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Норовникъ на С.-Петербургской Удѣльной фермѣ. 

На мѣстѣ пришедшаго въ ветхость и снесеннаго деревяннаго 
коровника, лѣтомъ 1886 года, построенъ новый каменный на 60. 
головъ крупнаго скота. гп 

По главной оси здаиія, противъ входа, расположенъ возвышен
ный ходъ для задачи корма и обозрѣнія коровника; по обѣ сто
роны его имѣется по два ряда стонлъ съ двумя долевыми прохоті. 
дами между ними. Въ каждое стойловое отдѣленіе ставятся по 
коровы; для быковъ устроены 4 отдѣльныхъ стойла. Зданіе освѣяг 
щ а е т с я 17-іо большими слуховыми окнами въ потолкѣ и 16-іо ма-. 
лымн въ торцовыхъ стѣнахъ. П р о в ѣ т р и в а н і е поддерживается 
вытяжными трубами въ вершинахъ слуховыхъ оконъ. Находящееся 
между существуіошпмъ деревяннымъ коровникомъ и новымъ кат 
менное строеніѳ содержитъ въ себѣ паровой котелъ съ машпнойу^ 
кирпичные, на цементномъ растворѣ, баки для холодной и горячей-
воды, деревянный бакъ для корма, сыроварню и комнату д.тя по
суды. Сарай для корма находится между этииъ строеніеыъ и ста-
рымъ коровникомъ на правой рукѣ. С т ѣ н ы имѣіотъ толщину въ 
2 кирпича съ прослойкомъ воздуха въ 2 вершка. Деревянныя 
стойки, поддерживающія потолокъ и крышу, утверлсдены на про-
гонахъ и каменныхъ стульяхъ. Прогоны и ноги стоекъ осмолены и 
обиты асфальтовымъ тоЛемъ. Послѣднія, кромѣ того, защищаются 
деревянными футлярами. 

Полы въ нроходахъ кирпичные по бетону. Постель и швы за
литы цементиыиъ растворомъ. По обѣ стороны прохода, вдоль 
стойлъ устроены открытый сточныя канавки . По-іы въ стойлахъ 
изъ 32 еосновыхъ досокъ на лагахъ но кирпичному мусору, кото
рый нѣсколько уплотненъ остатками отъ известковаго раствора. 

Потолокъ составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и крышу: по стропи-
ламъ или потолочнымъ балкамъ но-іоженъ настилъ изъ 3-хъ д. за-'' 
кроеныхъ досокъ, покрытый толстымъ войлокомъ (кошмой) и асфаль?,'! 
товымъ толемъ; слѣдуютъ за тѣмъ бруски въ г'/з д., падуба Щр 
два теса и асфальтовая кровля. Внутри стропила подшиты дрпо 
СКаМИ въ д. БОКОВЫЯ СТѢНКИ слуховыхъ оконъ СОСТОЯТЪ И3'̂ ;с 
двухъ рядовъ закраеныхъ, 2'/г д. досокъ еъ войлокомъ между ними,іі 

Окна всѣ съ двойными переплетами. Ясли и кормушки дере
вянныя. іЦШОНУО ,п 

- Каменная соединительная часть между новымъ зданіемъ и су-
ществовавшимъ строеніемъ, равно и баки также построены вновь. 

Постройка нача.![ась 17-го Августа и бы.іа окончена совершеннра 
16 Октября, т. е. продолжалась всего два мѣсяца. 

Работы исполнены хозяйственнымъ способомъ при содѣйствіи 
арендатора фермы П . Н . Шмита и подъ наблюденіемъ граждан-
СК8Г0 инженера С . А . Пашкевича. 

Стоимость собственно коровника, безъ баковъ и работъ въ 
другихъ строеніяхъ фермы, 7500 р. а именно: 

I . Зем-чяныя работы . . 271 Р- 40 к. 
П . Каменныяг.: IT'ifij.I. . . 2287 > 99 

П І . Плотничный . . . . 3720 > 61 
I V . Кровельныя . . . . 279 1» 40 > 

V . Кузнечныя 60 •ь 70 
V I Малярныя . . . . 204 50 

іѴП. Стекольный . . . 134 > 20 > 

Ѵ Ш . Разный 265 37 > 

Старые, годные ыате-
ріалы: бутъ, лѣсъ и 
пр. около . . . 230 83 > 

И т о г о . . 7500 р- — К. 

В ' . "Шретеръ . 

Домикъ изъ Бетона. 

При постройкѣ Костромской вѣтви, Московско-Ярославской жел. 
дор., въ виду имѣющагося большого количества гравія и песку но 
берегамъ рѣкъ, протекающихъ чрезъ дорогу, техникамъ пришла 
мысль воспользоватся этпмъ матеріаломъ п сдѣлать опытъ построеніаі 
бетонной будки. 

По заготовленіи матеріала для бетона и разбивки плана, при
ступили къ рытыо котлавана подъ фундаментъ, для чего была вы
рыта яма по всей длинѣ стѣнъ подъ будкой шириною въ 0,40° и 
глубиною въ 0,40°. Малая глубина фундамента сдѣлана потому, 
что грунтъ оказался на этомъ мѣстѣ крѣпкимъ глинистымъ. 

Когда бы-іъ готовъ котлованъ приступили къ кладкѣ фунда^п 
мента. Бетонъ состоитъ изъ слѣдущей пропорціп: па одну часть 
цемента — семь частей гравелистаго песку, десять частей крупнаго 
гравія и двѣнадцать мелкаго гравія, такимъ образомъ цемептъ согг, 
ставлялъ одну тридцатую часть всей смѣси, что по словамъ тѳхнГ 
ника, подъ руководствомъ котораго находилась работа, было совер«;і 
шенно достаточно не только для фундамента, но даже и для на-
ружныхъ стѣнъ. Составленіе раствора дѣлалось такъ: на платформу, 
на которой производилась смѣсь, сыпали снача.та мѣрой 7 частей 
песку, разравнивали его по п.чатформѣ въ тонкій слой и посыпали 
сверху 1 частью цемента, тогда рабочіе съ двухъ сторонъ начи
нали лопатами подгребать его къ серединѣ, такимъ образомъ песокъ 
закрывалъ собой весь цементъ; подгребаніе это продолжалось около 
5 минутъ и цементъ переставалъ быть замѣтенъ снаружи, несокъ 
клался сырой. Далѣе приносили мелкій гравій, которой поливался 
предварительно водой и разравнивался по платформѣ, н смѣсь 
снова тщательно церемѣшивалась; тоже самое продѣлывалось и съ 
круннымъ гравіемъ, въ общемъ смѣсь представляла рых.іую раз-
сыпающуюся массу ни чѣмъ не связанную. 



Бетонъ разсыпали тонкимъ слоемъ по дну котлована и легонько 
утрамбовывали трамбовками. Шли съ бетономъ въ одинъ слой сразу 
по всему дну котлована, за тѣмъ дѣлалп второй слой легонько 
утрамбовывая и такъ дальше до тѣхъ поръ покуда не поднялись 
до горизонта земли. Если случалось, что сверху слой бетона вы-
сохъ до того, что сдѣлался свѣтлымъ, его, прежде чѣмъ класть 
новый слой, поливали водой слегка; а чтобы не образовывалось 
прослойковъ отъ глины, неосторожно осыпанной съ боковъ кот.іована 
или принесеной ногами рабочихъ, то каждый слой по верху под
метали и тогда уже клали новый. При кладкѣ фундамента было 
10 человѣкъ рабочихъ, ихъ взяли съ земляныхъ работъ, а не ка-

,меньщиковъ въ виду того, что простыя рабочіе дешевле да и прі-
учить ихъ желали для будущихъ бетонныхъ построекъ. 4 человѣка 
на двухъ платформахъ приготовляли бетонъ, 4 человѣка то раз
носили его, или подносили гравій и песокъ для прпготовленія его, 
и двое разравнивали слой и утрамбовывали, такимъ образомъ дѣ-
лалось фундамента и цоколя по одной кубической сажени въ день. 

Когда была кончена кладка фундамента, то стали устанавливать 
ш,иты по всему периметру зданія сразу. Прежде чѣмъ начать 
кладку между щитовъ, ихъ предварительно смазывали жидкимъ 
мыломъ приблизительно на такую высоту, до которой ляжетъ пер
вый стой, и передъ тѣмъ какъ класть новый слой, опять щнтъ сма
зывали мыломъ; дѣлалось это для того, чтобы щиты не увлека.ш 
съ собой при подъемѣ и при опусканіи частицъ бетона п кромѣ 
того щитъ смазывался не сразу весь, потому что могли рабочіе обте
реть часть его или же оно могло высохнуть. Кладка цоколя произ
водилась также какъ и фундатента, но только бетонъ былъ уже 
нѣсколько другого состава, онъ содержалъ уже одну двадцатьвось-
мую часть смѣси цемента и кромѣ того во время разравннванія 
слоя крупный гравіы нѣсколько откидывался къ серединѣ для того, 
чтобы стѣна была ровнѣе; остальное было точно такъ же какъ и 
при кладкѣ фундамента. 

Когда былъ выложенъ цоколь, приступили къ установкѣ двер-
ныхъ рамъ. Всѣ рамы были присчонныя, въ виду того, что при 
малѣйшей порчѣ ихъ легко вынуть, тогда какъ закладнымъ не такъ 
легко вынуть и кромѣ того бетонъ не легко поддается излому. По 
откосамъ дверныхъ проемовъ были уставлены щптъ изъ двухъ до-
сокъ, чтобы служить направляющими для откосовъ. Установка рамъ 
и щитовъ видна изъ рисунка (.тистъ 5. Лит. А . п В.) . 

Съ тѣхъ сторонъ, гдѣ рамы прилегаютъ къ бетону онп были 
смазаны густымъ слоемъ дегтя для предупрежденія отъ гніенія; 
щиты же по ыѣрѣ кладки смазывались жидкимъ мыломъ. 

Въ виду того, что бетонъ представляетъ изъ себя монолитъ 
большой плотности и легче передаетъ тепло, предполагали сначала 
сдѣлать воздушный прослоекъ, т. е. начиная отъ цоколя вести 
стѣны въ два паралельныхъ ряда съ проыежуткомъ между ними 
въ 0,10° и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обѣ стѣны соединить 
между собою горизонтальными столбиками; но такой способъ пока
зался не удобнымъ потому что въ мѣстахъ соеднненія будетъ 
промерзать и внутри зданія эти мѣста будутъ постоянно мо-
крыя отъ пота. Тогда техникъ предложилъ другой способъ, 
видѣнный имъ въ Китаѣ при разломкѣ стѣнъ, именно слѣдую-
щій. Если взять стѣну въ 0,35°, то на растоянія 0,10° отъ 
наружнаго края устроить рядъ колодцевъ во всю высоту стѣны 
въ сторонѣ основанія по 0 , іи и въ растояніимежду ними по 0 ,05; 
далѣе на растояніи 0,05° отъ перваго ряда устроить второй рядъ 
колодцевъ прямоугольнаго сѣченія въ 0,05° X 0,10° и расположить 
ихъ такъ, чтобы промежутки между первыми приходились какъ разъ 
по срединѣ вторыхъ, такимъ образомъ будетъ соблюдена бо.іѣе пра
вильная перевязка стѣнъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ни одна часть стѣны 
не будетъ передавать тепло прямо наружному воздуху, прежде 
чѣмъ не пройти черезъ прослоекъ воздуха. Колодцы предположено 
было соединить между собою по перемѣнно то внизу то вверху и 
кромѣ того одинъ колодецъ перваго ряда соединить съ комнатнымъ 
воздухомъ и за тѣмъ когда пройдетъ весь первый рядъ соединить 
со вторымъ рядомъ, а изъ второго ряда пустить воздухъ въ дымовую 
трубу, такимъ образомъ помѣщеніе будетъ хорошо вентилироваться 
и кромѣ того не такъ скоро остывать. Этотъ способъ былъ принятъ 
и по немъ устроены стѣны самой будки. Для кладки стѣнъ приш
лось немного укоротить щиты, такъ какъ надо было сдѣлать обрѣз»-
по 27а сотки съ каждой стороны. ' ' 

Далѣе уставили по угламъ трубки показанныя на рисункѣ подъ 
лит. С , отъ нихъ протянули шнуры и разставили промежуточныя 
трубы. Трубы были сколочены изъ дюймовыхъ досокъ длинною до 
0,66° и шириною въО,10° съ двумя днами — частью для направ-
ленія досокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ для того чтобы не засорить трубку. 
Эти трубы, а также и другого сѣченія были расположены въ два 

ряда въ перевязку какъ видно изъ плана лит. D . Въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ должны соединяться два колодца, были поставлены не-
большія чурки и послѣ уложенія перваго слоя чурки вынули, а 
пустоту образованную ими прикрыли сверху дощечкой, такимъ 
образомъ соединили мелсду собой колодцы. Кладка производилась 
точно такимъ же образомъ, какъ и раньше изъ того же бетона, какъ 
и цоколь. Щиты ц трубы все время смазывались мыломъ. Д.тя того 
чтобы при кладкѣ подымать трубы употребляли рычагъ, на одномъ 
концѣ котораго привязыва.чась веревка съ палочкой, завязанной по 
срединѣ и перпендикулярно къ оси веревки; концами своими па
лочка вставлялась въ дыры, продѣланныя въ концахъ трубъ, за 
другой же конецъ рычага тянулъ рябочій; такимъ образомъ труба 
поднималась. Работу производили съ перерывомъ и тѣмъ давали 
возможность нѣсколько просыхать бетону. Тѣ же самыя 10 чело-
вѣкъ рабочихъ клали теперь уже не одну куб. саж. а только 0,80° 
по тому что много время отнимало подыманіе щитовъ и установка 
трубъ. Въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ приходились окна или двери колодцы 
раздѣлялнсь п одни шли по верху, а другіе по низу и пройдя окно 
пли дверь соединялись, в:^, одццъ ^ шли далѣе по старому. 

С . Н . 

Упрощенный формулы скорости для разсчета водопровод
ныхъ и водосточныхъ трубъ. 

Предлагаемая замѣтка представляетъ собою извлеченіе изъ весьма 
обстоятельной статьи М . Кнауффа, помѣщенной въ послѣдни.хъ 
№Ло <Gesundheits-Ingenieur», въ которой авторъ старается дать 
практическія и простыя указанія для разсчета скорости въ трубахъ 
въ зависимости отъ размѣровъ н матерьяла поелѣднихъ. 

Лучшая изъ существующихъ доселѣ формулъ этого рода, пред
ложенная въ 1869 г. швейцарскими инженерами Гангилье (Gan-
guilles) и Куттеромъ, подъ условіемъ подстановки соотвѣтствую-
шпхъ коеффиціентовъ тренія, даетъ результаты, до сихъ поръ пре
красно согласовавшіеся съ результатами практики. Тѣмъ не менѣе, 
такъ какъ Лѵеланіе вывести болѣе общую формулу, одинаково при
годную д-ія всѣхъ случаевъ, до сихъ поръ оказывается неосуще-
ствимымъ, то представляется весьма желательнымъ упростить фор
мулу Куттера, общій видъ которой достаточно сложенъ п, под-
ставивъ соотвѣтственные коеффиціенты, примѣнить ее къ нѣсколь-
кнмъ, болѣе илп менѣе обширнымъ группамъ частныхъ случаевъ. 

Общій видъ формулы Куттера, какъ извѣстно, слѣдующій: 
2 3 ^ 0 ^ 1 5 5 ^ 1 

V = к ѴЕ. І = - 0,00156 \ И • 

Здѣсь дробь °;5£і^^ входящая въ величину коеффиціента к, об-
условливаетъ измѣненія скорости, зависящія отъ паденія I ( = - ^ ) 
и величина этой дроби принята на основаніи результатовъ наблю"-
деній, произведенныхъ Гумфреемъ и Аббо надъ теченіемъ р. Мис 
сисипи и нѣкоторыхъ изъ ея притоковъ. Между тѣмъ выводы эти 
не могутъ быть аналогичны съ выводами изъ явленій, пропсходя-
щихъ при теченіи воды не полнымъ сѣченіемъ (т. е. при R < 1, 
гдѣ R = — или = отношенію площадей полнаго и живого сѣ-
чёній) въ сравнительно весьма узкихъ каналахъ. Напротивъ того, 
опыты Базэна и Дарси надъ каналомъ въ Дижонѣ, показали, что 
въ подобныхъ случаяхъ отношеніе R къ I играетъ лишь весьма 
незначительную роль, такъ какъ увеличеніе или уменьшеніе к въ 
послѣднемъ случаѣ происходило независимо отъ измѣненія I . На 
этомъ основаніи вышеупомянутую зависимость слѣдуетъ считать 
еще недостаточно выясненною для того, чтобы ее можно было вве
сти въ формулу; другими словами, ее можно просто отбросить и 
въ каналахъ столь малаго сѣченія, какъ городскія водопроводныя 
и сточныя трубы, принимать. 

к = 
23+ і 

1 + 23 п 



Что и было уже предложено Куттеромъ. 
При этомъ величина п, представляющая собою коефиціентъ 

тренія и обусловливаемая степенью шероховатости стѣнокъ, что 
впервые было установлено Дарси и Базэномъ, равняется для раз-
личныхъ случаевъ * ) . 

а) Для весьма гладкихъ стѣнокъ—гладко выстро- ' - ' 
ганнаго дерева, для цемента шлифованнаго' 
стальными терками и т. д . 

б) Для стѣнокъ средней шероховатости, нанр. для 
обыкновенныхъ деревянныхъ трубъ и т. д. ::!о 

в) Для шероховатыхъ стѣнокъ — для каменной и 
кирпичной кладки й"т. д 

Т А Б Л И Ц А А . 

0,0085—0,011 

0,011—0,013 

0,012—0,020 

Цифры же, соотвѣтствующія обыкновеннымъ городскимъ тр;у^ 
бамъ — т. е. асфальтированному чугуну или желѣзу, глазирован-
нымъ гончарнымъ трубамъ и каменной кладкѣ, заключаются въ 
предѣлахъ 0,010 — 0,014 и могутъ быть выведены какъ среднія 
нзъ достаточнаго числа наблюдеиій. 

Треніе металлнческихъ трубъ завпситъ отъ количества находя
щихся въ нихъ наростовъ, которое обусловливается временемъ, въ 
теченіе котораго труба находится въ употребленіи, свойствами про
текающей воды и т. п. величинами, вліяиіе которыхъ невозможно 
съ точностью ввести въ формулу. Поэтому слѣдуетъ разсчнтывать 
подобный трубы какъ новыя и затѣмъ увеличивать найденную ве
личину на столько, сколько требуется упомянутыми мѣстнымн усло-
віями. 

Такое увелнченіе, по мнѣнію Киауффа, можетъ доходить до 
20% полученной величины. При этомъ слѣдуетъ по возможности 
соблюдать вездѣ неизмѣнность теченія, что въ значительной мѣрѣ 
замедляетъ образованіе инкрустацій. 

На оспованіи данныхъ, добытыхъ изъ наблюденій Ибена **) , 
Фаннннга н др., Киауффъ нринимаетъ для небольшихъ мета.миче-
скихъ трубъ (діаметромъ менѣе 0,5 метра) среднее значеніе 
п=0 ,01075 , причемъ 

, ^ | 8 ^ . J ^ ; . ѵ . . . . ( H I ) 
V d -Ь 0,5 

Для трубъ же, діаметръ которыхъ равенъ или болѣе 0,5 метра 
п = 0,012 и V = ^ d • ^ I (II) 

V d + 0,56 
Разница между результатами обѣпхъ формулъ, приблизительно 

равная 107о, весьма не велика по сравненію съ другими, до сихъ 
поръ прпмѣнявшимися, формулами, коеффиціенты которыхъ по от-
ношенію къ R (d) далеко не согласуются съ коеффиціентами 
Куттера. •. • ' • І ' ^ 

Вышеприведенный формулы' (І) *'(ГГ)-, какъ мы уже говорили, 
относятся лишь къ новымъ трубамъ, такъ какъ степень вліянія 
пнкрустацій обусловливается мѣстными обстоятельствамп; тѣмъ не 
менѣе, изслѣдованіе 12 различныхъ водопроводовъ (по большей 
части въ Гамбургѣ) даютъ приблизительную величину этого вліянія, 
а именно: і ' 
Въ трубахъ съ^'-'й' -iejiOja-W., 

п=0,011-1-0,0009 а 
и въ трубахъ съ й >• 0,2 м., 

n=0 ,011- | -0 ,d002 а, (гдѣ а — число лѣтъ счужбы 
трубы) хотя, повторяемъ, эта зависимость колеблется подъ влія-
ніемъ мѣстныхъ условіи. 

Г.тазурованныя глиняный трубы доля;ны бы были быть отнесены 
къ разряду весьма гладкихъ проводовъ, въ сіучаѣ движенія по 
нимъ чистой воды; однако, такъ какъ въ большпнствѣ сіучаевъ по 
нпмъ движется нечистая вода, то коеффиціептъ тренія долженъ 
быть принятъ не менѣе п = 0,011 и такимъ образомъ для глиня-
ныхъ трубъ 

114 R Ѵ Т ^ ^ 57 . d . V I _ (ПІ) 
У Л + 0,513 Ѵ К + 0,2565 

Второй видъ этой формулы пригоденъ для случая движенія 
воды неполнымъ сѣченіемъ. 

Нилгеслѣдующая таблица А показываетъ, насколько , результаты 
послѣдней формулы близки къ результатамъ точной формулы Кут
тера и насколько тѣ и другіе отличаются отъ результатовъ формулы 
Эйтельвейна. нерѣдко примѣняемой еще и до сихъ поръ и имѣющей 
видъ V = 50,9 Ѵ Ё Л 

^ § E 
У въ метрахъ въ секунду. 

2 Й ^ 
§ =5 - J 
3 я 
м: 

J 
- 1 

E 
поКутеру по форм. 

III 
поЭйтель-

вейну. 

0,15 

1 
60 1 

0,0220 
0,0452 
0,0375 

0,67 
1,56 
1.35 

0,87 
1,55 
1,34 

1,06 
1,53 
1,39 

0,15 
1 

150 і i i i , • 

0,0220 
0,0452 
0,0375 

0,57 
1,01 
0,87 

0,57 
1,00 
0,87 

0,69 
0,99 
0,90 

• 

0,30 

1 
150 'І 

1 

0,0440 
0,0905 
0,0750 

0,88 
152 
1,32 

0,8В 
1,51 
1,32 

0.85 
1,25 . 
1,14 

• 

0,30 
1 

400 I 
1 

0,0440 
0,0905 
0,0750 

0,54 
0,93 
0,81 

0,57 
0,93 
0,81 

0,53 
0,77 
0,70 

0,60 

1 
300 " •'i. 

1 

0,0879 
0,1809 
0,1500 

1,05 
1,74 
1.53 

1,04 
1,75 
1,53 

0,85 
1,25 
1,14 

0,60 
1 

800 
V. 
1 

0,0879 
0,1809 
0.1500 

0,64 
1,07 
0,94 

0,64 
1,07 
0,94 

0,54 
0,77 
0,70 

1 
500 1 

0,1465 
0,3015 
0,3500 

1,17 
1,91 
1,68 

1,17 
1,91 
1,61 

0,87 : 
1,25 
1,14 

1 
150U 

V. 
V. 
1 

0,1465 
0,3015 
0,2500 

0,66 
1.09 
0,96 

0,67 
1,10 
0,97 

0,50 
0,72 
0,66 

Разница между резу-іьтатами формулъ Куттера и Эйте."іьвейна 
иногда какъ видно изъ таблицы, достигаетъ весьма значительной 
величины. 

Цементный или бетонныя трубы рѣдко бываютъ въ состояніи 
сравниться по гладкости поверхности съ глазурованными глиняны
ми; поэтому коеффиціентъ тренія n для нихъ слѣдуетъ принять 
равнымъ 0,012 и, слѣдовательио, здѣсь пригодна формула (II). 
Такъ какъ при этомъ получаются размѣры трубъ на ІОѴО болѣе, 
чѣмъ для глиняныхъ, то предполагаемая сравнительная дешевизна 
бетоиныхъ трубъ относительно глиняныхъ въ значительной мѣрѣ 
уменьшается, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не будутъ 
найдены способы придаванія бетоннымъ стѣикамъ гладкости глазу-
рованныхъ глиняныхъ. 

Для каналовъ изъ каменной кладки, отысканіе надлежащей ве
личины коеффиціента п представляется болѣе затруднптельнымъ, 
такъ какъ величина эта измѣняется въ зависимости отъ качества 
кладки, между предѣламп 0^012—0,020. Тѣмъ не менѣе, для тща
тельной кирпичной кладки сточныхъ трубъ можно принять п=0 ,0125 и 

V 103,7 . Е . V I 
+ 0,3 

(ІѴ) 

Послѣдияя формула, подобно предыдущей, также почти букваль
но согласуется по своимъ результатамъ *) съ точной формулой 
Куттера; для того же, •чтобы формула Эйтельвейна дала сходные 
результаты, въ ней необходимо вмѣсто коеффиціента 50,9 подста
вить 62. Вообще же формула Эйтельвейна, подобно нрочимъ преж-
нимъ формуламъ этого рода, совершенно исключаетъ вліяніе шеро
ховатости стѣнокъ и поэтому не можетъ примѣняться ко всѣмъ слу-
чаямъ. Увеличеніе коеффиціеита въ формулѣ Эйтельвейна было уже, 
между нрочимъ, предложено Фрюлингомъ. Практическое нримѣненіе 
приводимыхъ нами упрощенныхъ формулъ (III) и ( IV) можетъ быть 
въ значительной степени упрощено если вмѣсто вычисленія скоро
стей, соотвѣтствующихъ всѣмъ степенямъ нанолпенія даннаго сѣ-
ченія при данномъ ук.іонѣ, опредѣлпть коеффиціентъ измѣненія 
скорости по мѣрѣ из.мѣненія живого сѣченія и затѣмъ умножать 
на него первоначальное значеніе v. 

Найдено, что отношеніе скоростей остается почти постояннымъ 
при различныхъ высотахъ живаго сѣченія и различныхъ ук.чонахъ. 
Вс.гЬдств1е этого, измѣненіе значеній R и ѵ можетъ быть пред
ставлено графически въ видѣ кривыхъ. Ординаты и абсциссы этихъ 
кривыхъ для достаточнаго числа точекъ содержатся въ прилагае-
мыхъ двухъ таблицахъ для круглаго и яицевиднаго сѣчепій. 

*) Kutter, Bewegung des Wassers in Kaniilen und Fliissen. Berlin, 1885' 
**) Ibens, Druckholieu-Verlust u. s. f., Hamburg, 1880. *) CM. таблицу Г-



ТАБЛИЦА Б ДЛЯ КРУГЛАГО СѢЧЕНІЯ. Т А Б Л И Ц А Г. 

и.з 

І І 

и 9 
2,0г 
1,9„ 

1,4„ 
1,3„ 
1 2 
ІД: 

Площадь 

3,142 г' 
3,083 „ 
2,978 „ 
2,846 , 
2,694 „ 
2,528 „ 
2,349 „ 
2,161 „ 
1,968 „ 
1,770 „ 

Е 

0,500 г 
0,573 „ 
0,697 „ 
0,606 „ 
0,608 „ 
0.603 „ 
0,592,, 
0,576 „ 
0,555 „ 
0,529,, 

1, 00 
1, 10 
1, 15 
1, 17 
1, 17 
1,155 
1,135 
1, 11 
1, 
1, ,0450, 

Ы.5 
а и 
І І 
i s 

l,Or 
10|0,9„ 

0,8 „ 
0,7 „ 
0,6 „ 
0,5 „ 

0,3 „ 
0,2 „ 

Площадь. 

1,571 
1,371 „ 
1,174 „ 
0,981 „ 
0,793 „ 
0,614 „ 
0,447 „ 
0,295 „ 
0,164 „ 
0,059 „ 

Е 

0,500 г 
0,467 „ 
0,428,, 
0,387,, 
0,342 „ 
0,293 „ 
0,241 „ 
0,186„ 
0,127 „ 
0,065 „ 

3.^ 
о .2 

1, 00 
О, 95 
О, 89 
0,325 
О, 75 
О, 67 
О, 58 
О, 47 
О, 35 
О, 20 

ТАБЛИЦА В ДЛЯ ЯЙЦЕВИДНАГО С'ЬЧЕШЯ.1 

Площадь. Е 

3,0 г 
2,9 „ 
2,8 „ 
2,7, 
2,6 „ 
2,4, 
2,2, 
2,0, 
1,8, 

4,594 г' 
4,535 „ 
4,431 „ 
4,299 , 
4,147 „ 
3,801 , 
3,421 „ 
3,023 „ 
2,626 „ 

0,578 г 
0,645, 
0,667, 
0,678, 
0,682 „ 
0,677, 
0,659 „ 
0,631 „ 
0,598, 

1, 00 
1, 09 
1,1051 
1, И 
1, 111 
1, 11 
1, 09! 
1, 06 
1, 02, 

о u 
1=3 2 

Площадь. 

1,6 r 
1,4, 
1,2, 
1,0, 
0,8, 
0,6, 
0,4, 
0,3, 
0,2, 

2,234 
1,849 „ 
1,481 , 
1,138 „ 
0,819 „ 
0,540 
0,300 , 
0,200 , 
0,112 „ 

В 

0,561r 
0,516, 
0,467, 
0,414, 
0,353,, 
0,288 „ 
0,212,, 
0,165 „ 
0,121, 

0,975 
0, 92 
0, 86 
0, 79 
0, 71 
0, 61 
0, 48 
0,405 
0, 32 

Употребленіе этихъ таблицъ достаточно уясняется слѣдуіощими 
примѣрами: 

По таблицѣ А имѣемъ: 
а) для 15 сант. трубы, наполненной на У * : 

I = 0,02 и V = 1,56 метр 
б) для 30 сант. трубы, наполненной на V* • 

I = 0,00251 и V = 0,54 метр. 
в) для 60 сант. трубы совершенно наполненной: 

I = 0,00125 и V = 0,94 метр. 
На основаніи этихъ скоростей имѣемъ, при помощи 4-и графы 

таблицы Б или, если кривыя вычерчены, то по масштабу, для 
этихъ трубъ при тѣхъ же уклонахъ: 
а) при 7* наполненія 

> 7* 
б) 

в) 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

1,56 
1.56 
0,54 
О,.54 
0.94 
0,94 

74 
7. 
7. 

>. 74 
Для разсчета скоростей въ яйцевидныхъ сѣченіяхъ можетъ 

служить таблица Г , составленная аналогично съ таблицей А* 

0,67 
1,0 
1,155 
1,0 
0,67 
1,55 

0,67 
0.67 
1,0 
1,0 

1,155 = 0,90 метр. 
1,155 = 1,35 

= 0,93 » 
= 0.81 > 
= 0,63 » 
- 1,09 » 

Каналъ. I 
Степень 
напол-
ненія. 

Е 
У въ метрахъ въ секунду. 

Каналъ. I 
Степень 
напол-
ненія. 

Е по 
Куттеру. 

по форм. 
IV . 

поЭйтель-
вейну. 

Яйцевидной 

высоты 

0,9 м. 

0,С02б' 3 
полный 

0,1242 
0,1734 

0,99 
1,26 

0,99 
1,26 

0,90 
1,06 

Яйцевидной 

высоты 

0,9 м. 0,0013 
1 
3 

полный 

0,1242 
0,1734 0,89 

0,70 
0,89 

0,51 
0,75 

Яйцевидной 

высоты 

1,4 м. 

0,002 
1 
3 

полный 

0,1933 
0,2699 . 

1,21 
1,54 

1,21 
1,53 

1,00 
1,19 

Яйцевидной 

высоты 

1,4 м. 0,00067 
1 
3 

полный 

0,1933 
0,2699 

0,69 
0,88 

0,70 
0,88 

0,58 
0,68 

Круглый 

діаметръ 

2,0. 

0,001 
• '1-

полный 
0,37 
0,50 

1,34 
1,63 

1,34 
1,63 

0,98 

1,14 
Круглый 

діаметръ 

2,0. 0,0004 
1 
3 

полный 

0,37 

0,50 
0,84 
1,02 

0,85 
1,03 

0,62 
0,72 

Немногія уклоненія величинъ, вычисленныхъ по (ІѴ) формулѣ 
отъ вычисленныхъ по точной формулѣ Куттера, произошли глав-
нымъ образомъ отъ округленія цифръ дѳсятичныхъ дробей. 

Новый аппаратъ Ліернура. 

Д і я освѣтленія воды пзъ городскихъ трубъ или для обработки 
нечистотъ при сплавной спстемѣ Ш . Ліернуръ проектнровалъ для 
Берлина новый аппаратъ, соединяіощій въ себѣ собственно три 
аппарата: одинъ—для смѣшиванія нечистотъ съ осаждающими ве
ществами, другой—для осажденія туковъ въ видѣ плотной массы 
и третій — испарительный, гдѣ происходитъ высушиваніе и обра
щение получеиныхъ твердыхъ туковъ въ порошокъ. 

Вся работа аппарата Ліернура производится путемъ естествен-
наго напора жидкости, безъ употребления нагнетательныхъ насосовъ; 
кромѣ того въ осадочномъ аппаратѣ происходитъ особаго рода ре-
гулированіе теченія воды въ зависимости отъ количества осаждаю
щихся туковъ, а слѣдовательно и отъ быстроты ихъ осажденіе. 
Прилагаемый рнсунокъ представляетъ схематическое пзображенія 
описываемыхъ аппаратовъ. Подлежащія обработкѣ нечистоты и вода 
собираются въ колодцѣ Л, проходятъ сквозь рѣшетку Ъ, служа
щую для отдѣленія болѣе крупныхъ примѣсей и посредствомъ на
соса J3 поднимаются въ резервуаръ С. 



Вышнна послѣдняго такова, чтобы существующее въ немъ дао 
вленіе было бы достаточно для двііжѳнія воды черезъ всю нослѣп 
дующую систему сосудовъ. Изъ резервуара С жидкость поетупаетъ, 
послѣдовательио въ D и Di гдѣ происходитъ примѣшиваніе осажп 
дающихъ веществъ. Расположеніе трубъ а и аі обусловливаетъ 
полное протеканіе жидкостью обоихъ сосудовъ сверху до низу, такъ 
что жидкость внолнѣ перемѣшивается дѣйствіемъ мутовокъ, помѣ-
щенныхъ въ D и Di. Осалсдающія примѣси притекаютъ сверху изъ 
сосудовъ Е и Е; притокъ ихъ регулируется въ зависимости отъ 
количества протекающихъ нечистотъ и независимъ отъ уровня жид
костей въ Е и Е. 

Въ осадочный резервуаръ F жидкость поступаетъ черезъ 
трубу d, открывающуюся по среди этого резервуара, устье ея 
окружено рядомъ концентрическихъ цилиидровъ е й / " , открываю
щихся одинъ въ другой послѣдовательно сверху и снизу; верхніе 
края цилиидровъ постепенно понижаются къ окружности до высоты 
кольцеобразна го желобка д, идущаго по внутренней поверхности 
стѣнки резервуара. Нилсніе края цилиидровъ / соединены между 
собой посредствомъ коническихъ колецъ, образуіощихъ въ мѣстахъ 
соединенія узкія кольцеобразный круговыя щели. Такимъ образомъ 
жидкость, вытекающая изъ центральной трубы d, когда эти щели 
закрыты, можетъ достигнуть до выводнаго желоба д лишь пройдя 
всѣ кольцевыя пространства мелсду цилиндрами е й / ; цѣль по-
добнаго устройства — заставить лгидкость пройти длинный путь на 
сравнительно небольшомъ пространетвѣ, причемъ скорость движенія, 
а слѣдовательно и время осажденія могутъ быть регулируемы нзмѣ-
неніемъ ширины промелсутковъ между цилиндрами. 

Осаждающіяся твердыя части располагаются въ воронкообраз-
ныхъ углахъ дна цилиидровъ и заполняютъ щели. Когда лсидкость 
уже не содерл;итъ осаждающихся веществъ, то щели, конечно, не 
закрываются, такъ какъ это тогда является уже излишнимъ. Оса-
докъ, занолнившій щели остается иеподвиншымъ до тѣхъ поръ, 
пока треніе его о стѣнки не уравновѣсится съ давленіемъ столба 
жидкости и такимъ образомъ, чѣмъ осадокъ плотнѣе, тѣмъ болѣе 
должна быть высота лсидкостп въ цилиндрахъ. 

Представленное на фиг. 1 распо-то-
женіе предназначено для того случая, 
когда можно ожидать обильнаго образо-
ванія осадковъ, заполмяющихъ щели; 
при меньшемъ же количествѣ кольцевыя 
щели доллсиы быть устроены не но на
ружному, но по внутреннему краю ко
ническихъ колецъ Если же и этого 
недостаточно, то иримѣляется располо-
женіе, показанное на фиг. 2, гдѣ дно 
калсдаго цилиндра имѣетъ воронкообрае-
ную форму и въ днѣ его сдѣлано от-
верстіе г, величина котораго какъ разъ 
лишь достаточна для прохода осадковъ. 
Эти отверстія расположены одно надъ 
другимъ; для того, чтобы молено было по 
желаиію измѣнять высоту уровня трубы 
въ цилиндрахъ, центральная труба d 
снаблсена при устьѣ подвилспой насад
кой; величина лее отверстіи і можетъ 
измѣняться по произволу посредствомъ коническаго клапана, дви-
жущагося вертикально вверхъ или внизъ. Прочія части этого при
бора одинаковы съ ((щг. 1. 

Высота и ширина проходовъ между цилиндрами разсчитывается 
такимъ образомъ, чтобы скорость лсидкости въ нихъ не превыша.ііа 
бы нѣсколькихъ миллиметровъ въ секунду, вслѣдствіе чего жид
кость, выходящая изъ нослѣдняго цилиндра, должна быть совершенно 
свободна отъ осадковъ и содерлсать лишь растворенный нримѣси. 

Для отдѣленія иослѣднпхъ служитъ аппаратъ G, помѣщенный' 
непосредственно возлѣ F и состоящій изъ нѣсколькихъ послѣдова-
телышхъ камеръ, наполненныхъ абсорбирующими веществами; каі-' 
меры эти, подобно цилиндрамъ, протекаіОтся послѣдовательно 
сверху и снизу; расположеніе ихъ дозволяетъ безъ затрудненія 
замѣнять наеыщенныя абсорбирующія вещества свѣлсими. ВыпусК-^^ 
ное отверстіе послѣдней камеры закрыто тонкимъ войлокомъ, натя-
нутымъ на рамку и слулгащимъ для задержанія волоконъ филь-' 
траціоиныхъ матерьяловъ, случайно могущихъ быть унесенными;' 
число камеръ можетъ быть увеличено по произволу, сообразно съ 
желаемой степенью чистоты выпускаемой воды; й^и этомъ онѣ мо
гутъ располагаться не по прямой линіи и такпмъ образомъ ихъ съ 
удобствомъ можно поставить въ любомъ мѣстѣ помѣщенія. Наеы
щенныя абсорбирующія вещества могутъ быть высыпаемы въ ре^' 

зервуаръ С, причемъ они будутъ пульверизоваться и вмѣстѣ съ 
осадками достигнутъ до сушильнаго цилиндра Н. 

гпВслѣдствіе давленія столба жидкости въ резервуарѣ J?'образо-
вавшіеся осадки направляются по трубѣ I въ видѣ довольно густой 
массы, безъ примѣси верхнихъ, болѣе жидкихъ слоевъ жидкости. 
До настоящаго времени этого стремились достигнуть посредствомъ 
такъ назыв. грязевой помпы, примыкающей къ нижней части дна 
резервуара F. Онытъ показалъ, однако, что густота выкачиваемой 
его жидкости препятствовала правильному дѣйетвію клапановъ, 
вслѣдствіе чего всасывались и болѣе жидкіе, верхніѳ слои; послѣд-
нее же вызывало необходимость въ примѣненіи черпаковъ, турбннъ 
и пр. для удаленія этихъ верхнихъ слоевъ. Всѣ эти неудобства въ 
описываемомъ устройствѣ совершенно устранены. 

Изъ трубы I осадки поступаютъ въ раснредѣлительный жолобъ 
Т и оттуда—на вращающійся нагрѣваемый наромъ цилиндръ Н, 
на поверхности котораго и происходитъ испареніе. Накладываніе 
осадковъ на цилиндръ производилось въ прежнихъ аппаратахъ 
Ліернура посредствомъ ва.іа со щетками, захватывавшаго осадки 
изъ жолоба; при этомъ скорости вращенія вала и цилиндра ,£ораз-
мѣрялись такимъ образомъ, чтобы щетки достаточно долго прижи
мали осадокъ къ цилиндру и производили бы такимъ образомъ не
обходимое прилипаніе осадка къ цилиндру. Однако изъ практики 
выяснилось, что для этого были необходимы щетки съ весьма 
длинной щетиной, которая поэтому легко гнулась и, требуя вслѣд-
ствіе этого сильнаго нажатія, очень скоро изнашивалась. Кромѣ 
того, слой пара, образовавшійся между цилиндромъ и къ нему 
приставшимъ осадкомъ, нерѣдко, не смотря на соразмѣренность 
обѣихъ скоростей застанля.аъ послѣдній частью отваливаться обратно 
въ жолобъ и обнажавшіяся такимъ образомъ части поверхности ци
линдра, служили иричиноы безио-чезнаго расхода тепла. Показанное 
на фиг. 1 устройство не» имѣетъ этихъ недостатковъ. 

Осадокъ приводится къ цилиндру не снизу, какъ прежде, а 
сверху и располагается слоемъ, толщина котораго постепенно убы-
ваетъ въ сторону вращенія цилиндра до размѣровъ, пригодныхъ 
для высушиванія, при этомъ слой осадка прикипаетъ къ цилиндру 
постепенно и такимъ образомъ не можетъ отваливаться. Уголъ вра-
щенія; при которомъ осадокъ снимается съ цилиндра, можетъ быть 
различнымъ. Стѣнка р', задерлсивающая поступающіе на цилиндръ 
осадки, молсетъ вращаться и ирилсимается къ цилиндру частью отъ 
собственнаго вѣса, частью дѣйствіемъ груза нилсній край ея и 
заостренъ на нодобіе скребка и такимъ образомъ соскребаются съ 
цилиндра всѣ вещества, который не были сняты пульверизующимъ 
валикомъ г и могущія помѣшать плотному примыканію стѣнки p. 
Для большей скорости выпариванія цилиндръ обтекаетъ большое 
количество воздуха, причемъ вентиляціонный рукавъ s сообщается 
со всасывающимъ приборомъ. Для дезинфекцированія этого воздуха 
онъ окончательно нанравляется подъ очагъ пароваго котла. Гото
вые туки всыпаются въ небольшія тачки и затѣмъ уже могутъ 
укладываться въ мѣшки для отсылки. 

На резервуарахъ С и F помѣщаются шлемы В, сообщающіеся 
съ наружнымъ воздухомъ; для того лее, чтобы избѣгнуть заралсенія 
послѣдняго, промежутки h мелсду двойными стѣнками наполнены 
какимъ либо дезинфекцирующимъ веществомъ, напр. то.гченымъ дре-
веснымъ уг.іемъ, и выпускное окно выводной трубы закрыто хлоп
чатой бумагой. 

Dingier'S Folytechn. Journ. 

Замораживаніе грунтовъ по сгіособу Петча съ цѣлью 
устройства основаній въ плывучихъ грунтахъ 

Изъ замѣтокъ, помѣщенныхъ въ различное время въ «Недѣлѣ 
Строителя» за истекшіп 1886 г., читателямъ нашимъ уже извѣстны 
обстоятельства, при которыхъ способъ Петча, заключаюніійся въ 
заморалсиваніи грунтовъ и обращеніи ихъ такимъ образомъ въ бо-
лѣе твердыя породы, былъ примѣненъ шведскимъ ннженеромъ 
Линдмаркомъ при проведеніи тоннеля въ Стокгольмѣ. 

Не касаясь подробностей этого сооруженія, напомнимъ только, 
что качества грунта, встрѣченнаго Линдмаркомъ при производствѣ 
работъ, а именно его плывучесть, вызывавшая мѣстные обвалы, 
сдѣлали невозможнымъ употребленіе способа Rziha, пригоднаго лишь 



въ неплывучихъ грунтахъ и такимъ образомъ заставили нрибѣгнуТй' 
къ заморажнванію грунта *). 

Замораживаніе плывучнхъ грунтовъ дѣлаетъ возможнымъ копа-
ніе въ нихъ глубокихъ шахтъ и выемокъ съ вертикальными стѣн-
камн при сравнительно небольшихъ расходахъ, что прежде счита
лось немыслимымъ. Такимъ образомъ способъ этотъ весьма короткое 
время началъ входить въ повсемѣстное унотребленіе и мы поэтому 
считаемъ не лишнимъ помѣстить здѣсь нѣкоторыя свѣденія относи
тельно самого производства работъ при замораживаніи и относительно 
машинъ, при этомъ употребляемыхъ. 

Кромѣ вышеупомянутаго тоннеля въ Стокгольмѣ способъ замо-
раживанія примѣнялся, между прочимъ, въ копяхъ Вустергаузенъ 
и Финстервальде въ Пруссіи, въ угольныхъ копяхъ Charbonnages 
de Houssu въ Бельгіи н пр.; глубина устроенной по этому способу 
шахты въ послѣднихъ изъ названныхъ копей равняется 76 метр., 
причемъ нижняя треть шахты нроходитъ въ нескѣ, весьма обиль-
номъ водою, которая пронпка.ча въ шахту подъ сильнымъ напоромъ. 

На лпніи ж. д. Brive-Montaubon во Франціи также предпола
гается прпмѣнить способъ замораліиванія для устройства двухъ 
желѣзно-дорожныхъ тоннелей въ 200 метр, длиною, причемъ до 
50,000 куб. м. плывучаго песку должно быть на время производ
ства работъ обраш;ено въ твердую массу. Изобрѣтатель способа за-
мораживанія, Ф. Г . Петчъ (Poetsch.) — горный пнженеръ въ Су-
денбургъ-Магдебургѣ, директоръ товарищества горныхъ работъ въ 
Нью-Длсерсеѣ и ыелсдународнаго общества горныхъ п мостовыхъ 
сооруженій; въ настоящее время имъ издано отдѣльной брошюрой 
подробное описаніе нѣсколькихъ случаевъ производства работъ по 
его способу **), откуда мы и заимствуемъ наши свѣденія. 

Для производства работъ Петчъ пользуется обыкновенно ох.іаж-
дающей машиной системы Карре (Оаггё), усовершенствованной 
О. Кропфомъ ***), дѣйствіе которой заключается въ охлажденін ра
створа хлористой магнезіи посредствомъ амміака до—30" — 40" Ц . 
Давленіе въ амміачномъ резервуарѣ доводится при этомъ до 11' 
атмосферъ, при средней крѣпости употребляемаго амміачнаго ра
створа въ 26" — 28" Картье. Машина работаетъ безостановочно, 
днемъ и ночью. Низкая температура охлажденнаго машиною ра
створа хлористой магнезіи сообщается грунту слѣдующнмъ образомъ. 

Выемка производится приблизительно до уровня грунтовыхъ 
водъ обыкиовеннымъ путемъ, причемъ ширина ея со всѣхъ сторонв' 
дѣлается около 1 метра болѣе, нежели потребно. Дойдя до уровня 
грунтовыхъ водъ, другими словами, до плывучаго грунта, опускаютъ 
вокругъ предполагаемой шахты желѣзныя трубки въ 17,5 canifji 
внутр. діаметромъ и 8 милл. толщиною стѣнокъ, располагая ихъ 
приблизительно на 1 метръ одну отъ другой и придавая имъ не
значительный уклонъ внаружу, вслѣдствіе котораго стѣнка пзъ за-' 
моронгеннаго грз'нта дѣлается книзу толще. Отдѣльныя звѣнья 
трубокъ, длиною 1—5 метр, соединяются между собою по возмож
ности непроницаемо, посредствомъ винтовой нарѣзки и соотвѣтствен-
ныхъ прокладокъ; нижній конецъ нилсняго звѣна также закрывается 
наглухо. Трубки эти опускаются пли до слоя твсрдаго грунта или 
если таковой находится ниліѳ оконечности шахты, то трубки опу
скаются на 1-^:2 м. іниже' оенованія шахты, въ предупрежденіе 
подмыва снизу. Верхнія оконечности трубокъ снабжаются всѣми 
частями, необходимыми для соединенія съ собирательными трубками 
охлаждающей машины; прочность трубокъ предварительно испыты-
вается подъ давленіемъ 3-хъ атмосферъ. 

Въ описанныя трубки вставляются, какъ показано на рнсункѣ, 
при помощи сальниковъ другія трубки меньшаго діаметра (около 
5 сант.): непосредственно связанные съ резервуаромъ раствора 
охлажденной хлористой магнезіи и доходящія до дна первыхъ. 
Растворъ входитъ подъ давленіемъ въ эти трубки, опускается 
внизъ, гдѣ выходить черезъ отверстія въ нижнпхъ концахъ тру
бокъ и, попавъ такимъ образомъ въ болѣе широкія наружный (объ-
емлющія) трубки, медленно поднимается по нимъ вверхъ н нако-
нецъ, выходитъ черезъ боковые патрубки въ собирательную трубу, 
приводящую его вновь въ ох-чаждающую машину. Во время своего 
медленнаго подъема по нарулснымъ трубкамъ растворъ охлаждаетъ 
послѣднія и, отнимая такимъ образомъ теплоту отъ окружающихъ 
влаашыхъ грунтовъ, превращаетъ ихъ въ твердые. При этомъ если 
грунтовая вода прѣсная, то песчаные плывучіе грунты уже при 

•*) Болѣе подробпая замѣтка по этому поводу помѣщѳна,в'ъ. журнадѣ 
„Инжеперъ" 1886 г. Сент.—Октябрь, стр. 412—418. ' ' ' " 

**) Fr. Harm Poetsch, Das Gefrierverfahren • ' ii s'-'ir: 
***) При усіройствѣ туннеля въ Стокгольмѣ, Линдмаркъ употреблялъ бо-

лѣе экономическую, uo не столь сильную охлаждающую воздуходѵвцую ма
шину Леіітфута. 

0"Ц. получаютъ среднюю твердость песчаника; если же вода изо-
билуетъ солями, понижающими температуру ея замерзанія, то и 
грунтъ требуетъ, для достиженія потребной твердости, большаго 
охлажденія. Опытъ показалъ, что охлаждающая машина, доставляю
щая въ теченіе часа 500 килогр. льда, можетъ совершенно замо
розить'.дЬ 16 куб. 'метровъ плывучаго грунтгі вѣ сутівй;' 

Д 

Когда такимъ образомъ грунтъ, замерзшій около трубокъ, обра-
зовалъ твердую стѣнку достаточной толщины кругомъ предполагае
мой шахты, то приступаютъ къ устройству послѣдней, причемъ 
практика показала, что опускные колодцы представляются наибо.іѣе 
удобнымъ способомъ. 

Для этого на дно первоначальной выемки ставятъ желѣзноѳ 
кольцо соотвѣтствующаго діаметра и на немъ выводятъ каменную 
кладку до двухъ метровъ вышины; затѣмъ вынимаютъ подъ коль-
цомъ частью грунтъ и когда оставшіеся выступы грунта сд'Ьлаются. 
уже настолько слабыми, что кольцо начинаетъ садится, то подво-
дятъ подъ него 2 желѣзныя балки., поддерлсиваемыя съ концовъ и 
посрединѣ домкратами; загЬмъ удаляютъ грунтъ подъ кольцомъ на 
1 м . вь глубину и нѣсколько болѣе въ ширину, чѣмъ требуютъ 
размѣры кольца и наконецъ равномѣрио спускаютъ кольцо съ клад
кой посредствомъ домкратовъ. Зазоръ (приблизительно 0,1 метр.) 
между стѣнками шахты и кладкою оставленный, во избѣжаніе прн-
мерзанія послѣдней, могущаго остановить дальнѣйшую осадку кольца, 
заполняется мелко истолченной каменной солью, смѣшанной съ 
глинистой землей, пескомъ, углемъ и т. п.,-, такъ какъ температура 
замерзанія раствора соли значительно нилсе нуля. 

Въ томъ случаѣ, если верхній твердый слон грунта, лелсащій 
надъ плывучимъ, имѣетъ значительную толщину, то нѣтъ надобно-, 
сти всю верхнюю часть шахты дѣлать шире нилсней; уширеніе это 
тегда можетъ имѣть лишь вышину, потребную для выведенія стѣ-
нокъ опускного колодца, выше чего шахта будетъ имѣть опять своц 
нормальные размѣры. 

Для рытья горизонтальныхъ шахтъ-тоннелей и проч. способъ 
этотъ можетъ быть примѣненъ точно такимъ лее образомъ, только 
опускные колодцы замѣняются каменной сводчатой облицовкой, вы
водимой по м'Ьр'Ь удаленія грунта. Покажемъ теперь, какимъ обра
зомъ молено опред'Ьлпть устойчивость стѣнки замороженнаго грунта, 



для чего воспользуемся, въ видѣ примѣра, данными одной изъ 
шахтъ, сдѣланныхъ Петчемъ (щада^, Седігищ лг^ііШенкендорфѣ 
близь Вустергаузена). !-г.о'.к >г.>п' • .ггчіпг*. 

Шахта имѣетъ зъ поперечномъ сѣченіи овальную форму въ 
3 ,05Х4;7 метр, шириной и глубина ея равна 33 метр. 

Обозначая черезъ N давленіе, испытываемое кольцомъ стѣнки 
снаружи, Т—напряженіе въ кольцѣ и (?s—элементъ дуги, соотвѣт-
ствующій центральному углу da, имѣемъ по Шведлеру 

Nds — Tdaain T=N 3^ тайъ'каіеъ = РЙА,'to Р == ^ и 
аа da 

Т = і\Р , что имѣетъ мѣсто какъ для сжатія, такъ и для вы-
ТЯГИванІЯ. . : г • , , ,; :,..;i';IIU 

Слабѣйшее мѣсто эллйт?йческаго к6Льіа:а'стѣнки будетъ посрединѣ 
болѣе плоской стороны его. Выраженіе Т~Щ даетъ намъ напря^ 
женіе по кривой давленія, причемъ значеніе Р (радіуса кривизны 
ея въ данной точкѣ) можетъ быть найдено по чертежу данной 
шахты и въ данномъ случаѣ равно 5,3 м. Далѣе, есть давленіе^ 
слоя плывучаго грунта въ 33 м. вышиной на боковую стѣнку 
шахты при ея основаніи. Поверхность этой стѣнки можетъ быть 
приблизительно принята вертикальной; средній уголъ тренія плы
вучаго песка въ спокойномъ состояніи, по наблюденіемъ Петча, 
равенъ 35». Плоскость скользенія призмы грунта, производящей 
на стѣнку давленіе, дѣлитъ пополамъ уголъ, дополняющій уголъ 
тренія до 90° и слѣдовательно уголъ между этой плоскостью и 
стѣнкой равенъ ЗУ З̂О'. 

Слѣдовательно давленіе на нижнюю часть есть стѣнки 
N=--h'(, причемъ —= tg^ (^- -j ^ tg^ 2ѴЪо' = 

= 0,27099. 
Удѣльный вѣсъ Y плывучаго песку приблизительно 2,0, что 

даетъ вѣсъ 1 куб. метра въ 2000 килогр.. откуда 
N = 0,27099 . 33 . 2000 = 17885,34 килйгр. 'и 
Т = ІѴР = 17885,34 . 5,30 = 94792, 3 килотр. 

Найденное усиліе въ 94792 существуетъ въ нижней части 
стѣнки имѣющей въ вышину 1 м. Вообразивъ себѣ отрѣзаннымъ 
нилгнее кольцо стѣнки, высотой въ 1 м . , мы имѣемъ внѣшнее уси-
ліе въ 17885,34 килогр., дѣйствующее на каждый погонный метръ 
окружности. Выдѣливъ мысленно изъ этого кольца призму, соотвѣт-
ствующую 1 метру окружности мы имѣемъ, что сила ^ = 9 4 7 9 2 кил. 
дѣйствуетъ на боковую поверхность этой призмЫ; равную 

1,4 . 1 . 10000 = 14000 сайт. 
Сіѣдовательно давленіе на 1 кв. сант. поверхности есть 

9^792 
^^QQQ = 6 , 7 7 килограммъ. 

Опытъ показалъ, что прочное сопротивленіе замороженнаго мо-
краго песку близко подходитъ къ сопротивленію песчаника, рав
ному 15 — 20 килогр. на 1 кв. сант., слѣдовательно имѣющійся 
запасъ прочности вполнѣ доетаточенъ. 

Разсчетъ толщины стѣнокъ опускныхъ колодцевъ можетъ быть 
произведенъ точно тѣмъ-ліе нутемъ. 

Наконецъ, разсчетъ прочности основанія стѣнки относительно 
раздавливанія отъ собственнаго вѣса производится обыкновеннымъ 
способомъ. 

При производствѣ небольшихъ работъ по способу Петча, до
стигаемая экономія не столь велика, такъ какъ расходъ на пріоб-
рѣтеніе, перевозку и установку охлаждающей машины, цпркуля-
ціонныхъ трубъ и пр. сравните.тьно довольно значителенъ; при 
большихъ же сооруженіяхъ расходъ этотъ играетъ меньшую роль 
и примѣненіе способа Петча дѣлается болѣе выгоднымъ, не говоря 
уже о томъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ замораживаніе грунта 
является единственнымъ средствомъ для выполненія извѣстныхъ 
работъ. 

Обзоръ строительныхъ журналовъ. 

1. Seitschrift fur Bauwesen. 
Hefte I V - V I , V I I - I X и X - X I I , 1886. 

Въ разсматриваемыхъ тетрадяхъ первая статья посвящена опи-
санію постройки Высшей Технической школы въ Берлинѣ, которая 
представляетъ соединеніе двухъ высшихъ заведеній: Строительной 
Академіи (Bau-Akademie) и Ремесленной Академіи (Gewerbe-Aka-

demie). Въ настоящее время въ обоихъ заведеніяхъ можетъ помѣ-
щаться до 2000 учащихся. 

Заведеніе это помѣщается собственно въ Ш^рлоттенбургѣ, ш 
разстояніи около по.іучаса ѣзды, по желѣзо-конной дорогѣ отъ Бран-
денбургскихъ воротъ. 

Зданіе это поражаетъ своею величиною и роскошью отдѣлки. 
Вслѣдствіе весьма значительной длины зданія, — 227,82 м. 

длиною и 89,75 м. глубиною, — требовалось особенное искусство 
подраздѣлить однообразный фасадъ на выступаюпця и углубленный 
части, чтобы избѣжать монотоннаго фасада. 

Съ этой цѣлью крайнія части зданія выдвинуты впередъ на 
32,5 метра, а средняя — подана на 13 м. 

Благодаря рѣзкому очертанію выступающихъ частей, и въ осо
бенности, замѣчательному сочетанію красокъ, при облицовкѣ фасада 
естественными камнямп, баурату Хитцигу удалось избѣжатъ одно-
образія фасада, котораго такъ боялись. 

., Чтобы дать нѣкоторое понятіе объ общемъ характерѣ зданія, 
считаегіъ не лпшнимъ перечислить тоны и породы камней, упо-
требленны.хъ на украшеніе зданія. 

Нижній цоко.іь зданія выведенъ изъ сѣраго саксонскаго гра
нита, наноминающаго издали нашъ, русскій, свѣт-іосѣрый гранить. 
Цокольный этажъ облицованъ краснымъ Небролсскнмъ песчанпкомъ; 
первый этажъ выведенъ изъ желтаго Альтваргаужскаго песчаника, 
а второй и третій этажъ — изъ же.иовато-сѣраго Постельвнцкаго 
песчаника. Поясокъ между вторымъ и третьемъ этажами выведенъ 
изъ бѣлаго Бунцлаускаго песчаника. Колонки между окнами 3-го 
этажа вытесаны изъ краснаго Альвенслебенерскаго песчаника, а 
главный карнизъ — изъ весьма твердаго, бѣлаго, Чербененерскаго 
песчаника. Наконецъ, верхняя балюстрада зданія изъ желтовато-
сѣраго Вюншельбургскаго песчдвикіа и желтаго известняка изъ ло-
мокъ ЛСомонъ (Jaumont). Х.Гі аО .шои^ 

Богатый скульптурный и орнаментальныя украшенія, наиболѣе 
сосредоточенный на средней и крайннхъ выступающи.хъ частяхъ-,! 
придаютъ всему зданію роскошный видъ. 

Ниши перваго этажа запо.шены статуями знамен итыхъ инже
неровъ, архитекторовъ и строителей иностранныхъ и германскихъ. 
. , Внутри зданія особенная роскошь замѣтна въ отдѣлкѣ парадныхъ 

залъ. Классныя комнаты п другія отдѣланы просто, соотвѣтственно 
назиаченію. Стѣны покрыты панелью изъ масляной краски до груд
ной высоты, а выше простою клеевою краскою. Для достиженія 
лучшаго освѣщенія классныхъ комнатъ, зданіе имѣетъ 4 внутрен-
ниха двора, имѣющнхъ круглымъ чнсломъ по 23 м. въ квадратѣ. 

Роскошной отдѣлкой отличается также вестибюль и лѣстница, 
ведущая въ парадный залъ или аулу для торжественныхъ собраній. 

Потолокъ вестибюля, покрытый темною краскою, представляетъ 
крестовые своды, украшенные лѣпною работою, опирающіеся на 
четырехъ мощныхъ ко.тоннахъ изъ полпрованнаго Оппахскаго Діо-
рита, съ бронзовыми базами и капителями. Полъ покрытъ лещад-
ками изъ «.Rouge Аенгіе» и прекрасно окрашеннаго, твердаго Зей-
тенбергскаго мрамора; изъ того лее мрамора выведена ведущая въ 
колоинадный дворъ .іѣстница, по сторонамъ которой покоятся от
литые ваятелемъ Брюттомъ сфинксы. 96 красноватыхъ, гранитныхъ 
колоннъ, украшающихъ средніГі дворъ, взяты изъ Тюркерскихъ 
ломокъ, вблизи. Карпскроны, въ Швеціи. На калсдыхъ двухъ ко-
лоннахъ покоится архитравъ п карнизъ изъ сѣраго Эльцерскаго 
песчаника, поверхъ котораго находятся сѣрые архивольты. 

Обширныя стѣны нижняго этажа дали мѣсто различнымъ фн-
гурныиъ украшеніямъ и изображеніямъ изъ области искусствъ и 
наукъ, женскимъ и дѣтскимъ фигурамъ, нсполненнымъ сѣрыми 
тонами на желтомъ фонѣ казеиновыми красками и барельефами 
(sgrafitto-artig), нарисованными Бекератомъ. Угловыя стрѣлки сво-
довъ перваго этажа украшены въ томъ же духѣ портретными го
ловками нѣмецкихъ художниковъ и ученыхъ, верхняго же этажа 
окрулсенные гир.іяндами гербы нѣмецкихъ городовъ, исполненныхъ 
желтоватыми тонами на синемъ фонѣ. Надъ значительно выдаю
щимся карнизомъ появляется верхнее освященіе, исходящее изъ 
соборныхъ, разноцвѣтныхъ стеколъ, причемъ зеленоватое поле ихъ 
обрамлено широкимъ, нестрымъ фризомъ. Средина помѣщенія по; 
крыта большою, алсурною, цинкового розеткою, изъ которой свѣп 
шивается внизъ солнечная лампа, освѣшающая вечеромъ, яркимъ 
свѣтомъ, все окружающее пространство. Заднія стѣны вестибюля, 
подраздѣленныя пилястрами на отдѣльныя части, соотвѣтетвенно 
постановкѣ ко-тоинъ, окрашены коричневымъ цвѣтомъ съ тою цѣлью, 
чтобы ярче выступа.іъ матово-розовый цвѣтъ гранита. Въ этомъ 
пространствѣ полъ также украшенъ бѣлыми и красными, мрамор
ными плитами. 

Восходящіе к.тобуки богемскихъ, монастырскихъ сводовъ глав-



ной лѣстницы поддерживаются тѳмныйи, полированными колоннаиіі^ 
изъ Нейзальцскаго гранита, съ капителями изъ каррарскаго и ба̂ '̂ 
зами изъ синеватаго Кунцендорфскаго мрамора. Боковыя стѣнки 
лѣстницы и карнизы также изъ этого иноетраннаго матерьяла; даже 
ступени лѣстницы изъ краснаго Мейссенерскаго гранита, причемъ 
послѣднія по срединѣ мелко накованы (матовыя), а по бокамъ от
полированы. Лѣстница окружена жѳлѣзныии перилами, работы 
Фабіана, вставленными между чугунными ко.чонками, бронзирован
ными гальваническимъ путемъ. По всей лѣстницѣ проходитъ широкій 
поручень изъ полированнаго орѣховаго дерева. Вверху лѣстничная 
клѣтка перекрыта бочарными сводами, перекинутыми между жѳт^ 
лѣзными сплошными балками. '-'̂  

Эти .іѣстницы ведутъ непосредственно въ Залы засѣданій, рас-
положенныя по обѣимъ сторонамъ аулы или залы торжественныхъ 
собраній. Изъ каждой залы въ аулу ведутъ двое дверей и кромѣ 
того двое дверей изъ вестибюля, окружаюшаго колонадный двор'В̂ *' 
слѣдовательно всего въ аулу ведутъ 6 дверей. На темныхъ стѣн-
ныхъ таблетахъ, которыхъ цоколь и карнизъ покрыты чернымъ',"' 
бельгійскимъ и сѣрымъ, шлезвигскимъ мраморомъ, а самыя стѣны' 
нскусственнымъ мраморомъ, рельефно выдаются колонны и пиля
стры ярко-розоваго цвѣта, съ находяш,имися — в ъ промежуткахъ 
между таблетами — желтоватыми стѣнами, окруженными земляной 
рамой —, всѣ эти части стѣнъ покрыты нскусственнымъ мраморомъ 
Детома. Перекрываюш,іе все пространство, по моделямъ Цейера и 
Дрешлера, богато у крашеные лѣпною работою, своды покрыты 
свѣтлыми красками въ тонѣ слоновой кости съ умѣренной позоло
той. Поля, непосредственно примыкаюшія къ сводамъ, укра
шены фресками, изображающими архитектурные памятники разныхъ 
стилей, каковы: Парфенонъ, Пестумскій храмъ, церковь Аполли-
нарія въ Равеннѣ, соборъ Св. Петра въ Римѣ, Колизей въ Римѣ, 
Маріенбургскій замокъ, церковь Св. Елисаветы въ Марбургѣ, храмъ 
на 0-вѣ Филоэ и пр. Эти картины будутъ исполнены живописцами 
Шпангенбергомъ, Якобомъ Кернеромъ. Разноцвѣтныя окна, распи
санные Рашдорфомъ, и приготовленные въ мастерской Мюллера въ 
Берлинѣ, умѣряютъ свѣтъ, падающій изъ огромныхъ оконъ. Противъ 
стѣны, снабженной оконными отверстіями, въ особой, средней нишѣ, 
помѣщается изваянный Хундризеромъ бюстъ Германскаго Импе
ратора во весь ростъ; по сторонамъ бюста на мраморяыхъ доскахъ, 
вставленныхъ въ стѣны, вписаны имена студентовъ, убитыхъ въ 
послѣднюю франко-прусскую войну. Слѣдуетъ еще упомянуть объ 
исполненныхъ художественнымъ образомъ дверяхъ и кафедрѣ по 
рисунку Бормана, изготовленныхъ изъ полированнаго орѣховаго 
дерева, и о трехъ большихъ канделябрахъ пзъ латуни. Полъ пар
кетный изъ темнаго дуба. 

Двѣ большія масляныя картины, заказанный профессору Ян-
сену въ Дюссельдорфѣ, назначены для занятія простѣнковъ въ 
короткихъ фасахъ залы. 'М:-ии- •і/^.мііі/І' 

Отопленіе зданія паровое. Свѣжій подогрѣтый воздухъ вХодй¥ѣі 
въ помѣщенія чрезъ отверстія маскированныя приборами, назначен^' 
ными для отопленія помѣщенія. Вытяжныя отверстія для испбір» '̂ 
ченнаго воздуха ведутъ черезъ каналы подъ крышу зданія. 

Построенная при этой высшей технической школѣ химическая 
лабораторія превосходктъ всѣ построенныя до сихъ поръ зданія 
этого рода въ Германіи. Она имѣетъ д.чину въ 66,2 м. и ширину 
въ 60,42 м. Внутри его два открытыхъ двора, въ. 36 'й. длийою'И-
16 м. шириною.' • • .!/';;::'ОГ/ -г 

Зданіе лабораторіи выстроено въ стилѣ ренессанса. Внутренняя 
отдѣлка его также довольно роскошна. Лѣстница изъ гранита й 
украшена гранитными ate полированными колоннами. Особаго вни-
манія заслуживаетъ внутреннее устройство лабораторіи, отличное 
отъ устройства существующихъ лабораторій и между деталями слѣ-
дуетъ упомянуть объ устройствѣ оконныхъ шкафовъ или диге-
сторій (digestorium). Все зданіе сильно вентилируется. Доставка 
воздуха производится однимъ, а вытягиванія воздуха двумя вен
тиляторами. •• ' !-• . ^ 

Въ первой тъ ЩШЩѵ^ШІііхъ тетрадей 'приведено описаніе' 
перестройки картинной галлереп въ старомъ музеѣ Берлина, и про*^ 
долженіе статьи о кирпичныхъ постройкахъ — иештукатуренныхъ— 
въ средней Помераніи. 

Замѣчательна статья о постройкѣ подпорной плотины черезъ рі' 
Шпрее у Шарлоттенбурга и шлюзовъ. '̂ ^ 

Неподалеку отъ шлюзовъ выстроена особая подпорная плотина'," 
названная барабанною. 

По замѣчанію автора статьи — Мора (Mohr) это первая п^й'-'' 
тина этого рола, построенная на матерпкѣ Европы. 

Въ тѣхъ же тетрадяхъ описаны построенные въ послѣднее время 
мосты Швейцаріи. Авторъ (Riese) Ризе опИсываетъ нѣсколько mO-j 
стовъ, построенныхъ подъ желѣзныя и обыкновенныя дороги.-

' Въ тѣхъ же тетрадяхъ довольно обширная статья представляетъ 
описаніе американскихъ уличныхъ, желѣзныхъ дорогъ, приводимыхъ 
в* движеніе безконечнымъ прово.чоЧнымъ канатомъ;"' ' 

- I Идея новѣйшаго устройства уличныхъ дорогъ" зйклЖча'ійсі въ 
слѣдующемъ. Между рельсами уличной дороги, ниже поверхности 
послѣдней, устраивается тоннель съ сквознымъ прорѣзомъ по верху, 
выходящииъ на улицу. Внутри тоннеля располагается рядъ бло-
ковъ, на которые опирается канатъ, приводимый въ движеніѳ ма^' 
шиной и служащій для прикрѣпленія къ нему вагоновъ. . . ит 

Крутизна улицъ не представляетъ препятствія для проведенія 
дороги. Въ Санъ-Франциско существуютъ дороги, расположенные?) 
по уклону въ 1: б. 

fj,, Въ I V — V I тетради описаны желѣзньш дороги и соотвѣтствую-
щія сооруженія .Ливерпуля и Бнркенгеда. 

Въ той же тетради описано нѣсколько механизмовъ, служащихъі 
для устройства самодѣйствующнхъ опрокидывающп.хся вагоновъ. 

Тамъ же помѣщена теорія упругости,, примѣнѳнцая длч раз
счета бочарнаго свода Mюллepa-Бpecлay^J;L,ЮП-» ,Г.! іулп'М' onw 

Въ Ѵ П — I X тетради окончаніе статьи, относящейся къ по-
стройкѣ зданія для концѳртовъ и общественныхъ собраній въ Лейп-

-цпгѣ. Здаиіе выстроено въ З'/г года. Кубическій метръ постройки 
обошелся въ 20,7 марокъ. Общая стоимость зданія съ меблировкой 
свыше 1,500,000 марокъ. 

Въ той же тетради описана постройка госпиталя въ Кениге-
бергѣ. 

Въ небольшой статейкѣ Бреннеке приведенъ разсчетъ усилія 
необходимаго для вытаскиванія впнтовы.хъ свай, завинченныхъ въ 
песчаный грунтъ. . U'^', T!'Z^.-

Слѣдуетъ упомянуть еще объ обшириомъ соббщеніи ар'хй'Ьйора 
Зоммера, сдѣланномъ имъ въ собраній инженеровъ п архитекторовъ 
во Франкфуртѣ на Майнѣ, о работахъ и проэктахъ извѣстнаго 
Готфрпда Земпера, по поводу смерти посіѣдняго. 

Въ X — Х П тетради первая статья журна-ча, сопровождаемая мно
гими рисунками, представляетъ историческое развитіе и современное 
по.іоженіе замка Бойценбургъ. ''• 

Вторая статья посвящена построй кѣ гпмназіи въ Бернбургѣ. 
1 кв. метръ зданія обошелся въ 214 марокъ 16 пф,, а куб. метръ 
помѣщенія стоилъ 12 марокъ 30 пфенннговъ;' 

Небольшая заігЬтка содержитъ оппсаніе устройства бассейна 
Менде (съ рисункомъ) на площади Августы въ Лейпцигѣ, назна-
ченнаго для украшенія города. По срѳдинѣ бассейна обелискъ, 
украшенный фигурами изъ которыхъ бьетъ вода. 

Довольно подробно описано устройство шкафовъ для естествѳнно-
псторпческаго музея въ Геттпнгенѣ. 

Приведено окончаніе статьи о желѣзнодорожныхъ постройкахъ 
Ливерпуля. Описатш главнымъ образомъ товарный станціп и товар
ное движеяіе. 

Нѣкоторый интерессъ представляетъ расширеніе гавани и по
стройка шлюза и канала въ Оберланштейнѣ. Въ статьѣ описано 
расшпреніе гавани, устройство соединительнаго канала, окружен-
наго дамбами, обезпечивающпми его отъ затоп.іенія во время вы
сокой воды и постройка шлюзовъ. 

Въ той же тетради, для лицъ занимающихся регулированіемъ 
рѣкъ, не безинтересеиъ будетъ разборъ сочиненія, онубликован-
наго относительно условій и средствъ для опредѣленія нормальныхъ 
поперечныхъ профилей р. Эльб:.:. Однако прогрессъ въ этомъ дѣлѣ 
развивается такъ быстро, что нѣкоторыя правила (сочииенія, из-
даинаго въ 1884 г.) оказа.шсь благодаря новѣйшимъ опытамъ и 
работамъ на р. Эльбѣ, нѣсколько устарѣвшими. • 

Въ той же тетради описана итальянская желѣзная дорога, наз
ванная вспомогательною лселѣзпою дорогою Giovi, служащая для 
обхода чрезвычайно крутаго уклона въ 0,0349, на желѣзной дорогѣ 
пзъ Турина въ Геную. Круче этого уклона въ Европѣ, за исклю-
ченіемъ Сурамскаго перевала, на Поти-Тифлиской желѣзной дорогѣ, 
гдѣ уклонъ имѣется въ 0,046, — нѣтъ на обыкновенныхъ не 
зубчатыхъ дорогахъ, • tf XWH-JI ЭТііООіЭ d'C-

Здѣсь описаны нѣкоторые каменные віадуки, пролетомъ въ 16,5 
и 18,5 м. и тоннели, толщина сводовъ которыхъ достигаетъ 1,5 
метровъ. .Ii^j-j ЛТ7-:/: п .17-71'-'і 

(Окончапіё слѣдуетъ). 

Тппографія A. Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. № 20, 'J Редакторъ-Издатель Э. п . ДЕКЛЕРОНЪ. 
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6) Статьи по исторіи архитектуры. 
7) Статьи по сельской архитектурѣ. 
8) Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы,. 

Рисунки: 
Л Чертежи существующихъ совреиенныхъ сооруженій. 
2) Исторйческіе памятники 
3) Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по 

композиціп или по конструкціи. 
5) Проекты сельскихъ построекъ. 
6) Чертежи по строительному искусству. 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе «Недѣля Строителя», выходящее по Воскресеніямъ въ форматѣ журнала (in' 4° ) ! 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ » др.), правитель
ственные распоряженія, строительный обзоръ, замѣтки по археологін, смѣсь, библіографія (русскія и иностранныя сочине-
нія), почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, вѣдомость поступающихъ въ Спб. Городскую Управу 
ходатайствъ о разрѣшеніи частныхъ построекъ, привилегіи и объявленія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ 
работамъ. 

Статьи доставляются въ контору редакціи на имя редактора Э. П. ДЕКЛЕРОНА. 

Подписка на журналъ, а также и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербугъ, 5-я рота, д. 12 
кв. JS& 4) ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. ' ' 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
К а к ъ с п е ц і а л ь н о с т ь ф а б р и к а ц і и п р е д л а г а е т ъ 

Товарищество КОНФЕЛЬДЪ и Ко. 
С . - П е т е р б у р г ъ , И з м а й . і о в с к і й п о д к ъ , 1 0 р о т а , Ж 1 0 . 

Телефонъ М 1124 
1) Гальванизированное гладкое н гофренное кровельное желѣзо, не требующее краски, 

не дающее ржавчины и покрытіе имъ крыпгь новымъ способомъ безъ фальцевъ помощью 
винтовъ и спайки. 

2) Водосточныя гальваннзированныя трубы. 
3) Паропроводный и водопроводныя клепанныя трубы изъ гальванизнрованнаго же-

лѣза, испытанный па 10 атмосферъ давленія. 
4) Большіе и малые маталлическіе резервуары изъ гальванизнрованнаго желѣза для 

храненія разныхъ жидкостей. 
5) Бочки изъ гофреннаго п г.іадкаго га.іьванизпрованнаго же.іѣза, емкостью отъ 15 

до 100 ведеръ для спирта, керосина и пр., испытанныя на 2 атмосферы давленія. 
6) Баки, выгреба, ведра и проч. изъ гальванизнрованнаго желѣза. 

эейсъ-Куранты съ рисунками безплатно. 

Т е ж и и ^ е с і ^ і і і к а л е н д а р ь 
н а , I S S T г . 

(съ П Р И Л О Я С В Н І Е М Ъ ) . 

ж . ж » ШШЖЖЖЕш 
Карманная, записная и справочная книжка для Гг. инженеровъ, архитекторовъ и техниковъ. 

З С Л ^ І згодъ зізда,гз:і.яс. 
Цѣна календаря 1 руб. 25 коп., съ приложеніемъ 2 руб. 50 коп., 

Цѣна приложенія отдѣльно 1 руб. 50 коп. 
^Книгопродавдамъ обычная уступка. Пересылка на счетъ издателей. Складъ изданія у А . А . Мѳрца, 
ЩШ. противъ Технологическаго института, по Бронницкой ул., д. Л: 7 

Находится въ продажѣ во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 

офиціально изслѣдованные и одобренные компетентными техническими учрежденіями, проч
ные, безразличные къ вліянію кисютъ и амміака. 

Выгребы эти единственные, которые молено назвать бѳзсроіно-непроницаѳмыми. 
Всѣ употреблявшіеся донынѣ водоупорные ко.іодцы изъ чугуна, йкелѣза, цемента или 
бетона — непроницаемы лишь на короткій срокъ: цементъ, бетонъ, чугувъ 2 яоесізо 
энергично разрзппаются отъ дѣйствія кислотъ н амміака, содержащихся въ сточной водѣ 
и въ гніющихъ нечистотахъ. 

«•Гпгіеническій выгребъ» притомъ замѣчате.іьно дешевле же.іѣзнаго и бетоннаго. 
Заказы на «Гигіеннческіе выгребы», емкостью отъ 40 до 400 ведеръ, принимаются 

йъ С.-Петербургѣ, на В. Морокой д. ^ 21, кв. 15, отъ 11—5 часовъ по полудни. 
Тутъ-же гончарный глазированный трубы и колѣна для фановыхъ и прочихъ 

водостоковъ. 

Ф а б р и к а Б р о и з о в ы х ъ и з д ѣ л і й 

опенъ и Ьеото, 
М.\ГАЗИНЪ: Невск. просп., 20. 

МАСТЕРСК1Я: Вороножск. ул., Ifi. 

Г А З О - В О Д О П Р О Б О Д Н О Е 

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ 
З А В Е Д Е Н І Е . 

ЗР̂̂  ^^f> іі̂Е 
Васильевскій Островъ, 7 линія,д. № 54. 

Устройство ватерклозетовъ разныхъ системь, 
ваннъ съ циркулярными 'печками, раковинъ, 
пароваго и водянаго отопленія, ліелѣзныхъ 
рѣшетокъ, воротъ и подъѣздовъ, электрнче-
скихъ и воздушныхъ звонковъ, телефоновъ 

и пріемъ ремонта на вышеозначенныя 
вепі,и и проч. 

Въ йнстйтуті Грщанскйіъ йнженервъ 
им-ыотся въ продАЖѣ слѣд. книги: 

1. Курсъ Гражданской Архитектуры " 
проф. Д . Соколова 3 руб., 

2. Курсъ Гражданской Архитектуры 
проф. В . Куроѣдова . . . 5 » 

3. Курсъ Прикладной Механики 
проф. П . Евневича 3 > 

4. Расчетъ водостоковъ инженера 
А . Греча 1 > 

АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ 

въ Гельсингфорсѣ, съ каменоломнями въ 
Гангѣ I I складомъ гранита въ С.-Пе-
тербургѣ (Шпалерная ул.^ Js£ 45) про-
даетъ гранитные бруски для переходовъ, 
пѳреѣздовъ, дворовъ и площадокъ для 
стоянокъ лошадей, а равно принимает! 
заказы на поставку гранита для разныхі 
построекъ, а' также и плитъ для тро: 

туаровъ. Литейный пр., № 57. 

__Бюро Вега. | | 
Печ. разр. 12 Мая 1887 г., Спб. Градонач. Ген.-.Іейт. ГРЕССЕРЪ, Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. Л» 20. 



1887 годъ (XVI). 
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О Р Г A Н Ъ 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С Н А Г О О Б Щ Е С Т В А А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ . 

№ 2.І Февраль. 1887 г. 
Ц Ѣ Н А ЗА Г О Д Ъ : 

Въ С.-Пвтврбургѣ, безъ доставки . . 1 3 р-
„ „ съ доставкою и съ 

пересылк. въ проч. гор. Россіи. 1 4 „ 
Заграницу, въ государства международ-

наго почтоваго союза- . . . 17 „ 
Для студвнтовъ, при подпискѣ чрфзъ 

казнач. учеб. .чавед., безъдост. 9 „ 
съ доставкою 1 0 „ 

Для гг. служащих* и студентовъ допускается раз
срочка ПО третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц Ш 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
утра до 4 пополудни. отъ; Ю І ч. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только лпцамъ, подписавшимся непосредствеппо въ кон
торе ея — С.-Петербургъ, 5 рота Измайловскаго полка, 

д. Л'. 12, кв. № 4. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я Щ 
припимаіотся для печатанія только въ коп-
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
пію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніѳ пепосредствеппо въ конторѣ 
рѳдавціи. 

С О Д Е Р Ж А Н І 

ГГ Е го с ГГ Ъ : 
Новости по отопленію и вентпляціи. — Дезинфекціонпые аппараты 
Вальца и Сименса. — Новые аппараты для промывай ія сточныхъ п 

т. п. трубъ и каналовъ. — Обзоръ стронтельныхъ журналовъ. К. 

•ч: Е т Е огс 
Соиоръ въ Орепбургѣ (л. 2). А. А. Ященко. — Часовня въ Уфѣ 
(л. 7), А. И. Семенова. — Окружной судъ въ г. Кишрневѣ (л. 9), 
Г. Ф. Лопскаго. — Конюший при Главно^ъ Управленіи Государст-

вспнаго Коннозаводства (л. И п 12), В. Ф. Харламова. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы, за исключеніемъ 1879 и 1881 гг., можно пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ по слѣдующимъ цѣнамъ: 1 ) за каж
дый годъ отдѣльно по 1 5 руб. и за пересылку по 1 руб.; 2 ) за комплектъ 72 , 7 3 , 74, 75 , 76 , 77 , 7 8 , 80, 8 2 , 8 3 , 
и 84 гг. Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ нокушенія на яшзнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I , (85 и 
86 гг.) т е, 1 3 ТОМОВЪ, ПО 1 2 р. за каждый,-—-156 рублей и за пересылку 1 3 руб.; 3 ) ученикамъ техническихъ 
учебныхъ заведеній — по 1 2 рублей за годъ и по 1 руб. за пересылку, а за весь комплектъ, 1 3 томовъ, — 1 3 0 р. 
и за пересылку 13 рублей. 

Разсрочка допускается по соглашенію. ; 



Г О Д Ъ X V I . 
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 

въ конторѣ редакціи: 
С.-Петербургъ, Измайловскііі полкъ, 

5-я рота д. }Іе 12, кв. 4. з о д ч к и 

Ц * Н Д З А Г О Д Ъ : 

въ С-Петербургѣ, безъ дост. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе-

ресылв. въ проч. гор. Россіи 
съ пересылкой за границу . . 

^ 

12 р . 

14 „ 
17 „ 

Л? 2 . 
іііііиііііииТ І І І І І И П І І I 

Ф Е В Р А Л Ь . 
І І І І І І І І І І І П І І І М Ш и і І І І І І І М І І І І І І І М Г І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І Г І І І І І П І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І і и і І І І І І І І І І І І І П І І І І І І І І І І І І І І І N11 I l l 

г О С . 1 8 8 7 г. 
І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І ІІІІІМІіИІИІП|ПЙ1ІДІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Новости ПО отопленію и вентиляціи 

Къ числу болѣе или менѣе удачныхъ нопытокъ соединенія въ 
одной конструкціи печи, кухоннаго очага и вентиляціоннаго при
бора, слѣдуетъ отнести кафельную нечь Г . Викеля (въ Фульдѣ). 
Печь эта, представленная на фиг. 1—3, раздѣлена на два отдѣле-
нія горизонтальной поперечной стѣнкой Z. Въ нижнемъ отдѣленіи 
иомѣщается очагъ Jc, дно котораго Н образуется двумя чугунными 
плитами съ воздуніныиъ прослойкомъ между ними, иерекрываюш,ими 
топку F. Продукты горѣнія, нанравленіе которыхъ обозначено 
стрѣлками, согрѣваютъ дно П, желѣзную боковую стѣнку с и по
ступаютъ въ дымовой каналъ Ъ. Если, какъ напр. въ лѣтнее время, 
отъ печи требуется одна лишь вентиляція, безъ особеннаго нагрѣ-
панія, то открываютъ находящійся въ каналѣ Ъ клапанъ и про
дукты горѣнія прямо удаляются въ трубу, не нагрѣвая верхней 
части печи. Очагъ h закрывается со стороны комнаты стеклянной 
дверцей и всякій чадъ удаляется въ дымовую трубу по каналу е, 
который можетъ затворяться, вмѣстѣ съ зигзагообразяыиъ воздуш-
нымъ каналомъ С, посредствомъ двойной заслонки /'; для затвора 
одного лишь канала е служитъ вторая заслонка. Если же вентиля-
ція требуется въ усиленномъ размѣрѣ, то упомянутый выше кла
панъ въ каналѣ Ъ ставится такимъ образомъ, что проходъ воздуха 
сбоку прекращается, затѣмъ открывается другой клапанъ, находя-
щійся при выходѣ этого канала въ трубу, и наконецъ открывается 
заслонка въ трубѣ для вытягиванія чада: тогда продукты горѣнія 
поднимаются въ Ъ и смѣшиваются съ вытягиваемыми чадомъ и воз
духомъ; при этомъ нагрѣвается вентиляціонный каналъ і, проходя-
щій рядомъ съ Ь, котораго нижній конецъ посредствомъ канала к 
соединяется близь иола комнаты съ комнатнымъ воздухомъ, а верх-
ній конецъ открывается въ дымовую трубу. 

Въ случаѣ необходимости вентилированія сосѣднихъ помѣщеній, 
каналъ Zc можетъ быть удлиняемъ по мѣрѣ надобности. Наоборотъ, 
когда вентпляцію желаютъ уменьшить, то нижній клананъ дымо-
ваго канала приводится въ по.чоженіе, прекращающее доступъ воз
духа сбоку, а верхній поворачивается па 90° и преграждаетъ со-
общеніе между Ъ п h. Тогда продукты горѣнія ироникаютъ черезъ 
отверстіе т въ верхнюю часть печи, поднимаются по оборотамъ, 
образуемымъ шамотными ящиками С и окончательно ноступаютъ въ 
йі . Ящики С связаны между собой патрубками S и образуютъ сво
ими внутренними пустотами каналъ, по которому движется нагрѣ-
ваемый комнатный воздухъ, выходящій черезъ трубу s. Рядомъ съ 
дымовымъ каналомъ Ъ помѣщается также каналъ для наружнаго 
воздуха о, сообщающійся съ послѣднимъ посредствомъ трубы р. 
Наружный воздухь, при открываніи заслонки г, расположенной 
надъ очагомъ, проходитъ въ нижній изъ шамотныхъ ящиковъ, 
смѣшивается съ нагрѣваемымъ здѣсь комнатнымъ воздухомъ и вмѣ-
стѣ съ нимъ поднимается въ трубу s, откуда уже распредѣляется 
по отапливаемымъ иомѣщеніямъ. 

Теплота, развивающаяся въ цоколѣ печи, утилизируется слѣ-
дующимъ образомъ: воздухъ впускается черезъ новоротную заслонку 
п близь пола въ каналы ѵ, нагрѣвается въ нихъ и затѣиъ черезъ 
заслонки W поступаетъ въ комнату. Кромѣ того, наружный воздухъ 
можетъ быть впускаемъ изъ канала о посредствомъ заслонки ѵ, въ 
пространство очага К и уже отсюда—въ комнату. Если печь должна 
служить для вентиляціи при умѣренномъ нагрѣваніи, то стеклянная 
задвижная дверь надъ очагомъ К нѣсколько отворяется, причемъ 
комнатный воздухъ нагрѣвается лучистой теплотой чугунныхъ 

.X/ 

плитъ и увлекается въ трубу. Такимъ образомъ печь эта даетъ 
возможность соединить въ одиомъ приборѣ вентиляцію, отопленіе и 
кухонный очагъ; ироизведенныя надъ нею испытанія показали цѣ-
лесообразиость ея конструкцііі и единственнымъ ея недостаткомъ 
является потребность во внимательномъ уходѣ. Нагрузка топлив
ника въ этой печи можетъ производиться пли какъ показано на 
рпсункѣ, или посредствомъ наполнительнаго конуса-

Мысль о нримѣненіи къ кафельнымъ печамъ наполнительнаго 
конуса не представляетъ сама по себѣ ничего новаго и главныиъ 
препятствіемъ къ ея осуществленію является обыкновенно различ
ный коэффиціентъ расширеиія различныхъ матеріаловъ. Это затруд-
неніе устранено въ печи Сильвара слѣдующимъ образомъ: Напол
нительный конусъ или колодецъ J . (фиг. 4), сдѣланный изъ шамотной 
глины, устанавливается въ нижней части печи и наполняется че
резъ окно Ъ: продукты горѣнія поднимаются отсюда вверхъ по ка-
наламъ С, причемъ наружный стѣнки всѣхъ вертикальныхъ и го-
ризонтальиыхъ каналовъ одѣты листовымъ желѣзомъ. 

Задняя стѣнка мѣстами лишена изразцовъ, такъ что теплота 
комнатному воздуху передается непосредственно прикосновеніемъ. 
Каналы С соединяются при Е въ общій горизонтальный каналъ, 
который, нослѣ нѣсколькихъ оборотовъ, открывается въ дымовую 
трубу. 

Слишкомъ малые размѣры наполнительнаго колодца этой нечи 
въ значительной мѣрѣ уменьшаютъ ея достоинства. 

Печи Schaurbeque-Boeye — слѣдующаго устройства: наполни
тельный колодецъ въ ней образуется вогнутой стѣнкой, вставлен
ной въ основной лселѣзный цилиндръ а печи и поддерлсиваемой 
подпорами I; на крышкѣ е колодца f находится короткая верти
кальная трубка, зак.іючающая вращающуюся заслонку и. При на-
нолненіи ко.тодца или при топкѣ безъ наполнительнаго колодца 
(съ прямымъ горѣніемъ) заслонка эта открывается и продукты го-
рѣнія проходятъ кверху, не попадая въ помѣщеніе. Для слаіганія 
дыма, къ послѣднему проводится нагрѣтый воздухъ, нроходящій въ 
узкій кольцеобразный промежутокъ мелсду наружными стѣнками 
печи и топливнпкомъ т, содержащнмъ огнеупорную внутреннюю 
обкладку к и колосники с. 

Фиг. 5 представляетъ извѣстную печь Ленгольда въ ея послѣд-
немъ, усовершенствованномъ видѣ. 

Эти измѣненія вызваны желаніемъ достигнуть болѣе полнаго 
горѣнія, для чего вмѣсто одного канала, прнводящаго воздухъ, 
сдѣлано три {h, hi и Л,), соединяющіеся съ топливнпкомъ посред
ствомъ отверстій с, помѣщемныхъ ниже огнеупорной обдѣлки д то
пливника. Такимъ образомъ, такъ какъ заслонка t также снаблсена 
отверстіями, то воздухъ протекаетъ кътопливусъ четырехъ сторонъ. 

Для того, чтобы воспользоваться въ каминахъ теплотою раска-
леннаго угля по окончаніи топки, Э . Бенверъ (Берлинъ) предла-
гаетъ елѣдующее устройство: колосники дѣлаются подвнлшыми и 
по окончаніи топки уголь проваливается въ зольникъ, снабженный 
также сдвижной крышкой; продукты горѣнія уносятся изъ золь
ника въ дымовую трубу но особой трубкѣ, снаблсенной заслонкою. 

А . Штейнгаузеръ (Мюнхенъ) предполагаетъ достигнуть болѣе 
полнаго горѣнія тѣмъ, что въ его конструкціи топливо (каменный 
уголь) вводится въ топливникъ снизу, а необходимый для горѣнія 
воздухъ—сверху. Для этого въ срединѣ печи помѣщается цилин-
дрическій колодецъ, сверху открывающійся въ топливникъ, а сбоку 
снаблсенный напо.шительными дверцами. Топливо падаетъ на на
ходящуюся въ колодцѣ тарелку, которая посредствомъ выведеннаго 
внаружу печи рычага поднимается кверху п образуетъ собою дно 
топливника. При свѣжей засыпкѣ раскаленный уголь задержи
вается въ топлпвнпкѣ особой вилкой, тарелка опускается и вновь 



наполняется углемъ, затѣмъ тарелка опять поднимается п уголь 
раскаливается отъ прикосновенія съ остатками горящаго угля; воз
духъ для горѣнія проводится по особому патрубку,' открывающе
муся непосредственно надъ углемъ. Ліелѣзпая печь съ видпмымъ 
горѣніемъ, соотвѣтствующая формамъ, употребительпымъ въ Англіи 
и во Франціи, предлолгенная Abate (Лондонъ), предназначен^^ для 
топки антрацитомъ. Послѣдній нагружается въ наполнитель, на.хо-
дящійся въ верхней части печи, и отсюда, по мѣрѣ надобности, 
опускается въ металлическую корзинку (фиг. 6). Наружная обо
лочка верхней части печи сдѣлана изъ стеколъ, при открываніи 
которыхъ можно увеличивать нользованіе лучистой теплотой горя
щаго угля, а также согрѣвать ироходящій снизу комнатный воз
духъ; послѣдпій входитъ въ отверстія внизу печи. Направленіе 
воздуха и нродуктовъ горѣнія обозначено на рисункѣ стрѣлкамп, 
Недостатокъ этой печи, повидимому, тотъ, что вся нижняя часть 
ея весьма мало эксп.тоатируется и поэтому совершенно безнолезна; 
кромѣ того, стекла нредстав.тяютъ весьма мало прочности, какъ 
печной матеріа.іъ, и, наконецъ, сомнительно, чтобы печь эта не 
дымила при открытыхъ стеклахъ. 

Для достиженія медленной топки, необходимой напр. въ ночное 
время, Canis (Парижъ) нредлагаетъ слѣдующее устройство: топлив
никъ печи, наполняемый сверху, имѣетъ цилиндрическую форму; 
дно его представляетъ ко-тосниковая рѣшетка, а стѣнки до поло
вины своей высоты покрыты отверстіямп. Зольникъ, находящійся 
подъ рѣшеткой, раздѣленъ на двѣ части поперечной перегородкой; 
въ передней его части помѣщается выдвижной ящикъ для золы, 
а задняя часть его соединена посредствомъ патрубка съ дымовой 
трубой; верхняя часть топливника также соединена съ нослѣдней 
посредством!, патрубка, снабженнаго вращающейся заслонкой. 
Цилиндрическія стѣнки зольника продоллсаются кверху и образу
ютъ собою наружную оболочку печи; въ этой обо.чочкѣ сдѣ.чаны 
топочныя дверцы, а сверху она закрывается крышкою. Для силь
ной топки открываются: заслонка въ верхнемъ патрубкѣ и дверцы 
зольника, при медленномъ же горѣніи открываются верхнія топоч
ныя дверцы, а верхняя заслонка и зольниковыя дверцы — затво
ряются. Въ послѣднемъ случаѣ воздухъ притекаетъ къ топливу 
черезъ отвррстія въ стѣнкѣ топливника, а продукты горѣнія про
ходятъ въ дымовую трубку черезъ вторую половину зольника и че
резъ нижній натрубокъ. 

Расположеніе частей печи ѴіѵіИе (Парижъ), предназначенной 
для топки коксомъ, сходно съ предъидущимъ. Топливо засыпается 
въ вертикальный цилиндръ и поддерживается рѣшеткой, состоящей 
изъ двухъ. взаимно перпендикулярныхъ рядовъ колосниковъ; верх-
ній рядъ можетъ приводиться въ двилсеніе съ цѣлью перемѣшива-
иія топлива. Стѣнки топливника сообщены отверстіями и продукты 
горѣнія выходятъчерезъ эти отверстіявъ пространство между стѣнкаміі 
топливника п нарулсной оболочкой печи, откуда улсе поступаютъ 
въ дымовую трубу. Крышка печи, имѣющая видъ колпака, входитъ 
своими закраинами въ кольцеобразный сосудъ съ водою, помѣщен-
ный въ верхней части печи, и образуетъ такимъ образомъ водный 
затворъ, препятствующій прониканію дыма въ отапливаемое помѣ-
щеиіе. Для быстраго удаленія топлива вынимаются сразу обѣ ко
лосниковый рѣшетки, причемъ топливо проваливается въ зольникъ. 

Устройство новой печи Ф. Ленгольда (Франкфуртъ) имѣетъ 
цѣлью перевозку нечи въ неразобранномъ видѣ, во избѣжаніе за-
трудненій и нроволочкп времени при сборкѣ и установкѣ нечи. 
Для этого, какъ показано на фиг. 7 и 8, вся печь стянута длин
ными вертикальными болтами й, проходящими по всей ея вышинѣ 
въ каналахъ с, образуемыхъ угловыми ребрами Ъ внутреннихъ стѣ-
нокъ а топливника. Эти же ребра удерживаютъ внутреннюю огне
упорную обдѣлку і, предупреждающую стѣнки топливника отъ 
накалнванія. Потребный для горѣнія воздухъ притекаетъ къ топ
ливу по вертикальнымъ каналамъ с и выходитъ изъ нихъ въ на-
грѣтомъ состояніи по щелямъ, образуемымъ ихъ внутренними 
углами. 

Для отопленія торфомъ, Люкгардтъ и Альтенъ (Кассель) пред-
лагаютъ новую нечь слѣдующаго устройства: 

Колосниковая рѣшетка имѣетъ (фиг. 9) форму конуса, снабжен
наго горизонтальными прорѣзями а для притока воздуха; во избѣ-
жаніе засариванія этихъ прорѣзей, онѣ защищены сверху неболь
шими ребрами. Въ печахъ большихъ размѣровъ конусъ этотъ со
ставляется изъ ряда отдѣльныхъ колецъ различной величины, ле-
жащихъ близко одно надъ другимъ. Подъ этимъ конусомъ нахо
дится другой конусъ X, могущій подниматься посредствомъ рычага 
и служащій для регулированія притока воздуха къ ирорѣзямъ. Для 
удаленія сажи слулсатъ два плоскихъ кольца Ь и ЬІ, снабжснныхъ 
отверстіями; нижнее кольцо можетъ вращаться посредствомъ ру

коятки. Когда оно повернуто такимъ образомъ, что отверстія одного 
кольца приходятся противъ отверстій другаго, то зола провали
вается внизъ. 

Наполиите.!іьный цилиндръ книзу съулсивается и притокъ топ
лива регулируется клапаномъ d, вращаемыиъ посредствомъ руко
ятки di и ходящймъ въ винтообразномъ пазѣ при Сі. Труба е у во-
дитъ газы, развиваісщіеся въ наполнителѣ с въ дымоходы; топливо 
предварительно просѣевается черезъ сито f, на которомъ остаются 
такимъ образомъ болѣе крупные куски топлива; сито это приво
дится въ сотрясательное двилсеніе, а также и можетъ выниматься-
посредствомъ рукоятки и. Для очистки дымоходовъ служитъ тяже
лое кольцо J7, подвѣіиенное на цѣпяхъ. Между наполнителѳмъ с и 
дымоходами помѣщается пространство і, въ которомъ поднимается 
согрѣваемый комнатный воздухъ, входящій при о и выходящій 
при ті. 

Печь Гауслейтера (Мюнхенъ) состоитъ и.зъ чугуннаго остова, 
окруженнаго изразцовой оболочкой (фиг. 10). Устье наполнителя 
имѣетъ коническую форму; колосниковая рѣшетка состоитъ изъ 
плоской рѣшетки с, которая можетъ выниматься посредствомъ ру
коятки / ' и изъ вогнутыхъ частей d и е; часть d можетъ приво
диться въ сотрясеніе посредствомъ особой рукоятки. Надъ решет
кой помѣщаѳтся кольцо Л изъ огнеупорной глины. При растапли-
ваніи, производимомъ черезъ топку I, продукты горѣнія направ
ляются непосредственно отъ т къ п и отсюда въ дымовую трубу 
р, для чего заслонка п поворачивается посредствомъ ручки о. 

Когда топливо уже достаточно разгорѣлось, то заслонка п по
ворачивается и продукты горѣнія направляются по болѣѳ длинному 
пути черезъ ходы г, q, г, t, п, р. Для болѣе медленнаго горѣнія 
открывается заслонка ѵ. Притокъ воздуха къ топливу происходитъ 
лишь черезъ зольникъ Тс; очистка рѣшетокъ производится черезъ 
дверцу и. Для нагрѣванія комнатнаго воздуха, послѣдній впу
скается въ отверстія плиты X и проходитъ по каналамъ между чу
гунными частями печи и ея изразцовой оболочкой; особая заслонка 
регулируетъ вытягиваніе испорченнаго воздуха. 

Г . Вейгелинъ (Штутгартъ) усовершенствовалъ извѣстную нечь 
Мейдингера, снабдивъ топливникъ огнеупорной оболочкой и увели-
чивъ такимъ образомъ теплоемкость печи. Далѣе, поддувало снаб
жено ссобымъ регулирующимъ клапаномъ, который, будучи снаб-
женъ указателемъ, можетъ устанавливаться весьма точно. Напол
нительный дверцы снабжены раструбомъ, лрепят-.твующимъ разсы-
панію топлива при его засынкѣ; при затворенныхъ дверцахъ рас-
трубъ этотъ входитъ внутрь нечи, при раскрытыхъ же дверцахъ 
онъ самъ собою принимаетъ требуемое ноложеніе. Промежутки между 
топкою и оболочкой сдѣланы шире, чѣмъ въ первоначальной печи 
Мейдингера, для того, чтобы предоставить согрѣваемому комнат
ному воздуху большую нлошадь сѣченія. 

Печь Даймлера (Штутгартъ) приспособлена для отапливанія 
большихъ помѣщеній: наполнитель ея, снабженный внутренней 
огнеупорной обдѣлкой. имѣетъ прямоугольное сѣченіе и располо
женъ носрединѣ передней стороны печи: онъ.снабженъ снизу по
движной рѣшеткой и окруженъ пятью дымовыми каналами; продукты 
горѣнія поступаютъ въ нихъ черезъ отверстія въ нижней части 
стѣнокъ наполнителя. Оболочкой боковыхъ частей печи служатъ 
чугунный плиты; въ промежуткахъ между этими плитами и дымо
ходами движется согрѣваемый комнатный или наружный воздухъ, 
входящій черезъ отверстія въ цоколѣ. Печь эта предназначена для 
отопленія коксомъ. Изъ новыхъ образцовъ печей, изготовляемыхъ 
Саксомъ въ Вассеральфингенѣ, укажемъ на слѣдующій (фиг. 11 и 12). 
Призматическій нанолнитѳль Л, расположенный какъ и въ печи 
Даймлера, переходитъ внизу въ болѣе широкій очагъ, снабженный 
нодвѣсными колосниками Е, которые приводятся въ сотрясеніе по
средствомъ зубчатаго рычага F. Сдвижная дверца В для наблю-
денія за ходомъ топки снабжена слюдяными окнами. При растапли-
ваніи печи открывается клапанъ Z и продукты горѣнія проходятъ 
непосредственно въ дымовую трубу по каналам'ь jff, и Вз, Когда 
горѣніе установилось, то клапанъ Z закрывается и горячіе газы 
проходятъ по каналамъ ЯІ и Нг въ цоколь печи и въ иатрубокъ 
J a . Во избѣжаніе накаливанія передней и задней стѣнокъ печи, 
стѣнки эти, а равно и боковыя плиты К снабжены огнеупорной 
обдѣлкой; въ нилшей части плитъ К сдѣланы отверетія, но кото-
рымъ выходитъ часть нродуктовъ горѣнія, съ цѣлью нагрѣванія 
каналовъ I f j и «7, а также патрубка J2. Газы, образующіеся въ 
наполнителѣ, опускаются внизъ по промелсуткамъ N его двойныхъ 
стѣнокъ въ топливникъ, гдѣ и сгораютъ. Притокъ воздуха къ топ
ливу облегчается особой формой ко.тосниковъ. При открываніи верх
нихъ наполнительныхъ дверецъ D открывается клапанъ Р , связан
ный съ ними стерлснемъ О, причемъ черезъ свободное отверстіе Ж 



горячіе газы направляются въ трубу и не могутъ попадать въ ком
нату. Винтовой клапанъ G въ дверцѣ зольника С служитъ для 
регулированія притока воздуха. Для увлажненія воздуха сіужитъ 
сосудъ W, наполняемый водою. Горѣніе происходитъ медленно и 
вполнѣ равномѣрно; топливо засыпается, смотря по силѣ топки, въ 
промежутки отъ 1 до 3 дней. 

Для быстраго согрѣванія поиѣщеній, имѣющихъ лишь голланд-
скія печи или камины, нерѣдко пользуются временно устанавли
ваемыми небольшими желѣзнымн печами, труба которыхъ вводится 
въ постоянную печь. Для того, чтобы различная высота устья по-
слѣдней не служила въ иныхъ случаяхъ препятствіемъ къ уста-
новкѣ временныхъ печей, Китеръ (Дрезденъ) предлагаетъ дѣлать 
заднюю стѣнку послѣлнихъ изъ отдѣльных'ь плитъ, подвѣшенныхъ 
на цѣпяхъ и могуш,нхъ передвигаться по вертикальному направле-
нію, такъ что находящійся па одной изъ этихъ частей патрубокъ 
можетъ устанавливаться на произвольной высотѣ. Чтобы смѣшивать 
свѣжій наружный воздухъ съ нагрѣваемымъ комнатнымъ и чтобы 
печь могла вмѣстѣ съ тѣмъ служить по желанію исключительно д.?я 
вентиляціи, Г. Вигель (Кенигсбергъ) дѣлаетъ раз.іичныя печи съ 
двойною оболочкою. Въ иромежуткѣ между оболочками проходитъ 
наруясный воздухъ, въ промежуткѣ мелсду печью и внутренней 
оболочкой протекаетъ нагрѣтый комнатный воздухъ; особая заслонка, 
помѣщенная въ верхней части внутренней' оболочки, служитъ для 
смѣшиванія обоихъ теченій; будучи поставлена извѣстнымъ обра
зомъ, заслонка эта уводитъ комнатный воздухъ въ особый патру
бокъ, вызывая этимъ вентиляцію комнаты. 

Вентиляціонная печь Фрея (Франкфуртъ) не представляетъ ни
чего иоваго. Каналы ея, расположенные сначала горизонтально 
одинъ надъ другимъ, переходятъ затѣмъ въ вертикальные и на
верху соединяются съ дымовой трубой; при этомъ вертикальные 
каналы проходятъ непосредственно за передней стѣнкой печи, ко
торая такимъ образомъ остается холодной и можетъ служить напр. 
для установки зеркала и т. п. 

Особое вниманіе обраш,ено въ послѣднее время на форму ко^' 
лосниковъ. съ цѣлью болѣе равномѣрнаго распредѣленія притекаю-' 
пі,аго къ топливу воздуха и облегченія очистки. 

Мы укажемъ на нѣкоторыя изъ наиболѣе интересныхъ усовер-
шенствованій этого рода. 

Колосники обш,ества Гессенъ-Нассаускихъ заводовъ (фиг. 13) 
состоятъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ частей. Нижняя рѣшетка С 
вращается на горизонтальной оси, прикрѣпленной къ неподвижному 
конусу, и на задней своей сторонѣ снабжена загнутыми вверхъ 
зубьями д, входяш;ими при нормальномъ полоясеніи рѣшетки между 
соотвѣтствуюпіими зубьями с конуса Л; при поворачиваніи ру
кояти, рѣшетка С наклоняется впередъ и шлаки поднимаются къ 
топочному устью. ІІ XwHci i idTf iOQi l 

Колосники завода Квинтъ въ Трирѣ состоятъ изъ плоской го 
ризонтальной рѣшегки, лежащей (фиг. 14) на вращающейся оси Л; 
на концѣ послѣдней находится рукоять Н. Для сотрясенія колос-
никовъ рукоять эта закладывается своею выемкой за неподвижный 
штырь S, слулсащій ей такимъ образомъ временной точкой враще-
нія; когда надо перевернуть рѣшетку, чтобы освободить ее отъ 
крупныхъ шлаковъ, то рукоятка выкладывается со штыря S и 
вращается вмѣстѣ съ осью А. 

Въ заключеиіе упомянемъ о весьма удачномъ приспособленіи 
А . Горенбургера и Л. Шеньянъ (Брауншвейгъ), представляющемъ 
собою ключъ для отпиранія ручекъ у накалившихся топочныхъ 
дверецъ. Ключь этотъ состоитъ изъ снабженнаго рукоятью бо-тта, 
оканчивающагося клещами; одна губа клещей f (фиг. 16) непо
движна, другая с вращается, причемъ клещи раскрываются дѣй-
ствіемъ пружины d. Для зажима клещей служитъ кольцо а, дви
жущееся спиральной пружиной. Чтобы захватить клещами ручку 
дверецъ, слѣдуетъ оттянуть назадъ кольцо а, причемъ клещи рас
крываются. 

(Dlngler's Polytechn. Journ.). 

Дезинфекціонные аппараты Вальца и Симонса* 

Конструкція обоихъ аппаратовъ, описаніе которыхъ мы здѣсь 
помѣщаемь, пмѣетъ цѣлью — избѣгнуть употребленія присущаго 
большей части подобныхъ аппаратовъ парового котла, такъ какъ 
употребленіе котла связано съ значительными неудобствами. Всякій 

паровой котелъ съ давленіемъ свыше 1 атмосферы требуетъ опыт-
наго кочегара или механика, что увеличиваетъ расходы по содер
жание прибора; кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ для установки 
котла требуются значительные побочные расходы, вызываемые 
строите-тько-полицейскими предписаніями. 

Другое качество, общее обоимъ названнымъ анпаратамъ, заклю
чается въ томъ, что главный части стѣнокъ ихъ камеръ сложены 
изъ кирпичной кладки, вслѣдствіе чего аппараты эти пе могутъ пе
ревозиться цѣликомъ, но складываются па мѣстѣ. 

Аппаратъ Вальца и Виндшейда въ Дюссельдорфѣ (фиг. 1, 2 и 
3), имѣетъ камеру въ 2,5 м. длиною, 1,2 м. шириною и 1,5 м. 
вышиною. Подъ камерой находятся двѣ топки, къ которымъ сдѣ-
ланъ доступъ въ подвяльномъ этажѣ зданія; одна изъ этихъ топокъ 
нагрѣваетъ чугунный трубы съ приливными ребрами, согрѣвающія 
воздухъ камеры; другая тонка нагрѣваетъ систему наполнепныхъ 
водою трубокъ, связанную съ цилиндрическимъ сосудомъ, который 
номѣщается надъ камерой. Такое повышенное расположеніе сосуда 
было первоначально вызвано тѣмъ требованіемъ, чтобы горячая вода 
могла, въ случаѣ потребности, омывать обеззараживаемый вещи; 
требованіе это, однако, оказалось вскорѣ совершенно излишнимъ. 

Пары, развивающіеся въ этомъ сосудѣ, пмѣютъ избытокі. давле-
нія не свыше 0,1 атм., и такимъ образомъ котелъ этотъ, по смыслу 
закона, не представляетъ дѣнствительнаго пароваго котла. 

Паръ входитъ въ камеру черезъ широкое сопло на ея крышкѣ; 
воздухъ изъ камеры удаляется черезъ отверстіе въея нижней части. 

Самый процессъ работы аппарата происходитъ слѣдующимъ об
разомъ: сначала камера нагрѣвается посредствомъ чугунныхъ ре-
берныхъ трубъ до 140—160°, послѣ чего дверца ея открывается и 
нагрѣвшіпся воздухъ выходитъ, уступая мѣсто свѣжему; тѣмъ не 
менѣе, стѣнки камеры сохраняютъ большую часть своей теп-тоты. 
Далѣе, отворяется паровпускной кранъ и въ камеру вкатывается 
телѣжка съ дезинфицируемыми предметами, послѣ чего дверь бы
стро затворяется. Паръ подогрѣвается вслѣдствіе соприкосновенія 
съ нагрѣтыми реберными трубами и, не испытывая давленія, кромѣ 
атмосферпаго, расширяется. Будучи легче воздуха, наръ вытѣсня-
етъ послѣдній пзъ обработываемыхъ имъ предметовъ. Въ случаѣ 
необходимостн въ промываніп вещей, горячая вода притекаетъ че
резъ тоже самое соп.чо, черезъ которое проходитъ паръ. Предвари
тельное нагрѣваніе аппарата до температуры 140° требуетъ, вслѣд-
ствіе большой массы стѣнокъ, не менѣе 2—2'/і часовъ; послѣ того, 
какъ въ теченіи часа поддерлснвалась эта температура, для на-
грѣванія внутренности дезинфицируемыхъ предметовъ до 160* по
требно не болѣе 1'Д ч. , такъ что если аппаратъ нагрѣть съ утра, 
то можно успѣть въ теченіп дня обработать до 7 нагруженныхъ 
вещами телѣжекъ. 

Аппаратъ Симонса (Симонсъ и Гіойгенсъ въ Роттердамѣ) также 
состоитъ главнымъ образомъ пзъ кирпичной кладки, но въ немъ 
паръ образуется въ совершенно открытомъ резервуарѣ и увлекается 
горячимъ воздухомъ, проходящимъ надЪ поверхностью воды въ 
этомъ резервуарѣ. 

Расположеніе частей этого аппарата представ-тено въ разрѣзѣ 
и п.танѣ на фиг 4 и о. Дезинфекціонная камера О закрывается 
двойной дверью ТТ; нижняя п задняя стѣнки камеры — полыя и 
образуются металлическими плитами. Подъ камерой находится во
дяной резервуаръ К въ видѣ плоскаго четыреугольнаго яш.ика; 

топка, S—дымоходы, I—каналы, приводящіе воздухъ и расно-
-тоженные мелсду дымоходами; направленіе воздуха въ этихъ ка
налахъ можетъ измѣняться посредствомъ заслонокъ ѵ,—ѵ^. С—ды
мовая труба, с — каналъ, по которому испаренія, выдѣляющіяся 
пзъ обработываемыхъ предметовъ, проводятся подъ топку, съ цѣлью 
уничтоліенія міазмовъ. 

Въ началѣ работы, воздушные каналы всѣ закрываются и про
дукты горѣнія проходятъ подъ резервуаромъ К, поступаютъ въ 
поперемѣнпо восходящіе и нисходящіе каналы с и выходятъ въ 
дымовую трубу С. Затѣмъ камера нагружается, двери Т плотно 
закрываются и заслонки въ воздушныхъ каналахъ отворяются; воз
духъ, проходя по каналамъ h, нагрѣвается до высокой темпера
туры и проходитъ далѣе по каналамъ h—U. При обработкѣ од
нимъ горячимъ воздухомъ, безъ участія пара, закрываются заслон
ки ѵз и ш; при обработкѣ посредствомъ пара закрывается заслонка 
ѵі, а% й г;*—открываются. Застонка слулситъ для управленія 
колпчествомъ воздуха, уходящаго въ канал і> с. Обработка произво
дится сначала однимъ горячимъ воздухомъ—для предварительнаго 
нагрѣванія обработываемыхъ вещей; затѣмъ заслонки открываются 
п въ камеру впускается паръ. Окончательное высушиваніе вещей 
производится опять посредствомъ горячаго воздуха. 



Новые аппараты для промыванія сточныхъ и т. п. трубъ 
и каналовъ. 

Изъ числа аігааратовъ, предложенныхъ въ послѣднее время для 
промыванія сточныхъ трубъ, каналовъ п т. п. посредствомъ еди-
новременнаго впусканія значительная количества воды, производи^, 
маго автоматически, нѣкоторые заслуживаютъ особаго вниманія по 
остроумно и простотѣ своей конструкціи. 

Аппаратъ С . МисЬаІГя (Висбаденъ), представленный на фиі!.}.; 
1 и 2, состоитъ изъ простаго сифона h: часть сифона^ соединяю
щая его плечи, свободно укрѣплена на краю резервуара, такъ что 
сифонъ можетъ вращаться въ нредѣлахъ 180°. Плечи сифона нет, 
одинаковой длины, причемъ короткое плечо приходится надъ ре-
зервуаромъ. Къ дугѣ сифона прикрѣплены два груза д пді, изъ 
которыхъ первый, сидящій на болѣе короткомъ рычагѣ, находится 
внутри резервуара. Вѣсъ этихъ грузовъ разсчитанъ такимъ обра-', 
зомъ, что они, при пустомъ резервуарѣ, удерживаютъ сифонъ, на
полненный водою, въ вертикальномъ пололіеніи. Вода, поступая въ 
сифонъ, переливается черезъ край короткаго рычага его и поне
многу наполняетъ резервуаръ; когда вода въ резервуарѣ дойдетъ 
до высоты груза д, то абсолютный вѣсъ его уменьшается и вѣсъ 
груза ді стремится вывести сифонъ изъ его вертнкальнаго положе-
нія. Какъ только сифонъ иришелъ въ движеніе, онъ быстро опро
кидывается вслѣдствіе собственнаго вѣса, причемъ вода изъ него 
не уснѣваетъ вытечь прежде, чѣмъ устье короткаго плеча его ко
снется поверхности воды въ резервуарѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ вода на-
чинаетъ вытекать изъ длиннаго плеча сифона, всасывая черезъ 
короткое плечо находящуюся въ резервуарѣ воду до совершеннаго 
опорожненія резервуара. До этого времени сифонъ не можетъ под
няться, такъ какъ вѣсъ его длиннаго плеча, нанолненнаго водою, 
перевѣшнваетъ грузы ді и д; когда резервуаръ и сифонъ опорож
нены, то дѣйствіемъ грузовъ сифонъ выпрямляется и резервуаръ 
снова начинаетъ понемногу наполняться. Мѣста грузовъ д и ді 
опредѣляются пробны.мъ испытаніемъ. Для того, чтобы сифонъ не 
могъ вращаться болѣе, чѣмъ на 180°, его цапфа s, а равно и под-
шипникъ, въ которомъ она вращается, снабжены особыми высту
пами к. Опыты надъ небольшой моделью онисаннаго прибора пока
зали, что онъ дѣйствуетъ безукоризненно. Столь же остроумный, 
хотя и не столь простой прпборъ предлагаютъ Н . Eggers и I . 
Kernaul (Мюнхенъ), фиг. 3 и 4. 

Резервуаръ а свободно вращается на цапфахъ, ноддерживае-
мыхъ двумя шинами д, которые установлены такимъ образомъ, что 
при наполненномъ резервуарѣ верхняя часть перевѣшиваетъ его 
внаружу; въ вертикальномъ же положеніи резервуаръ удерживается 
тѣмъ, что крючекъ Ъ, находящійся на рычагѣ поплавка Ы зацѣп-
ляетъ за соотвѣтствующій крючекъ с, вдѣланный въ стѣну надъ 
резервуаромъ. Передняя стѣнка резервуара заключаетъ въ себѣ 
сифонъ ed, котораго короткое плечо, образуемое двумя каналами 
е, соединяется съ внутренностью резервуара при еі. Вливаясь въ 
резервуаръ постепенно, вода не измѣняетъ его положенія до тѣхъ 
поръ, пока ур вень ея не достигнетъ до поплавка Ъі; при этомъ 
поплавокъ, поднимаясь вверхъ, отцѣнляетъ крючекъ Ъ и резерву
аръ наклоняется внередъ, насколько это нозволяетъ его задняя 
стѣнка, упирающаяся при этомъ въ стѣну. Тогда сифонъ прихо-
дитъ въ дѣйствіе и начинаетъ опоражнивать сосудъ; опустѣвъ до 
половины, сосудъ приходитъ въ свое нормальное ноложеніе вслѣд-
ствіе перевѣса своей нижней части, сифонъ же не прекращаетъ 
своего дѣйствія до совершеннаго опорожненія резервуара, послѣ 
чего описанный процессъ начинается опять сначала. Для достиже-
нія отчетливой работы, шипы д устаиавливаются пробныі:и испы
таниями. 

Главную часть прибора А . Natterer'a (Мюнхенъ), представлен-
наго на фиг. о, составляетъ сифонъ съ воздушнымъ колоколомъ. 
Длинное колѣно сифона опущено въ опрокидываюпцйся сосудъ 
обыкновеннаго устройства, вращающійся на оси f и удерживаемый 
въ прямомъ по.тоженіи посредствомъ груза до тѣхъ поръ, пока онъ 
не наполнится до краевъ. При началѣ работы аппаратъ весь со
вершенно пустъ и медленно протекающая вода понемногу напол
няетъ резервуаръ до тѣхъ поръ, пока уровень ея не повысится до 
высоты верхняго устья внутренняго, болѣе длиннаго колѣна си
фона, такъ какъ ко.іѣно это свободно сообщается съ наружнымъ 
воздухомъ. 

При дальнѣйшемъ повышеніи уровня, вода начинаетъ перели
ваться черезъ край внутренняго колѣна въ нижній вращающійся 
сосудъ до тѣ.хъ поръ, пока она не закроетъ нижнее устье внутрен

няго колѣна. Тогда, вслѣдствіе образующагося давлѳнія, вода по
вышается въ колоколѣ сифона гораздо медленнѣе, чѣмъ въ резер-
вуарѣ, и нижній сосудъ наполняется весьма медленно, до тѣхъ 
поръ, пока разность высотъ въ сифонѣ и въ сосудѣ не будетъ со-
отвѣтствовать разности высотъ въ резервуарѣ и вершинѣ сифона. 
При этомъ вращающійся сосудъ, будучи наполненъ, опрокидывается 
и сифонъ совершенно опорожняетъ резервуаръ, послѣ чего весь 
процессъ повторяется снова. 

Аппаратъ, предложенный Th. КоштегсИ'емъ и Е . Е(і\ѵяг(із'омъ 
(Мюнхенъ), снаблсенъ, какъ видно изъ фиг. 6, желобчатымъ ры-
чагомъ а, въ которомъ свободно катается тялселый металлическій 
шаръ Ъ. Рычагъ этотъ, ось вращенія котораго устроена на краю 
резервуара, соединенъ съ поплавкомъ f и тягою д выпускного кла
пана h. Тяга д, длина которой соотвѣтствуетъ количеству накои-
ляемой воды, снаблсена на своемъ нилснемъ концѣ металлическимъ 
дискомъ, двилсущимся во внутренней полости клапана h; при по
вышении уровня воды въ резервуарѣ, дискъ этотъ поднимается 
вслѣдъ за поплавкомъ до тѣхъ поръ, пока не прилсмется къ затвор
ному клапану і. Въ то лее время поплавокъ понемногу поднимаетъ 
внутренній конецъ желобчатаго рычага а и, когда послѣдній на
чинаетъ наклоняться внаружу, находящійся въ немъ шаръ Ъ пе
рекатывается на его нарулсный конецъ и, приводя рычагъ въ по-
ложеніе, показанное на рисункѣ пунктиромъ, тѣмъ самымъ отво-
ряетъ кранъ. Когда уровень воды въ резервуарѣ настолько пони
зится, что поплавокъ болѣе не поддерживается водою, то вѣсъ по
плавка заставляетъ рычагъ вернуться въ прежнее пололсеніе, при
чемъ шаръ вновь перекатывается на внутренній конецъ рычага и 
клананъ г затворяется. 

Если выпущенное количество воды недостаточно, или если встрѣ-
чается необходимость въ продолженіи промыванія, то резервуаръ 
соединяется съ запасной камерой, какъ показано на чертѳжѣ, по
средствомъ сифона. 

Въ такомъ случаѣ притокъ воды устраивается въ этой камерѣ, 
причемъ стѣнка, отдѣляющая ее отъ резервуара, дѣлается пѣсколько 
ниже высоты сифона. При этомъ нритокъ воды изъ камеры подни
маетъ поплавокъ, а вода, устремляющаяся въ выпускной клапанъ, 
приводитъ въ дѣйствіе сифонъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда желательно привести приборъ въ 
дѣйствіе раньше окончательнаго поднятія поплавка, къ наружному 
концу рычага а можно провести обыкновенную ручную тягу. 

Обзоръ строительныхъ журналовъ, 

1. Zeitschrift fiir Bauwesen. 
Hefte I V - V I , Ѵ П — I X n Х - Х И , 1886. 

(Продолженіе). 
Особенный интересъ представляетъ рѣчь инженера Фледъ (Flad) 

предсѣдателя Обпі,ества американскихъ гражданскихъ инженеровъ, 
представляющая отчетъ объ успѣхахъ достигнутыхъ инженернымъ 
искуствомъ всего міра за 1885 годъ. 

Главное мниманіе лектора обращено на публичный работы, ока
зывающая существенное вліяніе иа здоровье и благосостояніе жителей. 

Важность обильнаго снабженія жителей водою, признано въ 
Амѳрикѣ предметомъ первостепенной важности, что доказывается 
устройствомъ обширныхъ водопроводовъ во всѣхъ почти городахъ. 

Изъ новыхъ предположеній, касающихся эксилоатаціи водо
проводовъ, обращено вниманіе на искуственное вдуваніе воздуха въ 
трубы, имѣющее цѣлью разрушеніе органичѳскихъ тѣлъ, вредныхъ 
зародышей и сообщеніе пріятнаго вкуса водѣ. 

Пред-юженъ новый способъ для опредѣленія чистоты воды для. 
питья. Онъ состоитъ въ наблюденіяхъ надъ микробами, воспиты
ваемыми въ желатинѣ, сдѣланномъ предварительно безплоднымъ. 
Этотъ способъ приводитъ къ болѣе вѣрнымъ результатамъ, чѣмъ 
всѣ испытанныя химическія средства и анализы. 

Относительно примѣненія фи.іьтровъ для очищенія воды, Аме
рика стоить нилге Европы. 

Важнѣйшія и громаднѣйшія водопроводныя соорулсенія начаты 
въ Нью-Іоркѣ и Ливериулѣ. Въ Нью-Іоркѣ будетъ доставляться 
320 мильоновъ галлоновъ въ день (1450 мильоновъ кубическихъ 
метровъ). Дамба высотою 178 футъ (54,3 м.) длиною 1300 футъ. 
пересѣкающая рѣку, доставить искусственное озеро, содерлсащееЗЗОО 
мильоновъ галлоновъ воды (14,5 мильоновъ куб. метровъ). Водо-



проводъ, ведущій воду пзъ озера въ резервуаръ въ центральномъ 
паркѣ, будетъ имѣть длину 31 милю (оО килом.) и средніи діа-
метръ въ 14 футъ (4,27 м.). 

Нѣсколько меньше сооружения -Ливерпуля, гдѣ дамба Vrynwy, 
высотою 136 футъ (41,5 м.) длиною 1258 футъ замыкаетъ заливі!' 
поверхность котораго 1118 акровъ (47,7 гектаровъ). Длина канала 
35 анг.!. миль (66,3 кплом.). 

За водоснабнѵеніемь, поважностп, въ инженер номъ отношеніи, 
слѣдуютъ сооруженія, имѣщія цѣлью отводъ городскихъ нечистотъ. 

РІеобходимость этихъ сооруисенііі настолько суш,ественна,. что 
образовалась даже особая отрасль инженернаго искусссва, посвя-
ш,енная этого рода сооруженіямъ. 

Сп.тавная система, по мнѣнію докладчика представляетъ наи
лучшее разрѣшеніѳ этого вопроса для страны, обладающей боль-
шимъ колпчествомъ ватеръ-клозетовъ. Нанболѣе раціональный спо
собъ отвода водъ при устройствѣ общей сп.тавной системы д.ія 
долідевыхъ и хозяйственныхъ водъ, заключается въ спускѣ ихъ 
естествениымъ теченіемъ въ большихъ водостокахъ, за исключеніемъ 
тѣхъ мѣстностеп, гдѣ имѣются обширныя несчаныя поверхности. 
Высказано мнѣніе, что вѣрнѣйшимъ и наиболѣе удобнымъ спосо
бомъ отвода нечистотъ, является устройство орошенія большихъ 
дренированныхъ поверхностей земли. 

Въ послѣднес время, имѣя въ виду полученіе здоровыхъ жилицъ, 
обращено вниманіе на прочное и удобное распололіеніе прпспоеоб-
леній для принятія и отвода хозяйственныхъ и другихъ водъ. 

Сжпганіе уличнаго сора п другнхъ отбросовъ производится въ 
настоящее время въ особы хъ, выстроеныхъ д.тяэтой цѣли, печахъ, 
дешево и соотвѣтствующимъ образомъ въ Лидсѣ и другихъ мѣст-
ностяхъ Англіи. 

Однако сжнганіе можетъ быть достигнуто дешево лишь тогда, 
когда мостовая состоитъ п.зъ матерьала, трудно изнашивающагося. 
Необходимость хорошаго матерьяла для мостовыхъ признана почти 
всѣми большими городами. Улицы Парижа, Лондона, Берлина, 
Вѣны, Нью-Іорка и пр. почти всѣ вымощены одинаковыми матерь-
ялами. Въ названныхъ городахъ, почти и сключительно примѣняется 
тесанный гранптъ, асфальтъ и деревянные торцы. Мостовая изъ 
гранита получается наиболѣе прочною п требуетъ напменьшаго 
ремонта. Асфальтовое покрытіе имѣетъ нзвѣстныя преимущества 
со стороны оздоровленія мѣстности, а дерево предпочитается въ 
бельшихъ городахъ потому, что на немъ менѣе всего страдаютъ 
лошади и получается мостовая, дающая менѣе остальныхъ шума. 

Въ нѣкоторыхъ городахъ Америки сдѣланы опыты устройства 
мостовой изъ сильно оболсжеьныхъ искусственныхъ камней (въ 
штатѣ Иллинойсъ). Въ Блуминстонѣ такая мостовая существуетъ 
съ 1876 г Кубики изъ каменноугольнаго дегтя, смолы и песку 
(называемые серамитомъ) въ употребленіи въ Буда-Пештѣ съ 1881 Г ѵ і 
Въ Америкѣ встрѣчаются мостовыя пзъ круглыхъ торцевъ кедра,' 
но они изнашиваются весьма неравномѣрно. 

Весьма вредное вліяніе на здоровье жителей городовъ оказываетъ 
дымъфабрпкъ и заводовъ, преимущественно тамъ, гдѣ употребляется 
для топлива смолистый уголь. Придуманы многіе приборы для сжи-
ганія дыма п нѣкоторые дѣйствуютъ цѣлесообразно. Авторъ на-
дѣется, что со временемъ, опыты примѣнѳнія естественнаго газа 
для отопленія п затѣмъ усовершенствованія въ добываніи газа для 
отоп.іенія, доставятъ населенію возможность отказаться отъ упо-
требленія для топлива твердыхъ тѣлъ; тогда же псчезнутъ и "жа
лобы на дымъ. 

Новая, особенно затруднительная задача, которая обращаетъ на 
себя вниманіе иплсенеровъ, заключается въ пзысканіи средствъ для 
скрытпаго проведенія подъ землей большаго числа электрпческнхъ 
проволокъ. 

Въ большихъ городахъ цѣли, которымъ служитъ электричество, 
весьма разнообразны. Оказывается, что близкое расположеніе про
волокъ иногда оказывается вреднымъ д-чя извѣстнаго дѣйствія со-
сѣдппхъ ироволокъ. Поэтому нѣкоторые инженеры счптаютъ почти 
невозможнымъ сосредоточивать прокладку проволокъ въ одномъ мѣ-
стѣ. Публика совершенно справедливо требуетъ прокладку прово
локъ, въ большихъ городахъ, подъ землей. Поэтому автору кажется 
наиболѣе цѣлесообразнымъ устройство большихъ подземныхъ галле-
рей, въ которыхъ бы могли сосредоточиваться всѣ электрпческіе про
водники, со всѣмп городскими отводными трубами. Эти га.тлереи 
должны имѣть такія нзмѣренія, чтобы въ нихъ могли свободно вхо
дить рабочіе, прокладывать п осматривать трубы п проволоки, не 
мѣшая двингенію по улпцамъ. Къ сожалѣнію, стоимость подобныхъ 
галлереп столь значительна, что устройство ихъ возможно до из-
вѣстнаго предѣла. 

Съ другой стороны, примѣненіе для этой цѣлп трубъ малаго 

сѣченія, доступъ къ которымъ былъ бы возможенъ черезъ мпогочи-
сленныя отверстія на поверхности улицъ, необходимо повело бы къ 
безпрестаннымъ помѣхамъ движенія на улицахъ и къ частой раз-
боркѣ мостовой, при прокладкѣ новыхъ проводниковъ. Наиболѣе 
цѣлесообразное устройство, повидимому, заключается въ нрипятіи 
смѣшанной системы: устройствѣ обширныхъ подземныхъ галлерей 
на улицахъ, гдѣ число проволокъ и проводовъ оправдываетъ устрой-^ 
ство пхъ и надземное расположение проволокъ на тѣхъ улнцах-Б-,"̂ * 
гдѣ еще можно олсидать распространенія и расшнренія сѣти про
водниковъ, до тѣхъ поръ, пока не наступить возмолсность устрой
ства для нихъ подземной гал.тереи. 

Авторъ отчета, состоя главнымъ инлсенеромъ города Санъ-Луи, 
прѳд.тожилъ, взамѣнъ расположенія проволокъ на телеграфныхъстол-
бахъ, мѣшающихъ двилсенію на тротуарахъ и заслоняющпхъ массою 
проволокъ видъ на улицахъ и свѣтъ въ домахъ, вывести на пере-
кресткахъ улицъ высокія, красивый желѣзныя бащпи, опиракіщіяся 
внизу на четыре столба, и значительно возвышающіяся надъ кры
шами домовъ. Отъ этихъ башень, во всѣ четыре стороны улицы 
должны расходиться стальные канаты, къ которымъ подвѣшиваются 
проволоки. Другой рядъ канатовъ можетъ быть протянутъ значи
тельно ниже и с.іуясить для подвѣшиванія проволокъ, служащихъ 
инымъ цѣлямъ. 

Кромѣ того на башняхъ предполагается расположеніе фонарей 
для электрическаго освѣщеиія. 

Въ теченіи 1883 г. въ Соединенныхъ Штатахъ выстроено вновь 
4,S00 килом, дорогъ. Вся сѣть желѣзныхъ дорогъ Америки длиною 
209,000 килом. Быстрое возрастаніе товарнаго двиисешя и сильное 
увеличеніе вѣса, вмѣщаемаго товарными вагонами (до 1683 пудовъ) 
заставило американскихъ инженеровъ обратить вниманіе на тормаз-
ныя приспособленія для товарныхъ поѣздовъ. 

Для обезпеченія безопасности двилсенія, полагаютъ ввести въ 
дѣйствіѳ замыкающую (блокъ) систему. 

Значительнымъ препятствіемъ для развитія желѣзнодорожнаго 
движенія признается различіе подвижнаго состава дорогъ. 

Большимъ прогрессомъ въ ностройкѣ горныхъ дорогъ, считается 
изобретете системы инженера Абта, осуществленной па Гарцѣ. 

Обращено вниманіе на строющіяся въ послѣднее время желѣз-
ныя дороги для перевозки черезъ перешейки цѣлыхъ кораблей. 
Ожидается постройка подобной дорогн изъ залива Св . Лаврентія 
въ бухту Фунди и во Флоридѣ. 

Устройство повышенныхъ уличныхъ дорогъ въ Нью-Іоркѣ, по
лучило значительное распространеніе. 

Уличныя желѣзныя дороги, приводимый въ движеніе канатомъ, 
получили начало въ Санъ-Франциско. 

Электричество, какъ двигательная сила, введено уже нанѣкото-
рыхъ городскихъ дорогахъ. Проводники въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
располагаются или надъ поверхностью земли (какъ въ Берлинѣ, 
Ба.ітиморѣ) илп подъ землей, подобно канатнымъ дорогамъ (въ 
Клеве лэндѣ). 

Постройка внутреннихъ каналовъ почти во всѣхъ странахъ 
пріостановилась, потому что главное вниманіе обращено на разви
тее желѣзныхъ дорогъ, дающихъ возмолсность производить сообще-
ніе во всякое время года съ большею точностью и быстротою. Ра
боты эти ограничиваются углубленіемъ и уширепіемъ существую
щихъ линій. Шлюзы канала Aault St. Mary даютъ возможность 
проводить суда, сидящія въ водѣ на 10 футъ. 

Постройка морскихъ каналовъ дѣятельно продолжается. Важ-
нѣйшій каналъ — Панамскій, по окончаніи, по всей вероятности 
будетъ снаблсенъ на оконечностяхъ шлюзами Авторъ напоминаетъ 
о Кориноско.мъ каналѣ, каналѣ между Сѣвернымъ и Восточнымъ 
морями, о Манчестерскомъ каналѣ въ Англіи; о каналѣ между Бѣ^' 
лымъ моремъ и Онежскимъ озеромъ въ Россіи и о каналѣ на нерв'д 
шейкѣ Никарагуа. '"<' 

Задача искусственнаго оропіенія представляетъ предметъ первО'-
степенной важности для нѣкоторыхъ американскихъ территорій и 
рѣшена во многихъ случаяхъ блистательно. Общая длина ороситель
ной сѣти свыше 1600 килм. Наибольшій прогрессъ въ развитін и 
распредѣленіи воды достигнуть въ Колорадо. Законы, изданные по 
этому предмету штатомъ, считаются образцовыми. Изь прекраснаго 
отчета этого иннсенера слѣдуетъ, что тамъ свыше 26 водяныхъ 
округовъ, распредѣляющихъ болѣе 1.800,000 куб. ф. (61 тыс. 
куб. м.) воды въ минуту. Поверхность оропіаемыхъ земель болѣе 
1.400,000 акровъ (570,000 гектаровъ). Въ настоящее время въ 
Катлинѣ, Колорадо, строится каналъ длиною 48 килом. Прнводимъ 
стоимость этого рода сооруженій въ Іоахнмгкой долпнѣ, въ Кали-
форніи. Онъ оконченъ на половину; вся длина его будетъ 35 миль 
(56 килом.). Онъ пройдетъ черезъ 2 тоннеля длиною 1,600 и 



6,000 м. Стоимость постройки 1.500,000 долларовъ (6 милліоновъ 
марокъ). 

Наибольшая дѣятѳльность въ Америкѣ проявилась по постройкѣ 
мостовъ. На р. Сускеганнѣ построенъ мостъ на ж. д. изъ Балти-
моры въ Огіо длиною 6,315 футъ (1930 м.) изъ 4-хъ отверстій по 
480л (146,3 м.) и одного въ 520л (158,6 м.). Гендерсонскій мостъ 
черезъ р. Огіо длиною 3,2001 (976 м.) съ пролетомъ длиною 
525л (160 М-) . Мостъ черезъ р. Big-Black у С . Джонсъ иролетомъ 
447л между быками (136,5 м.). Наибольшій строющійся въ Европѣ 
Фарскій мостъ о 2-хъ пролетахъ по 1,700 футъ (518 м.). Суккур-
скій мостъ черезъ р. Ипдъ отвѳрстіеиъ въ 790л (241 м.) и Ла-
хинскій мостъ для Канадской Тихо-Океанской ж. д. пролетомъ въ 
408л (124,5 м.). Постройка моста у Гаксбери (Hawkesbury) въ 
Новомъ ІОжномъ Валлисѣ передана частью одному строительному 
обществу Америки. Главный затрудненія по постройкѣ заключаются 
въ устройствѣ основанія н а глубинѣ 170 футъ (52 м.) ниже го
ризонта воды. 

Весьма низкія цѣны н а желѣзо и сталь оправдываютъ выборъ 
большихъ пролетовъ. 

Стремленія инженеровъ направлены къ выбору системъ, напря-
женія которыхъ легко могутъ быть опредѣлены, и къ принятію 
болтовыхъ соединеній. Выгода болтовыхъ соединепій оправдывается 
быстротой сборки мостовъ, н а мѣстахъ удаленныхъ отъ мастерскнхъ 
для сборки фермъ. 

Значительное распространеніе получила система висячихъ мостовъ, 
со времени постройки желѣзнодорожнаго Ніагарекаго моста. Но 
сильныя качанія и значительный прогибъ этихъ мостовъ застав-
ляютъ предпочитать этой системѣ прочную, которая весьма удобна 
для сборки большихъ пролетовъ. 

Обращается вниманіе на утяжеленіе паровозовъ и на предстоя
щую перестройку мостовъ. 

Указывается польза и необходимость механнческаго испытанія 
матеріаловъ и производства опытовъ надъ цѣлыми частями соору-
лсеній. Вслѣдствіе дороговизны машинъи проч., иниціатива въ этомъ 
дѣлѣ долясна принадлежать правительству. 

Прогрессъ въ д ѣ . і ѣ испытанія цементовъ, смазочныхъ масіъ, 
пріемовъ для испытанія желѣза и стали—по мнѣнію лектора—не-
сомнѣненъ. 

Указано на новое подраздѣленіе времени на 24 часа, взамѣнъ 
нынѣшнихъ 12-ти. 

Въ заключеніе рекомендуется введеніе метрической системы въ 
Америкѣ и указывается польза этого. 

2. ITouvelles Antiales de la Gcnstruction. 
Ш- 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 1886. 

Въ іюньской тетради небольшая статья съ чертежами посвящена 
устройству разборчатой же.іѣзной верандЫ; дающей возможность 
преобразовывать открытую веранду въ зимній садъ и обратно. Въ 
статьѣ приведены различный детали частей. Общій видъ зимняго 
сада простъ и изященъ. Длина веранды 9^68, ширина 4,30 м. 
Крыша покрыта рубчатымъ стекломъ. Стоимость постройки, со вклю-
ченіемъ стеколъ и окраски, 6,500 франковъ. 

Въ той ж е тетради приведены правила для нріемки порт.іанд-
скаго цемента въ французскихъ портахъ Калэ и Булони. Требова-
НІЯ на разрывъ значительно выше установленныхъ постановленіями 
русскаго правительства для инженерныхъ работъ.,іг;,к я-лГіпіі • 

Въ іюльской тетради описаны нѣкоторые дезинфѳкціонные при
боры. Въ настоящее время гигіенисты считаютъ, что наиболѣе дей
ствительными средствами для нредупрежденія зараженій должны 
быть: 1») оффиціальныя сообщенія о случаяхъ появленія болѣзни и 
смерти; 2) привив?ініе; 3; изолированіе больныхъ; 4) дезинфекція. 
Въ статьѣ описывается приборъ Гершера и Женеста (Hercher et 
Geneste). Для испытанія этого прибора была назначена коммисія 
изъ докторовъ (по назначению отъ правительства), которая едино
гласно одобрила и рекомен.і,овала его для дезинфецированія зара-
женныхъ вещей. 

Приборъ представляетъ цилиндрическій котелъ съ закругленны
ми днищами, составляющими въ то-же время дверцы, черезъ кото-
рыя вводятся въ него т ѣ предметы, которые же.шотъ дезинфеци-
ровать. Внутри котла помѣщено нѣсколько трубокъ для подогрѣ-
ванія котла и кромѣ того имѣется особый паровой котелъ для ввода 
въ камеру пара требуемой упругости. 15 минутъ совершенно до
статочно для дезинфекціи толстаго матраца, а 20 минутъ вполнѣ 
достаточно для просушки матраца. 

Въ статьѣ подробно описано устройство деталей и способъ обра-
щенія съ приборомъ. 

Большой интересъ представляетъ исправленіе шлюза на каналѣ 
St . Martin въ Парижѣ, подмытаго и обрушившагося на значнтѳль-
номъ нротяженіп. 

Въ той же тетради помѣщено извлечепіе пзъ статьи Тѳтмайера 
(Цюрихскаго профессора) о свойствахъ цементовъ, приготов.ченныхъ 
изъ шлаковъ. 

Кромѣ анализа и испытанія прочности, указаны результаты 
освидѣтельствованія построекъ, выведѳниыхъ на этого рода це-
ментѣ. Всѣ зданія оказались въ весьма хорошемъ состояніи. Не-
больш9,я замѣтка содержитъ нѣкоторыя детали, касающіяся устрой
ства оконныхъ рамъ и иритворовъ съ цѣлью нредохранеиія вну
треннихъ помѣщеній отъ прониканія въ нихъ дождя, черезъ щели. 

Въ августовской тетради наибольшій интересъ представляетъ 
описаніе примѣненія замораживанія грунта къ прорытію тоннеля 
въ Стокгольмѣ. 

Въ той же тетради упоминается о приготовленіи бѣлаго кирпича 
изъ осгатковъ отъ полировки стеколъ. Кирпичъ отличается замѣча-
тельною прочностью и тягучестью, неизмѣняемостью отъ вліянія 
морозовъ и атмосферныхъ неремѣнъ, иредставляетъ значительное 
сопротивление вліянію высокой температуры, и отличается большею 
легкостью, сравнительно съ обыкновеннымъ кирпичемъ. 

Въ сентябрской тетради описані. поворотный мостъ у Обер-
вильё черезъ каналъ Санъ-Дени. 

Мостъ длиною въ 30 метровъ. Ширина же судоходнаго канала 
всего 12 м. Мостъ нриподнятъ на 2,5 м. надъ уровнемъ воды въ 
каналѣ. 

Поворотъ моста производится силою воды, проведенной изъ со-
сѣдняго шлюза. Движущая сила утилизируется для сжатія воды, 
при двухъ различныхъ давленіяхъ, изъ которыхъ одно служитъ для 
поворота, а другое для подъема моста перѳдъ поворотомъ. 

Въ той же тетради описанъ автоматическій приборъ, системы 
Geneste, Gercher et Carrette, слулсащіи для быстраго опоралснива-
нія сосудовъ, лгелаемой вмѣстимости, съ цѣлью нромыванія водо-
стоковъ. Въ этомъ приборѣ утилизируется воздухъ, заключающійся 
въ сифонѣ, служащемъ одною изъ главныхъ|составныхъ частей прибора. 

Опоражниваніе этихъ приборовъ молгетъ производиться черезъ 
какіе угодно промежутки времени, для чего стоитъ только увели
чивать или уменьшать притокъ воды черезъ краны, питающіе авто-
матическій приборъ. 

Тамъ же указано о вредномъ вліяніи магнезіи, какъ примѣсп, 
входящей въ составъ портландскаго цемента. 

Въ 10 № описаны работы но расширенію иорта въ Одессѣ, 
сообщенныя нашимъ инженеромъ путей сообщенін Тимоновымъ. 

Тамъ же описана ферма (съ чертежами) госпиталя Альбаръ. 
Въ заключеніе приведены свѣдінія, касающіяся свойствъ буко-

ваго дерева и сравнительное сопротивленіе разныхъ нородъ дерева 
истпранію мельничнымъ жерновомъ, параллельно и перпендикулярно 
къ волокнамъ. На основанін этихъ изслѣдованій оказывается, что 
сопротивленіе бука перпендикулярно къ волокнамъ — наибольшее; 
отсюда можно придти къ заключенію, что его выгоднѣе всего упо
треблять на торцовый паркетъ. Торцовая мостовая выходитъ 
скользка. . 

Въ 11 тетради заслуживаетъ вниманія недавно выстроенное 
зданіе почтъ въ Парижѣ. 

Поверхность, отведенная для постройки зданія, заключаетъ 
7,750 кв. м. Между тѣмъ д.тя размѣщенія различныхъ службъ, а 
также почтовыхъ экипажей требовалось большее пространство. Этому 
удов.іетворили вытянувъ зданіе въ высоту и устроивъ дворъ, пе
рекрытый желѣзными балками и покрытіями, надъ которымъ устрое
ны полы сіѣдуюшаго этажа. Нижній же крытый дворъ иазначенъ 
для номѣщенія, прихода и отхода разныхъ почтовыхъ экипажей. 

Такимъ образомь удалось увеличить поверхность занимаѳмыхъ 
помѣщеній до 28,046 кв. м. 

Вслѣдствіе значительныхъ пролетовъ, образовавшихся для сво-
боднаго передвиженія экипажей, архнтекторъ Гаде рѣшилъ вы
вести зданіе главнымъ образомъ изъ металла. Опорный колонны и 
пилоны во всѣхъ этажахъ выведены изъ чугуна; связь же между 
колоннами составляютъ продо.іьныя и поперечный желѣзныя балки, 
частью арочныя, частью прямыя, открытыя во многихъ этажахъ-
Стропила также же.іѣзныя, имѣющія общую связь съ металличе
скимъ остовомъ зданія. 

Облицовка зданія сдѣлана изъ ѳотественнаго камня, причемъ 
стѣны не несутъ на себѣ никакого груза. Основаніе зданія вы
строено изъ жерноваго камня необтесаниаго. Имѣя въ распоряже-
ніи посредственный камень и нревосходный растворъ, строитель 
стремился выстроить возмонсно болѣе прочное основаніе съ наимень
шими средствами. 



Карнизы н другія части зданій, подверженный дѣпствію дождя, 
выведены пзъ камней (ломки de Мёгу), нропнтаниыхъ иекусствен-
нымъ растворомъ (fluo-sillcatc (|)абрикп Faure н Kessler). 

Въ зданіи встрѣчаіотся потолки, перекрывающіе пролеты въ 
17 м. отверстіемъ. 

Давленія въ чугунныхъ колоннахъ доходятъ до 8 кил., а въ 
жѳлѣзныхъ частя хъ до 6 кил. на квадр. милиметръ. 

Вѣсъ всѣхъ металлнческихъчастейдоходнтъдо 4.461.100 килогр. 
Средняя цифра нагрузки на кв. м. поверхности зданія доходнтъ 
до 575 кил. Калориферы обогрѣваіотъ объѳмъ въ 116,706 куб. м. 
Отопленіе паровое. 

Въ зданіи 3 канализаціи: цервая для доставленія воды на слу
чай пожара; вторая содержитъ воду для питья; третья—распредѣ-
ляетъ воду въ ватеръ-клозетахъ и умывальникахъ. 

Освѣщепіе—газовое, но его по.іагаютъ замѣнить электричествомъ. 
Заслуживаютъ вниманія приспособ.тенія' для пересылки пакетовъ 

между этажами зданія. Съ этою цѣлью устроена норія, въ которой 
подносы, на которыхъ кладутся пересылаемые пакеты, остаются 
въ горизонтальномъ по.тоженіи при какомъ угодно по.чожепіи норіп, 
съ тѣмъ, чтобы забытый конвертъ пе могъ выпасть и затеряться. 
Устроены приспособленія для послѣдовательныхъ, автоматическпхъ 
персрывовъ и остановокъ и пр. 

Поставленный въ настояпі,ее время 4 машины даютъ возмож
ность отправлять, каждая, но 200 килограммовъ черезъ каждыя 
а4 секунды или 160 разъ въ часъ. Съ помош,ью четырехъ машинъ 
молено поднимать въ часъ 120,000 килогр. 

Устроены спеціальныя приспособ-тенія для спуска посы.токъ. 
Послѣдній механизмъ нредставляетъ винтовую поверхность, задер
живающую слишкомъ быстрое скатываніе посылокъ подъ вліяніемъ 
силы тялсести. 

Кромѣ описанія раснредѣленія помѣщеній ьъ зданіи, приведенъ 
разсчетъ желѣзиыхъ балокъ и стропилъ зданія. 

Во второй статьѣ описаны новѣйшія усовершенствованія въ 
устропствѣ ватеръ-клозетовъ. Описанная система вппзу не имѣетъ 
откиднаго поддона, а просто — сифонъ съ застойнымъ колѣномъ. 
Дно чаши уширяется къ задней сторонѣ и постоянно прикрыто 
водой, которая выливается неріодически, опоражнивая содержимое 
въ чашѣ. Деревянный части ватеръ-клозета состоятъ изъ одной 
только рамы, опирающейся на чашу открытую со всѣхъ сторонъ. 

Къ сифону, за застойнымъ колѣномъ, проведена особая венти-
ляціонная трубка. По откидываніи деревяннаго ободка, замѣняю-
щаго сидѣнье, чаша можетъ служить удобнымъ нисуаромъ. 

Не безъинтересна замѣтка хпмнка-инженера Кандло (Oaudlot) 
о примѣиеніи раствора хлорпстаго кальція для затворенія порт-
ландскихъ цементовъ. Прнбавленіе этого раствора значительно уве-
-чичиваетъ сопротивленіе цемента и смѣси его съ пескомъ. 

Для полученія раствора быстро твердѣющаго и весьма прочнаго, 
слѣдуетъ брать свѣлсій цементъ и затворять его на растворѣ хло
рпстаго кальція 30" по Боме. 

Для полученія прочности цемента, независимо отъ скорости 
твердѣнія, нулсно брать свѣжій цементъ, затворяя его на 20° ра-
створѣ илп старый цементъ, затворяя его на 10° растворѣ. 

Было изслѣдовано таклсе твердѣніе этихъ растворовъ подъ 
водой. 

По погруженіи въ воду черезъ 24 часа по затвореніи цемента 
на 30° растворѣ, цементъ разрушается; если же растворъ оставить 
твердѣть на воздухѣ въ теченіп 10—12 дней, онъ не измѣняется 
въ водѣ. 

Затвореніе на 20° растворѣ, даетъ возможность погрулсать ра
створъ въ воду черезъ 24 часа. 

Въ статьѣ приведена таблица, показывающая относительное со-
против.іеніе растворовъ, твердѣвшнхъ на воздухѣ, въ морской и 
прѣсной водѣ. Наибольшее сопротивленіе, особенно въ началѣ, 
представ.тяютъ цементы, твердѣвшіе на воздухѣ. 

Этотъ растворъ. примѣняется въ теченіи болѣе года для ремонта 
жерновыхъ камней (бѣгуновь) на цементномъ заводѣ въ Булони. 
Прелсде для той лее цѣли употреблялся свннецъ, но послѣдній 
представлялъ много неудобствъ. 

Новая цементная мастика отлично связывается съ камнемъ, из
нашивается равномѣрно и не выпадаетъ. 

Для заливки углуб.теніявъкамнѣ, смачиваютъ послѣдній кистью, 
пропитанною растворомъ хлорпстаго кальція, быстро разводятъ це
ментъ ъв небольшомъ количествѣ и заполняютъ имъ углубленяі 
прелсде, чѣмъ началось нагрѣваніе раствора или пока оно не до
стигло высніей степени. 

Въ 12 тетради оппсанъ арочный мостъ подъ обыкновенную до
рогу устроенный для перевода надъ уровнемъ пути желѣзной до

роги изъ С . Клу въ Этьенъ-ла-Виль. Ширина моста меясду пери
лами 8 м. Отверстіе моста 23 м. Основаніе моста въ плывучемъ 
грунтѣ заложено на слоѣ бетона между шпунтовыми рядами, углуб
ленными ниже уровня рельсъ. 

Вдоль выемки, подъ мостомъ, устроены прочные каменные кю
веты, стѣнки которыхъ отъ мѣста до мѣста расперты арками. 

Полотно моста поддерживается 5 фермами,- состоящими пзъ про
дольной балки и поддерживающей ее арки. Обѣ двутавроваго сѣ-
чонія и связаны мелсду собою по срединѣ сплошною стѣнкою, а по 
бокамъ рѣшеткою. Подъемъ арки въ 7'° пролета. Мостъ косой. 
Настилка устроена пзъ желѣза Зоресъ, покрытаго песчанымъ бето
номъ и слоемъ щебня. Стоимость каменной кладки 57 тыс. франк. 

Металлическое строеніе вѣсомъ 53 тыс. килограммовъ стоило 
27 тыс. франковъ, слѣдовательно погонный метръ моста стои.іъ 
1200 фр , а кв. метръ 160 фр. 
іщ Въ той же тетради описаны роскошный и изящный купальни, 
биржы и прессы въ Парижѣ. При заведеніи имѣется школа плава-
нія. Стоимость зданія 92,826 фр. ии'Л'к^Г: 

Въ той же тетради описаніе нѣсколькихъ сложныхъ приборовъ, 
служащихъ для автоматическаго образованія быстротоковъ въ соо-
руженіяхъ, требующихъ періодической промывки. 

Въ томъ же номерѣ оппсанъ квадратическій экеръ—родъ транс
портира — Vallerey, сіужащій для дѣленія угла на равныя части 
и для спрямленія окружности. 

3. Seitschrift des cesterreiohischen Itigenieur- und Architooteti-
Vereins. 

I , П , III und IV Hefte 1886. 
Первая статья журнала представляетъ опйсапіе постройки импе-

раторскпхъ и королевскихъ музеевъ: исторіи искусствъ и естествен
ной исторіи въ г. Вѣнѣ. Не смотря на объявленный конкурсъ, нп 
одинъ пзъ допущенныхъ проектовъ не былъ одобренъ безусловно; 
однако на проектъ и записку архитектора Хагенауера было обра
щено внимаиіе, не смотря на то, что онъ не выполнилъ главнаго 
заданія конкурса: соединения двухъ музеевъ въ одномъ, общемъ 
зданіи. 

Въ весьма пространной запискѣ талантливый архитекторъ при-
велъ такіе убѣдительные доводы, въ пользу возведепія двухь от-
дѣльныхъ зданій, д.чя музеевъ, требующихъ залы совершенно раз
личныхъ размѣровъ и освѣщеній, кромѣ того онъ такъ удачно вос
пользовался мѣстомъ отведеннымъ для постройки музеевъ, что со-
здалъ на Рингъ-штрассе великолѣпнѣйшуіо площадь, окруженную 
монументальными зданіями, составившую такъ сказать кульмина-
ціонный пунктъ всей велико.аѣпнѣйшей улицы, подобной которой 
нѣтъ на всемъ континентѣ. '•' 

Такъ какъ Jury не вполнѣ соглашалось съ мнѣніемъ Хагенауера, 
то для рѣшенія этого вопроса Императоромъ былъ вызванъ изъ 
Цюриха знаменитый профессоръ архитектуры Земперъ, который 
одобрилъ предложенія Хагенауера и принялі> на себя совмѣстно 
съ авторомъ исполиеніе широко задуманнаго проекта. Поверхность, 
отведенная подъ постройку каждаго музея, заключаетъ до 10,778 
кв. м., изъ которыхъ дворы занимаютъ по 2,059, а собственно зда-
нія по 8,719 кв. м. 

Для того, чтобы судить объ относительной величинѣ этой по
стройки, замѣтимъ, что зданіе оперы въ Вѣнѣ занимаетъ 8,716 
кв. м., ратуша 14,962 кв. м., зданіе для парламента 13,241, уни-
верситетъ 15,559 и наконецъ оба музея 17,438 кв. м. 

Фасады длинныхъ сторонъ гармонически подраздѣлены на части 
значительно выдающимися среднею и крайними частями. На фаса-
дахъ, обращенныхъ къ памятнику Маріи-Терезіи, занимаюпі,ему сре
дину площади, — на которую выходитъ и фасадъ императорскаго 
королевскаго замка (Burg)—среднія выступныя части поднимаются 
на 31,134 м. надъ горизонтомъ земли и обріізуютъ квадратное 
плато, на которомъ возвышаются громадные восьмигранные купола, 
увѣнчанные колоссальными бронзовыми статуями. 

Здѣсь кстати упомянуть о той творческой силѣ и утонченной 
изысканности художника, которая выразилась въ нокрытіи му
зеевъ — назначеніе которыхъ рѣзко рознится мелсду собою—бига-
тыми, фигурными украшеніями. Достаточно указать на удачнѣпшій 
выборъ главныхъ статуй, вѣнчающихъ зданія и указывающихъ ихъ 
назначеніе. Куполъ музея естественной исторіи увѣнчанъ статуею 
*Геліоса> (скульпторъ Бенкъ), который какъ Богъ Солнца, какъ 
распространитель свѣта и тепла, олицетворяетъ собою лсивотворящее 
начало природы. Куполъ музея нсторіи искусствъ вѣнчаетъ статуя 
Аеины Паллады, высокой покровительницы искусствъ и наукъ, 
олицетворяющей символъ творческой силы духа. 



у подножія купола перваго музея, по сторонамъ квадратнаго 
плато, расположены четыре спдящія статуи, олицетворяіощія миро
вые элементы или стихіи, поэтически символизированный въ стату-
яхъ Геры (земля), Гефеста (огонь), Ураніи (воздухъ) и Посейдона 
(вода). Въ музеѣ естественной исторін (представляіощемъ по общему 
({)асаду совершенное иовтореніе перваго музея) соотвѣтствуіощія 
статуи олицетворяютъ качества, ведущія къ творчеству въ искусствѣ, 
а именно: даровитости, вдохновенія, соразмѣрности и силы воли. 

Фасады, выходящіе на разныя улицы, относятся къ различнымъ 
историческимъ эпохамъ и украшены соотвѣтствующими статуями и 
медальонами. 

Оба, совершенно тождественный зданія, раздѣлены по высотѣ 
на два главныхъ, среднихъ этажа, и на 2 второстепенны.хъ—ннж-
ній и верхній. Два главные эталга сильно выдаются благодаря зна
чительно меньшимъ размѣрамъ оконъ второстепенныхъ этажей, но 
не смотря на это, всѣ этажи получились очень свѣтлыми, благодаря 
тому обстоятельству, что окна главныхъ этажей имѣютъ колоссаль
ные размѣры (7 м. высоты и 3,15 м. ширины), вызванный весьма 
глубокими залами. 

Въ статьѣ приведено подробное описаніе освѣщенія и распре-
дѣленія этажей въ музеяхъ, рознящихся пѳ цѣ.тямъ и содержи-
мымъ иредметамъ. 

Наружные фасады музеевъ облицованы исключитально тесовымъ 
камнемъ; со стороны двора,—для уменьшенія издержекъ, — кирпи
чемъ. Стропила желѣзныя. Междуэтажный балки изъ желѣза и между 
ними перекинуты кирпичные сводики. Въ статьѣ перечистены по
роды камней и указаны мѣста камено.чоиень. 

Стоимость музеевъ 7.963,849 флориновъ Кромѣ того, устрой
ство газо-и водопроводовъ 104,000 ф. Громоотводъ 12 тыс., отопле-
ніе и вентиляція 1.104,000. Внутреннее декоративное устройство 
2.100,000. Меблировка 600,000. Отчужденія 340,000, а всего 
127* милліоновъ гульденовъ. 

Въ слѣдующей статьѣ аналитическій выводъ зависимости между 
распространеніемъ высокой воды въ рѣкѣ (съ цѣлью предсказыва-
нія предѣловъ, до которыхъ можетъ подняться вода) и количествомъ 
выпадающихъ осадковъ или количествомъ дождя, стекающимъ по 
данному бассейну рѣки, при нѣкоторыхъ опредѣленныхъ (предпо-
ложенныхъ) условіяхъ. Въ той же тетради весьма интересная статья 
нзвѣстнаго инженера Жпха. (Rziha) (автора знаменитаго сочиненія 
<Lehrbucb der gesammten Тицце1Ьацкип8І>)о.механической pa-
ботѢ ВЗрЫВЧаТЫХЪ СОСТаВОВЪ. г.'.' 

Въ ТОЙ же тетради описана постройка громаднаго зданія газ
гольдера *Erdberg» у Вѣны. 

Діаметръ круглаго зданія 63,410 м. въ свѣту.. Стѣны, высотою 
35,35 м. надъ горизонтомъ земли, поддерживаются по окружности 
40 контрфорсами, возвышающимися на 1,6 м. выше стѣнъ. Внутри 
зданія бассейнъ, заключающій въ себѣ 628,205 ведеръ. 

Дно этого резервуара выведено изъ кирпичной кладки на це
менте, толщиною 1,10 м., подъ которой еще слои бетона въ 1 м. 
толщиною. Основаніе зданія обнесено шпунтовымъ рядомъ. Зданіе 
покрыто купольною крышею системы ІІІведлера, поддерживаемою 
40 стропильными фермами, связанными 5 рядами андреевскихъ 
крестовъ. Посрединѣ купола фонарь. 

Обрѣшетка крыши деревянная, а кровля изъ цинкованнаго же-
лѣза. Вѣсъ 1 кв. м. крыши 31,6 килогр. Крыша была собрана и 
склепана на зем.іѣ, а затѣмъ приподнималась постепенно, по мѣрѣ 
возвышенія кладки стѣнъ, съ помощью особыхъ лѣсовъ и подъеи-
ныхъ винтовъ, вращавшихся въ маткахъ, прикрѣпленныхъ къ лѣ-
самъ, и упиравшихся въ башмаки подъ каждою фермою. Всѣ 40 
винтовъ вращали одновременно, по сигналу, и такимъ образомъ про
изводили подъемъ крыши. 

Въ статьѣ описаны различный затрудненія, встрѣчавшіяся во 
время производства работъ Въ той же тетради описаны газовыя 
регенеративныя печи Фридриха Сименса для вып-аавки стали. 

Въ послѣдней статьѣ приведеяъ очеркъ развитія производства 
желѣза за послѣдція 10 лѣтъ. 

Во второй тетради первая статья представляетъ изслѣдованіе 
тормазныхъ системъ для ручныхъ приводовъ. 

Вторая статья посвящена интересному предмету опредѣленія ко
личества воды, протекающей по данной рѣкѣ при разныхъ гори-
зонтахъ, на основаніи характеристическнхъ особенностей бассейна 
рѣки, въ зависимости отъ высоты годоваго столба дождя.. 

Въ третьей статьѣ подробное описаніе устройства водоснабженія 
на Картской желѣзной дорогѣ, между Карлштадтомъ и Фіуме^ при 
особенно затруднительныхъ обстоятельствахъ. 

Въ третьей тетради заслуживаетъ вниманія статья о постройкѣ 
новыхъ гаваней въ Гамбургѣ. 

Изъ новыхъ построекъ, наиболѣе валсную—представляетъ тамо-
лсенный каналъ, имѣющійцѣльюобезнеченіе сообщенія мелсду верх
нею и нижнею Эльбою, въ обходъ Вольной гавани. На юлшой на
бережной его предположено производить таможенный осмотръ су-
довъ, товары которыхъ предназначаются для города и для тамо-
женнаго союза. Каналъ этотъ буде-гь уширенъ съ 15 до 45 м. и 
глубина воды должна быть въ 2 м. Ширина набережной скверной 
будетъ доведена 28 — 30 метр., а юлсной — до 22 м. Для новыхъ 
складочныхъ магазиновъ оставлена поверхность въ 39,000 кв. м. 
Складочные магазины рѣшено выстроить на частный средства; для 
чего образовано акціонерноѳ общество съ капиталомъ въ 9 ми.чліо-
новъ марокъ, и въ распоряжение этого общества отдана поверхность 
въ 30,000 кв. м. 

Работы начаты въ 1883 г. 
Набережный таможеннаго канала и пароходной гавани строются 

частью на-сухо, частью подъ защитою неремычекъ. Всѣ стѣны вы
водятся изъ кирпича съ облицовкою лицевой стороны—песчаникомъ. 
Основаніе состоитъ изъ свай и слоя бетона толщиною 3 м., окру-
жающаго головы свай. Діаметръ свай отъ 30—35 сантим., длина 7 м. 

Бетонъ состоитъ изъ 3-хъ частей цемента, 5 частей песку и 12 
частей кирпичнаго щебня. Сваи подъ основаніемъ наберелсныхъ 
забиты въ 2 ряда: задній —вертикаленъ, передній—имѣетъ уклонъ 
въ V»'- Разстояніе между сваями 1,125 м. По го.ювамъ лицевыхъ 
свай положены насадки, въ который черезъ калсдыя 2,25 м. упи
раются нак.іонныя (въ 1:5) сваи. Шпунтовый рядъ, окружающій 
бетонную к.!іадку, выьеденъ изъ 15 сант. досокъ, забптыхъ съ пе
редней стороны съ уклономъ, а съ задней—вертикально. Шпунто-
выя сваи съ передней стороны обшиты досками, усиленными въ 
верхнемъ горизонтальномъ ряду корытообразнымъ лгелѣзомъ. Къ на
бережной прикрѣнлены отбойные брусья. 

Вмѣсто прнчальныхъ колецъ служатъ особый чугунный коробки 
съ поперечными распорками. 

Набережная таможеннаго канала усилена контрфорсами, которые 
поддерживаются особыми сваями. Черезъ контрфорсы перекинуты арки. 

Въ статьѣ приведены детали закрѣп.іенія чугунныхъ тумбъ для 
швартовки судовъ и ящиковъ для закрѣпленія подушекъ, слулга-
щихъ для прикрѣпленія рельсъ. 

Изъ мостовъ, перекрывающихъ набережный, особенно замѣчате-
ленъ по ширинѣ Брукторскій — ноддерлсивающій 7 желѣзнодоролі-
ныхъ путей, два желѣзоконныхъ и проѣздъ для обыкновенныхъ 
экипажей съ тротуарами. 

Заслулгиваютъ вниманія копры системы Figes , примѣненные при 
возведеніи набережныхъ и проч. Баба, внутри пустая, двилсется 
вверхъ п внизъ по поршню и его стержню, которые устроены труб
чатыми, такъ что по нимъ паръ проводится внутрь бабы. Верхній 
конецъ трубчатаго стержня поршня поддерживается консолемъ, 
опирающимся на вертикальную двутавровую лгелѣзную балку, мо
гущую свободно двигаться между стрѣлами копра, которая притомъ 
опирается нижнемъ концомъ на голову сваи. По мѣрѣ углубленія 
сваи въ грунтъ — понилсается и эта стойка. Ві . основаніи ея сдѣ-
ланъ соотвѣтствующій вырѣзъ сь тою цѣлью, чтобы падающая баба, 
ударя по головѣ сваи, не портила основанія стойки. 

Въ статьѣ приведена таблица, показывающая стоимость копровъ 
при разномъ вѣсѣ и высотѣ подъема бабы. 

Въ той же тетради приведено весьма подробное оппсаніе элек-
трическаго освѣщенія зданія Новой Ратуши въ Вѣиѣ. 

Описано устройство наровыхъ котловъ и машиш>, ихъ располо-
женіе, электрическая часть системы, динамо-машины, электрическіе 
проводники и проч. 

Первая статья четвертой тетради представляетъ описаніе новыхъ 
построекъ въ гавани Антверпена. 

Во второй статьѣ і^азсмотрѣно значеніе наибольшихъ и наимень-
шихъ перемѣщеніи (сдвиговъ) въ фахверковой системѣ и сплош-
ныхъ балкахъ. 

Третья статья, содержащая численные примѣры, посвящена вы-
численію прогиба балокъ съ перемѣннымъ поперечнымъ сѣченіемъ. 

Небольшая замѣтка извѣстнаго инженера Жиха, представляетъ 
опредѣленіе наибольшаго разстоянія между станціями водоснабженія 
на желѣзныхъ дорогахъ. 

Двѣ послѣднія статьи посвящены теоріи статически неонредѣ-
ленныхъ системъ, имѣя въ виду ихъ начальный напрялсенія и те-
оріи балки, усиленной нодвѣсной цѣпью. 

(Окончаніе слѣдуегь). 

Тнпографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщапская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . ДЕКЛВРОНЪ. 
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Т Ѳ К С Т ъ: 
1) Статьи по архитектурѣ. 
2) Статьи по строительному искусству. 
3) Статьи по техническому образованію. 

Статьи по строительному законодательству. 
Статьи по строительнымъ матеріаламъ и расчету сооружен!». 
Статьи по исторіи архитектуры 
Статьи по сельской архитектурѣ. 
Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы. 

^ЯИИР Р и с у н к иі '̂ ^^^ИЖЖ 
1) Чертежи существующихъ совреиенныхъ своруженій. 
2) Историческіе памятники 
3) Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооруженій, ииѣющихъ особый интересъ по 

композиціи или по коиструкціи. 
5) Проекты сельскихъ построекъ. -̂ ^^^ .̂̂ ^^^^^^^^^ 
6) Чертежи по строительному искусству. ^ц^цЩЩ^ 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе «Недѣля Строителя», выходящее по Воскресеніямъ въ форматѣ журнала (in 4°), 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
ственные распоряженія, строительный обзоръ, замѣтки но археодогіи, сиѣсь, библіографія (русскія и инострапныя сочине-
ніа), почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, ведомость поступающихъ въ Спб. Городскую Управу 
ходатайствъ о разрѣшеніи частныхъ построекъ, привилегіи и объявленія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ 
работамъ. 

Статьи доставляются въ контору редакціи на имя редактора Э. П. ДЕКЛЕРОНА. 

Подписка на журналъ, а также и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербугъ, 5-я рота, д. 12, 
кв. ,JS£ 4) ежедневно, кромѣ воскреаныхъ и праздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Б ъ И н с т и т у т ъ Гражданскихъ Инженеровъ 
могутъ поступать лица, окончившія полный курсъ, въ гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ и равпыхъ имъ учебныхъ за-
ведепіяхъ пли выдсржавшія въ означенныхъ заведеніяхъ, испытанія изъ преподаваемыхъ въ нихъ предметовъ. 

Желаіощія поступить въ число учащихся подаютъ о томъ прошепіе на имя Директора Института передъ нача-
ломъ учебнаго курса и не позже 1-го Августа. При прошеніи должны быть прилояіены: 1) свидѣтельстію о возрастѣ, 
завѣренное Духовною Еонсисторіею, 2) документъ о происхожденін, 3 ) аттестатъ или свпдѣтельство изъ гимназіи или ре-
альнаго училища или же равпыхъ имъ учебныхъ заведеній, объ удовлетворительномъ зпапіи полнаго курса сихъ заведе-
ній, 4) свидѣтелство о принискѣ но отбыванію воинской повинности, 5) увольнительное свидѣтельство отъ oбп^ecтвъ, 

•

свидѣтельство благонадежности и 7) видъ на жительство. 
За право слушанія лекцій учащійся уплачиваетъ по 25 руб. впередъ за каждое полугодіс. 
Прошенія, при которыхъ не будетъ представлено котораго либо изъ вышеозначенныхъ докумснтовъ, будутъ 

оставлены безъ послѣдствій. 
Подавшіе прошенія согласно вышесказаннымъ условіямъ для поступлепія въ I курсъ Института подвергаются въ 

немъ испытанію изъ математики и по одному изъ языковъ: французскому или нѣмецкому въ объемѣ курса гимназій Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія, а также по рисованію несложныхъ орнаментовъ. 

Въ настоящемъ году имѣется въ Институтѣ 40 вакансій для поступленія въ 1-й курсъ. 
Въ остальные курсы вакансій не имѣется. 
Лица, удовлетворившія условіямъ пріемныхъ испытаній, будутъ зачислены въ комплектъ учащихся, по числу 

имѣющихся вакапсій, по взносѣ къ 1-му Сентября 1887 г. установленной платы за слушаніе лекцій и по изготовленіи 
себѣ къ 15 Сентября 1887 г. установленной форменной одежды. Лица, незамѣнившія представленныя при прошеніяхъ 
копіи съ докуыентовъ, таковыми подлинными также къ 15 Сентября 1887 г. не будутъ зачислены въ комплектъ учащихся. 

Освободившіеся, отъ неисполненія вышеозначенныхъ условій, вакансіи будутъ замѣщаемы слѣдующими по стар
шинству балловъ кандидатами, вполнѣ удовлетворившими всѣмъ условіямъ пріема. 

Повѣрочныя испытанія начнутся послѣ 15-го Августа 1887 года. 3 

В Ы Ш Е Л Ъ И З Ъ П Е Ч А Т И В Т О Р О Й В Ы П У С К Ъ 

J l l l l U l 

1 Л ПШ Л D 
Д А [ 

и LI iUl 
Составидъ Инженеръ В. П, Степановъ, 

Во второмъ выпускѣ помещены печи: для школъ, больницъ и лазаретныхъ бараковъ; очаги: кухонные, пищеварительные и прачеш-
пые: русскіе пѳчи: господскія, крестьянскія н хлѣбопекарныя; калориферы и ихть устройство (начало). 

Цѣна съ атласомъ чертежей 4 рубля. 
Лица, не имѣіощія надобности въ цѣломъ выпускѣ, могутъ получить отдѣльныыи листами: 1) Русскія господскія печи, 2 ) кухонныя и п р 
очаги, цѣна за листъ 6 0 коп.; для народныхъ школъ и ыастерскцхъ за крестьянскія и хлѣбопекарныя 3 0 коп.; печи эти првмѣнены къ 

ископаемому топливу. 
С . - П е т е р б у р г ъ , Еватѳрингофскій проспѳктъ, домъ № 3 3 . 

Здѣсь лее мояшо получить 1-й выпускъ и настоящіе кирпичвки для кладки печей, малеыькія 3 руб., большія б руб. за 1 0 0 0 штукъ. 

Н Х ^ П Р О Н И Ц А Б М Ы Б 

официально изслѣдованные н одобренные компетентными техническими учрежденіями, проч
ные, безразличные къ вліянію кислотъ и амміака. 

Выгребы эти единственные, которые можно назвать бѳзорочно-непроницаѳмыми. 
Всѣ употреблявпііеся донынѣ водоупорные колодцы изъ чугуна, ясвл'іза, цемента или 
бетона — непроницаемы лишь на і{ороткій срокъ: цементъ, бетонъ, чугунъ и онелѣзо 
энергично разрушаются отъ дѣйствія кислотъ и аиміака, содержащихся въ сточной водѣ 
и въ гнііощихъ нечистотахъ. 

«Гигіеническій выгребъ» притомъ замѣчательно дешевле же.тѣзнаго и бетоннаго. 
Заказы на *Гнгіеннческіе выгребы», емкостью отъ 40 до 400 ведеръ, принимаются 

иъ С.-Петѳрбургѣ, на Фурштадской д. U 19, кв. Ш И, отъ 1—5 часовъ по полудни. 
Тутъ-лсе гончарный глазированный трубы и колѣна для фановыхъ и прочихъ 

водостоковъ. 

АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

въ Гельсингфорсѣ, съ каменоломнями въ 
Гангѣ и складомъ гранита въ С.-Пе-
тербургѣ (Шпалерная ул., К 45), про-
даетъ гранитные бруски для переходовъ, 
переѣздовъ, дворовъ и площадокъ для 
стоянокъ лошадей, а раівно принимаетъ 
заказы на поставку гранита для разныхъ 
построекъ, а также и плитъ для тро

ту аровъ. Литейный пр., № 57. 

Бюро Вега. 
Печ, разр. 16 Мая 1887 г., Спб. Градопач. Ген.-Лейт. ГРЕССЕРЪ. Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская 20. 



1887 Г О Д Ъ (XVI). 

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 . 

№ З.І Мартъ 1887 г. 

Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 
Въ с.-Петербург*, безъ доставки . . 13 р. 

„ „ съ доставкою и съ 
пересылк. въ проч. гор. Россіи. 14 „ 

Заграницу, въ государства международ-
наго почтоваго союза. . . . 17 „ 

Для студентовъ, при подпискѣ чрезъ 
казнач. учеб. завед., безъ дост. 9 „ 
съ доставкою 10 „ 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается раз-
срочка 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 воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 1 0 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только липанъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С.-Петербургъ, 5 рота Измайловскаго полка, 

д. № 12, Е В . № 4. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются д л я печатанія только въ кон-
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніе непосредственно, въ конторѣ 
р е д а Е ц і н . 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

I" ЕЗ 1 С С О? Ъ : 
Аукціонная конюшня.—Новости по отопленію и вентнляціи.—Новыя 
изобрѣтенія и усовершенствованія въ водопроводныхъ кранахъ. — 

Обзоръ строительныхъ журналовъ. S. 

•ч: Е 2= О- Е Х І : 
Соборъ въ Оренбургѣ (л. 1). А . А. Ященко. — Башня для бака 
(л. 15). Л. Бенуа.—Государственный Архивъ (л. 20). М . Месмахеръ. 
— Конюшни при Главномъ Управленіи Государственнаго Конноза

водства (л. 13 и 14), В . Ф. Харламова. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы, за исключеніемъ 1879 и 1881 гг., можно нріобрѣсти въ Правленіи С-Петер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ по слѣдующимъ цѣнамъ: 1 ) за каж
дый ГОДЪ отдѣльно ПО 1 5 руб. и за пересылку по 1 руб.; 2 ) за комплектъ 7 2 , 7 3 , 74 , 75 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 80 , 8 2 , 8 3 , 
и 84 ГГ. Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покупіенія на жизнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I , ( 8 5 и 
86 ГГ.) т е: 1 3 томовъ, по 1 2 р. за каждый,—156 рублей и за пересылку 1 3 руб.; 3 ) ученикамъ техническихъ 
учебныхъ заведеній — по 1 2 рублей за годъ и по 1 руб. за пересылку, а за весь комплектъ, 1 3 томовъ, — 1 3 0 р. 
и за пересылку 1 3 рублей. 

Разсрочка допускается по соглашенію. 



• г о д ъ X V I . 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
въ нонторѣ редакціи: 

С.-Петербургъ, Измандовскій подкъ, 
5-я рота д. Л« 12, кв. 4-

—Ж— з о д ч х и 

Ц Ѣ Н А ЗА ГОДЪ: 
въ С--Петербургѣ, безъ дост. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе

ресылк. въ проч. гор. Россія 
съ пересылкой за границу . . 

—Ж— 

12 р. 

14 „ 
17 . 

Jvil 3. 
пі I mill іііііііііиіііііііініпшіпгіміі ііііііііПіііііііігиіііііііііШіі 

М А Р Т Ъ . 
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Аукціонная конюшня при Главномъ Управленіи Государствен
наго Коннозаводства въ С.-Петербургѣ (Надеждинская 13). 

Аукціоиная конюшня помѣщается въ правомъ надворномъ одно-
эталѵномъ каменномъ флигелѣ и состояла изъ двухъ отдѣленій: 
конюшни и манежа. Конюшня, раздѣленная сѣнями (съ .ііѣстницею 
на сѣнова.чъ и ходомъ къ баку для воды), состояш,ими изъ двухъ 
переборокъ изъ кокоръ, имѣла совершенно различный видъ въ двухъ 
свопхъ частяхъ. Лѣвая была лишь недавно передѣлана заново 
Архитѳкторомъ П . 10. Сюзоромъ, причемъ были поставлены метал- ' 
лическія колонны и брусы въ стойлахъ и денникахъ, кормушки^ ; 
желоба и проч. заводомъ Санъ-Галли, исправлены нотОлкп, заново 
положены половыя доски и проч. Правая по.ііовина пзъ х'О-ти • 
стоилъ ісъ внутренними деревянными столбами, подпиравшими бал
ки, сдѣланная безъ участія желѣза и чугуна, приходила въ пол-
нѣйшую ветхость, а потолочный балки въ наружныхъ концахъ пре
вратились въ труху и грозили паденіемъ. 

Работы начались въ апрѣлѣ 1885 года сплошной разборкою 
всей правой внутренности конюшни. Было рѣшено уничтожить 
сѣни и соединить обѣ конюшни, что конечно представляло бо.иѣе 
красоты. Сѣни же назначено замѣнить тамбуромъ. 

Потолочный балки ноложены на разстояніи 1-го аршина изъ 
10-тн вершк. бревенъ и подвѣніены металлическими хомутами къ 
раскосамъ, такъ что строни.чьная раскосная деревянная ферма при
ходится на 1-ну изъ каждыхъ 4-хъ балокъ. На чердакѣ, за не-
пмѣніемъ другаго болѣе подходящаго ыѣста, помѣщается фуражъ. 

Балки подняты были на 1 аршинъ выше прелаіяго нодъ одну 
линію съ балками лѣвой половины, что составляетъ высоту отъ 

•по.іа 7 арш. 12 вершк., пи.-\о 
Пото.токъ подшитъ рустикомъ, кессонами и заолифленъ. 
Тамъ же на чердакѣ,-надъ среднимъ проходомъ и у входа, въ 

потолкѣ сдѣланъ люкъ и брусчатая платформа, которая системою 
блоковъ и лебедкою поднимаетъ фуражъ на сѣновалъ и снускаетъ 
денную дачу. ч ІІ'* 

При сломкѣ сгнпвшаго пола и балокъ нодъ слоемъ трухи й ' 
земли оказался цементый въ Д- слой, для нриведенія котораго: 
въ исправность требовалось не очень много работы. Поэтому было 
рѣшено оставить подъ ноломъ пустое пространство для того, чтобы ̂  
подпольное пространство провѣтрива.чось, а дабы удалять всѣ жид-
кіѳ отброски, просачивающіеся черезъ полъ, по долевымъ стѣнамъ 
проложены водопроводныя трубы 1 д. съ рядомъ отверстій съ на- ' 
ружной стороны на разстояніи 2 вершк. Черезъ эти трубы однимъ 
краномъ временами пускается вода, смывающая съ бетоннаго пола • 
всѣ жидкіе отброски и черезъ покатости къ срединѣ и черезъ чу
гунный трапъ и трубу удаляюш,ая ихъ въ надворный ко.тодезь. 

Чугунный колонны стоилъ и деннпковъ укрѣплены на буто-
выхъ столбахъ, глубиною 1 арш. и до пола обдѣланы кирпичемъ 
по цементу. Желоба въ стойлахъ лежатъ на кпрппчныхъ стѣнкахъ, 
сложенныхъ на цементѣ. 

Всѣ эти столбы и стѣнки обмазаны цементомъ и снаблсены раз-
л;елобками для стока омывающей полъ воды. !• 

По.іъ основанъ: средній въ проходѣ на продольныхъ балкахъ, і 
лежащихъ на внутреннихъ концахъ кирпичныхъ стѣнокъ для же-
лобовъ и на средней продольной балкѣ, лежащей на самостоятель-
ныхъ столбикахъ. Въ стойлахъ полъ основывается на продольныхъ 
балкахъ у стѣнъ, на каменной кирпичной стѣнкѣ и на попереч
ныхъ балкахъ подъ переборками стоилъ. 

Въ стой.гахъ нсчъ имѣетъ 3 ската къ желобу, а въ денникахъ 
4—къ трапу среди денника съ желѣзною рѣшеткою. 

•1887 ' Г J 

Въ проходѣ полъ приподнятъ въ срединѣ для стока жидкости 
въ продольные желоба, а въ центрѣ прохода сдѣланъ люкъ для 
осмотра подпольнаго пространства. 

Полъ уложенъ вездѣ въ елку изъ 3 дюймовыхъ просмоленныхъ 
съ пескомъ досокъ. 

-Ь'.Прежде пмѣлось въ виду устроить подъ подъ передними ногами 
лошади пзъ массы, сдѣ.ганной по особому рецепту: изъ бычачьей, 
крови, черннльнаго орѣшка, дубильной кислоты и глины. Но от-
сутствіе мастеровъ, умѣйщихъ устраивать хорошій полъ изъ массы, 
заставило оставить эту мысль. 

Для стока Л ѵ и д к и х ъ нечистотъ употреблены п.іоскіе открытые' 
лселоба въ виду того, что желоба крытые чугунной рѣшеткой по 
опыту лѣвой половины оказались непрактичны, такъ какъ весьма 
часто засоряются пескомъ и соломой и такъ какъ рѣшетка над^ь 
желобомъ бьется копытами .іошади. Продольный чугунный желобі. 
имѣетъ около 4-хъ вершковъ ширины и овальное углубленіе околб 
І^/і дюйма; онъ вдѣланъ в ъ балку и находится по бокамъ прохода 
и имѣетъ стокъ къ срединѣ, гдѣ и сообщается съ малымъ трапомъ, 
черезъ который жидкости стекаютъ въ подпольный трапъ. У каж
даго стойла желобъ имѣетъ отростокъ, соединяющійся съ желобомъ 
стойла. Послѣдній укрѣнленъ въ кирпичную стѣнку и у конца 
своего совершенно плоскій. Глубина его увеличивается у соѳди-
ненія съ продольпымъ желобомъ- Эти желоба кончаются подъ сре
диною живота лошади. Открытая ихъ форма даетъ возможность 
стекать свободно жидкостямъ, прометать метлою соръ и всегда легко 
чистить ихъ. іі..;и.т( 

Стойла 3 арш. 12 вершк. ширины состоятъ изъ 2-хъ чугун- • 
ныхъ брусьевъ н колонны съ забиркою заолифлеыными шпунтовыми 
досками в ъ 2 д. • • 

Мѣдные шары, пара колецъ п выдвижная вѣшалка для попоны 
и недоуздка украшаютъ стойло. Нижній брусъ отстоитъ на Р Д д. 
отъ пола для провѣтриванія и сообщенія воздуха въ стойлахъ. 
Нога лошади застрянуть въ этомъ промежуткѣ-не молсетъ. " 

, Передняя стѣнка каждаго стойла каменная и на ней укрѣплена 
на.болтахъ чугунная крашеная кормушка, въ раму которой укрѣ-
плены эмалированная круглая водопойная чашка, ясли для овса 
на 4 гарнца и рѣшетка для сѣна. 

Выше кормушки стѣна облицована 2-мя рядами полутодрыхъ 
бѣлыхъ изразцовъ съ карнизомъ по цементу, а ниже обшита, от
ступя на 2 вершка отъ стѣны, досками съ проолифкою. Вода въ 
кормушку входитъ снизу и водопроводная и выпускная трубы про
ходя между стѣной и обшивкою подъ полъ, сходятся въ одинъ 
кранъ съ 2-мя оборотами, такъ что выпусканіе воды и впусканіе 
свѣжей дѣлается однимъ крано.мъ. - •' • -

Это тѣмъ удобно, что дозволяетъ занимать краномъ мало мѣста. 
что опять важно д . і я ыаскпрованія крана отъ лошади, такъ какъ 
ранѣе было нѣсколько потоповъ въ конюшнѣ среди ночи, такъ какъ 
лошадь, шаля отъ скуки, отпирала кранъ сама. 

Отворить кранъ молшо пропустивъ руку въ отверстіе, мѣрою 
толькЬ для руки, въ особой коробкѣ, прикрывающей кранъ, такъ 
что.ни трубъ, ни крана снаружи не видно. Отверстіе находится 
въ самомъ верху коробки у чашки и около самой стѣны. 

Чтобы лошадь не^трепала сѣна, устроена тяжелая рѣшетка за
пирающаяся краномъ. Вытаскивая сѣно черезъ ясли лошадь не 
бросаетъ его на полъ. Рѣшетка опускается и тіажимаетъ сѣно. 

Мѣдныя кольца для привязи находятся ві> бокахъ стойла и со
стоятъ изъ двойнаго кольца со сквознымъ черезъ обшивку стерж-
немъ и винтомъ. Привязныя же кольца въ каменной стѣнѣ постав
лены на ершахъ съ заливкою свинцомъ. '-А '-.Ч' 

Всѣ приспособленія для привязи, каковы ходъ дЛя'поводовъ п 
проч., съ блоками не сдѣланы, такъ какъ на' практикѣ это 



оказывается неудобнымъ. Лошадь пугается и начпнаетъ иногда 
страшнѣйшіГі шумъ дергая поводъ п грузъ, да и ліодп недостаточно 
зорко смотрятъ за псправностыо этихъ механнческихъ приборовъ. 

Какъ извѣстно, лошадь любитъ грызть и это особенно сказы
вается на переборкахъ, такъ какъ почти въ одну ночь лошадь . 
успѣваетъ расщепать и прогрызть переборку въ 2 д , а рпзъ. сдѣ--Й| 
лана маленькая дырка, щепки летятъ уже быстро и черезъ обра
зовавшееся отверстіе сосѣдп-лошадп дерутся и рзскровеняіотъ себѣ 
морды. 

Для избѣжанія этого обиты стойловыя переборки и дере
вянный стЬны и карнизы въ 1334 году въ лѣвой коніошнѣ для 
опыта обручнымъ желѣзомъ въ Ѵ« Д- '̂ь сѣтку съ ячеямп въ Д-
и гвоздями съ круглыми шляпками. Бока обшиты не всѣ, но около 
1'/і арш. въ длину и 2 арш. въ-вышину, т. е. ровно столько, что за-
хватываетъ лошадь . насколь{і6 позволяетъ ей привязь. Ліелѣзо за-
тѣмъ заолифлепо и in, швахъ у досокъ тщательно убито. 

Черезъ мѣсядъ .юшади уже не грызли стѣны н каждая новая 
лошадь ограничивалась одною пробою и затѣмъ уже оставляла всѣ . 
желанія грызть стойло. і 

Послѣ этого мы обили всѣ стойла обѣихъ половинъ конюшни, 
но уже изъ 1 д. динкованнаго желѣза въ сѣтку съ 1 д. ячеямп, 
такъ какъ оказалось, что при этой величпнѣ лошади не захваты
вали ячей. О;. 

Обивали не сплошь, такъ какъ при обивкѣ этой бы.іо-бы 
не такъ красиво, да и лошадь бы мяла листовое желѣзо. 

Карнизъ изразчатой стѣны прижатъ деревянной ка.тевкой, об
шитой мѣдью, такъ какъ иначе лошади ломаютъ карнизные изразцы. 

Стоимость обивки простой 2 р. 50 к., цинкованной—2 р. 90 к. 
кв. аршинъ. 

Денники, имѣиіщіе мѣрою 2 обыкновенныя стойла, снабжены 
мѣднымп съ бунтпками прутчатыми рѣшетками, чугунными колон
нами п брусьями. 

Нижній брусъ отстоитъ отъ полу на іѴі д., дверь шириною въ 
1 аршинъ съ наружнымъ замкомъ. В ь старой конюшнѣ лошадь 
отвори.іа замки, имѣвшіе ручки и изнутри. 

Со стороны стойла каждый деннпкъ снабженъ двойною пере
боркою, внутри которой ходитъ изъ волннстаго желѣза ставень на 
блокахъ, съ цѣпью и протпвовѣсомъ въ і;о.тонкѣ, такъ что можно 
поднять одною рукой; по бокамъ 4 роллика. Когда въденникѣ ста
вятся приводные производители, то чтобы они не безпокоились, 
ставень поднимается, а обыкновенно онъ скрытъ въ обшивкѣ и 
денникъ отдѣляется рѣшеткою. 

Внутри денники снизу обшиты досками, а выше кругомъ из
разцами. Кормушки для овса и воды, а сѣьо въ угловомъ кошелѣ 
выше головы лошади своимъ верхомъ. 

Всѣ чугунный и металлическія вещи ставки зав. Вилькпнсъ. 
Общая длина конюшни 1772 салсенъ, ширина 4 саж. 3 вершк. 
Для отопленія конюшни у поперечной крайней стѣны устроенъ 

каминъ съ зеркаломъ, какъ разъ противъ дверей манежа, а въ сре-
динѣ отдѣланная досчатою переборкою изъ проолифленныхъ до
сокъ, помѣщается кирпичная двойная печь для вентиляціи, состоя
щая пзъ 2-хъ кошельковыхъ печей. 

Чуланъ передъ печью служитъ для склада метелъ, ведеръ и 
т. п. Здѣсь же помѣщается на рельсахъ бакъ и крапы. Напускной 
въ бакъ, въ нодпольныя трубы и общій для водопоя на ночь, во 
избѣжаніе шалости лошадей запираемый. 

Снаружи посреди передней стѣнки чулана помѣщается пзраз-
чатый цементный шкафикъ съ нишею для крана. Отсюда берется 
вода въ ведра, виситъ кружка для питья. Шкафъ этотъ сдѣланъ 
для того, чтобы, ставя ведро въ него, прислуга не разливала воду 
и не брызгала, какъ было ранѣе. 

Противъ печи помѣщается обширный тамбуръ съ двойными 
дверями. 

Въ немъ находятся сигнальные звонки. 
Что касается вентиляціи, то недостатокъ вре^:ени и средствъ 

не дозволилъ еще устроить хорошую вентиляцію и пока она про
изводится двумя духовыми каналами помощью кошельковъ и стен
ными чугунными клапанами въ простѣнкахъ. 

Справа и слѣва чулана находятся рѣшеуатыя металлическія 
рамы около 3-хъ кв. аршинъ съ задвигающеюся вертикал, помощью 
блоковъ желѣзною рамою. Черезъ эти рамы и идущіе отъ нихъ же-
лѣзные патрубки въ каналы вытягивается воздухъ изъ конюшни. 
Въ виду сильной тяги трубы кошельковъ снабжены водяными га
сителями пскръ. ;..н..і<л;і ,гй ..;i,u..r,i н и я м л Ч : -л 

Лѣстница для хода на сѣновалъ, чугунная, винтовая, находится 
въ манежѣ. Манѳжъ отапливается 1-й изразчатой и 1-й штукатур
ной галландскнми печами. 

Въ дверяхъ ведущихъ изъ манежа на дворъ и въ конюшню у 
притолка во всю высоту двери поставлены 3 д. вертикальные ва
лы, чтобы лошадь задѣвая не ссадила бока. — Валы конечно вер
тятся. 

Стѣны окрашены палевою, а чугуиъ — красноватою краскою. 
Замѣчено, что сѣрые тона отъ дѣйствія амміака зеленѣютъ. 

Замѣчепо, что спертый воздухъ находится до высоты З'/а ар
шинъ, а нотому потребуется вентиляція вытягивающая воздухъ 
снизу. Но лошади боятся сквозняка по ногамъ. 

Полы Л' шадь крошптъ переднимн ногами и приходится часто 
мѣнять доски. 

Всего 26-ть стоилъ и 7 денниковъ, да въ старой конюшнѣ 
около 8-ми помѣщенін; всего лее 41 стойло. 

Предпо.іагается уширить конюшню 18—23 стойлами и выстроить 
каменный манежъ съ сѣноваломъ. 

Цейхгаузъ помѣщается за маиежемъ 
Въ конюшню ставятся здоровыя .іошади частныхъ лицъ для про

дажи съ аукціона пли вольной цѣны съ платою за уходъ и кормъ 
70 коп. въ сугки и 4 % курталсныхъ при продажѣ, а таклсе за-
водскіе производители, приводимые изъ внутреннихъ г,уберній 1'ос-
сіи и заграницы. 

При конюшнѣ J нарядчикъ и 6-ть конюховъ. 
Общій расходъ 8,525 руб. 81 коп. 

П.тотничная, малярная, штукатурная, печная, столярная 
и проч. съ матеріа.іомъ 4,128 35 

110 прутьевъ Ѵ4 дюйм, по 2 руб. 25 коп. раму . . . 247 50 
Водопроводная 407 60 
Обивка 101 кв. аршина по 2 р. 50 к 253 32 
Слесарныя и проч 150 — 
Завода Вилькинсъ • 3,220 94 
Разныя работы, каминное зеркало, ведра и проч. . . 118 10 

Новости по отопленію и вентиляціи. 

Центральныя системы отопленіё. 

Пневматическое отопленіе: Печь Штайба. уже много разъ видо-
измѣнявшаясяК. Дюрромъ въ Штутгардтѣ, недавно нодверг.тась еще 
нѣкоторымъ усовершенствованіямъ, касающимся главнымъ образомъ 
большихъ удобствъ въ управленіи топкой и бо.іѣе раціональной 
эксплоатаціп горячи хъ газовъ. 

Чтобы молено было быстрѣе гасить огонь, чѣмъ это достигается 
прп простомъ закрываніи поддувала, Дюрръ устраиваетъ впускъ въ 
печь холоднаго нарулснаго воздуха посредствомъ патрубка, прили-
таго къ стѣнкѣ печи и снабженнаго впнтовымъ клапаномъ. Направ-
леніе продуктовъ горѣнія сдѣлано обратное направление согрѣва-
емаго воздуха. Для увлалсненія воздуха служитъ аппаратъ, помѣ-
щенный вь кана-тѣ и состоящій изъ сосуда съ водой, покрытаго 
гигроскопической матеріей, спускающейся внутрь сосуда и такимъ 
образомъ всасывающей ее. Далѣе, надъ печью сдѣлана крышка, 
покрывающая душники и служапіая для осажденія избытка паровъ. 

Для того, чтобы достигнуть при пневматическомъ отопленіи 
большей равномѣрности въ нагрѣваніи отдѣльныхъ помѣщеній, 
Фелльнеръ и Цпглеръ въ Франкфуртѣ раздѣляютъ нагрѣвательную 
камеру посредствомъ перегородокъ изъ листоваго лгелѣза на отдѣ-
ленія, причемъ поверхность нагрѣва каждаго отдѣленія соотвѣт-
ствуетъ количеству тепла, потребному для нагрѣванія отдѣльнаго 
помѣщенія. Подобное раздѣленіе должно быть чрезвычайно затруд
нительно и при немъ трудно обойтись безъ вспомогательнаго дѣй-
ствія заслонокъ въ лсаровыхъ каналахъ, причемъ неизбѣжно должна 
страдать вентиляція. Поэтому слѣдуетъ предпочитать устройство 
резервуаровъ для смѣшпванія нагрѣтаго воздуха съ холоднымъ въ 
той степени, какая требуется для каждаго отдѣльнаго помѣпіенія, 
или же, какъ это нерѣдко и дѣлается, заимствовать горячій воздухъ 
на, различной высотѣ камеры. 

Пневматическая печь Прелля и Кольгофера въ Блазевитцѣ 
(Дрезденъ) состоитъ изъ ящикообразнаго топливника, надъ кото
рымъ помѣщаются цилиндрическія части печи, захватывающія одна 
другую, причемъ стыки ихъ заполняются пескомъ. Во избѣлсаніе 
растрескиванія, части эти вырѣзаны и накрываютъ одна другую, 
причемъ для дѳстиженія совершенной плотности пазовъ слѣдуетъ 
прпбѣгнуть къ чугунной замазкѣ. Топливникъ снабженъ съ трехъ 



сторонъ полыми стѣнкамн, внутри которыхъ проходитъ воздухъ, 
нагрѣвается и выходитъ противъ огня черезъ отверстія въ верх
ней части внутреиннхъ стѣнокъ. Это уже пзвѣстное распололіеніе 
нмѣетъ цѣлыо сожпганіе дыма. Печь снабжена наполнителемъ и 
регулирующими заслонками, но въ общемъ не представляетъ ни
чего новаго и, вслѣдствіе недостаточной зксплоатаціп горячихъ га-
зовъ, врядъ ли практична. •,;,;]•/ і' 

Водяное отопленіе: Соединеніе''водОгрѣйнаго котла съ'кухон
нымъ очагомъ, первоначально устроенное Либау Ѵ видоизііѣненное 
Л. Крузіусомъ . (Kaiserlantcrn), заключается въ томъ, что.коте.аъ 
состоитъ изъ отдѣльныхъ нлоскпхъ элел^оитовъ; склепанныхъ изъ 
толстаго листоваго желѣза, вставлепныхъ вертикально въ очагъ и 
соединепныхъ вверху и внизу посредствомъ патрубковъ съ общими 
циркуляціоиными трубами. Надъ этимъ котломъ находится плита 
очага, такъ что горячіе газы, развивающіеся въ иомѣщенномъ подъ 
элементами топливпикѣ, поднимаются между ними и затѣмъ на
правляются горизонтально подъ плитой. 

Паровое оіпопленіе; Котлы для парового отопленія низкаго дав-
леніл, пзобрѣтенные P . Уатсономь (Бай-сити) и В . Бронсономъ 
(Саратога), описаиіе которыхъ помѣщено въ Sanitary Engineer и въ 
Scientific American, принадлежа къ типу вертикальныхъ труб-
чатыхъ котловъ, пе представляютъ ничего особаго. Первый изъ 
нихъ пмѣеть автоматическіи регуляторъ впуска воздуха въ подду
вало, во втором!, толсе приснособленіе сдѣлано при выходѣ газовъ 
нзъ трубокъ котла; въ обоихъ случаяхъ регулирующей заслонкѣ 
сообщается движеніе отъ упругой пластинки, находящейся подъ 
давлеиіемъ пара. _ / - • 

Весьма оригинальное расположеніе системы парового отопленія 
низкаго давленія предложено Г. Шперлиигомъ въ Магдебургѣ, 
причемъ не только избѣгается всякая возможность взрыва, но даже 
достигается отоиленіе паромъ при температурѣ послѣдняго, мень
шей 100°. Для этого Шперлингъ нредлагаетъ котелъ съ наполни
тельной топкой, сообщающійся посредствомъ вертикальной трубы 
съ открытымъ расширительныыъ сосудомъ. На. этомъ котлѣ стоитъ 
другой, пзъ дна котораго выходятъ ві, нпжпій котелъ вертикаль
ный трубки, снизу закрытый и содерлсащія нѣкогирое количество 
воды. При топкѣ нижняго КОТ.И, послѣдній играетъ роль водяной 
бани и передаетъ тепло водѣ, находящейся въ вышеупомянутыхъ 
трубкахъ; далѣе, такъ какъ верхиій котелъ вмѣстѣ съ циркуля-
ціонными трубами составляетъ замкнутое цѣлое, то батареи будутъ 
ностоянио наполнены паромъ, а конденсаціонпая вода будетъ сте
кать въ упомянутый, трубки и вновь испаряться, нзъ нихъ. Нплг-
ній котелъ долисенъ быть наполненъ слабымъ растворомъ поварен
ной соли, чтобы достигнуть болѣе высокой точки кипѣнія и вы
звать этимъ нзбытокъ давленія въ п а ] ) 0 в и к ѣ , въ вндахъ освобож-
денія батарей и трубъ отъ находящагося въ нихъ воздуха. Какъ 
только это достигнуто, то молшо производить отопленіе и при 
меньше 100° температуры пара,, такъ какъ давленіе въ паровикѣ 

, и трубахъ молсетъ быть меньше атмосфериаго. При этомъ, разу-
мѣется, предполагается полная непроницаемость ,стыковъ. Другая 
выгода описыва(?маго устройства заключается въ.томъ, что вся си
стема герметически закрыта,, атмосферный воздухъ не имѣетъ внутрь 
доступа и, сдѣдовательно, избѣгаетея образованіе ржавчины. , , 

.1 Такъ ка'къ. всѣ эти ^преимущества основаны г.чавнымъ образомъ 
•на абсолютной непроницаемости системы, чего на практпкѣ трудно 
ожидать, то эти преимущества имѣютъ болѣе теоретнческій харак-
теръ II вря;|'^. лн,,ркупаютъ излишнюіР; слож^ррі^ь, ,и громоздкость 
прибора. , , V ' . ,.' , :.. ,іг • 
і . , . ,ГІ Либау ВЪ Магдебургъ-Зуденбургѣ, о которомъ мы уже.упо
минали, примѣнялъ таклге кухонные очаги и къ устройству паро
вого отоцленія низкаго давленія. При этоыъ паровой котелъ вдѣ-
лывается въ очагъ такимъ образомъ, что наполнитель съ горизон
тально передвигающейся рѣшеткой помѣщаются сбоку. Когда въ 
отопленіи нѣтъ надобности, то газы проходятъ подъ плитой прямо 
въ дымовую 'трубу, а при дѣйствіи отопленія — проходятъ сперва 
подъ котломъ. Регудироваиіе . тяги ироизводится или посредствомъ 
ручныхъ заслопокъ, или автоматически, посредствомъ упругой пла
стинки подъ давлепіемъ пара. Для того, чтобы во время переры
ва между топками воздухъ не понадалъ въ систему, причемъ при 
новой топкѣ потребовалось бы первоначально удалить возду.хъ и, 
кромѣ того, ржавѣли бы трубы, Либау устраиваетъ на верху рас-
щпрительнои трубы шаровой клапанъ, который при охлажденіи си
стемы прижимается къ своему гнѣзду атмосфернымъ давленіемъ-

А . , В . Миллеръ въ Данцигѣ нредлагаетъ особое нриспособ.ченіѳ 
для. котловъ низкаго давленія, доллсенствующее замѣнить предо
хранительный клапанъ, неизбѣлшый при высокомъ давлепіи.- Из-
вѣстно то неудобство, присущее всѣмъ котламъ низкаго давленія, 

что при повышеніи посіѣдняго, вслѣдствіе недосмотра истопника, 
далѣе извѣстнаго предѣла. вода выбрасывается изъ открытой рас-
шнрите.іьной трубки. Прнспособленіе Мн.ілера, предназначенное для 
устраненія этого неудобства, состоитъ изъ двухъ закрытыхъ ящи
ковъ 31 и N (фиг. 1), связанныхъ трубками с и е. ,Ящикъ ІѴсо
единяется посредствомъ трубки w съ водянымъ,. а^!.цосредстврмъ 
трубии й—съ нароііымъ иространствомъ ' ' • 
котла, такъ что уровень воды въ ящнкѣ 
2Ѵ"'одипаковъ съ уровнемъ воды въкотлѣ. 
При увеличеніи давленія далѣе желае-
мыхъ предѣловъ, вода выталкивается нзъ 
ящика 2'^ въ М по трубкѣ с и выте-
каетъ по трубкѣ а Когда л;е, вслѣдствіе 
этого, уровень воды въ N понизится до 
нил;няго конца трубки е, то паръ уст
ремляется пзъ е и а на свободу до тѣхъ 
поръ, пока давленіе не уменьшится на
столько, что даетъ водѣ возможность 
перелиться обратно изъ ящика 31 но 
трубкЬ с въ іѴ и водяной затворъ об
разуется вновь. Трубка^j, для вящщагп 
назидаиія истопника, снабжена наровымъ 
свисткоиъ. 

Въ новыхъ зданіяхъ правлейійЛан-
каширскаго и Іоркширскаго желѣзно-
дорожныхъ обществъ устроено паровое 
отопленіе высокаго давлепія, причемъ 
котель расположенъ выше части цирку-
ляціонныхъ трубъ и несмотря на 
это кондеисаціонная вода притекаетъ 
въ котелъ, что достигается посредством ъ особаго нптатольиаго прп-
"бора, пзобрѣтеинаго Ройлемъ въ Манчестерѣ. Вода лтекаетъ пер
воначально БЪ сборную трубу, ведущую въ этотъ приборъ, уста
навливаемый нѣсколько выше котла и представленный на фиг. 2. 
Аппаратъ сообщается посредствомъ снабженной клапаномъ Ттрубы 
съ водянымъ простраиствомъ котла, а посредствомъ трубы В — съ 
его шлеііомъ. Далѣе, дно сборнаго ъодоотводчика, лежапіее прибли
зительно на •5,5 метр, ниже аппарата, сообщается съ нослѣднимъ 
посредствомъ трубы W, также снабженной клапаном'ь X ; кромѣ 
того, труба F сообщается съ крышкой отводчика, а ІѴ — откры
вается въ послѣдній посредствомь клапана съ шаровымъ поплав
комъ. Въ верхней, замкнутой части питательнаго аппарата нахо
дится заслонка С съ тремя каналами а, Ъ а с, пзъ которыхъ с от
крывается въ нижней части аппарата В, а сообщается посред
ствомъ трубы F съ отводчикомъ и Ъ — съ наруиснымъ вОЗдухомъ. 
Заслонка С связана съ двумя поршнями, движущимися въ корот-
кихъ открытыхъ съ одной стороны цилиндрахъ, къ 3 акрытымъ 
К О Н а а М Ъ которыхъ примыкаютЬ трубы К Н N. '-"ЯІОІЩП ѵі. 

Устье трубы К въ резервуар^,'J5 закрывается •'йі^йаномь'''!!' ф, 
шаровымъ поп.іавкомъ Ж. і • !ѵ, кт;-

Дѣйствіе аппарата •слѣдующее':"-'''^'і"':-^ ;»:мг.іаіи.>..д . 
^ Паръ, ВЫХОДЯЩІЙ изъ котла; 'ітрІвхІсіДйті" 11b ФрУбѣ'JB въ короб

к у Л и при положеніи заслонки, иредставленпомъ на фиг. 2, иро-
ходитъ но каналу с въ ре8еі)вуаръ Б, такъ что давленіе внутри 
послѣдняго то, лее самое, что іі въ котлѣ; поэтому находящаяся въ 
резервуарѣ В вода переливается въ котелъ. Когда въ отводчикѣ 
скопится такое количество воды, что поплавокъ, въ немъ находя-
щійся, нач'нетъ подниматься, то ' ' Ѵ - ^ ' ; 
клапанъ', закрывающій устье труб
ки N, открывается и позади пра[-
ваго поршіія заслонки Ообразуется 
то же ніізкое давленіе, что и'въ 
отводчикѣ, вслѣдствіе чего пор
шень этотъ, будучи нодъ давле-
ніемъ пара, передвигается вмѣсіѣ 
съ засюнкой вправо. При этомъ 
йткрывается каналъ а іі паръ изъ 
котла, устремляясь черезъ этотъ 
каналъ и черезъ трубу F въ от-
водчикъ, гонитъ изъ послѣдняго 
воду по трубкѣ W въ резервуаръ 
В. Находящійся же въ послѣд-
немъ паръ выходитъ черезъ капа.га 
с а Ъ внаружу. Накопившаяся въ 
В вода поднимаетъ поплавокъ М, 
который закрываетъ клапанъ L , 
такъ что давленіе позади лѣваго і\^р ^ 



поршня ослабѣваетъ, заслонка отодвигается влѣво и процессъ по
вторяется сначала, въ описанномъ порядкѣ. 

Печи и батареи: А . В . Мнллеръ въ Данцигѣ упростилъ устрой
ство предложеннаго имъ регулирующаго аппарата для пароводя-
ныхъ печей тѣмъ, что соединительная труба, приводящая паръ 
непосредственно въ аппаратъ, отброшена вовсе, и аппаратъ, изо
браженный на фиг. 3, остается сверху открытымъ.^ 

, Осаждающаяся вода поднимается снизу 
• ' по трубѣ о, доходнтъ до боковыхъ выпуск-

пыхъ отверстій трубы и, опускается по про
межутку между п и т и уводится трубой 
а. Соединеніе и и о—телескопическое, при 
помощи набивки или посредствомъ ртути,. 
Протпводѣйствующее давленіе производится 
въ этой новой конструкціи не паромъ. какъ 
прежде, но водянымі. столбомъ. высота кото
раго соотвѣтствуетъ дав.ченію пара. Измѣне-
ніе поверхности нагрѣва печи производится 
или перестановкою трубы п при томъ ясе 
давленіи, или измѣненіемъ давленія — въ 

ІВі{] послѣднемъ случаѣ для всѣхъ печей одно-
временно.,:, 

Незначительное измѣненіе конструкціи 
цилнндрическихъ паровыхъ печей предло
жено P . Нусслеромъ (Дрезденъ). Пароприводя-
щая труба, введенная въ печь сверху, дохо
днтъ до средины печи и оканчивается на
правленны мъ вверхъ патрубкомъ, черезъ кото
рый вытекаетъ паръ. Конденсаціонная вода 
выходитъ изъ трубы черезъ отверстіе въ ея 
закрытомъ концѣ. Уводящая труба также 
спускается сверху и оканчивается патруб
комъ, направленнымъ внизъ; обѣ трубы по-
верхъ печи идутъ рядомъ и снабжены кра
номъ для нрекрашенія притока пара (что 
врядъ ли удобно при пзвѣстной вышинѣпечей). 

Въ Лондонскихъ школахъ входятъ въ 
употреб.ііеніе батареи изготовляемый Робертомъ 
Крэнъ въ Лондонѣ; форма ихъ — наиболѣе 
употребительная въ Англіп въ Амерпкѣ, а 
именно: вертикальный трубы, снабженныя 
радіальнымп ребрами, задѣлана концами въ 
общіе резервуары, сообщающіеся съ цир-

ijj.p2 ку.чяціонными трубами; сквозь каждый ребер
ный элементъ проходитъ вертикальная труба, 

въ 50 милл. діаметромъ, сообщающаяся внизу—съ кана-томъ, при-
нодящимъ свѣжій воздухъ, а вверху покрытая рѣшеткой. 

Особое приспособленіе для измѣненія передачи тепла батареями 
и печами воздуху, изобрѣтенное Гольтеромъ въ Христіаніи, пред
ставляет!, собою видоизмѣненный приборъ Фишера и Бэкема, гдѣ 
та же цѣль достигалась посредствомъ большаго или меньшаго на-
двиганія на печь особой оболочки или кожуха. 

Оболочка Гольтера (фиг. 4) 
состоитъ изъ пластинокъ изъ ма-
лотеплопроводнаго матерьяла а, 
соединенныхъ между собою посред
ствомъ шарнировъ Ъ; менсду стѣн-
ками а помѣщаются куски сукна 
d, по возможности препятствую-
щіе движенію воздуха, такъ что 
послѣдній представляетъ собою 
также изолирующій слой. Оболочка 
опирается на подставку Л, также 
изолированную и переставляемую 

"̂ на лселаемую высоту, причемъ плас
тинки оболочки складываются 
подобно мѣху и открываютъ боль
шую или меньшую часть поверх-

Нер.4-. ности печи. Наружный согрѣвае-
мый воздухъ притекаетъ при d, 

комнатный — при С. Нагрѣтый воздухъ выходитъ въ комнату при 
D и Di. Оболочка также можетъ быть устроена изъ кольцеобраз-
ныхъ пли призматическихъ частей, входящихъ одна въ другую на 
подобіе телескопа, и послѣднее устройство слѣдуетъ считать болѣе 
практичнымъ, въ виду большей Легкости, а слѣдовательно и де
шевизны изготовленія. (Dlngl . Polytechn. Journ.) . 

Новыя изобрѣтенія и усовершенотвованія въ водопроводныхъ 
кранахъ. 

Для того, чтобы при почннкѣ или чисткѣ, въ случаѣ надобно
сти, выпускного крана не было необходимо запирать весь водопро
водъ, J . 'Миске въ' Берлинѣ предлагаетъ слѣдующее устройство, 
изображенное на фиг. 1—5. п'"" п/иіг 

Къ коробкѣ ^.,(ф.4)съ приводящей и уводящей оконечностями s 
' I ts i , притерта пробка крана Б , которая легко можетъ вращаться 
при помощи выступовъ Ъ. Въ нижней части В находится полость 
h, имѣющая сбоку вырѣзку р или, вмѣсто послѣдней, одно или 
нѣсколько отверстій. Надъ этой полостью пробка Б просверлеиа^и 

снабжена клапаннымъ гнѣздомъ, къ которому примыкаетъ проклад
ной кружокъ поршня клапана I), свободно ходящаго въ цплиндрѣ 
С и снабженнаго снизу и съ боковъ коясаными шту-гвиами. Цилиндръ 
С, внутри полый, движется въ верхней части пробки В и снаб
женъ шпинделемъ а, выходящимъ внаружу. Надъ гнѣздомъ кла
пана въ пробкѣ сдѣланы боковыя огверстія г, сообщающіяся по
средствомъ канала рі съ уводящей трубой si. Пробка В удержи
вается въ коробкѣ Л посредствомъ гайки t; гайка ti связываетъ 
цилиндръ С съ пробкой Б. Гайка д и контрагайка т устанавли
ваются сообразно же.таемому количеству воды. Клапанъ е въ отвер-
стіи поршня D служитъ для постепеннаго притока воды изъ ввъ С: 

Когда опустить шпиндель а внизъ такимъ образомъ, чтобы края 
гайки д дошли до гайки ti, то цилиндръ С также опустится и на
ходящаяся въ немъ вода, проходя черезъ отверстіе поршня Б, не
плотно закрытое клапаномъ е, вытѣсняется къ приводящей трубѣ s. 
Если теперь освободить отъ давленія шпиндель а, то давленіе на 
нижнюю поверхность поршня D со стороны s не встрѣчаетъ пре-
пятствій и поднимаетъ поршень Б вмѣстѣ съ цилиндромъ С. Ч е 
резъ это отверстіе въ В открывается и вода, проходя послѣдова-
тѳльно черезъ р, Ji, г п pi, выливается черезъ устье si. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, вода изъ s стремится также постепенно черезъ отверстіе 
въ Б въ полость цилиндра С и, когда послѣдній наполненъ, то 
давленіе въ немъ надъ Б болѣе, чѣмъ внизу Б. Такимъ образомъ 

разница давленій вызываетъ автомати
чески затворъ поршня Б и слѣдова-
тельно доступъ воды изъ s въ si пре
кращается. Если случилась какая либо 
неисправность, требующая немедленнаго 
осмотра, то поворачиваютъ посредствомъ 
гаечнаго ключа за выступы Ъ тѣ.то крана 
изъ его нормальнаго пололсенія (фиг. 1) 
на 180° (фиг. 2). Тогда р сообщается 
съ si и приводящая труба совершенно 
отдѣлена отъ полости h, а слѣдовательно 
и отъ устья si. Если же, иапротивъ; 
желательно очистить только водопроводъ 
отъ грязи и т. д., то тѣло крана пово-

ЧЕР. V 
1 



рачивается лишь па 90° и тогда (фиг. 3) вода прямо протекаетъ 
изъ S въ s i , унося съ собою всѣ осадки. 

Самозатворный кранъ Макса Трѳгера въ Берлинѣ имѣетъ осо
бое приспособленіе для болѣе легкаго открыванія. Вынуекнои кла
панъ д (фиг. 6 ) съ иодложеннымъ нодъ него нрокладныиъ круж-
комъ находится надъ трубой а, переходящей вверху въ цапфу 
іі, верхній конецъ которой снабженъ винтовой нарѣзкой. Гайка п, 
находящаяся на этомъ концѣ, удерживаетъ вспомогательный кла
панъ I, котораго гиѣздо находится на днѣ поршня Ъ и иыѣетъ 
нѣсколько мепьшій діаметръ, чѣмъ верхняя поверхность выпускного 
клапана д, имѣющаго желобки h. Для того чтобы кожаная про
кладка не отдѣлилась отъ клапана, ее обхватываетъ кольцеобразный 
край послѣдняго. Прулсина о, залсатая между верхней крышкой т 
и цапфою d, стремится закрыть оба клапана^ и Z. 

Если поднять вверхъ трубку а посредствомъ рычага с, то вспо
могательный клапанъ I поднимается со своего гпѣзда на днѣ поршня 
Ъ, выпускной же клапанъ д прижимается къ этому дну. Вслѣдствіе 
этого пространства сверху и снизу поршня Ъ сообщаются между 
собою и вода, находящаяся надъ Ъ, свободно стекаѳтъ внизъ по 
упомянутымъ выше лселобкамъ h. Если отпустить рычагъ с, то вы
пускная трубка а, вслѣдствіе дѣйствія прулсины о, опускается внизъ 
и вспомогательный клапанъ I закрываетъ свое гнѣздо въ поршнѣ Ъ. 
Поэтому вода изъ водопровода молсетъ проходить лишь между 
поршнемъ Ь и стѣнками коробки въ пространство надъ поршнемъ 
и такимъ образомъ происходитъ спокойное, ностененное закрываніе 
клапана д, безъ удара. Наблюденія показали, что кранъ этотъ ра-
ботаетъ весьма хорошо далее и при большихъ измѣненіяхъ въ силѣ 
напора. и 

. г 

Мер. 6, и 1 

При другомъ устройствѣ этого крана (фиг. 7) къ коробкѣ при-
крѣплАется патрубокъ А , открывающійся внутри вертикальною 
прорѣзью В, и имѣющій внутри шарообразную полость, закрывае
мую крышкою D , также шарообразно выточенную изнутри; въ по
лость эту входитъ шаровая цапфа С рукоятки F. Плечо послѣдней 
Е, входящее черезъ прорѣзъ В внутрь коробки, опирается о край 
трубки а, которая устроена такъ же, какъ и въ предыдущемъ аппа-
ратѣ. Дальнѣйшія детали тѣ же. 

Другой самозатворныи кранъ Л . Вагенбреинера въ Мюнхенѣ 
представленъ на фиг. 8 и отличается отъ иредыдущаго тѣмъ, 
что затворъ происходитъ не отъ дѣйствія прулсины, а отъ самаго 
напора. При нажатіи на кнопку/с, малый клананъ г открывается и 
даетъ возможность водѣ, находившейся передъ поршнемъ еі и об
условливавшей затворъ, удалиться черезъ каналы г. Тогда вода 
начинаетъ толкать освободившійся поршень еі отъ его гнѣзда f въ 
цилиндръ d и устремляется черезъ освоболсдающіяся при этомъ 

отверстія. Коническій клапанъ д сопровождаетъ поршень еі до 
тѣхъ поръ, пока его установочная гайка ді не дойдетъ до направ-
ляющаго тагана 7і. Такъ какъ поршень продолжаетъ, между тѣмъ, 
подъ напоромъ воды отходить назадъ до конца передней части ци
линдра d, то гнѣздо клапана д удаляется отъ послѣдняго, вода 
получаетъ болѣе свободный доступъ черезъ поршень еі въ d и, 
пока малый клананъ г открытъ, нанравляется черезъ г и каналы г 
къ устью. Если отпустить кнопку h, то прежде всего закрывается 
малый клапанъ г вслѣдствіе дѣйствія своей прулсины; такимъ обра
зомъ цилиндръ d спереди закрывается. Вода, поступающая въ d 
черезъ открытый клапанъ д, начинаетъ, вслѣдствіе большей вели
чины задней поверхности поршня еі, давить его влѣво, причемъ 
находящіяся иа его полой части выпускныя отверстія прпходятъ 
въ часть коробки а и все болѣе и болѣе закрываются. При этомъ 
увеличивается давленіе какъ въ коробкѣ а, такъ и въ цилиндрѣ d 
передъ поршнемъ еі, гнѣздо въ поршнѣ вновь приближается къ 
своему клапану, закрывается имъ и вода проходить до совершен
наго затвора поршня еі лишь по каплямъ черезъ гнѣздо f, для 
чего клапанъ д пришлифовывается несовсѣиъ плотно. Вслѣдствіе 
столь постепеннаго затвора, конечно, всякій ударъ совершенно 
устраняется. Установочная гайка дг ставится такимъ образомъ, 
чтобы при слабомъ нанорѣ водопровода ведущій штифтъ ді былъ 
бы короче, вслѣдствіе чего увеличивается растворъ и время дѣй-
ствія передней части цилиндра d; при сильныхъ лее нанорахъ — 
обратно. Такимъ образомъ клапанъ д долженъ, въ зависимости отъ 
силы напора, принимать большее или меньшее участіе въ двпженіи 
поршня. 

}?ІЯ' Пробочный кранъ И. Л . Лингарда въ Нюрнбергѣ состоитъ изъ 
неподвижной конической пробки (фиг. 9), въ которой просверлены 
два капала, сообщающіеся между собой: продольный с / и попе
речный ef. въ которомъ сдѣлана перегородка, до.ходящая до на

рулсной поверхности пробки. Вокругъ 
пробки, въ мѣстѣ пересѣченія обоихъ 
каналовъ, вращается коробка д, снаб
женная желобомъ т. Когда коробка 
установ.ііена такимъ образомъ, что же-
лобъ приходится у перегородки, то 
части с vid иродольнаго канала сообще
ны между собою и вода вытекаетъ изъ 
устья. 

Во избѣнсаніе недостатковъ, ирисущихъ кранамъ съ боковымъ 
стокомъ, Я . Книпшеръ въ Боннѣ нредлагаетъ кранъ слѣдующаго 
устройства: 

МЕР. 9. 

I ЧЕР.ІО. 

Пробка Ъ (фпг. 10) имѣетъ каналъ f, который при закрытомъ 
кранѣ сообщаетъ выпускную трубу съ нижнимъ отверстіемъ крана. 
Отверстіе это закрывается крышкою d, привинчиваемою къ тѣлу 
крана и имѣющею внутри прокладной кружокъ г. Въ обѣихъ ча-
стяхъ сдѣлано отверстіе s, открываемое и закрываемое клапанной 
шайбою с. Движеніе послѣдней піюисходитъ одновременно съ по-
ворачпваніемъ пробки, такъ какъ цапфа шайбы с входитъ въ 
углубленіе въ пробкѣ. Когда кранъ закрытъ, вода, находящаяся 
въ хобогѣ, выливается черезъ каналъ f и отверстія s; когда лее 
кранъ открытъ, то шайба с, повернутая вмѣстѣ съ пробкою Ъ, за
крываетъ отверстіе s, а напоръ воды на шайбу дѣлаетъ затворъ 
этотъ совершенно плотнымъ. Если нелеелательно ослаблять пробку 
просверливая въ ней описанные каналы, то ихъ можно устраивать 

-,ИцВЪ коробкѣ крана. 
Въ заключеніе упомянемъ объ особой формѣ крана, предложеп-

наго Обществомъ германскихъ водопроводовъ (Hochsta М.) и вы
ну скающаго воду пли въ видѣ сплошной струи, или въ видѣ от-
дѣльныхъ тонкпхъ струй, или то и другое вмѣстѣ. Для этого въ 
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пробкѣ крана L (фпг. U — 1 3 ) сдѣланы одно прямое g и два угло-
выхъ отверстія гѵ. Стѣнка s надъ боковой прорѣзыо h для малыхъ 
отверстій препятств.\етъ непосредственному доступу. воды къпо-
слѣднпмъ. Въ остальномъ краръ, этотъ не представляетъ никакихъ 
особенностей!' 

Обзоръ строительныхъ журналовъ. 

і. Anuales des ponts et chaussees. 
Д ё Л І . ' 4 ; 5 , . 6 , 7, 8-, 9 , 1 0 , 1 1 и 1 2 1 8 8 6 . 

( Г х і а і і < і ; . ' ! ' і ип: :\> i;;(!,:ii,f.tiii нтэвг' • 
( П р о д о л ж е н і е . ) 

Въ апрѣльской книжкѣ обширная статья объ ассенизаціи Берлина. 
Въ первой главѣ пзлолсены общія данныя, касаіощіяся устрой

ства п расположенія Берлин-і. Приведены естественный условія 
\мѣстностн п климата, вообше неблагопріятныя для ассенизаціи. 
. Для Берлина избрана р а д і а л ь н а я система очистки, какъ наибо

лее пригодная для плоскихъ мѣстностей. Коллекторы этой системы 
располагаются по радіусамъ; пдущимъ отъ центра города къ окрунс-
ности. Нѣсколько частей города образуютъ вполнѣ самостоятельную 
сѣть,. которая должна изливать свои воды на ноля орошенія, на-
ходящіяся па извѣстномъ разстоянін отъ города. Выгода этой си
стемы заключается въ незначптельномъ паденіи водостоковь, кото
рые могутъ имѣть малое поперечное сѣченіе. Расширеніе .этой си
стемы удобно, такъ какъ оно можетъ идти одновременно съ при-
ростомъ народонаселенія. Подъемъ и перекачиваніе воды мо.утъ 
быть доведены до напменьшаго предѣла. Неудобства же заключа
ются въ разбросанности заводовъ и въ дороговизнѣ эксплоатаціи. 
Однако при этой системѣ легче въ окрестностяхъ города, отъискать 
поля для орошенія. 

• Здѣсь же перечислены тѣ усювія, которымъ должны удовлетво
рять поля орошенія, и стоимость ихъ д.ія Берлина. 

Въ дан номъ случаѣ рѣшено было отводить дождевыя "воды одно
временно съ хозяйственными и приведены мотивы, оправдывающіе 
такое рѣшеніе. Приложенные чертежи указываютъ направленіе 
коллекторов!.. 

При устройствѣ водостоковъ весьма важный вопросъ представ
ляетъ Еыборъ поперечнаго сѣченія трубъ и кана-ювъ, такъ какъ 
отъ величины пхъ зависитъ стоимость. 

Водостоки Берлина разсчитаны, принимая, что народонаселеніе 
его возрастетъ современемъ до 785 жителей на гектаръ, а потреб-
леніе воды допдетъ до ^•^7 литровъ на человѣка, расходуемыхъ 
въ теченіи 9 часовъ. (Въ настоящее время потребленіе воды со
ставляетъ около ѴА указаннаго количества). Труднѣе опредѣлить 
количество дождевыхъ водъ, попадающихъ въ водостоки. Д.ія Бер
лина принято, что дождевыя воды могутъ доставить въ 1 часъ 
высоту столба дождя въ 7̂  дюйма и что 7̂  этого количества но-
падетъ въ водостокъ. Такимъ образомъ напбо.ііьшій притокъ водъ съ 
гектара (хозяйственныхъ и дождевыхъ) вычисленъ въ 22,730 лит
ровъ въ секунду. . ' ' <Г" 

' f': Паденіе болі.шихъ водостоковъ;не превосходитъ 1 / 5 0 0 . Наимень
шее паденіе коллекторовъ 1 / 2 8 0 0 . . . .м ••••I. •• , і . ..I"«»II£;r. 

Приведены различный профили яйцевиХнагО" сѣЧёкІ'я''-iOjtbWo-
ковъ (9 типовъ): максимумъ кривизны у подошвы. Для отвода не-
большаго количества воды слулгатъ глиняныя, внутри муравленыя 
трубы. Для перехода черезъ каналы или ко.ілекторы служатъ ме-
таллическія трубы Во П главѣ изложено производство, порядокъ 
и успѣхъ работъ. : •, 

Въ Ш главѣ описаны различный принадлежности канализаціи 
и связь ея съ домами. Сюда прпнадлежатъ входные колодцы или 
лазы, имѣющіе назначеніемъ давать вынускъ воздуху, скопившемуся 
въ трубахъ, и возмолшость слѣдить за состояніемъ канализаціи и 
производить исправленіе и очистку. Приведено чисіо лазовъ и 
разстоянія между ними. л от пг.я ,»ѵііг.о ГГХЫЛІІОТ FZIDII.rr..̂ -: 

Описаны дождевые спуски и прпспособленія для воспрепятство-
ванія засореяія пхъ уличнымъ соромъ. Сообщенія съ домами про
изводятся по трубамъ съ сифонами изъ песчаника и инспекціон-
ными клапанами, для задерживанія твердыхъ T t . r a . •• 

Въ I V главѣ описаны заводы, перекачивающіе вбду',''^' каналы, 
разводящіѳ ее но полямъ. Приведены мотивы, оправдываюіціѳ вы-
пускъ дождевой воды, во время ливней, черезъ особые клапаны въ 
р. Шпрее. Вслѣдствіе незначительнаго возвышенія ізерлина надъ 
уровнемъ Шпрее, устройство этихъ каналовъ было весьма затруд
нительно. Они устроены на насосныхъ (перекачивающп.хъ воду) 
станціяхъ и снабжены особыми клапанами, мѣшающимп попаданію 
воды въ водостоки изъ р. Шпрее, во время повышенія въ поВ,іѣд-
ней горизонта воды, ѵг.ним/ нкіr.ii:,':t: ,0 г.іі>!жгі|1.і .':-іннд<іг..:)іін fir..;;. 

Воды доставляются ко.тлѳкторомъ на насосную станцію въ круг
лый, каменный резервуаръ, наполненный пескомъ и покрытый 
сверху особой рѣшеткой.іоаа оо ігртовкиіи̂иіі і ,ііи.ііт-л iiTlii.u.'jii.j 

Машины всасываютъ воду йзъі''Нижней 4S6fH'nec4aHafi6''pfe3ep-
вуара : и разводятъ ее по чугуннымъ трубамъ на поля орошенія. 

Въ V главѣ опнсаны ноля орошенія. Берлинъ раздѣленъ на 12 
радіальныхъ системъ, имѣющихъ насосныя стаиціи по окружности 
города. Поднимается и перекачивается вся вода доставляемая 12-ю 
бассейнами. Раснредѣленіе воды по полямъ оронтенія производится 
съ̂  помощью сѣти трубъ, главный проводъ которой мёталлическій 
съ крана'мп, распредѣлптельнымп клапанами и вспомогательными 
проводамп, изъ которыхъ нѣкоторые изъ глины, лелсатъ подъ от-
крытымъ нёбомъ и снабжены деревянными к.чапанами. ''^. ьиг.и»;;.. 

Орошаемыя земли раздѣлены на .'> разряда: 1) нодве^й"аі6ідіяся 
мѣстной культурѣ, 2) пастбища и 3) бассейны. Спуст.; годъ и бо-
лѣе, бассейны толсе подвергаются культурѣ. Орошаемая мѣстность 
дѣлится на борозды илп гряды п канавки, по которымъ прово
дится вода. 

Приведенъ аналпзъ водъ доставляемыхъ дренажными трубами, 
доказывающей прекрасную очистку ихъ чрезъ почву. 

Глава V I посвящена расходамъ но устройству ассенизаціи. 
Стоимость устройства первыхъ пяти радіальныхъ системъ, не вклю
чая покупки нол?й, но съ устройствомъ насосныхъ станцій и 
сѣтью для отвода водъ на поля. 44.531,000 (|)ранковъ. 

Поля орошенія стоили 13.342,000 франковъ. 
Въ V I I главѣ описано развптіе и эксплоатація системы. Общій 

расходъ по эксплоатаціи составляетъ 653,000 фр. въ годъ. 
Расходъ по эксплоатаціи экскрементовъ составляетъ круглымъ 
чпсломъ по 50 р. въ годъ на домъ. Вообще ассеннзація Бер
лина исполнена превосходно и заслуживаетъ полнаго вниманія ин
женеровъ и гигіенистовъ. — 

Статья инженера Гетьё (Hetier) ч представляетъ аналитическій 
разсчетъ стѣнокъ, заграждающихъ русла рѣкъ, представляющихъ 
съ задней стороны вертикальное, а съ передней — криволинейное 

^очсртаніе. . , • ..̂  ; ... ,„-,-,, . . .,, , . ,ѵ: • . ; , ; ] : 
; . Бъ майской книлскѣ довольно обшпрная стаіья Ф.іамаиъ пред-

^ставляетъ изложсініе различных,ъ свойствъ стали и. правилъ иеобхо-
димыхъ ,для обращенія .съ нею. пріі обработкѣ, н исділтс^ніи; ея. 
Кромѣ свойствъ обыкновенной стали разобраны свойства литой стали 
и правп.іо . обращенія съ нею. Авторъ , ііриходитъ къ заключенію, 
что сталь могла бы съ выгодо.п' замѣнить желѣзо въ сооружеі^^яхъ, 
требующихъ особенной легкости. Приведены осн^ованія для уста- • 
новки ./предѣ.товъ прочнаго . сопротнвленія.ста^И, обыкновенной й 

Весьма интересндя статья ( Лемателье .посвящена онирг^нш рдг 
ботъ Hp перестройке бассейна де-ля-Внльеттъ и канала Сѳнь-Денц. 
Здѣсь ,'оциранъ особый подъемный мостъ д.ія н_ррщс|{а.,су^,о^ЪіДО 
каналу .соединяющему двѣ части бассейна. --^-.^^ >І'^ѵняпн\.а«і.'^' 

,„, Въ той ;ре статьѣ оцисаны двойные шлюзы, т. е. щлюзы ішѣю-
щё общую каменную стѣнку и различную д.іину для пропуска су-
довъ неодинаковой длины. 

Небольшая замѣтка указываетъ способъ тарированія новаго 
рода крутительныхъ вѣсовъ, имѣющихъ назначеніемъ измѣреніе 
расхода воды въ каналахъ. 

Въ іюньской книлс^ѣ указано вредное вліяніе примѣси магнезін 
къ нортландскимъ цементамъ. 

Статья Туртэ о прочности каменныхъ сводовъ представляетъ 
дополненіе и разъясненіе выводовъ, касающихся того же предмета, 
предложенныхъ инлсенерами Laterrade и Durand-Claye. 

Третья, обширная статья (инженера Лейгъ) заключаетъ въ себѣ 
разсчетъ и опредѣленіе наивыгоднѣйшей формы и размѣровъ бы-
ковъ и пилояовъ значительной высоты. Цѣль статьи—указать путь 
для раціональнаго выбора между каменными или металлическими 
быками. і 



Изъ сравненія каменныхъ быковъ съ металлическими оказы
вается, что до 40 м. высоты нѣтъ особеішыхъ нреимуществъ на 
стороиѣ металлнческихъ быковъ. Выше 40 м. каменные быки вы-
годнѣе по прочности и продолжительности службы, но не столь 
экономичны, какъ металлическіе. Свыше 80 м. высоты постройки 
пзъ камня обходятся очень дорого, а потому преимущество оказы
вается на сторонѣ металлнческихъ быковъ. 

Однако до 100 ы. высоты, каменные быкп, внутри пустые, мо
гутъ еще конкурировать съ металлическими. , 

Въ ііольской книжкѣ первая статья Колиньона представляетъ-
изложеніе графпческаго способа опредѣленія предѣльныхъ нзгибаіо-
щихъ моментовъ въ прямыхъ, непрерывныхъ балкахъ. , 

Статья Пеллетро содержитъ аналитически! выводъ изгибающих;».' 
моментовъ, проявляющихся въ балкахъ при ироходѣ подвижной 
системы грузовъ. 

Статья Преодб о графическомъ опредѣленіи сопротивленія нря-
мыхъ балокъ, подвѳрженпыхъ непрерывнымъ подвижнымъінагруз-
К а М Ъ . : і. • 

Въ статьѣ Цпглера оппсапа постройка тоннеля Мадрево». 
Значительный интересъ представляет ь статья г. Барбё, глав-

наго инженера Общества Каиль, о мостахъ большихъ отверстій. 
Автором'ь прпведенъ графическій разсчетъ арокъ и вычпсченъ 

вѣсъ стальныхъ мостовъ для отверстій отъ ]00 до 400 м. При 
разсчетѣ наибольшія напряженія для стали допущены въ 12 кил. , 
на кв. мпллиметръ, имѣя въ виду примѣръ строющагося cтaльиaгo,J 
моста черезъ проливъ Форсъ (около Эдинбурга), гдѣ допущено на-;] 
пряженіе въ 11,8 к. на кв. мм. . , . і 

Арки приняты одппаковаго типа.длд зсѣхъ пролетовъ, о 2-хъ , 
шарнирахъ. Сгрѣла подъема въ '/ю пролета. ;і 

Высота арокъ 0,0275 пролета. і 
Выгода стальныхъ арокъ очевидна изъ нижеслѣдующаго: , 
Арка въ 100 м. пзъ стали, вѣситъ стодько же сколько арка въ 

50 ы. изъ лселѣза. 
изъ стали. изъ желѣза. 

150 м. 75 м. 
200 > 100 » 
300 » 130 » 
400 > 160 у 

Принимая во вниманіе, что стоимость стали одинакова со стои
мостью желѣза, очевидная выгода оказывается на сторонѣ сталь
ныхъ мостовъ большихъ пролетовъ, 

Въ первой статьѣ восьмой тетради излагаются результаты из-
слѣд<;в:інія коммисіи, назначенной п) приказанію Министра публич-
ныхъ работъ, относительно уменьшенія радіусовъ кривыхъ на же-
лѣзныхъ дорогахъ. 

Вторая статья посвящена изслѣдованію вопроса о прочности 
жесткихъ, висячихъ мостовъ. Въ ней приведены вь заключеніи 
правила и результаты теоретическаго изслѣдованія въ нримѣненін 
къ разсчету различныхъ частей сооруженія. . (j; 

Не безъинтересна замѣтка о цилиндрическихъ клапанахъ для 
шлюзовъ. 

Въ 9-й книжкѣ приведены результаты опытовъ примѣненія соли 
для очистки мостовыхъ отъ снѣга и льда, во время гололедицы. 

Благодаі)Я примѣненію соли, городъ сдѣлалъ весьма значитель
ный сбереженія въ раеходахъ по очисткѣ мостовыхъ отъ снѣга. Въ 
статьѣ приведены результаты сбережепій и количество соли, по
требной для очистки 1 кв. метра улицы отъ слоя снѣга толщиною 
въ 1 сантиметръ (отъ 50 до 75 граммовъ соли, въ зависимости отъ 
уп.іотненія снѣга). j м'лт.окм! siw. 

Въ той же кни/ккѣ весьма интересная статья инженера Дебовъ, 
посвящена весьма интересному вопросу: механической обработкѣ 
камней машинами. Въ статьѣ разсмотрѣны нижеслѣдующіе вопросы: 
1) вкратцѣ: инструменты для ручной обработки камней; 2) машины 
для распиливанія камней, съ прямыми и круглыми пилами; здѣсь 
же разсмотрѣны алмазныя пилы; 3) машины для обра
ботки плоскихъ поверхностей камней; 4) машины для нрпготовле-
нія карннзныхъ и фигурныхъ камней; 5) машины для полировки 
камней; 6) машины для обточки камней; 7) машины для раздробле-
нія камней и нриготовленія песку; Ь) сравненіе ручной обработки 
камней съ машннною; и наконецъ 9) общія замѣчапія относительно 
установки и работы машинъ для обработки камней. 

Къ статьѣ приложены прекрасные чертежи, поясняющіе устрой
ство машинъ. 

Въ той же книгѣ номѣщено пзвѣстіе о выходѣ въ свѣтъ пер
ваго^ тома исторіи упругости и сопротивленія матерьяловъ, издапія 
Кзмбриджскаго Университета, нодъ редакціею профессора Пирсонъ-
(Pearson). 

Въ октябрской книжкѣ особаго вниманія заслунгиваетъ весьма 
обширная статья Сежурне о постройкѣ каменныхъ прочныхъ мо
стовъ въ Кастелё, Лаворъ и Антуанеттъ. 

Вслѣдствіе неслсимаемости грунта, на которомъ приходилось вы
водить опоры мостовъ, для нихъ приняты арки большихъ отверстій. 
Первый мостъ имѣетъ круговую арку діам. 41,20 м.; второй — ВЪ 
50 м. и третій—въ 6 1 , 5 0 м. 

Осибая глава посвящена описапію и разсчету кружалъ разныхъ 
системъ. Фермы, составляющія крулсала описанныхъ мостовъ, со-
стоятъ пзъ двухъ частей: верхней и нижней: первая опирается на 
вторую при посредствѣ нѣсколькихъ (9) песчапыхъ ЯЩІІКОВЪ. Раз-
стояніе между фермами отъ 1,5 до 1,в5 м. Всѣ части крунсалъ 
подвержены сжатію. ВЪ статьѣ приведена стоимость разнаго рода 
кружа.ІІЪ. 

Весьма подробно описана установка крулгалъ, искусственный 
подъемъ ихъ — въ виду осадки или ожидаемой стрѣлѣ прогиба, и 
производство каменной кладки съ промывкою швовъ н заливкою 
растворомъ. Своды выводились послѣдовательными кольцами-. Упо
мянуто объ осадкѣ сводовъ и о раскружаливаніи ихъ. 

Въ главѣ посвященной замѣчаніямъ, относящимся къ постройкѣ 
арочныхъ мостовъ большихъ отверстій, авторъ высказываетъ мнѣ-
ні.^, что при абсолютн > неслишаемых*]. онормхъ, каковы основанія 
на скалѣ, есть возможность увеличить отверстія каменныхъ ароч
ныхъ мостовъ, пользуясь легкимъ матерьяломъ (кирпичемъ) для вы
вода сводовъ и хорошпмъ цемеятомъ. Выгоды, который при этомъ 
п о . і у ч а ю т с Я ; заключаются въ упрощеніи системы подмостей, ВЪ 
легкости возведепія сводовъ кольцами, въ облегченіи устройства 
кружалъ и устрапеніи трещинъ въ сводахъ, вслѣдствіе вывода сво
довъ по участкамъ. 

Къ статьѣ приложены прибавленія, заключающія въ себѣ вы-
численія угла скользенія клпньевъ свода но известковому раствору 
и по опалубкѣ кружалъ; формулы для нахожденія наибольшихъ 
нормальныхъ давленій на единицу дуги свода; кривыя давленій; 
формулы и предѣлы для опредѣлепія сопротивленій различныхъ-
частей кружалъ. 

Въ концѣ статьи приведены статистическія свѣдѣнія, относя-
щіяся къ постройкѣ каменныхъ, арочныхъ мостовъ, отверстіемъ 
болѣе 40 метровъ. 

Въ 11 Хо (ноябрская книжка) представляетъ иптересъ рапортъ 
главнаго инженера Леви объ опытахъ, пронзведенныхъ .Марселемъ 
Депре надъ передачею силы, съ помощью электрическихъ машинъ 
между Парижемъ и Крейлемъ, на разстояніи 56 километровъ. 

Тамъ же небольшая статейка заключаетъ описапіе воротовъ для 
отпиранія и запиранія шлюзпыхъ воротъ. 

Интересно описаніе замѣны проволочныхъ канатовъ въ вися-
чемъ мосту Св. Хрпстофа во Францін. 

Въ статьѣ подробно описанъ выборъ матерьяловъ, укладка за-
крѣпляющихъ канатовъ и проч. 

Въ декабрскомъ номерѣ небольшая статья содержитъ описаніе 
новаго нрнбора инженера Рпттера, представляющаго видоизмѣненіе 
трубки Дарси-Питб, назначениаго для измѣренія скорости теченія 
рѣкъ на поверхности, во время разливовъ. 

Вторая статья представляетъ извлеченіе изъ мемуара извѣстпаго 
Мюнхенскаго профессора Баушингера объ опредѣленіи свойствъ 
желѣза и стали. 

Третья обширная статья заключаетъ оиисаніе водопровода въ 
городѣ Альби. 

Особенною оригинальностью' устройства отличается всасывающій 
колодезь водопровода, замѣняющій вмѣстѣ съ тѣмъ и фильтръ. 
Онъ состоитъ изъ двойнаго цплиндрическаго кессона, устроеннаго 
изъ листоваго лселѣза. МІ>таллнческія стѣнки кессона—внутренняя 
и наружная—связаны между собою трубчатыми распорками, а про
межутокъ между ними занолменъ бетопомъ. Діаметръ камеры кес
сона внутри 1,8 м., а снарулси—3 м. Высота камеры 4,10 м. Въ 
камерѣ 95 трубчатыхъ распорокъ- Черезъ потолокъ камеры устроена 
шахта пли опускная тру'.а, діам. 1,25 м. Шахта закрыта вверху, 
на своей оконечности, лсстйзной крышей, достаточной величины для 
прикрѣпленія къ ней воздупшаго шлюза. !• Г.;ІІ;. 

Сквозь каменную кладку этого колодца пропущет, всасывающій 
рукавъ насоса для подъема воды, въ разстояніи 0,5 нилсе гори
зонта ппзкп.хъ водь. Для спуска на дно колодца служитъ желѣзная 
лѣстница. - ' 

Каменные колодцы опираются на бетонное основаніе, иоддер-
лсиваемое сваями, образующее опрокинутый шаровой сегментъ. Въ 
ростверкѣ сдѣланы отверстія л,ля всасыванія воды. 

Одинъ- изъ колодцевъ въ Альби опущѳнъ на 10,25, а другой 
на 9 м. ниже горизонта низкихъ водъ. 



Цѣль устройства такого колодца заключается въ доетиженін 
возможности разряженія воздуха внутри его и благодаря тому въ 
болѣе быстромъ нритокѣ воды сквозь ночву, прн значительной глу-
бинѣ ногруженія колодца ниже горизонта низкнхъ водъ. 

По произведеннымъ испытаніямъ ко.тодезь дѣйствуетъ весьма 
удовлетворительно. Пониженіѳ горизонта воды при расходѣ 60 ли
тровъ въ секунду, доходить только до О,.5 м. 

Колодцы въ Альби опущены въ грунтъ съ помощью сжатаго 
воздуха извѣстнымъ нодрядчикомъ Герсенъ, строивщимъ набереж
ную" Антверпена. Всѣ работы по устройству двухъ колодцевъ обо
шлись въ 35,600 фр. 

Въ той же книжкѣ возраженіе инженера Эйфеля, строющаго 
въ настоящее время башню въ 300 м. высотою, для Парижской 
Всемірной выставки, на статью Лейга, о быкахъ ц пилонахъ зна
чительной высоты. 

Zeitsohrift fur Bauwesen. 
Hefte I - U I 1887. 

Первая статья посвящена описанію постройки товарныхъ скла-
довъ въ Берлинѣ. 

Въ статьѣ приведено устройство нѣсколькихъ зданій: 1) помѣ-
щеніе дпрекціи съ частными квартирами: 2) помѣщеніе управленія.і 
складами и главноуправляющаго иностранною таможнею; 3) зда-тд 
піе для общественныхъ складовъ, для отдѣльныхъ складовъ и для 
ревпзіи товаровъ; 4) помѣщенія для таможеннаго осмотра товаровъ. 
Первое зданіе выстроено въ три этажа, имѣющіе пижеслѣдующіе 
размѣры: подвальный—высотою 3,40 м., первый—4,40 м., второй 
4,70 м. и третій — 4,30 м. Парадный залъ директора пмѣетъ 
5,55 м. высоты. 

Цоколь облицованъ сѣрымъ гранитомъ, подвальный этажъ пе-
счаникомъ. Верхніе этажи выведены изъ кирпича и только части 
зданій облицованы (окаймлены) несчаникомъ. 

Фасадъ зданія въ итальянскомъ ренессансѣ. Крыши покрыты 
волнистымъ цинкомъ. Для предохранѳнія зданія отъ ударовъ мол-
ніп служатъ громоотводы на дымовыхъ трубахъ н штанги для ф.іа-
говъ, снабженные сстріями и связанные съ мета.тлическими частями 
крыши. Вся металлическая поверхность зданія приведена въ об
щую связь частью съ грунтовою водою и кромѣ того съ сѣтью во
допроводныхъ трубъ. Съ цѣлью обезпеченія зданія отъ пожара—для 
потолковъ приняты желѣзныя балки. 

Вслѣдствіе неравныхъ по.іей между потолочными балками, былъ 
принятъ особый способъ устройства потолковъ, заслуживающій вии-
манія. 

Неравный поля между потолочными балками заполнены фигур
ными гипсовыми украшеніями въ видѣ таблетовъ (кассетовь). Рам
кой для кассетовъ, кромѣ того, служили особые фризы, имѣвшіе 
узоры въ родѣ ковровыхъ рисунковъ. Для избѣжанія отливки кас
сетовъ отдѣльно для каждаго поля (которые выходили неравными) 
были приняты такіе размѣры для формъ кассетовъ, чтобы пзъ нпхъ 
можно было составлять заполненія кассетовъ пзъ нѣсколькпхъ фри-
зовыхъ и среднихъ формъ. Для малыхъ нолей приходилось готовые 
формы обрѣзать по надлежащей мѣркѣ. 

Глиняныя формы приготовлялись такой величины, чтобы могли 
годиться для полей наибольшей величины и по нимъ производи
лась отлпвка гипсовыхъ формъ. По затвердѣваніи послѣднихъ, онѣ^ 
обрѣзались по мѣркѣ и ук-іадывалпсь между желѣзными балками. 
По замыканіи этими формами пролета мелсду балками, на гипсовое 
основаніе клали бетонъ изъ гипса, песка, извести и кирпичпаго 
щебня, толщиною въ 10 сант., который и составля.тъ собственно 
потолочную массу, для которой, тр^кШ слод гипсовой, отливки слу-
Ж И Л Ъ какъ бы формой. . , . г г ' - , - щ.-г;: Г г : ! ' 

Для расширенія штукатурки, во время схватыванія, около же-
лѣзныхъ балокъ были улолсены листы изъ двойной папки. Твердѣ-
ніе массы оканчивается по прошествіп V» часа, послѣ чего по по
толку можно смѣло ходить. Для сообщенія потолку свойства непро
водимости звуковъ, онъ покрывался слоемъ перемытаго п высушен-
наго песку. 

Полы иасти.іались на лагахъ пли невысокихъ деревянныхъ бру-
скахъ, уложенныхъ на же.іѣзныхъ балкахъ. /мяг.цп 

Лѣстница съ вестпбюлемъ отопляется въ этомъ зданіи грѣтымъ 

воздухомъ, помѣщенія для служителей — грѣтою водою, и кварти
ры-—кафельными печами. Зданіе выстроено за сумму 787,000 ма
рокъ; квадратный метръ обошелся въ 417 марокъ, а кубическій 
мѳтръ—въ 22 марки. 

Второе зданіе обошлось ВЪ 435,000 МАРОКЪ, причемъ 1 кв. М. 
стоилъ 429, А 1 КУБ. метръ—21 МАРКУ.-

Третье зданіе—самое обширное. Длинный КРЫЛЬЯ имѣютъ 98 М.Ю 
И нодраздѣлены брандмауерами на 3 отдѣлеиія. Короткое крыло 
въ 71,56 м. раздѣлепо брандмауеромъ на 2 отдѣленія. Всѣ 8 от-
дѣленій снабжены подъемными машинами, приводимыми въ движе-
НІе СИ.ТОЮ в о д ы . . К ( І І ' Л . . і . і : . ' і : 1 1 І П j ; " O U u i r i 

Высота подвальнаго ЭТАЖА ГЛАЙНАГО ЗДАНІЯ 2,7 м., пермаго— 
4,8 м.; трехъ слѣдующихъ—3,3 м.; верхняго^—4,40 м. 

Полъ подвальнаго эталса находится выше уровня самыхъ высо-
кихъ водъ на 0,2 м., вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приходится на 1,8 м. 
ниже уровня мостовой, ЧѢМЪ обезпечивается равномѣрная теплота 
по^ѣщенія. 

Вслѣдствіе значительной высоты пола подвальнаго этажа, при
шлось ж^Ьнять и уровень мостовой на дворѣ мелсду складочными 
магазинами на 1,6 м. Этимъ облегчился ввозъ товаровъ во дворъ 
СЪ улицы Alt-Moablt ц обезпѳчплось удобство отвода нечистотъ 
изъ части города Моабитъ. 

Кровля зданія состоитъ изъ глиняныхъ плитокъ, ВЪ родѣ пло
ской черепицы, уложенныхъ между желѣзными таврами, 
образующими обрѣшетку стропилъ, уложенными ВЪ разстояніп 
0,31 м. На гладкую поверхность плптокъ но.чожепъ стой папки, 
пропитанной асфальтомъ, затѣмъ 3 стоя древесно-цемептной бума
ги, слой жирнаго уличнаго ила, — взамѣнъ смазки, — и наконенъ 
щебень илп гравій. Крыша—односкатная съ уклономъ въ 7"- За
служиваютъ вниманія детали устройства крыши въ мѣстахъ соедп-
ненія съ аттикомъ и лселобомъ водосточной трубы. Надъ бранд
мауерами крыша прерывается и заканчивается ио сторонамъ ио-
сіѣдняго высокими, двутавровыми желѣзными балочкаии, покры
тыми сверху цинкомъ. • ' • ' '' ' 

Вѣсъ 1 кв. м. крыши, НЕ считая стропйлъ-^240 килогр. 
При устройствѣ потолковъ имѣлось въ виду, чтобы онп пре

пятствовали распрострапенію пламени, имѣлп прочность и продол-
Лѵптельность службы, были сухи, пе имѣли запаха и представляли 
э-частическую подкладку при перекатываніп товаровъ. 

Съ этою цѣлью по желѣзнымъ потолочнымъ балкамъ, на .тагахъ 
настланъ деревянный, сосновый полъ. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ про
исходитъ перевозка товаровъ въ тачкахъ — полъ обитъ дселѣзпы-
мн листами. Съ цѣлью образованія преграды для распространен!» 
огня, между желѣзными потолочными балками, расположенными па 
разстояніи 1,67 м. и примыкающими къ главнымъ балкамъ (нахо
дящимся въ разстояніи б м. между осями), выведены сводики и з і 
пустотѣлаго кирпича. ... : • .... J /і, 

: Собственный вѣсъ половъ — 200-'КЯЛ. иаі'КВ.-м.і Нагрузка ПРИ;-' 
нята (средняя) въ 500 К. на .кв. міі т і . ; і ' . і . а і і п ; - ; т - і ! . ' Г ) - . і і -і .• 

Окна :наверху доходятъ почти да І̂ОТОЛКОВЪ, а внгизу'"'НЕ!-до
ходятъ до пола 1,40 м., съ тѣмъ, чтобы у оконь можно ^ было 
КЛАСТЬ товары, не заслоняя оконъ. 

Арки наді; окнами, въ нарулсной стѣнѣ, представляютъ СЛАБЫЯ-
части, на который нельзя опереть желѣзныя балки, поддерживаю
щая значительный грузъ, а потому для разгрузки ихъ по нару-ж-' 
ной стѣнѣ зданія улолсены же.іѣзныя разрѣзныя балочки, опираю-' 
щіяся на кронштейны, задѣланные въ контрфорсы нарулніыхъ 
стѣнь зданія, который и служатъ для поддержанія концойъ желѣз-
ныхъ потолочныхъ ба.чокъ. .(,i,'ia'ii:» шіти 

Опорный стойки, поддерлсивающія продольный желѣзныя балки, 
состоятъ изъ четырехъ уголковъ, образующихъ крестообразное сѣ-̂ -
ченіе, и желѣзныхъ листовъ между ними такой ширины, что мелсду 
уголками свободно помѣщаются сѣченія двутавровыхъ поперечныхъ 
балокъ, къ нимъ примыкающихъ. і' d-o .іпиилул '.iio.i-uin.nsruui гм 

Каждое отдѣленіе товарнаго склада, СОГЛАСНО'ЙО-ЧЙЦЕЙСКОМУ 
уставу о полсарѣ, снаблсено двумя лѣстницами, расположенными 
съ разныхъ сторонъ зданія. Подъ продольной стѣной зданія съ 
южной стороны пришлось устроить искусственное основаніе на 
СЛОѢ бетона между шпунтовыми рядами; подъ подвальнымъ же 
этажемъ выведены опускные колодцы, заполненные бетономъ. 

(О^сопчаніе слѣдуеіъ). К . 

эж 
М.іТЭ! 

Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . 
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въ 1887 году 
Т ѳ К С т ъ: 

Статьи по архитектурѣ. 
Статьи по строительному искусству. 
Статьи по техническому образованію. 
Статьи по строительному законодательству. 
Статьи по строительнымъ матеріаламъ и расчету сооруженій. 
Статьи по исторіи архитектуры 
Статьи по сельской архитектурѣ. 
Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы. 

Рисунки: 
1) Чертежи существующихъ совреиеяныхъ сѳоруженій. 
2) Историческіе памятники 
3) Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по 

композиціи или по конструкціи. 
5) Проекты сельскихъ построекъ. 
6) Чертежи по строительному искусству. 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе «Недѣля Строителя», выходящее по Воскресеніямъ въ форматѣ журнала (in 4"), 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
ственные распоряженія, строительный обзоръ, замѣтки по археологіи, смѣсь, библіографія (русскія и иностранныя сочине-
нія), почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, вѣдомость поступающихъ въ Спб. Городскую Управу 
ходатайствъ о разрѣшеніи частныхъ построекъ, привилегіи и объявленія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ 
работамъ. 

Статьи доставляются въ контору редакціи на имя редактора Э. П. Д Е К Л Е Р О Н А . 

Подписка на журналъ, а также и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербугъ, 5-я рота, д. 12, 
, кв. 4) ежедневно, кромѣ воскресныхъ и лраздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Бъ Институтъ Граясданскихъ Инженеровъ 
могутъ поступать лица, окончившія полный курсъ въ гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ и равныхъ имъ учебныхъ за-
веденіяхъ или выдержавшія въ означенныхъ заведеніяхъ, нспытанія изъ преподаваемыхъ въ нихъ предметовъ. 

, Жедающія поступить въ число учащихся подаютъ о томъ прошеніе на имя Директора Института передъ нача-
ломъ учебнаго курса и не позже 1-го Августа. При прошеніи должны быть приложены: 1) свидѣтельство о возрастѣ, 
завѣренное Духовною Консисторіею, 2) документъ о происхожденіи, 3) аттестатъ или свидѣтельство изъ гимназіи или ре-
альнаго училища иди же равныхъ имъ учебныхъ заведеній, объ удовлетворительномъ знаніи полнаго курса сихъ заведе-
ній, 4) свидѣтелство о припискѣ по отбыванію воинской повинности, 5) увольнительное свидѣтедьство отъ обществъ, 
6) свидѣтедьство благонадежности и 7) видъ на жительство. 

За право слушанія декцій учащійся уплачиваетъ по 25 руб. впередъ за каждое полугодіе. 
Прошенія, при которыхъ не будетъ представлено котораго либо изъ вышеозначенныхъ документовъ, будутъ 

оставлены безъ послѣдствій. 
Подавшіе прошенія согласно вышесказаннымъ условіямъ для поступденія въ I курсъ Института подвергаются въ 

немъ испытанію нзъ математики и по одному изъ языковъ: французскому или нѣмецкому въ объемѣ курса гимназій Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія, а также по рисованію несложныхъ орнаментовъ. 

Въ настоящемъ году имѣетсявъ Институтѣ 40 вакансій для поступленія въ 1-й куісъ. 
Въ остальные курсы вакансій не имѣется. 
Лица, удовлетворившія условіямъ пріемныхъ испытаній, будутъ зачислены въ комплектъ учащихся, по числу 

имѣющихся вакансій, по взносѣ къ 1-му Сентября 18Ь7 г. установленной платы за слушаніе лекцій и по изготовленіи 
себѣ къ 15 Сентября 1887 г. установленной форменной одежды. Лица, незамѣнившія представленныя при прошеніяхъ 
копіи съ документовъ, таковыми подлинными также къ 15 Сентября 1887 г. не будутъ зачислены въ комплектъ учащихся. 

Освободившіеся, отъ неисполненія вышеозначенныхъ условій, вакансіи будутъ замѣщаемы слѣдующими по стар
шинству балловъ кандидатами, вполнѣ удовлетворившими всѣмъ условіямъ пріема. 

Повѣрочныя испытанія начнутся послѣ 15-го Августа 1887 года. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
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Составидъ Инженеръ В. П. Степановъ. 
Во Бторомъ вьшускѣ помещены печи: д.ш школъ, больницъ и лазаретныхъ бараковъ; очаги: кухонные, пищеварительные и прачеш-

ные; руоокіе печи: господскія, крестьянскія и хлѣбопекарныя; калориферы и игь устройство (начало). 

Цѣна съ атласомъ чертежей 4 рубля. 
Лица, не нмѣюшія надобности въ цѣломъ выпускѣ, могутъ получить отдѣльными листами: 1) Русскія господскія печи, 2) кухонныя п пр. 
очаги, цѣна за лнстъ 50 коп.; для народныхъ школъ и мастерскнхъ за крестьянскія и хлѣбопекарныя 30 коп.; печи эти примѣнены къ 

ископаемому топливу. 
С.-ПвтЕРВУРгъ, Е к а т ѳ р и н г о ф с в і й п р о с п ѳ к т ъ , домъ № 3 3 . 

Здѣсь же можно получить 1-й выпускъ и настояш,іе кирпичики для кладки печей, маленькія 3 руб., большія 5 руб. за 1000 штукъ. 

Находится въ продажѣ во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 

( С Ъ П Р И Л О Ж В Н І Е М Ъ ) . 

На Ж« ШШЖШЖЕ 
Карманная, записная и справочная книжка для Гг. инженеровъ, архитекторовъ и техниковъ. 

Цѣна календаря 1 руб. 3 5 БОН., съ прилохеніенъ 2 руб. 5 0 ЕОП., 'jH 
Цѣна приложенія отдѣльно 1 руб. 5 0 коп. щ[ 

Кнвгопродавцамъ обычвая уступка. Пересылка на счегь издателей. Скдадъ изданія у А . А . Мврца, 
лротнвъ Технологическаго института, по Бронницкой ул., д. № 7. 

ФЕОФАНОВЪ. 
имѣѳтъ большой выборъ фотогра
фе, вакъ съ р а з л и ч н ы х ъ зданій, 

тавъ и проЭБТОвъ. 

Пред.іагаетъ Г г . архитекторамъ свои услуги 
по снятііо фотографій съ проэктовъ и съ на

туры. 

Петербургская сторона, Большая 
Гребецкая ул., д. К 10, кв. К 6. 
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Ц Ѣ Н А ЗА Г О Д Ъ : 
Въ С.-ПетербургЬ, безъ доставки . . I S р . 

„ „ съ доставкою и съ 
пересылк. въ проч. гор. Россіи. 1 4 „ 

Заграницу, въ государства международ-
наго почтоваго союза. . . . 17 „ 

Для студентовъ, прн подпискѣ чрезъ 
казнач. учеб. завед., безъ дост. 9 „ 
съ доставкою 10 „ 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается раз
срочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц Ш 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 1 0 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только лицамъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С.-Петербургъ, 5 рота Измайловскаго полка, 

д. № 12, кв. № 4. 

О В Ъ Я В З І Е Н І Я 
принимаются для печатанія только въ кон-
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которону они. иогутъ заказывать 

печатаніе непосредственно въ конторѣ 
редакціи. . 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

Т Е ЬС С "3? ГЕ=,: 

Печь Перре для пневматическаго отопленія.— Жилыя дома въ боль
шихъ городахъ Сѣверной Америки.—Заыѣтки по устройству громо

отводовъ. 

•ч: :е! г> т В огс И : 
Памятникъ Императору Александру I I (л. 8), г. Богомолова.—Архивъ 
Государственнаго совѣта (д. 19), г. Мѳсмахера. — Въѣздъ въ усадьбу 

(л. 16), г. Леви. ~ Сельдяные ледники (л. 21 и 22), г. Бернгарда. 

Журналъ сЗодчій» за истеішіе годы, за исключеніемъ 1879 и 1881 гг., можно пріобрѣсти въ Правленіи С -Петер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ по слѣдующимъ цѣнамъ: 1 ) за каж
дый годъ отдѣльно по 1 5 руб. и за пересылку по 1 руб.; 2 ) за комплектъ 7 2 , 7 3 , 74 , 75 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 8 0 . 8 2 , 8 3 , 
и 84 гг. Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П , (85 и 
86 гг.) т е. 1 3 томовъ, по 1 2 р. за каждый,— 156 рублей и за пересылку 1 3 руб.; 3 ) ученикамъ техническихъ 
учебныхъ заведеній — по 1 2 рублей за годъ и по 1 руб. за пересылку, а за весь комплектъ, 1 3 томовъ, — 1 3 0 р. 
и за пересылку 1 3 рублей. 

In Разсрочка допускается по соглашевію. ^ 
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П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
въ нонторѣ реданціи: 

С.-Пѳтербургъ, Измайловскій полкъ, 
5-я рота д. № 12, кв. 4. 
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Г О Д Ъ Х Ѵ І . 

з о д ч х и 

Ц Ф Н А ЗА ГОДЪ: 
въ С-Петербургѣ, безъ дост. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе

ресылк. въ проч. гор. Россіи 
съ пересылкой за границу . . 

— 

12 р. 

14 , 
17 ., 

JSFO 4 . 
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А П Р - Ь Л Ь . 

ШІЖІІІІІІІІТІІИІІІІІМІІІІШІІ 

1 8 8 7 г. 
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Печь Перре для пневматическаго отопленія. 

Въ послѣднее время во Франціи съ большимъ успѣхомъ при-
мѣняется печь Перре (Michel Perret), предназначенная для цен-
тральныхъ системъ пневматическаго отопленія всякаго рода, глав
ная особенность которой заключается въ томъ, что топливомъ для 
нея слулситъ угольная пли коксовая пыль, получающаяся въ 
бо.іьшомъ количествѣ въ видѣ побочнаго продукта на газовыхъ за-
водахъ и поэтому представляющая замѣчательно дешевый матерьялъ; 
кромѣ того, печь эта почти совсѣмъ не даетъ дыма. 

Устройство этой печи показано на прилагаемыхъ рисункахъ. 
Топка ея заключаетъ въ себѣ пѣсколько плитъ Л, опирающихся 
на стѣнки Б и F; всѣ эти части, а равно к р ы ш к а ^ , и передняя, 
снабженная отверстіями стѣнка Е, выложены огнеупорнымъ кир
пичемъ. Для большей прочности, плитамъ Л придана нѣсколько 
выпуклая форма; кромѣ того, для большей легкости выниманія 
плитъ въ случаѣ ихъ почпнки или замѣны новыми, передняя 
стѣнка Е состоитъ изъ нѣсколькпхъ отдѣльныхъ частей, образую
щихъ своими выемками отверстія D; послѣднія во время топки 
закрываются чугунными дверцами п, кромѣ того, общей дверью С 
изъ листоваго желѣза. Отверстія эти служатъ для засыпки и раз-
мѣшиванія топлива. Снаружи топка обдѣлана кладкой G изъ обык-
новепиаго кирпича, снабженною для большей прочности желѣзной 
связью Н. На нѣкоторомъ разстояніи кругомъ стѣнокъ тонки вы
ведена кирпичная оболочка, образующая камеру д.м прохода иа-
грѣваемаго воздуха. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ ориги-
нальныхъ печахъ Перре ширина камеры недостаточна для прохода 
человѣка при чисткѣ ея и поэтому при устройствѣ такихъ печей 
лучше нѣсколько увеличивать ширину камеры. Воздухъ для горѣ-
нія притекаетъ къ топливу снизу, черезъ промелсутокъ мелсду же-

лѣзной дверью С и чугунною плитою, поддерживающей дверцы D 
нагрѣвается въ этомъ промежуткѣ и входитъ въ топку черезъ не-
большія отвѳрстія въ дверцахъ D, регулируемый посредствомъ за
слонокъ. Внизу тонки находится небольшая рѣшетка С, на ко
торой при растапливаніи печи первоначально разводится небольшой 
огонь посредствомъ растопокъ, кусковъ кокса и т. п. , такъ что 
пламя нагрѣваетъ плиты Л. Затѣмъ на каждую плиту насыпается 
тонкій слой угольной пыли и открывается нѣкоторый доступъ воз-

ЧЕР. 2 . 

4ЕР.1. 

духа черезъ дверцы. Когда всѣ слои накалились, огонь на рѣ-
^ шеткѣ можетъ быть потушенъ. Продукты горѣнія проходятъ черезъ 

желѣзныя трубы, расположеніе которыхъ видно изъ фиг. 1 и 2, и 
входятъ въ дымовую трубу N, снабженную вращающейся заслон
кой d. 

Смотря по температурѣ наружнаго воздуха, топливо наклады
вается въ печь отъ одного до четырехъ разъ въ сутки; при этомъ 
слои, лежащіе на отдѣльныхъ плитахъ, постепенно сбрасываются 
на слѣдующія внизъ плиты и окончательно попадаютъ въ зольникъ; 
затѣмъ насыпается свѣжій матерьялъ. Н а одномъ кв. метрѣ по
верхности плитъ Л сгораетъ въ теченіи часа отъ 2 до 5 килогр. 
угольной пыли. Регулированіе горѣнія производится посредствомъ 
упомянутыхъ выше заслонокъ въ дверцахъ D и посредствомъ кла
пана d Каналы f, снабженные при е рѣшетчатой заслонкой, также 
приводятъ воздухъ къ топливу. 

Оогрѣваемый воздухъ поступаетъ въ камеру черезъ окно О, 
снабженное заслонкой Р , обходитъ печь и выходитъ вверху черезъ 
каналы S, также снабженные вращающимися заслонками s и ве-
дущіе въ отанливаемыя помѣщенія. Для большей утилизаціи по
верхности нагрѣва, воздухъ направляется вертикальными жедѣз-
ными перегородками, распололсеиными зигзагообразно вдоль трубъ Ж. 
При употреб.ііеніи описываемой печи для сушиленъ и т. п. , воздухъ 
нагрѣ^ается до 60—80° Ц . , при отопленіи комнатъ соотвѣтственно 
менѣеГ 



Нѣсколько иное расположеніе частей представлено на фиг. 3 и 
4. Здѣсь трубы имѣютъ обратно-яйцевидное сѣчѳніе, склепаны пзъ 
листовъ котельнаго желѣза и оканчиваются въ два, общіе для 

ЧЕР. k. 

всѣхъ трубъ, ящика п. Перегородки В направляютъ воздух?, къ 
трубамъ К, причемъ все устройство является болѣе простымъ и 
практичнымъ, чѣмъ въ предыдущемъ случаѣ. Сгораніе топлива 
происходитъ медленно, при одной и той-же приблизительно темпе-
ратурѣ и безъ дыма. 

У ж е въ началѣ 1886 г. во Франціи болѣе 2,000 учрежденій 
пользовались этой печыо, причемъ, вслѣдстйіе ничтожной цѣнности 
топлива, являющагося, какъ мы уже говорили, побочныиъ продук-
томъ на газовыхъ заводахъ, экономія въ отопленіи достигаетъ (въ 
особенности при сушильняхъ) до 607о прежнпхъ расходовъ. При
близительный разсчетъ потребной величины этихъ печей произво
дится иа основаніи сіѣдующихъ данныхъ: 1,000 куб. м. отапли-
ваемаго нагрѣтымъ воздухомъ помѣщенія требуютъ около 10 кв. м. 
поверхности желѣзныхъ трубъ и пять топочныхъ плитъ по 1 кв. м. 
каждая. Далѣе, 1 килогр. угольной пыли, содержащей до 2 2 % 
пепла, сгорая выдѣляетъ черезъ печь около 3,000 ед. тепла, что 
соотвѣтствуетъ 5 0 % полезнаго дѣйствія. 

Не лишены также интереса слѣдуіощія данный, относящіяся къ 
подобной печи, поставл.енной въ подвалѣ одного жилого дома въ 
Сенъ-Клу. Объеиъ согрѣваемыхь помѣщеніп равня.тся 1,200 куб. м., 
поверхность трубъ печи — 10 кв. м.; плитъ было 5 , по 1 кв. м. 
каждая. Постоянно отапливавшееся зимою поиѣщеніе занимало 950 
куб. м. Наружная температура въ теченіи зимы 1885 — 1886 г. 
рѣдко понижалась ниже нуля и никогда ниже—4°; температура въ 
помѣщеніяхъ измѣнялась по потребности отъ 13 во 18°. Площадь 
стѣнъ равнялась 268 кв. м., а оконъ—60 кв. м. Съ 1-го Октября 
1885 по 30 Апрѣля 1886 г. въ теченіп 210 дней было сожжено 
11,400 килогр. угольной пы.тн, стоившей около 10 марокъ за тонну. 
Наибольшій дневной расходъ топлива равнялся 75 килогр. и печь 
засыпалась въ день не болѣе двухъ разъ. Скорость воздуха въ 
душникахъ была отъ 1,5 до 2,6 м. въ секунду, что соотвѣтствуетъ 
приблизительно однократному обновленію комнатнаго воздуха въ 
одинъ часъ. 

Жилые дома въ большихъ городахъ Сѣверной Америки. 

Планы большей части городовъ Сѣверной Америки, въ особен
ности новѣйшихъ, представляютъ ту особенность, что длина квар
талов!.—обыкновенно куіатное 25 футъ, а глубина ихъ—среднимъ 
числомъ около 200 ф. Подобное расположеніе первоначально воз
никло изъ того, перенесеннаго изъ АнгліИ; взгляда, что каждый 
отдѣльный, исключительно лсилой домъ долженъ быть занимаемъ 
однимъ лишь жильцомъ (или семействомъ); оно вполнѣ сохранилось 
еще и до сихъ поръ во всѣхъ городахъ въ собственно жилыхъ 
кварталахъ, являющихся такимъ образомъ переходнымъ звеномъ 
съ одной стороны между промышленными кварталами, изобилующими 
различнаго рода конторами и т. п. , а съ другой стороны — пред-
мѣстьями, состоящими изъ окруженныхъ садами особняковъ^ 

Подобное расположеніе, гдѣ всѣ или почти всѣ дома имѣютъ 
одинаковую ширину въ 25 ф., причемъ фасады ихъ нерѣдко по
вторяются десять или пятнадцать разъ подрядъ, сообщаетъ этимъ 
кварталамъ въ высшей степени монотонный, казарменный видъ, и 
впечатлѣніе это еще болѣе усиливается отъ сравненія съ богатой 
и разнообразной внѣшностью промышлепныхъ кварталовъ и особ-
няковъ. 

Практическимъ потребностямъ такое расположеніе отвѣчаетъ 
также лишь въ слабой степени- Незначительная ширина домовъ 
вызываетъ устройство узкихъ и длинныхъ корридоровъ и тѣсныхъ, 
дурно-освѣщенныхъ лѣстницъ даже въ тѣхъ слчаяхъ, когда нор
мальная 25-футовая ширина участка остав.чепа безъ измѣненій. 
Нерѣдко, однако, домовладѣльцы изъ экономнческихъ видовъ раз-
дѣляютъ 50-футовый участокъ, предназначенный первоначально 
лишь для двухъ домовъ, на три части, и такимъ образомъ каждый 
изъ трехъ домовъ имѣетъ по фасаду всего лишь 1бѴ> Ф- ширины. 
Если при этомъ еще сохраняется обычное дѣленіе по тремъ осямъ, 
изъ которыхъ одна приходится на сѣни, а двѣ—па переднюю, какъ 
это показано на фиг. 1 , представляющей образецъ одного пзъ та-
кихъ домовъ въ Нью-Іоркѣ, то очевидно, что ширина получаемыхъ 
помѣщеній достигаетъ до невозможнаго минимума. Значительно бо-
лѣе удобнымъ является другое расположеніе (фиг. 2), прѳдставляе-

Фпг. 1. Подвальный этажъ, первый 
этажъ, второй этажъ и третій этажъ. *иг. 2. Подвальный этажъ, первый 
1. Домъ въ Нью-Іоркѣ (West, 36). ^ этажъ и второй этажъ. 

2. Домъ въ Вашингтонѣ (New-Iork 
Avenue). 

мое однимъ изъ цѣлаго ряда подобныхъ домовъ въ Вашингтонѣ 
(New-Iork Avenue), хотя здѣсь является уже другое неудобство — 
недостаточное освѣщеніе .чѣстницы и смежныхъ съ нею поиѣщеній. 
Сѣни освѣщаются отчасти сверху, отчасти черезъ стеклянный двери, 
что на практикѣ оказывается достаточнымъ. 

Недостаточное освѣщеніе внутреннихъ комнатъ пытаются не-
рѣдко устранить посредствомъ свѣтовыхъ колодцевъ (фиг. 3, Нью-
Іоркъ, 85-я ул.); противъ такихъ колодцевъ однако можно сказать, 

Фиг. 3. Часть разрѣза. 
Погребъ, подвальный этажъ, первый этажъ, второй 

этажъ, третій этажъ и четвертый этажъ. 
3. Домъ въ Нью-Іоркѣ (85-я ул.). 

что они въ случаѣ пожара чрезвычайно усиливаютъ тягу и поэтому 
являются въ этомъ случаѣ далеко не безопаснымъ усовершенство-
ваніемъ. За исключеніѳмъ этого, представленный на фиг. 3 планъ 
довольно удов.тетворителенъ. 

Небольшая, вездѣ одинаковая ширина фасадовъ естественно 
влечетъ за собою чрезвычайное однообразіе въ планахъ подобныхъ 



строеній, который всѣ могутъ быть отнесены къ одному изъ четы
рехъ типовъ (фиг. 4—8 и I — І Ѵ ) , смотря по степени экономности 

Фиг. 4. Первый этажъ. 
4. Домъ въ Чикаго. 

Фиг. 5. Первый этаж иъ второй этажъ. 
о. Домъ въ С. Поль, Миннесота. 

Фиг. 6. Первый этажъ. 
6. Домъ въ Чикаго. 

20";! 

Фиг. 8. Первый этажъ и второй этажъ. 
8. Образецъ дома въ 25 фут. ширины. 

домовладѣльца. Отъ послѣдней, главнымъ образомъ, зависитъ вели
чина и распо-тоженіе свѣтовыхъ двориковъ; дома типа фиг. I не 
имѣютъ ихъ вовсе и поэтому среднія комнаты ихъ, хотя и больше, 

11 

Фиг. 7. Первый этажъ, второй этажъ и третій этажъ. 
7. Домъ врача въ Нью-Іоркѣ. 

но не освѣщаются; наоборотъ, тинъ фиг. I V наиболѣе удобѳнъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, не такъ экономиченъ. Образецъ одного изъ домовъ 
въ Вашингтонѣ, представленный на фиг. 9, замѣчателенъ тѣмъ, что 
сѣней нѣтъ совсѣмъ; вся ширина зданія—13 футъ, что даетъ воз
можность сдѣлать освѣшеніе сбоку. 

Подобные дома, повторяемъ, не представляютъ собою единич-
ныхъ явленій, но нерѣдко тянутся цѣлыми кварталами, что про-
изводитъ на непривычный глазъ европейца удивительно странное 
впечатлѣніе. Каждый изъ такихъ домовъ (priTate-houses) занимаетъ 
одно семейство ц комнаты въ нихъ отдаются отдѣльно въ наемъ 
лишь въ видѣ исключенія. Однако подобная роскошь доступна, ра-
зумѣется, не всѣмъ, и менѣе зажиточный семейства живутъ въ до
махъ иного типа, гдѣ отдаются въ наемъ отдѣльные этажи. Подоб
ные дома въ своихъ г.ііавныхъ чертахъ совершенно сходны съ 
описанными выше; расположеніе лѣстницы и сѣней остается тоже, 
такъ что лѣстница обшая для всѣхъ квартиръ; глубина такихъ 
зданій болѣе чѣмъ предъидущпхъ, такъ какъ въ каждомъ этажѣ 
прибавляется по одной спяльнѣ и кухнѣ. 

Указанные выше недостатки, а именно дурное освѣщѳніе про-
межуточныхъ комнатъ, въ такихъ домахъ, конечно замѣтны въ епі,е 
большей степени. 

Еще менѣе зажиточные люди не имѣютъ средствъ нанимать 
цѣлый этажъ подобнаго дома и отсюда возни къ третій классъ жи-
.шхъ домовъ, т. наз. tenement-houses, въ которыхъ обитаютъ наи-
болѣе бѣдные обыватели. Прп той-же У5-футовой ширинѣ, каждый 
этажъ такого дома раздѣляется вдоль на двѣ квартиры и глубина 
зданія увеличивается до 70 — 80 ф , причемъ внутри уже нахо
дится нѣсколько темныхъ помѣщеній, освѣщаемыхъ или узкими, 
полутемными ко.тодцами, или черезъ стѳклянныя двери. Наконецъ, 
дальнѣйшее дѣленіе квартиръ поперекъ вызвало нанбо-
лѣе неудовлетворительные въ санитарномъ отношеніи дома, кото
рыми въ особенности изобилуѳтъ Нью-Іоркъ и противъ которыхъ 
слышатся совершенно справедливый нанадки. Дома эти, при ши-
ринѣ въ 25 и глубпнѣ около 85 ф., вмѣщаютъ въ своихъ 4 — б 
этажахъ до 25 семействъ; лѣстницы и площадки темны и грязны; 
отхожія мѣста, нерѣдко общія для всѣхъ квартиръ, расположены 
во дворѣ и обыкновенно не имѣютъ водопровода. 

Въ постройкѣ домовъ для болѣе зангиточныхъ классовъ въ по-
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Фиг. 9. Первый этажъ н второй этажъ. ] 
9. Домъ въ Вашингтонѣ. \ 

слѣднее время замѣчается стремленіе къ усовершенствоваиііо въ | 
видѣ такъ наз. flats и apartment-houses. Первый изъ этихъ типовъ | 
совершенно сходенъ по своему расположенііо cътипoмъpnтat-l^ouses,' 
отличаясь отъ него лишь тѣмъ, что передняя часть сѣней, обыкновенно 
затворяемая лпшь на ночь, снаблсена для каждаго этажа говорными 
трубами, звонками, почтовыми ящиками и т. п . ; внутренняя дверь 
сѣнеп механически отворяется изъ каждаго этажа; для подъема 
наверхъ дровъ, провизіи и т. п. устраивается небольшая подъем
ная машина—dumb waiter, отъ подвальнаго этажа до самаго верха, 
что нема.то содѣйствуетъ чистотѣ на лѣстницахъ и вообще комфорту 
обывателей. Въ большииствѣ подобныхъ домовъ находится приврат-
никъ—janitor, живущій въ подвальномъ этажѣ и исполняіощій обя
занности дворника и швейцара; каждая отдѣльная квартира имѣетъ 
ванную и клозетъ. Кромѣ того, ванная, кухня и спальня обыкно
венно снабжены водопроводомъ съ холодной и горячей водой. 

Второй изъ послѣднихъ названныхъ типовъ отличается отъ предъ-
идушаго тѣмъ, что калсдая квартира отдѣлена особымъ корридо-
ромъ отъ общихъ помѣщеній—сѣней, лѣстницъ и т. п. Такія зда-
нія обыкновенно стоятъ или на углу, или совершенно отдѣльно; 
размѣры ихъ вообще весьма значительны, достигая въ вышину наи
большаго дозволеннаго закономъ предѣла; такъ напр. въ Нью-
Іоркѣ не мало подобныхъ домовъ съ 10-ю этажами на улицу и 14-ю 
на дворъ. Такая вышина не представляетъ особыхъ неудобствъ, 
такъ какъ всѣ подобные дома снабжены прекрасными подъемными 
машинами, дѣйствующими непрерывно днемъ и ночью; стѣны и по
толки ихъ дѣлаются, ради пол;арной безопасности, изъ иесгораемыхъ 
матеріаловъ. Котлы и паровыя машины для подъемныхъ машинъ. 
а равно приборы центральнаго отопленія, газоваго или электриче-
скаго освѣщенія и т. п. сосредоточиваются въ подвальномъ этажѣ 

и имѣютъ особую прислугу. Нерѣдко въ такихъ домахъ имѣется 
лишь одна общая большая кухня, откуда кушанья поднимаются 
въ квартиры посредствомъ подъемныхъ машинъ, а иногда, какъ въ 
гостинницахъ, устраивается большая общая сто.товая съ отдѣль-
ными кабинетами. Общая для всѣхъ жпльцовъ прачешная съ гла
дильнями, сушильнями и т. п. помѣщается или въ подвалѣ, или 
на чердакѣ. Такое расположеніе позволяетъ лсильцамъ значите.іьно 
ограничивать чпсло своей прислуги, а слѣдовательно и необходи
мость въ отдѣльномъ для нея помѣщеніи. 

Наконецъ весьма недавно начали стремиться къ такому же усо-
вершенствованію домовъ для бѣднѣйшихъ классовъ, рабочихъ и т. п . , 
но попытки этого рода еще не выработали опредѣленнаго типа, 
который бы слѣдовало считать вполнѣ удовлетворите.чьнымъ. Весьма 
нзвѣстенъ проектъ Г . В . Фабіана въ Нью-Іоркѣ, гдѣ, кромѣ общей 
СТ0.ТОВ0И, прачешной и т. п., предполагается устройство дѣтскаго 
сада, пріемной и читальни; освѣщѳніе внутреннихъ комнатъ дости
гается посредствомъ одного крестообразнаго въ планѣ центральнаго 
свѣтового двора и двухъ прямоугольныхъ боковыхъ; лѣстницъ — 
только одна, что безъ сомнѣнія недостаточно. Несмотря, однако, 
на свои слабыя стороны, проектъ этотъ представляетъ уасе значи
тельный шагъ впередъ и безъ сомнѣнія американцы со свойствен
ной имъ энергіеп и предпріимчивостью введутъ подобный типъ, 
еще болѣе усовершенствованный, въ употребленіе. 

О Б О З Н А Ч Е Н І Е К О М Н А Т Ъ . 
1. Подъемная машина. 2. Уборная. 3. Пріемная. 4. Для ассистентовъ. 
5. Ванная. 6. Библіотека. 7. Будуаръ 8. Сѣви наружныя. 9. Сѣни внут-
реннія. 10. Малая столовая. 11. Курильная. 12. Складъ угля. 13. Кухня. 
14. Ка.іорпферъ. 15. Операціонная. 16. Кабипетъ. 17. Шкафная. 18. Спаль

ная. 19. Кладовая. 20. Столовая. 21. Туалетная. 22. Прачешная. 
23. Комната. 

(Centralblatt der Bauverwaltung). 

Замѣтки по устройству громоотводовъ. *) 

Разногласіе въ существующихъ нынѣ на нѣкоторыя частности 
дѣла взглядахъ нерѣдко является немаловажной помѣхой при вы-
борѣ того или другого расположенія громоотводной сѣти. Литера
тура этого вопроса, существующая уже болѣе столѣтія, разбросана 
по различнымъ періодическимъ изданіямъ и поэтому не всегда до
ступна; съ другой стороны, теоретическія познанія мастеровъ-спе-
ціалистовъ часто бываютъ слишкомъ ограничены, чтобы производи-
те.ль работъ могъ имъ вполнѣ довѣриться, въ особенности тамъ, 
гдѣ дѣло идетъ объ обп;емъ планѣ работъ. 

Хотя не.іьзя утверждать, чтобы современное состояніе науки 
выработало окончательный неизмѣнныя и общія для вѣхъ случаевъ 
нормы устройства громоотводовъ, тѣмъ не менѣе вопросъ этотъ, 
хотя И" въ общихъ чертахъ, можно считать достаточно разработан-
нымъ и мы постараемся въ послѣдующемъ познакомить читателя 
съ тѣми выводами, къ которымъ привела современная наука. 

Для большей ясности изложенія, разсмотримъ предварите.ііьно 
самую сущность дѣйствія громоотводовъ, иначе говоря—явленія ат
мосфериаго электричества, насколько онѣ связаны съ громоотводомъ. 

Грозовая туча, находящаяся болѣе или менѣе близко къ ка
кому либо здапію и наполненная (заряженная) свободнымъ элек-
тричествомъ, оказываетъ на зданіе слѣдующее дѣйствіе: электри
чество, находящееся въ нейтральномъ состояніи во всѣхъ частя.хъ 
зданія, а равно и въ окружающей его почвѣ, разлагается нодъ 
вліяніемъ атмосфериаго электричества на положительное пли отри
цательное. Если въ тучѣ находится напр. пололсительноѳ электри
чество, то отрицательное электричество зданія устремляется наверхъ; 
въ противномъ случаѣ—обратно, положительное электричество зда-
нія направляется кверху. Такое вліяніе называется пндукціеіо, а 
образовавшіеся токи — индуктивными. Главный составныя части 
строеній — камни, кирпичъ, растворъ и дерево подвержены этому 
вліянію лишь въ незначительной степени, такъ какъ они весьма 

*) Предлагаемый замѣтки составляютъ извлеченіе изъ статьи извѣст-
наго спеціалиста ію устройству громоотводовъ, д-раРитчена въ Висбаденѣ, 
помѣщенной въ 4 и 5 Dingler's Polytechn. Journal. 



дурные проводники, т. е. представляютъ прохожденію электриче
скаго тока весьма большое сопротивленіе; несравненно сильнѣе от
ражается это вліяпіе на металлнческихъ частяхъ, гдѣ вызываются 
сильные индуктивные токи. 

Находящіяся подъ зданіемъ и око.то пего слои почвы, влажные 
отъ грунтовой воды, обладаютъ небольшою проводимостью въ срав-
неніи съ металлами, но вслѣдствіе своей большой поверхности 
также играю.тъ весьма важную роль; то же молено сказать и о 
черепичныхъ, аспидныхъ или деревянныхъ кровляхъ, смоченныхъ 
водою; наоборотъ, сухая почва и строительные матерьялы прово-
дятъ сравнительно такъ мало электричества, что пхъ обыкновенно 
принято называть непроводниками. Когда напряженіе обоихъ элек-
тричествъ въ грозовомъ облакѣ, и въ зданіи съ окружающей его 
почвой, достигаетъ столь значительной степени, что сопротивленіе 
воздуха, ихъ раздѣляющаго, оказывается недостаточиымъ, то про
исходитъ разряліепіе въ видѣ молніи, причемъ избытокъ одного 
электричества соединяется съ другимъ. Во избѣжаніе вредныхъ 
для строенія послѣдствій этого, т. наз. удара молніи, устраивается 
громоотводъ. 

В с ѣ , даже самые противопололсные взгляды различныхъ уче
ныхъ на устройство громоотводовъ, сходятся въ одномъ—въ томъ, 
что молнія всегда избираетъ себѣ тотъ путь, гдѣ она встрѣчаетъ 
наименьшее сопротивленіе и отклоненіе отъ этого общаго закона наблю
дается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, вслѣдствіе особыхъ 
обстоятельствъ. 

Конечная цѣль всякой молніи, если только послѣдняя не 
является слѣдствіемъ взаимнаго разряженія двухъ грозовыхъ тучъ, 
есть земля; быстрота распространенія электричества по послѣдней 
доказывается существованіемъ телеграфа. 

Обыкновенно предполагаіотъ, что окончательное разряженіе или 
нейтрализація электричества происходитъ главнымъ образомъ во 
влалаюмъ слоѣ почвы, т. е. въ области грунтовыхъ водъ. 

Несмотря на то, что, какъ мы уже говорили, небольшая часть 
поверхности почвы, хотя бы и влалгной, представляетъ несравненно 
большее сопротивленіе току, чѣмъ равная ей по величинѣ часть 
какой нибудь металлической массы, вообще вся почва, вслѣдствіе 
своей обширности, проводптъ токъ чрезвычайно легко. Вслѣдствіе 
этого и явленія индукцін, вызываемый тучею въ слоѣ грунтовыхъ 
водъ, бываютъ весьма значительны и часто по своей силѣ превос-
ходятъ подобный лее явленія, возникающія въ частяхъ зданія, за-
щищаемаго громоотводомъ. Поэтому, если только можно соединить 
пріемную штангу громоотвода съ этимъ с.чоемъ посредствомъ хоро-

* шаго, непрерывнаго проводника, то трудно ожидать, чтобы молнія 
могла почему либо отк.юнпться отъ этого пред.іагаемаго ей пути. 

Понятно, что молнія будетъ и должна притягиваться не только 
одною пріемною штангой, но также и всѣмп точками проводника, 
и притомъ будетъ ими притягиваться сильпѣе, нежели защищаемыми 
ими частями зданія; при этомъ токъ будетъ избѣгать всѣхъ тѣхъ 
точекъ проводника, гдѣ онъ встрѣчаетъ болѣе значительное сопро-
тпвленіе. 

Это дѣлается вполнѣ яснымъ, если мы будемъ пмѣть въ виду, 
что разряженіе электричества въ каждой отдѣльной точкѣ его пути 
обращается въ ту сторону, гдѣ находится большее колиіество 
электричества съ обратнымъ знакомъ, т. е. гдѣ передъ этимъ мо-
ментомъ была напболѣе сильная пндукція. Поэтому какая либо 
отдѣльиая металлическая часть, напр. же.аѣзная связь и т. п . , 
окрулсснная непроводниками, не молсетъ представлять особой опас
ности, такъ какъ, вслѣдствіе ея нзолнрованностп, въ ней ма-іо ин-
дуктивнаго электричества. Иное происходитъ съ большими, раз
ветвленными и далеко нростирающимися металлическими массами. 
Чѣмъ эти массы значительиѣе, тѣмъ болѣе въ нихъ скопляется 
индуктивнаго электричества и опасность перескакиванія на нпхъ 
электрическаго тока будетъ тѣмъ больше, чѣмъ блилсе они распо-
лолсены къ громоотводу и чѣмъ болѣе сопротпвленія току пред
ставляетъ послѣдній. Изъ подобныхъ металлическнхъ частей зданій 
въ особенности валены: чугунный трубы (напр. вентиляціонныя), 
водопроводы и газовыя сѣтп. 

Если почему либо является необходимость въ изолированіи та
кихъ массъ отъ громоотвода, то въ такихъ стучаяхъ необходимо 
устроивать съ особыми предосторожностями подземную часть про
водника; поэтому гораздо лучше соединять эти массы съ провод
никами громоотвода, причемъ онѣ усиливаютъ его дѣйствіе, ни
сколько не будучи сами поврелсдаемы. Мы возвратимся еще впо-
слѣдствіи къ этимъ, т. наз. побочнымъ проводникамъ. 

Главныя части громоотвода суть: 
1. Пріемныя штанги, 
2. Проводники, 

3. Подземный части или оконечности проводниковъ и 
4. Побочные проводники. 

I . Пріѳмныя штанги. ; 
Разстояніе, на которое простирается предохраняющее вліяніе ] 

хороню устроенной пріемной штанги, измѣняется для каждаго от- 1 
дѣльнаго случая. Оно зависитъ отъ формы и матерья.іа защищае- \ 
наго строенія, отъ большей или меньшей проводимости окружаю- І 
щей почвы съ находящимися на ней предметами. Кромѣ того, , 
весьма важную роль играѳ«ъ высота всей мѣстности, такъ какъ \ 
напр. въ горахъ и на башняхъ грозовыя об.така нерѣдко прохо- і 
дятъ на одной высотѣ съ пріемной штангою, или даже ниже ея, і 
причемъ, разумѣется, ея предохраняющее вліяніе весьма ма.ІІО рас-] 
пространяется въ стороны, за исключеніемъ той стороны, гдѣ вы-| 
ходитъ проводникъ. ] 

Калсдая штанга защищаетъ отъ пораженія молніей лишь из-j 
вѣстное, болѣе илп менѣе опредѣленное пространство. I 

Если (фиг. 1) намъ извѣстно, что находящаяся близь штанги! 

ЧЕР.І. 
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Фпг. 1. 

S точка 5̂ 1 испытываетъ нѣско.іько меньшее напряженіе электри
чества вслѣдствіе индукціи отъ находящейся въ а грозовой тучи, 
нежели штанга, то мы можемъ заключить отсюда, что всѣ точки 
зданія, находящіяся внутри угла BSC, будутъ защищены штан
гою. При этомъ сила защиты будетъ постепенно ослабѣвать по на-
правленію отъ основанія штанги въ обѣ стороны и наименѣе за
щищенною будетъ точка Б; далѣе, при движепіи тучи изъ а въ 
Ъ, опасность точки В будетъ возрастать п достигнетъ наиболь-
шихъ размѣровъ тогда, когда центръ э.тектричества, скопившагося 
въ тучѣ, будетъ находиться непосредственно надъ Б—въ точкѣ 
Ъ, такъ какъ разстояніе ЬБ = Ъ8, мелсду тѣмъ какъ индуктивное 
возбулсденіе въ штангѣ уже ослабѣло. Поэтому слѣдуетъ считать 
достаточно защищенными всѣ тѣ точки крыши (предполагая одно
родность матерьяла посіѣдней), который не могутъ находиться 
ближе къ грозовой тучѣ, чѣмъ остріе штанги. 

Уголъ BSG=a называется угломъ дѣйствія штанги или угломъ 
защиты. Елли принять прямую aS за ось вращенія, то прямыя 
SB п /?(7,опишутъ около нея конусъ, называемый коиусомъ защи
ты, н всѣ предметы, находящіеся внутри этого конуса, будутъ за
щищены штангою отъ удара молніи. При проектированіи громоот
водной сѣтн слѣдуетъ располагать штанги на такомъ разстояніи и 
придавать имъ такую вышину, чтобы калсдая точка зданія нахо
дилась по крайней мѣрѣ въ одномъ изъ такихъ конусовъ. 

Еслибы въ калсдомъ отдѣльномъ случаѣ молено было съ точ
ностью предвидѣть нредѣлъ, до котораго можетъ опускаться гро
зовая туча, то было бы весьма просто опредѣлить графически по
требное разстояніе между штангами при ихъ данной длинѣ или, 
наоборотъ, пхъ длину при данномъ разстояніи и расположить най
денные результаты въ видѣ таблицъ. Хотя , къ сожалѣнію, въ на
стоящее время еще не найдено достаточныхъ данныхъ для точнаго 
опредѣленія упомянутаго предѣла, тѣмъ не менѣе, мы можемъ все-
таки сдѣлать нѣкоторые выводы. 

Такъ напр., если расположеніе штангъ, представленное на 
фиг. 1, представ-тяетъ достаточную защиту для зданія въ томъ 
случаѣ, если облако находится въ 6, распололееніе это уже является 
неудовлетворительнымъ въ томъ случаѣ, если облако опустится до 
Ъі. Легко убѣдиться, что уголъ Р слулситъ углу а защиты допо.іі-
неніемъ до двухъ прямыхъ: 



Р X 2Y = 180°; = Т, слѣд. р - f а = 180°. 

W 
Величина Р опредѣлится изъ уравненія tg. ^ = — , гдѣ 

'Н ^ 

W — разстояніе между двумя сосѣдними штангами и Н — высота 
об.іака надъ остріемъ штанги. Если облако опускается до 62, то 
уг . = 90° и слѣдовательно уголъ защиты равенъ лишь одному 
прямому углу. 

Изъ этого вытекаютъ слѣдующія правила: 
1. Величина угла защиты у штангъ, расположенныхъ на вер

шинахъ башень и высокостоящихъ или многоэтажныхъ строеній, 
должна приниматься менѣе средней. 

2. Въ низкихъ строеніяхъ съ плоскими крышами, а также въ 
тѣхъ случаяхъ, когда строеніе расположено въ ложбинѣ, или за
щищено съ навѣтренной стороны горами или другими зданіями, 
величина угла защиты штавгъ можетъ быть принимаема больше 
средней. 

3. Если па кровлѣ длиннаго строенія распо.іожено нѣсколько 
штангъ, то уголъ защиты тѣхъ изъ нихъ, которыя находятся ближе 
къ оконечностямъ зданія, долженъ приниматься меньшимъ, въ виду 
безопасности выдающихся частей зданія. 

Справедливость послѣдняго правила дѣлается понятною при 
сравненіи фиг. 3-й и 1-й; въ случаѣ, изображенномъ на фиг. 1, 
для опредѣленія угла защиты достаточно было принять во внима
ние положеніе облака лишь въ Ъ, такъ какъ при движеніи облака 
къ Ьі точка В поступала уже подъ защиту штанги Р ; въ случаѣ 
же, представленномъ на фиг. 3, заштрихованная часть зданія не 
будетъ ничѣмъ защищена при положеніи облака въ Z, во избѣжа-
ніе чего надо уголъ защиты ZFZ, принять значительно меньшимъ. 
Изъ этого слѣдуетъ, что: \ 

Такимъ образомъ, руководясь вышесказаннымъ, уже не трудно 
проектировать общее расположеніе штангъ на зданіяхъ обыкновен
ной формы, какъ напр. изображено на фиг. 4. Высота штангъ 
опредѣлится въ зависимости отъ ширины зданія, предполагая уголъ 
защиты равнымъ 90° и такимъ образомъ ІІ=д=ді. 

Затѣмъ, если нѣтъ особыхъ обстоятельствъ, вызывающнхъ уве
личение или уменьшеніе угла защиты, то штанги располагаются 
одна отъ другой на разстояніи W = 4h, гдѣ h — высота штанги 
надъ конемъ крыши. Слѣдовательно, при высотѣ штангъ въ Ѵ/І 
саж., онѣ должны улсе располагаться черезъ калсдыя 6 сажень, что 
заставляетъ избѣгать употребленія болѣе короткихъ штангъ. 

Для большей безопасности коня крыши, штанги соединяются 
между собою проводникомъ. 

При такомъ расноложеніи углы зданія, строго говоря, будутъ 
внѣ конусовъ защиты, такъ какъ иначе пришлось бы принимать 

ЧЕР. 4ER5. 
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4. Въ длппныхъ строеніяхъ, покрытыхъ шатровою крышею, 
сіѣдуетъ распологать крайнія пітанги на оконечностяхъ коня, и 

5. Въ одиноко стоящихъ штангахъ величина угла защиты также 
должна приниматься менѣе средней. 

Если, какъ это часто бываетъ въ большихъ городахъ, строеніе 
находится между двумя другими зданіяии почти той же вышины 
и ширины, и притомъ снабженными штангами, то группа эта мо
жетъ быть разсматриваема какъ одно зданіе и уголъ защиты штанги 
ередняго строеиія не долженъ быть уменьшаемъ. 

За среднее значеніе угла защиты, какъ показалъ опытъ, можно 
принять 120°, причемъ діаметръ основанія конуса защиты въ 4 раза 
болѣе его высоты; для отдѣльно стоящихъ штангъ значеніе это 
уменьшается до 90°. Послѣднюю, уменьшенную цифру слѣдуетъ 
принять такясе за норму отношенія высоты штангъ къ попереч
нымъ размѣрамъ длинныхъ строепій со многими штангами, если 
только не предполагается располагать штанги въ нѣсколько ря
довъ. Въ исключительныхъ случаяхъ—при очень высоко стоящихъ 
башняхъ, уголъ защиты слѣдуетъ предполагать даже менѣе 90°. 
Обыкновенная вышина пріемныхъ штангъ измѣпяется отъ 1 до 2,5 
сажень, причемъ слѣдуетъ, гдѣ возможно, избѣгать устройства 
штангъ вышиною болѣе 2 сайг. Болѣе высокія штанги должны 
укрѣпляться подкосами или металлическими винтами. ; 

Н=д2; однако, такъ какъ въ подобномъ случаѣ вышина штангъ 
получилась бы слишкомъ бо.тьшою, то этого не дѣлаютъ^ а доволь
ствуются тѣмъ, что направляютъ проводникъ по діагональному 
ребру и по углу зданія. 

Въ весьма высокнхъ готическихъ башняхъ и т. п . , собственно 
говоря, безпо.іезно задаваться опредѣленнымъ угломъ защиты, такъ 
какъ грозовыя тучи, какъ мы уже указывали ранѣе, нерѣдко про
ходятъ ниже вершины подобныхъ строеній и тогда, разумѣется, 
штанга, находящаяся на вершинѣ, будетъ совершенно безполезною. 
Въ такихъ случаяхъ лучше всего располагать мѣстамп наклонный 
штанги съ навѣтренной стороны башни (фиг. б), а ниже-лежащія 
кровли защишать особыми штангами, руководясь при этомъ изло-
лсенными выше соображеніями. 

Каждая штанга состоитъ нзъ острія, стержня и укрѣпляющихъ 
частей; у штангъ наиболѣе простого и дешеваго устройства остріе 
и стержень отковываются изъ одной полосы круглаго желѣза въ 

дюйма діаметромъ, причемъ остріе полезно цинковать во избѣ-
жаніе ржавчины. Штанги вышиною въ 2 и болѣе саліенн, слѣ-
дуетъ дѣлать діаметромъ въ —Ѵ/2 дюйма. Опытъ показалъ, что 
такія простыя штанги вполнѣ удовлетворительны. Тѣмъ не менѣе, 
для болѣе удобной замѣны острія или наконечника въ случаѣ но-
врежденія его молніею, лучше дѣлать его отдѣльнымъ, навинчи
вающимся на стерлсепь. Золоченые, серебряные и платиновые на
конечники представляютъ собой совершенно излишнюю роскошь; 
однако, вслѣдствіе своей значительной стоимости, они охотно реко
мендуются фабрикантами, что весьма понятно. • ••" 

При устройствѣ проводниковъ изъ мѣдныхъ или желѣзныхъ 
проволочныхъ кабелей, штанги дѣлаются изъ лселѣзныхъ газопро-
водныхъ трубъ, причемъ кабель вводится въ штангу черезъ отвер-
стіе въ ея нижней части и проходитъ вверхъ до наконечника, гдѣ 
и припаивается. 

Установка штангъ является чисто конструктивнымъ вопросомъ, 
рѣшеніе котораго завпситъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ—ихъ вы
шины, расположенія, толщины стропилі и т. п. При этомъ слѣ-
дуетъ лишь стараться не слишкомъ глубоко опускать нижній ко
нецъ штанги подъ кровлю, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда 
невдалекѣ находятся большія металл и ческія массы—трубы водяного 
отопленія, вентиляціонныя и др. 



Фпг. 6. 

Фиг. 6 представ.іяетъ довольно 
IJEP.G, практичный способъ укрѣпленія 

крайней штанги на шатровой 
крышѣ, причемъ штанга совсѣмъ 
не опущена подъ кровлю. Три же-
лѣзныхъ полосы а а а сварены 
верхними своими концами въ одинъ 
штырь, плотно входяпіій вънадѣ-
ваемую на него газовую трубу. 
Каждая изъ полосъ привинчена къ 
строппламъ посредствомъ .5-дюймо-
выхъ інуруповъ. Чтобы труба не 
могла двигаться подъ вліяніемъ 
какихъ либо сотрясеиій кверху, 
сдѣланъ нажимной вннтъ s. 

Мѣдный кабель или проволока 
проходитъ въ трубу надъ шты-
реиъ d черезъ отверстіе въ стѣнкѣ 
трубы и проходитъ вверхъ до мас-
сивнаго мѣднаго наконечника, 
къ которому и припаивается; на-
конечникъ удерживается на мѣстѣ 
посредствомъ винта Si. Такое 

устройство вполнѣ пригодно для штангъ длиною до 2—2Vсажень, 
если только верхняя часть ихъ не снабжена какими-либо украше-
ніями, подвергающимися значительному напору вѣтра; устройство 
это удобно тѣмъ, что оно можетъ быть примѣняемо къ готовой уже 
опалубкѣ крыши, пе ломая ея. Нижняя часть штанги можетъ, какъ 
показано на чертежѣ, быть замаскирована цинковой оболочкой; 

тамъ, гдѣ почему либо нельзя сдѣлать 
послѣдней, слѣдуетъ обертывать ниж
нюю часть штанги, во избѣжаніе ржав
чины, листовымъ свинцомъ. 

Подобнымъ же образомъ массивная 
яселѣзная штанга можеть быть (фиг. 7) 
укрѣпляема на двускатной кровлѣ. Же-
лѣзные флагштоки могутъ съ большимъ 
успѣхомъ служить нріемпыми штангами. 

Фиг. 7. будучи снаблсены наконечниками и сое
динены съ проводниками. 

По поводу пріемныхъ штангъ укажемъ еще на слѣдующія 
сообралсенія: 

Весьма часто снѳціалистами этого дѣла указыва.тось на то, что 
хорошій громоотводъ долженъ до извѣстноп степени предупреждать 
и уничтожать самое появленіо молніп, а именно — самыя острія или 
жала должны изливать скопившееся въ зданіи электричество, 
уменьшая тѣмъ самымъ энергію электричества, содержащагося въ 
тучѣ, а слѣдовательно и возможность внезапнаго, энергическаго раз-
ряженія. Однако, до сихъ поръ еще не дознано удовлетворитель-
нымъ образомъ, насколько удовлетворяютъ этому условію въ дѣйстви-
тельности даже лучшіе пзъ существующихъ громоотводовъ. 

Прусская академія наукъ, въ своемъ отзывѣ отъ 5-го августа 
1880 г . , высказывается по этому предмету слѣдующимъ образомъ: 

«Можно считать вполнѣ доказаннымъ, что количество электри
чества, могущаго изливаться черезъ острія громоотводовъ. можетъ 
быть чрезвычайно велико въ сравненін съ производительной силон 
нашихъ электрическихъ машинъ; тѣмъ не менѣе, представляется 
весьма сомнительнымъ вопросъ о томъ, имѣетъ ли это количество 
какое либо значеніе въ сравненіи съ громадными запасами элек
трической энергіи, содержащимися въ грозовомъ облакѣ, а равно 
сомнительно и то, можетъ ли воздухъ, икружающій жало и заря
женный отъ послѣдняго обратнымъ электричествомъ, достигнуть 
облака въ достаточно малый промежутокъ времени. 

Опасность внезапнаго разряясенія при быстро-нроходящихъ и 
сравнительно короткихъ грозахъ врядъ ли будетъ существенно 
уменьшена. За ударами молніи обыкновенно слѣдуетъ непосред
ственно значительное усиленіе дождя, что слѣдуетъ приписать по 
всей вѣроятности тому обстоятельству, что гдѣ-нибудь на значи
тельной высотѣ происходитъ, вслѣдствіе перемѣпіиванія между со-' 
бою крутящихся слоевъ тенлаго и холоднаго воздуха, сильная кон-
денсація паровъ и въ падающей водѣ сосредоточивается находив
шееся раньше въ парахъ скопленіе электричества. Прелсде чѣиъ 
падающая масса воды достигнетъ почвы, электричество разряжается 
въ послѣднюю, а дождь появляется нѣсколько мгновеній позлее. 
Поэтому весьма мало вѣроятія, чтобы одно остріе могло бы разря
дить все громадное количество электричества, содержащееся въ по-
добномъ ливнѣ.» 

Таково мнѣніе прусской академін наукъ. Наоборотъ, во Франціи 
многіе весьма компетентные ученые прндаютъ подобному вліянію 
громоотводовъ весьма большое значеиіе. Они различаютъ поэтому 
paratonnerre preservatif и р . preyentlf и требуютъ отъ хорошего 
громоотвода, чтобы онъ вполнѣ удовлетворялъ последнему ус.човію. 

Хотя, какъ мы видимъ изъ предыдущаго, подобное требованіе, 
въ особенности въ столь общей формѣ, нельзя не признать слиш
комъ высокимъ, тѣмъ не менѣе нельзя не совѣтовать, въ особен
ности тамъ гдѣ отдѣльное строеніе или группа таковыхъ находится 
на вершинѣ горы и по своему положенію часто бываетъ окружена 
грозовыми облаками, обращать вниманіе и на то, чтобы электри
чество могло по возмолсности изливаться черезъ острія громоотводовъ 
и проектировать послѣднія сообразно съ этою цѣлью. 

На основаніи этихъ соображеній, Мельсанъ (Melsens) въ Брюс-
селѣ отказывается отъ описанной нами системы, сообразной въ 
своихъ главныхъ чертахъ съуказаніями Гэй-Люссака, и рекомендуетъ 
другую, гдѣ система жалъ п проводниковъ окружаетъ все здаиіе 
цѣлою предохранительною сѣтью. 

Недавно изданная электро-техническимъ обществомъ въ Бер-
линѣ брошюра «Das BlitzgefahD) высказывается по этому вопросу : 
*до сихъ поръ нельзя еще съ увѣ[)енностью предполагать, чтобы 
система Мельсана об.гадала существенными преимуществами надъ 
прежней, оказавшейся нри хорошемъ выполненіи вполнѣ удовлетво
рительной, системой Гэй-Люссака.» 

Относительно выбора той или другой системы мы встрѣчаемъ 
въ названной брошюрѣ слѣдующее: 

«Тамъ, гдѣ подземпая часть проводниковъ можетъ быть сдѣлана 
вполнѣ удовлетворительно, какъ та, такъ и другая системы яв
ляются совершенно достаточными для защиты зданія. Поэтому вы
боръ между ними сводится главнымъ образомъ къ вопросу объ из-
дерлскахъ. . .» Рекомендуется впдоизмѣнять старую систему сообразно 
идеѣ Мельсана въ тѣхъ случаяхъ. гдѣ, сообразно мѣстнымъ обсто- * 
ятельствамъ, можно ожидать, что почва не представптъ очень зна-
чительнаго сопротйв.іенія распространенію электричества ;""при этомъ 
слѣдуетъ заботиться прежде всего о возможномъ уменьшеніи всѣхъ 
сопротивленій, а также о томъ, чтобы во всякомъ мѣстѣ зданія 
ударъ молнін поступалъ бы въ проводникъ соотвѣтствующаго сѣ-
ченія.» 

Относительно формы жалъ заслулсиваетъ вниманія с.іѣдующее: 
Если въ какомъ либо случаѣ придается 

ЧЕР. 8. особое значеніе вліянію жала, предотвращаю
щему ударъ молніи посредствомъ вытеканія 
электричества въ воздухъ, причемъ острія 
жалъ доллшы по возмолсности сохранять 
свою первоначальную форму даже нослѣ нѣ-
сколькихъ ударовъ молніи, то не слѣдуетъ 
увлекаться устройствамъ лсалъ изъ цѣниыхъ 
металловъ, которые всетакп могутъ быть рас-
п.тавлены; гораздо цѣлесообразнѣе увеличивать 
число этихъ жалъ. Исходя изъ этой мысли, 
Бюшенъ (Buchln) во Франціи предложил!, въ 
1877 г. особую форму жалъ, представленную 
на фиг. 8 а и Ь, оннсаніе которой, составлен
ное инлсенеромъ Трикошъ (Tricoche), по-
мѣщепо въ ('Genie civi l .»*) 

Остріе (фиг. 8 а) , имѣющее въ горпзон-
Фиг. 8. тальномъ разрѣзѣ форму квадрата съ вогнутыми 

сторонами, увѣнчанное пирамидой, сдѣлано 
изъ красной мѣди. Такимъ образомъ для вытеканія электричества 
с.іужитъ не только вершина пирамиды, но п четі>іре острыхъ ребра, 
причемъ электричество изливается черезъ больш-^е число точекъ и 
опасность расплавленія не столь велика, какъ нри лсалахъ обык-
новеннаго образца. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такое жало легче восприни-
маетъ боковые удары молніи. Въ 1880 г. на Pic-du-Midi, на вы-
сотѣ 2877 метр, надъ уровнемъ моря, было постав.іено 9 громоотво
довъ, снабженныхъ такими жалами, и результаты оказались весьма 
благонріятными: обсерваторія , снабженная этими громоотводами, 
вовсе не подвергалась съ тѣхъ п фъ ударамъ молнін, столь часто слу
чившимся до того времени на Pic-du-Mldi**). 

Въ 1880 г., когда такимъ образомъ практика показала цѣ.іе-
сообразность формы, предлолсенной Бюшеномь, послѣдній изобрѣлъ 
еще другую форму (фиг. 8 6.), гдѣ число острыхъ реберъ и угловъ 
еще болѣе увеличено. 

*) „Ѳепіѳ civil", 1887, стр. 128. 
**) L'Anaee scientifique, 1884. 



Нельзя не согласиться съ ТгісосЬе'емъ, что эта или подобная фору
ма жалъ въ скоромъ времени найдетъ себѣ широкое примѣненіе и 
вытѣснитъ далеко не столь практичные «снопы>, нерѣдко нримѣ-
няемые въ настоящее время. Описанный жа.т могутъ безъ особыхъ 
затрудненій соединяться съ обыкновенными массивными штангами, 
не требуя ннкакихъ измѣненій въ конструкціи послѣднихъ. 

II . Проводники. 
Проводники должны представлять собою по возможности корот-

кія, прямолинейный и непрерывный .металлическія связи между 
пріемными штангами и подземными частями громоотвода. Въ этомъ 
отношепіи электричество можно вполнѣ сравнить съ потокомъ, ко
торый производитъ разрушенія тамъ, гдѣ его ложе съужено, и 
легко избираетъ себѣ новый путь тамъ, гдѣ ложе его образуетъ 
слишкомъ крутой поворотъ; совершенно анологнчныя явленія замѣ-
чаются съ электрическимъ токомъ при съуженіяхъ, разрывахъ или 
крутыхъ изгибахъ проводниковъ. 

Совершенно такъ же, какъ потокъ увлекается силою притяженія 
земли, электричество въ громоотводѣ стремится къ своей конечной 
цѣли—влажному подпочвенному слою. При этомъ, конечно, направ-
леніе этого притяженія можетъ существенно отклоняться отъ вер
тикальной линіи вслѣдствіе вліянія находящихся выше или ниже 
поверхности земли металлнческихъ или водныхъ массъ в.іажныхъ 
слоевъ, такъ что равнодѣйствующая притяясенія улсе не будетъ 
совпадать съ вертикалью. 

Тѣмъ не менѣе^ вертикальная линія представляетъ собою для 
молніи кратчайшій путь, и чѣмъ менѣе направленіе проводниковъ 
отъ нея отклоняется, тѣмъ лучше устроенъ громоотводъ. Изъ этого 

Ф слѣдуетъ, что каждая пріемная штанга должна, для сокращенія 
пути, проходимаго молніей, имѣть особый проводникъ; однако, въ 
видахъ экономіи, обыкновенно снабжаютъ однимъ проводникомъ 
каждый двѣ штанги. Ограничение числа проводнаковъ далѣе этого 
предѣла нельзя признать раціональнымъ, такъ какъ тогда вся 
система можетъ оказаться недостигающею своей цѣли. 

Одиноко стоящая штанга разумѣется будетъ имѣть всего одинъ 
проводникъ; однако иногда впо.шѣ цѣлесообразно снабнгать подоб
ную штангу нѣско.тькими проводниками. При этомъ слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что подобные, повидимому излишніе, проводники могутъ 
непосредственно принимать удары молніи, направленные въ тѣ 
части зданія, по которымъ они проходятъ, и такпмъ образомъ за
щищать ихъ; въ такихъ случаяхъ нерѣдко полезно прибѣгать къ 
устройству побочныхъ штангъ (сравн. фиг. 6). 

Въ случаѣ одновременнаго существованія нѣсколькихъ штангъ 
и подземныхъ частей, не слѣдуетъ ихъ дѣлать независимыми другъ 
отъ друга, а наоборотъ, надо ихъ по возмоягности соединять въ одно 
цѣлое. Эта связь обыкновенно достигается коньковымъ проводни
комъ, связывающимъ пріемнэія штанги и, кромѣ того, какъ мы уже 
ранѣе указывали, имѣющпмъ спеціальную цѣль — защиту конька. 
Если остальные проводники примыкаютъ къ коньковому, или непо
средственно соединяются со штангами, то ві> случаѣ пораженія 
какой либо штанги, всѣ проводники и всѣ иодземныя части систе
мы принимаютъ участіе въ передачѣ электричества почвѣ. Ясно, 
что далее и наиболѣе удаленные проводники системы будутъ уве
личивать притяженіе мошіи къ поражаемой штангѣ вслѣдствіе 
индукціи въ той лге степени, какъ п содѣйствовать передачѣ элек
тричества почвѣ. ^ 

ИІМѢЯ въ виду, кромѣ всего из.юженнаго, что съ навѣтренной 
стороны (стороны господствующихъ вѣтровъ) зданія непремѣнно 
долженъ находиться одинъ изъ проводниковъ, улсе нетрудно со
ставить планъ общаго расположенія громоотводной сѣти для любого 
зданія; при этомъ, однако, не слѣдуетъ упускать изъ виду особен
ностей почвы, какъ мы увидимъ далѣе. 

Свойство электрическаго тока—легко перескакивать въ мѣстахъ 
крутыхъ поворотовъ на блилсайшіе предметы, можетъ оказаться въ 
особенности опаснымъ тамъ, гдѣ первоначально вертикальное на-
правлепіе проводника переходитъ въ горизонтальное или близкое 
къ горизонтальному, напр. въ конѣ крыши. Здѣсь слѣдуетъ изги
бать проводники по болѣе или менѣе плавной кривой, причемъ 
наимеиьшій допускаемый радіусъ кривизны, по мнѣнію многихъ 
авторитетовъ, не долженъ быть менѣе 40 сант. 

І 

При опредѣленіи размѣровъ сѣчѳнія проводниковъ слѣдуѳтъ 
руководиться тѣмъ соображеніемъ, чтобы они логли передавать 
сильнѣйшіе изъ могущихъ случиться ударовъ молніи, пе нагрѣ-
ваясь далѣе извѣстнаго предѣла. Увеличеніе размѣровъ сѣченія 
далѣе извѣстнаго предѣла, значительно увеличивая стоимость всего 
устройства, въ то же время приносить очень малую пользу, такъ 
какъ въ большинствѣ существующихъ громоотводовъ большая часть 
всего сопротпвленія току встрѣчается въ подземной части. Поэтому 
и длина проводниковъ почти не играетъ роли при опредѣленіи 
размѣровъ ихъ попѳречнаго сѣченія (см. также далѣе). Для сѣче-
нія н£е.іѣзнаго проводника достаточны размѣры въ 1 кв. санти
метръ; мѣдные проводники должны быть сѣченіемъ не менѣе 0,4 
кв. сант. 

По поводу сравненія мѣдныхъ и желѣзныхъ проводниковъ прус
ская академія наукъ высказывается слѣд,ующимъ образомъ: *Надо 
принимать во внимапіе не только количество единицъ тепла, кото
рое можетъ быть развиваемо въ проводникахъ при той же силѣ 
электрическаго разрялгенія, но слѣдуетъ также имѣть въ виду тем
пературу, развиваемую при этомъ въ металлѣ и большую или мень
шую близость ея къ температурѣ плавленія металла. Чтобы коли
чества единицъ тепла, развиваемый тѣмъ же токомъ въ желѣзномъ 
и мѣдномъ проводникахъ одной и той же длины, были бы одина
ковы, сѣченіе мѣднаго проводника доллшо составлять около одной 
седьмой сѣченія лселѣзнаго. Если же возростанія температуръ въ 
обоихъ проводникахъ до.чжны быть одинаковы, то сѣченіе мѣднаго 
ироводника должно быть лишь въ 27г раза (приблизительно) менѣе 
лгелѣзнаго и все таки при этомъ опасность расплавленія мѣднаго 
проводника будетъ значительнѣе, такъ какъ температура плавленія 
мѣди ниже, чѣмъ ліелѣза-». 

Въ отчетѣ саксонской технической депутаціп (стр. 14) также 
находится указаніе на то, что сѣченіе мѣдныхъ проводниковъ ни 
въ какомъ случаѣ не должно быть менѣе 0,28 кв. с , что соотвѣт-
ствуетъ 6 миллиметр, діаметра проволоки. Выборъ того или дру
гого металла оказывается такпмъ образомъ въ зависимости отъ раз-
мѣровъ предйолагаемыхъ издерлсекъ и нѣтъ никакого теоретиче
скаго основанія отдавать тому или другому матеріалу для всѣхъ 
случаевъ исключительное предпочтеніе. 

Шпилльнеръ (въ Ахенѣ) рекомендуетъ примѣненіе мѣднаго ка
беля въ 12 прово.іокъ, при 2 — 2,5 милл. толщпнѣ каждой прово
локи, такъ какъ при этомъ устраняются поврелѵдеиія, могущія 
произойти въ болѣе то.тстыхъ проволокахъ въ мѣстахъ пзгибовъ; 
кромѣ того, подобный кабель легко сматывается и поэтому весьма 
удобенъ для пересылки и установки на мѣстѣ; цѣна же его весьма 
немногимъ выше цѣны обыкновенной проволоки. Прп этомъ онъ 
указываетъ на то, что опасеніе относительно скорой будто бы порчи 
нодобнаго кабеля, вслѣдствіе его не гладкой поверхности, до сихъ 
поръ не онравда-чось. 

Такъ какъ подобный кабель монгетъ быть изготовляемъ весьма 
значительной длины, то при его употребленіи является возможность 
совершенно избѣгнуть стыковъ и сростковъ, проводя верхній ко
нецъ его въ пріемную штангу, а ннлсній пряма соединяя съ под-
земною частью. Такое уменьшеніе числа стыковъ, являющихся 
всегда наибо.іѣе слабыми частями проводниковъ, въ особенности 
драгоцѣнно въ частныхъ постройкахъ, гдѣ постоянный надзоръ за 
исправностью громоотвода или поручается лицу мало знакомому съ 
дѣломъ, или же вовсе отсутствуетъ. 

Въ казенны.хъ сооруженіяхъ, гдѣ подобный надзоръ лучше об-
ставленъ, это обстоятельство пе играетъ такой валсной роли и по
этому въ такихъ зданіяхъ является возможность, въ видахъ умень-
шенія издержекъ, устраивать лселѣзные проводники. Для этого мо
гутъ служить цинкованные прутья круглаго желѣза вышеуказан-
наго сѣченія; вслѣдствіе ихъ значительной лсесткости они могутъ 
быть замѣнены калсдый двумя такими же прутьями меньшаго сѣ-
ченія (въ 8 М И . 1 Л . діаметромъ). 

Мы заимствуемъ здѣсь изъ упомянутой выше брошюры *Die 
Blitzgefahr> нижеслѣдующія данный относительно размѣровъ про
водниковъ: 

(Окончапіе слѣдуетъ). 

Типографія А. Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . ' 
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Т ѳ К С т ъ: 
) Статьи по архитектурѣ. 

Статьи до строительному искусству. 
Статьи по техническому образованію. 

) Статьи по строительному законодательству. 
) Статьи по строительнымъ матеріаламъ и расчету сооруженій. 

6) Статьи по исторіи архитектуры 
7І Статьи по сельской архитектурѣ. 
8) Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы. 

Рисункт:: 
1) Чертежи существующихъ современныхъ сооруженіп 
2) Историческіе памнтники 

Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по 

композиціи или по конструкціи. 
5) Проекты сельскихъ построекъ 
6) Чертежи по строительному искусству. 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе «Недѣля Строителя», выходящее по Боскресеніямъ въ форматѣ журнала (in 4"), 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
ственные распоряжения, строительный обзоръ, замѣтки по археологіи, смѣсь, библіографія (русскія и иностранныя сочине-
нія), почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, вѣдомость поступающихъ въ Спб. Городскую Управу 
:одатайствъ о разрѣшееіи частныхъ построекъ, привилегщ и объявленія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ 
работамъ. 

Статьи доставляются въ контору редакцін на имя редактора Э. П. ДЕКЛЕРОНА. 

Подписка на журналъ, а также и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербугъ, 5-я рота, д. 12, 
кв. 4) ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. 
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ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ д - в л у . j 
НЦ^Въ школу принимаются рабочіе (камевьщики, п л о т н и е и , печники, штукатуры і? 
Ч ^ ; ) , пробывшіе не менѣе 2-хъ лѣіъ на работахъ по своему мастерству и не моложе 
20-ти лѣтъ отъ роду. 

Пріемныѳ экзамены 31-го Октября съ 10-ти часовъ утра. _ 

Начало курса 1-го Ноября. 

Желаюн],іе поступить въ Школу могутъ записаться въ Школѣ ежедневно: въ 
будни отъ 12—2 часовъ дня, а въ праздники отъ 9—10 часовъ утра. 

Школа номѣщается въ С.-Петербургѣ, по 5-й ротѣ, д. № Ц, кв. № 4. 

Медали: на всероссійской выставкѣ въ 1882 году и 
па выставкѣ въ г. Новой ,Ладогѣ въ 1884 году. 

мі-іЕснм-ііііФШіьеііі 
П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А . 

Сѣрая гашеная И З В Е С Т Ь , бутовая и сорто
вая П Л И Т А собственныхъ ломокъ въ *По-

бѣдиш,ѣ» на Волховѣ 

Аппомнащ ДенЕСОБНча ВЛАГОДАРЕБА. 
СКЛАДЪ И КОНТОРА: 

С.-Пѳтербургъ, Фонтанка 164, близь Калин-
ковской больницы. 

ГЕНРИХЪ ФЕННЕБЕРГЪ 
Екатерининскій каналъ, у Какушкина м., №68. 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫЯ МАСТЕРСКШ 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫХЪ 11Р1І11АДЛШН0СТЕІ І 

У С Т Р О Й С Т В О 1 
ПАРОВЫХЪ и ВОДЯНЫХЪ ОТОПЛЕНІЙ 

П Р А Ч Е Ш Е Н Ь и КУХОНЬ 

АСФШШЪРАВІТИІІР. 
. Г 

Екатѳрининсшй каналъ, № 164/166, близь Аларчина моста. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

Приеимаетъ работы по, примѣрѵ прежнихъ лѣтъ. 

Печ. разр. 3 Сентября 18&7 Т., Спб. Градонач Ген.-Лейт. ГРЕССЕРЪ. Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская 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. М а й 1887 г 
Ц Ѣ Н А ЗА Г О Д Ъ : 

Въ С.-Пвтвр6ургѣ, безъ доставки . . 12 р . 
„ „ съ доставкою и съ 

пересылк. въ проч. гор. Россіи. 14 „ 
Заграницу, въ государства международ-

наго почтоваго союза. . . . 17 „ 
Для студентовъ, при подпискѣ чрезъ 

казнач. учеб. завед., безъдост. 9 „ 
съ доставкою 10 „ 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается раз
срочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц Ш 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 1 0 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только лицамъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С-Петербургъ, 5 рота Измайловскаго полка, 

д. Л 12, кв. № 4. 

О В Ъ Я В П Е Н І Я I 
принимаются для печатанія только въ кон- j 
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-; 

•1 
ленія, ио которому они могутъ заказывать! 

печатай1е непосредственно въ конторѣ ] 
редакціи. \ 

С О Д Е Р Ж А Й І Е : 

Т в 1 С с Т Г Ь , : 

Замѣтки по устройству громоотводовъ. — О вдіяніи задѣдки концовъ 
желѣзныхъ балокъ на прочность ихъ сопротивленія. — Обзоръ строн

тельныхъ журналовъ. X. 

• Ч : :Е ] 1=" Т Е М Е С І З : : 

Проектъ собора для г. Оренбурга (лл. 26 н 27), В . А. Шретера. 
Рынокъ г. Линевича (лл. 23, 24 и 25), Г. А . Бертельса. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы, за исключеніемъ 1879 и 1881 гг., можно пріобрѣсти въ Правленіи С -Петер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Авадеміи Художествъ по сдѣдующииъ цѣнамъ: 1) за каж
дый годъ отдѣльно пѳ 15 руб. и за пересылку по 1 руб.; 2) за комплектъ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 
и 84 гг. (Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I ) , 85 и 
86 гг. т е. 13 томовъ, по 12 р. за каждый, — 156 рублей и за пересылку 13 руб.; 3) ученикамъ техническихъ 
учебныхъ заведеній —по 12 рублей за годъ и по 1 руб. за пересылку, а за весь комплектъ, 13 томовъ, — 130 р. 
и за пересылку 13 рублей. Отдѣльно „Статистическій указатель статей и рисунковъ журнала съ 1872 по 1881 гг." 
по 1 руб. за экземпляръ и 20 коп. за пересылку. 

Разсрочка допускается по соглашенію. 



П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
въ нонторѣ редакщи: 

С.-Петербургъ, Измайловскій полкъ, 
5-я рота д. № 12, кв. 4. 

Г О Д Ъ X V I . 
Ц Ф Н А ЗА ГОДЪ: 

ВЪ С.-Петербургѣ, безъ дост. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе

ресылк. ВЪ проч. гор. Россіи 
съ пересылкой за границу . . 

— 

12 р. 

14 „ 
17 . 

3\% 5 . 
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Замѣтки no устройству громоотводовъ. 

(О к о н ч a н i e). 

Газвѣтвленныс мѣдные проводники круглаго сѣченія должны 
нмѣть въ діаыетрѣ не менѣе 0,6, а не развѣтвленпые — 0,8 сант., 
что соотвѣтствуетъ сѣченіямъ въ 0,283 и 0,505 квадр. сант. При 
употребленіи мѣдныхъ проволочныхъ кабелей сумма сѣченііі от-
дѣльныхъ проволокъ до.іжна быть соотвѣтственно не менѣе 0,3 и 
0,6 кв. с , такъ что кабель, состоящій изъ проволокъ въ 2 милл. 
діаметромъ, долженъ имѣть соотвѣтственно не менѣе 10 и 19 та
кихъ проволокъ. При употребленіи листовой мѣди, толщиной не 
менѣе 1 милл., ширина полосъ должна быть не менѣе. 3 или соотв. 
5 сантиметровъ. 

Развѣтвленные желѣзные проводники должны имѣть въ діаметрѣ 
не менѣе 0,8 сант., не развѣтв.іенные—1 сант., что соотвѣтствуетъ 
сѣченіямъ въ 0,503 и 0,95 кв. сант. Желѣзный проволочный ка
бель долясепъ состоять изъ проволокъ, сумма сѣчеиій которыхъ не 
менѣе 0,6 и 1,2 кв. с. 

Проводники нзъ полосового лселѣза (что всего менѣе рекомен-і 
дуется) должны быть не тонѣе 4 m h . m . , при соотв. ширинѣ въ 1,3 j 
и 2.5 сант. ] 

Проводники прикрѣпляются къ кровлѣ посредствомъ особыхъ] 
изогнутыхъ костылей, нижнее плечо которыхъ привинчивается [ 
двумя шурупами къ обрѣшеткѣ или опалубкѣ крыіпи, а верхнее 
оканчивается ушкомъ или нроемомъ, въ который вк.тадывается про
водникъ. Ушко это или образуется вплообразнымъ раздвоеніемъ 
костыля (фиг. 9), причемъ концы вилки загибаются вокругъ про-; 
вoдннкa^ или же проводникъ удерживается на мѣстѣ чекою (фиг. 
10). На фиг. 11 и 12 представлено наиболѣе совершенное укрѣп-: 

HER 9. 
ЧЕР.ІО. 

ЧЕР.І 

ЧЕР. 12. 

Г 

и 

леніе проводниковъ въ костыляхъ посредствомъ нак.!іадокъ, прижн-1 
маемыхъ бо.лтами. Костыли должны устанавливаться во время п о - J 
стройки кровельщиками, такъ какъ слесарь или механикъ, прово-і 
дящій громоотводъ, не молсетъ во все время работъ по устройству і 
крыши находиться на послѣдней; ему остается такимъ образо.мъі 
только ук.гадка проводниковъ по готовымъ костылямъ. На аспид-: 
ныхъ кровляхъ полезно подкладывать подъ костыли куски цинко-і 
выхъ или свинцовыхъ листовъ, нѣсколько большія подошвы костыля.-: 

Коньковые костыли изогнуты подъ тупымъ угломъ, остальные—і 
подъ прямымъ; разстояніе между ними обыкновенно дѣлается нѳ-
болѣе одной салсени. '; 

При прокладкѣ проводниковъ не слѣдуетъ ихъ слишкомъ натя-.'; 
гивать или зажимать въ костыляхъ столь сильно, чтобы измѣнить; 
ихъ сѣченіе. І 

Особое вниманіе должно быть обращено на стыки проводниковъ. 
При употребленіи толстыхъ проволокъ или прутьевъ стыки дѣла-
ются посредствомъ муфтъ съ двоякими нарѣзкаии, въ которыя 
ввинчиваются концы соединяемыхъ проводниковъ. Кромѣ этого, д.ія 
большей непрерывности соединенія, въ муфту наливается черезъ 
особую борозду (фиг. 13) какой либо растопленный металлъ—олово 
или свинецъ. Въ мѣстахъ развѣтвленій слѣдуетъ примѣнять двой-
ныя муфты (фиг. 14 и 15); тройниковыя Г I ) муфты менѣе прак-

ЧЕР.ІЗ. 

HEP.Iif. 

тичны, такъ какъ при нихъ нельзя достигнуть плавнаго перехода 
одной части въ другую. Нижнія части проводниковъ близь уровня 
почвы должны быть защищены отъ случайныхъ или преднамѣрен-
ныхъ новрежденій посредствомъ оболочки, состоящей изъ газовой 
трубы около 3 метр, длиною, проходящей на нѣкоторое разстояніе 
подъ почву; і ^ л ѣ д н е е служитъ для защиты проводника отъ попе-
ремѣннаго дѣйствія влаясности и атмосфериаго воздуха. Кромѣ того, 
полезно окружать нижнія части проводниковъ на вышину нѣсколько 
болѣе че.товѣческаго роста деревянными футлярами. 

III. Устройство подземной части. 

По закону Ома сопротивленіе, оказываемое электрическому току 
металлическимъ цилиндромъ, прямо пропорціонально его длинѣ и 
обратно пропорционально его поперечному сѣченііо. 

Сопротпвленіе мѣдной проволоки въ 48,5 метр, длиною и 1 
милл. діаметромъ принимается за единицу и называется омомъ. 

Поэтому сопротивленіе, оказываемое какой либо металлической 
проволокой въ I метр, длиной.и d милл. діаметромъ, будетъ 

^ = Й7б • І г 0 " ^ , I 

гдѣ а—удѣльное сопротивлѳніе току даннаго маталла. Для мѣди а | 
принимается равнымъ единицѣ. Такъ напр., сопротнвленіе мѣдной] 
прово.токи въ 24 м. длиной и 7 милл толщиной будетъ | 

= 0,015 омъ . 1 
48,5 * 49 

Для желѣза а = 5,67. 
Такъ напр. сопротивленіе двухъ желѣзныхъ прутьевъ въ 24 м. 

длиной и 8 милл. діаметромъ каждый. 

II. т = : 
2 

M I . g - 0 , 0 3 3 o „ . 



Хотя проводники дѣлаются исключительно изъ мѣди или же-
лѣза и поэтому для практики даннаго вопроса имѣютъ значеніе 
лишь два нриведенныхъ коёффиціента, мы тѣмъ пе менѣе нонѣ-
щаемъ здѣсь величины этихъ коеффиціентовъ и для пѣкоторыхъ 
остальныхъ металловъ, такъ какъ они необходимы при рѣніеніп 
вопроса о выборѣ матеріала для устройства наконечнпковъ пріеіі-
ныхъ штангъ. 

По Риссу (Riess) conpoTHB-ienie току различныхъ металловъ, 
принимая сопротивленіе мѣди за 1, выразится слѣдующими циф
рами: 

Серебро . 0 , 6 7 2 Платина 6,444 
Красная мѣдь . . . . 1,000 Цинкъ 6,802 
Зо-юто . 1,125 Нпккель 7,604 
Желтая мѣдь . . . . 3,610 Овинецъ . . . . . . 9,690 
Же.тѣзо 5,663 Нейзильберъ . . . . 11,286 

Относительное значеніе этихъ цифръ иоказываетъ удѣльную 
проводимость названныхъ металловъ. Такъ напр. же.чѣзо прово
дптъ токъ въ 5,663 разъ хуже, чѣмъ мѣдь и т. д. 

Общее сопротивленіе, оказываемое громоотводомъ проходящему 
по немъ электрпческому току, составляется изъ сопротивленій: 
пріемион штанги, проводника и подземной части, пли: 

Сопротивленіе штанги опредѣлится такж^ кчкъ сопротпвленіе 
проводника и пусть напр. сопротивленіе это {Wt) будетъ въ ка
комъ либо данномъ случаѣ = 0,003. 

Сопротивленіе подземной части есть то сопротивленіе, которое 
встрѣчаетъ токъ нри переходѣ съ подземной пластинки (листа) въ 
окружающій слой сырой почвы. 

По пзслѣдовапіямъ Буффа * ) , сонротивленіе току въ нижнихъ^ 
обильно смоченныхъ водою слояхъ почвы при переходѣ его между 
двумя опущенными въ колодцы металлическими листами въ 174 
кв. м. каждый и введенными въ цѣпь, почти пе зависитъ отъ раз-
стоянія между листами и равно приблизительно сопротивленію ней-
зильберной проволоки въ 380 метр, длиною и 1,5 милл. діаиет-
ромъ **) . Поэтому можно принять, что для передачи при тѣхъ же 
обстоятельствахъ тока почвѣ съ одного такого же листа (безъ пе
рехода на другой) будетъ составлять половину уномянутаго сопро-
тивлѳнія, а слѣДовательно. 

= і . ̂ ^̂ -̂ 1 = 19.676 омъ . 2 48,5 . 1,52 

Если мѣдный и желѣзный громоотводы снабжены одинаковыми 
подземными листами въ У» кв. м. каждый, то общее сопротивленіе 
каждаго громоотвода будетъ: 

I И 
ЖІ = 0,003 Wi = 0,008 
Wi = 0.015 Wi = 0,038 
ЖЗ = 19.676 ТУЗ - 19.676 
W = ІУ,6У4 W = 1У,712 

Цифры эти приводятъ къ весьма поучительному результату. 
А именно, нренсде всего бросается въ глаза, что сопротивленіе под-
земнаго листа при передачѣ тока почвЬ составляетъ весьма боль
шую часть всего сопротивленія громоотвода и тѣмъ самымъ, конечно, 
играетъ самую важную роль въ успѣхѣ дѣйствія всей системы. 
Такъ напр., увеличивъ размѣры этого листа до 1 кв. метра, иолу-
чимъ ЖЗ=4,919омъ, причемъ все сонротивленіе въ первомъ случаѣ 
будетъ W = 4,937, а во второмъ — W = 4,955 омъ. 

Такимъ образомъ все сопротивленіе системы уменьшилось почти 
въ 4 раза, а вмѣстѣ съ тѣмъ во столько же разъ увеличилась и 
вѣроятность, что громоотводъ въ случаѣ удара молніи представить 
току паиболѣе удобный путь въ почву. 

Подобнаго результата не получится, если въ четыре раза увели
чить проводимость штанги или проводника, не измѣняя размѣровъ 
подземной части ; въ нашемъ примѣрѣ при этомъ получились бы 
цифры W = 19,681 и "W = 19,685, т- е, проводимость всей системы 
увеличилась бы лишь на небольшую свою часть. Изъ этого выте-
каютъ слѣдующія правила: 

*) Grundr i s s der Experimentalphysik, стр. 35а 
**) Уаоминавшійся ранѣе отзывъ прусской акадеаін наукъ, какъ и 

изслѣдованія Карстена, содержатъ нныя цифры, приводящія однако къ 
тому же результату. г « « 

1. Нѣтъ никакой необходимости увеличивать размѣры провод
никовъ и штангъ далѣе того предѣла, который гарантируетъ ихъ 
отъ расплаііленія при ударѣ молніи и въ то же время достаточенъ 
для ихъ прочности и устойчивости, тѣиъ болѣе, что подобное уве-
личеніе весьма чувствительно отзывается на стоимости громоотвода. 

2. Отъ величины подземного листа зависитъ большая часть 
проводимости всей системы и поэтому недостаточно ограничивать 
его тѣмп размѣрами, при которыхъ какъ онъ, такъ и колодецъ, 
въ который онъ опущенъ, могутъ быть уже безопасны отъ новреис-
денія при ударѣ молнін. Напротпвъ того, его слѣдуетъ увеличи
вать настолько, чтобы сопротивленіе, встрѣчаемое токомъ при пере-
дачѣ его отъ листа почвѣ, было бы значительно менѣе сопротив-
ленія, которое представляютъ другія, находящіяся вблизи и свя
занный съ почвой электро-нроводныя массы. 

Если же полозкеніе этнхъ массъ таково, что молнія молсетъ до
стигнуть до нихъ болѣе- короткимъ путемъ, чѣмъ представляемый 
системой громоотвода, то увеличеніе размѣровъ листа должно быть 
относительно весьма велико. Конечно, вліяніе упомянутыхъ массъ 
не можетъ быть опредѣлено сі. точностью; однако можно предпо
лагать, что молнія будетъ стремиться къ нимъ по тѣмъ нутямъ, 
которые по свойству матерьяла, представляютъ возможность развитія 
сильпыхъ индуктпвныхь токовъ — по металлическимъ и другимъ 
подобнымъ проводникамъ. Къ подобнымъ массамъ, прпнадлежатъ: 
1) металлы или руды, 2) моря, рѣки, озіфа. бассейны и даже ко
лодцы, 3) болота и вообще сі.ірыя .мѣста почвы, быстро намокаю-
щія во время грозы и представляющія благопріятпыя ус.товія для 
нндукцін. Во второмъ пзъ упомянутыхъ случаевъ непремѣнно слѣ-
дуетъ подземный части проводниковъ направлять къ подобнымъ 
мѣстамъ и погружать листы вь воду. Если же такая проводка 
вслѣдствіе значительности разстоянія можетъ обойтись слишкомъ 
дорого, то слѣдуетъ но крайней мѣрѣ вести проводникъ по тому 
направленію, гдѣ находится наиближайшая изъ подобныхъ массъ. 

Въ третьемъ изъ перечиеленныхъ случаевъ подобная предосто
рожность также является нелишнею; при этомъ проводникъ про
кладывается по направленію къ топи или болоту, не слишкомъ глу
боко подъ землею и по возможности развѣтвляется. 

Относительно перваго случая слѣдуетъ замѣтить, что существу-
ющія въ городахъ сѣтп водопроводовъ и газопроводовъ являются 
чрезвычайно удобными для облегченія передачи тока почвѣ. 

Весьма легко убѣдиться, что прп этомъ вовсе нѣтъ никакой 
опасности для цѣлости трубъ, если только стыкп ихъ мета.тлически 
соединены между собою. Поэтому, гдѣ только это возмолсно, гро
моотводы слѣдуетъ соединять съ системами водо- и газопроводныхъ 
трубъ, причемъ конечно въ устройствѣ подземнаго листа надобности 
уже пе имѣется. 

Вообще прп этомъ слѣдуетъ всегда пмѣть въ виду, что мо-лнія 
преимущественно и предпочтительно избираетъ себѣ тотъ путь, на 
концѣ которого находятся болѣе значительный, сильно пндуктируе-
мыя металлическія н др. массы. 

Подземный части, поэтому, могутъ быть трехъ родовъ: 1) под
земные листы, 2) побочные подземные проводники и 3) соединеніе 
съ существующими металлическими массами. 

Что касается до размѣровъ подземныхъ листовъ, то, какъ из-
вѣстно, существуетъ много вполнѣ успѣшно дѣйствующихъ громо
отводовъ, листы которыхъ площадью отъ 'Д до 1 кв. метра; от
сюда слѣдуетъ, что подобная величина могла бы быть признана 
достаточной, если только по близости пе находится значительныхъ, 
легко индуктируемыхъ массъ. 

Съ другой стороны, извѣстно не мало случаевъ, гдѣ молнія укло
нялась отъ указаннаго ей громоотводомъ пути и избирала другой — 
по металлическимъ частямъ зданія: сточнымъ трубамъ и жело-
бамъ, газовымъ трубамъ и пр. Подобное явленіе доллсно, по мнѣнію 
прусской академіи наукъ, приписать недостаточности размѣровъ 
подземной частп. Поэтому слѣдуетъ принять 1 кв. метръ лишь за 
среднюю величину подземнаго листа и увеличивать эти размѣры 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно опасаться перехода молній 
на другой путь. На стоимости всего устройства эта предосторож
ность отражается едва замѣтно. 

Даже тѣ, которые нрннимаютъ при большомъ напряженіи тока 
и быстромъ разряженін значительно меньшее значеніе ЖЗ, согласны 
въ томъ, что это послѣднее всетаки составляетъ большую часть 
всего сопротивленія и послѣ того, какъ Сименсъ доказалъ посред
ствомъ опыта надъ лейденской банкой, что разряженіе гораздо 
быстрѣе и энергичнѣе происходитъ при значительныхъ размѣрахъ 
опущенной пластинки, никто уже не сомнѣвается въ томъ, что 
уменьшеніе размѣровъ подземнаго листа далѣе указаннаго нами 
средняго предѣла представляетъ собою плохую экономно. 



„Bl i tzgefahr" содержитъ по этому вопросу слѣдующія указанія: 
Если листъ имѣетъ плоскую форму и опущенъ въ воду, то доста

точно 1 кв. метра поверхности съ обѣихъ сторонъ листа; если 
вмѣсто воды лишь сырая почва, то площадь листа должна быть 
удвоена. 

Если листъ свернутъ въ видѣ цилиндра, то указанный размѣръ 
должна имѣть внѣшняя поверхность листа. 

Если подземныхъ частей нѣсколько, то достаточно, чтобы сумма 
площадей листовъ имѣла указанные размѣры. 

Въ случаѣ значительнаго увеличенія размѣровъ листовъ, кромѣ 
увеличенія ихъ стоимости, самая укладка ихъ въ землѣ или ко-
.тодцѣ дѣлается болѣе затруднительною. Можно однако уменьшить, 
какъ издержки, такъ и трудность работы. -у 

По мнѣнію прусской академіи наукъ, металлическая сѣтка ока
зываетъ приблизительно тоже сопротивленіе току, какъ и листъ 
одинаковыхъ съ нею размѣровъ; кромѣ того , одинъ листъ въ І к в . 
метръ можетъ быть замѣненъ двумя въ 'Д кв. м., или тремя въ 
'/э кв. м., помѣщая ихъ въ достаточномъ разстояніи одинъ отъ 
другого; наконецъ, ихъ можно замѣнить рядомъ прутьевъ пли 
полосъ, опущениыхъ въ почву на возможно большемъ разстояніи 
другъ отъ друга. 

Нерѣдко листы окружаются слоями кокса, проводимость котораго 
занимаетъ среднее мѣсто между проводимостью металловъ и сырой 
почвы, вслѣдствіе, :Я§во,іПОверхность передачи значительно увели
чивается. 

При мѣдныхъ проводникахъ листы должны быть мѣдные, при 
желѣзныхъ — чугунный плиты (чугунъ менѣе ржавѣетъ чѣмъ 
ікелѣзо), такъ какъ мѣста соединенія различныхъ металловъ всего 
І'корѣе разрушаются. 

Мѣдные листы, толщиною въ 2 милл., обходятся около 8—10 
руб. за 1 кв. метръ; чугунный плиты, будучи дешевле, не должны 
быть тоньше 5 ми.тл. Телеграфное вѣдомство въ Германіи упо-
требляетъ цинковые листы въ 2 милл. толщиною. 

Для соединеиія съ проводникали листы снабжаются гильзами, 
въ которыя вставляются и запаиваются оконечности кабелей или 
прутьевъ. Простое привиичиваніе пли приклепываніе проводниковъ 
къ листамъ здѣсь недостаточно, такъ какъ здѣсь необходимо 
имѣть прочное металлическое соединеніе, сѣченіе котораго бы.то-бы 
не менѣе, чѣмъ сѣченіе проводника. ' 

Если листы опускаются въ глубокіе, богатые водою колодцы, 
то ихъ дѣлаютъ изъ нѣско.акихъ пластинокъ меньшихъ размѣровъ,') 
располагаемых ь спирально *)• І 

Когда уровень грунтовыхъ водъ весьма низокъ и колодца по] 
близости не находится, то употребляютъ длинные же.тѣзныестержнн'1 
и полосы (напр. старые рельсы и т. п.), опускаемый вертикально; 
до уровня грунтовыхъ водъ. 

Наконецъ, всѣ подземный части громоотвода должны распо.та-
гаться такимъ образомъ, чтобы быть по возможности защищен-" 
пыми впослѣдствіи отъ случайныхъ или преднамѣренныхъ повреж-
деній; тамъ-же, гдѣ такое располонсеніе не можетъ быть достигнуто, 
напр. у поверхности земли, слѣдуетъ окружать ихъ, какъ мы уже 
говорили^ особыми оболочками. 

Переходимъ теперь къ побочнымъ подземнымъ проводникамъ. * 
Прокладывая таковые по направлеиію къ сырымъ частямъ почвы, 
легко смачиваемымъ дождемъ, не слѣдуетъ углублять ихъ болѣе 
того, сколько требуется для ихъ безопасности отъ поврежденій. 
Обыкновенно проводники эти устраиваются изъ нѣсколькихъ про
волокъ или тонкнхъ полосъ, лучеобразно расходящихся изъ какой 
либо точки главнаго проводника. Каждый изъ нихъ оканчивается 
небольшимъ лпстомъ или-же кольцомъ, снабженнымъ торчащими во 
всѣ стороны прово.токами. Ихъ толщина, выборъ металла и пр. 
зависитъ отъ мѣстныхъ условіГі и общихъ правплъ на этотъ счетъ нѣтъ. 

Наилучшими побочными подземными проводниками, какъ мы 
уже говорили, являются трубы водо- и газопроводе въ, если только 
колѣна ихъ находятся въ металлпческомъ соединеніи между собою. 
При этомъ соединеніе съ ними проводника должно происходить 
посредствомъ припоя, имѣюиі,аго возможно большую площадь. Тамъ, 
гдѣ подобное соединеніе почему либо невозмолсно, употребляютъ 
же-іѣзные цинкованные или луженые хомуты, представленные на 
фиг. 16—18, стягивающіеся толстыми, гдѣ возмолсно запаиваемыми, 
болтами. 

Брошюра Саксонской технической депутацін содержитъ по 
этому поводу слѣдуювдія указанія: ^ 

4EP,1G, ЧЕР.П. ЧЕР. 18. 

*) Сд-Ьдуетъ нзбѣгать, разумѣется, замкнутыхъ колодцевъ, цистернъ 
п другихъ подобныхъ резервуаровъ, не сообщающихся съ грунтовою водою. 

Соприкасающіяся поверхности трубы и обхватывающаго ее 
хомута должны быть тщательно очищены и мелсду ними прокла
дывается кругомъ трубы полоска листоваго свинца, также очищен-
наго отъ окиси; болты доллсиы быть завинчены какъ можно тулсе 
и запаяны. Bee соединеніе окрашивается масляной краской, а если 
оно находится въ водѣ или въ землѣ, то обертывается просмоленой -
пенькой или войлокомъ. 

Кромѣ того, слѣдуетъ заботиться, чтобы подобиыя иодземныя 
соединенія не могли впослѣдствіи пострадать при перек-іадкѣ 
трубъ, починкѣ мостовой и т. п. работахъ, для чего ихъ нерѣдко 
окружаютъ предохранительными кирпичными стѣнками. 

I Y . Побочные проводники. 
Такъ какъ въ большинствѣ обыкновенныхъ построекъ нѣтъ воз

можности соединить в с ѣ находящіяся въ зданіи металлпческія массы 
посредствомъ побочныхъ проводниковъ съ громоотводомъ, то слѣ-
дуетъ указать на тѣ изъ нихъ, которыя наиболѣе нулсдаются въ 
подобномъ соединеніи. 

Къ числу послѣднихъ слѣдуетъ отнести всѣ иеталлическія 
части, находящіяся внѣ строенія, имѣющія вертикальное или на-
к.лонное положеніе и соединенный нилснимъ концомъ съ землею ; 
металлическія же части внутри зданія (напр. очаги, печи, котлы),. 
въ особенности горизонталыіыя (напр. желѣзпыя балки, если только 
онѣ не лежатъ на металлнческихъ колоннахъ), будутъ пмѣть менѣе 
значенія. Извѣстны многочисленные примѣры такихъ случаевъ, гдѣ 
молнія, за отсутствіемъ громоотвода, поражала металлическій лголобъ 
и пробѣгала внизъ по сточной трубѣ. Это весьма легко объяс
нимо, тѣмъ болѣе, что устье водосточной трубы всегда находится 
близь сырой почвы, а нерѣдко открывается прямо въ резервуаръ 
или колодецъ. Еще большею притягательною силою обладаютъ ме-
таллическіе разжелобки на деревянныхъ кровляхъ, и, такъ какъ 
всѣ нодобныя части не всегда могутъ безопасно выдерживать про-
хожденіе тока, то ихъ безусловно слѣдуетъ соединять съ провод
никами. Если, какъ это весьма часто дѣлается, проводникъ гро
моотвода спускается близь водосточной трубы, то ее также слѣ-
дуетъ соединять съ проводникомъ посредствомъ припаеваемыхъ по-
.тосокъ желѣза, какъ въ верхней, такъ и въ нижней оконечностяхъ; 
если же проводникъ находится довольно далеко отъ трубы, то до
статочно ограничиться однимъ лпшь соединеніемъ — наверху, 
подъ Лѵолобомъ. 

Въ случаѣ употребленія лселѣзныхъ стропилъ, пріемныя штанги 
обыкновенно соединяются съ нослѣдними и тогда безусловно необ
ходимо соединять съ проводниками какъ нплсніе концы стропилъ, 
такъ и верхнія желѣзныя балки, если таковыя имѣюгся. 

Газо- и водопроводы, находящіеся внутри зданія и соединен
ные съ цѣлой системой такихъ же трубъ всего города, представ
ляютъ нерѣдко гораздо болѣе удобный путь д.ія молніи, нежели 
иной громоотводъ. Поэтому, какъ мы уже говорили, соединеніе 
этихъ системъ съ проводниками, представляется необходимымъ усло-
віемъ хорошаго громоотвода. Ранѣе мы указывали на пользу но
добнаго соединенія съ подземной частью; здѣсь же разсмотримъ 
вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли соединять съ проводниками высшія 
точки находящихся въ домѣ газо- и водопроводныхъ трубъ. 

Вообще говоря, при проводкѣ газовыхъ трубъ слѣдуетъ нзбѣ-
гать проводить ихъ близь конька крыши и такимъ образомъ 
является возможность ограничиться лишь соединеніемъ подземныхъ 
частей. Водопроводныя лее трубы въ большннствѣ случаевъ имѣ-
ютъ достаточную площадь металлического сѣченія и кромѣ того 
онѣ, будучи наполнены водою, не могутъ такъ нагрѣваться, что 
устраняетъ опасность пожара при ударѣ молніи. Поэтому, если 
пріемныя штанги довольно глубоко входятъ въ чердакъ, или если 



«тропила металлическія, то соединеніе съ близьленгащимн восходя
щими вѣтвями водопроводныхъ трубъ представляется необходи
мымъ ; соединеніе это устраивается описаннымъ уже нами способомъ 
при помощи хомутовъ. Для защиты слуховыхъ оконъ, дымовыхъ 
трубъ, щипцовъ и т. п. возвышеній, находящихся на кровлѣ и 
нележащихъ въ предѣлахъ конуса защиты, нерѣдко устраиваютъ 
особые побочные проводники, оканчивающіеся въ наиболѣе возвы
шенной точкѣ защищаемаго предмета посредствомъ особой неболь
шой нріемной штанги, а другимъ концомъ соединенные съ какой 

. либо точкой главнаго проводника. Проводники эти дѣлаіотся изъ 
мѣдной проволоки не менѣе 6 милл. діаметромъ, или же изъ кабеля 
или желѣзныхъ полосъ соотв. сѣченія, нричемъ, если длина ихъ 
невелика, то лучше дѣлать ихъ одинаковаго сѣченія съ главными 
проводниками — разница въ издержкахъ въ подобномъ случаѣ ни
чтожна. При укладкѣ ихъ слѣдуетъ избѣгать рѣзкихъ уг.товъ и 
вести проводникъ по возможности прямо къ назначенной точкѣ, 

Въ заключеніе нѣсколько словъ о стоимости громоотводныхъ 
сооруженій. 

При столь значительной разницѣ, какую мы видимъ въ выборѣ 
матеріаловъ и въ степени сложности деталей различныхъ громоот
водныхъ системъ, трудно дать какія либо общія указанія. Однако, 
въ большинствѣ случаевъ, приблизительная стоимость всего устрой
ства можетъ быть опредѣлена, полагая около 5 руб. расходовъ на 
каждые 150 куб метровъ строенія (считая объемъ нослѣдняго отъ 
пола подвала до карниза). При составленіи же подробной смѣты 
могутъ быть полезными нижеприводимый с р е д н і я цѣны различ
ныхъ составныхъ частей системы: 

А. Дріемныя штанги и жала. 
Руб. Коп. 

1. Массивная желѣзная штанга въ 4,5 метр, высоты 
надъ кровлею, съ вызолоченнымъ мѣднымъ жаломъ 
и опорными частями, съ установкою 23 — 

2. Тоже, но сдѣланная для провода кабеля изъ газовой 
желѣзной трубы (см. фиг. 9), съ цинковой обо
лочкой 25 и 30 — 

3. Тоже, но вышиной 3 метра 18 — 
4. Простыя массивный штанги, не цинкованный, кру

глаго или квадратнаго желѣза — по вѣсу. 
б. Массивная желѣзная цинкованная штанга въ 2—3 

метр, высотою, съ жаломъ изъ 5 частей и серебря
ными наконечниками 18 — 

6. Мѣдный вызолоченный наконечникъ въ 1,5 м. дли
ной п 16 милл. толщиной, для насадки на цер
ковный крестъ, съ установкою 6 — 

7. Тоже, въ 1 м. длиной; безъ позолоты 4 — 

В. Проводники. 
Проволока, кабель и прутья — по вѣоу. 
Цинкованные стѣнные и кровельные костыли . по 30 и — 50 
Соединительный муфты (бронзовый), по величинѣ 50 к. и 1 50 
Соединительный мѣдныя полоски для же.іобовъ . около — 50 
Прочія части — по вѣсу. 

С. Подземныл части. 
Мѣдные листы въ 2 милл. толщиной, съ установкой 

(безъ земляныхъ работъ) за кв. метръ . . . 10 до 12 — 
Сѣтка изъ мѣдной 3,5 милл. провмоки, шириной 0,25 

метр., за 1 ног. метръ 2 — 
Желѣзная труба въ 80 милл. внутр. діам. и 6 метр. 

длиной, опускаемая до уровня грунтовыхъ водъ, около 25 — 
Соединеніе проводника съ магистралью газо- пли водо

провода, съ установкой, око.то 6 — 

заній на ту степень подобной задѣлкн, которую слѣдуетъ считать 
достаточною. Естественно, что подобная неопредѣленность должна 
имѣть своимъ послѣдствіемъ или безполезное увеличеніе запаса проч
ности, или хлопотливый и неудобный разсчетъ вліянія задѣлкн для 
каждаго отдѣльнаго случая. 

Въ таблицахъ изданныхъ въ 18G5 г. коммисіей австрійскаго 
инженерно-архитектурнаго общества по поводу вводившихся въ то 
время нормальныхъ профилей прокатныхъ балокъ, заключается слѣ-
дующее указаніе: балки должны разсчитываться, какъ задѣланныя 
концами, только въ томъ случаѣ, если длина задѣланныхъ концовъ 
не менѣѳ полуторной вышины балки и если каждый конецъ имѣетъ 
какъ сверху, такъ и снизу прок.чадныя плиты. Между тѣмъ, одно 
нзъ важнѣйшихъ вліяній, а именно — вѣсъ стѣнки, опирающейся 
на задѣланный конецъ — остается въ приведенномъ правилѣ безъ 
вниманія. 

Вообще всѣ лселѣзныя конструкціи съ течѳніѳмъ времени теря-
ютъ часть своей первоначальной прочности и поэтому точное опре-
дѣленіе вліяяія задѣлкп концовъ на сопротивленіе желѣзныхъ ба
локъ является весьма необходимымъ, такъ какъ экономичность въ 
подобныхъ конструкціяхъ нерѣдко граничитъ съ ихъ недостаточной 
безопасностью. 

Основнымъ условіемъ неподвижной задѣлки концовъ балки или, 
какъ это иногда опредѣляется иначе, ея полнаго натязкенія, 
является слѣдующее: касательная къ оси балки надъ теоретиче
скими точками ея опоръ доллсна неизмѣнно сохранять свое горизон
тальное положеніе при всякой (въ извѣстныхъ нредѣлахъ) на-
грузкѣ балки. 

Для соблюденія этого условія, задѣланный конецъ долженъ 
быть нагруженъ вѣсомъ находящейся надъ нимъ каменной кладки, 
или притянутъ связью настолько, чтобы при нагрузкѣ балки надъ 
ея теоретическими опорами образовался изгибающій моментъ, соот-
вѣтствующій натяженію балки. Вслѣдствіе извѣстной сжимаемости 
кладки, равнодѣйствующія сопротивленія какъ опоръ, такъи к.тадки, 
нагрулсающей конецъ балки., передвигаются внутрь стѣны на н ѣ -
которую величину, зависящую отъ степени сжимаемости кладки. 

Обозначая пролетъ въ свѣту черезъ I, разстояніе равнодѣй-
ствѵющей сопротив.іенія каждой опоры отъ внутренняго края 

А г стѣны черезъ* разстояніе между точками приложешя выше

названной равнодѣйствующей и равнодѣйствующей давленія верх
ней части стѣны черезъ г, нагрузку единицы длины балки черезъ 
q и сопротивленіе к.іадки черезъ Q, мы имѣемъ для балки съ за-
дѣланными концами, моментъ въ опорахъ-

м = — 
12 

ql^ 

или, съ достаточною точностью: 
1 М = — 

12 
qP (1) 

Давленіе кладки опредѣлится изъ выраженія (фиг. 1): 

1 I 

і<—-Z—>C-

D 
Фиг. I . : 

0 вліяніи задѣлки концовъ желѣзныхъ балокъ на прочность 
ихъ сопротивленія. 

Въ большинствѣ таблицъ, служащихъ для опредѣ.ченія прочно
сти желѣзныхъ балокъ, обыкновенно принимается, что задѣлка кон
цовъ увеличиваетъ сопротивленіе балки въ no.qopa раза, безъ ука-

12 
qP 

а именно: ^= -т7Г 2 
Р 

(2) 

( 3 ) . 

Слѣдовательно, чѣмъ менѣе z, тѣмъ болѣе доллшо быть Q. 
Обращаясь затѣмъ къ зависимости, существующей меяѵду со-

противленіемъ Q и вѣсомъ Сг каменной кладки, мы имѣемъ (фиг. 

2, 3 и 4), смотря по условію ^ -\ : 



или 

G. >Q 

i ^ - - I - - ^ L ^ - - - R - - ^ 

i«4 

Фиг. 2, 

Фиг. 3. Фиг. 4. 

Для того же, чтобы въ кладкѣ не могло образоваться вытяги
вающее усиліе, должны существовать слѣдующія условія: 

3 J (4) 

пли G. 
6 = (5) 

Далѣе, такъ какъ слѣдуетъ опредѣлить наименьшую величину 
Q, то обращаемся къ условію 

« + ^^^^ 
Наибольшая допускаемая величина s опредѣлится изъ выра-

женія 
I 

а изъ у р. (4). 

G =.2Q . 

Изъ ур. (3) имѣемъ:. 
(6) 

12 а-
ъ — 

4& 3 А г (7); 

что и представляетъ собою наименьшую допускаемую величину 
давленія нагрулшощей кладки. 

Наименьшій вѣсъ ея будетъ при z -\ ^ = - ^ , а именно: • 

Ъ 
G . 

6 = Q или G -—Q (8 ) t 

и Q = 
J 2 ъ — м С9)( 

Пояснимъ сдѣланные нами выводы помощью численнаго 
примѣра. 

1. Кирпичные сводики, опирающіеся на горизонтальный балки, 
концы которыхъ неподвижно задѣланы въ стѣны. Опредѣлить да-
вленіе и вѣсъ стѣнъ, стоящихъ на концахъ балокъ, достаточные 
для того, чтобы балки можно было разсматривать, какъ неподвижно 
задѣланныя. 

Пусть разстояніе между опорами . . . . J — 8 метр. 
разстояніе между балками е — 1,5 > 

толщина нагружающей стѣны 6 = 0,6 » 

— 0,05 метр., тяжесть 1 кв. метра сводиковъ д = 800 

килогр., слѣд. 2 = е . 5г = 1,5 . 800 = 1200 килогр. и у = 
1600 килогр. (вѣсъ 1 куб. м. кладки). 

Вѣсъ нагружающей стѣны опредѣлится (фиг. 5): 

Фиг. 5. 

G = by h e 

a высота ЕЯѴ 

/1 = 
G I 

I 
[e — c)' 

• (10) 

Q = 

b y e 

Изъ yp. (7) имѣемъ 

1 64 

4 e (11) 

X 1200.-
0,3 2 " 2 , 4 

a = 36570 килогр.; 

При с — 0,3 m имѣемъ изъ ур. (9): 

h = 

— 18285 кплогр. слѣдовательно 

36570 (1,5 — 0,3)^ 
0,6 X 1,5 X 1600 4 X 1,5 

= 25,26 м. 

Полученная величина наглядно показываетъ, что, покрайней 
мѣрѣ при обыкновенныхъ постройкахъ, вѣсъ нагружающей стѣны 
недостаточенъ для даннаго примѣра и поэтому въ этомъ случаѣ 
балку нельзя разсматривать, какъ задѣланную неподвижно. 

2. Пусть пролетъ уменьшится до і! = 6 метр., а прочія дан
ныя останутся неизмѣнными. 

Тогда изъ у р. (7): 

Q X 1200. = 10285 кп.чогр. 
2 .̂ ,1 

G = 20570 килогр. п 1і — 14,52 метр. 

Въ этомъ случаѣ, очевидно, потребная высота нагружающей 
стѣны, хотя и весьма значительная, достигается гораздо ранѣе, 
чѣмъ въ предъидущемъ. Переходимъ затѣмъ къ давленію, испыты
ваемому каменной кладкой. Дав.ііеніе въ опорахъ В опредѣляется 
изъ выраженія 

I) = Q ^ \ - q l (12) 

Наибольшіе сжатіе краевъ будетъ поэтому 
2 D 4 2) 

з . р . дг . д I 

гдѣ [5 — ширина подк.іадной плиты. 



Для 2-го примѣра величина 

D = 10285 + - ^ . 1200 . 6 ' = "13885 килогр. 

и если даже принять за предѣлъ сопротивлепія нодк.тадной нлиты 
весьма значительную величину s = 50 килогр. на 1 кв. сант., то 
потребная величина металлическаго башмака, передающаго плитѣ 
давленіе балки, будетъ 

0 Г) 
3 м 

4 13885 
• 5 0 . 1 0 

= 37 сант. 

Такъ какъ прочность кирпичной кладки менѣе прочности пли-" 
ты, то площадь послѣдней, передающая давленіе кладкѣ, должна 
быть увеличена. Называя ширину плиты черезъ і̂, а прёдѣльное 
сопротивленіе кирпичной кладки сжатію — si, имѣемъ 

P . s = |3i s i , откуда [ii = i3 — . 

Принимая для нашего примѣра si = 15 килогр. на 1 кв. сан-
тиметръ, имѣемъ 

50 
р, = р = 3,33 |3 = 3,33 . 37 = 123 сант. 

1.0 
Изъ этого разсчета видно, что даже нри сравнительно неболь

шомъ пролетѣ въ 6 метр, является необходимость въ особыхъ же-
лѣзныхъ башмакахъ и прочиыхъ подкладныхъ плитахъ, или лее въ 
желѣзныхъ или чугунныхъ мауер-татахъ. 

Такъ какъ Q = 10285, то п верхняя сторона балки нуждается 
для передачи давленія въ подобныхъ лее прпспособленіяхъ значи
тельно увеличнвающихъ дѣнность сооруженія. 

Изъ всего .этого слѣдуетъ, что: 
1. Тяжесть нагрузки концовъ балки, необходимая для ихъ не

подвижности, достигается лишь при небольшихъ пролетахъ и 
2. Сжатіе каменной кладки при пролетахъ выше 6 метр, до

стигаетъ размѣровъ, требующихъ особыхъ прпспособленій для пе
редачи давленія кдадкѣ. 

Слѣдовательно балки могутъ разсчитываться какъ задѣланныя 
концами лишь въ случаяхъ небольшихъ нролетовъ—напр. оконные 
и дверные проемы, крытые проѣзды и т. п. 

Опредѣленіе размѣровъ сѣченія балки производится но суще
ствующему въ калсдомъ данномъ случаѣ наибольшему изгибающему 
моменту и по прочности Сопротивленія матерьяла балки, причемъ 
вычисляется модуль сѣченія 

2 J max М 
IT ~ s ~ " 

и по таблпцамъ подъискивается сѣченіе съ блпжайшимъ большимъ 
модулемъ. 

Не трудно убѣдиться, что если даже наибольшее напряженіе 
крайнихъ волоконъ двутавроваго сѣченія и будетъ соотвѣтствовать 

его прочности, то все же въ нѣкоторыхъ 
другпхъ точкахъ его могутъ образовать
ся большія напряженія, превосходящія 
эту прочность. 

Въ слоѣ сѣченія (фиг. 6), лежа-
щемъ на разстояиіи f\ отъ оси центровъ 
тяжести, существуютъ одновременно два 
усилія, а именно продольное щ и по
перечное oTj, такъ что общее напряже
т е данныхъ волоконъ будетъ 

dF 
— — - - Л — 

7 І t. 

Фиг. 6. 

Намъ извѣстно, что otj = 

2 I 

M 

(13) 

T71 

гдѣ JSJ — моментъ, Q—скалывающее усиліе, соотвѣтствующіе сѣ-
ченію, J—моментъ инерціи сѣчѳнія и S—горизонтальная ширина 
даннаго слоя. 

Для второго пзъ приведенныхъ нами выше чистенныхъ при-
мѣровъ 

max М~ — ^ qP = — - ^ . 1 2 0 0 . 3 6 = — 3600килограммометр. 
12 l.'iQ 

или = — 360000 килогр. сант. 
Профилю № 24 (по общепринятому обозначенію) соотвѣтствуетъ 

модуль сѣченія 

= 394,2 куб. сант. 
п 

и поэтому напрялсеніе крайнихъ волоконъ 
360 ООО „ , 

S = = 913,2 ки.тогр. на 1 кв. сант. 

Для слоя, лежашаго между поясомъ и стѣнкою 
vj = 10,55 сант. 

п поэтому а 1 0 , 5 6 = 913,2 . —f— = 803,6 килогр. 

еі = 12 
24 — 1,45 

у . dF — 10^8 . 1,45 . 2 ^'^^'^ ^У^-
•ц = 10,55 

J — 4730,6 (сант.)' 

Для крайняго сдоя стѣнки 8 = 0 , 9 5 сант. и поэтому 

8 

Т 1 0 , 6 5 . 176,6; 
4730,6 . 0,95 

при ^ = 1 0 2 8 5 килогр., 
- 1 0 , 5 5 = 404,4 килогр. на 1 кв. сант., откуда общее напряженіе 

S , „ , , 5 = M ' l I _ 1 Y(401,8)^ + (404 ,4)2 = 1028 килогр. на 
3 3 ' 

1 кв. сант. 

Такимъ образомъ, хотя въ крайнихъ волокнахъ всего сѣченія 
напрялсеніе достигаетъ лишь 913,2 килогр., въ крайнемъ слоѣ 
стѣнки напряженіе равняется улсе 1028 кплогр. на 1 кв. сант. 

Въ слоѣ пояса, нрпмыкающемъ къ стѣнкѣ, напротивъ того 
Q т10,55 = — . 176,6 = 35,3 кплогр. на 1 кв. сант 

4730,6 . 10,а 
и общее напряженіе поэтому равно 

£ 1 0 , 5 5 = - ^ ^ ^ -Ь -^Y(401,8)= + ( 3 5 , 3 ) 2 = 805,5 кплогр. на 
3 3 

1 кв. сант. 

Подобная значительная разница въ напрялсеніяхъ смежныхъ 
стоевъ стѣнки и пояса, достигающая въ нашемъ примѣрѣ 223 
ки.тогр. на 1 кв. сант., можетъ вызвать искривленіе стѣнки, что 
тѣмъ болѣе опасно, что именно тамъ, гдѣ молено ожидать подобное 
явленіе, существуютъ наибольшія вертикальный усйлія—вѣсъ верх
ней кладки передающійся внизъ черезъ стѣнку, которая такимъ 
образомъ можетъ быть совершенно смята. 

Обращаясь затѣмъ къ вліянію перемѣнъ температуры на балки 
съ неподвижно-задѣланнымп концами, мы находимъслѣдующее: 

Измѣненіе длины балокъ при измѣненін температуры, будучи 
уничтожено сопротивленіемъ опоръ, вызываетъ внутреннія иапря-
лсенія. 

Измѣненію температуры на 1 ° С . соотвѣтствуетъ внутреннее на-
пряженіе въ 23,6 килогр. на 1 кв. сант. сѣчеяія. Внутреннее на-
пряженіе увеличивается но мѣрѣ увеличенія перемѣны температуры 
до тѣхъ поръ, пока оно не преодолѣетъ сопротивленія опоръ; по-
слѣднее состоитъ главнымъ образомъ изъ тренія и можетъ поэтому 
достигать весьма значительной величины. 

Если измѣненіе температуры распредѣлено по балкѣ не равно-
мѣрно, но касается главнымъ образомъ нижняго пояса (какъ это 
обыкновенно и бываетъ въ строеніяхъ, такъ какъ остальныя части 
балки окружены кладкою), то, кромѣ продольныхъ напряженій. 
возникаютъ таклсе и изгибающія усилія. 

Если, напр., разница температуръ нижняго пояса и прочихъ 
частей балки достигаетъ + А т: причемъ площадь сѣченія этого 
пояса = LF, то образующееся при этомъ продольное усиліе 
равно 

8 = 23,6 . Ах° . А Р килогр (14) 
а изгибающій моментъ приблизительно равенъ 

3 / , = 6' . = 23,6 . А т». А 2^ . ~ (1.5) 



й'.тогда поперечное усиліе въ слоѣ, отстоящемъ отъ оси центровъ 
тяжести сѣченііі на -ц сант. равно 

2 
(16) 

Если во второмъ изъ вышеприведенныхъ численныхъ примѣ-
ровъ принять Д,х,о = .J,5», причемъ , , .; 

Д F — 10,8 . 1 , 4 5 = 15,7 ftlj-сант , то 
S = 23,6 . 15 . 15,7 = 5557,8 килогрі-'й •'• 

h 
• 311 5557,8 . 12 === 66696 килогр. саиті 

Для крайнихъ волоконъ стѣнки ѵ| = 10,55 сант., елѣд. 

J _ _і_ J _ ^4.10,55-
L 5 l , 4 2 4730,6 . . 

о"<</,-5»-'-, 655 ^—'250 килогр. на 1 кв. сант. 

Такъ какъ въ данныхъ волокнахъ уже и безъ того, подъ влія-
ніемъ собственнаго вѣса и временной нагрузки, существуетъ на-
пряженіе въ 1028 килогр. на 1 кв. сайт., то при измѣненіи тем
пературы на 15° С . полное наирялсеніе будетъ 

1028 - | - 250, = 1276 килогр. на 1 кв. сайт., 
.что нельзя не считать», :ЩЪ ви ÎJУ приведенныхъ выше соображеній, 
слишкомъ высокимъ. 

Итакъ мы видимъ, что при обыкновенномъ способѣ разсчета по 
напряженіямъ крайнихъ волоконъ, величина этихъ нанряясеній по
лучается лишь въ пашемъ примѣрѣ въ 915,2 килогр. на 1 кв. 
сант. и запасъ прочности даннаго сѣченія, естественно, каясется 
строителю совершенно достаточнымъ; въ дѣйствительности же, какъ 
показываютъ сдѣланныя нами весьма простыя вычисленія, наиболь-
шія нанрялсенія гораздо болѣе и могутъ, при неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ, перейти за предѣлы прочнаго сопротивленія. 

Далѣе, въ случаѣ неподвижной задѣлки, сопротивленіе опоръ 
не только достигаетъ значительной величины, но и распредѣляется 
но стѣнѣ неравномѣрно, вызывая такимъ образомъ неравномѣрное 
снсатіе к.чадки, а именно—внутреннін край стѣны будетъ сжиматься 
болѣе нарулснаго. Ыагрунсающая же стѣна поддерлсивается, кромѣ 
концовъ балокъ, еще и промежуточными частями кладки, испыты
вающими меньшее давленіе. Такимъ образомъ, если разница въ 
сжатіи наружной и внутренней стороны стѣны сдѣлается настолько 
значительна, что концы балокъ подвергнутся уже значительно.] 
уменьшенному давленію, то это будетъ равносильно соотвѣтствую-І 
щему уменьшенію вліянія нагрузки конца балки на его непод
вижность. 

У равномѣрно нагруженной балки, свободно лежащей на двухъ' 
опорахъ, тангенсъ угла, состав ігіеиаго ісасательной къ оси балки 
съ горизонтальной линіей надъ опорою, равенъ (фиг. 7) ] 

^ ^ ' ^ ' ^ 24 EJ 
При длинѣ конца балки за опорою, равной 

X ^ 0 ц_ д X , 

подъемъ конца балки надъ его первоначальнымъ положеніемъ опре-
дѣлится черезъ 

М: = {г + М) tg а 
Пусть д.і[я второго изъ приведенныхъ нами численныхъ примѣ-

ровъ величина равна: , 
К = Е -\- Д Х 40 5 = 45 сант. 

слѣдовательно 

tg а 1. 12 . 216000000 
= 0,0114, 

(' 24 ' 2000000 . 4730.6 
А С = 45 . 0,0114 = 0,51 саш]. 

Слѣдовательно, если отъ неравномѣрнаго сжатія кладки теоре
тическая опора балки опустится всего лишь на 0,51 сант. ниже 
кладки въ концѣ балки, то вліяніе задѣлки совершенно парали
зуется и балка улсе должна разсматриваться, какъ свободно лежа
щая на двухъ опорахъ. 

Изъ всего сказаннаго мы доллсны вывести стѣдующія заклю-
ченія: 

і і При поетройкѣ обыкновенныхъ сооруженій весьма рѣдко мо
жетъ представиться такой случай, гдѣ вѣсъ стѣны, опирающейся 
на концы балки, былъ бы настолько великъ, чтобы задѣлка этихъ 
концовъ могла бы считаться дѣйствительно неподвилсною. 

2. Сжатіе каменной кладки въ гнѣздахъ задѣланны.хъ такимъ 
образомъ балокъ настолько велико, что является необходимость въ 
устройствѣ особыхъ башмаковъ и прокладныхъ плитъ для передачи 
давленія; приспособленія же эти настолько увеличиваютъ цѣнность 
работъ, что экономія въ вѣсѣ ба.чокъ, могущая быть допущенною 
при условіи ихъ неподвижной задѣлки, уничтолсается. 

8. Дѣйствуя какъ рычагъ, нодобныя балки вызываютъ, въ осо
бенности если длина ихъ концовъ болѣе двухъ третей толщины 
стѣны, весьма опаспыя трещины съ одной и давленія съ другой 
стороны. 

4. Неравиомѣрноеть сясатія можетъ быть причиною уменьшенія, 
или даже полнаго уничтоженія вліянія задѣлки. 

5. Напрялсеніе стѣнокъ въ прокатныхъ двутавровыхъ балкахъ 
при задѣланныхъ концахъ ихъ относительно весьма велико и мо
жетъ быть причиной искривленія или даже смятія стѣнки. 

6. Разность температуръ нижняго пояса, въ большпнствѣ слу
чаевъ открытаго, и остальныхъ частей балки, закрытыхъ кладкою 
и пр,, вызываетъ внутреннія напряженія, еще бо-іѣе увел:ичиваю-
щія напрялсеніе стѣнки. 

Изъ этого слѣдуетъ, что, вообще говоря, вліяніемъ задѣлки кон
цовъ на увеличеніе прочности желѣзныхъ балокъ слѣдуетъ при 
разсчетѣ пренебрегать или принимать его во внимапіе лишь въ:| 
видѣ исключенія, въ рѣдкихъ случаяхъ. За общее же правило | 
слѣдуетъ принять — при разсчетѣ таковыхъ балокъ предполагать; 
ихъ концы свободно лелсащими на двухъ опорахъ. 

(Wochenschrift des osterr. I n g . u. Arch . Vereines). j 

Обзоръ строительныхъ журналовъ. 

Zeitschrift fur Bauwesen. 
Hefte I - i n 1887. 
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Co стороны здаиія, обращенной къ водѣ, было примѣнено свое
образное устройство основаній. Приходилось связать набережную, 
на которой производится разгрузка товаровъ, съ лицевой стѣной 
зданія. Опоры лицевой стѣны зданія, выведенный на бетонѣ между 
шпунтовыми рядами, были уширены и доведены до передняго 
ребра набережной и связаны между собой перекинутыми черезъ 
нихъ арками. Такимъ образомъ лицевая стѣна набережной, будучи 
освобождена отъ дав.ченія земли съ задней стороны, могла быть 
сдѣлана значительно тоньше. На уровнѣ пола подвальнаго этажа, 
вдоль всей набережной, покрытой сверху плитами, устроенъ сквоз
ной проходъ. Назначеиіе его имѣетъ цѣлью образованіе свободнаго 
пространства для укладки водонапорныхъ трубъ и двилсущихъ ци
лиидровъ, назначенныхъ для приведенія въ двилсеніе гпдравличе-
скихъ подъемныхъ крановъ. Проходъ освѣщается черезъ полукруг
лый окна, продѣланныя въ лицевой стѣнѣ наберелсной. Шахты, 
ведущія изъ подвальнаго этажа вверхъ, одѣты волнистымъ же.іѣ-
зомъ. Въ первомъ этажѣ онѣ снабжены стальными, раздвижными 
дверцами. Въ остальныхъ этажахъ — двустворчатый двери, откры-
вающіяся только по удаленіи ригеля, п«редвиженіе котораго про
изводится изъ нижняго этажа. Посрединѣ брандмауеровъ дверныя 
отверстія, ширин. 2 м., имѣютъ двустворчатый дверцы изъ рамки 
углового желѣза и волнистаго л{е.ііѣза. 

Окна снабжены желѣзными переплетами. Стоимость зданія 
1.176,280 м. 



Поверхность въ 1 кв. ы. стоила 68 марокъ, а 1 куб. метръ 
поыѣщенія— 11,20 марокъ. Зданіе для освидѣтельствованія това
ровъ одноэтажное — съ подваломъ. Длина его вдоль р. Шпрее 
90,7 м., вдоль желѣзной дороги — 76,6 м. Ширина 15,13 м. 
Стоимость зданія 321,676 м.; 1 кв. м. обошелся въ 112, а куб. 
метръ въ 12,3 марки. 

Въ томъ же номерѣ описаны зданія акціонернаго общ,ества 
«Германія — Штеттипъ> въ Страсбургѣ стоимостью 1.230,000 ма
рокъ и Королевскій Этнографическій Музей въ Верлинѣ — стоимо
стью 2.040,000 марокъ. 

Въ историческомъ отношеніи интересна статья о случаяхъ въ . 
каменной кладкѣ древнихъ построекъ въ Прирейнскихъ областяхъ, 
содержащая онисаніе различныхъ средствъ-, служащихъ для достк-
женія связи между отдѣльными камнями различной формы, начиная 
съ римскихъ построекъ. Въ статьѣ упоминается и объ обработкѣ 
камней. 

Особая статья посвящена описанію оранжерей и теплицъ А н 
гл»!, Бельгіи и Голландіп. 

Тамъ же описанъ деревянный раздвижной мостъ черезъ кана.іъ, 
отдѣляющій г. Дронтгеймъ отъ лгелѣзной дороги. 

Тамъ яге статья, посвященная развитію приспособлений для от
вода воды изъ мѣстности но теченію р. Рейна въ Голландіи. 

Особаго вняманія заслуживаютъ изслѣдованія иннсенера Блюмке 
(Blilmcke) надъ сопротивленіемъ камней дѣйствію морозовъ. 

Изслѣдуемые камни теряютъ чрезвычайно мелкія частицы въ 
впдѣ пыли. Потеря эта происходитъ отъ двухъ причинъ: отъ ме-
ханнческаго дѣйствія мороза и отъ растворенія частицъ камня 
въ водѣ. 

Въ статьѣ приведена таблица, показывающая результаты опы-
товъ, продолжавшихся свыше 8 дней. 

Изъ приведенной таблицы оказывается, что. общій вѣсъ поте-
рянныхъ частицъ и потеря нныхъ чрезъ раствореніе частицъ камня 
относятся почти какъ поверхности образчиковъ. 

Въ первой статьѣ описано устройство новаго заведенія, недавно 
выстроеннаго въ Мюльгаузенѣ—по образцу Гаврскаго—имѣющаго 
назначенгемъ подавать совѣты, медицинскую помощь и пищу дѣ-
тямъ не вполнѣ здоровымъ и не на столько больнымъ, чтобы явля
лась необходимость отдавать ихъ въ больницы, къ которымъ и во 
Франціи простой народъ питаетъ отвращеніе. 

Въ зданіп устроено нѣсколько пріемныхъ, изъ которыхъ одна 
назначена для заразительныхъ больныхъ, кабинеты для консульта-
цій, залы для онерацій и леченія электричествомъ; ванны простыя 
и медицинскія, отдѣльно для мальчиковъ и для дѣвочекъ; залы 
для потѣнія; души; кухня, залъ для школы, учренсденной при 
этомъ заведеніи, приборы для врачебной и ортопедической гимна
стики и проч. 

Около безплатныхъ помѣщеній находится отдѣленіе для платя
щей публики. Тамъ же гимназія, въ которой, кромѣ уроковъ, про
ходится курсъ гимнастики, и имѣются приборы для леченія дѣтей 
съ помощью раціональной, медицинской гимнастики. 

Бс^ьшая часть зданія выведена изъ известняка, углы и укра-
шенія изъ кирпича, фундаментъ—изъ краснаго песчаника. 

Полы — еловые. Крыша изъ черепицы и аспида. Многія залы 
облицованы деревомъ. 

Ваниыя и умывальни облицованы фаянсомъ. Отопленіе паровое. 
Приборы для отопленія расположены подъ окнами. 

Стоимость зданія 230,000 фр. Ежегодный издержки на содер-
жаніе заведенія 14,500 фр. 

Во второй статьѣ оппсанъ каменный віадукъ черезъ р. Esk 
(въ Англіи) на желѣзной .дорогѣ изъ Скараборевъ (Scaraborouge) 
въ Уйтси (Withy). 

Во второй тетради особый интересъ представляетъ устройство 
водопровода въ Мюльгаузенѣ. 

Количество потребной воды, принимая во вниманіе возростаніе 
населенія до 100тыс. жителей, было исчислено въ круглы.хъ цнф-
рахъ въ 17 тыс. куб. м. въ день. 

Изъ наблюденій надъ подпочвенными водами, находящимися въ 
бассейнѣ р. Доллеръ оказалось, что количество ихъ доходило до 
46 ми.іліоновъ куб, м, въ годъ. Слѣдовательно, воды хватало съ из-
быткомъ, нужно было собрать ее и накопить въ надлежащемъ ко-
личествѣ. Для экспериментальнаго опредѣленія количества воды, 
расходуемаго подземнымъ теченіемъ въ басеейнѣ Доллера, былъ 
вырытъ пробный колодезь, діам. Зм. , обшитый сосновыми досками, 

толщиною 7 сантим. Глубина его 8,85 м. Для устройства филь
трующей галлерей, съ верховой стороны колодца, параллельно рѣкѣ, 
была сдѣлана открытая выемка, для устройства фильтрующей гал
лерей: При откачиваніи воды, успѣли углубиться на 5,6 м. Н а 
днѣ полученной выемки, съ помощью землечерпательницы, вырыли 
ровъ въ 1 м. глубиною, въ которомъ у.іожили цементный трубки 
діаи. 60 сант., снабженныя отверстіями, по окружности. Эта филь
трующая галлерея, длиною 65 м., была приведена въ сообщеніе съ 
колодцемъ. Трубы были засыпаны круинымъ гравіемъ и выемка 
засыпана зем.іей. 

По опытамъ оказалось, что съ пониженіемъ воды до 4 м., еже
дневный объемъ доставляемой воды доходилъ до 7,000 куб. м. 

Для полученія необходимыхъ 17,000 куб. м. былъ вырытъ дру
гой колодезь, діаи. 4 м., глубиною 18 м., въ 300 м. выше перваго 
и снабженъ фильтрующей галлереей перпендикулярной къ направ-
ленію подземнаго тока воды. Длина второй галлерей 100 м. Дре
нажный трубки взяты діам. въ 70 сант. и заложены на глуб. 5,5 
м. ниже средняго уровня подземныхъ (грунтовыхъ) водъ. Изъ этого 
колодца можно было добывать 215 метровъ въ секунду, что съ из-
быткомъ удовлетворяло^ нотребностямъ водопровода. Оба колодца 
были соединены сифономъ, діам. 35 сантим. Первый онытиый ко
лодезь съ фильтрующей галлереей и дополнительными работами 
обошелся въ 67,165 фр., второй—въ 142,967 фр. 

Машины съ установкой стоили 316,286 фр. Благодаря топогра
фическому положенію города, молено было утилизировать нагне
тательную сѣть водопровода какъ распредѣлптельную сѣть. Въ 
сѣти водопровода происходитъ безпрерывное двилсеніе воды. Когда 
въ городѣ расходуется не вся вода, доставляемая насосами, то из-
лишекъ ея пдетъ въ резервуаръ, и йаоборотъ, когда воды достав
ляемой насосами не хватаетъ для потребленія па городскія нужды, 
недостающее количество пополняется изъ резервуаровъ. 

Въ городѣ устроены 2 резервуара: верхній и нижній; первый, 
объемомъ всего въ 1,800 куб. м., распололсѳнъ на высотѣ 51 м. 
надъ нижнимъ. Второй, объемомъ въ 10,000 куб. м., вырытъ въ 
землѣ, покрыть сводами п снова засынанъ землею толщиною въ 1 м. 
Этотъ посіѣдпій состоитъ пзъ 2-хъ отдѣленій въ 38 м. длин, п 
35,20 ширины. 

Наружный стѣны, сопротивляющіяся распору сводовъ, внизу 
тмщиною 2,5 м., вверху — 1,35 м., среднія толщиною 1,15 м. 
Своды выведены изъ кирпича на цемеитѣ нри 5 м. отверстіемъ и 
1,20 м. стрѣлкѣ дуги. Толщина сводовъ у нятъ 35 сант. у ключа 
23 сант. Дно резервуара—изъ слоя бетона па гидравлической из
вести, толщиною отъ 38—85 сантим., и изъ слоя кирпичной кладки 
на цементѣ. 

Надъ резервуаромъ разведенъ англійскій садъ, открытый для 
публики. 

Внутренность резервуара провѣтривается съ помощью 27 трубъ, 
головы которыхъ устроены такъ, что черезъ нихъ ни одинъ пред
метъ не можетъ попасть внутрь резервуара. 

Каждое отдѣленіе снабжено особой трубкой для избѣжанія пе-
репо.гаенія резервуара и кромѣ того для его опоражниванія. 

Высокій резервуаръ устроенъ также въ землѣ подобно описан
ному. 

Главныя трубы водопровода, діам. 0,50 м., прорѣзаютъ городъ 
посрединѣ. Имѣя въ виду необходимый исправленія водопровод
ной сѣти, по обѣпмъ сторонамъ главныхъ трубъ распололсены мень-
шія — діам. 35 сант. Эти сѣти связаны между собою 3-мя доба
вочными вѣтвями. Пришлось перейти Ронскій каналъ въ двухъ 
мѣстахъ и трубы проложены подъ его дномъ и окрулсены бетономъ. 
Въ двухъ мѣстахъ водопроводъ пересѣкаетъ . лселѣзную дорогу. 
Здѣсь устроены сводчатыя галлерей, на днѣ которыхъ улолсенъ во
допроводъ, доступъ къ которому возможенъ во всякое время, неза
висимо отъ разстраиванія пути. 

Общая длина водопроводной сѣти 76,643 м. Вѣсъ трубъ 
4.244,941 тоннъ. Трубы уложены на глубинѣ 1,50 м. отъ поверх
ности земли. 

Въ статьѣ приведены детали нѣкоторыхъ приборовъ и крановъ. 
Общая стоимость водопровода 3.099,888 франковъ. 
Во второй же тетради описанъ частный домъ, приборъ для 

испытанія сопротивленія камней истиранію и нѣсколько замѣчаній 
"О дѣйствіи морской воды на бетонъ; 

/{. 
(Продолженіе слѣдуетъ). 

Типографія А. Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Л Е Р О Н Ъ . 
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Т ѳ к с т ъ: 
1) Статьи по архитектурѣ. 
2) Статьи по строительному искусству. 
3) Статьи по техническому образованію. 
4) Статьи по строительному законодательству. 
5) Статьи по строительнымъ матеріаламъ и расчету сооруженій. 
6) Статьи по исторіи архитектуры. 
1) Статьи по сельской архитектурѣ. 
8) Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы. 

Рисунки: 
1) Чертежи существующихъ современныхъ сооруженій. 
2) Историческіе памятники 
3) Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооруженій, ииѣющихъ особый интересъ пе 

композиціи или по конструкціи. 
5) Проекты сельскихъ построекъ. 
6) Чертежи по строительному искусству. 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе сНедѣля Строителя», выходящее по Восвресеніямъ въ форматѣ журнала (in 4° ) , 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
ственные распоряженія, строительный обзоръ, замѣтки по археологіи, смѣсь, библіографія (русскія и нностранныя сочине-
нія), почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, вѣдомость поступающихъ въ Спб. Городскую Управу 
ходатайствъ о разрѣшеніи частныхъ построекъ, привилегін и объявленія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ 
работамъ. 

Статьи доставляются въ контору редакціи на имя редактора Э. П. ДЕКЛЕРОНА. 

Подписка на журналъ, а также и объявденія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербугъ, 5-я рота, д. Jvf 12, 
жв. 4) ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. 



О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 
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Ш Н О Л А Д Е С Я Т Н И К О В Ъ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ д - в л у . 

В ъ ш к о л у п р и н и м а ю т с я р а б о ч і е ( к а м е и ы ц и к и , п і о т н и к и , п е ч н и к и , ш т у к а т у р ы и 

Т. п . ) , п р о б ы в ш і е н е м е н ѣ е 2 - х ъ л ѣ т ъ н а р а б о т а х ъ п о с в о е м у м а с т е р с т в у и н е м о л о ж е 

2 0 - т и л ѣ т ъ о т ъ р о д у . 

П р і е м н ы е э к з а м е н ы 3 1 - г о О к т я б р я с ъ 1 0 - т и ч а с о в ъ у т р а , inmil̂  
Начало курса 1-го Ноября. 

Ж е . і а ю ш , і е п о с т у п и т ь в ъ Ш к о л у м о г у т ъ з а п и с а т ь с я в ъ Ш к о л ѣ е ж е д н е в н о : в ъ 

б у д н и о т ъ 12—2 ч а с о в ъ д н я , а в ъ п р а з д н и к и о т ъ 9—10 ч а с о в ъ у т р а . 

Ш к о л а п о м ѣ щ а е т с я в ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , по 5 - й р о т ѣ , д . № 12 , кв . № 4 . 

Н О В О С Т Ь . 

Комнатные общедоступные выносные 
ФИЛЬТРКЛОЗЕТЫ безъ всякаго за
паха; замѣняющіе вполнѣ ватеркло
зеты. Выноска его производится на 
одного человѣка черезъ 100 дней. 

Производитель асфадьтовыхъ 
работъ 

РЕЙХЗЕЛИГМАНЪ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Іксговіса , , д о х л ъ JsJ? 2 7 3 . 
i' о ПРИВИЛЕГШ ЗАЯВЛЕНО. 

Н О В О С Т Ь . • 

Г Е Н Р И Х Ъ Ф Е Н Н Е Б Е Р Г Ъ 
Екатеринински каналъ, у Кокушкина м., №68. 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫЯ МАСТЕРСКШ 

ГАЗО- ВОДОПРОВОДНЫХЪ ИРИНАДЛЕЖНОСТЕЁ 
У С Т Р О Й С Т В О 

ПАРОВЫХЪ и ВОДЯНЫХЪ ОТОПЛЕНІЙ 
П Р А Ч Е Ш Е Н Ь и КУХОНЬ 

Инженеры и Архитектора, имѣющіе надобность въ поыощникахъ, 

чертежникахъ, и десятникахъ, благоволятъ обращаться въ контору 

редакціи журнала „Зодчій" за рекомендаціею таковыхъ. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

• Профессора БЕЛАНЖЕ. 
КРАТКИ КУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРІИ и ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНАГО и 

ИНТЕГРАЛЬНАГО ИСЧИСЛЕНІЯ 

пвревелъ и поііолнидъ придоженіемъ съ 73 черт. 

П. Сальмановичъ 
^^^шш^^ ИНЖЕНЕРЪ-АРХИТЕКТОРЪ 

^^^Ш^ С.-Пѳтѳрбургъ 1870 ГОДЪ. 

Ограниченное число оставшихся экземпляровъ можетъ быть получено вь Институтѣ 
Гражданскихъ Инженеровъ, по цѣнѣ 2 руб. 50 коп.; за пересылку въ нровинцію 

прилагается 50 коп. 

П е ч . разр. 17 Сентября 1887 г., Спб. Градонач. Ген.-Лейт.. ГРЕССЕРЪ. Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская 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 , 

№ 6. І ю н ь 1887 г. 

Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 
Въ С.-Пвтврбургѣ, безъ доставки .. . 13 р . 

„ „ съ доставкою и съ 
пересылк. въ проч. гор. Россіи. 14 „ 

Заграницу, въ государства международ-
наго почтоваго союза. . . . 17 „ 

Для студентовъ, при подпискѣ чрезъ 
казнач. учеб. завед., безъ дост. 9 „ 
съ доставкою 10 „ 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается раз
срочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ш И 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
утра до 4 пополудни. отъ 1 0 ч.« 

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

д. № 12, кв. № 4. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 
принимаются для печатанія только въ кон-
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніе неиосредствѳнно въ конторѣ 
рѳдакцін. і 

С О Д Е Р Ж А Й І Е ; 

Т 1С с Т 
Сельдяные ледники торговага дома Вильямъ Миллеръ и К" въС.-Пе-
тербургѣ, В . Бернгарда. — Домъ М . Я . Немеровскаго въ г. Ека-
теринославлѣ, Ф. Гагена. — Расчетъ связей въ спусковыхъ плитахъ 
большихъ карнизовъ. — Треніе въ трубахъ и каналахъ перемѣннаго 
сѣченія. — Обзоръ строительпыхъ журналовъ. 1С. — Циркуль для 

черченія спиралей и волютъ. 

• Ч С Е Г » ТГ В OSC X I : 

ДомъМ. Я . Немеровскаго въ г. Екатеринославдѣ (лл.28н29), Ф. Га-
гена.—Скотобойни въ г. Вильно (лл. 38, 39 и 40), Ф. Ясннскаго. 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы, за искдюченіемъ 1879 и 1881 гг., можно пріобрѣсти въ Правленіи С-Петер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ по слѣдующииъ цѣнамъ: 1 ) за каж
дый годъ отдѣльно по 1 5 руб, и за пересылку по 1 руб.; 2 ) за комплектъ 7 2 , 7 3 , 74 , 75 , 7 6 , <7, 7 8 , 80 , 8 2 , 8 3 , 
и 8 4 гг. (Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П ) , 8 5 И 
86 гг. т е. 1 8 томовъ, но 1 2 р. за каждый, — 156 рублей и за пересылку 1 3 руб.; 3 ) ученикамъ техническихъ 
учебныхъ заведеній—по 1 2 рублей за годъ и по 1 руб. за пересылку, а .за весь комплектъ, 1 3 томовъ, — 1 3 0 р̂ . 
и за пересылку 1 3 рублей. Отдѣльно „Статистическій указатель статей и рисунковъ журнала съ 1 8 7 2 по 1881 гг." 
по 1 руб. за экземпляръ и 2 0 коп. за пересылку. ....... . . ..̂ ..̂ ^:^ .̂ 

^ ^ Ш £ . ^ . . М 9 Ж Ж М соглашенію. 



г о д ъ X V I . 
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 

въ нонторѣ редакціи: 
С-Петербургъ, Измаііловскій полкъ, 

0-я рота д. № 12, кв. 4. з о д ч х и 

Ц Ф Н А ЗА ГОДЪ: 
ВЪ С-Петербургѣ, безъ дост. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе

ресыдк. въ проч. гор. Россіи 
съ пересылкой за границу . . 

—Ж— 

12 р. 

14 „ 
17 „ 
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Сельдяные ледники торговаго дома Вильямъ Миллеръ и 
въ С.-Петер6ургѣ. 

Представленные на чертежахъ (лист. 21 и 22) ледники предна
значены для храненія сельдей и занимаютъ площадь въ 720 кв. саж. 

Въ ледиикахъ помѣщаются около 17000 сельдяныхъ бочекъ. 
Какъ видно пзъ помѣщеннаго здѣсь рисунка генеральнаго плана, 
все зданіе раздѣлено на 14 отдѣленій, причемъ каясдое щир. около 
6 саж. и длиною 9 саж. 1 арш. Разбивка всей площади ледника 
на отдѣльпыя помѣщенія сдѣлана во-первыхъ съ цѣлію возможно-
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Дренажпыя трубы. 

Сточныя трубы. 

сти отдачи этпхъ отдѣленій въ пользованіе мелочныхъ сель
дяныхъ торговцевъ, а во-вторыхъ для облегченія изолированія 
этихъ помѣщеній другъ отъ друга, на случай неизбѣжныхъ 
ремонтныхъ работъ, вызываемыхъ самою конструкціею ледниковъ. ' 
Наружный стѣны состоятъ изъ 6 верщковыхъ сосновыхъ сто-
екъ, — врытыхъ въ землю на глубину до 2 арш. и снабжен
ныхъ, во избѣжаніе отклоненія ихъ по продольному направленію, 
лежнямн съ подкосами — обшитыхъ двухдюймовыми досками въ 
закрой. Для устраненія возможности поперечнаго отклоненія стоект, 
послѣднія снабжены схватками. Промелсутокъ между досками пред-
полага.іось первоначально засыпать соломою, но въ виду того, что 
въ соломѣ разводятся крысы, который подтачиваютъ снизу бочки, 
съ цѣлію добыванія такимъ путемъ сельдянаго разсола, мною было 
предложено оставить пока это пространство незаполненнымъ, съ 
тѣмъ однако, чтобы въ теченіе года, и особенно въ лѣтнее время, 
производилось записываніе, въ извѣстное время дня, температуры 
нарулснаго воздуха и соотвѣтственной ему внутренней — въ самыхъ 
отдѣ.іеніяхъ. Результаты этихъ наблюдеиііі помѣщены ниже. 
Стойки поддерживающія кровлю размѣщены на разстояиіи 3-хъ 
сажень другъ отъ друга въ продольномъ направленіи, и на разсто-
яніп і у а саж. въ поперечномъ. Всѣ стойки были обсыпаны кру
гомъ, ДО уровня грунтовыхъ водъ, гранитнымъ щебнемъ (на каж
дую стойку среднимъ чпсломъ V " куб. саж. щебня). 

Нарулсныя стѣны ледника, во пзбѣжаніе проникновенія тепла, 
были обсыпаны земляною отсыпью, съ одпночнымъ откосомъ, обдѣ-
ланной дернинами. 

Наибо-шнія трудности представлялись прн выборѣ конструкціи 
верхняго покрытія, такъ какъ всѣ данныя, помѣщенныя въ спеціаль-
ныхъ руководствахъ, касались исключительно каменныхъ .тедниковъ, 
причемъ, по непонятнымъ для насъ причинамъ, отсутствовали вся-
кія указанія на необходимую то-щину отдѣльныхъ слоевъ крыши, 
изолирующихъ внутреннее пространство ледника отъ наружнаго 
воздуха. 

Для обезпеченія, хотя п въ незначительной мѣрѣ, правильнаго 
стока воды съ крыши, стропильнымъ ногамъ бы.гь данъ подъемъ 
въ 2 арш. 8 вершк., что конечно, сравнительно съ пролетомъ 
крыши (18 саж. 2 арш.), представляется крайне малымъ; но уве-
личеніе подъема крыши, съ другой стороны, безполезно увеличило 
бы внутреннюю емкость ледниковъ, а стало быть вызвало скорѣй-
шее стаиваніе ледяныхъ кабановъ; мы говоримъ безполезно, такъ 
какъ число рядовъ бочекъ, во избѣжаніе выдавливанія сельдянаго 
разсола отъ тялсести верхнихъ рядовъ, ограничено, именно: два н 
не болѣе трехъ рядовъ. 

По стропильнымъ ногамъ вдоль конька располагались 3 дюй-
мовыя доски (Кронштадскій бракъ), который, въ свою очередь, во 
избѣлсаніе быстраго ихъ гніенія, были осмолены и затѣмъ обиты 
березовою корою (см. деталь В.) . Сверхъ этого располагалась гли
няная смазка (см. этотъ лее черт, в) толщиною въ 3 вершк., состо
ящей изъ глины, смѣшанной съ рубленною соломою; послѣдняя 
прпмѣшивалась (въ пропорціи на 2 объема глины 1 объемъ соломы) 
въ видахъ уменьшенія тяжести смазки. Слой этотъ былъ покрытъ 
соломой (обознач. на черт, буквою с); которая настилалась слоемъ 
толщиною отъ I ' /z до 2 вершк., во избѣлсаніе смѣшенія земли со 
смазкою, что могло бы произойти во время долсдя, мѣра эта ока
залась весьма цѣлесообразной. Земля насыпалась слоемъ отъ о до,;. 



6 вершковъ и приняла, по утрамбованіи ея, толщину приблиз. въ 
4 вершк. (на черт. d). Наконецъ вся верхняя поверхность крыши, 
а равно и откосы, были снабжены дерновою одеждой. 

По первоначальному проекту, подъ кабаны предполагалось устро
ить двойной счивной. полъ, но въвиду дороговизны этого устройства 
рѣшено было замѣнить таковое песчаннымъ слоемъ въ I ' /s вершка 
толщиною, а для стока тающей воды вся п-ющадь подъ ледниками 
была дренирована. 

Экономическія соображенія заставили остановиться на простѣй-
шемъ и болѣе дешевомъ способѣ устройства дренажа, который, какъ 
видно изъ генеральнаго плана, состоитъ изъ осушающихъ и отвод-
ныхъ трубъ, раснолагаемыхъ: первыя — въ каждомъ отдѣленін по 
одной, — вторыя вдоль средней продадьной перегородки ледника, 
и притомъ на глубинѣ пе превышающей 5—6 вершковъ, такъ какъ 
большая глубина показалась излишней, въ виду назначенія этихъ 
трубъ отводить одну тающую воду. Осушающіе и отводные каналы 
устраивались просто: предварительно выкапывались рвы, на днѣ 
которыхъ укладывались доски по требуемому уклону (1 вершокъ на 
3 саж.), а затѣмъ первые засыпались битымъ булыжникомъ и сверху 
обкладывались также досками. Трубы отводящія долсдевыя воды 
имѣли треугольное поперечное сѣченіе, которое, на нашъ взглядъ, 
имѣетъ передъ квадратной формой преи.ущество въ томъ, что 
устройство ея обходится дешевле, а кромѣ того скорость теченія 
воды у дна ихъ больше, чѣмъ около поверхности, и поэтому трубы 
такого вида рѣже засоряются нежели квадратный. 

Для нровѣтриванія отдѣленій ледниковъ служатъ вентиляціон-
ныя трубы, расположенныя по три на два отдѣленія и снаблгенныя 
самозакрывающимися откидными крышками, обитыми съ нижней 
ихъ стороны войлокомъ и листовымъ желѣзомъ. Вытяжныя трубы 
эти открываются въ лѣтнее время только по ночамъ и лишь тогда, 
когда температура наружнаго воздуха ниже - | - 5° по Рео
мюру. 

Вся мѣстность около ледника была приподнята на восемь верш
ковъ, что было вызвано низменнымъ положеніемъ этого двороваго 

мѣета, вслѣдствіе чего лишь по повышеніи общаго уровня послѣд-
няго, возможно было помѣстить два ряда кабановъ въ ледиикахъ, 
такъ какъ горизонтъ почвенныхъ водъ не допускалъ большаго углуб-
ленія (по произведеннымъ до начала работъ изысканіямъ, уровень 
грунтовыхъ водъ находился на глубинѣ 1 арш. 2 вершк. отъ по
верхности земли). 

Доступъ въ отдѣленія ледника происходитъ черезъ тамбуры, 
закрываемый тройными дверьми (изъ г'/а дюйм, досокъ); наружный 
двери обиты листовымъ 16 фунт, лгелѣзомъ по войлоку. 

Для предохраненія деревянныхъ частей ледниковъ отъ гніенія, 
таковыя окрашены растворомъ ліелѣзнаго купороса (1 ведро купо
роса на 2 ведра горячей воды). 

Наконецъ слѣдуетъ еще замѣтить, что при выборѣ системы 
устройства ледника, главнымъ образомъ имѣлась въ виду безопас
ность вышеописанной системы въ полгарномъ отношеніи, такъ какъ 
складываемый въ нихъ товаръ представляетъ значительную цѣн-
ность; принимая среднюю стоимость одной бочки въ 30 рублей, 
получимъ, что при полной нагрузкѣ ледниковъ, въ нихъ молсетъ 
находиться товару па сумму около. 500,000 рублей. 

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ поместить нилсеслѣдую-
щую таблицу, вмѣщающую въ себѣ результаты пятимѣсячныхі. 
наблюденій, произведенныхъ надъ температурою внутри ледниковъ 
и соотвѣтственной — нарулснаго воздуха въ лѣто 1887 года. 
Термометръ для измѣренія температуры нарулснаго воздуха былъ 
помѣщенъ къ сѣверу и на разстояніи 24% арш. отъ поверхности 

. мостовой; показанія его записывались въ 6 часовъ утра и въ 6 ча
совъ вечера, такъ что цифры соотвѣтственныхъ графъ таблицы суть 
среднія между показаніямп термометра въ упомянутые часы. 

Для измѣренія температуры воздуха внутри ледниковъ, въ калс
домъ отдѣленіи его былъ повѣшенъ термометръ (всѣхъ 14) на раз-
стояніи 2 сажень отъ выходныхъ дверей и на половинной высотѣ 
ледника; записываніе температуры производилось также два раза 
въ день, въ вышеуказанные часы, и среднее пзъ 28 ноказанін, 
заносилось затѣмъ въ таблицу: 
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& о Температура Температура 
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і 
«ч 
о 
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наружнаго воздуха рну- 1 • о 

а наружнаго воздуха вну наружнаго ^ ^ ^ ^ ^ о 5 наружнаго воздуха вну
і tri воздуха. три ледни

ковъ. 

1 tn воздуха. три ледни-
ковъ. 

'В і 
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Апрѣіь 
" по R. ° по К. ° по R. " по R. " по R. ' по R. " по R. ° по R. 

Апрѣіь 1 + 1 0 Май 10 -20 - 21 Іюнь 18 -11 - ц Іюль 27 -12 - 8-|-
— 2 - 1 0 — 11 -18 - 21 19 -15 - 4-J — 28 -11 - 8-1 — 3 - 2 0 — 12 -19 - 31 — 20 -19 - 4- — 29 - И - 8-1 

— 4 - 3 0 — 13 -14 - 31 — 21 -14 - 4- — 30 -14 - 81 
— 5 - 2 0 — 14 -20 - 4 І — 22 -12 - 4: — 31 -10 - 81 
— 6 - 1 0 — 15 -21 - 41 — 23 -19 - Августъ 1 -10 - 71-
— 7 - 2 0 — 16 - 7 - 41 24 -21 - 4̂  — 2 -11 - 7-1-
— 8 0 0 — 17 - 7 - 41 — 25 -14 - 4-. — 3 -13 - 7 | 
— 9 - 2 0 — 18 - 4 - 4 — 26 -13 - 5 — 4 -11 - 7 | 
— 10 - 1 0 — 19 - 4 - 31 — 27 +14 - 4-; — 5 -13 - 7-1 
— 11 - 3 0 — 20 г 6 - 31 — 28 -13 - 4^ — 6 -14 - 7-1-
— 12 - 6 0 — 21 -10 - 3 .— 29 - 9 - 5 - — 7 -13 - 7-1 — 13 - 9 0 — . 22 -14 - 31 — 30 -14 - 5- —• 8 -13 - 71 
— 14 -11 0 — 23 -11 - З і Іюль 1 -18 h б^ — 9 -13 - 71 
— 15 -13 0 — 24 -15 - з| — 2 -17 - 6j - — 10 -12 

f 7 | — 16 -13 0 — 25 -13 - 31 3 -21 - 6- 11 -14 f 7 | 
— 17 + 9 0 — 26 -12 - 31 — 4 -20 - 7- — 12 -14 - 7І-
— 18 -15 0 — 27 -14 г 3|- — 5 -22 - 7' — 13 ГІ5 - 71 
— 19 - 6 0 — 28 -13 г 31- 6 -24 - 7- — 14 +16 - 7 1 

— 20 - 5 0 — 29 -12 + 3-1 — 7 -19 - 7- — 15 1-13 - 71-
— 21 - 8 0 — 30 - 7 h 31- — 8 -16 - 7- — 16 -14 - 71-

- 71 — 22 -10 0 — 31 - 7 - Ч — 9 -14 - 7- — 17 -15 
- 71-
- 71 — 23 г 8 0 ІІОНЬ 1 - 9 - з|- — 10 -14 - 8- — 18 -18 - 71 

— 24 - 5 0 — 2 - 9 - 31 11 -17 - 8- — 19 -17 - 71 
— 25 - 5 0 — 3 -12 - 31- — 12 -16 - 8- - — 20 -17 - 71 
— 26 - 5 0 — 4 -13 - Щ 13 -18 + 8- — 21 -16 - 7-1 
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14 -20 - 8- — 22 -18 - 7 І 
— 28 - 7 0 6 t-14 -з| 

- 3 f — 15 -18 - 8 >- — 23 -15 - 71 
— 29 - 8 0 — 7 -19 - 3 f — 16 -19 * - 8 І — 24 -16 - 7 1 

— 30 - 9 0 — 8 -18 - 3 f 17 -18 - 8 1 — 25 -14 - 71 
Май 1 - 7 0 — 9 -16 - з| — 18 -19 - 8 1 — 26 -14 - 7І 
— .2 - 6 0 — 10 -18 - 41 19 -20 - 8-1 — 27 -13 - 7-. ' , 

— 3 - 8 0 — 11 -14 - 41 — 20 -23 - 81- — 28 -11 - 7-.', 
— 4 -14 + 2 — 12 -12 4 21 -18 - 8 — 29 -13 - 7-і 
— 5 -14 + 3 — 13 -11 Ь 41 22 -16 + 8 т — 30 -10 - 7 І 
— 6 -t-14 + 2 І — 14 -Ью - 4І- — 23 -14 •Ь 8 1 — 31 -10 
— 7 +17 V 21 — 15 +10 - 44- 24 -14 - 9 І 

д 
— 8 -}-19 h 21 — 16 H I - 41 25 -13 - 9 І 

д 9 +18 + п — 17 -13 1- 41 — 26 -12 -- 9 І 



Разсматрпвая отдѣльныя графы таблицы, мы видимъ, что въ 
течѳніе апрѣля, мая и іюня мѣсяцевъ, внутренняя температура 
измѣняется довольно послѣдовательно въ зависимости отъ темпера
туры нарулснаго воздуха- Въ ііолѣ же и августѣ, температура въ 
ледникахъ весьма чувствительно повышается, хотя довольно посте
пенно, что объясняется происходившею въ то время нагрузкою ледни-
ковъ привезеннымъ свѣлсимъ товаромъ, прибывшимъ въ то время 
възначитѳльномъколичествѣ. 24, 25 и 26 іюля внутренняя темпе
ратура достигаетъ наивысшаго предѣла, и съ этого времени, хотя 
и медленно, но понилсается равномѣрно. 

Подобная ненормально высокая температура, въ теченіе упомя-
нутыхъ трехъ дней, была вызвана тѣмъ, что въ это время двери 
ледниковъ были почти весь день открыты, по иричинѣ большаго 
числа складываемыхъ въ нихъ бочекъ, которыя привозились съ 
сельдянаго буяна (мѣста выгрузки сельдей) въ сильно нагрѣтомъ 
состояніи. 

Такъ какъ нагрузка ледниковъ происходитъ медленнѣе нежели 
подвозка товара, то во избѣжаніе вкатыванія сильно нагрѣтыхъ 
бочекъ, съ двухъ стороиъ ледника, а именно со стороны входовъ 
въ него, устроены иынѣ деревянные навѣсы, подъ которыми и 
складывается подвозимый товаръ. 1'аботы по устройству ледниковъ 
обошлись въ 31020 руб., что составляетъ на 1 куб. сале, зданія — 
19 рублей. 

Гралсд. иплс, В . Б е р н г а р д ъ . 

Разсчетъ связей въ спусковыхъ плитахъ большихъ карнизовъ. 

При устройствѣ сильно выдающихся вѣнчающихъ карнизовъ 
обыкновенно встрѣчается необходимость въ укрѣпленіи спусковыхъ 
плитъ связями. Такъ какъ правильное рѣшеніе этого вопроса, т . 
е. соединеніе въ конструкціи достаточной прочности съ возможною 
дешевизной, обус.товливаемое правильнымъ разсчетомъ, представля
етъ для практики значительную важность, то мы полагаемъ нелиш-
нимъ дать здѣсь нѣкоторыя указанія но этому предмету. Располо-
женіе дѣйствуюпі,ихъ усилій въ данномъ случаѣ приводитъ къ 
настолько простымъ и удобнымъ формуламъ, что употребленіе ихъ 
на практикѣ не представляетъ никакнхъ затрудііеній. 

Пусть мы имѣемъ карнизъ, схематически представленный на 
фиг. 1-й. 
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Домъ М. Я. Немеровскаго въ гор. Екатеринославлѣ. 

Первоначальный проектъ этого дома, отъ котораго сдѣланы нѣ-
которыя существенный отступленія, сдѣланъ былъ моимъ нредмѣст-
никомъ, бывшимъ городскимъ архитекторомъ И в . Алекс. Клименко, 
которому не приш.іось осуществить свою идею за выѣздомъ его въ 
гор. Полтаву. 

Постройка дома началась весною 1886 г. и окончилась къ 1 ав
густа этого года. Въ домѣ имѣется водонроводъ и ватерклозеты, 
что составляетъ рѣдкость для Екатеринославля, не смотря на то, 
что городъ снаблсенъ водою. 

Печи всѣ вентиляціонныя и основаніемъ ихъ конструкціи слу-
ЖИ.ТО мнѣ руководство Степанова и Лукашевича. 

Парадная лѣстница изъ Бахмутскаго камня (безъ косоуръ) съ 
коваными желѣзными перилами. 

Дикарь (камень), который виднѣется на фасадѣ и которымъ 
облицованъ домъ, сѣрый, зеленый и темносиній. Кирпичъ окрашенъ 
масляного краскою. 

Двери, рамы и переплеты дубовые. П с ш въ четырехъ ком-
натахъ паркетные, издѣлія Харьковской фабрики. 

Стоимость всей постройки 20,880 руб. 

Сумма эта распредѣляется такъ: 

1. Земляная работа . . . . . . . 152 р . ' 
2. Каменная работа 7700 р. 
3. Плотничная 2500 р. 
4. Кровельная и кузнечная . . . 1300 р. 
5. Столярная, рѣзная и токарная 3018 р. 
6. Стеклянная работа 320 р . 
7. Штукатурная и лѣпная . . . 1500 р. 
8. Малярная работа 2860 р. 
9. Водопроводная работа . . . . 1100 р. 

10. Мостовая работа 300 р . 
11. Асфа.іьтовая 350 р . 
12. Паркетъ . • • • 780 р. 

Итого , . 20,880 руб. 
Гражд. инж. Ф е р д . Гагенъ-

Фпг. 1. 

Усиліями, стремящимися опрокинуть карнизъ, будутъ, во-пер-
выхъ, вѣсъ поддерживаемаго плитой гзимза, а во-вторыхъ вѣсъ 
выдающейся части спусковой плиты; обозначимъ эти усилія черезъ 
S и Н, а, плеча ихъ относительно вертикальной линіи, проходящей 
черезъ ребро врашенія С, соотвѣтственно черезъ s п h. Этимъ 
усиліямъ будутъ противодѣйствовать вѣсъ Л каменной кладки, вѣсъ 
Н' части спусковой плиты, лежащей на стѣнѣ, и нанрялсеніе е, 
передаваемое связи или анкеру, удерлсивающему плиту въ равно-
вѣсіи, однимъ погоннымъ метромъ этой плиты. 

Давденіе, производимое на плиту стропилами кровли и увеличи
вающее ея устойчивость, не должно входить въ разсчетъ, такъ какъ 
во время пожара оно можетъ уничтожиться, результатомъ чего мо
жетъ быть обрушеніе карниза. 

Обозначивъ плеча силъ Л, ІГ и г соотвѣтственно черезъ а, 
h' и k, имѣемъ слѣдующее выраженіе для состоянія равновѣсія 
карниза: 

Ss Hh = H'h' + + 0 5, откуда 

^ . . . . . . . CD Ss -\- Hh — H'h' 
s = ! = 

Уравненіе (1) и даетъ намъ величину напряженія, передавае-
маго связи однимъ погоннымъ метромъ плиты для удержанія послѣд-
ней въ равновѣсін. Изъ этого уравненія и выводятся всѣ прочія 
величины, необходимый для нашего разсчета. 

Устройство связей схематически представлено на фиг- 2-й. 

Фиг. 2. 

Связь состоитъ изъ продольнаго бруса (полосы или рельса) D D w , 
удерживаѳмаго анкерами въ точкахъ J ) ^ I ) , • • • • Ъп. 



Каждый анкѳръ состоитъ изъ полосы, оканчивающейся штыремъ; 
нослѣдній несетъ на себѣ вѣсъ кладки. 

Продольная полоса принимаетъ давленіе хвоста спусковыхъ 
плитъ, направленное снизу вверхъ, и передаетъ его штырямъ, кото
рые должны быть настолько глубоко задѣланы въ кладку, чтобы 
вѣсъ послѣдней уравновѣшивалъ передаваемое штырямъ давленіе. 
Слѣдовательно, продольную полосу можно разсматривать какъ балку 
и, такъ какъ сѣченіе ея обыкновенно бываетъ постояннымъ, то его 
слѣдуетъ разсчнтывать относительно наиболѣе невыгоднаго момента. 

Предполагая, что давленіе плитъ распределяется равномѣрно. 
что можетъ быть допущено при условіи приблизительно, одина
ковой величины плитъ, имѣемъ слѣдующія выраженія для цементовъ 
изгиба: 

Для крайнихъ пролетовъ М = ZI = 4% гР . . . :. . . (2) 
Для промежуточныхъ пролетовъ 31 = Ун ZI = sP : . . (3) 

Наибольшій изъ найденныхъ моментовъ и служитъ д.чя опредѣ-
ленія сѣченія полосы. 

Для опредѣленія ея прогиба служатъ слѣдующія выраженія: 
Z Р 

Для крайнихъ пролетовъ S = • . . . . . . . . . (4) 
Z Р " • 

Для промежуточныхъ пролетовъ о ^ -—— • -—— . . • . • (5), Jil 384 . 
гдѣ Z = si, Е — модуль упругости и г — моментъ инерціи 
сѣченія. 

Для разсчета сѣченія тягъ Za имѣемъ-усилія 

= ^ • ' 4 

^aS S • 

Zan Z \ln — l+ l„ ) (6)1 

Такъ какъ обыкновенно для всѣхъ тягъодной постройки при
нимается одно и тоѵке сѣченіе, то и здЬсь."слѣдуетъ руководиться 
нанбольшимъ изъ найденныхъ усилій. 

Штырь можетъ быть разсматриваемъ ка'Къ брусъ, свободно ле-
жащій на двухъ опорахъ, причемъ давленіѳ кладки, вслѣдствіе на-
пряженія тяги, распредѣлится равномѣрн»; и изгибающій моментъ 
будетъ: 

(- - ) X . . . (7) 

Если, какъ представлено на фиг. і-й, одинъ штырь служитъ 
для двухъ тягъ, то 

т - Za X = Л ' Za X (8) 

t 

Jo. 
1 
1 

Фиг 3. 

2 Z a 

Фиг 4. 

Глубина задѣлки штырей опредѣ.тится при расположеніи, пред
ставленномъ на фиг. 3-й : 

Za 
(9) X . й . 1,в f ' 

2 Za , , 

гдѣ d — толщина (въ метрахъ) стѣны на данной высотѣ, а 1,» тоннъ 

а для фиг. 4-й і 

— вѣсъ 1 куб. метра сухой кирпичной кладки. Оба послѣднихъ 
выражѳнія даютъ наименьшую глубину за.тоженія штырей. 

Вообще же длину тягъ дѣлаютъ не менѣе длины штырей, если 
бы даже разсчетъ и показалъ возможность нодобнаго уменьшенія;' 
иначе предпологкеніе о распредѣленіи давлѳнія кладки на всю длину] 
штыря могло бы не имѣть мѣста. 

Ч и с л е н н ы й примѣръ: 
Пусть надо опредѣлить размѣры связей вѣнчающаго карниза 

четырехъ-этажного жилого дома; профиль карниза изображенъ на 
фиг. 3, а схематическое расположеніе связей на фиг. 6-й. j 

Фиг 5. 

Т • Г ; I т — г — - г . ! • • ! - і _ 

:і2О>к-гѵо^<Г2іі>^200-*и?(: ' ^ 2 0 D - J< |2 jJ« -2 ( i g - > U | ) J<^2bo - J < I J O 

Фиг 6. 

Д а н н ы й : Вѣсъ 1 куб. метра спусковыхъ плитъ изъ 
известняка средней плотности 2,«о тоннъ. 

Вѣсъ 1 куб. метра сухой кирпичной кладки . . . . 1,6» тоннъ. 
Коэфиціентъ прочности продольной полосы и шты

рей на 1 кв. мпллиметръ 10 килогр. 
Тоже Д.1Я тягъ, предполагая что онѣ ослаблены въ 

мѣстахъ сварки проушинъ 5 килогр. 
Модуль упругости (Е) 20,000 килогр. 

За ребро вращенія слѣдуетъ принять точку С , такъ какъ под-
держивающія карнизъ части фриза ослаблены ор.наментами, углуб-
леніями, іониками и пр. и поэтому могутъ быть, въ случаѣ вра-
щенія карниза, смяты. 

Подставляя данный (см. фиг. 5) въ уравн. (1), имѣемъ: 

- | - (0,45 -Ь 0,25) . 0,30 . 1,6 . 0,905 + 0,95 . 0,25 . 2,10 
» = ^ - л . 

0,45 . 0,25 . 2,10 . - ^ ^ . + 0,45 . 0,75 . 1,6 . 

оізо" ~~ 
= 0,726 тоннъ на 1 ног. метръ карниза; 

изгибающій моментъ коа'ечныхъ частей полосы по ур. (2) будетъ: 

Ж = 4 - • 0,726 . (1,2)2 ^ 0,1307 т. м. = 13,07 т. сайт., а 
8 

для среднихъ частей, по уравн. (3): 

Ж = - і - . 0,72е. . (2)̂  = 0,242 т. м. = 24,20 т. сант. 
8 



Этому ііослѣдиему моменту соотвѣтствуетъ профиль Ж 8 жѳлѣз-
ной двутавровой балки, размѣры котораго слѣдующіе: вышина 
стѣнки 80, ширина пояса 52, толш,ина пояса 6 и стѣнки 4 милл. 

Вытягивающее уснліе, которому подвергаются тяги, оиредѣлится 
изъ ур. (6), а именно: 

Za =?= 0,726 1,20 + 2,00 _ 
2 = 1,162 тоннъ, что 

соотвѣтствуетъ сѣченію въ 232 кв. ми.іл. 

Глубина заложенія штырей, иначе говоря длина тягъ, считая 
отъ нижней кромки сиусковыхъ плитъ, опредѣлится по ур. (10): 

2̂ . 1,162 
X = 1 ,2 .0 ,45 . 1,6 = 2'^^ " ' ' ^ Р ' , ™ ™ 

полная, длина тяги будетъ — 2,69 -)- толщина плиты = 2,94 метр. 

Величину прогиба ба.1ки найдемъ изъ ур. (5): 
. . _ 727 килогр. 2,00 метр. 2000' милл. 

384 . 20000 . 940000 = 1 , 6 миллиметр. 

т = 

Размѣры штыря опредѣлятся изъ ур. (8), а именно: 

^ . 2 . 1,162 . 1,20 = 0,3486 т. м. = 44,86 т. сант., 
о . 

что соотвѣтствуетъ профилю № 10 лселѣзной двутавровой балки, 
размѣры которой слѣдующіе: вышина стѣнки 100, ширина пояса 
60, толщина стѣнки 4,5 и пояса 7 милл. 

Такимъ образомъ мы опредѣлилп всѣ искомые размѣры. 
Для того, чтобы предпололгеніе о непрерывнсісти продольной 

полосы (балки) оправдывалось, необходимо соединять ся составныя 
части посредсгвомъ достаточно прочпыхъ накладокъ. 

Приведенный нами численный прпмѣръ показываетъ наглядно, 
что въ больпіипствѣ построекъ продольная полоса и штырь дѣ.іа-
ются слишкомъ слабыми,; тяги лее, наоборотъ, обыкновенно дѣла-
ются значительно толще, нежели н '̂обходимо по р'азсчету; кромѣ 
того, для продольной балкп и іптыря вь большинствѣ случагвъ 
употребляется полосовое или квадратное желѣзо, что безполезно 
увеличиваетъ стоимость конструкціи. 

Такъ шшр.. зіімѣняя выше указанный профи.іь Nq 8 балки поло-
совымъ жсгЬзомъ П|)И томъ же сопро.тивленіи изгибу, пришлось бы 
употребить три постапленпыхъ на ребро полосы въ 17 X 5і милл. 
сѣченіемъ, а вмѣсто профиля .\Ь 10 — четыре такихъ полосы, вслѣд-
ствіе чего вѣсъ лселѣзпыхъ частей увеличился бы почти въ три раза. 

Поэтому примѣненіе полосоваго лселѣза должно ограничиваться 
^т[ішь карнизами съ небольшимъ выцосомъ. 

Треніе въ трубахъ и каналахъ перемѣннаго сѣченія. 

Для выраженія величины тренія въ кодйческихъ трубахъ (въ 
видѣ высоты потери напора) Вейсбахъ выводить,-'.на основаніи фор
мулы для цилнндрпческихъ трубъ, слѣдующ5'іо, принятую почти 
во всѣхъ руководствахъ формулу : . 

Пусть половина угла схода стѣнокъ трубы' (фиг. 1) ACL = 
BCL = а, діаиетръ входа АВ = В, діаметръ устья DE = d, 
длина KL трубы — In скорость прп устьѣ (DEJ = v. 

скорость w въ данной точкѣ: 
d' 

гѵ = 

Поэтому для элемента трубы длиною 

(« 

dx 

отвѣтствующая тренію, будетъ: 
d X w~ 

dh = S 
у cos a 25-

cos a 

dxi 

высота напора, со-

• ycosa^l+^tg^y 

dx^ 

d cos 2ff (P 

Отсюда высота напора, соотвѣтственная всей трубѣ, будетъ: 

а по интегрпрованіи: 

8 sin a (1 

Какъ видно изъ этого вывода Вейсбахъ принимаетъ величину 
5 коэффиціента сопротпвлеиія за постоянную и поэтому выноситъ 
ее за знакъ интеграла. 

Однако, какъ извѣстно, величина § не есть величина постоян
ная и поэтому вы водъ Вейсбаха неточенъ. Хотя нельзя сказать, 
чтобы для слабо коническихъ трубъ нельзя было, безъ особой по-
грѣшноотн, принять упомянутый коэффнціентъ за постоянную вели
чину:, тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что приведенный вы-
водъ имѣетъ лишь приблизительное значеніе и поэтому выводъ 
точнаго выраліеиія (въ предположеніи перемѣнности значенія ?) пред
ставляется далеко не 'лишнимъ. 

По Вейсбаху, величина коэффиціента сопротивленія зависитъ 
отъ соотвѣтствующей скорости гѵ, причемъ зависимость эта имѣетъ 
слѣдующій видъ: 

Ъ 
5 = а + , гдѣ 

гѵ 
а = 0,01439 я Ъ = 0,0094711 (для метра и секунды). 

Встав.шя выраженіе 5 въ ур (Р), имѣемъ: 

dh 

d . cos а 

а . dx 

I + tg <х 
или 

d . COS а.- ' 2 X 5 

d . COS а.- •-1 +- d tg a 2 g + 
- dx 

V tv '.'d. COS a 

По уравн. (a): 

1. 4-
2 / 
d 

tga 
(8 

1 1 2 ' ' . 1 + — 5 - tg^ 

откуда 

d h a . d •/. 

d cos OL 1 + 

Ъ .dx 

г X tg '«" 

d cos a 1 . + 
2 X 

d 
tg a 2 9 

Въ разстояніи KM = x отъ устья діаметръ трубы будетъ 

у ~ DE -f- ЗЕМ . tg<i = d-\- 3xtga, откуда, такъ кл къ = — 
2. gd 

d X 

1 + 
2х tg а cos а 



+ dx 
1 I 2a; . 
1 + a cos a 

Первый интегралъ уже опредѣленъ въ ур. (1); второй лее пред
ставляется въ видѣ: 

dx d 

t ~ 6 sin а 
1 4 - d cos а 

Поэтому имѣемъ: 

2 sin а + 

— [ i - ^ — V 
m a I \ JD I 

3 V 7 
« 2 

Это выраженіе даетъ точную величину высоты напора, соотвѣт-
ствующей тренію въ конической трубѣ, нричемъ конечно точность 
эта чисто теоретическая, т. е. обусловливается правильностью .мате-
матическихъ выводовъ изъ извѣстныхъ данныхъ и не указываетъ 
еще на полное согласованіе результатовъ ихъ съ дѣйствптельностыо. 

Слѣдуетъ здѣсь замѣтить, что въ приведенныхъ форму.мхъ, 
какъ легко убѣдпться изъ ихъ вывода, d всегда обозначаетъ мень-
шій, а D — большій діаметръ трубы, независимо отъ направленія 
лсидкости, т. е. отъ того, которая изъ оконечностей, соотвѣтству-
ющихъ этимъ діаметрамъ, слулситъ устьемъ; при этомъ скорость 
V точно также соотвѣтствуетъ всегда діаметру d, независимо отъ 
ея направлен! я. 

Не трудно доказать, что формула (1) Вейсбаха даетъ одинъ н 
тотъ же результатъ, что и ур. (2), при соотвѣтственномъ значеніи 

Вейсбахъ ничего не указываетъ но поводу послѣдняго и, такъ 
какъ въ большей части руководствъ, формула его приводится безъ 
дальнѣйшихъ поясненіц, то обыкновенно принимаютъ величину ^ 
соотвѣтственно скорости ѵ. Получаемые такимъ образомъ резуль
таты (предполагая остальныя данныя— 'ВполпЬ правильными) обык
новенно слишкомъ малы, такъ какъ ѵ представляетъ наибольшую 
скорость въ трубѣ, тогда какъ въ выраженіи, указываемомъ Вейс-
бахомъ, 

р - • * 
V 

оотвѣтствующее зиаченіе Е, есть наименьшее. 

Формулы (1) и (2) даютъ одинаковые результаты въ томъ слу-
чаѣ, когда значеніе ? избирается соотвѣтственно нѣкоторой скоро
сти м, опредѣляемой выраженіемъ : 

1 
и = 16 

d 
D 
и 
V 

Отсюда имѣемъ для 

(4)' 
(3) 

= 0 0,2 0,4 0,6 

= 0,5625 0,5698 0,6102 0,6934 

0,8 1,0 

0,8233 1,0000 

Такимъ образомъ, при употреблен!и формулы Вейсбаха слѣду-
етъ, строго говоря, избирать 5 соотвѣтственно скорости и, указы
ваемой приводимою таблицей. 

Эти соображенія чрезвычайно важны, такъ какъ они даютъ воз
можность даже и при приблилсенномъ разсчетѣ опредѣлять болѣе 
или менѣе точно величину возмолсной погрѣшности, такъ какъ не-
знан!е степени приблилсеп!я даетъ возмолсность одной неточности 
громоздиться на другую и въ концѣ концовъ приводитъ иногда къ 
совершенно певѣрнымъ выводамъ. 

Въ ур. (2) величина ѵ выражена въ неудобной для практики 
формѣ, такъ какъ, напр., рѣшеніе этого уравнен!я относительно ѵ 
невозмолсно. Болѣе удобный видъ получается, принимая для S вы-
раженіе; предложенное Дарси, а именно: 

п 

гдѣ у — д!аметръ трубы въ разсматриваемомь сѣчеши. 

Подставляя это выралсеніе въ ур. (Р), имѣемъ: 
m.dx к dh 

+ 
d cos a 1 + 2 ж 

d tga 

nd X 

+ 

1 + у • d • cosa. 

и такъ какъ 

у = d 2 хідл = d 

2х. 
d 

1 I 2 ^ . 
1 + Т ^^^- , то 

dh = mdx 

d cos a 1 + 

ndx 

2Ж; 
d tgct 

+ 

d^ cos a 

откуда 

h = 

1 + 
2 X 

d 
tga ^9] 

m 
dx 

1 + 
2x_ 
d , 

n 
~d 

dx\ 

5 
a cos (X 

+ 

1 Л-
2x 
d , 

tg a cos a 
2gd 

Значеніе первого интеграла намъ извѣстно, второй же представ
ляется въ вндѣ. 

dx d 

— iga cosa 
10 Si)ta - Ж 1 

Поэтому 

h = m 
2 sin a I 4 

n 
5d -(4) (4 

Значен!е m и и для метра и секунды будетъ 
т = 0,01989 и и = 0,0005078. 

Формула (4) заслуживаетъ предпочтен!я передъ формулой (2) во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется опредѣлить скорость ѵ, остав
ляя въ сторонѣ согласованіе коэффищентовъ Дарси илп Вейсбаха 
съ дѣйствительностью. 

Приведенные выводы можно представить еще и въ другой 
формѣ. Такъ какъ 

% а = — , ТО 

tg а _ D — d 
sin а - у - у : ^ - ^ V 4Р -г iD ^ 

откуда послѣ простого преобразован!я пмѣемъ; 

М + ( ' - Я 
sm а 

Полагая для простоты 
I 

1 — 

= X и 

в 

d 
= о 

(С 

(5 D " В 
подстав.тяемъ ур. (Q въ ур. (1, 2, 4): 

Общепринятая формула Вейсбаха (изъ ур. 1) даетъ: 

^ 8 (1 — 5) 
Точное выражен!е, выведенное изъ формулы Вейсбаха, содержа

щее предлолсенные имъ коэффиц!енты (ур. 2) даетъ: 

. . ( 6 

+ з Ѵ ^ 

2 (1 - 3) 

= (1 - 8^) 

4 (1 - ŝ ) + 

2^ 



Наконецъ, тоже выралсеніѳ, но выведенное при помощи коэф-
фиціентовъ Дарси, даетъ: 

Если дана пе скорость ѵ, а количество Q жидкости, протекающей 

въ одну секунду черезъ сѣченіе —^— , то 

Q = — J - V , откуда 

4 ^ 

Тогда общепринятая формула Вейсбаха приметъ видъ 

0,010328 I 

1 - 8̂  
1 — 8 
1 — о* 
1 - 8 

V 4- ( 1 -

V - 1 - (1 — 8р 
d' 

(9 

Исправленная формула съ коэффиціентами Вейсбаха: 

Ь = 0,041313 Ѵ 4 Х ^ + О - 8 Г 

+ 0,29541 щ= (1 

8 ^ + 

(10 

Таясе формула съ коэффиціентами Дарси: 

/. = 0,041318 U^~-rW^~^) 
+ и 

5d 

1 — 8 

( 1 - 0 » ) 

(1 - 6") + 

(11 
d' 

d 
Если, напр., принять для какого либо случая 

= 8 = 0 , 8 , = X = 10 , г; ^ = 1 м. и й = 0,05 м., 

то ур. (6) даетъ 
h = 0,376399 

Принимая соотвѣтственно скорости ѵ •= I я., ^ = 0,02386, 
имѣемъ (въ метрахъ): 

h = О,00Я981. 
Если же, напротивъ, вычислить ? по ур. (3), т. е. соотвѣт-

ственно приложенной таблицѣ для скорости въ 0,8233 м., то 
h = 0,009345. 

У р . (7) даетъ также 
h = 0,009345; 

У р . (8) даетъ 
h = 0,010965. 

Попробуемъ теперь примѣнить формулы, выведенный нами для 
опредѣленія тренія въ коническихъ трубахъ, къ трубамъ съ вообще 
перемѣннымъ сѣченіемъ. При этомъ допустимъ, что діаметръ трубы 
постоянно возрастаетъ или убываетъ по направленію отъ одного ея 
конца къ другому. Въ тѣхъ лее, сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, 
когда возрастаніе и убываніе діаметра происходитъ поперемѣнно, 
всегда является возмолснымъ при разсчетѣ разбить трубу на отдѣль-
ные участки и вычислять треніе въ каждомъ изъ нихъ отдѣльно. 

(Окопчішіе слѣдуетъ). 

Обзоръ строительныхъ журналовъ . 
Zeitsohrift fur Bauwesen. 

Hefte I - I I I 1887. 
(П p 0 Д 0 л ж e H i 6 . ) 

Заслуживаютъ интереса несгораемые полы, предложенные Кол-
линдлсвудомъ въ Америкѣ. Они состоятъ изъ цементныхъ сводиковъ, 
усиленныхъ желѣзными псчосами, залолсенными въ пятахъ сводовъ, 
параллельно оси послѣднихъ и окрулсеииыхъ спарулси цементомъ. 

Построенные потолки хорошо выдерлсиваютъ нагрузку, сопро
тивляются дѣйствію огня и непроницаемы для воды. 

' Тамъ же описанъ громадный заводъ, построенный лселѣзной до

рогой Union Pacific въ Америкѣ, могущій пропитывать въ сутки 
2,000 шпалъ хлористымъ цинкомъ. 

Пропитываніе дерева производится въ закрытыхъ желѣзныхъ 
котлахъ при дав.іеніи въ 7 атмосферъ Для предупрежденія вы-
мыванія раствора, въ дерево вводятъ растворъ таннина съ клевмъ. 
Сосновыя шпалы, пропитанныя хлористымъ цинкомъ, служатъ вмѣсто 
4—8 лѣтъ. 

Въ той же тетради описаны защиты отъ снѣга, устанавливае
мый на откосахъ выемокъ желѣзныхъ дорогъ. 

Въ заключеніе извѣстіе объ обрушеніи цѣпнаго моста въ Австріи. 
Обрушеніе моста произошло во время проѣзда 16 кавалеристовъ, 
столько лее пѣшеходовъ и повозки съ углемъ. 

Оказалось, что звенья цѣпи сильно перержавѣли во- многихъ 
мѣстахъ. 

Въ 3 X, кромѣ окончанія статьи о Мюльгаузенскомъ водопро-
водѣ, помѣщено описаніе ваннъ госпиталя Св. Антонія въ Парижѣ 
и приборовъ (печей) для отопленія комнатъ каменнымъ углемъ. 
Заслулсиваетъ вниманія описаніе тоннеля надъ р. Морсен, для со-
едииенія желѣзныхъ дорогъ, расположенныхъ по обоимъ берегамъ 
рѣки и городовъ Ливерпуля и Биркенхеха. 

Hefte І Ѵ - Ѵ І . 1887. 

Первая статья содержитъ описаніе ландсхауза въ Данцигѣ, 
стоимостью 628,000 марокъ. Во второй статьѣ описана школа и 
учительская семинагіія именп императрицы Августы. Въ этой 
статьѣ, кромѣ устройства и распололеенія зданій, приведено рас-
положеніе и освѣщеніе столовъ и скамеекъ. 

Въ той-же тетради — возобновленіе восточной стороны ратуши 
въ Бреславлѣ. 

Нѣкоторый интересъ представляетъ продолженіе статьи «о раз
личныхъ способахъ перевязки камней въ древнихъ постройкахъ 
Рейнскихъ земель». 

Заслулсиваетъ випмаиія статья о постройкѣ гавани въ Генуѣ. 
Генуэзская бухта, имѣющая видъ полукруга, діам. 800 м., обра
щена вершиною послѣдняго къ сѣверу. Отверстіе ея, обращенное 
къ югу, шириною 1400 м., закрыто отъ вѣтра съ сѣвера и востока 
отрогами Аппенинъ. 

Для защиты гавани отъ юговосточныхъ и югозападныхъ 
вѣтровъ устроена передовая гавань въ 117 гектаровъ, обнесенная 
дамбой. 

Въ статьѣ описано расширеніе гавани съ помощью устройства 
языкообразныхъ выступовъ, выдающихся въ море, какъ это часто 
имѣетъ мѣсто въ гяваняхъ Средиземнаго моря. Такимъ образомъ 
достигнуто увеличеше длины набережныхъ до 9800 м. 

Постройка набережныхъ и дамбъ не представляла особыхъ за-
трудненій, вслѣдствіе скалиітаго грунта дна. Вблизи города нахо
дятся прі-красныя кіменоломни, изъ которыхъ камень добывался 
съ помощью взрывовъ динамита, принимался по вѣсу и доставлялся 
къ мѣсту работъ на саияхъ, волами. 

При пріемкѣ камни подраздѣлялись на 8 кларсовъ. Доставлялись 
камни свыше 30 тоннъ вѣсомъ. Для набережныхъ и для дамбы 
передовой гавани приготовлялись искусственные массивы до 38 
тоннъ вѣсомъ. 

Особенности устройства нйбереленой состояли въ примѣненіи 
весьма большихъ естественныхъ камней, для облицовки каменной 
наброски, — вѣсомъ иногда до 136 тоннъ — и въ примѣненіи 
праі-ильной кладки бетонныхъ массивовъ, выдерлепвающихъ удары 
волнъ до 20 тоннъ на кв. метръ. 

Небольшая замѣтка посвящена описанію станціи Вестъ-Эндъ, на 
Берлинской городской, окр\ясной дорогѣ. 

Въ той лее тетради принедено подробное описапіе расширитель-
ныхъ желѣзно-доролсиыхъ масгерскихъ въ Букау. 

Не безъинтересна статья о содерлсаніи строеваго лѣса. Кромѣ 
свѣдѣній, касающихся при .инь порчи дерева, заслулсиваетъ вппманія 
описаніякамеръ системы Фрере,д.тя сушки дерева, весьма распростра-
ненныхъ во Франціи. Этотъ способъ отличается медлеппыиъ и 
постепеннымъ повышепіемъ температуры, съ цѣлью избѣлеаніи вред
ного дѣйствія сушки на дерево. Гиромѣ того производится пропи-
тываніе дерева креозотомъ. 

По изслѣдованіямъ автора, прочность высушѳннаго дерева уве
личивается на 20 и даже -.^б^о-

Тамъ лее описана королевская прядильная школа въ Крефельдѣ, 
постройка которой обош.тась въ 779,300 марокъ. 

Въ той лее тетради продолженіе статьи о перевозкѣ каменнаго угля. 
Небольшая замѣтка посвящена желѣзнодороясному дѣлу въ А н -

гліи. Въ статьѣ приведены: родъ, составъ и скорость двилсенія 



поѣздовъ; вѣсъ паровозовъ и тендеровъ; стоимость перевозки; служба 
движенія и законы для перевозки товаровъ. 

•2. Novelles Annales de la Construction. №.V? 4 н 5 1887 г. 
Въ апрѣльской тетради приведено устройство колоніи для же-

лѣзнодорожныхъ рабочихъ, занимающихся на стаиціи Лейнгаузенъ, 
находящейся въ 4-хъ километрахъ отъ Ганновера. 

Стѣны домовъ выведены изъ кирпича съ пустотами между ними. 
Крыши черепичный и цементный. 

Стоимость 1 кв. м. постройки 30,80 фр. Вторая статья посвя
щена постройкѣ и оборудованію складовъ и мастерскихъ для же-
лѣзныхъ дорогъ. 

Описаны ночлежные дома въ Парижѣ, въ улицѣ Ѵоішу № 107, 
стоимостью 36 фр. за кв. метръ, пли 200 фр. за кровать. 

Небольшая статейка посвящена вопросу о фабрикаціи цемен
товъ изъ пуццолана въ Гарцѣ, Силезіи и St . Dizler, во Франціи. 

Въ майской тетради особаго вниманія заслуживаетъ постройка 
новаго пассажирскаго зданія въ Сантъ-Этьеннѣ, надъ каменноуголь
ными копями, ra .MepeH для которыхъ заложены на глубинѣ отъ 
поверхности земли до 260 м. 

Не смотря на засыпку эксплоатпрованныхъ галлерей, временное ] 
зданіе вокзала дало осадку въ 1,8 зі. • 

Новое зданіе выстроено изъ желѣза и кирпича. Оно выведено, ] 
для удобства подъема въ случаѣ осадки, па металлической рѣшет- і 
чатой рамѣ. Съ помощью домкратовъ, установленныхъ въ фунда- ' 
ментныхъ нишахъ, можно приподнимать зданіе, не останавливая 
движенія поѣздовъ. Стѣнки и перегородки снабжены металличе-. 
сними рамами, связанными съ упомянутой рѣшеткѳй основанія I 

Здѣсь же описаны разный системы ватерклозетовъ, бывшихъ на | 
гигіенической выставкѣ въ казармѣ Lobau. 

Особая статья посвяш,ена сравнительной стоимости сараевъ для 
паровозовъ. 

Не лишены интереса цифры, касающіяся мостовыхъ Парижа. 
Всего замощено 8.617,700 кв. м. 

Изъ нихъ каменныхъ мостовыхъ . 6.252,000 кв. м. 
шоссе 1.608,100 5, » 
асфальтовыхъ . . . . 302,000 » » 
торцовыхъ 355,600 > » 

Для окончательнаго переустройства мостовыхъ исчислена сумма 
въ 75 мильоновъ франковъ, но по недостаточному времени испы
тана торцовыхъ мостовыхъ, еще не рѣшено какой мостовой отдать 
преимущество. 

Е. 
(Продолженіе слѣдуетъ). ^ 

Циркуль для вычерчиванія спиралей и волютъ. 

Описываемый инструментъ слуя{итъ для вычерчиванія произ
вольной величины спиралей и волютъ н употребленіе его насто.тько 
просто и удобно, что даетъ полную возможность обходиться безъ 
кропотливаго и утомительнаго вычерчиванія ихъ отъ руки. Устрой
ство его слѣдующее: 

Бѣгущее колесо Л при движеніи инструмента катится своимъ 
острымъ краемъ по поверхности рисунка и ось его устанавливается 
предварительно посредствомъ микрометр, винта В подъ желаемымъ 
угломъ къ ведущей штангѣ 6г, по которой легко скользятъ обоймы 
Я ; при скользеніи послѣднихъ,' разстояніе центра колеса отъ 
штанги G остается неизмѣннымъ. Оси Л я G находятся на одной 
и той-же высотѣ надъ плоскостью рисунка. Существенную часть 
механизма составляетъ полюсъ V, устанавливаемый подъ прямымъ 
угломъ къ штангѣ G; въ немъ двигается посредствомъ винта 
остріе О , втыкаемое въ рисунокъ. Рейсфедеръ скользитъ въ особой 
гильзѣ передъ центромъ колеса и прижимается къ рисунку вѣсомъ 
груза Q. При устроиствѣ рейсфедера К, гдѣ послѣдній состоптъ 
изъ волосной трубочки съ небольшой чашкой, наполняемой тушью, 
грузъ Q дѣлается излишнимъ. Если установить полюсъ въ его 

нормальное ноложрніе, т. чтобы онъ находился на линіи, про
ходящей черезъ центръ ко.ііеса Л и паралельной штаигѣ & (поло-
жепіе, обозначенное буквой а), затѣмъ ук.іоиить ось колеса Л по
средствомъ винта В въ ту илп другую сторону и вращать весь 
приборъ за его свободный конецъ L вокругъ полюса какъ центра, 
то колесо не будетъ описывать на бумагѣ круговую линію, такъ 
какъ вслѣдствіе отклоненія его оси, обоймы Я будутъ скользить 
по штангѣ. Такимъ образомъ ко.чесо будетъ по мѣрѣ вращенія при
бора приближаться къ полюсу пли удаляться отъ него, смотря по 
тому, въ которую сторону уклонеиа ось, и слѣдъ колеса предста
вить логарифмическую спираль, такъ какъ уго.тъ, образуемый этой 
кривой — съ радіусомъ-векторомъ, равенъ для всѣхъ ѳя точекъ. 
Почти ту-же кривую очертить и конецъ рейсфедера. При этомъ 
спираль постепенно съуживаѳтся по мѣрѣ приближенія къ центру 
и различный уклонъ оси колеса соотвѣтствуетъ различнымъ сте
пенямъ кривизны спирали. 

Не смотря на все разнообразіе получаемыхъ кривыхъ, лога
рифмическая спираль не всегда соотвѣтствуетъ требованіямъ; такъ 
напр.^ многія античный волюты значительно отличаются отъ лога
рифмической спирали, въ которой величина радіуса измѣняется 
пропорц1она.іьно длинѣ кривой. Чтобы разнообразить эту зависи
мость, нрибѣгаютъ къ измѣненію положенія по.иоса, причемъ уголъ 
мелсду колесомъ и радіусомъ-векторомъ- будетъ тѣмъ быстрѣе из-
мѣняться, чѣмъ болѣе колесо приближается къ полюсу..- При пере-
становкѣ полюса изъ а въ Ъ, уголъ ^этотъ будетъ дѣлаться острѣе 
по мѣрѣ приближенія къ.полюсу, вслѣдствіе чего промелсутки 
кривой близь центра могли-бы быть даже болѣе крайнихъ; однако, 
такъ какъ въ архитектурѣ надобности въ такихъ кривыхъ не 
встрѣчается, то предѣлъ передвиженія полюса, т. е. длина рамки 
V ограничена существующей потребностью. Передвиженіе полюса 
въ с позволяетъ измѣнять уголъ между осью и радіусоиъ-векторомъ 
въ обѣ стороны отъ прямого угла, и рядъ кривыхъ, начерченныхъ 
при такихъ положеніяхъ прибора, представится въ видѣ круга, къ 
которому съ обѣихъ сторонъ асспмптотически примыкаютъ вѣтви 
кривыхъ, причемъ кругъ будетъ соотвѣтствовать нормальности 
кмеса къ радіусу-вектору. Внутреннія вѣтви болѣе или менѣе 
безполезны въ архитектурномъ отношеніи, наружиыя-же могутъ 
употребляться на практикѣ весьма часто. 

Для вычерчиванія симметричной спирали отвинчнваютъ винтъ 
и и нереворачиваютъ весь приборъ на 180». 

Приборъ этотъ, между нрочимъ, изготовляется въ механической 
мастерской Т . Буддендорфа въ Берлинѣ CSchtltzenstrasse) и, будучи 
сдѣланъ изъ нейзильбера и никкелнрованной ла'ууни, стоитъ 40 
марокъ. (Centralblatt.) 

Типографія А. Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. .Ѵ; 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Д Е Р О Н Ъ . 



З О Д Ч І Й 7 [ 1 6 ^ г о д ъ Л Й С Т Ъ № 2 8 . 

, о м ъ , М . > і . И ѳ м е р о Е с к а г о 

в ъ г о т ) . Е к а т е т ) і ш о с л а в л і ь . 

Ifaison D e lyPNemerows 
• a b k a l J i e r i i i o s i a v ' V 

проект , и поотр.Гр. ИнжѲ-Н.Ф.Гагенъ Proj.etcoiistr.par F. ( ІадеБ J n g . civ. 

' A R C H I T E C 8 8 7 а ш і ѳ е P L A N C H E W 2 8 . 





зодчій Л И С Т Ъ № 2 д . 

ДОМЪ Р-^ НЕМЕРОВСКАГО 
въ Г.ЕКАТЕРИНОСЛАБЛШ. 

МАІЗОКБЕ NEMERDWSK^ 

Le^ende : 

3. Sa^-t-ftei;. 

S. Saffe a гжмідіг-Г'. 

8. So-m.p Гсм'лс/. 

П Р О Д О Л Ь Н Ы Й Р А З Р Г Ь З Ъ П О А В : C O U P E L O N G I T U D I W A L E 3UR А Б . 

Л р щ ? ^ 1 О 

і і I I 
2 3 А ^ е л и с . 

-І і ' ' - 1 
о I 2 3 ^ 5 6 7 8 Э 1 0 -11 ' ) 2 ' И 4 ё Й - м . 
I 1 \ 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 

П Л А Н Ъ F - ' ' Э Т А Ж А . R E Z - D E - C H A U , ? . S E E 

Л Л А Н Ъ 2 -̂" Э Ф А Ж А B E L - Е Ф А С Е 

J Спок/. 

О 1 2 . S t Г 6 7 S '3 ia и -livUili-M. 
I — I — I — I — I — I — I — I — \ - — I — \ — I — 1 

Le.§en(ie: 
6. tSca,Cic-t. dc. s c ^ f L c c - . 

10. Snl'tee. 

Yl. CUISI/i-ie'. 

15. SBANV&'Le-s. 

Ife. a)oTrve6tLc(,U.AS'. 

Проект, и поетр. Гражд.Инж.Ф.Гагенъ. Proj.et eonstr.par P. Начета ni^en-eiv АБтолцт.Ф.Кремеръ,с.П.Б. 

L A R C H i T E C T . 18В7ГіБ'і^^аппее1 P L A N C H E № 2 3 





Л И С Т Ъ № 3 8 и 3 9 . 

L ' A R C H I T E C T E . P L A N C H E № 3 S E T 3 9 . 





зодчій. 

ПроеЪт.Инженеръ Ф.Яеинекій. Proj.par 7. Jaaanskij ш^еті-

L ' A R C H l T E C T E . 1887 ІБ^^аттее PLANCHE т 40. 





О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А Ж У Р Н А Л Ъ 

н а 1 8 8 8 г о д ъ . 
Т ѳ к с т ъ* Рисунки: 

1) Чертежи существующихъ современныхъ сооружены, 
2) Историческіе памятники 
Н) Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по 

композиціи или по конструкцш. 
5) Проекты сельскихъ построекъ. 
6) Чертежи по строительному искусству. 

1) Статьи по архитектурѣ. 
2) Статьи по строительному искусству, 
3) Статьи по техническому образованію. 
4) Статьи по строительному законодательству. 
5) Статьи по строительнымъ матеріаламъ и расчету сооруженій. 
6) Статьи по исторіи архитектуры. 
7І Статьи по сельской архитектурѣ. 
8) Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы. 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе «Недѣля Строителя», выходящее по Воскресеніямъ въ форматѣ журнала (in 4"), 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
ственные распоряженія, строительный обзоръ, замѣтки по археодогіи, сиѣсь, библіографія (русскія и иностранныя сочииенія), 
почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, вѣдомость поступающихъ въ Спб. Городскую Управу ходатайствъ 
о разрѣшеніи частныхъ построекъ, привилегіи и объявденія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ работамъ. 

(Статьи доставляются въ контору редакціи на имя редактора Э. П. ДЕКЛЕРОНА. 
Подписка на журналъ, а Также и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербугъ,, 5-я рота, д. № 12, 

-кв. М 4) ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. 

п 

=1, 

Н О В О С Т Ь , 

Комнатные общедоступные выносные 
ФИЛЬТРКЛОЗЕТЫ безъ Бсяквго за
паха; замѣняющіе вполнѣ ватеркло
зеты. Выноска его производится на 
одного человѣка черезъ 100 дней. 

Производитель асфальтовыхъ 
работъ 

С. РЕЙХЗЕЛИГМАНЪ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Л и г о в к а , д о і л ъ J s E З Ѵ З . 

о ПРИВИЛЕГІИ ЗАЯВЛЕНО. 

|0 Е о 

• г - Н О В О С Т Ь , - w 

Г Е Н Р И Х Ъ Ф Е Н Н Е Б Е Р Г Ъ 
Екатерининскій каналъ, у Кокушкина м., №68. 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫЯ МАСТЕРСКШ 

ГАЗО- ВОДОПРОВОДНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
У С Т Р О Й С Т В О 

ПАРОВЫХЪ и ВОДЯНЫХЪ 0Т0П/^£Н1Й 
П Р А Ч Е Ш Е Н Ь и КУХОНЬ 

Инженеры и Архитектора, имѣющіе надобность въ помощникахъ, 

чертежникахъ, и десятникахъ, благоволятъ обращаться въ контору 

редакціи журнала „Зодчій" за рекомендаціею таковыхъ. 

Профессора БЕ/]АНЖЕ .^Н 
ЕРАТЕІЙ КУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЁТРІИ и ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНАГО Г 

ИНТЕГРАЛЬНАГО ИСЧИСЛЕШЯ 

перевелъ и пополнилъ приложеніемъ съ 73 черт. 

П. Сальмановичъ 
ИНЖЕНЕРЪ-АРХИТЕКТОРЪ 

С.-Пѳтербургъ 1870 годъ. 
Ограниченное число оставшихся зкземпляровъ молсетъ быть получено вь Институтѣ 
Гражданскихъ Инженеровъ, по цѣнѣ 2 руб. 50 коп.; за пересылку въ провинцію 

прилагается 50 кон. 

Печ. разр. 17 Сентября 1887 г., Спб. Градонач. Ген.-Лейт. ГРЕССЕРЪ. Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская 20. 



1887 годъ (XVI). 

D Ml 
о Р Т А Ы 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 Августъ 1887 г. 

Ц Ѣ Н А З А Г О Д Ъ : 
Въ с.-Петербург*, безъ доставки . . 1 2 р . 

„ „ съ доставкою и ст. 
п е р е с ы д Е . въ проч. гор. Россіи. 1 4 ., 

Заграницу, въ государства междупарод-
наго почтоваго союза. . . . 17 „ 

Для студентовъ, при подписвѣ чрезъ 
казнач. учеб. завед.,. безъ дост. 9 „ 
съ доставкою 1 0 „ 

Для гг. служащихъ и студентовъ допускается р а з 
срочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц Ш 
о Т К Р Ы Т А ЩШ 

снседпевно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ днеиГ 
отъ 1 0 ч. утра- до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
только лидамъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
тпрѣ ея — С-Петербургъ, 5 рота Иамайловсклго полка, 

д."№ 12, кв. Kt 4. 

О Б г я Б Л Е Н і я UK 
принимаются для печатанія только въ коя-
торѣ редакціи. Ипогороднынъ, по требова
нию, высы.іается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могугь заказывать 

пвчатаніе н:еііоі:;редствеппо въ крпторѣ 
редакдіи. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

Т Е Ю с о? Ъ : 
Біографія Р. Б. Бернгарда. — Треніе въ трубахъ и каналахі. ііере-
иѣнняго сѣтенія. — Обзоръ строительныхъ журналовъ. Л'. — Ско-

цібойпи въ Вильно. Ф. Ясипскаго. 

Иортрстъ Р. Б. Бернгарда (л. 33). — Домъ д.»я Адмппагтраді" 
(лл. 34 и 35), Ф. Ясинскаго. — Скотобойни въ г. ^Вильно {яі. 44, 
45 и 46), Его-же. — Памятники Императору Александру П (л. 49). 
—Внутренній видъ Чертовы Павійской 60). — Рисунокъ фавси-
мпле, И . .1. Бенуа. — Церковь на Ульянкѣ (л. 30), В . Харламова. 

—. Часовия-памятявкъ Сл. 17), Его-жс 

Журналъ «Зодчій> за истекшіе годы, за искдіоченіемъ 1879 и 1881 гг., можно пріобрѣсти въ ІІравденіи С-ІІстер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ по слѣдующимъ цѣнамъ: 1 ) за каж
дый годъ отдѣльнопо 1 5 руб. и за пересылку по 1 руб.; 2 ) за комплектъ 7 2 , 7 3 , 74 , 75 , 7 6 , 11, 7 8 , 80 , 8 2 , 8 3 , 
и 84 гг. (Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покушенія на жизнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 11), 85 и 
86 гг. т. е. 1 3 томовъ, по 1 2 р. за каждый, — 1 5 6 рублей и за пересылку 1 3 руб.; 3 ) ученикамъ техническпхъ 
учебныхъ заведеній — п о 1 2 рублей за годъ и ио 1 руб. за пересылку, а за весь комплектъ^ 1 3 томовъ,— 1 3 0 р. 
и за нересылку 1 3 рублей. Отдѣльно „Статистпчсскій указатель статей и рпсуиковъ журнала сь 1 8 7 2 по 1881 гг." 
по 1 руб. за ѳкзеипляръ и 2 0 коп, за пересылку. / • 

Разсрочка допускается по ^ ц ц ^ щ ^ ц ц ^ 



П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
въ нонторѣ реданціи: 

С-Петербургъ, Измайловскій полкъ, 
0 - я рота, д. № 12, кв. 4. 

Ж 

Г О Д Ъ X V I . 

З^яМ 7 и 8. 
ш П Ш щ і і і Т і ^ Г Ш Т і Ж О Ш Г і Ш пп-ищш 

І Ю Л Ь и А В Г У С Т Ъ . 
П і І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І И І І І І І І І І І І І І І І І І П І І І І І І I mil т іШШПі 

Ц Ф Н А ЗА ГОДЪ: 
въ С.-Петербургѣ, безъ дост. 12 р. 
съ доставкою въ Спб. и съ пе

ресылк. въ проч. гор. Россін 14 „ 
съ пересылкой за границу . . 17 „ 

Ж 

1887 г. 
Гі" іііііііііііііііііііііі i i i i i i i i H i i i i i i i i i m 

Р у д о л ь ф ъ Б о г д а н о в и ч ъ Б е р н г а р д ъ . 

(Род. 20 мая 1819 г., f 3 августа 1887 года). 

Въ сферѣ зодчества далеко ие всѣиъ даровитымъ дѣятелямъ 
выпадаетъ счастливая доля пріобрѣсть громкую извѣстность у со-
временниковъ внѣ круга корпоративнаго. Слава является удѣломъ 
преимущественно тѣхъ строителей, которымъ судьба посылаетъ, 
какъ избранникамъ, исполненіе крупныхъ сооруженій — въ видѣ 
дворцовъ, храмовъ, общественныхъ зданій. Тутъ архитектору есть 
гдѣ проявить видимымъ образомъ силу вдохновенія, обнаружить въ 
умѣлыхъ и гармоничныхъ расположеніяхъ массъ свою мощность, въ 
изящныхъ липіяхъ очертаній и красивой детальировкѣ—свой вкусъ, 
въ общей картинѣ зданія—самобытность композиціи, силу несомнѣн-
наго творчества, невольно заставляющаго зрителя остановить съ вос-
торгомъ свой взглядъ на такомь произведеніи искусства. Но есть 
другой родъ строителей, съ направленіемъ, не дающимъ широкаго 
поля проявленію видимымъ для всѣхъ образомъ дарованія, нодчасъ 
и весьма сильнаго, даже геніальнаго, обогащающаго зодчество про-
изведеніями, достоинства которыхъ скрыты въ глубинѣ самаго со-
оружѳніи — въ его конструкціи, и обнаруживаются только путемъ 
холоднаго цифроваго анализа. Истинное художественное творчество 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ сочетается съ геніемь техническаго 
выполненія въ одномъ лицѣ. Зодчему, создающему силой художествен
ной фантазіи архитектурный формы полный красоты и гармоніи, 
обыкновенно не сродно углубляться въ ХОЛОДНЫЙ математическія 
вычисленія равиовѣсія частей сооруженія. Среди зодчихъ христіан-
ства въ геніи Микель-Анджелло мы видимъ подобное удивительное 
сочетаніе творческой силы художника съ необычайной способностью 
ума постигать сложные законы строительной техники. Нужно было 
именно такое феноменальное соединеніе высокихъ математическихъ 
способностей и дара художественнаго творчества, чтобы создать ве-
личайшій памятникъ христіанскаго зодчества—храмъ св. Петра въ 
Римѣ... 

Подъ сводами купола этого храма, спустя З'Д столѣтія, съ 
удивительнымъ терпѣніемъ и выносливостью провелъ многіе дни 
русскій архитекторъ, изслѣдуя ноявившіяся въ сводахъ зловѣщія 
трещины, грозящія разрушеніемъ собора. Это былъ нашъ русскій 
зодчій —Рудольфъ Богдановичъ Бернгардъ, прибывшій въ 3872 г. въ 
Римъ пзъ Петербурга въ качествѣ искуснаго консультанта д-ия соверше-
нія діагноза опасііыхъ ранъ, нанесенныхъ колоссу церковнаго зодчества 
разрушительнымъ дѣйствіемъ времени и непріятельскихъ пушекъ. Из -
слѣдовать десятки трещинъ, разбросанныхъ на громадномъ простран-
ствѣ частей купола, измѣрить ихъ протяженіе и глубину, опредѣ-
лить поло/кеніе и ашзненное значеніе каждой изъ нихъ въ дѣлѣ 
устойчивости гигантскаго купола, путемъ кропотливыхъ и точнѣй-
шихъ математическихъ вычиcлeиiй^—это былъ настоящій подвигъ, 
на какой способенъ былъ только столь глубоко преданный своему 
дѣлу знатокъ, какимъ былъ Р . Б. Бернгардъ. Стимуломъ для 
такой полной самоотверлсенія работы служили не жажда славы, за 
которой онъ по своей скромности никогда не гнался, не 
ожиданіе какихъ-либо особыхъ матеріальныхъ выгодъ, а единственно 
пытливое стремленіе проникнуть въ сущность опаснаго положенія 
купола — этого чуда искусства — и на основаніи глубокаго 
діагноза опредѣлить способы и пріемы къ сохраненію существо-
ванія геиіальнаго произведенія Микель-Анджелло. Въ такой работѣ, 
требующей глубокихъ научныхъ зианій, опытности, смѣтливости, 
терпѣнія, Рудольфъ Богдановичъ не имѣ.іъ себѣ равнаго нивъкомъ 

изъ современниковъ. Въ такой именно неказистой съ виду работѣ 
встаетъ во весь ростъ этотъ единственный въ своемъ родѣ дѣятель, 
сошедшій недавно въ могилу послѣ 40-лѣтнѳй трудовой жизни 
зодчаго. 

Дѣятельность Руд. Богдановича въ указанномъ направленіи, 
создавшая ему особую извѣстность въ техническоиъ мірѣ, понятно, 
могла развиться въ такихъ размѣрахъ подъ условіемъ обладанія 
имъ соляднымъ знаніемъ математики и способностью къ анализу. 
Еще въ дѣтскомъ возрастѣ онъ обнаруживаетъ необыкновенный 
математическія способности, такъ что, когда, по недостатку денеж-
ныхъ средствъ у родителей, 14-лѣтній Бернгардъ вынужденъ 
былъ покинуть ревельскую гимназію, гдѣ онъ воспитывался, то 
старшій учитель мѣстной гимназіи Паншъ, въ виду необычайной 
склонности своего ученика къ математическимъ наукамъ, продол-
жалъ заниматься съ нимъ любимымъ предметомъ безплатно. Та-же 
безъисходная нужда заставляетъ бѣднаго юношу поступить на 
службу въ канцелярію эстляндскаго губернатора ради полученія 
мизернаго содержанія. Изъ своего скуднаго жалованія по должности 
канцелярскаго служителя, молодой Бернгардъ ухитряется не только 
содержать себя, но еще удѣлять нѣкоторую часть на уроки музыки, 
къ которой онъ чувствовалъ влеченіѳ съ дѣтства. Съ любовью онъі 
предавался также рисованію, посвящая этому занятіго нерѣдко] 
часть ночи, такъ какъ служебный занятія въ теченіи дня и по] 
вечерамъ не оставляли ему для этого досуга. Въ этомъ періодѣ| 
жизни Бернгардъ вынесъ всякія лишенія и невзгоды, работая | 
неустанно ради той завѣтной цѣли, къ которой онъ не переставалъ | 
стремиться: онъ поставилъ себѣ задачей сдѣлаться архитекторомъj 
и эта задача поддерживала его необычайную энергію въ борьбѣ:] 
съ нуждою и различными неблагопріятными жизненными обстоя
тельствами. Но вотъ наступилъ наконецъ желанный день. Двадца
ти лѣтъ отъ роду, молодой человѣкъ осенью 1839 г . является) 
въ Петербургъ, съ тѣмъ чтобы поступить въ Академііо Художествъ. I 
Но и тутъ бѣднаго юношу постигла неудача: свободной вакансіи ] 
въ Академіи не оказалось и до поступленія въ пансіонеры ему j 
оставалось промышлять какъ знаетъ, разсчитывая исключительно 
на собственный силы и средства. Съ пятью рублями въ карманѣ, 
оставшимися отъ дороги, онъ поселился на окраинѣ города, нанявъ 
себѣ у какой-то мѣщанки близъ Смольнаго монастыря уголъ въ 
кухнѣ. Два мѣсяца, проведенные въ ожиданіи зачисленія въ пан-
сіонеры Академіи, были, по сознанію самого Бернгарда, наиболѣе тя
гостными днями въ его жизни. Приходилось жить впроголодь, от
казывать себѣ во всемъ необходимомъ и каждодневно обезсилениому, 
съ пустымъ желудкомъ, усталому послѣ дневныхъ занятій. отправ
ляться пѣшкомъ съ Васильевскаго острова подъ Смольный. Но и 
дома не всегда приходилось спокойно отдохнуть; съ наступленіемъ 
ночи ему предстояло еще украдкой приниматься за стирку своего 
бѣлья. Въ такомъ безотрадномъ нолозкеніи, возвращаясь однажды 
нослѣ занятій въ Академіи домой, молодой человѣкъ останови.тся 
у перилъ на Исаакіевскомъ (нынѣ Дворцовомъ) мосту и съ неве
селы ии мыслями смотрѣлъ на Неву, п въ то время, когда въ го-
ловѣ его промелькнула невольная мысль о возможности покончить 
сразу со всѣми страданіями, кто-то коснулся его плеча- Этимъ слу-
чайнымъ спасителемъ былъ одинъ изъ служашихъ въ Академіи, 
поздравпвшій тутъ-же Бернгарда съ зачислѳніемъ его въ казенные 
пансіонеры. . . Страданія кончились на столько по крайней 
мѣрѣ, на сколько они зависѣли отъ голодовки. 

Начала худолгественнаго образованія Бернгардъ получилъ въ 
Императорской Академіи Художествъ, гдѣ онъ занимался въ классѣ 
профессора Александра Тона, а затѣмъ въ февралѣ 1843 года былъ 
переведенъ, въ числѣ 50 казенно-коштныхъ учениковъ Академіи, 
во вновь возникшее тогда Строительное Училище, преобразованное 



Министерствомъ путей сообщенія для своихъ надобностей изъ Учи
лища Гражданскихъ Инженеровъ. Съ пер-ходом ь въ Строительное 
Училище пришлось вовсе оставить художественное образованіе, о 
чемъ Р . Б. впослѣдствіи высказывалъ сожалѣніі', но всегда при 
этомъ съ глубокимь чувствоиь признательности вспоминаль своихъ 
преподавателей въ учнлищѣ, подъ руководствомъ которыхъ онъ| 
пріобрѣлъ серьезный научно-техническія знанія, ноложившія проч
ное основаніе его дальнѣйшей дѣятс.іьнотн вь томъ направлеши, 
въ которомъ онъ потомъ иеизмѣнно рапоталъ до конца жнзни. 

По окончаніи въ 184К г. курса наукъ въ Строительномъ Учи-
лищѣ (нынѣ Институтъ Гражданскихъ Инженеровъ). Р Б. бы.іъ 

иазначенъ на должность поиощнгіка архитектора чертежной прав-
ленія 1-го округа путей сообщенія. Но судьба, повидимому, не 
переставала преслѣдовать его еще цѣлые годы. Служебный занятія 
занимали у него все время, не оставляя досуга для заработка на 
сторонѣ, а между тѣмъ скуднаго жалованья въ 30 руб. въ мѣсядъ 
недоставало на содержаніе себя и двухъ младшнхъ братьевъ, изъ 
которыхъ одинъ въ то время служнлъ безъ жалованья въ Москвѣ, 
а другой слушалъ въ Дернтѣ универснтетскіе курсы. Опять на
стала жизнь впроголодь, полн.ія лишеній. Средствъ недоставало 
даже на наемъ сколько-нибудь сноснаго жилого помѣщенія. При
ходилось жить въ бесѣдкѣ, которая никогда не отапливалась, даже 
въ мор зное время зимой. Въ этой бесЬдкѣ Бернгардъ прожи.іъ 2 
года, не уставія работать при невозможныхъ условіяхъ. При ра-
ботѣ напр. кистью, приходи.іось чисто отогрѣвать на свѣчкѣ за
мерзшую въ стакаиѣ воду. Поелѣдствіемъ такой обстановки и дур
ного питанія бы.іа катарральная болѣзнь желудка, не покидавшая 
р. Б . всю жизнь. 

Одною изъ первыхъ Нернгарда построекъ былъ поли-
цейскій домъ въ Коломенской части (у стараго Калинкинскаго 
моста), возведенный по готовому проекту въ флорентинскомъ стилѣ. 
О постройкѣ этого зданія Р . Б . сохранилъ навсегда пріятное 
воспоминаніе, вызванное тѣмъ обстоятельствомъ, что Императоръ 
Николай, осмотрѣвъ возвед иную вчернѣ постройку, приказалъ 
оставить фасадъ безъ штукатурки. 

На педагогическомъ понрищѣ Р . Б . выступидъ улсе въ зрѣ-
ломъ, 36-лѣтнемъ возрастѣ, когда ему было поручено руководить 
рнботами воспитанников ь 3-го спеціальнаго класса Института кор
пуса инженеровъ путей сопбщенія, при со:тавленіи ими проектовъ 
гражданской архитектуры и техническихъ отчетовъ. Занимаясь 
здѣсь въ теченіи 16 лѣть, P . Б. продолжалъ одновременно оста
ваться на службѣ при Главномъ Управленіи путей сообщенія и 
публичныхъ зданій, гдѣ въ должности архитектора 1-го Отдѣленія 
перваго округа онъ исполннлъ множество сложны.хъ порученій по 
возведенію разныхъ гражданскихъ и гпдротехническихъ сооруженій. 
Этотъ же періодъ времени (18^9—70 гг ) отличается обиліемъ зна
чительныхъ сооруженій, возведенныхъ Р . Б . Бернгардомъ. Такъ въ 
І85н г. онъ приступаеть кь постройкѣ казармъ въ романскомъ 
стилѣ для жанд.іриской дивизіи и зданій новаго газоваго завода 
Общества столичнаго освѣщенія, окончивъ всѣ строенія завода въ 
ІьбО г., а казармы въ і8о і году. Въ 1862—1863 гг. Р . Б . 
строилъ для Общества газоваго освѣщенія зарѣчныхъ частей 
С.-Петербурга заводскія сооруженія на Васильевскомъ островѣ; въ 
1876 выстроилъ вмѣсіѣ съ архитекторомъ П . П Мижуевымъ циркъ 
Гинне на Манежной пл , змвѣдуя конструктивными работами, въ 
1868 — 18^9 гг. возвелъ зданіе паровой мельницы, что у вокзала 
Варшавской жел дороіи, а въ слѣдующемъ году — домъ Еванге-
лическаго госпиталя За іісключеніемъ послѣдняго зданія, возведен-
наго въ готическомъ стилі;, всѣ предыдущія постройки исполнены 
въ стилѣ <• кирпичной .•ірхитектуры> (E.ohbau). Въ то-же время 
онъ р>ководилъ работами но возобновленію обрушившейся церкви 
въ Колтовской улицѣ. К.ікъ самое иснолненіе Бернгардомъ этой 
постройки, такъ равно и предварительный подготовительныя работы 
состіівляютъ замѣтное событіе въ области строительной техники. 
Еще въ 1ьб4 г. Р . Б . 6ы.то иоручено дать свое заключеніе о 
нричинахъ разрушенія церкви на Петербургской сторонѣ, въ Кол
товской улицѣ, поі;лѢдов:івшаго тотчасъ по окончаніи работъ. 
Бернгардъ сильно увлекся предложенной ему задачей; пять мѣся-
цевъ работалъ онъ усидчиво днемъ и ночью надъ исполненіемъ этого 
порученія и когда достигъ уже цѣли, разрѣшивъ блестящимъ обра
зомъ задачу, его о ганизмъ не выдержалъ такого необычайнаго 
напряженія: Бернгардъ опасно занемогъ, пораженный сильнѣйшен 
нервной горячкой, отъ которой долгое потомъ время не могъ опра
виться. Катастрофа съ церковью въ Колтовской заставила его глу
боко задуматься, и с.ъ ноной силой оживила въ умѣ техника инте
ресъ къ тѣмъ воиросамъ, надъ рѣшеніемъ которыхъ онъ давно и 
нмого трудился; фактъ обрушенія послужилъ внѣшнимъ толчкомъ 

къ систематической разработке тѣхъ н а ч а л \ теоріи сводовъ въ 
связи съ разсчетомъ устойчивости церквей, кот^ыя давно улсе со
ставляли предметъ изысканій мыслящаго зодчаго. 

Своей запиской о причинахь обрушенія частей храма Рудольфъ 
Богдановичъ сразу составилъ себѣ известность въ техническомъ 
мірѣ; за этотъ трудъ онъ бы.тъ возведенъ въ званіе инженеръ-ар-
хитектора, а всіѣдъ затѣмъ отъ Академіи Худолсествъ получи.иъ 
цриглашеніе читать лекціи строителыіаго искусства. Проектомъ 
реставраціи церкви въ Колтовской Бернгардъ занялся съ понят-
нымъ интересомъ, такъ какь предстояло на дѣлѣ осязательнымъ 
образомъ доказать то, что существовало пока только на бумагѣ, въ 
видѣ ряда математических!, формулъ; надо было теоретическіе выводы 
воплотить въ каменной устойчивой ностр^йкѣ, измѣнивъ для этого 
только размѣры нѣкоторыхъ частей первоначальнаго проекта, и 
тѣмъ видимымъ образомъ доказать безошибочность излонсеннаго въ 
запискѣ разсчета, основаннаго на тѣхъ научныхъ выводахъ, кото
рые составляли плодъ многолѣтнихъ его тр\довъ и наблюденій. Не 
смотря на увѣренность въ истинности выводовъ, въ душу строи
теля все же невольно закрадывалось сомнѣніе, когда -27 сентября 
1870 года онъ стоялъ въ церкви подъ кружалами главныхъ под-
пружныхъ арокъ, въ ожиданіи приступа къ раскрулсаленію. 

Моментъ дѣйствнтельно былъ критическій, но устроителя достало 
мужества выдержать испытаніе, достало рѣшпмости не перелснть 
свою теорііо, если бы она оказалась ошибочной; онъ нредиочелъ 
бы лучше погибнуть подъ развалинами церкви, чѣмъ остаться въ 
живыхъ съ невыносимымъ сознапіемъ безплодно потраченной лучшей 
части жизни на безполезнып т[іудъ, стоившій столько усилій и 
безсонныхъ ночей. Опасность собственнаго положенія, судьба семьи 
въ случаѣ катастрофы — все было забыто. Строитель очнулся лишь 
въ ту минуту, когда раздался радостный возгласъ рабочихъ, рас-
клинившихъ кружала. Въ аркахъ не обнарулсилось движенія: цер
ковь стояла прочно. Минуты тяжкаго испытанія для строителя 
кончились и смѣнпвшее ихъ чувство радости разрѣшилось лсаркой 
молитвой. Этотъ небольшой эпнзодъ изъ лсизни строителя какъ 
нельзя лучше характеризуетъ образъ его мыслей и безсознательно 
честное отношеніе къ своимъ обязанностям!, и къ труду. За труды 
по реставраціи церкви Р . Б . былъ высочайше награжденъ орденомъ 
св. Владиміра 3 ст. 

Обширный кругъ занятій Р . Б . расширяется еще значительнѣе 
съ 1865 г. , когда онъ былъ приглашень занять кафедру строитель-
наго искусства въ Академіи Художествъ; въ томъ же году онъ 
назначается архитекторомъ Акадеиіи Наукъ, гдѣ завѣдуетъ до 
1873 г. работами по ремонту этого зданія, а таклсе строеніп Исто-
рико-іИ-ю.іогическаго Ин-.титута и Метеорологической обсерваторіи. 
За теорію сводовъ, введенную имъ въ программу акчдемическаго 
курса, ему было присуждено совѣтомъ Акадеиіи вь 1871 г. званіе 
профессора. Два года спустя, въ мяртѣ 1873 г.. онъ получаетъ 
еще два новыхъ назначенія по министерству внутр. дѣлъ: исправ
лять должность директора Строительнаго Училища и присутство
вать — первоначально въ качествѣ сверхштатнаго, а годъ спустя — 
штатнаго члена въ Техническо-Строитель!іомъ комитетѣ. 

Поставленный во главѣ учебнаго заведенія, въ которомъ онъ 
самъ получилъ воспитаніе, Р . Б . поставилъ себЬ задачей добиться 
преобразованія Строительнаго Училища, внутреннее устройство ко
тораго и установленные въ немъ порядки уже болѣе не соотвѣтство-
вали современнымъ требованіямъ отъ спеціальнаго техничеекаго 
учебнаго заведенія и тормозили дѣло правильной постановки учеб
ной части. Для училища необходимъ былъ новый уставъ, за раз
работку котораго р . Б. и принялся совмѣст!іо съ членами училищ-
наго совѣта. Трудъ этотъ увѣнчался полныиъ успѣхомъ: новый 
уставъ былъ Высочайше утвержденъ 15 Марта 1877 г. Тутъ на
ступили новыя работы; надо было прив-'сти въ исіолненіе намѣ-
ченныя уставомъ преобразова!іія, а затѣмъ предстояла еще серьез
ная задача устроить соотвѣтственное новымъ потребностямъ пре-
образованнаго училища помѣщеніе. Старое зданіе училища оказы
валось слишкомъ тѣсныиъ и не отвѣча!ощимъ своимъ устройствомъ 
новымъ потребностямъ учебнаго заведенія, для постройки-же новаго 
помѣщенія требовались значительный денежный средства. Благо
даря хлопотамъ р . Б . , на постройку зданія была ассигнована ира-
вительствомъ необходимая сумма. Имъ же былъ разработанъ перво
начальный п.іанъ новаго зданія училища, который и былъ принятъ 
въ основаніе состав.геннаго академикомь I . С . Китнеромъ проекта, 
по которому зданіе выполнено вь натурѣ. Въ этомъ зданіи строи
тель сохранилъ общій пріемъ плана I ' . Б. Бернгарда, изиѣнивъ 
лишь обработку нѣкоторыхъ частей и главнымъ образомъ фасада. 

Сѳрьезнымъ предметомъ заботь Р . Б . было также улучшеніе 
матеріалыіаго положепія учащейся молодежи. Съ этой цѣлью онъ 



учредилъ вспомогательную кассу, выдававшую безпроцентныя 
ссуды. Зная по собственному опыту какъ тяжко отражается на мо-
додыхъ людяхъ впослѣдствіи отсутствіе своевременной имъ поиош,я 
и поддержки въ трудныя минуты, Р . В. во все время пребываяія 
своего во главѣ Строительпаго Училииіа неизмѣнно иринималъ 
близкое участіе въ нуждахъ ученикоиъ и оказывалъ имъ пои(чць 
идобрымъ совѣтомъ, и матеріальиой поддержкой. Современное бле-
стящеѳ положеніѳ Ин(;титута Гражданскихъ Инженеровъ всецЬло 
обязано своимъ поло?кеніемъ неусыпныяъ стараніямь и заботамі. 
директора-преобразователя, выии'дшаго изъ среды питомцев к того 
же завѳденія и привлекшаго къ себѣ участниками въ дѣлѣ преобра-
зованія и устройства училища бывшихъ-же питомцевъ этого заведеяія 
въ качествѣ наибо.чѣе свѣдущихъ согрудниковь. И браніе себѣ со
трудниками выдающихся современныхъ дѣятелей техническаго 
міра изъ числа бывшихъ ученикоиъ Строительпаго Училища бы-ю 
счастливой мыслью Р . В . , оправдавшей вполнѣ его разсчетъ до
стигнуть этимъ способомъ скорѣѳ и вѣрнѣе возможнаго совершен
ства въ корен номъ переустройствѣ ихъ общаго питомника 

Перечиеленныхъ трудовь было бы достаточно для созданія по
четной репутаціи энергичпаго дѣятеля; но энергія дѣятепьности 
Рудольфа Богдановича на этомъ не остановилась и охватила, сверхъ 
того, еще обширную сферу отвѣтственнілхъ работъ весьма серьезнаго 
свойства по должности его какъ члена Техническо-строительнаго Ко
митета министерства внутреннихъ дѣлъ. Иъ званіи члена этого Ко
митета Р . Б . успѣва.іъ исполнять такое под вляющее количество 
работы, притомъ работы, требовавпіей, диже при обширныхъ его тех
ническихъ нознаніяхъ, глубочлйшаго вниманія, обдуманности и пол
ной законченности,—что невольно изумлиеіііься такому необычайному 
напряженію силы труда, обна[)у.кить которое было 'Ы вь-пору развѣ 
только совокупной энергіи нѣсколькихъ серьезныхъ работниковъ. 
Чрезъ его руки прошли чуть-ли не всѣ строивш яся въ то время 
въ Россіи церкви, проекты которыхъ вь отношеніи конструктивномъ 
онъ провѣрялъ точными пычистеніями, ие говоря уж- о томъ, что 
его заваливали мможествомъ разнообразны хъ по[)ученій по техниче
ской части. Для примѣра можно указать на такія выдающіяся его 
работы, какъ: укрѣпленіе грозившаго падеіііемъ собора св. Влади-
міра въ Кіевѣ; отыскапіе и фпрмулировмніе доказательствъ необхо
димости разборки и сломки выстроеннаго собора въ г. Новочеркас-
скѣ; изслѣдованіе причинъ разруиіенія казармъ вь г. Калугѣ и проч 
Трудовая жизнь этого дѣятеля можетъ быть отчасти иллю
стрирована справкой въ его послужномъ снискѣ, изъ котораго видно, 
что теченіе 40-лѣтней технической службы Р . Б . прерывалось всего 
на Зі- мѣсяца, проведенныхъ имъ въ отпуску. 

Неся на своихъ плечахъ бремя громаднаго колячества техниче
скихъ работъ по обязанностямъ служебнымъ, Р . В . , несмотря на 
то, удосуживался заниматься постройками и по частнымъ заказамъ. 
Кромѣ упомянутыхъ выше возведенныхъ имъ сооруженій этого рода, 
ему пранадлелсатъ въ Петербургѣ еще: 

1) Домъ-особпякъ банкира Э . М. Мейера. на Англійской набе
режной, выстроенный совмѣстно съ покой.іымъ профессоромъ К . К . 
Рахау; 

2) Зданіе Петровской полицейской части, оконченное постройкой 
въ 1872 г. имъ совмѣстно съ проф. Брюлловымъ; 

3) Домъ-особнякъ военнаго министра на Б . Садовой ул., постро
енный имъ въ началѣ 70-хъ годозъ нри участіи инженера Поко-
тнлова; 

4) Газгольдеры для Общества столичнаго освѣщенія, выстроен
ные въ 1884 г. нри участіи сына его, грмлсданскаго инженера Виль
гельма Рудольфовича. Это была послѣдняя пострийка, возведенная 
Р . Б . Бернгардомъ въ Ст. Петербургѣ. 

Состоя гласнымъ С.-Пбургской городской Думы съ 1865 ^ о 
1878 годъ, Р . Б . и иъ области городской администраціи оставилъ 
замѣтный слѣдъ своихъ трудовъ. По выбору столичной Думы, онъ 
состоялъ членомъ Высочайше утверлсд-нной въ 1875 г. коммиссіи 
для техническо-инснекторскаго надзора по постройкѣ чрезъ Неву 
моста Императора Александра I I , работая непрерывно въ теченіи 
4 лѣтъ по части иснытанія каждой отдѣльной поставки матеріаловъ 
и произведенныхъ работъ и разныхъ къ нимъ техническихъ приспо-
собленій. Отказъ строителя моста окончить работы по недостаточ
ности смѣтной суммы на сооруженіе и катастрофа 9 сентября 1877 г . , 
стоившая 29 человѣческихъ жертвъ изъ числа находившихся въ 
кессонѣ рабочихъ, породили среди гласныхъ думы мнѣніе о необ
ходимости передачи работъ другому строителю; но простое заявле-
ніе Р . Б . Бернгарда, что ^строитель .этого не заслужилъ», оказа
лось въ устахъ этого авторитеттнаго техника и безукоризненно до-
бросовѣстнаго человѣка досточнымъ оправданіемъ всей предше
ствующей по сооруженію моста деятельности строителя. 

Въ дѣятельности ОПбургскаго ' і 
нима.іъ также близкое участіе, состоя товарищемъ предсѣдателя 
и впослѣдствіи почетным I. членомъ Общества. Посѣщая собранія 
Оопіе тва, P . Б. иринималъ живѣйшее участіе въ обсуждении тех
ническихъ вопросовъ; повременамъ являлся въ качествѣ докладчика, 
реферируя обі.ікновенно блестящіе результаты своихъ изслѣдованій 
по Поводу какого нибудь обрушенія, участвовалъ также въ жур-
налѣ Общества *Зодчій», помѣщая въ немъ статьи техничес
каго содержания. Изъ числа его работъ, нанечатанныхъ въ 
«•Зодчемъ», первое мѣсто, конечно, слѣдуетъ отвести статьѣ К у 
полъ храма св. П т р а въ Римѣ», помѣщенный въ этомъ журналѣ 
за 187*і г. 

("татья эта была плодомъ его изслѣдованій купола церкви св. 
Петра, ненадежное состояніе котораго вызвало въ строительномъ 
мірѣ всей Квропы опасеніе за близящееся разрушеніе величай-
шаго памятника зодчества. Совѣтъ Императорской Академіи Х у 
дожествъ, раздѣляя общую тревогу по поводу грозившей храму св. 
Петра опасности, ностановилъ изслѣдовать на мѣстѣ опасное поло-
женіе купола и для исполиенія этой задачи избрало Р . Б . Берн
гарда, который и совершилъ съ этой цѣлью въ декабрѣ 1872 года 
поѣідку въ Римъ, куда къ нему были посіаны въ помощь два уче
ника Академіи, О е ф ш и ц ъ и Лангвагенъ. Отчетъ Р . Б . о состояніи 
купола св. П тра прибави.тъ новые ланры къ его славѣ въ техни-
ческомъ мірѣ 

По собственному признанію Р . Б . , въ конкурсахъ онъ принялъ 
участіе только однажды; за составленный имъ совмѣстно съ архи
текторомъ О Г. Гиппіусомъ проектъ дома для рабочихъ была при
суждена 1-ая премія. 

Занятый постоянно множествомъ работъ, Р . Б . подумывалъ по 
временамъ объ отдыхѣ на старости лѣтъ, когда трудъ будетъ уже не по 
силамъ и недуги вынудятъ удалиться на покой. Ему очень хотѣ-
ло ь поселиться въ своемъ родномъ городѣ — Ревелѣ, гдѣ онъ ро
дился и провелъ юные годы. Поэтому какъ только представился 
случай, р . Б . пріобрѣлъ продаравшійся тамъ небольшой домъ въ 
лучшей части города, а въ слѣдующемъ 1878 г. нристунилъ къ 
перестройкѣ дома и находившейся съ нимъ въ связи старинной го
родской башни, съ высоты которой открывается живописный видъ 
на рейдъ. Самъ онъ отлично составилъ планъ. фасадъ былъ скомно-
нованъ арх. Алишемъ, а исполненіе постройки возложплъ на сына 
своего, Эрвина Рудольфовича, мѣстнаго губернскаго архитектора. 
Домъ былъ оконченъ въ слѣдующемъ году, и Р Б . неоднократно 
высказывалъ начѣреніе выдти въ отставку и поселиться окончательно 
ві Ревелѣ, чтобы на покоѣ дожить свой вѣкъ, предавшись всецѣло 
любимому занятію, именно обработкѣ мнолсества накопившихся у 
него матеріаловъ по теоріи сводовъ, съ тѣмъ чтобы издать свой 
трудъ въ видѣ законченнаго сочиненія. Исполненіе этого намѣренія 
онъ ставилъ себѣ въ нравственную обязанность и готовился принести 
эту послѣднюю дань отечеству, для котораго онъ столько уже по
трудился. Намѣренія свои Р . Б. однако не удалось привести въ 
исполненіе. Утомленный трудами, больной, взялъ онъ отпускъ и въ 
началѣ 1885 г. покинулъ Петербургъ, отправившись въ Ревель для 
поправленія здоровья уже тогда, когда организмъ, подъ вліяніемъ 
непомѣрно усиленныхъ занятій и медленно развивавшагося недуга, 
отказывался отъ нормальнаго функціонпрованія. Въ февралѣ 1886 г. , 
Бернгардъ покидаетъ окончательно службу и выходитъ въ отставку 
въ чинѣ тайнаго совѣтника. Въ это время уже не оставалось на
дежды на поправленіе его здоровья. Къ физическимъ его страда-
ніямъ присоединился еще ударъ, нанесенный предательски его доброй 
довѣрчивой душѣ: за свою довѣрчивость къ людямъ онъ поплатился 
потерей большей части тѣхъ сбереженій, которыя успѣлъ скопить, 
цѣной непомѣрнаго труда и разстройства здоровья, для обезпече-
нія своей семьи. Судьба не переставала его преслѣдовать до конца. 
Проведя лучшіе годы среди всякаго рода лишеній, онъ и на склонѣ 
лѣтъ не нашелъ себѣ успокоенія и радости. Нравственное потря-
сеніе, испытанное имъ, было до того сильно, что повлекло за собой 
затмѣніе этого обширнаго, свѣтлаго ума. Въ минуты проблеска со-
знанія онъ горячо молился объ облегченіи его страданій, предѣлъ 
которымъ наступилъ наконецъ минувшимъ лѣтомъ: 3 августа, въ 
Ю' /а часовъ вечера, страдалецъ испустилъ послѣдній вздохъ. 



Треніе въ трубахъ и каналахъ перемѣннаго сѣченія. 

/о Е о н ч а н і е.) 

Произвольный элементъ NMOP трубы съ переыѣннымъ вообще 
сѣченіеиъ можетъ быть разсматриваемъ какъ коническая труба дли

ною I = dx, діаметры конечныхъ сѣченій которой соотвѣтственно 
d = NM = у a D = OP = у -\- dy. Половинный уголъ схода 
стѣнокъ обозначаемъ черезъ с р , скорость въ сѣченіи NM—черезъ м. 

На основаніи ур. (4) опредѣляемъ выраженіе потери напора че
резъ треніе для разсматриваемаго элемента. 

dh 1 i l - ( У V + 

2 s m ( p [ 4 I \ у dy / j ~ n 
by 

Пренебрегая высшими степенями dy, имѣемъ 

" _ (У + dyУ^ —y'^ ^ ny ' dy _ ^ dy 
у + dyf (y + dy)" yn у 

слѣдовательно 

1 
{y + dy) 

dy 
У 

и 1 
\y + dyj = 5 

dy 

Поэтому ур. (т] приметъ видъ 

dh = 
2 sin !t«cp у J у (8 

Если скорость, соотвѣтствующая какому либо сѣченію діаметра 
d будетъ V, то 

d^ .V 
и = У' 

Подставляя это выраженіе въ ур. (3j, имѣемъ 

dh = 

Далѣе, 

откуда 

2 sw<p 
m -f-

dy d' 
у У * 

dy = 2dx • tg^ • • 

dy 

2^ 

tg^ = 

Sin cp == Y — 

2 dx 
_dy 
dx 

Подставляя въ ур. (8) значеніе dy изъ ур. (тг), имѣемъ послѣ 
простого преобразованія 

dx 
V у / y^cos^ 2 

откуда 

h = 
m -\- n 

У 
2^ у" • cos^ 

. dx (12 

Поставивъ значеніе cos<p, имѣемъ окончательно 
^Р 

2 2^ У ^ dx-f У ^ У^ У' 

Если форма стѣнокъ трубы выражена уравненіѳмъ у = f (х) , 
то при помощи ур. (13) всегда можно получить величину h. Однако, 
рѣшеніе даннаго интеграла становится затруднптельнымъ при про-
стыхъ формахъ трубъ и въ саиомъ благопріятномъ случаѣ даетъ 
настолько сложный выраженія, что ихъ примѣненіе совершенно не
удобно. Гораздо проще рѣшается вопросъ при помощи графического 
способа; для этого всего удобнѣе ур. (12). Примемъ для краткости. 

/2 п 
У 

Іі у ^ cos ср 
• dx = J 

причемъ получится 

Далѣе. примемъ 

h = d' 

п 

У 

Тогда J 

у COS(f 

(14 

(15 

(16 

•t\dx есть площадь, ограничиваемая осьюабс-

циссъ и кривою, весьма легко вычерчиваемою. Для того, чтобы полу
чить эту кривую, измѣряютъ въ произвольныхъ точкахъ оси трубы 
величины у и cos<p и вычисляютъ по нимъ 7 ] , что не представляетъ 

затрудненій, такъ какъ по вычисленіи величины т -\- ^ 
У 

все 

выраженіе для тг] принимает!) логарифмическій видъ. При этомъ до
статочно небольшаго числа точекъ чтобы вычертить кривую съ до-' 
статочной точностью и опредѣлить ея площадь съ помощью плани
метра. Для болѣе нагляднаго объясненія воспользуется чнсленнымъ; 
примѣромъ. 

Н а фиг. 3 представлена въ продольномъ разрѣзѣ труба пере-
мѣннаго сѣченія (въ пат. вел.). Кромѣ обоихъ конечныхъ сѣ-
ченій беремъ еще сѣченія, соотвѣтствующія 1-й, 2-й и 3-ей чет
верти длины трубы и оиредѣляемъ для всѣхъ этихъ сѣчепій вели
чину If]. При этомъ для большей точности опредѣляемъ еще двѣ; 
ординаты въ первой и послѣдней четверти трубы. Такимъ обра
зомъ мы имѣемъ семь сѣченій, для которыхъ и измѣряемъ по чер-; 
тежу діаметръ у и величину cos ф. Такъ какъ т = 0,01989 и п, 
= О 0005078 (при измѣреніи въ метрахъ) то имѣемъ слѣдующія 
цифры: 

Сѣченіе № 

О 
1 
2 
3 
4 
б 
6 

У 

0,120 
0,128 
0,150 
0.194 
0,255 
0,335 
0,360 

cos ф 

1,000 
0,988 
0,955 
0,885 
0,870 
0,970 
1,000 

ш + п 
У 

0,02412 
0.02286 
0,02328 
0,02251 
0,02188 
0,02141 
0,02130 

969,ЗЗі 
702,85І 
321,ь1Іі 

92,561 
23,ЗЗ; 

5,23І 
3,621 

Принимая произвольную прямую за ось абсциссъ и откладывая! 
соотвѣтственно сѣченіямъ О, ] , 2, 3, 5, 6 ординаты т], прочерчи-
ваемъ кривую. Масштабъ при этомъ можетъ оыть произвольный,] 
но онъ разумѣется долженъ быть принятъ во вниманіе при обозна-j 
ченіи площади, ограничиваемой кривою. Для большаго удоботва 

1 I 
принимаемъ д.іія іг) за единицу — миллиметра, такъ что напр. для 

6 

сѣченія № О, дѣйствительная величина f\ на чертежѣ будетъ 

• 969,33 = 161,55 милл. Съ помощью планиметра находить 



среднюю вышину плош,ади Е а Ъ F вь 38,6 милл., что по мас
штабу даітъ среднюю величину irjo = 6 X 38 ,6 = 2 0 1 , 9 милл. 
Искомая площадь поэтому будетъ 

/ = - - 7)0 X - B F = 0,4 метр., то J " = 201 ,9 X 0,4 = 80 ,76. 

Если діаметръ трубы измѣняется значительно, то и различныя 
значенія t] рѣдко отличаются одно отъ другого, что и имѣетъ 
мѣсто въ данномъ случаѣ. 

При этомъ иногда бываетъ удобпѣе раздѣлить трубу на двѣ 
части, начертить соотв. кривыя въ различныхъ масштабахъ и пла-
пиметрировать ихъ отдѣльно. Такъ напр., избравъ для участка 
EG- за единицу для •») '/в милл., получаемъ кривую cd. Средняя 
вышина ея 64 ,25 миллиметра сіѣдовательно средняя ордината 
tj, 8 X 64 ,25 и площадь EcdG- (такъ какъ = О J ^ 5 M . ) равна. 

Ji = у\п X EG = 5 1 4 X 0 , 1 5 = 7 7 , 1 0 . 

Для участка GF за, единицу принимаемъ "А милл. и получаемъ 
болѣе отчетливую кривую ef, которой средняя вышина = 7 ,9 ми.о., 
а средняя ордината г|„ = 2 X 7 ,9 = 15 ,8 . Площадь е/"J" будетъ 

' ' J j ' ; = 15,8 X 0 , 2 5 = 3 , 9 5 . 

Поэтому 

J — J, J, = 7 7 , 1 0 -F 8 , 9 5 = 8 1 , 0 5 . 

Небольш'я разница между послѣднимъ и ранѣе найденнымъ 
значеніемъ J объясняется неточностью чертежа и особаго значенія 
не нмѣетъ. Принимаемъ J = 8 1 , откуда 

h = 81 .d' 

Если V есть скорость въ сѣченіи АВ, то й = о,12 м., = ; 

- — , Т. е. другими словами, дляі 
9 

0 . 0 0 0 2 0 7 3 6 и h = 0 , 0 1 6 8 

этого случая потеря напора отъ тренія составляетъ 1,68»/'' высоты 
напора. вызываіош,ей въ сѣченіи АВ скорость ѵ. Еслибы труба при 
той же длинѣ и тѣхь лее конечныхъ сѣченіяхъ была просто кони-

о ж = В = - 4 — 
2 в г п с р 

и высоту его 

ш8 = с = В ( 1 - cos,) = У ( ^ - 7 ^ > 

Слѣдовательно, поверхность отрѣзка будетъ 

_ 2 . В , = . y ( \ - c o s , ) _ _ 
2 Sm <р 2 зггкр 

, / 1 — cos ср \ 

или 

F - - п 7 

2 (1 + cos,) 
і 

Сжатіе струи и скорость частицъ не будутъ, строго говоря, оди- і 
наковы во всѣхъ точкахъ поверхности от[)ѣзка, но вслѣдствіе не- \ 
большой разницы мы можемъ принять скорость по всей поверхности] 
отрѣзка одинаковою и равною U. Это будетъ въ то же время ско-1 
рость движенія частицъ вдоль стѣнкн. 

Количество жидкости, проходящее въ секунду черезъ сѣченіе 
MSN, будетъ ' '-Э Б-ХМЧІІ»«О« VS. 

Q = FU = тгтгт^^ г ^ ( 1 8 
2 (1 -f- cos 9 ) 

Для какого либо другаго сѣченія, которого Діаметръ — d, поло
вина угла схода — а , и скорость въ которомъ = V, 

« = Г(ТТ-Ьг 
Изъ ур. ( 18 ) и ( 1 9 ) слѣдуетъ: 

и = . ( 2 0 

1 -\- cosa 

ческою, то по ур. (8 ) Л = 0 , 0 1 0 0 

предыдущаго. 
^^9 

, т. е. значительно менѣе 

До сихъ поръ мі.1 предполагали, что всѣ частицы жидкости 
двиліутся параллельно оси трубы. Однако, въ трубахъ перемѣннаго 
сѣченія этого, строго юворя, быть не можетъ и мы постараемся те-
пі рі. изслѣдовать веіичину вліянія отъ принятія въ разсчетъ этого 
обстоят-льства на конечный результатъ. 

Точная траекторія отдѣльныхъ частицъ намъ неизвѣстна, но мы 
моліемъ принять, сигласно Grashof у, что нанравленіе ихъ совпа-
даетъ съ иорма.іями къ поверхности шарового отрѣзка MSN (фиг. 
4). Центромъ соотвѣтствующаго шара будетъ вершина конуса, на

правляющая когііраго касательна къ стѣнкамъ нормальнаго сѣче-
нія MN. Обозначивъ, какъ и прежде, половину вершнннаго угла 
этого конуса (т. е. половину угла схода стѣнокъ данного сѣченія) 
черезъ ср, діаметрь трубы MN = у , нмѣемъ радіусъ шарового 
отрѣзка. 

Для элемента трубы, длиною по стѣнкѣ ds, соотвѣтствующая 
потеря напора будетъ 

ds 
dh = (т -4- — 

/ I п \ ds /1 -\-cos,\ ^ rf* 
~~ l*^ У I ~V [T^cosaj ^д 

Подставляя сюда значеніе ds — 
dx 

Cos, и интегрируя, получимъ 

h = 
d' 

( i + c o s a J ' 2 ^ li cos. 
dx . (21 

Очевидно, что значеніе послѣдняго интеграла можетъ быть опре-
дѣлено подобно тому, какъ мы опредѣляли значеніе интеграла въ 
ур. (14). Ординатами соотвѣтствующей кривой будутъ 

7) = 
1 4- (^os ф) ' 

2/' cos. 
( 2 2 

Послѣднее выраженіе легко можетъ быть логарифмируемо. Ве
личины, измѣряемыя съ чертежа, суть какъ и прежде, у и cos,. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ находятся величины 

1 

(1 + cos,У 
для 

различныхъ значеній cos, и величины 

ствующихъ значеній cos а. 
( і -f- cosa) 

cos, 

для соотвѣт-



Cos ср (1 -|- COSf)* (1 + coscpy 1 
или cosa COSqJ coscp (1 + cosa)' 

1,00 4,nn000 '0,6020600 0,25000 
0,Я8 4,00041 0,6021043 0,25508 
0,95 4.00263 0,Н02Я4."і6 0,26299 
0,90 4,01111 0.6032647 0,27701 
0,85 4,02647 0.6049245 0,29219 
0,80 4,05000 0,6074550 0,30864 
0,70 4Л2Н57 0,6157998 0,34608 
0.60 4,26667 0,6300887 0,39063 
0,50 4,й0ПО0 0,6582125 0,44444 
0,40 4,9f'000 0,6901961 0,51020 
0,30 5,63330 0,7507655 0.59172 
0,20 7,20000 0,8573325 0,69444 
0.10 12,10(100 1,0827854 0,82645 
0,00 00 CO 1,00000 

Изъ этой таблицы видно, что до тѣхъ поръ, пока cos(p > 0,7, 
т. е. до тѣхъ поръ пока <р < 45° — что почти всегда и бываетъ 
на практикѣ, можно внолнѣ достаточной для практики точностью 
принять 

cos ср 

а поэтому для всѣхъ трубъ, стѣнки которыхъ сходятся подъ уг
ломъ меньшимъ прямою 

+ cos ср) 2 _ ^ 

h = 

•572 1 
* т А 

У (l . - j - cosa) 2 2д li У) 
dx (21а 

Графически интег[)ированіе производится посредствомъ кривой, 
ординаты которой опредѣляются изъ ур.: 

т + п 

у 

Воспользуемся для численного примѣра чертежомъ той же тру
бы, которая улсе служила намъ для вычисленій. Чтобы воспользо
ваться данными вышеприведенной таблицы, избираемъ на трубѣ та-
кія сѣченія, для которыхъ величина cos ср соотвѣтствуетъ находя
щимся въ таблицѣ цифрамъ 1,0,98,0,95,0,90, 0,85, что легко по
полнить при помощи вспомогательнаго чертелса, помѣщеннаго на пра
вой сторонѣ рисунка. 

Мы получаемъ слѣдующія величины: 

Сѣченіе № У COSf т -\ 
У 

0 0.120 1,00 0,02412 3877,32 
1 0,133 0,98 0,02371 2279,18 
2 0.152 0,95 0,02323 1145,98 
3 0,184 0,90 0,02265 430,77 
4 1,216 0,85 0,02224 190,46 
5 0,282 0,90 0,02169 48,78 
6 0.322 0,95 0,02147 24,83 
7 0,345 0,98 0,02136 '^17,48 
8 0,360 1,00 0,02130 14,09 

Для начертанія кривой опять пользуемся двумя масштабами; 
Первую часть ея аЪ (сѣч. О — 5) чертимъ, принимая за единицу 
Ѵіо милл., а вторую (еѣч. 4—8)— принимая за единицу Ѵг милл. 
Первая часть ея соотвѣтствуетъ лѣвой полови нѣ трубы на протя-
женіи аР, вторая—правой части—^й. Планиметрируя, опредѣляеиъ 
среднюю высоту первой вѣтви кривой—въ 34,9 милл., слѣд. сред
няя ордината "00 = 40 X 34,9 = 1396, а площадь Ea^G = Ji = 
= 7 ) 0 X . E G = 1396 X 0,2 = 279,2. Такимъ же образомъ для вто-
рой вѣтви ч]о = 12,45 и площ. G-{dF = J , = т],, X GF = 
= 24,9 X 0,2 = 4,98. Слѣдовательно 

J - = J . - j - J - j = 279,20 + 4,98 = 284,18. 

Обозначі;въ черезъ V скорость въ сѣченіи ЛБ, діаметръ кото
раго d — Q,12 метр., имѣемъ 

h = 

d^ = 0,00020736, cosa = 1 и поэтому 
. 0 ^ 0 _ 7 3 6 ^ ^3^^^g F » 

J • 
(1 COS ay ' 2g 

или A = 0,01473 

2^^ 

^9 

Эта величина менѣе, нежели прежде опредѣленная, что объяс
няется тѣмъ, что при одной и той же скорости въ сѣченіи АВ, ско
рости въ тѣхъ частяхъ трубы, гдѣ уголъ схода отличается отъ нуля, 
получатся менѣе чѣмъ при предпололсеніи параллельности траѳкторій 
оси трубы. 

Разсчетъ по приблизительному уравненію (21а) производится слѣ-
дующимъ образомъ. 

При тѣхъ лее значеніяхъ у, что и выше, имѣемъ для сѣченій: 

О 1 2 3 4 5 6 7 8 
'»і = 969,33 569,74 286,32 107,39 47.30 12,16 6,20 4,37 3,52 

При этомъ мы сохраняемъ тѣ же сѣченія, что и выше, принимая 
въ соображеніе значеніе cos «р. 

Вычерчнваемъ лѣвую часть кривой въ масштабѣ Ѵю милл., а 
правую — въ масштабѣ 2 милл., т. е. въ двойномъ противъ преж-
няго, имѣемъ среднія ординаты 

34,9 X 10 = 349,000 и 12,45 X іѴг = 6,225, а поэтому 

к ^ (349,000 + 6,225) 0,2 = 71,045 ; 

по уравн. 21а для d = 0,12 и cosa = 1 , _ 

^ 4 X 0,00020736 ^ _ ,^01473 
^9 2 ^ ' 

какъ и прежде. 

Точность рѣшенія, достигаемая при употреблепіи ур. (21 а 
вполнѣ опредѣляется точностью графпческаго интегрированія и по 
этому во всѣхъ случаяхъ, гдѣ q> < 4 5 ° , иожно замѣнять полную 
формулу (21) сокращенною (2і а). 

Изъ приведеннаго разсчета очевидно, что, принимая въ сообра-
женіе кривизну пути, мы не встрѣчаемъ никакнхъ затрудненій, такъ 
какъ разсчетъ далее по полной формулѣ (21) лишь немного слож-
нѣе, чѣмъ по ур. (12) и въ большей части случаевъ, встрѣчаю-
щихся на практикѣ, достаточно точная формула (21 а) удобнѣѳ, 
чѣмъ ур. (12), выведенное пренебрегая кривизною пути. 

Grashof даетъ для опредѣленія сонротивленія въ трубѣ пере-
мѣннаго сѣченія формулу, которая при еохраненіи принятыхъ нами 
обозначеній имѣетъ видъ: ^ 

^9 г: ds dx 
у^ cos ср 

(23 

Здѣсь. 5 — коеффиціентъ сопротивленія, принимаемый Gras-
ЬоГомъ за величину постоянную на всемъ протяженіи трубы. Во
обще же Grashof вмѣстѣ съ Hagen'oмъ принимаетъ для діаметра у 
и скорости м: 

(24 
иу 

Введеніе сюда условія перемѣнности ? повело бы къ слишкомъ 
сложнымъ, неоправдываемымъ цѣлью, вычисленіямъ. Поэтому Gras
hof принимаетъ для S постоянное среднее, но болѣе или менѣе про
извольное значеніе. 

Интегрированіе по формулѣ Grashofa для трубъ, имѣющихъ 
болѣе сложную форму, чѣмъ крническая, также невыполнимо, какъ 
и по формуламъ его предшественниковъ. Поэтому и здѣсь можно 
произвести это дѣйствіе графически, совершенно такъ, какъ мы это 
дѣлали въ приведенномъ выше примѣрѣ. Ординаты кривой, огра
ничивающей искомую площадь, опредѣлятся изъ уравн. 

р. 

Ч = cos ср 
(25 

Для примѣра вычислимъ для той же самой трубы высоту по
тери напора треніемъ по формулѣ Grashofa, причемъ для простоты 
воспользуемся тѣми же сѣченіями. 



При тѣхъ значеніяхъ у и costf, которыя нами уже найдены, имѣ-
Ыъ для сѣченій 

№0 1 2 3 4 5 6 7 8 
V) =40186,77 24519,74 12973,54 5268,28 2532,14 623,04 304,08 208,77 165,38 

Соотвѣтствуюиіая кривая тп вычерчена на фиг. 5 въ масшт.ібѣ 
Ѵзоо миллиметра Посредствомъ планиметра находимъ среднюю орди
нату 7] = 300 X 28,7 = 8610. 

J = 

и 

Слѣдовательно ', 

«/' cos. j= .7)0 X EF ^ 8610 X 0,4 = 3444 

h = I • . 3444 
2 ^ 

или, обозначая черезъ v скорость въ сѣченіи АВ, гдѣ d = 0,12 и 
d' = 0,00020736, имѣемъ 

h = 0,71415 ? 
2^ 

Здѣсь ? во всякомъ случаѣ зависитъ отъ скорости и поэтому 
численная величина мозкетъ быть подставлена лишь тогда, когда 
дана скорость. 

Вообще же А = 0,023577, В = 0,00011519 — 0,000004191. 
^-)-0)00000009229 t^, гдѣ t есть температура протекающей жид
кости. 

Пусть напр. скорость ѵ (при діаметрѣ d = 0,12) равна 3 метр., 
и температура = 10°, то для сѣченія AJB 

?i = 0,023806. 

Такъ какъ В = 0,36, то скорость въ сѣченіи СВ будетъ м. 
и коеффиціеитъ сопротивленія будетъ поэтому 

Ь = 0,0242652 

Среднее значеніе входящее въ разсчетъ, будетъ находиться 
между обоими крайними значеніями ?і и ^а. 

Принявъ поэтому (приблизительно) ? = 0,024, имѣемъ 

h - 0,71415 X 0,024 | ^ = 0,01714 | ^ 

и.га такъ какъ при г; = 3, ^ = 0.45872, 

h = 0,00786 метр. 

У р . (21) и (21а) дали значеніе h = 0,01473 — , или при 
2 д 

V = г и., h = 0,01473 X 0,45872 = 0,00676 м. 
Выводя точную формулу для h при коеффиціентѣ Hagen'a 

^ = А + В 
иу 

такимъ же образомъ, какъ мы выводили ур . (21) 

при коеффиціентѣ Дарси, имѣемъ окончательно 

d' Г . / ' г М І + cos ср)» 
Ji = 

(1 - j - cos a.y 

(1 + coscQB rV (1 + coscp) 
""^ d 2 F J y^ cos. 

y^ cos, 

'^9 

dx 

• • • • (26 

или для трубъ, уголъ схода стѣнокъ которыхъ не превышает чО°. 
Гі -U fnS fD '̂ 

т. е. когда можно принять, какъ и ранѣе, 

d' h = 4 А 

+ 
(1 + cos а) 2 

(1 -\- cos а) В /^Р 1 - f cos. 

d' V 
ГР L + 

J L У': cos. 

cos. 
dx 

I . 

d '/ 
yi 

d '/ 
•^9 

+ 
(26a 

Оба интеграла могутъ быть опять найдены графически. Пола
гая, напр., для d = 0,12, а = о и ^ = 10°, имѣемъ 

0,016485 4-
0,0013706 

2</ 

и для 7 = 3 м.: = 0,01694 
2 ^ 

= 0,00777 м., т. е. нѣско.іько 

менѣе, чѣмъ но приближенной формулѣ Grashofa при \ = 0,024. 

Хотя вычисленіе по ур. (26) и (2бо) и не представляетъ на 
дѣлѣ столько затрудпеній. какъ это кажется съ перваго взгляда, 
тѣмъ не менѣе предпочтительнѣе для практики ур (2 і ) и (21а) 
или (,'3). Помимо сравнительнаго достоинства коефі{)иціентовъ H a 
gen'a и Дарси, ур (2 і ) лучше тѣмь, что оно, не будучи сложнѣе, 
осніівано на мепьшемъ чисіѣ допущеній. 

Замѣнимъ теперь въ ур. (2 і ) , (23) и (26) скорость выраже-
ніемъ количества жидкости протекающей въ секунду. 

Для ур. 21 и 26, гдѣ кривизна пути принята въ разсчетъ, 
имѣемъ по ур. (19): 

у = M L + ^ ! ^ ^ 
7г а ^ 

Для ур. 24, гдѣ кривизна пути не принимается въ разсчетъ, 

•Kd^ Q 

Поэтому для точной формулы (21), при коеффиціентѣ Дарси: 

/ т-\ (1 -\- COS,у 
h = О,ѵ!0066 ^2 

или, при ср < 45° (ур. 21а): 

у^ COS, 
dx (27 

^ у — 
dx'. h = 0,08263 ^ 

Тоже значеніе, при коеффиціентѣ Hagen'a (ур. 26): 

h = 0,02066 A 

+ 1,570796 ~ -

И Л И , п р и ср < ; 45": 

h = 0,02066 

у ° COS , 

1 -\- cos. 

4 A 

у" cos. 
dx 

dx 

(28 

+ 

+ 1.570797 Р ' 1 4 - ^ d x ] 
Q J y' cos. 

(28a 

Іаконецъ, приближенная формула (23) Grashofa даетъ: 

h = 
16 

= 0.08263 g Я ' 

'І9 
d X 

у ^ cos , 

dx 

у cos, 

гдѣ ? — среднее значеніе коееффиціента Hagen 'a . 

^..'.я практики бо.ііѣе удобны ур. 27а и 29. 



Для простой конической трубы имѣемъ изъ ур. (21), подставляя 

(f> = а = const., у = 2xtga, г, = 2 tga 
I' = 2 tga 

2 sina 
m 

+ ^ с - ( ^ ) ' ) ] 2 ^ ; 
(30 

a нзъ ур. (27) 

A = 0,01033 
(1 + cosa)' 

sina 
m ( - (4 ) ' ) + 

(31 

При тѣхъ же условіяхъ изъ ур . (26) и (28) имѣемъ: 

h = 
1 

2 sin а 

+ - ^ - f 1 - (-)^ V 
F ' 

А = О.0О516 
(1 4- cos аУ 

sm а 

Bd 

^^9 

Л 

(33 

f ( - ( i r ) + 
' (1 + c o s a ) § \ ' \ D / 

• (33 

У р . 23 даетъ 

h • = 1 
8 sin a 

= 0,01033 5 
sin a 

(34 

T. e. выраженіе подобное формулѣ Вейсбаха (1), что объясняется 
тѣмъ, что Hagen предполагаетъ величину ср для слабо коническихъ 
трубъ постоянною. 

Слѣдуетъ остановиться нѣско.іько на значеніи V н ѵ-

Сравнивая ур. (3) и (30) мы видимъ, что V въ одномъ изъ 
нихъ занимаетъ мѣсто ѵ въ другомъ. При этомъ ѵ есть идеальная 
средняя скорость, представляемая параллельною оси трубы; F , хотя 
и не есть дѣйствительная скорость, съ которой частицы движутся 
вдоль стѣнокъ, но всетаки есть величина близкая къ этой скорости. 
Поэтому если желательно воспользоваться тѣми формулами, прини
мающими въ разсчетъ кривизну пути частицъ, въ которыя входитъ 
величина F , то, разумѣется, счѣдуетъ опредѣлить точное значеніе 
этой величины. 

Если это производится посредствомъ опыта, причемъ скорость 
опредѣляется по количеству Q протекающей жидкости, то можно 
прямо пользоваться уравненіями (27, 28), гдѣ величина Q замѣняетъ 
F , или не опредѣлять послѣднюю изъ ур. (19). 

Если же F опредѣляется теоретически по данной высотѣ напора, 
то надо принять во вниманіе измѣненія давленія въ изогнутой части 
трубы. 

Въ тѣхъ сѣченіяхъ, гдѣ уголъ Ф = О, V = ѵ, какъ напр. въ 
конечномъ сѣченіи АВ. 

Обзоръ строительныхъ журналовъ. 

Zeitsohrift fur Bauwesen. 
3. Zeitschrift des oesterreicbischen Ingenieur- und Architecten-Vereins.. 

I . Heft. 1887. 

( П р о до л же Hie.) 
Первая статья посвящена описанію пожара въ каменноугольной 

шахтѣ Вильгельма (принадлежащей сѣверной желѣзной дорогѣ въ 
Польской Островѣ, въ Австріи), мѣрамъ для его тушенія и для 
возобновления работъ въ шахтѣ. 

Вторая статья посвящена вопросу объ экономическомъ значѳніи 
пропитыванія шпалъ. 

Пропитываніе производилось 94% растворомъ хлористаго цинка 
и 6% — креозотнаго дегтя. 

Стоимость нропитыванія отъ 46 до 54 крейцеровъ на шпалу. 
Пропитанная ель служитъ 7 лѣтъ, сосна — 9 лѣтъ. По резуль
татамъ 9-ти лѣтнихъ испытаній получается экономія отъ пропиты-
ванія въ 40%. 

Весьма интересна статья о водяномъ газѣ (Wassergas ) , входя-
щемъ все болѣе и болѣе въ употребленіе для освѣщенія и для ме-
таллургическихъ цѣлей. 

Авторъ сообщаетъ свѣдѣнія о процессѣ добыванія газа, о выго-
дахъ его примѣненія, приводитъ оппсаніе прибора для добыванія 
газа и расположеніе зданій для устройства завода. 

Этотъ газъ утилизируется въ плавнльныхъ печахъ и въ Марте-
новскихъ печахъ. 

Въ статьѣ приведено подробное описаніе зданій и ііриборозъ, 
устроенныхъ въ Витковицѣ. 

Кромѣ Витковица этотъ газъ примѣняется въ Фюрстенвальд ѣ 
(около Берлина) въ Вннтершурѣ (Швепцарія), въ Эссенѣ и проч. 

Въ той асе тетради описанъ косой мостъ, раскосной системы, 
Альбрехта, недавно построенный черезъ р. Мурь въ г. Грацѣ. 
Пролеты длиною 32,48 м. и 32,35 м. 

Стоимость моста 122,502,62 флориновъ. ИЕітересепь отіетъ о 
засѣданіяхъ I I союзнаго судоходнаго конгрессіі въ Иѣнѣ и о стои
мости силы тяги и способности къ перевозкѣ судовъ различныхъ 
типовъ на одномъ и томъ же каналѣ. 

Въ той же тетради проектъ расширенія гавани въ Тріэетѣ. 
Заслуживаетъ вниманія статья профессора Брикі. о ненормаль-

номъ СОСТОЯНІИ желѣзныхъ мостовъ. 
Авторомъ подробно разсмотрѣны : причины ненормальнаго состо-

янія мостовъ, средства и инструменты, служащіе для убѣждѳнія въ 
прочности мостовъ, и по.тьза пробы для новыхъ мостовъ, съ цѣлью 
обнаруженія постепенныхъ деформаціп частей мостовъ. І 

4. Annales des ponts et chaussees. №№ 1, 2 и 3. 1887. 

Первая статья (Ко.ілииьона) посвящена графическому способу 
нахожденія плошадей кривыхъ. 

Вторая статья содерзкитъ переводъ теоріи волнъ инженера и 
профессора Герстнера. 

Не безъинтересенъ отчетъ коммиссіи о регламентаціи пріемни-, 
ковъ для газовъ, находящихся подъ большимъ давленіемъ. Заслу
живаетъ вниманія статья инженера Лейгъ о высокихъстѣнахъ, под-
держивающихъ земляныя насыпи на желѣзныхъ дорогахъ. Высота. 
поддерживающихъ стѣнокъ доходила отъ 5,30 до 18,58 м. 

Особенность устройства стѣнъ заключалась въ томъ, что имъ 
приданъ уклонъ съ лицевой стороны (въ 'Д и въ ' Д ) ! подобное , 
устройство ведѳтъ къ значительной экономіи въ кладкѣ. 

Капитальную статью второй книжки составляетъ мемуаръ Санъ-' 
Венана о различныхъ способахъ вывода уравненій для перемѣннаго 
движенія текучихъ водъ. 

Вторая статья посвящена опредѣленію водоизмѣщенія морскихъ 
и рѣчныхъ судовъ на основаніи министерскихъ регламентовъ и по 
разнымъ другимъ способамъ. 

Въ мартовской книлскѣ помѣщена довольно обширная статья 
Брика о постройкѣ металлнческихъ мостовъ въ Гер,^а,ні,^, Годландіи, 
Австріи и Швѳйцаріи. 

Тамъ же о ниве.иировкѣ уклоновъ или екатовъ, съ помощью 
метода касател ьны хъ. 

Замѣтка инженера Консидера содерлситъ опредѣленіе добавоч-
ныхъ напряженій балокъ, изслѣдованіе вліянія симметріи частей, 
пользы вертикальныхъ стоекъ и проч. 

К. 



Опйсаніе проекта Виленскихъ Городскихъ скотобоень и о скотобойняхъ вообще. 

Со времени ввѳденія въ городѣ Вильнѣ городоваго положенія, 
одною изъ главнѣйшихъ заботъ Городскаго Управленія былъ во
просъ объ устройствѣ новыхъ городскихъ общественныхъ скотобоень. 
Существующія донынѣ въ разныхъ мѣстахъ города, примитивной 
конструкціи скотобойни, частью принадлежащія мясному цеху, 
частью еврейскимъ Обществамъ, а частью отдѣльнымъ мясникамъ, 
почти совершенно лишены полицейско-врачебнаго надзора. Гигіени-
ческія условія, въ которыхъ находятся эти скотобойни, въ высшей 
степени невыгодно отзываются не только на качество мяса, но и 
на санитарное состояніе всего города. 

Съ одной стороны, невозможность примѣненія къ нимъ правильно 
организованнаго ветеринарнаго надзора надъ состояніемъ здоровья 
убиваемаго скота имѣетъ послѣдствіемъ продажу мяса иногда чрез
вычайно сомнительнаго достоинства- Хотя существующая въ 
Вильнѣ городская торговая нолиція зорко слѣдитъ за качествомъ 
продаваемаго на рынкахъ мяса, всетаки весьма часто отъ наблю-
денія ея ускользаютъ недоброкачественные мясные продукты; что 
очень естественно, ибо, при невозможности организовать правиль
ный контроль на нынѣшнихъ скотобойняхъ, который не пропускалъ 
бы ни куска мяса безъ осмотра и наложенія пломбы, поневолѣ 
приходится удовольствоваться контролемъ на выдержку. 

Само собою понимается, что мясо, доставляемое мясопромышен-
никами прямо на домъ потребителямъ, лишено даже и этого кон
троля со стороны торговой нолиціи, которая въ такихъ случаяхъ 
можетъ узнать о сомнительномъ его качествѣ единственно только 
по жалобѣ потребителей. Изъ этого легко усмотрѣть, что только 
малое сравнительно количество продаваемаго мяса подвергнуто 
осмотру торговой полиціи; если лге принять во вниманіе, что не
всегда представляется возможность, по одному лишь наружному 
осмотру, опредѣлить безвредность продаваемыхъ мясныхъ продук
товъ, то станетъ яснымъ въ какія невыгодныя, для санитарнаго 
состоянія города, условія поставлена торговля мясомъ. 

Съ другой стороны; вполнѣ примитивная конструкція нынѣ су
ществующихъ скотобоенъ, состоящихъ преимущественно изъ обвет-
шалыхъ деревянныхъ сараевъ, съ такими же полами, съ недоста
точиымъ водоснабженіемъ и при отсутствіи, необходимыхъ въ дан
номъ случаѣ, приспособлеяій для правильнаго и своевременнаго 
удаленія разныхъ органнческихъ отбросовъ, — дѣлаетъ эти ското
бойни источниі;омъ зловонія и удобнымъ питомникомъ разнаго рода 
бактерій, что конечно доллшо весьма вредно отзываться на сани-
тарныя условія прилегающихъ къ нимъ городскихъ участковъ. 

Плачевное состояніе нынѣшнихъ скотобоенъ неоднократно обра
щало на себя вниманіе мѣстной администраціи. Въ 1877 году, по 
порученію главнаго начальника края, произведенъ былъ подробный 
осмотръ существующихъ въ городѣ Вильнѣ скотобоень, при чемъ 
онѣ найдены въ такомъ неудовлетворительномъ во всѣхъ отноше-. 
ніяхъ состояніи, что дальнѣйшеѳ ихъ существованіе не можетъ быть 
терпимо, безъ явяаго вреда для общественнаго здравія. Съ своей 
стороны Виленская Городская Дума, сознавая полную необходимость 
въ устройствѣ одной городской общественной скотобойни, съ закры-
тіемъ всѣхъ нынѣ существующихъ частныхъ, поручила въ 1878 году 
Городской Управѣ выработать соотвѣтственный проектъ и предста
вить его на разсмотрѣніе Думы, что и было исполнено въ слѣдую-
щемъ году. По разсмотрѣніи проекта, Дума постановила таковой 
одобрить и приступить къ самой постройкѣ, избравъ для нея мѣсто 
на Лукишкахъ, вблизи рѣки Виліи. Однако постановленіѳ это не 
было приведено въ исполнѳніе, въ виду протеста, послѣдовавшаго 
въ 1880 году, со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, кото
рое, находя постановленіе Думы, относительно выбора мѣста для 
постройки боень вблизи частныхъ домовь и относительно спуска не
чистотъ въ рѣку Вилію, несоотвѣтственнымъ съ требованіями за
кона,— заявило что нельзя допускать ни постройки скотобойни въ 

разстояніи ближе 50 саженей отъ обывательскпхъ домовъ, ни засо-
ренія рѣкъ отводомъ вь нихъ нечистотъ изъ бойни, а должно тре
бовать устройства при бойнѣ особыхъ ямъ, выложі>нныхъ камчемъ 
на цементѣ, для собираніи нечистотъ и вывоза оиыхъ, по мѣрѣ на-
копленія, въ мѣста назначенный для сего полиціею. 

Вслѣдствіе FToro указанія со стороны Мини терства. Городское 
Управленіе озаботилось пріисканіемъ другаго мѣста для постройки 
скотобоень, что при, гористой мѣстности и отсутгтвіи правильнаго 
городскаго водоснабженія, представляло не маловажныя затрудненія 
И такъ: въ 1881 году избрано было мѣсто па предмѣстьи Новый-
Городъ, по Александровскому бульвару; но возможность постройки 
на немъ боень обусловлена бы.та согласіемі. Главнаго Общества 
Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ на отпускъ воды изъ станціоннаго 
водосн ібженія С.-Пеіербурго-Варпіавской дороги; I лавное Общество 
однако отказа.чо въ удовлетворен!и этого прсдложенія, такъ какъ 
состояніе тогдапіняго водоснаблсенія станціи не давало для этого 
возможности. Этотъ оіказъ заставилъ Городское Управленіе отло
жить пока вопросъ о постропкѣ общественныхъ скотобоень и вѣ-
роятно долго еще не суждено бы.ю бы осуществиться этому поіез-
ному предпріятію если бы не то. что Главное Общестію, ощущая 
недостатокъ воды на станціи Вильно, построило въ I8^4 году но
вое водоснабженіе, общее для С -Петербурго-Варшавской и вновь 
открытой Вильно-Ровенской доіюги. Это благопріятжіе обстоятель
ство побудило городскаго голову вновь обратиться въ Обпіѳство съ 
предложеніемъ отпустить воду на бойни изъ новаго водпснабясенія. 
Ходатайство его увѣнчалось успѣхомъ: въ концѣ 18ь4 года Глав
ное Общество согласилось отпустить воду для предполагаемыхъ ско
тобоень, съ платою по 7 коп. за 100 ведеръ, учитываемыхъ по во-
домѣру. 

Тогда Городское Управленіе вновь принялось за дѣло, разсмот-
рѣнъ былъ прежній проектъ и найдеиъ несоотвѣтствепнымъ для 
осуществленія и не вполнѣ удов.тетворяющимъ новѣГіпіимъ требпва-
ніямъ науки. Въ виду этого поручено было мнѣ составить новый 
проектъ общественныхъ скотобоень и избрано было для ихъ по
стройки мѣсто на городскомъ участкѣ земли, вблизи желѣзнон до
роги, у оврага Волчья Лапа. Ранѣе исполненія этого порученія, 
мною осмотрѣны были нѣкоторыя заграничный скотобойни, а также 
С.-Петербургскія, Либавскія, Вариіавскія и другія. Проектъ стою-
щій много труда, былъ уліе оконченъ и разсматривался особой, из
бранной для этого Городской Думою, коммисіей, когда явилось со
вершенно новое требованіе. 

Изслѣдованія Врачебнаго Управленія доказали, что постоянно 
повторяющіяся въ Виленскои губе|)иіи, заі)азительныя болѣзни скота, 
такъ тяжело отзывающіяся па сельскомъ хозяйствѣ. заносятся сюда 
скотомъ, привозимымъ изъ стенныхъ губерній на убой. Хотя гонъ 
сіеннаго скота по обыкиовеннымъ дорогамъ запрещенъ и предостав
лено право привозить его исключительно только по желѣзнымъ до
рогамъ, причемъ къ привозимымъ гуртамь примѣненъ самый зоркій 
ветеринарный надзоръ, — все-таки, по неимѣнію соотвѣтственнымъ 
образомъ устроенныхъ скотопригонныхъ дворовъ, степной скотъ со
мнительнаго здоровья нрпходитъ въ соприкосновеніе съ мѣстнымъ 
и распростраияегъ заразу. Въ виду этого мѣстная администрація 
обратила вниманіе Городскаго управленія на необходимость пере
стройки сущестнующаго скотонригоннаго двора, на который слѣ-
дуетъ принимать исключительно только степной скотъ, запретивъ 
на немъ нродалгу мѣстнаго, пригоняемаго въ городъ съ уѣзда, и 
уничтоживъ впереди двора существующій тамъ торгъ. 

При ближайшемъ озиакомленіи съ этимъ требованіемъ, слѣдуетъ 
внолнѣ согласиться, что идея изоляціи стѳинаго скота отъ мѣстиаго, 
есть одна изъ самыхъ радикальныхъ мѣръ противъ эанесенія чум
ной эпизоотіи Все-таки обращеніе общаго город-каго скотонригон
наго двора въ мѣсто, назначенное исключительно только для вете-



ринарнаго осмотра стѳпнаго скота, хотя значительно улучшило бы 
нынѣшнія условія, при которыхъ на означенномъ дворѣ осматри
вается какъ степной, такі, и мѣстный сісотъ, не вполнѣ однако до-
стигло-бы, предначертанной врачі-бно ветеринарной наукою, за
дачи: изолировать подозрительный степной скотъ отъ мѣстнаго. И 
въ самомъ дѣлѣ, степной скотъ, какъ сказано, выше, прибываетъ въ 
Вильно исключительно по желѣзной дорогѣ и выгружается на станціи. 
Пригонъ скота со станціи на нынѣпіній скотопри гонный дворъ, а рав
но гонъ его содвора на скотобойни долженъ производится по нѣкоторымъ 
улицамъ хотя и расположеннымъ на окрапнахъ города,все-таки и теперь 
частью застроеннымъ. По этимъ улицамъ больше всего прогоняется на 
пастбища за городъ молочный скотъ, принадлелсащін частнымъ обы-
вателямъ. Трудно и даже невозможно услѣдить за тѣмъ, чтобы 
прогоняемый степной скотъ не встрѣтилъ-бы по дорогѣ мѣстнаго. 
Если даже установить определенный путь, по которому допускался 
бы прогонъ гуртовъ стеннаго скота вь извѣстные часы, и совёр-' 
шенно прекратить гонъ молочнаго скота п о тѣмъ же улицамъ, то 
все-таки навозъ будетъ складываться степнымъ скотомъ по дорогѣ 
и затѣмъ развозится на колесахъ проходящихъ те.іѣгъ по окрест-
ностямъ. Съ другой стороны запрещеніе продажи мѣстнаго скота на 
скотопригонномъ дворѣи прекращеніет. рга на Стефановской площади 
впеі^еди двора имѣло бы непзбѣжнымъ послѣдствіемъ устройство 
особаго рынка для продажи мѣстнаго скота, прінсканіе мѣста для 
коего представило бы важный затруднения, п потребовало бы не 
налыхъ расходовъ-

Эти соображенія привели на мысль, что гораздо выгоднѣе для 
города и раціонімьнѣе съ точки зрѣнія, требуемой врачебнымъ 
управленіемъ, изоляціи скота степнаго о т ъ мѣстнаго, было бы уст
ройство новаго скотопригонпаго двора д.ія гуртовъ степнаго скота, 
у самой желѣзной дороги и в ъ прямой связи со скотобойнями. 

Мысль эта была вполнѣ одобрена коммпсіей. разсматривавшей 
проектъ скотобойни, въ виду чего пришлось вновь пересоставить 
проектъ, положивъ в ъ основаніе его соединеніе скотопригоннаго 
двора для привозимаго по желѣзной дорогѣ скота съ скотобойнею 
въ одно органическое цѣлое. Сообразно с ъ этимъ проектъ былъ со-
ставленъ в ъ томъ видѣ, въ какомъ онъ изображен!, иа представ-
ленныхъ здѣсь чертежахъ и былъ одобренъ коммисіею, какъ удов-
летворяюіній поставленной програіімѣ. 

Приступая къ разсыотрѣнію проекта Виленскпхъ городскпхъ 
Общественныхъ скотобоенъ» я позволяю себѣ вначалѣ слегка 
коснуться настоящаго полоніенія вопроса о постройкѣ скотобоень, 
съ цѣлыо познакомить читателя съ главнѣйшіг.и системами, по ко
торымъ выстроены болѣе выдающіяся скотобойни въ Европѣ Этотъ 
краткій обзоръ я рѣшился помѣстить здѣсь во первыхъ потому, 
чтобы оправдать, принятые мною прп проектирор.аніи Вилеиской 
бойни, основный условія и данныя и во вторыхъ потому, что. въ 
виду своевременности вопроса о ностройкѣ скотобоень в о многихъ 
лровинціальныхъ городахъ Россін, маленькін этотъ трудъ мояіетъ 
быть и не лишенъ нѣкото(іаго интереса для т-хниковъ. 

Скотобойнями вообще называются заведенія, въ которыхъ уби
вается разный скотъ, туши котораго предназначаются для пип!;и, 
и въ которыхъ туши эти очищаются, обмыва!отся и нодраздѣ-
ляются на части. 

Главнѣйшая цѣль устройства общественныхъ скотобоень лежптъ 
въ достиженіи наплучшнхъ санитарныхь результатовъ, какъ по от-
ношеніюкъ ветиринарному осмотру скота !!риводимаіо на убой и кон
тролю доброкачестности мяса, такъ равно и по отношенію къ 
правильному удаленію нечистотъ, получаемыхъ при обработкѣ тушъ 
и внутренностей. Чрезвычайно важно достигнуть того, чтобы весь 
безъ исключенія скотъ, приводимый на скотобойни для убоя, под
вергался тщательному осмотру ветеринарных'ь врачей и чтобы за-
тѣмъ каждый кусокъ мяса, вывозимый съ бойни, был!, осмотрѣнъ 
и снаблсенъ пломбой, на которой оттиснуто было число, соотвѣт-
ствующее дню убоя. Для достиженія этой цѣли, необходимо имѣть 
однѣ общественный скотобойни для всего города, администрація 
коихъ была бы въ рукахъ Городскаго Управленія, и, по открытіи 
таковыхъ, упразднить всѣ существующія в ъ городѣ скотобойни. 
Только при такомъ условіи возможно учредить правильный сани
тарный контроль надъ продаваемымъ мясомъ. Наіпъ законъ, преду
сматривая необходимость учрелсденія монополіи по устройству и 
содержанію скотобоень, даетъ Городскому Управление право за
крывать всѣ частный скотобойни, послѣ открытія общественныхъ 
городскпхъ. 

Для облегченія ветеринарнаго контроля и для возможнаго умень-
шенія расходовъ на администрацію боень, необходимо устраивать 
общественный скотобойни въ од!!Омъ мѣстѣ, огородивъ всѣ строе-

ія и дворы однимъ общим,, заборомъ. Впрочемъ, въ большихъ го

родахъ, какъ Вѣна, Парижъ, и другіе пришлось устраивать по нѣ-
скольку общественныхъ скотобоень; во-первыхъ съ цѣлью облегчить 
доставку мяса въ разныя, отдаленный другъ отъ друга, части го
рода, а во-вторыхъ потому, что тѣснота участковъ, на которыхъ 
построены были скотобойни, не дозволяла расширить ихъ, въ мѣру 
увеличившейся надобности, и пришлось по неволѣ построить новыя 
скотобойни на другомъ мѣстѣ. Вовсякомъслучаѣ, прп проектированіи 
скотобоен!, для нашихъ провинціальныхъ городовъ, слѣдуетъ при
нять за правило строить однѣ обіція для всего города скотобойни. 

Для удовлетворенія своему назначенію скотобойни должны со-
|,,стоять 4 3 ? . группы строеніи, соотвѣтственнымъ образомъ ириспособ-

•'^'ленныхъ для постоя скота приводимаго къ убого, для' убоя скота и 
для очистки и обмывки внутре!1ностей и кншокъ. В ь саннтарныхъ 
видахъ всѣ этп зданія и дворы къ нимъ прилегающіѳ доллсио быть 
такъ устроены, чтобы возможно было содерлсать ихъ въ постоянной 
чистотѣ; а потому, при постройкѣ скотобоень. первостепенную роль 
играетъ обильное водоснабженіе, въ связи съ соотвѣтственными 
приспособленіямп для бьістраго удаленія всѣхъ нечистотъ и раз
ныхъ органпческпхъ отбросковъ; прп чемъ чрезвычайно валено, 
чтобы удаляемый со скотобоень !іечіістоты не заражали бы засе-
ленныхъ мѣстъ и не засо[іяли рѣкъ. Поэтому-то при выборѣ 
мѣста для постройки скотобоень стѣдуетъ на первомъ планѣ имѣть 
В!, впду мѣстиыя условія водоснабженія и удаленія нечистотъ. 
Вообще участоісъ для постройки скотобоень долженъ по возмолсности 
удовлетворять следующимь услоііііімь. 

1) Участокъ долисенъ быть распо-чоженъ за городомъ, но вблизи 
его и соединенъ со скотопрпгоннымъ дворомъ и мяснымъ ры ! !Комъ 
удобными п широкими дорогами; разстояніе блиисайпіихъ жилыхъ 
домовъ отъ участка долиспо быть не менѣе 50 сале. Важно тоже, 
чтобы и въ будущемъ, при развитіи города, участоісъ занятый 
скотобопігями не бы.іъ окруженъ лсилыми домами. Въ этихъ ви
дахъ слѣдуетъ выбира'^ь его въ такой мѣетностп, гдѣ болѣе шанвосъ 
на развитіе въ будущемъ заводовъ и фабрикъ, чѣмъ жилыхъ квар
таловъ города. 

2) Участокъ для скотобоень долнеенъ быть или въ непосредствен-
номъ сосѣдітвѣ со скотопрпгоннымъ дворомъ, и.ти по крайней мѣрѣ 
вблизи его. Ч|іезвычайно валено обратить вниманіе на то обстоя
тельство, чтобы отнюдь не пришлось гнать скотъ со скотопригон
наго двора на скотобойни по заселеннымъ городскимъ улицамъ, въ 
видахъ чего необходимо чтобы скотобойни и скотопригонный диоръ 
находились бы на окраинахъ города съ одной его стороны и имѣли 
бы сообщеніе между собою внѣ города по возможности по незасе
ленной дорогѣ. Послѣднее требованіе станетъ яснымъ, если при
нять во вннманіе, что іго заселеннымъ дорогамъ на прѳдмѣстьяхъ 
города, обыкновенно содержатъ много домашняго молочнаго скота, 
который могъ бы приходить въ прикосновеніе съ гуртами прого
няемыми на убой, что способствова.то бы распространенію энизоотіи. 

3) Если скотобойни строятся въ связи со скотопрпгоннымъ 
дворомъ, то слѣдуетъ стараться расположить ихъ вблизи станціи 
желѣзной дороги и провести къ нимъ рельсовый путь, который далъ 
бы возмолсность выгрузить весь, привозимый по желѣзиой дорогѣ, 
степной скотъ непосредственно вблизи скотопригоннаго двора п т а 
кимъ образомъ совершенно пзбѣгнуть гона его по иубличнымъ до
рогамъ 

4) Участокъ подъ постройку скотобоень долженъ быть располо
женъ въ недалекомъ разстояніи отъ источниковь воды, такъ, обиль
ное водоснабнееніе, какъ сказано было выпіе,';играетъ самую важную 
роль въ этомъ дѣлѣ. Равнымъ образомъ мѣстныя условія должны 
дать возможность удалять жидкіе отбросы безъ вреда для сапи-
тарнаго состоянія города- Твердыя нечистоты должны быть обяза
тельно отдѣляемы отъ жидкихъ и складываемы въ особый навозныя 
ямы, откуда ежедневно вывозимы для удобренія по.чей; въ послѣд-
немъ случаѣ необходимо обратить вниманіе. чтобы нечистоты не 
выбрасывались на такія мѣста, гдѣ пасется скотъ, луч!ие всего вы
возить его на огороды, а въ крайнемъ случаѣ, когда появится эпи-
зоотія, навозъ необходимо, или зарывать въ глубокія ямы и засы
пать землею, или же сжигать. Во всякомъ случаѣ жидкія нечистоты, 
т. е. грязная вода отъ промывки тушъ и половъ, а также дожде
вая вода, по очисткѣ ихъ въ особыхъ отстойныхъ бассейнахъ отъ 
твердыхъ примѣсей и обезвреженіп, должны быть спущены въ рѣку 
ниже заселенныхъ мѣстъ. Это условіе заставляетъ обратить вни-
маніе при выборѣ мѣста для постройки скотобоень на то, чтобы 
возможно было безъ значительныхъ затратъ провести отъ нихъ под
земный каналъ съ достаточнымъ скатомъ въ рѣку, ниже города. 
Конечно рѣчь здѣсь идетъ исіслючительно о тѣхъ городахъ, въ ко
торыхъ нѣтъ возможности спустить жидкостей въ море, или же въ 
.землю, посредствомъ поглошающихъ колодцевъ. 



5) Участокъ подъ скотобойни долженъ быть достаточно обши-
ренъ для постройки на немъ всѣхъ, нужныхъ въ данное время, 
построекъ, съ расчетомъ на расширеніе ихъ въ будуиіемъ' 

Для удовлетворения своему назначенію, скотобойни должны за^ 
ключать въ себѣ слѣдующія номѣщенія : • • -

1) Собственно бойни, т. е. помѣщеиія, предназначаемый для 
убоя скота и обработки тушъ; причемъ они бываютъ общія для 
всѣхъ сортовъ скота, или же для калсдаго сорта особый; что зави
ситъ отъ величины всего заведенія и отъ тоге: занимаются ли въ 
данномъ городѣ особые мясники убоемъ крупнаго и особые убоемъ 
мелкаго скота, или же одни и тѣ же мясники бьютъ и крупный, и 
мелкій скотъ. Во всякомъ случаѣ соединять въ одномъ помѣщеніи 
молено только крупный и мелкій скотъ, для свиней же и поросятъ 
слѣдуетъ устраивать особый помѣщенія, въ виду того, что для ихъ 
убоя и обработки требуются совершенно спеціальньія приспособ-
ленія. 

2) Помѣщенія для мытья кишокъ и внутренностей. Впрочемъ 
иногда для этой цѣли устраиваютъ нриспособленія въ самыхъ помѣш,е-
ніяхъ боень, что хотя и удобно для мясниковъ, но не должно быть 
допускаемо въ видахъ чистоты и въ особенности потому, что, при 
промывкѣ кишокі> горячей водою, выдѣляется много пару и воню-
чихъ газовъ, вредно вліяюш,ихъ на качество мяса. Въ этихъ ви
дахъ гораздо правильнѣе сосредоточить операцію мытья кишокъ и 
внутренностей въ особомъ помѣш,еніц, причемъ, для удобства со-
обш,енія, оно должно непосредственно примыкать къ бойнѣ. Исклю-
ченіе изъ этого правила составляютъ бойни, устроенныя по камер
ной системѣ, о которыхъ будетъ сказано далѣе. 

3) Х.іѣва или навѣсы'для простоя скота, приводимаго на убой. 
4) Особыя бойни и хлѣва для скота сомнительнаго здоровья. 
о) Машинное зданіе, вь которомъ помѣщаются запасники для 

хо.чодной и горячей воды, котлы для согрѣванія воды и добыванія 
пара и машины для накачиванія воды, если источникъ водоснаб
жения нмѣется на самомъ участкѣ скотобоень; юобще въ этомъ зда-
нін помѣшдютъ по возможности всѣ паровые двигатели, нужные 
для боень. 

6) Зданія для администраціи боень, въ которыхъ помѣш,аются: 
К')нторы, кабинетъ для ветеринарныхъ изслѣдованій и квартиры 
для тѣхъ агентовъ, кои должны постоянно находиться на бойняхъ. 

7) Навозные ящики или ямы, для складыванія твердаго навоза, 
привозимаго изъ номѣщеній боень на особыхь телѣлскахъ; навозъ, 
складываемый въ этихъ ящикахъ, долженъ ежедневно вывозиться. 

8) Навѣсы дли лошадей и телѣгъ мясниковъ. 
Трудно дать какія-нибудь обпі,ія правила, для распланпрова-

нія всѣхъ этихъ помѣщеній. Существующая въ разныхъ городахъ, 
обществеиныя скотобойни распланированы весьма разнообразно, въ 
зависимости отъ очертанія участковъ земли, на которыхъ они по
строены, и отъ разныхъ соображеній, которыми въ каждомъ дан
номъ случаѣ руководился строитель. Удачное распланированіе строе-
ній, входящихъ въ составъ скотобоень, составляетъ главную и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ самую трудную задачу проектирующаго, а потому я 
позволю себѣ нѣсколько распространиться надъ этимъ вопросомъ, 
касаясь его конечно только съ общей стороны, независящей отъ гео
метрической фигуры участка, которая въ каждомъ отдѣльномъ слу-
чаѣ оказываетъ свое характеристическое вліяпіе на распланировку 
строеній, не могущее быть подведеннымъ подъ общія правила. 

Иѣмецкій инженеръ Остгофъ, первый и, насколько мнѣ из-
вѣстно, пока единственный ученый, который составилъ полное со
чим еніе о построГікѣ скотобоенъ, въ формѣ научнаго руководства*), 
подраздѣляетъ общественный скотобойни по ихъ распланировкѣ 
на два типа: французскій и нѣмецкій. 

По французскому типу отдѣльныя строенія скотобоень распола
гаются болѣе или менѣе симметрично относительно главной оси 
участка и раздѣляются открытыми дворами. По этому тин.\ вы
строены впервые парилсскія скотобойни при Наполеонѣ I и затѣмъ 
почти всѣ другія подобныя заведенія во французскихъ, бельгій-
скихъ и италіанскихъ городахъ и въ большихъ германскихъ и 
австрійскихъ. Какъ на болѣе выдающіяся скотобойни, построен
ныя, по французскому типу, укажемъ на Парижскія, Вѣнскія, 
Берлинскія, Ганноверскія, Дрезденскія- Мюнхенскія. Бременскія, 
Брюссельскія, Медіоланскія, Ліонскія, Эдпнбургскія, Марсельскія, 
Руэнскія и др. 

По нѣмецкому типу строенія скотобоень группируются безъ со-
бЛюденія симметріи, въ общей связи, другъ съ другомъ, сообразно 
назначенію и руководствуясь главнымъ образогъ необходимостью 
избѣжать, въ интересахъ удобства мясниковъ, значительныхъ пере-
. : ЮП 

*) Смотри литературный Указатель въ концѣ статьи. 

ходовъ съ одного зданія въ другое по открытымъ дворамъ, что осо
бенно важно при острыхъ климатическихъ условіяхъ мѣстности. 
Хлѣва располагаются вблизи соотвѣтственныхъ боень, а помѣще-
нія для мытья кишокъ и внутренностей пристраиваются къ зданіямъ 
б('ень, составляя иногда звено соединяющее бойни крупнаго и мел
каго скота. Если при распланировкѣ принять во вниманіе возмож
ность \величенія зданій въ будущеиъ, безъ нарушенія ихъ взаим: 
ной связи, то станетъ яснымъ, что иѣмецкій типъ удобопримѣнимъ 
только къ небольшимъ городамъ 

Въ большихъ городахъ отдѣльныя зданія боень до того огромны, 
что распланированіе ихъ по нѣмецкому типу представило бы непре-
одолимыя затрудненія. 

Остгофъ, который много строилъ скотобоень, утверждаетъ, что 
распланировка по нѣмецкому типу представляетъ для техника го
раздо большую трудность, чѣмъ по французскому, и самъ сознаетъ, 
что не во всѣхъ германскихъ городахъ, гдѣ старались примѣнить 
нѣмецкій тинъ, задача эта была удачно выполнена. 

Въ нѣкоторыхъ близкое расположеніе строеній другъ къ другу 
вызывало недостаточное ихъ освѣщеніе и малый доступъ свѣлеаго 
воздуха, что въ свою очередь заставило совершенно перестроить 
эти скотобойни; въ иныхъ не обращено достаточнаго вниманія на 
возмолсность уширенія зданія въ будущемъ. Болѣе выдающіяся ско
тобойни выстроены по этому типу въ Дюссельдорфѣ. Эрфуртѣ, 
Галлѣ, Лигницѣ, Нейбранденбургѣ, Кайзерсляутернѣ, Цейцѣ, Ле-
обшіоцѣ, Изерлорнѣ, Мюльхеймѣ, Бохумѣ, Кассе.іѣ и др. Къ сожа-
лѣнію, не всѣ эти скотобойни слѣдуетъ признать удовлетворитель
ными. 

Странно, что такой спеціалистъ какъ Остгофъ, подраздѣляя по 
распланировкѣ скотобойни на два типа. французскіГі н нѣмецкій, и 
подробно описывая почти всѣ выдающіяся скотобойни въ Е в р о п ѣ , | 
въ своемъ обширномъ и чрезвычайно тщательно составленномъ с о ч и - ' 
неніи Ueber die Schlachtbaiiser und Vichmarkte, воиіедш.емъ въ 
составъ одного изъ велпколѣпнѣпшихъ и полнѣйшихъ п.зданій по 
архитектурѣ: Handbuch der Architektur, I V Theil, 3 Halbband. 1884, 
совершенно игиорируетъ, выстроенный въ 1880—82 г., С.-Петер-
бургскія скотобойни. Между тѣмъ эти скотобойни составляютъ совер
шенно своеобразный типъ, въ которомъ руководящая идея въ рас-
плаиировкѣ зданіп новая и, слѣдуетъ отдать полную справедливость, 
далеко превосходящая европейскіе типы по своей гуманности. Ос 
новная мысль нри проектировкѣ С-Петербургскихъ скотобоень была 
уменьшить по мѣрѣ возможности страданія животныхъ, предназна-
чаемыхъ къ убою. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что скотъ, въ 
особенности крупный, чувствуетъ приближающуюся смерть по запаху 
крови и по виду окровавленныхъ тушъ; при вводѣ на скотобойни 
скотъ оказываетъ упорство, доходящее иногда до бѣшенства. Въ за-
граничныхъ скотобойняхъ мнѣ приходилось видѣть какъ мясники, 
желая занять нѣсколько лучшихъ мѣстъ въ большихъ галляхъ, вво
дили заразъ по нѣскольку быковъ, увязывали ихъ у колецъ, задѣ-
.іанпыхі, въ полу, и убивали одного за другимъ въ значительные 
про.межутки времени; такъ что иногда быку, привязанному въ помѣ-
щеніи, гдѣ виситъ масса окровавленныхъ тушъ, приходится по часу 
ожидать смертнаго удара; такая картина производитъ самое отвра
тительное впечатлѣніе даже на мало-мальски развитаго человѣка и 
невольно наводитъ на мысль о необходимости сократить муки несча-
стныхъ животныхъ. Ветеринарный изслѣдованія доказали, что если 
животное подвергается пыткѣ до убоя, то мясо его значительно те-
ряетъ свои качества, а потому и въ этомъ отношеніи слѣдуетъ ста
раться обставить операцію убоя такъ, чтобы скотъ до послѣдняго 
момента не чувствовалъ, что его убьютъ. Руководясь этой идеею, 
строители С.-Петербургскихъ скотобоень расположили зданія боень 
съ такимъ расчетомъ, чтобы скотъ, пригоняемый на убой, не могъ 
бы встрѣтить увозимаго мяса. Для этой цѣли зданія боень и хлѣ-
вовъ расположены въ параллельные ряды, образуя нѣсколько скот-
ныхъ и мясныхъ дворовъ, и.золированныхъ другъ отъ друга соотвѣт-
ственнымъ расположеніемъ заборовъ. Ворота для вгона скота и скот
ная площадка находятся съ одной стороны участка, граничащей со 
скотопригоннымъ дворомъ, а мясная улица и ворота для увоза мяса 
съ противоположной. Позволимъ себѣ этотъ тинъ назвать С.-Петер-
бургскимъ, выралсая наделсду, что прек[)асная идея, руководящая 
строителей С.-Петербургскихъ скотобоень, принята будетъ за осно-
ваніе при проектированіи подобныхъ заведеній въ другихъ горо
дахъ Россіи. и отъ души лселаеиъ наніимъ сотоварищамъ по по-: 
стройкѣ скотобоень не подражать въ этомъ отношеніи слѣпо загра-
ничнэімъ типамъ, а напроіивъ того, по мѣрѣ возможности, примѣ-
вять и развивать далѣе тотъ прекрасный типъ, который наши тех- ' 
НИКИ создали при постройкѣ С.-Петербургскихъ скотобоень. 



Разсиітрѣвь главныя системы расиланированія зданій обще
ственныхъ скотобоень, перрйдемь къ краткому описанію болѣе упо-
требительныхъ тиновъ самыхъ зданій. 

Собственно бойни или зданія, въ которыхъ производится убей 
«кота и обработка тушъ, бывакітъ двухъ типовъ: 

Во Франціи, Бельгіи и Италіи зданія боень строятся по такъ 
называемой камерной системѣ, состоящей въ томъ, что зданія эти 
подраздѣляются ноиер>-чными стѣнками на особый камеры, большей 
или меньшей величины. Въ нѣкоторыхъ скотобойняхъ камеры пред
назначаются для убоя и обработки крунніго и мелкаго скота, въ 
другихъ же имѣются особыя камеры для крупнаго и особый для 
мелкаго. Каждую камеру занимаетъ одинъ пли нѣсколько мясни-
ковъ, смотря по числу скота, убиваемаго каждымъ изъ нихъ въ 
день, и по величинѣ камеры. 

Въ Ге|іманіи чаще употребля-^тся такь-называемая система об
щихъ мясныхъ заловъ (halle). По этой системѣ зданія боень стро
ятся въ видѣ огромныхъ общихъ помѣщеній для каждаго рода 
скота особо. По общему расположенію ыясныя залы для крупнаго 
скота бываютъ двоякаго рода, въ зависимости отъ размѣщенія про
ходовъ. Въ Мюнхенѣ, КасселЬ, Бременѣ и др. мясной залъ под-: 
раздѣленъ на три части, двумя рядами колоннъ, нодпирающими 
потолокъ и расположенными параллельно длинной оси зданія. Сред
няя часть нредназпачена исключительно для сообщенія, а боковыя 
для убоя скота и обработки тушъ. Въ Ганновері., Дрезденѣ, Лиг-
иицѣ и др. мясной залъ не имѣеть ередняго прохода. 

Трудно отдать предпочтеніе одной изъ этихъ системъ передъ 
другой. Остгофъ безусловно стоитъ за общія мясныя залы, находя 
ихъ болѣе выгодными противъ каме|іной системы, въ отношеніи лег
кости контроля надъ чистотою, лучшагоо-вѣщенія и вентиляціи, п 
принисываетъ имъ даже вліяніе на доброкачественность мяса, при
водя въ доказательство то соображеніе, что въ общемъ помѣщенін 
мясники, наблюдая поневолѣ дьугъ за другомъ, въ интересахъ 
конкурренцін, стараются не приг вять на убой худой скотины. Дру
гой нѣмецкій спеціалистъ по скотобойнямъ, строитель новыхъ боень 
въ Берлинѣ, Ортъ, не находить возможнымъ предпочесть безусловно 
одну систему передъ другой, полагая чіо система мясныхъ заловъ 
болѣе примѣнима для малыхъ и среднихъ городовъ, тогда какъ си
стема камерная болѣе выгодна для большихъ городовъ. Намъ ка
жется, вообще говоря, что система общихъ мясныхъ заловъ пред-
почтительнѣе системы камеръ, какъ вь отношеніи лучшихъ условій 
чистоты и контроля, такъ и потому, что она дешевле и менѣе за
нимаетъ мѣста, и наконецъ въ особенности потому, что она даетъ 
возможность примѣнить болѣе простой и лучшій способъ удаленія 
съ половъ грязной воды и жидкихъ отбросовъ. При камерной си-
стемѣ необходимо устроить подпольную канализацію, съ трапомъ 
въ каждой камерѣ. Подпольная канализація тр буетъ устройства 
подваловъ подъ зданіемь, въ противномъ случаѣ каналу слѣхуетъ 
придать такіе размѣры, чтобы возможно было чел )вѣку проходить 
по немъ: вообще проведеніе какихь бы то ни было трубъ малаго 
размѣра подъ поломъ боень, не имѣющихъ иодваловъ, нельзя при
знать раціональнымь, какъ въ виду трудности ихъ очистки, такъ 
и по не возмолсности ремонта, безъ вскрытін дорого-стоющихъ по
ловъ. Независимо сего слѣдуетъ признать, что канализація боень 
будетъ тѣмь удобнѣе, чѣмъ менѣе она требуетъ впускныхъ колод
цевъ внутри зданій, ибо, не смотря на гидравлическіе затворы и 
другія приспособленія, послѣ нѣкото[іаго времени черезъ рѣшетки 
подымаются газы, заражающіе воздухъ въ бойняхъ и скверно от-
зывающіеся на качества мяса. По(;тоянная же очистка траповъ 
едва ли достижима въ требуемомъ совершенствѣ, не смотря на 
устраиваемый иногда приспособленія для промі.івки впускомъ воды 
т'зъ водопровода. Въ общихъ мясныхъ залахъ поламъ придаютъ 
паклопъ въ сторону до.іевыхъ канавокъ, иногда покрываемыхъ 
съемными рѣшетками, для удобства сообщенія; жидкости изъ ка
навокъ попадаютъ въ наружную подземную канализацію черезъ 
нріемные колодцы, устраиваемые по концамъ зала у наружныхъ 
стѣнъ; такихъ колодцевъ кснечно гораздо менѣе по числу чѣмъ въ 
камерной системѣ. Этотъ способъ отвода жидкихъ отбросовъ даетъ 
возможность ежедневно обливать и очищать канавки, стоитъ го
раздо дешевле перваго и вообще оказался несравненно болѣе со-
отвѣтствующимъ цѣли чѣмь подпольная канализація. Первостепен- ; 
пой важности роль, которую играетъ правильный отводъ жидкихъ ' 
нечистотъ отъ скотобоень, невольно склоняетъ, наш • мнѣніе въ 
пользу системы общихъ мясныхъ заловъ. Что касается до сравни-
тельпыхъ выгодъ мясныхъ заловъ съ ходомъ по серединѣ и безъ 
пего, то вопросъ этотъ связанъ съ системой приспособленій для 
подвѣски и передвилсенія тушъ, а потому, ранѣе чѣмъ высказать 

что-либо по этому вопросу, слѣдуетъ заняться краткимъ разсмотрѣ-' 
ніемъ главнѣйшихъ системъ этихъ механизмовъ. 

Операція убоя и обработка тушъ крупнаго скота состоитъ въ 
слѣдующемъ, быкъ вводится на бойню па веревкѣ, привязанной за 
рога; веревку продѣваютъ въ желѣзное кольцо, укрѣпленное въ 
полу, и притягиваютъ голову его къ кольцу, послѣ чего боецъ вон-
заетъ кинжалъ въ нроменсутокъ между черепомъ и позвонкомъ и, 
разрѣзывая такимъ образомъ спинной мозгъ, производитъ моменталь
ный параличъ нервной системы и смерть животнаго. У евреевъ, по 
требованію Моисеева закона, скотъ долженъ . быть убитъ посред
ствомъ подрѣзанія горла; въ виду чего мясники, евязавъ быку ве
ревкою ноги по-парно, сваливаютъ его на полъ, затѣиъ особый 
рѣзакъ подрѣзываетъ быку горло большимъ острымъ ножемъ, послѣ 
чего мясникъ, оглушивъ окончательно лсивотное, ударомъ обуха въ 
голову, отрубаетъ ее топоромъ. Конечно первый способъ несрав
ненно выше втораго, такъ какъ при немъ сокращаются страдаиія 
животнаго. 

Заграницею примѣняютъ иногда для убоя быковъ такъ-назы-
ваемыя маски, закрывающія животному лобъ и глаза; противъ лба 
въ маскѣ укрѣплена желѣзная втулка, въ которую вставленъ же-
лѣзный лее квадратный илп круглый подвижный брусокъ; ударомъ 
молотка по лселѣзному бруску вонзаютъ таковой лсивотному въ 
мозгъ. Способъ этотъ тоже уступаетъ первому изъ описанныхъ 
выніе, какъ по практичности, такъ и по уменьшенію страданій 
животнаго, которыя быстрѣе прекращаются пересѣченіемъ спиннаго 
мозга. Опыты примѣненія электричества не дали хорошихъ резуль
татовъ, ибо, хотя при впускѣ сильнаго тока въ организмъ, насту-
паетъ мгновенная смерть животнаго, однако при этомъ способѣ 
значительно портится качество мяса. 

Послѣ убоя животнаго выпускаютъ кровь черезъ разрѣзъ горла 
въ особые плоскіе сосуды, въ которыхъ и уносятъ ее съ боень на 
альбуминные заводы, затѣмъ отрубаютъ быку голову и ноги въ 
колѣнныхъ суставахъ. Для дальнѣйшей обработки, тушу слѣдуетъ 
повѣспть за заднія ноги, при чемъ необходимо то опускать ее, то 
приподымать, сообразно удобству, обработывающаго тушу, мясника. 
Подъемъ туши совершается помощью лебедки, укрѣпленной къ 
стѣнѣ, и блоковъ, подвѣшенныхъ къ потолку, черезъ которые про
ходитъ канатъ, навиваемый однимъ концомъ на барабанъ лебедки 
и снаблсенный на другомъ, свободно висящемъ, концѣ желѣзнымъ 
крюкомъ. 

Для подъема туши просовываютъ черезъ заднія ноги особый 
деревянный брусокъ, или такъ-называемыя разноги, имѣющія по се-
рединѣ лселѣзное кольцо, черезъ которое продѣваютъ крюкъ укрѣ-
пленный на концѣ каната. Поворачивая рукояткою лебедки, тушу 
подымаютъ за разноги до требуемой высоты. Обработка туши, т. е. 
сниманіе съ нея кожи и вынутіе внутренностей, производится всюду 
заграницею прямо въ подвѣшенномъ положеніи; въ Петербургѣ же 
для этой цѣли распинаютъ тупіу на такъ-называемомъ стеговцѣ. 
Впрочемъ, такъ какъ стеговецъ не вошелъ почти нигдѣ болѣе въ 
употребленіе и мясники свободно безъ него обходятся, то приспо-
собленіе это не слѣдуетъ считать необходимымъ. 

Послѣ снятія кожи, вынутія внутренностей и промывки, туша 
оставляется въ висячемъ положеніи, пока совершенно не остынетъ 
и затѣмъ увозится со скотобойни или въ цѣлой штукѣ, или же 
разрѣзанная на части. Туши, предназначаемый для евреевъ, раз-
сѣкаются всегда на части, для отдѣленія кошернаго мяса отъ. 
остальнаго, продаваемаго христіанамъ, для чего опускаютъ тушу 
посредствомъ лебедки, такъ чтобы передняя ея часть лежала на 
полу и, перерубая топоромъ хребетъ, отдѣляютъ ее отъ заднихъ 
частей. 

Въ отношеніи конструкціи подвѣсныхъ механизмовъ, сущѳетвую-
щія скотобойни можно подраздѣлить на три категоріи. 

Къ первой причислимъ тѣ, въ которыхъ туша подымается въ 
опредѣ.іенномъ для нея мѣстѣ, именно тамъ, гдѣ убитъ былъ быкъ, 
и занимаетъ свою лебедку во все время обработки и остыванія. 
Къ этой категоріи принадлелсатъ бойни въ Парижѣ, Вѣнѣ, Буда-
пештѣ, Мюнхенѣ, Грацѣ, ПІверинѣ, Эрфуртѣ и др. 

Ко второй слѣдуетъ причислить тѣ бойни, въ коихъ туша по
дымается и обрабатывается надъ тѣмъ мѣстомъ гдѣ произведенъ 
убой, но затѣмъ для остыванія она передвигается на другое мѣсто, 
посредствомъ подвѣснаго къ потолку приспособленія; при чемъ какъ 
мѣсто для убоя, такъ и лебедка освобождаются для слѣдующаго 
животнаго. Къ этой категоріи принадлежать бойни въ Ганноверѣ, 
Дрезденѣ, Краковѣ, .Лигницѣ, Герлицѣ, Хемницѣ и другихъ. 

Наконецъ, къ третьей категоріи, представителемъ коей служатъ 
пока однѣ С.-Петербургскія скотобойни слѣдуетъ зачислить та-
кія, въ коихъ убой животнаго производится на одномъ мѣстѣ, об-



работка туши на другомъ, а огтываніе на третьемъ. Передвиженіе 
туши въ С -Петербурскихъ бойпяхъ отъ мѣста убоя до стеговца 
производится пос[)одствомъ особой платформы, на кото ую валится 
лсивотное послѣ убоя; подъемъ быка на стеговецъ и оттуда на под-
вѣсную къ потолку желѣзную дорогу совершается посрі'Дствомь ле
бедки и наконецъ для передвиженія по желѣзной дорогѣ служатъ 
особые ролики. Описаиіе и чергелси этихъ приспособлен!!!, чрезііы-
чайпо остроумно задуманпыхь и иcнoлн^•нныxъ С.-Петербургскимъ 
металлическимъ заводомъ, читатель молсетъ найти въ <Зодч<мъ» за 
1881 годъ. 

Чтобы оиреді-.лить относительныя ир(Чімуш,ества этнхъ системъ, 
слѣдуетъ обратить виимаиіе, что для убоя и обработки туши по
требно отъ 2 до 2і часовъ времени, тъ коихъ на убой, отруба-
Hie головы и ногъ, нросовываніе разногъ и подъемъ на лебедку оть 
і до 1 часа, а на остальную обрабоіку отъ 1 і до ІІ чаіа; на 
полное же остываніѳ туши необходимо отъ 6 до 12 часовъ, смотря 
по времени года. Сравнивая теперь первую категорію со второй, 
легко усмотрѣть что, по системѣ принятой въ первой, каждая ле
бедка, въ течепіе І 2-часоион суточной работы, можетъ быть занята 
только одной тушей и с іѣдовательно число лебедокъ долнсно быть 
равиымъ числу убиваемаго въ сутки скота, тогда какъ по системѣ 
второй категоріи, калсдая лебедка молсетъ служить для 4 до тушь 
въ то же і-абочее время. Слѣдовательно, во второмъ случаѣ число 
лебедокъ можетъ быть въ 4 раза мспѣе средняго числа суточнаго 
убоя и въ 6 ііазъ мі'нѣе максимальнаго числа суточнаго убоя, при
нимая послѣднее на 5"і^ большимъ противу перваго. Изъ этого і 
видно, что число лебедокъ въ бойняхъ второй категоріп относи- І 
тельно значігіельно м нѣе, чѣиъ въ бойняхъ первой категоріи. 

Далѣе если принять во вниманіе, что для убоя быка п тр'-бно : 
гораздо болѣе пространства,' чѣмъ для остыванія одной туши, то і 
станеіъ яснымъ, что бойни первой категоріи требуютъ относительно і 
болѣе простр.інетва, чѣмъ бойни второй. Что касается боень ] 
третьей катеіоріи, то отдѣленіе въ нихъ мѣста, на которомъ про- : 
изводится уоой, отъ того, на коемъ обрабатывается туша, вызы
вается, непринятой во вниманіе въ бойняхъ первыхъ двухъ кате-
горій, необходимостью устранить вводъ быка въ помѣщеніе гдѣ 
виситъ мясо. По экономіи иространства слѣдуетъ считать эту си
стему на равнѣ со второй категоріею; по числу лее лебедокъ Ви-
ленскія скотобойни стоять на равнѣ со второй категоріею, въ 
С.-Петербургскихъ лее, лебедокъ менѣе, но за то есть платформы 
для передачи тушъ и дифі|)еренціальиые блоки. 

Въ бойняхъ первой категоріи, если таковыя устроены въ видѣ 
общихъ мя-ных!. заловъ, обыкновенно дѣлается ходъ носередннѣ; 
ьъ бойняхъ второй категоріи хода посередпнѣ не дѣлаютъ, а 
устраиваютъ нѣсколько дверей, для ввода быковъ, съ одной боко
вой стороны зала, для вывоза же мяса съ противупстожной;*) 
также слѣдуетъ поступить устраивая бойни въ видѣ обіцаго зала 
въ третьей катег"ріи. 

Кромѣ подьемныхъ, подвѣсныхъ и передвижныхъ механизмовъ, 
для боень крупнаго скота необходимы еш;е слѣдуюпі,ія принад
лежности : 

а) рамы съ желѣзными крючьями, для под.вѣшиванія кусковъ 
мяса, головъ. и прочихъ мелкихъ частей, отрѣзываемыхъ отъ туши 
при ея обработкѣ; 

б) водопр'водъ съ кранами для разбора холодной воды, потреб
ной при обр іботкѣ тушъ, а таклсе краны съ рукавами, для про
мывки ноловъ; 

г) приспособленія для удаленія жидкихъ нечистотъ и стекаю
щей по полу воды, состоящія либо изъ подпольной канализаціи съ 
пріемными колодцами въ понилсенныхъ точкахъ пола, пли же изъ 
канавокъ устроенныхъ на поверхности пола и соединенныхъ по 
концамъ здапім съ наружными подземными водосточными трубами: 

д) ириспііСобленія для мытья кишокъ и внутренностей, состоя-
Щія изъ столиковъ и раковинъ, иногда мраморныхъ, иногда чугун
ныхъ, съ піюведенной къ нимъ холодной и горячей водою. Эти 
ириспособленія устраиваются или въ самихъ бойняхъ, или же въ 
особыхь, непосредственно соединенныхъ съ ними помѣщеніяхъ, что 
слѣду.тъ признать болѣе соотвѣтствениымъ, какъ это улсе было 
сказано вііішв; 

е) телѣиікм для перевозки внутренностей: 

*) Въ Краковскихъ скотобойняхъ, которыя по системѣ ііодвѣсішхъ прп-
способленій ачнслены ко 2-й категоріи, устроенъ однако ходъ посерединѣ. 
Вііцочемъ бойни эти нельзя считать хорошо задуманными, такъ какъ въ 
внхъ, паііримѣръ, для обработки тушъ приходится мясникамъ влѣзать на 
особыя приставиыя лѣстницы, что нельзя признать удобнымъ. 

ж) телѣлски для вывозки твердыхъ нечистотъ и склада ихъ въ 
особые навозные ящики на дворѣ. 

З) сосуды для К|.0ВИ, и 
и) вѣсы, иногда устраиваемые въ самихъ бойняхъ для взвѣши-

ванія частей тушъ-
Къ сожалѣнііо, тѣсныя рамки этого обзора не позволяютъ намъ 

подробно описать болѣе употребительные типы этихъприспособленій. 
При камерной системѣ обыкновенно не дѣлаютъ особыхъ камеръ 

для убоя мелкаго скота, т. е. телягъ, козъ и барановъ, предназ
начая для этого тѣ же камеры, въ которыхъ производится убой 
крупнаго скота. Впрочемъ въ скотобойняхъ нѣкоторыхъ большихъ 
го[іодовъ, какъ напримѣръ въ С -Петербургѣ, гдѣ принята система 
камеръ (нумеровъ), а для убоя мелкаго скота выстроены особые ну
мера. При сисіемѣ общихъ мясныхъ заловъ устраивается обыкно
венно ос<ібое помѣщеніе для убоя мелкаго скота. Въ общихъ чер
тахъ эти помѣщенія схожи между собою по основной идеѣ, они обык
новенно большихъ или меньшихъ [іазмѣровъ, залы съ иродольнымъ 
ходомъ по серединѣ; боковыя части полраздѣлены на отдѣленія по
перечными рамами съ укрѣнленными къ нимъ крючьями; въ каждомъ 
отдѣленіи имѣются столы для закалыванія скота и начала обработки 
туши. Особыхъ приспособ.іеній для подъема тушъ въ этихъ бойняхъ 
не устронвають. такъ какъ вѣсъ мелкаго скота до того незначите-
.іенъ. что мясники, безъ особыхъ затрудненій, справляются съ нимъ 
руками. Опериція убоя мелкаго скота состоитъ въ томъ, что живот
ное приводятъ или приносятъ на бойню, кладутъ на столъ и зака-
лываютъ: нынустивъ затѣмъ кровь въ такіе же сосуды, какъ на 
бойняхъ крупнаго скота, принимаются за обработку туши, начиная 
ее на томъ лее столѣ. Отрѣзавъ ноги въ колѣнныхъ суставахъ, вѣ-
шаютъ тушу на крючьяхъ, нродѣвая таковые сквозь оставшіяся 
верхнія части заднихъ ногъ; въ такомъ положеніи окончательно обра-
ботываютъ тушу и оі-тавляютъ ее до полнаго остыванія. Для водо-
снабженія боень мелкаго скота устроены такіе лее краны, какъ для 
боень крупнаго; для с о к а же грязной воды полу придаютъ въ по
перечномъ сѣченіи наклонъ въ двѣ долевыя канавки, отдѣляющія 
средній проходъ отъ боковыхъ частей; каналы истекаютъ по кон
цамъ зданія въ колодцы, соединенные съ наружнымъ водостокомъ. 
Приспособленія для мытья кипюкъ, такой же конструкціи какъ при 
бойняхъ крупнаго скота, устраиваютъ иногда въ самыхъ бойняхъ, 
а иногда въ при .егаюпгемъ къ нимъ особомъ помѣщеніи. 

Убой свин.-й производится въ особомъ помѣщеніи, которое почти 
всегда строится по системѣ общихъ мясныхъ залъ. Въ Петербургѣ 
для свиныхъ шпарней выстроено особое зданіе, подраздѣлекное на 
нумера, что впрочемъ слѣдуетъ считать за исключеніе изъ общаго 
прави.іа. Бойни для свиней, по системѣ общихъ залъ, бываютъ 
различныхъ типовъ, смотря по конструкціи подъемныхъ и пере
движныхъ механизмовъ. 

Убой свиней производится обыкновенно слѣдующимъ образомъ: 
свинью приводятъ на бойню, останавливаютъ по близости къ осо-
бымъ чанамъ съ горячей водою, оглушаютъ ее сильнымъ ударомъ 
молога по головѣ и закалываютъ кинжаломъ, вонзая таковой въ 
шею Выпусти въ кровь въ сосуды, подымаютъ тушу посредствомъ 
особаго приспособлен!я, передвигаютъ соотвѣтственнымъ образомъ и 
погружаютъ въ чанъ съ горячей водою (около 60° Ц . ) Продер-
жавъ тушу въ гоііячей водѣ отъ 2-хъ до 3-хъ минутъ, подымаютъ 
ее изъ чана и опускаютъ на особые столы, на которыхъ отдѣляютъ 
щетину; затѣмъ отрубаютъ ноги въ колѣнныхъ суставахъ и про-
совываютъ чер(>зъ заднія ноги деревянный брусокъ; послѣ чего 
посредствомъ П'.ді.емныхъ приспособ.іеній, подымаютъ тушу, пере
двигаютъ на соотвѣтств иное мѣсто и подвѣшиваютъ къ крючьямъ, 
укрѣпленнымъ на рамѣ, на которыхъ она подвергается окончатель
ной обработкѣ и остывай!ю 

В ъ сущее вующихъ свинобойняхъ чаны съ горячей водою, по
ставлены либо въ общемъ помі.щеніи гдѣ висятъ туши, или же 
д.ля нихъ отгорожено особое номѣщеніе, такъ называемый шпарни, 
соединенное сь главнымь заломъ широкими отверетіями въ раздѣ-
ляющей стѣнѣ. Первое расположеніе встрѣчаемъ въ свинобойняхъ 
въ Петербургѣ, Мюнхенѣ, Касселѣ, Ганнове|іѣ и др., второе же 
въ свинобойняхъ въ Эрі|іуртѣ, Шверинѣ, Галлѣ, Брауншвейгѣ, 
Брем>'нѣ и др. 

Ветеринарныя нзслѣдованія привели къ заключенію, что 
паръ оказываетъ скверное вліяпіе на качество свинаго мяса; 
выходя съ этой точки зрѣнія, слѣдуетъ безусловно отдать пред-
почтеніе тѣмъ свинобоннямъ, въ коихъ чаны съ горячей во
дою, выдѣляющіе много Пара и тен.іоты, расположены въ осо
быхъ помѣщ ніяхъ. Чаны, по способу подогрѣванія въ нихъ воды, 
бываютъ двонкаго рода; а именно: вмазанные въ кирпичный 
очагъ, для непосредственнаго нагрѣва, и свободно стоящіе; къ 



первымъ проведена только холодная вода, ко вторымъ же холодная 
и горячая. Въ послѣднемъ случаѣ вода подогрѣвается, или на мѣ-
стѣ посредствомъ котла, отдѣльно стоящаго въ самыхъ шпарняхъ, 
или же горячая вода проведена по трубамъ изъ машиннаго зданія; 
при чемъ для поддерживанія нужной температуры (отъ Ь0° до 
60° Ц. ) вода подогрѣвается посредствомъ кондепсаціи пара, провѳ-
деннаго въ чаны особой трубкою съ тарелочнымъ наконечникомъ. 
Чаны вмазанные всегда дѣлаются металлическіе; свободно же стоя-
щіе бі.іваютъ чугунные, желѣзные и деревянные. Приспособленія 
для подъема, погруженія и передвиженія туши, бываютъ весьма 
разнообразны въ зависимости главнымъ образомъ отъ расположенія 
чановъ и столовъ. 

Примѣромъ общей залы, безъ отдѣленія помѣщенія для ча
новъ, могутъ служить Мюнхенскія скотобойни, въ которыхъ общій 
залъ раздѣленъ столбами на три части; въ боковыхъ помѣщаютея 
рамы съ крючьями, а въ средней чаны и столы. 

Для погруженія тушъ и передвиженія ихъ на столы, надъ 
всей средней частью бойни устроенъ мостовой кранъ, состоящій 
изъ телѣжки, движущейся вдоль зданія по подвѣснымъ рельсамъ; 
на те,.ѣжкѣ въ свою очередь движется подъемная лебедка въ на-
нравленіи перпендикулярномъ долевой оси бойни; такимъ образомъ 
туиіа можетъ быть поднята съ любаго мѣста, погружена въ чанъ, 
откуда поднята, передвинута и сложена на любомъ столѣ. 

Въ свинобойняхъ съ отдѣленнымъ стѣною помѣщеніемъ для ча
новъ, послѣднее располагается различно по отношенію къ главной 
части зданія. И такъ напримѣръ: въ Яр(|іуртѣ помѣщеніе для ча
новъ, отдѣленное отъ мяснаго зала одной поперечной стѣною, на
ходится такимъ образомъ у одного изъ его концовъ. Въ Грацѣ 
зданіе свинобоень раздѣлено двумя поперечными стѣнами на три 
части; номѣщеніе для чановь находится въ серединѣ, а по обѣимъ 
его сторонамъ расположены мясные залы, для обработки и остыва-
нія тушъ. Въ Берлинѣ свинобойни раздѣлены двумя продольными 
стѣнами на три части: среднюю занимаютъ чаны, а двѣ боковыя 
составляютъ помѣщепіе для обработки тушъ и остыванія; средняя 
часть выше боковыхъ и получаетъ свѣтъ черезъ окна расположенный 
надъ ихъ крыпіами. Въ Браѵншвейгѣ одна продольная стѣна раз-
дѣляетъ здпніе боень на двѣ части, въ одной изъ коихъ помѣ-
щаются чаны, а въ другой мясной залъ. 

При распололсепіи чановъ въ отдѣльномъ помѣщеніи, для по-
груженія туши въ воду и складыванія на столы, устраиваютъ 
подъемные краны, вращающіеся около вертикальной оси. Передви-
женіе туши, очищенной отъ щетины на столахъ, къ рамамъ съ 
крючьями совершается посредствомъ тѣхъ же столовъ, которые для 
этой цѣли устраиваются въ видѣ телѣжки на двухъ колесахъ. Для 
подъема со стола и подвѣскп туши на крюкахі. устраиваются осо
бые дифференціальные блоки, движущіеся вдоль рамъ по впсячимъ 
рельсикамъ. Весьма хорошо исполненные примѣры подобнаго рода 
находятся въ свинобойняхъ въ Брауншвейгѣ и Касселѣ. Въ сви- ' 
ныхъ шпарняхъ С.-Петербургскихъ, въ которыхъ чаны поставлены 
въ тѣхъ же нумерахъ гдѣ виситъ мясо, подъемъ тушъ, погруженіе 
ихъ въ чаны, передвиженіе на столы и оттуда на крюки совер
шается посредствомъ дифференціальнаго блока, движущагося по 
подвѣсной къ потолку желѣзной нолосѣ. О приспособленіяхъ для 
мытья кишокъ и внутренностей, устраиваемыхъ также какъ и въ 
бойняхъ для другихъ сортовъ скота, слѣдуетъ повторить тоже 
что и было сказано выше, т. е. что для нихъ надо устраивать осо
быя номѣщенія въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ бойнею. При 
проектированіи взаимнаго расположения помѣщеній для чановъ, для 
обработки тушъ и для мытья кишокъ, слѣдуетъ обратить особое 
вниманіе на удобства передвиженія телѣжекъ. Слѣдуе|ъ стараться, 
чтобы передвиженіе столовъ съ тушами отъ чановъ щ> мясную и 
телѣжекъ съ внутренностями изъ мясной въ номѣщеніе для мь;тья 
кишокъ, ніло бы но возможности по одному направленію и ни въ 
какомъ случаѣ не по встрѣчно.му. 

Д.дя водоснабженія свинобоень, кромѣ устройства такихъ же 
крановъ какъ въ дііугихъ бойняхъ, слѣдуетъ еще провести горя
чую воду къ чанамъ и паръ д.ія подогрѣванія, если не устрое;-;о 
для этою особаго приспособлѳнія въ самой бойнѣ. Водостоки устраи
ваются также какъ п въ другихъ бойняхъ. 

Иъ заключеніе сл Г.дуоть еще упомянуть что, въ виду труд
ности въ нерегоніі свиней съ одзого мѣста на другое, ироисходя-
ще.; отъ особаг'' упорства, которымъ обладаетъ это животное, слѣ-
ду(-тъ х.іѣва размѣіпать по близости къ бойнямъ и располагать въ 
нихъ выходная двери насупротивъ дверей ведущихъ въ парню, 
огородивъ сь обѣнхъ сторонъ проходъ между дверьми низкими за
борчиками. Весьма ііолезі о также пристроить къ шпарнямъ малень
кое помѣщеніѳ для загона ііѣкотораго количества свиней, предна-

значенныхъ къ убою ; иногда для этой цѣли отгораживаютъ закромъ 
въ самой шпарнѣ. 

Познакомившись съ главнѣйшимп системами зданій боень и съ 
тѣми условіями, коимъ онѣ должны удовлетворять по своему назна-
ченію, обратимся къ конструктивной сторонѣ вопроса 

Стѣны зданій боень должны быть обязательно каменный; дере
вянная конструкція была бы здѣсь вполнѣ не соотвѣтственной, какъ 
въ санитарномъ отношеніи, такъ и въ противуполіарномъ Такъ 
какъ зданія боень никогда не отапливаются'), а мелсду тѣмъ необ
ходимо зимою предохранить мясо отъ замерзанія, а .іѣтомъ отъ дѣй-
ствія солнца, то кирпичнымъ стѣнамъ слѣдуетъ придавать толщину 
не менѣе двухъ кирпичей. Въ этихъ же видахъ, покрытіе потол-
ковъ кирпичными сно,замн. часто встрѣчаемое въ большихъ ското
бойняхъ за границею, слѣдуетъ считать весьма цѣлесообразн:,:мъ. 
Дороговизна сводовъ заставляетъ однако прибѣгать къ деревянной 
конструкпіп потолковъ, изъ коихъ наиболѣе соотвѣтственной слѣ-
дуетъ считать систему открытыхъ балоКъ, по которымъ настлаиъ 
потолокъ изъ 2-хъ или 2Ѵз дюймовыхъ досокъ. Штукатуренные по
толки по деревянной иодшивкѣ не должны здѣсь находить примѣ-
нѳнія. Т ѣ помѣщенія, въ которыхъ выдѣляется паръ, какъ шпарни 
и комнаты для мытья кишокъ, устраиваются безъ потолочнаго на^ 
стила, прямо съ открытыми стропилами, при чемъ въ конькѣ крыши 
устраиваются вытяжные фонари. При этой системѣ увеличивается 
высота сказанныхъ номѣщеній, что предохрпняетъ сосѣднія комнаты 
отъ нрониканія n a t a черезъ отверстія въ стѣнахъ. 

(^кна въ бойняхъ слѣдуетъ дѣлать на высотѣ не м.нѣе 0,75 са
жени отъ пола, какь въ интересахъ болѣе удобнаго освѣщенія, 
такъ и потому что части стѣны подъ подоконникомъ бываютъ обык
новенно заняты разными приспособленіями. Величина и чисю 
оконъ должны быть назначены въ зависимости отъ глубины помѣ-
щенія, которое приходится освѣщать. Во избѣжаніѳ сильной опе-
раціи солнечныхъ лучей слѣдуетъ окна располагать въ западной 
и восточной стѣнахъ зданія, стараясь избѣгать устройства ихъ съ 
южной стороны; но такъ какъ для достаточнаго освѣщенія необхо
димо помѣщать окна въ продольныхъ лицевыхъ стѣнахъ здапіп, то 
для соблюденія вышеизложеннаго условія слѣдуетъ стараться сами 
зданія располагать такъ, чтобы большая пхъ ось была или парал
лельна меридіану мѣстности, пли образовала съ нимъ небольшой 
острый уголъ. Впрочемъ удовлетворсніе этого условія встрѣчаетъ 
обыкновенно много мѣстныхъ затрудненій въ особенности при рас-
планированіи скотобоень по нѣмецкому типу. Для защиты отъ 
солнечныхъ лучей устраиваютъ иногда желѣзныя или деревянный 
жалюзи въ окнахъ; приспособленіе это, хотя и весьма полезное,' 
обходится однако довольно дорого, вслѣдствіе чего рѣдко встрѣ-
чаетъ прпмѣнен е на практпкѣ. 

Для предохраненія кирпичныхъ стѣнъ отъ пропитыванія кровью 
и жидкими отбросами, облицовываютъ ихъ до высоты подоконниковъ 
аспидными досками или, что еще лучше и дешевле, штукатурятъ 
цементнымъ растворомъ съ гладкою притеркою и окрашиваютъ ма
сляной краскою. Выше подоконниковъ стѣны штукатурятся изве
стью, или же оставляются кирпичными. Съ наружной стороны въ 
большинствѣ случаевъ стѣны оставляются безъ штукатурки съ рас
шивкою только нгвовъ. Цоколь на высоту не меиѣе 0,25 саж. по
лезно облицовывать камнемъ. Крышу дѣлаютъ со свѣсомъ, поддер-
жаннымъ деревянными кронштейнами. 

Полы въ зданіяхъ боень должны удовлетворять слѣдующимъ 
условіямъ: 

a) они долнсны быть непроницаемы для воды, во пзбѣжаніе про-
питыванія подпольной почвы легко гніющимп ясидкими отбросами. 

b) матеріалъ, изъ коего сдѣланы полы, не долженъ подвергаться 
химическому разложенію отъ дѣйствія кистотъи а.\іміака, входящпхъ 
въ составъ жидкихъ нечистотъ. 

c) по.іъ долженъ быть достаточно твердый, чтобы не разрушаться 
отъ наденія разныхъ желѣзныхъ принадлежностей оборудованія бо
ень и мясницкнхъ инструментовъ. 

d) полъ долженъ имѣть соотвѣтственные скаты для удобнаго ; 
стока жидкостей, причемъ матеріалъ изъ коего онъ сдѣланъ не дол- : 
женъ быть черезчуръ скользкій при мокромъ состояніи, такъ какъ ] 
мясникамъ необходимо прочно на немъ стоять. j 

Дерево совершенно непригодно какъ матеріалъ для половъ въ ; 
бойняхъ; по своей гигроскопичности, оно въ короткій срокъ сильно,, 
пропитывается разными органическими веществами, быстро гнію- : 
щими, и издаетъ зловоніе. Болѣе употребительные матеріалы для = 

') Исключеніе составляютъС.Петербургскія скотобойни, гдѣ по особенно 
острымъ клиыатическимъ условіямъ въ нѣкоіорыхъ нумерахъ боень устро
ено паровое отопленіе. 



половъ это киртічъ, настланный въелку. асфальтъ. цементъ, плитки 
изъ обожженой глины и мраморъ и вообще тесанный камень мѣстной 
породы. Металлы, вслѣдствіи ихъ скользкости, не находятъ примѣ-
неніи в'ь данномъ случаѣ; всякія же нероввости на металлнческихъ 
полахъ, дѣлаемыя для уменьиіенія скользкости, задерживаютъ стокъ 
нечистотъ. Изъ псѣхъ перечиеленныхъ здѣсь матеріаловъ слѣдуетъ 
отдать полное предпочтение асфальту, вылитому на прочномъ осно-
ваніи. Цементъ со временемъ разрушается отъ дѣйствія кислотъ; 
кирпичъ въ елку пропитывается амміакомъ и издаетъ зловоніе, кромѣ 
того онъ представляетъ недостатокъ обицй сь плитками изъ обож
женой глины и изъ тесанаго камня въ томъ отношеніи, что выхо-
дящіе на поверхность пола швы мелсду отдѣлыіымм кирпичами или 
п.іитамн скоро засоряются. Если зданіе имѣетъ внизу покрытые сво
дами подвалы, то устройство основанія подъ асфальтъ не нредста
вляетъ никакихъ затрудиеній: оно дѣлается изъ кирпича или изъ 
тощаго бетона. Если же подваловъ нѣтъ и полъ основанъ прямо на 
землѣ, то кромѣ кирпича и бетона особенно раціонально устраивать 
фундаментъ изъ обыкновенной булыжной мостовой, залитой по верху 
изнестковымь или цементнымъ растворомъ для образован!» гладкой 
поверхности. Преимуще(;тва булыжной мостовой для основаніп подъ 
асфальтовые полы зданій, не имѣющихъ подваловъ, заключаются 
главнымъ образомъ въ томъ, что мостовая донускаетъ сильную утрам
бовку, что предохраня("гъ отъ осадокъ впослѣдствіи; обстоятельство 
это чрезвычайно валено, если принять во впиманіе, что оснпваніе 
половъ п|)Иходится класть прямо па землѣ, отчасти встреволсенной 
раскопками при возведен!и фупдаментовъ. Кромѣ того большая те-
п.юпроводность булыжиаго камня способствуетъ сохраненію невысо
кой температуры пола, такъ скверно вл!яюш.ей на прочность ас
фальта. 

Лучшимъ матеріаломъ для покрытія крыши въ отношенія лег
кости и прочности, есть желѣзо и цинкъ. За то матеріалы эти не 
удобны вслѣдствіе того, что лѣтомъ они сильно накаливаются, что 
въ свою очередь вліяетъ на вредное для мяса повышеніе темпера
туры въ бойняхъ; зимою же металличесцое покрытіе, вслѣдствіе 
своей значительной теплонроводимости, мало предохраняетъ помѣ-
щен!е отъ промерзанія. Въвиду этого металлическія кровли могутъ 
быть примѣн(мш лишь тогда, когда потолки надъ бойнями сводча
тые, или но крайней мѣрѣ нростильные со смазкою; при открытой 
лее конструкціп стропилъ надъ помѣщеніямп, въ которых'!, осты-
ваютъ туши, металлическая кровля не пригодна. За границею для 
покрыт!я кровли часто употребляется аспидъ, матер!алъ весьма 
подходящ!й для этой цѣли, но къ сожалѣі!!ю у насъ неудобопри-
мѣнимый, вслѣдствіе знач!ітельной его стоимости. Часто также 
кроютъ крыши пад!> боішями черепицею, что однако нельзя рекомен
довать, В'!, виду большой тялсести такихъ покрытій, требующей 
при значительныхъ пролетахъ очень сильной конструкціи стропилъ. 
Толь рѣдко !!римѣняется для покрытія боень Изъ всѣхъ перечи
еленныхъ матеріаловъ у насъ нанболѣе подходящимъ будетъ лее 
лѣзо или циніеъ (въ средней и южной полосѣ), при чемъ ігО!!ечно 
не слѣдуетъ примѣнять открытой системы стропилъ въ помѣіцен!яхъ 
гдѣ остива!отъ туіпи. 

Для вентиляціи боень устроиваются обыкновенно вытяжныя 
трубы съ клапанами, проведенный въ чердачномъ номѣщеніи и 
выходящія наружу черезъ фонарики въ крышѣ; трубы эт!і слу
жатъ для выпуска испорченнаго воздуха, для впусіеа лее свѣжаго 
иноі'да устраиваютъ въ стѣнахъ надъ поломъ соотвѣтственные воз-
духопр!емннкп. Впрочемъ если отопленія нѣтъ, то на зиму возду-
хопр!емники слѣдуетъ обязательно закрывать, для предохраненія 
помѣщенія отъ промврзанія. 

Для простоя скота, въ ожидан!и убоя, устраиваются нри ско
тобойняхъ хлѣва и крытые навѣсы; при чемъ для того, чтобы по 
мѣрѣ возмолшости сохраі!ить путь, по которому ііриходится вести 
скотъ изъ хлѣвовъ на бойни, стараются помѣстить эти зданія по-
блилее другъ къ другу. Конструкція и величина хлѣвпвъ зависитъ 
какъ отъ сорта скота, для котораго они предназначаются, такъ и 
отъ времени допускаемаі-о въ !іихъ простоя. Вообще леелательпо, 
чтобы, по мѣрѣ возможности, не допускать ночевки скота на ско
тобойняхъ; въ этихъ видахъ слѣдовало бы установить порядокъ, 
по которому скотъ приводимый на бойни доллеенъ быть убиваемъ 
въ тотъ же день. Однако примѣненіе этого правила возможно лишь 
въ томъ случаѣ, если рядомъ со скотобойне!о существуетъ скотопри
гонный или сѣнноп ДВ01 ъ, съ достаточнымъ іѵоличествомъ хлѣвовъ 
для простоя и прокормлен!я въ нихъ скота. Въ протиішомъ случаі;, 
на самыхъ скогобоЙ!!яхъ, или луч!пе рядомъ съ ними, необходимо 
высіроить хлѣва, въ которыхъ скотопромышленники могли бы нѣ-
кот 'рое время держать и кормить за установленную плату, приво
зимый ими для продажи, скотъ. Устройство подобныхъ ХЛѢІЮВЪ 

чрезвычайно полезно въ особенности въ городахъ расположенныхъ 
при линіяхъ желѣзныхъ дорогъ, по которымъ привозится скотъ 
значительными парт!ями. Оно даетъ скотопромы!Пленникамъ возмож
ность продержать нѣкоторое время скотъ въ этихъ хлѣвахъ и про
давать оный мясникамъ безъ посредства откупщиковъ. Если Город
ское Управленіе не имѣетъ скотныхъ дворовъ съ достаточнымъ ко
лпчествомъ соотвѣтственно устроенныхъ хлѣвовъ, то тогда оно обя
зано допустить существованіе подобныхъ дворовъ въ рукахъ част
ныхъ,-лиць, что однако вредно вь санитарномъ отношеніи и не
удобно для установленія правильной торговл!і сіеотомъ. Опытъ па-
каза.чъ, что частные владѣльцы такихъ дворовъ, являясь вмѣстѣ 
сътѣмъи откупщиками, оказываютъ вліяніе на неправильное новы-
шеніе цѣнъ к а к ъ на живой скотъ, такъ и на мясные продукты. 

Вообще г о в о р я , устройство общественныхъ хлѣвовъ для про-
"стоя и прокормленія скота приносить огромную пользу въ санитар
номъ и экономическомъ отношеніі!, и вмѣстѣ съ тѣмъ, составляетъ 
до.ходиую статью для города- При существованІ!і подобныхъ хлѣ-
вовъ въ недалекомъ разстояніи отъ скотобоень, на послѣднихъ 
можно ограничиться постройкою ХЛѢВО!ІЪ И навѣсовъ для коротіеаго 
простоя скота, безъ нрпсппсобленія для корма . 

Подробное описаніе разныхъ системъ хлѣвовъ не можетъ входить 
въ тѣсныя рамки настоящаго труда, а потому о г р а ! ! Н ч и м с я здѣсь 
лишь указаніемъ того об!цаго правила, что съ точ 'ки зрѣнія гпг!е-
нической и п[ютивупожарной. хлѣва, устраиваемі.іе при сіеотобой-
няхъ. доллены быть каменные, а отнюдь не деревянные, къ нимъ 
должна быть провед'на вода и устроены соотвѣтствеі!ные стоки. 

Для убоя сіеота сомнительнаго здо|)овья устраиваются особые 
бойни съ хлѣвами, при чемъ почти всегда строенія эти і! дворъ 
нри нихъ изолируются отъ остальнаго участка скотобоень; бойии 
эти состоятъ обыкновенно изі> одного общаго приспособлен!я для 
убоя всѣхъ сортовъ скота Для складыван!я навоза и другихъ 
нечистотъ устраиваются при этихъ бойняхъ особыя непроницаемыя 
ямы, содержимое которыхъ, по надлежащей дезинфекц!и, вывозпіся 
ежедневно въ установленныя мѣста, гдѣ и зарывается въ землю. 
Кромѣ о!іисанныхъ выше зданій , нри скотобойняхъ строятся еще 
помѣщенія для машинъ и котловъ, дома для конторъ и квартиръ 
администраціп, конюшни для простоя лошадей мясниковъ и навѣсы 
для телѣгъ; зданія эти не представляютъ никакихь конструктив
ны хъ особенностей. 

В!, заключеніеэтого краткаго обзора остановимся еще нѣсколько 
на вопросѣ о водоснабжен!и и канализаціи сіеотобоень. 

Количество воды, потребное для скотобоень, опредѣляется в ъ 
зависимости отъ средняго суточнаго числа убиваемаго скота, при
нимая послѣднее равнымъ отношенію между полнымъ годовымъ 
чпсломъ убоевъ и числомъ рабочихъ дней въ году. Суточный рас
ходъ воды опредѣляется перемнонеен!емъ средняго суточнаго числа 
убоевъ на нормальное количество воды, потребное на одинъ убой. 
При о;іредѣленіи послѣдняго, принимаютъ во вниманіе полный рас
ходъ поды, к а к ъ на обработку туши и внутренностей, такъ и на 
промывку половъ и поливку мостовыхъ, и придаютъ кромѣтого нѣ-
который з а п а с ъ съ цѣлью обезпечить правильное водоснабженіе и 
въ тѣ дни, въ которые число убиваемаго сіеота превышаетъ сред
нее суточное. По Остгофу полное количество воды, потребное на 
одинъ суточный убой, считая съ вышеуіеазаннымъ за!іасомъ, можетъ 
быть принято въ 0.4 куб. метра. При постройкѣ Берлиискихъ 
скотобоень полный нормальный расходъ воды принятъ былъ рав
ным!, 0.31 куб, метра на одинъ убой крупнаго и мелкаго скота и 
0.46 куб. метра на одинъ убой свинь!і. Изъ другихъ существую
щихъ скотобоень можемъ еще нривест!! сіѣдующія данныя по рас
ходу воды, выраѵкенныя въ к у б . метрахъ на одипъ убой: Бохумъ 
О.ѵіО, Версчль 0.57, Бреиенъ 0.20 Миланъ 0.49, Пештъ 0.30, 
Ліонъ 0.18, Парижъ0.21; изъ всѣхъ этнхъ разнообразнымъ цифръ 
можно вывести въ среднемъ 0.30 куб. метра, что равно оіеоло 25 
ведеръ. Не лиіі!і!имь будетъ замѣт!іть здѣсь, что при устройствѣ 
водоснабженія С!;отобоень въ городахъ, расі!Ололеенныхъ въ сквер
ной !Юлосѣ. слѣдуетъ предохранить водо!фОводъ въ неотанливае-
мыхъ зданіяхъ отъ возможности замерзанія зимою, въ особенности 
въ нерабочее время. 

Что касается отвода нечистотъ и каналнзаціи, то, имѣя въ 
виду, что при описан!и зданій скотобоень пришлось уже отчасти 
познакомиться съ этимъ предметомъ, хпомянемъ здѣсь объ немъ 
только в!:ратцѣ. Всѣхь твердыхъ !іечистотъ и отбросовъ, получае-
мыхъ при обработке тушъ і!а скотобоішяхъ, ие слѣдуетъ пускать 
пъ обіціе городск!е каналы, во избѣлеаніе ихъ засоренія. Вообще 
слѣдуетъ поставить за правило, ч т о б ы всѣ тверд!.ія нечистоты обя
зательно вывозились б ы съ боень, по извѣстному, систематически 
заведенному порядку; грязная же вода отъ промывки половъ, ко-



торой ежедневно получается огромное количество, а также дождевая 
вода, по очисткѣ ихъ въ отстойныхъ бассейнахъ, должны быть 
спущены въ общую городскую канализацію; а, въ случаѣ несу-
ществованія таковой. — непосредственно въ рѣку ниже города или 
въ другіе естественные резервуары, смотря по мѣстпымъ условіямъ. 
Во всѣхъ почти европейскихъ скотобойняхъ заведена подобная 
система удаленія нечистотъ со скотобоень, сообразно съ которой 
устроены особые навозные склады для твердыхъ нечистотъ и сѣть 
сточныхъ трубъ для спуска воды. Исключеніе составляютъ С . - П е -
тербургскія скотобойни, въ которыхъ, въ виду мѣстныхъ условій, 
построены инженеромъ Августовскимъ двѣ канализаціонныя систе
мы: одна предназначена для спуска атмосферическихъ осадковъ въ 
городскія трубы; другая же принимаетъ въ себя всѣ жидкія нечи
стоты, съ разбавленными въ нихъ твердыми, и, посредствомъ чу
гунныхъ трубъ, собираетъ ихъ въ особый резервуаръ, построенный 
на участкѣ скотобоень, откуда уже паровая мапіина нагнетаетъ 
ихъ по чугуннымъ трубамъ на взморье. Подробное описаніе этого 
сооруженія съ соответственными расчетами, можно найти въ •^Oпи-
саніи новыхъ городскпхъ скотобоень», изданномъ С-Петербургской 
Городской Управою въ 1882 году. Впрочемъ. не лишнимь будетъ замѣ-
тить здѣсь, что, къ сожалѣнію, не издано полной монографіи такого, 
во всѣ.хъ отношеніяхъ интереснаго, сооружен'я какъ наши столич
ный скотобойни; "упоминаемая же брошюра составляетъ приложеніе 
къ извѣстіямъ С.-Петербургской Думы п въ продажѣ не находится. 

Помѣщенія для складыванія навоза бываютъ весьма разнообраз-
ныхъ типовъ, въ зависимости какъ отъ способа вывозки съ нихъ 
нечистотъ, такъ и отъ величины скотобоень. По отношенію къ спо
собу очистки навозпыхъ складовъ, послѣдніе можно подраздѣлить 
на двѣ категоріи, а именно: навозные склады (Dungerhause), въ 
которыхъ примѣнена система сваливанія нечистотъ прямо въ вывоз-
ныя бочки (Abfuhr-Systeme) и навозныя ямы (Dungergrube), служа-
щія для непосредственнаго складыванія въ нихъ нечистотъ. 

Примѣромъ 1-ой категоріи могутъ служить навозныя склады 
устроенные при Мюнхенскихъ скотобойняхъ которые состоять 
изъ двухъ - этажнаго каиеннаго крытаго строенія. Телѣ-кки съ не
чистотами вкатываютъ по наклонной плоскости во второй этажъ и 
тамъ содерлсимое ихъ сваливаютъ въ особыя отверстія въ полу, 
подъ которыми въ нижнемъ этажѣ стоятъ горизонтальным бочки на 
четырехъ-колесныхъ телѣгахъ. Нечистоты сваленный въ эти отверстія, 
падаютъ внизъ по воронкамъ и попадаютъ прямо въ бочки, кото
рыя по наполненіи вывозятся для очистки и заменяются другими, 
порожними. Описаніе и чертежи этихъ навозпыхъ складовъ можно 
найти въ сочиненіи Мюнхенскихъ скотобоень Ценетти ^Вег Vieh-
und Schlachthof In Munchen, 1880 г.» 

Чаще за границею встрѣчаются навозныя ямы, въ которыя сва
ливается навозъ, привозимый съ боень на телѣжкахъ, и затѣмъ 
вывозится посредствомъ бочекъ или другихъ приспособлепій, лѣтомъ 
ежедневно, а зимою два раза въ недѣлю. Такія ямы должны быть 
непрѳмѣнно непроницаемы, во избѣжаніе зараженія почвы. Рядомъ 
съ навозной ямой устраиваютъ обыкновенно еще другую яму, для 
собиранія жидкости, стекающей по особымъ трубамъ, ироведеннымъ 
къ пей отъ дна навозпыхъ ямъ; жидкости эти выкачиваются насо-
сомъ въ бочки, въ которыхъ и увозятся. Желательно, чтобы навоз
ныя ямы были построены поближе къ помѣщеніямъ для мытья ки
шокъ, изъ коихъ наиболѣе вывозится нечистотъ, Какъ на прнмѣръ 
подобнаго рода конструкціи, монсемъ указать на навозныя ямы устроеп-
ныя при скотобойняхъ въ Эрфуртѣ. 

Для стока грязной воды отъ зданій и дождевыхъ водъ со дво- • 
ровъ устраивается сѣть подземныхъ трубъ, состоящая изъ коллек
тора п виадающихъ въ него побочныхъ трубъ, отводящихъ воду 
отъ отдѣльныхъ зданій и со двора. Недоходя границы участка ско
тобоень, вода изъ коллекторной трубы проходитъ иногда въ отстой
ный бассейнъ, въ которомъ осаждаетъ твердыя примѣси и въ очи-
щенномъ видѣ вытекаетъ далѣе по кана.іу къ истоку. Вода съ по
ловъ зданій боень, какъ это уліе было сказано выше, либо попа-
даетъ въ трубы проложенный подъ поломъ, или же стекаетъ по ка-
навкамъ устроеннымъ на поверхности пола, которыя у наруясныхъ 
стѣнъ зданія соединены съ подземными трубами при посредствѣ 
пріемныхъ колодцевъ; выше были указаны соображенія, на основа-
ніи которыхъ послѣдней системѣ слѣдуетъ отдать предпочтете пе
редъ первой. Пріемные колодцы помѣщаются внутри зданія или же 
снарулси; въ ностЬднемъ случаѣ они располагаются на линіи улич
ной канавки, отъ которой принимаютъ дождевую воду; внутренняя 
канавки соединены съ пріемными колодцами посредствомъ подземной 

\)^Въ такомъже родѣ устроены навозные склады въ Бременѣ. 

трубы, начинающейся у наружной стѣны и проведенной съ боль
шимъ скатомъ къ колодцамъ. Во избѣлсаніе прониканія наружу 
эловонныхъ гаяовъ изъ каналовъ, труба, при выходѣ изъ пріемнаго 
колодца, должна быть снабжена сифономъ или другимъ гидравличе-
скимг затворомъ. Подземный канализаціонныя трубы бываютъ: чу
гунный, гончарный глазурованный, бетонныя и наконецъ кирпич
ный; послѣднія употребляются только при большихъ поперечныхъ 
сѣченіяхъ Для сѣченій не превосходящихъ 20 дюймовъ, наилуч
шими въ отношеніи какъ дешевизны, такъ и большаго сопротивлѳ-
нія разрушптельнымъ дѣйствіямъ кислотъ и аміака, находящихся 
въ грязной водѣ, оказались гончарныя глазурованный трубы, кото
рыя въ послѣднее время находятъ большое примѣненіе заграницею 
и нынѣ вводятся съ успѣхомъ и у насъ во многихъ городахъ. Бе
тонныя трубы, какъ это улсе нынѣ не подлежнтъ никакому со-
мнѣнію, оказались внолнѣ не соотвѣтственными Для канализаціои-
ныхъ цѣлей, и слѣдуетъ только солсалѣть, что у насъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ онѣ такъ часто примѣпялись для отвода нечи
стотъ. Чугунный сточныя трубы, по своей дороговизнѣ, нынѣ почти 
совершенно выходятъ изъ употребленія внѣ зданій, находя примѣ-
неніе только внутри зданій, гдѣ гончарныя трубы, подвергаясь раз
нымъ случайнымъ ударамъ, легко могли-бы поврелсдаться. 

Этимъ мы закончимъ краткій обзоръ скотобоень вообще и перей-
демъ къ описанію проекта Виленскпхъ городскпхъ общественныхъ 
скотобоень, извиняясь напередъ если читатель не найдетъ въ немъ 
примѣненія всѣхъ тѣхъ полезныхъ данныхъ, которыя выведены 
здѣсь путемъ критическаго сравненія существующихъ скотобоень, и 
ссылажъ въ оправданіе недостатковъ проекта на трудность примѣ-
ненія въ немъ однѣхъ только хорошихъ сторонъ существующихъ 
сооружен! и. 

Участокъ предназначенный подъ постройку скотобоень и ското
пригоннаго двора для степнаго скота, расположенъ на предмѣстьи 
города «Новый Городъ>, по улицѣ «Пески», у склада дровъ С.-Пе-
тербурго-Варшавской дороги. Участокъ этотъ удовлетворяетъ всѣмъ, 
перечисленнымъ выше, требованіямъ для постройкн скотобоень: 

1) Прилегая непосредственно къ пути С.-Петербурго-Варшавской 
дороги, онъ даетъ возможность выгружать скотъ непосредственно на 
скотопригонномъ дворѣ. 

. 2) Онъ лежитъ внѣ города, въ разстояніи отъ мясныхъ лавокъ 
одинаковомъ почти какъ и, существующія нынѣ па Лукишкахъ, 
скотобойни мяснаго цеха *) , и соединенъ со скотопрпгоннымъ дво
ромъ Д.ДЯ мѣстнаго скота широкою улицею «Пески», пролегаюш,ей внѣ 
города, на одной изъ его окраинъ. 

3) Участокъ этотъ, но спрямленіи его границъ, занимаетъ вполпѣ 
достаточное пространство для постройки скотобоень п скотопригон
наго двора для привозимаго скота, съ расчетомъ на возмолсность 
развитія ихъ въ будущемъ. Во всей площади участка заключается 
9600кв. саж., изъ коихъ приходится на скотопригонный дворъ 29.50, 
на скотобойни 4270, подъ дороги 1920, подъ площадку для выгрузки 
скота 160 и наконецъ остается порожнимъ, въ виду необходимости 
отступить по закону отъ желѣзнодорожной полосы, 300 кв. саж. 

4) На пустопорожнихъ мѣстахъ, въ близкомъ сосѣдствѣ со ско
тобойнями, могутъ быть построены со временемъ альбуминные, са-
лотопленные и другіе заводы. 

5) Участокъ расположенъ вблизи желѣзнодорожнаго резервуара, 
что даетъ возможность провести къ нему воду безъ большихъ за
тратъ. Отвозка нечистотъ для удобренія значительно облегчается 
расположеніемъ участка въ сосѣдствѣ огородовъ и песчапыхъ полей, 
а для стока воды въ рѣку нилсе города могутъ быть проложены 
трубы подъ существующей проселочной дорогой, безъ значитель
ныхъ затратъ на земляныя работы. 

Какъ видно на генеральномъ планѣ, съ обѣихъ сторонъ участка, 
перпендикулярно улицѣ «Пески», предполагается провести двѣ до
роги до желѣзподорожной полосы и затѣмъ, соединивъ ихъ перпен
дикулярной улицею, раздѣлить участокъ на двѣ части, изъ коихъ 
одна, прилегающая къ лселѣзной дорогѣ, предназначается подъ ско
топригонный дворъ, а другая — прилегающая къ улицѣ «Пески», 
подъ скотобойни. Для выгрузки скота, привозимаго по желѣзной 
дорогѣ, предполагается провести къ скотопригонному двору особый 
запасный путь и устроить у него деревянную платформу. Мелсду 
платформою и скотопригоннымъ дворомъ огорожена со всѣхъ сторонъ 
площадка для остановки выгрулсаемаго скота, въ ожиданіи впуска 
всего гурта на дворъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ). 

" *) Разстояніе отъ новыхъ скотобоень до мясныхъ лавокъ противъ те-' 
атра равно 1250 саж. отъ тѣхъ же лавокъ до старыхъ скотобоень „на Луки
шкахъ'' 1050 саж. 

Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Д Е Р О Н Ъ . 
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будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
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Федоръ Ивановичъ Чагинъ. 
(род. о Октября 1859 г. f 27 Іюия 1887 v.).-

Молодымъ архитектерамъ, товарнщамъ Ф. И . Чагина, нѣтъ ца-
добиостіі напоминать жпзиь безвременно умершаго худолсника—она 
жива въ памяти всѣхъ. 

Дѣтство въ деревнѣ, раннее развнтіе дарованій, блестящіе 
успѣхн въ московской школѣ Живописи, Зодчества и Ваянія, за
гЬмъ поступленіе въ Академііо Художествъ, ноѣздка за границу 
и краткая преподавательская дѣятельность — вотъ главные этапы 
общественной лспзнн Федора Ивановича. Вездѣ, гдѣ онъ былъ, онъ 
оставилъ свѣтлую намять по себѣ. Въ Москвѣ онъ, не смотря на 
молодость свою, былъ другомъ директора училища и нодъ руковод-
ствомъ г. Быковскаго предпринималъ постройки, шестнадцати лѣтъ 
онъ нисалъ масляными красками картины, о которыхъ говорили 
газеты, и шестнадцати лее лѣті. окончилъ курсъ въ училищѣ, по-
лучивъ званіе архитектора. Въ Петербурге онъ нробылъ четыре 
года, заслулсилъ любовь и увалсепіе товарищей и профессоровъ, 
былъ помощннкомъ у профессоровъ Шретера и Гуна н , получивъ 
золотую медаль, отправленъ былъ за границу. 

Все знать, все влдѣть, все изучить — такова была цѣль стрем-
леній Федора Ивановича. Мудрено однако было исполнить такую 
обширную программу. Случай свелъ его въ Римѣ съ гр. Уваровымъ 
и онъ въ теченіп двухъ слишкомъ .тѣтъ страстно предался изученію 
древне-хриетіанскііхъ памятниковъ, на что потребовались значитель
ный археологическія познанія. Оиъ объѣзднлъ и исходилъ всю сѣ-
веро-восточную Италію, Истрію, Далыацію — слишкомъ 300 рисун
ковъ были плодомъ этой ноѣздки. Неутомимость, добросовѣстность 
и замѣчательное чутье въ отысчаніи древностей, равно какъ и по-
ниманіе всего истинно прекраснаго придавали большую цѣнность 
изслѣдованіямъ Федора Ивановича. Ими воспользовался вѣнскін 
профессоръ Эйтельбергеръ, пздавъ большинство рисунковъ Чагина, 
въ своей книгѣ по древне-христіанскому зодчеству. 

Трудно передать съ какою любовью Ф. И . занимался своимъ 
дѣломъ и какую чнсто-дѣтскую радость онъ испытываль, когда на
талкивался на что-нибудь истинно художественное. У него былъ 
особенный ему одному свойственный ліестъ, когда, разглядывая 
какой нибудь памятникъ древности, онъ вдругъ наталкивался на 
руку мастера, тогда онъ не зналъ ни сна, ни отдыха, ни пищи, 
дока ему ие удавалось передать на бумагѣ того, что его поразило. 
И какъ строго онъ относился къ своимъ нроизведеніямъ, сколько 
чудесныхъ рисунковъ порваны пмъ безлсалостно, только потому что 
какой нибудь штрихъ въ нихъ каза-чся ему недостаточно вѣренъ. 
Нѣкоторые, каковъ напр. маленькій шнилекъ Реймскаго собора, 
уцѣлѣлъ какимъ то чудомъ, благодаря настояніямъ окрунсающихъ, 
а сколько исчезло безвозвратно. Сдѣлать вещь, которою онъ самъ ̂  
остаіся-бы вполнѣ доволенъ — вотъ одно изъ нравилъ Ф. И . 

Работая съ товарищемъ г. Померанцевымъ съ 6 часовъ утра 
до шести вечера въ Сареііа Palatina, онъ сильно повредилъ себѣ 
зрѣніе, но это его не останавливало и, несмотря на холеру, сильно 
свирѣпствовавшую въ то время, онъ всетаки высндѣ-іъ полтора года 
въ Палермо. Онъ любплъ разсказывать, какъ гидъ, показывавшій 
кане-тлу иностранцамъ, когда ноказыва.ть фрески, говорилъ обык
новенной скороговоркой гидовъ: questi Bono Adamo е Eva*), и 
оборачиваясь въ сторону худолсниковъ: с qiiesti Sono due ingegneri 
russi "*). 

Эта работа однако не удовлетворила Ф. И , , его талантъ исі;алъ 
себѣ болѣе широкаго примѣненія. Веѣ посетители академическихъ 

*) Это Адаыъ и Ева. 
**) А это два русскихъ архитектора. 

выставокъ помнятъ то чувство удпвленія, возбужденное въ нихъ, 
когда нослѣ микроскопически-тщательной отдѣлки снимковъ съ 
фресокъ Сарреііа Palatina нередъ ними вдругъ въ 1886 году пред
стали нослѣднія рабаты Ф. И . ^іосвяніенныя готикѣ. Смѣлость, 
сила, удивительная вѣрность и релье(()ноеть рисунка поразили всѣхъ 
и заставили даже одного профессора спросить шутя у Ф. И : вы 
это работали въ камерѣ-обскурѣ?.. Это былъ нослѣдній шагъ въ 
развитіц таланта Ф. И . Рисунки его, ионолненные графитной тушью, 
имѣли до того большой успѣхъ, что къ одномъ извѣстномъ магазпнѣ 
красокъ въ Петербургѣ продавецъ удивлялся почему это графитная 
тушь, которая прежде никогда не употреблялась, теперь стала 
требоваться въ большомъ количествѣ. Въ то лее время профессоръ 
Лондонской Академіи Худоліествъ г. Фине Спирсь нисалъ молодому 
архитектору, прося его дать ему для наиечатанія въ издаваемой 
имъ книгѣ по архптектурѣ одинъ изъ его иосгЬднихъ рисунковъ, 
такъ какъ англійскіе архитектора давно улсе бьются, чтобы оты
скать простей н легкій способъ передачи архитектурныхъ мотивовъ, 
а способъ, придуманный Чагинымъ, но словамъ профессора, вполнѣ 
соотвѣтствова.іъ требованію архитекторовъ. 

Тотчасъ по возвращеніи его изъ-за границы, Федору Ивановичу 
иредлолсено было занять мѣсто адъюнктъ-профессора нри Импера
торской Академіи Художествъ и вслѣдъ затѣмъ онъ постунилъ учи-
телс'мъ рисованія въ Ремесіенное училище Цесаревича Нико.іая. 
Для Ф. И . наступилъ неріодъ усиленныхъ занятій. Дни онъ ог-
давалъ прѳнодавательекой дѣятсльности, а ночи—работѣ но проекту 
миланскаго собора, мелкимъ заказамъ и работамъ на маленькіе кон
курсы. Товарищи, какъ въ былое время сплотились вокругъ но-
нулярнаго ыолодаго худолсника. Ночи проходили незамѣтно, по 
усиленная работа подтачивала слабый организмъ. Наступила пе
тербургская весна съ нензбѣлсными спутниками, заразными бо.іѣзнями 
во всѣхъ видахъ. Ф. И . слегъ въ постель. Оказался брюшной тифъ. 
Снача.та никто не вѣрплъ въ опасность и самъ больной щутилъ и 
смѣялея болѣо другихъ, но нотомъ силы стали ему нзігЬнять. Из-
вѣстіе, что онъ попа.іъ въ число 15 избранныхъ на конкурсѣ по 
фасаду Миланскаго собора, каза-чось олсивило его. Въ разговорахъ 
съ домашними онъ говорилъ: «болЬзнь помогла мнѣ, я теперь об-
Д}малъ всѣ мельчаніиія детали д.тя проекта собора п для витрины>. 

Эта витрина, заказанная для поднесеиія одному знатному лицу, 
сильно безпокоила больиаго и въ самый разгаръ болѣзнп онъ нри-
зывалъ столяриаго мастера, чтобъ дать ему свои инструкціи. Бо-
лѣзиь упорствовала. 8-го іюня она ослолснилась воспаленіемъ брю
шины, а въ пятницу 12-го іюня въ 2^- часа дня Ф. И . не стало. Н е 
стало неутомимаго трулсенника, вѣчно готоваго отдать и талантъ и 
здоровье свое на пользу другому и на пользу горячо любнмаго имъ 
искусства. Чѣмъ онъ былъ для людей, имѣвшихъ счастье нахо
диться съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ, молено судить по тому 
что пишутъ о немъ люди встрѣтившіеся съ нимъ случайно и но-
бывшіе съ нимъ всего нѣсколько дней: «никто не молсетъ оста
ваться равнодушнымъ передъ нсчезновеніемъ такого таланта, а 
когда за этимъ талантомъ кроется еще такая душа, какая бы.іа у 
Чагина, потеря тялсело поралсаетъ всякаго» такъ нишетъ про него 
архитекторъ Реймскаго собора, съ которымъ общительный Ф. И . 
успѣлъ сойтись за свое краткое пребываніе въ Реймсѣ. А другой 
молодой англійскій архитекторъ, которому Ф. И . имѣлъ случай 
дать нѣсколько указаній, говоритъ что оиъ «чувствуетъ какую великую 
пользу онъ извлекъ из-ь наставленій Чагина u какъ высоко оиъ 
цѣнитъ удивительную скромность, которая замѣтиа была во всемъ, 
что онъ дѣлалъ». 

Не стало художника, но созданія его дивнаго карандаша бу
дутъ лсить вѣчно, а чистая, свѣтлая ллізнь человѣка будетъ ука
зывать путь тѣмъ, кому Богъ не велѣлъ еще умирать. 



Д о к л а д ъ 
Депутата С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ на V Архе-
ологнческомъ съѣздѣ: <^Русскія шатровыя церкви и ихъ соотно-

шеніе къ грузино-армянскимъ пирамидалънымъ покрытіямъ.-» 

М . г.! Я выбралъ предметомъ моего сообіцепія русскія шатро
выя церкви потому, что изслѣдоваіііе ихъ молсетъ дать отвѣтъ на 
два запроса, поставленные Съѣзду по отдѣлу «Искуствъ и Худо-
жествъ». 

1) Въ чемъ заключается разница армяио-грузиискаго коничес
каго и ппрамидальиаго покрытія п каменныхъ шатровъ русскихъ 
церквей московскаго. періода? і 

2) Можно ли па оспованіи.' ихъ сходства заключить, какъ это 
сдѣлалп пѣкоторые пзелѣдователи, и, между нрочимъ, Віолле-ле-
Дюкъ, о пропсхолсденіи русской формы отъ армяпо-грузипской? 

Формы нашпхъ церквей московскаго періода, по моему край
нему разумѣнію, есть форма деревянная и, вдобавокъ, чисто рус
ская по своему пропсхоліденію: это плоть отъ плоти нашей и кость 
отъ костей нашихъ! 

Но, чтобы доказать • то пололсеніе, высказанное напередъ, я 
долженъ сдѣлать, во 1-хъ, хотя самый краткіп обзоръ нсторіи 
московскаго зодчества до появленія въ немъ каменной шатровой 
формы; во 2-хъ, прослѣднть ея зароліденіе и ея историчсскія судьбы, 
и наконецъ въ 3-хъ, провести подробную параллель мелсду обѣими 
формами, т. е. русской п грузино-армянской. 

Въ суздальскій періодъ русское искусство достигло довольно 
значительнаго блеска п развитія и такія постройки, какъ напр., 
Димитріевскій соборъ во Владпмірѣ, основанный въ 1197 г., сдѣ-
лалъ бы честь романской эпохѣ любой страпѣ въ Европѣ. Но без-
пошадное татарское нашествіе убило зарождавшуюся художествен
ную дѣятельность и не только заставило ее смолкнуть почти на 
цѣлыхъ полторасто лѣтъ, но, что хулсе всего, порвало на нѣкоторое 
время всякую связь предъидущаго съ послѣдуісщимъ, такъ что 
Москвѣ не пришлось продоллсать дѣла Суздаля, а нужно было на
чинать сначала. 

Такимъ образомъ зодчество московскаго періода является искус-
ствомъ относительно молодымъ, пе говоря улсе объ искусствѣ Грузіи 
и Армеиіи, но даже сравнительно съ зодчествомъ древиѣйшихъ 
русскихъ центровъ, каковы: Кіевъ, Новгородъ и Владпміръ. 

Слѣдовательно, каменная шатровая форма могла появиться въ 
немъ только троякимъ путемъ: 

1) Или она могла быть занесена туда съ сѣверо-запада и сѣ-
вера-востока Россіи, т. е. пзъ Новгородской илп Суздальской об
ласти; 2) или съ юга, ':: е. изъ Грузіи п Арменіп; 3) пли же 
наконецъ она могла появиться въ Москвѣ совершенно самостоя
тельно. 

Первые каменные соборы въ Москвѣ, Успенскій, Спасъ на Бору 
и Архангельекій были основаны въ X I V вѣкѣ Петромъ митрополи-
томъ и великимъ княземъ Іоанномъ Даниловичемъ Калитою въ 1326, 
1328 п 1330 гг. Каковы были эти первоначальные памятники 
московскаго зодчества, теперь рѣгаить довольно трудно. Очевидно, 
впрочемъ, что они доллсиы были служить продолженіемъ строительной 
дѣятельности одного изъ двухъ центровъ древне-русской, до-татар
ской лсизни, Владиміра или Новгорода. О Кіевѣ мы не говоримъ; 
разоренный и заброшенный, едва влачнвшій свое существованіе, 
онъ, конечно, не могъ бѵть источникомъ какого-либо художествен-
наго вліянія. Что же касается до вліянія Владиміра илп Новго
рода, то оказывается не мало данныхъ въ пользу посчѣдняго. 

Во 1-хъ, Владиміро-Суздальская область до такой степени оела-
бѣла послѣ татарскаго погрома, что собственно во Владимірѣ, 
Суздалѣ, ІОрьевѣ и Переяславлѣ-Залѣскомъ н ихъ уѣздахъ, во 
все продолженіе татарскаго періода, не было построено ни одной 
каменной церквп мелсду тѣмъ какъ во Псковѣ и Новгородѣ, 
избѣлсавшихъ татарскаго нагаествія, строились каменный церкви и 
имѣлись свои мастера. 

Во 2-хъ, первые мастера московскіе, Кривцовъ и Мышкинъ, 
взявшіеся до прибытія Аристотеля-Фіоравентп, за постройку У с -
пенскаго собора, хотя и видѣли Владнмірскій соборъ, но лѣстницу 
на хоры сдѣлали въ толщѣ стѣиы, по новгородски, чего въ суз-
дальскихъ церквахъ никогда не дѣлалось. 

Въ 3-хъ, существованіе въ Москвѣ нѣкоторыхъ памятниковъ, 
чисто новгородскаго типа, какова, напр., церковь Николы въ Мяс-
никахъ, прямо показываетъ. что новгородское каменное дѣло в.чіяло 
нѣкогда на Москву. 

') См. у Артлебена: „Общій 'обзоръ памятниковъ зодчества древней 
суздальской области". Вдадиміръ. 1880 г., стр. 25. 

И наконецъ, въ 4-хъ, построеніе въ Твери въ 1285 и 1323 гг. 
каменныхъ церкией Спаса п св. Ѳеодора, ранѣе первыхъ каменныхъ 
церквей московскпхъ слулситъ лучшимъ доказательствомъ. что пер
вые каменные мастера пришли въ Москву не съ сѣвера-востока, а 
съ сѣверо-запада. 

Впрочемъ, въ концѣ X I V вѣка въ московскомъ зодчествѣ по
являются храмы, несомнѣнно сооруженные по владиміро-суздаль-
скимъ образцамъ; таковъ, напр., Успенскіп соборъ въ Звенпгородѣ, 
Москоѵской губ. (около 1390 г.). 

Затѣмъ, начипая съ кияженія Іоанна H I , появляются въМосквѣ 
итальяпскіе мастера, съ Аристотелемъ-Фіоравепти во главѣ кото
рый съѣздплъ, по поручепію Великаго Князя, во Владиміръ, осмот 
рѣлъ тамошнія постройкп и выстроилъ по образцу ихъ нынѣ суще-
ствующій Усиенскій соборъ въ хМосквѣ (1475—'l47S3. „ Съ этихъ 
поръ Суздальскій типъ прочно водворяется въ Москвѣ. 

Но, ни во Владиміро-Суздальской, ни Новгородской области до 
наступления въ этихъ мѣстностяхъ московскаго владычества ка
менныхъ шатровыхъ церквей не было; ибо всѣ каменцыя ша
тровыя церкви, сохранившіяся доныпі; въ новгородскомъ и вла-
димірскомъ зодчестві5, относятся ко временамъ московскаго вла
дычества и носятъ несомнѣиный »московскій» отпечатокъ ' ) ; а, 
значитъ, ни одинъ изъ этихъ старыхъ центровъ пе могъ дать 
Москвѣ того, чѣмъ не обладалъ самь. Слѣдовательио, намъ осгается 
теперь только два предположенія: или каменный шатеръ заиесенъ 
въ Москву съ юга, т. е. изъ Грузіи и Арменін, или онъ появился 
в ъ ней самостоятельно! 

Какъ бы то ни было, но вслѣдъ за суздальскнмъ типомъ по
являются въ Москвѣ шатровыя церкви и форма эта не только не 
остается на точкѣ замерзанія, но вскорѣ достигаетъ такого развитія,; 
что уже въ пмовипѣ X V I в. становится формою довольно распро-1 
страненною и имѣетъ столь блестящихъ представителей, какъ напр.,] 
Вознесенская церковь въ селѣ Коломенскомъ, пли средняя часть' 
собора Василія Блаженнаго въ Москвѣ. ' 

Быстрое развнтіе этой формы достаточно объясняется тѣмъ, чтоі 
она, повидимому, вполнѣ олицетворяла собою народное понятіе оіі 
красотѣ и потому стала вскорѣ формою, излюб.тенною пародомъ.^ 
ІІзвѣстпо, что русскій народъ до сихъ поръ еще питаетъ слабость 1 
къ высокимъ сооруженіямъ: высокая колокольня сельской церкви ' 
составляетъ обыкновенно завѣтную мечту и вмѣстѣ с ъ тѣмъ гор
дость прихожанъ;—ГІванъ Ве.іикш знаеть вся Россія, а наша зна
менитая Тронце-Сергіева лавра ничѣмъ такъ не величается, какъ 
своей огромной колокольней, построенной въ X V I I I в. въ стилѣ 
Барроко! 

Віолле-ле-Дюкъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что народы 
издавна водворпвшіеся въ равпичахъ, имѣютъ стремленіе придавать 
своимъ соорулсеніямъ большую высоту сравнительно съ площадью 
основанія и что Арійцы любятъ зданія стройный, высок іЯ; издали 
обозначающія городъ или селенія ^). 

И у н а с ъ эта любовь не представляетъ собою явленія позд-
нѣйшаго, а, наоборотъ есть чувство, унаслѣдованноѳ отъ предковъ. 
Извѣстенъ, напр., тотъ фактъ, что царь Ивань Васильевичъ, опа
саясь нашествія крымскаго хана Девлетъ-Гирея, приказалъ сломать 
въ посадахъ всѣ «высокіе» дома, какъ опасные оть пожара. 

Затѣиъ иностранные путешественники свидѣтельствуютъ то ж е 
самое. Петрей, между нрочимъ, говоритъ слѣдующее: «дома у нихъ 
(т. е. у русскихъ) строятся чрезвычайно высокіе, деревянные, въ 
д в ѣ или три комнаты, одна подъ другой. Тотъ считается самымъ 
знатнымъ, пышнымъ и большимъ тузомъ въ городѣ, кто выстроитъ 
с е б ѣ въ немъ самые высокіе хоромы с ъ крышкою надъ лѣстницею 
крыльца 

Наконецъ, лѣтописи наши расточаютъ постоянныя похвалы вы
сокимъ церквамъ: <бѣ лее та церковь вельыи чудна высотою и 
свѣтлостью» говорятъ онѣ, про высокую шатровую церковь села 
Коломенскаго. 

Такимъ образомъ шатровая форма церковныхъ сооруженій ста
новится истинно народнымъ достояніемъ, удерживается въ теченіе 
всего X V I вѣка и первой половинѣ X V I I , но затѣмъ почти впе-
запио пропадаетъ изъ нашего каменнаго строительнаго обихода. Явле-
ніе довольно странное и во всякомъ случаѣ трудно объяснимое! 
Почему форма прекрасная, форма достигшая высокаго развитія, 
наконецъ, форма, вполнѣ удовлетворявшая худолсественнымъ требо-
ваніямъ народа, почти сразу исчезаетъ нзъ нашего древняго камен
наго зодчества? Почему вдругъ с ъ половины X V I I вѣка подиима-^ 

') О деревянныхъ же шатровыхъ церквахъ мы пока пе говорпмъ, хотя 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что онѣ существовали и тутъ и тамъ. 

См. его „L'art russe" p. 67. 
') См, переводъ Шемякина, Москва, 1867 г., стр. 6. 



іотся на нее гоненія п въ патріаршихъ благословенныхъ грамотахъ • 
этого времени она строясайше воспрещается? і 

Вопросъ этотъ до сихъ поръ не разъясненъ удовлетворительно ' 
въ нашей ученой литературѣ. Что она казалась вполнѣ законной* 
нашему духовенству ьъ X V I вѣкѣ, на это указываютъ постановле- : 
нія Стоглаваго собора, который, опредѣляя, напр., такія мелочи, s 
что за вѣнчапіе съ отрока слѣдуетъ брать одинь алтынъ, съ двое- ' 
ясенца—два, а тров/кспца—три алтынп, въ то же время ни едииымъ • 
словомъ ни обмолвливается о шатровыхъ церквахъ? 

Съ какого года начинается въ X V I I вѣкѣ гоненіе на шатро-
выя церкви, опредѣлительно сісазать теперь весьма трудно, но есть 
довольно значительный основанія полагать, что гоненія эти начаты 
страстнымъ і[ вмѣстѣ съ тѣмъ своеобразнымъ ревнителемъ чистоты 
православія—патріархомъ Иикономъ. Предположенія эти мы о-новы-
ваемъ на документальныхъ данныхъ, которыя сейчасъ приведемъ 
для подтверлсденія нашихъ словъ. 

Вотъ они: 
Въ подмосковномъ селѣ Вешняковѣ существуетъ каменная шат

ровая церковь, построенная въ 1644 году бояриномъ Ѳедоромъ 
Ивановичемъ ІИереметевымъ и перестроенная въ 1656 году, т. е. 
12 лѣтъ спустя, княземъ Яковомъ Никитнчемъ Одоевскимъ. Обѣ 
храмозданныя грамоты по счастью сохранились въ архивѣ графа 
С . Д . Шереметева и были напечатаны А . П . Барсуковымъ 
Онѣ представляютъ слѣдующія любопытный особенности: первая 
грамота 1644 года, благославляя построеніе церкви, ни слова не 
говоритъ объ ея формѣ, и самая церковь воздвигается съ «шатро-
вымъ> верхомъ,который и донынѣ существуетъ; вторая же грамота 1656 
года, разрѣніая перестройку неркви и сооруженіе новыхъ предѣ-
ловъ, прибавляетъ затѣмъ: «а главы-бъ на тѣхъ нредѣлахъ были 
круглые, а не островерхие». И , въ самомъ дѣлѣ, на нредѣлахъ и 
теперь еще возвышаются круглый шеи cь^ луковичными главками. 
Отсюда ясно, что начало воспрещепія шатровыхъ церквей отно
сится къ неріоду времени съ1644 по 16.56 г. Но этотъ неріодъ сов-
падаетъ со вступлеиіемъ на патріаршій престолъ Никона въ1652 г.: 
и дѣйствительно, первая грамота дана патріархомъ Іосифомъ, вторая— 
съ воснрещеніемъ—Никономъ. 

.Эти воспрещенія нродоллсали дѣлать и всѣ преемники Никона. 
Такъ, напр., въ б.іагословенной грамотѣ натріарха Іосифа 1670 года., 
данной на ностроеніѳ церкви во имя Покрова Пресвятыя Богоро
дицы, въ Костромскомъ уѣздѣ, въ Усгьѣ говорится: *верхи на церкви и 
на предѣлахъ были не шатровые, п алтари дѣлать круглые» ^). Въ 
грамотѣ натріарха Іоакима на соорулсеніе соборнаго храма Ролсде-
ства Христова, 1686 года, таклсе значится: «а верхъ на той церкви 
построить по чину прочихъ каменныхъ церквей, а не шатровой» ^). 
Затѣмъ нослѣдній патріархъ московскій Адріанъ, въ благословенной 
грамотѣ на ностроеніе церкви на святыхъ вратахъ Воскресенскаго 
монастыря во имя Входа Господня въ Іерусалимъ, требуетъ того же 
самаго: «а верхи на церквѣ, нишетъ онъ, и на предѣлахъ сдѣлать 
не шатровые» Наконецъ, блюститель натріаршаго престола 
Стефанъ Яворскій дѣлаетъ тѣ же оговорки, благословляя въ 1715 г. 
построеніе церкви во имя Покрова, въ Костромѣ ^), «а верхъ бы на 
той церкви, говоритъ онъ, сдѣлать но чину противъ прочихъ церк
вей, а не шатровый» 

Чѣмъ объяснить подобныя воспрещенія шатровыхъ церквей? 
Относительно деревянныхъ шатровыхъ церквей существуетъ 

объясненіе, что онѣ были опасны въ полсарномъ отношеніи, ибо 
весьма часто привлекали на себя удары молніи. Указаніѳ на это 
обстоятельство встрѣчается въ одномъ документѣ X V I I в.— нисьмѣ 
ярославскаго купца Георгія Третьякова Лыткина къ игумену Красно-
горскаго монастыря Макарію, отъ 10 января 1630 года. Посылая 
деньги игумену на покупку матеріаловъ для постройки церкви По
хвалы Богородицы, онъ даетъ ему разные совѣты и, между нро-
чпмъ, говоритъ: «среди кровли церковныя велѣть-бы вамъ сдѣлать 
четыре бочечки со всѣхъ сторонъ, шириною въ полсажени, а вы-

') См. его „Родъ Шереметевыхъ", часть Ш , стр. 242 и часть IV, 
стр. 274. 

Си. Вѣстпикъ Исторіп и Археологіи 1885 г., выпускъ IV, статья 
Н. В . Покровскаго — „Древности костромскаго Ипатьевскаго монастыря", 
стр. 33 

См- Архимандрита Леонида: „Историческое описаніе ставропогіаіь-
наго, ыовіліі Іерусаіимъ именуѳмаго мипастыря", стр. 746. 

*) ІЪ, стр. 751. 
См. у Ы. В. Покровскаго, стр. 33. 
Къ счастію для русскаго искусства, въ дебряхъ нашего сѣвера, куда, 

иовидішому, не доходили патріаршія воспрев];енія, деревянныя шатровыя 
церкви продолжали строиться въ теченіе всего Х Ѵ П вѣка, какъ ыьт это 
заключаемъ, напр., на осцовапіи церквей ЗКелтозерскаго погоста (1685 г.) 
л Рыборѣцкаго погоста (1693 г.) въ Олонецкой губерніи. 

шиною съ человѣка, изъ тѣхъ бочечекъ вывести шею, маковица и 
крестъ опаять лгѳлѣзомъ бѣлымъ, нѣмецкимъ; разваловъ на церкви 
и шатровъ круглаго и клинчатаго у бочекъ снова отнюдь бы не 
дѣлать, ради того, что высокія церкви Божіемъ повелѣиіемъ мол-
ніею пожигаетъ» 

Эти строки для насъ драгоцѣнны въ томъ смыслѣ, что онѣ ука
зываютъ ноясарную опасностъ деревянныхъ шатровыхъ церквей, 
признаваемую отдельными личностями. Что лее касается до массы, 
то въ ней, повидимому, было мало сторонниковъ взглядовъ купца 
Лыткина, доказательствомъ чему слулситъ сильная распространен
ность деревянныхъ шатровыхъ церквей въ X V вѣкѣ, и мнолсество 
подобныхъ церквей, до сихъ поръ еще сохранившихся на нашемъ 
Сѣверѣ. Это, безъ сомнѣиія, объясняется дешевизною матеріала 
и легкостью постройки, что давало возмолсность вновь безъ затруд-
неній отстраивать церкви послѣ пожара. 

Но объясненіе это, конечно, не приложимо къ каменнымъ церк-
вамъ, внолнѣ безонаснымъ отъ огня, и въ своихъ воснрещеніяхъ 
духовенство наше конечно руководствовалось какими либо другими 
сообралсеніями. Вѣрнѣе всего преднололсить, что духовный власти 
хотѣли этими воспрещеніями вернуть наше церковное зодчество на 
его старозавѣтную дорогу, къ нятикупольному или однокунольному 
типу нравославныхъ храмовъ, отъ котораго столь сильно отк.тони-
лись наши шатровыя церкви съ самымъ блестящимъ своимъ пред-
ставителемъ, Васнліемъ Блалсеинымъ, во главѣ. Требованія хра-
мозданныхъ грамотъ, чтобы «верхи строились по чину прочихъ 
каменныхъ церквей, а не шатровые», показываютъ прямо, что ша
тровая форма считалась нашими архипастырями несоотвѣтственною 
«церковному чину», соблюдете котораго было одною изъ ихъ глав
ныхъ работъ. Преднололсеніе это тѣмъ вѣроятнѣе, что оно вполнѣ 
совнадаетъ съ характеромъ всѣхъ Никоновскпхъ очистительныхъ 
преобразованій. 

Прослѣдивъ такимъ образомъ историческую судьбу русскаго цер
ковнаго шатра, мы могли бы перейти теперь кь сравненію его 
формы съ формою армяно-грузинскою, но прелсде чѣмъ сдѣлать это 
сравненіе, мы позволимъ себѣ указать на причины, вслѣдствіе ко
торыхъ теоріи, нроповѣдующія ненремѣнное нодчияеніч всякой 
русской формы формѣ иноземной, такъ упорно держатся въ ученой 
литературѣ. • 

Странная судьба русскаго искусства! Оно, по весьма мѣткому 
выралсенію французскаго ученаго Альфреда Дарселя, составляетъ, 
такъ сказать, «-открытіе современной критики», л лѣтъ пятьдесягь 
тому назадъ никто и не нодозрѣвалъ его существованія. Затѣмъ 
появились изслѣдователи, носвятившіе ему свои силы, но, къ солса-
лѣнію, въ большинствѣ случаевъ ученые эти видѣли въ немъ лишь 
одно наслоеніе различныхъ иноземныхъ основъ и вліяній, такъ что 
среди милліона вліяній^ признанныхъ на наше искусство какъ 
русскими такъ и иностранными авторитетами, калсется одному 
только мексиканскому вліянію не отведено почетнаго мѣста, такъ 
какъ нѣкоторые изъ нихъ, напр., Віолле-ле-Дюкъ, нрпзнаютъ даже 
сильное китайское вліяніе. Люди эти готовы, повидимому, утверж
дать, что русскій че.говѣкъ дѣла.іъ фундаментъ внизу, а карнизъ 
вверху, а не наоборотъ, только нотому, что такъ дѣлалось въ И н -
діи, или тамъ гдѣ нибудь въ Италіи. И только за самое нослѣд-
нее время въ нашей наукѣ ста.іи появляться теоріи, которыя 
неопровержимо доказываютъ, что русское искусство не могло быть 
простымъ наслоеніемъ разныхъ вліяній, что такой велнкій, много-
милліонный народъ, каковъ народъ русскіи, доллеенъ былъ имѣть 
кое-что своего въ этомъ отпошеніи, и что Россія никогда не была 
такимъ пустымъ мѣстомъ, гдѣ всякая горсть пришедьцевъ могла 
бросить и взростить какія угодно сѣмена. 

Вотъ этою-то страстью видѣть ненремѣнно какое нибудь ино
странное вліяніе и обусловливается ученіе о нронсхожденіи русскаго 
шатра отъ грузино-армянскаго! 

Теперь мы можемъ перейти къ параллельному разсмотрѣнію 
обѣихъ формъ. 

Русское зодчество искони было деревянныиъ, и основнымъ ма-
теріаломъ ему слулсилъ лѣсъ, сплошь нокрывавшій собою безгранич-
ныя равнины древней Руси. Простѣйшею формою, въ которую 
обработывался .тЬсъ, было «.бревно», являющееся, такимъ образомъ, 
основнымъ элементомъ нашего зодчества (черт. 1). Четыре бревна, 
разлолсенныя рамкой, образуютъ «вѣнецъ» (черт. 2), а цѣлый рядъ 
вѣнцовъ, по.толсенныхъ другъ на друга, составляютъ <срубъ» (черт. 3), 
который становится, въ свою очередь, основною формою нашей 
архитектуры вплоть до самаго Петровскаго преобразованія, убившаго 
наше древнее худолсество. Но срубъ не составляетъ еще лсилаго 

') См. „Чтенія въ Имп. Об. Ист. и Др." 1880 г., книга Ш , стр. 64 " 



ломѣщепія п для лсіітья его необходимо покрыть, а покрыть четы-
реугольпый срубъ можно, по ь-епзмѣпнымъ геометрпческпмъ зако-
иамъ, только двояко: пли на два ската (черт. 4), или на четыре 
ската (черт. 5). 

Такимъ образомъ появляется въ деревянномъ зодчествѣ два глав
ныхъ покрытія: двускатное — «съ конькомъ» и четырехскатное— 
«шатромъ». Оба покрытія восходятъ къ глубочайшей древности, 
ибо перво-образы ихті мы видимъ въ шалашѣ лѣснаго дикаря и въ 
палаткѣ степняка-кочевника. Но форма сруба имѣетъ существенное 
неудобство, которое заключается вь томъ, что стѣны его нельзя 
дѣлать дливнѣе опредѣленноГі величины. Причина этого неудобства 
лежптъ не въ самомъ матеріалѣ, который можетъ быть весьма зна
чительной длины, а въ томъ, что стѣны, у которыхъ разстояніе 
между углами больше 9—10 арш., обыкновенно «пучатся», т. е. 
выходятъ изъ вертнкальнаго положенія, какъ это показано въ раз-
рѣзѣ, иа черт. .5-мъ. Въ современной архитектурѣ подобное явле-
ніе предупреждается тѣмъ, что по обѣнмъ сторонамъ стѣнъ распо-
лагаютъ особыя вертикальный схватки или *слсимы>. стянутыя 
между собою лселѣзиымп болтами (черт. 7); илп лее прорѣзываютъ 
стѣпы по длинѣ въ пѣсколькихъ мѣстахъ особенными контръ-фор-
самп, называемыми «коротышами» (черт. 8) . Но эти пріемы, ско.іько 
можно судпть по существующпмъ памятникамъ, нашими «плотнич
ными старостами» къ дѣлу не примѣнялись, а, мелсду тѣмъ, явле-
ніе «выпучпвапія» стѣнъ имъ, какъ превосходнымъ практикамъ, 
безъ сомнѣпія, было хорошо извѣстно. Поэтому, когда пулсно было 
устроить помѣщеніе болѣе помѣстительное, чѣмъ обыкновенный срубъ 
пли изба, то наши предки ставили нѣсколько срубовъ рядомъ, об
разуя избу, такъ называемую «пятистѣнную», «шестистѣнную» и 
т .д. (черт. 9 и 10). Въ другихъ случаяхъ, когда необходимо бы.чо 
сдѣлать помѣщрніе, которое внутри было бы шпреобычнаго сруба, 
какъ, напр., въ башняхъ крѣпостныхъ стѣнъ, наши древніе зодчіе 
строили ихъ мігогогранникомъ, преимущественно восьмерпкомъ 
(черт. 11). Не трудно понять, какъ они пришли къ этому выводу: 
планъ по древнему называется «окладъ» и названіе это очевидно 
показываетъ, что вмѣсто всякихъ предварительныхъ чертежей, какъ 
это дѣлается теперь, наши древніе строителя прямо брали бревна 
и «вкладывали» пхъ на землѣ, по заранѣе задуманному плану. 
Представимъ себѣ теперь, что бревна опредѣленной длины, напр. 
3-хъ саженный, пололсепы обычнымъ вѣндомъ и что въ силу осо-
бы.хъ условій пхъ пришлось раздвинуть (черт. 12). Немного надо 
думать, чтобы соединнть ихъ по уг.іамъ другими накосными брев
нами и получить такимъ образомъ восьмиугольный вѣнедъ (черт. 13), 
который даетъ восьмигранный срубъ. 

Покрыть такой срубъ при прямолипейномъ матеріалѣ, въ силу 
тѣхъ лее ііеизмѣнныхъ геометричвскихъ законовъ, можно одной 
только восьмигранною пирамидою (черт. П ) — и вотъ наше церков
ное покрытіе восьмтраннымъ гиатромъ — готово. 

Отсюда ясно, что шатровыя церквп въ деревянномъ зодчествѣ — 
явленіе весьма древнее. Есть далее основаніе пoлaгaть^ что онѣ су
ществовали у насъ въ концѣ X I вѣка, какъ это показываетъ одно 
изобралееніе деревянной шатровой церкви, начерченное перомъ въ 
пергамептномъ церковномъ Уставѣ съ кондакіріемъ конца X I или 
начала X I I вѣка. (См. Библіотеку Печатнаго двора въ Москвѣ. 
JNJ 285) ' ) . 

Само собою разумѣется, что нашъ деревянный шатеръ не могъ 
остановиться на этой простой формѣ (черт. 11) и что развитіе его 
пошло дальше. Оно выразилось, во первыхъ, тѣмъ, что внизу, во
кругъ всего шатра, располагалась болѣе пологая часть кровли, ко
торая называлась «полицей», а самый срубъ дѣлался кверху 
шире, раструбомъ (черт. 14), какъ '.то мы видимъ, напр., въ церкви 
Желтозерскаго погоста; а, во вторыхъ, тѣмъ, что самый шатеръ 

стаіи крыть «лемехомъ», т. е. мелкими тесинками, заостренными 
внизу или «чешуею», т. е. тѣмп лее тесинками, но только закру
гленными снизу; по ребрамъ шатра помѣщали особыя «стрѣлки» или 
валики, образчикомъ чего могутъ слулеить шатры Коломенскаго дворца. 

Вотъ ві, этой-то формѣ, т. е. съ полицей внизу, съ разваломъ 
нодъ полицей, и съ луковичной главкой сверху, деревянный ша
теръ былъ перенесенъ въ каменное зодчество п повторился въ немъ 
п о ч т дословно, какъ это видно пзъ сравнепія черт. Л'о 14 съ чер-
телеамп 15 и 16, пзобралсающпми паши простѣйшіе каменные ша
тры церквей пъ с. Городнѣ (Московской губ., Коломенскаго уѣзда) 
и въ г. Старицѣ Тверской г у б . ' ) (обѣ ' Х Ѵ І вѣка). 

') Сообщено В . Е . Румянцевымъ. 
)̂ Объ .этой цѳрквп подробно см. пажу статью: „Памятники древняго 

зодчества въ Коломенскомъ и Бронницкомъ уѣздахъ Московск. губ." 
„Зодчій", 1884 г. 

') Соборъ этотъ теперь сломанъ. 

Есть основаніе полагать, что впервые переносъ этотъ совер
шился именно въ Москвѣ и притомъ сперва на крѣпостныя башни, 
а съ нихъ улсе па церквп. 

Въ башняхъ московскаго кремля, какъ совершенно справедливо 
замѣчаетъ покойный Л . В . Даль, мы видимъ рядомъ двѣ школы— 
иностранную и русскую. Башни Спасская и Троицкая') съ пхъ 
передиимп дворами, бойницами и верхами, изукрашенными пестрою, 
но изящною путаницею разныхъ стилей, приаадленептъ первой, а 
всѣ остальныя—второй; эти послѣднія башни покрыты каменными 
шатрами съ вышкой О п представляютъ собою точную копію съ на
шпхъ деревянпы.хъ, такъ называемыхъ «гіодзорныхъ», крѣпостныхъ 
башенъ. Шатры па среднихъ башняхъ — четырехгранные, а па 
угловыхъ—восьмигранные. Такіе лее шатры водрулсепы на башняхъ 
Китая-города; кромѣ того, на пѣкоторыхъ нзъ нихъ есть шатры 
безъ вышки, просто въ видѣ четырехгранной пирамиды. 

Какъ только каменные шатры появились на баніняхъ, — оставалось 
сдѣлать лишь нослѣдній шагъ, чтобы перенести ихъ съ деревян
ныхъ храмовъ на каменные и повторить въ каменномъ церковномъ 
зодчествѣ пріемы деревянной архитектуры. 

Эти сообранеепія нодтверлсдаются хронологическими данными. 
Стѣны Китая-города были построены въ 1535 году Еленою, а 

стѣны и башни кремля московскаго, за нѣкоторыми исключеніями, 
въ концѣ X I V , вѣка Иваиомъ I I I . Между тѣмъ всѣ пзвѣстныя до 
сихъ поръ каменныя шатровыя церквп относятся къ X V I и X V I I 
вѣку и мы не знаемъ ни одной, которая относилась бы къ X V ; 
древнѣйшія нзъ нихъ. какъ, напр., уже упомянутая церковь въ 
селѣ Городнѣ (черт. 15), не восходятъ дальше начала X V I вѣка. 

Изъ этихъ сопоставленій очевидно, что одна форма слѣдуетъ за 
другой и что обусловленные чисто военными потребностями, камен
ные шатры московскпхъ б а ш е н ъ н а т о л к н у л и на мысль пли ско-
рѣе придали рѣшимости нримѣнять шатровую форму при построе-
ніи каменныхъ церквей. 

Присматриваясь къ шатрамъ нашихъ каменныхъ церквей мы 
неизбѣжно придемъ къ тому выводу, что самою красивою, самою 
богатою и мѣсіѣ съ тѣмъ самою слоисною ({)ормою изъ нихъ является 
шатеръ средней части Василія Блалсеннаго (рис. 21), который пред
ставляетъ собою громадный шагъ впередъ сравнительно съ ша-
тромъ церкви въ Городпѣ. Но какъ ни велика между ними разница, 
тѣмъ не менѣе молено подобрать рядъ промелеуточныхъ формъ, ко
торый даетъ намъ возможность прослѣдить послѣдовательный пере-
ходъ отъ одной къ другой. 

Шатеръ Воскресенской церкви въ Городнѣ, начала X V I вѣка, 
является въ настоящее время самою простою формою (черт. 15) 
по силуэту очень близко подходяпіей къ своему деревянному пер
вообразу. Къ сожалѣнію. нельзя сказать, всегда ли онъ былъ та
кимъ, такъ какъ самая церковь сильно потерпѣла отъ позднѣишихъ 
передѣлокъ: окна растесаны вновь, и почти всѣ наружныя укра-
шенія сбиты. 

Слѣдующее мѣсто по степени развитія занимаютъ шатровые 
верхи собора, построеннаго въ1561 г. въ г. Старицѣ, въ Тверской 
области; онъ былъ разобранъ по ветхости въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія, по рисунки его, по счастью, сохранились (черт. 16), 

Верхи эти отличаются отъ нредъндущихъ тѣмъ, что вокругъ 
шейки главки расположенъ рядъ мелкихъ кокошнпчковъ. а по верху 
восьмиграпнаго барабана, или «восьмерика», идетъ карнизъ; углы 
же его украшены пилястрами, соединенными между собою на каж
дой грани арками. 

Затѣмъ на нолицѣ шатра размѣщается рядъ кокошнпчковъ, по 
три на каждой грани, а восьмерикъувѣнчивается вверху узорнымъ 
карнизомъ; при этомъ и самый шатеръ пе остается безъ украшенія 
и по ребрамъ его тянутся выступныя полосы. Образчикомъ подоб
ныхъ шатровъ можетъ служить шатровый верхъ Архангельскаго 
собора въ Ниленемъ-Новгородѣ, надстроенный при царѣ Михачлѣ 
Ѳедоровичѣ въ 1624 г. (черт. 17). 

Шатровый верхъ Покровской церкви ( X V I в.) въ с, Медвѣд-
ковѣ, близь Москвы (черт. 18) еще богаче: восьмерикъ его отдѣ-
ланъ узкими лопатками по угламъ, и карнизомъ — по верху; а 
на полицѣ шатра расположены кокошники въ три ряда, поля ко
торыхъ убраны изразцами «на уголъ»; на шатрѣ — четыре окна 
съ сильно выступающими наличниками. 

') О Никольской башнѣ мы пе упомннаемъ, такъ какъ она была пере
строена послѣ фрапцузскаго погрома п древпихъ формъ не представляетъ. 

)̂ Исключеніе представляетъ Боровицкая башня, которая „вышкп" не 
имѣетъ: она прямо покрыта высокимъ шатромъ. 

Объ крѣпостпыхъ башняхъ этого вида см. подробно наше изслѣдо-
ваніе „Образцы древпо-русскаго зодчества въ мипіатюрпмхъ пзображе-
піяхъ". (Памятники древней письменности, Петербургъ, 1881 г.) стр. 21—25 



Еще болѣе развитую форму, въ смыелѣ богатства, представляетъ 
собою шатеръ Богоявленской церкви села Краснаго, Костромской 
губ., на берегу Волги, построенный Годуновымъ (черт. ]9 ) . Е я 
вытянутый восьмерпкъ украпіеиъ большими и малыми кокошниками; 
на лпцевыхъ граняхъ въ два ряда, и на уг-ивыхъ — въ три; а 
грани шатра убраны но низу цѣлымп купами кокошничковъ по 
шести на каждой, расположенныхъ треугольннкомъ. 

Затѣмъ слѣдуетъ указать на великолѣнный и огромный шатеръ 
Вознесенской церкви, села Коломенскаго, построенной въ 15.В2 г. 
(черт. 2и). Переходъ отъ нилсней крестообразной частп храма къ 
верхнему восьмерику образованъ тремя рядами громадныхъ заоетре-
ныхъ коконінпковъ, новторяющихъ въ кампѣ силузтъ тѣхъ нокры-
тій «бочками», которыя столь часто окрулсали восьмерики нашихъ 
деревянныхъ церквей О- Верхній восьмерпкъ по угламъ отдѣланъ 
нплястрями сь частями карнизовъ, а по верху его расположены 
парные кокошнички, съ серьгой по срединѣ; на калсдой грани есть 
окно, украшенное довольно богатымъ наличникомъ. Поверхность 
шатра таклсе не оставлена гладкой и убрана по ребрамъ валикомъ, 
а по гранямь окнами і! красивыми обронными геометральпыми разво
дами, въ видѣ ромбовъ. Хотя подробности нарулсной отдѣлки этой 
церкви безспорно представляютъ собою своеобразную русскую пере-
дѣлку свѣлсе принесенныхъ итальянскихъ формъ, но тѣмъ не ме-
нѣе несомнѣнно, что весь храмъ есть не что иное, какъ величавое 
каменное новтореніе древне-русскаго деревянняго прототипа. 

Наконецъ, вѣнцомъ шітроваго зодчества является средняя часть 
Василія Блалсеннаго (черт. 21). Она состоитъ изъ двухъ восьме-
риковъ: нилсняго съ прямыми гранями, образующими въ планѣ 
восьмиугольникъ, и верхняго, съ вогнутыми гранями, которыя пред
ставляютъ въ планѣ иѣчто въ родѣ восьмиугольной звѣзды—пріемъ, 
единственный въ своемъ роіѣ. Нилсній восьмерпкъ убранъ по гра-
нямъ треугольными нишами п окнами; а по угламъ—круглыми ко
лонками съ кольцевыми перехватами, которыя подіерживаютъ пе
стрый карнизъ. Надъ этимъ карнизомъ идутъ цѣлыя горы большихъ 
п малыхъ кокошниковъ. образующихъ роскошный и стройный пе
реходъ къ верхнему звѣздообразиому восьмерику съ пилястрами но 
угламъ и пзогнутымъ карнизомъ по верху. Надъ этимъ послѣднимъ 
высится шатеръ съ луковичной главкой, богато изукрашенный но 
низу треугольными кунами кокошниковъ, по ребрамъ — выступаю
щими полосами н по гранямъ — звѣздами. 

'іаково богатѣйшее внѣшнее развнтіе каменнаго шатра — этой 
типичнѣйшей формы древняго русскаго зодчества! 

Познакомившись со внѣшнею, уборною стороною шатроваго по-
крытія, мы молсемъ перейти теперь къ его внутреннему строенію, 
т. е. разсмотрѣть тѣ нріемы, которые примѣняются въ нашемъ зод-
чествѣ для перехода отъ нилсней четырехгранной части церкви или 
«четверика», къ верхнему восьмерику. 

Самый употребительный пріемъ заключается въ томъ, что по 
угламъ четверика ріспоиагаются или обыкновенные треугольные 
«сферическіе», илп такъ называемые коимческге «паруса» (черт. 22), 
образуемые цѣлымъ рядомъ арочекъ постепенно уменьшающихся къ 
углу, какъ это видно на діагональпомъ разрѣзѣ (черт. 23) и на 
перспективномъ нзображеніи (черт. 24) ' ) . Нияснія части этихъ 
арочекъ образуютъ собою коническую поверхность, вершина кото
рой совнадаетъ съ вершиной угла четверика. — Вотъ на этихъ-то 
коническихъ парусахъ и па стѣнахъ четверика основывается вось
мерпкъ шатра, который ставится такъ, что лицевыя его грани 
приходятся на нижнпхъ стѣнахъ, а угловыя — на парусахъ. Та-
кіе переходы встрѣчаются очень часто. — Какъ на прнмѣры, мы 
укалсемъ на церкви селъ Коломенскаго и Вишнякова п на Архан-
гельскій соборъ въ Нижнемъ-Новгородѣ. 

Въ тѣхъ случаяхъ. когда нпленяя часть церкви не четверикъ, 
а восьмерпкъ и когда для стройности и силуэта надо верхній вось-
мернкъ слсатьнѣсколько противъ нилсняго, тогда нодъ него устраи
ваютъ особый арочный карнизикъ, свѣшивающійся внутрь на на-
клонныхъ выстунахъ пли кронштейнахъ (черт. 24). Пріемъ этотъ 
заимствованъ у крѣпостнаго средневѣковаго зодчества, въ которомъ 
подобные карнизикп, въ силу особыхъ военныхъ потребностей, увѣн-
чйваютъ собою башни и стѣны; они извѣотны на Западѣ подъ 
именемъ «машикулп», а у насъ подъ иченемъ «навѣсныхъ бой-
н и ц ъ » П о д о б н ы й переходъ отъ широкаго восьмерика къ'узкому 

') См. папр. „Зодчій" 1883 года, лпстъ 13-іІ. 
Мы не прнлагаемъ спеціалытаго чертежа „сферическихъ" парусовъ 

но пхъ общей пзвѣстпостп. — Впрочемъ, для ясностп мы можемъ сослаться 
на черт. 42 й, гдѣ опп прекрасно видны. 

') Объ этомъ подробно см. наше пзслѣдованіе, „Образцы древняго зод
чества и пр.", стр. 23. 

мы видимъ въ средней части Василія Блаясеннаго (черт. 2.5) и въ 
томъ-же нплсегородскомъ Архангельскоиъ соборѣ (черт 26). 

Затѣмъ въ церкви села Медвѣдкова есть еще новый пріемъ, 
едва ли не единственный во всемъ нашемъ древнеиъ зодчествѣ, 
который заключается въ томъ, что четверикъ превращается съ по
мощью коническихъ парусовъ въ восьмерпкъ, по гранямъ котораго 
расположено два ряда свѣшивающихся арочекъ, какъ это показано 
на планѣ (черт. 28) н въ перспективѣ (черт. 29). При этомъ верх-
ній рядъ арочекъ выступаетъ противъ нилсняго п няты арочекъ обо
ихъ рядовъ находятся на вѣсу, т. е. почти висятъ на воздухѣ. 
Этотъ пріемъ на первый взглядъ до того сіѣлый и до того протн-
ворѣчащій требованіямъ строительпаго пскусства и законамъ строи
тельной механики, что «теоретически» онъ буквально невозио?кенъ 
и ужь, конечно, ни одинъ современный архитекторъ не рѣшился 
бы его осуществить. Тѣмъ не менѣе онъ существуетъ и мы должны 
найти ему теоретическое объясненіе. 

Прелсде всего постараемся опредѣлить его происхолсденіе. Вгля
дываясь въ него пристальнѣе, мы замѣчаемъ въ немъ сходство съ 
коническимъ нарусомъ, которое заключается въ томъ, что и тотъ и 
другой состоятъ изъ ряда свѣшивающихся арокъ (черт. 24 и черт. 
29) . Если мы представимъ себѣ теперь, что переднія части подоб
ныхъ коническихъ парусовъ размѣщены не только но угламъ, но и 
по всѣмъ гранямъ восьуерика, то получимъ разсматриваеммй нами 
внутреиній строительный нріеиъ. Но все это только объясняетъ 
предпо.чагаемое нроисхолсденіе подобнаго пріема, а вовсе не обьяс-
няетъ возможности его существованія, ибо въ нололсеніи арокъ ко
ническихъ парусовъ и арокъ медвѣдковскаго шатра есть та громад
ная разница, что первыя опираются на угловыя части стѣнъ чет
верика, а вторыя буквально пи на что не упираются и ииѣютъ 
пяты «на вѣсу». 

Поэтому для теоретическаго оправданія устойчивости этого прі-
ема надо поискать другихъ объясненій, которыя мы попытаемся те
перь привести. 

Въ архитектурѣ, какъ извѣстпо, въ числѣ многпхъ другихъ 
сводовъ употребляется, такъ называе!иыЭ, «крестовый» сводъ (черт. 
30), который перекрываетъ обыкновенно четыреугольное простран
ство п составляется изъ четырехъ «распалубокъ» (черт. 31). Верх
няя средняя линія, такъ называемая «шелыга» подобной распалубки 
(черт. 31, а—V) молсетъ быть или горизонтальна, какъ это показано 
на черт. 82, или наклонна (черт. 33). Сводъ, составленный изъ 
распалубокъ перваго рода, будетъ «простой» крестовый сводъ (черт. 
30), и средина такого свода лежитъ на одной высотѣ съ вершиной 
его боковъ. Сводъ, составленный изъ распалубокъ второго рода на
зывается «вснарушеннымъ»: средина его всегда лежитъ выше вер-
шинъ боковыхъ частей, но крестовыми сводами могутъ покрываться 
не только четыреугольники, но и многоугольники. Представимъ себѣ 
теперь восьмиугольникъ, покрытый крестовы.мъ сводомъ, составлен-
нымъ пзъ весьма сильно вспарушенныхъ распалубокъ (черт. 34 и 
35), части котораго будутъ безусловно находиться въ равновѣсіи. 
Равновѣсіе это очевидно не нарушится, если мы представимъ себѣ, 
что распалубки его имѣютъ столь значительную толщину, что въ 
ней можно вытесать, безъ вреда для прочности свода, свѣшиваю-
щіяся другъ надъ другомъ арочки, при чемъ мы несомнѣнно полу
чимъ строительный нріемъ Медвѣдковской церкви, какъ это видно 
на черт. 36. 

Происшедшія такимъ образомъ арочки конечно не будутъ имѣть 
никакого «строительпаго» значенія, а лишь одно «уборное», потому 
что, въ сущности говоря, они не будутъ представлять арокъ въ 
строгомъ смыслѣ слова, т. е. въ смыслѣ сводчатаго построенія, а 
будутъ лишь уступчатою обработкою нижней поверхностн распалу
бокъ и такимъ образомъ давленіе верхнихъ частей будетъ переда
ваться не по арісамь, а по діагональнымъ выступающимъ ребрамъ 
(аЬ, а'Ъ', а"Ъ"..., черт. 36), образз'ющимъ ихъ видимыя няты. 

Эти соображінія вполнѣ объясняютъ устойчивость разбираемаго 
нами пріема; тѣмъ болѣе, что строитель Медвѣдковской церкви не 
поскупился ни на толщину стѣнъ, ни на скрытый въ кладкѣ ясе-
лѣзныя связи и тѣмь уничтолсилъ всякіе «внутренніе распоры». 

Таковы особенности внутренняго устройства русскихъ камен
ныхъ це]нсовныхъ шатровъ. 

Ознакомившись съ формою русскаго камензаго шатра, нерей-
демъ теперь къ разсмотрѣнію армяно-грузинскаго пирамидальнаго 
покрытія. 

Какъ ни мало до сихъ поръ еще разработана древняя архитек
тура Грузін и Арменіи, тѣмъ не менѣе мы попытаемся вкратцѣ 
прослѣдить развптіе ея пирамидальнаго нокрытія. ограничиваясь, 
по возможности, немногими наиболѣе яркими прпмѣрамп. При этомъ 
мы будемъ главнымъ образомъ основываться на тѣхъ памятникахъ. 



которые намъ удалось осмотрѣть во время археологической поѣздки 
Съѣзда, а во вторыхъ, на трудахъ Дюбуа-де-Моннере. Муравьева, 
Бакрадзе, Ерицова, профессоровъ Гримма и Кондакова и др. н на 
нревосходныхъ фотографическнхъ ко.тлекціяхъ гг. Вестлп и Ермакова. 

Общій законъ развитія армяно-грузинскаго пирамндальнаго по-
крытія заключается, повидимому, въ томъ, что оно постепенно ста
новится легче, тянется въ высоту, число граней его увеличивается, 
а наружныя украшенія умножаются. Это наглядно видно но черте-
жамъ 37—43-п. 

Изъ нпхъ куполъ церквп св. Креста (черт. 37) представляетъ 
одну нзъ древнѣйшихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ одну пзъ простѣйшихъ 
формъ; онъ относится къ первому, византійскому, періоду грузин
ской архитектуры и по своему виду приближается къ впзантійской 
сферической формѣ, столь рѣзко выступающей въ церквахъ Визан
тии и Греціи. Гладкій барабанъ его представ.тяетъ собою невысокій 
восьмерикъ, поставленный на четырехгранномъ основанін; этотъ ку
полъ— одинъ изъ весьма немногихъ примѣровъ приблизкенія къ ви-
зантійской сферической формѣ, которая въ Грузіп и Арменіп была 
весьма рано замѣпена пирамидальной, что мы ясно видимъ въ стѣ-
дующемъ примѣрѣ, въ куполѣ церкви въ Узунларѣ, въ Арменіи 
(черт. 38), построенной въ Ѵ П І вѣкѣ католпкосомъ Ованесомъ IV" 
(718—729 г.) . Составныя части купола тѣ же, что и въ предъпду-
щемъ случаѣ, т. е. восьмерикъ на четырехгранномъ основаніп, по
крытый восьмигранною нпрамидою; но пропорцін уже болѣе строй
ный: высота восьмерика составляетъ около двухъ третей его попе
речника, а высота ппрамидальнаго покрытія, все еще довольно пло-
скаго, почти равняется половинѣ той же величины. По верху ба
рабана, прорѣзаннаго 4-мя окнами, пдетъ карнпзпкъ, а кровля сдѣ-
лана изъ черепицы. 

Прпмѣромъ дальнѣйшаго развитія можетъ слулеить куполъ глав
наго храма Гелатскаго монастыря близь Кутанса (черт, 39), соору-
лееннаго около 1100 года царемъ Давидомъ Возобновите.темъ (1089 — 
112.5). Куполъ его неизмѣнно сохраняегъ тѣ же составныя части, 
но пропорціи становятся еще стройнѣе, а отдѣлка богаче. Высота 
барабана—три четверти его поперечника, тогда какъ въ предънду-
щемъ примѣрѣ она была около двухъ третей; высота же конической 
кровли равна половипѣ поперечника, между тѣмъ какъ въ Узун-
ларской церкви она меньше этой величины. Затѣмъ самый бара
банъ прорѣзань шестнадцатью длинными и вытянутыми окнами, а 
простѣнки мелсду ними украшены тонкими тройными колонками, 
на которыхъ перекинуты полуциркульныя арочки, концентричиыя 
съ верхами оконъ. Кровля—черепичная. 

Далѣе слѣдуетъ куполъ Мцхетскаго собора (черт. 40), относя-
щагося къ X V I I вѣку. Онъ былъ вновь соорулсенъ царемъ Ростомомъ 
(магометаниномъ) и его супругою царицею Маріамою, нослѣ того 
какъ древній купо.ііъ собора разрушился отъ земдетрясенія 1656 года. 

Пропорціи его отличаются замѣчательною стройностью и пре-
восходятъ въ этомъ отношеніи всѣ предъидущіе примѣры. Высота 
барабана почти равняется его поперечнику; высота ппрамидальнаго 
верха представ.іяетъ собою ту лее величину, т. е. равняется вы-
сотѣ самаго барабана, тогда какъ въ Гелатскомъ куполѣ она со
ставляетъ только двѣ трети ея. 

Барабанъ имѣетъ шестнадцать граней, прорѣзанныхъ узкими 
окнами, которыя идутъ до половины его высоты. Каждое окно 
обрамлено узорными налпчнпкомъ. По ребрамъ идутъ тонкіе валики 
съ двумя маленькими завитками на верху; по этимъ завиткамъ, 
подъ окнами, немного выше половины барабана, его опоясываетъ 
горизонтальный валикъ; нѣсколько выше дѣлаетъ толее самое рѣз-
ноіі каменный жгутъ, и надъ всѣмъ этимъ идетъ богато изукра
шенный узорный карнизъ. 

Наконецъ, послѣднюю ступень подобнаго развитія представляетъ 
собою куполъ Аллавердской церкви (черт. 41), который по своимъ 
слишкомъ вытяпутымъ пропорціямъ указываетъ улсе на песомнѣн-
ный упадокъ искусства. 

Самый храмъ относится къ I X вѣку, но куполъ его гораздо мо-
лолсе, ибо здѣсь повторилась исторія Мцхетскаго собора, такъ какъ 
куполъ двансды падалъ отъ землетрясенія. Въ послѣдній разъ это 
паденіе случилось въ половинѣ Х Ѵ П І столѣтія») въ виду царицы 
Тамары, лсены Теймураза I I , послѣ чего онъ былъ вновь соору-
женъ, но только ужь не нзъ камня, а изъ дерева. Не смотря на 
то, что этотъ куполъ деревянный, а не каменный мы полагаемъ 
возмолснымъ разсмотрѣть его здѣсь, какъ послѣднее звено въ ука-
занномъ нами направ^іеиін, ибо матеріалъ тутъ очевидно не при
чемъ: дерево дословно повторяетъ здѣсь каменныя формы и будь 

') Бсѣ прпводимьтя здѣсь хропологпческія дапныя заимствованы нами 
изъ пзслѣдованія г- Бакрадзе „Кавказъ въ древнихъ памятникахъ хри-
стіанства". (Записки общества любителей кавказской археологіп, книга I). 

куполъ с.іолсеиъ изъ камня — онъ, несомнѣнно, былъ бы точно та
кимъ же. Пирамидальный верхъ пмѣетъ тотъ лее крутой подъемъ, 
что въ Мцхетскомъ соборѣ, но барабанъ гораздо вытянутѣе и вы
сота его равняется пяти четвертямъ поперечника; что же касается 
до соотношенія между высотою барабана и высотою верха, то вто
рая гораздо меньше первой и составляетъ только пять седьмыхъ 
ея. 

Отдѣлка довольно слолсна: тонкіе вертикальные валики дѣлятъ 
его поверхность на шестнадцать частей, прорѣзанныхъ каждая 
столь вытянутыми и узкими окнами, что они положительно имѣютъ 
характеръ щелей. Надъ окнами и подъ карнизомъ горизонтально 
охватываютъ барабанъ два валика, которые своимъ пересѣчеиіемъ 
съ вертикальными валиками образуютъ квадратпыя впадины, запол
ненный внутри калсдая пятью квадратиками, расположенными «ан-
дреевскимъ> крестомъ. 

Перейдя теперь къ строительнымъ пріемамъ внутренняго устрой
ства, мы увидимъ, что въ грузино-армянской архитектурѣ преобла-
даетъ одинъ пріемъ: сферическіе паруса, образующіе переходъ оть 
квадрата подпружныхъ арокъ къ многоугольнику или кругу бара
бана, какъ мы это видимъ въ церкви въ Самтависѣ (черт. 42). И 
лишь въ впдѣ исключенія употребляются съ этою цѣлью коническіе 
паруса, примѣромъ чему молсетъ служить церковь въ Узунларѣ 
(черт 43). 

Что же касается до перваго пріема, т. е. до сферпческихъ па-
русовъ, то мы его встрѣчаемъ почти повсемѣстно: въ Гелатѣ, въ 
Самтависѣ, въ Сафарѣ, въ Эчміадзинѣ, въ Ани, въ Манглисѣ и 
пр. и пр. ^). 

Таково развитіе и особенности армяно-грузинской формы. 
Перейдемъ теперь къ сравненію ея съ русской. 
Этотъ сравнительный обзоръ даетъ слѣдующіе выводы. 
1) Русскій церковный шатеръ всеіда восьмигранный; грузино-

армянское пирамидальное нокрытіе восьми гран нымъ 6ана.етъ рѣдко. 
а большею частью многогранное или коническое. 

2) Русскій церковный шатеръ всегда увѣнчанъ шейкой съ лу
ковичной г.іавкой; армяно-грузинское покрытіе никогда ее нѳ 
имѣетъ. 

3) Русскій шатеръ пмѣетъ художественное развитіе н представ
ляетъ богатѣйшія архитектурный формы (черт. 21); армяно-грузин-
скій конусъ-нирамида не имѣетъ художествен наго развитія, такъ 
какъ онъ лишенъ всякихъ украшеній и только покрытъ черепицей. 

4) Русскій шатеръ, простой формы, всеіда имѣетъ полицу; ар-
ыяно-грузинскій верхъ никогда ея не имѣетъ. 

5) Наклонныя грани русскаго шатра пмѣготъ иногда окна 
(черт. 18, 19 н 20); грузино-армянская пирамида никогда ихъ не 
имѣетъ. 

6) Черепичное покрытіе русскихъ шатровъ и черепичная кровля 
армяно-грузннскихъ куполовъ рѣзко отличаются другъ отъ друга, 
что очевидно изъ простаго сравненія черт. 45 и 46. 

7) Барабанъ русскихъ шатровъ обыкновенно не высокъ и вы
сота его, за самыми немногими исключеиіями, въ родѣ Старицкаго 
собора (черт. 16), не превышаетъ по большей части половины по
перечника (черт. 17). Барабаны грузино-армяискихъ куполовъ, 
исключая нѣкоторые образцы въ родѣ церкви св. Рипспмы, го
раздо выше, U высота его почти всегда больше половины попереч
ника. 

8) Барабанъ русскихъ шатровъ всегда восьмигранный; барабанъ 
армяно-грузинскихъ церквей чаще бываетъ многогранный, а иногда 
даже круглый, чего у русскихъ піатровъ никогда не бываетъ. 

9) Барабанъ русскихъ шатровъ чаще есего украшенъ по угламъ 
лопатками, а барабанъ а{)мяно-грузинскихъ церквей никогда ихъ не 
имѣетъ. 

10) Армяно-грузинскій барабанъ украшается весьма часто по 
простѣнкамъ колонками, соединенными между собою арочками (черт. 
39); барабанъ русскихъ шатровъ никогда подобнаго убранства не 
имѣетъ; если же подобная отдѣлка встрѣчается въ русскомъ зодче-
ствѣ, то только на кругдыхъ шеяхъ луковичныхъ главъ. 

11) Въ русскихъ шатровыхъ верхахъ переходъ отъ четверика 
къ восьмерику почти всегда замаскнрованъ кокошниками; въ ар-
мяно-грузинскомъ зодчествѣ этого никогда не бываетъ и переходъ 
этотъ всегда открытъ. 

І^ ) Грузино-армянская архитектура знаетъ лишь два внутрен
нихъ перехода отъ квадрата къ многограннику: паруса сферическіе 
(черт. 42) и паруса коническіе (черт. 43). Въ русскомъ зодчествѣ 
встрѣчается цѣлыхъ четыре: два предъидущпхъ, а кромѣ того на-

') См. Гримма „Памятники Византійсвой архитектуры въ Грузін и 
Арменіи". 



вѣсішй карнизъ (черт. 25 и 26) и система навѣсныхъ арокъ (черт. 29). 
13) Въ русскихъ шатровыхъ верхахъ ніатеръ всегда больше ба

рабана и иногда бываетъ даже въ три раза выше его (черт. 17); 
въ армяно-грузинской архитектурѣ пирамидальный верхъ почти 
всегда ниже барабана и только въ рѣдкнхъ случаяхъ равняется 
ему но высотѣ. Такимъ образомъ въ русской архитектурѣ господ-
ствуіоні,Ріо частью является шатеръ, а въ армяно-грузинской — ба
рабань. 

Наконецъ, 14) Армяно-грузинскій пирамидальный верхъ пред
ставляетъ собою только кровлю верха, ибо иодъ нимъ всегда есть 
сферическій сводъ, который перекрываетъ барабанъ (черт. 42); рус-
скій шатеръ, наоборотъ, есть не только кровля, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и покрытіе барабана, ибо онъ всегда извиутри открытъ и нодъ 
нимъ оііерическаго свода никогда не бываетъ. 

Отсюда ясно, что обѣ формы, русская и армяно-грузинская, пред
ставляютъ собою лишь самое отдаленное сходство по общему очер-
таиію, но что по нарулсной отдѣлкѣ, строительнымъ пріемамъ и 
внут[іеннему смыслу онѣ вполнѣ различны меоюду собою, а, слѣдо-
вательно, въ обѣихъ странахъ, въ Россіи и вь Грузіи, обѣ формы 
развивались другъ отъ. друга независимо и совершенно самостоя
тельно. 

Н . В . Султановъ . 

Графическій способъ разсчета подпорныхъ стѣнъ. 

Предлагаемый способъ г-на Ж Qobin отличается чрезвычайной 
простотой и вполнѣ нримѣннмъ для всѣхъ случаевъ, встрѣчаемыѵъ 
на практикѣ, Для сравненія точности получеиныхъ результатовъ, 
я приволсу аналитически разсчитанные напоры земли; при этомъ 
если и получилась очень маленькая разница, — такъ это вслѣдствіе 
того, что взятъ малъ масштабі>; кромѣтого, для большей наглядно
сти этого метода, приведенъ разсчетъ. 

Предноложимъ, что требуется разсчитать стѣну (черт. 
1, листъ 1). Высота 30 фут. равная h. Земля глини
стая, смѣшанная съ камешками, для которой молено при
нять плотность = 3,96 пуд. = т, уголъ тренія пли есте
ственнаго откоса = 40° = сэ (см. Вейсбахъ, т. П , стр. 19). 
При этомъ могутъ встрѣтиться слѣдующіе случаи: 

1) Поверхность поддерживаемой земли горизонтальная АС 
(черт. I j . 

2) Поверхность земли прямая наклонная АС, (черт, 1). 
3) Поверхность земли какая нибудь ломаная или кривая 

линія АМС или ANQGo (чертежъ 2). 
Весь же разсчетъ мы раздѣлимъ на слѣдующія частп: 

a) Отысканіе напора земли; прп этомъ изъ призмы АБС 
молсетъ отдѣлиться или призма АБС, или АБС,, и т. д. 
И такъ какъ получаются различные напоры, то изъ нихъ-
берутъ нанбольшій относительно котораго п повѣряютъ 
устойчивость стѣны, а таклсе онредѣленіе точки прило-
женія горизонтальнаго напора. 

b) Повѣрка устойчивости стѣны противъ скользенія но 
основанію. 

c) Повѣрка противъ вращенія около нарулснаго ребра С. 
(При этомъ имѣетъ мѣсто наибольшій моментъ, изъ на-
поровъ земли относительно точки Б). 

d) Повѣрка подошвы основанія; т. е. грунтъ можетъ быть 
изъ-нодъ него вылсатъ въ стороны. 

Начнемъ расчетъ съ 1-го случая, т е. когда 

Поверхность поддерживаемой земли горизонталньзя. (Remblai а 
surface liorizontale). 

Опредѣленге горизонтальнаго напора земли. (Poussee de terre). 

Предпололсимъ что призма АВСт отдѣлилась п скользить по 

плоскости БСт (черт, 1); обозначимъ чрезъ Р = — А С т _ 

призмы, и пусть точка О (черт. 1) гдѣ Р пересѣкаетъ плоек, сколь-
женія БСт; по теоріи тренія сила задерживающая тѣло на пло
скости = 1 2 будетъ составлять съ нормалью къ плоскости скольлсе-
нія БСіп уголъ ср = углу тренія и которая разлагается на силу N 
перпендикул. къ плоскости БСт и уничтолс, ея сопротивленіемъ; 

остается задерлсив. fN, гдѣ f коэфиціентъ тренія, слѣдовательно 
получимъ треугольникъ силъ изъ PRH, который будетъ подобенъ 
треугольнику АБСт (черт. 1), построенному слѣдующимъ обра
зомъ: къ плоскости скольлсепія БСт отк.іадываемъ по транспортиру 
уголъ 9 = 40° и нроводнмъ СтБ до пересѣченія съ линіею АБ-; 
Получимъ треугольникъ АСтБ, у котораго всѣ углы = уг.тамъ тре-! 
угольника силъ PER, слѣдов. они подобны, а потому имѣемъ 

Н АБ „ ^ АБ .. — откуда горизонт, напоръ Н^Р • АС АС-

Подставляя въ это уравн. Р= "-^ ^ • А С , получимъ Я = 

= — • АБ... (1). Изъ этого уравненія легко видѣть, что вели-

чина Н зависитъ отъ величины АБ, такъ какъ остается по-

стоянною; стѣдовательно, для отысканія иаибольшаго горизонталь-
наго напора Я max. слѣдуетъ найти наибольшую величину для 
АБ; для этого возьмемъ нѣсколько плоскостей скольлсенія ВС, БС„: 
ВСт. . . . проводимъ линіи CrBt С-,Б,... состав, съ плоек, сколь-
нсенія БСі ВС,,.. . углы (р = 40° = углу тренія пли естеств. откосу 
земли; лпнін С,Б' СБ. и т. д. нересѣк. АВ въ точкахъ Б,Б„...Б... 
V т. д. изъ отрѣзковъ АБ, АБ„ и т- д. возьмемъ наибольшій; въ 
данномъ случаѣ онъ равенъ АБ, илп пзмѣря по масштабу = 6,55 

подставляя въ формулу (1) получимъ: Я maxim. = ~ • 6,55 = 

= ' ^^ ' ^^ . 6,56 = 59,4 • 6,55 = 389,07 пуд. 

Аналитически же этотъ напоръ найдется по извѣстной формулѣ 

или подставляя численныя значе-Я т.ах. = 'А /і^Т 2 / 

нія получимъ І З О ^ . 3,96 (^$г25'')2 = 1782 -0 ,21743 = 387,46 пуд.^ 
Точка приложенгя горизонтальнаго напора найдется если центръ ] 

тялсести S призмы АБС max. неренесемъ по направленію силы Р\ 
въ точку О, пересѣчен. Р съ плоскостью скольженія ВС max., u i 
проведя горизонтальную 0J, которая встрѣтитъ АВ въ точкѣ J , — ] 
эта точка п будетъ нрилолсеиіемъ горизонтальнаго напора, т. е. і 
точка О будетъ лежать на разстояніи БО = Чз ВСт. Такъ какъ] 

изъ подобія треугольниковъ ВЗІТ ц BSO имѣемъ: ^ = ^^=-^'1 

Л Г = - 2 - , откуда: 

В0=-
2ВТ ВС 

3 " 3 • 

Теперь опредѣлимъ горизонтальный напоръ земли д.тя 2-го слу
чая, т. е. когда 

Поверхность земли прямая наклонная (Remblai а surface інсіінёе) 
Опредѣленіе горизонтальнаго напора. 

Положимъ, что поверхность земли наклонная линія AF (черт. 1 ) 
Продоллсимъ линію АВ вверхъ, изъ точки ^''онустимъ на лшію ВА 
перпендикуляръ FA.,; иреднололсимъ что призма лві' отдѣлилась 
п скользитъ по плоскости BF, Для опредѣленія напора поступаемъ 
какъ и въ предъидущемъ случаѣ, т. е. откладываемъ уголъ тре
щи = 9 = 4 0 ° , составляемый съ плоскостью ско.тьзеиія BF ц линіею 
FI>„ получимъ треугольникъ ^^РВ,,^ подобный треугольнику силъ 

Р , Я , Е , откуда будемъ имѣть: Е, = Р, 
Л'-В,, A„D„ . . . (2) 

а наибольшій напоръ Я ' max. будетъ такъ же зависить какъ и въ 
прошломъ примѣрѣ отъ A„D„, Наибольшую величину отыщемъ, 
взявъ нѣсколько плоскостей скользеиія BG,C,^ ВС„С„ ц т. д. и сдѣ-
лавъ предъидущіяпостроенія получимъ А„Б,г, А , „ Б , „ . . . А,Б,... АіѵБіу 
п т. д. Изъ нихъ А,Б, есть тахітит=^,<6 фут, подставляя въ 
уравиеніе (2) получимъ наибольшій горизонтальный напоръ Птах. = 

М со . гт 30 • 3,96 _ . 
== 9,6 или подставляя численн, значенія Нтах, = 9 , 6 = 

2 2 

= 59,4 • 9,6 = 570,24 нуд. 



Примѣчан. Величину A,D можно найти аналитически не мѣряя но мас
штабу, т. е. она равна 

г д ѣ Р = у г л у наклоненія къ горизонту AF=/.A„FA въ данномъ слу-
чаѣ = 30". 

Аналитически-же горизонтальный напоръ земли въ этомъ 2-мъ 
случаѣ опредѣлится слѣдуіощпмъ образомъ: обозначимъ чрезъ А = 30 
фут. высоту стѣны, чрезъ Л, = 20 фут. возвышеніе поверхности 
землн надъ гребнемъ стѣны (черт. 1 лист. 1), то напоръ II выра
зится Я = ' / з [{h-\-7i,y eotg а — h,^ coig р] tg (ос — р)у или под-

cotg р —- cotg а 
ставляя tang (а — р) = — - - - - - , — ~ и положивъ cotg а=и, 

^ ^ cotg р cotg а + 1 » •> 

cotg p = o j со^й'р^с, получимъЯ = і ( А + / 4 , ) ' — j - ^ ^ - ^ ^ ^ — 

Для наибольшаго напора, т. е. Н max. нужно только найти т ахі 

mum дроби; 
{гс — с](Ъ — и) 

, т. е. взявъ производную, прправнявъ і 

нулю, подставнвъ вмѣсто и, Ъ и с ихъ величины п проч. (смотри 

Вейсба.хъ, томъ I I , стр. 23), получпмъ: Н max. = ^J^^^ — 

подставляя численныя значенія -V\h + h,yitgpy-\-n,^ 

получимъ: 

2 ' 

Н тх. = 
3 0 + 2 0 
cos 30°' • / (30+ао)Чг^^ БО°)2-4-202 

3.96 = 669,5 пуд. 

Точка приложенія найдется какъ и въ предъпдушемъ случаѣ, 
такъ какъ, зная точку О, которая находится на Ѵз линіп BG'm отъ 
точки В, а проведя изъ О горизонтальную 0J', котор. пересѣкаетъ 
-^-В въ точкѣ J ' , которая и будетъ точкою приложенія. 

Теперь перейдемъ къ послѣднему случаю, т. е. 

Поверхность земли какая нибудь ломаная или кривая (Surface 
de Remblai quelconque). 

Опредѣленге напора земли. 

Предположимъ (чер. 2 листъ 1), что профиль земли ломаная 
линія AFMFC. Для опредѣленія напора земли поступаемъ слѣдующ. 
образ.: раздѣлимъ призму BAF3IFC шюскостями ВС, ВС,,,...BP, 
В М и т. д. Положимъ сначала отдѣлилась треугольн. прпзма 
B A F . Опредѣлимъ для этого случая напоръ, поступая какъ во 2-мъ 

случаѣ (т. е. профиль земли прямая наклонная) получимъ Я " = ^ ' ^ А„В„; 

взявъ другую плоскость скользенія ВМ, для этого площадь BAFM = м 
превращаемъ въ равновеликій ей треугольникъ В А К ' , гра(()ически 
этотъ треугольникъ найдется слѣд. образ.: продол;кимъ A F , изъ 
точки М проведемъ M Q , параллельную 5 і ?до пересѣченія A F , по
лучпмъ точку Q, котор. соедпнпмъ съ В . Треугольники B F Q , н B F M 
равны между собою, потому что пмѣютъ одно основаніе B F и рав
ную высоту. Потомъ, проведя Q , K , пара.ілельно А В , получпмъ иско
мый треугольникъ В А К ' (аналитически же достаточно только опре-
дѣлить высоту А І К , котор. найдется изъ уравненія площади м = 

h 
= -—- • -^РК). Далѣе для опредѣленія напора призмы ВАК' или 

равновеликой ей BAFM, поступаемъ какъ во 2-мъ случаѣ, т. е. 
проведя линію K B " подъ угломъ <? къ плоскости скольженія В К ' 
опредѣлнмъ А , В , . 

Поступая такимъ образомъ для другихъ плоскостей скользеція-
ВР, ВС'", ВО'. . получпмъ для папоровъ величины А,,В,,, А,„В..,, 
и т. д. изъ нихъ наибольшая длина — — 9, 1 фут., сгЬд. 

, \ , 30.3,96 наиоольшш напоръ въ этомъ случаѣ выразится Итах.~——. 

9,1 = 59 ,4 . 9,1 = 5 4 0 , 5 4 пудамъ. 
Въ случаѣ профили земли какой нибудь кривой ANQC^, по

ступаемъ какъ п въ послѣднемъ случаѣ, т. е. кривыя меліду плоско
стями скольезнія прпнимаемъ за прямыя или же вычисляя аналитически 
площади BAN,BAN, и т. д. и изъ нихъ по предъидупі,ему онредѣ-
ляемъ высоты AONO... для равновеликихъ имъ треугольниковъ 
BAN' и т. д. но это С . 1 0 Л С Н О и не удобно для нрактическихъ ири-
мѣненій—лучше кривую раздѣлить плоскостями В С , , В С , , т. д. на 
достаточно малый части и пхъ принимать за прямыя, т. е. разсма
тривать какъ близко подходящую ломаную линію. 

Точки прнлолсенія найдутся съ помощью веревочнаго многоуголь
ника слѣд. образ.: найдя центръ тялсести S треугольн. B A F , про-
водимълинін тот, т,т, т, т,... нарал.аельн. A F , F3I, I I P , P C . 
получимъ многоугольн. г;1,± S,, S,S,,S,,, центры тялсести треуголь
никовъ 5^4.F,.Bi^ilf, и т. д. для того л;е чтобы получить 2-хъ. 3-хъ... 
вмѣстѣ взятыхъ треугольниковъ, напрпмѣръ AFLI и F3IB соедп
нпмъ лпніею ихъ ц. тялс. S и очевидно что ихъ общій центръ 
т. будетъ лелсать на этой линіи. Чтобы опредѣлить точку S„ для 
этого строимъ многоугольнпкъ т. е. проводим!, произвольную вер
тикальную лннію а,1, откладыв. оспованія треугольниковъ B A F = 
AF=a,a„ B F Q , = FQ, — a,,a,,, и т. д. (один основ, потому, что 
высоты равны мелсду собою) беремъ произвольную точку О (полюсъ) 
соединимъ ее съ точками а,, а^^ а^, и т. д., потомъ проводимъ на 
верху чертежа изъ произвольной точки Q, линію параллельную лучу 
Оа, проводя вертикаль изъ ц. т. которая пересѣчегъ липію 
am въ точкѣ Ъ, пе паралл. лучу О а „ проводимъ Ьс точку с 
также іюлучимъ чрезъ нересѣченіе вертикальной изъ прово
димъ параллельно лучу Оа., и т. д. потомъ, продоллсая Gd до 
пересѣченія съ an нолучимъ точку С ; проводя чрезъ нее вертикальную, 
которая пересѣчетъ SS^ въ искомой точки ^,; продолжая так. обра
зомъ найдемъ послѣдовательно центры тялсести И т. д. , по
томъ улсе молено легко найти и точки нрололсенія J " , ' / , . . . стоитъ только 
провести изъ точекъ ^o/S/S,,,. . . пара.ілельиыя къ соотвѣтствующимъ 
плоскостямъ скользенія В М , B P И т. д. нересѣченія и.хъ с ъ В ^ . 
дадутъ искомыя точки. 

Такимъ образомъ онредѣлены напбольшіе напоры земли для 
всѣхъ случаевъ а также н ихъ точки нриложенія. Теперь перей
демъ къ повѣркѣ устойчивости стѣны и опредѣленію ея размѣ-
ровъ; — начнемъ съ 1-го аіучая, т. е. 

Повѣрка устойчивости стѣны и опред'Іленіе ея размѣровъ когда 
профиль поддерживаемой земли горизонтальная. 

Нл случай сколъзенія нулсно чтобы равиодѣйствующая В изъ вѣса 
стѣны Q и напора земли Птах (черт. 3 лист. I I , ) составляла 
съ нормальною N къ подошвѣ стѣны cd уголъ менѣе угла тренія 
каменной кладки стѣны по с Е о в а н і ю , которое полагаемъ изъ бе
тона; тангенсъ этого угла примемъ = 0,7. Поэтому для опредѣленія 
размѣровъ стѣны случай скользенія проводимъ линію J P нодъ 
угломъ въ нормали JN менѣе ідц>^ — 0,7 откладываемъ напоръ 
JN=IImax изъ точки R проводимъ вертикальную, которая пере-
сѣкается съ лниіею J P въ точкѣ а; отрѣзокъ На и будетъ рав
няться искомому вѣсу стѣны, Q , или измѣряя по масштабу силъ 
Q = 832 пуд. ІІосіѣ этого легко опредѣлить А^В^ длнну средней 
лпніи трапеціи abc,d, Изъ уравненія 832 = Л . д М , гдѣ h вѣсъкуб. 
фута камен. кладки стѣны, h высота, примемъ для кладки изъ 

песчанника = 3,79 пуд. получимъ А , В , = 
832 

30-3,79^ 
7,31 фут. от

кладываемъ эту величину на А^В, проводимъ ас, подъ даннымъ, 
уклономъ получимъ размѣры стѣны удовлетворящіе условіямъ устой
чивости на случай скользенія. 

( О к о н ч а н і е с л ѣ д у е т ъ ) . 



Описаніе проекта Виленскихъ Городски 
( О к о п 

Скотопригонный дворъ нредпазначается для ветеринарнаго осмо
тра и временнаго простоя степнаго скота, привозимаго по всѣмъ же-
лѣзнымъ дорогамъ сходящимся въ Вильнѣ, и предназначеннаго какъ 
для мѣстнаго нотребленія, такъ и для отправки но ліелѣзнымъ до
рогамъ въ другіе города. При такихъ условіяхъ трудно напередь 
точно онредѣлить какое количество скота будетъ прибывать еже
дневно въ Вильно; можно только надѣяться, что послѣ устройства 
предполагаеиаго скотонригоннаго двора, съ удобными хлѣвами для 
простоя и прокормленія скота, количество это значительно возра
стетъ противъ теперешняго, потому что гуртовпіики нолучатъ воз
можность, за извѣстнуіо оиредѣленнуіо и невысокую н.чату, продер
жать скотъ нѣкоторое время въ Впльнѣ, въ олсиданіи, подходящей 
нѣны на другихъ рынкахъ. Подобныя стоянки степнаго скота и 
нынѣ практикуются въ Вильнѣ, но, за неимѣиіемъ удобно устроен-
наго городскаго скотопригоннаго двора съ постоянной таксою за про
стой и прокормленіе, количество останавливаемаго скота менѣе чѣмъ 
слѣдовало бы олсидать, принимая во вниманіе благопріятное расноло-
женіе города при узловой станціи нѣсколькихъ лселѣзныхъ дорогъ. 
Настоящія скудный статистическія данныя приводить къ заключе-
нію, что пока достаточно будетъ построить хлѣва на 200 штукъ 
скота. Въ виду этихъ сообралсеній, проектируется построить на ско-
тонригонномъ дворѣ, вдоль его гранпцъ, три зданія хлѣвовъ, на 72 
штуки калсдое, и оставить мѣсто для постройки другихъ трехъ та
кой лее вмѣстимости хлѣвовъ, при могущей оказаться въ томъ на
добности въ будущемъ; такимъ образомъ, по открытіи скотопригон-
ігаго двора, въ хлѣвахъ молено будетъ помѣстить 216 головъ, а въ 
будущемъ, прн развитіи дѣла, увеличить это количество до 432. 
ІІредполагаемыя къ ностройкѣ въ настоящее время зданія показаны 
на генеральномъ нлапѣ детально, мѣста же ^іля постройки хлѣвовъ 
въ будущемъ заштрихованы. 

Кромѣ хлѣвовъ, будутъ устроены открытый прясла на двухъ 
боковыхъ площадкахъ, предназначенный для кратковременнаго про
стоя скота; причемъ конечно за простой на нихъ будетъ взиматься 
меньшая плата, чѣмъ въ хлѣвахъ. Посерединѣ двора оставлена 
широкая площадка; на ней проектированы корыта для водопоя и 
помѣщеніе для взвѣшиванія живаго скота. Для выгона на ското
бойни, со стороны послѣднихъ въ заборѣ устроено двое воротъ, 
между которыми оставлено мѣсто для постройки особаго дома для 
адмпнистраціи скотопригоннаго двора, если въ томъ окалсется на
добность въ будущемъ; пока же администрація будетъ номѣщаться 
въ общемъ зданіи при скотобойняхъ. Весь дворъ предполагается 
замостить булыленымъ камнемъ, съ устройствомъ соотвѣтственньтхъ 
канавокъ, по которымъ долсдевыя воды будутъ стекать въ пріемные 
колодцы подземной канализаціи. Весь дворъ будетъ огралсденъ ча
стью зданіямн хлѣвовъ, частью деревяннымъ заборомъ соотвѣтствен-
ной конструкціи. 

Зданія хлѣвовъ предполагается выстроить по общему типу, изо
браженному на особомъ листѣ нрнлолеенныхъ чертелеей въ двухъ 
фасадахъ, нланѣ, поперечномъ и продольномъ разрѣзахъ. Разница 
между отдѣльными зданіями заключается лишь въ томъ, что однѣ 
изъ нихъ имѣютъ по обоимъ концамъ пристройки, въ которыхъ но-
мѣщены съ одной стороны лѣстница на сѣновалъ, а съ другой от-
хожія мѣста, другія лее имѣютъ только съ одного конца помѣщенія 
для лѣстницъ. Зданіе хлѣвовъ проектировано кирпичное на камен
номъ фундаментѣ; съ помѣщеніемъ для сѣновала на чердакѣ- На-
руленая длина зданія 26 саж., ширина 4.60. *) Помѣщеніе для 
скота имѣетъ внутри длину 24.22 сале, ширину 4.10 сале, высоту 
1.68 сале; поперекъ стояш,ими корытами оно раздѣлено на шесть 
отдѣленій, въ калсдомъ изъ коихъ можно поставить 12 штукъ круп
наго скота, считая по 6 у каждаго корыта. Каждое отдѣленіе раз-
дѣлено двумя сточными канавками, нараллельнымп корытамъ, на 
три части, изъ коихъ средняя шириною 0.70 сале, предназначена 
для ввода и вывода скота, боковыя лее, шириною до корытъ въ 1.15 
саж., для его простоя. При д.ганѣ одного корыта въ 3.60, предна
значеннаго для шести штукъ скота, на каждую приходится мѣсто 
въ ширину (считая ее по длинѣ корыта) 0.60 саж. и въ длину 
1.15 сале, что совершенно достаточно. Противъ каждаго прохода, 
въ лицевой стѣнѣ зданія со стороны двора, помѣщены входныя во
рота. Мелсду корытами двухъ сосѣдннхъ отдѣленій оставлены такъ 
называемые кормовые проходы (Futtergange) шириною 0.40 саж., 
предназначенные для приноски корма и для осмотра скота со сто
роны головъ; съ тою лее цѣлью мелсду корытами крайнихъ отдѣле-
ній и стѣнами оставлены проходы шириною 0.31 саж. Для входа 
въ кормовые проходы и для сообщенія отдѣленій мелсду собою, ко
рыта приставлены только однимъ концомъ къ долевой стѣнѣ обра-

хъ скотобоень и о скотобойняхъ вообще. 
ч а н і е.) 

щепной къ дорогѣ, оставляя отъ другой долевой стѣны, выходящей 
во дворъ. промежутокъ ншриного въ 0.50 саж. 

Цоколь здапія, на высоту 0,25 саж. отъ поверхности мостовой, 
проектированъ каменной, колотой съ лица, кладки; стѣнамъ кир-
ничнымъ до горизонта потолочнаго настила придана толщина въ 
Vh кирпича съ пилястрами въ 2 кирпича; выше потолка, въ но-
мѣщеніи сѣновала, пилястры сохраняютъ нижнюю толщину, стѣпы 
же утонены до одного кирпича. Потолокъ состоитъ изъ досчатаго 
настила, улолееннаго на деревянныхъ открытыхъ балкахъ, ноднер-
тыхъ двумя прогонами, подвѣшеннымп къ нгаренгелямъ стропиль-
ныхъ фермъ *) . Полъ въ хлѣвахъ покрытъ асфальтомъ на булыж-
номъ основаніи. Для стока воды и жидкихъ нечистотъ, полямъ при-
данъ нак.чонъ отъ корытъ въ сторону канавокъ, отдѣляющихъ сред-
Hie проходы; канавки эти въ свою очередь имѣютъ наклонъ въ сто
рону долеваго прохода у лицевой стѣны. по которому устроенъ кир
пичный оштукатуренный жолобъ, покрытый сверху съемными ре
шетками въ уроБнѣ пола. Жидкости, стекая по канавкамъ въ же
лобъ, направляются по немъ до нріемиаго колодпа, откуда уже по
падаютъ въ каналпзаціонныя трубы. Корыта предполагаются кпр-
нпчныя, оштукатуренныя цементомъ, съ двумя кантовыми деревян
ными брусьями, укрѣиленнымп на болтахъ; брусья соединены по-
неречнымп брусками слулеащими для укрѣпленія и отграничиваю
щими вмѣстѣ съ тѣмъ мѣста для скота; противъ середины калсдаго 
мѣста въ долевой брусъ ввинчены кольца для привязи сквта. Въ 
хлѣва предполагается ввестп водопроводную трубу и устроить три 
крана, съ рукавами для промывки половъ и корытъ. Крыша по
крыта листовымъ желѣзомъ по деревяннымъ стропиламъ, главныя 
(|)ермы коихъ, растяжной системы, поставлены на пилястрахъ лице-
выхъ стѣнъ; крыша устроена со свѣсомъ. 

Для вентиляцін хлівовъ проектированы желѣзныя вытяжныя 
трубы, коихъ воронкобразныя пріемиыя отверстія номѣщены подъ 
потолкомъ; трубы эти, пройдя вертикально черезъ чердачное но-
мѣщеніе, кончаются надъ крышею въ деревянныхъ фонарикахъ съ 
неподвижными жалюзи. Для регуляціи вытяленой вентиляніи въ тру
бахъ устроены круглые клапаны, вращающіеся на горизонтальныхъ 
осяхъ посредствомъ шнурка. Нагрузка сѣна и соломы въ сѣнова.ш 
будетъ производиться посредствомъ блоковъ. черезъ особыя двери 
устроенныя въ крыпіѣ; для подачи лее этихъ матеріаловч, въ х.іѣва 
предназначаются створные люки въ нотолкѣ, помѣщенные подъ кор
мовыми проходами. Для провѣтриванія сѣноваловъ оставлены въ 
верхней частп стѣнъ отверстія, закрываемый посредствомъ жалюзи, 
а также особыя отверстія въ вытяжныхъ фонарикахъ. 

Преимущества избраннаго мною тина зданін хлѣвовъ для круп
наго скота состоятъ въ слѣдуюніемь: 

1) Хлѣва занимаютъ одно общее номѣщеніе, что облегчаетъ по
стоянный надзоръ за скотомъ и позволяетъ избѣгнуть устройства 
трубчатой подпольной канализаціи съ многими трапами, замѣняя 
ее однимъ леолобомъ. 

2) Подраздѣ.ііеніе хлѣвовъ на отдѣленія, съ выходными дверьми 
въ каждомъ, даетъ возмолсность скотопромышленннкамъ занять каж
дому для себя одно или нѣсколько отдѣленій, смотря по количе
ству скота, что Д.ІЯ нсхъ чрезвычайно удобно. 

3) Долевой проходъ позволяетъ осматривать весь стоящій въ 
хлѣвахъ скотъ, безъ необходимости открыванія для этого дверей во 
всѣхъ отдѣленіяхъ, что важно для сохраненія теплоты зимою. 

4) Наконецъ размѣщеніе корытъ поперекъ зданія имѣетъ въ 
данномъ случаѣ то преимущество передъ часто унотребляемымъ рас- ] 
положеніемъ ихъ вдоль, что въ нослѣднемъ случаѣ мясники, оста- \ 
навливаясь на одномъ долевомъ кормовомъ ходѣ для осмотра скота ; 
со стороны головы, мѣшаюгъ проходу другихъ; тогда какъ въ пер- і 
вомъ случаѣ недостатокъ этотъ устраненъ, въ виду расположенія | 
кормовыхъ ходовъ въ сторонѣ отъ долеваго прохода. \ 

Скотобойни занимаютъ вторую часть участка, прилегающую къ ] 
улицѣ ьПески». При распланированіи отдѣльныхъ строеній и при- і 
легающихъ къ нимъ дворовъ, слѣдовало удовлетворить двумъ по- • 
ставленнымъ въ нрограммѣ условіямъ; во-первыхь, чтобы лсивой 
скотъ ни при входѣ на бойни, ни въ олсиданіи убоя, не встрѣтилъ 
бы увозимаго мяса и крови, и во-вторыхъ, чтобы, въ впду состава 
мѣстнаго населенія, скотобойни нодраздѣлены были на христіанское 
и еврейское отдѣленіе, съ устройством!, ио возможности особыхъ 
зданій для каждаго. 

Зданія боень и хлѣвовъ расположены параллельно главной оси 
участка, въ нѣкоторомъ разстоянін какъ отъ улицы Пески, такъ и 
отъ параллельной ей дороги, отдѣляющей скотопригонный дворъ. По ^ 

*) Зданія имѣющія по двѣ пристройки по коицамъ имѣютъ длину 27,38. 
*) Эта конструкция позволяетъ избѣгнуть устройства внутри помѣщенія 

столбовъ для поддержанія потолка. 



одну сторону главной оси расіюлолсены зданія христіанскаго отдѣ-
ленія, а по другую еврейскаго, — въ серединѣ же находится о6-
щій для обоихъ отдѣленій навѣсъ для простоя крупнаго скота. В ъ 
христіанскомъ отдѣленіи первое отъ навѣса зданіе предназначено 
для бойней крупнаго скота, слѣдующій корпусъ обнимаетъ свиныя 
шпарни и бойни мелкаго скота и наконецъ у забора расположены 
хлѣва для свиней и для мелкаго скота. Въ еврейскомъ отдѣленіи 
въ такомъ же порядкѣ въ три ряда размѣщены бойнп для круп
наго скота, бойнп для мелкаго скота и хлѣва. Скотъ вгоняется на 
скотобойни черезъ ворота устроенный въ заборѣ со стороны ското
пригоннаго двора и поступаетъ на плащадку впереди описанныхъ 
зданій; оттуда онъ направляется въ соотвѣтственные хлѣва, про
ходя по дворамъ мелсду зданіями боень и хлѣвовъ; дворы эти ого
рожены высокимъ заборомъ, соедпняющимъ щитовыя стѣны зданій, 
обращенный късторонѣ улицы Пески. Дворы, расположенные между 
зданіями боень крупнаго и мсжаго скота, огорожены такимъ же 
заборомъ, соединяющимъ ихъ щитовыя стѣны со стороны скотной 
площадки, и открыты съ протнвуположной. По этимъ дворамъ уво
зится со скотобоень мясо и кровь, направляясь въ ворота, устроен-
ныя въ заборѣ со стороны улицы Пески. Такимъ образомъ площадка 
и дворы, предназначенные для живаго скота, отгоролсены частью 
зданіями, а частью высокими заборами отъ мяснаго двора, чѣмъ и 
удовлетворено первое условіе программы. По главной оси участка 
со стороны мяснаго двора расположено машинное зданіе и помѣще-
иіе вѣсовъ для мяса, отдѣленное брандмауэромъ отъ навѣса д.тя 
крупнаго скота; затѣмъ по лѣвую сторону оси помѣщено зданіе для 
администраціи со службами и навѣсъ для телѣгъ и лошадей. По 
правую же сторону отгоролсенъ участокъ для скота сомнительнаго 
здоровья, на которомъ проектированы два зданія:—одно для боень 
п другое для хлѣвовъ; при этихъ зданіяхъ образованы два двора, 
разделенные между собою корпусомъ бойни: одинъ, предназначен
ный для живаго скота, имѣетъ одни выходныя ворота на боковую 
улицу; другой же, мясной дворикъ, нмѣетъ одннъ выходъ въ глав
номъ заборѣ, выходящемъ на улицу Пески; впутренняго сообщенія 
между скотобойнями и участкомъ для скота сомнительнаго здоровья 
не ямѣется. Далѣе съ правой стороны главной оси, у забора обра-
щеннаго къ боковой улицѣ, отгороженъ санитарный дворикъ, на 
которомъ находится навозная яма, отстойный бассейнъ при водо
стоке и отхожее мѣсто; дворикъ этотъ имѣетъ два входа:—одинъ 
со стороны мяснаго двора, служитъ для проѣзда те.іѣжекъ съ не
чистотами, направляющихся къ навозной ямѣ, и д.тя сообщенія со 
скотобойнями; другой же, обращенный къ боковой улицѣ, такъ на
зываемой санитарной, предназначается для вывозки нечистотъ нзъ 
навозной ямы. 

Улицы, проведенныя вокругъ участка скотобоень, какъ уже от
части видно изъ иредыдущаго, имѣютъ разныя назначенія. Мѣст-
ный скотъ прогоняется ыа бойни по боковой улицѣ, пролегающей 
у склада дровъ Варшавской дороги, поворачиваетъ въ среднюю 
улицу и входитъ въ ворота противъ скотопригоннаго двора; въ тѣ 
же ворота вгоняется и степной скотъ, поступающій на убой прямо 
со скотопригоннаго двора. У входныхъ воротъ, при гонѣ скота, 
долженъ присутствовать ветеринаръ, который и недопускаетъ про
пуска больныхъ штукъ, направляя ихъ далѣе, по средней улпцѣ и 
по санитарной, на бойни для скота сомнительнаго здоровья; по той 
же дорогѣ будетъ прогоняться со скотопригоннаго двора больной 
степной скотъ, предназначенный ветеринарами къ убою. 

Всѣ зданія боень и хлѣвовъ расположены длинными осями па
раллельно меридіану мѣстности. 

Бойни для крупнаго скота въ отдѣленіи еврейскомъ изображены 
на прилолсенныхъ чертежахъ въ двухъ фасадахъ, планѣ, попереч
номъ и продольномъ разрѣзахъ. Зданіе это, кирпичное на камен
номъ фундаментѣ, имѣетъ снаружи длину 24 саж., ширину 7,67 саж. 
Со стороны мяснаго двора отдѣлено поперечной стѣною помѣщеніе 
для мытья кишокъ и комната для хазановъ (особыхъ евреевъ за
нимающихся собственно убоемъ лснвотныхъ, т. е. подрѣзывапіемъ 
горла), остальная часть зданія раздѣлена одной продольной стѣ-
ною на двѣ части, изъ коихъ одна большая, обращенная къ мяс
ному двору, составляетъ мясной залъ, предназначенный для обра
ботки тушъ п ихъ остыванія, другая же, меньшая, обращенная къ 
навѣсу для простоя крупнаго скота, подраздѣлена семью попереч
ными стѣнками на восемь камеръ, въ которыхъ произподится убой 
скота. Внутренніеразмѣры мяснагозаласоставляютъ длина20,35 саж., 
ширина 4,87, высота до потолка 2,67. Противъ середины калсдой 
камеры расположено въ мясномъ залѣ по одной чугунной колоннѣ, 
для поддерлсанія потолочныхъ балокъ и стропильныхъ фермъ. Ка
меры для убоя, при высотѣ одинаковой съ мяснымъ заломъ, имѣ-
іотъ длины (по оси зданія) 2,35 саж., ширины 1,85 сале. Въ про

дольной стѣнѣ, отдѣляющей отъ мяснаго зала, оставлены въ калсдой 
камерѣ по два отверстія, шириною 0,60 сале, во всю выооту стѣ-
ны, нижняя чапть коихъ, на высоту 1,33 сале, отъ пола, снаблсена 
двухстворными двернымп полотнами. Въ лицевой стѣнѣ, со сто
роны навѣса, имѣется въ каждой камерѣ по одной двери и окну, 
въ поперечныхъ лее стѣнахъ устроены одностворныя двери для сооб-
щенія камеръ мелсду собою и съ комнатою для хазановъ. Для 
подъема и обработки тушъ имѣется въ камерахъ по одной лебедкѣ 
съ блоками, а въ мясномъ залѣ шестнадцать; сверхъ того, для 
передвижѳнія тушъ проектирована, по типу С.Петербургской, под-
вѣсная лселѣзная дорога, состоящая изъ желѣзной полосы укрѣп-
ленной къ балкамъ, посредствомъ леелѣзныхъ кроиштейновъ. Же-
лѣзная дорога имѣетъ въ планѣ видъ сомкнутой фигуры. состояш.ей 
пзъ двухъ параллельныхъ п])ямыхі> связанныхъ по концамъ полукру-
гами^ одинъ изъ коихъ помѣщенъ вь камерѣ, а другой въ залѣ. 
Убой леивотиаго и t бработка туши производится слѣдующимъ обра
зомъ. Быка вводятъ изі)-подъ навѣса въ камеру, при чемъ двер
ныя полотна отъ мяснаго зала доллены быть предварительно запер
ты; привязавъ быка къ кольцу, укрѣпленному въ полу, убнваютъ 
его по правпламъ Моисеева закона; выпускаютъ кровь въ сосуды, 
отрубаютъ голову и ноги въ колѣнныхъ суставахъ и просовываютъ 
черезъ верхнія части заднихъ ногъ разноги, такого лее типа какъ 
въ С.Петербургскихъ бойняхъ. Къ середпнѣ разпогъ укрѣплены 
два взаимно перпендпкулярныя кольца, вращающіяся вмѣотѣ около 
общей оси. За одно изъ этихъ колецъ зацѣпляютъ крюкъ, нахо-
дящійся на концѣ каната лебедки и подымаютъ тушу вверхъ; во 
время подъема зацѣпленное кольцо принимаетъ пололсеніе верти
кальное, свободное же кольцо становится горизонтально. Подпявъ 
тушу до опредѣленной высоты, подвнгаютъ по желѣзной дорогѣ 
телѣжку, состоящую нзъ ролика съ укрѣііленнымъ къ нему крюкомъ, 
таковаго лее образца какъ у каната лебедки; затѣмъ тушу нѣсколько 
опускаютъ, причемъ свободное горизонтальное кольцо разиогъ зацѣн-
ляется .за крюкъ телѣжки: при дальнѣпшемъ опусканіи крюкъ ка
ната освоболсдается отъ кольца разногъ и туша повисаетъ па те-
лѣлскѣ*). Послѣ этого открываютъ однѣ изъ дверей и нередвига-
ютъ тушу въ мясной залъ; камера же освоболсдается для слѣдую-
щаго быка, котораго вводятъ по закрытіи дверей отъ мясной п по 
чистой обмывкѣ пола отъ крови. 

По поступленіи въ мясной залъ, туша подвергается дальнѣпшей 
обработкѣ въ висячемъ полонсеніи, при чемъ ее необходимо то при
подымать, то опускать. Для этой цѣли служитъ лебедка, укрѣп-
ленная къ стѣнѣ, п б.іоки подвѣшенные къ потолку; па валъ ле
бедки навивается канатъ снабженный на концѣ крюкомъ, посред
ствомъ котораго онъ сцѣпляется съ особымъ желѣзнымъ треуголь-
никомъ; къ этому же треугольнику привязаны два другіе каната, 
перекинутые черезъ блоки и поддерживающіе горизонтальный дере
вянный брусокъ**). Очевидно, что при навпваніи каната на валъ 
лебедки, опускается сцѣпленный съ нпмъ треугольникъ и вмѣстѣ 
съ тѣиъ подымается деревянный брусокъ, сохраняя горизонтальное 
положеніе. По серединѣ бруска укрѣпленъ желѣзнып крюкъ, оди
наковаго образца съ тѣмъ, который находится на телѣжкѣ; при 
такихъ условіяхъ, если придвинуть тушу такъ, чтобы горизонталь
ное кольцо у разногъ стало нанротпвъ крюка и подымать брусокъ 
посредствомъ лебедки, то крюкъ зацѣпится за это кольцо и, под-
нявъ его вмѣстѣ съ тушей, освободптъ те.іѣжку. Такимъ образомъ 
туша будетъ подвѣшена къ лебедкѣ, посредствомъ которой молсетъ 
быть поддерживаема на разныхъ высотахъ, смотря по удобству 
обработки. Двойной канатъ, на которомъ подвѣшенъ бругокъ, 
представляетъ то преимущество передъ одиночнымъ, что устраняетъ 
вращеніе туши отъ скручиваиія каната, мѣшающее ея обработкѣ-
По окончаніи обработки, туша передается опять на телѣлску, та
кимъ же способомъ, какъ и въ камерѣ, и передвигается по лселѣз-
ной дорогѣ въ сторону колонны, гдѣ и остается висѣть до полнаго 
остыванія; лебедка лее освоболсдается для обработки слѣдуюпіей туши. 

Сниманіе остывшей туши и раздѣленіе ея на части, для уборки 
съ бойни, производится посредствомъ той лее лебедки, повторяя опи
санный выше пріемъ. Слѣдуетъ здѣсь упомянуть, что въ Впльнѣ 
обработкою тушъ занимаются тѣ лее мясники, которые продаютъ 
мясные продукты на рынкѣ; при чемъ установилось практикою 
слѣдующее распрѳдѣленіе рабочаго времени: съ 2 часовъ дня до 
12 часовъ ночи производится убой и обработка тушъ на бойняхъ, 
послѣ чего онѣ оставляются на ночь для остыванія, утромъ лее съ 

*) Дета.іп конструкціп телѣяеки и разногъ, заимствованной изъ С Петер-
бургскихъ скот.ібоепь, здѣсь пе номѣщаются, такъ какъ они находятся въ 
„Зодчемъ" за 188-1 годъ, ограничиваемся только схематическими рисунками 
этихъ приспособлепііі, изображенными па рчзрѣзахъ п плапѣ. 

**) Смотри поперечный и продо.іьный разрѣзы бойни для крупнаго скота. 



5 чагов7, до 7-ми мясники подраздѣляіотъ ихъ на части и увозятъ 
на рынокъ. Хотя нрпмѣноніе въ будуні,емъ такого порядка не нред
ставляетъ существенной необходимости и можетъ быть, что послѣ 
постропкп новыхъ скотобоень. образуется особый классъ городскихъ 
или частныхъ бонцовъ, нри чемъ измѣнятся и часы работы на 
бойнѣ; всетаки, при прооктированіи оборудованія, я счелъ необ-
ходимымъ принять во впиианіе существующее нынѣ распредѣленіе 
занятій. Сообразно съ этимъ, пока не предвидится надобности въ 
устрпйстиѣ особыхъ приспособлен!й для онусканія остывшихъ тушъ, 
предполагая воспользоваться для этой цѣли тѣми же лебедками, 
которыя служатъ для обработки, что представляется внолнѣ воз
молснымъ, пъ виду разновременности обѣихъ этихъ работъ. Конечно, 
если со временемъ нынѣнінее распредѣленіе часовъ пзмѣнится и 
окажется нулснымъ нмѣть особыя прнспособленія для опусканія тушъ 
увозимыхъ съ бойни, то для этого молено будетъ устроить диффе-
реипіяльные блоки и подвѣсить ихъ къ потолку мяснаго зала у 
сррелины закругленія. Бруски подъемныхъ канатовъ, на которых'ь 
обрабатываются туши, висятъ по близости къ дверямъ камеръ; 
мелсду тѣм'^. опускаиіе доллспо производиться ближе къ выходнымъ 
дверямъ: для достилсенія этого удобства, проектируется слѣдующее 
приснособленіе. Первыя двѣ пары блоковъ каждой лебедки дѣла-
ются двойные, т. е. на калсдой оси помѣщаются по два ролика, въ 
близкомъ .разстояніи другъ отъ друга: подъемные канаты, служа-
щіе для обработки тушъ, яанимаютъ но одному ролпку каждаго 
блока, на свободныхъ лее ролпкахъ перекинуты два другіе канага; 
къ одігимъ пхъ концамъ, висящимъ насунротивъ колонны, подвѣ-
піенъ брусскъ съ крюкомъ, другіе лее концы, висящіе у стѣны, 
укрѣнлены къ леелѣзному треугольнику, такого лее типа, какъ и 
описанный выше. Отцѣнпвъ крюкъ каната лебедки отъ желѣзнаго 
треугольника первой системы канатовъ н сцѣпнвъ его съ треуголь
ннкомъ второй системы, можно той же лебедкою подымать и опу
скать тушу на повомъ мѣстѣ, у начала закругленія. На разрѣзѣ 
показано дѣйствіе лебедки на систему канатовъ, слулеащихъ для 
обработки туши, которая и виситъ по близости къ камерамъ; вто
рая лее система находится въ бездѣйствіи, при чемъ брусокъ ея 
занимаетъ высшее пололсеніе у потолка, чтобы не мѣшать нередви-
жрнію телѣжекъ по лселѣзной дорогѣ, а треугольникъ принявшій 
нпсшее пололееиіе, подвѣшенъ къ жѳлѣзному коробу, покрывающему 
механизмъ лебедки. Убой одного быка и всѣ онераціи, производи
мый надъ его тушею въ камерѣ, занимаютъ не болѣе 4̂ часа, слѣ-
довательно, въ теченіи 10-часовой работы, въ одной камерѣ можно 
будетъ убить до 14 штукъ. Такъ какъ дальнѣйшая обработка тре
буетъ Ѵ/і часа времени, т. е. ровно въ два раза болѣе, чѣмъ опе-
ранія производимая въ камерѣ, то противъ калсдой камеры постав
лены двѣ лебедки, на которыя туши подаются ноочередіго, черезъ 
одну изъ двоихъ дверей. При восьми камерахъ и 10-часовой ра
боте, молено ежедневно обработать въ бойняхъ еврейскаго отдѣле-
нія 112 штукъ; прп увелпченіи рабочаго времени до 12 часовъ 
можно будетъ довести число убиваемыхъ въ калсдой камерѣ — штукъ 
до 16, а во всей боіінѣ до 128; при такихъ условіяхъ послѣднія 
штуки придется окончательно обрабатывать въ камерахъ. 

По имѣющимся даннымъ оказывается, что количество это не ' 
превышаетъ наибольшаго чиста суточнаго убоя, нроизводимаго 
нынѣ въ Вильнѣ, и представляетъ даже нѣкоторый запасъ. По 
даннымъ торговой полиціи. евреиубиваютъ елсегодно 15000 штукъ 
крупнаго скота; считая 250 рабочихъ дней, получимъ средній су
точный убой 00 штукъ. Увеличивая цифру эту на 10S-, въ виду 
возмоленыхъ ошибокъ, получимъ средній суточный убой 66 штукъ; 
принимая лее по Остгофу, усиленный убой въ полтора раза болѣе 
средняго, получимъ максимальное число суточныхъ убоевъ 99. 

Для подвѣски головъ и разныхъ мелкихъ кусковъ, получаемыхъ 
при обработкѣ тушъ, предполагается устроить въ мясно.мъ залѣ, 
у стѣны отдѣляюшей камеры, деревянныя рамы съ же.тѣзными 
крючьями. 

Внутренности, вынимаемыя изъ тушъ при пхъ обработкѣ въ мяс-
номъ залѣ, складываются на особыя телѣлеки на двухъ колесахъ 
и перевозятся въ нихъ въ помѣщеніе для мытья кишокъ, направ
ляясь по проходу оставленному у продольной лицевой стѣны и 
нроѣзлсая въ отверстіе, устроенное въ поперечной стѣнѣ. , Для 
мытья кишокъ предполагается устроить у стѣнъ помѣщенія один
надцать комплектовъ нриспособленій, состоящихъ калсдый изъ чу-
гуннаго эмалированнаго столика, укрѣпленнаго на кронштейнахъ, 
У чугунной раіеовины съ закрываемымъ отверстіѳмъ въ днѣ; надъ 
калсдыми двумя сосѣдними раковинами будутъ устроены у стѣны 
по два крана: одинъ съ холодной, другой съ горячею водою. 
Краны эти (чертелсъ а) приводятся въ дѣйствіе вращеніемъ водо
разборной трубки въ горизонтальной іЛіоскостн; по.тоженія od, ос 
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и of, параллельный и перпендикуляриыя пяоскости стѣны, запираютъ 
воду, симметричный лее направленія ob и od, образующія состѣною 
углы 45о и 1350, соотвѣтствуютъ открытие крана. Внутренности 
сначала очищаются отъ навоза, который и увозится сторолсами 
на особыхъ телѣлскахъ черезъ выходныя ворота и ск.тадывается 
въ навозную яму; затѣмъ производится окончательная промывка 
кишокъ въ раковинахъ, послѣ которой грязная вода выпускается 
черезъ отверстіе съ рѣшеткою въ канавку на но.ту, но которой и 
стекаетъ въ общій лсолобъ; твердый же части, задерлсанныя решет
кою, вычищаются и отвозятся въ навозную яму. Промывка внут
ренностей отъ одной туши заиметь одинъ комплектъ приспособлен)й 
въ теченіи |- часа, а такъ какъ при нормальной 10 часовой ра-
ботѣ, на бойнѣ можно обработать 112 штукъ, то соотвѣтственно 
этому числу слѣдовало бы установить отъ 8 до 9 комплектовъ; 
между тѣмъ установлено 11, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы нри воз
молсности удлиненія зданія боень въ будущемъ еще на двѣ каме
ры, не пришлось бы увеличивать номѣщенія для мытья кишокъ; 
пока же лишнія приспособленія будутъ служить для мытья кишокъ 
мелкаго еврейскаго скота, въ виду чего нри бойняхъ для него осо
быхъ приспособленій для этой цѣли не проектировано. 

Наружный кирпичныя стѣны зданій боень имѣютъ толщину въ 
два кирпича съ пилястрами въ два съ половиною; внутреннимъ 
продольпымъ и нонеречнымъ придана толщина тоже въ два кир
пича, за исключеніемъ поперечныхъ стѣнокъ, раздѣляющпхъ каме
ры, которыя предположено слолсить въ полтора кирпича. Цоколь 
наружныхъ стѣнъ, на высоту 0.83 отъ горизонта мостовой, пред
полагается слолсить изъ колотой съ лица булыжной кладки; выше 
цоколя фасадъ сложенъ будетъ изъ кирпича подъ расшивку. Въ 
мясномъ залѣ, камерахъ для убоя и помѣщенін д.тя мытья кншокъ, 
нижняя часть внутренней поверхности стѣнъ, на высоту 1.00 саж., 
будетъ оштукатурена цементнымъ растворомъ и окрашена масля
ной краскою; верхняя же часть до потолка будетъ оштукатурена 
известью; въ комнатѣ для хазановъ предполагается обыкновенная 
штукатурка известью во всю высоту стѣнъ. Потолки предпола
гается настлать по открытымъ балкамъ изъ двухъ-дюймовыхъ до
сокъ въ четверть, съ устройствомъ тонкой смазки изъ глины и 
песку по картонъ-толю; исключеніе составляетъ номѣщеніе для 
мытья кишокъ, въ которомъ потолкано предполагается, а оставлены 
будутъ открытый стропила. Полъ во всемъ зданіи будетъ покрытъ 
асфальтомъ по основанію изъ булылсной мостовой; для стока воды 
поламъ приданъ скатъ въ сторону кирпичнаго, оштукатуреннаго 
цементомъ, леолоба, проведеннаго вдоль мяснаго зала и помѣпіенія 
для мытья кишокъ. Въ уровнѣ иола жолобъ покрытъ съемной чу
гунной рѣшоткою улолеенной горизонтально; дну лее его приданъ 
уклонъ въ сторону наружной поперечной стѣны зданія, у которой 
онъ кончается, соединяясь посредствомъ гончарной глазурованной 
трубы съ нріемныиъ колодцемъ канализаціи, помѣщениымъ внѣ зда-
нія на линін сточной канавки. Для водоснаблсенія боень будутъ 
проведены въ мясной залъ водопроводныя трубы съ холодною во
дою и устроены простые водоразборные краны и краны съ рука
вами, для поливки половъ, которые предполагается помѣстить у 
продольной внутренней стѣны, съ такимъ разсчетомъ, чтобы однимъ 
рукавомъ можно было поливать полъ въ двухъ сосѣднихъ камерахъ. 
Въ помѣщеніи для мытья кишокъ, кромѣ холодной воды, проведена 
еще и горячая по особымъ трубамъ улолееннымъ отъ машиннаго 
зданія. Для предохраненія трубъ внутри зданія отъ замерзанія 
зимою въ нерабочее время, предположено устройство особаго при-
способленія, описаніе коего съ чертегкомъ помѣщено нилсе нри 
разсмотрѣиіи водопроводовъ. Для вентнляціи боеиь проектированы 
деревянныя вытялсныя трубы, проведенныя отъ потолка черезъ 
чердачное помѣщеніе и выходящія нарулсу въ видѣ фонариковъ 
надъ крышею, снабженныхъ створными лсалюзи для регуляціи тока 
воздуха. 

•Зданіе боень для крупнаго скота въ отдѣленіи христіанскомъ 
проектировано по одинаковому типу съ описаннымъ выше, съ тою 
разницею, что оно меньше въ длину и помѣщаетъ только четыре 
камеры для убоя; помѣщенію же для мытья кишокъ, въ виду воз
молсности удлиненія бойни въ будущемъ, приданы тѣ-лсе размѣры, 
что и въ еврейском!, отдѣленіи, ио приспособлен!й въ не.мъ пред
положено устроить пока только шесть. Прп четырехъ камерахъ 
можно въ теченіи 10 нормальныхъ рабочихъ часовъ произвести об
работку 56 тушъ, въ дни лее усиленнаго убоя, при увелі!ченіи ; 



рабочаго времени до 12 часовъ, количество это можно довести до 
64 штукъ. Въ настояшее время христіаие убпваютъ ежегодно 
до 7500 штукъ крупнаго скота, т. е. въ два раза менѣе чѣмъ 
евреи: изъ этого можно заключить, что бойни, при размѣрахъ два 
раза меньшихъ, чѣмъ въ еврейскомъ отдѣленіи, будутъ достаточны, 
тѣмъ бо-іѣе, что у христіанъ слѣдуетъ считать 300 рабочихъ дней 
въ году. 

Между зданіями боень для крупнаго скота проектированъ, об-
щій для Ьбоихъ отдѣленій, навѣсъ на деревянныхъ столбахъ, кры
тый желѣзомъ, съ деревянными пряслами для привязи крупнаго 
скота, прпводимаго къ убою. Подъ нанѣсомъ можно помѣстить 84 
головы; конструкція его ннкакихъ особенностей не представляетъ. 

Для боень мелкаго скота и свиней, въ отдѣленіи христіанскомъ 
проектпровано кирпичное зданіе на каменномъ фундаментѣ, наруж
ные размѣры ко('Го составляютъ длина 24.90, ширина 5.35. Зданіе 
это тремя поперечными стѣнами раздѣ.ііено на четыре части: пер
вая часть, со стороны мяснаго двора, предназначена для свиныхъ 
шпарней, вторую часть занимаетъ помѣщеніе для обработки и осты-
ванія свиныхъ тушъ, третья часть заключаетъ приспособленія для 
мытья кишокъ и внутренностей и наконецъ четвертая назначена 
для боень мелкаго скота. Ширина этихъ помѣщеній одинакова п 
равна 4.75, длина же различна и составляетъ перваго и третьяго 
3-25 саж., втораго и четвертаго 8.50, высота до потолка во вто
ромъ и четвертомъ номѣщеніи равна 2.00 саік.; первое лее и третье 
потолка не имѣютъ и высота ихъ, считая до конька крыши, состав
ляетъ 3.20 сане. Въ поперечныхъ стѣнахъ, раздѣляющихъ эти по-
мѣш,енія, оставлены по оси зданія отверстія для сообщенія, шири
ною 0.90 сале., высотою 1.55. Въ первомъ помѣщеніи, предпазна-
ченномъ для свиныхъ шпарень, поставлены два дубовыхъ чана п 
проведена къ нимъ горячая и холодная вода, а также паръ для 
подогрѣванія остывающей воды. Надъ чанами подвѣшена къ бал
камъ желѣзная дорога одинаковой конструкціп съ таковой же въ 
бойняхъ крупнаго скота, имѣющая въ планѣ видъ четверти окруж
ности; надъ калсдымъ чаномъ имѣется по одному дпфференціальному 
блоку, движущемуся по желѣзной дорогѣ на роликѣ. Помѣщеніе для 
обработки и остыванія тушъ подраздѣлено двумя, параллельными 
оси зданія, рядами чугунныхъ ко.тоянъ, подпирающихъ потолочный 
балки, на три части, изъ коихъ средняя назначается для прохода 
и проѣзда телѣлеекъ, двѣ же боковыя для обработки тушъ. Боко
выя части подраздѣлены каждая на пять отдѣленій парными де
ревянными брусьями, укрѣпленными однимъ концомъ въ стѣну, а 
другимъ къ колоннѣ; брусья эти проложены на высотѣ 0.85 саж. 
надъ поломъ и снабжены крюками для подвѣскп тупіъ; одно край
нее отдѣленіе, со стороны мяснаго двора, предназначено для вы
возки мяса съ боень, остальныя же для обработки тушъ. Надъ де
ревянными брусьями, параллельно къ нимъ, подвЬшены къ потолку 
желѣзныя дороги, пмѣющія въ планѣ видъ прямыхъ по.чосъ, про-
веденныхъ во всю ширину зданія перпендикулярно его оси; на 
леелѣзныхъ дорогахъ имѣется по одному дифференціальному блоку, 
движущемуся нароликѣ. Каледое отдѣленіе имѣетъ чистой ширины 
между брусьями 1.50 саж., длины отъ стѣиы до конца бруса 1.90 саж.; 
для обработки мяса въ каледомъ пзъ нихъ поставлено у стѣны но 
одному столу. 

Операція убоя и обработка свиныхъ тушъ будетъ произво
диться сіѣдующимъ образомъ: свинью вводятъ въ шпарни черезъ 
двери, устроенный въ продольной стѣнѣ со стороны хлѣвовъ, уби-
ваюті, ее по способу, описанному выше въ отдѣлѣ о скотобойняхъ 
вообще, и вынустпвъ кровь въ сосуды, подымаютъ тушу • за ноги 
посредствомъ дифі|)еренціальнаго блока, нередвнгаютъ по желѣзной 
дорогѣ и погрулеаютъ въ чанъ; продврлеавъ ее въ горячей водѣ 
около двухъ минутъ, подымаютъ и складываютъ на особый столъ 
на двухъ колесахъ, изображенный на поперечномъ разрѣзѣ свиныхъ 
боень, затѣмъ отдѣляютъ щетину п, просунувъ деревянный бру
сокъ черезъ заднія ноги, нередвнгаютъ тушу на томъ лее столѣ въ 
сосѣднее помѣщеніе, останавливаясь въ среднемъ проходѣ у того 
отдѣленія, въ которомъ она должна подвергаться дальнѣйшей обра-
боткѣ. Придвинувъ дифференціа.іьпый б.ііокъ, иоднимаютъ тушу со 
стола, неррдвигаютъ ее въ отдѣленіе и вѣшаютъ на желѣзныхъ 
крюкахъ; освоболсденпый же столъ убираютъ назадъ въ шпарни. 
На поперечномъ разрѣзѣ изображенъ моментъ когда тушу поды
маютъ дифференціальиымъ блокоиъ со стола, стоящаго въ среднемъ 
проходѣ. Для остыванія свиной туши потребно отъ 8 до 10 часовъ. 
т. е. цѣлый рабочій день; принимая лее во впиманіе, что одна 
подвѣшенная къ брусу туша занимаетъ на немъ около одного по-
гоннаго метра (0,47 сале.), найдемъ, что при длинѣ бруса въ 1.90, 
на немъ молено повѣспть 4 штуки, а на двухъ брусахъ въ одыомъ 
отдѣлепіи 8 штукъ. Такимъ образомъ во всемъ помѣщеніи съ де

вятью отдііленіяин молено елеедневно обработать 7і штуки свиныхъ 
тушъ. Чтобы убѣдиться насколько эта внѣстимость помѣщенія 
соотвѣтствуетъ дѣйствительной потребности, слѣдуотъ сначала обра
тить вниманіе на то обстоятельство, что число убиваемыхъ свиней 
бываетъ весьма непостоянное въ разные дни года. Остгофъ нред
лагаетъ придерлеиваться слѣдующаго правила прп опредѣлепіи раз-
мѣровъ свинобоень, для того чтобы ОНІІ не оказались недостаточ
ными въ дни, въ Гіоторые производится усиленный убой. Общее 
число убиваемыхъ въ году свиней слѣдуетъ раздѣлить на число 
рабочихъ дней (обыкновенно принимается 300); полученное такимъ 
образомъ среднее число убоевъ въ одпѣ сутки слѣдуетъ помнолеить 
на три и полученный результатъ принять за осиованіѳ для расчета 
величины помѣщенія. Прпмѣняя это правило кь нашему случаю и 
принимая во вппманіе, что по даннымъ торговой полнціи въ Вильнѣ 
елеегодно убиваютъ около 6000 штукъ свиней, найдемъ что сред
нее число дневныхъ убоевъ равно 20, увелпчивъ его на Ю о - во 
нзбѣлеаніе ошибки, примемъ 22, максимальное асе составитъ 66. 
Цифра эта близко подходнтъ къ опредѣленному выше числу тушъ, 
которыя молено елеегодно обрабатывать въ девяти отдѣленіяхъ проек-
тируемыхъ свинобоень. 

Что касается свиныхъ шпарень, то тотъ же Остгофъ иолагаетъ, 
что одинъ чанъ въ теченіи 10 часовъ работы можетъ слулеить 
Д.ІЯ погруженія 40 штукъ свиней; примѣння эти данныя къ Ви-
ленскимъ бойнямъ, оказывается, что для максимальнаго числа 
дневныхъ убоевъ равнаго 66, слѣдуетъ поставить два чана. 

ГІомѣщепіе для убоя и обработки мелкаго скота проектировано 
совершенно такихъ лее размѣровъ и конструкціи какъ описанное 
помѣщеніе для обработки и остывапія свиныхъ тушъ, съ тою раз
ницею что въ немъ не устроено никакнхъ приспособленій для подъ
ема и иередвилсенія, въ виду малаго вѣса мелкаго скота, и что въ 
каждомъ отдѣленіи поставлено по два стола, на которыхъ будетъ 
производиться убой. Скотъ вводятъ на бойни черезъ двери въ по
перечной лицевой стѣнѣ, обращенной къ скотному двору; остывшія 
же туши уносятъ черезъ, оставленное д.тя этого, отдѣленіе съ дверью, 
выходящею на мясной дворъ. 

При размѣра.ѵъ отдѣленій и брусьевъ одинаковыхъ съ проекти
рованными для свинобоень, можно будетъ обрабатывать въ нихь 
въ теченіи сутокъ такое же количество тушъ, т. ѳ. 72 шт. По 
имѣющимся даннымъ, годовое количество убиваемаго христіанами 
мелкаго скота равно 9000 штукъ, среднее лее суточное составить 
30, а по увеличеніи на ІОі—33 штуки; максимальное лее суточ
ное чисто убоевъ, принимая его но Остгофу въ два раза большимь 
ередняго, составитъ 66. Выводъ этотъ оправдываетъ принятые 
нами размѣры 

Отдѣленіе для мытья кишокъ и внутренностей помѣщено меледу 
бойнями мелкаго скота и свиней и предназначается для обоихъ. Въ 
немъ поставлено 12 нрпспособленій съ кранами для хмодной и го
рячей воды, совершенно одинаковой конструкціи съ тѣми, которые 
проектированы д.тя боень крупнаго. Считая, какъ и прежде, что 
промывка кишокъ одного леивотиаго займетъ ^/і часа, найдемъ, что 
въ теченіи 10 часовой суточной работы на в с ѣ х ъ ' І 2 нриспособле-
ніяхъ молено будетъ обработать внутренности отъ 160 тушъ. Цифра 
эта нѣсколько болѣе чѣмъ сумма максимальныхъ чиселъ суточныхъ 
убоевъ обоихъ сортовъ скота. 

По конструкціи зданія боень для мелкаго скота и для крупнаго 
представляютъ одинаковый характеръ: цоколь каменный, стѣны тол
щиною въ два кирпича съ пилястрами въ два съ половиною, съ 
лицевой стороны сложенные подъ расшивку, а съ внутренней ошту-
катуренныя внизу цементнымъ, а вверху нзвестковымъ растворомъ; 
потолки въ мясныхъ изъ двухдюймовыхъ досокъ, еъ легкой смаз
кой, балки открытыя, въ помѣщеніяхъ же для мытья кишокъ и въ 
шпарняхъ открытыя стропила; полы вездѣ асфальтовые по булыж
ной мостовой. Для стока воды поламъ въ мясныхъ приданъ скатъ 
въ сторону ередняго прохода, по обоимъ бокамъ котораго устроены 
открытыя канавки, съ уклономъ въ сторону шпарень и помѣщенія 
для мытья кишокъ; въ первомъ изъ нихъ устроены двѣ, а во вто
ромъ четыре, рѣшетки, отъ которыхъ проведены гончарныя глазу
рованный трубы, вь наруленые пріемные колодцы канализаціи. По 
всему зданію будетъ проведена холодная вода, въ помѣщеніе асе 
для мытья кишокъ и ьъ шпарни еще и горячая вода и кромѣ того 
въ послѣднія предполагается провести по особымъ трубамъ паръ 
для подогрѣванія. воды въ чанахъ. Для вытялсной вентиляціи бу
дутъ устроены такого же образца желѣзныя трубы съ клапанами, 
какъ и въ хлѣвахъ для крупнаго скота. 

Зданіе боень для мелкаго скота въ отдѣленіи еврейскомъ проек
тировано по одному типу съ разсмотрѣннымъ выше; оно состоитъ 
изъ зала, одинаковыхъ раз^^ѣровъ съ мяснымъ заломъ хрнстіанскаго 



отдѣленія, и слѣдователыю мшетъ служить для 72 суточныхъ 
убоевъ. 

Зданіе хлѣвовъ дли свиней и для мелкаго скота предполагается 
построить въ обоихъ отдѣленіяхъ но одинаковому типу. Каждое 
такое здапіе будетъ имѣть снаружи длины 7.67 саж., ширины 
4.60 саж., внутри же длины 7.17 саж , ширины 4.10 саж. высоты 
до потолка 1.43 саж. Внутреннее помѣш,еніе раздѣлено попереч
ными стѣнками, высотою 0.50 саж., на четыре ряда закромовъ, по 
четыре въ каждомъ ряду. Два средніѳ ряда примыкають нвпо-
сретственно другъ къ другу; между ними и крайними, расположен
ными у поперечныхъ стѣнъ, оставлены проходы шириною 0.75 саж. 
Въ лицевой стѣнѣ, противъ середины проходовъ, будутъ устроены 
двѣ двери, въ стѣнахъ лге, отдѣляющн.хъ закромы отъ ироходовт., 
будутъ оставлены отверстія шириною 0.35 саж., закрываемый же-
лѣзными рѣшетками. По даннымъ, нриводимымъ нѣмецкими спе-
ціалистами Остгофомъ и Эпгелемъ*), при проектирован!и хлѣвовъ 
для скотобоень, слѣдуетъ полагать на одного барана О.Зквад. метра 
поверхности пола въ закромахъ, а на одну свинью 1 квад. метръ; 
принимая для всякаго сорта мелкаго скота отъ 0.22 до 0.25 квад. 
саж,, найдемъ что въ шести среднихъ закромахъ можно помѣстить 
по 7 штукъ, всего 42 штуки, а въ шести крайнихъ по 6 штукъ 
— всего 36 штукъ; въ цѣломъ лее зданіи 78 нітукъ. 

Стѣны зданія, въ l i кирпича съ пилястрами въ два, будутъ 
слолсеиы на каменномъ фундаментѣ съ цоколемъ колотой кладки; 
стѣнки закромовъ, толні,иною въ 1 кирпичъ, предполагается слолшть 
на цементѣ; поверхность этихъ стѣнокъ, какь равно и нилсняя часть 
внутренней поверхности лпцевыхъ стѣнъ до высоты 0.50, будутъ 
оштукатурены цементнымъ растворомъ, верхняя же часть стѣнъ 
известковымъ. Потолки изъ двухдюймовыхъ досокъ будутъ на
стланы но открытымъ балкамъ. Въ каждомъ зданіи иреднолагается 
устроить по одному крану съ рукавомъ для промывки иола. Для 
стока воды асфальтовымъ поламъ закромовъ будутъ приданы скаты 
въ сторону выходныхъ дверокъ и затѣмъ устроены открытый ка
навки по обѣимъ сторонамъ ироходовъ; вода изъ этихъ канавокъ 
будетъ стекать черезъ рѣшетки въ подземный гончарныя трубы, 
проведенный къ нарулснымъ пріемнымъ колодцамъ канализаціи. Для 
вентиляціи предполагается устроить такія лее желѣзныя вытяжныя 
трубы какъ и въ х.іѣвахъ для крупнаго скота. 

Зданіе боень для скота сомнительнаго здоровья предназначено 
для всѣхъ сортовъ скота; сообразно съ этимъ оно состоитъ изъ об-
ш,аго мяснаго зала, снаблсеннаго приспособленіями для обработки 
тушъ, одинаковаго тина съ описанными выше, и изъ двухъ камеръ 
для убоя, въ одной изъ коихъ поставленъ чанъ для шпаренья сви
ней. Принимая во вниманіе, что иногда, при накопленіи больнаго 
крупнаго скота, можетъ представиться надобность производить убой 
его въ обоихъ камерахъ, предположено въ обоихъ же устроить под-
вѣсныя желѣзныя дороги съ лебедками. 

Х-тѣва для веѣхъ сортовъ скота сомнительнаго здоровья будутъ 
сосредоточены въ одномъ здаиіи, въ виду чего въ немъ предпола
гается устроить съ одной стороны средняго прохода корыта для 
крупнаго скота, съ другой же закромы для мелкаго и для свиней; 
чтобы, однако, нри наконлеиіи крупнаго скота, имѣть возмолсность 
поставить его въ закромы, стѣнкамъ ограждающимъ таковые, при
дана высота въ 0.65 саж. 

Для администраціи скотобоень проектировано каменное двухъ-
эталсиое зданіе съ подваломъ подъ одною частью и съ отдѣльно 
СТОЯШ.ИМИ во дворѣ слулсбами. Въ пижнемъ эталсѣ помѣщаются 
конторы и квартиры сторолсей, въ верхнемъ же квартиры для ве
теринара и ДЛЯ смотрителя скотобоень; каждая квартира имѣетъ 
свое отдѣленіѳ въ нодвалѣ. 

Для защиты те.іѣгъ и лошадей мясниковъ отъ дождя и снѣгу 
предполагается выстроить навѣсъ на деревянныхъ столбахъ, кры
тый лселѣзомъ. 

Кромѣ онисанныхъ построекъ, въ составъ скотобоень входитъ 
еще: машинное зданіе, описаніе коего номѣщено ниже нри разсио-
трѣніи водопроводовъ; три деревянныя теплый сторожевыя будки у 
входовъ и отхожее мѣсто для мясниковъ, помѣщенное на санитар
номъ дворикѣ. Весь дворъ скотобоень пр.^нолага тся замостить 
булыленымъ камнемъ, съ устройствомъ сточныхъ канавокъ, и оградить 
деревяннымъ заборомъ. 

Полное суточное количество воды, потребное для водоснаблеенія 
боень, какъ это было Вріведено выше изъ сравненія данныхъ раз
ныхъ городовъ, составляетъ 25 ведеръ на одинъ средній суточный 
убой. Примѣняя эт\ цифру къ нашему проекту, слѣдуетъ нрипои-

*) Friedrich Engel; Baulichkeitea fur Viehhaltuag und Viehzucht 
(Handbucli der Architektur 4. Ttieil 3. Halb-Band 1884). 

нить, что средній суточный убой разішхъ сортовъ скота въ обоихъ 
отдѣленіяхъ, увеличенный на l o f запаса, составляетъ: 

а) Крупнаго скота въ христіанскомь отдѣленіи . . . . шт. 28 
б) Крупнаго скота въ еврейскомъ отдѣленіи . . . . » 66 
в) Мелкаго скота въ христіанскомъ отѣленіи > 33 
г) МеЬкаго скота въ еврейскомъ отдѣленіи > 20 
д) Свиней . . . > 22 

Итого . . 169 

Слѣдовательно, полная суточная потребность воды для скотобоень 
составить 169X2 .5=4225 ведеръ. Для скотопригоннаго лее двора, 
полагая въ среднемъ на 216 быковъ по 5 ведеръ на штуку, по
требно 1080 ведеръ, или всего виѣстѣ со скотобойнями 5305 ве
деръ, что равно 6.71 куб. сале, воды, или круглымъ числомъ 7 куб. 
саж. Это количество воды будетъ отпускаться изъ напорнаго во-
доемнаго зданія С.-Петербурго-Варшавской желѣзной дороги, съ 
платою по 7 кон. за 100 ведеръ, учитываемыхъ по водомѣру. Кромѣ 
того, съ цѣлью обезнечить водоснабженіе въ будущеиъ, при воз
можномъ развитіи скотобоенъ, предполагается купить близь лелса-
щій участокъ земли, съ ииѣющимися на немъ к.™чами и полосу 
нужную для проведенія отъ нихъ водопровода на скотобойни. По 
сдѣланнымъ мною изслѣдованіямъ оказалось, что ключи имѣющіеся 
на сказанномъ участкѣ. при устройствѣ соотвѣтственныхъ колод
цевъ. могутъ дать до 15 кубическихъ саженей воды въ сутки. 

Отъ желѣзнодорожной напорной башни предполагается провести 
въ машинное зданіе скотобоень чугунную водопроводную трубу діа-
метромъ 3" , съ установкою на ней водомѣрнаго аппарата системы 
Кеннеди въ особой будкѣ, построенной на границѣ желѣзнодоро ле
вой земли. При возвышеніи дна лселѣзнодорожныхъ резервуаровъ 
надъ уровнемъ наливнаго колѣна върезѳрвуарѣ скотобойни равномъ 
30 футамъ, все нулсное количество воды, равное 7 куб. саж., будетъ 
доставлено но 3 дюймовой трубѣ въ сѣченіи 

Машинное зданіе, въ которомъ установленъ будетъ резервуаръ 
для воды, состоитъ изь одпо-эталеной частп, въ которой помѣщены 
вѣсы для мяса, и изъ напорной башни съ пристройкою для входа 
и для помѣщенія запасника горячей воды; башня имѣетъ въ нланѣ 
видъ шестиугольника; на нилсней ея кирпичной части, на высотѣ 
5 саженей отъ уровня мостовой, будетъ установлейъ цилиндриче-
скій резервуаръ со сферическимъ дномъ емкостью 7 куб. саж., 
склепанный изъ котельнаго лее.іѣза и онирающійся на стѣну нри 
посредствѣ чугунной подушки. Верхняя часть башни, окрулсаю-
щая резервуаръ, состоитъ изъ шестиугольнаго деревяннаго сруба 
покрытаго лселѣзомь, основаннаго на деревянныхъ кронштейнахъ, 
укрѣпленныхъ въ кладку нижней части. Въ резервуаръ проведена 
вода посредствомъ вышеупомянутой восходящей чугунной 3 " трубы; 
отъ него лее нисходятъ двѣ магистральный 4 " трубы, разводящія 
воду по зданіямъ и дворамъ. Для нредупрежденія переполненія 
резервуара, проведена отъ верхняго его уровня холостая труба, къ 
которой примыкаетъ со створнымъ клапаномъ, проведенная отъ ниж
ней точки дна и служащая для впуска воды при промывкѣ и нс-
нравленіи резервуара. Для предупрежденія отъ замерзанія воды 
зимою, черезъ середину резервуара проведена же.гЬзная дымовая 
труба отъ пароваго котла и паропроводная трубка съ тарелочнымъ 
наконечникомъ, для подогрѣванія воды посредствомъ конденсаціи 
пара. Въ нилсней части башни, въ горизонтѣ иола, будетъ уста
новленъ вертикальный паровой котелъ высокаго давленія (4 атмо
сферы), снабжающій паромъ свиныя шнарни и водогрѣйникъ. По-
слѣдній состоитъ изъ лселѣзнаго котла, установленнаго въ нристройкѣ, 
соединяющей башню съ номѣщ;ніемъ вѣсовъ, на лселѣзпыхъ бал
кахъ, задѣланныхъ въ стѣну на уровнѣ 10 фут. надъ поломъ, вода 
въ немъ будетъ согрѣваться паромъ, проведеннымъ отъ пароваго 
котла, посредствомъ мѣдной змѣеобразной трубы. 

Горячая вода п наръ проведены будутъ въ зданія посредствомъ 
чугунныхъ І т дюймовыхъ трубъ, уложенныхъ въ землѣ на глубинѣ 
7-ми футъ въ кирпичноиъ каналикѣ, заполненномъ дурными про
водниками теплоты. Холодная вода будетъ проведена во всѣ зданія 
и дворы посредствомъ показанной на генеральномъ планѣ сѣти чу
гунныхъ трубъ разныхъ діаметровъ, отъ 4 до l i дюйма, расходя
щейся отъ двухъ 4-дюймовыхъ магистралей; на дворѣ въ разныхъ 
мѣстахъ участка, устроено будетъ шесть пожарныхъ незамерзаю-
щихъ крановъ и кранъ съ рукавомъ для наполненія водопойныхъ 
корытъ. 

При проектированіи водопроводовъ въ отдѣльныхъ зданіяхъ бо
ень и хлѣвовъ, представилось нѣкоторое затрудненіе, происходящее 
отъ того, что зданія эти не отапливаются и что зимою, въ нера
бочее время, вода могла бы замерзать въ трубахъ. Примѣненіе въ 



данномъ случаѣ общеизвѣстныхъ типовъ пезамерзаіощихъ водораз-
борныхъ крановъ обошлось бы чрезвычайно дорого, въ виду боль
шаго ихъ количества, и представило бы значительный неудобства 
въ копструкціи при неимѣніи подваловъ. Въ виду этого оказалось 
необходимымъ прибегнуть къ такимъ приснособленіямъ, посредствомъ 
которыхъ можно было бы спускать воду съ трубъ про^оженныхъ 
въ зданіи на время бездѣйствія скотобоень * ) . Самый простой спо
собъ, примѣняемый въ такихъ случаяхъ, это устройство особой, за
пираемой краномъ, вѣтки отъ водопроводной трубы, при входѣ ея 
въ зданіе, нѣсколько далѣе г.іавнаго затворнаго щита, посредствомъ 
которой можно спустить воду изъ трубъ проложен ныхъ внутри зда-
нія въ каналы, закрывъ предварительно притокъ главнымъ ш,итомъ. 

Примѣняя этотъ способъ къ Виленскимъ скотобойнямъ, я ста
рался устроить его, съ цѣлыо уменьшить число крановъ, которыми 
приходится каждый разъ дѣйствовать, чтобы спустить воду; съ ка
ковой цѣлыо прелложилъ такую конструкцію главныхъ затворныхъ 
крановъ, которал при закрываніи притока автоматически открыва-
етъ сообщеніе трубъ, проведениы.хъ но зданію съ каналпзаціею и 
наоборотъ, при открытіи притока, закрываетъ означенное сообщеніе. 
Кранъ этотъ (чер. Ъ) состоптъ изъ винтоваго клапана (Nleder-
scbraubhan), къ которому примѣнено приспособленіе для спуска 
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ВОДЫ, заимствованное по идеѣ изъ общеизвѣстной конструкціи по-
жарныхъ незамерзающихъ крановъ. При поворотѣ винта а посред
ствомъ маховичка Ъ, клапанъ с съ резпновымъ крулскомъ прижи
мается къ сѣдлу и закрываетъ приводящую трубу; при этомъ от
крывается эллиптическое устье d желѣзной трубки f и вода изъ 
трубъ д, пройдя черезъ отверстіе г въ ребордѣ клапана, выливается 
по трубкѣ въ каналъ. При поворачиваніи маховичка въ обратную 
сторону, клапанъ приподымается и ранѣе открытія притока, закры
ваетъ устье d своей ребордою, которая въ этомъ мѣстѣ утолщена 
съ цѣлью недопустить открытія устья при поднятіи клапана до 
предѣльной высоты. Такая конструкція удешевитъ стоимость водо
провода и упроститъ дѣьствіе имъ, сокращая вмѣстѣ съ тѣмъ по
терю воды, которая легко могла бы имѣть мѣсто, при устройствѣ 
двухъ крановъ: одного иа главной трубѣ, а другаго на хо.тостой 
вѣткѣ; такъ какъ въ посіѣднемъ случаѣ, при неосмотрительности 

лнцъ дѣйствующпхъ водопроводомъ, главный кранъ могъ бы быть 
открытъ, ранѣе закрыт я холостаго, что вызвало бы уходъ воды изъ 
главной трубы въ каналъ, автоматическая конструкція вполнѣ га-
рантируетъ отъ подобныхъ ошибокъ. Прп входѣ водопроводной 
трубы въ зданіе проектируется устройство кирпичнаго колодчика 
(чер. с), прорѣзывающаго фундаментъ лицевой стѣны, покрытаго 
сводомъ подъ поломъ и снабженнаго люкомъ для входа снарулси. 
Подобная коиструкція вызывается лселаньемъ нзбѣгиуть устройства 
люка внутри зданій, въ уровнѣ пола, чрезъ который легко могла 
бы попадать въ колодецъ грязная вода при проыывкѣ половъ. Глав-
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ный створный кранъ А, описанной выше іонструкцін, помѣщенъ 
въ колодчикѣ; штанга же проведена въ пазѣ В, оставленномъ для 
этой цѣли въ стѣнѣ и закрытомъ съ внутренней стороны подъ шту
катуркою съемной доскою; для помѣщенія маховичка ьъ этой лее 
стѣнѣ на высотѣ 0.L0 сале, отъ пола сдѣлана нишка С, закрывае
мая съ внутренней стороны дверцами. При такпхъ условіяхъ для 

. 1 х 

*) Въ рабочее время, когда производится убогі, температура въ бой
няхъ подымается п даже въ самые сильные морозы не бываегь ниже 0°. 

дѣйствія краномъ нѣтъ надобности входить въ колодецъ. Восходя
щая труба проведена внутри помѣщенія въ назахъ, оставленпыхъ 
въ стѣнахъ, обернута дурными пронодниками теплоты и закрыта 
такими же дощечками какъ штанга крана; направленіе ея имѣетъ 
уклонъ въ сторону входнаго колодца, для облегченія спуска воды 



при открытіи сообщеиія съ каналомъ; нигдѣ водопроводныя трубы 
не проведены подъ асфальтовыми полами. 

Всѣ нечистоты будутъ вывозиться съ боень на особыхъ телѣж-
кзхъ и складываться въ навозную яму помѣщенную на санитарномъ 
дворикѣ, выстроенную нзъ кирпича на цементѣ, и оттуда вывозиться 

лѣтомъ ежедневно,^а зимою два раза въ недѣлю. При бойняхъ для ' 
скота сомнительнаго здоровья проектировано устройство особой на-і 
возней ямы. і 

Вода отъ промывки половъ, а равно и дождевыя воды, выпа-1 
дающія на участокъ скотобоень и скотопригоннаго двора, будутъ] 
стекать въ рѣку Вилію ниже города, противъ деревни Лѣсники, і 
по каналу изъ гончарныхъ глазурованныхъ трубъ. По всему участку | 
будетъ проложена сѣть трубъ - разныхъ діаметровъ, показанная на;] 
генеральномъ планѣ; въ эти трубы дождевая вода будетъ стекать^ 
съ наружныхъ мощеныхъ канавокъ черезъ гончарные лее глазуро- і 
ванные пріемные колодцы, снабженные рѣшеткаии и желѣзными \ 
ведрами для об.тегченія очистки осалсдающейся на днѣ грязи, и си- j 
фонамп для предупрежденія прониканія внарулеу зловонныхъ га-! 
зовъ; въ этп лее колодцы, какъ это было улее сказано выше, бу-^ 
детъ стекать вода со зданій отъ промывки половъ. По сѣти побоч- ^ 
ныхъ трубъ вода будетъ стекать въ коллекторъ или собирательную j 
трубу и далѣе по немъ въ отстойный бассейнъ, построенный на са-; 
яитарномъ дворикѣ. Бассейнъ этотъ, слолеенный изъ кирпича на.̂  
цементѣ, покрытъ сводоиъ и имѣетъ люки для очистки осадковъ \ 
Пройдя отстойный бассейнъ, вода направляется далѣе по коллектору j 
въврѣку Вилію. На случай очистки отстойнаго бассейна, проекти- -
ролана обходная вѣтвь съ краномъ, при открытін коего вода изъ і 
ко лекторной трубы нанравляется въ рѣку, обойдя бассейнъ. Для < 
очистки канализаціи на сѣтп трубъ въ разныхъ мѣстахъ проекти-] 
рованы очистительные н свѣтовые колодцы. , 

Расчетъ поперечнаго сѣченія водосточныхъ трубъ произведенъ і 
въ зависимости отъ максимальнаго количества воды Q, которое дол- і 
жио по нимъ протекать въ I секунду, и отъ минимальнаго 'ихъ j 
уклона г, по слѣдующей формѣ \ 

т 
25-

(а) 

гдѣ S п.чощадь лепваго сѣченія, р—-омоченный перпметпъ, т—т-
ефиціентъ по В е й с б а х у = 0,0077, ѵ—скорость теченія, gr—ускоре-

ніе силы тяжести = 32.2 фута. Скорость ѵ очевидно равна расходу 
воды дѣленному на площадь живаго сѣченія, т. е. 

S ' 

подставляя это значеніе въ формулу (а), получимъ: 

т 

или 
. 3 0.0077 0 1 ^ 0 . 0 0 0 1 2 - ^ 

64.4 

Для опредѣленія отношенія —, слѣдуетъ обратить вниманіе, 

что гончарныя глазурованный трубы, соединенныя въ стыкахъ це-
ментомъ, могутъ успѣшно выдериеивать нѣкоторое внутреннее да-
в.іѳніе, не превосходящее впрочемъ 3 атмосферъ. Тѣмъ не менѣе, 
для запаса, примемъ, что въ данномъ случаѣ въ трубахъ не дол-
лено быть никакого вчутренняго давленія п что далее не все попе
речное ихъ сѣченіе доллено быть занято водою; сообразно съ этимъ 
поставимъ въ основаніе расчета, что наибольшее возмоленое количе
ство воды, протекая по трубѣ, займетъ въ ней только леивое сѣче-
ніе высотою въ '^|ь діаметра, оставляя ' Д свободнаго воздуха 
ш Прп такихъ условіяхъ (чер. d) площадь живаго сѣченія acod 
выралеается 

омоченный же периметръ adc: 

( а" \ 
' - 360^)-

Да.іѣс изъ чертежа легко находимъ 

7̂  »• = »• cos V^a, 

откуда 

что соотвѣтствуетъ углу 

откуда находимъ 

cos 'Да = ' 

а = 106°, 

5ша=0,96126. 

Слѣдовательно 

S = тсг̂ (і - І ^ ) + ^ о 96126 = 2,696 

а также 



При такихъ данныхъ будетъ Слѣдовательно 

= 4.421»-» = 0.1383 (с) 

Подставляя теперь значеніе (с) въ формулу (&), по.іучимъ 

0.1383^^ = 0.00012-^-. 

откуда окончательно 

(1) 

Для расчета діаметра трубъ по формулѣ (1) слѣдуетъ онредѣ-
лить Q , т. е. величину наибольшаго возможнаго расхода воды; съ 
этою цѣлью обратимъ вниманіе. что расходъ этотъ состоитъ изъ 
Qi — максимальнаго количества дождевой воды, протекающаго по 
данной трубѣ въ 1 секунду во времп самыхъ снльныхъ ливней, и 
изъ Оз—наибольшаго количества воды, стекаюш,аго въ 1 секунду 
съ ноловъ зданій. 

Для опредѣленія Qi прпмемъ по Августовскому, что во время 
самыхъ снльныхъ ливней, на поверхность земли выпадаетъ въ 1 часъ 
слой воды высотою въ 1і- дюйма, или на одну десятину 4 куб. 
фута въ 1 секунду и что изъ этого количества попадаетъ въ ка
налы 80%, остальные же 20% теряются на испареніе и пог.іющеніе 
грунта. Принимая далѣе, по Клоделю, что для прохожденія этою 
количества воды по водостоку, потребно въ три раза болѣе времени, 
чѣмъ продолжительность дождя, найдемъ, что съ каждой десятины 
поверхности участка осушаемаго трубою приходится ей отвести въ 
1 секунду 

4 X 0,80 
3 

= 1.07 куб. фута. 

Слѣдовательно нри 31 десятинахъ расходъ 

Qi = 1.07 Ж куб. футовъ (2) 

Что касается Qs, то для оиредѣленія его принимаемъ съ занасомъ, 
что съ половъ стекаетъ въ трубы количество воды, равное расходу 
водоснабженія н что послѣдніи въ первые 5 часовъ работы въ два 
раза болѣе чѣмъ въ послѣдующіе 5. 

По этимъ формуламъ расчптаны діаметры всѣхъ сточныхъ трубъ. 
Покалсемъ здѣсь въ видѣ прнмѣра расчетъ діаметра главнаго кол
лектора. Площадь осушаемаго коллекторомъ участка въ десятинахъ 
составляетъ 3.33 *), с.гЬдовательно для него 

Qi = 1.07X3.33 = 3.57 куб. фут. 

Далѣе, такъ какъ полный расходъ водоснабженія составляетъ въ 
теченіи 10 часовъ 7 куб. саж., пзъ коих:, приходится на первые 
5 часовъ—4.67 куб. саж. или въ 1 секунду 0,00026 куб. саж., то 

Q2 = 0.00026 куб. саж. = 0.09 куб. фута. 

Q = Qi + Q2 = 3.66. 

По мѣстнымъ условіямъ оказывается возмолснымъ довести наи-
меньшій уклонъ коллектора і до 0.01; нри такихъ данныхъ фор
мула (1) опредѣляетъ: 

Сообразно съ этимъ кол.іекторъ предполагается улолсить изъ гон-
чарныхъ глазурованныхъ трубъ внутреі.-нпмъ діаметромъ 12". 

*) Часть воды выпадающей па поверхность улицъ въ каналъ не попадаегь. 

Въ заключеніе номѣщаемъ краткій литературный указательглав-
нѣйшнхъ сочиненій и брошюръ о скотобойняхъ: 

1) Н е п н і с к е . Bericht uber Schlachthauser und Vlehmjirkte 
In Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Eng land und der 
Schweiz. Berlin 1866. 

2) O r t u n d B i b e n d t . Die Neue Viehmarkt und Schlacht-
haus-Anlage zu Berlin. Berlin 1872. 

3) Объ устрпйствѣ новыхъ городскихъ скотобоень въ С - П ѳ -
тербургѣ. С.-Петербургъ 1877. — (Приложеніе къ извѣстіямъ 
Городской Думы). 

4) H e n n l c k e u n d топ d e r H u d e . Oeffentllcbes Schlachthaus 
und Viehmarkt In Budapest. Berlin 1876. 

5) Os tho f f . Material zur Projectirung von Schlachthausern. 
Oldenburg 1879. 

6) Z e n n e t i . Der Vieh- und Schlachthof In Mtinclien. 
Munchen 1880. 

7) O s t h o f f . Die Schlaehthofe und Viehmarkte der Neuzeit. 
Leipz ig 1881. 

8) Описаніе новыхъ городскихъ скотобоень въ С.-Петербургѣ. 
С.-Петербургъ 1882. 

9) H a n d b u c h der A r c h i t e k t u r . Vlerter Theil . Drltter 
Halb-Band 1884. 

Въ послѣднемъ сочиненіи помѣщены труды Энгеля о хлѣвахъ 
и Остгофа о скотобойняхъ и рынкахъ. 

Инженеръ Ф. С . Я с и н с к і й . 

Тпііографія А . Т А Г О В Ъ . Мѣщапская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. п . Д Е К Л Е Р О Н Ъ 
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Т ѳ к с т ъ: Рисунки: 
1) Чертежи существующихъ современныхъ сооруженііі, 
2) ИсторичесБІе ііамятпики 
3) Конкурсные проекты. 
4) Проекты сооружсЕІй, имѣіощихъ особый интересъ по 

композиціи или по конструкціи. 
5) Проекты сельскихъ построекъ 
6) Чертежи по строительному искусству. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1) Статьи по архитектурѣ. 
2) Статьи по строительному искусству. 
3) Статьи по техническому образованію, 
4j Статьи по строительному законодательству. 
5) Статьи по строительнымъ матеріаламъ и расчету сооруженій. 
6) Статьи по исторіи архитектуры. 
7І Статьи по сельской архитектурѣ. 
8) Библіографія: русскіе и иностранные техническіе журналы. 

Издаваемое при журналѣ прибавленіе «Недѣля Строителя», выходящее по Воскресеніямъ въ форматѣ журнала (in 4"), 
будетъ содержать въ себѣ: сообщеніе о дѣятельности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекторовъ и др.), правитель
ственные распоряженія, строительный обзоръ, замѣтки по археологіи, смѣсь, библіографія (русскія и иностранный сочиненія), 
почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты), программы конкурсовъ, вѣдомость поступающихъ въ Гиб. Городскую Управу ходатайствъ 
о разрѣшеніи частныхъ построекъ, привилегіи и объявленія о торгахъ на отдачу подрядовъ по строительнымъ работамъ. 

(Зтатьи доставляются въ контору редакціи на имя редактора Э. П. ДЕКЛЕРОНА. 
Подписка на журналъ, а также и объявленія принимаются въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, 5-я рота, д. Н 12, 

БВ. 4) ежедневно, кроыѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней отъ 10 ч. утра до 4 ч, дня. 
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Комнатные общедоступные выносные 
ФИЛЬТРКЛОЗЕТЫ безъ всякаго за
паха; заыѣняіощіе впоінѣ ватеркло
зеты. Выноска его производится на 
одного человѣка черезъ 100 днѳД;., 

Производитель асфальтовыхъ 
работъ 

С. РЕЙХЗЕЛИГМАНЪ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

О ПРИВИЛВГШ ЗАЯВЛЕНО, 

В Т - н о в о с т ь . - W 

ГЕНРИХЪ ФЕННЕБЕРГЪ 
Екатерипинскій каналъ, у Кокушкина м., №6B. 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫЯ МАСТЕРСНШ 
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ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫХЪ ПРИН.ЦЛЕЖНОСТЕЙ 

У С Т Р О Й С Т В О 
ПАРОВЫХЪ и ВОДЯНЫХЪ ОТОПЛЕНІЙ 

П Р А Ч Е Ш Е Н Ь и КУХОНЬ 

Инженеры и Архитектора, имѣющіе надобность въ помощникахъ, 

чертежникахъ, и десятникахъ, благоволятъ обращаться въ контору 
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Описаніе проекта Виленскихъ Городскихъ 
(О к о U ч 

Скотопригонный дворъ нредпазначается для ветериііарнаго осмо
тра и временнаго простоя степнаго скота, привозимаго по всѣмъ же-
лѣзнымъ дорогамъ сходящимся въ Вильнѣ, и предназначеннаго какъ 
для мѣстнаго потреблеиія, такъ и для отправки по лселѣзнымъ до
рогамъ въ другіе города. При такихъ условіяхъ трудно напередъ 
точно определить какое количество скота будетъ прибывать еже
дневно въ Вильио; можно только надѣяться, что послѣ устройства 
иреднолагаемаго скотопригоннаго двора, съ удобными хлѣвами для 
простоя и прокормленія скота, количество это значительно возра-
стетъ противъ теперешняго, потому что гуртовщики получатъ воз
можность, за извѣстнуіо опредѣленную и невысокую плату, нродер-
уісать скотъ пѣкотороѳ время въ Внльнѣ, въ олсиданіи подходящей 
пѣны па другихъ рынкахъ. Подобный стоянки степнаго скота и 
иынѣ практикуются въ Вильнѣ, но, за неимѣніемъ удобно устроен
наго городскаго скотопригоннаго двора съ постоянной таксою за про-
ст'ой и прокормленіе, количество останавливаемаго скота менѣе чѣмъ 
слѣдовало бы оясидать, принимая во вниманіе благопріятное располо-
•женіе города при узловой станціи нѣсколькихъ ж.елѣзныхъ дорогъ. 
Пастоящія скудный статистическія данныя приводитъ къ заключе-
ііію, что пока достаточно будетъ построить хлѣва на 200 штукъ 
скота. Въ виду этихъ соображеній, проектируется построить на ско
топригонномъ дворѣ, вдоль его границъ, три зданія х-чѣвовъ, на 72 
штуки каждое, и оставить мѣсто для постройки другихъ трехъ та
кой же вмѣстимости хлѣвовъ, при' могущей оказаться въ томъ на
добности въ будущемъ; такимъ образомъ, по открытіи скотопригон
наго двора, въ хлѣвахъ можно будетъ помѣстить 216 головъ, а въ 
будущемъ, при развитіи дѣла, увеличить это количество до 432. 
ІІредполагаемыя къ постройкѣ въ настоящее время зданія показаны 
на генеральномъ планѣ детально, мѣста лее ^ля постройки хлѣвовъ 
ВЪ будущемъ заштрихованы. 

Кромѣ хлѣвовъ, будутъ устроены открытыя прясла на двухъ 
боковыхъ площадкахъ, предназначепныя для кратковременнаго про-
ітоя скота; нричемъ конечно за простой на нихъ будетъ взиматься 
меньшая плата, чѣмъ въ хлѣвахъ. Посерединѣ двора оставлена 
широкая площадка; на ней проектированы корыта для водопоя и 
ііомѣщеніе для взвѣшиванія лшваго скота. Для выгона на ското
бойни, со стороны послѣднихъ въ заборѣ устроено двое воротъ, 
между которыми оставлено мѣсто для постройки особаго дома для 
администраціи скотопригоннаго двора, если въ томъ окажется на
добность въ будущемъ; пока же администрація будетъ поиѣщаться 
вь общемъ зданіи при скотобойняхъ. Весь дворъ предполагается 
:;амостить булыжнымъ камнемъ, съ устройствомъ соотвѣтственныхъ 
канавокъ, по которымъ дозкдевыя воды будутъ стекать въ пріемные 
колодцы подземной канализаціи. Весь дворъ будетъ огражденъ ча
стью зданіями хлѣвовъ, частью деревяннымъ заборомъ соотвѣтствен-
ііой конструкціи. 

Зданія хлѣвовъ предполагается выстроить по общему тину, нзо-
ораженпому на особомъ лнстѣ прнложенныхъ чертеясей въ двухъ 
фасадахъ, планѣ, поперечномъ и продольномъ разрѣзахъ. Разница 
.между отдѣльными зданіями заключается лишь въ томъ, что однѣ 
пзъ нихъ имѣютъ но обоимъ концамъ пристройки, въ которыхъ по-
^гl;щeны съ одной стороны лѣстница на сѣновалъ, а съ другой от-
хожія мѣста, другія же имѣютъ только съ одного конца помѣщенія 
для лѣстницъ. Зданіе хлѣвовъ проектировано кирпичное на камен-
номъ фупдаментѣ^ съ помѣщеніемъ для сѣновала на чердакѣ. На
ружная длина зданія 26 сале, ширина 4.60. * J Помѣщеніе для 
скота имѣетъ внутри длину 24.22 сале, ширину 4.10 сале, высоту 
1.58 сале: поперекъ стоящими корытами оно раздѣлено на шесть 

' отдѣленій, въ калідомъ изъ коихъ можно поставить 12 штукъ круп
наго скота, считая по 6 у каждаго корыта. Каждое отдѣленіе раз
делено двумя сточными канавками, параллельными корытамъ, на 
три части, изъ коихъ средняя шириною 0.70 сале, предназначена 
для ввода и вывода скота, боковыя лее, шириною до корытъ въ 1.15 
сале., для его простоя. При длинѣ одного корыта въ 3.60, предна
значеннаго для шести штукъ скота, на калсдую приходится мѣсто 
въ ширину (считая ее по длииѣ корыта) 0.60 саж. и въ длину 
1.15 сале., что соверпіенно достаточно. Противъ каждаго прохода, 
въ лицевой стѣнѣ зданія со стороны двора, помѣщены входныя во
рота. Между корытами двухъ сосѣдиихъ отдѣленій оставлены такъ 
называемые кормовые проходы (Futtergange) шириною 0.40 саж., 
предназначенные для приноски корма и для осмотра скота со сто
роны головъ; съ тою лее цѣлью мелсду корытами крайнихъ отдѣ.!іе-
пій и стѣнами оставлены проходы шириною 0.31 саж. Для входа 
вь кормовые проходы и для сообщенія отдѣленій между собою, ко-
рілта приставлены только однимъ концомъ къ долевой стѣнѣ обра-

скотобоень и о скотобойняхъ вообще. 
а п і с.) 

щепной къ дорогѣ, оставляя отъ другой долевой стѣны, выходящей 
во дворъ, промежутокъ шириною въ 0.50 саж. 

Цоколь здапія, на высоту 0.25 саж. отъ поверхности мостовой, 
проектированъ каменной, колотой съ лица, кладки; стѣнамъ кир
пичнымъ до горизонта потолочнаго настп.іа придана толщина въ 
ІѴа кирпича съ пилястрами въ 2 кирпича; выше потолка, въ по-
мѣщеніи сѣновала, пилястры сохраияютъ нижнюю толщину, стѣны 
же утонены до одного кирпича. Потолокъ состоитъ изъ досчатаго 
настила, уложеннаго на деревянныхъ открытыхъ балкахъ, подпер-
тыхъ двумя прогонами, подвѣшенными къ шпренгелямъ стропиль
ныхъ фермъ * ) . Полъ въ хлѣвахъ покрытъ асфальтомъ на булыж-
номъ основаніи. Для стока воды и леидкихъ нечистотъ, поламъ при
данъ паклопъ отъ корытъ въ сторону канавокъ, отдѣляющихъ сред-
ніе проходы; канавки эти въ свою очередь имѣютъ наклонъ въ сто
рону долеваго прохода у лицевой стѣны, по которому устроенъ кир
пичный оштукатуренный жолобъ, покрытый сверху съемными рѣ-
шетками въ уровнѣ пола. Жидкости, стекая по канавкамъ въ жо
лобъ, направ.тяются по немъ до пріемнаго колодца, откуда улее по
падаютъ въ канализаціонныя трубы. Корыта предполагаются кир-
пичныя, оштукатуренный цементомъ, съ двумя кантовыми деревян
ными брусьями, укрѣпленными на болтахъ; брусья соединены по
перечными брусками слулеащими для укрѣп.тенія и отграничиваю
щими вмѣг.тѣ съ тѣмъ мѣста для скота; противъ середины калсдаго 
мѣста въ долевой брусъ ввинчены кольца для привязи сквта. Въ 
хлѣва предполагается ввести водопроводную трубу и устроить три 
крана, съ рукавами для промывки половъ и корытъ. Крыша по-
іерыта листовымъ желѣзомъ по деревяннымъ стропиламъ, г-чавныи 
фермы коихъ, растяжной системы, поставлены на пилястрахъ лице
выхъ стѣнъ; крыша устроена со свѣсомъ. 

Для вентиляціп х . і і Ѣ в о в ъ проектпровапы же.іѣзиыя вытяленыя 
трубы, коихъ воронкобразныя пріемныя отверстія помѣщены подъ 
потолкомъ; трубы эти, пройдя вертикально черезъ чердачное по-
мѣщеніе, кончаются надъ крышею въ деревянныхъ фонарикахъ съ 
неподвижными жалюзи. Для регуляціи вытялсной вентиляціи въ тру
бахъ устроены круглые клапаны, вращающіеся на горпзонтальныхъ 
осяхъ посредствомъ шнурка. Нагрузка сѣна и соломы въ сѣнова.ш 
будетъ производиться посредствомъ блоковъ, черезъ особыя двери 
устроенный въ крышѣ; для подачи лее этихъ матеріаловъ въ хлѣва 
предназначаются створные люки въ нотолкѣ, номѣщенные подъ кор
мовыми проходами. Для провѣтриванія сѣноваловъ оставлены въ 
верхней части стѣнъ отверстія, закрываемый посредствомъ жалюзи, 
а также особыя отверстія въ вытяжныхъ фонарикахъ. 

Преимущества избраннаго мною типа зданій хлѣвовъ для круп
наго скота состоятъ въ слѣдуюшемъ: 

1) Хлѣва занимаютъ одно общее номѣщеніе, что облегчаетъ по
стоянный надзоръ за скотомъ и позволяетъ пзбѣгнуть устройства 
трубчатой подпольной канализаціи съ многими трапами, замѣняя 
ее однимъ жолобомъ. 

2) Подраздѣ.теніе хлѣвовъ на отдѣленія, съ выходными дверьми 
въ каледомъ, даетъ возможность скотопромышленникамъ занять каж
дому для себя одно или нѣсколько отдѣленій, смотря по количе
ству скота, что для нихъ чрезвычайно удобно. 

3) Долевой нроходъ нозволяетъ осматривать весь стоящій въ 
хлѣвахъ скотъ, безъ необходимости открыванія для этого дверей во 
всѣхъ отдѣленіяхъ, что важно для сохраненія теплоты зимою. 

4) Наконецъ размѣщеніе корытъ поперекъ зданія имѣетъ въ 
данномъ счучаѣ то преимущество передъ часто употребляемымъ рас-
ноложеніемъ ихъ вдоль, что въ послѣднемъ случаѣ мясники, оста
навливаясь на одномъ долевомъ кормовомъ ходѣ для осмотра скота 
со стороны головы, мѣшаютъ проходу другихъ; тогда какъ въ пер
вомъ случаѣ недостатокъ этотъ устраненъ, въ виду распололеенія 
кормовыхъ ходовъ въ сторонѣ отъ долеваго прохода. 

Скотобойни занимаютъ вторую часть участка, прилегающую къ 
улицѣ «Пески». При распланированіи отдѣльныхъ строеній и при-
легающихъ къ нимъ дворовъ, слѣдовало удовлетворить двумъ по-
ставденнымъ въ программѣ условіямъ: во-первыхъ, чтобы живой 
скотъ ни при входѣ на бойни, ни въ олеиданіи убоя, не встрѣтилъ 
бы увозимаго мяса и крови, и во-вторыхъ, чтобы, въ виду состава 
мѣстнаго населенія, скотобойни нодраздѣлены были на христіанское 
и еврейское отдѣленіе, съ устройствомъ по возможности особыхъ 
зданій для каждаго. 

Зданія боень и хлѣвовъ расположены параллельно главной оси 
участка, въ нѣкоторомъ разстоянін какъ отъ улицы Пески, такъ и 
отъ параллельной ей дороги, отдѣляющеп скотопригонный дворъ. По 

*) Здавія иыѣющія по двѣ пристройки по концамъ имѣютъ длину 27,38. 
*) Эта конструкція позволяетъ избѣгпуть устройства внутри помѣщенія 

столбовъ для поддержанія потолка. 



одну сторону главной оси расположены зданія хрпстіаискаго отдѣ-
ленія, а по другую еврейскаго, — въ серединѣ же находится об-
шій для обопхъ отдѣленій навѣсъ для простоя крупнаго скота. В ъ 
христіанскомъ отдѣленіп первое отъ навѣса зданіе предназначено 
для бойней крупнаго скота, слѣдующій корпусъ обнимаетъ свиныя 
шпарни и бойни мелкаго скота и наконецъ у забора расположены 
х.аѣва для свиней н д-тя мелкаго скота. Въ еврейскомъ отдѣленіи 
въ такомъ же порядкѣ въ три ряда размѣщены бойни для круп
наго скота, бойни для мелкаго скота и хлѣва. Скотъ вгоняется на 
скотобойни черезъ ворота устроенныя въ заборѣ со стороны ското
пригоннаго двора и поступаетъ на плащадку впереди описанныхъ 
зданій; оттуда онъ направляется въ соотвѣтственные хлѣва, про
ходя по дворамъ между зданіями боень и хлѣвовъ; дворы эти ого
рожены высокимъ заборомъ, соедпняющимъ щитовыя стѣны зданій, 
обращенныя късторонѣ улицы Пески. Дворы, расположенные между 
зданіями боень крупнаго и мелкаго скота, огорожены такимъ же 
заборомъ, соедпняющимъ ихъ щитовыя стѣны со стороны скотной 
площадки, и открыты съ протпвуноложной. По этпмъ дворамъ уво
зится со скотобоень мясо и кровь, направляясь въ ворота, устроен
ный въ заборѣ со стороны улицы Пески. Такимъ образомъ площадка 
и дворы, предназначенные для живаго скота, отгорожены частью 
зданіями, а частью высокими заборами отъ мяснаго двора, чѣмъ и 
удовлетворено первое условіе программы. По главной оси участка 
со стороны мяснаго двора располоасено машинное зданіе и помѣще-
ніе вѣсовъ для мяса, отдѣленное брандмауэромъ отъ навѣса для 
крупнаго скота; затѣмъ по лѣвуіо сторону оси помѣщено зданіе для 
адиинпстраціи со службами и навѣсъ для телѣгъ и лошадей. По 
правую же сторону отгороженъ участокъ для скота сомнительнаго 
здоровья, на которомъ проектированы два здаиія:—одно для боень 
и другое для хлѣвовъ; при этихъ зданіяхъ образованы два двора, 
разделенные между собою корпусомъ бойни: одинъ, предназначен
ный для живаго скота, имѣетъ одни выходныя ворота на боковую 
улицу; другой же, мясной дворикъ, имѣетъ одпнъ выходъ въ глав
номъ заборѣ, выходящемъ на улицу Пески; впутренняго сообщенія 
между скотобойнями и участкомъ для скота сомнительнаго здоровья 
не имѣется. Далѣе съ правой стороны главной осп, у забора обра-
щеннаго къ боковой улицѣ, отгороженъ санитарный дворикъ, на 
которомъ находится навозная яма, отстойный бассейнъ нри водо
стоке и отхожее мѣсто; дворикъ этотъ имѣетъ два входа: — одинъ 
со стороны мяснаго двора, служитъ для проѣзда те.чѣжекъ съ не
чистотами, направляющихся къ навозной ямѣ, и д.ля сообш,енія со 
скотобойнями; другой же, обращенный къ боковой улицѣ, такъ на
зываемой санитарной, предназначается д.тя вывозки нечистотъ изъ 
навозной ямы. 

Улицы, проведенныя вокругъ участка скотобоень, какъ уже от
части видно изъ предыдущаго, имѣютъ разныя назначенія. Мѣст-
ный скотъ прогоняется на бойни по боковой улицѣ, пролегающей 
у склада дровъ Варшавской дорогн, поворачиваетъ въ среднюю 
улицу и входитъ въ ворота противъ скотопригоннаго двора; въ тѣ 
же ворота вгоняется и степной скотъ, поступающій на убой прямо 
со скотопригоннаго двора. У входныхъ воротъ, прн гонѣ скота, 
долженъ присутствовать ветеринаръ, который и ведонускаетъ про
пуска больныхъ штукъ, направляя ихъ далѣе, по средней улицѣ и 
по санитарной, на бойни для скота сомнительнаго здоровья; по той 
же дорогѣ будетъ прогоняться со скотопригоннаго двора больной 
степной скотъ, предназначенный ветеринарами къ убою. 

Всѣ зданія боень и хлѣвовъ расположены длинными осями па
раллельно меридіану мѣстности. 

Бойни для крупнаго скота въ отдѣленіи еврейскомъ изображены 
на приложенныхъ чертежахъ въ двухъ фасадахъ, планѣ, попереч
номъ и продольномъ разрѣзахъ. Зданіе это, кирпичное на камен
номъ фундаментѣ, имѣетъ снаружи длину 24 саж., ширину 7,67 саж. 
Со стороны мяснаго двора отдѣлено поперечной стѣною помѣщеніе 
для мытья кишокъ и комната для хазановъ (особыхъ евреевъ за
нимающихся собственно убоемъ животныхъ, т. е. нодрѣзьіваніемъ 
горла), остальная часть зданія раздѣлена одной продольной стѣ-
ною на двѣ части, изъ коихъ одна большая, обращенная къ мяс
ному двору, составляетъ мясной залъ, нредназначеиный для обра
ботки тушъ и ихъ остыванія, другая же, меньшая, обращенная къ 
навѣсу для простоя крупнаго скота, подраздѣлена семью попереч
ными стѣнками на восемь камеръ, въ которыхъ производится убой 
скота. Внутренніеразмѣры мяснагозаласоставляютъдлииа20,35 саж., 
ширина 4,87, высота до потолка 2,67. Противъ середины каждой 
камеры расположено въ мясномъ залѣ по одной чугунной колоннѣ, 
для ноддержанія потолочныхъ балокъ и стронильныхъ фермъ. Ка
меры для убоя, нри высотѣ одинаковой съ мяснымъ заломъ, имѣ-
ютъ длины (по оси зданія) 2,35 саж., ширины 1,85 сале. Въ про

дольной стѣиѣ, отдѣляющей отъ мяснаго зала, ост.чвлены въ каждой 
камерѣ по два отверстія, шириною 0,60 саж , во всю высоту стѣ-
ны, низкияя часть коихъ, на высоту 1,33 са-лс. отъ пола, снабжена 
двухстворными дверными полотнами. Въ лицевой стѣнѣ, со сто
роны навѣса, имѣется въ каждой камерѣ по одной двери и окну, 
въ поперечныхъ ;ке стѣнахъ устроены одностворпыя двери для сооб-
щенія камеръ между собою и сь комнатою для хазановъ. Для 
подъема и обработки тушъ имѣется въ камерахъ но одной лебедкѣ 
съ блоками, а въ мясномъ залѣ шестнадцать; сверхъ того, для 
передвиліѳнія тушъ проектирована, по типу С.Петербургской, нод-
вѣсная лселѣзная дорога, состоящая изъ лселѣзной полосы укрѣп-
ленной къ балкамъ, посредствомъ лселѣзныхъ кронштейновъ. 5Ке-
лѣзная дорога имѣетъ въ планѣ видъ сомкнутой фигуры, состоящей 
изъ двухъ параллельныхъ прямыхъ связанныхъ по концамъ полукру-
гами^ одинъ изъ коихъ номѣніепъ въ камерѣ, а другой въ за-іѣ. 
Убой лшвотнаго н г бработка туши производится слѣдующимъ обра
зомъ. Быка вводятъ изъ-подъ павѣса въ камеру, при чемъ двер-
ныя полотна отъ мяснаго зала доллшы быть предварительно запер
ты; привязавъ быка къ кольцу, укрѣпленному въ полу, убиваютъ 
его по правиламъ Моисеева закона; выпускаютъ кровь вт. сосуды, 
отрубаютъ голову и ноги въ колѣниыхъ суставахъ и просовываютъ 
черезъ верхнія части заднихъ ногъ разноги, такого лее типа какъ 
въ С.Петербургскихъ бойняхъ. Кт> середипѣ разногъ укрѣплены 
два взаимно нерпендикулярныл кольца, вращающіясіі вмѣстѣ около 
общей оси. За одно изъ этнхъ колецъ зацѣпляютъ крюкъ, нахо-
дящійся на концѣ каната лебедки и подымаютъ тушу вверхъ; во 
время подъема зацѣпленное кольцо принимаетъ пололіеніе верти
кальное, свободное лее кольцо становится горизонтально. Поднявъ 
тушу до опредѣленной высоты, нодвнгаютъ по желѣзной дброгѣ 
телѣжку, состоящую изъ ролика съ укрѣнленнымъ къ нему крюкомъ, 
таковаго же образца какъ у каната лебедки; затѣмъ тушу нѣсколько 
опускаютъ, причемъ свободное горизонтальное кольцо разногъ зацѣп-
ляется за крюкъ телѣжки: прп дальнѣйшемъ онусканіи крюкъ ка
ната освобождается отъ кольца разногъ и туша повисаетъ на те-
лѣжкѣ*). Послѣ этого открываютъ однѣ пзъ дверей и передвига
ютъ тушу въ мясной залъ; камера же освобождается для слѣдую-
щаго быка, котораго вводятъ по закрытіи дверей отъ мясной и по 
чистой обмывкѣ пола отъ крови. 

По поступленін въ мясной залъ, туша подвергается дальнѣйшей 
обработкѣ въ висячемъ нолон;еніи, при чемъ ее необходимо то при
подымать, то опускать. Для этой цѣли служитъ лебедка, укрѣп-
ленная къ стѣнѣ, и б-чоки подвѣшенные къ потолку; на валъ ле
бедки навивается канатъ снабженный на концѣ крюкомъ, посред
ствомъ котораго онъ сцѣпляется съ особымъ желѣзнымъ треуголь
ннкомъ; къ этому же треугольнику привязаны два другіе каната, 
перекинутые черезъ блоки и поддерлсивающіе горизонтальный дере
вянный брусокъ**). Очевидно, что при навиваніи каната на валъ 
лебедки, опускается сцѣпленный съ нимъ треугольникъ и вмѣстѣ 
съ тѣиъ подымается деревянный брусокъ, сохраняя горизонтальное 
положение. По серединѣ бруска укрѣпленъ желѣзный крюкъ, оди
наковаго образца съ тѣиъ, который находится на телѣжкѣ; при 
такихъ условіяхъ, если придвинуть тушу такъ, чтобы горизонталь
ное кольцо у разногъ стало напротивъ крюка и подымать брусокъ 
посредствомъ лебедки, то крюкъ зацѣпится за это кольцо и, под
нявъ его вмѣстѣ съ тушей, освободитъ телѣжку. Такимъ образомъ 
туша будетъ подвѣшена къ лебедкѣ, посредствомъ которой можетъ 
быть поддерживаема на разныхъ высотахъ, смотря по удобству 
обработки. Двойной канатъ, на которомъ подвѣшенъ брусокъ. 
представляетъ то преимущество передъ одпночнымъ, что устраняетъ 
вращеніе туши отъ скручиванія каната, мѣшающее ея обработкѣ. 
По окончаніи обработки, туша передается опять на телѣжку, та
кимъ же способомъ, какъ и въ камерѣ, и передвигается по желѣз-
ной дорогѣ въ сторону колонны, гдѣ и остается висѣть до полнаго 
остыванія; лебедка же освобождается для обработки слѣдуюні.ейтуши. 

Сниманіе остывшей туши и раздѣленіе ея на части, для уборки 
съ бойни, производится посредствомъ той лге лебедки, повторяя опи
санный выше пріемъ. Слѣдуетъ здѣсь упомянуть, что въ Вильнѣ 
обработкою тушъ занимаются тѣ лее мясники, которые продаютъ 
мясные продукты на рынкѣ; при чемъ установилось практикою 
слѣдующее распредѣленіе рабочаго времени: съ 2 часовъ дня до 
12 часовъ ночи производится убой и обработка тушъ на бойняхъ, 
послѣ чего онѣ оставляются на ночь для остыванія, утромъ лее съ 

*) Детали конструкціи телѣжки и разногъ, заимствованной изъ С Петер-
бургскихъ скотобоень, здѣсь не помѣщаются, такъ какъ они находятся въ 
„Зодчемъ" за 188-1 годъ, ограничиваемся только схематическими рнсупкамн 
этихъ приспособлепій, изображенными на разрѣзахъ и зіланѣ. 

**) Смотри поперечный и продольный разрѣзы бопнп для крупнаго скота. 



5 часовъ до 7-ми мясники подраздѣляіотъ ихъ на части и увозятъ 
иа рыног.ъ. Хотя примѣненіе въ будущемі. такого порядка не пред
ставляетъ существенной необходимости и можетъ быть, что послѣ 
постройки новыхъ скотобоень. образуется особый классъ городскихъ 
или частныхъ бойцовъ; при чемъ измѣнятся и часы работы на 
бойнѣ; всетаки, при проектированіи оборудованія. я счелъ необ
ходимымъ принять во впиманіе существующее нынѣ распредѣленіе 
зяпятій. Сообразно с1> этимъ, пока пе предвидится надобности въ 
устрпйствѣ особыхъ приспособлен!й для онусканія остывшихъ тушъ, 
предполагая воспользоваться для .этой цѣли тѣми же лебедками, 
которыя служатъ для обработки, что представляется вполнѣ воз
молснымъ, въ виду разновременности обѣихъ .этихъ работъ. Конечно, 
если со временемъ нынѣнінее раснредѣленіе часовъ измѣнится и 
окажется пужнымъ имѣть особыя приспособленія для опусканія тушъ 
уяозимыхъ съ бойни, то для этого можно будетъ устроить диффе-
ренніяльные б-чоки и подвѣсить ихъ къ потолку мяснаго зала у 
середины закругленія. Бруски подъемныхъ канатовъ, на которыхъ 
обрабатываются туши, висятъ по близости къ дверямъ камеръ; 
мелсду тѣмъ опусканіе должно производиться ближе къ выходнымъ 
дверямъ; для достнисенія этого удобства, проектируется слѣдующее 
приспособ.ііепіе. Перпыя двѣ нары блоковъ каждой лебедки дѣла-
ются двойные, т. е. на калсдой оси помѣщаются по два ролика, въ 
близкомъ разстояніп другъ отъ друга: подъемные канаты, слуяса-
щіе для обработки тушъ, панимаютъ по одному ролику каждаго 
блока, на свободныхъ лее роликахъ перекинуты два другіе канага; 
пъ однимъ ихъ концамъ. висящимъ насупротивъ колонны, подвѣ-
шенъ брусокъ съ крюкомъ, другіе же концы, внсящіе у стѣны, 
укрѣплены къ лселѣзному треугольнику, такого же типа, какъ и 

• описанный выше. Отцѣпивъ крюкъ каната лебедки отъ желѣзнаго 
треугольника первой системы канатовъ и сцѣпивъ его съ треуголь-
никомъ второй системы, молено той лее лебедкою подымать и опу
скать тушу на новомъ мѣстѣ, у начала закруглеиія. На разрѣзѣ 
показано дѣйствіе лебедки на систему канатовъ, служащихъ для 
обработки туши, которая и виситъ по близости къ камерамъ; вто
рая же система находится въ бездѣйствіи, при чемъ брусокъ ея 
занимаетъ высшее положеніе у потолка, чтобы пе мѣшать перёдви-
женію телѣжекъ по ЛСР.ТЬЗНОЙ дорогѣ, а треугольникъ нринявшій 
нпсшее положеніе, нодвѣшенъ къ лселѣзному коробу, покрывающему 
иехаинзмъ лебедки. Убой одного быка и всѣ операціи, производи
мый надъ его тушею въ камерѣ, занимаютъ не болѣе ^ 4 часа, слѣ-
довательно, въ теченіи 10-часовой работы, въ одной камерѣ можно 
будетъ убить до 14 штукъ. Такъ какъ дальнѣйшая обработка тре
буетъ 1 Ѵз часа времени, т. е. ровно въ два раза болѣе, чѣмъ опе-
рація производимая въ камерѣ, то противъ калсдой камеры постав
лены двѣ лебедки, па которыя туши подаются поочередно, черезъ 
одну изъ двоихъ дверей. При восьми камерахъ и 10-часовой ра-
ботѣ молено елеедневно обработать въ бойняхъ еврейскаго отдѣле-
нія 112 штукъ; прп увеличеніи рабочаго времени до 12 часовъ 
можно будетъ довести число убиваемыхъ въ каждой камерѣ — штукъ 
до 16, а во всей бойнѣ до 128: при такихъ условіяхъ ностѣднія 
штуки придется окончательно обрабатывать въ камерахъ. 

По имѣющимся даннымъ оказывается, что количество это не 
превышаетъ напбольпіаго чиста суточнаго убоя, производимаго 
нынѣ въ Вильнѣ, и представляетъ далее ,,нѣкоторый запасъ. По 
даннымъ торговой полицін, евреи убиваютъ' елеегодно 15000 штукъ 
крупнаго скота; считая 250 рабочихъ дней, нолучимъ средній су
точный убой 60 штукъ. Увеличивая цифру эту на Ю о , въ виду 
возможныхъ ошибокъ, получимъ средиій суточный убой 66 штукъ; 
принимая лее по Остгофу, усиленный убой въ полтора раза болѣе 
ередняго, получимъ максимальное число суточныхъ убоевъ 99. 

Для подвѣскп головъ и разныхъ мелкихъ кусковъ, получаемыхъ 
при обработкѣ тушъ, предполагается устроить въ мясномъ залѣ, 
у стѣны отдѣляюшей камеры, деревянныя рамы съ же.тѣзными 
крючьями. 

Внутренности, вынимаемый изъ тушъ прп пхъ обработкѣ въ мяс
номъ залѣ. складываются на особыя телѣжки на двухъ колесахъ 
и перевозятся въ нихъ въ помѣщеиіе для мытья кишокъ, направ
ляясь по проходу остав.тенному у продольной лицевой стѣны и 
проѣзлсая въ отверстіе, устроенное въ- поперечной стѣнѣ. Для 
мытья кишокъ предполагается устроить у стѣнъ помѣщенія одип-
иадцать комплектовъ приснособленій, состоящихъ каждый изъ чу
гуннаго эмалнрованнаго столика, укрѣпленнаго на кронштейнахъ, 
у чугунной раковины съ закрываемымъ отверстіемъ въ днѣ; надъ 
кплсдыми двумя сосѣдними раковинами будутъ устроены у стѣны 
по два крана: одинъ съ холодной, другой съ горячею водою. 
Краны эти (чертелсъ а) приводятся въ дѣйствіе вращеніемъ водо
разборной трубки въ горизонтальной плоскости; по.тоженія od, ос 

а о f 

и of, параллельный и перпендикулярный нлосіеости стѣны, запираютъ 
воду, симметричныя же нанравленія ob и od, образующія состѣною 
углы 45° и 135», соотвѣтствуютъ открытію крана. Внутренности 
сначала очищаются отъ навоза, который и увозится сторожами 
на особыхъ телѣжкахъ черезъ выходныя ворота и складывается 
въ навозную яму; затѣиъ производится окончательная промывка 
кишокъ въ раковинахъ, нослѣ которой грязная вода выпускается 
черезъ отверстіе съ рѣшеткою въ канавку на полу, но которой и 
стекаетъ въ общій леолобъ; твердыя же части, задержанныя рѣшет-
кою, вычищаются и отвозятся въ навозную яму. Промывка внут
ренностей отъ одной туши займетъ одинъ комплектъ приспособлен! й 
въ теченіи -І часа, а такъ какъ при нормальной 10 часовой ра-
ботѣ, на бойнѣ молено обработать 112 штукъ, то соотвѣтственно 
этому числу слѣдовало бы установить отъ 8 до 9 комплектовъ; 
между тѣмъ установлено 11, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы при воз
можности удлиненія зданія боень въ будущемъ еще на двѣ каме
ры, не пришлось бы увеличивать помѣщенія для мытья кишокъ; 
нока лее лишнія присиособлеиія будутъ служить для мытья кишокъ 
мелкаго еврейскаго скота, въ виду чего при бойняхъ для него осо
быхъ приспособленій для этой цѣли не проектировано. 

Наружныя кирпичныя стѣны зданій боень имѣютъ толщину вь 
два кирпича съ пилястрами въ два съ половиною; внутреннимь 
продольнымъ и поперечнымъ придана толщина тоже въ два кир
пича, за исключеніемъ поперечныхъ стѣнокъ, раздѣляющпхъ каме
ры, которыя предпололеено слолеить въ полтора кирпича. Цоколь 
наружныхъ стѣнъ, на высоту 0.33 отъ горизонта мостовой, пред
полагается слолеить изъ колотой съ лица булыжной кладки; выше 
цоколя фасадъ слолеенъ будетъ пзъ кирпича подъ расшивку. Въ 
мясномъ залѣ, камерахъ для убоя и помѣщеніи для мытья кншокъ, 
нижняя часть внутренней поверхности стѣнъ, на высоту 1.00 саж., 
будетъ оштукатурена цементнымъ растворомъ и окрашена масля
ной краскою; верхняя же часть до потолка будетъ оштукатурена 
известью; въ комнатѣ для хазановъ предно-тагается обыкновенная 
штукатурка известью во всю высоту стѣнъ. Потолки предпола
гается настлать по открытымъ балкамъ изъ двухъ-дюймовыхъ до
сокъ въ четверть, съ устройствомъ тонкой смазки изъ глины и 
песку по картонъ-толю; исключеніе составляетъ помѣщеніе для 
мытья кишокъ, въ которомъ потолкано предполагается, а оставлены 
будутъ открытыя стропила. Полъ во всемъ зданіи будетъ покрытъ 
асфальтомъ по основанію изъ булыжной мостовой; для стока воды 
поламъ приданъ скатъ въ сторону кирпичнаго, оштукатуреннаго 
цементомъ, леолоба, проведеннаго вдоль мяснаго зада и помѣщенія 
для мытья кишокъ. Въ уровнѣ пола жолобъ покрытъ съемной чу
гунной рѣшоткою улолеенной горизонта.іьно; дну лее его приданъ 
уклонъ въ сторону наружной поперечной стѣны зданія, у которой 
онъ кончается, соединяясь посредствомъ гончарной глазурованной 
трубы съ пріемнымъ колодцемъ канализаціи, помѣщеннымъ внѣ зда-
нія на линіи сточной канавки. Для водоснабжеиія боень будутъ 
проведены въ мясной залъ водопроводныя трубы съ холодною во
дою и устроены простые водоразборные краны и краны съ рука
вами, для поливки половъ, которые предполагается помѣстить у 
продольной внутренней стѣны, съ такимъ разсчетомъ, чтобы однимъ 
рукавомъ можно было поливать полъ въ двухъ сосѣднихъ камерахъ. 
Въ помѣщеніи для мытья кишокъ, кромѣ холодной воды, проведена 
еще и горячая по особымъ трубамт, уложен нымъ отъ машиннаго 
зданія. Для предохраненія трубъ внутри зданія отъ замерзанія 
зимою въ нерабочее время, предположено устройство особаго при-
способлѳнія, опнсаніе коего съ чертежомъ помѣщено нилсе при 
разсмотрѣніи водопроводовъ. Для вентиляціи боень проектированы 
деревянныя вытяленыя трубы, проведенныя отъ потолка черезъ 
чердачное помѣш,еніе и выходящія нарулсу въ видѣ фонариковъ 
надъ крышею, снаблеенныхъ створными жалюзи для регуляцін тока 
воздуха. 

Зданіѳ боень для крупнаго скота въ отдѣлепіи христіанскомъ 
проектировано по одинаковому типу съ описаннымъ выше, съ тою 
разницею, что оно меньше въ длину и помѣщаетъ толыео четыре 
камеры для убоя; помѣщенію лее для мытья кишокъ, въ виду воз
можности удлиненія бойни въ будущемъ, приданы тѣ-же размѣры, 
что и въ еврейскомч, отдѣленіи, но приспособленій въ немъ пред
пололеено устроить пока только шесть. При четырехъ камерахъ 
можно въ теченіи 10 нормальныхъ рабочихъ часовъ произвести об
работку 56 тушъ, въ дин лее усилеинаго убоя, при увеличеніи 



рабочаго времени до 12 часовъ, количество это можно довести до 
64 штукъ. Въ настояшее время христіаие убиваютъ еясегодпо 
до 7500 штукъ крупнаго скота, т. е. въ два раза менѣе чѣмъ 
евреи; изъ этого можно заключить, что бойни, при размѣрахъ два 
раза меньшихъ, чѣмъ въ еврейскомъ отдѣленіи, будутъ достаточны, 
тѣмъ болѣе, что у хрпстіанъ слѣдуетъ считать 300 рабочихъ дней 
въ году. 

Между зданіями боень для крупнаго скота проектированъ, об-
ш,ій для обоихъ отдѣленій, навѣсъ на деревянныхъ столбахъ,. кры
тый желѣзомъ. съ деревянными пряслами для привязи крупнаго 
скота, приводима го къ убою. Подъ навѣсомъ можно помѣстить 84 
головы; конструкція его никакихъ особенностей не представляетъ. 

Для боень мелкаго скота и свиней, въ отдѣленіп христіанскомъ 
проектировано кирпичное зданіе на каменномъ фундаментѣ, наруж
ные размѣры коего составляютъ длина 24.90, ширина 5.35. Зданіе 
это тремя поперечными стѣнами раздѣлено на четыре части: пер
вая часть, со стороны мяснаго двора, предназначена для свиныхъ 
шпарней, вторую часть занимаетъ помѣщеніе для обработки и осты-
ванія свиныхъ тушъ, третья часть заключаетъ приспособленія для 
мытья кишокъ и внутренностей и наконецъ четвертая назначена 
для боень мелкаго скота. Ширина этнхъ помѣщеній одинакова и 
равна 4.75, длина же различна и составляетъ перваго и третьяго { 
3-25 саж., втораго и четвертаго 8.50, высота до потолка во вто-і 
ромъ и четвертомъ поиѣщеніи равна 2.00 саж.; первое же п третье ; 
потолка не имѣютъ и высота ихъ, считая до конька крыши, состав- > 
ляетъ 3.20 саж. Въ поперечныхъ стѣнахъ, раздѣляющихъ эти по- ] 
мѣш,енія, остав.лены но оси зданія отверстія для сообщенія, шири- ] 
ною 0.90 саж., высотою 1.55. Въ первомъ помѣщеніп, предпазна-^ 
ченномъ для свиныхъ шпарень, поставлены два дубовыхъ чана и \ 
проведена къ нимъ горячая и холодная вода, а также паръ для • 
подогрѣванія осгывающеи воды. Надъ чанами подвѣшена къ бал
камъ желѣзная дорога одинаковой конструкціи съ таковой же въ 
бойняхъ крупнаго скота, нмѣющая въ планѣ видъ четвертп окруж
ности; надъ каждымъ чаномъ имѣется по одному дифференціальному 
блоку, движуш,емуся по желѣзной дорогѣ на роликѣ. Помѣш,еніе для 
обработки и остыванія тушъ подраздѣлено двумя, параллельными 
осп зданія, рядами чугунныхъ колоннъ, подпирающихъ потолочный 
балки, на три части, изъ коихъ средняя назначается для прохода 
и проѣзда телѣжекъ, двѣ же боковыя для обработки тушъ. Боко
выя части нодраздѣлены каждая на пять отдѣленій парными де
ревянными брусьями, укрѣплепными однимъ концомъ въ стѣну, а 
другимъ къ колоннѣ; брусья эти проложены на высотѣ 0.85 саж. 
надъ по.томъ и снабжены крюкамп для подвѣски тушъ: одно край
нее отдѣленіе, со стороны мяснаго двора, предназначено для вы
возки мяса съ боень, остальныя лее для обработки тушъ. Надъ де
ревянными брусьями. параллельно къ нимъ, подвЬшены къ потолку 
желѣзныя дороги, имѣющія въ нлапѣ видъ прямыхъ ио.тосъ, про
веденныхъ во всю ширину зданія перпендикулярно его оси; на 
желѣзныхъ дорогахъ имѣется по одному дифференціальному блоку, 
движуш,емуся на ролпкѣ Каждое отдѣленіе имѣетъ чистой ширины 
меледу брусьями 1.50 саж., длины отъ стѣны до конца бруса 1.90салс.; 
для обработки мяса въ калсдомъ изъ нихъ поставлено у стѣны по 
одному столу. 

Операція убоя и обработка свиныхъ тушъ будетъ произво
диться с.тѣдуюиі,имъ образомъ: свинью вводятъ въ шпарни черезъ 
двери, устроенныя въ продольной стѣнѣ со стороны хлѣвовь, уби
ваютъ ее по способу, описанному выше въ отдѣлѣ о скотобойняхъ 
вообще, и выпустивъ кровь въ сосуды, подымаютъ тушу за ноги 
посредствомъ дифіреренціальнаго блока, передвигаютъ по желѣзной 
дорогѣ и погружаютъ въ чанъ; продорлеавъ ее въ горячей водѣ 
около двухъ минутъ, подымаютъ и складываютъ на особый столъ 
на двухъ колесахъ, изображенный на поперечномъ разрѣзѣ свиныхъ 
боень, затѣмъ отдѣляютъ щетину и, просунувъ деревянный бру
сокъ черезъ заднія ноги, передвигаютъ тушу на томъ лее столѣ въ 
сосѣднее помѣщеніе, останавливаясь въ среднемъ проходѣ у того 
отдѣленія, въ которомъ она доллена подвергаться дальнѣйшей обра-
боткѣ. Придвинувъ дпфференціальный б.іокъ, подпимаютъ тушу со 
стола, передвигаютъ ее въ отдѣленіе и вѣшаютъ на леелѣзныхъ 
крюкахъ; освобонеденный же столъ убираютъ назадъ въ шпарни. 
На поперечномъ разрѣзѣ изображенъ моментъ когда тушу поды
маютъ дифференціальнымъ блокомъ со стола, стоящаго въ среднемъ 
проходѣ. Для остыванія свиной туши потребно отъ 8 до 10 часовъ. 
т. е. цѣлый рабочіп день; принимая лее во вниманіе, что одна 
подвѣшенная къ брусу туша занимаетъ на немъ около одного по-
гоннаго метра (0,47 сале.), найдемъ, что при длинѣ бруса въ 1.90, 
на немъ можно повѣсить 4 штуки, а на двухъ брусахъ въ одномъ 
отдѣленіи 8 штукъ. Такимъ образомъ во всемъ помѣщрніи съ де

вятью отдѣленіямн молено ежедневно обработать 72 штуки свиныхъ 
тушъ. Чтобы убѣдиться насколько эта вмѣстииость помѣщенія 
соотвѣтетвуеть дѣйствительиой потребности, слѣдуеть сначала обра
тить вниманіе на то обстоятельство, что число убиваемыхъ свиней 
бываетъ весьма непостоянное въ разные днп года. Остгофъ пред
лагаетъ прпдерлсиваться слѣдующаго правила при опредѣленіи раз-
мѣровъ свинобоень, для того чтобы онѣ пе оказались недостаточ
ными въ дни, въ іеоторые производится усиленный убой. Общее 
число убиваемыхъ въ году свиней слѣдуетъ раздѣлить на число 
рабочихъ дней (обыкновенно принимается 300); нолученпое такимъ 
образомъ среднее число убоевъ въ однѣ сутки слѣдуетъ помноиепть 
на три и полученный результатъ принять за основаніе для расчета 
величины помѣщенія. Примѣпяя .это правило къ нашему случаю и 
принимая во вннманіе, что по даннымъ торговой полиціи въ Вильнѣ 
ежегодно убиваютъ около 6000 штукъ свиней, найдеиъ что сред
нее число дневныхъ убоевъ равно 20, увеличивъ его па lOS" во 
избѣжаніе ошибки, примемъ 22, максимальное лее составитъ 66. 
Цифра эта близко подходптъ къ опредѣленному выше числу тушъ, 
которыя можно ежегодно обрабатывать въ девяти отдѣленіяхъ проек-
тируемыхъ свинобоень. 

Что касается свиныхъ шпарень, то тотъ же Остгофъ полагаетъ, 
что одинъ чань въ течеиіи 10 часовъ работы можетъ слулсить 
Д.ЛЯ погруженія 40 штукъ свиней; примѣняя эти данныя къ Ви-
ленскимъ бойнямъ, оказывается, что для максимальнаго числа 
дневныхъ убоевъ равнаго 6Н, слѣдуетъ іюставить два чана. 

Помѣщеніе для убоя и обработки мелкаго скота проектировано 
совершенно такихъ же размѣровъ и конструкціи какъ описанное 
помѣщеніе для обработки и остыванія свиныхъ тушъ, съ тою раз
ницею что въ немъ не устроено никакихъ прнспособленій для подъ-. 
ема и передвилсенія, вь виду малаго ііѣса мелкаго скота, и что въ 
каждомъ отдѣленін поставлено но два стола, на которыхъ будетъ 
производиться убой. Скотъ вводятъ на бойни черезъ двери въ по
перечной лицевой стѣнѣ, обращенной къ скотному двору; остывшія 
же туши уносятъ черезъ, оставленное д.ія этого, отдѣленіе съ дверью, 
выходяні.ею на мясной дворъ. 

При размѣрахъ отдѣленій и брусьевъ одинаковыхъ съ проекти
рованными для свинобоень, можно будетъ обрабатывать въ иихъ 
въ теченіи сутокъ такое же количество тушъ, т. е. 72 шт. По 
имѣющимся даннымъ, годовое количество убиваемаго христіанами 
мелкаго скота равно 9000 штукъ, среднее.же суточное составитъ 
30, а по увеличеніи на 10^—33 штуки; максимальное же суточ
ное чисто убоевъ, принимая его по Остгофу въ два раза большимт. 
среднягО; составитъ 66. Выводъ этотъ оправдываетъ принятые 
нами размѣры 

Отдѣленіе для мытья кишокъ и внутренностей помѣщено меледу 
бойнями мелкаго скота и свиней и предназначается для обоихъ. Въ 
немъ поставлено 12 прн<5пособленій съ кранами для хо.тодной и го
рячей воды, совершенно одинаковой конструкции съ тѣми, которые 
проектированы для боень крупнаго. Считая, какъ и прежде, что 
промывка кишокъ одного иеивотнаго займетъ Y* часа, найдемъ, что 
въ теченіи 10 часовой суточной работы на всѣхъ 12 приспособле-
ніяхъ можно будетъ обработать внутренности отъ 160 тушъ. Цифра 
эта нѣсколько болѣе чѣмъ сумма максимальныхъ чиселъ суточныхъ 
убоевъ обоихъ сортовъ скота. 

По конструкціп зданія боень для мелкаго скота и для крупнаго 
представляютъ одинаковый характеръ: цоколь каменный, стѣны тол
щиною въ два кирпича съ пилястрами въ два съ половиною, съ 
лицевой стороны сложенные подъ расшивку, а съ внутренней ошту
катуренныя внизу цементнымъ, а вверху известковымъ растворомъ; 
нотолки въ мясныхъ пзъ двухдюймовыхъ досгжъ, съ легкой смаз
кой, балки открытый, въ помѣщеніяхъ же д.ія мытья кишокъ и въ 
шпарняхъ открытый стропила; полы вездѣ асфальтовые по булыж
ной мостовой. Для стока воды поламъ въ мясныхъ приданъ скатъ 
въ сторону средняго прохода, по обоимъ бокамъ котираго устроены 
открытый канавки, съ уклономъ въ сторону шпарень и помѣщенія 
для мытья кишокъ; въ первомъ изъ нихъ устроены двѣ, а во вто
ромъ четыре, рѣшетки, отъ которыхъ проведены гончарныя глазу
рованный трубы, въ нарулепые пріемные колодцы канализаціи. По 
всему зданію будетъ проведена холодная вода, въ помѣщеніе ясе 
для мытья кишокъ и ьъ шпарни еще и горячая вода и кромѣ того 
въ послѣднія предполагается провести по особымъ трубамъ паръ 
для подогрѣвапія воды въ чанахъ. Для вытяжной вентиляціи бу
дутъ устроены такого лее образца желѣзныя трубы сь клапанами, 
какъ и въ хлѣвахъ для крупнаго скота. 

Зданіе боень для мелкаго скота въ отдѣленіи еврейскомъ проек
тировано по одному типу съ разсмотрѣнныиъ выше; ,оио состоитъ 
изъ зала, одинаковыхъ размѣровъ съ мяснымъ заломъ хрнстіанскаго 



отдѣленія, и слѣдовательно м->жетъ служить для 72 суточныхъ 
убоевъ. 

Здапіе хлѣвовъ для свиней и для мелкаго скота предпо-чагается 
построить въ обоихъ отдѣлеиіяхъ по одинаковому типу. Каждое 
такое зданіе будетъ имѣть снаружи длины 7.67 саж., ширины 
4.60 саж., внутри же длины 7.17 саж , ширины 4.10 саж. высоты 
до потолка 1.43 саж. Внутреннее помѣш,еніе раздѣлеяо попереч
ными стѣнкамп, высотою 0.50 саж., на четыре ряда закромовъ, по 
четыре въ каждомъ ряду. Два срздніѳ ряда примыкають НІПО-
сречственно другъ къ другу; между ними и крайними, расположен
ными у поперечныхъ стѣнъ, оставлены проходы шириною 0.75 саж. 
Въ лицевой стѣиЬ, противъ середины проходовъ, будутъ устроены 
двѣ двери, въ стѣнахъ же, отдѣляюні,нхъ закромы отъ проходовъ, 
будутъ оставлены отверстія шириною 0.35 саж., закрываемый же-
лѣзными рѣшетками. По даннымъ, приводимымъ нѣиецкимн спе-
ціалистами Остгоі1)омъ и Энгелемъ*), при проектированіи хлѣвовъ 
для скотобоень, слѣдуетъ полагать на одного барана 0.8 квад. метра 
поверхности пола въ закромахъ, а на одну свинью 1 квад. метръ; 
принимая для всякаго сорта мелкаго скота отъ 0.22 до 0.25 квад. 
са?к,, найдемъ что въ шести среднихъ закромахъ можно помѣстить 
по 7 штукъ, всего 43 штуки, а въ шести крайнихъ по 6 штукъ 
— всего 36 штукъ; въ цѣломъ же зданіи 78 штукъ. 

Стѣны зданія, въ l i кирпича съ пилястрами въ два, будуть 
сложены па каменномъ і|)ундаментѣ съ цоколемъ колотой кладки; 
стѣнки закромовъ, толш,иною въ 1 кирпичъ, предполагается стожить 
на цементѣ; поверхность этихъ стѣнокъ, какъ равно и ниленяя часть 
внутренней поверхности лпцевыхъ стѣнъ до высоты 0.50, будутъ 
оштукатурены цементнымъ растворомъ, верхняя же часть стѣнъ 
известковымъ. Потолки изъ двухдюймовыхъ досокъ будутъ иа-
ст.таны по открытымъ балкамъ. Въ каждомъ зданіи предполагается 
устроить по одному крану съ рукавомъ для промывки пола. Для 
стока воды асфальтовымъ поламъ закромовъ будутъ приданы скаты 
въ сторону выходныхъ дверокъ и затѣмъ устроены открытый ка
навки по обѣимъ сторонамъ проходовъ; вода изъ этихъ канавокъ 
будетъ стекать черезъ рѣшетки въ подземяыя гончарныя трубы, 
проведенныя къ наружнымъ пріемнымъ колодцамъ канализаціи. Для 
вентиляціи предполагается устроить такія же желѣзныя вытяжныя 
трубы какъ и въ хлѣвахъ для крупнаго скота. 

Зданіе боень для скота сомнительнаго здоровья предназначено 
для всѣхъ сортовъ скота; сообразно съ этимъ оно состоитъ изъ об-
ш,аго мяснаго зала, снабженнаго приспособленіями для обработки 
туніъ, одинаковаго типа съ описанными выше, и изъ двухъ камеръ 
для убоя, въ одной изъ коихъ поставленъ чанъ для шпаренья сви
ней. Принимая во вниманіѳ, что иногда, при накопленіи больнаго 
крупнаго скота, можетъ представиться надобность производить убой 
его въ обопхъ камерахъ, предпололгено въ обоихъ же устроить под-
вѣсныя лселѣзныя дороги съ лебедками. 

Хлѣва для всѣхъ сортовъ скота сомнительнаго здоровья будутъ 
сосредоточены въ одномъ зданіи, въ виду чего въ немъ предпола
гается устроить съ одной стороны средняго прохода корыта для 
крупнаго скота, съ другой лее закромы для мелкаго и для свиней; 
чтобы, однако, при накопленіи крупнаго скота, имѣть возмоленость 
поставить его въ закромы, стѣикамъ ограждающимъ таковые, при
дана высота въ 0.65 саж. 

Для администраціи скотобоень проектировано каменное двухъ-
эталсное зданіе съ подваломъ подъ одною частью и съ отдѣльно 
стоящими во дворѣ слулсбами. Въ нилснемъ эталсѣ помѣщаются 
конторы и квартиры сторолсей, въ верхнемъ же квартпры для ве
теринара и для смотрителя скотобоень; каждая квартира имѣетъ 
свое отдѣленіе въ подвалѣ. 

Для защиты те.іѣгъ и лошадей мясниковъ отъ доасдя и снѣгу 
предполагается выстроить навѣсъ на деревянныхъ столбахъ, кры
тый лселѣзомъ. 

Кромѣ описанныхъ построекъ, въ составъ скотобоень входитъ 
еще: машинное зданіе, онисаніе коего помѣщено ниже прп разсмо-
трѣпіп водопроводовъ; три деревянныя теплыя сторожевыя будки у 
входовъ и отхожее мѣсто для мясниковъ, поиѣщенное на санитар
номъ дворикѣ. Весь дворъ скотобоень прі!Дполага»^тся замостить 
булыленымъ камнемъ, съ устройствомъ сточныхъ канавокъ, и оградить 
деревяннымъ заборомъ. 

Полное суточное количество воды, потребное для водоснаблеенія 
боенЬ, какъ это было выведено выше изь сравненія данныхъ раз-
ны.хъ городовъ, составляетъ 25 ведеръ на одпнъ средній суточный 
убой. Примѣняя эту цифру къ нашему проекту, стѣдуетъ нрипом-

*) Friedrich Eng-el; Bauliclikeiten fur Viehhaltung und Viehzucht 
(Handbuch der Architektur 4. Tiieil 3. Halb-Band 1884). 

нить, что средній суточный убой разныхъ сортовъ скота въ обоихъ 
отдѣленіяхъ, увеличенный на ІОъ- запаса, составляетъ: 

а) Крупнаго скота въ христіанскомь отдѣленіи . . . . шт. 28 
б) Крупнаго скота въ еврейскомъ отдѣленіи . . . . » 66 
в) Мелкаго скота въ христіанскомъ отѣленіи > 33 
г) Мелкаго скота въ еврейскомъ отдѣлеиіи > 20 
д) Свиний • . . > 22 

Итого . . 1 6 9 

Слѣдовательно, полная суточная потребностъ воды для скотобоень 
составить 1 6 9 X 2 5 = 4 2 2 5 ведеръ. Для скотопригоннаго лее двора, 
полагая въ среднемъ на 216 быкозъ но 5 ведеръ на штуку, по
требно 1080 ведеръ, или всего вмѣетѣ со скотобойнями 5305 ве
деръ, что равно 6.71 куб. саж. воды, или круглымъ числомъ 7 куб. 
саж. Это количество воды будетъ отпускаться изъ напорнаго во-
доемнаго зданія С.-Петербурго-Варшавской желѣзной дороги, съ 
платою по 7 коп. за 100 ведеръ, учитываемыхъ по водомѣру. Кромѣ 
того, съ цѣлыо обезпечить водоснабженіе въ будущеиъ, при воз
можномъ развитіи скотобоенъ, предполагается купить близь .тежа-
щій участокъ земли, съ имѣющииися на немъ ключами и полосу 
нужную для проведенія отъ нпхъ водопровода на скотобойни. По 
сдѣланнымъ мною изелѣдованіямъ оказалось, что ключи имѣющіеся 
на сказанномъ участкѣ, при устройствѣ соотвѣтственнихъ колод
цевъ. могутъ дать до 15 кубически.хъ саженей воды въ сутки. 

Оть желѣзнодорожной напорной башни предполагается провести 
въ машинное зданіе скотобоень чугунную водопроводную трубу діа-
метромъ 3" , съ установкою на ней водомѣрнаго аппарата системы 
Кеннеди въ особой будкѣ, построенной на границѣ желѣзнодоролс-
иой земли. При возвышенін дна желѣзнодорожныхъ резервуаровъ 
надъ уровнемъ наливнаго колѣна върезервуарѣ скотобойни равномъ 
30 футамъ, все нужное количество воды, равное 7 куб. саж., будетъ 
доставлено по 3 дюймовой трубѣ въ сѣченіи 

Машинное зданіе, въ которомъ установіенъ будетъ резервуаръ 
для воды, состоитъ изъ одно-этажной части, въ которой помѣщены 
вѣсы для мяса, п изъ напорной башни съ пристройкою для входа 
и для помѣщѳнія запасника горячей воды; башня имѣетъ въ нланѣ 
видъ шестиугольника; на нижней ея кирпичной части, на высотѣ 
5 саженей отъ уровня мостовой, будетъ установленъ цилиндриче-
скій резервуаръ со сферическимъ дномъ емкостью 7 куб. саж., 
склепанный изъ котельнаго же.лѣза и опирающійся на стѣну при 
поередствѣ чугунной подушки. Верхняя часть башни, окружаю
щая резервуаръ, состоитъ изъ шестиугольнаго деревяннаго сруба 
покрытаго леелѣзомъ, основаннаго на деревянныхъ кронштейнахъ, 
укрѣпленныхъ въ кладку нцжней части. Въ резервуаръ проведена 
вода посредствомъ вышеупомянутой восходящей чугунной 3 " трубы; 
отъ него лее нисходятъ двѣ магистральный 4 " трубы, разводящія 
воду по зданіямъ и дворамъ. Для предупрежденія переполненія 
резервуара, проведена отъ верхняго его уровня хо.іостая труба, къ 
которой примыкаетъ со створнымъ клапаномъ, проведенная отъ ниж
ней точки дна и служащая для впуска воды при промывкѣ и ис-
прав.леніи резервуара. Для предупрежденія отъ замерзанія воды 
зимою, черезъ середину. резервуара проведена желѣзная дымовая 
труба отъ пароваго котла и паропроводная трубка съ тарелочнымъ 
наконечникомъ, для подогрѣванія воды посредствомъ кондепсаціи 
пара. Въ нилсней частп башни, въ горизонтѣ пола, будетъ уста
новленъ вертикальный паровой котелъ высокаго давлеиія (4 атмо
сферы), снабжающін паромъ свиныя шпарни и водогрѣйинкъ. По-
слѣдній состоитъ пзъ желѣзнаго котла, установленнаго въ нристройкѣ, 
соединяющей башню съ помѣщ^ніемъ вѣсовъ, на желѣзныхъ бал
кахъ, задѣланныхъ въ стѣну на уровнѣ 10 фут. надъ поломъ, вода 
въ немъ будетъ согрѣваться паромъ, проведеннымъ отъ пароваго 
кот.та, посредствомъ мѣдпой змѣеобразной трубы. 

Горячая вода и паръ проведены будутъ въ зданія посредствомъ 
чугунныхъ І і дюймовыхъ трубъ, уложенныхъ въ землѣ на глубпнѣ 
7-ми футъ въ кирппчномъ каналикѣ, заполненномъ дурными про
водниками теплоты. Холодная вода будетъ проведена во всѣ зданія 
и дворы посредствомъ показанной на генеральномъ планѣ сѣти чу
гунныхъ трубъ разныхъ діаметровъ, отъ 4 до 1і дюйма, расходя
щейся отъ двухъ 4-дюймЬвыхъ магистралей; на дворѣ въ разныхъ 
мѣстахъ участка, устроено будетъ шесть полеарныхъ незгімерзаю-
щихъ крановъ и кранъ съ рукавомъ для наполненія водопойныхъ 
корытъ. 

При проектпрованіп водопроводовъ въ отдѣльныхъ зданіяхъ бо
ень и хлѣвовъ, представилось нѣкоторое затрудненіе, происходящее 
отъ того, что здапія эти не отапливаются и что зимою, въ нера
бочее время, вода могла бы замерзать въ трубахъ. Примѣненіе въ 



данпоыъ случаѣ общеизвѣстныхъ типовъ незамерзающихъ водораз-
борныхъ крановъ обошлось бы чрезвычайно дорого, въ виду боль
шаго ихъ количества, и нредстави.то бы значительный неудобства 
въ конструкціи при неимѣніи подваловъ. Въ впду этого оказалось 
необходимымъ прибѣгнуть къ такимъ приспособленіямъ, посредствомъ 
которыхъ можно было 6\й спускать воду съ трубъ проложенныхъ 
въ зданіи на время бездѣйствія скотобоень * ) . Самый простой спо
собъ, примѣняемый въ такихъ случаяхъ, это устройство особой, за
пираемой краномъ, вѣтки отъ водопроводной трубы, при входѣ ея 
въ зданіе, нѣсколько далѣе главнаго затворнаго щита, посредствомъ 
которой можно спустпть воду изъ трубъ прможенныхъ внутри зда-
нія въ каналы, закрывъ предварительно притокъ главнымъ щитомъ. 

Примѣняя этотъ способъ къ Виленскимъ скотобойнямъ; я ста
рался устроить его, съ цѣлыо уменьшить число крановъ, которыми 
приходится каждый разъ дѣйствовать, чтобы спустить воду; съ ка
ковой цѣлью пред.аожилъ такую конструкцію главныхъ затворныхъ 
крановъ, которая при закрываыіи притока автоматически открыва-
етъ сообщеніе трубъ, проведенныхъ но зданію съ канализаціею и 
наоборотъ, при откі)ытіи притока, закрываетъ означенное сообщеніе. 
Кранъ этотъ (чер. Ъ) состоитъ изъ винтоваго клапана (Nleder-
schraubhan), къ которому примѣнено приспособленіе для спуска 
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воды, заимствованное по идеѣ изъ общеизвѣстной конструкціи по-
жарныхъ незамерзающихъ крановъ. При поворотѣ винта а посред
ствомъ маховичка Ъ, клапанъ с съ резиновымъ кружкомъ прижи
мается къ сѣдлу и закрываетъ приводящую трубу; при этомъ от
крывается эллиптическое устье d ;келѣзной трубки f и вода изъ 
трубъ д, пройдя черезъ отверстіе г въ ребордѣ клапана, выливается 
но трубкѣ въ каналъ. При поворачиваніи маховичка въ обратную 
сторону, клапанъ приподымается и ранѣе открытія притока, закры
ваетъ устье d своей ребордою, которая въ этомъ мѣстѣ утолщена 
съ цѣлью недопустить открытія устья при поднятіи клапана до 
предѣльной высоты. Такая конструкція уде?певитъ стоимость водо
провода и упроститъ дѣПствіе имъ, сокращая вмѣстѣ съ тѣмъ по
терю воды, которая легко могла бы имѣть мѣсто, при устройствѣ 
двухъ крановъ: одного на главной трубѣ, а другаго на хстостой 
вѣткѣ; такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ, при неосмотрительности 

лицъ дѣйствующпхъ водопроводомъ, главный кранъ могъ бы быть 
открытъ, ранѣе закрыт'я холостаго, что вызвало бы уходъ воды изъ 
главной трубы въ каналъ, автоматическая конструкція вполнѣ га-
рантируетъ отъ подобныхъ' ошибокъ. При входѣ водопроводной 
трубы въ зданіе проектируется устройство кирпичнаго колодчика 
(чер. с), прорѣзывающаго фундаментъ лицевой стѣны, покрытаго 
сводомъ нодъ поломъ и снабженнаго люкомъ для входа снаружи. 
Подобная конструкція вызывается желаньемъ избѣгнуть устройства 
люка внутри зданій, въ уровнѣ пола, чрезъ который легко могла 
бы попадать въ колодецъ грязная вода при промывкѣ половъ. Глав-

Черт. С. 

ный створный кранъ А , описанной выше коиструкціи, помѣщенъ 
въ кмодчикѣ; штанга же проведена въ пазѣ В, оставленномъ для 
этой цѣли въ стѣнѣ и закрытомъ съ внутренней стороны подъ шту
катуркою съемной доскою; для номѣщенія, маховичка въ этой лее 
стѣнѣ на вь'сот'Ь 0 . £ 0 саж. отъ иола сдѣлана нишка С, закрывае
мая съ внутренней стороны дверцами. При такихъ условіяхъ для 
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*) Бъ рабочее время, когда производится убоіі, температура въ бой
няхъ подымается и даже въ самые сильные морозы пе бываетъ ниже 0°. 

дѣйствія краномъ нѣтъ надобности входить въ колодецъ. Восходя
щая труба проведена внутри помѣщенія въ назахъ, оставленныхъ 
въ стѣнахъ, обернута дурными проводниками теплоты и закрыта 
такими же дощечками какъ штанга крана; направленіе ея имѣетъ 
уклон* въ сторону вход[іаго колодца, для облегченія спуска во 



при открытіи сообщенія съ каналомъ; нигдѣ водопроводныя трубы 
пе проведены подъ асфальтовыми полами. 

Всѣ нечистоты будутъ вывозиться съ боень на особыхъ телѣлс-
кахъ и складываться въ навозную яму номѣщенную на санитарномъ 
дворикѣ, выстроенную изъ кирпича на цементѣ, и оттуда вывозиться 
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лѣтомъ еяседневно, а зимою два раза въ недѣлю. При бойняхъ для 
скота сомнительнаго здоровья проектировано устройство особой на
возной ямы. 

Вода отъ промывки половъ, а равно и дождевыя воды, выпа-
дающія на участокъ скотобоень и скотопригоннаго двора, будутъ 
стекать въ рѣку Вилію ниже города, противъ деревни Лѣсники, 
по каналу изъ гончарныхъ глазурованныхъ трубъ. По всему участку 
будетъ проложена сѣть трубъ разныхъ діаметровъ, показанная на 
генеральномъ планѣ; въ эти трубы дождевая вода будетъ стекать 
съ наружныхъ мопгеныхъ канавокъ черезъ гончарные же глазуро
ванные пріемные колодцы, снабженные рѣшетками и желѣзными 
ведрами для облегченія очистки осаждающейся на днѣ грязи, и си
фонами для предупрежденія прониканія внаружу зловонныхъ га
зовъ; въ эти лее колодцы, какъ это было уже сказано выше, бу
детъ стекать вода со зданій отъ промывки по.товъ. По сѣти побоч
ныхъ трубъ вода будетъ стекать въ коллекторъ илп собирательную 
трубу и далѣе но немъ въ отстойный бассейнъ, построенный на са
нитарномъ дворикѣ. Бассейнъ этотъ, сложенный изъ кирпича на 
цементѣ, покрытъ сводомъ и имѣетъ люки для очистки осадковъ 
Пройдя отстойный бассейнъ, вода направляется далѣе по коллектору 
въврѣку Вилію. На случай очистки отстойнаго бассейна, нроекти-
ролана обходная вѣтвь съ краномъ, при открытіи коего вода изъ 
ко лекторной трубы направляется въ рѣку, обойдя бассейнъ. Для 
очистки канализаціи на сѣти трубъ въ разныхъ мѣстахъ проекти
рованы очистительные и свѣтовые колодцы. 

Расчетъ поперечнаго сѣченія водосточныхъ трубъ произведенъ 
въ зависимости отъ максимальнаго количества водьг Q, которое дол
жно по нимъ протекать въ I секунду, и отъ минпмальнаго ихъ 
уклона і, по сіѣдующей формѣ 

_5 
Р 

т 
^9 

(а) 

гдѣ S площадь живаго сѣченія, р—омоченный нериметръ, ш—ко-
ефиціентъ по Вейсбаху = 0^0077, скорость теченія, ускоре-

ніе силы тяжести = 32.2 фута. Скорость ѵ очевидно равна расходу 
воды дѣленному на площадь лсиваго сѣченія, т. е. 

подставляя это значеніе въ формулу (а), получимъ: 

т 

или 

р 

р г 

0.0077 Q 2 

2^5^ 

64.4 
= 0.00012 

Для опредѣленія отношенія —, слѣдуетъ обратить вниманіе, 

что гончарныя глазурованный трубы, соединенный въ стыкахъ це
ментомъ, могутъ успѣшно выдерживать нѣкоторое внутреннее да-
в.ченіе, не превосходящее впрочемъ 3 атмосферъ. Тѣмъ не менѣе, 
для запаса, примемъ, что въ данномъ случаѣ въ трубахъ не дол
жно быть никакого внутренняго давленія и что даже не все попе
речное ихъ сѣченіе должно быть занято водою; сообразно съ этимъ 
поставимъ въ основаніе расчета, что наибольшее возмоленое количе
ство воды, протекая по трубѣ, займетъ въ ней только живое сѣче-
ніе высотою въ */= діаметра, оставляя ' / б свободнаго воздуха 

При такихъ условіяхъ (чер. d) площадь живаго сѣченія acod 
выралеается 

омоченный же периметръ adc: 

Далѣе изъ чертежа .іегко находимъ 

7 б г = г cos Ч2Л, 

откуда 

что соотвѣтствуетъ углу 

откуда находимъ 

cos Ѵ г а = 7 s 1 

а = 1 0 6 ° , 

5 Ш а = 0 , 9 6 1 2 6 . 

Слѣдовательно 

а также 



При такихъ данныхъ будетъ 

Р 
= 4.421 = ОЛЗвЗб?' . (с) 

Подставляя теперь значеніе (с) въ формулу (&), получимъ 

0.1383 (Z* = 0 . 0 0 0 1 2 - A . 
г 

откуда окончательно 

й = 0.243 (Я) (1) 

Слѣдовательно 

Q = Qi + Q 2 = - 3 . 6 6 . 

По мѣстнымъ условіямъ оказывается возможнымъ довести наи-
меныиій уклонъ коллектора і до 0.01; при такихъ данныхъ фор
мула (1) опредѣляетъ: 

Сообразно съ этимъ коллекторъ предполагается уложить изъ гон
чарныхъ глазуропанны.хъ трубъ внутренним!, діаметромъ 1 2 " . 

Для расчета діаметра трубъ по формулѣ (1) слѣдуетъ опредѣ-
лить Q , т. е. величину наибольшаго возможнаго расхода воды; съ 
этою цѣлью обратимъ вниманіе, что расходъ этотъ состоитъ изъ 
Qi — максимальнаго количества дождевой воды, протекающаго по 
данной трубѣ въ 1 секунду во времи самыхъ сильныхъ ливней, и 
изъ Оз—наибольшаго количества воды, стекающаго въ 1 секунду 
съ половъ зданій. 

Для опредѣленія Qi примемъ по Августовскому, что во время 
самыхъ спльныхъ ливней, на поверхность земли выпадаетъ вь 1 часъ 
слой воды высотою въ 1 і дюйма, или на одну десятину 4 куб. 
фута въ 1 секунду и что изъ этого количества попадаетъ въ ка
налы 807о, остальные же 20% теряются на пспареніе и пог.тощеніе 
грунта. Принимая далѣе, по Клоделю, что д.тя нрохожденія этого 
количества воды по водостоку, потребно въ три раза болѣе времени, 
чѣмъ продолжительность дождя, найдемъ, что съ каждой десятины 
новерхиости участка осушаемаго трубою приходится ей отвести въ 
1 секунду 

4 Х 0,80 
3 

= 1.07 куб. фута. 

Слѣдовательно при 31 десятинахъ расходъ 

С1і = 1.07 31 куб. футовъ (2) 

Что касается Qa, то для опредѣленія его принимаемъ съ запасомъ, 
что съ половъ стекаетъ въ трубы количество воды, равное расходу 
водоснабаеенія и что послѣдній въ первые 5 часовъ работы въ два 
раза болѣе чѣмъ въ нослѣдующіе 5. 

По этимъ формуламъ расчитаны діаметры всѣхъ сточныхъ трубъ. 
Покажемъ здѣсь въ видѣ примѣра расчетъ діаметра главнаго кол
лектора. Площадь осушаемаго коллекторомъ участка въ десятинахъ 
составляетъ 3.33 *), слѣдовательно для него • 

Qi = 1 . 0 7 X 3 . 3 3 = 3 . . 5 7 куб. фут. 

Далѣе, такъ какъ полный расходъ водоснабженія составляетъ въ 
течеиіи 10 часовъ 7 куб. саж., пзъ коихі. приходится на первые 
5 часовъ—4.67 куб. сале, или въ 1 секунду 0,00026 куб. саж., то 

Q2 = 0.00026 куб. саж. ==0.09 куб. фута. 

*) Часть воды выпадающей на поверхность улицъ въ каналъ не попадаетъ. 

Въ заключепіе помѣщаемъ краткій литературный указатель глав-
нѣйшихъ сочиненій и брошюръ о скотобойняхъ: 

1) Н е н п і с к е . Bericht uber Schlacbthauser uud Vlehmarkte 
In Deutschland, Frankreicb, Belgien, Italieu, Eng l and und der 
Schweiz. Berlin 1866. 

2) O r t u n d B i b e n d t . Die Neue Viehmarkt und Scblacht-
haus-Anlage zu Berlin, Berlin 1872. 

3) Объ устрпйствѣ новыхъ городскихъ скотобоень въ С . -Пе-
тербургѣ. С.-Петербургъ 1877. — (При.югкеніе къ извѣстіямъ 
Городской Думы). 

4) Н е п н і с к е u n d von d e r H u d e . Oeffentliches Schlacbthaus 
und Viehmarkt In Budapest. Berlin 1876. 

5) Os tho f f . Material zur Projectirung von Scblachthausern. 
Oldenburg 1879. 

6) Z e n n e t i . Der Vieh- und Schlachthof in MUnchen. 
Munchen 1880. , 

7) O s t h o f f . Die Schlachthofe und Viehmarkte der Neuzeit. 
Leipzig 1881. 

8) Описаніе новыхъ городскихъ скотобоень въ С.-Петербургѣ. 
С.-Петербургъ 1882. 

9) H a n d b u c h der A r c h i t e k t u r . Vierter Theil, Dritter 
Halb-Band 1884, 

Въ послѣднемъ сочиненіи помѣщены труды Энгеля о хлѣвахъ 
и Остгофа о скотобойняхъ и рынкахъ. 

Инженеръ Ф. С . Я с и н с к і й . 

Тиііографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщапская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . Д Е К Д Е Р О Н Ъ 
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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 . 

№ 11 и 12. Ноябрь и Декабрь 1887 г. 

Ц-ЬНА З А Г О Д Ъ : 
Въ С.-Пвтѳрбургѣ, безъ доставки . . 13 р . 

„ „ съ доставкою и съ 
пересылк. въ проч. гор. Россіи. 14 „ 

Заграницу, въ государства междупарод-
наго почтоваго союза. . . . 17 „ 

Для студентовъ, при подппскѣ чрезъ 
казнач. учеб. завед., безъ дост. 9 „ 
съ доставкою 10 „ 

Для гг. служащихъ и студвнтовъ допускается раз
срочка по третямъ года, чрезъ казначеевъ. 

К О Н Т О Р А Р Е Д А К Ц Ш 
О Т К Р Ы Т А 

ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней, 
отъ 1 0 ч. утра до 4 пополудни. 

Редакція отвѣтствуетъ за исправную доставку журнала 
ТОЛЬКО'лпцамъ, подписавшимся непосредственно въ кон-
торѣ ея — С-Петербургъ, 5 рота Измайловскаго полка, 

д. № 12, кв. № 4. 

О В Ъ Я В П Е Н І Я 
принимаются для пвчатанія только въ кон-
торѣ редакціи. Иногороднымъ, по требова-
нію, высылается указатель платы за объяв-
ленія, по которому они могутъ заказывать 

печатаніѳ непосредственно въ конторѣ 
рѳдакціи. J 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

Т Е Ь С с Т ' ^ : 
Матеріалы къ псторін древней Новгородско-Псковской Ар.уітектуры, 
Академ. Архпт. В . В Суслова. — Церковь Св. Петра Мптрополпта 
на Ульянкѣ, Архитектора Вл. Харламова. — Миланская тюрьма Л. В . 
— Графпческій способъ разсчета подпорны.хъ сіѣнъ, Леонида Ва

сильева. — Обзоръ строительныхъ журналовъ. К. 

•ч: DP О ? Е огс Х І : 

Рисунки церквей. — В . Суслова (лл. 32, 48 и 53). — Церковь па 
Ульянкѣ. — В. Харламова (лі. 18 и 54). — Тюрьма Bf . Миданѣ. — 
Francesco Lucca (лл. 57, 58 и 59). — Впленскія скотобойни. — Ф. Ясин

скаго (.ы. 36 и 37). 

Журналъ «Зодчій» за истекшіе годы, за исключеніемъ 1879 и 1881 гг., можно пріобрѣсти въ Правленіи С.-Петер-
бургскаго Общества Архитекторовъ въ зданіи ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ по слѣдующииъ цѣнамъ: 1 ) за каж
дый годъ отдѣльно по 1 5 руб. и за пересылку по 1 руб.; 2 ) за комплектъ 7 2 , 7 3 , 74 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 8 0 , 8 2 , 8 3 , 
и 84 гг. (Сборникъ конкурсныхъ проектовъ храма на мѣстѣ покуніешя на жизнь ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II), 8 5 и 
8 6 гг. т е , 1 3 томовъ, по 1 2 р. за каждый, — 1 5 6 рублей и за пересылку 1 3 руб.; 3 ) ученикамъ техническихъ 
учебныхъ заведеній —по 1 2 рублей за годъ и по 1 руб. за пересылку, а за весь комплектъ, 1 3 томовъ, — 1 3 0 р. 
и за пересылку 1 3 рублей. Отдѣльно „Статіістическій указатель статей и рисунковъ журнала съ 1 8 7 2 по 1 8 8 1 гг." 
по 1 руб. за экземпляръ и 2 0 коп. за пересылку. 

Разсрочка допускается по согланіенш. 



Гг. техники, 
имѣющіе надобность въ 

Д Е С Я Т Н И К А Х Ъ , 
благоволятъ обращаться за рекоменда-

ціею таковыхъ въ 

ІКОЛУ ДЕСЯТНЙКОВЪ 
находящуюся въ С.-Петербургѣ, (5 рота, 

д. >g 12, кв. 4.) 

х х к к к х к х х х х х х к х к 

S Петербургскій Портландъ-Цементъ. Z 
2 Товарищество Глухоозерскаго завода симъ доводптъ до всеобщаго свѣдѣпія Гг. потребителей, w 

что Товарищество увеличивъ свой заводъ начало вновь производство обпіепризнаннаго 
^ и испытаннаго 

П О Р Т Л А Н Д Ъ - Ц Е М Е Н Т А • 
высжаго достоинства и покорнѣйме просптт. какъ съ требованіямн, такъ н съ заказами на 
оный, исключительно обращаться къ представителю товарищества 

ф Караванная К 9. Телефонъ К 1222. ф 

Профессора БЕЛАНЖЕ. 
КРАТКІЙ ЕУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРІИ п ДИФФЕРЕНПІАЛЬНАГО и 

ИНТЕГРАЛЬНАГО ИСЧИСЛЕНІЯ 

перевелъ и пополнилъ приложеніемъ съ 73 черт. 

П. Сальмановичъ 
ИНЖЕНЕРЪ-АРХИТЕКТОРЪ 

С.-Пѳтѳрбургъ 1870 годъ. 
Ограниченное число оставшихся зкземпляровъ можетъ быть получено вь Институтѣ 
Гражданскихъ Инженеровъ, по цѣнѣ 2 руб. 50 коп.; /за пересылку въ провинцію 

при.тагается 50 коп. 

М о д е л и печей. 
Издавая чертежи устройства разнаго рода печей, я пришелъ 

къ убѣжденію, что изданіемъ однихъ только чертежей невозможно 
достигнуть тѣхъ полезныхъ практическихъ результатовъ, какія же
лательны въ печномъ дѣлѣ, потому именно, что нашп печные ма
стера, не имѣя никакой предварительной подготовки, совершенно 
не понимаютъ плана и не могутъ работать иначе, какъ подъ на-
блюденіемъ и указаніемъ производителя работъ, теряющаго на эти 
указанія массу времени и труда; поэтому я полагаю, что для на
шихъ мастеровъ необходимо, трудно понимаемый имъ чертежъ, за-
мѣнить болѣе доступною для его понятій практическою моделью, 
которая давала-бы мастеру возможность, пе только ознакомится съ 
тою, или другою копструкціею печи, но вмѣстѣ съ тѣмъ служила 
бы ему во время работы яснымъ и нагляднымъ пособіемъ, указы
вая самый способъ устройство печей въ мельчайшихъ ея подроб-
ностяхъ. Такимъ образомъ далее безъ надзора техника для мастера 
невозможны будутъ какія .тибо отступленія, ук.іоненія или ошибки, 
такъ какъ работа по модели вполнѣ отстраняетъ таковыя; для 
строителя остается только поручить надзоръ затѣмъ, чтобы мастера 
производили работу не торопливо, хорошо бы вымачивали кирпичь 
и кладку производили съ возможно-тонкими швами глины. 

Зная изъ опыта, какъ трудно и въ особенности въ провинціиІ 
имѣть толковаго и знающаго печное дѣло мастера, я рѣшился 
предпринять 

Щ изготовленіе разборныхъ моделей̂  
въ которыхъ указана кладка печи съ основанія до самаго верха,! 
при чемъ въ нанболѣе трудныхъ мѣстахъ показано расположепіе' 
дымоходовъ, разводка ихъ, кладка и переводка кирпича; такимъ 
путемъ мнѣ кажется возможно будетъ поручать работу даже и ма-
лоопытнымъ печникамъ, такъ какъ вся работа ихъ производится Е В -
томатически и можетъ быть контролируема во всякое время 

Въ настоящее время готовы модели кирпичныхъ печей для 
каменнаго угля; одни модели для печей, имѣющихъ въ каменныхъ 
стѣнахъ особыя дымовыя трубы, пли въ деревянныхъ строеніяхъ— 
отдѣльныя коренный и другія модели для деревянныхъ перегоро
докъ или для тѣхъ случаевъ, когда по какимъ либо обстоятель-
ствамъ не возмолено устроить трубу; въ послѣднемъ случаѣ я 
имѣлъ въ виду укоренившійся въ провинціи обычай устраивать 
трубу не иначе, какъ надъ самою печью и такъ какъ никакія 
узаконенія не могутъ из.мѣнить этотъ не вполнѣ раціональный 
нріемъ, то мною предлагается особый способъ устройства печей, 
даюш,ін возможность ставить подобныя трубы на болѣе прочныхъ 
основаніяхъ. 

При требованіи модели слѣдуетъ указать какую собственно лсе-
лаютъ имѣть модель, съ трубою надъ печью, или безъ оной. 

О выходѣ слѣдующихъ моделей печей для топки дровами 
будетъ объявлено въ <Недѣлѣ Строителя>, но для своевременнаго 
изготовленія ихъ желательно имѣть предварительное увѣдомленіе 
отъ тѣхъ лицъ, которые пожелаютъ пріобрѣсти таковыя, такъ какъ 
при извѣстномъ и опредѣленномъ количествѣ возможно будетъ по
низить цѣну ихъ. 

Прп модели прилагается детальный чертежъ, съ показаніемъ 
той же печи въ трехъ размѣрахъ съ вентѳляціею и безъ оной. 

Цѣна модели съ упаковкою 6 р., пересылка съ пакладнымъ 
платежемъ па счетъ получателя, или по желанію чрезъ контору 
транспортовъ. 

Выпуская своя модели, я позволю себѣ покорнѣйше просить 
лицъ, пнтересуюш,ихся вопросомъ объ отопленіи, не отказать мпѣ 
въ указаніи замѣчаемыхъ ими педостатковъ. 

П. Степановъ. 

С.-Петербургъ, Екатѳрингофскій просп., д. № 3 3 . 



П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
въ конторѣ редакціи: 

С.-Петѳрбургъ, Измайловскій полкъ, 
5-я рота, д. № 12, кв. 4. 

Г О Д Ъ X V L 

З О Д Ч І И 
Ц Ф Н А ЗА ГОДЪ: 

ВЪ С.-Петербургѣ, безъ дост. 12 р,. 
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Матеріалы къ исторіи древней Новгородско-Псковской 
Архитектуры. 

Разборъ памятниковъ древняго искусства Новгородской области 
уже не разъ появлялся на страницахъ нашихъ ученыхъ изданій, 
но все-таки спеціальныхъ взглядовь на ходъ искусства, на его, 
такъ сказать, внутреннюю жизнь въ зависимости отъ разныхъ усло-
вій народной жизни сдѣлано до сихъ поръ еще не много. 

Мы, напрпмѣръ, видимъ во многихъ сочиненіяхъ о древнемъ 
русскомъ искусствѣ лишь простое описаніе отдѣ.чьныхъ памятни
ковъ, что даетъ какой-то хаосъ, въ которомъ не разберешься; ка-
кія формы въ пзвѣстное столѣтіе появлялись, какія развивались и 
какія сходили со сцены. 

Въ отношеніи Новгородско-Псковской архитектуры, правда, су-
ществуютъ общіе взгляды на внѣшнія типичный стороны памятни
ковъ, но затѣмъ, въ впду простыхъ формъ и повторенія ихъ въ 
продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, вопросъ о Новгородско-Псковской 
архитектурѣ считался законченнымъ. Между тѣмъ, кромѣ развѣ 
общаго Си то гадательнаго) плана Новгородско-Со(()ійскаго собора, 
мы почти ничего не знаемъ о тѣхъ архитектурныхъ формахъ, ко
торыя были принесены въ Новгородъ греками, и о томъ, какимъ 
образомъ получился пзвѣстный тинъ Новгородско-Псковскпхъ церк
вей X I V п X V ст., т. е. при какихъ условіяхъ появлялись тѣ или 
другія формы, то или иное ихъ развитіе. Въ нашихъ описаніяхъ 
архитектурной стороны памятниковъ, напримѣръ, встрѣчается мнѣ-
ніе, что паперть и крыльцо Хутыпскаго монастыря исполнены въ 
готическомъ стнлѣ, между тѣмъ исполріены они въ чнсто-русскомъ 
Х Ѵ П ст. Въ путеводите.іѣ по Новгороду говорится, что Софійскій 
соборъ и понынѣ въ первобытномъ видѣ и т. п. 

Все это говоритъ за нѣкоторую поверхность трудовъ по изслѣ-
дованію памятниковъ древней архитектуры Новгородской области. 
Между тѣмъ, если зодчество этого края не заслуживаетъ большаго 
вниманія въ художествепномъ отношеніи, то крайне интересно для 
насъ потому, что подъ общими наружными формами въ немъ видны 
тѣ зачатки самобытной архитектуры, которые потомъ развивались 
въ другихъ краяхъ и въ Х Ѵ П вѣкѣ получили полное гражданство 
во всей Россіи. Затѣмъ насъ доллсенъ интересовать самый складъ 
архитектуры, такъ сказать, физіологическій ростъ ея и степень 
мѣстнаго творчества. 

Я , конечно, въ настоящее время далекъ отъ того, чтобы сдѣ-
лать подробный отчетъ объ архитектурѣ Новгородской об.тасти, 
такъ какъ у насъ еще нѣтъ достаточно матеріала для этого во
проса. Тѣмъ не мепѣе, въ ви;іу моего хотя краткаго изученія со
хранившихся памятниковъ этого края, я постараюсь въ видѣ опыта 
намѣтить тотъ ходъ архитектуры, гдѣ съ появленія Византійскихъ 
формъ входили элементы Запада и, соединяясь съ народнымъ твор-
чествомъ, смѣшпвались въ зависимости отъ нрактическихъ условій 
жизни Новгородцевъ. При этомъ я не стану касаться деревянныхъ 
церквей, гражданской и крѣпостной архитектуры, живописи, рѣз-
наго производства, чеканки и т. п . ; все это заслуживаетъ особыхъ 
трактатовъ; я лее ограничусь обзоромъ только каменной церковной 
архитектуры по сохранившимся памятникамъ;--Къ сожалѣнію, глав
ный пзъ нихъ, Софійскій соборъ, у насъ еще въ точности не об-
слѣдованъ, хотя, несомнѣнно, онъ имѣлъ тѣ же основный формы, 
какія завѣщала пѣкогда цвѣтущая Византія нашему стольному го
роду Кіеву. 

Имѣя въ виду изученіе Софійскаго собора во всѣхъ подробно-
стяхъ, я ограничусь въ данное время лишь краткими соображѳні-
ями о его первоначальныхъ формахъ. 

Софгйскій соборъ (постр. въ 1045—1052 г.), но всѣмъ вѣроя-
тіямъ, ограничивался тѣми стѣнами, которыя болѣе заштрихованы 
на рисункѣ 1-мъ, табл. 1-я. 

Западное дѣленіе а имѣло значеніе нартекса, верхняя часть 
котораго съ дальнѣйшими квадратными помѣщеніями в, в съ сѣвер-
ной и южной сторонъ занимались хорами. Кромѣ того, судя по ле
тописному указанію нодъ 1144 г. «исписаша честно всѣ притворы 
въ Св. Софіи>, надо думать, что храмъ имѣлъ притворъ не тсіько 
съ западной стороны, а обходилъ соборъ съ сѣверной и южной сто
ронъ (а' а' а ' ) . Верхняя часть ихъ вѣроятно таклсе была занята 
хорами, соединяющимися съ западными. 

Притворы предназначались для погребенія епископовъ и знат-
ныхъ людей, какъ это было и въ греческихъ церквахъ. Основыва
ясь на томъ фактѣ, что Новгородскій епископъ Лука Л^идята въ 
1058 г. былъ положенъ за Св . Софіей, а не въ прнтворѣ, какъ 
это упоминается напр. о князѣ Мстиславѣ Ростиставичѣ (1178), 
видно, что папертей въ то время не существовало, а построеніе 
ихъ, какъ полагаютъ и другіе, надо отнести къ первой половинѣ 
X I I ст. Во всякомъ случаѣ, всѣ данныя къ этому прѳдпололсенію 
еще не внолнѣ основательны и слѣдовало бы ихъ провѣрнть тща-
тельнымъ изслѣдованіемъ стѣнъ и сводовъ самаго памятника'). 

Затѣмъ надо полагать, что стѣны храма были не штукатурены, 
а какъ большею частію въ греческихъ церквахъ, кладка нлитъ въ 
перемежку съ кирпичами была не закрыта. Крыши были покрыты, 
вѣроятно, поарочно черепицей, а потомъ въ І151 г., какъ гово
рится въ лѣтописяхъ, «поби С в . Софію свинцомъ, всю прямь извѣ-
стію маза всю около>. Далѣе, принимая во вниманіе, что пять ку
половъ церкви, ноставленныхъ почти на одной высотѣ и притомъ 
не по направ.тенію креста, а по діагоналп квадрата, встрѣчаются 
въ греческихъ церквахъ рѣдко, то п не слѣдовало бы останавли
ваться на томъ, что существующіе ньшѣ четыре угловые барабана 
собора относятся къ первонача.іьному ностроенію храма. 

Заслуживаетъ въ этомъ отношеніи вннманія то, что о пяти гла-
вахъ упоминается въ лѣтописяхъ только со второй половины X I I 
ст., и то относительно церквей средней Россіи, а въ Новгородѣ 
замѣтно скорѣе, что пятиглавый церкви долго не были въ ходу. 
Кромѣ того, нанрпмѣръ, лѣтонисное указаніе подъ 1 3 9 4 г. «Мако
вица огоре» даетъ поводъ недоумѣвать, почему во время пожара 
могла сгорѣть только одна изъ пяти главъ. 

Такимъ образомъ, точнаго представленія о первоначальныхъ 
формахъ и деталяхъ Новгородскаго — Софійскаго собора мы еще 
не имѣемъ. Предпо-іагая заняться спеціальнымъ изученіемъ его, я 
ограничусь вышесказанными указаніями и упомяну только о мозаи-
кахъ, рисунки съ которыхъ мною были сдѣланы для Императорской 
академіи художествъ. Это цѣлый рядъ разнообразныхъ цвѣтныхъ 
арочекъ, идущихъ надъ сѣдалнщемъ по всему внутреннему полу-
кружію г.гавнаго абсида, таб. I , рис, 2 . 

Мозаики эти несомнѣнно византійскаго происхолсденія и были 
сдѣланы, вѣроятно, одновременно съ постройкой самаго собора. Въ 
настоящее время почти всѣ рисунки мозапчныхъ украшеній непра
вильны и самые кусочки мозапкъ задѣланы крайне неакуратно. 

Вѣроятно они были перебраны и вновь вставлены, но уже не-
(^мѣлыми руками, во время поправки а.ітариыхъ стѣнъ; можетъ быть, 
послѣ того, какъ въ 1276 году «опала стѣна у С в . Софіи до ос
новы отъ Неревскаго конца>. 

Мозаичныя арочки заключены въ прямоугольники различной 
ширины отъ 14 верш, до 1 арш. 8 вершк. и высотою 2 арш. 

Весьма интересно бы пзслѣдовать устройство сводовъ въ угловыхъ 
помѣщеніяхъ хоровъ собора, такъ какъ они иыѣютъ стрѣльчатую форму. 



Каждый прямоугольникъ состоитъ изъ арочки, опирающейся, какъ 
бы на пилястры. Ниже нятъ арочки вставлены большія мозапчныя 
нлиты, имѣющія видъ капителей, а внизу пилястры такія-же плпты, 
ввидѣ базъ. Пространство, ограниченное арочками, заполнено кре
стами различныхъ рисунковъ и, смотря по ніиринѣ арочки, двумя 
или тремя розетками съ трехугольными обводами между ними. 

Поверхъ арочекъ находятся трехугольники, состоящіе пзъ по
добныхъ же камешковъ. Розетки представляютъ собою комбпнацію 
различныхъ геометрическихъ фигуръ (пересѣченіе круговъ. звѣз-
дочки и т. п.) и листки въ кругахъ съ пятью закругленіямп (таб. 
I , черт. 4 и 3). 

Консистенція камешковъ (за исключеніемъ синевато-зеленова-
тыхъ) состоитъ пзъ непросвѣчивающейся массы, окрашенной въ яр-: 
кожелтый, густой черный, молочно-желтоватый и темно-коричневый; 
цвѣтъ. Кусочки же спневато-зеленоватаго цвѣта пмѣютъ видъ сте-; 
кловидной массы. Камешки эти толщиною отъ і дюйма до l д. | 
имѣютъ съ лицевой стороны отшлифованную поверхность. Формы, 
ихъ представляютъ видъ двояковыпуклый, ромба, круга и т. п. і 
(таб. I , рис. 5). Изъ этихъ простыхъ формъ п составлены болѣе: 
сложные рисунки. Послѣдніе такъ разнообразны, что во всѣхъ 
арочкахъ почти не встрѣчается одинаковаго мотива. Подобныхъ! 
сплошныхъ мозаичныхъ украшеній мнѣ не приходилось видѣть, 
хотя по одной аркѣ встрѣчается въ греческихъ церквахъ падъ| 
святыми (между прочимъ въ кнпгѣ бесѣдъ Іоанна Злотоуста Х П , 
в. па подобной же арочкѣ намѣчены трехугольный украшенія въ ' 
родѣ мозаики). Мотивы-же отдѣльныхъ украшеній, какъ напр. рис. 
6, встрѣчаются въ Martorana въ Палермо, рис, 7 въ St . Lorenzo 
въ Римѣ, и рис. 3—4 на Аѳонѣ въ Инерскомъ монастырѣ. Моза
ики эти конечно интересны для насъ, какъ свидѣтельство того, въ 
какомъ родѣ и размѣрѣ было завѣщано Новгороду мозапчное дѣло, 
которое къ сожалѣнію не имѣло развитія на почвѣ сѣверной Россіи. 

Новгородскій Софійскіп соборъ, построенный какъ-бы въ назй-
даніе послѣдующему церковно-строптельному дѣлу, видимо не 
имѣлъ прямыхъ копій. Во первыхъ, потому что у насъ не было 
еще тогда своихъ опытныхъ мастеровъ, а во вторыхъ, Св . Софія 
играла такую громадную роль въ нсизнп Новгородцевъ, что всякое 
соперничество въ постройкѣ другаго нодобнаго-же храма показалось 
бы дѣломъ грѣховнымъ, да они и не представляли себѣ лучшаго 
храма. Послѣдующія церкви X I и нач. Х П ст. были несомнѣнно 
меньшихъ размѣровъ, но какихъ именно формъ — .іѣтонпсп умал-
чиваютъ, а самые памятники уже не существуютъ. 

Въ виду того, что Псковъ, какъ младшій братъ Новгорода, 
жилъ одною и тою-же жизнію и дальше Новгорода не шелъ, ис
кусство здѣсь было на томъ-л£е пути и подвергалось тѣмъ-же влія-
ніямъ, какъ и въ Новгородѣ. «На чемъ старшіе здумаютъ, на томъ 
и пригороды станутъ», вотъ главная черта Новгородской общинной 
Л£изни, въ силу которой искусство, а слѣдовательно п всѣ памят
ники зодчества Псковской области могутъ идти подсказомъ о харак-
теристикѣ цѣлаго стиля Новгородско-Псковской архитектуры. Та
кимъ образомъ, сохраняя хронологическій порядокъ памятниковъ 
древней архитектуры, перейдемъ къ разбору Преображенскаго со
бора въ Мирожскомъ монастырѣ, въ г. Псковѣ (1І56 г.). (Черт. 
11-й и 12-й. Таб. I ) . 

Подробный разборъ этого храма я пмѣю въ виду опубликовать 
въ будущемъ, а въ настоящее время упомяну только о тѣхъ главныхъ 
разслѣдованіяхъ, которыя мнѣ приш-юсь сдѣлать при изученіп 
этого памятника. 

I . При отбитіи штукатурки надъ маленькой нишей сѣвернаго 
фасада оказались ряды наклонной кладки (а), какъ показано на 
черт. 11. 

П . Съ Западной стороны этого угла обнаружено такое-же на-
правленіе кладки. 

Изъ этого видно, что сѣверо-западный и юго-западный углы 
втораго этажа (хоры) надложены послѣ ностроенія собора. 

Ш . По отнятіи штукатурки съ правой стороны маленькой ниши 
въ сѣверномъ фасадѣ обнарулсенъ вертикальный шовъ в. 

I V . На чердакѣ по направлению этого шва замѣтна надкладка 
верхней восточной части звоницы (б). 

Эти данныя указываютъ, что звоница сдѣлана не одновременно 
съ соборомъ, что подтверждается и древнимъ изображеніемъ Мирож-
скаго монастыря на образѣ 1581 г. , находящемся въ Печерскомъ 
монастырѣ, гдѣ вмѣсто одностѣнноп звоницы показана круглая 
башня. 

V . Далѣе, подъ штукатуркою выше пятъ средней ниши въ за-
падномъ фасадѣ собора, обнаружено начало наклонной кладки (г), 
верхній камень которой идетъ по направленію къ нижней плоскости 
замочнаго камня ниши {д). 

V I . Окна въ барабанѣ оказались заложенными до половины. 
V I I . При дальнѣйшемъ изслѣдованіи храма подъ штукатуркою 

его оказались заложенными шесть оконъ въ мѣстахъ е, е. . . Черт. 
1-й, таб. Ш . 

V I I I . По расчисткѣ нѣкоторыхъ мѣстъ внутреннихъ стѣнъ 
храма оказалась вполнѣ сохранившаяся фресковая живопись. На
конецъ, паперть собора, карнизикъ барабана, луковицеобразная 
глава, широкія окна, форма крышъ. все это сдѣ.ігано очевидно ие 
одновременно съ соборомъ. Такимъ образомъ, всѣ эти данныя позво-
.чили мнѣ сдѣлать предварительный проектъ реставраціи и привели 
къ тому взгляду, что одинъ изъ типовъ малыхъ церквей Новгорода 
былъ (по верхней част,и церкви) равноконечный-крестовый и зане-
сенъ сюда греческими мастерами. 

Судя по распредѣленію картинъ па внутреннихъ стѣнахъ 
храма, хоровъ видимо не существовало въ началѣ, хотя въ грече
скихъ и Новгородскихъ церквахъ этой эпохи хоры встрѣчаются 
весьма часто'). 

Смотря на фасадъ Мирожскаго собора, замѣтно, что въ немъ 
уже успѣли отразиться нѣкоторые практическіе взгляды новгород
скихъ строителей; такъ боковыя абси^, какъ не требующія боль
шой высоты, дѣлаются значительно ниже, чѣмъ въ греческихъ 
церквахъ. Локрытіе другихъ угловыхъ частей церкви производится 
не на одинъ скатъ, какъ видимъ напр. въ Грузино-Армянской ар-
хптектурѣ, а на два. Кромѣ того, вслѣдствіе недостатка знаній 
Новгородцевъ въ строительной техникѣ, тройныя окна съ колон
нами (часто встрѣчающіяся въ впзантійской архитектурѣ), украте-
нія стѣнъ церкви и барабановъ совсѣмъ избѣгаются. Далѣе, вслѣд-
ствіе частыхъ холодовъ, отсутствія печей и не вполпѣ умѣлой 
кладки стѣнъ, весь храмъ получаетъ сравнительно приземистыя 
пропорціи. Наконецъ, подпружныя арки собора опираются не 
прямо на стпны, а на особые клгтообразные выступы (а), (чер. 2 , 
таб. Ш ) . 

Относительно подобной-лсе церквп въ Снетогорскомъ монастырѣ 
близъ Пскова молшо положительно сказать, что она была построена 
не въ 1310 году, какъ считается по лѣтописному сказанію, а зна
чительно раньше, такъ какъ по наружнымъ формамъ и устройству 
сводовъ она совершенно тождественна съ Мирожскимъ соборомъ, 
кромѣ карниза барабана, который сдѣланъ позднѣе. Судя по ука
занно Новгородской лѣтоппси, что въ 1299 г. «убитъ нѣмцами игу-
менъ С в . Богородицы Снетной горы>, можно думать, что эта цер
ковь уже существова.ла, а подъ 1310 г. надо скорѣе предположить 
не постройку церквп, а пристройку трапезы прп ней'). 

Другой памятникъ этого столѣтія церковь Св. Георгія въ Жадогп 
по среднему равноконечно-крестообразному окладу ея подобна съ 
предъидущею (черт. 13, таб. I и черт. 3, таб. І П ) . 

Здѣсь видимо старались устроить въ возмолсно тѣсной рамкѣ 
церковь не только съ добавочнымъ п общепринятымъ помѣщеніемъ 
хоровъ, но и хотѣли дать церкви болѣе правильный видъ. Такъ, 
дѣлая хоры надъ сѣверо-западнымъ и юго-западнымъ помѣщеніями, 
получился бы такой-же кривобокій видъ церкви, какъ это видимъ 
нынѣ въ Мирожскомъ соборѣ. Здѣсь строители отчасти выходятъ 
изъ этого положенія тѣмъ, что боковые абсиды нѣсколько уд.шня-
ютъ и поднимаютъ ихъ до общей высоты церквп. Но такъ какъ 
алтарь въ это время всегда дѣлался съ тремя нолукрулііями, то отъ 
боковыхъ абсндовъ отдѣ.чяютъ нѣкоторое пространство (а), ограни-
чиваютъ его пилястрою и тогда а, а по плану и по фасаду отвѣ-
чали дѣленіямъ Ъ. Ъ. Первые хотя и остались всегда уже вторыхъ, 
но всетаки вмѣстѣ съ полукружіями алтаря фасадъ церкви являлся 
до нѣкоторой степени правильнымъ. -Западная часть церкви, игра
ющая роль греческаго нартекса, имѣетъ въ стѣнѣ каменную лѣст-
ницу (с) на хоры, причемъ нижнія угловыя помѣщенія покрыты 
коробовымъ сводомъ по направленію сѣверо-юотому, а верхнія надъ 
ними помѣгценія (хоры или полати) покрыты такимъ-же сводомъ 
по направленію восточно-западному. Такая перемежка въ покрытіи 
угловыхъ помѣщенгй встрѣчается почти во веѣхъ послѣдующгіхъ 
церквахъ. Наружное покрытіе Георгіевской церкви, какъ я полагаю, 
С0СТ0Я.1І0 изъ ряда двухскатныхъ крышечекъ съ фронтонами надъ 
каждымъ дѣленіемъ фасада (черт, 13, таб. I ) , т. е. типъ такихъ 
церквей на нашей сѣверной почвѣ сталъ трактоваться, какъ рядъ 

') Можетъ быть, что въ ту эпоху аскетизма въ мужской Мирожскій мо
настырь не были допускаемы женщины, для которыхъ собственно и дѣла-
лись хоры. 

*) Вообще по нѣкоторымъ соображеніямъ можно думать, что лѣтопнсныя 
фразы „постави и заверши церковь" означаютъ „начали и кончили ее", а 
подъ словомъ „заложи" вѣроятно нодразумѣвается, что въ церкви сдѣлали 
пристройку, т. е. (заложили) закрыли церковь, или въ другомъ сдучаѣ — 
надложили (заложили верхнія части ея). 



клѣтей, соединенныхъ въ одно цѣлое. Такой характеръ церковныхъ 
построекъ мы видимъ въ рукописи житія Бориса и Глѣба X I V ст., 
(черт. 4, таб. Ш ) . Наружныя стѣны барабана нѣсколько утолща
ются по наклонной линіи (черт. 2, таб. Ш ) , что говоритъ еще за 
недостаточную смѣлость строительныхъ пріемовъ. Здѣсь видимо ста
рались облегчить верхнюю часть барабана и придать болѣе толстую 
опору въ основаніи его. Окна барабана предъидущей церкви безъ 
откосовъ, а Георгіевской съ небольшими вертикальными откосами 
и крутымъ ниаснимъ откосомъ, хотя послѣдній, судя по нишамъ 
между окнами, былъ также отлогій. Во всякомъ случаѣ, съ этого 
времени замѣтно, что, въ виду климатическихъ условій, устанавли
вается болѣе практическая конструкція оконъ; наружныя отвер
стия уменьшаются въ высоту, а для большаго освѣщенія церкви 
дѣлаются откосы. 

Разсмотримъ третій памятникъ, относящійся къ X I I ст., цер
ковь Спаса Нередицы близъ Новгорода (черт. 8 и 9, таб. I ) . По 
плану она имѣетъ такія-лсе формы, какъ и предъидущая, но въ 
виду того, что помѣщенія хоровъ для женщинъ при такихъ церквахъ 
оказались малы, сравнительно съ остальною церковью, то западное 
дѣленіе (а) уширяется и угловыя помѣщенія хоровъ дѣлаются про
долговатыми. Вслѣдствіе-же увеличенія числа духовенства и коли
чества предметовъ, потребныхъ при богослуженіи, то же дѣлаепюя 
и съ восточною частью. Полукруглые абсиды иѣсколько отходятъ 
къ востоку, а съ фасада получаютъ ту-лее высоту какъ и въ Ми-
рожскомъ соборѣ. Такимъ образомъ планъ храма по восточно-запад
ному направленію удлиняется и остается такимъ въ послѣдующія 
столѣтія (по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ). Прп этомъ, 
какъ я уже упоминалъ, тѣ дѣлеиія сѣвернаго и южнаго фасадовъ, 
которыя примыкаютъ къ алтарной части, всегда уже соотвѣтствую-
щпхъ имъ занадныхъ дѣленій. Что касается нарулшаго покрытія 
Нередицкой церкви, то я скорѣе ск.іоненъ думать, что она, какъ и 
Георгіевская церковь, была покрыта двухскатными крышечками 
(черт. 9, таб. I ) , а не на восемь скатовъ, какъ полагали гг. Г о р -
ностаевъ и П р о х о р о в ъ . 

Въ виду своего предноложенія, они далее думали, что вмѣсто 
полукружій на фасадѣ были такія формы, какъ показано на черт. 
10 пунктиромъ (таб. I ) , но въ дѣйствительности даже есть при
знаки пофронтонныхъ покрытій. Что-лее касается 8-ми скатныхъ 
крышъ, по одному фронтону съ калсдаго фасада церкви, то онѣ но 
моимъ наблюденіямъ появились только въ концѣ Х Ш вѣка. 

Ограничиваясь разборомъ пока главныхъ формъ церквей, упо
мянемъ только о нѣкоторыхъ нововведеніяхъ въ церквахъ X I I ст. 

Судя по уставной грамотѣ Новгородскаго князя Всеволода, въ 
которой упоминается о придѣлѣ Св. Захарія на полатяхъ, а также 
по указанію Новгородской лѣтописи о ностроеніі въ 1224 году 
придѣла Бориса и Глѣба на полатяхъ при церкви Св . Павла Ис-
повѣдника, видно, что приблизительно съ конца X I I в. обычай от-
дѣлять въ церквахъ мужчинъ отъ женщинъ сталъ утрачиваться и 
на полатяхъ стали дѣ.гать особые придѣлы, которые въ иныхъ 
мѣстахъ назывались иногда часовнями на полатяхъ. 

Деревянныя дубовыя связи, находящіяся въ подпружныхъ ар
кахъ Нередицкой церкви, есть уже продуктъ русскаго церковно-
строительнаго дѣ.та; онѣ, кажется, впервые были примѣнены въ 
Георгіевской церкви Юрьевскаго монастыря 1119—1130 г. Дере
вянныя связи употреблялись не всегда, лселѣзныя были введены въ 
нашу строительную практику сравнительно поздно ( X V I — Х Ѵ П І в.). 
Около X I I I ст. на внутреннихъ стѣнахъ церквей появляются такъ 
называемые голосники. Это небоіьшіе глиняные кувшпнообразные 
горшки, влолсенные въ стѣны горизонтально, съ отверстіями во 
внутрь церкви. Они располагались въ верхнихъ частяхъ сводовъ 
церкви и предназначались, предположительно, д-ія большаго резо
нанса, хотя вопросъ этотъ не рѣшенный и подлелситъ еще тща
тельному изслѣдованію. Голосники эти чуть-ли не впервые попада
ются въ алтарѣ Богородпцкаго собора 1199 года въ Юрьевскомъ 
монастырѣ близь Новгорода. 

Переходя къ разбору памятниковъ Х І П стол., остановимся на 
церкви Іоанновскаго женскаго монастыря въ г. Псковѣ, постр. около 
І240 года. (Планъ на черт. 32, таб. I ; фасадъ черт. Ь, таб. I I I ) . 
Церковь эта, сравнительно съ другими малыми церквами Новгорода 
и Пскова, имѣетъ нѣсколько усложненный характеръ. Въпродолго-
ватомъ помѣщеніи храма находятся не четыре столба, какъ это мы 
вндѣли въ предъидупі,ей церкви, а шесть, изъ которыхъ два четы-
рехугольныхъ восточныхъ (д, д) приходятся за иконостасомъ церкви, 
а другіе четыре круглыхъ (г, г) въ самой церкви. Западное дѣле-
ніе уже не имѣетъ характера нартекса, такъ какъ своды его на 
одной высотѣ со сводами другихъ дѣленій церкви и спеціальнаго 

устройства хоръ не видно, а сдѣланы деревянные хоры въ видѣ 
балкона (черт. 6, таб. Ш ) . 

Къ западному фасаду церкви вѣроятно примыкала, какъ въ на
стоящее время, одноэтажная пристройка, имѣющая значеніе паперти 
илп притвора {а), (черт. 32, табл. I ) . Наружныя стѣны храма раз-
дѣляются пилястрами, находящимися противъ внутреннихъ стол
бовъ храма. При этомъ сѣверный и юлсный фасады имѣютъ четы-
рехчастное дѣленіе, а западный и восточный трехчастное. 

Судя по сохранившимся памятникамъ зодчества Новгородско-
Псковской области, круглые столбы храма встрѣчаются въ этой 
церкви впервые. Надо однако по.чагать, что этотъ пріемъ былъ 
взятъ изъ византійской архитектуры, гдѣ круглые столбы встрѣ-
чаются довольно часто (ц. Паптократора въ Константпнополѣ, Св . 
Вардія въ Солунѣ и др.). Поверхъ круглыхъ столбовъ идутъ еще, 
какъ бы четырехугольный тумбы, изъ которыхъ образуются коро-
бовыя арки и своды (черт. 6, таб. Ш-я) . Хоры одновременные съ 
постройкою храма, видимо были деревянные, такъ слѣдовъ выемки 
сводочиыхъ хоръ не замѣтно, а каменная лѣстница въ западной 
стѣнѣ церкви существуетъ несомнѣнно съ основанія храма. Кромѣ 
того, конструкція самыхъ сводовъ и высота круглыхъ столбовъ 
церкви не соотвѣтствуютъ устройству сводовъ для хоръ. Подпрулс-
ныя арки разсматриваемой нами церкви, какъ и въ предъидущпхъ 
храмахъ, ниже слѣдующихъ за ними коробовыхъ сводовъ, (черт. 6, 
таб. І П ) , что въ послгьдующихъ Псковскихъ церквахъ ХІТ и XT в. 
дѣлалось почти всегда обратно. 

Одна изъ характерныхъ чертъ Іоанновской церкви та, что въ 
концахъ втораго дѣленія (в, в) отъ западной стѣны церкви надъ 
арками, перекинутыми съ круглыхъ столбовъ, возвышаются два 
полые барабана съ куполками (чер. 5, таб. Ш ) ; какое назначе-
ніе ихъ и что послулспло причиною возведенія пхъ, сказать что-
либо вполнѣ опредѣленное трудно — можетъ быть такія лее главы 
стояли и съ восточной стороны, а западное дѣленіс церкви пере
крывалось отдѣльно (какъ папр. черт. 4 , таб. Ш ) , но впослѣдствіи 
главы упали и покрытіе всей церкви измѣнплось. Другое предпо-
лолееиіе, и болѣе вѣроятное, это то, что при постройкѣ двухъ главъ 
храма имѣлась въ виду главнымъ образомъ практическая сторона, 
т. е., чтобы хоры {бб), на которыхъ пѣли монахини и читали свя
щенный книги во время деиныхъ богослулееній, освѣщалнсь за не
достаткомъ боковаго освѣщенія особыми свѣтовымн главами; чрезъ 
это храмъ съ сѣверпой и южной стороні>, гдѣ онъ имѣлъчетырех-
частное дѣленіе, казался менѣе кривобокимъ, такъ какъ вводный 
главки, отвлекая глазъ отъ средней главы, давали съ послѣднею 
впечатлѣніе общаго ередняго пятна церкви (черт, б, табл. Ш ) . 
Существующая нынѣ звонпца сдѣлаыа не одновременно съ церковью, 
потому что съ фасада у ея основанія замѣтны слѣды позднѣйшей 
накладки. Нарулсное украшеніе трпбунъ Софійскаго собора, Мирож-
скаго, Нередицкой и Іоаииовской церквей, состоящее нзъ ряда 
полукружій (черт. 7, таб. П ) , есть произведеніе, какъ мнѣ ка
жется, сравнительно позднѣйшее (не раньше Х Ш в.) и явилось въ 
этихъ церквахъ при передѣлкѣ пхъ ' ) . 

Съ принятіемъ Новгородцами не только общаго характера гре
ческихъ церквей, но п всего строя христіапскаго богослуженія, 
едва-лн могъ быть принятъ этотъ мотивъ украшенія, встрѣчающійся 
въ то время только па Западѣ. Церковь Іоанна Предтечи, къ со-
жалѣнію, во многомъ передѣлана; такъ напр. древняя штукатурка 
отбита, впадины въ стѣнахъ задѣ.таны, деревянныя связи отпи
лены и т. п. 

Второй весьма интересный памятникъ Х Ш ст.—церковь св. Ни
колая на Жипнѣ близъ Новгорода (1292 г.) (черт. 14 п 1.5, таб. I ) . 
Въ планѣ она представляетъ собою квадратное помѣщеніе съ че
тырьмя столбами. Къ восточной сторонѣ храма прилегаетъ о(?«а ио-
лукруглая абсида, хотя алтарь собственно занимаетъ еще восточное 
дѣленіе самой церкви (а). Замѣна трехъ нолукрулеій алтаря однимъ 
большимъ, конечно, дѣло не случайное, а вѣроятно, еще съиздавна 
намѣчался нѣкоторый подходъ къ этому. Для объясиенія послѣд-
няго предположенія возьмелгь церковь Парасковеи Пятницы въ Нов-
городѣ. Храмъ этотъ первоначально былъ основанъ около Х Ш ст-; 
но потомъ, какъ значится въ лѣтониси подъІЗЗі—1340 г. , горѣлъ 
и «порушился». Затѣмъ снова въ 1346 году «залолееиа и совер
шена церковь Св. Пятницы, что порушилася въ великійпожаръ»... 
Конечно, вѣрнѣе всего предположить, что новый храмъ былъ зало-
женъ на старомъ основаніи. Въ виду этого, существующій планъ 
Пятницкой церкви молено разсматривать, какъ ртносящійся къкоицу^ 

') На барабанѣ церкви Св. Георгія въ Ладогѣ подобныхъ же украше-
ній не существуетъ и надо думать, что они не отбиты, а просто не были 
надложены. 



Х П или началу Х Ш в. Смотря на устройство алтаря этого храма 
(черт. 13, таб. 1), мы видимъ, что боковыя полукруглый абсиды за-
мѣнены здѣсъ прямоугольными, и это вполнѣ понятно, тгкъ какъ 
подобныя полукружія въ такомъ маленькомъ масштабѣ для тогдаш-
нихъ мастеровъ были трудно исполнимы и не давали уютности по-
мѣщенію. Далѣе, вслѣдствіе того, что восточные столбы мѣшали 
молящимся видѣть весь ходъ богослуженія, а также въ виду же-
ланія священно-служителей находиться во время выхода съ дарами 
подъ благословеніемъ Христа, изобралсеннаго въ среднемъ куполѣ, 
то иконостасъ дереносятъ за восточные столбы храма, а алтарь обра
зуется изъ всего восточнаго дѣленія церкви и одного большаго по-
лукружія. Такъ какъ помѣщеніе алтаря оказалось слишкомъ про
сторно, то восточное дѣ.геніе церкви продолжали дѣлать уже за
падного. 

Такимъ образомъ, первоночальоый пріемъ устройства алтарей, 
когда они ясно опрѳдѣлялись въ планѣ и въ фасадѣ самостоятель
ными формами, съ этого столѣтія затеривается, ибо часть а.лтаря 
входитъ въ самую церковь; иконостасъ подходить къ среднему ку
полу, а со.гея приходится уже подъ нимъ, и это мы видимъ почти 
во всіъхъ послѣдующихъ русскихъ церквахъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, 
когда церковь имѣла пять куполовъ, то расположеніѳ ихъ было та
ково: средній куполъ и два западныхъ выходили въ церковь, а два 
восточныхъ въ алтарь. Послѣдніе въ Московско-Ярославской архи-
тектурѣ иногда утилизировались для ризниць и казны ^). Кромѣ 
появленія одноабсиднаго алтаря вмѣсто трехабсиднаго, мы видимъ 
въ Николо-Липецкой церкви п другую особенность. Такъ въ фаса
дахъ ея исчезаютъ среднія пилястры (которыя въ другихъ церквахъ 
отвѣчалп внутреннимъ столбамъ), а остаются только угловыя, съ 
которыхъ идутъ по линіи фронтона (черт. 15, таб. І ) украшенія 
въ впдѣ городковъ, а надъ ними еще замѣтпо очертаніе трех
лопастной арки (Ь) ') 

Судя по направленію верхнихъ украшеній фасадовъ и по слѣ-
дамъ позднѣйшихъ угловыхъ накладокъ, можно безошибоьно ска
зать, что : та церковь первоначально бы.га покрыта на 8 скатовъ 
(двумя перпендикулярно пересѣкающнмися двускатными крышами^ 
(черт. 18, таб. I ) . 

Въ подобномъ характерѣ устройства крышъ и украшеній въ 
видѣ городковъ, едва-лп не слѣдуетъ признать вліяніе нѣмецко-ро-
манскаго стиля. Напримѣръ, фасады боковыхъ трансцептовъ и во
обще центровыя части многихъ нѣмецкихъ церквей (черт. 53, 
таб. П) имѣютъ въ основаніи общій характеръ съ Липецкой цер
ковью. Кромѣ того, напр. часовни (Вальдельрихова въ Мургардтѣ, 
(черт. 7, таб. Ш ) , и даже частные дома Х П ст. имѣютъ положи
тельно тождественные мотивы съ послѣдующимп церквами Новго
рода и Пскова. Николо-Липецкая церковь стоить на подвалахъ, въ 
которыхъ, говорятъ, былъ особый придѣлъ. Въ послѣдующихъ церк
вахъ эти помѣщенія «подцерковья> не были особенно распро
странены. 

Большая часть существующихъ ныпѣ церквей находятся безъ 
подваловъ^ а только на высокомъ цоколѣ. Впослѣдствіи подвальные 
этажи дѣлались видимо большею частью въ монастыряхъ, гдѣ они 
предназначались для усыпальнпцъ, трапезныхъ, кладовыхъ п келій, 
въ городскихъ же церквахъ около рынковъ, для лавокъ и склада 
товаровъ. 

Идя въ хрояологическомъ порядкѣ, отмѣтимъ одну особенность въ 
церкви Михаила Архангела во Псковѣ. Она построена въ 1339 г. 
по плану (за исключеніемъ нридѣловъ, построенныхъ позднѣе), со
вершенно сходному съ только-что описаннымъ храмомъ. Особенность 
Михайловской церкви заключается въ устройствѣ подпружныхъ 
арокъ, которыя сдѣланы нѣсколько выше слѣдующихъ за ними ко-
робовыхъ сводовъ, (черт. 8, таб. Ш ) и немного уже столбовъ 
церкви. Это устройство арокъ нри низкихъ церквахъ поднимало 
ихъ и давало болѣе легкій переходъ къ барабану. 

Такое устройство сводовъ стало практиковаться не только въ 
послѣдующихъ церквахъ Пскова и Новгорода, но вош.чо и въ Мо
сковскую архитектуру лучшаго періода. 

При разборѣ церкви Николы на Линнѣ мы видѣли, что съ по-
явленіемъ новаго фасада церквей были выкинуты двѣ среднія пи
лястры, выражавшія внутренніе столбы церкви. Такая проба убран
ства внѣшней стороны храма, конечно, не могла удовлетворять 
строителей во 1-хъ потому, что потерялось впечатлѣніе внутренней 
конструкціи сводовъ (куполъ какъ бы висѣлъ надъ церковью), а 

') Въ церквп Рождества Богородицы въ бывшемъ Мехалицкомъ мопа-
стырѣ въ Новгород!; были придѣлы надъ жертвенникомъ и алтаремъ. 

' ) Спеціальпый взглядъ мой на таковыя формы и развитіе ихъ въ Рус-
комъ зодчествѣ будетъ помѣщѳнъ вътрудахъ ѴП археодогическагосъѣвда. 

во вторыхъ, безъ вертпкальныхъ дѣленій, къ которымъ строители 
успѣли улсе привыкнуть, получался болѣе приземистый и скучный 
видъ церкви. Вслѣдствіе этихъ сопбралсепій строители снова вводятъ 
въ ijKpamenie фасадовъ излюбленныя ими пилястры и оставаясь при 
фронтонномъ покрытіи, увѣнчиваютъ ихъ полукружьями. Средняя 
впадина заканчивалась полукругомъ (черт. 16, таб. I ) или трех-
.топастнымъ очѳртаніѳмъ (черт. 17), а боковыя впадины дѣ.ііались 
полудугами съ двумя и тремя закругленіями. Въ виду лее того, 
что восточное дѣлѳніе церкви дѣлалось уже западнаго, то съ с ѣ -
вернаго и юлшаго фасадовъ дѣленіе около алтаря заканчивалось 
двумя закругленіями, а другое иногда также двумя, но болѣе 
крупными, или же, какъ большею частно, тремя закругленіями 
(черт. 18, таб. I) (церковь Спаса Преображенія на торговой сто-
ронѣ, Петра и Павла въ Псковѣ и в ь Новгородѣ п др.). Иногда 
въ этихъ случаяхъ, чтобы коньки крыши при.ходились противъ сре
дины основанія церкви, боковыя закругленія (а) около алтарной 
части поднимались до высоты средняго закругленія (чер. 9, 
табл. Ш ) (церкви Успенія Поролсской въ Псковѣ, Богоявлѳнія и 
др.). Закруг.іенія состоятъ пзъ двухъ впадпнокъ: первая почти 
всегда оканчивается при переходѣ въ вертикальную линію (а) 
(черт. 10, табл. Ш ) , а вторая идетъ до основанія церкви. Въ ис-
ключпте.іьныхъ случаяхъ первая продолжается до середины церкви 
(Ь) (Мирожскій соборъ, черт. 11, табл. 1) или до основаиія церкви 
(Спаса Преобраліенія въ Новгородѣ, черт. 18). Подъ закругленіями 
дѣлалось иногда украніепіе, пмѣющее видъ на ребро лелсащи.\ъ 
кирпичей (черт. 20, табл. I ) . 

Украшенія въ видѣ полукружія и боковыхъ полудугъ (черт. 16, 
табл. I) въ нѣмецкихъ церквахъ имѣли значеніе впутренняго нокры-
тія сводовъ главнаго и боковыхъ нефовъ. Тамъ нолудуговые своды 
(черт. 51, таб. I I ) играли роль контрофорсовъ для весьма длин
ныхъ средни,\ъ стѣнъ нефовъ, которыя въ этомъ случаѣ могли 
быть значительно тоньше, такъ какъ линія распора средняго свода 
передава.лась въ большей степени на нолудуговые своды (а). У 
насъ такое устройство сводовъ не вызывалось необходимостью, по
тому что церкви не имѣли длинныхъ нефовъ п были сравнительно 
небольшія, но между тѣмъ полудуговые своды въ Новгородскихъ 
церквахъ встрѣчаютея не только въ угловыхъ частяхъ церкви (а), 
черт. 11, таб. П І (Ѳеодора-Стратилата въ Новгородѣ), no и въ 
среднихъ (в) (ц. Рождества Богородицы 1199 г. въ Новгородѣ). 
Подобное устройство сводовъ дѣлалась и въ папертяхъ, табл. І Ѵ , 
черт. 38. 

Такимъ образомъ, форма фасадовъ (черт. 18, таб. I) видимо 
была принесена въ Новгородъ съ ея внутреннимъ назначеніемъ. 
Оказалось однако, что нолудуговые своды, какъ не достпгающіѳ 
особыхъ цѣлей,»скоро забылнеь (замѣнились по старому коробовымп), 
а восьмискатная крыша, какъ болѣе свойственная русской архи-
тектурѣ, надолго закрппила стереотипнъгя формы фасадовъ. Под-
фронтонпыя ихъ закругленія перестали выражать в н у т р е Е і н е устрой
ство сводовъ и дѣлались какъ-будто только по обычаю. 

Продолжая дальнѣйшій разборъ Новгородско-Псковской архитек
туры, отмѣтимъ постепенное появленіе нѣкоторыхъ формъ во вну-
треннемъ устройствѣ храмовъ. Въ ц. Петра и Павла во Псковѣ 
(1373 г.) видимъ, что вмѣсто обычныхъ прямоугольныхъ столбовъ 
здѣсь поставлено 4 круглыхъ. Хотя мы и видѣли этотъ пріемъ 
раньше, по опъ почему-то явился исключительнымъ, меиѵду тѣмъ 
съ конца X I V в. онъ быстро вошелъ въ строительную практику и 
въ X V в. получилъ нѣкоторое видопзмѣненіе, въ особенности въ 
Псковѣ. Такъ восточные столбы храма дѣлаются уже не круглыми, 
а полукруглыми (черт. 12, таб. П І ) , что было практичнѣе для 
установки иконостасовъ. Закругленіе столбовъ сдѣлалосъ ниже 
(черт. 13, таб. I I I ) и трактовалось не какъ украшеніе, а какъ из-
вѣстная форма, паименѣе стѣспяющая проходъ около пея. Запад
ные круглые столбы также скоро понизились до роста человѣка, и 
при такихъ невысокихъ круглыхъ столбахъ стали снова дѣлать 
для хоръ каменные своды въ угловыхъ помѣгценіяхъ церкви (черт. 
14, таб. Ш ) . Въ церквахъ съ высокими круглыми столбами (черт. 
13, таб. Ш ) хоры были деревянные пли ихъ совсѣмъ не было (ц. 
X V ст. Василія Великаго, Старо-Воскресепская, Іоакимо-Іѳаннов-
ская и др. церкви во Псковѣ). Круглые и полукруглые столбы при 
переходѣ къ четырехугольнымъ имѣютъ такую обработку, какъ по
казано на черт. 15, таб. Ш . 

Къ числу новыхъ формъ начала X V ст. можно отнестп особыя 
фронтонный ниши надъ внутренними дверями церкви (черт. 16, 
табл. Ш ) ( ц . Василія Великаго 1377—1413 г.) На хорахъ (чер. 12 ' , 
таб. ПІ) одна палатка (а) въ сѣверо-западномъ углу, гдѣ обыкно
венно и была лѣстница па хоры, съ X I V в.'дѣлалась иногда съ 
открытою аркою въ церковь (ц. Варлаамія, Воскрѳсенія на За-



псковьѣ и др.); другая же (в) съ небольшимъ окномъ (г) въ цер
ковь, а если играла значеніе ризницы, то и его не имѣла, а освѣ-
щалась маленькимъ оконцемъ снарулси (д). Верхнее номѣщеніе во-
сточнаго дѣленія церкви, соотвѣтствуіощее хорамъ, нерекрыва.чось 
коробовымъ сводомъ по направлепііо восточно-западному и по обык-
новенііо ничѣмъ не занималось, а только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
вѣроятно, предназначалось подъ казну; такъ напр. въ ц. Успенія 
Пороменской въ Псковѣ надъ юго-западной частью алтаря д̂асу, 
черт. 12, таб. Ш , сдѣлано какое-то помѣщеніе, дверь въ которое 
со стороны алтаря не видна, и находится, вѣроятно, со стороны 
иконостаса. Средняя арка (з) между восточными столбами, выходя
щая въ алтарь, дѣлалась всегда открытою (отъ пола до купола), 
между тѣмъ боковыя арки (а, и) дѣлались низенькими и надъ нпми 
шла стѣна съ проемною аркою (черт. 12", таб. Ш (Богоявленская 
церковь, Георгіевская и др. въ Псковѣ). Одноабсидные алтари 
встрѣчаются въ XIY и XT em. больше въ Ндвгородѣ; въ Псковѣ 
они преимущественно дѣлались въ малыхъ церквахъ (безъ внутрен
нихъ столбовъ). Трехабсидные алтари Псковскихъ церквей дѣлались 
не вьгсокіе и иногда до половины высоты церкви (цер. Успенія По
роменской). 

Въ началѣ полукружія ередняго абсида въ планѣ (черт. 12, 
таб. Ш ) является родъ пи.тястръ^г}, между которыми по стѣнѣ ш.га 
сѣдалища. Форма малыхъ абсидовъ встрѣчается иногда не полу
круглая, а какъ показано на черт. 12 (к), таб. Ш (ц. Воскресе-
нія, Петра и Павла во Псковѣ). Эта форма видимо не случайная, 
такъ какъ попадается въ другихъ церквахъ, нанр. въ Богородпцкой 
Галицкой церкви и въ рукописяхъ Х П ст., но объяснить значеніе 
ея еще пока трудно. 

Переходя къ архитектурѣ слѣдующаго столѣтія, упомянемъ, 
что въ церквп Георгія во Псковѣ, въ видѣ исключенія, особыхъ 
подпрулсныхъ арокъ нѣтъ, а куполъ опирается прямо на коробовые ] 
своды (черт. 17, таб. Ш ) . j 

Кромѣ разсмотрѣниыхъ типовъ церквей, въ Псковѣ встрѣчаются ; 
еще малыя і^еркви безъ внутреннихъ столбовъ. Онѣ относятся къ і 
X V и X V I ст. и представляютъ собою въпланѣ квадратное помѣщеніе, \ 
перекрытое довольно высокимъ со.шнутымъ сводомъ. Съ восточной j 
стороны нримыкаетъ алтарь, большею частью съ однимъ большимъ І 
полукружіемъ (черт. 18, таб. Ш ) (ц. св. Николая во Псковѣ, не- і 
сохранившаяся ц. св. Стефана съ Луга, Снаса Преображенія На-
долбина монастыря въ Псковѣ и др.). Рѣдкій случай тройнаго ал
таря видимъ въ церкйи Ново-Вознесенской во Псковѣ, гдѣ хотя 
и сушествуютъ два полукружія, но третье, очевидно, было отломано ' 
вмѣстѣ съ соприкасавшимся къ нему придѣломъ. Къ западной стѣнѣ 
этихъ малыхъ церквей придѣлывалась паперть (а) и крыльцо (в), 
или только послѣднее (бывшая ц. Великомуч. Димитрія въ Домон-
товой крѣпости, по рисунку Гадовпкова), черт. 44, таб. I V . 

При покрытіп сомкнутымъ сводомъ большаго пространства церкви, 
не давая слишкомъ значительной толщины стѣнамъ, ставили на по-
слѣднихъ особыя г.гавкп (а, а). Вѣсъ ихъ (q), черт. 19' таб. Ш , 
съ распоромъ сомкнутаго свода (р) составлялъ равнодѣйствуіощую 
(R), которая, въ силу закона устойчивости опоры, оставалась въ 
граиицахъ fa с) Ѵз основанія стѣны. Съ X V I в. Новгородско-Пскдв-
ская архитектура видимо поддается в.гіянію зародившаюся тогда 
новаго Московскаго зодчества и мало по малу отрѣшается отъ обыч
ны хъ наружныхъ формъ. 

Разсматрпвая церковь Бориса и Глѣба въ Новгородѣ (черт. 21, 
таб. I ) , мы видимъ, что при обыкновенйомъ Новгородскомъ планѣ 
появляются какъ бы новыя внѣшнія формы: церковь уже не одно-
г.тавая, какъ это было во всей предъидущей Новгородско-Псков
ской архитектурѣ, о пятиглавая. Затѣмъ, въ фасадахъ ея уже не 
встрѣчается такихъ закругленій, какъ на черт. 16, 17, 18, 19 и 
20, таб. I , а принятъ арочный мотивъ, какъ это было первона
чально въ Новгородско-Псковскпхъ церквахъ п какъ это велось еще 
въ Московской архитектурѣ. Существующее покрытіе арочныхъ 
дѣ.іеній фронтонами (черт. 21, таб. I ) таклсе въ сущности бы.іо не 
ново, а только забылось подъ стереотппнымъ фасадомъ X I V и X V ст. 
Алтарь церкви Бориса и Глѣба состоитъ еще изъ одного полукру-
жія, но только въ украшепія его карнизовъ, также какъ и бара-
бановъ, входятъ ряды пятиугдльныхъ впадинокъ (черт. 10, таб. П ) , 
перенесенныхъ сюда несомнѣнно съ деревянной архитектуры, равно 
какъ и самый формы четырехъ главъ церкви. Съ этого времени фа
сады церквей подраздѣляются горизонтальными поясками, укра-
шаюіпся пятиугольными нитками съ изОбраженія.чи святыхъ ')> 
полукруглыми впадинками съ заостренгями и т. п. Церкви преиму-

") Соборъ въ Хутыпскомъ монастырѣ, близъ Новгорода. 

щественно строятся на высокихъ п'одвалахъ. Алтарь остается еще 
съ однимъ полукругомъ. Восьмискатная крыша дѣлается, но при 
другой обработкѣ фасада (черт. 20—21, таб. Ш ; Покровская ц. 
Алѳксандро-Свирскаго монаст.. Трапезная ц. въ Антоніевскомъ 
монаст.). Наружныя стѣны обдѣлываются изящнѣе и церкви полу
чаютъ бо.гѣе стройныя пропорціи (черт. 24, таб. I ; въ ц. Хутын-
скаго монастыря, близъ Новгорода). Далѣе, при окончательномъ объ-
единеніп русскаго государства, архитектура Новгородско-Псковской 
области вступаешь въ Общую связь съ Московско-Ярославскою архи
тектурой и по всей Руси началось устанавливаться одно народное 
зодчество. Къ этой эпохѣ относится соборъ въ Бяжецкомъ монаст. 
близъ Новгорода, черт. 22, таб. Ш (ц. Знаменскаго монаст., Псков-
скій соборъ и др.). Судя по убранству церкви Іоанна Богослова 
въ Вяжецкомъ монаст., надо предпололсить, что въ Новгородѣ съ 
большимъ успѣхомъ привива.гось и изразцовое дѣло. 

Затѣмъ, чтобы закончить обозрѣніе общихъ формъ Новгородско-
Псковскпхъ церквей, скажемъ нѣсколько словъ объ исключите.гьнбмъ 
расположенги куполовъ, о наполатныхъ лѣстничныхъ башняхъ, а 
также о церковныхъ папертяхъ, придгьлахъ и крыльцаосъ. 

Въ церкви св. Георгія въ Юрьевскомъ монастырѣ и въ Богоро-
дицкой церкви въ Антоніевскоиъ монастырѣ ( Х П ст.), черт 24, 
25, 26, таб. Ш и черт. 31, таб. I , мы видимъ, что въ юго-запад-
номъ углу ихъ (а) въ дѣленіяхъ, имѣющихъ значеніе иритворовъ, 
возвышаются отдгь.гъно кажнные барабаны съ главамгі. Объ устрой-
ствѣ этихъ главъ въ Новгородскихъ лѣтописяхъ ничего не гово
рится, между тѣмъ, если бы онѣ относились ко времени построенія 
упомянутыхъ храмовъ, то лѣтопись не нре.чпнула бы указать на 
нихъ, ибо устройство п.хъ, какъ нарушеніе симметріи и общепри-
нятаго типа храма, было вызвано особою, немаловажною причиною. 
Помѣщеніе подъ главами, вѣроятно, предназначалось д.тя особыхъ 
придѣловъ, куда игумены удалялись для молитвы; можетъ быть, 
это п были тѣ божницы, о которыхъ упоминаютъ лѣтописи, напр., 
подъ 1125 г. «исписаша божницу Антонову». Построеніе пхъ, равно 
какъ и всего дѣленія (а, в, в, б) съ башнями на протнвоположныхъ 
углахъ, по моему мнѣнію, слѣдуетъ относить къ Х Ш — X I V стол. 
О другомъ мотивѣ расположенія главъ я говори.тъ при описаніи 
Іоанновскаго монастыря. Тамъ, черт. 32, таб. I , мы впдѣли, что 
кромѣ одной средней г.іавы, были рядомъ съ нею въ западной части 
храма еще двѣ главы, которыя вѣроятно предназначались для оевѣ-
щенія хоръ. 

Подобное расположеніе главъ мы видимъ въ церкви Ризъ-Поло-
женскаю монастыря въ г. Суздалѣ, черт. 33, таб. I . (Мы беремъ 
ее потому, что она, судя по всѣмъ формамъ, строена новгородскими 
мастерами). Здѣсь средняя глава (а) поставлена на сомкну томъ 
сводѣ, а двѣ добавочный главы (в, в) находятся предъ малыми аб
сидами алтаря (с, с—распалубки въ сомкнутомъ сводѣ). Устройство 
этихъ главъ объясняется тѣмъ, что надъ этими алтарными помѣ-
щеніями дѣлались другія—для казны и ризницы, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ играли роль тайниковъ и тогда ходъ на нихъ былъ скрытъ 
на чердакѣ (церковь св. Троицы въ г. Твери). 

Что касается угловыхъ башенъ {б, б), черт. 24—26, таб. Ш и1 
и черт. 31 таб. I , при соборахъ Юрьевскаго и Антоніевскаго мо-1 
пастырей, а равно и при Софійскомъ соборѣ, то нроисхожденіе і 
ихъ едва ли можетъ быть отнесено ранѣе, какъ къ Х Ш — X I V в. : 
По крайней мѣрѣ въ Новгородскихъ лѣтописяхъ объ этихъ баш- і 
няхъ, кажется, впервые упоминается нодъ 1403 г . , когда «у св-і 
Софін маковица огорѣла полатная, что въ которой лѣствица въ 'j 
Софіи на нолати>. Въ башняхъ этихъ помѣщалась главнымъ обра- ' 
зомъ лѣстница на хоры или полати. Затѣмъ нѣсколько выше было 
помѣщеніе для казны и ризницы. Въ башнѣ же Антоніевскаго со
бора видимо еще съ древнихъ временъ былъ устроенъ особый при-
дѣлъ. Кромѣ того эти башенныя постройки играли еще, вѣроятно, 
роль «мешковъ», куда сажались провинившіеся монахи, такъ какъ 
подобный башни были, калсется, только прп монастыряхъ (Мирож-
скій, ІОрьевскій, Антоніевскій и др.) и въ видѣ исключенія при 
Софійскомъ соборѣ, который въ сущности управлялся также мона
хами. Типъ постройки такихъ башенъ напомииаетъ крѣпостныя 
соорулсенія и, молсетъ быть, онѣ были вызваны не только практи
ческими цѣлями повседневной лсизни, но служили мѣстомъ наблю-
денія и обороны отъ непріятеля. Во всякомъ случаѣ, такое боль
шое помѣщеніе при тогдашнихъ средствахъ монастырей едва ли 
могло предназначаться исключительно для лѣстницы на полати, а 
вѣроятно вызвано болѣе валсною причиною. 

Относительно первоначальнаго построенія особыхъ придгьловъ къ 
церквамъ, Новгородскія лѣтописи умалчиваютъ, но судя по устав
ной грамотѣ Новгородскаго князя Всеволода, гдѣ упоминается 
о придѣлѣ св. Захарія на полатяхъ, видно, что таковыя существо-



вали у насъ еш.е въ началѣ Х П ст. Первые придѣлы, какъ видно 
и изъ послѣдуіощихъ указанін лѣтописи, строились у насъ на но-
латяхъ въ сѣверо-занадноыъ и юго-занадномъ углахъ церкви и имѣлп 
такое устройство, какъ показано на черт. 27, таб. Ш . 

Что же касается придѣловъ въ видѣ особыхъ пристроекъ съ 
сѣверной и южной сторонъ церкви, то онп явились, вѣроятно, не 
раньше второй половины Х П ст. Пронсхожденіе ихъ нужно припи
сать тому, что наши Новгородскіе епископы и князья часто погре
бались въ притворахъ храма, что было въ обычаѣ въ греческихъ 
церквахъ, и затѣмъ для слулсенія по усопшимъ при папертяхъ стали 
дѣлать особые прндѣлы въ связи съ алтаремъ. Новгородскій лѣто-
ппсецъ, упоминая о кончинѣ князя Мстислава Ростисчавича (1180 г.), 
говоритъ: «и положиша й въ Святѣй Софіи у Св . .Богородицы»; 
это указаніе само по себѣ не вно.гаѣ ясно, но принимая во вниманіе, 
что существующій нынѣ придѣлъ Богородицы съ полукруг.чымъ аб-
сидомъ упоминается въ слѣдуюш,ихъ столѣтіяхъ, то надо предноло
лсить, что около 1180 года уже были придѣлы въ видѣ особыхъ 
пристроекъ. 

Въ слѣдуюш,ихъ вѣкахъ хотя и упоминается о подобныхъ при-
дѣла.чъ, но все какъ-то не ясно, въ какомъ мѣстѣ они п какого 
именно вида. Во всякомъ случаѣ, устройство первоначальныхъ прп-
дѣловъ едва ли во многомъ отличалось отъ существуюш,ихъ нынѣ 
древнихъ прпдѣловъ Новгородско-Псковекихъ церквей, а потому 
прослѣдимъ устройство ихъ по существующимъ формамъ. 

О придѣлахъ, находяш,пхся на полатяхъ или хорахъ, я уже 
упомпналъ раньше, а теперь остановимся на придѣлахъ—пристрой-
кахъ. Въ Новгородскихъ церквахъ видимо придѣлы не были въ 
такомъ употребленіи, какъ во Псковѣ, и если попадаются, то больше 
въ особыхъ западныхъ помѣщеніяхъ, называвшихся въ старину 
трапезными (церковь Ѳедора Стратилата), пли же сравнительно въ 
позднихъ ( Х Ѵ П ст.) сѣверныхъ и южныхъ прпстройкахъ церквей. 
Поэтому мы остановимся на придѣлахъ Псковскихъ храмовъ. 

Въ 'супіествующихъ церквахъ до X I V стол, мы почти не ви
димъ придѣловъ, но съ этого времени встрѣчаемъ ихъ довольно 
часто. Замѣтно при этомъ, что придѣлы сначала ставились съ 
одной стороны церкви, нанр. съ южной или сѣверной, а съ другой 
отвѣчала имъ подобная-же пристройка (палатка), но безъ алтарной 
частп, черт. 28, таб. I V (ц. Василія Великаго, Іоакима и Іоанна 
и др.). Къ придѣламъ обыкновенно примыкали наперти (получив-
шія въ Московской архитектурѣ видъ галерей), которыя обходили 
церковь съ трехъ сторонъ въ видѣ корридоровъ. Фасадныя сто
роны придѣловъ обрабатывались въ такомъ же родѣ, какъ и сама 
церковь, черт. 29, 30, таб. I V (ц.Василія В . , Богоявленія и пр.). 
Наружное покрытіе придѣловъ было на два ската, черт. 30, или 
же на одинъ скатъ вмѣстѣ съ папертью. Надъ придѣломъ стави
лась маленькая главка, черт. 29. Внутреннее пространство не
большихъ придѣловъ, равно какъ и др. помѣщеній, покрывалось 
Коробовыми сводами [сомкнутый и крестовый сводъ вошелъ въ 
строительную практику Псковичей нѣсколько позднѣе]. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда надъ придѣлами ставились не глухія шейки съ 
главами, а открытый (полыя), то дѣлали такую комбинацію ароч-
ныхъ перекрытій: (черт. 31, таб. I V ) [ц. С в . Николая со Усохи] 
сначала перекидывали двѣ полу цирку льныя арки (а, а), затѣмъ 
мелѵду этими арками дѣлали коробовые сводикп (в, в) въ обратномъ 
направленіи; надъ образовавшимся квадратнымъ отверстіемъ выво
дили паруса и уже на нпхъ ставили небольшой каменный бара
банъ, замыкая его сферическимъ сводикомъ. Этотъ арочный пере
ходъ къ среднему отверстію, вѣроятно, казался еще нѣсколько 
круинымъ и мало поднпмаюш,имся, особенно при большихъ помѣ-
пі,еніяхъ. Тогда (черт. 32—34, таб. I V ) перекрываемое пространство 
какъ бы дѣлилось на пять равныхъ частей и сперва перекидывали 
арки (а, а ) , потомъ выше ихъ такія лее арки (в, в), а затѣмъ въ 
обратномъ направленіи дѣлали четыре сводика (с, с, д, д) опираю-
шихся на щеки арокъ (в, в) и возвышающихся одинъ надъ другимъ. 
Надъ оставшимся среднимъ квадратнымъ пространствомъ, какъ и 
въ предъидущемъ случаѣ, возводили барабанъ съ куполкомъ. Такое 
перекрытіе поднимало низкія помѣщенія придѣловъ, и давая посте
пенный переходъ къ отверстие барабана, устраняло внечатлѣніе 
простой вырѣзки въ сводѣ. Такой мотивъ арочныхъ сводовъ трак
товался затѣмъ и въ Московской архитектурѣ. 

Первое появленіе папертей или притворовъ въ Новгородско-
Псковекихъ церквахъ относится, вѣроятно, къ X I I ст., такъ какъ 
въ это время (подъ 1144 г.) Новгородскій лѣтописецъ прямо гово
ритъ: «исписаша честно всѣ притворы въ Св. Софіи>. 

Паперти эти, надо полагать, обходили храмъ съ трехъ сторонъ, 
но были ли они одноэтажный, какъ напр. въ ц. С в . Апостоловъ 
въ Ѳессалоникахъ или двухъэтажныя съ хорами въ родѣ Св. Со-

фіи въ Ѳессалоникахъ, сказать вполнѣ опредѣлеино, довольно 
трудно. 

Что касается нѣкоторыхъ малыхъ древнихъ церквей Новгорода 
и Пскова, какъ напр. Мирожской, Нереднцкой и др., то утверж
дать существованіе при нихъ когда-либо каменныхъ папертей, по
строенныхъ одновременно съ церквами, пололситѳльно нѣтъ данныхъ, 
и мнѣ кажется, прп подобныхъ церквахъ X I I и X I I I ст. чаще 
строились деревянныя паперти, имѣвщія значенге тамбуровъ. Родъ 
такой маленькой каменной паперти мы видимъ въ одной пзъ 
раскопанныхъ Н . Е , Б р а п д ѳ н б у р г о м ъ церквей въ Ст. Жадот. 
Въ сельскихъ церквахъ, куда собирались на молитву изъ далекихъ 
концовъ прихода, это помѣщеніе увеличивалось для отдыха, бесѣдъ 
о церковныхъ дѣлахъ и трапезы прпхолсанъ. Съ введеніемъ брат
чины, эти помѣщенія сдѣлались обычными п назывались трапез
ными, къ которымъ придѣлывались свои притворы. Что касается 
тѣхъ папертей, на верху которыхъ поиѣщались хоры, то онѣ въ 
нашихъ церквахъ, дѣлаясь стщкомъ открытыми, скоро затеря
лись и вошли въ составъ самой церкви (черт. 6, таб. Ш , черт. 32, 
таб. I ) . Виог.лѣдствіи это помѣщеніе часто дѣлалось только для 
увелпченія пространства церкви, а въ Х Ѵ П ст. въ Московской ар-
хитектурѣ даже выбросили столбы и соединили ото помѣщеніе 
съ слѣдующимъ дѣленгемъ церкви однимъ общимъ сводомъ. 

Паперти въ существующихъ церквахъ съ троечастными дѣле-
ніями, примыкая къ церкви съ одной западной стороны или обходя 
ее съ трехъ сторонъ, дѣлались всегда одноэтаэюныя. Паперти эти 
имѣютъ видъ корридоровъ съ маленькими окнами, и если обходили 
цррковь съ трехъ сторонъ, то раздѣлялись насѣверную (а), южную 
(а") и западную (а') (черт. 28, таб. I V ) . Боковыя паперти и па
латки покрывались коробовымп сводами, параллельными главной осп 
церкви, а западная паперть раздѣлялась арочками и калсдая часть 
крылась коробовымъ сводикомъ также параллельно главной оси 
церквп (черт. 35, таб. I V ; ц. Михаи.ча Архангела и Петропавлов
ская X I V ст.). Позднѣе западныя паперти почти всеіда раздѣля-
лись на три части (а, а, в), (черт. 36, таб. I V ) , изъ которыхъ 
средняя (в) покрывалась коробовымъ сводомъ по направленію про
дольной оси церквп, а другія части (а, а) коробовымп сводами по 
сѣверо-южному направленію, причемъ шалыга ихъ (б, б, черт. 37) 
приходилась у пятъ средняго свода. Въ нѣкоторы.хъ случаяхъ бо
ковыя дѣленія покрывались полудуговыми сводами (в, в, черт. 38, 
таб. I V ; у Св. Николая со Усохи). Въ соединеніи боковыхъ сво
довъ съ среднимъ иногда дѣлалась вводная арочка (д, черт. 37, 
таб. I V ) . Это распололсеніѳ сводовъ соотвѣтствовало и внѣшнему 
двухскатному покрытію паперти. Поелѣдняя иногда покрывалась и 
однимъ сводомъ но сѣверо-южному (черт. 39) или по восточно-за
падному направленію (черт. 40, таб. I V ; церковь Іоакпма и Іоанна). 
Наружныхъ украшеній напертп почти не имѣли. При болѣе древ
нихъ небольшихъ церквахъ паперти дѣлались только съ западной 
стороны, какъ это замѣтно и въ Аѳинскихъ церквахъ. Въ рѣдкихъ 
случаяхъ между папертью и церковью дѣлалось особое помѣщеніе— 
трапезная (Богородицкая церковь въ Святогорскомъ монастырѣ). 
Такія помѣщенія часто встрѣчаются въ Новгородскихъ церквахъ, 
но только вмѣсто паперти пли крыльца передъ ними находятся ко
локольни. 

Одна изъ характернѣйшпхъ чертъ Псковскихъ церквей это 
каменныя крыльца, прилегавшія къ западнымъ папертямъ. Они на-
поминаютъ греческіе эксонартексы, но только въ меньшихъ размѣ-
рахъ; первоначальный типъ ихъ (черт. 41, 42, таб. I V ) представ
лялъ собою двѣ невысокія стѣны (а, а ) , соедпненныя коробовымъ 
сводомъ, поверхъ котораго находилась двухскатная крыша'. Окоп-
чаше стѣнъ съ фасада обдѣлывалось въ родѣ толстыхъ полуко-
лоннъ (в, в). Впослѣдствіи крыльца состояли изъ двухъ невысо
кихъ столбовъ впереди паперти, съ которыхъ перекинуты двѣ арки 
на стѣны наперти, а третья арка мелсду столбами (черт. 43, таб. 
I V ) . Послѣдніе отъ цоколя а почти до пятъ арокъ в имѣли видъ 
толстыхъ круглыхъ столбовъ съ нѣкоторымъ переходомъ въ родѣ 
капителей') (черт. 15, таб. Ш ) . Крыльца эти покрывались также 
большею частью двухскатными крышами. Надъ западной аркой 
крыльца иногда возвышалась звоница съ двумя меньшими столбами 
и аркой между ними. Такія крыльца въ маленькихъ церквахъ, - гдѣ 
не дѣлалось папертей, становились прямо въ западной стѣнѣ цер
кви, черт. 44, таб. I V (бывшая церковь Великомученика Димитрія 
въ Домонтовой крѣности, по рисунку Г а д о в и к о в а , Георгіевская 
съ взвозу и др.). Въ крыльцахъ иногда номѣщались небольшіѳ ко-

*) Эти крыльца или рундуки получили свое полное развнтіе въ Москов-
скомъ зодчествѣ. 



локола, замѣняя такимъ образомъ звоницы (Св. Николая, Климента \ 
во Псковѣ и др.). Заканчивая описаніе главнаго устройства цер- \ 
квей Новгородско-Псковской области, скажемъ нѣсколько сіовъ о 1 
звоницахъ и колокольняхъ, а. затѣмъ перейдемъ къ описание наруж- J 
ныхъ украшеній церквей. Не вдаваясь въ огіисаніе нервоначаль- 1 
ныхъ сооруженій для вѣшанія колоколовъ и ихъ развитія въ Рос- і 
сіи, упомяну только о нѣкоторыхъ моихъ набліоденіяхъ относи- \ 
тѳльно звоницъ и колоколеиъ Новгородско-Псковскаго края ')• ; 

Къ солсалѣпію до нашего времени не сохранилось построекъ для • 
вѣшанія колоколовъ рашъе XV в. Показаніе же лѣтонисей о коло- j 
кольницахъ начинаются только съ X I V в. и то въ весьма корот- 1 
кихъ и неопредѣленныхъ фразахъ. Существованіе же у насъ коло- І 
коловъ при храмахъ упоминается еще съ 1066 г., когда «Всеславъ, < 
князь Полоцкій, взялъ Новгородъ и колокола снялъ у Св. Софіи. .> . ; 
Такимъ образомъ разсужденія о первоначальныхъ формахъ ностро- \ 
екъ для вѣшанія колоколовъ могутъ быть довольно разнорѣчнвы. ] 
Судя по сохранившимся колокольницамъ X V и X V I ст , можно од- і 
нако-же съ увѣрепностію сказать, что предъидушія постройки были і 
одного характера съ настоящими, но только менѣе сложныхъ формъ, і 
чѣмъ напр. Новгородско-Софійская звоница. О первоначальныхъ ] 
Псковскихъ каменныхъ колокольницахъ X I V в. , судя по обычному і 
выразкеиію лѣтописн: «совершены перши у Крому и колокольпицу ' 
на стѣпѣ на персехъ поставили», можно думать, что это былине- і 
высоте четыреугольные столбы съ деревянными перекладинами, воз- ' 
вьгшающіеся надъ стѣнами Крома, т. е. болѣе выдѣленная часть ' 
надстѣннаго парапета, состоящаго изъ ряда столбиковъ или зуб- І 
цовъ. Подобныхъ колокольиицъ въ Новгородской области видимо не \ 
сохранилось, но существующія надстѣнныя колокольницы, напр. въ "і 
Ростовскомъ кремт, вѣроятно обязаны своимъ происхожденіемъ '\ 
Пскову. При пѣкоторомъ же развитін надстѣнныхъ колокольиицъ, . 
онѣ, какъ видно и пзъ лѣтописей, обдѣлывались съ основанія ъъ\ 
видѣ самостоятельпаго строенія, слулсившаго въ то-же время про- І 
долженіемъ стѣны. ' 

Въ тѣхъ лее случаяхъ, когда церкви сгпояли вдали отъ юрод- * 
скихъ стѣнъ, то колокольницы (или, какъ у насъ ихъ принято те- j 
перь называть, звоницы) ставились при самыхъ церквахъ. Перво- ] 
начальное устройство такихъ звоницъ бы.го вѣроятно на самыхъ \ 
стѣнахъ церкви, какъ напр. въ древиыхъ церквахъ С ѣ в . Италіи, : 
черт. 38' , 3 8 " , таб. I (на plazzo di S . Cosimo въ Генуѣ) или] 
какъ на черт. 38. Послѣдній мотивъ звоницъ находится и въ на
шихъ церквахъ, нанр. Св . Сергія во Псковѣ, черт. 36, таб. I . j 
Если прихожане церкви располагали большимъ числомъ колоколовъ, ; 
то стѣнку звоницы дѣлали съ двумя этажами пролетовъ, выдвигая * 
ее по направленію одной изъ стѣнъ церкви (черт. 35, таб I ; изъ ; 
древняго вида Пскова). Такой пріемъ, разумеется, не могъ удовле-І 
творить строителей въ художествепномъ отношеніи и тогда стѣна \ 
эта относится отъ гі,еркви и получаетъ самостоятельноеразвгітге] 
(черт. 37; пзъ древняго плана Пскова). Одна пзъ простыхъ коло- і 
кольницъ такого рода находится при церкви Успенія Пароменской, \ 
относящейся къ X V ст (черт. 39). Восточный фасадъ ея имѣетъ^ 
видъ высокой стѣны, верхняя часть которой обдѣлана въ видѣ | 
столбовъ съ арочками. Эти арочки въ зависимости отъ величины і 
колоколовъ имѣютъ различную ширину. Судя по рисункамъ коло- ? 
кольницъ на образахъ и миніатгорахъ, верхнія арочки ихъ покры-s 
вались [щиничнымн] двухскатными крышечками. Къ нижней части! 
колокольницы придѣлывались еще три стѣны, образуя такимъ і 
образомъ особое номѣщеніе, служившее въ одно время контрофор-! 
сомъ колокольницы, а въ другое для нрактическихъ цѣлей (кладо- \ 
выхъ, амбаровъ п т. п.) . Эти пристройки покрывались односкатной 
крышей, на которой дѣлался помостъ для звонарей. Такія помѣ-
щенія иногда дѣлались съ одной стороны звоничной стѣны въ два, 
эталса, а съ другой въ одинъ (колокольня при церкви Богоявленія; 
въ Псковѣ). I 

Какъ болѣе слоленый и худолсественный тинъ подобныхъ ко.то-1 
кольницъ, можетъ быть приведена звоница Новгородско-Софійскаго' 
собора 1439 г. (черт. 45, таб. I V ) . Она состоитъ изъ трехэтаж-j 
наго помѣщенія, наверху котораго по одной стѣнѣ возвышается j 
рядъ арокъ; пзъ нихъ одна средняя выше и шире остальныхъ че-^ 
тырехъ. На крышѣ у основанія арокъ сдѣланъ помостъ для звона-. 

') Саыыя прпмитпвцыя приспособлепія для колоколовъ мы видимъ въ 
путешествіи Олеарія ua древнихъ мпыіатюрахъ, образахъ и т. п. Это дере
вянныя перекладины съ деревяпнаго столба на подоконнпкъ церкви, или 
же со столба на столбъ въ вндѣ воротъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда цер
ковь стояла вблизи городской стѣны, то деревянныя перекладины перекн-
дывались со сіѣпы церкви на городскую стѣну, въ родѣ того какъ показано 
на черт. 34, таб. I . 

рей. Стѣны всей колокольницы (вѣроятно въ X V — X V I ст.) ук ра-
шены квадратными и пятиугольными впадинками, карнизиками, на
личниками и т. и. Верхнее покрытіе колокольницы, какъ видно 
изъ стариннаго образа, о которомъ упоминаетъ В . В . С т а с о в ъ въ 
разборѣ сочиненія архимандрита Макарія, было пофронтонноч, ка къ 
на черт. 39, таб. I . Одноврэменно съ этими колокольницами были 
въ большомъ ходу звонички надъ западною стѣною притворовъ и 
крыл&цъ. Эти колокольницы состоятъ пзъ двухъ и трехъ арочекъ 
(церковь Никиты Гусятника) съ круглыми столбами, покоющимися 
на срединѣ западной стѣны притвора (поверхъ крыши ея), черт. 
43, таб. I V (церковь Іоакима и Іоанна). Звонички надъ западною 
аркою крылецъ дѣлались въ такомъ родѣ, какъ показано на черт. 
44, таб, I V . Арочки колокольиицъ дѣлалпсь съ фасками и съ при-
поднятымъ центромъ относительно верхняго перехода (в) [отъ круг
лаго столба къ прямоугольному массиву] (черт. 15, таб. Ш ) . Всѣ 
вышебнисанныя колокольницы есть принадлежность Псковскихъ 
церквей. Послѣднія хотя дѣлалпсь и въ Новгородѣ, но видимо не 
пользовались большими симпатіямп, а давалось преимущество коло-
кольнямъ. Простѣйшій типъ послѣднихъ представлялъ собою невы
сокую башню съ продолговатымъ илп квадратнымъ основаніемъ 
(черт. 40, таб. I ; колокольня церкви Петра и. Павла). По мѣрѣ же 
увеличенія числа колоко.човъ количество пролетовъ въ колокольняхъ 
увеличивалось или по горизонтальному направ.тенію въ видѣ про
долговатой башни или по вертикальному, причемъ дѣ.тались восьми
гранный колокольни съ двумя ярусами пролетовъ ' ) (черт. 1 и 2 , 
таб. Ѵ П ; колокольня Нередицкой церкви, построенная хотя и въ 
прош.іомъ ст., но но образцу древнему). Существующія колокольни 
Новгорода относятся преимущественно къ Х Ѵ П в. и имѣютъ видъ 
невысокой, восьмигранной башни, ностав-тенной на прямоугольномъ 
основаніи и увѣнчанной шатровымъ нокрытіемъ (черт. 42, табл. I ) . 
Въ виду различной величины колоколовъ, тѣ плоскости восьмигран
ника, которыя служатъ продоллсеніемъ плоскостей квадратнаго осно-
ванія колокольни, дѣлались шире другихъ сторонъ восьмиуголь
ника, вслѣдствіе чего ксюкольни имѣ.іп 4 бо.іьшихъ про.тета (а, а. . . ) 
и 4 меньшихъ (Ь, Ъ...) (черт. 41, таб. I ) . Прототипомъ (Ѳеодоров-
ской, чер. 42, и др.) подобныхъ ко.іоколенъ вѣроятно послужила 
Ефиміевская башня 1436 г., въ которой также находятся полу-
круглыя впадинки и въ верхней части ма.тенькіе пролеты (покры
тие ея очевидно было шатровое). 

Въ послѣдующихъ колокольняхъ Новгорода дѣлаются слуховыя 
окна, квадратпыя и полукругльгя впадинки, наличники и т. п. Слдвомъ, 
характеръ ихъ принимаетъ видъ колоколенъ Московской архгшіек-
тг/ізм (колокольня Ннкольскаго собора (чер. 46,таб. I V ) . Въ ко.токоль-
няхъ Псковскихъ церквей замѣтна та разница, что верхъ пхъ, т. е. 
самый звонъ, обдѣлывался арочками съ прпподнятымъ центромъ и 
закругленными устоями (Старо-Вознесенская церковь). Псковскія 
колокольни дѣлались видимо невысокія п ставились иногда надъ 
крыльцами нередъ панертью (черт. 47, таб. I V ; бывшая церковь 
Преобралсенія Надолбина монастыря). Этотъ мотивъ довольно г/дачно 
былъ развить въ Московской архитектурѣ. Кромѣ вышеописаиныхъ 
колоколенъ были еще надворотныя (прп церквп Михаила Архангела 
въПсковѣ) и надцерковныя, о которыхъ будетъ сказано ниже. За-
тѣмъ извѣстно но рукописнымъ указаніямъ, что, напримѣръ, въ 
Юрьевскомъ монастырѣ въ 1619 г. была каменная четыреосъ-уголь-
ная колокольня о пяти шатрахъ. 

Этотъ мотивъ мы встрѣчаемъ въ деревянныхъ колокольняхъ, 
(напримѣръ, на Ракульскомъ погостѣ Архангельской губ.) надъ 
церквами и даже надъ прпдѣлами (несохранившійся прп Соль-Вы-
чегодскомъ соборѣ). 

Переходпмъ теперь къ оппсанію наружныхъ формъ и украшеній 
храмовъ. Алтари, какъ только появились въ Новгородской зем.іѣ по 
Византійскому плану, сейчасъ лее подверглись практическимъ видо-
измѣненіямъ. Я уже говори.тъ, что боковыя абсиды скоро сдѣлались 
значительно ниже, (черт. 3, таб. П) затѣмъ превратились въ пря
моугольные (черт. 3') п наконецъ совсѣмъ отпадаютъ. А.г}парь во 
многихъ церккахъ сталъ дѣлаться съ однимъ абсидомъ. Относительно 
нарулшыхъ украшеній замѣтно, что Новгородцы, какъ только полу
чили себѣ въ наслѣдіе пзвѣстныя формы греческихъ храмовъ, такъ 
сейчасъ лее, соображаясь съ своими силами, сдѣлали рѣшительную 
разборку всего матеріала и при первыхъ лпчныхъ опытахъ камен
наго дѣла, разумѣется, отрѣшилпсь отъ большинства трудныхъ ар
хитектурныхъ украшеній. 

Звонъ малыхъ колоколовъ пропсходплъ иногда отъ раскачнванія не 
языка, а всего колокола, какъ это было и на Западѣ. 



Въ Софійскомъ соборѣ, который строили вѣроятно не Новгород-
скіе мастера, еще видны остатки украніенія алтаря въ видѣ вер
тпкальныхъ жгутовъ (полуваликовъ, идущихъ отъ земли до крыши), 
но уже въ слѣдуіощихъ церквахъ до X I V ст. мы видимъ алтарные 
абсиды безъ украшеній. Далѣе, когда каменное производство г/же 
получило нѣкоторое развитге, алтари снова украшаются по за-
вѣщаннымъ мотивамъ. Украшенія ихъ состоятъ также изъ то-
ненькихъ вертика-льпыхъ валиковъ, расходящихся вверху по.ту-
циркульными арочкамп (чер. 4, таб. П ) . Болѣе счожный мотивъ 
подобныхъ украшеній мы видимъ въ одно-абсидныхъ церквахъ, 
чер. 5 (Спаса Преображенія, Ѳеодора Стратилата на торговой сто-
ронѣ въ Новгородѣ). Это тѣ же вертикальные жгутики, но только 
на верху у крышп они расходятся на двѣ арочки, между которыми 
идутъ нолукруглыя нишки съ двумя углубленіями. Ниже этого ряда 
мелкихъ арочекъ идутъ другія болѣе крупный,—въ серединѣ ко
торыхъ находятся также глухія нолукруглыя впадинки. Говоря 
объ этихъ украшеніяхъ, мнѣ припомнился мотивъ Снріпскаго орна
мента Ѵ П — Х Ш ст. (Собраніе орнаментовъ В . В . Стасова ) , чер. 48 , 
таб. 17. Онъ въ основѣ своей вполнѣ тождественъ съ вышеприве
денными украшеніямп алтарей Новгородскихъ церквей и въ осо
бенности еъ алтарнымъ украшеніемъ Благовѣщенской церквп Х Ѵ П ст. 
въ городѣ Каргополѣ, Олонецкой губ., а также съ украшеніемъ 
главы въ ц. Нико.гы на Берсеновкѣ въ Москвѣ (чер. 49—49', таб. 
I V ) . Подобный же характеръ украшенія алтарныхъ выступовъ мы 
видимъ и въ Италіи, напр. въ абсидѣ церквп св. Фоска въ Тор-
челло (чер. 60, таб. I V ) . Какимъ образомъ явилась сходственность 
вышеприведенныхъ мотивовъ архитектурныхъ украшеній въ столь 
отдаленныхъ краяхъ, сказать что-либо опредѣленно, положительно 
трудно. Было лп это случайное сходство пли же дѣло в.ііянія Сп-
ріи—вопросъ будущаго. Кромѣ этихъ украшеній съ X I V в. вошли 
въ употребленіе особые карнизики (чер. 6, таб. П ; Успенія — П а -
роменскоп въ Псковѣ); онп состоятъ пзъ горизонта.іьныхъ тягъ, 
двухъ рядовъ кирпичей съ выпускными ребрами и кирпичей подъ 
угломъ 45", образуя трехугольный впадинки. Въ X V — X V I сто.т. 
украшеніе алтарей состоитъ иногда изъ двухъ ярусовъ полукііуг-
лыхъ впадинокъ съ заостреніемъ, а въ карнизахъ дѣла.іся рядъ 
пятиугольныхъ впадинокъ (чер. 20, таб. П і ; Покровская ц. Алек-
сандро-Свирскаго монастыря). 

Украшеніе церковныхъ барабановъ было также не сложное. 
Трудно сказать, какія были первонача-чьныя украшенія барабана 
Софійскаго собора и одновременныхъ съ нимъ церквей, но только 
понынѣ существуіощія украшенія (чер. 7, таб. П ) , мнѣ кажется, 
не одновременны съ построеніемъ храмовъ X I — Х П сті, такъ какъ 
въ Византійской архитектурѣ, которая трактовалась при первыхъ 
Новгородскихъ церквахъ, такого мотива не встрѣчается. Устройство 
карнизовъ первоначально, вѣроятно, состояло изъ трехъ, двухъ 
прямолинейныхъ тягъ и изъ двухъ или трехъ рядовъ кирпичей съ 
выпускными ребрами въ перемежающемся порядкѣ. Эти каршізикп 
моглп показаться малозаканчивающими строеніе и тогда, надо ду
мать, былъ взятъ новый мотивъ изъ нѣмецко-романской архитек
туры, состоящій пзъ ряда полукружій (черт. 7). подъ которыми 
стали прокладывать рядъ кирпичей съ выпускными ребрами. Такой 
мотивъ видимо продержался до X I V в., а затѣмъ онъ, хотя и 
остается, но уже дѣлается мельче (чер. 8, таб. П , ц. Спаса Пре-
ображенія на торговой сторонѣ въ Новгородѣ). Подъ полукружіями 
идетъ поясокъ съ треугольными углубленіями или состоящій изъ 
ряда кирпичей, положениыхъ съ выдающимися ребрами. Ниже идутъ 
опять полукруглый впадинки или ряды кирпичей съ выпускными 
ребрами. Въ X V I ст. въ украшеніе карнизовъ вошли фроншон-
чатыя пятиугольныя впадинки, которыя составлялись въ видѣ цѣлаго 
ряда (чер. 10, таб. П ; ц. Бориса и Глѣба въ Новгородѣ). Позд-
нѣе эти пятиугольныя впадинки соединились попарно въ такой ри
сунокъ, какъ показано на чер. 10 (Ѳеодора Стратилата на Софійской 
сторонѣ въ Новгородѣ). Кромѣ комбинаціи всѣхъ предъидущнхъ 
мотивовъ, въ украшеніе карнизовъ ХТІІ ст. вводятъ изразцы. 
Судя по сравненію всѣхъ древнихъ формъ покрытія нашихъ цер
ковныхъ куполовъ, можно не безъ основанія провести такіе взгляды: 
очертаніе первоначальныхъ покрытій русскихъ куполовъ было, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, полуциркульное съ отливомъ, какъ и во мно
гихъ греческихъ церквахъ, но затѣмъ, вслѣдствіе климатическихъ 
условій, куполъ въ вершинѣ своей получаетъ нѣкоторое заостре-
нге(а), чер. 1 ] , таб. П . Да.іѣе, чтобы повозможпости защитить 
верхнюю часть барабана отъ сырости, неизбѣлшо получающейся нри 
нашихъ частыхъ непогодахъ, бока купола раздвигаютъ, дѣлаютъ 
<^тучину> а, чер. 12; но такъ какъ новая форма при той же высогѣ 
была бы очень сплюснута, то весь куполъ нѣсколько вытягиваютъ 
вверхъ и тогда получилась такая форма, какъ показано на чер. 

13. Подобныя переходный формы мы дѣйствительно встрѣчаемъ 
еще въ Х П ст. въ Сѣверо-Русскомъ (Новгородскомъ) орнаментѣ (чер. 
51, таб. I V ; изъ собранія орнаментовъ В . В . С т а с о в а ) . Въ послѣ-
дующихъ столѣтіяхъ форма эта принимаетъ болѣѳ закругленный 
видъ и, наконецъ, въ XVII ст. (особенно въ Московской архи-
тектурѣ) съ большою выпучиною и съ высокимъ воронкообразнымъ 
подходомъ Къ кресту (чер. 52, таб. I V ) . Форма эта развивалась 
вѣроятно еще и подъ тѣмъ взглядомъ, что плоскій куполъ соб
ственно не игралъ съ фасада выдающейся роли и какъ бы не отвѣ-
чалъ тому представленію народа, что Богъ есть глава церкви. Одно
временно съ подобными формами у насъ развивались еще шатровыя 
покрытгя. Эта форма (чер. 14, таб. I I , а на куполѣ церкви св. 
Георгія въ Ладогѣ), явившаяся въ деревянныхъ постройкахъ, какъ 
нельзя болѣе отвѣчала климатпческимъ условіямъ и тѣмъ стремле-
ніямъ къ высокимъ формамъ зданій, которыя такъ свойственны на-
родамъ, живущимъ въ огромныхъ равнинахъ. Какъ видоизмѣненіе 
восьмигранныхъ нирамидальныхъ покрытій въ деревянныхъ церк
вахъ мы встрѣчаемъ коническое покрытіе, основаніе котораго за-
кругля.чось ') (чер. 16, табл. II) . Что касается очертанія главъ у 
Іоанновскаго монастыря въ Псковѣ, у Бориса н Глѣба въ Новго-
родѣ (чер. 15, табл. П ) , а также бывшей главы Ново-Вознесен-
ской ц. въ Псковѣ (чер. 17), то происхожденіе его лежитъ несо-
мнѣнно въ древней деревянной архитектурѣ. Въ церквахъ нашего 
далекаго Сѣвера вслѣдствіе частыхъ непогодъ, положительно требо
валась или шатровая форма, или какая-нибудь другая, но только 
наименѣе способная къ за.лежамъ снѣга и медленному скату дождя. 
Въ силу тѣхъ лее принциповъ, которыми руководились строители 
прп начальномъ впдоизмѣненіи купольныхъ покрытій, главы въ де
ревянныхъ церквахъ скоро приняли шаровидную форму; причемъ 

'снизу отнимался большій илп меньшій сегментъ, а вверху оканчи
вались воронкообразнымъ очертаніемъ (какъ видоизмѣиеніе такихъ 
формъ, въ деревянныхъ церквахъ встрѣчаются главы въ видѣ пла
мени). Такія очертанія, вѣроятно, нравились нашимъ строителямъ 
и они перевели ихъ вь каменную архитектуру, продолжая покры
вать главы деревомъ въ <-креспгодбразную чешую-*. 

Прп пятиглавыхъ церквахъ далее не было ли принято среднюю 
главу, въ виду ея большаго діаметра, дѣлать приземистою съ 
обивкою ея свинцомъ, а другія шаровидный съ деревяннымъ че-
шуйчатымъ покрытіемъ (какъ напр. ц. Бориса и Глѣба въ Новго-
родѣ (чер. 21, таб. I ) . Относительно очертанія главъ церкви Пе
тра и Павла на городу въ Новгородѣ, (черт. 18, таб. П , ц. Сиа-
са-Нередицы, чер. 19, Св . Сергія во Псковѣ, чер. 52, таб. I V и 
др.) надо думать, что онѣ явились, какъ извѣстные фазисы разви-
тія луковицеобразныхъ формъ. Предноложеніе, что эти формы зане
сены къ намъ съ магометаискихъ построекъ ^), едва-ли вѣроятно, 
такъ какъ многія постройки съ такимъ очертапіемъ куполовъ, 
напр. Мавзолей, Теджъ около крѣпости Агры, мечеть Шахъ-Аббаса 
въ Тегеранѣ, Мавзолей Голкондскихъ царей и др., относятся къ 
X V I — Х Ѵ П ст., т. е. къ тому времени, когда наши формы главъ 
получили уже полное развитіе. 

Наконецъ очертанія главъ на черт. 20—22, таб. П , несом-
нѣнно позднѣйшія и относятся къ г/падку русскаго искусства. 

Первые пзъ мотивовъ довольно часто попадаются въ Италіи, а 
послѣдній въ нашихъ сѣверныхъ деревянныхъ церквахъ, отъ кото
рыхъ, можетъ быть, и образовались такіе отливы, какъ на черт. 21 , 
табл. П (а^. 

Окна Новгородско-Псковекихъ церквей не имѣли художественной 
отдѣлки и убранства барабановъ около оконъ колонками и арочкамп 
совсѣмъ не встрѣчается. Окна располагались въ верхнихъ частяхъ 
церкви и дѣлалпсь въ крестовыхъ церквахъ по одному окну съ 
калсдой стороны, а въ троечастныхъ по два и по три окна. Въ ба-
рабанахъ дѣлалось въ началѣ по 8 оконъ, а потомъ въ Х Ш — X V 
вѣкахъ больше по четыре окна и между ними внутри 4 ниши, а 
снаружи иногда 4 впадинки, отвѣчающія окнамъ. Затѣмъ въ Х Ѵ П 
ст^, когда стекла вошли въ общее употребленіе, въ барабанахъ 
сн ова стали дѣлать по восьми оконъ. 

Въ главной абсидѣ алтаря, въ верхнихъ частяхъ ея сначала 
дѣлалось по три окна, а уже въ концѣ Х Ш в. стали дѣлать два 
и наконецъ одно большое въ срединѣ. 

Первоначальная форма оконъ въ нашихъ древнѣйшихъ церквахъ 
имѣла впдъ продолговатаго (около 4-хъ квадратовъ) отверстія пере-
крытаго полуциркульной перемычкой. Они дѣлались прямыя, безъ 

') Архангельской губ. ПІенкурскаго уѣзда. 
') Такая форма, какъ на черт. 19, правда, очень подходптъ къ очерта-

нію магометаискихъ куполовъ по способу Сэ-ва-ду, т. е. два и три. 



откосовъ и только съ наружной стороны обходила впадинка дляі 
рамы (въ Миролсскомъ соборѣ въ Псковѣ эти впадинки растесаны).! 
Суровость климата и отсутствіе стеколъ скоро заставили обратиться] 
къ щелеобразнъгмъ отамъ, (черт. 23, табл. П) , а затѣмъ для луч-: 
шаго дсвѣгценія появились и откосы. Первоначальное украшеніе -
оконъ, вѣроятно, было сходно съ существуіощимъ понынѣ окномъ! 
церкви Спаса Преобралсенія на торговой сторонѣ въ Новгородѣі 
(черт. 29, табл. П ) . Оно состояло въ томъ, что надъ окномъ по-\ 
верхъ перемычки шелъ полукруглый наличничекъ съ горизонталь-j 
нымъ загибомъ. Подъ этимъ лсгутикомъ шелъ рядъ кирпичей съ j 
выпускными ребрами. Такой мотивъ цѣликомъ встрѣчается въ гре-;^ 
ческихъ церквахъ, откуда видимо и былъ перенесенъ въ Новгородъ.: 
Полукруглый маленькія перемычки представляли не мало затрудне- \ 
ній строителямъ, а потому въ нѣкоторыхъ случаяхъ (черт. 53, таб. і 
I V ) перемычки не дѣлалось, а просто при заканчиваніи отверстіяІ 
окна, кирпичи и каменныя плиты выпускались уступами*)• Затѣиъ, ; 
иногда трехъугольныя пространства между уступами заштукатури-j 
вались п тогда получался пролетъ въ видѣ стрѣльчатой арки, (чер. 
24, 25, 28, таб. И ; церковь Ѳеодора Стратилата, Спаса Преобра-; 
женія въ Новгородѣ). Появленіе у насъ такихъ отверстій, разу-' 
мѣется, не слѣдуетъ относить къ вліянііо готическихъ арокъ. \ 

При такой конструкціи оконъ, и самый наличникъ нреобразо-і 
вывался изъ полукруглаго въ фронтончатый, черт. 27 и 28, табл. ^ 
П (церковь Снаса Преобралсенія въ Новгородѣ). Окна съ такими 
впадинками, какъ на черт. 26 съ лѣвой стороны, встрѣчаются въ • 
барабанахъ и въ др. мѣстахъ съ X V ст, (въ церквахъ Старо-Воз-; 
несенской, Богоявленской, Іоакимо-Іоаниовской въ Псковѣ). Окна-; 
съ іпрехцентровыми закругленіями, черт. 26, 30, 30 ' , стали д ѣ - ; 
латься не ранѣе, какъ съ конца X I V в. п конечно большія окна ' 
этого типа въ Мирожскомъ соборѣ, въ церкви Іоанновскаго мона- ' 
стыря и въ другихъ церквахъ X I — Х Ш ст. сдѣланы позднѣе, что \ 
видно по самому стилю церквей и по сравнение этихъ оконъ съ \ 
сохранившимися древними окнами въ тѣхъ-же церквахъ. Окна съ і 
крестообразной впадинкой, черт. 30, выходятъ на лѣстницу Ефи- ^ 
міевской башни X V ст. Въ видѣ исключенія встрѣчаются подково- \ 
образный окна, черт. 31 (Ѳеодора Стратилата на торговой ст. въ I 
Новгородѣ). Просвѣтцы (на черт. 32, таб. П) дѣлались пзъ кирпи- ] 
чей. составленныхъ вертикально и горизонтально. I 

Въ X V I и Х Ѵ П ст., когда на глазахъ Новгородцевъ Москва \ 
стала черпать разные мотивы съ деревянныхъ храмовъ, тогда и въ | 
Новгородско-Псковской области стали примѣняться къ каменнымъ' 
постройкамъ мотивы деревянныхъ оконныхъ украгиенгй (черт. 26, j 
таб. I ; Хутыпскаго монастыря, близъ Новгорода). ; 

Объ украшеніи стѣпъ пилястрами гі подфронтонными закруі- І 
.геніями я уже говори.!іъ раньше, а потому теперь упомяну только \ 
о томъ, что въ Псковскихъ церквахъ эти украшенія, въ вндѣ \ 
трехъ впадинокъ, иногда оканчивались на высотѣ алтаря, черт. 54,1 
таб. I V (церковь Старо-Вознесенская, Св. Сергія и проч.). Въ | 
другихъ случаяхъ средняя впадинка оканчивалась выше боковыхъ^ 
и тогда нодъ нею дѣлалось окно. Церкви видимо иногда ставились ] 
на высокіе цоколя съ отливами (а) изъ черепицы (церковь С в . \ 
Климента во Псковѣ, черт. 54. табл. I V ) . \ 

Теперь перейдемъ къ детальнымъ наружнымъ украшеніямъі 
стѣнъ. Послѣднія въ нѣкоторыхъ Новгородскихъ храмахъ испе-І 
щрены различными вставными и высіьченными въ стѣнахъ кре- \ 
стами, нишами, образками и т. п. Всѣ эти уцрашенія часто раз-і 
биты настолько несимметрично, что появленіе ихъ едва-ли можетъ і 
считаться заранѣе обдуманнымъ украшеніемъ. Одни кресты стаей-\ 
.гись «на поклоненге правовѣрнымъ людемъ> и назывались поклон-] 
ными (черт. 33—36, таб. I I ) . Это были четырехконечные кресты, * 
вмазанные въ особыя круглый или яйцевидный нишки не то.тько 1 
въ церковныхъ стѣнахъ но и въ колокольняхъ. Они преимуще-1 
ственно номѣщались у входа въ храмъ на высотѣ роста человѣка! 
и имѣли иногда символическая, рельефныя изображенія. На черт. ' 
33 представленъ одинъ изъ сложныхъ типовъ такихъ крестовъ, на- і 
ходящійся въ западной стѣнѣ Софійскаго собора; онъ былъ сдѣ- ^ 
ланъ въ X I V ст. Новгородскимъ архіепископомъ Алексіемъ; въ: 
немъ высѣчены изобраліенія Благовѣщепія Божіей Матери, Соше- • 
ствіе I . X . во адъ, Распятіе и Сидѣніе I . X . на н'ебесахъ. Ниж- ; 
няя часть этого креста, какъ и многихъ другихъ ПОКЛОННЫХЪІ 
(черт. 35), нѣсколько выходитъ изъ очертанія нпшекъ. ! 

') Этотъ пріемъ начался можетъ быть еще въ Х П ст., такъ какъ но
добныя оконца въ боковыхъ абсидахъ Мирожскаго собора въ Псковѣ су-
ществуютъ видимо съ основанія самой церкви, но нримѣръ этотъ до X I V 

..сі. исклютательный. „ , „. _ 

Другіе кресты, украшающіе стѣны Новгородскихъ церквей,, 
имѣютъ видъ надмогильныхъ крестовъ и ставились за упокой души. 
Они, въ противопололшость поклоннымъ, выступаютъ изъ плоскости 
стѣнъ, значительно тоньше первыхъ, всегда располагались въ верх
нихъ частяхъ церкви и не ограничивались никакими нишами. На 
черт. 37—39, таб. I I изображены болѣе сложные типы ихъ. Судя 
но формѣ и расположенію тѣхъ и другихь крестовъ, можно думать, 
что ноявленіе ихъ было вызвано въ неріодъ развитія у насъ симво
лики. Поклонные кресты, судя по очертанію нишекъ и сюжетамъ, 
изображаемымъ на нихъ, какъ-бы выражаютъ ту идею, что чело-
вѣкъ, рождаясь подъ духовнымъ началомъ и проходя земную 
жизнь, всегда доллсенъ носить въ себѣ образъ Христа и его пра
ведную лсизнь па землѣ. Другіе кресты за упокой души напоми
нали проходящимъ, что души умершихъ далеко отъ земли и подъ 
сводами храма, какъ дома Божія, покойно ждутъ праваго суда Все-
вышняго. — И какъ самая смерть для людей является неожидан
ною, такъ и расположеніе крестовъ на стѣнахъ церкви всегда не-
опредѣленно, безъ всякой симметріи. 

Кресты на стѣнахъ, хотя были приняты въ греческихъ цер
квахъ и въ особенности въ Грузино-Армянскихъ, но у насъ они 
имѣли видимо нѣсколько особое значеніе. 

Другія украшенія Новгородскихъ церквей состоятъ изъ полу-
круілыхъ и треугольныхъ впадинокъ, квадратиково,круэюковъ. образ-
ковъ и т. п. чер. 42 . а, б, в, г, таб. П (церковь Спаса Преобра-
женія въ Новгородѣ). Эти украшенія иногда дѣлались цѣлыми 
группами съ образкомъ въ срединѣ и съ павѣсикомъ надъ ними, 
чер. 40, 41, таб. П (церковь Петра и Павла и др. въ Новгородѣ). 
Всѣ эти украшенія, какъ и кресты, были распространены въ X I V 
до X V в. п то больше въ Новгородскихъ церквахъ, а въ Псков
скихъ существовалъ обычай вставлять въ стѣны каменныя плиты 
съ надписями. Эти плиты были четыреугольныя или съ закругле-
ніемъ на верху и вмазывались не только въ наружныхъ стѣнахъ 
церкви, но и во внутреннихъ. На нпхъ высѣкались различный над
писи въ намять какихъ-либо событій пли погребенныхъ у стѣнъ церкви. 
Между надписями помѣщался кругъ съ крестомъ, а поверхъ над
писи дѣлались изображенія Бога-Саваоѳа, Спасителя и Св. Д у х а . 
Такія плиты вставлялись иногда въ особыя нишки на высотѣ отъ 
одного до двухъ съ половиною аршинъ. 

Кончая разборъ нарулсныхъ украшеній храмовъ, скажемъ нѣ-
сколько словъ объ одной особенности въ церкви Св. Прокопія въ 
Иовгородѣ. Е я квадратное помѣщеніе имѣетъ не 4 столба, какъ 
это мы видѣли почти во всѣхъ церквахъ, а 3 и устройство сво
довъ получилось довольно смѣлое, черт. 43, 44, таб. П (было ли 
это съ основанія церквп или же сдѣ.іапо послѣ—неизвѣстно). Пра
вая подпрулшая арка а, черт. 44, передаетъ распоръ не на пплонъ, 
какъ въ лѣвой части, а на средину арки (б), перекинутой со столба 
на сѣверную стѣну церкви, за которою надъ западнымъ дѣленіемъ 
церкви (в) идетъ коробовый сводъ Въ донолненіе къ вышесказан
ному о внутреннемъ устройствѣ храмовъ Новгорода и Пскова, упо
мянемъ еще о нѣкоторыхъ подробностяхъ. Такъ лгьстницы на 
хоры въ западной стѣнѣ церкви иногда дѣлались съ двухъ сто
ронъ, сходясь на верху въ срединѣ стѣны ' ) , черт. 55, таб. I V . 
Помѣщенія хоръ въ сѣверо-западномъ н юго-западномъ углахъ храма 
иногда, напр., въ Нередицкой церкви, (черт. 46, 47, таб. П ) на
зывались тере.тми и во время нребыванія здѣсь Московскпхъ кня
зей, говорятъ, бы.іъ особый наружный ходъ въ теремъ княгинь 
и прислуги (bj. Эти хода на хоры видимо были во многихъ рези-
денціяхъ русскихъ князей. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда къ западной части церкви примыкало 
еще одно дѣленіе (черт. 49, таб. I I ) , хоры удлинялись и эта часть 
храма получала нѣсколько базиличный впдъ, черт. 50. Въ занад
ныхъ стѣнахъ церквей иногда дѣлались нишки (а) для помѣщенія 
людей особенно преданныхъ молитвѣ (на хорахъ въ Іоанновскомъ 
монастырѣ въ Псковѣ), черт. 55 ' , таб. I V . Кромѣ того, въ стѣ-
нахъ были помѣщенія для казны, тюрмачекъ, шкафовъ для церков
ныхъ вещей и т. п. Въ нритворахъ въ особыхъ углубленіяхъ былп 
каменныя сидѣнія (б, б), (черт. 35 и 40, таб. I V ) . Послѣднія дѣ-
лались и въ самыхъ церквахъ съ сѣверной и южной сторонъ, черт. 
55 ' (в, в), таб. I V . Съ этихъ-же сторонъ иногда дѣлались особыя 
по.тукруглыя ниши (і, г) (каморы), вѣроятно для иокойниковъ знат-
наго рода. Сѣдалища для пресвитеровъ шли по стѣнѣ главнаго аб
сида, замыкаясь пилястрами (д, д), (черт. 53, табл. I V ) , а въ сере-
динѣ иногда возвышалось или просто отдѣлялось вертикальными ка
менными плитами сѣдалище для епископовъ, черт. 48, таб. I I (въ 

') Церковь Ст. Ладоги изъ раскопокъ Н.. Е . Бранденбурга. 



Нереднцкой церквп). Скамьи или сѣдалпш,а, какъ пзвѣстно, пред-, 
назначались во время богослулсенія для отдыха не только священно-^ 
слулсителей, но и для мирянъ, которые при восклицаніи «прему-і 
дрость прости» снова оставляли сидѣнія. J 

Юлсныя полукрулсія алтаря — діаконникъ, отдѣлялись тонкоіоз 
каменного перегородкою (е) и по полукрулгію иногда дѣлалось ка-* 
менное возвышеніе въ родѣ сѣдалища (oicj, черт. 55, таб. I V (изъ; 
раскопокъ Н . Е . Б р а н д е н б у р г а въ Старой Ладогѣ). j 

Жертвенншъ помѣщался или въ прямоугольныхъ нпшкахъ (з)і 
[тотъ-же чертежъ и черт. 18, таб. Ш ) , или для него складывались і 
особыя каменныя стѣночки (и). \ 

Престолъ состоялъ изъ 4 плитъ, поставленныхъ вертикально, на і 
которыхъ лежала каменная (горизонтальная) плита; иногда лее пре-і 
столъ дѣлался пзъ каменныхъ глухихъ стѣночекъ. ; 

Полы дѣлались изъ плитняка, дубовыхъ квадратныхъ плитъ и \ 
впослѣдствіи изъ кирпича. 

Стѣны Новгородско-Псковекихъ церквей дѣлались изъ плитняка \ 
съ прокладкою кирпичей; приблизительно чрезъ 3 илп 4 ряда] 
плитъ шелъ рядъ кирпичей, но въ полномъ безнорядкѣ; такъ, въ\ 
ряду кирпичей встрѣчаются плиты, а въ ряду п.лптъ кирпичи. Бу-^ 
лыжная кладка встрѣчается только въ основаніи церквей и, молеетъ ] 
быть, употреблялась въ срединѣ стѣнъ. Кирпичи встрѣчаются ква-1 
дратные отъ 6 до 8 вершковъ, а толщиною отъ 1 до ІѴ4 вершк.; 
Плитнякъ весьма различныхъ величинъ. Стѣны, судя по позднѣй- ; 
шимъ указаніямь, строились «вг коробку», т. е. вылолсенныя части j 
закрывались досками или лубкомъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не вы- і 
сохнутъ. Это дѣла.лось во избѣлеаніе разрушптельнаго дѣйствія на \ 
сырыя стѣны различныхъ атмосферныхъ перемѣнъ. 1 

Своды и арки дѣлались пзъ болѣе правнльныхъ п тонкихъ \ 
плитъ. ' 

Кромѣ того увѣряютъ, что нѣкоторые своды, какъ напримѣръ 1 
въ церкви Ѳеодора Стратплата въ Новгородѣ, слоікены изъ юрш- ^ 
ковъ, одинъ изъ которыхъ хранится въ церкви и нредставленъ на I 
черт, 56, табл. I V . Въ нарусѣ Мирожскаго собора мною былъ обна-і 
руженъ большой пустой горшокъ, черт. 57, что и можетъ отчасти 
подтверждать то мпѣніе, что горшки при кладкѣ сводовъ были у -
насъ въ употребленіи съ давнихъ поръ. Своды скрѣплялпсь дере- \ 
вяннымп дубовыми связями и вошли въ нашу строительную прак- \ 
тику, вѣроятно, въ концѣ Х П ст. — Съ X V I в. появились желѣз- • 
ныя связи. Сгѣны внутри U снаруліп обмазывались известью, о ! 
чемъ упоминается въ Новгородской лѣтописи еще подъ 1151 годомъ. і 

Ерыши покрывались въ большинствѣ случаевъ двойнымъ тесомъ \ 
съ обрѣзами на концахъ. Первоначальный же покрытія производи- ! 
лись, вѣроятно, черепицею. Въ Х П ст , какъ видно изъ лѣтописей, ; 
крыши иногда обивались свинцомъ. Желѣзо вошло въ употребленіе \ 
сравнительно поздно. \ 

Кресты по большей части были деревянные, обитые жестью j 
или свинцомъ и имѣли кромѣ прямыхъ окончаній и такія, какъ і 
показано на черт. 58 (а, Ъ), таб. I V ' ) . Одинъ изъ любопытнѣй-
шихъ крестовъ находится на церкви Спаса-Нередицы въ Новгородѣ, 
черт. 59. Такой-лсе крестъ находится на часовнѣ близъ г. Пере- \ 
яславля-Залѣсскаго, Владимірской губ. • 

Внутренность нѣкоторыхъ храмовъ почти сплошь украшалась ; 
фресковою живописью. Искусство это было прямо передано Новго- \ 
родцамъ Царьградскими мастерами, о чемъ ясно упоминается въ . іѣ- і 
тописи Софійскаго собора «приведоша иконныхъ писцовъ изъ Царь- \ 
Града». \ 

Дальнѣйшее искусство въ этомъ-же направ.леніи шло конечно съ і 
помощью тѣхъ-лсе мастеровъ и только впослѣдствіи производилось і 
своими силами. • 

5Кпвопись Новгородско-Псковекихъ церквей заслуживаетъ осо- ' 
быхъ спеціальныхъ изслѣдованій, а потому я ограничусь вышепзло- \ 
жсннымъ разборомъ одной архитектуры. Скажу только, что еще во \ 
многихъ храмахъ Новгорода и Пскова уцѣлѣла подъ штукатуркою ^ 
живопись Х П — Х Ш — X I V — X V ст. (Мирожскій соборъ въ Псковѣ, і 
ц. Николы въ Липнѣ, Ѳеодора Стратилата въ Новгородѣ и др.). і 
Тщательный изслѣдованія лсивописи этихъ эпохъ несомнѣнно ваншы • 
не только для болѣе яснаго представлепія степени развитія этого 
искусства въ Новгородской области, но и для изученія одеждъ, а ' 
равно и *палатпаго письма», которое могло бы значительно освѣ-
тить исторію развптія пе только Новгородско-Псковской архитек- J 
туры, но и всей Россіи. \ 

Разсмотрѣиныя нами церквп, конечно, имѣютъ въ отдѣльности 
свою исторію возникновѳнія п нѣкоторый своеобразный отпечатокъ. 
Кому калсдая изъ нпхъ принадлелсала и по какому случаю была по
строена, разгадывать трудно. Извѣстпо только то, что первыми ос
нователями церквей были князья и епископы, которые ставили ихъ 
въ честь своихъ соименныхъ святыхъ. Кромѣ того церквп были со-
борныя, монастырскія, обыденный, улицкія, иадвратныя п т. п. 
Каждая изъ нихъ пмѣла свою характерность, такъ напр. при опи-
санін одной изъ надворотныхъ церквей лѣтопись уломинаетъ о вы
сокихъ крыльцахъ, видимо, какъ о иѣкоторой особенности церкви'). 
Въ Софіпскомъ временникѣ говорится о весьма интересной церкви 
Св. Гриіорія (XT в.) въ Хутынскомъ монастырѣ близъ Новгорода. 
Эта церковь была «каменна, но не вельми высока и кругла яко 
столбъ. . . на ней лее колоколы вверсѣ бывали и прежннхъ .іѣтъ». 
Это важное указаніе говоритъ за то, что верхи церквей иногда на
значались для колоколовъ, и что слѣдовательно такія подколоколь-і 
ныя церкви (напр. Рождества Христова въ Яроставлѣ) яв.іеніе не 
случайное. Круглый церкви, объ одной изъ которыхъ говорится въ 
временникѣ, до настоящаго времени не сохранились и судить о де-
тальномъ построеніи ихъ — трудно ^). Въ общихъ чертахъ онѣ 
были вѣроятно такія, какъ показано на черт. 29, таб. I (изъ древ
няго вида г. Пскова). Болѣе ясное изобралееніе церкви такого 
тппа видимъ напр. на Евангеліи 1571 г., черт. 60, таб. I V (въ 
Благовѣщенскомъ соборѣ въ Москвѣ). 

Что касается пропсхоледенія формы такихъ столпообразныхъ цер
квей, то едва-ли будетъ ошибочно сказать, что прототипомъ ихъ 
были также греческія церкви. 

Кромѣ, правда, немногихъ круглыхъ церквей (чер. 30, таб. I) 
въ Впзантійскомъ зодчествѣ мы видимъ типы столпообразныхъ цер
квей въ греческихъ рукопнсяхъ, напр. въ четьп-минеи императора 
Василія Македонянина X в. , чер. 61, таб. I V . 

Не вдаваясь на этотъ разъ въ разборъ Новгородско-Псковской 
военной и гражданской архитектуры, которая заслулсиваетъ особаго 
разбора, нрипомнимъ только въ краткихъ словахъ ходъ и значеніе 
церковной архитектуры. 

Съ пеявленіемъ первой церкви св. Софін по впзантійскому плану, 
въ строительномъ дѣлѣ видимо сразу начинается какое-то броженіе; 
появляется новый (крестовый) типъ малыхъ церквей, прпмѣняется 
значеніе хоръ, пристраиваются высокія башни, трехабсидный ал
тарь превращается въ одноабсидный и въ украшепіе фасадовъ вхо
дятъ нѣкоторыя черты нѣмецко-романскихъ церквей. Все это за-
тѣмъ сопоставляется съ обычными дотолѣ формами .деревянныхъ по
строекъ и въ силу практическихъ воззрѣній, наконецъ, устанавли
вается извѣстный типъ Новгородскихъ храмовъ. Разсматривая одну 
изъ характерныхъ церквей этого типа (Спаса-Преобралеенія, чер. 18, 
таб. I ) , мы видимъ, что большаго искусства здѣсь не сказалось, 
но слѣдя за разными видоизмѣненіями формъ памятниковъ предъ-
идущихъ и послѣдующцхъ эпохъ, нельзя не признать, что зодче
ство Новгородско-ІІсковскаго края всегда искало своей самостоя
тельности въ жизни, но выступать на ряду уже съ зрѣлымн эле
ментами Византійскаго и Заиаднаго искусствъ, оно не рѣшалось. 
Въ X I V — X V в., когда наружный формы церквей приня.ш какой-то 
шаблонный характеръ, то кромѣ внутреннихъ видоизмѣненій, Нов
городское зодчество почти не развпвалоеь и только вдали отъ цен
тровъ тогдашней ^сизнп энергично продолжалось плотничное мастер
ство. Что касается внутренняго искусства, т. е производства раз
ныхъ церковныхъ вещей (рѣзьбы по дереву, чеканки и т. п.), то 
это дѣло видимо шло довольно смѣло, и если заносились какія-
либо новыя формы, то всѣ онѣ получали какой-то своеобразный 
русскій оттѣнокъ. 

Затѣмъ, когда стала разлагаться общинная жизнь Новгорода и 
большіе люди отдѣлились отъ уличанъ; когда самая нравственность 
была потрясена буйной молоделсью, интригами и управленіемъ леен-
щинъ, то всѣ основы обпіественной жизни настолько разшатались, 
что погромъ Московскій положилъ конецъ не только самостоятель
ной политической жизни, но и измѣнилъ самый ходъ искусства. 
Начинаются огромный выселенія семей въ Москву и подмосковные 
города, а отсюда назначаются въ Новгородъ не только намѣстники, 
но и владыки. Вмѣстѣ съ этимъ и архитектура Новгородцевъ тоже 
стала получать характеръ Московской архитектуры. 

') Болѣе сложиыя формы крестовъ со всевозможными украшѳніями по
являются въ Новгородской области въ Х Ѵ П ст. 

') О надвратныхъ церквахъ въ Новгородскихъ лѣтописяхъ упоминается 
еще съ 1080 г. 

') Колокольня въ Снѣтогорскомъ монастырѣ (съ подвалами и церковью) 
папоминаетъ характеръ столбообразной церкви, но уже слишкомъ высока, 
такъ что преобладающее значеніе здѣсь не церкви, а колокольни. 



Такпмъ образомъ, древняя самостоятельная жизнь могучаго Нов
города окончилась и началась новая сильная жпзнь Московскаго 
Государства. Одни мастера Новгорода и Пскова бѣгутъ цѣлыми 
артелями на окраины нашего сѣвера и продолжаютъ главнымъ обра
зомъ завѣщанное плотничное искусство, а другіи лучшія силы ма-
стеровъ прямо требуются въ Москву на каменныя работы. Всѣ 
лучшія ВѲШ.И H(JBгopoдa, а затѣмъ и Пскова потянулись цѣлыми 
возами на Москву. Последняя съ уничтоженіемъ татарскаго ига вы
зываетъ късебѣ разныхъ художниковъ и обстраивается съ какимъ-то 
лихорадочнымъ воодушевлѳніемъ. Вотъ здѣсь-то и сталкиваются ли-
цомъ къ лицу два сильныхъ направленія искусства, одно чисто 
народное, выразившееся во многихъ чертахъ Новгородско-Псков
ской каменной архитектуры и въ деревянныхъ постройкахъ со все-
возмо/кною рѣзьбою по дереву, а другое въ цѣлой массѣ различ
ных!, вліяиій Византійско-Ломбардской архитектуры, и все, что ро
дилось и воспиталось на нашей почвѣ, дало блестящій рѣшитель-
ный ударъ наноснымъ формамъ и съ могучей силой выступаетъ на 
арену самостоятельной жизни. Не мудрено, что въ Х Ѵ Т ст. столько 
скопилось у насъ новыхъ конструктивныхъ н худолсественныхъ 
і[)ормъ ') среди продоллсавшагося тогда Владиміро-Суздальскаго зод
чества, что подъ первыми же руками талантливаго художника яв
ляется та комбинація црхитектурныхъ формъ, которая весьма полно 
и оригинально вылилась въ церковь Василія Блаженнаго. И какъ 
только этотъ блестящій ночпнъ величественно поднялся среди дру-і 
гихъ искусствъ, то народное творчество, боявшееся сначала пока
заться въ ряду окрулсающихъ насъ тогда иноземныхъ формъ, съ 
этихъ поръ начинаетъ окончательную борьбу за самостоятельность 
н съ полнымъ уснѣхомъ выходитъ паевою давно же.чаннуюдорогу. 
Новгородско-Псковскіе мастера начали нрппомпнать, что въ ихъ 
новыхъ каменныхъ работахъ выходятъ какія-то знакомый, давно 
родные имъ мотивы, и мы видимъ, что въ X V I и X V I I вѣкахъ по' 
всей Руси великой пошло одно такъ сказать, органически сложив-, 
шееся національное русское искусство. 

Академ. Архит В . В . С у с л о в ъ . : 

Церковь Св. Петра Митрополита на Ульянкѣ 

(ея возннкновеніе п дадьнѣйшая судьба — отъ ПОХОДЕОЙ церковной палатки 
до большаго трехпрестольнаго каменнаго храма). 

Въ виду постоянно возростающаго интереса къ памятникамъ 
отечественной старины, къ ихъ реставраціп, пли къ созданію на 
мѣстахъ священнодостопамятныхъ. хотя и новыхъ сооруженій, но 
въ духѣ лучшихъ завѣтовъ прошлаго, при томъ роднаго, русскаго,— 
я позволю себѣ остановить ваше вниманіе на историческомъ зна-
ченіи церкви на Ульянкѣ. Затѣмъ, представляя очеркъ прежняго 
каменнаго храма, существовавшаго 140 лѣтъ и, за это время три 
раза перестроеннаго, я на самыхъ планахъ наглядно могу показать 
развѣ одно: какъ преждевременно гибнутъ весьма капитальный со-
оруліенія отъ легкомысленнаго допущенія со стороны первоначаль
ныхъ строителей какой-нибудь жалкой грошевой экономіи, въ дан
номъ случаѣ, отъ замѣны 3—4 десятковъ бревенъ въ верхнихъ 
вѣнцахъ деревяннаго купола—простыми досками, пеокуппвшимися 
для потомства и многими десятками тысячъ рублей. 

Возникновеніе церкви Св . Петра Митрополита, что на Ульянкѣ, 
и знаменательно и древне: оно современно основанію С.-Петербурга, 
или еще вѣрнѣе, окончательному завоеванію всего здѣшняго при-
морскаго края, памятнпкомъ каковаго событія, важнѣйшаго въ рус
ской исторіи за послѣднія двѣсти лѣтъ, оно п должно было слу
леить по мысли Державпаго Основателя храма. Таковъ смыслъ на
роднаго преданія, доселѣ еще живущаго меледу старожи.іами Улья-
новскаго прихода н простодушно занесеннаго въ документы мѣст-
наго церковнаго архива еще въ прошедшемъ столѣтіи. Достовѣр-
ность сего нреданія подтверждается, впрочемъ, и дальнѣйшимъ 
устройствомъ тамъ первоначальной деревянной церквп. И если въ 
настоящее время просвѣщенные люди справедливо возмущаются нре-
небрелееніемъ къ какому-либо простому дому, гдѣ случайно могъ 

останавливаться величайшій изъ Русскихт. Монарховъ, то еще спра-
ведливѣе обратить вниманіе общества къ долленой оцѣнкѣ такого 
факта, какъ основаніе Петромъ Великимъ православнаго храма въ 
намять окончательнаго нрисоединенія къ Отечеству всего здѣшняго 
приморскаго края. 

Но чтобы лучше разобраться въ историческихъ данныхъ, по-
черпнутыхъ не изъ провѣренныхъ критикою документовъ, а изъ 
вѣчно движущагося источника—людской молвы и изъ уцѣлѣвшихъ, 
но нѣмыхъ остатковъ сѣдой старины, необходимо получше оріенти-
роваться въ данной мѣстности, теперь полузабытой и крайне забро
шенной, не смотря на ея близость къ столицѣ. / 

Въ настоящее время Ульянка и ея приходская церковь распо
ложены на пригоркѣ въ ряду дачъ по лѣвой сторонѣ стараго П е -
тергофскаго шоссе, на 12-й верстѣ отъ главнаго Почтамта, или на 
7-й отъ Нарвскихъ тріумфальныхъ воротъ. Рядомъ съ церковію 
лежитъ дача съ цѣлою усадьбою, включающею въ себѣ и образцовую 
полеарную часть, пзвѣстнаго своими богатствами и щедростію моло-
даго графа А . Д . Шереметева. Благодаря этому сосѣдству и са
мая церковь обыкновенно слыветъу петербуржцевъШереметевскою. 

Теперь перенесемся почти за двѣсти лѣтъ назадъ, ко времени 
завоеванія края, и отмѣтимъ вскользь, что если фактическая и бы
товая исторія прошлаго нашей Столицы нашла себѣ вполнѣ достой-
наго изслѣдователя въ лицѣ П . Н . Петрова, то, къ сожалѣнію, 
нельзя того же сказать объ окрестностяхъ Петербурга, какъ и во
обще о всей Ингерманландіи и въ особенности о времени ея завое-
ванія, когда за гигантскою борьбою и созидательною работою не 
было и времени подумать о точныхъ занисяхъ всѣхъ событій для 
любопытнаго потомства. 

Характеръ интересующей насъ мѣстностп не бы.іъ еще тронутъ 
культурою, возникшей по близости новой Столицы. Но мы не до.тжны 
воображать себѣ здѣсь совершенно дикую или дѣвственную почву; 
нѣтъ, близъ устья Невы, по южному берегу Фпнскаго залива и 
тогда улее были туземныя илеорскія и финскія селенія, доселѣ су-
ществующія въ нриходѣ. какъ-то: Афтово (пренсде Афта^), Емелья-
новка и сосѣднія: Тенте.чева и Волынкина. Замѣчательно, что ко
ренное ижорское населеніе этихъ деревень, удержавшее отчасти 
свое нарѣчіе, удерлеало и правосіавную вѣру, воспринятую, оче
видно, еще прежде шведскаго нашествія, когда всею здѣшнею 
мѣстностью владѣлъ Госнодинъ Великій Новгородъ, т. е. до эпохи 
смутнаго времени. Слѣдовательно, Великій Петръ, стремясь стать 
твердою ногою у морскаго берега, только отвоевывалъ себѣ искон
ное русское достояніе, свою отчину и дѣднну. Приморская дорога 
или тропа тянулась тогда по небольшому крялеу, бывшему нѣкогда 
берегомъ залива, начинающемуся съ Ю-й версты у рѣчки Красной 
(давшей названіе громкой въ былую пору, хотя и не славной нз-
вѣстности Красному Кабачку) и продолжающемуся вдоль всего по
бережья. 

На одномъ нуіктѣ этой прибрежной троны, въ томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь церковь, находился однажды со своимъ штабомъ 
государь Петръ Великій. Войска его еще дрались со шведами (въ 
двухъ верстахъ отсюда, у Красной рѣчки, гдѣ теперь Ульянков-
ское приходское кладбище, былъ шведскій редутъ; доселѣ ясно за-
мѣтны валы редута, близъ которыхъ, при рытьѣ могилъ на свѣ-
жихъ мѣстахъ, нерѣдко находятъ кости и разные военные шведскіе 
доснѣхи; остатки редутовъ замѣтны и въ другихъ мѣстахъ прихода, 
не въ очень далекомъ отъ церкви разстояніи). Вдругъ сюда при
ходитъ нзвѣстіе, что врагъ разбитъ на-голову... Благочестивый го
сударь осѣни.іъ себя крестнымъ знаменіемъ и тотчасъ новелѣлъ 
раскинуть здѣсь походную церковную палатку, чтобы принести Го
споду силъ торжественное моленіе объ окончательномъ пріобрѣтеніи 
давно желаннаго Приморскаго края. Пока служился этотъ б.іаго-
дарственный молебенъ, въ мысляхъ царя-работника должно быть 
развернулась картина мирной цвѣтущей жизни и этого отнынѣ рус
скаго уголка, вблизи задуманной имъ новой Столицы. Такъ можно 
предположить потому, что по окончаніи мо.іебна царь повелѣлъ не 
разбирать церковной палатки, а обложивъ ее дерномъ, оставить 
здѣсь, какъ церковь «обыденную» ») или обѣтную, каковыя всегда 
устраивались нашими благочестивыми предками по случаю вели-
кихъ общественныхъ событій, радостныхъ или печальныхъ. 

Таково нача-ю этой церкви, едва ли не самой первой во всей 
здѣшней мѣстности, по прямому смыслу народнаго преданія, всегда 
правдиваго въ своей основѣ и къ тому же согласнаго съ рѣшитель-
нымъ характеромъ Петра и съ обстоятельствами времени. Наша 

') Образованіе придѣловъ, паперти—галлерей, крылецъ, особое устрой-
, ртііо сводовъ, шатровыя покрытія, устройство звоннцъ, колоколенъ и т. п. 

') Т. е. въ одннъ день устроенную, каковую, по обстоятельствамъ воен-
наго времени, необходимо было замѣнить походного церковного палаткого. 



задача констатировать фактъ народной памяти, п уже дѣло пре-
сяжныхъ историковъ его анализировать. 

При первомъ же заселеніп нынѣшней мѣстностп Ульянковскаго 
прихода переведенцами изъ Вологды въ Вологодскую Ямскую сло
боду и изъ Московской Лиги садовниковъ въ нынѣшнее Лпгово, а ^ 
можетъ быть и ранѣе, для нравославныхъ туземцевъ ижорянъ, Ве-
ликій Петръ не позабылъ о своей полотняной обѣтной церкви. И 
вотъ, «по Царскому Указу», какъ выралсается одинъ изъ древнихъ | 
церковныхъ документовъ, возникаетъ здѣсь постоянный, но снача-та 
еще деревянный храмъ, посвященный въ соотвѣтствіе народному 
преданію, имени Святителя Петра, пололаівшаго нѣкогда первый 
камень величія Москвы, а съ нею—самодерлсавія и единства всего : 
русскаго народа. Мало того, въ видимый знакъ благословенія свя-
таго Митрополита Петра на ново-пріобрѣтенный край царь тогда же 
повелѣлъ всю утварь, святые образа и кнпгп доставить сюда изъ 
Московскаго Успенскаго собора, отъ раки Чудотворца. И это улсе 
не преданіе, а фактъ, существующій доселѣ и занесенный во всѣ 
старипныя описи церкви ' ) • 

Нѣкоторые изъ древнихъ образовъ восходятъ даже къ X V вѣку, 
напр., большой образъ Успенія Пресвятыя Богородицы, Св . Нико
лая Чудотворца, Мученика Уара, и др. По своей святынѣ особенно 
замѣчателенъ образъ Святителя Петра Митрополита, выносной, съ 
частію ризы Божіей Матери и съ мощами многихъ Святыхъ. Х а 
рактерны по письму древніе московскіе образа Рождества Пресвя
тыя Богородицы, двунадесятыхъ праздниковъ и Святыя Троицы, 
или -^возшедшаго на небеса и сѣдяща одесную Отца». 

Изъ древней московской утвари этой церкви мѣдные брачные 
вѣнцы и трп образа двунадесятыхъ праздниковъ, какъ-то: Рож
дества Христова, Богоявленія Господия и Успенія Божіей Матери ^). 

Вѣнценосный основатель этой церкви, какъ видно изъ памятни
ковъ, и потомъ не забывалъ о ней. Такъ имъ пожертвованъ сюда 
поднесенный ему пгумеиомъ Черниговскаго монастыря Лаврентіемъ 
въ память побѣды подъ Азовомъ большой своеобразнаго письма 
образъ Черпнговскія Ильинскія Божія матери, съ символическими 
явленіями ея при древахъ. Образъ этотъ весьма замѣчателенъ изо-
браженіемъ на нижнемъ его полѣ плана Азовскаго сралсенія, крест-
наго хода пзъ Ильинскаго монастыря въ предшествіи патріарха 
Адріана, многихъ аллегорическихъ фигуръ, двухъ государствен-
ныхъ особой формы гербовъ и двухъ «подношеній» или прнвѣт-
ствепныхъ рѣчей покорителю Азовскаго и Балтійскаго морей. Въ 
фактѣ пожертвованія сюда самимъ царемъ такого цѣннаго и для 
него подарка мы опять видимъ сильное подтверждепіе народнаго 
преданія, аналогичнаго съ историческимъ сюжетомъ на образѣ. 

Въ скоромъ, однако, времени эта замѣчательная и искони при
ходская церковь подпала подъ натронатство сосѣдняго владѣльца— 
окольничаго Петра Ивановича Бутурлина съ его наслѣдниками и 
какъ бы чрезъ это до нашихъ дней не пользовалась болѣе Монар-
шимъ къ ней вниманіемъ. Впрочемъ, самостоіІтельное приходское 
значеніе церковь отвоевала себѣ еще въ концѣ прошедшаго сто-
лѣтія. 

Первоначальный деревянный храмъ существовалъ до 1743 года, 
когда на просьбу наслѣдниковъ Бутурлина получено разрѣшеніе: 
«церковь сію за в ё т х о с т і ю разобрать, и пгікп построить тоя цёр-
*ковь, подрубйвъ на нбвомъ фундаментѣ.» Но разрѣшеніемъ этимъ 
воспо.іьзовались для построенія вмѣсто деревянной небольшой ка
менной церкви, весьма красивой и совершенно правильной кресто
образной формы, что можно видѣть пзъ приложеннаго здѣеь чер
тежа JS» 1, возстановленнаго въ западной части на основаніи рвовъ 

') Опись, кромѣ исторпческаго обозрѣпія пропілаго церквп, а равно 
яснаго и подробнѣйшаго оппсанія всѣхъ предметовъ, содержптъ въ себѣ 
самые п.іаны, фасады, рисунки и фпгуры главнѣйшнхъ изъ описываемыхъ 
предметовъ. Нельзя не пожелать, чтобы подобныя описи л, разумѣется, 
еще въ болѣе усовершенствованномъ видѣ, заведены были по возможности 
во всѣхъ церквахъ, по крайней мѣрѣ въ городскихъ, а тѣмъ болѣе стодич-
ныхъ. 

' ) Мѣдные вѣнцы съ образками и цвѣтами чеканной работы очень ин
тересны и заслуживаютъ быть достояніемъ музея древняго русскаго искус
ства при Императорской Академіи Художествъ или церковно-археологпче-
скаго при С.-Петербургской Духовной Лкадеміп. 

Изъ поименованныхъ образовъ особенно характерно Рождество Христово. 
Здѣсь Спаситель нредставленъ спеленатымъ въ ясляхъ, на которыхъ въ 
видѣ спмволовъ прп Евангелистахъ пзображспы волъ, конь и сѣно. Съ дѣ-
вой стороны вверху—поклоненіе во.іхвовъ, одѣтыхъ въ облачепія святителей; 
внизу Св. Іосифъ, спдящій въ раздумьѣ; къ нему подходптъ старецъ, одѣ-
тый въ звѣрппую шкуру, съ вервію въ рукахъ; у головы старца (безъ 
ореола) наппсано имя его АНЕНЪ. Справа вверху молодой настухъ спѣ-
шптъ возвѣстпть радостную вѣсть, пмѣя въ рукѣ рогъ. Внизу <баба» гото
вится пзъ лоханп совершить омовепіе Богомладеяца... 

старыхъ фундаментовъ, открыты.хъ прп разборкѣ церкви. Однако 
красота плана не искупала неудобствъ, чувствуемыхъ зимою отъ 
легкаго досчатаго купола, свободно пропускавшаго внѣшній воз
духъ: по всему впдно, что сосѣдній владѣлецъ созданіемъ ііпніа-
тюрнаго храма хотѣлъ удовлетворить только своимъ лнчнымъ рели-
гіознымъ чувствамъ п притомъ — лишь на дачное время. Мелсду 
тѣмъ мѣстное духовенство, по выралсенію одного документа, <въ 
«своей церкви новсягодио претерпѣвало въ зимнее время со всѣмп 
«прихожанами холодъ.» 

Въ такомъ видѣ церковь стояла слишкомъ 60 лѣтъ до 1808 
года, когда по освоболсденіп отъ патронатства на полсертвованныя 
частнымъ благотворптелемъ Штабсъ-Ротмистромъ Владиміровымъ 
средства совершена была капитальная, но не раціональная пере
стройка, представленная здѣсь на чертежѣ Л 2. Благодаря такому 
пзмѣненію новый прпдѣлъ думали сдѣлать тѳплымъ. отдѣляя оный 
на зиму»стекляннымъ щитомъ отъ подкупольной части храма. Въ 
это же время надъ придѣломъ возвысилась колокольня, на дорогѣ 
устроена каменная часовня, отъ которой въ 1821 году путь на при-
горокъ къ церкви устланъ былъ широкою ѵмрамориою лѣстницею. 
вся окрулсиость церкви обнесена была каменною на цоколѣ оградою, 
съ массивными чугунными рѣшеткамп и вообще приданъ былъ бла-
голѣпный впдъ какъ наружному, такъ особенно виутреннему убран
ству церквп, хотя самый планъ ея изуродовался. Капиталу на всѣ 
эти работы г. Владпміровымъ полсертвовано до 150 т. руб. асе 

Несмотря на такую затрату, скоро обнаружились и прелсиіе и 
новые строительные недостатки. Стеклянный щнтъ не сто.лько удер-
живалъ тепло въ зпмнемъ прпдѣлѣ, сколько пропускалъ таковое въ 
лѣтній храмъ, сохранявшей до нашихъ дней свой нрежній досча-
тый куполъ,— отчего тамъ стала развиваться страшная сырость; -
кромѣ того, нрндѣльный алтарь съ одной только стороны и въ са
мой средпнѣ церкви производплъ непріятный не симметричный видъ. 
Желаніе устранить сырость и эту несимметричность вызвало неболь
шую и еще менѣе разумную передѣлку храма въ 1826 году (чер
тежъ № 3), причемъ юлсный нортикъ, съ прибавкою къ нему малень-
каго помѣщенія для алтаря, составилъ собою—взамънъ прежняго— 
новый боковой п уже совсѣмъ холодный придѣлъ, со стѣнками въ 
1 і кирпича. Несимметричность плана выступила теперь еще рель-
ефнѣе въ видѣ большаго праваго крыла, по только съ юго-восточ
ной стороны, не замѣтной для глаза ни съ шоссейной дороги, ни 
извнутри церкви, сохранившей разумѣется свои южныя капиталь
ный стѣны. Въ этомъ видѣ однако храмъ просуществовалъ только 
8 лѣтъ, до 1834 года, когда нестерпимый холодъ п полное отсут-
ствіе средствъ на раціональную перестройку заставили перенести 
малый алтарь опять на прежнее мѣсто и оставить на цѣлое полсто-
лѣтіе всякія попытки къ общему исправленію храма (чертежъ № 4). 

Къ началу 80-хъ годовъ стало чувствоваться крайнее убожество 
и ветхость то.чько искалѣченнаго передѣлками Ульянковскаго храма. 
На такое его по.тоженіе сочувственно взглянулъ одпнъ благотвори
тель обѣщавшій дать пособіе на обновленіе древняго храма и при
гласивши! къ этому дѣлу сына мѣстнаго маститаго Настоятеля 
молодаго и энергичнаго Петропавловскаго Придворнаго Собора 
Священника I . С . Нечаева. По его предложенію Епархіальный 
Архитекторъ Г . И . Карповъ, составилъ проэктъ капитальнаго 
ремонта церквп стоимостію около восьми тысячи рублей. Нечего 
и говорить, что исполненіемъ этого проэкта — безъ пзмѣ-
ненія даже стараго плана — гораздо лучше, чѣмъ въ 1808 
году, могли быть устранены всѣ главнѣйшіе недостатки, хотя 
и въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ. Между тѣмъ къ собранной 
подпискою суммѣ въ 3 2- тысячи поступило давно ожидаемое отъ со-
сѣдняго графа А . Д . Шереметева солидное пожертвованіе въ 15 т. 
руб. Тогда въ концѣ 85-го года Г . И . Карпова просили перерабо
тать проэктъ на болѣе широкихъ началахъ, и въ смыслѣ не ре
монта, а капитальной перестройки церкви, съ обращеніемъ оной въ 
трехпрестольную. Но Г . И . передалъ улсе эту задачу мнѣ и ре-
зультатомъ моихъ занятій къ 1-му Апрѣля 1886 года явился пер
воначальный проэктъ перестройки, крайне стѣснявшій меня необ-
ходимостію строго сообразоваться съ западною частію храма кото
рую предпололсено было оставить въ цѣлости, какъ болѣе новое со-
орулсеніе. Стоимость работъ исчислена была по смѣтѣ около 50 т. 
руб. Настоятель церкви тогда же представилъ проэктъ вниманію 
графа Шереметева, который остался имъ совершенно доволенъ и 
великодушно изъявилъ готовность въ будущемъ, т. е. 87 г. приба
вить изъ своихъ средствъ всю имѣющую недоставать по сбору 
сумму, но съ тѣмъ, чтобы работы открыты были немедленно въ 
86 году. 

Къ этому времени уже образованъ былъ изъ мѣстныхъ прихо-
лсант; подъ предсѣдательствомъ Настояте.чя строительный комптетъ, 



гдѣ дѣлопроизводптелемъ и душеіо всего дѣла состоитъ доиынѣ 
о. I . С . Нечаевъ. 

Работы открылись устройствомъ временной церкви въ свобод-
номъ отъ помѣщеиія больиіомъ церковномъ домѣ, куплениомъ въ 
1836 году отъ преемниковъ Бутурлина, вмѣстѣ со всею данною 
землею мѣрою до 60 десятинъ. 19-го Іюня совершено было торже
ственное освяшеніе временной церкви извѣстнымъ Настоятелеиъ . 
Сергіевой Пустыни о. Архнмандрнтомъ Игнатіемъ. 

Приспособлепіе деревяннаго дома построеннаго болѣе 100 лѣтъ 
тому назадъ пзъ богатѣйшаго рудоваго лѣсу графоиъ Головпнымъ'), 
заключалось кромѣ общаго ремонта въ соедпненіи аркою двухъ 
среднихъ комнатъ въ одиігь залъ, въ пристройкѣ бревенчатаго теп- і 
лаго алтаря, а также звонницы съ тамбуромъ — для образованія 
притвора, входныхъ крылецъ, въѣздныхъ воротъ и пр. Такимъ об
разомъ Богослулсеніе на вpe^fя постройки обезпечено вполнѣ раціо-
нально и удобно съ помѣщеніемъ въ сосѣднихъ комнатахъ, убран- ' 
ныхъ въ видѣ молеленъ, отдѣльной ризницы, крестильни, покой
ницкой, такъ что и въ большіе праздники есть довольно мѣста для 
всѣхъ молящихся. 

Въ Іюнѣ того же 86 года приступлено было къ сломкѣ старой 
церкви, при чемъ оказалось, что западная часть ни въ какомъ слу-
чаѣ не могла быть оставлена въ цѣлости, какъ по мелкотѣ фунда
мента (всего Н ар. глубиною), такъ и по сквознымъ щелямъ въ 
стѣнахъ и негодности строеваго матеріала, гораздо худшаго, не
жели въ старой восточной части храма. Необходимость заставп.и 
коммиссію рѣшиться сломать всю церковь и поручить мнѣ соста
вить дополнительный, а въ существѣ дѣла совершенно новый про-
эктъ на западную часть въ нрпмѣненіи оной къ обработанной уже 
восточной. 

Стоимость новаго проэкта простирается до 120 т. руб., при
чемъ кромѣ храма имѣется въ виду постройка широкаго каменнаго 
моста чрезъ дорожную канаву, каменныхъ же въѣздныхъ воротъ и 
часовни съ помѣщеиіемъ для сторожей и съ навѣсамп д.ія отдохно-
вепія нроходящи.хъ въ Сергіеву ІІустыпь Богомольцевъ, а равно — 
исправленіе церковной дороги, мраморнрй лѣстницы, палисада и 
сараевъ. Внутренность храма предполагается отдѣлать роскошно 
живописью и золотомъ съ цвѣтными изображеиіями святыхъ въ 
верхнемъ свѣтѣ алтаря, матовыми орнаментами стеколъ, рѣзными 
иконостасами и орнаментпроваинымъ поломъ изъ метлахскихъ п.иітъ. 
Наружная часть храма будетъ оставлена частью не оштукатурен
ною, а украшенія, колонны и даже барабаны главъ я полагалъ бы 
сдѣлать изъ бетонной массы съ золочеными луковицами. 

Первый камень въ основаніе новой церкви положенъ былъ 9-го 
Августа на глубинѣ рвовъ фундамента, которые вездѣ проведены 
въ твердомъ глпнпстомъ грунтѣ глубиною и шириною надлежащихъ 
размѣровъ, какъ и показано на особой таблицѣ вмѣетѣ съ другими 
вычисленіями, причемъ вновь вынуто земли 110 куб. саж. 

Новой бутовой плпты н стараго крупнаго булыжника употре
блено на фундаментъ почти 94 кубика. Кладка производилась съ 
подборомъ рядовъ и двойною защебенкою, причемъ ннжній рядъ 
послѣ первой защебенки обильно насыщался известковымъ нрыскомъ 
и потомъ еще щебени-тся дважды, такъ что вся масса фундамент
ной кладки представляетъ собою вполнѣ компактное основаніе. 
Промежутки между фундаментомъ и глинистою почвою вездѣ до
статочно широки и ащательно засыпаны строительнымъ мусоромъ и 
землею. Подъ оба ряда колоннъ западной части и колокольню под
ведены сплошные фундаменты и, гдѣ слѣдовало вездѣ выведены 
оборотный арки, на облицовку подошвы стѣнъ пошло шесть рядовъ 
довольно толстаго цоколя братеницкаго слоя и сверхъ того поло-
лсенъ седьмой рядъ кордона — пзъ ступенной плідры. 

Въ концѣ этихъ работъ 28-го Сентября торлсественно совершена 
была закладка церкви. 

Вскорѣ послѣ закладки наступили прелсдевременные морозы, и 
работы того года закончились, причемъ стоимость ихъ дошла до 
20 т. руб., пзъ коихъ 15 т. и были уплочены. 

Въ 1887 году въ распорялсеніи Коммнссіи находилось 13000 
руб., собранныхъ отъ разныхъ благотворителей - | - надежды на 
обѣщанную помощь отъ графа, окрыленный имъ самимъ 15-го Мая 
при поднесепіи мѣстными представителями образа для его молодец
кой полсариой друлспны, праздновавшей тогда третью свою годов

щину. Съ такими рессурсами открылись вапитальныя работы по 
кирпичной кладкѣ церковныхъ стѣнъ, пилоновъ, арокъ и прочихъ 
частей зданія, доведеннаго къ концу осени но крайней мѣрѣ на 
Ѵб всего своего корпуса. 

Весь бюджетъ Коммпссіи отъ начала постройки представляется 
въ слѣдующихъ цифрахъ: поступило пожертвованій 30261 руб. 29 
к., а работъ съ матеріалами п техническими расходами произведено 
на 44081 руб. 22 кон. Такимъ образомъ безъ дальнѣйшихъ, при
томъ не скудныхъ, пожертвованій не только немыслимо продолженіе 
строительныхъ работъ по украшенію храма, но и окончаніе работъ 
вчернѣ и самое удовлетвореніе кредиторовъ церкви, нетерпѣлпво 
ожидающихъ себѣ расчета. 

Въ заключение я не могу неподѣлиться съ Вами, съ чувствомъ 
благоговѣйнаго удовольствія, однимъ пріятны.мъ сообщеніемъ по 
дѣлу Ульянковской церкви за мннувшій годъ. Во вниманіе къ ея 
историческому значение Государь Императоръ по ходатайству Ком-
МИССІИ Высочайше разрѣшить сопзволилъ: отпустить для нея без
возмездно изъ С.-Петербургскаго Артиллерійскаго склада 1500 пуд. 
желѣза на устройство связей и почти 300 пуд. мѣди на колоколъ. 

Кромѣ того имѣется надежда оттуда же исходатайствовать от-
пускъ до 45 старыхъ чугунныхъ нушекъ для устройства ограды у 
той церкви, которая основана Великимъ Государемъ и Полковод-
цемъ въ память успѣховъ Русскаго побѣдоноснаго оружія. 

Строитель церкви, Архнтекторъ В.т. Х а р л а м о в ъ . 

Примѣчаніѳ. Желающіе доставить какую либо лепту на по-
строеніе церкви Св. Петра Митрополита могутъ обращаться съ по-
жертвованіями въ Редакцію Журнала Зодчій, а также къ Настоя
телю Ульянковской церкви Протоіерею С И . Нечаеву (Петергоф
ское шоссе № 108) и къ Делопроизводителю Коммиссіи Священ
нику Петропавловскаго Придворнаго Собора И. С . Нечаеву (Малая 
Дворянская, № 2/10, кв. 16). — Отчетъ о пожертвованіяхъ свое
временно будетъ онубликованъ въ газетахъ. 

Миланская тюрьма. 

Миланская тюрьма выстроена архитекторомъ F r a n c e s c o L u c c a , 
no его проекту. Стоимость зданія съ мѣстомъ для ностройкп, стою-
щее 172000 .іиръ, обошлась приблизительно въ 2.295000 лпръ, что 
составляетъ на одну камеру или заключепнаго — 2869 лиръ. 

Л. В. 

') Дабы пе породить въ чптателяхъ певѣрпаго представленія о богат-
ствѣ помѣщеиій мѣстпаго причта, здѣсь необходимо заыѣтпыь, что домъ, 
иріобрѣтенный церковію отъ паслѣдппковъ графовъ Бутурлины.хъ п Голо-
виныхъ, какъ бывшій нѣкогда обширною ба з̂скою дачею, пеудобенъ для 
мелки.хъ помѣщенііі причта, жпвущаго въ ужасныхъ развалинахъ, продол-
жающпхъ стоять благодаря лишь все новымъ п новымъ подпоркамъ. . . . 

Графическій способъ разсчета подпорныхъ стѣнъ. 

(Окончаніе.) 
Для устойчивости-же стѣны на случай вращенія около наруж

наго ребра С, надо чтобы равнодѣйствующая SP прошла доста
точно далеко отъ С, тѣмъ болѣе ребро С, молсетъ скстоться," иначе 
говоря наибольшій опракидываюш,ій моментъ долженъ быть иенѣе, 
въ извѣстное чпсло разъ (смотря по принятому коэффиціенту благо
надежности отъ 1,6 до 2) момента противодѣйствующаго. Въ на
стоящемъ случаѣ очевидно наибольшій опрокидывающій моментъ 
соотвѣтствуетъ наибольшему горизонтальному напору земли [Нтах] 
умноженному на разстояніе его отъ подошвы ей = 10 фут. принявъ 
найденные размѣры стѣны на случай скользенія, мы видимъ что 
размѣры на случай вращенія не достаточны такъ какъ равно дѣйствую-
щая «/"Р прошла слишкомъ близко къ нарулсному ребру вращенія С, по 
этому прибавимъ;—возьмемъ А , В, = 8,5 фут. и проведя ас нолучимъ 
размѣры стѣнъ относительно которыхъ и повѣримъ устойчивость.— 
Найдя центръ тяжести S проведя вертикальную SN получимъ точку 
нересѣч. напора Нтах съ вѣсомъ стѣны Q въ точкѣ S,; отклады
вая гориз. напоръ и вѣсъ полагая получимъ равнодѣйствующую В 
проходящ. чрезъ точку достаточно удаленную отъ ребра вращенія 
С, и для коэффиціента устойчивости будемъ имѣть 387,46. 

10 < 966,45.8,2 или ^^^ '^^ '^ '^ = 2 что вполнѣ достаточно. 
3874,6 

Наконецъ провѣримъ подошву стѣньг. Равнодѣйствующая В 
прошла чрезъ точку F лежащую на 7=" отъ С , слѣдоватѳльно 



наибольшее сжатіе будетъ вдвое бодѣе, того, которое существовало-

оы при равномѣрномъ распредѣленш силы т. е. р = — Т Т Г Т ^ ^ — 

151 пуд., что, при бетонномъ основаніи, можно впо.шѣ допустить. 
Теперь перейдемъ ко 2-му случаю т. е, 

Повѣркѣ устойчивости и опрѳдѣпѳнію рамѣровъ стѣны, — при 
профили земли прямой наклонной Ъс, (черт. 3, лист. I I I ) . 

Потрка на скользенге. Поступая по предъндушему получимъ 
т. е. вѣсъ стѣны = 1234 пуд., а слѣдовательно размѣры стѣны 

приформѣтрапеціи. Наслучайскользенія для средней линіи А,в, по.ту-

™ ^ ' ^ ' = ^ ^ = ^0.85 фут. 

Довѣряя на случай вращенгя около наружнаго ребра С, (чер. 3) 
надо отыскать снача.іа наибольшій пзъ опрокпдываюш,ихъ момен-
товъ; такъ какъ въ этомъ случаѣ точки приложенія J , J , . . . гори
зонтальныхъ напоровъ измѣняются, а также ихъ плечи илп разстоянія 
отъ точки С, поэтому возьмемъ нѣсколько напоровъ Н,Н,Н„.. . (черт. 
1-й лпстъ 1) очевидно, что моменты выразятся площадью соотвѣтствую-
щпхъ прямоугольниковъ, у которыхъ основаніе напоры Н,Н,... а высоты 
ихъ разстоянія отъ точки 6, а потому моменты напоровъ Но... ниже Нтах 
будутъ всегда меньшими, слѣдовательно ихъ незачѣмъ п опредѣлять, 
а возьмемъ то.чько тѣ, которые выше — Н, Я „ Н„, Д „ . . . . пзъ 
нихъ наибольшій моментъ = Я , 18,5 = 5 3 4 , • 1 8 , 5 = 9890,1 — 
относительно котораго и повѣримъ устойчивость стѣны. Повѣряя 
по предъидущему размѣры стѣны опредѣленные на случай сколь-
зенія,—оказывается, что они недостаточны; поэтому возьмемъ бо-
лѣе, именно: сдѣлаемъ А,В = 13 фут. Отыскавъ центръ тяжести 
S„ и ск.чадывая Я , съ вѣсомъ стѣны = 1478,1 пуд., получимъ рав-
нодѣйствующую Д , проходящую чрезъ точку Т„ достаточно далеко 

п X X ^ 16998.15 
отъ и, и коэффиц. благонадежности = „ О П Л Т — око.чо 1,8. что 

9 о 9 у , 1 
можно допустить. 

Повѣрка прочности подошвы стѣны. По формулѣ неравномѣр-
1478,1. , ?,25 • 1478а -4 ,3 _ 

Обзоръ строительныхъ журналовъ. 

1. Zeitsohrift fur Bauwesen. 
Hefte V I I — I X und Х - Х П 1887. 

наго сжатія будемъ имѣть Max. p = 
18,5 (18,5)^ 

12 
= 191,5 пуд., что прп бетонномъ основаніи можетъ быть допущено. 
Поступая точно такимъ же образомъ, опредѣ.чятся размѣры стѣны 
и для 3-го случая, т. е. при профилп земли какой нибудь кривой 
или ломаной линіи. 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ при расчетѣ напора мы не брали во 
вниманіе силу тренія частицъ земли о вертикальную плоскость стѣ-
ны АВ (чер. 1), такъ какъ она дѣйствуетъ въ пользу устойчиво
сти, но ее также легко опредѣлить графически: стоитъ только 
провести къ горизонтальному напору Н max Н' max и т. д. ли-
нію -TF подъ угломъ тренія Ф' каменной кладки по глинистому сы
рому грунту; примемъ tg «9 '=0 ,3 и проводимъ'^^(черт.З, листъIII) 
для 1-го случая и J'^' для 2-го, откладываемъ напоръ JH,,, = Н max 
и •T',S, = H,; проведя вертикальный чрезъ точки Ъ и Тс,, отрѣзки 
которой Я „ / = 116,2 и Я / , ') = 160,3 пуд. и будутъ выралсать 
силы тренія по плоскости bd; для того, чтобы эти силы вошли при 
расчетѣ устойчивости стѣны, слѣдуетъ взять расчеты Jf и J',f,, 
отложить отъ точекъ So и Sp пересѣченія ихъ съ вѣсомъ стѣны,— 
такимъ образомъ получимъ напоры SoJ" ц So'F,^ которые складывая 
съ соотвѣтствующими вѣсами стѣны получимъ равнодѣйствующія 
пересѣкающія подошву стѣны cd въ точкахъ То ц Т,о болѣе уда-
ленныхъ отъ реберъ вращенія С и С , что конечно придаетъ боль
шую устойчивость стѣны. 

Примѣчаніе. Во всѣхъ этнхъ разсчетахъ длина разсматриваемой части 
стѣпы и земли принята = 1 фут. 

Леонидъ Васильевъ . 

') Гдѣ / = коэффиціепту тренія = tg — 0,3-

Первая статья посвящена двумъ колоссальнымъ постройкамъ 
итальянскаго ренессанса: соборамъ во Флоренціп и Св. Петра въ 
Рпмѣ. Въ статьѣ приведенъ историческій очеркъ построекъ и нѣ-
которые конструктивные чертежи. 

Въ той же тетради приведенъ весьма сложный скульптурно-ар
хитектурный надгробный памятникъ Ландграфа Гессенскаго Фи
липпа въКасселѣ. Тамъ л;е описаны нѣкоторыя постройки Управ-
ленія Гарнизонами Германской Имперіп, а именно: казарма для 
пѣхотнаго батальона въ ІІренцлау, экзерцпргаузъ, сарай, арестный 
домъ, прачешная, офицерская конюшня, дваотхожихъмѣста. Кромѣ 
отчужденія, постройка зданій обошлась въ 720.000 марокъ. 

Далѣе описана прачешная въ Ганноверѣ стоимостью 141.252 
марки. 

Въ той же тетради продолженіе статьи о желѣзнодороасныхъ 
постройкахъ въ Букау. Здѣсь рѣчь идетъ о паровозныхъ, передѣ-
лочныхъ мастерскпхъ, магазинахъ, отхожихъ мѣстахъ, и о доба-
вочныхъ путяхъ. Упоминается о нарулсной отдѣлкѣ стѣпъ, о 
крышахъ и потолкахъ, полахъ, воротахъ, окнахъ и прочее. Кромѣ 
того объ отопленіп и провѣтрпваніи, о водопроводахъ п водостокахъ. 

Въ статьѣ, посвященной птальянскимъ горнымъ дорогамь, осо
баго внпманія заслуживаетъ устройство тоннелей, имѣющнхъ въ 
планѣ впдъ французской буквы S, п тѣхъ средствъ, которыя слу
жатъ для вентиляціи тоіпіеля. Изъ другихъ работъ на той лее 
дорогѣ заслуживаешь указанія обезпечепіе зпачптельиаго горнаго 
склона отъ сползанія. Сползаніе громаднаго откоса задержано тѣмъ, 
что у подошвы его выведепъ сводъ въ видѣ тоннеля, т. е. съ вы-
пускнымъ книзу основаніемъ, оппрающійся одной стороной на скалу, 
проходящую невдалекѣ отъ подошвы откоса. Упомянемъ еще 
объ одной особенности, а именно о нримѣненіп трубъ изъ волнн
стаго желѣза для воздухопроводовъ, во время постройки тоннелей. 
Замѣчательно остроумно "устроены патентованные стыки воздухо-
проводныхъ трубъ. Въ той лес тетради приведены чертелеи и опи-
саніе пловучаго крана у Рурортъ. Особая статья посвящена зна-
камъ для обезпеченія судо.ходства. Кромѣ разнаго рода береговыхъ 
и плавающихъ знаковъ, описаны туманный станціп, сирены и 
бакены. 

Небольшая статья заключаетъ оипсаніе устройства рыболовныхъ 
гаваней Сѣвернаго моря въ Бельгіи, Голлапдіп, Англіи и Германіп. 
Въ X — X I I тетрадяхъ особый интересъ представляетъ статья объ 
устройствѣ основаній и подъемныхъ прпспособленій въ новомъ бер-
линскомъ пакгофѣ (складочномъ зданіи). Приведено устройство 
набережныхъ, примыкающихъ къ р.Шпрее, стоимость 1 ног. метра, 
устройство путей (системы Хаармана); для переѣздны.хъ крановъ 
принципы принятые при избраніи системы крановъ, стоимость по-
слѣднихъ п стоимость вертпкальныхъ подъемниковъ, ходящихъ 
между этажами зданія. 

Основные принципы, принятые для выбора системы крановъ, 
нижеслѣдующіе: 1) Положено всѣ подъемный соорулеенія питать 
исключительно водою высокаго давленія. 2) Употреблять чистую 
воду, безъ прпбавленія глицерина. 3) Не устраивать обратнаго 
отвода отработавшей воды, но выпускать послѣднюю въ р. Шпрее 
или въ водостоки. 

Стоимость различныхъ подъемны.хъ машинъ и приспособленій 
простирается круглымъ чисчомъ до 396.300 марокъ. Приведены 
цѣны для каждаго рода подъемниковъ п вычислена часовая работа 
крановъ. 

Въ этой лее тетради продоллсеніе статьи о знакахъ для судо
ходства. Сюда вошло устройство разнаго рода маяковъ, краткое 
описаніе существующихъ лампъ и фонарей для освѣщенія маяковъ. 

Д.чя различія маяковъ послѣдніе отличаются нижеслѣдующими 
системами освѣщенія: 1) постоянный илп неподвижный огонь; 
2) постоянные огни съ ослабленіемъ и усиленіемъ; 3) прерываю-
щійся огонь; 4) молніеносный огонь, то потухающій, то разгораю-
щійся: 5) перемѣнные постоянные огни, то бѣлые, то цвѣтные; 
•6) мерцающіе огни; 7) огни дающіе мерцаніе по группамъ, при
чемъ усиленія свѣта быстро слѣдуютъ одно за другимъ; 8) огонь 
на подобіе искръ, съ быстро слѣдующимъ мерцаніемъ. Наконецъ 
всѣ фонари кромѣ 1, еще приводятся во вращеніе, въ горизон
тальной плоскости. Эти отличія важны для моряковъ, чтобы они 
по свѣту маяка могли отличать у какого берега они находятся. 

Въ той же статьѣ упомянуто и о другихъ приспособленіяхъ, 
служащихъ для различенія маяковъ, а таклсе о пловучнхъ маякахъ. 



Особый интересъ представляетъ помѣщенное въ концѣ статьи, 
краткое описаніе постройки новаго Эддистопскаго маяка. 

Работы были начаты 17-го ііоля 1878, а окончены въ іюнѣ 
1881 года. Освѣщеніе начато съ 18 мая 1882 г. Старый маякъ 
разобранъ и поставленъ, въ видѣ памятника Смитону, на городской 
счетъ въ Плпмутѣ. 

Считаемъ небезъпнтересиымъ привести нижеслѣдующія цѣны, 
касающіяся стоимости 1 куб. метра кладки маяковъ. 1 куб. метръ 
кладки стараго Эддистопскаго маяка обоніелся среднимъ числомъ 
въ 2163,05 марокъ, Бельроискаго маяка — 1406,96 м., Скеррп-
воркскаго маяка — 889,64 м., Вольфронскаго — 766,44 м. и но
ваго Эдднстонскаго маяка всего 655,36 марокъ. 

Небольшая статья посвящена осушенііо болотъ въ нпзменностяхъ 
верхней Италіи. Въ той же тетради продолженіе статьи о пере-
вязкѣ каменныхъ стѣнъ въ древнихъ постройкахъ Рейнскихъ земель. 

Особая статья посвящена опыту предсказыванія водостояній на 
р. Эльбѣ, въ Богеміи и Саксоніп. 

Небольшая замѣтка касается (очпщенія) промывки городскихъ 
каналовъ Амстердама отъ осадковъ, получающихся послѣ нрплива, 
съ помощью выкачпванія изъ нихъ воды. 

2. ITouvelles Annales de la construction. 
Ш 6, 7, 8, 9, 10, 11 n 12 1887. 

Въ 6 описанъ госпиталь Тенонъ въ Парижѣ. Въ немъ осо
баго замѣчанія заслуяспваетъ покрытіе потолковъ и стѣнъ стюкомъ 
пли искусственнымъ мраморомъ свѣтлаго, почти бѣлаго цвѣта. Вхо-
дящіе углы во всѣхъ комнатахъ закруглены: карнизовъ нигдѣ нѣтъ. 
Этп обстоятельства даютъ возмолсность легко содерлсать стѣны въ 
абсолютной чпстотѣ. Въ той лее тетради прпведенъ чертежъ при
бора для комнатнаго камина, представ ля ющій воздушную желѣзную 
камеру съ рукавами для выпуска его въ комнаты, причемъ подводъ 
свѣжаго воздуха въ камеры дѣлается снаружи. 

Заслулсиваетъ внимапія описаніе постройки моста Blalr-Crossing 
чрезъ р. Миссури на лселѣзной дорогѣ мелсду штатами Іова и Не
браска. Пролеты моста длиною въ 100,58 м. (3 пролета), одинъ въ 
33,53 м. и одинъ въ 53,65. 

Основаніе моста устроено иа кессонахъ. Фермы моста двойной 
системы Уиппля. Сборка фермъ была произведена на мѣстѣ по
стройкп места въ удивительно короткое время. Тамъ же описано 
водоснаблсеніе Гренобля. Самыя валсныя работы состояли въ сборѣ 
псточниковъ, соедпненіи ихъ въ общей цистернѣ п въ устройствѣ 
сифоннаго перехода черезъ р. Дракъ. Цѣна за куб. метръ воды 
назначена довольно низкая 0,055 фр. На жителя приходится 
1000 литровъ воды, что слѣдуетъ считать роскошнымъ, принимая 
во вниманіе нижеслѣдующее количество воды въ другпхъ городахъ: 
въ Парплсѣ — 200, въ Гаврѣ — 45, въ Орлеанѣ — 90, въ Ди-
жонѣ — 500, въ Лондонѣ — 100, въ Рнмѣ — 900. 

Въ польской тетради описана желѣзная дорога на гору Пилатъ 
въ ПІвейцаріи (напротивъ Люцерна). Это одна изъ самыхъ кру
тыхъ дорогъ въ Европѣ, такъ какъ уклоны на ней доходятъ до 
0,48; уклоны же на гору Риги не превосходятъ 0,25. Ширина 
пути 0,8 м. Длина дороги около 4,5 киллоиетр. Разность уровней 
1.634 м. 

Дорога слѣдуетъ, по возмолсности, по складкамъ мѣстности и 
кромѣ віадука черезъ Вольфартбахъ, 3 короткихъ и одного длин
наго (въ 350 м.) тоннеля на ней пѣтъ искусственныхъ соорулсеній. 

Система дорогп отличается отъ принятыхъ на другихъ зубча-
тыхъ дорогахъ. Опасались, что при весьма крутомъ принятсмъ 
уклонѣ зубчатый колеса могутъ срываться съ полосы, что и под
твердилось на пронзведенныхъ нспытаиіяхъ. Идея новой системы 
заключается въ томъ, что кромѣ 2 рельсъ обыкновеннаго типа, — 
для колесъ, ноддерлсивающихъ повозку нодвилснаго состава, — но 
средипѣ пути уложены 2 кремальерный полосы, зубцы которыхъ 
обращены пе кверху, какъ на большинствѣ зубчатыхъ дорогъ, а 
въ стороны — къ боковымъ рельсамъ, такъ что оси зубчаты.хъ ко
лесъ повозки, сцѣпляющіяся съ этими полосами, расположены вѳ])-
тикально. Такихъ колесъ 4. Желающпхъ подрббнѣе ознакомиться 
съ устройствомъ повозки подвилснаго состава и съ системою за-
крѣнленія рельсъ и верхнаго строенія дороги, отсылаемъ къ са
мой статьѣ. 

Постройка дороги сдана за 2.050.000 франковъ. Тамъ же 
описано устройство приливныхъ воротъ въ портѣ Ла-Рошель, на-, 
значен ныхъ для производства быстротоковъ ві> гавани. Ворота состоятъ I 
пзъ вертнкальнаго металл, полотнища, перемѣщаемаго но вертикаль-j 
ному направяенію мелсду стойками, задѣланнымп въ каменныя стѣны j 

галлерей и утвержденными по срединѣ про.тета. Для уменьшенія 
тренія служатъ особые катки. 

Подъемъ воротъ совершается во время среднихъ водъ 4 людьми, 
въ нѣсколько минутъ. При высокой водѣ подъемъ требуетъ 6 ра
бочихъ и 20 минутъ времени. 

Особый интересъ представляетъ примѣиеніе динамита къ устрой
ству основанія на плывучемъ грунтѣ. Въ послѣднемъ приходилось 
дѣлать выемки глубиною до 2-хъ метровъ. Выемка глубиною 
всего въ 80 сант. представляла чрезвычайный затрудненія, отъ 
просачиванія ила чрезъ швы деревянной облицовки выемки. Для 
избѣлсанія дорогихъ работъ, рѣшено было устроить основаніе на 
бетоиныхъ столбахъ, а послѣдніе углубить до требуемаго горизонта, 
произведя углубленіе выемки динамитомъ. Идея производства 
углубленія выемки заключалась въ томъ, чтобы, заложивъ въ буро-
выхъ скваясинахъ заряды динамита, образовать воронки требуемой 
глубины, и, пользуясь уплотненіемъ грунта и удаленіемъ изъ 
него воды — давленіемъ динамита, — погрузить, на мѣстѣ 
устройства основанія, бездонный цилиндръ и заполнить внут
ренность его бетономъ, затѣмъ цилиндръ вытащить и нримѣ-
нять его на другихъ мѣстахъ. Произведенные въ маломъ видѣ, 
опыты вполнѣ удались. Работы по этому способу были исполнены 
значительно быстрѣе и гораздо дешевле, чѣмъ въ открытой выемкѣ, 
снаблсенной облицовкой изъ досокъ, не смотря на несравненно 
большее углубленіе въ плывучемъ грунтѣ. Для сравненія стои
мости служатъ нижеслѣдующія цифры: 1 погонный метръ устрой
ства основанія съ помощью вычерпыванія обошелся ьъ 43,60 фран
ковъ, а съ помощью динамита въ 1б,87 франйовъ. 

Въ той же тетради упоминается о пропитываніи поверхностей 
камней фтористоводородными солями, съ цѣлью предохраненія ихъ 
отъ вреднаго дѣйствія морозовъ. 

Въ августовской тетради описанъ небольшой мостикъ подъ 
обыкновенные экипажи, съ дугообразнымъ верхнимъ ноясомъ, весьма 
значительной ширины (16 м.). Отверстіе моста 27 м. Оригинально 
устройство полотна или проѣзжей части моста. 

Тамъ лее приведено устройство пріюта для дѣтей, временно 
приносимыхъ, въ Парижѣ. 

Въ той же тетради небольшая статья посвящена новымъ 
идеямъ по части устройства громоотводовъ. Описанъ громоотводъ 
на Hotel de Vi l le въ Брюссе.чѣ. 

Въ сентябрской тетради заслуживаютъ вниманія работы по 
очисткѣ и ремонту Уркскаго канала. Здѣсь описанъ весьма остро
умный механизмъ для скашиванія травы на днѣ канала и приспо-
собленіе — паромъ — д.ія покрытія относовъ канала слоемъ, не-
проницаемымъ для воды, безъ остановки движенія судовъ по ісаналу. 
Тамъ же прпведенъ очеркъ аселѣзныхъ лѣстницъ, различныхъ формъ 
и типовъ. Въ статьѣ составляющей продолженіе начатой въ предъ
идущей — о громоотвода хъ, — описано соедпненіе проводниковъ 
съ землею, газовыми и водопроводными трубами. 

Особаго вниманія заслуживаетъ остріе предлолсенное (Buchin) 
Бюшевомъ, представляющее конусъ, окруясенный нѣсколькими ря
дами трегранныхъ призмъ, острія которыхъ, обращенный кверху, 
представляютъ громадную поверхность истечение электричества. 
Конусъ внутри пустой, и благодаря этому вѣсъ его незначителенъ, 
а слѣдовательно и стоимость не велика. Это остріе установлено на 
обсерватории Pie du Midi и дало прекрасные результаты. Разряже-
ніе электричества получается въ видѣ длиннаго блестящаго султана. 

Въ октябрской тетради иродолженіе статьи о желѣзныхъ 
лѣстницахъ. 

Тамъ же о поѣздахъ трамвеяхъ, такъ называются во Франціи 
поѣзда, ходящіе по желѣзнымъ дорогамъ, состоящіе изъ одного 
пассалсирскаго вагона и паровоза и не подчиняющіеся росписанію 
хода поѣздовъ. Излонсена исторія возникновенія и результаты 
экснлоатаціи этихъ поѣздовъ. 

Нѣкоторый интересъ представляетъ описаніе защитъ отъ дви
жущихся песковъ въ Бразиліи. Описаны тоннели изъ волнистаго 
лселѣза съ каркасомъ э.иицтнческаго сѣченія. 

Упоминаются новые опыты надъ истеченіемъ воды черезъ водо
сливы, предпринятые Базеномъ. Заслуживаетъ вниманіе прпбавленіе 
соли (поваренной) въ растворы изъ портландскаго цемента, съ 
цѣлью парализованія вреднаго дѣйствія морозовъ на камепную 
кладку, когда необходимость заставляетъ производить послѣдпюю 
даже при 18° мороза. 

Пзъ сообщеній разныхъ американскпхъ инлсенеровъ выяснилось, 
что прибавленіе нѣкотораго количества поваренной соли къ водѣ, 
на которой затворяется портландскій цементъ, хотя нѣсколько 
уменьшаетъ сопротивлепіе, но за то способствуетъ раствору выдер-
лсивать сильные морозы безъ разрушенія. 



Въ ноябрьской тетради приведенъ очеркъ работъ, производя
щихся на Танкарвильскомъ каналѣ (между Гавромъ и Руаыомъ). 

Здѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе на шлюзныя ворота, устроен
ныя въ видѣ батопортовъ. Приведено детальное устройство воротъ 
и ихъ стоимость. 

Тамъ же приведено описаніе и чертежи школы въ Вирофлё. 
(Цѣна 130 фр. за кв. метръ). Въ томъ же нумерѣ извлеченіе 
изъ сочиненія Шалона о новыхъ взрывчатыхъ веществахъ. Пере-
численъ составъ болѣе 13 новыхъ взрывчатыхъ веществъ. 

Заслуживаетъ особаго вниманія гражданскихъ инженеровъ и 
архитекторовъ выписка изъ рапорта профессора консерваторіп рѳ-
меслъ и искусствъ Эмиля Трела о нредосторожностяхъ, которыя 
необходимо принимать въ театрахъ д.іія предупрежденія пожаровъ 
и о средствахъ для обезпеченія людей, находящихся въ театрахъ, 
отъ угрожающихъ опасностей, въ случаѣ начавшагося пожара. 

Въ рапортіз изложена подготовительная работа, представляющая 
рядъ вопросовъ или программу, на которую коммисія должна при
готовить отвѣты. 

Реформы, которыя должны быть введены въ театрѣ для умень-
шенія числа пожаровъ, могутъ быть изучены съ по.льзою только 
тогда, когда будутъ констатированы послѣдовательные фазы 
поліара въ театрѣ. Обыкновенно огонь начинается на сценѣ, по 
немногу тамъ распространяется, благодаря загроможденію ея легко 
воспламеняющимися предметами, и наконецъ охватываетъ ее всю. 
Пламя питается воздухомъ въ замкнутомъ пространствѣ, быстро 
распространяется въ стороны и уничтожаетъ все, до чего касается. 
Это зрѣлпще ужасное; однако этоеще не самый гибельный періодъ 
пожара. Далѣе мѣстный кпслородъ поглощается; его недостаточно 
для полнаго горѣнія всего того, что воспламенилось. Тогда пламя 
гаснетъ, перемѣшпвается съ густымъ дыиомъ, сопроволсдаемымъ пе
рерывами и внезапными мѣстными взрывами; въ то же время отъ 
прпкосновенія съ тѣламп, накаленными до-красна образуются 
уж-асныя комбинаціи вредныхъ газовъ. Вредные газы и токи на-
каленнаго воздуха проносятся по всему пространству, огражденному 
театромъ, и приносятъ смерть всюду, куда ни проникаютъ. Если 
занавѣсъ поднять или хотя опущенъ, но прорывается отъ нажи-
манія горящихъ газовъ, (вслѣдствіе расширенія воздуха по на-
правленію отъ сцены), то газы распространяются но зрительному 
залу и проникаютъ черезъ вытяжную трубу надъ люстрой, пли 
черезъ выходныя двери — нарулсу. Съ этого момента наступаетъ 
роковой часъ. Быть можетъ огонь успѣ.лъ найти притокъ для на
рулснаго воздуха черезъ крышу илп черезъ отверстія въ стѣнахъ 
и съ тѣхъ поръ онъ внолнѣ овладѣваетъ зданіемъ. Тогда сцена 
и зрительный залъ представляютъ общую арену несчастья, гдѣ 
нѣкоторые умираютъ почти внезапно, отравленные окисью углерода; 
другіе — отъ страха. Нѣкоторые засыпаютъ удушенные уг.іе-
кислотой, другіе обезумѣвъ отъ страха, посреди мрака, давятъ 
другъ друга въ узкихъ проходахъ и выходахъ. Нѣкоторые запоз
далые, становятся жертвою пламени. Наконецъ можно назвать и 
такихъ, которые, взобравшись на крышу, соскакиваютъ сънея.Послѣ 
этого краткаго очерка легко поставить нилсеслѣдующіе вопросы: 

Можно-лн предотвратить пожары въ театрѣ? Это приводитъ къ 
отвѣту на 2 нижеслѣдующіе вопроса: Какъ п прп какихъ условіяхъ 
появляются пожары въ театрѣ? Существуютъ-ди средства дйя 
воспрепятствованія распространенія огня въ театрѣ? Какія эти 
средства? Эти вопросы составляютъ первую главу, которую ком-
мисіи предстоитъ разработать. 

Какъ остановить раснространеніе и развитіе появившагося огня? 
Какъ положить предѣ.іы его опустошеніямъ?—составятъ вторую главу 
программы. 

Какъ обезпечить занимающихъ театръ отъ опасностей, про
являющихся по мѣрѣ распространенія огня?—представляютъ вопросы, 
на которые отвѣты составятъ предметъ третьей главы. 

Вопросы: какъ противудѣйствовать толпѣ охваченной паникой 
пожара? Возмолсно-ли это противудѣйствіе?—должны составить пред
метъ четвертой главы, 

Наконецъ предметъ пятой главы составятъ спасательный пра
вила, которыя должны быть хорошо составлены, опубликованы и 
должны строго выполняться. Словомъ, нужна полиція бодрствую
щая, хорошо воорулсенная, всюду являющаяся, и необходимо, чтобы 
всѣ ей повиновались и слулсили. 

Въ декабрской тетради описана желѣзная дорога изъ Конфо-
ланъ въ Эксидейль. 

Тамъ же приведено отопленіе и вентиляція королевскаго Одеона 
въ Мюнхенѣ. 

О с бый интересъ представляетъ описаніе подводныхъ построекъ 
изъ бетона, по способу англійскаго инженера Kinlppler. Этотъ ин
женеръ стремится избѣгать постройку дорого стоющихъ эстакадъ, 
а замѣняетъ ихъ разборчатыми кессонами, предохраняющими бе
тонъ отъ размыва п ударовъ волнъ. 

Имѣя въ виду экономическія цѣлп, опъ уменьшаетъ дозу це
мента, ндущаго на приготовленіе бетона. Такъ въ портѣ Грипокъ, 
бетонъ Д.1ІЯ облицовки, составлялся пзъ 2 объемовъ цемента п 7 объ-
емовъ песка и щебня, а остальной изъ 1 объема цемента и 6 ча
стей гравія п песку. Этотъ бетонъ названъ КІпірр1ег'омъ пласти-
ческимъ бетономъ. 

Въ статьѣ приведены детали разборчатыхъ лселѣзныхъ кессоновъ, 
ДЛЯ защиты U укладки бетона и послѣдовательпый порядокъ работъ. 

Въ той лее тетради описано прпготовленіе линолеума, вещества 
приготов.іяемаго пзъ льнянаго варенаго масла и пзъ грубой ткани, 
слулсащаго для нокрытія лѣстнпцъ и половъ, съ цѣлью полученія 
безшумныхъ и мягкпхъ половъ. Употреблепіе линолеума заграницей 
весьма распространено. 

3. Annales des ponts et ohaussees. 
JVi№ 4, 5, 6, 7, S, 9, 10, 11 и 12 1Й87 г. 

Въ апрѣльской книжкѣ обширная статья посвящена нутямъ со-
общеній Норвегіи. Кромѣ краткаго понятія о физической географіи 
страны и ея экономическомъ состояніи, описаны свойства морей, 
рѣкъ, озеръ и нѣкоторыя портовыя сооруженія (Дронтгеймъ). От-
дѣльная глава посвящена устройству и особенностямъ обыкновен
ныхъ и шоссейныхъ дорогъ. Тамъ же приведены типы деревян
ныхъ мостовъ, начиная отъ самыхъ прпмитивпыхъ до весьма совер-
шенныхъ системъ. Желѣзныхъ дорогъ въ Иорвегіи 1560 к., пзъ 
нпхъ 592 к. нормальной шпрпны и 968 —узкоколейпыхъ (3J, 6 " ) . 
На 10000 жителей приходится 8,5 килом., а на 1000 квадр. килом. 
4,9 килом, лселѣзныхъ дорогъ. 

Въ отдѣлѣ о желѣзныхъ дорогахъ упоминается псторія пхъ по
стройки, устройство пути и его содержапіе, тракція и подвилсной 
составъ, эксплоатація и адмпнистрація. 

Въ статьѣ приведены віадукп съ мета.оическпмп быками и ка
чающимися опорами. Стоимость 1 кплом. нормальнаго пути 150000 
ijjp., а узкоколейнаго — 98000 фр. 

Въ небольшой статьѣ приведены новые остроумные приборы, 
служащіе для опредѣленія давленія песка на вертикальный стѣны. 
Произведенные опыты полезны въ томъ отношеиіп, что даютъ воз
молсность контролировать гипотезы, прпнятыя теоріей, а сіѣдова-
тельно и повѣрить законы давленія земляны.хъ насыпей. 

Въ майской книлскѣ напечатанъ рапортъ делегатовъ француз
скаго правительства о мелсдународномъ лселѣзно-дорожномъ кон-
грессѣ, бывшемъ въ Брюсселѣ, по поводу празднованія 50-лѣтія 
бельгійскихъ лселѣзныхъ дорогъ. Рапортъ заключаетъ въ себѣ глав
нымъ образомъ перечень вопросовъ, возбужденныхъ на конгрессѣ. 

Въ той лее книжкѣ довольно обшпрная статья посвящена во
просу объ устойчивости, движеиіяхъ и разрывѣ массивовъ вообще, 
и въ частности о прочности стѣнъ, ноддержпвающихъ земляныя 
насыпи. 

Въ іюньской книлекѣ обширная статья содерлептъ изслѣдованія 
сопротивленія каменныхъ сводовъ графпческпмъ путемъ. Особое 
вннманіе обращено па вліяніе пѳредвплсной нагрузки. 

Въ іюльской книжкѣ описана постройка канала пзъ Ленса въ 
Дель со всѣми принадлелеащимп къ нему сооруженіями: 3-мя шлю
зами и металлическими мостами пѣшеходнымп, подъемными подъ 
экипа/ки, и подъ желѣзныя дороги. Въ особой статьѣ приведены 
тарифы правптельственныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Германін. 

Въ августовской книлскѣ особаго вниманія заслуживаетъ статья 
Рикура по замѣчательной идеѣ и разработкѣ вопроса о распредѣ-
леніи движенія по лселѣзнымъ дорогамъ Франціп п о доходахъ по 
перевозкѣ. Авторомъ указаны мѣры, дающія возможность понизить 
пздерлеки на эксплоатацію, и указано то (|)инансовое положение, къ 
которому при нынѣшнемъ состояніи эксп.лоатаціи, стремится сѣть 
желѣзныхъ дорогъ Франціп. Оказывается, что постройка каждой 
новой тысячи кплометровъ желѣзныхъ дорогъ уменьшаетъ общій 
доходъ на 6.125000 франковъ; отсюда слѣдуетъ, что необходимо 
пріостановить постройку пепропзводительныхъ линій и стараться 
уменьшить нздерлеки на эксплоатацію большихъ линій француз
скихъ л;е.іѣзныхъ дорогъ. 

Тппографія А. Т А Г О В Ъ , Мѣщанская, д. № 20. Редакторъ-Издатель Э. П . ДЕКЛЕРОНЪ. 
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TABLE S 

POUR . 

-E GROS 

BE TAIL -

• ACORNES. 

A L A V I L L E B E V I L N A . 

iDecMitlO 0 

l i i l i l iml 
1МІ Vre^l 

І П О П Е Р Е Ч Н Ы И РАЗРІЬЗЪ ПО А Б C O U P E T R A N S V E R S A L E S U R A B . 

• • • Ш Н И И Ш Ю Р И ! 

Проект.Инженеръ Ф.'Яеинекш. Proj.papE. Jasinski[ ш^еті̂ ; АвтолиФ.Ф.Кремеръ СТІ.Б. 

L ' A R C H i T E C T E 1887 IB^^annee PLANCHE № 3 7 . 





зодчіи І б 6 7 г . 

1],еркоаь НА Ульяннгъ 8 Ъ окрест- І Е Т Е Р Б Ч Р Г Я 

ПНй г. 

1-4-Н 1 1 ' t 1 1 
S a J ) . • 1 . 8 S . 1 

jaabr. 





зодчій M ^ 9 и l 0 1887 г . 

V 
ф 

• 1 п I і 

iii(i.ii;r.V.v/r;iJafl!ll 

-jiHijjJUJI >2ti«) 

I » — ' J 

I 

Къ e Ф а Ф ы ь Н.Б. СТОЛПУанов З/. АБТОЛИФ. Ф.Кремеръ, С'.ЯВ. 





зодчш Ш\I^9lIlO. 1887 

Схематическое иэображеніе внутрен 
устройства Медвѣдковской ц. 

/ІЕ/Г^П. J2.J 

/ 
3 S . / 

Куподъ церкѳи С в . Креста (по Кондаісову} Куполъ церкви ог. Узундарѣ 
(по Гркмічу. ] 

Къ етагрыь Н.Б.Сі^ліга.нова.. АвтспиФ. Ф.Кремерш, СПБ. 





зодчій M ^ 9 и l 0 1887 г . 

1 •• <9 

1 / \ 
• f 1 і: ' Г 

Къ еташыь Н.Б.Султанова. АБФОЛНФ . Ф.Кренер'ь, СПБ. 





зодчій Ж^9иl0. 

top. Z^. 

(па PM\ren>v.j 

g,..,' ? ^ У f c o f 

Къ еташыь Н.Б.Сі|"лтанова. АБ'ГОЛНФ. Ф.Кремеръ, С К Б . 





зодчійі ]N№9H10 1 8 8 7 г . 

Къ ефа і гыь Н.Б.Султанова. АБТОЛИФ. Ф.Кремеръ, СПБ. 





4 - " 

• угунно-j Ma И Зиі ч 
ІИСИДОРА ГОЛЬДБЕРГАІ 
Т доставляетъ О Т / 1 И В КУ для П О С Т Р О Е К Ъ : ПЕЧЕИ, К А М И - t 
• НОВЪ, обыкновенныхъ кзбинетныхъ л ВАННЪ. • 

і плиты , обыкновен. и патента ЭСМАРХЪ тщательн. отливки, ф 
•БАЛЮСТРАДЫ ПОДЪЪЗДЫ И КОЛОННЫ ВЪ большомъ выборЪ.^ 
• П А Р О В О Е и В О Д Я Н О Е 0 Т 0 П / 1 Е Н І Е новѣйш. спстемѣ.^ 
tРАКОВИНЫ, МОНИТОРЫ, КЛОЗЕТЫ русскіе и американскіе. • 
^ в с ѣ строительныя принадлежности тіѣются всегда на складѣ.^ 

ф Ш к и в Ы складный и ЦѢЛЫІЫЯ всѣхъ велжчинъ въ запасі. 
•ПОДЪВЪСКИ, КРОНШТЕЙНЫ и принадлежи, для ПЕРЕВОДОВЪ^ 
• обыкнов. и системы ЗЕЛЛЕРА въ запасѣ ПО ОПТОВОЙ ЦѣнѢ. ф 
• o i i c u i T L i Q и п п с п і изготовляются безъ модвлей раз-.^: 
ф О ѵ о і А І и І П n U J I L u A дѣльныияи машинами. Тз 
^МеханическІя работы исполняются аккуратнымъ образомъ. Х-
^ ЗАВОДЪ Б. Нѳвка 77. КОНТОРА (Твлефонъ 955) Екатерин, кан. 9 2 . ^ 
• Отдѣлеиіѳ въ Москвѣ Б. Никитская д. Кузнецова. • 

ЖШ^ Т О Р Г О В Ц А М Ъ п о Ф А Б Р И Ч Н Ы М Ъ Ц - Б Н А М Ъ . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ЬТОВШР, 
P C К А Я 

Оставшіеся въ самомъ ограниченномъ коіичествѣ 

экземпляры книги 

Архитектора ОВІЯЗЕВА. 

1 еоретйческш основанш печнаго искуства 
Можно получать въ Спб. Обществѣ Архитекторовъ 

по 2 руб. за экземп.іяръ. 

ГЕНРИХЪ ФЕННЕБЕРГЪ | 
Екатериппнскій каналъ, у Кокушкина м., №68, 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫЯ МАСТЕРСКІЯ 

ГАЗО-ВОДОПРОВОДНЫХЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

У С Т Р О Й С Т В О 

ПАРОВЫХЪ и ВОДЯНЫХЪ ОТОПЛЕНІЙ 

П Р А Ч Е Ш Е Н Ь и КУХОНЬ 

х х х х х х х х х х х х х х х х 

ОІЪ 
продается близь Таврическаго сада. Земли 
болѣе 1000 кв. сажень. 

Узнать въ конторѣ журнала «Зодчій». 

ТОЗРГОЗВЛИ 

: Пушовскйм пдйтннмй матеріаламй н сѣрой гаіеноі известью г 
• 
• 

г К О Н Т О Р А и п л и т н ы й Д В О Р Ъ : 
• Фонтанка, № 103, уголъ Малкова переулка, рядомъ съ Александровскииъ рынкомъ, • 

• • • • • • • • • ^ • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

З А В О Д А 

ПОРТЪ КУІДА. 
МЕТЛАХСКАЯ МСЗАИЧНАЯ ПЛИТА. ОРНАМЕНТЫ ИЗЪ ИСКУСТВЕННАГО Щ 

к а м Е Я . ЭСІЛЯНДСКІЙ СѢРЫЙ МРАМАРЪ, 
(куски, ступени, подоконники и т. д.) 

В Ъ К О Н Т О Р Ъ 

С.-ПБТЕРБУР?Ъ. '^А.дмнрлтейекая площадь № 8. 



А С Ф А Л Ь Т О В Ы Й Т О Л Ь 
дія крышъ, подъ смазку поіовъ, для обивки деревянныхъ сгѣнъ снаружи и пр. 

кіртонъ для тп. 
А с ^ а л ь т г о В Ы І Ж л а і ^ Т Ь для окраски крышъ, жеіѣза и дерева. 

Э н г И Д р І Я смоленный составъ противъ сырости. 

В . Н А Р Ш Н Ъ ж К О 

Гороховая JMI 19' Телефонъ JMI 64. 

Прейсъ-куранты, смѣты и проч. безплатно. І 

н о в о с т ь , - « а 3 
m 
О 

о. 

s i 

Комнатные общедоступные выносные 
ФИЛЬТРКЛОЗЕТЫ безъ всякаго за
паха; заыѣняющіе вподнѣ ватеркло
зеты. Выноска его производится на 
одного человѣка черезъ 100 дней. 

Производитель асфальтовыхъ 
работъ 

С. РЕЙХЗЕЛИГМАНЪ. | 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Л и г о в к а , д о х л ъ J v g 

О ПРЕБПЛЕГШ ЗАЯВЛЕНО. 

В » - н о в о с т ь . - « 

Продается 

д о м ъ 
Каменный 4-хъ этажный въ Семенов-

скомъ полку. 

Узнать въ конторѣ журнала 
«Зодчій». 

і гл аллллл о л . в л . » л Л M j t A J L t i J *х.» « Л и С О > - » ^ J U L I L O i i i t l Z I S 

КОНТОРА 

Г 
Екатерининскій каналъ, № 164/166, близь Аларчина моста. 

С-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Принимаетъ работы по примѣру прежнихъ лѣтъ. 

I » . g ХХІЖХХХ. 

Щ ч , разр. 25 Мая 1888 г., Спб. Градонач. Ген.-Лейт. ГРЕССЕРЪ. Типографія А . Т А Г О В Ъ , Мѣщанская 20-




