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Еврейская больница въ г. Лодзи (лл. 4, 5, 6 и 7), I. Маевскаго.—Зданіе 
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для производства бетонныхъ и другихъ строительныхъ работъ. 

Правленіе: Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И : 
въ С-Петербургѣ: К. Вахтеръ и К^. 
» Варшавѣ: Кукшъ и Лидтке. 

въ Харъковѣ: Инженеръ Э. Гретеръ. 
» Рпгѣ: Инженеръ Ф. Вигановскій. 

Общество производитъ всѣ бетопныя работы, спеціально по системѣ Ионьв 

(жедѣзо-бетонъ), огнеупорныя и по своей легкости дешевле всякихъ др. 

конструкцій. 

СВОДЫ, НЕПРОНИЦАЕМЫЕ СКЛАДЫ, ПОДВАЛЫ, ПОЛЫ. 

Прямые потолки на разнообразную нагрузку, легкія крьппи. 

ЛЪСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ВШІ и БАССЕЙНЫ. 

Голлендры, трубы п каналы всѣхъ типовъ. 

МОСТЫ пѣшеходные, шоссейные разныхъ пролетовъ. 

Д Р Е Н А Ж Ъ и К А Н А Л И З А Ц І Я . 

По желанію Обпі;ество составляетъ сиѣты и проекты разнаго рода. 



'Недѣля Строителя» 1892 г. 

I. С т р о и т е л ь н о е д ѣ л о в о о б щ е . 

Законодательство, гіравительствеиньтя распоряжснія. 

стр. 

Движеніе по службѣ 8, 2о, 88 
Высочайшія награды 1 3 
Привилегіи 88, 190 , 249 

Городское благоустройство. 

Разрѣшенныя постройки: 4, 8, 1 4 , 20, 26, 32 , 40, 44, 50, 
56, б2 , 68, 7 2 , 8о, 88, 96, 1 0 2 , п о , і і 8 , 1 2 6 , 1 3 4 , 
1 4 2 , 1 5 0 , 1 7 4 , 1 7 8 , 190 , 198 , 2о6, 2 1 4 , 226 , 234, 242, 
250, 2 б 2 , 274, 282 , 290, 298, 306, 3 1 4 , 3 2 2 , 330 , 340, 350 

Электрическое осв-ѣщеніе въ Берлин-Ь 62 
Сѣтка Кейделя для задерживанія сажи и искръ . . • . . 69 
О б ь охранѣ фабрикъ отъ пожаровъ 88 
Устройство подземнаго ретирадника въ Лондонѣ 1 2 5 
Электрическое осв-ѣщеніе Рима 1 5 0 
Дезинфекціонный аппаратъ 259 
Электрическое освѣщеніе г. Ннновы 297, 303 
Строительная деятельность въ Чикаго 3 1 3 
Необходимость въ аппаратахъ для задержанія пыли. . . . 329 

Учебное дѣло. 

Школа десятниковъ по строительному дѣлу 95 , іоо 
Городскія школы въ Ганновер-Ѣ 205, 2 і і 
Безплатные классы рисованія въ г. Москвѣ 249 
Несколько словъ объ американскихъ школахъ 261 
Актъ въ Академіи Художествъ ^ . 3 1 4 

Выставки. 

Выставка въ Императорской Академіи Х у д о ж е с т в ь . . . . 1 4 
» музыкальнаго и театральнаго дѣла 32 

Пожарная выставка въ С П Б 1 3 9 
Выставка огнестойкихъ сооруженій въ Москв-Ѣ 2 7 2 
Программа архитектурной выставки 279 
Св-ѣд-ѣнія о выставк'Ь СПБ. Общ. Архитекторовъ . . . . 306 

Строительные матеріалы и работы. 

Зам'Ьна дранокъ при штукатуркі • . . 8 
Новый способъ устройства потолковъ 1 3 
Строительные матеріалы Россіи . 1 7 , 2 3 , 29, 3 5 , 4 1 , 53 , 7 1 , 

77> 99> 279, 287, 304, 3 1 1 
Шлаковый цементъ 3 1 - 37 
По поводу романскаго цемента и гидравлическихъ известей . 47 
Керамиковое производство 6і, 6$ 
Новое стекло 96 

стр. 
Дрезденская и берлинская конференціи объ испытаиіи строи-

тсльных'ь матеріаловъ . . • . . . . 107 
Химическое изсл-ѣдованіе песчаниковъ 109 
Коперъ Клебе ' 1 1 7 
Соединеніе стекла съ металлами 1 1 7 
Каменныя работы при низкой температуре 1 3 2 
Морозоупорныя металлическія трубы 146 
Проволочное стекло 150 
Лаки, сиккативы и каучукъ 2 7 1 , 1 5 5 
Глиняная штукатурка 272 , 1 5 6 
Фабрикація кирпичей 249 
Просушка большихъ массъ и прим-ѣненіе ея къ зимней 

выделктЬ кирпича 267 
Новые искусственные камни 2 7 1 , 273 
Цементно-бетонныя сооружеиія . 272 
Приготовленіе цементныхт, лещадокъ 273 
Новая масляная краска 274 
Схватки для л-ѣсовъ . . . • 289 
Замазки для изразцовыхъ печей • . 282 
Деревянная мостовая . . - 305 
Мостовая из7э размоченняго дерева 306 
Приготовленіе керамиковыхъ лещадокъ 3 2 1 , 327 
Новый матеріалъ для мостовой • . 329 
Облицовочныя плитки 329 
Цементъ 330 

Строительная техника. 

Перспекгографъ Фіоринм • 3, 7 
Кольцевая чека Карьера . ' . 26 
Телефонъ въ качествѣ громоотвода 50 
Потолокъ не пропускающій звука 1 2 6 
Новый огнегасительный составъ і88 
Плавкіе конусы для опред-ѣленія t° при обжиг і кирпича . 270 
Прессъ для формовки изразцовъ 290 

Некрологъ. 

В . И. Сычуговъ 1 7 7 

Гигіена. 

Улучшеніе жилыхъ пом-ѣщеній въ санитарномъ отношеніи . 1 4 1 
Санитарное состояніе г. Нижняго Новгорода 1 5 6 , 189 
Жилыя помѣщенія съ санитарной точки зрінія . • . . 189 
Новый дезинфекторъ . . . . • 'y'^^• 
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Разныя извѣстія. 

Юбилей О. Е. Креля . . . • і 
5г-ти лѣгній юбилей Виленскаго рисовадьнаго училища . . 8 
Обрушеніе дома въ Нью-Іорк'ѣ 1 3 
Товарищеская касса при СПБ. Общ. Архитекторов-ь . . . 1 4 
Печатаніе краска.ми по металлу 1 4 
Какъ ржав-ѣетъ жел-ѣзо 44 
Искусственное охлажденіе воздуха для сохраненія пищевыхъ 

запасов ь 59 
О свойств-ѣ желатина какъ клея 6о 
Содержаніе улицъ въ Берлин-Ѣ 6і 
Опыты фильтрованія нечистогь черезъ различные матеріалы 70 
Надписи на цинкѣ . 7^ 
Минеральный каучукъ 7 9 
Фабрикащя искусственныхъ камней изъ огбросовъ содоваго 

производства • 8о 
Н-ѣсколько словъ по поводу технической отчетности . . . 85 
Отъ механической лабораторіи Инст. П. С. 93 

стр. 

Сшіавъ—серебряная бронза 1 2 6 
Уголъ освѣщенія ;і,ля архитектурныхъ чертежей 149 
Металлъ ирридій 1 5 7 
О крѣпости проволочнаго стекла 1 7 1 
Провал ь моста въ Америк-Ь • 1 7 7 
Минеральная живопись • . . . . 185 
Натачиваніе стальныхъ инструментовъ 249 
Имитація тарракоты 260 
Предохраненіе жел-ѣзных-ь виитовъ отъ ржавчины . . . . 260 
Новый успѣхь въ стеклодѣианіи 261 
Замазка для деревянной посуды 274 
Известь изъ устричныхъ раковинъ • . . . 281 
Д-ѣйствіе масла на цементные растворы 281 
Имитація перламутра на дерев-]; 282 
Рубка л-ѣса 3 1 4 
Литые искусственные камни 329 
Очистка стѣнъ песчанодувнымъ ашіаратомъ • 329 
Лакъ для сырыхъ ст-ізнь и дерева • 3 3 ° 
Сила сц-ѣпленія дерева 330 

П. А р х и т е к т у р а . 

Исторія искуствъ и археологія. 

Раскопки на м'Ьст-ѣ древней Спарты 96 
Пещерная церковь въ Подольской губ 1 5 6 
Подземный городъ 1 5 6 

Новыя постройки и проекты. 

Устройство обсерваторіи на Монблан-Ѣ . 1 4 
• Устройство въ Одессѣ крытыхъ базаровъ . . . . . . . 1 4 

Перестройка дома Генералъ-Губернатора въ гор. Москв-із . 25 
Проектъ зданія опернаго театра въ Спб 55 
Башня Мориссона 1 1 5 
ХлтЬбные амбары 1 4 7 
Проектъ напорнаго резервуара въ Новочеркаскіз . . . . 1 7 5 
1 ородская конебойня въ Спб і88 

190 
2 1 9 

255 

Освященіе клиники для душевно-больныхъ въ Спб. . . . 
Проектъ подземной электрической ж- Д. въ Берлин-Ѣ 2 1 1 , 
Желѣзный куполъ надъ главньшъ заломъ тюрьмы въ Галле 
Крематоріумъ въ Гамбургѣ 329 

Памятники. 

Памятникъ Ярославу І-му п о 
Памятникъ М. М. Сперанскому 1 5 7 
Памятникъ Императору Николаю І-му въ Щев-Ѣ . . 1 5 7 , і88 
Открытіе памятника Императору Николаю Гму въ Обухов-

ской больницѣ въ Спб. 1 7 7 
Памятникь Императору Александру П-му въ Кремлѣ . . . 189 

Отопленіе и вентиляція. 

Теоретическая возможность достичь значительной экономіи 
горючаго матеріала при отопленіи жилиш.ъ . . . . 6, 11 

Флюгарка Билля 7 
Новая флюгарка 13 
Топливники съ обратнымъ пламенемъ 36 
Заводскія трубы системы Кустоди 50 
Стальныя фабричньтя трубы 1 1 7 
Регулярная печь J33 
Нагревательный приборъ 133 
Печь Кейделя 133 
Вентиляція театровь 204 
Отопленіе и вентиляція болыімцы въ г. Лодзи 247 

III. Инженерное искусство и механика. 

Нѣкоторыя указанія при устройств-ѣ подопроводовъ . . . . 25 
Древніе водопроводы въ Константинополѣ 3 1 , 43 
Водоснабженіе Лондона 62 
Водоснабженіе Буда-ІІешта 65 
Детали водостоковъ 37 
Подземное орощеніе 1 3 2 
Фильтръ для очищенія воды 1 3 2 
Городской водопроводъ въ Мангейм-Ѣ 1 8 3 , 195 
Изысканіе подпочвен. водъ въ окрестност. Новочеркаска 1 9 7 

Устройстііо фильтровъ въ Либурнѣ 203 
Канализація Неаполя 220 
О соединеніи громоотводовь 2 0 1 , 239 
Мостъ въ Нью-Іорк-Ѣ 260 
Жала громоотводовъ 273 
Электрическая машина для р-ѣзаііія льда 281 
Новый водяной затвор'ь 289 
Способъ предупрежденія замерзанія газопроводовъ . . . . 320 
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IV. Техническая литература. 

стр. 
Библіографія. 

В. В . Эвальдъ.—Строительные матеріалы 20 
А. Bergstraesser.—Handbuch der Architecten 32 
Арх. Шольца.—«Художественные мотивы для различныхъ 

металлическихъ издѣітій» 1 1 7 

стр. 

I . Lehner'a.—Мастики, замазки и клеи 1 7 2 
I. Hoffmann.—Декоративные образцы 249 
Е . Uhlenhutli.—Полное руководство къ формованію и огли-

ванііо 261 
Ы. Lindner.—Die Technik des Blitzableiters 261 

V. Худогі^ественные и техническіе общества. 

Дѣятельность ученыхъ обществъ. Съ-ѣздъ д-ѣятелей по пожарному дѣпу въ Спб 163 
1-й Съ-ѣздъ русскихь Зодчихъ въ Спб 247 

Періодическіе съезды дѣятелей по строительному д ѣ . у . . 1 4 Протоколъ очередного Общаго Собранія членовъ Спб. Об-
Съ-ѣздь л-ѣятелей по пожарному д ілу 20 ^^^.^^^ Архитекторовъ 1 3 Апр. 296 
Съ-ѣздъ водопроводныхъ инженеровъ 26 Протоколъ очередного Общаго Собранія членовъ Спб. Об-
Отчетъ Спб. Обш,ества Архитекторовъ за 1 8 9 1 г. 36, 4 2 , 4 7 , 54 щества Архитекторовъ 3 Ноября 3 
3-й С ъ ѣ з д ъ русскихъ цеменгныхъ заводчиков,, 76, 86, 93, j . - ^ Съ-ѣздъ рѵсскихъ Зодчихъ 3 3 3 , 343 

і о і , 1 2 3 , 1 3 1 

VI. К о н к у р с ы . 

% Конкурсь на составленіе памятника Императриц-Ѣ Екате
рине II въ г. О д е с с ѣ 5 

Конкурсъ на дешевѣйшее безопасное въ ложарномъ отно-
шеніи сельское одноэтажное жилое строеніе . . . . 8 

ГІрисужденіе преміи по конкурсу зданія биржи въ г. Одессѣ 8 
Конкурсъ на сооружение памятника Адмиралу Нахимову . 65 

Конкурсъ на составленіе проектовъ для домовъ особняковъ 
въ предм-ѣсть-ѣ г. Вильно 295 

Осмотры, 

Осмотръ членами Спб. Общ.. Архитекторовъ работъ храма 
Воскресенія Христова 6о. 

ЗОДЧІЙ. 
А. Текстъ. 

стр. 

Древесно-цементныя кровли. В . Ііернгар;і,а і 
Зданіе еврейской больницы въ г. Лодзи. И. Маевскаго . . 7 
Кремація. Гр. Инж. Б. К. Правдзика іо , 1 9 
Зданіе пожарной команды Графа ПІереметьева на Ульянкѣ. 

3 . Леви і 6 
Раскопки Генриха Шлимана Гражд. Инж. I. Михайловскаго 24 
Печерскій Вознесепскій монастырь 30 
Церковь въ Псковской губерніи. Г. Станкевича 3 1 
Устройство кошошень. Инж. М. Поливанова 33 
Водостоки г. Парижа. Гр. Инж. Н. Чижова . . . 43 , 49, 73 
•^'cтpoйcтвo фильтровъ. Гр. Инж. В . Зуева 65, 8 і 
Грязелечебное заведеніе близъ г. Одессы «Академика Архи-

тект. Н. Толвинскаго §4 
По поводу преподаванія курса строительныхъ матеріаловъ, 

перев. Гражд. Инж. В . Эвальда • . . 85 
Примѣсь баритовыхъ сосдиненій къ глииѣ при выдѣлкѣ 

облицовочнаго кирпича 94 
Пятидесятилѣтніи юбилей Института Гражданскихъ Инже-

неровь 95 

Б. ЧертеЖи. 
стр 

Церковь на кладбищ-ѣ въ г. Гатчинѣ. Гражд. Инж. Н. Дми-
тріева л.л. і і , І2 ' 

ІІечерскій монастырь л.л. 1 4 , 15 
Церковь jS^ro вѣка въ Псковской губ. л. 31 
Церковь въ г. Гатчинѣ. Проф. И. Стефаницъ л. 35 . . . 

• Реформатская церковь въ г. О д е с с ѣ . Проф. В. Шретера 
л. 40 

I Греческая церковь въ г. Кишинев-fe. Гражд. Инж. Бернар-
дацци л. 58 , . . 

Иконостасъ въ церкви графа А. Д . Шереметьева. Арх. А. 
фонъ-Гогена л. 46 
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Я Н В А Р Ь и Ф Е В Р А Л Ь 1892 г. 

Древесноцементныя кровли. 

В В Е Д Е Н І Е . 

Дрепесноцеіментныл покрытія, примѣняющіяся в ъ теченіи 
30 и болѣе лѣтъ въ Германіи и Австріи, въ Россіи вошли 
сравнительно недавно въ употребленіе. Введенію ихъ препят
ствовало, съ одной стороны, прпнципіальное отверженіе плос-
кихъ кровель, представляющихъ вообще большія неудобства 
въ наипг снѣжныя зимы, съ другой же стороны полнѣйшее 
отсутствіе техническихъ свѣдѣній, по этому предмету, на рус-
скомъ языкѣ, равно какъ и неимѣніе данныхъ о продолжи
тельности срока службы этихъ покрытій, были причиною тому, 
что только в ъ теченіи послѣднихъ десяти лѣтъ у насъ произ
водилось несколько покрытіп крышъ съ примѣненіемъ древес-
иаго цемента. Между тѣмъ покрытіе этого рода обладаетъ мно
гими преимуществами, сравнительно съ другими кровлями, въ 
виду чего распростраиеніе ихъ представляется, на нашъ взглядъ 
на столько желательнымъ, что мы рѣшились собрать возможно 
больше свѣдѣній по этому предмету, — результатомъ чего и 
представляется все нижесказанное о древесноцементныхъ кро-
вляхъ. 

В ъ составъ самаго покрытія входятъ: бумага, напитанная 
древеснымъ цементомъ и песчанный слой, предохраняіощій ее 
отъ порчи. Первый, который предложилъ покрывать крыши 
такими матеріалами, это нѣкій Самуилъ Гейслеръ изъ г. Гирш-
берга в ъ Силезіи, — онъ же, по литературнымъ свѣдѣніямъ, 
изобрѣтатель древеснаго цемента. 

Самое названіе: древесный цементъ—часто вводитъ въ за-
блужденіе техниковъ, мало знакомыхъ съ этимъ покрытіемъ, 
потому, что никакихъ древесныхъ частицъ или примѣсей це
мента въ этой массѣ нѣтъ, а напротивъ, въ составъ древес
наго цемента входятъ исключительно деготь, каменноугольная 
смола и с'Ьра. 

Происхождеиіе этого названія можно объяснить тѣмъ, что 
древесный цементъ явился результатомъ многочисленныхъ опы-
товъ, пронзведенныхъ Гейслеромъ съ цѣлію составленія массы 
для окрашиваиія деревянныхъ винныхъ бочекъ, дабы предо
хранить послѣднія отъ порчи кислотами и сыростью, — древес
ный цементъ долженъ быль предохранять дерево отъ сырости 
на столько, на сколько, напрнмѣръ, защнщаетъ цементная 
оштукатурка кирпичную кладку отъ непосредствениаго впиты-
ванія послѣдней дождевой воды, поэтому и казалось бы из-
лишнимъ замѣнить слово: древесный цементъ—другимъ, болѣе 
подходящимъ иазваніемъ, уже потому, что терминъ этотъ во-
шелъ во всеобщее употребленіе среди техниковъ, и хотя и непра
вильно, но получилъ право гражданства. 

Псрвыя древесноцементныя покрытія были сдѣлаиы почти 
пяті^десятъ л'Ьтъ тому назадъ и сохранились въ теченіи этого 
времепн безъ всякаго нзмѣненія въ составѣ, крѣпости и не
проницаемости, — обстоятельство, которое какъ нельзя лучше 

свидТзТельствуетЪ о годности этого покрытія и справедливо вы-
зываетъ пожеланія повсемѣстнаго распространенія таковаго. 

В ъ составъ этой кровли входятъ: стропила, досчатая па
луба и древесноцементный слой. В ъ нижеслѣдующемъ будутъ 
разсмотрѣны сначала всѣ матеріалы и свойства ихъ, или в ѣ р -
нѣе т ѣ качества послѣднихъ, отъ которыхъ зависитъ долго
вечность всего покрытія, затѣмъ описаны самые способы про
изводства работъ; далѣе выставлены всѣ преимущества и не
достатки этихъ кровель и, наконецъ по лично собраннымъ 
свѣдѣніямъ, оцѣнку стоимости устройства послѣднихъ . въ 
Петербурге. 

Матеріалы, входящіе въ составъ древесноцементнаго покрытія. 

1. Бумага. 
Бумага, примѣняемая для покрытія, должна обладать сле

дующими свойствами: составъ ея долженъ быть однородный 
и толщина одинаковая, въ чемъ легко убѣдиться если держать 
таковую противъ свѣта или солнца; болѣе яркоосвѣщенныя 
мѣста показываютъ, что толщина не всюду одна и та же. Бу
мага, кромѣ того, должна достаточно сопротивляться разрыву, 
въ изломѣ представлять волокнистую массу и при сгибаиіи не 
должна ломаться. Бумага употребляется проклееная, причемъ, 
однако, чрезмѣрная проклейка портитъ бумагу отнимая у ней 
возможность впитывать древесный цементъ; съ другой сторо
ны при недостаточной проклейкѣ бумаги, она легко рвется. 

Бумага изготовляется разнаго достоинства и толщины, по
этому при пріемкѣ лучше всего руководствоваться, вѣсоміз ея. 
Бумага, квадратный аршинъ которой вѣситъ не менѣе 0,3 фун
та и которая удовлетворяетъ всѣмъ вышеприведеннымъ усло-
віямъ, вполнѣ пригодна для дѣла. 

2. Древесный цементъ. 

Древесный цементъ представляетъ смолистую массу, состоя
щую изъ смѣси дегтя, каменноугольной смолы и сѣры. Со
ставъ этотъ схожъ съ вульканизироваинымъ каучукомъ. 

Древесноцементное производство исключительно находится 
в ъ рукахъ нѣсколькихъ фабрикантовъ, которые уклоняются 
отъ сообщенія пропорціи, въ какой смѣшиішются составныя 
части древесноцементнои массы, равно какъ и относительно 
самаго метода приготовленія ея. 

По Бэдекер'у*) употребительный составъ слѣдующій: 
3 пуда дегтя. 
2,36 » каменноугольной смолы 
0,61 » сѣры. 

Очевидно, что количество примѣси того или другаго мате-
ріала измѣняется сообразно качествамъ его, и опредѣленіе въ 
зависимости отъ этого относительнаго состава массы, дѣло 
опыта и практики. 

Нѣкоторые фабриканты прибавляютъ около 3 фунтовъ 
(предполагая вышеприведенный составъ) парафина, который, 

*) G. B a e d e k e r . Das Holz-cement-Dach. 



иридаиаЯ массѣ эластичность и мягкость, вмѣстѣ съ тѣмъ 
облегчаетъ обработку таковой. Другія примѣси врядъ-ли могутъ 
нмѣть вліяніе на достоинства древеснаго цемента. 

Составныя части смѣси поступаютъ въ двойной котелъ, въ 
которомъ кипятятся отъ 10 до 12 часовъ; варка считается 
удовлетворительною, когда смѣсь послѣ остыванія, представ
ляетъ вполнѣ однородную и плотную массу. Древесный цементъ, 
охладившись, представляетъ густую, темнобурую жидкость. От
личительное свойство доброкачественнаго древеснаго цемента, 
это значительная тягучесть или эластичность его, которая 
повѣряется тѣмъ, что вытаскиваютъ, предварительно опущен
ную въ него тоненькую лучинку или спичку: древесный це
ментъ, прилипая къ последней, долженъ вытягиваться длин
ною и весьма тонкою нитью; чѣмъ длиннѣе и тоньше послед
няя, тѣмъ превосходнѣе качества цемента. Морозъ также не 
оказываетъ никакого вліянія на хорошій древесный цементъ, 
который, какъ показали опыты, даже при 20 градусахъ по 
Реомюру, вполнѣ сохраняетъ свою эластичность. 

Другой способъ испытанія заключается въ томъ, что масса, 
При - j-15 или -[-18 градусахъ, не должна прилипать къ вдав
ленной въ нее ладони. 

Вѣрный признакъ доброкачественности, цемента, это—харак
терный запахъ массы, напоминающій нѣсколько сѣру. Мелкія, 
желтыя точки, встрѣчающіяся иногда въ древесномъ цементѣ низ-
каго достоинства, указываютъ на примѣсь сѣры, которая не нахо
дится въ тѣсномъ соединеніи съ остальными веществами массы; 
подобный цементъ для работъ не годится. Интересный опытъ 
относительно непроницаемости древеснаго цемента для воды, 
заключается въ слѣдующемъ: наносятъ древесный цементъ (по
мощью щетки) на кусокъ бумаги, которую затѣмъ свнваютъ 
въ трубку и наливаюгь въ нее воду. Подобный свертокъ 
легко выдерживаетъ давленіе столба воды, высотою около 
2 фут., оставаясь абсолютно непроиицаемымъ для воды. 

Не смотря однако на все вышеизложенное, всетаки весьма 
трудно отличить доброкачественный цементъ отъ дурнаго и 
поэтому можно совѣтовать всѣмъ желающимъ испробовать 
это покрытіе вьшисывать цементъ только отъ извѣстныхъ 
крупныхъ заводчиковъ, товаръ которыхъ практически давно 
испытанъ, не увлекаясь дешевыми цѣнами мелкихъ, малоиз-
вѣстныхъ фирмъ. 

3. Песокъ. 

Песокъ употребляемый для работъ, долженъ быть чистый 
промытый (рѣчной), чуждый землистыхъ частицъ; примѣсь, 
глины допускается, но только въ верхній слой покрытія. Песокъ 
примѣняется разной крупности и настилается въ три слоя. — 
Первый слой состоитъ изъ мелкаго, просѣяннаго песку, зерны, 
котораго должны быть круглыя, — острый песокъ легко раз-
страиваетъ бумажную настилку; на второй слой употребляютъ 
крупный гравій, скорѣе .мелкій хрящь, съ зернами величиною 
въ горошинку, и наконецъ—третій слой долженъ состоять изъ 
крупнаго хряща, величиною въ греческій орѣхъ. На верхній 
слой, вмѣсто хряща, лучше употреблять естественный горный 
щебень. 

Устройство древесноцементныхъ кровель, 

1. Стропильныя фермы и палуба. 

Конструкція стропилъ, поддерживающихъ кровлю, зависитъ 
оть пролета ихъ; размѣры стропильныхъ ногъ, подкосовъ и 
другихъ поддерживающихъ частей находятся въ зависимости 
отъ нагрузки на стропильныя фермы и опредѣляются расче-
томъ. Уклонъ кровли измѣняется отъ Vts до Ѵз5, а слѣдова-
тельно подъемъ двускатыхъ крышъ отъ Ѵзо до Ѵбо; лучше 

всего придерживаться Средней величины подъема въ ^/ю, Уклойъ 
въ'/і .^ ' і :чгітастся предѣльнымъ, такъ какъ при болѣс крутомъ 
скатѣ крыши, песчанный слой легко смьпзается дождемъ. 
Величина паннелей (неподпертая длина стропильной ноги) до
пускается отъ Р/з до 2 сажень, и соотвѣтственно этому можно 
принять высоту сѣченія стропильныхъ ногъ рапною 4 вершкамъ. 
Разстояніе между стропильными ногами, зависяп;ее отъ тол
щины досокъ употребляемыхъ на палубу, дѣлается отъ 1 арпі. 
до Р /4 арш. цептръ от'ь центра. На палубу прим'Ьпяются со
сновый доски толщиною въ Р/з дюйма, притомъ преимуще
ственно шпунтованный, дабы лежащій на нихъ слой мелкаго 
песку, не проваливался бы черезъ щели, при усыхаиіи досокъ. 
Чтобы доски не коробились, практично давать пмъ ширину 
превосходящую 8 дюймовъ; также с.чѣдуетъ выбирать возмож
но чистыя доски, безъ сучковъ (особенно табачныхъ) и тре-
щинъ. Особенное вниманіе нуясно обращать на то, чтобы 
доски, употребляемый на палубу, были бы сухія; сырыя доски 
весьма скоро сгннваютъ, такъ какъ лежащій на нихъ древес
ный цементъ не допускаетъ испаренія воды. Т а к ъ какъ на 
практикѣ бываетъ весьма трудно, а подчасъ и просто невоз
можно, заполучить совершенно сухой матеріалъ, то поэтому 
никоимъ образомъ не слѣдуетъ преграждать доступъ воздуха 
къ палубѣ, со стороны чердака; по этой же причинѣ нельзя 
окрашивать палубу съ низу маслиною краской. Когда чердакъ 
предназначается для жилья, и стало быть, неизбѣжно устрой
ство теплаго (со смазкою) потолка, прнкрѣпленнаго къ стро-
пильнымъ фермамъ, то приходится дѣлать особый воздушный 
каналъ, д.тя возможности циркуляціи воздуха между палубою 
и потолкомъ. (черт. 4 и 5). 

Поверхность палубы должна представлять ровный и гладкій 
видъ безъ выступающихъ кромокъ досокъ; замѣченныя неров
ности слѣдуетъ безусловно уничтожать. Доски прибиваются къ 
стропильнымъ ногамъ гвоздями, шляпки которыхъ несколько 
углубляются, 

2, Устройство Оревесно-цементнаго покрытгя. 

Устройство древесно-цементнаго покрытія заключается въ 
укладкѣ четырехъ слоевъ бумаги, покрытыхъ названнымъ со-
ставомъ. Первое, вмѣсгЬ съ тѣмъ и важнейшее условіе, отъ 
соблюденія котораго зависитъ долговѣчность всего покрытія, 
заключается въ абсолютной изоляціи послѣдняго отъ палубы. 
Для достиженія этого, покрываютъ всю поверхность досчатаго 
настила слоемъ, мелкаго, просѣяинаго песку, толщиною около 

дюйма, который заполняетъ всѣ неровности поверхности 
палубы и предотвращаетъ прнлипаніе, иапитаинои древеснымъ 
цементомъ, бумаги. Соблюденіе послѣдняго условія необходимо 
еще потому, что вѣроятное усыханіе досокъ, которыя, кромѣ 
того, часто еще коробятся (особенно когда работы производятся 
Въ жаркую погоду), не окалсетъ никакого вліяиія на прочность 
верхняго покрытія. 

Песчанный слой разравнивается на палубѣ, по вышеска
занному, слоемъ до дюйма толщины (черт. 4, 5 и б). 
Чтобы получить слой одинаковой толщины, удобнѣе всего, 
передъ настилкою его, уложить деревянный рейки высотою в ъ 
Ya дюйма, по которЫмъ уже легко снять излишній песокъ илп 
досыпать недостающій. Послѣ этого приступаютъ къ укладкѣ 
перваго слоя бумаги. Бумага для этихъ работъ изготовляется 
Свертками отъ 2-хъ до 2 7 * арш. шириною, длина ея в ъ сверт-
кахъ измѣняется отъ 85 до 125 аршинъ. Бумагу разрѣзаютъ 
на куски соразмѣрно длинѣ ската кровли, т. е. полосы бумаги 
должны имѣть длину равную длинѣ ската кровли огь карниза 
до карниза; работа эта производится обыкновенно подъ н а в ѣ -
сомъ, и по окойчаніи ея, полученный полосы, одинаковой дли-
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ны, снопа свертываются. Кромѣ этихъ полосъ изготовляются 
еще куски, разрѣзанныс по длиніз, называемые перевязочными 
полосами; ширина послѣдпихъ измѣняется отъ Ѵі до Ѵ4 шири
ны ц'Ьлыюи полосы. Первый рядъ бумаги укладывается на 
выровненную поверхность песка такимъ образомъ, чтобы каж
дая посл'Іздуюи\ая полоса перекрывала предшествующую на 
б дюіімовъ. (Черт. З-ііі). Полосы перваго ряда прикрѣпляются 
къ досчатой палубѣ, помощью широкошляпныхъ гвоздей (длин, 
1 дюйм, изъ оцинкованнаго желѣза), вбитыхъ на разстояніи 
1 фута другъ отъ друга, не по всей длииѣ полосъ, а только 
къ коньку и къ краямъ кровли. Нижняя поверхность перваго 
ряда, равно и шестидюймовый закрой между полосами не 
покрываются древеснымъ цементомъ. Правило это, соблюдаемое 
псѣми лицами, занимающимися устройствомъ этихъ покрытій, 
основано на томъ, вполнѣ раціональиомъ, сображеиіи, что 
въ первое, послѣ устройства кровли, лѣто, цементъ не успѣ-
ваетъ еще вполиѣ окрѣпнуть и потому, въ сильную жару, 
размягчившись, проникнетъ в ъ нижній, ненапитанный, слой 
бумаги, и не дойдетъ до досчатаго настила, который, какъ мы 
выше замѣтили, долженъ быть вполнѣ изолированъ отъ верх
няго покрытія. 

По пастилкѣ первыхъ двухъ кусковъ перваго ряда начи-
наютъ второй рядъ; кстати замѣтимъ, что работу начинаютъ 
всегда съ одного конца крыши, первый укладываемый кусокъ 
втораго ряда имѣетъ ширину около 1 арш. 8 верш., т. е. три 
четверти цѣльнаго куска (черт. 3); это необходимо, чтобы 
достигнуть правильной перевязи, в ъ долевыхъ швахъ, между 
первымъ и вторымъ рядомъ. Передъ укладкой перваго куска 
втораго ряда, пропитываютъ или, вѣрнѣе, смазываютъ первый 
кусокъ перваго ряда на ширину 1 арш. 8 вершковъ, т. е. на 
ширину накладываемаго перваго куска втораго ряда, иагрѣтымъ 
древеснымъ цементомъ, который наносится помощью длинново
лосой, 1ѴШГК0Й щетки, ровнымъ и тонкимъ слоемъ. По мѣрѣ 
наиссенія дреоеснаго цемента, развертывается первый кусокъ 
втораго ряда и приглаживается къ цементу; операція эта тре-
буетъ большой тщательности, во избѣя^аніе образованія скла-
докъ или пузырей, въ которые можетъ впослѣдствіи проникнуть 
вода и разстронть все покрытіе. Приглажнваиіе производится 
также мягкими щетками, которыми слѣдуетъ сильно сдавливать 
бумагу. 

Когда первый кусокъ втораго ряда уложенъ, то сейчасъ же 
покрываютъ его на ширину 1 аршина древеснымъ цементомъ 
и кладутъ первый кусокъ третьяго ряда, который дѣлается 
шнрпною въ половину цѣльной полосы; наконецъ, смазавши 
послѣдній нагрѣтымъ цементомъ на ширину перваго куска 
четвертаго ряда, который имѣетъ шириною не болѣе 8 верш
ковъ, т. е. четверти полосы, укладываютъ послѣдній. 

Древесный цементъ иагрѣвается въ особыхъ переносныхъ 
котлахъ, которые устанавливаются на самой крышѣ. Дабы масса 
не пригорала, ее слѣдуетъ безпрерывно перемѣшивать, наблю
дая за тѣмъ, чтобы она не кипѣла, такъ какъ отъ этого ухуд
шаются качества цемента, который отъ кипяченія лишается 
значительной части присущей ему клейкости. Во избѣжаніе 
могущаго произойти пожара, слѣдуетъ устанавливать печи на 
слоѣ песку; вообще не мѣшаетъ имѣть при этихъ работахъ 
всегда кучу песку на крышѣ, чтобы загасить имъ загорѣвшійся^ 
отъ недосмотра рабочихъ, древесный цементъ. 

Когда, по вышесказанному, уложены первые куски четы
рехъ слоевъ, то продолжаютъ работу тѣмъ же способомъ, укла
дывая цѣльиыя полосы бумаги, отъ края до края кровли, на
блюдая за ти;ательпостью исполненія работы, которую въ тоже 
время не слѣдуетті затягивать, чтобы избѣгнуть излишней 
ходьбы но свѣжей настилкѣ. 

На успѣшпьп^і и безпрсрывный ходъ работъ не малое влія-

ніс оказываетъ также родъ обуви, носимой рабочими: тяжелые 
сапоги портятъ бумажную настгглку, а поэтому нужно сле
дить, чтобы раоочіе одѣвали либо войлочные туфли, либо про
сто лапти. Также слѣдуетъ исправлять немедленно могущія 
произойти новрежденія настилки, наклеивая на разорванныя или 
надорваииыя мѣста, кусочки бумаги, предварительно напитан^ 
ные древеснымъ цементомъ. 

Когда четвертый слой уложенъ, то всю поверхность бумаж
ной настилки еще разъ смазываютъ древеснымъ цементомъ, сло^ 
емъ, нѣсколько большей толщины, чѣмъ мелсду бумажными 
рядами, и немедленно посыпаютъ всю поверхность мелкимъ, 
сухимъ пескомъ или золою, слоемъ, толщиною отъ до */з 
дюйма (черт. 4, 5 и 6). Затѣмъ иасыпаютъ крупный песокъ 
слоемъ въ '/4 дюйма и, наконецъ, слой крупнаго гравія или 
щебня толщиною въ Р/а дюйма, къ которому примѣшивается 
глина или ясидкій известковый растворъ (на весь слой около 
Ѵіо по объему). Какъ глину такъ и растворъ слѣдуетъ передъ 
укладкою перемѣшать со щебнемъ. Заливка, какъ это часто 
практикуется, известковымъ молокомъ прииоситъ мало пользы, 
Разсьшанный третій слой выравнивается и затѣмъ, или укаты
вается садовымъ каткомъ, или же убивается деревянными коло
тушками или тра.мбовками, употребляемыхъ при бетонныхъ 
работахъ. 

Покрытіе четырехскатныхъ крышъ в ъ мѣстахъ пересѣче-
нія скатовъ производится, какъ показано на чертежѣ 7-момъ, 
т. е. каждый скатъ покрывается самостоятельно и полосы про
должаются за линію перелома кровли, гдѣ нахлестываются 
другъ на друга. Тотъ же способъ настилки примѣияется въ м ѣ -
стахъ пересѣченія двухъ длннныхъ скатовъ, наклоненныхъ въ 
разныя стороны, т. е. въ разжелобкахъ. 

Прнкрѣпленіе бумаги в ъ концѣ скатовъ, т. е. на свѣсах^і 
крышъ, производится различными способами, 

На крышахъ маловажныхъ зданій, имѣющія больщіе свѣсы, 
укладываютъ бумагу такъ, чтобы первые три слоя слегка бы 
выступали за свѣсъ крыши, а четвертый слой перекрывалъ бьі 
нижележащіе ряды бумаги. Затѣмъ смазываютъ в с ѣ свеши
вающееся концы бумаги древеснымъ цементомъ, перегибаютъ 
ихъ, какъ показано на чертежѣ (чер. 8), послѣ чего уже при-
крѣпляютъ концы бумажныхъ рядовъ къ палубѣ, помощью 
толевыхъ гвоздей, забиваемыхъ на разстояніи около 2 дюймовъ 
другъ отъ друга. 

Бріажная настилка прикрѣпляется кромѣ описаннаго спо
соба еще упорными брусками, служащими для удержанія пес^ 
чаннаго слоя на крышѣ. Бруски эти заготовляются прямоуголь-
наго сѣченія, высотою отъ 2^2 до 3 дюймовъ, а шириною отъ 
Р/а до 2 дюймовъ и прибиваются гвоздями къ палубѣ; впро-^ 
чемъ, еще лучше прикрѣплять бруски винтами. Для свободнаго 
стока дождевой воды, проникнувшей въ песчаный сдой, дѣла-
ютъ в ъ нижней части орусковъ, обращенной къ палубѣ, не-
большіе вырѣзы, на разстояніи б или 8 дюймовъ другъ отъ 
друга. 

Деревянные бруски, будучи постоянно подвержены попере-
мѣнно то жару, то холоду и сырости, служатъ сравнительно 
непродолжительное время и поэтому вмѣсто деревянныхъ бру-
сковъ употребляютъ стоячіе гребни изъ цинка. 

Вышеописанный способъ прибивки концопъ бумажныхъ ря
довъ къ палубѣ пртгЬиястся сравнительно рѣдко, равно какъ 
и непосредственное прикрѣпленіе упорныхъ брусковъ къ досча
той палубѣ, и ему предпочитаютъ слѣдующій способъ: на до-
счатый настилъ или на первый слой бумаги прибиваются 
гвоздями цинковьш полосы (черт. 9 а и Ь), шириною около 
7 дюймовъ, такъ, чтобы онѣ свѣшивались па два дюйма; на 
эти полосы припаиваются клямеры изъ цинка, которыя служатъ 
для удержанія упорныхъ брусьевъ, къ которымъ кдямеры при-
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оиваются гвоздями. Отверстія въ брусьяхъ, д.ія пропуска воды, 
дѣлаются трапецоидальными. Упомянутые брусья применяются 
на кровляхъ маловажныхъ строеніГі, на монументальныхъ же зда-
ніяхъ, гдѣ замѣна сгнившихъ брусьевъ крайне не желательна, 
такъ какъ болѣе пли менѣе разстрапваетъ древесноцементное 
покрытіе, всегда устраиваютъ цинковый гребень для удержива-
нія песчаннаго слоя и гравія, какъ показано на чертежахъ 
б-мъ п 15-мъ. 

Цинковые листы, употребляемые на эти работы, должны 
имѣть извѣстную толщину, обезпечнвающую долголѣтнюю 
службу ихъ. Листы, 'размѣрами 3 * / 2 х 7 фут. вѣсомъ отъ 20—25 
фунт. (№ 10—12) каждый, вполнѣ пригодны для употребленія. 

В ъ мѣстахъ примыканія кровли къ брандмауерамъ или 
аттикамъ, прикрѣпляются уголковыя цинковыя полосы, которыя 
сверху прикрываются такими же полосами, углубленными въ 
каменную кладку (черт. 10 и И ) и прибиваемыя иногда косты
лями. 

Когда начало односкатной кровли расположено около аттика, 
то сопряженіе устраивается такъ, какъ показано на чертежѣ 
12-мъ. Когда свѣсъ крыши маскируется аттикомъ, то остав-
ляютъ въ стѣнкѣ его отверстія для стока воды пли же устраи
ваютъ для этой цѣли за аттикомъ надстѣнный желобъ (черт. 16). 

Около дымовыхъ трубъ каменныхъ строеній сопряженіе 
устраивается согласно чертежу 13-му. На досчатую палубу 
устанавливаются наклонные обрубки досокъ, которые служатъ 
для поддержпванія загибаемыхъ по нпмъ рядовъ бумаги. 
Около коренныхъ трубъ въ деревянныхъ строеніяхъ, осадка 
которыхъ, какъ извѣстно, продолжается иной разъ въ течеиін 
нѣсколькихъ лѣтъ, подобный способъ неудовлетворителенъ, и 
ему предпочитаютъ сопряжеиіе, указанное на чертежѣ 14-мъ: 
вся труба снизу окружается цинковымъ чехломъ, высотою 
10 дюймовъ, съ отогнутыми краями въ 5 дюймовъ, которыя 
устанавливаются на второмъ ряду бумаги и прибиваются гвоз
дями къ палубѣ; на нижній чехолъ нацѣвается второй сверху 
и отогнутые края послѣдняго впускаются въ стѣнки трубы. 

Остальные чертежи, не упомянутые въ текстѣ, на нашъ 
взглядъ, не требуютъ особыхъ поясненій. 

Что касается времени производства работъ, то неоспоримо 
лѣто наибо.іѣе благопріятное время для исполиенія таковыхъ. 
В ъ дождливую, туманную или вѣтряную погоду, зачастую 
приходится приостанавливать работы, такъ какъ во время силь-
наго вѣтра бумага часто рвется, и если она в ъ добавокъ неу
довлетворительно пріи<рѣплена, то сильный порьшъ вѣтра въ 
состояніи разстронть все покрытіе. В ъ дождливую погоду так
же приходится прекращать работы, такъ какъ отсырѣвшая 
бумага весьма медленно впитываетъ древесный цементъ, а недо
статочное пропитываніе можетъ быть причиною порчи всего 
покрытія. 

Главнѣйшія преимущества древесноцементныхъ кровель, 
устроенныхъ изъ доброкачественныхъ матеріаловъ, суть слѣ-
дующія: 

1) Безусловная непроницаемость для воды, 
2) Относительная дешевизна. 
3) Безопасность въ пожарномъ отношеніи. 
4) Выгодная эксплоатація чердачнаго пространства и 
5) Примѣнимость для всякаго рода зданій. 
1. Т а к ъ какъ вся поверхность крьппи, заисключеніемъ по-

крытій около дымовыхъ трубъ, слуховыхъ оконъ и люковъ, 
покрыта однимъ непрерывнымъ и гибкимъ пластомъ, безъ вся
кихъ швовъ, то первое преимущество само собою очевидно-
Опытъ показалъ, что въ теченіи тридцати и болѣе лѣтъ дре
весноцементныя кровли вполпѣ сохранили свою непроницае
мость для воды, и что вообще нѣтъ основаній полагать, что 
таковая могла бы уменьшится со временемъ. 

Толевыя кровли, съ которыми обыкновенио сравниваются 
древесноцементныя покрытія, по сроку слулсбы своей, далеко 
не могутъ конкуррировать съ послѣдними. Главнѣишій недоста-
токъ толевыхъ кровель кроется въ прикрѣплсніи толя къ иа-
лубѣ помощью гвоздей, и въ этихъ именно мѣстахъ и чинается 
порча всего покрытія. Вѣтеръ, имѣющій доступъ в ъ простран
ство между толемъ и палубой, равно и постояіпіыя дви^кепія 
послѣдней, растраиваютъ прочность покрытія, такъ какъ около 
гвоздей образовываются маленькіе, постоянно увеличивающіеся, 
прорѣзи, которыхъ нпчѣмъ нельзя устранить. Кромѣ того, при 
существующемъ способѣ скрѣпленія толевыхъ полосъ между 
собою по треугольнымъ брускамъ, покрытіе сильно портится 
отъ неизбѣжнаго сгребанія снѣга въ зимнее время. 

2. Чтобы опредѣлить относительную дешевизну этого рода 
покрытія, предварительно опредѣлимъ С Т О И І Ю С Т Ь таковаго, а 
затѣмъ уже сравнимъ ее со стоимостью покрытій, преимуще
ственно употребляемыхъ у^насъ, т. е., съ желѣзными и толевыми 
кровлями, 

Стоимость древесноцементныхъ крышъ, помимо цѣнности 
потребныхъ для ихъ уствойства, матеріаловъ, зависитъ глав
ньшъ образомъ отъ числа рабочихъ дней, иеобходимыхъ для 
устройства опредѣленнаго количества квадратныхъ сажень по-
крытія. 

Количество дневной работы, которое въ состояніи испол
нить одинъ опытный мастеръ, колеблется отъ I ' / j до 27з кв . 
саж., а слѣдовательно для покрытія одной квадр. саж. требуется 
соответственно отъ 0,67 до 0,4 рабочихъ дней. Первая цифра, 
т. е., 0,67 относится къ осеннему времени, вторая—къ лѣтнему 
рабочему періоду; для Петербурга, напримѣръ, слѣдуетъ отне
сти цифру 0,4 только ко второй половннѣ Мая, Іюпя и 
Іюля. Приведенный цифры вѣрны только для одиоэтаж-
ныхъ строеній, для многоэтажныхъ же зданій надо еще при
бавить особыхъ рабочихъ для подноски матеріаловъ. Итакъ, 
принимая стоимость рабочаго дня кровельщика въ 1 р. 50 к., 
мы получимъ, что самая работа, по покрытіи одной квадратной 
сажени, можетъ обойтись отъ 60 кон. до 1 рубля. | 

Количество древеснаго цемента, потребное для работь, из-
мѣняется также сообразно времени производства таковыхъ; 
въ жаркую погоду идетъ около иуда древеснаго цемента 
на одну квадратную сажень, — осенью же или весною потре
буется около Ц/з пуда. Большее количество цемента потребно 
потому, что цементъ осенью, быстрѣе охлаждается и поэтому 
не можетъ быть нанесенъ на бумагу -такимъ ровнымъ и тон
кимъ слоемъ, какъ въ жаркую погоду. 

Одинъ пудъ древеснаго цемента обойдется въ ПетербургЬ, 
въ настоящее время, около 2 рублей, и слѣдовательно на одну 
квадратную сажень потребуется таковаго на сумму 1 р. 50 кон, 
или 2 р. 65 коп. 

Бумаги на каждую квадратную сажень кровли нужно около 
0,2 пуда. Свертокъ бумаги вѣситъ около ІѴз пудовъ, інирина 
свертка около 4*/2 футовъ. Слѣдовательно однимъ кускомъ 
можно покрыть 7 ' /2 кв . саж.. а для 1 кв. с. потребуется 
0,133 куска. Т а к ъ какъ свертокъ такой бумаги стоить около 
4 р. 50 к., то бумага для 1 кв . саж. будеть стоить 60 коп. 

Песку требуется на 1 кв. саж. кровли. 

a) мелкопросѣяннаго (на палубу и на бумагу) 
0,006 куб. саж. по 18 руб 11 коп. 

b) крупнаго рѣчнаго песку 0,012 куб. саж. 
по 15 руб •. 18 » 

c) Крупный, отборный гравій куб. саж. 0,018 
цо 22 руб. , , 40 » 

Всего песку на . . 69 коп. 
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толевыя кровли—желѣзныя же крыши несравненно дороже 
древесноцементныхъ. Но если принять во вииманіс срокъ 
службы толевыхъ кровель, а также стоимость ремонта, то пре
имущества останутся на стороиѣ древесноцементныхъ покрытій. 
И действительно, по Бэдекеру, расходы на ремоитъ толевыхъ 
покрытій, въ теченіи 15 лѣтъ, равняются, въ общей сложности, 
стоимости первоначальнаго устройства ихъ, а послѣ двадцати 
лѣтъ приходится дѣлать сплошную перестилку толя. Древесно
цементныя же кровли, в ъ теченіи этого времени, не требуютъ 
ремонта—мы конечно не считаемъ расходы на добавленіе песку, 
который, за отсутствіемъ связывающаго вещества, иногда 
уносится сильнымъ порывистымъ вѣтромъ или смывается дож
демъ, и поэтому, по истеченіи 20 лѣтъ, стоимость древесиоцс-
ментнаго покрытія останется безъ измѣненія, т. е. (см. прило-
женіе пун. IV) будетъ: 4 руб. 10 коп., а толеваго *): 2,42-|-2,42 
(ремонтъ)-{-2,42 (устройство вновь) всего 7 руб. 26 коп., т. е., 
значительно дороже перваго. 

3. В ъ пожарномъ отношеніи покрытіе это представляетъ 
также неоспоримыя преимущества. Толстый песчанный слой 
защищаетъ в с ѣ деревянный части отъ верхняго огня, какъ это 
бываетъ во время пожаровъ. 

Мнѣ лично приходилось присутствовать при слѣдующемъ 
опытѣ: на песчанномъ слоѣ кровли былъ разведенъ костеръ, 
причемъ огонь поддерживался в ъ теченіи трехъ часовъ, по 
окончаніи опыта на палубѣ и стропилахъ не было обнаружено 
ни малѣйшихъ признаковъ вреднаго. дѣйствія огня. 

Конечно, во время сильныхъ пожаровъ, должны пострадать 
цинковыя и выступающія деревянный части, но этимъ дѣйствіс 
огня и ограничивается, такъ какъ, по причинѣ плотности 
кровли, пламя не въ состояніи проникнуть въ глубь ея. 

При пожарахъ внутри зданій плотность поісрытія препят-
ствуетъ быстрому развитію и распространеиію пожара до тѣхъ 
поръ, пока не сгорятъ строппльныя ноги; послѣ этого уже 
происходитъ провалъ кровли, причемъ падающій песчанный 
слой не мало способствуетъ къ тушенію пожара, 

В ъ тѣснозастроенныхъ городскихъ кварталахт^ это покрытіе 
особенно пригодно, такъ какъ въ случаѣ возникиовенія по
жара в ъ одномъ изъ домовъ, пожарные съ пологихъ скатовъ 
сосѣднихъ древесноцементныхъ крышъ, скорѣе справятся 
съ огнемъ, нежели съ крутыхъ поверхностей другихъ покрытій. 

4. Выгодная эксплоатація чердачнаго пространства есть 
также немаловажное преимущество древесноцементныхъ по-
крытій, такъ какъ при другомъ устройствѣ кровли чердакъ 
является, въ сущности, потеряннымъ пространствомъ. 

Выгода эта особенно важна для заводскихъ зданій, въ кото
рыхъ при другомъ родѣ покрытія,для полученія высокаго чердака, 
приходится возводить высокія щипцовыя стѣііы, а часто и 
брандмауеры, при древесноцементномъ же покрытіи стѣны эти 
гораздо ниже и при зиачительныхъ размѣрахъ зданій, экономія 
в ъ матеріалѣ на возведеніи таковыхъ можетъ быть весьма 
чувствительная. 

Для складочныхъ зданій и амбаровъ это покрытіе положи
тельно наилучшее, такъ какъ внутренность ихъ можетъ быть 
загружена подъ самую палубу кровли, 

5. Возможность примѣнеиія этихъ крышъ для всякихъ 
зданій, жилыхъ и нежилыхъ, когда только стиль, в ъ которомъ 
выстроено зданіе, допускаетъ пологіе скаты кровель, внѣ вся
каго сомнѣнія. По отзывамъ Бэдекера кровли эти также вполнѣ 
пригодны для такнхъ зданій, въ которыхъ происходитъ обиль
ное выдѣленіе водяныхъ паровъ, какъ напримЬръ: нрачешныя, 
солодовни, бани и т. п. 

*) Считая въ томъ и др^томъ сдучаѣ цѣиность 1 кв. с. горивонтальпой 
проакціи перекрываемаго вданія. 

Кромѣ того слѣдует-ь еще опредѣлить стоимость цинковыхъ 
частей, иходящихъ въ составъ покрытія. Одна погонная са-
лсень цинковаго покрытія свѣса карниза обходится около 2 р. 
50 коп., покрытія брандмаусровъ и около дымовыхъ трубъ 
2 р. 25 коп.—приблизительно же можно принять, что на одну 
кв. саж. кровли, цинковыя издѣлія обойдутся около 80 кои. *). 
Наконецъ надо еще назначить извѣстную сумму за провозъ 
и рсмонтъ котловъ, щетокъ и т. п. принадлежностей работъ, 
что по собраннымъ свѣдѣніямъ можетъ стоить около 50 коп. 
на каждую квадратную сажень. 

Итакъ, стоимость 1 кв . саж. древесноцементнои кровли со
ставится изъ слѣдующихъ цифръ: 

за работу (лѣтомъ) 60 коп. 
древесный цементъ 1 р. 50 » 
песку округл 70 » 
цинковыя принадлежности кровли . . 80 » 
прокатъ котловъ, инструменты и раз
ныя припасы 50 » 

А вся стоимость одной кв . саж. покрытія . 4 р. 10 коп. 

При сравненіи стоимости этого покрытія со стоимостью дру
гихъ, болѣе употребляемыхъ, т. е., съ толевою и желѣзною, 
кровлею, нельзя сравнивать, какъ это дѣлается между прочимъ 
в ъ брошюрѣ Бэдексра о древесноцементныхъ крышахъ, одну 
только стоимость верхняго покрытія, а надо принять во вни-
маніе также устройство обрѣшетки ^или палубы и стропилъ. 
При толевыхъ и желѣзныхъ кровляхъ, напримѣръ, стропиль
ныя іюги располагаются обыкновенно на взаимномъ разстояніи 
1 саж. друпі отъ друга, при древесноцементномъ покрытіи, 
разстояніе это уменьшается до 0,4 или 0,33 саж., а следова
тельно цѣнность стропилъ должна, сравнительно съ другими 
кровлями, значительно увеличиться. 

В ъ особомь приложеніи къ настоящей статьѣ, сдѣлано 
сравнительное исчисленіе стоимости разнаго рода покрытій для 
зданія длиною б саж. и шириною (между наружными стѣнами) 
3,75 саж., въ предположеніи, что подъемъ толевой кровли ра-
венъ Y* разстоянія между краями вѣичающихъ карнизовъ; 
для желѣзной кровли принятъ подъемъ в ъ Ѵв и, наконецъ 
для древесноцементнои кровли—въ ^/ю. 

В ъ упомянутомъ нриложеніи опредѣлена сначала стоимость 
разныхъ покрытій въ дсталяхъ, а затѣмъ исчислена стои
мость покрытія одной квадратной сажени горизонтальной про-
экціи здапія, включая стоимость стропилъ и палубы. Изъ сдѣ-
ланныхъ вычислений видно: 

1) что стоимость 1 кв. саж. горизонтальной 
проэкціи зданія, покрытаго толевою кры
шею, равняется 7 руб. 82 коп. 

2) что цѣнность 1 кв . саж, горизонтальной 
ироэкціи зданія покрытаго кровлею изъ 
13 фуитоваго кровельнаго, оцинкован
наго жел'Ьза равняется 13 » 40 » 

3) что цѣнность 1 кв. саж. горизонтальной 
ироэкціи такого же покрытія изъ окра-
шепиаго желѣза равняется 11 » 30 » 

и наконецъ, 
4) что цѣиность 1 кв. саж. горизонтальной 

проекціи здаиія, покрытаго древесно-
цементною кровлею равняется 10 » 37 » 

Сравнивая стоимость вышеприведенныхъ способовъ покры
ли, мы виднмъ, что первое мѣсто, гю дешевизиѣ, занимаютъ 

*) По даппымъ, собрапішмъ па мѣстѣ производства работъ. 
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Заканчивая этимъ перечислсиіе пренмуществъ дрсвссііоце-
ментныхъ покрытій, замѣтимъ еще, что иъ нашемъ сѣвсрномъ 
клпматЬ, пологость скатовъ ііхъ представляетъ неоцѣнимую 
выгоду БЪ томъ отношеніи, что неизбежное сгребаніе и сбра-
сываніе снѣга съ крышъ зимою, не сопряжено съ опасностью 
для жизни рабочихъ. 

В ъ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что только при условіи 
производства работъ безусловно солидною фирмою, могутъ 
быть достигнуты прочиыя п долговѣчныя покрытія, такъ какъ 
срокъ службы древесноцементныхъ кровель находится въ пря-
момъ отношенін и въ гізсной связи съ доброкачественностью 
употребляемыхъ матеріаловъ. 

Приложеніе. 

Сравнительная стоимость толевой, желѣзной и древесноцементной 
кровли. 

Рабочія силы и матеріалы. 

І. Толевая кровля. 

1. На обтеску бревеиъ и связку 
простыхъ стропилъ, состоящихъ 
пзъ ногъ и затяжки, но § 158 
Ур. Пол. потребно. • 
Стропилъ йог. саж. 2 , 4 X 2 X 5 = 2 4 
Затяжки » » J , 8 X 5 = 9 

В1 

Цѣна. Сумма. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Всего на 33 п. с. 

7 92 

16 — 

б — 

9,6 1 20 11 52 

Плотниковъ 3 3 X 0 , 2 6,6 1 20 
Бревеиъ сосновыхъ 5 вершко-
выхъ длина 3 саж. на стро
пила штукъ, . 10 1 60 

Досокъ сосновыхъ полуоорѣз-
иыхъ на затяжки толщ. 2'/з шир. 

10 дюймовъ, длин. 3 саж. штукъ. 5 1 20 
2. Устройство палубы изъ 1 '/з дюй-

мовыхъ досокъ, по соображ. съ 
§ 161 г) на 2,67 X 2 X 6 = 32,04 
кв. сазк. 
Плотниковъ 32,04X0,03 . . . . 
Досокъ сосновыхъ чистообрѣз-

ныхъ, шир. 9, толщ. іѴг дюйм., 
дл. 3 саж. штукъ 

11X32.04 
g штукъ- 117 •— 8d 

Гвоздей однотесу шт. 4 4 X 3 2 , 0 4 + 
+10' ' /о на изломъ=1550 шт. или 

" У - ^ 0,78 3 , 0 
3. Полное устройство толевой 

кровли, съ осмолкою ея газовою 
смолою и посьшкою пескомъ, но 
цѣнамъ города Петербурга, всего 
кв. саж. *) 32,04 

99 45 

2 42 

2 — 64 08 

Итого стоимость кровли. . . — — — 207 39 
Стоимость 1 кв. саж. горизонтальной проекціи 

перекрываемаго зданія 7 82 

II. Кровля изъ оііинкованнаіо 13 фунто-
ваго кровельнаго жслѣза. 

(Подъемъ '/б)-

1. Для устройства стропилъ, по 
§ 158 на стропильныя ноги по
требно 2 , 2 5 X 2 X 5 всего 22,5 пог. с. 

g Цѣна. Сумма. 
Рабочія силы и матеріалы. | 

I Руб. Коп. Руб. Коп. 

бревеиъ, на затяжкп 1,6X5 всего 
8 пог. с , итого на 30,5 пог. саж. 

Плотниковъ 30 ,5X0,2 6,1 1 20 7 32 
Бревеиъ 3 саж. 6 верковыхъ со

сновыхъ штукъ . 10 2 75 27 50 
Досокъ сосновыхъ получистыхъ, 

толщ. 2 ' / 2 дюйма, шириною 10" 
дл. 3 саж штукъ . 5 — 75 3 75 

2. Обрѣшеченіе стропилъ подъ жс-
лѣзо: *) 
кв . саж. 2 , 5 X 2 X 6 = 3 0 . 
Плотниковъ 3 0 X 0 , 1 3 = 3 , 9 . 
На прибивку досокъ по 
коньку в ъ 2 ряда и по 
карнизу въ 5 рядовъ на 
( 6 X 5 X 2 ) + ( 2 Х 6 ) = 7 2 п. с. 

Плотниковъ 0,08 X 72 = 5,76 

Всего плотниковъ . 9,66 1 20 11 59 

Брусковъ сосновыхъ, толщ. 2'/2 д. 
штукъ . 8 0 — 25 20 — 

Досокъ сосновыхъ получистыхъ, 
толщ. 2'/2 дюйм., шир. 9 дюй
мовъ штукъ . 24 — 65 1 5 60 

Гвоздей брусковыхъ 6 дюйм, на 
прибивку брусковъ пітукъ 1 1 X 
ХЗ0+100 /0=363 шт. на прибивку 
досокъ шт. 2 X 6 0 = 120+100/0 = 
= 132, всего штукъ 495 пудовъ 

пудовъ . 0,88 3 10 2 73 
3. Для покрытія крьннн кровель-

нымъ 13-фунтовымъ оцннкован-
нымъ желѣзомъ, на 30 кв. с. **) 
кровельщиковъ 30X0,45 . . . . 13,5 1 50 20 25 
Желѣза оцинкованнаго двухар-

5,33X13 W ніиннаго, листовъ — X 30 + 
+ 5 > пуд. . 54,6 4 50 245 70 
Гвоздей кровсльиыхъ 3 дюйм. 
2 6 , 6 X 3 0 штукъ 798 + 10<'/о = 

пуд. . 0,29 2 80 - 81 

Итого стоимость кровли. . . — — — 3 5 5 2 5 

А стоимость 1 кв. саж. горизонтальной проскціи 
перекрьшаемаго зданія 13 40 

III. Кровля гсзъ кровельнаго желіьза, 
окрашенная красною маслиною краскою. 

1. См. И пун. 1 _ _ _ 38 57 
2. » И » 2 _ _ _ 49 92 
3. Покрытіе желѣзной кровли по 

готовой обрѣшеткѣ на 30 к. с. 
Кровельщиковъ 30X0,45 . . . . 13,5 1 50 20 25 
Ж е л ѣ з а 13-фунтоваго, листовъ 

- 5 ^ ? | ^ Х 13+5' ' /о=веего пуд. . 54,6 3 15 171 99 

Гвоздей кровельиыхъ 0,29 2 80 — 81 
4. Окраска кровли красною масля-

ною краскою кв. саж 30 — 60 18 — 

Итого стоимость кровли. . . — — — 299 54 

А стоимость 1 кв. саж. горизонтальной проекціи 
перекрьшаемаго зданія 11 30 

*) Стоимость 1 кв. саж. гориз. пр. кровли (гдѣ 26,52=илоіц. гориз. 
л р , ) = 2 р. 42 к. 

*) § 161 а) и г). 
**) § 577. 
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6 
cq 
S Цѣна. Сумма. 

Раоочіи силы и матсріалы. | 

I Руб. Коп. Руб. Коп. 

17. Древесноцементная кровля. 

(ІІодъвмъ=Ѵ,„). 
1. На обтеску бревенъ и связку 

простыхъ стропилъ, по § 1 5 8 
Ур. Пол. потребно 
Стропилъ ног. саж. 1 5 X 2 X 2 = 6 0 
Затяжекъ » » 8 X 3 , 7 5 = 3 0 

Всего на 9 0 п. с. 

Плотииковъ 9 0 X 0 , 2 1 8 1 2 0 2 1 6 0 
Бревенъ сосновыхъ 5-вершковыхъ 

60 
дл. 4 саж. ,на стропила— . . . 1 5 2 1 0 3 1 5 0 
Досокъ сосновыхъ получпстыхъ 
толщ. 2Ѵ2, шир. 9 дюйм., дл. 3 
саж., штукъ . 8 — 6 5 5 2 0 

2 . Устройство палубы изъ Р/г дюй-
мовы.хъ шпунтопанныхъ досокъ, 
по § 1 6 1 г) на 2 , 4 X 2 X 6 = 2 8 , 8 
кв . саж. 
Плотииковъ 2 8 , 8 X 0 , 4 1 1 , 5 2 1 2 0 1 3 8 2 
Досокъ сосновыхъ інпунтоваи-

ныхъ, дл. 3 саж , шир. 7 дюйм., 
толщ. 1'/2 дюйм.^^'^'^^^'^ штукъ. 1 1 0 , 1 0 0 — 7 5 , 7 4 8 2 5 0 

Гвоздей однотесу шт. 4 4 X 2 8 , 8 + 
-\ 1 0 ° / о = 1 3 9 4 шт. или пудовъ 

пуд. . 0 , 7 3 1 0 2 1 7 

3 . Устройство кровли (см. стр. 5 ) 
кв. саж 2 8 , 8 4 1 0 1 1 8 0 8 

Итого стоимость кровли. , . — — — 2 7 4 8 7 

А стоимость 1 кв. саж. горизонтальной проекціи 
перекрываемаго зданія 1 0 3 7 

В. Бернгардъ. 

Описаніе зданія 

Еврейской больницы гг. Познанскихъ. 

в ъ Г О Р . Лодзи. 

Описаніе зданія больницы. 

Зданіе больницы расположено в ъ сѣверо-восточной части 
города, на углу Полуночной и Торговой улицъ подъ № 3 6 0 и 
3 6 1 , въ мѣстности мало еще застроенной, вблизи парка Еле-
ненгофъ. Грунтъ, на которомъ оно возведено, совершенно сухой 
и никакихъ вредныхъ почвенныхъ испареиій ожидать нельзя; 
онъ состоитъ изъ слѣдующихъ почвенныхъ слоевъ: на глубинѣ 
3-хъ фут. найдена растительная земля и песокъ, затѣмъ слой 
глины глубиною 4 0 йог. фут., а далѣе слѣдуетъ водоносный слой 
песку. 

местность возвышенная и имѣетъ весьма значительный 
уклонъ, отчего метеорологическія воды быстро стекаютъ и в ъ 
нгп<акнхъ искусственныхъ мѣрахъ для осушки мѣстности необ
ходимости не было; а потому санитарный условія при выборѣ 
м'Ьстности для постройки вполнѣ удовлетворены. 

местность эта, содержащая 3 0 6 4 , 1 4 кв. саж., обнесена камен-
Иымъ и металлическимъ заборами, внутри которой для удобнаго 
помеіцеиія больничныхъ палатъ, а также в с е х ъ больничныхъ 

помещеній и ея службъ построено 3-хъ этажное зданіе съ 
подвальнымъ номещеніемъ а также 2-мя отдельными одно
этажными флигелями. Вокругъ больиичнаго зданія, построен-
наго въ итальянском'ь стиле, устроены травяныя и цветочный 
рабатки съ посаженными кустами и устроены дорожки для 
летней прогулки больныхъ. 

Главный фасадъ зданія, къ которому ведетъ роскоипіый 
подъездъ, ооращенъ къ востоку, т. е., параллельно къ фронту 
Торговой улицы. 

Подъездъ украшеиъ портикомъ при главномъ входе въ 
больницу, другіе же входы, северный и южный служатъ сооб-
щеніемъ нетолько в ъ верхнія, но и въ подвальный помещенія. 
По обеимъ сторонамъ портика на двухъ крайнихъ корпусахъ 
больничнаго зданія помещены во фризахъ подъ главньшъ кар-
низомъ следующія надписи на русскомъ и польскомъ языкахъ, 
а именно: 

«Лодзинская Еврейская Больница Израиля и Леоны супру-
говъ Познанскихъ». 

Вышеупомянутый главный подъездъ находится на высотѣ 
трехъ ступеней и ведетъ в ъ вестибюль по парадной мраморной 
лестнице съ мозаичными площадками. 

1-й этажъ. 

Здѣсь вправо и влево устроенъ продольный корридоръ, 
левая часть котораго ведетъ въ кабинетъ доктора, аптеку и 
лабораторію, пересекает-ь поперечный корридоръ леваго фли
геля и упирается в ъ клетку парадныхъ лестницъ, ведущихъ въ 
верхніе этажи мужскаго отделенія больницы. В ъ местахъ 
пересеченія продольнаго съ поперечньшъ корридоромъ устроены 
восьмиугольный площадки-вестибюли, въ нишахъ которыхъ 
имеются: въ первой—подъемная машина для поднятія кушанія 
изъ подвальнаго этажа, где помещается кухня; во второй 
нише—вертикальный каналъ, проходящій черезъ в с е этажи, 
служитъ для сбрасыванія грязпаго белья въ подвальный этажъ, 
где находится дезинфекціонная камера и прачешная; въ третьей 
нише—малая кладовая для храненія щетокъ и другихъ мело
чей, нужныхъ для сохраненія чистоты больничныхъ помещеній. 

Правый корридоръ ведетъ въ канцелярію и залъ заседаній. 
Продольный корридоръ освещается 10-тью окнами, про

стенки которыхъ украшены пилястрами, поддерживающими 
арки и крестовые своды. Полъ въ немъ мозаичный. 

Залъ засѣданій. 

Залъ заседаній освещается 3-мя большими окнами; по своей 
архитектурной обработке онъ богаче другихъ больничныхъ 
помЬщеній; у северной стены между колоннами помещенъ 
портретъ Его Императорскаго Величества Императора Алек
сандра ПІ. Мебель для зала заседаній состоитъ изъ большаго 
стола, покрытаго сукио.мъ, двенадцати стульевъ и сиденія для 
председателя. 

Канцелярія. 

Канцелярія — комната въ одно окно; размеры ея: 1 0 арш. 
длины и 5 ширины. Мебель: двухсторонній письменный столъ, 
шкафъ для архива, этажерка и стулья. 

Кабинетъ врача. 

Кабинетъ доктора — комната т е х ъ же размеровъ, что и 
канцелярія, мебель та же съ добавленіемъ шкафа для инстру
ментовъ и письменный столъ односторонній. 
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Аптека. 

Кабинетъ доктора сообщается съ аптекой—комнатой въ два 
окна; размѣры ея: длина 10 арш. и 8 арш. ширины. Мебель: 
4 шкафа для меднкаментовъ вдоль продольныхъ стѣнъ; въ нишѣ 
помѣщенъ отдѣльно шкафъ съ ядами, столикъ для взвѣшиванія 
и приготовленія меднкаментовъ, столъ для выдачи лѣкарствъі 
на которомъ поставлена малая конторка. 

Лабораторія. 

Съ аптекой рядомъ расположена лабораторія, комната въ 
въ одно окно, размѣрамп: 10 аршинъ длины и 5 ширины; туда 
проведены водоносный трубы съ холодною и горячею водою; 
поставлены очагъ и рабочій столъ. 

В с ѣ больничныя палаты, имѣющіяся въ описываемой боль-
ницѣ, можно отнести къ 4-мъ категоріямъ, т. е.: содержащія 
по 8 кроватей, но 3, по 2 и одной кровати или отдѣльные 
кабинеты. 

Число палатъ и кроватей 1-го этажа. 

В ъ 1-мъ этажѣ имѣются: 
2 палаты по 8 кроватей—всего 16 кроватей. 
2 » » 3 » » б » 
2 » » 2 » » 4 » 
2 я )) 1 л » 2 » 

РІтого въ 1-мъ этажѣ 28 кроватей. 

Палаты в ъ южномъ флигелѣ назначены для больныхъ муж-
скаго пола, в ъ сѣверномъ для женщинъ. 

То-же 2-го этажа. 

Во второмъ этажѣ, точно также какъ и в ъ первомъ, южная 
половина больницы назначена для больныхъ мужчинъ, сѣвер 
ная для женщинъ. 

Число палатъ какъ для мужчинъ такъ и женщинъ одина, 
ково, всего же: 

4 палаты по 8 кроватей—всего 32 кровати. 
2 » » 3 » » 6 » 
2 » » 2 » » 4 » 
4 » » 1 » » 4 » 

Итого 46 кроватей. 

То-же 3-го этажа. 

В ъ 3-мъ этажѣ собственно больничныя палаты занимаютъ 
одинъ только сѣверный флигель: 

1 палата по 12 кроватей—всего 12 кроватей. 
1 » » 8 » » 8 » 
1 » » 2 » » 2 » 

Итого 22 кровати. 

Такимъ образомъ больница при нормальныхъ условіяхъ 
можетъ пріютить 96 больныхъ; а изъ нихъ 37 женщинъ и 
59 мужчинъ. 

Общее понятіе о палатахъ больницы. 

Каждая больничная палата на 8 кроватей содержитъ 32 куб. 
саженей, а потому вмѣстимость одной кровати = 4,00 куб. 
саженей, между тѣмъ какъ по англійскимъ постановленіямъ 
требуемая на 1 кровать вмѣстимость исчисляется въ ЗѴа куб. 
саженей. 

Вт, другихъ же палатахъ или кабинетахъ, назначенныхъ для 

тяжело больныхъ гангренозными или заразительными болѣзиямИ^ 
вмѣстимость одной кровати состапляетъ: въ палатахъ на 3 кро 
вати по 4,6 куб. саженей, — въ палатахъ на 2 кровати по 5,2_ 
куб. саж., и наконецъ въ кабішетахъ съ одной кроватью вмѣсти-
мость ея содержитъ 6 куб. саженей. 

Минимальное количество свѣтовой поверхности на 1 кро
вать принимается въ лучшихъ больніщахъ по 15 • фут.; въ 
больницѣ же г. Познанскихъ свѣтовая поверхность, приходя
щаяся на 1 кровать различна, и такъ в ъ залахъ 2-го этажа 
съ 8 кров, на 1 кровать приходится 15,6 кп. фут., въ другихъ 
залахъ съ 8 кроватями 42,6, съ 3 кров. 46, съ 2 кров. 34,25, 
а съ 1-ю кров. 68 • фут. 

Стѣны больницы хорошо просушены, простояли болѣе года 
неошткатуренными. Внутренняя отдѣлка больннчныхъ палатъ 
слѣдующая: стѣны и потолки послѣ оштукатуркп покрашены 
маслиною краскою, для частой обмывки ихъ отъ міазмовъ. 
Во всѣхъ больннчныхъ палатахъ и кабинетаХъ сдѣланы полы 
а point de Hongrie, т. е. сплоченные изъ дубопыхъ узкихъ до-
щечекъ' гладко оструганныхъ, а заі-ѣмъ покрытыхъ маслянымъ 
лакомъ, безъ чего, въ щеляхъ ихъ содержались бы такъ назы
ваемые госпитальные заразки. 

Окна двойныя, со стеклянными жалюзи въ верхнихъ 
просвѣтахъ; оконныя рамы и переплеты покрыты три раза 
масляной краской и одинъ разъ лакомъ. 

Мебель больннчныхъ палат7э следующая: желѣзная кровать 
ночной столикъ и стулъ при каждой кровати. Столъ для про
писки рецептовъ и стулья при немъ. 

Желѣзная кровать 3 фут. ширины и б длины снабжена 
металлическимъ пружиннымъ матрацомъ, набитымъ морской 
травой тюфякомъ, простыней изъ бѣлаго холста, шерстянымъ 
одѣяломъ и тремя иодушками. В с ѣ выше помянутые вещи 
означены больничнымъ клеймомъ. 

Освѣщеніе. 

Больничныя палаты освѣщаются керосиновыми лампами съ 
общеизвѣстной горѣлкой «Молиія Германа». 

Операціонный залъ. 

Особенное вниманіе обращено было на устройство опсраці-
ониаго зала, а именно: а) на удобство очистки поверхіюсти 
стѣнъ, штукатурка ихъ гладко шлифована и покрыта масляной 
краской. Углы закруглены для болѣе легкаго доступа при 
очисткѣ; б) на устройство гладкаго пола, послѣдній сдѣланъ 
мозаичнымъ шлифованнымъ, а для удобнаго стока грязной 
воды при мытьѣ его, сдѣланъ надлежащій уклонъ къ сточной 
трубѣ; в) на освѣщеніе: большая свѣтовая поверхность полу
чается отъ широкаго окна и перхняго свѣта (plafond illumine). 
Вся свѣтовая поверхность равняется 185 • фут. В ъ операці-
ониомъ залѣ проведены водоносный трубы съ холодной и горя
чей водой. 

Во всякомъ отдѣленіи, т. е. мужскомъ и женскомъ каждаго 
этажа имѣются: комната для сидѣлки, ванная, припарочная и 
клозеты. Мебель въ комнатахъ сидѣлокъ: кровать, шкафъ для 
храненія бѣлья и перевязочныхъ матеріаловъ, столикъ и стулья; 
туда же проведены 2 крана съ холодной и горячей водой. 
Ванная и припарочная помѣщены въ одной комиатѣ и отдЬ-
лены другъ отъ друга деревянной перегородкой; въ припароч
ной имѣется очагъ для согрѣванія, шкафъ для храиеиія л ѣ -
карствъ и мелкой посуды. 

В ъ каждомъ отдѣленіи и въ каждомъ этажѣ устроена ван
ная комната. Наполненіе ванны водою желаемой теплоты про
исходить въ короткое время, переполненіе воды невозможно, 
такъ какъ избытокъ ее уходит-ь въ отверстіе холостой 
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Tjjyobi, расположенной ннЖе на 3 дм. отъ верхняго закруглен-
наго края ванны. Спускъ грязной воды производится в ъ крат
чайшее время нослѣ открытія клапана при отводящей труоѣ, 
Кромѣ трубъ, проводящихъ воду в ъ ванны, имѣются еще 
вѣтвн ихъ съ душами. Т у т ъ - ж е в ъ ваннѣ находится умывальня 
при ней краны съ холодной и горячей водою. 

Рядомъ съ ванной комнатой расположены ватеръ-клозеты, 
по четі і іре очка в ъ каждомъ отдѣленіи; тамъ-же умывальня, и 

кром'Ь того, в ъ мужскомъ отдѣленіи по писсуару. 
Полъ в ъ ванныхъ комнатахъ и клозетахъ мозаичный. 

Лѣстнігцы, ведушія в ъ верхиіе этажи, помѣщаются въ клѣткахъ 
длиною каждая 24Ѵа и шириною 21 пог. фут., онѣ освѣщаются 

• 3-мя большими окнами в ъ каждомъ этажѣ, а кромѣ того и 
верхними свѣтовыми фонарями. Ступени лѣстницті каменныя 
въ 3 марша, ступень длиною въ 7 ног. футовъ. 

Службы. 

Службы и приборы центральнаго отопленія помѣщаются въ 
подвальномъ этажѣ, и такъ: въ сѣверномъ флигелѣ: прачепіная, 
катокъ, дезинфскціонная камера, баня; въ южномъ: кухня, 
хлѣбопекарная печь, клпдовыя, квартиры для мужской и жен
ской прислуги. В ъ средней части зданія в ъ подвалахъ: кладо
вая д.'ш бѣлья, квартира эконома и квартира швейцара. 

Кухня. 

Размѣры кухни—22 ф. ширины и 35 ф. длины; помѣщеніе 
кухни покрыто сводами и освѣщаетсіі съ 3-хъ стороиъ 5-тью 
окнами. Ст-Ьны гладко оштукатурены и покрыты масляной 
краской свѣтло-голубаго цвѣта. Полъ изъ метлахскихъ плитокъ. 
Кухонный очагъ изъ бѣлыхъ изразцевь, снабжень всѣмъ не-
обходи.мымъ, отличнымъ приборомъ, при чемъ устроенъ также 
резервпьп'і очагъ меньшихъ размѣровъ. Тамъ-же два шкафа 
для храненія посуды, 2 большіе стола для заготовленія къ вар
ке и разливки кушанія; в ъ кухню проведены в ъ углахъ краны 
съ холодной и горячей водою. 

Рядомъ съ кухнею устроено иомѣщеніе для мытья посуды, 
таиъ-уке находится хлѣбопекарная печь, водогрѣйный котелъ, 
отъ котораго проведены трубы в ъ кухню, в ъ ванныя и въ 
комнаты сидѣлокъ южнаго флигеля, послѣднее помѣщеніе со
общается с ь корридоромъ и кладовой для сухой провизіи съ 
нужными для иослѣдней шкафа.ми и полками. 

Прачешная. 

Прачешная, со сводчатымъ покрытіемъ, помѣщается в ъ с ѣ -
верномъ флигелѣ, в ъ восточномъ его концѣ, размѣры прачеш-
ной т ѣ - ж е , что и кухни; стѣиы окрашены масляной краской, 
полъ мозаичный съ уклономь для стока воды; здѣсь поме
щаются 2 котла для варки бѣлья, водогрѣйный котелъ, до-
ставляющій горячую воду въ ванныя и в ъ комнаты сидѣлокъ 
сЬпернаго флигеля; около нрачешной имѣются помѣщенія для 
котла и малой кладовой. 

Баня. 

Баня расположена в ъ западномъ концѣ сѣвернаго флигеля 
пъ 2-хь комнатахъ: первая изъ нихъ служить раздѣвальной, 
вторая—паровая баня. В ъ одномъ изъ угловъ, облицованномъ 
изразцами, имѣется душъ. Полъ въ банѣ двойной, мозаичный 
и сверху деревянный, соотвѣтственный для стока воды. Рядомъ 
съ банею устроены ванная и клозетъ. 

Помѣщеніе прислуги. 

Помѣщенія для прислуги находятся въ южномъ флигелѣ: 
комнаты для мужчинъ и отдѣльно для женщинъ. 

Дезинфекціонная камера. 

Дезинфекціонная камера находится у сѣвернаго входа въ 
подвальный этажъ, вблизи плоп;адки и прачешной, гдѣ сбрасы
вается черезъ вертикальный каналъ грязное бѣлье изъ верх-
нихъ этажей. 

Ледникъ. 

Ледникъ помѣщается в ъ подвалѣ, въ отдѣлыіой пристройкѣ 
в ъ сѣверо-западномъ углу двора. 

Молельня и амбулаторія. 

В о фронтовомъ одноэтажномъ каменномъ флигелѣ помѣще-
ны молельня в ъ 2 комнаты, амбулаторія съ кабинетами врачей 
и комнаты швейцара. Пріе.\шьиг покой для прнходящихъ боль
ныхъ (а.мбулаторія) представляетъ залу въ 3 окна, отопляе
мую голландскою печью, какъ остальныя помѣщенія флигеля 
снабженъ соотвѣтственною мебелью. Молельня расчитана на 
54 молящихся, но въ случаѣ надобности, число ихъ можетъ 
быть значительно увеличено, д;ія женщинъ имѣется до 30 мѣстъ. 
Внутренняя отдѣлка молельни и алтарь въ мавританскомъ стплѣ. 

Вентиляція и отопленіе зданія. 

Центральная пневматическая система отопленія выбрана в ъ 
виду слѣдующихъ ея преимун\ествъ в ъ данномъ случаѣ передъ 
другими. Отопленіе здѣсь соединено съ вентеляціею и приборы 
не занимаютъ мѣста въ отопляемыхъ помѣщеніяхъ; конструк-
ція приборовъ и уходъ за ними весьма простъ, причемъ обра
щено особое вниманіе на чистоту притекающаго свѣжаго воз
духа въ прикосновеиіи его съ нагрѣвательными поверхностями 
калориферовъ, для чего въ пріемникахъ устроенъ рядъ прово-
лочныхъ сѣтокъ-фильтровъ, съ кранами искусственнаго мелкаго 
дождя, чѣмъ одновременно достигается также и увлажненіе 
воздуха до требуемаго процента. Затѣмъ воздухъ направляется 
подземными галлереями въ воздушныя камеры калориферовъ, 
гдѣ согрѣвается и увлажняется еще разъ водяными парами, 
Согрѣтый и в ъ необходимой степени увлажненный воздухъ по-
ступаетъ в ъ больничный помѣщенія черезъ душники, располо
женные приблизительно на высотѣ 5 ф. отъ пола. Выше ска
зано, что вентиляція больничныхъ палатъ находится в ъ связи 
съ отопленіемъ, и дѣйствительно, съ каждой палаты вытяжные 
каналы направлены внизъ, гдѣ подъ поломъ подвальнаго этажа 
сообщаются отчасти посредствомъ магистральныхъ трубъ, от
части непосредственно съ вертикальной вытяжной трубою. 
Вытяжньш отверстія въ палатахъ находятся вблизи пола и у 
потолка и, соотвѣтственно надобности, посредствомъ регулято-
ровъ приводятся въ дѣйствіе. 

Вообще, при устройствѣ отопленія и вентиляціи имѣлось в ъ 
виду надлежащее снабя^еніе свѣжимъ, зимою нагрѣтымъ воз-
духомъ, при разницѣ температуръ 30 градусовъ по Цельсію 
и влажности 50''/о со снабженіемъ для каждаго больнаго не 
менѣе 60 кубическихъ метровь в ъ часъ со скоростью 0,60 
метровъ въ секунду, для достиженія чего, не только исчислена 
нагрѣвательная поверхность калориферовъ, но также сѣченія 
каналовъ и трубъ, приводящихъ воздухъ въ больничный по-
мѣщенія, какъ равно и отводящихъ испорченный изъ оныхъ. 

Кромѣ искусственной выше описанноіі венгиляціи, на лѣтнее 
время придумана также такъ называемая естественная венти-
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ляція посрелстпомі, ѵстросниыхъ въ верхних ь просвѣтахъ 
окон'г. СТЕКЛЯНИЫХ7І жаліояи булетъ вводимъ свѣжій воздухъ, 
удяленіе же испорченнаго предполагается устроенными канала
ми, соединенными съ вентиляціоннымп ПЫТЯ7КНЫМИ очагами, 
устроенными въ подвальномъ помѣіценіи. 

Нужная для больницы вода получается изъ колодца, нахо-
дяп;агося вблизи южнаго флигеля, въ подвалѣ котораго поме
щается насосъ, качаюіціГг около 200 недеръ въ часъ въ 2 ре
зервуара, помѣіценные на чердакѣ, каждый емкостью въ 256 
кѵб. фѵт. Поименованные резервуары снабжаютъ водою по-
срелствомъ водопроводныхъ трубъ ванны, кухню, прачешную, 
операціонный залъ, комнаты сидѣлокъ и баню. Къ тѣмъ же 
помѣщеніямъ, какъ выше упомянуто, проведены также трубы 
съ горячей водой, для чего въ чердакѣ имѣется резервуаръ 
расширенія воды, 

Академ. Архат. И. Маевскій. 

К р е м а ц і Я 

Краткій обзоръ и с т о р и ч е с к и х - ь ф а з и с о в ъ ея разспостраненія и 
п о д р о б н о е o n z c a E i e п р и б о р о в ъ , п р и м ѣ Е я е м ы х і ) в ъ н а с т о я щ е е 

время. 

В В Е Д Е Н I Е. 

Представляя вниманію читателей краткій обзоръ наиболѣе 
сопременньтхъ способовъ уничтоженія труновъ животныхъ и 
человѣческихъ въ частности, я имѣю в ъ виду чисто утилитар
ный цѣли, вполнѣ умѣстныя и возможный при современныхъ 
культурныхъ условіяхъ нашего отечества. 

Понятно, что трупосожпганіе въ примѣненіи къ человѣче-
скшіъ тѣламъ, въ настоящее время не можетъ получить ши
рокаго распространенія вообще, но примѣнптельно къ анатоми-
ческимъ театрамъ, операціоннымъ въ больницахъ и къ случаямъ 
сильныхъ эпидемій въ родѣ чумы, холеры и другихъ, когда, по 
имя спасенія живого, виолнѣ умѣстио принять принудительні.ія 
мѣры къ скорѣйпіему и наиоолѣе полному уничтожепію труповъ, 
служанщхъ главными источниками заразы; сожигапіе труповъ 
можетъ и должно имѣть широкое примѣненіе, какъ наиболѣе 
гигіеническій, скорый и вѣрный способь полиаго разложения 
трупа на элементы вполнѣ безвредные. 

Что же касается примѣненія тѣхъ-же принциповъ къ со-
жиганію всякихъ органическихъ отбросовъ, получающихся въ 
большой массѣ на бойняхъ и другихъ тому подобныхъ мѣстахъ, 
а также къ сожиганію труповъ зараженныхъ животныхъ, то 
таковое, но достигаемьшъ при этомъ результатамъ, должно 
быть признано единственнымъ раціональнымъ средствомъ, не 
заражающимъ ни почвы, ни атмосферы; в с ѣ же приборы, пре-
тендующіе на сожиганіе отбросовъ безъ потребленія топлива и 
следовательно представляющіе, повидимому, предѣлъ желаемаго 
въ экономическомъ отношеніи, должны быть изъяты изъ упот-
ребленія, какъ заражающіе атмосферу тѣми газообразными 
продуктами гніенія, которые улетучиваются изъ отбросовъ при 
предварительной просушкѣ ихъ, безъ таковой же они не мо
гутъ представлять собою горючаго матеріала. 

В ъ дѣлѣ уничтоженія всякихъ органическихъ остатковъ и 
труповъ въ частности, кпкъ и во всей міровой системѣ, всякая 
работа требуетъ затраты на нее силы въ формѣ ли движенія, 
теплоты, свѣта или электричества; въ данномъ случаѣ тре
буется произвести быстрое разложеніе и окисленіе, на что не
обходимо затратить количество теплоты, достаточное для дан-
наго дѣйствія и возмѣщающее происходящія при этомъ безпо-
лезныя потери, а следовательно возможно только уменьшеніе 

пос.чеднихъ, по нгікоимъ образомтз не ііолучсніс действія безъ 
затраты силы, что противно закоиамъ природы. 

II наконецъ, более отдаленной ц^лью ознакомленія съ Со-
г.ременными способаіні трупосожиганія можно наметить при-
мененіе таковаго, какъ более гигіеннческаго и эстетически б о л е е ' 

удовлетворительнаго способа погребенія, что оказывается вполне ^ 
возможиымъ ла7ке пъ иедалекомт, будуи;емъ, судя по примеру 
прививки этого способа пъ западной Европе и быстрой смены 
культурныхъ формъ жизни совершающейся пъ нашемъ оте
честве. 

Г Л А В А I. 

Историческій обзоръ примѣненія трупосожиганія, какъ способа по-
гребенія, и современное положеніе дѣла въ западной Европѣ. 

Обычай уничтоженія труповъ путемъ сожиганія беретъ свое 
начало въ глубокой древности; по имеющимся историческимъ 
даннымъ распростраиеніе таковаго въ Европе должно быть 
принято предшествовавшимъ на 12 столетій началу нашей 
эры. 

Болыішнстпо народовъ глубокоіі древности прибегало къ 
сожиганію труповъ и только последователи Зараостры призна
вали огонь священной силой и поэтому не допускали загрязне-
нія его еожигаиіемъ трупа; въ особенности же сожиганіе было 
всеоощимъ способомъ похоронъ, признаннымъ религіей, у по
следователей Брамы, Будды и Веды, у которыхъ были уста
новлены особые религіозныс обряды долженствующіе сопровож
дать похороны; по верованію же Ведистовъ сожженіе достав
ляло очищеиіс отъ греховтз, степень котораго определялась 
интенсивностью горенія тела на кострб, вследствіе чего и 
было применяемо предварительное намазываніе трупа жи-
ромъ. 

Кроме указаній о распространеніи сожиганія, извлекаемыхъ 
изъ религіозныхъ гимновъ и книгъ, исторія древнихъ народовъ 
даетъ массу фактовъ, подтверждающихъ существованіе таковаго 
въ широкихъ размерахъ: 

Т а к ъ Дарій, на правахъ сюзерена, воспрещаетъ Карѳаге-
нянамъ отдавать трупы на ст>еденіе собакамъ и предписываетъ 
сожигать таковые; у Гомера имеется подробное описаніе сож-
женія тела Патрокла Ахилломъ, произведеннаго на костре 
высотою около 100 футъ, при чемъ вместе , въ знакъ глубокой 
печали и угоду покойнику, были сожжены лучшія лошади, 
собаки и вещи, дорогія умершему; собранная после сожиганія 
зола помещена въ урне въ палатке Ахилла. 

В ъ Риме во время сильной смертности практиковались 
общественные костры. 

У германцевъ сожиганію, 'какъ б о л е е почетному способу 
похоронъ, предавались толіжо известные люди; у народовъ, 
заселявишхъ Скандинавскій полуостровъ сожиганіе было пред
писываемо религіею и производилось при очень богатой обста
новке, остатки же золы или зарывались въ землю, или же 
бросались в ъ море. 

У славянъ также погребеніе сожиганіемъ было въ большомъ 
ходу, оно было распространено у Хазаръ, по берегамъ Волги, 
въ области верхняго и средняго Днепра, пъ бассейне Двииы, 
у Самогитянт^ и Поляковъ вплоть до границы Германскаго 
царства. 

Затемъ, во времена христианства сожиганіе хотя и не 
изгоняется формалыю, но применяется только, какъ наказаніе 
за религіозные проступки, какъ то: ересь, колдовство, веро
отступничество и т. п., чемъ и низводится къ способамъ погре-
бенія отверженныхъ. 
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Весь ііеріодъ среднихъ вѣковъ у хріістіаискихъ народопъ 
пріімѣияется исключительно сиособъ ногребеиія въ землѣ и 
только съ средины , 17-го столѣтія появл'/потся отдѣльныя 
попытки перерабатывать человѣческій трупъ химическимъ пу-
темъ пъ вещество неизм-Ьниющее при обычныхъ условіяхъ 
и не возмущаюп;ееся эстетическихъ чувствь человѣка; при 
чемъ попытки ати, не имѣя за собою иазрѣвшеіі потреб
ности измѣнить способъ похоронъ, далѣе лабораторін не 
пошли. 

Первое движеиіе въ пользу огражденія отъ зараженія жи-
лььхь центровъ кладбищами нроявнлось въ 1765 году во Фран-
цін, гдЬ съ санитарными цѣлями было воспрещено хоронить 
въ центральны.ѵь частяхъ городовь и церквахъ; въ дальнѣй-
шемь это движеніе выразилось образованіемъ во время рево-
люціи коммисіи для выработки условііі реорганизаціи иохоронъ, 
которая въ докладѣ своемъ отъ 21-го брюмера V года 
(11 Ноября 1797 г.) признала свободу выбора способа похо
ронъ, и назначеніемъ правительством ь въ VII году конкурса 
съ преміен въ 1500 франковъ за лучшее сочиненіе но тому же 
вопросу. Заі-Ьмь въ 1799 году 24 Ноября администраторо.мъ 
департа.мснта Сены г. Сатвчу было внесено предложеніе сожи-
гать трупы въ иечахъ при посредствѣ химическихъ реактивовь, 
но предложенію этому не суждено было осуществиться; Дирек-
торія замѣннлась Консульствомъ и въ силу конкордата, заклю-
ченнаго 26 мессидора IX года первымъ консуломъ с ь папою 
Піемъ VII I , сожиганіе было воспрещено декретомъ,отъ 12-го Іюля 
1804 г. (23 нреріаля X I I года). 

Такимъ образомъ дальнѣишее двнженіе вопроса было 
остановвено вплоть до семидесятыхъ годовъ нашего столѣтія, 
хотя въ то же время въ исключительныхъ случаяхъ сожиганіе 
при.мѣнялось въ широкихь размѣрахъ, такъ: в ъ 1814 году 
иѣмцы подъ Парижемъ сожг.ш на большпхь кострахь около 
4000 тѣлъ; въ 1870 году иослѣ Седана тѣла уничтожались 
по способу Кретера, для чего ихъ сваливали въ ровъ, засыпали 
хлорной известью, поливали гудрономъ п поджигали соломой, 
пропитаниоіі керосином ь; при такомъ способѣ наднѣ рва черезъ 
часъ оставались только кости и клей, которые засьшались 
известью и зарывались землею. 

Нужно замѣтить, что уже с ь 1856 года начинается систе
матическая нронаганда прессою примѣненія сожиганія, какъ 
болѣе гигіеническаго способа похоронъ, результатомъ каковой 
явилось: постановленіе медіщинскн.хъ конгрессовь в ъ 1869 году 
во Флореиціи и і!Ъ 1871 году въ Ри.мѣ, о желательности введе-
нія правильнаго сжиганія труновъ, какъ способа ногребенія, и 
появленіс в ъ 1874 году въ Мнланѣ конгресса сиеціально но 

^вопросу сожиганія труповъ. 
Два года спустя постЬ указаинаго конгресса, на Миланскомъ 

кладбищѣ, было окончено крематоріумъ (зданіе съ ириборомь 
для сожиганія и другими необходимыми при э т о . \ і Ъ приборами), 
ігастрошшый на средства г. Келлера, который иервььмъ и быль 
•сожжень 22 Января 1876 г. въ нриборѣ Полли и Клсрисетти; 
полученные при этомъ результаты были на столько удовлетво
рительны, что вызвали въ 1880 году образованіе на мсждуна-
родном'із коигрес'Ь въ Туринѣ общества подъ названіемъ Об
щества распростраиенія сожиганія, начавшаго въ томъ же году 

квои дѣііствія в ъ Парнжѣ. 

• Результатомъ дѣятельносш членовъ э т о г о Общества явилось 
Івопервыхъ,. нижеслѣдующсе постановленіе Гигісническаго Со-
вѣта Департа.мснта Сены, состоявшееся по иастоянію Доктора 
Buurneviile 14 і М а р т а 1884 года: 

1) Ойн\естиеиііая гигісна виолнѣ допускаетъ сонсиганіе тру
новъ, постунаюищхъ изъ апатомичсскихъ амфитеатровъ, при 
Условіи, чтобы таковое производилось в ъ иечахъ, не выдѣляю-
Щихъ запаха. 

2) Съ точки зрѣнія медико-полицейской сожиганіе этихъ 
труповъ не представляетъ неудббствъ. 

Вовторыхъ, общество достигло: ассигнованія 25 Іюля 
1885 года муниципольнымъ Совѣтомъ Парияса по докладу 
Доктора Chassaing'a средствъ на устройство па кладоипѵЬ 
Pere-Lachaise крематоріума, и вотированія палатою постановленія 
съ утвержденіемъ его сенатомъ и изланія, на основаніи этихъ 
постановленій 27 Апрѣля 1889 года, декрета о свободѣ выбора 
способовъ погребенія. 

В ъ настоящее время примѣненіе сожиганія, какъ способа 
иогребенія, принимаетъ довольно широкіе размѣры во Францін, 
Италіи, Швейцаріи, Гер.маніи и другихт. странахъ; въ первой 
изъ I I H X T J , И именно въ Парпжѣ, въ настояп;ее вре.мя два клад
бища снабжены крематоріумами Cimetiere Рёге-Lachaise н 
Ciraetiere tie I 'Est , гдѣ предаются сожженію не только умершіе 
въ больницахъ и неимѣющіе родственниковь, но и добровольно 
завѣщающіе себѣ этотъ способь иогребенія граждане; такъ въ 
періодъ времени съ 5 Августа но 31 Декабря 1889 года было 
сожжено: 

Умершнхь въ больницахъ и неимѣющихь родны.хъ 483, 
Новорожденныхь изъ родильныхъ домовъ 217. 'Добровольно 
пожелавшпхъ 48. 

В ъ Италіи крематоріу.мы устроены въ Милаиѣ съ аппара-
томъ системы Горини, Венипи и Рей, въ Римѣ и Туринѣ съ 
аппаратомъ Горини, въ Флоренціи с ь аппаратомъ Веніінп, въ 
Ливорно съ аппаратомъ Спаціапи-Месмеръ, въ Кремонѣ съ 
аппаратомъ Горини, Астѣ, Падуѣ и Сань-Ремо, при чемъ 
первое сожиганіе было произведено въ Миланѣ уже въ 1876 
году и затѣ.мъ шло увеличиваясь, такъ что до 1888 года сож
жено около 1 500 труповъ; въ Швенцаріи крематоріумъ устроенъ 
въ Цюрихѣ, въ Германін въ Дрезденѣ, ГотЬ, Берлинѣ, гдѣ въ 
промежутокъ времени с ь 1-го Января но 31 Марта 1891 года 
было сожжено 1788 труповъ; кромѣ того существующія въ 
Гамбургѣ, Мюнхенѣ, Бременѣ и др. общества распространепія 
труносожпгаиія предполагаюгъ приступить къ устройству 
кремаюріумовъ в ъ этихъ городахъ. В ъ Швеціи имѣются по
добный же общества въ Готенбургѣ, ГельсинборгЬ и Стокгольмѣ, 
послѣднее изъ нихъ устроило Въ 1887 году временное зданіе 
съ печью г. Клиигенстирна для соясиганія труповъ, въ которой 
в ъ томъ же году и было начато сожиганіе труповъ звѣрей и 
человѣческихъ. 

В ъ Англіи роскоииіый крематоріумъ устроенъ иь 40 кило-
метрахъ отъ Лондона, на средства, пожертвованный герцогомъ 
Бедфордскимъ (75 тьісячъ франковъ); наружный видъ крема-
торіума напомпнаеі-ъ средневѣковое аббатство, сожигательный 
аппаратъ проектированъ г. Турнеро.мъ, воспользовавшимся 
типомъ, примѣнениымъ впервые профсссоромъ Горини въ 
Итадіи. 

В ъ сѣверной Америкѣ существуетъ въ настоящее время 
около 20 крематоріумъ, въ Нью-Іоркѣ же въ 1885 году обра
зовалось общество распространенія труппо-сожиганія, построив
шее крематоріу.\гь, пъ которолгь с ь Декабря 1885 года по 
1889 годъ было произведено около 300 сожиганій. 

Что же касается народовъ Азіи, то труиио-сожпгаиіе у 
нѣкогорыхъ изъ нихъ не прекращалось съ древннхъ временъ; 
такъ коммнсаръ трунно-сожиганія в ъ Цюрихѣ, Рудольфъ Гот-
тингеръ, во время путешествія въ 1873 году былт^ свидѣтелемъ 
тор^кественнаго сожиганія т'Ьла умершаго старнппіы, которое 
было произведено подъ открьггымъ небоігь на мѣдно.мъ про-
тивнѣ; по свндѣтельству Д-ра Беіікема соікиганіе практш<уется 
и въ настоящее время въ Индін и Японін. 
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Г Л А В А П. 

Переполненіе кладбищъ городовъ, вредныя вліянія кладбищъ, 
преимущества трупосожиганія въ санитарномъ и эстетическомъ отно-
шеніяхъ, рѳгламентація трупосожиганія въ медико-полицейскомъ от-

ношеніи. 

В ъ концѣ X V I I I столѣтія нѣкоторые центры западной 
Европы принуждены были, вслѣдствіе быстраго роста населенія, 
принять мѣры къ ограукденіга живущихъ, отъ вреднаго вліянія 
кладбищъ; уже в ъ 1744 году появляется брошюра Haguenot de 
Montpellier о вредѣ погребенія въ церквахъ; вслѣдъ затѣмъ въ 
1765 году въ Парижѣ Зыло воспрещено погребать в ъ церквахъ 
и устраивать кладбища въ центрѣ города. 

На сколько быстро растетъ населеніе кладбищъ видно изъ 
нижеслѣдующаго примѣра: на старѣйшемъ кладбищѣ Парижа, 
именно Рёге Lachaise, при всей его обширности, земля неуспѣ-
вала перерабатывать трупа въ вещества не гніющія и поэтому 
періодически извѣстные участки кладбища приходилось взры
вать и пережигать вынутую землю, и тогда только допускались 
новые могилы на этихъ участкахъ. 

Кромѣ того не рѣдки факты расположенія кладбищъ надъ 
водоносными слоями не глубокаго заложенія, при этомъ всякій 
разъ вода изъ колодцевъ, лежащихъ ниже по уклону слоя, по
лучала непріятный запахъ, не представляя видимыхъ призна-
ковъ загрязненія; точно также, какъ и вода, загрязняется и 
атмосфера, такъ, по вычисленію англійскихъ физиковъ, при 
ежегодной смертности 52,000, кладбища должны выдѣлить 
2,272,000 куб. футъ газовъ, въ которыхъ, судя по изслѣдова-
ніямъ доктора Сельми изъ Мантуи, взвѣшены во множествѣ 
болѣзненные микроорганизмы. 

В с ѣ эти факты, въ связи съ такими исключительными яв-
леніями, какъ эиидеміи, войны и т. п. должны были неминуемо 
вызвать въ средѣ докторовъ и санитаровъ стремленіе найти 
болѣе быстрый, и вмѣстѣ съ тѣмъ неоскорбляющій религіоз-
ныхъ чувствъ человѣка, способъ превращать тѣло въ прахъ, 
или точнѣе говоря, въ вещества, какъ газо-образныя, такъ 
и твердый, но необладающія запахомъ и вредными для всего 
живущаго свойствами. 

Первоначально попытки къ отысканію вышеуказаннаго спо
соба носили чисто химическій характеръ. Первое предложеніе 
о химической переработкѣ трупа было сдѣлано въ 1628 году 
докторомъ Іосифомъ Беккеромъ въ Лондонѣ, затѣмъ аптека-
ремъ Шилимпертомъ были произведены опыты сожиганія 
трупа въ тиглѣ, нагрѣтомъ до 375° Ц. съ примѣсью нашатыря. 
Способъ этотъ оказался не дѣйствительнымъ и не практич-
нымъ по большому расходу нашатыря. 

В ъ нашемъ столѣтіи мы встрѣчаемся съ описаннымъ спо
собомъ Кретера, примѣненнымъ иослѣ Седанской битвы и дру
гими, между которыми оказался наиболѣе ирактичнымъ и 
раціонэльнымъ—это способъ сожиганія при притокѣ сильно 
нагрѣтаго воздуха. 

Дѣйствительно, какъ увидимъ ниже, условія, при которыхъ 
производится, въ правильно устроенномъ приборѣ, сожиганіе, 
исключаетъ всякую возможность выдѣленія вредныхъ и имѣю-
щихъ непріятный запахъ газовъ, даже такіе постоянные газы, 
какъ амміакъ, и т ѣ , благодаря высокой температурѣ, разлага
ются и анализы продуктовъ горѣнія ихъ не открыли; что же 
касается остатковъ, получаемыхъ послѣ сожиганія, то таковые 
состоять изъ веществъ ьншеральныхъ свойствъ, немогущихъ ни 
гнить, ни разлагаться. Съ точки зрѣнія эстетической о преиму 
ществахъ этого способа похоронъ не можетъ быть и рѣчи, 
достаточно себѣ представить трупъ иослѣ трехнедѣльнаго пре-
быванія в ъ землѣ, наполненный трупными *іервями и издающій 

невозможный запахъ, чтобы признать нанболѣе удовлсгворяю-
щимъ эстетическимъ требованіямъ способъ, въ которомъ, опу-
стивъ трупъ съ гробомъ въ драпированный склепъ, какъ то 
дѣлается въ Готѣ, чрезъ часъ получаете остатки таковаго, въ 
видѣ, удобномъ къ сохраненію и не возмущающемъ ваше эсте
тическое чувство. 

Разсматривая вопрось съ точки, зрѣнія медико-полицейской 
воспользуемся докладомъ доктора Blatiu въ Гигіеническомъ 
Совѣтѣ Департамента Сены, гдѣ онь, отвергая возможность 
сокрытія слѣдовъ преступленій путемъ сожиганія, говорит ь: при 
достаточно правильной регламентаціи сожиганій этотъ способъ 
не представитъ большей опасности сокрытія преступленій, чѣмъ 
способъ ногребенія въ землѣ, такъ напрнмѣръ всѣ органиче-
скіе яды улетучиваются и разлагаются при сожиганіи, но точно 
также они улетучиваются при самомъ началѣ разложенія; при 
отравленіи алколоидами, изслѣдованію подвергаются отбросы и 
пятна на бѣльѣ, а не трупы, н наконецъ металлнческіе яды, 
кромѣ ртути, могутъ быть открыты и въ золѣ. 

Что же касается соотвѣтственной регламентаціи похоронъ 
помощью сожиганія, то рельефный и достаточно полный при-
мѣръ таковой можетъ представить инструкция, выработанная 
коммисіей изъ юристовъ и техниковъ, образованной Министер-
Ствомъ внутреннихъ дѣлъ во Франціи и утвержденная 27-го 
Апрѣля 1889 года декретомъ правительства; ниже приводимъ 
6 основныхъ пунктовъ ея. 

§ 1 б. Ни одинъ аппарагъ для сожиганія труповъ не »южетъ 
быть пущенъ въ дѣйствіе безъ разрѣшенія префекта но пред-
ложенію гигіеническаго Совѣта. 

§ 17, Всякое сожнганіе до.чжно быть произведено подъ на-; 
блюденіемъ мѣстныхъ властей и съ разрѣшенія правительствен-; 
наго чиновника, каковое выдается при существованіи нижеслѣ-
дующихъ документовъ: 1, просьба члена фамиліи съ обозначе-
ніемъ мѣста похоронъ, 2, удостовѣреніе доктора о естествен
ности смерти и 3, рапорта правительственнаго врача о причи-
нахъ смерти. 

§ 18. Разрѣшеніе на перевозку тѣла къ мѣсту сожиганія. 
§ 19. Полученіе тѣла и его сожиганіе сопровождается поли-

цейскимъ протоколомъ за подписью представителя муници
палитета. 

§ 20. Остатки должны быть помѣщены въ мЬстахъ, для 
того устроенныхъ. 

§ 2 1 . Перемѣстить остатки можно только съ разрѣшенія 
муниципалитета. 

Здѣсь же приведемъ нѣкоторыя цифры, касающіяся стоимости 
сожиганія человѣческаго трупа: наименьшая оплата опера ціи 
изъ всѣхъ существующихъ въ настоящее .время приборовъ 
практикуется въ Миланѣ, гдѣ взимается всего 25 франковъ, н 
предполагается понизить до 15 франковъ, считая в ъ томъ числѣ 
и стоимость урны; въ Цюрихѣ съ членовъ мѣстнаго общества 
но распространенно сожигаиія взимается 90 франков!, съ но 
стороннихъ же 110 франковъ. 

В ъ Готѣ сожиганіе въ апиаратЬ Сименса стоить 150 марокъ, 
въ каковую цифру причисленъ извѣстный процснть па амор 
тизацію затрачспнаго капитала. 

В ъ Парижѣ въ крематоріи Рёге Lachaise дѣйствнтельная 
стоимость одной операціи составляеть: 

Топлива (дерева) на 50 франковъ. 
Листъ асбестоваго картона . . . 12 » 
10°/о стоимостьжелѣзнаго противпяП » 
Кокса для двухъ топокъ . . . 1,25 » 

Всего 80 франковъ 25 сантимовъ. 

В ъ новой же печи на cimetiere de I'Est, при непрерьшномъ 
ея дѣйствін в ъ продолженіи 10 днепныхъ часовъ, можетъ быть 
произведено 12 сожиганін, при чемъ расходь топлива составить 
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около 40 кнлограммоБЪ на каждое сожиганіе или, переводя на 
деньги, не болѣе 2 ' / і франковъ. 

Г Л А В А I I I . 

Процентное содержаніе главнѣйшихъ составныхъ частей человѣче-
скаго тѣла, наблюденія надъ горѣніемъ тѣла, его особенности, оцѣнка 
различныхъ системъ сожигательныхъ приборовъ вообще, принципы 

для проентированія раціональныхъ печей. 

Какъ ни простъ съ перваго взгляда вопросъ о способѣ 
сожиганія трупа, выработка таковаго, при условіи иаименьшихъ 
затрать и полной удовлетворительности въ санитарномъ отно 
щеніи, представляетъ задачу, надъ которой работало много-
какъ медицинскихь, такъ и техническихъ силъ; въ результатѣ 
этихъ работъ получились лишь выясненный до нѣкоторой сте
пени основанія для проектированія приборовъ, при чемъ в ы -
полненіе в ъ полной степени этихъ основаній представляетъ 
практически такія затрудненія, что въ данное время имѣются 
приборы лишь отчасти выполняющіе ихъ. 

Для выясненія главныхь трудностей вопроса, съ которыми 
необходимо считаться при проектированіи приборовъ для сожи-
ганія труповъ животныхъ и человѣка в ъ особенности, ниже 
приводимъ данный о процентномъ содержаніи различныхъ 
составныхъ частей тѣла послѣдняго. 

Т ѣ л о всякаго живущаго существа составлено изъ 12 ниже-
слѣдующихъ элементовь: углерода, водорода, кислорода, азота, 
сѣры, фосфора, хлора, калія, натрія, кальція, магнія и желѣза. 
В с ѣ эти элементы образуютъ отдѣльныя части в ъ тѣлѣ чело-
в ѣ к а , вѣсовое процентное содержаніе которыхъ дано въ при
лагаемой таблицѣ, составленной по даннымъ Бишофа. 

Наименованіе частей. 

Бврослые. 

муж. 

Юнош. 

женщ. 

Скелетъ 

Мускулы 

Грудньш внутренности . . . . 

Брюшныя внутренности . . . 

Ж и р ь . . 

Кожа 

Мозгъ 

15,9!,. 

41,8 

1,7 

7,2 

18,2 

6,9 

1,9 

15,1°/. 

35,8 

2,4 

8,2 

28,2 

5,7 

2,1 

15,6>/, 

44,2 

3,2 

12,6 

13,9 

6,2 

3,9 

Новорожден. 

Муж. жешц. 

17 ,74 

22,9 

3,0 

11,5 

20 

15,8 

15,7=/= 

23,9 

12,1 

13,5 

11,3 

12,2 

Во в с ѣ х ь частяхъ тѣла человѣка преобладающею, по вѣсу , 
частью является вода, содсржаніе которой доходить: в ъ хру-
сталикѣ 99°/о, въ лимфѣ 98°/о, въ почкахь 83, въ соединитель-
ныхъ тканяхь 79Ѵз "/о, въ крови 79^/0, въ нервахь 78''/о, въ 
мускулахъ 77''/о, въ печени 76"/о, въ мозгу 75Ѵ2 о/о, въ хрящѣ 
55о/о, въ иластичныхъ тканяхъ 49' /з о/о, въ костяхь 13о/о, въ 
зубахъ 10о/о и в ъ зубной эмали Vs о/о. 

Каждая изъ вышеназванныхь частей имѣетъ инжеслѣдую-
щія процентный содержапія составныхъ частей. 

Кости въ плотныхь частяхъ содержать: 

Фосфористаго кальція 85,62о/о 
Углекислаго кпльція 9,06 
Фосфористой магнезіи 1,75 
Фтористаго кальція 3,57 

Мускулы содержать: 
Воды 74,45о/о 
Твердыхь частей 25,55 

который состоять 
изъ албумина 19,Зо/о 

» желатина 20,7о/о и 
растворимыхь въ спиртѣ частей, состоящих!, изъ фосфорно-
кислыхъ алкаліевь и незначительнаго количества хлористыхъ 
соединспій 60о/о. 

Легкія содержать: 
Воды 79,61 о/о 
органическихъ веществъ 19 ,82 
Неорганическихъ 0,57 

Различные органы, расположенные около желудка содержать 
Поджелудочные желѣзы: 

Воды 74,5о/о 
Органическихъ веществъ . . . . 24,5 
Неорганическихъ 1,0 

Почки: 
Воды 81,1 "/„ 
Органическихъ веществъ . . . . 1 7 , 9 
Неорганическихъ 1,0 

Селезенка: 
Воды 80,2о/о 
Органическихъ веществъ 19,3 
Неорганическихъ 0,5 

Печень: 
Воды 74,0 
Органическихъ веществъ 16,6 
Неорганическихъ 9,4 

Мозгъ содержитъ: 
Сѣрый составь 
Воды 81,6 
Твердыхь тѣлъ . 1 8 , 4 
Бѣлый составь 
Воды 68,3 
Твердыхь тѣль 31,7 

В ъ среднемъ для тѣла человѣка можетъ быть принято ниже-
слѣдующее процентное распредѣленіе отдѣльныхъ веществъ 
воды около 70''/о, костей 12°/о, жиру 9°/" и различныхъ частей 
по составу близко подходящихъ къ фибрину около 9°/», изъ 
каковаго распредѣленія инженерь Fischet, строитель аппарата 
на cimetiere de I'Est, путемъ приблизительныхь подсчстовь 
опредѣлилъ, что количество тепла выдѣляемаго при сожиганіи 
углерода и водорода, входящихъ въ составь т-Ьла человѣка, съ 
излишкомь возмѣщають расходь тепла на выпариваніе изъ 
тѣла воды и подогрѣваніе, необходимаго для горѣнія, количе
ства воздуха. 

В ъ дѣйствнтельности же встрѣчаемся съ совсѣмъ противо-
положнымь указанному выводу явленіемь, а именно съ необ
ходимостью затрачивать на сожиганіе значительное количество 
топлива; для уясненія этого явленія прослѣдимъ нѣсколько но-
дробнѣе основныл черты различныхъ системъ сожигательныхъ 
аппаратовь и характерный явленія самаго сожиганія. 

Первые аппараты, примѣненные для сожиганія труповъ, 
основаны были на непосредственномь воздѣйствіи пламени го
рючаго матеріала на таковой; подобный способъ, гарантируя 
незначительность расходовь, въ тоже время неудобенъ значи
тельною продолжительностью процесса и главиымь образомъ 
отсутствіемъ всякой гарантіи полноты сгоранія, или, вѣрнѣе, 
полнымь пѣроятіемъ присутствія въ продуктахь горѣнія не 
разложенныхъ органическихъ и амміачныхъ соединеній, загряз
няющих!, атмосферу. 

Слѣд)шщій Бь хропологическомь порядкѣ типь сожигатель-
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наго аппарата былъ предложсиъ Спменсомъ, примѣнившимъ 
генеративный способъ накаливанія камеры и сожиганіе въ 
струѣ сильно нагрѣтаго воздуха, это послѣднее обстоятельство 
вполнѣ гарантировало невозможность поступленія въ атмосферу 
не разложенныхъ органическихъ и амміачныхъ соединеніи, что 
и оправдалось многими анализами продуктовъ горѣнія; въ даль-
нѣйшемъ развитіи конструкціи названныхъ аипаратовъ были 
примѣняемы основы Сименса съ незначительными измѣненіями, 
мсичду которыми заслужнваетъ особеннаго вниманія это приспо-
собленіе прибора къ пользованію потерянною теплотою про
дуктовъ горѣнія. 

Аппараты первой группы имѣютъ лишь историческую цѣн-
ность, а потому они будутъ описаны только въ общихъ чер-
тахъ; нижеприводимое же изслѣдованіе процесса горѣнія отно
сится къ приборамъ второй группы и новѣйшимъ пзмѣпеніямъ 
таковыхъ. 

Процессъ сожиганія трупа заключается в ъ нижеслѣдующемъ: 
въ предварите.чьно накаленную камеру аппарата вводится на 
желѣзномъ противнѣ трупъ вмѣстѣ съ гробомъ, иногда для 
удобства собнранія золы иодкладывается лпстъ асбестоваго кар
тона, послѣ чего камера закрывается и въ нее влускаіотъ на-
грѣтый воздухъ, подъ вліяніемъ теплоты котораго и лучистой 
теплоты стѣнокъ камеры, загорается первоначально гробъ и 
газы, выдѣлиющіеся изъ трупа, самъ же трупъ нѣсколько 
съеживается, чрезъ нѣкоторое время онъ распадается на части 
и обхватывается пламенемъ, вся операція длятся отъ 1 до ІѴз 
часа; что же касается продолжительности отдѣльныхъ пері-
одовь горѣнія, то о нихъ можно составить понятіе по анало-
гичнымъ опытнымъ сожиганіямъ труповъ звѣрей произведен-
нымъ профессоромъ Рекламомъ въ иечахъ системы Сименса: 

Сожиганіе трупа лошади безъ кожи, копытъ, внутренностей 
вѣсомъ около 12 пудовъ въ гробоподобномъ ящикѣ изъ одно-
дюймовыхъ досокъ продолжалось: предварительное нагрѣваніе 
печи продоллсалось б часовъ, япдикъ сгорѣлъ по прошествіи 
5 минутъ, окончаніе отдѣлеиія углекислаго газа и начало горѣ-
нія кожи яркимъ пламенемъ произошло чрезъ 10 минутъ послѣ 
введенія. Чрезъ 42 минуты в с ѣ мягкія части сгорѣли. 

Чрезъ 72 минуты сгорѣли и кости. 
Чрезъ 107 минутъ кости распались въ кусочки. 
Чрезъ 120 минуть опытъ оконченъ и въ остаткѣ золы 

З'/а "/о первоначальнаго вѣса трупа. 
При сожиганіи лошадинаго трупа съ кожею и копытами 

вѣсомъ около 14 пудовъ: 
Чрезъ 30 минутъ всѣ мягкія части горѣли яркимъ пламе

немъ. 
Чрезъ 60 ^шнyтъ в с ѣ мясныя части сгорѣли. 
Чрезъ 120 минутъ всѣ кости, кромѣ крестовыхъ, распались 

на мелкіе кусочки. 
Чрезъ 130 минутъ опытъ оконченъ, зола составила 5,47б''/о 

первоначальнаго вѣса трупа. 
В ъ обоихъ случаяхъ анализомъ не было открыто въ про-

дуктахъ горѣнія ни амміака, ни органическихъ соединеній, ни 
пахучихъ газовъ. 

При сожиганіи трупа свиньи вѣсомъ 186 фунтовъ. 
Чрезъ 8 минутъ весь трупъ объятъ пламенемъ. 
Чрезъ 63 .минуты ноги обгорѣли, ихъ кости отпали, ребра 

также отпали. 
Чрезъ 87 мпнутт, остались: голова, грудная клѣтка и тазь , 

в ъ отдѣльности другъ отъ друга, накаленный до бѣла. 
Чрезъ 100 минутъ горѣли только два яркіе комка. 
Чрезъ 115 :.аінут-ь осталась одна печень. 
Чрезъ 130 минутъ и печень распалась, полученная зола 

составила 2,4 "/о первоначальнаго вѣсп. 
РІзъ вып'сприведенныхъ опытовъ видно, что кости и нѣко-

торыя внутренности обладаютъ наибольнгею стойкостью, при 
чемъ выяснилось, что первый изъ нихъ при температурѣ около 
1200°Ц. покрьшаются слоемъ фосфорнокислой извести, въ зна
чительной мѣрѣ затрудняющей окончательное ихъ сгораніе, 
такъ что наиболѣе благопріятной тe.^шepaтypoй ка.меры, с л ѣ -
дуетъ считать, какъ-то выяснили многія иаблюденія, темпера
туру въ 800 не свыше 900"Ц.; при чемъ очевидно, что в ъ 
копцѣ операціи масса воздуха протекаеть чрезъ камеру из
лишне, унося громадное количество теплоты въ дымовую трубу, 
а поэтому должно быть обращено серьезное вниманіе на этотъ 
факторъ безполезныхъ потерь. 

Для болѣе рельефной оцѣнки степени вліянія указаинаго 
обстоятельства возьмемъ аппаратъ Bourry, построенный (въ 
Цюрихѣ; въ немъ на сожиганіе трупа, не ечитая предваритель-
наго накалиЕанія печи, тратится около 230 килограммовъ кокса, 
принимая что продукты горѣнія извлекаются при ЗОО^Ц., най-
демъ примѣрное количество воздуха прошедшаго чрезъ печь 

250.7Ѳ00.2,44 , „ 
равнымъ ^ 2 X 3 0 0 — ~ куоич. саженямъ, между тѣмъ 
какъ теоретически необходимо для сожиганія трупа вѣсомъ 
3 пудовъ съ гробомъ в ъ 48 фунтовъ около 21 кубич. сажени 
воздуха, такъ что пропущено чрезъ аппаратъ въ 94 раза 
болѣе, чѣмъ необходимо, при чемъ отбавляя на потерн тепла 
чрезъ стѣнки прибора можно принять, что объемъ нротекав-
шаго воздуха былъ не менѣе чѣмъ 30 разъ болѣе теоретически 
необходнмаго. Слѣдовательно, съ этой стороны аппараты должны 
быть подвергнуты возможно тщательной обработкѣ. 

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что во всякомъ раці-
онально устроенномъ аппаратѣ для сожиганія труповъ должно 
быть гарантировано существованіе нижеслѣдующііхь условііі: 

1) Возможности поддерживать пъ сожигательной камсрѣ 
все время процесса однообразную температуру въ предѣлахъ 
отъ 800 до 9 0 0 ° Ц . 

2) Возможность доставлять все время процесса сожиганія 
въ сожигательную камеру нагрѣтый не ниже 250° Ц. воздухъ, 

3) Полной возможности легко регулировать притокомъ воз 
духа въ камеру. 

4) Потеря тепла чрезъ наружный стѣнки прибора должна 
быть доведена до nunimam'a. 

5) Возможно полная эксплоатація теплоты, содержап;ейся въ 
продуктахъ горѣнія на подогрѣванія воздуха, вводимаго въ со
жигательную камеру. 

6) Минимальная затрата топлива на каждое сожиганіе. 
7) Быстрота процесса сожиганія. 
Здѣсь же замѣтимъ, что двухмѣсячная работа сожін-атсль-

ныхъ аипаратовъ на кладбищѣ Рёге Laehaisie въ Парижѣ, при
вела къ заключенію, что только при аппаратахъ непрерывиаго 
дѣйствія возможно достичь жслаемаго удешсвленія операціи, 
вслѣдствіе чего устроенньпЧ въ этомъ году городоміз апппрптъ 
на cimetiere de I 'Est и предназначенъ для непрерьшнаго дѣй-
ствія, какъ то увидимь ниже. 

Г Л А В А IV. 

Описаніе существующихъ аппаратовъ, оцѣнка ихъ нонструкціи и 
дѣйствія. 

В ъ предыдущей главѣ бььчо указано на тѣ два нанравленія, 
по которымъ была направлена работа техниковъ и гигіенистовъ 
пъ дѣлѣ проектированія прибора, возможно ближе удовлство-
ряюп;яго вышеобьясненнььмъ основнымъ требованіямъ; изъ 
этихъ Л В Ѵ А Ь направленій оказалось иаиболѣе жизненнымъ и 
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смѣстЬ съ 'гЬм'ь ііаиболѣс раціоііалыіымъ позднѣйшес по вре
мени, именно то, въ основу котораго былъ припятъ генератив
ный способіз иакаліпіаиія камеры и сжиганіевъ струѣ накален-
наго воздуха. 

Что же касается приборовъ, основанныхъ на непосредствен-
номъ дѣиствіи пламени, то в ъ иЬкоторыхъ изъ нихъ есть одно 
только нреимуніестпо,—это сравінггельная депіевизна, всѣ же 
другія обстоятельства, сопровождающія процессъ сожиганія в ъ 
нихъ, безусловно несовмѣстны съ требованіями гигіены и эсте
тики; въ виду сказаннпго ниже приводимъ краткій перечень 
приборовъ этой группы, имѣя г.ъ виду познакомить читателя 
съ историческпмъ ходомъ развитія технической части дѣла 
сожиганія труповъ, а также чтобы отдать должное почтеніс 
спмт^ піонерамъ дѣла. 

Старѣйшимъ аппаратомъ этой группы является печь 
ВгипеШ, относящая свое появленіс къ 1873 году, сожиганіе 
трупа въ ней производится безъ гроба, трупъ укладывается на 
жел'Ьзпый противень, который вдвигается въ сожигательную 
камеру, II тамъ подогрѣвается снизу, на самый же трупъ напра
вляется пламя отраженное сводомъ камеры; на сожиганіе одного 
трупа потребно около б часовъ времени. 

Лечь Melsen, устроенная въ 1875 году пъ Брюсселѣ; въ ней 
предварительно совершается сухая перегонка трупа, при чемъ 
продукты пыпариванія подвергаются сжиганію въ особомъ 
тоііливіінкѣ; остатки же уничтожаются неиосредственнымъ дѣй-
ствіемъ пламени. 

Лечь РоШ и СІеггсеШ, устроенная въ 1876 году, приспосо
блена для сожиганія свѣтильнымъ газомъ, горящимъ въ гори
зонтально расположенныхъ горѣлкахъ Бунзена, 

Лечь Горини (1876 году), приспособлена исключительно для 
непосредствениаго дѣйствія пламени, для топлива употребляются 
сухія дрова, трупъ безъ гроба горитъ 2 часа, при чемъ расхо
дуется до 150 килограммовъ топлива. 

Лечь JBetti и Teruzei {\8П году). В ъ этой печи трупъ безъ 
гроба заключается въ особый чугунный цилиндръ нагрѣтый 
извн'Ь, в ъ которомъ и подвергается сухой перегонкѣ, при чемъ 
продукты перегонки отводятся въ особый очагъ, гдѣ и сжи
гаются; къ концу операціи въ цилиндръ вводятъ воздухъ и 
такимъ образо.мъ сжигаютъ в с ѣ остатки; операція продолжается 
5 часовъ, расходъ на топливо 25 франковъ. 

Печь Lagenardiere'a построена на иринципахъ предъидупщго 
аппарата съ замѣною цилиндра чугунной прямоугольной каме
рой, во внутрь которой пламя входитъ непосредственно. 

Печь доктора Lemoyne въ Вашингтонѣ, совершенно сходна 
по коиструкцін съ предъидущей, только нагрѣваніе произво
дится ИЗВН'Ь камеры. 

Печь Ѵепіпі, наибо.тЬе распространенная въ Италіи, нагрѣ-
ваніе сожигательной камеры производится генеративнымъ спо-
•сооомъ, самое сожііганіе же основано на пепосредственномъ 
дЬйствіи пламени, образуемаго горѣніемъ газовт, прптекающихъ 
і і зь генератора съ притокомъ воздуха, нагрѣтаго въ особомъ 
иагрѣвателѣ съ самостоятельною топкою. 

Печь Guest построена на т ѣ х ъ основаніяхъ, какь и предъ-
пдущая, трупъ сзкигается дѣйствіемъ окііслительнаго пламени, 
получаемаго смѣіпеніемъ продуктовъ горѣиія пъ очагЬ съ 
подогрѣтымъ воздухомъ. 

Лечь Spaciani- Mesmer проектирована для непосредственнаго 
дѣйстпія окислительипго пламени, выходящаго изъ свода камеры, 
и иаправленнаго на трупъ, вводимый въ пес па особой ваго-
неткѣ; кромѣ того въ этой печи нримѣнено добавочное сожи-
ганіе продуктовъ горѣиія трупа на газовомъ рожкѣ^ 

Переходя загЬмъ къ приборамъ второй группы, разсмотрнмъ 
•болѣе подробно простѣйшій по конструкции изъ приборовъ, 
построенный, за немногими исключеніями, вполнѣ удовлетво

рительно съ точки ,чр[:.іпя вьппеукаЗанныхъ оснонныхі, трсбо-
ваній трупосожигаііія, какъ в ъ санитарномъ такъ и эстстнчс-
скомъ отиоіпеніяхъ; приборъ этотъ проектиропаиъ Фрндрнхомъ 
Симеисомъ и построснъ въ Дрезденѣ. 

Главньшъ препятствіемъ при сожиганіи какихъ либо живот-
ныхъ организмов!! является огромное содержаніе воды, какъ 
свободной, такъ и химически соединенной (около 60—70°/о), на 
нспареніе которой необходимо затратить значительное количе
ство тепла, чѣмъ въ свою очередь охлаждаются продукты 
горѣнія организма и можеть получиться не полное горѣніе; 
предварительные опыты надъ различными горючими матеріалами 
указали, что напримѣръ свѣжевынутый торфъ, содержаний 
около бО°/о воды, зажженный въ воздухѣ обыкновенной ком
натной температуры совершенно отказывается горѣть, между 
тѣмъ въ струѣ нагр'Ьтаго воздуха онъ даетъ чистое бѣлое 
пламя, откуда явствуетъ, что иримѣненіе подобнаго пріема къ 
животнымъ организмамъ можетъ дать аналогично удовлетво
рительные результаты, что и оправдалось на опытѣ сожиганія 
въ аппаратѣ Сименса. 

Аппаратъ Сименса (чер. 1, 2 и 3) состоитъ изъ двухъ 
главныхъ частей: газопроизводителя и регенератора а съ сожи
гательной камерой й; газонроизводитель—устраивается различно 
и представляетъ собою очагъ, въ которомъ топливо сжигается 
не вполнѣ и получаемые при этомъ продукты горѣнія, состоя 
главнымъ образомъ изъ окиси углерода, тяжелаго и легкаго 
углеводородовъ, водорода, водяныхъ паровъ и незначительныхъ 
количествъ кислотъ и сѣры, способны окисляться далѣе и 
слѣдовательно производить теплоту; газопроводитель соеди
няется съ низомъ и верхомъ регенератора а особымъ канало.мъ 
с и мета.ілическою трубою d, снабженными клапанами, выше 
же канала с расположено отверстіе к для впуска воздуха упра
вляемое особы.чъ клапаномъ. 

Регенераторъ а представляетъ собою камеру, обложенную 
огнеупорнымъ кирпичемъ и заполненную насадкою изъ того же 
матеріала, вверху регенераторъ сообщается съ сожигательной 
камерой Ъ, рѣшетчатый подъ f которой составленъ изъ огне-
упорнаго кирпича, ниже пода располагается углубленіе е для 
сбора золы и каналъ г, отводящій продукты горѣнія въ дымо
вую трубу; сожигательная камера снабжена подъемною двер
цею т, уравновѣшенною грузомъ на блокѣ и и имѣющею по 
срединѣ маленькое окошечко о для наблюденій, зольникъ же е 
снабженъ особымъ отверстіемъ р для очистки его, вынутія 
золы, для собиранія которой на время операціи туда встав
ляется плоскій металлическій сосудъ, а также для очистки 
дымового канала. Копструкція подъемной дверцы для сожига
тельной камеры, въ виду значительной температуры въ камерѣ 
и вполнѣ оправдавшихся надеждъ на ея долговѣчность и проч
ность, провѣреннуіо и въ другихъ аппаратахъ, заслужнваетъ 
нѣкотораго вниманія; она составлена изъ рамки (а) коробча-
таго желѣза, окованной съ внѣшней стороны котельнымъ 
желѣзомъ (й) (см. чер. 3) внутренняя же часть коробки запол
няется плитою с изъ огнеупорнаго матеріала заводимаго сверху, 
чрезъ прорѣзъ въ ра.мкѣ и нажимаемаго къ закраинамъ рамки 
двумя винтами d п d, головки которыхъ е и е, снабженный 
рукоятками, находятся снаружи дверцы. 

Вся печь помѣщается подъ сводами, надъ которыми распо
лагается помѣщеніе соотвѣтственно декорированное для пріема 
покойниковъ; гробъ устанавливается на особомъ возвышенін і! 
скрывающемъ клѣтку t подъемнаго механизма; затѣмъ, по со-
вершеніи, обычныхъ при опусканіи трупа въ могилу, молитвъ, 
гробъ опускается внизъ и поступаетъ въ сожигательную камеру, 
одновременно же съ опусканіемъ гроба отверстіе съ постамен-
томъ I закрывается подвижною крышкою и, управляемою 
снизу. 
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По всему наружному периметру печи вертикально располо
жены рельсы, стянутые между собою желѣзнымн струнами по 
верху печи. 

Только что описанныіі аипаратъ представляетъ позднѣйшій 
образецъ, выработанный Сименсомъ, первоначально же имъ 
былъ предложенъ сходный съ предъидущимъ тилъ аппарата, 
примѣненнаго въ Готѣ въ 1878 году и показанный на чер. 4; 
вся постройка крематоріи и колумбарія (помѣщеніе для урнъ) 
обошлась въ 80 тысячъ марокъ. 

Самъ аипаратъ помѣщается подъ сводами и состоитъ изъ 
нижеслѣдующихъ частей: 

А.—люкъ для опусканія гроба съ трупомъ. 
В —сожигательная камера съ подомъ изъ огнеупорнаго мате-

ріала. 
Е.—зольникъ 
G.—отверстіе для вынутія золы и очистки. 
F.—дверца для введенія гроба. 
С.—регенераторъ, служащій нагрѣвателемъ воздуха, необхо

димаго для горѣнія трупа. 
К. и D.—каналъ для притока газовъ изъ газопроизводителя 

или генератора, помѣщеннаго отдѣльно. 
Перечисленный составныя части аппарата, устроеннаго в ъ 

Готѣ, имѣють внолнѣ аналогичный и въ нослѣдуюп(емъ типѣ 
аппарата Сименса, устроеннаго въ Дрезденѣ, поэтому ниже 
будетъ описанъ процессъ сожиганія въ послѣднемъ изъ нихъ^ 

Первоначально расжигаютъ генераторъ, при чемъ въ началѣ, 
для нагрѣванія верхней части регенератора и сожнгательной 
камеры до температуры, необходимой для горѣнія газовъ, поль
зуются полнымъ горѣніемъ, а затѣмь уже, получивъ указан
ную степень нагрѣва, умѣряютъ притокъ воздуха къ топкѣ 
генератора и накладываютт, топливо толстымъ слоемъ; получен
ные при этомъ продукты горѣнш проводить въ верхнюю часть 
регенератора, гдѣ ихъ и зажигаютъ, давъ притокъ воздуха, 
чрезъ имѣющіися при аппаратѣ каналъ I; выдѣляемая при этомъ 
теплота нагрѣваетъ верхъ регенератора и сожигательиую камеру, 
пос.іѣ чего охлажденные продукты горѣнія извлекаются дымовою 
трубою; описанная операція продолжается до т ѣ х ъ поръ, пока 
камера не накалится до свѣтла, затѣмъ разобщаютъ верхъ 
регенератора съ генераторомъ и сообщаютъ съ таковымъ 
нижнюю часть регенератора и точно такимъ же образомъ до
водить ея степень нагрѣва до свѣтлаго каленія. 

(Оконтніе слѣдуетъ). 

Пожарная команда 
Графа А. Д. Шереметева въ Ульянкѣ. 

(близь Петербурга). 

Строенія Пожарной команды въ Ульянкѣ прежде стояли 
разбросанными по обѣ стороны Петергофскаго шоссе. Не было 
удобнаго широкаго мѣста для закладки лошадей передъ сараями 
пожарнаго обоза. Старый казармы были низки и не соотвѣт-
ствовали современнымъ требованіямъ гигіены. Наконецъ каланча, 
хотя и укрѣпленная съ 4-хъ сторонъ цѣпями, съ теченіемъ 
времени пришла въ небезопасное для людей состояніе. 

По новому проекту надлежало соединить слѣдующія службы 
По>карной команды: 

1. Жилище брандмейстера съ телеграфною станціею и 
каланчою. 

2. Главный сарай пожарнаго обоза. 
3. Запасный » » » 
4. Цейхгаузъ. 

5. Сушильня рукавовъ. 
6. Казарма пожарныхъ. 
7. Квартиры семейныхъ ноясариыхъ, телсграфистовъ, фельд 

иіера и аптека. 
8. Столовая и кухня. 
9. Швальня. 

10. Кіотъ 
11. Конюшня. 
12. Мастерская. 
13. Ледники, отхожія мѣста. 
Какъ видно изъ плана, казарма непосредственно соединена, 

съ одной стороны съ конюшнями, съ другой 5ке съ сараями 
для пожарнаго обоза, телеграфною станціею и квартирою 
брандмейстера. Это условіе было поставлено при составленіи 
проекта съ тѣмъ, чтобы команда была въ состояніи попасть 
при тревогѣ непосредственно въ эти помѣщенія по>пімо 
двора. 

Перечисленный выше помѣщенія отдѣлены между собою 
каменными брандмауерами съ желѣзиымн пъ нихъ дверьми. 

Конюшня осталась прежняя, лишь увеличилась на 4 
стойла. 

Казарма, состоявшая прежде изъ отдѣльиыхъ малеиькихтз 
помѣщеній. осталась прежнею, но превращена лшпь въ 
одинъ общій залтэ, потолокъ котораго приподнять на I ' / t 
аршина. 

Печи и ПОЛЬ казармы сдѣланы новые. 
Каланча сооружена совершенно самостоятельно и незави

симо отъ окружающихъ ее внизу стѣнь дома. 
Для сооруженія каланчи воздвигнуты были особые лѣса. 

Главные восемь столбовъ двойные, изъ 4 и 5 саженыхъ 
б верш, бревеиъ, скрѣплеиныхь болтами пъ разстояніяхъ 
Р / і арш. 

Соединение столбовъ сдѣлано при посредствѣ голландскаго 
зуба такимъ образомъ, что одит . зубь приходился по средипѣ 
сосѣдняго дерева, 

Высота каланчи до іыощадки раздѣлена на семь частей, 
который отдѣльно расперты крестами (смотр, черт. л. № 2 ) , 
Внутри винтовая лѣстница. Высота ея до плащадки 14,33 саж. 
Будка на ней 2,33 саж. и шпиль 3 саж. Каланча снабжена 
гро>юотводомъ. 

Строительный работы начались в ъ Мартѣ 1891 года, а 
уже 18 Августа того же года, состоялось освященіе 

Стоимость работъ распредѣляется слѣдуюищмъ образомъ: 

1. Земляныя 1,500 руб. 
2 . Каменный 6.000 > 
3. Плотничный 17.000 » 
4. Столярныя 5.700 » 
5. Штукатурный 1.800 » 
6. Каменотесныя 1.900 » 
7. Печныя 3.000 » 
8. Малярный 3.600 » 
9. Кузнечно-слесарныя . . 1.700 » 

10. Стекольный 450 » 
11. Мостовыя 2.500 .) 
12. Громоотводь 250 » 
13. Башеные часы 300 » 
14. Переставки телеграфа и 

телефон, аппаратовь . . 1,000 » 
15. Водопроводный 450 » 

Итого . 47.150 руб. 
Января 1892 г, 

Архитекторъ 3. Лѳви. 

Типографія и Фототипія В . И. Штейна, .Малая Морская, 20. Рѳдакторъ-Иадатель Э. П. Д Е К Л М Р О Н Ъ . 
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Проект, и постр. Арх. И. Маевскій. Proj. et constr. par. J . Majewsky, arch-te. Спб. Фототипія В. И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee PLANCHE eNS 6. 



Ф А Б Р И К А : 

З Е Р К А Л Ъ , З Е Р К А Л Ь Н Ы Х Ъ И Л Е Г Е Р Н Ы Х Ъ С Т Е К О Л Ъ 

„ М . Э Р Л Е Н Б А Х Ъ и К і п р Е к м н и к и " 

рекомендуетъ свои издѣдія самаго высокаго достоинства, приготовленныя изъ 
Французскаго сыраго иатеріала. 

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ. ПСОТАВКА ВО ВСѢ ГОРОДА. 

4 

1С О И Т О Ь> Ъ і : 

С.-Петербургъ, Невскій пр., Я: 44.—Москва, Лубянская площ., Адексѣевскій пассажъ. 

Собств. заводъ оконныхъ легерныхъ стеколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндіи. 

Спеціальная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. 

Тѳлѳфонъ магазина № 1 0 9 8 . Тедѳфонъ фабрики № 3711. 

ПЕРВЫЙ Ш В Ш Й СПЕЦШЬНЫЙ СНАДЪ КЕРАМИКОВЫХЪ ТРУБЪ, ВЫГРЕВОВЪ И КОЛОДЕВЪ 
въ С.-Петербургѣ, Выборгской части, 2 уч., по Сердобольокой ул., собств. домъ ]^ 64. 

3] П о ч е т н ы й о т г ы в ъ М и н и с т е р с т в а П у т е й [ { 

•щ Сообщ. г а и с к у с т в е н н ы я к а м е н н ы я п л и т ы S 

і д л я п о л о в ъ . іГ 

ф5 
П о ч е т н ы й о т з ы в ъ а а с а д о в , у ц р а ш е - ? 

а) ШВЕДСКИХЪ КЕРА
МИКОВЫХЪ Сгончарныхъ) 
солено - глазурованныхъ 
изъ огнеупорной гли
ны, крѣііко ііресован-
пыхъ, снльио обожжен-
пыхъ, солью гдазуро-
ванныхъ, выдержаваю-
щихъ всякія кислоты, 
соли н щелочи, трубъ, 
осадочиые~дождевие мо
лодцы, выгреба, прочистки 
и всѣ.хъ прападлежно-
стей для каиалазацін. 

ніе отъ Императорскаго Ойщества садо "51 в̂одства. 

СПЕи,1АЛЬН0СТЬ ДЛЯ 
КАНАЛИЗАЩИ городовъ, 
больннцъ, к а з а р ы ъ , 
домовъ ИТ. п. вмѣ-
сто цементныхъ, ие-
с о о т в ѣ т с т в у ю щ и х ъ 
своему пазначенію, 
для подземпыхъ сточ-
выхъ трубъ, потому 
спсціально п устроенъ 
складъ (Сердобольсная 
ул., 6 4 , нротивъ Стро
ганова иарка и Черной 

рѣчкп). 

одобренныхъ Главныиъ Военнымъ Инженернымъ техническимъ Комитетомъ. 
Изъ нпхъ уже устроена канаіизація въ С - П е т е р б у р г ѣ : изъ каждаго дома по всему Возне
сенскому проспекту, въ 1-мъ кадстскомъ корпусѣ, на В а с остр., Имперахорскій Лицей, въ 
клиникѣ душевно-больны.хъ, въ ннстптутѣ Прайда Ольдепбургскаго для нзлеч. заразн. 
болѣзпей, на Антскарск . о., въ Царскомъ Селѣ ц во мн. др. казенныхъ и частныхъ здаиіяхъ. 

б) Выдѣлываѳтся и имѣѳтся въ продаясѣ подъ навваніемъ Роговое дерево для паркетныхъ 
подовъ, вамѣняющій дубовый фанеръ, за что и удостоенъ СЕРЕБР. МЕДАЛЬЮ. 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И ПОДРОБНЫЯ СВЪДЪНІЯ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
Пріемъ заказовъ на устройство канализацііі, составленіе плановъ и смѣгъ, устройство 

осоЛепныхъ луфтъ-клозетовъ, 
Сердобольсная ул., соб. д. И? 64. 

Для половъ здѣсь имѣются еще разпо-
цвѣтпыя, искусгвениаго камня, цемепт-
ныя плиты кв. саж. отъ 10 р. и дороже. 

И С К У С Т В Е Н Н О Е 
РОГОКОБ ДБ I* К S t О 

КВАДРАТАМИ 
для замѣны паркстны.ѵъ дубовыхъ 

половъ* 
ЗА ТРУБЫ. 
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С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№№ 3 и 4. Мартъ и А п р ѣ л ь 1 8 9 2 г. 
Ц-ЁНА ЗА Г О Д Т : 

Въ С.-Петербург*, безъ доставка . . 1 8 р. 
„ , съ доставкою и съ 

пересылк. въ проч. гор. Россіи. I S p. 
Заграницу,въ государства международ-

наго почтоваго союза 1 7 р. 
Для студентовъ, при подпнскѣ чрезъ 

казпач. учоб. завед., безъ дост. в р. 
съ доставкою Ю р. 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается 
разсрочка по третямъ года, чрезъ казиачеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц І И 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кроыѣ воскресны-хъ и табедьныхъ дней, 
отъ.10 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только лицамъ, подписавшимся непосредственно въ кон
торе ея — С.-Петербургъ, 3 рота Измайловскаго полка, 

д. № 5 , к в . Л« 7. 

О В Ъ Я Б Л Е Н І Я 
принимаются для печатапія только въ кон-
торѣ редааціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
лвЕІя, по Еоторому они иогутъ заказывать 

печатаніе непосродствѳпно въ копторѣ 
редакціи. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

о? З Е 1 С с Т Г Ь : 

Ііремація (окончаніе) Б . Правдзнка.—Генрпхъ Шляманъ. І. Михайлов
скаго.—Печерскій Вознесепскій монастырь.—Церковь въ Псковской губ. 

Г. Станкевича. 

•ч: I E I P т В O S C і з : : 

Здапіе Прпдворноіі Пѣвческоіі Капеллы въ Спб. (л. 19) Арх. Л. Бенуа.— 
Кладбпщенская церковь въ г. Гатчпно (лл. 11 и 12) Гражд. Инж. Н. 
Дмптріева.—Зданіѳ Крематоріи (л. 27).—Аппараты для сжиганія тру
повъ: Тоазуля п Фраде, (л. 28) п Бурри п Сшменса (л. 29). — Планъ 

дворца Тпрпнса (л. 26). 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы: 1 8 7 2 , 7 3 , 74 , 7 5 , 76 , 77, 78 , 8 0 , 8 2 , 83 и 8 4 гг . (Сборникъ кон> 
курсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь Императора Александра II), 8 5 , 86 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 90 и 91 гг. 
можно пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ, Мойка, >І5 8 3 , цо 15 рублей за 
каждый и цо 2 1 6 рублей за комплектъ, т. е. за 18 лѣтъ; ученикамъ техническихъ учебныхъ заведеній по 
12 рублей за каждый и по 1 8 0 рублей за комплектъ. На пересылку каждаго года прилагается: при раз-
стояніи до 1 0 0 0 верстъ по 1 рублю, свыше же за каждую послѣдующую 1 0 0 0 в. добавляется по 50 коп.; ком
плектъ—18 рублей на разстояніе до 1 0 0 0 в. и за каждую послѣдующую 1 0 0 0 верстъ добавляется по 9 рублей. 
Разсрочка уплаты по соглашенію. 

Систематическгй указатель статей и рисунковъ журнала съ 1 8 7 2 по 1 8 8 1 гг. по 1 руб. за экземпляръ и 
20 коп. за пересылку. 

Альбомъ ( 1 9 рисунковъ) конкурсныхъ премировапныхъ проектовъ вышеупомянутаго храма по 3 руб. за эк
земпляръ и на пересылку 1 рубль. 



ф а б р и к а : 

ЗЕРКАЛЪ, ЗЕРКАЛЬНЫХЪ И ЛЕГЕРНЫХЪ СТЕКОЛЪ 

, , , М . Э Р Л Е Н Б А Х Ъ и преемниЬи^ 

рекомендуетъ своп пздѣлія самаго высокаго достоинства, 

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ. ПОСТАВКА ВО ВСЪ ГОРОДА. 

1С о к : т о Ъ і : 
С.-Петербургъ, Невскій пр., Jsf: 44.—Москва, Лубянская площ,, Алексѣевскій пассажъ. 

Собств. заводъ оконныхъ легерныхъ стеколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндіи. 
Спеціальная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. 

Тѳдѳфонъ магазина № 1 0 9 8 . Тѳлѳфонъ фабрики № 3711. 

ПУТИЛОВСКШ ЗАВОДЪ 
С.-Петербургъ, за Нарвской заставой. 

О т а л ь н ы я д в у т а в р о в ы я с т р о и т е л ы а ы я б а л к и , 

вагонные швеллера, корабельная, котельная, фассонная, сортовая, рессорная и пружинная сталь, 
ліелѣзо разныхъ профилей, 

П Л О Т Н Ы Я О Т А Л Ь Н Ы Я о т л и в к и и з ъ Т И Г Е Л Ь Н О Й М А Р Т Е Н О В С К О Й С Т А Л И : 

зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 

Отлпвко изъ закалеііпаго чугуна іі фосфористой бропзы. 
К р у п н ы я и мелкія машинный поковки, прямые и колѣнчатыѳ в а л ы . 

Пассажирскіе и товарные вагоны и составныя ихъ части: 
б а х х д а ж и , в а г о н н ы я к о л е с а , о с и , р е с с о р ы , п р у ж и н ы и п р о ч . 

Рельсы, крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпленія. 
Ц Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И В О Д О С Н А Б Ж Е Ш Я , 

мосты, стропила, резервуары, паровые котлы и проч. 
Печи чугунныя батарейныя. Выгреба металлическіе. 

Котельныя и металлическія работы. 
МОСТОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ДЪЙСТВШ ВЪ РУЧНУЮ, ОТЪ ПРИВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЮ СИЛОЮ. 

П Р Е Д М Е Т Ы А Р Т И Л Л Е Р І Й С К А Г О И И Н Ж Е Н Е Р Н А Г О Д Ъ Л А . 

О у д о с т р о е н і е . 
СОРТАМЕНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ВОСТРЕБОВАНІЮ. 



П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Й 
въ нонторѣ редані^іи: 

С-Петербургъ, Измайловскій полкъ, 
3-я рота, д. № 5, кв. 7. 

- Э ® с э 

г о д ъ XXI. 

№ № 3 и 4 . 

эодлхи 
Ц Ѣ Н А ЗА ГОДЪ: 

въ С.-Петербургѣ, безъ дост. 12 ] . 
съ доставкою въ Спб. п съ пе

ресылк. въ проч. гор. Россіи 14 » 
съ пересылкой за грапицу . . 17 » 

М А Р Т Ъ и А П Р Ѣ Л Ь 1892 г. 

Z р е м а ц і Я . 

Краткій обзоръ историческихъ фазисові. ея распространенія и 
подробное опгсавіе приборовъ, прнмѣняемыхъ въ настоящее 

время. 

{Окончите.') 

Нагрѣваніе регенератора и сожигательной камеры до потреб
ной степени продолжается отъ 3 до 6 часовъ времени и тре-
буетъ отъ 2500 до 3500 килограммовъ угля. 

Когда сожигательная камера и регенераторъ нагрѣты до 
степени свѣтло-краснаго каленія (около 800°Ц.) вышеописан-
ньшъ способомъ, приборъ можно считать вполнѣ годнымъ для 
производства самаго сожнганія, которое совершается нижесиѣ-
дуіощимъ образомъ: предварительно закрываютъ какъ притокъ 
газовъ, такъ и притокъ воздуха и вводятъ гробъ въ сожига
тельную камеру, зат-Ьмъ, закрьшъ дверцы камеры, открываютъ 
притокъ воздуха в ъ регенераторъ, гдѣ таковой нагрѣвается до 
температуры 400—600°Ц. и поступаетъ в ъ сожигательную ка
меру, в ъ которой въ началѣ процесса встрѣчаетъ газообразные 
продукты разложенія трупа, а потомъ нелетучія части муску-
ловъ и костей. 

Кислородъ воздуха при указанной температурѣ проявляетъ 
значительно большую окислительную способность, чѣмъ при 
обычной комнатной температурѣ, и такъ какъ объемъ прите
кающаго воздуха, какъ выше было исчислено, въ значительной 
мѣрѣ превосхидитъ необходи.мый для горѣнія объемъ, то пол
нота окисленія разложенныхъ элементовъ трупа можетъ счи
таться вполнѣ гарантированною, что подтверждено анализами 
полученныхъ при этомъ продуктовъ горѣнія. 

Относительно продолжительности горѣнія человѣческаго 
трупа въ среднемъ получены нижеслѣдующія данныя: чрезъ 
V* часа сгораетъ гробъ и трупъ высыхаетъ, съеживаясь при 
этомъ, зат-Ьмъ начинаютъ горѣть оконечности, потомъ централь-
ныя М Я Г К 1 Я части, загЬмъ кости и послѣдними, наконецъ, сго-
раютъ мозгъ и внутренности; весь процессъ треоуетъ 1 часа 
времени, цослѣ чего выгребаютъ золу и вновь приготовляютъ 
печь, по предъпдущему, для слѣдующаго сожиганія, при чемъ, 
обі.и<новенно, достаточно бываетъ на это подогрѣваніе '/а часа 
времени; затрата топлива на самое сожиганіе опредѣляется отъ 
200 до 300 килограммовъ кокса. 

Затѣмъ, переходя къ описанію другихъ аппаратовъ, замѣ-
тпмъ, что во в с ѣ х ъ новѣйшихъ приборахъ, генераторы помѣ-
щены при самомъ приборѣ, что увеличиваетъ, какъ увидимъ 
въ слѣдуюп;ей главѣ, полезное дѣйствіе прибора, а регенераторы 
зам'Ьнсны рекуператорами, т. е. приборами, одновременно при
нимающими тепло отъ продуктовъ горѣнія и отдающими его 
протекающему въ нихъ воздуху, чѣмъ также достигается зна
чительная экономія топлива. 

Начнемъ съ прибора, устроеннаго гражданскимъ ннженеромъ 
Воиггу для города Цюриха, в ъ которомъ генераторъ помѣщенъ 

отдѣльно, но регенераторъ замѣненъ рекуператоромъ, и который 
находится въ дѣйствіи съ 1889 года. 

Приборъ Bourry, также какъ и предъидущій, состоитъ изъ 
трехъ главныхъ частей (см. черт. 5, б, 7 и 8): генератора, по-
мѣщеннаго отдѣльно отъ аппарата, рекуператора В и сожига
тельной камеры А; газы изъ генератора переходятъ въ камеру А 
особымъ кирпичнымъ каналомъ f, который, войдя въ заднюю 
часть аппарата, раздѣляется на два канала / і и /г, поднима
ющихся вверхъ и переходящнхъ в ъ два горизонтальные ка
нала сс и идущіе параллельно длинѣ камеры и сообщающіеся 
съ послѣднею маленькими отверстіями сі сг... 

Камера А в ъ поперечномъ сѣчеиіи пмѣетъ форму полуци
линдра, подъ ея снабженъ четырьмя продольными шанцами, въ 
промежутки между которыми входятъ подхваты телѣжки, не-
сущіе гробъ; отверстіе р для ввода гроба закрывается двига
ющеюся въ вертикальныхъ пазахъ чугуниою дверцею съ на
бивкою изъ огнеупорнаго матеріала, при чемъ управленіе двер
цею передается въ нижнее отдѣленіе помощью зубчатой полосы 
S и колеса q 

Надъ сводомъ камеры перекинутъ второй, концентричный 
съ нимъ, и образующій такимъ образомъ кольцевое простран
ство d, сообщающееся съ камерою и служащее для отвода про
дуктовъ горѣнія при посредствѣ каналовъ di и в ъ рекупе-
раторъ; для притока же изъ рекуператора въ камеру нагрѣтаго 
воздуха служитъ отверстіе Ь, оставленное въ передней части 
пода; кромѣ того въ задней стѣнкѣ камеры имѣются отверстіе 
m, для наблюденій за ходомъ сожиганія як — для выгребанія 
золы. 

Рекуператоръ В составленъ изъ вертикальныхъ гончарныхъ 
трубокъ е, установленныхъ на огнеупорныхъ плитахъ, поддержи, 
ваемыхъ металлическими балочками; каждая трубка составлена 
изъ звѣньевъ , при чемъ каждое своимъ раструбомъ опирается 
на плитку, поддерживаемую нижними звѣньями; такимъ обра
зомъ все пространство между трубокъ раздѣлено на три яруса, 
служащими дымооборотами для продуктовъ горѣнія, входя-
щихъ въ рекуператоръ чрезъ каналы di и йг; воздухъ же по
ступаетъ въ рекуператоръ чрезъ окно г, регулируемое особой 
задвижкой съ блокомъ и цротивовѣсомъ S, затѣмъ онъ прохо-
дитъ внутри трубокъ е, в ъ которыхъ пагрѣвается и поступаетъ 
в ъ пространство Ъі подъ подомъ камеры, а оттуда уже чрезъ 
отверстіе Ъ в ъ самую камеру. 

В с я камера, а также рекуператоръ и каналъ f обложены 
внутри огнеупорнымъ матеріаломъ, каналъ же I, отводящій про
дукты горѣнія изъ рекуператора в ъ дымовую трубу— изъ обыч-
наго кирпича. 

Сожигательная камера аппарата расположена в ъ верхнемЪ 
этажѣ, рекуператоръ же и генераторъ въ подвалѣ, залъ съ 
сожигательной камерой соотвѣтственио декорированъ, такъ ж е 
к а к ъ и сама печь, предъ пріемнымъ отверстіемъ которой помѣ-
щенъ столъ, съ средины котораго начинается металлическай 
прямоугольная труба съ дверцами, украшенная снаружи траур
ными матеріями, въ которую и поступаетъ гробъ, послѣ чего 
наружная дверца закрьшается и в ъ тоже время механизмомъ-
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пол'Ьщеннымъ въ подвалѣ, открывается дверца сожнгательной 
камеры и гробъ невидимо для прнсутствуіоіцихъ поступаетъ въ 
апиараіъ. 

"Что же касается способа подготовки и приведенія аппа
рата въ дѣйствіс, то опъ аналогиченъ съ таковымъ аппарата, 
Сименса; предварительно приводятъ в ъ дѣнствіе генераторъ 
причемъ въ началѣ даютъ ему притокъ воздуха, необходимый 
для полнаго сгоранія, затѣмъ когда камера и рекуператоръ 
немного обогрѣіотся, уменьшаіотъ притокъ воздуха къ гене
ратору, засыпаютъ топливо болѣе толстымъ слоемъ и откры-
ваіотъ немного клапанъ г для впуска воздуха и, такимъ обра
зомъ продолжаютъ нагрѣвать сожигательиую камеру, пока 
температура в ъ таковой не достигнетъ 900° Ц., при этомъ 
предѣлѣ печь считается вполнѣ готовой для принятіи трупа; 
описанное нагрѣваніе аппарата продолжается отъ 8 до 9 
часовъ и поглощаетъ отъ 2300 до 2700 килограмімовъ 
кокса. 

Когда камера подготовлена, закрываютъ притокъ воздуха и 
газовъ, вводятъ трупъ и впускаютъ только нагрѣтый в ъ реку-
ператорѣ воздухъ, который охватываетъ трупъ и сжигаетъ 
продукты, выдѣляемые трупомъ въ разложенномъ, при посредствѣ 
лучистой теплоты стѣнокъ камеры, состояніи, при чемъ отдѣль-
ные фазисы сожиганія идутъ въ той же последовательности 
какъ въ вышеописанпомъ приборѣ, продолжительность же са
маго сожпганія колеблется отъ ІѴг до 2^2 часовъ. 

Слѣдующій затѣмъ сожительный аппаратъ, нѣсколько 
болѣе выработанный в ъ отдѣльныхъ частяхъ, чѣмъ предъ-
идущій, проектнрованъ и построенъ въ 1889 году на кладбищѣ 
Рёге Lachaise в ъ Парнжѣ инженерами Toisoul и Fradet, ранѣе 
существовавшій на томъ же кладбищѣ аппаратъ, приспособлен
ный для сожиганія непосредственно дѣйствіемъ пламени мы 
пропускаемъ, какъ совершенно не разработанный и оставленный 
в ъ бездѣйствіи послѣ б мѣсячной работы, вслѣдствіе его непри
годности. 

В ъ названномъ аппаратѣ Toisoul и Fradet мы встрѣчаемъ всѣ 
три главныхъ составныхъ части: генераторъ, рекуператоръ и 
сожигательная камера сгруппироваными в ъ одномъ мѣстѣ, 
(чер. 9, 10, 11, 12, 13 и 14), чѣмъ достигнуто большее полезное 
дѣйствіе прибора, обусловливающее меньшую продолжительность 
процесса сожиганія. 

Генераторъ А состоитъ изъ очага съ наклонной задней 
частью т пода и наклонной ступеньчатой рѣшеткой и, подъ 
которой покрыть желѣзнымъ листомъ, на каковой изъ 
имѣющейся тутъ же водопроводной трубки ѵ каплетъ вода, 
испаряющаяся затѣмъ и в ъ видѣ паровъ увлекаемая воздухомъ 
къ топливу,—значеніе водяныхъ паровъ въ данномъ случаѣ 
будетъ объяснено ниже, в ъ слѣдующей главѣ; верхняя часть 
генератора покрыта сводомъ, въ которомъ имѣются два отвер
стия: одно большое Т, снабженное особымъ цилиндрическимъ 
колпакомъ С съ противовѣсомъ и служащее для забрасыванія 
топлива, и второе D маленькое, служащее для шуровки топ
лива. 

Расположеніе выхода N газовъ изъ генератора и висячаго 
перевала К проектировано по типу топливника съ опрокину-
тымъ пламенемъ; поддувальная дверца В вращается на гори
зонтальной оси и снабжена зубчатой дугой, дающей возмож
ность удержать ее в ъ произвольномъ положеніи и такимъ 
образомъ измѣнять притокъ воздуха къ топливу в ъ желаемой 
степени; въ каналѣ N, проводящемъ газы въ камеру, расположена 
задвижка I , при закрытіи которой газы направляются особымъ 
каналомъ и непосредственно въ дымовую трубу; какъ топлив-
никъ генератора, такъ и каналъ N обложены огнеупорнымъ 
матерьяломъ. 

Сожигательная камера S представляетъ собою в ъ планѣ 

прямоугольникъ, перекрытый цилиндрическимъ сводикомъ изъ 
огнеупорнаго кирпича, каковымъ также облицована вся ея 
внутренняя поверхность; пріемное отверстіе камеры закрывается 
двустворною чугунною дверцею I съ набивкою изъ огнеупор-
ныхъ плитъ, поддерживаемыхь иажимпыми винтами f; В7> про
тивоположной пріемному отверстію камеры стѣнкѣ располо
жены ВЪ два яруса шесть отверстій с, с, с, служащихъ для 
прохода газовъ изъ генератора чрезъ каналъ N в ъ камеру и 
отчасти для притока нагрѣтаго воздуха изъ рекуператора чрезъ 
каналъ Сі, которому придается лишь незначительное сѣченіе, 
такъ какъ главная масса нагрѣтаго воздуха должна поступить 
чрезъ шесть каналовъ 5, расположенныхъ по три въ каждой 
боковой стѣнкѣ камеры и снабженныхъ каналами і і , 

Подъ камеры снабженъ тремя продольными шанцами, слу
жащими для поддержанія противня съ гробомъ, промежутки 
же между ними назначены для свободнаго передвиженія под-
хватовъ телѣжки, на которой противень вводится в ъ печь, гдѣ 
таковыя опускаются до т ѣ х ъ поръ, пока противень не станетъ 
на шанцы, и тогда уже телѣжку выводятъ изъ камеры; для 
выхода продуктовъ горѣнія служатъ два отверстія rf, сообщаю-
щіяся съ каналами, оканчивающимися въ верхней части реку
ператора. 

Рекуператоръ аппарата состоитъ изъ трехъ вертикальныхъ 
рядовъ горизонтальныхъ дымооборотовъ между которыми 
циркулируетъ воздухъ, стѣнки и разградки оборотовъ состав
лены изъ маломѣрныхъ огнеупорныхъ кирпичей, при чемъ 
мѣстами стѣнка одного вертикальнаго ряда перехватывается 
сквознымъ тычкомъ г съ стѣнкою другого, чѣмъ увеличивается 
устойчивость ряда; верхній ярусъ оборотовъ перекрыть цѣлыми 
огнеупорными же штуками. 

Весь рекуператоръ основанъ на прокатныхъ балочкахь, по 
которымъ выстланы огнеупорный плиты съ промежутками для 
прохода воздуха; стѣнки рекуператора сдѣланы двойными: внут
ренняя изъ огнеупорнаго, а наружная изь обыкновеннаго кир
пича; въ передней наружной стѣнкѣ рекуператора имѣются 
дверцы S, S, S, служащія для очистки оборотовъ послѣдняго; 
послѣдній оборотъ сообщается съ горизонтальнымь каналомъ 

отводящимъ продукты горѣнія въ дымовую трубу. 
Описанный аппаратъ для подготовленія къ сожиганію тре

буетъ для перваго сожиганія около 6 часовъ, для послѣдую-
щихъ же около Ѵз часа времени, самое сожиганіе продолжается 
отъ 1 часа 10 минуть до 1 часа 20 минутъ и производится 
аналогичнымъ съ предъидущими аппаратами способомъ: когда 
камера нагрѣта до 900° Ц., что узнается по свѣтло-красному 
цвѣту кирпича, закрываютъ притокъ газовъ изъ генератора 
и воздуха, вводятъ гробъ на желѣзномъ противнѣ и откры-
ваютъ каналы для прохода нагрѣгаго воздуха, который силою 
тепла, заключающагося въ немъ, и лучистой теплоты, выделяе
мой стѣнками камеры, производить разложеніе и окисленіе 
элементовь тѣла; при чемъ на дѣлѣ оказалось, что запась 
тепла, имѣющійся в ь массахъ рекуператора и камеры, недоста-
точень для полнаго сожиганія, такъ что къ концу операціи, 
когда остаются труднѣе другихъ разлагающіеся элементы, ка
мера остываеть и сожиганіе замедляется на столько, что 
является необходимость въ добавочномь впускѣ газовъ изъ 
генератора, пламя которыхъ и довершаетъ дѣло. Ниже мы 
остановимся еще разъ на этомъ недостаткѣ общемъ какъ этому 
аппарату, такъ и аппарату Воиггу, Fichet и другихъ и укажемъ 
на возможный исходь изь этого затруднительнаго положенія. 

Описанный аппаратъ помѣщается в ь особомь зданіи (чер. 
15, 16, 17 и 18), надземная часть котораго заключаеть въ себѣ 
залъ, освѣщаемый кромѣ оконъ в ъ боковыхъ частяхъ, сооб
щающихся съ ними широкими пролетами, перекрытыми арками, 
еще верхними окнами в ь барабанѣ, стоящемъ на этихъ аркахъ 
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и покрытомъ куполомъ; задняя часть зданія разбита на три 
отдѣленія, въ каждомъ изъ нихъ находится камера сожигатель-
наго аппарата, генераторы и рекуператоры которыхъ находятся 
в ъ двухъ подвальныхъ ярусахъ сооруженія; въ верхнемъ изъ нихъ, 
именно в ъ центральной части находится колумбаріумъ, т. е. 
помѣщеніе, въ которомъ должны быть оставляемы урны 
съ остатками трупа послѣ сожиганія; остатки эти совер
шенно бѣлаго цвѣта и занимаютъ очень незначительный 
объемъ. 

В ъ настоящее время крематоріумъ имѣетъ только одну 
дѣйствующую печь, вторая же, о которой было упомянуто 
выше, разрушена; сумма, необходимая для постройки кремато-
ріума, ассигнована городскимъ управленіемъ Парижа (629274 фр.), 
при чемъ такса за сожиганіе опредѣлена въ 50 франковъ, 
считая в ъ томъ числѣ право на 5-ти лѣтнее содержание урны 
въ имѣющемся колумбаріѣ; затѣмъ же, по истеченіи указаи
наго срока вносится новая плата за храненіе на неопре-
дѣленный срокъ урнтз, размѣръ которой колеблется отъ 
12 до 200 франковъ, смотря по желаемой отлѣлкѣ помѣщенія 

для урны, кроыѣ того имѣется и совершенно безплатное отдѣ-
леніе колумбарія. 

В ъ этомъ году окончена постройка крематоріума на второмъ 
Парижскомъ кладбищѣ (cimetiere de Г Est). Сожигательный 
аппаратъ этого крематоріума проектированъ ннженеромъ Fichet 
и представляетъ болѣе раціональный и экономичный типъ 
аппарата, системою и расположеніемъ частей вполнѣ аналогич
ный съ предъидущимъ. 

Принявъ въ основу положеніе, повѣренное расчетами, что 
трупъ, обладая достаточнымъ количествомъ горючаго матерьяла, 
долженъ сгорать за счетъ тепла, доставляемаго таковымъ,Fichet 
заключилъ, что существующіе аппараты расходуютъ громадное 
количество топлива на каждое сожиганіе, вслѣдствіе большой 
теплопроводности стѣнокъ аппарата, громаднаго объема безпо-
лезно протекающаго чрезъ камеру воздуха, и высокой темпе
ратуры продуктовъ горѣнія при выходѣ ихъ в ъ дымовую 
трубу. 

Для уменьшенія вреднаго вліянія вышеуказанныхъ факто-
ровъ Fichet уменьшилъ теплопроводность стѣнокъ, дѣлая ихъ 
двойными съ прослойкоыъ изъ матерьяла, плохо проводящаго 
теплоту, соразмѣрилъ сѣченія отверстій для перехода воздуха 
на столько, что получилъ притокъ воздуха около 25 разъ 
превышающій потребный, а не в ъ 94 раза, какъ в ъ аппаратѣ 
Bourry и наконецъ, соразмѣрнымъ увеличеніемъ поверхности 
рекуператора, понизилъ температуру продуктовъ горѣнія при 
выходѣ ихъ въ дымовую трубу до 250° Ц. 

Аппаратъ (черт. 19, 20, 21 и 22) Fichet состоитъ изъ т ѣ х ъ 
же главныхъ частей, какъ и предыдущій и назначенъ для не
прерывиаго дѣйствія, в ъ расчетѣ на сожиганіе, в ъ промежуткахъ 
между частными похоронами тѣлъ, поступающихъ изъ анато-
мическаго театра Медицинской школы, в ъ виду чего камера 
печи приспособлена для пріемки сразу трехъ гробовъ и имѣетъ 
въ длину 3 аршина 8 вершковъ, в ъ ширину 20 вершковъ и 
высотою в ъ замкѣ свода 16 вершковъ. 

Притокъ нагрѣтаго воздуха изъ рекуператора в ъ камеру 
происходитъ чрезъ отверстіе а в ъ правой стѣнкѣ таковой, 
поступая в ъ эти послѣднія изъ горизонтальнаго канала Ъ, со-
общающагося вертикальными каналами с и с<, снабженными 
клапанами d и d<, съ камерой Q рекуператора; для выхода 
продуктовъ горѣнія в ъ лѣвой стѣнкѣ камеры нмѣется рядъ 
отверстій ш, открывающихся въ горизонтальный каналъ q, изъ 
котораго уже продукты горѣнія двумя вертикальными кана
лами т и т „ снабженными клапанами п и « і , поступаютъ в ъ 
камеру t, изъ которой проходятъ трубчатые обороты рекупе
ратора. 

Практика сожиганій на кладбищѣ Рёге Lacliaise показала, 
что при введеиіи гроба въ сожигательную камеру масса посту-
пающаго чрезъ прісмное отверстіе воздуха не можетъ быть 
пропущена имѣющимися отверстіями, и поэтому происходитъ 
выкидываніе пламени. В ъ виду этого въ данномъ аппаратЬ 
въ передней части свода сдѣлаиы два отверстія / и fi, которыя 
сообщены съ камерой Т двумя горизонтальными каналами г 
и п идущими вдоль свода и опускающимися вертикально въ 
задней стѣнкѣ камеры; въ этихъ вертикальныхъ участкахъ 
расположены клапаны t ч t\, служащіе для закрыванія этихъ 
каналовъ во время самаго сожиганія. 

Пріемное отверстіе камеры закрывается чугунною подъем
ною наклонною дверцею съ коробкою, заполненною огнеупор
ными плитами; передъ дверцею на общей съ ней рамкѣ помѣ-
щается металлическій экранъ R , служащій для защиты отъ 
дѣйствія лучистой теплоты. Какъ дверца такъ и экранъ подни
маются на блокахъ, насаженныхъ на общій валъ и имѣющихъ 
соотвѣтственные противовѣсы; в ъ задней стѣнкѣ камеры сдѣ-
ланы три отверстія для наблюденія за процессомъ сожиганія, 
подъ сожигательной камерой, снабженъ двумя продольными 
углубленіями въ 2Ѵ2 вершка, между которыми проходитъ ка
налъ Ъ, съ одной стороны сообщающійся съ каналами с и с» 
ведущими нагрѣтый воздухъ, а съ другой съ сожигательной 
камерон помощью маленькихъ отверстій, расположенныхъ по 
всей длинѣ камеры. Каналъ этотъ служитъ для добавочнаго 
притока нагрѣтаго воздуха снизу. 

Гробъ вводится в ъ камеру на металлическомъ противнѣ 
длиною 2 арш. 12 вершк. и шириною 1 арш. выстланномъ 
асбестовымъ картономъ; для облегченія сбора остатковъ, про
тивень устанавливается на двухъ горизонтальныхъ подхватахъ 
длиною 3 арш. 8 верш., укрѣпленныхъ концами къ тяжелой 
четырехколесной телѣжкѣ (устроенной инженерами Andre и 
Piat) и могущими помощью особаго механизма имѣть верти
кальное перемѣщеніе въ нѣсколько дюймовъ, при чемъ наи
высшее положеніе въ 14Ѵ» вершк, надъ уровыемъ пола соот-
вѣтствуетъ свободному проходу противня и подхватовъ в ъ 
сожигательную камеру. 

Кромѣ вышеуказанныхъ каналовъ и отверстій сожигатель
ная камера имѣетъ систему каналовъ х, проводящихъ въ нее 
газы изъ генератора, которые выходятъ в ъ камеру чрезъ 
отверстія о, каковымъ устройствомъ обусловлено болѣе полное 
сгораніе газовъ, такъ какъ они при самомъ вьгходѣ смѣшиваются 
съ горячимъ воздухомъ, поступающимъ въ т ѣ же отверстія 
изъ канала Ь. 

Рекуператоръ Q, аппарата составленъ изъ 21 трубчатыхъ 
вертикальныхъ каналовъ, составленныхъ изъ 8 ярусовъ гончар-
ныхъ солено-глазурованныхъ трубъ, соединенныхъ при посред-
ствѣ огнеупорныхъ плптъ, дающихъ возможность свободнаго 
передвиженія при расширеніи отъ нагрѣванія; трубы эти сверху 
оканчиваются въ камерѣ Т , въ которую, кромѣ продуктовтз 
горѣнія, смѣшанныхъ съ нагрѣтымъ воздухомъ, поступающихъ 
изъ сожигательной камеры, могутъ быть впускаемы газы непо
средственно изъ генератора чрезъ каналъ ж, .управляемый за
движкой 0 , и грѣтый воздухъ чрезъ особые каналы г; внизу 
же трубы эти входятъ в ъ особый отдѣленія, сообщающіяся 
между собою и съ каналомъ N, проводящимъ дымъ в ъ дымо
вую трубу Н, имѣющую лазъ для прочистки S и закрывающіп 
ее клапанъ Р. 

Трубы, употребляемые для рекуператора, выдѣлываются изъ 
огнеупорной глины, смѣшиваемой съ шамотою въ тощее тѣсто, 
прессовка ихъ очень сильная и степень обжига очень высокая; 
для глазуровки же ихъ при кладкѣ печи в ъ камеру Т , закла-
дываютъ слой морской соли, которая при первомъ же сильномъ 
нагрѣваніп печи улетучивается, осаживается на стѣнкахъ трубъ, 
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охлажденныхъ циркулирующимъ около нихъ воздухомъ и такимъ 
образомъ получается слои поливы, дающій имъ значительную 
прочность. 

Притокъ атмосфернаго воздуха въ рекуператоръ происхо
дить посредствомъ канала V, переходящаго въ горизонтальный 
каналъ W, который идетъ вдоль боковой стѣнки рекуператора 
и открывается в ъ него отверстіями у. 

Наконецъ третья составная часть аппарата, генераторъ L 
представляетъ собою прямоугольный топливникъ, устроенный 
по типу германскихъ топокъ съ колосниками по срединѣ 
высоты топочной дверцы, перекрытъ ци.чиндрическимъ сводомъ, 
въ который вдѣлаиъ цилиндрическій люкъ w, для засыпки 
топлива; изъ генератора выходятъ два канала: одинъ ж, идущій 
в ъ сожигательиую камеру и другой Хі идущій въ камеру Т. 

В с ѣ внутреннія поверхности сожнгательной камеры реку
ператора и генератора выложены изъ огнеупорнаго матеріала, 
снаружи же печь обставлена на опредѣленномъ растояніи же-
лѣзньюпг балочкаіпі, стянутыми поверху желѣзными струнами; 
регуляторные клапаны аппарата устроены в ъ видѣ задвижекъ 
съ зубчатыми полосами вмѣсто рукоятокъ, эти же послѣднія 
находятся в ъ сопряженіи съ зубчатыми колесами, сидящими 
на осяхъ, проходящихъ къ передней части печи и тамъ имею
щими свои приводные маховички, такъ что все управленіе 
производится двумя людьми, стоящими спереди печи; что 
же касается самріхъ задвижекъ, то они составлены изъ огне
упорныхъ плитокъ в ъ желѣзныхъ рамкахъ, и движутся в ъ па-
захъ кирпичной кладки, облицованныхъ фасоннымъ желѣзомъ. 

При растопкѣ печи зажигаютъ предварительно в ъ сожнга
тельной камерѣ немного дровъ и затѣмъ уже растапливаютъ 
генераторъ, для нагрѣванія камеры до потребной степени 
(красно-вишневый цвѣтъ кирпича 700—800о Ц.), потребно отъ 
3 до 5 часовъ, причемъ все время впускъ воздуха произво
дится в ъ незначительной степени, необходимой только для сго-
ранія газовъ; когда камера готова, закрываютъ в с ѣ клапаны, 
кромѣ Р (дымовая труба) и открывають немного притокъ г р ѣ -
таго воздуха в ъ камеру Т и вводятъ помощью вышеописанной 
телѣжки гробъ, при чемъ вся операція исполняется четырьмя 
людьми в ъ минуты. 

Чрезъ нѣсколько минутъ послѣ введенія гроба, когда тако
вой сгоритъ, закрываютъ каналы г и г , идущіе отъ отверстій 
f и fi въ сводѣ камеры, открывають совершенно клапаны d и 
п к и закрываютъ притокъ газовъ в ъ сожигательиую камеру 
и грѣтаго воздуха въ камеру Т; при такомъ положеніи клапа-
новъ тѣло сгораеть за счеть теплоты, выдѣляемой стѣнками 
камеры и таковой поступающаго изъ рекуператора воздуха; 
получаемые при этомъ продукты горѣнія, изобилуя еще свобод-
нымъ кислородомъ, переходятъ в ъ камеру Т, гдѣ встрѣчають 
токь газовъ изъ генератора, идущихъ по каналу Xt и следова
тельно здесь происходить вторичное сгораніе, которое и слу
жить добавочнымъ источникомъ теплоты для рекуператора. • 

Вся операція сожиганія длится отъ до 1 часа, при чемъ 
на опыте оказалось необходимымь къ концу операціи немного 
подогревать сожигательиую камеру, впуская туда газы изь 
генератора, следовательно изолировка стенокъ камеры не
достаточна или же следуетъ применить муфельный способь 
устройства сожигательной камеры. 

На поддержаніе потребной степени готовности аппарата къ 
сожиганію въ теченіе 24 часовъ расходуется около 45 пудовъ 
угля, причемъ считая работу аппарата в ъ 10 часовъ, при 
одиночныхь сожиганіяхъ онъ можетъ произвести ихъ б при 
помещеніи же 3-хъ гробовь заразь—18, следовательно расходъ 
топлива на одно сожиганіе въ первомъ случае составить около 
8 пудовъ, в ъ последнемъ же около 2'/а пудовъ угля. 

Чтобы покончить съ группою аппаратовь съ рекуператора

ми, остается еще разсмотреть аппаратъ Kleingenstierna, рабо-
тающій съ 1887 года в ь Стокгольме и представляющій собою 
менее обработанный тішь аппарата Fichet. 

Аппаратъ Kleingenstierna (черт. 23) состоитъ изъ тѣхъ же 
главныхъ составныхъ частей, какъ и в с е прсдъидущіе, съ при-
бавленіемь еще одной добавочной топки J , в с е же эти части 
сгруппированы в ъ одну массу и представляють очень удачное 
расположение генератора А, по его близости къ сожигательной 
камере. 

Генераторъ А аппарата представляетъ собою обычной кон-
струкціи топливникъ съ горизонтальною колосниковою решет
кою и вращающеюся на горизонтальной оси поддувальною 
дверцею, снабженною зубчатымъ регуляторомь; кроме того в ь 
топливнике имеется еще отверстіе а, регулируемое клапаномь 
S и служащее для добавочнаго сжиганія газовъ въ самомъ же 
генераторе, что обыкновенно практикуется в ъ начале подогре-
ванія камеры и рекуператора. 

Конструкція сожигательной камеры не представляетъ ника-
кихь выдающихся особенностей и заключаеть нижеследующія 
части: 

Ъ—отверстіе, регулируемое клапаномь f и служащее для при
тока газовъ изь генератора. N и О отверстія для наблюденія 
за ходомь процесса сожиганія. 

Q—отверстіе для притока нагретаго воздуха изь рекупера
тора, в ъ немъ также имеется регулирующій клапанъ. 

В,—каналъ, в ъ которомъ смешиваются газы и нагретый 
воздухъ, онъ же проводить эту смесь въ сожигательиую 
камеру. 

М—щить изь огнеупорной глины в ъ металлической рамке, 
открывающійся подниманіемъ вверхъ помощью цѣпей съ про-
тивовесомь; т, смотровое оконце в ъ немъ; 

L—экрань противь лучистой теплоты. 
R—тележка съ наклоннымъ металлическимъ листомъ, на 

которомъ устанавливается гробъ. 
Н—каналъ для прохода продуктовъ горенія во второй топ

ливникъ j и обороты рекуператора. 
Рекуператоръ N состоитъ изь ряда вертикальныхъ желез-

ныхъ открытыхъ съ обоихъ концовь трубъ, поддерживаемыхь 
железными балками, промежутки между которыми заполнены 
набивкою изъ глины и песку, точно такимъ же образомъ за
деланы и верхніе концы трубъ; весь рекуператоръ разделень 
чугзгнною наклонною доскою х у на две части, сообщающіяся 
между собою и составляющія такимъ образомъ дымообороты 
рекуператора, сообщающіеся каналомъ к съ дымовою трубою; 
атмосферный же воздухъ поступаетъ в ь трубы Р изъ нижняго 
пріемника С и, пройдя по нимь, поступаетъ в ъ камеру D, изъ 
которой уже указаннымь выше путемъ в ь сожигательиую 
камеру. 

Добавочный топливникъ j , устроень по типу, такъ назы-
ваемаго, германскаго топливника и в ъ своемъ выходномъ в ъ 
рекуператоръ хайле имЬеть отверстіе q для притока воздуха; 
такимъ образомъ продукты горенія, прежде чемъ поступить в ъ 
рекуператоръ, вторично пережигаются, чемъ гарантируется 
полнота сгоранія ихъ; рекуператоръ же получаеть добавочный 
источникъ тепла, что в ъ свою очередь даетъ полную возмож
ность поддерживать температуру притекающаго в ъ сожигатель
иую камеру воздуха во все время процееса сожиганія на по
требной высоте (въ данномъ аппарате около 400о Ц.) 

Продолжительность сожиганія трупа съ гробомъ в ъ аппа
рате Kleingenstierna колеблется отъ 2 до 4-хъ часовъ, расходъ 
топлива на самое сожиганіе, не считая таковаго на подогрева-
Hie печи, составляеть около 10 пудовъ кокса. 

Все вышеизложенное по отношенію конструкціи и получен-
ныхъ при действіи результатовъ въ крематорныхъ аппаратахъ 
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второй группы, т. е. работающихъ посредствомъ сильно нагрѣ-
таго атмосфернаго воздуха, при параллельномъ сличеніи ихъ, 
съ достаточной ясностью выдвигаютъ нижеслѣдующія положе-
нія, относящіяся къ конструкціи аппаратовъ: 

1] Наиболѣе раціональнымъ способомъ нагрѣванія сожи
гательной камеры, а также и рекуператора слѣдуетъ считать 
генеративный, какъ дающій возможность получить наивысшую 
точку нагрѣва въ желаемомъ м ѣ с г ѣ . 

2) Генераторы должны быть устроены возможно ближе 
къ сожигательной камерѣ и рекуператору. 

3) Сожигательныя камеры, наиболѣе удовлетворяющія 
требованіямъ процесса сожиганія, должны быть муфельнаго 
типа, в ъ крайнемъ случаѣ онѣ могутъ быть съ внутреннимъ 
иагрѣваніемъ, но при этомъ теплоемкость ихъ внутреннихъ 
стѣнокъ должна быть значительною; наружный же стѣнки 
должны быть доведены до минимальной степени теплопро
водности. 

4) Нагрѣваніе воздуха должно быть производимо рекупе
раторами, регенераторы менѣс выгодны и менѣе удобны, при 
томъ же в ъ аппаратахъ съ регенераторами возможны случаи 
недостаточнаго нагрѣва и необходимости вторичнаго нагрѣванія 
регенератора, а слѣдовательно возможны остановки въ теченіи 
самаго процесса, или же во избѣжаніе подобныхъ остановокъ, 
придется накаливать регенераторъ въ запасъ выше потребнаго, 
что влечетъ за собою излишнюю потерю топлива. 

5) Полезное дѣйствіе аппаратовъ съ регенераторами нин<е 
полезнаго дѣйствія приборовъ съ рекуператорами, такъ какъ 
въ этихъ послѣдннхъ соотвѣтственное развитіе поверхности 
нагрѣва ихъ дѣлаетъ позможнымь пониженіе телшературы 
продуктовъ горѣнія, при выходѣ ихъ въ дымовую трубу, до 
желаемаго предѣла. 

6) Конструкція аппарата должна допускать добавочное 
нагрѣваніе рекуператора помимо продуктовъ горѣнія, поступаю
щихъ изъ сожигательной камеры. 

Приведенныя положенія в ъ достаточной мѣрѣ выясняютъ 
критерій оцѣнки в с ѣ х ъ вышеописанныхъ приборовъ, и мѣсто 
каждаго изъ нихъ в ъ ряду послѣдоватсльныхъ переходовъ отъ 
наиболѣс примитивнаго къ наиболѣе совершенному, а поэтому 
мнѣ остается, оканчивая описаніе существующихъ и существо-
вавшихъ крематорныхъ аппаратовъ,'упомянуть еще объ одномъ 
оригинальномъ подобномъ же приборѣ, оказавшемся впрочемъ 
несостоятельнымъ по чрезмѣрному шуму, производимому во 
время процесса сожиганія. 

Аппаратъ этотъ проектированъ и построенъ. для испытаній 
ннженеромъ Guichard в ъ гор. Парижѣ; онъ состоитъ изъ длин-
наго горна, представляющаго собою полуцилиндръ, в ъ боковыхъ 
стѣнкахъ котораго помѣщены 15 спльныхъ рожковъ для с в ѣ -
тильнаго газа, съ инжектированіемъ таковаго сжатьшъ возду
хомъ, проведеннымъ отъ трубь Париясской компаніи доставле-
нія сжатаго воздуха по мастерскимъ; струя газа изъ в с ѣ х ъ 
рожковъ направляется на трупъ и затѣмъ продукты горѣнія 
поступаютъ въ обороты, подогрѣвающіе подъ горна, изъ кото
рыхъ они поступаютъ въ дымовую трубу. 

По многнмъ испытаніямъ опрсдѣлеиы нижеслѣдующія цифры 
расходовъ на одно солсиганіе в ъ этомъ аппаратѣ, продолжитель
ность котораго для т'Ьла безъ гроба вѣеомъ 170 фунтовъ 
равна 35 минутамъ: 12 кубическихъ саженей газа по 1,5 фран
ка—18 франковъ; 35 кубическихъ саженей сжатаго воздуха 
стоятъ 15 франковъ, всего 33 франка; получаемый послѣ 
сисиганія остатокъ совершенно бѣлъ и чистъ. 

Аппаратъ этотъ не получпдъ практнческаго примѣненіи, во-
первыхъ, по причинѣ сильнаго шума, производимаго сжатымь 
воздухомъ и во-пторыхъ, в ъ немъ кости сохраняли свою форму 
послѣ сгоранія и для превращенія ихъ въ порошокъ необхо

димо было погружать въ воду, что не соотвѣтствовало обста-
новкѣ похоронъ. 

Г Л А В А V. 

Генераторы, регенераторы и рекуператоры. 

Дѣйствіе крематорныхъ аипаратовъ, какъ то оказалось при 
дстальномъ разсмотрѣніи ихъ в ъ предъидущей главѣ, зависитъ 
главнымъ образомъ отъ генератора и регенератора или реку
ператора и комбинировки въ ихъ расположеніи; поэтому при 
проектированіи крематорнаго аппарата необходимо предвари
тельно установить раціоиальныя основы, для конструкціи выше-
названныхъ частей этихъ аппаратовъ, а поэтому считаю полез-
нымъ привести здѣсь нѣкоторыя данныя для проектированія 
генераторовъ, регенераторовъ и рекуператоровъ, выработанный 
практикою при примѣненіи таковыхъ д.тя разныхъ промышлен-
ныхъ цѣлей. 

Генераторомъ или газопроизводителемъ называютъ приборъ, 
в ъ которомъ всякаго рода топливо, иногда совершенно непри
годное для непосредственнаго сожиганія, перерабатывается в ъ 
газообразный продуктов, способный горѣть и выдѣлять при 
этомъ теплоту, польза таковаго раздвоенія процесса горѣнія 
основывается на нижеслѣдующихъ соображеніяхъ. 

Извѣстно, что для полнаго сгоранія въ обычныхъ условіяхъ 
в'Ьсовой единицы любаго топлива требуется не менѣе двойнаго 
объема воздуха, противъ теоретически необходимаго для окис
ления продуктовъ разложенія топлива, неиосредственнымъ 
послѣдствіемъ этого является пониженіе пирометрическаго дѣй-
ствія топлива въ размѣрахъ очень зиачительныхъ, какъ то 
показываетъ сравненіе цифръ приводимой таблицы. 
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Температура горѣ-
нія при расходѣ 

воздуха. 

Теорети-
ческомъ. 

Дрова сухія съ 2°іо золы 

» съ 25°/о воды и 3'/*7о золы . . . . 

Древесный уголь съ 7"/о воды и 7% золы . 

Дубовое корье съ 25°/о воды и 2,8°/о золы . 

Торфъ съ 25''/о воды и 37»°/о золы . . . . 

Каменный уголь съ 2"/о золы 

» > съ 50/0 » 

Коксь съ k°lo золы 

Коксъ съ 15'*/о золы 

Антрацитъ съ 2,4''/о золы 

1638 

1664 

2056 

1489 

1562 

2347 

2353 

2400 

2370 

2501 

Практи-
ческомъ. 

1311 

1215 

1312 

868 

880 

1243 

1261 

1247 

1236 

1313 

Между тѣмъ какъ, перерабатывая предварительно твердое 
топливо въ газообразное, мы можемъ довести притокъ воздуха 
почти до теоретически потребнаго объема и такимъ образомъ 
довести безполезную потерю в ъ пирометрическомъ дѣйствіи 
до lO''/о, при чемъ регулированіе и нагрѣваніе пламени в ъ 
опредѣленное мѣсто в ъ значительной мѣрѣ облегчается, не 
говоря уже о томъ, что температуры въ 1500—2000° , полу
чаемые легко при генераторахъ, обычнымъ способомъ сожи-
ганія получены быть не могутъ. 

Суть генераторнаго процесса заключается въ слѣдующемъ: 



_ 22 -

топливо, наложенное толстымъ слоемъ на рѣшетку и горящее 
въ своихъ нижнихъ частяхъ, выдѣляетъ главнымъ образомъ 
угольную кислоту, которая проходя в ъ смѣсп съ водяными 
парами, азотомъ и свободнымъ кислородомъ чрезъ нагрѣтые 
вышележащіе слои топлива, раскисляется въ окись углерода, 
пары же водяные въ свободный водородъ и окись углерода; 
кромѣ того изъ верхнихъ слоевъ топлива выдѣляются про
дукты сухой перегонки его, которые смѣшавшись съ выше
указанными продуктами раскисленія и даютъ тотъ газъ, пиро-
метрическимъ дѣйствіемъ котораго и пользуются, переводя его 
предварительно по газопроводу в ъ мѣсто, гдѣ требуется выде
лить теплоту. 

Сила указаннаго пирометрическаго дѣйствія можетъ быть 
легко разцѣнена, пользуясь данными ниже приводимой таблицы 
съ процентнымъ содержаніемъ различныхъ газообразныхъ тѣлъ 
в ь генераторныхъ газахъ изъ наиболѣе употребите.іьныхъ 
видовъ топлива; для болѣе же нагляднаго разъясненія опредѣ-
лимъ силу пирометрическаго дѣйствія отъ сгоранія 1 фунта 
углерода при обычномъ и генеративномъ способахъ сожиганія: 

1 фунтъ углерода, сгорая въ угольную кислоту, даетъ 8080 
единицъ тепла. 

1 фунтъ углерода, сгорая въ окись углерода, даетъ ее 2'/j ф. 
и выдѣляетъ 2473 единицы; если же полученное количество 
окиси сжечь до углекислоты, то выдѣлится 2Ѵз X 2403 = 5607 
единицъ тепла, слѣдовательно какъ в ъ первомъ с.іучаѣ такъ и 
во второмъ одинъ фунтъ углерода даль 8080 единицъ, и слѣ-
довательно, истрачивая при генеративномъ способѣ на непол
ноту раскнсленія, на потерю охлажденіемь в ъ газопроводѣ и 
конденсацію дегтя около 35—40"/^, каковая потеря съ избыт-
комъ вознаграждается экономіею по.лучаемаго отъ уменьшенія 
объема притекающаго воздуха до теоретически необходимаго, 
мы получаемь в ъ желаемомь мѣстѣ высокое пирометрическое 
дѣйствіе. 

Практика и чисто теоретическія соображенія показали, что 
для наивыгоднѣйшаго дѣйствія генератора процессъ выработки 
газа до.лженъ быть обусловленъ нижеслѣдующими условіями. 

1) В ь генераторѣ должно происходить возможно полное 
раскисленіе углекислоты в ь окись, для чего слой топлива, ле-
жащій на колосникахъ ступеньчатаго вида, долженъ имѣть 
приблизительно нижеслѣдующую толщину: 

Для камсниаго угля 30 дюймовъ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> бураго » . . . . 25 
» лигнита сыраго 20 
> » сухого 27 
» штучиаго рѣзнаго торфа 35 
> прсссованнаго торфа . . 50 
» дубоваго корья 40 
> опилковь со щепой. . . 5 5 
» дровъ сушеиыхъ рѣзан-

ныхъ по б вершковь . . 45 

2) Стѣнки генератора, также и таковыя газопроводиаго 
канала должны быть возможно лучше изолированы. 

3) Газопроводные каналы слѣдуетъ дѣлать возможно короче, 
чтобы охлажденіе в ь нихъ не вызвало конденсаціи дегтя, по
являющейся при температурѣ ниже 400°Ц. 

4) Генеративный процессъ слѣдуетъ вести при возможно 
низкой температурѣ, чѣмь в ъ значительной мѣрѣ уменьшится 
потеря охлажденіемь чрезъ стѣнки генератора и газопровод-
наго канала; это послѣднее условіе, в ъ виду того, что изь 
угольныхъ генераторовь газы выходятъ при 800—1000°Ц и при 
коксовыхъ 1100 до 1300°, требуетъ такого средства попиженія 
газовъ, которое не поглощало бы безвозвратно заключающуюся 
в ь нихъ теплоту, а временно бы только поглощало таковую, 
возвращая ее на мѣстѣ сожиганія газовъ; такимъ средствомъ 
является водяной парь, который будучи впущень въ соразмѣр-
номъ количествѣ (для кокса на 1 фунтъ топлива 0,7 фунтовь 
пару) подъ колосники, и проходя затѣмь чрезъ слой раскален-
наго топлива разлагается на водородъ и свободный кислородь, 
каковымъ разложеніе понижаеть температуру всего процесса 
(для кокса до 800°), добавляя вмѣстѣ съ тѣмъ къ газамь сво
бодный водородъ, обладающій очень высокой теплопроизводи-
тельной способностью. Такимъ образомъ потеря тепла при по-
ниженіи температуры процесса вознаграждается тепломъ, в ы д ѣ -
ляемымь при сгораніи добавленнаго количества водорода. 

Насколько этотъ способъ пониженія температуры выгодень 
можно судить по нижеслѣдующимъ цифрамъ, дающимь составь 
газовъ при переработкѣ кокса безъ впуска пара и со впускомъ 
0,7 фунта пара на одинъ фунтъ кокса. 

Р о д ъ т о п л и в а . Э о" л ее 
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Химическій составъ топлива. 

Различнаго рода каменные • ) • • отъ 

угли съ употребленіемъ пара 3 . . . до 

Слабоспекающійся уголь 

Пламенный каменный уголь № 1-й . . . 

» » » № 2-й . . . 

Торфь № 1-й 

» № 2-й 

Дрова ('/» горбыли Ѵі сучья) 

Пни и сучья 

Древесныя опилки 

Опилки и дрова пополамъ 

^Іг дровъ '/« торфа . . . . 

'/» сучьевъ Ѵз торфа . 

3,0 

10,0 

4,1 

7,35 

5,42 

8,бб 

4,75 

10,98 

9,02 

7,43 

10,97 

10,28 

8,05 

17,0 

22,0 

23,7 

19,79 

22,24 

20,92 

27,07 

21,72 

25,74 

24,39 

17,16 

21,61 

24,11 

3,0 

6,0 

22 

1,13 

2,02 

2,91 

1,98 

3,86 

3,17 

3,56 

4,93 

5,42 

3,15 

5,0-

17,0 

8,0 

5,24 

4,56 

13,11 

7,81 

6,70 

7,40 

9,62 

7,52 

11,10 

9,52 

0,1 

3,0 

0,4 

0,41 

0,80 

0,28 

0,10 

0,49 

0,49 

0,49 

0,81 

55,0 

65,0 

61,5 

60,82 

62,39 

33,99 

37,99 

36,46 

34,37 

54,51 

58,93 

51,10 

54 ,36 

5,67 

3,17 

С - 8 3 , 6 0 , Н—5,08, О и 
N — 1 1 , 3 2 > . 

С - 8 4 , 1 8 , Н—6,23 О и 
N - 1 0 , 6 9 . 

HjO—19,20, летучихъ веществъ 
59,16, угля 30,94, волы 9,9''/о. 

H j 0 = l l , 6 2 , летучихъ веществъ 
63,7, угля 38,Яб, золы 8,Об"/о. 

Ы,0=21,6 , летучиіъ веществъ 
42,01, угля 39,65 волыЗ,28. 
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Нанменованіе газовъ. 

Углекислота. 

Окись углерода 

Водородъ . , . 

Горючіе газы . 

Процентное содер-
жаніе. 

Безъ впуска 
паровъ. 

4,5 

25,7 

О 

25,7 

Съ па-
ромъ. 

8,0 

19,0 

12,6 

31,6 

Очевидно, что во второмъ случаѣ средняя теплопроизводи-
тельная способность газовъ будетъ больше нежели въ первомъ, 
между тѣмъ, для полученія 35 футъ газа, в ъ первомъ случаѣ, 
израсходовано 0,01 пуда угля, а во второмъ 0,009. 

Конечно при дровяныхъ и торфяныхъ генераторахъ, гдѣ 
температура газовъ колеблется между 350 и 600°Ц., вводъ пара 
принесетъ только вредъ, увеличивъ конденсацію дегтя, тѣмъ 
болѣе, что само топливо в ъ этихъ случаяхъ выдѣляетъ значи
тельное количество паровъ. 

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ выдающихся 
типовъ генераторовъ, замѣтимъ, что наиболѣе внпманія в ъ 
конструкцін таковыхъ должно быть обращено на рѣшетку. 
Опытъ показалъ, что при рѣшеткахъ ' занимающихъ всю пло
щадь пода, масса воздуха протекаетъ по.мимо топлива около 
стѣнокъ генератора, поэтому необходимо таковыя дѣлать на
клонными, придавая верхней части генератора площадь меньшую 
чѣмъ площадь рѣшетки, опредѣляемая по количеству топлива, 
назначеннаго къ переработкѣ в ъ газъ въ теченіе часа; кромѣ 
того иногда съ тою же цѣлью внутреннія стѣнки генератора 
яыкладываютъ уступами, а рѣшетку замѣняютъ одною или 
нѣсколькими щелями, выдѣланными непосредственно в ъ кирпичѣ 
или образованными желѣзными брусками. Рѣшетки дѣлаются 
горизонтальными и наклонными колосниковыми или же сту
пенчатыми для мелкаго топлива всякаго рода, для угля прини-
маютъ 1 квадратный фут. площади рѣшетки на 25 фунтовъ 
топлива. 

Кром-Ь описанныхъ уже выше при разсмотрѣніи крематор
ныхъ аппаратовъ генераторовъ простѣйшаго типа укажемъ 
еще на нижеслѣдующіе: 

Генераторъ Schlegelds (черт. 24) состоитъ собственно изъ 
комбинаціи . двухъ генераторовъ, изъ которыхъ каждый пред
ставляетъ собою прямоугольную шахту А и В , выложенную 
внутри огнеупорнымъ матеріаломъ, съ немного наклонною 
колосниковою рѣшеткою, притокъ воздуха къ каковой регули
руется особымъ щитомъ I и Іі. Ш а х т ы снабжены наполнитель
ными (С и Сі ) и смотровыми D и Di люками, закрывающимися 
чугунными крышками съ песчаными затворами; сообщеніе 
между шахтами сдѣлано около рѣшетки особымъ каналомъ К 
Съ маленькимъ переваломъ, кромѣ того каждая шахта снабжена 
выходомъ g и 21 в ъ газопроводный каналъ управляемый осо
быми задвижками а и Ь. 

Описанная копструкція обусловливаетъ нижеслѣдующіе 
результаты дѣйствія генератора: когда одна шахта приведена 
въ дѣйствіе, закрываютъ притокъ воздуха ко второй и зад
вижку отъ выхода 2 первой; тогда продукты горѣнія первой 
шахты, переходя чрезъ раскаленный слой топлива второй, бу
дутъ раскислены вполнѣ и кромѣ того, в с ѣ элементы, способные 
конденсироваться, будуіт. разложены, чѣмъ в ъ значительной 
мѣрѣ уменьшаются безполезныя потери тепла конденсаціею 
дегтя. 

На черт. 25 и 26 представленъ генераторъ съ наклонною 

ступенчатою рѣшеткою, приспособленною для горѣиія камен-
наго угля, бураго угля и торфа, в ъ особенности въ мелкомъ 
состояніи; рѣшетка этого генератора составлена изъ двухъ 
частей: горизонтальной й, составленной нзъ колосниковъ, и на
клонной ступенчатой с, составленной изъ полосъ толщиною 
1 дюймъ и шириною 10 дюймовъ, прикрѣпленныхъ къ двумъ 
наклоннымъ полосамь а, поддерж'иваемыхъ стойками к и колон
ками е, на эти послѣднія упирается чугунная спускная плита I 
генератора. Наклонъ плиты и рѣшеткн долженъ равняться углу 
естественнаго откоса топлива т. е. для указанныхъ сортовъ 
топлива отъ 40 до 55°, увеличивая его съ увеличеніемъ степени 
измельченія топлива. 

В ъ описанномъ генераторѣ мы встрѣчаемся съ приспосо-
бленіемъ для регулированія слоя топлива, каковое приспособле-
ніе состоитъ изъ трубчатой балочки от, въ которой иногда про-
водятъ паръ и стънки на ней обоснованной, при чемъ крат
чайшее разстояніе балочки отъ спускной плиты, при наклонѣ 
рѣшетки подъ угломъ естественнаго откоса топлива и будетъ 
опредѣлять желаемую толщину слоя, которая для каменно
угольной и бураго угля мелочи принимается отъ 10 до 14 дюй
мовъ, для крупнаго угля отъ 15 до 20 дюймовъ. 

На чертежахъ 27 и 28 показанъ генераторъ съ горизон
тальной и наклонной рѣшеткой, оказавшінся особенно прнгод-
нымъ для торфа, отдѣльныя части его тѣже, что и въ предъ-
идущихъ. 

На чертежахъ 29 и 30 показанъ щелевой генераторъ 
Liegel'H, въ которомъ рѣшетка замѣнена щелями выдѣлаиными 
кирпичемъ; внутреннимъ же стѣикамъ придана наклонная форма 
съ ступенчатою отдѣлкою ихъ; щели имѣютъ въ ширину З'/г 
дюйма и длину 64 дюйма, многочисленные случаи примѣненія 
этихъ генераторовъ вполнѣ оправдали т ѣ теоретическія пред-
положенія, на которыхъ основана ихъ конструкція и которыя 
были указаны выше. 

На чертежѣ 31 показанъ разрѣзъ генератора W. Simens'a, 
представляющаго интересъ, главнымъ образомъ, своею рѣшет-
кою и способомъ впуска пара. 

Форма генератора в ъ планѣ можетъ быть произвольно 
варьирована отъ квадратной до круглой Кладка самаго гене
ратора производится изъ огнеупорнаго матеріала в ъ металли
ческомъ коробѣ, чрезъ который проходитъ воронка для засыпки 
топлива; въ нижней части шахты генератора дѣлается два или 
нѣсколько большихъ отверстій, обдѣланныхъ чугунными рам
ками, на кронштепнахъ которыхъ укладываются рѣшетки В , 
нмѣющія очень незначительную площадь просвѣтовъ; въ т ѣ х ъ 
рамкахъ помѣщаются отверстія S и V для шуровки рѣшетки 
и выборки шлаковъ. 

Главная масса воздуха, потребнаго для горѣнія, поступаетъ 
в ъ шахту чрезъ каналъ D, закрываемый особыми щитами и 
коническую фурму С, в ъ которую проведенъ трубкою г паръ, 
служащій вмѣстѣ съ тѣмъ для инжектированія воздуха; на 
этой трубкѣ г надѣта гайка, на которую свободно навинчи
вается другая трубка от, оканчивающаяся двумя открытыми 
желѣзными стержнями з. Трубка т можетъ имѣть только по
ступательное движеніе вверхъ и внизъ; кромѣ того на нижней 
части ганки укрѣпленъ шкивъ W , соединенный безконечнымъ 
шиуромъ съ другимъ шкивомъ, наложеннымъ на ось А, снаб
женную рукояткой. 

Такимъ образомъ, сообщая вращательное движеніе оси А, 
мы передаемъ таковое гайкѣ, эта же послѣдняя сообщаетъ 
единственное возможное — поступательное движеніе вверхъ 
трубкѣ от и слѣдовательно и стержнямъ г, которые и прочи-
щаютъ фурму С; при обратномъ вращеніи оси к стержни z 
прнходятъ в ъ первоначальное положеніе. 

Генераторные газы изъ шахты поступаютъ чрезъ отверстіе 
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а пъ круговой каналъ с, сообщающейся съ газопроводнымъ 

каналомъ d. 
Оканчивая обзоръ генераторовъ, замѣтнмъ, что существуетъ, 

кромѣ указанныхъ выше, огромная масса различныхъ конструк-
цій таковыхъ, но, такъ какъ всѣ они проектированы для боль
шихъ заводскихъ пропзводствъ, а слѣдовательно для разбирае-
маго вопроса никакого значенія имѣть не могутъ. 

Переходя затѣмъ къ регенераторамъ и рекуператорамъ, за-
мѣтимъ, что наиболѣе простымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ раціональ-
нымъ приборомъ представляетъ собою регенераторъ Сименса, 
описанный выше и большинство существующихъ регенерато
ровъ, аля какой бы цѣли они пи назначались, конструируются 
по этому типу; что же касается размѣровъ, ихъ теплоемкости 
и лучеиспускательной поверхности, то в ъ этомъ отношенш 
имѣются только отрывочный, не провѣренныя опытомъ, ука-
занія отдѣльныхъ авторовъ на емкость этпхъ приборовъ; но 
такъ какъ емкость далеко не характеризуетъ аппарата, то 
щіфръ этихъ я не привожу. 

Что же касается рекуператоровъ, то конструкція ихъ имѣетъ 
довольно значительное число оригинальныхъ представителей, 
старѣйшими изъ каковыхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ обладающилш 
наибольшимъ полезнымъ дѣйствіемъ, являются трубчатые 
металлическіе рекуператоры, проектированные по образцу реку
ператора крематорнаго аппарата Kleingenstiern'a; но, не смотря 
на высокое полезное дѣйствіе, в ъ настоящее вре.мя ихъ устраи
ваютъ очень рѣдко, вслѣдствіе очень быстраго изнашиванія 
трубъ, которыя подъ дѣнствіемъ высокой температуры пучатся 
и лопаются. 

Наибольшимъ распространеніемъ въ настоящее время поль
зуются трубчатые рекуператоры, составляемые изъ звѣньевъ 
огнеупорныхъ трубъ круглаго (аппаратъ Bourry) или прямо-
угольнаго (аппаратъ Tichet) сѣченія, иногда еще соленоглазуро-
панныхъ внутри. Коиструкція ихъ вполнѣ выяснена въ предъ
идущей главѣ при описаніи крематорныхъ аппаратовъ, поэтому 
здѣсь ограничусь только указаніемъ на то обстоятельство, что 
гончарныя трубы очень часто лопаются и что гораздо устой-
чнвѣе оказались отдѣльные паралеллопипеды изъ огнеупорной 
шамотной массы съ выдѣланными в ъ нихъ 2-мя или 4-мя 
отверстіями, складывая которыя вертикальньши столбами на 
онеупорной глинѣ, мы легко получаемъ потребные каналы 
для прохода дыма или воздуха. 

Рекуператоры изъ отдѣльныхъ шамотныхъ камней, обладая 
большею массою, требуютъ несколько больше времени для ихъ 
нагрѣванія и при непрерывномъ дѣйствіи даютъ нѣсколько 
меньшій процентъ полезнаго дѣйствія. 
ь. Относительно данныхъ расчета рекуператоровъ замѣчу, что 
здѣсь обыкновенно бываетъ извѣстна температура продуктовъ 
горѣнія при поступленіи въ рекуператоръ, телшература же при 
выходѣ ихъ в ъ дымовую трубу можетъ бьггь принята в ъ 200° , 
такъ какъ дальнѣйшее понижеиіе ее вредно отразится на 
работѣ крематорнаго аппарата; кромѣ того пзвѣстны объемъ 
продуктовъ горѣнія, объемъ и температура воздуха при входѣ 
и выходѣ изъ рекуператора в ъ сожигательную камеру, а слѣ-
дователыю, имѣя коэфиціентъ передачи тепла чрезъ стѣнки 
оборотовъ рекуператора, легко найти его поверхность и повѣ-
рить достаточность тепла, приносимаго продуктами горѣнія. 

Коэфиціентъ же передачи чрезъ стѣнки оборотовъ долженъ 
быть каждый разъ опредѣляемъ путемъ предварительныхъ 
опытовъ, которые легко могутъ быть произведены лаборатор-
ны.мъ способомъ, пользуясь теплотою газовыхъ горѣлокъ. 

Гражд. Инж. Б. Правдзикъ. 

Раскопки Генриха Шлимана. 

Доисторическій Дворецъ Тиринса. 

Область античныхъ открытій значительно обогатилась, в і і 
недолгій сравнительно періодъ времени, археологическими изы-
сканіями недавно скончавшагося Генриха Шлимана. 

Хотя существуетъ цѣлый рядъ его ученыхъ трудовъ, по
являвшихся въ свѣтъ впродолженіи болѣе чѣмъ двадцатилѣтія, 
хотя труды эти переводились съ нѣмецкаго на франц. и англій-
скій языки и в ъ заграничномъ ученомъ мірѣ съ живымъ іште-
ресомъ слѣдилп за открытіями Шлимана,—у насъ въ Россіи 
за отсутствіемъ перевода его сочпненій на русск. языкъ, инте
ресъ этихъ раскопокъ сосредоточивался въ необширномъ кругу 
спеціалнстовъ. 

Т а к ъ было до снхъ поръ. Но въ настоящее время, когда 
этимъ великимъ труженикомъ дописано послѣднее слово и онъ 
самъ, окончивъ свою добровольную миссію, сошелъ уже в ъ 
нѣдра земли, мнѣ кажется своевременнымъ сказать нѣсколько 
словъ по поводу открытій Шлимана, на сколько труды эти 
имѣютъ отношеніе къ зодчеству съ его аксессуарами — орна
ментикой пластической и живописной. 

Біографія Шлимана, даже въ той сжатой формѣ, в ъ какой 
была сообщена нашею повременною печатью, полна интереса, 
какъ еще разъ преподанное указаніе, чего можетъ достигнуть 
человѣкъ, поставленный, какъ матеріально, такъ и относительно 
образованія, въ условія ничтожества, если онъ, одушевленный 
благою цѣлью, одарен ь свѣтлымъ умомъ и несокрушимою волею. 

Генрихъ Шлиманъ, сьшъ евангелическаго пастора, родился 
въ одной Мекленбургской деревнѣ. Испытавъ разныя препят-
ствія къ научному образованію, онъ, 14 лѣтъ, съ кое-какими 
началами грамотности, начинаетъ свое трудовое поприще в ъ 
бѣдной лавчонкѣ мальчикомъ для исполненія разныхъ черныхъ 
хозяйственныхъ работъ. 

Потомъ, переходя послѣдовательно чрезъ разныя испытанія, 
въ сопутствіи неотступной нужды и сиротливаго одиночества 
на чужбинѣ, онъ дѣлаетъ первые шаги по тернистому пути. 
И только, благодаря одушевленію свѣтлою идеей, которая д ѣ -
лается его путеводною звЬздою, дитя Шлиманъ стойко выдер
живаетъ удары судьбы. 

Унаслѣдовавъ отъ своего отца восторженное преклоненіе 
предъ подвигами героевъ давно истлѣвшихъ народовъ, мысленно 
благоговѣя предъ развалинами городовъ глубокой древности, 
глубоко лежащихъ в ъ землѣ, Генрихъ Шлиманъ задался цѣлію 
воплотить миѳъ, вьшести изъ области сказокъ полную интереса 
гомеровскую эпопею о злополучной Т р о ѣ . 

Вся жизнь Шлимана—это непрерывный экстазъ, такъ я 
позволю себѣ выразиться, потому что не нахожу болѣе под-
ходящаго эпитета для обрисовки такого страстнаго служенія 
неосуществимому, по тогдашиимъ понятіямъ, идеалу. 

Сознавъ, что для воплощенія его мечты прежде всего 
нужны многостороннія знанія, особенно по части исторіи и 
языковѣдѣнія, онъ, почти круглый невѣжда, жадно принимается 
за самообразованіе. Это ему на первыхъ же порахъ дается и 
онъ сознастъ въ себѣ недюжинный способности. Т а к ъ , при 
помощи остроумнаго метода, имъ же самимъ придумаинаго, онъ 
в ъ полгода успаиваетъ знаніе англійскаго языка; съ такою же 
поразительною легкостію изучаетъ онъ и французскій я зыкъ , 
и все это путемъ самообученія, при чемъ нерѣдко ночи про
водятся имъ надъ книгою, за недосугомъ, по его маленькому 
служебному мѣсту. Успѣхи удваиваютъ его энергію, Онъ уже 
предвкушаетъ счастіе изученія классическаго языка, на кото
ромъ говорили герои Гомера. Послѣдовательно, переходя отъ 
одного европейскаго языка къ другому, тратя на изученіе 
одного больше времени, на усвоеніе другаго меньше, онъ овла-
дѣваетъ всѣми главиѣйшими языками Европы, не исключая и 
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русскаго. Впрочемъ, нашу русскую рѣчь онъ старательно изу-
чаетъ никакъ не изъ платоиическихъ видовъ. Торговая фирма 
въ Амстердамѣ, въ которой онъ довольно быстро проходилъ 
служебный повышенія, прочитъ его в ъ агенты по торговлѣ съ 
РоссіеП. 

Годы за годами проходили и Шлиманъ, имѣя [уже очень 
хорошія средства, вполнѣ предается изученію литературы по 
любимому предмету. Наконецъ, поучившись еще, въ видѣ пробы 
новому греческому языку, онъ уже съ значительною подготоп-
коГі принимается за изученіе древнихъ классиковъ; римскихъ 
древнихъ писателей онъ изучалъ позже. Къ этому, впрочемъ, 
времени Шлиманъ является уже положительно любимцемъ 
судьбы. Торговая агентура на столько его обогатила, что онъ 
находить возможиымъ начать свое самостоятельное коммерче
ское дѣло, записывается въ гильдію и дѣлается русскимъ куп-
цомъ, производить огромный оперпціи по торговлѣ индиго и 
другими предметами, а в ъ крымскую компанію дѣлается постав-
щикомъ по разнородному довольствію нашей арміи. Шлиманъ 
дѣлается крупнымъ богачемъ, но отъ этого у него голова не 
закружилась: счастіе матеріальное не заслонило собой его 
путеводную звѣзду. «Я полюбнлъ деньги» пишетъ Шлиманъ 
въ своей автобіографіи, «но лишь настолько, насколько они 
служатъ моей цѣли». Даже въ этомъ случаѣ Шлиманъ является 
рѣдкимъ образцомъ ученаго, умѣвшаго дѣлпться между двумя 
такими противуположностями, какъ наука и торговля, изъ 
которыхъ каждая требуетъ къ себѣ сосредоточенной безраз-
дѣльной заботы; у него же онѣ идутъ параллельно безъ взаим
ной помѣхи. Наконецъ, достигнувъ апогея нужныхъ знанін и 
неодномилліоннаго достатка, Шлиманъ рѣшилъ, что настало 
время дѣйствовать по осуществленію завѣтной мечты. 

Т у т ъ онъ вступаетъ в ъ новую фазу испытаній: борется съ 
алчностію и подозрительиостію оттоманскаго правительства, вла-
дѣющаго территоріей, въ которой именно покоился кладъ уче
наго. Не безъ скорби переносилъ онъ насмѣшки опытныхъ 
археологовъ, называвшихъ его самоучкой, задавшимся химерой, 
и кончаетъ свое многотрудное дѣло извлеченіемъ на свѣтъ еще 
одной вѣтвн историческаго дерева, утопавшей в ъ глубокомъ 
мракѣ доисторическихъ в ѣ к о в ъ . Смирилась зависть, замо.лкло 
злословіе, и осмѣянный «самоучка-диллстантъ» возводится на 
высоту авторитета. Аѳинскій, лондонскій и берлинскій музеи 
отводить видный мѣста различнымъ днковіншымъ предметамъ 
Шлимановскихъ раскопокъ. 

А онъ самъ, облеченный почетными званіями отъ разныхъ 
ученыхъ и техническихъ обществъ и корпорацій, сходптъ съ 
жизненнаго поприща съ сознаиіемъ доблестно исполненной за
дачи, давъ осязательный доказательства о существовавшей Т р о ѣ , 
павшей в ъ эпоху ея высокой культуры. 

Самая послѣдовательность раскопокъ Шлимана показываетъ 
его логическую сообразительность и тактъ. Хотя и знакомый 
книжно съ древнимъ міромъ, а по музеямъ усвоивъ себѣ ха
рактерный черты ископаемостен на прибрежь'Ь Эгейскаго и Іони-
ческаго морей и материкѣ Греціи, онъ однако не считаетъ себя 
въ этомъ дѣлѣ свѣдущимъ ex professio, и потому, не приступая 
еще къ раскопкамъ легендарной Трои, которой пунктъ подзем-
наго мѣстонахожденія считался пока еще попросомъ спорнымъ, 
онъ предпринимаетъ пѣсколько другихъ раскопокъ на грече-
скомъ материкѣ, гдѣ толпились и гремѣли оружіемъ легіоиы, 
обрушившіеся на Трою. Т а к ъ онъ отрылъ на о-вѣ Итакѣ дво-
рецъ Одиссея, Микены—резиденцію Агамемнона и др., а на 
территоріи гадательной Трои производилъ пока только зонди-
рованіе почвы. И даже впослѣдствіи, опредѣливъ съ точностію 
этотъ желанный пунктъ в ъ Гисарлыкѣ (Малая Азія), онъ, иослѣ 
непродолжительной тамъ работы, возвращается опять къ прежде 
заинтересовавшимъ его раскопкамъ в ъ Мпкенахъ. Затѣмъ, 

вслѣдствіе непокидавшаго его рвенія къ новымъ открытіяыъ 
онъ предприиялъ раскопки и в ъ славномъ, по древнимъ сказа-
ніямъ, Тиринсѣ, который я и избралъ предметомъ моей настоя
щей статьи. 

Древнѣйшее имя Тиринса, по Евстафіосу и Стефаиосу Ви-
зантійскому, Halieis или Haleis. Древность его не поддается еще 
точному опредѣленію, такъ какъ сказанія объ этомъ предмет!-, 
у древнихъ писателей (Страбонъ, Діодоръ), по словамъ Шли
мана, разнорѣчивы. Но примиряя разиогласіе, можно, говорить 
онъ, вывести заключение, что самый древніи Тиринсъ палъ пъ 
концѣ второго тысячелѣтія до Р . X. , когда онъ сдѣлался до
бычею иноплеменныхъ пришельцсвъ. Окончательная гибель Ти
ринса, по Павзанію, послѣдовала л ѣ т ь за 500 до нашей эры. 
Діодоръ доказываетъ, что въ 78 Олимціадѣ (468—4) до Р . X . 
воинственное племя аргивянъ, воспользовавшись затрудннтель-
нымъ положеніемъ сильной Спарты, пострадавшей отъ земле
трясения и возстанія провинцій, овладѣло Микенами, столицею 
Агамемнона, и что слѣдовательно Тиринсъ палъ еще раньше. 
Есть и другія догадки по этому предмету, но ни одна не имѣетъ 
полной достовѣрности, и потому, когда бы в ъ дѣйствительно-
сти не иробилъ послѣдній часъ этого своеобразиаго Акрополя, 
но в ъ позднѣйшихъ сказаніяхъ о немъ упоминается уже какъ 
объ отжившсмъ и болѣе не существующемъ. 

Попадавшіяся Шлиману при раскопкахъ Тиринса, начатыхъ 
в ъ 1874 г. огромный количества древеснаго угля, даютъ, по 
крайней мѣрѣ, указаніе на гибель этого дворца отъ страшнаго 
пожара, быть можетъ, одновременно съ побоищемъ и грабежемъ. 
Это послѣднее обстоятельство имѣетъ много вѣроятности, такъ 
какъ не обнаружилось никакихъ остатковъ металлическихъ 
цѣнныхъ предметовъ. Что же касается силы и продолжитель
ности свирѣпствовавшаго тутъ пламени, то простая глина и 
полуобожжеиый кирпичъ, превратившіеся в ъ совершенно обож-
женый, а красный кирпичъ, подериувшійся шлаками, являютъ 
неопровержимое свидѣтельстпо о совершившейся здѣсь много 
в ѣ к о в ъ назадъ страшной катастрофѣ. 

По характеру строенія окружавшихъ Тиринсъ стѣнъ, 
основаніе этой твердыни можно отнести ко временамъ чрезвы
чайно глубокой древности. 

По Аполлодору, Страбону и Павзанію тиринсскій князь или 
царь Проитъ призвалъ изъ за Эгейскаго моря славныхъ строи-
телей-циклоповъ и поручилъ имъ построить стѣны Тиринса, 
которымъ не было подобныхъ. Поэтому постройка эта относится 
къ разряду цнклопскихъ. 

Павзаній приравнивалъ эти стѣны, по ихъ массивности, къ 
египетскимъ пирамидамъ, добавляя, что пара упряжныхъ муловъ 
не в ъ силахъ были сдвинуть съ мѣста и наименьшаго изъ 
камней. Шлиманъ, впрочемъ, значительно умѣряетъ это сооб-
щеніе лѣтописца, говоря, что камни наименьшаго размѣра были 
сдвигаемы и однимъ дюжимъ землекопомъ. 

Стѣны Тиринса построены изъ известковыхъ камней раз
ныхъ размѣровъ, съ отдѣлкон в ъ каждой отдѣльной глыбѣ 
только верхней и нижней постели, Большій размѣръ камней 
0,96 саж. длиною, 0,43 саж. толщиною и болѣе 0,48 саж. ши
риною. Вертикальные швы, гдѣ они образуютъ широкія щели, 
заполнены меньшими кусками того же известняка. 

Первоначальную высоту стѣнъ по заключению Шлимана, 
должно принять в ъ 7 саж., хотя мало сохранилось частей ихъ, 
который имѣютъ еще 3, или 3,5 саж. вышины. Тиринсскій 
замокъ расположенъ на высокомъ скалистомъ холмѣ, который 
вѣроятно когда-то составлялъ островъ Аргивскаго залива, но 
в ъ теченіи вѣковъ , вслѣдствіе постепеннаго обмеленія залива, 
соединился съ материкомъ. Площадь, обведенная стѣною, рав
няется 144 с. в ъ длину и 72 саж. шир.; высота же надъ по-
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иерхностыо моря достнгастъ 11 саж. ГІочиа идетъ уступами и 
самое укрѣпленіе, соотпѣтственно этому, дѣлится на 3 части: 
перхиюіо, среднюю и нижнюю. Верхняя часть съ дворцомъ 
властелиновъ и примыкавшими къ нему дворами, портиками и 
залами была отдѣлена отъ средней частіг двойною стѣною въ 
7,20 саж. толщиною. В ъ этой Средней части вѣроятно находи
лись помѣщенія сіужащихъ при дворцѣ и теперь они находятся 
в ъ такой степени разрушеиія, что едва сохранились фундаменты. 
Эта Средняя часть имѣла сообщеніе съ Верхнею, дворцовою^ 
или точнѣе Акрополемъ, посредствомъ сохранившейся еще 
каменной лѣстницы. Здѣсь, подъ послѣднею ступенью найдены 
несомнѣнные признаки погребенной подъ каменнымъ Тиринсомъ 
деревянной постройки еще болѣе отдаленной древности. Такіе 
же намеки на первобытный деревянный поселокъ на этомъ 
мѣстѣ встрѣчаются и в ъ другихъ мѣстахъ. 

Между Среднею и Нижнею частью находится подпорная 
стѣна. Нижняя часть почти совсѣмъ не изслѣдоваиа. Сдѣлан-
ныя пробы раскопокъ обнаружили тоже слѣды постигшаго 
Тиринсъ погрома и пламени, а при сравнительной ветхости 
.здѣсь построекъ, разрушеніе было по всей вѣроятностн пол-
нѣйшее. Здѣсь, по предположеніямъ совершенно гадате.іьнымъ, 
могли находиться хозяйственный дворцовый строенія, конюшни, 
жилища воиновъ, помѣщенія для тѣлохранителей и т. п. 

Эта Нижняя часть обведена также каменною стѣною, со
ставляющей продолженіе общей круговой стѣны Акрополя, по 
она тоньше стѣнъ, окружающихъ высокую дворцовую часть. 
В ъ этой стѣнѣ, съ внутренней ея стороны, обнаружено н ѣ -
сколько нишъ, съужнвающихся кверху, одинаковой величины, 
а именно: 1,34 саж. шириною и 1,78 саж. глубиною. Ниши эти, 
по мнѣнію Шлимана, могли служить складомъ строительнаго 
матеріала, остатками котораго нѣкоторыя изъ нихъ и за
полнены. Стѣна здѣсь сохранила мѣстами вышину до 3,5 саж. 
На восточномъ концѣ стѣны возвышалась башня, 

Однообразіе первобытной кладки этихъ замковыхъ сгЬнъ 
вообще не давало бы повода останавливать на нихъ вниманія, 
если бы восточная стѣна Акрополя не представляла особенности 
въ видѣ устроеннаго въ ней крытаго прохода образуемаго 
двумя параллельными стѣнами, Проходъ этотъ имѣетъ покрытіе, 
состоящее изъ горизонтальныхъ рядовъ камней, вьшущенныхъ 
одинъ надъ другимъ со скошенными изнутри плоскостями и 
имѣющее видъ готической стрѣлки. Изъ этого крытаго хода 
имѣется рядъ дверей, открывающихъ вѣроятно входъ на нижнюю 
часть этой стѣны, образующей выступъ. Ширина дверей про
хода отъ 0,72 до 0,81 саж., а вышина 1,32 саж.; разстояніе же 
между ними 2,28 саж. 

Назначенія этихъ помѣщеній могли быть различны: то они 
могли служить складомъ предметовъ продовольствія в ъ случаѣ 
осады, то стойлами для домашнихъ животныхъ и т. д. Т у т ъ же 
съ внутренней стороны стѣны видны остатки каменныхъ колон-
ныхъ базъ, указывающіе на бывшій тутъ крытый обходъ. 
Валяющійся здѣсь во множествѣ кирпичный щебень заставляетъ 
предполагать, что тутъ были стѣны изъ этого матерьяла и 
вѣроятно для дѣйствій защищающихся были въ этой стѣнѣ 
бойницы вродѣ оконъ. Дополнивъ такимъ образомъ гадательн^ 
отсутствующія сооруженія и принимая во вниманіе остатки 
близкихъ двухъ башень, Шлиманъ дорисовываеть и картину 
боя; онъ полагаетъ, что защищающіеся находились не в ъ бѣд-
ственныхъ условіяхъ даже тогда, когда взята приступомъ нижняя 
стѣна, ибо вторая стѣна съ бойницами и двѣ башни представ
ляли для нападающихъ вторую и еще, пожалуй, сильнѣйшую 
преграду. Враги, взобравшіеся уже на нижнюю стѣну, осыпа
лись сверху стрѣлами и камнями. 

Подобная же галлерея, состоящая изъ двухъ параллельныхъ 
крытыхъ ходовъ найдена и в ъ нижней с т ѣ н ѣ . 

Теперь подлежишь разсмотрѣнію самыіі Акрополь (верхняя 
часть съ дворцомъ) и потому, слѣдуя указанію плана, войдсмъ 
въ это пространство. 

Чрезъ входныя ворота, въ восточной стѣнѣ, вступаемъ на 
дорогу и наирапляясь мимо башни къ югу, вдоль стѣны, оста
навливаемся вблизи у воротъ, которыя своею конструкціею и 
размерами напоминаютъ общеизвѣстныя Львиный ворота в ъ 
Мпкенахъ. Отсюда дорога нѣсколько подымается между восточ
ной замковой и террасовой стѣною къ площади. На западной 
сторонѣ площади находятся великолѣпныя двустворныя ворота 
съ передннмъ и заднимъ портиками, имѣющія форму templum 
in antis (храмъ съ антами), т. е. двѣ колонны между двумя 
антами — это Большой Пропилеонъ (I). За нимъ слѣдуетъ 
Передній дворъ, (II) на которомъ находимъ еще два небольшихъ 
портика. Эти строенія сильно повреждены, такъ какъ на древ
ней стѣнѣ въ среднихъ в ѣ к а х ъ была построена небольшая 
византійская церковь, отъ которой ньшѣ сохранился только 
фундамент-ь. В ъ сѣверозападномъ углу этого двора находимъ 
второй Пропилеонъ, (III) немного мсньшій предыдущаго и 
имѣющіи въ наличности признаки одного только второго пор
тика, такъ какъ первый совершенно разрушенъ. Шлиманъ 
очень основательно доказываетъ существованіе въ древности 
этой части Пропилеона, исходя изъ самыхъ требованій спмметріи, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ и зодчественной красоты, которая пл-Ьияла 
самыхъ древнихъ грековъ. Пройдя эти ворота, вступаемъ на 
главный дворъ (IV) дворца. Площадь двора образуетъ прямо
угольникъ 7,56 и 9,72 саж. Главная часть стоящаго на этомъ 
дворѣ дворца состав.іяетъ Мужское помѣщеніе. На в с ѣ х ъ четы-
рехъ сторонахъ двора тоже находятся портики. На южной 
сторонѣ, возлѣ задняго портика Пропилеона, помѣщается одна 
двуколонная узкая стоя; на сѣверной сторонѣ по.мѣстительное 
предверіе Мегарона, главнѣйшей залы дворца (V). 

Слѣдуя шагъ за шагомъ по указанію плана и давая в с т р ѣ -
чающимся сооруженіямъ названія по Шлиману, не дается еще 
и приблизительнаго представленія объ этихъ постройкахъ. Но 
точность легко возстановится одною общею оговоркой. Прежде 
всего надо сказать, что в с ѣ колонны, эта краса портиковъ, были 
деревянный, и потому совершенно уничтожены послѣднимъ по-
жаромъ въ Тиринсѣ. Все , что отъ нихъ осталось—это камен
ный базы, на которыхъ сохранился нацарапанный кругъ, ооо-
значающій мѣсто колоннъ. Поперечникъ этихъ базъ отъ 0,24 
до 0,34 саж. Можно легко себѣ представить какой видъ при
нимали портики при исчезновеніи колоннъ. И дѣйствительно, 
отсутствующіе верхи дорисовываются Шлиманомъ по однимъ 
догадкамъ. На однихъ базахъ колоннъ, внутри круга, близко 
къ краю очень явственны иродолбленныя четырехугольный или 
круглый ямки, въ которыя, вѣроятпо, входили шипы, находив-
шіеся въ плоскости основаній колоннъ; на многнхъ же базахъ 
такихъ ямокъ вовсе не было. 

Какъ погибли в с ѣ колонны, той же участи подверглись по-
всемѣстно и деревянный двери и косяки и разумѣется все, что 
было сдѣлано изъ дерева. Двери были одностворныя и дву
створныя. 

Способъ ихъ укрѣпленія былъ таковъ. 
На каменномъ порогѣ, лежащемъ в ъ каждомъ дверномъ 

пролетѣ, имѣются близъ косяка выдолбленный ямочки на одномъ 
или на обоихъ концахъ сообразно съ тѣмъ, была дверь одно-
створная или двустворная; соотвѣтственио нижнимъ ямочкамъ 
такія же и.мѣются и в ъ верхней каменной перекладинѣ. Двери 
очевидно вращались на шниляхъ, входившихъ в ъ эти ямки, но 
ни малѣйшихъ слѣдовъ этого прибора не найдено. Были двери 
и безъ такихъ ямокъ в ъ порогѣ и перекладинѣ, а потому та-
кія отверстія дверныя вѣроятно занавѣшивались тканями. Были 
у древнихъ и дверные засовы, на что у к а з ы в а ю с ь тоже от-
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верзтія, значительно большаго діаметра и глубины, дѣлавшіеся 
въ косякахъ приблизительно на половинной высотѣ двери. Одно 
отверзтіе было круглое и проходило косякъ насквозь, другое 
почему-то четырехугольное.—Въ стѣнахъ замѣтные слѣды дви-
женія засова. 

Послѣ этого небольшаго отступленія продолжаю о главномъ 
дворѣ. 

Здѣсь находимъ признаки водостока в ъ видѣ канавы съ на-
правленіемъ къ самой низкой части двора, гдѣ имѣется коло
дезь, обложенный камнемъ. Сверху онъ закрытъ плитою съ 
отвсрзтіемъ посрединѣ; вода, попадавшая чрезъ это отверзтіе 
въ колодезь, доходила при помощи горизонтальнаго изъ ямы 
протока в ъ большій каналъ, который отводилъ ее окончательно 
въ какую-то цистерну, навѣрно еще неопредѣленную. 

В ъ серединѣ южной стороны двора находится четырехуголь
ная каменная кладка, длин. 1,56 с , шир. 1,28 с , вышиною 
всего 0,16 с ; сбоку такой же каменный выступъ. 

Соображаясь съ Гомеромъ, дающимъ указанія расположенія 
дворцовыхъ строеній, нельзя было не признать въ этихъ 
остаткахъ какого-то сооруженія алтаря. 

Впрочемъ, когда впослѣдствіи обнаружилась в ъ серединѣ 
этой кладки круглая яма, прежде незамѣченная, то думали не 
цистерна ли это, такъ настойчиво отыскиваемая. Но яма ока
залась очень не глубокою, такъ что дно ея составляло поверх
ность двора; стало яснымъ, что эта яма предназначалась для 
погруженія приносимаго в ъ жертву животнаго. 

Боковой же отростокъ кладки былъ мѣстомъ жрецовъ при 
совершеніи обряда жертвоприношенія. 

Окружающій яму рядъ камней былъ сложенъ изъ песча
ника, вся же постройка изъ известняка. Внѣшнихъ украшеній 
на алтарѣ не найдено. 

Противъ алтаря представляется портикъ Мегарона. Это 
единственное лучше сохранившееся здѣсь строеніе, выража
ющее стиль греческаго храма. Его фасадъ состоитъ изъ 
двухъ колоннъ между двумя антами. Впереди колоннъ двѣ 
длинный ступени. Верхняя ступень изъ извсстковыхъ плитъ, 
гладко отдѣланныхъ, (вышин. 0,38 с , шир. 0,19 с.) нижняя 
изъ гладко отесаннаго песчаника, вышиною и шириною, какъ 
верхняя. Полъ портика изъ крѣпкой массы вродѣ бетона. 

В ъ Сѣв.-Запад. углу видны еще выцарапанный на немъ 
бороздки, образующія квадраты и прямоугольники, которые 
составляли сЬтчатый узоръ. Этотъ крѣпкій полъ имѣлъ под-
бутку изъ слоя болѣе мягкаго. В ъ задней стѣнѣ за колоннами 
три двери врядъ, ведущія в ъ переднюю залу Мегарона (VI), 
Размѣры его 2,26 с, и 4,65 с, какъ и площадь портика. Полъ 
такой же крѣпкій, но безъ узора, В ъ западной стѣнѣ дверь, 
ведущая в ъ ванную комнату и въ другія западнѣе Мегарона 
расположенныя помѣщенія. 

Дверь, ведущая изъ передняго зала в ъ Мегаронъ, не имѣла 
въ дверномъ порогѣ и верхн. перекладинѣ ямокъ для шиповъ, 
почему и заключается, что эта дверь заиавѣшивалась. 

Мегаронъ—обширный залъ 5,66 с. длины и 4,68 ширины, 
поэтому площадь его равна 26 ,14 к. с. (ѴП). На полу Мегарона 
въ серединѣ имѣется кругъ, в ъ которомъ полъ изрытъ и 
испорченъ; по краю круга торчать изъ полу куски какой-то 
бетонной массы. Это очагъ съ огражденіемъ, поперечникъ его 
1,58 с. Весь полъ былъ покрыть особенною известковою мас
сою *). Подъ нимъ былъ таюке какъ и в ъ портикѣ пластъ 
болѣе мягкій. На полу еіцс во многихъ мѣстахъ сохранился 
сѣтчатый узоръ изъ пересѣкающихся взаимно перпендикуляр-
ныхъ полосъ, изъ которыхъ каждая состояла нзъ трехъ парал-
лельныхъ лнніи. Такимъ образомъ промежутки между полосами 
образовывали большія квадраты, а промежутки между перссѣ-
кающимися линіями маленькіе квадраты. В ъ сѣверной частп 

зала еще замѣтны и теперь слѣды красной краски въ боль
шихъ квадратахъ, а въ полоскахъ видима голубая краска. 

В ъ равномъ разстояніи отъ очага находятся базы четы
рехъ колоннъ, на которыхъ отчетливо сохранились очерченные 
круги основаній колоннъ. 

Б а з ы сильно повреждены огнемъ и мѣстами камень даже 
раЗслоился. 

• В ъ виду замкнутаго положенія Мегарона, окруженнаго со-
в с ѣ х ъ стороиъ корридорами и комнатами, Шлиманъ задается 
вопросомъ, какъ освѣщалось это помѣщеніе и какъ отводился 
дымъ отъ очага. И такъ какъ только на Ю . - В . была одна 
свободная стѣна, выходившая во дворъ женской половины, то 
в ъ этой с т ѣ н ѣ врядъ-ли могло быть оконное отверзтіе, по 
крайней мѣрѣ, на доступной вышинѣ. Приходится поэтому 
предполагать, что единственное для пропуска внутрь свѣта и 
для вьшуска дыма отверзтіе была дверь. Но свѣтъ этимъ путемъ 
доходилъ бы только отраженный и очень ослабленный дву.ѵш 
передовыми помѣщеніями: портикомъ и переднимъ заломъ, а 
относительно выхода дыма этимъ путемъ пстрѣчалось бы 
огромное неудобство, особенно въ холодную пору года. Шли
манъ предполагаетъ, что часть Мегарона, ограниченная четырьмя 
колоннами, имѣла свою крышу, устроенную слѣдующимъ обра
зомъ. На капители колонъ наложены были балки, связанный 
на углахъ и образующія 4 угольную раму. Эта рама была 
основаніемъ для возведенія четырехъ стѣнъ, которыя подыма
лись надъ окружающими крышами и между—колонный 4 уголь-
иикъ Мегарона имѣлъ свою самостоятельную крышу. Тогда на 
этихъ с т ѣ н а і ъ могли быть на верху отверзтія для упомянутыхъ 
надобностей этого помѣщенія. Получаемый еще и этимъ путемъ 
свѣтъ былъ бы настолько слабъ, что Мегаронъ вовсе не про-
тиворѣчилъ бы эпитету г<у/лоік полусвѣтлаго, который далъ ему 
Гомеръ. 

Что же касается высказаннаго Шлиманомъ мнѣнія, что, 
такъ какъ подобный базиличныя постройки находимы были в ъ 
древнеегипетскихъ храмахъ, были распространены у римлянъ 
и что поэтому онѣ могли быть и у древннхъ грековъ, то пред-
положеніе это, при всей его правдоподобности въ греческомъ 
мірѣ пока не составляетъ вопроса окончательно разрѣшеннаго. 

Передній залъ Мегарона имѣетъ в ъ западной стѣнѣ неболь
шую дверь, дающую сообщеніе посредствомъ корридоровъ съ 
Женскимъ отдѣленгемъ, о которомъ будетъ сказано ниже, и 
другими комнатами. Между ними ванная комната заслужнваетъ 
вниманія по своему особенному устройству (XI). 

Комната эта имѣетъ полъ изъ одного цѣльнаго куска из-
вестковаго камня 1,92 с. длиною и болѣе 1,44 с. шир.; толщина 
его 0,34 с.—зиачитъ содержитъ в ъ себѣ 0,94 куб. с. В ѣ с ъ 
этой глыбы болѣе 1,200 пуд. Эта огромная плита по верхней 
плоскости весьма тщательно сглажена. Камень утвержденъ 
углами на фундаментѣ; вся же масса его, за исключеніемъ 
этихъ пунктовъ на вѣсу . По тремъ верхнимъ краямъ камня 
во всю длину, а по четвертому только на маломъ протяженіи 
идетъ выступающая полоса этого камня, вышиною около Д-
В ъ этой закраинѣ просверлены круглыя отверзтія около 1 д. 
глубиною. Ямки эти расположены не произвольно, но по парно 
и въ одинаковыхъ разстояпіяхъ пара отъ пары; 4,4—4,8 дюйм, 
идутъ вперемежку съ разстояніями 0 ,23—0,24 саж. послѣдняя 
мѣра только на углахъ немного меньше. Назначеніе этихъ 
углубленій можно определить только по догадкамъ, а именно, 
что въ нихъ входили круглые шипы, посредствомъ которыхъ 
укрѣплялись в ъ нихъ деревянныя доски, составлявшія стѣнную 
обшивку этой комнаты при чемъ доски стояли вертикально и 

*) Хотя это не согласуется съ существующимъ убѣлсденіемъ, что древніе 
не внади употребленія обожженной извести. 9 
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имѣли въ нижнихъ углахъ по одному шипу. Что обшивка была 
деревянная, это можно заключить изъ того, что известковый 
камень стѣнъ превратился отчасти въ известь, а г.чина в ъ 
красную терракоту во время того же разрушительнаго тиринс-
скаго пожара. Доски были около 4Vj дюйм, толщиною и около 
2 фут. шириною, что можно видѣть изъ расположенія отвер
з а й на каменной закраинѣ. Ш в ы сходящихся досокъ прихо
дились какъ разъ между двумя по парно стоящими ямочками. 
На углахъ были особенные брусья. Если бы эта обшивка была 
вездѣ, то можно было бы предположить, что комната пред
ставляла бассейнъ для воды, но ямокъ не достаетъ на большей 
части южнаго края, значить на южной сторонѣ была всего 
одна доска. Очевидно, что тамъ, гдѣ недостаетъ обшивки, была 
дверь; отсюда и предположеніе, что комната не должна быть 
резервуаромь для воды. Резервуара же этого или иного при
тока воды не найдено ни здѣсь, ни в ъ смежныхъ помѣщеніяхъ. 
Т у т ъ находится только хорошій водостокъ. На сѣверо-восточ-
номь углу камня есть четырехугольная труба, которая прини-
маеть в ь себя всю сливающуюся съ пола воду и отводить ее 
на востокъ. Изъ этого устройства ясно, что это не иная какая, 
но именно ванная комната, безъ которой, по Гомеру, не обхо
дился ни одинъ знатный домъ. В ъ обычаѣ грековъ было пред
лагать каждому пріѣзжему гостю прежде всего омовеніе, для 
чего онъ и проводился боковымь ходомь изь портика в ъ ван
ную комнату, и уже по надлежащемь омовеніи, возвращался 
той же дорогой къ внѣшнему входу, откуда и проходилъ в ъ 
Мегаронъ. 

Найденъ случайно и осколокъ самой ванны изъ терракоты 
по внѣшнему виду очень похожей на наши ванны. 

Есть еще въ этой комнатѣ особенность, трудно объяснимая. 
В ъ одной изъ стѣнь найдены два вырубленныя цилиндрической 
формы углубленія, нѣсколько сьуженныя книзу; одно углубленіе 
большаго діаметра, другое меньшаго. Если они предназначались 
для воды, то были для этого недовольно велики, если же для 
благовонныхъ маслъ, употреблявшихся послѣ омовенія, то для 
этого они кажутся слишкомь обширными. 

Стекавшая изь ванной комнаты вода поступала в ъ состав
ной жолобь, состоявшій изъ терракотовыхъ ящиковидныхъ 
частей безъ верха и съ открытыми концами, вставлявшихся 
одна в ъ другую. Такой составной жолобь, уложенный въ 
каналъ, шелъ отъ трубы ванной комнаты в ъ подполье смеж
ной комнаты X, а оттуда, вѣроятно, въ какой либо отводъі 
который не найденъ. Что касается освѣщенія ванной комнаты, 
то Шлиманъ повторяеть гипотезу, высказанную о Мегаронѣ, 
или же, добавляеть онъ, помѣщеніе X могло быть безъ крыши, 
в ъ такомъ случаѣ продѣланное въ стѣнѣ ванной комнаты 
окно в ъ то помѣщеніе давало бы довольно свѣта . Словомь, 
вопросъ о притокѣ свѣта остается неразрѣшеннымъ. 

Смежная комната X представляетъ интересь въ томъ отно-
шеніи, что в ь ней найдено большое количество глиняной по
суды и другихъ терракотовыхъ издѣлій, какъ вполнѣ сохра
нившихся, такъ и осколковь. Видно, что это была спеціальная 
кладовая для предметовъ этого рода и сохраняла это назначеніе 
долгое время, потому что здѣсь найдено множество измельчен-
н ы х ь черепковь, перемѣшанныхъ съ землею, 

Возлѣ большаго двора Мужской половины примыкаетъ ко 
дворцу второй, меньшій дворъ, съ котораго прямой ходъ в ъ 
комнаты и корридоры, очевидно принадлежавшіе Женской 
половинѣ. Помѣщенія эти хотя не изолированы отъ Мужской 
половины, но для этого существуютъ обходные пути по узкимь 
корридорамь и съ нѣкоторыми даже неудобствами. 

По сказаніямъ Гомера и по другимъ источникамь древніе 
владыки прилагали всевозможный старанія, чтобы предоставить 
же|[щинамъ полное спокойствіе и оградить ихъ отъ нескромной 

назойливости мужчинъ, поэтому и в ь Тпринсѣ замѣчается, что 
на длинныхъ обходныхъ путяхъ по корридорамъ попадаются 
двери безъ всякой в ъ нихъ надобности, но по всей вѣроят-
ности для поставленія хоть нѣкоторыхъ препонъ довела-
самъ. 

Дворъ Женской половины (XVI) дл. 8,64 с, шнр, 4,31 с. 
Здѣсь проходить сточная канава, какъ на Мужскомъ дворѣ, 
съ такимъ же прикрытымъ плитою колодцемь, изъ котораго 
вода, уходя дальше, вѣроятно, соединялась съ упомянутыми 
выше водостоками и потомъ направлялась къ неизвѣстной 
цистернѣ. 

Послѣ долгихъ настойчивыхь трудовъ наконецъ найдена 
была и цистерна, а именно в ъ 1885 году, около галлереи во
сточной сі-ѣны, четырехугольникъ, окруженный глухими с т ѣ -
нами. По расчисткѣ этого помѣщенія найдена в ъ аемлѣ 
глубокая яма, обложенная камнемъ; тутъ же усмотрѣнъ 
и каналъ съ уложеннымь въ немъ составнымь жолобомъ, 
какой былъ показань в ъ спускномъ каналѣ ванной комнаты. 
Итакъ, водостокъ съ Женскаго двора, какъ и съ Мужскаго 
направляется уже въ извѣстный намь теперь пунктъ, который 
даже можетъ быть не былъ единственною цистерной. Дѣйстви-
тельно впослѣдствіи архитекторомъ Дорпфельдомь была найдена 
еще цистерна в ъ западной с г Ь н ѣ . 

На восточной сторонѣ Женскаго двора находится портикъ 
дл. 2,36 саж., шир. 2,61 с , т. е. почти квадрать, фасадь кото
раго состоитъ изъ 2 колоннъ между 2 четырехугольными 
столбами изъ песчанника. Южный столбъ составлялъ антъ 
боковой стѣны маленькой передней, которая примыкала къ 
главному входу в ъ залъ, Одностворная дверь вела не прямо во 
дворъ, но в ь восточный портикъ, такъ что изь в с ѣ х ъ комнать 
Женской половины можно было пройти посуху въ главный ходъ. 
На восточной сторонѣ двора стоить второй портикъ одно
колонный, имѣющій два боковыхъ столба. Замѣтно по испор
ченному полу, что здѣсь стояли деревянный скамьи, которыя 
сгорѣли. 

Женскій залъ (XVIII) по размѣрамъ комнать меньше Муж
скаго и притомь не имѣетъ передняго зала но дверь съ 
портика прямо ведеть в ъ залъ, 

Стѣны Женскаго зала покрыты глиною и известковою массой. 
Здѣсь лучше, чѣмъ гдѣ либо сохранились рисунки. Матеріалъ 
пола представляется в ъ видѣ бетона. Посреди комнаты, слЬды 
четьтрехугольнаго очага. 

В ъ Юго-западномъ углу Женскаго Мегарона оказалась не-
правильнаго вида четырехугольная кладка, имѣющая подобіе 
бассейна; назначеніе ея опредѣлить трудно, Замѣтно по в н ѣ ш -
ности этого предмета сильное дѣйствіе пламени и особенно на 
углу, ближайшемь къ двери, гдѣ жаръ былъ сильнѣе отъ при
тока воздуха; сѣверовосточная часть замка, которая, сообра
жаясь съ планомь дворца Одиссея, по Гомеру, должна была 
содержать въ себѣ опочивальни (Таламои), до такой степени 
разрушена, что едва было возможно доискаться мѣстами 
остатковъ стѣнъ, 

Опредѣлить же былое назначеніе этихъ покоевъ можно 
только гадательно, приноравливаясь къ письменнымъ памят-
никамь, 

Дѣйствительно, обособленное положеніе этой части замка, 
вдали отъ главнаго входнаго пути, а затѣмъ вдали отъ всякаго 
шума, имѣла в с ѣ благопріятныя условія для спалень властели
новъ (Таламои), Прилегающія къ этимъ опочивальиямъ комнаты, 
по свидѣтельству Гомера были: комната для драгоцѣнностей и 
помѣщеніе для оружія и другихъ предметовъ; но указаиія эти 
очень поверхностны и придавать имъ полную точность весьма 
трудно, Такимъ образомъ, по соображенію вѣроятности комнату 
XXII Шлиманъ называетъ спальней, комнату XXV мѣстомъ 
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храненія драгоцѣііиостей, а другія дізѣ сообщаюіціяся съ ними 
комнаты—оружейный. В ъ корридорѣ X X найдены слѣды лѣст-
ницы, ведшей по всей вѣроятности в ъ 2 этажъ или прямо на 
крышу. 

Крыши на всемъ востокѣ, съ незапамятныхъ временъ, 
кромѣ своего спеціальнаго назначенія, служили жителямъ дома 
и мѣстомъ отдыха въ вечерней прохладѣ послѣ знойнаго дня. 
Эта бытовая черта сохранилась и до нынѣ. Горизонтальное 
положение крышъ съ весьма малымъ уклономъ для ската дож
девой воды благопріятствовало укорененію такого обычая. 
Древніе греки, будучи близкими сосѣдями азіятскихъ болѣе 
культурныхъ племенъ, особенно финикіянъ, селившихся во 
множествѣ по берегамъ Эгейскаго и Іоническаго морен, вѣроятно, 
усвоили себѣ и типъ азіятскихъ построекъ съ плоскими кров
лями. Такимъ образомъ, и предположенія Шлимана в ъ этомъ 
смыслѣ не могутъ погрѣшать протпвъ вѣроятія и правдоподоб
ности. Онъ даже предполагаетъ на плоскихъ кровляхъ дворца 
существованіе особыхъ легкой постройки помѣщеній, играв-
шихъ роль спалень въ ненастную погоду. Наконецъ, существо-
ваніе плоскихъ крышъ у древннхъ грековъ подтверждается и 
Гомеромъ въ одномъ эпизодѣ. Эльпеноръ (Одиссея X 552—560) , 
войдя в ъ жилище волшебницы Цирцеи, взошелъ на крышу и, 
отуманенный пиномъ, уснулъ. Проснувшись вдругъ отъ какого-то 
шума и позабывъ, что онъ на крышѣ, шагнулъ за край, упалъ 
и убился. Шлиманъ предполагаетъ, что въ Тиринсѣ были 
крыши деревянныя. Сверху толстаго досчатаго покрытія накла
дывался пластъ глины или соломы, смѣшанной съ глиной, а 
также камышомъ. Полы деревянные, если и были въ комна
тахъ дворца, то они конечно уничтожены огнемъ; по большей-же 
части полы, о которыхъ упоминаетъ Шлиманъ, состояли, или 
изъ крѣпко надавленной глины или изъ соединенія известковой 
массы съ мелкимъ каменнымъ щебнемъ. Какого именно состава 
былъ этотъ известковый слой остается неизвѣстнымъ, такъ 
какъ и у Шлимана подтверждается, что известь, въ понимае-
момъ нами смыслѣ, древнимъ была нсизвѣстна. 

Опнсаніе послѣднпхъ работъ по раскопкамъ, относящееся 
къ 1885 и принадлежащее перу архитектора Дорнфе-тьда, пред
ставляетъ новыя капитальный открытія. 

Затѣмъ, давно уже было прсдположеніе, что в ъ южной стѣнѣ 
была и вторая галлерея, подобная первой, но приступиться къ 
работѣ по раскопкѣ ея долго не представлялось возможности 
по причинѣ чрезвычайнаго загроможденія этой части каменными 
глыбами, такъ взаимно сжавшимися въ тѣсныхъ мѣстахъ, что 
рабочіе изнемогали отъ усилій. При томъ же, надо было у к р ѣ -
пить и нависшія массы камня, грозившія паденіемъ. Результа
томъ этихъ невѣроятныхъ трудовъ было обнаруженіе хода, 
который соединялся лѣстинцею CTJ другимъ ходомъ, имѣющимъ 
5 дверей; каждая дверь ' вела в ъ отдѣльную комнату. Это 
было неожиданностію, такъ какъ думалось, что это ходы 
на наружную стѣну. Послѣ такого открытія оставалось тща
тельно нзслѣдовать большую, извѣстную уже галлерею, в ъ 
восточной стѣнѣ не находятся ли н въ ней подобный же ком
наты. Ожиданія оправдались: и тутъ б дверей вели в ъ 6 отдѣль-
ныхъ комнатъ. Съ этою же находкой окончательно рушились 
и предположеиія о свободной нижней стЬнѣ, служившей будто бы 
для удобствъ защиты, поэтому ясно, что вся совокупность 
дѣйствій къ отпору врага, сосредоточивалась на верхней ши
рокой поверхности стѣны. Примыкавшая къ галлереямъ креп
кая башня заключала въ себѣ также два помѣщенія При-
сутствіе большаго количества угля, какъ въ камерахъ такъ 
и по направленію вверхъ, наводить на догадку, что здѣсь была 
деревянная лѣстница, а комнаты были просто погребомъ для 
хозяйствсннаго сбереженія какихъ иибудь продовольственныхъ 
припасовъ. На западномъ же краѣ замковаго огражденія, въ 

полукругомъ выступ'Ь открыта еще одна лѣстнпца, ведущая 
къ самому дворцу, — значитъ къ самому высокому пункту 
почвы Акрополя и обнаружившая 65 хорошо сохранившихся 
ступеней. 

Прежде всего слѣдуетъ, для болѣе точной обрисовки со-
держанія круговой стѣны тиринскаго Акрополя, ввести нѣко-
рое пополненіе по болѣе тщательному изслѣдованію этого мас-
сивнаго огражденія. Работы, производившіяся на большой глу
бине, привели къ любопытному открытію, а именно, что мелкіе 
камни, лежащіе теперь в ъ щеляхъ между большими глыбами, 
какъ бы розсыпью, первоначально, при возведеніи стѣнъ были 
забучены тамъ в ъ глину; это же подтвердилось и вниматель-
нымъ разсмотрѣніемъ обломковъ, пролежавшихъ глубоко подъ 
кучами мусора и сохранившихъ на себѣ куски иеотпавшей 
глины. Исчезновеніе же глины в ъ самой толщѣ стЬнъ можетъ 
быть объяснено продолжительпымъ дѣйствіемъ втеченіи вѣковъ 
дождевой воды, а также выскребываніемъ ея ящерицами и 
крысами, селившимися тутъ, по предположенію Дерпфельда, 
цѣлыми стаями. Следовательно стены были сложены не на
сухо, а на глине. 

Камень, какъ строительный матеріалъ по всему Тиринсу, 
главнейшимъ образомъ, известнякъ двухъ видовъ: первый съ 
серымъ изломомъ и более крепкій въ сопротивленіи действі-
ямъ атмосферы, лежитъ въ стенахъ; известнякъ же красно
ватый и гораздо хрупче перваго входилъ въ кладку большей 
части стЬнъ дворцовыхъ помещеній. Должно быть в ъ виду 
именно этой хрупкости краснаго известняка, повсеместно въ 
дворцовыхъ стенахъ попадаются признаки особеннаго приспо
собления для придаиія сооруженію большей прочности: вдоль 
стенъ в ъ комнатахъ на некоторой (около полу-сажени) в ы 
шине надъ поломъ имеются пазы, в ъ которыхъ помещались 
деревянныя балки, игравшія роль связей, которыя, какъ и в с е 
деревянныя части, уничтожены пожаромъ. Изъ каменныхъ по-
родъ применялся песчанникъ, в ъ виде плитъ и известнякъ; 
наконецъ местами для внутренней облицовки ст^иъ употреб
лялся кирпичъ ооожженьн"г и необожженый; впрочемъ этотъ 
последній в ъ местахъ самаго сильнаго огня во время пожара 
получилъ полный обжигъ. 

Бронзы листовой, которая употреблялась въ виде обшивки 
разныхъ выдающихся частей дворцовъ гомеровскаго времени, 
в ъ Тиринсе не сохранилось ни малейшихъ остатковъ, точно 
также, какъ и изделій изъ золота. РІзъ костяныхъ изделій 
найдена одна иголка и одинъ гребень. В ъ сточной канаве от
копаны три человеческихъ скелета, изъ которыхъ у одного 
отделенная отъ туловища голова лежала между ногами. ЗатЬмъ 
единственнымъ указателемъ существовавшаго здесь народа 
оказываются изделія изъ глины разныхъ оттенковъ и разной 
степени обжига, терракотовый изделія более тонкой работы, 
но съ рисунками очень неискусными. Н е т ъ возможности при
вести по характеру этихъ остатковъ резкую черту, отделяю
щую древнейшій періодъ Тиринса, т. е. первой здесь осед
лости, отъ второго, т. е. водворенія господства иного племени, 
потому что самый процессъ раскопокъ съ пріемами, не отли
чающимися тонкостію действія, не позволяетъ установить 
точности. Ниже лежавшіе черепки и мелкія изделія древней-
шихъ временъ перемешивались съ позднейшими, и потому 
основой Д.ЧЯ определенія относительной древности тѣхъ и дру
гихъ нетъ иного критеріума, какъ качества матеріала форма 
изделія и степень изящества работы. Такимъ же путемъ и 
группа почти безформенныхъ идоловъ относится къ самому 
древнему періоду кумирообожанія; но есть въ этой группе и 
образецъ изображенія божества, указывающій на современ
ность съ Гомеромъ. Его эпитетъ, волоокой, придаваемый Гере, 
матери боговъ, по наивному толкованію полудикарей, вопло-
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ідается въ чрезвычаііио неукліожемъ подобіи какон-то коровы 
или вола. 

Что касается стѣнныхъ изображеніи, въ видѣ узоровъ, съ 
раскраскою, а также простыхъ прямолппеаныхъ сѣтокъ, на-
царапанныхъ на нѣкототорыхъ полахъ, также съ остатками 
красокъ, то эти произведенія принадлежать, по всей вѣроят-
ности, мастерамъ второго болЬе культуриаго населения Тиринса. 
В ъ изображении акробата, продѣлывающаго прыжки на мча-
щемъ быкѣ, сохранился надъ передними ногами жпвотиаго пер
вый неудавшійся контуръ этихъ ногъ, почему-то не уничто
женный болѣе густымъ колеромъ фона. 

Вообще же, присмотрѣвшись пристальнѣе къ рисовальнымъ 
попыткамъ тиринскихъ мастеровъ, нельзя не замѣтить нѣкото-
рой оригинальной особенности, а именно соединенія крайней 
рисовальной неумѣлости съ попыткой на каррикатуру, впадаю
щую въ чрезмѣрное искажеиіе (лошади, конюха, рядъ жен
щинъ и пр.). Игривость фантазіи рисовальщика или заказчи
ка, конечно, могла имѣть индивидуальный характеръ, н потому 
нельзя еще дѣлать огульнаго обобщенія, но есть одно древнее 
преданіе о Тнринсцахъ, которое возбуждаетъ интересъ в ъ 
сообщаемой имъ характерной чертѣ этого народа, жившаго въ 
глубочайшей древности, Теофрастъ разсказываетъ по Плинію, 
слѣцующее. Тиринсцы отличались необыкновеннымъ легкомыс-
ліемъ, любовью къ забавамъ, пустословію и смѣху до такой 
степени, что не могли заниматься никакимъ серьезнымъ д ѣ -
ломъ. Длилось это долго; наконецъ, они сами стали сознавать 
неестественность такого безцѣльнаго существованія, которое и 
матеріально имъ вредило, а потому положили исправиться. Д.ля 
этого они рѣшили обратиться къ оракулу за совѣтомъ: какъ 
имъ быть. Ораку.лъ отвѣтилъ имъ, чтобы они принесли Зевсу 
въ жертву самаго лучшаго быка, но не путемъ сожженія, а 
потопленія в ъ водѣ, и—чтобы при этомъ никто не засмѣялся. 
Хотя такая небыва.льщина и подбивала уже ихъ на смѣхъ, но 
кающіеся Тиринсцы стали усердно готовиться къ жертвоприно-
шенію. Еще кое-какъ, надѣясь на себя, они рѣшили ни за что 
не брать съ собой на церемонію дѣтей и заперли ихъ дома. 
Когда же собравшись на обрывистомъ морскомъ берегу, они 
хотѣли ужъ приняться за злополучнаго быка, в ъ толпѣ замѣ-
ченъ былъ мальчикъ, какъ-то тайкомъ пробравшійся туда. 
Сейчасъ же съ бранью ухватились за него и стали гнать его 
вонъ. «А когда такъ!» закричалъ осердчавшій мальчуганъ, «то 
я отвергаю вашу жертву!» Это ужъ было слишкомъ для Т и -
риисцевъ, Обезсиленные долгимъ воздержаніемъ не устояли 
они противъ искушенія и расхохотались. Сейчасъ же они спо
хватились, что нарушили предостереженіе оракула, но увы! 
надежда на исцѣленіе погибла безвозвратно». 

Все вышеизложенное даетъ, конечно въ самыхъ выдаю
щихся чертахъ поверхностную обрисовку открытія Шлимана 
в ъ Тиринсѣ. Большая же часть почтеннаго труда его, заклю
чающая въ себѣ чрезвычайно любопытньш его соображенія 
миѳологическаго и историческаго характера, равно какъ и мнѣ-
нія ученыхъ его сотрудниковъ по разиы.мъ отдѣламъ археоло-
гіи въ такомъ смыслѣ, мною пропущены. 

I. Михаловскій. 

Печерскій Бознесенскій монастырь *). 

сПечерскій Вознесенскій 1-го класса мужскій монастырь на
ходится не болѣе какъ въ одной верстѣ отъ черты города и 
около четырехъ отъ Кремля, за Казанской Заставой, на бере-

*) Заимствовано ивъ книги: сКраткій очеркъ исторін и описаніе Ния:-
няго Новгорода». 

гу Волги, в ъ полугорѣ. Съ восточной и западной сторонъ къ 
нему примыкаетъ Печерская Слобода. Монастырь этотъ осно
ванъ св. Діонисіемъ между 1328 и 1330 годами, во время ве-
ликокняженія Іоанна Даніиловича Калиты, когда Нижній-Нов-
городъ былъ пригородкомъ суздальскимъ и принадлежалъ Але
ксандру Васильевичу, старшему брату основателя Великаго 
Княжества Новгородскаго. 

Сначала монашескіе и святительскіе подвиги св. Діонисія, а 
потомъ память о немъ были причиной, что князья Суздаль-
скаго дома и потомки Калиты особенно уважали Нижегород
ский Печерскій монастырь и дѣлали въ него значительный по-
жертвованія; бояре, духовные и простолюдины слѣдовали при-
мѣру ихъ; иновѣрцы особенно желали просвѣщаться собствен
но в ъ этой обители истиннымъ ученіемъ Христовымъ и при-
ходи.ліі в ъ нее съ прнношсніями. Все это обогащало монастырь 
и скоро привело его в ъ цвѣтущее состояніе. Онъ имѣлъ свои 
больницы, богадѣльни, гдѣ получали помощь престарѣлые и 
нищіе, и оказывалъ большія услуги, не только частнымъ ли-
цамъ, но и цѣлому государству; снабжалъ войска деньгами, 
хлѣбомъ и различной провизіей, а также посылалъ на свои 
счетъ сформированныхъ ратниковъ въ царскія войска, а для цар-
скихъ работъ своихъ мастеровыхъ. Во время войны Петра 
1-го съ Карломъ X I I и турками строилъ корабль въ Воронежѣ 
вмѣстѣ съ архіереями Бѣлогородскимъ и Воронежскнмъ и пе
реяславскими монастырями — Даниловскимъ и Никитскимъ, и 
послалъ колоколовъ для литья пушекъ болѣе 300 пуд. В ъ 1597 
году Печерскій монастырь постигло величайшее несчастіе: 18-го 
іюня, въ 3-мъ часу ночи онъ былъ разрушенъ обваломъ горы. 
Обвалъ горы разрушилъ до основанія каменный храмъ Возне-
сенія Господня, только остался надъ жертвенникомъ одинъ 
верхъ, колокольня разсьшалась, теплый храмъ Покрова Бого
родицы расшатало и опустило в ъ землю, святыя ворота и въ 
монастырѣ кельи, поварни и погреба обвалило и ограду пере
ломало, а на берегу стоящій храмъ деревянный Николая Чу
дотворца сдвинуло съ мѣста, и паперти обломило, и въ слободѣ 
многія дворы пошатало. В ъ томъ-же 1597 году архимандритъ 
Трифонъ ѣздилъ въ Москву просить царя Ѳеодора Іоаннови-
ча, чтобы онъ дозволилъ построить вновь монастырь на преж-
немъ или другомъ мѣстѣ. 

Нижегородскому воеводѣ Леонтью Аксакову было прика
зано отъ Государя осмотрѣть мѣсто, находившееся подъ раз
валинами монастыря. Аксаковъ призвалъ опытныхъ зодчихъ и 
съ ними освидѣтельствовалъ то мѣсто, гдѣ находилсл мона
стырь. По осмотру оказалось, что оно не годится для построй
ки каменныхъ зданій, почему и позволено было Трифону пе
ренести монастырь на другое мѣсто. В ъ верстѣ отъ прежняго 
монастыря, къ верху по Волгѣ в ъ полугорЪ, было семь холмовъ 
и ихъ-то выбрали подъ постройку монастыря, выравняли и по
ставили церковь Вознесенія Господня—деревянную и такія-же 
кельи и ограду. На мѣстѣ разрушеннаго монастыря также 
была построена церковь Преображенія Господия «иомішовенія 
ради усопшихъ оратій». Все это построеніе было произведено 
по повелѣнію царя Ѳеодора Іоанновича в ъ счетъ государствен
ной казны. Монастырь опять прншелъ в ъ цпѣтущее состояніе 
и въ первой половинѣ XVII столѣтія сталъ украшаться камен
ными зданіями. 

В ъ настоящее время в ъ монастырѣ—строеніе все каменное, 
церквей в ъ немъ пять: 

1) Вознесенія Господня Соборная пятиглавая. Она по
строена в ъ 1631 н 1632 годахъ по образцу Вознесенской 
церкви Московскаго Вознссеискаго монастыря. Строителемъ''ея 
былъ извѣстиый въ то время архитекторъ Антіша Возоулинъ. 
По правильности плана и фасада церковь Возиесенія молсетъ 
почесться образцомъ совершенства архитектуры XVII в ѣ к а . 
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Внутренность храма утверждена на двухъ столпахъ, а снаружи 
онъ окруженъ съ юга, запада и сѣвера галлереею, которая на 
востокѣ соединяется съ Успенской церковью, а на сѣверѣ 
ведетъ къ иастоятельскимъ кельямъ. РІконостасъ в ъ этомъ 
соборѣ въ старинномъ вкусѣ, в ъ четырѣ яруса; царсі^ія двери 
сквозной рѣзьбы; по сторонамъ ихъ рѣзныя же'витыя колонны 
и такія-же колонны между всѣми мѣстными образами и в ъ 
каждомъ ярусѣ около среднихъ иконъ; между прочими-же 
икоиалпг колонны точеный съ яблоками и завитками. Все это 
отзолочено, а фонъ покрытъ пунцовой краской; самый верхъ 
иконостаса украшеиъ сорока тремя рѣзными деревянными 
херувимами и серафимами, у которыхъ лики расписаны крас
ками. За правымъ и лѣвымъ клиросами и на столбахъ нахо
дятся образа. СтЬны собора по мѣстамъ покрыты живописью, 
представляющею предметы изъ евангельской исторіи. В ъ алтарѣ 
надъ престоломъ сѣнь, привѣшеииая на же.тѣзныхъ крючкахъ; 
на ней изображено сошествіе Св . Духа. В ъ верху балдахинъ, 
украшенный деревяиною вызолоченою короною съ крестомъ 
и восьмью живописными херувимами. Ст-Ьны алтаря украшены 
живописью. На правой сторонѣ алтаря ризница. Трапеза 
украшена образами, поставленными в ъ иконостасѣ съ золоче
ными витыми коллонами. В с ѣ иконы въ этомъ храмѣ старин-
наго письма. 

2) Теплая одноглавая, в ъ честь Успенія Божіей Матери; 
она примыкается къ Вознесенскому Собору съ южной стороны. 
Построеніе ея относится къ 1647 и 1648 годамъ; иконостасъ 
въ ней въ пять ярусовъ. В ъ трапезѣ два придѣла: южный въ 
честь иконы Печерской Божіей Матери, сѣверный—Рождества 
Пресвятый Богородицы. В ъ первомъ иконостасъ старинный^ 
трехъ ярусный съ золоченой рѣзьбой, выкрашенъ зеленой 
краской; царскія двери также рѣзныя съ позолотой; во вто
ромъ—въ ново.мъ в к у с ѣ , одно-ярусный съ аркою, покрытъ 
зеленой краской, украшеиъ четырьмя колоннами съ рѣзьбой, 
отзолоченной по полименту; царскія двери рѣзныя, золоченый 
червоннымъ золотомъ. Придѣлъ этотъ устроенъ в ъ 1833 году. 
Иконы в ъ Успенской церкви также, какъ въ Вознесенской, 
стариннаго письма. 

3) Во имя Препод. Евфимія Суздальскаго. Эта церковь по
строена в ъ 1645 г., надъ западными святыми воротами, вмѣсто 
деревянной, сгорѣвшей в ъ 1640 году. Верхъ ея конусообраз
ный, съ одной главой византійской архитектуры. Иконостасъ 
въ ней устроенъ в ъ 1836 году в ъ новомъ вкусѣ, съ отзолоче-
ной рѣзьбой; фонъ его покрытъ розовой краской. 

4) На восточной сторонѣ монастыря, между двумя корпу
сами братскихъ келій во имя препод. Макарія Желтоводскаго, 
она построена въ 1738 году. Иконостасъ в ъ ней старинный; 
царскія врата рѣзныя. 

5) Покрова Пресвятыя Богородицы, надъ западными воро
тами монастыря. Эта церковь основана в ъ 1765 году, в ъ 1800 
она сгорѣла и возобновлена уже въ 1848 году. У сѣверной 
стороны Вознесеискаго Собора находится отдѣльно колокольня, 
построенная в ъ одно время съ соборомъ. На ней главный ко-
локолъ в ъ 300 пудовъ, поліелейный въ 166 пуд. и 25 фун., 
вседневный голландскаго литья, съ голландской надписью; в ъ 
числѣ малыхъ колоколовъ есть два нѣмецкой работы. Кромѣ 
церквей и колокольни, въ Печерскомъ монастырѣ слѣдующія 
зданія: 

Настоятельскія двухъ-этажныя лѣтнія кельи, иаходящіяся 
на сѣверной сторонѣ монастыря. Они окружены галлереею, 
образующей на сѣверѣ павильонъ, съ котораго открывается 
видъ на городъ, рѣку и Заволжье. Настоятельскія зимнія кельи, 
примыкающія къ первымъ. Кельи намѣстиика близь преп. 
Евфимія. Корпусъ въ шестьдссятъ пять саж. длины и четыре 
ширины, в ъ которомъ помѣщаются братскія кельи; онъ идетъ 

отъ келій настоятеля къ востоку и соединяется съ Макарьев-
ской церковію. 

Другой корпусъ келій в ъ восточной частп монастыря; онъ 
соединяется на югѣ съ Покровской церковію, а на сѣверѣ 
съ Макарьевской. Третій корпусъ въ западной оконечности 
монастыря; онъ занятъ Печерскимъ приходскимъ училищемъ. 
Кромѣ этихъ зданій в ъ огородѣ монастыря помѣщаются разныя 
хозяйственный заведенія. Кругомъ всего монастыря каменная 
ограда съ пятью башнями, она устроена въ 1765 году. 

Мѣстоположеніе монастыря очень красиво, особливо лѣтомъ. 
Онъ стоить въ полугорѣ, съ вершины которой представ
ляется весь открытымъ; за нимъ голубѣетъ Волга, низменные 
берега ея, покрытые зелеными лугами (между которыми чериѣ-
ютъ села, деревни и бѣлѣютъ церкви) широко раскидываются 
и блѣднѣя въ отдаленіи, сливаются съ небосклономъ. На юго-
западѣ отъ монастыря, на вершинѣ горы, недалеко отъ Казан
ской дороги, стоить осьмиугольная часовня. Она сооружена въ 
1687 году. В ъ ней поставленъ деревянный крестъ, съ нзобра-
женіемъ Распятаго и предстоящими ему Божіей Матерью и 
Евангелистомъ Іоанномъ; въ верху его изображенъ Господь 
Саваоѳъ. Крестъ этотъ мѣрою равняется кресту Іерусалим-
скому. Онъ есть снимокъ съ креста, поставленнаго патріархомъ 
Никономъ в ъ Воскресенскомъ монастырѣ». 

На листахъ №№ 14 и 15, помѣщенныхъ въ этомъ № жур
нала, изображены: 

1. Общій видъ собора Печорскаго монастыря (рис, 1). 
2. Окно в ъ соборѣ (рис. 2). 
3. Тоже (рис. 3). 
4. Крыльцо съ южной стороны собора въ монастырѣ (рис. 4) . 
5. Карнизъ въ монастырѣ (рис. 5). 
6. Окно въ архіерейскомъ домѣ (рис. 6). 

Церковь въ Псковской губ. 
(Листъ NS 31). 

В ъ погостѣ Посадниковѣ, Новоржевскаго уѣзда. Псков
ской губерніи, находится заброшенное соборное сооруженіе 
каменной церкви. 

Прежде чѣмъ описывать в с ѣ детали зданія, слѣдуетъ позна
комиться съ обстоятельствами послужившими къ сооруженію 
собора в ъ совершенно глухой мѣстности и в ъ мало населен-
номъ погостѣ. 

Свѣденія взяты изъ архива Псковскаго Губернатора и изъ 
полнаго собранія законовъ Россійской Имперіи отъ 1775— 
1780 годовъ, а также сообщенш^ нѣкоторыхъ свѣдущихъ, по 
этому вопросу, лицъ. 

Выше упомянутое церковное сооруженіе имѣетъ прямую 
связь съ основаніемъ города Новоржева, построеннаго не на 
томъ мѣстѣ, которое было назначено, при учрежденіи Псков
скаго Намѣстничества, что видно изъ приведеннаго ниже Имен-
наго Указа отъ 3-го августа даннаго Сенату «Всемилостнвѣйше 
повелѣваемъ: правящему должность Нашего Тверскаго, Новго-
родскаго и Псковскаго Намѣстника Генералъ-Поручику Сиверсу, 
по изданнымъ в ъ прошломъ 1775 году ноября 7 дня вновь 
учрежденіямъ для управлеиія Губернін Нашей Имперіи, испол
нить в ъ Декабрѣ мѣсяцѣ сего года, равномѣрно и въ Псков
ской губерніи, составя сіе новое Намѣстничество изъ десяти 
уѣздовъ, а именно: Псковскаго, Островскаго, Опочецкаго, 
Пусторжевскаго, преимсновавъ оный Новоржевскимъ, Вели-
колуцкаго, Торопецкаго, Холмскаго, Торховскаго, Луцкаго и 
Гдовскаго, и между старыми уѣздами сдѣлать уравненіе отъ 
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одного къ другому, ПРЕДПНСАННЫІМЪ но учреждению часломъ 
жителей. Къ новымъ двумъ уѣздамъ, то есть, къ первому 
Холмскому приписать изъ Великол^уцкаго и Торопецкаго, а ко 
второму Луцкому изъ Гдовскаго, Порховскаго и Новоржевскаго 
положенное учрежденіемъ число душъ. Холмскій иосадъ пере
именовать городомъ, на основаніи новыхъ городовъ Новгород
ской губерніи, назвавъ оный городъ Холмъ. —На рѣкѣ ЛугЬ 
учредить новый городъ близь урочиіца, гдѣ рѣка Вревка в ъ 
Лугу впадаетъ, наименовавъ оный городъ Луга, а Ііравленіе 
Пусторжевскаго' уѣзда, бывшее въ Заволочьѣ, перевести въ 
Аршамскій станъ на рѣчку Сореть, яко в ъ середину Новор
жевскаго уѣзда и на большую изъ Пскова въ Великіе-Луки 
дорогу, гцѣ и учредить городъ подъ именованіемъ «Новоржевъ» — 
и какъ старожилы утверждаютъ, что мѣсто предназначалось 
ИМЕННО погостъ Посадниково, съ прекраснымъ мѣстополоясе-
иіемъ, съ небольшой, существующей и по настоящее время при
ходской каменной церковью, въ двухъ верстахъ отъ большой 
дороги и почти въ одной верстѣ отъ рѣки Сореть, на како-
вомъ мѣстѣ помѣщикъ Ланской и выстроилъ, на свои средства, 
для основанія города Новоржева, выше упомянутое соборное 
сооруженіе церкви. 

Но отчего въ^послѣдствіи городъ Новоржевъ оказался учреж-
денъ на другомъ мѣстѣ, между двухъ озеръ: Росцо и Оршо и 
на лѣвой, низменной, болотистой сторонѣ рѣки Верри, выте
кающей изъ Росцо въ Оршу, то того нзъ Указа о конфир-
маціи плана, отъ 1б-го Іюня 1778 г. N° 14763 не видно, но 
какъ передаютъ нѣкоторыя лица, что перемѣнить, первона
чально назначенное мѣсто, для основанія города Новоржева, 
было угодно лично Императрицѣ Екатеринѣ, а выстроенный 
соборъ в ъ Посадпиковѣ остался только зданіемъ, украшающимъ 
мѣстность, такъ какъ помѣщикъ и приходъ не имѣли возмож
ности содержать причтъ и вслѣдствіе недостатка средствъ, само 
зданіе церкви—осталось безъ поддержки и ремонта, но несмотря 
на это, оно и по настоящее время хорошо еще сохранилось 
въ прочности своей и в ъ общихъ архитектурныхъ формахъ.— 
Судить о постройкѣ можно нзъ фотографическихъ снимковъ 
и изъ детальнаго описанія, которое частью заимствовано изъ 
церковной описи, составленной въ 1831 году, а именно: церковь, 
ВО имя Святителя и Чудотворца Николая,—каменная, готиче-
скаго искуства, полуциркульная, построенная помѣщикомъ— 
Генералъ-Поручикомъ, разныхъ орденовъ Кавалера, Александръ 
Димитріевичемъ Ланскимъ, в ъ 1784 году.—Въ ней оконъ шесть 
съ желѣзными рѣшетками безъ закрышекъ и седьмое круглое 
надъ входными западными дверями безъ рѣшетки. Крыта 
бѣлымъ желѣзомъ, выкрашена снаружи и внутри желтою охрою 
съ разнообразными бѣлой известью фигурами; вверху пятиглавая, 
изъ коихъ первая посреди съ четырьмя окнами во внутрь церкви— 
со стеклами, по разбитіи которыхъ, в ъ 1798 году, заколочены 
тесомъ, хорошей работы, и у прочихъ четырехъ главъ по 
четыре-же окна, но не внутрь церкви;—какъ оныя главы, такъ 
и разнообразный на ней фигуры крыты бѣлымъ желѣзомъ и 
по мѣстамъ листовьшъ свинцомъ.—Между главъ по окружной 
стѣнѣ двадцать четыре четырехъугольныхъ столбика, на нихъ 
шпили деревянные, крытые бѣлымъ желѣзомъ, по угламъ при
паяны для фигуры изъ бѣлаго желѣза яблоки;—на главахъ 
кресты съ звѣздами, подъ оными главы мѣдные вызолоченные 
червоннымъ золотомъ. Полъ в ъ оной церкви, какъ и въ само.мъ 
алтарѣ только возвышеннѣе—выложенъ гиллерованною іьтитою. 

Входъ в ъ оную церковь съ двухъ стороиъ; съ западной 
стороны двери распашиыя—деревянныя, извнутри съ деревяи
ною заісіадкою, а вторыя во святомъ алтарѣ—деревянныя-же 
съ таковыми-же извнутри запорами, а снаружи обѣ запираются 

личинами и высячнми въ пробои замкамп, къ коимь ходъ но 
крыльцу объ одиннадцати ступеняхъ:—въ настоящей церкви, в ъ 
притворѣ, по правую сторону, для свѣчной продажи—чуланъ,— 
съ деревянными дверями—столярной работы, а по лѣвую сто
рону ходъ на церковь по винтовой, в ъ ст-Ьнѣ, лѣстннцЬ о 72-хъ 
ступеняхъ. 

Колокольня отдѣльно, каменная, крытая бѣлымъ желѣзомъ; 
на ней крестъ и яблоко деревянные, обитые англіискою жестью, 
ходъ въ оную колокольню прямо нзъ церковныхъ западныхъ 
дверей по крыльцамъ, в ъ коихъ до помоста колокольна^.о девя
носто дв'Ь ступени; в ъ ней колоколовъ четыре, изъ коихъ первый 
вѣсомъ двадцать два пуда, пятнадцать фунтовъ, второй девять 
пудовъ двѣнадцать фунтовъ, третіп два пуда шесть фунтовъ, 
а четвертый одинъ пудъ десять фунтовъ; построена капитаншей 
У.чьяной Яковлевной Ланской, в ъ 1789 году. 

Вокругъ Николаевской церкви ограда четырехъ-угольная 
каменная штукатуренная, крытая желѣзомъ; на ней сорокъ 
столбовъ каменныхъ, крытыхъ тесомъ, между оныхъ столбовъ 
по оградѣ деревянный полисадъ и четыре деревянныхъ большихъ 
распашныхъ воротъ. 

Но въ настоящее время соборное сооруженіе церкви находится 
въ нижеслѣдующемъ видѣ, а именно: само зданіе—выглядитъ 
прочно и устойчиво, и не им'Ьетъ ни одной трещины; кирпичный 
стѣны частью пропитаны сыростью и именно в ъ мѣстахъ, гдѣ про
ложены в ъ стЬнахъ водосточный трубы, — особенно пропитанъ 
сыростью кирпичъ въ купольномъ сводѣ, который хотя и по
крыть бѣлымъ желѣзомъ, но такъ такъ крыша никогда не ре
монтировалась и не очищалась отъ наноснаго вѣтромъ песку, 
слой котораго образовался мѣстами в ъ полъ-аршпна и болѣе, 
особенно в ъ лоткахъ крыши, такъ что выросли, на крышѣ, 
зиачительныхъ размѣровъ деревья; при этомъ на крышѣ, во 
многихъ мѣстахъ сорваны кровельные листы и крыша сама по 
себѣ очень ломанная и окаймлена, в ъ родѣ круговаго по с т ѣ н ѣ , 
парапетомъ, а вслѣдствіе чего стокъ воды съ крыши задержи
вался, по причинѣ засоренія и порчи водосточныхъ трубъ, OTTJ 

чего почти в с ѣ снѣговыя и дождевыя поды должны оставаться 
на крышѣ, что и способствовало при ненсправности послѣдней, 
а также и отъ времени, распространенію большой сырости в ъ 
кпрпичномъ сводѣ.—Штукатурка на иаруясныхъ и внутреннихъ 
стѣнахъ собора мѣстами отвалилась, но довольно хорошо еще 
сохранилась на колокольнѣ; плитный полъ частью разобранъ 
и перевезенъ въ выстроенную каменную церковь въ г. Нопо-
ржевѣ; плитныя ступени в ъ н а р р к н ы х ъ крыльцахъ, равно ступени 
внутренней винтовой каменной лѣстгшцы в ъ церкви, отъ вре
мени вывѣтрились и многія ступени развалились; деревянная 
лѣстница в ъ колокольнѣ за ветхостью, разобрана; закладныя 
окоиныя и дверныя рамы, окопные, безъ стыковъ, переплеты, 
наружныя двери, все это изъ дубоваго лѣса и очень еще крѣпкія.— 
Колокола перевезены в ъ погостъ Турово, Новоржевскаго 
уѣзда; внутренніе убранства церкви и иконостасъ, разобраны 
по частямъ в ъ ближайшія церкви и часовни съ разрѣшенія 
Архіерея; наружной ограды пъ настоящее время н ѣ т ъ , лѣтъ 
десять тому назадъ, какъ проданъ матеріалъ в ъ пользу при
ходской церкви сего-же погоста. 

Церковь оная стоитъ безъ всякаго досмотра, кругомъ ея 
выросъ лѣсъ,—мѣстные крестьяне, пользуясь свободнымъ не-
огражденнымъ в ъ нея доступомъ, забираются на крышу, сни-
маютъ кровельные листы и продаютъ евреямъ маклакамъ въ 
г. Новоржевъ. 

Граждански Инженеръ Станкевичъ, 

Типографія и Фототипія В. И. Штейна, Малая Морская, 20. Редакторъ-Издатель. Э. П . Д Е К Д Е Р О Н Ъ . 



ЗОДЧІЙ. 1892 Г21-Й годъ ЛИСТЪ Л 19. 

ридворная пѣвческая капелла 
въ С.-Петербургѣ. 

nstitut des chantres de la f o u r Jmp6riale 
a St. Petersbourg. 

Проект, и стр. Архнт. Л. Вепуа. Proj. et constr, par L . Benois, arclj-te. 

L'ARCHITECTE. 1892 [21-me annee. 

Спб. Фототипія в . И. Штейна. 

PLANCHE eNs 19. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЪ № 11. 

J^epKOBb на кладбищ' 
въ г. Гатчино. 

iglise du cimetiere 
de Gatschino. 

Проект. 11 стр. Гражд. Инж. Н. Дмитріевъ. Proj. et constr. par N. Dmitrieff, ing. civ. Спб. Фототипія В. И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee PLANCHE № 11. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЪ № 12. 

J^epKOBb на кладбищ' 
въ г. Гатчино. 

Eglise du cimetiere 
tie Gatschino. 

§1и 0 

1 1 ^ 1 ^ _ 1 

Проект, и стр. Гралсд. Инж. Я . Дмитріевъ. Proj. et constr. par N. Dmitrieff, ing. civ. 

L'ARCHITECTE. 1892 f 21-me annee. 
Спб. Фототипія в . И. Штейна. 

PLANCHE № 12. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ . ЛИСТЪ № 27. 

Черт. 16. Черт. 17. 

{ р е м а т о р і я 
на кладбищѣ Перъ-Лашезъ въ Парижѣ. 

Черт. 15.1 

C r e m a t o i r e 
au cimetiere du Рёге-Lachaise a Paris. 

Черт. 18. 

1,1 [ I I ' 
^ 3 4 5 6 ? 8 * COOK 

Спб, Фототипія в . И. Штейна. 

L'ARCHITECTE.! 1892 21-me annee PLANCHE eNS 27. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЪ Ко 28. 

Черт. 11. 

^ 

Т" 1 Т г 

Трупосожигательный аппаратъ 
Тоазуля и Фраде. 

Аррагеіі de cremation 
Toisoul et Fradet . 

Черт. 12. 

Черт. 13. Черт. 14. 

'Ж' 

Черт. 9. 

Черт. 10. 

Iff ' • ' 

Спб. Фототипія в. И. Штейна. 

J.'AiiCHITECTE. 1892 21-me annee. PLANCHE № 28. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЪ Л 29. 

4. 

> 

2. 

I* ,> ft • .» —^ 

Трупосожигательные аппараты; Сименса (1, 2, 3 и 4 ) и Бурри (5 , 6, 7 и 8) 

Appareils de cremation; Siemens (1, 2 , 3 et 4 ) et Bourry [5 , 6, 7 et 8' 

7. 8. 

Спб. Фототипія в . И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee. PLANCHE № 29. 



ЗОДЧІИ. 1892 Г21-Й годъ ЛИСТЪ № 26. 

Планъ дворца Тиринса. 

an du palais а Туг , 

1 -і I- ' • І I І-і I 

Ф г | і г г а . & 5 а . « « р . 

Спб. Фототипія в . И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee. PLANCHE eNo 26. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЫ J^oAg 14 и 15. 

Р и с . 5. 

Рис . 1. 

Р и с . 2. 

Рис . 4 . 

е ч о р с к і й м о н а с т ы р ь 
близь Ншкияго Новгорода, 

(рис. 1, 2, 3, 4 , 5 и 6.) 

.е couvent de Pe t schorsky 
pres de Nijui Novgorod. 

Колокольня церкви Козьмы и Деміана 
въ ЬТижнеыъ Новгородѣ. 

О к н о ВЪ с т а р и н н о м ъ д о м ѣ 
въ Нинінемъ Новгородѣ. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee 

Olio. Фототипія в . И. Штейна. 

PLANCHES 14 et 15. 



ЗОДЧІЙ. 1892 Г21-Й годъ ЛИСТЪ л 31. 

Церковь, построенная въ 1 8 - м ъ столѣтіи, 
въ Псковской г у б . 

Eglise constriiite en 1 8 - m e siecle dans le gouvernement 
^.......-...^.^.de PskofL 

Граікд. Жн5к. Станкевичъ, Stankewitsch, Ing. civ. 

L'ARCHITECTE. ' 1892 21-me annee. 

Спб. Фототипія в . И. Штейна. 

PLANCHE elNs 3 1 . 
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асфальтовый толь 
для крышъ^ подъ смазку половъ^ для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ѣ Н Ъ . 
замѣняющій штукатурку въ жилыхъ деревяныыхъ домахъ. 

АСФАЛЬТОВЫІІ ЛіІБЪ для окраски толевыхъ крышъ. ?келѣза и дерева. 

КАРБОЛИНЕУМЪ 
лучшее средство противъ гніеііія дерева, вездѣ призіѣнимо, легко п скоро вникающее въ дерево, незалѣпляющее 
оное, какъ это дѣдаготъ СЛОЛІІСТЫе составы; оно, охраняя дерево отъ гііІеііІЯ, предуиреждаетъ и уничтожаетъ 
плѣсеііь, грпбы и проч., служить хорошимъ дезпнФекіцоииылъ средствомъ, потому и понятно его большое 
примѣненіе въ строительномъ дѣлѣ. 

В. А. ШШШЪ и К 
Г о р о х о в а я , № 19. Т е л е ф о н ъ № 1179. 

Всѣ свѣдѣнія. прейсъ-куранты, смѣты u проч., даются безплатно. 

О 

£ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ)!0Ю(СЖЖЖЖЖЖ5̂ 
в. в. Г Ю Р Т Л Е Р Ъ . 

О . - І Т е т е р б з г р г ъ . Т Е З г і Е а і Х З І Ь С Ъ . 

Ц Е М Е Н Т Н О Е , Б Е Т О Н Н О Е и А С Ф А Л Ь Т О В О Е П Р О И З В О Д С Т В О 

(Фирма существуетъ съ 1874 г.). 

ЪЛ. о о ю 3 3 а , . 
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Цемеитио-бетонныхъ сводовъ, половъ, стѣнъ, резервуаровъ, ледниковъ, прачеш-
ныхъ, и пр. по своей системѣ и по системѣ «Монье». Непроницаемыя канализаціи 
дворовъ и улицъ съ выгребными ямами п колодцами моего патента съ бетонными 
или гончарными отводными трубами, помойно-мусорными и навозными ямами и пр. и пр. 

АСФальтОВЫХЪ непроницаемыхъ выгребовъ и колодцевъ по желѣзнымъ каркасамъ 
моего новаго патента усовершенствованнаго типа въ видѣ лежап];аго цилиндра. 

Сбориыхъ огнеупорныхъ цементо-бетонныхъ жилыхъ и холостыхъ построекъ и 
ихъ частей (о привилегіи заявлено). 

Машино-пресоваиныхъ цементныхъ паркетныхъ половыхъ плитъ узорчатыхъ 
«d Іа Mettlach»; терацовыхъ, простыхъ одноцвѣтныхъ и тротуарныхъ. 

Цементныхъ машино-пресованныхъ черепицъ разныхъ цвѣтовъ для крышъ до-
мовъ, дачъ, заводовъ и т. п. 

і •=> 

З а к а з ы выполняются точно, съ полною отвѣтственностью з а нрочность по уиѣреннымъ цѣнаиъ. Состав-
леніе плановъ и смѣтъ принимается въ моихъ конторахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ. 

ж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж: 
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Ф съ краснымъ врестомъ, извѣстный своимъ превоеходнызіъ качествомъ, прешірованннй на международныхъ выставкахъ, а также 

„ М Е Д В - Б Д Ь " 

I 

I 

Премированный 
па научно-промыииен-
ной выставкѣ 1890 г. 

въ Казани 
и 

на Международпыхъ вы-
ставкахъ 1891 г. въ 

Тулонѣ и въ Спа. 

і г ь і ; ( и і т о і ' ъ 

Андрея Богдановича 

Э Л Л Е Р С Ъ . 
В а с Островъ, Николаевская 

набережная, № 5, между 7 и 

8 линіями. 

Телефонъ № 3763. 

Кромѣ цемента въ моихъ складахъ имѣются постоянно: 
фАнглШскій огнеупорный кпрнпчъ всѣхъ сортовъ, а также огнеупорная г.іпна. Каменный уголь Машиннміі, Г>рн-( 
• кеты каяиннын п ку.іеечпый. Англінскііі коксъ, для топки и литья. Англійскіп чугунъ. ІПотсъ, Клевелапдъ,* 
• Кремнистый чугупъ,'Ферро-маргапецъ, .машинное, цилиндровое, касторовое п деревянное масло и пр. материалы. J 
• • • • • • 8 м м « $ « м м м Ф « м м # е е Ф 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Гг. Инженеры и Архитектора, имѣющіе надобность въ десятникахъ, 

благоволятъ обращаться за рекомендаціей въ Школу Десятниковъ 

О п б . , И з м : . п . , 3 р о т а , д . 5 , к в . 7 . 

Печатать раярѣш. 1 Апрѣія 1892 г. Спб., Град. Ген.-Лейт. Грессеръ. Типографш и Фохотипія В . И. Ш т е й н а . М. Морская 20. 
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С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№№ 5 и 6 . Май и Іюнь 1 8 9 2 г. 
Ц Ѣ Н А З А Г О Д Т : 

Въ С.-Пвтербургѣ, безъ доставки . . І в р. 
„ , съ доставкою и съ 

псресылк. въ проч. гор. Россіи. І в p. 
Заграницу.въ государства междупарод-

наго поптоваго союза f t p . 
Дл» студентовъ, при подпискѣ чрезъ 

казиач. учеб. ваьед., безъ дост. в р. 
съ доставкою Ю р . 

Для гг. слушаідихъ и студентовъ допускается 
разср&чка по третямъ года чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц І И 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ в о с к р е с н ы х ъ п т а б е д ь н ы х ъ дней, 
о т ъ 10 ч . у т р а до 4 пополуднп. 

Редакція отвѣтсгвуетъ за исправную доставку журнала 
только лпдаыъ, подписавшимся непосредствепво въ кои-

торѣ ея — С.-Петербургъ, Тарасовъ пер,, д. № 7/12. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

прпнилаются для печатанія только въ коп-

торѣ редакціп. Иногородпымъ, по требова-

нію, высылается указатель платы за объяв-

іенія, по которому они могутъ заказывать 

пѳчатаніе непосредственно въ конторѣ 

редакціи. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 
л, 

TP S Ь С с Т 

Устройство конюшень.. Инж. М. Прлпванова. — Водосіокп города Па

рижа. Инженера Н. Чпжова. 

г» т Е огс із:: 

Детали устройства конюшень (л. л. 32 33, 34).—Церковь въ Гатчинѣ 

(л. 35). — Стаиція Казатипъ ІОго-западн. ж. д. (л. л. 48, 49). — Домъ 

Елпсѣева въ С.-Петербургѣ (л. 36, 37). — Богадѣльня прндворнаго ду

ховенства (л. 16).—Трупосожигательный аппарата Фише (л. 30). 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы: 1S72, 7 3 , 74 , 75 , 7 6 , . 77, 78, 8 0 , 82 , 83 п 84 гг. (Сборникъ кон-
курсныхъ ііроектовъ храма на ыѣстѣ покушенія на жизнь Императора Александра IIJ^ 86 , 86 , 87 , 88 , 8 9 , 90 и 91 гг. 
молено пріобрѣоти въ Прав.іеніи С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ, Мойка, № 83 , по 15 рублей за 
каждый и по 2 1 6 рубл. за комплектъ, т. е. за 18 лѣтъ; ученикамъ техническихъ учебвыхъ заведеній по 
12 рублей за каждый и по 180 рублей за комплектъ. На пересылку калідаго года прилагается: при раз- ' 
стояніп до 1 0 0 0 верстъ по 1 рублю, свыше же за каждую посдѣдующую 1000 в. добавляется по 50 коп.; ком- ; 
плектъ—18 рублей на разстояніе до 1 0 0 0 в. и за каждую послѣдующую 1000 верстъ добавляется по 9 рублей, 
Разсрочка уплаты по соглашенію. 

Системшптескій указатель статей и рисунковъ журнала съ 1872 по 1881 гг. по 1 руб. за экземпляръ и 
" 20 коп. за пересы.теу. 

Альоомъ ( 1 9 рисунковъ) конкурсныхъ премированныхъ проектобъ вышеупомянутаго храма по 3 руб. за эк
земпляръ и на пересылку 1 рубль. 
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Объ устройствѣ конюшенъ. 
Сообщеніе, сдѣланное 14 Апрѣдя, 1892 г., въ С.-Петербургскомъ Обществѣ 

Архитекторовъ. 

Гигіеническое значеніе конюшенъ. 

Здоровье и хороілее состояніе лошадн завіісятъ, кромѣ над-
лежащаго іінтаійя и цѣлесообразііон работы, еще отъ надлежа-
щаго устройства помѣщеній, для лошадей предназначениыхъ. 
Неудачный выборъ мѣста или матеріала для постройки коню
шенъ, можетъ іімѣть послѣдствіемъ появлеиіе внутренппхъ, за
частую инфекціонныхъ болѣзней; иеудовлетворительиость-же 
внутренняго распланировапія илп приспособленій копюшенъ 
можетъ причинить лошадямъ наружныя поврежденія. Не входя 
в ъ подробное разсмотрѣніе условій, иеобходимыхъ для при-
данія строенію, назначенному для помѣщеиія лои:адей, полной 
гигіенпчности, остановимся на тізхъ общихъ соображеніяхъ, 
выполненіе которыхъ, безусловно, необходимо при постройкѣ 
конюшенъ. 

необходимо озаботиться удержаніемъ ихъ, по возможности ниже 
и на постоянномъ горизонтѣ. 

Во всякомъ случаѣ, избранная для постройки конюшенъ 
мѣстность должна быть выровнена подъ такіе скаты, чтобы 
верховая вода не могла нигдѣ застаиваться и'стекала по опре-
дѣленнымъ направленіямъ. Для этого она планируется, устраи
ваются лотки, а въ случаѣ надобности и канавы; поверхность 
же почвы вокругъ постройки замащивается. 

Расположеніе коиюшеннаго строенія относительно странъ 
свѣта должно быть таково, чтобы длинные фасы его освѣща-
лись солнцемъ съ обѣихъ стороиъ, т. е., предполагая строеніе 
четырехъугольное, нужно одинъ изъ угловъ его обращать на 
сѣверъ, другой на югъ. Если же подобное расположение почему 
либо не исполнимо, то, во всякомъ случаѣ, не слѣдуетъ обра
щать главный фасадъ строенія на югъ или сѣверъ во избѣжа-
ніе въ первомъ случаѣ большаго нагрѣванія, во второмъ охлаж-
денія конюшеннаго воздуха. 

Если, по сосѣдству съ конюшней, должно быть возведено 
какое либо другое строеніе, то полезно ставить его такимъ 
образомъ, чтобы оно содѣйствовало хорошему обвѣванію и не 
мѣшало освѣщенію конюшеннаго строенія. 

Выборъ мѣста и расположеніе конюшенъ относительно странъ свѣта. 

Для постройки конюшенъ предпочтительны мѣста иѣскольйо 
возвышенныя, на которыхъ вода не могла-бы застаиваться; 
хороню освѣщаемыя солнцемъ и обвѣваемыя вѣтромъ; сухія, 
нмѣюиі,ія почву или плотную, мало проницаемую водою или 
чисто проницаемую, то есть: хрящеватую. Почва песчаная бы
ваетъ пригодна для этого лишь тогда, если она состоитъ изъ 
чистаго песку, безъ органическихъ примѣсей и, притомъ, слой 
песку имѣетъ значительную толщину; въ протнвномъ случаѣ, 
•она становится слабо проницаемой для воды, которая, въ ней 
застаиваясь, растворяетъ органическія примѣси и даетъ болот
ные газы. Кромѣ того, конюшни должны быть располагаемы 
вдали отъ источниковъ порчи воздуха и воды: болотъ, непро-
точныхъ прудовъ, жилыхъ помѣщеній съ большймъ скопле-
ніемъ людей, прачешныхъ, бань, помойиыхъ ямъ, выгребовъ іі 
вообще мѣстъ, отведенныхъ для склада мусора и разныхъ 
отбросовъ. Особенно нежелательно для конюшенъ близкое со-
сѣдство ретирадныхъ мѣстъ и выгребовъ, вс.іѣдствіе выдѣ-
•ленія изъ нихъ сѣрнистаго водорода и возможности ііро-
питыванія почвы клоачными нечистотами. Важно, таюке, 
на пзбираемомъ мѣстѣ для конюшенъ имѣть возможность по
лучать въ изобиліи хорошую, чистую воду; слой-же грунтовыхъ 
водъ имѣть на большой глубннѣ, въ впду несомнѣннаго вреда 
ихъ для здоровья лошадей. Посл'Ьднее обстоятельство весьма 
важно, чтобы составить его безъ вниманія, такъ какъ в ъ грун
товой водѣ происходитъ разложеніе органическихъ веществъ, 
и появляется микроскопическая жизнь; при повьшіеніяхъ же 
горизонта воды газы, получающіеся отъ этихъ разложеній, вы-
тѣсняются изъ почвы наружу. Поэтому, при существованіи на 
мѣстѣ, избранномъ для постройки конюшенъ, грунтовыхъ водъ. 

Огдѣленіе конюшенъ отъ жилыхъ помѣщеній. 

При необходимости соединить, въ одномъ зданіи и этажѣ, 
конюшни и жилыя помѣщенія —слѣдуетъ послѣднія отдѣлить 
отъ первыхъ, во всю ширину строенія, широкимъ корридоромъ 
или сѣнями, безъ выходовъ, въ нихъ, изъ конюшни. 

Но чаще, а въ особенности при постройкѣ казармъ для 
кавалерійскихъ войсковыхъ частей, практикуется пріемъ помѣ-
щенія конюшенъ подъ жилыми помѣщеніями, руководствуясь 
при этомъ слѣдующими соображеиіями: а) подобная постройка 
можетъ обойтись дешевле, вслѣдствіе уменьшенія объема кладки 
фундамента; б) верхнія помѣщенія менѣе охлаждаются отъ 
того, что подъ ними находятся конюшни, постоянно подогрѣ-
ваемыя естественнымъ тепломъ, выдѣляемымъ лошадьми; в) 
этажи, надъ конюшнями находящіеся, пріобрѣтаютъ болѣе в ы 
годные размѣры, потому.что площадь, отводимая для помѣще-
нія лошадей, всегда болѣе, нежели потребнай для размѣщенія 
людей и наконецъ г) близость солдата къ лошади удобна въ 
•служебномъ отношеніи. 

Несмотря на такія выгоды, подобная система постройки ка-
зарм'ь признается всѣми извѣстными гигіеиистами (Ротъ , Парксъ, 
Кирхнеръ, Доброславннъ) вредной, вслѣдствіе того, что воздухъ 
нижняго этажа, а слѣдовательно и испаренія отъ лошадей, 
способны проникать въ верхніе этажи и вредно вліять на здо
ровье людей, ихъ обитающихъ. 

Относительно 7ке прпведенныхъ выше соображеній надо 
замѣтить, что выгодность постройки зданія обусловливается не 
однимъ уменьшеніемъ единовременныхъ затратъ на возведеніе 
его, но и размѣромъ тѣхъ расходовъ, какія окажутся, впослѣд-
ствіи, необходимыми для содержанія зданія въ полной исправ
ности и предупрежденія вреда для здоровья, живущихъ въ зда-
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Н 1 И , людей. А въ строеніи, имѣющемъ внизу конюшни, нельзя 
расчитывать на дешевизну расходовъ по содержанію его, по
тому, что стѣны его всегда будутъ сырѣе, а слѣдовательно и 
чаще требовать ремонта, нежели стѣны иныхъ помѣщеній, въ 
которыхъ не выдѣляется такой массы влаги. Люди же по удо-
стовѣренію гигіенистовъ (Кпрхнеръ) всегда, въ подобныхъ помѣ-
щеиіяхъ, хвораютъ болѣе. 

Выгоды большаго размѣра площади не будутъ въ состоя-
ніи уравновѣсить вреда, вытекающаго изъ сосѣдства съ конюш
нями. Пос.іѣднія рѣдко протапливаются и вентилируются въ 
достаточной степени, почему большая масса воды, испаряемая 
лошадьми, конденсируется на внѣшнихъ холодныхъ стѣнахъ, 
пропптьшаетъ ихъ и, дѣлая сырыми, въ тоже время поглощаетъ 
массу тепла, отнимая его, такимъ образомъ, отъ того утили-
тарнаго примѣненія къ нагрѣванію верхнихъ этажей, на кото
рое расчитываютъ. Слѣдовательно, помимо дурнаго воздуха, 
конюшни всегда будутъ увеличивать сырость жилыхъ помѣще-
ній, иадъ ними расположенныхъ. 

Ко всему этому нельзя не прибавить и опасность близкаго 
сосѣдства съ животнымъ, нерѣдко способнымъ развивать, въ 
своемъ организмѣ столь заразную форму болѣзни, какъ сапъ, 
переходящій, какъ извѣстно, и на людей. 

Что касается до служебныхъ выгодъ, то онѣ могутъ быть 
достигнуты размѣщеніемъ людей и въ отдѣльныхъ зданіяхъ, 
смежныхъ съ конюшнями. 

Конюшня одного нзъ Кавалерійскихъ полковъ, въ Брюс-
селѣ, устроена такимъ образомъ, что надъ нею находятся антре
соли для храненія сѣделъ, а поверхъ антресолей—жилое помѣ-
щеніе для солдатъ. Такое вндоизмѣненіе нисколько не улуч-
шаетъ дѣла, такъ какъ сѣдла, пропитываясь испареніями изъ 
конюшенъ, нельзя считать индеферентными въ порчѣ того воз
духа, въ которомъ онѣ находятся. 

Т ѣ м ъ не менѣе, может-ь встрѣтиться необходимость распо-
ложенія конюшенъ подъ жильвш помѣщеніями. В ъ такихъ слу-
чаяхъ, для уменьшенія вредныхъ послѣдствій, необходимо д ѣ -
лать конюшенныя помѣщенія сводчатыя, съ тщательной раз-
буткой сводовъ и покрытіемъ ихъ толстымъ слоемъ хорошо 
изолирующихъ матерьяловъ. Вытяжныя трубы никакъ не сое
динять съ дымовыми или вентиляционными трубами изъ жилыхъ 
помѣщеній; навозныя ямы располагать отдѣльно, устраивая 
ихъ изъ матерьяловъ, неспособныхъ загнивать и впитывать на
возную жижу. 

Особенное же вниманіе надлежитъ обращать на устройство 
и расположеніе ретирадныхъ и помойныхъ ямъ и на предупреж-
деніе просачиванія, изъ выгребовъ и подземныхъ трубъ, клоач-
ныхъ жидкостей и распространенія, изъ нихъ, вредныхъ га
зовъ. 

Матеріалы для постройки конюшенъ. 

Какъ сказано выше, выборъ матерьяла для конюшенной 
постройки имѣетъ важное значеніе въ смыслѣ гигіены и охра-
ненія здоровья лошади; сверхъ того надо имѣть въ виду тЪ 
неблагопріятныя условія, которымъ матерьялы эти подвергаются 
въ конюшняхъ: а именно постоянная влажность, съ ѣдкими 
испареніями и непостоянствомъ температуры и, в ъ большин-
ствѣ случаевъ, затруднительность примѣненія надлежащей вен
тиляции. Поэтому, въ общемъ, можно сказать, что для по
стройки конюшенъ матерьялы должны быть наилучшаго до
стоинства и притомъ такіе, которые наиболѣе сопротивляются 
разрушенію отъ гніенія и другихъ причинъ. Слѣдовательно, 
естественный камень кирпичъ, бетонъ и подобные имъ иску-
ствешіые камни, слѣдуетъ предпочитать деревяннымъ строи-
тельнымъ матерьяламъ. В ъ частности же, относительно пост

ройки частей конюшенъ надлежитъ сказать, что для фундамен-
товъ оказываются вполнѣ удовлетворительнымъ матерьяломъ 
употребляемые для того,—бутовая плита, крупные колотые бу-
лыги и другіе камни, мѣстныхъ породъ. Необходимо, лишь, 
принять за правило возводить фундаменты не иначе какъ на 
гидравлнческомъ растворѣ и придавать имъ такую глубину, 
чтобы они нигдѣ не промерзали, а для этого глубина ихъ 
должна быть, у насъ, какъ извѣстно, не менѣе 2 Ѵ 2 аршинъ. 
Для наилучшаго же предохранеиія стѣнъ отъ сырости, между 
фундаментомъ и цоколемъ, полезно прокладывать, по цемент
ному слою, асфальтовый толь, а между цоколемъ и кирпичной 
стѣной, слой цемента, толщ, въ 1 іі: 

Для стѣнъ слѣдуетъ употреблять матерьялъ, удобопрони-
цаемый для воздуха, в ъ такой, однако, степени, чтобы можно 
было сохранить надлежащую внутреннюю температуру въ ко-
нюшнѣ и чтобы воздухъ, проходящій чрезъ стѣны, не произ
водилъ внутри конюшни ощущенія холода. По споей пороз-
ности, гладкости и повсемѣстному почти распространенію, кир
пичъ представляется наилучшимъ матерьяломъ для постройки 
конюшенъ, при этомъ желательно употреблять не простои 
известковый, а гидравлическій растворъ. Но кирпичъ долженъ 
быть хорошо обожженъ и не заключать въ себѣ известковыхъ 
частицъ, которыя, переходя в ъ азотно-кислыя соединенія, скоро 
разрушаютъ его. 

Проницаемость стѣнъ для воздуха и ихъ теплопроводность, 
въ значительной степени, зависитъ отъ большей или меньшей 
влажности стѣнъ. Чѣмъ болѣе поры матерьяла ст-Ьнъ проник
нуты водой, тѣмъ менѣе они проницаемы для воздуха такъ, 
что въ этомъ отношеніи вредное вліяніе сырости можетъ дойти 
до такой степени, что сгЬны могутъ сдѣлаться совсѣмъ непро
ницаемыми для воздуха. Если же принять во внимапіе, что сы
рость стѣнъ вызываетъ плесень на нихъ, которая, въ свою оче
редь, уменьшаетъ содержаніе кислорода въ воздухѣ, то понят-
нымъ станетъ обусловливаиіе постройки стѣнъ конюшенъ изъ 
такого матерьяла, который допускаетъ чрезъ поры обмѣнъ воз
духа. По той-же причинѣ, вредна внутренняя обдѣлка стѣнъ 
конюшенъ матерьялами, мѣшающими естественной вентиляціи: 
напримѣръ штукатурка гидравлическимъ растворомъ, покрытіе 
масляными красками, обдѣлка изразцами или цементпьпиі цлит-
ками и др. Даже штукатурку стѣнъ обыкновеннымъ известко-
вымъ растворомъ нельзя рекомендовать въ виду того, что она 
легко проникается міазмами, скоро сырѣетъ, покрывается тем
ными пятнами, крошится и отваливается. В с Ь эти замѣчанш 
относительно внутренней обдѣлки стѣнъ конюшенъ имѣютъ 
мѣсто лишь в ъ т ѣ х ъ случаяхъ, когда конюшенное строепіе не 
имѣетъ правильной и достаточной искуственной вентиляціи и 
когда слѣдовательно обновленіе воздуха, в ъ конюшнѣ, произ
водится, исключительно, путемъ естественной вентиляціи. При 
существованіи же достаточной искуственной вентиляціи, всякая 
обдѣлка внутренней поверхности стѣнъ можетъ быть безвредна. 

Здѣсь умѣстно будет-ь привести примѣръ разрушительнаго 
дѣйствія сырости, бывшей въ кирпичныхъ стѣнахъ, на деревяи-
ныя части, къ нимъ примыкавшія. В ъ 1886 г., на Елагиномт> 
островѣ, была сдѣлана пристройка къ существовавшимъ копюш-
нямъ, изъ кирпича, на известковомъ растворѣ. Стѣны этой 
пристройки: двѣ наружныхъ и двѣ внутреннихъ, для огражде-
нія отъ поврежденій лошадьми, были обиты, съ внутренней 
стороны, листовымъ кровельнымъ желѣзомъ, съ прокладкой 
между нимъ и кирпичной кладкой, сосновыхъ, одиодюймовыхъ, 
досокъ. Обивка эта сдѣлана была въ концѣ года по окончаніи 
всѣхъ работъ по отдѣлкѣ конюшни; чрезъ 3 года посл-Ь этого 
всѣ прокладныя доски истлѣли и обратились въ труху; ближай-
шія же къ стѣнамъ доски перегородокъ между стойлами по
крылись сплетеніями изъ мельчайшихъ нитей, в ъ видѣ пале-
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ваго и бѣлаго налета и желтовато бѣлыми слизистыми пят
нами; всѣ пораженный, такимъ образовъ, части досокъ имѣли 
рыхлое стросніе и легко отламывались рукой. По ближайшемъ 
разсмотрѣпіи оказалось, что какъ разрушеніе прокладокъ, такъ 
и поражеиіс досокъ, въ перегородкахъ, произведено плссневымъ 
грибомъ — мсруліусомъ, иашедшимъ благопріятиуіо почву для 
развитія своего между кирпичной стѣной и желѣзной обшив
кой, куда не проникалъ ни свѣтъ ни воздухъ и откуда сыросты 
оставшаяся въ кладкѣ, не имѣла достаточиаго выхода. Заме
чательно, при этомъ, что въ перегородкахъ, примыкавшихъ къ 
внутреннимъ сгізнамъ, число поражснныхъ досокъ было больше, 
чѣмъ у т-Ьхъ, которыя примыкали къ наружнымъ. Это слу
житъ подтверясдсніемъ, что обвѣтрипаиіс и хорошее естествен
ное осв-Інцсніе сгЬнъ, способствуя просушкѣ ихъ, значительно 
ослабляетъ развитіс плесени. 

Для предупрежденія отсырѣнія наружной поверхности стѣнъ 
кошошнп и образованія на ней, вслѣдствіс этого, темныхъ пя-
TCH-jj, слѣдустъ дЬлать наружныя стѣны двойными, такимъ об
разомъ, чтобы наружная половина стѣиы была въ 2 кирпича, 
внутренняя же толщина—въ Ѵа кирпича, и оставлять между 
ними промежутки въ IVs—2 вершка шириной, для циркуляцій 
воздуха. Внутреннюю стѣнку слѣдуетъ класть на цементноімъ 
растворѣ и связывать съ наружной посредствомъ тычковъ, 
расположенныхъ чрезъ каждые 5—б рядовъ (чертсжъ N= 1). 

Типы конюшенъ. 

По размѣп;спію лошадей, конюшни можно раздѣлить на 
однорядным, двухрядныя и четырсхрядныя. В ъ конюшняхъ пер
ваго типа лошади размѣщаются въ одинъ рядъ — головами 
вдоль фасада; это требуетъ болѣе обширнаго помѣщенія и, при 
значительномъ числѣ лошадей, подобный конюшни обходятся 
дорого: но за то онѣ удобны въ смыслѣ легкости надзора за 
лошадьми и содержа нія конюшенъ в ъ порядкѣ; поэтому, типъ 
этотъ чаще другихъ употребляется дли конюшенъ, на неболь
шое число лошадей. 

Двухрядныя конюший, при размѣщеніи лошадей въ два 
ряда, головами къ наружнымъ стѣнамъ и съ проходомъ по 
средниѣ, представляютъ наиболѣе удобный типъ, какъ въ смыс-
лѣ надзора п ухода за лошадьми, такъ и содержанія конюшенъ 
в ъ должной исправности; типъ этотъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наи
более экономичный и благопріятный в ъ санитарномъ отноше-
иіи; потому онъ можетъ быть рекомендованъ, вообще, для по
стройки коиюиіепъ. 

Новѣіішія конюілни при казармахъ для французскихъ 
войскъ, в с ѣ двухрядныя; но онѣ имѣютъ посрединѣ продольную 
стІ5ну, къ которой и обращены лошади головами; хотя стѣны 
эти и не доходятъ до потолка, но онѣ, все таки, стѣсняютъ 
надзоръ за лошадьми и движеніе воздуха, почему конюшни 
эти уступаютъ тѣмъ, въ которыхъ не имѣется среднихъ стѣнъ. 
Возведеніе послѣднихъ обусловливается иногда необходимостью 
имѣть по срединѣ потолка опору для уменьшенія длины пото-
лочныхъ балокъ; тамъ же, гдѣ условіе это не обязательно, слѣ-
дустъ обходиться безъ средней стѣны. 

Подобной же конструкціи конюшни построены, въ 1886 г., 
при Елагинскомъ Дворцѣ, гдѣ разстояніе между нарулсными 
стѣнами = 12,75 саж. при высотѣ 2,66 и потолокъ устроенъ 
на деревянныхъ балкахъ. При такнхъ условіяхъ требовалось 
вывести двѣ внутреннихъ продольныхъ стѣны, сплошная клад
ка которыхъ доведена лишь на высоту 1,25 саж., остальная 
же часть ііхъ, до потолка, устроена изъ ряда отдѣльныхъ стол
бовъ, перекрытыхъ подъ потолкомъ, перемычками. Неудобство 
среднихъ стѣнъ, въ этихъ конюшняхъ, ослабляется тѣмъ, что 

опѣ не длинны и примыкаютъ лишь къ одной изъ наружпыхъ 
стѣнт:., не доходя до другоіі іш 1,33 саж. 

Конюшни четырехрядным, т. е., со стойлами пъ 4 параллсль-
ныхъ ряда,—значительно уступаютъ предъидущимъ, какъ въ 
отношеніи удобства содержаиія, вентилированія и равномерно
сти освѣщсиія ихъ, такъ и въ видахъ затруднительности на-
блюденія за лошадьми. Поэтому примѣнсніе этого типа коню
шенъ можно допускать лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 

Размѣры конюшенъ. 

Размѣръ площади, занимаемой коіиошней, обусловливается, 
главнымъ образомъ, количествомъ лошадей, для нея нредиазна-
чеиныхъ. Т ѣ м ъ не мснѣе надлежитъ имѣть въ виду, что по-
мѣщеніе большаго количества лошадей въ одной конюшнТз не
удобно, потому что безпокоино для лошадей и требуетъ боль
шихъ приборовъ дли отоплеиія и вентнляціи; при появленіи же 
какой-либо формы инфекціонной болѣзни, оно опасно, въ смыс
ле зараженія всей конюшни. Поэтому нельзя не рекомендовать 
дѣленія большихъ конюшенъ на части не свьпне какъ для 
40—50 лошадей, съ такого рода приспособлепіями, которыя 
давали бы возможность вполнѣ уединять каждую часть ко
нюшни. Таковое устройство полезно еще и въ томъ отноіис-
ніи, что при уменьшеніи числа лошадей, оно позволяетъ сгруп
пировать ихъ въ одномъ отдѣленіи конюшенъ и сберегать, та
кимъ образомъ, расходы на содержаиіе другаго или освѣжать 
и ремонтировать его. Придворный конюшни для упряжныхъ 
лошадей, устроены на 272 головы и раздѣлены, при этомъ, на 
7 отдѣленій, въ которыхъ наибольшее число лошадей дохо-
дитъ до 50 головъ. Отдѣлеиія эти сгруппированы по два, раз-
дѣленныхъ манежами или большими площадками для вывода, 
ковки и oc^ютpa лошадей. Сверхъ этого имѣются, па грангн^Тз 
двухъ смежныхъ отдѣленій, желѣзныя, глухія ворота, посред
ствомъ которыхъ можно, въ случаѣ надобности, совершенно 
разъединить отдѣленія; в ъ обыкновенное же время, ворота эти 
вдвигаются въ полыя внутри, поперечный, кирпичныя стѣны 
конюшенъ. 

Стойла и денники. 

Для помѣщенія лошадей въ конюшняхъ устраиваются, 
обыкновенно, открытыя стойла и закрытые денники; в ъ пер
выхъ лошадь ставится на привязи такой длины, которая доз-
воляетъ ей лечь; во вторыхъ она не привязывается и можетъ 
ходить на свободѣ; число денниковъ должно быть, по возмож
ности, болѣе для того, чтобы доставлять хорошій, свободный 
отдыхъ не только слабымъ лошадямъ, но и всѣмъ несущимъ 
большую работу. Во всякомъ случаѣ, количество денниковъ не 
должно быть менѣе какъ на 2 5 "/о общаго числа лошадей в ъ 
конюшнѣ. 

Сверхъ обыкновенныхъ стойлъ и денниковъ, при каждой 
большой конюшнѣ, необходимо имѣть спеціальныя стойла: для 
глиняныхъ и водяныхъ ножныхъ ваннъ и для лошадей боль
ныхъ наружными поврежденіями или не заразной, легкой фор
мой болѣзии. При количестве же лошадей, превосходящемъ 100 
головъ, надлежитъ имѣть особую, совершенно пзолированную, 
конюшню или конскіи лазарстъ, подраздѣленную на три частп: 
первую, наиболѣе уединенную, для больныхъ сильно заразными 
формами, напримѣръ: признаками сапа, сибирской язвы, б ѣ -
шенства, коросты, вторую для болѣзней менѣе заразныхъ, но 
все таки распространяющихся на здоровыхъ лошадей, какъ-то: 
мытъ, инфлюэнца, ящуръ и др. и третью для страдающихъ не 
заразными болѣзнями. Количество мѣстъ, в ъ такой конюшнѣ 
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или лазаретѣ, должно быть не менѣе ІС/о общаго числа стойлъ, 
при чемъ денники въ ней предпочитаются стойламъ. Сверхъ 
того, полезно имѣть спеціальныи денннкъ для лошадей боль
ныхъ коликами; особые стойла или денники для дѣланія ост-
рыхъ втираній или прижиганій и для промывки пищеварптель-
ныхъ органовъ; стойла съ ножными и глнняньипі ваннами и 
стойла съ поломъ изъ размолотой дубовой коры. Д.чя приготов-
ленія лекарственныхъ растворовъ, припарокъ, мазей и т. п., 
при конскомъ лазаретѣ, должна быть особая ко^шата съ необ
ходимыми приспособленіямн; кромѣ того нужно нмѣть пеболь-
шіе манежи—закрытый и открытый—какъ для проводки, во 
всякое время года, выздоравливающихъ лошадей, такъ и боль
ныхъ тѣми формами, при которыхъ лошадь не можетъ оста
ваться долго на мѣстѣ. Полезно, также, имѣть комнату для 
храненія сбруи и разныхъ конюшенныхъ принадлежностей. 

Точно также и при конюшняхъ для здоровыхъ лошадей не
обходимы манежи открытые для весны и лѣта и закрытые на 
случай ненастнаго и зимняго времени. Наилучшимъ размѣромъ 
для подобнаго манежа, въ одинъ вольтъ, можно считать 10 
саж. въ діаметрѣ. 

Количество и размѣръ комнатъ для храненія сбруи нахо
дится въ зависимости какъ отъ числа лошадей, такъ и отъ 
того условія требуется ли сгруппировать всю сбрую при ко
нюшняхъ или проектируется хранить ее, при экнпажныхъ са-
раяхъ или иныхъ помѣщеніяхъ. Во всякомъ случаѣ, при про-
ектированіи конюшенъ, необходимо назначать особыя помѣще-
нія для храненія попонъ, недоуздковъ и расхожей сбруи. 

Общія соображения эти дополнимъ разсмотрѣніемъ, въ от-
дѣльности, какъ размѣровъ, такъ и конструкціи нанболѣс важ-
ныхъ частей внутренняго устройства конюшенъ. 

Высота конюшенъ. 

Начнемъ съ высоты конюшенъ, которая зависитъ частію 
отъ числа лошадей и мѣстоположенія конюшеннаго зданія. При 
расположеніи конюшенъ на открытомъ мѣсгЬ и небольшомъ 
числѣ лошадей, высоту зданія можно ограничить 7 аршинами; 
при количествѣ же лошадей, доходящемъ до 100 головъ и бо-
лѣе, ее слѣдуетъ доводить до 9 аршинъ. 

Стойла и проходы. 

Какъ сказано выше, для постановки лошадей въ конюш
няхъ, устраиваются стойла и денники. Размѣры первыхъ 
должны быть достаточны для помѣщенія въ нихъ всей лошади, 
самыхъ крупныхъ размѣровъ и чтобы, въ то же время, она 
могла свободно лечь въ стойлѣ. Деннику же слѣдуетъ прида
вать такую величину, чтобы лошадь свободно могла въ немъ 
двигаться и перемѣнять положеніе свое. Практика даетъ слѣ-
дующіе наивыгоднѣйшіе размѣры: для стойла длина 4 ' /=—5 ар
шинъ, ширина: при ^висячихъ валькахъ — 2Ѵз аршина, при 
деревянныхъ перегородкахъ 2^/4—3 аршина; для денника длина 
5 и пнірина 4'/2 аршина. Проходъ позади ряда стойлъ въ одно-
рядныхъ конюшняхъ долженъ быть ЗѴз—4Ѵз арш., нъ двухряд-
ныхъ конюшняхъ—5—ЗѴа арш. 

Стойла отдѣляются, одно отъ другаго, или подвѣсными валь
ками, или глухими перегородками. Устройство первыхъ доволь
но просто: они дѣлаются изъ дерева, гладко выстроганнаго, 
цилиндрической формы и діаметромъ около б дюймовъ; одинъ 
конецъ ихъ снабжается желѣзной петлей, которая надѣвается 
на крючекъ, вбитый въ стѣну, другой же конецъ подвѣши-
вается на цѣпи на высотѣ одного аршина отъ пола къ столбу. 

имѣющемуся при входѣ въ стойло; ихъ можно изготовлять еще 
изъ круглаго желѣза; но послѣднее, по своей дороговизнѣ и 
значительному вѣсу, употребляется лишь въ мѣстностяхъ, не 
изобилующихъ дерево.мъ и при необходимости въ частой де-
зпнфекціп. Подраздѣленіс стойлъ перекладинанш пмѣетъ то не
удобство, что лошади легко могутъ шалить, грызться и пере
кидывать ноги чсрезъ перекладины; сверхъ того, ложась и вста
вая в ъ стойлѣ, лошадь можетъ ушибить рядомъ съ ней стоя
щую; выгода же ихъ:—простота и дешевизна устроііства и со-
держанія, полная свобода для двнженія въ конюшнѣ воздуха и 
экономія въ мѣстѣ. Поэтому прпмѣненіе перекладинъ можетъ 
имѣть мѣсто ВТ, конюшішхъ для спокойныхь и хорошо дрес-
сированныхъ лошадей, и при постоянномъ н тщатсльномъ па-
блюденіи за ними. 

Глухія перегородки между стойлами дѣлаются обыкновенно 
изъ досокъ толщиною 2 ' / 2 " — 3 " дюйм, забранныхъ или стоймя 
или лежмя; первое положеніе выгоднѣе и удобнѣе въ отноше-
ніи ремонта перегородокъ и не такъ теряетъ видъ свой, при 
усыханіи досокъ. Доски обыкновенно забираются в ь обвязки 
верхнюю и нижнюю, дѣласмыя изъ дерева или отливаемый изъ 
чугуна, и закрѣплясмыя концами своими въ ст-Ьны и столбы 
между стойлами. і'стройства деревянныхъ обвязокъ и столбовъ 
слѣдуетъ избѣгать, какъ но ихъ недолговѣчности, такъ и по
тому, что нпжнія обвязки и части столбовъ ниже пола, под
вергаясь дѣйствію амміячныхъ жидкостей, скоро пропитываются 
ими, разбухаютъ, разрушаются и служатъ ностояппымъ источ
никомъ зловредныхъ газовъ. Покрытіе ихъ смолой или обугли-
ваніе пользы не приноситъ потому, что обѣ манипуляцін эти 
касаются, и то не виолнѣ совершенно, лишь наружной поверх
ности названныхъ частей; къ тому же эфирный части смолы 
испаряются и она теряетъ свою интенсивность. Поэтому, об
вязки и столбы предпочтительно слѣдуетъ дѣлать металлическія; 
кажущаяся дороговизна ихъ скоро окупится сберсженіями на 
ремонтъ перегородокъ, которыя получатъ при этомъ ббльшую 
устойчивость. На практикѣ части эти отливаются изъ чугуна, 
какъ изъ наиболѣе дешеваго металла, обвязки имѣютъ видъ 
желобовъ съ отвѣсными боками; нижнія обвязки горизонталь-
ныя, верхнія изогнутый такимъ образомъ, что, въ псреднсмъ 
концѣ перегородка имѣеть высоту 34s арш., въ заднсмъ— 
2'/8 арш.; столбы отливаются въ видѣ полыхъ внутри колоіпіъ, 
высотой ЗѴ2 арш., для большей же устойчивости, нижняя часть 
ихъ уширяется и дѣлается съ закраинами; сверху колонна 
заканчивается шаромъ, лошадиной головой или присиособле-
ніемъ для вѣшанія сбруи (черт. № И-й). 

Денники обносятся, также, перегородками изъ досокъ в ъ 
2 ' / 2 " — 3 " толщиной, забираемыми, обыкновенно, стоймя в ъ 
обвязки, укрѣпляемыя въ ст-Ізны и столбы; высоту и конструк-
цію нерегородкамъ слѣдуетъ давать такую, чтобы лошадь не 
могла видѣть свою сосѣдку, даже при самомъ высокомъ подъ-
емѣ головы своей. Для этого перегородки должны быть съ 
боковъ глухія и П С иижс ЗѴі арш. В ъ передней стѣнѣ ден
ника устраивается дверь шириною ІѴ2 арш. и окно для иаблю-
деиія за лошадью, съ вдѣланной въ него желѣзнон проволоч
ной рѣшеткой; же.гЬзо, въ этомъ случаѣ, слѣдуетъ предпочи
тать чугуну, вслѣдствіе того, что рѣшетка изъ желѣзной про
волоки выдерживаетъ удары лошади, чугунная же разбивается. 
Не лишнее обращать вниманіс на устройство запоровъ въ две-
ряхъ денника; они должны быть самой простой и прочной 
конструкціи, въ виду частаго открытія и закрытія двери; не 
имѣть съ внутренней стороны двери никакихъ выступовъ, за 
которые лошадь могла бы, ухватившись зубами, открыть дверь; 
не далеко выступать наружу и, в ъ тоже время, представлять 
достаточный объемъ, чтобы свободно можно было взяться рукой. 
Поэтому всѣ приборы съ пружинами, въ видѣ задвижекъ или 
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щеколдъ совершенно неудовлетворительны для запиранія ден
никовъ, и какъ на наиболѣс практичный запоръ можно указать 
на мѣдную литую 8-ми граиную кнопку, съ таковымъ же 
стержнемъ, на который надѣвается желѣзный языкъ, помѣ-
ш,ающійся въ толидѣ двери и при поворотѣ головки входящін 
в ъ штрсбень, врѣзанный въ дверной косякъ. Практика пока
зала, что подобный запоръ слулситъ болѣс 8-ми лѣтъ безъ 
починокъ и какихъ либо нсудобствъ. 

Подобно стойламъ и въ денникахъ можно устраивать об
вязки и столбы мсталличсскіе. Но нельзя рекомендовать метал
лическихъ перегородокт^ вообще, а подъсмныхъ или псредвиж-
ныхъ в ъ особенности, какъ по ихъ громоздкости, такъ и по 
быстрой порчѣ механизмовъ. Во французскихъ восиныхъ ко
нюшняхъ имѣются подобнаго рода перегородки, подвѣшсиныя 
на цѣпяхъ и на практикѣ oivh оказываются неудобными вслѣд-
ствіс частой порчи и ржавщины частей механизма, а также 
случаевъ ушиба лошадей. Подъемный части перегородокъ, въ 
аукціонной конюппгЬ при Главіюмъ Управленіп Государствен-
наго Коннозаводства, дѣйствують неисправно и шумомъ сво
имъ пугаютъ лошадей. 

На бывшей въ С.-Пстсрбургѣ въ 1891 г. выставкѣ лошадей, 
экспонировался, между прочимъ, депиикъ, дверь котораго, по 
высотѣ, дѣлилась на 2 неравный половины; нижняя—большей 
высоты, предназначалась для входа въ деипикъ конюха, верх
няя же дол5Кна была открываться одновременно съ нижней 
лишь тогда, когда требуется провести лошадь. Каждая поло
вина двери имѣла свой отдельный пружинный запоръ. Подоб
ная конструкція двери нмѣетъ цѣлью предупредить возмож
ность выхода изъ денника лошади въ то время какъ въ него 
входить или выходить конюхъ. Но едвалп цѣль эта будетъ 
достигнута, такъ какъ высота двери не настолько мала, чтобы 
лошадь не могла выйти чрезъ неё прнгнувтз шею. Между тѣмъ 
все устройство и сло^кііо и не прочно и дорого (250 р.). За
поры же положительно не практичны. 

Вслѣдствіе привычки лошадей лизать и грызть стѣны и пере
городки,—послѣднія необходимо покрывать такимъ матерьяломъ, 
который могъ бы защитить ихъ отъ поврсждсиій лошадиными 
зубами. Для этого, каменныя стѣны одѣваются, па высоту 3—4 
арш. отъ иола, большею частію изразцами или цементными 
плитками; деревянныя же перегородки обиваются обручиымъ 
желѣзомъ в ъ ^/4", въ сѣтку. В ъ смыслѣ чистоты, красоты и 
изяп;сства, отдѣлка цвѣтнымн изразцалш или плитками вполнѣ 
отв'Ьчаетъ цѣли; по, независимо отъ указаинаго выше вреда 
подобной облицовки для естественной веитиляціи конюшенъ, 
она скоро портится лошадьми, сначала царапающими, а по
томъ и совсѣмтз соскабливающими поливу и краски съ от
делки; сверхъ того мододыя и щекотливьш лошади, при 
чисткѣ ихъ, не могутъ стоять спокойно и бьютъ ногалпі, 
попадая зачастую въ стѣпы и разбиваютъ обдѣлку ихъ; 
тоже бьшаетъ при раздачѣ имъ овса. Поэтому, облицовка 
стѣиъ изразцами и плитками можетъ быть достояніемъ коню
шенъ, нм'Ьющихъ большія средства на содержаніе свое или же 
такихъ, гдѣ ясли для овса, сЬна и воды, соединены в ъ о д н у 
раму, не допускающую лошадь близко подходить къ с т ѣ н ѣ . 
Обшивка деревянныхъ перегородокъ сѣтками . изъ обручнаго 
желѣза не можетъ быть признана вполнѣ удовлетворительной, 
потому, что сдѣланная изъ простаго желѣза она скоро ржа-
вѣетъ; изготовленная же изъ цинка хотя и не имѣетъ этого 
свойства, но за то быстро загрязняется и затруднительна для 
прочистки. В ъ обоихъ же случаяхъ обшивка эта, некрасива, 
представляя изъ себя неровную поверхность, особенно когда 
прикрѣпляющія ея гвозди теряютъ шляпки свои; къ тому же 
она не исключаетъ возможности для лошади хвататься за вы-
ступныя части сѣтки и черезъ то портить зубы свои. 

Поэтому для конюшенъ, не требующихъ роскошнаго убран
ства, можно указать на вполнѣ практичную обнишку стѣиъ и 
перегородокъ полукотельнымъ или листовымъ жслѣзомъ, ок^ра-
шеннымъ масляной краской. Матерьялъ этотъ долго сохра
няется, при условіи возобновленія проолнфки или окраски его, 
совсршеино предохраияетъ стѣиы и перегородки отъ повровс-
деній лошадьми, не принося имъ вреда и дешевле всѣхъ упо
мянутыхъ выше обдѣлокъ. Онъ пмѣетъ еще то существенное 
преимущество, что не затрудняетъ ремонта и быстро можетъ 
быть заіігЬиенъ новымъ. 

Интересно испытать пригодность для обшивки каменныхъ 
стѣнъ въ стойлахъ ксилолита, сопротивленіе котораго раздроб-
леиію опредѣлеио Механической Лабораторіей Института Путей 
Сообщснія—въ 185 пудовъ па 1 квадр. дюймъ, с.тЬдоватслыіо 
бо.тЬе нежели в с ѣ известняки и мраморы и многіе виды песча
никовъ. Этотъ матерьялъ и по внѣшнему виду и по малой 
проницаемости для сырости весьма подходнтъ для названной 
цѣли; онъ можетъ при этомъ принести еще пользу, предохраняя 
стѣны противъ отсыренія, если при обліщовкѣ оставить мелсду 
ними и задней поверхностію ксилолитовыхъ плитъ нѣкоторыи 
промежутокъ для циркуляціи воздуха. При персстройкѣ въ 
1891 г. конюшенъ, имѣющихся при Аннчковскомъ Дворцѣ, 
обшиты, въ видѣ опыта, ксилолитовыми плитами, окрашенными 
подъ цвѣтъ краснаго гранита, части стѣнъ отъ пола до кор-
мушекъ; заключепія о цѣлесообразностп таковой обппшки дать 
пока нельзя, но слѣдуетъ указать на красивый и солидный 
видъ такой обшивки. 

Полы въ конюшняхъ. 

Полы, въ конюшняхъ, имѣютъ весьма важное значеніе, въ 
смыслѣ предупрсждеиія болѣзнеиности н смертности между 
лошадьми. Появленіе повальиыхъ заболѣваиін лошадей въ 
кавалерійскихъ полкахъ неоднократно объяснялось дурнымъ 
состояніемъ половъ въ конюшняхъ. Бывшій же падежъ лоніа-
дей, въ конюшняхъ при Калинкинскомъ пивоваренномъ заводѣ, 
въ С.-Петербургѣ, объяснился также дурнымъ устройствомъ 
деревянныхъ половъ, съ переустройствомъ которыхъ прекра
тился и падежъ. Полы должны удовлетворять слѣдующимъ 
условіямъ: 1) быть прочішми; 2) непроницаемыми для сырости 
и газовъ; 3) не жесткими и не холодными; 4) не скользкими; 
5) удобными для очистки, обмывки и ремонта; б) доступными 
по стоимости своей. Употребляемые для устройства половъ 
матерьялы разнообразны; но ни одинъ изъ нихъ не отвѣчаеть, 
въ совокупности, всѣмъ предъявляемымъ условія.мъ для хоро-
шаго пола. Т ѣ м ъ не менѣе, произведеиныя опыты надъ полами 
разныхъ конструкцій на столько выяснили ихъ особеніюсти, 
что есть возможность указать на матерьялы, которые слѣдо-
вало бы предпочитать для устройства в ъ конюшняхъ половъ. 
Опыты эти велись въ теченіи 9-ти лѣтъ и прішели къ слѣ-
дующпмъ выводамъ. Начнемъ съ устройства половъ в ъ стой
лахъ и денникахъ. 

1) Полы изъ досокъ, настланныхъ непосредственно по дерс-
вяннымъ балкамъ, уложеннымъ на грунтѣ или стульяхъ, съ 
просверленіемъ, въ задней половинѣ стойла, отверзтій для стока 
жидкости представляютъ простѣйшій типъ деревянныхъ по
ловъ; но по своей непрочности, ыегигіеничности и невозмож
ности содержать въ чистомъ и здоровомъ состояніи, они для 
конюшенъ непригодны. Единственньш выгоды ихъ: невысокая 
стоимость и присущая дереву упругость и слабая тецлопровод-
ность, дозволяющія употреблять, въ стойлахъ, менѣе подстилки. 

2) Полы смѣіианные: изъ досокъ подъ передними ногами 
лошади и изъ булыжной мостовой подъ задними, менѣе удовле-
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творительны по той прнчинѣ, что, къ высказаннымъ выше 
недостаткамъ, присоединяется еще образованіе ямъ отъ выбп-
васмыхъ лошадьми камней, ямъ, въ которыхъ скопляются 
жидкости, пропитывающія и разжижающія грунтъ и, тѣмъ, 
способствующая распространснію в ъ конюшиѣ зловонія. Сверхъ 
того, полы эти опасны въ смыслѣ повреждсній иогъ лошади; 
поэтому на нихъ іюжно указать лишь какъ на такія, какихъ 
совсѣмъ не слѣдуетъ допускать въ конюшняхъ. 

3) Полы досчатые, двойные (черт. № III) , изъ коихъ нижній 
полъ настилается изъ 3-хъ дюймовыхъ досокъ или пластннъ, 
плотно притесанныхъ и связанныхъ, снизу шпонками, сверху 
же продороженныхъ и тщательно просмоленныхъ; основывается 
онъ на брусьяхъ изъ пластннъ или бревенъ, между которьвпі 
плотно набита глина слоемъ в ъ 3—4 вершка; полу этому 
придается уклонъ къ заднимъ ногамъ лошади на З'/г дюйма и 
вдоль досокъ его прибиваются параллельно оси стойла п на 
разстояніи 10 всршковъ, средина отъ средины, три трехдюй-
мовыхъ бруска, стесанные «на нѣтъ» , къ переднему концу 
стойла; иоверхъ этихъ брусковъ и попсрегъ стойла укладыва
ются, безъ прибивки гвоздями, 2Ѵ2" доски, которыя концами 
ложатся на обрѣзы нижней обвязки перегородокъ, въ серединѣ 
же поддерживаются тремя брускалпі; сверхъ того, концы досокъ 
прижимаются скошенными къ верху «на нѣтъ» , плинтусами, 
изъ дюймовыхъ досокъ, прибитыхъ къ забиркѣ перегородки; 
для стока жидкости в ъ доскахъ, начиная отъ середины стойла 
до выхода изъ него, прорѣзаются отверзтія. Полъ этотъ легокъ, 
скоро устраивается и разбирается, выгоденъ въ экономическомъ 
отношеніи, какъ по небольшой стоимости своей, такъ и потому, 
что повреждаются лишь отдѣльныя доски, на которыхъ болѣе 
всего стоятъ лошади, остальныя же, по освѣженіи, могутъ быть 
снова употреблены въ дѣло; онъ упругъ, тепелъ и, в ъ тож:с 
время, не шевелится подъ ногами лошади и удобенъ для про
мывки, вслѣдствіе хорошаго уклона къ пріемному желобу. 

Т ѣ м ъ не менѣе эта система половъ представляетъ слѣду-
ющіе недостатки: она требуетъ обильной и частой обмывки 
водой, при значительномъ давленіи; черный полъ, прикасаясь 
нижней поверхностью къ сухому грунту, сверху же часто и 
обильно поливаемый водой, скоро коробится и разстраивается, 
отчего бруски измѣняютъ первоначальное правильное положе-
ніе и требуется подтеска ихъ или верхняго настила, соотвѣт-
ственно измѣненію поверхности чернаго пола; отъ промывки 
водой и дѣйствія ѣдкихъ солей, наружный слой смоляной про
мазки скоро уничтожается; частое же возобновленіе его дѣ-
лаетъ доски пола шероховатыми, отчего задерживается стокъ 
жидкости, кала и мелкой трухи, проваливающихся съ верхняго 
пола и образующихъ, на черномъ полу, рядъ грядокъ, совер
шенно преграждающихъ стокъ по черному полу. Сверхъ того, 
какъ показалъ опытъ, черный полъ не выдерживаетъ долѣе 
5 лѣтъ службы, загниваетъ и къ тому же портится мышами. 

Эти недостатки вызвали замѣну его другимъ матерьяломъ, 
а именно—портландскимъ цементомъ или асфальтомъ. 

4) Лосчатый верхній настилъ въ этихъ полахъ имѣетъ туже 
конструкцию, что и въ предъидущей системѣ; нижній же полъ 
состоитъ изъ слоя бетона въ 4—5 вершковъ толщиной, покры-
таго сверху растворомъ изъ портландскаго цемента или асфаль
томъ, слоемъ не менѣе 1", который примазьшается къ боко-
вымъ поверхностямъ брусковъ и образуетъ, такимъ образомъ, 
рядъ продольныхъ желобовъ, съ вогнутымъ дномъ. Полы эти 
совершеннѣе предъидущихъ по своей прочности и непрони
цаемости и отсутствію причинъ, вызывающихъ частое исправ-
леніе нижняго пола. Поэтому при возможности имѣть въ ко-
нюшнѣ обильную обмывку водой изъ поливныхъ рукавовъ 
полы эти заслуживаютъ полнаго вниманія (черт. № IV). 

5) В ъ случаѣ же необходимости ограничить расходъ воды 

на промывку стойлъ, можно указать на досчатые полы, наст
ланные непосредственно по цементному или асфальтовому осио-
ваиію. Конструкція ихъ слѣдующая (черт. N" V): верхиій настилъ 
состоитъ изъ отдѣльныхъ щитовъ въ 3 доски, связанныхъ 
снизу двумя шпонками и съ плотной приправкой досокъ одна 
къ другой, въ закрой. Шпонки, ближайшія къ нерегородкамъ, 
врубаются такимъ образомъ, что выступаютъ ниже щита на 
ІѴа", ближайшія же къ оси стойла стесываются до Ѵ2 дюйма; 
дѣлается это потому, что полу придается поперечный уклонъ 
къ оси стойла на 1". Щ и т ы удерживаются, отъ движенія, рас-
поромъ и плинтусами, прибиваемыми къ нерегородкамъ. По 
оси стойла, укладываются, верхними краями въ уровнѣ ниж
няго пола, чугунный желобъ, съ таковой же крышкой, име
ющей прорѣзы и укладываемой на четвертяхъ, вырублснныхъ 
на краяхъ щитовъ. Назначеніе этого желоба принимать жид
кости съ поверхности пола и отводить ихъ въ магистральные 
пріемннки. В ъ задней стѣнкѣ желоба просверливается отвсрзтіе, 
для пропуска ^ / 4 " или Ѵз" желѣзной водопроводіюй трубочки, 
изъ которой вода, поступая в ъ желобъ, обмывастъ его (черт, 
N§ II). 

Нижній полъ состоитъ изъ слоя бетона, толщиною 4—5 в . , 
покрытаго сверху однодюймовымъ слоемъ раствора изъ порт
ландскаго цемента или асфальта, гладко затертаго и пмѣетъ 
уклонъ къ срединѣ. Эта система имѣетъ существенныя достоин
ства. 

Вслѣдствіе плотной вязки и приправки щитовъ, съ верхняго 
пола не попадаетъ на нижній ни выдѣленія конскія, ни овся
ная шелуха, ни мелкая подстилка, напр. сфагнумъ, отчего инж-
ній по.лъ остается сухимъ и чистымъ, щиты же не загнпваютъ 
и не покрываются снизу, плесенью. Для вязки щитовъ могутъ 
быть употреб.ляемы короткія доски или обрѣзки отъ ініхъ; 
самое изготовленіе ихъ удобно производится внѣ конюшенъ и 
во всякое время, что даетъ возможность имѣть ихъ всегда въ 
запасѣ, для замѣны поврежденныхъ. Щ и т ы могутъ служить 
до двухъ лѣтъ, стоитъ лишь стесать и выстрогать избитую 
лошадиными копытами верхнюю поверхность ихъ; полъ въ 
видѣ щитовъ можетъ служить, даже, при утоненіи досокъ до 
Р/з", тогда какъ при предъидущихъ системахъ утопеніе далѣс 
2 " допускать опасно. Настилка и разборка пола совершается 
легко и быстро. 

Къ недостаткамъ этой системы половъ относятся: необходп-
мость тщательной пригонки нижней поверхности шпонокъ къ 
минеральному полу, безъ чего щиты не могутъ лежать ровно 
и спокойно или же шпонками повреждается нижній полъ; воз
можность образованія трещинъ на нижиемъ иолу и, затѣмъ, 
разрушенія его вдоль шпонокъ и желобовъ и на т ѣ х ъ частяхъ, 
куда случайно попадаютъ конскія выдѣленія; при усыхапіи 
щитовъ они, теряя распоръ, шевелятся подъ ногами лошади и 
тѣмъ безпокоятъ ее. 

6) В ъ видѣ опыта, устраивались въ стойлахъ полы изъ 
такъ называемаго мостоваю паркета^ т. е. изъ деревянныхъ 
брусковъ, формы параллелопипеда, пропитанныхъ углеводоро-
дистыми антисептиками (черт. № VII), Бруски эти выпилены 
изъ березы и уложены торцомъ, перпендикулярно оси стойла, 
по слою горячаго битума, съ заливкой имъ швовъ. Поверх
ности пола приданъ поперечный уклонъ в ъ 1 ' /а"къ оси стойла, 
вдоль которой уложенъ сточный чугунный желобъ, съ таковою 
же крышкой. 

Полъ этотъ устроенъ былъ, въ августѣ мѣсяцѣ 1890 года, 
находился в ъ постоянномъ употребленіи и, до сихъ поръ, на 
столько сохранился, что не требуетъ ремонта. Онъ эластиченъ, 
тепелъ, водонепроницаемъ, не подвергается гніенію и, выдѣляя 
летучіе углеводороды (креозотъ), способствуетъ предохраиснно 
лошадей отъ накожныхъ болѣзней. 
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Т ѣ м ъ не менѣе, внѣшній видъ его некрасивъ и онъ пач-
каетъ лошадей, когда онѣ ложатся, мимо подстилки. Поэтому 
полъ изъ мостоваго паркета едвали удобопримѣнимъ у насъ въ 
конюшняхъ для здоровыхъ лошадей; в ъ лазаретахъ же, гдѣ 
внѣшнее изящество не играетъ такой роли, онъ можетъ имѣть 
примѣненіе. Заграницей матерьялъ этотъ имѣетъ значительное 
примѣненіе для выстилки половъ въ конюшняхъ какъ прави-
тельственныхъ учрежденій, такъ и частныхъ лицъ. Т а к ъ в ъ 
В ѣ н ѣ полы эти устроены въ Придворныхъ конюшняхъ (136 
кв. м.), въ семи войсковыхъ частяхъ (1013 кв. м.), въ город-
скпхъ учрежденіяхъ (около 500 кв. м.) и у многихъ частныхъ 
лицъ. 

Разобравъ извѣстные намъ типы деревянныхъ половъ въ 
стойлахъ, мы должны сдѣлать о нихъ общее заключеніе. 

Дерево, какъ матерьялъ упругій, худо проводящій тепло, 
легко обрабатывающиеся, повсюду распространенный и не до
рогой,—представляетъ много достоинствъ и выгодъ для устрой
ства половъ въ стойлахъ. Но способность его скоро пропиты
ваться жидкостями, загнивать и выдѣлять зловоніе, слабое 
сопротивленіе ударамъ лошадииыхъ копытъ и опасность в ъ 
пожарномъ отношеніи, значительно парализуютъ вышепоиме
нованные достоинства. 

В ъ конюшняхъ съ большимъ числомъ лошадей или неимѣю-
щихъ правильной, дѣятельной, вентиляціи—способность впиты-
ванія и выдѣлепія вредныхъ испареній можетъ имѣть столь 
серьезный антигигіеническія послѣдствія, что не смотря на в с ѣ 
достоинства деревянныхъ половъ, отъ нихъ придется отка
заться. 

В ъ этихъ видахъ производились нспытанія половъ изъ раз
ныхъ миперальиыхъ матерьяловъ, начиная съ простаго булыж
ника. 

7) Булыжный полъ встрѣчается в ъ стойлахъ и проходахъ 
между ними, во многихъ старыхъ конюшняхъ. Камни выби
раются средней величины, по возможности, одинаковой мѣры 
и укладываются на слоѣ песку, глины и даже бетона съ ук-
лономъ къ заднимъ ногамъ лошади. 

Недостатки этого пола: проницаемость жидкостями, неров
ность, жесткость, большое охлаждепіе, образованіе ямъ и не
удобство очистки. 

Единственный достоинства: дешевизна устройства, скорость 
и простота ремонта. 

8) Полы пзъ гранитныхъ или иныхъ твердыхъ каменныхъ 
параллелопипедовъ, укладываемыхъ перпендикулярно оси стои
ла, на слоѣ бетона, съ подсыпкой крупнаго песку, для вырав-
пивапія постелей камней и заливкой швовъ растворомъ изъ 
портландскаго цемента (черт. N§ VII) . Полы эти, будучи са
мыми прочными, не пронускаютъ жидкостей и газовъ; почти 
не требуютъ ремонта, удобны для обмывки и содержанія в ъ 
чпстотѣ. Но, съ другой стороны, оиѣ крайне жестки, скользки 
и холодны, почему не удобны для отдыха лошадей; на подоб
ныхъ полахъ у лошадей страдаютъ копыта, суставы и сухо
жилья и, сверхъ того, они способствуютъ образованно у ло
шадей простудныхъ болѣзней. Обработка гранитныхъ паралле
лопипедовъ затруднительна, между тѣмъ она должна быть 
весьма тщательная, во избѣжаніе широкихъ швовъ и не ров
ной верхней поверхности. Вслѣдствіе пзложенныхъ недостат-
ковъ, полъ этой системы никакъ нельзя рекомендовать для 
стойлъ въ конюшняхъ; онъ становится еще менѣе удовлетво
рительнымъ, если не имѣетъ приспособленій для сплошной об
мывки его и закрытаго стока для нечистотъ. 

9) Полы изъ пироіранита или искусственнаго гранита. Какъ 
извѣстно, пирогранитъ состоитъ изъ смѣси огнеупорной гли
ны, просушеинои и обращенной въ пороиюкъ съ обыкновен
ной глиной, также, предварительно, обожженной и обращен

ной въ порошокъ. Смѣсь эту переработываютъ въ сухомъ 
видѣ или же слегка смачиваютъ; послѣ чего подвергаютъ силь
ному прессованію и обжигу: послѣдній производится при тем-
пературѣ плавленія обыкновенной глины. Предварительное прес-
сованіе сообщаетъ массѣ такую плотность, что, послѣ обжига, 
получается совершенно монолитная масса, годная для полиров
ки. Обработанный, такимъ образомъ, пирогранитъ обладаетъ 
сопротивлеиіемъ раздробленію: прессованый въ ручную 1054 
килогр. на 1 кв. сантим, прессованный механическимъ спосо
бомъ 1861 килогр. на кв. сантим. Ему придается форма парал
лелопипеда съ округленными гранями и размѣромъ 4*/2 X 2^/» X 
X 2*/8 вершка. 

Укладка его, для устройства пола, таже, что и гранитныхъ 
камней; достоинства и недостатки почти тѣ-же. Т ѣ м ъ не ме-
нѣе, в ъ пользу пирогранита надлежитъ сказать следующее: 
вслѣдствіе правильной формы, придаваемой ему при выдѣлкѣ, 
не требуется никакой обтески его и швы получаются самые 
ничтожные; поверхность же пола совершенно ровная; при по-
врежденіи одной поверхности можно камень переворачивать; 
закругленный кромки камней, образуя мелкіе желобки, преду-
преждаютъ скользеніе лошади; наконецъ, полы изъ пирогра
нита красивы и чисты на видъ. Во всякомъ случаѣ, иолы эти 
могутъ быть пригодными въ стойлахъ, лишь, при условіи по-
стояннаго и обильиаго употребленія подстилки; напр., при под-
стилкѣ изъ сфагнума, мѣняемой два раза в ъ мѣсяцъ, полы эти 
вполнѣ цѣлесообразны. 

В ъ подтвержденіе прочности пирогранитовыхъ половъ 
можно указать на примѣръ устройства ихъ, в ъ видѣ опыта, 
въ придворныхъ конюшняхъ, въ 1889 г. и остающихся, до 
снхъ поръ, безъ измѣненія. 

10) Полы нзъ кирпича какъ огнеупорнаго, такъ и изъ обык
новенной глины, устраиваются такимъ образомъ, что на слой 
бетона, въ 3—4 вершка, кладется слой раствора изъ портланд
скаго цемента, в ъ который сажается, на ребро, перпендику
лярно къ оси стойла или въ елку, кирпичъ съ заливкой, тѣмъ 
же растворомъ, пшовъ между кирпичами. Полъ этотъ, будучи 
не такимъ жесткимъ, какъ два предъидущіе, значительно усту-
паетъ и в ъ прочности; обыкновенно лошади выбиваютъ сред
нюю часть кирпича болѣе чѣмъ края, отчего поверхность по
ла скоро покрывается ямками, что неудобно въ смыслѣ содер-
жанія в ъ чистотѣ стойла и очень некрасиво. 

В ъ придворны.хъ конюшняхъ были устроены, въ нѣсколь-
кихъ стойлахъ, полы изъ англійскаго, огнеупорнаго, кирпича, 
на цемеитиомъ растворѣ и съ заливкой послѣднимъ швовъ; 
они оставались безъ поврежденія около полугода, по зат'Ьмъ 
кирпичи постепенно стали выбиваться, начиная съ приходив
шихся подъ задними ногами лошадей; при чёмъ бывшій в ъ 
швахъ цементъ сопротивлялся разрушенію дольше нежели тѣло 
кирпичей. Къ концу перваго года пришлось замѣиить кирпичъ, 
въ задней половинѣ пола,—другимъ матерьяломъ, въ передней 
5 K C половииѣ стойла полы эти сохранялись, в ъ удовлетворитель-
номъ видѣ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Стоимость 1 кв . с. 
этого пола, съ бетоннымъ основаніемъ и чугунными жело
бами—34 руб. 

И) Полы асфальтовые (черт, № IX) устраиваемые какъ изъ 
естественнаго, такъ и изъ искуственнаго асфальта, должны 
имѣть прочное и непроницаемое основаніе, для предупрежденія 
разстройства ихъ, вслѣдствіе проннкиовенія грунтовой сырости. 
Посему, необходимо поверхъ надежнаго грунта или плотно 
утрамбованной насыпи изъ чистаго, сухаго, строеваго мусора, 
класть бетопъ, на гпдравлпческомъ растворѣ и слоемъ 4-5 верш
ковъ, поверхность котораго выравнивать подъ опредѣленную 
профиль смазкой, изъ цемеитнаго раствора, Слой асфальта не 
долженъ быть тонѣе Р / г " и имѣть сверху рядъ параллельныхъ 
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нарѣзокъ, глубиной около V*" и на взаимномъ разстоянін 
2 Ѵ 2 вершк., направленньпсъ къ чугунному желобу, укладывае
мому по оси стоила. Для промывки стойла и отвода, изъ него, 
жидкостей — можно рекомендовать устройство, объясненное 
выше въ описанін пола подъ № 5; при этомъ надлежиттз за
метить, что при длинномъ рядѣ стойлъ, напримѣръ въ 2 0 - 2 5 
сажень, выгоднѣе дѣлать не металлическіе, а кирпичные или 
керамиковые, магистральные желоба, такъ какъ они, не требуя 
частой постановки трапповъ, могутъ быть выведены непре
рывными линіями, отъ начала до того пункта, куда сводятся 
стоки, т. е. до пріемныхъ колодцевъ. 

Уклонъ этимъ желобамъ можно давать большій нежели 
металлическимъ, увеличеиіе профили которыхъ влечетъ за собой 
увеличеніе вѣса и стоимости; сверхъ того, они не подвергают
ся разрушенію отъ ржавчины. В ъ придворныхъ конюшняхъ, 
сточные желоба, выведенные изъ краснаго кирпича, на це-
ментномъ растворѣ, имѣютъ ст-Ьнки толщиной вт^ Ѵг кирпича, 
дно же въ два ряда, плашмя, съ подбуткой снизу, изъ того же 
кирпича; желобъ внутри обмазаиъ цементнымъ растворомъ, 
что возобновляется по мѣрѣ необходимости; дно имѣетъ уклонъ 
2/з вершк., на саж.; желоба эти оказались на дѣлѣ вполнѣ 
практичными. 

Обращаясь, собственно, къ поламъ изъ асфальта, надлежитъ 
сказать, что по своей непроницаемости, эластичности, про-
стотѣ устройства и содержанія и сравнительно невысокой 
стоимости, они представляются наноолѣе желательными въ 
стойлахъ. Недостатки, приписываемый асфальту, какъ мате-
рьялу для устройства мостовыхъ, в ъ этомъ случаѣ, не имѣютъ 
мѣста; преимущества же его передъ всѣми остальными мате-
рьяла.ми, для половъ въ стойлахъ,—неоспоримы. 

Для устройства половъ в ъ стойлахъ можетъ быть употреб-
ленъ, какъ естественный, такъ и искуственный асфальтъ; изъ 
первыхъ предпочитаются асфальты не бѣдные минеральнымъ 
дегтемъ (гудрономъ),—напримѣръ Лиммерскій, Валь-де-Траверсъ 
и нашъ Сызраискій. 

Устроенные, въ 1884 году, полы изъ Сызранскаго асфальта, 
въ стойлахъ и денникахъ конскаго лазарета при придворныхъ 
конюшняхъ, не требовали сплошной переливки в ъ теченіи шести 
лѣтъ. В ъ конюшняхъ ж-е полы, какъ изъ Сызранскпхъ, такъ 
и Лиммерскихъ копей, частями исправляются ежегодно; послед
нее можію приписать особенностямъ ковки упряжныхъ лоша
дей, постоянно пмѣюи;ихъ не затупленные шнны на иодковахъ, 
которыя производятъ сначала единичные отпечатки, а затѣмъ 
и сплошныя впадины, вызывающія переливку, въ этихъ м ѣ -
стахъ, асфальта. 

Слѣдуетъ однако замѣтить, что для половъ в ъ конюшняхъ, 
естественный асфальт7> пригоденъ не во в с ѣ х ъ пропорціяхъ. 
Наилучшнмъ асфальтомъ будетъ тотъ, который не мягокъ и 
не хрупокъ, что достигается добавленіемъ къ асфальтовой массѣ 
тринидату и кварцеваго, чистаго, крупнаго песку. Первое 
придаетъ асфальтовой массѣ тягучесть и эластичность, второе 
дѣлаетъ ее болѣе твердой иувеличиваетъ сопротивленіе ударамъ. 

Наилучшимъ гудрономъ признается Лиммерскій (естествен
ный), Сызраискій же слабъ. 

Появленіе смѣсей подъ названіемъ «искуствениаго асфальта» 
объясняется сравнительной рѣдкостью, а следовательно и цен
ностью природнаго гудрона, вліяющей на стоимость асфальто-
выхъ работъ, вообще. Посему въ видахъ пониженія ея и 
вследствіе того достиженія доступности употреблеиія асфальта, 
природный гудронъ стали заменять разными смолистыми веще
ствами и газовой или нефтяной смолой. Такая замена безу
словно ухудшаетъ качества асфальта, такъ какъ исЬ нодобін.іе 
суррогаты значительно богаче летучими частями, чемъ при
родный гудронъ; поэтому приготовленный изъ нихъ асфальтъ. 

теряя эти части, съ теченіемъ временіг, делается хрупкимъ и 
неирочнымъ. 

По наружному виду плитку искуственнаго асфальта весьма 
трудно отличить отъ природнаго; въ изломе же природный 
асфальтъ землистъ и ніероховатъ; искуственный имеетъ изломъ 
гладкій, съ нЬкоторымъ отблескомъ. Сверхъ того, при варкЬ 
искуственнаго асфальта, ощущается едкій, сернистый запахъ; 
при варке природнаго слышится чистый, смоляной запахъ. 

12) Полы изъ Метлахской плиты, устраиваемые въ стойлахъ 
иекоторыхъ конюшенъ, отличаются своимъ красивымъ вндомъ, 
непроницаемостью и прочностью. Но, какъ и всЬ каменные 
полы, они жестки, холодны и вредны для ногъ лошади, почему 
требуютъ толстаго слоя хорошей подстилки; сверхъ того, д е 
лаемый въ нихъ, для устраиенія скользкости, нарезки чрезвы
чайно затрудняютъ чистку и промывку половъ, каковыя воз
можно производить лишь особаго устройства жесткими щетками; 
острый же кромки фнгуръ плитокъ сбиваются подковами и 
тогда лошади начинаютъ скользить на таковомт^ полу. 

Во всякомъ случае, матерьялъ этотъ, но своей высокой 
ценности, и названнымъ выше неудобствамъ, можетъ служить 
достояніе.\гь лишь роскошныхъ и богато содержимыхъ конюшенъ. 

13) Полы глинобитные, употребляющіеся в ъ некоторььхъ 
конюшняхъ, сплошь во всемъ стойле или только в ъ передней 
части его, образуются накладываніемъ смоченныхъ водой, 
слоевъ глины съ примЬсью соломенной резки, для нредупреж-
денія образованія трещииъ, крепко утрамбованііыхъ и сгла-
жеішыхъ; глина при этомъ должна быть жирна и вязка, 
чтобы легче утрамбовывалась. 

Полы эти, уступая, по своей стоимости, большинству предъ-
идущихъ типовъ, и удобные для стоянки въ смысле мягкости, 
представляютъ однако существенные недостатки: отъ вліянія 
мочи, поверхность пола легко размягчается, а втаптываемая, 
подстилка начинаетъ гнить; для устраиенія этого требуется 
частое возобновленіе слоевъ глины; при незначительной же 
прочности въ глиняномъ полу скоро выбиваются ямы; пра
вильнаго стока жидкости, въ подобныхъ полахъ, устроить 
нельзя, промывка, также, не можетъ иметь мЬста. Следова
тельно в с е условія, необходимый для хорошаго гигіеническаго 
содержанія половъ, въ стойлахъ, къ глинянымъ поламъ не 
применимы. Поэтому, ихъ можно употреблять или въ малыхъ, 
незначительныхъ, конюшняхъ, также для некованныхъ жеребятъ, 
илп же в ъ исключительныхъ случаяхъ, съ врачебной целью. 

Перечисливъ извѣстные и испытанные нами виды половъ, 
употребляемые в ъ стойлахъ, скажемъ несколько словъ о полахъ, 
въ проходахт. между рядами стойлъ. 

Здесь также, какъ и въ стойлахъ, пспытывались полы изъ 
различныхъ матерьяловъ и разныхъ конструкцій. 

Полы торцовые обыкновеннаго устройства, оказались совер-
іиеіиіо непригодными въ конюшняхъ; балки и нижиій настилъ 
ихъ приходилъ въ негодность, чрезъ три года по укладке, 
верхній же полъ, собственно торцовый, требовалъ серьезныхъ 
исправленій, начиная со втораго года. Поэтому, делались опыты 
устройства пола изъ піаніекъ, пропаренныхъ въ гудронЬ и 
положеініыхъ, зат-Ьмъ, на бетониомт. слое, нокрытомъ иску-
ственнымь асфальтомъ, съ заливкой промежутковъ, между 
торцами, гудрономъ. Полъ оказался настолько прочнымт>, что 
существуетъ безъ ремонта G летъ , не скользкимъ и, пмесгЬ 
съ т-Ьмъ, не жесткимъ. Но некрасивый наружный вндъ его, 
затруднительность устройства и большая стоимость—38 руб., 
за 1 квадр. саж., заставили отказаться отъ этой конструкции. 

Т е м ъ не менее упругость, безшумность и слабая скользкость 
деревяннаго пола, побудили къ дальнЬйшимъ опытамъ надъ 
усоверіиенствоваиіемъ конструкции торцеваго пола, для прохо-
довъ между стойлами. Исходя изъ убеждения, что главная 
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причина разстройства торцоваго пола лежитъ въ разрушеніи 
и разстройствѣ дерев?пиіаго основаиія, подъ нимъ, последнее 
было замѣнено бетоннымъ, при чемъ шашки, передъ установ
кой на бетонный слой, обмакивались, до половины высоты 
своей, въ жидкую смолу. Трехлѣтній опытъ оправдалъ ожида-
нія большей прочности и сохранности подобной мостовой, въ 
нензмѣпяемомъ положеиін. А какъ, въ тоже время, полъ этотъ, 
при условіи сжегоднаго промазываиія его, сверху, смолой и 
посыпанія пескомъ, получаетъ ровную и непроницаемую для 
воды поверхность, то на него можно указать, какъ на удов
летворительный и экономичный, для выстилки проходовъ между 
стойлами. 

Для того-же иазначенія можетъ быть, вполнѣ, пригоденъ 
полъ изъ «мостоваго паркета», при условіи посыпки его, сверху, 
пескомъ, для уменыпепія маркости и придапія ему бол-Ье'кра-
сиваго вида. 

Полы минеральные изъ гранитныхъ брусковъ, пирогранита 
и метлахской плиты, прочностью своею, конечно, превосходятъ 
полы деревянные; при томъ, положенные на слоѣ бетона съ 
заливкой швовъ цементнымъ растворомъ, они совершенно не 
проницаемы для воды и безопасны въ пожарномъ отношеніи; 
гЬмъ не менѣе, полы эти значительно дороже, жестки и шум
ны, гранитные же и некрасивы, если бруски не будутъ чисто 
обд'Ьлапы, что еще болѣе увеличитъ ихъ стоимость. Поэтому, 
изъ миперальиыхъ половъ, по большей доступности въ цѣнѣ 
и простотѣ устройства н ремонта, можно указать на полы изъ 
пирогранита. 

Полы асфальтовые, не смотря на всѣ достоинства ихъ, въ 
смыслѣ непроницаемости, эластичности, прочности и сравни
тельной безшумности, имѣютъ важный недостатокъ: — скольз
кость, увеличивающуюся при полпвкѣ ихъ водой, и хотя, для 
умепьшенія неудобства этого, асфальтовые полы можно дѣлать 
съ поперечными нарѣзками, подобно тому, какъ это устраи
вается въ стойлахъ, по средство это оказывается мало дѣй-
стпптельиымъ потому, что парѣзки быстро стираются. Поэтому 
ихъ нельзя признать практичными, для проходовтз ме?кду рядами 
стойлъ. 

Полы кирпичные в ъ проходахъ совсѣмъ неудобны, по малой 
прочности своей, н скользкости. 

Еще меп'Ье пригодна для этой цѣли булыжная мостовая, 
за которыми можно признать, лишь, двѣ выгоды: небольшую 
стоимость и простоту устройства. 

Во всякомъ случаѣ, изъ какого бы матерьяла пи были 
устроены въ проходахъ полы, поверхности ихъ слѣдуетъ при
давать выпуклую профиль, (въ разм-Ьрѣ не свыше 1 верш, на 
1 саж.) для удобнѣйшаго стока, съ нихъ, жидкостей къ пріем-
нымъ желобамъ. 

Сводя итогъ всему сказанному объ устройстве половъ и в ы -
бор'Ь для нихъ матерьяловъ, можно придти къ следующему 
выводу: 

В ъ конюшняхъ, съ обнльнымъ притокомъ воды, для обмывки 
стойлъ и проходовъ между ними, и съ большимъ отпускомъ 
подстилки, въ стойлахъ и деииикахъ,—можно предпочесть ас
фальтовые полы вс'Ьмъ прочимъ матерьяламъ; в ъ проходахіз 
же полы изъ пирогранита или торцовые, на бетонномъ основаніи. 

При недостатк'Ь поды или отсутствіиЪозможностп устроить, 
въ стойлахъ, прпспособлеиія для промывки ихъ, а также при 
маломъ количестве подстилки, полы въ стойлахъ и денникахъ 
надлежитъ дѣлать: верхніе досчатые или пиітовые, а ниясніе 
бетонные пли асфальтовые; въ проходахъ же, меясду рядами 
сгоплъ, обыкновенные торцовые, на бетонномъ основаніп или 
же брусчатые, системы «мостоваго паркета». 

Потолки. 

В ъ конструкціи конюніенъ ие послѣднее мѣсто занимаютъ 
потолки, отъ надлежащаго устройства которыхъ зависитъ какъ 
поддержаніе необходимой температуры внутри конюшни, такъ 
и чистоты воздуха. 

действительно, конструкція потолковъ, допускающая бы
строе охлажденіе ихъ, въ зимнее время, способствуетъ, сна
чала, образованію водяныхъ осадковъ на потолке, а затемъ 
капели съ него; съ другой же стороны, совершенно плотные, 
теплые и непроницаемые потолки, затрудияютъ удаленіе изъ 
копюшнн спертаго и всегда обильно иасыщеннаго водяными 
парами, воздуха. Поэтому, полезно придавать потолкамъ въ ко-
нюппшхъ такую коиструкцію, которая не допускала бы охлаж-
денія въ нихъ воздуха и, въ тоже время, делать въ нихъ в ы 
тяжныя отверзтія, въ количестве и размерахъ достаточныхъ 
для удаленія всего объема воздуха, въ конюшне заключаю
щагося. 

Кормушки и ясли. 

Кормъ, отпускаемый лошадямъ, помещается въ ясляхъ, имею-
щихъ разнообразное устройство и изготовляемыхъ изъ раз
личныхъ матерьяловъ. Имеются ясли деревянные, цементные, 
каменные и металлическіе. Первые, по своей непрочности, упо
требляются, лишь, въ конюшняхъ самаго простаго устройства; 
цементные и каменные, будучи слишкомъ громоздки и тяжелы, 
рекомендованы не могутъ быть. Металлическіе ясли делаются, 
большею частію, изъ чугуна и иногда изъ железа; при этомъ 
оии бываютъ или отдельніле, для сена и овса, или соединен
ный вместе, в ь одну раму; изготовляются, еще в ь одной раме 
помещенія для овса, сена и воды. 

Первые ясли, или вернее, кормугики, прибиваются, каждая 
отдельно, на продольной стЛЬпе стойла, па высоте: для овса 
ІѴа арш., для сена 24, apuj.; при чемъ кормушка для сена 
помещается въ одномъ углу, для овса въ другомъ углу стойла. 
Первые представлягатъ изъ себя решетку, составленную изъ 
отдельныхъ, выпуклыхъ, прутьев7>, укрепленныхъ, нижними кон
цами, въ вертикальную, дугообразную обвязку; верхними в ъ 
полукруглую, горизонтальную обвязку, 9бразующую отверзтіе 
чрезъ которое кладется в ъ кормушку сено (черт. № X ) . 

Размеръ такихъ кормушекъ в ъ высоту 14 в., в ъ ширину 
19 в. число п р у т ь е в ъ = 1 0 — 1 2 . Такой конструкцін кор-
муин<и весьма практичны и удобны потому, что занимаютъ 
мало места, легко снимаются и прибиваются, и затрудияютъ 
лошади выбрасываніе, сена на полъ. Но они имеютъ тотъ не
достатокъ, что лошадь, во время еды, должна высоко поды
мать голову, что невыгодно отзывается на развитіи шеи и 
спины у молодыхъ лошадей и, кроме того, чугунныя прутья 
часто разбиваются лошадиными копытами и лопаются, отъ 
привязки, за нихъ, лошадей. Последнія невыгоды устраняются 
заменой чугуна железомъ; вредное же вліяніе высокаго поме-
щенія кормушекъ можетъ быть устранено пониженіемъ ихъ, 
въ стойлахъ, для молодыхъ лошадей. 

Кормушки для овса (черт. №№ X I , X I I , XI I I и XIV) изго
товляются, также, изъ чугуна и имеютъ форму чашъ, перед
няя сторона которыхъ прямолинейная, задняя же имеетъ видъ 
исходящаго угла. Форму эту нельзя вполне одобрить по той 
причине, что передніе острые углы ея весьма быстро обламы
ваются и получающіяся, при этомъ, острый кромки кормушки 
обрезаютъ губы и десны лошади; поэтому, несравненно удоб--
нее переднюю сторону кормуніки делать не прямолинейную, 
а въ виде выпуклой кривой. Полезно, также, края кормушекъ 
отливать не тонкими, къ низу загнутыми, а в ъ виде сплош-
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наго валика илп гуртика; эта деталь предохраняетъ отъ обломки 
тонкпхъ краепъ и не опасна для лошадей, имѣющихъ привычку 
«закуски». 

Во всякомъ же случаѣ, внѣшнюю поверхность кормушки 
для овса не слѣдуетъ оставлять открытой, во избѣжаніе чеса-
нія и ушиба, объ нее, лошади. Ее можно обшивать, конусо
образно, доскамп, обитыми листовымъ же.дѣзомъ или другимъ 
подходящимъ матерьяломъ. 

Кормушки, соедішенныя въ одну раму, значительно усту
паютъ, въ смыслѣ удобства, сейчасъ разсмотрѣннымъ. Онѣ 
тяжелы, дороги; занимая много мѣста, — требуютъ устройства 
болѣе длинныхъ стойлъ; опасны, въ смыстЬ ушиба лошади при 
вставаньп ее на ноги или сигрѣ> лошади; неудобны еще и по
тому, что при ѣ д ѣ , сѣно .легко попадаетъ и въ отдѣленіе для 
овса и въ чашу д.дя воды. Поэтому, употребленіе подобныхъ 
кормушекъ іюжно допускать, лишь, въ стойлахъ для слабыхъ 
илп больныхъ лошадей, гдѣ требуется лошади болѣе частое 
питье или лекарственные пріемы. 

Для водопоя лошади, опытъ указываетъ наилучшій способъ— 
обыкновенный, переносный ведра. Употребленіе ихъ удобно 
въ томъ отношеніи, что ихъ можно содержать въ должной чи 
стотѣ и воду давать нѣсколько согрѣвшуюся въ водоемѣ, куда 
она предварительно выпускается изъ крановъ. В с ѣ приспосо-
бленія для впуска воды непосредственно в ъ чаши, в ъ самыхъ 
стойлахъ находящіяся, непрактичны, вслѣдствіе сложности 
устройства и возможности застыванія воды в ъ трубахъ н по
ломки ихъ. Сверхъ того, контроль за чистотой этихъ чашъ за-
труднительнѣе, нежели наблюденіе за чистотой водоема и ведеръ. 

Привязываніе лошади. 

Лошади, въ стойлахъ, обыкновенно стоятъ в ъ недоуздкахъ 
и привязанными къ продольной стѣнѣ; для этого, в ъ послѣд-
нюю, вдѣлываются желѣзныя или мѣдныя кольца, укрѣпляе-
мыя, въ толщѣ сгЬны, посредствомъ заершенныхъ, длиной б—7 
вершковъ, штырей. 

РІмѣются также и подвижный привязи, уравновѣшивающіяся 
тяжестію, двигающеюся въ особой укрѣпленной къ с т ѣ н ѣ , 
обоймѣ, кверху или книзу, соответственно перемѣщенію по
вода. Но устройство это, не представляя существениыхъ в ы -
годъ, имѣетъ то неудобство, что пугаетъ и безпокоитъ лошадь 
и оттягиваетъ ей голову; если же грузу придать незначитель
ный вѣсъ , то поводъ не будетъ совсѣмъ передвигаться и ло
шадь можетъ переступать черезъ него. По этому, привязь за 
кольцо наиболѣе удобна и проста. 

Независимо отъ кольца, в ъ продольной с т ѣ н ѣ , полезно при
винчивать кольца въ перегородки стойла, какъ у переднихъ, такъ 
и у заднихъ ногъ лошади для <развязки» ее во время чистки, 
сѣдланія или надѣванія сбруи. В ъ денникахъ, лошади, большею 
частно, стоятъ безъ привязи; тѣмъ не менѣе, помѣщеніе ко-
лецъ необходимо и в ъ нихъ, для привязки лошади, во время 
уборки ея. - I 

Температура въ конюшняхъ. 

Поддержаніе, въ конюшняхъ, требующейся температуры на
ходится въ зависимости отъ климата, времени года, состояния 
погоды, количества лошадей и тѣхъ устройствъ, которыя пред
назначены для подогрЪванія и вентиляціи внутренняго помѣ-
щенія конюшенъ. 

Большее значеніе пъ смыслѣ поддержанія равиомѣрности 
температуры въ конюшняхъ, имѣетъ степень порозности на-
ружныхъ стѣнъ ихъ, такъ какъ теплый и насыщенный па

рами воздухъ, в ъ конюшняхъ, очень медленно обмѣнивается 
съ наружнымъ воздухомъ. Поэтому^ стѣны изъ очень плот-
наго матерьяла, худо прогрѣваясь и быстро остывая, затруд
няютъ поддержаніе в ъ конюшняхъ равномерной температуры; 
подобный конюшни зимой бываютъ очень холодны, лѣтомъ 
же—сыры. 

Вообще, въ теплое время, температура воздуха, в ъ конюш
няхъ, увеличивается пропорціонально возвышенію температуры 
наружнаго воздуха, но понижается медленнѣе послѣдней; по
сему, полезно завѣшиваніе оконъ съ солнечной стороны, жа
люзи (деревянными или соломенными). В ъ холодное же время 
температура конюшеннаго воздуха понижается очень быстро 
и какъ это, безусловно, вредно для лошадей, то слѣдуетъ умень
шать число открываемыхъ дверей, обивая ихъ войлокомъ или 
соломой; тоже можно дѣлать и съ тонкими стѣнами, в ъ случаѣ 
промерзанія ихъ. 

За нормальную температуру въ конюшняхъ можно считать 
отъ 6—8° Р . 

Опытъ показалъ, что при высшей телшературѣ лошади сла-
бѣютъ и теряютъ энергію; при низшей, у нихъ легче разстраи-
вается питаніе; шерсть на лошади быстро густЬетъ и отра-
стаетъ; лошадь сильно потѣетъ и простужается. Поэтому, для 
урегулированія, в ъ указанныхъ предѣлахъ, температуры воздуха 
в ъ конюшняхъ, необходимо ихъ чаще провѣтривать. 

Вентилированіе конюшенъ. 

Провѣтриваніе конюшенъ важно еще и в ъ отиопіеніи уда-
ленія, изъ конюшенъ, водяныхъ паровъ и вредныхъ газовъ, 
выдѣляемыхъ дыханіемъ и кожей лошадей и образующихся 
при разложеніи выдѣленій ихъ и подстилки. Для достиженія 
этой цѣлп требуется, на каждую лошадь, въ часъ, отъ 5 до 
б куб. саж. чистаго воздуха. Бельгійскимъ ннженеромъ Мер-
керъ количество чистаго воздуха, требующагося для хорошаго 
содержанія лошади, в ъ конюшнѣ, определяется пъ 10 куб. 
метр, (или около 1 куб. саж.) на каясдыя 50 килограммовъ в ѣ -
са лошади. 

Способы введенгя въ конюшни чистаго, нарг/жнаго, воздуха 
весьма разнообразны и мы ограничимся общимъ перечиемъ, нап-
болѣе простыхъ и доступныхъ средствъ. Для этого, въ верхнихъ 
филенкахъ входныхъ дверей, можно устраивать передвижныя 
жалюзи или вставлять цинковыя, съ мелкими отверзтіями листы; 
в ъ наружпыхъ ст-Ьнахъ вставлять, фута на два ниже потолка, 
металлическія форточки, величиной 9—10 в.; такія же фор
точки или листы можно вставлять и в ъ оконныхъ перепле-
тахъ. Эти форточки или вентиляторы слѣдуетъ оставлять откры
тыми даже при поииженіи наружной температуры до 5° Р . Л ѣ -
томъ же и вообще въ хорошую погоду надлежитъ держать окна 
открытыми. При постройкѣ конюшенъ можно оставлять, в ъ на
ружпыхъ стѣнахъ, каналы, сѣченіемъ в ъ Ѵ« и болѣе кирпича, въ 
зависимости отъ числа каналовъ и размѣра стѣнъ; входное (на
чальное) отверзтіе этихъ каналовъ должно быть съ наружной сто
роны стѣны, на высотѣ не менѣе ІѴ2 аршина отъ земли; в ы 
пускное же (конечное) отверзтіе внутри конюшни, на такой 
высотѣ, при которой входящій воздухъ не безнокоилъ бы и 
не вредилъ лошади; внутренняя поверхность каналовъ должна 
быть гладкая и самые каналы, по возможности, прямые и съ 
запорньши клапанами. 

УстраивающіяСя, иногда, для той же цѣли, вЪ каждомъ стойлѣ 
сквозныя отверзтія, в ъ нижнихъ частяхъ стЬны, нельзя реко
мендовать потому, что поступающій, такимъ образомъ, воздухъ 
можеттэ быть слишкомъ холоденъ и простудить ноги лошади. По 
той же причинѣ неудовлетворителенъ и впускъ, в ъ конюшни, 
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воздуха посредствомъ подземныхъ каналовъ, открывающихся 
не высоко надъ поломъ конюшни. Сверхъ того, въ холодное 
время, наружный воздухъ можно вводить въ конюшни подогрѣ-
тымъ, спеціально для того устроенными приборами, о чемъ 
скажемъ ниже. 

Для гідаленія изъ конюгнемг^испорченнаго воздуха имѣется так
же много приспособлен!!!, болѣе или меиѣе достигающихъ ц ѣ -
лн. Мы и о нихъ отзовемся, лишь, въ общихъ чертахъ. 

Наиболѣе простыми являются вытяжныя трубы безъ подо-
грѣванія, состоящія изъ деревянныхъ или металлическихъ 
трубъ, утвержденныхъ, вертикально, въ потолкѣ и выходя-
щихъ выше конька крыши на 1 аршинъ и болѣе; онѣ дѣла-
ются в ъ сѣченіи квадратными или круглыми, имѣютъ внутри 
перегородки діагональныя или крестообразный; иногда же со
стоитъ изъ двухъ концентрическихъ трубъ. Отдать предпочте-
ніе которому либо виду такихъ трубъ достаточныхъ основа-
ніи не нмѣется; можно сдѣлать, лишь, общее замѣчаніе, что 
в с ѣ подобный трубы дѣйствуютъ только при умеренной, на
ружной температурѣ и незначительной высотѣ; съ нонижс-
ніемъ же температуры за 5° и увеличеніемъ высоты трубъ 
болѣе 1 сажени онѣ сильно охлаждаются, вслѣдствіе чего по-
дымающіеся изъ конюшни водяные пары осѣдаютъ на стѣнки 
трубъ и стекаютъ, по нимъ, обратно, въ конюшню. Для умень-
шенія такого неудобства, трубы обертываются дурными про
водниками тепла и, кромѣ того, заключаются въ футляры, на
битые опилкалиі или хлопкомъ. Съ низу же снабжаются хорошими 
клапанами, для регулированія выхода воздуха, изъ конюшенъ. 

Можно указать еще на желѣзныя трубы съ дефлекторами 
или вентиляторами системъ инженера Григоровича и Кемингъ-
Лейтона. Послѣднія, между прочимъ, примѣнены для веитили-
ропанія конюшенъ при Елагинскомъ Дворцѣ; поставленные 
тамъ вентиляторы на трехъ трубахъ, діам. 8 вершк., дѣйст-
вуютъ вполнѣ удовлетворительно; они обернуты на чердакѣ 
войлочною подостію и заключены в ъ деревянные футляры, за
полненные древесными опилками; трубы подымаются выше 
конька крыши на 3 арш.: снизу же заканчиваются воронкой, 
обращенной широкой стороной въ конюшню и закрывающейся, 
вращающимся, на горизонтальной оси, клапаномъ. Трехлѣтиій 
опытъ убѣждаетъ въ пользѣ этого прибора, пбо съ постаиои-
кой его прекратилось потѣніе потолковъ и воздухъ, въ конюш
няхъ, значительно улучшился. Охлажденіе пара въ трубѣ не
значительное; для отвода же конденсирующейся сырости, во
ронка снабжена, но окружности, желобкомъ, вода пзъ котораго 
отводится внизъ вертикально утвержденной трубочкой. 

При расположеніи надъ конюшнями жилыхъ помѣщеній 
задача удаленія испорченнаго воздуха иѣсколько облегчается^ 
если отводные изъ конюшенъ каналы могутъ быть подогрѣвае-
мы располагаемыми, смежно съ ними, дымоходами отъ печей 
и, в ъ особенности, кухонныхъ очаговъ Но, при этомъ, необхо
димо устраивать перегородки изъ хорошаго кирпича, желѣзия-
ка, не мснѣе 1 кирпича толщиной, во избѣжаніе быстраго по-
врсжденія отъ сырости и ударовъ гирь, при чисткѣ трубъ. 
Выводить конюшенный воздухъ горизонтальными боровами 
подъ поломъ жилыхъ помѣщеній, вообще, неудобно потому, 
что цодобное устройство требуетъ сильной тяги, иначе воз
духъ, двигаясь медленно по борову, будетъ отлагать сырость на 
стѣнкахъ, которыя, пропитавшись конюшенными испареніямн, 
могутъ передать ихъ и въ жилое помѣщеніс. 

Для удаленія, нзъ конюшенъ, испорченнаго воздуха можно^ 
в ъ ст'Ьнахъ ихъ, дѣлать вертикальные каналы, расположенные 
на извѣстномъ, другъ отъ друга, разстояніи и съ начальнымъ 
отверзтіемъ на 3 аршина отъ пола; каналы эти выводить в ы 
ше потолка, соединяя ихъ, тамъ, по нѣскольку въ борова, кото
рые, в ъ свою очередь соединять съ поддуваломъ вентиляціон-

нон печи, во 2-мъ этажѣ или на чердакѣ устроенной. Такимъ 
путемъ устанавливается дѣятельное вытягиваніе воздуха, ко
торый, подогрѣваясь, теряетъ способность застаиваться и от
лагать, при этомъ, на стТзнахъ канала, сырость. Надо однако 
оговорить, что отъ подобныхъ устройствъ, сд'Ьланныхъ на чер^ 
дакахъ, можно ожидать вполнѣ удовлетворительныхъ результа-
товъ лишь при тщатсльиомъ и виимательиомъ управлении вен-
тиляціонной печью, чего на практикѣ достичь трудно. Вообще 
5ке, успѣхъ удалеиія испорченнаго воздуха подогрѣваніемъ в ы -
тяжныхъ каналовъ, устроеннымъ надъ потолкомъ конюшни, 
зависитъ отъ длины пріемныхъ каналовъ, сѣченія и огражде
ния ихъ отъ охлажденія, а также отъ того, проходятъ эти 
каналы подъ землей или всѣ устроены выше горизонта ея. В ъ 
подземныхъ каналахъ воздухъ всегда сильнѣе охлаждается и 
застаивается; поэтому для побуждснія его къ болѣе деятель
ному движенію, требуется усиленное нагрѣваніс устроеннаго 
наверху отапливающаго прибора. 

Несравненно выгоднѣе устраивать подогрѣваніе вытяжиыхъ 
каналовъ въ самой конюнпгЬ или въ смежныхъ съ нею и въ 
одномтз этажѣ находящихся помѣщеніяхъ. На черт. ХѴПІ пред
ставленъ одинъ изъ мотивовъ подобнаго устройства венти-
ляціи въ конюшняхъ. В ъ одной изъ стѣнъ конюшіш, про
тивъ входа и на пысотѣ отъ пола въ 3 аршина, устраи
вается пріемное отвсрзтіе, съ сѣченіемъ 12 х 15 вершк., за
крываемое металлической дверцей или ліалюзи, вращающимися 
на горизонтальной оси. Отъ него опускается, до глубины 1'/з 
арш. ниже горизонта пола, пертикальый каналъ, пробитьп^і въ 
толи;ип'Ь стѣны или приложенный къ ней, въ видЬ пилястры, 
который, затѣмъ, направляется горизонтально, подъ поломъ 
конюшни, до ннясняго отверзтія особой вытяжной трубы; воз
духъ въ этой труб'Ь подогрѣвается, помѣщенной въ neit, чу-
гуиноіі, кошелевой печью, съ отдѣльной дымовой трубой, 
устроенной изъ котельнаго въ Ѵв" жел-Ьза и концентрнчески 
съ вытяясиой трубой. Каналу придается сѣченіс, соответствен
ное количеству вытягивасмаго воздуха; стЬнки и дно его устраи
ваются изъ кирпича на цементномъ растворТз, перекрывается 
же онъ лещадными плитами. Независимо отъ отверзтія г, для 
вытягиванія испорченнаго воздуха, можетъ служить еще и дру
гое отверзтіе о, устроенное въ стѣнкѣ вытяжной трубы на 
I'/a арш. ниже потолка. Для уснленія движенія воздуха въ ка-
налѣ и возмѣщенія удаляющагося изъ конюшни, в ъ стЬиѣ, 
противуположнон прісмному отверзтію, можно устроить отвер-
зтіс а для впуска, въ конюшню, свѣжаго воздуха. Оно должно 
быть снаблсено мета.члнчсскими лсалюзн или хорошо устроен
нымъ клапаномъ, для правильнаго регулированія притока воз
духа въ конюшню, количество котораго находится въ прямой 
зависимости отъ разности тслшературы и числа лошадей, стоя-
щихъ въ К О Н Ю Ш И ' Ь . 

Естественно, что подобный впускъ неподогрѣтаго воздуха 
молсетъ быть лишь в ъ теплое время; при поиіпкеніп лее нарулс-
ной температуры ннл<е О", требуется подогрѣваніе поступающаго 
въ конюшню воздуха. Для этого могутъ слулсить калориферы 
смѣшанной конструкціи, состоящіе нзъ кирпичиаго топливника, 
съ таковыми же каналами, мелсду которыми располагаются чу
гунный, съ ребрами, на наружной поверхности, трубьі. Назиа-
ченіе послѣднихъ—способствовать быстрому нагрѣванію наруж
наго воздуха, кнрпичныхъ лее массивовъ удерлсивать возмолсно 
дольше тепло, развивающееся при сгоранін топлива. Подогрѣ-
тый воздухъ вводится въ конюшню посредствомъ отверзтій, 
сдѣланныхъ въ стЬпѣ (б) и снабженныхъ металлическими душ
никами. 

Для той лее ц'Ьли молено пользоваться болѣе простымъ 
устройствомъ, представленнымъ на черт. N2 X I X : пъ стѣнахъ 
конюшни дѣлать вертикальные каналы, в ъ которыхъ утверж-
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дать чугунныя кошелевыя печи, съ установкой, поверхъ ихъ, 
трубъ нзъ котельнаго желѣза, для отвода, изъ печей, дыма. Ка
налы должны имѣть сѣченіе, соответствующее количеству уда-
ляеыаго изъ конюшни воздзгха, быть прямыми и внутри 
гладкими; въ нихъ можно устраивать пріемныя отверзтія съ 
подвижными рѣшетками: внизу (г) ниже основанія кошелевыхъ 
печей и на верху (в) въ разстояніи —2 арш. отъ потолка. 
Кошелевыя печи весьма удобный и полезный для подогрѣванія 
воздуха въ вытяжныхъ каналахъ, выгодны еще в ъ томъ отно-
шеніи, что немного расходуютъ топлива. Выше потолка каналы, 
отъ нѣсколькихъ смежныхъ печей, можно соединять въ отдель
ную вытяжную трубу, которая выводится сверхъ конька крыши 
на 1 сажень и заканчивается или кирпичнымъ перекрытіемъ, 
съ окнами на боковыхъ плоскостяхъ трубы или же металли
ческимъ колпакомъ, въ виде флюгарки. Каналъ трубы нужно 
постепенно съуживать кверху, до 0,60 площади средняго сечс-
нія трубы, въ видахъ увеличенія скорости движенія воздуха 
при выходе изъ трубы; при этомъ скорость достигаеттз 10 ф. 
въ секунду, что вполне обезпечиваетъ устойчивость тяги. 

При таковомъ устройстве испорченный воздухъ удаляется 
изъ конюшенъ весьма деятельно. Для замещенія же его сле
дуетъ вводить въ конюшню наружный воздухъ, посредствомъ 
открытія оконъ, дверей п отверзтій въ стенахъ; при большой 
же разности температуры, не дозволяющей пользоваться этими 
путями, впускать в ъ конюшню воздухъ подогретый, спеціально 
устроенными для того приборами (а—а). Описанное устрой
ство имеетъ то преимущество передъ предъидущимъ, что 
в ъ немъ отсутствуетъ подземный вытяжіюй каналъ, всегда за-
трудняющій тягу, и что поступающій в ъ каналъ воздухъ, со
прикасаясь съ нагретыми металлическими поверхностями печи 
и трубъ, становится менее влажнымъ и, потому, легче поды
мается къ верху. 

Двери для входа въ конюшни должны быть прочны п до-
статочнаго размера для одновременнаго прохода в ъ нихъ пары 
лошадей; удовлетворяютъ последнему условію двери или вернее 
створныя ворота, мерой 4 X 4 аршина. One должны быть не
пременно двойные и разставлены на такое разстояніе, чтобы 
не требовалось, для входа въ конюшню, отворять одновременно 
обои ворота; для прохода же людей, въ одномъ нзъ полотнищъ 
воротъ, следуетъ устраивать калитки. Для отворянія и закры-
ванія воротъ и калитокъ полезно иметь ручки простой и проч
ной конструкціи и не задевающіяся сбруей проводимыхъ 
лошадей. 

Отведеніе грязныхъ водъ. 

Вопросъ объ отведеніи грязныхъ водъ изъ конюшенъ пред
ставляется вопросомъ первостепенной важности. При разре
шении его необходимо соблюденіе всехъ условій, требующихся 
отъ хорошо устроенной канализаціи, а именно: отводныя трубы 
и пріемники должны быть непроницаемы, достаточно прочны 
для сопротивленія внутреннему и внешнему давлсніямъ, не раз
рушаться отъ действія кислотъ, удобны для укладки и про
чистки, иметь герметическіе затворы и доступны по стоимости. 
Условія эти обязательны для конюшенъ потому, что, при массе 
вредныхъ испареній отъ лошадей, появленіс ихъ еще инымъ 
путемъ не должно быть допускаемо. А между темъ, наблюдс-
нія показали, что вредныя испаренія отъ протекающихъ по 
трубамъ грязныхъ водъ выделяются не только изъ траповъ, 
но и изъ самыхъ трубъ и пріемпиковъ, чрезъ который прохо-
дятъ и где скопляются грязпыя воды. 

Поэтому необходимо сточныя трубы и пріемники делать 
изъ матерьяловъ слабо пористыхъ, какъ иапр. изъ кирпича-
железняка съ оштукатуркой его съ обеихъ сторонъ цемент

нымъ растворомъ пли же, еще лучше, керамиковые, соляпо-
глазуроваппые и придавать имъ размеры, соответствующіе 
количеству протекающей воды; трубамъ же еще и уклоны 
достаточные для свободнаго теченія по нимъ жидкости (не 
менее */з вершка на сажень). Они должны иметь приспособ-
ленія для хорошаго и быстраго обмыванія ихъ чистой водой, 
а на трапахъ и пріемникахъ —гидравлические запоры. Стьпсп 
трубъ следуетъ устраивать такимъ образомъ, чтобы чрезъ пихъ 
не просачивалась жидкость; самьш же трубы укладьшать тща
тельно, въ видахъ предупреждеиія образованія трещинъ въ 
стьп<ахъ, 

Этими общи.хні данностями ограничимъ указанія относительно 
отвода изъ конюшенъ грязныхъ водъ. Добавнмъ лишь, что 
такъ какъ при самомъ совершенномъ устройстве затворовь н 
крышекъ на трапахъ и пріемнпкахъ, случаи засоренія и порчи 
ихъ легко возможны, то лучшимъ средствомъ для предупреж-
депія распростраиенія изъ пихъ вредныхъ газовъ можно счи
тать или совершенное отсутствіе въ конюшняхъ траповъ и 
пріемниковъ или такую коиструкцію ихъ, при которой грязный 
воды остаются въ нихъ наименьшее время. 

Освѣщеніе конюшенъ. 

Должно быть равномерное, ие яркое и не слабое; не нагре
вать и не портить воздуха. Освещеніе большой яркости или 
очень слабое, вредно действуюи;ее, вообще, на глаза лошади, 
неудобно еще и в ь томъ отиошсніи, что лошадь, очутившись 
на улице, не сразу оріентирустся и, даже, можетъ пугаться 
резкаго перехода отъ освещенія внутренняго къ наружному. 

Для дневнаго освещенія число оконъ должно соответство
вать площади стенъ помещспія, такъ чтобы общая площадь 
оконныхъ проемотз составляла около '/із части площади на
ружныхъ стЬнъ конюшни. Освещеиіе сверху и фонарями не 
удобно, потому что летомъ возвьииаетъ телиіературу воздуха 
въ конюшняхъ, а зимой образуются потеки; самые же пере
плеты обмерзаютъ и разбухаютъ. Конечно последнее можно 
предупредить, до некоторой степени, устройствомъ двоГиіыхъ 
переплетовъ и впускомъ между ними теилаго воздуха; по мера 
эта, усложняя и возвышая ценность постройки копюііши, во 
всякомъ случае, не вполне устраняетъ упомянутые недостатки, 

Лучшимъ освещеніемъ можно нризнать боковое, съ иомо-
щію оконъ, свободно отпирающихся и запираюпщхся и расио-
ложснны.хъ по обеимъ, продольнымъ, ст-Ьнамъ конюшни. 
Наивыгоднейшій размеръ оконъ есть 1 x 2 1'/а X ^'/а ^рп^м 
переплеты удобнее делать трехстворные и двойные, т. е. лет-
Hie и зимніе; изъ трехъ стпоровтз—средній долженъ откры
ваться, вращаясь па горизонтальной оси; крайиіе же, если 
предназначены для открьшанія, должны поворачиваться на 
вертикальны.къ осяхъ. Переплеты металлическіс, какъ не под-
вергающіеси разбуханію и даюпце большую световую площадь, 
вследствіе малаго размера обвязокъ и горбылсіі, следовало бы 
въ конюшняхъ предпочитать деревяннілмъ. 

Окна надлежитъ устраивать на такой высоте отъ пола^ 
чтобы светъ , падая па лошадь иьннс головы ея, освеи;алъ все 
туловище сё; достаточная для достижснія этой цели высота = 
3'/^ до 3*/j аршинъ, 

Что касается до искуственнаго освещепія конюшенъ, то 
оно, какъ употребляющееся пъ вечернее и ночное время, 
должно быть достаточной силы для надзора и отпраплепін 
службы в ъ конюшне; не портить воздуха и безопасно; при 
употреблении, для этого, газа важно иметь внимательное на-
олюденіе за целостью газопроводныхъ трубъ и принадлежно
стей освещеиія, изъ опасснія проникновенія газа въ конюшни. 
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Подстилка. 

В ъ заключеніс скажемъ нѣсколько словъ о значенін и 
выборѣ матерьяла на подстилку, въ стойлахъ и денникахъ. 

Назначсніе подстилки: дать лошади теплое и мягкое ложе. 
Матерьялъ, употребляемый для подстилки и видъ послѣдией 
бываютъ различные. Наилучшей подстилкой признается соло
менная, по своей мягкости, чистотѣ и способности связываться 
съ навозомъ. 

В ъ носл'Ьднес время, заграницей и въ Россіи, входитъ въ 
употреблеиіе подстилка изъ моховаго торфа, образовавшагося 
нзъ видовъ растснія «Сфагнумъ»—отъ котораго она получила 
и названіе свое. Мы остановимся на ней, потому что кромѣ 
прямаго назиаченія, еіі приписывается еще способность всасы
вать жидкость и очищать воздухъ, въ конюшняхъ. Первое 
зависитъ отъ строенія стеблей и листьевъ растенія, представ
ляющаго систему мельчайшихъ овальныхъ клѣточекъ, сообща
ющихся между собою посредствомъ волосныхъ трубочекъ. 
Такого вида растеніе, лишенное соковъ, сохраняетъ свое орга
ническое строеніе до окончательнаго разложенія, представляя 
не только пористое тѣло, съ большой поглощательной способ
ностью, но и обладающее в ъ значительной степени волосностію. 

Очищеніе же воздуха объясняется присутствіемъ въ клѣт-
кахъ растепія, озона, при посредствѣ котораго образуется се
литряная кислота, уничтожающая в с ѣ вредные организмы и 
нроизводяидая, такимъ образомъ, полную дезиифекцію. 

Насколько п'Ьрны эти теоретическія соображенія—безспор-
ныхъ данныхъ не имѣстся. Опытами удостовѣрялось, что послѣ 
двухнедѣльнаго употребленія торфяной подстилки, она оказы
валась сырой и унавоженной, а воздухъ на столько же пропи-
таннымъ амміакомъ, какъ и при соломенной подстилкѣ. Съ 
другой стороны, имѣются удостовѣренія объ улучшеніи воздуха 
и уменьшенін сырости въ конюшняхъ, при употребленіи на под
стилку сфагнума; поэтому можно допустить, что неблагопріят-
ные отзьшы о результатахъ цримѣненія сфагнума зависитъ 
отъ употрсбленія матерьяла дурной выдѣлкн и, частію, отъ не-
умѣлаго обращенія съ нимъ. Быстрое же примѣненіе сфагнума, 
на подстилку для скота, въ большинствѣ Европейскихъ Госу-
дарствъ и въ конюшняхъ, англійскихъ и нрусскихъ кавалерій-
скихъ полковъ, свидѣтельствуютъ о полной пригодности его, 
для этой цѣли. 

у насъ сфагнумъ уіютрсблястся, для подстилки, въ губерні-
яхъ Прибалтійскаго края, въ Царствѣ Польскомъ и нѣко-
торыхъ сѣверо-западныхъ губерніяхъ. Съ прошлаго же года 
подстилка, нзъ сфагнума, примѣнена и въ цридворныхъ ко
нюшняхъ, при чемъ, въ воздухѣ конюшенъ, замѣчается умень-
шеніе влажности и амміачнаго запаха; сверхъ того, упрощается 
уборка лошади и полы менѣе повреждаются, отъ ударовъ ко
пытами. 

На каждую лошадь отпускается, въ мѣсяцъ, сфагнума б пу
довъ, изъ которыхъ, первоначально, кладутъ въ стойло, равнымъ 
слоемъ, половину, остальную же добавляютъ чрезъ 15 дней, не 
выбрасывая перваго слоя. Цѣна за пудъ сфагнума, съ достав
кой его на мѣсто, 21 коп. 

Соломы употребляется на подстилку въ мѣсяцъ: для одной 
лоніади также б пудовъ; мѣияется она каждый день и обхо
дится по 30 кон. за пудъ. 

Такимъ образомъ, преимущество сфагнума, въ экономическомъ 
отношеніи, безспорно. Остальныя же достоинства его зависящія, 
в ъ значительной степени, отъ тщательности выдѣлки, требуютъ 
еще опытныхъ разслѣдованій и нодтверждсній. 

М. Поливановъ. 

Водостоки города Парижа. 

I. Иоторическій очеркъ. 

Занимая во время Римской имперіи ліпиь одинъ маленькій 
островъ, лежащій на р. Сенѣ (Гііе de la Cite), городъ Парижъ 
(тогдашняя Лютеція) представлялъ изъ себя въ начал'Ь Х1ІІ-го 
столѣтія, при Филиппѣ И АпгусгЬ, уже весьма значительный 
для того времени городъ, насчитывая въ среднемъ около 
200,000 жителей. 

Расположенный по низкимъ берегамъ р. Сены (приблизп-
тельно метра на 3—4 ниже уровня улицъ теперсшняго Парижа) 
и притомъ на весьма мало покатомъ мѣстѣ, съ незначитель
ными уклонами по направленію отъ Сены, Парижъ въ средніе 
вѣка довольно часто подвергался наводненіямъ. Не мощеный 
улицы и площади были сплошь покрыты всевозможными 
отбросами домашняго хозяйства и нечистотами, которыя, лежа 
подъ открытымъ небомъ, разлагались и пропитывали міазмами 
городской воздухъ. 

Исторія сохранила намъ несколько свидѣтельствъ о томъ, 
въ какомъ состояніи находились тогдашнія улицы. Пріѣхавъ 
однажды въ Парижъ Фи.типпъ П Августъ (1180—1223) подо-
шелъ къ открытому окну своего дворца въ то время, какъ 
мимо проѣзжали какія-то повозки. Растревоженная колесами 
повозокъ уличная грязь издавала такое зловоніе, что король 
не могъ его переносить. Послѣдствіемъ этого пустяшнаго, по 
теперешиимъ поиятілмъ, с.іучая—былтз королсвскій приказъ 
вымостить камнемъ главный улицы Парижа. Этотъ приказъ 
былъ насколько извѣстно—первымъ санитарнымъ мѣропріятіемъ. 

Старинный Парижскія хроники разсказываютъ намъ си\с 
другой весьма характерный для того времени с.чучай. Однажды, 
когда Людовикъ Святой (1226—1270) шелъ рано утромъ въ 
церковь, то, проходя мимо одного дома, былъ нечаянно облитъ 
нечистотами, которыя какъ разъ в ъ этотъ моментъ двое сту
дентовъ выливали за окно на улицу. *) Благочестивый король 
даже не наказалъ неосторожныхъ. 

Подобная случайность, очевидно, далеко не была единичной 
и, если хроники сочли нужнымъ занести ее въ исторію Парижа, 
то только потому, что случай произошелъ съ ісоролемъ. 

Люди среднихъ вѣковъ , далеко не избалованные ни удоб
ствами жизни, ни гигіеничностью или чистотою своихъ горо
довъ, сознавали ужасное даже по отношению къ тому времени 
состояиіе Парижа. Т а к ъ въ одномъ изъ эдиктовъ начала XVI 
столѣтія говорится, что въ Парижѣ нельзя было безъ боль
шихъ неудобствъ и даже серьозной опасности проѣхать, ни въ 
экипазкахъ, ни верхомъ **), что грязь и всевозможный нечи
стоты покрывали сплошь всѣ улицы, что зкитсли совершали 
свои жизненный отправленія на воздухѣ и что вся эта грязь 
не разъ причиняла жителямъ тяжелый болѣзни. 

В ъ XI I I столѣтіи, когда начали мостить главный улицы 
Парижа, жители города были вмѣстѣ съ тѣмъ обязаны выво
зить нечистоты отъ своихъ домовъ на предназначенный для 
этого свалки, сначала расположенныя в ъ чертѣ города и лишь 
впослѣдствіи вынесенный за городскіе предѣлы (первый при
казъ вывозить на свалки нечистоты подъ страхомъ денежнаго 

*) Подобный варварскій способъ удааенія нечистотъ существовалъ въ 
Парижѣ долгое время, а въ нѣкоторыіъ другихъ городахъ ІОІКНОЙ Францін 
(напр. въ Digne, Bourg, Clermont и др.) къ соасалѣнію существуетъ еще и 
по нынѣ. 

**) „... en plusieurs lieux on ne pent bonnement aller i, cLeval, ni a qhar-
toy sans tres Srand peril et inconveniens". 
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взысканія былъ изданъ въ 1348 году). Къ этому времени 
относится возникновеніе многочисленныхъ свалокъ, до насто-
ящаго времени довольно ясно обозначающихся въ видѣ воз
вышенностей (таковы возвышенности улицъ: Meslay и Notre-
Dame-de-Nasareth, Bonne Nouvelle, des Moulins, St. Germain-des-
Pres и т. д.). При прокладкѣ водосточной сѣтп въ улицѣ 
Notre-Dame-de-Nasareth наткнулись на мѣсто старинной свалки 
нечистотъ: это былъ черный слой отбросовъ толщиною въ 2 
метра, который еще сохранилъ легкій запахъ. Другое подобное 
же мѣсто (въ Vaugirard) еще недавно эксплоатпровалось, какъ 
мѣсто добыванія пудрета для удобренія полей. О величинѣ и 
степени вреда этихъ свалокъ, тѣснымъ ко.чьцомъ обхватывав-
шихъ Парижъ въ средніе пѣка, можно судить по тому, что 
еще до сихъ поръ они реагируютъ на подпочвенную воду, въ 
составѣ которой находится сѣрнокислая известь. Еще очень 
недавно ішогіе пзъ домовладѣльцевъ Парижа предполагали, 
что ими открыты въ домовыхъ подвалахъ минеральные с ѣ р -
нистые источники, которые оказывались на самомъ дѣлѣ обы
кновенной подпочвенной водой, протекавшей черезъ мѣста 
бывшихъ свалокъ. 

Приказы, какъ со стороны королей, такъ и городскихъ 
властей, заставлявшіе жителей вывозить нечистоты изъ домовъ 
на эти свалки, издавались безпрестанно, начиная съ ХІѴ-го въ 
тсченіи нѣсколькнхъ столѣтій, но ни угрозы денежныхъ в зы-
сканій, ни тюремное заключеніе, ни тѣлесное наказаніе не могли 
принудить жителей Парижа хоть ско.іько нибудь заботиться о 
чистотѣ города и своихъ жилищъ. 

Если обратить вииманіе на характеръ мѣстностн средневѣ-
коваго Парижа, то мы увидѣли бы, что правый берегъ рѣки 
Сепы, немного возвышенный у самой рѣки, имѣлъ небольшой 
скатъ по направленно отъ рѣки къ сѣверу, гдѣ протекалъ 
ручей Menilmontant. Очевидно, что при подобномъ расположеніи 
ската всевозможный домовыя нечистоты вмѣстѣ съ дождевою 
водою, образуя непролазную грязь, стекали по поверхности 
улицъ къ этому ручью, который такимъ образомъ съ самаго 
начала возпикновенія Парижа служи.лъ естественнымъ стокомъ 
грязной воды на правомъ берегу Сены. Этотъ ручей Menilmon
tant, или, какъ его впослѣдствіи стали назьшать по его дѣй-
ствитсльному пазначенію, главный окружной водостокъ (Grand 
egout de Ceinture), начинаясь у хо.іма Belleville, однимъ своимъ 
рукавомъ направляясь на югъ, впадалъ во рвы тогдашней Б а -
стиліи, соединенные съ Сеной, другимъ же, направляясь на за-
падъ, впадалъ также в ь Сену немного ниже теперешияго pent 
de Г А І т а . 

На лѣвомъ берегу Сепы грязпыя воды направлялись, слѣдуя 
естественнымъ скатамъ мѣстпостн, частью непосрсдствеіию в ъ 
Сену, частью въ рѣчку Віёѵге, впадавшую въ Сену около 
pont d'Austerlitz (до XIV столѣтія она впадала около церкви 
Nutre-Dame). 

Къ этимъ главнымъ стариннымъ стокамъ грязный воды 
попадали, кромѣ того что слѣдуя скатамъ мѣстности, еще по
средствомъ мпогочисле£іиыхъ рвовъ, пересѣкавшихъ тогдашній 
Парижъ. Это были по большей части старые рвы, окружавшіе 
городъ, которые по мѣрѣ его расширенія попали уже въ город
скую черту. Но они мало помогали правильному стоку. В ы к о 
панные безъ достаточнаго уклона, они представляли изъ себя 
въ сухое время резервуары стоячей гпіющей грязи, заражав
шей воздухъ, землю и колодезную воду, 

В ъ городскомъ кварталѣ St. Antoine грязный воды во рвахъ 
Бастиліи вдоль дворца St.-Paul (palais de Tournelles)—жилища 
французскихъ королей въ X I V столѣтіи (тамъ гдѣ теперь на
ходится place Royale). Какъ было сказано выше, ужасный за . 
пахъ заражалъ атмосферу около королевскаго дворца. Людо-
викъ XII (1498—151 5), Францискъ I (1 51 5—1 547) и Геирихъ II 

(1547—1559) старались избавиться o n , такого иепріятнаго со-
сѣдства открытыхъ стоковъ нечистотъ, но ихъ стараиія не 
увѣнчались успѣхомъ, благодаря вліянію и даже простому 
упорству городскаго управлепія. Воздухъ былъ до того зара-
жеиъ, что король Фраицискъ I, яселая дать болѣе здоровое 
жилище своей матери Луизѣ Савойской, пріобрѣлъ себѣ дру
гое мѣсто для дворца Tuilleries. Но и новый дворецъ, ставшій 
мѣстопребывапіемъ королей со смерти Генриха II (1559), при 
Екатерииѣ Медичи, не избавился отъ непріятнаго сосѣдства, 
Какъ разъ рядомъ съ Tuilleries оказался ровъ, окружавшій 
Парижъ при Карлѣ VI (1380—^1422), Лишь только сталъ за
страиваться кварталъ St.-Honore, какъ этотъ ровъ превра
тился въ большой стокъ грязной воды ничѣмъ не лучше впа-
давшихъ въ рвы Бастпліп. 

Центръ Парижа, который въ XIV столѣтін былъ у рынка 
и улицы St.-Denis, также не былъ избавленъ отъ ужасиаго 
запаха. Грязный воды въ этой части города текли къ ручью 
Menilmontant по рву, идущему вдоль улицы Montmartre, Город
ской голова Hugues Aubriot, по настоянію котораго была в ы 
строена знаменитая Бастилія, покрылъ около 1370 года этотъ 
ровъ сводомъ, чтобы избавить центръ Парижа отъ заразы. 
Это былъ первый подземный водостокъ. 

Помимо этого частнаго случая, само правительство до из-
вѣстной степени заботилось объ улучшеніи санитарнаго состо-
янія Парижа. Это доказьшаютъ многочисленные приказы, изда-
вавшіеся непрерывно начиная съ X I V столѣтія. Одинъ изъ 
наиболѣе замѣчательныхъ приказовъ XVI столѣтія, изданный 
въ 1539 году Францискомъ I, повелѣвалъ жптелямъ Парижа, 
чтобы хотя немного избавить улицы отъ грязи, устроить при 
своихъ домахъ ямы, пли, вѣрпѣе, выгреба, в ъ которые оии 
могли бы сваливать всѣ нечистоты, вмѣсто того, чтобы выбра
сывать ихъ на улпцы. Но, какъ и большинство подобныхъ 
эдиктовъ, и этотъ былъ мертвой буквой, такъ какъ въ 1551 г. 
появился со стороны Парламента новый, подтверждапшій преж-
ній. Подобный подтвержденія и новые эдикты быстро слѣдо-
вали одинъ за другимъ и по прежнему до конца XVIИ столѣтія 
почти не было ни выгребовъ, ни особенно существепныхъ 
нзмѣненій порядка вещей. А состояпіе Парижа было настолько 
ужасно, что въ настоящее время намъ довольно трудно дать 
себѣ в ъ этомъ ясный отчетъ, 

Покрытіе сводами открытыхъ рвовъ, служившихъ для стока 
нечистотъ, между тѣмъ продолмсалось, конечно, безъ какой 
либо существенной пользы для улучшснія санитарнаго состоянія 
города. Т а к ъ въ царствованіе Генриха IV въ 1605 году, город
ской голова Francois Miron по примѣру своего предшественника 
на свои средства покрылъ сводоліъ ровъ Ponceau, длиною въ 
117 метровъ. 

Во второй половннѣ X V I I столѣтія протяисеиіс всѣхъ по
крытыхъ сводами стоковъ одного праваго берега Сены про
стиралось до 2.354 метра, а открытыхъ до 8.036 метровт,. 
Кромѣ того открытый ручей Menilmontant, или главный водо
стокъ, лежавшій в ъ то время за городскою стѣною, имѣлъ 
протяженіе в ъ 6.219 метровъ. 

В ъ 1666 году при Людопикѣ X I V Кольберъ организовалъ 
полицейскій совѣтъ, состоявшій изъ придворныхъ саиовииковъ, 
цѣль котораго было наблюденіе за чистотою города. При 
Кольберѣ были выстроены еще нѣсколько крытыхъ водосто-
ковъ, но, такъ какъ въ царствопаніс Людовика X I V все внн-
маніе и средства двора были поглощены граидіозными работами 
в ъ Всрсали, то для улучшснія общаго санитарнаго состоянія 
Парижа было сдѣлапо очень немного и дѣйствительио ссрьозное 
начало оздоровления положнлъ лишь Людовикъ X V . 

Главный окружной водостокъ, даже не па всемъ протяже- j 
ніи покрытый сводомъ, какъ н большинство другихъ водосто-
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ковъ, Почти никогда не очищаемый, представлялъ изъ себя 
такое сооружеиіе, что около него невозмолсио было даже 
строить домовъ. Turgot, городской голова Парижа в ъ царство-
ваніе Людовика XV, выстроилъ в ъ 1740 году вмѣсто стараго 
окружиаго водостока (ручей Menilmontant), рядомъ съ нимъ 
новый, весь изъ камня, съ дномъ, вымощеннымъ двойнымъ 
рядомъ плитняка, высотою около 5 метровъ. Для лучшей очи
стки этого канала Turgot, по мысли, поданной впервые еще 
Кольберомъ в ъ 1667 году, устроилъ пъ началѣ новаго водо
стока (около улицы Fil les du Calvaire) резервуаръ емкостью 
в ъ 6000 куб. метровъ для воды изъ источниковъ Belleville, 
питавшихъ раньше главный водостокъ. Разомъ открывая сооб-
щеніе между резервуаромъ и галлереею и промывая такимъ 
образомъ водостокъ, Turgot достигъ весьма опрятнаго его 
содержанія, 

Послѣдствія подобнаго улучшенія главнаго водостока не 
заставили себя ждать: запахъ исчезъ и вдоль новой подземной 
галлерей начали строить дома. Какъ слѣдствіе улучшенія санн-
тарнаго состоянія возникли предмѣстья Montmartre, ,St.-Honore, 
Champs Elisees и богатый кварталъ Chaussee d'Antin; стои
мость земли быстро возрасла и ея владельцы на свой уже 
счетъ передѣлалп в ъ крытую галлерею остальную часть ручья 
Menilmontant. Кромѣ того къ этому же времени относится 
передѣлка нѣкоторыхъ другихъ стоковъ, такъ что в ъ концѣ 
Х Ѵ П І столѣтія общее протяженіе крытыхъ водостоковъ всего 
Парижа (правый и лѣвый берега Сены) достигло до 26051 
метра. Нѣкоторыя отдѣльиыя зданія (Salpetriere, Hotel des In-
valides, Ecole militaire) къ этому времени уже имѣли свои водо
стоки, правда далеко не совершенные, но во всякомъ случаѣ 
показывающіе фактическое улучшеніе санитарнаго хозяйства . 
города. Послѣдовавшая затѣмъ рсволюція остановила даль-
иѣйшій ходъ работъ в ъ этомъ направленіи и онѣ снова возоб
новились уже при Наполеонѣ I. 

В ъ этомъ періодѣ времени, в ъ первой четверти X I X столѣ-
тія, работы по постройк'Ь водостоковъ шли довольно медленно. 
Общая длина сѣти ежегодно увеличивалась в ъ среднемъ всего 
іш 500 метровъ. Какъ в ъ выборѣ направленія, такъ и в ъ раз-
мѣрахъ поперечнаго сѣченія строющихся галлерей не было 
видно общаго плана: они имѣлн по большей части случайный 
характеръ и, направляя свои воды но ближайшему пути в ъ 
р. Сену, сильно загрязняли ея воды в ъ чертѣ города. Кромѣ 
того постройка подземныхъ галлерей обходилась необычайно 
дорого. Т а к ъ наприм'Ьръ коллекторъ улицы Rivoli на протя-
женіи 666 метровъ обошелся въ 800,000 франковъ, иначе 
говоря, каждый погонный метръ, несмотря на сравнительно 
небольшое поперечное сѣченіе (1,30 X 1, 83 метра) стойлъ 1200 
франковъ, т. е. ровно в ъ 10 разъ дороже теперешней стои
мости постройки, когда и матеріалъ и рабочія руки стали не
сравненно дороже. 

Что касается до общаго состоянія парижскихъ водостоковъ, 
то изв'Ьстиый гнгіенистъ начала нынѣшняго столѣтія Parent-
Ducliatele, написавшій в ъ 1824 году свою книгу «Essai sur les 
cloaques)), съ большймъ безпристрастіемъ описываетъ тогдаш
нее состояніе Парижской подземной сѣти. В с ѣ подземный гал
лерей были настолько невысоки, что рабочіе не могли в ъ нихъ 
ходить иначе, какъ в ъ согнутомъ положеніи. Нижняя часть 
водостоковъ была очень неровно вымощена камнемъ, а боко-
выя стѣны в ъ большннствѣ случаевъ были сдѣланы изъ слиш
комъ неорочнаго матеріала, такъ что быстро осыпались. Вход
ныхъ лазовъ было очень мало, да и т ѣ закрывались сплош
ными крышками, отчего внутри галлерей не происходилъ обмѣнъ 
воздуха и онъ, будучи пропитанъ различнаго рода вредными 
газами, былъ удушливъ, обладалъ тяжелымъ запахомъ и вредно 
отзывался на здоровьи рабочихъ. Толстый слой слизи и расти

тельные организмы повсюду покрывали стѣнки галлерей на 
уровиѣ текущей воды. Масса громадныхъ крысъ копоишлась 
в ъ различнаго рода отмеляхъ отбросовъ органическаго проис-
хожденія. Серьезная опасность задушенія угрожала рабочимъ, 
обязанность которыхъ состояла в ъ извлеченіи посредствомъ 
лопатъ песка, осЬвшаго на дно галлерей, и в ъ проталкиваніи 
грязи и тины, задержанной в ъ своемъ движеиін. Далеко не в с ѣ 
домовыя и дождевыя воды попадали в ъ эту с ѣ т ь водостоковъ; 
значительная ихъ часть, стекая по поверхности улицъ, обра
зовывала в ъ иизменныхъ частяхъ города грязный болота гнію-
щей воды. Пять подобныхъ болотъ еще существовали п-г. 
1824 году. Прнэтомъ не слѣдуетъ забывать, что вообще улицы 
Парияса были в ъ крайне плачевномъ состояніи. Съ вогнутой 
профилью онѣ постоянно имѣли по своей срединЬ ручей, ко
торый образовывался изъ грязной воды, стекавшей со дворов'ь 
окружающихъ домовъ, и который струился вдоль улицы, пока 
наконецъ не скрывался в ъ рѣшеткѣ водостока. 

Тротуары появились впервые изъ Англіи лишь пъ 1818 го
ду, до этого 7ке времени пѣшеходы были защищены отъ эки
пажей лишь рядомъ толстыхъ тумбъ, идущихъ вдоль домовъ. 
Чтобы перейти черезъ улицу во время ливней, надо было за 
извѣстную плату прибѣгать къ помощи особыхъ передвижныхъ 
мостковъ. 

Вообще до первой четверти нынѣшияго столѣтія улучшеніе 
не только санитарнаго состоянія города, но даже и простыхъ 
удобствъ жизни шло не особенно успѣшно. Намъ теперь трудно 
повѣрить,' что введеніе тротуаровъ и измѣненіе профили улицъ 
изъ вогнутой на выпуклую встретило массу возражсиій: кромѣ 
опасенія стѣсненія уличнаго движенія указывали даже и на то, 
что при подобной перемѣнѣ «не будетъ ручья воды, текуіцаго 
по средииѣ улицы и смачивающаго копыта и подковы лоша
дей,—что это преимущество исчезнетъ вмѣстѣ съ выпуклой 
профилью». 

Съ 1824 года, когда, не смотря на медленность постройки, 
длина в с ѣ х ъ крытыхъ водостоковъ достигла уже до 35628 мет
ровъ, какъ развитіе водосточной сѣти, такъ и улучшеніе ея 
постройки, очистки и вентиляціи начали двигаться быстрыми 
шагами впередъ, и заслуга в ъ дѣлѣ оздоровленія Парижа должна 
быть вполнѣ отнесена на счетъ лицъ, стоявшихъ во глав-Ь по
стройки: инженеровъ Duleau и Emmery. 

Благодаря болѣе раціональному и экономическому спо
собу постройки новыхъ подземныхъ галлерей ихъ стоимость 
значительно понизилась, хотя в ъ тоже время разм-Тзры попе
речнаго сѣченія дѣлались значительно больше прежннхъ в ъ 
виду, какъ болѣе удобнаго прохода рабочихъ, такъ и того, что 
внутри водосточныхъ галлерей стали помѣщать водопроводныя 
трубы *). 

Появленіе в ъ 1832 году эпидеміи холеры, унесшей съ со
бою нзъ Парижа массу жертвъ, дало городскому управлеиію 
особенно сильньнг толчекъ къ улучшенію санитарнаго состоя-
нія города. В ъ теченіи б лѣтъ, слѣдовавшихъ за окоичаніемъ 
эпндеміи, ежегодно сооружалось до 8 километровъ водосточ
ныхъ галлерей—цифра, до которой еще ие доходили, и кото
рая казалась нообыкновенно громадной. К ъ сожалѣнію вмѣстЬ 
съ тЬмъ, какъ сглаживалось суровое воспоминаніе о пережи
той эпидеміи—остывалъ и пылъ постройки новыхъ подземныхъ 
галлерей. Послѣдовавшія затѣмъ политическія событія: рево-
люція 1848 г. и 2 - 5 1 республика также далеко не способство
вали развитію сѣти водостоковъ, и вплоть до 1856 года длина 
ежегодно строившихся галлерей в ъ среднемъ была не болѣс 

*] Впервые водопроводныя трубы, идупі,ія къ фонтану des Innocents, 
были помѣщѳны въ коллекторъ улицы St-Denis около 1810 года. 
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3—4 кплометровъ. Общая длина сѣти въ 1856 году достигала 
до 140 километровъ. 

Съ конца 50-хъ годовъ, когда во главѣ постройки водосто
ковъ сталъ извѣстный инженеръ Belgrand, которому Парижъ 
обязанъ современными подземными сооруженіями, началось 
дѣйствнтельно энергичное сооруженіе водосточной сѣти. Вплоть 
до войны 1870—71 года ежегодно сооружалось до 35 километ
ровъ галлерей. Война и послѣдовавшія затѣмъ финансовый 
затрудненія замедлили постройку сравнительно незначительно: 
ежегодно стали сооружать приблизительно по 25 километровъ, 
такъ что къ концу 1884 года длина сѣти достигда до 819,000 
метровъ. Хотя затрудненія въ денежномъ біоджетѣ г. Парижа 
снова затѣмъ замедлили работы, но тѣмъ не менѣе ко времени 
псемірной выставки 1889 года Парижъ обладалъ сѣтыо, общая 
длина которой доходила до 856,197 метровъ, а, считая вмѣстѣ 
съ отвѣтвленіями, идущими отъ уличныхъ коллекторовъ къ 
частнымъ домамъ,—до 1.239.805 метровъ или до 1.200 верстъ. 

Черт. 1 графически изображаетъ постепенный ходъ разви-
тія водосточной сѣти за 100-лѣтній періодъ времени съ 1789 
по 1889 годъ. Этотъ чертежъ, указывая на увеличеніе общей 
длины сѣти, не указываетъ однако на длину передѣланныхъ 
заново старыхъ галлерей; если же принять во вниманіе и эту 
перестройку, то ростъ ежегодно производимыхъ работъ былъ 
бы еще рѣзче выраженъ, чѣмъ на прилагаемой таблицѣ *). 

Но, какъ не интересны эти цифры сами по себѣ, онѣ все 
таки не даютъ намъ никакого представленія о томъ, насколько 
хороши или дурны т ѣ водостоки, которые такъ энергично 
стали строиться съ конца 50-хъ годовъ. 

Строившіеся безъ какого либо огфедѣленнаго, строго обду-
маннаго плана, загрязнявшіе р. Сену въ чертѣ города, старые 
водостоки требовали большихъ передѣлокъ, а главное такого 
измѣненія общаго расположенія сѣти, при которомъ загрязне-
ніе Сены въ чертѣ города было бы доведено до возможнаго 
minimum'а, если и не уничтожено совсѣмъ. 

Одна изъ первыхъ и главныхъ заслугъ Belgrand заключается 
въ томъ, что онъ, воспользовавшись отчасти старыми галле
реями и построивъ массу новыхъ, придалъ общему расположе-
иію такой планъ, при которомъ грязньш воды стали изли
ваться въ Сену далеко за предѣламн Парижа, у Clichy и St.-
Denis. Выполняя намѣченную программу съ рѣдкимъ упор-
ствомъ и знаніемъ своего дѣла и давъ подземные стоки почти 
всѣмъ улицамъ Парижа, Belgrand приходилось бороться съ 
громадными техническими затрудненіями, какъ напримѣръ съ 
тѣми, которыя встрѣтились при прокладкѣ главной артеріи 
подземнаго Парижа—коллектора d'Asnieres въ слоѣ плывучаго 
песка. 

Вторая заслуга инженера Belgrand заключается въ томъ, 
что имъ была придана водосточнымъ галлереямъ значительно 
болѣе раціональная форма поперечнаго сѣченія, чѣмъ бывшая 
до того времени, уменьшена безполезная трата матеріала, в ы 
ражавшаяся въ непомѣрно большой толщинѣ стЬнокъ галле
рей, выбраны для постройки болѣе подходящіе матеріалы и 
уменьшена до возможнаго minimum'а стоимость ихъ выпол-
ненія. 

Но мало было хорошо выстроить сѣть водостоковъ: надо 
было и хорошо ее содержать. В ъ то время, когда Belgrand 
сталъ ннженеромъ по оздоровленію г. Парижа, постройка на
ходилась въ вѣдѣніи Сенекой Префектуры, а ихъ очистка и 

вообще содержаніе водйстоковъ лежало на обязанности Поли 
цейской Префектуры. Очевидно, что подобное раздѣленіе могло 
вести лишь къ обоюднымъ недоразумѣніямъ, а не къ пользѣ 
одного и того же дѣла, что въ действительности и происхо
дило. В ъ 1859 году, когда и наблюденіе за содержаніемъ водо
стоковъ перешло въ Сенскую Префектуру, Belgrand, и это его 
третья громадная заслуга, могъ уже совсѣмъ на новыхъ нача-
лахъ организовать очистку галлерей, примѣнивъ для этой цѣли 
особаго рода вагончики и лодки. Описаніе этихъ приборовъ, 
равно и вообще всего, сдѣланнаго ннженеромъ Belgrand, слѣ-
дуетъ /ниже въ описанін современнаго состоянія парижскихъ 
водостоковъ, такъ какъ, повторяемъ, почти всѣ современные 
водостоки—есть результаты деятельности инженера Belgrand, 
тѣмъ болѣе, что послѣ его смерти (1878 г.) проніелъ слишкомъ 
малый періодъ времени для возможности сколько нибудь зиачи
тельныхъ измѣненій в ъ оби;емъ характере стоковъ. 

I I . Назначеніе водосточной сѣти. 

Кромѣ своего прямаго назначенія отводить грязный воды 
за предѣлы города, водостоки Парижа служатъ, и это един
ственный примѣръ во всемъ с в ѣ т ѣ , помѣщеніемъ для сѣти во
допроводныхъ трубъ, трубъ пневматической почты, телеграф-
ныхъ и телефонныхъ проводовъ. 

Само собою ясно, что эта второстепенная роль водостоковъ 
въ качествѣ галлерей, вмѣщающихъ въ себѣ водопроводныя 
трубы, представляетъ громадное удобство для наблюденія за 
исправнымъ состояніемъ этихъ послѣднихъ, а также и для 
исправленія поврежденій, которыя при этомъ не вызовутъ раз
мыва грунта и порчи мостовой, какъ это часто случается при 
порчѣ водопроводныхъ трубъ, уложенныхъ прямо въ землю. 

Помѣщеніе въ водосточиыя галлерей телеграфныхъ н теле
фонныхъ проводовъ также до извѣстной степени предохраияетъ 
отъ несчастныхъ случаевъ, которые могутъ произойти отъ раз
рыва проволокъ, идущихъ надъ улицами. Помимо этого, пари
жане находить, что, помѣщая проволоки подъ землею, они из
бавляются отъ некрасиваго вида цѣлой массы воздушныхъ, 
проводовъ, которые какъ гигантская паутина покрываютъ мно-
гіе другіе города Европы и особенно Америки, и слѣдовательно 
съ этой точки зрѣнія водостоки служатъ даже для эстетиче
ской цѣли. 

Одни лишь газопроводный трубы не помѣщаются в ъ водо
сточныхъ галлереяхъ Парижа вслѣдствіе того, что неустрани
мое явленіе просачиванія газа внутрь коллекторовъ, могло бы 
послужить причиной взрывовъ, а слѣдовательно и несчастныхъ 
случаевъ. 

По своему прямому назначенію водостоки Парижа, какъ 
галлерей, служащія для отвода сточныхъ водъ, прннимаютъ въ 
себя: 1) Дождевыя воды, 2) Воду, служащую для мытья улицъ 
и текущую изъ водопроводовъ в ъ видѣ ручейковъ чистой во
ды вдоль тротуаровъ большинства главныхъ парижскихъ 
улицъ, 3) Домовый и промышленный воды и 4) Жидкіе и 
частью твердые человѣческіе отбросы. Ниже будетъ болѣе по
дробно разсмотрѣнъ составъ сточныхъ водъ, здѣсь же изъ ска-
заынаго видно, что водостоки города Парижа слѣдуетъ раз-
сматривать какъ дѣйствующіе по обще-сплавной системѣ. 

(ПроОолженге слѣдуетг). 

*) Въ существующей въ настоящее время сѣтн водостоковъ нѣтъ нй 
ОДНОГО коллектора, постройка котораго была бы старѣе 1806 года, притомъ 
ДО ^/4 всѣіъ коллекторовъ не старѣе 1866 года. 

Тяпографія и Фототипія В . И, Штейна. Малая Морская, 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . 



ЗОДЧІЙ. 1892 Г21-Й годъ]. ЛИСТЫ №М 32 и 33. 

Детали устройства конюшень. 
I 

Г ' • » • ' 

"ТПППГГ' 

ВІШІ I 

Q/'/BCLDLLLTUA 

]6tails de la construction des 6curies. 

- B . 

РДАРѢЗТ» no . 

О. 

- B . 

РАЗРѢЗЪ no ЦД. ' 

ЛГ-Т- я ' ^ К . С Е iga. . 

Y. 

рдзрѣа-ь nn A B . 

M L, I 
I ! 

таг . 

тгттнттптгргт 
РЯЗРѢІЪ n o A B . i 

Инліенеръ М. Полпвановъ, М. Polivanoff, ing. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-ше annee 

Спб. Фототипія В . И. Штейна. 

PLANCHES JNg№ 32 et 33, 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЪ № 34. 

Детали устройства конюшень- Details de la construction des ecuries. 

N . 

ЯЛЗРѣЗЪ no A Б. РАЗРѣаь по А В , 

Инлсенеръ М. Поливановъ. М. Polivanoff. Ing. Спб. Фототипія В . И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee PLANCHE n 34. 



ЗОДЧІЙ. 1892 Г21-Й годъ ЛИСТЪ № 35. 

Церковь въ Гатчинѣ. Egl i se а Gatchino 

Професс. Архит. Д. И. Гриммъ. D. Огішш, arcli-te. Спб. Фототипія В . И. Штейнаі 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee PLANCHE eNo 35. 



ЗОДЧІЙ. 1892 Г21-Й годъ ЛИСТЪ № 48. 

Станція Казатинъ Юго-Западн, жел. дор 

г 

station de Kasatine chem, de fer Sild-ost, 

FiiajK. И и л с . A . К о б е л е в ъ . A . K o b e l e i f , i n g . c i v . 

L'ARCHITECTE. 

С п б . Ф о т о т и п і я В . И . Ш т е й н а . 

1892 2 1 - M C C I I M E C PLANCHE № 48. 



i » y z z i - й г о д ъ 

Станція Казатинъ Юго-Западн. ?кел, дор. Station de Kasatine chem, de fer Sud-ost , 

•jftioocg! IpmcK Цйов55І |^5o#M^**|fB№№^''nf.'. jtgrifrrr?} ''ifmmiJ ffосей '"ПГ'!-̂ — '̂̂ \I'dî f] |'WWt»: 

FpajK. Инлс. A. Кобелевъ. A. Kobeleff, ing. civ. 

1 7 A R C I 1 1 T E C T E . 1892 [21-me annee 

Спб. Фототппія Б . И. Штейна . 

PLANCHE П 49. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛРІСТЪ Л 36. 

Домъ г, Елисѣева въ С-Петербургѣ. Maison de М-р Elisseieff a St, Petersbourg. 

Проект. II постр. Гражд. Инж. Г. Барановскій. Proj. et exec. par. G. Baranovsky, ing. civ. Спб. Фототипія В. И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me amiee PLANCHE eNo 36. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ ЛИСТЪ № 37. 

Домъ г. Елисѣева въ С.-Петербургѣ. Maison de M-r Elisseieff a St. Petersbourg. 

Проект. II постр. Гражд. Инж. Г. Барановскій. jProj. et exec. par. G-. Baranovsky, ing. civ. Спб. Фототипія В. И. Штейна. 

L'ARCHITECTE. 1892 21-me annee PLANCHE eNo 37. 



ЗОДЧІЙ. 1892 [21-й годъ]. ЛИСТЪ Ко 16. 

Ьогадъльня придворнаго духовенства 

въ С.-Петербзфгѣ. 

Asile poup le Clergy de la Cour 
a St. Petersbourg. 

Проект, и постр. Гражд. Ипж. Н. Дмпт) іевъ. Proj. et ехёс. par N. Dmitrieff, 

L'ARCHITECTE. 
ing. civ. 

1892 21-me annee I. 
Спб. Фототипія в . И. Штейна. 

PLANCHE № 16. 



ЗОДЧІИ. 

Черт. 21 . 

Черт. 19.j 

1892 [21-Й годъ]. 

Мал-шл^^ь и » ч р . 5 . 5 0 , 5 1 и И . 

L'ARCHlTECTE.i 

Черт. 23 . 

Трупосожигательный аппаратъ 
Фише 

(Черт. 19, 20 , 21 и 22) . 

АррагеіІ de cremation 
Fichet. 

(19 , 20, 21 et 22) . 

ЛИСТЪ № 30. 

Черт. 22. 

Черт. 20 . 

и-си-ст> -ухо с Э 

Спб. Фототипія В . и. Штейна. 

1892 21-me annee BLANCHE As 30. 



а с ф а л ь т о в ы й т о л ь 
для крышъ^ подъ смазку половъ^ для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ѣ Н Ъ , 
замѣняющій штукатурку въ жилыхъ деревянныхъ домахъ. 

АСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ для окраски толевыхъ крышъ^ желѣза и дерева. 

КАРБОЛИНЕУМЪ 
лучшее средство противъ гніенія дерева, вездѣ примѣнимо, легко И СКОро вникающее въ дерево, незалѣпляющее 
оное, какъ это дѣлаіотъ СМОЛИСТЫе СОСТавы; оно, охраняя дерево отъ гніенія, нредупреждаетъ и уничтожаетъ 
плѣсень, грибы и проч., служитъ хорошимъ дезинФекціониыиъ средствомъ, потому и понятно его большое 
примѣненіе въ строительномъ дѣлѣ. 

В . £ . М Р Ш И Ъ и К 
Гороховая, № 19. Телефонъ № 1179. 

Всѣ свѣдѣнія^ прейсъ-куранты, смѣты п проч., даются безплатно. 

О 

в . в . Г Ю Р Т Л Е Р Ъ . 
С . - П е т е р 5 з г р х " х , . Т І Е І З Г І Х І Х Г Ь С Г Е З . ЪЛ. О с к в а . 

Ц Е М Е Н Т Н О Е , Б Е Т О Н Н О Е и А С Ф А Л Ь Т О В О Е П Р О И З В О Д С Т В О 

(Фирма существуетъ съ 1874 г.). 

l i t Й І ^ « 

« 1 а 
ЦементНО-бетониыхъ сводовъ, половъ, стѣнъ, резервуаровъ, ледниковъ, прачеш-

ныхъ, и пр. по своей системѣ и по системѣ «Монье». Непроницаемыя каналнзаціи 
і_| I J I дворовъ и улицъ съ выгребными ямами и колодцами моего патента съ бетонными 

I ё И Л И гончарными отводными трубами, помойно-мусорными и навозными ямами и пр. и пр. 
^ я " АСФальтоВЫХЪ непроницаемыхъ выгребовъ и колодцевъ по желѣзнымъ каркасамъ 
^ ;̂ — моего новаго патента усовершенствованнаго типа въ видѣ лежащаго цилиндра. 
{ij I ^ Сбориыхъ огнеупорныхъ цементо-бетонныхъ жилыхъ и холостыхъ построекъ и 
О £ И Х 1 , частей (о привилегіи заявлено). 
й f I f Иашино-пресованныхъ цементныхъ паркетныхъ половыхъ плитъ узорчатыхъ 

I «а Іа Mettlach*; терацовыхъ, простыхъ одноцвѣтныхъ и тротуарныхъ. 
Цементиыхъ машино-пресованныхъ черепицъ разныхъ цвѣтовъ для крышъ до

мовъ, дачъ, заводовъ и т. п. 
о 

Q Заказы выполняются точно, съ полною отвѣтственностью за прочность по умѣреннымъ цѣнамъ. Состав-
^ лепіе плановъ и смѣтъ принимается въ моихъ конторахъ въ Москвѣ и С.-Петербургѣ. 

ІІЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ 
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9. 
для, производства бетонныхъ и другихъ с троит9льныхъ работъ. 

Правленіе: Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И : 
въ С-ІІетербуріѢ: К. Вахтеръ и К .̂ въ \ д [ ) Ь К О В ѣ : Инженеръ Э. Гретеръ. і 
> Варшавѣ: Кукшъ п Лпдтке. » Ріігѣ: Инженеръ Ф. Впгановскій. 

I 

I 

Обш;ество пропзводптъ всѣ бетонныя работы, спеціально по системѣ HoubC \ 

(желѣзо-бетонъ), ОГПеупорііЫЯ и по своей легкости дешевле всякихъ др 

конструкцій. 

СВОДЫ, НЕПРОНИЦАЕМЫЕ СКЛАДЫ, ПОДВАЛЫ, ПОЛЫ. 

'4 

I 
Ш 

Ирязіые потолки на разнообразную нагрузку, легкія крыши. 

Л Ь а Н П Ц Ы , ПЕРЕГОРОДКИ, БАК1[ II БАССЕЙНЫ. 

Голлендры, трубы и каналы всѣхъ типовъ. 

ЗЮСТЫ иѣшеходные, шоссейные разныхъ пролетовъ. 
і 

Д Р Е Н А Ж Ъ и КАНАЛИЗАЦІЯ. 

По желанію Обш;ество составляетъ сиѣты и і ф О О К Т Ы разнаго рода. 

т 

і 

I 

'4 

:4 
'4 

Печатать разрѣш. 8 Іюля 1892 г. Спб., Град. Свпіы Е . В . Геыералъ Маіоръ Фонъ-Валь. Тппографія и Фототнпія В. II. Ш т е й н а . М. Морская, 2 0 . 



1892 годъ (XXI). О 
X 

auPkii 
ТТЛ •л 

I J . 
и л 
IILI 

о Р г А Н Ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№№ 7 и 8. Іюль и А в г у с т ъ 1 8 9 2 г. 
Ц - Ё Н А З А Г О Д Ъ : 

Въ С.-Пвтербургѣ, бевъ доставки . . 18 р. 
д „ съ доставкою н съ 

пересылк. въ проч. гор. Россіи. 1 * р. 
Заграницу, въ государства нѳждународ-

наго почтоваго союза 19 р. 
Для студентовъ, при подписеѢ чрезъ 

казнач. учеб. завѳд., безъ дост. 9 р. 
съ доставкою Ю р . 

Для г г . служащихъ и студентовъ допускается 
разсрочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц І И 

О Т К Р Ы Т А 
ежедневно, кромѣ в о с к р е с н ы х ъ и т а б е д ь н ы х ъ дней, 

отъ 10 ч . у т р а до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только лицанъ, подписавшимся непосредственно въ кон-

торѣ ея — С.-Петербургъ, Тарасовъ пер,, д. № 7/12. 

О В Ъ Я В Л Е Н І Я 

принимаются для пѳчатанія только въ кон-
торѣ рѳдакціи. Иногородннмъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
лѳнія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніе непосредственно въ конторѣ 
редакціи. 

С О Д Е Р 

1 ? Б Ю с о? Ъ : 

Водостоки города Парижа. Инженера Н. Чижова. 

ч 

Ж А Н I Е : 

•ч: Е F т Е : ш : х і : 

Водостоки г. Парижа (л. л. 22 23, 24, 25). Жѳлѣзнодорожная больница 

въ Ківвѣ (л. л. 17, 18). Дача г. Параскева въ Одессѣ (л. 13). Домъ г-жи 

Заіончикъ въ Вильнѣ (л. 20). Домъ г. Елисѣева въ Спб. (л. л. 38, 39)-

Журнадъ сЗодчійі за истекшіе годы: 1 8 7 2 , 7 3 , 74 , 75 , 76, 77, 78 , 8 0 , 82 , 83 и 8 4 гг . (Сборникъ кон-
курсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь Императора Александра II), 85 , 86 , 87 , 88 , 8 9 , 90 и 91 гг . 
молшо пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ, Мойка, № 8 3 , по 15 рублей за 
каждый и по 2 1 6 рубл. за комплектъ, т. е. за 18 дѣтъ; ученикамъ техническихъ учебныхъ заведеній по 
12 рублей за каждый и по 180 рублей за комплектъ. На пересылку каждаго года прилагается: при раз-
стояніи до 1 0 0 0 верстъ по 1 рублю, свыше же за каждую послѣдующую 1 0 0 0 в. добавляется по 50 коп.; ком
плектъ—18 рублей на разстояніе до 1 0 0 0 в. и за каждую послѣдуюш;ую 1000 верстъ добавляется по 9 рублей. 
Разсрочка уплаты по соглашенію. 

Сжтематическгй указатель статей и рисунковъ журнала съ 1 8 7 2 по 1881 гг. по 1 руб. за экземпляръ и 
2 0 коп. за пересылку. 

Альбомъ ( 1 9 рисунковъ) конкурсныхъ премироваішыхъ проектовъ вышеупомянутаго храма по 3 руб. за эк
земпляръ и на пересылку 1 рубль. 



С.-Петербургъ, за Нарвской заставой. Правленіе: Невскій, № 5. 

Представитель: В. К. Неслеръ въ Москвѣ, Мясницкая д. Обидиной, П. Стольтерфотъ въ Ригѣ 
Стальныя двутавровыя строительны» Оялки, 

вагонные швеллера, корабельная, котельная, фасоннал, сортовая, рессорная и пружинная сталь, 
желѣзо разныхъ профилей, 

ПЛОТНЬШ СТАЛЬНЫЯ ОТЛЕВКИ ЖЗЪ ТИГЕЛЬНОЙ МАРТЕНОВСКОЙ СТАЛИ: 
зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 

Отлпвкп изъ закалеішаго чугуна п ф о с ф о р и с т о й бронзы. 
К р у п н ы я и м ѳ л к і я м а ш и н н ы й н о к о в к и , п р я м ы е и к о л ѣ н ч а т ы ѳ в а л ы . 

Пассажирскіе и товарные вагоны и составныя ихъ части: 
бандажн, вагонныя колеса, оси, рессоры, пружины и проч. 

Рельсы, крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпленія. 
П Е Р Е Н е С Н Ы Я у з к о к о л е й н ы й Ж Е Л Ѣ З Н Ы Я ' л о р о г й . 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНІЯ, 
мосты, стропила, резервуары, паровые котлы и проч. 

Печи чугунный батарейныя. Выгреба металлическіе. 
Котельныя и металлическія работы. 
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Водостоки города Парижа. 

(Продолженіе). 

III. Общее расположеніе водостоковъ. 

Весь Парижъ раздѣленъ водосточною сѣтью на 3 главныхъ 
бассейна. 

1) Бассейнъ лѣваю береіа p . Сены. Сточныя воды этой части 
города сѣтыо галлереи, идущихъ подъ улицами, направляются 
къ четыремъ главнымъ коллекторамъ (указаннымъ на прила-
гаемомъ планѣ Парижа): коллектору de Grenelle, коллектору 
Bosquet, коллектору набережныхъ (des Quais de la rive gauche) 
и коллектору лѣваго берега (de la rive gauche), иначе назы
ваемому коллектору рѣчки Віёѵге. Эти четыре коллектора со
единяются вмѣстѣ у pont de I'Alma, проходятъ дюкеромъ по 
дну р. Сены и, вливаясь въ коллекторъ Магсеап, смѣшиваются 
со сточными водами праваго берега Сены. 

2) Бассейнъ праваго береіа р . Сены. Его сточныя воды, при 
посредствѣ второстепенныхъ водостоковъ, стекаются къ слѣ-
дующимъ главнымъ проводамъ: коллектору Sebastopol, коллек
тору набережной (des Q,uais de la rive droite), коллектору Ri -
voli, коллектору des Petits Champs и коллектору des Goteaux; 
в с ѣ они впадаютъ въ коллекторъ d'Asnieres. Кромѣ того воды 
этого бассейна стекаютъ еще къ коллекторамъ: Debilly, Регеіге 
и Montaigne, изливающимъ свои воды вмѣстѣ съ водами бас
сейна лѣваго берега въ коллекторъ Marceau, который также 
впадаетъ въ главную парижскую артерію—коллекторъ d'Asnieres , 
идущій за предѣлы Парижа къ Clichy, гдѣ грязныя воды изъ 
двухъ бассейновъ праваго и лѣваго берега изливаются въ р. 
Сену. 

3) Сѣверный бассейнъ. Сточныя воды этого бассейна, при по
мощи мелкихъ водосточныхъ галлереи, направляются къ север
ному коллектору (Collecteur du Nord), который изливаетъ ихъ 
въ р. Сену около St-Denis. 

Разсмотримъ упомянутые главнѣйшіе коллекторы нѣсколько 
подробнѣе. 

Коллекторъ de Grenelle беретъ свое начало у улицы Leblanc 
и, слѣдуя вдоль Quais de lavel, въ видѣ трубчатаго провода въ 
0,60 метра въ діаметрѣ, у улицы того же назваиія мѣняетъ 
свое сѣченіе на болѣе значительное по размѣрамъ, проходитъ 
по набережнымъ de Grenelle и d'Orsay и у pent de I'Alma впа
даетъ въ дюкеръ. В ъ этотъ коллекторъ стекаютъ воды почти 
со всего участка (arrondissement) Vaugirard и квартала du Plai-
sance (см. прилагаемый планъ Парижа). 

Коллекторъ Bosquet, начинаясь на южной границѣ укрѣпле-
ній и проходя по Chaussce du Maine, бульвару Montparnasse 
и des Invalides, avenue Duquesne и avenue Bosquet, также впа
даетъ въ дюкеръ у pont de I'Alma. В ъ него поступаюттэ сточ
ныя воды приблизительно съ половины участковъ Palais Bour
bon и Observatoire. 

Коллекторъ набержныхъ (des Quais de la rive gauche), начи

наясь на набережной d'Austerlitz, проходитъ по набережнымъ 
St-Bernard, de la Tournelle, Montebello и St. Michel, гдѣ в ъ него 
впадаетъ коллекторъ Віёѵге, идетъ далѣе по набережнымъ: 
des Grands Augustins, Conti, Malaquais, Voltaire и d'Orsay, до pont 
de I'Alma, гдѣ и впадаетъ въ дюкеръ. Коллекторъ набережной 
лѣваго берега, какъ и вообще всѣ остальные коллекторы, иду-
щіе по набережнымъ вдоль Сены, былъ выстроенъ съ цѣлью 
пересѣчь всѣ вѣтви, которыя идутъ перпендикулярно къ р. Сеиѣ 
и которыя прежде прямо впадали въ нее и тѣмъ самымъ за
грязняли воды въ чертѣ города. 

Коллекторъ Вгёѵге (или коллекторъ лѣваго берега). Чтобы 
нѣсколько пояснить происхожденіе этого коллектора слѣдуетъ 
припомнить, что естественнымъ стокомъ нечистотъ на лѣвомъ 
берегу Сены была встарину долина рѣчки Віёѵге, какъ это 
было указано выше въ исторіи возникновенія Парижскихъ 
водостоковъ. Начинаясь въ 30 километрахъ отъ Парижа, Віёѵге 
уже вступала въ черту города съ весьма сильно загрязненными 
водами отъ промышленныхъ заведеній ближайшихъ предмѣстій 
Парижа. Кожевенные заводы, лежащіе въ чертѣ города, вдоль 
ея теченія, еще болѣе способствовали загрязненію, да притомъ 
и всѣ грязныя домовыя воды по скату окружающей мѣстности 
стекали въ Віёѵге, такъ что окрестные жители страдали отъ 
сильнаго запаха ея воды. 

В ъ 1841 году Віёѵге, въ черт'Ь города, заключили въ камен
ный открытый каналъ; вслѣдъ затѣмъ стали искать, какъ бы 
преградить стокъ ея грязныхъ водъ въ Сену. Съ этою цѣлью 
въ 1852 году начали строить водостокъ, который долженъ былъ 
перехватывать воды Віёѵге у самаго ея устья (у pent d'Auster
litz) и отводить ихъ вдоль набережной. Но при началѣ испол-
ненія этого проекта оказалось, что новый водостокъ уходитъ 
глубоко въ землю и часто затопляется Сеною, поэтому в ъ 
1861 году его замѣнили коллекторомъ, который перехватилъ 
Віёѵге у улицы Geoffroy-Saint-Hilaire. Это и есть коллекторъ 
Віёѵге, или лѣваго берега Сены. Слѣдуя далѣе по улицамъ 
Linne, Jussieu, St. Victor и Monge, онъ проходитъ подъ бульва-
ромъ St. Germain и, круто повернувъ по бульвару St. Michel, 
впадаетъ около pent St. Michel в ъ коллекторъ набережной. 
Излишекъ воды рѣчки Віёѵге (во время ливней) уходитъ в ъ 
Сену посредствомъ подземнаго стока, идущаго къ pont d'Austerlitz. 

В ъ концѣ 70-хъ годовъ былъ устроенъ еще одинъ водо
стокъ, перехватывающій излишекъ воды рѣчки Віёѵге при 
самомъ ея входѣ въ городскую черту, у улицы de la Colonie и 
отводящім его въ коллекторъ Віёѵге, т. е. къ улицѣ Geoffroy-
Saint-Hilaire. Наконецъ, въ послѣднее десятилѣтіе большая часть 
остававшейся в ъ чертѣ города открытой рѣчки Віёѵге была за -
мѣнена подземными стоками. 

В с ѣ эти коллекторы лѣваго берега Сены, соединяясь вмѣстѣ, 
проходятъ по дюкеру, устроенному въ 1868 году у pont de ГАІша 
и сливаются съ водами коллектора Marceau. 

Коллекторъ Marceau, служащій продолженіемъ дюкера pont 
de Г Alma, проходитъ подъ avenu Marceau, площадью de TEtoile, 
avenue Wagram, улицей de Courcelle, оставляетъ парижскія 
укрѣпленія и, пересѣкая предмѣстье Levallois-Perret, соеди
няется съ коллекторомъ d'Asnieres. 
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В ъ коллекторъ Marceau впадаютъ слѣдующіе 3 главные 
коллектора: 

Коллекторъ Debilly, который, проходя по набережнымъ de 
Passy и Debilly, несетъ всѣ воды съ участка de Passy въ кол
лекторъ Marceau, соединяясь съ нимъ у pont de Г А І т а . 

Коллекторъ Pereire, выстроенный главнымъ образомъ съ 
цѣлью отведенія дождевой воды, отъ которой страдалъ низмен
ный участокъ Ternes, проходитъ по бульвару Регеіге и соеди
няется на площади того же имени съ коллекторомъ Marceau. 

Коллекторъ Montaigne, отводя воды съ участка Champs Elisees 
и faubourg St. Нопогё, начинается у улицы du Cirque и, идя 
но avenue Montaigne, впадаетъ въ коллекторъ Marceau у pont 
de I'Alma. 

Коллекторъ d'Asnieres беретъ въ себя большую часть всѣхъ 
сточныхъ водъ праваго берега Сены—это одна изъ самыхъ 
главныхъ артерій подземнаго Парижа, какъ по разыѣрамъ, 
такъ и по значенііо. Начинаясь у площади de la Concorde, онъ 
идетъ по улицѣ Royale, бульвару Malesherbes, проходитъ черезъ 
ворота d'Asnieres, оставляетъ за собою парижскія укрѣпленія 
и, пересѣкая Levallois-Perret, впадаетъ въ Сену у Clichy. В ъ 
этотъ главный водостокъ впадаетъ нѣсколько большихъ боко
выхъ вѣтвей, поименованныхъ ниже. 

Коллекторъ des Coteaux начинается въ юго-восточной части 
Парижа, въ улицѣ Michel-Bizot, гдѣ принимаетъ въ себя в с ѣ 
воды долины Fecamp, пересѣкаетъ весь участокъ de Reuilly и 
по улицѣ Bastroi выходить на бульваръ Voltaire, слѣдуетъ вдоль 
канала St. Martin, пересѣкаетъ его, входя въ улицу de la Douane, 
поворачиваетъ по улицѣ Chateau d'Eau, гдѣ занимаетъ мѣсто 
стариннаго окружиаго водостока (egout de Menilmontant), кото
рое оставляетъ, войдя въ улицу du Faubourg Montmartre и, 
пройдя по улицѣ St. Lazare и de la Реріпіёге, впадаетъ въ 
коллекторъ d'Asnieres. 

Коллекторъ des Petits-Champs отводить сточныя воды квар-
таловь Ѵіѵіеппе и ГОрёга, проходитъ по улицамъ des Petits 
Champs, des Capucines, бульвару Madeleine и впадаетъ на пло
щади Madeleine въ коллекторъ d'Asnieres. 

Коллекторъ Rivoli начинается у улицы St. Antoine, идетъ по 
всей улицѣ Rivoli и впадаетъ в ь коллекторъ d'Asnieres у place 
de la Concorde. До 1851 года этотъ коллекторъ, построенный 
между 1851 и 1854 годами, изливаль свои воды въ Сену на на
бережной de la Conference. 

Коллекторъ Sebastopol идеть по бульвару того же названія 
и, пересѣкая коллекторы des Coteaux и Rfvoli, впадаетъ въ кол
лекторъ набережной праваго берега, чтобы болѣе равномѣрно 
распредѣлить воды этихъ галерей. Ему придано громадное 
поперечное сѣченіе, главнымъ образомъ для того, чтобы по-
мѣстить въ немъ магистрали водопроводныхъ трубъ. 

Коллекторъ праваю берега Сены начинается у pont Tolbiac 
и, пройдя по улицамъ de Dijon и de Bercy, пересѣкаетъ каналъ 
St. Martin при иомощи сифона, прикрѣпленнаго къ аркѣ моста 
Morland, затѣмъ проходитъ по бульвару Morland и, слѣдуя 
вдоль набережныхъ: des Celestins, de rh6tel de Yille, de Gesvres, 
de la Megisserie, du Louvre, des Tuilleries, впадаетъ въ коллек
торъ d'Asnieres на площади de la Concorde. 

Коллекторъ сѣверный (du Nord) состоитъ изъ двухъ вѣтвей— 
восточной и западной. Восточная его часть, начинаясь на вер-
шинѣ холма Montmartre, идетъ по бульвару de Clichy, de Ro-
chechouart, de la Chapelle и улицѣ de la Chapelle къ воротамъ 
того же названія, гдѣ соединяется съ западной вѣтвью. Эта 
иослѣдняя начинается у кладбища Pere-Lachaise и идетъ по 
бульварамъ Menilmontant, Belleville, de la Villette, улицамъ 
d'Allemagne, de Crimee, d'Anbervilliers и бульвару Ney также 
къ воротамъ de la Chapelle. Отсюда обѣ вѣтви, соединяясь, 
направляются къ St. Denis, гдѣ и изливаютъ свои воды, частью 

въ Сену, частью же на поля орошенія, находящіяся въ Genne-
villiers. 

IV. Стоки въ р. Сену, въ предѣлахъ города. 

Кромѣ довольно многочисленныхъ ливнеспусковъ изъ водо
стоковъ, впадающихъ въ Сену, въ чертѣ города, въ настоящее 
время осталось лишь нѣсколько небольшихъ коллектровъ въ 
крайнихъ,—восточной и западной частяхъ Парижа: на лѣвомъ 
берегу, въ кварталахъ de Javel и de la баге и на правомъ— 
нѣсколько старинныхъ водостоковъ у канала St. Martin. 

До послѣдняго времени, въ Сену вливались еще грязный 
сточныя воды съ острововъ de la Cite и St. Louis, но втече-
ніи 1889—92 годовъ водостоки, этихъ острововъ были передѣ-
ланы и ихъ сточныя воды переведены: съ острова de іа Cite 
на лѣвый берегъ Сены (на набережную des Augustins) двойною 
дюксрной трубою діаметромъ въ 0,50 *), а съ острова St. Louis 
на правый (на набережную de I'Hetel de Ville) также двойною 
дюкерной трубою, діаметромъ въ 0,40 метра **). 

V. Количество водъ, протекающихъ въ водосточной сѣти. 

Площадь земли, занимаемая Парижемъ въ пространствѣ, 
ограниченномъ городскою стѣною (за вычетомъ площади Сены, 
каналовъ и т. п.), ішаче говоря, площадь стока парижскихъ 
водостоковъ равна 7218 гектарамъ (6607 десятинъ=60,3 кв . 
верстъ). Эта площадь стока распредѣ:іяется между главнѣй-
шими коллекторами слѣдующимъ образомъ: 

На лѣвомъ берегу: 

Коллекторъ набережной и коллект. Віёѵге 1288 гектаровъ. 
» Bosquet 387 > 
» Grenelle 629 » 

Коллекторы острова de la Cite. . . . . 22 » 
В с е г о . . 2326 гектаровъ. 

Прибавляя къ этому площадь стока 
коллектора Marceau (правый берегъ) . . 805 » 

Получилмъ площадь стока бассейна кол
лектора Marceau 3131 гектаръ. **') 

На правомъ берегу Сены: 

Коллекторъ Coteaux 1329 гектаровъ. 
» Petits-Champs \ с-п 

Rivoli . . . і • • • 
> набережной 450 » 

Мелкіе притоки, идущіе непосред
ственно въ коллекторъ d'Asnieres. 598 » 

Коллекторы острова St . Louis . . . Ю » 
Всего бассейнъ коллектора d'Asnieres . 2637 гектаровъ. 

Бассейиъ коллектора du Nord . . . 1298 » 
Бассейнъ стоковъ, идущихъ в ъ Сену, 

в ъ чертѣ города: 
Правый берегъ 18 гект. 
Лѣвый берегъ . . . 134 » 

В с е г о . . 152 гектара. 
Площадь стока всѣхъ водостоковъ . 7218 гектаровъ. 

*) Такъ какъ водостоки острова de la Cite валегаютъ ниже коллектора 
набережной des Augustins, то вдѣсь (на набережной des Orfevres) пришлось 
установить для подъема воды центробѣжные насосы, приводимые въ дѣйст-
віе двумя тюрбинами. 

*") Устройство двухъ двойныхъ дюкеровъ съ передѣлкою нѣкоторыхъ 
коллекторовъ и подъемною станціею обошлось въ 395,000 франковъ. 

***) Въ этой цифрѣ 3109 гект. не заключаются: бассейнъ стока рѣчки 
Віёѵге, за предѣлами Парижа, (18000 гект.) и площадь стока Marceau, за 
военною окружной дорогой въ Levallois-Perret. Съ постройкой водостоковъ 
въ этомъ предмѣстьѣ, его площадь стока разрослась весьма значительно. 
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Количество сточныхъ водъ, протекающихъ по коллекторамъ, 
далеко не пропорціонально вышеприведеннымъ величинамъ 
площадей стока, что легко объясняется не одинаковою густотой 
населенія Парижа, что замѣчается и во всѣхъ другихъ насе-
ленныхъ центрахъ. 

Т а к ъ , по свѣдѣніямъ за нѣсколько лѣтъ, оказывается, что 
в ъ среднемъ, въ сухую погоду суточный расходъ сточныхъ 
водъ въ главныхъ водостокахъ слѣдующій: 

Коллекторъ Marceau 110,000 куб. метр. 
» d'Asnieres 190,000 » 
> du Nord 40,000 > 

В с е г о . 340,000 куб. метр, 
или въ сутки съ одного гектара, въ сухую погоду, стекаетъ: 

въ коллекторъ Marceau 35 куб. метр. 
> d'Asnieres 72 » 
» du Nord 37 » 

В ъ приложеніи N° 1 къ настоящей статьѣ показаны по
дробно суточные расходы парижскихъ водостоковъ. В ъ этой 
таблицѣ общая цифра расхода нѣсколько меньше только что 
приведенной, что объясняется случайнымъ меньшимъ расходомъ 
чистой воды изъ водопроводной сѣтн во вренш наблюденій. 

Если сравнить расходъ сточной воды съ расходомъ чистой, 
потребляемой ежедневно въ Парижѣ, то отношеніе этихъ 
двухъ количествъ не всегда бывает-ь одинаковымъ, а именно: 
расходъ водостоковъ составляетъ отъ 60°/о до 80°/о и даже 
болѣе расхода водопроводовъ. 

Точно также расходъ сточныхъ водъ ыѣняется въ весьма 
значительной степени отъ состоянія погоды. Наименьшимъ онъ 
бываетъ въ холодные и сухіе дни и тогда суточный расходъ: 

в ъ коллекторѣ Mai'ceau . . . . 90,000 куб. метр. 
» d'Asnieres. . . . 155,000 > 
> du Nord . . . . 35,000 » 

В с е г о . . 280,000 куб. метр. 

Во время дождливой погоды, напротивъ того, расходъ сильно 
возростаетъ. Т а к ъ напримѣръ, во время небольшихъ, но про-
должительиыхъ дождей, дающихъ въ сутки слой воды, прибли
зительно въ 0.005 метра толщины, расходъ сточныхъ водъ 
достигаетъ: 

въ коллекторѣ Marceau . . . . 125,000 куб. метр. 
» d'Asnieres . . . 220,000 » 
> du Nord . . . . 50,000 » 

В с е г о . . 395,000 куб. метр. 

Во время сильныхъ грозъ съ проливными дождями сточныя 
воды наполняютъ коллекторы въ нѣсколько минутъ до самой 
вершины сводовъ, не смотря на то, что вдоль коллекторовъ 
набережныхъ сдѣланы довольно многочисленные водоспуски, 
идущіе къ Сенѣ и служащіе для стока въ нее излишней дож
девой воды. Не разъ бывали такіе ливни, что коллекторъ d'As
nieres въ своемъ истокѣ выбрасывалъ въ Сену до 25 куб. мет
ровъ сточныхъ водъ въ одну секунду, тогда какъ въ обыкно
венное сухое время этотъ коллекторъ въ томъ же мѣстѣ рас-
ходуетъ въ одну секунду всего отъ 3 до 3,5 куб. метровъ. 

Помимо дождя, суточный расходъ сточныхъ водъ въ кана-
лизаціонной сѣти зависитъ въ весьма сильной степени отъ из
менений расхода воды въ водопроводныхъ сѣтяхъ, иначе го
воря, отъ строя домашней жизни, времени мытья улицъ и 
дѣйствія большихъ фоитановъ. В ъ зависимости отъ этого рас
ходъ мѣняется въ теченін дня и ночи каждый часъ. Болѣе 
слабый расходъ бываетъ ночью, отъ 12 часовъ пополуночи до 
6 часовъ утра, причемъ своего minimum'a достигаетъ около 
4 часовъ. Болѣе значительный расходъ замѣчается между 1 и 
7 часами пополудни причемъ, maximum бываетъ около б часовъ. 

Здѣсь должно оговориться, что это время наибольшаго и 
наименьшаго расхода далеко не одинаково для всѣхъ коллек
торовъ, такъ какъ, хотя до извѣстной степени образъ жизни 
во всемъ Парижѣ и можно считать одинаковымъ, но пока, 
напримѣръ, minimum сточныхъ водъ въ начальномъ пунктѣ 
сѣти дойдетъ до ея середины или конца, то въ этомъ послед
немъ мѣстѣ наблюденія изъ ближайшихъ домовъ будетъ вли
ваться уже не минимальное, а нѣкоторое другое среднее ко
личество сточной воды. Отсюда также ясно, что наибольшія 
колебанія бываютъ замѣтны въ начальныхъ точкахъ сѣтн, а 
наиіменьшія—въ ея конечныхъ. 

Если прослѣдить суточныя измѣненія расхода, то можно 
замѣтить, что минимальный расходъ составляетъ отъ Ѵг до ^І* 
средняго, чаще же /̂з средняго расхода; въ то же время мак
симальный расходъ превосходитъ среднін на */з, а иногда даже 
на ' /2. Если сравнить суточныя колебанія расхода, не относя 
ихъ къ среднему теоретическому, то maximum по своей вели
чине превосходитъ minimum почти въ 2 раза. 

VI. Форма поперечнаго сѣченія водостоковъ, 

Какъ мы видѣли раньше, при постройкѣ водостоковъ весьма 
долгое время не обращалось особаго вниманія на ихъ направ-
леніе: всѣ они имѣли чисто случайный характеръ, уклоны не 
согласовались съ формою поперечнаго сѣченія и поэтому, 
чтобы содержать водостоки хотя немного въ порядкѣ, прихо
дилось производить очистку помощью рабочихъ рукъ, тѣмъ 
болѣе, что другихъ способовъ очистки въ то время не знали, 
да едва ли ихъ и можно было примѣнить в ъ неправильно по-
строенныхъ галереяхъ. "Чтобы облегчить трудъ рабочихъ, до-
ставивъ имъ возможность свободно двигаться внутри подзем
ныхъ галерей, съ начала нынѣшняго столѣтія старались да
вать коллекторамъ достаточные для этого размѣры, но в ъ дей
ствительности размѣры эти были, въ большинстве случаевъ, 
всетаки малы. 

До 1848 года (при инженере Emmery) небольшіе коллекторы 
делались внутри, за весьма не многими исключеніями, отъ 1,75 
до 1,80 метра высотою и отъ 0,70 до 0,80 метра шириною въ 
пятахъ верхняго свода, причемъ форма придавалась указанная 
на черт. 2 и 3. Достаточно свободный проходъ рабочимъ да
вали лишь галереи, имевшіе высоту въ 2 метра и ширину в ъ 
1 метръ (черт. 4 ) . Кроме указаиныхъ сеченій, для небольшихъ 
галерей существовали еще другія, какъ напр. представленныя 
на чер. 5 и 6. 

Увеличивать размеры коллекторовъ стали прежде всего въ 
ширину съ тою целью, чтобы во вновь построенныхъ широ
кихъ галереяхъ можно было поместить водопроводный трубы. 
Первый водостокъ подобнаго рода былъ выстроенъ подъ ули
цей St. Denis (чер. 8). Водопроводный трубы, діаметромъ в ъ 
въ 0,25 и 0,40 метра, поддерживались в ъ этомъ водостоке вде
ланными въ кладку камнями, которые впоследствіи были за
менены чугунными консолями. 

Съ т е х ъ поръ, какъ убедились не только въ полной безо
пасности, но и въ большомъ удобстве помещенія водопровод
ныхъ трубъ въ подземныхъ галереяхъ, размеры этихъ послед-
нихъ стали увеличивать сообразно съ ихъ новымъ назначе-
ніемъ. По большей части в ъ коллекторы надо было помещать 
два провода: воды служащей для питья и воды для обществен-
ныхъ надобностей, какъ напр. для мытья улицъ, для промышлен-
ныхъ заведеній, фоитановъ и т. п. Такимъ образомъ явились 
типы сеченій небольшихъ коллекторовъ, высотою въ 2 или 
2,10 метра и шириною в ъ 0,90, 1,05 и 1,30 метра (типы: 13*), 
13-bis и 14 на черт. 28, 29 и 30). 

*) Типъ 13 начали примѣнять съ 1866 года. 
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Съ тѣхъ поръ, какъ, кромѣ водопроводныхъ трубъ внутри 
галереи начали прикрѣплять къ верхнему своду телеграфные^ 
а затѣмъ и телефонные проводы, появился еще новый типъ 
поперечнаго сѣченія (типъ 12, чер. 26), въ 2,30 м. вышины и 
1,30 метра ширины. В ъ немъ ббльшая поверхность верхняго 
свода, къ которой мо^кно прикрѣплять проволоки, а также и 
болѣе удобенъ проходъ рзбочихъ подъ водопроводными тру
бами въ мѣстахъ пересѣченія между собою двухъ коллекторовъ. 

Развитіе водопроводныхъ сѣтей заставило помѣщать трубы 
и въ существующіе небольшіе коллекторы прежнихъ построекъ, 
какъ это показано на чер. 2. Т а к ъ какъ при указанномъ рас-
иоложеніи, вслѣдствіе стѣсненія и безъ того узкаго сѣченія, 
сильно затруднялась очистка галерей, въ особенности при зна
чительномъ діаметрѣ водосточныхъ трубъ, то въ настоящее 
время многіе старые коллекторы расширены въ верхней своей 
части, какъ это показано на чер. 8, 9 и 10. 

В с ѣ второстепенные водостоки, построенные со времени 
инженера Belgrand, имѣютъ размѣры и форму, которыя пред
ставлены на чер. 2 1 — 3 1 . 

Должно замѣтить, что вообще сѣченіе всѣхъ второстепен-
ныхъ парижскихъ коллекторовъ значительно преувеличено 
противъ дѣйствительнои потребности стока, что с.іѣдуетъ объ
яснить, какъ вышеуказаннымъ желаніемъ поместить внутри 
водопроводы, такъ и желаніемъ сдѣлать в с ѣ коллекторы до-
ступньши осмотру для удобства прочистки. 

Размѣры главныхъ коллекторовъ, которые вмѣщаютъ въ 
себя сточныя воды съ болѣе или менѣе обширныхъ площадей, 
разсчитаны по наибольшему количеству воды, которое можетъ 
въ нихъ протекать во время сильныхъ ливней и которое, какъ 
указано выше, въ 8 разъ превосходить обычное количество 
сточныхъ водъ. Поэтому размѣры этихъ главныхъ коллекто
ровъ получились громадными сравнительно съ тѣмъ объемомъ 
воды, который протекаетъ по нимъ въ сухую погоду. Придать 
имъ сѣченіе общепринятое—овоидальное было затруднительно 
въ томъ отношеніи, что тогда высота сѣченія получилась бы 
слишкомъ большая и проходъ по закругленному дну неудоб-
нымъ; между тѣмъ, разъ второстепенный галереи были до
ступны осмотру, тѣмь болѣе должны были быть доступными 
и удобными для ходьбы главный. Послѣднее было необходимо 
еще и потому, что въ парижскихъ водостокахъ всегда, какъ 
мы увидимь ниже, бьшаютъ значительные осадки песка и въ 
галереяхъ съ неудобнымъ по нимъ проходомъ извлеченіе его 
становится слишкомъ затруднительнымъ. Такимъ образомъ, 
форма сѣченія главныхъ парижскихъ коллекторовъ, имѣя чисто 
мѣстное значеніе, обусловлено потребностью извлеченія осад-
ковь , а также вслѣдствіе ихъ значительности и способомъ 
очистки—вагончиками и лодками, о которыхъ рѣчь ниже. 

Сѣченіе главныхъ коллекторовъ состоитъ изъ двухъ частей: 
нижняя образуетъ ложе, по которому обыкновенно (въ сухую 
погоду) и текутъ сточныя воды и которая носить названіе 
кюветы (cuvette), а верхняя, болѣе широкая, чѣмъ нижняя, 
часть образуетъ сь боковъ кюветы тротуары и сверху за
канчивается сводомъ. Во время сильныхъ дождей тротуары 
заливаются поднявшеюся водой, которая и занимаетъ, если не 
все, то ббльшую или меньшую часть верха сѣченія. 

Первый коллекторъ, имѣвшій подобнаго рода сѣченіе, былъ 
выстроенъ въ 1851—54 годахъ подъ улицей Rivoli (чер. 18). 
По краямъ его кюветы, шириной въ 1,20 м., придѣлано угло
вое желѣзо, служащее рельсами для вагончиковь, посредствомъ 
которыхъ удаляются осадки песка и грязи, извлекаемые со дна 
галереи. Впослѣдствіи к ь этимъ вагончикамь были придѣланы 
особаго рода щиты, опускавшіеся въ кювету, что и послужило 
прототипомь теперешнихъ вагончиковь со щитами, служащихъ 
для очистки водостоковъ. 

Ширина кюветы въ 1,20 метра, которую имѣлъ коллекторъ 
улицы Rivoli, сохранилась въ большинствѣ выстроенныхъ за-
тѣмъ по тому же типу коллекторовъ (типы №№-2, 4, 5 и б, 
черт. 12, 14, 15 и 17) и лишь въ послѣдніе годы эту ширину 
стали уменьшать до 0,80 метра (типъ № 6). 

Самые главные большіе коллекторы (d'Asnieres, Marceau, 
des Quais, типы №№ 1, 2 и 3) сообразно сь количествомъ 
протекающей воды имѣютъ кювету значительно большихъ 
размѣровь, а именно: шириною отъ 2,20 до 3,5 метровъ и 
глубиною оть 1 до 1,35 метра. 

В ъ большинствѣ этихъ типовъ коллекторовъ съ кюветами 
одинъ изъ тротуаровъ служитъ для колоннокъ, поддержива
ющихъ большіе магистрали водопроводныхъ трубъ, а другой 
для прохода рабочихъ. 

В ъ послѣднее время (около 1883 г.) в ь галереяхъ с ь силь
нымъ уклономъ и небольши.мъ расходомъ сточныхъ водъ былъ 
съ успѣхомъ примѣненъ еще новый типъ поперечнаго сѣченія. 
В ъ немъ тротуаръ шелъ посрединѣ, а двѣ кюветы полуцир-
кульнаго сѣченія были расположены с ь боковъ. В ъ 1886 году 
этотъ пос.іѣдній типъ былъ упрощенъ посредствомъ уничтоже-
нія одной изъ кюветъ: появились дополнительные новые типы 
коллекторовъ (чер. 22, 23, 25, 27 и 31), которые исключительно 
и примѣняются въ настоящее время при постройкѣ новыхъ 
вѣтвей. 

Если обратить вниманіе на чертежи 1 1 — 3 1 , представляющіе 
всѣ вышеописанный формы поперечнаго сѣченія парижскихъ 
водостоковъ, то нельзя не замѣтить, что форма, приданная 
кюветамь большинства типовъ, далеко не представляетъ изъ 
себя ту фор.му поперечнаго сѣченія, при которой условія стока 
являются наилучшими и которую мы встрѣчаемъ въ канализа-
ціонныхъ сѣтяхъ другихъ городовъ Европы. Типы съ кюветой, 
въ 1,20 метра ширины, наиболѣе раснространенные изъ боль
шихъ типовъ съ кюветами, в ь то же время наиболѣе неудачны. 
Почти плоское дно съ острыми углами особенно способствуетъ 
осадкамъ песка, которьн"і въ значительномъ количествѣ несутъ 
сточньш воды Парижа. Во время постройки этихъ большихъ 
типовъ, въ Лондонѣ уже существовали водостоки сь овоидаль-
иымь сѣченіе.мъ и поэтому кажется нѣсколько страннымъ, что 
до послѣдняго времени кюветы большинства главныхъ париж
скихъ водостоковъ дѣлались почти прямоугольнаго сѣченія. 
Сѣченія остальныхъ типовъ, за исключеніемъ новѣйшихъ 
(чер. 2 1 , 22, 23, 25, 27 и 31), также не совсѣмь удачны, и 
скорость протока по нимъ воды увеличилась бы весьма зна
чительно, если ихъ нижнюю часть сдѣлать полуцилиндри
ческой. 

VII. Толщина стѣнокъ и матеріалъ водостоковъ. 

Толщина стѣнокь и матеріаль, изъ котораго сдѣланы водо
сточный галереи, довольно разнообразны и по ихъ исполненію 
можно прослѣдить за успѣхами, которые дѣлала строительная 
техника за послѣднее столѣтіе. 

Самые старые изъ парижскихъ водостоковъ были сдѣланы 
изъ большихъ тесанныхь камней. Нижняя часть состояла изъ 
громадныхъ плитъ, лежащихъ на бутовой кладкѣ. Связьша-
ющимъ веществомъ служила жирная известь. Погонный метръ 
подобной галереи самаго малаго сѣченія стойлъ 400 франковъ. 

Употребленіе гидравлической извести, давшее возможность 
уменьшить толщину с т ѣ н ь , значительно понизило эту цифру 
стоимости. Камни, по прежнему, по преимуществу песчанникъ, 
стали употреблять меньшаго размѣра и сѣченія, указанный на 
чер. 2 — 6 , со стѣнками толщиною отъ 0,35 до 0,40 метра, 
обходились уже въ 100—120 франковъ за погонный метръ. 
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Измѣненіе наружной формы поперечнаго сѣченія (впервые 
инженеромъ Dupuit, въ 1854 году, затѣмъ инженеромъ МіПе) 
на болѣе правильную, в ъ смыслѣ сопротивленія давленію земли, 
и употребленіе цемента позволило уменьшить толщину стѣнокъ 
до 0,30, а затѣмъ и до 0,20 метра, причемъ матеріаломъ сталъ 
служить бетонъ со щебнемъ изъ жерноваго камня. Погонный 
метръ типа № 12 чер. 26, въ 1879 году, обходился отъ 90 до 
100 франковъ, не смотря на то, что цѣна рабочихъ рукъ зна
чительно возросла. 

Внутренная поверхность коллекторовъ штукатурится слоемъ 
цемента, который, образуя внутри гладкую поверхность, спо
собствуетъ болѣе быстрому протоку воды, слѣдовательно и 
меньшимъ осадкамъ и въ то же время, дѣлая поверхность не
проницаемою, препятствуетъ газамъ проникать въ поры ст-Ь-
нокъ. Къ сожалѣнію эта цементная штукатурка часто пор
тится. 

На прилагаемомъ планѣ Парижа указаны типы нанесен-
ныхъ на немъ главныхъ коллекторовъ; самыя же сѣченія 
представлены на черт. И — 3 1 ; здѣсь же указаны и ихъ раз-
мѣры. 

VIII. Уклоны водостоковъ и скорости протока въ нихъ воды. 

Уклоны большихъ коллекторовъ съ кюветами (типы отъ 
№ 1 до № 8) измѣняются отъ 1 :3850 до 1 :666 . 

Коллекторъ d'Asnieres, по которому протекаетъ наибольшее 
количество сточныхъ водъ, въ верхней своей части, отъ Сены 
до коллектора Goteaux, нмѣетъ уклонъ отъ 1 :3850 до 1 : 3333 
и скорость протока въ сухую погоду измѣняется отъ 0,30 до 
0,40 метра въ секунду. В ъ нижней части уклонъ коллектора 
d'Asnieres увеличивается до 1 :1800 , вмѣстѣ съ тѣмъ увеличи
вается и скорость протока до 0,70 метра. При сліяніи съ 
коллекторомъ Marceau коллекторъ d'Asnieres имѣетъ перепадъ 
въ 1 метръ вышиной, вслѣдствіе чего скорость увеличивается 
до 0,90 метра. 

Коллекторъ лѣваго берега и служащій ему продолженіемъ 
коллекторъ Marceau имѣютъ уклонъ отъ 1 : 3870 до 1 : 3333 и 
скорость теченія отъ 0,25 до 0,45 метра. 

Остальные большіе коллекторы съ кюветой, шириной въ 
1,20 метра, имѣютъ уклоны, измѣняющіеся отъ 1:3333 до 1:1000 
и скорость протока воды въ сухую погоду отъ 0,30 до 0,90 
метра. 

Коллекторъ съ кюветой, шириной въ 0,80 метра, имѣютъ 
уклоны отъ 1 : 1000 до 1 : 666 и скорость притока отъ 1,50 до 
1,20 метра. 

Какъ видно изъ прнведенныхъ цифръ, скорости теченія 
далеко не вездѣ достигаютъ минимальной величины въ 0,50— 
0,60 метра, при которой осадки уносятся теченіемъ воды, что 
болѣе всего слѣдуетъ отнести на счетъ нераціональной формы 
поперечнаго сѣченія, такъ какъ съ тѣми уклонами и расхо
дами сточныхъ водъ, которые указаны выше, можно было бы 
достигнуть большей скорости протока, а слѣдовательно мень-
шихъ осадковъ песка и меньшихъ расходовъ на ихъ извлеченіе, 
которое въ Парижѣ обходится довольно дорого. 

Небольшіе второстепенные коллекторы (типы отъ N° 9) 
имѣютъ уклоны въ большинствѣ случаевъ параллельные по
верхности земли и измѣняются весьма сильно: отъ 1 : 1000 до 
1 :33 , а въ иныхъ, исключительныхъ случаяхъ, даже до 1 :14 . 

Уклоны отъ 1 :1000 и до 1 : 4 0 0 для этихъ второстепенныхъ 
коллекторовъ совершенно недостаточны для предупрежденія 
образованія осадковъ, особенно принимая во вниманіе сравни
тельно небольшой расходъ сточныхъ водъ и, главное, непрак
тичную форму нижней части сѣченія. 

Вообще, какъ показали изслѣдованія, при условіяхъ, втг 
которыхъ находятся парижскіе второстепенные водостоки (типы 
безъ кюветъ), т. е. при ихъ формѣ сѣченія и значительномъ 
количествѣ несомыхъ сточными водами осадковъ, песокъ пере-
стаетъ осаждаться на дно, когда уклонъ не менѣе 1 : 60, а 
другіе болѣе легкіе осадки,—когда онъ не менѣе 1 :200 , что 
очевидно далеко не всегда могло быть достигнуто на практикѣ, 
въ виду въ общемъ незначительнаго уклона парижскихъ улицъ. 
Эти изслѣдованія подтверждаютъ еще разъ непрактичность 
нижней части сѣченія большинства второстепенныхъ водо
стоковъ. 

Уклоны этихъ второстепенныхъ водостоковъ, в ъ большинствѣ 
не указаиныхъ на прилагаемомъ общемъ планѣ Парижа, рас-
предѣляются сообразно съ ихъ общей длиной слѣдующимъ 
образомъ: 

Водостоки, уклонъ которыхъ 
менѣе 1 : 4 0 0 составляютъ 15,9^/0 всей длины вто-

ростеп, водосто
ковъ (типа оезъ 
кюветъ или но-
вѣйшихъ типовъ 

съ кюветой 
сбоку). 

» отъ 1 : 4 0 0 до 1 : 2 0 0 » 18,9«/о » 
» » 1 : 200 » 1 : 100 » 24,0"'/о » 
» круче 1 : 100 » 41,2°/о » 

Всего . . . . 1000/0 

Самые слабые уклоны водостоковъ находятся: на правомъ 
берегу Сены, въ кварталахъ Вегсу, du Marais, du Temple, des 
Halles и въ нижней части предмѣстья St. Нопогё; на лѣвомъ— 
на всемъ пространствѣ между набережной и улицей de I'Uni-
versite и въ участкахъ de Grenelle и Montrouge. 

Крутые уклоны коллекторовъ, начиная съ 1:30, вслѣдствіе 
скользкости дна, уже становятся неудобными и даже опасными 
для прохода по нимъ рабочихъ, особенно, когда количество проте
кающей воды значительно. Поэтому, когда уклонъ улицы идетъ 
круче 1 :30 , то дно коллектора устроено, или въ видѣ широ
кихъ уступовъ (egouts en gradins), какъ это показано на черт. 
36 или, такъ какъ эти уступы оказались неудобными для ходь
бы, то въ видѣ ломанной линіи: участки извѣстной длины, иду-
щіе съ уклономъ близкимъ къ предѣлу, соединяются между со
бою при помощи лѣстницъ съ желѣзными перилами (черт. 37). 
Однако, какъ оказалось на практикѣ, и то и другое располо-
женіе, особенно второе, неудобны еще и тѣмъ, что вслѣдствіе 
перепадовъ сточной воды, изъ нея выдѣляется слишкомъ много 
газовъ и на ступеняхъ сильно отлагаются осадки. Поэтому 
коллектора съ крутыми уклонами новѣйшаго устройства (типы 
№№ 10 bis, 10 ter, 11 bis, 12 bis, 15) сдѣланы съ маленькой 
кюветой, идущей съ одной стороны дна съ требуемымъ, хотя 
и очень крутымъ уклономъ, а съ другой стороны имѣется 
немного возвышающійся тротуаръ со ступенями для прохода 
рабочихъ. 

При постройкѣ коллекторовъ, на величину ихъ уклоновъ 
вліяли еще нѣкоторыя обстоятельства кромѣ уклоновъ поверх
ности земли и желанія достичь возможно ббльшей, при данномъ 
сѣченіи, скорости теченія. Т а к ъ напримѣръ, всѣ водостоки на
столько углублены в ъ землю, что толщина слоя земли надъ 
ключемъ верхняго свода нигдѣ не менѣе 1 метра; пос.чѣднее 
считается необходимымъ для смягченія сотрясенія коллекторовъ 
отъ уличнаго движенія. Этимъ обусловливалась обыкновенно 
глубина заложенія верхняго конца коллектора; нижній же ко
нецъ углублялся на столько, чтобы могъ соединиться съ глав-
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нымъ водостокомъ. При впаденіи въ этотъ послѣдній, почти 
в с ѣ коллектора нмѣютъ еще небольшой перепадъ. 

Кромѣ того, на глубину заложенія второстепенныхъ коллек
торовъ, а слѣдовательно и на ихъ уклоны, имѣла вліяніе глу
бина уровня стоянія грунтовыхъ водъ. Почти всѣ второстепен
ные коллекторы проложены выше этого уровня, что ріеньшало 
стоимость ихъ устройства. Помимо того, было замѣчено, что 
коллекторы, идущіе поперекъ направленія теченія грунтовой 
воды и притомъ погруженные въ нее хотя бы немного, обра
зовывали родъ плотины: уровень грунтовыхъ водъ подымался и 
онѣ затопляли подвалы окружающихъ домовъ. Такимъ обра
зомъ, парижскіе водостоки, будучи въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ заложены выше уровня грунтовыхъ водъ, не могутъ 
способствовать дренированію городской почвы, развѣ за исклю-
ченіемъ большихъ главныхъ коллекторовъ, залегающихъ глу
боко въ землѣ и снабженныхъ особымъ дренажемъ *). 

IX. Дождевые пріемники. 

Встарину дождевые пріемники Парижа служили одно
временно для стока въ подземный галереи и дождевой воды и 
домовой, которая, вытекая съ дворовъ, образовывала на ули-
цахъ ручьи грязной воды. Эти пріемники представляли собою 
довольно большія, обдѣланныя камнемъ отверстія, идущія вер-
тика.іьно отъ поверхности земли до водосточнаго канала. Вслѣд-
ствіе плохого устройства и содержанія, пріемники эти служили 
очагами распространенія зловонія и заразы. 

Около 1808 года, къ дождепріемника.мъ стали примѣнять 
желѣзныя, или чугунный рѣшетки, которыя располагались 
вдоль теченія уличнаго ручейка грязной и дождевой воды. 
Отъ рѣшетокъ шла внизъ вертикально, или немного наклонно, 
каменная, иногда обдѣланная чугуномъ, труба (черт. 38), ниж-
нимъ своимъ концомъ входящая въ уличный ко.ллекторъ. 

Подобнаго рода дождепріемники продержались сравнительно 
очень недолго: не болѣе 30 лѣтъ, такъ какъ, несмотря на уве-
личеніе ихъ числа, во время сильныхъ дождей вода не могла 
свободно проходить черезъ рѣшетки, которыя весьма быстро 
совершенно закупорітались разнымъ плавучимъ мусоромъ, 
въ родѣ соломы, бумаги и особенно сухихъ древесныхъ листьевъ. 
Поэтому, уже къ 1840 году, рѣшетки совершенно вышли изъ 
употребленія. В ъ настоящее время довольно трудно сказать 
съ увѣренностью, было ли причиной быстраго засоренія несо
вершенство самихъ рѣшетокъ, или обиліе деревьевъ, ростущихъ 
на парижскихъ бульварахъ, или, наконецъ, сильно развитая 
уличная жизнь, съ которою всегда бываетъ сопряжено боль
шое количество уличнаго сора, но кажется страннымъ то, что 
лишь одинъ Парижъ отказался въ настоящее время отъ упо-
требленія мелкихъ рѣшетокъ въ уличныхъ дождепріемникахъ, 
тогда какъ повсюду, въ другихъ городахъ Европы, онѣ являют
ся необходимой принадлежностью хорошаго дождеваго колодца, 

В ъ настоящее время дождевые пріемники служатъ для 
пріема только дождевой воды и воды, идущей на мытье улицъ; 
устраиваются они исключительно съ отверстіями, сдѣланными 
в ъ кускѣ гранита сбоку, тротуара (черт, 40). Эти отверстія 
соединялись прежде съ коллекторомъ при помощи трубы, діа-
метромъ въ 0,44 метра (черт. 39), но, такъ какъ она часто 
засорялась, то теперь эти трубы замѣнены галереями (черт. 40) 
значительно большаго сѣченія. 

Число подобнаго рода дождепріемниковъ въ настоящее время 
простирается до 9 слишкомъ тысячъ, общая же длина отвѣт-

вленій, идущихъ отъ нихъ къ коллекторамъ, доходить до 
50,000 метровъ. 

Посмотримь теперь, насколько эти дождепріемники удовле-
творяютъ тѣмь условіямь, которыхъ до.лжно оть нихъ требовать 
при раціональномъ устройствѣ. 

Прежде всего, дождепріемникъ долженъ, по возможности, 
препятствовать попаданію въ водосточную сѣть того мусора и 
песка, которые дождевая вода увлекаетъ съ собою съ поверх
ности мостовой, между тѣмъ, дождепріемники парижскихъ 
водостоковъ никакъ не удовлетворяютъ этому важному требо-
ванію и ниже, въ главѣ объ очисткѣ сѣти, будетъ видно, 
насколько это прониканіе в ъ сѣть массы песка и грязи за
трудняетъ очистку и вызьшаетъ большія издержки на ихъ 
извлеченіе. Инженеры, стоящіе во главѣ управленія парижскихъ 
водостоковъ, утверждаютъ, что иньш, существующія повсюду 
системы дождевыхъ пріемниковъ непримѣнимы в ъ Парижѣ, 
такъ какъ будутъ весьма легко засариваться, но это мнѣніе 
кажется страннымъ, какъ потому, что подобные дождепріемни-
ки с ь отдѣленіями для осадка грязи и песка, гидравлическими 
затворами и рѣшетками отлично дѣйствують повсюду, такъ и 
потому, что и существующіе въ Парижѣ дождепріемники да
леко не свободны отъ засоренія. 

Не разъ цѣлыми коммиссіями были констатированы факты *), 
что галереи, идущія оть пріемнаго отверстія къ водостоку, 
были покрыты всевозможнымь соромъ и отбросами, преиму
щественно органическаго происхожденія, которые при легкомъ 
недосмотрѣ вызывали появленіе непріятнаго запаха. Отсутствіе 
въ дождевыхъ пріемникахъ рѣшетокъ дозволяеть кидать в ъ 
водостоки и такіе предметы, для которыхъ они совсѣмь не 
предназначены, напр. трупы собакъ, кошекь и даже дѣтей. Из-
вѣстный французскій докторь—профессорь Бруардель **) заяв-
ляетъ, что число брошенныхъ непосредственно съ улицы в ъ 
водостоки труповъ недоношенныхь младенцевь простирается 
в ь годъ по крайней мѣрѣ до 20. 

Особенно сильно замѣчается загрязненіе водостоковъ, 
вслѣдствіе несовершенства устройства дождепріемниковъ около 
большихъ рьшковъ, гдѣ на поверхности мостовой, по преи
муществу въ часы торговли,\валяется масса всевозможныхъ 
отбросовъ зелени, кореньевь, бумаги и т. д. Эти предметы, 
попадая въ водостоки, увлекаются теченіемъ воды и образуютъ 
в ь подземныхъ галереяхъ вмѣстѣ съ пескомъ особаго рода 
довольно клейкую массу, извлеченіе которой весьма затрудни
тельно и стоитъ большихъ денегъ. Вслѣдствіе этого дождевые 
пріемники, расположенные близь центральнаго рынка, имѣютъ 
нѣсколько иное устройство и снабжены желѣзными висячими 
ведрами (черт. 41) съ отверстіями съ боковъ, емкостью отъ 
210 до 240 литровъ. Назначеніе ведеръ состоитъ в ъ задержи-
ваніи в с ѣ х ь вышеупомянутыхъ отбросовъ отъ попаданія в ъ кол
лекторы. Но они неудобны тѣмь, что ихъ очень часто надо очи
щать, иначе попавшіе туда овощи, то, будучи смочены текущей 
черезъ ведро водою, то высыхая, быстро загниваютъ и начи
наютъ издавать сильное зловоніе. Нѣкоторыя ведра напол
няются до верха в ъ 2—3 дня, другія не наполнятся и в ъ 
недѣлю; все же черезъ 3 дня ихъ выни.маютъ и соръ вывозить 
в ь бочкахъ за черту города. 

При вышеописанномь устройствѣ дождевыхъ пріемниковъ 
Парижа весьма естественно было-бы ожидать, что они изда-
ють сильное зловоніе, но на самомъ дѣлѣ этого не замѣчается, 
благодаря образцово-организованной очисткѣ. 

Хорошему состоянію многихъ дождепріемниковъ помогаетъ 
также и то, что вода, предназначенная для мытья улицъ, про-

*) На лѣвомъ берегу Сенк уровень грунтовыхъ водъ залегаетъ очень 
глубоко, а на правомъ отъ 3 до 6 метровъ отъ поверхности вемли. 

*) Напр.: Eapport de Tingenieur Huet du 30 mars 1881. 
**) Въ «Кеѵгге d'Hygiene» за 1884 годъ. 
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текая по лотку тротуара, попадаетъ в ъ водостоки черезъ улич
ные дождепріемннки, смывая на своемъ пути, если и не всю, 
то часть налипшей грязи. 

Чтобы болѣе пояснить цѣль этихъ ручьевъ воды, текущихъ 
вдоль большинства центральныхъ парижскихъ улицъ изъ во-
доразборныхъ крановъ, здѣсь будетъ умѣстнымъ сказать н ѣ -
сколько словъ о способѣ, примѣняемомъ въ Парижѣ для очистки 
улицъ. 

Для этой цѣли служатъ особыя механическія щетки, такъ 
называемый macliines balayeuses, изъ которыхъ здѣсь наиболѣе 
извѣстна устроенная по системѣ инженера Blot, Машина пред-
став.чяетъ изъ себя родъ экипажа на двухъ громадныхъ коле-
сахъ, сзади котораго прикрѣплены цилиндрическія щетки, рас
положенный горизонтально, но не параллельно оси экипажа. 
Эти щетки, по желанію, можно подымать кверху или опускать 
такъ, чтобы онѣ плотно прилегали къ мостовой. Для передви-
женія подобной механической щетки достаточно одной лошади, 
а для управленія ею—одного рабочаго. 

Улицы Парижа, послѣ ихъ поливки, метутся подобными ма
шинами, обыкновенно нѣсколькими сразу. Слѣдуя одна за дру
гою на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, онѣ занима
ютъ въ ширину всю улицу. Щетками, прикрепленными сзади 
экипажей, грязь сметается въ ручейки чистой воды, которые 
въ извѣстные часы текутъ по лоткамъ парижскихъ улицъ. 
Вслѣдъ за этимъ являются рабочіе (cantonniers) и взбалтываютъ 
осѣвшую грязь. При этомъ текущая вода уноситъ болѣе легкія 
частицы грязи въ ближайшій дождепріемникъ, а большая часть 
крупнаго песка остается на днѣ тротуарнаго лотка, сметается 
затѣмъ въ кучи и отвозится прочь. Тротуары метутся ручнымъ 
способомъ. 

При ожнвленіи и необыкновенномъ развитіи въ Парижѣ 
уличной жизни и тѣсно связаннымъ съ этимъ быстрымъ за-
грязненіемъ улицъ, описанный механическій способъ очистки 
обходится на 4 0 % дешевле ручной очистки, не говоря уже о 
томъ, что производится гораздо тщательнее. Городское управ-
леніе само завѣдуетъ этимъ дѣломъ очистки и лишь на поло
вину покрываетъ свои издержки платой, которую беретъ съ 
домовладѣльцевъ. Эта плата, въ зависимости отъ оживленія 
улицы, измѣняется отъ 10 до 70 сантимовъ въ годъ съ квад-
ратнаго метра поверхности улицы и составляетъ, въ общемъ^ 
немного менѣе 3.000.000 франковъ въ годъ, платимыхъ домо-
владѣльцами всего Парижа; дѣйствительная же стоимость, въ 
которую обходится самому городу эта очистка, составляетъ 
почти б.000.000 франковъ. 

X. Смотровые колодцы. 

В ъ каждый коллекторъ парижскихъ водостоковъ можно 
спуститься черезъ входные смотровые колодцы, или лазы, 
расположенные въ большинствѣ случаевъ на разстояніи 50 мет
ровъ другъ отъ друга. 

Существуютъ смотровые лазы двухъ родовъ. Лазы стараго 
устройства (черт. 42) представляютъ изъ себя колодезь, распо
ложенный на оси коллектора и закрытый сверху чугуішой 
крышкой. Оживленіе парижскихъ улицъ показало неудобства 
подобнаго рода колодцевъ: занимающіеся очисткою водосто
ковъ, рабочіе, которымъ часто приходится пользоваться этими 
лазами, весьма часто подвергались опасности быть раздавлен
ными снующими экипажами и надо было всегда ставитъ рядомъ 
съ отверстіемъ особаго сторожа; кромѣ того, проѣзжающіе въ 
экипажахъ прстоянно испытывали непріятные толчки отъ уда-
ровъ колесъ о чугунныя крышки, не снабженный даже дере
вянными шашками. Поэтому подобнаго рода смотровые колодцы 

въ настоящее время совсѣмъ уже вышли изъ употребленія и 
около 400 оставшихся ежегодно понемногу передѣлываются 
на лазы иного устройства. 

Смотровые колодцы другого типа, число которыхъ въ на
стоящее время доходитъ до 13.000, представлены въ общемъ 
видѣ на черт. 43. У нихъ входное отверстіе помѣщено на тро-
туарѣ и, когда бываетъ открыта чугунная крышка, обыкно
венно состоящая изъ двухъ половинокъ, вращающихся на пет-
ляхъ, то во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ, согласно поли
цейскому приказу (отъ 9 іюня 1881 года *), ограждается пере
носными желѣзными перилами. Отъ входнаго отверстія, шири
ною не менѣе 0,80 метра, идетъ вертикально внизъ каменный 
съ желѣзными ступенями колодезь, который соединяется съ 
коллекторомъ при помощи галереи, идущей слегка наклонно 
и имѣющей въ вышину 2, а въ ширину 1 метръ. Дно галереи 
впадаетъ въ коллекторъ немного выше его дна, чтобы въ 
обыкновенное, сухое, время текущая въ кюветѣ вода не зали
вала этой галереи, 

Этотъ основной типъ подъ вліяніемъ мѣстныхъ обстоя-
тельствъ имѣетъ нѣсколько, правда несущественныхъ, варіан-
товъ. Т а к ъ напримѣръ, самые большіе коллекторы, особенно въ 
важныхъ пунктахъ, имѣютъ въ смотровыхъ колодцахъ вмѣсто 
ступеней, вдѣланныхъ в ъ стѣну, винтовыя лѣстницы и, даже, 
для удобства публики, которой дозволяется осматривать извѣст-
ную часть парижскихъ водостоковъ, достаточно широкія и 
пологія прямыя лѣстницы. В ъ нѣкоторыхъ изъ такихъ пунк
товъ, чтобы облегчить рабочимъ входъ и выходъ изъ коллек
торовъ, устроены двойные сходы, идущіе съ двухъ противопо-
ложныхъ тротуаровъ къ одному и тому же мѣсту подземной 
галереи. Вслѣдствіе часто повторявшихся кражъ свинцовыхъ 
трубъ, положенныхъ внутри коллекторовъ, одно время пере
стали было совсѣмъ дѣлать лѣстницы во входныхъ лазахъ и 
для схода пользовались переносными; но, такъ какъ подобное 
устройство затрудняло доступъ въ коллекторы не только ворамъ 
но и рабочимъ и въ случаѣ внезапнаго ливня было очень 
опасно, такъ какъ рабочіе рисковали утонуть въ галереяхъ, 
то в ъ настоящее время, насколько извѣстно, уже не суще
ствуетъ лазовъ безъ вдѣланныхъ наглухо лѣстницъ. 

Сравнивая оба вышеописанныхъ типа смотровыхъ колод
цевъ, слѣдуетъ замѣтить, что лазы перваго типа, т. е. верти
кальные колодцы, расположенные непосредственно надъ кол
лекторомъ, помимо T o r g , что обходятся значительно дешевле 
нынѣ существующихъ (второй типъ), имѣютъ еще нѣкоторыя 
преимущества, которыя выяснятся, если обратить вниманіе на 
недостатки послѣдняго типа. Наиболѣе существенный недоста
токъ имѣетъ наклонная галерея, идущая отъ уличнаго кол
лектора къ тротуарному колодцу. Во время дождей эта галле
рея заливается водой и забивается осадками, которые послѣ 
спада водъ остаются на ея днѣ и должны быть удалены руч
нымъ способомъ, чтобы своимъ гніеніемъ не отравляли воздуха 
внутри коллекторовъ. Кромѣ того, частыми (черезъ 50 метровъ) 
горизонтальными отвѣтвленіямп, идущими почти отъ дна кол
лекторовъ, нейтрализуется, или, во всякомъ случаѣ, уменьшается 
полезное дѣйствіе всякаго рода промьшокъ, такъ какъ большой 
объемъ промывной воды, несущейся по коллектору выше по
рога отвѣтвленій, разливается по нимъ, уменьшаетъ тѣмъ 
быстроту своего теченія и, смывая осадки, отлагаетъ ихъ в ъ 
боковыхъ галереяхъ. 

Вотъ почему на не слишкомъ оживленныхъ улицахъ, гдѣ 

*) Этотъ прикавъ ограждать открытый отвѳрстія рѣшетками и ставить 
рядомъ сторожа былъ вывванъ нѣсколькими несчастными случаями паденія, 
изъ которыхъ особенно сильное впечатлѣніе на общество произвѳ.гъ бывшій 
въ 1880 г., когда одна дѣвочка упала въ отверстіе колодца, вертикально 
раоположеннаго надъ коллекторомъ, и ея тѣло потомъ не было найдено. 
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вертикальные лазы не могутъ стѣснять движенія, казалось бы 
болѣе раціональнымъ примѣненіе перваго типа вертикальныхъ 
колодцевъ. 

ХІ . Частныя отвѣтвленія. 

В ъ первой половинѣ настоящаго столѣтія, подземнаго соеди-
ненія домовой канализаціи съ уличной не существовало. В с ѣ 
грязныя домовыя воды, какъ это было описано выше въ исто-
рическомъ очеркѣ, вытекая съ дворовъ домовъ, слѣдовали далѣе 
в ъ видѣ ручьевъ грязной воды по поверхности улицъ, пока не 
попадали въ отверстіе шахты, соединенной съ уличнымъ коллек
торомъ. Законоположеніе 26 марта 1852 года впервые предписало 
устройство подземной связи между домовой и уличной канэли-
заціен и обязало сдѣлать ее повсюду въ теченіи 10 лѣтъ со 
дня приказа, при помощи устройства такъ называемыхъ част
ныхъ отвѣтвленій (branchement particnlier). 

В ъ общихъ чертахъ, подобное частное отвѣтвленіе показано 
на черт. 44. Это есть ничто иное, какъ галерея, идущая пер
пендикулярно отъ уличнаго коллектора вплоть до лицевой 
части фундамента частнаго дома, гдѣ и оканчивается глухою 
стѣною. В ъ иныхъ случаяхъ, эта галерея идетъ дальше подъ 
домомъ и тогда бываетъ доступна изъ домовыхъ подваловъ. 
Для того же, чтобы злоумышленникамъ нельзя было попасть 
черезъ нее в ъ домъ, или наоборотъ, изъ дома в ъ водостоки, 
въ плоскости лицевой стѣны помѣщается желѣзная рѣшетча-
тая дверь съ двумя неодинакими замками: одинъ ключъ на
ходится у домовладѣльца, а другой въ рукахъ администраціи, 
завѣдующей уличной канализаціей. 

Поперечный сѣченія частныхъ отвѣтвленій, представленный 
на черт. 32, 33, 34 и 35, имѣютъ различные разыѣры. Сначала 
имъ придавались размѣры 2 метра вышины и 1,30 метра ши
рины, затѣмь ихъ стали дѣлать меньше: иногда лишь въ 1 метръ 
высотою и 0,60 метра шириною; въ настоящее же время, по 
закону, онѣ должны быть не менѣе 1,8р метра высоты и 0,90 
ширины в ъ пятахъ верхняго свода (чер. 32), чтобы прочистка 
ихъ не была слишкомъ затруднительной. 

Внутрь этихъ частныхъ отвѣтвленій проходитъ главная домовая 
сточная труба, оканчивающаяся гидравличесКимъ затворомъ, въ 
большинствѣ случаевъ вида, показаннаго в ъ а на черт. 44 . 
Грязныя воды, стекая изъ дома черезъ эту трубу, попадаютъ 
на дно частнаго отвѣтвленія и по нему уже стекаютъ в ъ улич
ный коллекторъ. Понятно, что на днѣ всегда остаются осадки 
отъ домовыхъ водъ, которые быстро загниваютъ и начинаютъ 
отравлять воздухъ въ коллекторахъ. Кро.мѣ того, форма гидра-
влическаго затвора, носящаго въ Парижѣ простонародное 
названіе свиной глотки (gueule de cochon), показанная в ъ ббль-
шемъ масштабѣ на черт, 45, крайне не совершенна и пред
ставляетъ далеко ненадежное препятствіе для прохода вред
ныхъ газовъ изъ коллекторовъ въ домовыя трубы: затворъ^ 
во первыхъ, очень не глубокъ и, во вторыхъ, слишкомъ ши-
рокъ въ верхнемъ своемъ концѣ. 

Помимо этого, всѣ указанные выше недостатки, свойствен
ные смотровымъ колодцамъ со входомъ съ тротуара, свойственны 
еще въ ббльшей степени частнымъ отвѣтвленіямъ, такъ какъ 
осадки, заносимые въ нихъ изъ уличнаго коллектора, образуя 
в ъ ихъ устьѣ родъ плотины, способствуютъ еще ббльшему скопле-
нію осадковъ домовыхъ водъ, постоянно текущихъ в ъ част-
номъ отвѣтвленіи. 

Кромѣ помѣщенія оконечности сточной домовой трубы част
ное отвѣтвленіе служитъ футляромъ для помѣщенія проводовъ 
чистой воды *), телеграфныхъ и телефонныхъ проволокъ, трубъ 

*) Согласно постановленію 8 февр. 1882 г., къ 1 января 1892 г. ни одна 

для проведенія въ качествѣ движущей силы сжатаго воздуха 
и т. п. 

Первоначально частныя отвѣтвленія должны были имѣть 
для вентиляціи особую вытяжную трубу, проходящую до самой 
крыши, но, такъ какъ эти трубы дѣйствовали довольно плохо 
и, главное, обыкновенно стоили вдвое дороже самаго отвѣт-
вленія, то ихъ устройство вскорѣ (въ 60-тыхъ годахъ) было 
оставлено. Точно также, по закону 19 декабря 1854 г., каждое 
частное отвѣтвленіе могло служить одновременно для двухъ 
домовъ, но, такъ какъ при этомъ весьма часто случались раз
личный недоразумѣнія между сосѣдними домовладѣльцами и 
затраты на излишнюю длину домовыхъ сточныхъ трубъ съ ихъ 
изгибами мало окупались экономией въ постройкѣ лишняго от-
вѣтвленія, то законъ 25 февраля 1870 года предписалъ устрой
ство частныхъ отвѣтвленій, независимыхъ для каждаго отдѣль-
наго домоваго участка. 

Кромѣ описаннаго устройства, въ Парижѣ можно встретить, 
правда, въ незначительномъ количествѣ, еще одинъ типъ част
ныхъ отвѣтвленій. Его можно встрѣтить въ т ѣ х ъ случаяхъ, 
когда расходы на постройку отвѣтвленія могли бы лечь слиш
комъ тяжелымъ бременемъ на домовладѣльца, обладающаго 
небольшимъ малодоходнымъ домомъ: въ этомъ случаѣ зако-
номъ дозволено замѣнить отвѣтвленіе гончарною или чугунной 
трубой въ 0,30 метра въ діаметрѣ, идущею съ уклономъ въ 
0,075. Впрочемъ, подобный трубы прокладываются лишь на 
улицахъ не сильно оживленныхъ, чтобы, въ случаѣ порчи сточ
ной или водопроводной трубы, разрытіе земли не повлекло за 
собою большихъ неудобствъ по стѣсненію уличнаго движенія. 
На основаніи этого, съ цѣлью указанія мѣстъ, гдѣ разрѣша-
лась замѣна отвѣтвленій трубами небольшаго діаметра, улицы 
Парижа в ъ 1880 году были раздѣлены на улицы съ слабымъ 
движеніемъ и на улицы съ усиленнымъ движеніемъ. В ъ кате-
горію послѣднихъ попали также и улицы, хотя въ дѣйствитель-
ности и мало оживленный, но подъ которыми имѣются под
земные ходы старинныхъ каменныхъ ломокъ, частью сохра' 
нившихся еще со времени Римлянъ ' ) . В ъ этихъ мѣстахъ раз-
рывъ водопроводной трубы, улЪженной прямо в ъ землю, можетъ 
повлечь за собою опасные провалы и пото.ліу частныя отвѣтвле-
нія, въ видѣ каменныхъ галерей, здѣсь обязательны. 

В ъ послѣдніе года, узаконенія и распоряженія городскихъ 
властей, имѣющія цѣль уничтожить указанные выше недостатки 
частныхъ отвѣтвленій, предписьшаютъ продолжать главную 
домовую сточную трубу до самаго уличнаго коллектора, чтобы 
избѣгнуть этимъ засоренія осадками дна отвѣтвленія и, кромѣ 
того, наглухо задѣлать каменною кладкой частное отвѣтвленіе 
со стороны уличнаго коллектора, устроивъ въ это отвѣтвленіе 
входъ со стороны дома, т. е. сдѣлать расположеніе, указан
ное на черт. 48 . Этимъ устройствомъ, которое черезъ н ѣ -
сколько лѣтъ будетъ единственно примѣнимымъ въ Парижѣ, 
окончательно уничтожаются указанные недостатки и отвѣтвле-
ніямъ придается дѣйствительно частный характеръ: они пред
ставляютъ собою футляры для различнаго рода домовыхъ про
водовъ, для помѣщенія водомѣровъ и т. д. 

Чтобы рабочіе могли оріентироваться внутри подземныхъ 
водосточныхъ галерей и легко находить частныя отвѣтвленія, 
около каждаго изъ нихъ, внутри уличнаго коллектора, прибита 
доска съ N° того дома, къ которому идетъ отвѣтвлерііе **). 

Число всѣхъ существующихъ въ настоящее время в ъ Па-
рижѣ частныхъ отвѣтвленій (за исключеніемъ замѣняющихъ 

И8ъ водопроводныхъ трубъ, идущихъ къ частнымъ домамъ, не должна быть 
заложена непосредственно въ землю, а помѣщчна внутри этого отвѣтвленія. 

*) Онѣ расположены на лѣвомъ берегу Сены. 
**) Точно также каждый коллекторъ, въ мѣстахъ пересѣченія съ другимъ, 

носитъ надпись той улицы, подъ которой проходитъ. 
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ихъ узкихъ трубъ) превосходитъ 40.000; ихъ общая длииа 
около 270.000 метровъ, изъ которыхъ 200.000 метровъ прихо
дятся подъ улицами, а 70.000 метровъ подъ частными домами 
и дворами. 

XII. Домовая канализація, 

Стокъ домовыхъ (хозяйственныхъ) водъ въ началѣ сущс-
ствованія водостоковъ производился очень примитивнымъ спо
собомъ по поверхности улицъ, въ позднѣйшее же гремя при 
помощи спеціальныхъ сточныхъ трубъ, которыя входили въ 
частный отвѣтвлеиія уличиыхъ коллекторовъ. Что-же касается 
человѣческнхъ экскрементовъ, то они собирались въ выкопан
ный ямы—выгреба, откуда затѣмъ и отвозились на мѣста 
свалокъ, расположенный въ окрестностяхъ Парижа. Т а к ъ какъ 
нечистоты, собираемые въ выгребахъ, заражали воздухъ и 
отравляли почвенную и колодезную воду, то для уменьшенія 
этого зла были предложены особые аппараты (tinettes filtrantes), 
при помощи которыхъ жидкія части человѣческихъ отбросовъ 
часто вмѣстѣ съ промывными ватерклозетными водами отдѣ-
лялись отъ твердыхъ частей и стекали вмѣстѣ съ домовыми 
водами въ уліЛные водостоки, твердый же части по прежнему 
вывозились за городъ. Наконецъ въ послѣднее время право 
гражданства получила и общесплавная система, при которой 
всѣ безъ исключенія жидкія нечистоты вмѣстѣ съ твердыми 
экскрементами стали поступать въ уличную сѣть. 

Такимъ образомъ возникли въ Парижѣ три главныхъ типа 
домовой канализаціи: въ одномъ домовыя воды стекаютъ въ 
водостоки, а в с ѣ человѣческіе экскременты собираются въ 
выгреба; въ другомъ — домовыя воды и жидкія части человѣ-
ческихъ экскрементовъ стекаютъ въ водостоки, а твердый в ы 
возятся, и наконецъ въ третьемъ типѣ — и твердый части 
экскрементовъ идутъ въ городскую канализацію. 

Кромѣ этихъ трехъ, существующихъ понынѣ, типовъ въ 
Парижѣ было предлагаемо, испробовано и даже отчасти прак
тикуемо масса различныхъ другихъ системъ домовой канализа-
ціи, особенно системъ съ выгребами различнаго устройства, 
какъ напримѣръ системы Dumont, Latour-Arlet, Berlier, Amoud-
mz, Miotat и проч., но всѣ онѣ были оставлены за ихъ не 
практичностью. Поэтому ниже будутъ разсмотрѣны болѣс по
дробно лишь вышесказанные три главные типа устройства, 
чертежи которыхъ и отличный модели экспонировались на 
всемірной Парижской выставкѣ 1889 года въ отдѣлѣ Сенекой 
префектуры. Но до разсмотрѣнія этихъ типовъ будетъ не 
бсзъннтсреснымъ остановиться на одной изъ самыхъ существеи-
ныхъ частей перваго типа—на выгребѣ. 

Изъ историческаго очерка было видно, что устройство 
выгребовъ впервые было предписано въ Парижѣ еще въ 
1 533 году и должно сознаться, что это предписаніе, вначалѣ 
плохо прививавшееся, было значительнымъ шагомъ впередъ въ 
дѣлѣ оздоровленія тогдашняго Парижа. Но правилъ относи
тельно того, какъ слѣдуетъ дѣлать выгреба, не существовало 
до начала нынѣшняго столѣтія, поэтому почти всѣ они ни
сколько не защищали грунтъ отъ зараженія нечистотными 
элементами. Между тѣмъ это зарпженіе имѣло особенное зна-
ченіс именно пъ Парижѣ, гдѣ почвенная вода содержитъ въ 
своемъ составѣ массу сѣрнокислой извести, которая подъ 
пліяніемъ выгребныхъ элементовъ быстро переходитъ въ 
сѣрнистый кальцій, а затѣмъ начинаетъ выдѣлять и сѣрнистый 
водородъ. Закономъ 10 марта 1809 года устройство выгребовъ 
было несколько упорядочено: предписывалось дѣлать ихъ 
непроницаемыми изъ кремнистыхъ каменныхъ породъ на 
гидравлнческомъ растворѣ, достаточныхъ размѣровъ, съ за

кругленными внутри углами, съ вентиляціонной трубкой и т. д. 
Однако и до сихъ поръ еще можно указать въ Парижѣ на 
сохранившіеся старигшые проницаемые выгреба, большинство 
же остальныхъ, подъ названіемъ непроницаемыхъ, прекрасно 
фильтруютъ въ почву, какъ это и было констатировано 
городской коммиссіею въ 1880 году * ) . Насколько же вредна 
подобная фильтрація понятно само собою. 

Городскими коммиссіями изсл'Ьдовавшими состояніе выгре
бовъ, было выяснено, что несмотря на весьма тщательный со 
стороны города надзоръ за правильнымъ вывозомъ нечистотъ 
и за состояніемъ выгребовъ, они всетаки не были въ громад-
номъ большинствѣ случаевъ непроницаемы.ми и услѣдить за 
этимъ не было возможности тѣмъ болѣе, что тутъ затрогива-
лись финансовые интересы домовладѣльцевъ и подрядчиковъ 
по вывозу нечистотъ. Чѣмъ сильнѣе шла фильтрація въ почву, 
тѣмъ рѣже можно было вывозить нечистоты въ силу того, 
что ихъ меньше оставалось въ выгребахъ, слѣдовательно тѣмъ 
дешевле обходился и вывозъ. Какая масса нечистотъ могла 
при этомъ заражать городскую почву видно хотя бы изъ слѣ-
дующаго разсчета: принимая, что человѣкъ въ среднемъ выдѣ-
ляетъ въ сутки 1,26 килограмма отбросовъ, количество пронз-
водимыхъ парижскимъ населеніемъ нечистотъ (безъ какихъ бы 
то ни было промывныхъ, ватерклозетныхъ водъ) равно по 
крайней мѣрѣ 2.520.000 килограммовъ въ сутки, или около 
2.520 куб. метровъ. 

Извлеченный изъ выгребовъ нечистоты отвозятся на мѣста 
свалокъ, расположенный въ окрестностяхъ Парижа, тамъ же 
расположены и фабрики, переработывающія часть отбросовъ 
въ пудреты и амміаковыя соли. **) Эти мѣстности настолько 
заразили атмосферу, что въ 80-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія 
появился жгучій для Парижа вопросъ объ отравѣ городскаго 
воздуха. И дѣйствите.ііьно были нѣкоторые года (напр. 1880), 
когда во время господства сѣверо-восточиыхъ вѣтровъ лѣтнее 
пребываніе въ Парижѣ стало очень непріятнымъ вслѣдствіе 
сильнаго зловонія. Вотъ почему пресса и публика единодуииіо 
и не разъ высказывалась за полное уничтоженіе всякаго рода 
выгребовъ. 

Вслѣдствіе этого въ 1880 году была организована коммиссія 
съ цѣлью выработки мѣръ, улучшающихъ способы удаленія 
нечистотъ, состоявшая изъ 11 членовъ, въ числѣ которыхъ 
значились и такія извѣстныя имена, какъ Pasteur, Saint-Claire-
Deville, Aimc и Paul Girard, Brouardel, Schloesing и другіе. Къ 
сожалѣнію эта коммиссія, состоявшая въ большинствѣ не изъ 
техниковъ, а изъ кабинетныхъ ученыхъ, предложила хотя и 
хорошія по своей идеи мѣры, но совершенно не примѣнимыя 
на практикѣ. Отбросивъ всякую мысль о пользованіи суще
ствующими водостоками, какъ средствомъ для удаленія человѣ-
ческихъ экскрементовъ, было предложено устроить особую 
каналнзацію изъ чугунныхъ трубъ безъ какого бы то ни было 
сообщеиія ихъ съ уличнымъ воздухомъ, по которой в с ѣ в ы -
гребныя нечистоты должны были идти къ фабричнымъ кот-
ламъ и тамъ переработываться въ аміаковыя соли. Т а к ъ какъ 
эта мѣра требовала для своего выполненія слишкомъ большаго 
срока, то въ видѣ временной мѣры коммиссіей было предложено 
замѣнить всѣ существующіе выгреба особыми небольшими 
металлическими резервуарами, емкостью отъ 4 до б куб. метровъ, 
довольно сло5Кнаго устройства, въ которыхъ должна была 
производиться дезинфекція нечистотъ, удаленіе же ихъ предпо
лагалось пневматическимъ способомъ въ ассенизаціонныя бочки 

*) Commission de rassainissement de Paris, institute le 26 Septembre 1880; 
note de M. Yurtz. 

**) Остальная же часть жидкихъ веш,ествъ непереработанныхъ отбро
совъ стекаетъ по особому подвемноыу каналу къ St. Denis въ Сену, 
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Не уничтожая тшолнѣ заражснія городскаго воздуха, т. к. 
слѣдить за правильной дезіпіфскціеи каждаго небольшаго ре
зервуара на практикѣ немыслимо, система эта требовала весьма 
частой очистки предложенныхъ металлическихъ выгребовъ, тѣыъ 
болѣе, что въ то время употреоленіе ватерклозетовъ было уже 
весьма сильно развито и ежедневное количество выгребныхъ 
отбросовъ вмѣстѣ съ ватерклозетного прохмывной водой дохо
дило до 72.000 куб. метровъ. Предложенные выгреба по раз-
счету должны были наполняться черезъ 7 дней, такъ что для 
одной ихъ очистки потребовалось бы до 12.000 бочекъ въ 
cyTKHj считая каждую емкостью въ б куб. метровъ. Переводя 
предложенную систему на деньги, оказывается, что одно пер
воначальное устройство предложенной временной мѣры обо
шлось бы Парижу для 80.000 существовавшихъ въ 1880 году 
выгребовъ въ 320 милліоновъ франковъ, а очистка ежегодно — 
въ 200 милліоновъ *) суммы слишкомъ крупныя даже и не для 
временной мѣры. Практическихъ результатовъ эта коммиссія 
никакихъ не нмѣла. 

Новая коммиссія, засѣданія которой продолжались съ 1883 
по 1886 годъ **), выработала новыя правила уда.ченія нечистотъ 
и высказалась противъ какихъ бы то ни было выгребовъ. Ре~ 
зультаты ея занятій послужили основой для тѣхъ дѣйствующихъ 
въ настоящее время законоположеній, которыя помѣщены ниже 
въ отдѣлѣ приложеній. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію перваго типа домовой 
канализаціп, въ которомъ чсловѣческіе отбросы собираются в ъ 
выгреоахъ и затѣмъ вывозятся на свалки, хозяйственный же 
сточныя воды поступаютъ въ уличные водостоки. Этотъ типъ, 
представленный на черт. 46, въ нѣсколько утрированномъ ви-
дѣ, потому что здѣсь сосредоточены всѣ недостатки, свойствен
ные этому тршу, можно встрѣтить въ Парижѣ еще довольно 
часто; но не цѣликомь, а съ нѣкоторыми улучшеніями въ от-
дѣльныхъ деталяхъ, которые будутъ указаны ниже при раз-
смотрѣніи другихъ типовъ домовой каналнзаціи. 

Домъ снабжается водою не изъ городскаго водопровода, а 
изъ надворнаго колодца * " ) при помощи насоса д, поднимаю-
щаго воду, отравленную ближайшими выгребами. 

Кухонный иомѣщенія А, неудовлетворительньш сами по сс-
оѣ, благодаря скудному освѣщенію черезъ окна обращенный 
на лѣстницу, часто совсѣмъ не имѣютъ приборовъ для отво
да грязныхъ хозяйственныхъ водъ кромѣ простыхъ ведеръ. 
РІногда имѣются кухониыя раковины а (ріегге d'evier), съ под
ставленными подъ ними ведрами, сдѣланныя, какъ это часто 
практикуется въ парижскихъ домахъ, изъ пористаго естествен
наго или искусственнаго камня, весьма легко принимающаго въ 
себя растворенныя органическія вещества, почему эти рако
вины служатъ источникомъ зловонія. Наполненныя жидкими 
OTopocajHi ведра выносятся на лѣстницу и опорожняготся тамъ 
в ь особаго рода пріемники Ь (plombs), помѣщаемые противъ 
каждаго этажа и представленные въ детальномъ видѣ на черт. 
4 9 . Эти пріемники, почти всегда служащіе для жильцовъ дома 
и мочевиками, примыкаютъ къ дождевой сточной трубѣ с, 
остальныя же дождевыя трубы d не прннимаютъ въ себя до
мовыхъ водъ. Всѣ трубы впадаютъ в ъ одинъ общій чугунный 
сточный желобъ (gargonille) с, прикрытый сверху чугунными 
же плитками. Имъ доішвыя и дождевыя сточньш воды отво-

*) По А. Durand-CIaye. 
**) Она состояла пзъ; предсѣдатепя—Сенскаго префекта, вицепі)од-

сѣдатслей: Alphand п Bouley и членовъ: Lefebnre de Fourcy, Chatoney, Pas
cal, Mille, Vauthier, Garnet, Bourneville, Brouardel, Fauvel, Aime Girard, Gne-
nean de lluissy, Loiseaii, Laraouroxix, Vallin, Marie-Davy, Proust, Martin, Eo-
binet, Eoyer, Hudelo, Napias, Huet, Couche, Humblot ii Durand-Claye. 

***) Въ настоящее время подобнаго рода колодцы въ бмьшинствѣ слу
чаевъ уничтожены и парижская администрація заботится о проведеніи 
воды пзъ городскихъ водопроводовъ во всѣ дворовые участки-

дятся на улицу, гдѣ, слѣдуя въ впдѣ ручья вдоль тротуара, 
впадаютъ въ ближайшій дождевоіі пріе»піикъ сосТздней улицы, 
нмѣющей свой городской коллекторъ 

Отхожія игЬста ѣ самаго примитивнаго устройство. Подъ 
дсревяниымъ, а иногда и каменнымъ стульчакомъ имѣется чу
гунный горшокъ г, в'ь рѣдкихъ случаяхъ снабжіенный снизу 
откиднымъ клапаномъ, нисколько впрочемъ ие препятствую-
щимъ проходу дурнаго запаха въ жилыя помѣщенія. Гopшoк^J 
при помощи свинцовой вставки о соединяется съ фановой, за
крытой сверху, трубой /г, впадающей въ выгребъ отъ кото
раго идетъ кверху вентиляціонная труба у. 

Изъ приведеннаго описанія видно, что в'ь этомъ типѣ до
мовой канализаціи нѣтъ ни одного устройства, которое бы пра
вильно удовлетворяло своему иазначенію. Здѣсь все: и простыя 
отхожія мѣста, и отсутствіе стока хозяііствснныхъ водъ, и об-
щій сточный желобъ—словомъ всЬ детали отличаются своимъ 
антисанитарнымъ устройствомъ. Описанный тнпъ въ своемъ 
полномъ объемѣ едва ли часто можно теперь встрѣтить въ Па-
рижѣ и есть полное основаніе думать, что вскорѣ и всѣ его 
детали отойдутъ уже въ область преданіи. 

Второй типъ домовой канализаціи, съ рзздѣленіемъ твер-
дыхъ нечистотъ отъ жидкпхъ, который можно встрѣтить въ 
Парижѣ весьма часто, распадается на двѣ разновидности. Одна 
изъ нихъ примѣнялась со времени введенія въ употребленіс 
раздѣлительныхъ аппаратовъ (tinettes filtrantes или appareils di-
viseui's), т. е. съ 1867 г. вплоть до конца 1887 года и сохрани
лась во многихъ домахъ еще и понынѣ; а вторая же разно
видность примѣняется въ настоящее время (съ 1888 года) и сю 
въ послѣдніс года замѣнено много устройствъ періода 1867— 
1887 годовъ. 

Разсмотрнмъ этотъ второй типъ устройства домовой кана-
лизаціи въ его первой разновидности, представленной на чср-
тежѣ 47. 

Здѣсь домъ, построенный на улицѣ, по котороіі проходить 
городской водостокъ А, имѣетъ свое частное отвѣтвленіе В и 
снабженъ водою изъ городскаго водопровода а. Такое водо-
сиабженіе и уничтоженіе выгреба является уже само по себѣ 
немаловажнымъ улучшеніемъ саіиітарпаго состоянія жплыхі^ 
помѣщеній дома. Вода проведена во всѣ этажн къ кухониымъ 
раковииамъ и ватерклозетамъ, хотя весьма часто эти послѣдніе 
споласкиваются водою нзъ резервуара, наполняемаго ведрами 
ручнымъ способомъ. 

Грязныя хозяйственный воды отводятся изъ кухонь С при 
посредствѣ кухонныхъ раковннъ d, сдѣлаініыхъ изъ чугунаі 
или чаще калшя, и соединенныхъ прямыми отростками со сточ
ной трубой /", которая часто закрыта сверху, или соединена 
(какъ это показано въ Тс) съ дождевою трубою. Кухонный 
раковины имѣютъ кольцевой гидравлнческііі затворъ (bonde 
siphoide) (черт. 50) очень мслкій, слѣдовательно легко высыха-
ющій и легко засоряющійся и притомъ неиостояіпіый уже по 
одному тому, что при вынутін рѣшетки а онъ нарушается и 
вредные газы входятъ въ жилое помѣщеніе; иногда этотъ за
творъ замѣняется едвалн не худшимъ но своему устройству 
свинцовымъ затворомъ (черт. 51), носящимь названіе D—обрат-
наго. Близь впаденія въ главную отводную трубу г (черт. 47) 
сточная труба, идущая отъ кухонныхъ раковинъ, снабжена 
чугуннымъ гидравлическимъ затворомъ п, чаще всего вида, ука
заинаго на черт. 52. Онъ также весьма плохаго устройства, 
такъ какъ кром'Ь того, что подвержеиъ легкому засорепію 
благодаря внутреннимъ выступающимъ стѣінсамъ, достаточно 
неплотно закрыть лазъ, чтобы изъ раздѣлительнаго аппарата р 
(черт. 47) все зловоніе стало проникать внутрь дома. 

*) Въ настоящее время подобныхъ желобовъ очень мало, они въ боль-
щинствѣ случаевъ вамѣиены подземными сточными трубами. 
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Дворовый дождевой пріемникъ m, соединенный съ сточною 
трубою г, снабженъ гидравлическимъ затізороміэ: или кольце-
ізымъ (siphon а cloche—черт. 53), или діафрагмой (siphon а 
diaphragme—черт. 54). Оба они весьма плохаго устройства, а 
іітором кромѣ того неудобенъ для прочистки. Дождевыя поды 
с'ь крыши дома отводятся при помощи трубъ и (черт. 47), 
прямо впадающихъ въ }• или имѣющихъ свой отдѣльный водя-
пой затворъ. 

Ватерклозеты (/устраиваются обыкиовеннопо очень неудачной 
снстемѣ Havard съ откиднымъ клапаномъ, который и образуетъ 
гидравлическій затворъ, нарушающійся при каждомъ поднятіи 
ручки, причемъ всіз газы имѣют'ь спободііьні выходъ внутрь 
домаи Ватерклозеты, обмываемые часто очень иичтожнымті 
количествомъ воды, соединяются съ фановой трубой j , хотя и 
открытой сверху, но снизу ие имѣющей притока свѣжаго воз
духа. Внизу труба эта входнтъ ъъ раздѣлительный аппаратъ, 
представленныіі въ детальномъ впдѣ па черт. 55. О т , состоитъ 
нзъ металлическаго пріемника а цилиндрической формы, съ 
продырявленнымъ внутреннимъ ведромъ &, задерживающимъ 
твердыя части экскрементов'ь, а жидкія стекаютъ въ уличный 
коллекторъ по трубкѣ с, соедииеиной при помощи гуттаперче
вой вставки съ главной отводной трубой г. Эта послѣдняя 
оканчивается около самаго начала частнаго отпѣтвленія въ впдѣ 
іпирокаго затвора s (gueulle cochon), недостатки котораго были 
описаны выше. Когда раздѣлитель полонъ, его очищаютъ, но 
прежде нерѣдко случалось, что, ие будучи достаточно часто 
опорожняемъ, разделитель переполнялся и нечистоты разлива
лись по полу подвала, который при этомъ еще недостаточно 
вентилировался при помощи трубы ѵ. 

Главная цѣль примѣненія раздѣлительиых'ь аппаратовъ была 
та, что вслѣдствіе недостаточной промывки уличиыхъ коллек
торовъ опасались засорить ихъ твердыми экскрементами. Пред
ложенные впервые инженеромъ Belgrand въ 1867 году разде
лительные аппараты привились въ Парижѣ чрезвычайно быстро 
вслѣдствіе того, что ихъ устройство и содержаніе стоили де
шевле непроницаемыхъ выгребовъ *). По оффиціальнымъ с в ѣ -
дѣніямъ въ 1885 году раздѣлителей было btj употреблеиіи 
болѣе 29.000, иначе говоря па ту же цифру уменьшилось и 
число домовыхъ выгребовъ — прогрессъ во всякомъ случаѣ 
весьма значительный въ дѣлѣ улучшенія санитарныхъ условій 
парижской ясизпи, хотя роздѣлителямъ и свойственны некото
рые недостатки. 

Строго говоря, разделители представляютъ пзъ себя излиш
нее усложненіе домовой канализаціи, потому что идуп);ія черезъ 
іпіхъ ватерклозетный промыпныя воды и жидкія части нечи
стотъ почти целикомъ растворяютъ находящіеся въ раздели
теле твердые экскременты, которые такимъ образомъ всетаки 
вступаютъ въ городскіе водостоки въ разжиженномъ виде. 
Внутри разделителя остаются почти одне лишь инертный 
части, вроде бумаги, л эти то частп бываютъ весьма часто 
причиной засоренія разделителя—следовательно причиной пере-
полненія и разлива нечистотъ по подвалу, что и подтверждаютъ 
миогіе изследователи. Т е м ъ не менее со времени введенія раз
делителей въ употребленіе они сослужили свою службу хотя бы 
въ качестве растворителей нечистотъ—аппаратовъ нежелатель-
ныхъ въ домовой канализаціп, но имевшихъ значеніе пока 
недостатокъ въ водопроводной воде не дозполя.чъ достаточно 
принимать городскую водосточную сеть. В ъ настоящее время, 
когда этотъ недостатокъ не такъ ощутителенъ, какъ былъ 
прежде, когда явилась позможіюсть устроить промывку хотя 
бы въ некоторых!! пунктахъ водосточной сети п когда уже 

организовано тщательное паблюденіе за состояиіемъ городской 
сточной сети, въ системахъ домовой канализаціи явился пово-
ротъ къ лучшему. 

Во в с е х ъ вновь строющихся домахі, и пъ большинстве 
капитально ремонтируемыхъ, расположенныхъ на улицахъ, по 
которымъ проходитъ городской коллекторъ, снабженный доста
точно сильными средствами для его очистки, въ настоящее 
время применяется общесплавная система домовой канализа-
ціи, причемті все приборы, равно как'ь и общее расположеніе 
сточныхъ проводовь, нмеютъ уже вполпѣ гигіеиичіюе устрой
ство. Начало примененія этой системы относится только къ 
1886 г. Ниже, въ отделе приложеній, имЬется действующее 
теперь въ Париже ностановленіе относительно устройства и 
пользованія этой системой, здесь же будетъ разсмотрЬнъ прн-
меръ примененія этого постановленія. 

Изъ черт. 48 видно, что въ разсматриваемомъ примере 
домъ снабженъ двойною водопроводною сетью: воды, служащей 
для питья (t), и воды, служащей для хозяйственныхъ потреб
ностей (t^), преимущественно же для промывки ватерклозетовъ 
Сточная сЬть принимаетъ въ себя все безъ исключенія домо
выя воды, такъ что не приходится производить никакой в ы 
возки нечистотъ, за исключеніемъ конечно сухаго сора, что 
имеетъ громадное значепіе съ точки зренія гнгіеничности 
жилыхъ помещепіи. Светлые ватерклозеты А имеютъ вполне 
правильно устроенные пріемники нечистотъ а. Сделанные нзъ 
обозженной глазированной глины или фаянса (черт. 59 и 60), 
они снабженіл достаточно глубокимъ гидравлическимъ затво-
ромъ, постояинымъ уже но одному тому, что имеютъ особую 
вентиляціонную трубку Ъ. Последняя проходитъ черезъ все 
этажи и вверху соединяется съ фановой открытой сверху тру
бой с (черт. 48), внизу ^ке впадаетъ въ общую отводную 
трубу г. Свежій воздухъ входнтъ въ фановую трубу с (точно 
также какъ и въ остальныя) черезъ общую сточную трубу г, 
имеющую отвсрстіе s, устройство котораго указано въ боль-
шемъ масштабе на черт. 56. Вт, случае обратной тяги слюдя
ная пластинка а, прижимаясь къ кольцу Ъ, препятствуетъ 
газамъ выходить на улицу или во дворъ дома. Ватерклозетный 
чашки а (черт. 48) обмываются после каждаго употребленія 
водою въ количестве не менее 10 литровъ, которая сильно 
разжижаетъ и легко увлекаетъ съ собою все нечистоты. 

Кухонный раковины помещенный подъ водопроводными 
кранами, отделяются отъ общей сточной трубы с глубокими 
водяными затворами, также вентилируемыми въ своей верхней 
части подобно ватерклозетнымъ, или имеющими отдельную 
вептиляцію, какъ это указано на детальномъ чертеже кухонной 
раковины (черт. 61), где въ а представленъ прочпстной ван-
тузъ. Весьма часто отдельный квартиры имеютъ ванны и 
уборныя съ умывальниками f (черт. 48), устройство которыхъ 
в ъ общемъ сходно съ устройствомъ кухонныхъ раковннъ. 

Общественные дома, какъ напр. нпчольі, казармы н т, п. 
имеютъ общія отхожія места съ хорошо устроенными ватер
клозетами и писсуарами снабженными гидравлическими затво-
ра>пі и автоматически обмываемыми водою изъ резервуара h *). 

Дозкдевыя воды съ домовыхъ крышъ стекаютъ по тру
бамъ г, снабженнымъ затворами /с. Съ поверхности дворовъ 
дождевыя воды, равно какъ и вода нзъ двороваго крана Z, 
поступаютъ въ главную сточную трубу черезъ дворовые прі-
емники т. 

Сточныя трубы прикрепляются обыкновенно снаружи домо
выхъ сгбнъ, что въ клпмате Парижа не представляетъ осо-
быхъ неудобствъ; иапротішъ того, такъ какъ въ большинстве 

*) Количество вывозимыхъ при употребленіп раздѣлителей нечистотъ 
приблизительно въ б раяъ меньше, чѣмъ при непроницаемыхъ выгребахъ. 

*) Устройство одного изъ весьма удачныхъ и употребіітельныхъ типовъ 
ватерклозета общественнаго отхожаго мѣста указано н і черт. 62. 
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случаевъ трубы дѣлаіотся гончарными и стоки ихъ, находясь 
въ висячемъ положеніи, не могутъ считаться вполнѣ неирони-
цаемыми, то при помѣщеніи сточныхъ трубъ внутри дома, онѣ 
могли бы служить источникомъ зараженія воздуха. 

Главная домовая сточная труба, проходя по подвалу съ 
сильнымъ уклономъ, подобно всѣмъ второстепеннымъ вѣтвямъ 
имѣетъ за послѣднимъ своимъ отвѣтвленіемъ глубокій гидра-
влическій затворъ п, представленный отдѣльно на черт. 57 (съ 
прочистнымъ лазомъ гс) и смотровое отверстіе о (черт. 48 и 57). 
Какъ прочистньні лазъ w (черт. 48), такъ и смотровое отверстіе о 
закрываются герметическими крышками съ гуттаперчевыми 
прокладками; одинъ изъ типовъ подобныхъ крышекъ изобра
женъ на черт. 58. Эта главная сточная труба проходитъ въ 
уличный коллекторъ черезъ частное отвѣтвленіе, отдѣленное 
отъ водостока плотной каменной стѣной и вслѣдствіе этого 
отвѣтвленіе исполняетъ уже исключительно роль подвала, гдѣ 
обыкновенно и помѣщаютъ водомѣры ii. Если главная домовая 
сточная труба имѣетъ уюіонъ менѣе 1 :33 , то согласно поста-
новленію при ней устраиваютъ резервуаръ съ аппаратомъ для 
автоматической промывки *). 

Наконецъ послѣдній типъ домовой канализаціи, примѣня-
мый въ Парижѣ съ 1888 года (см. стр. 58), отличается отъ 
только что описаннаго единственно лишь тѣмъ, что нечистоты 
передъ ихъ выходомъ въ уличный коллекторъ проходятъ черезъ 
раздѣлительный аппаратъ (черт. 55), который былъ описанъ 
выше. Эта система примѣняется тамъ, гдѣ в ъ уличной канали-
заціп можно опасаться осадковъ и засоренія трубъ, т. е. гдѣ 
нѣтъ достаточно сильныхъ промывныхъ приспособленій. По
дробное описаніе устройства этой системы имѣется въ нынѣ 
дѣйствующемъ полицейскомъ предписаиіи, помѣщенномъ въ 
отдѣлѣ приложеній къ настоящей статье. 

XI1J. Очистка водосточной сѣти. 

Сточныя воды парижской, равно какъ и всякой другой ка-
нализаціонной сѣти несутъ въ своемъ теченіи массу различнаго 
рода веществъ, частью раствореиныхъ, частью же находящихся 
въ нерастворенномъ видѣ; пос.чѣднихъ въ парижскихъ кана
лахъ весьма много, благодаря несовершенству устройства улич
ныхъ дождевыхъ пріемннковъ. 

По своей величинѣ нерастворенныя вещества весьма раз
личны: одни изъ нихъ настолько малы, что, какъ бы ни былъ 
ничтоженъ протокъ сточныхъ водъ, не могутъ служить причиной 
засоренія трубъ, другія, болѣе значительный по величинѣ, какъ 
напр., песокъ, кофейная гуща, скорлупа, іцелуха овощей, улич
ный соръ, даже щебень и гвозди, уже прямо являются причи
ною засоренія уличныхъ коллекторовъ и чѣмъ меньше коли
чество и скорость протекающей воды, тѣмъ большая является 
опасность осажденія на дно каналовъ этихъ нерастворенныхъ 
веществъ. Появившіеся даже въ ничтожномъ количествѣ осадки 
могутъ служить препятствіемъ свободному двиясенію воды, осадки 
начинаютъ скопляться въ одномъ .мѣст-Ь все больше и больше, 
до тѣхъ поръ пока случайно увеличившимся количествомъ и 
скоростью протока сточныхъ водъ они не будутъ вынесены 
далѣе. Такимъ образомъ всѣ вещества, несомый въ нераство
ренномъ видѣ, то осѣдаютъ па дно подземныхъ галлерей, то 
движутся вмѣстѣ съ водою, смотря по степени гладкости русла 
и скорости протока несущей ихъ воды. 

Дожди и грозовые ливни, увеличивая въ значительной сте-

*) Описанная общесплавпая система домовой канадизаціи впервые была 
примѣнѳна въ Hotel de ѴШе, въ большихъ ыагазинахъ Louvre, въ казармахъ 
garde municipale, въ школахъ улицы Cujaa и въ общественныхъ отхожихъ 
мѣстахъ на плош;ади Republique. 

пени расходъ сточныхъ водъ, весьма энергично смываютъ осадки 
въ подземныхъ водосточныхъ каналахъ, однако и они не в ъ 
состояніи вынести большихъ скопленій осадковъ; кромѣ того 
сильные ливни бываютъ сравнительно рѣдко, вотъ почему и 
приходится прибѣгать къ искусствеинымъ способамъ очистки, 
что имѣетъ особенно важное значеніе въ парижскихъ водосто
кахъ при обиліи въ нихъ круиныхъ нерастворенныхъ ве
ществъ. 

Главные коллектора, которые прннимаютъ въ себя сточныя 
воды изъ второстеиенныхъ водостоковъ, расходящихся по всему 
Парижу, должны очевидно находиться въ наилучпліхъ усло-
віяхъ отводоспособности, чтобы вся остальная с-Ьть могла д ѣ н -
ствовать исправно; вотъ почему наибольшее вннманіе и обра
щено на очистку главныхъ коллекторовъ. 

Выше было указано, что наибольшая скорость протока въ 
сухую погоду въ главныхъ парижскихъ водостокахъ доходит-ь 
до 0,90 метра въ секунду, а наименьшая достигаетъ лишь 0,25 
метра. Между тѣмъ при томъ количествѣ и крупности песка, 
который несутъ сточныя воды, онъ перестаетъ осаждаться на 
дно лишь при скорости въ 1 метръ, а наиболѣе легкія части
цы грязи—и.чъ,—когда скорость не менѣе 0,30 метра. Следова
тельно даже существующая максимальная скорость недостаточна 
для предупрежденія осадковъ песка, а минимальная — для наи
более легкихъ частицъ ила. 

Очистка всѣхъ большихъ главныхъ коллекторовъ на всемъ 
ихъ протяженіи въ 62 километра производится при помощи 
особаго рода лодокъ (bateaux vannes) и вагончиковъ (wagons 
vannes) съ вертикальными щитами. Главная существенная часть 
этихъ лодокъ (черт. 64) и вагоновъ (черт. 65) представляетъ 
нрикрѣпленный къ нимъ деревянный или. желѣзныи щитъ а, 
который, будучи опущенъ въ кювету водостока и занимая 
почти все ея поперечное сѣченіе, образуетъ сзади себя под-
поръ воды, вслѣдствіе чего вагончикъ, или лодка и двигаются 
впередъ. В ъ тоже время подпертая вода, съ силой прорываясь 
въ отверстія, сдѣланныя въ нижней части щита, гонит-ь пе
редъ нимъ осѣвшіе на дно песокъ и грязь. Для направленія 
движенія лодокъ и управленія ихъ движеніемъ имѣется сзади 
пара подвижныхъ колесиковъ Ъ, скользящихъ вдоль стѣнокъ 
кювета; раздвигая колесики можно тѣмъ самымъ задерживать 
скорость движенія. Для регулированія промывки отверстія 
снабжены клапанами с. Вагончики, служащіе для промывки 
главныхъ водостоковъ нѣсколько меньшихъ сѣченій, движутся 
по рельсамъ изъ угловаго желѣза, прикрѣпленнымъ по краямъ 
тротуаровъ. Для уменьшенія скорости движенія при вагонах'ь 
имѣются винтовые тормаза. 

На прилагаемомъ планѣ главные коллектора, очистка кото
рыхъ производится помощью лодокъ, обозначены болѣе 
толстою чертою, а помощью вагончиковъ—двойною. 

Кромѣ ириборовъ, представленныхъ на черт. 64 и 65 су-
ществуют-ь еще 2—3 другихъ системы, разнящихся отъ изо-
браженныхъ лишь механизмами для подъема щитовъ. 

При помощи щитовъ, движущихся съ лодками и вагончи
ками, достигается весьма энергичная промывка. Грязь и пе
сокъ, взбудораженные прорывающейся съ силою водою, обра
зуютъ передъ щитомъ песчаный валъ—нѣчто вродѣ подвиж
ной дюны, все болѣе и болѣе yвeличивaюп^eйcя въ своемъ 
объемѣ по мѣрѣ движенія впередъ. Объемъ влекомаго подоб-
нымъ способомъ песка достигаетъ весьма значительныхтз раз-
тцѣровъ. Т а к ъ въ коллекторѣ d'Asnieres онъ доходить до 200 
слишкомъ кубич. метровъ, а въ коллекторахъ, прочии;аемыхъ 
вагончиками (см. прилагаемый планъ), до 50 кубич. метровъ. 
Длина такихъ движущихся валовъ песка достигаетъ по направ-
ленію теченія до 200 метр. 
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Сила промывки вагонами и лодками зависиа-'ь отъ расхода 
сточныхъ водъ и высоты подпора, такъ что при иезначитель-
номъ расходѣ можетъ случиться, что для движенія щита и про-
мываемыхъ осадковъ онъ окажется недостаточнымъ: нельзя 
будетъ поддерживать нужную вышину подпора. Вышина эта^ 
необходимая для движенія щита, измѣняется отъ 0,20 до 0,40 
метра, смотря по величннѣ кюветы и количеству осадковъ. Для 
того, чтобы достигнуть подобной величины, надо имѣть: въ 
коллекторѣ d'Asnieres секундный расходъ въ 1000—1200 литр, 
в ъ коллекторахъ въ 2,20 метра ширины—не менѣе 600 литровъ^ 
пъ коллекторахъ съ вагончиками —250 литровъ и только въ 
самыхъ малых'ь пзъ главныхъ коллекторовъ—160 литровъ въ 
секунду. 

Чтобы имѣть возможность производить очистку щитами и 
ночью, когда количество сточныхъ водъ незначительно, прихо
дится искуственно увеличивать расходъ коллекторовъ, впуская 
въ иихъ воду изъ бассейновъ, питаемыхъ каналомъ St. Martin. 
Мѣста подобныхъ впусковъ промывныхъ водъ находятся: около 
улицы de Lanery (изъ бассейна des Recollets) и бульвара Morlaud 
(изъ бассейна de I'Arsenal). 

Кромѣ недостатка воды промывкѣ щитами препятствуетъ 
также и ея излишекъ, когда вода покрываетъ въ коллекторахъ 
боковые тротуары. Подобный излишекъ замѣчается во время 
дождей и при высокомъ уровнѣ р. Сены, когда ея воды раз
ливаются по коллекторамъ часто на значительное протяженіе. 
Впрочемъ коллекторные тротуары бываютъ иногда подъ водою 
даже и въ сухую погоду въ извѣстные часы дня (во время 
усиленной работы водопроводной сѣти), что напр. случается 
ежедневно въ коллекторѣ des Goteaux. В с ѣ эти обстоятельства 
въ совокупности сильно затрудияютъ очистку. 

Скорость проталкиванія щитами осадковъ уменьшается вмѣ-
стѣ съ увеличеніемъ ихъ количества и уменьшеніемъ скорости 
протока, которая зависитъ оть уклона поверхности воды. 

При нормальной работѣ парижскихъ водостоковъ уклонъ 
этотъ вообще достаточенъ для возможности производить очистку, 
но при сильномъ и продолжительномъ поднятіи уровня р. Сены 
становится невозможною промывка не только залитыхъ водою 
коллекторовъ, но и многихъ впадающихъ въ залитые и въ 
этихъ послѣднпхъ именно благодаря уменьшенію уклона по
верхности воды, вслѣдствіе образовавшагося подпора. Т а к ъ на-
иримѣръ во время исключительно сильнаго подъема воды въ 
Сенѣ, продолжавшагося съ 15 ноября 1882 года до 18 января 
1883 г. (съ промежуткомъ въ 15 дней въ декабрѣ), всѣ глав
ные коллектора праваго берега были залиты до бассейна Ар
сенала, и лѣваго—до улицы Cardinal Lemoine. Помимо того бьь'ю 
залито до 76 километровъ второстепенныхъ водостоковъ. В ъ 
это время не только кюветы большихъ галлереи были сплошь 
занесены осадками, но и на ихъ тротуарахъ послѣ спада водъ 
лежалъ слой грязи и песка толщиной от'ь 0,20 до 0,40 метра. 
Общее количество осадковъ простиралось до 15.000 кубич. 
метровъ и для ихъ извлеченія потребовалось болѣе 2-хъ мѣся-
цевъ самой усиленной работы. Не то.іько такіе исключительные 
заносы, но и кеньшіе, случающіеся при разлпвахъ р. Сены, 
не могут-іі быть прочищены ни вагончиками, пи лодками и по
тому приходится очищать водостоки въ этихъ случаяхъ поріямп, 
пли даже ручнымъ способомъ. 

Для предунрежденія по мѣрѣ возмолсности скоиленія въ нп-
зовыхъ частяхъ, коллекторовъ большихъ массъ осадковъ (по 
преимуществу песка) затрудняющихъ движеніе лодокъ и вагон-
чиковъ, въ теченіи послѣднихъ 10—15 л ѣ г ь было устроено 
вдоль главныхъ коллекторовъ довольно много резервуаровъ для 
временнаго склада осадковъ. Эти резервуары состоятъ изъ 
двухъ соединенныхъ между собою параллельныхъ бассейновъ а 
(черт. 63), дно которыхъ на 1 метръ ниже дна прнмыкающаго 

коллектора. Песокъ и другіе осадки проталкиваются изъ кол
лектора въ одинъ изъ этихъ бассейновъ, въ то время какъ 
изъ другаго, уже наполненнаго, песокъ грузится на барки, по
чему большинство подобныхъ резервуаровъ расположено близь 
Сены или канала St. Martin. Наиболѣе удобно расположенные 
находятся на площадяхъ du Gliatelet (черт. 63) и Saint Michel. 
Нѣсколько болѣе удаленные отъ рѣкъ, напр. лежащіе вдоль 
коллеістора des Goteaux, соединяются: два съ каналомъ St. Mar
tin—подземными тонелями, а третій—съ Сеной—коллекторомъ, 
идущимъ подъ бульваромъ Diderot. Песокъ и другіе осадки, из
влеченные изъ отдаленныхъ отъ рѣкъ бассейновъ при помощгі 
норій, перевозятся къ мѣсту нагрузки на баркн въ особыхъ 
ручныхъ вагончикахъ (Wagons а bascule) по рельсамъ, уложеи-
нымъ въ соединительныхъ галлереяхъ. Такимъ образомъ вся 
процедура нзвлечеиія песка и его нагрузка производится безъ 
стѣсненія уличнаго движенія. 

Вышеописаиньши резервуарами приходится пользоваться 
болѣе всего послѣ высокихъ водъ въ р. Сенѣ, которыя еже
годно заливаютъ часть водосточныхъ коллекторовъ въ общей 
сложности недѣли на двѣ. В с ѣ резервуары, взятые вмѣстѣ, 
ежегодно вмѣщаютъ въ себя болѣе 10.000 кубич. метровъ песка, 
слѣдовательно весьма значительно облегчаютъ работу щито-
выхъ вагончиковъ и лодокъ. 

Весь остальной песокъ и грязь, непопавшіе въ резервуары 
для временнаго склада осадковъ, проталкиваются къ двумъ 
главнымъ пунктамъ, гдѣ устроены большія вмѣстилища для 
осадковъ, изъ которыхъ одно находится на лѣвомъ берегу Сены 
у моста de I'Alma (fosse de decantation de I'Alma) a другое на 
правомъ у Levallois-Clichy (usine de decantation de Levallois-Glichy); 
отсюда песокъ также грузится на барки. 

Описанными способами всѣ главные коллектора очищаются 
весьма хорошо и ихъ кюветы вполнѣ освобождаются отъ осад
ковъ, хотя разный иеблагопріятныя обстоятельства, вродѣ не
достатка воды или ея излишка, заставляютъ иногда повторять 
операцію очистки на одномъ и томъ же мѣстѣ по нѣсколько 
разъ. 

Независимо отъ этого и однократная очистка идетъ также 
весьма медленно, такъ какъ вагоны и лодки со щитами дви
гаются едва замѣтно для глаза; въ тоже время ихъ нельзя 
пускать по нѣсколько разомъ: разстояніе между двумя смеж
ными должно быть отъ 2-хъ до 3-хъ километровъ, иначе они 
станутъ мѣшать другъ другу. Примѣромъ медленности очистки 
можетъ служить то, что щитовой вагончикъ въ коллекторѣ 
des Goteaux отъ у.чицы Faubourg du Temple до Pepiniere идетъ 
въ теченіи 10 дней. Осадки, перехваченные у улицы de la Pe
piniere лодкой со щитомъ, движутся по коллектору до его устья 
въ течеиіи 30 дней *). 

Очистка второстепенныхъ коллекторовъ (лишь частью обо-
3 і .аченныхъ на прилагаемомъ планѣ одиночными линіями) 
ведется способами, несколько отличающимися от-ь спо
собовъ очистки большихъ галлереи. Характерная черта этихъ 
второстепенныхъ каналовъ заключается въ томъ, что въ тече-
ніи сутокъ в ь нихъ весьма сильно мѣняется расходъ сточныхъ 
водъ, такъ что ночью они бываютъ или совершенно сухи, или 
покрыты слоемъ текущей воды высотою лишь въ нѣсколько 
саитиметров7>. Вслѣдствіе этого осадки появляются здѣсь не 
регулярно и очистка затрудняется недостаткомъ воды. Чтобы 
добавить эту послѣднюю въ второстепенные каналы, нѣкото-
рые изъ иихъ въ верхнихъ концахъ соединены съ другими 

*) Въ привѳденныхъ цифрахъ включены п временния задерласи движе-
нія вслѣдствіе напр. ежедневныхъ издишнихъ повышеній уровня воды въ 
коллекторѣ des Goteaux и ея недостатка въ ночное время въ верховьяхъ 
коллектора d'Asnieres. 
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обильными водою вѣтвями, отъ которыхъ и получаютъ ея из-
лишекъ. 

Тамъ, гдѣ подобный расположенія не могли быть устроены, 
сточныя воды въ каналахъ задерживаются при помощи осо
быхъ щитовъ или птлюзовъ. Сточная вода постепенно скапли
вается позади запертаго щита и, быстро затѣмъ хлынувъ послѣ 
его открытія, увлекаетъ съ собою накопившееся осадки вплоть 
до того коллектора, обиліе воды въ которомъ допускаетъ при-
мѣненіе другихъ способовъ очистки. Подобныхъ щитовъ въ 
Парижѣ насчитается всего около 350—цифра незначительная 
при общей длинѣ сѣти, что объясняется мнѣніемъ француз
скихъ инженеровъ, будто щиты эти, образуя подпоръ, способ
ствуютъ отложенію позади ихъ осадковъ и загрязняютъ тро
туары и стѣнки коллекторовъ. 

По мѣрѣ того какъ усиливалось водоснабженіе города, яви
лась возможность избѣжать этихъ неудобствъ, устраивая про
мывку чистою водопроводною водою. Для этой цѣли большин
ство нача.льныхъ пунктовъ уличныхъ коллекторовъ, равно какъ 
и другіе, въ которыхъ ощущается недостатокъ въ сточной водѣ, 
имѣютъ особые каменные, или чаще, бетонные резервуары, 
емкостью въ среднемъ отъ 8—10 куб. метровъ, помѣщенные 
подъ землею рядомъ съ коллекторомъ. В ъ резервуары прове
дена чистая вода, которая и течетъ въ нихъ изъ крана не
прерывною тонкою струею, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы резер
вуаръ наполнился водою въ теченіи сутокъ. Внутри его помѣ-
щаются самодѣйствующіе аппараты такого устройства, что какъ 
только резервуаръ полонъ—вода разомъ начинаетъ выливаться 
въ сосѣдній водостокъ и такимъ образомъ его промываетъ. 
Подобные резервуары съ автоматической промывкой чистою 
водою впервые нача.тись устраиваться въ началѣ 80-хъ годовъ, 
а къ 1 мая 1889 года ихъ насчитывали уясе 670. 

Системы приборовъ для автоматическихъ промывокъ чрез
вычайно разнообразны; въ Парнжѣ примѣняются системы: 
Rogier et Mothe, Doulton, Geneste, Herscher et Oarette, Parenty и 
другія. Поимеиованныя системы, будучи видоиз.мѣненіями обще-
извѣстнаго промывнаго прибора Фильда, основаны на свойствѣ 
сифона высасывать воду изъ резервуара въ коллекторъ и 
благодаря тому, что въ нихъ нѣтъ вращающихся механизмовъ, 
дѣйствуютъ вполнѣ исправно *). Небольшія дѣйствующія модели 
этихъ системъ были экспонированы на Парижской всемірной 
выставкѣ 1889 года въ отдѣлѣ города Парижа. 

Какъ на особенность описанныхъ промывныхъ приспособ-
леній можно указать на то, что въ Парижскихъ водостокахъ 
автоматическіе приборы опорожняютъ не всю накопившуюся 
въ резервуарѣ воду, а извѣстную ея часть, такъ что остальная 
часть всегда находится въ распоряженіи рабочихъ и можетъ 
быть ими выпущена въ коллекторъ черезъ особое отверстіе 
плотно закрывающееся желѣзной задвижкой. 

В ъ большихъ главныхъ коллекторахъ вагончики и лодки 
со щитами очищаютъ кюветы отъ всѣхъ накопившихся въ 
иихъ осадковъ. В ъ остальныхъ коллекторахъ этого нѣтъ: только 
что описанные промывные приборы часто оказываются недо
статочными, или требуютъ особыхъ добавочныхъ приспособленіи 
сообразно съ характеромъ осадковъ. Поэтому, описывая очи
стку второстепенныхъ галлерей, слѣдуетъ обратить вниманіе 
на строеніе веществъ, подлежащихъ удаленно. 

Ихъ ^южно раздѣлить на 3 главный категории: 1) илъ или 
тину — вещество чрезвычайно мелкое, слегка волокіиістое 
которое лишь очень немногимъ тяжелѣе самой сточной воды, 
2) остатки зе.мли, соломы, сѣиа, овса и т. п. мелкіе отбросы 

*) За искліоченіеыъ системы Parenty, въ которой есть ведро, опускаю
щееся на цѣпяхъ, перекинутыхъ черезъ блоки. Систему эту въ настоящее 
время болѣе не приыѣняютъ. 

растптельнаго происхожденія, плавающіе на поверхности воды 
и 3) песокъ—осадки минеральнаго происхожденія, всегда почти 
вдвое тяжелѣе воды. Сообразно съ такиі\гь дѣленіемъ осадковъ 
измѣняются й способы ихъ удаленія. 

В ъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на дно осаждается одинъ лини, илъ, 
онъ весьма легко смывается при помощи слабыхъ промывокъ, 
или просто проталкивается рабочими при иомощи лопатокъ 
до того мѣста, гдѣ расходъ воды достаточенъ для его сплава. 

В ъ коллекторахъ съ достаточной для сплава ила скоростью 
протока илъ всетаки садится иногда на дно; но уже покрываясь 
другими осадками. В ъ этихъ случаяхъ осадки разбалтываютъ 
лопатами и поднявшійся со дна илъ уносится текущею водою. 

Самое трудное извлеченіе ила въ тѣхъ коллеісторахъ, гд-І; 
хоть и протекаетъ глубокая струя поды, но гдѣ скорость 
протока на столько мала, что не может-ь нести даже ила. В ъ 
подобныхъ мѣстахъ скопленія массъ ила идутъ весьма бысіро 
и, когда они становятся слишкомъ большими, ихъ приходится 
извлекать ведрами или норіями, оградивъ очищаемый участокъ 
двумя щитами. Подобныхъ благопріятныхъ для осадки ила 
мѣстъ насчитывается въ общемъ до 37 километровъ. 

Остатки растительнаго происхожденія, будучи легче песка и 
даже ила, обыкновенно не смѣшиваются съ ними и плывутъ 
въ водостокахъ отдѣльно. Будучи весьма легко подвержены 
гніенію, эти вещества, разлагаясь, становятся клейкими и 
весьма часто образуютъ изъ себя большіе комья, или пласты, 
которые и заграждаютъ свободный иротокъ воды. Чтобы уда
лить эти осадки, приходится разбивать пласты на отдельные 
мелкіе комья и зат-Ьмъ промывать водостокъ. Вообще удаленіе 
растительныхъ отбросовъ весьма затруднительно и съ цѣлью 
уменьшить возможность ихъ попаданія въ уличные коллектора 
въ дождепріемника.хъ, близкихъ къ рьшкамъ (откуда они глав
нымъ образомъ и попадаютъ въ водостоки), подвѣпишаютъ 
особьш ведра, описаиньш выше. 

Песокъ, какъ и всѣ другія вещества минеральнаго пропс-
хожденія, не разлагается и потому не можетъ и заражать 
воздуха сточныхъ галлерей, но, осѣдая на дио, онъ можетъ 
служить препятствіемъ для йілава способныхъ разлагаться 
органическихъ веществъ и потому весьма важно его своевре
менное удаленіе. 

Промьшки сточною водою и чистою, какъ показала прак
тика, оказались невполнѣ достаточными средствами для полнаго 
удаленія песка въ небольшихъ коллекторахъ и часть его про
должала тамъ оставаться. Кромѣ того промьшныхъ приборовъ, 
не только достаточной силы, но и вообще какихъ бы то іні 
было, в ъ Парижѣ пока еще мало сравнительно съ обн;ей 
длиной сѣти и потому здѣсь, кромѣ промьшки практикуют'ь и 
другіе способы очистки. 

Если песка немного, то, чтобы заставить его двигаться 
внизъ по теченію, рабочіе просто проталкиваютъ его лопатами, 
по формѣ соотвѣтстпуюнщми профили кювета, до блиясайщаго 
большаго коллектора. 

Если осадковъ песка очень много и притомъ главный кол
лекторъ отстоитъ очень далеко, песокъ сперва взбудараживаютъ 
лопатами, чтобы освободить его отъ грязпаго ила, и затѣмъ 
вычерпьшаютъ ведрами. Ведра относятся рабочими къ бли
жайшему смотровому колодцу, черезъ которьп*! и вытаскива
ются наружу посредствомъ веревки, перекинутой черезъ блокъ, 
подвѣшенный къ треноги. РІзъ ведеръ песокъ ссыпаютъ в ъ 
повозки, которьш и отвозятъ его на барки къ Сен'Ь или 
каналу St. Martin. Если же песокъ сравнительно чистъ, то 
иногда онъ идетъ на некоторый строительиьш работы, напр. 
на ремонтъ шоссе и т. п. Операція подобнаго извлеченія вед
рами песка производится обыкновенно ночью. 

В ъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ коллекторахъ, въ кото-
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рыхъ постоянно, или въ нопѣстныс часы дня протекаетъ до
статочное количество воды (не менѣе 60 литровъ В 7 , 1 секунду), 
песокъ проталкивается при помощи ручныхъ и;итовъ (mitrailleuse 
іі main), устройство которыхъ показано на черт. 66. Ихъ дѣіі-
ствіе пполн'Ь аналогично съ дѣйствіемъ описаииыхъ выше ва-
гоичиков'ь и лодокъ со щитами. 

Если высота подпора болѣе 0,50 метра, то употребляютъ 
ручные же щиты, но съ колесикомъ спереди (brouette mitrailleuse) 
(черт, 67), что значительно облегчаетъ рабочимъ трудтз упрап-
леиія щитомъ. 

Скорость движенія этихъ ручныхъ щитовъ равна прибли
зительно 60 метрамъ въ 1 часъ. В ъ послѣднее время употреб-
лсиіс этихъ щитовъ значительно увеличилось, такъ что райоиъ 
ихъ дѣйствія простирается теперь уже до 40 километровъ. 

Чтобы уменьшить возможность попаданія в ъ водостоки 
песка пробовали одно время вѣшать пъ дождепріемники особыя 
ведра съ мелкийш отверстіями, служащія для задержки улич
ной грязи, но вскорѣ это приспособленіе было оставлено, такъ 
какъ ведра наполнялись чрезвычайно быстро гі удаленіе гряз
ныхъ зловонныхъ осадковъ не только стѣсняло уличное дви-
женіе, но и обходилось значительно дороже удаленія песка по 
сѣти водосточныхъ галлереи. 

Вотъ почему для уменьшенія количества попадагандаго въ 
водостоки песка при существующемъ устройствѣ уличиыхъ 
дождепріемниковъ безъ ведеръ самымъ практичнымъ и цѣле-
сообразнымъ средствомъ можетъ считаться устройство хоро-
нпіхъ асфальтовыхъ и дсревяпны.ч'ь мостовыхъ. Насколько при 
^томъ уменьшается количество осадковъ, можетъ служить при-
мѣръ передѣлки шоссе бульвара Елисейскихъ полей на дере-
віиіную ^юcтoвyю. До^ переделки съ площади всей аллеи пъ 
24.500 кв. метровъ попадало ежегодно въ идущій подъ нею 
водостокъ отъ 1100 до 1200 куб. метровъ песка, послѣ же пс-
редѣлки—всего 100—150 куб. метровъ. 

Заканчивая этимъ описаніс способовъ очистки парижскихъ 
водостоковъ нельзя проііти молчаніемъ способа очистки дюкера 
ироходящаго подъ р. Сеной около pout de I'Alma. Самый дю
керъ по своему устройству не представляетъ какихъ либо зна-
чптсльныхъ особенностей, отлнчающихъ его отъ дюксровъ въ 
водосточиы.хъ сѣтяхъ другихъ городовъ. Онъ состоигь изъ 
двухъ толстыхъ (20 иніллиметровъ) желѣзиыхъ клепанныхъ 
трубъ діаметромъ въ 1 метръ, уложенны.хъ по дну р. Сены въ 
слоѣ бетона и І І Х О Д Я Щ И Х Ъ своими концами въ каменную кладку 
камеръ, соединенныхъ съ кoллeктopQ^н^ обоихъ береговъ. Во 
входной камсрѣ (па лѣвомъ берегу) имѣется двойное отдѣленіе 
д.чипою въ 200 метр., подобное вьнпеописаинымъ, служаіцес 
для сіслада песка, проталкиваемаго сюда щитовыми вагончиками 
и лодками. Отсюда иесокъ подземнымъ же путемъ (въ вагон
чикахъ) перевозится къ баркамъ, стоящимъ на р. Сепѣ. Но 
Н С слютря на тщательность прочистки коллекторовъ, впадаю-
іци.хъ въ дюкеръ, различнаго рода осадки, песокъ, илъ и т. д. 
псе такп проникаютъ въ дюкерныя трубы, особенно послѣ 
сильнаго дождя. Для предупрежденія полнаго засоренія этихъ 
трубъ былъ придуманъ слѣдующій весьма остроумный способъ 
ирочистк-и, 

В ъ всрхній конецъ прочищаемой трубы вводится словьи^і 
міаръ діамстромъ въ 0,85 метра. Будучи .іегче воды, шаръ этотъ 
увлекаемый теченісмъ, скользнтъ внутри трубы, касаясь верх
ней ея части и оставляя сбоковъ и снизу узкіе прозоры. Вода, 
съ силою устремляясь въ эти прозоры, толкаетъ шаръ впередъ 
и въ то же время гоннтъ передъ нимъ всЬ осадки въ камеру 
противоіюложнаго берега. Подобная прочистка производится 
каждые 3 дня и длится обьи^новенно минутъ 5. В ъ случаѣ 
сильнаго засорѣнія, дѣлаютъ кромѣ того промывки, или уве-
личиваютъ разность горизонтовъ верхняго и нижняго конца дю

кера, чѣмъ уиеличиваютъ и силу, толкаюіцую шаръ впередъ. 
В ъ этихъ случаяхъ для прохода дюкерпой трубы (длиною 15 
метровъ) требуется уже 10—15 и болѣе минуть. 

XIV. Стоимость очистки водосточной сѣти. 

Благодаря значительному количеству и разнообразію спо
собовъ, прпмѣняемыхь для очистки Парижской водосточной 
сѣти, стоимость этой операціи въ общемъ очень высока и чрез
вычайно интересно прослѣдить, изъ какихъ величинъ она сла
гается и отъ какихъ зависитъ. 

Стоимость очистки большихъ главныхь коллекторовъ при 
помощи лодокъ и вагончиковъ съ опускными щитами мѣняется 
въ весьма большихъ нредѣлахъ въ зависимости отъ величины 
коллектора, количества осадковъ и трудности очистки, т. е. 
характера, или условій движенія по нему сточныхъ водъ. 

Т а к ъ напр. при очисткѣ коллектора d'Asnieres для управ-
ленія каждой лодкой и щитомъ необходимо отъ трехъ до че
тырехъ рабочихъ, обязанность которыхъ состоитъ въ подыма-
ніи, или оиусканіи промывнаго щита, управленіи ходомъ лодки 
и удаленіи всякихъ препятствій (какъ напр. камней и т. п.) 
для непрерывнаго движенія лодки впередъ. При очисткѣ дру
гихъ коллекторовъ (шириной отъ 2,20 метра) обьисиовенно до
статочно дву.хъ рабочихъ; тоже число нужно и для управленія 
вагончиками. Помимо этого требуется, чтобы еще одинъ рабо-
чій стоялъ на стражѣ у ближайшаго входнаго лаза для прс-
дупрежденія своихъ товарипдеп, находящихся въ подземной 
галлереѣ, о п р и б л и ж а ю щ е й с 5 і опасности, въ видѣ напр. грозы, 
ливня, а также и для поданія помощи пъ случаѣ какого ни
будь несчастія. Такимъ образомъ въ среднемъ каждый часъ 
работы по очисткѣ коллектора d'Asnieres обходится въ 2 франка, 
а други.хъ главныхъ коллекторовъ въ 1,50 франка. 

Т а к ъ какъ скорость движенія лодокъ и вагоновъ, какъ 
видно изъ предыдущаго, сильно мѣняется въ зависимости отъ 
характера и силы загрязненія коллектора, то и стоимость очистки 
погоннаго метра мѣняется также въ весьма большихъ предѣ-
лахъ. В ъ среднемъ, проталкішаніе песка на каждомъ погонномъ 
метрѣ главныхъ коллекторовъ, очищаемыхъ при помощи ва
гончиковъ и лодокъ, ежегодно обходится въ 5,68 франка до
стигая наибольшей величины въ 8,70 франка для коллектора 
des Goteaux * ) . 

Стоимость ежегодной очистки второстепенныхъ коллекто
ровъ обходится въ 1,20 фр. за каждьні погонный метръ. Эта 
цифра заключаетъ въ себѣ стоимость операціи проталкиванія 
песка при пOî ющи лопатъ, ручныхъ щитовъ и т. д., словоыъ 
.рОЙ работы, которую въ главныхь коллекторахъ исполняютъ 
лодкн н вагоны, а также включена сюда и стоимость очистки 
смотровыхъ и дождевыхъ колодцевъ и частныхъ отвѣтвлснііі, 
но не исключена стоимость иромывокъ. В ъ среднемъ очистка 
всѣхъ второстепенны.хъ водостоковъ производится около 70 
разъ въ годъ. I 

Стоимость извлеченія песка изъ резервуаровъ, въ которые 
онъ проталкивается изъ главныхъ коллекторовъ, и стоимость 
нагрузки его на барки измѣняется въ saBHCHjmcTH отъ разсто-
янія резервуара до Сены или канала St. Martin. Для ближай
шихъ къ СенЬ резервуаровъ эта операція обходится отъ 0,95 
до 1,75 франка за 1 кубич. метръ песка, а для наііболѣе отда 
ленныхъ доходитъ до 7—8 франковъ; въ среднемъ 5,05 франка, 
или 1,10 франка на 1 ног. метръ главныхъ коллекторовъ. 

Опсрація извлеченія песка при помощи ведеръ изъ второ
степенныхъ галлереи и нагрузка его въ повозки, въ среднемъ 

*) Цифры эти выведены на основаніи годичнаго опыта 1884 года. 
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по даннымъ 1884 г.) обходится въ 0,124 франка на погонныіі 
метръ водостоковъ. Стоимость перевозки этого песка къ мѣсту 
погрузки на баркн, вмѣстѣ съ самой нагрузкой, в ь среднемъ 
равна 9,66 франка за 1 кубич. метръ песка. 

Песокъ, нагруженный на барки, отвозится на буксирахъ 
внизъ но теченію Сены и ссыпается загородомъ во впадины и 
неровности береговъ, небольшая же часть изъ канала St. Mar
tin идетъ па заполненіс береговъ канала Oureq. Эта онерація 
перевозки и ссыпки песка обходится въ среднемъ въ 6,23 
франка за 1 кубич. метръ. 

Переводя послѣднія цифры также на 1 погонный метръ 
водосточной сѣтп, оказывается, что для главныхъ коллекторовъ 
перевозка и выгрузка осадковъ обходится въ 1,04 франка из 
погонный метръ, а для второстепенныхъ въ 0,23 франка. 

Извлеченіе грязи, задержанной ведрами, подвѣшеннымн въ 
нѣкоторыхъ дождепріемникахъ, и ея отвозка на свалку обхо
дится въ 9 франковъ за 1 кубич. метръ, или, въ среднемъ, въ 
256 франковъ съ ведра въ годъ. 

Чтобы получить дѣйствительную стоимость содержанія водо
сточной сѣти, къ вышеприведеннымъ цнфрамъ слѣдуетъ еще 
прибавить 1 4 % на дополнительные расходы, а именно: на 
освѣщеніе подземныхъ галлерей, одежду рабочихъ *) , мелкій 
ре.монтъ орудій и медицинскій надзоръ. 

Кромѣ того на ремонтъ большихъ аппаратовъ, вродѣ лодокъ 
и вагоновъ, на главные коллектора падетъ расходъ въ 0,53 
франка на погонный метръ. 

Наконецъ на общіе расходы (разъѣзды, награды, канцеляр-
скіе и типографскіе расходы) слѣдуетъ прибавить 0,13 франка 
на погонный метръ всей сѣтн водостоковъ. 

Соединяя всѣ вышеприведенный цифры, получимъ слѣду-
ющую ежегодную стоимость очистки 1 погоннаго метра сѣти 
въ франкахъ: 

Главные коллектора. Второстеп. коллект. 

!

Плата рабочимъ **) . . . 5,68 J 1,20^ 

Дополнит, расходы 14"/^ . ' ^ J ^ I j q q 0 , П К 
Крупный ремонтъ аппара- 1 ' 1 ' 

товъ 0,53* — ' 

!

Плата рабочимъ . . . . 1 , 1 0 ) 0,124 1 

Допо.лнит. расходы 14»/, . 0,15 2,29 0,017 0,37 
Перевозка 1,04) 0,230 3 

Общіе расходы 0,13 0,13 
Всего . . . 9,42 фр. 1,84 фр. 

Это даетъ для всей сѣти водостоковъ ежегодный расходъ 
на очистку приблизительно въ 2.200.000 франковъ,—расходъ 
весьма значительный сравнительно съ длиной уличной сѣти 
но, принимая во вниманіе число жителей Парижа, мы получимъ 
ежегодный расходъ менѣе одного франка на жителя, цифру 
не кажущуюся слишкомъ большою. Но слѣдуетъ замѣтить, 
что приведенныя цифры далеко не представляютъ собою пол
ной стоимости экснлоатаціи водосточной сѣти, такъ какъ сюда 
не входятъ; стоимость промывной воды и ремоитъ всякихъ 
водосточныхъ сооруженій, не говоря уже о процеитахъ на 
затраченный на сооруженіе сѣти капиталъ и его амортизаціи. 

XV. Вснтиляція водостоковъ. 
Воздухъ внутри водосточной сѣти Парижа обновляется 

исключительно при помощи многочисленныхъ отверстій дожде-

*) Во всѣхъ парижскихъ водостокахъ служитъ око.чо 1 200 рабочихъ. 
**) Въ парижскихъ водостокахъ рабочіе получаютъ особую верхнюю 

одежду изъ непромокаемаго холста. 

иріеміннчовъ и открытыхъ сі\ютровыхъ лазовъ, выходящихъ 
на поверхность улицъ, снеціальныхъ же вентиляціоипыхъ при-
способленій въ парнжскоіі канализаціонной сѣти не имѣется. 
Такимъ образомъ уличный воздухъ, свободно нроникающій пъ 
іюдостоки, можеть также легко изъ водостоковъ выходить на 
улицу черезъ тѣже отверстія. В ъ первомъ случаѣ будетъ 
Очищаться воздухъ внутри коллекторовъ, во второмъ, разъ 
водостоки ие внолнѣ чисты, будетъ портиться уличньні воздухъ-

Одинъ изъ членовъ коммиссіи 1881 года, изслѣдовавшеіі 
водостоки, Marie-Davy нашелъ, что изъ 1000 изслѣдованныхъ 
имъ съ анемометромъ въ рукахъ отверстій дождепрісмниковъ 
и смотровыхъ колодцевъ, въ 500 случаяхъ замѣчалось нисхо
дящее теченіе въ ннхъ воздуха и въ 500—восходящее и, что 
дурной запахъ, который въ иныхъ случаяхъ замѣчался вблизи 
этихъ отверстій, происходилъ не отъ уличныхъ коллекторовъ, 
а отъ засорившихся частныхъ отвѣтвленііі. 

На зловоніе отъ засоренія частныхъ отвѣтвленій обраща
лось вниманіе уже довольно давно: такъ еще в ъ 1854 году 
вышло предписаніе объ ихъ веитнляціи при помощи особыхъ 
трубъ площадью сѣченія не менѣс 30 квадратныхъ сантимет-
ровъ. Помимо того, что трубы эти, устраиваемый въ видѣ 
каналовъ въ каменныхъ с.гЬдовательно, пористыхъ стѣнахъ 
жилыхъ зданій. могутъ служить причиной норчн внутри ихъ 
воздуха, онѣ кромѣ того совершенно индифферентны для тяги 
и весьма часто черезъ нихъ идетъ нисходящін токъ воздуха. 
Слѣдовательно, въ виду скорѣе отрицательныхъ качествъ 
такихъ трубъ, ихъ нельзя считать даже вспомогательнымъ 
для вентиляціи средствомъ. 

Но, не смотря даже на отсутствіе спеціально вентиляціоп-
ныхъ приспособленій, воздухъ внутри всѣхъ подземныхъ гал
лерей, за очень ничтожными исключеніями, нисколько не хуже 
уличнаго воздуха, что слѣдуетъ почти всецѣло отнести на 
счетъ образцово-организованной очистки галлерей. 

Бактеріологическія изслѣдованія показали также, что во 
всѣхъ главныхъ и большей части второстепенныхъ коллекто
ровъ количества бактерій не болѣе чѣмъ на улицахъ, въ 
остальной же части сѣти — лишь немногимъ превышаетъ это 
послѣднее. 

XVI. Поля орошенія. 

Сточныя воды, собранныя сѣтью водостоковъ со всего 
Парижа, направляются, какъ видно изъ вьшіеонисаннаго, къ 
двумъ нунктамъ, находящимся на р. Сенѣ на сѣверо-занадѣ 
отъ Парижа: къ Clichy и St. Denis. Здѣсь сточныя воды частью 
изливаются в ъ р. Сену, частью же при помощи насосовъ на
правляются на другой, лѣвый, берегъ, на поля, расположенныя 
близь деревни Gennevilliers (см. черт. 68) и служатъ для ихъ 
орошенія. 

Т а к ъ какъ количество сточныхъ водъ, потребляемыхъ для 
орошенія полей Gennevilliers, составляетъ линіь '/о всего коли
чества сточныхъ водъ Парижа (даже не принимая во внимаиіе 
стоковъ въ Levallois-Perret), въ Сену ж-е изливается въ четверо 
больше, то количество грязи, вносимой въ р. Сену, весьма зна
чительно. 

По наблюденіямъ оказывается, что въ одномъ куб. метрѣ 
сточныхъ водъ, изливающихся въ Сену черезъ коллекторъ St. 
Denis, заключается около 1,54 килограмма твсрдых'ь нераство
ренныхъ веществъ, а черезъ коллекторъ Clichy—около 1,28 
килограмма. 

(Окончанге слѣдуетъ). 

Тлпографія и фототігаія В . И. Штейна. Малая Морская, 20. Редакюръ-Издптель Э. П. Деклѳронъ. 
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Водостоки г. Парижа. Egoux de la ville de Paris , 
Лит. В. И. Шпийна. И. Мерекая, ЗО. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me аішёе). PLANCHE № 22. 



ЗОДЧІЙ. 1892 (21-й годъ). ЛИСТЪ № 23. 

-^7?7777/777/х//у//Л'///////У////'' 

'////////////////////////////7777/ 

^•'•'і</ 

Зодостоки Г. Парижа. Egoux de la ville de Paris . 0 ,01 
Лит. в. и. Штейнл. М. Мерекая, зо. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me annee). PLANCHE № 23. 
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Золостоки' г. Парижа. Egoux de a vi e de Paris 
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L'ARCHITECTE. 1892 (21-mc annee). 
Jlttm. B, И. Штейна. M, Морсуял, 20. 

PLANCHE № 24. 
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Зодостоки г. Парижа. Egoux de la ville de Paris . 
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L'AliCJllTECTE. 
у»/". А'. У/. Штсіпы. ,\t. Л/іі/. 

1892 (21-ше annee). PLANCHE № 25. 



ЗОДЧІЙ. 1892 (21-й годъ). ЛИСТЪ № 17. 

Железнодорожная больница ШЫ des chem de fer du Sud-Ouest 
въ Кіевѣ. a Kieff. 
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Гр. Инж. A. Кобелевъ. A. Kobeleff, ing. civ. Фототипія В. И. Штейна. Спб. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me annee). PLANCHE № 17. 



ЗОДЧІИ. 1892 (21-й годъ). ЛИСТЪ № IB. 

А р х и т . I I . К л е й и ъ . Р . K l e i n , a r c h - t e . 

Дача г. в . А. Дараскева въ Одесс і , 
Maison de la campagije de M-p f a r a s k e w a a Odessa. 

Ф0ТОТ1111ІЯ B . И. Штейна . Спб. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-nie amiec). PLANCHE. № 18. 



ЗОДЧІЙ. 1892 (21-й годъ). ЛИСТЪ № 18. 

Желѣзнодорожная больница 
въ Ківвѣ. 

Hopital des chem de fer du Sud-Oues , 
a Kieff. 
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Г р . И н ж . A . К о б е л е в ъ . A . K o b e l e f f , i n g . c i V . Ф о т о т и п і я В . И , Ш т е й н а . С п б . 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me annee). PLANCHE. № 18. 



ЗОДЧІЙ. 1892 (21-й годъ). ЛИСТЪ № 20. 

Домъ г-жи Зоіончикъ 
въ г. Вильнѣ. 

Maison de M-me Saiontchik 

А р х и т . A . В ы к о в с к і й . A . В і к о л ѵ з к у , a r c l i - t e . Фототииія В . И. Ш т е й н а . Спб. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me annee). PLANCHE J4S 20. 



3 0 Д Ч 1 Й . 1892 (21-й годъ). ЛИСТЪ № 38. 

Домъ г. Елисѣева въ Спб, 
Maison de M-r Elisseieff a St, Petersbourg, 

Гралсд. Илж. Г. Бараіювскій. Proj. par CI. Baranovsky, ing. civ. Фототиаія В . И. Штейна. Спб. 

L'ARCHlTECTE.i 1892 (21-me ашіёе). PLANCHE № 38. 
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Домъ г. Елисѣ 
Vlaison de М - г E 

Гражд. Инда. Г. Бараыовскій. Proj. par G. Baraiiovsky, ing. civ. Фототипія В . И. Штейна. Спб. 
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З Е Р К А Л Ъ , З Е Р К А Л Ь Н Ы Х Ъ И Л Е Г Е Р Н Ы Х Ъ С Т Е К О Л Ъ \ 

„М. Э Р Л Е Н Б А Х Ъ и К » пркемниЬи", | 

рекомендуетъ свои издѣлія самаго высокаго достоинства, ^ 

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ. ПОСТАВКА ВО ВСѢ ГОРОДА. f 
4. 

1С О И Т О 1=» Ъ і : 4" 
С.-Петербургъ, Невскій пр.,К= 44 ,—Москва, Лубянская площ., Алексѣевскій пассажъ. ^ 

Собств. заводъ оконныхъ легерныхъ стеколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндіи. » 

Спеціадьная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. ^ 
Тѳдѳфонъ м а г а з и н а ЗМЬ 1 0 9 8 . Тѳлѳфонъ фабрики № 3711. ^ 

. : 4-

дсфдльтовый толь 
для крышъ^ подъ смазку половъ^ для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ѣ Н Ъ , 
замѣняющій штукатурку въ жилыхъ деревянныхъ домахъ. 

АСФАЛЬТОВЫЙ ЛІКЪ для окраски толевыхъ крышъ. желѣза и дерева. 

КАРБОЛИНЕУМЪ 
лучшее средство противъ гніенія дерева, вездѣ примѣнимо, легкО И СКОро вникающее въ дерево, незалѣпляющее 
оное, какъ это дѣлаютъ смолпстые СОСТавы; оно, охраняя дерево отъ гніенія, предупреждаетъ и уничтожаетъ 
плѣсень, грибы и проч., служить хорошимъ дезинФекціоннымъ средствомъ, потому и понятно его большое 

примѣненіе въ строительномъ дѣлѣ. 

В . А . Н Л Р Ш А Н І Ь и К 
Гороховая, № 19. Телефонъ № 1179. 

Всѣ свѣдѣнія^ прейсъ-куранты, смѣты и проч., даются безплатно. 

О 
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Прямые потолки на разнообразную нагрузку, легкія крыши. 

ЛЪСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, БАБН и Б1ССБЙІІЫ. 
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Водовтокн г. Парижа (окончаніе). Гражданскаго Инженера Н. Чи

жова.—Устройство фильтровъ. Гражданскаго Инженера В . Зуева. 
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Лютеранская церковь въ г. Одессѣ (л. 40). Проф. .\рхит. В . Шретера.— 
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ПРАВЛЕНІЕ С.-ПЕТЕРВЖСКАГа ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ 
симъ доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что съ перваго января 1893 года изданіе и редактированіе 
органа «Зодчій» и еженедѣльнаго прнложенія къ нему «Недѣля Строителя» передана, согласно поста-
новленію Общаго Собранія Гг. Мленовъ С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ 

Профессору Архитектуры Л. Н. БЕНУА и Гражданскому Инженеру М. Ѳ. ГЕЙСЛЕРУ, 
Контора редакціи помѣщается по Б. Конюшенной ул., д. Jfi 11, кв. 62. 

ІІОДПШОК.А. на 1 8 9 3 г. П Г » О Д О Л Ж А ^ Е Т О И . 
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Ц Е М Е Н Т Н О Е , Б Е Т О Н Н О Е и А С Ф А Л Ь Т О В О Е П Р О И З В О Д С Т В О . 

(Фирма существуетъ съ 1874 г . ) . 

І І І І І І І Ы І І І І І 

Цементно-бетонныхъ сводовъ, половъ, стѣнъ, резервуаровъ, ледниковъ, прачеш-
ныхъ и пр. по своей системѣ и по системѣ „Монье". Непроницаемыя канализаціи 
дворовъ и улицъ съ выгребными ямами и колодцами моего патеніа съ бетонными 
или гончарными отводными трубами, помойно-мусорными и навозными ямами и пр. и пр. 

АсФЯЛЬТОВЫХЪ непроницаемыхъ выгребовъ и колодцевъ по жедѣзнымъ каркасамъ 
моего новаго патента усовершенствованнаго типа въ видѣ лежащаго цилиндра. 

Сбориыхъ огнеупорныхъ и цементо-бетонныхъ лсплыхъ и холостыхъ построекъ и 
ихъ частей (о привилегіи заявлено). 

МашнііО-ііресованныхъ цементныхъ паркетныхъ половыхъ плитъ, узорчатыхъ 
, а Іа Mettlach"; терацовыхъ, простыхъ, одноцвѣтныхъ и тротуарныхъ. 

Цементныхъ машино-пресованныхъ черепицъ разныхъ цвѣтовъ для крышъ до
мовъ. дачъ, заводовъ и т. п. 
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П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
въ конторѣ редакціи: 

С.-Петербургъ, Измайловскій полкъ, 
Уголъ 3 роты п Тарасова пер., ц. 

№ 7 - 1 2 . 

э®е= 

Г О Д Ъ X X I . 

№ № 9 и 1 0 . 

Ц Ѣ Н А ЗА Г О Д Ъ : 
пъ С.-Петербургѣ, бевъ дост. 12 р. 
съ доставкою въ Спб. п съ пе-

ресы.ік. пъ проч. гор. Россіи 14 » 
съ пересылкой заграиицу . . . " 17 > 

О@с= 

С Е Н Т Я Б Р Ь и О К Т Я Б Р Ь . 1 8 9 2 г . 

Устройство фильтровъ, 
Доісладъ, читанный въ Донскомъ отдѣленіи Императорскаго Русскаго Техніі-

ческаго Обпі,ества—12 марта 1892 года. 

Всякая р'Ьчиая вода содержитъ въ большей или меньшей 
степени растворпмыя и не растворимыя вещества—она можетъ 
быть очищена отъ нихъ отстаиваніемъ или употребленіемъ 
фильтровъ.—Содержимыя постороннія вещества в ъ р ѣ к ѣ не
сутся вмѣстѣ съ ея теченіемъ, а получаются ею вмѣстѣ съ во-
даміг, текущими по поверхности почвы и впадающими в ъ 
рѣку, а такъ какъ такихъ водъ рѣка получаетъ наиболь
шее количество весною, то, конечно, вода, весною н бы
ваетъ наиболѣе загрязнена. — Мелкія, постороннія частицы 
не осѣдаютъ, а поддергкиваются в ъ водѣ, не смотря на 
то, что удѣльная тяжесть нѣкоторыхъ изъ нихъ гораздо зна-
чительнѣе удѣльной тяжести воды.—Это явленіе объясняется 
разностями скоростей водяныхъ струй, которыя пронзводятъ 
давлеыіе снизу, равное разности в ѣ с а твердыхъ частіщъ, увле-
каемыхъ водою, и в ѣ с а равнымъ объема в о д ы . — В ъ стоячей 
водѣ, или лучше сказать, когда всЬ водяныя струи не имѣютъ 
скоростей, означенной причины не существуетъ и потому твер
дыя вещества осѣдаютъ на дно. Вот'ь этимъ то свойство.мъ 
стоячей воды и пользуются для очищенія ея. Обыкновенно 2 4 
часа достаточно для того, чтобы самая мутная вода осадила 
и.чи '/s своихъ постороннихъ грязныхъ частицъ, но, правда, 
есть такія вещества, удѣльная тяжесть которыхъ мало разнит
ся съ удѣльною тяжестью воды, а потому для ихъ осадки 
нулсно гораздо больше времени и требуется до пяти и даже до 
десяти дней, что, конечно, дѣлаетъ отстой воды, какъ средство 
очищенія ея, не удобнымъ- Т а к ъ какъ вода, оставаясь столь 
продолжительное время безъ движенія и при томъ в ъ откры
тыхъ бассейнахъ, способствующнхъ развитію въ ней, подъ 
дѣйствіемъ теплоты и свѣта , различныхъ микроорганнзмовъ, 
которыя разлагаются и, требуя для этого нзвѣстнаго участія 
кислорода, отымаютъ его отъ воды, дѣлая ее вслѣдствіе этого 
не вкусною и подъ часъ даже вредною. В ъ виду вышеска-
заннаго отстой воды, какъ самостоятельное средство ачищенія, 
в ъ настоящее время не употребляется; но служилъ почти всег
да вспомогательиымъ средствомъ при фильтрованіи водъ, для 
удалеиія болѣе тяжелыхъ, болѣе грубыхъ частицъ и тЬмъ зна
чительно помогаетъ правильной фильтраціи воды. 

Для скор'Ьишаго отдѣленія отъ воды не самыхъ его твер
дыхъ частицъ пробовали употреблять соли, которыя, соединя
лись съ таковыми же находящимися в ъ водѣ, образуютъ новыя 
соли, столь значительной тяжести, что они скоро осЬдаютъ и 
увлекаютъ за собою твердыя частицы, механически съ нею со-
единенныя, но это средство требуетъ большей осторожности, 
такъ какъ количество солеіі, вводимы.хъ в ъ воду, должно строго 
отвѣчать количеству солей в ъ ней содерясимыхъ. В ъ половинѣ 
прошлого столѣтія пробовали употреблять квасцы. Эта соль 
чрезвычайно снлыю дѣііствустъ на отдѣлеиіе постороіпніх-ь ча

стицъ, механически связанныхъ съ водою. Илъ рѣки Сены от
стаивается в ъ крупныя и толстыя волокна, которыя дѣйстві-
емъ квасцовт. быстро осаждаются на дно—но однако, является 
сомнѣніе, чтобы квасцы оказывали такое ж е благопріятное д ѣ й -
ствіе и на другія рѣчныя воды, такъ какъ и вода изъ рѣки 
Сены сохраняла некоторую мутность, требуя втораго проце-
живанія, что прямо указываетъ на то обстоятельство, что в ъ 
водѣ имѣются такія частицьі, которыя не поддаются дѣйствію 
квасцовъ. Способъ дѣйствія квасцовъ, кажется, до сихъ поръ 
еще ие объясненъ, но изъ опытовъ известно, что на ведро 
воды изъ Сены достаточно положить 1 и Г / 4 золоти, квасцовъ, 
чтобы получить довольно чистую и прозрачную воду. Дарси 
дѣлалъ подобные опыты съ Нильской водою, для чего, опуская 
на ведро воды Ѵз золотника, онъ получалъ соверніенно чистую 
воду, а при опусканіи Ѵз золотника достигались т ѣ же резуль
таты, но в ъ болѣе продолжительное время. Отъ углекислой из
вести и частью органическихъ примтЬсей, вода еп;е очищается 
съ помощью ѣдкой извести, отъ примѣси которой, углекислота 
непосредственно съ нею соединяется и производитъ осадокъ. 
Хотя эти введенія элементовъ чуждыхъ составныхъ частей слиш
комъ не значительны, что бы воду сдѣлать вредною, но тѣмъ 
не менѣе при значительномъ и постоянномъ употреоленін для 
массъ воды, потребныхъ для городскихъ водоснабженій, могутъ 
случиться ошибки и ввести в ъ большей пропорціи, что пове-
детъ къ измЪненію состава воды и даже сдѣлаетъ ее вредною. 
Слѣдовательно нельзя не осуждать всякое очищеніС; которое 
вводить в ъ химическій составъ воды новое вещество , прежде 
в ъ ней не заключавшееся. 

Фильтрованіе воды. 

Неудобства вышеописанныхъ способовъ очищенія воды 
побудили спеціалистовъ этого дѣла обратить внимаиіе на то 
средство, которое находится передъ нашими глазами, на природу, 
которая прекрасно очищаетъ атмосферную воду, пропуская ее 
черезъ послѣдовательные слои земли, песку, гравія и камня и 
выпуская ее в ъ болѣе поннженныхъ мѣстахъ на поверхность 
земли, в ъ видѣ чистыхъ и прозрачныхъ ключей. Прозрачность 
эта и достигается ироходомъ воды чрезъ слои песку и гравія. 
Матеріалы эти ничего не могутъ удѣлить водѣ, а потому ни 
сколько не измѣняютъ ея химнческаго состава. Этотъ способъ 
пропуска воды черезъ слои песку н гравія соединяетъ в ъ себѣ 
в с ѣ выгоды первыхъ двухъ и не обладаетъ ихъ недостатками^ 
а потому все болЬе н болѣе находитъ себѣ распространеніе. 
Польза употребленія означеииыхъ матеріаловъ давно извѣстна 
и, какъ кажется, впервые были употреблены при постройкѣ 
цистерны Герцогскаго дворца в ъ Венеціи. 

Нужно полагать, что слой песку дѣйствуетъ при процѣяси-
ваніи какъ рядъ многочисленныхъ волосяиыхъ н нскусствсн-
ныхъ трубокъ, сквозь которыя вода можетъ пробраться, но в ъ 
которыхъ землистый и другія частицы задерживаются дѣйстві -
емъ ихъ большихъ измѣреній, такъ что, вообще, фи.пыпроваяіі' 
состоитъ въ пропуски грямой воды исрегь особый ряд?, ріыиетг--
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скважины которыхъ такъ малы, что ие пропускаюмъ никакихъ 
твердыхъ частицъ, какого бы, безкоиечно малаго размгьра они не 
были, а пропускаютъ только одни жіідкія лтла. 

Песчаные фильтры, главнылъ ооразоімъ, получил» свое раз-
віітіе въ Англіи, гдѣ почти в с ѣ водоснабженія питаются р ѣ ч -
ными водами, а потому вся практика дѣГіствія и наблюденія 
надъ фильтрами обязана англіискимъ техникамъ. Прежде чѣмъ 
продолжать изложеніе устройства песчаныхъ фильтровъ, я счи
таю долгомъ упомянуть о такъ называемыхъ естественныхъ 
фильтрахъ, состоящихъ въ томъ, что на берегу рѣки, парал
лельно ея теченію, устраиваются особыя галлерей, в ъ которыя, 
просачиваясь, собирается вода. В ь естественномъ фильтрѣ, вода 
движется со скоростью параллельно фильтрующей поверхности, 
а постороннія частицы, имѣя ту же скорость, не могутъ взойти 
в ъ скважины фильтровъ, такъ какъ для этого, какъ мы знаемъ, 
нужна остановка на нѣкоторое время передъ отверстіемъ въ средѣ 
движущейся массы воды, а это невозможно. Слѣдовательно за-
сореніп фильтрующей поверхности, казалось бы, не должно про
изойти въ естественныхъ фильтрахъ, но на самомъ дѣлѣ такія 
засоренія встрѣчаются и даже, подъ часъ, совершенно останав
ливается дѣйствіе ихъ. Засореніе и остановка дѣнствія подоб
ныхъ фильтровъ объясняется тѣмъ, что навсегда въ природѣ 
встр'Ьчается нужная скорость для правильнаго дѣйствія естест
венныхъ фильтровъ. Словомъ, для успѣха естественнаго фильтра 
необходимо, чтобы илъ очтценной воды моіъ быть г/несенъ водою не-
очищенною. Безъ соолюденія этого условія фильтры будутъ за
соряться, а черезъ это полезное его дѣйствіе будетъ умень
шаться н даже можетъ совсѣмъ остановиться. А такъ какъ 
очистка его почти невозможна, то въ такомъ случаѣ прихо
дится или дѣйствіе фильтровъ прекратить или все бо.тЬе и бо-
лѣе развивать устройство сборныхъ галлерей. Кромѣ этого тя
желаго условія, для правильнаго дѣйствія естественныхъ фильт
ровъ необходимо, чтобы рѣки гімѣли свои берега не глинисты и не 
иловаты, безъ чего тоже нельзя надѣягься на правильное и про
должительное дѣйствіе ихъ. Впрочемъ, Англійскій инженеръ 
Томъ, даже полагаетъ, что такъ какъ искусственный фильтръ 
долженъ непремѣнно засориться, если не будетъ прочищаемъ, 
то тому же долженъ подвергнуться и естественный фильтръ, 
Въ какихъ бы благопріятныхъ условіяхъ онъ не находился. 
Опыты ВЪ Ліонѣ, Тулузѣ, Галле и проч. съ устройствомъ ес
тественныхъ фильтръ вполнѣ доказали рискованность подобныхъ 
предпріятій и в ъ настоящее время они почти не устраиваются, 
а потому я снова перехожу къ искуственнымъ песчанымъ фильт-
рамъ. 

Долгое время старались опредѣлить наилучшій составъ и 
толщину фильтрующихъ слоевъ и наиболѣе выгодный, надъ ними 
напоръ. По Дарси, скорость воды, которая проходитъ чрезъ 
слой песку, прямо пропроціональна давленію и обратно пропор-
ціональна толщинѣ песку. Слѣдовательно скорость увеличи
вается, съ увеличеніемъ давленія, т. е. слоя воды или съ умень-
шеніемъ толщины слоя песку, но какъ извѣстно, «что пріобрѣ-
тается в ъ скорости, то теряется въ си.лѣ». Отсюда видно, что 
надо было путемъ многихъ и долгихъ опытовъ опредѣлить усло-
вія наиболѣе лучшія, для полнаго очищенія воды и наиболѣе 
выгоднаго дѣйствія фильтровъ. 

В ъ настоящее время выяснилось изъ многочисленныхъ на-
блюденій, что высота слоя воды надъ фильтрующими слоями 
должна быть отъ 3 до 5 футъ, а толщина в с ѣ х ъ фильтрую
щихъ слоевъ не должна превосходить 4-хъ—5-ти фут., а по Дар
си даже достаточно тонкаго слоя песку 0,20 metr. и подстила-
ющаго слоя гравія в ъ нѣсколько сантиметровъ (на чертежахъ 
показаны филътрующіе слои разныхъ городовъ). Обыкновенно 
фильтрующіе слои располагаются сначала съ самаго мелкаго 
песка, а потомъ къ низу размѣръ зеренъ постепенно увеличи

вается и внизу помѣщается самый крупный матеріалъ. В ъ преж
нее же время, предполагали на оборот-ь, что верхиін слой дол
женъ состоять изъ крупнаго и потомъ, книзу, постепенно раз . 
мѣры матеріаловъ должны ухмеыьшаться. Такое предположеніе 
основали на томъ, что вода, проходя черезъ верхніе слои, ос
вобождается сначала отъ крупныхъ частицъ, и проходя чрезъ 
песокъ —отъ самыхъ мелкихъ. Но такое расположеніе матеріа-
ловъ неудобно тѣмъ, что песокъ, представляющіи между сво
ими зернами самыя малыя скважины, гораздо скорѣе засоряет
ся, чѣмъ верхнія фильтрующія слои, а потому для очистки его 
необходимо было каждый разъ разбирать выше лежащіе слои, 
т. е. производить разборку всего фильтра. Сверхъ того, можно 
добавить, что в ъ очищеніи отъ крупныхъ частицъ фильтръ не 
нуждается, такъ какъ такое дѣйствіе должны производить от
стойные бассейны и наконецъ песокъ, находясь внизу, увле
кается токомъ воды в ъ сборныя трубы и тѣмъ постоянно за-
соряетъ ихъ. Отсюда видно, что слѣдовательно надо придер
живаться перваго порядка в ъ расположеніи слоевъ, при чемъ 
надо имѣть в ъ виду, что при. выборѣ фильтрующихъ матеріа-
ловъ надо имѣть нѣкоторую осторожность и строго наблюдать, 
чтобы камни и песокъ не заключали въ себѣ веществъ, раст-
воримыхъ в ъ водѣ. Песокъ долженъ быть мелкій, чистый, 
кварцовый съ округленными кромками, предпочтительнѣе мор
ской и во всякомъ случаѣ передъ употребленіемъ в ъ дѣло в с ѣ 
матеріалы должны быть самымъ тщательнымъ образомъ про
мыты на особыхъ деревянныхъ платформахъ. Процессъ промыв
ки состоитъ в ъ томъ, что гравій бросаютъ на платформу не 
большими кучами и направляютъ на нее сильную струю воды, 
переворачивая камни особыми желѣзными граблями, до т ѣ х ь 
поръ, пока не пойдетъ совершенно чистая, прозрачная вода. 
Такимъ же образомъ промывается и песокъ, хотя, впрочемъ, 
для него есть спеціальныя машины, которыя стоятъ до 3500 руб. 
вмѣстѣ съ водостолбовымъ цвигателемъ и элегшторомъ. 

Машина эта приводится в ъ дѣйствіе посредствомъ водостол-
бовъ мотора, въ свою очередь приводимаго в ъ движеніе тою же 
самою водою, которая служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и для про
мывки песка, такъ что собственно работа машины обходится 
безъ особыхъ затратъ. Она соединена также съ элеваторомъ 
съ черпаками, служащимъ для насыпки промытаго песка в ъ 
кучи. 

Работоспособность машины патента «Гренвей» соотвѣтствен-
но величинѣ мотора и напору воды при одномъ человѣкѣ при
слуги, составляетъ отъ 0,15 до 0,20 куб. саж. в ъ часъ или 
около 2 куб. саж. в ъ обыкновенный рабочій день. Такимъ об
разомъ производительность машины обходится приблизительно 
на VS^/o дешевле, чѣмъ при промывкѣ ручнымъ способомъ. 
Кромѣ того, мелкій песокъ, который при ручной работѣ про-
падаетъ, при промывкѣ машиной весь утилизируется. Песокъ 
получается послѣ одного только прохожденія черезъ машину, 
во всей массѣ совершенно равномѣрно чистый, чего весьма 
трудно достичь ручнымъ способомъ. 

Промытый песокъ чрезъ посредство элеватора, склады
вается машиной въ кучи до 8—9 футовъ высоты, какъ по 
правую, такъ и по лѣвую сторону. Машина сперва просѣваетъ 
камешки и другія крупныя примѣси и этимъ предохраняются 
отъ порчи движущіяся части машины, которыя къ тому же и 
непрерывно промываются струевою водою. Грязная вода можетъ 
быть отводима изъ машины, посредствомъ шланга, куда угод
но. Машина помѣщается на колесахъ, что дѣлаетъ ее весьма 
удобоподвижною, а потому можетъ быть поставлена на любомъ 
мѣстѣ. В ѣ с ъ машины около 205 пудовъ •"•). 

*) Представитель завода Инженеръ М. В . Френкель Одесса, Ришельевская 
улица, д № 35. 
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Вымытый матеріалъ тщательно укладывается на м-Ьсто въ 
ііослѣдоватсльномъ порядкѣ, съ соблюденіемъ строгой горизон
тальности слоев'ь, а верхній слой мелкаго песку еще трамбуется 
не тяжелыми трамбовками. 

Первый и самый важный фильтрующій слой есть мелкій 
песокъ, который в ъ настоящее время, обыкновенно, дѣлають 
толщиною отъ 2 до 3 фут., а всѣ нижніе послѣдующіе слои 
служатъ только подстилкою, фундаментомъ для этого перваго 
и главнаго слоя, такъ какъ безъ нихъ песокъ увлекался бы 
течеиіемъ воды въ сборныя трубы. В ъ нѣкоторыхъ англійскихъ 
фильтрахъ кладутъ даже между пескомъ и гравіемъ различный 
плоскія Т 'Ьла, чтобы задержать песокъ и допускать его смѣше-
нія съ гравіемъ. 

В ъ Гельсейскомъ фильтрѣ для этой цѣли употреблены ра
ковины хотя, впрочемъ, подобный предосторожности в ъ хорошо 
урегулированныхъ фильтрахъ можно считать излишними. 

Во в с ѣ х ъ правильно устроенныхъ и дѣйствующихъ фильт
рахъ, песчаный слой засоряется на самую не значительную 
глубину, не превышающей 1 / 2 , ^ / 4 до а на большой глу-
бинѣ никогда не встрѣчали никакой грязи; но изъ этого вовсе 
Н С слѣдуетъ заключать, что нижняя часть песку безполезна 
и что возможно употреблять песчаный слой незначительной 
толщины, такъ какъ тогда бы значительно увеличилась ско
рость фильтраціи и вѣротно весь илъ свободно бы про-
шелъ сквозь фильтрующіе слои и цѣль бы не была достигну
та, а потому нижняя часть песка нужна для замедленія ско
рости двия^енія столба водъ сквозь песчаный слой. Относи
тельно же нижнихъ рядовъ гравія, камня и голышей можно 
повторить, какъ было выше сказано, что они служатъ только 
фундаментомъ и подстилкою для иерваго слоя, потому понятно, 
что излишніе слои этихъ рядовъ поведутъ только къ излиш
ней затратѣ капитала и увеличенію размѣровъ сооруженія, 
хотя, конечно, они не могутъ вліять на замедленія скорости 

производится сниманісмъ самаго верхняго слоя песку толщи-
ноЕО отъ 1 до 1 Ѵа", который на тачкахъ вывозится понъ и 
если толщина песчанаго слоя, послѣ нѣсколькихъ счищеній, 
д'Ьлается замѣтно тоньше, то подсыпается вновь песокъ до 
проектной толщины. — Подсыпка новаго песку производится 
точно такимъ же способомъ какъ и при вновь устраиваемомъ 
сооруженіи, но при этомъ большею частью считаютъ предпо-
чтительнѣе употреблять старый промытый песокъ, а не новый 
такъ какъ вопервыхъ это гораздо экономичнѣе, а во вторыхъ 
старый, бывшій въ употребленіи песокъ представляетъ изъ 
себя болѣе лучшій фильтрующій матеріалъ, такъ какъ кромки 
его будутъ болѣе округленныя. Существуетъ впрочемъ и вто
рой способъ очистки, 'употребляемый в ъ Цюрихѣ, Дункерки и 
проч., состоящій обыкновенно въ перемѣнѣ иаправленія тече-
нія воды для того, чтобы произвести въ порахъ песка обрат
ное движеніе и тѣмъ достигнуть ихъ освобожденіе отъ грязи 
и возстановленіе ихъ первоначальнаго дѣйствія. 

РаЗхМ'Ьръ фильтрующихъ поверхностей определяется иа осно
вании практическихъ данныхъ, которыя показываютъ, что въ 
большинствѣ правильно устроенныхъ фильтровъ можно до
пустить количество фильтраціи б" съ одной квадр. сажени в ъ 
1 часъ, т. е. 0 , 5 0 X 4 9 = 2 4 , 5 куб. фут. а в ъ 24 часа фильтрую
щая поверхность можетъ дать 2 4 , 5 X 2 4 = 5 8 8 куб. фут. или 
1352 ведра.—У Недзялковскаго, по даннымъ Соколова, при на-
порѣ воды надъ фильтрующими слоями въ 5 футъ и при тол-
щинѣ слоевъ въ 5 футъ можно получить отъ 1400 до 1470 
ведеръ въ сутки съ 1 квад. саж.—По даннымъ Дарси фильтръ 
дает-ь отъ Ь/гдо 3 куб. метр, съ 1 кв . метра въ 24 часа, т. с. 
съ 1 кв . саж. въ сутки отъ 538 до 1076 ведеръ. 

В ъ слѣдующей таблицѣ приведена требуемая площадь филь
тровъ ддя объемовъ воды отъ 0,25 до 7 куб. фут. въ секунду, 
при предположеніи, что скорость фильтрованія равняется б дюйм, 
въ часъ. 

Объемъ воды въ секунду 
въ куб. ф. 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,6 5,0 6,0 7,0 . 8,0 9,0 

Площадь фильтровъ въ кв. 
футахъ 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800 12,600 14,400 18,000 21,600 25,200 28,900 32,400 36.000 43,200 50,400 57,600 64,800 

фильтраціи, такъ какъ дѣиствіе ихъ можно уподобить дѣйствію 
ряда трубъ послѣ прохода воды черезъ рядъ мелкихъ трубъ, а 
какъ извѣстно, в ъ такихъ случаяхъ скорость движенія воды бу
детъ зависѣть отъ первыхъ, а не отъ вторыхъ трубъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что изъ в с ѣ х ъ фильтрую
щихъ слоевъ главнѣйшее значеніе представляетъ первый пе
счаный слои, который собственно и производитъ фнльтрацію 
воды.—Между тѣмъ многолѣтній опытъ и постоянное наблюде-
ніс надъ существующими фильтрами показали, что первый 
тонкій слой осѣвшаго ила представляетъ изъ себя самый луч-
шій фильтрующій матеріалъ, который положительно не пропу-
скаетъ сквозь себя никакихъ посторонпихъ примѣсей, а потому 
многіе инженеры, завѣдующіе большими городскими фильтрами, 
придерживаются выработаннаго практикою правила, что прежде, 
чѣмъ пустить в ъ дѣйствіе фильтръ, они сначала наполняютъ 
его водою и ожидаютъ до т ѣ х ъ поръ, пока на фильтрующую 
поверхность песка ие осядетъ тонкій слой ила и затѣмъ уже 
открываютъ ихъ дѣйствіе.—Этимъ способомъ достигается зна
чительное предохраненіе песка отъ засореній и получаются 
иаибол'Ье удачныя результаты фильтраціи воды. — Фильтры 
время отъ времени необходимо очищать, такъ какъ поры песку 
затягиваются и мало по малу дѣйствіе его замедляется и мо
жетъ совс'Ьмъ остановиться.—Очистка засорившихся фильтровъ 

При этомъ надо сказать, что количество фильтрованной 
воды будетъ зависѣть отъ качест'ва рѣчной, грязной воды и 
правильности устройства самаго фильтра. — Горизонтъ воды, 
находящійся надъ фильтрующими слоями безпрестанно мѣияется 
и не только сообразно времени года, но онъ зависитъ даже 
отъ состояиія погоды, отъ каждаго вѣтра и дождя, таісъ какъ 
вмѣстѣ съ этимъ мѣняется и количество примѣсей в ъ рѣчной 
водѣ, а потому болѣе грязная вода просачивается медленнее, 
вслѣдствіе чего горизонтъ воды подымается. — Кромѣ этихъ 
внтВшнихъ зависимостей есть и внутреннія, а именно состояніе 
самыхъ фильтрующихъ слоевъ. — Болѣс чистые слои пропу
скаютъ быстрѣе и съ постепеннымъ засореніемъ скорость филь
тровъ у.меньшается.—Наконецъ скорость работы водо-подъем-
иыхъ машинъ моясетъ увеличиваться или уменьшаться в ъ за
висимости отъ потребрюсти воды в ъ городѣ, которая выра
жается банными днями зимою и лѣтомъ дождями. Отсюда 
видно, до какой степени часто мѣняется столбъ воды надъ 
фильтрующими слоями, а потому и притокъ чистой профиль
трованной воды будетъ далеко не постояненъ.—Между тѣмъ 
для правильнаго дѣйствія фильтра требуется, какъ разъ, на
оборотъ, самой постоянной скорости фильтраціи, безъ чего 
скоро загрязняется фильтрующій слой или будетъ далеко не
достаточно количество получаемой чистой воды.—Вся забота 
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строителя фильтровъ и должна состоять въ изысканіи сносо-
бовъ наиболѣе правнльнаго дѣйствія ихъ, наиболѣе постоянноіі 
скорости и въ полученіи постояпнаго количества фильтрован
ной воды подъ умѣренныліъ давленіемъ. 

Наивыгоднѣйшая разница между горизонтомъ резервуара 
чистой воды и горизонтомъ воды надъ фильтрующими слоями 
есть 1 футъ и предѣльная величина—2 фута, послѣ чего на-
ступаетъ опасность порчи фильтрующихъ слоевъ. Теперь яв 
ляется вопросъ, какъ же достигнуть такой постоянной и рав-
номѣрной скорости движенія воды в ъ зависимости такихъ по
стоянно перемѣнныхъ и не правильно мѣняющнхся величинъ-' 

В ъ каждомъ руководствѣ къ устройству водопроводовъ 
есть описаніе для этой цѣли особаго прибора, такъ называемой 
уравнительной трубы (чер. № 1). 

Такая труба имѣетъ два отверстія истока пъ резервуаръ 
чистой воды, изъ которыхъ одно расположено ниже поверх
ности дна фильтрующаго бассейна, а другое на 1 футъ иижс 
верхняго уровня воды. 

Между этими обоими устьями помѣщснъ клапанъ, посред
ствомъ котораго то или другое изъ отверстій можно закрыть 
или открыть вполнѣ или отчасти. 

Когда клапанъ въ А у уравновѣшивающей тормазнон трубы 
совершенно закрытъ, тогда вся вода, притекающая изъ фильтра, 
идетъ чрезъ верхнее отверстіе; съ постепеннымъ же открытіемъ 
клапана А, образуя сначала у А очень небольшое отверстіе, 
постепенно увеличивающееся съ движеніемъ клапана вверхъ, 
объемъ воды, вытекающій изъ верхняго устья, начнетъ умень
шаться, пока при извѣстномъ положеніи клапана уравновѣши-
вающая труба хотя все еще будетъ наполнена водою до верха, 
однако истеченіе воды изъ верхняго устья уже прекратится, а 
вся вода будетъ уходить сквозь нижнее устье. Съ дальнѣйшимъ 
открытісмъ клапана А уровень воды въ уравновешивающей 
трубѣ будетъ все болѣе и болѣе понижаться, пока онъ не до
стигнетъ уровня приводной трубы изъ фильтра и тогда вода 
изъ фильтрующаго бассейна съ огромной скоростью начнетъ 
изливаться сквозь нижнее устье.—Когда при какой либо в ы -
сотѣ поды въ уравновѣшивающей трубѣ, сквозь слои фильтра 
будетъ процѣживаться менѣе поды, чѣмъ уравновѣшивающая 
труба при такомъ напорѣ можетъ вьшустить тогда, если отвер-
стіе клапана у А не будетъ соотвѣтственно уменьшено, верхній 
уровень воды въ фильтрующемъ бассейнѣ постепенно пони
зится до т ѣ х ъ поръ, пока разность высотъ обоихъ уровней, 
въ уравновѣшивающей трубѣ и в ъ фильтрѣ, ие сдѣлается рав
ною высотѣ напора, необходимаго для выпуска воды изъ филь
тра въ томъ же количествѣ, въ какомъ вода въ него прите-
каетъ. 

Съ у.чепьшеиіемъ же отверстія клапана вода начнетъ под
ниматься въ уравновѣшивающей трубѣ, пока не достнгнется, 
соответствующая расходу воды, разность высотъ между обоими 
вышеупомянутыми водными уровнями. Обратное положеніе на
ступить тогда, когда уравновѣшнвающая труба начнетъ отво
дить не всю поступающую изъ фильтра воду, при чемъ въ 
подобномъ случаѣ или уровень воды въ фильтрующемъ бас-
сеннѣ поднимется для достиженія необходимой высоты напора 
и соответствующей это.му напору увеличившейся скорости от
водимой воды, или понизится уровень воды въ уравновеши
вающей трубе въ соответственной степени, вследствіе некото-
раго при открытія клапана въ А. 

Щитовой затворъ в ъ точке В имЬетъ назначеніемъ разоб-
щеніе, въ случае надобности, фильтра отъ бассейна чистой воды. 

В ъ Петербургскихъ центральныхъ фильтрахъ не имеется 
отстойнаго бассейна и притокъ воды урегулируется следующимъ 
приспособленіемъ, показаннымъ на чертеже № 2. При каждомъ 
отделеніи фильтра поставленъ желЬзный оак'ь съ перегородкой 

по средине его. Перегородка эта, разде.'ши бакь на две равный 
половины, имеетъ въ верхней свою часть подвилснуво, которая 
можетъ свободно устанавливаться на желаеьюй высоте . 

В ъ первую часть бака входитъ отверстіе трубы, приводящей 
воду изъ подъ фильтрующихъ слоевъ, а изъ второй части вы-
ходитъ труба, отводящая воду в ъ резервуаръ съ чистой водой. 
Последняя труба имеетъ кранъ и такіе же краны имеются и 
на трубахъ:—спускной, берущей начало до перегородки и сое
динительной между сточной и предохранительной. 

При обычной работЬ открываютъ кранъ А, а В и С за
крыты. Предъ чисткой, когда закрывается вполне притокъ не
фильтрованной воды, закрываютъ кранъ А. и открываютъ 
В . — По истеченін некоторого времени закрьшается этотъ и от
крываютъ С, нри чемъ вся остающаяся пода на фильтрахъ 
стекаетъ въ Неву.—Разница между уровнями воды надъ филь-
тромъ и после него можно, следовательно, регулировать, какъ 
при помощи подвижной перегородки, такъ и закрывая более 
или менее кранъ А. 

Такое приспособленіе при постоянно меняющихся условіяхъ 
качествъ воды и потребности в ъ пей, а главное при отсутствіи 
отстойныхъ бассейновъ, нельзя назвать вполне удачными и 
достигающими цели. 

В ъ Царпцинскомъ водопроводе (чер. № 3), для удержанія 
постояннаго уровня воды надъ фильтрующими слоями постав
ленъ особый регуляторъ. Здесь уровень воды поддерживается 
при помощи передвиженія поплавка на стержнЬ рычага. Ц е 
почка же предназначена исключительно для замыкаиія клапана 
регулятора, для чего следуетъ только натянуть ее и этимъ кла
панъ прижмется къ своему сиденью. Для прекращенія ра
боты какого нибудь изъ фильтровъ первоначально натягнваютъ 
цепь, закрепляютъ конецъ ея у колонки (дабы она не могла 
опять открыть клапана) и постепенно даютъ сойдти всей воде 
изъ фильтрующихъ слоевъ. Последняя манипуляція произво
дится постепеннымъ пониженіемъ телескопа. 

Такое приспособленіе довольно остроумно, потому что по-
плавокъ вполне можетъ гарантировать отъ поднятія горизонта 
воды надъ фильтрующими слоями, но только оно требуетъ над
зора за действіемъ телескопнаго перевала, такъ какъ не изме
няя его высоты в ъ зависимости отъ высоты горизонта воды 
надъ фильтрами цель достиженія умереннаго давленія не бу
детъ достигнута. Наконецъ самый впускъ воды здесь совсемъ 
не предохраняетъ фильтрующую поверхность отъ размыва. 
Вместо этого приспособленія инженеръ Е . Э. Бромлей пред-
полагаетъ несравненно целесообразнее нижеследуюицй ири-
боръ, показанный на чертеже N§ 4. Здесь поплавокъ, поме
щенный подъ фильтрами, в ь зависимости отъ высоты воды 
подымаетъ или опускаетъ телескопную трубу, помещенную пъ 
особомъ колодце и темъ устанавливаетъ необходимую разницу 
горизонтовъ *] . 

В ъ Екатеринославскомъ водопроводе первоначально не было 
решительно никакихъ приспособленій, сделанныхь съ этою 
целью и даже разница горизонтовъ надъ фильтрами и въ ре
зервуаре чистой воды составляла более 8 футоігь. При боль-
шемъ же разборе воды и пониженіи горизонта чистаго резер
вуара, скорость фильтраціи до того увеличилась, что вода уно
сила съ собою въ резервуаръ и городскую сеть не только муть, 
но и самый песокъ. Это обстоятельство, окончательно убЬдило 
городъ в ъ непригодности устройства фильтровъ, и послужило 
къ гибели предпринимателя водопроводнаго дела. Съ переходом'ь 
водопровода къ новому арендатору его В . Я . Виларскому, было 
немедленно сделано улучшеніс фильтровъ на сколько это поз-

*) Эти перевалы предполагаются испытать при Новочеркасскомъ водопроводѣ. 
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волнлн средства. Улучшеіпи эти состояли в ъ томъ, что прежде 
всего онъ вставилъ въ отверстіе приводящей трубы въ резер
вуаръ чистой воды колѣн-чатуіо трубу такой вышины, чтобы 
истеченіе изъ нея происходило только иа 1'/2 фута ниже нор-
малы-шго горизонта воды надъ фильтрами. Кромѣ того онъ 
измѣнилъ градацію фильтрующихъ слоевъ и между пескомъ и 
мелкимъ камнемъ полоясилъ два слоя, крупнаго песка и мел
каго гравія. Со времени этихъ измѣненій дѣло значительно 
улучшилось, получилась довольно чистая прозрачная вода, и 
песокъ уясе иересталъ уноситься въ ниясніе слои. Конечно эти 
сдѣланиыя присііособленія не совсѣмъ достаточны и ие могутъ 
считаться вполн'Ь достигающими цѣли, но по ограниченности 
своихъ средствъ арендаторъ не въ состояиіи сдѣлать, пока, бо-
л'Ье раціональное устройство и надо полагать, что городъ для 
своей собственной пользы поможетъ ему въ этомъ направленіи 
за его добросовѣстыое отношеніе къ своему дѣлу. 

В ъ Нахичевани на Дону никакихъ приспособленій съ этою 
ц'Ьлью не сдѣлано, а в с ѣ надеясды возложены были на резер
вуаръ съ чистой водой, главное назначеніе котораго состоитъ 
в ъ иакопленіи того притока воды, который будетъ происходить 
въ часы остановки машинъ. Предполагалось, что резервуаръ 
этотъ емкостью в ъ 22.500 ведеръ, соответствующей 4-хъ часо
вому притоку и будетъ слуя^ить автоматическимъ регуляторомъ 
скорости фильтраціи, увеличивая таковую при пония<:еніи и 
уменьшая при повышеніи горизонта, а четыре заслонки, помѣ-
щенныя в ъ Шибериомъ колодцѣ, соединяющемъ резервуаръ 
съ фильтрами позволятъ таюке регулировать отъ руки притокъ 
воды съ фильтровъ, в ъ предѣлахъ, отъ нуля до полнаго проект-
наго количества. На практикѣ же такое предположеніе не 
совсѣмъ оправдалось, такъ какъ расходъ донской воды, бла
годаря ея хорошему качеству, увеличился, а расходъ ключевой 
уменьшился, а потому одинъ резервуаръ чистой воды оказался 
слишко.мъ малой емкостью для автоматическаго дѣйствія и в ъ 
особенности, отсутствіе отстойнаго бассейна измѣнило в с ѣ пред-
положенія. 

Скорость фильтраціи въ этихъ фильтрахъ сдѣлалась непо
стоянною, а потому количество и ея качество тоже стало въ 
зависимости отъ различныхъ виѣшнихъ причинъ. В ъ настоящее 
время рѣшено построить одинъ большой отстойный бассейнъ, 
а открытые фильтры сдѣлать закрытыми, что, несомнѣнно, 
улучшитъ дѣло. 

В ъ одесскихъ фильтрахъ хотя и нѣтъ спеціальныхъ при-
способлеиій, но тамъ благодаря действительно громаднымъ оса-
дочиымъ бассейнамъ (1800 кв . саж.) и громаднымъ фильтрамъ, 
превосходящимъ дневное количество воды, скорость фильтра-
цін довольно равном'Ьрна и качество получаемой воды не смотря 
на весьма грязную воду в ъ Днѣстрѣ, вполнѣ удавлетворитель-
ное н постоянное. Нормальная высота уровня воды надъ верх
нимъ слоемъ песку составляетъ 2 фута, доходя до 2'/з футовъ и 
почти никогда нд доходитъ до 3 футовъ. Притокъ воды изъ 
осадочиыхъ бассейновъ в ъ фильтры регулируется посредствомъ 
обыкновенныхъ задвижекъ, расположенныхъ на соединитель-
ныхъ трубахъ. 

В ъ Кіевскомь водопроводе существуютъ фильтры, резко 
отличающіяся отъ в с е х ъ вышеупомянутыхъ. В ъ виду недоста
точности отвсдеинаго городомъ места, они спроектированы та
кимъ образомъ, что. бассейиъ съ фильтрованной, чистой водой, 
помещается подъ фильтрующими слоями, которые леясатъ на 
доскахъ, полоясенныхъ между рельсами (черт. № 5). Здесь, ко
нечно, разница въ уровне фильтрованной и нефильтрованной 
воды не можетъ быть, такъ какъ ния^ній резервуаръ и в с е 
слои долясны быть непременно постоянно в ъ воде, если же 
слой останется хотя на часа непокрытый водою, то дей-
ствіе фильтроп'ь прекращается, тпкъ какъ осаясденипя мель

чайшая глина образуетъ немедлеино иеироніщаемуіо кору, ко
торую нужно будетъ снять. В ъ конце фильтровъ чистая вода 
собирается особыми резервуарами, куда и опущены всасьшаю-
щія трубы отъ насосовъ, располоясениыя иа одномъ уровне и 
одной глубине с ь фильтромъ. Действіе насосовъ такъ распре
делено, что бы въ каждую единицу времени, взятое количество 
чистой воды непременно заменялось нефильтрованной водою 
или что-бы иа фильтрующемъ слое всегда оставалось воды ие 
менее 2 вершковъ. Для регулированія действія фильтровъ 
установлены электрическіе звонки, которые сигнализируютъ 
maximum и minimum уровня воды и машииистъ, сообразуясь 
съ этимъ, убавляетъ или прибавляетъ ходъ машины. Кроме того 
установлены на видномъ мест-Ь рейки съ отметками, по кото
рымъ всегда виденъ уровень воды. Такіе фильтры, во всякомъ 
случае, требуютъ очень внимательнаго и бдительнаго за ними 
надзора. 

При устройстве фильтровъ впускъ воды на фильтрующую 
поверхность представляетъ больпіія неудобства, такъ какъ пря
мая струя обязательно должна произвести размывъ песка и 
образовать выбоину, чрезъ которую правильность фильтраціи 
нарушается и даже моясетъ произойти дальнейшее разрушеніе 
фильтрующаго слоя. Эта деталь проектированія фильтровъ, 
требуетъ серьезнаго вниманія и всесторонняго обсужденія, такъ 
какъ при этомъ необходимо достигнуть уменьшенія до minimum 
скорости и напора поступающей воды, а потому ии'лсе приве
дено устройство впусковъ воды въ иекоторыхъ городахъ. В ъ 
Азовскомъ водопроводе вода изъ резервуара грязной воды 
переходить сначала в ъ деревянные желоба и изъ нихъ пере
ливается на песчаную поверхность фильтровъ. в ъ виде мел
каго доясдя, черезъ множество маленькихъ дырочекъ, сделан-
ныхъ в ъ яселобахъ. Конечно, такое приспособлеиіе имеетъ не-
которыя неудобства, такъ какъ упомянутые яселоба, подве-
шанные на веревкахъ, грязнятся и не представляя основатель-
наго устройства, недостаточно предохраняютъ фильтрующую 
поверхность отъ размыва. 

В ъ Екатеринославе, приводящая труба, проходитъ чрезъ 
фильтрующій слой снизу вверхъ и, выходя на фильтрующую 
поверхность, просто уширяется въ виде воронки (черт. N§ 8). 

В ъ Одессе вода изъ одного отстойнаго большаго бассейна 
поступаетъ в ъ другой, того ясе размера, переходя при этомъ 
черезъ водосливную стенку и уя^е изъ втораго бассейна съ 
помощью 36" трубъ переходитъ въ фильтры. При входе в ъ 
фильтры, вода поступаетъ въ большой колодецъ, где она, раз
ливаясь, теряетъ, конечно, скорость и напоръ, медленно по
дымается квверху и уже тихо переливается черезъ широкіе 
борты колодца на песчаную поверхность фильтра (черт. N" 9). 

В ъ В а р ш а в е вода поступаетъ в ъ фильтры съ помощью 16" 
трубы, разветвляющейся на конце, на д в е 2 4 " трубы, которыя 
возвышаются немного надъ песчаною поверхностью. (Черт. № 10). 

В ъ С -Петербурге вода приходитъ в ъ фильтры изъ 2 4 " 
трубы и прямо въ особый железный цилиндрическій бакъ діам. 
5 фут., поставленный для фильтра. В ъ резервуаре имеется пе

регородка, объ которую ударяется водяная струя поступающей 
воды, а потомъ она подымается кверху и выливается изъ 
бака, падая въ особое концетрическое углубленіе, окружающее 
бакъ переходами на фильтрующую поверхность. ("Черт. N= 11). 

Каждый фильтръ долженъ быть снабясенъ еп;е особымъ 
приспособленіемъ для выпуска воды, сверхъ фильтрующаго 

. слоя, такъ какъ иногда фильтрующіе матеріалы придутъ въ 
такое состояніе, что для очистки его приходится очень долго 
ожидать, чтобы пропустить всю воду сквозь слой, а потому въ 
такихъ случаяхъ прибегаютъ къ другому способу выпуска 
воды. В ъ Одессе съ этою целью устроены особые колодцы, 
поставлсппые па диЬ фггльтра и проходя черезъ в с е слои, оіиі 
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немного возвышаются своими бортами надъ фильтрующей по
верхностью. Вода, конечно, наполняя фпльтръ, наполняетъ и 
колодезь, а потому, чтобы отвести ее съ помощью этого ко
лодца, слѣдуетъ только открыть задвижку, расположенную 
на отводящей трубѣ изъ этого колодца, внѣ зданія фильтровъ, 
и вода уйдетъ чрезъ колодезь по сточной трубѣ. Оставшаяся 
вода нэдъ фильтрующимъ слоемъ на высоту возвышающихся 
бортовъ колодца удаляется съ помощью сдѣланнаго отверстія в ъ 
стѣнкѣ колодца, которое открьшается съ помощью желѣзной 
заслонки. Д.1Я послѣдней цѣли кладутъ деревянную доску на 
бортъ колодца, приходнтъ человѣкъ по этой доск-Ь и рукою 
осторожно открываетъ желѣзную заслонку, наблюдая, чтобы 
песокъ не былъ уносимъ въ колодезь. Само собою разумѣется, 
что, для полнаго удаленія воды съ фильтрующей поверхности да
ютъ самый незначительный уклонъ къ описанному сточному 
колодцу. 

При устройствѣ водосборныхъ крановъ для отвода про
фильтрованной воды необходимо нмѣть в ъ виду, чтобы раз
меры ихъ вполнѣ бы отвѣчали количеству собираемой воды и 
чтобы путь къ нимъ былъ бы возможно своболпьи! и корот-
кій, словомъ, чтобы они не препятствовали движенію воды и 
не образовывали бы подпоръ. Каналы эти устраиваются нзъ 
гончарныхъ дренажныхъ трубъ или, прямо, сложенные изъ 
кирпича. При прокладкѣ этихъ сбориыхъ трубъ нужно озабо
титься также выпускомъ воздуха, для чего на возвышенныхъ 
м'Ьстахъ устраиваются отдушины. 

Описавь главныя основный устройства фильтровъ и важ-
нѣйшія ихъ детали, считаемъ небезполезнымъ сдѣлать допол-
неніе, сообщивъ въ общихъ чертахъ свѣдѣнія о существую
щихъ фильтрахъ и водопроводахъ въ нѣкоторыхъ городахъ, а 
также вновь проектированные фильтры для добавочнаго водо-
снабженія г. Новочеркасска. В ъ Екатеринославѣ водопроводъ по
строенъ на городскіе средства, но эксплоатацію ведегъ не самъ 
городъ, а сдается в ъ аренду. Питаніе водопровода произво
дится изъ рѣки Днѣпра, гдѣ на берегу рѣки стоитъ водоподъ
емное зданіе, а фильтры построены въ городѣ, куда подается 
вода при напорѣ 7 атмосферъ. Д в ѣ существующія водоподъ-
емныя машины могутъ подать maximum 150—200 т. ведеръ в ъ 
сутки, при чемъ лѣтомъ в ъ городѣ при 80 т. населеніи потре
буется до 150 т. ведеръ, а зимою около 80 т. В ъ нижнія части 
города вода достав.ляется прямо изь резервуара чистой воды, 
а для верхнихъ она поднимается паровыми насосами в ъ напор
ную башню и оттуда распределяется в ъ городскую сѣть . 

Зданія фильтровъ, вѣроятно, были сначала открытый, но 
теперь сдѣланы надъ ними деревянные шатры. Старый фильтръ 
имѣетъ поверхность 8—12 саж., а новый 8 —13 саж. Составъ 
фильтрующихъ слоевъ выше былъ уже сооощеиъ. Чистка 
фильтровъ въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ происходитъ еженедѣльная, 
а остальные мѣсяцы одинъ разъ въ мѣсяцъ и даже в ъ два 
мѣсяца 1 разъ. Стѣны не вертикальный, а съ откосомъ и со
стоятъ изъ 3-хь рядовъ кирпича плашмя на цемеитѣ, подъ 
0,10 саж. бетона и еще одинъ рядъ кирпича (черт. 9а). 

Одесскій водопроводъ, построенный на концессіонерномъ 
прав'Ь англійскнмъ обществомъ стоитъ до 15 милліоновь руб. 
Вода изъ Днѣстра идетъ въ маленькій резервуарчикъ, постро
енный на берегу и отдѣляющійся отъ нея рѣшеткою, потомъ 
проходя еще нѣсколько небольшихъ отстойныхъ бассейновъ, 
выходитъ далѣе по кирпичному каналу, проложенному по плав-
иямъ Днѣстра, длиною 1'/* версты и поступаетъ въ небольшую 
цистерну, подлѣ машиннаго зданія, изъ котораго двумя маши
нами по 50 силъ, а зимой одною, гоннтъ воду въ большіе от
стойные бассейны. При этихъ машинахъ имѣется еще и запас
ный центробѣжный насосъ. Изъ отстойнаго бассейна, какъ 
выше было упомянуто, вода поступаетъ въ другой такого же 

размѣра п изъ него уже переходитъ въ открытые фильтры, 
расположеніе которыхъ показано на чертежѣ № 12 и кромѣ 
того есть еще въ сторонѣ одинъ фильтръ. В с ѣ пять фильтровъ 
имѣютъ 4126 кв. саж. поверхности; стѣнки фильтровъ имѣютъ 
одиночный уклонъ и сдѣланы изъ бетона при ТОЛИЦІНѢ, какъ по
казано на чертежѣ 12 а. 

Чистая профильтрованная вода поступаетъ въ особый под
земный резервуаръ, изъ котораго черезъ маленькую цистерну, 
она однимъ общимъ каналомъ, подводится ко всѣмъ насосамъ. 
На этой станціи имѣется четыре 200-ти сильныхъ горизонталь
ныхъ машииъ Вульфа, съ двумя насосами каждая. Эти машины 
гонятъ воду въ резервуаръ на передаточной стаиціи при раз-
стояніи въ 4'/і версты. На этой станціи поставлены два паро-
выхъ насоса Ворпнигтона по 160 силъ каждый, нагиетающіе 
въ 30" трубы, прнводящія воду прямо в ъ городскую сѣть . Пере
даточная станція находится отъ Одессы на разстояніи 38,5 верстъ. 
На случай поврежденія загородной магистрали в ъ городѣ 
им-Ьется еще одна станція в ъ мѣстности, такъ называемой гумки, 
гдѣ имѣются двѣ горизонтальньш машины но 75 силъ каждая, 
изъ которыхъ одна всегда находится на парахъ и можетъ быть 
пущена в ъ каждый данный моментъ. При этихъ машинахъ 
им'Ьется постоянно запасъ воды въ двухъ подземныхъ резервуа-
рахъ 1 милліонъ ведеръ. Запасъ этотъ нѣсколько разъ в ъ недѣлю 
замѣняется новымъ. 

Городская сѣть , совокупной длины въ 300 верстъ съ діамет-
ромъ трубъ отъ 9 до 4 дюймовъ проложена по всѣмъ улицамъ 
города и ближайшимъ предмѣстіямъ, а также до Большаго и 
Малаго фонтана. Давленіе в ъ городской сѣти отъ 2*h до 8'/» ат
мосферъ (Пересыпь, Балковецкая улица). Вода расходуется л'Ь-
томъ въ количествѣ 1700000 ведеръ, авзиманіе 1200000 въ сутки. 
Валовой доходъ общества за послѣдніе годы 520000 руб. По
стройка водопровода по проекту Англійскаго инженера Квико 
начата в ъ 1870 году, а окончена в ъ 1874 году. 

Одесскій водопроводъ содержится весьма хорошо и всюду 
замѣчается порядокъ и стремленіе къ улучшенію д'Ьла, что 
рѣдко встрѣчается между контрагентами водоснабжения горо
довъ. 

На чертежѣ № б представленъ разрѣзъ Саратовскихъ филь
тровъ. Зд'Ьсь, какъ видно, имѣются закрытые фильтры, соот-
вѣтственно климату. Вода при отстойныхъ резервуарахъ пус
кается в ъ фильтръ, посредствомъ соединительной трубы, окан
чивающейся в ъ фильтрѣ надъ пескомъ. Количество фильтруе
мой воды регулируется посредствомъ крановъ. Фильтрован-
мая вода проходитъ между двумя рядами кирпича черезъ же
лоба и чистый резервуаръ. При дѣйствіи фильтровъ, съ по
мощью упомянутыхъ крановъ постоянно наблюдаютъ, чтобы 
скорость фильтраціи не была болѣе б" в ь часъ . Если замѣча-
ютъ, что в ъ часъ проходитъ не болѣе 4 дюймовъ воды, тогда 
приступаютъ къ чисткѣ фильтра, соблюдая, чтобы толщина 
слоя песку не была меньше 2 фут. Варшавскіе фильтры осо
бенно выдѣляются своею величиною и реаціональностью устрой
ства, а потому считаемъ необходимымъ болѣе подробнѣе на 
нихъ остановиться, і"Ьмъ болѣе, что, какъ увидимъ ниже, Пс-
тербургскіе фильтрізі построены совершенно по типу Варшав-
скихъ. В с ѣ фильтры раздѣляются на 4 группы. 

Каждая группа фильтровъ состоитъ изъ шести отдѣлсній 
(фильтровъ); фильтрующею поверхность каждаго ф и л ь т р а = 2 1 0 0 
кв . м . = 2 1 2 5 0 кв . ф., сл'Ьдовательно фильтрующая поверхность 
всей группы = 21250 . 6 = 1 2 7 5 0 0 кв. ф. Т а к ъ какъ при нор-
мальиомъ дѣйствіи фильтра каждый футъ поверхности песка 
пропускаетъ в ъ сутки 12 куб. ф. воды (при скорости фильт-
рац іи=б д. в ъ часъ) то въ случаѣ дѣйствія в с ѣ х ъ 6 отдѣлеиій 
первая группа можетъ доставить городу въ сутки 1 2 X 1 2 7 5 0 0 = 
1530000 куб. ф. воды. 
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Но всѣ шесть отд-Ьленій находятся въ дѣйствіи только в ъ 
р'Ьдкихъ случаяхъ, такъ какъ обыкновенно одно отдѣленіе 
очищается. 

Каждый фильтръ—прямоугольникъ размѣромъ 75 X 27 м., 
ограниченъ по длинѣ 19, а по шпринѣ 8 кирпичными стол
бами, соединенными между собою снизу обратными арками 
въ 1 кирпичъ толщиною; промежутки между столбами запол
нены кирпичными стѣнками, вродѣ вертикально цилиндриче-
скихъ сводовъ съ выпуклостью наружу; поэтому стѣнки, от-
дѣляющія одинъ фильтръ отъ другаго, имѣютъ въ планѣ дво
яко вогнутую профиль. В с ѣ стѣнки фильтровъ выводились изъ 
хорошо обожженнаго, машиннаго производства, кирпича на 
цементномъ растворѣ (съ расшивкою швовъ цементомъі на 
осиованіи изъ глинянаго бетона (глина съ крупиымъ щебнемъ). 
Грунтъ подъ постройкою иловатый. 

Для удобства перекрытія весь фильтръ раздѣленъ 12 кир
пичными устоями и 90 гранитными колоннами иа 126 квадрат
ныхъ помѣщеній, перекрытыхъ парусными сводами. Сводики 
эти толщиною в ъ Ѵ» кирпича, только у входа въ фильтръ, гдѣ 
подпружныя арки различнаго подъема сводики эти (въ каждомъ 
отд. ихъ числомъ 16) в ъ 1 кирпичъ. Сто.лбы по длинѣ фильтра 
соединены обратнььми арками въ 1 кирпичъ толщиною; такимъ 
образомъ помѣщеніе разбито на 7 длинныхъ галлерей, полъ 
которыхъ представляетъ собою цилиндрическій плоскій обрат
ный сводъ съ прямою шелыгою, имѣющею незначительный 
уклонъ (1:700) къ пріемнику чистой воды. Полъ этотъ устроенъ 
на глинистомъ основаніи изъ бетона (6 частей гравія, 2 песку 
и 1 цемента), поверхность котораго покрыта цементомъ (1 часть 
цемента на 5 ч. песка) и тщательно выглажена чистымь су
химъ цементомъ. 

По дну галлерей, по срединѣ, уложены кирпичные каналы съ 
боковьипг сквозными отверстіями, куда входитъ профильтро
ванная вода изъ фильтрующаго матеріала и каналами свободно 
стекаетъ къ регуляціонной камерѣ. Фильтрующій матеріалъ тол
щиною всего въ 1 м. и 20 мил., состоитъ (считая отъ дна 
вверхъ) изъ крупнаго круглаго булыжника, затѣмъ мелкаго, 
зат'Ьмъ гравія крупнаго и мелкаго и подгравія, поддерживаю
щихъ самый существенный слой просѣяннаго рѣчнаго песка 
в ъ 2 ф. толщ. Для свободной циркуляціи воздуха, заключен-
наго в ъ фильтр, матеріалѣ при наполненіи или очисткѣ фильтра, 
устроены по всему периметру фильтра по срединѣ вышеупо
мянутыхъ стѣнокъ открытые воздушные каналы въ Ѵз кир
пича толщиною съ отверстіями внизу. 

Для предохраненія нарулсныхъ стѣнъ отъ доступа грунто
в ы х ъ водъ, равно какъ и для воспрепятствованія прониканію 
воды изъ фильтра наружу, наружныя стѣны обложены глиня-
ною стѣнкою въ 9 ф. толщ. Сверху вся поверхность фильтра 
покрыта цементнымъ щитомъ (1 ц. на 5 р. иеска), сверху в ы 
глажена чистымъ цементомъ. 

Вода на фильтры поступаетъ изъ, такъ называемыхъ, оса
дочиыхъ отдѣлеиій самотекомъ. 

Пока спеціальныхъ осадочиыхъ бассейновъ не построено, 
ихъ замѣняютъ тоже зданія фильтровъ, только безъ фильт
рующихъ матеріаловъ и водосборовъ, а при развитіи эти бас
сейны обращаютъ въ фильтры и строютъ дальнѣйшія группы, 
что и сдѣлано в ъ этомъ году. 

Труба приводящая помѣщена въ стѣнкѣ противъ входа 
( в ъ средней галлереѣ), и оканчивается на поверхности фильт
рующаго слоя двумя отростками. Профильтрованная же вода 
собирается в ъ регуляціонныхъ камерахъ (пристройка у входа), 
расположенныхъ снаружи на оси фильтра. Это небольшой 
квадратный водоемъ, в ъ которомъ помѣщена отводящая труба 
с ь переваломъ, и другія соединенія трубъ, слулсащихъ для 
очистки фильтра. Регуляціонные приборы^двухъ родовь—труба 

съ постояннымъ отверстіемъ, но перемѣинымъ погружеиіемъ 
(сѣченіе перевала измѣняется) и второй—съ перемѣннымъ с ѣ -
ченіемь отверстія. 

Какъ фильтры гак'ь и всѣ сооруженія Варшавскаго водо
провода устроены замѣчате.чьно тщательно, съ поразительною 
чистотою кладки и весьма изящною отдѣлкою. В о всемъ видно, 
постоянная заботливость строителей, касающаяся не только 
прочности и обдуманности конструкцій и соорулсеній, но и 
внѣшняго вида. На прилагаемыхъ рисункахъ, снятыхъ во 
время хода постройки этихъ замѣчательныхъ фильтровъ, ясно 
видна конструкція и способъ производства работъ. Стоимость 
фильтровъ 2 милліона руб. 

Петербургскіе фильтры построены согласно Варшавскихъ 
и разнятся только въ нѣкоторыхъ деталяхъ, но типъ постройки 
совершенно сохраненъ; лекальный, дорого стоющій, кирпичъ 
для сзодиковъ замѣненъ бетономъ. 

В ъ Херсонскомъ водопроводѣ имѣется четыре фильтра, т. е. 
собственно два помѣщенія, раздѣляющихся, каждое, на два от-
дѣленія (черт. N° 7.) Каждое отдѣленіе имѣетъ размѣръ 8 саж. 
длины и 8 саж. ширины, т. е. площадь каждаго отдѣленія 64 
кв . саж., что въ совокупности составляетъ 256 кв . саж. Пре-
дѣльная скорость фильтраціи болѣе 6" въ 1 часъ не допускается. 
Слой воды надъ пескомъ держутъ не болѣе 3 футъ. В ъ каж
домъ отдѣленіи имѣется небольшой колодезъ (а), в ъ которомъ 
помѣщается запорный клапанъ отъ трубы, приводящей воду 
на фильтръ. Вода, выходя изъ колодца черезъ стѣнки его тон
кимъ слоемъ, размыва песка произвести не можетъ, но къ 
сожалѣнію въ этомъ фи.льтрѣ стѣики этихъ колодцевъ припод
няты слишкомъ высоко, выше слоя воды, а потому при напо.і-
неніи фильтра всетаки происходитъ маленькій размывъ, хотя 
для предупрежденія его положены камни около стѣнокъ ко
лодца.— Для грязной воды отстойныхъ бассейновъ не имѣется и 
вода изъ рѣки прямо поступаетъ на фильтръ. Для чистой воды 
имѣется два сборныхъ колодца емкостью оба на 30000 ведеръ. 

Вода изъ фильтръ въ сборные колодцы изливается сво
бодно, безъ всякаго подпора, со стороны послѣдиихъ.—Такъ 
какъ сборные колодцы находятся значительно ниже подошвы 
фильтровъ, то вытеканіе воды изъ фильтровъ регулируется 
клапаномъ, отъ котораго зависитъ желаемая скорость филь-
траціи. Чистка фильтровъ находится въ зависимости отъ ка
чества воды в ъ р ѣ к ѣ . Лѣтомъ очищаютъ разъ въ мѣсяцъ; во 
время разлива, когда въ рѣкѣ мутная вода, то приходится чи
стить два раза въ мѣсяцъ. Зимою-же чистятъ черезъ 2Ѵ» м ѣ -
сяца одинъ разъ. Очистка производится только съемкою пленки 
ила съ очень незначительной частью песку, прнм'Ьрно, отъ 3" до 
5" дюймовъ, что наполняется свѣжимъ пескомъ до возстановле-
нія первоначальнаго слоя, т. е. чтобы надъ гравіемъ было 
песку 28 дюймовъ. Первоначально херсонскіе фильтры были 
построены открытыми, но, на опытѣ убѣдясь в ъ непригодности 
ихъ, пришлось сдѣлать измѣиенія. Ледъ, образовавшійся зимою 
на фильтрахъ, причинялъ большія поврежденія бетону, а такъ-
же было много хлопотъ при очисткѣ его весною. В ъ настоящее 
время на первыхъ двухъ отдѣленіяхъ хорошая деревянная 
крыша, покрытая толемъ. Внутри-же устроено паровое отоп-
леиіе, состоящее изъ однихъ желѣзныхъ трубъ, съ конденса-
ціоннымъ приборомъ. Паръ проведенъ изъ общихъ котловъ 
машинъ и расходъ его самый ничтожный. 

Для того, чтобы удержать нормальный слой воды надъ пе
скомъ устроены поплавки съ электрическими сигналами, отъ 
каждаго фильтра отдѣльно. Жителей въ Херсонѣ около 70 т ы 
сячъ. Воды за 1891 годъ отпущено около 20 мнлліоновъ, т. е. 
в ъ среднемъ суточный расходъ 55 т. Разборъ в ъ лѣтніе м ѣ -
сяцы при поливкахъ улицъ и садовъ достигалъ въ тсченіи днев
ной потребности 180 — 190 тысячъ. Качество воды изъ водо-
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провода опредѣлястся степенью ея прозрачности. Черезъ ста-
каиъ высотою 20" , наполненный водопроводной водою, можно 
совершенно свободно читать самую .мелкую печать, если его 
поставить на печатный листъ. Вода-же в ъ рѣкѣ имѣетъ про
зрачность лѣтомъ отъ 7 до 9" , зимою отъ 1 2 — 1 5 " и весною 
отъ Ѵа до 5. Очень интересны свѣдѣнія о Петербургскомъ во-
допроводѣ, такъ какъ в ъ настоящее время этотъ водонроводъ 
самый обильный водою изъ всѣ.хъ русскихъ водопроводовъ 
Общество С П Б . водопроводовъ не зарѣчныхъ частей суще
ствуетъ съ 1858 года, а въ 1890 году, на основаніп контракта 
городъ выкупилъ это предпріятіе в ъ собственность города.— 
При началѣ своего дѣйствія общество открыло водопроводную 
сѣть в ъ 90 верстъ и давало до 1200000 ведеръ въ сутки. В ъ 
настоящее-же время сѣть городскихъ трубъ равняется 250 пер-
стамъ, а водоснабженіе поднялось до 10 милліоновъ ведеръ в ъ 
сутки и даже можетъ дать 12 милліоновъ. Валовой сборъ до
стигаетъ свыше 1200000 рублей, а чистый доходъ составляетіэ 
750000 руб.чей. До 1889 года Петербургъ снабжался водою не
посредственно изъ Невы на разстояніи отъ берега не болѣе 
15 саж., теперь-же вода берется на разстояніи 55 саж., и на 
глубинѣ 8 саж. Заснмъ вода подымается машинами, помѣщен-
ными въ особомъ зданіи на самомъ берегу Невы, въ бакъ сЬ-
точнаго зданія (сѣтки имѣютъ на 1 кв. дюймъ 900 отверстій) 
откуда вода, будучи уже процѣженною и освобожденною отъ 
болѣе крунныхъ органическихъ остатковъ, слизи, которыми 
такъ богата невская вода и мелкаго населенія рѣки какъ-то: 
рыбокъ, піявокъ, волосатнковъ и т. и. поступаетъ самотекомъ 
на песочную поверхность 11 отдѣленін фильтра, раздѣленныхъ 
на двѣ группы: 7 отдѣленій въ большой, (восточной) группѣ и 
4 отдѣленія в ъ малой (западной") группѣ. Очистившись оконча
тельно, вода самотекомъ изливается в ъ два бассейна при боль
шой группѣ бассейнъ А на бООООО ведеръ емкости; при малой 
бассейнъ Б на 400000 ведеръ. Изъ бассейновъ вода уже въ 
чистомъ видѣ накачивается машинами у водопроводной башни 
прямо въ сѣть городскихъ трубъ, гдѣ разливается по всѣмъ 
улицамъ 9-ти незарѣчныхъ частей города. Давленіе в ъ трубахъ 
сохраняется во всѣхъ пункта.хъ не менѣе 2','» атмосферъ, т. е. 
подни.мается на 12 саж. высоту отъ мѣстоположенія магистра
лей, опущенныхъ в ъ землю на б футъ. 

Устройство фильтровъ, ьакъ было выше сказано, виолнѣ 
сходно съ Варшавскимъ за исключеніемъ выше упомянутыхъ 
деталей, а потому объ нихъ говорить не будемъ. Расположе-
ніе-же ихъ показано на чертежѣ. Постройка фильтровъ на
чалась въ іюнѣ 1887 года и была окончена пъ 1889 году; в с ѣ 
сооруженія фильтровъ обошлись Обществу въ 1800000 рублей. 
Прилагаемая таблица показываетъ интересныя результаты ана-
лизовъ воды при началѣ дѣйстпія Петербургскихъ фильтровъ*). 

Проектъ Новочеркасскихъ фильтровъ. Донъ въ сравненіи 
съ нѣкоторыми другими русскими рѣками имѣетъ во все время 
года довольно чистую воду и только в ъ весенніе мѣсяцы, вода 
бываетъ значительно загрязнена и главнымъ образомъ гліши-
стыми примѣсями, такъ какъ берега рѣки почти исключительно 
имѣютъ глинистый грунтъ. Зимою, когда рѣка покрыта льдомъ, 
вода в ъ ней на столько чиста, что почти совершенно не нуж
дается в ъ очисткѣ и может7> быть употребляема в ъ пищу въ 
натуральномъ своемъ видѣ, что и практикуетъ Азовскій водо
проводъ. 

Р ѣ к и Днѣстръ, Днѣпръ и Висла, питающія водопроводы 
городовъ Одессы, Кіева и Варшавы, имѣютъ значительно 
грязнѣе воду и пъ особенности Днѣстръ, у котораго она даже 
и зимою весьма грязная и бураго цвѣта, а весною имѣетъ на 
столько значительный примѣси всякаго ила и мути, что вода 
далее по прошествіи 2-хъ часовъ, дает-ь в ъ стакап'Ь весьма 

*) Таблицу см. ниже. 

оольшіс осадки и представляетъ громадный затруднеиія въ 
фильтрацін. Предь впускомъ въ фильтръ, въ Одесскомь водо
проводе, приходится неоднократно заставлять воду проходить 
много отстойныхъ бассейновъ, чтобы, по возмолсиости, больніс 
избавиться отъ грязи и тѣмъ предохранить фильтрь от-ь ско-
раго засоренія. Р ѣ к а Нева иесетъ въ своихъ водахъ много 
слизи и довольно крупны.хъ частицъ, для удаленія которы.хъ, 
в ъ новыхъ Петербургскихъ фильтрахъ устроено особое сѣточ-
ное зданіе, в ъ которомъ вода сначала освоболсдается отъ бо
лЬе крупныхъ частицъ и потомъ улсе поступаеттз въ фильтры. 

Результаты дѣйствія городскаго центральнаго фильтра. 
по анали.эамъ воды въ лаборатоіііи городскіій барачной б(ілыііііі,і.і 
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Прпмѣчанге. Минеральныхъ веществъ (неорганическихъ) в ъ 
водѣ фильтрованной содерлсалось несколько больше; такое я в -
леніе можетъ быть объясняемо какъ промываніемъ самихъ 
фильтровъ, такъ и возстанопленіемъ (минерализаціею) no время 
фильтраціи нѣкоторыхъ органическихъ соединеній до перехода 
ихъ въ неорганическія основаиія. Изъ рапорта-лсе гигіенпческой 
лабораторіи николаевскаго военнаго госпита.чя, отъ 22 сентября 
1889 г., равно какъ и изъ вышеприведенной таблицы видно, 
что, съ другой стороны, «очищающее дѣйствіе городскаго 
фильтра по отношенію къ органическимъ пеществамъ выра--
жается значительно энергичнѣе, нежели такопое-лсе дѣйствіе 
небольшихъ домашнихъ фильтровъ; съ этой стороны дѣйстпіс 
городскаго фильтра (въ С,-Петербургѣ) нисколько не раз
нится отъ такого-л<е дѣйстпія на органическія вещества цент
ральныхъ песочных'ь фильтровъ, устроенныхъ въ другихъ го-
родахъв. Относительно микроорганнзмовъ—заключаетъ упомя
нутый рапортъ—здѣшній городской фильтръ «дѣйствуетъ пока 
хулѵе берлинскаго, но это доллеио быть обт>яснено новымъ 
устройстоо.мъ фильтра такъ какъ изпѣстно, что централып,іс 
песочные фильтры чѣмъ долѣе они стоятъ, тѣмъ дѣйствіе их-ь 
оказьівается лучшимъ». 

(Оісончаніе cmrlyemz). 
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Водостоки города Парижі. 

(Окончанге). 

Принимая во вниманіе, что '/г, сточныхъ водъ, изливаіощіеся 
въ Сену, составляютъ в ъ среднемъ около 3,5 кубич. метровъ 
в ъ секунду, тогда какъ обычный секундный расходъ водъ са
мой Сены около 45 кубич. метровъ, мы получимъ, что разжи-
?кеніе сточныхъ водъ водою Сены составляетъ всего около Ѵ13 
и притомъ при скорости теченія Сены всего въ 0,13 метра в ъ 
секунду. Очевидно, что загрязненіе при такихъ условіяхъ должно 
быть весьма значительнымъ. 

Выше Парижа и даже в ъ его чертЬ Сена представляетъ 
еще вполнѣ удовлетворительный видъ: ея дно, состоящее изъ 
бѣлаго песка, чисто и в ъ ея зеленоватой водѣ попадается много 
рыбы и растительныхъ организмовъ высшихъ порядковъ. Со-
стояніе рѣки разомъ мѣняется за мостомъ d'Asnieres, у исто-
ковъ главнаго коллектора, впадающаго въ Сену въ CUchy. 
Здѣсь ясно видно, какъ струя темной сточной воды, выходя 
изъ устья галлерей, описываетъ параболическую кривую, кото
рая на большомъ протиженіи не смѣшивается съ водами Сены-
В ъ этой грязной струѣ виденъ различный соръ: зелень, корки, 
пробки и т. д. На поверхности воды расходятся большіе круги 
жирныхъ веществъ, которые дѣйствіемъ вѣтра сносятся къ 
одному изъ береговъ. Здѣсь дно рѣки покрыто толстымъ сло
емъ сѣрой грязи и слизи и, только благодаря дорого стоющей 
работѣ землечерпательныхъ машинъ, она не достигаетъ слиш
комъ большой толщины *). 

Грязь эта по преимуществу органическаго происхожденія, 
в ъ которой попадаются красноватые черви, встрѣчаемые лишь 
въ выгребныхъ нечистотахъ, при иизкомъ горизонтѣ воды 
издаетъ сильный запахъ. Но и помимо этого въ ней постоянно 
происходитъ процессъ разложенія, что на поверхности воды 
обнаруживается в ъ видѣ поднимающихся со дна рѣки пузырей 
газовъ. Здѣсь, около Clichy, рыбы попадается очень мало, а 
в ъ нѣкоторыхъ протокахъ Сены между отдѣльными островками 
(у праваго берега), нетолько нѣтъ рыбы, но даже нельзя найти 
и слѣдовъ растительности. Такая степень загрязненія продол
жается до St . Denis, причемъ лишь слой осадковъ, скопля
ющихся почти исключительно вдоль праваго берега, становится 
нѣсколько менѣе значительнымъ. Вода все такъ ясе черна, 
берега окаймлены плавающимъ соромъ, развѣ жиръ менѣе 
замЬтенъ, такъ какъ расходится уже по всей ширинѣ рѣки. 
В ъ St. Denis находится новый источниісь заразы: коллекторъ, 
впадающій въ этомъ мѣстѣ в ъ Сену, Вытекающая изъ него 
грязіі продолжаетъ слѣдовать вдоль праваго берега, такъ что 
лѣвый сравнительно не такъ загрязненъ. Толицгна слоя осад
ковъ спадаетъ постепенно по мѣрѣ удаленія отъ истоковъ 
коллекторовъ, но общій характеръ зараженія: темно-сѣрый, 
почти черный цвѣтъ воды и тотъ же амміачный запахъ со
храняются вплоть до деревни Еріпау, лежащей в ъ 7,9 километ-
рахъ ниже истоковъ коллектора d'Asnieres. Отсюда до Argen-
teuil замѣчается небольшое улучшеніе—осадковъ мало, также 
какъ и плавающаго сора, рыбу можно найти по всей ширинѣ 
рѣкн. Немного ниже, за плотииоп Bezon снова появляются 
осадки толщиною в ъ 0,70 метра (уже на лѣвомъ берегу) и 
ощущается ііепріятный запахъ. Еще пѣсколько ниже запахъ 
исчезаетъ и у береговъ рѣки появляются водяныя растенія. 
В ъ Marly, у шлюза, снова показывается вонючій осадокъ ила. 

но вскорѣ онъ окончательно пропадаетъ. Вода сохраняетъ свой 
темный цвѣтъ до Saint-Germain и Maisons. Около Conflans, ниже 
устья рѣки Oise, вода становится почти такою же, какою она 
была выше истока коллектора d'Asnieres. Наконецъ у Meulan, 
следовательно въ 70 километрахъ ниисе Парижа, псчезаютъ 
всякія слѣды загрязиенія. 

Для иллюстраціи степени загрязненія Сены ниже приведена 
слѣдующая таблица: 

Разстояиіе 
въ километр, 

отъ моста 
d'Asnieres. 

0,10 

1,50 

3,40 

4,70 

5,50 

6,00 

8,00 

16,00 

27,00 

29,00 

35,00 

46,00 

55,00 

63,00 

70,00 

87,00 

128,00 

Ыѣсто изслѣдованія. 

1 куб. метръ воды, 
протекающей въ 
Сенѣ, содерасптъ 

граммовъ. 
Органи
ческаго 

! азота. 

Общаго 
количе

ства азота 

^ о g Н Р< 

Ыостъ d'Asnieres 

Коллекторъ Clichy . . . . 

Clichy 

Saint Ouen 

Saint-Denis 

Коллекторъ St. Denis . . . 

Устье загрязненной рѣчки 
Croult 

Epinay 

Bezons 

Marly 

Saint Germain 

Maisons 

Conflans 

Poissy 

Triel 

Meulan 

Mantes 

Vernon 

0,85 

0,85 

1,35 

1,16 

1,16 

1,16 

7,27 

1,26 

0,87 

0,80 

0,76 

0,79 

0,46 

0,45 

0,50 

0,40 

0,40 

0,40 

1,5 

29,5 

4,00 

2,00 

2,00 

98,00 

11,29 

3,00 

1,90 

3,5 

2,2 

2,5 

2,5 

^,2 

2,2 

2,2 

1,4 

1,4 

5,34 

5,84 

4,60 

4,07 

2,65 

2,66 

1,02 

1,05 

1,54 

1,91 

1,91 

3,74 

3,74 

6,12 

7,07 

8,17 

8,96 

10,40 

Чтобы предупредить дальнѣйшее загрязиеніе p. Сены, еще 
въ 1862—1865 годахъ ннженеромъ М. Ыіііе былъ составленъ 
проектъ орошенія сточны.ми водами долины Montmorency и 
площади земли около деревни Gennevilliers. В ъ 1867—68 годахъ 
инясенерами М. Mille и А. Durand-Claye были произведены по
дробный изслѣдованія состава сточныхъ водъ, а также дѣла-

дИСь опыты ихъ очистки химическимъ путемъ при номои;и 
^олсй аллюминія и фильтраціей—посредствомъ орошенія полей. 
Для этого въ Clichy былъ арендованъ к.чочекъ земли (въ IV2 
Гектора), на который центробЬжными насосами съ 4-хъ силь
нымъ локомобилемъ перекачивались сточныя воды изъ коллек
тора d'Asnieres въ количестве 500 кубич. метровъ в ъ сутки. 
Часть ихъ шла на ороиіеніе поля, засЬяннаго различными 
растеніями, часть же въ бассейны д.ія химнческаго освѣтленія 
(при помощи сѣрно-аллюминіевой соли), когда культура растенін 
не требовала орошенія. Результаты этой искуственной куль
туры, в ъ видѣ огородныхъ овощей и илодовъ, впервые фигу-
рирова.ли на парижской всемірной выставкѣ 1867 года. 

Инженеръ М. Mille, который по порученію города ѣздилъ 
для изученія способовъ орошенія въ Англію, Италію и Испа
нию *), не безъ осиованія полагалъ, что оротеніе по.іей сточ
ными водами, можетъ быть съ успѣхомъ ири.мѣнено не только 

*) Все же есть мѣста, гдѣ эта толщина гряви доходитъ до 2—3 мет-

ропъ. 

• ) Въ Англін онъ пзучалъ орошеніе близь Эдинбурга, въ Италіи—близь 
Милана (по.гя Chiaravalle), въ Испаиіи—близь Валеиціи (!а Huerta). 
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къ культурѣ травъ, какъ это дѣлалось раньше, но и къ куль-
турѣ огородныхъ опоіцей. Опыты, производимые в ъ этомъ 
ипправленіи *), увѣнчалпсь иолпымъ успѣхомъ: въ теченіи 
8 мѣсяцевъ орошеиія удалось получить двойной урожаи ово
щей и валовой доходъ съ 1-го гектара достигъ (по рыночнымь 
цѣнамъ) до 4.400 франковъ. На мѣсячное орошеніе было 
употреблено 40.000 куб. метровъ сточныхъ водъ **). 

Йъ 1868 году инженеры настояли на томъ, чтобы опыты 
были перенесены изъ Clichy на другой берегъ Сены: въ Gen
nevilliers. В ъ ііонѣ 1869 года, послѣ разрѣшенія кредита в ъ 
800.000 франковъ, вмѣсто 4-хъ сильнаго локомобиля в ь Clichy 
были установлены 2 другихъ по 20 силъ каждый. Они приво
дили въ дѣйствіе 2 двойныхъ центробѣжныхъ насоса системы 
Perrigault, посредство.мъ которыхъ сточныя воды, въ коли-
чествѣ 6000 куб. метровъ в ъ сутки, перекачивались на другой 
берегъ Сены иа поля Gennevilliers (около Asnieres), купленный 
городомъ въ количествѣ 7 гектаровъ и находящіеся на раз-
стояніи 2-хъ километровъ отъ Clichy. Изъ нихъ около 4-хъ 
гектаровъ, расположенныя на болѣе возвышенной части, были 
разбиты на участки в ъ 1000 кв . метровъ каждый, и затѣмъ 
предложены безвозмездно желающимъ воздѣлывать ихъ на 
свой страхъ. 

Среднюю часть (немного бо.іѣе 1-го гектара) занимали: 
образцовый питомникъ, огородъ и лугъ, содержавшіеся на 
счетъ города. Наконецъ самая низкая часть была отведена 
подъ очистительные бассейны, длиною калсдьпТ в ъ 40 метровъ, 
въ которыхъ производилась очистка солями аллюминія тон 
части сточныхъ водъ, которая была излишней для орошенія. 
Этотъ послѣдній способъ очистки особымъ успѣхомъ ие у в ѣ н -
чался. 

Предубѣжденіе противъ орошенія полей сточными водами 
было вначалѣ настолько сильно, что, несмотря на предложеніе 
города пользоваться землею и сточными водами безплатно,— 
охотниковъ на даровую землю не находилось. Наконецъ все-
таки явилось 3 0 — 4 0 человѣкъ, изъ которыхъ каждый занялъ 
по небольшому (1000 кв . метровъ) участку поля и орошеніе 
началось. В ъ теченіи сезона 1869—1870 года на орошеніе было 
потреблено 660.000 куб. метровъ '**) сточныхъ водъ. Къ іюлю 
1870 года настолько уже выяснилась выгодность культуры на 
орошаемыхъ участкахъ, что окрестные землевладѣльцы предло
жили для опытовъ свои собственный поля. Этихъ послѣднихъ 
было обработано подъ орошеніе уже до 22-хъ гектаровъ, когда 
началась война 1870 года. 

В о время осады Парижа насосная станція была разрушена 
ядрами и поля заброшены, такъ что опыты орошенія возоб
новились лишь въ маѣ 1872 года и притомъ на т ѣ х ъ же 29 
гектарахъ, какъ и до войны. Съ этой поры дѣло орошенія, 
будучи признано полезны.мъ и цѣлесообразнымъ, начало быстро 
развиваться. 

При помощи кредита в ъ 1.000,000 франковъ были устроены 
сіѣдующія приспособленія: не.миого выше истока в ъ Сену кол
лектора d'Asnieres; было сдѣлано отвѣтвленіе длиною въ 800 
метровъ (derivation de Clichy), перехватывающее часть сточныхъ 
водъ **=»*) и отводящее ихъ в ъ насосную станцію, устроенную 
въ Clichy (черт. 68) . Здѣсь была установлена 150 сильная па-

*) Надъ культурой простой и цвѣтной капусты, артишокъ, гороіа, бо-
бовъ, картофеля, моркови, петрушки и др. всего счетомъ до 27 сортовъ 
овощей. 

Въ 1 годъ можно считать до 50.000 кубическихъ метровъ сточныхъ 
водъ. 

***) Кромѣ того (по А. Mille) 315.000 куб. метровъ были очищены въ 
бассейнахъ, на что потребовалось 166 куб. метровъ реактивовъ. Осѣвшій 
илъ, въ количествѣ 600 тоннъ, пошелъ на удобреніе полей. 

•'***) Сѣченіе этого отвѣтвленія разсчитано такъ, что можетъ отводить къ 
насосамъ и всю сточную воду коллектора d'Asnieres. 

ровая машина системы Fai'cot, ириводяи;ая въ дѣйствіе цситро-
б'Ьжный насосъ двойнаго дѣйствія систеі\ил Parrigault (діамет-
ромъ въ 1,10 метра), который перекачивалъ сточныя воды в ъ 
Gennevilliers по трубамъ діаметромъ въ 1,10 метра. Черезъ 
р. Сену труба переходила по мосту Clichy. Другое вновь построен
ное отвѣтвленіе перехватывало часть сточныхъ водъ коллектора 
du Nord и в ъ силу естественнаго уклона мѣстности отводило 
ихъ по трубамъ в ъ 0,60 метра діаметромъ в ъ Gennevilliers, пе-
ресѣкая Сену у St. Ouen (derivation de St. Ouen). 

В ъ 1875 году вновь открытый кредитъ в ъ 1.000,000 фран
ковъ позволилъ установить еще одну паровую машину в ъ 250 
силъ (системы Farcot) и центробѣжный насосъ системы Per
rigault діаметромъ въ 2 метра, а также увеличить общее про-
тяженіе трубъ, распредѣляющихъ сточныя поды по полямъ 
Gennevilliers, до 27 километровъ *). 

Общая площадь орошаемыхъ полей и годовое количество 
разливаемыхъ водъ росло слѣдующимъ образомъ: 

Гола Площадь орошонія въ 
^ ' гектарахъ. 

1869 7 
1870 29 
1872 29 
1873 88 
1874 115 
1875 127 
1876 275 
1877 295 
1878 379 
1880 442 
1881 500 
1884 616 
1887 642 
1889 816 

Годовое количество разливаемыхъ 
по полямъ сточныхъ водъ въ кубич. 

метрахъ. 

660.000 
675.000 

1.760.000 
7.212.000 

•7 .078.000 
5.395.000 

10.661.000 
11.757.000 
11.756.000 
15.000.000 
19.000.000 
22 .500 .000 
26 .000.000 
36.000.000 

В ъ настоящее время сточныя воды перекачиваются на поля 
GenneA-illiers насосной станціеіі, находящейся въ Clichy, при 
помощи паровыхъ машинъ (системъ Faixot и Corliss-Farcot) в ъ 
общей сложности в ъ 1100 лошадиныхъ силъ и соединенныхъ 
съ ними цеитробѣжными насосами (системъ Pen*igault и Рег-
rigault-Farcot), которые в ъ состояніи перекачивать на поля оро-
шенія до 1800 литровъ в ъ 1 секунду, или до 155.000 куб. мет
ровъ в ъ сутки **). Центробѣжные насосы дѣйствуютъ по на
стоящее время вполнѣ исправно, даже несмотря на то, что в ъ 
Clichy нѣтъ никакихъ осадочиыхъ бассейновъ и слѣдовательно 
вода содержитъ въ себѣ значительное количество песка и дру
гихъ осадковъ. 

Изъ насосной станціи сточныя воды переходятъ на другой 
берегъ Сены по двумя чугуннымъ трубамъ діаметромъ в ъ 1,10 
метра, проложеннымъ по мосту Clichy. Д в ѣ другія трубы діа-" 
метромъ в ъ 0,60 метра, проложенныя по мосту St. Ouen, про-
водятъ сточныя воды изъ отвѣтвленія коллектора du Nord. 

На другомъ берегу Сены в ъ равнинѣ Gennevilliers сточныя 
воды расходятся къ разнымъ нунктамъ орошаемыхъ полей при 
помощи цѣлой с'Ьти подзе.мныхъ бетонныхъ трубъ, набитыхъ 
на мѣстѣ ихъ укдадки. Форма поперечнаго сѣченія и размѣры 
шести существующихъ въ настоящее время типовъ трубъ, ука
заны на черт. 69 . Труба самаго большаго типа (1,25 метра в ъ 
діаметрѣ) начинается у моста Clichy и, проходя до Champs Four-
gons, имѣетъ общее протяженіе около 4000 метровъ. Длина 

*) Въ 1873 году городъ заключилъ условіе съ Gennevilliers, по кото
рому дозволялось проводить эти трубы подъ общественными дорогами и 
землями. 

**) Подъемъ 1 кубич. метра сточныхъ водъ обходится Парижу около 
1 сантима. 
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подземныхъ проводовъ распредѣлитсльныхъ трубъ другнхь ти
повъ, проложенныхъ большею частно подъ проѣзжими доро
гами, составляетъ болѣе 35,000 метровъ ^^). 

На поверхность земли въ возвышенныхъ пунктахъ орошае-
маго участка идутъ отъ подземныхъ трубъ вертикальный вѣтви, 
оканчивающіяся сверху винтовымъ клапаномъ (черт. 70), вхо-
дищимъ въ небольшой круглый бетонный распределительный 
резервуартз (boucho de distribution), діаметромъ отъ 0 ,80—1,20 
метра и глубиною — 0,40 до 0,70 метра *). Вращая винтъ кла
пана, можно по желанію получить большее или меньшее коли
чество сточной УКидкости. О Т Ъ бетонного распредѣлительнаго 
резервуара идутъ по возвышенной части орошаемаго участка 
направо и налѣво земляныя канавки, весьма часто находящаяся 
въ насыпи и всегда снабженный около самаго резервуара щи-
тами а (черт. 70). Отъ этихъ главныхъ распредѣлнтельиыхъ 
канавъ идетъ цѣлый рядъ перпендикулярныхъ къ нимъ, глуби
ною отъ 0,20 до 0,40 метра. Пройдя по описанной сѣти канапъі 
сточныя воды наполняютъ межи между грядами, гдѣ культиви
руются огородные овощи, или другія растенія и такимъ обра
зомъ сточная жидкость не касается надземныхъ частей растеній. 
Впускъ поды въ отдѣльныя ісанавки и мезки регулируется по 
желанію весьма просто: чтобы прекратить ея доступъ, канавка 
запруживается комкомъ земли или кускомъ дерна. 

Ширина отдЬльныхъ грядъ измѣняется в ъ зависимости отъ 
сорта культивируемыхъ растеній: для огородныхъ овощей она 
равна 1 метру, для хлѣбныхъ и травянистыхъ растеиій ^ 3—4 
и болѣе метрамъ. Длина грядъ в ъ Gennevilliers при гравелистомъ 
грунтѣ этой мѣстности доходитъ до 4 0 — 5 0 метровъ. 

Количество сточной воды, ежегодно разливаемой по снаб
женнымъ канавами полямъ, въ среднемъ около 45,000 куб. 
метровъ на 1 гектаръ поверхности. При этомъ поливку лѣтомъ 
производитъ приблизительно каждые три дня, зимою же, когда 
культура не производится, почву орошаютъ лишь для образо-
панія на ея поверхности удобряющаго осадка, который запа
хивается весною. 

Просочившаяся черезъ верхніе слои земли, отдавпіая имъ 
свои удобряющія начала и очистившаяся сточная вода попа-
дает7> в ъ дренажную сѣть (устроенную в ъ 1878—79 годахъ). 
Она состоитъ изъ пяти системь осушительныхь дрснъ, прони-
цаемыхъ для грунтовой воды, и пяти соотвѣтствующихъ каждой 
системѣ главныхъ бетонныхъ коллекторовъ в ъ 0,45 метра діа-
метромъ идущихъ лучеобразно отъ деревни беппслчПіегз по 
нанравленію къ Сенѣ. Они пересѣкаютъ непроницаемый слой 
береговой земли, опоясывающій полуостровъ Gennevilliers, и 
впадаютъ въ р. Сену. В с ѣ дрены окружены слоемъ гравія для 
бол'Ье легкаго доступа къ інімъ воды. Общая длина всей дре
нажной сѣти свыше 8000 метровъ. 

Познакомившись въ общихъ чертахъ со способомъ пользо-
ванія сточными подами Парижа, укажемъ на результаты, до
стигнутые, какъ по отношенію ихъ очистки, такъ и по отно-
шенію культуры на поляхъ орошенія Gennevilliers. 

Анализы сточныхъ водъ г. Парижа показали, что 1 куби-
ческій метръ пъ среднемъ, содержитъ до очистки: 

Азота 0,037 килогр. 
Фосфорной кислоты 0,015 » 
Поташу 0,030 » 
Соды 0,101 » 

• ) Погонный метръ трубъ, діаметромъ въ 0,30 метра (съ земляными 
работами), обошелся пъ 9,60 франка; діаметромъ въ 1 метръ — въ 43,50 
франка. 

* • ) Городское управлепіе доводптъ сточную воду до этихъ распредѣлн-
телей и само набліодаетъ за ихъ исправпымъ состояпіеиъ. Дальнѣйшее 
распредѣленіе отпускаемой безплатно городомъ сточной воды лежитъ на 
самихъ вемлевладѣльцахъ. 

Органическихъ веществъ . . . 0,729 » 
Минеральныхъ веществъ . . . 1,802 » 

і Всего . . . 2 ,714 » 
или, по Durand-Claye: 

Азота 0,045 килогр. 
Фосфорной кислоты 0,018 » 
Поташу 0,037 » 
Извести 0,350 » 
Органическихъ веществъ . . . 0,733 » 
Минеральныхъ веществъ . . . 1,622 » 

Всего . . . 2,805 » 
Послѣ выхода изъ дренажной сѣти 1 кубическій метръ 

воды содержитъ: *) 
Азота. . . . ' ' 0 ,0189 килогр. 
Извести 0,2910 » 
Хлора 0,0745 » 
Органическихъ веществъ . . . 0,0013 » 

Всего . . . 0,3857 килогр. 
Процессъ, въ силу котораго сточныя воды очищаются поч

вою, заключается в ъ слѣдующемъ: протекая по канавкамъ 
между грядами воздѣланнаго участка, грязныя воды впиты
ваются землею, причемъ всѣ нерастворенныя вещества остаются 
на ея поверхности, пещества же растворенныя, проникая в ъ 
почву, задерживаются тамъ силой сцѣпленія частичныхъ по
верхностей. Этимъ заканчивается механическая часть очистки. 
Затѣмъ начинается химическій процессъ разложенія вступип-
шихъ въ почву грязныхъ элементовъ, причемъ в с ѣ органическія 
вещества превращаются в ъ углекислоту, воду, амміакъ, азотную 
кислоту и минеральныя начала. Азотная кислота въ свою оче
редь отъ соприкосновенія съ щелочно-минеральною средою почвы 
переходитъ въ азотно-кислыя соли. Эти вещества частью ас-' 
симнлпруются почвой, частью идутъ какъ удобрительный ве-
п^ecтвa на питаніе растеній Вещества, оставшіеся на поверх
ности земли, окисляются дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха и 
в ъ Gennevilliers не издаютъ замѣтнаго зловонія такъ что 
въ настоящее время среди орошаемыхъ полей есть дачи, жильцы 
которыхъ даже поливаютъ спои сады сточною жидкостью. 

В ъ бактеріологическомъ отношеніи точно также, какъ и в ь 
химическомъ, очистка сточныхъ водъ при помощи ороніенія до
стигаетъ весьма хорошихъ результатовъ. Сточныя воды внутри 
уличиыхъ коллекторовъ содержатъ в ь 1 куб. сантиметрѣ отъ 
80,000 до 200,000 микробовъ; большая часть изъ нихъ совер
шенно безвредна, или же производит-ь лишь ферментацію раз
личныхъ веществъ, меньшая состоитъ изъ патогеиныхъ бактерій. 
Послѣ выхода изъ дренъ 1 куб. сантиметръ воды содержитъ 
отъ 40 до 600 микробовъ (но анализамъ д-ра Miquel), в ъ числѣ 
которыхъ н'Ьть ни одной патогенной бактеріи. Такимъ образомъ 
эта вода въ бактеріологическомъ отношеніи нисколько не усту-
паетъ водамъ Ѵаппе H 'Dhuis ****) , питающимъ городскіе нариж" 

*) Таже сточная вода, очищенная въ бассейнахъ сЬрно-аллюминіевой 
со.чью (способъ теперь оставленный), содержитъ въ 1 кубич. метрѣ: 

Азота 0,021 килогр. 
Поташу 0,030 > 
Соды 0,101 
Органическихъ веществъ 0,240 > 
Минеральныхъ веществъ 0,695 » 

Всего . . . 0,987 килогр. 
**) Однимъ изъ главныхъ дѣятелѳй разложенія является азотный фер-

ментъ, открытый въ Парилсѣ въ 1878 году профессорами Sloesing'oMb и 
Мипі2'омъ. 

**) Прежде 8Л'івоніѳ было замѣтно, благодаря слишкомъ форсированному 
орошевію. 

t***) Воды Vanue содѳржатъ въ 1 куб. сантим, въ сред. 116 бактерій 
п I5hnjs „ „ „ „ 595 „ 

(По анализу д-ра Miquel.). 



скіе водопроиоды, подъ, которыя пользуются репутаціею весьма 
чистыхъ и здоровыхъ. По другимъ анализамь, произведеннымъ 
въ 1888 году профессоромъ микробіологіи Cornil, въ сотрудни-
чествѣ съ Chantemesse и Л''і(1а1, сточныя воды содержать 292,800 
бактерій, воды городскихъ колодцевъ— 1,840, а дренажныя в ъ 
Gennevilliers —860. Должно замѣтить, что вообще въ дренажноіі 
водѣ не встрѣчаются т ѣ виды бактеріи, которые находятся в ъ 
сточноіі водѣ, служащей для орошенія. Т а к ъ в с ѣ извѣстные 
намъ виды патогенныхъ бактеріи, по многимъ нзслѣдованіямъ, 
могутъ проникать в ъ землю долины Gennevilliers, лишь на глу
бину 30—40 сантиметровъ, между тѣмъ дренажныя трубы за
ложены на 1,5—2 метра глубины и слѣдовательно, находимые 
въ дренажной водѣ микроорганизмы, не принадлежатъ къ числу 
болѣзнетворныхъ. Отсюда ясно, что подпочвенный воды таюке 
не могутъ быть загрязнены сточными водами, что и подтверж
дается многими изслѣдованіями колодезной воды Gennevilliers. 
Слѣдуетъ однако замѣтить, что вода нѣкоторыхъ колодцевъ 
заключаетъ въ себѣ количество азотно-кислыхъ солей выше 
нормальнаго (изслѣдованія 1888 года Chastaing et Barillot), что 
наводить на мысль, не начинаетъ-ли почва Gennevilliers излишне 
насыщаться азотомь и не слѣдуетъ ли увеличить площадь оро
шаемыхъ участковъ? Анализы, сдѣланные въ томъ же 1888 году 
(Levy), не подтверждають этого предположенія. Какь -бы то ни 
было, но до сихъ поръ жители Gennevilliers предпочитаютъ для 
питья колодезную воду водопроводной безъ какихъ либо вред
ныхъ для здоровья послѣдствій. 

Предположеніе, что будто овощи, культивируемый на ого-
родахъ Gennevilliers, должны содержать въ себ^Ь .микроорганизмы, 
также оказалось несправедливы.мъ. Бактеріологическія изслѣдо-
ванія мякоти различныхъ овощей, произведенный Pasteur'oMb 
въ сотруднпчествѣ съ свои.мт, ученико.мъ Grancher и СогпіГемъ 
съ Chantemesse и Vidal, показали, что внутри илодовъ и листьевъ 
нѣтъ ни одной бактеріи. 

Овощи, культивируемый на поляхъ Gennevilliers, имѣютъ 
сбыть въ Парижѣ не только пъ казармы, больницы, второсте
пенные рынки, но и в ъ самые лучшіе парижскіе рестораны, 
такъ какъ отличаются тонкостью вкуса и колосальными раз-
мѣрами. В ъ послѣднемъ мозкно было убѣдиться, какъ иа са
мыхъ огородахъ Gennevilliers, такъ и на всемірной выставкѣ 
1889 года, гдѣ были выставлены образцы овощей. 

Несмотря на совокупность такихъ, повидимому, благопріят-
пыхъ результатовъ, достигнутыхъ в ъ Gennevilliers путемъ оро-
иіенія, нЬкоторые ученые, между прочимъ извѣстные д-ра Ра" 
steur. Brouardel и Schloesing являются его противниками, говоря * ) ' 
что, хотя в ь климатическихь и почвенныхъ условіяхь земель' 
окружающихъ Парижъ, орошеніе и является лучшимъ сред-
ство.мъ для очистки сточныхъ водъ, но, разъ оно связано съ 
какою бы то ни было культурою на орошаемыхъ земляхъ, на
ходящихся вблизи населеннаго центра, то .мѣсто орошенія мо
жетъ явиться гнѣздомъ заразы. Зародыпш опасныхъ эпидемій, 
по ихъ словамъ, могутъ быть занесены в ъ Парижъ на поверх
ности листьевъ и овощей, на сапогахъ и платьѣ огородниковьі 
на колесахъ повозокъ, иа копытахъ лошадей, привозящихь 
овощи в ъ Парижъ, словомъ—существуетъ масса проводниковъ 
заразы, благодаря не нужной, по ихъ мнѣнію, культурѣ расте-
ній на орошаемыхъ поляхъ. 

Эта гипотеза до настоящаго времени ничѣмь не подтверди
лась, да едва ли и подтвердится в ъ будущемъ. Если считать 
Gennevilliers гиѣздомъ заразы, то конечно ближе всего оть 
этого должны страдать его жители. Между тѣмъ статистическія 
свѣдѣнія показываютт^, что смертность въ Gennevilliers ни
сколько не повысилась со времени орошенія и что вообще она 

*) Въ эасѣданіи 9 марта 1888 года въ Conseil d'hygii;ne et de salnbtite 
du d6parteraent de la Seine. 
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не сііліліѣе смертности въ Парижѣ, пли другихъ его окрестно-
стяхъ * ) . Статистическія свѣдѣнія, изданный Bertillon'oMb,. по
казываютъ, что въ Gennevilliers смертность менѣе, чѣмь въ 
окружающихъ его мѣстностяхъ округа (arrondissement) St. Denis 
и вотъ поче.му: жители Gennevilliers работаютъ ббльшую часть 
года на свѣжемъ воздухѣ въ своихъ огородахъ, слѣдовательно 
ведутъ болѣе гигіеничный образь жизни, чѣмъ остальная часть 
округа St. Denis, жители котораго въ большинствѣ случаевъ 
работаютъ на фабрикахъ. 

На то же указываетъ и профессорь гнгіены Proust, говоря 
что во время эпидеміи тифа в ь 1881—82 году число заболѣ-
ваній въ Gennevilliers не было болѣе, чѣмъ въ другігхъ оби;н-
нахъ округа, а во время холерноіі эпидеміи 1884 года, въ Gen
nevilliers не было замѣчено ни одного случая заболѣванія, хотя 
орошеніе и не прерывалось за все это время. 

Отсюда видно, что фактическія данныя не подтверждают-ь 
для Gennevilliers предположенія, высказаннаго некоторыми уче
ными. 

Обратимся теперь къ результатамъ культуры на поля.хъ оро-
шенія. 

Овощи. По Vilmorin, средніе годовые сборы съ 1 гектара 
орошаемой земли выражаются в ъ слѣдующнхъ цифрахь: 

Капуста 75 .000 килограм. 
Свекловица 120.000 » 
Морковь 50.000 .) 
Фасоль 15.000 » 

Кромѣ этого на той же самой площади культивируются и 
другія овощи, такъ какъ культура вышеуказанныхъ продол
жается лишь в ъ теченін нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 

Дpyrin изслѣдованія, сдѣланныя коммиссіей иа мѣстЬ пъ 
Gennevilliers, дали слѣдующія цифры годоваго сбора съ 1 гек
тара: 

Артишоки отъ 36 до 50 и даже 80.000 головокъ. 

Цвѣтпая капуста отъ 20 до 30 кочней, вѣсомъ отъ 35 до 40.000 кил. 
Чеснокъ » 37.000 » 
Морковь . . . » 6 0 , 8 0 идо 132.000 » 
Сельдерей простой и рѣпчатьпі . . » свыше 100.000 » 
Капуста » до 140.000 > 
Лукъ » отъ 60 до 80.000 » 
Порей > 60.000 » 
Картофель » 30,35 идаже 40 .000 м 
Т ы к в а » оть 120 до 140.000 » 
Козелецъ отъ 10 до 12.000 пучковъ > 25.000 » 

Если сравнить этотъ урожай съ обыкновениымь, получае-
мымь при культурѣ овощей безъ орошеиія, то культура съ 
орошеніемъ сточными водами даетъ двойной, тройной и даже 
пятерной урожай. Орошеніе сточными водами позволяетъ по
лучать съ безплодиой до того почвы урожаи, которые могутъ 
быть достигнуты лишь при большихъ расходахъ на поливку и 
удобреніс. 
• Фрі]ктовыя деревья и питомники. Опыты культуры съ фрук-

товыхъ деревьевъ и питомниковь, хотя и производились в ъ 
ирежиіе годы въ Gennevilliers и дали довольно хорошіе резуль
таты, но в ъ то же время показали, что культура другихъ ра-
стеній доставляетъ ббльшія выгоды, такъ какъ деревья болѣе 
нуждаются в ъ удобреніи, чѣмъ в ъ орошеніп. Поэтому в ь на
стоящее время эта культура в ь Gennevilliers почти совсѣмъ не 
производится. 

Промытленныя растенія. Сюда относятся т ѣ садовый расте-
иія, которыя отличаются своимъ запахомъ или вкусомъ, и ко
торыя, благодаря этому, идут-ь в ь парфюмерное и ликерное 

*) Со времени орошенія ііо настояп(ее время, число жителей въ Qeu-
nevilliers бішѣе чѣмъ удвоилось. 
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производства. Этотъ родъ культуры, испытанный въ Gennevil- 95 .000.000 куб. метровъ ежегодно изливается въ Сену и за-
liers еще въ первое время послѣ возннкновеиія полей ороше- грязняетъ ея воды и русло. Съ одной стороны желаніе освобо-
нія, далъ отличные результаты: съ 1 гектара было собрано въ диться отъ этого загрязнения, съ другой же—удачные опыты 
теченіи года: орошенія въ Gennevilliers уже давно наводили городское управ-

Мяты отъ 40 до 50.000 килогр. (въ 2 сбора) -^^"'^ мысль устроить еще другія поля орошенія и увеличн-
Полыни » 110 » 120.000 » вать ихъ площадь до т ѣ х ъ поръ, пока в с ѣ безъ исключснія 
Дягиля » — » 28.000 » (на 2-й годъ). сточныя воды Парижа не станутъ очищаться при помощи оро-

Сельско-хозяйственная культура хлѣбныхъ и кормовыхъ зча- шенія. 
копъ нсчезаетъ сама собою в ъ Gennevilliers по мѣрѣ увеличе- Проектъ орошенія земель окол.; лѣса St. Germain (Kpojrb 
иія орошаемой площади: близость большаго населеинаго центра Gennevilliers) существовалъ еще в ъ 1874 году. Послѣ многочис-
съ его громадными рынками, казармами и общественными ^^ииьіхъ обсужденій и неоднократны.хъ представленш въ ми-
учрежденіями заставляетъ земледѣ.иьцевъ Gennevilliers взращи "истерство публичныхъ работъ, въ министерство земледѣлія, 
вать по преимуществу овоиди, въ силу чисто экономическихъ "^ ' ' ' ' ' ' ^ депутатовъ и Сенатъ *), проектъ этотъ, по существу ни-
соображснііі: ихъ сбытъ вѣренъ и прибыль отъ продажи паи- сколько не измѣненный, былъ принятъ въ концѣ 1888 года и 
большая. Т ѣ м ъ ие менѣе должно замѣтить, что опытъ куль- Парижу разрѣшено занять подъ орошеніе 1.200 гекта-
туры хлѣбныхъ и кормовыхъ злаковъ далъ весьма хорошій ре- Р"""^ принадлежащей правительству земли около Acheres (на-
зультатъ холящейся въ 20 километрахъ отъ Парижа). На этой пріобрѣ-

Относительно качества продуктовъ, получаемыхъ съ оро городомъ землѣ можно будетъ ежегодно очищать до 
шаемыхъ сточною водою полей Gennevilliers, можно замѣтить ^«.ООО.ООО куб. метровъ сточныхъ водъ. Кромѣ того муници-
слѣдующее: основные законы культуры растеній на поляхъ "^^ьный Совѣтъ, въ засѣданіи 21-го марта 1888 года, рѣшилъ 
удобряемыхъ навозомъ или пудретомъ, равно какъ и много- " ^ в е р г н у ^ ь орошенію городскія земли в ъ Mery-sur-Oise, всего 
числениные факты показываютъ, что продукты подобной куль- '''^ количествѣ 500 гектаровъ, слѣдовательно здѣсь ежегодно 
туры отличаются весьма хорошими качествами, поэтому нѣтъ ^^'^''^'^ очищать до 20 .000 .000 куб. метровъ сточныхъ 

^ ..г „-а й „ „ водъ. Независимо отъ этого существуетъ предположеиіе объ 
даже основанш, почему бы овощи, разводимыя на огородахъ Т І / 
^ . , ^ , „ 0 0 , rrr . . . „ Д, ' орошеніи земли общины Mureaux, недалеко отъ Мешап (внизъ 
орошаемыхъ сточною жидкостью, т. е. тѣмъ же навозомъ или , , 
„„ „ ^ „ „ , - по теченію Сены), и земли в ъ долинѣ Marne—въ общемъ в ъ ко-
пудретомъ, только разжижениымъ, оыли худшаго качества иіи л 
„ „ „ тт . . • личествѣ 360 гектаровъ. Это даетъ возможность очистить еще вкуса. Лучшимъ подтвержденіемъ сказаннаго можетъ служить ^ ^ V 14.500.000 куб. метровъ сточныхъ водъ. тотъ спросъ, который предъявляется въ Парижѣ на овощи ^ • ^ - - ' ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ) • f ^ , . „ „ П -И- Такимъ образомъ общая площадь будущихъ полей ороше-
взращенные въ Gennevilliers, и то хорошее реномэ, которое они ѵ ^ 

с, нш вмѣстѣ съ полуостровомъ Gennevilliers даетъ возможность 
справедливо заслужили. Единственная предосторожность, ичи f, ^ , „ ^ ^ 

Г У V !- . очищать ежегодно до 117.D00.000 куб. метровъ, т. е. оольиіую 
в ѣ р н ѣ е тонкость, при культурѣ, особенно по отношенію къ па- , ѵ , nnn плп -

- частьпарижскихъсточныхъводъ(этопослѣднее=130.000.00и куо. 
хучимъ растеншмъ, состоитъ въ томъ, чтобы прекратить оро- К ^ ^ . , 

, , , „ о J с . метрамъ). Принимая же во внимаше, что владѣльцы земель, 
шеніе за Г / " — 2 недѣли до сбора, тогда растешя и овощи от- f / f ^ . . , , 

- , лежащихъ около оудущихъ полей орошенія Acheres и вдоль по 
личаются еще большею нѣжностью вкуса, силою аромата и г 

лиши труоы, которая оудетъ отводить туда сточныя воды, уже 
отсутствіемъ излишней водянистости. t-j ^ f j j ^ j 

jj „ . начинаюсь предлагать подъ орошеніе свои земли, можно раз-
Доходъ, получаемый ежегодно съ 1 гектара, выражается, но ^ „ ' -

, ^ • 1 . J L г считывать, что въ недалекомъ оудущемъ Парижъ будетъ оо-
Vilmorin, в ъ слѣдующихъ цифрах'Ь (при двухъ, а иногда и трехъ . j j - ^ г j 

„ , , ^ ладать для орошенія площадью земли, достаточной для очистки 
соорахъ овощей въ 1 годъ): ^ 

в с ѣ х ъ оезъ исключенія его сточныхъ водъ. 
Капуста отъ 3 до 4.000 франковъ. 
Цвѣтная капуста . , » 5 » 10.000 » Общія заключенія о Парижскихъ водостокахъ. 
Морковь » — » 3.000 » V 
. , , ^ Резюмируя въ нѣсколькихъ словахъ вышеописанное в ъ 
Мята » 4 » 5.000 » у , V ,- настоящей статьѣ, нельзя не придти къ слѣдующимъ в ы -Артишоки » 5 » 6.000 » " Л , г j ТТ Q ЕЛП водамъ: Лукъ » — » 3.500 » 
Полынь » 4 » 5 ООО » Далеко не всегда совершенные по своему устройству и 

отдѣльнымъ конструктивны.мъ деталямъ водостоки г. Парижа, 
Иначе говоря, средній ежегодный валовой доходъ съ 1 Г С І С - благодаря отличному ихъ содержанію и оригинальнымъ пріе-

тара Н С ' менѣе 4.000 франковъ, или 40 сантимовъ каждый квад- ^ ^ ^ ^ очистки, примѣнимымъ именно в ъ парижской сѣти, пред-
ратный метръ поля *\ <• 
^ ^ ставляютъ изъ себя весьма интересное сооруженіе, одно изъ 

Цѣнность той части земель Genneyilliers, которая была до етарѣйшихъ сооруженій этого рода и притомъ поучительное 
орошеііія безпл^дна, в ъ настоящее время, послѣ орошенія, уве_ „^ .̂̂ ^^У^ ^^^,^ ^,^,^^^^ прослѣдить за тѣми успѣ-
личилась въ 5 10 разъ. хами, которые дѣлала канализаціонная техника в ъ послѣднее 

Площадь в с ѣ х ъ земель, орошаемыхъ в ъ Gennevilliers сточ- столѣтіе 
ными водами Парижа, в ъ настоящее время (1891 г.) достигла g) Устройство домовой канализаціи, примѣняемое въ Па-
почтидо 1.000 гектаровъ и ежегодно получаетъ до 35.000.000 куб. ^^^^^^ настоящее время при существованіи обще-сплавной си-
метровъ воды. Это количество разливается по полямъ ороше- ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^ оставляетъ желать лучшаго, даже в ъ самыхъ 
нія неравномѣрно въ теченіи года: наибольшій расходъ оы- мелкихъ своихъ дета.ляхъ. 
ваетъ во время усиленнаго роста растеній—въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ і\ r\ 

г 1- . . П ^ П Г Ч Г Опыты утилизацш и очистки сточныхъ водъ при помощи 
и авгѵстЬ, когда онъ колеблется отъ 90.000 до 110,000 кубич . ^ .... 

ПИІДСІ yj О vJJ^s,кJJ^^^^., kj . м j , орошсшя зсмсль ОКОЛО Gennevilliei's, весьма хорошо удающіеся 
метровъ в ъ сутки, иаименьшій же—въ теченш ноября, декабря, 
января и февраля, когда онъ бываетъ отъ 15.000 до 60.000 куб- *) Послѣдней комиссіей, образованной по этому вопросу былъ пред. 
метровъ в ъ сутки. Остальная часть сточныхъ водъ, т. е. до ставлеиъ весьма интересно и полно составленный отчетъ: Rapport fait 
. • au нот tie la Couiraission chargee d'examiner le projet de la loi, adoptu par 

*) T. e. равепъ токовому лее доходу съ самыхъ извѣстныхъ огсродовъ 1а Chambre des Deputes, ayant pour objet I'utilisation agricole des eaux d'egout 
окрестностей Парплса (около St. Denis и Aubervillicrs въ долипѣ Vertns)^ de Paris et I'assainissement de la Seine.—Senat.-Session extraordinaire 6 De-
расходъ па удобрѳніе которыхъ навозомъ довольно велпкъ. cembre 1888. 

http://117.d00.000
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при кли.матнчсскихъ и почвенныхъ условіяхъ Парижа, опыты, 
съ энергіей расширяіощіеся за последнее время, позволяютъ 
надѣяться, что в ъ весьма не далекомъ будущемъ в с ѣ сточныя 
воды Парижа будутъ очищаться и обезвреживаться именно 
этимъ способомъ и что слѣдовательно скоро уничтожится са
мый крупный недостатокъ водосточной сѣти Парижа—загряз-
неніе рѣки Сены. 

Прнложеніе Л» 1. 

Наиыенованіе коллекто

ровъ. 

Мѣсто набліоденія 

расхода. 

Суточный расходъ въ 
кубич. метраіъ. 

Прпто-
копъ. 

Второ-
степен. 
коллев-
торонъ. 

Главныхъ 
коллекто

ровъ. 

Коллекторъ Marceau 
1-я часть.—Лѣвый берегъ. 

Р ѣ к а Віёѵге . . . 

Различные притоки 

Еол. набережной . 

Различные притоки 

Кол. Bosquet. . . 

Кол. de Grenelle . 

Еол. лѣваю берега 

2-я часть 

Кол. БеЬШу . . . 

Кол. Регеіге . - . 

Различные притоки 

при входѣ въ Парижъ . 

передъ ыостомъ Saint-
Michel 

1 у моста Saint-Michel . . 

между мостами Saint-
Michel и Alma . . , . 

около моста Аігаа . . . 

передъ сифономъ Аіша. 

—Правый берегъ. 

. на площади Alma. . . 

. на площади Регеіге . . 

. { на правомъ берегу . . 

Всѣ притоки праваго берега . . ГТ* 

Расходъ кол. Marceau 

Коллекторъ d'Asnieres. 

Кол. набережной (пра
ваго берега) 

Коп. Sebastopol . . . . 

Кол. набережныхъ (пра
ваго берега) 

при впаденіи въ кол. Se
bastopol . 

при впаденіи въ кол. на
бережной 

Кол. Шѵоіі 

Кол. d'Asnieres . . . 

Различные притоки. 

Кол. d'Asnieres . . . 

Кол. des Coteaux . . 

Различные притоки. 

Кол. d'Asnieres . . . 

за пересѣченіемъ съ код. 
Sebastopol 

улица Коуаіе 

въ началѣ у улицы Еоуаіе 

передъ кол. des Coteaux . 

передъ кол. des Coteaux . 

при впаденіи въ кол. 
d'Asnieres 

между кол. des Coteaux и 
парижск. город, стѣной. 

передъ сліяніемъ съ кол. 
Marceau 

Коллекторъ сѣверный. 

Западная вѣтвь 

Восточная вѣтвь . . . 

Сѣверный коллекторъ . 

въ концѣ улицы Menil
montant 

въначалѣ ул. deFiandre. 

въ началѣ кол. de la Cha
pelle 

передъ сліяніемъ съ запад
ной вѣтвью 

при выходѣ изъ Парижа. 

13.000 

28.0С0 

12.000 

10.000 

10.000 

5.800 

5.200 

22.000 

44.000 

33.000 

3.500 

16.000 

41.000 

73.000 

33.000 

77.000 

15.000 

13.000 

62.000 

14.000 

28.000 

11.000 

Расходъ всѣхъ коллекторовъ . 

106.000 

92.000 

105.000 

181.000 

зэ.оор 

326.000 

Приложтіе 2. 

Постановленіе Сенекой префектуры 10 ноября 1886 года относи
тельно непосредотвеннаго отока выгребныхъ нечиототъ въ водо

стоки г. Парияса. 
Статья 1-я. 
В о в с ѣ х ъ улицахъ, и.мЬющихъ подземные коллектора съ 

лодками пли вагончиками, служащими для очистки, или снаб
женныхъ промывными резервуарами, владѣльцамъ домовъ пре
доставляется право отводить прямо в ь водостоки какъ дожде
выя и домовыя воды, такъ и выгребныя нечистоты. 

Заклюяеніе условій. Д.ія этой цѣли домовладельцы должны 
заключать условія, которыя будутъ утпер^кдены полицейскими 
приказами, согласно съ мнѣніемъ главнаго инженера по ассе-
низаціи. Эти условія заключаются иа годъ и .могутъ быть на
рушаемы по усмотрѣнію адмпнистраціи. Они должны начи
наться съ 1 января и съ 1 іюля каждаго года. 

Статья 2-я. 
Основанія для заключенія условій должны быть слѣдующія: 
1) Снабженіе водою изъ водопровода. Недвижимая собственность 

Должна быть снабжена водою изъ городскаго водопровода. 
2) Частное отвѣтвленіе водостока. Она должна имѣть ча

стное отвѣтвленіе, идущее къ уличному водостоку. 
3) Отложія мѣста. Каждое отхожее мѣсто должно быть снаб

жено резервуаромъ или аппаратомъ, имѣющи.мъ сообщеніе съ 
водопроводомъ, посредствомъ которыхъ отхожеемѣсто можетъ 
быть снабжено водою в ъ количсствѣ не менѣе 10 литровъ в ъ 
сутки на каждаго человѣка. 

Вода, проведенная такимъ образомъ в ь отхожее мѣсто, 
должна вступать в ъ ватерклозетную чашку, образуя при этомъ 
достаточно сильную для промьшки струю. 

Аппараты, распредѣляющіе промьшную воду, должны быть 
испытаны службой ассенизаціи (service de I'assainissement) и 
быть приняты администраціей передъ ихъ установкой на мѣсто. 

В с ѣ ватерклозетный чашки отхожихъ мѣстъ должны быть 
снабжены аппаратомъ, образующимъ постоянный гидравличс-
скій затворъ. \ 

Эти расположенія должны примѣняться въ отхожихъ м ѣ -
стахъ мастерскихъ, магазиновъ, бюро и вообще в ъ учрсжде-
ніяхъ, въ которыхъ в ъ теченіи дня бываетъ много публики. 

4) Домовыя и дождевгая воды. Каждая домовая сточная труба 
в ъ верхней своей части близь каждаго домоваго прибора должна 
имѣть изгибъ в ъ видѣ сифона для образованія гидравличе-
скаго затвора. 

Дождевыя домовыя сточныя трубы снабжаются затворами, 
препятствующими всякому прямому сообщеиію ихъ съ возду
хомъ уличныхъ водостоковъ. 

В с ѣ сточньш трубы должны быть постоянно снабжаемы 
чистымъ воздухом!». 

5) Сточныя трубы для домовыхъ и ватерклозептьгхъ водъ. 
Сточныя трубы, предназначенный для стока домовыхъ или 
дождевыхъ водъ, или для стока экскрементовъ, должны имѣть 
внутренній діаметръ не менѣе 0,08 метра и ие болѣе 0,16 
метра. 

Фановыя трубы отхожихъ мѣстъ со всѣми ихъ отвѣтвле-
ніями не могутъ быть располагаемы подъ угломъ болѣе 45° 
(къ вертикали). 

Каждая сточная труба должна быть продолжена надъ кры
шей до самаго ея конька и быть открытой сверху. 

Выбрасываніе твердыхъ отбросовъ, кухоннаго сора, череп-
ковъ и т. п. в ъ сточныя домовыя или дождевьш трубы, а равно 
и въ ватерклозетный чашки,—безусловно воспрещается. 

Направленіе второстепенныхъ трубъ, отвѣтвляющихся отъ 
сточныхъ, должно быть продолжено во дворахъ и подвалахъ 
вплоть до главной домовой сточной трубы. 
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Тоже Самое должно быть сдѣлаио с ь дождевыми сточными 
трубами, если главная сточная труба можетъ принимать дожде
выя воды. 

Эти трубы должны состоять изъ прямолиненныхъ частей. 
При каждой перемѣнѣ направленія или уклона доллсно по-

мѣщать пантузъ, или вентиляціониый лазъ, легко доступный 
для осмотра. 

6) Прямой стою, ш, коллектора. Главиыя сточныя трубы 
должны имѣть уклонъ не менѣе 0,03 (1: 33). В ъ искліочитель-
иььхъ случаяхъ, когда подобный уклонъ не можетъ быть до
стигнуть, или когда его выполненіс очень затруднительно, ад-
министрація имѣетъ право разрѣшить болѣе слабые уклоны, 
но съ присоединеійемъ промывныхъ резервуаровъ, или другихъ 
способовъ прочистки, устранваемыхт» на счетъ домовладѣльцевъ. 

Діаметръ этихъ трубъ долженъ быть опредѣленъ на осно
вании проектнаго уклона и количества сточныхъ водъ; во вся-
ком'Ь случаѣ діаметръ ие можетъ быть меньше 0,16 метра. 

Каждая главная сточная труба передъ своимъ выходомъ 
изъ предѣловъ дома должна быть снабжена гидравлическимъ 
затворомъ глубиною не менѣе 0,07 метра, чтобы посредствомъ 
этого достигалось герметическое непрерывное отдѣленіе домо
вой канализаціи отъ уличныхъ водостоковъ. 

Образцы этихъ затворовъ и аппаратовъ должны быть пред
ставлены администраціи и приняты ею. 

Каждый гидравлическій затворъ долженъ быть снабженъ 
смотровымъ отверстіемъ съ плотно закрывающеюся крышкою, 
помѣщенною в ъ устьѣ изгиба затвора. 

Сточньш трубы и гидравлическіе затворы должны быть 
сдѣланы изъ обожженой глины и глазурованы внутри. 

Ихъ стыки должпіл быть ВПОЛН'Ь плотны и сдѣланы съ 
большою тщательностью, без'ь какихъ бы то ни было неров
ностей внутри. Примѣненіе чугуна может'ь быть допущено в ъ 
т'Ьх'ь случаяхъ, гд'Ь администрація признаегь это возможнымъ. 

Главньш сточньш трубы должны быть пом'Ьщаемы в ъ ча-
стныхтз отвѣтвленіяхъ водостоков'ь и продолжены до соедине-
нія с ь уличным'ь коллекторомъ. 

Статья 3-я. 
Порядокъ работъ. Вышеописанньш устройства, а также и т ѣ 

которьш администрація сочтетъ полезнымъ предписать, выпол
няются на счетъ и страхъ домовладѣльца согласно инструкціямъ 
агентовъ службы ассенизаціи (.service de I'assainessement), при
чемъ ни подъ какимъ предлогомъ не должно быть оказьшаемо 
препятствія контролю этихъ агентовъ. 

Никакая домовая канализація не моясетъ начать своего 
дЬйствія пока она ие будетъ ос.мотрѣна и одобрена инспекто-
ром'ь ассенизацін (inspectenr de I'assainissement), или его упол-
номочеинымъ. 

Статья 4-я. 
0»іш)іісіпвенность. Абонаенты (т. е. лица, пользующаяся улич

ной канализаціей) отвѣтственны только за одну треть в с ѣ х ъ 
убытков!», которые могутъ имѣть мѣсто вслѣдствіе стока водъ 
изъ ихъ ДОМОВ'Ь. 

Статья 5-я. 
Плата, Домовладѣлецъ или его уполномочениьи"і обязан'ь 

вносить в ъ муницішальную кассу еясегодную плату в'Ь 60 фран-
ков'ь со сточной трубы. В о в с ѣ х ъ тізхъ случаяхъ, когда сточ
ньш трубы слуясатъ для помѣщеній с ь дѣйствительной наемной 
платой В'Ь 500 франковъ и ниясе, с ь еясегодной платы за поль-
зопаніс водостоками моясегь быть сд'Ьлана скидка ві , 30 франковъ 

Статья 6. 
Порядокъ платежа. Итогъ суммы, подлежащей уплатѣ, опре-

д'Ьляется каждьні семестръ по числу существующихъ сточныхъ 
трубъ об'Ьи.ми заинтересованными сторонами: инспекторомъ го
родской ассеиизаціи, или его уио.Люмочеииым'ь и домовлад'Ьль-
цем'ь, или его прсдставителем'ь; вьшеденньи'г и признанньпі 

об'Ьими сторонами итогъ илатеясной суммы передается инсиек-
тором'ь городской ассенизаціи Сенекой Префектур'Ь, посл'Ь 
чего онъ становится обязательнымъ для платсяса. 

Плата за абоннементъ должна вноситься впередъ иъ два 
равныхъ срока: 1 января и 1 іюля. 

Униитоженіе условія. В ь случаѣ иеплатеяса въ одинъ изъ 
сроков'ь, стокъ закрьшается и абоннементъ нарушается. 

Статья 7-я. 
Измѣнснія постановленія. ИзмЬиенія настоящаго постановле-

нія Д 0 . 1 Ж Н Ы быть полтверясдаемы протоколами или отноше-
ніями и т. д. 

ПостановлеЕІе сенскаго префекта 20 ноября 1887 года. 

Статья 1-я. 

Владѣльцамъ домовъ, выходящихъ на городскія улицы, пре
доставляется право отводить жидкія части выгребных'ь нечи
стотъ в ъ городскіе водостоки при посредствЬ раздѣлительных'ь 
аппаратовъ (appareils diviseurs). 

Заключеніе ус.іовііі. Для этой цѣли домовлад'Ьльцы долясиы 
заключать условія, которыя, если состоятся, то будутъ утвсряс-
даемы полицейскими приказами, согласно съ мнѣиіемъ главнаго 
инясенера по ассенизаціи Парияса. 

Эти условія заключаются на годъ и могутъ быть нару
шаемы по усмотрѣнію aд^un^иcтpaцiи. Они долясны начинаться 
съ 1 января и съ 1 іюля каясдаго года. 

Отказъ отъ услооія. До.мовладѣлецъ им-Ьетъ право отказаться 
отъ условія, предупредивъ об'ь этомъ сенскаго префекта за 
6 мѣсяцевъ до истеченія срока. Когда бы ии было сдѣлано это 
предупреясденіе, плата взимается по срокъ истечеиія условія. 

Статья 2-я. 
Основанія заключенія условій долясиы быть слѣдующія: 
1. Снабженге водою изъ городскаго eodonjweoda. Недвиясимая 

собственность должна быть снабясена водою нзъ городскаго 
водопровода. 

2. Частное отвѣтвленге водостока. Она должна имЬть част
ное отвѣтвленіе, идущее к'Ь уличному водостоку. 

3. Раздіьлители нечистотъ. Жидкія части выгребныхъ отбро
совъ должны быть отдѣлены отъ твердыхъ частей при помощи 
раздѣлительныхъ аппаратов'ь, устроенных'ь по образцу, приня
тому администраціею. Подрядчики, которые будутъ ихъ устраи
вать и наблюдать за ними, могутъ быть выбираемы исключи
тельно изъ числа лицъ, подряясенныхъ городомъ Парижемъ для 
вывоза нечистотъ. 

Подвалы. Раздѣлители нечистотъ долясны быть устанавли
ваемы въ достаточно вентилируемомъ подвалѣ, полъ котораго, 
сдѣланный изъ непроницаемаго для сырости матеріала, долженъ 
имѣть форму желоба. 

4. Каждое отхоясее мѣсто должно быть снабясено резервуа
ромъ, или аппаратомъ, имѣющимъ сообщенія с ь водопрово
домъ, посредствоігь которыхъ отхоясее м'Ьсто моясет'ь быть 
снабжаемо водою в ъ количеств'Ь не менѣе 10 литровъ в'ь сутки 
на каясдаго челов-Ька. 

Вода, проведенная такимъ образомъ в ъ отхожее мѣсто, 
долясна вступать в ъ ватерклозетную чашку, образуя при этомъ 
достаточно сильную для промывки струю. 

Системы аппаратовъ и их'ь общее располоясеніе долясиы 
быть переданы в ъ муниципальный совѣтъ для того, чтобы ихъ 
примѣиеніе было разрѣшено домовладѣльцамъ. Самые аппа
раты должны быть испытаны слуясбой ассенизаціи (service de 
I'assainissement) и быть приняты администрацісй передъ ихъ 
установкой на м'Ьсто. 
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В с ѣ ватерклозетный чашки отхожихъ імѣстъ должны быть 
снабжены аппаратомъ, образующпмъ постоянный гидравличе-
скій затворъ. Эти расположенія должны примѣняться въ отхо
жихъ яѣстахъ мастерскихъ, магазннахъ, бюро и вообще в ъ 
учрежденіяхъ, въ которыхъ въ теченіи дня бываетъ много 
публики. 

5. Домовыя и дождевыя воды. Каждая до^ювая сточная труба 
въ верхней своей части, близъ каждаго домоваго прибора, должна 
имѣть изгибъ въ видѣ сифона для образованія гидравлнческаго 
затвора. Дождевыя домовыя сточныя трубы снабжаются затво
рами, препятствующими всякому сообщенію съ воздухомтз улич
иыхъ водостоковъ. 

В с ѣ сточныя трубы должны быть постоянно снабжаемы 
чистымъ воздухомъ. 

6. Сточныя трубы, для дождевыхъ, домовыхъ и ват£рклозет-
ныхъ водъ. Сточныя трубы, предназначенныя для стока домо
выхъ или дождевыхъ водъ, или для стока ватерклозетныхъ не
чистотъ, должны имѣть внутренній діаметръ не менѣе 0,08 метра' 
и не болѣе 0,16 метра. 

Фановыя трубы отхожихъ мѣстъ со всѣми ихъ отвѣтвле-
ніями не могутъ быть располагаемы подъ угломъ болѣе 45° 
(къ вертикали). 

Каждая сточная труба должна быть продолжена надъ кры
шей до самаго ея конька и быть открытой сверху. 

Выбрасываніе твердыхъ отбросовъ, кухоннаго сора, череп-
ковъ и т. п. въ сточныя, домовыя, или дождевыя трубы без
условно воспрещается. 

Направленіе второстепенныхъ трубъ, отвѣтвляющихся отъ 
сточныхъ, должно быть продолжено во ДБорахъ н подвалахъ 
вплоть до главной домовой сточной трубы. 

Тоже самое должно быть сдѣлано и съ дождевыми сточ
ными трубами, если главная сточная труба можетъ пригиімать 
дождевыя воды, за исключеніемъ того случая, когда самая си
стема отвода домовыхъ и ватерклозетныхъ водъ не дозволяетъ 
нринятія атмосферныхъ осадковъ. 

Эти трубы должны состоять изъ прямолинейныхъ частей. 
При каждой перемѣнѣ направленія или уклона должно по-

мѣщать вантузъ, или легко доступный для осмотра вентиля-
ціонный лазъ. 

7. Пря.тй стокъ въ коллектора. Главньш сточныя трубы 
должны имѣть уклонъ не менѣе 0,03 (1:33). В ъ исключительныхъ 
случаяхъ, когда подобный уклонъ не можетъ быть достигнутъ, 
или когда его выполненіе очень затруднительно, администрація 
имѣетъ право разрѣшать болѣе слабые уклоны, но съ прнсое-
диненіемъ промывныхъ резервуаровъ, или другихъ способовъ 
прочистки, устраиваемыхъ на счетъ домовладѣльцевъ. 

Діаметръ этихъ трубъ долженъ быть опредѣленъ на осно
ванш проектнаго уклона и количества сточныхъ водъ; во в с я 
комъ случаѣ діаметръ не можетъ быть менѣе 0,16 метра. 

Каждая главная сточная твуба передъ своимъ выходомъ 
изъ предѣловъ дома должна быть снабжена гидравлическимъ 
затворомъ глубиною не менѣе 0,07 метра, чтобы посредствомъ 
этого достигалось герметическое и непрерывное отдѣленіе до
мовой канализаціи отъ уличиыхъ водостоковъ. 

Каждый гидравлическій затворъ долженъ быть снабженъ 
смотровымъ отверстіемъ съ плотно закрывающейся крышкою, 
помѣщенною въ устьѣ изгиба затвора. 

Образцы этихъ затворовъ и другихъ аппаратовъ должны 
быть представлены администраціи и приняты ею. 

Сточныя трубы и гидравлическіе затворы должны быть с д ѣ -
ланы изъ штейнгута, горшечной глины или другихъ равнознач-
ныхъ матеріаловъ и быть глазурованы внутри. 

И.чъ стьнч-и должны быть вполнѣ плотны и сд'Ьланы съ боль
шою тщательностью, безъ какихъ бы то ни было неронностеіі 
внутон. Примѣненіе чугуна- можетъ быть допущено в ъ т ѣ х ъ 
случаяхъ, гдѣ муниципальный совѣтъ признаетъ это возмож
иымъ. 

Главныя сточныя трубы должны быть помѣщаемы въ част
ныхъ отвѣтвленіяхъ водостоковъ и продолжены до соединенія 
съ уличнымъ коллекторомъ. 

Передѣлка выгребовъ. Неподвижные выгреба, какъ безполез-
ные при постоновкѣ раздѣлительныхъ аппаратовъ, должны 
быть засыпаны, или обращены въ подвалы. 

Статья 3-я. 
Порядокъ работъ. Вышеописанный устройства, а также и т ѣ , 

которыя админнстрація сочтетъ полезнымъ предписать, выпол
няются на счетъ и страхъ домовладѣльца согласно ниструк-
ціямъ агентовъ службы ассенизаціи (agents du service de Tas-
sainissement), причемъ ни подъ какимъ предлогомъ не должно 
быть оказываемо препятствія контролю этихъ агентовъ. 

Канализація и какіе бы то ни было относящіееся къ ней аппа
раты не могутъ начать своего дѣйствія, пока не будутъ осмот-
рѣны и одобрены инспекторомъ ассенизаціи (inspecteur de Tas-
sainissement), или его уполномоченнымъ. 

Статья 4-я. 
Перерыва въ стокѣ. Абонненты не имѣютъ права ни на ка

кое вознагражденіе въ случаѣ временнаго прекращенія стока 
ихъ домовыхъ водъ в ъ коллектора, вслѣдствіе производства 
городомъ работъ в ъ уличиыхъ водостокахъ, если это прекра-
щеніе стока продолжается ие долѣе одного мѣсяца. Послѣ этого 
срока уменьшеніе годовой платы, указанной ниже въ статьѣ 
б-й, будетъ произведено соотвѣтственно продолжительности пе
рерыва въ стокѣ. 

Статья 5-я. 
Отвѣтственность. Абонненты отвѣтственны лишь за одну 

треть в с ѣ х ъ убытковъ, которые могутъ имѣть мѣсто вслѣдствіе 
стока водъ изъ ихъ домовъ. 

Они не имѣютъ права дѣлать какія бы то ни было заявле-
нія, или претензіи на какоЬ-нибудь вознагражденіе въ т ѣ х ъ 
случаяхъ, если сточныя воды нзъ уличиыхъ водостоковъ по 
какой-нибудь причннѣ станутъ втекать обратно внутрь ихъ 
домовъ чрезъ раздѣлительные аппараты, нлн чрезъ сточныя 
трубы. 

Статья 6-я. 
Плата. Домовладѣлецъ или его уполномоченный долженъ 

вносить в ъ муниципальную кассу ежегодную плату въ 30 фран
ковъ за каждую сточную трубу. 

Статья 7-я. 
Порядокъ платежа. Плата за абонементъ должна вноситься 

впередъ в ъ два равныхъ срока—1 января и 1 іюля. 
Уничтоженіе условія. В ъ случаѣ неплатежа въ одинъ изъ 

сроковъ стокъ прекращается и условіе уничтожается. 
Статья 8-я. 
Измѣненія постановленія. Измѣиенія иастоящаго постанов-

леиія должны быть подтверждаемы протоколами или отноше-
ніями и т. д, 

Гражданскій Инженеръ Н. Чищовт?. 

Типографія и фотоіішія В . И. Штейна. Малая Морская, 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д е к л е р о н ъ . 
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Proj. par V. Schroter, Arch4e. Фототипія В. И. Штейна. М. Морская, 20 . 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me) annee. PLANCHE № 40. 
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Лимано-лечебное заведеніе въ г. О д е с с ѣ . 

Institution pour cure medicale de boue minerale 
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Проект, и постр. Архитекторъ Н. Толвинскій. Proj. et constr. par. N. Tolvinsky arch-te. Фототгтпія В. И. Штейна. М Морская. 20. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me) annee. PLAl^lCHE ЛІ 50. 
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Maison de la campagne М - г Czeisigh a Gatchino. 

Проект. Гр. H H J K . П. Купинскій. Proj. Д)аг P. Koiipinsky, ing. civ. Фототнпія В. И. Штейна. М. Морская. 2 0 . 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me) annee. PLANCHE № 41, 
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Лрхит. Штегеманъ. Stegaiman arch-te. 

L'ARCHITECTE. 1892 (21-me) annee. PLANCHE № 42. 
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L'ARCHITECTE. 1892 (21-me) annee. PLANCHE № 43. 



зодчш. 1892 (21-ый) годъ. ЛИСТЪ № 44. 

Родовспомогательное заведеніе въ С . -Петербург і Maison d'accouchement а St,-P6tersbourg. 

гсСааіс. 

J\m.B.WJTem».Uo?d<a.20, 

Лрхит. Штегеманъ. Stegaiman arch-te. 
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Ф А Б Р И К А : 

ЗЕРКАЛЪ, ЗЕРКАЛЬНЫХЪ И ЛЕГЕРНЫХЪ СТЕКОЛЪ 
Э Р Л Е Н Б А Х Ъ и К і п р Е к м н и к и ^ 

рекомендуетъ свои издѣлія самаго высокаго достоинства, 

ЦѢНЫ УМЪРЕННЬШ. ПОСТАВКА ВО ВСѢ ГОРОДА. 

1 С о і з : т о Ъ і : 

С.-Петербургъ, Невскій пр., Я: 44 .—Москва, Лубянская площ., Алексѣевскій пассажъ. 

Собств. заводъ оконныхъ легерныхъ стеколъ Роккала-Коскисъ, въ Финляндіи. 

Спеціальная мастерская для изготовленія цвѣтныхъ оконъ всякаго рода. 

Тѳлѳфонъ м а г а з и н а № 1 0 9 8 . Телефонъ фабрики № 3711. 

Д С Ф Ш Т О В Ы Й ТОЛЬ 
Д Л Я крышъ. подъ сзіазку половъ. для обивки деревянныхъ стѣнъ снаружи и пр. 

К А Р Т О Н Ъ Д Л Я С Т Ъ Н Ъ , 
замѣняюп],ій штукатурку въ жилыхъ деревянныхъ домахъ. 

АСФІЛЬТОВЫИ ЛАБЪ для окраски толевыхъ крышъ. желѣза и дерева. 

К А Р Б О Л И Н Е У М Ъ 
лучшее средство противъ г н і е н і я д е р е в а , вездѣ примѣнимо, . і е г к о И СКОро в н и к а ю щ е е в ъ д е р е в о , незалѣпляющее 
оное, какъ это дѣлаютъ ся!ОЛИСТЫе с о с т а в ы ; оно, охраняя дерево отъ г н і е п і я , предупреждаетъ и уничтожаетъ 
п . і ѣ с е н ь , г р и б ы и проч., слулштъ х о р о г а н м ъ д е з и н Ф е к ц і о н н ы м ъ с р е д с т в о м ъ , потому и понятно его большое 

пріімѣненіе въ строительномъ дѣлѣ. 

. J8L . Н А Р М А Н Ъ и к 
Гороховая, № 19. Телефонъ № 1179. 

Всѣ свѣдѣнія, прейсъ-куранты, смѣты и проч., даются безплатно. 

О 
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Щ въ С-Петербургѣ: К. Вахтеръ и К^. въ Харьковѣ: Инженеръ Э. Гретеръ. 
!Йі > Варшавѣ: Кукшъ и Лидтке. > Ригѣ: Инженеръ Ф. Вигановскій. 

ДЛЯ производства ботонныхъ и другихъ строитѳльныхъ работъ 

Правленіе: Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ. 

И Р Б Д С Т А В И Т В І В : 

т 
^ Обп1,ество производить всѣ бетонныя работы, спеціально по системѣ Монье 

цементо-бетонъ), огнеупорныя и по своей легкости дешевле всякихъ др. 

конструкцій. 

СВОДЫ, НЕПРОНИЦАЕМЫЕ СКЛАДЫ, ПОДВАЛЫ, ПОЛЫ. 

0 0 

0 
0 

т 

прямые потолки на разнообразную нагрузку, легкія крьгаіи. 

ЛЪСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, БДБИ н БАССЕЙНЫ. 

Голлендры, трубы и каналы всѣхъ типовъ. 

МОСТЫ пѣшеходные, шоссейные разныхъ пролетовъ. 

Д Р Е Н А Ж Ъ и К А Н А Л И З А Ц І Я . 

По желанію Общество составляетъ СМЪТЫ и проекты разнаго рода. 
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Устройство фильтровъ.—Гражд. Инж. В . И. Зуева.—По поводу препо-

даванія курса строительныхъ матеріаловъ въ связи съ курсомъ хпміп 

(пер.) Гражд. Ипж. В . В . Эвальда. — Примѣеь баритовыхъ соединѳній 

къ глйпѣ при выдѣлкѣ об.'шцовочнаго КІП)пича. — Пятидесятклѣтній 

юбилей Института Гражданскихъ Инженеровъ. 

Греческая церковь въ Кишинѳвѣ (л. 68), Гражд. Инж. А. I . Бернар-
даццп.—Столовая С. П. фонъ-Дервиза въ С.-Петербургѣ (.г. л. 53 и 54), 
Архит. А. Ф. Краеовскаго.—Рисовальная школа и музеіі въ г. Пенвѣ 
(л, л. 55, 56 и 57), Гражд. Инж. А. П. Максимова.—Иконостасъ въ 
домовой церкви графа А. Д. Шереметева въ С.-Петербургѣ (л. 46), 
Архит. А. И. фонъ-Гогена.—Общпна сестеръ ыилосердія Краснаго 
Креста въ г. Аріангельскѣ (л. 47), Гражд. Инж. Б. А. Савицкаго.— 

Устройство фильтровъ (л. л. 59 и 60), Гражд. Инж. В . И. Зуева. 

Журналъ «ЗодчШ« за истекшіе годы: 1 8 7 2 , 7 3 , 74 , 7 5 , 7 6 , 77, 7 8 , 8 0 , 8 2 , 8 3 и 84 гг . (Сборникъ кон
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по 1 руб., свыше же за каждую послѣдующую 1 0 0 0 в. добавляется по 5 0 коп.; комплектъ—16 р. на разстояніе 
до 1 0 0 0 в. и за кая:дуіо послѣдзаощую 1 0 0 0 верстъ добавляется по 8 рублей. Разсрочіса уплаты по соглашенііо. 

Систематическгй указатель статей и рисунковъ журнала съ 1 8 7 2 по 1881 гг . по 1 руб. за экземпляръ и 
2 0 коп. за пересылку. 

Алъбомъ ( 1 9 рисунковъ) конкурсныхъ премировапныхъ проектовъ вышеупомянутаго храма по 3 руб. за эк
земпляръ и на пересылку 1 рубль. 
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Устройство фильтровъ. 

( Окончаніе). 

Совершенно орнгіиіальиыя фнльтры системы «Шмербера» 
проектированы нзвѣстною водопроводною фирмою К. Зигеля для 
Екатеринодарскаго водопровода. В ъ закрытыхъ фильтрахъ этой 
системы, двнженіе воды происходитъ снизу вверхъ и фильтру-
ющій матеріалъ ея составляетъ гравіи и губка. Фильтръ этотъ, 
какъ видно изъ чертежа, состоитъ изъ желѣзнаго круглаго кра-
шеннаго резервуара, наполненнаго губками и гравіе.мъ. Вода подъ 
давленіемъ накачивается насосомъ в ъ резервуаръ фильтра черезъ 
кранъ а, зат-Ьмъ проходя черезъ пространство, наполненное гра-
віемъ п губками очищается, проникаетъ черезъ имѣющіяся въ 
доскѣ пресса отверстія в ъ верхнее помѣщеніе, откуда вытекаетъ 
уже фильтрованною черезъ отверстіе б въ, бакъ. Производи
тельность такого фильтра, равняется 14 ведрамъ на квадратный 
метръ въ минуту. 

Проектъ Новочеркасскихъ фильтровъ. Донъ в ь сравненіи съ н ѣ -
которыми другими русскими рѣками имѣетъ во все время года 
довольно чистую воду и только в ъ весенніе мѣсяцы, вода бы
ваетъ значительно загрязнена и главнымъ образомъ глини
стыми примѣсями, такъ какъ берега рѣки почти исключительно 
и.мѣютъ глинистый грунтъ. Зимою, когда рѣка покрыта льдомъ, 
пода в ъ ней на столько чиста, что почти совершенно не нуждается 
въ очисткѣ и можетъ быть употребляема в ъ пищу в ъ натураль
номъ своемъ видѣ, что и практикуетъ Азовскій водопроводъ. 

Р ѣ к п Днѣстръ, Днѣпръ и Висла, питающія водопроводы 
городовъ Одессы, Кісва и Варшавы, имѣютъ значительно 
грязнѣе воду и в ъ особенности Днѣстръ, у котораго она даже 
гі зимою весьма грязная и бураго цвѣта, а веснѳю имѣетъ на 
столько значительньш примѣси всякаго ила и мути, что вода 
даже по прошествіи 2-хъ часовъ, даетъ въ стаканѣ весьма 
большіе осадки н представляетъ громадиыя затрудненія в ъ 
фильтраціи. Предъ впускомъ в ъ фильтръ, въ Одесскомъ водо
проводе, приходится неоднократно заставлять воду проходить 
много отстоііныхъ бассейновъ, чтобы, по возможности, больше 
избавиться отъ грязи и тѣмъ предохранить фпльтръ отъ ско-
раго засоренія. Р ѣ к а Нева несетъ в ъ своихъ водахъ много 
слизи и довольно крупныхъ частицъ, для удаленія которыхъ, 
въ новыхъ Петербургскихъ фильтрахъ, устроено особое сѣточ-
ное зданіе, в ъ которомъ вода сначала освобождается отъ бо
лее крупныхъ частицъ и потомъ уже поступаетъ въ фильтры. 

Хотя донская вода и чище вышеупомянуты.\;ъ рѣкъ , но, тѣмъ не 
менѣе,она всетаки нуждается въ фильтрахъ, хотя нетребуетъ осо
быхъ приспособлены для предварительныхъ сложныхъ очищеній. 

Опыты существованія фильтровъ донской воды в ъ городахъ 
Нахичевани и А з о в ѣ , однако, заставляютъ придти къзаключенію, 
что осадочный бассейнъ иеобходимь и онъ значительно предо
храняешь в ъ весеннее время отъ засорснія фильтрующіе слои. 

Азовскій водопроводъ, дѣлая подобныя наблюденія, пришелъ 
къ выводамъ, что вода теряетъ почти 60°/» своей мути въ от-
стоиіюмъ бассейиѣ, а между тѣмъ Нахиченанскіи водопроводъ. 

не имѣя подобныхъ, бассейновъ принужденъ гораздо чаще очи
щать фильтры и теперь пришелъ также къ заключенію о не
обходимости постройки подобнаго бассейна, для сбереженія 
расходовъ по эксплоатаціи фильтровъ. В ъ виду этихъ сообра-
женій, для Новочеркасскаго водопровода проектнрованъ особый 
осадочный бассейнъ, изъ котораго вода проходитъ в ъ фильтры. 
Фильтры проектированы закрытыми, т. е. перекрытыми сводами, 
засыпанными сверху землею, на томъ основаніи, что вода, оста
ваясь долгое время подъ вліяніемъ свѣта и солиечныхъ лучей 
в ъ неглубокихъ водохранилищахъ, весьма скоро служитъ для 
развитія органической жизни, а зимою вода въ нихъ замер-
заетъ и тѣмъ нарушается правильное дѣйствіе фильтровъ 
вслѣдствіе примерзанія воды къ стѣнамъ. 

Наконецъ, находясь открытыми, фильтры гораздо скорѣе 
засоряются и і"Ьмъ болѣе при нашихъ условіяхъ, когда отъ 
частаго движенія поѣздовъ по линіи желѣзной дороги, поды
мается в ъ воздухѣ пыль, которая, в ъ свою очередь, очень бы 
способствовала къ скорѣйшему засоренію фильтровъ. Следо
вательно, часть расходовъ, необходимыхъ для покрытія фильт
ровъ сводами, со временемъ окупится болѣе дешевою и.хъ 
эксплоатаціею. В ъ добавленіе можно еще указать, что откры
тые фильтры, будучи оштукатурены цементомъ, постоянно под
вергаются поврежденію штукатурки и верхнихъ слоевъ кладки, 
вслѣдствіе чего требуетъ ежегодной ремонтировки и постояв-
ныхъ исправленій кирпичной кладки бортовъ (Нахичевань, 
Одесса). 

Скорость фильтраціи. 

Принимая на основаніи опыта многихъ существующихъ по
добныхъ сооруженій, что скорость фильтраціи воды будетъ 6" 
с ъ одной квадратной сажени въ 1 часъ, мы опредѣлимъ раз
меры фильтрующей поверхности для нашихъ потребностей. 
Т а к ъ какъ донской воды предположено взять в ъ размѣрѣ 

200 т̂ >̂  ведеръ в ъ сутки. или 
200000 = 86956 ,52 куб, фут.. 

гі;ли за округленіемъ 86957 куб. фут. в ъ 24 часа. 
Но гіринимая во вниманіе, что для правнльнаго дѣйствЬі 

фильтровъ, необходимо достигнуть совершенно равномѣрную и 
постоянную скорость фильтраціи воды, а потому фильтры дол
жны быть расчитаны, съ запасомъ для того, чтобы въ резер
вуаре чистой воды всегда бы передъ начало.мъ действія ма
шины былъ бы изйестный объемъ воды, соответствующій, по 
крайней мере, 3-хъ\ часовой остановке ихъ. 

Следовательно,' ісъ^выведенному количеству воды нужно 
прибавить еще объе1;лъ воды 

8695' / X = 10869,62 куб. фут., 
или за округленіеі\іъ 

і 10870 куб. фут. 
Сверхъ того, нужнсі) иметь в ъ виду, что для охлажденія пара ма-

шинъ при фильтрахъ .потребуется приблизительно 36000 ведеръ, 
? ^ ^ = 15652,17 куб. фут., 

или за округленіісм ь 
/ 15652 куб. фут. 
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Такимъ образомъ, поверхность фильтровъ должна быть рас
читана иа общее количество воды, состоящее изъ: 

1) 86957 куб. фут. 
2) 10870 .1 
3) 15652 » 

Итого 113479 куб. фут. въ 24 часа. 

Площадь фильтрующей поверхности 

Т а к ъ какъ способность фильтраціи предположена нами въ 
б", то въ часъ съ одной квадратной сажени будетъ 

49 X 0,50 = 24,50 куб. фут., 
а въ сутки 

24,50 X 24 = 588 куб. фут.. 
Или потребная площадь будетъ* 

= 192,99 кв . саж. 

Общее это количество, необходимой фильтрующей поверх
ности, нужно сдѣлать съ запасомъ, чтобы можно было остано
вить дѣйствіе одной части ея очистки отъ зараженія, нисколько 
не уменьшая общей полезной дѣятельности фильтровъ. Само 
собою разумѣется, что постройка другой подобной поверхно
сти повела бы къ двойной затраі-ѣ капитала, а потому и проек
тировано поставить четыре отдѣльныхъ фильтра, съ разсчетомъ 
постояннаго дѣйствія только трехъ, а четвертый всегда будегъ 
служить запасомъ. Конечно, для достиженія этой цѣли необхо
димо такое устройство, чтобы рѣчная вода могла поступать вЪ 
каждый фильтръ отдѣльно, а также выпускъ чистой, фильтро
ванной воды долженъ быть съ подобны.мъ самостоятельнымъ 
устройствомъ, съ возможностью исключенія изъ дѣйствія к а ж 
даго фильтра по желанію. Все это легко достигается съпо.мощью 
задвижекъ, поставленныхъ при каждомъ фильтрѣ отдѣльно. 

Общую исчисленную поверхность фильтровъ въ количествѣ 
192,99 кв . саж., слѣдуетъ по вышеприведеннымъ соображе^ 
ніямъ, раздѣлить на три части и добавить къ нимъ таковую 
•же четвертую для запаса. Для простоты перекрытія сводами 
предполагается зданіе длиною 19,00 саж. и шириною каждая 
по 3,50 саж., съ площадью 66, 50 кв. саж. вмѣсто потребной пло
щади въ 64,33 кв. саж., но этотъ незначительный излишекъ по-
крываетъ собою, отнятыя, площади для впускныхъ и вьшускныхъ 
колодцевъ. Для сокращенія расходовъ в с ѣ четырезданія фильтровъ 
помѣщаютсярядомъ и перекрываются трехцентровыми сводами, 
засыпанными землею. Вслѣдствіе такого расположенія, дости
гается большая экономія въ стѣнахъ, а кажущееся неудобство 
отвода воды, при внѣшнемъсопряженіи сводовъ, легко устраняется 
устройствомъ сверхъ сводовъ въ пазухахъ ихъ, тоже маленькихъ 
фильтровъ, которые прннимаютъ дождевую и снѣговую воду, со-
бираютъ въ сборный каналъ и отводятъ во внутрь фильтровъ. 

Кирпичный сводъ снабженъ особыми отдушниками для цро-
вѣтриванія резервуаровъ и. въ то. же время онѣ служатъ для 
ссыпки во внутрь фильтрующихъ матеріаловъ, во время ре
монта и очистки ихъ. 

Какъ видно изъ чертежей, вода поступаетъ сначала въ ма
шинное отдѣленіе осадочнаго бассейна, изъ котораго, для боль
шаго смѣшенія съ воздухомъ, переливается съ высоты ІѴ^фута 
черезъ кирпичную стѣнку и переходитъ в ъ общін осадочный 
бассейнъ. Изъ этого бассейна вода поступаетъ в ъ фильтры съ 
помощью 10" трубъ и особаго регулятора, управленіе которымъ 
производится съ мостковъ резервуара грязной воды. Прежде 
чѣмъ изливаться на песчаную поверхность фильтровъ, вода изъ 
соединительной трубы проходитъ въ особый колодецъ, построен
ный въ углѣ фильтровъ и черезъ длинный его периметръ тихо 
переливается на песчаную поверхность съ высоты до 3-хъ дюй
мовъ. Впрочемъ, если бы этотъ способъ иаполненія оказался 
неудобнымъ и несмотря на принятыя мѣры предосторожности, 
все-таки, производилъ бы размывъ песка, то на этогь случаи 
устроенъ другой способъ наполііенія съ обратнымъ спускомъ 

изъ резервуара чистой воды. Для этого, съ помощью особс )Іі 
вѣтки отъ напорной трубы, впускается чистая вода въ c6oj > 
ный колодецъ, откуда она поступаетъ в ъ дренажную кирпиі і-
ную трубу, устроенную по дну фильтровъ и сквозь фильтрук )-
щіе слои про.ходитъ снизу вверхъ и зат-Ьмъ когда вода покроет- ь 
на нѣсколько дюіімовъ верхній песчаный слой, то открывают ъ 
упомянутые регуляторы и вода поступаетъ изъ осадочнаго ба с-
(?ейна уже не на песокъ, а на слой воды и, слѣдовательно, раз -
мывать его уже никоимъ образомъ не можетъ. Дно фильт
ровъ слѣлано со скатомъ отъ продольныхъ стѣнъ къ срсдинѣ, 
гдѣ проложена упомянутая кирпичная труб а, имѣющая раз-
мѣры 0,25 X 0,26 саж., перекрытая сверху кирпичнымъ своди, 
комъ толщиною въ 1/а кирппча. Труба эта на своемъ протяже-
ніи имѣетъ два прямоугольныхъ колодца, перекрытыхъ болі^-
шими плитами. При постройкѣ эти колодцы должны служить 
для входа в ъ каналъ и вытаскиванія кружалецъ, а 
впослѣдствіи могутъ понадобиться для осмотра и очистки на 
случай засоренія его. Кирпичная труба съ боковъ имѣет-ь от
крытые промежутки, достаточные для сбора воды, а въ верх-
ие.мъ своемъ концѣ вертикальную кирпичную трубу, служа
щую для выпуска воздуха. При своемъ незначительномъ про-
дольномъ уклонѣ, труба эта доставляетъ воду в ъ особые сбор
ные колодцы, находящіеся при каждомъ фильтрѣ; изъ этихъ 
колодцевъ вода переходитъ в ъ резервуаръ чистой, профильт
рованной и ключевой воды. 

Хотя описанный бассейнъ и будетъ весьма значительно ре
гулировать высоту водянаго столба надъ фильтрующими слоями, 
но тѣмъ не менѣе, въ дѣнствительности же фильтрующая 
поверхность находится в ъ равной степени загрязненія, еже
дневно мѣняющейся и при томъ чрезвычайно неравномѣрио и 
Непостоянно. В ъ свою очередь и фильтруемая вода мѣняетъ 
свои свойства не только по временамъ года, но и вмѣстѣ съ 
состояніемъ погоды и даже направленіемъ вѣтра, а потому по
нятно, что высота столба воды надъ фильтрующею поверхно
стью будетъ мѣняться, а вмѣстѣ съ ними будетъ мѣняться ско
рость фильтраціи воды—съ увеличеніемъ этой скорости можетъ 
происходить быстрое загрязненіе фильтрующихъ слоевъ и даже 
ихъ устройство, а при уменьшеніи ея — количество полу
чаемой фильтрованной воды будетъ значительно уменьшаться. 

Подвижные перевалы. 

Для избѣжанія этііхъ нежелательныхъ случайностей, упо
мянутые сборные колодцы проектированы для урегулированія 
скорости фильтраціи воды; съ этою цѣлью въ нихъ поставлены 
особые подвижные перевалы, которые салш собою регулируютъ 
уровень воды в ъ фильтрахъ. Перевалы эти послужатъ одно
временно для того, чтобы фильтры находились въ независимо
сти отъ почти постоянной перемѣны высоты воды въ водоемѣ 
и чтобы они правильно и постоянно доставляли, подъ умѣрен-
нымъ давленіемъ, опредѣленное количество воды и, кромѣ того, 
эти перевалы послужатъ гарантіею, что фильтрующіе сдои не 
будутъ подвержены порчѣ, в ъ случаѣ мгновеинаго отвода воды 
изъ подъ нихъ въ количествѣ несоразмѣрномъ съ ихъ правиль-
нымъ дѣйствіемъ, такъ какъ состояніе горизонта в ъ резервуарѣ 
чистой воды, в ъ данномъ случаѣ, не имѣетъ никакого вліянія 
на скорость фильтраціи. 

Проектируемые перевалы эти состоятъ изъ одной непо
движной трубы діам. 1 1 " , стоящей вертикально въ уровень съ 
фильтрующею поверхностью. На нее надѣвается подвижная 
труба,которая можетъ свободно двигаться по поверхности первой 
и поддерживается в ъ равновѣсіи съ помощью особыхъ поплав-
ковъ, плавающихъ на поверхности воды сбориаго колодца *). 

*) Объемъ поплавковъ расчитывается на основаніи вѣса подвижныхъ ча
стей, съ добав.іеніемъ груза для получеиія лселаемой разницы горизоптопъ 
надъ фильтрами и въ колодцѣ (причемъ противовѣсъ не дѣлается). 
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Сромзйопланкоп'ь, іюдпткная труба регулируется особыми 
грузами, съ помощью которыхъ она устанавливается на же
лаемой разности горизонтовъ сборнаго колодца и уровня воды 
надъ фильтрами. При увеличеиііі столба воды надъ фильтрую
щими слоями, увеличивается и скорость и прибавляется при
токъ воды въ сбориомъ колодцѣ, а вмѣстѣ съ иимъ подымаются 
поплавки, которые прпподымутъ подвижную трубу и тѣмъ снопа 
устанавливается перевалъ на желаемой высотѣ. 

При умеііьпіепіи столба воды и скорость уменьшается, о 
равно уменьшается и притокъ іюды, понижается горизонтъ, и 
происходитъ обратное явленіе. Для успѣшнаго дѣйствія под
вижного перевала, трубы его предполагается сдѣлать изъ тон
кой мЬди точеными и шлифованными и даже полированными. 
Если же окажется надобность, то эти трубы можно покрыть 
никкелемъ. 

На случаи ремонта іг поврежлеиія осадочнаго бассейна, или 
но .миноваиіи надобности въ его дѣйствіи, наполненіе фильтровъ 
можетъ быть произведено другимъ путемъ, прямо изъ водовода, 
посредствомъ особой вѣтки къ колодцамъ, расположеннымъ по 
другимті концамъ фильтровъ. Этотъ второй способъ наполне-
нія положительно пеобходимъ для обезпеченія правнльнаго и 
безостановочнаго дѣиствія фильтровъ, тѣмъ болѣе, что осадоч
ный бассейнъ, во время весеннихъ мѣсяцевъ, потреоуетъ ча-
сто"и чистки и удаленія накопившейся грязи, а слѣдовательно, 
безъ этого прйспособленія снабженіс рѣчной водой должно бы-
ло-бы прекратиться. 

Для пьшуска поды сверхъ фильтрующихъ слоевъ устроенъ 
особьпг колодезь, возвышающіГіся своими бортами на 2" надъ 
горизонтомъ песка и снабженный особою желѣзною задвиж
кою, съ помощью которой можно бы было выпустить всю верх
нюю воду изъ фильтровъ. Описанное устройство необходимо для 
скорѣйшаго выпуска поды изъ прсдназначеннаго къ очисткѣ 
фильтра; такъ какъ передъ концомъ его дѣйствія движеніе воды 
значительно замедляется и даже можетъ совершенно остано
виться и тогда оставшаяся вода, поверхъ фильтрующихъ слоевъ 
удаляется съ большимъ затрудненіемъ—съ помощью черпаковъ. 

Фильтрующій матеріалъ. 

Фпльтрующій матеріалъ состоитъ изъ песка, гравія и оскол-
ковъ камней, причемъ главную, дѣйствительно фильтрующую, 
часть составляетъ песокъ, а другіе матеріалы служатъ ему 
только подстилкою, — основаніс.мъ и никакого участія в ъ 
фильтраціи воды не принимаютъ, а потому нѣтъ надобности 
бсзполезно увеличивать слой этихъ матеріаловъ и, главнымъ 
образомъ, слѣдуетъ обратить вниманіс на песчаный слой, на 
аккуратный и осторожный выборъ песка. На осиованіи изу-
чспія фильтраціи донской воды въ Нахичевани и Азовѣ и лич-
иымъ наблюденісмъ надъ существующими фильтранш въ гг.: 
Екатеринослаплѣ, Одессѣ, Кіевѣ, Варшавѣ и Петербургѣ, 
фильтры Новочеркасскаго водопровода проектированы съ ннже-
слѣдующими слоями: 

1) крупный камень (величиною съ кулакъ) въ среднемъ тол-

щииою = 8" 

2) Крупный морской гравій (меньшихъ размѣровъ) 
толщиною 4 " 

3) Мелкій морской гравій толщ- . . . . . . . . 4 " 
4) Крупный морской песокъ б" 
5) Мелкій песокъ 2 4 " 

Итого . . . . 3 ' 10" 

Изъ многочисленныхъ наблюдсній надъ дѣйствующими фильт-
трами оказалось, что засореиіе происходитъ только на незначи
тельную глубину слоя песка, а именно на '/а" и до 7*" и рѣдко 

оольше, по это оостоятельство, всс-же не 'доказываетъ о поз-
.можности употреблепія слоя песка незначительной толщины 
такъ какъ тогда бы значительно увеличилась скорость фіільт-
раціи и вѣроятпо бы весь илъ свободно могъ проііти чрезъ 
фильтрующіе слои и цѣль не была бы достигнута. Относительно 
же нижнихъ слоевъ крупного песка, гравія и камня можію до
бавить, что какъ выше было упомянуто, псѣ эти слои пред
назначаются служить только подстилкою, воспрепятствующею 
верхнимъ слоямъ быть увлекаемыми водою. Излиіпніе слои этихъ 
матеріаловъ не употреблены только потому, что ведутъ къ из-
лишнимъ затратамъ и увеличенію сооружсній фильтровъ, іш-
чуть не оказывая полезнаго дѣйствія въ фильтрацін воды. 

Укладка фильтрующихъ слоевъ, 

Прежде чѣмъ положить фильтрующіе слои на мѣсто, они, 
сначала, будутъ тщательно промыты для удаленія малѣпщей 
грязи и убѣдившись въ окончательной чистотЬ фильтрующихъ 
матеріаловъ, ихъ постепенными рядами насьшаютъ въ соот-
вѣтственные слои съ соблюденіемъ строгой горизонтальности. 
Верхніи же песчаный слой послѣ укладки трамбуется обыкно
венными трамбовками. 

Заканчивая настоящую статью, мы получили очень интерес
ную брошюрку о новомъ способь очистки воды, съ сутью 
дѣла котораго считаемъ долгомъ познакомить читателей. Три 
года тому назадъ нѣкто Андерсонъ, членъ совѣта института 
гражданскихъ инженеровъ въ Англіи и директоръ компаиіи 
((Easton et Anderson d Londres et a Erithn нзобрѣлъ замѣчатель-
ное усовершенствованіе въ употребленін желѣза для очистки 
воды. Эти усовершенствованія были при.\гЬиены въ первый 
разъ в ъ Антверпенѣ (Anvers). Общество водопроводовъ этого 
города было обязано брать, за неимѣніемъ лучшаго источника, 
весьма нечистую и сильно окрашенную воду изъ рѣчки Nethe' 
притока Шельды. Г-нъ Девонширъ (Devonshir), членъ того-же 
института и директоръ водопроводнаго общества въ Антвер-
пснѣ, постоянно близко наблюдая за развитіемъ ^деи Андер
сона съ первыхъ дней ея появлеиія до настоящего времени, 
дѣлалъ подъ своимъ непосредственнымъ руководстпомъ подоб
ные опыты в ъ широкихъ размѣрахъ в ъ Парижѣ, Гудѣ, Дорд-
рехтѣ и въ Остенде. В ъ первыхъ трехъ изъ этихъ городовъ, 
результатомъ этихъ опытовъ было окончательное принятіе 
этого способа очищенія воды, а в ь Остенде, вѣроятно, тоже 
не замедлятъ остановиться на томъ-же рѣшеніи. Г-нъ Девон
ширъ в ъ сотрудничествѣ съ Г. Ке.мпа, послѣ многихъ опытовъ 
съ различными водами, издаль брошюру •"•), съ подробнымъ 
объясненіемъ теоріи Андерсона, которая заключаетъ в ъ себѣ 
всЬ свѣдѣнія на многочисленные къ автору запросы со стороны 
инженеровъ и медиковъ, интересующихся этимъ важнымь во
просомъ общественной гигіены. 

Вліяніе желѣза на очистку воды было извѣстно очень давно. 
Р а н ѣ е было сдѣлано много попытокъ примѣненія желѣза для 
очищенія воды, не только для домашняго употребленія, но и 
для массъ воды, потребныхъ для водоснабженій большихъ го
родовъ. В с ѣ эти опыты состояли въ томъ, чтобы дать возмож
ность водѣ имѣть соприкосновеніе съ желѣзомъ, что достига
лось заставляя ее протекать по желѣзной поверхности, по же-
лѣзнымъ трубамъ или,по большей части, черезъ особый фильтръ, 
наполненный мелкими кусочками желѣза. В ъ этомъ направленіп 
было сдѣлано очень много опытовъ, но лучшіе результаты дало 
губчатое или ноздреватое желѣзо, введенное 30 лѣтъ тому на
задъ профессоромъ Бишофъ (Bischof). Этотъ сортъ металла 

*) Интересующихся просииъ обратиться пепосрсдствеипо къ брошіорѣ. «La 
Purification des eaux par le fer metallique dans le purificateur rj tat if Ander
son, (resultats de trois annees de pratique) cpar E . Devonshir Gand. 1889. 
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употреблялся для домашнихъ фильтръ системы «Spongy Iron 
filtre Company)), которые имѣли значительное распространеніе 
въ продажѣ. 

Испытанная дѣііствительная способность ноздреватаго желѣза 
Бишофа для фильтраціи воды заставила господъ Еастона и 
Андерсона, по совѣту Огстона, члена химическаго общества 
въ Лондонѣ, примѣнить этотъ металлъ для постройки большихъ 
фильтровъ Атверпенскаго общества водопроводовъ. Вслѣдствіе 
этого Андерсонъ сдѣлалъ проектъ такихъ фильтровъ для этого го
рода, который въ 1883 году нредставилъ на обсужденіе Инсти
туту гражданскихъ инженеровъ в ъ Лондонѣ, гдѣ выяснилось 
все громадное затрудненіе этого способа очистки воды, такъ какъ 
окись желѣза, образовавшая дѣйствіе металла на воду, смѣ-
шанную съ углекислой солью кальція и другими составными 
частями, настолько засоряли скважины между зернушками 
желѣза, что затрудняло фильтрацію воды и уменьшало коли
чество фильтрованной воды. Но химическое улучшеніе воды 
получалось весьма значительное и очищеніе ея полное. Т ѣ м ъ 
не менѣе, въ виду непрактичности примѣненія этихъ филь
тровъ, общество водопроводовъ принуждено было отказаться 
отъ этого способа. 

Сдѣланныя, затѣмъ многочисленныя попытки для успѣшнаго 
прохода воды черезъ этотъ фильтръ Андерсономъ, Бншофомъ и 
Огсономъ, къ сожалѣнію, не имѣли успѣха. 

Наконецъ сэръ Фридрихъ Абель внушилъ Андерсону новую 
идею, вслѣдствіе которой появился вращающійся очиститель 
Андерсона < Револьверъ)), дѣйствія котораго оказались пора
зительный. 

Первоначально устроенные фильтры в ъ Антверпенѣ были 
сдѣланы съ расчетомъ давать водѣ соприкосновеніе съ метал-
ломъ 45 минутъ. Опыты-же съ «Револьверомъ» выяснили 
весьма интересный фактъ, что вода, будучи надлежащимъ об
разомъ смѣшана съ желѣзомъ, достигаетъ той же цѣли гораздо 
скорѣе. Дальнѣйшіе опыты показали, что кусочки желѣза 
(кружки), получаемые при выдавливаніи дыръ на листовомъ же-
л ѣ з ѣ , представляютъ изъ себя самый подходящій матеріалъ для 
очищенія. В ъ Антверпене теперь построены очистители 
со способностью очистить 9000 куб. метровъ воды в ъ сутки, 
помѣщаясь в ъ зданіи, имѣющемъ размѣры в ъ планѣ 9—8 мет
ровъ и стоющемъ только 100 т. франковъ. Эти очистители 
вполнѣ замѣнили собою 3 фильтра, съ поверхностью каждаго 
въ 2400 кв . метровъ и стоившіе 200 т. франковъ. Издержки 
эксплоатаціи тоже сильно уменьшены, слѣдовательно этотъ спо
собъ съ помощью очистителя Андерсона составляетъ замѣтный 
прогрессъ въ дѣлѣ очищенія воды въ большомъ количествѣ. 
Процессъ очистки воды, съ помощью очистителя Андерсона, 
состоитъ въ томъ, что при медленномъ движеніи воды, черезъ 
нес безпрерывно пропускаютъ кусочки же.іѣза. Очиститель, 
изображенный на чертежѣ, состоитъ изъ цилиндра А, уста-
новленнаго, съ помощью полыхъ валиковъ, горизонтально иа 
двухъ металлическихъ подставкахъ СС, на которыхъ онъ мо
жетъ свободно вращаться. Внутренняя поверхность цилиндра 
снабжена короткими вогнутыми пластинками ДД, поставлен
ныхъ, какъ показано на чертежѣ, при чемъ одинъ рядъ изъ 
нихъ имѣетъ не вогнутыя, а прямыя лопаточки, гайки кото
рыхъ помѣщаются снаружи цилиндра. Эти пластинки имѣютъ 
цѣлью направлять частицы желѣза при пхъ паденіи, застав
ляя ихъ мѣнять направленіе своего движенія къ противополож
ной сторонѣ аппарата, откуда, уже теченіемъ, вода возвра-
щаетъ ихъ обратно. Полые валики, иа которыхъ вращается 
цилиндръ, снабжены сальниками, посредствомъ которыхъ сое
динены концы входной трубы Е и выходной F , черезъ кото
рые проходитъ очищаемая вода. 

Внутри цилиндра на разстояніи отъ 15—20 м. м. отъ отвер-
стія входной трубы, установлена пластинка Д, служащая для 

равномѣрнаго распредѣленія поды, входящей въ аппаратт> во 
в с ѣ х ъ направленіяхъ и чтобы помѣшать ей имѣть прямоли
нейное направленіе отъ одного отверстія къ другому. Внутрен
няя оконечность выходной трубы снабжена опрокинутымъ кол-
пакомъ К, который спускается на столько низко, сколько поз
воляютъ вышеупомянутыя пластинки. Это приспособленіе имѣетъ 
цѣлью удержать мелкія частицы желѣза, которыя могли-бы 
быть унесены водою. Цилиндръ приводится въ круговое вра-
щеніе, посредствомъ зубчатаго кольца, которое надѣто на его 
оконечность, зацѣпляющее за колесо. Посредствомъ отверстія 
I вводятъ въ цидиндръ частицы желѣза в ъ такомъ количествѣ, 
чтобы занять і — 1 0 часть его емкости. Чтобы впустить в ъ 
дѣйствіе этотъ очиститель, открываютъ задвижку L , впуская 
воду въ цилиндръ, воздухъ изъ котораго выходитъ съ помощью 
краника М, помѣщеннаго иа верху цилиндра. Когда весь воздухъ 
удаленъ, краникъ этотъ закрывается и застапляетт^ цилиндръ 
вращаться. Скорость вращенія должна быть около 2 метровъ 
въ 1 минуту, что достаточно для увлеченіяжелѣза, которое по
мещается на вогнутыхъ властинкахъ, откуда оно снова па-
даетъ черезъ воду. Регуляторная задвижка L позволяетъ упра
влять скоростью движенія воды, а следовательно продолжи
тельностью соприкосновенія желѣза съ водою. Эта продолжи
тельность находится в ъ зависимости отъ свойства и качества 
очищаемой воды. По выходѣ изъ «Револьвера> вода должна 
быть с.мѣшана съ воздухо.мъ, что-бы окислить растворенное 
желѣзо. Обыкновенно для этой цѣли бьшаетъ достаточно отъ 
очистителя пустить воду въ открытомъ каналѣ, не очень глу" 
бокомъ * ) . 

По отзьшу вышесказанной брошюры очистка воды, съ по
мощью вращающагося очистителя Андерсона, достигая улучше-
нія химическаго состава воды и полнѣншеи прозрачности ея— 
обходится удивительно дешево и далеко оставляетъ за собою 
всѣ способы очищенія. Впрочемъ по послѣднимъ отзьшамъ в'ь 
парижскихъ газетахъ относительно подобныхъ опытовъ, вполнѣ 
подтверждается высказанное в ъ брошюрѣ. 

Гражданскій Инженеръ Зуевъ. 

Грязелечебное заведеніе 
на Куяльницкомъ (Андреевскомъ) лиманѣ, близъ гор. Одессы. 

31 мая, сего года, въ г. Одессѣ состоялось торжество от-
крытія вновь сооруженнаго городомъ лечебнаго заведснія, про
ектъ котораго былъ напечатаиъ в ъ №№ Зодчаго за 1891 годъ. 

Куяльницкій или Андреевскій лиманъ, по имени д-ра Ап-
дреевскаго, который первый нризналъ его громадную силу, ле
житъ подъ 46° 2 9 ' с. ш. и 28° 3 4 ' в. д. отъ париясскаго мери-
діана, въ 8 верстахъ отъ г. Одессы и 1'/» верстахъ отъ Чсрпаго 
моря. Съ сѣверо-запада лиманъ окруженъ довольно возвышен-
нымъ плоскогорьемъ, состоящимъ изъ раковиннаго известняка, 
покрытаго слоемъ глины. На склонѣ этой горы, извѣстиой подъ 
именемъ Жеваховой, расположенъ городокъ, а на площади, 
между горою и лиманомъ, построено лечебное заведеніе. 

В ъ метеорологическомъ и климатическомъ отношсніяхъ Ку-
яльницкій лиманъ почти иичѣмъ не отличается отъ Одессы. 

Лиманная грязь и вода, какъ лечебныя средства, употреб
ляются в ъ слѣдующихъ видахъ: 

*) Этимъ каналомъ вода подводится къ пссчапымъ фильтрам'ь, для 
очистки въ нихъ отъ посторонпихъ тѣлъ. Конечно поверхность фильтровъ 
здѣсь значительно уменьшена и увеличена скорость фильтраціи, такъ какъ 
поступаіош;ая вода ужо достаточно чиста. 
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а) больные купаются в ъ лн .манЬ, т . с. в ь с а м о м т і озерѣ, 
концентрація воды котораго колеблется между 5 и 25° Боме-
I') н з ъ подогрѣтой лиманной воды приготовляются теплыя и 
горячія ванны различной концентраціи; с) лимаиныя (души отъ 
14° до 25° R.; d) смазываніе больныхъ частей т-Ьла грязью и ку
панье въ лимаиѣ; с) грязевыя горячія ванны отъ 2 4 ° — 3 8 ° R.; 
f") грязевые припарки. 

Особенную пользу лиманъ пріпіоситъ больиымъ: калѣкамъ, 
репматикаліъ, золотушнымъ и женскимъ болѣзнямъ. 

Лечебное заведеніе построено по павильонной системѣ: цент
ральный садъ, въ видѣ удлиненнаго прямоугольника, окруженъ 
крытьтми, соединительными галлереями, связывающими 4 группы 
папильоновъ. Изъ этого сада, какъ изъ центра, расходятся во 
і:с-Ь стороны оси Д Л Я отдѣльныхъ павильоновъ. Эта система 
выгодна въ томъ отношеніи, ч т о , при со.храненіи единства въ 
хозяйственномъ и администрптивпомъ отношеиіяхъ заведеніе 
і ю з м о ж н о в ъ будущемъ значительно увеличить, удлиняя каж-
лі.ій павильонъ пристройкою требуемаго количества ваннъ-
Н а 4-хъ углахъ соединительной галлереи иоставлены 4 высокія 
п а ш н и съ желѣзными минаретами на верху, съ которыхъ от-
іфьшается общій видь на весь лиманъ, дачи и новое зданіе-
Эти башни служатъ, главнымъ образомъ, для украшенія, такъ 
какъ сосдиняютъ в ъ одно цѣлое общую группировку павиль
оновъ. По внутреннимъ винтовымъ лѣстиицамъ. можно пройти 
на верхиіе балконы подъ минаретами. Н а этихъ башняхъ проекти
руется в ъ будущемъ электрическое освѣщеніе. Четыре электри-
чсскія лампы, помѣщенныя подъ 4-мя минаретами, крыши ко
торыхъ могутъ служить рефлекторами, будутъ со временемъ 
осв'Ьщать все зданіе и прилегающія къ нему дачи. 

Н а площади между заведеніемъ и лиманомъ разведенъ садъ 
с ь цв'Ьтниками и дорожка для прогулокъ. Такой же садъ раз-
і-.едень съ центрѣ заведенія, окружепномъ со в с ѣ х ъ сторонь 
соединительными галлереями, а так-уке отдѣльиые садики между 
павильонами съ отдѣльными входами и террасами. Павильоны 
сгруппированы такимъ образомъ, что каждая группа состоитъ 
пзъ двухъ отдѣлепііі—для мущинъ и женщинъ, которыя сое
динены между собою общимъ заломъ д.-ія ожиданія, подъ пря-
>!ымъ угломъ. Со стороны лимана расположены павильоны 

I класса, а въ противуположной—павильоны II класса, причемъ 
к ь сторонѣ станціи желѣзной дороги расположены рапныя 
г.анны, а къ противуположной, на одной оси съ машиннымъ 
.;ланіемъ, построенномъ на самомъ берегу лимана,—грязевыя 
ванны. Такимъ образомъ ванны I класса совершенно отдѣлены 
отъ ваннъ II класса и рапныя ванны отъ грязевыхъ. 

Изъ в с ѣ х ъ многочисленныхъ входовъ и выходовъ заведенія 
открыты для публики только три: главный входъ ведетъ в ъ 
вестибюль I класса, со стороны лимана, второй входъ въ ве 
стибюль II класса со стороны дачъ и третій входъ, стоящій 
противъ стаиціи желѣзной дороги ведетъ в ъ одну изъ соеди-
питсльныхъ галлереи, гдѣ устроена касса для продажи биле-
іовъ . Такимъ образомъ пріѣзжіе больные, желающіе попасть 
к ъ ваниамъ I класса, направляются къ вестибюлю I к л а с с а 
направо отъ станціи ж. д., в ъ сторону лимана, а пріѣзжіе 
йолыіые къ ваннамъ II класса направляются къ вестибюлю 

II класса, налѣво отъ станціи ж. дор., в ъ сторону дачъ. Са-
мьт удобный и наикратчайшій путь для т ѣ х ъ и другихъ боль
ныхъ—это парадная лѣстница, стоящая какъ разъ противъ 
с т . ж . д.; она ведетъ прямо въ кассу; отсюда, взявши билеті^ 
м о ѵ к н о по соедипительнымъ галлсреямъ, достіп-нуть того и дру
гого павильона, того или другого вестибюля, назначеніе кото
рыхъ указываютъ надписи у входовъ. 

В ъ пояснительной къ проекту запискѣ, напечатанной раиѣс 
в ъ Зодчемъ, имѣется подробное описаиіе заведенія и машин
н а г о в ъ немъ устроігства. 

Фупдаментъ подъ всЬми зданіями, вслѣдствіе слабаго грунта 

(глей, грязь, песокъ), построенъ на лежняхъ въ 3, 4, 5 и 6 ря
довъ, смотря по ширинѣ фундамента. Грунтъ между лежнями 
уплотнялся забивкою дикарнаго камня до отказа, по этому 
основанію дѣлалась кладка изъ тесанной бутовой плиты на 
гидравлнческомъ растворѣ в ъ 3 ряда, всего вышиною 1 аршинъ, 
затѣмъ производилась кладка такою же плитою на известко
вомъ растворѣ съ прокладкою сверхъ земли изоляціоннаго 
слоя изъ асфальта, а сверхъ цоколя изъ одссскаго штучиаго 
камня, на обыкновенномъ известково.мъ растворѣ. Означенная 
система устройства фундамента дала вполнѣ хорошіе резуль
таты при весьма разнородныхъ нагрузкахъ, какъ напр. 4 баш
ни и легкія соединительныя галлерін, при распредѣленіи павиль
оновъ подъ углОмъ, во всемъ заведеніи нѣтъ ни одной тре
щины и даже ссадины, и такъ какъ лѣсиые матеріалы въ ли
манной водѣ со временемъ твердѣютъ, то и прочность фунда-
ментовъ обезпечена. 

В с ѣ фасады безъ оштукатурки, съ облицовкою перемычекъ 
кирпичемъ, украшеніями изъ изразцовъ, бетонными лѣпными 
работами и проч. 

Постройка лечебнаго заведенія, вмѣстѣ съ машиннымъ устрой
ствомъ и обзаведеніемъ, обошлась около 400.000 руб. сер. 

В ъ настоящее время въ заведеніи отпускается ежедневно 
до 500 ваннъ: изъ нихъ /̂з рапныхъ, т. е. лимачныхъ и Ѵз 
грязевыхъ; а такъ какъ въ озерѣ ежедневно купается до 3000, 
то на Куяльницкомъ лиманѣ ежедневно пользуется около 3500 
человѣкъ; но такъ какъ новое заведеніе функціонируетъ толь
ко первый годъ, то слѣдуетъ ожидать, что въ близкомъ буду
щемъ количество пріѣзжихъ больныхъ значительно увеличится. 
Ц ѣ н ы на ванны слѣдующія: в ъ I классѣ за грязевую 1 р. 50 к.̂  
за лиманную 1 р., во II классѣ за грязевую 1 рубль, за лиман
ную 75 коп. 

Прнготовленіе грязевыхъ ваннъ сопряжено со многими за-
трудненіями какъ въ техническомъ, такъ и въ административномъ 
отношеніяхъ. Особенность моего проекта въ устройствѣ грязе
выхъ ваннъ состоитъ в ъ томъ, что вся процедура съ приготов-
леніемъ грязевой ванны происходитъ в ъ спеціальио устроен
ныхъ чердачныхъ корридорахъ, изъ которыхъ черезъ трубу, 
уложенную въ с т ѣ н ѣ , грязь, требуемой температуры, наполня-
еть ванну. В с ѣ же отводныя трубы, какъ для воды, такъ и 
для грязи, помѣщаются въ покрытыхъ сводами подвальныхъ 
этажахъ. 

Больной, принимавшій грязевую ванну, увѣренъ в ъ томъ, 
что свѣжую цѣлебную грязь онъ получаетъ сверху и видитъ, 
что бывшая в ъ употребленіи грязь вьшускается внизъ. В с ѣ 
подробности машиннаго устройства были описаны въ указаи
ныхъ номерахъ Зодчаго. Теперь, послѣ двухмѣсячнаго дѣйствія 
заведенія, могу добавить, что четочная, непрерьшно дѣйствую-
щая помпа для подъема грязи, въ цѣлесообразностн которой 
многіе изъ техниковъ сомнѣвались, дѣйствуетъ вполнѣ хорошо, 
и этотъ автомат-ь, снабжающій грязью все заведеніе, не тре
буетъ почти никакого ухода. 

В с ѣ механическія ириспособленія исполнены мехаыпкомъ 
Новороссійскаго Университета I. А. Тимченко. 

Академикъ Архитектуры Н. Толвинскій. 

По поводу преподаванія курса 

строительныхъ матеріаловъ въ связи съ курсомъ химіи въ среднихъ 
строительно-техническихъ училищахъ. 

В ъ западной Европѣ, при значительномъ развитш всевоз-
можныхъ отраслей технической промышленности, давно уже 
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назрѣла и выяснилась настоятельная потребность в ъ подготовке 
гехниковъ со среднимъ образованіемъ — какъ техническимъ, 
спеціальнымъ, такъ и общимъ, — которые могли бы являться 
исполнителями, помощниками техниковъ высшаго ценза, а от
части и зомѣнять ихъ при такихъ работахъ, гдѣ это возможно. 
Для удовлетворенія потребности в ъ названныхъ техникахъ, для 
подготовки ихъ необходимы были соотвѣтственныя учебныя 
заведенія—и такимъ образомъ возникли сперва низшія, затѣмтз 
среднія про.мышленныя училища по различнымъ спеціально-
стямъ—техническія, строительныя и др. 

При.чѣромъ существующихъ уже нѣкоторое время въ Россіи 
подобныхъ учебныхъ заведеній, приносящнхъ въ своемъ кругѣ 
дѣнствія несомнѣнную пользу, можно привести низшія технпче-
скія (желѣзнодорожныя) училища Министерства Путей Сооб-
щенія; отчасти—школу десятниковъ при Императорскомъ Рус
скомъ техническомъ Обществѣ, и др. Это училища—низшія. 

В ъ настоящее время Министерство Народнаго Просвѣщенія 
озабочено, между прочимъ, организаціей и устройствомъ сред
нихъ техническихъ училищъ и, такъ какъ въ числѣ ихъ пред
полагаются и строительно-техническія, или по крайней мѣрѣ 
строительныя отдѣленія,при промышленныхъучилищахъ вопросъ 
этотъ не можетъ и не долженъ оставаться совершенно чуждымъ 
для наших^ техниковъ. Во первыхъ, имъ придется имѣть впо-
слѣдствіи дѣло съ результатами дѣятельности этихъ училищъ— 
съ молодыми техниками, въ нихъ подготовленными, и тотъ или 
другой пробѣлъ, или вообще какая либо особенность въ учеб
ныхъ планахъ, въ методикѣ преподаванія, въ организгаціи этихъ 
училищъ и т. п., непремѣнно отразится на степени пригодности 
ихъ питомцевъ къ той цѣли, къ которой ихъ предназначали, 
а стало быть отразится и на степени той пользы, какую г.г. ар
хитекторы и инженеры будутъ въ состояніи извлечь изъ своихъ 
новыхъ помощниковъ. Во вторы.хъ, весьма многимъ изъ ар
хитекторовъ представится возмо/кность принять самимъ личное 
участіе въ дѣятепьности названныхъ училищъ — въ качествѣ 
преподавателей. 

В ъ виду близости предстоящаго въ С.-Петербургѣ съѣзда 
архитекторовъ интересъ каждаго вопроса, такъ или иначе за-
трогивающаго область архитектурной дѣятельности, несомнѣнно 
возрастаетъ, такъ какъ съѣздъ представляетъ полную воз
можность для выясненія подобныхъ вопросовъ, а быть можетъ, 
и для рѣшенія нѣкоторыхъ изъ нихъ. 

РІзложенныя соображенія заставили меня перевести статью 
инженера д-ра Seipp'a, преподавателя средняго строительно-техни-
ческаго училища в ъ Ніенбургѣ, помѣщенную въ послѣднихъ 
№№ Zeitschrift flir gewerblichen Unterricht* подъ заглавіемъ Der 
chemische und baustoffliche Uuterricht an der Preussischen Bau-
gewerkschule, относительно преподаванія въ подобныхъ учнли-
щахъ курсовъ химіи и строительныхъ матеріаловъ. 

Авторъ статьи излагаетъ сначала общія соображенія отно
сительно хотя преподаванія въ данныхъ училищахъ вообще, 
сообразно ихъ назначенію, и относительно преподаванія назван
ныхъ предметовъ въ частности; затѣмъ онъ излагаетъ довольно 
подробно программы преподаванія этихъ предметовъ въ томъ 
видѣ, въ какомъ желательно было бы ихъ излагать—при условіи 
достаточиаго количества учебнаго времени. 

Впрочемъ, при извѣстномъ преподавательскомъ, вырабаты
вающемся годами навыкѣ — не разбрасываться, не увлекаться 
мелочами, деталями, (иногда затемняющими изложеніе, вмѣсто 
того, чтобы его пояснять), но группировать важнѣйшіе, наи-
болѣе характерные факты и сосредоточивать именно на ихъ 
вниманіе учениковъ — при этихъ условіяхъ сравнительная 
полнота программы, (отчасти кажущаяся, вслѣдствіе подробно
сти составленія программы) не должна помѣшать преподавателю 
пройти весь намѣченный курсъ даже въ сравнительно ограни
ченное время. Т ѣ м ъ не менѣе, для такого ограниченія учебнаго 

времени есть извѣстный предѣлъ, далѣе котораго и искуство 
преподавателя не въ состояніи помочь дѣлу. 

Программа, предложенная, или точнѣе, разработанная Seijjp' 
омъ, представляетъ чрезвычайный интересъ ие только по умѣлой 
группировкѣ и систематичности ея, но и по ея полнѣйшен прп-
наровленностн къ современному состоянию техническихъ зна-
ній вообще и технологіи строительныхъ матеріаловъ въ частно
сти. Эта программа представляетъ такимъ образомъ интересъ 
не только для техниковъ, такъ или иначе принимающихъ уча-
стіе въ вопросахъ, связанныхъ, съ педагогическою дѣятельно-
стью, но и для т ѣ х ъ техниковъ, которые почему либо не были 
въ состояніи за послѣдніе года слѣдить за развитіемь этой от
расли знанія — другими словами, программа, разработанная 
8еірр'омъ представляетъ собою довольно полную, хотя и набро
санную одними штрихами картину современнаго состоянія техио-
логіи строительныхъ матеріаловъ—ея конспектъ, такъ сказать. 

В ъ виду сказаннаго я позволилъ себѣ передать среднюю 
часть статьи Seipp'a, содержащую упомянутыя программы, почти 
буквально — тѣмъ болѣе, что среди программъ этихъ тутъ н 
тамъ разбросаны указанія, имѣющія для преподавателя драго-
цѣнное практическое значеніе. 

Статья начинается, какъ мы уже сказали, общими сообра-
женія.ми о томъ, что при постановкѣ преподаванія всякаго 
предмета важно опредѣлить, во первыхъ, цѣль преподаванія этого 
предмета, а во вторыхъ—степень подготовки учащагося къ его 
изученію. Цѣль изученія опредѣляется назначеніемъ училища, 
чѣмъ опредѣляется, въ общихъ чертахъ, и программа предмета. 
Однако, детальная разработка програ.ммы, т. е. ея, такъ сказать, 
воплощеніе, есть уже дѣло педагогическаго искуства и навьпсъ 
учителя и здѣсь то и можетъ существовать чрезвычайное раз-
нообразіе, въ предѣлахъ одной и той же програ.ммы. 

Среднее строительно-техническое училище должно не только 
дать своему питомцу теоретическія познанія въ той мѣрЬ и 
въ томъ объемѣ какъ это требуется для его будущей практи
ческой дѣятельности,—но оно должно развить в ъ немъ умѣнье 
и способность примѣнять на практикѣ пройденную теорію. 
Строительное искуство не можетъ быть сведено къ нѣсколькнмъ 
непреложнымъ законамъ, подобно математическимъ, на осно-
ваніи которыхъ прямо рѣшается каждая встрѣчающаяся задача; 
съ другой стороны, школьный курсъ не можетъ предусмотрѣть 
всѣхъ разнообразныхъ случаевъ, могущихъ встрѣтиться на 
практикѣ. 

Такимъ образомъ, главною задачею является развитіе тех
нической сообразительности, «чувства инженера», какъ его 
мѣтко назвалъ покойный Карловичъ, т. е. развитіе самостоя-
тельнаго техническаго мышленія ученика. Тамъ, гдѣ это упу
скается изъ виду, преподаваніе или загро.мождается излишними 
деталями, или же впадаетъ в ъ односторонній схематизмъ. 

Далѣе, всякому сообщаемому факту, всякому знанію должно 
по возможности тотчасъ же указываться практическое примѣ-
неніе, въ сферѣ будущей дѣятельности ученика. Конечно, даже 
и при ыреподаваніи строительныхъ матеріаловъ, не говоря уже 
о химіи, не возможно обойтись безъ сообщенія нѣкоторыхъ 
познаній, не имѣющихъ непосредственнаго приложенія на прак-
тикѣ, но тѣмъ не менѣе существенно иеобходимыхъ для понн-
манія дальнѣйшаго. 

Сказанное выясняетъ, во всякомъ случаѣ, важность огра-
ниченія количества сообщаемыхъ свѣдѣній, при цѣлесообразномъ 
выборѣ ихъ, в ъ данныхъ общихъ предѣлахъ, всю важность 
тщательно обдуманнаго рѣшенія вопросовъ—чему и въ какомъ 
объемѣ учить, и намъ остается лишь указать на ту точку з р ѣ -
нія, на которую долженъ становиться преподаватель при р ѣ -
шеніи этихъ вопросовъ. 

А именно, рѣшеніс ихъ связано, прежде всего, съ значеніемъ 
роли, исполняемой матеріалами в ъ строительномъ д ѣ л ѣ . Лишь 
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в ъ немногихЪ) почти ІЕДИНИЧНЫХЪ случаяхъ, когда ученику впо-
слѣдствіи придется заниматься спеціально именно самимъ добы-
ваніемъ или обработкой матеріаловъ — напр., когда онъ по-
святитъ себя дѣятельности на кирпичном'ь заводѣ, и т. п.— 
лишь въ такихъ случаяхъ изученіе строительныхъ ыатеріаловъ 
является само по себѣ цѣлыо. Но для каменщика, для плот
ника, для составителя проекта и производителя строительныхъ 
работъ, подготовленіе которыхъ и составляетъ главную задачу 
разсматриваемыхъ училищъ, выборъ матеріаловъ для постройки 
представляетъ собою чаще всего величину уже такъ сказать 
данную, определенную мѣстнььми условіями, экономическими 
разсчетами, смѣтами и пр.; строитель находится въ полной за
висимости отъ этой данной величины, и постоянно долженъ 
принимать ее въ расчетъ, такъ какъ во многихъ случаяхъ в ы -
боромъ матеріала обусловливается и выборъ конструкцій, а слѣ-
довательно и самая форма частей сооруженія. Если же есть 
возможность свободнаго выбора того или другого матеріала, то 
рѣшеніе вопроса зависитъ отъ сравнительно большой степени 
прочности, или механическаго сопротивленія, а также вообще 
отъ какпхъ либо конструктивныхъ или художественныхъ пре
нмуществъ одного изъ сравниваемыхъ матеріаловъ надъ осталь
ными. 

Такимъ образомъ практику, а слѣдовательно и подготовляю
щей его школѣ въ отноиіенін даннаго предмета предстоитъ имѣть 
дѣло, главнымъ Образомъ, съ зависимостью между матеріаломъ 
и конструкціею, къ которой онъ долженъ быть примѣненъ, при 
чемъ именно родомъ матеріала и обусловливается эта зависи
мость. Отъ неудачъ и ошибокь в ъ примѣненіи строительныхъ 
матеріаловъ можетъ быть свободенъ только тотъ, кто твердо 
усвоилъ себѣ в с ѣ свѣдѣнія объ общихъ физическихъ свойствахъ 
матсріаловъ, объ ихъ недостаткахъ, ихъ строеніи, способности 
поддаваться обработкЬ, ихъ сопротивленіи механическимъ уси-
ліямъ, атмосфернымъ вліяніямъ, огню п т. д. А такъ какъ 
степень сопротивленія названнымъ вліяніямъ въ значительной 
степени обусловлена химически.мъ составо.мъ каждаго матеріала 
и взапмнымъ химическимт^ соотношеніемъ его составныхъ ча
стей, то отсюда вытекаетъ неизбѣжность изученія химіи какъ 
основы изученія матеріаловъ. 

Перечисленный знанія, безусловно необходимый для прак
тики, должны занимать первое мѣсто въ ряду свѣдѣній, даваемыхъ 
школою. Дополненіемъ къ нимъ должны являться многія другія 
свѣдѣнія, какъ напр., нзученіе объ испытаніяхъ матеріаловъ, 
предшествующихъ ихъ употребленію въ дѣло, и могущихъ при-
мѣняться даже при небольшихъ средствахъ, на частныхъ по
стройкахъ; изученіе способовъ со.храненія (консервированія) ма-
теріаловъ, и ихъ исправленія, что можетъ пригодиться в ъ слу-
ч а ѣ необходимости пользоваться матеріалами посредственнаго 
качества, или же при особенно неблагопріятныхъ внѣшнихъ 
вліяніяхъ. 

Несомнѣнно, что выборъ сообщаемыхъ в ъ школѣ свЬдѣній, 
сдѣланный съ изложенной точки зрѣнія, будетъ удовлетворять 
иостовлсиному выше условію—практической ціьлесообразности. 

Къ свѣдѣніямъ же, не примѣнимымъ на строительной прак-
тикѣ, а сл'Ьдовательно безполезнымъ, ни имѣющнмъ цѣли, можно 
отнести, напр., группировку естественныхъ камней, при прохож-
деиіи ихъ, по геологнческимъ формаціямъ, и вообще подробную 
научную класспфикацію ихъ, занимающую много времени, уто
мляющую ученика и при этомъ остающуюся для него всетаки 
не болѣс, как'ь нустымъ звукомъ, или наборомъ мудреныхъ тер-
миновъ; далѣе, такъ же безполезно, перечислепіе различныхъ 
видовъ той же каменной породы, напр., порфира, и ихъ науч
ной номенклатуры. Точно также, нри прохожденіп дерева, с л ѣ -
дуетъ опустить длинныя объясненія о своііствѣ растительной 
кл-Ьтки, и сократить подробныя словесныя описанія различныхъ 
сортовъ дерева, только затрудняющія память іг никогда ие мо-

гущія замѣнить собою осмотръ подъ руководствомъ препода
вателя тщательно подобранной коллекціи образцовъ; запоми-
наніе латинскихъ названій древесныхъ породъ, по меньшей 
мѣр'Ь, совершенно безполезно. 

Мы такимъ образомъ нам-Ьтили на общія положенія, кото
рыя могуть руководить выборомъ учебнаго матеріала в ъ част-
ностяхъ. Замѣтимъ однако, что при этомъ слѣдуетъ руководиться 
еще и мѣстными услопіями — напр., господствомъ в ъ данной 
мѣстности построекъ изъ кирпича, или изъ естественнаго камня 
и т. д., — не впадая, конечно, въ односторонность изученія 
предмета. 

Факторомъ, одинаково существеннымъ какъ для выбора со
общаемыхъ свѣдѣній, такъ и для метода преіюдаванія, является 
ограниченное время, отведенное преподаванію предмета, заставля
ющее преподавателя по неволѣ соблюдать изпѣстныя границы. 
Кромѣ того, уже сооораженія общаго педагогического характера 
препятстпуютъ преподавателю дѣлать изложенія слишкомъ об
щимъ, или наоборотъ вдаваться в ъ излишнія мелочи; то и другое 
представляетъ ложный путь для ученика, и безъ того зачастую 
склоннаго слишкомъ обобщать, или наоборотъ, черезъ чуръ 
ограничивать кругозоръ свопхъ взглядовъ, и не способного еп;е 
отличать болѣе существенное отъ подробностей, имѣющихъ 
лишь пояснительный характеръ. 

Изъ всего сказаннаго выше, ясно, что сознательное 
отношеніе къ свойствамъ изучаемыхъ матеріаловъ не возможно 
безъ предварительной подготовки, какъ в ъ области химіи, такъ 
и въ области физики вообіце, и теоріи сопротивленія мате-
ріаловъ в ъ частности. Однако, между тЬмъ, какъ ученіе о со-
противленіи матеріаловъ нмѣетъ, кромѣ указаннаго, еще другія 
многочисленный примѣненія в ъ строительной наукѣ, и поэтому 
ему отводится самостоятельное мѣсто, какъ отд'Ьльному пред
мету преподаванія, центръ тяжести проподаванія химіи ле
житъ именно въ ея примѣненіикъ изученію матеріаловъ, хотя 
это и не лишаетъ ее извѣстной доли самостоятельнаго значе-
нія (напр. для пониманія процессовъ горѣнія, свойствъ воздуха, 
свѣтильнаго газа и др.). 

Излагаемый далѣе учебный планъ преподаванія химіи в ъ 
среднемъ строительно-техническомъ училищѣ, хотя и строго 
принаровленный къ его цѣли, можетъ конечно вызвать мно" 
гочисленныя возраженія со стороны многихъ, чьи воззрѣнія 
расходятся со взглядами автора. Однако, именно в ъ области пре-
подаванія предметовъ, не имѣющихъ непосредственнаго, прямого 
примѣненія въ будущей дѣятельности питомцевъ училища, и 
желателенъ обмѣнъ мыслен и взглядовъ, хотя бы и противорѣ-
чащихъ другъ другу, такъ какъ в ъ этой области преподавателю 
легче всего впасть в ъ ту или другую крайность—въ слишкомъ 
обширное, или наобороі"Ь, в ъ слишкомъ поверхностное изло* 
женіе. 

П. Преподаваніе химіи. 

Не слѣдуетъ соединять въ одинъ предметъ химію и изуче-
ніе строительныхъ матеріалоізт:. и т-Ьмъ лишать первую ея са
мостоятельности; этимъ нарушается необходимая связь между 
преподаваніемъ обоихъ предметовъ, теряется ясность и нагляд
ность изложенія, и ничего не выгадывается во времени. Изу-
ченіе химін составляетъ один> изъ необходимыхъ отдѣловъ, 
подготовляющихъ ученика къ изученію матеріаловъ и поэтому 
должно предшествовать послѣднему—что и примѣняется в ъ н ѣ -
которыхъ училищахъ. Поэтому моментъ начала цреподаванія 
химіи зависитъ отъ срока начала преподаванія курса матеріа-
ловъ, и можетъ быть, вслѣдствіе этой зависимости, отнесенъ 
во второй, третій и даже четвертый классъ *); конечно, химіи 

*) Напомнимъ, что въ нѣмецкихъ училищахъ классы считаются наобо
ротъ, т. е. старшій іиіассъ—первый. 
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должно въ свою очередь предшествовать первоначальное зна
комство съ физикой (по меньшей степени съ общими физиче
скими свойствами тѣлъ). За наименьшую возможную курса 
химіи продолжительность можно принять, при 1 ч. въ недѣлю, 
не менѣе одного учебнаго семестра (считая въ послѣднемъ 20 
учебныхъ недѣль), а при двухъ часахъ —не менѣе половины 
семестра; однако, крайне желательно, чтобы времени имѣлось 
болѣе этого минимума, въ видахъ иеобходимыхъ повтореній и 
упражненій, и в ъ видахъ развитія экспериментальнаго метода. 

Наглядность преподаванія составляет-ь существенно необхо
димое условіе, какъ въ курсѣ химін, такъ и въ курсѣ мате-
ріаловѣдЬнія. Если только время позволяетъ изученіе должно 
начинаться съ опыта в ъ его простѣишей формѣ, съ демонстра-
ціи проходимыхъ веществъ. При изложеніи должно пользоваться 
эвристическимъ методомъ, какъ наиболѣе развивающимъ само
стоятельность разсужденій учениковъ, такъ какъ выводы, сдѣ-
ланные сомостоятельно, наиболѣе прочно удерживаются въ 
памяти. 

1. Методическое введете въ химію. Доказательство сложности 
состава многихъ тѣлъ: разложеніе при нагрѣваніи красной 
окиси ртути на ртуть (lig) и кислородъ о (тлѣющая струнска 
воспламеняется). Разложеніе воды гальваническимъ токомъ. 
Понятге объ элементахъ. Соединеніе какъ процессъ, противопо
ложный разложенію: образованіе сѣрнистаго желѣза (Fe S), при 
слабомъ нагрѣваніи сѣрнаго цвѣта (S) съ желѣзными опилками 
(Fe ) , или какой либо равнозначущій опытъ. Сравненіе свойствъ 
сѣры и желѣза со свойствами сѣрнистаго же.іѣза. Различіе 
между простой .механической смѣсью ихи.мическимъ соединеніемъ-
'Кимическое сродство. Дальнѣйшіе иримѣры: накаливаніе мѣди 
въ водородѣ н на поздухѣ, ржавленіе желѣза, накаливаніе же-
лѣзныхъ опилокъ въ сухомъ хлорѣ и т. д. Болѣе подробное 
изученіе явленія разложенія воды. Объемный составъ воды 
(Н2О) изъ водорода (Н) и кислорода (О). Переходъ отъ объем-
ныхъ отношеній къ вѣсовымъ при помощи удѣльныхь вѣсовъ 
обѣихъ элементовъ С Н = 2 , 0 = 1 6 ) . В ѣ с о в ы я количества соеди-
няющихъ тѣлъ; (желательно при этомъ повторить опытъ обра-
зованія F e и S по вѣсовымъ отношеніямъ). Химическіе знаки 
и формулы. Примѣры: HjO, F e S , HgO. Законъ постоянства со-
стша. Многократньш отношенія в ѣ с о в ъ . Дальнѣйшее развитіе 
между механическою смѣсью и химическимъ соединеніемъ. 
Атомы, и частицы. Переходъ къ ато.\іны.чъ вѣсамъ. 

Запоминаніе химическихъ обозначеній и простѣйшихъ фор-
му.лъ является поне.многу само собою между прочимъ. В с ѣ 
перечисленньш здѣсь, теоретическія объясненія, являются обык
новенно камнемъ преткновенія для начинающихъ, но безъ 
нихъ невозможно обойтись, если желають достигнуть правиль
наго пониманія химическихъ процессовъ. Если время позво
ляетъ, за этимъ непосредственно слѣдуетъ сообщить важнѣй-
шее объ атомности элементовъ, такъ какъ знакомство съ нею 
имѣетъ значеніе при дальнѣйшихъ объясненіяхъ, напр. по по
воду образованія солей, и кромѣ того, существенно облегчаетъ 
запоминаніе, выясняя правильность ооразованія химическихъ 
соединеній по извѣстнымъ законамъ. Здѣсь же намъ умѣстно 
коснуться вопроса: слѣдуетъ ли вообще преподавателю химіи 
в ъ среднемъ строительно-техническомъ училищѣ прибѣгать къ 
употребленію химическихъ фор.мулъ? Авторъ полагаетъ, что 
непремѣнно слѣдуетъ, хотя иногда и доказывает-ь противное. 
А именно, формулы не только не затрудняютъ пониманіе уче
никовъ и не .мѣшаютъ такимъ образомъ ходу преподаванія, но 
наоборотъ — будучи, конечно, употребляемы съ должною уме
ренностью существенно облегчаютъ работу. 

Благодаря формуламъ, чисто механическое запоминаніе со-
единенія и ихъ реакцій замѣняется сознаъельнымъ ихъ построе-
ніемъ, вмѣсто одной памяти работаютъ всѣ мыслительный спо
собности ученика, и мертвая буква замѣняется рельефнымъ 

живымъ изображеніемъ. Противныя употребленія химическихъ 
формулъ при начальномъ преподаваніи химіи такимъ образомъ 
до нѣкоторой степени посягаютъ на наглядность обученія. Если 
даже ученикъ и забудетъ формулы, послѣ того, какъ онъ при 
ихъ помощи усвоитъ себ'Ь ясное поннманіе химических'ь про
цессовъ, это ие бѣда: формулы исполнили свое дѣло. 

2. Изученіе отдіьлъныхъ эле.ментовъ. Общіп обзоръ ихъ. РІзъ 
нихъ разсматриваются лишь: 

1) 8 металлоидовъ: Водородъ (Н) и Хлоръ (А), Кислородъ 
(О) и Сѣра (S), Азотъ (N) и Фосфоръ (Р), Углеродъ (С) и 
Креімній (Si) . 

2) И металловъ, а именно: 
a) б легкихъ металловъ: а) 2 щелочпыхъ калій (к) и натрій 

(Na): Р) 3 щелочноземельныхъ кальцій (Са), Баріи (Ва) и Маг-
нін (Mg), Y ) аллюминій (Al). 

b) 5 неблагородныхъ тяжслыхъ металловъ; Ж е л ѣ з о (Fe) , 
Мѣдь (Си), Цинкъ (Zu), Олово (Su) и Свинецъ (Pb). 

Опредѣленіе самими учениками на образцахъ признаковъ 
разлнчія между металлами и не металлами. Изученіе каждаго 
элемента идетъ в ъ одномъ и томъ же порядкѣ: видъ, въ ко
торомъ встрѣчается въ природѣ и добываніе. Физическія и хи-
мическія свойства. Техническое прнмѣненіе. Указанія на отно-
шеніе къ строительньшъ матеріаламъ. Добываніе главнѣйших-ь 
соеднненій даннаго элемента, имѣющпхъ техническое примѣне-
ніе. Опыты при Н, О, N, С и металлахь. 

При опытахъ добыванія снова указывается на то, что всегда 
надо исходить изъ соединеній, вообще содержащнхъ разсматри-
вае.мый элементъ. 

Даѵлѣе, ученикъ долженъ по возможности самъ разобрать 
причину явленій, какъ напр. большое химическое сродство 
между хлоромъ и металломъ при дѣііствіи F e или Zu на соля
ную кислоту (Н С1,). 

Выдѣленіе Н. Обозначеніе химической реакціи простой вер-
I СЬ 

тикальной чертоі 

Доказательство малаго удѣльнаго в ѣ с а Н и образованіе воцы 
(Н2О) при его горѣніи и т. д. Разсказьшается о примѣненіи 
водорода для наполненія воздуншыхъ шаровъ, для полученія 
струи гре.мучаго газа, друммондова свѣта; Н какъ составная 
часть воды и свѣтильнаго газа. 

Если нѣтъ в ъ классѣ вытяжнаго шкафа, то хлоръ добы
вается по крайней мѣрѣ хотя бы в ъ небольшихъ количе-
ствахъ (въ пробиркахъ, или гальваническимъ путе.мъ изъ НС1). 
Бѣленіе хлоромъ. Хлорная известь. 

Кислородъ разсматривается подробнее. Полученіе его нака-
ливаніемъ бертолетовой соли (КСЮ:,)- Опытъ сжнгапія в ъ О 
нѣкоторыхъ тѣлъ, напр. S, С, Р. Продукты этого горѣнія, с ѣ р -
нистый газъ (запахъ, обезцвѣчивающія свойства), углекислый 
газъ фосфорный ангидридъ. Окислы, окислсніе, горѣніе, ржав-
леніе, гніеніе. Продукты горѣнія дерева, угля (окись углерода 
СО, углекислый газъ COj; HjO). Процессъ дыханія. (окисленіе 
крови). Окисленіе и возстмновленіе, окисленіе Си, возстаиовле-
ніе мѣди в ъ струѣ Н (химическія уравиеиія C u - [ - 0 = C u O , 
Си О - | - Н 2 = С и - [ - Н 2 О ) . Возстаиоплеиіе желѣзныхъ рудъ при 
помощи угля. Прочія возстановляющія вещества. 

При разсмотрѣніи S указывается иа кристаллическое, зер
нистое и аморфное строеніе тѣлъ. Примѣры (сахаръ, извест
някъ). Примѣнеиіе сѣры къ приготовлению сѣрныхъ спичекъ, 
заливкѣ желѣзныхъ скобъ в ъ камнѣ, прнготовленіи сѣрной 
кислоты и пороха. 

Азотъ и фосфоръ проходятся кратко; при это.мъ говорится 
объ ат.мосферномъ воздухѣ, упоминаются бѣлковыя тѣла, кра-
сящія вещества, полученный изъ каменноугольной смолы, пшед-
скія спички, обжигъ костей. 
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Углерод-ь опять проходится іюдроонѣе. Говоря объ алмазѣ, 
укапать на сверленіе камней и рѣзку стекла; говоря о гра-
ф и т І 5 — у к а з а т ь на карандашъ, графитовыя краски, предохра-
няюпия отъ ржавчины, замазки, смазочныя вещества, огнеупор
ные тигли. Аморфный С (каменный, бурый, древесный уголь-
торфъ, коксъ, сажа). 

Смсиганіе сахара на платиновой пластинкѣ и дѣйствіе на 
сахар'ь крѣпкой сѣрной кислоты. Приготовленіе древеснаго угля. 
Жипоттли уголь. ГІоглощеніе крпсящпхъ и пахучихъ веществ7, 
оргаппческимъ углем'ь; очистка колодцевъ, воздушные и водя
ные фильтры. Осушка коксомъ сырыхъ помѣщеній. Объясне-
піс прсдохраняющаго дѣйствія обугливанія дерева. Порохъ. По-
лированіе углемъ. Болѣс подробное изучепіе горѣнія. Свѣтпль-
пый газъ. Пламя. Паяльная трубка. 

Si проходится вкратцѣ. 
Na и К. Ц в ѣ т ъ . Легкость ихъ окисленія. Разложеніе ими 

воды. Удѣльный в ѣ с ъ легки.хъ металловъ. 'ІЗдкое кали, патръ. 
Мыло. Основанія и кислоты. 

Са, Ва, Mg, А 1 . Полученіе магнезіи (M<r О) и глинозема 
(АЬ Оя") (сжиганіс магніепоп проволоки и листка алліомннія). 
Демонстрируются окислы легкихъ и тяжелыхъ :металловъ. Срав-
пеніе окисловъ легкихъ металловъ—ихъ цвѣта, растворимости 
в ъ водѣ, дѣйствія на лакмусъ и т. д. Сравнепіе съ кислотами. 
ВажпЬишія соли легкихъ металловъ: хлористые натрій, калііі, 
кальцій; глауберова соль, гипсъ, тяжельмі шиатъ, сода, потапіъ, 
известняки и т. д. Аллюмппій: удѣльный ъЬсъ, температура 
плавленія, важнѣйніія техническая свойства. Квасцы, глина, 
Окрашиваніе пламени, производимое Na, К, Са, В а (также Sr) . 
бспгальскіе огни. 

Прохоясденіе тяжслыхіз не благородпыхъ металловъ Fe , Си 
Zn, Sn, l*b въ курс'Ь химіи замѣняетъ соотвѣтственную часть 
курса строительныхъ матеріаловъ. F e . Форма, въ которой же
лезо встрѣчается въ природѣ (руды). Добываиіе (доменный 
процессъ). Шлаки. Сорта чугуна (сѣрый и бѣлыП). ДальиЬіі-
іпая обработка его—формовка и отливка. Сталь и ковкое же-
Л'Ьзо (кричный, пудлинговьи"}, бесссмеровскіп способы, цемен-
тованіе). Ц в ѣ т ъ , строеиіе и пр. Закалка и отпусканіс стали. 
Прокатка. Сорта профильнаго желѣза. Волнистое желѣзо. Спо
собъ Маинесмана. Приготовленіе проволоки. Различіесортовъ же-
лѣза въ химическомъ и иныхъ огнотеи іяхь . УдѣльиііИ^і в ѣ с ъ . 
Обработка: ковка и свариваніе стали и ковкаго желѣза. Тем
пературы плавлеиія и сопротивленіе успліямъ. Прпмѣненіе для 
копструкціи и орна.менговъ. Отношеніе желѣза къ химиче-
скимъ агентамъ. Очистка желЬзпыхъ предметовъ. Окалина. 
Ржавчина: нредохрансніе отъ таковой посредствомъ окраиіи-
ванія. Химически чистое жел'Ьзо. Окрашнваиіе шарика буры 
на паяльной трубкѣ закисью и окисью желЬза. 

Си. Гіпды ея въ прпродЬ, и добывапіе. Цв'Ьтъ, уд. лѣсъ, 
вязкость (ковка , прокатка и т. д.), способность полироваться, 
температура плавленія, разбрасываніе при отливкЬ (сравненіс 
въ Zn. Латунь) . Отношеиіе къ хнмическимъ вліяніямь, (антич
ная бронза). Различіс между окпслеиіе>гь ^келѣза и игЬди. Мѣд-
пыя краски и прочія соединепія (мѣдный купоросъ). .Іистовая, 
кровельная мЬдь, мѣдные гвозди и проволока Гальвашіческое 
иокрываніс м'Ьдью. Доказательства присутствія мѣди (окраши-
вапіс пламени, оса/ісденіе изъ растворовъ желѣзомъ, реакція 
на ам.міакъ, окрашиваніе шарика буры). МЬдныя глазури. 

Zn, Sn, Pb. Описаніе аналогично съ предыдущими. Сплавы: 
латунь, томбакъ, сусальное золото, бронзовый краски,аллюми-
піевая бронза, колокольный металлъ, припой, припаиваніе, 
Циикоііыя отливки. Листовой цпнкъ (кровли), цпіичовапіе. Влія-
nie воздуха на Zn, Sn, Pb. Сравненіе съ F e и Си. Луженіе. 
Черпая и бѣлая жесть. Листовой свинецъ. Дробь. Свинцовый 
трубы (отравлсніс свинцомъ). Спинцовыя краски. Сравиеніе 
свинцовыхъ бЬлил'ь с ь цинковыми и баритовыми, по отноше-

иію къ Н2 S. Свинцовыя камеры. Заливка свиіиіомъ скобъ т . 
камняхъ. Сравнеиіе легкихъ и тяжелыхъ металловъ по уд. В'Ь-
самъ и точкамъ плавленія. Сопоставленіе ва/КігЬйиіихъ рудъ 
(окисныя руды, шпаты, блески, обманки). 

3) Общій обзорі, и разсмотрѣніе важнѣйіиихъ окисловъ: а") 
не металлическихъ (кпслотиыхъ) и б) металлическихъ (осиова-
піп), и ихъ гидратовъ. 

Повтореніе пройденного о кислотахь и осиованіяхъ. Допол-
иеніе: а ) кромѣ соляной кислоты ( Н С 1 ) разсматрпваются сЬр-
иистая, сѣрная, азотная, угольная и кремневая кислоты. При 
сѣрнистомъ ангидридѣ (SOj) указывается на растворимость его 
водѣ, возстановляющее дѣйствіе (обезцвѣченіе раствора хаме
леона, прекращеніе дыханія и горѣнія, гашеиіе огня); Бѣлепіе 
и дезпнфицированіе. 

Азотная кислота. ( H N d ) . Царская водка. Ляпись. Нитро-
глш^epннъ, дннамит-ь. Окисляющее дѣйствіе: I T j O | N 2 0 ^ | 0 . Ка
мерный процессъ. Сѣрная кислота (SO, и 1 І „ У 0 < = ІТО, S O 3 ) . 

Купоросное масло. Соединеніе съ водой. 
Углекислый газъ (СО») разсматрнвается болѣе подробно. 

Известп>п\И. Полученіе изъ мрамора (Cat), СО») при дѣйствіп 
соляіюп кислоты. Помутнѣніе известковой воды отъ СОо (при
чина). Продолжепіе опыта—образованіе кислой соли. Своііства 
С О 2 . Выдыхаемый СОз. Хорошіп и испорчеппьп'і воздухь. Исіил-
таніе воздуха. 

Кремневая кислота (Si О 2 ) , пъ виду ея значепія для строи
тельныхъ матеріаловъ, должна быть разсмотрѣна весьма по
дробно. Природный кремиеземъ (горный хрусталь, кварцъ, пе
сокъ, аметистъ, агатъ, кремень). Искусственный кремисземь. 
Полученіе изъ водпаго стекла и 1 І С 1 . Приготовленіе водпаго 

Na.,0 
стекла пзъ песка и соды: Si О, СО.у Силикаты. Ихъ разложе-

піе. Краска и замазка на подномъ стекл'Ь. Получсіііе раство-
римпго гидрата кремневой кислоты при вливаніи по каилялгь 
ІіСІ въ рпзбавлеипып растворъ водпаго стекла, затЬмъ: студе-

ипстып кремиеземъ ^ S i = Si If; по тсіода промьпікоіі, 

высушиваніемъ и прокаливаніемъ—искусственный аморфный 
кремиеземъ (SiOj). Доказательство нерастворимости нскусствеіі-
паго и прпроднаго SiO, в ъ водѣ и кислотахъ. Исключепіе— 
платиновая кислота. Вытравлпвапіе на стекл'Ь. Отиошеніе SiO 
къ высокимъ температуромъ. Стекла. Ь) Повтореніе пройдеи-
наго о металлическихъ окііслахъ. Подробности о СаО. Изве-
стпякъ. Обжигъ извести (Сао | СО^). Гпшеніе извести (СаО - | -
-|- Н 3 О = СаО, Н„0). Опытъ, сюда относяидійся, въ маломъ 
впдѣ. Известковое тѣсто, молоко, вода. Дѣйствіе высокихъ 
температуръ па СаО в ъ отдѣльиости и в ъ смЪси съ Si 0і. MgO 
п MgO, ILO и БаО, ГІ„0. А), Os. Природные виды глинозема 
(спфирті, рубннъ, корундъ, наждакъ). Каолннъ, глина, мергель, 
охра, фарфоровый п глнняныя издѣлія. Искусственный глино-
земъ. Отноиіеніе АІ^ О, къ водѣ, кнслотамъ и высокой темпе
ратуре. Окись желѣза (Fe^ Оз), его закись ( F e 0), гидраты 
окиси. Ц в ѣ т ъ этихъ сосдипеніп СпО; ZnO (цпиковыя бЬлила); 
Sn о,; РЬ О; РЬз 0<. Техническое примѣненіе названныхъ вс-
тцествъ (краски, замазки, глазури). 

4. Общій обзоръ солей и краткое описаніе нѣкоторых?,, важ-
нѣтиихъ изъ ни.хъ. 

Основанія, кислоты и соли. Различные способы образованія 
солей, на примѣрахъ (получеиіе мѣднаго, зіселѣзнаго купороса, 
хлористаго цинка и т. п.). 

Хлорпстьш соедпненія: .хлористые натріи, калій, цинкъ, ртуть 
(сулема). Соли сѣрной кислоты: глауберова соль, гипсъ, сѣрнобаріе 
пая соль; постоянныя бѣлила; горькая соль, куиоросы (мЬдиьп'і, 
желѣзнып, цинковый, сѣрносвиицовая соль). Соли азотной ки
слоты: Селитры натронная и калійная 
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Углекнслыя соли: Сода, поташъ. Углекальціевая, углекислая 
магнезія, доломить, углемѣдныя, свинцовыя соли (бѣлила). 

Соли кремневой кислоты: Водное стекло, кремнекислая из
весть и магнезія, оконное стекло. 

Собственно органическая химія совершенно исключена изт, 
программы; нѣкоторыя необходимыя свѣдѣнія изъ ея области, 
напр. относительно клѣтчяткн, смолъ и т. п., могутъ быть в ъ 
свое время сообщены при преподаваніи курса строительныхъ 
матеріаловъ, или же в ъ курсѣ химіи, при пзученіи С и его 
соедішеній. Разница же между органическими и неорганиче, 
скими тѣламн должна быть во всякомъ случаѣ объяснена съ 
достаточной полнотой. 

Приведенная программа составляетъ собою ыаксимумъ того, 
что можетъ и должно сообщаться въ отведенное для химіи 
число учебныхъ часовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ в ъ ней содержится все 
то, къ изложенію чего по возможности слѣдуетъ стремиться. 
Т ѣ м ъ не менѣе, нерѣдко ограниченность времени заставитъ, 
несомнѣнно кое что пропустить пзъ приведенной программы; 
по этой же причинѣ нельзя при преподаваніи химіи придер
живаться строго методическаго хода нзложенія, в ъ томъ видѣ, 
какъ онъ выработанъ Арендтомъ, и изложенная выше про
грамма прдеставляетъ собою одну изъ попытокъ спасти хоть 
что нибудь изъ этого методическаго хода, в ъ виду необходи
мости сообразоваться съ количествомъ учебнаго времени. 

Авторъ считаетъ умѣстнымъ здѣсь же указать на одинъ 
иріемъ, практикуемый имъ уже в ъ теченіи долгаго времени при 
преподаваніи химіи и строительныхъ матеріаловъ, и дававшій 
удачные результаты. А именно, весь курсъ заранѣе раздѣляется 
на рядъ законченныхъ лекцій, каждая изъ которыхъ длится не 
болѣе получаса—если только этому не препятствуетъ продолжи
тельность опыта. 

Чтенію такой лекціи посвящается первая половина каждаго 
урока, а во вторую половину ученики самостоятельно излагаютъ 
(письменно) прочитанное. Необходимыя дополненія, напр. таб-
лиЦы, при этомтэ вкратцѣ диктуются, или пишутся учителемъ 
на классной доскѣ, равно какъ и болѣе затруднитсльныя назва-
нія; тетрадки учениковъ просматриваются учителемъ и в ъ 
слѣдующій урокъ возвращаются ученикамъ; ошибки (въ томъ 
числѣ стилистическія іі грамматическія) при этомъ только под
черкиваются, гдѣ надо съ указаніемъ, какъ ихъ надобно испра
вить; псправленіе же дѣлается уже самими учениками, послѣ 
разбора учителемъ в ъ классѣ какой либо изъ тетрадокъ. Сна
чала работы выходятъ слабыми, но быстро улучшаются, и что 
особенно важно для учениковъ техническаго строительнаго 
училища, выравниваются не смотря на разницу в ъ подготовкѣ 
учащихся. 

Ясно, что такой пріемъ со стороны преподавателя въ высшей 
степени развиваетъ самостоятельность учениковъ в ъ работѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ заставляетъ ихъ быть крайне внимательными 
въ классѣ. Только самостоятельное, (свободное отъ диктовки) 
записываніе на память дѣлаетъ услышанное полнымъ умствен-
нымъ достояніемъ ученика, и вмѣстѣ съ тѣмъ такой пріемъ 
доставляетъ преподавателю самый вѣрный и легкій способъ 
узнать, что и.менно в ъ его изложеніи осталось ученикамъ не 
ясно, и во время пополнить пробѣлъ. Съ другой стороны, 
конечно просмотръ тетрадокъ требуетъ отъ учителя внѣклассной 
работы, затраты времени, и при большомъ числѣ учениковъ, 
напр. при параллельныхъ классахъ, дѣлаетъ невозможиымъ стро
гое примѣненіе изложеннаго пріема. 

Пріемъ этотъ — и въ этомъ то и достоинство его — прямо 
противуположенъ классной диктовкѣ, всегда отнимающей непо
зволительно много времени, и совершенно не заставляющей 
работать мыслительньш способности учениковъ. По счастью, 
диктовка все болѣе и болѣе сходить со сцены, оставаясь лишь 
иногда, по необходимости, однимъ изъ суррогатовь соотвѣтствую-

щихъ печатныхъ или литографированиыхъ учебниковъ для 
каждой школы. 

III. Курсъ строительныхъ матеріаловъ. 

Преподаваиіе этого курса должно начинаться непосредственно 
пслѣдъ за окончаніемъ курса химіи, по возможности въ томъ 
уісе семестрѣ, пока еще в ъ памяти ученика свѣжп только что 
пріобрѣтенныя химпческія свѣдѣнія. Каждое иозднѣип:ее оспѣ-
женіе этихъ свѣдѣніи путемъ повторенія требуетъ прежде всего 
затраты лишняго времени. Поэтому-то курсъ строительныхъ 
матеріаловъ п долженъ слѣдовать безъ всякаго перерыва за 
Курсомъ хпміи; это возможно во П классѣ (Ніенбургъ). Тамъ 
же, гдѣ курсъ матеріаловъ распредѣляется на нѣсколько семе-
стровь, какъ напр. в ъ училищахъ в ъ Бреславлѣ, Экернфёрдс 
и др., пли же прерывается занятіями учениковъ на практиче
скихъ работахъ, необходимо озаботиться о своевременномъ по-
втореніи курса; в ъ такомъ случаѣ на нзученіе матеріаловъ 
слѣдуетъ отвести сообразно больше времени. 

Каково бы ни было распредѣленіе учебнаго матеріала, 
необходимо стараться избѣгнуть двухъ крайностей — излишней 
сжатости, которая слишкомъ обременяетъ память учащихся и 
излишняго растягиванія нѣкоторыхъ отдѣловъ курса, что вре
дить его цѣльности и законченности. 

Строго говоря, изученіе матеріаловъ должно было бы цѣли-
комь предшествовать изученію архитектурныхъ формь и кон-
струкцій, такъ какъ и формы, и конструкціи зависятъ отъ 
свойствъ матеріаловъ. Однако подобный порядокъ, весьма у м ѣ -
стный и желательный напр. въ полномъ учебник архитектуры, 
ие можетъ быть строго соблюдень в ъ строительно-техническомъ 
училищѣ, такъ какъ при этомъ вся спеціальная подготовка къ 
остальнымъ архитектурнымь наукамь ограничивалась бы лишь 
нзученіемъ химіи и матеріаловтз. 

Такимъ образомъ, чтобы сколько нибудь провести упомяну
тую послѣдовательность, надо начинать к а к ъ можно ранЬс 
изученіе матеріаловъ, напр. пъ ПІ или даже IV классѣ, конечно 
по окончаніи курса химіи. ОДнако, изложеніе химіи и первыхъ 
отдѣловъ курса матеріаловь, вслѣдствіе недостаточной еще общей 
подготовки учащихся въ столь младши.къ классахъ представляетъ 
извѣстныя затрудненія. Съ другой стороны по предыдуіцему, 
откладывать курсъ матеріаловъ до 1-го (старшаго) класса—не
удобно. 

Вообще же можно сказать конечно лишь то, что время 
окончанія курса химіи и начала курса матеріаловъ зависитъ 
отъ общаго учебнаго плана училища. Количество учебнаго вре
мени, предоставляемаго на прохожденіе курса матеріаловь въ 
училищахъ разныхъ германскихь городовъ бываетъ различно 
и нзмѣняется оть 2 до 5 часовъ в ъ недѣлю, при 20 недѣлі^-
номъ семестрѣ. Курсъ начинать всего цѣлесообразнѣе с ь камен
ныхъ строительныхъ матеріаловъ, такъ к а к ъ этотъ отдЬлъ 
имѣетъ всего болѣе связи съ химіею; затѣмъ идутъ искуствен-
ные камни и растворы. Курсъ заканчивается изученіемъ л ѣ с -
н ы х ь матеріаловъ, требующимь сравнительно менѣе химиче
скихъ познаній, а также разсмотрѣніемтз важнѣиіиихь замазокъ 
клея и вообще второстепенныхъ матеріаловь. Если курсъ мате-
ріаловъ продолжается и въ старшемь классѣ, то можно пере
нести туда наибол'Ье трудный отдѣлъ—о растворахь. 

При этомъ до пѣкоторой степени возможно согласовать 
порядокъ прохожденія матеріаловъ съ преподаваніем'ь коиструіс-
цій; такъ напр., къ началу курса внутреннихъ работъ въ 
зданіяхъ (устройство полот. , отдѣлка помѣщеній и пр.), уче
ники уже усп 'Ьютъ ознакомиться со свойствами дерева. 

Методъ препоОавангя. Кромѣ сказаннаго ранѣе вообще о 
методѣ преподаванія техническихъ предметовъ, здѣсь можно 
присовокупить слѣдующее: 
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Большое значение имѣетъ частое, повторяющееся демон-
стрпрованіс образцопг, естествеипыхъ кампеіі и составляюпд,их7з 
пхъ мппсрпловъ, оорпзцовъ различнаго кирпича, портландъ-це-
.мента, замазок'ь п пр., а также матеріаловъ, пзъ которыхъ они 
приготовляются; далѣе образцы подѣлочнаго и строевого лѣса, 
па которыхъ видны разрѣзы поперекъ и вдоль волокоиъ въ 
paзличныx^J илоскостя.чъ какъ пъ пеотдѣланно.мъ видЬ, такъ и 
полированные, пропаренные, пропитанные; точно также и камен
ные образцы должны быть какъ в ъ грубо околотомъ видѣ, 
такъ и В ' Ь различныхъ стадіяхт^ обработки—тески, шлифовки и 
полировки. 

При сло5кныхъ нородахъ, кажущихся простыми иа первый 
взглядъ, каковы напр. глинистые сланцы, можно рекомендовать 
микроскопическіс шлифованные препараты. 

Особенно важно демонстрировать и подробно объяснять 
образцы различныхъ недостатковъ пли пороковъ матеріаловъ; 
во всякой учебной коллекціп дол7кны напр. пмѣться куски 
вывѣтривпюп;агося гранита, трахита съ разруніеннымн кристал
лами санидина, песчаники съ пороками (каковьі, напр., глини
стый свищи, гп'Ьзда окиси жслѣза, сЬрнаго колчедана, глинистые 
прослойки п др.), колчеданистыхъ нзпестняковъ и кровельныхъ 
слппцеві:.; далѣе, кирпичи иснормально обожженые, съ трещи
нами,'кристаллизацісп солей иа поверхности; куски пере^кженой 
понести изъ творилъ, пробы непостояннаго въ объемѣ, нучаи;а-
гося или трсскающагося цемента; образцы трсщинъ, гнили, раз-
.'пічныхъ грибковъ, червоточины и пепр авильпаго роста различ
ныхъ древесныхъ иородъ. Далѣе, въ числѣ пособій должны пмѣться 
достаточно крупные рисунки машинъ для обработки камней,глино-
мятокъ, кпрпичіпзіхъ прессовъ, печей для об:)кига кирпича, извести 
п цемента, дробильные аппараты для сырыхъ матсріаловъ при 
іспрпичиомъ н цементномъ производствахъ. Весьма рекомендуется 
прекрасное собраніе Буркарта «Sammlung ilcr wichtigsten euro-
piiisclieu Nutzliulzcr>, изданное Вѣнскпмъремеслснно-техническимъ 
музеемъ, и состоящее изъ тонкпхъ деревянныхъ пластннокъ 
(вырѣзанныхъ по радіусу, по хордѣ, и поперекъ волоконъ—въ 
трехъ характерныхъ видахъ), зажатыхъ между двумя стеклами въ 
рамахъ, причемъ получается прозрачный рпсунокъ слоевъ 
дерева, 

Важнѣйшіс способы нсиытаній сопротнвлспія строительныхъ 
матеріаловъ внѣшнимъ вліянія.мь, напр. камней—морозу, кон
трольный пспытаиіи цемситовъ и т. д. долж'ны быть не только 
описываемы, но и дѣйствительно производимы въ классЬ; боль
шая часть такихъ испытаній совершается при помощи столь 
простыхъ приборовъ и манипуляцій, что лишь только крайній 
недостатокъ во времени можегъ заставить отказаться отъ про-
іізвсденія ихъ въ классЬ передъ учениками. Изъ испытаній 
соиротивленія механнческимъ усиліямъ можно ограничиться лишь 
пробою цемента па разрывъ. 

Суп;ествспио важно для того чтобы учсіпп<и пріобрѣли 
сознательное, ясное поіпіманіс свойствъ матеріаловъ—объясне-
піс ихъ крѣпости, твердости, способности принимать полировку 
и пр.—какъ качествъ, вытекающихъ изъ свойствъ самихъ состав-
н ы х ь частей даннаго матсріала — это, кромѣ того, облегчаетт:. 
запомппаніе, и даетъ возмолсность судить болѣе или менѣс 
нѣрпо о качествахъ новыхъ, еще не испытанныхъ матеріаловъ-
Т а к ъ напр., свойство каррарскаго мрамора прекрасно ооработы-
ваться долотомъ зависитъ, при его однородности, отъ мелко-
зернистаго строенія и отъ чрезвычайно подходяп;аго соотноше-
нія между твердостью и крѣпостью чистой кристаллической 
углекислой извести, Далѣе, можно предоставить ученикамъ са
мимъ назвать качества, которыми будетъ обладать песчаникь 
ііъ зависимости отъ того или другого цемснтирующаго вещества. 
Слѣдуетъ напр., указать, что сильная вывѣтриваемость нѣкото-
рыхъ видовъ гранита зависитъ отъ преобладанія въ нихъ поле
вого шпата и слюды, при маломъ количествѣ кварца, а в ы -

вѣтриваемость полевого шпата в ъ свою очередь объясняется, 
главною частью, его хп.\шческн5гь составомъ. Слѣдуетъ указать, 
что изобиліе слюды дЬлаеть строеніе ка^нш слоистымъ, и при 
извѣстныхъ резмѣрахъ слюдяныхъ табличекъ, камень стано
вится неирочнымъ при морозЪ, что избытокъ слюды и в ы в ѣ -
тривающагося полевого и ш а а затрудняеть полировку. 

Точно также напр., надо объяснить, что большая прочность 
сосны нередъ елью въ поперемѣнно сухихъ и мокрыхъ мѣстахъ 
происходить оть большаго содержанія въ первой смолы, и т. д. 
Кромѣ того, надо всегда возвращаться къ основнымъ законамъ 
физики, являющимся причиной извѣстныхь качествъ матеріалп; 
напр., надо заставить учениковъ саімихъ назвать причину того, 
что наружныя сгЬны изъ нѣкоторы.хъ камней, каковы плотные 
граниты и базальты - п о т ѣ ю т ь (малая пористость, возду.хь—• 
дурной проводникь тепла и т. д.). 

Для главнѣйнніхь строительныхъ камней слѣдуетъ давать 
среднія цифры удЬльнаго вѣса,твердости и сопротивленія сжатію 
Говоря о сложныхъ нородахъ, надо называть лишь типичный 
главньш составньш части—такъ напр., для сіспита—только рого
вую об.мапку и полевой шпатъ, для слюдяного сланца ^только 
слюду и кварцъ, п^т. д. 

Для возбуждения интереса къ дѣлу, и какъ прекрасное по-
собіе для запомпнанія, слѣдуетъ по крайней мѣрѣ одинъ разъ 
въ тсченіи семестра устраивать экскурсіи на кирпичные, це
ментные и пр. заводы. 

Раздѣлеиіе матеріаловъ на группы нм-Ьетъ немаловажное 
зиаченіе, какъ и всякая вообще класспфпкація, устанавливая 
іюрядоктэ въ пріобрѣтаемыхъ свѣдѣніяхь , и облегчая оби;ііі 
обзоръ. Группы эти авторъ предлагаеть расположить такъ: 

I. Каменные матеріалы: а) естественные и Ь) искуствениыс 
которые въ свою очередь дѣлятся на обжигаемые и Р) нсоб-
жигаемыс. 

П. Лѣспые матеріалы: а) хвойный и Ь) лиственный лѣсной 
матеріалъ. 

HI. Металлы: а) употребляемые для конструкцій (желѣзо, 
сталь) н Ь) для прочихъ надобностей (мѣдь, цинкъ, олово, сви
нецъ); какъ мы уже говорили, весь отдѣлъ металловъ отиесень 
пъ курсъ химіп. 

IV. Растворы и замазки. 
V. Второстепенные матеріалы (стекло, асфальтъ, краски 

и проч.). 
1) Естественные камни или горный породы. Различіе между 

породою и минераломъ показывается на примѣрахъ — папр. 
известнякъ и известковый п т а т ъ , гранить и кварцъ или по
левой и т а т ъ , и т. д. Составныя части камней вообще. Ихъ 
удѣльныіі в ѣ с ъ , твердость (скала твердости), крѣпость, отноше
ние къ водѣ, кпслотамъ и пр. (вывѣтриваемость). Отноніепіс к'ь 
пакаливаиію. Соотвѣтствующія качества горной породіл. Ука-
занія на пропсхожденіс кампеГг. Классификація по происхож-
депію и по свойствамь. Обзоръ главігЬйіпихь породъ; изъ нихъ 
упоминаются лишь: 

I. 5 простыхъ крпсталлнческпхъ породъ — мраморь, доло
мить; гипсъ, ангидрить; серпентинъ. 

П. 9 слолсныхь породъ; гранить, гнейсь , слюдяной слаиецъ 
сіенитъ, грюнштейны (роговообманковыя породы); порфиръ, 
трахить; базальть, лава. 

ПІ. 3 обломочиыхъ породы—песчаппкт,, глинистый слапецъ, 
туфы. 

Известняки. Общій характеръ породы. Ц в ѣ т ъ , строеніе, уд. 
в ѣ с ъ , твердость, прочность, химическое отношеніе. Составныя 
части. Распознаваиіе пос.іѣднпхь (цвѣтъ, проба иа ИСІ). Чув
ствительность известняковъ к ь кислотнымь парамъ, непригод
ность ихъ по близости огня. Классификація по строенпо: 

а ) Кристаллическіе зернистые и плотные мраморы. Демон-
страція многочисленныхъ образцовь мрамора. Высокая доступ-
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пость обработкѣ долотомъ и полнровкѣ. Цпѣтъ. НаиболЪс 
иовѣстпые сорта. Прнмѣіісіііс в ъ строитслыіо.мъ д ѣ л ѣ . 

b) Обыкновенные плотные нзвестнякн. Раковнстын нзвсст-
някъ. Сравненіе съ лраморомъ. Прнмѣненіе (бутъ, тесовая 
кладка). Ліітографскііі калень. 

c ) Пористые известняки. Известковые туфы. Известь. 
d) Зс імлисть іс известняки—м'Ьлъ. Краска, замазка, портландъ-

цсментъ. Доломитъ можетъ быть вкратцѣ описанъ въ концЬ 
отдѣла. Разница между доломитомъ и нзвестнякомъ. Хими-
ческііі оиализъ. Гипсъ. Хи.мическій процессъ при его обжигЬ 
(иережогь) и при твердѣніи гипсоваго раствора. Ученики 
Д0Л5КНЫ са.ми объяснить почему гипсъ и ангндритъ не хороши, 
какъ строительный камень. Разница между гипсомъ и ашидри-
томъ. Ссриентинь описывается вкратцѣ. Указоніе на огнеупор
ность креишекислоп магнезіп, Причішы зелснаго окрашивапія 
серпентина. 

Подобнымъ же образомъ описьишіотся и остальныя породы. 
Гранить. Различіе меясду тремя составнььми частями гра

нита. Ві.ш-Ьтриваніе полевошнатовыхъ породъ (образоваиіе 
каолина и глпш,і). Признаки вывѣтрішанія гранита. Валуны. 
Техническое иримѣасніе. 

Гнейсъ, вслЬдствіе своего близкаго отнопіенія къ граішту, 
описывается коротко, также какъ и слюдяной сланецъ. Сіенитъ: 
сравненіе роговой обманки и слюды. Признаки отлпчіи и сход
ства между грапитомь и сіеипто.мт.. Грюнштсйны—краткая ха
рактеристика. Особенности строспіи порфира дол^киы быть іюд-
мѣчены и описаны самими учениками, при разсматриваніи мно
гочисленныхъ образцовъ. Сортовъ порфира указывается ие 
болѣе трехъ (кварцовый, полевошпатовый и глинистый пор
фиры). 

Трахитъ. Опасность вывѣтриванія при большомъ содерлса-
ніи санидина. Пемза. Базильтъ, также какъ и трахптъ, демон
стрируются в ь крупныхъ кускахъ, а равно и в ъ микроскопи-
ческихъ шлнфахъ. Различная отдѣльиость базальта (столбча
тая, шаровидная). Базальтовыя мостовыя. Дѣиствіс па б а з а л ы ь 
огня. Гидравлическіс базальтовые растворы. Жааа. 

Обидін характеръ обломочныхь породъ всего лучше пока
зать на образчик'ь конгло.мерата съ горы Риги (Nagelflue). 
Песчаникъ. Разница между различными сортами обусловли
вается только родомъ цемснтирующаго вещества. Классифп-
кація по относительной древности (сѣровакковыіі , каменно
угольный несчпппкъ и др.) совершенно иропускается. Сравне-
піе песчаника съ мраморомъ по отиопіенію къ обработкѣ. 

Недостатки песчаииковъ, л х ь иснытаиія. Пористость. Гли
нистые сланцы. Микроскопнчсскій и химичсскій составь . Шлифы. 
Недостатки песчаника. Послѣдствія высокаго содержапія угле
рода и закиси жслѣза. Содержапіс извести. Пористость псиы-
таиія. 

Добываніс и обработка камней. Различные иріемы обтески, 
шлифовки, полировки; вытравливаніс, песчанодувиыс аппараты, 
окрашиваніе, бронзированіе, золоченіе. Буры, пилы, строгаль
ные, шлифовальные и по.чировальные станки. 

2. Пскуственные обжигаемые ка.цни (кирпич'ь). Сырые матс-
ріалы. Химическій составъ глины и свойства ея составныхъ 
частей. 

Свойства глины—цвѣтъ, пластичность, отношеніе къ нака-
ливанію и т . д. Жирная и тощая глина. Окрашивающія и 
вредныя нримѣсп: обломки коренной породы, гиѣзда колчедана 
и пр. Органическія примѣси. Приготовленіе глины. Зимовка; 
вальцы, цеитробѣжпыя мельницы, бЬгуны. Замачивапіе, отму-
чиваніе глины. Глиномятки. Формовка изь сухой и сырой глины. 
Ручная формовка. Ленточные прессы для кирпича и чере
пицы. Заліѣна глиномятки ленточнымь прессо.мь. Прессы для 
полаго кирпича. Сушка сырца. Пластичное І І воздушно-сухое 
состояние глины, ^'словія сушки. Трссканіс и коробленіе сырца. 

Обжигъ. Напольный обжтъ. Періодическія и непрсрьшныя псчп 
(при этомъ вкратцѣ описывается демонстрпруемьп"! черте:кь) . 
Обжигъ на клпикеръ; пронсходяп;іе при этомъ физическіе и 
химнческіе процессы. Сорта киітича. СтЬнноп, лекальный, 
облицовочный, пустотѣлый. Черепица (плоская и фальцован). 
Клшпсер'ь, строепіс его, твердость, плотность, уд. в ѣ с ъ . Испы-
таніе пористости. Поверхностный клинкеръ (опасность оі"ь мо
роза). Ангобированпыс п глазурованные кирпичи. Различіс 
въ цѣли того и другого способа, Условія хорошей ангобы и 
глазури (отсутствіе волосныхъ трещинъ, отслоенііі). Химичсскія 
свойства и приготовлеиіе глазурей, ихъ цвѣта . Различіс между 
краской, ангобой и глазурью. Пористый, копченый (gedampft) 
смоленый кирпичъ. Мозаичныя плитки. Изразцы. Маіоликп. 
Огнеупорный кирпичъ. 

В ъ отношеиін неоожигасмыхъ пскуственныхъ ка.чней доста
точно показать нѣсколько образцовъ цементныхъ, шлаковыхъ, 
бетоппыхъ и т. п. плптокъ. 

3. Отиоменге каменныхъ матергаловъ къ ат.иосфернымъ влгя-
ніямъ; консервированіе и испытинія камней. Главныя требованія, 
иредъявляемыя къ строительному камню (крѣпость н сопро-
тивленіе атмосфернымъ вліяніямь). Двоякая причина плохого 
сохранснія камней (наружный вредныя вліяпія и внутрениіс 
недостатки). Дѣйствіе дождевой воды, углекислоты и кислорода 
воздуха. Образованіе льда въ порахъ камня, 

Персмѣны Te.NmcpaTypbi, Пос.чѣдствія нсодинаковаго расиіи-
рсиія мппераловъ, составляющихъ горную породу, Разруиіаю-
щес дѣйствіе растительности (мохъ, лишаи), хи.мическос и ме
ханическое. Значеніе строеніи для прочности и легкости обра
ботки камня (круино-зернистос, слоистое сложеиіе). Пористость, 
изобиліе SiOj, слюды, окпс.іяюпі,ихся веществъ. Гнѣзда колче
дана, извести. Консервирующее дѣйствіс шлифовки и поли
ровки; окраска (смола, масло, жидкое стекло). Псиравлсиіс 
поверхности камней. 

Обзоръ способовь испытанія вообще. Испытанія на сзкатіе 
и разрывъ. Проба на морозь (глауберовою солью между 
прочимъ). Проба на содерлсаніе раствори.мыхъ солей, могуи;их'ь 
впослЬдствіи вьпсриста.'ишзовываться на поверхіюсти. Состав'ь 
этихъ солеіі, средства противъ пихъ. Химическое нзслЬдованіе 
содержанія колчедана, угля и т . п. 

Звукъ при ударѣ кирпича, череиіщы и др. Опрсдѣленіе 
уд. в ѣ с а . 

4. Растворы. Классифінкація по различиымъ признакамъ. 
Воздушные растворы. Сырые матеріалы, ихъ свойства и недо
статки. Иснытаніе чистоты известняковъ. Обжигъ, химическая 
его сторона. Недожогъ и иережогь. Различный исчи. Гапіеніс, 
и происходящій при это.мъ хпмическій процсссь. Разные спо
собы гашснія. Вліяніе недостатка воды при гашепіи. Свойства 
и недостатки гашеной извести, Храпеніе. Механическіе и химп-
ческіе процессы при твердѣнін раствора. Различный цѣли при
бавки песка (сопровоясдастся опытами). Свойства песка, нор
мальный песокъ. Машинное приготовленіе раствора. Пронорціі 
воздушныхъ растворовъ в ъ различныхъ случаяхъ (кладка, шту
катурка). Испытаніе воздуиінаго раствора. Гидриваическіе ра
створы. Ихъ активныя составныя части. І^асцѣнлсніс кремне
зема (SiOa) и глинозема (АІ.^Оз). Различіе въ твердѣніп воздуш
ныхъ и гидравлически.чъ растворовъ. ВыдЬленіе крсмнеземнаго 
и глиноземиаго студня на иортландъ-цементной пробѣ. Классп-
фикація и сравнеиіс гидравлическихъ растворовъ (изь порт
ландскаго цемента, изъ пуццоланъ и трасса, изь гидравличе
скихъ известен и романъ-це.мента). Фабрикація портлапдъ-це-
мента. Сырые матеріалы и ихъ обработка: измельченіс, смѣ-
шиваніс, сушка, обжигъ. Аппараты для измельченія: бѣгупш, 
ступки, шарокатыя мельницы, дробильныя машины. Обжига
тельный печи. Температура обжига. Измельчеиіе оболсженаго 
продукта • Разборъ устаіюпленныхъ испытателыіы.хъ іюрмъ. 
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Испытаіап тонкости помола (цементное сито), срока завязыва
ние и постояистна объема. Опрсдѣленіс водонепроницаемости и 
открытіс примЬсей. Свойства быстро и медленно твердѣющих-ь 
цементовъ. Наименьшая допускаемая крѣпость на разрывъ и 
С5катіс. Пропорціи составныхъ частей различныхъ строитель
ныхъ растворовъ сообразно ихъ назначенію. Искуствениое за-
мсдлсніс отвердѣванія. Необходимыя свІ5Д'Ьнія о растворахъ изъ 
трасса и романъ-цемента. Шлаковый цементъ. 

5. Лѣсные матергалы. Стросніе дерева. Р а з р ѣ з ы ствола в ъ 
плоскостяхъ радіусовъ, хордъ, и поперекъ волоконъ. Древесина, 
сердцевина и заболонь; годичные кольца; сердцевинные лучи. 
Растительная клѣтка. Древесныя ткани, сосудисто-волокнистые 
пучки, поры. Различіе древесины отъ оболони. Различіе между 
хвойными и лиственными деревьями. Лиственныя деревья съ 
кольцевыми и разбросанными пора.ми. Химическія свойства де
рева. Орг^ническія и неорганическія составныя части (зола); 
нервыя содержать или в с ѣ четыре элемента С, Ы, О, N, или 
только три (С, Н и О) или только два (И н О или С и Н). 
Содержаніе влаги. Смолы. Клѣтчатка или целлюлоза, ея хими-
ческія свойства, неизменяемость. Клей, крахмаль, сахаръ. Р а 
стительный кислоты. Б'Ьлковьш вещества (начало гніенія). Фи-
Еичсскія и техническія свойства дерева. Уд. в ѣ с ь , твердость, 
кр'Ьность, колкость. Усушка (по тремъ различнымъ направле-
ніям'ь). Обработка дерева. Отношение дерева къ атмосфернымъ 
пліяніпмъ. Усупн<а, разбуханіе, тресканіе п коробленіе, .Практи-
чсскіс ири.мѣры. Разница в ъ усушкѣ заболони и древесины. 
Гниль. Консервированіе дерева (мѣры противъ усушки, разбу-
ханія, гнили, плѣсени, червоточины и др.). Время валки лѣса . 
Суніка: воздуіииая сушка и искустпсннос выщелачиваніе дре
весныхъ соковъ. Проиариваніс и вымачнваніе (качества про-
пареипаго дерева). Уменьшеніе вредныхъ послѣдствій усушки 
конструктивными пріемами (составлсніе деревянны.хь предме
товъ пзъ и'Ьсколькпхь частей и цѣлесообразное расноложсніс 
ихъ волокон-ь). ГІри.мѣры—дверн съ рамами и подвпзкнымн 
филенками. Одновременное употребленіс различныхъ древес-
ііыхь породъ. Правильное расположеиіе древесины и заболони 
і;ь горизонталііиыхъ, согнутыхь дерсвьяхь н пъ вертикальныхъ 
при одіюстороииемь боково.мь давлепіи. Изолир. ющія под-
ісладки (пс слѣдуетъ класть торцы на землю илп порнстын 
камсін>). Масляная окраска, лакъ и пр. для прсгра-лсденія до
ступа вігЬшпсй сырости (допускаются только при сухомъ де
р е в е ) . Вьпделачиваніс бѣлковыхъ веществъ н пропнтьншніс 
а ) пpoтивyгuилocтlн,I.^пl вcщccтвa.^ш, каковы креозотъ и карбо
ловая кислота (свсртывапіе бѣлковыхъ вен;ествь) , b ) металли
ческими солями — хлорпстымъ цпнкомь, суле.мой (образу-
юпиімп съ б'Ьлковымн вcн^ecтпaми нерастворимый сосдинснія). 
Другіе смоляін.іе составы. Карболииеумъ. Способы ироинтыва-
нія. Распозпаваиіс домовой губкп. Вызываемое сю химическое 
тіпм-Ънсніс дерева. Предварительный и пос.іЬдующія м-Ьры нро-
тіигь пея: употрсбленіе сухого, рудового лѣса, осуіика иомѣщс-
пііі, с в Ь т ь и воздухъ, изолпрующіс слон. Воздушные каналы 
в ь потолкахъ. Лучшія вещества для смазки (свѣжепрокалепныіі 
коксь , іплаки, горячій песокъ и т. д.). Окраска карболовой 
кислотой, смолой, xлopиcтьь^гь цініко.лгь, С0ЛЯЛИ1 и пр. Соловая 
извссті^. Патснтованныя средства: jMykothanaton и Autimerulion 
(ихъ активный составныя части). Средства против-і^ червото-
чпшл н протпвъ огнеопасности. 

Пороки п заболѣванія дерева па корнЬ: двойная заболонь, 
ссрдцевнпныя, метиковыя трещины, вѣтрянки, облупы, косо
слой, свилеватость, дряблость, червоточина. Признаки отличія 
здоровыхъ и больныхъ деревьевъ. 

Нз'ь лѣсныхъ породъ бол'Ье и.іи мепѣе разсматрішаются: 
1) Три хпойныхъ—сосна, ель и лиственница, изъ листвен-

ныхъ—зпмнііі илѣтпін дубъ. Слѣдусть, однако, ознакомить уче-
инковъ и с ь характерными особенностями бука, дуба, вяза. 

ясеня, липы, тополя, орѣха и краснаго дерева, а таюке англіи-
скихъ Pitch-pine и Jellow-pine. При этомъ болЬе зпаченііг слѣ-
дуеть придавать повторному показыванію образцовь н приве-
денію примѣровь употребленія, чѣмь подробнымъ описаніямь. 

6. Замазки. Классификація по составнымь частямъ (мине-
ральныя, растительиыя и животныя) и по роду сосдинясмых-і, 
частей. Приготовленіе и употребленіе замазокъ па водномь 
стеклѣ, творогѣ, смолѣ, асфальтЬ, клею, и желЬзной замазкѣ. 
Отношеніе различит.іхъ замазокъ к ь влажности и вліянію вы-
сокихъ температуръ. 

7. Стекло, асфальтъ, кровельный толь, древесный цементъ 
краски, лаки. 

Дѣйствіе лаковыхь масляныхь красокь. 
В ъ концѣ своей статьи Seipp высказываеть нѣкоторыя 

соображенія, примѣнеиіе которыхъ оиь считаетъ желатсль-
ні.ьмъ. Несомнѣнно, говорить онъ, что изложенная про
грамма по своей полиотѣ Л И И І Ь при са.мыхь благопріятныхъ 
услові}ьхь можеть быть исчерпана вполнѣ; в ъ больншнствѣ же 
случаевъ ее придется подвергнуть не малымъ, и иногда весьма 
даже нежелательнымь сокращеніямъ—вь силу ограниченности 
числа учебныхъ часовъ. Такія сокраіценія, однако в ъ области 
изученія строительныхъ матеріаловъ нредстав.чяютъ гораздо 
болѣе затрудненій, чѣмъ напр. в ь математнк'Ь, гд'Ь менѣе су-
щественныя правила, а иногда и цѣлые отдѣлы могутъ быть 
сокраіцаемы или вовсе выпускаемы, безъ ущерба для цѣлаго; 
наоборотъ, сумма позианій въ области строительныхъ матс-
ріалог/ь не можетъ быть сокращена далѣе извѣстнаго мини
мума, который опредѣляется условіями практики и не зависитъ 
отъ школы. Далѣе, здѣсь требуются попторенія, многочислен
ные опыты, де.монстрація образцовь, и пр., что также отнн-
мает-ь ие мало времени. В ъ виду этого весьма желательно, 
чтобы преподаватель даннаго предмета не былъ особенно стѣс-
ненъ в ь колнчествѣ учебнаго времени; такимъ образомъ в'ь 
нѣкоторыхъ германскихь училищахъ число часовъ па ирохо^к-
деиіе строительныхъ матеріаловъ увеличено до пяти въ нед'Ьлю *). 

В ь заключеніе, Seipp еще разъ указываетъ на необходи
мость для успѣшнаго нреподаванія возможно болѣе полиыхі. 
учебныхъ коллекцій, сообразно потребиостямъ программы. 

Высказанный 8еірр'омь мысли о методѣ преподаванія—не 
нуждаются ни в ь какихъ поясненіяхъ. В ъ особенности справед
ливо, что в ь основу нзученія строительныхъ матеріаловь 
должно быть положено предварительное ознакомлсніс съ кур
сомъ х и м і и - х о г я бы не особенно обширнымь, но все же до
статочнымъ. Пишущему эти строки, ирн прсподаванін курса 
строительныхъ матеріаловъ въ высшемъ учебпомъ заведеніи, 
ежегодно приходится сожалѣть о недостаточности xи.^шчccкиx-ь 
свѣдѣній, сообщаемыхъ в ь среднихъ учебныхъ завсденіяхъ; 
экзаменаціонные отвѣты т ѣ х ъ сіушателсй, которые случайно 
получили образовапіе в ъ среднихъ учебныхъ завсдсніяхь с ь 
болѣе илп мснѣе правилыю поставленпььмъ курсомъ хпіміи, 
рѣзко выдѣляіотся своею сознательностіло, обдуманностью и 
вообще ионн.маніемъ вопроса; наоборотъ, отвѣтіл остальныхъ, 
нсимѣвшихь до поступленія въ высшее учебное заведеніс на
добности в ь нзучепіи хпміи, и слушавшихь параллельно курсы 
химіи и строительныхъ матеріаловъ, зачастую просто пора-
ікают-ь своею пеосмі,іслепностью и, въ лучшемь случаѣ, пред-
ставляют-ь собою рядъ фразъ, заучепныхь наизусть по руко
водству, благодаря хорошей памяти и привычкѣ къ экзаменам ь*). 

В ъ среднемъ же учебномь заведеніи, гд-Ь ученики моложе, 

*) Вѣроятно при этомъ курсъ продолжается одинъ, а по дна семестра. 
*) Перенести лее преподавапіо строительныхъ матеріаловъ аа сгЬдуіо-

щій курсъ, дявъ утнмъ возмолшость учащимся овладѣть хііміей—по ігродотав-
ляотся въ дапііомъ случаѣ пикакоіі возможности, такъ какъ въ свою очередь 
изученіе строительныхъ матеріаловъ должно предшествовать цѣлому ряду 
паукъ, проходммыхъ въ высшемъ учебпомъ заврдеиін. 
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а вслѣдствіе этого менѣе самостоятельны іі вообще менѣе раз-
питы, сказанное будетъ замѣчаться несравненно сильнее. 

Недостатокъ мѣста не позиолясгь мнѣ irt, настояHtei'i стптьѣ, 
и 6C37J того затянувшейся, заняться подробнымъ критическнмъ 
разборомъ статьи Seipp'a. Замѣчу только, что в ь одномъ мѣстѣ 
Soipp впадаетъ въ нѣкоторос иротііпорѣчіе самому ссбѣ. А 
іьмсішо, онъ полагает-ь—и совершенно справедливо,—что чте-
ніе хнміи не должно сливаться въ одинъ предметъ съ курсомъ 
строительныхъ матсріаловь, причемъ послѣдпій утрачнваетъ 
свою самостоятельность и матеріалы, ихъ обработка, испыта 
ніе и пр., читаются одновременно с ь соотпѣтстиуЕощими отдѣ-
ламн химіи. Между тЬмъ Se'ipp помѣщастъ в ъ курсъ химні все, 
относяй;ееся къ желѣзу, чугуну и т. д., что иомѣщается обык
новенно въ курсахъ матеріаловъ. Это, по моему мнѣнно, и не
последовательно, и безцѣльно. ДалЬе, ^келаніс достигнуть въ 

классификаціи нзвѣстной симметричности побудило Seipp'a по
ставить послѣ кирпича и пр. — нсобжигасмые искуствсиные 
камни. Между тѣмъ, этого рода матсріалы можно и.зучать с ь 
пользою лишь послѣ растворовъ, такъ какъ боль-тнпнство нсоб-
жигасмыхъ искуственныхъ камней, и притомъ паиболѣе распро-
страненніле (напр. бетонъ пъ видѣ массиповъ, леи;пдокъ, мо
заичныя плитки и пр.) приготовляются пмепио изъ цементиыхъ 
растворовъ. 

Много было бы . М 0 7 К Н О сдЬлать замѣчанііі но поводу раз-
личны.чт,, болѣе мелкпхь деталей программы и пообіцс псеіі 
статьи Seipp'a, но, боясь уто.мить віпімапіс читателей, я огра
ничиваюсь изложеншл.м ь, надѣясь при случаѣ внослѣдствіи 
вернуться къ это.му вопросу. 

В. Эвальдъ. 

ІІримѣсь баритовыхъ соединеній къ глинѣ при выдѣлкѣ облицовочнаго кирпича. 

Прошло уже много лѣтъ съ т-ѣхь поръ, какъ начали прпмѣ-
nuusaTb к ъ глпн-Ь естественную углебаріевую соль въ видѣ мине
рала витерита, съ цѣлью уничтожить выступаніе при сушкѣ 
бѣлаго налета на поверхности сырца, что представляло для обли
цовочнаго кирпича немаловажное неудобство. Въ последнее же 
время стали для той же самой д-кчи пользоваться и дешевымъ 
продажнымъ хлористымъ баріемъ. Интересно просл-ѣдить, какимъ 
образомъ названныя соли производятъ свое д-Ьйствіе. Б-ѣлые 
налеты, о которыхъ мы упомянули, появляются в ь такомъ слу-
чаѣ, если вода, заключающаяся между частицами глины и со
общающая ей пластичность, содержитъ в ь растворѣ какія либо 
минеральныя соли. Испареніс этой воды, по крайней м'Ьрѣ въ 
первое время сушки, происходитъ исключительно съ наружной 
поверхности сырца, на которой и отлагаются мелкіс кристаллики 
бывшихъ въ растворѣ солей, а па мѣсто испарившейся воды 
изнутри сырца поднимается всл-Ьдствіе волосности новая, содер
жащая новый запасъ кристаллизующихся солей. 

Дѣйствіе, которое могутъ эти соли оказать въ дальнѣйшемъ, 
бываетъ различно, смотря по ихъ составу. Чаще всего и въ 
наибольшемъ колнчествѣ въ самой глип-ѣ встр'Ьчаются сѣриокис-
лыя соли кальція, магиія, глинозема, окиси жел-ѣза и натрія; 
бѣдн-Ье содержаніе хлористыхъ и фосфориокислыхъ солей наз
ванныхъ основаній, или же солей, образоваины.чъ кислі ')тами, 
являющимися сл-ѣдствіе.мъ разложенія органическихъ веществъ. 
Изъ всѣхъ названныхъ солей всего хуже д-Ьйствіе сѣрнокислыхъ 
извести, магііезііі или натра, которые легче всего кристаллизу
ю т с я . Хлористыя соли менѣе вредны, такъ какъ он-Ь растворимы 
уже въ малыхъ количествахъ воды, и въ большинстве случаевь 
даже расплываются сами собою на воздухѣ, такъ что при той 
степени влажности, которая обыкновенно существуетъ въ су-
шильняхъ, OH-fe не могутъ образовать достаточно твердыхъ отло-
жепій. Іюлѣе же всего приходится опасаться сЬриокислой извести 
или гипса, который, растворяясь лишь въ 450 ч. воды (средпимъ 
числомъ), начинаетъ выделяться изъ раствора ранѣе всѣхъ дру
гихъ, нами перечисленныхъ соединеній. Кромѣ солей, находящихся 
въ самой глинѣ, и вода, примѣшиваемая къ последней во время 
ся переминанія также можетъ содержать в ь раствор'Ь минераль
ныя с о л и , въ томъ числѣ иногда значительныя количества гипсп . 

Между тѣмъ практика показываегь, что уже примись о,і''/о этого 
вещества вызываетъ образованіе на поверхности кирпича бѣлыхъ 
палетовь, портящихъ его наружный видъ. 

Посмотримъ теперь, какъ на эти соли будутъ действовать 
соли барія, и для начала возьмемъ углебаріевую соль ( В а СОз) . 
Энергично соединяясь съ сѣрной кислотой, баритъ образуетъ 

почти совершенно нерастворимую *) сЬрнобаріевую соль, почему 
соли барія и употребляются в ь аналитической химіи, какъ очень 
чувствительный реактнвъ для открытія малѣйшихь слѣдовъ сЬр-
нои кислоты. Такимъ образомъ в с і попменованныя выше сЬрио-
кислыя соли извести, магнезіи и т. д. обратятся д-ѣйствіемь 
углебаріевой соли въ углекислыя соли, или гидраты окисей, при 
чемъ наиболѣе опасная изъ этихъ солей—гипсъ—обращается въ 
совершенно нерастворимую углекислую известь, а растворимость 
остальныхъ солей значительно понизится при зам-Ьнѣ сЬрной 
кислоты—углекислотой. Такимъ образомъ причины образоваиія 
налета будутъ устранены съ достаточной полнотой. 

Избытокъ углебаріевои соли не можетъ быть вреднымь; на
оборотъ, сл-ѣдуетъ полагать, что никогда не возможно оудетъ 
перемять глину съ идеальнымъ совершенствомъ и поэтому реак
ции зам-ѣщенія, описанный нами, не могугь произойти слишкомъ 
быстро, такъ чтобы требовалась примись баріевой соли лишь въ 
строго ыеобходимомъ количестве. Такъ , для превращенія гипса 
въ нерастворимую углекислую известь, нри содержаніи гипса въ 
о,і°/о, но разсчету необходимо ojij^h углебаріевой соли; ири-
мешивая же ее въ виде витерита можно брать около 2''/о по-
следняго, и несколько менее—при употребленіи более дорогого 
искуственнаго препарата. 

Пользуясь для этой же цели вместо углекислаго—хлори
стымъ баріемъ, не только можно, но даже дол/існо умеиыиать 
его примесь, вслЬдствіс того, что эта соль легко растворима 
в ь воде и, с.іедовательно, ее легче размешать равномерно въ 
массе глины. При этомъ, конечно, необходимо более тщатель
ное псремпнаиіс іюс.тЬдией. Другая причина, но котороіі надо 
ограничивать ири.мЬсь хлористаго барія, состоитъ въ то.мь, что 
при реакціяхъ замещенія в ъ этомъ случае образуются уже не 
углекислыя, но легко растворимыя -хлористый соединеиія, могу-
щія въ свою очередь вызвать образоваиіе иалетовь. Поэтому, 
желая пользоваться хлористы.мъ баріе.чь, надо точно опреде
лить путемъ химическаго анализа необходимое количество хло
ристаго барія, нри чемъ на каждые о,Г/о содержанія гипса 
(или же сЬрномаппевой соли) надо полагать 0.17''/о хлористаго 
барія. Избытокъ иоследняго вызовстъ т-Ь же исирі>ггиыя ио-
с.іедствія, какъ и примесь гипса, хотя и не в ъ столь значи
тельной степени. Поэтому съ одной стороны необходимость въ 

*) Можно сказать даже совершепно нерастворимую, такъ какъ I ч. сѣрно-
баріѳвой соли растворяется приблизительно въ GO.ООО ч. воды, а подобная 
растворимость для практики не имѣетъ никакого значенія. 
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произведепіи точнаго химическаго анализа глины, а съ другой— 
возможность недостаточной однородности ея состава—въ дан
номъ случаѣ затрудняютъ дѣло и дѣлаютъ употребленіе хло-
ристаго барія не столь удобиымъ. Внрочемъ, при весьма не-
больніемъ содержаніи сѣрнокислыхъ солей въ глнн'Т?, употре-
бленія хлористаго барія выгоднѣе, нежели углекислаго, вслѣдствіе 
значительной дешевизны перваго, Наоборотъ, если напримѣръ 
гипсъ встрѣчается не только въ видѣ раствора, но въ видѣ 
попадающихся въ глинѣ цѣлыхъ кусковъ, то пришлось бы рас
ходовать значительный избытокъ хлористаго барія, который, 
при испареніи воды, отлагался бы вмѣст^з съ другими хлори
стыми солями, образовавпнімися путемъ замѣщенія, на поверх
ности кирпича, а при обжнгѣ получилась бы корка изъ кремне-
кислаго барита. Поэтому въ такихъ случаяхъ всегда слѣдуетъ 
предпочитать углебаріевую соль, такъ какъ при этомъ обратится 
въ углекислую соль лишь растворенная часть гипса, а цѣльные 
куски его останутся безъ измѣиенія. При разсчетіз же коли
чества углебаріевой соли надо имѣть в'ь виду, что въ большин-

ствѣ случаевъ содсрукаиіе гипса въ вод'Ь, если ѳпъ вообще въ 
данномъ случаѣ суп;естпуетъ, меняется в ъ зависимости отъ 
времени года. 

На выдѣлеиіе и обезвреженіе другихъ солей, кромѣ сѣрно-
КИСЛЫХ75, вооби^е говоря менѣе вредныхъ, нежели послѣднія, 
примѣси баритовыхъ солей успѣшнаго дѣйствія оказать не 
могутъ. 

Точно также баритовыя соли останутся безъ вліянія на т ѣ 
налеты, которые происходитъ иногда отъ дѣйствія продуктовъ 
горѣнія, такъ какъ дѣйствіе сѣрнистыхъ газовъ, заключающа-
гося въ этихъ продуктахъ, ограничивается поверхностью кир
пича, не проникая въ его массу, и количество этихъ газовъ 
весьма велико в ъ сравненіи съ незначительнымъ содержаиіемъ 
баритовыхъ солей. 

Слѣдовательно, дЬйсгвіе солей этихъ ограничивается нале
тами, образующимися лишь при сушкѣ сырца, и притомъ только 
отъ сѣрнокислыхъ, а не какихъ либо иныхъ солей. 

Пятидесятилѣтній юбилей Института Гражданскихъ Инткенеровъ, 
17 декабря 1892 года РІнститутъ Гражданскихъ Инжене

ровъ торжествеініо праздновалъ юбилей своего полувѣкового 
сущсствованія. 

Праздникъ начался литургіей въ церкви Института, в ъ 
присутствіи директора, профессоровъ, преподавателей, бывшихъ 
питомцевъ и настоящихъ учаи;ихся Института. 

Къ 12 часамъ стали съѣзжаться в ь Институтъ депутаціи, 
иачальствующія лица, свита Его В Е Л И Ч Е С Т В А И высокопоставлен
ные гости. Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъ-секретарь 
Дурново, в ъ п-Ьдѣніи котораго находится Институтъ Граждан
скихъ Инженеровъ, прибылъ на торжество съ супругою. В ъ 
числѣ прибывшихъ гостей находились: Министръ Император
скаго Двора графъ Воронцовъ-Дашковъ, Министръ Народнаго 
Просвѣщенія графъ Деляновъ, Мииистрт^ Государственныхъ 
Имуи;ествъ М. Н. Островскііі, Управляющій Мннпстерствомъ 
Путей Сообщенія А. К. Кривошеинъ, Управляющій Мннистер-
ствомъ Финансовъ С. Ю. Витте, Товарищъ Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ гснералъ-лейтенантъ Шебеко, гепералъ-адъютанты 
Рихтеръ и Черстн іъ , Члены Государственнаго Совѣта И . А_ 
Вышнеградскіи, А. П. Гюббенетъ и др. 

Прибывающіе гости подымались но парадной лѣстнпцѣ и 
направлялись в ъ актовый залъ, гдѣ, у одной изъ стѣнъ воз
вышалась эстрада, на которой, пзъ-за изумрудной листвы 
пальмъ и другихъ тропическихъ растепій, выступалъ портретъ 
Его В Е Л И Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А . П О сторонамъ портрета, 
на пьсдесталахъ, были поставлены бюсты пъ Б о з ѣ почившихъ 
Императоровъ Александра П н Николая I, основателя Строи-
тсльнаго Училища, нынѣ Институтъ Гражданскихъ Инжене
ровъ. На эстрад'Ь приготовлены были мѣста для г.г. Министра 
и Членовъ Совѣта , а по сторонамъ эстрады заняли мѣста 
учаи\іеся Института, участвующіе въ хорѣ. 

В ъ начал'Ь 1-го часа прибыли Ихъ Императорскія В ы с о 
чества Великія Кпязья Владиміръ Алексаидровичъ, Алексѣи 
Ллексаидровичъ, Павелъ Алексаидровичъ, Копстаптннъ Кон-
стантиновичъ, Михаплъ Николаевичъ и Его Высочество прппцъ 
Александръ Петровичъ Ольденбургскій. 

В ъ 12 часовъ 30 минуть прибыли изъ Гатчины Ихъ 
Импгсі>лторскп.: Виличісствл Г О С У Д А Р Ь И М П К Р Л Т О Р Ъ И Г О С У Д Л Р Ы І Ш 

ІІмикрлтрицА. В ъ вестибюлѣ Института Ихъ В Е Л И Ч К С Т В А были 
встр'Ьчены Мннистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъ-секретаремъ 
Дурново, товарищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, генералъ-

лейтенантомъ Шебеко, Директоромъ Института тайнымъ со-
вѣтникомъ Соколовымъ (послѣдній встрѣтилъ Г О С У Д А Р Я рапор-
томъ о состояніп Института). Ея В Е Л И Ч Е С Т В У Г О С У Д А Р Ы Н - Б И М П Е -

РАТРИЦ-Ь директоръ Института имѣлъ счастіе поднести букетъ 
изъ розъ и ландышей. 

РІхъ В Е Л И Ч Е С Т В А , ПО парадной лѣстницѣ, поднялись в ъ 
актовый залъ, при восторженныхъ крикахъ «ура». Изъ зала 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ И Г О С У Д А Р Ы Н Я И М П Е Р А Т Р И Ц А , В Ъ сопро-
вожденіи Членовъ Августѣйшей Семьи, Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ и многихъ высокопоставленныхъ гостей направп-
лись в ъ церковь Института, проходя между шпалеръ студен
товъ и бывшихъ питомцевъ Института. 

В ъ церкви Ихъ В Е Л И Ч Е С Т В А были встрѣчены Высокопре-
освященнымъ Палладіемъ, митрополитомъ С.-Петербургскнмъ," 
которымъ было отслужено молебствіе ст̂  провозглапіеніемъ 
многолѣтія. На возвратномъ пути изъ церкви в ъ актовый 
залъ в ъ помѣщеніи музея института собрались бывшіс пи
томцы института, трое изъ старѣйшихъ были представлены г. 
Мішистромъ Виутренни.чъ Дѣлъ Его В Е Л И Ч Е С Т В У И осчастлив
лены были милостивыми словами Государя. 

Какъ только Ихъ В Е Л И Ч Е С Т В А заняли приготовленныя 
для нихъ мѣста въ актовомъ залѣ, Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ взошелъ па эстраду и прочелъ Высочайше пожаловаи-
ную институту гражданскихъ инженеровъ по случаю исполиив-
шагося Ьо-ти лѣтія со дня его основанія, грамоту. 

Божіею милостіюМы, АлександръТретій ,Импе
раторъ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій 
Велнкій Князь Финляндскій, и прочая, и прочая, 
и прочая. 

Институту Гражданскихъ Инженеровт^ Импе
ратора Николая I. 

Полвѣка тому назадъ, въ Б о з ѣ почиваіощій 
Дѣдъ Н а ш ъ , Императоръ Николай I, въ отеческомъ 
попеченіи о сооруженіи публичныхъ зданій и устро-
еніи городовъ Имперіи, повелѣлъ учредить въ 
С.-Пстсрбургѣ Строительное У ч и л и щ е для приго-
товленія строителей всѣхъ родовъ граждански.хъ 
зданій и сооруженій. 
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Слѣдуя предначертанному Державнымъ Осно-
вателемъ пути, учебное заведеніе сіе, переименован
ное Нами, въ 10 день декабря 1882 года, въ Инсти-
тутъ Гражданскихъ Инженеровъ, воспитало, за время 
своего существованія, многочисленныхъ строителей, 
съ успѣхомъ и пользою подвизающихся на попри-
щахъ государственной и общественной службы, и 
тѣмъ значительно способствовало развитію русскаго 
зодчества. 

Изъявляя Институту Гражданскихъ Инжене
ровъ, въ настоящій день исполнившагося пяти-
десятилѣтія существованія его, Наше благоволеніе, 
Мы,указомъ Правительствуюндему Сенату сего числа 
даннымъ, повелѣли присвоить сему учебному заве-
денію, въ память Августѣйшаго Основателя его, 
наимснованіе Института Гражданскихъ Инженеровъ 
Императора Николая I. 

Даруемое отличіе да укрѣпить Институтъ въ 
прежнемъ рвеніи къ воспитанію питомцевъ его въ 
чувствахъ любви и преданности Престолу и Отечеству 
и да послужитъ новымъ побужденіе.мъ къ неусып-
нымъ трудамъ въ достнженіи цѣли, Институту 
при основаніи его предначертанной. 

Подписано: < А Л Е К С А Н Д Р Ъ > . . 

Въ С.-Петербургъ 
П-го Декабря 1892 г. 

Едва смолкъ голосъ Министра, залъ огласился звуками 
гимна и восторженными криками «ура». Зат'Ьмъ хороміз уча
щихся исполнена была спеціально написанная ко дню торжества 
кантата. 

Слова кантаты принадлежатъ гражданскому инженеру 
Н. П. Высоцкому, бывшему питомцу Института, а музыка 
г. Беригарду, сыну покойнаго Директора Института. По окоп-
чаніи кантаты авторъ ея им-Ьлъ счастье быть представлепнымъ 
Их'ь Величествамъ и удостоился Высочайшихъ разспросовъ. 

Выслушавъ кантату, Ихъ Величества направились в ъ 
смежный съ актовымъ залом'ь пом'Ьщенія, въ которыхъ были 
устроены выставки работъ. Выставка работъ учагцихся инсти
тута, начиная съ 1-го курса и кончая V представляетъ наглядно 
постепенность преподавания и успѣховъ учащихся Института. 
В ъ этом'ь залѣ имЬли счастье быть представленными Государю 
Императору члены сов'Ьта Института, къ которымъ Его Вели
чество обращался съ милостивыми вопросами, В ъ другомъ зал'Ь 
Ихъ Величества осматривали фотографіи и рисунки работъ быв-
ших'ь питомцевъ Института, собранньш к ь торжественно.чудню 
нзъ разны.хъ мѣстъ Россіи (Архангельскь, Кавказь , Сибирь, 
и др,) Во время оемотра работъ Государь Имиератрръ милостиво 
бес'Ьдовалъ с ь авторами работъ. 

По окончаніи осмотра выставок'ь Ихъ Величества черезъ 
актовый залъ направились въ вестибюль. 

Студенты бросились подавать верхнія одежды Ихъ Вели
чествамъ и проводили Государя до экипажа, при чемъ ігЬко-

торые изъ учащихся пм'Ьлп счастье полючь Ихъ Величествамъ 
войти в ъ карету. Государь Императоръ заиялъ мѣсто у откры-
таго окна. Восторгъ охватилъ толпу молодежи въ этот'ь по 
пстшгЬ дорогой и навсегда памятный моменть для каждого 
питомца Института Гражданск.Инженер.Императора Николая I. 
Вся толпа, какъ одинъ человѣкъ, бросилась всл-Ьдъ за медленно 
удаляющимся экнпажемъ н проводила своихъ обожаемыхъ Царя 
и Царицу при восторженныхь крикахъ «урач до Тарасов, иер. 

По отбытіп Ихъ Всличествъ изъ РІнститута, гоетп и 
депутаціи заняли мѣста в ъ актопомъ за.тЬ, а г. Министрь и 
члены Сов'Ьта взошли на эстраду и расположились на ней. 

Затѣмъ Секретарь СовЪта прочиталъ краткій историческііі 
очеркъ Института за 5о .тЬтъ его существованія, по окоичапіи 
котораго начался пріемъ депутацій. 

Первымъ привЬтствоваль Институттэ отъ имени С.-Петер
бургской Городской Думы и. д. Городского головы Медв'Ьдеп'1,. 
В с ѣ х ъ адресовъ прочитано было отъ 42 учебны.хъ заведеиііі, 
обществъ и учрежденій. Припѣтствія были покрыты шумными 
аплодисментами. 

По окончаніи прнпѣтствій г. Минпстръ Виутрснпп.хъ ДЬлъ 
обратился къ присутствуюнщм ь съ сл-Ьдуюп;н.\иі словами: 

«Сегодня совершилось 5о лЬтъ существоваиія Института 
Гражданскихъ Инженеровъ и осчастливленныіі безмЬрпою 
радостью вид'Ьть в ь свои.хъ ст'Ьнахъ Их'ь Императорских'ь 
Величествъ и Членовъ Царской Семьи, осчасглпвлепнып дра-
гоц'Ьннымъ правомъ носить Имя Августѣйніаго своего осно
вателя, институтъ собралъ къ себѣ сегодня многочисленныхъ 
представителей администраціи, науки и искусства и свои.хъ 
старыхъ питомцевъ, съ разнььхь концовъ Россіи, прибьиипп.хъ 
сказать испасибо» своему наставнику высшихъ з а в ѣ т о в ъ в'Ьры, 
чести, науки и труда. Позвольте же мн-Ь отъ имени Института 
принести глубокую сердечную благодарность всЬм'Ь почтившимъ 
его сегодня иосѣщепіемъ и иривЬтствіями, исполненными тенлых'ь 
пожеланій. Присутствующпмъ здЬсь бывшимъ питомцамъ 
института мнѣ особенно пріятно высказать, что дарованный 
институту милости и оказанный ему почести служать доказа— 
тельствомъ, насколько ихъ минувшая дЬятельность одобряется 
Не сомнѣваюсь, гг. Гражданскіе инженеры, что въ правд'Ь и 
любви къ честному труду в ы и впредь будете черпать силы 
для будущей Вашей д'Ьягельности. Выражаю также увЬренность 
что молодое учащіеся поколѣніе, поддерживая неустанно честь 
заведенія будетъ способствовать дальн-Ьйпіимъ, его успѣхамъ. 
В ъ заключеніи да будетъ мн'Ь дозволено от'ь имени всЬхъ , 
съ благодарностью в ъ сердцѣ, почтить память трудившихся 
зд'Ьсь на пользу института и уже почиппшхъ и отъ дупш 
поблагодарить в с ѣ х ъ трудящи.хся ньш'Ь для ироцв-Ьтанія этого 
заведенія. Да будетъ вѣчною заботою всЬхъ сохранить в ь цЬ-
лости лучшее сокровище института—его доброе имя. Поіке-
лаемъ же, м.м. г.г., вм'ЬсгЬ съ Вами дальнЬйшаго преуспЬяпія 
институту гражданских'ь инженеровъ Императора Николая I 
па пользу родины и во славу Державнаго Царя земли Русской 
«Ура!» 

Слова Министра покрыты были восторженными кликами 
и звуками гимна, повторениаго троекратно, по требоваііію 
ирисутствующих'ь. 

Этимъ и закончился юбилейіилй а к г ь ІІнстіггута пъ ст-Ь-
нах'ь заведеиія. 

Тііпографія н фототипія В . И. Штейна. Малая Морская, 20. Родак'і'оръ-Издат(;ль Э. П. Деклеронъ. 
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