о р о д н ы ы ъ 

в ы с ы л а е т с я у к а з а т е л ь п л а т ы з а о б ъ я в л е п і я по в о с т р е б о в а п і ю . 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Личные переговоры по Средамъ, Четвергамъ и Пятницамъ отъ ІОѴ2—12 ч. дня. 

Кирпичное производетво въ г- Кіевѣ-

(Окончанге). 

Х о т я устройство гос[элансіѵИхъ печеГі болѣе или 
мен-ѣе извѣстио, тѣмъ не меиѣе сл-ѣдуетъ сказать объ 
НІІХЪ нѢсКОЛЬКО СЛОВ'Ь. 

К а ж д а я печь въ ллаиѣ представляетъ собой пря-
моугольыикъ съ закругленными короткими сторонами 
(рис. іб) . . Опытъ показалъ, что такая форма плана 
обусловливаетъ лучшее распредѣленіе' горячихъ газовъ. 
Внутри печной стѣны, обраш,еиной къ средннѣ печи, 
проходитъ иі.маухъ-іхаиалъ s, куда мастеръ можетъ 
входить для осмотра пъ счуча-Ь порчи во вре.лія самаго 
д-ізйствія печи рис. 1 7 . Внутри печь имѣетъ вид'ь кор
ридора, перекрытаіо ціілиндричесілгі.м'і, СВОДОІГЬ въ 
1Ѵ2 кирпича. В с ѣ камеры отд-ізлены одна отъ другой 
выcтyиa.^иl-зaплeчикaми b рис. 1 7 въ V2 кирпича ши
риной въ 1V2 кирпича С'Ь арками иадъ ними. 

К ъ этимь заіі,ісчііка.\\ъ іірпс.ііоияіотъ и примазы-
ваютъ глиной деревянные или бумажные щиты. По
добные щиТы очегпз у,добн])[ и дешевы. 

Каждый выступъ b вывод[П 'ся около входныхъ 
отверстій. (рис. і 8 ) , куда вносятъ кирпичъ. Отверстія 
продѣлаиы во всю толіцу иаружиых'ь сттЬи'ь съ сводн-
к-ами, ii.Nrl;iom,iiMH коническую образующую. Надо за
метить, что наружная ст'Ьиа печи выводится частями 
и ст'Ьны отихь частей по линіямъ а Ь, а' Ь\ а 6" (рис. і 8 ) 
выве,л,ены без'ь перевязи, съ ocтaвлeнie.^гь зазора, і;о-
торый заложен-], только растворомъ. Это необходимо, 
такт, каь-ь при обжиг'Ь стѣиы, расширяются іі при 
том-ь неравном-ѣрно по периметру печи, потому что 
жарь НС во вс'Ьх'ь камерахі, одинаковъ. Кромѣ того, 
при охлажденіи ст'Ьнъ хотя и постепенпомъ, неиз-
бѣжпс) произойдет ь ихъ сжатіе, а с.гіздовательно при 
отсутствін разрыіюігь были бы неизбѣжны трещины, 
доказате.ііьстіюмъ отому можетъ служить появленіе и 
в ъ настояш,емъ вид-ѣ печи, т. е. при зазорахъ, тре-
щинъ.ж/.у (рис. і 8 ) . Эти трещины идутъ подъ угломъ 
в ъ 45° к ъ лииіи зазора и появляются, конечно, только 

при нихъ. Можно себѣ представіггь, каічой бі,і видъ 
им-ѣла стѣна, если бы зазоры отсутствовали. 

Наружная стѣиа печи д-ізлается съ выпуклостью, и 
притомъ двойною; чтобы лучше сохранить тепло, внутрь 
об-ѣихъ ст-ѣнъ насыпается песокъ и зола (рмс. 1 7 ) . 
Эти же матеріалы насыпаются на і арш. по верхнему 
поду печи, откуда производится топка. 

Вт? своД'Ь каждаго номера дѣлается до 30 отвер-
стій съ круглыми трубами, которыя закрываются на 
верхнемъ поду печи чугунными вьюшками (рис. 1 9 ) ; 
изъ чугуна .же сділаиы и трубы, которыя служатъ 
для бросанія топлива въ печь. Каждая дверь, ведущая 
въ иомеръ, слул^итъ для нагрузки и разгрузк-и печи и 
во время обжига закладывается кирпичс.\гь на глинѣ, 
въ 1Ѵ2 кирпича. 

Наискось двери, внизу, камера иміетъ дымовой ка-
налъ с (рис. 1 7 ) , соединяющійся съ обш,имъ дымохо-
домъ который направляетъ весь дымъ въ трубу, по
ставленную отд-ѣльно отъ печи. 

Каналъ с можетъ закрываться клапаномъ /с, кото
рый служитъ регуляторомъ тяги, а следовательно и 
силы обжига; клапанъ 1с (рис. 20)—чугунный, вѣсомъ 
около 7 пудовъ. О т ъ клапана идетъ на верхній подъ 
жел-ѣзный стержень / (рис. 1 7 ) , снабженный рукоят
кой. Онъ поднимается при помоши очень простого 
приспособленія, представляющаго собою (рис. 2 1 ) 
козлы изъ дубовыхъ досокъ, толщиной въ вершка, 
шириной 5 верш, и вышиной до 2 арш. 

Дв-Ѣ вертикальныя доски, въ которыхъ просвер
лено надлежащее число отверстій, скрѣплены двумя 
подоіпвами, причемъ въ нижней им-ѣется прор'Ьзъ для 
стержня / (рис. 2 і ) . Въ рукоятку стержня / входитъ 
деревянный короткій брусокъ b (рис. 2 2 ) , который 
покоится на двухъ жел-ѣзныхъ стержняхъ .s, s^, встав-
ленныхъ въ отверстія об-ѣихъ досокъ козелъ. Такимъ 
образомъ приподнимая рукой оДинъ конецъ бруска 
Ь, причемъ другой конецъ проДолжаетъ опираться на 
стержень s ,̂ стержень s вынимается и переносится 
въ выше или ниже лежащее, смотря по надобности 
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отверстіе, а затѣмъ на него опускается брусокъ Ъ. 
Д-ѣйствуя такимъ образомъ поперем-ѣнно обоими 
стержнями S и при полющи бруска Ъ, играющаго 
з д і с ь роль рычага, поднимаютъ или опускаютъ кла-
панъ Ъ, а этимъ самымъ регулируютъ и тягу горячихъ 
газовъ. 

Подобное устройство даетъ возіможность опытному 
мастеру регулировать обжигъ самымъ точнымъ обра
зомъ. 

Глядя на подъ печи сверху, мы увиди.мъ і 6 такихъ 
козелъ и въ каждомъ брусокъ будетъ находиться на 
разной высот-Ь. 

Надъ всей печыо, какъ уже сказано, устроена 
досчатая крыша. К.онструкція стролилъ представлена 
на рис. 2 3 . 

Нижній подъ въ номерахъ устроенъ изъ нѣсколь-
кихъ рядовъ кирпича ст^, і-футовымъ слоемъ песку 
подъ нижнимъ изъ этихъ рядовъ. 

по каплямъ, осаждающимся на вьюшкѣ съ обратной 
стороны ея. 

По окончаніи просушки клапанъ открывается и 
начинается тяга горячаго воздуха и жара изъ т і х ъ 
номеровъ, гд'із идетъ настояш,ій обжип>, до тѣхъ 
поръ, пока кнрпичъ-сырецъ начнеттз ал-ѣть. Этимъ 
кончается такъ называемый «окуръ)), продолжающійся 
до 1 2 дней, заттЬмтз мастеръ начинаетъ бросать дрова, 
которые отъ высокой температуры сами собой заго
раются и этимъ начинается собственно обжигъ, про-
должающійся до 3-хъ дней. Въ это время идетъ вы-
дтЬленіе газовъ, преимущественно углекислоты. 

Благодаря присутствію въ кіевской глинѣ до зо''''о 
углекислыхъ извести *) и магнезіи при высокой тем
пература, известь выдтЬляетъ углекислоту и соэдиняется 
съ кремнеземомъ, образуя весьма постоянное соеди-
неніе—кремнекислую известь. 

Углекислота выделяется еш,е интенсивн'І5е по мѣрѣ 

Общая длина всей печи около 28 саж.; ширина 
по верху—около 8 саж., высота— і ,^ саж. 

Въ окружаюш.ей печь деревянной стройкѣ про
рублены окна и двери, а также устроены 3 фонаря 
для вентиляціи,по длин-ѣ конька крыши (рис. 2 3 ) . 

Т а к ъ какъ печи системы Гофмана ненрерывно-
дѣйствующія, то можно сразу видтЬть в с ѣ фазы въ 
обжиг'Ь кирпича. 

Накладка сырца производится сейчасъ по удале-
ніи обожженнаго кирпича, такъ что часто бываетъ, 
что половина номера занята уже сырцомъ, а другая 
еще не выбраннымъ обожженнымъ кирпичемъ. 

Въ первое время теплота идетъ на выпариваніе 
воды и сушку сырца, причемъ мастеръ постепенно 
открываетъ клапанъ. 

О количеств-Ь выделяющейся воды онъ у.чнаетъ 

увеличенія жара, та.чъ что непривычному человеку у 
открытой вьюшіси может'ь сд-ѣлаться дурно. 

*) Подробности о составѣ молиіо найти въ сочиненіи С Бо
гданова: «Химическое изслѣдованіе кіевской глины». 
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Въ это время въ печи можно вид'кгь ярко крас
ный жаръ съ алымъ отливомъ; это — періодъ самаго 
сильнаго обжига, ' достигпіаго въ это время своей 
высшей точки и въ сл-ѣдуіощій за этимъ періодъ 
огонь им-ѣетъ уже молочно-розовый цвѣтъ, сверху по
дернутый колышущейся дымкой; это служить призна-
комъ того, что кирпичъ уже готовъ; по м-ѣр-із увели-
ченія тумана топку лрекрашдіотъ. Тогда , закрывъ кла
панъ, даютъ номеру достаточно остыть и вынимаютъ 
кирпичтз прямо на подводы. 

Заводъ вырабатываетъ 5 милліоновъ кирпича, 
хотя при своихъ средствахъ можетъ вырабатывать и 
бол-ѣе, примерно до 7 милл., но, конечно, въ 
ущербъ качеству кирпича. Продажная стоимость кир
пича описаннаго завода съ доставкой въ г. К і е в ѣ — 
26 руб. за тысячу, если онъ выработаиъ изъ синей 
глины и по і8 руб. за тысячу, если изъ красной; по
следняго сорта заводтз выпускаетъ, однако, очень мало. 

К, Сроковскш. 

Стокгольмъ. Дворъ въ замкѣ Гретсгольагь. 
(ІІзъ альбома I. С. Китнера). 

Электрическое отопленіе. 
В ъ страиахт,, гд-із ізъ широкихъ размірахъ можно 

пользоваться даровымъ двигателеігь — сіыгой паденія 
воды, электрическое отоплеиіе начинает'ь ігрименяться 
все болѣе и чаще. Т а к ъ напр., в'ь Америке, около 
Ніагарскаго водопада, зданія обш,ества эксплоатаціи 
силы Ніагары отапливаются злектричествомъ. На кон
тору затрачивается ежесуточно энергія въ 1 7 5 пар. 
лош. при перелгЬниолгь ток^ напряженіемъ і іо вольтъ; 
пом'ѣш,еніе динамомашинъ отапливается 15 батареями 
при лостоянномъ токтіз въ 2000 вольгь и затратѣ ме
ханической энергіи въ 200 лош. силъ; всего на отоп-
леніе стаиціи идетъ до Boo лош. силъ въ сутки. 

Въ Оттав-Ѣ электрическое отбпленіе распространено 
в ъ еще бол іе широкихъ предтЬлахъ. Наконецъ, изъ 
европейскихъ страиъ—Швейцарія, г д ѣ злектричествомъ 
нер-ѣдко освѣщаются даже маленькія деревушки, тоже 
начинаетъ вводить его для отопленія. 

Такой способъ отопленія въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
имѣетъ преимуш,ество передъ другими, а потому бо
лее близкое знакомство съ этимъ предметомъ не ли

шено интереса Св']зденія, которыя мы предлагаемъ 
читателю, почерпнуты изъ доклада германскаго про
фессора Voit, сдѣланнаго имъ въ этомъ году на съезд-ѣ 
спеціалистовъ по отопленію и вентиляціи въ Мюнхене. 

Для полученія тепла помощью электрической эиер-
гіи преимущественно пользуются тремя способами. 

1 ) Если по проводнику (мѣдной проволоке) пустить 
токъ, то по закону Джоуля въ каждой части про
водника 

W = 0,24 г Z 
г д ѣ W — количество тепловыхъ единицъ, развиваю
щихся въ части проводника длиною із съ сопротив-
леніемъ равиымъ г, г—сила тока въ уаттахъ, а 0,24 
эквивалеитъ. 

Эта формула применяется безразлично, какъ къ 
постоянному, такъ и къ переменному току. 

2) Если пропускать переменный токъ черезъ про-
водникъ, обернутый вокрупэ мягкаго железа,, т. е. 
черезъ электромагнитъ, то при всякой перемене на. 
правленія тока магнитизмъ въ каждой части электро
магнита будетъ менять знакъ и въ электроімагните, 
эквивалентно потребной на это работе, разовьется 
теплота 

W = C 7 ]В i , 6 N 

здесь с—постоянная, —коэфиціентъ, зависяш,ій отъ 
матеріала,5—удельный магнетизмъ (specif. Magnetismus) 
представляющій функцію числа оборотовъ и силы 
тоіса ( B = f ( n i ) „ a N-—число переменъ тока въ 1 сек. 

3) Наконецъ третій методъ. Если изолированный, 
проводниіхЪ обмотанъ вокругъ железнаго или мед-
наго ядра, то при каждой перемене иаправленія тока 
въ ядре является вихревой токъ, пораждающій теп
лоту. Въ этомъ случае мы получаемъ формулу 

W = C , e o 2 B ^ № , 
причемъ 3—коэфиціентъ, зависяшій отъ матеріала 
о—толщина ядра, В и N имеют'ь те-ж.е значенія 
что и выше. 

На практике въ большинстве случаевъ приме
няется первый способъ, на которомъ мы исключи
тельно и остановимся, и нокажемъ, какимъ образомъ 
при постоянномъ токе можно въ проводнике достичь 
определенной желаемой температуры. 

Разсмотримъ состояніе, при которомъ количество 
тепла, развиваемаго внутри проводника, равно коли
честву, отдаваемому его поверхностью. Въ томъ случае, 
когда разность температуръ проводника и окружающей 
среды относительно мала, количество тепловыхъ еди
ницъ, которое отдается поверхностью О провода 

W=C.^ О ( T - t ) Z 

г д е — постоянная, Т — тe.^u^epaтypa проводника, 
t—тейпература среды. 

Изъ равенства получаемаго и отдаваемаго тепла 
имеемъ: 

T - t = 
0,24 1 г 

О 

На практике, где проводникъ обыкновенно круг-
лаго сеченія 

Т — 
А » 

Въ этомъ случае 63—постоянная, X—удельное со-
противленіе матеріала проводника, а d—его діаметръ. 



3 о Д Ч I й . № 1 0 

Изъ этой формулы видно, что для достиженія 
высокой температуры сл-Ьдуетъ выбрать проводникъ 
изъ матеріала, обладающаго большимъ уд-ѣльнымъ 
сонротивлеыіемъ; для очень высокихъ температуръ 
нужно брать діаметръ проводника очень малымъ, въ 
такихъ, однако, предѣлахъ, чтобы матеріалъ при этой 
температур-ѣ не разрушался. 

К а к ъ выше упомянуто, на практиктЬ почти всегда 
применяется первый методъ. Отопляіощій приборъ, 
следовательно, долженъ состоять изъ изолированной 
проволоки, намотанной на какую нибудь основу. Въ 
Мюнхене, г д е тоже сделаны опыты электрическаго 
отопленія, изоляціей служатъ стеклянныя или фар-
форовыя бусы, или же проводникъ имеетъ азбесто-
вую обмотку. Въ первомъ случае воздухъ, заключен
ный въ бусахъ, какъ плохой проводникъ, значительно 
замедляетъ передачу тепла во внешнюю среду, а по
тому все вместе покрывается какимъ нибудь изоли-
рующимъ веществомъ, которое уничтожило бы воз
душные прослойки, а затемъ прикладывается къ 
чугунной плите съ желобками, соответствуюшими 
оборотамъ проволоки; такая плита можетъ служить 
для варки-

Желая отопить помещеніе, мы може.мъ просто 
протянуть проволоку на изолирующихъ стаканчикахъ 
и пропускать токъ: протекаюшій воздухъ непосред
ственно нагревается, такъ что въ этомъ случае вся 
безъ исключенія, теплота утилизируется, между темъ 
какъ при обыкновенномъ отопленіи, значительное ко
личество тепла уносится, вместе съ продуктами горе-
нія, въ трубу. 

Электрическое отопленіе имеетъ еше и другія 
преимупгества. 

Если, напр , мы желаемп, нагреть воду, то може.мъ 
это сделать простымъ погруженіемъ въ нее прибора 
отопленія и тогда имеемъ исключительно потерю 
тепла чере-зъ стенки сосуда, которая въ равной сте
пени имеетъ место при всякомъ способе нагреванія. 
Какъ видно изъ нижеследующей таблицы, представ
ляющей результаты опытовъ Гелльберга надъ пятью 
электрическими нагревательными приборами, потеря 
эта очень незначительна. 

Количество Количество Полученное 
Аппаратъ. доставленнаго иолученнаго дМствіс 

тепла. тепла. 
Д о I 196,5 ед. 1 7 3 , 8 8 ед. 88, 4^0 

2 і 8 5 ' 7 i ^ S ' о * 90j 5 * 
№ 3 92,2 » 84, о » 84, 7 » 
№ 4 96,4 » 86, о » 88, 2 » 
Ко 5 87,0 » 70, о » 86, 4 » 

т. е. въ среднсмъ . . . . 87,6470 

Теперь является вопросъ, какимъ образо.мъ выше
указанные принципы применяются на практике. 

Профессоръ Voit даетъ описаніе приборовъ, ви-
денныхъ имъ въ 1894 году въ Оттаве . 

Предварительно нужно заметить, что около самаго 
города находится водопадъ, развивающій приблизи
тельно 40.000 лошад. силъ, изъ которыхъ помощью 
турбинъ утилизируется около 3.000. Добытое электри
чество применяется частью для городскихъ желез-
ныхъ дорогъ, частью для полученія механической 
энергіи, освеш,енія и отоплепія. 

Зима въ Оттаве довольно сурова; тъмъ не менее 
при температуре—23" Ц. на центральной станціи, въ 
машинномъ зале, длиною 24 метра, шириною 1 5 и 
высотою 3,4 метра, поддерживалось 17° тепла по 
Пельсію. Этого достигаютъ водянымъ отопленіемъ: 
въ колодце, подъ поломъ, помещенъ трубчатый 
змеевикъ, обмотанный нейзильберной проволокой, 
а далее нагретая вода по трубамъ разводится по 
по.меш,енію. При это.мъ примененъ токъ въ бо амперъ 
и 50 вольтъ. Нужно заметить, что здесь стои.чость 
отопленія, собственно говоря, сводится къ нулю, такъ 
какъ въ известное время дня и ночи городъ потреб-
ляетъ электрическую энергію лишь въ ограниченномъ 
количестве, турбины же работаютъ непрерывно и въ 
это-то вре.мя работа ихъ применяется для огопленія 
станціи, такъ что въ разсчетъ стои.мостп только 
идетъ износъ динамомашинъ. 

Вагоны ялектрической дороги въ Оттаве тоже 
отапливаются. Печи состоятъ изъ двухъ концеитри-
ческихъ цилнндровъ высотою 74, діаметромъ і8 и 
25 сантиметровъ. Въ промежутке между цилиндрами 
помещены проволоки, проводящія тоі^ъ; воздухъ, 
проходя внутри и снаружи цилиндровъ и нагреваясь, 
отапливаетъ вагонъ. Питаніе этихъ печей также ни
чего не стоитъ. К а к ъ известно, электрической дороге 
должно непрерывно доставляться столько энергіи, 
чтобы "все вагоны одновременно могли быть в'ь ходу; 
во время остановки вагона излишекъ электричества 
и тратится на отопленіе. Конечно, это не применимо 
при акку.муляторной тяге; въ такомъ случае въ Аме
рике употребляютъ вещества, могушДя служить тепло
выми резервуарами; говорятъ, приборы съ подобнаго 
рода веш,ествами достаточно бываетъ нагреть съ утра 
для действія на целый день. 

Въ большоігь ходу въ Оттаве маленькія печи для 
варки; во всякомт, доме, куда проведено электриче
ство, .можно найти и эти аппараты. Плата за пользо-
ваніе электричество.мъ взимается не по числу постав-
ляе.мыхь уаттовъ; абоненты платятъ за каждую лампу 
въ 50 свечей около 50 руб. въ годъ, такъ что або-
нентъ съ получаемою энергіей можетъ делать что 
ему угодно. Понятно, что днемъ^ когда света не 
нужно, или въ другое время, когда не все лампочки 
въ действіи, ему выгоднее всетаки пользоваться то-
комъ; тогда, помошъю штепсельнаго контакта, онъ 
можетъ пустить въ ходъ печь. Эти печи вмешдютъ 
отъ 6—7 литровт, воды и требуютъ тока въ 3 ампера 
и 50 вольтъ. 

Удобство электрическихъ нагревателей, заклю
чается еще въ томъ, что, изменяя токъ, мы легко 
можемъ соответственно, въ желаемомъ направленіи, 
из.менить и температуру. Этимъ воспользовался вла
делецъ и иниціаторъ всего предпріятія Ahearn (быв-
шій почтальонъ) и применилъ электричество для 
печенія хлеба. 

Чтобы хорошо выпечь хлебы нужно, какъ известно, 
сперва подвергнуть ихъ действію сильиаго жара, 
чтобы образовалась корочка, а затемъ продолжать 
печеніе при более низкой температуре. Благодаря 
легкости регулированія тепла, электрическія печи 
удовлетворяютъ этимъ условіямъ какъ нельзя лучше. 
Устройство ихъ сходно съ железнодорожными при-
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борами отопленія, но дплиндровъ обыкновенно три. 
Такихъ печей въ Оттавѣ 30 и устанавливаются 
онѣ въ томъ же помѣщеніи, гдѣ производится про
дажа, такъ что продавецъ въ то же время сл-ѣдитъ 
за, выпечкой, что при простомъ уходѣ, котораго тре-, 
буетъ аппаратъ, нисколько не затруднительно. Резуль
таты достигаются превосходные. 

Если, благодаря больпіей стоимости, сравнительно 
съ обыкновеннымтз отоплеиіемъ, электрическое и не 
можетъ. всегда конкурировать съ первымъ (профес-
соръ Vo.i.t принимаетъ ее въ 2—3 раза больше, дру-
гіе еще значительно увеличиваютъ это отношеніе), за 
то въ нікоторыхті случаяхтз оно имѣетъ незамѣнимыя 
преимуш,ества. Развилось такое отопленіе до сихъ 
поръ тамъ, гд'Ь электрическая энергія дешева, но со 
временемъ, когда найдены будутъ способы повсеместно 
добывать ее дешевле, нѣтъ сомнѣнія, что и отопленіе 
электричествомъ станетъ практиковаться въ бол іе 
широкихъ разм-ізрахъ. 

Стокго'ншъ. Видъ на Страндвегенъ. 
(Изъ альбома I. С. Китнера). 

Памятники старины» 
Весьма много веш.ественныхъ и письменныхъ па-

мятниковъ старины въ Сідлецкой губерніи до на-
настояшдго времени ещ,е ожидаютъ пзслтУдователей. 
К.ъ числу м'Ьстностей, богатыхъ такими памятниками, 
можно отнести село Докудовъ съ окрестностями, на-
ходяш,ееся въ іо-ти верстахъ отъ гор. Бѣлы. Село это, 
как'ь видно изъ разныхъ церковныхъ документовъ и 
сохранившихся в'ь церкви старинныхъ вещей, л і т ъ 
около 1 5 0 тому назадъ было городомъ, о чемъ сви-
дѣтельствуетъ его теперешній видъ. Оно расположено 
у р-ѣки Зелявы, какъ бы на полуострове, тремя па
раллельно идущими улицами съ площадью по сере
дине . Р-ѣдкой архитектуры докудовская церковь по
строена въ 1 7 1 6 году княземъ Карломъ Радзивилломъ, 
каиплеромъ литовскимъ и влад-ѣльцемъ Б'Ьлы. Она со
стоитъ изъ трехъ отд-ктьныхъ частей подъ отдель
ными пирамидальньииі крышами съ куполами. 
Стиль церкви византійскій. Она построена изъ 
ц^лыхъ, не распиленыхъ, огромной толш,ины, 
обтесанныхъ въ квадратъ сосснт,, причемъ ни-

гд-ѣ не заметно употребленія железа; наруж
ныя стены никогда не красились, а потому съ 
севера оне покрылись мхомъ, а с ъ юга обуглились. 
Въ докудовской церкви почти нетъ ни одной новой 
иконы. Въ ней сохраняется много ,иконъ, книгъ и 
разныхъ церковныхъ принадлежностей, которыя древ-
еен самой церкви, именно ібоо и даже 1 5 0 0 годовъ.. 
Притворъ представляетъ настоящій музей: стены его 
сплошь увешаны старинными иконами, напоминаю-. 
ш,ими о древнемъ православіи въ приходе: кресты на 
нихъ восьмиконечные. Изъ обраш,аюш,нхъ на себя осо
бое вниманіе предметовъ следуетъ отметить: портретъ 
основателя церкви ки. Радзивилла и,доску, . съ над
писью о закладке ея и съ изображёніемъ герба Радзи-. 
вилловъ, а такж.е древнейшія иконы Страшнаго Суда 
и Архистратига Михаила, попирающаго діавола, и ви-
сящія въ притворе на с т е н е Царскія врата. В с е цер-
ковныя принадлежности, имеющія свыше 200 згЬгъ, 
по разсказамъ местныхъ крестьянъ, перенесены въ 
церковь изъ Докудовскаго монастыря, о которомъ 
здесь не только сохранилось живейщее преданіе, но 
и напоминаютъ некоторые .документы: въ церковномъ 
архиве. Довольно высокая гора, на которой находился 
монастырь,— искусственная и насыпана до хрнстіанства . 
въ Польше. Это очеші правдоподобно: вокругъ имеется 
несколько холмовъ, иапрминающихъ могилы, и при 
раскопке одного изъ нихъ . былъ найденъ сосудъ, 
наполненный золой. Археологическія раскопки, ко
нечно, дали бы хорошій матеріалъ для изучеиія этой 
исторической местности. Гора слыветъ у окрестныхъ 
крестьянъ подъ именемъ кНамастырь». Съ западной 
стороны село Докудовъ защищено земля нымъ валомъ, 
который еще 1 5 20 летъ тому назадъ былъ не тро-
нутъ, а теперь отъ него остаются только сл'Ь,і,ы. 
Крестьяне раскапываютъ его, вывозя песокъ для раз
ныхъ хозяйственныхъ надобностей; при раскопке часто 
выкапываются скелеты людей. Ва.лъ имеетъ около Ѵз 
версты въ длину. На юге, отъ села, за рекой Зеля-
вой, видна другая гора, называемая «Лысой, на ко
торой также обнаруживаются человеческія кости, и 
найдено много камней съ крестами. Народъ говоритъ, 
что «Лыса гора» и валъ—это моічі.цы отъ времени 
шведскихъ войнъ въ Польше. Подъ селомъ, ст:. южной 
стороны, находится возвышенное место, окруженное 
водой, г д е по преданно стоялъ за.мокъ. Кресітаяне JJO 
время пашни находятъ здесь кирпичъ съ разными 
буквами, а иногда железныя полосы. Въ окрестностяхъ 
села Докудова есть и другія места, на и:оторыя сле
довало бы обратить вниманіе съ ученою целью. 

Точный способъ опредѣленія времени 
рубки ерубленныхъ деревьевъ. 

(Окончанге). 

Принимая во вниманіе сказанное профессоромъ 
Гартигомъ, что некоторыя резервныя части дерева 
временно летомъ исчезаютъ, хотя въ последнихтз двухъ 
слояхъ, я полагалъ что опре,деленіе присутствія крах
мала въ дереве посредстволгь. іодистаго раствора 
даетъ возможность, хоть въ продолженіи некоторыхъ 
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мѣсяцевъ, определять время рубки дерева, тѣмъ бо-
лѣе, что я имілъ данныя, въ которыхъ было сказано, 
что если тонкую пластинку дерева облить сниртовымъ 
растворомъ іода и если дерево было срублено зимою, 
то сердцевина и сердцевинные лучи примутъ темно-
фіолстоиую окраску, напоминающую цвѣтъ нсидкихъ 
аптекарскпхъ чсрнилъ, тогда какъ древесина останется 
желтою; если-же дерево было срублено лтЬтомъ, то 
всѣ ткани, сплошь, окрасятся темно-желтымъ цвѣтомъ. 

Однако произведенныя въ этомъ направленіи из-
слѣдованія не привели ни къ какимъ положитель-
нымъ результатамъ; поэтому нужно признать, что 
способъ этотъ даетъ указанія столь сомнительныя, 
даже въ прим-ѣненіи къ дереву опредѣленной рубки, 
что его слѣдуетъ считать непримѣнимымъ. 

Наконецъ, мні былъ указанъ' еще одинъ способъ 
опредѣлеиія времени рубки срублеинаго дерева. Спо
собъ этоть основывается на результатахъ опред-ѣле-
нія въ дерев-ѣ минеральной золы и процентныхъ от-
ношеній между ея растворимыми и нерастворимыми 
элементами. Всл-ѣдствіе чего я обратился къ магистру 
естественныхъ наукъ Н. Милицеру (г. Варшава), какъ 
спеціалисту и просилъ его произвести изслѣдованія 
данныхъ мною образцовъ для опред-ѣленія времени 
рубки хпмическимъ способо.мъ и такимъ образомъ 
р-ѣшпть вопросъ, насколько этотъ посл-ѣдній способъ 
пригоденъ для упомянутой цѣли. 

Для изслѣдованія было взято десять, указанныхъ 
въ помѣщенной ниже в'Ьдо.мости № і , образцовъ 
сосноваго дерева, время рубки которыхъ было зара
нее определено посредствомт, микроскопа. 

ВЕДОМОСТЬ JVs 1 образцами взятымъ для изслѣдованк. 

РІапменованіе 

сортовъ деревьевъ. 

Образец-ь взятъ 
отъ слоевъ ле-
зкащихъ около 

коры сердцевины 

е о 5 
!>^а g 

pq о й 

ІІримѣчаніе. 

10 

Шпалы укладки 
1894 года, снятыя 
съ пути въ І89(і г. 
ІІ;л, той-же шпалы. 

Шпалы укладки 
1894 года, снятыя 
съ пути въ 1896 г. 
Отъ той-же шпалы. 

Бревно срубленное 
1-го ноября 1896 г. 
Отъ того-же бревна 

Новыя шпалы, не 
бывшія въ пути, по
ставки 1896 года. 
Отъ той-же шпалы 

Новыя шпалы, не 
бывшія въ пути, по
ставки 1896 года 
Отъ той-же шпалы 

коры 

коры 

коры 

коры 

коры 

сердцевины 

сердцевины і 

сердцевины 

сердцевины 

сердцевины 

лѣтняя 

зимняя 

зимняя 

лѣтняя 

зимняя 

По нзследованіи показанныхъ въ этой вѣдомости 
образцовъ получились результаты, указанные въ ни
жеследующей ведомости № 2: 

ВЕДОМОСТЬ ЗТг 2, указывающая общее количество воды и 

процентное отношеніе нерастворимыхъ въ водѣ оостав-

ныхъ частей золы къ растворимымъ. 

Общее коли-
кодичество 

золы. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,410 

0,230 

0,365 

0,570 

0,275 

0,220 

0,217 

0,275 

0,183 

0,"08 

Процентное отношеніе не-
растворпмыхъ въ водѣ со-
ставныхъ частей золы къ 

растворимымъ. 

Нерастворн-
мыя 

Растворимыя 

Примѣчаиіе. 

74,4 

65,2 

68,5 

89.5 

65,5 

63,6 

67,7 

70,9 

4 ^ 7 

61,0 

25,6 

34,8 

31,5 

10,5 

34,5 

36,4 

32,3 

29,1 

56,3 

39,0 

Въ этой ведомости за.мечается въ четырехъ слу_ 

чаяхъ резкая зависимость между общимъ количе-

ствомъ золы и отношеніемъ ея растворимыхъ и не-

растворимыхъ элемеитовъ, а именно: 

образцовъ. 

Общее ко
личество 

золы. 

Нераствори

мый 
Растворимыя 

4 

1 

10 

9 

0,570»,о 

0,410»/о 

0,208° 0 

0,183<>;о 

89,5 

74,4 

61,0 

43,7 

10,5 

25,6 

39,0 

56,3 

Зависимость эта является, но уже не столь резко 
въ образчикахъ № 3, Кя 6 и Ks 2. 

Отсюда явствуетъ, что если известно будетъ за
ранее, что образчикъ № і летней рубки, то сравни
вая полученные результаты, нужно признать, что и 
образчикъ № 4 летней рубки; тоже, но уже съ 
меньшею вероятностью, можно причислить къ летней 
рубке и образчикъ № 3. 

Основываясь на противоположности химическаго 
состава образцовъ № іо и № 9 по отношенію къ 
образчику № I , следуетъ ихъ признать деревомъ 
зимней рубки; вместе съ темъ къ зимней рубке 
приходится причислить и образцы №№ 7, 6, 2, 8 и 
5, то есть те образцы, которые заключаютъ ниже 
о,30о"/о общей золы. 

Сравнивая результаты определенія времени рубки 
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образцовъ посредствомъ микроскопа съ результатами, 
полученными при химическомъ анализе, получимъ: 

ВЕДОМОСТЬ Жі 3 результатов! опредѣленія времени рубки 
дерева микроскопомъ и хими'Еескимъ анализомъ. 

я 

& 
О 

О п р е д ѣ л е н і е в р е м е н и р у б к и . 

Микроскопомъ. 

лѣтней 

лѣтней 

лѣтней 

10 

лѣтяей 

зимней 

Химическимъ ана
лизомъ. 

лѣтней зимней 

Зимней 

Зимней 

Зимней 

Зимней 

лѣтней — 

Зимней 

Зимней 

ІІРИМѢЧАНІЕ. 

лѣтней 

лѣтней 

лѣтней 

Зимней 

Зимней 

Зимней 

Зимней 

Зимней 

• Зимней 

Зимней 

№ 1 называется 
основнымъ образ
цомъ, такъ какъ ре
зультаты химиче
скаго анализа дру
гихъ образцовъ для 
опредѣленія вре
мени рубки сравни
ваются съ нимъ, 
какъ съ образцомъ, 
время рубки кото
раго извѣстно за-
ранѣе. 

Изъ этой вѣдомости нельзя не усмотр'Ьть, что 
и этотъ посл-ѣдній способъ не можетъ служить для 
опредѣленія времени рубки ерубленныхъ деревьевъ, 
а посему въ настоящее время остается лишь только 
одинъ вполн'Ь точный способъ—это способъ микро-
скопическій. 

К ъ сему нужно добавить, что опред-ѣленіе време
ни рубки микроскопомъ не представляетъ ровно ни
какихъ трудностей, стоитъ только попрактиковаться 
съ нимъ несколько дней и дѣло опредѣленія времени 
рубки пойдетъ совершенно усп-ѣшно. 

Принимая во вниманіе вышеизложенное, нельзя 
не придти къ закліоченііо, что при употребленіи л-ѣса 
въ д-ѣло необходимо, для изб-ѣжанія излишнихъ и 
непроизводительных'ь расходовъ, требовать л-ѣсъ зим
ней рубки; въ особенности это. весьма важно при 
пріобр-ѣтеиіи большихъ партій л'Ьса, какъ наприм-ѣръ, 
для жел-ѣзнодорожиыхъ шпалъ. 

Ко всему сказанному считаю не JH-ІШНИМЪ привести 
сл-ѣдующую выдержку пзъ «Руководства для плотни-
ковъ», составленнаго на польскомъ языкѣ Иваномъ 
Гейрпхомъ, вольиопрактикующиі\гь. архитекторомъ въ 
гор. Варшав-Ѣ и изданнаго въ 1 8 7 4 году подъ заглавіемъ 
«Pr2ewodnik dla Ciesli))"; въ отом-ь руководств-]? на стра-
нищіз 1 2 говорится: 

«Средиев'Ьковые архитектора и плотники сов'Ьтовали 
срубать деревья для. построекъ в'ь неріодъ времени 
съ 24 декабря по і января, того же ІЛШ-ѢНІЯ были и 
древніе авторы, что подтверждается многими опытами, 
произведенными въ посігЬдніе годы. 

Одинъ изъ таісихъ опытовъ произво,дился ВТ. Вар
шаве. 

Срублены были 4 сосновыя бревна, выбранныя изъ 
деревьевъ одинаковаго возраста и срублеиныя въ о;итой 
и той-же местности: одно бревно въ концНІ; декабря, 
другое въ конц-Ь января, третье въ коиц-ѣ февраля и 
четвертое въ конпЛз марта. Зат-ѣмъ эти бревна бы.'ш 
обд-кланы на балки одинаковыхъ размѣровъ и при оди
наковыхъ условіяхъ были нагружаемы но средіи-гк до 
т-ѣхъ поръ, пока не сломались. 

Опытъ этотъ показалъ, что при одішаі>'ово.\іі. изгиб'!? 
до излома, сопротивленіе 

дерева срубленнаго въ ;інвар-ѣ, бы,'ю на і2°Іо 
» » » (|эеврал'І5 )) )) 20^/0 
» » » март-ѣ » }) ^8° I о 

меніе сопротивленія дерева срубленнаго вт. декабр-Із. 
Жерди, срубленныя въ декабрѣ, по прошсствіи 

1 7 л і т ъ еще были здоровы, тогда какъ такія-же 
жерди, срубленныя въ февра.ч'Ь, по прошествіи 4 .лѣтт. 
у ж е ломались. Столбы, выд-Ізланные изъ дерева, сруб
леннаго въ декабр'Ь, вкопанные въ землю, прослужи, іи 
въ два раза дольше, ч-ѣмъ столбы изъ дерева, срублен
наго въ феврал-ѣ». 

Кромѣ того зав'.Ьдуюш,ій телеграфомъ б. привисчин-
ской дороги заявляетъ, что когда дубовыя бревна д.гія 
телеграфныхъ столбовъ рубились въ концтіз декабря 
и въ началѣ января, то столбы служили около іо .т'Ьт'ь 
теперь-же, когда стали рубить деревья для телеграф-ішхъ столбовъ и въ другіе м-ѣсяцы, то столбы с,'іу>іѵат-ь 
отъ 5 до 6 л'Ьтъ. 

Принимая во вниманіе только что изложенное, я 
для того, чтобы убтБдиться на сколько врелія рубки 
деревьевъ вліяетъ на прочное сопротивленіе дерева, 
съ I января текущаго года срубаю деревья каждой 
м-]зсяцъ и испытываю на изгибъ и на сжатіе, и резу.ль
таты эти, разум-Ьется поставлю въ изв'Ьстность. 

К ъ сказанному считаю еш,е не безъинтерсснымъ при
совокупить, что при изслѣдованіи мною ПОД'Ь іппѵро-
скопомъ березы, граба, липы, осины и ольхи оказы
вается, что зимніе счои в'ь нихъ весьма узки, что по
казываетъ, что деревья этихъ породъ зимою не ра-
стутъ, между тѣмъ при .лпікроскопическомъ изсгіздо-
ваніи сосны и ели усматривается постепенное увели
чение ширины зимняго слоя, начиная сь октября и 
до февраля, что даетъ возможность предполагать, что 
хвойныя деревья растутъ и зимой, или по крайней м-Ьріз 
въ нача,л'1з зимы, хотя мен'Ье, ч'Ьмъ л-ізтомъ; разу.м-|;стся 
это мое предположсніе требуетъ дальнѣйших-ь изсл'Ь-
дованій, которыя и покажутъ истинное положеніе 
дѣиа; въ настояш,ее .же время подвержденіе своего 
предположенія вижу и въ томъ, что зимой хвойныя 
деревья им-ѣютт, зеленую листву. 

П. И. Рашевскш. 

Изданіе Императорскаго СПБ. Обш,. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ М. Ѳ. Г о Й С Л Ѳ р ъ . 
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Рис. а. Рис. д. 

Р и с . б . Рис. е. 

Рис. в. Рис. зк. 

Рис. г. Рис. 3. 
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^ о м ъ д л я к о н т о р ъ управленій 
•|^ицолаевсв^ой л^, д. 

на ет, С.-Петерб^ргъ. 

Надворный Фасадъ=^ш 

-Batiment pour les bureaux 
сіэ r admin i s t r . du Chemin de fer Nicolas 

a la g-are de St. Petersbourg-. 

Главный Фаеадъ 

L I M I ' I I I L - i — ^ 7 C'M' 

Facade sur la eour. 

Проектнровалъ и строіыъ A . КЛЕВЩИНСКІЙ. Projete et construit par A KIEWTSCHTSSKY. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E № 22 
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j-^онкурсный проектъ 
^рама для jiny^^firo j^OBropoAa 

в ъ п а м я т ь с о б ы т і я н а К у р с к . - Х а р ь к . ж. д. 
17 О к т я б р я 1888 г. 

П Премія. 

Y o n c o u r s -projet de 

>glise pour la ville de Nijny Novgorod. 

I I P r i x . 

Боковой Фаеадъ — Faqade laterale. Разрѣзъ — Coupe. 

ІІ|)оектіі|)ова.іъ Лрхіітекторъ A. П . Заруцкііі. Projete per I'architecte P. Zaroutsky. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII - 1898 P L A N C H E No 3 2 . 
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- З е з п л а т н а я л е ч е б н и ц а уЭ-шнера 

в ъ г , Jk.6o. 
jFiopital gratui t ^ s c h n e r 

a Jkho (jpinlande). 

Главный Фаеадъ—Facade Principale. 

Планъ 2 этажа. Plan du 2 etage. 
П ! ! ! I 

Проектііровалъ арх. Шсрфбекъ. Projete par M. Schjcrfbeck, arch-te. 

L ' A R C H I T E C T E . XXYII — 1898 P L A N C H E № 3 5 . 
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Проѳктпроі!а.5ъ Архитекторъ А. П. Шііршѳвъ. Projete par Л. I- Schirsclioff, architecte. 

L ' A R C H I T E C T E . XXVll - 18У8 P L A N C H E № 3 6 
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j-ѵонкурсный проектъ 

•католической церкви рв, -^иь^ола^ 

дл^ г. ]^ева . 

^rojet de p o n c o u r s . 

j5glise pa thol ique de p t . "Nicolas 

pour la ville de KiefF. 

Боковой ФГісадъ — Faeade laterale. Продольный разрѣзъ — Coupe longitudinale. 

ІІ])ооктііі)ова.іъ Гріі;і!.і. ІІиж. С . I. ШпаковскіГі. Projet de I'architecte S. Sclipakovsky. 

L ' A R C H I T E C T E . XXVIl - 1898 P L A N C H E № 3 8 . 
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К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Д д м и р а л т . п р . , у г . Г о р о х о в о й , д . 8 — 1 . 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВЪ: 

„ПОРТЪ-ІСУНДА" 
I ПОРТЛАНДЪ-ЦЕЮЫТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышаюшій нормы. Полная гарантія. 
РоманеЕІй цементъ «ЗВѢЗДА», 

вполиѣ обладаіощш постоянствомъ объема. 
ПРЙВІІМЕГ. ПЕСЧДНЫЙ (КРЕМНЕЗЬШ) ЦЕМЕНТЪ. 

ОБ.ЯЕЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ. 
МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. 

Настоящая штифтовая мозаика. 
ОРНАМЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДОВЪ И ФИГУРЫ. 

ИЗРАЗЦЫ СТЪННЫЕ И ВАННЫЕ, 
заводовъ Вильруа и Бохъ. 

МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСК1Й СѢРЫЙ. 
Гранитъ Гангеутскій разн. цвітовъ, 

обработанный и необработанный. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗАВОДЧИКОВЪ 

Ф. Л. СМИДТЪ и к». 
ВЪ Копенгагенѣ. 

Проекты, смѣты и устройство дементныхъ, извеетковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ и т. п. заводовъ. 

у 
въ Ш В Е Н Ц Л Р І И 

единственный спеціалистъ Европы, разра-
бать:ваіощій планы, проекты, со всѣми I 
деталями промышленныхъ сіэабриктэ и за- g 
водовъ вообще, а машиностроительныхъ, І 
чугуно-литейныхъ, прядильныхъ і-і ткац- I 
кихъ въ особенности, согласно поспѣд- I 
нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы- І 
строено въ Россіи, Германіи, Франціи, | 
Австріи, Швейцаріи и Италіи 178 фабрикъ s 
и ' завйдовъ всемірно-извѣстныхъ с}эирмъ; s 

I по системѣ Секэнъ-Броннеръ, желѣзная І 
I конструкція уменьшается больше, чѣмъ § 
і вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра-
і титься къ представитё'лямъ для всей 

I Россіи: Г. В. Фальцманъ и К .̂ 
I Москва, Ильинка, средніе торговые ряды, І 
I 2 - й корпусъ. I 

ПАРОВАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА 

Торгов. Дома Братьевъ ОФФЕНБАХЕРЪ. 
С.-Петербургъ, Возиесенскій просп., № 55. 

З Е Р К А Л А , З Е Р К А Л Ь Н Ы Я и О К О Н Н Ы Я стекла. 
ОКНЛ въ свинцовой ОНРЛЗѢ. 

ПАРОВАЯ СТОЛЯРНАЯ ФАБРИКА. 
ТЕЛЕФОНЪ № 1163. 

Золотая мед. Нижнш-Новгородъ 1 8 9 6 г. 

Я. А. БРУСОВЪ. 
С.-ПЕТЕРВУРГЪ.Ваеильевск ій Островъ, Боль

шой просп., № 70. 

ГРАНИТЪ И ГРАНИТНЫЯ РАБОТЫ. 
КАМЕНОЛОМНИ въ ФИНЛЯНДІИ. 

Гранитъ лучшаго качества: 

краеный и еѣрый Пютерлакеекій и еѣрый и чер
ный Сердобольскій. 

Набережныя. Гранитныя части мостовъ. Гранитныя 
части шлюзовъ и пютинъ. Цоксти церквей, домовъ 
и рѣшетокъ. Фонтаны. Л'Ьстницы п отдѣдьныя сту
пени. Колонны. Монументы. Тротуары и переходы. 
Мостовыя. Камни подъ мапіины. Отдѣльные камни 
для разнаго рода построекъ и проч. Постройка 
новыхъ и ремонтъ старыхъ сооружений изъ гранита. 

При требовапіяхъ на цѣны и заказахъ необходимы свѣ-
дѣнія о размѣрахъ отдѣльиыхъ камней и срокѣ, въ который 
работа доллсна быть исполпена, а если камни требуются 
въ чисто обдѣлапномъ видѣ и съ постановкою на мѣсто, 

то и чертежи заказываемыхъ частей. 

Я. А. БРУСОВЪ, С.-Петербургъ, Вас. Остр., 
Большой просп., № 70. 

Ш Ѣ Д Н О - К О Т Е Д Ь Н Ы Й , 
М В Д Н О - Л И Т Е Й Н Ы Й , 

М Е Х А Н Й Ч Е С К І Й 
П 

АРМАТУРНЫЙ ЗАВОДЪ 

М. г . О У Ф Ъ . I 
Постоянно имѣются в ъ готовности: раз- | 
ная арматура, какъ водопроводная, такъ | 
и паровая, мѣдныя ванны и цилиндри- | 
ческія мѣдныя печи разныхъ размѣровъ, 1 
а также принимаются заказы на все- І 
возможныя мѣдныя работы по самымъ 1 

умѣреннымъ цѣнамь. 1 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 
Пески, 8 улица, соб. д. Ж 2 0 — 2 2 . 

Тѳдѳфонъ № 869. 6 — 4 
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С П Е Ц І Л Л Ь Н О С Т Ь 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

Э. П Е Т Е Р С Е Н Ъ . 
С.-Иетербургъ, Николаевская 20. 

Установка подъемныхъ машинъ всѣхъ системъ, элек-
трическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ и ручныхъ 

нов-ѣйшей и безопасной конструкпіи, завода 

Болѣе 5 0 0 0 штукъ установлено. 
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Кромѣ того контора принимаетъ переустройство руч
ныхъ и другихъ подъелшыхъ машинъ старой кон-
струкціи, представляющей собой большую опасность 
для жизни поднимающихся, на совершенно безопас
ные подъемы съ новѣйшими патентованными предо
хранительными приборами, ^недопускающими паденія 

люльки въ случаѣ разрыва канатовъ. 

Въ С.-Петербургѣ между прочимъ установлены: 

Въ Е . И. В . Гатчлнск. дв. 1 < 
Въ Е . И. В. Мих. Ник. дв.. 2 
Въ Е . Ж. В. Ксеніпи. инст. 2 
У ЬЬшпстра Фивансоиъ . 1 

» Княгини Ливенъ . . . 1 
» Управ.і. Госуд. Банка. . 1 

Въ Спб. Консерваторіи . 8 
» доыѣ Г. А. Тупикова . 3 
» )) Госсія . . . . 5 
> Европей. Гостиннпцѣ. 2 

У Францъ Марка . . . 1 
Въ мас-іобойнѣ Жукова . ] 
Въ.іѣсопи.тьн.зав.Бѣляева. 1 
У фонъ-Геймана . . . . 1 ! 
Въ Статист. Комитетѣ. . 2 
У Л. Кешігъ мл. Бумаг. . 4 

> Добберта 1 
» Вейнера 1 

У Смита 1 
» Директора Данилевскаго . 1 
» Я. В . Ззіѣева 1 

Въ фабр. Бр. Дидерихсъ . . 1 
5 " Мюльбаха. . . . 1 

Въ студ. стол, медиц. акад. . 1 
> домѣ С. А. Тупикова. . 1 
» Правл. ІОго-Вост. ж. д. . 1 

Въ Штаоѣ В. Гв. и Окр. . 1 
Въ Домѣ Половцева . . . 1 

» заводѣ мех. произв. обуви. 2 
Въ женсвомъ мед. институтѣ. 2 
У П. П. фонъ-Дервизъ . . 1 
» П. Бекель 1 
» Л. И. Бенуа 

Въ институте путей сообщ. 2 
У К. Я. Паль 2 

> Д. А. Дурдина- . . . . 3 

Подробные проекты и смѣты по первому требо
ванию безвозмездно. 

При конторѣ складъ всѳбозможныхъ машинъ и арма-
туръ для пара, воды и электричества, подробные прейсъ-
куранты по первому требованііо безплатно. 52—48 

ЗА ВЫСТАВКУ 1896 ГОДА. 

С Ѣ В Е Р Н О Е 

Jbl-ilPliliEINDE ОЕ IT 
J 

[въС.-ГІетербург-Ь,Вас.0стр.,22 л.,№з. 

1,» Калищахъ, Сиб. губ. Петергофск. у. 
ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА: въ Спб., Вас. Остр., 22 л., № 3. 

Телефонъ № 3.711. 

КОНТОРА и МАГАЗИНЪ 
для прісма заказовъ и 
розничной про,.т.ажи. 

Спб. Невскій пр., № 44. 
Телефонъ № 1.098. 

[ВъМоскв-ѣ, Лубянск.пл., д Алексіева . 
ОТДЪЛЕНІЯ: „ ^ ' 
у ^ у У) Н.-Ьовгородъ, во вре.мя ярмарки. 

Производство зеркального и оконного стекла. 
Выработка зеркалъ всевозможныхъ размѣровъ 

и формъ. 

Художеетвенныя работы: живопись и травленіе 
по стеклу, матовыя стекла съ узорами и безъ 
оныхъ, стекла въ пайкѣ и, вообще, веѣ двугія 
отноеящіяея къ этого рода производству работы. 

ФОТОГрафИЧеСКІЯ пластинки, — изготовляемьш 
пррі С.-Петербургской фабрикѣ въ спе-
ціально прі-іспособленномъ для этой 
цѣли отдѣленіи, подъ наблюденіемъ Д-ра 
I. Г. Смита, идіѣющаго извѣстный заводъ 
фотографііческРіхъ пластинокъ ВЪ Цюрихѣ. 
Пластинки имѣются въ продажѣ во всѣхъ 
магазинахъ с}эотографическихъ принадлеж

ностей. 

Съ устройствомъ и оборудованіемъ Ка
лищинскихъ заводовъ, согласно послѣд-
нимъ усовершенствованіямъ, выработан-
нымъ наукой и техникою, при исполненіи 
въ заводахъ работъ спеціально выписан
ными изъ заграницы лучшими бельгій-
скими мастерами, Общество .достигло 
высшаго совершенства въ производствѣ. 

Стекла, поступающія изъ Калищинскихъ 
заводовъ, по чистотѣ и изяществу, ничѣмъ 
не уступаютъ вырабатываемымъ загра

ницею. 

Общество высылаетъ свои товары во всѣ 
города Россійской Имперіи и принимаетъ 
на себя подряды на вставку стеколъ .въ 

новыхъ постройкахъ. 52—4 

Тип. Спб. Град,, Милліоппая ул., № 17. 
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Р И С У Н К • И. 
51. Профессоръ архитектуры Д. И. Гриммъ (портретъ). 
52. Соборъ въ память крещенія Св. Владиміра въ Херсонесѣ. 

Проф. арх. Д. И. Гримма. 
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Д. И. Г р и м м ъ . 
Біографпческііі очеркъ. 

. Давпд'ь Иізаноізичъ І^ріі.м.лгь роді].'іся въ Петербург'!? 
22 марта 1823 г., и , по окончанш ги.ліиазическа.го 
курса въ главномъ учттлппгЬ Св. Петра въ С.-Петер
бурге въ 1 8 4 1 году, постуиилъ в-ь акаде.мііо художествтз. 
Прошсдши ирпготовителъное отд-ѣлеиіс, , J , . PI. л с ' р е -

шелъ вт> .мастерскую профессора apx i iTeKTvp j , ! А. П. 
Брюллова, ію,д-ь руководством-ь котораго, въ 43 году, 
был'ь і і а і р а ѵ і х , і , с ш , .малой серебряной медалью за архи-
•і'ектурыыгі проектъ, а в'ь 45 году второю такою-же 
.медалью з а отчетъ п о пракгпчсски.мъ заиятія.м-ь и , в'ь 
TOM'i, > к с году, большой серебряной медалью за проектъ 
театра. Въ сл'Ь,.туюіцемъ, 1846 г о д у , Д . И. былъ допу-
пі.енъ иа конкурсь п о составленпо проеіѵта ѵіѵеігскаго 
м()наст.і,іря с ь богад'І;,чыісГі для получеиія .малой золо
т о м мс„і,алп. Из-і> піестіі конкурируюпі.пхъ иа медаль 
удостоились с я получеиія двое:—^^изъ масгерскои проф. 
Тона—Иетіі.ольдъ и изъ .Аіастерскоп А. П. Брюллова— 
Д. И. Гримдіъ. В'Ь слѣдуіопі.е.лгь, 47 году, какъ Пет-
поль;гь, т а к ' ь и Д. И. ;і,опуіцены были и а коикурсг. 
для соискаиія большой золотой медали. Но представ
ленные ими проекты ярмарки н е удостоились прпсу-
>іѵ..тенія :)ТоГі награды, имъ зіришлось во второй разт, 
представить проекты и тугь, въ 1848 году, присудили 
Д . И. -ліедаль за проект'ь соборной церкви вт, руссколп. 
стилѣ московских'ь церквей, а вміст-:!; сь тЫ'ь—правее 
отправиться иа казенньпі счсгь заграницу ,і,ля усовер-
шенствованія своего ху,дожествениаго образованія. 
Однако, в ь ыі,ду революціониаго движенія, въ 1848 г. 
охватившаго почти ізсю западную Европу, разр-кшенія 
иа но-ізздку и е пос,ігЬд,овало и только сп\хтя 2 года, 
уже въ 1 8 5 0 году, Д . П. ,:і,обился кома.и,дировки на 
Кавказъ для изм-ѣренія и зарисованія церквей, о ко
торыхъ тигЬлись весьма ску.дныя данныя въ запискахъ 
путешествовавшихъ въ томъ краю—академика Brosset, 
ВиЪоіз de Montperrier и киязя Гагарина. Цѣлый годъ 
Д . И. пробылъ на далеко е щ е не успокоенномъ Кав -

каз'Ь, путешествуя ію.яъ постояины.хѵ], казачіл-г^гі, кон-
воем'ь. Въ теченіе этого времени, Д . И. из.и-Ьриль и:Ь-
лый рядт. выдающихся и крайне интересныхъ въ ху-
дожественпомъ отношеніи церквей древней І'рузіи и 
іѴрменіи. Наброски ,1.. LI. представляюгь ие только 
матеріалъ, весьма ц'Ьниый въ архитектурномъ отно-
шеніи, но они BiM'fecrb съ т'Ь.мъ даютъ поиятіе о томъ 
тонко.мъ художествеипоігь ч у і ь ѣ , съ которылгь Д . И. 
ум'Ьлъ воспроизводіггь все созерцаемое имъ,—о томъ 
xyдoжecтвeннo.^гь штрихѣ, который додіослѣдией ті-
иуты остался достояніемъ его карандаша. Кто хоть 
б^ѣгло ознакомился сь его манерой, тотъ всегда узнаетъ 
рисунокъ, набросокъ, даже простой чертеж'ь, испол
ненный Д . И. Въ нихъ есть иѣчто свое, оригіи-іаль-
ное и необычайно изящное, въ нихъ сказывается 
истинный художникъ. 

Наполннвъ въ теченіе 1850-го года свои альбомы 
набросками съ Кавказа, Д . И., накоиец'ь, получилъ 
разрѣшеніе отправіггься въ «покойныл въ политиче-
скомъ отношеніи государства—въ Голландію, Англію 
и Испанію, но не въ Италію»; разрішеиіе посЬтить 
Италію послѣдовало, однако, тоже вскорѣ посл-ѣ 
этого. Д . PL черезъ Малую Азію п Константинополь 
направился на Аоины и об'ьѣздилъ Греп,ію. Зд-Ьсь, 
лицомъ къ лицу съ древне-греческими храма.ди-і, по-
ражаюш,ими даже ~ не-художника своей утонченной 
пропорціональностью, Д . РІ. положилъ осиованіе сво
ему труду, касаюш.е.муся нахожденія потерянныхъ 
правилъ древнегреческой теоріи пронорціопальности. 

Результаты своих'ь изсл-І5ДОваній Д . И. представилъ 
въ Совѣтъ академіи въ видѣ .доиесенія, заключаю-
ш,аго въ себѣ общую теорію всѣхъ пропори,ій. Его 
взглядъ, въ то время новый, хотя уже затронутый, 
нашелъ. живой откликъ въ срсдѣ архитекторовъ за
границей, ГД 'Ь, какъ и у иасъ, ученіе пропорціональ-
ности архитектурныхъ формъ закостеи'Ьло в'ь без
жизненной теоріи модуля Витрувія. 

Переславъ свое донесеніе въ Академію художествъ, 
Д . И. отправился в'ь Германію, Бельгію и Англію, 
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повсюду наполняя свои альбомы іМастерск .ими набро
сками. Получивъ наконецъ разр-Ьшеніе посѣтитьііталію, 
Д . И. отправился туда и, осмотр'Ьвъ предварительно 
ц-ѣлый рядъ интересныхъ итальянскихъ городовъі 
поселился въ РилгЬ, гд-ѣ и продолжалъ свои заиятія 
по теоріп пропорціональиости вплоть до возвращенія 
обратно ВТ, Россію. 

Вернувшись въ 1 8 5 5 году въ Петербургъ, Д . И-
за представленный свой отчетъ пенсіонерскаго путе-
шествія удостоился званія Академика архитектуры. 
Вмѣст-Ѣ съ тѣмъ совѣтъ академіи рѣшилъ сохранить 
Д . И. еще на 2 года пенсіонерское содержаиіе, чтобы 
дать ему В О З І Ю Ж Н О С Т Ь разработать богатый, въ в ы с 
шей степени интересный, матеріалъ по зодчеству Гру-
зіи и Арменіи, собранный имъ въ 1 8 5 0 году на Кав
казе . Надъ изданіемъ «Памятниковъ византійской 
архитектуры въ Грузіи и Арменіи» Д . И. трудился 
до 1863 года. Это первое, и до иастоящаго времени— 
едгпгственное изданіе, совм'ѣш,ающее въ себѣ во всей 
полнотѣ и разнообразіи т і архптектурныя сокровища, 
которыдш такъ богата почва Грузіи и Арменіи. 

Годъ спустя послі возвращенія изъ заграничнаго 
путешествія, а именно въ 1 8 5 6 году, Д . И. былъ 
выбранъ руководителемъ при составленіи архитектур
ныхъ проектовъ въ строительномъ училищ-ѣ ведом
ства путей сообщеній и публпчныхъ зданій •— нынѣ 
институтъ гражданскихъ инженеровъ, а въ 1859 году 
назначенъ къ чтенію лекцій въ Академіи художествъ 
по предмету: «архитектура, какъ наука», т. е. по 
предмету пропорціональиости архитектурныхъ орде-
ровъ. Пользуясь выработанной имъ въ Греціи и Рим-Ѣ 
теоріею, исходящей при опред-ѣленіи величины де
та льныхъ частей изъ ц-ѣлаго, Д . И. составилъ курсъ 
пропорціональности классическихъ ордеровъ, нагляд
ный и не убивающій самостоятельность изучающаго 
его молодого художника, какъ убиваетъ ее мертвая 
буква модуля. По этой теоріи, введенной Д . Ив., чи
тались лекціи по этому предмету въ теченіе многихъ 
лѣтъ. 

Въ 1859 году Государыня Императрица, желая 
видѣгь надъ развалинами древней Херсонесской церкви, 
гд-ѣ по преданію совершилось креш.еніе Св . Влади-
міра—храмъ въ чисто-византійскомъ стилѣ, обратилась 
за полученіе.дгь проекта къ Д а в . Ив. Проектъ, состав
ленный имъ, въ стилѣ той эпохи, въ которой начало 
водворяться христіанство въ Россіи, B ' j , характерѣ 
тѣхъ зданій, которыя составляли въ свое время славу 
Восточной имперіи, въ томъ-же году былъ Высочайше 
утвержденъ и принятъ къ исполнеиію. Въ слѣдуЕОш.емъ, 
і8бо-мъ году, этотъ проекгь на выставкѣ Император
ской академіи художествъ обратилъ на себя общее 
вниманіе; академія признала Д . И. своимъ профессо
ромъ и выбрала его однимъ из-ь руководителей при 
обученіи составленію архитектурныхъ проектовъ. 

Съ этого времени начинается долголетняя акаде
мическая д-ѣятельность Д . П., продолжавшаяся до 
1 8 9 2 года. Въ эти года полііаго своего художествен
наго разцв-ѣта, Д . И. внесъ, лучшія свои силы, 
лучшія свои знанія, всю свою неисчерпаемую энер-
гію на процв-Ьтаніе дорогой ему академіи, на благо 
молодыхъ поколѣній архитекторовъ. Однако, эта 
плодотворная, утомительная академическая деятель

ность ие устраняла Д . И. отъ практической, отъ 
обш,ественной жизни архитектора. Объ этомъ свид^-
тельствуетъ цѣлый ря,дъ выдаюш,ихся, высокохудоже-
ственныхъ и достойныхъ изучеиія па.мятниковъ архи
тектуры, воздвигнутых'ь имъ за этотъ періодъ времени. 

Начавъ свою практическую деятельность некото
рыми частнылп-т работами вт, Петербурге, не имею
щими особеннаго художественнаго значенія, Д . И. 
въ 1 8 5 8 году, по Высочайшему повеленію. составляегь 
проектъ памятника Императору Петру Гму и руково-
д[ггь псполненіемъ и постановкой его в'ь г. Ж и т о 
мире. Въ i860 году Д . И. составляетъ проектъ на 
отделку такъ называемой золотой гостиной Ея Вели
чества Государыни Императрицы Маріи Александровны, 
а также проекты протестантско-евангелнческой церкви 
на о. Эзсле и ангдійской церкви для гор. Там.мерс[эорса. 
Въ і 8 6 і году Великій Князь Михаилъ Николаевичт, 
поручаетъ Д. И. составить ироектъ небольшой церкви 
въ своемъ идіеніи близъ Петергосіэа. По одобреніи 
Великиігь Княземъ, этотъ проектъ исполнент:. подъ 
личны^гь руководствомъ Д . И. Одноглавая эта цер
ковь въ с Михайловке представляетъ совершенно 
самостоятельный типъ малой церкви въ русско.ліъ 
стиле. Она крайне интересна, какъ въ общемъ, так'ь 
и въ мастерски нарисованныхъ .деталяхъ. 

Въ то же время исполнялась Дав . Ивановичемъ 
постройка немецко-рес[эорматской церкви на Большой 
Морской въ Петербурге по эскизу, составленному 
проф. Боссе. Исполненный по частному заказу, 
проектъ православной церкви в-ь византійскомъ стиле 
для Смоленскаго кладбишд не былъ приведенъ въ 
исполненіе • 

Въ следующемъ, 1 8 6 2 году, Д . И. составилъ 
проектъ православной церкви для гор. Ж е н е в ы . 
Проектъ этотъ исполненъ по детальнымъ чертежамъ 
Д . И. въ следующемъ, 1 8 6 3 — 6 4 году. Онъ представ
ляетъ увеличенный до пятиглавой церкви мотивъ 
церкви въ Михайловке. 

Въ томъ-же, 1 8 6 2 году. Д а в . Ив. поступилъ чле-
ноігъ В'Ь технически комитетъ главнаго инженернаго 
управленія военнаго ведомства. Эту должность Д . И 
занималъ въ течеиіе 3 5 летъ—до самой своей смерти. 
Единственный представитель архитектуры, какъ искус
ства, в ъ военномъ ведомстве , Д . И. въ теченіи всего 
этого долгаго періода просматривалъ несметное коли
чество церквей и всякихъ другихъ художественныхъ 
проектовъ, исполнявшихся по всей Россіи въ этомъ 
ведомстве и, чаще всего, Давиду Ив. приходилось, 
не придерживаясь представленнаго, набрасывать новый 
эскизъ. По немъ уже составлялся новый проэктъ и, 
утвержденный въ таколгь виде, исполнялся на д е л е . 
Перечислить, хотя бы въ бегломъ обзоре, что сделано 
Д . И. на этомъ поприше—нетъ никакой возможности. 
И онъ былъ единственнымъ художественнымъ автори-
тетомъвъ воеино-инженерномъ комитете, къ которому 
обращались во в с е х ъ вопросахъ этого рода, сознавая— 
какое значеніе имелъ его советъ. его решаюш,ее 
слово. 

Въ 1865 году Д . И., по Высочайшему повеленію, 
исполнилъ проектъ церкви для Нью-Іорка и въ 
томъ-же году представилъ на конкурст, проектъ собор
ной церкви Кавказской арміи ръ Тифлисе , въ визан-
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тійскомъ стиле. Въ этомъ проекте Дав . Ив., никогда 
неостанавливаясь на одномъ, уже решенномъ мотиве, 
соверпіенно отошелъ отъ всеми признанной своей 
Херсонесской церкви и далъ новый типъ византій-
скаго собора, на столько удачный, на столько близко 
иередаіош,ій характеръ серьезной монументальности и 
простоты, что этотъ проектъ явился какъ-бы прото-
типОіЛіъ целаго ряда церквей и соборовъ, проектиро-
ванныхъ и выстроенныхъ съ того времени различными 
архитекторами по всей Россіи. 

Уменьшенный Д . И., по порученію наместника 
Кавказа Вел. Князя Михаила Николаевича, проектъ 
былъ Высочайше утвержденъ и въ 1870-мъ году при
ступили къ постройке этого храма. 

По смерти Наследника Цесаревича Николая Але
ксандровича въ Ницце, въ і8б6-мъ году, иесколькимъ 
выдаюшдімся архитекторамъ было предложено испол
нить проектъ часовни въ русскомъ стиле на томъ 
іместе, где скончался наследникъ. Представленные 
проекты Д . И., Ал. Ив. Розанова и другихъ, ие выра
жали того, что желалъ видеть Имиераторъ Але-
ксандръ П-ой, и Д . И., непосредственно было пору
чено—составить новый проектъ «въ томъ характере, 
въ которомъ строился храмъ въ Херсонесе». Пред
ставленный Д . И., наосноваыіи .этого ,порученія, про
ектъ въ византійскомъ стиле получилъ полное одо-
бреніе Государя Императора и Д. И. былъ Высочайше 
командированъ въ Ниццу для выполненія его. Весьма 
интересная въ художествениомъ отношеніи часовня, 
построенная съ і8б6 по 1867 годъ, подъ личнымъ 
руководствомъ и наблюденіемт, Д . П., представляетъ 
собой одинъ изъ выдаюш,ихся памятниковъ византій-
ской архитектуры. Построенная вся изъ песчаника, 
безъ штукатурки, эта часовня и по изящному выпол-
ненііо заслуживаетъ полнаго вниманія и составляетъ 
одну изъ достопримечательностей Ниццы. 

Еш,е до своей командировки въ Ниццу, Д И. от
казался отъ должностей, занимаеімыхъ И І І Ъ — к а к ъ 
архитектора при Главномъ Управленіи Путей Сооб-
ш.еиій и какъ члена коммиссіи по Исаакіевскому со
бору. Въ Ницце-же Д . И. нашелъ время сделать 
проектъ богатой загородной виллы для барона П. Г . 
сІэонъ-Дервпза и выполнить его на д е л е . 

Вернувшись въ 1867 году въ Петербургъ, Д . И. 
вступилъ опять въ исполненіе служебныхъ своихъ 
обязанностей, какъ по Академіи Художествъ, такъ 
и по инженерному ведомству, а попутно съ этимъ 
продолжалъ и практическую свою деятельность. Въ 
этомъ же 1867 году выстроенъ имъ частный домъ 
Башмакова, выходящій на Большую Конюшенную, и 
начатъ целый рядъ построектэ въ именіи барона 
Дервиза въ Рязанской губерніи,—жилой домъ, скот
ный дворъ и весьма интересная православная церковь 
съ примененіемъ облицовочнаго кирпича. Въ ком-
позиціи этой церкви Д . И. отошелъ отъ мотива 
своих7> первыхъ русскихъ церквей въ Михайловке и 
Ж е н е в е , приближаясь къ типу московскихъ церквей 
X V I I века . Эта церковь представляетъ самостоя-
тельны'й и крайне интересный памятникъ русско-
церковнаго зодчества. 

В ъ і868 году Д . И. составилъ проектъ правоелав
наго храма на 3,000 человекъ для гор. Рыбинска; 

проектъ этотъ, однако, ие былъ выполненъ иа д е л е . 
Стиль его—византійскій, приближающійся къ типу 
собора въ Тисіэлисе. Въ то-же время поставлена, по 
проекту Дав . Ивановича, мраморная надгробная ви-
зантійская часовня Башмакову въ Сергіевской лавре 
близь Петербурга. 

Еще въ начале бо-тыхъ годовъ, академикъ скульп
туры Микешинъ предложилъ Государю Императору 
проектъ памятника императрице Екатерине П-ой, 
для постановки въ Петербурі^е. Проектъ этот'ь, од
нако, не понравился Государю и былъ пересланъ иа 
разсмотреніе въ Иішераторскую Академію Художествъ, 
которая, выслушавъ заключеніе Д . И., обратила вии-
маніе на отсутствіе должной монументальности въ 
проекте и указала на необходимость полной его 
переработки. Второй проекгь, переработанный ак. 
Микешинымъ, и вновь представленный в'ь Академію 
художествъ, постигла та же участь. Тогда , уже в ъ 
70-тыхъ годахъ. Государь Имиераторъ Алексаидръ П 
поручилъ Д . И. составить, сообш.а съ академикоігь 
Микешинымъ, новый проектъ. Этотъ последній былъ 
Высочайше одобрент, и немедленно принятъ къ ис-
полненію. Въ 1 8 7 2 го,'г,у памятникъ императрицы 
Екатерины, поставленный на названной вследіствіе 
этого Екатерининской плош,ади въ Петербурге, былъ 
торжественно освяш,енъ и Д. П., въ знакъ особаго Цар-
скаго одобренія, получилъ чішъ Тайнаго Советника. 

Позднее, уже въ 1879 году, Д . И. предложена 
новая разбивка плана местности, т. е. сквера, около 
самого памятника, распределяя въ немъ целый рядъ 
статуй и бюстовъ сподвил<.никовъ императрицы; но, 
въ силу неблагопріятно сложившихся по этому,делу 
обстоятельствъ, пришлось отказаться отъ этой благо
дарной идеи. 

Въ ' 1 8 7 3 году Д . И. исполнилъ ироектъ и де
тальные чертежи по богатому внутреннему убранству 
часовни барона Дервиза въ Лугано, въ русскомъ стиле, 
и составилъ эскизы православныхъ церквей въ Ба-
денъ-Бадене и въ г. Кронштадте. Первый не осу-
ществленъ, второй же исполненъ подгь руководствомъ 
академика архгггектуры Грейфана. 

Съ 1875 по 1 8 7 6 г'одъ исполнена Д . П., но Вы
сочайшему повеленію, богатая коллскція рисунковъ 
церковной утвари въ церковь Ея Высочества герцо
гини Эдинбургской въ Лондоне. Утварь эта, испол
ненная подъ личнымъ руководствомъ Д . И. въ ма. 
стерскихъ Овчинникова въ Москве , сверхъ в с е х ъ 
прочихъ достоинствъ, отличается тонкиліъ и изящно-
художественнымъ своимъ выполнеиіемъ. Еще ранее, 
по рисункамъ Д . П., отлита церковная утварь въ 
Михайловку и Ливадію. Собраніе в с е х ъ этихъ работъ 
представляетъ весьма ценный вкладъ въ строго-
стильную композицію этого рода производст]за. 

К ъ этому же вреіиени, т. е. къ 70-мъ годамъ, от
носится весьма усиленная деятельность Д . И. въ 
частныхъ обществахъ. Съ 1 8 7 2 по і88б г, Д . И. со-
стоялъ председателемъ лравленія Моршанско-Сыз-
ранской железной дороги, созданной за это время, 
а въ теченіе одного 1877 года, сверхъ того, выстрое
но по его наброскамъ до 48 отдельныхъ построекъ 
для служащихъ и т. п. 2-го конно-железнаго обще
ства въ Петербурге. Съ 1877 по 1879 г. исполненъ 
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Д. и. ц'Ьлый ряд'ь проектовъ: дѣтскій пріютт> для 
князя .ІІивена въ Курляндіи, зданія для музея интен-
дантскаго ведомства, зданіс для Государственнаго 
архива и здаш'е Главнаго инженернаго управленія 
для С.-Петербурга, проектъ и исполненіе надгробнаго 
памятника, въ видѣ часовни, ииженеръ-геиералу 
К- В. Чевкииу въ Нидцѣ, по заказу Великаго Князя 
Владііміра Александровича, проектъ въ в и д і пира
миды для ііавпіпхъ русскихъ воиновъ въ Болгаріи. 

Въ і 8 8 і году, Д. И., по приказанію Государя Им
ператора Александра Ш , нсполнилъ проектъ посоль
ской церкви во имя Александра Невскаго въ Копен-
гагеніі, въ русскомъ сти.ті. Она построена въ тече-
ніе 1 8 8 2 — 8 3 года, при неоднократныхъ поѣздкахъ 
Д. И. въ Копенгагенъ. Церковь эта исполнена изъ 
облицовочнаго кирпича съ тяга.ми изъ натураль-
наго камня; она находится въ весьма узкой улиці , 
но, т імъ не мен-ѣе, производитъ своеобразное и весьма 
характерное впечатл-ѣніе. К ъ этому времени, т. е. къ 
началу 8о-х7, годовъ, относится цѣлый ря,/гь право-
славныхъ церквей въ русскоігь стил'Ь ХѴТІ втЬка, 
проектированныхъ и исполненныхъ Д. И. В с ѣ онѣ 
отлітчаются строгостью и пропорціональностью, безъ 
излишества деталей, и каждая изъ нихъ даетъ ц-ѣлое, 
своеобразное внечатл-ѣніе. К'ь ряду этихъ работъ от
носятся: проекты православной церкви для кладбиша 
и богадільнп въ имініи князя С- С Гагарина, ис
полненные въ 8 і — 8 2 годахъ но детальны.мъ черте-
жамъ Д. И ; эскизный проектъ православной церкви 
на м-ѣстѣ, гд-ѣ смертельно раненъ Императоръ Але-
ксандръ П. исполненный по Высочайшему предложе-
нію въ 1882 году; проектъ православной церкви для 
Егерской слободы близъ г. Гатчино, исполненный 
впосл-ѣдствііі подъ руководствомъ профессора И. Л. 
Стефаница, и, наконецъ, проектъ православной* церкви 
въ Геѳсиманіи близь Іерусалима, исполненный Д. И., 
по заказу Великаго Князя Серг-ѣя Александровича. 
Построенная въ теченіе 1 8 8 5 — 8 7 г. по детальнымъ 
чертежамъ, высланнымъ Д. И., это — последняя 
церковь въ русскомъ стилѣ, исполненная имъ; она 
строже другихъ и стоитт, ближе къ московскимъ 
церквямъ Х Ѵ П в ѣ к а , любимаго стиля Иімператора 
Александра Ш и разработаннаго втеченіе его дар-
ствованія. К ъ ней набросаны Д. И.: рисунокъ ико
ностаса и ц-ізлый рядъ проектовъ церковной утвари, 
пополняюш,ій коллекцію того-же рода, исполненную 
и.мъ для Лондона, въ Михайловку и Ливадію. 

Въ 1883 году, по порученію Св . Синода, Д. И-
составилъ проектъ на внутреннюю отдѣлку храма 
С. Владиміра въ Херсонесѣ, который, будучи вы
строенъ еще въ 50-хъ годахъ, стоялъ неотдѣлан-
нымъ до этого времени. Нын-Ѣ внутренность собора 
исполнена, однако, къ сожалінію, съ отступленіемъ 
отъ представленаго проекта. Всего за нѣсколько м ѣ -
сяцевъ до смерти, уже зимой 1898 года, Д. И. к ъ 
этой своей первой соборной церкви скомпановалъ по 
просьбѣ архимандрита Херсонескаго монастыря ко
локольню въ стилѣ церкви, которая счастливо по
полнить общее впечатл-ѣніе обители, на дальнее раз-
стояніе доминирующей надъ моремъ. 

Въ 1885 году въ военномъ вѣдомствѣ былъ воз-
бужденъ вопросъ о постановке въ Петербурге па

мятника въ честь русскихъ н о б і д ъ послідией турец
кой войны. После некоторыхъ неудачныхъ попытокъ 
обратились къ Дав . Ив.; проектъ его, въ виде ко
лонны, всей составленной изъ захваченныхъ турецкихъ 
орудій, удостоился Высочайшаго одобренія и выпол-
ненъ подъ личнымъ руководствомт^ Д . И. на Измай-
ловскомтз плацу въ Петербурге въ теченіе этого же 
1 8 8 5 года. 

Въ тотъ же годъ Д . П., по Высочайшему повеле-
нію, отправился въ Крымъ для осмотра дворца и двор
цовой церкви въ именіи Его Величества, Ливадпі, и 
для составленія проекта на отдельную звонницу около 
Ливадійской церкви, построенной Монигетти. 

Возвратившись из'ь Ливадіи, Д . И. прсиставилъ 
на Высочайшій выборъ целый рядъ проектовъ на :)ту 
звонницу, иснолненныхъ въ разныхъ стиляхъ и от-
личаюш,ихся своею художественностью и разнообра-
зіемъ. Высочайше выбранный нроектъ былт^ немед
ленно приведенъ въ исполненіе и строго гармони-
руетъ съ суш,ествующей церковью. За время своего 
пребыванія въ Крыму Д . И., по желанію Великаго 
Князя Константина Николаевича, осмотрелъ его 
церковь въ Оріанде и составилъ проектъ къ внутрен
ней отделке его. К ъ концу 8o-x^^ годовъ относится 
еще проектъ памятника графу Тотлебену на Север-
номъ кладбище въ Севастополе и эскизный проектъ 
православной і;еркви, въ виде базилики, въ Асхабаде , 
Закаспійскоп области. 

Имея за это время въ техничсско.Аіъ инженерномъ 
комитете перес.ліотръ безчисленнаго .множества церк
вей, строившихся по военному министерству, Д . И_ 
нашелъ своевременнымъ и необходимымъ составить 
•нормальные проекты для руководствъ инженеровт^ 
при постройке церквей различныхъ величинъ. Целая 
серія ихъ, варіируя по мотиву въ зависимости отъ 
числа прихожанъ, начиная съ церкви на несколько 
сотъ человекъ и кончая соборо.^гь, напечатана инже
нернымъ комитетомъ и принесла ие мало пользы при 
постройке целаго ряда церквей военнаго ведомства, 
особенно въ занадномъ крае. 

Съ 1887 года, после кончины Ал. Ив. Резанова, 
Д И., избранный совето.мтз Академіи Художествъ 
ректоромъ по архитектуре, посвятилъ все свое время 
деламъ ея и приложилъ все свои силы, всю прису-
шую ему энергію на повышеніе уровня акадеіп-іче-
скаго знанія и иа возможно-правильную постановку 
архитектурнаго отдела Академіи. Проектъ новаго 
устава, обсуждавшійся еш.е при Ал. Ив. Резанове 
въ теченіе ішогихъ летъ, доведенъ до конца. Однако, 
возникшее въ Академіи Художествъ новое веяніе не 
признало своевременны.\иі требованія отъ архитекто
ровъ, выработанныя подъ председательствомъ Д . К. , 
и онъ, мало сочувствуя ново.му направленно, но пря
моте своего характера, не согласился остаться во 
главе архитектурнаго отдела Академіи, унравленіе 
которымъ ускользало изъ его рукъ. Въ 1 8 9 2 году 
Д . И., скрепя сердце, после 32-летней профессор
ской деятельности оставилъ Академіго и, хотя и былъ 
избранъ почетным!, ея членомъ, но уже остался 
простымъ зрителемъ техъ нововведеній въ Академіи, 
плоды которыхъ не удалось ему более видеть. 

С ъ оставленіемт:. Академіи начинается носледній 
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періодъ^ д'Ьятельности Д . И , до смерти сохранившаго 
свою замѣчательную эыергію къ рабогЬ, свой св-ѣжій 
умъ и свое тонкое художественное чутье. 

Вт, инженерномъ коі\ипет'Із продолжалась безъ 
изм-ѣненія его неустанная деятельность по програмдгЬ, 

.обрисованной нами выше. К а к ъ архитекторъ Высо-
чайшаго Двора, Д . И. участвовалъ въ качестве пред
седателя въ разныхъ комі\и]ссіяхъ, образованныхъ 
при Министерстве Двора. К а к ъ строитель, Д. И. 
председательствовалъ въ коммиссіи по соору;кеыію 
Великокняжеской усыпальницы при Петропавловскомъ 
соборе. 

Первый эскизный проектъ усыпальницы исполненъ 
Д . И. по Высочайшему повеленію еш,е въ 1884—85 г-
Въ 1887 году Д . И. представилт, обработанный проектъ-
Однако, только въ 90-хъ годахт, этот'ь вопросъ на-
зрел'ь настолько, что потребовали для приступленія 
къ постройке детальные чертежи и смету. Д . И., не 
чувствуя уже въ СЕБЕ достаточно силъ, чтобы одному 
справитьоі С'Ь такгімъ ответственнымъ делоігь, при-
влекъ къ нему профессора архитектуры А. О. Т о 
мишко. Совместно съ нилгь исполненъ окончательно 
утвержденный Его Величествомъ проектъ, къ осуще-
ствлепію котораго приступили весной 1896 года, подъ 
руководствомъ, какъ строителя, прос|э. Томишко и 
подъ прсді,седательстБОігь Д . И. в'ь строительной 
коммиссіи. 

К ъ этому же последнему псріоду деятельности 
Д . И. относіггся крайне ценная, поглотившая массу 
силъ, работа его надъ обш.ей теоріей пропорціи. 

Работа эта, занимавшая умъ еш,е молодого. худож
ника и оставленная, въ силу обстоятельствъ, въ го;г,а 
полиаго разсвета, опять привлекла Д . П. къ СЕБЕ на 
склоне летъ. Она внесетъ богатый вк.надгь в'ь архи
тектуру, какъ науку, и даетъ руководство и опору, какъ 
молодому, так"ъ и выработавшему свои силы художнику. 

Таким'і> oбpaзo.^\^,, въ сжатомъ изложеніи передъ 
нами полная кипучая жизнь, жизнь полувековаго 
творчества, жизнь оправдіавшая въ полной мере 
те богатыя надежды, которыя Академія Художествъ 
возложила иг нее 50 леть тому назадъ. 50 летъ не
устанной работы—вотъ картина, которая раскрываетоЕ 
нередъ нами, работы полезной для родины, полезной 
для худоуЕхССТва, давшей богатые плоды; ПЛОДЕЫ ЭТИ 

переживутъ не одгно покоденіе и, челгь ді,АЛЕЕ, темъ 
полнее будетъ оценено все то, что могла дать своему 
отечеству и родному искуству такая глубокая, серьез
ная и самостоятельная личность, какъ та, которую 
12 ноября се-АИ,я русскихъ зодЕчихъ проводіила на 
вечный покой. 

К ъ чертежамъ (табл. 5 1 — 5 5 ) . 

Посвяш,ая настояшій JYQ «Зодчаго» памяти Д. И. 
Гримма, мы первоначально предполагали воспроизве
сти въ немъ возможно большее число работъ, испол-
ненныхъ покойньигь Д . И , чтобы дать нашимъ чита
телямъ возможно полное представленіе о проявле-
ніяхъ его художественнаго творчества. Это, однако, 
оказалось невьшолнимымъ: невозможно на пяти ли-
стахъ чертежей передать сколько нибудь значитель
ную часть обширнаго художественнаго наследства. 

оставленнаго Д. И. К ъ тодіу же, при печатаніи мно
гихъ рисункові, на одномъ листе, неизбежно при
шлось бы избрать для нихъ очень мелкій масштабъ— 
при чемч, совершенно пропала бы вся законченность 
и нежность детальной отделки рисунка, составляв
шая одну изт, характерныхъ особенностей работы 
покойнаго Д . И. 

Поэтому, теперь мы воспроизводидгь въ «Зодчемт,» 
лишь нейшогія изъ работъ Д . П., выбранныя на.̂ иі 
по указанію сына покойнаго, академика Г. Д . Гри.мма, 
а именно: 

1. Соборъ ВТ, па.мять креш.енія Св . Владцімира in, 
Херсонесе, за проектъ котораго Императорская Ака-
демія Художествъ признала Д . И. своимъ профес-
сороімъ, уже отчасти известеиъ нашимъ чич'ателямъ, 
такъ какъ въ 1878 г. въ «Зодічеігь» были помеш.ены 
его трЕі фасадЕа (восточный, западный и боковой), 
два разреза и планы верхней и нижней церкви, все 
вч, ортогональныхъ проекціяхъ *) ; ныне мы иомеш,аемъ 
видіы его, снятые съ натуры въ прошломъ, 1897 '̂ •> 
а также и планъ его (л. 52) —для техъ изъ читате
лей, которые не имеютъ въ своемъ распоряжсніи 
«Зодчаго» за прошлые годы. 

2. Часовня, построенная вч, Ницце, на месте 
того дома, въ которомъ скончался Наследніигь Цеса-
ревнчъ Николай Александрович!,; предоставлены, глав
ный сіэасадъ и разрезт, по первоначальнох^іу, Ві.ісочайше 
утвержденному проекту Д . И.; видч, ея, снятый съ 
натуры при выгіолненш часовни иодг/ь личнылгь руко
водствомъ Д . И. въ 1869 г. (л. 5з). 

3. З^сыпальнпца Великихъ Князей при Петропав
ловскомъ соборе В'Ь С.-Петербурге по проекту, испол-
нeниo.^\y Д . И. въ 1887 г.; представлены: западный 
сіэасадгь іі плаиъ склепа, Съ указаиіемъ соединитель
ной галлереи, ведуш,ей къ Петропавловскому собору 
(л. 54), и поперечный разрезъ усыпальницы (л. 55). 

За • предыдуш,іе' года въ «Зодчедгь», кроме уже 
-упомянутаго храма въ память Св . Владимира въ Хер
сонесе, были помеш,ены следующія работы Д . И.: 

Въ 1873 г. (л. 24 и 28)—Часовня при загородно.пъ 
дворце Е . И. В. В. К. Михаила Николаевича въ 
с. Михайловке, близъ Стрельны (с |засад7, , разрѣзъ, 
планъ и перспективный ізидъ галлереи). 

Въ 1877 г. (л. 2б, 21, 26 и 40) — Дарохранитель
ница и церковная утварь, собств. Е. И. В . Герцо
гини Эдинбургской. 

Въ і88 і г. (л. 49 и 50) — Православная церковь 
вч, Копенгагене (два плана, три разреза и два фа
сада). 

К а к ъ видно изъ біографическаго очерка покой
наго, все эти чертежи составляютъ въ количествеи-
номъ отиошеніи лишь небольшую часть его работъ; 
поэтому мы надеемся и впоследствіи, ионенногу, 
помеш,ать въ «Зодчемъ» наиболее выдающіеся по 
исполненію рисунки изъ богатаго запаса ихъ, остав
шагося после Д . И. 

Заметимч, вч, заключеніе, что прилагаемый иортретъ 
исполнеич, по фотографіи, снятой Левицкимъ всего 
лишь за 2 недели до смерти Д . И. 

Ред. 

*) «ЗодчШ» 1878, л. 38, 39 и 40. 
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Безплатная Лечебница Эшнера въ г. Або 
въ Финляндіи *)• 

Въ 1 8 5 2 г. купецъ Эшнеръ в ъ г. Або въ Фин-
ляндіи пожертвовалъ значительную сумму денегъ на 
построііку и содержаніе безплатной лечебницы въ 
означенномъ городѣ, главнымъ образомтз предназна
ченной для неимущихъ больныхъ изъ м-ѣстнаго куне-
ческаго сословія. За истекшій періодъ времени эта 
сумма, благодаря умѣлому завѣдыванію ею, увеличи
лась на столько, что нынѣ приступлено къ осуще-
ствленію воли зав-Ьщателя. На земельномъ участке, 
который, есть надежда, г. Або безвозмездно уступитъ 
для этой ціли, предполагается построить лечебницу, 
хозяйственное зданіе и службы, вмѣсгѣ образующія 
комплектъ означенной лечебницы. 

Въ лечебниці имткется мѣсто для 50 больныхъ, 
разм-ѣщаемыхъ отчасти по отдѣльнымъ комнатамъ, 
отчасти по палатамъ съ н'ѣсколькиі\и-і кроватями; 
кромѣ того, въ этоліъ зданіи устроены: кухня для 
мытья посуды, ванныя, комнаты для сид-ілокъ и пр. 
Согласно желанію завѣщателя, устроенъ также цер
ковный залъ въ больниц-Ь; приэтомъ цневныя палаты 
проектироізаны столь значительныхъ размѣровъ, чтобы 
он-ѣ могли бы служить вы-ѣсгі съ т-ѣмъ для выздо-
равливающихъ больныхъ, какъ рабочія и речреаціои-
ныя комнаты. 

Для младшаго врача больницы, который долженъ 
жить на .мѣстѣ, приготовлено пом-ѣщеніе въ больнице; 
а также для небольшаго операціоннаго отд-Ьленія, 
K'OTopoe признано достаточнымъ для этой больницы, 
такъ какъ въ г. Або уже существуетъ прина,длежа-
іцая казнѣ хирургическая больница. 

Посредствомъ крытаго хода въ одинъ этаж'ь, 
больница соединена съ хозяйственнымъ зданіемъ, въ 
которомъ устроены кухня, кладовыя и столовая для 
служащихъ, а также прачешная и помѣщеніе для 
катка; второй этажъ зданія отведенъ подъ квартиры 
смотрителю, экономкѣ и нрислуг-Ь. Въ особомъ зданіи 
находятся необходимыя службы. 

Больницу предполагается построить изъ кирпича, 
въ два этажа, съ деревянными поперечными балкаіпі 
и паркетнымъ поломъ въ залахъ больницы. Отопле' 
ніе производится посредствомъ изразцовыхъ печей' 
причемъ вентиляція комнатъ происходитъ введеніемъ 
разогр-Ьтаго воздуха изъ трубъ въ подвальномъ этажѣ-

Фасады больницы, въ стил-ѣ голландскаго рене
санса, предположено выполнить изъ кирпича и те
санаго гранита, каковой матеріалъ встрѣчается въ 
г. Або и его окрестностяхъ въ значйтельномъ ко-
личествѣ и легко поддается обработке, всл-ѣдствіе 
чего эта отрасль промышленности стоиттз очень вы
соко въ означенной мтЬстности. Въ виду доступности 
гранита, этотъ, вообще дорого стоющій, матеріалъ 
предполагается однако прим-ѣнить для больницы, г д ѣ 
обыкновенно лишь обращается вниманіе на гигіени-
чески-практическое устройство, а не на вн'Ьшность. 

М. Шербекь. 

*) Чертежи (главный фаеадъ и планы) приложены къ № 10 
«Зодчаго5 (л. 35). 

Разборъ конкуреныхъ проектовъ 
Римеко - Католической церкви для 

г- Кіева. 
На коикурсъ было представлено всего 3 0 проек

товъ, болѣе половины которыхъ присланы изъ вну
треннихъ губерній. 

По отзыву жюри, всі ; проекты, представленные 
на коикурсъ, въ общемъ, производятъ весьма хоро
шее впечатл-ѣніе. Большинство авторовъ отнеслось 
къ задач'Ь съ любовью, съ должнымъ вниманіе.мъ, 
разрабатывая свою идею не только толково, но и 
бол-ѣе или ліен-ѣе талантливо, такъ что настояшдй 
коикурсъ можетъ быть, справедливо, названъ внолн-ѣ 
удавшимся. По пріему плана, -проекты, могутъ быть 
разделены на 4 группы, а п.менно: 

Пріемъ базилики у проектовъ. 
» латинскаго креста гб » 
» центральный . . . 2 » 
» см-ѣшаниый . . . . 5 » 

По отношенію къ избранному авторами стилю 
замѣчаются три разновидности: 

Готи ческаго стиля 1 5 . 
Романскаго 9 . 
НеопредтЬленнаго съ ясностію стиля 6. 

К а к ъ видно изъ дошедшихъ до иасъ памятни-
ковъ, мастера романской и готической эпохъ ставятъ 
къ главному фасаду своихъ храмовъ то одну коло
кольню, по продольной оси храма, то двтЬ, по сто
ронамъ главнаго входа. 

Т о же мы встр-Ьчае.лп:. и въ разсматриваезіыхъ про-
ектахъ: і8 изъ нихъ съ одной башней или колоколь
ней и 1 2 съ двумя. 

Колокольни разм-ізщены по выработанному выше
упомянутыми стилями пріему. Лишь в ъ 5-ти при-М-ѣ-
рахъ колокольн-ѣ отводится -лгѣсто на боковомъ фа-
сад-ѣ, нарушая этимъ пріемомъ симметрію плана, глав
наго фасада и алтарнаго. Итакъ изъ 30 проектовъ— 
25 симметричныхъ. 

Л'о I . Девизъ. ч-Въ строю-». Планъ въ общемъ удо-

ѢЬ CTPOfO. 
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влетворителенъ, но мало обработанъ въ деталяхъ. Пи
лоны главнаго наоса чрезм-Ьрно слабы. 

Фасады и разр-ѣзы скучноваты и.мало разработаны. 
№ 2. Со знакомъ «кя кругѣ крестъу), съ надписью 
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внизу «Же—?(•)). Композиція плана удовлетворительна, 
представляя, однако, сл-ѣдуюитіе недостатки: і ) л-ѣстни • 
цы на хоры и на колокольню неудобны (заб-ѣжныя сту
пени) и 2) второстепенные престолы слишкодіъспрятаны. 

.Фасады , хотя въ неопред-іленномъ, не то готиче-
скомъ, ие то романскомъ стилѣ, сильно напоминающемъ 
постройки берлинскаго архитектора Отцена, хороши-

Колокольня, однако, скучновата, вслѣдствіе недо
статочной разработки деталей. Фаеадъ съ алтарной 
стороны самый удачный. 

Въ разрѣзахъ неудачно обработана нижняя часть 
храма (подъ" хорами до колоннъ). Желательно по
днятие алтаря несколькими ступенями выше. 

Исполнены чертежи фасадовъ ( в с ^ три въ боль
шомъ .масштабе) мастерски; разрезы (также въ боль
шомъ масштабе, исполнены эсіиізно, но умелою рукою, 
показывая, однако, места.лиі, пробелы въ компо-
зиціи. 

Діо 3- Девизъ. <!.Gloria ТіЫ Deon. Планъ въ об
щемъ удовлетворяетъ потребностямъ. В ъ частностяхъ 

замечаются следующія неудоб
ства: і ) недостатокъ входныхъ 
дверей, 2) отдаленность .чест-
ницъ на хоры. 

Фаса,л,ы живописны и вы
держаны въ стиле, но носятъ 
скорее характеръ гражданской 
постройки(наир , ратуши). Раз
резы не ско.мпанованы; на нихъ 
показана лишь деревянная пе
рекрыша в с е х ъ частей храма. 

Замен а сводоігь деревя ино й 
коиструкціей крайне нежела
тельна- С ъ технической сто

роны все чертежи выполнены со вкусомъ, ловкимъ 
рисовальш,икозгь. Особенно удачны боковой и алтарный 
с|эасады. 

№ 4- Знакъ крестъ въ двухъ круіахъ. Плаиъ кра
сивъ но композиціи, отвечая въ то же время, какъ 

нельзя лучше, всемъ требо-
ваніямъ программы и стиля. 

Недостатками его, весьма 
легко псиравимыми, явля
ются лишь: і ) незікічи-
тельная толщіша степь и, 
въ особенности, устоевъ и 
2) неудобные входы въ под
валъ и къ сторожамъ. 

Фасады по композиціи, 
выдержке стиля и обработ
ке очень уже нежныхъ дета
лей — хороши (только иро-
порція оконч> главнаго фаса
да, т. с. отношеніе ширгн-іы 
кч, ихъ высоте , могло бы 
быть удачнее). 

К ъ сожаленію авторъ ие придержался строго 
программы, применяя для облицовки—всюду одинъ 
тесанный камень, вместо кирпича подъ расшивку (съ 
примененіемъ лишь местами тесаннаго камня), что 
значительно должно повысить стоимость сооруженія. 

Разрезы слабее предъидущаго. Ихч:. главные не-
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дочеты суть: і ) нижняя половина оконъ главнаго 
наоса, составляіош,ая лишь декорацію, фальшивая, 
что в ъ натуре произведетъ ненріятное впечатленіе; 2) 
оч'делка стенъ и окоиъ носитч, характеръ с}эасадиой 
архитектуры; 3) в с е подвальныя помещенія темныя 
или полутемиыя, вследствіе иеудобнаго устройства 
оконъ. Вычерчены в с е рисунки прекрасно, съ тои-
килгь художественны.ліъ чутьемъ. 

Л'о 5- Девизъ. (.(Вагі». Въ иоясніггельиой записке, 
приложенной къ проекту, авторъ 
говоритъ, что: «сісрохмностч с|эа-
садовч, обусловливается темъ, что 
церковь эта предназначается для 
к'ульта веропсповеданія терпидіа-
іо , но не господствующаго». 

Главную роскошь или богат
ство, по мненію автора, следуетъ 
сохранить для внутренней от
делки, которая и по типу стиля, 
требуетъ хорошаго росписанія 
стенъ и очень красивыхъ пла-
фоновъ. 

Пр иведенны м и заявл енія mi 
автора и следуетъ объяснить 
самый характеръ проекта и его 
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недостаточную об
работку. По плану, церковь должна, иметь характеръ 
базилики; алтарная часть мало разработана. Фасадч, 
не лишенъ характерности, но высокая колокольня, 
несколько вытянутая, скучновата повтореніями 
одного и того-же мотива въ несколькихъ ярусахъ. 
К ъ главному фасаду прибавленъ еще варіантъ въ 
романскомт, стиле съ совершенно другою обра
боткою колокольни. Въ разрезахъ лишь намечены 
предположеиія, высказанныя авторомъ, о богатстве 
внутренней отделки церкви - помошъю росписанія 
сч-енъ и красивыхъ потолковъ. 

KQ 6. Девизъ. «Іпкос signoi). Стильио разработанный 
планъ, отвечаявсе.мътребо-
ваніямъ программы, допу-
скаетъ, однако, следующія 
замечанія: і ) помещеніе ле
стницъ вч> пилонахч, ба-
шень нежелательно и 2) чи
сло дверей со стороны глав
наго фасада недостаточно. 

Фасады въ обш,емъ хо
роши. 

Р а 3 с м атр и в ая ч а с т и о с т и, 
напрашиваются следуюшдя 
за.мечаиія: і ) все детали 
нед'остаточно обработаны и 
тяжелы; 2) верхиій ярусчз 
башень не вполне соответ-
ствуетъ остальнымъ частямъ 
с]эасадовъ—онъ слишкомъ беденъ, грубоватъ, и какъ 
бы вышелъ изъ масштаба всего остального; 3) чрез
мерное подчеркиваніе сливовъ (делая ихъ тамъ, где 
возможно бы было обойтись и безъ нихъ, что осо
бенно задіечается на главномъ фасаде) вредитъ об-
ш.ей гармоніи. 

Разрезы очень хороши какъ въ обще.мъ, такъ и 
въ частностяхъ и производятъ вполне художествен-
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ное впечатл-ѣніё. Единственное замѣчаніе, которое 
можно себѣ позволить, это протестъ противъ витыхъ 
колоннъ, не свойственныхъ той эпохѣ готическаго 
стиля, которую авторъ избралъ для своего проекта. 
Исполнены вс-ѣ чертежи прекрасно, съ большимъ 
вкусомъ и мастерствомъ. 

№ 7- Девизъ. «7)ео». Планъ недостаточно обрабо
танъ, представляя сл'ѣдуіогціе не
достатки: і ) неудобны вхо,ды (че
резъ три двери въ одну), 2 ) неудо
влетворительна ширина средняго 
наоса въ сравненіисъ боковыми; 
З) негармонично отношеніе сред
няго наоса кътрансцепту, 4 ) край
не неудачна обработка абсида. 

Фасады не удались автору, 
представляя собою л ишь довольно 
неопред-ѣленный сырой матеріалъ. 
На главно.'^гь фасад-ѣ обработка 
боковыхъ частей не отвѣчаетъ 
плану. Разр-ѣзы также не лучше: 
авторъ недостаточно ознакомился 

~ съ избраннымъ имъ стилемъ, 
утрируя его формы и мѣшая ихъ съ романским'ь. 

Главный фаеадъ исполненъ удовлетворительно. 
Остальное сдѣлано сн-ѣшно. 

No 8. Девизъ. i(.Avantiy>. Планъ обработанъ ориги
нально въ особенности вход-

/ 7 . ная часть его. Ризницы мало-
^ І-^аліуііЛг!' ваты. Фасады скомпанованы 

въ стил-ѣ испанской готики 
оригинально и художествен
но, хотя и не въ характере 
кирпичной ар .4 и тектуры. 

Весьма удачно, въ духѣ ка
толической церквті, придуманы 
мотивы двухъ нишъ главнаго 
фасада, нижняя для бенита-
ріума, верхняя для статуи Ма
донны. Разрѣзы весьма про
сты и .мало интересны, хотя 
пропорціи; въ обш,емъ, не дур
ны. Приилюснутыя арки оконъ 
не гармонируютъ ст. стрель
чатыми арками главнаго наоса. 
Крыши надъ боковыми наоса
ми нѣсколько пологи и круг-
льтяокна надъ ними раз.м'Ьшд-
ются не совсѣмъ удобно.Отдел
ка проекта эскизная, бойкая, 
но н-ѣсколько декоративная. 

No 9. Девизъ. ссігѴеиа». Г р е 
шить противъ .масштаба, а по
тому исключенъ изъсостязанія 
на премію. Пріемъ плана цен
тральный, совершенно не обра
ботанный. Фасады недурны, 
по носятъ характеръ сельской 
церкви. 

Разрѣзы довольно симпа-
тичіп,і, хотя недостаточно за-

:1 
О—і 

о—1 

кончены но разработке деталей. Чертежи, въ особен
ности фаса,довъ, сработаны весьма недурно. 

Ns 1 0 . Девизъ. «Quo ѵасііз». Планы просты, но мало 
оригинальны. 

Размѣщеніе сакристіи и пр., 
въ виде полукруглаго пояса 
каплицъ вокругъ г.)іавнаго аб
сида, не вполне удачно: изъ 
храліа эти каплицы не видны, 
форма ихъ неудобна и задне-
-ліу фасаду оне не придаютъ 
особой красоты. Фасады въ 
обш.емъ не дурны. Пронорціи 
главнаго фаса,ла, вследствіе 
деленія i-ia два горнзонталь-
ныхъ пояса почти одинаковой 
вышины, не вполне удовле
творительны. Боковой фаса,;гь 
производитъ более удачное 
впечат,леніе, но восьмигран-
ныяугловыя башни трансцеита 
не изящны. Разрезы мало, оригинальны, хотя пропор-
ціи ихъ въ обще.мъ удовлетворительны. Вычерченъ про
ектъ не дурно, но тушевка не послужила ему в ъ пользу. 

№ I I . Девизь . (iMajestasi). Планъ удобенъ. Алтар-
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ная часть обработана не дурно, передняя-же часть— 
грубовата. Оригинальнаго фасады не представляютъ 
но расположеніе массъ не безъ изящества, производя 
въ обш.еиъ простое, спокойное впечатленіе. 

Въ разрезахъ это отсутствіе личности автора (само-
бытнаго творчества) делаетъ ихъ безъинтересными. 
Отделка проектовъ посредственная. 

No і 2 . 3 і і акт , «два перекреітнныхг молотка». Кохчпа-
нуя планъ широко ( к а к ъ - б ы д л я каоедральнаго собора), 
прибавляя кънемунетребуемыя программою части, какъ, 
напр., боковыя галлереи, авторъ забылъ про ризницу и 
про часовни, безъ которыхъ, понятно, нельзя обойтись. 

Фасады отличаются: і ) невыгоднымъ отношеніемъ 
отдельныхъ частей другъ къ другу и къ целому, (такъ, 
напр., башня играетъ елишкомта малую роль) и 2) отсут-
ствіемъ гармоническаго распределеиія массъ, прп,2і,авая 
этимтз фасадамъ безпокойный, пестрый характеръ. Раз
резы ие многиігь удачнее. Исполненіе ие выдаюш,еес.ч. 

(Окончаніе слѣдуетъ). 

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ В. В. Эвальдъ. 
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Dav id G r i m m , professeur 1823—1898. 
род. 22 нарта 1823 г. сконч. 9 ноября 1898 года. 
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оборъ в ъ п а м я т ь крещенія 

Св , |3ладиміра в ъ Х е р с о н е с ѣ . 

> g l i s e e n р И т ё е p r e s 

de S e v a s t o p o l . 

Проект. Д. И. Гриммъ въ 1860. Proj. par. D. Grimm en 1860 
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Главный фаеадъ по Высочайше утвержд. 
проекту. 
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Поперечный разрѣзъ 

Часовня в ъ Миццѣ. 
phapelle j 4us se а ІЧісе 

Проект, и стр. проф. Д. И. Гриммъ 1866. Proj. et constr. par le |fof. D. Grimm en 1866. 
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у с ы п а л ь н и ц а ^Зелиь^ихъ Д н н з е й 

при | 1 е т р о - | 1 а в л о в с к о м ъ соборѣ 

в ъ р,-|1етербургѣ, 

/Vlausole des p r a n d s - p u c s 

a p t , pe te rsbourg . 

Планъ склепа — Plan du sepulere. 

Западный Фаеадъ 
Facade oeoidentale. 

Проект, проф. арх. Д. И. Гриммъ въ 1887. Proj. par. le prof. I). Grimm en 1887. 
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Усыпальница В е л и к и х ъ К н я з е й 

при | 1 е т р о - | 1 а в л о в с к о м ъ соборѣ 

) , -Петербургѣ. 

/Vlausole des G r a n d s - P u c s 

a ^ t . -petersbourg. 

Поперечный разрѣзъ Coupe transvei'sale. 

Проект, проф. арх. Д. П . Грп.іілъ въ 1887. Proj. par. lo prof. 1). Griimii on 1887. 
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Представители для всей Россіи 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Утвержденное Товарищество 

ГІравленіе: МоСКВа. 
О т д ѣ л е н і я : С.-Петербургъ, Кіевъ, Одесса, 

Варшава,Екатеринбургъ,Кокандъ. 
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ЗА ВЫСТАВКУ ГОДА. 

С Ѣ В Е Р Н О В 

ѣш-тшш 
ЗАВОДЫ: 

въС.-ГІетербург-ѣ,Ва'с.Остр.,22 л.,Л'Ьз. 

. » К.алищахъ,Сііб.губ. Петергофск. у. 
ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА: въ Спб., Вас. Сотр., 22 л., №3. 

Телефонъ N2 3.711. 

КОНТОРА и МАГАЗИНЪ 
Спб. НевскіГі пр., ,Л1> 44. 

Телефонъ JY" 1.098. 
для пріема заказовъ и 
розничной продажи 

ВъМосківѣ, Лубянск.пл., д Алексеева. 

. » Н.-Новгороде, во время ярмарки. 
ОТДЪЛЕНІЯ: 

П р о и з в о д с т в о з е р к а л ь н а г о и о к о н н а г о с т е к л а . 

В ы р а б о т к а з е р к а л ъ в с е в о з м о ж н ы х ъ р а з м ѣ р о в ъ 

и ф о р м ъ . 

Х у д о ж е е т в е н н ы я р а б о т ы : ж и в о п и с ь и т р а в л е н і е 

по с т е к л у , м а т о в ы я с т е к л а с ъ у з о р а м и и б е з ъ 

о н ы х ъ , с т е к л а в ъ п а й к ѣ и, в о о б щ е , в с ѣ д р у г і я 

о т н о е я щ і я е я к ъ з т о г о р о д а п р о и з в о д с т в у р а б о т ы . 

ФоТОГрафИЧееКІЯ п л а с т и н к и , — изготовляемый 
при С.-Петербургской с|эабрикѣ въ спе-
ціалы-іо приспособленномъ для этой 
цѣли отдѣленіи, подъ набліоденіемъ Д - р а 
I . Г . С м и т а , имѣібщаго извѣстный заво,дъ 
с|эотограс|зическихъ пластинокъ ВЪ Ц ю р И Х І 

ПластиніѵИ имѣіотся въ продажѣ во всѣхъ 
імагазинахъ сіэотографическихъ принадлеж

ностей. 

Съ устройствомъ и оборудован! емъ Ка
лищинскихъ зав0,довъ, согласно послѣд-
нимъ усовершенствованіямЪ; выработан-
нымъ наукой и техникою, при испо.яненіи 
въ заводахъ работъ спсціально выписан
ными изъ загранипы лучшими бельгій-
скими мастерами, Обпдество .достигло 
высшаго совершенства вт. производствѣ. 

Стекла, постуиающія пзъ Калищинскихъ 
заводовъ, по чистот'Ь и изяществу, нпчѣмъ 
не уступаютъ вырабатываемымъ загра-

нип,ею. 

Общество высылаетъ свои товары во всѣ 
города Россійской Имперіи и принимаетъ 
на себя подряды на вставку стеколъ в'ь 

новыхъ постройкахд^. 52—7 
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КОСЪ ж ДЮРРЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Адмиралт. пр., у г . Гороховой, д. 8 — 1 . 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВЪ: 

„ПОРТЪ-КУНДА" 
ПОРТМНДЪ-ЦЕМЕНТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышающій нормы. Полная гарантія. 
Романскій цементъ «ЗВФЗДА», 

вполнѣ обладающій постоянствомъ объема. 
ПРЙБЛЛЛЕГ. ПЕСЧЛНЫЙ ГКРЕИНЕВЫЙ) ЦЕМЕНТЪ. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ. 

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. Настоящая штифтовая мозаика. 
ОРНАШЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДОВЪ И ФИГУРЫ. 

ИЗРАЗЦЫ СТ-БННЫЕ И ВАННЫЕ, 
заводовъ Вильруа и Бохъ. 

МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСКІЙ СѢРЫЙ. 
Гранитъ Гангеутскіі разн. цвѣтовъ, 

обработанный и необработанный. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗАВОДЧИКОВЪ 

Ф. Л. СМИДТЪ и к°. 
ВЪ Копенгагенѣ. 

Проекты, смѣты п устройство дементныхъ, извеетковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ и т. п. заводовъ. 

m<iWM<iV.w.wMw.mw.'ivwv/l'/KWM.»M^ 

въ Ш В Е Н Ц Л Р І И 
единственный спеціалистъ Европы, разра-
батывающій планы, проекты, со всѣлш 
детал.чми промышленныхъ фабрикъ и за
водовъ вообще, а машиностроительныхъ, 
чуг-^тю-литейныхъ, прядильныхъ и ткац- | 
кихъ въ особенности, согласно поспѣд- I 
нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы- | 
строено въ • Россірі, Германіи, Франціи, % 
Австріи, Швейцаріи и Италіи 178 фабрикъ s 
и заводовъ всемірно-извѣстныхъ фирмъ; І 
по системѣ Секэнъ-Броннеръ, желѣзная I 
конструкпія уменьшается больше, чѣмъ 
вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра
титься къ представителямъ для всей 

Россіи: Г. В. Фальцманъ и К .̂ 
Москва, Ильинка, средніе торговые ряды, 

• . 2 - й корпусъ. I 

Тип, Спб. Град., 

I I 
^ Облицовочные кирпичи, для облицовки фасадовъ, проходовъ | ^ 
р и проч., всѣхъ нвѣтовъ и формъ, всевозможно глазу- ̂  
Ж рованныс и энгобированные. Ъ 
Ъ \ 
^ Глиняные плитки (мвтлахскія плитки), заграничныя н рус- ^ 
ъ скія, отъ обыкновенныхъ однодвѣтныхъ до самы.чъ j 
^ нѣжныхъ п изобилующихъ красками рисунковъ (боль- ^ 
* шой складъ). « 

» Глиняныя плитки (метлахскія) для тротуаровъ. 

^ Глазуроваиныя плитки для облицовки с т ѣ н ъ , отъ обыкновен- ^ 
^ ныхъ одноцвѣтныхъ до самыхъ пЬжныхъ рисунковъ. ^ 

^ Живопись на стеклѣ (Цетлера въ Мюнхен!;). ^ 

Шамотовые камни и всевоз.чожные огнеупорные матеріалы, № 
отъ простыхъ до самыхъ огнеупорныхъ для высшихъ м простыхъ до 
температуръ 

Подробнымъ прейсъ-курантомъ и свѣдѣніями 

всегда готовъ служить. 

С. М. ЛИНДНЕРЪ. 

С.-Петербургъ, Васильевскій Островъ, 6 линія, № 1. 

Адресъ для телеграммъ: 
Линднеръ—Петербургъ 

Телефонъ 

№ 3984. 

12—1 \ 

В Ы Ш Е Л Ъ и П О С Т У П И Л Ъ въ П Р О Д А Ж У 

СИСТЕМАТИЧЕСК1Й КАТДЛОГЪ 
статей и рисунковъ, помѣщенныхъ въ органѣ 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Общества 

Архитекторовъ, журнале 

З О Д Ч І Й 
и еженед-Ьльноыъ къ нему приложеніи 

НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЯ 

ЗА flS83—1ЯѲ1 годы. 
Продается въ редакиіи «Зодчаго». Цѣна 2 руб. 

•ш 

I Съѣвда Русскихъ Зодчихъ. | 
Большой томъ въ 8оо страницъ со многими §| 

чертежами въ тексгѣ н приложеніяхъ. Остав- |{} 

шіеся въ незначительномъ количеств-ѣ экземпля- ^ 

Ж ры продаются по б руб. Пересылка за 6 с|эунтовч^. ̂  

I J s s s s s a s s -

Милліонная ул., № 17. 
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для гор. Кіева. (Окончаніе).—Новое зданіѳ Харьковскаго земель-
наго банка.—Мѣры для сохраненія въ Италіи паиятииковъ искус
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Р И С У Н К . И. 
56. Музей общества древностей и искусствъ для гор. Кіева. 

(Главный и боковой фасады). Арх. Городецкаго. 
57. Тоже, (Продольный разрѣзъ и планы 1 и 2 этаисей). Его же. 
58. Харьковскій земельный банкъ. (Фаеадъ). Акад. архит. 
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О Р Г А Н Ъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СПБ. О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

П о Д П и с Н А я Ц-Ь Н А 3 А г о Д Ъ 

НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРИБАВЛЕНІЕМЪ: 

Беаъ доставки 12 р. 
Съ доставкою въ Спб. п съ пересылкою въ Россію . . . 14 
Съ пересылкой за границу 17 и 
Учащимся въ техпическп.хі учебпыхъ заведеиіяхъ . 9 , 1 0 , n i l „ 

Статьи, П Р И С Ы Л А Е М Ы Я в ъ Р Е Д А К Ц І Ю Оезъ обоаиаченія условій 
О П Л А Ч И В А Ю Т С Я : орнгнпальныя—6—5 коп., коаіппляціп и рефе

раты—^5—4 коп., переводы—4—3 коп. З А С Т Р О Ч К У . 

О б ъ я в л е н ! Я 

принимаются для печатаніп только въ редакцін. Иногороднымъ 
высылается указатель платы за объявленія по востребованію. 

Контора Редакціи помѣщается по Мойкѣ, д. № 83; открыта ежедневно съ 10—2 ч. дня. 
Л И Ч Н Ы Е П Е Р Е Г О В О Р Ы П О С Р Е Д А М Ъ , ' Ч Е Т В Е Р Г А Ш Ъ И П Я Т Н И Ц А М Ъ О Т Ъ І О Ѵ 2 — 1 2 ч. Д Н Я . 

Разборъ конкуреныхъ проектовъ 
Римеко - Католичеекой церкви для 

г Кіева, 
(Окончаніе). 

№ 1 3 . Девизъ. «Sursum cordai). Планъ удовле-
творителенъ. 

Фасады .хороши, хотя не совсѣм.ъ соотв'Ьтствуютъ 
кирпичной обд-ѣлкі и в ъ деталяхъ суховаты. Разрѣзы, 
довольно хорошихъ пропорцііі., ничѣмъ особеннымъ 
ие отличаются. Отд-ѣлка проектовъ хороша. 

sunt Corel CL . 

ОКА ЕТ LAB.ORA 

si Jn "1 

• - т -

№ 1 4 . Девизъ . liOra et ІаЪогау). Планы отв-ізчаіотъ 
програішѣ; отличаясь простотою. Двойныя колонны 
между наосами загораживаютъ н-ѣсколько видъ на 
главный алтарь. Помѣщенія, сгруппированныя около 
алтарныхъ абсидовъ, при надлежаш,ей обработк'Ь мо
гутъ составить удобство для священнослужителей. 
Фасады не дурны, довольно оригинальны и легко 
поддаются разработкѣ изъ кирпича съ терракотой. 
Напрапіиваются слѣдуюш,ія, зам-ѣчанія: і ) силуэтъ глав
наго фасада не вполн'Ь удаченъ; 2) тоже слѣдуетъ 
зам-ѣтить о верхахъ башень; 3 ) главный фронтъ слиш
комъ близко надвинутъ иа арку, производя, в ъ об-

піемъ, непріятное впечатлѣніе, 4) пилястры угловыхъ 
башень чрезм-ѣрно вытянуты. Разрѣзы въ общемъ не 
дурны; Композиція трансцеита плохо вяжется съ от-
дѣлкоіо наосовъ. От.лѣяка проектовъ хороша. 

• Л1' 1.5. Девизъ . О. М.У). Планъ, въ общемъ, 
удовлетворяетъ потребностямъ. Въ частностяхъ замтЬ-
чается: і ) боковые входы безтз тамбуровъ, 2) входъ 
в ъ алтарь совершенно не обработанъ. Фасады до
вольно неудачны, въ особенности задній и боковой. 
Разр-ѣзы слабы. Крайне неудачно осв-ѣщеиіе средняго 
наоса. Техника посредственная. 

г * 
4-4 

I 

+ +-f 

^ - 4 

№ 1 6 . Девизъ . «XII в-ѣкъ». Планъ простой, но 
вмѣст-Ь- съ тѣмъ и скучный. 

Недочеты его состоятъ в ъ сл'Ьдующемъ: і ) коло
кольня, поставленная сбоку, в ъ планѣ не замѣтна; 2) 
церковь мало защищена отт^ холода и сквозняковъ; 3 ) 
винтовая лѣстница въ нижнейчасти башни совершенно 
не нужна и неум-ѣстна. Фасады, въ романскомъ стил-ѣ, 
грубоваты, но не лишены н'Ькоторыхъ достоинствъ. 
Кривизна крыльевъ средней части ничѣмъ ни моти
вирована. Разртіззы нич-ѣмъ особеннымъ не отли
чаются, равно какъ и отдѣлка всего проекта. 



90 3 О Д Ч I Й. Лі' 1 2 

O r e m u X . 

№ 1 7 . Девизъ. аОгетизу). План'ь довольно краси
вый и удобный. Боковыя входныя двери, однако, безъ 

с-ѣней или тамбуровъ, чего допу
стить нельзя. Таковыя могутъ быть 
пристроены только снаружи, что 
увеличитъ объемъ зданія- Внутрен-
ніе углы башень слабоваты. Глав
ный фаеадъ в ь обш,емъ хорошъ, 
но частности (напр., люкарны на 
шпиляхъ, галлерейка между баш
нями, средній фронтонъ) то грубы, 
то мелки и вообпхе малообработаны. 
Боковой и алтарный фасады не
удачны. 

Внутренняя отдтЬлка церкви, по-
I Л [ j казанная только на продольномъ 

'4 . . тл" разрѣз-ѣ, производитъ довольно хо • 
рошее впечатл-ѣніе. 

Проектъ сработанъ сп ішно. 
№ і 8 . Девизъ. «Ф. Ф.У>. В О В С Ѣ Х Ъ отношеніяхъ 

крайне слабый проектъ. 

г / 1 

4- « М ^ 

Y 
г 

• + 

№ 1 9 . Девизъ. «Ьпх». К ъ состязанііо на премію 
не вошелъ, по причинѣ произвольно взятаго авторомъ 
масштаба. Планъ, пріемъ обыкновенной базилики, не 
дуренъ, только входы не вполн-ѣ удобны. 

Авторъ представилъ три варіанта для главнаго 
фасада, въ готическомъ стил-ѣ, 
и в с ѣ три производяттз до
вольно хорошее впечатл-ѣніе. 
Разр-ѣзы чрезмерно эскизны, 
нопропорціи въ нихъ недурны. 

Выполненіе эскизное, бой
кое, въ особенности акварели 
фасадовъ. 

Ко 20. Девизъ. аЭскизъУ). 
Весь проектъ представляетъ 
сырой, необработанный ма-
теріалъ. Особенно неудачна 
обработка входа съ алтарной 
стороны; поімѣщеніе лтЬстницъ 
въ круглыхъ башняхъ также 
не заслуживаетъ похвалы. 

Ко 21. Девизъ. ((.ТгЫ 2)оотше». Типъ плана самый 
обыкновенный. Одной двери въ церковь, шириною 

И-

-I 

4 т ^ 

m 
I 

въ 2V2 арш., далеко не доста
точно. Сакристія слишкоімъ мала. 

Желательна дверь изъ сЬней 
въ баптистеріунъ. Внутренніе углы 
башни слабоваты. Главный фа
еадъ по силуэту хорошъ; въ об
ш.емъ хороша и колокольня, но 
детали строгой критики не вы-
держиваютъ. Обработка высту-
повъ на башн^ѣ, въ которыхъ по-
м-ѣщаются л-ѣстницы, неудачна. 
Алтарный фаеадъ н-ісколько 
лучше передняго фасада; боковой 
скученъ. Внутренность церкви по 
отдѣлк-Ь груба и скучна. От
делка проекта грубовата. 

№ 22. Девизъ: кКостелъу>. Планъ, безъ видимой 
причины, несимметриченъ, что представляется просто 

натяжкой. Около алтаря мно- [^(0)(51Г ^^ij ТЬ 
го потеряннаго м-ѣста. Про
ектированные тамъ выходы 
служатъ, вѣроятно, и для пу
блики, но л-ѣстницы и сѣни 
могутъ быть все же значи
тельно меньше. Фасады напо
минаютъ изв-ѣстные мотивы изъ 
«Croquis d'arehiteeture», им-ѣю-
щіе несомн-ѣнныя достоинства. 
Т-ѣмъ не мен-ѣе, композиція 
въ нѣкоторыхъ деталяхъ и 
груба, и н-ѣсколько странна. 
Лучшая часть фасадовъ—ко
локольня. Внутренность церкви не обработана и скучна. 
Проектъ, сработанъ спѣшно, но бойко и не безъ 
таланта. 

№ 2 3 . Девизъ « а » . Планъ ничѣмъ особеннымъ 
не отличается. Замечаются въ не.мъ слѣдуюш.іе не
достатки: і ) боковые при- с э С 
д-ѣлы, ризница и боковыя 
сѣни велики, 2) средній 
наосъ въ сравненіи съ бо
ковыми узокъ и 3) винто-
выя л-ѣстницы иа хоры не
достаточны и неудобны. В с ѣ 
фасады, какъ въ общемъ, 
такъ и в ъ частностяхъ, 
очень хороши. Они дышатъ 
свѣжестью и, даже, неко
торою новизною. Авторомъ 
обращено должное внима-

• ніе на особенности мате-
ріала, предназначеннаго 
для постройки проектируемаго храма. Кренелюры или 
зубцы, напоминающіе крепостныя постройки, неу
местны. Не-удачна обработка внутренности храма. Вто
ростепенные столбы главнаго наоса слишкомъ толсты. 
Проектъ сработанъ бойко и'^со вкусомъ. 

№ 24. Девизъ: «ІІосмотримъУ). Выполняя всгЬ тре-
бованія программы, планъ производитъ довольно 
хорошее впечатленіе; хоры, однако, для органа и 
пѣвчихъ несколько малы. 

Главный фаеадъ тяжелъ и скучноватъ, что объя-

+ - J 
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сняется, отчасти, отсутствіемъ оконъ и заменою ихъ 
нишами, отдѣлка которыхъ .довольно грубая. Боко
вой и алтарный фасады мало разработаны. Пристройки 
на нихъ, для сакристіи и входовъ, по характеру и 
по стилю, совершенно чужды остальной части церкви. 
Разр-ѣзы тоже мало обработаны. Выполнены рисунки 
посредственно. 

НЕ0>КИДАННЫ/И,СЮРПРИЭЪ 

• + 

№ 2 5 . Девизъ . аНеооісиданный Сюрпризъ». Мас
штабъ ошибочно изм-ѣненъ авторомъ въ Ѵюо саж-, 
вм-ѣсто дюйма, т. е. несколько больше требуемаго. 
Т а к а я незначительная разница, притомъ безъ цѣли 
уменьшенія труда по изготовленію чертеже?!, требуе-
мыхъ условіями конкурса, не можетъ служить пово-
домъ къ устраненію проекта отъ состязанія. 

. Планъ н-ѣсколько растянутъ. Пристройки для са-
кристіи и переходы къ нимъ мало обработаны. Ф а 
сады, въ общемъ, хороши. Въ частностяхъ можно 
себѣ позволить сл-ѣдующія зам-ѣчанія: і ) средняя 
часть надч, розасою (главнаго фасада) въ.. видЬ ос-
траго с{)ронтона мало разработана, 2) главный куполъ 
н-ѣсколько сутуловатъ и 3) пристройки для сакри-
стіи алтарнаго фасада, какъ и въ плаиѣ, недоста
точно вяжутся, въ настоящемъ ихъ вид-ѣ, съ цер
ковью. Разр-ѣзы мало разработаны. Слѣдуетъ заме
тить, что на выполнение фасадовъ положено много 
труда. 

№ 2б. Девизъ. (.(ВислаУ). Планъ недуренъ, отвечая 
задачѣ конкурса. Ризница 
избыточно велика. Фасады 
н-ѣсколько скучноваты и 
мѣстами тяжелы, в с л і д -
ствіе: 1,1 обработки главнаго 
сіэасада, занятаго одними 
выходами, 2) нагроможде-
нія верхней части храма и 
З) отд'Ьлки бокового фа
сада, г д ѣ вся нижняя часть, 
вышиною въ пять саженъ, 
представляетъ глухую, ни-
ч-ѣмъ не разъигранную ст-fe-
ну. Разр-Ьзы скомпанованы 

_ и выполнены н-ѣсколько 
суховато. Т о же сл-ѣдуетъ 

зам-Ьтить и о другихъ чертежахъ. 
№ 27 . Знакъ красный крестъ на зеленомъ треу-

гольникѣ. Планъ довольно красивъ, придерживаясь цен-

Si. 

.4 

тральнаго пріема и от-
вѣчаетъ, въ обш,емъ, 
программе. Церковь 
по плану довольно 
обширная; тѣмъ не 
м-ѣніЬе, только средняя 
часть открытая. Со 
стороны входа и съ 
боковъ проектирова
ны огромные, свізши-
вающіеся хоры, пло
щадь которыхъ пре-
вышаетъ 87 кв . са
жень, а глубина ихъ 
отъ 4Ѵ2 до 6', 2 саЖ', 
образуя, такимъ обра
зомъ, какъ бы два 
этажа, изъ которыхъ нижиій, полутемный, несомггЬнно, 
въ натурѣ произведетъ впечатл-ініе придавленности. Ф а 
сады, въ общемъ, производятъ очень хорошее впе-
чатл-ѣніе. Въ частностяхчз замечается м-ѣстами из
лишнее измельченіе мотивовъ и деталей. Разрѣзы^ 
по.мимо вышеупомянутыхъ галлереи, хороши, обли
чая въ авторе художника. 

Вообш,е, на разработку этого проекта и иа изго-
товленіе всѣхъ представлеиныхъ чертежей положено 
много труда н усердія. 

№ 28. Девизъ — знакъ камнетеса. Планъ, въ об-
иг,емъ, удовлетворителенъ. Слабы.ми местами являются: 

.'I \ 

Х-* • + t-f-

і ) недостаточная обработка алтарной части и 2) не
удобство л-ѣстницъ съ заб'Ьжными ступенями. Глав
ный с|эасадч. поражаетъ отсутствіемчз оконъ, что при-
даетъ ему тяжелый, скучный характеръ. Боковой фа
еадъ удачнѣе и производитъ довольно хорошее вгге-
чатлѣніе. 

Разр-ѣзы слабы. Техника—нич-ѣмъ не выдающаяся. 
№ 29. Девизт, — монограмма В. S. Весь проектъ 

производитъ, въ общемъ, очень хорошее впечатл-ѣніе: 
не только расположеиіе.мчі массъ, силуэтомъ, разра
боткою деталей, но и тѣмъ вкусомъ, съ которымъ 
исполнены в с ѣ чертежи. Планъ удобенъ и хорошо 
разработанъ, отв-Ьчая вполн-ѣ программ-ѣ. В с ѣ фасады 
производятъ прекрасное впечатл-ѣніе. Слабыми мѣстами 
явдяются лишь: і ) слишкомъ пестрая, измельченная 
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обработка верхней части и шпиля колокольни и 2) 
не вполнѣ удавшіеся входы въ сакристію. Этотъ 
проектъ слідуетъ отнести къ числу наиболѣе удов
летворительно рѣшившихъ задачу настоящаго кон
курса. К ъ сожал-ѣнііо, этотъ проектъ премированііо 
подлежать не можетъ по причин-ѣ ошибки въ раз-
мѣрахъ м-ѣста для постройки, на которомъ церковь 
по длинѣ не помещается. 

Л̂ о 30. Девизъ. шЕгевъУ), — Проекъ этотъ, состоя-
щій изъ одного только • главнаго фасада и плана, 
былъ присланъ гораздо позже назначеннаго срока, а 
потому оставленъ безъ"разсмотренія. 

-г- 5 

О А Ж— 
Масштабы 

- - 5 

- - 1 0 

10 -т. 

2 . 0 - -

- - 1 5 3 0 

- - 2о 4о--

5аЛ_уѴѴЕТ. 

для эскизовъ плановъ. 

На основаніи вышеизложеннаго отзыва о всѣхъ 
представленныхъ на коикурсъ'проектахт,, коммиссія 
полагаетъ присудить: 

і-юпремію, въ 900 рублей, проекту Л'Ь 4, со знакомъ 
крестъ въ двухъ кругахъ; 

2-10 премію, въ 700 рублей, проекту Л'Ь 6, подъ 
девизомъ «Jn hoc відпоъ; 

3-ю премію, въ 500 рублей, проекту Л» 2, подъ 
девизомъ «Кг-егѵ»; 

4-ю премію, въ 300 рублей, проекту Л'Ь 2 3 , подъ 
девизомъ « 0 ( 1 ) . 

Кромѣ того, руководствуясь § і і - м ъ программы, 
коммисія предлагаетъ. пріобрести ' слідующіе выдаю-
щіеся проекты: 

ЛЬ 29, девизъ: Монограмма <(D. 8.У);. 
Л'Ь 1 3 , » ((Surstcm cordaxi; 

. . . № 27, знакъ: красный крестъ на зеленом'ь треу
гольнике, и -

Л'Ь 25 , .девизъ: «Неожиданный сюрпризъ». 
Далее, коммисія предлагаетъ . испросить согласіе 

гг. составителей на публикацію въ «Зодчемъ», сверхъ 
премированныхъ вышеупомянутыхъ 4-хъ проектовъ, 
даже еслибы _ они ' не были пріобретены задавшимъ 
коикурсъ, равно какъ и еще следующихъ 3-хъ про
ектовъ, выделяющихся по своему достоинству: ; 
: ЛЬ 3, дев. «Сіогіа T i b i Deo». 

№ 8, дев. «Avanti». ' 
ЛЬ 1 4 , дев. «Ога e f labora)J. 

Результаты векрытія девизныхъ конвертовъ чита-
телямъ уже известны. 

Новое зданіе Харьковекаго земельнаго 
Банка 

Однимъ изъ старейшихъ частныхъ акціонерныхъ 
банковъ въ Харькове является Земельньи"і Банк.ъ. 
Основанный более 25-и летъ тому назадъ, онъ за
нималъ прежде наемное помещеніе, мало приспосо
бленное, какъ для операцій подобнаго учрелшешя, 
такъ и въ отношеніи безопасности отъ пожара, след-
ствіемъ чего, съ расширеніемъ района деятельности 
земельнаго банка, явилась неотложная потребность 
въ собственномъ просторномъ, удобномт^ и безопас-
номъ отъ пожара помещеніи. Правленіе названнаго 
банка,, на основаніи постановленія общаго собранія 
Гг . акціонеровъ, поручило академик:у-архитектуры А. 
Н. Бекетову составить подробно разработанный ііро-
эктъ зданія банка, при чемъ выразило желаніе, чтобъ 
таковой отвечалъ всемъ новеі°ішимъ требованіямъ 
архитектуры подобныхъ зданій и, для большей успеш
ности въ этомъ ,п;еле, предложило ' будуш,ему строи
телю зданія командировку за границу, совместно съ 
однимъ изъ служащихъ, съ целью осмотра на месте 
лучшихъ европейскихъ банковъ. 

Результатомъ подобнаго осмотра заграиичныхъ 
банковъ и явилось зданіе, представленное на прила-
гаемыхъ рисункахъ (л. 58, 59 и бо). 

Какъ видно изъ пріема плана, первое место от
ведено для публш^и въ центральномъ зале, куда она 
входитъ непосредственно изъ вестибюля і-го этажа. 
Этотъ центральный, въ два света, залъ (65,5 кв . саж-)з 
вымощенный мраморными плитками и облицованный 
искусственнымъ мраморомъ, представляетъ изъ .себя 
нечто въ роде крытаго световаго дворика, отделен-
наго отъ другихъ помеш,еній широкими арка.ми съ 
кованными изъ железа витринами и прилавками для 
в с е х ъ техъ операцій банка, : къ которымъ публика 
имеетъ непосредственное- отношеніе, какъ-то: главная 
касса, облигаціонный отделъ, выдача ссудъ, платежи 
по ссудамъ, бухгалтерія, секретарскій и справочный 
отделы; въ зависимости отъ этого, къ центральному 
залу приіплкаютъ помеш,енія въ виде длинныхъ залъ 
для: а) бухгалтерскаго отделенія (56 кв. с ) , б) се-
кретарскаго отделенія (40 кв. с ) , с) облигаціоннаго 
отделенія и главной кассы (28 кв . саж-Х съ распо-
ложенньпп-і рядомъ несгораемыми, обшитыми сталь
ной броней, кладовыми, денежной и облигаціонной. 
Кроме поименованныхъ помещеній, въ і-оігь этаже 
находятся еш.е, обраш,енныя окнами на главный фа
еадъ, комнаты: правленія. (24 кв.; саж.) и оценочной 
комиссіи (24 кв. е.), еъ пріемныміт для кліентовъ при 
каждой изъ яихъ и далее, обраш,еиныя окнами на 
задній фасадтз и по переулку, помещенія служебной 
части, какъ то: комната для дежурныхт. сторожей, 
чайный буфетъ и уборныя. Такиігь образомъ, в с е 
необходимыя помеш.енія для публики,- посеш.аюш,ей 
банкъ, сосредоточены въ і-олгь этаже. 

Во 2-ой этажъ зданія ведетТ) большая мраморная 
лестница (шириною марша в ъ 4 аршина) съ поруч
нями и тумбами изъ розоваго искусственна го мрамора 
и бронзовыми решетками. 

По главному фасаду во 2-мъ этаже расположены 
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три зала, изъ которыхъ средній (47 кв. с.) предна
значенъ для общихъ собраній акціонеровъ, а изъ 
двухъ боковыхъ залъ (по 24,5 кв. с.)—одинъ для 
тиража закладныхъ листовъ, другой для публичныхъ 
торговъ. Далѣе сл-ѣдуютъ пом-ѣщенія, обращенныя 
окнами на боковые с]эасады, гд-із находятся отділь-
ныя комнаты для секретаря при торгахъ, юрискон-
сультовъ, агентовъ байка, библіотеки (45 кв. с ) и 
служебной части. 

Все здаиіе банка отапливается системою централь-
наго парового отоплеиія низкаго давленія, установ-
леннаго фирмою «Братья Кертингч^». Котельное по-
мѣщеніе находщтся подъ центральны лгь заломъ, при 
чемъ уровень пола этого помѣш.еиія на 2 аршина 
ниже такового въ остальныхъ подвальныхъ помѣще-
ніяхъ, гд-Ь находятся архивы банка и кладовыя. Весь 
подвальный этажъ крытъ частью коренными сводами, 
а частью сводиками по жел-іззнымъ балкамъ. Въ двухъ 
верхнихъ этажахъ устроены также несгораемые по
толки, частью изъ волиистаго жел-ѣза, съ бетонной 
смазкой, и частью по системе Монье. 

Вентиляція зданія банка—нагнетательная, помощью 
вентиляторовъ съ электрическими двигателями. . 

Клозеты въ зданіи устроены водяные, по системтЬ 
«Унитасъ». 

Стоимость всего зданія по исполнительной см-Ьт-ѣ, 
считая въ томъ числ-ѣ водопроводъ, мощеніе двора 
и тротуаровъ, исчислена въ 5 1 0 тысячъ рублей. 

Мѣры для еохраненія въ Италіи памят
никовъ иекуеетва. 

До иастоящаго времени в ъ Италіи не существо
вало, строго говоря, единства в ъ мтізропріятіяхъ, при-
нимаемыхъ в ъ различныхч^ частяхъ страны для сохра-
ненія памятніпіовъ искусства и древностей; это объ
ясняется тѣ.мъ, что мѣры эти возникли еще в ъ прош
ломъ столѣгіи, когда Италія представляла собою 
группу крошечныхъ, иезависимыхчз другъ отъ друга 
влад-Ьній. Такимъ образомъ, и тганын-ѣ, на территоріи 
бывшей папской области сохранеиіе памятниковъ 
подчиняется эдикту Пакка, изданному 7 апреля 
1 8 2 0 г.; в ъ Т о с к а н ѣ д-ѣиствуютъ: эдиктъ 26 декабря 
1 7 5 4 г. и декреты іо декабря 1766 г., 5 Августа 1 7 8 0 г. 
и 1 2 марта i860 г. В ъ ломбардо-венеціанскихч^ провіпі-
ціяхъ существуютъ в ъ силѣ постановленія і 8 і 8 - г о и 
1846-го года; в ъ Эмиліп—прпвилегіи академіи изящ
ныхъ искусствъ и ста-.Г5'Тъ герцога Пармскаго; въ Пье
монте—законъ 24 ноября 1 8 3 2 г.; въ бывшемч, коро
левстве обеихъ Сиціілій—декреты Фердинанда I отъ 
1 8 2 2 г. и Фердииаггда II отъ 1839 г. Такимъ обра
зомъ, получается удивительная пестрота и несогласо
ванность законополож-сній; то, что въ одной части 
страны разрешается, въ .другой оказывается строжай
ше запрещеннымъ. Въ особенности строгъ въ этомъ 
отношеніи упомянутый выше эдиктъ Пакки, имею-
щій силу въ бывшей папской области, особенно ин
тересной для археологовъ; наоборотъ, аналогичные 

законы въ верхней Италін слишкомъ снисходительны 
и недостаточно охраняютч^ памятники древняго ис 
кусства. 

Со времени объединенія Италіи, различные .ми
нистры народнаго просвещенія—Корренти, Бонги, 
Виллари, Мартини и др.—неоднократно пытались соз
дать въ данномъ направленіи общіе законы, но проек
ты, ими предлагавшіеся, обыкновенно отвергались 
парламентомъ; министру Коппино удалось провести 
свой проектъ въ палате, но онъ потерпелч. фіаско 
въ сенате, что и было, сколько помним'ь, причиной 
отставки названнаго министра. Какч, кажется, одною 
изъ главныхъ причинъ неуспешности попытокъ объе-
динеиія законовъ по охраненію памятниковъ искусства 
следуетъ, главнымъ образомч., считать—нежеланіе бо
гатыхъ (или желающихъ казаться таковы.лиі) іггальян-
цевъ подчиниться какимъ бы то ни было стесненія^гь 
въ продаже дгенныхъ древностей, случайно находя
щихся въ ихъ владеиіи. , 

Въ Апреле минувшаго года мииистръ Никко,ііо 
Фалло вновь представитъ въ парламентъ проектъ общаго 
закона.. Согласно этому проекту, особая археологиче
ская комиссія, съ министромъ народнаго просвеше-
нія во главе, должна составить каталогъ все^гь прсд-
метамъ, представляющимъ ценность для ис-іоріи ис
кусства и находяіи,имся въ Италіи, какъ въ частномъ, 
такъ и въ обш,ественпомч:. владеніи. Всякаго рода 
купля и продажа монументальныхъ сооружений, за-
несенныхъ въ этотъ каталогъ, равно какъ и принад-
лежащихъ къ нимъ земельныхъ участковъ, а также 
работы по ихч^ реставраціи или перестройке могутч. 
производиться не иначе, какъ съ разрешенія мини
стра; 'расходы же по содержанііо и ремонту нодоб-
ныхъ сооруженій производятся на счетъ ихъ владгЬль-
цевъ. Равнымъ образомъ, пре,л,меты искусспза, нахо-
дящіеся въ подобныхъ зданіяхъ, могутъ,- быть изъ 
нихъ удалены не иначе, какч^ съ такого же разре-
шенія. Особый каталогъ составляется также и темЧ) 
предметамъ искусства, продажа которыхъ частиымъ 
лицамч> можетчз быть разрешаема лишь въ такомчэ 
случае, если лица эти обязуются не вывозить ихъ за 
пределы страны; наконецъ, третій каталогъ состав
ляется всемъ предметаагь искусства, которые .могугь 
быть допуш,ены къ вывозу за границу, причемч, за 
нихъ уплачивается вывозная пошлнна въ раз.лгііре 
2 о % ихъ стоимости. В с е пред.меты искусства, не за
несенные въ этотъ каталогь, .могутч^ быть вывози.'мы 
за границу, съ уплатой іо"/^ пош:иип,і. 

Археологическія раскопки производятся не іша-
че, какъ съ разрешенія министра; о случанныхъ на-
ходкахъ древностей должно быть въ теченіе 5 дней 
заявлено управленію, ведающему всеми раскопка.чи, 
или же местному бурголпістру, причемч^ министрч, 
вноситъ найденный предметъ, смотря по его ценно
сти, въ тотъ или другой каталогъ. Наконецъ, гіравп-
тельству предоставляется учреж,деніе налога на сня-
тіе с|эотографій съ различныхч, памятниковъ искусствъ. 
За нарушеніе этихъ правилъ назначаются солидные 
штрафы: за нокушеніе вывезти за границу предметы, 
не подлежашде вывозу, или не заявленные и не за
несенные въ каталогъ — о т ъ 1000 до іо.ооо лирч^; 
кроме того, конфискуется самый предметъ, или взы-
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скивается его стоимость по оц-ѣнк-ѣ; за приступъ кт. 
раскопкамъ безъ надлежащаго разр-ѣшенія полагается 
штрафъ отъ 50 до 500 лиръ; за утайку найденныхъ 
предметовъ отъ 200 до 2.000 лиръ. Т а к о й Же штрасіэъ 
полагается за порчу найденныхъ предметовъ. 

(Dentsche Bauzeitund). 

Обзоръ статей по строительному дѣлу, 
помѣщенныхъ за 1898 г. въ журналахъ Министерства 
Путей Сообщенія, «Инженерѣ» и Инженерномъ журнэлѣ * ) . 

Журналъ Министерства Путей Сообщенгя. В ь Л1> і 
пом-ѣщена статья инженера С. Бачыанова «О ремоитѣ 
зданій на ж е л і з н ы х ъ дорогахъ», авторъ которой пред
лагаетъ, между прочимъ, для упорядоченія веденія 
ремонта руководиться особьиш графиками, напр., иа 
подобіе введенныхъ на Полѣсскихъ жел-ѣзныхъ доро-
гахъ^ попутно указывая на н-ѣкоторыя м-ѣрьЕ при самой 
постройке, касающіяся выбора матеріаловъ и имѣіошдя 
ц-ѣлыо уменьпіить виослѣдствіи расходъ на ремонтъ 
зданій. 

Статья К . Оппенгейма «Прші-ѣненіе начала воз-
можныхъ переііѣгценій к ъ вопросамъ строительной ме
ханики» иміетъ цтЬлыо показать прим-ѣиеиіе начала воз-
можиыхъ перем-ѣщеній, начала Клапейрона, теоремъ 
Максуэля и Грина къ рѣшенію вопросовъ строительной 
механики. К а к ъ указываетт:, еа.мъ авторъ, статья эта— 
чуть ли ие первая иа русскомъ язык'Ь, дающая указа-
нія о практическоігь примѣненііі начала возможныхъ 
псрем-ѣщеній. Между прочимъ, авторъ примтЬняетъ сде
ланные выводы къ разсчету напряженій в ъ стати
чески неопределимыхъ фсрмахъ, определенію пере-
ігііщеній узловыхъ точекъ, какъ в ъ статически опред^-
лимыхъ, такъ и в ъ статически неопредѣлимыхъ фер-
махъ, и къ определеиію измененія дліиіы поясной 
хорды. 

В ъ томъ же № помеш,ена статья (сХнмическія и 
физическія изследованія окрасокъ» В . И. Подрѣзана, 
составленная по сочиненію директора Берлинской ре.ме-
сленной школы, д-ра Шпенрота, содержащая глав
нымъ образомъ изследоваиія надъ наиболѣе употре
бительными способами окраски железа . М е ж д у про-
чимъ^ указана ошибочность нѣкоторыхъ отзывовъ о 
патентованной «чешуйчато - панцырной краске» д-ра 
Графа, которая, какъ показываетъ зшкроскопъ при 
увеличеніи до 400 разъ, состоитъ вовсе не изъ илос-
кихъ и гибкихъ чешуекъ, но изъ неправильныхъ зеренъ 
съ острыми краями, дохожихъ на размельченный 
базальтъ и хрупкихъ, какъ стекло. Такимъ обра
зомъ, оказывается, что краска Графа не имѣетъ 
особыхъ, прішисываемыхъ ей преимупгествъ передъ 
другими красками, не подверженными хи.лпіческому д ѣ й -

*) Настоящей обзоръ, по необходимости, составленъ весьма 
кратко, и цѣль его огранпчивается лишь тѣмъ, чтобы дать на-
шимъ читателямъ возможность, если они пожелаютъ ознако
миться съ современными статьями по какимъ либо отдѣльнымъ во
просамъ—розыскать таковыя въ массѣ издаваемаго печатнаго 
матеріала, безъ особой траты времени. 

ствію атмосферы, каковы, напр., молотый піис|эеръ 
и различные красяшде глинозеіЛіы. Кро.лгіз масл>гныхъ 
окрасокъ, разсматривается иатираніб ж е л і з а жирами 
или масломъ, покрытіе ді,егтемъ, иатираніе графитомъ, 
покрытіе другилми металла.ли-і, вороиеніе и полированіе. 

В ъ № 2-і\гь тогоже журналга .ліы встрѣчаеігь изсл^-
дованіе инж. И. И. Климчгщкаго: «О степени точно
сти результатовъ при ііспытаніи разрыво.ліъ литого 
желѣза и стали». Авторъ приходитъ къ заключенію, 
что, какъ сопротивленіе разрыву, такъ и съужеиіе 
образца в ъ м ѣ с т е разрыва ііало зависитъ отъ способа 
производства испытаній, и что возможную погреш
ность можно г[ринять не более о,оі R; относительное 
ж е удлииненіе образца зависитъ отъ форіил и раз-
меровъ его , а в ъ особенности отъ степени правиль
ности его фор.лпл и ,таже при самой тщательной заго
т о в к е образцовъ его следѵетъ считать точітымъ только 

J 
до величины около 20 

В ъ Л'Ь 3 находятся, между прочимъ, небольшая 
заметка С. Куницкаго относительно некоторыхъ не
точностей в ъ упомянутой выше статье г. Оппенгейма 
(Ліі і ) , где указано, .между прочимъ, иа то, что прак
тическое примененіе начала наи.меньшей работы уже 
неоднократно встречалось в ъ русской техтшческой 
литературе. 

В ъ № 5 мы встречае.лгь работу С. Куницкаго 
«Графическое построеніе дефор.мацій плоскихъ фермъ» 
(окончапіе помещено в ъ № 6 того ж е журнала). Опи
сываемые пріемы, основанные на способе, предложен-
ноілгь в ъ 1 8 7 7 г. французскидгь инженеромъ ТѴгШоі,дають 
возможность построить перемещеніе каждой узловой 
точки фермы,, вследствіе ея дефор-ліаціи подъ д е й -
ствіемъ заданной нагрузки и затемъ построить д е 
формированный (искаженный) видъ фермы при той 
ж е нагрузке, приче.ліъ построение наглядно обнару-
живаетъ вліяніе упругаго удлинненія каждаго эле
мента (каждаго стержня), какъ поясовъ, такъ и рѣт 
щетки фермы иа перемепг,етгіс того или другого узла 
фер.мы. 

В ъ томъ ж е ЛЬ 5 помеш,ено опмсаніе подземныхъ 
строительныхъ работтз в ъ Париже , составленное инж-
Лагоріо; описаніе устройствъ трубчатого сифона для 
главнаго Парижскаго водостока подъ Сеною у моста 
Согласія (Siphon de la Concorde) и трубчатаго электри-
ческаго трамвая, предположеннаго к ъ постройке в ъ 
Париже отъ Венсенскаго парка до Булоиьскаго. 

Д а л е е , въ ЛГо 5 находится статья Н. Евреинова 
«о сопротивленіи деревянных'ь свай»; авторъ задался 
целью, насколько возможно, ві,гясиить противоречія, 
встречаемыя между результата.ми вычислен! й, произво-
димыхъ по различныігь сіэормуламъ. Авторъ приводитъ 
1 4 такихъ формулт:., помещенныхъ в ъ руководствахъ 
и справочныхъ книгахъ, и оказывается, что если сде
лать по Bchivh этимъ фор.муламъ разсчетъ одного и 
того же частнаго случая, то разница в ъ результатахъ 
просто изумительна. Т а к ъ , для взятаго г. Евреино-
выілгь на пробу численнаго примера, получается при 
разныхъ формулахъ следующее: 

Вреіменное сопротивленіе — отъ 2.400 пуд. до 
1 4 . 4 0 0 пуд.; коэффиціенты прочности—отъ 3 ,35 до 
2 3 , 3 пуд. на кв . дюймъ! Наиболее подходящими к ъ 
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правильному р-ѣпіенііо вопроса авторъ считаетъ сле
дуюшдя сіэорйп^лы 

Н 
I . Р = ~ - + Q + q 

е Q + q 
где Р — врем, сопротивленіе сваи, Q—^ весъ бабы, 
Н—высота ея паденія, q—весъ сваи и е—величі'іна 
углубленія сваи за последній ударъ залога. 

2. Формула Вейсбаха: 

(оЕз 
Р = 

2 Q Н. І 2 

где Ез — коефф. упругости дерева (для сосны = 
50000 пуд,, иа І кв . д . ) , <« — площадь поперечнаго 
сеченія сваи и h—длина сваи; остальныя обозначенія 
те-же, что и ранее. 

3. Сокраигенная формула ( і ) , въ виде 

Р = 
Н. Q 

г д е пренебрегается членомъ Q + q и весомъ сваи въ 
знаменателе. Однако, и эти три избранныя формулы 
не даютъ вполне согласныхъ результатовъ. Далее, 
авторъ, между прочимъ, доказываетъ неудовлетвори
тельность формулъ Брикса, неверность заключенія о 
наивыгоднейшей работе копра, помещеннаго въ спра
вочной книге «тШеУ!, полную неудовлетворительность 
н-ікоторыхъ пупктовъ, включавшихся иногда въ тех-
ническія условія, напр., по постройкамъ Литейнаго 
и Троицкаго мостовъ, и неполноту практическихъ 
данныхъ, добытыхъ при различныхъ постройкахъ. 
Статья г. Евреинова не оставляетъ сомненій, что 
такой капитальный вопросъ, какъ разсчетъ свайной 
бойки, до настояш.аго времени епде совершенно не 
разработайте. 

В ъ N° 7-мъ, кроме статьи Н. А. Белелюбскаго 
«Международное обіцество по испытанію матеріаловъ» 
(задачи парижскаго конгресса 1 9 0 ® г., международ
ная сидеро-хигніческая лабораторія, обращеніе къ 
членаьгь русскаго отдела общества), помещены: «Квар
тирный вопросъ на железныхъ дорогахъ» Ф . И. 
Шмидта и «Тверденіе портландъ-цемента» С. Ф . 
Глинки. Авторъ первой изъ нихъ, подробно разо-
бравъ различныя меры, могущія упорядочить квар
тирный вопросъ на ж- дорогахъ (отводъ железнодо
рожной земли подъ постройку домовъ, льготный про-
возъ строительныхъ матеріаловъ, ссуды, устройство на 
средства дороги дешевыхъ квартиръ и усадебъ, при
меры различныхъ способовъ организаціи этого дела 
за границею), приходитъ къ заключенію о возмож
ности массовой постройки дешевыхъ квартиръ для 
служаш,ихъ на нашихъ железныхъ дорогахъ однимъ 
изъ сле,дующихъ способовъ: 

1. Постройка квартиръ ж.-дорожиыми предпрія-
тіямгт на собственныя и занятыя средства. 

2 . Привлеченіе служащихъ въ постройке усадебъ. 
3. Организація строительныхъ товариш,ествъ. 
К а к ъ солидный рычагъ ,для движенія этого дела, 

указывается необходимость внести въ уставы нашихъ 
пепсіонныхъ, ссудосберегательныхъ и страховыхъ кассъ 
соответственныя статьи о праве выдачи ссудъ на 
постройку дешевыхъ квартиръ. Въ заключеніе, приво
дятся нек.оторыя данньтя относительно стоимости по
стройки и содержанія квартиръ. 

Заметка С. Ф . Глинки представляетъ собою кріг-
тическій разборъ труда И. Н. Лямнна, озаглавлен-
наго «Тверденіе портландъ-цемента и значеніе въ 
этомъ процессе свободной извести». 

Инженеръ (Кіевскій). Въ № і г. Абрагамсонъ 
указываетъ, по поводу открываемаго въ Кіеве Поли-
техническаго Института, на предполагаемую въ этомъ 
учебномъ заведеніи серьозную постановку преподава-
нія графической статики, совершенно справедливо 
отмечая то незаслуженное преиебреженіе, въ кото-
ромч,, въ большинстве случаевъ, находится примене-
ніе изящныхъ и наглядныхъ пріемовч. этого метода 
во многихъ изъ нашихъ техническихъ заведеній — по 
сравненію съ аналитическимъ методомъ разсчета. 

Въ № 2—заметка Ф . Штейна объ искуственпомъ 
песчанике, содержащая указанія на примененіе этого 
матеріала въ различныхъ городахъ Европы п Америки. 
Въ конце ея авторъ приводитъ примерный подсчетъ 
стоимости, по которому 1000 шт. песчаиаго кирпича 
обойдется не дороже 7 рублей. 

Вч. № 6—переводъ доклада Кандло на Цюрих-
скомъ конгрессе (въ 1895 г . ) ; изследованіе иенор-
мальныхъ явленій въ цементахъ, особенно по отноше-
нію къ сроку схватыванія. 

Въ № 1 1 находится статья К- В . Харичкова — о 
новомъ антисептике для пропитки шпалъ. Авторъ 
рекомендуетъ пропитывать дерево солями (преимуще
ственно медными) нефтяныхъ кислотъ, получаемыхчз 
изъ т. наз. ш,елочныхъ отбросовъ при нефтяномч. 
производстве; для того, чтобы облегчтчть поглош,еніе 
деревомъ этихъ, довольно густыхъ жидкостей, пред
лагается пользоваться газолиномъ. По разсчету автора, 
стоиі\юсть матеріала на пропитку одной шпалы соста-
втъ 10 ,3 коп., а считая стоимость работы, амортиза-
цію и пр., обш,ій расходъ на одну шпалу составитъ 
і 8 коп., кроме фрахта (если пропитываніе произво
дится вдали отч, нефтеперегоиныхъ заводовъ). 

Инженерный оісурналъ. Въ первыхъ пяти книж-
кахъ журнала помещена обширная статья Н. Ж и т -
кевича «Графическій разсчетъ цилиндрическихъ сво
довъ на основаніи теоріи упругости». Въ начале этой 
статьи авторъ подробно останавливается па лабора-
торныхъ опытахъ Баха и на онытахч,, въ большихчз 
размерахъ произведенныхъ несколько летъ тому на
задъ въ Австріи надъ сопротивленіемъ сводовчэ (про-
л е т ъ = 2 3 метра); описаиіе этихъ опыговчз и ихъ ре
зультатовъ въ Zeitschr. d. Oesterr. Ingenieur-nnd Archi
tect. Vereines и послужило главнымъ матеріаломъ для 
составленія настоягцей статьи. Какъ те, такъ и другіе 
опыты показали,что растворъ, бетонъ и гранитъ можно 
разсматривать при напряженіяхъ, допускаемыхъ на 
практике, какъ тела упругія и, стало быть, раціоиаль-
ные способы разсчета сводовъ должны быть основаны 
на теоріи упругости. 

Далее следуютъ: от ісаніе графичесіѵаго способа 
разсчета цилиндрическихъ сводовъ, соображенія о 
ихъ наивыгоднейшей форме, аналитическій разсчетъ 
сводовъ, наибольшія напряженія, допускае.чыя вт> 
ихъ кладе, и разсчетъ опоръ. Въ конце статьи при-
ложенъ указатель литературы предмета. 

Изъ мелкихъ статей, помещениыхъ въ № 2 — 3 , 
заслуживаетчі вниманіе описаніе (составленное г. Дон-
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ченко) машины для сді-ѣшиванія раствора, употре
бленной при посТройкі въ СПБ. здаиія Офицер-
скаго Собранія Арміи и Флота. Прим'Ьнявшійся здНЬсь 
растворъ, какъ для кладки с г Ь і ъ , такъ и для бетон
ныхъ сводовъ, состоялъ изъ I ч. портландъ-цехмента 
(Глухозерскаго зав.), на 6 ч. песку и і ч. известко-
ваго молока (Ѵг ч. известковаго тѣста и Чзч. воды)' 
Пропорція эта, какъ показали сдѣланныя испытанія, 
даетъ ту же крепость, что и растворч, изъ і ч. це
мента на 4 ч. песку, а въ первое время отличается, 
кром-ѣ того, большею вязкостью, облегчающей работу." 
Отсылая гнітересующихся къ самой, статье г. Дон-
чеіпчо, сопровождаемой подробнымъ чертежомъ ма
шины, зам-ѣтимъ лишь, что въ данномъ случа-ѣ эко-
номія въ стоимости раствора, благодаря употреблеиію 
слгЬшаннаго раствора п машітннои заготовке, равня
лось 2 1 , 7 1 % . 

Въ Л'» 6—7 поіг]Ьщ,ено г. Рудницкимъ описаніе 
обваловъ—-оползней въ дачной .местности ОдессЕч,— 
носяш,ей названіе Малаго Фонтана. Между прочимъ, 
авторъ, указавъ на теоріи движенія груитовъ—Кол-
лпна, Шаперона и др.. приводитъ мнінія колшетент-
ныхъ лицъ о причинахъ данныхъ обваловъ, и под
робно останавливается на двухъ гипотезахч:>, объясня-
ющихъ эти причины. Статья заканчивается описані-
емъ нѣсколькихъ приміровъ осушительныхъ работъ, 
предпринятыхъ въ двухъ м-ѣстахъ, съ ц'Ьлью преду-
прежденія йодобныхъ катастрофъ. 

Въ Л'о S мы встр-ѣчаемъ «Опьггь изслѣдованія 
свойствъ бетона» П. Зал-ѣсскаго—результатъ испыта-
нііі, произведенныхчз ' при работахъ по возведенію 
Зегржскихъ укртЬпленій. Испытанія эти показали, 
между прочи.мъ, что температура бетона въ первые 
три м-Ьсяца поднимается значительно выше, чѣ.мъ 
обыкновенно думаютъ, и именно на 13 — 1 4 ° Р.; проба 
лепешкой не можетъ обнаружить всего повышения 
температуры, такъ какъ ея большая поверхность при 
маломъ объе.лі-ѣ обусловливаетъ значительную потерю 
тепла, неуспѣвающую пополняться всл ідств іе хими
ческой реакціи; въ теченіи сл-Ьдующихъ трехъ .мѣ-
сяцевъ выделеніе тепла ослабтЬваетъ, но высокая 
температура бетона все еще поддерживается К о е ф -
с{зиціентъ линейнаго расширенія бетона найденъ' 
равнымъ -ggj, что согласуется съ данными Буниса; 

онъ бол-ѣе, чі.мъ для цемента ( д ^ ) и ш,ебня (ІІ^), 
что объясняется содержаніе.мъ въ бетонѣ воздуха, 
не вполнѣ удаляемаго даже и при са.момъ тщ,атель-
номъ трамбованіи. 

Предѣлъ временнаго сопротивленія бетона раз
рыву определился .между 2 , 1 6 и 1,95 пуд. на кв . 
дюймчз, что соотвѣтствуетъ прочному сопротивленіго 
на разрывъ не свыше 0,5 пуд. на кв. ,д. 

Въ № 1 0 , въ отдѣлѣ «см-ѣсь» находится неболь
шая статья А. Дорошинскаго подъ заглавіемъ «Гли-
нокладныя постройки», заключающая въ себѣ опи-
саніе способовъ постройки глиносоломенныхч^ зда-
ніп, съ чертежами; автору пришлось познакомиться 
съ этимъ вопросомъ практически, при исполненіи 
дорожныхъ и мостовыхчз работъ нижегородскаго гу-

бернскаго земства, г д ѣ такимчэ образо.\гь было вы
строено временное помещеніе для рабочихъ; кром'Ь 
того, ВЧ) стать'Ь находятся ггЬкоторыя данныя, со-
бранныя въ херсонской и ставропольской губ., а 
также данныя чізъ нѣмепкихч, лтературныхч, источ-
никовъ. 

Наконецъ, въ № 1 1 — 1 2 — М . Галлерч^: Замѣгка обчз 
опытахъ надъ кирпичного кладкой въ Ригѣ, и объ 
отношеніи между объемами раствора и его состав-
ныхъ частей, и о количестве расч'вора для кирпич
ной кладки по урочио-^іу положеніір.. 

Матеріало.^гь .тля этой заметки послужп.пі опыты, 
произведенные PL Р. Техиическимъ . Обществодгь въ 
Рпг'Ь. А именно, въ 1890 г. было сложено і8 кир
пичныхъ столбовЧ) [ізъ различныхъ сортовъ кирпича 
(красный и желѣзнякЧ)) и на различныхъ растворахч^ 
(гашеная известь, рижскіе ро.^іанскій и портландскій 
цементы, и прпготов.чеииыя изъ нихъ смѣси). Отсы
лая пиі'ересую]цихся :ііо.і,робностяі\ці этихт. іштерес-
ныхчз испытаній къ самой статье г. Галлера, изоби
лующей іиіфровыіиі данными, от.метп.мъ зд'Ьсь .чишь 
нѣкоторые пзъ результатовч,. 

Т а к ъ , напр., оказалось, что при хорошемч, порт-
ландскомъ цементѣ можно безъ опасенія доводить, 
примись песку до 7 : і; въ военно.мъ ведомстве, 
однако, положено придерживатьсд предельной про-
порцін 4 : 1 . . 

Сличая количественные результаты ОПЫТОЕГЬ СЪ 
данными урочнаго положепія, оказывается: 

Объемы известковаго раствора (составляюшде, въ 
средне.мчз, б9,з8",'о отъ суммы объемовъ сухихъ ічате-
ріаловчі), определяются по ^ 357 З^р. Пол. довольно 
близко; ближе всего при пропорціяхъ і : 4 , і : 5 
и I : i; всего менее точно при пропорщи 1 : 3 -
Наоборотъ, для цементныхъ, растворовъ данныя таб
лицы ^ 357 З'̂ р. Пол. даютъ чрезвычайно не, точные 
результаты. 

Далее , количество раствора для кирпичной кладки 
по ^ 4 1 2 Ур. Пол. определяется значительно более, 
чемъ потребно въ действительности; это-же было, 
какЧ) замечаетъ авторч^, указано А. Я Зверевымъ 
еще двенадцать летъ тому назадъ (Инж,.'журн 1 8 8 7 , 
№ 6 и 7, стр. 8 і 6 ) * ) . Точно также, следуетъ умень
шить данныя ^ 4 1 1 Ур. Пол. 

Въ этомъ-жс №, въ отд. смеси, помещены: кап. 
Бобровскаго - «Полевыя пекарныя печи», съ черте
жомъ, и «Каігь въ С. Франциско удаляютч, город-
скіе отбросы». 

*) А несмотря на эту, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ дока
занную, ошибочность нѣкоторыхъ данныхъ Ур. Пол., всетаки до 
сихъ поръ продолжается ие только составленіе смѣтъ по этимъ, 
завѣдомо невѣрнымъ дапиымъ, но и провѣрка ихъ в і подлежа-
щихъ учреждеиіяхъ, на основаніи тѣхъ же данныхъ! 

Изданіе Императорскаго СПБ. Общ. Архитекторовъ. Ответственный редакторъ В . В . Э в а л ь д ъ . 
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уѴІузей общества древностей и иск^усствъ 

д л я г. |-\1ева. 
JAvsee de I ' j Jn ion des 

y i r t s et y^intiquitees de JCiew. 

Главный Фаеадъ. 

E E 
Fagade Principale. 

. 

Боковой Фаеадъ. Faeade laterale. 

Проектировалъ арх. Городецкій.і Projet (le larch. Gorodetsky. 
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/Л-узей общества древностей и иср іусствъ 

д л я г. К іева . 

yVIusee de I ' j Jn ion des 

J^vts et yA:ntiquitees de |^.iew. 
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Продольный разрѣзъ 

Планъ 1 этажа. 
Plan du 1 etage-

I ! I I I 

Провктировалъ арх. Городецкш. 

L ' A R C H I T E C T E . XXVll — 1898 

—"S^ 

Coups Іоп^іккііагіэ. 

Планъ 2 этажа. 
Plan du 2 etage. 

Projet do I'lircli. Gorodctsliy. 
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Земельный В а н к ъ . 

-3anque du ^ r e d i t 

oncier de pharkoff, 

Прооктпрова.іъ и стротглъ акпдемикъ архитектуры Л. И. Бвкетовъ.4 Projete et construit par racademicieii A. N. Beketoff. 
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ЬКОВСР^ІИ 

Земельный занкъ . 
Планъ 2 этажа. 
Plan du 2 etage. 

•Mi l ig iji 
'ЫШ • 

Планъ 1 этажа-

Plan du 1 etage. 

Продольный разрѣзъ Ц 

-3anque du Credit 

i'oncier de pharkoff . 

Coupe longitudinale. 

ІІ|іоектіірова.іъ ii строіиіъ акпдомпкъ архитектуры A . Н. Бекетовъ. Projete ot construit par I'academicien Л. N. Beketoff. 
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^арьковскуій ^Земельный j э a н к ъ . jSanque du predi t •Нопсіег de ЬПаг phc :koff. 

Центральный залъ для публики. La grande Salle. 

Вестибюль. 

IIpooKTiipoBa.i'b II строп.іъ а,кп,\елітъ іірхнтсілуры А. П. Бекетовъ. 

Vestibule. 

I'rojote ct construit par I ' a c i i d e m i c i e H A. N. Beltetoff. 

L'ARCHITECTE. XXYII — 1898 PLANCHE .І\Го 60-



о Б Ъ я в 1 Е Н I я. 

ВСЕМІРНО ОБРАЗЦОВЫЕ 
американскіе подъемники JTI/ICV 

(электрическіе, гидравлическіе и приводные). 
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Представители для всей Россіи 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Утвержденное Товарищество 

Правленіе: Москва. 
'Отдѣленія: С.-Петербургъ, Кіевъ, Одесса, 

Варшава, Екатеринбургъ, Кокандъ. 
12—1 

ЗА ВЫСТАВКУ 1896 ГОДА. 

С Ѣ В Е Р Н О Е 

ЗАВОДЫ: 
въС.-Петербургѣ,Вас.Остр. ,22 л.,Л'оз. 

» К.алиш,ахъ,Сііб.губ. Петергофск. у. 
ПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА: въ Спб., Вас. Остр., 22 л., № 3. 

Телефонъ № 3.711. 

КОНТОРА и МАГАЗИНЪ 
Спб. Невскпі пр., № 44. 

Телефонъ № 1.098. 
для прісма заказовъ и 
розничной продажи. 

ГВъМоскв-і, Лубянск.'пл., д.Алексѣева-. 
ОТДЪЛЕНІЯ: „ „ ' 

[ » Н. -новгородѣ, во время ярмарки. 

Производство зеркальнаго и оконнаго стекла. 
Выработка зеркалъ всевозможныхъ размѣровъ 

и 

Художеетвенныя работы: живопись и травленіе 
по стеклу, матовыя стекла съ узорами и безъ 
оныхъ, стекла въ пайкѣ и, вообще, веѣ другія 
отноеящіяея къ этого рода производству работы. 

изготовляемыя Фотографическія пластинки, 
при С.-Петербургской фабрикѣ въ спе-
ціально приспособленномъ для этой 
цѣли отдѣленіи, подъ набліоденіемъ Д-ра 
I. Г. Смита, идіѣіощаго извѣстный заводъ 
с|эотограс}эическихъ пластинокъ ВЪ Цюрихѣ. 
Пластинки имѣіотся въ продажѣ во всѣхъ 
магазинахъ фотографическихъ принадлеж

ностей. 

Съ устройствомъ и оборудованіемъ Ка-
лищинскихъ заводовтэ, согласно послѣд-
нимъ усовершенствованіямъ, выработан-
нымъ наукой и техникою, при исполненіи 
въ заводахъ работъ спеціально выписан
ными изъ заграницы лучшими бельгій-
скими мастерами, Общество 'достигло 
высшаго совершенства въ производствѣ. 

Стекла, поступающія изъ Калишинскихъ 
заводовъ, по чистотѣ и изяществу, ничѣмъ 
не уступаютъ вырабатываемымъ загра

ницею. 

Общество высылаетъ свои товары во всѣ 
города Россійской Имперіи и принимаетъ 
на себя подряды на вставку стеколъ въ 

новыхъ постройкахъ. 52—7 
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К О С Ъ и Д Ю Р Р Ъ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Адмиралт. пр., уг. Гороховой, д. 8 — 1 . 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДОВЪ: 

„ПОРТЪ-КУНДА" 
ПОРТЛАИДЪ-ЦЕМЕНТЪ НАИВЫСШАГО СОРТА, 

значительно превышающій нормы. Полная гарантія. 
Романскій цемѳнтъ «ЗВЕЗДА», 

внолнѣ обладающій постоянствомъ объема. 
ПРИВИЛЛЕГ. ПЕСЧЛНЫЙ ГКРЕМНЕВЫЙ) ЦЕИЕНТЪ. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧЪ. 
МОЗАИЧНАЯ ПЛИТА МЕТЛАХСНАЯ. 

Настоящая штифтовая мозаика. 
ОРНАМЕНТЫ д л я ФАСАДОВЪ И Ф И Г У Р Ы . 

ЖЗРАЗЦЫ СТ-ВННЫЕ И ВАННЫЕ, 
заводовъ Бгільруа и Бохъ. 

МРАМОРЪ ЭСТЛЯНДСКІЙ СЪРЫЙ. 
Гранитъ Гангеутскій разн. цвѣтовъ, 

обработанный и необработанный. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНЖЕНЕРОВЪ ЗАВОДЧИКОВЪ 

Ф. Л. СМИДТЪ ж К", 
въ Копенгагенѣ. 

Проекты, смѣты и устройство цементныхъ, известковыхъ, 
алебастровыхъ, гончарныхъ, кирпичныхъ и т. п. заводовъ. 

Е ттш 
I Б Ъ Ш В Е Н Ц Л Р І Н 
I единственный спеціалистъ Европы, разра-
I батывающій п.ланы, проекты, со всѣми 
^ деталями про.мышленныхъ фабрикіэ и за-
I водовъ вообиі,е, а машиностроительныхъ, 
I чуг^іутйо-литейныхъ, прядильныхъ и ткац-
і кихъ въ особенности, согласно послѣд-
% нимъ усовершенствованіямъ науки. Вы-
і строено въ Россіи, Германіи, Франціи, | 
I Австріи,Швейцаріи и Италіи 1 7 8 фабрикъ 1 
I и заводовъ всемірно-извѣстныхъ фирмъ; | 

по системѣ Секэнъ-Броннеръ, желѣзная І 
конструкція уменьшается больше, чѣмъ I 
вдвое. За дальнѣйшими свѣдѣніями обра- I 

I титься къ представителямъ для всей I 
Россіи: Г. В. Фальцманъ и К .̂ 
Москва, Ильршка, средыіе торговые ряды, 

2 - й корпусъ. 

Я. А. Б Р У С О В Ъ . 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В а с и л ь е в с Е і й Островъ, Боль-

Л10Й просп., № 70. 

ГРАНИТЪ И ГРАНИТНЫЯ РАБОТЫ. 
КАМЕНОЛОМНИ въ ФИНЛЯНДІИ. 

Гранитъ лучшаго качества: 

красный и еѣрый ПютерлакеекШ и еѣрый и чер
ный Сердобольскій. 

Набережныя. Гранитныя части мостовъ. Гранитныя 
части шлюзовъ и пдотинъ. Цоколи церквей, домовъ 
и рѣшетокъ. Фонтаны. Лѣстницы и отдѣлъныя сту
пени. Кстонны. Монументы. Тротуары и переходы. 
Мостовыя. Камни подъ машины. Отдѣльные камни 
Д.ТЯ разнаго рода построекъ и проч. Постройка 
новыхъ и ремонтъ старыхъ сооруженій изъ гранита. 

При требованіяхъ на цѣны п заказахъ необходимы свѣ-
дѣнія о размѣрахъ отдѣльныхъ камней и срокѣ, въ который 
работа долліна быть исполнена, а если камни требуются 
въ чисто обдѣланномъ впдѣ и съ постановкою на мѣсто, 

то и чертежи заказываемыхъ частей. 

Я. А. БРУСОВЪ, С.-Петербургъ, Вас. Остр., 
Большой просп., № 70. 

В Ы Ш Е Л Ъ И П О С Т У П И Л Ъ в ъ П Р О Д А Ж У 

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ 
статей и рисунковъ, пом-ѣщенныхъ въ орган-ѣ 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Общества 

Архитекторовъ, журналѣ 

3 0 Д Ч І Й 
и еженед'Ьльномъ къ нему приложеніи 

НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЯ 

I З А 188S—1S»1 годы. 
% Продается въ редакціи «Зодчаго». Ц ѣ н а 2 руб. 

I Съѣзда Русскихъ Зодчихъ. 
Большой томъ въ 8оо страницъ со многими 
чертежами въ тексгѣ и приложеиіяхъ. Остав-
шіеся въ незначительномъ количестве экземпля
ры продаются по 6 руб. Пересылка за 6 фунтовъ. 

Тип. Спб. Град., Милліонная ул., № 17. 
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