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ЗОДЧІЙ, 
Ж У Р Ш Ъ тиШШ С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ 

С О Д Е Р Ж А Н І Е . 
1. Копскій заводъ, въ пмѣнін Г . фонъ-Дервизъ (съ чертежами).—2. Цпркъ г. Гішпе, въ С.-Петербургѣ, (съ чертежами).—3. Деревянныя церкви, 

(с% чертежами).—4. Обзоръ дѣятельпости С.-Петербургсваго Общества Архитекторовъ.—5. Смѣсь.—6. Офнціальннй отдѣлъ. 

П О Д П И С П А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала у Коммііссіонера Императорской Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскііі проспевтъ д. № і, 

Цѣпа за годовое изданіе состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ О.-Петербургѣ безъ доставки Ю р . Съ доставкою 1 0 р . 5 0 к . 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи 1 1 р . 5 0 к . 
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А . для осмотра лошадей и случки. 
В В , Заводскія конюший. 
D . отдѣл. для жеребцовъ. D . отдѣл. 

для ыатокъ 
F . ыагазпнъ для провіанта 
М . Конскій лазареіъ съ особ, дворикомъ 

и аптекою 
G . помѣщ. конюхамъ 
С . ворота со сторож, и небольш. пріемной 
H . варки Е павѣсы для метки лошадей 

и Д.ІЯ обозовъ и экипажей. 
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Въ имѣніи д . С . С . Павла Григорьевича фонъ-
Дервизъ, в ъ настоящее время, строится въ селѣ 
Старожиловѣ, Рязанской губерніи, верстахъ въ вось
ми отъ станціи Вороново, по Рязанско-Козловской 
желѣзной дорогѣ конскій заводъ, на живописномъ 
мѣстѣ, окруженномъ съ трехъ сторонъ двойными 
алеями высокихъ березъ, съ четвертой небольшимъ 
уклономъ берега быстро протекающей рѣки. 

Главныя группы заведенія слѣдуіощія: 1) Конюш
ни съ отдѣленіями для жеребцовъ и для матокъ и 
комнатою для случекъ. 

2) Амбары съ сараями и збруйною. 

3) Изба для кошоховъ, при ней небольшой кон-
скій лазаретъ. 

Эти строенія окружаютъ обширный дворъ и свя
заны между собою галлереями, навѣсами, для чистка 
лошадей и навѣсами для повозокъ и варками? 

Главный въѣздъ, со сторожкою и небольшею 
пріемною комнатою, образуетъ средину фасада, 
обращеннаго на рѣку. 

При конюшняхъ устраиваются небольшія кладо-
выя Д.1Я ежедневной пропорціи сѣна и овса и та-
кія же для уборки метелъ, щетокъ и т. п. пред-
метовъ. Окна конюшни расположены въ верхней 



части надъ проходами такъ, что свѣтъ не падаетъ 
лошадяыъ въ глаза и не причиняетъ сквознаго 
вѣтра. Полы деревянныя, равно какъ и всѣ строе-
нія строятся изъ дерева. Близъ конюшни помѣ-
щаіотся навозные ящики и навѣсы для чистки ло
шадей. Комната для случки служитъ та.кже д.тя 

осмотра лошадей и для манежа въ одинъ вольтъ *) . 
Конскій лазаретъ устроенх на особомъ дворикѣ 
близъ избы для коніоховъ, въ которой также помѣ-
ш,ается небольшая аптека. Устроиваются также 
навѣсы для повозокъ, телегъ, саней и пр. 

Въ С.-Петербургѣ. 

Въ 1867 году директоръ труппы наѣзднпковъ 
т. Гинне исходатаиствовалъ Высочайшее разрѣше-
піс на постройку въ С.-Пегербуі)гѣ деревяннаго 
цирка, на плопі,ади михапловскаго манежа,—и, по 
соглашенію съ городскою распорядительною Думою, 
ему было уступлено это мѣсто за ежегодную наем
ную плату на пять лѣтъ. 

Проектъ цирка составленъ, по программамъ г. Гин
не, архптекторомъ П . П . Межуевымъ, который 
меня просилъ принять участіе въ исполненіе работъ, 
вслѣдствіе чего я завѣдывалъ конструктивною ча
стно постройки а г. Межусвъ всѣмъ остадьиымъ. 

Срокъ для псполненія работъ былъ семинсдѣльныгі, 
т. е. съ первыхъ дней ноября по 25 декабря того 
же 1867 года. 

Наружныя и впутрепиія стѣны всЬхътеплыхъ помѣ--
пі,еніи, даже и тѣ, которыя проходятъ подъ самыя 
стропила средней крыши, срублены пзъ кокоръ; 
всѣ стѣны осиовапы на деревянныхъ стульяхъ, такъ 
какъ по времени года уже поздно было устроить 
каменный фундаментъ; это тѣмъ болѣе было воз
можно допустить, что строеніе цирка было времен
ное. Двѣнадцать г-иавныхъ оноръ цирка врыты на ^ 
2Ѵ2 аршина въ землю, основаны па крестовыхъ 
лежпяхъ, отъ которыхъ идутъ раскосы къ самой 
ОПО^УЬ .—По прпчпнѣ значительной вышины этихъ 
опорпыхъ столбовъ, они сдѣлапы составными, какъ 
видно изъ разрѣза (листъ 3—4) вслѣдствіи чего удобно 
поместились обвязки возвышенной середины строе-
нія. Копструкція средней крыши видна изъ раз- j 

рѣза, размѣры же стропилъ опредѣлены на основа-1 
ніи расчетовъ. Распоръ стропилъ уничтоженъ распо- \ 
ложеніемъ вокругъ 12-ти опоръ, въточкахъ а иб, двухъ 
желѣзныхъ обручей. Конструкція боковыхъ крышъ 
также объясняется чертежомъ разрѣза. \ 

Во время работъ было обращено вниманіе наі 
уничтоженіе, по возможности, теплопроводимости; 
крыши, неприбѣгая къ обыкновенной смазкѣ, ока-і 
завшейся неудобною по причинѣ большихъ морозовъ,: 
мѣшавшихъ производить ее;—поэтому между стро-: 
пилами устроенъ подборъ изъ 2 Д - досокъ, покрытъ | 
слоемъ хорошаго войлока и засыпанъ слоемъ дре-j 
весныхъ опилокъ, толщиною въ 1 верпіокъ. Стро-| 
нилы обшиты снизу обшивкою а сверху, обшиты; 
сплошь дюймовками подъ толевое нокрытіе. Спо-і 
собъ этотъ оказался удовлстворптельнымъ. j 

Діаметръ арены сдѣланъ въ 47 фут. т. е. той| 
мѣры, которая соблюдается во всѣхъ циркахъ, ибо; 
отступленіе отъ нея неудобно и даже опасно для] 
паѣзднпковъ и лошадей. ; 

Главная часть строепія нагрѣвается печами ноі 
системѣ Ерелля; гардеробныя и другія помѣщенія— ,| 
обыкновенными временными печами.—Все строеиіе: 
освѣщается газомъ, на случай пожара проведена! 
вода н устроены пожарные краны. Вся постройка] 
обошлось до 37,000 рублей. ] 

Р . Бернгардтъ., 

Хорошіе памятники прслшяго русскаго зочества у 
насъ весьма рѣдкп, ц тѣ, которие существуіотъ, весьма 
мало разработапн. Какое мпожество самыхъ пптересныхъ 
пзъ пцхъ пліі разрушены, плп реставрированы въ «новѣи-
шемъ> вкусѣ, плп находятся въ полнѣйшеыъ разруше-
ніп! При пашпхъ нсобъятныхъ пространствахъ, паіішхъ 
полптпческнхъ п экономіічсскпхъ условіяхъ лшзпп ина
че п быть не могло.—Тѣмъ съ. большею любовью и 

*) Геперальпыіі плапъ ісего расположеиія будетъ поыѣщепъ въ 
лѣдующсмъ пумерѣ. 

старапіемъ намъ необходимо обратить все паше внп-
мапіе па пзнсканіе средствъ къ поддержанію, разра-
боткѣ п сохраненію для потомства памятипковъ. 

Надѣясь въ будущнхъ нумерахъ папіего л;урпала по-
мѣстпть очеркъ псторіп пашей Архитектуры, съ обзо-
ромъ напболѣе замѣчательныхъ памятппковъ, мы 
теперь будемъ номѣщать тѣ матеріалы русскаго зод
чества, которые находятся въ нашемъ распоряя;еніи и 
замѣччатсльны но какимъ либо причипамъ. 

Деревянныя постройки, слулгившія вѣроятно прото-
типомъ для ііосдѣдуюш,ихъ _ архитскторпыхъ лропзведе-



ній прошедшаго времени, въ этомъ отношепііі могутъ 
быть особенно интересны, въ особенности если пхъ раз-
сматрпвать въ связи съ такими же постройками сосѣд-
нихъ съ нами народовъ. Къ сожалѣнііо, очень не мно
гое уцѣлѣю изъ деревянныхъ построекъ, не только 
древнлго времени, но да;ке изъ X V I и X Y I I столѣтій, 
и почти ничего не издано въ чертежахъ пли рисункахъ 
для общаго свѣденія; меліду т^мъ, вѣроятно, въ лѣси-
стыхъ мѣстностяхъ пащего обширнаго отечества есть 
не мало деревянныхъ церквей, колоколенъ, свѣтелокъ 
и пзбъ, котория построены въ древнее время. 

Помѣщаемыя на лпстѣ «З-мъг., двѣ деревянныя, ста-
рыя церкви, въ настоящее время, какъ памъ пзвѣстно, 
уже не существуютъ п заимствованы изъ Vogage en 
Eussie par Demidoff, les desseins par Durand. 

Къ песчастііо въ этомъ сочиненіи сдѣланы только 
рисунки и нѣтъ никакого описанія; между тѣмъ харак-
теръ этихъ церквей на столько замѣчателенъ, что мы 
рѣшаемся нхъ воспроизвести въ нашемъ пзданіп, во 
первыхъ потому, что сочиненіе Vogage en Riissie, 
уже почти бпбліографическая рѣдкость, п доступно слѣ-
довательно не многимъ, такъ и потому, что помѣщая 
пхъ, мы моікетъ быть узнаемъ какія либо свѣденія о 
существованіи этпхъ церквей, времени пхъ постройки 
и моягетъ быть о пѣкоторыхъ другпхъ особенпостяхъ. 

На этомъ желистѣ, для аналогіи, мы помѣстили цер
кви съ деталями, находягціяся въ Венгрін, въ Епископ-
ствѣ Цатмаръ, которыя описаны въ сочпненін «МіШіеі-
lungen der К. К. Central-Comission zur Erforschung und 
Erlialtung der Baudenkinale. Wien> изъ которыхъ мы 
займет вуемъ пхъ оппсаніе. 

Епископство Цатмаръ лелштъ въ сѣвѣро-восточной 
части Венгріи и въ немъ до сихъ поръ существуетъ 
не одна сотня деревянныхъ церквей, замѣчательно ори
гинальной постройкп, обш,ій тинъ которыхъ бодѣе под-
ходптъ къ готическому, чѣмъ романскому стилю, что 
и составляетъ пхъ отлпчіе отъ подобныхъ пмъ деревян
ныхъ церквей Швеціп и Новергіи, также Моравіи, Сп-
лезіи п Галиціп. 

Готическій стиль церквей сѣвѣро-восточной Вепгріи 
можид всего вѣроятнѣе объяснить вліяніемъ на пхъ 
постройку германскпхъ переселепцевъ, прпшедшпхъ въ 
эту страну въ срединѣ X I вѣка, no призыву супруги 
короля Стефана Святаго, Жизелы. 

Прппіедши изъ страны, гдѣ уже ироцв-Ьтало искусство, 
нѣмецкіе переселенцы сталп строить по тѣлъ образцамъ 
и пзъ того матеріада, съ которыми они были знакомы 
па своей родпнѣ. Весьма естественио, что первня, по-
строенныя ими церкви, были деревянныя. .Іѣсистая Вен-
грія давала отличный матеріалъ, ь,ъ тому же первыя 
работы всѣхъ колоній пмѣютъ цѣлііо удовлетвореніе 
потребностей переселенцевъ а не созданіе худоліествен-
ныхъ произведеній. Вотъ почему въ Епископствѣ Цат
маръ, первомъ прііотѣ переселенцевъ, встрѣчается лишь 
около 150 камеипыхъ церквей, тогда какъ деревян
ныхъ нмѣется много сотень. 

Но, презкде чѣмъ прпступпмъ къ описапііо церквей, 
скажемъ нѣсколько словъ о жилищахъ, архитектура 
которыхъ вполнѣ однородна съ архитектурою пост-
роенныхъ поселенцами храмовъ. 

На дорогѣ между Цатмаромъ и Мармаросъ-Цегетомъ 
стонтъ цѣлый рядъ домовъ, которые по расположенію 
своему, при всей своей оригинальности, очень сходны 
съ домиками швейцарскими; но отсутствіе краски, а 
въ особеппостп высокая, кр)тая крыша, въ противу-
положность плоской, швейцарской, прпдаетъ пмъ со
вершенно иной характсръ. Строепія утвержда.іпсь обык
новенно па камеппомъ пижнемъ этажѣ, который слу-
жплъ погребомъ. Надъ пшкнпмъ этажемъ, расиололгенъ 
первый этажъ, окрулсенный, выступающею на 3—5 фу-
товъ, галлереею. Надъ этпмъ ашльемъ часіо встрѣ-
чается второй этажъ. На четырехъ-угольныхъ деревян
ныхъ столбахъ гал.терен, па выиущеппыхъ кропштей-
нахъ утверлгдена крыша, іцпцецъ которой пзукрашенъ 
рѣзными деревянными порѣзками. На верхушкѣ крыши 
встрѣчаются круглыя иди осьмиугольныя шппли, всѣ 
рѣзиыя 11 закапчивающіеся въ верху остріямп. Инте
ресны таклѵе, встрѣчаемые во многпхъ мѣстностяхъ, ко
лодцы; они самой обыкновенной формы, съ рычагами. 
Столбы украшены такліе рѣзпою работою п вт.іпіе ры
чага закапчиваются тіольпанообразноіо порѣзкоіо. Вся 
рѣзьба, такого свойства, что ее можно исполнить са
мыми простыми, домашпимп пнструментамп, но все 
таки она красива п характерна. 

Уяснпвъ характеръ жплпщъ домашней лшзни, можно 
перейдти къ оппсанію церквей. 

Почти всѣ церкви Цатмарскаго епископства окруліены 
кладбпщамп, которыя вмѣсто стѣпъ обнесены плетнями. 

Деревянный порталъ церкви весьма оригинальной 
формы; двери утверлідеиы между двумя колонами; надъ 
ними находится павѣсъ, который обыкновено распро
страняется па всѣ стороны; пыше крутая крыша п 
четырехугольная башенка, съ галлерею, покрытою остро
конечною, шпплеобразною, весьма граціозною крышею, 
которая закапчивается крестомъ. 

Виечатлѣніе, производимое видомъ этпхъ церквей, 
совершенно новое, порал;ающее, оригинальное! Падаю
щая тѣнь отъ нависшей крыши, темный колоритъ ду-
боваго дерева, изъ котораго обыкновенно строятся эти 
церкви, галлерея, окружающая церковь, все это при-
даетъ строепію какой-то таинственный, серьезный и 
строгій характеръ. 

Время постройкп церквей весьма различно; самыя 
старппныя, теперь ул;е песуществующія, почтя безо
шибочно могутъ быть отнесены къ средппѣ Х П вѣка. 
На церковныхъ порта.іахъ обыкновенно находится годъ 
постройкп. На сколько древній стиль построекъ сдѣ-
лался присущъ жителямъ, яснѣе всего усматривается 
пзъ того, что церкви, построенныя далее въ началѣ 
прошлаго столѣтія, нисколько пе утратили старпппаго, 
раціональнаго характера и лишь на нѣкоторую вп}--
тренпюіо обдѣлку имѣ.іъ в.ііяпіе стиль возроаідспія. 

Привязанность къ старпнѣ и, конечно, экопомпческіе 
расчеты выработали мелѵду ирочимъ обычай, когда ц'ктая 
община переселялась, что при свободномъ переходѣ кре-
стьяпъ въВепгріп случалось весьма часто, то они разбирали 
свою церковь и перепосплп ее съ собою на новое мѣсто. 

Вотъ почему на пѣкоторыхъ церквахъ встрѣчаются 
вырѣзапнымп имена, прпнадлежащія совсѣмъ пнымъ, 
далеко лежащимъ мѣстностямъ. 



Шанъ церкви очень иростъ п почти весдѣ одинъ и 
тотъ же. Церковь состоптъ пзъ продолговатаго четырех
угольника, съ сѣнямп на западной сторонѣ. Колонны; 
раздѣляіотъ церковь ноперегъ на двѣ части, (планъ на 
листѣ 3) западная назначается для женщпнъ, восточная 
для мущинъ. Къ этому четырехугольнику прпнгыкаетъ 
алтарь, обыкновенно въ формѣ пяти а ппогда п че
тырехугольника. А.іітарь отдѣленъ стѣною, въ которой 
три дверц, средняя — двустворная, съ рѣзнымп фи
гурами, а боковыя завѣшапы занавѣсыо. Впереди ико
ностаса еще четыре небольшихъ алтаря. 

Конструкція церкви очень интересна. Все строеніе 
утверждено на столбахъ, безъ всякаго особаго фунда
мента; на нпхъ лежптъ обвязка, образующая цоколь, 
сверхъ которой нарублены еще два вѣнца, обдѣланные 
въ формѣ плетенки; выше ндутъ окна, за ними начи
наются, постепенно выстунающіе консолн, (разрѣзъ, 
лпстъ 3), обращеннные на обѣ стороны, наружную—чтобы 
поддержать далеко выстунающій свѣсъ крыши, и вну
треннюю—для ноддержанія стѣнъ п свода средняго 
нефа. Надъ этимъ свѣсомъ начинается второй рядъ 
оконъ, а подъ нимп, въ высшей степени замѣчательное 
покрытіе, деревянный сводъ. Конструкція его состоптъ 
пзъ клинообразно обтесанныхъ прогоновъ — брусьевъ, 
которыя будучи положены по производящпмъ цп.іинд-
ра, образуютъ цилиндрическій (коробовой) сводъ. Концы 
прогоновъ конечно опираются на поперечныя стѣны. Надъ 
этимъ сводомъ, помѣщаются обыкновенныя стропила. 

Переходя къ опнсанію внутренности, нельзя не замѣ-
тпть, что она также проста какъ и наружный впдъ; войдя 
чрезъ единственную дверь, зритель видіітъ передъ со
бою вышеупомянутый иконостасъ, образа котораго очень 
плохой живописи, большею частію на грубомъ холстѣ, 
наклеены на деревянную стѣну; впрочемъ нѣкоторые 
натянуты на рамахъ. Боковые образа писаны очень 
темными красками на золотомъ фонѣ; остальные на 
лростомъ фонѣ болѣе свѣтлымп красками. Изображенія 
на стѣнахъ церкви бо.тьшею частію представляетъ страш
ный судъ. 

Въ средпнѣ свода виситъ серафимъ, служащій лю
строй. Этотъ серафимъ совершенно плоско вырѣзанъ 
пзъ доскп п раскрашенъ съ обѣпхъ сторонъ. Передъ 
четырьмя алтарями стоять паникадила, каждое для 
трехъ свѣчь. 

По срединѣ алтаря находится престолъ; на четырехъ 
горизонтально прпкрѣплепныхъ цѣпочкахъ впсптъ рама, 
съ пзображеніемъ Богоматери; поддѣ престола на стодѣ 
лежатъ чаша и дарохранительница, большею частію 
деревянныя. 

Вообще все носнтъ отпечатокъ простоты и имѣетъ 
характеръ серьезный, орпгпна.іьпый и поэтому вполнѣ 
художественный. 

Встрѣчаются иногда церкви, неимѣющія башень, въ 
такомъ случаѣ колокольни стоятъ отдѣдьно.—Ставни, 
въ помѣщеніи занятомъ колоколами, покрыты всегда 
рѣзьбою, весьма простою, по вполнѣ выражающею поэзію 
народа. Колокольни, какъ отдѣльно стоящія такъ и на-
ходящіяся въ общей связи, всегда заі^анчпваются крес-
томъ, детали которыхъ наедятся на прплагаемыхъ 
рисупкахъ. 

Сдѣдавъ эти краткія выборки изъ оннсанія Цат-
марскпхъ церквей, нельзя не согласится съ авторомъ, 
который зак.т:ючаетъ это оппсаніе сіѣдующнмъ мнѣ-
ніемъ: 

«Смотря на эти деревянныя церкви, какъ съ архитек
турной такъ и технической точки зрѣнія, нельзя не 
признать ихъ мастерскими произведеніями искусства, 
тѣмъ болѣе что строите.іямп были вѣроятно простые 
поселяне и плотники, которые тѣмъ не менѣе оста-
видп памятники, не лишенные значенія для потомства.» 

Мы же, съ своей стороны, должны лишь иодіелать, 
чтобы поскорѣе явилось и для нашего отечества такое 
отрадное время, въ которое паше исскусство обогаща
лось бы обстоятельными монографіямц п вѣрными сним
ками тѣхъ памятипковъ русской старпны, которые 
остаются для большинства совершенно неизвѣстными а 
молготъ быть грозятъ даяіе совершеннымъ разруше-
нкмь. , _ _ 

ОБЗОРЪ ДЪЯТЕЛЬПОСТП С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 

Желая настоящею статьею познакомить читателей съ 
деятельностью Общества С. П. Б. Архитекторовъ за 
лрош.шй годъ, (съ ноября 1870 по декабрь 1871 г.), 
я считаю не лншнпмъ сказать нѣсколько словъ о жизни 
небо.іьшаго кружка, по.іожившаго начало настоящему 
Обществу, частныя собранія котораго пропсходплп еще 
въ 1862 г. 

Сколько намъ извѣстно, ипціатпва' основать Обще
ство Архитекторовъ въ С.-Петербургѣ, подобно суще-
ствующимъ въ другихъ городахъ Европы, принадле-
жптъ Академику-Архитектору Виктору Александро
вичу Шретеру. — Главнѣйшею заслугою первоначаль-
наго кружка Архитекторовъ передъ существующимъ 
теперь обществомъ можетъ считаться разработка устава, 
действительно — треть засѣданій кружка почти исклю
чительно посвящены этому дѣлу. — Собранія кружка 
происходили сначала еженедѣ.іьпо и ч.іены въ числѣ 

5—9 человѣкъ, сходясь на частную квартиру одного 
пзъ нихъ, передавали другъ другу пзвѣстія о своей дея
тельности. Определенными заяятіями были: 1) со-
ставленіе рисунковъ на премію, по заданію кружка, при 
чемъ наибольшій интересъ составляла критика пред-
ставленныхъ рисунковъ. 2) Чт,енгя,—преимущественно 
переводы пзъ различныхъ спеціальныхъ ліурналовъ а 
также и самостоятельныя работы. 3) Объясненія, да-
ваемыя гг. членами, приносившимп па разсмотреніе 
общества свои наиболее замечательныя работы. 

Въ конце 1863 г. некоторые члены оставили кру-
жокъ и собранія происходили уже два раза въ месяцъ, 
но уиадокъ повидимому послулшлъ къ возбужденію 
большей энергіи, оставшихся верными крулску, чле-
новъ. На собраніи 24 января 1864 г. председатель 
кружка г. Кейзеръ, обратился къ приглашеннымъ го-
стямъ, архитекторамъ, съ просьбою поддержать мысль— 



о созданіи Общества Архитекторовъ — сдовомъ и дѣ-
ломъ. 

Такое предложеніе, сочувственно принятое многими 
изъ приглашенныхъ, повлекло за собою нѣкоторую ожи
вленность послѣдующихъ собрапій, занятіемъ которыхъ 
было преимущественно составленіе Устава. 

Въ 1865 г. кружокъ впервые проявляетъ свою дѣя-
тельность болѣе или менѣе публично. Такимъ проявле-
ніемъ я считаю печатаніе, по выбору кружка, преми-
рованныхъ рисунковъ въ пздаваемомъ тогда г. Беггро-
вымъ ліурналѣ <Ремесленникъ>. 

Когда проэктъ устава былъ оконченъ, его прочли на 
созванномъ 9 января 1865 г. собраніп архитекторовъ, 
на которомъ присутствовало до 70 человѣкъ. На этомъ 
собраніи была избрана, для разработки устава, согласно 
сдѣланнымъ на общемъ собраніи замѣчаніямъ, комис-
сія, состоявшая изъ сіѣдующнхъ лпцъ: гг. Резанова, 
Гримма, Бенуа, Гедике, Бернгадрта, Кейзера, Шре-
тера и Соколова. 

•"Въ маѣ мѣсяцѣ уставъ былъ напечатанъ и разосланъ 
для обсужденія архитекторамъ, бывшимъ на собраніи. 
На трехъ послѣдующихъ собран іяхъ уставъ былъ раз-
смотрѣнъ окончате.іьно, редактнрованъ и черезъ графа 
Юлія Ивановича Стенбока, бывшаго въ то время испра-
вляющимъ доляшость Вице-Президента Императорской 
Академіи Художествъ, представденъ г-ну Министру 
Двора на утвержденіе. Къ сожалѣнію, общество вскорѣ 
лишилось ходатайства графа Стенбока, оставпвшаго 
должность Вице-Президента и прошло болѣе года а 
утвержденіе еще пе послѣдовало. Тогда рѣшено было 
передать уставъ въ Мпннстерство Внутреннихъ Дѣлъ, 
что и было совершено въ 1868 г. 

Кружокъ между тѣмъ продолжалъ собираться, обыч-
ныя занятія его шли оживленно п только послѣ дѣта 
1869 года собранія почти прекратились, въ виду не-
терпѣливаго ожиданія утвержденія устава, чтобы съ 
новою эпергіею взяться за дѣло. 

Но и тутъ еще не бы.іъ конецъ; въ октябрѣ 1869 г. 
С.-Петербургскіп Генералъ - Губернаторъ прпсда.іъ въ 
Общество, препровожденное ему г. Министромъ Впутрен-
нпхъ Дѣлъ, предложеніе принять утвержденный уставъ, 
уже существовавшаго тогда, Московскаго Общества Ар
хитекторовъ. Послѣдовало экстренное общее собраніе 
и, по прочтеніе устава Московскаго Общества Архитек
торовъ, Петербургское собраніе нашло его, въ главныхъ 
частяхъ, не совсѣмъ примѣнимымъ къ выраженнымъ 
въ собственномъ уставѣ цѣ.ііямъ. Вторично было соста
влено прошеніе, объ утвержденіи выработаннаго Петер
бургскими Архитекторами устава, которое наконецъ и 
посіѣдовало, а именно 21 октября 1870 г. 

Кружокъ до утверзкденія устава пмѣлъ 112 собраній, 
на которыхъ происходило, 48 чтеніп, были заданы 64 
художественныхъ и техническпхъ задачь, поступило 
112 конкурсныхъ рѣшеній этихъ задачь и роздано 54 
преміи за .тучшія рисунки. 

Предсѣдателями крулша были: гг. Шретеръ (два 
года), Кейзеръ (два года), Вергеймъ (два года), Гедике 
(одинъ годъ). 

Секретаремъ впрододженіи всѣхъ 7 лѣтъ былъ В. А . 
Шретеръ. По утвердіденіи устава, было созвано 10 

ноября 1871 г. первое собраніе, оффиціально разрѣшен-
ное обществу, которое состав.іія.до, вмѣстѣ съ тѣмъ,113 
собрапіебывшаго кружка Петербургскихъ Архитекторовъ. 

Обществу прежде всего пришлось заняться своимъ 
внутреннимъ устройствомъ. На одномъ изъ первыхъ 
собраній приступлено было къ избранію предсѣдате.ія, 
старшинъ, секретаря, кассира и библіотекаря (двѣ 
послѣднія обязанности соединили въ одну). Пред-
сѣдателемъ единогласно пзбранъ былъ увал:аемый Адек-
сандръ Иваповпчъ Резановъ, старшинами: Д. И. Гриммъ, 
Р. Б. Бернгардтъ, Э. И. Жиберъ и В. А. Шретеръ, 
онъ яге секретаремъ, бибдіотекаремъ I . С. Китнеръ. 

Мѣстомъ собраній (временнымъ) била мастерская 
А. И. Резанова, любезно преддолшвшаго ее въ распо-
ряженіе Общества; но вскорѣ эта—довольно обширная— 
комната стала тѣсна для засѣданій и члены нравленія, 
представляясь Его Высочеству Вел. Князю Владиміру 
Александровичу, воспользовались счастливымъ случаемъ 
.1ШЧН0 излолшть просьбу общества объ отведеніп для соб-
ранія одной изъ залъ Импер. Академіи Художествъ.— 
Его Высочество соизволилъ принять просьбу, и вскорѣ. 
Общество пмѣдо мѣстомъ собраніп прекрасный залъ 
Академіи (бывшій рекраціопнымъ). 

Для распространенія свѣдепій объ Обществѣ, собраніе 
нашло необходимымъ напечатать уставъ, въ кодпчествѣ 
500 экземпляровъ съ прплолсеніемъ краткаго пзвѣщепія 
о дняхъ собраній, составѣ правленія и разослать всѣмъ 
Гг. архитекторамъ Петербурга. 

Такъ какъ уставъ подробно не опредѣляетъ обязан
ностей и правъ членовъ, то общество поручило особой 
коммисіи, пзъ 3-ти членовъ (гг. Сюзоръ, Шретеръ, 
Мерцъ), составить дополнительныя правила. Въ доио.т-
нительныхъ правидахъ, выработаппыхъ коммпсіею и 
представ.лепныхъ на обсужденіе собранія, заключается: 
подробное опредѣленіе правъ и обязанностей предсѣ-
дателя и старшинъ, дѣйствптельныхъ членовъ, сотруд-
ннковъ и кореспондентовъ, порядокъ пріема новыхъ 
членовъ, правила для гостей, порядокъ преній, конкур-
совъ п пр. 

Такимъ образомъ собственное устройство было пер-
вымъ оконченнымъ дѣломъ Общества, затѣмъ прпшлоеь 
заняться внѣшнпмп дѣламп. 

Московское Архитектурное Общество, приславъ на
шему привѣтствіе, выразило наделіду, что собраніе 
С.-Петербургскихъ архитекторовъ, не откалгется содѣй-
ствовать въ устройствѣ Политехнической Выставки 
1872 г., имѣющей быть въ Москвѣ 30-го Мая, въ день 
двухъ сотъ-лѣтяяго юбилея рожденія Императора Петра 
Велнкаго. Гг. члены коммисіи архитектурпаго отдѣла 
выставки, Н . А. Шохинъ и Н. В. Никитпнъ (секретарь 
Моск. Архитект. Общества) по пріѣздѣ пхъ въ С.-Пе-
тербургъ, приглашены были въ собраиіе и объяснили 
планъ политехнической выставки вообще и архитектур
паго отдѣла въ частности. Съ своей стороны С.-Петер
бургское Общество Архитекторовъ сочувственно отнес-
.вдсь къ предложенію Московскаго Архитектурпаго Об
щества, и, для веденія этого дѣла, избрана была ком-
мпсія (Гг. Гедике, Бернгардтъ, Горностаевъ и секре
тарь П. Н . Петровъ), которая и вошла въ прямыя сно-
шенія съ коммисіею архит. отдѣла выставки. 



На одномъ изъ собраній действительный членъ Н. М 
Бихеле предложплъ на разсмотрѣніе Гг. членовъ про
грамму составленнаго имъ Техническаго Календаря, съ 
просьбою, ппсьменно увѣдомнть его о тѣхъ дополненіяхъ 
иди перемѣнахъ, которыя гг. члены сочли бы полез
ными для предполагаемаго календаря. ГІзданіе уже въ 
настоящее время пмѣется въ продалсѣ (у книгопродавца 
Риккерта, Невск. пр. д. Мадерпи, по цѣнѣ 1 руб. 50 к.) 

Но самымъ серьезнымъ, и папболѣевызвавпіпмъ сочув
ствие член овъ, нредметомъ была мысль объ пзданіп жур
нала, который, благодаря богатымъ матеріаламъ, нахо
дящимся въ рукахъ многихъ членовъ, могъ бы служить 
органомъ С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ п, 
въ толіе время, далъ бы возмолшость интересующимся 
архитектурою, слѣдить за ея развптіемъ. Обсужденіе 
этого дѣла заняло время почти 4-хъ собраній. 

Изъ лпцъ, представивпшхъ три разлпчныхъ программы 
журнала, составилась коммисія (Гг. Куроѣдовъ, Саль-
м:ановпчъ, Сободьщпковъ, Шретеръ, Жиберъ, Сюзоръ, 
Мерцъ, Кптперъ, Беггровъ) для разработки болѣе пол
ной программы и пріисканія денежпыхъ средствъ для 
изданія. 

Трудъ комисіп былъ оконченъ и программа журнала, 
по пзмѣненіи нѣкоторыхъ параграфовъ, утверждена. 
Что касается денежпыхъ средствъ, то |пеобходиинй 
для начала дѣла, капиталъ былъ составленъ пзъ паевъ, 
разобранныхъ членами. 

Затѣмъ пристунлѳно было къ избранію отвѣтствен-
паго редактора и 4 редакт. отдѣдосъ. 

На одномъ изъ послѣдующихъ собрапій прошлаго 
года правленіеиъ предложенъ былъ крайне важный 
вонросъ о пріпсканіп средствъ для пзученія п сохра-
ненія дреннихъ иамятниковъ русскаго зодчества. Вон
росъ этотъ безъ сомнѣнія будетъ обсуаідаться не разъ во 
всѣхъподробностяхъ и, по серьезности своей, займетъ одно 
изъ первыхъ мѣстъ въ дѣятельностп собраній. На 22-хъ 
собраніяхъ, бо.жьпіая часть времени которыхъ посвящена 
была разработке вышеуномянутыхъ вопросовъ, ироисхо-
ДИ.1ІИ 15 чтеній, а именно: 1) Обзоръ дѣйствій Архптек-
турнаго Общества, до.тоженный собраиію В. А. Шретеромъ. 

2) Общественные ретираднпки—И. А. Мерцъ, чтеніе, 
возбудившее на послѣдующихъ собраніяхъ бо.гЬе или 
мепѣе широкую разработку вопроса объ устронствѣ от-
хожихъ мѣстъ вообще. 

3) Правила для построенія сталактитовъ Мавритап-
скаго стиля. К. К. Рахау. 

4) О проектѣ зданія московской Городской Думы 
А. П . Резанова. 

5) О публичныхъ конкурсахъ. I . С. Китнера. 
6) О ледникахъ К. Вергейма. 
7) Критическій разборъ о прпчипахъ обрушенія ка

менной церкви въ селѣ Меммино Р. Б. Бернгардтъ. 
8) Нѣкоторыя правила строительнаго устава—А. И. 

Гешвепдъ. 
По поводу этого чтенія, возбудившаго весьма разно-

стороннія пренія, которыя въ данное время не могли 
привести къ какому бы то ни было пололіительному ре
зультату, рѣшено было избрать коммисію для полнѣй-
шей разработки вопроса, чтобъ затѣмъ уже ириступить 
къ обсужденію его. 

9) Веитнляціл отхожихъ мѣстъ В. И. Собольщикова. 
10) О ледппкѣ, иостроепномъ въ пмѣніи частпаго 

лица. Г. Б. Гримма. 
11) О построенной А. И. Резановымъ конюшнѣ во 

дворцѣ Е . И. Вел. Князя Владпміра Александровича. 
В. А. Шретера. 

12) Сообщеніе Г. Швейера о новомъ иатрубкѣ съ 
вьюшкою. 

13) О развптіи кирпичной архитектуры I . О. Китиера. 
14) О поврежденіяхъ фермъ московскаго и маріин-

скаго театровъ А. И. Кракау. 
15) О иостроеиныхъ вновь баняхъ Н. Воронина П. Ю . 

Сюзоръ. 
Кромѣ этихъ чтеній не меньшіи интересъ возбуждали и 

критическіе разборы поступившпхъ на конкурсъ рѣше-
ній технпческпхъ задачъ. 

Всѣхъ конкурсныхъ задачъ бы.то 10, пзъ нпхъ 3 тех-
ническія (пзъ коихъ одна повторена) и 7 хз'дожествен-
ныхъ (изъ нихъ двѣ повторены). 

Всего поступило 31 рпсунокъ п выдано 10 премій. 
Мнѣ остается сказать еще о безличной, но тѣмъ не 

менѣе весьма значительной, дѣятельности ящика для за-
явленій, черезъ который кромѣ всѣхъ задачъ на кон
курсъ ноступпло нѣсколько вопросовъ, новлекшихъ за 
собою чтенія. Напр. чтенія о правплахъ для построе-
нія сталактитовъ, о ледникахъ; между ирочпмъ посту
пила п просьба, обращенная ко всѣмъ архитекто
рамъ, показать обществу альбомы, соетавлепние ими 
во время ихъ нутешествій.—Эта просьба не осталась 
безъ отвѣта.—Гг. Швеиеръ, Кптнеръ, Шретеръ доста-
впли свои альбомы и Обществу не разъ приходилось 
любоваться прекрасными рисунками талантливыхъ ху-
дожннковъ. 

Не меньше удовольствія доставили такл;е, выставлен
ные для обозрѣнія: 1) детальные чертежи проэкта с О ' 
борнаго храма кавказской арміп въ Тцфлпсѣ (Д. И . 
Гриммъ), 1) фотографіи съ проекта Моск. Городской 
Думы; 2) фотографіп построекъ и мебели въ селѣ Усовѣ 
и Пльинскомъ (А. Н . Резановъ); 3) рисунки построен-
пыхъ народныхъ бань Г. Воронина, выставленные во 
время чтенія объ этомъ предметѣ, П. Н, Сюзоромъ,— 
и мпогія другія не менѣе интересные чертелш. 

Членами сотрудникамп выставлено въ разное время: 
В. Д. Сверчковымъ (изъ Мюнхена) колекція рисунковъ 
и фотографій съ живописи па стек.іѣ; берлнпскимъ ху-
дожникомъ г. Эвальдомъ—фотографін съ его декораціоп-
ныхъ картинъ: г, Рейихардтъ фотографіп Виленскихъ 
церквей; К. Б. Бергеманомъ—образцы обоевъ въ рус-
скомъ стилѣ и пр. 

Общество выписывало въ 1871 г. слѣдующія періо-
дическія изданія: 

1. Прохорова—Христіапскія Древности. 
2. Записки Русскаго Техническаго Общества. 
3. Журналъ Путей Сообщенія. 
4. Инягенерпый Журналъ, 
5. Erbkam, Zeitschrift fur Bauwesen 
6. Forster; Allgomeine Bauzeitung 
7. Deutche Bauzeitung. 
8. Gewerbe-Halle 
9. Dioskuren. 



10. Romberg, Zeitschrift fiir praktiche Baukimst. 
11. Art pour Tons. 
12. Notiz Blatt des Eigaeschen Tecliiiischeu Vereius. 
Виб-ііотека общества іімѣя 199 томовъ, постоянно на

полняется пожертвованіямп гг. членовъ. Тѣмъ-же пу-
темъ составп.іась значительная коллекція фотографій и 
не мепѣе замѣчательнып альбомъ конкурсныхъ рисун
ковъ. 

На 23-хъ собраніяхъ, дѣятельность которыхъ я имѣлъ 
честь изложить, присутствовало 821 членъ п 97 гостей. 
Всѣхъ ate членовъ общества 166; пзъ нпхъ 126 дѣй-
ствительныхъ, 29 сотруднпковъ и 11 кореспондентовъ. 

На засѣданіяхъ присутствовало обыкновенно болѣе 
третп; число членовъ постоянно прибнваетъ п почтп не 
бы.іо собранія, па которомъ баллотировалось бы менѣе 
5-ти кандпдатовъ. Иптересъ общей для всѣхъ сие-
ціа.іьностп, возможность взаимиыхъ сношеній и серьее-
ное отношеніе калѵдаго члена къ цѣлямъ, выраженнымъ 
въ Уставѣ, будемъ надѣяться, послуааітъ ручательствомъ 
прочному существованію С.-Петербургскаго Общества 
Архитекторовъ. 

Я. Лангвагенъ 
1871 г. 

Декабрь. 

сшъоъ. 
19 декабря прошлато года, происходило освящеміе 3-хъ бараковъ 

при Рождествеиской Городской Больпицѣ. Бараки выстроены па 
суммы Дамскаго Лазаретнаго Комитета, при Главномъ Управленіи 
Попечепія о раненихъ п больныхъ воппахъ, подъ руководствомъ 
архитектора комитета Ы. В . Набокова, по проэтамъ, пмъ состав-
лсппымъ, согласно амерпкаиской снстемѣ. Главной задачей строп-
теля было прпмѣпеціе системы этихъ построекъ къ нашему кли
мату, задача разрѣшеппая въ настояш,ее время, сколько намъ извѣ-
вѣстпо, удовлетворительно, такъ какъ въ баракѣ, стѣны котораго 
сдѣлаин пзъ 8-хъ рядовъ досокъ съ 2-мя пространствами воздуха 
между ними; при закрытихъ окнахъ и при нарулшой температурѣ 
въ 12° достигается легко отъ 19 до 29 Е . а при открытыхъ ок-
вахъ, въ фонарѣ, внутренняя температура постоянно держится на 
12' В . Отоплсніе и вентпляція, устроенпыя сампмъ архитекторомъ 
весьма просты, п пе требуютъ никакого ухода. Воздуха имѣется 
отъ 8 до 10 куб. саж. въ часъ на каждаго больнаго, Еаковыхъ 
помѣщается 16 въ каждомъ баракѣ. Каждый баракъ снабженъ во
допроводами, ватерклозетами, устроенными по спстемѣ самаго строи
теля, и газомъ. Каждая кровать подобнаго рода построекъ обхо
димы при всей вэзможпой иростотѣ и экономіи постройки отъ 400 
до 450 руб. сер. Болѣе подробпыя свѣденія этпхъ построекъ, мы 
помѣстпмъ въ ближайшпхъ пумерахъ журнала. 

Въ декабр'Ь мі-.сяцѣ объявленъ С.-Петербургскою Думою Кон-
курсъ па постройку постояппаѵо .Іптейпаго моста. Объявлепіе коп-
курсовъ пмѣетъ огромное значеиіе не для одннхъ техниковъ, но и 
для публики. У насъ этотъ вопросъ чрезвычайно мало разработапъ, 
по этому па страницахъ нашего журнала мы не замедлпмъ обра
титься къ нвіму и раесмотрпмъ прежде всеТо на сколько онъ под-
випутъ въ западиой Европѣ, гдѣ безъ объпвлепія конкурса пеобхо-
дпіся ни одна сколько нибудь замѣчательной постройки. 

П р о г р а м м а к о н к у р с а п а с о с т а в л с п і е п р о э к т а п о -
с т о я н п а г о ч р е з ъ р ѣ к у Неву м о с т а . 

Прпговороыъ С.-Петербергской Городской Общей думы постанов
лено: построить второй постоянный чрезъ рѣку Неву мостъ. 

Съ этою цѣлыо открывается конкурсъ на сочинепіе проэкта і а -
каго сооруліенія. 

У С Л О В І Я К О Н К У Р С А . 

I . МЬсто для постройкп лоста назначается занимаемое, въ на
стоящее время, плавучпмъ .Іитейнымъ мостомъ. 

I I . ІІаправлепіе оси моста должно совпадать съ осью, пыпѣ су-
ществующаго плавучаго. 

I I I . ОпредГ.леніе отверстій предоставляется услотрѣнію проэкти-
рующпхъ, на осповапіи данпыхъ, пріобрЬтснпыхъ нзысканіями*), 
съ тѣмъ чтобы, по возможности, удовлетворить экономическимъ 
условіямъ и условію наименьшаіо стѣспенія русла рѣкп. 

*) Результаты пзысканій будутъ открыты съ 1-го января 1872 г. 
въ Общей Думѣ, откуда лица, желающія ознакомиться съ этими ре
зультатами, могутъ получить чертежи и описапіе изыскапій. 

I V . Ширина моста опредѣляется Піііішию въ 84 ф. (12 саж.) 
имѣя въ виду возможность ироложепія, со временемъ, желѣзной 
дороги въ одинъ путь, для проѣзда по которой необходима полоса 
до 14 ф., ширина проѣзжей части опредѣляется въ 49 ф. (7 саж.), 
а шпрпна тротуаровъ съ перилами въ 21 ф. 

Лрѵмѣчапіе: Тротуары могутъ быть устроены свѣсные. 
Y . Продольный уклопъ поверхности моста и въѣздовъ по оси 

моста и прилегающихъ уліщъ не долженъ превосходить ни въ ка-
комъ случаѣ * 5 U0 ліелательио было бы довести уклонъ до 0,01 
а на съѣздахъ на набсрожпыя до 0,02. 

Y I . Временная нагрузка на мостъ на часть подъ желѣзнуго до
рогу предполагается до 80 пуд. па 1 пог. футъ пути, па оста.іьпыя 
же части по 3 п. па 1 кв. ф. поверхности. 

. Y I I . Береговые устсп, сопряженіе ихъ съ берегами, разводпыя 
частп, быки п ледорѣзы. 5'стройство всѣхъ этихъ частей, равно 
какъ опредѣлепіе чпсла пролетовъ, па основаиіи данныхъ, полу-
ченпыхъ изысканіями, предоставляется усмотрѣнію проэктирующихъ, 
съ тѣмъ чтобы достигнуть возможпихъ и пеобходимыхъ результа-
товъ отпослте.іьно прочности и дешевизны проэктируемыхъ частей. 
Причемъ должны быть выполнены слѣдующія частныя условія: 1) 
у обоихъ копцевъ моста должны быть устроены просторныя пло
щадки—впо.тнѣ удобныя для разъѣзда, имѣя при этомъ въ виду, 
чтобы съѣзды къ набережпымъ нмѣли ширину—въ узкой части не 
менѣе 12 са;к. 2) Въ береговнхъ устояхъ доіжни быть устроены 
.іѣстнип;ы съ площадками для лодокъ. 3) Тоже до.іжпо быть устрое
но на двухъ средннхъ бикахъ моста съ низовой стороны. 1) Раз
водпыя части должны состоять пзъ двухъ пролетовъ, каждый въ 
70 фут. ширины, нрп этомъ глубипа русла должна быть не менѣе 
4 сажень. 

Y I I I . Верхнее строеніе проэктпруется по какой угодно снстемѣ, 
лишь бы оно удовлетворяло возможной дешевпзнѣ п прочности. 
Разстояніе нижней точки верхняго строенія (въ срединѣ пролета) 
до ординара не должно быть менѣе 12 футъ н, во всякомъ случаѣ, 
должны быть пролеты, въ которыхъ это разсіояніе составляло бы 
не менѣе 20 футъ. ІІа случай, если будетъ принята прочная ароч
ная система, пяты арокъ отъ ординара должны отстоять не мепѣе 
какъ на 7 футъ. 

I X . Прпвсденіе въ надлежащей видъ пабережныхъ по обѣимъ 
сторопамъ моста. С о стороны Литейной улицы береговой устой 
сопрягается съ существующими набережными. С о стороны выборг
ской частп должны быть ироэктированн по обѣ стороны моста на-
бережныя, съ такимъ разсчетомъ, чтобы ширина ихъ проѣзжей ча
сти била не менѣе 12 саж., и чтобы въ каждую сторону отъ кон
ца гаощадокъ набережпыя пмѣли длину до 20 сажень. 

X . 1) Планы н разрѣзы проэкта должны быть составлены въ 
масштабѣ 5 сажень въ дюймѣ. 2) Детальные чертеліи приспособле-
ній, пеобходимыхъ при производств!! работъ, а также детали проэк
та должны быть представлены въ такомъ масштабѣ, чтобы всѣ 
части были видны ясно ц отчетливо п могли служить для сдѣланія 
по нимъ нсполиителАиыхъ чертежей. 3) Полснительпая записка 
должна заключать въ себЬ подробное изложеніе выполненія всѣхъ 
частей проэкта, доказательство выгодности прсдполагаемыхъ уст-
ройствъ, раізсчетъ прочности п устойчивости всѣхъ частей моста, 
п вообще заключать въ себѣ всѣ необходпмыя объяснепія для над-



лежащаго уразумѣпія проэкта. 4) Смѣта должпа состоять изъ под-
робнаго описапія всѣхъ работъ, съ совершенно точнымъ вычисде-
ніемъ разыѣровъ и вѣса необходимыхъ частей, съ показапіемъ де
тальной пхъ стоимости. Цѣны, выставляемый въ смѣтѣ, должны 
быть подтверждены указаніемъ нсточниковъ, по коимъ онѣ состав-
-іены, гдѣ это возможно, п подтверждены данными пзъ практики. 

Примѣчапіе 1. Въ устояхъ п быкахъ моста слѣдуетъ имѣть въ 
виду возможность проведеніл газовыхъ и водопроводпыхъ трубъ. 

Принѣчаніе 2. Е м и бы кто либо изъ гг. проэктирующихъ на-
шелъ полезнымъ сдѣлать какія-либо пзмѣнепія въ программѣ, то, 
въ такомъ случаѣ предоставляется представить къ проэкту, выпол
няющему программу, независимо отъ пего, варіапты и выказать 
выгоду предлогаемыхъ измѣнепій. 

X I . Срокъ представления проэктовъ опредѣляется 1 іюля 1872 г* 
Х П . За тотъ проэктъ, который будетъ призпанъ годнымъ къ ис-

полнепію для постройки .Іитейпаго моста, назначается денежное 
вознагражденіе въ 6 т. р . , затѣмъ за признанный вторымъ по до
стоинству проэктъ выдается 3,000 р.; а за третіи—1,500 р . 

Х П . Проэктн, представляемые позже 1 іюля 1872 г. не при
нимаются. 

X I Y . Представленные въ срокъ, т. е. къ 1-му іюля 1872 г, 
проэкты, опдаченныя прэміямп, остаются въ особенность Городской 
Думы. 

X V . Сочинители проэктовъ приглашаются доставлять ихъ, къ 
указанному выше сроку, въ Капцелярію Городской Общей Думы; 
причемъ сохранить имя свое въ тайнѣ могутъ, обычпымъ, въ семь 
елучаѣ, норядкомъ, означить его въ отдѣльномъ запечатапномъ 
конвертѣ, съ девизомъ, номѣщеннымъ и на проэктѣ. 

и X V I . Разсмотрѣніе проэктовъ и окончательное присужденіе 
премій предоставляется особой, при Общей Думѣ, коммиссіи, которая 
уполномочена, если представится надобность, войти въ окончате.ть-
пое соглашеніе съ составптелемъ первостепеннаго проэкта, каса
тельно необходимыхъ п возможныхъ въ немъ нзмѣненій, для нри-
мѣненія къ нрактикѣ, но безъ особаго за эти измѣневія возна-
гражденія. 

М ы получили нижеслѣдующее письмо, которому охотно даемъ , 

мѣсто въ иашемъ журпалѣ и съ большимъ удовольствіемъ будемъ 
помѣщать всѣ свѣдѣпія, которыя будутъ памъ доставляемы: 

Въ редакцію журнала „Зодчій". 
Бъ память 25-ти лѣтпяго юбилея основапія Строительнаго Учи

лища, бывшіе воспитанники постановили учредить между собою 
подписку и на собираемыя средства, посылать но возможности 
ежегодно, одпаго изъ сотоварпщей за границу или внутрь Россіи: 
для усовершенствовапія въ своихъ познаніяхъ. 

За непмѣніемъ спеціальнаго органа, въ которомъ коммнссія выбран
ная д-чл распоряжения по этому дѣлу, могла бы сообщать о сво
ихъ замѣткахъ, она вынуждена была лишь ежегодно печатать от-
четъ, отдѣльнымп брошюрами ц разсылать его всѣмъ бывшимъ вос-
питанникамъ Училища. 

Въ настоящее время при возникповепіи снеціальпаго Архитектур-
паго органа, коымпссія полагаетъ весьма удобпымъ избрать это из-
даніе своимъ органомъ и имѣетъ честь покорнѣйше просить редак
цию, не отказать ей печатать, тѣ свѣдѣнія, которыя будутъ пе-
обходпмы какъ для гг. участнііковъ въ иодпискѣ, такъ и для инте
ресующихся этимъ дѣломъ. 

Примите увѣреніе и проч. 

(Слѣдуютъ подписи Членовъ Коммиссіи). 

Въ концѣ прошлаго года вышелъ въ свѣтъ „Техническій кален
дарь", Ипженеръ-Архитектора Б и х е л е , нзданіе подобное тѣмъ, 
которыя существуютъ за границею. 

Въ календарь, изданномъ очень опрятно, имѣются разныя таб
лицы и формулы, которыя необходимо имѣть иодъ руками каждому 
технику, а потому нельзя не привѣтствоваіь это издапіе, ноже.тавъ 
ему много успѣха. — Цѣна нзданію весьма умѣрепная, 1 руб. 
50 кон. за экземпляръ. 

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й О Т Д Ѣ Л Ъ . 
Высочайшимъ приказомъ отъ 1 января 1872 года, Члену Тех-

нпческо-Строительнаго Комитета Министерства Внутреннихъ Дѣдъ 
Ипженеру Дѣйствите.іьпому Статскому Совѣтпику Ш т у к е н б е р г у , 
ножалованъ орденъ Св. Владиміра 3 степени. 

Отвѣтственный редакторъ И . Мерцъ. 

M O B E L - M A G A Z I N 
S r . Kaisl . Hoheit des Grossfiirsten Michael ]\nicoIaewitsch 

T I S C H L E R M E I S T E R 

Ecke des Marsfeldes, gtgeniiber der Theaterbriick. 
Haus Ofrosimoff Л'г ,11. 

St. Peters])urg. 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 
Двора Его Импі Выс. Великаго Кпязя Михаила Николаевича 

С Т О - Ч Я Р Н Ы Й М А С Т Е Р Ъ , 

на углу Царицына Луга напротивъ Театральнаго 
моста д. П . А . Офросимова Л» 1. 

С. Петербургъ . 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАБЕДЕНІЕ 
Д М УСТРОЙСТВА ВОДОІІРОВОДОВЪ, Г А З а 

ОТОПЛИВАНІЯ и ПРОЧ. 

И н ж е н е р ъ - М е х а н и к ъ . 
По Мойки у Кошошенаго моста д. Еитнера № 11, 

МАЛЯРНЫЙ т с т Ё Р Ъ 
НоколаГі М а к с п м о в и ч ь Г у с е в ъ . 

Жительство имѣетъ на углу Озерваго переулка и 
Лиговки въ домѣ Гусевой подъ № У ц . Литейной 

части 2-го участка. 



ОЪЯВЛЕНІЯ ЖУРНІЛА „ЗОДЧІИ" Л» 1, ЯНВАРЬ 1872 ГОДЪ. 

В ъ G . - П е т е р б у р г ѣ , в ъ и а г а з и н ѣ Э с т а м п о в ъ А. Б Е Г Р О В А , Н е в с к і а П р о с п е к і ъ , 4. 
п р о д а е т с я : 

ПАМЯТНИКИ 

в ъ 

Г Р У З Ш и А Р М Е Н Ш . 
С О С Т А В И Л Ъ А Р Х И Т Е К Т О Р Ъ 

Д. ГРИШЪ. 

Полное изданіе состоитъ изъ 12-ти выпусковъ in 4". 
Цѣна 21 руб. 

За пересылку прилагается за шесть фунтовъ. 

Художества среднихъ вѣковъ на Западѣ и ихъ остатки, осужденные на долгое закоснѣлое невниманіе, 
наконедъ, послѣ строгаго и тщательнаго ихъ изутенія, разработаны какъ въ историтескомъ, такъ и въ археоло-
Е и ч е с к о м ъ отношеніяхъ, изданы и стали достояніемъ просвѣщенной публики. Не такова у ч а с т ь средневѣковыхъ 
памятниковъ искуства, уцѣлѣвшихъ въ Грузіи и Арменіи, ихъ никто незнаетъ, они никѣмъ еще не публикованы 
и въ этомъ случаѣ мы, Русскіе, далеко отстали отъ нашихъ Европейскихъ собратій. Міръ зодчества въ Грузіи 
и Арменіи для насъ былъ совершенно закрытый, неизвѣстный міръ. Приподнять завѣсу, которая его скрывала, 
пытались многіе. Таковы были Дюбуа де Монпере, наніъ Академикъ Броссе, Князь Г . Гагаринъ и другіе. 
Кромѣ всего того, что ими издано, мы не и м ѣ е м ъ еще такого изданія, которое бы совмѣщало въ себѣ и являло 
намъ во всей полнотѣ и разнообразіи тѣ архитектурныя сокровища, которыми богата почва Грузіи и Арменіи— 
этихъ двухъ, когда-то самостоятельныхъ, Государствъ, интересныхъ и въ историческомъ и въ археологическомъ 
отноніеніяхъ. 

Архитектурнымъ богатствамъ Грузіи и Арменіи, по всей справедливости, нельзя отказать въ той пользѣ, 
какую могутъ принести они всякому, занимающемуся архитектурою. Они именно могутъ служить или образ-
цомъ достойнымъ подражанія, или подать новую мысль—примѣниіь художественныя формы ихъ къ духу и вкусу 
нашего времени. 

Въ этомъ изданіи будутъ помѣщены планы, фасады, разрѣзы и детальные рисунки: • дерквей Гелатскаго 
монастыря, города Мцхета, Кабенъ, Алла-верди, Джвари Патіосапи, Самтависъ, Манглизъ, Сафара, Бетанія, 
Св. Нины, Больнизи, Ахпатъ, Санагинъ, Узунларь Ечміадзинъ, Св. Рипсимы, Св. Гаяны Оханяа-вангъ, Самоца-
вангъ, Карсъ и церкви города Анни. 

Памятники византійской архитектуры въ Грузіи и Арменіи будутъ выходить выпусками, по четыре листа, 
гравюръ и литографій въ каждомъ. Къ послѣднему выпуску будетъ приложенъ текстъ, который ограничится 
краткимъ историческимъ объясненіемъ каждаго памятника отдѣльно. 

Ш Р А Д Е Р Ъ , Ермолай Ивановичъ, фабрикантъ ме

бели, иконостасовъ и проч. Въ бо.зьпіой Болотной 

на Пескахъ д. Скворцова № 12. 

Я А П И Н Ъ , Александръ Фомичь, .іѣпщикъ прини-

маетъ заказы на всѣ скулптурныя и лѣпныя работы 

имѣетъ поощрительную медаль изъ Академіи Художе-

жествъ. Жительство: Семеновскій полкъ, Верейская 

улица д. Лг 36. 

В Е Ш Е асфальтовой кровельный толь, мѣдныя, 
свинцовыя, цинковыя и аспидныя доски; кровельный 
мастеръ. Жительство Фонтанка № 124. 

П О Л Ь , Карлъ Ивановичъ, комнатный живопи-

сецъ и мебельный лакировщикъ. Жительство Сред

няя Подъяческая д. № 13. кв. № П . 

Б Е Щ Ъ И в а н ъ Ѳ е д о р о в и ч ъ , бронзовыхъ, цынко-
выхъ вещей мастеръ и позолотчикъ и разную бронзо
вую починку принимаетъ; жиіел. Мѣщанская д. Jik 37. 
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О Б Ъ ИЗДАНІИ 
в ъ 1872 г о д у 

МОСКОБСЕІМЪ ШРІДИЕСДІИ) ОБЩЕСТВОМг 
ЖУРНАІА 

ЮРИДИЧЕШИ ВЪСТНИЕЪ. 
Вступая во второй годъ своего возобновленнаго существованія, « І О Р И Д И Ч Е С К І Й В Ѣ С Т Н И К Ъ > съ января 

1872 года будетъ выходить по прежнему ежемѣсячно книжками, объемомъ отъ 5 до 8 листовъ каждая, при 
постоянномъ участіи въ трудахъ редакціи В . И . К О Х Н О В А . 

Авторы статей, успѣвшихъ обратить на себя вниманіе общества, П . Н . О Б Н И Н С К І Й , С . Л. В . Н . В . , 
Н . П . Л Я П И Д Е В С К І Й , Д. П . Т И Х О М И ' Р О В Ъ , А . Д. Л І О Б А В С К І Й , А . М . Х О Т К Е В И Ч Ъ , Л . А . К У П Е Р -
Н И К Ъ и др. останутся по прежнему ближайшими сотрудниками нашего журнала. 

Кромѣ того въ журналѣ примутъ участіе Л. Ф. С Н Е Ш Р Е В Ъ , И . 10. Н Е К Р А С О В Ъ , С . О . М И Л А Ш Е -
В И Ч Ъ , А . Н . О Б Н И Н С К І Й и нѣк. др. 

Направленіе, которому журналъ будетъ слѣдовать и на будущее время, достаточно выяснилось изъ вышед-
шихъ до сихъ поръ книжекъ текущаго года. Оставаясь журналомъ по идеѣ спеціальнымъ Ю Р И Д И Ч Е С К И 
В Ѣ С Т Н И К Ъ , главнымъ образомъ заботится о томъ, чтобы содержаніе статей его, въ широкой сферѣ іориди-
ческихъ вопросовъ, по общедоступности и разносторонности своей, представляло интересъ не для одного только 
юриста, но и приносило существенную пользу для массы читающей публики. Опытъ нѣкоторыхъ повременныхъ 
изданій въ области права, строго державшихся односторонняго изложенія, въ тѣсныхъ рамкахъ отвлеченной 
снеціальности, достачно показалъ всю несостоятельность такого ихъ взгляда на дѣло. Судебная реформа, будучи 
тѣсно связана съ различными сторонами общественной жизни, прямо указываетъ на характеръ дѣятельности, 
котораго долженъ держаться непосредственвый органъ права въ с т р а н ѣ — Ю Р И Д И Ч Е С К И ! В Ѣ С Т Н И К Ъ . Смотря 
на дѣло такимъ образомъ, журналъ нашъ, не упуская изъ .виду главной своей цѣли — «изслѣдованій по вопро-
самъ, относящимся къ разнымъ частямъ права, преимущественно же гражданскаго и уголовнаго, въ томъ числѣ 
и судопроизводства», будетъ давать весьма видное мѣсто на страницахъ своихъ разъясненію наиболѣе замѣча-
тельныхъ явленій юридической жизни русскаго народа. 

Съ этою цѣлью редакція проситъ всѣхъ, для кого дорога общественная самостоятельность, принять участіе 
въ нашемъ журналѣ сообщепіемъ ей всякихъ добросовѣстныхъ изслѣдованій, такъ или иначе касающихся юри-
дическаго быта нашего народа, а также доставленіемъ ей изъ разныхъ мѣстъ Россіи, по преимуществу тѣхъ, 
гдѣ уже дѣйствуетъ мировой^институтъ, наиболѣе характерныхъ случаевъ изъ практики новыхъ судебныхъ учрежденій. 

Въ интересахъ общественнаго знанія Ю Р И Д И Ч Е С К И ! В Ѣ С Т Н И К Ъ , оставаясь въ предѣлахъ прежней 
программы, обратить также особенное вниманіе на восполненіе въ читающей публикѣ весьма замѣтныхъ про-
бѣловъ въ историческихъ свѣдѣніяхъ по различнымъ областямъ права. 

Цѣна за 12 книжекъ П Я Т Ь Р У Б . , съ пересылкою Ш Е С Т Ь Р У Б . 

Н ® Д 1 1 І Ж А I F l l l i l A l T i l i s 

В Ъ М О С К В Ѣ : въ книжныхъ магазинахъ: И . Г . С О Л О В Ь Е В А , на Страстномъ бульварѣ; А . И . Г Л А З У 
Н О В А , на Кузнецкомъ мосту; И . П . А Н И С И М О В А , на Никольской улицѣ, а также въ редакціи Ю Р И Д И -
Ч Е С К А Г О В Ѣ С Т Н И К А , на Малой Бронной, въ д. Фальковской. 

В Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ : въ книжномъ И . П . А Н И С И М О В А , рядомъ съ Императорскою Публичною Библіотекой-
Гг. подписчики текущаго года, желающіе вновь подписаться на 1872 годъ, приплачиваютъ за 9 книжекъ, 

съ апрѣльской по декабрьскую 1872 года, 4 р. 50 к.; высылая, если пожелаютъ, вмѣсто 50 к. почтовыя марки. 
Статьи, высылаемыя для надечатанія въ Ю Р И Д И Ч Е С К О М Ъ В Ѣ С Т Н И К Ѣ , должны быть адресуемы на имя 

М О С К О В С К А Г О Ю Р Н Д И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А , въ зданіи Университета. 
Редакторы: профессоръ В . Н . Л Е Ш К О В Ъ . 

присяжный повѣренный А. М . Ф А Л Ь К О В С К І Й . 

Типографія Дома Призрѣнія Малолѣтнихъ Бѣдныхъ, по Лиговкѣ, д. № 16. 



ОТДЬЛЪ С О В Р Е М Е Н Н Ы Х ^ З Д А К . І Й . 

БТЕСТиКЕ CQMEMPORAL 



Ja i i v i t : =aiin6ej ISTOEIQUE; 



СТІМЪ ТЕХНКЧЕСКІ] 

ч і-

J a n v i e r .187, 



З О Д Ч І І , 
жішшъ жздАВМШы: 

будетъ выходить 15-го числа каждаго мѣсяца . 

въ Ф о р з і а т ѣ большой четверки, 
и 

з а к л ю ч а т ь в ъ с е б ѣ 5 л и с т о в ъ ч е р т е ж е й и н е я іенѣе одного печатнаі 
л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) Историческш, въ которомъ на первомъ планѣ 
выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ древнихъ 
намятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція по-
святитъ.все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ,- редакція на-
ходитъ необходимымъ, посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобаюш;ее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому 
Бъ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и по-
вѣйшія постройки, исполненныя или проектирован-
ныя, также утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣлъ современныхъ зданій, будетъ за
ключать въ себѣ интереснѣйшія постройки нашего 
времени, какъ отечественныя такъ и другихъ странъ. 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, част

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, і 
лѣзно-дорожння строенія и прочія произведен 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и ху. 
жественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать і 
себѣ разработку вопросовъ по строительной технш 
и по конструкціи замѣчательпыхъ сроруженій, р 
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разнш 
строительныхъ матеріялахъ, производствѣ работъ і 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею и т, 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на стрі 
ницахъ своихъ помѣиі,ать въ отдѣлѣ смѣси отчет, 
и обзоры дѣятельности разныхъ обществъ, и всякаі 
рода новости, по своей спеціальности; не будуі 
редакціею упущены изъ виду вопросы о развші 
законодательства по строительному дѣлу и корреі 
понденціи изъ разныхъ мѣстъ и вообще она уш 
требитъ все стараніе, чтобы журналъ удовлетм 
рялъ современнымъ требованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: Щ 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р . Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к . Щ 

Съ п е р е с ы л к о ю во в с ѣ города Росс іи 1 1 р . 5 0 к . Ц 
Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ, въ Главной Конторѣ журнала у Коммиссіонера Императорсвои 

Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. . 1 
Р е д а к т о р а м и о т д ѣ л о в ъ и з б р а н ы : \ 

Профессора: 'Д. И . Гриммъ, И . А . Монигетти; Академики: А . Л . Г у н ъ , В . И . Собольщиковъ. 
Отвѣтственный редакторъ Инлсенеръ-Архнтекторъ И . А . Мерцъ. 

РЕДАКЦІЯ ПОМѢЩАЕТСЯ, ПО ФОНТАНКѢ У СИМЕОНОВСКАГО МОСТА Д. № 26, КВ. № 6. • 



ЗОДЧІЙ 
ХУДОЖЕеТВІННО-ЖЕіИЕСІШ ЖУРНАЛ., 

ИЗДАВАЕМЫЙ 

С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 

№ 2 . 
Ф Е В Р А Л Ь 

1872. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

1. Историческое изслѣдованіе русскаго Зодчества Л . В . Д а л я . 
2 . Народныя бани М . С . Воронина, въ С.-Петербургѣ, (съ чертежами). . ГІ. 10. С ю з о р а . 
3. Монументальная скульптура въ Россіи Ш . 
4. Новый домъ Призрѣнія Душевно-Больныхъ, въ С.-Петербургѣ, статья 

доктора П . , (съ чертежами) И. В . Ш т р о м а . 
5. Домъ г. Пороховщикова, въМосквѣ, замѣтка Д . Люшина, (съ чертежами), Л. Л . Г у н а . 
6. Обзоръ дѣятельности С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ . . Л. Л а п г в а г е н а . 
5. Смѣсь . (Устройство Адмиралтейской набережной^ превращеніе въ нѣсколько часовъ 

широколейнаго пути, въ Америкѣ, въ путь съ нормальною коллеею; свѣденіе о по-
стройкѣ новыхъ лютеранскихъ церквей въ С.-Петербургѣ; отчетъ коммиссіи бывшихъ 
воспитанниковъ Строительнаго Училища; разныя извѣстія). 

8. Оффиціальный отдѣлъ. (Рескрипты; всемірная выставка въ 1873 г. въ г. В ѣ н ѣ ; утверж
денные проекты; производства). 

9. Объявленія о публичныхъ конкурсахъ. 
10. Объявленія. * 



Ф е в р а л ь годъ.І 

ЗОДЧІИ, 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСЕІЙ ЖУРНАІЪ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ С.-ПЕТБРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 
С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

1. Историческое іізслѣдовапіе русскаго Зодчества В . Даля.—2. Ыародпыя бапи М . С . Воропиііа, въ С.-ПстербургЬ, (съ чертежами).—3. Мону
ментальная скульптура въ Россіи.—4. Новый домъ Призрѣнія Душевно-Больныхъ, въ С.-Петсрбургѣ, статья доктора П . , (съ чертежами).—5. Домъ 
г. Пороховщикова, въ Москвѣ, замѣтка Д . .Іюшниа, (съ чертежами).—6. Обзоръ дѣятельиости С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ.—7. 
Смѣсь. (Устройство Адмиралтейской Набережной.—ГГревращепіе въ нѣсколько часовъ ширококолейпаѵо пути, въ Амерпкѣ, въ путь съ нормальною 
Еолеею.—Свѣдѣнія о постройкѣ новыхъ лютерапскпхъ церквей въ С.-Петербургѣ.—Отчетъ коммиссіи бывшпхъ воспитанниковъ Строительнаго 
Училища.—Разныя извѣстія).—8. Оффиціальный отдѣлъ. (Рсскрппти.—Всеміриая Выставка въ 1873 г. въ г. Вѣнѣ.—Утверждеиные проекты, произ

водства).—9. Объявлеиія о публпчиыхъ конкурсахъ.—10. Объявлепія. 

П О Д П И С К А П Р И Ш І І І А Б Т е Я : 
въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала у Коммпссіонера Императорской Академіп Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Бъ С.-Петербургѣ безъ доставки Ю р . Съ доставкою Ю р . 5 0 к. 
Съ пересылкою во всѣ города Россіп 1 1 р . 5 0 к . 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ ИАЗШТИПКОВЪ РУССКАГО ЗОДЧЕСТВА. *) 

I . 

Современное направденіе, къ которому стремится въ 
настоящее время искусство, отмѣчено характеромъ на-: 
родности, въ томъ смысдѣ, что элементы для развитія ; 
русскаго искусства мы беремъ прямо пзъ народной j 
жизни. Прежнее постоянное и всецѣлое подражаніе | 
продуктамъ духовной дѣяте.ііьностп Запада уступаетъ \ 
мадо-по-малу самостоятельной разработкѣ обильныхъ ^ 
матеріаловъ, накопденныхъ цѣлыми вѣками русской : 
жизни. Такимъ образомъ, для нашего искусства насту- \ 
паетъ, наконецъ, новый періодъ, въ которомъ рѣзко вы
дающеюся по своей важности чертой является самостоя
тельность, п вмѣстѣ съ тѣмъ псчезаетъто рабское по-
кдонеяіе иноземному, которое исключало всяі;,ую само-; 
стоятельность въ искусствѣ, и потому подавляло въ • 
самомъ зародышѣ прояв.тенія народнаго творчества. 
Вновь возникающее, русское направленіе составляетъ 
естественное слѣдствіе развпвающагося въ насъ само-
сознанія и болѣе серьезнаго изученія глубины духов-; 
пой лшзнп русскаго народа. Неудивительно, что со-; 
временное направленіе въ области изящныхъ искусствъ \ 
не замѣчается далеко прежде нашего времени, по-край- ] 
ней мѣрѣ съ той силою, съ какой оно распространяет- і 
ся нынѣ. На это есть свои причины, корень которыхъ 1 
лежитъ въ нашемъ историческомъ прош.іомъ. Познако-^ 

*) Этимъ введеніемъ Редакція пачннаетъ рядъ статей по исто
рическому изс.іѣдованію архитектуры въ Россіи. 

мившись, хотя И поверхностно, съ европейскпмъ про-
свѣщеніемъ, мы видѣ.іи только то, что было продук-
томъ работы умственныхъ силъ Запада; по все то, что 
возросло на нашей почвѣ, что было естественнымъ слѣд-
ствіемъ народной духовной жизни, скрывалось отъ на-
шпхъ глазъ, по наіпей блпзорукостп или препебреже-
нію. Мы брали у Заиада многое, что могли найти у се
бя подъ рукой. Иноземное обаяніе дли.ііось долго, но 
наступило время—и ікивое слово родпой поэзіп, захваты
вающая душу мелодія русской музыки впервые потря
сли насъ и глубоко поразили своей мощностью и прав
дой. Съ этого времени начинается реакція. 

Мы нашли потерянную, въ погопѣ за иноземнымъ, 
собственную почву и въ наінемъ прошдомъ—богатый 
источникъ элементовъ самобытнаго искусства. Къ сожа-
лѣнію, мы и къ своему родному, по прпвычкѣ, отно
симся нерѣдко сіпшкомъ поверхностио, безъ критиче-
скаго анализа, но, что гораздо хуже—примѣпшваемъ 
къ этому чувство самообольщенія и самонадѣянности. 

Въ пластпческомъ, какъ и въ тоническомь искусствѣ, 
замѣчается совершепно аналогичный поворотъ, хотя 
первое изъ нихъ и до сихъ поръ еще у насъ не имѣло 
такого геніальнаго представителя, который бы могъ его 
разомъ двинуть впередъ, какъ это было въ нашей 
поэзіи и музыкѣ. Въ зодчествѣ русскій стиль начинаетъ 
теперь выступать на первый планъ и часто предпочи
тается всѣмъ прочимъ, служпвшимъ еще недавно пред-



метомъ безусловнаго поклоненія. Если и можно порадо
ваться за то, что русскіи стиль обѣщаетъ получить пре
обладающее значеніе, то не должно тѣмъ не менѣе забы
вать, что и это новое направленіе въ архитектурѣ вызва
но отчасти привычкой подражанія Западу. 

За границей уже давно обратили вниманіе на средне-
вѣковыя постройки Европы. Обстоятельное изученіе 
памятниковъ различныхъ эпохъ средневѣковаго зодче
ства дало архитектурѣ новое, раціональное направле-
ніе, новый запасъ силъ, истощенный повсюду фран-
цузскпмъ стилемъ барокка и последовавшею за нимъ 
эпохой псевдоклассицизма, когда римская архитектура 
преподавалась не въ лучшемъ впдѣ, чѣмъ теперь пре-
подаютъ .іатпнскпхъ классиковъ. 

Мы, русскіе, тоже не были чужды ув леченію, охватившему 
западные народы. Еще въ двадцатыхъ годахъ мы взды
хали о рыцарскпхъ замкахъ и готическихъ окнахъ, 
пестрѣющпхъ цвѣтными стеклами; мы даіке построили 
нѣсколько каррикатурныхъ фасадовъ, на манеръ Воз-
несепскаго монастыря въ московскомъ кремлѣ, п твердо 
вѣрнди, что возведенныя нашей рукой постройки—именно 
въ готпческомъ вкусѣ. Но вдругъ увлеченіе готикой 
получило неожиданный поворотъ. Мы догадались, что 
и у насъ есть нѣчто свое, что можно бы было поста
вить въ паралле.іь съ тогдашней готикой, и начали 
строить церкви въ византійскомъ—какъ тогда назы-
ва.ш—стплѣ, подражая древннмъ русскпмъ памятни-
камъ. Это подражаніе отечественнымъ памятнпкамъ 
у насъ было, однако, столь же поверхностно, какъ и 
заграницей, гдѣ еще не были нзвѣстны основатедьныя 
изсіѣдованія ^'iollet le Duc'a. 

Новое направленіе въ архитектурѣ разрослось быстро 
по всей Россіи. Доморощенный византійскій стиль полу-
чи.іъ сто.ть обширное примѣненіе, что его существова-
ніе казалось упроченнымъ надо.тго. Но господству 
нашего впзантійскаго стя.ія готовился неожиданный 
ударъ. 

Съ появленіемъ въ свѣтъ снимковъ съ впзантійскихъ 
церквей въ Аепнахъ и Константинопо.іѣ, изданныхъ 
GaiUabaud, оказалось, что сходство нашихъ церквей', 
иостроеиныхъ въ византійскомъ стилѣ, съ настоящими 
византійскими храмами—болѣе чѣмъ сомнительно. 

Какъ ни непріятно н неожиданно было это откры
то, но дѣлать было нечего; пришлось помириться съ 
фактомъ и признать его. Но тогда самъ собою рождался 
вонросъ: куда отнести всѣ наши постройки, которыя 
до тѣхъ поръ мы, не задумываясь, причистяли къ 
византійскому стилю? Вонросъ рѣшили просто — слово: 
византійскій замѣнц.ш словомъ русскій—и сдали его 
въ архивъ. Дальнѣйшія изслѣдованія, однако, пока
зали, что въ этомъ рѣшеніи вопроса было, быть 
можетъ, болѣе находчивости, чѣмъ правды. Ближай
шее знакомство съ памятниками русскаго зодчества, 
въ связи съ глубокимъ изученіемъ заграницей запад-
ныхъ средневѣковыхъ стилей, убѣдило, что къ стилю 
нашихъ мнимо—византійскихъ построекъ нельзя при-
мѣнить эпитета русскій, потому, что эти архитектур
ныя произведенія имѣли мало общаго съ настоящимъ 
русскпмъ стилемъ. Это было вторичное пораженіе, 
которое потерпѣло наше зодчество. Впрочемъ, мы скоро 

оправи.іись отъ этого новаго удара и, съ помощью 
фантазін, причпсіпли къ русскому стилю все то, что 
не подходило подъ масштабъ академическаго класси
цизма. Такой поворотъ дѣла блестящнмъ образомъ 
подтверждаетъ, что искусство, какъ жизненный эле-
ментъ человѣческой духовной природы, не смотря, на 
преграды, представляемыя узкостью взгдядовъ и гне-
томъ академичсскихъ'ученій, не.іьзя стиснуть въ извѣ-
стпыя рамки и подчинить его разъ навсегда мерт
вой формѣ. 

Потому-то и зодчество не моліетъ остановиться на 
постояниомъ подражанііі одному какому либо стилю: 
оно такъ-же пзмѣнчпво, какъ и самыя потребности и 
понятія людей въ послѣдоватедъннхъ періодахъ исто
рической пхъ жизни, оттого всегда носило и носптъ на 
себѣ печать общественнаго вкуса данной эпохп, и даже 
въ Кптаѣ — этой классической странѣ застоя — оно 
имѣетъ свои иеріодн процвѣтанія и упадка. 

Какъ ни хлопочемъ мы теперь о томъ, чтобы имѣть 
свою архитектуру, однако мы не должны игнорировать 
средневѣковые стили Запада, вошедшіе теперь въ Европѣ 
во всеобщее употребленіе, гдѣ они получили право 
гражданства, благодаря тому, что, при внпмательномъ 
пзученіи, въ нпхъ оказалось бо.іѣе осмысленности и 
дѣйствительно эстетическпхъ достоинствъ, чѣмъ въ 
господствоь'авшемъ въ то время повсюду академиче-
скомъ класспцпзмѣ. Тѣмъ не менѣе трудно себѣ пред
ставить, чтобы и въ западныхъ государствахъ утверди
лись на вѣчныя времена господствующіе теперь стили, 
чтобы, напримѣръ, церкви постоянно строились въ го
тпческомъ стнлѣ Х Ш , или романскомъ X I вѣка, и тому 
подобныхъ. 

Въ Европѣ, пзслѣдовапіе памятниковъ зодчества по
вело къ открытію (еще до развитія плакнрованныхъ 
итальянскпхъ мраморныхъ фасадовъ и введеиія 5 орде-
ровъ) извѣстныхъ разумныхъ основъ, на которыхъ 
зиждется вся архитектура. Такъ, готнка оказалась не 
пестрой безсвязной фигурной облицовкой стѣнъ, какъ 
ее сначала принима.ти, а символическимъ выраліеніемъ 
мысли, подчиненнымъ правиламъ строительной эстетики. 
Оказалось, что готика руководствова.іась извѣстпыми 
научными требованіями, болѣе пололаггельными, чѣмъ 
нашъ классическій стиль съ его пятью ордерами. 

Мы же, создавая свои стили, до сихъ поръ еще не 
позаботились поискать въ отечествепномъ зодчествѣ не 
только нѣчто цѣльное, но даже какихъ бы то ни было 
признаковъ осмысленности. Наши художники доволь
ствовались немногимъ: запасшись снимками съ храма 
Василія Блаженнаго и Сухаревой башни, они смѣло 
стали воспроизводить мннмо-византійскія формы зод
чества и только пзрѣдка примѣшивали къ нимъ по-
сторонпій элементъ, заимствованный изъ заграничныхъ 
изданій мѣстныхъ средневѣковыхъ памятниковъ архи
тектуры. Эта художественная путаница современемъ, 
быть молгетъ, пололиітъ основаніе весьма интересному 
стилю; но пока это еще не совершилось, памъ необ
ходимо позаботиться о разумной исторической разра-
боткѣ_2имѣющагося матеріала. 

Хотя русскій стиль, въ силу уже историческихъ 
условій, и не могъ выработать столь цѣдесообразныхЪі 



и совершенныхъ формъ, какъ, напрпмѣръ, готііческій 
или романскій, но тѣмъ не менѣе въ форми его пере
шли основныя начала цѣлесообразности и осмыслен
ности византійской архитектуры, послужившей фуяда-
мептомъ нашему зодчеству. Но эти начала п до спхъ 
поръ для насъ темны, пли же вовсе не пзслѣдованы 
намп. Безъ внимательнаго пхъ пзученія, мы постоянно 
будемъ впадать въ ошибки, рѣзко противорѣчаш;ія 
эстетическимъ требованіямъ; будемъ помѣпі,ать рядомъ 
формы разлнчнаго происхожденія и разныхъ эпохъ, во

все не подозрѣвая нашего заблужденія. Плодомъ такого 
легковѣспаго отношенія къ искусству явится нарушеніе 
гармоиіи частей и, стало быть, отсутствіе цѣльности и 
законченности. 

Уразумѣніе логическаго пропсхожденія частей въ 
цѣ.іомъ пронзведеніп зодчества возможно только при 
серьезпомъ псторическомъ его пзучепіи. Вотъ почему 
намъ необходимо псторнческое изслѣдованіе нашихъ 
намятниковъ, п въ особенности теперь, въ виду раз-
витія отечественной архитектуры. 

В . Даль. 

Н А Р О Д Н Ы Я Б А Н И М. €. В О Р О Н И Н А . 
(Построенный архитекторомъ П . JO. Сюзоръ). 

Въ настоящемЪ нумерѣ мы помѣш,аемъ планы 
народныхъ бань, построенныхъ въ С.-Петербургѣ 
въ 1871 году. Въ. самой постройкѣ этихъ бань, 
равно какъ и при внутренней ихъ отдѣлкѣ, введено 
много новыхъ усовершенствованій относительно ото-
пленія, вентиляціи, водоснабженія, устройства по-
ловъ, сводовъ, печей и проч., представ.ляіош;ихъ въ 
обш;емъ весьма отрадное явленіе и рѣзкій контрастъ 
съ суш,ествуюш,ими до сего времени банями, кото
рыя неудовлетворяіотъ самымъ скромпымъ требо-
ваніямъ обш;ественнаго б.ііагоустройства, безопас
ности и здравія.—Бани эти были въ подробности 
описаны самимъ строителемъ въ одной изъ бесѣдъ 
въ Обществѣ Архитекторовъ, которое затѣмъ почти 
въ полномъ составѣ осмотрѣло означенную по

стройку. Такая архитектурная прогу.іка не только 
представила всѣмъ участвовавшимъ возможность 
убѣдиться нагляднымъ образомъ въ достоинствахъ или 
недостаткахъ введенныхъ усовершенствованій и при-
мѣнепій, но и служила починомъ прогулокъ, ко
торыя не могутъ неотозваться благодѣтельно на 
успѣхѣ самаго Общества. Въ пользѣ ихъ давно 
уж,е убѣдились Германскія Общества, предпринимаю-
щія подобные осмотры, сопряженные даже съ до
вольно значительными путешествіями. Подробное 
описаніе означенныхъ бань предполагаемъ помѣ-
стить, вмѣстѣ съ чертежами, въ слѣдующихъ выпу-
скахъ нашего журнала, въ настоящемъ же нумерѣ 
представляемъ лишь два плана общаго расположе-
нія бань. 

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА ВЪ РОССШ. 

Въ послѣднее время въ области скульптуры по- ; 
явилось немало нроизведеній въ реальномъ духѣ. 
Реальное направленіе,прпвѣтствованное сочувственно \ 
критикой и публикой, вызвано дѣятельностью двухъ ' 
великихъ скульпторовъ начала нашего столѣтія. 
Вслѣдъ за Каповой, который съумѣлъ оживить скульп
туру и тѣмъ возстанови.лъ ее изъ упадка, въ кото
ромъ она находилась, въ Торвальдсенѣ явился ан
тичный грекъ. Въ послѣднемъ поэтическое вообра-
женіе соединялось съ совершеннымъ знаніемъ пла
стической формы, наско-тько оно возможно въ наше 
время. Благодаря этимъ двумъ дѣятелямъ, для насъ 
уяснились основные законы пластики, равно какъ и 
условія, вызвавшія процвѣтаніе скульптуры въ древ
ней Греціи. Искусство должно находиться въ тѣсной 
связи съ жизнью, и потому назначепіе его не толь
ко прельщать умъ и глазъ избалованнаго знатока, 
но быть общедостуннымъ. Скульптура служитъ пре
имущественно для увѣковѣчиванія памяти великихъ 
людей, чтобы народъ постоянно чтилъ и видѣлъ 
образцы могучей и полезной дѣятельности. Памят
ники на площадяхъ суть достояніе всѣхъ, поэтому 

есть ли разумный поводъ идеализировать вели-
каго человѣка, придавая ему видъ, какого опъ не 
имѣлъ при жизни, дѣлать его пеузнаваемымъ? Мы 
помнимъ памятникъ Ломоносова въ римской тогѣ 
и не узнаемъ геніальнаго Суворова въ рыцарскихъ 
доснѣхахъ. Такіе памятники совершенно недости-
гаютъ своего назначенія, и нельзя пе радоваться, 
что время, въ которое они были возможны, неви
димому, прошло безвозвратно. 

Исторія русской скульптуры представляетъ нѣ-
сколько славныхъ именъ, какъ Мартосъ, Гальбергъ 
Орловскій, Витали, баронъ Клодтъ, Ставассеръ, 
Пименовъ. И въ настоящее время есть скульпторы, 
отъ которыхъ можно ожидать многаго. Каменскаго 
€вдова» и ^.первый гиагъ»; произведенія Лаверец-
каго; охотничьи и другія сцены изъ жизни—Либе-
риха; статуя Іоанна Грознаго—Антокольскаго—до-
казываютъ возможность процвѣтанія скульптуры въ 
Россіи. Всѣ эти произведенія, равно какъ и оцѣнка 
ихъ, еще памятны читателямъ, и потому нашей 
задачей будетъ обзоръ памятнивовъ, сооруженныхъ 
или сооружаемыхъ, но извѣстнымъ намъ ио моделямъ.^ 



Мы начнемъ съ того, что отдадимъ долгъ произве-
деніямъ покойнаго профессора Пименова. 

Покойный Николай Стенановпчъ Пименовъ, обла
дая рѣдкимъ дарованіемъ, нрошелъ серьезную школу: 
стоитъ взглянуть на созданный имъ группы Воскре-
сенія и Преображенія въ Исакіевскомъ соборѣ, 
чтобы признать за нимъ и силу творчества, и мастер
ское владѣніе формой. Его гіамятникъ адмиралу 
Лазареву въ Севастополѣ, задуманный и проведен
ный въ реальномъ духѣ, но естественности нозы, 
характерному складу всей (Цгуры, сходству, стро
гости выполиенія, должно признать образцовымъ 
произведеніемъ. Жа.іь, что преждевременная смерть 
не дозволила ему окончить прекрасно начатый имъ 
намятникъ князю Воронцову въ Тифлисѣ. Русское 
искусство потеряло въ Пименовѣ художника, стра
стно преданнаго своему дѣлу. Вѣчно увлекающіися, 
онъ не зналъ покоя, постоянно задумыва-тъ новое, 
строго относился ко всему, за что принимался — все 
это, наконецъ, разстроило его здоровье и свело его 
преждевременно въ могилу.—Проекты фонтановъ: 
Ермакъ и Янъ Усмовичъ, группы на Николаевскій 
мостъ, множество рисунковъ, эскизовъ—свидѣтель-
ствуютъ о его дѣятельности и богатомъ воображе-
ніи. Но въ увлеченіи онъ иногда забывалъ мѣру» 
Бозможнаго, какъ, напримѣръ, въ проектѣ памятника 
Пушкину, сочиненію котораго онъ предался съ 
особеннымъ рвеніемъ. Не знаемъ, сохранился ли 
этотъ проектъ, но мы видѣли его въ глинѣ, въ ма
стерской покойнаго профессора. 

Усѣченнып обелискъ служилъ пьедесталомъ 
статуѣ Пушкина; фигуры поэта тогда еще не было, 
да, вѣроятно, и впослѣдствіи она не была сдѣлана. 
Въ верхней части обелиска—родъ вѣнка, сгруппи-
рованнаго изъ геніевъ; внизу, по уг.іамъ, аллего-
рическія пзображенія четырехъ родовъ поэзіи, а 
между ними, впереди, крестьянинъ выбиваетъ точку 
къ надписи «Пушкинъ». Группировка геніевъ въ 
вѣнкѣ, каждая фигура внизу, разсматриваемыяотдѣль-
но, мастерски задуманы и выполнены; но Бъувлеченіи— 
создать нѣчто необыкновенное, художникъ унустилъ 
изъ виду неумѣстность крестьянина среди аллегориче-
скихъ фигуръ, забылъ, что въ памятникѣ весь инте
ресъ долженъ сосредоточиваться въ изображеніи то
го, чья память увѣковѣчивается, но отнюдь не въ 
пьедесталѣ или атрибутахъ. Создать статую извест
ной личности, полную жи?ни, характера—задача 
сама но себѣ важная, Геніальное произведеніе 
Фальконет'л, намятникъ Петру Великому, служитъ 
тому примѣромъ. Забываешь костюмъ римскаго им
ператора: такъ дивно выраженъ могучій духъ Ве
ликаго преобразователя Россіи; чувствуешь, что 
художника воодушевила задача, и онъ весь отдался 
разрѣшенію ея. 

Пименовъ, въ увлеченіи, творилъ непримѣнимое 

на практикѣ, но во всякомъ замыслѣ его видно 
было дарованіе и мастерство. Мы никогда не 
забудемъ впечатлѣнія, вынесеннаго нами изъ его ма
стерской. 

Совершенно противоположное впечатлѣніе про-
изводитъ проектъ памятника Пушкину, вымысла г. 
Бахмана, который находится въ сѣняхъ лицея, на 
Каменноостровскомъ проспектѣ, и о которомъ по-
мѣпщлись въ свое время лестные отзывы. Пушкинъ 
изображенъ стоящимъ на скалѣ; съ правой сто
роны помѣщепы два мальчика (Гоголь и Лермон-
товъ), которымъ онъ подаетъ перо; съ лѣвой—муза 
съ разбитой лирой; впереди муза выбила въ скалѣ имя 
поэта; по бокамъ скалы—рельефы изъ «Бориса Го-
дунова> и «Кавказскаго п.іѣнника», сзади «Бахчи-
сарайскій фонтанъ». Основная мысль ложна: Г о 
голь и Лермонтовъ не насііѣдники таланта Пушкина, 
и потому Пушкинъ въ томъ видѣ, какъ изображенъ 
г. Бахмапомъ, похожъ на жалкаго учителя чисто-
нисанія, показывающаго, какъ держать перо. Авторъ 
не предвидѣлъ неизбѣжности впасть въ каррика-
туру, изображая Гоголя и Лермонтова въ дѣтскомъ 
возрастѣ. Изображеніе сцепъ и типовъ, созданныхъ 
поэтами, можетъ служить скульпторамъ и живопис-
цамъ темой для ихъ самобытныхъ произведеній 
(впрочемъ, попытки большей частью выходятъ не
удачными), но они едва-ли не излишни въ памят-
никахъ, такъ какъ отвлекаютъ вниманіе отъ глав-
наго лица. Грустно подумать, что подобный проектъ 
могъ нѣкоторымъ нравиться и, что всего хуже, 
могъ быть избраннымъ къ выполненію. 

Недавно въ Варшавѣ освященъ намятникъ князю 
Паскевичу, работы профессора фонъ-Бока. Князь 
Паскевичъ изобраліенъ такъ-же, какъ на извѣстномъ 
портретѣ профессора Крюгера, съ той однако 
разницей, что здѣсь онъ задрапированъ шине.!гью. 
Поза эта, сколько мы знаемъ, была обязательна 
для художника. Большое сходство какъ головы, 
такъ и всей осанки, и прекрасное выполненіе пока-
зываютъ въ фонъ-Бокѣ знаніе своего дѣла.—По
следующее монументальное произведете покажетъ 
г. фонъ-Бока, какъ композитора; однако эскизъ 
его памятника адмиралу Грейгу неудаченъ, вялъ и 
слабѣе модели г. Микѣшина. 

Г . Микѣшинъ, авторъ памятника тысячслѣтгя 
Россіи, въ Академіи художествъ съ успѣхомъ изу-
чилъ бытовую живопись и всѣмъ извѣстенъ, какъ 
хорошій рисовальщикъ. Оспаривать въ г. Микѣ-
шинѣ талантъ мы не думаемъ, но убѣждены въ не
достаточности желанія преобразиться въ скульптора, 
тѣмъ болѣе, что скульптура, какъ искусство само
стоятельное, требуетъ годовъ для ея изученія, для того 
чтобы выработать технику, и еще болѣе времени для 
того, чтобы создавать произведенія въ пластическомъ 
духѣ. Въ памятникѣ тысячелѣтіп обитая форма 



колокола однообразна, неизящна. Эпохи, олицетво-
ренныя изображеніями государей, недостаточно от-
дѣляются одна отъ другой. Около государей группи
руются поясняющія фигуры, какъ бояре, граждане, ^ 
татары. Воз.тѣ Петра Великаго видѣнъ геній, ука-і 
зывающій рукою впередъ, словно авторъ не нашелъ I 
кого подлѣ него сгруппировать и вставилъ ничѣмъ 
не мотивированную аллегорическую фигуру. Если 
уже въ знаменитомъ памятникѣ Фридриху Великому ' 
(въ Берлинѣ, подъ Липами), Христіана Рауха, по
рицали смѣсь реальныхъ и аллегорическихъ изоб-
раженій въ рельефахъ цокмя, то г. Микѣпіину и 
подавно нельзя извинить подобнаго промаха, такъ : 
какъ памятникъ тысячелѣтію Россіи не имѣетъі 
ни одного изъ тѣхъ достоинствъ, которыми ела- і 
вится безсмертное произведете Рауха. Тамъ каж- , 
дая фигура полна жизни, исторической правды, 
тогда какъ фигуры г. Микѣшина поразируютъ, жести- І 
кулируютъ, но историческіе характеры въ нихъ не 
выдержаны. Прошло безъ малаго десять лѣтъ съ 
тѣхъ поръ, какъ г. Микѣшинъ промѣнялъ живопись 
на скульптуру. Посмотримъ, насколько онъ усовер-! 
шенствовался на новомъ, избранномъ имъ ноприщѣ. і 
Въ настоящее время г. Микѣшинъ окончилъ скульп- ; 
турную часть памятника Екатеринѣ второй, для. 
котораго выполнилъ двѣ маленькія модели; одну мы 
видѣли въ 1862 году на всемірной выставкѣ въ | 
Лондонѣ, а другую—чрезъ семь лѣтъ, на выставкѣ і 
въ Академіи художествъ. Проектъ, выставленный въ ; 
Лондонѣ, оказался невозможнымъ къ выполненію. ] 
Въ этой модели Екатерина I I изображена кокет-: 
ливо выступающею, въ правой рукѣ у нея лира, въ \ 
.іѣвой—вѣнокъ. Неопредѣленное выраженіе въ лицѣ,! 
жеманное движеніе—не соотвѣтствовали историче-j 
скому характеру Великой императрицы; а поста-
ментъ, въ родѣ канде.лябра въ стилѣ рококо, со \ 
вставленными медальонами ея сподвижниковъ, дѣ-
лалъ всю композицію несостоятельной. Во второмъі 
нроектѣ характеръ памятника нѣсколько измѣненъ. | 
Изображеніе Екатерины въ общемъ осталось тоже, | 
только лира замѣнена скипетромъ. Вѣнокъ въ рукѣ і 
императрицы долженъ изображать, что она удѣляетъ ] 
часть славы своимъ сподвижникамъ. Въ этомъ слу-І 
чаѣ художнику слѣдовало бы болѣе серьезно отне
стись къ группировкѣ знаменитыхъ людей того вре
мени. Сподвижники изображены въ различныхъ 
пикантныхъ и довольно каскадныхъ позахъ; но ни | 
въ одномъ изображеніи знаменитыхъ государствен-
ныхъ людей времени Екатерины не выдержанъ ис
торическш характеръ. Изъ этого видно, что г. М и - : 
кѣшинъ въ настоящее время точно такъ-же нуждается j 
въ хорошемъ исполнителѣ, какъ онъ пользовался 
въ началѣ своего новаго поприща. Во все это время онъ, 
невидимому, не старался изучать образцовъ мо
нументальной скульптуры, а потому съ нимъ прои- j 

зошло то, что обыкновенно бываетъ въ случаяхъ 
такого рода. Внезапный, случайный успѣхъ въ ху-
дожникѣ пробуждаетъ въ немъ самомнѣніе, увѣ-
ренность въ своей непогрѣшимости, и тогда ко
нецъ дальнѣйшемуразвитію. Г . Микѣшину, какъ жи
вописцу, предстояла прекрасная будущность; не 
пришлось бы ему сожа.йть ту поспѣшность, съ 
которой онъ измѣнилъ своему призванію. Дать 
идею для памятника можетъ каждый талантливый 
художникъ. Заграницей бывали примѣры, что въ 
конкурсѣ на монументъ проектъ живописца ока-
зыва.тся лучшимъ, какъ, напримѣръ, памятникъ Ра -
децкаго въ Прагѣ. Онъ представляетъ Радецкаго, 
стоящимъ со знаменемъ на щитѣ, несомомъ воинами. 

Авторъ этого памятника—ашвописецъ (фамиліи 
не помнимъ); онъ удбвольствовался преміей и обра
ботку, также какъ и выполненіе, передалъ спеціа-
листу. Едва-ли тамъ и возмоашо вторгаться въ 
чужую область: критика и общественное мнѣніе 
остановили бы отъ подобнаго намѣренія.... 

Скульптура вообще не встрѣчаетъ у насъ благо-
пріятныхъ условій къ своему развитие. Потребность 
въ скульптурныхъ произведеніяхъ еще до такой сте
пени ничтожна, что и тѣ немногіе скульпторы, 
какіе у насъ есть, не всегда находятъ себѣ работу. 

Матеріальная необезпеченность художниковъ, по-
святившихъ себя ваянію, дѣлаетъ этотъ путь крайне 
труднымъ, доступнымъ для немногихъ избраныхъ, 
Ихъ судьба не можетъ идти въ сравненіе съ участью 
архитекторовъ или живописцевъ. Постоянно возра
стающая потребность въ удобствахъ и постройкахъ 
обезпечиваетъ положеніе архитектора; живописецъ, 
если ему и неудалось сохранить свою самостоятель
ность,прибѣгаетъкъ образной живописи; одинъваятель 
поставленъ въ безвыходное положеніе, которое будетъ 
длиться дотѣхъ поръ, пока, съ развитіемъ просвѣще-
нія, не увеличится спросъ па скульптурныя произведе-, 
нія. И дѣйствительно, историческія судьбы искусствъ 
на Западѣ насъ учатъ, что только съ распростра-
неніемъ образованія, способствующаго благосо-
стоянію общества, зараждалась потребность въ худо
жественныхъ произведеніяхъ, и тогда являлись худож
ники, отвѣчавшіе этой потребности. Во времена 
Чимабуэ, Джіотто, Донателло въ Италіи, Вильгельма 
Мейстера, Гольбейна въ Германіи, фанъ-Эйка въ 
Голландіи, для художниковъ не было не только 
академій, но даже и школъ. Въ тѣ времена шко
лами были мастерскія художниковъ, откуда выходили 
мастера, пріобрѣвшіе впослѣдствіи всемірную славу и 
сдѣлавшіеся главами различныхъ школъ. За блестя-
щимъ періодомъвъ искусствѣ послѣдовалъ упадокъ; 
но потребность въ художественныхъ произведеніяхъ 
не тадько не уменьшилась, но, какъ мы видимъ, въ 
настоящее время, всѣ отрасли искусства процвѣта-
ютъ во Франціи, Германіи, Италіи, Бельгіи, Англін.. 
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Кто слѣдитъ за тѣмъ, что совершается во всѣхъ 
областяхъ искусства на Западѣ, того поражаетъ 
п;арствуюш,ая тамъ дѣятельность: рѣдкая площадь 
не украшена памятникомъ или фонтаномъ; въ рѣд-
комъ общественномъ, вновь созидающемся зданіи 
не нринимаютъ участія скульпторы и живописцы. 
Въ Германіи Kunstverein'H постоянно возрастаютъ 
въ чис.тѣ и сильно способствуютъ процвѣтанію и 
распространенію искусствъ. 

Полезная дѣятельность этихъ обществъ сказы
вается, между прочимъ, въ томъ поощреніи, какое 
въ нихъ встрѣчаютъ талантливые художники. Ассо-
ціаціи художниковъ скупаютъ хорошія художествен
ныя произведенія на сотни тысячъ талеровъ въ 
годъ и розыгрываютъ ихъ въ лотерею. Въ Италію 
и Францію съѣзжаются .любители изящныхъ искусствъ 
всего ыіра, и рѣдкій изъ нихъ нокидаетъ страну, 
не пріобрѣвъ картины или статуи. Понятно, что 
при такихъ условіяхъ, обезнечивающихъ сбытъ 
художественныхъ нроизведеній, развитіе искусства 
идетъ впередъ. 

Но, кромѣ матеріальной обезпеченности, худож
нику, для развитія его таланта, необходимо посто
янное занятіе избраннымъ имъ п2)едметомъ, иначе 
совершенствованіе становится невозможнымъ. За
границей молодые скульпторы начинаютъ свою 
деятельность въ качсствѣ помощниковъ у извѣ-
стныхъ мастеровъ, обыкновенно заваленныхъ рабо
той, и не мало между ними есть такихъ, которые 
впослѣдствіи пріобрѣтаютъ извѣстность въ мірѣ 

искусствъ. Такъ, напр. Тенерани, Джіакомети ра
ботали подъ руководствомъ Торвальдсена; бава-
рецъ Гальбихъ, Бруггеръ и др. — въ мастерской 
Шванталера; Ритчель, саксонецъ, въ мастерской 
Рауха. 

Заграницей, кромѣ чисто художественныхъ мас-
терскихъ, есть еще и учрежденія художественно-
промышленныя, гдѣ приготовляются бронзовыя, гон-
чарныя и другія издѣлія и гдѣ художникъ можетъ 
найти себѣ работу. Мы помнимъ въ 50-тыхъ годахъ 
у насъ появились въ продажѣ фигуры ополченцевъ, 
эпизоды изъ кавказской войны, лѣпной работы, 
изящно выполненные; но это предпріятіе такъ и 
осталось попыткой. Такой художникъ пашелъ бы 
на Западѣ обильное занятіе въ области промышлен
ной, у насъ же—онъ долженъ былъ оставить искус
ство, изученію котораго носвятилъ лучшіе годы 
своей жизни. И сколько безплодныхъ усилій, разо-
чарованій долженъ вынести художникъ, и только 
для того, чтобы дойти до такого грустнаго сознанія! 
Умудренные опытомъ, молодые люди нашли болѣе 
полезнымъ посвятить свою деятельность другимъ, 
более благодарнымъ отраслямъ знанія или наукъ. 
Последствія этого решенія не замедлили отозваться 
на нашемъ питомнике искусствъ. Число учениковъ 
БЪ Академіи Художествъ годъ отъ году заметно 
уменьшается, и это будетъ продолжаться до техъ 
поръ, пока образованіе не проникнетъ во все слои 
общества и не вызоветъ действительной, а не лож
ной потребности въ художественныхъ произведеніяхъ. 

новый домъ НРЯЗРЪПІЯ ДУШЕВеО-БОЛЬИЫХЪ въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, БЛИЗЪ „УДЪЛЬПОЙ'' 

СТАНЦШ ФППЛЯПДОКОЙ ЖБЛЪЗНОЙ ДОРОГО. 

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія знаменитый Эскироль 
первый высказалъ мнѣніе, что самое могущественное 
лекарство для умалпшенныхъ есть заведеніе для при-
зрѣнія ихъ. Этого мненія держались его последовате
ли и вполне его разделяютъ все лучшіе современные 
психіатры, какъ наши, такъ и иностранные. Оттого то 
после Эскпроля можно насчитать десятки авторовъ, пе-
чатно знакомившпхъ снеціалпстовъ и общество съ устрой-
ствомъ главнейшихъ европейскихъ заведеній для ума
лпшенныхъ и предлагавпгахъ, на осповапіи научныхъ 
данныхъ, новыя соображепія о различныхъ полезныхъ 
измененіяхъ и усовершенствованіяхъ въ устройстве 
подобныхъ заведеній и организаціа пхъ. Само собой 
разумеется, что такой раціональный взглядъ на дело 
прпзрепія помешанныхъ ста.ііъ постепенно применять
ся на практике и въ нашемъ отечестве, а въ последнее 
время онъ даже служптъ основаніеиъ всехъ предполо-
женій по устройству новыхъ, какъ правнтельственныхъ, 
такъ и частныхъ учрежденій дляпріюта и пользованія 
душевно-больпыхъ. 

На этихъ же пачалахъ былъ проектированъ домъ для 

умалпшенныхъ известпымъ, по многпмъ капитальнымъ 
сооружепіямъ, строителемъ нашимъ, профессоромъ архи
тектуры И. В . Штромомъ. Въ проектпрованіп этого 
учрежденія принимали участіе опытные наши психіатры, 
доктора Дюковъ, Чеховъ и Чечоттъ. 

Проекту проф. Штрома суждено было осуществить
ся: въ конце 1871 года, въ окрестностяхъ Петербур
га, близъ бывшаго Земледельческаго училища, былъ 
окопчеиъ постройкой и открыть домъ прпзренія душев
но больныхъ, учреждеинный Е . И. В . В . К. Государемъ 
Наследникомъ Цесаревичемъ, подъ высокимъ покрови-
тельствомъ котораго п находится это заведеніе. 

Подробное онисапіе этого заведенія и составляетъ 
предметъ настоящей статьи. 

Но, для сравненія способовъ призренія умалпшенныхъ 
въ наше время со способами призренія ихъ въ отдадеп-
ныя эпохи, мы находимъ не лишнимъ предпослать крат
к и историческій очеркъ призренія помешанныхъ въ 
Россіи, начиная съ техъ временъ, отъ которыхъ до
шли до насъ историческіе по этой части источники. 

Бъ нашемъ отечестве, такъ-же какъ и въ другихъ 



государствахъ, призрѣніе умадпшенныхъ въ прежнія 
времена не составляло отдѣльнаго предмета попеченія. 
Подъ именемъ убогихъ и юродивыхъ умалишенные при-
зрѣвались вмѣстѣ съ больными, нищими и калеками. 
Забота же о всѣхъ этихъ страждущихъ входила тогда 
въ кругъ дѣятельности преимущественно духовенства, 
какъ предметъ хрпстіапскаго благотворенія несчаст-
нымъ. Такъ, въ уставѣ Великаго князя Владиміра, въ 
которомъ исчислены всѣ обязанности, возложенныя на 
церковное вѣдомство, между прочимъ, упоминается о 
разнаго рода нищпхъ, убогихъ и ихъ пристанищахъ.— 
Правда, что тамъ не говорится въ частностп объ ума-
лишенныхъ, но, по всей вѣроятностп, они подразумѣ-
вались въ числѣ убогихъ. Какія вообще тогда суще
ствовали заведенія для призрѣнія всѣхъ помянутыхъ 
страждущихъ,—объ этомъ свѣдѣнія до нашихъ временъ 
не дошли. По нѣкоторымъ даннымъ, однимъ изъ пер
выхъ учрежденій, подходящихъ подъ наше понятіе о 
богоугодныхъ заведеніяхъ, слѣдуетъ признать больницу, 
устроенную въ началѣ X I столѣтія близъ Кіево-печер-
скаго монастыря, одновременно съ основаніемъ послѣ-
дпяго. Въ этой больнпцѣ призрѣвалпсь нищіе, слѣпые, 
хромые и прокаженные и содерлса.іись на счетъ деся
той части доходовъ съ пмѣній монастырскихъ. Очеви
дно, что это заведеніе составляло общее для всякихъ 
страждущихъ благотворительное учрежденіе. 

Въ кондѣ того же столѣтія п въ началѣ X I I , встрѣ-
чается уже нѣсколько подобныхъ заведеній, устроенныхъ 
также духовенствомъ, въ которыхъ попеченіе о боль
ныхъ было возлоліено на свѣдущихъ и опытныхъ въ 
леченіи монаховъ. 

Въ позднѣйшее время, кромѣ монастырскихъ бого
угодныхъ заведеній, сталп учреждаться городскія, въ 
которыхъ, вмѣстѣ съ другими страясдущпми, призрѣва-
лись и умалишенные. Но и эти заведенія, вслѣдствіе 
прояв-мвшихся въ нпхъ з.іоупотребленій, въ разное 
время признавалось необходимымъ передавать подъ 
падзоръ духовенства. Такъ наприм. находпвшіяся въ 
управіеніи приказа большаго двора московскія бога-
дѣльни въ 1768 переданы были въ патріаршее вѣдом-
ство, причемъ содержаніе ихъ отнесено на счетъ до
ходовъ патріаршихъ и епархіальннхъ архіереевъ. 

Подобный сиособъ прпзрѣнія помѣшанныхъ въ мона
стырскихъ заведеніяхъ продолжался даже въ царствова-
ніе Петра I , не смотря на то, что гепій его стремился 
къ улучшепію всѣхъ отраслей государственныхъ учреж-
деній, п что царствованіе его возродило вообще въ 
государствѣ новый порядокъ вещей. Впрочемъ, если 
дѣятельность великаго преобразователя н была поглоще
на другими сторонами устройства гражданской жизни на
рода, то все-же нельзя сказать, чтобы онъ вовсе упустилъ 
изъ виду заботы о помѣшанныхъ. Извѣстно, что былъ 
данъ указъ, чтобы тѣ, у кого въ семействѣ есть и 
впредь будутъ помѣшаннне, сообщали о томъ въ се-
натъ. Другимъ указомъ опредѣлялось: какимъ образомъ 
<дураковъ> свидѣтельствовать въ сенатѣ и какъ пос
тупать съ имуществомъ умалишенныхъ. Въ 1725 г. 
данъ былъ указъ, которымъ, въ впдахъ общественной 
безопасности, повелѣвалось отправлять бѣснующихся 
въ монастыри. 

Первое разпоряжепіе правительства объ устройствѣ 
заведеніи для помѣшанныхъ не при монастыряхъ мы 
встрѣчаемъ* только въ 1762 г. Поводомъ къ тому по
служило рѣшеніе сената по спорному дѣлу между род
ственниками однихъ слабоумныхъ князей, которымъ 
опредѣлено,. по примѣру прежнпхъ лѣтъ, безумныхъ, 
какъ существующихъ, такъ и будущпхъ,—во пзбѣлсаніе 
непристойныхъ поступковъ, ежели родственники ямѣть 
ихъ у себя не полселаютъ,—отдавать подъ начало въ 
монастыри п содерл;аніе ихъ отнести пасчетъ доходовъ 
съ пхъ пмѣпій. На этомъ опредѣлепіи сената иаппсана 
Петромъ Ш слѣдуіощая резоліоція: <Безумныхъ пе въ мо
настыри опредѣлять, но построить на то нарочный домъ, 
какъ то обыкновенно въ иностранныхъ государствахъ 
учрелідены долгаузы *),—а впрочемъ, быть посему>. 

Въ виду этого повелѣнія, сенатъ обратился въ Ака-
демііо наукъ за разъяспеіііемъ, какіе въ пностраппыхъ 
государствахъ учрелгдаіотся долгаузы для безумныхъ, 
т. е. какова организація этихъ учрелсденій, способъ со-
держаиія умалшііепныхъ и самого заведенія. Эти свѣдѣ-
нія Академіп поручалось собрать по имѣіощимся у нея 
планамъ и матеріаламъ п внести въ сенатъ. Но акаде-
мія не могла исиолпить требовапіе сената, потому что 
никто пзъ членовъ ея не могъ дать по этому предмету 
удовлетворительнаго отвѣта. 

Нѣсколько позже, именно въ 1765 г., послѣдовало 
повелѣніе императрицы Екатерины I I объ учрелсденіи 
въ Андреевскомъ монастырѣ, въ Москвѣ, и въ Зеле-
нецкомъ—въ Новгородской губерніи долгаузовъ, о чемъ 
было сообщено существовавшей тогда коммиссіи о цер
ковныхъ пмѣніяхъ. 

Послѣдняя обратилась въ Академііо наукъ съ запро-
сомъ, почти толсдественнымъ съ тѣмъ, который былъ 
сдѣланъ незадолго иередъ тѣмъ сенатомъ. На этотъ 
разъ Академія рѣшплась собрать свѣдѣнія заграницей, 
п съ этою цѣлью поручила находившемуся въ то время 
заграницей историку Шлецеру внимательно осмотрѣть 
тамошнія заведенія д.м умалишенныхъ и сообщить ей 
результаты наблюдепій. Хотя поручепіе Академіи дѣй-
ствительно было исполнено Шлецеромъ, но собранные 
имъ матеріалы не удалось примѣнпть къ дѣлу, по раз
нымъ причипамъ. Такимъ образомъ, старанія пра
вительства объ устройствѣ заведеній для умалишен
ныхъ остались безъусиѣпшы, и только со введепіемъ 
губернскихъ учрел:деній въ 1775 г.—было пололсено 
прочное основаніе пріютамъ для помѣшанныхъ, такъ 
какъ въ каждой губерпіп открывалось особое учрелі-
деніе—приказъ общественнаго призрѣнія,—прямой забо
той котораго и было попечепіе о страждущихт. По-
слѣднее правительственное мѣропріятіе не замедлило 
дать хорошіе результаты, и дѣйствительно—съ 1776 по 
1844 г. было открыто въ различныхъ мѣстностяхъ Рос-
сіи 46 домовъ для умалишенныхъ **). Во всѣхъ этихъ 

*) Tollhaus. 
**) Именно съ 1776 по 1810 годъ было открыто 15 домовъ для 

умалишенныхъ: въ Астрахани, Екатеринославѣ, Калугѣ, Кіевѣ, 
Курскѣ, Ыосквѣ, Новгородѣ, Ревелѣ, Риіѣ, Рязани, С.-Петербургі , 
Тамбовѣ, Харьковѣ, Черниговѣ, и Яроставлѣ. Потомъ съ 1810 по 
1819 годъ было открыто еще 10 домовъ для умалишенныхъ: въ 
Вологдѣ, Воронежѣ, Казани, Костромѣ, Могилевѣ, Пензѣ, Пековѣ 



заведеніяхъ штатныхъ мѣстъ считалось около 1,233. 
Открытия такимъ образомъ дома для умалпшенныхъ— 
за исключеніемъ столичныхъ, существуюш;нхъ па осо-
быхъ положеніяхъ — составляли большею частью отдѣ-
ленія при больницахъ, и только немногіе изъ нихъ 
имѣлп особня помѣш;енія. 

Они завѣдывалпсь, какъ во врачебномъ, такъ и въ 
адмпнпстратпвпо-хозяйственномъ отношеніяхъ, тѣми же 
лицами, какъ и больницы. 

Почти съ самаго начала учрелідепія домовъ д.іія су-
масшедшпхъ и до передачи ихъ въ недавнее время, 
вмѣстѣ съ больницами, въ вѣденіе земства (за исключе-

Саратовѣ, Смоленскѣ п Тобольскѣ. Наконецъ, съ 1819 по 1844 годъ 
было открыто 21 заведеніе: въ Архангельскѣ, Впяьнѣ, Вптебскѣ, 
В.іадимірѣ, Вяткѣ, Гродно, Красноярскѣ, Иркутскѣ, Мпнскѣ, Ниж-
немъ-Новгородѣ, Орлѣ, Перми, Петрозаводскѣ, Полтавѣ, Симбирс-
хѣ, Симферопоіѣ, Твери, Томскѣ, Тулѣ и Херсонѣ. 

ніемъ Сибири и западныхъ губерніи), они оставляли 
желать многаго касательно ихъ устройства какъ во вра
чебномъ, такъ и въ административно-хозяйственномъ 
отношоніяхъ. Содержавпііеся въ нихъ больные остава
лись почти безъ лѣченія, потому—что самыя помѣш,е-
нія не были приспособлены для своей спеціальной цѣли; 
съ другой стороны, по неимѣнію врачей—психіатровъ 
н, наконецъ, по недостатку сколько нпбудь подготов-
ленныхъ и добросовѣстныхъ надзирателей и прислуги, 
готовой нести съ самоотвреженіемъ тяжелую службу 
ухажпванія за сумасшедшими. По этимъ причинамъ, 
подобные дома для умалпшенныхъ являлись скорѣе ме
стами заключенія, чѣмъ мѣстомъ пользованія, тѣмъ 
болѣе, что въ такое заведеніе поступали, какъ страж-
дущіе душевными бо.іѣзнями, такъ и безумные отъ 
рожденія. 

(Продолженіе въ слѣдующемъ №). 
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въ г. Жосквѣ *). 1 

Рисунки, на листахъ 8—9, прнложенныхъ къ на
стоящему нумеру, изображаютъ домъ г. Пороховщи
кова, построенный въ Москвѣ. При этомъ нельзя оста
вить безъ вниманія, что рисунки фасадовъ этого дома 
проектировались тогда, когда срубъ и желѣзяая крыша 
были уже поставлены на мѣсто. 

Цоко.іь съ широкими на немъ выступами, старыя 
стѣнн сруба, форма крыши, число п разбивка срединъ 
отверстій—оставлены безъ измѣненіа. Все прочее про
ектировано вновь. 

Одежда фасадовъ сдѣлана частію изъ сосны, частію 
изъ .іипы. Такъ, порѣзкп: главныхъ карнизовъ, подо-
тенецъ надъ пилястрами, оконъ, параднаго входа, бал
кона, воротъ п прочпхъ частей, требовавшпхъ особен
ной аккуратности и чистоты въ исполненіп—сдѣданы 
изъ сухой липы; обшивка, гладкіе карнизы, тяги, боль-
шія пилястры, заборъ и прочее—изъ сосны. 

Порѣзки прикрѣплены къ назначеннымъ мѣстамъ вин
тами, а тяжелыя выступающія части подъѣзда и балкона 
связаны со стѣнами посредствомъ болтовъ и желѣзныхъ 
подкосовъ. Для предохраненія дерева отъ вреднаго влія-
нія атмосферы, каждую штуку, передъ установкою ея 
на мѣсто и послѣ нея, покрыва.га горячпмъ масломъ, 
а для избѣніанія растрескиванія, всѣ массивныя колонны, 
балясины, пилястры—склеивались изъ нѣсколькихъ кус-
ковъ, причемъ оставлялась внутри ихъ пустота. 

За всю рѣзную работу съ установкой ея на мѣсто и 
за лицу зап.іачено рѣзчику **) 1,925 руб. 

*) У Николы лвленпаго, въ Старо-Конюшепвомъ переулкѣ. 
**) Рѣзчикъ Ивапъ Алексѣевичъ Колпаковъ, у Яузской части, въ 

Фурманномъ переулкѣ, домъ г-жи Коробовой. 

Цоколь сдѣланъ изъ путиловскаго камня, прнвезен-
наго изъ С.-Петербурга. 

Парадная дверь, лѣтнія и зимнія рамы по лицевому 
фасаду—дубовыя. 

Стекла-зеркальныя. 
Лѣпные плафоны и карнизы парадныхъ комнатъ ра

списаны колерами, а стѣны оклеены обоями. 
Полы паркетные: въ .іицевомъ корпусѣ дубовые, въ 

надворномъ—сосновые; внизу обыкновенные щитовые, 
исключая кухонь, гдѣ иолы кирпичные. 

Парадная лѣстнпца, кабипетъ, залъ, гостинная, сто
ловая и комнаты для прислуги, находящіяся внизу, въ 
подвальномъ этаасѣ, отапливаются духовыми печами, 
дѣтскія и спальни—голландскими. Во всѣхъ компатахъ, 
для провѣтриванія воздуха, при печахъ сдѣланы вытяж
ные каналы. 

Въ домѣ проведена вода, устроены—ванная комната 
и ватерклозеты: два вверху и одпнъ внизу д.ія прислуги. 

Работы начались въ половинѣ мая; а въ первыхъ 
числахъ октября въ домъ переѣхали жить, хотя на
ружныя работы не удалось вподнѣ окончить. 

Рисунки лицевого и бокового фасадовъ, воротъ, за
бора и парадной лѣстницы составлены архитекторомъ— 
академпкомъ А. Л. Гунъ. Исполненіе ихъ въ натурѣ 
и прочія работы, какъ внутреннія, такъ и наружныя, 
производились подъ моимъ руководствомъ. 

Д . Л ю ш и и ъ . 



ОБЗОРЪ ДЪЯТЕЛЬПОСТИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХПТЕКТОРОВЪ. 

Въ статьѣ, помѣщенной въ первомъ нумерѣ, обзоръ ] 
деятельности доведенъ до декабря 1871 г. Постараюсь \ 
теперь изложить степень серьезности занятій обще- \ 
ства впродолліеніи двухъ послѣдующихъ мѣсяцевъ.; 
Прежде чѣмъ начать настоящее сообщеніе, я позволю; 
себѣ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ границахъ, въ.̂  
которыхъ приходится держаться для болѣе нолнаго; 
достиженія цѣли моихъ статей. Конечная цѣль об
зора дѣятельности Общества заключается, смѣю 
думать, не только въ перечнѣ занятій его, изло-* 
женіи вкратцѣ сущности чтеній,—но и въ передачѣ 
внечатлѣнія, произведеннаго тѣмъ или другимъ во-
просомъ, разработкой котораго собраніе было за-,і 
нято. і 

Вѣроятно, большая часть сообщеній, читанныхъ • 
на собраніяхъ Общества, будетъ печататься въ на- \ 
шемъ журналѣ; но это не помѣшаетъ мнѣ пере- \ 
давать вкратдѣ ихъ содержаніе—тѣмъ болѣе, чтоЗ 
невозможно говорить о преніяхъ по поводу какого' 
либо чтенія, не зная содержанія его. \ 

Часто вопросъ, по существу маловажный, играю- \ 
щій въ данномъ случаѣ роль стимула, пріобрѣтаетъ 
значительный интересъ въ многосторонней разра
ботке, конечно, благодаря тому обстоятельству, при-; 
сущему нашей спеціальности, по которому невоз
можно говорить о какомъ-нибудь отдѣ.лѣ ея безъ 
болѣе или менѣе полнаго знанія общаго. 1 

Въ декабрѣ 1871 г. происходило три собранія' 
(14, 21 и 28). ! 

На собрапіи 14 декабря, Р . Б . Бернгардтъ сооб-' 
щилъ обществу причины обрушенія 3 этажей фаб- з 
рики Торнтона въ окрестностяхъ Петербурга. Фаб-• 
рика раздѣлялась на 4 этажа чугунными балками; \ 
въ пижнемъ этажѣ находилась паровая машина, 
выше помѣщались рабочіе и, наконецъ, на самомъ' 
верху стоялъ бакъ, наполняемый водою, которая, \ 
падая въ него съ нѣкоторой вышины, производила і 
сотрясеніе. Это обстояте.іьство, повлекшее за собою! 
постепенное измѣненіе внутренняго состава чугуна, J 
выясняетъ, почему впродолженіи 7 лѣтъ не было' 
замѣчено ничего, дающаго возможность предвидѣть' 
несчастіе, которое такимъ образомъ совершилось' 
внезапно. Чугунныя балки верхняго этажа лопнули' 
и пробили полъ двухъ остальныхъ этажей, при чемъ ^ 
наружная каменная стѣна, увлекаемая поперечною; 
связью, упала внутрь. 1 

Референтъ былъ командированъ на мѣсто проис- \ 
шествія для изслѣдованія причины обрушенія; послѣ | 
сдѣланныхъ разсчетовъ, оказалось, что нагрузка пре-' 

вышала пред'ктъ прочнаго сопротивленія балокъ 
верхняго этажа *). 

Разсчетъ показалъ, что балки должны были лоп
нуть въ извѣстномъ разстояніи отъ поверхности 
стѣны—и обмѣръ подтвердилъ вѣрпость" разсчета, 
доказавъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что причиною обрушенія 
было именно выше приведенное обстоятельство. 

Чтеніе это, за исключеніемъ нѣсколькихъ вопро
совъ о нодробностяхъ происшествія, не повлекло за 
собою преній. Р . Б . Бернгардтъ сообщилъ въ концѣ 
своего чтенія нѣсколько формулъ для опредѣленія 
размѣровъ, такъ называемыхъ, рельсовыхъ балокъ. 

На томъ же собрапіи В . П . Куроѣдовъ отвѣтилъ 
на вынутый изъ «ящика для заявленій» анонимный 
вопросъ слѣдующаго содержанія: 

«Нельзя-ли смазку черныхъ половъ изъ кирпича, 
по войлоку, на глинѣ замѣиить болѣе легкимъ ма-
тергаломъ, напр. пресованнымъ торфомъ?» 

Г . Куроѣдовь усматриваетъ невыгоду торфяной 
смазки въ сгораемости этого матеріала, находя за-
тѣмъ, что" въ отношеніи теплопроводности, распро-
страненія звука, легкости и стоимости работы, тор
фяная смазка имѣетъ преимущество передъ обык
новенной кирпичной, по войлоку. 

Г-ну референту сдѣланы были возражепія отно
сительно сгораемости торфа, который, каісъ извѣ-
стно, горитъ только при сильной тягѣ воздуха и, 
слѣдовательно, не представляетъ бмьшой опасности. 
Говорилось также о возможности появленія въ смазкѣ 
органической жизни, при проиикапіи въ нее сы
рости (напр. отъ мытья половъ). 

Г . Куроѣдовъ, для избѣжанія того и другого, пред-
ложилъ заливать торфяную смазку известковымъ 
прыскомъ. Собраніе 21 декабря 1871 г. было почти 
исключительно посвящено чтепію Л. В . Даля—«О 
матеріалахъ для исторіи Русской Архитектуры)). 

Давно уже возбужденъ былъ въ обществѣ вопросъ 
о Русской Архитектурѣ, о необходимости изучать 
ее и серьезною разработкою русскаго стиля доста
вить ему должное мѣсто среди другихъ са'илей. 

Чтеніе г. Даля встрѣчено было поэтому весьма 
сочувственно. 

Еще раньше обсуждался вопросъ о пріисканін 
средствъ для сохраненія древнихъ памятннковъ. 

*) Собственно относительно силы сжимающей, действующей на 
верхнюю поверхность балки, сопротивленіе было достаточное, но 
что касается до силы растягивающей, то на квадр. дюймъ прихо
дилось по разсчету 245 пудовъ, тогда какъ для чугуна сила эта не 
должна превышать 125 пудовъ. 



русскаго зодчества, какъ источниковъ дляизученія, 
но, конечно, вонросъ этотъ до сихъ поръ стоитъ на 
очереди. 

Рефератомъ И . И . Горностаева (собраніе 28 де
кабря) о статьяхъ, помѣщенныхъ въ Zeitschrift fur 
Bauwesen» 1870 г., и избраніемъ ревизіопнои ком-
миссіи Общество закончило 1871 г. 

11 лнваря 1872 г. происходило годичное общее 
собраніе. Спеціальнымъ занятіемъ было избраніе 
членовъ нравленія Общества на слѣдующій годъ, при-
чемъизбранными, по большинству голосовъ,оказа.ігись: 

Предсѣдателемъ . . . А . И . Резановъ. 
Старшинами Д- И . Гриммъ. 

— Э . И . Жиберъ. 
— Р . Б . Бернгардтъ. 
— В . А . Шретеръ. 

Секретаремъ . . . . П . 10. Сюзоръ. 
Казначеемъ Н . Н . Коврпгинъ. 
Библіотекаремъ . . . А . К. Кейзеръ 
Собраніе 25 января 1872 г. отличалось разно-

образіемъ сообщеній. Г . Швейеръ реферировалъ о 
У І І , ѴІІ ІнІХвыпускахъ «Forster Bauzeitung* 1871 г. 

Г . Шиаковскій читалъ статью, въ которой поя-
снп.іъ пзобрѣтенный имъ аппаратъ ^дымоіаръі. **) 

*) Передъ избрапіемъ, гг. Шретеръ н Китнеръ просплч собравіе 
не избирать ихъ вновь на запииаеыыя ими въ 1871 г. должности 
секретаря п кассира. 

**) Въ слѣдующемъ пумерѣ журнала мы надѣемся помѣстпть опи-
саніе этого пзобрѣтенія и, можетъ быть ,результаты оиытовъ, произ-
ведениыхъ надъ этт:ъ снарядомъ. 

Гг. члены могли видѣть принесенные г. Шпаков-
скимъ аппараты различныхъ размѣровъ. 

Присутствовавшій на собраніи г. секретарь Рус
скаго Техническаго Общества, Н . Ѳ. Львовъ, пере-
далъ А . И . Резанову письмо отъ нредсѣдателя, въ 
которомъ выражено приглашеніе принять участіе, 
въ числѣ нѣсколькихъ членовъ, въ коммиссіи для 
подробнаго изстѣдованія изобрѣтенія г. Шпаков-
скаго. Отъ лица Русскаго Техническаго Общества 
г. Львовъ просилъ таіше собраніе с. п. архитек
торовъ принять участіе и въ составлепіи техниче
скаго отдѣла при созидаемомъ музеѣ прикладныхъ 
знаній. 

Собраніе сочувственно отнеслось къ предложенію. 
Затѣмъ прочитана была записка В . П . Куроѣдова 

объ пстребляемыхъ и часто обезобралшваемыхъре-
ставраціею памятпикахъ древняго русскаго зодчества. 
Указывая на многіе факты разрушенія историче
скихъ памятниковъ, записка эта послужитъ пре-
краснымъ матеріаломъ для разработки вопроса от
носительно способовъ ихъ сохраненія. 

Я . Лангвагенъ . і 
1872 г. 

Февраль, 

С М "Б С Ь, 

А д м п р а л т е й с к а я Н а б е р е ж н а я . 
Вопросъ объ устройствѣ набережной вдоль Невы, отъ дворцо-

ваго моста, мимо Адмиралтейства, до Петровской площади, какъ 
извѣстно, уже поднять съ 1865 года и близокъ къ осущсствленію-

Первоначально составленный проектъ былъ исчислепъ на сумму 
296.138 р. и работу предполагалось окончить въ теченіе б .іѣтъ. 
Для прнведенія проекта въ псполвепіе, городское общество предло
жило: 1) выдвинуть пабережную бо.іѣе въ Неву, въ одну лниію съ 
дворцового, для выигранія ыѣста, 2) внутри здапія Адмира.ітейства 
отдѣлить 3.990 кв. саж. подъ застройку этого моста обывательскими 
домами, и 3) выручеппыя отъ продажи деньги обратить на устрой
ство набережной. Эти предиоложеиія однако не удостоились утверж. 
денія, равно какъ и предложенные впослѣдствіи обмѣны мѣстно-
стямп, въ устьѣ-Фоптапкп и другихъ мѣстахъ. И и ѣ я въ виду труд
ность, по недостатку средствъ, прпведенія проекта въ псиолненіе, 
полагалось даже сдѣлать эту набережную деревянного, такимъ обра
зомъ, чтобы пижніе шпунтовые ряды могли быть употреблены впо. 
сіѣдствіи оспованіемъ для набережной гранитной. 

Н о и этотъ проектъ, дополнеппый и исправленный, вмѣстѣ со 
смѣтою въ суммѣ 111.715 рублей, основа.іся безъ приведенія его въ 
исполненіе. 

Накопецъ, т пртилош IS71 году, для окоичптсяьиой разра
ботки этою вопроса, бы.іа образована по Высочайшему повелѣ-
пію коммиссія при мішпстерствѣ внутренппхъ дѣлъ, подъ предсѣ-
дате.іьствомъ г. товарища м. в. д. князя .Іобанова-Ростовскаго, изъ 
членовъ: директора хоз. д. м. в. д. Шумахера, предсѣдателя тех. 
стропт. комитета м. в д. Марченко, и. д. с.-пьтербургскаго гу

бернатора тайн. сов. Лутковскаго, предсЬдателя городской хоз . 
строит, коммпссіи генер -ыаіора Жербина и ипженеръ-гепералъ-
маіора Домоптовпча. 

Коммиссія эта выработала слѣдующія ннтересння дапныя: 

1. Такъ называемый Адмпралтейскій капалъ, огибающій зданія 
стараго Адмира-ітейства, уничтожить и засыпать его землею. 

2. Всѣ строепія внутри двора уничтожить и перестроить высту-
пающія части ретирада, галлерей и проч., съ придапіемъ здапію 
болѣе благообразпаго вида. 

Н а эти работы морское министерство исчислило сумму до 
195.000 рублей. 

3. Образующійся внутри Адмиралтейства участокъ земли раздѣ-
л п і ь такимъ образомъ, чтобы одна часть отошла подъ дворы зда-
нія Адмиралтейства, а другая—была отдана городу для застройки 
ихъ обывательскими домами. Участокъ этотъ будетъ заключать въ 
себѣ 3.024 квадр. сажени и разобьется въ свою очередь на 7 от-
дѣльныхъ участкопъ. 

4. Для оживленія мѣстности этой, кромѣ гранитной набереж
ной съ бульваромъ, открыть проѣздъ въ главиыя ворота Адмирал
тейства и, кромЬ того, устроить сзади улицу, съ выѣздаміі изъ нея 
на пабережную. Работы эти исчислены на сумму около 300. ООО рублей. 

5. Участки эти передать городу для продажи обнвате.ілмъ съ 
тѣмъ, что если, за покрытіемъ всѣхъ работъ, останется излишекъ, 
то обратить его на устройство скверовъ на Адмиралтейской и Петров
ской илощадяхъ, на которое Думою уже ассигновано 40.000 рублей. 

Нельзя не порадоваться прекраснымъ результатамъ, воработан-
нымъ коммиссісю, тѣмъ болѣе, что въ самомъ иепродо.іжительномъ 
времени эти предположенія могутъ осуществиться и проектъ перейдетъ^ 
накопецъ, въдѣйствительпость.Мы слышали, чтокъработамъ набереж
ной прсдполагаютъ приступить иеііремѣнпо і;ъ иынѣшномъ еще году-



Ti'cTpoScTBO набережной крайне необходимо для удобства сооб
щения; мѣсто застроится, вѣроятпо, прекрасными домами, взамѣнъ 
нынѣ существующихъ безобразныхъ сараевъ, и Петербургъ, съ пре
красною Невою, значительно выиграетъ въ огпошепіи красоты. 

Февраль 1872 г. 

Прев;)ащеніс в ъ н'Ьсколько ч а с о в ъ ш я р о к о - к о -
л е й и а г о пути ( в ъ 6 Ф у т ъ ) в ъ и у і ь съ н о р м а л ь 

н о ю колеею ( в ъ 4 Ф. 9 " ) 
Корреспондентъ газеты Times сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія о 

работахъ, произведепныхъ на Огейо-Миссисппской желѣзиой дорогѣ 
по превращепію шнроко-колейпаго путп этой дороги (6') въ путь 
съ нормальною колеей (4 ф. 9''). 

Дорога, о которой идетъ рѣчь, простирается отъ Чицчіінатп до 
С . Луи п имѣетъ длину въ 340 англ. миль (510 верстъ); она прежде 
принадлежала Обществу Эри желѣзпой дороги, по, съ пріобрѣте-
ніемъ ея обществомъ Балтиморъ-Огейской жедѣзной дороги, потре
бовалось измѣнить широкую колею въ нормальную, такъ какъ всѣ 
прочія желѣзныя дороги этого общества пмѣютъ пути съ нормаль
ною колеею. 

Въ воскресенье, 23іюля, приступили къ производству работъ; вся 
дорога была раздѣлепа па 68участковъ по 5 англ. миль (7,5 верстъ) 
каждый; во всякій участокъ назначено было по 40 рабочпхъ, такъ 
что па всей линіи переіиадаою путп занято было 2720 человѣкъ; 
каждый участокъ подраздѣлили на 2 околодка по 20 человѣкъ; ра-
бочіе каждаго околодка должны были приступить къ работѣ въ 
концѣ своего околодка, приближаясь, по мѣрѣ псполненія работъ, 
къ средппѣ участка, гдѣ они должны были сойтись; такимъ обра
зомъ рабочіе каждаго околодка обязаны былп переложить путь на 
протяжепіи 2,5 aur. м. (3,75 верстъ); работы пропзводплись подъ 
руководствомъ и подъ лрисмотромъ пнженоровъ—строителей. 

ЗдЬсь с.іѣдуетъ упомянуть, что до 28 іюля ua всемъ протяжении 
дороги забиты были въ шпалы внутренніе костыли, положеніе ко
торыхъ соответствовало новому положенію рельсовъ прп нормаль
ной колеѣ; кромѣ того, пъ нѣкоторыхъ участкахъ, на кривомъ пути, 
заблаговременно уложены были рельсы, съ цѣ.іью воспользоваться 
этпмъ случаемъ для замѣны износившихся рмьсовъ—новыми. 

Вс.іѣдствіе этого для перекладки пути потребовалось: вытащить 
всѣ старые косты.пі, передвинуть каждый рельсъ на 7'/2" во внутрь 
пути, забить новые костыли и привести въ надлежащее состояніе 
рельсовыя скрѣпленія. Для этой цѣли съ каждой стороны рельса 
шли два рабочіе, вытаскпвавшіе старые костыли, за ними шли рабо-
чіе, передвпгавшіе рельсы къ забитымъ уже костнлямъ для повой 
колеи, за ними с.іѣдовали рабочіе, забивавшіе новые костыли и за-
винчивавшіе рельсовыя накладки, п затѣмъ остальные рабочіе, при-
водившіе путь въ совершенно исправное состояпіе. 

Къ перекладкѣ пути приступлено было на разсвѣтѣ 23 іюля, а 
къ 4 часамъ пополудни весь путь былъ уже иереложенъ, и съ этого 
времени началось движеніе рабочпхъ поѣздовъ. Н а другой д^нь, 
24 іюля рано утромъ, было открыто правильное движоніе пасса-
жирскихъ и товарныхъ поѣздовъ на всей линіп отъ Чиіічипати до 
С-тъ Луи (510 верстъ). Плата рабочимъ была назначена полъ дол
лара за часъ. 

Что касается подвижнаго состава, то'перестановка его на другія осп, 
соотвѣтствующія новой колеѣ, равно какъ и прочія необходимыя для 
сего приспособленія, начались нѣсколько мѣсяцевъ до описанной 
перекладки пути, такъ что 127 паровозовъ и бо.іѣе 1900 вагоповъ 
могли быть тотчасъ употреблены для движенія по дорогѣ съ новою 
колеею. 

Мы слышали, что на Васильевскомъ островѣ будетъ приступлено 
нынѣшнимъ лѣтомъ къ ностройкѣ каменной церкви для лютеран-
скаго прихода св, Михаила. Составлепіе проекта и производство 
работъ будетъ поручено архитектору, профессору Р . Б . Б е р н -
г а р д т у . Для этой церкви уже пѣско.тько дѣтъ тому назадъ были 
составлены двапроекта,—одинъ архитекторомъ Ц и г л е р о м ъ , а дру
гой — архитекторомъ К о ш о м ъ , умершимъ въ 1865 году въ г. Комо. 

Н а Петербургской сюронѣ близъ Сытнинскато рынка, также 

предполагаготъ построить деревянную лютеранскую церковь, съ учн-
лищемъ и домомъ для пастора при пей. Проектъ сосіавлепъ архи
текторомъ В. Ж. Ш р е т е р о м ъ п Л . А . Г у н о м ъ . 

Отъ Коммиссіи, завѣдующей дѣламп подписки, для от-
правлеиія бывшихъ воспіітаннпковъ Строителыіаго Учи
лища въ заграничная, пли внутрь Госсіи путешествія 
съ ученою цѣ.іью, мы получили ни/кеслѣдуюиі,ій отчетъ, 
прочитанный въ общемъ собраніи 17 декабря 1871 г., 

которому охотно даемъ мѣсто въ журпалѣ. 

Милостивые Государи! 

Въ прошломъ году, въ этотъ день, представляя от
четъ о состояпіи иредпріятія, учреждепиаго намп, въ 
память 25-ти-лѣтія заведенія, давшаго всѣмъ намъ 
спеціальное образоваиіе, Коммиссія ваша могла, на 
первомъ плапѣ, заявить, что дѣло подвигается впередъ. 
Она могла объявить, что первый избраппикъ пашъ, 
П. О. Сальмаиовичъ, окончивъ свою поѣзи,ку, успѣлъ 
так;ке представить свой отчетъ, и она лге могла при
гласить васъ—приступить къ пзбранію новаго кандидата. 

Нынѣ мы можемъ дололшть вамъ, что дѣ.!іо все 
идетъ впередъ п съ тѣмъ же успѣхомъ. Хотя еще не 
можемъ представить окончательный отчетъ втораго 
избранника нашего, В. П. Куроѣдова, потому что самая 
поѣздка его елі,е не окончилась; тѣмъ пе мепѣе, г. 
Куроѣдовъ, совершивъ первую часть предполагаемаго 
имъ путешествія, т. е. по Россіи,—любезно доставилъ 
краткій отчетъ объ этой первой поѣздкѣ. 

Окончательное пзбраніе В . П. Куроѣдова состоялось, 
какъ вамъ извѣстно, въ общемъ собраніи 4-го апрѣля 
нынѣшняго года; затѣмъ пзбрапіе его утверлідено 20 
іюня сего года г. мииистромъ виутреппихъ дѣ.чъ, по 
представленііо Коммиссіп—согласно уставу — чрезъ г. 
предсѣдательствующаго техническо-строительпаго ко
митета. Такимъ образомъ, г. Куроѣдовъ могъ отправить
ся въ концѣ іюня пзъ Петербурга. 

Г. Куроѣдовъ, въ представленной краткой запискѣ, 
говоритъ: 

< Согласно предварительно предъявленной мною про-
граммѣ путешествія, я предположилъ лѣтомъ этого года 
отправиться на Кавказъ и въ тѣ изъ губерній Россіи, ко
торыя лежатъ па пути отъ Петербурга въ Тифлисъ.— 
Выѣхавъ изъ Петербурга 29 іюня, я возвратился къ 
1 ноября; пробывши, слѣдовательно, въ путешествіп 
около четырехъ мѣсяцевъ. Въ продолліепіе этого вре
мени, миѣ удалось побывать въ слѣдующпхъ городахъ: 
Новгородѣ, Москвѣ, Владимірѣ, Суздалѣ, Рязаии, Коз-
ловѣ, Воронежѣ, Тамбовѣ, Саратовѣ, Самарѣ, Царп-
цыпѣ, Ростовѣ, Новочеркаскѣ, Таганрог!'., Керчи, Су-
хумъ-Кале, Поти, Кутаисѣ, Гори, Тифлпсѣ, Владикав-
казѣ, Севастополѣ, Одессѣ, Шевѣ и Орлѣ. Кромѣ того, 
незадолго до моей командировки, мнѣ случилось про-



ѣзжать также чрсзъ слѣдующіе города: Островъ, 
Псковъ, Тулу, Тверь, Рыбннскъ, Ярославль, Кострому, 
Нижній-Новгородъ, Казань, Спмбпрскъ и нѣсколько 
незначнтельныхъ уѣздныхъ городовъ различныхъ гу-
берній. Во время пребыванія въ этихъ городахъ, глав
ное мое вниманіе было обращено: во-первыхъ, на 
древніе памятники русской архитектуры, пхъ состояніе 
п особенности устройства, которыя могутъ интересовать 
современнаго строителя; во-вторыхъ, для меня особен
но были интересны свѣдѣнія, касающіяся строитель
ной практики во вновь возводимыхъ постройкахъ въ 
разныхъ полосахъ Россіп,—практики, которая находится 
въ прямой завпспмостп отъ мѣстныхъ условій, напрп-
мѣръ: климата страны, рабочихъ рукъ, рода матеріа-
ловъ, обычаевъ и проч.; наконецъ, имѣя случай видѣться 
и бесѣдовать съ бывшими воспитанниками Строитель
наго Училища, занимающими въ большинстве городовъ 
служебныя Д0.1ЖН0СТИ по строительной части, я старал
ся познакомиться съ положеніемъ строителей въ губер-
ніяхъ. Свѣдѣнія, пріобрѣтенныя мною во время моего 
путешествія, будутъ подробно изложены въ отчетѣ, ко
торый будетъ представленъ по окончанін срока моей 
командировки. 

Да.іьнѣйшія мои занятія я намѣренъ распределить 
следующимъ образомъ: зимнее время, неудобное для 
путешествія, я предположплъ провести въ Петербурге 
и здесь заняться собираніемъ матеріаловъ для отчета, 
преимущественно по устройству нагревательныхъ при-
боровъ и парусовъ въ церковныхъ постройкахъ. Съ 
наступленіемъ весны, я намеренъ отправиться за границу 
и въ те изъ западныхъ губерній, которыя будутъ на
ходиться на линіи варшавской ліе.іезноц дороги и по 
близости ея. По окончаніи путешествія за границею, въ 
продолженіе зимы следующаго года, я полагаю за
няться изготовленіемъ отчета, который разсчитываю 
представить къ 1 мая 1872 года>. 

Въ отчете прошлаго года заявлено вамъ, что, благо
даря покойному отцу уважаемаго нашего товарища, 
I . С. Китнера, оказалось возможнымъ основать фондъ 
для успленія средствъ нашего предпріятія и, ежели 
можно сказать, для обезпеченія прочнаго его суще-
ствованія. 

Коммиссія можетъ доложить, что и въ этомъ отношеніи 
прошлый годъ оказался счастливымъ для начатаго 
дела. 

Директоръ Строительнаго Училища генералъ-лейте-
нантъ А. Ф. Лишинъ передалъ въ наше распоряженіе 
сумму 629 руб., собранную разными лицами для осно-
ванія стипендіи его имени въ Строительномъ Училище, 
въ память 50-ти летней его службы, при следующемъ 
письме: 

<Въ Коимиссію, заведующую делами бывшихъ 
воспитанниковъ Строительнаго Училища, по от
правлению одного изъ нихъ за границу, въ память 
юбилея Училища. 

<Получивъ согласіе отъ лпцъ, подписавшихся на учреж-
деніе стипендіи имени моего въ Строительномъ Учи
лище, передать собранную сумму на подобное же, не 
менее полезное назначеніе, по отправленію одного изъ 
окончившихъ курсъ въ Училище, покорно прошу Ком-

миссію принять отъ меня прилагаемую при семъ сумму 
629 руб. сереб. на вышеозначенный предметъ. > 

Сумму эту Коммнссія предлагаетъ вамъ присоединить 
къ запасному фонду, па техъ же основаніхъ, какъ 
капиталъ, пожертвованный С. О. Китнеромъ. 

Капиталъ имени А. Ф. Лишина хранится въ кассе 
и состоитъ изъ 3-хъ билетовъ 2-го внутренняго займа 
(куплено 139 р. 50 к. и 7о 1 р. 20 к.) 419 р. 70 к. 

1-го билета С.-Петербургскаго Город-
скаго Кредитнаго Общества въ 100 р. 
куплено за . 89 р. 

Наличными деньгами 121 р. . і 

Всего . 629 р. 70 к. 
Кроме сего, вместо взноса деньгами, г. Гриневскій 

пожертвовалъ одинъ билетъ Государственнаго банка 
3-го выпуска въ 100 руб., который мы полагали бы, 
съ вашего согласія, тоже присоединить къ фонду 
нашего дела, и тогда капита.іъ фонда составился бы 
следующимъ образомъ: 

1. Капиталъ, пожертвованный С. О. 
Китнеромъ, состоящій изъ 1 бил. Спб. а 
Кредитнаго Общества 1000 р. ^ 

2. Каппта.тъ имени генерала Лишина. 629 р. * 
3. Билетъ Государственнаго банка, 

пожертвованный г. Грппевскимъ. . . 100 р. і 

Итого . 1,729 р. I 
Затемъ считаемъ полезнымъ доложить вамъ, чтоі 

общій ходъ подписки бы.іъ следующій: 
Поступило на приходъ, до 17 де-

кабря 1869 года. . 1.797 р. і 
1870 года 1.393 р. -і 
1871 года 1.750 р. 50к.'). • 

Итого . 4.940 р. 50 к. 
Израсходовано по 17 декаб. 1869 г. 53 р. ^). 

— 17 декаб. 1870 г. 1.542 р. з). 
— 17 декаб. 1871 г. 1.919 р. 50 к. 

Итого . 3.514 р. 50 к. 
Затемъ въ настоящее время имеет

ся на лицо 1.426 р., 
которые находятся на текущемъ счете въ Государ-

ственноиъ банке. 
Изъ этого вы можете усмотреть, что въ весьма 

скоромъ времени предстоитъ опять возможность при
ступить къ пзбранію новаго лица, имеющаго восполь
зоваться возможностью совершить путешествіе съ уче
ною целью, хотя срокъ командировки г. Куроедова 
еще не окончился. 

Въ дополненіекъ сообщеннымъ вамъ, м. г., въ прошло-
годнемъ отчете сведеніямъ о трудахъ П. О. Сальма-
новича—Коммиссія имеетъ честь доложить: 

') Въ этомъ числе процентовъ съ 
капитала, служащаго фопдомъ . . . 102 р. 50 к. 

2) Въ томъ числе уплачено Г. Са.іь-
мановичу 1.500 р. 

Въ томъ числе уплачено Г. Куро-
едову 1.783 р. 50 к. 



До представленія трудовъ Петра Онуфріевича г. ми
нистру внутреннихъ дѣлъ, на основанін § 8 положе-
нія,—Коммиссія предварительно просила гг. Бернгарда н 
Бѣлинскаго спеціально разсмотрѣть эти труды. 

Г. Бѣлинскій прпнялъ на себя трудъ разсмотрѣть 
отчетъ, который заключаетъ въ себѣ документы, со
бранные во время поѣздки съ цѣлью осмотра желѣз-
ныхъ дорогъ въ Россіи. 

Г. Бернгардъ приняЛъ на себя разсмотрѣніе печат-
ныхъ изданій, приложенныхъ къ отчету, т. е. 1-аго вы
пуска о сопротивленіи матеріаловъ и перевода крат
каго курса высшей математики профессора Бе.танже. 

Оба доставили свои отзывы: г. Бѣлинскій 23 сен
тября, Г. Бернгардъ 1G ноября сего года, въ которыхъ 
они вполнѣ оцѣнили достойные всякаго уваженія труды 
Г. Сальмановича. 

Отзывы эти прилоясены въ подлинникахъ къ отчету, 
представленному г. министру внутреннихъ дѣлъ. 

Отчетъ г. Сальмановича о лселѣзныхъ дорогахъ состо-
итъ изъ 3-хъ частей, а именно: 

Бъ первой — разсматриваются генеральные планы 
станцій главнѣйшихъ желѣзныхъ дорогъ, чѣмъ либо 
замѣчате.іьныхъ, и преимущественно тѣхъ, къ коииъ 
примыкаютъ вѣтви побочяыхъ .тиній; во второй—при
ведены п.!іапы внутренняго расподозкеиія нассажирскихъ 
зданій, и въ третьей — разсмотрѣны конструкціп по-
крытій напбо.іѣе замѣчательныхъ мастерскпхъ, суще
ствующихъ на желѣзпыхъ дорогахъ въ Россіи: въ Пе-
тербургѣ, Ковно, Тулѣ и Ковровѣ. Къ этимъ тремъ 
частямъ приложены поясиительныя записки, чертежи, 
карта желѣзныхъ дорогъ Россіи и проч., что всевмѣстѣ 
составляетъ 43 документа. 

Что же касается печатпыхъ изданій, то первый вы-
пускъ—о сопротивленіи строительныхъ матеріаловъ—за
ключаетъ въ себѣ, препиущественно теоретическія, из-
слѣдовапія общихъ законовъ сопротпвленія частичныхъ 
силъ матеріаловъ внѣшпимъ усиліямъ. Изсіѣдованія 
эти пополнены нѣкоторыми данными, имѣющпми пря
мое приложеніе къ рѣшенію вопросовъ, относящихся 
къ этому предмету. Вообще первый выпускъ заклю
чаетъ въ себѣ один чисто теоретическія изслѣдованія и 
представляетъ только начало труда, который, придаль-
нѣйшей разработкѣ, по заявленію автора, приметъ до
вольно обширные размѣры. 

Изданіе же въ переводѣ сочпненія Беланже имѣло 
цѣлію—облегчить техникамъ пзученіе высшей матема
тики, которая, при настоящемъ состояніи науки, пред
ставляетъ существенную необходимость при разрѣшеніи 
многихъ техническпхъ вопросовъ. 

Переводъ этотъ пополненъ многими примѣчаніями 
переводчика, пбо, при сасатой формѣ изложенія этого 
сочииенія, техники могли бы встрѣтить затрудненіе 
при изученіи предмета. Кромѣ того, къ переводу при-
бавленъ особый отдѣлъ, относящінся къ вопросамъ, 
имѣющимъ приложеніе при проектированіп сводовъ. 
Свѣдѣнія, собранныя въ этомъ отдѣлѣ, приведены въ 
систему и заключаютъ въ себѣ данныя, которыя можно 
имѣть въ памятныхъ книжкахъ; но тамъ они не въ 
такой степени разработаны и не столько могутъ удов
летворять требованіямъ практики. 

Представляя отчетъ г-на Сальмановича его превосходи
тельству Константину Ивановичу Марченко, Коммнссія 
присовокупила, что, обсуждая тѣ мѣры, посредствомъ 
которыхъ можно бы было извлечь наибольшую пользу 
отъ трудовъ г. Сальмановича, она, съ своей стороны, пола
гала бы: передать ихъ со всѣми чертежами п приложенія-
ми па хранепіе въ библіотеку Строительнаго Училища, гдѣ 
они могутъ служить подезпимъ пособіемъ при состав-
леніи воспитанниками проектовъ по частп лгелѣзныхъ 
дорогъ, а такліе для справокъ вообще техникамъ, ко
торые бы интересовались этимъ предметомъ или по-
святилп бы себя его изученію. 

Сверхъ того, все, что окалсется въ отчетѣ удобнымъ 
для напечатанія, помѣстить пъ журналѣ <Зодчій>, из-
даніе котораго имѣетъ быть начато съ 1872 года. 

Самыя книги, составляющія прилолісніе къ отчету, 
разосланы всѣмъ участвовавшимъ въ иодппскѣ на со-
ставленіе капитала для поѣздки, а остающіеся экзем
пляры будутъ обращены въ продаліу, и вырученныя 
деньги присоединены къ капиталу, согласно лселанію 
Г. Сальмановича. 

Въ заключеніе позвольте, милостивые государи, по-
корнѣйше просить васъ нынѣ же—на основаніи §§ 7 
и 22 ио.іоженія—избрать новую коммиссію, а также 
членовъ для ревизіи книгъ и счетовъ. 

При этомъ Коммиссія долгомъ считаетъ обратить вни-
маніе вашена то, что въ чпслѣ членовъ желательно бы
ло бы имѣть изъ окончившпхъ курсъ въ послѣдующихъ 
выпускахъ послѣ 1859 года, которымъ болѣе извѣстны 
молодня силы. 

Коммнссія должна сознаться, что, при избраніи кан-
дидатовъ, она рѣшительно пе имѣетъ свѣдѣній объ 
окончпвшихъ курсъ въ послѣдніе годы; между тѣмъ, 
какъ именно молодымъ людямъ представляется наи-
бо.іѣе возможнымъ вполнѣ свободно воспользоваться 
случаемъ для да.іьиѣйшаго своего усовершействованія. 

Съ .іѣта црошедшаго года приступ.іено было къ заготовкѣ маіе-
ріаловъ и постропкѣ новой слѣдственпоіі тюрьмы въ С.-Петербургѣ, 
между зданіемъ суда и казармами собствепиаго Е . И . В . Конвоя. 
Постройку эту иредволагается нроизвестц но планамъ академика 
Д . С . С . К. Маевскаго. 

Одииъ фасадъ будетъ выходить на Шпалерную улицу, другой— 
на Захарьевскую. Находившіеся на этомъ мѣстѣ дома, пр-янадле-
жавшіе гг. Рейнботу и Полинскому, куплены за 140,000 р, и уже 
сломаны. 

П о смѣтѣ работы обойдутся въ 702,084 р. Помѣщеніе разсчитано 
па 100 человѣкъ и 700 арестантовъ. Какъ для мужчинъ, такъ и 
для женпіннъ и несовершепно.іѣтпихъ предполагаются отдѣльння 
помѣщенія. Будутъ также устроены совершенно изолированныя по-
мѣш,епія для нѣкоторыхъ, требующихъ одиночиаго заключения, пре-
стуиниковъ. Весь хозяйственный отдѣлъ предполагается устроить 
со всевозможнымъ комфортомъ, основываясь на выработаппыхъ, и 
приведеппыхъ уже въ другихъ мѣстахъ въ исполнепіе, опытахъ. 
Чрезъ все зданіс проведется гавъ и вода. Сообщеніе съ зданіемъ 
Суда будетъ происходить чрезъ туннель. 

В ъ „Русскомъ Мірѣ" нишутъ: что, по слухамъ, при министерствѣ 
путей сообщепія учреждена коммиссія, подъ предсѣдательствомъ 
ипженеръ-тайнаго совѣтника С . В . Кербедза, для разсмотрѣнія 
проектовъ и предположепій, представленныхъ разными лицами, на 
устройство с.-иетербургскаго и кронштадскаго портовъ и соеднневіе 
ихъ съ желізними дорогами. 



ГІамъ піішугь изъ Ставрополя, что дворянство п городское со-
словіе города Ставрополя отправили уполпомоченпыхъ въ С . - П е 
тербургъ, для ходатайства о проведеніи лнпіп къ предполагаемой 
постройкѣ ростово-владикавказской желѣзпой дороги не па стапицу 
Кавказскую, а на г. Ставрополь, чрезъ который дѣлое столѣтіе 
направляется наибольшая часть торговаго двпжепія сѣверпаго 
Кавказа п производятся всѣ воеппыя п адмішистратпвныя сиошенія 
Закавказья съ цеитромъ государства. 

Говорятъ, что разрѣшепо инженерамъ путей сообщенія устроить 
нѣсколько собраній для подробной разработки и составления проекта 
устава техническаго товарищества, предполагаемаго къ учрежденію, 
въ впдахъ устраненія существующихъ неудобствъ по производству 
общественпыхъ работъ, въ С.-Пстербургѣ—въ зданіп іганистсрства 
путей сообщенія, а въ Москвѣ—въ одномъ изъ общественныхъ 
зданій, по избранію ипженеровъ. 

Мы слышали, что иравленіе общества воронежско-ростовской 
желѣзной дороги, по порученію лпцъ, участвовавшихъ въ построеніп 
этой дороги, представило въ министерство путей сообщенія 6 т. р . , 
Д.ІЯ учреждепія па проценты съ этого капитала одной стииепдіи 
имени графа В . А . Бобрипскаго (бывшаго министра путей сообщепія, 
въ инстптутѣ инжснеровъ путей сообщенія, и что пожертвовапіе это 
рачрѣшено принять. 

ОФФЯЦІАДЬНЫИ отдълъ. 
Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, въ 14 день сего января, из-

волилъ удостоить генералъ-адъютанта Трепова сіѣдующимъ мило-
стивнмъ рескриптомъ: 

Федоръ Федоровичъ. Изъ донесенія коммиссіи, учрежденной для 
осмотра зданія и сооруженій дома пріізрѣнія душевно-бо.іьныхъ, 
Я съ удовольствіемъ удостовѣрплся какъ вь прочности и удобствѣ 
означенныхъ сооруженій, такъ п въ хозяйствепномъ распоряженіи 
строителей суммами, назначенными для постройки. Н е сомнѣваюсь, 
что одна лишь ревность къ благому и общеполезному дѣ.ту могла 
совокупить усилія всѣхъ лпцъ, участвовавшихъ въ распоряженіи 
по постройкамъ, и что .чпшь при общемъ усердномъ содѣйствіи 
предпринятое учрежденіе могло быть въ короткій срокъ приведено 
къ желанному концу. 

Приписывая этотъ успѣхъ близкаго Моему сердцу дѣла главнымъ 
образомъ вашей неусыпной и горячей объ немъ заботѣ и стара-
ніямъ вашимъ привлечь къ нему ревпостпыхъ дѣятелей и благо
творителей, считаю сердечпнмъ долгомъ изъявить вамъ совершен
ную Мою признательность, которую прошу передать отъ Меня и 
всѣыъ сотрудиикамъ вашимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, сознавая вполнѣ, 
•что безъ щедраго пособія, которимъ послужили сему общеполез
ному дѣ.ту частные благотворители, едва ли было бы возможно прп-
весть его къ осуществленію въ скорости, ирошу пасъ изъявить 
какъ Ж. Ф. Громову, Е . С . Егорову, Ф. Т . Соболеву и И . Е . 
Гучкову, такъ и другиѵъ жертвователямъ, искреннюю Мою благо
дарность, за готовность пхъ, внушенную, безъ сомпѣпія, ревностью 
къ общему благу и къ долгу христіапскаго милосердія. 

С ъ благословеніемъ Божіимъ, открытое учрежденіе да послужитъ 
навсегда, въ духѣ любви христіапской, къ призрѣнію и врачевапію 
страждупщхъ въ здѣшней столицѣ. 

Пребываю къ вамъ неизмѣнно благосклонпымъ, и благодарнымъ 

< А Л Е К С А Н Д Р Ъ > 

Января 14 дня 1872 г. 
С.-Петербургъ. 

П о док-іаду Государю Наслѣдиику Цесаревичу протокола ком- ; 
миссіи, свндѣтельствовавшей строепія дома призрѣнія душевно-боль-.і 
ныхъ. Е г о Императорское Высочество, соблаговоливъ обратить 
милостивое вниманіе па многосложный трудъ гг. архитекторовъ, 
колежскаго совѣтника Вруна и падворнаго совѣтника Шкларевича, 
по повѣркѣ смѣтъ и опредѣленію стоимости возведенныхъ строе-
ній, соизволнлъ пожаловать, въ зпакъ Своего благоволепія, каж
дому пзъ нихъ золотой перстень съ цѣнными камнямн. 

Дапн привилегии: 
1. Пятилѣтняя—иностранцу Виліяму Б а т ч е л о р у , на усовер-

шенствованнаго устройства колосники. 
2. Десятнлѣтняя—гвардіи штабсъ-капитану Александру П о р о -

х о в щ и к о в у и иностранцу Іосифу К у ч е р у , на способъ пригото
вления гидравлическаго цемента. 

3. Десятилѣтняя—отставному капитану Александру Ѳ е д о р о в у , 
на ручной лѣсопильный станокъ. 

4. Десятилѣтняя—иностранцу Роберту-Вильяму Т о м с о п у , на 
усовершенствовапныя колеса къ локомотивамъ д.ія обыкновенныхъ 
дороіъ. •• 

Отъ В ы с о ч а й ш е учрежденной коммисс іи д л я р а с -
п о р я ж е н і й по участ і іо Росе іп в ъ в ѣ н с к о й в с е -

мірной в ы с т а в к ѣ 1 8 7 3 г о д а . 
П о всеподдапнѣйшему докладу министра финапсовъ о припятііі 

Россіею участія въ предположенной на 1873 г. въ Вѣп-1'. всстіірной 
выставкѣ произведепій земледѣлія, промышленности и художествъ. 
Высочайше иове.гЬно, въ 26 день ноября 1871 г., для необходи
мыхъ по сему предмету спошепій и распоряженій учредить подъ 
его, министра, главнымъ завѣдываніемъ, особую при мшіистсрствѣ 
фпцапсовъ, по департаменту торговли и мапуфактуръ, коммиссію. 

Предсѣдателемъ коммиссіи назначенъ директоръ сего департа
мента, тайный совѣтннкъ Б у т о в с к і й , а членами отъ мипистерствъ 
Пмператорскаго двора—членъ кабинета Е г о Пмператорскаго В е 
личества, ипженеръ генералъ-лейтенантъ С о к о л о в с к і й , ппостран-
ныхъ дѣлъ—впце-директоръ департамента впутреншіхъ сиошепій, 
дѣйствительпый статскій совѣтпикъ Д е м и д о в ъ , государствепныхъ 
имуществъ, — пнспекторъ сельскаго хозяйства, дѣйствительный стат-
скій совѣтникъ Шенкинъ и директоръ сс.іьско-хозяйственнаго музея, 
надворный совѣтникъ С о л ь с к і й , отъ министерства же финапсовъ— 
директоръ горнаго департамента, тайный совѣтпнкъ Р а ш е т ъ , управ-
ляющій общею канцеляріею министра, дѣйствительный статскій со-
вѣтнпкъ К о б е ко, впце-директоръ департамента торговли и мапу
фактуръ, дѣйствительпый статскій совѣтнпкъ Е р м а к о в ъ, началь-
пикъ отдѣленія того же департамента, статскій совѣтникъ Б е р ъ п 
чиновникъ особыхъ порученій, дѣйствптельпый статскій совЬтникъ 
Б ѣ л ь с к і й , на котораго, сверхъ того, возложены обязанности 
управляющаго дѣлами коммиссіи и геперальнаго компсара русскаго 
отдѣла вѣнской выставки. 

Приступпвъ къ исполпенію возложенпыхъ на нее обязанностей, 
коммиссія считаетъ долгомъ довести до всеобщаго свѣдепія, что о 
дальнѣишихъ распоряженіяхъ по сему дѣлу будетъ своевременно 
публиковано иъ вѣдомостяхъ, и что отпыпѣ сообщенія отъ разныхъ 
вѣдомствъ и частныхъ лпцъ въ Россіи, до участія въ вѣпской все-
мірной выставкѣ отпосящіяся, могутъ быть доставляемы коммиссіи 
по адресу въ департаментъ торговли и мапуфактуръ. 

П о докладу Техническо - Строительнаго Комитета М . В . Д . 
господиномъ мпнпстромъ утверждены въ настоящемъ году между 
прочимъ, слѣдующіе проекты: па постройку казармъ въ г. Тобольскѣ, 
пересоставленные профессоромъ архитектуры д. с. с. Дьвовымъ, 
н на постройку въ г. Москвѣ Центральной пересыльной Тюрьмы, 
пересоставленные архитекторомъ д. с. с. Львовскимъ. 

Приказомъ по Министерству Внутрѣннихъ Дѣлъ, отъ 8 февраля, 
назначены: младшій инженеръ Строительнаго Отдѣлснія Тверскаго 
Губернскаго Правленія, надворный совѣтиикъ К о р с а к ъ — уфим-
скимъ губернскимъ ппжеверомъ; тверской городовой архитекторъ, 
титу.ілрпый совѣтникъ Гельбихъ—младшимъ инженеромъ Строи-
тельпаго Отдѣленія Тверскаго Губернскаго Правленія, съ увольне-
ніемъ отъ должности городоваго архитектора; состолщій при М и -
нистерствѣ по Техиическо-Строительпому Комитету архитекторскій 
ломощниЕъ, коллежскій секретарь Герцъ—младшимъ инженеромъ 
Строительнаго Отдѣлснія Мипскаго Губернскаго Правлепіл (всѣ чет
веро съ 26-го января). 

Опродіьлсны па службу: архитекторъ, коллежскій секретарь 
Эрберъ—младшимъ сотрудпикомъ Комитета о пищихъ (съ 10-гоян
варя 1872 г.). 



Изъ отставпыхъ: академикъ архитектури, статскій совѣтиикъ 
Р е й м е р с ъ — въ Мішнстерство, съ пріічислеіііемъ къ оному и съ 
откомандированіемъ для занлтій въ Техническо-Строительний Ко-
ынтетъ (съ 26-го января). 

По ііроиіеііію: оставшійся за штатомъ бывшій старшій помощникъ 
делопроизводителя Департамента Водяныхъ Сообщеній архитекторъ, 
коллежскій совѣтнпикъ П ѣ ш ко в ъ — съ откамандированіеыъ для 
занятіи въ Техвшческо-Строптельный Комптетъ (съ 26-го января 
1872 г.). 

IJpwiiic.ietii Kb Министерству: уфимскій губерпскій инженеръ, 
пнженеръ-архнтекторъ, ко.ілежскій ассесоръ Д о м б р о в с к і й , — с ъ И 
увольнепіемъ отъ занимаемой имъ должности и съ прикомандиро- | 
ваніемъ къ Техническому Строительному Комитету (съ 26-го янва
ря 1872 г.). 

КОНКУРСЪ 
Вмѣстѣ съ объявленіемъ конкурсной программы на постройку 

зданія для германскаго Рейхстага, мы должны сообщить одно до
стойное вниманія замѣчаніс. Мы указываемъ на то обстоятельство, 
что желаніе—сохранить сіімметрію королевской площади въ томъ 
видѣ, какъ оно выражено союзнымъ совѣтомъ, весьма трудно пспо.і-
нлхь;—читатель убѣдится въ этомъ, разсматривая прилагаемый 
планъ. 

Подвинуть зданіе Рейхстага далѣе назначенной черты, къ сто-
ронѣ города,—невозможно, по ирпчпнѣ весьма огранпченнаго про
странства. Строго придерживаясь назначенной линіп, можно сохра
нить симметрію,—которая, по нашему ігиѣпію, вовсе пе такъ необхо
дима,—единственно пристройкою новаго зданія къ находящемуся 
на противоположной сторонѣ заведенію Кро.тля. Мы не находпмъ 
возможныхъ средствъ для исполненія этого цредпо.іожепія. Не было, 
конечно, п рѣчи увеличить заведеніе или купить землю на счетъ 
Германскаго Рехйстага. Мѣсто же отъ памятника Побѣды до заве-
денія Кролля слишкомъ мало, чтобы на немъ возможно было по
строить зданіе, которое могло бы достойно соответствовать зданію 
Рейхстага. 

Если же придается такое важное значепіе спмметріи Королевской 
Площади, то намъ кажется весьма основатсльнымъ прсдложсніе — 
перенестп зданіе па линію улицы Роона, вмѣсто того, чтобы пачать 
его отступя 170 метровъ отъ средины Площади. Въ этомъ случае 
можно было бы по произволу распорядиться и застроить другими 
здаиіями место, лежащее къ стороне города; можетъ быть нашлась 
бы даже возможность выгадать п тутъ местечко д.ія сада. Памятникъ 
Победы значительно выиграетъ отъ умепьшепія окружающаго его 
слишкомъ обширнаго пространства; наконецъ, иередъ заведеніемъ 
Кролля, которое врядъ-ли можетъ считаться приличпымъ впзави-
зданію Германскаго Рейхстага, оста.іось бы выигранныігі место 
для какого нибудь другаго монунентальнаго зданія, напр. для дома 
управленія государственнаго канц.іера. Мы не можемъ не сознаться, 
что это соображеиіе явилось несколько поздно, но заявденіе, на ко
торомъ и основано это новое предположеиіе, сделанное управл:е-
ніемъ государственнаго канцлера, вышло лишь въ Hejth.Bnee время. 
Разсмотрепное съ надлежащей точки зрепія, оно не возбудить 
особенныхъ затрудненій прп пеобходимыхъ переменахъ въ проектѣ 
п даже не потребуетъ отсрочки, назначеннаго для поданія конкур
сныхъ рисунковъ срока. 

Одобреиная Союзиымъ Советомъ и Рсйхстагонънижеизложенная 
программа, на проектируемую постройку парламентскаго зданія для 
Германскаго Рейхстага, доводится до всеобщаго сведенія съ следую-
щпмъ прпмечапіемъ: При составленіп проекта, не следуетъ выно
сить слишкомъ впередъ нередияго фасада зданія пли же пристроить 
новыя строенія къ лежащему на противоположной стороне заведенію 
Кролля, дабы памятникъ Победы оставался по прежнему въ самой 
средине Королевской Площади. 

П р о г р а м м а проекта з д а н і я П а р л а м с п т а д л я Г е р 
м а н с к а г о Р е й х с т а г а . 

Здапіе должно быть возведено па восточной сторонѣ Королевской 
Площади и оставаться въ грапицахъ пазначеннаго для постройки 

*) Объявленіе объ этомъ конкурсе и прилагаемый планъ мы заим-
ствуемъ изъ журнала „Dentsche Bauzeitung" .'N'! 51, 1871 г. 

пространства, не выступая за черту, показанную на прилагаемомъ 
плане. Пространство между намятнпкомъ Побѣды и Фасадомъ зданія 
должно равняться 170 метрамъ. 

Зданіе должно заключать въ себе следующія помещенія. 

Ж и д ы я помѣщенія. 
1) Для Президента Рейхстага 8—10 рабочпхъ и жилыхъ комнатъ 

и спальни, 2—3 комнаты для прислуги, несколько комнатъ для 
гостей, одну кухню и буфетъ со всеми необходимыми принадлеж
ностями, затемъ 2—3 иріемпыхъ зала, въ общей связи съ парад-
ннмъ заломъ, которое должно иметь около 395 кв. метровъ. Зало 
должно также служить для всякихъ торжествепныхъ и деловыхъ 
собраній членовъ Рейхстага. 

2) Дли управято'циго бюро 7—8 комнатъ,"со всеми необходи
мыми для хозяйства номещеніями. 

3) Для кастслляпа (Botenmeistcr) 3—4 комнаты съ пріпіаддсж-
ностямп. 

4) Для npuiipamiiuf.oar,, Помещеніо при каждомг. главномъ входе, 
въ связи съ квартирой каждрто привратника, находяш,ейся въ иод-
вальномъ этаже и состоящей пзъ двухъ комнатъ съ принадлежно
стями. 

5) Для двухъ служителей. Въ подвальномъ этаже каждое по-
мещеніе должно состоять изъ жилой комнаты, спальни, кухнн и 
проч. 

Зало засѣданій для полнаго собранія членовъ 
Рейхстага. 

Зало должно заключать въ себе отъ 620 до 640 кв. метровъ 
(кроме лол:ъ) и иметь места для 400 членовъ. 

Въ зале должны также находиться: 
1) Возвышенная трибуна съ двумя сиденьями для председатель-

ствующпхъ и по три места съ каждой стороны для секретарей. 
2) Кафедра для пропзпесепія речей; по два места съ каждой 

стороны для докладчиковъ и др. 
3) Столъ и место для 5 стенографовъ, противъ ораторской ка

федры. 
4) Сто.іъ для документовъ. 
5) Возвышенное место съ 50 сиденьями п письменными столами 

для членовъ Союзнаго Совета. 
ІІа трибупахъ: 
6) Лоліа для императорскаго двора и союзныхъ государей, при 

ней прострапное зало п две персднія. 
7) Ложа, предоставляемая въ распоряженіе членовъ Союзнаго 

Совета и Рейхстага. 
8) Ложа для дипломатпческаго корпуса. 
9) Ложа для журналистовъ, отъ 30 до 40 человекъ. 
10) 2—3 отдельпыя малепькія ложи, и 
11) Ложи для публики па 250—300 местъ. 

Помѣщенія, долженствующія находиться 
близъ зала засѣданіи. 

1) Пространный вестибюль, имеющій связь съ гардеробными и кло
зетами. 

2) Копференцъ-комната для Президента, при ней прихожііл. 
3) Пріемная для Президента. 
4) Комната для письмоводителей. 
5) Копферепцъ—комната для государственнаго канцлера, при пей 

піяіхожая. 
6) Его прісмпая. 
7) Комната ,т,ля занятій президенту Управленія Государственна-

то канцлера, съ переднею. 
8) Зало заседапій для членовъ союзнаго совета, передъ ней об

ширная передняя. 
9) 3—4 Пріемпыхъ и кабпиетовъ для занятій членовъ союзнаго 

совета. 
10) 2 нріемныхъ для членовъ Рейхстага. 
11) Комната для степогра(|іовъ, при пей отъ 25 до 30 све.тлыхъ, 

удобныхъ ,ая занятій местъ, въ связи съ нею: 
12) Комната д.ія корректуры стснограі1)ическпхъ отчетовъ. 
13) 1—2 комнаты для журна.інстовъ. 
14) Большое зало для отдохновенія, при иемъ буфетъ и 4 или 

5 комнатъ. 
15) Бо.іьшаясвЬтлая комната съ несколькими письменными столами. 



Помѣщенія для бюро Рейхстага. 
1) Рабочій кабинетъ для директора, при кабинетѣ передпяя. 
2) 2 комнаты для экспедиціи и канцелярии. 
3) Большое помѣпіеніе для регистратуры. 
4) Комната дли главнаго курьера. 

Эти помѣщенія нужно по-возможности помѣстпть въ нижнемъ 
этаяѣ, д они, взятыявмѣстѣ, должны имѣть по-крайпец-мѣрѣ 845 кв. 
метровъ пространства. 

5) Большая комната для отправленія предметовъ, къ печати наз-
наченныхъ, и для помѣщенія 40—50 канцелярскихъ служителей. 
Эта комиата, въ случаѣ необходимости, можетъ находиться, въ под
вальномъ этажѣ. 

6) Архивъ, имѣющііх 128—148 метровъ квадратпаго содержанія, 
севершенно безопасный отъ огня. 

Прочія помѣщенія. 
1) 6 отдѣдьныхъ за.іъ, каждая по 50—60 человѣкъ, 128—148 кв. 

метровъ. 
2) Два зала для засѣдапій сторонъ (Фракціп), па 100—110 че-

ловѣкъ. 
3) 6—8 различной величины комнатъ для коммиссій на 15—30 

чеіовѣкъ. 
4) Корридоры и передпяя для этихъ помѣщеній. 
5) Комната для почтоваго чиновника. 
6) Комната для телеграфнаго чиновника. 
7) Комната для библіотеки и стенографическихъ отчетовъ; ком

ната для библіотекаря и читальня для депутатовъ. Для этихъ по-
иѣщепій можно взять 440—590 кв. метровъ. 

8) Кромѣ того, въ высокомъ подвальномъ этажі должны помѣ-
щаться комнаты для ресторатора, пеобходимыя помѣщенія для 
топлива н другихъ принадлежностей. Необходимо также помѣщеніе 
для постановки металлографическаго пресса съ пѣсколькими кассами 
и ручнымъ прессомъ; также сдѣдуетъ пмѣть нѣсколько комнатъ, гдѣ 
могли бы работать рабочіе. 

Все зданіе должно быть построено безопасно отъ пожара и 
имѣть несгораемый лѣстницы. 

Отдѣльныя квартпры, иомѣш;енія для депутатовъ, комната для за-
нятій Союзнаго Совѣта, ложи для пмператорскаго двора и для 
публики должны имѣть отдѣльные входы и прихожія. 

Стойла по меньшей мѣрѣ на 6 лошадей; сараи также на 6 эки
пажей; кучерская съ необходимыми помѣщеніями. 

Авторы проектовъ должны нетолько стремиться выполнить про
грамму но и воплотить въ здапіи идею монументальпаго характера, 
достойнаго германскаго Парламента. Поэтому слЬдусгъ обратить 
вннманіе на роскошную наружную и внутреннюю отдѣлку скульп
турою и живописью. 

Условія конкурса слѣдующія: 
Проекты, подпислппые авторами, должны быть представлены не 

позже 15 апрѣля 1862 г. (нов. стиля) въ Управленіе Государствен
наго канцлера. 

Н е требуется вполнѣ разработапныхъ чертежей, достаточно од-

нихъ эскизовъ, а именно слѣдуетъ доставить сіѣдующіе рисунвк 
и планы: 

Планъ каждаго этажа въ масштабѣ 1:200, два фасада и, для пол-
наго поннманія проектовъ, — разрѣзъ въ масштабѣ 1:250 и одинь 
перспективный впдъ; показывать конструкцію на чертежахъ не тре
буется. Въ пояснительной запискѣ должно быть изложено въ прин-
цииѣ устройство потолковъ п предпо.іагаемыя системы отопленія я 
вентиляцін. 

Представленные къ сроку проекты будутъ выставлены для пуб
лики въ продолжепіи четырехъ недѣль, а потомъ переданы суду 
(jury), который рѣшитъ раздачу премій. 

Судъ (jury) состоитъ изъ 4 членовъ Союзнаго Совѣта и изъ 8 
членовъ выбранныхъ Рейхстагомъ. Эти члены пзбираютъ для окон-
чатсльнаго разсмотрѣнія проектовъ 6 архитекторовъ и одного скульп
тора. 

Судьями (jury) избраны слѣдугощія лица: 

Ч л е н ы Союзнаго Совѣта. 
Прусскій королевскій впцъ-дпректоръ Бечсхауптъ. 
Баварскін королевскій чрезвычайный пос.іапнпкъ и уполномо

ченный минпстръ баронъ Перглеръ (/юнк-Лергласъ. 
Велико-гердоіскій мекленбургскій государственный министръ 

фопь-Біоловъ. 
Ганзейскій мпннстръ-резпдентъ докторъ Крюгерь. 

Ч л е н ы Рейхстага. 
Президентъ аппеляціоннаго суда докторъ Симсот. 
Дворянппъ фонъ Депзиіа. 
Ерблапд-маршалъ графъ Мюіістерь (Ганноверъ). 
Баронъ Нордекъ-Тобеиау. 

СовЬтникъ an пе.іяціопнаго суда докторъ Рейхвкспергерг (Крефельдъ). 
Кнпгопродапецъ Дг/пкеръ. 
Государственный совѣтпикъ и Бауратъ ^бонв-У/фу (Магдебургъ). 
Сенаторъ Ромеръ (Гпльдссгснмъ). 

Архитекторы. 
Тайный совѣтппкъ Гитциіь, въ Берлпнѣ. 
Профессоръ J^j/ne, въ Берлинѣ. 
Профессоръ Селшерг, въ настоящее время въ ВЬпѣ. 
Профессоръ Нейр^птеръ, въ Мюпхепѣ. 
Оберъ-бау-ратъ профессоръ Ш.тідтъ, въ Вѣнѣ. 
Бауратъ Штаць, въ Кельнѣ. 

Скульпторъ. 
Профессоръ Драке, въ Берлинѣ. 
Проектъ, призпапный лучшимъ, получить премію въ 1000 фрид-

рихсдоровъ. 
Четыре преміи, каждая въ 200 фридрихсдоровъ, выданы будутъ 

четыремь слѣдующимъ лучшимъ нроектаыъ. 
Заслужившіе премію проекты иоступять въ собственность госу

дарствъ. 
Только тѣ проекты, которые во всѣхъ подробностяхъ останутся 

вѣрпыми программѣ, будутъ имѣть право на полученіе премін. 

Огвѣтственный редакторъ Ж. Мерцъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я П Р И Н И М А Ю Т С Я : 
ВЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ ЖУРНАІА 

„зодчій" 
въ магазипѣ Беггрова, иа Невскомъ проспектѣ, д. Ж 4. 

Цѣна за объявленіе взимается сообразно съ мѣстомъ, занимаемымъ объявіе-
ніемъ, расчитывая по 6 копѣекъ за кашдую строчку петита. 



о т ъ Р ё Д Л К Ц І П . 
Бъ Январьскомъ выпускѣ <Зодчаго>, уже послѣ на-

печатанія его, замѣчеио было нѣсколько упущеній. Глав
ное пзъ нпхъ, давшее, быть можетъ, читателямъ по-
водъ къ недоразумѣнію, заключается въ невѣрности, 
оказавшейся въ примѣчанін на странпцѣ 2-й (къ статьѣ 
«Конскій Заводъ>), гдѣ сказано ошибочно, что гене
ральный планъ завода будетъ помѣш,енъ въ слѣдую-
щемъ иумерѣ, тогда какъ онъ вышелъ въ томъ же 
(январьскомъ) выпускѣ <Зодчаго>. 

Причины, вызвавшія указанную невѣрность, равно 
какъ и нѣкоторыя погрѣшности въ текстѣ, заключают

ся не въ небрежномъ со стороны Редакціи отношеніе 
къ дѣлу, по въ тѣхъ, пеизбѣжно сопрялсенныхъ съ из-
даніемъ всякаго вновь выходящаго, тѣмъ бодѣе 
иллюстрированнаго органа, хлопотахъ, которыя от
няли у Редакціи слишкомъ много времени, что не
сколько неблагопріятно и отразилось на 1-мъ выпускѣ 
«Зодчаго». 

Редакція <Зодчаго> считаетъ своимъ долгомъ преду
предить гг. иодппсчиковъ, что ею приняты надлежа-
пі,ія мѣры, обе,зпечпвающія изданію исправный видъ. 

Fed. 



ОБЪЯВЛЁШЯ ЖУРПіІЛі „ЗОДЧШ' ' л» 2, ФЕВРАЛЬ IS72 ГОДА. 

ОБЪЯВЛБПІЯ КОНКУРСА, 
Общій съѣздъ представителей русскихъ желѣзвыхъ дорогъ, оза

бочиваясь и^скапіемъ способовъ къ улучпіепію отоплепія и вен-
тилядіи вагоповъ, въ засѣданіи 2-го октября 1871 года, положилъ 
учредить копкурсъ па лучшій проектъ отоплепія и вентиляціи пас-
сажирскихъ вагоновъ, возложивъ разсмотрѣпіе пмѣющихъ быть 
представлеппыми по конкурсу проектовъ на особо избранный съѣз-
домъ комитетъ, ' причемъ за проектъ, признанный паплучшимъ н 
вполнѣ удовлетворяющіи всѣмъ условіямъ программы конкурса, оп
ределено выдать премію въ 3,600 р. , а за второй по достоинству 
проектъ 1,600 р. Лица, которыя пожелаютъ принять участіе въ 
семъ копкурсѣ, благоволятъ присылать составленные ими проекты 
отопленія и вентиляціи въ капцелярію общаго съѣзда представителей 
русскихъ желѣзпыхъ дорогъ, помѣщающуюся въ С.-Петербурге, по 
Итальянской улицѣ, въ домѣ Главнаго Общества россійскихъ же-
лѣзныхъ дорогъ. Л» 7. Условія конкурса нижеслѣдующія: 

1) Представляемый на сопсканіе преміи проектъ отоплепія и 
вентиляціи должеиъ быть приспособленъ къ пассажирскимъ ваго-
намъ всѣхъ трехъ классовъ, снабженнымъ по копцамъ двойными 

•дверями, пмѣющимъ сквозной внутрепній ходъ, предохраненпымъ 
отъ охлажденія теплою обивкою, па полу и потолкѣ, и имѣющимъ 
окна съ двойными стеклами. 

Призіѣчапге. При присужденіи преміп, преимущество будетъ от
дано тому проекту, который, удовлетворяя всѣмъ вышеизложеннымъ 
условіямъ относительно указаннаго въ семъ пупктѣ типа вагоповъ, 
будетъ принаровлепъ къ отопленію и вентпляціи наибольшаго числа 
различныхъ существующихъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ ти-
повъ вагоновъ. 

2) Температура вагона должна быть по возможности равномер
ная; разность температуръ, измѣряемыхъ на одной вертикальной 
линін, должна быть пе болѣе пяти градусовъ по Реомюру; раз
ность температуръ, пзмѣряемыхъ на мѣстахъ сидѣній въ одной 
и той же горизонтальной плоскости, должна быть не болѣе четы
рехъ градусовъ по Реомюру. Средняя арпѳметнческая темпера
туръ, взятыхъ подъ каждымъ сидѣньеагъ одного и того же вагона 
на средней его высотѣ, должна быть заключена въ предѣлахъ отъ 
8 до 12 градусовъ Реомюра. 

Прхіміьчаиіе. Нагрѣваніе вагона до опредѣленной симъ парагра-
фомъ температуры должно производиться въ возможно короткое 
время. 

3) Весь объемъ воздуха, содержащагося въ вагонѣ, долженъ во
зобновляться въ теченіе каждыхъ пятнадцати минутъ. Въ вагонѣ 
не должно быть чувствуемо духоты, чада, угара, прогорѣлаго за
паха п копоти. 

4) Аппаратъ для отопленія п вентиляціи долженъ занимать воз
можно мало мѣста; горизонтальная его проэкція ни въ какомъ 
ыучаѣ не должна составлять на каждый отапливаемый имъ вагонъ 
болѣе десяти квадратпыхъ футовъ. 

5) Вѣсъ аппарата для отопленія и вентиляціи до.тженъ быть воз
можно малый и ни въ какомъ случаѣ пе долженъ превышать трид
цати пудовъ, по среднему разсчету на каждый отапливаемый ва
гонъ. Въ случаѣ, если аппаратъ назначается для отоплепія пѣ-
сколькихъ вагоновъ, то давленіе, производимое пмъ на оси вагона, 
въ которомъ онъ устанавливается, не должно превышать тридцати 
пудовъ на каждую ось. 

6) Аппаратъ должеиъ быть возможно простого устройства, тре
бовать возможно ма.іаго ремонта п при самыхъ сильныхъ морозахъ 
оставаться исиравнымъ, не смотря па безпрерывное дѣйствіе въ 
течепіе нѣсколькихъ сутокъ. 

7) Уходъ за аппаратомъ должеиъ быть простъ, удобенъ и безо-
пасеиъ для истопника, который долженъ быть въ состояніи прислу
живать въ возможно большемъ числѣ вагоновъ и викакъ не менѣе, 
какъ въ трехъ. 

8) Устройство отопленія и вентиляціи, при иравндьномъ его со-

держаніи, должно вполнѣ обезпечивать вагонъ отъ пожара, не тре
буя постояннаго присутствія истопника; оно должно быть вполнѣ 
безопаспымъ для пассажировъ и устранять возможность пронзволь-
пыхъ съ ихъ стороны расноряженій съ аппаратомъ и его принад
лежностями. 

9) Аппаратъ долженъ быть столь прочснъ и столь прочно укрѣп-
ленъ къ вагону, чтобы толчекъ, хотя сильный, по не разрушаюіиій 
вагона, не могъ разрушать аппарата или остановить его дѣйствіе. 
Н е смотря однако на столь прочное укрѣпленіе, аппаратъ долженъ 
легко и удобно разбираться и выниматься изъ вагона безъ повреж-
денія его стѣпъ, потолка или пола. 

10) Еслп одинъ аппаратъ будетъ служить для отоплепія и веп-
тиляціц нѣсколькихъ вагоновъ, то отцѣпка и прпцѣпка ихъ должна 
производиться скоро п удобно. 

11) Устройство отопленія и вентнляціи должно быть по возмож-
лости дешево; цѣнность его пи въ какомъ случаЬ пе зоіжна пре
вышать 250 р. на каждый отапливаемый вагопъ. 

П р а в и л а о ц ѣ н к и п р с д с т а в л я с м ы х ъ п а к о н к у р с ъ . 
проектовъ. 

1) Проекты отоплепія и вентпляціи пассажирскпхъ вагоповъ 
должны быть представлены въ комптетъ, пазначеппый для пхъ об-
сужденія, не позже первого августа 1872 года. 

2) Представляемые проекты должны зак-іючать въ себѣ общіе и 
рабочіе чертежи всего устройства отопленія и вентнляцін, а также 
пояснительныя записки съ пзложеніемъ разсчета, иолоягеннаго въ 
основаніе проекта, указаніемъ пренмуществъ нзбрапнаго способа 
отопленія.п вентиляціи предъ существующими системами и съ 
прпведепіеыъ теоретическихъ и опытиыхъ даппыхъ въ подтвсрясденіе 
означенныхъ въ запискѣ преимупі,ествъ. 

8) Проекты могутъ быть представлены съ подписью или безъ 
подписи, по усмотрѣиію соискателя; въ посгЬдпемъ случаѣ проскгъ 
долженъ быть съ девпзомъ и въ особомъ запечатапномъ пакетѣ, 
снабженномъ тѣмъ же девизомъ, должно содержаться имя и адресъ 
соискате.тя. 

4) По разсмотрѣніи комнтетомъ представленныхъ проектовъ, объ
является, не позже 15-го сентября 1872 года, въ газетахъ, кото
рые пзъ представленныхъ проектовъ признаны заслуживаюпиіми 
исиытанія въ большомъ видѣ. Въ случаЬ, если въ чнслѣ удостоен-
ныхъ къ нспытапію проектовъ будутъ такіо, которые предъявлени 
съ девизами, то пакеты, ихъ сопровождающіе, будутъ вскрыты и 
имена составителей проектовъ будутъ опубликованы; проекты, пе-
удостоепные испытапія, будутъ возврап;епы составнтелямъ по ихъ 
требованіямъ, если таковые поступятъ въ теченіе пеболѣе какъ 
шести мѣсяцевъ послѣ объявленія въ газетахъ о результатахъ раз-
смотрѣнія проектовъ. 

б) Составители удостоенныхъ къ испытапію проектовъ будутъ 
приглашены ихъ выполнить и установить построенные ими нагрѣ-
вательные и вентиляціонные аппараты въ вагонахъ той дороги, ко
торая для этой цѣли будетъ указана комнтетомъ; это устройство 
и установка до.іжны быть произведены самимъ составителемъ на 
его собственный счетъ, подъ падзоромъ комитета и агентовъ до
роги—собственника вагоновъ; ко окончаиіи установки, составитель 
проекта получить отъ комитета сумму, имъ израсходованную на 
устройство аппарата и его установку, каковая сумма однако ни 
въ какомъ случаѣ не должна превышать 350 рублей на вагонъ. 

6) Окончаніе поівергаемаго испытапію устройства отоплепія и 
вентиляціи Д0.1ЖП0 произойти не позже 1-го декабра 1872 г., и за 
тѣмъ комитетъ подвергаетъ это устройство исинтанію но его усмо-
трѣнію. Всѣ исинтапія доллспы быть окончены къ 1-му марта 
1873 года, посгЬ чего составляется подробный отчетъ объ нпхъ, 
па основаніи котораго и производится присужденіе премій не позже 
1-го мая 1873 года. Расходы по исиытапію пе относятся на счетъ 
составителя проекта и оплачиваются прямо комнтетомъ. 



7) Во вре Щ устройства и установки аипаратовъ допускаются от-
отуплевія отъ представленныхъ общихъ и рабочихъ чертежей, но 
НЕ иначе какъ съ разрѣшенія комитета. Передѣлки во время исиы-
таиія могутъ быть доиущепн, но результаты, по.іученные послѣ 
передѣлокъ, могутъ быть не приняты въ соображеніе при назна-
ченіи преміи. 

8) За проектъ, признанный паилучшимъ и вполпѣ удовлетворяю-
щій всѣмъ условіямъ программы, будетъ выдана преыія въ 3,500 
руб., кромѣ нея, въ распоряженіи комитета имѣется еще премія въ 
1,500 руб., которая можетъ быть присуждена второму по достоин
ству проекту, если оиъ удовлетворяетъ главнѣйшнмъ условіямъ про
граммы. Еати ни одинъ изъ проектовъ не будетъ вполнѣ удовле
творять условіямъ программы, то комитетомъ будетъ, на основаніи 
ихъ разсмотрѣнія и нспытапія, признано, что пѣкоторые изъ нпхъ 
заключаютъ существенно полезпыя указанія и элементы для разрѣ-
шенія вопроса объ отопленіи и вентиляціи вагоповъ, причемъ онъ 
можетъ выдать составптелямъ такихъ проектовъ неполную премію, 
размѣръ которой зависитъ отъ усмотрѣнія комитета. 

9) Лицо, получившее полную или неполную, большую или малую 
премію, лишается чрезъ то самое права требовать какого либо воз-
награжденія за пользованіе его изобрѣтепіемъ отъ желѣзпыхъ дорогъ, 
участвовавшихъ въ расходахъ на выдачу этой преміи, даже и въ 
томъ случаѣ, если будетъ имѣть на свое изобрѣтеніе привилегію; 
но онъ сохраняетъ всѣ свои права относительно желѣзныхъ дорогъ, 
неучаствующихъ въ упомяпутыхъ выше расходахъ. 

Комитетъ, избранный общимъ съѣздомъ представителей 
русскихъ жыѣзпыхъ дорогъ, д.іяодѣнкп проектовъ отопленія 
Н вентиляціи вагоновъ: 

И . Рербѳргъ. 
И . Кенигъ. 
И . Рид ель. 
И . Вышнеградскій. 
Н . Ильинъ. 

M O B E L - M A G A Z I N 
S r . Kaisrl . HoLeit des Grossfursten Michael icolaewitsch 

T I S C H L E R M E I S T E R 

Ecke des Marsfeldes, gegeniiber der Tlieaterbriicke, 
Haus Ofrosimoff № 11. 

St. Petersburg. 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ . 
Двора Е г о Имп. Выс. Великаго Киязя Михаила Николаевича 

С Т О Л Я Р Н Ы Й М А С Т Е Р Ъ , 

на углу Царицына Луга, нанротивъ Театральнаго 
моста, д. П . А . Офросимова, № 1. 

С. Петербургъ . 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕН 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОДОВЪ, гАза,-

ОТОПЛИВАНІЯ и ПРОЧ. і 

ТШѴАѢЪ Т І І Ф Н Ь , ; 
И н ж р н е р ъ - И е х а н н к ъ . ] 

По Мойкѣ, у Конюшенаго моста, д. Еитнера №11.' 

т л я р п ы й шстЁРЪ -і 
НоколаГі ІІІаксимовичъ Г у с е в ъ . 

Жительство имѣетъ на углу Озериаго переулка и' 
Лиговки, въ домѣ Гусевой, подъ № У ц - Литейной І 

части 2-го участка. ; 

Ш Р А Д Е Р Ъ , Ермолай Ивановичъ,. фабрикантъ ме

бели, иконостасовъ и проч. Въ большой Болотной, 

на Пескахъ д. Скворцова 12. 

Л А П И Н Ъ , Александръ Фомичь, .тѣпщикъ, прини

маетъ заказы на всѣ скулптурныя и лѣнныя работы, 

имѣетъ поощрительную медаль изъ Академіи Художе-

жествъ. Жительство: Семеновскій полкъ, Верейская 

улица д. Л» 36. 

В Ё Ю Б асфальтовой кровельный толь, мѣдныя, 
свинцовыя, цинковыя и аспидныя доски; крове.тьпый 
мастеръ. Жительство Фонтанка № 124. 

П О Л Ь ; Карлъ Ивановичъ, комнатный живопи-
сецъ и мебельный лакировщикъ. Жительство, Сред
няя Подъяческая д. № 13. кв. № 11. 

Б Е Щ Ъ Ивапъ Ѳедоровичъ, бронзовыхъ, цынко-
выхъ вещей мастеръ и позолотчикъ и разную бронзо
вую починку принимаетъ; жител. Мѣщанская д. Лг 37. 

Б О Р О Д У Л И Н Ъ , Арсеній Николаевичъ, Плотнич-
ихъ Дѣлъ Подрядчикъ. Жительство въ Красномъ 
Селѣ, въ соб. домѣ. 

Подрядчикъ штукатурныхъ работъ Александръ 
Матвѣевичъ К О Л П А К О В Ъ , Московская часть, 3 уч., 
по Ивановской улицѣ д, № 13. 

С В Е Р Ч К О В Ъ . Владиміръ Дмитріевичъ. Живопись 
на стеклѣ для церквей, частныхъ домовъ и проч., 
близъ Мюнхена въ Шлейсгеймѣ. 

Примѣрныя цѣны можно видѣть по фотографіямъ, 
имѣющимся въ С П Б . Обществѣ Архитекторовъ. 



С Т О Л Я Р Н А Я и П А Р К Е Т Н А Я | 
М А С Т Е Р С К А Я І 

Я К О В А Н И К О Л А Е В А | 
П Р И Н Е Й С У Ш И Л Ь Н Я д л я Л Ѣ С У . ; 

Близъ церкви Человѣколюбиваго Общества, по 
Лиговкѣ, домъ № 22. j 

в ъ с . - П Е Т Е Р Б У Р Г ® . 

І 
Гранитныхъ и мраморныхъ дѣлъ иодрядчикъ 

Матвѣй Ивановичъ О В Е Ч К И Н Ъ , совмѣстно съ I 
монуминтальныхъ дѣлъ мастеромъ Андрѣемъ Бари-
новымъ. Жительство близъ Смоленскаго кладбища 
въ церковномъ домъ № 7. \ 

] 

Скульпторная Мастерская 
НАДЕРНИ И РУДЖІЯ. \ 

Гороховая № 38, въ С.-Петербургѣ. ; 

Большой выборъ мраморныхъ каминовъ по і 
новѣйшимъ рисункамъ и разныхъ скульп- і 

т у р н ы х ъ издѣлій. 

Принимаются заказы намятниковъ и всякаго і 
рода работъ изъ мрамора, песочнаго камня ; 
и гранита, съ пересылкою и установкою на | 

мѣсто по всей Россіи. 

Р а б о т ы и с п о л н я ю т с я ео в с е ю а к к у р а т н о с т ь ю и 
по уи іѣренньшъ ц ѣ н а м ъ . 

•—-—- j 

Die Glasniederlage von A. H O R N , im Haiise Lesni-
koff, X» "/jT, an der Kasanschen Briicke, empfiehlt ihr 
Spiegel-franzosisclies Leger-und weisses bolimisclies Fen-j 
ster-Glas. Auch nimmt dieselbe Bestellugen eutgegen. [ 

Складъ стеколъ A . Г О Р Н А , у Казанскаго моста, 
въ домѣ Лѣсникова, № ^^/.2^, предлагаетъ большой 
выборъ франдузскихъ, зеркальныхъ, легерныхъ и 
чистѣйшихъ бемскихъ оконныхъ стеколъ; ігрини-
маеіъ также заказы. 

О Б О И 
ЛУЧНІПХЪ РПСУПКОВЪ ЗЛГРАНПЧНЫХЪ и РУССКИХЪ 

Ф А Б г и к Ъ. 
Багеты для рамъ и картинъ. 

В Ъ М А Г А З И Н Ѣ 
К. Б Е Р Г Е М А Н А 

Невскій проспектъ, № 21, противъ Большой 
Еошошеной. 

Ш т о р ы древесной ткани съ н о в ѣ й ш и м и 
рисунками. 

Досчатыя Жалюзи въ 6 рублей и дороасѳ, 
во всѣхъ цвѣтахъ. 

У М Ѣ Р Е Н Н Ы Я Ц Ѣ Н Ы : 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

у Синяго Моста, въ домѣ Якунчикова, № 2 и 66, 
В Х О Д Ъ с ъ Н О В А Г О П Е Р Е У Л К А . 

Ф А Б Р И К А , въ Больш. Садовой, близъ Вознесенсв. 
просп. въ д. Панова, № 59. 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ 
ИСПОЛПЯБТЪ ВСЯКІЁ ЗАКАЗЫ. 

В ъ Книжныхъ Магазинахъ Я . Исакова, въ 
гостинномъ дворѣ, и К . Риккера, на Нев-
скомъ проспектѣ, противъ Малой Морской, 

домъ Мадерни, 
П Р О Д А Е Т С Я : 

Браткін і;урсъ Аналнтнчсской Гео-
иетріи п днФФсренціальнаго н иите-

гральнаго исчнсленія, 

ПРОФ. БЕЛАНЖЕ. 
П Е Р Е В О Д Ъ 

И Н Ж Е Н Е Р Ъ - А Р Х И Т Е К Т О Р А С А Л Ь М О Н О В И Ч А 
Ц ѣ н а 9 р у б . 5 0 к . 

П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я М Е Д А Л Ь . 

ТЕРТЫХЪ МАСЛЯНЫХЪ КРАСОКЪ И ЛАКОВЪ 

К ШПИГЕІЯ. 
Въ С.-Петербургѣ, на Пескахъ, 9 -я улица, собственный домъ, № 5 . 

Въ Москвѣ главный складъ на Маросейкѣ, въ домѣ князя Шаховскаго. 
Въ Твери у Ф. Маркузе. 



П Р А В І Е Н І Е 
ВЫСОЧАЙШЕ Утверждепнаго Общества разработки ІІутиловско-Дптоновскихъ 

плитныхъ ломокъ. 

Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, 
тротуарную и карнизную плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты 
и проч., а такъ-же на цементъ извѣстной фабики Шмидта въ Ригѣ. 

Правленіе Общества помѣщается на углу Итальянской и Надеждинской, въ 

домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ на Фонтанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ 
мостами, въ домѣ Серебрякова. 

ѣ 

Бамеппыя работы изъ ІІесчанннка и Известковаго Бампя, изъ Швеціи. 

Этотъ матеріалъ, образчики котораго были выставлены въ номѣщеніи С.-Петербургскаго Общества Архи-
тектороБъ, употребляется во многихъ государствахъ для постройки лѣстницъ, цоколя, закладныхъ брусьевъ, 
оконъ, и проч. 

Рекомендуется гг. строителямъ, какъ матеріалъ, обратившій на себя общее вниманіе своею практичностью, 
изящностью отдѣлки, и въ особенности своею дешевизною. Илюстрированные прейсъ-куранты безвозмездны. 
Образцы можно видѣть, а также заказы принимаются у М О Р И Ц А Ш Л О С С Ъ . 

С.-Петербургъ, В . О . , 10 линія, домъ № 5, квар. № 18. 
Москва: на Зацѣпи, Даниловскій переулокъ, домъ Ляпиныхъ. 

0teinarbcxtcit vow ІШк шЬ 0 a n ^ 0 t e i n a u 0 0с1)шейсп. 

Dieses Material, von welchen Proben im Locale des St.-Petersburger Architekten Vereia ausgestellt waren, 
werden in mehreren Laudern 8nge\Yendet zii Treppen, Zockel, Bandlisten, Fenstersteinen u. s. w. 

Wird den Herren Architekten und Bauherrn, als ein Material empfohlen, welches die allgemeine Aufinerk-
samkeit auf sich gezogen hat, durch ihre saubere VoUendung, welche mechanisch geschieht, wie auch besonders 
durch ihren billigen Preis.. Illustrirte Preiskurante gratis. Proben sind zusehen, und Bestellunden werden angeuom-
men bei M O R I T Z S C H L O S S . 

St.-Petersburg, W. 0 . 10 Linie, Haus № 5, Quart. № 18. 
Moskau, auf Sazepi, Daniloifsky pereulok, Haus Ljapin. 

Типографія Дома Призрѣнія Малолѣтнихъ Бѣдпыхъ, по Лиговкѣ, д. № 16. 
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П р и л о ж е н ! е . Ь ъ № 2 ж у р н а л а З о д ч і й . 1872 г о д а . ' 

г е н е р а л ь н ы й п м н ъ 
ч а с т и гор ода Б е р л и н а съ показа^ 
н і е м ъ м і ь с т а и р е д н а з н а ч е н н а г о 
д л я Г е р м а н с к а г о П а р л а м е н т а . 



зодчіЕ 
ХУДОЖЕСТВЁПаО-ТЁХНИЧЕШа ЖУРНІЛЪ, 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С-ПЕТЕРБУРГСКШ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ, 
будетъ выходить ежемѣсячно 

в ъ Ф о р м а т ѣ большой ч е т в е р т к и 

и 

з а к л ю ч а т ь в ъ с е б ѣ 5 л и с т о в ъ ч е р т е ж е й и н е ш е н ѣ е одного п е ч а т н а г о 
л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) Историяескій, въ которомъ на первомъ планѣ 
выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ древнихъ 
намятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра-
титъ все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на-
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и по-
вгЬйшія постройки, исполненныя или проектирован-
ныя, также утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣлъ современныхъ зданій будетъ за
ключать въ себѣ интереснѣйшія постройки нашего 
времени, какъ отечественныя, такъ и другихъ странъ. 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, бо.іьницы, част-. 

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, же-
лѣзно-дорожныя строенія и прочія произведенія, 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и худо-
жественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной техникѣ 
и по конструкціи замѣчательныхъ сооруженій, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ 
строительныхъ матеріалахъ, производствѣ работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на страни
цахъ своего изданія помѣщать, въ отдѣлѣ смѣси, отче
ты и обзоры дѣятельности разныхъ обществъ и всяка
го рода новости, по своей спеціальности; не будутъ 
редакціею упущены изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррес-
понденціи изъ разныхъ мѣстъ и вообще она упо-
требитъ все стараиіе, чтобы журналъ удовлетво-
рялъ современнымъ требованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р. Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к. 

Съ и с р е с м л к о ю во в с ѣ города Росс іи 1 1 р . 5 0 к . 
Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 

Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, • д. № 4 . 
Р е д а к т о р а м и о т д ѣ л о в ъ и з б р а н ы : 

Профессора: Д . И . Гриммъ, И . А . Монигетти; Академики: А . Л . Г у н ъ , В . И . Собольщиковъ. 
Отвѣтствепный редакторъ Инженеръ-Архитекторъ И . А . Мерцъ. 

РЕДАКЦШ ПОМѢЩАЕТСЯ, ПО ФОНТАНКѢ, У СИМЕОНОВСКАГО МОСТА, Д. № 26, КВ. № 6. 



ЗОДЧІЙ, 
художЕствЕнно-тЕхнітаскш жтт, 

ИЗДАВАЕМЫЙ 

С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 
І Ж І 1 М Я М І Ш Д А Ш І 

• №3.-
М А Р Т Ъ 

1872. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

1. Древнія деревянныя церкви въ Норвегіи, (чертежи помѣщены въ ^g 2 
оЗодчаго») 1. Кнті іера. 

2. Дымогарный очагъ, (съ политипажемъ въ текетѣ). . . . . . . . А. Ш і і а к о в с к а г о . 
3 . Старинная деревянная изба, (съ чертежами) . Л В . Д а л я . 
4 . Ледники. Вергейма, (съ чертежами) . . В е й д е н б а у м а . 
5 . Нѣсколько словъ по поводу замѣтки о домѣ г. Пороховщикова, въМосквѣ. Ш . 
6. Новый домъ Призрѣнія Душевно-Больныхъ, въ С.-Петербургѣ, статья 

доктора П . , (съ чертежами) И. В . Ш т р о и а . 
7 . Школа съ церковью, (съ чертежами) Шретера И В е й д е и б а у м а . 
8 . Печь во дворцѣ Б . И . В . Великаго князя Владиміра Александровича, 

(съ чертежами) Ш . 
9 . Обзоръ дѣятельности С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ , . Я . Л а н г в а г е н а . 

10. С м ѣ с ь . (Народный театръ въ Москвѣ.—Разныя извѣстія). 
11. Оффиціальный отдѣлъ. 
12. Объявленія. 



11 а р т ъ 1 8 9 9 гѳдъ. І%2 3 . 

ЗОДЧІИ 
ХУДОЖЕСТБЕННО-ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е . 

Древпія деревяипыя церкви въ Ыорвегііі (чертежи иомѣщены въ 2. <Зодчаго>).—2. Дымогарный очагъ, (съ иоліітнпажемъ въ текстѣ).— 
3. Старішііая деревяпиая изба, (съ чертежами).—4. .Іедпики, Вергейма, (съ чертежами).—5. Нѣсколько словъ по поводу замѣтки о домѣ г. П о р о 
ховщикова, въ Москвѣ.—6. Новый домъ Призрѣнія Душевио-Во.іьпыхъ, въ С.-Петербург!;, статья доктора П . (с* чертежами).—7. Школа съ цер
ковью, (съ чертежами).—8. Печь во дворцѣ Е . П . В . Ве.іика.іо киязя В.іадиміра Александровича, (съ чертежами).—9. Обзоръ дѣятельпости 
С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ.—10. Смѣсь—Народный тоатръ въ Москвѣ. — Разныя извѣстія. — 1 1 . Оффиціа.іьпый отдЬлъ.—12. 

Объяв.тенія. 

П О Д П И С К А 1 1 Р 1 1 1 1 1 І 1 1 А Б Т С Я : 
въ С.-Петербургѣ, въ Главной Копторѣ журна.іа, у Комшіссіонера Императорской Академіп Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4; 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Бъ С.-Иетербургѣ безъ доставки 1 0 р . Съ доставкою 1 0 р . 5 0 к . 
Съ пересы.ікою во всѣ города Россіп 1 1 р . 5 0 к. 

Для гг. служащихъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ черезъ казначеевъ; 
для прочихъ лицъ—по особому соглашенію съ Редакціей. 

Д Р Е В Н І Я Д Е Р Е В Я Н Н Ы Я Ц Е Р К В П В Ъ Н О Р В Е Г П І 

( П У Т Е В Ы Я ЗДМѢТКИ). 

Весною 1861 года ынѣ удалось совершить давно за
думанное путешествіе по Швеціп п Норвегіи, куда ме
ня влек.іи тѣ мѣстностп п памятникп, съ которыми я 
уже пмѣлъ случай нѣско.іько ознакомиться по оппса-
ніямъ Н.1И разсказамъ очевпдцевъ. Мнѣ, какъ и всякому 
путешественнику, не знающему языка посѣщаемой имъ 
страны, приходилось встрѣчаться подчасъ съ различны
ми затрудненіями, которыя, впрочемъ, скоро изглажи
ваются пзъ памяти подъ вліяніемъ новизны окружаю-
щихъ предметовъ и пріятныхъ путевыхъ впечатлѣній. 
Отсутствіе въ то время же.тіѣзныхъ дѳрогъ хотя и при
давало путешествію свою прелесть, представляло болѣе 
простора пзученію самой страны, народныхъ обычаевъ 
и проч., но зато вопросъ объ удобствахъ до.ккенъ 
былъ отойти на послѣдній плапъ. За пск.іюченіемъ глав
ныхъ городовъ, гдѣ жизнь немногимъ отличается отъ 
обыкновепнаго ея склада въ остальныхъ частяхъ Европы, 
приходилось нерѣдко ночевать въ хилшнахъ, гдѣ утрен
нее смице, а иодчасъ и дождь свободно проникали 
сквозь разиі;елпны ветхой кровли. Впрочемъ, радушный 
пріемъ мѣстныхъ жителей, не поддавшихся еще порчѣ, 
почти первобытная простота пхъ нравовъ до такой сте
пени благотворно вліяютъ на путешественника, что за-
став.ііяютъ забывать всѣ иеренесенныя имъ невзгоды. 
Тутъ нѣтъ п помина о томъ иепріятпомъ чувствѣ, кото-

*) Чертежи помѣщены въ .Ѵ» 2 „Зодчаго". 

рое овладѣваетъ вамп въ ІІталіп и Швейцаріп, гдѣ путе
шественника обыкновенно прпнпмаютъ за какой-то стран-
ствующій к.іадъ, который пмъ можетъ доставить много 
денегъ. При всемъ томъ прекрасное состояніе не только 
почтовыхъ, но и проселочпыхъ грапптпыхъ дорогъ, 
ѣзда на быстрыхъ, сп.іьныхъ лошадяхъ значительно об
легчали путешествіе по Скандинавіи. 

Я не стану описывать въ подробности тѣхъ горо
довъ п мѣстностей^ чрезъ которыя леікалъ мой путь. 

Изъ Стокгольма я направился въ Готепбургъ, по гран-
діозно устроенному Готфскому каналу. Между этими 
пунктами мѣстность отличается величественной красо
той и заставляетъ путника забывать продолжительность 
самаго переѣзда. 

Изъ Готенбурга, морскимъ путемъ, я достпгъ Хри-
стіаніи. 

Начиная съ столицы Норвегіи, путешествіе принима
етъ совершенно иной, весьма своеобразный характеръ. 
Тутъ приходится довольствоваться маленькими двукол
ками, удобными только для переправы чрезъ высокіе 
горные хребты. Во время одной пзъ такихъ переправъ, 
на путп изъ Христіапіп въ Бергепъ, мнѣ впервые при
шлось увидѣть тѣ замѣчательные памятникп давно за-
бытаго зодчества, которые и составляли главнымъ обра
зомъ цѣ.іь моей поѣздки въ Норвегію. 

Однажды, при спускѣ съ высокой горы въ долину, я 
внезапно былъ пораженъ жпвоипснымъсилуэтомъ какой 



то постройки, неясно представлявшейся вдали. По мѣрѣ 
моего прнближенія, контуры зданія выступали все яснѣе, 
и, къ коей радости, вскорѣ я могъ различить деревянную 
церковь старинной архитектуры; она прннад.іежала къ 
тѣмъ иптереснымъ п рѣдкимъ памятнпкамъ, которые со-
ставляютъ едва-лп не единственные, сохранпвшіеся до 
нашего времени, образцы древнихъ деревянны.чъ пос
троекъ. 

Ближайшее знакомство съ норвежскими деревянными 
церквами доказываетъ, что онѣ, не смотря на всю свою 
типичность, суть, однако, пропзведенія не чисто сканди-
навскаго зодчества, по что въ пхъ конструкціи п ор-
намептѣ ясно видны слѣды запмствованія. Не подле-
жптъ сомнѣнію, что романскіе образцы имѣли нѣкото-
рую долю В.ІІЯНІЯ на развптіе норвежской архитекту
ры; но развитіе ея въ этомъ направлепііі обусловлива
лось строптельнымъ матеріаломъ, т. е. деревомъ, пзъ ко
тораго возводились этп постройки въ Скаидинавіи. Узоры 
нѣкоторыхъ украшеній напомпнаютъ древнѣйпііе ор
наменты сѣвернаго языческаго міра, занесенные туда, 
быть можетъ, преданіемъ готфовъ изъ Азіи. Централь
ный (черт, .іистъ 7) планъ п обш,ее расположеніе ча
стей носятъ отпечатокъ византійскаго вліянія, что до 
нѣкоторой степени объясняется соирпкосновеніемъ нор-
манновъ съ греками еш,е въ тѣ времена, когда варяги 
совершали, чрезъ древнюю Русь, своп походы на Кон-

. стантпнополь. П.танъ церкви представляетъ правильный 
четыреугольникъ, почти квадратъ, окруженный съ трехъ 
сторонъ галереями, а съ четвертой, обрапі,енной къ во
стоку, оканчивается полукруглымъ выступомъ (абсидой) 
для алтаря. Нерѣдко, для прпданія храму большаго 
простора, къ центральной части—какъ это дѣлалось въ 
впзантійскпхъ церквяхъ—прпстрапвалпсь выступы, от
чего планъ получа.іъ видъ креста. Верхнія стѣны церк
ви поддерживаются, посредствомъ деревянныхъ полу-, 
круглыхъ арокъ, на стройныхъ бревенчатыхъ колоннахъ.. 
Въ средней части церкви, по всей вѣроятностп, пре
жде были открытыя деревянныя стропила, ныньче они 
замѣнены деревянного обшивкою въ впдѣ цилиндриче-
скаго свода. 

Онисываемыя церкви вообще весьма незначительныхъ 
размѣровъ (около 35 кв. сажень).' Окружающія ихъ 
низенькія галерейки, покрытыя крутыми тоновыми кров
лями съ большимъ свѣсомъ, прпдаютъ этимъ' построй-
камъ живописный и совершенно своеобразные» впдъ. 
Такое устройство крышъ пмѣло, повпдпмому, цѣлью 
защищать нпжнія части зданія отъ вліянія спѣга и 
служить вмѣстѣ съ тѣмъ богомольцамъ убѣжищемъ отъ 
непогоды. Выходящія наруаіу окна и дверп, равно какъ 
и главная часть церкви, нефы, покрыты крутыми дву-
скатымп (шатровыми) крышами; посреди центральной 
крыши подымается четырехугольная башенка, оканчи
вающаяся стропи ымъ шпилемъ. 

На наружныхъ частяхъ церквей встрѣчаются худо-
жественно-прпхотлпвые, замѣчательные по композиціп 
и изящному выпо.іненію, узоры, рѣзанные на деревѣ; 
нерѣдко даже можно видѣть раскрашенный орнаментъ. 
Фронтоны, наличники OKOH'J И дверей, и вообще всѣ 
болѣе выдающіяся части, покрыты причудливыми ара
бесками, которые, по своимъ очертапіямъ, иногда напо

мпнаютъ росчерки въ древнихъ манускрнптахъ. Возлѣ 
церкви, въ нѣкоторомъ отъ нея отдаленіі[ (около 10 са-~ 
женъ), иомѣщается колокольня весьма простой кон-
струкціи (показанная также на чертежѣ, листъ 7). Для 
защиты отъ снѣжныхъ заносовъ, или для какихъ либо 
другпхъ цѣлей, церковь вмѣстѣ съ колокольней,—а иног
да одна только церковь,—окружены оградой (вышиной 
въ I'/a аршина), сложенной изъ булылшпка, не скрѣ-
пленнаго цемчзнтомъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ деревянныя церкви древ
ней Норвегіп. Многія пзъ нпхъ, благодаря поправкамъ 
п различнымъ улучшеніямъ, успѣли отчасти утратить 
свой первобытный впдъ. Въ мѣстностяхъ же болѣе от-
далепныхъ и бѣдпыхъ, тамъ гдѣ аиітелп мало заботи
лись о поддержаніп этихъ драгоцѣнныхъ построекъ, 
послѣднія сохранили свой прежній видъ, полный орн-
гпнальнаго характера. Очень часто это были только 
второстепенныя (фпліальныя) церкви, въ которыхъ бого-
служеніе совершалось нѣсколько разъ въ годъ, и за
бота о содержанін пхъ леліала на отвѣтственностп об
щины и даже частныхъ лпцъ, довольствовавшихся, д.ия 
огражденія ^даиій отъ атмосфернаго вліяпія, смазыва-
ніемъ пхъ снаружи дегтемъ, что, конечно, не ма.іо 
способствовало сохраненію пхъ. Но не въ одномъ этомъ 
обстоятельств'!; кроется причина того, что мы видимъ 
этп церкви въ ихъ первоначальной формѣ: народное 
суевѣріе, не допускавшее въ нпхъ перестроекъ, сберегло 
намъ въ скандпнавскпхъ святыняхъ пхъ характерныя 
особенности и тѣмъ прибавило нѣсколько интересныхъ 
странпцъ къ исторіи древняго искусства. 

Если вѣка щадили эти памятники, то въ наше время 
должно приложить всѣ заботы объ ихъ сохранепіи, пначе, 
подъ вліяніемъ постоянно развпвающагося въ обществѣ 
духа нововведеній и пзмѣненій, они легко могутъ во
все исчезнуть, и мы навсегда лпшимся драгоцѣнныхъ 
остатковъ древне-норвежскаго зодчества. 

Во времена реформаціи, въ періодъ датскаго влады
чества, этп церкви нерѣдко переходили въ руки част
ныхъ владѣльцевъ, которые были обязаны содерасать 
ихъ на собственный счетъ; но такъ-какъ расходъ на 
ремонтъ церкви вообще превышалъ получаемый съ нея 
доходъ, то,, понятно, что подобная собственность была 
въ тягость ея владѣльцамъ, и потому охотно продава
лась ими за безцѣнокъ. Было время, когда такая цер
ковь съ утварью, алтаремъ, колоколами и проч. про
давалась за 30 иорвежскпхъ спецій (около 50 рублей). 

Древнія деревянныя постройкп оппсываемаго типа въ 
настоящее время встрѣчаются только въ Норвегіи. 
Правда, въ Апгліп сохранилось нѣсколько церквей, по
строенныхъ изъ дуба, но онѣ ни въ планѣ, ни въ укра-
шеніяхъ не СХОЛІИ СЪ норвежскими. Послѣднія ближе 
всего подходятъ къ православнымъ сельскимъ церквамъ, 
существовавшпмъ въ Россіп во время путешествія Оле-
арія въ X V I I вѣкѣ, хотя разлпчіе релпгій у обоихъ 
народовъ и не допускаетъ между ихъ храмами совер-
шеннаго сходства. Русскія церкви представляютъ собой 
срубы, въ которыхъ бревна полоагепы одно на другое 
горизонтально; въ иорвежскпхъ церквяхъ, напротивъ, 
бревна установлены отвѣсно. Это различіе въ положе-
ніи балокъ можно отчасти объяснить различіемъ въ 



своііствахъ древесныхъ породъ, служившихъ матеріа-
ломъ для построекъ. Въ Россіи употребляли въ дѣло 
сосновыя бревна, яодверженныя, какъ извѣстно, силь
ному ссыханію, почему они и укладывались въ гори
зонтальные ряды; тогда какъ норвежцы пользовались 
для своихъ построекъ дубомі, который не подверженъ 
ссыханію, и потому стойки могли быть устанавливаемы 
вертикально. 

Извѣстнѣйпіія изъ этихъ церквей находятся въ юго" 
западпой части Норвегіи, именно: въ Боргундѣ, Гит-
тердалѣ, Тинѣ и Урнесѣ *). 

Древняя церковь въ Урнесѣ, благодаря позднѣй-
іпимъ перестройкамъ и поправкамъ, утратила ул:е свой 
первобытный характеръ. Но всетаки, по нѣкоторымъ 
сохранившимся до нашего временя деталямъ, ее мож
но поставить на ряду съ зам'Ьчате.тьп'Ьйшпми церквами 
Боргунда и Гиттердаля. На уцѣлѣвшихъ колоннахъ 
видны рельефныя украшенія, чрезвычайно разнообраз-
ныя по рисунку. Вѣроятно, не только послѣднія, но 
п порталы и всѣ доскп были украшены подобной же 
рѣзьбой, и только въ позднѣйшее время замѣнены 
гладкими досками и простыми столбами. 

Извѣстно, что въ средніе вѣка въ сти.ііяхъ, какъ вп-
зантійскомъ и романскомъ, такъ и въ готическомъ, до
пускалось по.шѣишее разнообразіе въ отдѣлкѣ деталей, 
и такъ какъ норвежская архитектура подпала ихъ влія-
нію, то неудивительно, что мы и тутъ іістрѣчаемъ то
же самое. И дѣйствптельно, въ норвелгскихъ построй
кахъ мы находимъ, напрпмѣръ, карнизы, обвязки две
рей и проч., не то.іько не похолие другъ на друга, 
но даліе отличаіош,іеся мелгду собой по пхъ длппѣ п 
ширинѣ. Подобное обстоятельство молшо объяснить еш;е 
и тѣмъ, что норвежцы для новыхъ построекъ моглп 
употреблять матеріалъ и украшенія улге разрушепныхъ 
строепій. 

Норвежскія церкви большею частью мрачны внутри, 
потому что свѣтъ проходитъ въ нпхъ чрезъ окна, рас-
положепныя довольно высоко отъ пола, и притомъ снаб-
ліенныя стеклами, расппсаннымп сѣрыми красками по сѣ-
рому же фону, какъ это было въ обычаѣ того времени 
(въ X V I и Х У П вѣк.). Мракъ въ нпхъ еще болѣе уве
личивается отъ разлпчныхъ пристроекъ, которыя ни
мало не служатъ къ украшенію самыхъ церквей. По 
свидѣтельству мѣстныхъ жителей, урнесская церковь 
построена въ 1073 г., но позднѣе она, вѣроятно, была 
реставрирована, что доказывается цыфрой 1GG3 г. въ 
надписи, вырѣзанной на одномъ изъ ея колоколовъ. 
Вслѣдствіе пожара, постигшаго эту церковь во время 
^огослулгенія, причемъ погибли почтп всѣ присутствовав-
пііе тутъ богомольцы, послѣдовало правительственное 

^ распоряженіе о передѣ.ікѣ во всѣхъ церквахъ дверей. Эта 
мѣра, пмѣвшая въ виду огражденіе людей оіъопасности— 
подвергнуться участи урнесскихъ прихолганъ, пмѣла для 
древпихъ норвежскпхъ памятипковъ самыя гибельныя 
послѣдствія. Въ силу этого расиоряжепія были разру-

*) Рясупки, ііриложешіые ко 2-му нумеру журнала, изображаютъ 
церкви Боргунда н Гиттердаля: остальные ми постараемся пред
ставить въ б.іпжайшемъ иумерѣ. 
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шены тѣ драгоцѣнпые для искусства порталы и двери, 
которые составляли одно изъ главныхъ украшеній церк
ви. Сохранились лишь малыя боковыя двери, которыя 
обыкновенно оставались запертыми. 

Вотъ тѣ немногія строки, которыми я нмѣлъ намѣ-
реніе обратить внпманіе на преданное забвенію древ
нее норвежское зодчество. А между тѣмъ оно и до па-
стоящаго времени представляетъ намъ образцы, въ впдѣ 
памятниковъ, въ частяхъ еще прекрасно сохранивших
ся и невольно останавливающихъ на себѣ внпманіе, 
какъ по своеобразности формь, такъ и по красотѣ ри
сунка деталей. Послѣ многихъ вѣковъ своего сущест-
вованія, они, кажется, только и ждутъ того, чтобы 
быть отмѣчеипыми въ исторіп искусства и потомъ уже 
исчезнуть съ лица земли, какъ нѣчто отжившее, но за-
мѣчательное прелестью не одной только старины. Мы 
тщательно пзучаемъ искусства древпихъ народовъ, за
ботливо сберегая сколько нпбудь сохранпвшіеся памят
ники этихъ искусствъ, и тѣмъ не менѣе часто по не
достатку матеріаловъ памъ приходится дѣлать паши 
заключенія, основываясь на слпшкомъ шаткпхъ дан
ныхъ. Въ такомъ случаѣ указаиія совремеиниковъ от-
жившаго искусства для насъ драгоценны, потому что 
служатъ громаднымъ подспорьемъ при пзученіи пред
мета. Къ такпмъ работамъ мы не можемъ не относить
ся съ полнымъ уважеиіемъ; поэтому было бы непро
стительно наше равнодушное отношеніе къ такимъ остат-
камъ древняго зодчества, которые, сохранившись до 
нашихъ временъ п представляя полную возмолшость 
ихъ пзученія, остались бы безъ до.іжнаго, обстоятель-
наго пзсіѣдованія, особенно въ виду свойствъ самаго 
матеріала, .легко разрушающагося и не остав.тяющаго 
послѣ себя ниііакихъ признаковъ тѣхъ формъ, въ ко
торыхъ выразилась мысль древняго зодчаго. Мы приз
нательны наіиимъ предкамъ за смазывапіе дегтемъ 
норвежскпхъ памятппковъ; но, примѣняя тотъ же спо
собъ къ ихъ сохраненію, мы едвали окалѵсмъ услугу 
нашимъ потомкамъ. Егпиетскіп обелискъ плп иомпеев-
ская ваза будутъ слулшть и имъ наглядными обращи-
камп древняго искусства, но деревянная церковь, про
стоявшая уже вѣка, можетъ оставить по себѣ память 
только въ описаніп и рпсункѣ. Но, къ сожалѣнію, и.з-
слѣдованія относительно норвежскаго зодчества, вы-
разившагося въ деревянныхъ постройкахъ, ограничи
ваются немногими шведскими сочиненіямп *), которы
ми мы руководствовались отчасти при составлепіп па-
стоящей статьи, да и эти сочиненія составляютъ теперь 
библіографпчсскую рѣдкость. 

*) Norske Bygninger fra fortingden. Christiania,- 1859. 
Deukmale der Holzbaukunst ^orwegens. J . C . C , Dahl . Dresden 

1837. 

I . Китнеръ. 

С.-Петербургъ 
Январь 1872 года.| 



Д Ы М О Г А Р Н Ы Й О Ч А Г Ъ . 

НАЗНАЧЕНІЕ И СВОЙСТВА АППАРАТА. 

Дымогарный очагъ ішѣетъ впдъ небольшого 
яш,пка п назначается для отаплпванія каменнымъ углемъі 
коксозіъ п торфомъ печей, устроенныхъ исключительно 
для топкп дровами, безъ всякой передѣлки въ 
устройствѣ имѣющейся печи. 

Суровость нашего климата ставптъ отопленіе жплыхъ 
помѣщеній въ ряду важныхъ вопросовъ домашней на
шей жизни, въ особенности въ настоящее время, когда 
долженъ быть признанъ несомнѣнный фактъ, что лѣса 
наши ростутъ медленпѣе, чѣмъ мы пхъ пстребляемъ, п 
когда Д1Я Россіи, слѣдовательно, настушілъ переход
ный періодъ отъ дровъ къ минеральному топливу, ко
торое въ иностранныхъ государствахъ давно уже во 
всеобщемъ употребленіп для домашняго хозяйства. 

Взамѣнъ дровъ, которыя дорожаютъ съ каждымъ го-
домъ, во многихъ мѣстностяхъ нашего отечества имѣется 
каменный уголь, еслп не мѣстный, то привозный, п еще 
другіе виды топлива. 

Цѣны на этп горючіе матеріалы находятся въ зави
симости отъ экономнческпхъ и тор-
говыхъ условій п вообще должны 
подлежать безпрестаннымъ измѣ-
неніямъ. 

Въ отпошеніи отопленія про
мышленность наша въ свопхъ раз-
счетахъ должна руководиться не 
нормальнымъ спросомъ, такъ какъ 
потребите.іи, чрезъ устройство ихъ 
печей, вынуждены пользоваться 
только однимъ п болѣе дорогпмъ 
топливомъ, т. е. дровамп. 

Дымогарный очагъ, по
средствомъ котораго получается 
возможность въ домашнемъ быту 
избирать и пользоваться, безъ 
всякагозатрудненія, тѣмъ топли
вомъ, которое стоитъ дешевле, представляетъ 
въ настоящій, переходный для Россіи, періодъ отъ од
ного топлива къ другому самое вѣрное средство 
для удепіевленія отопденія: такъ какъ, отклоняя 
п торговыя монополіп, п случайныя причины, вдіяющія 
на пзмѣненіе цѣнностп топ.тива, аппаратъ этотъ дастъ 
возможность для промышленности — снабжать каждую 
мѣстность тѣмъ впдомъ топлива, которое въ дѣйстви-
тельности соотвѣтствуетъ ея экономической обстановкѣ. 

Пзложенныя соображенія достаточно выясняютъ ос
новную цѣль и назначеніе аппарата-, намъ остается, 
для ознакомленія потребителей, указать на свойства и 
особенности очага въ техническомъ отношеніп. 

Прп соблюденіи указаній для правпльнаго ухода за 
топкою очага, которыя будутъ выдаваться каждому поку-
пате.ію, сожпганіе уг.хя и торфа въ аппаратѣ, какъ по-
казываетъ самое его названіе, не пропзводитъ дыма, 
дающаго въ трубахъ накоплепіе сажп, и, какъ во время 

тои.тенія, такъ и по закрытіп трубы, въ комнатахъ пе 
по.іучается ни малѣйшаго запаха и угара 

Е ъ санитарномъ отношепіп топленіе печей мпне-
ральпымъ топлпвоыъ, посредствомъ дымогарнаго 
очага представ.тяетъ самыя выгодныя условія. Тоиле-
ніе производится по-крайпей-мѣрѣ втрое вродолжптель-
нѣе, чѣмъ прп дровахъ, а стЬдоватсльпо—елседпевная 
вентп.іяція уве.іичпвается во столько-же разъ, и прп 
этомъ періодъ самаго топлепія сопровождается пагрѣ-
ваніемъ комнаты лучистой теплотой. 

Комнатная печь, снабженная дымогарнымъ 
очагомъ, представляетъ всѣ драгоцѣнныя свойства 
камина п въ то же время самая печь, собирая теп.іоту 
въ запасъ, служптъ по своему назначенію для поддер-
жанія комнатной температуры послѣ прекращенія топки. 

Опытъ показа.іъ, что д.ія нагрѣванія круглы.хъ печей 
очагами достаточно отъ 12 до 15 фунтовъ хорошаго 
угля, а для большпхъ го.тландскпхъ печей—отъ 15 до 
20 фунтовъ. 

Очевидно, что, по свопствамъ своимъ, дымогарные 
очаги весьма полезны для осу~ 
піенія помѣщеній сырыхъ, 
для отопленія казармъ, гос
питалей, учебныхъ заведе-
ній и т. п., и отнюдь не пмѣютъ 
свойствъ, прпппсываемыхъ спсте-
мѣ Амосовскато отопленія. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ТОПЛИВА. 

Равныя количества теплоты 
даютъ приблизительно: 

Сухія березовыя и дубовыя дро-. 
ва 1 кубическая саж. 

Сухія сосновыя, еловыя и оль
ховый іѴз кубическая саж. 

Хорошій каменный уголь и 
коксъ 100 пудовъ. 

Если мы покупаемъ погонную сажень 8 верпіковыхъ 
березовы.хъ дровъ, напрпмѣръ, за G руб., то кубическая 
сажень стоитъ 36 руб.; а замѣняющееко.іпчество уг.тя, 
прп цѣнѣ 18 коп. за пудъ, стоитъ 18 руб. Итакъ при 
этпхъ цѣнахъ: отопленіе углемъ должно обхо
диться въ половину дешевле, чѣмъ дровамиГ 

Одна кубическая салгень каменнаго угля вѣсптъ 500 
пудовъ, слѣдовательно—замѣняетъ 5 куб. салгенъ бере- , 
зовыхъ дровъ, которыя вѣсятъ 1250 пудовъ. Этп дан
ныя указываютъ намъ на громадныя выгоды угля въ 
отношеніи перевозки и храненія. 

Прп быстромъ развитіи желѣзныхъ дорогъ, пароход
ства, фабрпчныхъ и заводскпхъ производствъ, требую
щихъ большпхъ расходовъ топлива, наслѣдственная 
наша привычка къ дровамъ начинаетъ уже замѣтна 
уступать измѣняющпмся экономическимъ условіямъ въ 
каждой мѣстпости, но въ этомъ отпошепіи нельзя не 



указать на нашу безпечность въ домашнемъ быту. Такъ, 
напрпмѣръ, жители Петербурга для домашняго своего 
употребленія до-нынѣ пользовались исключительно од
ними только Дровами, тогда какъ, кромѣ дровъ, Петер
бургъ запасается ежегодно значительными количествами 
камепнаго уг.ія, употребленіе котораго признано давно 
улсе болѣе выгоднымъ въ экономическомъ отношеніи 
при топкахъ паровыхъ котловъ и при другихъ техни-
ческихъ производствахъ. Съ другой стороны, нельзя не 
удивляться бездѣйствію промышленности: Петербургъ 
окруженъ торфяниками, которые при сп.ііьныхъ засу-
хахъ горѣли уже нѣсколько разъ и своимъ удушаюш,пмъ 
дымомъ напоминали о своемъ существовапіи п пазна-
ченіи; между тѣмъ торфяное производство до сихъ поръ 
еш,е не выходитъ пзъ предѣловъ опыта въ самыхъ ма-
лыхъ размѣрахъ. 

Москва усердно придерживается дорогихъ своихъ 
дровъ, тогда какъ въ губерпіяхъ Рязанской и Туль
ской каменный уголь не пмѣетъ почти сбыта. 

Безъ всякаго сомнѣнія, дрова, какъ горючій матері-
алъ, для домашняго употребленія представ.іяютъ нѣко-
торыя удобства, завпсящія прямо отъ свойствъ дерева 
въ отношеніи условій процесса горѣнія, вслѣдствіечего 
употребленіе дровъ д.тя прислуги пѣсколько проще, 
чѣмъ уходъ за топкою каменнымъ углемъ, и усвоено 
уже практпческимъ навыкомъ. 

Указанпыя выше количества, равныя по теплопропз-
ВОДИТеЛЬНОСТИ, хотя и могутъ служить руководствомъ Д.ІЯ 
прпблпзптельныхъ разсчетовъ при выборѣ топлива, но 
въ дѣйствительностп онп пмѣютъ только условное зна-
чеиіе. 

Дрова, по принятому обычаю, продаются мѣрою; ко
личество іке теп.тоты, освобождающейся прп пхъ сожи-
ганіп, завпсптъ отъ вѣса п степени пхъ влажностп. 
Бѣсъ салсепп, напрпмѣръ березовыхъ дровъ, находясь 
въ завпспмостп отъ величины п формы полѣнъ, спо
соба кладки и влажностп, подлежитъ колебаніямъ въ 
такихъ иіирокпхъ предѣлахъ, что абсолютной цифры 
вѣса—пололштельно молшо сказать—не существуетъ. 

Въ среднемъ выводѣ, взятомъ мною отъ различныхъ 
авторовъ, оказывается, что кубическая сажень березо-
вы.хъ дровъ, прп полукруг.той формѣ полѣнъ, высушен-
ныхъ на воздухѣ впродоллѵеніп двухъ .іѣтъ (причемъ 
дерево удерживаетъ до 20% воды), вѣситъ отъ 200 до 
250 пудовъ, и каждый пудъ освобождаетъ прп сожига-
Еіп 2356 едпнпцъ тепла, с.іѣдовательно—кубическая са
жень въ среднемъ выводѣ доллша быть 530100 едпнпцъ. 

Если взять—при одинакпхъ условіяхъ кладкп, вели
чины, формы полѣнъ и степени влажности дрова со
сновыя И.ЧП е.товыя, сравнительно съ березовыми, то 
нормальная разница въ цѣнѣ послѣднихъ по количеству 
теплоты выразится отпошеніемъ удѣльныхъ вѣсовъ этихъ 
деревъ, а именно: о|^д=0,7о. Отсюда мы видимъ, что 
цѣнность сосиовыхъ пли еловыхъ дровъ сравнпте.тьно 
съ березовыми до.ідіна быть на 33% дешевле *). 

*) Хотя березовое дерево, сосна и е.іь по хнмическимъ ихъ 
составамъ нѣско.тько отличаются содержаніемъ углерода и водо
рода, по, вт> отпошепін теплопропзводительностіг, вліяніе разницы 
въ составь весьма незначительно п вообще пренебрегается въ прак-
іическнхъ выводахъ. 

Одпнъ видъ хорошаго англіпскаго уг.ія даетъ 5640 
единицъ тепла, прп содержаиін золы 2о/о; средняго 
сорта, содерлъащій Юо/о золы, даетъ 5076, слѣдова-
тельно—среднюю теплопропзводите.іьность можно при
нять въ' 5358. 

Отиошепіе теплопроизводительиостей одной кубиче
ской саліенп березовыхъ дровъ и одного пуда камен-
наго угля -^дГд-=98,93 показываетъ намъ: что одна 
кубическая сал;ень хорошихъ березовыхъ дровъ замѣ-
няется по количеству тепла 98,93 пудами камепнаго 
уг.м, плп округленной цифрою—100 иудами, какъ по
казано выше. 

Качества нашихъ русскихъ углей весьма различны, 
угли, напрпмѣръ, подмосковнаго бассейна содержатъ 
отъ 2о/о п до 50о/о золы. 

Хорошій торфъ имѣетъ теилопропзводительность 2400, 
слѣдовательно—молшо прииять безошибочно, что одна 
кубическая салгспь березовыхъ дровъ замѣпяется коли-
чествомъ отъ 200 до 260 пудовъ торфа. 

УСТРОЙСТВО ДЫМОГАРНАГО ОЧАГА. 

При проектированіи аппарата, главной задачей поста
влено было—достигнуть возможности отапливать комнат-
ныя печп минера.гьнымъ тои.и'пвомъ или дровами, по 
дгелапію, безъ всякихъ передѣлокъ; но такъ какъ горѣ-
ніе камепнаго угля, прп соліигапіи его на рѣшеткѣ или 
колоснпкахъ, общеупотребительнымъ способомъ, пропз-
водптъ обильное отдѣленіе копоти, осаждающейся въ 
дымовыхъ ходахъ въ видѣ салиі, то конструкція аппа
рата обусіов.іена была еще отстраненіемъ дыма. 

Дымогарный очагъ, какъ видно на иолитипажѣ, пред
ставляетъ ящикъ сверху открытый; вмѣсто передней 
стѣнки онъ пмѣетъ дугообразные чугунные колосника 
или рѣшетку, поставленную въ наклонномъ иоложеніи. 
Подъ колосниками находится выстуиъ, назначенный 
для собнранія' пепла и мелкихъ углей, выпадающихъ 
чрезъ колосники. 

Количество воздуха, доставляемаго углю чрезъ коло
сники, не производитъ внутри аппарата окончательнаго 
горѣнія на углекисюту, но, по прпчпнѣ большого из
бытка топ.тива, образуются только горючіе газы: окись 
углерода и уг.іеводородныя соединенія. 

Эти газы начинаютъ свое горѣніе только .шшь въ 
верхнемъ слоѣ, на высотѣ краевъ коробки, гдѣ онп 
встрѣчаютъ прптокъ свѣліаго воздуха, входящаго во 
внутренность печп, чрезъ промеліутокъ отъ поверхности 
угля до верхняго края устьевъ печной топки. Аппа
ратъ, во время топки, выдается пзъ устьевъ почти на 
половину всей длины ящика; при этихъ условіяхъ го-
рючіе газы и сопровождающій ихъ воздухъ въ продол-
женіи всего горизонтальнаго пути, до иоступленія во 
внутренность печки, подвергаются смѣшпванію и даютъ 
внутри печной топки яркое пламя безъ копоти. Само 
собою разумѣется, что полное солсиганіе безъ дыма 
возможно лишь съ того момента, когда весь уголь, 
наполняющій аппаратъ прпдетъ въ раскаленное со-
стояніе. 

Стѣнкп аппарата, обложенный огнеупорнымъ глиня-
нымъ цементомъ, не подвергаются перегоранію, и про-



должительность службы очага зависитъ единственно отъ 
надлежащаго съ нимъ обращенія. 

ВЫБОРЪ АППАРАТА. 

Очаги приготовляются трехъ размѣровъ, показанныхъ 
ниже въ статьѣ о цѣнахъ ихъ и означенныхъ буквами 
А, Б, В. 

Желающіп пріобрѣсти аппаратъ, для выбора надле
жащей ве.іичины, долженъ руководиться указанными 
размѣрами и величиной устьевъ топки своей печки. 

ЦѢНЫ АППАРАТАМЪ. 

Дымогарные очаги: 
Размѣры снаружи: 

] Ширина 7 дюймовъ. 
д ( Вышина 7 > Цѣна въ С.-Петербургѣ. 

( Длина 12 > Р у б . Е о п . 
) Вѣсъ 16 фунтовъ. ' 2 20 
f Шпрпна 8 дюймовъ. 
1 Вышина 8 » 
' Длина 141/2 > 

Вѣсъ 26 фунтовъ. 2 60 
Ширина 9 дюймовъ. 

2 . Вышина 9 > 
1 Длина 17 > 
1 Вѣсъ 35 фунтовъ. 3 — 

Крышки: К о п . 
1) Къ очагу А, вѣсъ 2 фунт 60 
2) > > Б, » 3 > . . . . Г 70 
3) » > В, > 5 > 90 
Кочерга 20 
Совокъ для угля 25 
Щипцы 20 

УКАЗАНЫ Д.ІЯ ПРАВПІЬНАГО УХОДА ЗА ТОПКОЮ 
ДЫМОГАРНАГО ОЧАГА. 

Передъ употребленіемъ аппарата, внутренность . печки 
должна быть вычищена отъ всякаго сора, бумагъ и дру
гпхъ горючихъ веществъ, способннхъ, по закрытіи трубы, 
произвести запахъ п даже угаръ. Аппаратъ устанавли
вается въ устье топкп такъ, чтобы верхній край ко.ю-
сниковъ отстоялъ отъ края печки на два и.ти на трп 
вершка, въ положеніи, показапномъ па рпсункѣ; за-
симъ внутренность его запо.іияется растопкою, между 
которой должны быть щепки, толщиною въ налецъ и 
даже бо.іѣе. Какъ только растопка разгорится, то под-
владываютъ каменный уголь въ небольшихъ кускахъ, 
соблюдая условіе, чтобы свѣжій уголь всегда находился 
въ передней части очага, ближе къ колоснпкамъ, а 
обратившійся въ коксъ — наполня.іъ заднюю часть 
коробки, находящуюся внутри иечки, за устьемъ ея. 

Добавку свѣжаго угля можно производить по желанію: 
пли черезъ часъ, черезъ полчаса или каждую четверть 
часа, что въ отношеніи нагрѣванія не имѣетъ большого 
значенія, но болѣе частымъ прибавленіемъ достигается 
равномѣрпость горѣнія и болѣе совершенное пережи-
ганіе дыма. 

• Продолжительность топленія, слѣдовательно—и коли
чество сожженнаго угля, обусловливается самой цѣльго 
хопленія, и въ этомъ случаѣ каждый долженъ руково
диться собственнымъ соображеніемъ. Для круглыхъ пе
чей, требующихъ очаговъ А и Б, достаточное нагрѣва-
ніе печи достигается количествомъ отъ 12-ти до 15-ти 
фунтовъ уг.ія, что, впрочемъ, зависитъ отъ качества угля, 
отъ устройства самой печи, величины отапливаемаго 
пространства и другихъ условій. 

При очагахъ В., преимущественно идущихъ къ гол-
ландскимъ печамъ, количество угля требуется отъ 15-ти 
до 20 ф. 

Необходимо обратить вниманіе на весьма важное 
условіе: аппаратъ нспремѣнно долженъ заполнять все 
устье печноіі-топки, съ небольшпііъ лишь зазоромъ, 
иначе внутрь печки будетъ входіггь пзбытокъ холоднаго 
воздуха, который значительно можетъ уменьшить нагрѣ-
ваніе печи. 

Въ случаѣ, если аппаратъ не ироходитъ внутри две* 
рецъ, то можно подтесать кирничп, и обратно, если 
будетъ оставаться зазоръ сверху болѣе 1 и сбоку '/2 
дюйма, то слѣдуетъ запо.інпть устье топки глиною. 

По прекращеніи добавки свѣжаго уг.чя, который въ 
первый иеріодъ топки производптъ горѣніе со свѣтя-
щимся п.таменемъ, мы будемъ отличать второй періодъ: 
догораіііе кокса, которое сопровоя;дается появленіемъ 
спняго п.іамени. Съ наступленіемъ этого 2-го періода, 
коксъ, посредствомъ кочерги, слѣдуетъ по временамъ 
выгребать пзъ ящика на колосники, чтобы дать ему 
большій доступъ воздуха. 

Къ закрытію трубы не слѣдуетъ приступать пи въ 
какомъ случаѣ раньше того, когда внутренность аппа
рата содержитъ кокса болѣе '/з или 'Д всей емкости 
ящика и когда нѣтъ уже слѣдовъ свѣтлаго пламени отъ 
непербгорѣвшаго угля. 

Передъ закрнтіемъ трубы, остатки кокса сгребаются 
съ колосниковъ кочергою къ задней стѣнкѣ ящика, 
послѣ чего аппаратъ закрываютъ посредствомъ крышки, 

. вдвигаютъ во внутренность печи, какъ показано на 
по.ііитипаікѣ, засимъ печныя дверцы и вьюшки закры
ваютъ по обыкновенію. 

Во время топленія очага, крышка его можетъ 
служить Д.ІЯ помѣщенія угля, пазначеннаго для топки, 
но въ такомъ случаѣ, передъ употребленіемъ ея по пря
мому назначенію для - покрышки очага, она должна быть 
обметена отъ остатковъ угольной пыли, которая могла 
бы, по закрытіи трубы, произвести въ комнатѣ запахъ. 

Прислуга наша имѣетъ обыкновеніе закрывать трубу 
преждевременно, когда угли пе вполнѣ еще догорѣли 
въ печкѣ. Основанный на лолшы.хъ предположеніяхъ 
выигрыша въ нагрѣваніи печкп обычай этотъ прпно-
ситъ въ жертву не малое число людей, умираюиціхъ 
отъ угара. 

Для разъясненія, предположимъ, что послѣ топки 
осталось у насъ въ печкѣ, иапримѣръ, 5 фунтовъ раска-
леннаго до—красна древеснаго угля или кокса; если мы 
закроемъ трубу въ этотъ моментъ, мы сберегаемъ то 
количество теплоты, которое содержитъ раскаленный 
уголь. 

Температура горѣнія древеснаго угля п кокса 904" R 



при избыткѣ воздуха, что бываетъ обыкновенно при 
сожпганіи въ печахъ, въ двойномъ колнчествѣ противъ 
необходимаго по содержанію кислорода. Предположимъ, 
что уголь иослѣ закритія трубы охладится до 100<* Е , 
то количество теа.тоты, которое выдѣлится изъ раска-
ленныхъ уг.іей до ихъ ох.іажденія, будетъ. 

5X0,2-1 (904—100)=884,4 единицы. 
Здѣсь число 0,24 выражаетъ теплоемкость угля. 
Если же мы дадииъ углямъ догорѣть, то они выдѣ-

лятъ при сгорапіи: 
5X5010=28,200 единицъ. 

С.гЬдовательно, выигрышъ въ количествѣ теплоты въ 
послѣднемъ стучаѣ будетъ: 

28200—884,4=27315,6 единицы. 
То есть, слпшкомъ въ 30 разъ. 
Однако теоретическій выигрышъ въ теп.іотѣ, отъ до-

жиганія въ печахъ остаюш,п.чся послѣ тонки углей, на 
ирактпкѣ получится значительно меньшій, особенно 
при самомъ нераціональномъ устройствѣ всѣхъ вообш,е 
дровяныхъ топокъ въ нашихъ печахъ, такъ какъ въ 
нпхъ пропускается огромный пзлишекъ воздуха, ох.іаж-
дaюиl,aгq горѣніе и уносяш;аго въ димовую трубу боль
шую часть теплоты вполнѣ непроизводптельннмъ обра
зомъ; сверхъ того, ио причинѣ не совершенно плот-
паго заиираиія, какъ трубы, такъ и дверецъ, уголь, 
оставпіійся въ печкѣ, продо.тжаетъ догорать медленнымъ 
горѣніеиъ, производя окись углерода и освобождая нѣ-
которую часть теплоты. 

Въ этихъ послѣднпхъ явленіяхъ мы находимъ объ-
ясненіе пзвѣстнаго факта, что случаются печи, способу 
ныя пропзводпть угаръ. Предпололсимъ, что закрытыя 
вьюшки оставляютъ д.ія дальнѣишаго выхода окиси 
углерода—газа производяш;аго угаръ, въ дымовую трубу 
ш,ели, площадь которыхъ не соотвѣтствуетъ притоку 
свѣжаго воздуха, входящаго внутрь печн чрезъ щели 
печной заслонки; если образующееся количество окиси 
углерода не будетъ усиѣвать уходить въ трубу, то, по
нятно, что, прп неи.іотномъ заппрапіп печной заслонки, 
угаръ будетъ входить въ комнату. 

Плотно заиирающіяся дверцы, такъ называемый гер-
метическія, виолнѣ отстраняютъ угаръ и въ этомъ 
смыслѣ весьма полезны; зато мы встрѣчаемъ при этомъ 
устройствѣ совериіенно яераціопальное расходованіе 
топлива въ печахъ. Сначала разжигаютъ топливо, и какъ 
только оно успѣетъ разгорѣться, то закрываютъ гер-
метическія дверцы, давая топливу догорать медленнымъ 
горѣиіемъ, иа счетъ нисходящаго трубою притока .чо-
лоднаго воздуха. Топливо въ печкѣ прп этихъ условіяхъ 
подвергается только лишь су.чон перегонкѣ; газы же и 
пары углеводородныхъ соединепій уносятся въ трубу 
безъ сожигапія. Нельзя не удивляться такой несообраз
ности. 

Потребителей дымогарныхъ очаговъ мы проспмъ, во 
имя наукп и здраваго смысла, дожигать по возможно
сти остающійся въ аппаратѣ уголь. 

Вообще же.іательно, чтобы люди просвѣщенные обра
тили вниманіе свое на пз.тоасснные доводы и отуча.іи 
прислугу отъ привычки весьма вредной, какъ въ 
санитарномъ, такъ и въ экономическомъ отношеніяхъ,— 
закрывать преждевременно трубы. 

ЗАМѢНА ДРОВЪ КАМЕННЫМЪ УГЛЕМЪ ВЪ ПО-
ЖАРНОМЪ ОТНОБІЕНІИ. 

Уиотреблепіе камепнаго угля взамѣнъ дровъ въ по-
жарномъ отношеніп положительно можно признать мс-
нѣе опаснымъ. Сажа отъ камепнаго угля пмѣетъ боль
шую плотность, чѣмъ получающаяся прп употребленіц 
дровъ; способность ея къ позгоранію гораздо менѣе и, 
наконецъ, накопленіе ея не распространяется такъ вы
соко, чтобы воспламененіе произошло на чердакахъ. 

Признаки накопленія камепно-угольпой сажи, груп
пирующейся въ блиікайшпхъ отъ топки дымовыхъ хо
дахъ, легко обпарз'жпваются уменьшеніемъ печной тяги 
воздуха, тогда какъ при дровахъ сажа способна засти
лать дымовые ходы до самой оконечности трубы ров-
нымъ с.юемъ, представляющпмъ иногда значительное 
количество удобовоспламеняемаго матеріа.іа, безъ замѣт-
наго вліянія на тягу. 

Во всякомъ случаѣ весьма полезно поставить за пра-
ВП.ТО: одпнъ день въ недѣлю топить дровами и преиму
щественно осиновыми. 

Длинное пламя, получаемое отъ сожпгапія дровъ, 
иереходитъ предѣлы накопленія каменноугольной сажи, 
и такимъ способомъ сажа удобно выжигается. 

Дымогарный очагъ внутри печной тонки даетъ ко
роткое и небольшое п.тамя, которое не касается непо
средственно кпрпичныхъ стѣнокъ; нагрѣваніе ate печ-
ныхъ оборотовъ получается теплотою лишь продук-
товъ горѣпія и достигается въ теченія трехъ часовъ, 
тогда какъ дровами печь нагрѣвается до одинаковой 
степени въ часа. 

Очевидно, что печи при тоикѣ очагомъ должны долѣе 
сохраняться, а въ трубахъ не могутъ получаться раз-
рушенія и трещины, какъ это случается при топкѣ 
дровами. 

ПРОДАЖА АИПАРАТОВЪ. 

Въ С.-Петербургѣ: 

Бъ магазинахъ Григорія Михайловича 
Жукова: 

1) Бо.іьшая Морская, на углу Исакіевской площади, 
домъ Л« 39. 

2) Васп.іьевскійостровъ,въ7-йлпніи, протпвъ Андреев-
скаго рынка, д. Л» 14. 

3) По Бо-тьшому Царскосельскому проспекту, на углу 
3-й роты Измайловскаго полка, домъ Хі 11 и 2. 

4) Въ ламповомъ магазпнѣ О. Липперта, на углу 
Вознесенскаго и Екатерингофскаго нроспектовъ, домъ 
Л» И и 28. 

5) Въ магазинѣ металлическихъ пздѣлій В. Шафъ, 
по Большой Садовой, противъ Кокушкина моста, домъ 

44. 

Въ угольныхъ и дровяныхъ складахъ И . И . 
Абаковскаго. 

6) Въ домѣ Мѣщанской управы, по Загородному прос
пекту. 

7) Въ Ко.іомнѣ, по Екатерининскому каналу, Л« 185. 
При каждомъ экземплярѣ очага выдается безплатно 



печатный листокъ, съ заглавіемъ: «Указанія для пра
впльнаго ухода за топкою дымогарнаго очага>. 

Желающпхъ получить агентство внутри Россіи, за 
исключеніемъ С.-Петербурга п Москвы, гдѣ будутъ соб-
ственныя конторы, а также и по всѣмъ дѣламъ, отно
сящимся до нашего пзобрѣтенія, проспмъ обращаться 
въ С.-Петербургъ, въ главную контору, къ одному изъ 
компаніоновъ: Іосифу Григорьевичу Зоннъ, Измай.!іов-
скій полкъ, Я рота, домъ Л» 11, кв. Л» 8. 

Объ открытіи новыхъ мѣстъ продажи въ обѣихъ сто-
цилахъ и объ учрежденіи агентствъ будетъ заявляемо 
нами своевременно посредствомъ публпкацій. 

Для предупреждеиія поддѣлки нашего изобрѣтеііія, на ко.іосяи-
кахъ от.іцта рельефными букпамн надпись: 

вверху:. 
И З О Б Р 1 & Т Е Н І Е 

А. ШПАКОВСКАГО, Г . Ж У К О В А , I . ЗОННА. 

по средпнѣ: 
С.-Петер5ургъ. 1871 г. 

внизу: 
фирма завода ^Ві/.іканъ» врѣзнымп буквами. 

Независимо отъ этпхъ признаковъ, на внутренней 
стѣнкѣ, противъ колосниковъ, наклеенъ бумажный яр-
лнкъ съ Л» и съ нашей подписью. 

Покорнѣйше проспмъ гг. покупателей обращать осо
бенное внпманіе на этотъ ярлыкъ, пмѣющій значеніе 
контроля. 

А. Шпаковскгй, 
Г. Лхуковъ, 
I. Зопнг. 

С Т А Р И Н Н А Я Д Е Р Е В Я Н Н А Я И З Б А П З Ъ А Л Ь Б О М А Ч Е Р Н Е Ц О В А . 

Въ альбомѣ г. Чернецова мы нашли интересный 
обр^зчикъ богатой костромской избы. Внѣпіній впдъ 
этого строенія, пополненный нами детальными чер
тежами съ другихъ зданій, представ.іяетъ изобра-. 
женіе чуть ли не единственно сохранившагося част-
наго дома съ такими старинными архитектурными 
нріемами, какъ напр. большая крыша съ плоскими 
отливами и покрытое бочкою крылечко, въ родѣ 
того, какое можно видѣть на рисункѣ коломенскаго 
дворца царя Алексѣя Михаиловича. 

Частные дома старинной Руси, отъ простой избы 
и до богатыхъ хоромовъ, представляли въ сущности 
одну ступень развитія архитектурпаго типа;—это 
были два или нѣсколько поставленныхъ въ рядъ 
срубовъ, соединенныхъ сѣнями и крыльцами, или 
переходами. Сѣни, хотя по смыслу самаго слова и 
означаютъ собственно навѣсъ, однако вообще были 
не только кругомъ закрыты, но во дворцахъ, ка
жется, даже устраивались теплыя. Сѣни предста
вляли собой комнату, устроенную между двухъ 
срубовъ, соединенныхъ посредствомъ двухъ стѣнъ. 
Крыльца, переходы и паперти были низенькія, на-
ружныя пристройки, служившія для входа и для со-
единенія болѣе удаленныхъ одна отъ другой частей 
дома. 

Этотъ тинъ жилого строенія и до нашего вре
мени сохранился въ избахъ Костромской, Нижего
родской, Владимірской и другихъ губерній. Въ этихъ 
мѣстностяхъ оба сруба избы,—задній и передній,— 
которые бываютъ даже двухъ-этажные, соединяются 
сѣнями. Въ сѣняхъ устроиваготся чуланы, служащіе 
въ лѣтнюю нору года спальнями. При царяхъ въ 
сѣняхъ давались и парадные обѣды, въ наше же 
время въ нихъ устроиваются внутреннія лѣстницы, 
особенно во Владпмірской губерніи. Внутри избы 

стѣны нредстав.тяютъ гладко-выстроганння бревна; 
вдо.ль стѣнъ уставлены скамьи, въ красномъуглу— 
кіотъ; у печи иногда бываетъ перегородка, и около 
дверей—рундукъ. 

З^стройство наружнаго крыльца и всхода во вто
рой этажъ сохранилось въ обычаяхъ населенія пре
имущественно Костромской губерніи и нижегород-
скаго Заволжья. ^ 

Наружныя украшенія избы въ томъ видѣ, какъ 
они изображены на прилагаемомъ чертежѣ, съ каж
дымъ днемъ выходятъ все болѣе и болѣе изъ упо-
требленія и уступаютъ мѣсто богатой «корабельной 
рѣзи>. Послѣдпяя представляетъ весьма оригиналь
ное подражаніе орнаменту итальянскому и римскому, 
съ своеобразными измѣненіями и прибавленіями. 
Это рѣзное искусство развилось на волжскомъ су-
достроеніи. Ныньче, когда прежнія разукрашенныя 
расшивы, мокшаны и коноводки вытѣсняются по
степенно пароходами и баржами, и корабельные 
рѣзчики стали работать по деревпямъ; ставни, на
личники, карнизы и подкрылки къ избамъ они вы-
рѣзываютъ съ большимъ вкусомъ; богатые же гребни 
съ тычками, обсаженные коньками, какъ они изо
бражены на нашемъ рисункѣ, теперь, кажется, бо.іѣе 
не дѣлаются, потому что,, какъ говорятъ, одно 
время они служили условнымъ зиакомъ раскольничь-
ихъ молеленъ, и потому подавали поводъ къ не-
пріятнымъ столкновеніямъ съ полиціей. 

Кто пожелаетъ ближе ознакомиться съ этимъ 
предметомъ, тому мы смѣло рекомендуемъ разборъ 
коломенскихъ дворцовъ въ замѣчательномъ во всѣхъ 
отношеніяхъ трудѣ г. Забѣлина о бытѣ русскихъ 
царей и царицъ. 

В . Даль. 



Л Е Д Н И К И , 
Въ ряду хозяйственныхъ построекъ, леднпкп занп-

маіотъ пе послѣднее мѣсто. Какъ бы пп были незначп-
тельпы запасы продовольствія плп сельскпхъ продуктовъ 
въ небольпіомъ хозяпствѣ, необходпмо имѣть возмож
ность сохранять пхъ отъ порчп, иногда на довольно про
должительное время. Достигнуть этого возмолсно, только 
прп томъ условіп, чтобы запасы хранились въ помѣ-
щеніи, температура коего значительно ниже нуля. Та-
кія помѣщенія, съ значительно попплгепною температу
рою и съ спеціальнымъ назпаченіемъ сохранять отъ 
норчп различные предметы потреблепія,—суть погреба и 
леднпкп. 

.Деднпки, въ зависимости отъ мѣста, па которомъ 
устраиваются, могутъ быть раздѣлены на два типа. Если 
въ данной мѣстностп грунтовыя воды находятся на 
значительной глубинѣ ниже поверхпости земли, то лед-
никъ, или собственно ледохранплище, устроивается въ 
землѣ; въ протпвномъ случаѣ, т. е. если грунтовыя 
воды находятся близко къ поверхпости земли, то ледо
хранилище, въ устраненіе проппцанія въ пего воды, 
стараются устропвать надъ землею. 

Оба эти типа, различаясь только раснололгеніемъ соб
ственно ледохранилища,—въ землѣ плп надъ землею,— 
въ сущности совершенно аналогичны, т. е. какъ въ 
первомъ, такъ и во второмъ случаяхъ надъ ледохранп-
лпщемъ возводится строеніе, каменное плп деревян
ное, смотря по мѣстностп, обплію пзвѣстныхъ матеріа-
ловъ и тѣмъ пздерлѵкамъ, которыя хотятъ употребить на 
устройство ледника. Въ строеніи этомъ на полкахъ, а 
такл:е п на самой поверхности льда, помѣщаются со
храняемые предметы. Подробное описаніе устройства 
ледпиковъ пе есть предметъ настоящей замѣтки; лгелаю-
щпхъ подробно ознакомиться съ этпмъ нредметомъ, мы 
проспмъ обратиться къ с.гЬдующпмъсочпненіямъ:/);аж-
данская архитектура., Красовскаго, Селъско-хозяйствен-
ная архитектура, іКуковскаго, въ трудахъ Имп. Вольн. 
Экон. Общества, и во многихъ другихъ изданіяхъ. Ска-
жемъ только, что хорошо устроенный ледникъ долженъ 
удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 

1) Температура его должпа быть по возможности по
стоянная и равномѣрная во всѣхъ его частяхъ. 

2) Для возможно продоллштельнаго сохрапенія льда, 
онъ до.іженъ быть устроенъ пзъ матеріаловъ, худо про-
водящпхъ теплоту. Съ этою же цѣлію онъ долженъ быть 
защпщенъ отъ вѣтровъ п солнечпыхъ лучей, а отверстія 
.ледпиковъ, какъ-то: окна и двери, должны помещаться 
съ сѣверной стороны. 

3) Ледникъ до.1лгенъ быть изолированъ отъ пропица-
нія въ него дождевой, и въ особенности грунтовой воды. 
Иослѣднее обстоятельство должно быть соблюдено осо
бенно строго, если ледникъ иомѣщепъ по близости х.іѣ-
вовъ, конюшень, ОТХОЛІИХЪ МѢСТЪ, ПОМОЙНЫХЪ ЯМЪ И Т. П . 

мѣстъ, сообщающихъ зловоніе "грунтовой водѣ. Есш 
обстоятельства позво.іяютъ, то гораздо лучше помѣщать 
ледники по возмолшостп да.тЬе отъ такихъ зловонныхъ 
мѣстъ. 

4) Для стока воды, образующейся отъ таянія льда, 
должна быть устроена водоотводная труба. 

5) .Іедникъ до.іжепъ провѣтриваться, для того, чтобы 
продукты въ немъ хранимые не пріобрѣли затхлаго 
вкуса плп запаха отъ спертаго и сырого воздуха. 

С) Ледникъ долліенъ набиваться льдомъ въ самое 
сухое время зимы, т. е. въ январѣ плп февралѣ мѣ-
сяцѣ. 

Въ ледникахъ припасы, въ нихъ сохраняемые, кла
дутся пли прямо на поверхность льда, подостлавъ пред
варительно солому, рогожу и пр., пли размѣпі;аются по 
полкамъ, устроеннымъ въ строеніи надъ ледохранпли-
щемъ,—во всякомъ случаѣ, значптъ, бь?г«е поверхности 
льда. 

Такъ какъ при всякомъ отворяніи дверей, наружный,-
бо.іѣе теплый воздухъ въ значптельномъ колпчествѣ 
входптъ въ ледникъ, то отъ этого происходитъ болѣе 
быстрое таяніе льда. Кромѣ того, болѣе теплый^оздухъ, 
собираясь у потолка строенія, а холодный — внизу, у 
поверхности льда и пола, дѣлаютъЧо, что ледникъ не 
будетъ удовлетворять условіямъ равпомѣрности темпе
ратуры по всей своей высотѣ, п с.іѣдовательно—припасы, 
сохраняемые на полкахъ, устроепиыхъ на различныхъ вы-
сотахъ, не будутъ находиться въодинаковыхъ условіяхъ. 
Архитекторъ К. К. Вергеймъ, желая нзбѣгпуть этихъ не
удобствъ, придумалъ помѣстпть ледъ въ верхней части 
ледника, въ совершенно изолпровапномъ пространствѣ, 
а сохраняемые прпнасы—внизу, иодъ льдомъ, и устро-
нлъ такой ледппкъ въ пмѣпіп барона Корфа, Эстлянд-
скои губерніп, съ прпспособлепіемъ д7ія этого строеиія 
уже существовавшпхъ службъ. 

Изъ прплагаемыхъ при семъ разрѣза и двухъ пла-
новъ (л. 15), видно устройство ледника. .Іедъ помѣщепъ на 
покатомъ полу пзъ гофрироваппаго желѣза, расиоло-
ліеннаго на желѣзныхъ полосахъ. Съ боковъ онъ огра-
ниченъ каменными, вновь выведенными на цементѣ 
стѣнамп, отдѣленнымп отъ старыхъ стѣпъ строевія пе-
большимъ промелѵуткомъ. Воздухъ этого промеліутка, 
какъ худой ироводнпкъ тепла, служптъ къ сохранепію 
льда; сверху ледъ покрытъ обыкповеннымъ потолкомъ 
со смазкою, на которомъ насыпанъ слой древеспыхъ 
опилокъ, толщиною въ 1 футъ. Д.1Я набивки ледника 
служитъ отверстіе в., запираемое 3 дверьми; надъ ппмъ 
сверху, ящикъ для засыпки, по окончаніи набивки, про
межутка меліду дверями древесными опилками. 

Освѣщеніе ледника происходитъ черезъ 2 небольшія 
окна. Вода въ небольшомъ количествѣ—продуктъ таянія 



льда—соопрается въ желооъ я, посредствомъ вертп-
жальной трубы, въ ящпкъ f., а отсюда, по другой трубкѣ, 
выходптъ внѣ ледника. Д.тя того, чтобы воздухъ лед
ника не прпікасался ко льду чрезъ вертикальную трубку, 
конецъ ея устраивается всегда пплге горизонта воды, 
БЪ ящпкѣ F, который въ свою очередь завпсптъ отъ 
высоты конечнаго отверстія трубки, отводящей воду 
внѣ ледника. 

Сохраняемые припасы въ помѣщеиіи g, располагаются 
на полкахъ и на каменномъ полу п находятся, слѣдова-
тельно, подъ массою льда. 

При такомъ устройствѣ ледника, во 1-хъі непосред
ственное прикосновеніе теплаго воздуха ко льду немы
слимо, и во 2-хъ, теплый воздухъ, пронпкающій въ 
ледннкъ пзъ отворенныхъ дверей, занимая по своей 
относительной легкости верхпія частп подвала,тотчасъ 

же ох.лаждается отъ сопрпкосновепія съ;Холоднымъ по-
толкомъ п затѣмъ опускается внпзъ. Такимъ образомъ, 
сохраняемые продукты будутъ находиться въ постоянно 
низкой U одинаковой температурѣ. Не мѣшаетъ обра
тить внпмапіе, что устроенный такимъ образомъ лед
ннкъ, удовлетворяя вполнѣ своему назначенію, освѣ-
щенъ 3 окнами, съ тройными рамами, что также пред
ставляетъ значительное удобство; такъ какъ окна рас-
по.іожепы съ протпвоположныхъ сторонъ, то зпмою, пе
редъ набивкою его .льдомъ, также является возможность 
его 0 Т . І П Ч Н 0 провѣтрпвать, производя это въ сухое, мо
розное время. 

А. В . 
С.-Петербургъ. 

® д®м1 F , шштж.тшщтл 
БЪ Г . Москвѣ *). 

Въ архитектурѣ сохранившихся зданін до-Петров
ской эпохи видно стремленіе къ самобытности, и 
даже пностранцы-архитекторы, которые приглаша
лись въ Московію для производства работъ, сообра
зовались съ мѣстными условіями и д}-хомъ страны 
и въ своихъ нроектахъ примѣнялпсь къ старинному 
русскому стилю. Такое направленіе въ архптектурѣ 
продолжало существовать до Петра великаго, съ 
воцареніемъ котораго начали сооружать зданія во 
всевозможныхъ стиляхъ, кромѣ отечественнаго, и 
тадько въ царствованіе императора Николая начал:ъ 
возстановляться русскій стиль и ста.іъ какъ-бы обя-
зательнымъ для православиыхъ церквей. Въ этомъ 
случаѣ честь почина прпнадлежптъ строителю церкви 
св. Екатерины великомученицы, Константину А н 
дреевичу Тону, о застугахъ котораго, какъ строи
теля и художника, свидѣтельствуютъ его всѣмъ из-
вѣстныя постройки БЪ Петербурге, Москвѣ и дру
гихъ городахъ. 

Со времени возстановленія русскаго стиля, прошло 
безъ малаго сорокъ .тѣтъ. Въ этотъ краткій нро-
межутокъ времени талантливые архитекторы съ 
любовью изучали русскій стиль и проводили его въ 
своихъ проектахъ; но примѣненіе его на дѣлѣ въ 
постройкахъ частныхъ и общественныхъ не имѣло 
успѣха. Въ настояиі,ее время уже начинаютъ по
являться и частныя постройки въ русскомъ стилѣ. 
Одна изъ такихъ построекъ—домъ г. Пороховщи
кова въ Москвѣ, описана въ февральскомъ выпускѣ 
іЗодчаго». 

Нельзя не пожелать, чтобы прпмѣру г. Порохов
щикова послѣдовали и другія лица и учрежденія; 
тѣмъ болѣе л;елательно, чтобы дерево не служило 
исключительпымъ матеріаломъ для построекъ въ 
русскомъ стилѣ, но чтобы онѣ возводились изъ кир
пича и въ болѣе обширпыхъ размѣрахъ. Мы не 
ратуемъ за изгнаніе другихъ стилей, но возмуиі,аетъ 
насъ остракпзмъ, которому обреченъ стиль русскій 
въ частныхъ и общественныхъ зданіяхъ. Поиеволѣ 
иностранцу даже въ лучшихъ улицахъ Петербурга 
не приходится увидѣть что либо характерно русское, 
и онъ, понятно, долженъ придти къ убѣжденію, что 
русскіе то-тько и умѣютъ, что заимствовать. Въ 
Москвѣ же каждаго пріѣзжаго удив.ііяетъ, что ми 
подранаемъ чужеземному, когда сами обладаемъ 
внолнѣ художественными, самобытными образцами 
русской архитектуры. Мы, русскіе, тяжелы на 
подъемъ, любимъ придерживаться рутины и страхъ 
какъ боимся начать чтобы-то ни было самостоя
тельное. Теперь начало сдѣлано, и если, вслѣдъ за 
постройкой дома г. Пороховщикова, будутъ воздви
гнуты каменныя здапія въ русскомъ стилѣ, то, по-
крайней мѣрѣ въ Москвѣ, не однѣ постройки до-
Петровской эпохи будутъ свидетельствовать о су-
ществованіи самобытнаго русскаго зодчества. 

Ш . 

*•) См. № 2 „Зодчаго. 



— З о 

новый ДОМЪ О Р П З Р Ъ І І І Я Д У І П Е І Ш О - Б О Л Ь и Ы Х Ъ въ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Б Л И З Ъ „ У Д Ъ Л Ы І О И " 

С Т А П Ц Ш Ф Н Н Л Я П Д С К О и Ж Б Л Ъ З П О й Д О Р О Г И . 

(Продолжеиіе *). 

Мы впдѣлп въ прошедшемъ Л ,̂ что дома умалишен
ныхъ, подведомственные приказамъ обш,ествепнаго прп-
зрѣнія, находились въ пезавпдномъ полоікеніп. Такое 
неудовлетворительное состояніе этпхъ заведеніА, конечно, 
не могло пе обратить на себя внпмапія правительства. 

Такъ еш;е бывшіп мпппстръ внутреннпхъ дѣ.іъ, графъ 
Перовскіп, пзыскива.іъ мѣры къ надлежащему пхъ ус
тройству п съ этой цѣлью прпзналъ полезнымъ коман
дировать компетентное лицо, для нзслѣдованія на мѣстѣ 
существующихъ уже заведеній, въ какой ыѣрѣ удовле-
творяютъ они своему назначенію. 

Исполненіе этого порученія было воз.іол;ено на ди
ректора медицинскаго департамента А. А. Рпхтера, ко
торый, въ періодъ времени 1842—1844 г., успѣлъ по
сетить все заведенія для умалишенныхъ, подведом-
ственныя приказамъ общественнаго призренія. Резуль-
татъ этихъ осмотровъ показалъ, что все заведенія, 
кроме Петербурга, Москвы, п Харькова, представляли 
только более или менее удобнШя жилища, въ которыхъ 
умалишенные оставались безъ всякаго леченія, по той 
особенно причине, что самое устройство заведеній ре
шительно не представляло нпкакпхъ къ тому способовъ. 

Поэтому мпппстръ внутреннихъ де.тъ, въ 1844 г. 
поручплъ особому комитету **) изыскать средства къ 
постепенному улучшепію домовъ для умалпшенни.\ъ 
и начертать подробпыя правила о порядке содержанія 
и пользованія призреваемыхъ, а также управленія эа-
веденіямн, причемъ комитету указана и основная 
мысль Д.1Я сообраікеній. 

По всестороннемъ обсуждении дела, комитетъ оста
новился на предпололгеніи: устроить въ Европейской 
Россіп восемь ***) центральныхъ пли окружныхъ домовъ 
для пользованія душевно-больныхъ; къ каждому цен
тральному дому прпппсать по нескольку смелшыхъгу-
берній п составить, такпмъ образомъ, округъ; содержа-
ніе каждаго центральнаго дома отнести на счетъ нрп-
казовъ общественнаго прпзренія губерній, вошедшихъ 
въ составъ даннаго округа. 

Чпсло кроватей въ цептра.іьныхъ домахъ предпола
галось различное, а именно: въ С.-Петербурге 100, 
Москве 175, Казани 250, Харькове 250, Одессе 150, 
Кіеве 150, Вп.іьне 150 п Риге 125;.—всего 1350. 

Такъ какъ пользовапіе умадпшенныхъ требуетъ раз-
деленія пхъ по полу, по свойству сумасшествія и об
щественному пололіенію больныхъ, то комптетъ пред-

*) Смотр. Л» 2 <Зодчаго". 
**) Комитетъ, подъ предсѣдатедьствомъ товарища министра Т . С . 

Сенявина, состоялъ пзъ членовъ: дпрскторовъ медицинскаго п хо-
зяГіственнаго департаментовъ А . А . Рихтера п М . I I . Лекса и 
старшаго врача больницы всѣхъ скорбящихъ въ С.-Пеіербургѣ 
Герцога. 

***) Въ городахъ: С.-Петербургѣ, МосквЬ, Казапп, Харьковѣ, 
ОдессІ), Кіевѣ. Вильнѣ u Ригѣ. 

полагалъ въ каждомъ центральномъ доме устроить по 
5 отдельпыхъ флигелей въ помещепіяхъ муліскомъ и 
женскомъ. Флпгеля этп доллшыбы.тп, по иредполол;епію, 
составить особениыя отделенія для помешанпыхъ спо-
копны.чъ, буйныхъ, неопрятпыхъ, выздоравлпваюш,п.чъ, 
пепзлечимыхъ и требующп.чъ совершепнаго уедппепія, 
при этомъ имелось таклѵс въ виду лпцъ образованпаі'0 
класса и пользующихся въ обществе пзвестнымъ подо-
ліеніемъ помещать въ особыхъ эталсахъ, отдельно отъ 
простолюдпновъ. Размещеиіе больныхъ по спальнямъ 
ставилось въ зависимость отъ рода нхъ сумасшествія. 
Помешанныхъ сиокоипыхъ предполагалось помещать 
по два человека въ одной комнате, буйныхъ п песпо-
койныхъ—по одному, неопрятпыхъ—по три и четыре. 
Въ отделепін помешанпыхъ, кроме столовой, предпо
лагалось устроить четыре залы: одна для запятій, дру
гая для дневпаго пребывапія, третья для бсзпокойпыхъ 
п, наконецъ, больница. Въ отделеніп буйны.\ъ п не
опрятпыхъ признавалось необходимымъ иметь темную 
комнату п ванну; последняя могла такл;е слулшть п 
для обливаній. Отделеніе пеизлечпмыхъ ДОЛЛІПО бы-Ю 
вмещать въ себе одну пятую всего числа кроватей 
каждаго окрул;паго дома. 

Заведенія предполагалось устронвать за городомъ, 
однако вблизи отъ городской черты. Необходимую при-
надлелшость этихъ заведепій должны былп составлять 
дворы, сады, огороды, предназначавпііеся какъ для до
машняго обихода, такъ п для упраашенія больныхъ ра
ботами, а въ южныхъ губерніяхъ, сверхъ того, призна
валось пужиымъ устронвать открытыя галлсреи для ' 
прогулокъ. Все строенія. центральнаго дома для ума-
.тишеппыхъ- окружать высокой стеной; такой же стеной, 
проведенной меліду мулсскпмп и лсепскпмп флигелями, 
разделить сады, огороды п места для прогулокъ иа 
две отдельныя половины. Флпгеля для помещенія ме-
диковъ и служителей возводить по переднему фасаду, 

' у въездовъ съ улпцы. 
На этпхъ основаніяхъ предполагалось устроить все 

центральные дома для умалишенныхъ по общему нор
мальному плану съ фасадами. 

Образецъ такого дома былъ представденъ комптетомъ 
въ проекте па 150 кроватей. 

Таковы были проектпрованныя комптетомъ основныя 
положеиія Д.1Я устройства центральныхъ домовъ при-
зренія душевно-больныхъ. Внимательное обсуждепіе 
этого проекта породило, однако, сомненіе въ его со
стоятельности: некоторыя предположенія бы.іи признаны 
неудобопснолнимыми, другія—оказались темными, не
достаточно выяспенпыми. Такъ, иапримеръ; помещепіе 
паціентовъ въ несколькпхъ отдельпыхъ флигеляхъ приз
нано неудобнымъ, какъ по затруднительности надзора 
за больными и соблюдепію надлежащаго порядка, такъ 
и по излпшнимъ, прп томъ значптельнымъ, на постройкп, 
расходамъ. Депеліныя исчпсленія на постройку здапій' 



пхъ ежегодное содержаніе и па первоначальное обза-
веденіе—былп признаны неудовлетворительными. 

Неполнота п неясность выработаннаго комитетомъ 
проекта noBCia къ разлпчнымъ разъясненіямъ и допол-
неніямъ. Продолжительная и непрерывная переписка 
затягивала дѣло, а между тѣмъ печальное положепіе 
губерпскпхъ домовъ для умалишепныхъ сказывалось все 
сидьпѣе п си.іьнѣе. Такъ прошло около 1 2 лѣтъ, въ 
продолжепіи которыхъ устройство центральныхъ домовъ 
не подвигалось впередъ. На это былп многія причины, 
н между прочпмъ—ограниченность средствъ приказовъ 
обпі;ественнаго прпзрѣпія. Наконецъ, въ 1 8 5 6 г., при 
мпнистерствѣ внутреннихъ дѣлъ снова былъ учрежденъ 
комптетъ для обсужденія этого дѣла п разъясненія во
просовъ, неразрѣшенныхъ прежнпмъ комитетомъ *). 

Вновь образованный комитетъ согласился съ предпо-
ложеніемъ объ устропствѣ 8 окружныхъ домовъ, моти
вируя свое мнѣніе двумя с.лѣдуіош,пми обстоятельствами. 
Во-первыхъ, недостаточностью средствъ приказовъ об-
ш,ественнаго призрѣніяддя содержаиія въ каждой губерніи 
хорошо устроеннаго дома прпзрѣнія для душевно-боль-
ныхъ; во-вторыхъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что подготовка 
опытныхъ пспхіатровъ для восьми центральныхъ до
мовъ несравненно легче, чѣмъ для всѣхъ губерпскпхъ 
заведенін умалпшенныхъ. Но проектъ нормальпаго зданія 
пзъ 10 флигелей былъ отвергнутъ, по выше прпведен-
нымъ причинамъ. 

Взамѣнъ того билъ предложенъ новый проектъ, со
ставленный по образцу подобныхъ же учрежденій за
границей. По новой программѣ, все заведеніе до-тжно 
было состоять только изъ трехъ отдѣльныхъ построекъ: 
г.тавнаго корпуса для призрѣваемыхъ и служаш;пхъ при 
заведеніп, флигеля для бани и нрачешной и флигеля 
для хозяйственныхъ надобностей. Прп этомъ имѣлось 
въ виду главный корпусъ устроить такъ, чтобы, на 
случай расшпренія помѣщенія, можно было сдѣлать 
пристройки, безъ нарупіенія въ здаіііп удобствъ и прп-
личнаго вида. 

По соображеніямъ комитета, новый проектъ требо-
валъ, сравнительно съ первымъ, менѣе издержекъ; но 
тѣмъ не менѣе одновременное устройство 8 централь
ныхъ домовъ требовало затраты такпхъ суммъ, какими 
не располагали приказы общественнаго ирпзрѣнія. Кромѣ 
того, комптетъ нашелъ болѣе удобпымъ—устроить цен
тральный домъ сначала въ одномъ какомъ либо мѣстѣ, 
съ тѣмъ чтобы убѣдпться, въ какой мѣрѣ подобное 
учреждеиіе отвѣчаетъ своему назначенію, и чтобы, опи
раясь на указанія опыта, можно было избѣгнуть вно-
слѣдствіи тѣхъ неудобствъ, какія могли бы оказаться 
прп устройствѣ иерваго окружного заведенія. 

Прп выборѣ города для устройства иерваго цен-
тральнаго дома ума.іпшенныхъ, комптетт, остановился 
на Казани, потому что приказы приписанныхъ къ ка-

*) Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ лейбъ-медика Маркуса, 
состоялъ изъ члеповъ: дпректоровъ медпциискаго и хозяпственпло 
департамептовъ: О. Ы . Отсолига и Н . А . Милютина, членовъ ме-
дицпнскаго совѣта Рауха и Н . И . Козлова; доктора Саблера и 
чиновника особыхъ поручепій Детая. 

занскому округу губерніи имѣли болѣе денежпыхъ 
средствъ, и потому еще, что здѣсь уже былъ отведенъ 
городской участокъ земли *). 

Комитетъ 1856 года, выработавъ нѣско.іько иныя 
дапныя, между прочпмъ, уменьшилъ предполагав
шееся по прежнему проекту 2 5 0 кроватей **) на 150 , 
такъ какъ предполагалось не принимать въ домъ ума
лпшенныхъ безумпыхъ отъ рояіденія и не подлежащихъ 
врачевапію. Расходы на сооруженіе заведенія исчислены 
приблизительно въ 1 2 3 , 0 0 0 руб. Этими данными и 
руководствовался, архитекторъ министерства внутрен
нихъ дѣдъ, Собольщпковъ, въ своемъ проектѣ, состав-
ленномъ подъ руководствомъ доктора Саблера. Проектъ 
Собольщикова представлялъ каменный трехъ-тажный кор
пусъ для болныхъ и два каменныхъ флигеля для службы; 
кромѣ того, предполагалось устроить каменныя ограды 
и вырыть ко.іодецъ н бассепнъ. Смѣты и проектъ былп 
переданы въ Казань иа обсулгденіе особо составленной 
тамъ коммнссіи. Казанская коммиссія начала съ того, 
что признала отведенную для заведенія мѣстность не
удобной; она предпочла избрать для этой цѣли мѣст-
ность в.іѣво отъ большой Сибирской дороги, въ чертѣ 
городскаго выгона, удовлетворявшую техническо-строи-
тельнымъ и гигіеническимъ требованіямъ. Затѣмъ были 
пополнены исчпсленія п'""'другія соображепія. Впосдѣд-
ствіп министерство втутренпихъ дѣлъ на основаніц 
всѣхъ этихъ данныхъ построило своп сообраліенія, ко
торыя и были утверждены комитетомъ гг. мпнпстровъ, 
но при этомъ комптетъ министровъ полага.іъ, съ 
устропствомъ центральнаго дома, не закрывать суще
ствовавшпхъ улсе въ казанскомъ округѣ заведепій ума-
липіенныхъ п оставить пхъ для тѣхъ душевно боль
ныхъ, которые почему-либо не моглп быть доставлены, 
въ окружной домъ. Положеніе комитета министровъ въ 
2 2 день декабря удостоилось ВЫСОЧАЙШАГО сопзволенія, 
а затѣмъ вскорѣ ***) и проектъ зданія со смѣтамп. При
ведете въ испо.лненіе утвержденнаго проекта было 
поручено казанскому городовому архитектору г. П . ' 
Жуковскому, съ назначепіемъ ему отъ министерства 
содержанія 1 ,500 руб. въ годъ. Въ то же время архи
текторъ Жуковскій бы.іъ командировапъ за границу 
для ознакомленія съ лучшими тамошними учрежденія-
мп для умалпшенныхъ. 

Резу.тьтатомъ пзученія архитекторомъ Жуковскимъ 
заграничныхъ заведеній для умалишепныхъ было за-
явлеиіе съ его стороны о невозмолѵностп привести въ 
пспо.іненіе утверлідепный въ 1861 г. проектъ, такъ-
какъ послѣдній во мпогомъ не удовлетворялъ совре-
меннымъ требованіямъ со стороны спецілаьнаго своего 
назначенія. Въ томъ ліе смыслѣ были высказаны мнѣнія 
и нѣкоторыхъ нашихъ пзвѣстныхъ врачей—психіатровъ. 
Тогда директоръ м. д. Е . В. Пеликанъ въ 1 8 6 2 году, 
и спросилъ разрѣшеніе министра в. д. д. т. с. Валуе
ва пріостановпть постройку дома умалпшенныхъ въ 
Казани по утвержденному уже плану, не смотря на то, 
что съ подрядчикомъ уліе былъ заключенъ контрактъ 

*) У сибирскаго въѣзда, въ 5 верстахъ отъ центра города. 
**) П о смѣтѣ въ 400,000 руб. 
***) 2 Марта 1861 года. 



и предполагалось приступить къ закладкѣ фундамента. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ прп мед. департаментѣ была учре:к-
дена коммпссія изъ пспхіатровъ п техниковъ *) для 
окончательнаго пересмотра проекта. Указанныя ею не
достатки заключа.шсь въ томъ, что въ помянутомъ 
проектѣ пѣтъ опредѣленнаго раздѣленія помѣщеній 
для больныхъ, что этп помѣщенія—всѣ почти одпна-
ковыхъ размѣровъ, что они разбросаны какъ бы произ
вольно, п потому при размѣщеніп больныхъ, согласно 
научнымъ требовапіямъ, встрѣтплось бы затруднепіе: 
гдѣ и какъ пхъ размѣстпть. Помѣщать буйныхъ во 2 
этажѣ признано опаспымъ, а паралпчныхъ, неопрят-
ныхъ п трудныхъ—неудобнымъ п затруднптельиымъ. 
Кромѣ того, въ сроектѣ оказались недостатки, касаю-
щіеся дѣчепія больныхъ и общихъ гпгіенпческпхъ мѣръ. 
Найдено также, что необходимыя хозяйсівенныя по-
мѣщенія пропущены, что, наконецъ, благодаря рас-
пололѵепію частей зданія, въ немъ неоказалось въ 
дѣйствптельности фасада. 

По всѣмъ этпмъ прпчпнамъ, коммпссія единог.иаспо 
отвергла разсмотрѣнный ею проектъ п наш.іа необ
ходимымъ, чтобы члены ея, психіатры, выработали 
новую программу, сообразно съ которой архитекторъ 
Жуковскій состави.!іъ бы новый проектъ, прпмѣнптель-
но къ мѣстнымъ условіямъ. 

Ш К О Л А с Ъ 

Весною нынѣшняго года центральный комитетъ 
Высочайше утверніденной вспомогательной кассы 
евангелическо-лютеранскихъ приходовъ предполага-
етъ приступить къ постройкѣ на Петербургской 
сторонѣ изображепныхъ на 11-мъ листѣ школы и 
церкви. Н а чертежахъ планъ школы представденъ 
подробно, а церкви—только въ общихъ чертахъ. 

Проектированіе этихъ зданій, принадлежащее 
архитектору В . А . ПІретеру, было обусловлено 
относительно школы слѣдующею программою: 

1) Строеніе школы должно быть деревянное—и 
сіѣдовательно, согласно правиламъ Строит. Устава, 
не длиннѣе 12 сажень и высотою—не болѣе 2-хъ 
этажей. 

*) Коммисеія, подъ предсѣдате.іьствомъ д. ы. д. Пе.тпкапа и при \ 
участіи дпр. хозяііствепнаго деп., состояла изъ слѣдующпхъ лицъ: j 
вице-директоръ м. д. Н . И . Розовъ, ігрофес. И . М . БалинскіКі, j 
доктора: А . В . ПІульцъ, К . X . Зейфертъ, А . У . Фрезе п Лорениъ, • 
архитекторы: 10. А . Боссе, А . X . Пель, К. Я . Маевскій, А . Т . ••, 
Жуковскій, П . Т . ЛСуковскіи и ипгкенеръ Соколовъ. Впослѣдствіи 
были, кромѣ того, приглашены: доктора: В . Н . Чеховъ, П. А . 
Дюковъ, С . А . ПІтеГшъ, О. А . Чечоттъ, И . Э . Ціопъ и С . И . 
Штейпбергъ, ц архитекторы: Р . И . Кузышнъ, И . В . Штромъ, і 
Э . И . Жиберъ, Р . А . Гедеке, инженеры и пиротехники: К. Л . j 
фонъ-Кубе, баронъ Н . К . Дершау, Г . С . Воііницкій, О . Е . Крель | 
и I I . Д . Флавнцкій. Кромѣ того, временно принимали участіе іі \ 
другія лица, при обсужденід какихъ либо спеціальныхъ вопросовъ, ] 
и всѣ архитекторы — составители проектовъ окружныхъ домовъ 1 
умалишенныхъ. Коммиссія эта, за исключеніемъ .Іорепца, фонъ- ; 
Кубе, Кузьмина, Соколова и Фрезе—выбывшихъ или умершихъ, і 
существуетъ въ томъ же составѣ и по настоящее время для об- \ 
суждеиія проектовъ устройства другихъ окружныхъ домовъ для ума- і 
дишенныхъ. ' 

Новый проектъ былъ составленъ и удостоился въ 
18С2 г. ВысочАйшлго сопзволенія. Въ этомъ проектѣ 
главный корпусъ предполагался въ два этажа, но зато 
большпхъ размѣровъ, чѣмъ въ предыдущемъ проектѣ, 
корпусъ для помѣщепія адмиппстраціи—трсхъэтажный, 
а вмѣсто пѣсколькихъ флигелей для слуаібы предпо
лагалось построить одинъ двухъэтажпый флигель, кромѣ 
того, часовню для покойппковъ, каменные и деревянные 
заборы, палисады п проч. Вслѣдъ затѣмъ мпппстсрство 
призвало нужнымъ увеличить комплектъ кроватей до 
200, и потому предполагалось въ главномъ корпусѣ 
надстроить третій этажъ. Однако, перемѣщеніе отдѣ-
леній: собственно больныхъ п неопрятпыхъ, сиокоипыхъ 
и папсіонсровъ,—по предположепію архитект. ІКуков-
скаго,—въ третій этажъ, а равно надстройку третьлго 
эталіа коммпссія нашла несогласными съ указапіямп 
науки п опыта. Поэтому признано бы.іо бо.ѵЬе раціо-
нальнымъ надстроить лишь часть третьяго эталіа надъ 
серединой г.тавнаго корпуса, а для увелпченія помѣ-
щенія—пристроить два одпо-эталспыс флпгеля по обѣ 
стороны главпаго корпуса, съ задпяго фасада, для бсз
покойпыхъ п буйныхъ больныхъ на 50 человѣкъ *). 

(Продо.іжепіе слѣдуетъ) 

Ц Е Р К О В Ь Ю . 

2) Въ пижнемъ этажѣ доляшы помѣщаться: 
a) Два класса, изъ нихъ каждый на 50 мальчи-

ковъ. 
b) Два класса, для 50 дѣвочекъ каждый. 
Классы мальчиковъ доллшы быть отдѣлены отъ 

классовъ дѣвочекъ. 
c) Одна большая комната для конференціи, би-

бліотеки и проч. 
d) Квартира д.!ія женатаго служитсдя при школѣ 

и церкви (кистера). 
e) Отдѣльные для мальчиковъ и дѣвицъ: входы, 

комнаты Д.ЛЯ храненія верхняго платья (гардероб-
ныя) и ватерклозеты. 

3) Въ верхнемъ этажѣ: 
a) Квартира изъ G комнатъ для пастора, со 

всѣми при пей удобствами. 
b) Квартира изъ двухъ комнатъ и кухни—для 

улителя. 
c) Такая же квартира для учительницы. 
d) Ватерклозеты. 
На сколько приведенная здѣсь программа выпол

нена успѣшпо, видно изъ прилагаемаго при семъ 
плана. Мы прибавимъ только, что главная ось церкви 
и школы совиадаютъ съ діагоналыо углового мѣста, 
и что чистые входы школы открываются на чистый 
дворъ, образуемый пространствомъ между церковью 

*) При этомъ № прилагаются чертежи (л. 14) Дома Прпзр. ду-
шевно-больиыхъ пъ С . П . Б , , построеннаго но проекту профессора 
архитсктурьгІІ. В . Штрома. 



и школою. По бокамъ школы, съ двухъ сторонъ, 
будутъ устроены садики д.тя игръ и гу.ляній маль-
чиковъ и дѣвочекъ. Позади школы дворъ съ хозяй
ственными постройками и службами. Чистая отдѣлка 
школъ предполагается обыкновенная. Высота клас-
совъ и комнатъ перваго этажа 5 арш. 4 верш., вто-
2)ого—4 арш. 6 верш. Размѣры классовъ таковы, 
что на каждаго ученика, считая и проходы, прихо
дится, нрпмѣрно около 2 кв. арш. площади и по 
10 куб. арш. воздуха. Высота подоконниковъ пер
ваго этажа—2 арш. Отопленіе предио.!іагается обык
новенное—го.тландскпми печами, съ камерами и 
притокомъ атмосі{)ернаго воздуха. 

Окончивъ онпсаніе школы, предполагаемой къ 
постройкѣ на Петербургской сторонѣ, здѣсь будетъ 
весьма кстати привести тѣ данпыя и соображенія, 
которыми руководствуются при проектированіп зданій 
для школъ заграницею. 

Заграничный школы въ техническомъ отношеніп 
ихъ устройства представ.ляютъ значительныя пре
имущества предъ нашими. Такъ-какъ въ настоящее 
время, въ особенности со введеніемъ земскихъ учреж-
денін, повсюду открываются новыя школы и даже 
возводятся для нихъ новыя зданія, И.1И приспособ-
•іяются старыя, то мы полагаемъ, что краткія свѣ-
дѣнія объ устронствѣ заграничныхъ школъ, преиму
щественно германсЕпхъ, считающихся однѣми изъ 
лучшихъ, будутъ не лишними: для нашнхъ строи
телей. 

Германскія школы еще въ нача.лѣ нынѣшняго 
сто.лѣтія были въ такомъ же печаіьномъ по.юженіи, 
какъ наши въ настоящее время. Въ большинствѣ 
случаевъ классы были тѣсны,. освѣщеніе—непра
вильное, вентиляціп—никакой, столы и скамейкп— 
неудобны и высоки, такъ что дѣти, сидя, не знали, 
какъ нристроитъ свои ноги, и. т. д. Результатомъ 
такого устройства школы были: постоянное утомле-
ніе учениковъ, головныя боли, кровотеченіе изъ-
носа, дурнота, плохое развитіе грудной клѣтки, 
близорукость и иногда—даже искривленіе позвоноч-
наго столба, или кособокость. Въ 1836 году д-ръ 
Lorinser первый обратилъ вниманіе на эти недо-
статки и, въ изданномъ имъ небольшомъ трактатѣ, 
утверждалъ, что въ тогдашнихъ школахъ не обра
щалось никакого Бнпманія на физическое воспита-
ніе учениковъ и, такимъ образомъ, приготов.тялось 
въ будущемъ хилое и болѣзнепное поколѣніе. 

Трактатъ этотъ, замѣченный королемъ Фридрихомъ-
Вильгельмомъ П І , возбудилъгромадную полемику ипо-
служилъ первымъ толчкомъкъ тому, что правительство 
и общественное мпѣпіе обратили вниманіе на болѣе 
раціональное устройство шко.лъ. По-крайней-мѣрѣ съ 
этого времени стали появляться циркуляры мнни-
эіерства народнагопросвѣщенія, указывавшее на не
обходимость поставить физическое воспитаніе въ па-

ралле.те съ нравственнымъ и умственнымъ. Замѣча-
тельно, что въ то время образцомъ для устройства 
нѣмецкихъ школъ послужили школы американскія. 
Въ 1843 году американецъ Горацій Маннъ предпри-
нялъ педагогическую поѣздку по Германіи и былъ пора
женъ состояніемъ германскихъшкмъ. Практическій 
янки очень хорошо понималъ, что «Мепз sana іа cor-
роге saao», и уже съІВЗО года въ Америкѣ обращали 
внимапіе на физическую сторону воспитанія дѣтей. 
Покрайней-мѣрѣ въ этомъ году вышло у нихъ пре
красное, увѣнчанное преміею сочинепіе по части 
школъ Dr. Alcott'a, открывшее многіе, прежде не-
замѣчавшіе сянедостатки и послужившее къ уясне-
нію тѣхъ требованій, которымъ до.лжна удовлетво
рять хорошо и на раціональныхъ началахъ устроен
ная школа. 

Изъ общаго числа И З школъ, существовавшихъ 
въ Бер-иин'Ь въ 1868, было 49 общинныхъ, съ 522 
массами п 30,000 учащихся. Изъ этихъ цифръ 
видно, что общинныя школы составляютъ значи
тельный процентъ общаго числа всѣхъ шко.лъ; и 
дѣйствительно, удовлетворяя своему назначепію, въ 
послѣднее время онѣ постоянно умножались въ 
числѣ. 

Большинство вновь учрежденныхъ обществен
ныхъ школъ состоитъ изъ двз'хъ отдѣленій: муж
ского и женскаго, и ввѣрено руководству одного и 
того-же главнаго учителя; оба отдѣленія снабзкены 
всѣми необходимыми для нреподаванія пособіями. 

Для помѣщенія общинной школы до сихъ поръ 
требовалось: 

1) Училищпый домъ. 
2) Два двора для игръ учениковъ и ученицъ и 

плацъ для гимнастики. 
3) Отхожія мѣста. 
Домъ долженъ вмѣщать въ себѣ 12 классовъ, по 

6 для каждаго пола, и по возможности еще 2 ре
зервные класса; оба отдѣленія, для мальчиковъ и 
дѣвочекъ, должны быть раздѣлены и имѣть отдѣль-
ные входы. Кромѣ того, въ домѣ должно быть: 

1) одна за.ла [Aula]; 
2) квартира д.ія главнаго учителя; 
3) одна или двѣ пебольшія комнаты д.іія помощ

ника учителя и учительницы; 
4) номѣщеніе для училищнаго сторожа, и 
5) помѣщеніе для дровъ. 
Дворъ для игръ дѣвочекъ долженъ быть отдѣленъ 

отъ такого же двора для мальчиковъ; то-же самое 
требуется и для отхожихъ мѣстъ. Кромѣ того, для 
мальчиковъ устраиваются писсуары. Гимнастика 
предназначается собственно д.ля мальчиковъ, и по
тому можетъ находиться въ связи съ игральнымъ 
для нихъ дворомъ. На дворѣ устроивается колодезь 
и разводится зелень. 

I . Мѣсто для училищнаго дома выбирается сухое, 



или въ противномъ случаѣ оно должно быть осу
шено искусственвымъ образомъ; оно должно быть 
просторное, ради чистоты воздуха и для того, чтобы 
и нижніе этажи зданія достаточно освѣщались. Въ 
большихъ городахъ, бываетъ затруднительно удов
летворить нослѣднему условііо, но нричинѣ дорого
визны земельныхъ участковъ, поэтому наблюдается 
чтобы но-крайней-мѣрѣ разстояніе училищнаго дома 
отъ нротивостоящаго на другой сторонѣ улицы зда-
ЕІя было не менѣе 60 ф. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
это разстояніе менѣе 60 ф., училищный домъ под
вигается назадъ, въ глубину двора, и впереди дома 
устраивается садикъ. Вообще весьма полезно стро
ить училищвый домъ внутрь двора, для уменьше-
нія въ классахъ уличнаго шума. 

П . Училищный домъ. Фасадъ дома не долженъ 
быть роскошенъ, но нріятенъ на видъ, чтобы учи
лище возбуждало къ себѣ симпатію учениковъ. Глав
ный входъ устраивается со стороны фасада. Если 
училище предназначено для мальчиковъ и дѣво-
чекъ, то требуются 2 отд'кньныхъ входа, на нро-
тивуположныхъ концахъ дома. Лѣстницы, изъ ко
торыхъ но-крайней-мѣрѣ одна каменная, до.іяшы 
быть нологія, безъ забѣжныхъ ступеней, достаточ
ной ширины и удобныя для входа. Для нредуиреж-
денія катанья учениковъ но норучнямъ, на нихъ 
должны быть сдѣланы, на близкомъ разстояніи 
другъ отъ друга, вынуклыя украшенія, въ видѣ вы
дающихся шишекъ или шариковъ. 

I I I . Располояіеніе классовъ. При размѣщеніи к.!іас-
совъ въ различныхъ этажахъ, наб.іюдается пра
вило, чтобы к.тассы младшихъ во'зврастовъ номѣща-
лись внизу, а старшихъ—вверху. 

При расположеніи классовъ, надобно стараться, 
чтобы въ нихъ, или по-крайией-мѣрѣ въ большин-
ствѣ ихъ, свѣтъ проника.іъ съ востока, потому что ! 
лучи восходящаго солнца пріятны, переносятся легче І 
другихъ, и развивающіяся дѣтп не доллшы быть • 
лишены ихъ благотворнаго вліянія; въ случаѣ не
возможности, чтобы классы были обращены окнами І 
на востокъ, предпочитаютъ югъ и затѣмъ—западъ. 
Сѣверпая сторона освѣщается равномѣрнѣе, и по
тому полезно помѣщать окнами на сѣверъ рисо
вальный залы. Во всякомъ случаѣ, классы, обра
щенные на востокъ, должны быть отданы самымъ 
младшимъ возрастамъ. Классныя окна должны быть 
непремѣнно снабжены сторами, а во время лѣтнихъ 
жаровъ—маркизами. И то, и другое должно быть 
сдѣлано изъ небѣленаго полотна. 

I V . Освѣщеніе классовъ допускается только съ 
одной, и именно съ лѣвой стороны учениковъ, и 
слѣдовательно—съ правой стороны учителя. Освѣ-
щеніе съ двухъ нротивуноложиыхъ сторонъ, какъ 
неправильное, затрудняющее возможность видѣть 
то, что пишется на доскѣ, ни въ какомъ случаѣ 

недопускается. Если классъ помѣщается въ угло
вой комнатѣ, то окна допускаются еще въ стѣнѣ, • 
распололгенной позади учениковъ. На передней 
стѣнѣ, предназначаемой для развѣшпванія на ней 
географическихъ картъ и другихъ учебныхъ по-
собій, оконъ, въ предохраненіе зрѣнія ученшсовъ, 
ни въ какомъ случаѣ не допускается. Окна должны 
подходить но возможности ближе къ потолку. 

V . Размѣры классовъ. Размѣры классовъ главнѣй-
шимъ образомъ завпсятъ: отъ числа учениковъ, 
степенп освѣщенія классовъ, силы голоса учителя, 
размѣровъ классной мебели, наконецъ, отъ вели
чины проходовъ, расноложенія дверей, оконъ и пе
чей. Нормальное число учениковъ въ одномъ классѣ 
принимается 60, и въ рѣдкомъ только случаѣ нре-
восходитъ это число. 

Величина нлощадп класса должна быть такова, 
чтобы ученики могли не тѣснясь сидѣть во время 
занятій, и свободно двигаться во время перемѣнъ. 
Для этого необходимы свободные проходы, отдѣляю-
mie столы учениковъ отъ оконъ, учительской ка
федры, печей и т. п. Паппенгеимъ, сообразно объ
ему тѣла учениковъ разныхъ возврастовъ, по.ііа-
гаетъ достаточнымъ д-м дѣтей: 

отъ 5— 7 лѣтъ— 5,39 кв. ф. 
« 7—10 « — 9,75 « « 
«10—14 « —11,71 « « 

или среднимъ числомъ по 9 квадр. ф. на каждаго 
ученика. Но королевская училищная коллегія въ 
Ко .ленцѣ, 15 января 1866 г., предписала, чтобы 
для учениковъ, въ возрастѣ отъ 10 до 20лѣтъ, имѣ-
лось отъ 9 до 13 кв. ф. и никакъ не менѣе 10 кв. ф. 
на ученика. 

Принято за правило, чтобы классные столы на
ходились отъ оконъ въ разстояніи не меньшемъ 
полуторной высоты комнаты, такъ какъ дознано 
опытомъ, что на этомъ отдаленіи они освѣщаются 
въ достаточной степени. Прибавляя къ этому ши
рину проходовъ, нолучаютъ ніирину классныхъ ком
натъ. Въ новыхъ школахъ высота классовъ назна
чается обыкновенно около 13 ф. Отсюда ширина 
классовъ, при общей въ 4'/2 ф-й ширинѣ прохо
довъ, будетъ 1 3 Х 1 ' / 2 + 4 ' / - 2 = 2 4 ф.—Зная нредѣль-
ную ширину класса и необходимое число кв. ф. пло
щади на ка/кдаго ученика, легко опредѣлить длину 
класса. 

Длина класса тоже величина не безусловная и 
зависитъ главнымъ образомъ отъ силы голоса 
учителя; дознано на нрактикѣ что она не дол
жна превосходить 30 ф., въ противномъ слу-
ч а ѣ , т. е. когда комната занимаетъ по длинѣ 
большее протяженіе, нослѣдніе ряды стол овъ уста
навливаются не далѣе 30 ф. отъ учителя. При значи-
тельномъ числѣ учениковъ, можетъ случиться, что 
длина класса, вычисленная по отношенію къ его 



ширинѣ, превысптъ предѣлъ. Въ такихъ случаяхъ 
ширина класса должна быть увеличена, а вмѣстѣ 
съ нею и зависяш;ая отъ нея высота комнатъ и 
хжонъ. 

Вообще удачное согласованіе размѣровъ классовъ, 
по тѣмъ даннымъ, которыя мы привели, вполнѣ 
зависитъ отъ искусства архитектора. 

Что касается до объёма воздуха, приходащагося 
на каждаго ученика, то нужно замѣтить, что чѣмъ 
онъ больше, тѣмъ лучше. Въ этомъ отношеніи, 
какъ мы уже замѣтилп выше, высота классныхъ 
комнатъ въ лучшихъ школахъ Германіи дѣлается 
до 13 ф., такъ что на каждаго ученика приходится 
отъ 100 до 115 и даже до 130 куб. ф. воздуха. 
Здѣсь кстати будетъ замѣтпть, что въ наилучше 
устроенныхъ петербургскихъ гимназіяхъ, именно 
1-й, 3-й и 7-й, приходится среднимъ числомъ % 
куб. саж. или 25 ,6ч4 куб. ф. воздуха на каждаго 
ученика, что обусловливается свойствами нашего 
климата, благодаря которымъ ученики мало поль
зуются свѣжимъ воздухомъ. 

V I . Отдѣлка стѣнъ въ классахъ должна быть 
простая, но чистая и привѣтливая. Обои, по ихъ 
способности концентрировать въ себѣ испаренія и 
міазмы, пе допускаются. Напротивъ, рекоменд)^ется 
бѣлить и красить, какъ можно чаще, потолки и 
стѣны известью и красками, содержащими въ себѣ 
известь, дезинфектирующія свойства которой всѣмъ 
хорошо извѣстны. Цвѣтъ краски долженъ быть 
легкій, не безиокоящій зрѣніе, какъ напр. свѣтло-
зе.леный или голубой. Нижняя часть стѣнъ одѣвается 
на высоту 4 или 4Ѵ-> ф- дереняпными пане.іями, 
пли окрашивается. 

V I I . Всѣ новѣйшія общинныя школы непремѣнно 
нмѣютъ одну залу, расположенную посрединѣ строе-
нія, обыкновенно во 2-мъ, а иногда и въ 3-мъ 
этажѣ. Размѣры ея обыкновенно отъ 1200 до 1500 
кв. ф., такъ что въ ней можетъ свободно помѣ-
ститься около половины учениковъ. Зала почитается 
какъ бы необходимымъ украшеніемъ училища и 
служитъ для разныхъ торжествеппыхъ случаевъ, а 
также и для публичныхъ экзаменовъ, производимыхъ 
въ присутствіп родителей и родственниковъ учени
ковъ. Потому къ украшенію ея прилагается болѣе 
заботъ, чѣмъ къ украшеніямъ классовъ. Стѣны 
штукатурятся, тщательно расписываются и украша
ются панелями; потолокъ .вообще дѣлается откры
тый и окрашивается мас.чяной краской. 

V I I I Отопленіе шко.іъ. Шко.ты отапливаются 
или отдѣльными изразцовыми печами, или однимъ 
общимъ нагрѣвательнымъ приборомъ. Въ новѣйшее 
время въ Гермапіи почти повсюду отдаютъ предпо
чтете посчѣднему способу, и въ самомъ дѣлѣ онъ 
имѣетъ громадныя преимущества передъ первымъ. 
Преимущества эти состоятъ: въ удобствѣ надзора 

за топкою, такъ какъ она производится только въ 
одномъ мѣстѣ, а не въ каждой комнатѣ; въ безо
пасности отъ огня, потому что топка происходить 
въ нодвалѣ* въ меньшемъ числѣ прислуги, такъ 
какъ при этомъ способѣ не требуется разносить 
топливо но номнатаыъ; въ чпстотѣ и большемъ ко-
личествѣ свободнаго мѣста въ компатахъ, не стѣ-
спяемыхъ большими печами; въ огсутствін угара; 
въ возможности безъ особенныхъ издержекъ отап
ливать, вмѣстѣ съ классами и жилыми комнатами, 
также лѣстници и горридоры. 

Изъ трехъ спстемъ подобнаго отопленія, т. е. 
парового, водяного и нагрѣтымъ воздухомъ, преи
мущество отдаютъ системѣ водяной, и притомъ низ-
каго давленія. Для объясненія этого послѣдаяго тер
мина, мы замѣтимъ здѣсь, что водяное отопленіе 
бываетъ двоякое: открытое или низкаго давлепія, 
иначе—отоиленіе теплою водою, и закрытое, иди 
высокаго давленія, иначе—огопленіе горячею водою. 
Въ первомъ—вода нагрѣвается только до точки ки-
пѣнія, т. е. не выше 80° по Р . ; во второмъ — до 
120" и даже до 160", что соотвѣтствуетъ давлеиію 
отъ 4,5 до 15 атмосФеръ, (ио системѣ Перкинса 
даже до 300".) Второй способъ несравненно дѣй-
ствительнѣе, требуетъ меньшей поверхности трубокъ 
и значительно мепьшаго объема иагрѣваемой воды; 
по зато при немъ необходимо болѣе прочное, а 
слѣдовательно—и болѣе цѣнное устроиств-о и вни
мательный падзоръ. Потому въ школахъ предиочи-
тають обыкновенно первый способъ, т. е. отопле-
ніе теплою водою. 

Первоначальное устройство водяного отопленія 
обходится значительно дороже, чѣмъ присиособле-
ніе д.тя обыкновеннаго способа отопленія печами; 
тѣмъ не меиѣе водяное отоп.іеніе, кромѣ вышеисчи-
сленныхъ пренмуществъ, предпочитается еще и по 
доставляемой имъ пріятной и равномѣрной теплотѣ. 
Для удешевленія первоначальнаго его устройства, 
замѣняютъ, гдѣ только возможно, мѣдныя трубки 
чугунными. 

Отонленіе водою, канъ извѣстно, основано на 
разности вѣсовъ одинаковыхъ объемовъ воды теплой 
и холодной. Если въ подвалѣ дома устроить боль
шую печь съ котломъ и отъ послѣдпяго провести 
вверхъ трубку, которая, развѣтвляясь въ разныхъ 
паправленіяхъ по этажамъ, возвращается опять въ 
тотъ-же котелъ снизу, то вода, наполняющая ко-
телъ и трубки, при пагрѣваніи, придетъ въ круго
вое движеиіе. Нагрѣтая въ котлѣ вода поднимется 
вверхъ по трубкѣ и затѣмъ по ея развѣтвленіямъ 
проникнетъ въ этажи; здѣсь, нагрѣвъ комнаты, oua 
охладится и снова возвратится въ котелъ, но уже 
съ значительно пониженною температурою; опять 
нагрѣвшись въ котлѣ, она снова подымается и со-
вершаетъ тотъ же самый путь по всему зданію. 



Для предупрежденія разрыва трубокъ отъ увеличенія 
объема воды, въ высшей точкѣ восходящей трубки 
дѣлается предохранительный нриборъ; посдѣдпій на
значается также для добавленія воды взаііѣнъ испа
рившейся. 

Водяныя трубки располагаются въ нижнихъ ча
стяхъ комнатныхъ стѣнъ, у пола, и маскируются 
панелями. Для устройства въ компатахъ, такъ ска
зать—резервуаровъ теплоты, ставятся въ углахъ 
небольшія желѣзныя, довольно красивыя печи, сплошь 
наполпенныя проходящею нагрѣтою водою, или же 
самыя трубки изгибаются въ спирали, которыя но-
мѣщаютъ обыкновенно въ оконныхъ нишахъ, тоже 
подъ панелью. Для регулировапія теплоты комнатъ, 
въ трубкахъ устраиваются краны, при помощи ко
торыхъ цѣлыя комнаты или помѣщенныя въ нихъ 
отдѣльныя, нагрѣваемыя водою, печи могутъ быть 
лишены циркуляціи теплой воды, а слѣдовательно— 
доведены до желаемой температуры. 

Устройство подобнаго котла и комнатной печи 
въ общинной школѣ въ Берлинѣ, на КурФюрстен-
штрассе, можно видѣть на прнложенныхъ черте
жахъ (листъ 15, а). Изъ разрѣза комнатной печи 
видны 10 трубокъ, окруженныхъ водою и нагрѣ-
вающихъ входящій въ нихъ снизу и выходящій 
сверху воздухъ. 

По непримѣнимости, но какимъ бы то ни было 
причинамь, водяного отопленія, предпочитаютъ за-
тѣыъ снособъ обыкновепнаго духоваго отопленія. 
Паровое же отопленіе примѣняется только тамъ, 
гдѣ уже есть дѣйствующія паровыя машины *) . 

I X . Вентиляція. Какъ мы выше замѣтили, въ но-
вѣйшихъ, лучшихъ германскихъ шко.!іахъ на каж
даго ученика приходится до 115 и 130 куб. Ф . воз
духа. Само собою разумѣется, что чѣмъ болѣе 
объемъ воздуха, приходящагося на человѣка, тѣмъ 
лучше; но величина этого объема не имѣетъ зна-
чительнаго вліянія на чистоту воздуха въ комиатѣ: 
большій объемъ, требуя несоразмѣрно высокихъ 
комнатъ, и слѣдовательно—излишнихъ издержекъ на 
постройку зданія, отдаляетъ только наступленіе 
того момента, когда воздухъ дѣлается окончательно 
негоднымъ для дыханія, но не нредотвращаетъ на-
ступленія его. Поэтому искусственная вентиляція 
необходима. Само собою разумѣется, что школы, 
въ которыхъ происходитъ сконленіе учениковъ толь
ко въ нродолженіи нѣсколькихъ часовъ въ сутки, 
не требуютъ особенно энергической вентиляціи, 
какъ напр. тюрьмы, казармы, больницы и тому по
добный постоянно обитаемыя номѣщенія. 

Всякая хорошо устроенная вентиляція должна 

*) Въ настоящее время въ бо.іьшомъ употребленіи также п 
отопленіе горячей водою, прп температурѣ воды не болѣе 120 \ 
такъ какъ ^іаметръ трубокъ ыожетъ быть значительно умепьшепъ, 
при утолщенін пхъ стѣнокъ. Ред. 

заключаться въ отводѣ пспорченнаго, негоднаго 
для дыханія возіуха и въ приводѣ снаружи па его 
мѣсто воздуха свѣжаго, зимою нодогрѣтаго. 

Въ упомянутой Еыше общинной школѣ на Кур-
Фюрстенштрассе, въ Берлинѣ, отводъ воздуха про
изводится чрезъ вытяжныя отверстія, устроенный 
подъ потолкомъ комнатъ, по вытяжнымъ каналамъ,-
проведепнымъ въ толщѣ внутреннихъ стѣнъ. Ка
налы эти направляются въ одинъ общіи большой 
каналъ, проходящіп подъ Фундаментъ зданія, а 
послѣдній соединяется съ главною дымовою трубою. 
Вытяжныя отверстія, равно какъ и каналы внутри 
стѣнъ, имѣютъ размѣры отъ 80 до 100 кв. д. 
Поперечное сѣченіе большого общаго капала, по 
мѣрѣ вступленія въ него вытяжныхъ каналовъ, 
постепенно увеличивается, такъ что подъ конецъ 
оно дѣлается равнымъ суммѣ всѣхъ поперечныхъ 
сѣченій вытяжныхъ каналовъ. Такіе же размѣры 
должна имѣть и труба, помѣщаемая обыкновенно 
на одномъ изъ боковыхъ Фронтоновъ, въ концѣ 
внутренней нродо.іьной 'стѣны, и возвышающаяся 
примѣрно на 5 ф. выше конька крыши. 

Труба эта принимая въ себя дымъ отъ большой 
подвальной водяной печи, возбуждаетъ тягу во 
все время топки. Если топка большой печи пре
кращается, то начинается тонка небольшой запасной 
печи, которая устроивается съ спеціальною цѣлію 
продолжать тягу въ трубѣ и, такимъ образомъ, под
держивать непрерывно вептиляцію. 

Соотвѣтственно количеству вытяжныхъ кана
ловъ, устроены нодобнымъ же обравомъ въ стѣ-
нахъ другіе, приводящіе чистый воздухъ. Эти ка
налы выходятъ также изъ одного общаго теплаго 
канала, проведеннаго подъ подошвою зданія и со-
единяющагося съ воздухонріемникомъ; нослѣдніи 
помѣщается на открытомъ мѣстѣ, съ чистымъ воз-
духомъ, въ тѣни, обыкновенно гдѣ нибудь на гим-
настическомъ рорѣ. Воздухонріемникъ возвышается 
надъ землею па 10—15 ф., зткрытъ сверху отъ 

' дождя и прониканія въ него солнечпыхъ лучей; 
онъ имѣетъ съ четырехъ сторонъ отверстія съ мел
кою сѣткою. 

Чтобы сдѣлать безвреднымъ холодный воздухъ, 
притекающій въ зимнее время въ классы, его на-
грѣваютъ, приводя въ соприкосновеніе съ большою 
подвальной водяной печью и выходящими изъ нея 
нагрѣтыми водяными трубками прежде, нежели 
воздухъ или воздухопріемникъ встунитъ въ боль
шой общій тепловой каналъ и разойдется по от-
дѣльнымъ нриводнымъ каналамъ. 

Но при помощи же задвижекъ можно, въ случаѣ 
надобности, устроить и прямое движеніе воздуха, 
помимо печи и трубокъ, какъ то сдѣлано въ нѣ-
которыхъ школахъ. 

X . Внутреннее устройство классовъ (располо-



женіе классной мебели). Необходимо располагать 
классную мебель такимъ образомъ, чтобы учитель 
съ своего мѣста могъ видѣть всѣхъ учениковъ и 
свободно подходить къ каждому изъ нихъ. Удовле
творить вполнѣ послѣднему условію—весьма трудно, 
потому что для этого потребовалось бы число уче
никовъ уменьшить вполовину противъ нормальнаго 
жхъ количества, и слѣдовательно—устроить классы 
въ двойномъ числѣ, для чего потребовались бы и 
двойные расходы, какъ на возведеніе зданія школы, 
такъ и на содержаніе ея. 

Вслѣдствіе того условію этому стараются удовле
творить только въ предѣлахъ возможности, и наи-
ыеньшіе желательные въ классахъ проходы должны 
быть: у внутренней стѣны отъ 3 до З 'Д и даже 
4 Ф., между кафедрою учителя и столами—2 Ф . , 
вдоль наружной стѣны нокраиней-мѣрѣ — 1 или 
Ѵ/о Ф., и наконецъ, очень удобно, если возможно 
сдѣлать еще средпій нроходъ отъ 1 до 2 Фут. и 
сзади скамеекъ—отъ 2 до 3 ф. Такое распсюже-
ніе совершенно возможно при 22—футовой ширинѣ 
классовъ новѣйшихъ школъ, причемъ каждая ска
мейка имѣетъ длину въ 7 фут. 

Если ширина классовъ менѣе 22 ф., то средній 
лроходъ невозможенъ, и тогда стараются по-край-
ней-мѣрѣ оставить небольшой нроходъ послѣ каж-
дыхъ трехъ рядовъ скамеекъ. Проходъ у наружной 
стѣны уничтожается только въ случаѣ крайне ма
лой ширины класса. 

X I . Классная мебе.ть. Что касается классной ме
бели, то раціональное устройство ея имѣетъ боль
шое в.ііяніе на организмъ дѣтей: дурно устроенная 
мебель способствуетъ развитію существующихъ и 
вызываетъ невыказавшіеся еще недостатки въ 
физическомъ строеніи учениковъ; кромѣ того, она 
даже имѣетъ вліяніе па самые успѣхи преподава-
нія. Неудобная мебель, утомляя учениковъ, заста-
вляетъ ихъ безпрерывно перемѣнять положеніе 
тѣла п, такимъ образомъ, лишаетъ ихъ должной 
внимательности. За послѣднее время было очень 
много писано, въ особенности врачами, объ устрой-
ствѣ классной мебели. Признавая требованія врачей 
совершенно основательными въ педагогическомъ от-
ношеніи, тѣмъ не менѣе на п]зактикѣ весьма трудно, 
или даже невозможно, исполнить ихъ во всей стро
гости. 

При устройствѣ мебели, должно наблюдать общее 
правило, чтобы между ростомъ учениковъ и раз-
мѣрами столовъ и скамеекъ существовало соотно-
шеніе, основанное на анатомическихъ и физіологи-
ческихъ законахъ. Въ этихъ впдахъ, высота ска
меекъ должна быть равна длипѣ голеней, что соот-
вѣтствуетъ приблизительно всего роста, а столъ 
долженъ возвышаться надъ скамейкою на величину, 
равную разстоянію отъ локтя (при вертикально 

опущенной верхней части руки) до скамейки, что 
соотвѣтствуетъ приблизительно у мальчиковъ 'Д и 
у дѣвочекъ Ѵт всей высоты ихъ роста. При та
кихъ высотахъ столовъ и скамеекъ, одинаково до
стигается, какъ правильное положепіе тѣ.іа и ногъ 
во время сидѣнья, такъ и удобное положепіе рукъ 
во время писанья; кромѣ того, при этомъ сохра
няется и разстояніе между книгою и глазами, со-
отвѣтствующее нормальной силѣ зрѣнія. 

Горизонтальное разстояніе между краемъ стола 
и краемъ скамейки до сихъ поръ еще составляетъ 
спорный пунктъ. Одни, какъ напр. Папенгеимъ, 
назначаютъ для этого 9 д.—величину, соотвѣтствен-
ную приблизительной толщины бедра; другіе, какъ 
напр. Фарперъ и Коонъ, совѣтуютъ дѣлать его, по 
образцу американскихъ школъ, равнымъ О, или 
даже отрицательнымъ, т. е. чтобы край стола за-
ходилъ за край скамейки. Первое требованіе осно-. 
вано на томъ, чтобы ученики могли прямо стоять 
между столомъ и скамейкою; послѣднія же требо-
ванія имѣютъ въ виду дать ученику возможность 
сохранить правильное положеніе тѣла при заняті-
яхъ, избавить его отъ необходимости слишкомъ на
клоняться и достигнуть того, чтобы между книгою 
и глазами было соотвѣтствующее силѣ зрѣнія раз-
стояніе, (нѣсколько болѣе 12 д. для учениковъ отъ 
10 до 12 лѣтъ). Невидимому, ни тѣ, ни другіе— 
неправы. Разстояніе, равное О или даже—отрица
тельное, во всякомъ случаѣ не даетъ возможности 
свободно двигаться и, для вставанья, требуетъ устрой
ства подвижной столовой доски; разстояніе отъ 1 
до 3-хъ дюймовъ можно принять за лучшее, какъ 
въ отношеніи правильнаго положенія тѣла при 
сидѣньи, такъ и по безопасности для глазъ. 

Верхнія доски столовъ дѣлаютъ или горизонталь
ными или слегка наклонными, шириною около 1 фута; 
въ нихъ врѣзаютъ чернильницы, по одной на каж-
дыхъ 2 учениковъ. 

Ширина скамейки должна быть отъ 9 до 12 д., 
а среднимъ числомъ 10 д. для всѣхъ возрастовъ. 

Длина столовъ, слѣдовательно и скамеекъ—опре-
дѣляется слѣдующимъ разсчетомъ: за единицу при
нимается разстояніе между локтями, положенными 
ученикомъ на столъ во время писапія или рисо-
ванія; это разстояніе среднимъ числомъ составля
етъ 2 фута на каждаго ученика. Очевидно, что 
длина стола равна 2 ф., умноженныиъ на число 
учениковъ, номѣщающихся у стола. Особенно удоб
ными считаются отдѣльные столы на каждыхъ 2-хъ 
учениковъ. Нѣсколько такихъ столовъ, поставлен
ныхъ рядомъ, съ небольшими промежутками между 
ними, даютъ учителю возможность подходить къ 
каждому ученику. Кромѣ того, при такихъ корот-
кихъ столахъ, небольшое горизонтальное разстоя-
ніе или даже—О, между краемъ стола и краемъ 



скамейки, не составляетъ особеннато неудобства, 
потому что вызванный къ отвѣту ученикъ можетъ 
стать въ ііроходъ между столовъ; во время же си-
дѣнья, у него одна рука можетъ опускаться сво
бодною. 

Сидѣть прямо продолжительное время бываетъ 
утомительно, и въ такомъ случаѣ является потреб
ность къ чему нибудь прислониться. Въ этомъ слу-
чаѣ, вмѣсто спинки скамеекъ, служатъ сзади стоя-
гціе столы, и потому острыя ребра ихъ должны 
быть скошены; но у послѣдней скамейки необхо
димо должна быть спинка. Высоту ея совѣтуютъ 
дѣлать такою, чтобы ученики, прислоняясь, могли 
упираться въ нее локтями. Иногда же устроиваютъ 
такъ, что каждая скамейка имѣетъ наклонную 
спинку, позади которой дѣлается столъ для слѣдую-
пі,ей скамейки. На прнложенныхъ чертежахъ легко 
видѣть устройство столовъ различныхъ системъ. 

Мы забыли сказать еш,е, что столы и скамейки 
прикрѣнляются къ полу наглухо, и что ученики 
должньі быть разсаживаемы въ классахъ не по 
уснѣхамъ, а сообразно ихъ росту. 

Приложенные чертежи показываютъ 3 сорта сто
ловъ одной системы, для различныхъ возрастовъ: 
младшаго—отъ 5—8 лѣтъ и даже 9 лѣтъ, сред
няго—отъ 9—11 и даже 12 лѣтъ и старшаго—отъ 
11 л. и болѣе. 

Х П . Отхожія мѣста. Въ большииствѣ школъ 
Германіи, отхожія мѣста устроиваются отдѣльно 
отъ школьнаго дома, па игральномъ дворѣ. Мы 
онишемъ ихъ устройство, замѣтивъ только, что въ 
нашемъ климатѣ германская система едвали при-
мѣнима, и помѣщ,ать отхожія мѣста особнякомъ— 
крайне неудобно. 

Отхожія мѣста, какъ мы только .что замѣтили, 
устроиваются на игральныхъ дворахъ. 

Мѣсто для нихъ лучше выбирать въ тѣни, на 
границѣ сосѣдняго мѣста, однако удобное для над
зора со стороны школьнаго начальства и но воз
можности близко отъ зданія школы. 

Стѣны отхожихъ мѣстъ украшаются зеленью и 
вьющимися растеніями. 

Общее расположеніе отхожихъ мѣстъ таково, что 
вдоль границы сосѣдняго мѣста идетъ корридоръ, 
освѣщаемый сверху, чрезъ крышу, и черезъ двери 
съ двухъ противоположныхъ сторонъ; на одной 
сторопѣ корридора устроиваются отдѣльныя, шири
ной въ 2Ѵ2 до 3 фут. каморки, безъ дверей; каж
дая каморка снабжена стульчакомъ и освѣщается 
окномъ, выходящимъ на игральный [дворъ. Въ от-
хожемъ мѣстѣ для мальчиковъ устроены еще пис
суары, омываемые водою изъ ко.іодезя. Вообще 
должно замѣтить, что чѣмъ свѣтлѣе и пріятнѣе на 
видъ отхожія мѣста, чѣмъ чище они содержатся, 
тѣмъ менѣе пачкаются носѣщающими ихъ. 

По.чъ отхожихъмѣстъ расположенъ на высотѣ 2 ф. 
надъ землею; къ нему ведетъ обыкновенно гранит
ная лѣстница, съ желѣзными перилами. Высота 
стульчаковъ дѣлается сообразно высотѣ классныхъ 
скамеекъ, а отверстіе—отъ 8 до 3 д. въ діаметрѣ. 

Отхожія мѣста не имѣютъ выгребныхъ ямъ, но 
подъ каждымъ отверстіемъ номѣщается хорошо вы
смоленная внутри бочка, около 2'/2 ф. высоты, 
съ круглымъ въ верхнемъ днѣ, плотно запирае-
мымъ отверстіемъ. Въ каждую бочку наливается 
безинфектирующая жидкость, высотой на нѣсколько 
дюимовъ. Подъ каждымъ отверстіемъ стульчака на
ходится воронка, пмѣющая въ узкомъ концѣ 5 д. въ 
діаметрѣ, съ обхватывающею ее движущеюся труб
кою, которая служитъ соединеніемъ воронки съ 
бочкою. Нижнее отверстіе воронки не копцептрично 
съ отверстіемъ стульчака, а сдѣлапо такимъ обра
зомъ, что центръ его приходится на отвѣсной ли
ши со вторымъ дѣленіемъ діаметра въ верхнемъ 
отверстіи, предлагая этотъ діамегръ раздѣлепнымъ 
на три равныя части,—какъ это показано н і чер
тежахъ. 

На днѣ бочки прикрѣнляется небольшой копусъ. 
Падающее сверху экскременты ударяются въ его 
вершину и немедленно погружаются въ дезинфек-
тирующую жидкость но окружности бочки. Когда 
бочка наполнится, ее плотно закунорикаютъ и вы-
возятъ для очищенія. 

Относительно количества стульчаковъ замѣтимъ, 
что число ихъ разсчитывастся или но классамъ, 
или но числу учениковъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
дѣлаютъ обыквовенно одинъ стульчакъ на 100 
мальчиковъ и два—на 100 дѣвочекъ; кромѣ того, 
еще но одному запасному, и, наконецъ одинъ или 
два для учителей и служащихъ при школѣ *), П о -
слѣдніе устроиваются съ дверями. 

Писсуары, устроиваемые для мальчиковъ, со-
стоятъ изъ наклоннаго желоба, помѣщаемаго въ 
уровень съ поверхностью пола; отсюда жидкость, 
чрезъ подземные каналы, проходитъ въ городскіе 
водостоки. Стѣны писсуаровъ всегда каменныя; для 
предохраненія ихъ отъ разъѣдающаго дѣйствія 
урины, онѣ защищаются, какъ показано на чер-
тежѣ, сводчатою стѣнкою, изъ камня или крѣпко 
обожженнаго кирпича, на цементѣ. Изъ того ж& 
матеріала дѣлается также полъ и самый желобь. 
Въ писсуарахъ дерево, цинкъ, пористые или мяг-
кіе камни, какъ вещества, или скоро портящіяся, 
или вбирающія въ себя запахъ, ни въ какомъ 
случаѣ пе допускаются**). Писсуары промываютея 

*) У насъ принято разсчнтивать для взрослыхъ одно очко на 
25—30 человѣкъ. P e j . 

**) Въ послѣднее время асфальтъ оказывается весьма удобнымъ 
матеріаломъ для этихъ работъ. и начипаетъ входить во всеобщее 
употребленіе. Ред. 



или дождевой водою, падающею на крышу отхо-
жихъ ыѣстъ, или колодезною, проводимою изъ ко
лодца по желобамъ, надъ поверхностію земли, или 
же—посредствомъ водопроводовъ. 

Въ заключеніе нашихъ замѣтокъ объ устроиствѣ 
школъ, счытаемъ не лишнимъ привести, для лицъ 
интерисующихся этимъ предметомъ, литературу его. 

А . Вейденбаумъ. 
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П Е Ч Ь B O Д В О Ъ Е Р . Ц 11. В . В Е Л И К А Г О К Н Я З Я В Л А Д И М І Р А А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А . 

Гуляя по Дворцовой набережной, я постоянно лю
бовался Фасадомъ дворца Великаго князя Владиміра 
Александровича, характеромъ и изяществомъ деталей, 
напоминающихъ Флорентійскій налаццо Строцци и 
Риккарди. Видъ чрезъ окна Фрагментовъ внутрен
няго убранства заинтересовалъ меня и возбудилъво 
мнѣ желаніе ближе ознакомиться съ повымъ мону-
ментальпымъ украшеніемъ нашей столицы. З^довле-
твореніе послѣдовало на дняхъ, п то благодаря лю
безности одного изъ молодыхъ талантливыхъ сотру-
никовъ по постройкѣ дворца. Зданіе внутри не 
вполнѣ окончено; большая часть покоевъ не оме
блированы, и потому произнести окончательное суж-
деніе было бы нѣсколько преждевременно. Однако, 
изъ того, что представляется зрителю въ настоя
щемъ ноложеніи постройки, можно предполагать, что 
съ окоичаніемъ ея, создастся пѣчто прекрасное. Дво-
рецъ имѣетъ характеръ; нроизводящій особенно прі-
ятное вп§чатлѣніе. 

Мы прошли съ Милліоннон улицы, чрезъ задній 
дворъ, откуда два нроѣзда ведутъ на cour d'bonneur; 
видъ послѣдняго превосходенъ: четыре разнообраз
ные Фасада, окружающіе дворъ, разработаны весьма 
изящно. Чрезъ частный подъѣздъ меня провели въ 
покои Великаго князя. Пріемная, кабинетъ, библіо-
тека, билліардная—отдѣланы съ большимъ вкусомъ. 
Вполнѣ художественна также парадная лѣстница въ 
стилѣФранциска I ; ея стуненн и перила изъ бѣлаго 
мрамора, парящіи въ плаФонѣ геній Невы (профес. 
В . Верещагина) и другія подробности—внолнѣ гар-
монируютъ съ архитектурой. Изъ покоевъ втораго 
этажа особенное впечатлѣніе производитъ будуаръ 
въ мавританскомъ стилѣ, гостиная въ стилѣ Людо
вика X V I съ чуднымъ нлаФономъ Тона Левевра, 
малая готическая столовая, съ устроеннымъ въ ней 
средпевѣковымъ каминомъ изъ бременскаго камня, съ 
окнами, въ которыхъ помѣстятся гербы—государствен
ный, царствующаго домаРомановыхъ иВеликаго князя 



Владиміра Александровича, и наконецъ, парадная 
столовая въ русскомъ стилѣ, стѣны которой укра
шаются изображеніями героевъ изъ русскихъ былинъ, 
работы профессора Вереш,агина. 

Замѣчательно, что, несмотря на разнообразіе 
стилей, переходы отъ одного къ другому не только 
не рѣзки, но, нанротивъ полны гармоніи, такъ что 
нельзя не отдать должнаго уваженія строителю дворца, 
ректору Академіи Художествъ — профессору Алек
сандру Ивановичу Резанову. Есть, правда, и смбыя 
мѣста, какъ нанримѣръ, бальный залъ, гдѣ изли
шество скульнтурныхъ и лѣнныхъ украшеній ли-
шаетъ его легкости и придаетъ ему на видъ далеко 
меньшіе размѣры, чѣмъ онъ имѣетъ на самомъ 
дѣлѣ. Но всѣ подобные недостатки стушевываются 
передъ массою достоинствъ, къ числу которыхъ и 
должно отнести удачное примѣненіе, къ сожалѣнію 
давно забытыхъ, цвѣтныхъ изразцовыхъ печей. 

Цвѣтныя изразцовыя печи—не новость и въ ста
рину были въ большомъ ходу; странно только, что 
разъ онѣ вывелись изъ унотребленія,—иопихъ почти 
совершенно забыли. Во дворцѣ ихъ двѣ: одна въ 
библіотекѣ (съ Фабрики Ф.тсишмана въ Нюренбергѣ), 
оригинальная по Формѣ и установкѣ ея на четырехъ 
ножкахъ. Изразцы съ. синими узорами по бѣлому 
Фону напомнили мнѣ двѣ цвѣтныя изразцовыя, ко-
лоссальныхъ размѣровъ печи.въ актовой залѣ сто-
лѣтней Петропавловской школы, поражавшіе въ бы
лое время мое дѣтское воображеніе. Другая цвѣт-
ная изразцовая печь, съ необыкновенно изящиымъ 
и роскошнымъ рисункомъ, служитъ существеннымъ 
украшеніемъ парадной столовой. Изразцы для этой 
печи сдѣланы въ Петербургѣ г. БонаФеде. Орна
ментовка на пзразцахъ слегка рельсФна, а по
лива—разныхъ цвѣтовъ, что составляетъ едва-ли не 
первый примѣръ, по-крайией-мѣрѣ, я не помню 

ничего подобнаго. Въ обш,емъ подобная печь нео
быкновенно ЭФектна. 

Климатъ нашъ требуетъ устройства печи чуть-ли 
не въ каждой комнатѣ; но, принося большую пользу, 
наши печи зачастую обезображиваютъ жплип;а. Свы
кнуться можно, конечно, со всѣмъ, но для непри-
вычнаго глаза крайне непріятпо видѣть печь въ 
Формѣ огромнаго, неуклюжаго бѣлаго пятна въ ком-
натѣ съ темными обоями и мебелью. Цвѣтныя израз
цовыя печи имѣютъ то громадное преимуш,ество, что 
онѣ могутъ гармонировать съ окружающиыъ ихъ 
убранствомъ. Правда, что устройство подобной израз
цовой печи, какъ во дворцѣ Великаго князя, до
ступно только весьма богатымъ людямъ, но—по сло-^ 
вамъ г. БонаФеде—онъ пачалъ изготовлять очень 
красивыя цсѣтпыя изразцовыя печи, доступпыя по 
цѣнѣ зажиточнымъ классамъ общества; а при боль-
шемъ на нихъ запросѣ, вѣроятно, послѣдуетъ соот-
вѣтственное пониженіе въ цѣпѣ ихъ. 

Цвѣтнымъ изразцовымъ печамъ можно почти съ 
увѣренностью предсказать успѣхъ, разумѣется, если 
дѣло поведется на разумныхъ экопоми^іескихъ нача
лахъ. У насъ въ художественной промышленности 
всегда господствовали высокія цѣны, дѣлающія боль
шой сбытъ невозможнымъ и выгоды непостоянными 
и очень рискованными. Я не имѣю чести лично 
знать г. БопаФеде, но имѣю основапіе полагать, 
что этотъ производитель цвѣтныхъ изразцовыхъ пе
чей съумѣетъ сдѣлать ихъ по цѣпѣ доступными 
большей части зажиточпыхъ классовъ, и этимъ не 
только извлечетъ матеріальпыя выгоды, по и вызо
ветъ сочувствіе къ новому промышленному произ
водству. 

Ш . 

ОБЗОРЪ ДЪЯТЕЛЬиОСТП С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕШРОВЪ, 

Устройство архитектурной выставки, долженствовав
шей служить сборпымъ цсптромъ рисунковъ и моделей, 
посылаемыхъ С. П. О. А. на московскую политехниче
скую выставку,—было дѣломъ важпѣйшпмъ и папболѣе 
занявшпмъ время собраній Общества. Коммиссія, из
бранная спеціально д.ія этого дѣла, къ солгалѣпію, 
не. оправдала надеждъ, воз.іо;кепныхъ на нее, п въ па-
стоящее время весь трудъ по устройству отдѣла С. П. 
О. архитекторовъ на московской политехнической вы-
ставкѣ — приняло иа себя Правленіе. Устройствомъ 
предварительной выставки мы обязаны собственно рев-
постному труду и эпергіп нашего сочлена, I . С. Кит
нера. Выставка представ.метъ собою богатое собраніе 
рпсупковъ и чертежей, на ней мы съ крайнимъ удо-
вольствіемъ вновь увидѣли проекты, нѣсколько .лѣтъ 
тому назадъ представленные въ Академію Худолгествъ 

на полученіе званій академика п профессора. Полная 
коллекція рпсупковъ дворца Великаго Киязя Вла-
дпміра Александровича, фотографіп, чертелш и пе-
респективы извѣстныхъ по своему изящному виду зданій, 
построенныхъ гг. членами Общества, накопецъ пре-
скрапыя реставраціп помпейскихъ бань и башнп Ппфап-
ты въ Алгамбрѣ—все это дѣлаетъ выставку чрезвычай
но пптересною. 

Засѣдапіе 29 февраля было посвяпі,епо пзысканію 
средствъ Д.ЛЯ посылки рпсупковъ въ Москву и пзбранію 
<jury5 Д.1Я выбора пропзведспій. 

Расходъ на устройство отдѣла С. П. Общества архи
текторовъ па политехнической выставкѣ исчисляется 
въ 650 р. Предложеніе воспользоваться для этой цѣли 
запаспымъ каппта.іомъ Обиі,ества (всего 1900 р.) было от
вергнуто и рѣшепо открыть между гг. члепами подипску 



съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ надобности пополнить со
бранную сумму пзъ капитала Общества. 

Предварительная выставка многочпслепностью рисун
ковъ давала возмолшость избрать лучшія пзъ произ-
веденій гг. участннковъ, тѣмъ болѣе, что посылка всего 
пмѣющагося па настоящей выставкѣ заняла бы слиш
комъ много мѣста. Для выбора рпсунковъ, подлежащихъ 
посылкѣ въ Москву, избраны бы.іи въ качествѣ судей 
(jury) гг. Гриммъ, Резановъ, Ракау, Шретеръ, Кит
неръ, Жиберъ, Гедике, Бернгардтъ и Макаровъ. 

На собраніп 8 февраля прочитана была программа 
предпологаемаго путепіествія въ Пндію Л. В . Да.ія. 
Авторъ, въ заппскѣ, присланной г. нредсѣдателю, вы-
разидъ желапіе, чтобы трудъ его былъ обсужденъ въ 
одномъ пзъ собраній общества. Пренія по этому во
просу былп отложены до засѣданія 7 марта, такъ какъ 
желающимъ сдѣлать замѣчапія на статью г. Даля пред
ложено было прислать пхъ ппсьменно. Мнѣ кажется 
болѣе удобнымъ познакомить читателей съ содер-
жаніемъ программы путешествія, по окончапіи преній 
п вмѣстѣ съ результатами пхъ. 

Въ февралѣ мы пмѣли еще два чтенія псторпческаго 
содержанія, я подразумѣваю здѣсь сообщенія г. Ктп-
нерп о деревянныхъ церквяхъ Норвегіп п г. Прохорова 
о древнихъ церквяхъ Новгорода п Пскова. Полныя 
интересныхъ подробностей, чтенія эти, однако, не по-
влек.ш за собою преній. 

На одномъ пзъ засѣданін общества, члепомъ коррес-
подентомъ г. Орловскимъ предложены былп на раз-
смотрѣніе чертжп выстроенной имъ новой ратуши въ 

Варшавѣ. Пзъ объясненій, любезно переданныхъ со-
бранхю г. Орловскимъ, мы узнали: что ратуша возоб
новилась посіѣ пожара стараго зданія и что главнѣйшія 
затруднѣнія прп постройкѣ состояли въ необходимости 
сохранить пролеты существовавшпхъ стѣнъ и образо
вать пзъ 12 комнатъ одну большую залу. Стоимость 
постройкп дошла до 900.000 р., въ эту сумму входитъ, 
впрочемъ, вновь возведенное зданіе д.іія г. полиціймей-
стера п поікарпой команды, находящееся въ связи съ 
ратушею. 

Мнѣ кажется почти из.іпшнпмъ говорить о той по.іьзѣ, 
которую прпносятъ объясненія авторами свопхъ про-
пзведеній. Живой интересъ, возбужденный объясненіемъ 
г. Орловскаго, — прпмѣръ котораго, будемъ надѣяться, 
не останется безъ послѣдствій,—яснѣе всего доказываетъ 
правоту мопхъ словъ. 

Чрезвычайно интересное, по валѵпостп затронутаго 
вопроса, чтеніе г. Арнольда «о публичныхъ конкурсахъэ 
(засѣданіе 22 февраля) готово было повлечь за собой 
немедленную разработку этого дѣ.іа, еслпбъ не рѣшено 
было отлолѵпть пренія до появденія статьи г. Арнольда 
въ «Зодчемъ»: тогда члены собранія будутъ пмѣть воз
можность уяснить себѣ тезисы референта и, слѣдова-
тельно—рѣшеніе этого вопроса совершится несравненно 
осязатедьнѣе. 

Я . Лангвагенъ. 
Мартъ 1872. 

сшъсъ. 

Н а р о д н ы й театръ в ъ М о с к в ѣ . 

Столпчныя газеты передаютъ извѣстіе объ открытііі въ Мосввѣ 
на время политехнической выставки народнаго театра. 

Н а устройство театра,—по просьбѣ почетваго предсѣдателя ком-
мнссіи по устройству юбилейныхъ празднествъ въ намять двухсот-
лѣтія Петра 1-го, князя В . А . Долгорукова, по докладу министра 
внутреннпхъ дѣлъ,—уже получено В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Государя Импера
тора соизво.іеніе. Репертуаръ народнаго театра будетъ составленъ 
мииистромъ внутреннихъ дѣлъ. Коммиссія при комнтетѣ политех
нической выставки по вопросу объ улучшенііі быта рабочпхъ и 
ремесленнпковъ мѣстомъ д.ія постройки театра избрала п.іош,адь 
между Пльинскпмп и Варварскими воротами, сзади яблочнаго ряда. 
Театръ, по проекту г. Гартмапа, будетъ деревянный, на 1,500 
мѣстъ отъ 5 коп.-и до 1 р . 50 к. каждое, именно: 100 мѣстъ по 
б коп. 100 по 10 коп. 140 по 15 коп. 350 по 20 коп. ',225 по 25 к. 
н т. д. наконецъ 30 мѣстъ по 1 р. 50 коп.; полный сборъ будетъ 
простираться до 511 р . 25 к.; принимая средніц сборъ въ 300 р . , 
за 106 спектак.іей предполагается выручить 31,200 р. Стоимость 
постройки театра на 1,500 зрпте.тей съ устройствомъ Император
ской ложи п ложъ для г. министра, генералъ-губерпатора, чле
новъ комитета выставки, мѣстъ для авторовъ пьесъ и корреспоп-
дентовъ газетъ, по исчис.іенію архитектора г. Гартмана, обой
дется до 12 т. р . , и если матеріалъ внос.іѣдствіи продать, то до 
8 т. р.; декораціи для 8 перемѣнъ съ паддугаміі, запавѣсомъ п 
проч., по исчнсіетю декоратора г. Наврозова, будетъ стоить до 
8 т р . Труппа артисіовъ обойдется на 4 лѣтнихі мѣсяца въ 10 т. р . , 
оркестръ изъ 20 человѣкъ—3 т. р . , парикмахеръ до т.- р . , костю-
меръ 3 т. р . , бутафоръ 200 р. , 10 плотпиковъ 400 р. , рабочіе по 

газовому освѣщенію 250 р. , прислуга 520 р. , кассиры 240 р. , ав-
торскіигонорарій по 2 р. заактъ, афиши за 106спектак.тей 5.500 р . , — 
итого весь расходъ безъ постройки и декорадій будетъ прости
раться до 25 т. р . , а все вмѣстѣ до 40 т. съ небольшимъ. Дефнцптъ 
предпо.іагается покрыть сборомъ съ представленій по удвоенной 
цѣнѣ; такихъ экстренныхъ представлепій предпо-іагается устроить 
по 2 въ недѣлю. Репертуаръ уже составленъ; въ него вошли .іуч-
шія драмы U комедііі отечественныхъ драматурговъ и нѣкоторыхъ 
иностранныхъ, кромѣ того одноактные водевили. 

Постройка театра пача.іась па третьей недѣлѣ велнкаго поста. 
Зданіе будетъ изъ теса, по такого усройства, что при неболь
шихъ депежпыхъ затратахъ легко можетъ быть обращено въ зим
нее помѣщеніе, которое будетъ отапливаться по особому способу, 
разумѣется, въ томъ с.іучаѣ, если временной народный театръ 
обратятъ въ постоянный. 

Новое здаихе Почтамта въ Ныо-Іоркѣ. Во „Всемірпой Иллю-
страціп" находпмъ весьма недурно выполненный рнсунокъ вновь 
строющагося зданія почтамта въ Нью-ІоркІ;, въ Амерпкѣ. Это зда-
піе, по словамъ назваііпаго журнала, будетъ состоять пзъ подваль-
наго этажа, рэ-дё-шоссе, средняго и верхняго этажей н мансардъ 
въ стилѣ ренессансъ съ высокой французской крышей. Облицовка 
этой громадной постройкп—изъ гранита, вывозимаго изъ штата Менъ-
Почтамтъ имѣетъ 3 фасада: на Бродуэй—340 фут. д.тппы, на паркъ 
Роу—320 ф. и на сѣверную сторону—290 ф. Нпжній этажъ под
держивается 170 чугунными колоннами; крыша желѣзпая, покры
тая аспидными досками и мѣднымн листами. Отопленіе зданія бу
детъ производиться съ помощью 4 паровыхъ котловъ низкаго дав-
ленія. П о наружному виду почтамтъ будетъ однимъ изъ лучшихъ и; 
грандіозныхъ зданій Нью-Іорка. 

Въ томъ же Л» „Всемірной Иллюстраціп" обращаетъ на себя 
внимаиіе превосходный по изящному выполпенію рнсунокъ „Пожаръ 
сѣнпыхъ барокъ на Малой Невкѣ, 10 декабря 1871 г." 



О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й О Т Д Ѣ Л Ъ . 

Приказомъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, 22 февра.ія, 
опредѣлень ев службу: инженеръ-архитекторъ, титул, сов. В е й " 
денбаумъ—въ Министерство съ прпчисленіемъ къ оному и съ 
откоіаиднровавіемъ для запятій въ Техпическо-Строптелышіі Ко
митетъ (съ 9 февраля 1872 г.); возведет въ званіе ипжеиерь-архи-
тектора состоящііі при Мпнистерствѣ по Техническо-Стронтельпому 
Комитету архптекторскій помощпикъ титул, сов. Ш и р я ѳ в ъ (съ 
26 января 1872 г.); перееедень: состоящіп по Корпусу .Іѣснпчпхъ, 
запаспоП лѣснпчііі, ннженеръ-архптекторъ статск. сов. С о к о л о в -
с к і й — в ъ Министерство, съ прпчпсленіемъ къ оному и съ отко-
мандировапіемъ для занятій въ Техническо-Строптельный Комитетъ 
(съ 9 февраля); ьричислть къ Министерству оставшіГіся за шта-
томъ состоящій при Департамептѣ водяпнхъ сообщепііі, академикъ 
архитектуры, надворп. сов. Н е с т о р о в ъ — п о Техппческо-Строи-
тельному Комитету, съ откомапдпрованіемъ длязанятій по постройкѣ 
православпыхъ церквей въ Подольской губ. (съ 9 февраля); уво- , 

лет отъ должности, согласно прошснпо, смолеискій губерпскій 
инженеръ, состоящій по корпусу Путей Сообщенія, дѣйств. статск. 
сов. В о р о н ц о в ъ — с ъ отчисленіемъ въ Министерство Путей Сооб-
щенія (съ 9 февраля). 

Приказомъ по Министерству Впутренппхъ Дѣлъ, 3 марта, назна
чены: младшій архитекторъ Строительнаго Отдѣленія Харьковскаго 
Губернскаго Правлснія, инжеперъ-архіітекторъ, надворн. совѣти. 
Пальчѳвскіг:—смоленскимъ губерискиыъ пижеиеромъ; люблинскій 
уѣздный пиженеръ и архитекторъ, коллежск. секр. П о л о н с к і й — 
городовымъ архитекторомъ въ г. Тюмень (Тобольской губ.); млад-
шій пижеперъ Тульскаго Губернскаго Правленія, инженеръ-архи
текторъ, тптулярп. сов. Дѳлекторокій—младшимъ архитекторомъ 
въ Строительное Отділеніе Харьковскаго Губернскаго ІІравлепія 
(всѣ трое съ 23 февраля 1772 г.); возведены въ званіс инженеръ-
архитектора: состоящіе прп Министерств! по Техппческо-Строп-
тельному Комитету архптекторскіе титулярные совѣтники Ш и м а -
н о в с к і й и Щ и г е л ь с к і й (оба съ 9 февраля 1872 г.); причислень 
къ Мгшистврству по прошенію: плоцкій уѣздиый ипженеръ и архи- ̂  
текторъ, титул, сов. П л о н о в с к і й , по Техническо-Строительному ] 
Комитету, съ откомандированіеиъ для исправлепія вышеозначенной 
должности (съ 23 февраля); уволепъ въ отнускъ за границу: со-

стояш,ій при Мцнистсрствѣ по Техническо-Строительпому Комитету, 
академикъ архитектуры, коллежск. ассессоръ К и т н е р ъ . 

Государь Императоръ, по всеподданпѣйшему докладу министра 
внутрсппнхъ д1'.лъ, всемилостивЬйше сонзволилъ, 19 февра.тя сего 
года, пожаловать за особые труды н полезную дѣятельность по ком-
миссіи, высочайше учрежденной для постройки храма во имя свя
тителя и чудотворца Николая, въ память въ БозЬ почившаго Ц е 
саревича и Великаго Кпязя Николая Алсксапдривича, орденъ св. 
Владіілиі а 3 степени—состоящему при Императорской академін 
художествъ, сверхъ-штата, про(|іессору архитектуры дѣйств. статск. 
сов. Крокоу; св. Станислава 2 степени—помощнику строителя 
xpasia архитектору, падв. сов, ІІетерсопу. 

Прывилеии даны: 1) Пностранцаиъ Карлу Ступору и Георгу Гу-
дарду, иа усовершенствованія въ устройствЬ желѣзпыхъ дорогъ. 

2) ІІностраицу Гираму С . Максиму, на усовершепствованный 
аппаратъ для приготовленія світіиьнаго газа изъ жидкнхъ углево-
дородовъ. 

8) Иностранцу Генри Дикону, па усовершенстпопащіы й способъ 
добыванія хлора и приготовлепіл біиильнаго порошка. 

4) ІІиості)аицу М . Иикалукі, па аппаратъ для приготовленія 
всякаго рода мороженыхъ напнтковъ. 

5) Иностранцу Гоберту Ганшліу-Кольсру, на усовершеиствован-
пыя машипы для обработки льна и другихъ волокнистыхъ веществъ. 

6) Иностранцу Петру Гранжану, па снарядъ для топки и веп-
тиляціи вагоповъ и пароходовъ. 

7) Ииостранцамъ Ііаукшу и Фрсйнду, на улучшенія въ устрой
ствЬ трубчатыхъ наровыхъ котловъ. 

8) Ииостранцамъ дйсфельду п Ту.нбу, па способъ оживлепія ко
стяного угля. 

Опечатка. Въ № 2 „Зодчаго," къ ст. "Обзоръ дѣятельности 
С.;Петербургскаго Общества Архитекторовъ", въ 1-мъ столбцѣ 17 
стран., 3 строка сверху, вмѣсто: „степень серьезности" должно 
читать: сущность. 

Ири этомъ М' „Зодчаго" разсылается приложеніе съ чертежами 
школьной мебели (къ статьѣ „Школа съ церковью.)" 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я П Р И Н И М А Ю Т С Я : 

ВЪ Г.ІАВНОЙ КОНТОРѢ ЖУРНАЛА 

„ЗОДЧІЙ" 
въ магазинѣ Беггрова, на Невскомъ проспектѣ, д. 4. 

Цѣна за объявленіе взимается сообразно съ мѣстомъ, занимаемымъ объявіе-
ніемъ, разсчитывая по 6 копеекъ за каждую строчку иетита. 

Отвѣгственный редакторъ И . М е р ц ъ . 
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ВОЗДУШНЫЕ ЗВОНКИ. 
Обращаемъ вниманіе гг, А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ на изготовляемые нами воздушные звонки. 
Звонки эти имѣютъ то важное преимущество предъ электрическими и другими, что' не 

требуютъ устройства баттарей и никакихъ починокъ, а также ухода. 
Произведенные нами въ самое короткое время болѣе пяти-сотъ устройствъ этихъ звопковъ 

В Ъ казенныхъ мѣстахъ, равно какъ и въ гостинницахъ, баняхъ, больницахъ и квартирахъ до
казали превосходство нашей системы, такъ какъ повсюду остались нами вполнѣ довольны. 

Большой выборъ разныхъ звонковъ и другихъ аппаратовъ, основанныхъ также на прин-
ципѣ воздушнаго давленія, для передачи командъ иа пароходахъ, спасительные приборы для 
желѣзныхъ дорогъ, и проч. находятся въ нашихъ складахъ, 

И 

Въ С.-Петербургѣ. У Казанскаго моста, д. Устинова, № 12, кв. .Л» 5. 

Въ Москвѣ. На Петровскомъ бульварѣ, д. Попова, возлѣ Эрмитажа. 

П А Р О Б А Я Ф А Б Р И К А 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я М Е Д А І Ь . 

ТЕРТЫХЪ МСЛЯНЫХЪ КРАСОКЬ И ЛАКОВЪ 

К ШПИГЕІЯ. 
Въ С.-Петербургѣ, на Пескахъ, 9 -я у.ііица, собственный домъ, № 5. 

Въ МосЕвѣ главный складъ на Маросейкѣ, въ домѣ князя Шаховскаго. 
Въ Твери у Ф. Маркузе. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 
дла У С Т Р О Й С Т В А в о д о п р о в о д о в ъ , г А з а , 

О Т О П Л И В А Н І Я и П Р О Ч . 

И н ж е н е р ъ - М е х а н н к ъ . 

По Мойкѣ, у Кошошенаго моста, д. Китнера № 11. 

У М Ъ Р Е Н Н Ы Я Ц Ѣ Н Ы : 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М Л Г А З П Н Ъ 

у Синяго Моста, въ домѣ Якунчикова, № 2 и 66, 
ВХОДЪ с ъ НОВАГО ПЕРЕУЛКА. 

Ф А Б Р И К А , въ Больш. Садовой, близъ Вознесенсв. 
просп. въ д. Панова, № 59. 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 
ИСООЛНЯЕТЪ ВСЯКІБ ЗАКАЗЫ. 
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зодчіЕ 
Х У Д 0 Ж Е С Т В Е І І І І 0 - Т Е Х Н 1 І Ч Е С К І Й Ж У Р І І І Л Ъ , 

И З Д А В А Е М Ы Й 

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

ВЫХОДИТЪ ежемѣсячно 

в ъ Ф о р и а т ѣ большой ч е т в е р т к и 

и 
з а і і л ю ч а с т ъ в ъ с е б Ь 5 л і і с т о в ъ чі^іітежсіі и н е и с н ѣ е одного п е ч а т п а г о 

л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы::< 

1) Историческій, въ которомъ на первомъ планѣі 
выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ древпихъ ^ 
памятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства; 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра-: 
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес-j 
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра-'. 
титъ все свое вниманіе. і 

1 
2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на-1 

ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ і 
исключительно русскому стилю, разработка кото-' 
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать' 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому; 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но- ] 
вѣйшія постройки, исполненныя или проектирован- : 
ныя, также утварь, мебель и проч. ; 

3) Отдѣлъ современныхъ зданій будетъ за- | 
ключать въ себѣ интереснѣйшія постройки нашегоі 
времени, какъ отсчественпыя, такъ и другихъ странъ. ] 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, част- ; 

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, же-
лѣзно-дорожныя , строенія и прочія произведенія, 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и худо-
жественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной техннкѣ 
и по конструкціи замѣчательныхъ сооруженій, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ 
строительныхъ матеріалахъ, производствѣ работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Лезависимо отъ сего, редакція будетъ на страни-
цахъ своего издапія помѣщать, въ отдѣлѣ смѣси, отче
ты и обзоры дѣятельности разныхъ обществъ и всяка
го рода новости, по своей спеціальности; не будутъ 
редакціею упущены изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррес-
пондепціи изъ разныхъ мѣстъ, и вообще она упо-
требитъ все стараиіе, чтобы журналъ удовлетво
рялъ современнымъ требованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячпыхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р. Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к . " 

Съ п е р е с ь м к о ю в о в с ѣ города Росс іи 1 1 р . 5 0 к . 
ДЛЯ гг. С Л У Ж А Щ И Х Ъ въ подписной П Л А Т Ѣ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е 

Р Е З Ъ К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ — П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н І Ю С Ъ Р Е Д А К Ц І Е Й . 
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 

Академіи Художествъ, А'. Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 
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Отвѣтственный редакторъ Инжеиеръ-Архитекторъ И . А . Мерцъ. 
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С Т А І Щ Ш ФІІПЛЯПДСІІОИ ЖБЛЪЗПОЙ ДОРОГИ. 

(Продолженіе). 

Изкѣненія, послѣдовавшія въ центральпомъ домѣ 
для ума.1пшенныхъ въ Казани, по Высочайше утвер
жденному въ 18Г)2 г. проекту, былп разсмотрѣны въ 
коммпссіи изъ психіатровъ п техниковъ и въ учреж-
денномъ въ то время при мпнпстерствѣ внутреннпхъ 
дѣлъ техническо-строптельномъ комитетѣ. Посіѣ того 
проектъ съ измѣненіами былъ Высочайше утвержденъ 
въ 1865 г. Но въ 1867 г. въ немъ послѣдова.іп еще 
новыя, окончательныя перемѣны. Для расширенія по-
мѣщенія, было разрѣшено: возведенный двухэтажный 
флигель для слуасбъ обратить въ жилое помѣщеніе, 
надстроивъ въ немъ третій этажъ; кромѣ того, постро
ить особый корпусъ для холодныхъ службъ и отдѣль-
ное здапіе для бани и прачешной. 

Затѣмъ коммпссія разработала вопросы объ отопле-
ніи, вентпляціи, водоснабжении и проч. Что касается 
способа отопленія, то обыкновенныя печп бы.та приз
наны для этой цѣлп неудобными въ гпгіеническомъ, 
и невыгодными—въ экономическомъ отпошеніп. Най
дено, что вндаіош;іяся поверхности печей могутъ пред
ставлять Д.1Я больныхъ опасность; что обыкновенный 
способъ отопленія не удовлетворяетъ требованію рав-

*) Смотр. Jf 3 «Зодчаго». 

номѣрности пагрѣвапія, не представ.іяетъ возможности 
регулировать температз'ру и степень в.тажностн воз
духа; что, наконецъ, онъ не представ.іяетъ достаточ
ной безопасности отъ пожара, а главное—недостаточно 
способствуетъ вентплированію жплыхъ помѣщеній. 

Предложенная члепомъ комииссіи, ипженеромъ баро-
номъ Дершау, его собственная, пневматическая система 
отонленія и венти.іяціи пе могла быть примѣисііа въ 
настоящемъ случаѣ, такъ какъ въ возводимомъ зданіи 
не нмѣлось подва.товъ для помѣщенія ка.іорцферовъ. 
Поэтому коммпссія, хотя п нашла наиболѣе соотвѣт-
ственной для подобвыхъ заведеній систему нневиати-
ческаго отопленія и вентп.іяціи, должна была, однако, 
принять паровое отопленіс. 

Такимъ образомъ, пос.іѣ обсуждепій вопроса, пер
вый окружной домъ для умалишенныхъ былъ, нако
нецъ, устроенъ и отврнтъ въ 1869 г. 

Онъ состоитъ изъ четырехъ больппчныхъ корпусовъ, 
изъ которыхъ два двухъ-этажные п 2 одноэтажные 
(флигеля); изъ трехъ-этажнаго администратнвпаго кор
пуса, такого же корпуса для служащихъ, двухъ-этаж-
наго зданія прачешной и бани, холодныхъ службъ и 
часовни для покой впковъ. Корпуса больничные и адми
нистративный составляютъ одно цѣлое, а прочіе—от-



дѣльныя зданія. Двухъ-эта;кные больничные корпуса рас
положены въ одну прямую лпнію, а одно-этажные со
ставляютъ ихъ продолженіе по концамъ п соединяются 
съ ннмп небольшими теплыми коррпдорамп; админи-
стратпвный корпусъ расположенъ въ связи съ больнич
ными двухъ-эталшыии корпусами, такъ что раздѣляетъ 
всѣ больнпчныя помѣщеніл на двѣ равныя половпнм: муж
скую п женскую. Позадц адмпнистративнаго корпуса на
ходится баня съпрачешной; за ней—корпусъ для служи
телей, далѣе—часовня, а затѣмъ, на довольно значите.»-
номъ разстояніи, на дворѣ, расположены параллельно 
другъ къ другу холодныя строенія. Главный фасадъ 
больничными двухъ-этажными п адмпнистративнымъ 
корпусами обращ,енъ къ юго-востоку. Передъ этпмъ 
фасадомъ устроенъ садъ, чрезъ который ведетъ шосси
рованная дорога отъ воротъ къ подъѣзду главнаго кор
пуса; у воротъ—каменная караулка. По обѣпмъ сторо-
намъ боковыхъ фасадовъ больнпчныхъ корпусовъ рас
положено по три огороікенныхъ каменными стѣнамп 
двора, за ними—парки п сады, которые, по мѣрѣ уда-
ленія отъ зданій, болѣе п болѣе расширяются. Про
странство между садамп и холодными строеніямп наз
начено подъ огороды и сады для служащихъ. Между 
Е о р п у с а м п больничными и адмпнистративнымъ устроены 
открытые дворы, выстланные, кромѣ мостовой для про-
ѣзда, дерномъ. Вся мѣстность замыкается заборомъ; 
нредъ главнымъ фасадомъ онъ рѣшетчатын, на ка-
менномъ фундаыентѣ, вдоль больнпчныхъ корпусовъ— 
каменный, а на остадьномъ протяженііі—глухой дере
вянный. 

Въ. адмпнпстративномъ корпусѣ заключаются: въ впер-
вомъ этажѣ: сѣни, швейцарская, помѣщеніе для упра-
вденія, пріемныя, кухня, пекарня, квасная й помѣщеніе 
для служителей ири кухнѣ и отопленін; во второмъ 
этажѣ: церковь, аптека и квартира директора—старшаго 
доктора; въ третьемъ этажѣ: библіотека, цейхгаузъ и 
квартиры служащихъ по медицинской части. Непосред
ственно къ заднему фасаду адмпнистративнаго корпуса 
пристроена одно-этажная кочегарня, съ паровыми кот-
.іами для отаплпванія и паровою машиной для подъема 
воды пзъ ко-юдца. Кочегарня соединяется небольшимъ 
корридоромъ съ двухъ-этажнымъ зданіемъ, внизу кото
раго находится паровая баня и прачешная, а вверху— 
сушильня, гладильня и квартира для прачекъ. Боль
ничные корпуса для мужчинъ и женщинъ пмѣютъ оди
наковое устройство. Главный характеръ расположенія и 
внутренняго устройства помѣщеній заключается въ стрем-
леніп удовлетворить удобству необходимаго раздѣленія 
общихъ формъ душевнаго разстройства и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, по разлпчію сословій п образованія больныхъ. Въ 
этихъ впдахъ, больнпчныя помѣщенія раздѣляются на 
нѣсколько отдѣленій, которыя хотя и сообщаются между 
собою широкими, свѣтлыми корридорами, но располо
жены такимъ образомъ, чго не допускаютъ произволь-
наго смѣшенія больныхъ. Въ каждомъ отдѣленін, какъ 
больные, такъ и служителя имѣютъ все необходимое 
подъ рукой. Отдѣленія подраздѣляются на помѣщенія 
для больныхъ разныхъ классовъ, образованнаго и не-
образованнаго сословій; эти помѣщенія отличаются 

другъ отъ друга только устройствомъ комнатъ. На 
каждой половинѣ двухъ-этажнаго больничнаго корпуса 
помѣщаютия: въ первомъ этажѣ: отдѣлепіе безпокой-
ныхъ больныхъ, ванная, общія и одиночныя спальни, 
дневныя помѣщеяія, столовыя, гардеробныя, служптель-
скія помѣщенія, ватерклозеты п квартира для фельд-
піера. Изъ каждой половины отдѣленія безпокойныхъ 
ведетъ теплый коррпдоръвъ отдѣленіе трудно-больныхъ, 
параличныхъ и буйныхъ, помѣщающихся въ одпо-этаж-
выхъ флигеляхъ. Флигеля эти въ своихъ очертаніяхъ 
представдяюіъ многократно-доманныя ливіи, удовлетво
ряя тѣмъ своему назначенію—уединенію и удаленію 
шумпыхъ больныхъ. Въ этомъ отдѣленіи расположены 
общія и отдѣльныя спальнп, дневныя п служптельскія 
помѣщенія, нѣсколько отдѣльныхъ ваннъ, ретирады и 
квартиры помощника надзирателя. Къ этому отдѣленію 
прппнадлежитъ небольшой дворъ, съ каменнымъ забо
ромъ, для буйныхъ, п особые дворы—д-чя больныхъ. 
Во второмъ этажѣ больничнаго корпуса устроены по-
мѣщенія для спокойныхъ больныхъ. На каждой поло-
впвѣ отдѣленія спокойныхъ пмѣются общія и одиноч
ныя спальни, дневныя помѣщенія для занятій и раз-
влеченій, гардеробныя, сіужптельскія, ретирады и квар
тиры для надзирателя и надзирательницы за больными. 
На мужской половпнѣ имѣется билліардная, на жен
ской— фортепіанная. 

Хозяйственное строеніе (въ три этажа) содержптъ 
квартиры для служащихъ и вижнпхъ чиновъ по хозяй
ственной части. Часовня—въ четыре комнаты: одна изъ 
нихъ—Д.1Я сторожа, другая—для покойвпковъ, до вы
носа ихъ въ церковь, и двѣ—для вскрытія труповъ 
и научныхъ занятій по патологической анатоміи. Хо
лодныя строенія назначены для помѣщенія конюшепъ, 
сараевъ и проч. службъ. 

Въ боліничныхъ корпусахъ всѣ окпа снабжены же-
лѣзвыми рѣпіеткамп, вполнѣ прикрывающими оконные 
перепеплеты. Церковь, въ два свѣта, расположена въ 
средпвѣ главнаго фасада. Иконостасъ сдѣланъ изъ 
дуба, подъ воскъ, и покрытъ рѣзьбой; иконы въ церкви 
писаны академпкимъ Горавскимъ. 

Устройство заведенія обошлось въ 541,368 р. 61 к. 
Изъ этой суммы 313,953 р. 41Ѵ2 к. израсходовано на 
строительныя работы, 124,311 р. на устройство отоп-
ленія и водопроводовъ, 56,753 р. 89 к. на обзаведе
т е , 32,030 р. 33 Ѵг к. на вознагражденіе строителю, 
жалованье служащпмъ, канцелярскіе расходы и проч., 
13,739—на заготовленіе дровъ и 589 р. 97 к. на ме
лочные расходы. 

Для устройства центральныхъ домовъ для умалпшен
ныхъ въ другихъ округ ахъ производятся изысканія, 
составляются предположенія. Такъ для устройства харь
ковскаго дома куплена одна изъ бодѣе удобныхъ 
частныхъ мѣстностей въ окрестностяхъ города; мѣст-
нымъ архитекторомъ, г. Небольспнымъ, избраннымъ въ 
строители, составляются детальные планы и смѣты. 

Для устройства московскаго дома, избрана и изслѣ-
довапа мѣстность на Воробьевыхъ горахъ и ведется 
переписка о пріобрѣтеніи ея. Для виленскаго дома 
избрана загородная мѣстность и составляется архитек-



торомъ Левнцкимъ подробный планъ ностройвп. По 
устройству кіевскаго п одесскаго центральныхъ домовъ, 
ведется переписка о мѣстностяхъ. Для рижскаго и пе-
тербургскаго домовъ изыскиваются средства, по недо
статочности таковыхъ у мѣстныхъ приказовъ обще
ственнаго прпзрѣнія. 

Впрочемъ, осуществленіе этихъ построекъ придется, 
быть можетъ, ожидать еще въ далекомъ будущемъ, 
за недостаткомъ вообще деиежныхъ источпиковъ. 

Скорѣе другихъ можно еще ожидать устройства 
варшавскаго центральнаго дома умалишенныхъ. На 
постройку этого дома составлены варшавскпмъ ар
хитекторомъ Турнелемъ остальные проекты и смѣты и 
утверждены въ технпческомъ отношеніи г. минист
ромъ внутреннихъ дѣлъ. 

Теперь предстоитъ только пспросить разрѣшеніе о 
пополненіи пмѣющцхся уже въ виду деиежныхъ средствъ 
недостающими на покрытіе всего расхода суммами. 
Домъ этотъ проектированъ на 400 больныхъ. 

При описаніп казанскаго окружного дома умалишен
ныхъ, мы съ намѣрепіемъ вошли въ подробности, по
тому собственно, что онъ представляетъ образецъ для 
всѣхъ другихъ, предполагающихся къ постройкѣ, окруж
ныхъ домовъ, и потому еще, что, при возведеніи и внут-
реннемъ устройствѣ его, въ теченіе 8 лѣтъ, кааідый 
предметъ, прежде примѣненія его къ практическому 
употребленію, строго обсуікдался спеціалистами и при-
еима.іся къ введенію только тогда, когда онъ отвѣ-
чалъ современнымъ научнымъ требованіямъ и указа-
ніямъ опыта, какъ у насъ, такъ въ особенности въ 
образцовыхъ заграничныхъ заведеніяхъ, наконецъ, по
тому, что центральные дома у насъ—пока первыя ле-
чебння заведенія, а не пріюты для ума.шшенныхъ, за 
исключеніемъ, впрочемъ, больницы Всѣхъ Скорбящихъ, 
близъ С.'Петербурга, и московской Преображенской 
больницы, нѣкоторыхъ частныхъ дечебныхъ заведеній 
и много-что двухъ, трехъ—военнаго п другпхъ вѣ-
домствъ. 

Кромѣ домовъ для умалишенныхъ при больницахъ, на
ходящихся въ вѣдѣніи приказовъ общественнаго при-
зрѣнія и земства, въ Россіи существуютъ еще дома для 
умалишенныхъ • вѣдомства Опекунскаго и Попечитель-
наго совѣтовъ, полицейскіе пріютн, дома для умали^ 
шенныхъ военнаго вѣдомства и частныя заведенія. 

Въ вѣдомствѣ Опекунскаго совѣта находятся въ 
С.-Петербургѣ отдѣленіе для призрѣнія умалишенныхъ 
при Обуховской больиицѣ и больница Всѣхъ Скорбя
щихъ, на 11 верстѣ отъ Петербурга, по петергофской 
дорогѣ. Отдѣленіе при Обуховской больницѣ устроено 
приказомъ общественнаго призрѣнія въ 1782 году, по 
плану лейбъ-хирурга Кельхена, и по его же представ-
ленію назначено было 10 покоевъ для помѣшанныхъ-
неистовыхъ и 10 для знатпыхъ особъ, одержимыхъ 
умопомѣшательствомъ, причемъ каждому изъ нихъ, въ 
случаѣ падобностп, очищались двѣ комнаты, чтобы они 
могли при себѣ держать и прислугу. Въ 1789 году 
число покоевъ было увеличено. Однако весьма скоро 
число мѣстъ оказалось недостаточнымъ, такъ что въ 
помѣщеніи, назначенномъ для 50 умалишенныхъ, нахо

дилось 125 человѣкъ. Въ 1832 году отдѣленіе был» 
закрыто, а больные переведены во вновь открытую 
больницу Бсѣхъ Скорбящихъ; но, вслѣдствіе постоянна 
увелпчивавшагося числа страждущихъ душевными бо-
лѣзпями и по недостатку свободныхъ мѣстъ для при-
зрѣнія ихъ, необходимость заставила вновь открыть 
это отдѣленіе. Нынѣ оно служитъ помѣщеніемъ для 34 
умалишенныхъ мужескаго пола. 

Постоянный недостатокъ свободныхъ мѣстъ въ отдѣ-
леніи умалишенныхъ прп Обуховской больннцѣспособ-
ствовалъ учрежденію правительствомъ отдѣльнаго дома 
для умалишенныхъ, въ болѣе обширныхъ размѣрахъ. 
Съ этою цѣлью въ 1828 году пріобрѣтепа дача князя 
Щербатова, по петергофской дорогѣ, па И верстѣ отъ 
Петербурга, а въ 1832 году д&мъ этотъ былъ открыть 
(на 120 человѣкъ) подъ напменованіемъ больницы Всѣхъ 
Скорбящихъ. 

Въ 1835 году бо.!іьнииа эта была расширена на 
столько, что могла вмѣщать 200 человѣкъ; наконецъ, 
въ 1846 году еще увеличена, чрезъ пристройку новаго 
флигеля, такъ что представилась возмоашость прини
мать въ нее до 300 больвыхъ. Устройство этого обшир
наго заведенія стоило до 400,000 р. 

Оно состоитъ изъ громадныхъ зданій, съ примыкаю
щими къ нимъ садами и парками. Въ немті находятся: 
мастерскія, ^ибліотека, кухня и прачешпая съ паро
выми машинами, ванны, водопроводы, помѣщепіе для 
пгры въ кегли; кромѣ того, содерлштся хоръмузыкап-
товъ. 

Судя по впѣшности, казалось бы здѣсь есть все, что 
только нужно для подобнаго рода заведеній, и на не-
посвященнаго въ дѣло призрѣнія помѣшанныхѣ боль
ница можетъ произвести отрадное впечатлѣніе. Но, по 
отзывамъ опытныхъ психіатровъ, заведеніе это съ ра-
ціональной точки зрѣнія призрѣнія п пользовапія ума
лишенныхъ имѣетъ многіе существенные недостатки, 
препятсгвующіе болѣе успѣшному пользованію. Всего 
болѣе ощутнтеленъ недостатокъ отдѣленій для безно-
койныхъ и буйныхъ, безъ чего невозможно успѣшпое 
деченіе помѣшанныхъ; недостаетъ также отдѣлепія для 
тѣлесно-больныхъ. Самое же зданіе устроено такъ, что 
въ немъ затруднительно строго отдѣлить мужчинъ отъ 
женщинъ. 

• Для освобожденія мѣстъ въ заведеніяхъ Опек. и Попеч. 
совѣтовъ, занятыхъ неизлечимыми больными, отведено 
въ С.-Петербургской городской богадѣльнѣ 70 мѣстъ. 

Въ сороковыхъ годахъ при петербургскомъ испра-
вительномъ заведеніи было открыто отдѣленіе для по-
мѣшанныхъ, сначала на 5 больныхъ. Впослѣдствіи 
число это увеличилось, такъ что въ послѣднее время 
можно было помѣщать до 60 помѣшанныхъ обоего 
пола *). 

Преображенская больница для умалишенныхъ въ Моск-
вѣ возникла въ сплу указа 1775. Документы, относя-
щіеся собственно къ больницѣ, истреблены пожаромъ 
1812 года. Однако къ настоящему устройству этой 

*) Нынѣ есть предпо.іоженіе еще болѣе увеличить это заведепіе. 



больницы приступіено только въ 1836 году, по осо
бому Высочайшему повелѣнію. Первоначально она была 
учреждена на 150 кроватей, впослѣдствіи прибавлено 
еще 12 и въ послѣднее время число кроватей дове
дено до 200. 

Подъ помѣщеніе Преображенской больницы было 
отведено зданіе уже готовое, отстроенное для другого 
назначенія, поэтому присиособленіе его для больницы 

представляетъ значительные недостатЕн. Такъ для без
покойныхъ и буйныхъ въ этомъ заведевін нѣтъ осо
баго отдѣленія, а неопрятные, параличные и эпилеп
тики помѣщаіотся въ отдѣленіи близъ—лежащаго Мор
ского госпиталя *). 

(Продолжеше слѣдуетъ). 

П . 

Въ 1859 году я былъ приглашень принять уча-
стіе БЪ экспеднціи, предпринятой однимъ изъ тѣхъ 
любознательныхъ и дѣятельныхъ людей, которые 
не щадятъ ни трудовъ, ни расходовъ для приве-
денія въ исполненіе задуманнаго предпріятія. Экспе-
диція эта была начата еще въ 1858 г. д. с. с. П . 
И . Севастьяновымъ, главнымъ образомъ, съ цѣлью 
изученія христіанскихъ древностей въ одномъ изъ 
уголковъ Балканскаго полуострова—на Аѳонѣ. Сопро
вождаемый фототрафомъ и художникомъ г. Водепомъ 
(Vodiu), архитекторомъ г. Грановскимъ, болгариномъ 
Христофоромъ, знающимъ турецкій и греческій языки, 
и однимъ топографомъ, запасшись всѣми необходимы
ми для его предпріятія матеріалами иизучивъ фотогра-
фію, гальванопластику, способы выдѣлыванія слѣп-
ковъ и проч., онъ отправился на Аеонъ. Плодомъ 
его поѣздки былъ тотъ богатый матеріалъ,—состо-
ящій изъ снимковъ съ древнихъ рукописей, цер
ковной утвари, иконъ, видовъ, а также пріобрѣ-
тенныхъ имъ книгъ и иконъ, — который онъ при-
везъ съ собой въ С.-Петербургъ и который удо
стоился внимапія Е я Пмператорскаго Величества 
Государыни Императрицы, равно какъ и св. Синода. 
Всіѣдствіе того П . И . Севастьянову, собственно 
отъ имени Е я Величества и Синода, были отпу
щены деньги для дальнѣйшаго продолженія экспе-
диціи. 

Тогда г. Севастьяновъ вторично отправился на 
Аѳонъ, гдѣ остались его сотрудники. Въ эту послѣд-
нюю поѣздку я и присоединился къ нему въ Римѣ 
въ качествѣ сотрудника. 

29 іюля 1859 года мы плыли въ Пирей, гдѣ пе-
ресѣли на русскій пароходъ «Ласточка», который 
доставилъ насъ въ монастырь св. Пантелеймона, 
.іежащій на западномъ берегу Аѳонскаго полуострова, 
а на слѣдующій день мы уже находились на пути 
въ скитъ св. Андрея Первозваннаго, г.іавную квар
тиру экспедиціи. Чтобы дать понятіе о размѣрахъ 
экспедиціи, я упомяну только о томъ, что, для пе
ревозки необходимыхъ матеріаловъ и провизіи, по
требовался цѣлый караванъ, состоявшій изъ 20 му-
.тіовъ. 

*) При этомъ № приложепы чертежи (листъ 16) Дома Приз, j 
душев. больн. въ С П . Б . , построеннаго по проекту проф. архи
тектуры И . В . Штрома. 

Аѳонскій полуостровъ занимаетъ протяженіе около 
80 верстъ длиной и до 30 верстъ шириной. Мѣст-
ность, вообще весьма живописная, гористая преи
мущественно на югѣ и болѣе плоская въ сѣверной 
части полуострова, покрыта роскошной раститель
ностью. Здѣсь произрастаютъ кбдры, кипарисы, каш
таны. Дороги—только пѣшехбдныя или же для му-
ловъ, такъ какъ здѣсь вовсе не употребляются эки
пажи. Наша двухколесная тележка, привезенная 
П . И . Севастьяновымъ изъ Пирея для облегченія 
доставки матеріаловъ экспедиціи, была первымъ 
колеснымъ экипажемъ на Аеонѣ. Климатъ на полу-
островѣ весьма различный, по причинѣ гористой 
местности. При мнѣ, въ самый сильный холодъ въ 
городѣ Сераѣ, термометръпоказывалъ—3". Выпавшій 
снѣгъ то-тько слегка покрывалъ землю; но мои това
рищи по путешествію увѣряли, что однажды зимой они 
сбились въ лѣсу съ дороги: такъ глубокъ былъ выпав
ши снѣгъ. 

На южномъ берегу полуоострова возвышается 
гора Аѳонъ на 2000 фут. надъ поверхностью моря. 
Съ высотъ полуострова открывается прелестный пей-

Тазосъ, Самоѳраки, Имбросъ и Лемносъ, 
расположенные въ окружности, лѣтомъ, при ясномъ 
небѣ, отсвѣчиваютъ чуднымъ розовымъ свѣтомъ, 
прекрасно гармонирующимъ съ колоритомъ моря. 
На полуостровѣ вездѣ госиодствуетъ тишина. Един
ственный городъ—Карея, въ нижней части кото
раго много лавокъ и магазиновъ, и тотъ отличает
ся спокойствіемъ; въ немъ нѣтъ шума, вслѣдствіе 
отсутствія экипажей, и потому, что продавцы не 
отличаются болтливостью. 

Архитектура частныхъ зданій и монастырей от
личается восточнымъ характеромъ, вслѣдствіе кли-
матическихъ условій и постоянныхъ сношеній съ 
Турціей, подъ владычествомъ которой находится 
Аѳонъ. Въ стѣны многихъ строеній вдѣланы древ-
нія мраморныя украшенія и глиняные разцвѣчен-
ные, узорчатые кувшины, такія же блюда, а также 

„желѣзныя умывальницы, отчего зданія представля-
ютъ своеобразный видъ. Матеріаломъ для постро
екъ служитъ преимущественно сѣроватый песчан-
никъ, грубо обтесанный, подчасъ оштукатуренный; 
иногда куски песчаника перемежаются съ рядами 
кирпича. Карнизы весьма часто сдѣланы изъ од 



НИХЪ Кирпичей; колонны, щитй между ними, полы 
церквей, наличники и различный мелкія украшенія—' 
изъ бѣлаго мрамора. Въ нѣкоторыхъ церквяхъ полѣ 
пзукрашенъ мозайковоп работой. Крыши монастыр
скихъ строеній—большею частііо изъ сѣроватаго 
камня, раскалывающагося на пластинки, толш,иной 
въ верпіокъ; церковныя кровли обшиты листовымъ 
свинцомѣ. Оштукатуренныя стѣны снаружи обык
новенно выкрашены муміей (красной краской). 
Дворы монастырей мош,енме, а снаружи, передъ 
монастырскими воротами, устроены площадки изъ 
лещадной плиты п каменныя скамейки или дере
вянныя бесѣдки. 

В ѣ продолженіи моего 4-хъ мѣсячнаго пребыванія 
йа Аѳонѣ, я посвящалъ почти все время на изу-
ченіе архитектуры, п потому приступаю теперь къ 
описанію церкви вѣмонастырѣ Хиландарѣ въ архи-
тектурномъ отношеніи. 

Общій видъ церкви Введенія во храмъ Пресвятыя 
Богородицы въ монастырѣ Хиландарѣ производитъ 
пріятное вііечатлѣніе. Церковь не представляетъ 
собой нѣчто цѣлое: она какъ будто постепенно 
расширялась новыми пристройками, но при всемъ 
томъ въ пропорціяхъ ея сохранилась стройность и 
красота. На прилагаемыхъ чертежахъ *) изображенъ 
сѣверный фасадъ зданія, которое въ планѣ раздѣ-
лено двумя поперечными стѣнами на 3 части, изъ 
которыхъ крайняя, съ правой стороны, есть пове-
черница (1), затѣмъ вторая—полунощница (2), третья 
главная—пѣвница (3), съ алтаремъ (4). Поверхность 
земли подъ зданіемъ возвышается отъ юга къ 
востоку. 

Въ повечерницѣ (1) крыша ниже крышъ сосѣд-
нихъчастейздапія, но зато и полъ еярасположенъниже 
уровня половъ другихъ отдѣленій. .Эта часть храма 
отличается особеннымъ богатствомъ въ наружной 
отдѣлкѣ и тѣми украшеніями, которыя вдѣланы 
въ ея стѣны. Послѣднія сложены изъ дикаго камня 
и кирпича такимъ образомъ, что каждый рядъ 
камня перемежается съ двумя рядами кирпичной 
прокладки; верхняя часть стѣны,—начиная съ мра
морной прокладки, расположенной на одномъ уров-
нѣ съ плитой капители въ колоннѣ, и до карни
за,—составляетъ, сравнительно съ нижней частью 
стѣны, выступъ. Плоскость поверхъ полукруглаго 
окна надъ дверью и другая—надъ двумя выкругле-
ніями сосѣдняго окна—покрыты штукатуркой съ 
узорами, а въ срединѣ этихъ плоскостей вставлены 
мраморныя розеты. Карнизъ повечерницы устроенъ 
такъ же, какъ и вокругт; всего зданія: онъ состо
итъ изъ плошмя положенныхъ и ребромъ высту-
пающихъ кирпичей, съ прокладкой кирпгіча въ 

*} Листы 17 и 18. 

лннЫ, съ тою однако разницей, что здѣсь выдаю-
пі,ихся ребромъ кирпичей—три ряда, тогда какъ 
вѣ прочихъ частяхъ зданія—ихѣ только два; подъ 
карнизомъ, соединяющимъ или пересѣкающимъ дуго-
ббразные верхи оконъ, выступаетъ рядъ камней, 
обтесапнмхъ поочередно, то въ видѣ львиной голо
вы, то въ видѣ консолц. Возлѣ вертикальныхъ 
частей наличника дверей вставлены двѣ мрамор-
ныя полосы, съ высѣченнымъ въ нихъ орпамен-
томъ; самые наличники, также какъ и сандрикъ съ 
консолями,—сдѣлапы изъ мрамора. Дугообразный 
верхъ каждаго окна, или арка, поддерживемый од
ной мраморной ко.лонной,—также изъ мрамора, съ 
высѣченными на немъ украшепіями; а по обѣимъ 
сторонамъ окна вставлены въ стѣнѣ мраморныя 
четырехуголы^ыя плиты, изъ которыхъ одпа раздѣ-
лена тягами на четыре параллелограма; въ двухъ 
верхнихъ параллелограмахъ высѣченъ крестъ а 
въ нижнихъ—украшеніе; вдоль другой плиты идутъ 
колонны съ арками и отдѣляютъ изображенные на 
ней символы евангелистовъ отъ херувимовъ. Кромѣ 
этихъ двухъ плитъ, двѣ другія стѣны не отлича
ются своими украшеніями отъ стѣны сѣверной. 
Сферически выступающая часть крыши покрываетъ 
парусный сводъ (5); она также, какъ и вообще 
кровля на всемъ зданіи—свинцовая; надъ про
странствомъ № 1 устроенъ куполъ, снаружи осьми-
гранный, съ такимъ же числомъ оконъ. Западная 
стѣна, въ которой продѣланы г.лавныя двери, съ 
двумя окнами по сторонамъ послѣднихъ, оканчи
вается вверху тремя выкругленіями съ карпизомъ; 
подобныхъ выкругленій въ стѣнахъ сѣверной и 
южной—только два. Цоко.ть и ступени построены 
изъ бѣлаго мрамора. 

Полунощница (2)—нѣсколько выше повечерницы 
и отличается отъ этой посдѣдней тѣмъ, что въ ней 
окна расположены въ два яруса, какъ въ пяти-
гранныхъ двухъ боковыхъ выступахъ (7) пѣвницы 
и въ наружной стѣнѣ алтаря. Надъ пространствомъ 
№ 6 возвышаются куполы, схожіе по нарулшому 
виду съ тѣмъ, что устроенъ надъ повечерницей. Н а 
ружная стѣна имѣетъ видъ двухъ задѣланныхъ 
арокъ, изъ которыхъ одна имѣетъ окно и дверь, а 
другая—два окна, расположенныя одно надъ дру
гимъ; изъ нихъ нижнее посредствомъ мраморной 
колонны раздѣлено, какъ и въ повечерпицѣ, на 
двѣ части, верхнее же, отличающееся особеннымъ 
характеромъ, двумя колоннами дѣлится на три 
части. Такое же окно устроено въ срединѣ запад
ной стѣны пѣвнпцы, возвышающейся надъ крышей 
нолунощницы. Западная стѣна нолунощницн высту
паетъ иза-за крыши повечерницы тремя выкругле-
ніями съ карнизомъ, соотвѣтствующимъ тремъ вну
треннимъ аркамъ. Въ двери встасленъ мраморный 
наличникъ, горизонтальная часть котораго раздѣ-



ляетъ весь пролетъ на двѣ части, изъ которыхъ 
верхняя служитъ окномъ. 

Пѣвница, главная и самая высокая часть зданія, 
имѣетъ въ сѣверной и южной стѣнахъ два пяти
гранные выступа, внутри полуциркульные (7); по 
бокамъ ихъ устроено по одному окну, изъ кото
рыхъ одно раздѣлено колонной на двѣ части; кар-
низъ на этихъ выступахъ и продолженіе его съ 
одной стороны носитъ на себѣ отпечатокъ готи-
ческаго стиля. Верхнія три окна безъ всякихъ 
украшеній; нижнія,—изъ которыхъ среднее схоже 
съ дверью, расположены въ трехъ смежныхъ гра-
няхъ выступа и образуются тремя арками, под
держиваемыми двумя колонками изъ темно-сѣраго 
камня; капители этихъ колонокъ украніены высѣ-
ченными въ камнѣ изображеніями, по словамъ 
аѳонцевъ, феникса. Въ нижней части оконъ, какъ 
и въ полунощницѣ и повечерницѣ, имѣется мра
морный наличникъ, и подъ нимъ—мраморный щитъ, 
съ высѣченными на немъ украшеніями. 

Куполъ надъ пространствомъ № 3 снаружи двѣ-
надцатигранный, съ такимъ же числомъ оконъ; 
внутренняя его поверхность сдѣлана ложками, до
ходящими до вершины свода, на подобіе купола въ 
повечерницѣ.—Это единственный оштукатуренный 
куполъ: въ другихъ видна кладка камня и кирпича. 
Западная стѣна пѣвницы, о которой упомянуто уже 
выше, имѣетъ большое полуциркульное выкругле-
ніе, соотвѣтствующее внутреннему карбовому своду; 
послѣдній въ серединѣ покрытъ дугообразной кры
шей, еъ плоскимъ скатомъ по бокамъ, въ родѣ 
того, какъ крыша надъ алтаремъ, за исключеніемъ, 
впрочемъ, крыши надъ пятигранникомъ алтаря, гдѣ 
она сферическая на вершинѣ, а внизу — бо.іѣе 
плоская. 

Внутренность зданія украшается 8 колоннами; 
изъ нихъ двѣ—въ повечерницѣ, двѣ—въ полунощ-
ницѣ и четыре—въ пѣвницѣ. Въ двухъ первыхъ 
отдѣленіяхъ, пространства подъ 5 и 10 пок
рыты парусными сводами, другія же — крестовыми. 
Новый иконостасъ занимаетъ всю ширину церк
ви, (двери царскія (№ И ) , южныя (j\» 12 и 
сѣверныя jTs 13); вершиной своей онъ почти до-
стигаетъ до самаго свода церкви; въ немъ образа 
помѣщены въ нѣсколько ярусовъ, сдѣланъ большой 
карнизъ, и свободный пространства—сплошь по
крыты позолоченной рѣзьбой. За новымъ иконоста-
сомъ возвышается иконостасъ древній, образуемый 
восьмью колоннами, на которыхъ покоится брусъ, 
въ видѣ карниза весьма простой фзормы; колонны и 
брусъ—изъ бѣлаго мрамора. Весь иконостасъ по-
мѣщается въ пространствѣ между двумя противо
положными стѣнами. Въ ЛІ; 7 помѣщается діако-
ница, а въ № 8—жертвенница. Престолъ (№ 4) 
состоитъ изъ мраморной плиты, положенной на 
четырехъ колоннахъ изъ того же камня. Въ полу-
кругѣ j\° 14 устроено изъ бѣлаго мрамора горнее 
мѣсто. 

Н а прилагаемомъ чертежѣ, въ разрѣзѣ по линін 
А В , представлена стѣна съ дверью, ведущею въ 
полунощницу, а по бокамъ—два окна (15) съ раз-
ноцвѣтными стеклами. 

Внутренность всей церкви расписана изображе-
ніями святыхъ и сюжетовъ изъ священнаго писа-
нія. Въ пѣвницѣ полъ сдѣланъ изъ разноцвѣтнаго 
мрамора, съ мозаичными узорами. 

Ѳ. Кдагесъ. 

Б А Л К И М А Р І И Н С К А Г О Т Е А Т Р А . 

Въ концѣ августа мѣсяца 1870 года донесено 
было начальству служащими при Маріинскомъ театрѣ, 
что потолокъ надъ зрительнымъ заломъ этого зданія 
замѣтно провисъ (осѣлъ), особенно надъ аркою пор
тала, перенрываюшею помѣщеніе оркестра. 

Вслѣдствіе такого донесенія, сдѣлано было распо-
ряженіе объ освидѣтельствованіи сказаннаго потолка. 

Лицами, свидѣтельствовавпшми, найдено: 1) Что 
Фермы, къ которымъ подвѣшенъ потолокъ, дѣйстви-
тельно сильно прогнулись, и нѣкоторые раскосы 
вышли изъ гнѣздъ (листъ 19—20), но что на ихъ 
составныхъ частяхъ, какъ деревянныхъ, такъ и же-
лѣзныхъ, никакихъ поврежденій пока пе замѣчено» 
По отзыву служащихъ при театрѣ, прогибъ Фермъ 
ежегодно постепенно увеличивался, но оказался въ 
послѣднее время болѣе замѣтнымъ; 2) что прогибъ 

этотъ, должно полагать, произошелъ отъ усышки .чѣса, 
и 3) что окончательное заключеніе объ устойчивости 
этихъ Фермъ будетъ сдѣлано по снятіи съ нихъ 
подробныхъ чертежей и вычисленіи степени проч
ности ихъ частей. Затѣмъ, по исполнении по-
слѣдняго, оказалось: а) что для потолка зрительнаго 
зала устроены девять Фермъ, вышиною каждая въ 
5 арш. 2Ѵ2 вер.; длина самой большой Фермы 14 
саж. 2^4 арш.; разстояніе между ними различное—отъ 
3 арш. вер. до 6У2 арш.; прогибъ Фермъ 13^/^ 
дюймовъ; б) что, при этихъ размѣрахъ, конструкція 
Фермъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ ихъ грузу, а именно: 
вѣсъ одной Фермы (черт, 3 лит. с) съ двумя полами 
и подвѣснымъ потолкомъ, безъ временного груза 
надъ нимъ, составляетъ болѣе 1000 пудовъ; такимъ 
образомъ, крайвіе болты, или струны (черт. 3. х . ) 



подвергались силѣ растяженія, равной 455 пудамъ; 
но такъ какъ толщина болтовъ въ 1 дюймъ умень
шалась внутреннею нарѣзкою для гайки до Y4 дюйма, 
то дѣйствіе силы растяженія простиралось больше 
900 пудовъ на 1 квадр. дюймъ поперечнаго сѣченія, 
тогда какъ для желѣза этихъ болтовъ не слѣдовало 
допускать болѣе 250 пудовъ. *) 

Изъ этого выведено заключеніе, что причиною^ 
прогиба Фсрыъ, кромѣ усышки дерева въ продоль-
ныхъ прогонахъ, или поясахъ, было еще удлиненіе 
самыхъ болтовъ до степени, близкой къ разрыву, а 
потому и рѣшено было приступить тотчасъ-же къ 
укрѣпленіго Фермъ, а главное—къ немедлевному при-
нятію мѣръ, для предупрежденія дальнѣйшаго увели-
ченія прогиба ихъ и отстраненія всякой опасности 
обрушенія частей потолка. 

Вслѣдствіе того, для облегченія Фермъ, былъ снятъ 
весь грузъ, находившійся на нихъ—всѣ предметы 
декораціонной живописи, оба пола и всѣ прогоны 
или подкладки подъ ними, чѣмъ облегчились Фермы,— 
примѣрно, Ферма (лит. с) болѣе чѣмъ на 200 пудовъ; 
одновременно съ этимъ приступлено было къ по-
становкѣ, въ бокахъ Фермъ, деревянныхъ подкосовъ 
на дубовыхъ подушкахъ (черт. 3. z.), для умень-
шенія груза, поддерживаемаго крайними струнами 
Фермъ. Затѣмъ оставалось изыскать способы къ окон
чательному и надежному исправленію и укрѣпленію 
Фермъ. 

Казалось бы, что весьма легко исполнить таковую 
задачу: слѣдовало бы только замѣнить нѣкоторые 
болты, особенно крайніе,—новыми, соотвѣтствующей 
толщины, которые не могли бы обойтись дорого; но 
для такой работы требовалось построить лѣса въ 
зрительномъ залѣ и, слѣдовательно—пріостановить 
спектакли, что повело бы къ убытку для дирекціи,. 
на сумму болѣе ста тысячъ рублей. 

Въ виду крайней невыгодности исполненія работъ 
оказаннымъ образомъ, необходимо было придумать 
способъ работъ, при которомъ не требовались бы 
дѣса, а главное—въ представленіяхъ не было бы 
остановки. 

Такой способъ былъ предложенъ генералъ-маіо-
'роііъ Г . Е . Паукеромъ и состоялъ въ слѣдующемъ. 
мѣста, гдѣ находились слабые болты, окружить, не 
вынимая болтовъ, новыми желѣзными хомутами, соот-

•) Считая болты отъ середины «ермы къ ея концу, т. е. къ стѣнѣ, 
на которой онѣ уложены, опредѣлено, что Солты подвержены были 
сдѣдующей нагрузкѣ: 

первый болтъ . . . . 65 пудамъ. 
второй ) 
іретін у. 
четвертый 
пятый к 
шестой » 
седьмой » 

130 
195 
260 
325 
390 
455 

л 
а 
» 
и 
я 

вѣтствующихъ рязмѣровъ, состоящими изъ частей, • 
удобныхъ для сборки и скрѣпленія на своихъ мѣс-
тахъ, безъ помощи какихъ либо вспомогательныхъ 
устройствъ, лѣсовъ и проч. *) 

Работы по изготовленію хомутовъ, сборкѣ и скрѣп-
ленію ихъ намѣстахъ были поручены заводчику Санъ-
Галли, а распоряженіе и ближайшее наблюденіе за 
работами были ввѣрены главному архитектору ди-
рекціи Императорскихъ театровъ А , И . Кракау. 

Къ началу декабря того же года работы были 
окончены, ва исключеніемъ, однако, окончательнаго 
свиичиванія хомутовъ и поднятія посредствомъ ихъ 
потолка, для нриведенія его въ первобытный, гори
зонтальный видъ. Это было отложено до времени 
нрекращенія представленій, потому что при этомъ 
легко могли бы отстать нѣкоторыя части подшивки 
потолка, состоящей изъ прибитыхъ снизу паркетинъ. 

Затѣмъ, по окончаніи представленій въ маѣ мѣ-
сяцѣ, потолокъ былъ поднятъ въ совершенно гори
зонтальное положеніе, настланы на Фермахъ полы, и 
сдано все въ вѣдѣніе дирекціи театровъ. 

РАСХОДЪ ПО УКРѢПЛЕНПО ФЕРМЪ. 

Количе- Цѣна. Сумма, 
ство. Р . К. Р . К. 

Заводчику Санъ-Галли, за 60 
парныхъ хомутовъ, каждый вѣ-
сомъ 10,7 пуд 642. 6. » 3852. я 

Ему же за короткіе болты съ 
гайками и подкладками и за 
исправ.леніе старыхъ . • . . 2095. 50 

За лѣсъ 491. 90 
За нлотничную работу . . 477. 
Десятнику жалованье . . 80. 

Всего израсходовано. 6996. 40 

Замѣчательно, что, по прошествіи 2-хъ недѣль, 
по окончаніи всѣхъ работъ, въ маѣ мѣсяцѣ, при 
провѣркѣ горизонтальнаго положенія Фермъ, оказа
лось, что онѣ въ серединѣ повысились на 1 дюймъ и 
болѣе. 

Обстоятельство это можно объяснить слѣдующимъ 
образомъ: зимою, отъ топки печей и газоваго освѣ-
щенія, въ пространствѣ, гдѣ помѣщаются Фермы, тем-

*) Всѣ подробности устройства этихъ скрѣпленій можно видѣть 
па прилагаемыхъ рисункахъ, почему нѣтъ нужды входить въ 
поі^робпое описаніе. — Приэтомъ считаемъ пужннмъ обратить 
вниманіе лишь на одно обстоятельство относительно размѣровъ 
болтовъ. — Слѣдовало бы этимъ болтамъ , находящимся въ 
разныхъ р азстояніяхъ отъ опорныхъ точекъ дать соотвѣтствен-
пые дѣйствующимъ на нихъ си.іамъ размѣры, по, для упрощсшя ра
ботъ и нриготовлевіа желѣзныхъ частей на заводѣ, они сдѣлапы 
одинаковыми. 



пература достигаетъ отъ 25 до 30 градусовъ тепла, 
вслѣдствіе этого деревянныя устройства значительно 
усыхаютъ; по окончаніиже спектаклей, и попрекраще-
ніи вслѣдствіе того топкн, при открываніи сверхъ 
того оконъ, температура внутри и снаружи театра 
почти одинакова; наружный воздухъ, проникая въ 
зданіе, ираносигъ съ собою свою естественную сте
пень влажности, возвращаегъ дереву опять нѣкоторую 

сырость и производитъ увеличеніе его объема, от
чего прогибъ неминуемо долженъ сдѣлаться въ обрат
ную сторону, т. е. получить нѣкоторыйвыносъ, что 
и оказалось на самомъ дѣлѣ. 

А . Кракау . 
Января 30 дня. 

1872 годъ. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ДРЕВНИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ АРХКИТЕКТУРЫ 
ВЪ РОССШ. 

Подучявъ командировку отъ министерства внутрен
нихъ дѣ.іъ въ губерніп Россіп и за границу съ уче
ною спеціальною цѣлью по строительной части, я 
отправился въ путешествіе 28 іюня и возвратился въ 
Петербургъ 30 октября, пробывъ въ дорогѣ около че
тырехъ ыѣсяцевъ. Въ течепіи этого времени мнѣ уда
лось побывать въ слѣдующпхъ городахъ: Новгородѣ, 
Москвѣ, Владимірѣ, Суздалѣ, Рязани, Козловѣ, Воро-
пежѣ, Тамбовѣ, Саратовѣ, Самарѣ, Царпцынѣ, Рос-
товѣ на-Допу, Новочеркаскѣ, Таганрогѣ, Керчи, Су-
хумъ-Кале, Поти, Кутапсѣ, Т п ф л п с Ѣ , Владпкавказѣ, 
Севастополѣ, Одессѣ, Кіевѣ и Орлѣ.—Каждому изъ 
означенныхъ городовъ я могъ удѣлить весьма немного 
времени, п потому долженъ былъ довольствоваться 
самыми поверхностнымп свѣдѣніяии, относящимися пре-
пмущественио до цѣли моего путешествія, которыя по-
лучалъ отъ знакомыхъ мнѣ строителей, занимающихъ 
разлпчныя должностныя мѣста въ губернскпхъ горо
дахъ Россіи. Кромѣ уномянутыхъ городовъ, еще 
ранѣе, я пмѣлъ случай быть: въ Псковѣ, Островѣ. 
Твери, Рыбинскѣ, Ярославлѣ, Костромѣ, Нпжнемъ-Нов-
городѣ, Казани п Спмбирскѣ. Быть можетъ, въ моей за-
пискѣ окажутся кое-какія неточности и даже ошибки, 
но принимая во вниманіе кратковременность путешест-
вія, и вслѣдствіе этого невозможность основательно по
знакомиться съ замѣчательнымн сооруженіяии городовъ, 
я надѣюсь на снисходительность интересующихся нред
метомъ моего сообщенія. 

Въ нродолженіе всего путешествія, вездѣ главное мое 
вниманіе обращали на себя памятники древне-церковной 
архитектуры, почтп единственные остатки искус
ства прежнихъ временъ. Это происходитъ не отъ при-
страстія моего ко всему древнему, но оттого, что 
этотъ родъ архитектуры дѣйствительно представляетъ 
много патереснаго и поучительнаго, какъ въ художест-
венномъ, такіз и въ конструктпвномъ отношеніп. Не 
всѣ однако изъ означенныхъ городовъ одинаково бо
гаты древностями, многіе изъ нихъ, какъ напримѣръ: 
Самара, Ростовъна-Дону,Новочеркаскъ, Таганрогъ Одес
са и другіегорода южнихъ губерній, плп вовсе неимѣютъ 

ихъ пли же очень небогаты ими, и прп томъ уцѣлѣвшіе 
памятники бмьшею частію не представляютъ ничего за-
мѣчательнаго для строите.ія. Только нѣ которые изъ го

родовъ Чернаго моря, какъ напрпмѣръ Керчь, сохранили 
до сихъ цоръ остатки греческой строительной практики. 
НаКавказѣ, иливѣрнѣе—въ Закавказьи вѣроятно вслѣд-
ствіе благопріятныхъ Блпматическихъ условій, сохрани
лось множество древнпхъ построекъ грузинской и персид
ской архитектуры, но которыя, къ сожалѣнію, часто 
разсѣяны по гораыъ п дѣсамъ, въ мѣстахъ недосягае-
мыхъ н неприступныхъ; поэтому пзученіе крайне за
труднительно и требуетъ многпхъ лѣтъ утомитедьнаго 
путешесвія. Кромѣ того, въ горахъ главнаго Кавказскаго 
хребта сохранились до настоящаго времени аулы, при
способленные Е ъ оборонѣ, въ случаѣ неожиданнаго на-
пападенія, со многими отдѣлными башнями, между ко
торыми расположены бѣдныя и беззащитныя хижыны 
жителей. Этотъ способъ устройства поселеній совершен
но сходствуетъ съ устройствомъ средневѣковыхъ горо
довъ Англіи и, вѣроятно, другихъ государствъ средне-
вѣковоп Европы, Замѣчу кстати, что Закавказье инте
ресно не однѣмп только древностями; его современ
ный постройки представляютъ не мепѣе интересные 
прпмѣры восточной строительной практики: устрой" 
стпо сводовъ, и вообще кирпичныя работы, стеколь-
ныя и зеркальныя работы, сталактитовыя и другія лѣп-
выя и рѣзныя деревянныя украшенія выполняются съ 
замѣчатедьнымъ искусствомъ, достойнымъ особеннаго 
внпыанія строителя, 

Я сначала полагалъ, что историческіе памятники 
архитектуры способны интересовать только спеціали. 
стовъ, но бесѣдн съ многими лицами разныхъ званій 
убѣдилп меня въ противномъ; я убѣдился, что подоб
ные памятники всякій патріотъ считаетъ святыней, 
гордится ими и глубоко уважаетъ ихъ; разрушеніе 
пришедшихъ въ ветхость, или неудачныя подповленія 
(такъ называемая реставрація) всегда возбуждаютъ въ 
пубдикѣ сожалѣніе и даже негодованіе; въ этомъ от-
ношеніи дѣйствія духовенства и другихъ власть имѣю-
щихъ лицъ рѣдкѳ согласуются съ чувствами публики, 
или по-крайней-мѣрѣ извѣстпой части ея. Сколько 
разъ мнѣ случалось слышать жалобы на безполезное 
уничтоженіе и такъ уже немногочисленныхъ остатвовъ 
древности, или на искаженіе ихъ! Болѣе всего пуб
лика обвиняетъ въ этомъ церковныхъ старостъ, и от
части духовенство, которые, желая увеличить церков-
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ные доходы, прцбѣгаютъ къ подновленіямъ и уничто-
женію всего, что, по ихъ мнѣнію, пришло въ ветхость, 
и потому не можеть привлекать богомольцевъ. Не 
берусь «судить,- на сколько основателенъ подобный, 
можно сказать, промышленный взглядъ духовенства, п 
дѣйствительно ли необходимо уничтоженіе всего древ
няго для обогащенія церковной казны. Извѣстно только 
каждому, что страсть къ разрушенію стараго и со-
зданік» новаго весьма сильно развита въ нашемъ ду-
ховенствѣ. Дла доказательства этой пстины, приведу 
нѣскольЕО црнмѣровъ, съ которыми мнѣ пришлось по-
встрѣчатьса во время моего путешествія. Въ губерн-
скомъ городѣ Тамбовѣ въ настоящее время сохранился 
единственный интересный псторическій памятникъ, 
(церковь,къ сожалѣнію не помню, во имя какого святого) 
который, неизвѣстно вслѣдствіе какихъ соображеній, од
но пзъ духовныхъ лицъ наніло полезнымъ уничтожить 
и на мѣстѣ его выстроить новую церковь. Для дости-
женія этой цѣли, нужны были основательныя причины,— 
и вотъ сочиняется бумага, въ которой весьма красно-
рѣчиво доказывается: что церковь ветха, нмѣетъ много 
трещин ъ въ сводахъ и стѣнахъ и грозитъ опасностію 
разрушенія, поэтому духовенство ходатайствуетъ у на. 
чальства о немедленномъ уничтоженіи вет.чогі церкви 
и дозволеніп—возвести новую,—и, конечно оно достигло 
бы цѣлп, если бы не узналъ объ этомъ памѣреніп одинъ 
изъ жпвущихъ Въ г. Тамбовѣ архитекторовъ; онъ рѣ-
шился во что бы то ни стало спасти осужденную науни-
чтоженіе церковь—освидѣтельствовалъ ее и, нашедгаи 
всѣ оиасенія относительно ее прочностп совершенно не
основательными, протестовалъ противъ намѣренія раз
рушить ее. Таким7і образомъ, церковь была спасена и 
стоитъ до сихъ поръ невредима; она даже, по мнѣнію 
архитектора, вѣроятно пережпветъ всѣхъ своихъ тепе-
решнпхъ современниковъ, потому что имѣетъ прочныа, 
толстыя стѣны п своды, какихъ нынѣ пе дѣлаютъ. По-
добныя исторіи лишь съ небольшими варіаціями повторя
ются вездѣ, по не вездѣ оканчиваются такъ же благо
получно. 

Другой нримѣръ мнѣ случилось слышать въ Рязани. Въ 
Рязани есть интересная, древняя церковь Бориса пГлѣба; 
въ ней сохранилась еще главная часть съ алтаремъ, 
почти безъ измѣненія; красивая же ея колокольня, нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ, уничтожена, и на мѣстѣ ея 
сдѣлана пристройка, которая по архитехтурѣ своей ни
мало не согласуется съ главными частями храма. Мнѣ 
удалось отыскать въ Рязани фотографа-любптеля, у ко
тораго сохранились негативы этой церкви, съ изображе-
ніемъ уничтоженной нынѣ колокольни, но къ сожалѣнію, 
обѣщанные мнѣ снимки я до сихъ поръ еще не полу-
чнлъ, и потому лишенъ возможности приложить ихъ 
къ моей запискѣ. Я слышалъ, что нынѣшнпмъ лѣ-
томъ рѣшено и оставшуюся древнюю часть замѣнить 
новою.—Такъ какъ мнѣ неудалось видѣть проекта, 
по которому предположено произвести перестройку, 
то не могу судить, что изъ этого выйдетъ, но все-же 
нельзя не пожалѣть объ утратѣ древней частп. Нѣко-
торыя изъ ея деталей, напримѣръ украшепіе оконъ— 
весьма оригинальны; такія окна видѣлъ я только въ 
одной Рязани, и то въ небольшомъ чисдѣ. Подробности 

эти мнѣ сообщилъ одинъ изъ мѣстныхъ жителей, прини-
мающій, какъ івидно, горячее участіе въ сохраненіи 
древностей своего города; изъ его разсказовъ видно 
было все неподдѣльное негодованіе на дѣйствія духо
венства—и это очень понятно: художникъ (какимъ ока
зался разсказчикъ), конечно, не можетъ безъ сожалѣнія 
быть свидѣтелеиъ незамѣнимой утраты, особенно если 
вмѣсто художествепнаго даютъ ему нѣчто далеко не ху
дожественное. /.ЮУШп' Ojj<ii,UilOilH 

Въ этомъ же городѣ есть, есЛн не ошибаюсь въ на-
званіи, Олеговское Подворье, распололсенное близъ Ус-
пенскаго собора, главнаго въ городѣ. Въ этомъ Под-
ворьи недавно еще существовало, какъ мпѣ сообщили, 
весьма интересной п оригинальной архитектуры крыльцо; 
оно оказалось почему-то ненужнымъ и было совершенно 
уничтожено, къ сожа.іѣнію и прпскорбію любителей древ
ности. 

Въ въ одной пзъ частей Олеговскаго Подворья суще
ствуетъ любопытный обращпкъ реставраціп двухъ оконъ: 
кто-то и почему-то нашелъ удобнымъ каменные на
личники и украшенія замѣнить деревянными; судя но 
псполненію, надо полагать, что это была фантазія пло
тника; вѣроятно, его же фантазін и искусству предо
ставлено бы.то—воспроизвести иснортпвшіяся кпрпич-
ныя и штукатурныя украшенія; посдѣднія какъ вид
но, былп одинаковые и, конечно, должны бы были выйдти 
таковыми же п пос.іѣ реставраціи, но у плотника, что-
то несовсѣмъ пришлось ладно, и потому онъ соедпнплъ 
части какъ ни попало; отъ этого украшенія оконъ 
вышли не совсѣмъ одинаковыми и понынѣ удпвляютъ 
зрпте.ія своею грубостію и безтолковостью. По моему, 
было бы гораздо лучше, еслп бы сложныя украше-
нія были совершенно уничтожены и замѣненн глад
кою поверхностію стѣнъ, покрайней-мѣрѣ пріѣзжіе и не 
нодозрѣвали бы, что тутъ нѣкогда существовало укра-
шеніе, быть можетъ, интересное, подобно сохранив
шимся до настоящаго времени во дворѣ этой же по
стройки, и такпмъ образомъ были бы избавлены отъ тя-
гостнаго чувства сожалѣнія. 

Въ дѣдѣ унпчтоженія древнихъ намятниковъ, городъ 
Воронежъ, вѣроятно, немногимъ уступптъ Рязани. Въ 
Воронежѣ находится пзвѣстная цѣлой Россіи святыня: 
монастырь съ мощами св. угодника Митрофанія. Во 
время моего проѣзда чрезъ этотъ городъ, главная часть 
(средняя)' монастыря съ пятью куполами была почему-
то сіомана и замѣнена новою, совершенно другой ар
хитектуры; оставался только алтарь, на которомъ видни 
были украшенія очень недурной работы. Я прежде ни
когда не бывалъ въ Воронежѣ, и потому не имѣю по-
нятія о прежней архитектурѣ монастыря; все, что мнѣ 
извѣстно объ этомъ, сообщаю какъ слышанное отъ жи
телей Воронежа, хорошо знакомыхъ съ достопримѣча-
тельностями этого города.—Внутренность, какъ мнѣ 
передавали, была слабо освѣщена, что придавало церкви 
характеръ таинственности, способствовавшей особенному 
настроенію къ молитвѣ; стѣны были украшены обра
зами старинной хорошей школы живописи; вся обста
новка производила на посѣтителя весьма пріятное, 
успокоительное впечатлѣніе. Архитекторъ Кюи, завѣ-
дывавшій постройкою по порученію духовна го началь 
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ства, выразилъ мнѣніе, совершенно согласное съ при-
веденнымъ мною,—и сожалѣлъ о необходимости уничто
жить то, что было хорошо. Чтобы дать понятіе объ 
участіи, какое иногда принимаетъ публика въ сохране-
ніи нсторичеекнхъ памятниковъ, считаю нелишнимъ 
сообщить слѣдующііі интересный фактъ. *) Когда въ 
Мптрофаніевскомъ мопастырѣ стали старинную живо
пись замѣнять новою, и притомъ весьма дурного каче
ства, то нѣсколько частныхъ лпцъ, въ числѣ пяти или 
шести, составили петпцію и подали ее мѣстному духов
ному начальству, прося прекратить унпчтоженіе древ
ней живописи и обѣщая въ противномъ случаѣ до
нести объ йтомъ въ Святѣйшій Сѵнодъ. Этотъ любо
пытный (рактъ былъ сообщенъ мнѣ однимъ изъ лицъ, 
участвовавшихъ въ составленіц петиціи. 

Я могъ бы представить еще много, подобннхт. изло̂ -
женнымъ, указаній, свпдѣтедьствующихъ о неуваженіи 
къ древности и въ другихъ городахъ Россіп, какъ на-
примѣръ: въ Новгородѣ, Казани, Владпмірѣ и особен
но на Кавказѣ, но полагаю, что фактъ безаолезнаго 
унпчтоженія древностей п дурной рос гаврацін пхъ, рав
носильной уничтоженію, п безъ этого хорошо пзвѣстенъ. 

каждому, поэтому считаю достаточнымъ ограничиться 
приведенными примѣрами. 

Указывая на плачевное состояніе нашихъ древнихъ 
памятниковъ, я не пмѣлъ намѣренія обвинять въ томъ 
духовенство, нанротивъ, оно, по моему мнѣнію, поступая 
согласно съ образомъ своихъ понятій—въ чемъ, конечно, 
винить его нельзя—нисколько неотвѣтственно въ томъ 
вредѣ, котораго не сознаетъ и не видитъ. Моя замѣтка' 
имѣетъ совершенно другую цѣдь, а именно: указавъ 
на зло, найти простѣйшія средства къ уничтоженію его. 

Я увѣренъ, что если Общество С.-Петербургскихъ Архи
текторовъ займется серьезно этпмъ вопросомъ, то скоро 
найдетъ удовлетворительное ему рѣшеніе; съ своей сто
роны, я постараюсь представить мое мнѣніе относитель
но этого предмета въ особой заппскѣ, которая соста-
витъ дополненіе къ настояпіему моему заявленію. 

Еуроѣдовъ. 

ОБЗОРЪ ДЪЯТЁЛЫІОСТП С.-ІІЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВ^. 

Разработка двухъ, совершенно противоположныхъ 
по существу своему, вопросовъ заняла почти все 
время засѣданій Общества въ мартѣ мѣсяцѣ. Я 
разумѣю вопросы: 1) о вліяніи Магометанскаго ис
кусства на Русское зодчество и объясненія, при-
сланныя по поводу «Программы предполагаемаго 
путешествія въ Индію Л. В . Даля» княземъ Гага-
ринымъ и гг. Горностаевымъ, Прохоровымъ и Со-
коловскимъ, и 2) о развитіи цементнаго производ
ства вообще и о качествахъ цементовъ русскихъ 
заводовъ—сообщеніе П . Ю . Сюзора, повлекшее за 
собою интересное чтеніе проф. Шуловченко и до
вольно ожпвленныя пренія.—Мнѣ кажется из.іиш-
нпмъ сообщать здѣсь о содержаніи объясненій, дан
ныхъ по поводу труда г. Даля, такъ какъ записки 
князя Гагарина и гг. Горнастаева, Прохорова и 
Соколовскаго, равно какъ и самая программа пу-
тешествія, будутъ напечатаны въ «Зодчемъ». Ска-
жемъ только, что, благодаря трудамъ лицъ, дав-
шихъ объясненія на записку Л. В . Даля, вопросъ 
о В . 1 І Я Н І И Магометанскаго искусства на Русское 
зодчество все болѣе и болѣе уясняется. 

Въ послѣднее засѣданіе Общества, г. Прохоровъ 
сообщилъ собранію, какъ кажется, совершенно но
вый взглядъ на путь, по которому шло магометан
ское вліяніе въ Россію. Путь этотъ, по мнѣнію г. 
Прохорова, шелъ черезъ Персію, съ которою Россія 

•) Случившійся по поводу только что описанной перестройки. 

имѣла значительныя торговый сношенія. Референту 
были сдѣланы возраженія, на которыя онъ отвѣ-
тилъ обѣщаніемъ приготовить къ одному изъ слѣ-
дующихъ засѣданій Общества записку съ указані-
емъ на доказате.іьства, подтверждающія его взглядъ: 

ЧтеніеІ г. Сюзора заключало въ себѣ историческій 
обзоръ развитія цементнаго производства въ Англіи, 
Франціи и Германіи и описаніе качествъ цементовъ 
заводовъ Роше, Цѣхановскаго и Шмидта *). 
Т. Сюзоръ закончилъ свое сообщеніе пожелані-

емъ, чтобы производство въ Россіи такого прекрас-
наго строительнаго матеріала, какъ цемептъ, наш
ло возможность, широко развиться. Этому развитію,. 
по мнѣнію референта, могутъ способствовать три 
обстоятельства: 1) субсидіи отъ правительства^ о 2) 
протекціонизмъ, въ смыслѣ наложенія пошлинъ на 
иностранные цементы, и 3),—что болѣе всего было 
бы желательно: сочувстіе гг. архитекторовъ и ин<-

*) Заводь г. Роше приготовляетъ, такъ называемый, ромаискій 

цемептъ, Обжигъ внача.гЬ проивводился изъ Тоспенскаго глиня-

стаго известняка; въ вастоящсе же время оаъ производится изъ. 

Волховскаго, говорятъ—лучшаго качества. Заводы. Цѣхаповскаго, 

паходлщінся въ царствѣ Польскомъ, приготовляетъ цементъ обо-

ихъ сортовъ, т. е. ромапскій и нортлапдскій и снабжаетъ этдиъ. 

матеріаломъ преимущественно Западный край, Заводъ г. Шмидта 

основанный въ Ригѣ въ 1867 г., также изготовляетъ цементы двухъ 

сортовъ. Въ особой брошюрѣ, изданной г, Шмидтомъ, описаиы из-

слѣдованія цемента этого завода, а также помѣщены одобритель. 

иые отзывы разпыхь мѣстъ и лицъ. 



жеперовъ къ русскому цементу, какъ дѣлу, произ
водство котораго внутри имперіи способно сберечь 
не малое количество денегъ государству. Щі 

Въ заключеніе, по инціативѣ г. Сюзора, собраніё 
просило присутствовавшаго въ качествѣ гостя проф. 
Шуловченко дополнить чтеніе г. Сюзора нѣко-
рыми объсненіями, касающимися свойствъ цемента^ 
вообще. 

Г . Шуловченко, въ сообщеніи своемъ, указалъ 
на различные способы приготовленія цементовъ. 
Составъ гидравлической извести представляетъ смѣсь 
глины и извести. Римляне, для полученія гидра-
влическихъ растворовъ, прибавляли къ извести пу-
цолану; впослѣдствіи найдено, что для этой цѣли 
пригоденъ трассъ, санторинова земля и пр.—всѣ 
они, какъ оказывается, суть глины. Но простое 
смѣшеніе глины съ извѣстью не даетъ еще гидра
влическаго раствора; для этого необходимо, чтобъ 
глина была прокалена—дѣйствительно и пуцолани, 
и трассъ, и проч. суть глины вулканическаго 
происхожденія, слѣдовательно—прокаленныя. Для 
полученія цемента, необходима жирная глина и 
прокаленная притомъ при извѣстной температурѣ, 
а именно около бООО. Такая смѣсь даетъ намъ, 
такъ называемый, портландскій цементъ. Въ при-
родѣ находятся глинистые известняки (мергель), 
представляющіе естественное смѣшеніе глины съ 
углекислого известью. Обжигая мергель, мы уда-, 
ляемъ углекислоту, прокаливаемъ глину съ известью, 
и въ результатѣ получаемъ цементъ. Цементъ, по-
лучамый чрезъ прокаливаніе глинистаго нзвестняка, 
называется романскимъ. . іивяопаѳср).:) J X H х 

Понятно, что иортландскій цементъ превосхо
дить романскіе, такъ какъ матеріалъ, дающій послѣ 
обжига послѣдній цементъ, не всегда заключаетъ 
въ себѣ правильную пропорцію глины и извести; 
смѣсь при этомъ можетъ быть неоднородна,- нако
нецъ, глина пли известь, заключающаяся въ камнѣ] 
могутъ быть недоброкачественныя. Такимъ обра
зомъ, естественный глинистый известнякъ, пред-
ставляющій всѣ условія для полученія хоропіаго 
цемента, въ природѣ встрѣчается рѣдко. Какъ ис-
ключеніе, назовемъ куфштейнскій глинистый извест
някъ, попадающійся въ Тиролѣ и представляющій 
вполнѣ счастливое сочетаніе глины и извести, и потому 
цементъ, получаемый изъ него, дѣйствительно пре-
восходенъ. Самый способъ приготовленія портлапд-
скаго цемента обусловливаетъ превосходство и дог 
роговизну его сравнительно съ романскимъ. По
нятно, что употребленіе одного изъ нихъ не исклю-
чаетъ употребленіл другого. 

РомансЕІй цементъ незамѣнимъ при употребле-
ніи въ сырыхъ мѣстахъ—особенно въ сравненіи съ 
извесгью, которая при высыханіи выдѣляеіъ черезъ 

испареніе до 400% воды, тогда какъ романскін 
цементъ—лишь ІбѴо. Глина и известь находятся 
вездѣ и, слѢдовательно—едвали справедливо утвер
ждать, что лишь'нностранные цементы хороши.—Въ 
сущности весь вопросъ сводится къ болѣе или менѣе 
порядочной обработкѣ цементнаго матеріала. Г . Ш у 
ловченко въ заключеніе своей рѣчи тоже выразилъ 
желаніе, чтобы техническая обработка цемента' въ 
Россіи не всгрѣчала равнодушія, такъ легко уби^ 
вающаго всякую энергію, но чтобы, напротивъ, Со-^ 
чувствіе гг. сіроителей дало возможность широко 
развиться производству столь, до^іезнаго.|і^;Т^ріщ,^ 
какъ цементъ. ,̂  ^ ^ :..ип'^'<га'"'"'' ' ' ^Ляііі^тоІІіі 

Пренія, возбужденныя чтешями гг. Сюзора и 
Шуловченки, имѣли цѣлью доказать, что цементъ 
слѣдуетъ употреблять съ знаніемъ,, не довольству- ,̂ 
ясь, достаточно распространеннымъ, даже между 
техниками, мнѣніемъ, будто бы унотребленіе це
мента устраняетъ сырость, хотя безъ сомнѣнія, . 
при сравненіи съ известью — не можетъ быть и 
рѣчи, которому изъ этихъ матеріаловъ отдать пре
имущество. 

Въ одномъ изъ засѣданій, г. Набоковъ сообщилъ 
о барачпыхъ системахъ постройки госпиталей. 
Сообщеніе было начато довольно подробнымъ исто--
ческимъ описаніемъ госпиталей барачной системы въ 
Америкѣ и Пруссіи и доведено до описанія по
строенныхъ референтомъ бараковъ въ Петербургѣ. 
Вѣроятно, вскорѣ мы услышимъ продолженіе этого 
итереснаго сообщенія. 

На послѣднемъ собраніи прочитана была соста
вленная г. Бонафеде записка «о глиняныхъ эмал:ьи-
рованныхъ изразцахъ и другихъ архитектурныхъ 
украшеніяхъ». Статья г. Бонафеде будетъ напеча
тана въ нашемъ журналѣ, и потому мы не будемъ 
распространяться объ ней. Скажемъ только, что^ 
по выслушаніи сообщенія, намъ вспомнилось чте-
піе I . С . Китнера о кирпичной архитектурѣ. 
Различныхъ цвѣтовъ, хорошо сопротивляющіеся дѣй-
ствію атмосферы глазурованные кирпичи *) , мо
гутъ быть съ успѣхомь употреблены для облицовки 
неоштукатуренныхъ фасадовъ и придать кирпич-
нымъ здані.чмъ болѣе веселый видъ. 

Я . Дангвагенъ . І 
1872 года. 

Мартъ, , 

•ой 

Тысяча такихъ кирпичей, съ доставкою на мѣсто стрренія, 

обходится 60 р. 



n ВОПРОСУ 0 КОНКУРСАХЪ 
ГШ 

-'Публичный коннурсъ—давно извѣстное средство длядо-
стиженія по возможности лучшаго рѣшенія данной, 
художественной, практпчесЕой пли научной задачи 
п потому весьма часто примѣняется. въ архптектурѣ, 
и вообще въ строптельномъ дѣлѣ. Въ Германіп давно 
уже стало непремѣннымъ обычаемъ, чуть не закопомъ— 
прпмѣнятъ систему публпчнаго конкурса прп всякой, 
сколько нибудь значительной, постройкѣ или даже пе-
рестройкѣ.—У пасъ въ послѣднее время также все 
чаще п чаще начинаютъ появляться объявленія о кон-
курсахъ по архитектурной п строительной части."^*'',, 

Съ полнымъ сочувствіемъ встрѣчая каждое новое 
примѣнепіе принципа состязаігія,—принципа благотвор-
наго вообще, какъ для искусства и науки, и нхъ представи
телей, такъ и для тѣхъ, кто непосредственно заинте-
ресованъ въ возможно-удовлетворнтельномъ рѣшеніи 
предложенной на конкурсъ задачи, — мы счптаемъ 
умѣстныиъ, изложить наши мысли по этому предмету 
на страницахъ «Зодчаго». .оатээ'итшг 

* 
Въ чемъ сущность конвурса п какія его выгоды и 

преимущества? 
Вознпкаетъ какая бы то нп было задача: научная-ли, 

лптературная-ли, художественная пли практическая. 
Почему и откуда возникла она—явилась ли вслѣдствіе 
насущной, неотложпой практической потребности лица 
или общества, родилась ли изъ прихоти избалован
наго утонченною роскошью богача, придумана ли ана-
двміямп, коллегіямп пт. п., хотя бы то безъ всякой опре-
дѣленной цѣлп, въ впду одного лишь отвлеченнаго 
интереса науки пли искусства—въ сущности это все 
равно. Задача, по свойству своему, можетъ быть рѣ-
шена только « свѣдущпмъ человѣкомъ », спеціали-
стомъ; къ таковому, значптъ, и слѣдуетъ обратиться 
за ея рѣшеніемъ. Но пзвѣстно, что только въ мате-
матикѣ существуютъ опредѣденпыа обсолютныя рѣше-
нія задачъ; тамъ же, гдѣ рѣшеніе зависитъ отъ искус
ства, знанія, опытности, сообразительности, таланта, 
часто даже отъ расиоложеніа духа рѣшающаго,—обсо-
лютное рѣшеніе задачи немыслимо, и нельзя поэтому не 
допустить возможности нѣсколькпхъ рѣшеній, и.зъ кото
рыхъ одно будетъ лучше, другое—хуже. Предоставля-
рѣшеиіе задачи спеціалисту, даже завѣдомо искусному 
въ свое.мъ дѣлѣ, мы не можемъ отрѣшиться отъ нѣ-
которыхъ сомпѣній: а что, если опъ не приложнлъ 

*) Печатая настоящую статью, редакція иыѣетъ въ виду сколь 
возможно* многостороннѣе разработать этотъ вопросъ, хотя со 
многими выводами уважаемаго автора не можетъ согласиться.—Во-
просъ о копкурсахъ такъ важенъ, что мы желаемъ дать возмож
ность выяснить его вполпѣ, разработать въ С П Б . Обществѣ А р х и 
текторовъ и затѣмъ уже, въ видѣ формулированныхъ пунктовъ,' 
предложить окончательно для руководства при заданіи и выборѣ 
«онвурсовъ. Р е д . . . . , : . 

достаточно внпманія н труда къ данной задачѣ? что[ 
если упустилъ изъ виду то пли другое? что, еслп онъ. 
былъ, какъ говорится, не въ ударѣ? что если здѣсь 
можно было придумать нѣчто лучшее, тамъ поставить 
рѣшеніе удобнѣе!?—Понятно, что еслп мы крѣпко .̂ 
заинтересованы какою бы нп было стороною въ удач-j 
номъ рѣшеніи нашей задачи, то эти вопросы и сом-
нѣнія пе могутъ не тревожить насъ, тѣмъ болѣе, что, 
получивъ отъ спеціалиста одно его рѢшеніе, мы рѣ-
шптельно не знаемъ, хорошо оно или дурно: намъ 
не съ чѣмъ сравнить его, для пзмѣренія его достоинствъ, 
у насъ нѣтъ никакого, относнтельнаго масштаба (отъ 
обсолютнаго масштаба, отъ идеально-совершенныхъ' 
рѣшеній мы, конечно, уже съ самаго начала отва-і 
зались)и\я? к онлг.^тнятоій.г,—.8ReT.BHoqn атхіЬ впнгл 

Вслѣдствіе всего этого у насъ весьма естественно 
является желаніе имѣть нѣсколько рѣшеній нашей 
задачи,,для того чтобы сравнить ихъ между собою и 
выбрать лучшее изъ нихъ. Мы обращаемся къ нѣсколь-
кпмъ «свѣдущимъ людямъ.» Чѣмъ больше рѣшеній 
будетъ придумано, тѣмъ, очевидно, ближе, будетъ луч
шее изъ нпхъ къ совершенному. Вслѣдствіе этого мы 
обращаемся за нашими рѣшеніями ко всѣмъ «свѣду-
щпмъ людямъ», кто только пожелаетъ заняться нашей 
задачей. При этомъ желая, чтобы возможно большее 
число «свѣдущихъ людей» согласилось заняться на-
шимъ дѣламъ н приложило къ нему возможно больше 
вниманія, труда, знанія, таланта, мы разсчитываемъ 
на ихъ соревнованіе между собою, и, чтобы еще бо-
лѣе возбудить это соревнованіе, мы заинтересовыва-
емъ «свѣдущихъ* людей» соразмѣрнымъ матеріаль-
нымъ вознагражденіемъ, такъ называемыми преміями, 
атВотъ сущность конкурса. Выгоды его для насъ, за-
дагопщхъ задачу, изъ сказаннаго очевидны. 

Талантъ, знаніе, трудъ выстунаютъ впередъ прп 
самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ. 
_^,,Протекція, связи, интриги, моноподія устраняются. 
. J .Возбуждается самое симпатичное изъ всѣхъ сорев-
нованін, соревнованіе ума, мысли, таланта, знанія— 
соревнованіе, си.іьно двигающее впередъ науку или 
искусство. 

Наконецъ, конкурсы полезны еще въ отношеиіи всего 
общества, публики, возбуждая интересъ къ предмету 
и знакомя публику съ именами и произведеніями дѣя-

При такихъ'свойства'хЪ и йнгодахъ конкурса, онъ-
весьма естественно, долженъ былъ получить самое об
ширное и разностороннее примѣненіе. Принцинъ пуб-
личнаго KOHKj'pca въ наше время нельзя не причин 
слить къ тому яіе разряду великихъ принциповъ, къ кото
рому напр. относятся ассоціація, свобода слова, и т. п. 
Но примѣненіе публпчнаго конкурса къ рѣшенію науч-
ныхъ, художественныхъ или ирактпческихъ задачъ воз
можно только при существленіи и соблюдепіи нѣкото-



рыхъ условій, приютсутствіп которыхъ нетолько исчезаютъ 
всѣ благотворный свойства конкурсовъ, но часто явля
ются вредъ и ущербъ какъ для дѣла, такъ ндладѣятелей. 

Постараемся разъяснить эти условіяѵл .гипшм/атзу,!: 

Прежде всего внпмавіе наше останавливается на 
обш,емъ состояніп въ данной странѣ, гдѣ вредпола-
гаетсд конкурсъ, той спеціальности, къ которой при-
надлежитъ задача конкурса, и иа числѣ наличныхъ 
представителей этой спеціальности. Если спеціяли-
стовъ мало и спросъ на ихъ трудъ гораздо больше 
лредложенія, то въ большей частп случаевъ конкурсъ 
не приноситъ ожидаемыхъ результатовъ. Причины этого 
весьма понятны. Хотя, съ одной стороны, малое число 
Еопкуррептовъ увелпчнваетъ каждому изъ нихъ шансъ 
усиѣха, но съ другой,—такъ какъ участіе въконкурсѣ все 
такп сопряжено съ рпскомъ, а въ разсматрнваемомъ 
случаѣ спеціалисты и безъ риска завалены работой, 
дающей имъ и вознагражденіе, и извѣстность, то ясно, 
что нужны особенно заианчпвыя условія для прпвле-
ченія ихъ къ состязанію. При очень маломъ чнслѣ 
ионкуррирующнхъ, самая сущность конкурса нарушается: 
тутъ мало вѣроятности—получить рѣшеніе достаточно 
близкое къ лучшему; результаты такого- конкурса не 
оправдаютъ жертвъ, сдѣланныхъ для него; кромѣ того, 
зная каждаго изъ небольшого наличнаго числа дѣяте-
лей, могущихъ участвовать въ конкурсѣ, можно почти 
безъ ошибки впередъ сказать, за кѣмъ останется пер
венство. Если къ этому мы прибавимъ, что, вообще 
говоря, малое число спеціалпсговъ указываетъ на не
высокое развитіе самой спеціальности, то попятно 
станетъ, что результатъ конкурса при этпхъ обстоя
тельствахъ будетъ весьма сомнительный. 
• Если же спеціалистовъ данной отрасли много, кон-
куррендія между ними значительна, спросъ на ихъ 
произведенія гораздо меньше предложенія, то отъ пра
вильно учрежденнаго конкурса возможно ожидать болѣе 
удовлетворительнаго результата; несмотря на то, что, 
при возможности большаго въ этомъ случаѣ числа 
Еонкурирующихъ, шансы каждаго отдѣльнаго конкур-
рента уменьшаются, рискъ—потерять напрасно трудъ и 
время становится больше, но такъ какъ, участвуя,.в?»-
конкурсѣ, конкуррентъ, въ сдучаѣ успѣха, выигрываетъ 
неизмѣрпмо больше, чѣмъ могъ бы достигнуть безъ 
него, такъ какъ онъ, даже и не получивъ преміп, все-
таки пріобрѣтаетъ пзвѣстное значеніе, черезъ одно 
только участіе въ конкурсѣ (если только произведеніе 
его пе окончательная безсмыслица), а всякое зна-
ченіе важно дія него уже потому, что выдѣляетъ его 
изъ массы; то вообще можно сказать, что, при такихъ 
обстоятельствахъ, вызовъ на конкурсъ будетъ принять 
очень многими. При большемъ числѣ представленныхъ 
рѣшеній данной задачи, лучшее рѣшеніе будетъ ближе 
къ совершенному, и цѣль конкурса будетъ достигнута. 

Но въ этомъ случаѣ иногда происходить слѣдующее: 
лучтіе, выходящіе изъ ряда сяеціалпстн, уже соста-
вившіе себѣ имя и обезиеченные въ хорошемъ сбытѣ 
своего труда, уклоняются отъ участія въ конкурсѣ: 
преміи и награды мало привлекаютъ ихъ; успѣхъ мало 

прабавнтъкъихъ славѣ, тогда какъ неуспѣхъ, всіѣдствіе 
побѣды какого нибудь новаго, малоизвѣстнаго конкур-
рента,—значительно можетъ поубавить ея. Въконкурсѣ 
остаются участвовать сравнительновторостененпыя силы, 
начинающіе, составляющіе^ себѣ имя. Многіе находятъ 
это лучшимъ; если такой порядокъ и иыѣетъ ту, по-
видимому хорошую, сторону, что до нѣкоторой степени 
очищаетъ путь молодымъ дѣятелямъ, то въ отиогаеніи 
основной цѣли конкурса его нельзя назвать благо-
пріятнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, отъ передовихъ, пользу
ющихся извѣстностью спедіалистовъ естественно ожи
дать вобще лучшей разработки даннаго вопроса. Но въ 
какомъ же положеніи остаются предложпвшіе копкурсъ, 
когда въ кондѣ-концевъ они впдятъ, что тѣхъ рѣше-
ній, которыя, по всейвѣроятпостн, могли бы быть наи
лучшими, вовсе нѣтъ среди представленнымъ имъ?,-.. 

Да и самый успѣхъ начинающихъ талантовъ, при 
отсутствіи въ рядахъ конкуррентопъ опытныхъ и искус-
ныхъ состязателей, не будетъ ли онъ ФИКТИВНЫМЪ? За 
исключепіемъ особыхъ случаевъ, не будетъ ли, вообще 
говоря, премированное ..произвед^еше лучшимъ пзъ по-
средственныхъ?;^,;.:;'-.^' ""т г : 

Изъ сказаннаго нами легко понять, почему иногда 
конкурсы, при всей привлекательности премій, при 
всей обдуманности программы, при всѣхъ гарантіяхъ 
справедливаго ц безпристрастнаго приговора, не при
водили къ желаемому результату. 

Нѣть никакой возможности пе только вообще, но 
даже,для каждаго отдѣльн-аго случая, дать точпыя ука-
заиія признаковъ, по которымъ бы можпобыло впередъ 
пведвидѣть удачу или неудачу конкурса (въ смыслѣ 
достпженія лучшаго рѣшенія задачи). Но пзвѣстныя 
мѣры и условія могли бы до нѣкоторой степени гаран
тировать предлагающихъ конкурсъ отъ вліянія выска* 
занныхъ нами невыгодиыхь обстоятельствь. 

Во-нервыхъ, для того, чтобы избѣгнуть необходи
мости—ув.ѣнчіГвать и награждать произведеніе лучшее, 
потому только, что другихъ нѣтъ, слѣдуетъ опредѣлять 
minimum числа имѣющпхъ быть представленными на 
состязаніе произведеній, при которыхъ конкурсъ счи
тается состоявшимся; число это, само собою разу-
мѣется, завпситъ отъ сущности задачи отъ соображеній 
задающихъ конкурсъ о томъ, какого прпмѣрно числа 
рѣшеній возможенъ выборъ дѣйствительпо хорошаго, 
наконецъ, отъ соображеній о возможномъ числѣ кон-
вуррентовь. Онредѣлить это число—дѣло спеціалистовъ, 
участвующп5^ъ в* заданіи конкурса (нижеі мы увпдпмъ 
необ.ходимость участія спеціалпстовъ при заданіи кон
курса). Если число произведеніи, представленныхъ къ 
состязанію, будетъ менѣе означеннаго, то это будетъ 
служить признакомъ малаго числа могущихъ принять 
въ немъ участіе—и конкурсъ считается несостоя?й-
шимса *). 

') Мѣра эта всірѣчаетъ воіраженія: находятъ песправедливынь 
лишать премін работавшихъ ва копкурсъ потому, только что не пред
ставлено къ состязаиію требуема го числа проіізведеиій; за что же, 
говоряіъ, пропадетъ трудъ, можетъ, вііолнѣ достойный преміи?! і. > 

Какъ ни грустно положение труіившаго въ этомъ случаѣ, "во 
едва ли тутъ можетъ быть рѣчь о несправедливссти. Состязаиіе яе-



Во-вторыхъ, д л а того, чтобы, прп зпачительномъ чисдѣ 
Б о н к у р р е н т о в ъ , привлечь ЕЪ состязанію лучшихъ и ис-
куснѣйшихъ дѣятелей, необходимо назначить высокія 
преміи и въ достаточномъ числѣ. Конечн, оэто еще не 
есть полное ручательство за то, что всѣ лучшіе спе-
ціалпсты, соблазнившись крупными кушами, пепремѣн-
но прнмутъ участіе въ состязаніп. Однако же высо
кая премія, въ соединенін съ большею протпвъ дру-» 
гихъ вѣроятностью успѣха, вслѣдствіе сознанія соб-
ствевныхъ силъ и признаннаго всѣмн таланта, побу
д и т ь многихъ изъ первокласныхъ спеціалпстовъ отне^ 
сгись къ конкурсу съ меньшимъ пренебрежепіемъ. Да, 
наконецъ, это единственный способъ, на который н ѣ -
сколько можно разсчитывать—иного средства нѣтъ. 

Вообще вопросъ о размѣрѣи чпслѣ премій въ конкурсѣ 
есть вопросъ первостепенной важности, й ' ' м е г ' счита
емъ полезнымъ нѣсколько остановиться на немъ, • 

Очень часто размѣръ премій и число пхъ бываетъ 
опредѣлено особыми условіями; къ числу такихъ при-
падлежатъ преміи единовременный и гіёріодическія, 
учреждаемня разными учеными и художественными'об-
ществдмп, меценатами и т, п, Такія преміи учреж
даются большею частью за пропзведенія, такъ сказать, 
отвлеченно-научнаго илп художественнаго характера, 
притомъ обусловливаются средствами учрежденіи или 
щедростью меценатовъ; о нихъ говорить нечего—что 
есть, то п есть, и не можетъ быть иначе, ikd 'біуіі-
шинство конкурсовъ, встрѣчающихся въ п р а к т і і Е ѣ , 

пмѣетъ нредметомъ задачи нрактическаго свойства; 
сюда принадлежать конкурсы архитектурные, строи- • 
тельные, промышленные. Для пспоіненія предпріятія, 
предметъ котораго составляетъ задачу конкурса, бу
дутъ употреблены значительные капиталы. .Іучшее рѣ-
шеніе задачи на состязаніп обусловлпваетъ и лучшее, 
а слѣдовательно—производительпѣйшее употреблепіена-
значеннаго па предпріятіе капитала. Въ ,,дтомъ отно-
шенін, до извѣстнаго, конечно, предѣла, каж'дый рубль, 
ассигнованный на преміп конкурса, сберегаетъ мно-
гія тысячи при псполненіп предпріятія. . ѵ 

Вотъ почему перазсчетлпво въ этихъ случкяхѣ^пЩла* 

рестаетъ быть состязаніемъ, если пѣтъ состязающихся, а придержи
ваясь приведеіпаго позражеаія, слѣі,08а.іо бы давать иреиію даже я 
тогда, СС.1П бы ііредстаплено было одно только произведеиіе. 

Намъ кажется, что действительно стоющія пронзведенія могутъ и 
не потерять, емн конкурсъ пе состоится, потому, что учредитель воп- . 
хурса, ііуждающійся въ хорогаемъ рѣшеніи своей задачи, конечно, 
постарается пріобрѣстіі лучшее рѣшенів отъ автора внѣ конкурса, 
по соглашеніго. Примѣч. авт. 

Все высказаппое здѣсь, не смотря иа кажущуюся логичность до-
водовъ, получить другой оборотъ, если вопросъ будетъ поставленъ 
иначе. Страдательной роди для конкуррепта невозможво допустить, 
потому что зэдающін конкурсъ требуетъ пе только состязанія, иЬ 
вмѣстѣ съ тѣмъ передоженія задаипой задачи на бумагу, иначе—Об-
леченія его мысли въ «орму, что сопряжено съ трудомх, требую, 
пщмъ всенепремѣвпаго возпагражденія. Напротивъ, мы полагаемъ, 
что выдача преиіи иепремѣппо обязательна, если бы былъ представ
ленъ хотя одпнъ проектъ. Причина же небольшого числа пред-
ставляемыхъ па конкурсы рѣшеній заключается большею частію въ 
несообразносгяхъ зядачъ и въ другихъ причапахь, о которыхъ мы ска-
гяелъ дальше. х ' ' • Ѵед. J „ 

гателямъ конкурсовъ скупиться на преміи. Обыкновенно 
говорятъ, что размѣръ премін за лучшее производство 
долженъ быть не менѣе вознагражденія, какое, по су
ществующимъ обычаямъ, могъ бы получить лучшій спе-
ціалпстъ за свой трудъ. Мы не можемъ не признать 
этого крайне недостаточннмъ. Въ самомъ дѣлѣ, если 
конкурсъ серьезный, чисто конкуррентовъ значительно, 
то произведете, признанное лучшимъ, есть уже нѣчто 
выходящее изъ ряда; стато быть, п вознагражденіе за 
него не можетъ и не должно быть рядовое; кромѣ 
этого, нужно замѣтить, что конкурсная премія, кромѣ 
вознагражденія за трудъ и вознагражденія, какъ мы 
сказали, по достоинству, а не рядоваго, должна заклю
чать въ себѣ еще п то, что экономисты называютъ 
вознагражденіемъ за рпскъ. 

При серьезномъ конкурсѣ, и при соблюденіи упомяг 
нутаго нами выше условія minimum'a конкуррентовъ, 
для уменьшенія риска состязающихся, и возможнаго 
тѣмъ прпвлеченія спеціадистовъ къ конкурсу, весьма 
раціонадьно назначать нѣсколько премій въ постепенно 
уменьшающемся размѣрѣ. Справедливость п цѣлесообраз-
ность этого не требуетъ поясненія. Чѣмъ больше число 
премій, тѣмъ лучше, тѣмъ менѣе рискъ конкуррен
товъ, тѣмъ охотнѣе всякій участвуетъ въ конкурсѣ. 
Дать какія либо нормы для числа и размѣровъ второ-
степенныхъ премій, конечно, нельзя—это зависитъ въ 
данныхъ случаяхъ отъ сущности задачи конкурса, отъ 
jninimum'a назначаемаго числа конкуррентонъ и т. п. 

Можно сказать только, что если первая премія должна 
представлять блестящее, выходящее пзъ ряда, вознаграж-
деніе таланта и знанія, то одна или двѣ сіѣдующія 
за него преміп должны быть близки къ нормальному воз-
награждепію труда спеціалиста; что же касается осталь
ныхъ, то, ири возможно большомъ пхъ чпслѣ, онѣ мо
гутъ быть значительно ниже нормальпаго вознаграж-
денія, лишь бы приблизительно покрывали издержки 
конкуррента, неизбѣжныя почти при всякомъ подобном'^ 
трудѣ. • Y 

Судя по немногочисленной еще пракгикѣ нашихъ 
* строительныхъ конкурсовъ, по обычному вознаграасдё-

нію у насъ составителей архитектурныхъ и строитель
ныхъ проектовъ, и п р и м ѣ н я я с Б къ возможному у насъ 
числу mininum'a, намъ казались бы удобными въ п р а к -

тикѣ слѣдующія нормы для капитальныхъ конкурсовъ: 
и 

а) minimum конкуррентовъ отъ 15 до 25. 
б) Общая ассигновка на преміи отЪіУг )i;b-3% Ci'd-

пмости постройки, смотря, конечно, по свойству и Но 
капитальности ея (съ большихъ—менѣе, съ меньшихъ— 
болѣе по процентному содержанію). '̂ *̂̂  '̂ '̂  ;bi-s:>nv. .г 

в) число всѣхъ премій окодо У з . . Р ^ і і і і і п і ч і о ' а конкур
рентовъ. 

г) распредѣленіе премій приблизительно слѣдующее: 
треть всей ассигновки на одну первую премію; дру
гую треть на двѣ вторыхъ преміи; третью треть на 
остальное число премій третьяго разряда. 

При этихъ нормахъ, напр., для конкурса на соору-
женіе стоимостью около 300 т. рублей, и при тіпішит'ѣ 



27о, будемъ конкуррентовъ 20, ассигнуя на премін 
кмѣть. 
-i^uoH :Д,"первая премія. . . . . 2000 p. 

2 Бторыхъ по 1000 . . . 2000 p. 
4 третьихъ по 500 . . . 2000 р. 

7 премій всего 6000 р. 
Повторяемъ, что широкое вознагражденіе конкур

рентовъ не есть роскошь, а только разсчетлпвое помѣ-
ш,еніе фондовъ, приносяш,ее громадные проценты при 
исполненіп постройки. 

Ш. Арнольдъ. 
(Продолжеиіе въ слѣдующемъ Щ. 

П р о с п е к т ъ Императора А л е к с а н д р а I I . 

Это колоссальцое предпріятіе, задуманное г. Мюссардомъ, надѣ-
дало въ свое время пе мало шуму. Съ тѣхъ поръ прошло около 
3 лѣтъ, и въ этотъ промежутокъ времени всѣ толки объ этомъ 
лроектѣ мало по-малу замолкли. Тѣмъ съ большимъ интере-
сомъ публика прочла опубдикованныя С.-Петербургской город
ской Думой свѣдѣиіл о ходѣ дѣла по разработкѣ этого вопроса. 
М ы прпводимъ отчетъ думской коымиссін въ извлечепіяхъ. 

Содержапіе проекта г. Мюссарда сіѣдуюшее. Находящійся въ 
центрѣ города Екатеринпнскій капа-іъ, между Театральнымъ и 
Новопикольскимъ мостами, на протяжеиіц 3-хъ верстъ 260 саж., 
вредполагается обратить въ проспектъ, съ устройствомъ въ сре-
динѣ его двухъ желѣзпо-конных? путей, съ двумя гранитными по 
сторонамъ бульварами, въ 6 арш. ширины, съ двумя проѣзжпми 
частями для обыкновенной ѣзды, въ 18 арш. ширины, и тротуарами 
при домахъ, въ 5 арш. ширины. Проспектъ этотъ предполагается 
подраздѣлить на отдѣлы, прнсвоивъ имъ съ В Ы О О Ч А Й Ш А Г О С О И З В О -
ленія нижеслѣдующія названія: 

Между Театральнымъ и Казанскиіъ м о с т а м и — И м п е р а т о р с к і й . 
Меж,т;у Казанскимъ и Пѣшеходнымъ Банковскимъ мостами—кав-

' к а з с к і й . 

Между пѣшеходнымъ Банковскимъ и Камепнымъ-т у р к е с т а н с к і й . 
,,Между Каменнымъ и Кокушкинымъ—крестьянскій . 

_,^,і^еж.іу Кокушкинымъ п Бознесенскиыъ—земскій. 
^|,і^|Между Вознесепскимъ п Харламовымъ—судебный. 

Между Харламовымъ и Ыовоникольскимъ—гласный. 
Отдѣлы эти разграничить постановкою на буіьварахъ особыхъ 

символическихъ изображеній, а самый проспектъ украсить бюстами 
царствующаго дома Романовыхъ, фонтанами, чугунными скамей-
вами, кіосками для мелочной продажи и деревьями. При устрой-
ствѣ Екатерининскаго, какъ и другихъ каналовъ въ столицѣ, имѣ-
лось въ виду: осушить болотистую мѣстность, употребивъ 'землю 
ва возвышеніе низмепныхъ частей города, снабдить жителей водой, 
дать стовъ нечистотамъ изъ подъемныхъ уличныхъ трубъ и облег
чить доставку матеріаловъ, пеобходимыхъ, какъ д.ія городскихъ 
работъ, такъ и для отопленія зданій. 

J'^ Учредите іи сего предпріятія, оцѣненнаго по приблизительному 
исчисленію въ 3 милліона руб., для приведенія его въ исполнение, 
ходатайствуютъ: 

1) Объ отдачѣ правительствомъ, безвозмездно, всѣхъ матеріа-
ловъ, получеппыхъ отъ разборки пабережныхъ Екатерининскаго 
канала, между Театральнымъ и Новонпкольскпмъ мостами, для упо-
требленіи годныхъ пзъ пихъ па предстоящія работы. 

2) Разрѣшить перенести мостъ Банковскій къ Царицыну лугу на 
Мойку подъ ЖелѢзНО-КОННуЮ дорогу, а мостъ НОВОНИКОЛЬСКІЙ, Д . ІЯ 
той же цѣли, къ Пикалову мосту на Крюковъ каналъ. Цѣпные 
нѣшеходные мосты: Бапковскій па продоласеніе Екатерпнинскаго 
канала, противъ Могилевской улпцы и .ііьвиный на Мойку, противъ 
Фопарнаго переулка. Матеріады остальныхъ мостовъ, Вознесенскаго 

йЩ.;Харламова, по разборкѣ сдать городу. 

3) Разрѣшить въ продолженіи 50 лѣтъ эксплоатировать желѣзйо-
копный путь, какъ вдоль проспекта И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I па 
протяжепіи 1760 пог. саж., всего 3520 саж., такъ и вѣтвей: 

а) отъ Театральнаго моста до Суворовской площади. 280 саж. 

б) отъ Новопикольскаго моста по пабережпой Екате
рининскаго капала до Калипкипа моста. . . . 650 саж. 

и е) заѣздъ па площадь Большого театра 90 
Всего на ііротяжепіи 4540 пог. саж. иди 9 верстъ 40 саж. съ 

- і4мъ, чтобы, по окопчапіи 50 лѣтъ, со дня откритія движепія, 
:-.^!^ередать все имущество и устройство городу безплатно. 

4) Разрѣшить учредить товарищество па паяхъ, съ тѣмъ, чтобы 
срокъ окончанія работъ былъ не менѣе трехъ дѣтъ. 

и 5) Если послѣдуетъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А одоб-
репіе сей мысли, разрѣшпть, въ шести-мѣсячный срокъ, предста
вить на утвержденіе правительства подробный проектъ работъ и 
уставъ товарищества, какъ для прпведенія его въ нсііолпепіе, такъ 
и аля эксплоатаціи же.гЬзно-копныхъ путей. 

Записка эта подписана нплгеслѣдующими лицами: воеппымъ ин
женеръ - полковнпкомъ Мюссардомъ, ярофессоромъ, В Ы О О Ч А Й Ш А Г О 
двора архитекторомъ Н . Бенуа, путей сообщепія ппжеперъ-кол--
лежскимъ-ассессоромъ Повалишппымъ п инженеръ-техпологомъ 
А . Буровымъ. 

Н а подлинной рукой г. министра внутреннпхъ дѣлъ написано: 
„Въ общихъ чертахъ В Ы С О Ч А Й Ш Е одобрено 16 Мая 1869 г. Цар
ское Село". 

Означенную записку, со всѣми документами, ..относящимися до 
проекта по засыпкѣ Екатерининскаго капала г. и. д. с.-петербург-
Скаго губернатора, по порученію г. министра внутреннихъ дѣлъ, 

• ^препроводилъ къ г. городскому Головѣ, для разсмотрѣнія въ думѣ 
"̂ ъ особой коммиссіи. Но прежде, чѣмъ разрѣшнть вопросъ о за-
сыпкѣ Екатерининскаго капала, рѣшеио было опрідѣлпть стои
мость исправленія гранитной одеждыи набережной Еісатерипинскаго 
капала и спусковъ, причемъ этиработыбылиисчисленывъ370,493 р. 
Затѣмъ проектъ поступилъ въ В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденную коммиссію 
для разсмотрѣнія проекта устройства проспекта И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К 
САНДРА П . Вироботанныя этой коммиссіей положенія мы ириво-

*'димъ въ извлеченіи. 
1) Въ отношеніи къ наводнепію Екатерининскій каналъ можетъ 

быть засыпапъ безъ всякихъ опасеній, /гакъ какъ масса припимае-
' ' мой имъ, въ этомъ случаѣ, воды ничтожна въ сравненіи съ тою, 

'которая устремляется на городъ изъ моря и изъ Невы. 2) Что 
хотя,' съ уничтоженіемъ этого водяного пути, прибрежные жители 
и будутъ лишены болѣе удобнаго способа для подвозки лровъ и 
строительныхъ матеріаловъ, но что матеріалы можно будетъ безъ 
особенныхъ издержекъ привозить на лошадяхъ съ ближайшихъ 
пристаней Мойки и Фонтанки. 3) Относительно засыпки Екатери
нинскаго канала въ санитарномъ отношеніи было высказано, что 
совершенная засыпка его можетъ принести въ этомъ отношеніи 
пользу для города, хотя, при нзвѣстныхъ распоряженіяхъ, онъ и 
могъ бы сдѣлаться безвроднымъ. 4) Въ отношепіи техническомъ, 
предложенія предпринимателей были признаны вообще удобоиспол
нимыми, но положено необходпмнмъ сдѣлать въ пихъ иѣкоторня 

' дополненія и измѣненія, а именно: а) рѣшено допустить произ
вести засыпку канала пе до Новопикольскаго моста, какъ то по
лагали предприниматели, а вплоть до Крюкова капала, причемъ 
изъ опасепія, чтобы слабый грунтъ не поползъ, чрезъ что причи-
нился бы вредъ при.тегагощимъ домамъ, педозволяется разбирать 

>̂  до оспованія боковыя стѣнки пабережныхъ кана.іа, а только верх-
нія ихъ части, именно, кромѣ кордона и тротуара, дозвмяется 
снять не болѣе четырехъ рядовъ гранита и забутку: б) предвари
тельно приступлепія къ работамъ по засыпкѣ капала, проложить 



деревяцныя подземііыя трубы, по коимъ отвести воду изъ домовъ 
въ близъ лежащіе каналы. Каменныхъ трубъ подъ бульваромъ и 
проспектомъ не устраивать вовсе, имѣя въ виду устройство водо-
стоковъ по всему городу. Н о не лишнимъ признается дреніфовать 
мѣстпость, какъ подъ бульварами, такъ и вдоль строеній, съ отво
дами груптовыхъ водъ въ городскія трубы; в) засыпку капала 
можно прозвести въ два или три года, но во все время засыпки,. 
никакъ пе должно быть допускаемо застоя воды въ каналѣ; г) имѣя 
въ виду, что ширина Екатерининскаго канала и его набережныхъ 
въ оконечностяхъ болѣе, нежели въ средней части, то, дабы пе 
стѣспить движенія экипажей по имѣющему быть устроенному 
проспекту, предполагается болѣе удобнымъ допустить устройство 
бульваровъ лишь въ оконечностяхъ капала, т." е. отъ Мойки до 
площади Казапскаго собора, включительно по длииѣ 450 пог. саж. 
и отъ Крюкова капала до Большой Подьяческой улицы по длпнѣ 
600 саж. Н а оста.іьномъ протяжении канала, по ллинѣ 650 саж., 
только па перекресткахъ допустить устройство небольшихъ клумбъ 
съ легкими бѣсіаками для публики; д) бу.іьвары устроить изъ сред
ней садовой дорожки, шириною въ три сажени, двухъ рабатокъ 
шириною 2Ѵз аршина и двтаъ рядовъ тротуаровъ въ три плиты, 
вдоль обоихъ тротуаровъ проложить рельсовые пути, а тротуары 
у домовъ сдѣ.іать не шире полуторыхъсажепей. Кіоски допускается 
ставить на бульварахъ въ рабаткахъ, равнымъ образомъ, д.ія за-
крытія публики отъ дождя, устроить мѣстами, надъ бульваромъ, 
легкіе навѣсы въ впдѣ пассажей; е) въ средней части проспекта, 

•̂ г. е. отъ площади Казапскаго собора и до Большой Подъяческой 
улицы, дѣлать бульваръ признается пеудобнымъ, а слѣдуетъ огра
ничиться только прокладкою па средипѣ просиекта двухъ рядовъ 
желѣзно-копной дороги; мостовую устроить по выпуклому профилю 
съ тѣмъ, чтобы рельсы не выходили пзъ общей поверхности мо-

'стоваго полотна, а тротуары у домовъ сдѣлать шириною не мепѣе 
трехъ сажень; ж) для приданіи большаго удобства подъѣзда экппа-
жамъ къ тротуарамъ, отмосткѣ отъ тротуаровъ дать заложеніе 
отъ 1 до Vji саж. и близъ лодковъ проложить, вдоль всего про
сиекта, по обѣимъ его сторопамъ, деревяннмя подземння трубы 
достаточнаго діаметра и съ колодцами пе рѣже какъ черезъ 25 саж. 
одинъ отъ другаго; з) для переѣздовъ экипажей съ одной стороны 
проспекта па другую оставить на бульварахъ перерывы: по Нев
скому проспекту, между Невскимъ и Мойкою,—лва у Никольской 
площади противъ Екатерининскаго проспекта, противъ Торговой 

'улицы, у Театральной площади и на мѣстѣ существугощаго Львн-
нато мостпка. 5) Отдать на устройство вновь воздвигаемой набе
режной передъ адмиралтействомъ нужную для сего часть гранита, 
изъ нмѣющаго получиться отъ разборки каменной одежды Екате
рининскаго канала. 6) Изъ произведенпыхъ историческихъ пзслѣ-
доваиій оказалось, что Екатерининскій каналъ сооруженъ на госу
дарственный счетъ, и потому не составляетъ собственности города. 
7) Также бн.тъ сдѣланъ приблизительный разсчетъ о стоимости 
исправленія набережныхъ тротуаровъ и мостовыхъ Екатеринин
скаго канала, д.тя приведенія пхъ въ благообразный видъ, па слу
чай, если бы предполагаемая его засыпка не состоялась, причемъ 
опреіѣлено, что на это потребуется 370,500 руб. 8) Затѣмъ гг. 
члены KOMMHjciu не встрѣчаютъ препятствіи къ осуществленію 
предложепія г. Мюссарда и К", согласно поданной ими запискѣ 
н вншеизложеннымъ пзмѣненіямъ. Затѣмъ коммиссія положила: 
представить вышепзложепныя заключенія свои на благоусмоірѣиіе 
высшато начальства. 

Изъ прплагаемыхъ въ журналахъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденной ком" 
миссіи: а) исторической записки о ходѣ строенія Екатерининскаго 
танала и б) стоимости первой его части, между прочимъ видно, что 
кана.іъ образованъ изъ расчищенной рѣчки, именовавшейся, „ Г л у . 
хою" съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О разрѣшенія Государыни Императрицы Екате
рины И , по иове-іѣнію которой и названъ <Екатер.ининскимъ>« 

Свѣдѣпія о постройкѣ канала, начатаго въ 1765 г., какъ ска
зано въ документѣ, позднѣе 1779 года не могли быть отысканы. 
Постройка всего сооруженія, длиною 2329 саж., со всѣми мостами,' 
перилами и проч., должпа была стоить приблизитыьио 1.165,955 р . , 
а каждая сажень среднимъ чисюмъ 500 руб., о томъ же, во что 
обошлись работы, свѣдѣніе имѣется только о первой части ка
нала, длиною въ 388 саж., и именно: эта часть кана-іа стоила 
215,686 р. 89'/j к. 

Такъ какъ вопросъ объ устройствѣ проспекта Императора 
Александра I I разработанъ В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной коммиссіей, 
то думская коммиссія пришла къ тому заключенію', что город
скому управлепію остается только категорически рѣшнть: испра
вить ли Екатеринпнскій кана.іъ и очистить его отъ міазмовъ, съ 
отводомъ спускаемыхъ въ него нечистотъ цыпѣ въ пріемннки, или 
засыпать? 

Придерживаясь этихъ двухъ вопросовъ, думская коммиссія 
пришла къ заключенію, что ея собственно обсужденію подлежать 
эти вопросы только въ строительномъ отношеиііг. Смотря съ этой 
стороны на дѣло, коммиссія находитъ, по п е р в о м у в о п р о с у : 
что, для приведенія Екатерининскаго канала въ надлежащій видъ, 
потребуется, кромѣ перестроекъ, о которыхъ упомяпутыхъ въ жур-
паіѣ особой В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденной коммиссіи и стоющихъ 
370,493 р. , еще уничтоженіе спусковъ и пониженіе мостовъ: К а -
меннаго, Кокушкина и Хар.іамова, а также очистка канала. Е д и 
новременный расходъ на это составить около 75,000 р . , а за
темъ потребуется на ремонтъ капала и очистку его около 7,000 
руб. въ годъ. Кромѣ всего этого, въ видахъ устраненія зловонія 
и скораго засорепія канала, необходимо устроить водочиститель-
ные колодцы до 100 штукъ, на что потребуется до 15,000 руб., 

Такимъ образомъ улучшеніе Екатерининскаго канала обойдется 
до 500,000 руб. Такъ какъ каналъ находится не во всѣхъ частяхъ 
въ такомъ дурпомъ состояніп, которое требуетъ одновременной 
перестройки его набережныхъ на всемъ протяженіи, то работы 
могли бы быть произведены въ течепіи 10 лѣтъ, ассигнуя ніі то 
въ годъ до 50,000 р. 

П о вопросу, относительно закрытія Екатерининскаго канала 
для осуществленія озпаченпаго проекта, коммиссія находитъ: 1) 
что, при проектѣ не пмѣется продольной профили подз<»мпыхъ в6-
досточныхъ трубъ, не показано устройства колодцевъ и всей сѣіи 
существующихъ городскихъ трубъ, впадающихъ въ Екатеринин-
скій каналъ, и что безъ этого нельзя судить о иримѣнимостн 
предлагаемаго способа отвода воды; 2) что если отвести воды, 
впадающія теперь, чрезъ горо^скія трубы, въ Екатерннипскій ка
налъ, въ р. Фонтанку и Мойку, то потребуется измѣнить суще
ствующую сѣть трубъ, соединенныхъ со впадающими въ капалъ, а 
это сопряжено съ неудобствами для города, въ отношеніи без-
препятствениаго сообщенія, и потреііуетъ затраты большого капи
тала на перекладку трубъ по всѣмъ прилегающимъ улицамъ; засо-
реніе же Мойки и Фонтанки увеличится, что допускать не слЬ-
дуетъ; 3) что, во всякомъ случаѣ, полезно было бы въ срединѣ 
канала устроить магистральный водостокъ, который можетъ с.ту-
жить для каждой системы отведепія водъ; устроивать же этотъ 
водостокъ послѣ засыпки каиа.іа и проведенія дороги едва лн 
возможно; 4) что существованіе Екатерининскаго канала признается 
вредны5гь только при настоящемъ неудовлетворительномъ его со-

" стояніи, а главнѣйше вредъ заключается въ ныпѣшнемъ способѣ 
освобожденія города отъ нечистотъ, какъ это выразила и В Ы С О 
Ч А Й Ш Е учрежденная коммиссія, и, пѣтъ сомпѣнія, что, съ приве-
деніемъ канала въ надлежащее состояніе, этотъ вредъ совершенно 
устранится. '• 

Н а основаніи вышепзложепнаго, коммиссія полагаетъ, ч^о'̂ '̂ сЬ-
вершенная засыпка Екатерининскаго канала, при настоящемъ его 
состояніи, можетъ принести пользу для города, но при извѣст-
ныхъ распоряженіяхъ, названный каналъ могъ бы сдѣлаться без
вреднымъ, а потому засыпку капала нельзя считать единствен-
нымъ средствомъ къ отстраненію прпзнаваемаго вреда отъ него, 
что въ настоящее время невозможно дать положительное заклю-
ченіе о томъ, въ какой степени осуществленіе означеннаго проекта 
устраняетъ прииисываемый Екатерининскому каналу вредъ, безъ 
увеличенія засоренія другихъ городскихъ каналовъ и рѣкъ, вслѣд-
ствіе необходимости отвести туда стоки, и что судить о томъ 
возможно только тогда, когда будетъ представленъ разработанный 
проектъ отвода нечистотъ, впадающихъ теперь въ Екатеринин-
скій каналъ, а также и вышеозиаченныя дапныя. 

Насюящее мнѣніе коммиссія представила на обсужденіе Общей 
. Д у м ы * ) . 

* ) В Ъ то время, когда эта статья была уже въ печати. Общая 
Дума отвергла проектъ устройства проспекта и предпочлл расчи
стку Екатеринскіго вшдла его зісыпкѣ. Ред. 
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Государь Иыператоръ, согласно положенію комитета Министровъ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, 3 сего марта, пожаловать лицамъ, 
служащимъ въ Восточной и Западной Сибири, за отлично-усердную 
службу, ордена: се. Анны 2-ом степени безъ короны: акмолинскому 
областному архитектору, академику архитектуры надворному со-
вѣтнику Р е б д ѳ ; се. Станислава 2-ой степени, бегъ короны: архи
тектору при упр'івленін строительною и дорожною частями Восточ
ной Сибири, коллежскому секретарю Кудѳльскому. 

Государь Императоръ, по всеполданнѣншему докл:іду военнаго 
министра, 16 марта сего года, всемилостивѣйше соизволилъ пожа
ловать виженоименованнымъ лицамъ, за отличное усердіе и полез
ные труды ихъ при оцѣнкѣ частныхъ имуществъ на эспланадѣ вар
шавской Александровской цитадели, слѣдующіе ордена: архитек
тору гор. Варшавы Зыгадливичу св. Анны 3-й степ.; архитек' 
тору Карасинскому св Станислава 3-й степени. 

Государь Императоръ, въ воздаяпіе отлично усердной службы, 
всемилостивѣйше соизволилъ, 16 апрѣля, пожаловать орденъ се. 
Анны 1-ой степени: архитектору высочайшаго двора; старшему 
архитектору департамента удѣловъ, ректору Императорской ака-
деміи художествъ по части архитектуры, дѣйств статск. совѣт-
пику Р е з а н о в у . 

Высочайшіѳ приказы: по .нинистерству Императорвкаго Щ 
двора, отъ 16 апрѣля, произведенъ за отличіе: изъ статск. совѣтн." " 
въ дѣйств. статск. соьѣтники архитекторъ министерства импера
торскаго двора, академикъ Ухтомскій. * ' І t 

Привилегш выданы: 1) ДѣйствительнОму студенту ыоскогскаго 
уииверситета Винклеру и кандидату того же университета Алек-
саппру Цитовичу, на способъ отвода иятаго пара машпвн въ па
ровой котелъ. 

2) Иностранцу Вильгельму В а л ь к е р у , на сисгему передачи ввон-
ковъ иорскнхъ и другихъ сигналовъ помощью сжатаго воздуха. 

3) Иностранцу Франку Армстронгу , на усовершенствованія въ 
вязательныхъ машппахъ и въ способѣ производства па опыхъ вромонъ. 

4) Иностранцу Томасу Винтвѳлю, па воздухе нагрѣвательный 
приборъ для доменпыхъ печей и другпхъ цѣлей. 

5) Иностранкѣ Аннѣ Лундинъ и сыну ея Карлу-Фридриху Лун- | 
динъ, на конденсаторы для сгущенія водяныхъ паровъ, смолъ и ] 
другихъ летучихъ веществъ. j 

<5) Инострапцамъ Эристу фонъ-Дясѳноѳну и Дяемсу-Монро-
Макъ-Дональду, па самосмазывающійся подшиппикъ. 

7) Иностранцу I . I . Г р о с г ѳ й н ц у , на способъ полученія глю
козы и бѣлаго сыропа. 

8") Инострапцамъ Генри Дубсу и Джорджу Г у д а л ю К о п с т е к у . 
на усовершенствованный способъ сцѣплепія паровозовъ и вообще 
подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ., Р; 

9) Купцу Егору Диллѳндорфу, на машйяннй способъ воспро
изведения гравироваипыхъ рисупковъ па ссребрянппыхъ изіѣліяхъ 

10) Инженеру Станиславу Я н и ц к о м у , па плавучіи докъ. 
Мииистромъ внутреннпхъ дѣлъ, 13 апрѣля сего года, утвержденъ 

уставъ с.-петербургской артели архитекторовъ. 

Поправки. В ъ Л: 3 „Зодчаго" въ статьѣ «Школа съ Церковью> 
стр. 39, столб. 2, строка 21 снизу, вмѣсто <не мепьшемъ> должно 
читать: не большемъ; стр. 40, столб. 1, строка 18 сверху, вмѣсто 
„25,6'/* куб. ф."—256'/* куб. ф.; стр. 41, столб. 2, строка 8 снизу, 
вмѣсто „или воздухопріемникъ" — изъ воздухопріемпика; стр. 42, 
столб. 2, строка 1, вмѣсто <илн даже—0>—или даже=0; стр. 43, 
стоіб. 2, строка 20 сверху, вмѣсто «предлагая»—предполагая. ^ 

ОБЪЯВЛЕНШ ЖУРНІЛІІ „ЗОДЧІЙ^' № 4, АПРЪЛЯ 1872 ГОДА. 

о т ъ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ< 
Въ С.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣі въ 

той части ея, которая носитъ названіе Куликова 
поля, предполагается возвести новое зданіе жен
ской исправительной тюрьмы, для чего отведено 
двѣ десятины, по постановленііо С.-Петербургской 
Общей Думы, состоявшемуся 31 минувшаго Марта. 

Разработанная особою Коммиссіею при Министер-
ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ программа для составленія 
техническаго проекта тюремнаго зданія припечата
на въ 61 и 67 газеты сПравительственныи В ѣ -
стникъ» за 1872 г. и раздается безплатно всѣмъ 
техникамъ: въ С.-Петербургѣ—въ Департаментѣ П о -
лиціи Исполнительной, у Чернышева моста, въ зда-
ніи Министерства, и въ Москвѣ—въ Канцеляріи 
нѣстнаго Губернатора.*^'^* 

Для составленія техническаго проекта на по
стройку означеннаго тюремнаго зданія, симъ объ
является конкурсъ. Техники, желающіе участво
вать въ немъ, обязываются составить одинъ тодькп 
редварительный проектъ (avant projet), безъ деота-

лей и безъ смѣты, разработанный во всемъ согласно 
съ данною программою. Масштабъ для плановъ наз
начается половина англійскаго дюйма на сажень. 

При равныхъ условіяхъ и достоинствахъ пред-
I-U • ставленныхъ проектовъ въ пенитепціарномъ и ад-

министративномъ отношеніяхъ преимущество поду-^ 
читъ тотъ изъ нихъ, по которому общая стоимость 
зданія окажется наиболѣе дешевою. Для этого, ка
ждый конкурентъ долженъ представить исчисленіе 
стоимости всѣхъ своихъ построекъ, при разныхъ 
высотахъ, въ кубическомъ содержаніи, считая вы
соту отъ тротуара до карниза. 

Не считается нарушеніемъ данной программы, 
если техникъ, замѣтивъ недостатки или пропуски, 
пополнитъ ихъ въ своемъ проектѣ, или замѣнитъ 
какой-либо изъ способовъ устройства составныхъ 
частей зданія—другимъ, улучшеннымъ,—лишь-бы 
чрезъ это не увеличилась общая стоимость зданія. 

Пятнадцатое число Іюля нынѣшняго года назна
чается крайнимъ срокомъ для доставленія архитек-



— С6 

торами проектовъ въ Департаментъ Полиціи Испол
нительной Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. 

Полученные проекты, предварительно передачи 
на обсужденіе, будутъ выставлены, съ 15 по 25 
Іюля, въ одномъ изъпомѣщеній Министерства, для 
разсмотрѣнія всіми желающими. 

По истеченіи десятидневнаго срока, проекты пе
редаются на разсмотрѣніе особой—собственно для 
этой цѣли имѣющей составиться—Коммиссіи изъ лицъ 
отъ Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи 
и техниковъ отъ Техническо-Строите-іьнаго Коми
тета и Академіи Художествъ; отъ этой коммиесіи 
будетъ зависѣть окончательный выборъ того или 
другого проекта. 

За проектъ,признанный вполнѣ удовлетворяющимъ 

условіямъ и требованіямъ пенитенціарной науки, 
выдается премія въ двѣ тысячи рублей. Затѣмъ 
вторая премія, въ пятьсотъ рублей, будетъ выдана 
тому изъ конкуррентовъ, чей проектъ окажется вто
рымъ по достоинствамъ. 

Проекты, удостоив шіеся преміи, признаются пол
ною собственностью Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, которое постунаетъ съ ними по своему ус-
мотрѣнію. 

Каждый проектъ можетъ быть безъ подписи со
ставителя, но съ его девизомъ. Такой-же^ девизъ 
долженъ находиться на запечатапномъ конвертѣ, 
при которомъ проектъ будетъ присланъ, и заклю
чать въ себѣ имя, отчество и фамилію автора и 
подробный его адресъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я П Р И Н И М А Ю Т С Я : 

ВЪ ГЛАВНОЙ ЕОНТОРЪ ЖУРНАІА ] 

„ з о д ч і й " 
въ магазинѣ Беггрова, на Невскомъ проспектѣ, д. JV2 4. 

Цѣна за объявіевіе взимается сообразно съ мѣстомъ, занимаемымъ объявле-
ніемъ, разсчитывая по 6 копеекъ за каждую строчку петита. 

Огвѣхственный редакторъ И . М б р ц ъ . 

П Р А В І Е Н І Е 
ВЫСОЧАЙШЕ Утверждепнаго Общества разработки Путнловско-Іптоповскпхъ 

плитныхъ ЛОІІОКЪ. 

Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, 
тротуарную и карнизную плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты 
и проч., а такъ-же на цементъ извѣстной фабики Шмидта въ Ригѣ. 

Правленіе Общества помѣщается на углу Итальянской и Надеждинской, въ 
домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ на Фонтанкѣ, мѣжду Семеновскимъ и Обуховскимъ 
мостами, въ домѣ Серебрякова. "^*"' 



П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ. 

ТЕРТЫХЪ МАСЛЯНЫХЪ КРАСОКЪ И ЛАКОВЪ 

К ШПИГЕІЯ. 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , н а П е с к а х ъ , 9 - я у л и ц а , с о б с т в е н н ы й д о м ъ , № 5 . 

В ъ М о с к в ѣ г л а в н ы й с к л а д ъ н а М а р о с е й к ѣ , в ъ д о м ѣ к н я з я Ш а х о в с к а г о . 

В ъ Т в е р и у Ф . М а р к у з е . 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНШ. 
ДЛЯ У С Т Р О Й С Т В А В О Д О П Р О В О Д О В Ъ , ГАЗа, 

О Т О П Л И В А Н І Я и П Р О Ч . 

И н ж е н е р ъ - М е х а н н к ъ . 

По Мойвѣ, у Конюшенаго моста, д. Китнера №11. 

У М Ѣ Р Е П П Ы Я ЦѢПЫ: 

М Е Б Е Л Ь П Ы Й М А Г А З И Н Ъ 

у Синяго Моста, въ домѣ Якунтакова, № 2 и 66, 

В Х О Д Ъ с ъ Н О В А Г О П Е Р Е У Л В І А . . 

Ф А Б Р И К А , въ Больш. Садовой, близъ Вознесенсв. 

просп., въ д. Панова, № 59^ 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 

ДСПОЛНЯЕТЪ ВСЯКІБ ЗАКАЗЫ. 

ОБОИ 
ЛУЧШИХЪ РИСУНКОВЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ и РУССКИХЪ 

ФАБРИКЪ. 

Б а г е т ы д л а рамъ и вартинъ. 
В Ъ М А Г А З И Н Ѣ 

К. БЕРГЕМАНА 

Невскій проспектъ, Лг 21, противъ Большой 
Конюшеной. 

Ш т о р ы древесной т в а н и съ н о в ѣ д ш и и и 
р и с у н к а м и . 

Д о с ч а т ы я Ж а л ю з и въ 6 рублей и дороже, 
во в с ѣ х ъ ц в ѣ т а х ъ . 

Гранитныхъ и мраморныхъ дѣлъ подрядчикъ 
Матвѣй Ивановичъ О В Е Ч К И Н Ъ , совмѣстно съ 
монуминтальныхъ дѣлъ мастеромъ Андрѣемъ Бари-
новыиъ. Жительство близъ Смоленскаго кладбища 
въ церковномъ домъ № 7. ^ 

Ш Р А Д Е Р Ъ , Ермолай Ивановичъ, фабрикантъ ме

бели, иконостасовъ и проч. Въ большой Болотной» 

на Пескахъ д. Скворцова № 12. 



В ъ Книжныхъ Магазинахъ Я . Исакова, въ 

гостинномъ дворѣ, и К . Риккера, на Нев-

скомъ проспектѣ, противъ Малой Морской, 

домъ Мадерни, 

П Р О Д А Е Т С Я : 

Браткій курсъ Аналитической Гео-^ 

метріи и диФФерепціальпаго и ннте-

гральнаго нсчислеаія, 

ПРОФ. БЕЛАНЖЕ. 
П Е Р Е В О Д Ъ 

ИНЖЕНЕРѴАРХИТЕКТОРАСАЛЬМОНОВИЧА 
Ц ѣ н а 9 р^б. 5 0 к . 

9 

mObe l -maaz in 
S r . KaisrI. Hoheit des Grossfiirsten iSKjhael M ic ilaewitsch 

T I S C H L E R M E I S T E R 

Ecke des Marsfeldes, gegenliber der Theaterbriicke 
Haus Ofrosimoff № 11. 

St. Peteislmrg. 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ . 

Двора Его Импі Вне. Велпкаго Киязя Михаила Николаевича 
СТОЛЛРНЫЖ МАСТЕРЪ, 

на углу Царицына Луга, напротивъ Театральнаго 
моста, д. Ц . А . Офросимова, № 1. 

С . Петербургъ . 

С Т О Л Я Р Н А Я и П А Р К Е Т Н А Я 

М А С Т Е Р С К А Я 

ЯКОВА НИКОЛАЕВА 
П Р И Н Е Й С У Ш И Л Ь Н Я для Л Ѣ С У . 

Близъ церкви Человѣколіобиваго Общества, по 
Лиговкѣ, домъ № 22. 

в ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г * . 

Скульпторная Мастерская 
£ МАДЕРНИ И РУДЖІЯ. 

Гороховая № 38, въ С.-Петербургѣ. 

Большой выборъ мраморныхъ каминовъ п о 
новѣйшимъ рисункамъ и разныхъ скульп

т у р н ы х ъ издѣлій. 

П р и н и м а ю т с я заказы памятннковъ и всякаго 
рода работъ изъ мрамора, песочнаго к а м н я 
и гранита, съ пиресылкою и установкою н а 

мѣсто по всей Россіи. 

Р а б о т ы и с п о л н я ю т с я со в с е ю а к к у р а т н о с т ь ю н 
по у и ѣ р е н н ь ш ъ ц ѣ н а ш ъ . 

^^Ш^ЛЯРШЛй М А С Т Е Р Ъ 
joqfi Н и к о л а й М а к с и м о в и ч ъ Г у с е в ъ . 

Жительство имѣетъ на углу Озереаго переулка и 
Лиговки, въ домѣ Гусевой, подъ № Y „ . Литейной 

части 2-го участка. 

Л А П И Н Ъ , Александръ Фомичь, лѣпщикъ, принн 

маетъ заказы на всѣ скулптурныя и лѣпныя работы, 

имѣетъ поощрительную медаль изъ Академіи Художе-

жествъ. Жительство: Семеновскій полкъ, Верейская 

улица д. № 36. 

В Е Ш Е асфальтовой кровельный толь, мѣдныя, 
свинцовыя, цинковыя и аснидныя доски; кровельный 
мастеръ. Жительство Фонтанка № 124. 

ПОЛЬ) Карлъ Ивановичъ, комнатный живопи
сецъ и мебельный лакировщикъ. Жительство, Сред
няя Подъяческая д. № ' 1 3 . кв. № 11. 

В Е Щ Т Ь И в а н ъ Ѳ е д о р о в и ч ъ , бронзовыхъ, цынко-
. выхъ вещей мастеръ и позолотчикъ и разную бронзо

вую починку принимаетъ; жител. Мѣщанская д. № 37. 

Б О Р О Д У Л И Н Ъ , Арсеній Николаевичъ, Плотнич-
ихъ Дѣлъ Подрядчикъ. Жительство въ Красномъ 
Селѣ, въ соб. домѣ. а;0 в С д О л . . 

Подрядчикъ штукатурныхъ работъ Александръ 
Матвѣевичъ К О Л П А Е О В Ъ , Московская часть, 3 уч. 
по Ивановской удицѣ д, № 13. 
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CONSTPUCTIOJ^DUPLAFONT 
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А S.PETERSBOUBG. 
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BATIMENTS. 



З О Д Ч І І , 
ХУДОЖЕ€ТВЕітО-ТЁХІІІ1'ІЕСКІІІ ЖУРПІЛЪ, 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С'ПЕТЕРБУРГСШГЬ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ, 
В Ы Х О Д И Т Ъ ежемѣсячно 

въ Фориатѣ большой четвертки 

з а к л ю ч а е т ! » п ъ с с б ѣ 5 л і і с т о в ъ ч с і » т с ж е і і п і іс А І С П І І С О/ДНОГО п е ч а т н а г о 
л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) Историческш, въ которомъ на первомъ планѣ 
выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ древнихъ 
памятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра
тить все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начипаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но-
вѣйшія постройки, исполненныя или проектирован-
ныя, также утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣдъ современныхъ зданій будетъ за
ключать въ себѣ интереснѣйшія постройки нашего 
времени, какъ отечествепныя, такъ и другихъ странъ. 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, бмьницы, част-. 

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, же-
лѣзно-дорожныя строенія и прочія произведенія, 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и худо-
жественномъ отношеніяхъ. . • 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной техникѣ 
и по конструкціп замѣчательныхъ сооруженій, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ-
строительныхъ матеріалахъ, производствѣ работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ па страни-
цахъ своего изданія помѣщать, въ отдѣлѣ смѣси, отче
ты и обзоры дѣятельности разныхъ обществъ и всяка
го рода новости, по своей спеціальности; пе будутъ 
редакціею упущены изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррес-
попдепціи изъ разныхъ мѣстъ, и вообще она упо-
требитъ все стараніе, чтобы журналъ удовлетво
рялъ современнымъ требованіямъ общества. , 

Цѣна за годовое издапіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячпыхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р . Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к . 

С ъ и е р е с ы л к о ю в о в с ѣ г о р о д а Росс іп 1 1 р . 5 0 к . 
ДЛЯ гг. С Л У Ж А Щ И Х Ъ въ подписной П Л А Т Ѣ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е 

Р Е З Ъ К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ - П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н П О С Ъ Р Е Д А К Щ Е Й . 
Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 

Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Р е д а к т о р а м и о т д ѣ л о в ъ и з б р а н ы : 
Профессора: Д . И . Гриммъ, И . А . Монигетти; Академіпіп: А . Л . Г у н ъ , В . И . Собольщиковъ. 
Отвѣтственныи редакторъ Ипженеръ-Архитекторъ И . А . Мерцъ. 

РЕДАКЩЯ ПОМѢЩАЕТСЯ, ПО ФОНТАІШѢ, У СИМЕОНОВСКАГО МОСТА, Д. Ѣ 26, КВ. № 6. 
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УДОЖЕеТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКШ ЖУРОАІЪ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ 

С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 

№ 5 . 
М А Й 

1872. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ 
С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

1. Къ вопросу о копкурсахъ. М . Арнольда.—2. Историческое изслѣдовапіе памятннковъ русскаго зодчества (съ чертежами). Ж. Даля.—3. Коров-
яикъ (чертежи). Н . Бенуа.—4. Налой (чертежи). Профес. Монигетти. -5 . Новый домъ призрѣпія душевно-больпыхъ въ С.-Петербургѣ (чертежи), 
И . В . Штрома. — 6. Критика: Выставка въ Академіи Художествъ въ 1872 году. М . Л . — 7. Оффиціалиый отдѣлъ: Юбилей гедералъ-адъютанта 

К. В . Чевкппа.—8. Смѣсь. — 9. Объяііленія. 

П О Д П І 1 С І & А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала, у Коммиссіонера Императорской Академіи Художестпъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 1 

Цѣна за годовое издапіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячньіхъ выпусковъ: 

Въ О.-Петербургѣ безъ доставки Ю р . Съ доставкою Ю р . 5 0 к . 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи 1 1 р . 5 0 к. 

Для гг. служащихъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ черезъ казначеевъ; 
для прочихъ лицъ—по особому соглашенію съ Редакціей. 

КЪ ВОПРОСУ о КОНКУРСАХЪ. 
(Продолженіе • ) . 

Обращаясь къ другимъ обстоятельствамъ, обуслов-
ливающимъ успѣхъ конкурса, мы находпмъ, что между 
ними одно изъ важнѣйшихъ есть порядокъ п способъ 
обсужденія представленныхъ на состязаніе произве-
деній. 

По вызову задавшаго конкурсъ, нѣсколько спеціали-
стовъ представили свои труды. Кто и на освованіп ка
кихъ данныхъ рѣшитъ, который изъ нихъ лучшій, 
кому отдать пальму первенства, а вмѣстѣ съ нею и 
существеннаго спутника ея — прсыію? Вопросъ нема
ловажный дла тѣхъ, кто рѣшится выступать на состя-
заніе. 

Бовидимому, дѣло, кажется, не сложно: если я пред
лагаю конкурсъ, по своей надобности или прихоти, 
то, кажется, мнѣ предстоитъ и рѣшпть, что лучше 
всего удовлетворяетъ моимъ потребностямъ пли при-
хотямъ.... 

Таиое соображепіе, однакоже, крайне невѣрно; едва 
ли намъ нужно распространяться объ этомъ. 

Кто не знаетъ, сколько грубыхъ, нодчаеъ комичес-
кихъ, ошибокъ, нелѣпостей и ущерба своимъ собствен
нымъ выгодамъ дѣлаютъ люди, вполнѣ ясно понпмаю-
щіе свои потребности п полагающіеся въ дѣлахъ, 
требующихъ снедіальныхъ знаній и подготовки, только 

*) С м . № 4 «Зодчаго». 

па свое собственное соображение, основанное на со-
знаніи свопхъ потребностей. Иное дѣло пмѣть потреб
ности, ппое —у.чѣть изыскать, или даже только вы
брать наплучшіе способы ихъ удовлетворепія. 

Притомъ, еслибы дѣло казалось едипствеппо только 
пптересовъ задающаго конкурсъ, тогда еще можно 
б ы л о бы оставить рѣшеніе за нимъ: невѣрность рѣ-
шенія отразилась бы только на немъ одномъ. Но въ 
Е о н к у р с ѣ , въ нублпчномъ состязанін, поставлены на 
судъ интересы не одного только предлагателя кон
курса; тутъ пграютъ роль пемаловаяшую интересы 
каждаго изъ конкуррентовъ. Ставить ихъ подъ приго-
воръ задающаго конкурст ,̂—хотя би то и безпри-
страстный, въ видахъ собственнаго же его интереса, 
по могущій быть грубо-ошибочнымъ, по недостатку 
спеціальной подготовки,—:^пачило бы сильно компро
метировать интересы п спеціалпстовъ, и спеціалыіостп, 
да и кромѣ того сущность конкурса нарушилась бы 
при этомъ: кчему конкурсъ, кчему преміи, кчему 
вся эта процедура; — желаютъ достигнуть лучшаго 
рѣшенія, п п р и коицѣ, когда уже потрачено столько 
хлопотъ, рискуютъ выбрать подъ-часъ чуть-ли не самое 
худшее.... 

Конкуррирующія произведенія доляшы, очевидно, под
лежать суду компетентному, суду спеціалистовъ. Это 
есть одно изъ существеипѣйшнхъ условій конкурса. 



Иааче пемыслпыо привлечь къ состязанію серьезныхъ 
дѣятелеП; каждыіі изъ нпхъ съ негодованіемъ укло
нится отдать свой трудъ на судъ людей, ничего въ 
дѣлѣ не сыыслящихъ, 

Впрочемъ, совершенное лпшеніе права голоса того, 
чьп существеинне интересы рѣшаются конкурсомъ, было 
бы, съ другой стороны, также явпымъ правонаруше-
ніемъ. Нпже ми объяснпиъ, что наибольшая гарантія 
вравъ н пнтересовъ задаюш,аго конкурсъ заключается 
ве столько въ правѣ окончательнаго суждепія, сколько 
въ возможпо отчетливомъ и обстоятелыюмь изложсніи 
своихъ требованій, желаній и условій, прп самоыъ 
заданіп конкурса.—Но прп всемъ этомъ, будетъ только 
справедливымъ допустить къ участію въ судѣ задав-
шаго конкурсъ или же—его представителя. 

Число судей весьма важно для гараптіи успѣха 
конкурса. Такъ какъ судъ этотъ самъ критнческп раз-
бираетъ представленныя нроизведенія, самъ, такъ ска
зать, обвиняетъ, самъ защпщаетъ каждое пзъ нпхъ, 
самъ же постановляетъ ириговоръ, то, понятно, что 
чѣмъ численнѣе составъ сз'да, тѣмъ разностороннѣе 
и вѣрнѣе можетъ быть оцѣнка. Прп большемъ чнслѣ 
судей, какъ конкуррпрующпмъ, такъ и задавшему 
конкурсъ—больше гараптій, что въ рѣшеніе пе про
крадутся злоунотребленія, кумовство н нротекція, ко
торыя, случалось, находили себѣ дорожку прп кон
курсахъ, не смотря па всякія обязательный ыаскпровкп 
девизами и псевдопнмамп. Конечно, лучшими гаран-
тіяып протпвъ злоупотребленій служатъ личныя, всѣмъ 
извѣстныя нравственны я качества пзбрапныхъ судей. 
Но бывали случаи, что п эти гарантіп не избавляли 
самый судъ п достопныхъ побѣдптелен, увѣнчанныхъ 
лреміей, отъ нарекавій u комьевъ грязи, бросаемыхъ 
часто изъ-за угла. Поэтому при ошнбочномъ качествен-
номъ составѣ суда, и численность его должна быть 
соразмѣрная, какъ съ преднолагаемымъ числомъ со
искателей, такъ и съ числомъ назначенныхъ нремій. 
Во всякомъ случаѣ, minimum числа судей до.іженъ 
бы быть, строго говоря, не менѣе удвоеннаго числа 
всѣхъ преміц п.іюсъ единица. Это отклонило бы воз
можность обвиненія суда въ томъ, что каждый изъ 
судей даетъ по преміи покровительствуемому имъ де
визу.—Но такъ какъ въ пѣкоторыхъ случаяхъ собрать 
такой составъ суда пзъ спеціалистовъ было бы затру
днительно, и ослабило бы суш;ественно ряды состязаю
щихся, то можно безъ вреда дѣлу п справедливости 
не принимать въ соображеніе мелкихъ премій послѣд-
няго разряда (кто за ними погонится!), опредѣляя число 
судей, единицею больше противъ удвоеннаго числа 
крупныхъ премій. — Во взятомъ нами выше при раз-
счетѣ премій примѣрѣ, число судей, по этому сообра-
женію, должно быть не менѣе семи. 

Въ дѣлѣ конкурса, личныя качества судей еще важ-
нѣе ихъ чпсленности. Прежде всего судьи должны быть 
изъ числа лучшихъ, извѣстпѣйшихъ спеціалпстовъ, дѣй-
ствительно комиетентныхъ въ сужденіяхъ о предметѣ; 
затѣмъ они должны обладать тѣми нравственными ка
чествами, о которыхъ мы вскользь уже упомянули и 
которыя дозволили бы всѣмъ и каждому изъ конкуррен
товъ отдать себя безъ опасенія на пхъ судъ. Само со

бою разумѣется, что судьи долміны отречься отъ вся
каго прямого, а главное—косвеннаго участія въ состя-
заніи (черезъ подставныхъ лицъ, компаніоновъ, помощ
никовъ и т. п.); это отреченіе ихъ, равно какъ и много 
другихъ вещей, остается на ихъ совѣсти, потому что не 
можетъ подлежать какому бы то ни было формальному 
контролю. Судъ этихъ людей, хотя и безъ формальной 
присяги, есть тоже, что судъ присяжныхъ, съ тою, по
жалуй, разницею, что тутъ требуется по существу дѣла 
отъ участпиковъ нѣчто большее, чѣмъ простая неопо-
роченность и правоспособность, требующіяся отъ при
сяжныхъ судебными уставами. 

Такъ какъ личный составъ судей пмѣетъ для хода 
конкурса громадное зпачепіе, то онъ долженъ быть не-
премѣнно пзбранъ заранѣе, до обнародовапія конкурса, 
п имена судей должны быть объявлены во всеобщее 
свѣдѣпіе. 

Тогда каждый изъ могушихъ принять участіе въ со-
стязаніи самъ уже рѣшптъ конкуррпровать ему, или— 
нѣтъ; неудачный составъ суда, быть можетъ, сдѣлаетъ 
то, что конкурсъ не состоится... тѣмъ лучше—одною 
несправедливостью будетъ меньше на свѣтѣ.... 

Вопросъ въ томъ, кто же долженъ опредѣлить со
ставъ суда, кто долженъ приг.іасить п кого именно изъ 
спеціалистовъ—принять на себя трудную нравственно-
отвѣтственяую обязанность судьи? 

Учредитель конкурса? 
— Пожалуй. Но или опъ долженъ хорошо быть знакомь 

съ личностью, дѣятельностью и качествами лучшихъ 
спеціалистовъ извѣстной отрасли, долженъ знать боль
шинство дѣятелей этой спеціальпостн въ ихъ общемъ 
составѣ, или—онъ рпскуетъ пригласить такой составь 
суда, что конкурсъ не состоится. 

Хлопоты, усилія и рискъ для учредителя конкурса— 
велики. 

Они легко устраняются посредничествомъ спеціаль-
ныхъ ученыхъ, художественныхъ, техническихъ и т. и, 
обществъ. Учредитель конкурса обращается въ такое 
общество, по принадлежности. Обыкновенно бываетъ, 
что большая часть будущнхъ конкуррентовъ—члены или 
участники такого общества, и, стало быть, сами пзби
раютъ будущнхъ своихъ судей, и, конечно, знаютъ, 
кого выбирать. Въ случаѣ отказа одного, онъ, безъ 
особаго затрудненія, замѣняется другимъ. Едва-ли та
кой порядокъ—^не самый раціональный и не самый, 
вѣрный. 

Само собою разумѣется, что такъ какъ между наз-
наченіемъ судей и рѣшеніемъ конкурса обыкновенно 
долженъ быть большой промежутокъ времени, въ про-
долженіе котораго иные изъ судей могутъ быть, па 
независящнмъ отъ нихъ обстоятельствамъ, лишены 
возможности участвовать въ судѣ, то необходимо наз
начать нѣсколько кандидатовъ, долженствующихъ за-
мѣнить судей, въ случаѣ отсутствія послѣднихъ. Кан
дидаты подчиняются относительно участія въ состяза-
ніи тѣмъ же условіямъ, какъ и судьи. Имена ихъ также 
объявляются копкуррирующимъ. 

Мы поставили на видъ необходимость выбора судей" 
и объявленія ихъ именъ при самомъ учрежденіи кон
курса и указали, какое важное значеніе имѣетъ это длд 



-конкуррирующихъ. Усдовіе это существенно важно для 
уснѣха конкурса и для интересовъ задающаго конкурсъ 
еще и въ другомъ отношеніи. Составъ суда изъ лицъ, 
призванныхъ и изъявившихъ готовность принять уча-
стіе въ дѣлѣ конкурса, съ самаго начала учрежденія 
его становится заинтересованныиъ въ томъ, чтобы дѣло 
шло успѣшно и было обставлено всѣми гарантіями са
мой строгой справедливости и полнѣйшаго безпрнстра-
стія, чтобы не встрѣтилось недоразумѣній, могущихъ 
впослѣдствіи затруднить рѣшеніе, и тѣмъ поставить 
судъ въ неловкое полоікеніе. Болѣе всего поводовъ къ 
недоразумѣніямъ, ошибкамъ и несправедливостямъ мо
гутъ подать неточности, неясности и недоразумѣнія 
самой программы конкурса и тѣхъ условій, на кото
рыхъ представленныя ироизведенія допускаются къ со-
стязанію и пріобрѣтаютъ право на увѣнчаніе *). Такъ 
какъ составъ судей избранъ до обнародованія программы 
и условій конкурса, то мы положительно относимъ къ 
обязанности судей составленіе и редакцію этой про
граммы и этихъ условій, сообразно съ аселаніями, трег 
бованіями и условіями иредлагающаго кошіурсъ, ко
нечно, если эти условія не нротиворѣчатъ требованіямъ 
искусства или науки и тѣмъ условіямъ, при которыхъ 
вообще возможно учрежденіе конкурса. Въ собствен-
ныхъ интересахъ суда—выработать обстоятельно и об
думанно программу конкурса, выяснить подробно и по
нятно, не исключая техническпхъ терминовъ и выра-
женій, даже при помощи рисунковъ и чертежей, всѣ 
требованія и желанія иредлагающаго конкурсъ такъ, 
какъ бы онъ самъ, безъ спеціалистовъ, никогда этого 
сдѣлать не могъ; наконецъ, изложить точно и оирез,ѣ-
ленно, безъ недомолвокъ и двусмысленностей, всѣусловія 
состязанія, такъ чтобы не было потомъ недоразумѣній 
и несправедливостей. 

Подробности программы и условій состязанія для 
каждой спеціальности и даже, можно сказать, въ каж
домъ частномъ случаѣ—различны. Есть, однако, нѣко-
торыя общія условія, которыхъ невозможно не принять 
во вниманіе при каждомъ серьезпомъ конкурсѣ. 

Къ числу такихъ принадлелштъ, напримѣръ, срокъ, 
назначаемый для представленія конкуррирующихъ произ-
веденій. 

Животворныя начала и принципы, выработанные про-
грессомъ, распространяютъ быстро и повсюду свое 
вліяніе. Современные, признанные лучшими и справед-
ливѣйшнми, способы и пріемы рѣшенія разныхъ дѣлъ 
и вопросовъ, касающихся въ особенности обществен
ныхъ пользъ и нуждъ, обязательно примѣняются всюду: 
дѣятели, облеченные властью и довѣріемъ избираются 
не иначе, какъ голосованіемъ; желѣзныя дороги прово
дятся единственно только ради государственной и об-

*) Мы помнимъ одинъ замѣчательный примѣръ несправедливости, 
происшедшей отъ произвольнаго толкованія условія конкурса. Много 
лѣтъ тому назадъ, одно наше музыкальное общество задало музы
кальный конкурсъ для <русскихъ> композиторовъ. Судьи, въ числѣ 
коихъ былъ и покойный М . и. Глинка, единогласно указали на 
партитуру, признанную ими достойною преміи. Дирекція, по объ-
явленіи именъ, нашла, что композиторъ, хотя и русскій по под
данству и православнаго исповѣданія—нѣмецъ по происхожденію н, 
называется нѣмецкою фами.иею, и потому нремія не выдана ни ему, ^ 
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щественной пользы; монополіи и гарантіи испрашива
ются единственно д.ія развитія торговли я промышлен
ности края; возыикающіе паучные, художественные, 
техническіе и другіе сиеціальные вопросы рѣшаются не 
иначе, какъ посредствомъ публичныхъ конкурсовъ... и 
чего только не придприппмаютъ, чего не достигаютъ 
разные дѣятели, подъ прпкрытіемъ великихъ современ
ныхъ принциповъ и либеральныхъ пріемовъ. 

Бъ какомъ нп есть вѣдомствѣ, управлеяіи или об-
ществѣ проведена идея о необходимости какого либо 
предпріятія—ну, хоть постройки; доказана, какъ двалсды 
два, ея польза, выгода нензбѣжность; у кого слѣдуетъ 
готовъ уже полный, обработанный проектъ.—Какъ обой
тись безъ конкурса? Узнаютъ—осудятъ; вѣдомство, управ-
леніе или общество прослнветъ отсталымъ, пристраст-
нымъ, пойдутъ пеблаговпдпыя иисинуаціи, газеты загово-
рятъ... И вотъ вѣдомство, управление пли общество хотя и 
знаетъ, что, у кого слѣдуетъ, все у;ке готово, п что весьма 
желательно бы по разнымъ соображеніямъ, чтобы имен
но этотъ «кто сіѣдуетъ» производи.іъ постройку,—тѣмъ 
не менѣе учреасдаетъ конкурсъ съ вѣской преміей. Обык
новенно этотъ <кто слѣдуетъ> больше всѣхъ настаива-
етъ на конкурсѣ... разумѣется, во имя интересовъ дѣла 
и высшей справедліівостп. Задняя мысль тутъ та, что 
безъ конкурса обойтись нельзя, но обойти его хотя и 
трудно, но не невозмолшо. Къ числу средствъ такого 
обхода прппадлелаітъ назначепіе до певозмолсностп ко-
роткаго срока представлепія проекта на копкурсъ.— 
Задача, глядишь, серьезная, требуетъ предваритсльна-
го изученія, разносторонней обработки, а времени— 
едва хватаетъ на исполнительную работу. Серьезный 
сиеціалистъ за дѣло не возьмется, а если найдутся три, 
четыре напвныхъ смѣльчака, рискпувшихъ пуститься на 
удачу, — ну, конечпОі гдѣ-же пмъ конкуррпровать съ 
давно обдуматіимъ, изученнымъ п приготовленнымъ 
трудомъ «кого слѣдуетъ>. 

Глядишь—и премія, и почетъ, и постройка остались 
въ рукахъ <кого слѣдуетъ>. А вѣдь по конкурсу.... 

Въ отстраненіе такихъ, или подобныхъ употреблепій 
конкурса въ видѣ ширмъ, срокъ представленія состя
зателями ихъ произведеній долженъ быть назначаемъ 
не только вполнѣ достаточный для возможности испол-
ненія заданной работы, но и съ большимъ запасомъ: 
пока-то дойдетъ нубликація до всѣхъ и каікдаго; не 
всякій сейчасъ можетъ бросить всѣ свои дѣла и при
няться мыслительно за конкурсную задачу; а часто 
еще могущему и желающему конкуррировать необхо
димо самому познакомиться съ дѣломъ, справиться, 
осмотрѣть кое-что на мѣстѣ. 

Назначеніе срока зависитъ, конечно, отъ потребно
стей учредителя конкурса; но чѣмъ больше времени 
возможно дать состязателямъ, тѣмъ, очевидно, лучше. 
Судьи, какъ спеціалисты, довольно вѣрно могутъ онре-
дѣлить время, необходимое для свободной, неспѣшной 
и подробной выработки задаваемаго вопроса. Но памъ 
кажется, что для конкурса этотъ опредѣленный спе-
ціалистамн срокъ слѣдуетъ еще увеличить не менѣе 
чѣмъ вдвое; если требованія или условія иредлагаю
щаго конкурсъ не дозволяютъ отложить дѣло на та-



кой срокъ, то лучше не учреждать конкурса,—онъ не 
будетъ дѣйствптеленъ. 

Само собою разумѣется, что назначенный срокъ дол
женъ быть соблюденъ во всей строгости. Произведенія, 
доставленныя посгЬ срока, къ состязанію ни въ ка
комъ случаѣ недопускаются. Условіе это иногда мо
жетъ быть въ ущербъ дѣлу и пользамъ учредителя 
конкурса, но отступленіе отъ него слишкомъ суще^ 
ствеппо нарушило бы права остальныхъ конкуррентовъ, 
и потому пи малѣишаго уклоненія отъ него допу
стить невозмолѵно. Впрочемъ, если бы опоздавшее про-
изведеніе до того отличалось свопмп достопнствалш, 
что, очевидно, заслужило бы первенство, то есть сно
собъ воспользоваться имъ для пнтересовъ дѣла—это 
пріобрѣсти его отъ автора внѣ конкурса, по особому 
соглашенію. Прп этомъ права остальныхъ конкуррен
товъ нисколько не будутъ нарушены: въ матеріаль-
номъ отношеніи премія будетъ выдана кому слѣдуетъ; 
въ отношеніп же достопнствъ нропзведеній, то пзъ нихъ, 
которое получптъ премію по буквѣ закона, все равно 
уже не будетъ первымъ въ обш,емъ мнѣніи, такъ какъ 
у всѣхъ въ виду есть другое, лучшее. 

Кромѣ случая непредставленія къ сроку, исклго-
ченіе представленныхъ произведеній изъ состязанія 
возможно допустить развѣ только въ случаѣ явнаг» 
и рѣзкаго въ самой супі,ности уклоненія отъ программы 
и другихъ условій конкурса. Такое исключеніе изъ 
конкурса должно произойти, однако, не иначе, какъ 
по единогласному приговору судей. 

Къ числу необходимыхъ условій конкурса слѣдуетъ 
причислить обш,епринятое правило сохраненія въ тайнѣ 
имеііъ авторовъ, не достигшпхъ успѣха, или не желаю-
ш;ихъ оглашенія своего имени. Нужно, впрочемъ, ска
зать, что правило это, соблюдаемое юридически, едва 
ли исполнимо въ дѣйствительности во всѣхъ художе
ственныхъ конкурсахъ: манера, пріемъ, рука, кисть, 
сдогъ, своеобразность—выдаютъ съ перваго взгляда 
всякаго замѣчательнаго и пользуюш,агося извѣстностью 
художника. 

М . Арнодьдъ. 

{Продоляеніе слѣдуеіъ). 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСІѢДОВАНІЕ ПАМЯТНИКОВЪ РУССКАГО ЗОДЧЕСТВА*). 
п.: 

Прпступая къ хронологическому разбору русскаго ис
кусства, нельзя не коснуться п его допсторпческой эпохи. 
Правда, что эта эпоха намъ еш;е весьма мало извѣстна, 
однако всѣ изысканія по этой части даютъ намъ право 
заключить, что въ то отдаленное время и у насъ уже 
существовало свое искусство, и пе менѣе развитое, 
чѣмъ у какихъ нибудь дикарей Тихаго океана. Искус
ству послѣднпхъ Овенъ Джонсъ, въ своей «Грамматпкѣ 
орпаментовъ» посвятилъ цѣлую главу, въ впдѣ вве-
денія къ остальнымъ стиламъ. Впослѣдствіп мы увп-
дпмъ, что доисторическая эпоха не осталось безъ влія-
нія на послѣдующія эпохи нашего искусства. 

Въ эту эпоху наши предки имѣли весьма ограппчен-
ное количество утварп, не говоря уже о постройкахъ 
пзъ матеріала, болѣе долговѣчнаго, чѣмъ дерево, холстъ 
и кожа. Вотъ почему мы при нашихъ пзслѣдованіяхъ 
этой эпохи по необходпмостп должны довольствоваться 
описаніямп нѣкоторыхъ зданій, какъ, напрпмѣръ, сла
вянски храмъ па островѣ Рюгенѣ, да еш,е такими ыа-
теріалами, какъ тѣ немногія сохранившіяся для пасъ 
вещи изъ серебра, бронзы п желѣза, пли замѣчатель-
ный остатокъ вышитой золотомъ ткаип, которые выры
ты въ курганахъ Владпмірской и другпхъ иодмосков-
ныхъ губерній. Но эти драгоцѣнныя данпыя пе отно
сятся прямо даже къ эпохѣ Рюрпковой Русп. 

Святовпдовъ храмъ на островѣ Рюгепѣ замѣчателенъ 
въ художествеппомъ отношеніа только тѣмъ, что былъ 
обильно покрытърѣзьбой, вѣроятно, въ томъ же родѣ, 
какъ ц сохранпвпііеся для насъ остатки норвежскпхъ ц 
псландскпхъ построекъ. Деревянныя стѣны храма были 

*) См, № 2 „Зодчаго". 

покрыты такой же кровлей, поддерживаемой въ сре-
динѣ столбами, быть можетъ, на подобіе тѣхъ крытыхъ 
крестьянскихъ дворовъ, которые встрѣчаются въ рай-
онѣ нашихъ лѣсныхъ губерній. Вообще въ тѣ отда-
ленныя времена постройки были рѣдки. Есть доста
точно ноложнтельныя указанія на то, что многія сла-
вянскія племена даже не строили храмовъ для своихъ-
вумировъ и богослуженіе, вѣроятно, въ родѣ герман-
цевъ въ древности или черемисской кирмети въ настоя
щее время, отправляли подъ открытымъ небомъ. 

Курганы новгородскпхъ славянъ при раскопкѣ не дали 
намъ никакихъ остатковъ утвари тѣхъ временъ. Какъ 
торговые люди, новгородцы, вѣроятпо, съумѣли пзъ 
вещей умершаго сдѣлать лучшее употреблепіе, болѣе 
практическое, чѣмъ зарывать ихъ въ землю, какъ это-
было въ обычаѣ у жпвшнхъ дальше па востокъ ФИН-
скихъ племенъ, бывшихъ потребителями предметовъ 
торговли и имѣвшихъ, вѣроятно, болѣе развитое поня-
тіе личной собственности, чѣмъславяне, жив"шіе обще
ствами. Меря—племя, обитавшее въ теперешней Владп-
ыірской губерніп, кажется, въ особенности уважала право-
личной собственности, и потому, вмѣстѣ съ покойни
ками, зарывала домашнюю утварь, оружіе и драго-
цѣнные металлы. Судя по этимъ вещамъ, вырытымъ 
изъ кургановъ, онѣ по своему стилю жринадлежали къ-
тому оригинальному и чрезвычайно распространенному" 
искусству, которое уже въ ѴП вѣкѣ оставило въ Сан-
гаденской библіотекѣ богато-украшенныя врландскія ру
кописи, дало намъ древнѣйшія деревянныя церкви, еще 
и допынѣ сохранпвшіяся въ Норвегіи, и въ наше время, 
обогатило музеи въ Лондонѣ и Копенгагенѣ. Это ис
кусство, пока еще неизвѣстнаго происхожденія, своим» 



Ф о р м а м и напоминаетъ скорѣе Сѣверную Амерпку и 
Алеутскіе острова, чѣмъ Европу; оно носитъ названіе 
ирландскаго, англо-саксонскаго и скандпнавскаго, было 
въ свое время, очевидно, распространено по всей сѣ-
верной Европѣ и, благодаря употреблявшейся въ немъ 
повсеыѣстно рѣзьбѣ, имѣло чрезвычаппо развитую 
орнаментистику, которая впослѣдствіи перешла безъ 
всякаго' измѣненія н въ рукописи. 

Приложенные здѣсь рисунки выиуклнхъ бронзовыхъ 
нряжепъ (лпстъ 24 , чер. 1 и 2 ) , взятыхъ пзъ коллекцій 
коиенгагенскаго музея п изъ раскопокъ во Владпмір-
ской губерніи—совершенно между собой схожи, осо
бенно еслп принять въ соображеніе, что въ коненга-
генскомъ музеѣ нѣтъ, кажется, и двухъ паръ пряжекь 
съ одинаковымъ узоромъ. 

Ткань пзъ тѣхъ же раскопокъ (листъ 24 , чер. 3 ) вт> 
особенности интересна; вышитый на ней узоръ, съ 
острыми углами на переплетенной лентѣ, носитъ на 
себѣ характерные черты скандинавскпхъ орнаментовъ. 
Образцами такихъ узоровъ въ особенности богата нор
мандская Tapisserie de Вауех Вильгельма завоевателя; 
они видны на ириложенномъ узорѣ ирландской руко
писи, на верхнемъ концѣ, у гребня двухъ лежаш,пхъ 
птпцъ. Серебряныя кольца (чер. 4 и 5) — одно владн-
мірское, другое копенгагенское — изъ переплетенной 
проволоки даже съ одинаковымъ узоромъ. 

Кресты (черт. 6 и 7 ) , данные для прпмѣра, схо 
жи въ Формѣ, но не въ частностахъ, опредѣляемыхъ 
утвердившимися уже обычаяма восточной и западной 
церквей. Приводпмъ также, между прочимъ, обращикъ 
узора (чертежъ 8), взятаго изъ ирландской руко
писи Y I I вѣва. Этотъ рнсунокъ, представдяющій замы
словатое снлетеиіе восьми птицъ, не имѣетъ себѣ по
добнаго между памятниками тогдашняго цпвилизован-
наго міра и превосходитъ ихъ въ художественномъ 
отношеніи. Такого смѣлаго и мастерского сочетанія 
толстыхъ и тонкихь штриховъ, свидѣтельствуюш,аго о 
высокомъ развитіи художества, не находпмъ ни въгре-
ческомъ, ни въ западномъ искусствѣ тон эпохи. Исланд
ская дверь въ коненгагенскомъ музеѣ (чертежъ 9), 
относящаяся, вѣроятно, къ иозднѣйшей эпохѣ, есть 
прямое продолженіе того же искусства. Чертежъ 1 0 
представляетъ одно пзъ первыхъ подражаній русскаго 
искусства византійсному, а чертежъ 11—часть вн-
зантійской заставки X I вѣка изъ Грнгорія Нпзіанзииіі, 
въ иарижской библіотекѣ, которая п приведена для 
сравненія съ первой: въ русскомъ обращикѣ видимъ 
сплетеніе стеблей, чего не встрѣчаемъ въ образ-
цахъ внзантійскихъ. Эта особенность въ нашей ор-
наментистикѣ есть первый намекъ на обратный ея 
поворотъ къ прежнимъ плетенымъ мотивамъ, которые 
сохранились, вѣроятно, въ рѣзьбѣ, украшавшей тог-
дашнія деревянныя зданія и различную утварь. Въ черт. 
1 2 замѣчается возстановленіе, притомъ бо.іѣе грубое, 
прежде употреблявшихся въ орнаментѣ змѣй и драко-
новъ. 

Примѣсь скандпнавскаго элемента въ нашемъ само-
бытномъ искусствѣ можетъ быть объяснена нѣкоторыми 
историческими данными. По свидѣтельству арабскихъ 

писателей X вѣка, у насъ, еще задолго до Рюрика, 
оть Кіева (а можетъ, и Моравы) и до Перми, жилн 
руссы, дѣлпвшіеся па многія племена, торговыя и вопн-
ственныя, какъ истые герои скандянавскихъ сагъ. 
Между ними было сильное племя Ноурманъ, которое 
находилось въ торговы.чъ спошеніяхъ съ Испаніей. Это 
указаніе даетъ намъ нѣкоторое право предполагать, 
что въ нынѣшней Великоросса!, богатой волжской тор
говлей, п въ хлѣбородпой Малороссіп рыжго (рудые, 
русые) скандинавы жили, мо;кетъ, разселпвшпсь меяіду 
Ф и и с в и м п и славянскими племенами, и скупали добычу 
пхъ охотнпчьяго промысла—дорогіе мѣха, въ родѣ 
того, какъ въ наше время между башкирами и меще
ряками жпвутъ болѣе развитые татары, составляя по 
деревпямъ мѣстную арнстократію. Если только наше 
предположеніе вѣроятно, то скандинавское направленіе 
въ нашемт) самобытномъ пскусствѣ было бы вовсе не 
удивительно и объяснялось бы логически вліапіемъ чу-
жеземпаго элемента, находпвшагося пъ блпзкомъ со-
ирикосновеиіи съ нашимп предками-славянами. Но при 
этомъ не должно забывать, что этоп. малопзвѣстный 
еще стиль вовсе не былъ исключительной принадлеж
ностью какого-либо одного племени. / 

Разсматривая памятники древняго русскагозодчества 
исторической эпохи, мы но необ.ѵодпмости должны со
средоточить наше вппманіе на церковной архятектурѣ. 
Архитектура гражданская прп русскихъ князьяхъ, лю-
бившихъ жить широко п богато, хотя и достигла, по 
всей вѣроятностп, до извѣстпой степени развитія, но 
о процвѣтаніи ея не приходится распространяться, по-
тому-что для этого представляется немного даішыхъ: 
гражданская архитектура не оставила намъ нпкакпхъ 
остатковъ изъ болѣе крѣпкаго матеріала, чѣмъ дерево, 
и навѣрно пройдетъ много времени, пока найдется что 
пибудь прибавить къ тому, что мы находииъ у г. За-
бѣлина въ его «Бытѣ царей и царицъ». 

Одинъ изъ иервнхъ намятниковъ церковной архи
тектуры, сооруженныхъ въ Россіп пзъ долговѣчпаго 
матеріала,—это С о ф і й с к і й соборъ въ Кіевѣ, сохранив-
шійся до нашего времени. Онъ построенъ веливимъ 
княземъ Ярославомъ Владпміровичемъ, сыиомъ Влади-
міра святого. Извѣстно, что его строили греки, по пре-
данію, 1 2 братьевъ ' ) , которые и похоронены въ кіев-
свихъ пещерахъ. Все, что уцѣлѣло отъ первобытной 
постройкп, свидѣтельствуетъ, что строители строго пріі-
дерягпвались византійскаго стиля. Впрочемъ, пначе п 
быть не могло, потому что принпыавшіе вѣру не могла 
въ этомъ случаѣ разсуждать или давать какія либо 
указапія; строившіе же его греки, понятно, старались 
даже избѣгать всего пегреческаго, такъ какъ въ nx'lT^ 
глазахъ слова: византійскій и христіанскій—были по-
нятія тожественныя. 

Византійскія церкви, послѣ эпохи иконоборства, стро
ились въ впдѣ четырехъ-угольнпка, съ четырмя стол
бами въ середпнѣ, поддерживавшими церковпыя главы. 

*) Это скзаачіе о 12 братьяхъ-строителяхъ есть одпо іізъ древ-І 
нѣйшчхъ предапій о строителыіы.чъ братствахъ, давшііхъ впослЬд-^ 
ствіи начало масонскнмъ ложамъ. 



Съ восточной стороны церковь имѣла 3 абсиды, а 
съ западной—предхраміе. Зданіе окружалось обыкновен
но однпмъ или нѣсколькпмп рядами портпковъ, которые 
часто соединялись потомъ съ внутренностью храма 
арками, а снаружи задѣлывались такимъ образомъ, что 
образовывали внутренніе прпдѣлы, и снабл;ались съ 
востока абсидами, какъ напр. въ церкбп Теотекосъвъ 
Аѳинахъ и св. Марка въ Венецін. Иконостасъ дѣлался 
нпзкіп, въ впдѣ невысокой мраморной стѣнки, съ ма
ленькими царскимп вратами, сѣнью надъ а.ітаремъ п 
высокпмъ горнимъ мѣстомъ, съ котораго, вѣроятно, 
строго наблюдалось за всѣмъ чипомъ богослужепія и 
прихожанами. 

Отличительное архитектурное свойство вйзантійскаго 
стпля—это полнѣпшее отсутствіе Ф а л ь ш п в ы х ъ частей 
зданія. Окна, двери, столбы, наружная обрисовка сво
довъ на стѣиѣ, главы, портики—дѣлалпсь именно тамъ, 
гдѣ они нужны, и наружность строго соотвѣтствовала 
внутреннему расиоложенію частей. Къ такимъ визан-
тійскпмъ ностроикамъ прпнадлежитъ и нашъ С о ф і й с к і й 

соборъ въ Кіевѣ. Обстроенъ ли соборъ нортиказш ис-
подоволь, илп пносграпнне зодчіе, можетъ, пе довѣряя 
незнакомому п м ъ матеріалу, не рѣшилпсь съ самаго 
начала на постройку большихъ арокъ и сводовъ и пс-
нестрили его мелкими столбами и 9 абсидами—рѣшить 
трудно; однако расиоложеніе его основпыхъ частей со
вершенно согласуется съ тѣмъ, что мы впдпмъ въ цер-
квяхъ византійскпхъ, и даже нѣкоторыя частности, к а к ъ 

напр. тройныя арки по обѣнмъ сторонамъ главнаго 
вупола, повторяются въ лѣвой стѣнѣ и церкви Теоте-
Еосъ въ Аѳпнахъ. 

Отъ прежней наружностп храма не открыто до сихъ 
поръ никакихъ •с.іѣдовъ, кромѣ оригинальной, двойной 
Формы главъ, замѣченной недавно г. архитекторомъ 
Маевскпмъ иодъ крышей собора, повторяющейся только 
въ одной серебряной дарохраннтельницѣ, византійской 
работы, въ Ахенскомъ соборѣ черт. 13*). Теперь весь 
СоФІйскій соборъ облицованъ въ іезуитско-польскомъ 
стплѣ **). 

Что касается внутреннихъ украшеній СоФІйскаго со
бора, то всѣ онп, за исключеніемъ мозаикъ, найден-
выхъ на его стѣнахъ въ сороковыхъ годахъ, былп за-
врашены и совершенно искажены, и только недавно 
изданные Императорскимъ Археологпческимъ Обще
ствомъ чертежи и коиіи съ Фресокъ, сиятыхъ г. Солн-
цевымъ, нѣкоторыя уцѣлѣвшія мозаики, да интереспое 
чтеніе профессора Срезневскаго па первомъ археоло
гическомъ съѣздѣ—даютъ понятіе объ его прежнемъ 
видѣ. 

*) Послѣіуюіціе чертежи буіутъ помѣщены пъ блнжаПшчхъ нумерахъ. 
") Весьма интересно наиденное мною печатанное изображеніе 

(чертежъ 14), относящееся къ 1624 году, оіпон изъ кіевскнхъ 
церквей, именно Успенія Богороѵты въ Печерскомъ моііастырѣ. 
Этогъ рнсуЕовъ доказывіетъ, что еще пъ яачалѣ Х Ѵ І І вѣка даже 
неввачительвыя церкпи сохравяли визангі&скую наругность. 

Всѣ найденныя въ немъ изображенія, вѣроятно, 
суть повторенія нзвѣстныхъ греческихъ ирототииовъ. 
Такъ изображеиіе Богородицы, мозаиковой работы, най
денное на столбѣ-—совершенно византійское;—это часть 
Благовѣщенія, которое писалось зъ то время еще на 
столбахъ, за неимѣніемъ иконъ въ алтарной оградѣ. 
Хотя отъ древняго иконостаса теперь не осталось н 
слѣдовъ, но въ живописи церкви есть изображеніе 
низкой алтарной ограды, сѣни надъ престоломъ и вн-
сокаго горняго мѣста того времени (чертежъ 15 и 16 . ) 
Мозапчныл украшенія горняго мѣста совершенно схожи 
съ подобными же греческими украшеніями, уцѣлѣвшимн 
въ Греціп и Италіп. Семейство князя,—которое было 
изображено *), вѣроятно, подносившимъ церковь Христу 
пли Богородицѣ п которое передѣлано нынѣ въ Вѣру, 
Надежду, Любовь и Софію,—сохранилось въ калькѣ у 
г. Срезневскаго; оно замѣчательно тѣмъ, что даже 
одежда членовъ княжескаго семейства—чисто византій-
ская и пе представляетъ смѣшенія съ русскпмъ костю-
момъ, какъ это мы видимъ въ поздпѣйшей мпніатюрѣ 
Сборника Святослава. Конскія ристалища съ карцерами, 
по всѣмъ правиламъ рпмскаго искусства, охоты и праз
днества, пзображенныя на ведущей на хоры лѣстницѣ, 
самой своей неумЬстностью заставляютъ подозрѣвать 
какой нибудь стариннѣй впзантійскій обычай. Преобла-
даніе византійскаго элемента въ нашей архитектурѣ 
того времени особенно рельеФно выступаетъ въ гроб-
ницѣ Ярослава: тутъ даже мраморныя доскп, изъ кото
рыхъ составлена гробница, совершенно одинаковой ра
боты съ тѣми плитами, и з ъ которыхъ построены пе
рила на хорахъ церкви св. Марка въ Венеціп (чер
тежъ 17, 18 п 1 9 ) . Такое сближеніе Ф а к т о в ъ даетъ 
мѣсто предположен!ю, что эти доски изготовлялись пли 
въ Царьградѣ, пли на мѣстѣ ихъ ломки и оттуда вы:-
вознлпсь для продажи. 

Кіевскій СоФІйскій соборъ въ свое время, очевидно, 
счвтался чудомъ, ибо вслѣдъ за его постройкой явился 
тоже СоФІііскій соборъ въ Новгородѣ и цѣлыйрядъсо-
боровъ въ стольныхъ княжескихъ городахъ—и всѣмъ 
пмъ кіевскій соборъ служилъ образцомъ. 

Но каковы были в ъ тѣ времена наши приходскія 
церкви?—отвѣтить на этотъ вонросъ пока трудно. Судя 
по лѣтописямъ, в ъ которыхъ говорится, что эти церкви 
рубились или ставились, должно думать, что большая 
ихъ часть были деревянныя, и потому отъ нихъ для 
насъ не осталось и слѣдовъ. Что же касается неболь
шихъ каменныхт^ церквей, то, сколько извѣстно, онѣ 
уцѣлѣлп въ хорошемъ видѣ только отъ послѣдующей 
суздальской, до-татарской эпохи, когда впервые мы 
встрѣчаемъ проблески самобытнаго русскано вкуса. 

Л . Даль. 

*) Поді правыми арками, у иконостаса. 
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ВЫСТАВКА ВЪ АКАДЕМШ ХУДОЖЕСТВЪ ВЪ 1872 ГОДУ. 
Художественная выставка въ Академіи, нынѣшнею 

весной, вобще очень не богата числомъ выставлен-
Б ы х ъ ироизведенін; но архитектурный отдѣлъ еа въ 
особенности норажаетъ иосѣтителя: всего-на-все два 
п р о е к т а , если не считать исполнительныхъ рисунковъ 
Воронинскихъ бань, выставленныхъ г. Сіозоромъ п 
въ значительной мѣрѣ наполнпвшихъ собою щпты, от
веденные для архитектуры. Эта количественная бѣд-^ 
ность объясняется тѣмъ, что на выставкѣ мы не нахо-
димъ обычныхъ работъ учениковъ Академіи, представ-
ляемихъ ими на нолученіе медалей и званій; въ преж-^ 
нее время работы этп составляли главный кадръ архи
тектурпаго отдѣла выставки и давали посѣтителю на
глядный отчетъ о состаяніи и направленіи архитектуры 
въ нашей Академіи. Нужды нѣтъ, что это были рабо
ты только учениковъ—мы думаемъ, что онѣ-то имен
но вѣрнѣе всего отражали въ себѣ нашу академиче
скую архитектуру: во-нервыхъ, эти работы представляли 
не первые ученическіе опыты, а послѣдніе плоды акаде-
мическаго ученья, образцы той степени развитія худож
никовъ, съ достиженіемъ которой они офиціально нере-
стаютъ быть учениками и становятся самостоятельными 
дѣятелями искусства; во-вторыхъ, въ работѣ учениковъ, 
хотя бы и самостоятельной, непремѣнно отражается 
современное направленіе и дѣятельность академичес-
кихъ п р о Ф е с с о р о в ъ , непосредственно руководящихъ 
архитектурнымъ образованіемъ молодыхъ людей въ 
Авадеміи, и вообще современное нанравленіе передо-
выхъ художниковъ. Нельзя не пожалѣть о томъ, что 
на нынѣшней выставкѣ почему-то эти работы отсут-
ствуютъ, и мы не знаемъ, чѣмъ объяснить это от-
сутствіе архитектурныхъ работъ учениковъ, такъ какъ 
произведенія учениковъ-живописцевъ, писанныя на ме
дали, по-прежнему въ значительномъ числѣ находятся 
на внставкѣ, но-нрежнему подвергаются не одной до
машней, академической, но и публичной критикѣ, и 
публика по-прежнему съ удовольствіемъ смотритъ на 
многія пзъ нихъ, знакомясь съ именемъ и талантомъ 
выступающаго художника. 

Но обратимся къ выставленнымъ архитектурнымъ 
проевтамъ. Ихъ два: проектъ дома сестеръ милосердія, 
г. Виндельбанда, и проектъ кладбищенской церкви, г. 
Богомолова. Оба эти проекта не попали въ указатель 
выставки, и потому неизвѣстно, съ какою собственно 
цѣлью представлены они экспонентами: для нолученіа 
ли академической степени, и какой именно, или какъ 
проекты, составленные для дѣйствительнаго исполне-
нія ихъ. Хотя, строго говоря, архитектурные проекты, 
представляемые для полученія акадсмическихъ степеней, 
не должны отличаться отъ составляемыхъ архитекторами 
для дѣйствительнаго исполненія, ни по прантичностн 

плана, ни по обдуманности и обработанностп конструк
тивной стороин, ни по сообрал;еиіямъ экономическимъ,. 
но въ Академін давно уже установился такой взглядъ, 
что въ проектахъ , представляемыхъ па медали и 
степени, можно пе особенно стѣснять свою Фапта-
зію требованіями суровой дѣйствительностп , забо
тясь главное о томъ, чтобы выказать свое умѣнье вла-
дѣть художественными Ф о р м а м и архитектуры. 

До нѣкоторой степени можно, пожалуй, и примирить
ся съ такимъ взглядомъ, допустивъ въ архитектурныхъ 
проектахъ по академическимъ программамъ такое богат
ство архитектурной отдѣлки и такую степень роскоши, 
какія не встрѣчаются и не могутъ встрѣтиться въ прак
тике; это дастъ архитектору случай выказать въ до
статочной поднотѣ свой талантъ, и свое искусство. Но 
съ другой стороны, такая воображаемая программа, не-
стѣсняемая экопоміей, не избавляетъ, конечно, соста
вителя проекта отъ обработки практической стороны 
проекта; напротивъ того, тутъ-то, при предполагаемой 
неограниченности средствъ, мы вправѣ требовать отъ 
архитектора возмоаінаго совершенства во всѣхъ частяхъ 
проекта; тутъ-то болѣе всего должны быть удовлетво
рены условія удобства здапія и соотвѣтственностп его 
съ назначеніемъ, обдуманы конструкціи частей, и тутъ-
то болѣе всего представляется архитектору случай—вы
казать тактъ и не перейти въ самомъ богатствѣ и роско
ши той границы, за которою дальнѣйшая степень роскошп 
и богатства зданія становится не только песоотвѣтствен-
ной съ его назначеніемъ, но далее неприличной. Мы гово-
римъ это не только въ отпошеніи богатства Ф а с а д о в ъ 

и вообще изящной отдѣлки зданія; это точно также 
относится и къ сочиненію плана, къ расположенію 
частей зданія, къ размѣрамъ помѣщеніи; въ этомъ от-
ношеніи граница прпличія въ богатствѣ и роскоши 
также легко можетъ быть перейдена. Еслп просторъ въ 
спальнѣ, напрпмѣръ, или кабинетѣ составляетъ, во
обще говоря, удобство, и еслп средства архитектора 
неогранпчены и позволяютъ ему проектировать спальню 
пли кабинетъ какихъ угодно, произвольныхъ, размѣ-
ровъ, то будетъ архитектурнымъ неприличіемъ, или 
пожалуй пеумѣиьемъ—придать на планѣ спальнѣ или 
кабинету размѣры зала или большой гостиппой. 

Мы уже сказали, что оба выставленные архитектур
ные проекта не попали въ указатель выставки. Но 
если бы и попали, то, суда по ирнмѣру прежнихъ лѣтъ, 
въ указатель были бы помѣщены только имена худож
никовъ и, въ общихъ словахъ, назначеніе проектпро-
ваннаго зданія. Нельзя не пожелать, чтобы въ указа-
телѣ помѣщалось подробное содержаніе программы п 
условій, заданныхъ Академіей архитектору. Это дало 
бы и публикѣ, и вритикѣ возможность вѣрнѣе отно^ 



ситься ЕЪ выставляемымъ проіізведеніямъ и судить о 
томъ, на СБОЛько художникъ удовлетворидъпрограммѣ, 
п къ чему должны быть отнесены встрѣчаемые въ нроек-
тѣ достоинства и недостатки—къ иредставленному ли 
проекту, пли къ задапной программѣ. 

Всѣ эти соображенія вызваны былп въ насъ въ то 
время, когда мы стояли передъ чертежами выставлен-
наго г. Впидельбандомъ проекта дома сестеръ мило-
сердія. Община сестеръ ыилосердія есть учрежденіе 
исключительное; если для такого учрежденія строится 
домъ, то тутъ являются потребности и условія, выте
каю щія изъ особенностей самаго учрежденія, которыя 
постороннему человѣку, н у б л н к ѣ , могутъ быть незнако
мы, даже въ той мѣрѣ, какъ знакомы потребности и 
условіл обыкновенныхъ, часто встрѣчающихся зданій, 
напр. дерквей, больницъ, театровъ. Чтобы судить о 
такомъ ироектѣ, надо знать условія, заданныя худож
н и к у , надо знать программу. Неимѣніе свѣдѣніп о ирог-
раммѣ заставляетъ разсматривающаго выводить ее пзъ 
самаго проекта, а это не всегда будетъ вѣрно. 

Судя по проекту, за непмѣпіемъ программы, задача 
заключалась въ томъ, чтобы въ домѣ помѣстить 50 
сестеръ милосердія, давши каждой по компатѣ, или 
нельѣ; пря-этомъ, конечно, потребовались общія столо
вая, рабочая, и тому иодобныя помѣщенія. Затѣмъ ири 
домѣ сестеръ мплосердія предположена постоянная боль
ница, амбулаторная лечебница для ириходящихъ и дѣт-
скій пріютъ; кромѣ всего этого, разумѣется, необхо-
дпмыя службы и, какъ принадлежность больницы—ба
раки для помѣщенія больныхъ лѣтомъ. Наконецъ, ре-
лигіозно-благотворптельный характеръ учрежденія до-
пустилъ возможность введепія въ программу церкви при 
домѣ. Мѣсто для дома, должно полагать, программой не-
ограничепо. 

Задача рѣіпена г. Виндельбандомъ слѣдующпмъ об
разомъ: все главное строеніе состоптъ пзъ двухъ 
длинныхъ (60 саж.), двухъ-этажныхъ корпусовъ, распо* 
ложевныхъ перпендикулярно къ главному фасаду, сое
диненныхъ между собою почти посрединѣ такпмъ же 
третьнмъ, поперечнымъ корпусомъ (длиного 35 саж.), 
такъ что общій планъ зданія предоставляетъ видъ бук
вы Н, причемъ образуются два двора; на переднемъ 
дворѣ, почти посредннѣ его, номѣщена отдѣльная боль
шая церьковь, соединяющаяся параллельными главному 
фасаду, двухъ-этажными галлереямп съ боковыми кор
пусами; на боковыхъ заднихъ дворахъ расположены 
службы, п, наконецъ, за вторымъ дворомъ, въ обшир-
номъ саду, расположено 25 лѣтнихъ бараковъ. 

Корпуса с о с т о я т ъ изъ коррпдоровъ, съ одной сто
р о н ы которыхъ расположены разлпчныя номЬщенія; 
впжніи этажъ занятъ амбулаторной лечебницей, боль
ницей и о б щ и м и комнатамнсестеръ; во второмъ этажѣ— 
кельи, дѣтскій прііотъ и квартира врача. 

Такое расположеніе нельзя назвать удачнымъ. Если 
для больницы широкій п свѣтлый корридоръ съ при
мыкающими къ нему палатами составляетъ необходи
мое условіа, если расиоложеніе 50-ти отдѣльныхъ ке-
лій сестеръ вызываетъ потребность корридора, то ни 
амбулаторная лечебница, ни общія комнаты сестеръ. 

на дѣтскій пріютъ вовсе корридора пе требуютъ, и 
моглп бы быть не только не хуже, но едвали не луч
ше безъ пего. Если образцовая больница требуетъ кор
ридора съ окнами въ продольной стѣнѣ, то корридоръ 
ведущій въ кельи сестеръ, могъ бы довольствоваться 
свѣтомъ изъ о Е О П ъ въ его концахъ и пзъ клѣтокъ при-
мыкающпхъ къ нему лѣстницъ; это дозволило бы рас
положить кельи по обѣимъ сторонамъ корридора, сдѣ-
лавъ главные корпуса шире, черезъ что весь планъ 
былъ бы сжатѣе, сосредоточеннѣе, тогда какъ теперь 
онъ является раскинутымъ и поражаеп» неимовѣрпою 
длиною корпусовъ, а главное—коррпдоровъ» галлерей, 
составляющихъ непроизводительное помѣщеніе, а стою
щихъ, между тѣмъ, дорого. Нельзя также не указать на то, 
что если выборъ числа этажей завнсѣлъ отъ архитектора, 
то кажется страпнымъ, почему онъ ограничился толь
ко двумя этажами: сестры мплосердія не больныя и 
увѣчныя, п съ полпымъ удѳбствомъ могли бы помѣ-
щаться въ третьемъ и даже въ четвертомъ этажахъ, 
н такъ непремѣнпо было бы, если бы въ самомъ дѣ-
лѣ для сестеръ милосердія вздумали строить домъ. Во
обще авторъ проекта слишкомъ уже пе стѣсняется пра
ктическою стороною архитектуры, и проектируетъ чрез-
мѣрно большія помѣщенія безъ всякой надобности: 
такъ столовая дла 50 сестеръ слишкомъ велика, рабо
чая комната—также, а о помѣщеніп для склада гото-
выхъ рукодѣлій нечего ужъ п говорить; этими помѣ-
щеніями авторъ какъ будто неиремѣнно хотѣлъ занять 
во что бы ни стало весь первый этан{ъ лѣваго корпу
са зданія; съ другой стороны, нѣкоторыя помѣщепія, 
какъ напримѣръ: дѣтская въ пріютѣ, кажутся малыми, 
особливо сравнительно съ упомяиутымп громадными 
помѣщеніями. Галлереп, соедпняющія церііовь и ея 
хоры съ корпусами, широки, свѣтлы и теплы (во 2-мъ 
этажѣ); но больные не попадутъ въ церковь иначе, 
какъ взбираясь по лѣстницамъ, такъ какъ нижніе эта
жи галлерей перерываются воротами; такимъ образомъ 
эти галлерей, стоющія дорого и въ постройкѣ, п въ со-
держаніп, весьма неудовлетворительно достигаютъ сво
ей цѣли. Вообще раскинутость и неэкономія плана ни
сколько не оправдываются достигаемыми чрезъ то удоб
ствами — скорѣе наоборотъ, и свпдѣтельствуютъ объ 
отсутствіи обдуманности и обработапности общей идеи 
и о небрежномъ отношеніи автора къ утилитарной сто-
ронѣ его архитектурной задачи. Чѣмъ иначе, какъ не 
небрежностью, можио объяснить себѣ допущенное авто
ромъ расположепіе лѣстницъ въ самыхъ коррпдорахъ, 
самое неудобное, какое только можно было выбрать, 
причемъ не только лѣстницами иересѣкаются окна,—че
го нынѣ уже не сдѣлалаетъ ученпкъ, едва грамотный 
въ архитектурѣ,—но и самые высокіе, свѣтлые корридо
ры стѣсняются низкими промежуточными площадками лѣ-
стннцъ, подъ которыми едва-едва можно пройти. 

Подъ всѣмъ зданіемъ проектированъ хорошій под
вальный этажъ, но только небольшая часть помѣщеній 
подвала имѣетъ пазначеніе, вѣроятно, согласно задан
ной нрограммѣ; остальная часть подвала ничѣмъ не
занята; — зачѣмъ же и строить ее въ такомъ случаѣ? 

На планѣ показано 25 бараковъ, а изъ детальпаго 



чертежа барака видимъ, что каждый баракъ вмѣщаетъ 
20 краватей;—итого въ баравахъ 500 кроватей. Между 
тѣмъ, в ъ больничпыхъ палатахъ помѣщается только 67 
кроватей. Спрашивается, если бараки назначены то.іь-
Ео для лѣтняго иомѣш,енія больныхъ, пмѣіошихъ пользо
ваться въ больннцѣ, то зачЬмъ, вмѣсто трехъ, много 
четырехъ бараковъ, проектировано и х ъ двадцать пять? 
Намъ снажутъ, что зимою сестры мплосердія будутъ со
держать пе б о і ѣ е 60 больныхъ, а лѣтомъ могутъ при
нимать въ бараки до 500 чѣловѣкъ. Едва ли это такъ 
можетъ быть; куда же дѣнутъ сестры тѣхъ неумѣв-
піихъ выздоровѣть больныхъ, которымъ, съ наступле-
ніемъ холодовъ, оставаться въ баракахъ нельзя, п кото
р ы м ъ въ палатѣ мѣста нѣтъ? 

Изъ плановъ не видно: будетъ ли больницасестеръ 
мплосердія для мужчинъ и для женщинъ, или я;е для 
одного какого либо иола. 

Главный Фасадъ здапія представляетъ довольно боль
шую шестиглавую церковь, галлерен и концевыя стѣ-
ны боковыхъ корпусовъ. Стиль зданія... но на вопросъ 
•о стилѣ б о л ь ш е й части современныхъ зданій—едва ли 
кто нибудь дастъ отвѣтъ. Въ Фасадѣ г. Винде.іьбанда 
главную часть составляетъ церковь; она въ Византійскомъ 
стплѣ, не строгомъ, но терпимомъ въ церковной архи-
тектурѣ; разработка мелкихъ деталей (зубчики, крестики) 
напоминаетъ часто пріемы, свойственные нештукатурен
ной кирпичной кладкѣ (Roh-bau), хотя все зданіе, какъ 
видно, оштукатурено; подъ этотъ же характеръ под
ведены Фасады боковыхъ корпусовъ; но надъ ними, 
неизвѣстпо для чего, выведены громадныя надстройки, 
ВТ, р о д ѣ щипцовъ или аттиковъ, съ рядами Ф а л ь ш и в ы х ъ 

о к о п ъ и съ Ф р о н т о н ч п к а м и ; надстройки эти тяжелы и 
выражаютъ собою ничѣмъ немотивированную претен-
зію—придать зданію ненужную ему, пскуссівепную вели
чественность (обращающуюся, впрочемъ, скорѣе въ 
комичность присутсгвіемъ Ф а л ь ш и в ы х ъ оконъ). Боковой 
- Ф а с а д ъ никакой серьезной обработки не представляетъ; 
стѣны, съ однообразно-пробитыми въ нпхъ окнами— 
казенно-скучны. Вообще въ сочиненіи Фасада замѣтнО 
стремленіе къ величественности, монументальности, 
что, какъ говорится, нарушаетъ масштабъ: построенное 
по этому масштабу зданіе, особливо церковь, в ъ на-
т у р ѣ покажется мпніатюрнымъ, чѣмъ-то въ родѣ мо
дели. 

Нельзя не подивиться тому огромному значенію, ка
кое въ проектѣ, какъ въ Фасадѣ такъ и въ планѣ,— а 
можетъ быть, п въ самомъ заданіи программы,—прида
но церкви. Еслп присутствіе церкви въ домѣ сестеръ 
милосердія умѣстно и желательно, то, однакожъ, не 
она составляетъ сущность и центръ зданія; все что 
нужно было бы,—это сорозмѣрная съ числомъ жпвущихъ 
въ домѣ и приличная домовая церковь, въ которую 
допускаются и посторонніе, въ такомъ родѣ, какъ у 
насъ часто встрѣчаются домовыя церкви въ больницахъ, 
пріютахъ, учебныхъ заведеніяхъ. Община сестеръ мпло-
сердія—не монастырь, назначеніе ея—не отвлеченное 
служеніе релнгіи, а реальная, житейская помощь боль-
нымъ и увѣчннмъ. Въ томъ же видѣ, въ которомъ домъ 
сестеръмилосердія является на чертежахъ г, Виндельбан
да,—это скорѣе монастырь пли церковь, съ существующи

ми прп ней благотворительными заведеніями (являющи
мися какъ второстепенные предметы), чѣмъ домъ сестеръ 
мплосердія, съ домовою церковью при немъ. 

Исполненіе рисунковъ г. Виндельбанда вообще до
вольно небрежное; рисовка не бойкая; авторъ не совсѣмъ 
владѣетъ чертой, и поэтому самому въ черченіп и ри-
сованін требовалась бы болѣе аккуратности и отчетли
вости. Отдѣлка красками небрежная п безъ вкуса. 
Детальировка разрѣзовъ, "рисовка украшеній и обра-
зовъ въ церкви—облпчаютъ въ авторѣ нехудожника. 

Но можно и не быть художникожъ, и однакожъ быть 
дѣдьнымъ строителемъ-практпкомъ. Къ сожалѣнію, объ 
этой сторонѣ развптія автора судить трудно: силу его 
въ сочппеніи плановъ мы, конечно, до нѣкоторой сте
пени видѣли; но на чертежахъ его вовсе не показано 
ни стропилъ, ни копструкціи другихъ частей зданій, 
такъ-чго нельзя вывести никакого заключенія о знаніяхъ 
его въ строительномъ дѣлѣ. Вообще памъ кажетсй, 
что уже давно пора бы составителямъ выставляемыхъ 
архитектурныхъ проектовъ оставить допотопную при
вычку—покрывать сплошь сѣренькпмъ пли розовымъ 
тономъ чердаки, купола, нокрытія сводами, Фунда
менты и прочія капитальныя частп зданій,—являю-
щіеся невидимыми на ихъ разрѣзахъ: претендующій на 
золотую медаль, пли на званіе академика пе долженъ 
оказывать такого пребренеженія къ конструктивной 
сторопѣ своего проекта—пренебрел!енія,подъ которымъ, 
прибавимъ мы, очень часто скрывается просто незнапіе. 

Вотъ на разрѣзѣ бараковъ г. Виндельбанда, на-
примѣръ , при открытыхъ стропилахъ и холодныхъ 
дощатыхъ стѣнахъ, промежутокъ между верхпимъ про-
гономъ стѣнн и кровлею оказывается нпчѣмъ неза-
полненнымъ, такъ что вѣтеръ свободно можетъ раз
гуливать по верхней части барака; это небрежность, 
конечно, не болѣе; по она можетъ дать поводъ думать, 
что г. Виндельбандъ просто недостаточно понимаетъ 
или копструкціп, или чертежъ. 

Домъ сестеръ милосердія, съ больницею, пріютомъ 
и церковью, конечно, долженъ быть хорошо отопленъ 
п вечтилировапъ; но о такихъ вещахъ, какъ раціопаль-
пое отопленіе и вептпляція—мы не смѣемчз и спрашивать 
при разсмотрѣніи на настоящей выставкѣ архитектур
ныхъ проектовъ. 

Проектъ г. Богомолова, съ нерваго же взгляда па 
него, обличаетъ л ъ авторѣ талантливаго художника и 
мастера владѣть рисупкомъ и кистью. Церковь его 
пропзводитъ монументальное, пѣсколько тяжелое, давя
щее впечатлѣпіе; этотъ общій характеръ объясняется 
назначеніемъ церкви: г . Богомоловъ проектируетъ 
церковь на кладбищѣ. Хотя многіе находятъ, что 
именно на кладбии;ѣ то и слѣдуетъ придавать церквямъ 
характеръ успокоительный, легкій, скорѣе свѣтлый и 
радостный, чѣмъ мрачный,—но это завпситъ отъ взгляда, 
а въ художнпкѣ—п отъ того настроенія, въ какое при 
водятъ его мысли о кладбпщѣ, смерти, и обо всемъ 
съ ними связанномъ.—Для пасъ важно то, что г. Бого
моловъ владѣетъ архитектурной выразительностью и 
умѣетъ придать своему сочиненію характеръ, экспрессію. 
Еслп къ этому присоединить проявляющуюся виолнѣ 
выдержанность стиля, при разнообразной и живописной 



труппііровкѣ частей, прп гармонпческомъ сочетанін 
массъ, и, наконецъ, при разнообразной, мѣстами ориги
нальной детальировкѣ,—то отзывъ нашъ о проектѣ г. 
Богомолова можетъ быть, вообще говоря, только самый 
благопріятный.—Но, восхищаясь какъ сочиненіемъ г. 
Богомолова, такъ и мастерскимъ умѣньемъ его рисовать, 
мы, однако же, поэтому самому имѣли бы право по
желать кое-чего въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, 
если говорить строго, выставленные г. Богомоловымъ 
рпсунки нельзя назвать внолнѣ «проектомъ»: это обра
ботанный, обдуманный, и бойко нарисованный эскизъ; 
такимъ онъ представляется памъ по той эскизной манерѣ 
чертить, рисовать и тушевать, съ какою исполнены черте
жи г. Богомолова. Очевидно, онъ рпсуетъ очень хорошо, 
и еслп въ небрежныхъ паброскахъ перомъ его разрѣзы 
являются Эффектными сочиненіямп, то насколько выигра
ли бы они при окончепной, столь же сочной и бойкой, 
но тщательной отдѣлкѣ. Скажутъ: времени нѣтъ на 
тщательную вырисовку,—но мы невольно прппомпнаеиъ, 
по поводу проекта г. Богомолова, проектъ церкви г . 
Карбоніера, вычерченный, нарисованный п натушо-
ванный въ гораздо большемъ масштабѣ п съ полною 
окопеченностью; не то чтобы мы сравнивали мея!ду 
собою умѣнье рисовать пли проекты гг. Богомолова и 
Еарбоніера (ио нашему мпѣиію, г. Богомоловъ рпсу
етъ и тушуетъ увѣреннѣе, бойче и, такъ сказать, вкуснѣе 
г. Карбоніера), но мы х о т е м ъ только сказать, что 
тщательность черченія п рпсованія внолнѣ возможна 
по времени. Между тѣмъ тщательность черченія преду
предила бы присутствіе въ проектѣ кое-какихъ слабыхъ 
точекъ композпціп. По нашему мнѣнію, такими слабыми 
точками въ сочиненін г. Богомолова являются переходы 
въ боковыхъ полукуполахъ отъ четверо-угольной Ф о р м ы 

плана къ восьми-угольной. Г . Богомоловъ дѣлаетъ этотъ 
нереходъ безъ парусовъ, прп помощи арокъ, перекипу-
тыхъна-кось, въ углахъ прямоугольника, съ одной стѣпы 
на другую—мотпвъ, часто являющійся въ Впзантійскихъ 
церквлхъ; но на разрѣзѣ г. Богомолова этп переходы 
начерчены какъ-то неотчетливо, неясно, очевидно, безъ 
проектированія пхъ съ плана, такъ что кажется, какъ 
будто художникъ самъ не отдалъ себѣ хорошенько 
отчета въ этомъ переходѣ п въ томъ, какъ онъ будетъ 
въ натурѣ, и какъ долженъ быть иачерченъ па разрѣзѣ. 
Мы потому прпдаемъ этому обстоятельству большое 
значеніе, что вообще у нашихъ архитекторовъ переходы 
отъ квадратныхъ плаиовъ къ куполамъ, паруса, вѣеры, 
и т. п. части—часто являются слабыми точкамп и въ 
художественномъ, и въ конструктпвномъ отношепіи. За-
тѣмънамъ показались тонковаты стѣпы этихъ боковыхъ 
частей,- и кромѣ того, намъ кажется, что снаружи этп 
стѣпы явятся въ натурѣ большими и скучноватыми 
плоскостями, такъ какъвыступики, сдѣланные въ стѣнахъ, 
нпже образующіе рядъ мелкихъ арокъ, въ дѣйствитель-
ности мало выступаютъ впередъ, тогда какъ этп мелкіа 
арки такъ п просятся составить настоящую галлерею, 
серьезно выступающую изъ-за стѣпы. 

Наконецъ, на проектѣ г. Богомолова, по заведенному, 
какъ мы сказали, порядку, является полное отсутствіе 
конструкціи стропилъ, сводовъ, куполовъ и Фундамен

та: всѣ этп части на разрѣзахъ покрыты легкою тушью„ 
означающею глубокій мракъ пеизвѣстности. 

Но, повторяемъ, не смотря на все это, церковь г. 
Богомолова составляетъ весьма отрадное явленіе на 
выставкѣ, п вполнѣ упрочиваетъ за авторомъ рсиута-
цію хорошаго архитектора-художника и мастерского ри
совальщика. 

Еромѣ этихъ двухъ проектовъ, вакъ мы уже сказали,, 
г. Сюзоръ выставилъ исполнительные чертежи построен
ныхъ имъ бань г. Воронина. На чертежахъ этихъ, въ 
крупномъ масштабѣ, показана конструкція всѣхъ частей, 
снабженіе водою, отводъ воды и отоплеиіе. Чертежи 
эти знакомы уже чдепамъ архитектурнаго Общества: 
по нимъ г. Сюзоръ сообщалъ въ одномъ изъ засѣда-
ній Общества подробности своей интересной постройки. 
Крупный масштабъ и отчетливое, даже художественное 
исполненіе этихъ практнческихъ чертежей не оставляетъ 
желать ничего лучшаго въ этомъ отношеніи, и жела
тельно, чтобы ирпмѣру г. Сюзора послѣдовалн строители 
вданій, замѣчательныхъ по чему либо въ конструктпв
номъ отношеніп. Желательно даже, чтобы составленіе 
подобныхъ чертежей было обязательно для архитекто
ровъ, представляющихъ проекты на полученіе академл-
чесЕпхъ званій и отлпчій. Жаль, что на планахъ и 
разрѣзахъ г. Сюзора не помѣщено подробныхъ объясни-
тельныхъ надписей. Не можемъ не замѣтить также, 
что на планахъ не означено соотвѣтственныхъ лпній 
разрѣзовъ: хотя, конечно, всякій изъ архитекторовъ^ 
вглядѣвшись подробно, разберетъ, по какому направле-
нію сдѣланъ тотъ пли другой разрѣзъ, но все-же луч
ше было бы облегчить разсматрпвающему трудъ, пзба-
вивъ его отъ лишняго напряженія вннманія. 

На выставкѣ, кромѣ собственно архитектурныхъ чер
тежей, вниманіе наше обратили на себя—по интересу 
ихъ для архитекторовъ—акварели г. Премацци: виды залъ 
и комнатъ въ домѣ барона Штиглица. Акварели отв. 
настолько же прппадлежатъ живописи какъ и ар-
хитектурѣ, О мастерскомъ исполненіи г. Премацціі 
мы считаемъ пзлпшнпмъ говорить; натура передана 
пмъ въ совершенствѣ, п вотъ почему мы находимъ въ 
этихъ аквареляхъ большой интересъ для архитекторовъ» 
Вндѣть этп залы и комнаты не всякому доступно, а меж
ду тѣмъ тутъ есть чему поучитьсяпо части внутреннихъ 
архитектурныхъ украшеній, къ числу которыхъмы отно-
симъ мебель, матерін, сочетанія красокъ, э ф ф с к т ы свѣта и 
т. п. Все это не должно быть чуждо архитектору, при 
убранствѣ комнатъ. 

Въ заключение уяомянемъ о модели залы, въ араб-
скомъ стилѣ, сочиненной и выполненной лѣпщикомъ г. 
Караевымъ. Сочипеніе не безукоризненное по стилю,, 
но обличающее въ художннкѣ природный вкусъ и даро-
ваніе. Образецъ, выставленный г.Караевымъ, показы
ваетъ вполнѣ, какимъ полезнымъ и драгоцѣнннмъ со-
трудипкомъ для архитектора можетъ быть г. Караевъ,. 
какъ лѣпщпкъ архитектурныхъ моделей. 

М . А . 



ё 
Юбилей г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а п т а К . В . Ч е в к и н а . 

Въ чпслѣ поздравленій и адресовъ, полученныхъ 
генералъ - адъютаптомъ К. В . Чевкинымъ въ день 
50-лѣтняго его юбилея, ему ноднесенъ слѣдующій 
адресъ служившими подъ его начальствомъ, въ быт
ность его главпоуправляющимъ путями сообщенія и 
публичными зданіями, техниками гражданской строп-
тельной части, яынѣ состоящей въ вѣдѣніи министер
ства внутреннпхъ дѣлъ: 

Ваше Высокопревосходительство, 
Коистантпнъ Вдадиміровичъ! 

<Отъ имени всѣхъ техниковъ гражданской строитель
ной части министерства внутреннихъ дѣлъ, имѣвшихъ 
честь служить подъ высокнмъ начальствомъ вашего 
высокопревосходительства, въ бытность вашу главно-
управляющимъ путями сообщенія и публичными зда-
ніями, приносимъ пскреннѣйшее поздравленіе съ на-
ступпвшимъ днемъ 50-лѣтняго юбилея служебной и го
сударственной дѣятельности вашей. 

«При этомъ мы не можетъ не выразить глубочайшей 
признательности вашему высопревосходительству за оте
ческое попеченіе о каждомъ изъ насъ и за внушеніе 
намъ, собственнымъ нримѣромъ вашимъ, полнаго ува-
женія къ честному труду, правдѣ и точному исполне-
нію закона. 

«Такъ какъ большая часть изъ техниковъ граждан-
ско-строительной части получили образованіе въ Строи
тельномъ учидищѣ, то мы не можемъ также пе вспо
мнить о мплостивомъ вниманіи вашего высокопревос
ходительства къ судьбѣ этого заведенія, осязательно 
выразившемся въ 1860 году началомъ преобразованія 

его въ открытое заведеніе и учреждепіемъ для окон
чившпхъ въ немъ курсъ звапія ппжеперъ-архитектора, 
вполнѣ соотвѣтствующаго разнообразной ихъ дѣятель-
ностп>. 

Въ отвѣтъ на это поздравлепіе, юбиляръ высказалъ 
нѣсколько теплыхъ словъ, въ которыхъ, указавъ на 
уначеніе техниковъ грая:даиской строительной части 
вообще, особенно теперь, при развпваюні,ейся дѣятель-
ности земскпхъ и городскихъ учреждепій, выразилъ 
свое особенное сочувствіе къ Строительному училищу 
и высіазалъ убѣжденіе въ несомнѣнной подьзѣ, при
носимой техническому дѣлу этпмъ учебнымъ заведе-
ніемъ, и въ необходимости закончить въ настоящее 
время начатое еще имъ, юбиляромъ, преобрааовапіе учи
лища, соотвѣтственно современнымъ потребностямъ*). 

Обьяв.іепа копоепція, заключеппая въ Коастаіітішополѣ 21 октября 
1871 года между Россіеіі и Турціей, о ііропедеііііі иодводиаго теле-
траФпаго кабеля между Одессой и Коистаншиополемъ. 

Лрчвилегіи даны: 
Десятгіліьтнія—1) пііостраицу Кар.іу П а р к е р у , па усовср-

шенстповавпый приборъ для разрѣженія воздуха въ холодидьпыхъ 
снарядахъ; 2) падвориому совѣтішку И . С е в а с т ь я н о в у , іютом-
ствеипому иочегпому гражданину Л . З у б ч а н и н о в у н ФИІІЛЯПД-
скому уроженцу Ф. Э н г л у н д у , на машину для обдѣлкп зерна въ 
крупу. 

ІІлтилѣтніп—І) иностранцу Клаусу С п р ѳ к е л ь о у , иа приборы 
для Формировки сахара; 2) иностранцу Александру Ф р и д м а н у 
ц с.-петербургскому 1-й гильдіи купцу Ѵоберту К р у г у , иа усовер-
шепствовапнаго устройства инжекторъ. 

Трехлѣтнія — 1) нностраоцу Фирмепу М и н ь о , па усовершен
ствованное устройство швейной машины для шііті>я обуви и сѣдбль-
вон работы; 2) ипострапцу Вильяму Б р о у н у , на усовершевство-
ванныя подшипниковыя подушки. 

іЬШ [шіЬІЬо 

П о поводу адреса, поднесеннаго техниками граж
данской строительной части генералъ-адьютанту К. В . 
Чевкину въ день его пятпдесятилѣтняго юбилея, мы 
упомянули о предстоящемъ преобразовапіи Строитель-
наго училища. По слухамъ, преобразованіе .это должно 
состояться въ самомъ непродолжительномъ времени. 
Считаемъ умѣстнымъ сообщить нашимъ читателямъ 
гдавнѣйшія черты этого иреобразованія. 

Строительное училище имѣетъ цѣлью образовывать 
строителей всякаго рода сооруженій, производящихся 
строительными отдѣленіями_губерпскихъ правленій, пре

образованными въ 1864 году изъ бывшихъ губернскихъ 
строительныхъ и дорожныхъ коммиссій. 

Оно основано въ 1842 году, взамѣнъ существовав
шпхъ до того времени Архитекторскаго училища мини
стерства внутреннихъ дѣлъ и училища Гражданскихъ 
ннженеровъ вѣдомства путей сообщепія, **) которые. 

*) Сообщено архитекторомъ М . 10. Арнольдомъ. 
**) До 1832 г. гражданская сгроитсльная часть пахо,\иласъ, какъ 

и теперь, въ вЬлѣіііи мипистррства влутрепнихъ дѣлъ, и при немъ, 
для образовзпія по этой части техниковъ, состояло Архитекторское 
училище, ирисоедиценное въ уииманутомъ году Б Ъ вѣдомству путей 



какъ пмѣющіе почти одну и туже начальную цѣль, и 
дававшіе одинаковое техническое образованіс—были сое
динены вмѣстѣ подъ именемъ Строительнаго училища. 

Бъ 1851 году было Высочайше утверждено ноложе-
ніе о Строптельномъ учплищѣ, поставившее его въ чис
ло спеціальныхъ учебныхъ заведеній 1 разряда, и внес
шее въ его организадію многія существенныя преобра-
зованія. 

Строительное училище до сихъ поръ существуетъ на 
основаніи этого положенія 1851 года, не замѣненнаг» 
съ того времени нпкакимъ новымъ законоположеніемъ. 
Но послѣ цѣлаго ряда изданныхъ къ нему дополненій п из-
мѣненій, большею частью временныхъ, вызванныхъ вновь 
явившимися потребностями и опытомъ, это первоначальное 
ноложеніе совершенно утратило всякое значеніе; въ немъ 
почти не осталось, какъ говорится, камня па камн'Ь, 
и уаіе одно это настоятельно требуетъ немедленнаго 
изданія для училища новаго основного положеиія, въ 
которомъ были бы согласованы между собою и оконча
тельно утверждены разныя донолненія и временныя 
мѣры. Но если разсмотрѣть подробно всѣ тѣ измѣне-
нія, какія введены послѣдовательно съ 1851 года по 
настоящее время въ положеніе Строительнаго училища, 
то нельзя не увпдѣіь, что всѣ онп вызваны потребно
стями времени, и представляютъ собою рядъ времен
ныхъ мѣропріятіп, составляющпхъ нереходъ къ преобразо-
ванію этого учебнаго заведенія пзъ прежняго закры-
таго, на подобіе бывшпхъ кадетскпхъ корпусовъ, давав-
шаго малолѣтнпмъ какъ общіе, такъ п спеціальное техни
ческое образованіе, къ открытому высшему, псключитель-
но-спеціальному учебному заведеиію, назначаемому для 
молодыхъ людей, уже окончнвшпхъ общее образованіе *). 
Нереходъ этотъ начатъ, но недоконченъ; между тѣмъ, 
если, съ одной стороны, слишкомъ быстрыя преобразо-
ванія въ такомъ учрежденіи, какъ учебное заведепіе— 
невозможны **), то, съ другой—нѣтъ ничего хуже, вред-

сообщенія, вмѣстѣ съ переходомъ въ это вѣдоыство граждаиской 
строительной части. Между іѣмъ въ томъ же 1832 году, по н ѣ -
уколько равѣе, въ вѣдомствѣ путей сообщепія учреждено было 
Счилище Граждаескихъ ипжеперовъ, для образовапія техниковъ по 
дорожной части въ губерніяхъ.—Такпмъ образомъ, съ 1832 по 1842 
годъ въ вѣдомствѣ путеіі сообщенія существовало два учебныхъ 
заведенія почтп съ одинаковой цѣдью. 

*) Къ числу такихъ измѣпепій отиосятся: уничтоженіе въ 1861 
году въ училнщѣ военной оргаппзаціп, существовавшей таі.ъ съ 1851 
года, причемъ отмѣнепа военная форма, и военио-ротпое началь
ство замѣнено воспитателями; пі:екращеніе пріема въ училищѣ мадо-
лѣтнихъ, и пріемъ только окончившихъ гимназическій курсъ; до-
пущеніе эксгерновъ и введеніе стппешій; допущеніе казенпо-кошт-
ныхъ воспитанниковъ, при извістныхъ условіяхъ—жить па вольныхъ 
квартпрахъ, внЬ училища; уничтоженіе преподаванія многихъ пред
метовъ общаго образованія, съ соотвѣтственнымъ совращенемъ чис
ла классовъ, и съ боіьшнмъ развитіемъ иреподаванія спеціадьныхъ 
вредметовъ. 

**) Такое преобразованіе, какъ обращепіе закрытого военпо-оргз-
низоваішаго учебнаго заведепія для малолѣтпихъ въ окрытое, uc-
Блючитедьно-сиеціальпое, высшее, наподобіе униоерситетовъ, акаде-
мій и институтовъ, учебное заведепіе дла взрослыхъ молодыхъ людей, 
могло быть совершено не иначе, какъ постеиепно: разность возра
стовъ и степени познапій прсжнпхъ и новыхъ учениковъ, север, 
шенное различіе въ пріемахъ воспитательпыхъ п учебныхъ и мно
жество подобныхъ обстоательствъ—исключаютъ всякую возможность 
преобразовапія въ слишкомъ короткое время. 

нѣе ДЛЯ дѣда, какъ чрезмѣрно продолжающееся (съ 
1861 г.) переходное состояніе. Въ настоящее время 
молодые люди, ищущіе образованія въ Строительномъ 
училищѣ, и до того бывшіе въ открытыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, какъ напр. гимназіп, поступаютъ въ училище 
съ усвоенными уже привычками, и съ трудомъ подчи
няются требованіямъ порядковъ и условін закрытаго. 
заведенія, не безъ основанія указывая на другія, выс-
шія спеціальныя учебныя заведенія, институты и акаде-
міп, гдѣ, при тѣхъ же условіяхъ возраста и степени 
развитія—давно уже такихъ порядковъ не существуетъ. 
Совмѣстное нахожденіе въ училищѣ экстерновъ и казен-
ныхъ пансіонеровъ, при одпнаковомъ возрастѣ п по-
знаніяхъ, и при одинаковыхъ правахъ по окончаніи 
курса, И:ІЪ которыхъ первые пользуются полной свобо
дой, а послѣдніе обязаны подчиняться суровымъ пра
виламъ дисциплины закрытаго заведенія, приводитъ къ 
необходимости дѣлать на практикѣ уступки и льготы, 
уравнивая по возможности пансіонеровъ съ экстернами; 
такимъ образомъ, является масса правилъ и постонов-
леній, непсполняемыхъ на практпкѣ, илп, что еще хуже, 
нослабляемыхъ по усмотрѣнію начальства; такой поря
докъ, слѣдствіе иереходнаго состоянія, не можетъ оказы
вать благодѣтельнаго воспптательнаго вліянія и пе-
пзбѣжно долженъ возбуждать безиорядки и серьезный, 
не совсѣмъ несправедливыя пеудовольствія между моло
дежью, а это самымъ неблагопріятпымъ образомъ отзы
вается на ходѣ пхъ спеціальнаго образованія. 

Независимо отъ этого, переходное состояніе училища 
оказываетъ на дѣло образованія спеціалистовъ вредное 
вліяніе и въ другомъ отношеніп. Другія высшія спеціаль-
ныя заведенія, какъ напр. институты Путей Сообщепія 
и Горный, преобразовавшись окончательно пзъ закры-
тыхъ заведеній, по образцу бывшихъ кадетскпхъ кор
пусовъ, и избавившись отъ помѣщенія, содержав ія, 
экипировки воспитанниковъ, и тому подобныхъ коммис-
саріатско-пнтпндантскихъ хозяйственныхъ заботъ и ра
сходовъ, сосредоточили все свое внимаиіе на развитін^ 
спеціально-учебной части; послѣдовавшее при преобразо-
ваніп сокращеніе хозяйственныхъ расходовъ дало имъ 
возможность, безъ новаго обремененіяГосударственнаго 
Казначейства, увеличить учебныя средства и пособія, 
расширять библіотеки, обогащать кабинеты и музеи, а. 
главное—обезпечить для себя вполнѣ благонадеашый 
личный составъ профессоровъ и преподователей, при
влекая къ профессорской дѣятельностн ученыхъ снеціа-
листовъ, внолнѣ обезпечивая ихъ в ознагражденіемъ и 
правами службы. Въ теперешнее время, когда спеціа"" 
листы-техники въ такомъ требованіи, и слишкомъ ши
роко вознаграждаются на ноирищѣ практической дѣя-
тельности, прпвлеченіе спеціалистовъ къ кафедрѣ и 
кабинетнымъ работамъ возможно только при условіи 
хорошо обезпечиваіощаго вознагражденія. Въ Строи
тельномъ училищѣ до сихъ поръ положеніе учащихъ 
шатко и неопредѣленпо, и вознагражденіе весьма не
достаточно. Отъ этого оно часто терпитъ недостатокъ 
въ опытныхъ предодователяхъ, и вынуждено бываетъ 
поручать спеціальгіыя даже кафедры техпикамъ, беру-
щимъ на себя преподованіе между дѣлояъ; преподова-
тели часто мѣняются, курсы не успѣваютъ установиться. 



программы пе выполняются, и вообще на преподаваніе 
установляется и въ учапі,ихъ и въ учащихся какой-то 
легЕій, поверхностный взглядъ. Не работаютъ профес
сора и преподователи, а за ними не работаютъ и уче
ники, и въ результатѣ является не только неполнота, 
но что еще хуже—какая-то небрежность спеціальнаго 
ученья. Если, съ одной стороны, черезъ мѣру продол
жительное занятіе кафедры однимъ и тѣмъ же профес-
соромъ, какъ показываетъ опытъ, производить вредный 
для преподавапія застой и рутину, то, съ другой— 
быстрая смѣна преподователей, и преподованіе между 
дѣломъ, людьми мало знающими и неопытными, конечно» 
гораздо болѣе вредно. 

Вслѣдствіе всего этого окончательное преобразованіе 
Строительнаго учи.іища является неизбѣжною необхо
димостью. Новое положеніе должно не только согласить 
между собою и привести въ систему рядъ сдѣланныхъ 
въ ирежнемъ положенін пресѣченій и доподненій, и 
временныхъ правилъ, введенныхъ съ 1851 года, но 
должно рѣшительно и окончательно сдѣлать изъ Строи
тельнаго училища высшее спеціальное, открытое заве-
деніе, согласно выяснившимся на опытѣ потребностямъ 
и условіямъ настоящаго времени. 

Проектъ новаго положенія о Строительномъ училищѣ 
составленъ Техническимъ Строптельнымъ комнтетомъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ и, по разсмотрѣніи въ 
совѣтѣ министерства *), въ настоящее время полу-
чилъ окончательную редакцію. 

Главныя основанія этого положенія и вводимыхъ имъ 
преобразованій состоятъ въ слѣдующемъ: 

Строительное училище есть заведеніе открытое; въ 
немъ декціи носѣщаются приходящими учащимися, 
предварительно получившими гимназическое образованіе 
(кромѣ древнихъ языковъ, которые необязательны). 

Лучшіе учащіеся, нуждающіеся въ пособіи, по опре-
дѣленію Совѣта училища, получаютъ стипендіи, по 300 

(*) При обсуждевіи проекта положепія о Строительномъ училищѣ 
въ совЬтѣ ммвистерства впутрепиихъ дѣ.іъ, во.зпикъ вопросъ о томі: 
нужно ли вообще еуществованіе Строительнаго училища, какъ спеид-
ально-учебпаго заведенія для образованія техниковъ по гражданско-
строительнои части, и не можетъ ли удовлетворять потребности въ 
такого рода техникахъ одпо изъ существующихъ унасъ высшихъ тех
ническпхъ учебныхъ заведепій, напр. Технологической институтъ, 
если образовать при немъ особое по этой часта отдѣленіе, или такъ 
сказать—Фаиультетъ.—По вопросу этому составленная при совѣтѣ 
особая коимиссія пришла къ заключенію, что вообще сдіяніе выс
шихъ техническихъ учебныхъ заведевій въ одинъ центральный, поли- j 
технический институтъ, съ подраздѣленіемъ на Факультеты, напр. і 
механическій, химико-технологической, горный, граждапско-строн-
тельный, путей сообщенія, и т. п., было бы же.іательпо, н полезно, 
какъ въ отношеніи полноты и едпвообразія техническаго образованія, 
такъ и въ стпошеніи сближенія между отдѣльпыма отраслями техии-
ческаго дѣ.іа, такъ, наконецъ, и въ отношоніи экономическомъ. Вы
годы и преимущества такого политехннческаго института выяснена 
воимиссіею весьма подробно и обсгоятельно, и коммиссія положила 
необходимымъ дать этоиу предположенію дальнѣйшее движеніе. Н о 
такъ какъ приведепіе въ исполнение этого предположенія, соглаше-, 
ніе съ отдельными министерствами и вѣдомствамн, составлепіе, раз-
смотр tuie и утвержденіе положепій и уставовъ потребуетъ много 
времени, то воммиссія нашла невозможнымъ отложиіь до тѣхъ поръ 
настоятельно требующееся преобразовапіе Строительнаго училища, 
самостоятельное существовавіе котораго коиниссіянаходнтъ, до слія-
нія въ одпо. всѣхъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній, безу. 
словно веобходвмыиъ. 

руб. ВЪ годъ. Всѣхъ стипендій назначается 40.—Чпсло 
учащихся не ограничивается, а только сообразуется со 
средствами иомѣщепій. Полный курсъ наукъ училища 
состоитъ изъ шести годичныхъ вурсовъ. Предметы пре
подаются профессорами, доцентами и преподавателями. 
Всѣ эти лица избираются Совѣтомъ училища, состоя-
щимъ изъ профессоровъ. Первоначальный личный со
ставъ нрофессоровъ назначается мииистромъ. 

Оканчивающіе курсъ въ Строительномъ учплищѣ по
лучаютъ званіе пнжеперъ-архитекторовъ 1 и 2 разряда, 
съ правами па чины X и Х П класса. *) 

Упразднепіе должностей воспитателей и уннчтожепіе 
расходовъ на содержаніе и обмундпровапіе воснитап-
никовъ дало возможность, не выходя изъ размѣровъ 
отпускаемой теперь Государственнымъ казначействомъ 
суммы, во-нервыхъ, назначить одинакія съ другими за-
веденіями стипендіи 40 учащимся, **) во-вторыхъ, уси
лить средства библіотеки и кабинетовъ, а главное—уве
личить содержаніе нрофессоровъ и нренодавателей. По-
ложеніемъ 1851 года, на содержаніе преподавателей 
назначалось и донынѣ назначается 14 тыс. рублей; по
вое положеніе назначаетъ на этотъ предметъ 32,500 
рублей; цифра эта, въ значительной мѣрѣ увеличивая 
прежнее вознагразкдепіе нрофессоровъ и преподавателей, 
далеко однако не достигаетъ цпфры, ассигнуемой на 
эту статью въ другихъ спеціадьиыхъ учебныхъ заве-
деніяхъ ***). 

Преиодаваніе архитектуры, строительнаго искусства, 
и составленія архитектурныхъ проектовъ распрсдѣляется, 
по постановленію Совѣта, между 4 ординарными, 2 
экстраординарнымп профессорами и 2 доцентами. Прочіе 
предметы поручаются преподаватедямъ, Возпагражде-
ніе ординарнымъ профессорамъ назначено по 3 тыс. 
рублей, экстраординариымъ—по 2тыс., и доцентамъ—по 
1200. Остальнымъ преподаватедямъ въ обш,ей сложности 
назначена сумма около 14 тыс. рублей. 

Новое положеніе учреждаетъ прп училпщѣ Совѣтъ, 
состоящій пзъ инспектора и нрофессоровъ, подъ пред-
сѣдатедьствомъ директора, который, по подожепііо, дол
женъ быть непремѣнно изъ числа техниковъ ипл;енеровъ 
или инженеръ-архитекторовъ. Всѣ учплищныя дѣла, осо
бливо по учебной части, по назначенію стипепдій, по 
опредѣленію и увольненію профессоровъ и преподава
телей—подлежатъ вѣдѣнію Совѣта, которому вообще пре
доставляется положеніемъ власть рѣшительная. Поста-
новленія Сіівѣта приводятся въ исполненіе директоромъ, 

') Получпвшіе па выпускпомъ экзамепѣ въ среднемъ виводѣ пе 
мепѣе 4 балловъ (при полпыхъ пят»), и изъ каждаго предмета 
не мепѣе трехъ балловъ—получаютъ звапіе инжеперъ-архитектоуа 
1 разряда; при наимепьшемъ 3 и среднемъ 3 , получаютъ званіе 
инжеиеръ-архціектора 2 разряда; оба разряда съ правомъ производ
ства строительныхъ рабоіъ. Получившіе менѣе 3 средпихъ, тех-
ннчесі.пхъ правъ п зіапій пе получаютъ, а имъ выдается свидетель
ство объ окончаніц курса и присвоивеется право на чипъ X 1 Y 
класса. 

*') 40 стипепдіатовъ заиѣпяютъ собою бывшихъ 40 казенпо-вошт 
ныхъ папсіонеровъ. Такимъ образомъ, чпсло лицъ, пользующихся по-
собіеиъ правительства при образосапіи це умепьшнлось. 

"*) Н а содержапіе профессоровъ и преподавателей назначается въ 
ИішститутЬ ииженеровъ путей сообщепія 40,100 р . , въ Иисіитутѣ 
горныіъ ипжеверовъ 40,500 р . 



п инспекторомъ по прппадлежпостп. Хозяйственною 
частью завѣдуетъ прпсутствіе, составляющееся пзъ ди
ректора, инспектора и одного пзъ членовъ совѣта, по 
его выбору. 

Замѣщеніе открывающихся вакансій профессоровъ и 
доцентовъ производится состязательнымъ норядкомъ. 
Желающій занять открывшуюся кафедру представляетъ 
въ Совѣтъ свои сиеціа.льныя учепыя работы, относя" 
щіяся къ предмету кафедры, и обязанъ объяснить и 
защитить ихъ въ публичномъ засѣданіи Совѣта, выдер
жать дисиутъ, какъ съ назначенными Совѣтомъ оппо
нентами,' такъ и съ желающими пзъ публики. Кромѣ 
того, кандидатъ обязанъ прочесть пробную лекцію на 
тему, заданную Совѣтомъ. Выборъ пзъ числа предста
вившихся кандидатовъ производится Совѣтомъ, закры
тою баллотировкою, и выбраннымъ считается получив-
шій наибольшее число пзбирательныхъ шаровъ, и во 
всякомъ случаѣ бо.іѣе половины всѣхъ шаровъ. Выборъ 
Совѣта утверждается мпнпстромъ. 

Одинъ профессоръ не можетъ занимать двухъ кафедръ. 
Послѣ опредѣленнаго числа лѣтъ (по выслугѣ срока 

пенсіп), профессоръ, занимающій кафедру, вновь под
вергается баллотпровкѣ, которая затѣмъ возобновляется 
каждые пять лѣтъ. 

Всѣ эти положенія выработаны на основаніи указаній 
опыта и примѣровъ положеніп другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній. Подробный разборъ параграфовъ но
ваго положенія училища занялъ бы слишкомъ много 
мѣста, и бы.іъ бы здѣсь, на страницахъ учено-художе-
ственнаго изданія, не совсѣмъ умѣстенъ; поэтому мы 
ограничимся только тѣмъ, что сообщено, прибавивъ, что 
введеніе въ дѣйетвіе новаго положенія, и въ особенности 
вводимая новымъ положеніемъ автопомія Совѣта про
фессоровъ, въ значительной степенп возвысптъ значепіе 
училища въ дѣлѣ строительной техники, и позволяетъ 
надѣяться на то, что при немъ образуется вполнѣ до
стойный личный составъ профессоровъ и ученыхъ пре
подавателей, и что училище сдѣ.тается, какъ п быть 
должно, не только источникомъ техническаго образова-
нія по гражданско-строптельпой части, но и средото-
чіемъ, цеитромъ, къ которому не перестанутъ обра
щаться по разнымъ вопросаиъ архитекторы во время 
своей практической дѣятельности. 

Будемъ надѣяться также, что новое положеніе вой-
детъ въ дѣйствіе въ скоромъ времени, такъ какъ те
перешнее неопредѣленное переходное состояніе болѣе 
чѣиъ невыносимо и для учащихся и для учащихъ. 

Д ж а к о м о Г в а р е п г и ( 1 7 4 4 — 1 8 1 7 г . * ) . 
Между строигелямн въ С.-Петербургѣ, во времена императрицы 

Екатерины I I , имя Гваренги произносидось съ уваженіемъ, и репу-
таціа этого художника, какъ искуснаго зодчаго, никогда не подвер
галась обидному сомнѣпію. Гварепіа, сыпъ и снукъ живописца, ро
дился въ Бергамо въ 1744 году и учился пъ Римѣ сперва живописи, 
подъ руководствомъ Рафаэля Мепгс і , по совіту котораго оиъ и занялся 
архитектурой. Запасшись рс-комсндаціеи своего учителя, уже уми-
рающаго, Гваренги, 35 лЬть отъ роду, уже счастливый отецъ с е -

* ) О і ъ времени до времени, смотря по иакотеніго латеріаловъ, 
редакція будеіь помЬ:иать на страниціхъ жу) нала біографіи на
шихъ зімѣчательныхъ дЬятелей по архитектурЬ въ Россіи. Н а ч и -
наеыъ съ Д. Гваренги. Ред. 

мейства, пріѣхалъ искать счастія на Сѣверѣ, при дворѣ Екатерины 
I I . Еще до отъѣзда своего изъ ІІталін, ооъ иосгроилъ манежъ въ 
Монако и столовую залу «ъ домЬ эрцъ-герцогина Модепскои, въ 
Вѣнѣ. Однимъ изъ первыхъ зданій, построенныхъ Гварепги въ Пе-
тербургѣ, по порученію императрицы Екатернаы I I , былъ госу-
дарсгвеиний банкъ на Большой Садовой улицѣ; затѣмъ была п о 
строена арка подъ дворцовымъ каналомъ и эрмитажный тоатръ. Для 
залы послѣдняго Гваренги составилъ два проекта, и по второму, со 
сценой меньшихъ равмѣропъ, произвелъ работы. Одповремеппо съ 
этимъ Гварепги сдѣлалъ присгройву галлерей пъ дому гр. Шереме
тева, построенному гр. Растрелли, на Фонтанкѣ. 

Началось царствопаніе Павла I , также благоволипшаго къ талант
ливому зодчему, и Гаареп и получнлъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е порученіе: по
строить но Дворцовой набережной домъ, пазначенный въ приданое 
киагннѣ Аннѣ Петровнѣ Лолухинон, выданной за князя П . Г . Г а . 
гарина. Домъ этотъ, въ два этажа, съ мезопппомъ п тремя обшир
ными балконами—былъ для своего времени модной игрушкой, на ко
торую ѣзднлн любоваться. При домѣ этомъ разпеденъ былъ очень 
граціозний саднкъ, а балконы по Фасаіу поддержііналнсь дорическими 
полоинадамя. Павелъ I за этотъ домъ пожаловалъ художнику крестъ 
св. Іоанна Іерусалимскаго. Въ Царскомъ селѣ иостроилъ Гваренги 
для Императора Александра Павловича, тогда еще Великаго князя, 
дворецъ въ саду, и ныпѣ посящій имя Алексапдропскаго. Зданіе это,— 
представляющее въ п.іанѣ два квадрата, спязаппые параллелограмомъ, 
съ крыльцами въ срединѣ зданія, украшенными колоннадами,—счи
талось въ нічалѣ пастолщаго вѣка образцомъ вкуса въ ошошевін 
расноложепія апартаментовъ.[Гваренги принадлежитъ и зданіе театра 
въ Царскомъ селѣ, въ саду близъ Большого дпорца. 

При Александрѣ I , Гварепги постронлъ зданіе Смольпаго института, 
по поручепію императрицы Маріи Ѳеодоровны, соедиливъ новую 
постройку съ мопастыремъ, сооруженнымъ гр. Растрелли. Въ это 
время строилась иа Литейной ул., по проекту того же зодчаго, боль
ница дія бѣдпыхъ, пыпѣ Ыаріинская, проектъ которой Высочайше 
утвержденъ въ 1803 году. Для гр. Стедипга, шведсиаго посланника 
при русскомъ дворѣ, Гварепги составилъ проектъ виллы въ Элыа-
ларѣ, въ Судермапландѣ, выполненный па мѣстѣ безъ участія и над
зора композитора, тоже покоемъ, какъ п Александропскій дворецъ, 
только вь виллѣ фасъ поуже и колоннада одна при входѣ съ пологимъ 
скатомъ. Англійскій дворецъ въ ПетергоФѣ, мапежъ лейбъ-гвардів 
коппаго полка и тріумФальпыя деревянныя ворота у Нарпскаго въѣ-
зда въ Петербургѣ, дла вступлепія гвардіи нослѣ взятія Парижа— 
послѣдніе въ ПетербургЬ труды талаптлнваго зодчаго, оставасша-
гося вѣрнымъ иреданіяиъ новой римской школы, съ ея изыскап-
вымь, строгимъ, но холодныиъ и сухимъ стилемъ, для сѣвериой стра
ны менѣе всего пригодпимъ. Вкусъ пропорцій однпъ выкупалъ у 
Гваренги капитальные промахи ученаго стиля, отпнмавшаго колоп-
надамн свѣтъ, и безъ того окуио отпусваемын природой обитате-
іяиъ сѣвервой полосы, въ большую половину года. ТріумФальпня 
ворота Гваренги, возвигнутыя всего въ полтора мѣсяца, но отзн-
вамъ современпиковъ, были пріятнымъ сюриризоиъ для той части 
города, гдЬ они возникли. За эту постройку оиъ былъ пожаловалъ 
орденоиъ св. Владиміра. 

Снуста полтора года послѣ того, 18 Февраля 1817 г . , архитек
торъ, живопнеецъ и граверъ Джакомо Гварепги скончался. Опъ былъ 
женать два раза: на Марін Фортунаіѣ Маіодепіі (ум. 2 2 авг. 1793 
г.) и Аппѣ Катерииѣ Конради, вышедшей за пего 9 іюля 1790 т. 
и умершей 8 іюла 1 8 4 0 г. _ П . П ѳ т р о в ъ . _ , ^ , , . . . . 

В ъ корреспопденціи, присланной изъ Москвы въ «Биржу», на
ходимъ извѣстіе, что въ 12-мъ часу, въ пятпицу, 5 мая, съ стра-
шпымъ гуломъ рухнула часть стЬпы главнаго фасада пмператор
скаго дворца въ селѣ Коломепскомъ. 

Л ѣ т н і й д в о р е ц ъ для Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы начать 
лостройкой иа горахъ, окруж.шщихъ Іивадію. («Ник. В .» ) . 

*** 
аРусскій Міръ» сообщаетъ слухъ, что.перпои преміи въ копкурсѣ, 

объявленпомъ па постройку новаго гермапскаго имперскаго парла
мента въ Берлинѣ, удостоится с.-пеіербургскій архитекторъ г. Боп-
штетъ, проектъ котораго, по отзывамъ ьомпетептныхъ лицъ в 
Пруссіи, считается паилучшимъ. 



Текстъ къ чертежамъ: «Коровникъ» Н . Бенуа, 
<Налой» профес. Монигетти и «Домъ нризрѣнія 
душевно-больныхъ» И . В . Штрома—будетъ помѣ-
іценъ въ ближайшихъ №№ «Зодчаго>. Ред. 

ОПЕЧАТКИ В Ъ № 4 «ЗОДЧАГОі. 
Въ статьѣ: <Изъ п у т е ш е с т в і я по Аеону>. 
Вапечатано: Слѣдуеть читать: 

С Т Р А Н . СТРОК. СТОЛБ. 

62 18 снизу 2 части котораго части домовъ котораго 
53 14 сверху 1 4-хъ 14-и 

Лапсчатаио: Слѣдустъ читать: 
С Т Р А Н . СТРОК. столв. 

— 23 с в е р х у — расширялась увеличилась 
— 31 » — отъ юга отъ запада 
— 34 » — по зато также 
64 18 » 2 .ТѴ̂ 7 №8 
— 19 .) - № 8 № 9 

Поправки въ чертежахъ: 
Н а планѣ № 17 и 18, вмѣсто цифры 9, близъ южныхъ дверей 

(12), должна быть цифра 8. 

Н а томъ же лістѣ, въ оипсаніи плана. 

Напечатано: Слѣдуетх читать: 
2, 6, 10. Пѣвница Полунощница 

1. Царскія П . Царскія 

ВЪ ГІАВНОЙ КОНТОРЪ ЖУРНАЛА 

„ЗОДЧІЙ" 
въ магазинѣ Беггрова, на Невскомъ проспектѣ, д. Ж 4. 

Цѣна за объявленіе взимается сообразно съ мѣстомъ, занимаемымъ объявле-
ніемъ, разсчитывая по 6 копеекъ за каждую строчку петита. 

Отвѣгствепный редактор'ь И". М е р ц ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е 
отъ 

Ш Н И С Т Е Р С Т В А Б Н У Т Р І Н Н И Х І і Д М Ъ . 
Въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ нынѣшняго года было припечатано въ раз

ныхъ газетахъ и въ журналѣ ,,Зодчіи" объявленіе Министерства о конкурсѣ 
на составленіе предварительнаго проекта для постройки женской исправительной 
тюрьмы въ С.-Петербургѣ. Срокъ представленія проекта пазначенъ 15 числа іюня 
мѣсяца, по такъ какъ самый отводъ земли подъ постройку и составленіе на нее 
плана замедлились при исполненіи установленныхъ для этого закопомъ поряд-
ковъ, то Министерство Внутреннихъ Дѣлъ симъ объявляетъ, что назначенный 
выше срокъ продолженъ еще на два мѣсяца, т. е., по 15 число сентября ны-
нѣшняго года, и что самая форма плана отведеннной земли вслѣдъ за симъ бу
детъ припечатана въ газетѣ „Правительственный Вѣстникъ", а также можетъ 
быть разсматриваема, во всѣ присутственные дни, въ Департаментѣ ІІолиціи Ис
полнительной, въ зданіи Министерства, у Чернышева моста. 



ЗИІНЕНІЕ И УПОТРЕБІЕШЕ 

В Е Щ И , 

въ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУББРНІИ, ПЕТЕРГОФСКАГО УЪЗДА. 

Мппералъ, изъ котораго выжпгаіотъ па иоемъ заводѣ патураіьпую гидра
влическую известь, есть долоинтъ (горькозеинстый извсстиякъ), который по 
химическоиу анализу, пропзведепноиу въ лабораторіи Горпаго департаяепта, 
содержитъ въ 100, частяхъ долоиита: 

Креииезеиа 5,74 
Глинозема съ прпзіѣсыо желѣза 1,03 
Углекислой извести. 52,53 
Углекислой шагиезш 41,55 

i00,S5 
Каждому свѣдущему архитектору извѣстно, что доброкачественность гидра

влической извести зависитъ отъ содержанія въ обжпгаенонъ Аіпнералѣ, кре
мнезема, глинозема, желѣза и магнезіп; ирисутствіе горькозема, или углеки
слой иагнезіи, въ этомъ мипералѣ возвышаетъ значительно его достоинство, 
потому что—по опытамъ и пабліоденіямъ Французскаго ученаго vicat—иагне-
зія внолнѣ можетъ замѣнптъ въ составѣ, какъ кремнеземъ, такъ и глпно-
земъ, съ тою однакоже разницею, что содержаніе магнезіи прпдаетъ извести 
большую жирность; на этомъ основании, моя гидравлическая известь ирнин-
иаетъ до трехъ частей зернистаго песку и семи объемовъ воды.—При гаше-
піи этой извести, нужно обращать впиманге па то, чтобы пе сразу заглу
шить ее водою, а слЬдуетъ гасить ностененно, при безнрерывномъ помѣ-
шпванш въ такъ называемыхъ спускныхъ творилахъ —Затверденіе этой из
вести подъ водою пронсходитъ въ течепіе двухъ-трехъ педѣль. 

Л. ВЕЙДЛЕ. 

Съ заказами просятъ обращаться: въ С.-Петербургъ, Большая Морская, д. № 4, 
квартиры № 17. 



П Р А В І Е Н І Е 
ВЫСОЧАЙШЕ Утвержденнаго Общества разработки ІІутпловско-Днтоповскпхъ 

НЛИТНЫХЪ Л0}10КЪ. 

Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, 
тротуарную и карнизную плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты 
и проч., а такъ-же на цементъ извѣстной фабрики Шмидта въ Ригѣ. 

Правленіе Общества помѣщается на углу Итальянской и Надеждинской, въ 
домѣ Солодовникова. 

Материальный дворъ на Фонтанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ 
мостами, въ домѣ Серебрякова. 

П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАІЬ. 

ТЕРТЫХЪ МАСЛЯНЫХЪ КРАСОКЪ И ЛАКОБЪ 

К ШПИГЕІЯ. 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , н а П е с к а х ъ , 9 - я у л и ц а , с о б с т в е н н ы й д о м ъ , № 5 . 

В ъ М о с к в ѣ г л а в н ы й с к л а д ъ н а М а р о с е й к ѣ , в ъ д о м ѣ к н я з я Ш а х о в с к а г о . 

В ъ Т в е р и у Ф. М а р к у з е . 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАБЕДЕНІЕ. 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОДОВЪ, Г А З А , 

ОТОПЛИВАНІЯ и П Р О Ч . 

г ж е т А В % тііФнь. 
И н ж е н е р ъ - М е х а н и к ъ . 

По Мойкѣ, у Конюшенаго моста, д. Китнера №11. 

ПОРТЛАНДСКІЙ И РОМАНСКІЙ ЦЕМЕНТЪ, 
ИЗВЕСТЬ негашеную и АЛЕБАСТРЪ 

предлагаетъ контора Эдуарда Шмидта, по Измайловскому прос. 
близъ Измайловскаго мосіа, домъ 5. 

АЛЕБАСТРОВЫЙ ЗАВОДЪ 10. БУША, 

К. ф л е Й ш е р ъ . 
Въ Ямокод, бдизъ Новаго ісооіа, № 34. 



\ 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , в ъ и а г а з ^ н ѣ Э с т а и п о в ъ Л. B E F P O B A , Н е в с к і й П р о с п е к т ъ , 4. 

П Р О Д А Е Т С Я : \ 

ПАМЯТНИКИ 

ГРУЗІИ и АРМЕНІИ. 
С О С Т А В И Д Ъ А Р Х И Т Е К Т О Р Ъ 

Д. ГРИММЪ. 

Полное изданіе состоитъ изъ 12-ти выпусковъ in 4°. 
Цѣна 21 руб. 

За пересылку прилагается за шесть фунтовъ. 

Художества среднихъ вѣковъ на Занадѣ и ихъ остатки, осужденные на долгое закоснѣлое невниманіе, 
наконецъ, нослѣ строгаго и тщательнаго ихъ изученія, разработаны какъ въ историческомъ, такъ и въ археоло-
уическомъ отношеніяхъ, изданы и стали достояніемъ ііросвѣщенной публики. Не такова участь средневѣковыхъ 
намятниковъ искуства, уцѣлѣвшихъ въ Грузіи и Арменіи, ихъ никто незнаетъ, они никѣмъ еще не публикованы 
и въ этомъ случаѣмы, Русскіе, далеко отстали отъ нашихъ Европейскихъ собратій. Міръ зодчества въ Грузіи 
и Арменіи для насъ былъ совершенно закрытый, неизвѣстный міръ. Приподнять завѣсу, которая его скрывала, 
пытались многіе. Таковы были Дюбуа де Монпере, нашъ Академикъ Броссе, Князь Г . Гагаринъ и другіе. 
Кромѣ всего того, что ими издано, мы не имѣемъ еще такого изданія, которое бы совмѣщало въ себѣ и являло 
намъ во всей полнотѣ и разнообразіи тѣ архитектурныя сокровища, которыми богата почва Грузіи и Арменіи— 
этихъ двухъ, когда-то самостоятельныхъ, Государствъ, интересныхъ и.въ историческомъ и въ археологическомъ 
отношеніяхъ. 

Архитектурнымъ богатствамъ Грузіи и Арменіи, по всей справедливости, нельзя отказать въ той пользѣ, 
какую могутъ принести они всякому, занимающемуся архитектурою. Они именно могутъ служить или образ 
цомъ достойнымъ подражанія, или подать новую мысль—примѣнить художественныя формы ихъ къ духу и вкусу 
нашего времени. , : 

Въ этомъ изданіи будутъ помѣщены планы, фасады, разрѣзы и детальные рисунки: церквей Гелатскаго 
монастыря, города Мцхета, Кабенъ, Алла-верди, Джвари Патіосани, Самтависъ, Манглизъ,. Сафара, Бетанія, 
Св. Нины, Больнизи, Ахнатъ, Санагинъ, Узунларь Ечміадзинъ, Св. Рипсимы, Св. Гаяны Оханна-вангъ, Самоца-
вангъ, Карсъ и церкви города Анни. 

Памятники византійской архитектуры въ Грузіи и Арменіи будутъ выходить выпусками, по четыре листа, 
гравюръ и литографій въ каждомъ. Къ послѣднему выпуску будетъ приложенъ текстъ, который ограничится 
краткимъ историческимъ объясненіемъ каждаго памятника отдѣльно. 

ВЫШЕЛЪ 1-й ВЫПУСКЪ 2-й ЧАСТИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ Т Е Ш Л 0 Г 1 И И А Р Х И Т Е К Т У Р Ы 

ГРАЖДАНСКИХЪ ЗДАНіИ. 

ЗЕМЛЯНЫЯ РАБОТЫ. 

(постройка жеіѣзныхъ дорогъ). 
Составилъ инженеръ-архитекторъ, 

графъ Д Е - Р О Ш Ф О Р Ъ . 

С о д е р ж а н і е : Предварительныя работы и изыска-

нія.—Разбивка линіи; закругленія.—Нивелиров
ка.—Кабинетныя работы.—Вытасленіе отмѣтокъ и 
уклоновъ.—Исчисленіе площадей и объемовъ.—Гра
фическое исчисленіе перемѣщаемыхъ объемовъ.— 
Теорія равновѣсія земляного тѣла.—Кіассификація 
выемокъ, насыпей и ихъ основаній.—Добыча и пе
ревозка земли.—Производство работъ.—Вагонная 
возка.—Верхнее строеніе. 

7 двойныхъ литографированныхъ таблицъ, изъ 
коихъ одна въ краскахъ, и 70 политипажей въ тек
сте. Ц ѣ н а 2 р . 5о к . 
(Оставшіеся экземпляры первой части по 4 рубля). 
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З О Д Ч І І , 
-ТЕХНИЧЕСБІ Ж У Р Н І Л Ъ , 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С-ПЕТЕРБУРГСКІШЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ, 
ВЫХОДИТЪ ежемѣсячно 

в ъ Ф о р і і а т ѣ большой ч е т в е р т к и 

и 
з а к л ю ч а е т ъ в ъ с с б ѣ 5 лвістовъ ч е р т е ж е й и н е л іенѣе одного п е ч а т н а г о 

л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) И с т о р и ч е е к і й , въ которомъ на первомъ планѣ 
выступитъ нзслѣдованіе отечественныхъ древнихъ 
памятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра-
титъ все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но-
вѣйшія постройки, исполненныя или проектирован
ный, также утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣдъ с о в р е м е н н ы х ъ зданій будетъ за
ключать въ себѣ интереснѣйшія постройки нашего 
времени, какъ отечествепныя, такъ и другихъ странъ. 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, част

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, же-, 
.іѣзно-дорожныя строенія и прочія произведенія, 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и худо
жественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной техникѣ 
и по копструкціи замѣчательпыхъ сооруженій, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ 
строительныхъ матеріалахъ, производствѣ работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на страни
цахъ своего изданія помѣп],ать, въ отдѣлѣ смѣси, отче
ты и обзоры дѣяте.іьности разныхъ обществъ и всяка
го рода новости, по своей спеціальности; не будутъ 
редакціею упущены изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррес-
попдепціи изъ разпыхъ мѣстъ, и вообще она упо
требить все стараніе, чтобы журналъ удовлетво-
ря.гь современнымъ трёбованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р . Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к . 

Съ п е р е с ы л к о ю в о в с ѣ г о р о д а Р о с с і и 1 1 р . 5 0 к . 
для гг. С Л У Ж А Щ И Х Ъ В Ъ подписной П Л А Т Ѣ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е 

Р Е З Ъ К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ — П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н П О С Ъ Р Е Д А К Ц І Е Й . 
Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ, въ Главной Копторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 

Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Р е д а к т о р а м и о т д ѣ л о в ъ и з б р а н ы : 
Профессора: Д . И . Гриммъ, И . А . Монигетти; Академики: А . Л . Г у н ъ , В . И . Собольщиковъ. 
Отвѣтственный редакторъ Инженеръ-Архнтекторъ И . А . Мерцъ. 

РЕДАКЦШ ПОМѢЩАЕТСЯ, ПО ФОНТАНКѢ, У СИМЕОНОВСКАГО МОСТА, Д. № 26, КВ. № 6т 



ЗОДЧІЙ 
ІУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНетЕСКШ ЖУРПШ., 

ИЗДАВАЕМЫЙ і 
і 

С-ПЕТЕРБУРГСКШ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪІ 

№ 6 . 
і Ю Іі b 

1872. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

1. Коровникъ въ селѣ Высокомъ (чертежи помѣщепы въ 5 «Зодчаго»). . . Н. Kenya. 
2. Еъ вопросу о копкурсахъ (окоичаніе) М. Арнольда. 
3 . Кирпичная архитектура. I . Китнера. 
4 . Фасадъ дома г. Мейера, въ О.-ІІетербургѣ (чертежи) съ примѣчаніемъ, В . Ш . , К. Рахау. 
5. Обзоръ дѣятельпости С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ . . . . Я . .Іангвагена. 
6. Народныя бани М. С. Вороиина, въ С.-Петербургѣ (чертежи) П . Ю. Сюзора. 
7 . Печь во дворцѣ Ё. И. В. Великаго Князя Владиміра Александровича (хромо-

литогр. детали изразцовъ) А. И. Резанова. 
8 . Историческое изслѣдованіе намятниковъ русскаго зодчества, (чертежи). . Л. Даля. ^ 
9. Петербургская хроника И. М. 

10. Корреснонденція (письма къ редактору). 
П . Смѣсь: 1) Высочайшая награда. — 2) О торфяной смазкѣ черныхъ половъ. В. П. Куроѣдова.-

3) Паблюденіе Вильде.—4) Разныя извѣстія.—5) Бпбліографія. 
12. «Уставъ» С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ и дополнительныя къ нему правила. 
1 3 . Объяв.іепія. 



I Ю I I ь I V е . 1 8 9 » г ѳ д ъ . 

ЗОДЧІЙ, 
ХУД0ЖВСТВЕНН0-ТЕХНИЧЕСК1Й ЖУРНАІЪ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКтИ1БЩЕСТВ0М1) АРХИТЕКТОРОВЪ. 
С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е . 

1. Коровпикъ въ селѣ Высокомъ (чертежи помѣщены въ № 5 <Зодчаго). Н . Бенуа.—2. Къ вопросу о конкурсахъ (окопчаніе). М . Арпольда.— 
S. Кирпичная архитектура. 1. Китнера.—4. Фасадъ дома г. Мейера, въ С.-Петербургѣ (чертежа), съ примѣчавіемъ Н . Ш . , К. Рихау.—5. Обзоръ 

дѣятельпости С.-Пгтеі,бургскаго Общества Архитекторовъ. Я . Лангвагена.—6. Народная бани М . С . Вороиипа, въ С.-ПетербургЬ (чертежи). П. 
Ю . Сюзора. — 7. Печь во дворцѣ Е . И . В . Великаго Князя Владииіра Александровича (хромолитогр. детали изразцовъ). А . И . Резанова.— 
8. Историческое изслѣдованіе памятниковъ русскаго зодчества (чертежи). Л . Даля. — 9. Петербургская хроника. И . М . — 1 0 . Корреспопденци 
(ппсьма къ редактору). — 11. Смѣсь: 1) Высочайшая награда. 2) О торфяной смазкѣ черныхъ половъ. В . П . Куроѣдова. — 3) Наб.іюденів 
Внльде.—4) Разныя извѣстія.—5) Библіографія.—12. <Уставъ> С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ и дополпительныя къ нему правила.— 

13. Объявленія. 

П О Д П И С К А П Р И П И П А Ё Т С Я : 
въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала, у Коммиссіопера Императорской Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Цѣна за годовое издапіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки Ю р . Съ доставкою Ю р . 5 0 к . 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи 1 1 р . 5 0 к . 

Для гг. служащихъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ черезъ казначеевъ; 
для прочихъ лицъ—по особому соглашенію съ Редакціей. 

КОРОВНИКЪ БЪ СЕЛѢ ВЫСОКОМЪ. 
Первоначальная мысль устройства этого коров

ника принадлежитъ извѣстному нашему скотоводу, 
бывшему инспектору скотныхъ дворовъ графини А . 
Г . Шереметевой, покойному Ивану Александровичу 
Бабину. По его плану постройка была выполнена 
архитекторомъ Р . К . Мюллеромъ въ 1869 — 70 го
дахъ, Смоленской губерніи, Сычевскаго уѣзда, въ 
селѣ Высокомъ, въ имѣніи графини Шер'еметевой. 
Коровпикъ назначенъ для 24 коровъ и 24 телятъ 
и телокъ—всего на 48 головъ. 

Грунтъ подъ коровникомъ крѣпкоглинистый. Фун
даментъ, на которомъ возведены стѣны и внутрен-
ніе столбы постройки — изъ липецкаго камня, и 
кирпича по извести; глубина его 0,84 арш. *). 
Камень для фундамента взятъ съ береговъ Волги 
въ Тверской губерніи. По прокладкѣ, нѣсколько 
выше линіи земли березового скалою; стѣны сло
жены изъ кирпича**), выдѣланнаго па мѣстѣ по
стройки; онѣ снабжены продушинами, предназна
ченными для сушки стѣнъ и для вытяжныхъ 

*) Обща.ч длина фундамента 54,32 погон, сак. , его ііуоическое 
содержаніе равно 24,63 і;уб. саи.; а подъ столбами—3,8 куб., саж.— 
всего бутовъ 28, 43 куб. саж. Стоимость, вмѣстѣ съ земляными 
работами, 2039 р. 68 к. 

**) Кирпича употреблено 97.000 штукъ, по 10 рублей за тысячу— 
всего 970 рублей; вся же кирпичная кладка обошлась въ 3.422 р . 
98 коп. . . . 

трубъ. Всѣ столбы, стропила и раскосы построены 
изъ кpJглaгo лѣса, толщиной въ 4 и 6 вершковъ. 
Средніе столбы не врыты въ землю, а постав
лены на чисто обтесанныхъ камняхъ, правильной 
формы, положенныхъ на фундаментѣ, какъ это 
видно на разрѣзахъ (см. № 5 «Зодчаго», листъ 25) 
Столбы, поддерживающіе крышу, раскошены раско
сами, какъ видно на нродольномъ разрѣзѣ и скрѣп-
лены схватками, прогонами и проч., которые свин
чены желѣзными болтами и скобами. 

Въ стѣнахъ сдѣланы вытяжныя трубы; внизу онѣ 
открываются близъ пола, а вверху соединяются съ 
дощатыми деревянвыми трубами, поставленными на 
кровлѣ. 

Во всѣхъ окнахъ лѣтніе и зимніе переплеты снаб
жены форточками; въ лѣтнее время верхнія окна 
открываются. 

Короваикъ покрытъ гонтомъ въ 4 ряда; для удер-
жанія тепла, по стропиламъ и по верхамъ балокъ 
сдѣлана настилка изъ досокъ, толщиной въ 2^/^ 
дюйма въ закрай; настилка проконопачена, и на 
ней, по войлоку, сдѣлана смазка изъ глины съ пе-
скомъ, слоемъ въ 1 вершокъ толщиной. Чтобы 
смазка не скользила внизъ, по наклоннымъ плоско-
стямъ, прибиты поперечные брусочки. Снизу балки 



ж стропила подшиты толстыми полостями войлока, 
и по нимъ сдѣлана общая подшивка, изъ чисто 
строганныхъ, дюйиовыхъ досокъ, въ закрай и со 
штабиками, или калевками. 

Ворота (деталь, листъ 25) сдЬланы изъ обвязокъ, и 
досокъ въ дюймъ толщиною, съ раскосами; снаружи 
они чисто обшиты, со стороны же внутренней, ме
жду обвязокъ, сдѣлана обшивка изъ толстыхъ поло
стей войлока и закрыта дюймовками. Подставы уло
жены во время производства каменной работы, между 
двумя камнями. Петли къ воротамъ — тщательной 
работы. 

Работы плотничная, стекольная, кровельная и сто
лярная и слесарные приборы — все вмѣстѣ, обо
шлось въ 6.761 р. 39 к. 

Полы въ стойлахъ дощатые, плотные, настланные 
по грунту, вымощенному предварительно булыжнымъ 
камнемъ; они имѣютъ легкій наклонъ къ устроен
нымъ подъ концами досокъ открытымъ каиавкамъ 
изъ кирпича; канавки наклонены къ одному краю 
коровника, куда и стекаетъ моча и вода отъ пойла, 
проходятъ затѣмъ чрезъ общую, большую, дощатую 
трубу въ ко.іодезь, устроенный за стѣной, и оттуда 
посредствомъ подземныхъ трубъ отводятся въ общую 
навозную яму. 

Полы въ про.ходахъ устроены изъ кирпичнаго 
щебня, по твердо утрамбованному грунту; поверхъ 
щебня сдѣланъ бетонъ изъ толченаго кирпича сь 
высѣвкама отъ извести. Проходы эти назначены д.тя 
проѣзда те.іѣгъ, для уборки навоза и, современи ихъ 
устройства, до сихъ поръ сохраняются въ совершен
но исправномъ видѣ. Стоимость этой работы включе
на въ сумму, израсходованную на производство 
каменныхъ работъ. 

Окна и ворота окрашены масляной краской; прочія 
деревянныя части постройЕн неокрашены, потому 

собственно, что, какъ показалъ опытъ — окраска 
способствуетъ порчѣ дерева * } . 

Въ коровникѣ скотъ размѣщается такимъ обра
зомъ, что коровы стоятъ головами къ срединѣ строе-
нія, а телята—къ стѣнамъ, т. е. скотъ поставленъ 
въ четыре ряда, какъ на всѣхъ Иператорскихъ фер
махъ: въ Петергофѣ. Царскомъ селѣ, Ильинскомъ» 
Знаменкѣ и проч. Такое размѣщеніе оказывается 
удобнымъ. Въ новой же пристройкѣ **) (на 36 коровъ) 
къ этому коровнику въ селѣ Высокомъ коровы размѣ-
щаются въ два ряда, головами къ стѣнамъ; здѣсь 
по срединѣ строенія сдѣланъ одинъ большой проѣздъ, 
а между наружными стѣнами и рядами коровъ—не-
широкій проходъ, предназначенный для задаванія 
корма. Эта перемѣна въ размѣщенін коровъ была 
предложена мною, причемъ я руководствовался 
утвержденнымъ повымъ проектомъ коровника, пред
полагаемаго къ постройкѣ въ ГІетровскомъ-Разумов-
скомъ. Починъ въ составленіи этого ироекта при-
надлежитъ бывшему министру государственныхъ иму
ществъ, который, желая построить примѣрный коров
никъ въ Петровскомъ-Разумовскомъ, приказалъ смо
трителю Сельско-хозяйственнаго музея въ С -Петер-
бургѣ—собрать чертежи всѣхъ существующихъ луч
шихъ коровниковъ въ Россіи и заграницей. Такихъ 
чертежей было собрано до 35 штукъ. Кромѣ того, 
г. министромъ были приглашены спеціалисты и на
чальники фермъ, принадлежащихъ министерству госу
дарственныхъ имуществъ, которые въ общемъ собра-
ніи рѣшили, что лучшее размѣщеніе коровъ—это 
головами къ стѣнамъ, и что проходъ для дачи корма 
удобвѣе всего устраивать вдоль наружныхъ стѣнъ. 

Н . Бенуа. 

КЪ ВОПРОСУ о КОНКУРСАХЪ. 
(Продолженіе *) 

Ие входя здѣсь въ разборъ многпхъ другихъ под
робностей, всякихъ, безъ исключенія, конкурсовыхъ 
программъ и второстепениыхъ условій обстановки вся
каго конкурса, мы постараемся только выяснить тѣ 
условія, какія, по нашему мнѣнію, непремѣнно должны 
входпть въ заданіе всякаго художественно-архитектур-
паго или строительнаго конкурса. ^ 

Болѣе или менѣе удовлетворительное рѣшевіе на 
практпкѣ архнтектурноіі или практическо-строптельной 
задачи, понятно, завпсптъ отъ тѣхъ средствъ, какія 
пмѣются въ распоряженін строителя. За исключеніемъ 
весьма рѣдкпхъ случаевъ, возможныхъ развѣ прп воз-
движеніп какихъ либо особенно-монументальныхъ зда-

*) С м . № 5 <Зодчато>. 

ній, гдѣ вопросъ о стоимости сооруженія отодвигается 
на послѣдпій планъ, и не огранпчпваетъ собою вдох-
новеніа и полета Фантазіи архитектора, прп проекти-
рованіи всѣхъ обыкновеннихъ зданій стоимость ио-

*) Въ 1867 году въ Ульяпкѣ, датЬ графипи Шереметевой, мпою 
бы.іъ построенъ коровпикъ н тотчасъ посіѣ отстройки окрашепъ; 
по съ первой же зпмы въ коровпикѣ сгнила панель, а чрелъ два 
года—часть сруба и обшивки. Должно полагать, что слой краски, 
закрывая въ деревѣ скважины, препятствуетъ тѣмъ самимъ свобод
ному выходу внутренней его сырости, отчего въ толщѣ дерева раз
вивается гяіеніе. В ъ то же время пары, скопляясь у потолка, сгу
щаются тамъ и падаютъ каплями па скотъ. Замѣчательно, что па 
Ульяпкѣ, въ коровникѣ, окрашеппомъ охрой съ бѣлилами, капа^та. 
красноватая жидкость, а на стѣпахъ образовалась красная плѣсень. 

**) Чертежи этой пристройки редакція не замедлить помѣстить-
въ ближайшихъ нумерахъ Журнала. Ред. 



ст]Ѵ йки ііграетъ первостепенную роль; большею частью 
она бываетъ задана общею цпфрою, и задающій Е О Н -
і;урсъ О Ж П Д А Е Т Ъ получить О Т Ъ состязающихся такое 
рѣшеніе задачи, которое, при данныхъ пздержкахъ, 
представляетъ наибольшую сумму удобствъ, удовле
творяетъ возможпо лучшимъ образомъ наибольшему 
чпслу потребностей п условій задапія, однпмъ словомъ— 
представляетъ нанпропзводптельнѣйшее употребленіе 
ассигнованнаго К А П И Т А Л А . Понятно, что весьма трудно, 
почтп невозможно, сравнивать между собою и оцѣпять 
достоинства п недостатки двух'ь зданій одного и того 
же назначенія, изъ которыхъ одно стоитъ десятки, 
другое—сотни тысячъ. У автора дешевѣйшаго проекта 
всегда есть оправданіе педостатковъ его сочиненія— 
экономія, и наоборотъ, всѣ существенныя достопн-
ства болѣе роскошнаго проекта могутъ поблѣднѣть 
предъ грознымъ обвиненіемъ въ пепрактпческой доро-
визиФ. Въ какой мѣрѣ пзлпшнія П З Д Е Р У І І Е Н выкупаются 
удобствами и другими досгоииствами проекта—это во
просъ крайне гпбкій п весьма щекотливый въ такомъ 
юридическомъ дѣлѣ, какъ судъ о представленныхъ на 
состязаніе произведеніяхъ. Да и кромѣ того, ассигнуя 
па постройку извѣстнуіо сумму, признаваемую участвую
щими въ составленіи программы конкурса сиеціалистами 
достаточною, — но въ то же время не чрезмѣрною — 
предлагатель копкурсз не требуетъ п не желаетъ сбе-
реженій; цифра, ассигнуемая имъ, значительно поя-
сняетъ ту степень удобства, солидиостп, комфорта и 
роскоши, какой онъ ліелаетъ въ предполагаемой по-
сіройкѣ. 

Вотъ почему, по нашему мнѣнію, программа архи
тектурнаго пли строительнаго конкурса должна заклю
чать въ себѣ точное указаніе или о томъ, что издержки 
на соображеніе не ограничиваются совершенно, или же 
о томъ, что на сооружепіе ассигнуется такая то именно 
сумма. Въ первомъ случаѣ отъ коикуррентовъ совер
шенно не требуется представлепія какихъ либо сообра-
женій о стоимости постройки, во второмъ—понятно, 
представляемые па состязаніе проекты должны быть 
сопровождаемы смѣтамп, доказывающими, что пред
ставляемый проектъ соотвѣтствуетъ по стоимости за
данной суммѣ. 

Но, чтобы такая смѣта не была Ф И К Т И В Н Ы М Ъ , патя-
нутымъ доказательствомъ, необходимо, чтобывѣрность 
оцѣнки въ смѣтѣ строительныхъ работъ была М О Д Т В Е Р -

н!дена составнтелемъ песомнѣпнымп данными пли не
оспоримыми документами. Предоставляя эту оцѣпку и, 
главное, подтверждепіе ея доказательствами самимъ 
копкуррирующимъ, задающіе конкурсъ, во-первыхъ, на-
гружаютъ ихъ значительными заботами п хлопотами, 
во-вторыхъ, задаютъ п суду, т. е. себѣ же, громадную 
работу разбора и повѣрки массы самыхъ разнообраз-
нѣишихъ разсчетовъ, вычислепій, документовъ, доказа-
тельствъ и данныхъ; въ заключепіе, такая система 
смѣтъ не прпводитъ ни въ какому положительному 
результату, такъ какъ у каждаго конкуррента является 
своя оцѣнка работъ, подтвержденная данными п доку
ментами, и въ тоже время несходная съ оцѣнками 
другихъ конкуррентовъ, также подтвержденными дан
ными п документами, взятыми пзъ другпхъ источни-

і ! О Б Ъ ; сравненіе невозможно; переоцѣнить, для сравпе-
ыія, Б С Ѣ смѣты, выбравъ пзъ массы всѣхъ цѣнт. и дан
ныхъ, собрапныхъ копкуррентамп, наиболѣе вѣрныя 
по соображеніямъ суда, значило бы явно парушпть 
условія конкурса, парушпть права конкуррентовъ. 

Во избѣжаніе этнхъ затруднепій и дла облегченія 
какъ состязающихся, такъ п суда, въ программе кон
курса должны быть совершенно точно и положительно 
оиредѣлены цѣиы, по которымъ копкуррпрующіе должны 
вывести цпФру стоимости проектпруемаго здапія. Къ 
программѣ должна быть приложена разцѣпочная вѣдо-
мость на разнаго рода единицы работъ, могущія встрѣ-
титься въ проектируемомъ здапіп. Составлепіе такой 
вѣдомостп пе затруднитъ много задающихъ программу, 
и если бы назначепныя ими цѣпы были и не совсѣмъ 
точны и согласны съ натурою (конечно, только ужъ не 
совершенно несообразны), то па сущность дѣла это 
имѣло бы мало вліяпія; у всѣхъ конкуррептовъ раз-
цѣнка все-таки была бы однообразная, а это главное 
для воможностп сравненія. Затѣмъ, если кто либо пзъ 
конкуррентовъ, въ впдахъ пользы дѣла, ввелъ бы въ 
свой проектъ такія работы или матеріалы, которыхъ 
раздѣночная вѣдомость не предвидѣла, то это ему, 
разумѣется, пе запрещается; по тогда, при введеніи. 
пхъ въ смѣту, онъ подтверждаетъ, чѣмъ можетъ, осно
вательность прпвятыхъ имъ цѣнъ, предоставляя, впро
чемъ, суду исправить пли измѣнить эти цѣны, уров-
нявъ ихъ для сравненія съ цѣнамп другихъ конкур-_ 
рентовъ, у которыхъ могли бы встрѣтиться тѣ же, вн-
ходящія изъ разцѣпочной вѣдомости, работы п мате-
ріалы. 

Прп атихъ условіяхъ, программа конкурса должна, 
выразить совершепно ясно, что проекты, копхъ смѣты 
по итогу будутъ выше пли ниже назначенной суммы 
болѣе, чѣмъ на такой то предѣлъ *) — изъ конкурса 
совершенно исключаются. Затѣмъ, тѣ проекты, кото
рые ио смѣтѣ не выходятъ изъ задаппыхъ предѣловъ, 
считаются одинаковыми по стоимости, и обсуждаются 
безъ всякаго отпошепія къ ничтожной разности ихъ 
смѣтныхъ итоговъ. 

* * 
Другое, не меаѣе важное, условіе архитектурнаго 

конкурса есть точное опредѣленіе программою,—какъ 
масштабовъ для представляемыхъ чертежей и рисун
ковъ, такъ п степени разработки и детадьировки час
тей, такъ, наконецъ, и степенп отдѣлки самыхъ чер
тежей и рисунковъ. Нѣтъ ничего труднѣе, какъ срав
нивать между собою два архитектурныхъ проекта, изъ 
которыхъ одинъ выработанъ окончательно и подробно, 
тогда какъ другой выражаетъ мысль проекта лишь въ 
общихъ, главныхъ чертахъ. Кто знаетъ, кто можетъ 
предвндѣть, какъ разовьется эта мысль при обработкѣ 
подробностей? Архитектурные чертежи п рисунки со-

*) Какой либо предѣлъ отступлепія итога сыѣты отъ задаппои 
цифры, очевидно, цеобходнмъ, ибо физически невозможно подогнать 
составленіе проекта п смѣты такъ, чтобы стоиііость вишла заіан-
ная, копейка въ копейку. Мы полагали бы удобпымъ для практики 
предѣломъ, смотря по здапію, отъ 3 до 5 процентовъ дапиой 
суммы. • Вриы. авт. 



ставляютъ способъ выраженія, языкъ архитектурныхъ 
мыслей. Въ словесныхъ произведеніяхъ языкъ, способъ 
нзложенія, логичное построеніе періодовъ, картины, 
сравненія п метаФоры должны служить и служатъ для 
правильнаго развптія и выясненія основной мысли, 
главной идеи писателя; но очень часто мы впдпмъ, 
что этп средства достигаютъ совершенно противо-
положнаго результата: закрываютъ собою главное, 
иснажаютъ и затемняютъ основной смыслъ, развле-
ваютт) внпманіе читателя или слушателя и въ значи
тельной степени подкупаютъ его расположеніе, что 
называется—отводятъ глаза отъ пустоты содержанія, 
отъ соФпстпческаго построенія выводовъ, отъ ложности 
тезиса. Такъ точно и въ архитектурныхъ проектахъ: 
изящная, художественная отдѣлка, размѣръ масштаба, 
эффектная тушовка или яркая, живописная акварель, 
и тому подобныя принадлежности архптектурныхъ чер
тежей, при всей компетентности п опытности судей, 
могутъ подчасъ увлечь пхъ и ввести въ заблужденіе. 
Кромѣ того, неодинаковость языка п полноты выраженія 
мыслей даетъ поводъ къ пнспнуаціямъ и жалобамъ не-
довольныхъ: премія прпсуждена за существенныя дос
тоинства проекта, а недовольные, поддержанные часто 
судящей по внѣшностп публикой и газетными Фелье
тонами, говорятъ, что судьи были увлечены отдѣлкой; 
и наоборотъ; ярко-эФФектный проектъ обойденъ по
тому, что за яркими Эффектами скрывается пустота—а 
публика опять толкуетъ о явной, бьющей въ глаза, 
несправедливости. 

Вслѣдствіе всего этого, да и вообще для избѣжанія 
сомнѣній, недоразумѣній и излишней работы самихъ 
конкуррпрующпхъ, программа должна содержать въ себѣ 
слѣдующія точвыя указанія: 

1) Какіе именно чертежи и рисунки должны быть 
составлены и въ какомъ именно масштабѣ. 

2) Какой способъ отдѣлки, особенно для Ф а с а д о в ъ п 
разрѣзовъ, допускается или обязателенъ. 

3) Какіе именно пзъ конструктивныхъ и художе
ственныхъ частей зданій должны быть детальировапы, 
въ какомъ масштабѣ и съ какимъ сиособомъ отдѣлки. 

Не соблюденіе этихъ условій программы должно, по 
нашему мнѣнію, имѣть послѣдствіемъ безусловное 
исключеніе проекта изъ конкурса, каковы бы ни были 
существенныя достоинства его. 

* 
Наконецъ, къ числу условій программы архитектур

паго конкурса, мы прпчисляемъ обязательность для 
конкуррентовъ представленія при ихъ проектахъ обсто-
ятельныхъ пояснительныхъ записокъ. Какъ бы ясны и 
хороши ни были чертежи, но они выражаютъ собою 
мысль архитектора только въ ея окончательной Ф о р м ѣ ; 

они не даютъ отвѣта на вопросъ апочему?» не объ-
ясняютъ: вслѣдствіе какихъ соображеній авторъ избралъ 
именно это, а не другое рѣшеніе-, не выказываютъ и 
ие перечисляютъ всѣхъ выгодъ и пренмуществъ избран-
наго рѣшенія. Безъ объясненія, та или другая сторона 
проекта, тѣ пли другія его достоинства и преимущества 
могутъ быть упущены изъ впду судомъ. Въ этпхъ ви
дахъ пояснительная записка имѣетъ серьезное значеніе. 

и въ интересахъ самихъ конкуррентовъ лежитъ забота 
объ ея полнотѣ, ясности и обстоятельности. ^ 

Для архитекторовъ и строителей, принпмающпхъ 
участіе въ состязаніи, весьма важенъ вопросъ—кто бу
детъ строителемъ предполагаемаго зданія или соору-
женія? По этому вопросу существуетъ два совершенно 
протпвуположныхъ мнѣнія, даже между спеціалистами. 
Одни находятъ, что удачное составленіе архитектур-
наго проекта, свидѣтельствуя о талантѣ и опытности 
автора въ кабинетной, такъ сказать, работѣ, не слу
житъ еще иепремѣннымъ доказательствомъ того, что 
порученная ему постройка будетъ произведена также 
хорошо, такъ какъ производство работъ требуетъ отъ 
архитектора особой, практической опытности, которою 
не всегда можетъ обладать авторъ, премировапнаго 
проекта. Другіе полагаютъ, что только самъ авторъ-
въ состояніи вполнѣ хорошо исполнить свой проектъ, 
что порученіе этого исполненія другому лицу, внося 
въ дѣло новыя мнѣнія и взгляды, часто не совсѣмъ 
согласные съ основной мыслью проекта, могутъ вредно 
отозваться иа результатахъ дѣла. На этихъ основаніяхъ, 
одни полагаютъ непремѣннымъ условіемъ конкурса то, 
чтобы автору премировапнаго проекта поручалось и 
производство работъ; другіе находятъ необходимымъ 
совершенно не касаться при конкурсѣ вопроса о произ-
водствѣ работъ и выборѣ строителя, предоставляя это 
впослѣдствін благоу^мотрѣнію задающаго конкурсъ. 

Каждое изъ этихъ двухъ мнѣній нмѣетъ за собою 
извѣстную долю справедливостп; и въ томъ, и въ дру
гомъ случаѣ являются нѣкоторыя выгоды и неудобства. 
Намъ кажется, однако же, что если сравнить между 
собою тщательно эти выгоды и неудобства, то нельзя 
не H J ) U 3 H A T B болѣе раціональнымъ, справедливымъ и 
выгоднымъ для дѣла, чтобы производство работъ не-
премѣнно оставлялось за авторомъ избравнаго проекта. 
Во-нервыхъ, нельзя согласиться съ тѣмъ, чтобы авто
ромъ лучшаго проекта могъ быть совершенно неопыт
ный въ практикѣ архитекторъ, исключительно-кабпнет-
ный дѣятель, отвлеченный теоретикъ или заоблачный 
художникъ; избранный для исиолненія проектъ, въ боль
шей части встрѣчающихся случаевъ, не можетъ не об
ладать такими достоинствами и признаками, которые 
указываютъ па присутствіе въ авторѣ его практич
ности и строительной опытности, или по крайней мѣрѣ 
достаточной для нихъ подготовки. Это уже въ значи
тельной степени ручается за то, что грубыхъ прома-
ховъ при постройкѣ сдѣлано не будетъ. Во-вторыхъ, 
преимущества ложпаго исполненія авторомъ своего про
екта чрезвычайно существенны, и, по нашему мнѣнію, 
съ избыткомъ покрываютъ тѣ небольшія ошибки въ 
админпстративномъ и хозяйственномъ отношеніп про
изводства работъ, которыя могли бы быть сдѣланн 
малоопытнымъ въ этихъ отношеніяхъ строителемъ, и 
которыя легко могутъ быть предупреждены назначе-
віемъ къ строителю опытныхъ и практичныхъ помощ-
никовъ или совѣтниковъ. Въ-третьихъ, нельзя не об
ратить вниманія на то, что отстранивъ отъ автора 
премпрованнаго проекта право производства работъ, 
мы лишаемъ талантливыхъ и способныхъ людей случая— 



выдвинуться изъ среды посредственностей, проявить 
вполнѣ свои силы и способности—случая, нредставлаю- і 
щагося у насъ не часто, такъ какъ внѣ конкурсовъ, какъ ] 
частныя, такъ и казенныя и обществеиныя работы по-^ 
ручаются у насъ обыкновенно строателямъ, такъ ска-! 
зать, привилегированнымъ, уже составившимъ себѣ| 
въ этой СФерѣ большую практику и лестную, хотзі 
часто далеко ие заслуженную репутацію. \ 

* 
Когда, при соблюденіи всего вншеизложеннаго, архи

тектурный конкурсъ, состоялся, и нѣсколько произве-
ній представлены на состязаніе, то суду, составъ ко
тораго мы разсмотрѣли выше, остается произнести 
свой приговоръ. 

Но, по нашему мнѣнію, окончательному произнесе-
нію приговора должно предшествовать выполненіе нѣ-
которыхъ условій, гарантирующихъ возможно пра
вильное рѣшеніе суда и охраняющихъ интересы кон-
куррпрующихъ, 

Во-первыхъ, всѣ представленные на копкурсъ про
екты должны быть выставлены публично въ продолже-
ніе извѣстнаго времени, а сопровождаюш,іе і:хъ поя
снительныя записки должны быть отпечатаны для про
дажи иубликѣ. У пасъ теперь, при большпхъ, особливо 
художественныхъ—копкурсахъ, представленные къ со-
стязанію пропзведенія тоже выставляются для публики, 
но только не до рѣшенія суда, а послѣ него, когда 
публичная критика иропзведеній уже не имѣетъ ника
кого вліянія на дѣло; мы настанваемъ на выставкѣ 
именно до пропзнесеиія судомъ приговора, исходя изъ 
того ноложенія, что судъ не долженъ упускать изъ виду 
ничего, могушаго служить къ разъясненію вопроса; . 
тѣмъ менѣе можетъ онъ пренебречь посторонней спе-
ціальной критикой, могущей появиться въ печати, мо
гущей вызвать даже оживленную полемику. Но все-же 
спеціальныя критики будутъ писаться у насъ присяж
ными газетными хроникерами-фельетонистами; да, на
конецъ, даже отзывы и этихъ лицъ, какъ отголоски 
суждеиій публики, должны непремѣнно находиться въ 
виду суда, и, смотря по содержаніго, должны быть или 
подтверждены и разъяснены имъ, или же опровергнуты. 
Это важно и для дѣла, и для самой публики, которая 
этимъ сиособомъ имѣетъ возможность повѣрять свои 
ынѣнія и впечатдѣнія. 

Во-вторыхъ, одновременно съ выставкой, судъ дол
женъ самъ тщательно разобрать представленные про
екты, прежде всего относительно выполненія ими усло-
вій конкурса, а затѣмъ—критически, относительно худо
жественной и технической стороны ихъ. Не предрѣшая 
вопроса о присужденіи иремій тому или другому про
екту, судъ долженъ сдѣлать предварительныя сообра-
жепія объ исключеніи нѣкоторнхъ проектовъ изъ кон
курса по причпнамъ, о которыхъ мы выше говорили; 
допускаемые же къ конкурсу проекты судъ долженъ 
разобрать подробно въ отношеніи заданныхъ условій, 
однимъ словокъ—составить возможно-полный критиче
ски! анализъ кал!даго проекта. Этотъ предварительный 
разборъ суда, обстоятельно изложенный, долженъ также 
быть напечатанъ и продаваться публикѣ во время вы

ставки, Х О Т Я и не съ нача/іа ея, для Т О Г О чтобы пре
доставить сперва высказаться критикѣ посторонней. 

Такая критика суда, анализируя достоинства И ] І О И З -

ведрнія, въ тоже время указываетъ на Е Г О недостатки, 
и Ф О Р М У Л И Р У Е Т Ъ , такимт> образомъ, нѣкотораго рода 
обвниепіе протпвъ пропзведенія. Всякое обнинеиіе мы
слимо и справедливо только прп возможности защиты. 
Разборъ ученыхъ и художественныхъ произведепііі В Ъ 
присутствіи авторовъ, напр. на дисиутахъ, даеіъ ав
тору возможность отвѣчать на возраженія, защпщаіь 
свои доводы и нолоаіенія. На копкурсахъ могло бы быть 
тоже самое, если бы самыя условія конкурсовъ И Е Т Р Е 

бовали сохраненія incognito авторовъ п | І О Е К Т О В Ъ ; но п 
при этомъ условіи зашита возможна, если Д О П У С Т И Т Ь 

правило, П О которому до извѣстнаго С Р О К А авторы П Р О 

ектовъ могутъ доставлять въ судъ письмениыя возра-
женія, какія они найдутъ возможнымъ сдѣлагь, на пе
чатную критику суда, или на газетныя статьи. Э Т П В О Н -
ражепія, отмѣченныя тѣми же девизами, какъ и самые 
проекты, судъ обязанъ разсмотрѣть до постановлен!» 
окончательнаго приговора. 

Всѣ сроки, относящіеся къ изложениымъ нами проце-
дурамъ конкурса, т. е. время, въ течеиіи котораго пред
ставленные проекты будутъ находиться па выставкѣ, 
срокъ, когда будетъ опубликованъ разборъ суда, срокъ, 
до котораго возраженія будутъ приниматься судомъ. и, 
наконецъ, сровъ приизнесенія окончательнаго приго
вора—должны быть опредѣлепы впередъ и обозначены 
въ программѣ конкурса. 

Разсмотрѣвъ, при соблюденіи указанныхъ нами усло
вий, представленные проекты, всесторонне, судъ, къ на
значенному сроку, дѣлаетъ сравнительные выводы обо 
всѣхъучаствующихъ въконкурсѣ ироизведенінхъ и поста-
новляетъ окончательное рЬшеніе о присужденіи иремій. 

Рѣшеніе суда, само собою разумѣется—окончательно 
и безанелляціонно. 

Въ отношенін къ конкуррпрующимъ тѣмъ дѣло кон
курса и оканчивается. 

Но, намъ кажется, что яатЬмъ еще остается на обя
занности суда—изложить обстоятельно основанія, руко-
водившія его окопчательныыъ приговорамъ, И напеча
тать все это; этпмъ, такъ сказать, отчетомъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ, — отчетомъ передъ публикою, передъ за-
дающимъ копкурсъ, п передъ обществомъ спеціалистовъ, 
избравшимъ судей, — судъ оканчиваетъ свои обязан
ности. 

* * 
* 

Изложивъ соображенія, касающіяся разныхъ сторонъ 
важнаго и пптереснаго для архитекторовъ и строителей 
вопроса о копкурсахъ, мы намѣііенно уклонимся здѣсь 
отъ резюмпрованія окончательннхъ выводовъ, и счи
таемъ нашу теперешнюю задачу, пока, исполненною; 
наша цѣль была—обратить внпманіе на этотъ вопросъ, 
и по возможности вызвать въ Обществѣ Архитекторовъ 
разностороннюю его разработку. Положительные, пра-
ктическіе результаты, къ которымъ разсмотрѣніе этого 
вопроса и надлежащее его разрѣіиеніе въ Обществѣ 
Архитекторовъ могли бы привести, могутъ, по нашему 
мнѣнію, состоять въ опредѣленномъ формулпрованіи 



условііі, безъ которыхъ учрежденіе архитектурнаго или 
строительнаго конкурса не можетъ считаться иравиль-
нымъ. Такой иыводъ, сдѣлапныГі Обществомъ Архи-
текгоровъ, послужилъ бы превосходнымъ руководствомъ 
при учрежденіи конкурсовъ на будущее время, п даже 
легко можетъ быть, что, И О иниціативѣ Общества, вн-
работаипыя П М Ъ правила могли бы быть утверждены 
въ законодательномъ порядкѣ, такъ какъ конкурсъ есть 
дѣло иубліічиое, въ которомъ замѣшаны нрава и ин
тересы многихъ лицъ. 

Въ заключоніе упомянемъ, что Берлинское Общество 
Лрхптекторовъ выработало въ особо-назначенной ком-
ыиссіп нѣкоторыя правила для конкурсовъ, Къ сожа-
лѣнію, у насъ нѣтъ нодті руками доклада этой комис-
сіи, въ которомъ, вѣроятно, подробно изложены сооб-
раженія, ею выработаипыя; рсзолюція же, принятая 
Обществомъ П О докладу этой комиссін, ь ъ засѣданіи 
2-го ноября 1867 года, постановляетъ слѣдующее: 

1) «Комиссія, назначаемая для разсмотрѣнія конкурса, 
«должна состоять преимущественно пзъ спеціалпстовъ». 

2) «Имена судей должны быть объявлены въ самой 
<ирограммѣ конкурса; программа, до публикацін ея, 
(ідоляіна быть разсмотрѣпа и одобрена лицами, при
нимающими па себя званіе судей». 

3) аПрппявшій на себя обязанность судьи отрекается 
«отъ всякаго прямого пли косвеннаго участія въ со-
«исканіи преміи плп въ пропзводствѣ работъ». 

4) «Отъ исполнителя требуются лишь па столько под-
оробные чертежи и рисунки, на сколько они необхо-
«дпмн для яснаго изложенія п иониманія проекта. Въ 
«ирограммѣ должен'ь быть точно онредѣлент^ масштабъ». 

5) »Въ программѣ должно быть ясно выражено, слѣ-
одуетъ ли строго придерживаться ассигнованной суммы, 
отакъ что всѣ проекты, выходящіе изъ нея, будутъ пс-
«ключепы пзъ конкурса,—илп же она составляетъ только 
«ориблизительвую Ц П Ф Р У , п оставлявгъ свободу фан-
«тазіи .худож-ника». 

в6) Исключить какой либо проектъ пзъ числа кон-
<куррпрующпхъ можно только вслѣдствіе: 

«а) несвоевременнаго его представленія; и 
«б) существеннаго отступленія отъ программы; 

«если, па этомъ основаніи, будутъ отвергнуты всѣ 
«проекты, п конкурсъ не состоится, то судьи должны 
внублично объяснить причины такого рѣшенія». 

«7) Какъ скоро найдутся работы, достойныя разсмо-
«трѣнія, то премін непремѣнно должны быть розданы 
относительно лучшимъ нроектамъ *). 

.«8) Всѣ вообще представленные проекты должны 
«быть публично выставлены по крайней мѣрѣ за двѣ 
«недѣли до раздачп премій». 

«9) Премпрованпые проекты лпгаь на столько со-
<ставляютъ собственность задающаго конкурсъ, на 
«сколько сип прнмѣнпмы при постройкѣ. Собетвен-
«ность же вымысла всегда остается за авторомъ». 

<10) Первая премія должпа соотвѣтствовать по 
< край ней мѣрѣ той платѣ, которую получаетъ за по-
«добную работу архитекторъ, пользующійся извѣст-
ностью**)». 

Въ докладѣ своемъ, объясняя соображенія и основа-
пія, служившія руководствомъ ири редакціи этихъ пра
вилъ, коммиссія, между прочимъ, выразила, что правила' 
этп легко войдутъ въ обычай и непремѣнно будутъ 
прпмѣпяться на практикѣ, если архитекторы твердо 
рѣшатся, такъ сказать—нравственно обяжутся между 
собою—не принимать участія въ конкурсахъ, при заданін 
которыхъ не будутъ соблюдены этп основныя правила. 

Подобное рѣшеніе есть дѣйствительно одно пзъ 
вѣрнѣйшихъ средствъ ввестп раціопальныя основанія 
прп заданіи конкурсовъ, и Общество Архитекторовъ, 
вѣроятно, обратитъ на это вннманіе. 

М . Дрнольдъ. 

К1РП1ЧН1Я 1РХ1ТЕЕТУРІ. 
Въ странахъ,. гдѣ естественные камни, какъ строи-1 

тельный матеріалъ, обходятся дорого, пли вовсе не,і 
имѣются ц гдѣ пхъ доставка, какъ, напримѣръ, въ Пе-j 
тербургѣ пли вообще въ Россіи, сопряжена съ боль-і 
шими издержками,—употребленіе кирпича, какъ мате-
ріа.іа весьма удобнаго для украшенія фасадовъ строе-
ній, представ.іяетъ во всѣхъ отношеніяхъ большую вы
году. Кирпичная облицовка фасада несравненно раціо-
иальнѣе штукатурной его отдѣлки. Строеніе съ кир
пичной облицовкой имѣетъ въ нашемъ климатѣ боль
шую прочность п возводится въ гораздо меньшій срокъ. 

Не входя въ разборъ, почему кирпичная архитектура, 
при всѣхъ представляемыхъ ею выгодахъ въ отношеніи 
прочности, красоты формъ и двѣта, до сихъ поръ такъ 
мало встрѣчаетъ у насъ сочувствія въ строителяхъ, я 
полагаю несомнѣпнымъ, что развитіе кирпичной тех
ники составляетъ столь важный моментъ въ общемъ 
развитіи нашей архитектуры, что требуетъ, со стороны 

моихъ сотоварищей, полнѣйшаго вниманія къ этому во
просу. Они должны прежде всего стараться, при каждомъ 
удобномъ случаѣ, показать домовладѣльцамъ п строю-
щимъ все громадное значеніе кпрпичныхъ построекъ, 
какъ въ практическомъ, такъ и худоліествепномъ от-
ношеніяхъ; употреблять всѣ усплія для пскореиснія 

*) Это постановлепіе Бсріипскаго Общества Архитекторовъ под
тверждаетъ замѣчаніе, сдѣлапяое уважае.мой Редакціей въ пачалѣ 
пашей статьи. Н о авторитетъ Берлинской корпорап,іи не измѣня-
стъ нашего мпѣпія, которое ми предоставляемъ себѣ подкрѣпить 
доводами при дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса.—Вообще же от
носи іельпо правилъ, постановленпыхъ Берлнпскимъ Обществомъ 
Архитекторовъ, мы полагаемъ, что они далеко пе полны, и фор
мулированы въ слишкомъ общихъ, не.гостаточпоопредѣлепныхъ и 
точныхъ выраженіяхъ, и потому въ практнкѣ оставляютъ шнроЕІй 
просторъ произволу кривымъ тодковапіямъ. Прии, авт. 

**) П|,ави.іа эти напечатаны въ журналѣ <Deutsche Bauzeitung> 
за 1869 годъ; ііереводъ ихъ обязательно доставленъ автору р е -
дакдіей „Зодчаго". Прии. авт. 
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разиообразпыхъ предразсудковъ противъ этого рода 
построекъ и отбросить, наконецъ, то иедостойное, об
манчивое украшеніе имеющихся передъ нашими гла
зами фасадовъ, которое представляетъ слпшкомъ мало 
утѣшенія въ глазахъ истиннаго художника. Нѣтъ ра
зумной причини не пользоваться препмуш,ествами того 
матеріала, пзъ котораго возведено строеніе п скрывать 
его подъ слоемъ штукатурки. И разъ, что мы дойдемъ 
до этого сознапія, намъ у;ке не трудно будетъ побу
дить Епрппчныхъ заводчпковъ усовершенствовать вы-
дѣлку матеріала, посредствомъ прпмѣиенія новѣйшихъ 
машпнъ, въ которыхъ улучшенія такъ значительно по
двинулись впередъ на Западѣ. 

Употреблепіе кпрппча для построекъ относится къ 
глубочайшей древности. Въ старомъ Вавилонѣ, при воз-
веденіп строеній громадпѣйшихъ размѣровъ, примѣияли 
высушенные па солндѣ камни, скрѣпляя ихъ меа:ду 
собою земляною смолою. Ассирія, п особенно Египетъ, 
вмѣстѣ съ памятниками весьма развитой архитектуры 
изъ тесоваго .камня, оставили намъ множество остат
ковъ стѣнъ, слоагенныхъ пзъ кирпича, связаннаго тоже 
смолою. 

Поэтому естественно, что въ позднѣишія времена, во 
всѣхъ странахъ безъ нсключенія, встрѣчается болѣе 
или менѣе развитая техника кирпичнаго дѣла, которое 
въ періодъ классицизма было доведено до совершен
ства серамикп.—Рнм.іяне, поставленные въ необходи
мость, прп соорулгепіи сводовъ въ своихъ обшпрныхъ 
зданіяхъ, употреблять кнрпичъ—владѣли полнѣйшпмъ 
знаніемъ этого дѣла. 

Витрувіп посвящаетъ этому предмету всю 3 главу 
I I кнпгп своего сочиненія, гдѣ, между прочпмъ, попа
дается тотъ интересный фактъ, что кирпичи, пригото
вленные въ Испаніи п Малой Азіи, были насто.іько 
легки, что плавали послѣ сушки на поверхности воды *). 
Подтверждепіе эіого мы находимъ у греческихъ писа
телей—Страбона и Посдонія. Плиніп къ сообш,енію 
Витрупія прибавляетъ, что, кромѣ тѣхъ мѣстностей, 
гдѣ строили пзъ тесоваго камня, грекп всегда предпо
читали для стѣнъ кирипчъ. Такъ, вапрпмѣръ, стѣны 
вокругъ Аѳинъ, остатки которыхъ сохранились до на
шего времени, бы.ш выстроены изъ этого матеріала. 

Совершенство кирпичнаго производства въ средніе 
вѣка ясно доказывается тѣми памятниками, въ кото
рыхъ преимущественно употреблялся этотъ матеріалъ. 

Превосходные обращикп такой архитектуры мы встрѣ-
чаемъ въ Мпланѣ, Веронѣ п другихъ городахъ Сѣвер-
ной Италіи **). 

*) Нѣмецкіи профессоръ Эрепбергъ пояспяетъ возможпость этого 
факта при употребіеиіи земли изъ иифузорліі, которая близъ Сіены, 
въ Италіи, встрѣчается подъ именемъ зелілпной муки и состоятъ изъ 
панцирей палпвочныхъ жплотныхъ. Кирпичи пзъ этой земли такъ 
легки, что, по напитавшись еще вполпѣ водой, пдаваютъ по по
верхности ея. 

**) Эти примѣчательпне памятники кирпичной архитектуры соб
раны въ сочинепіп S . Buiige «Beitrage zur Kentniss der Backslein-
Archilectur Italian's. Berlin, verl v. C . Неутапп.» Памятники С ѣ -
верпоп Германіи: Любека, Бремена, Ганновера и проч.—собраны 
въ сочиненіи: AcUer's Mittelalterliche Backsteinbauwerke des 
preusisclien Staates. 

Къ этимъ постройкамъ должно также отнести и тѣ 
постройки изъ кирпича, которыя встречаются въРоссіи, 
какъ.наиримѣръ: врелестная церковь въ се.гЬ Остан-
кинѣ, носящая на себѣ, не смотря на то, что она 
оштукатурена, ясный отпечатокъ кирпичной архитек
туры. 

Въ Х Ѵ І І столѣтіи кирпичное производство приходптъ 
въ явный уиадокъ; штукатурка стѣнъ вытѣсняетъ кир
пичную облицовку. Иъ это время ни одна замѣчатель-
ная постройка не возводится болѣе изъ кирпича; пере-
ходятъ даже къ сушенымъ на воздухѣ камнямъ. Дока
зательство тому мы находимъ въ замѣчательномъ того 
времени сочпненіи д'Апилье, съ замѣткамп Штурма. 

Въ этомъ сочпненіп, между прочпмъ, сказано, что 
такъ какъ въ Гермапія годъ-отъ-году повышаются въ 
цѣнѣ дрова, то кирпичные заводчпки все болѣе и болѣе 
стараются уменьшить производство кирпича; вслѣдствіе 
этого авторъ совѣтуетъ перейти къ сушенымъ на воз-
духѣ кирппчамъ, дѣлая замѣчаиіе, что солнечные лучи 
ничего не стоятъ. 

То.іь!;о повѣйшее время воскресило, почтп пoгпбшcef 
кирпичное производство. Мюнхену, Вѣпѣ п Берлину 
пренмупі,ественно прппадлежитъ почпнъ въ этомъ хо
рошемъ дѣлѣ, н они съ гордостью могутъ смотрѣть на 
свои успѣхи на этомъ попрпщѣ. 

Только въ недавнее время(около сороковыхъ годовъ) 
обратили особое вниманіе па производство кирпича. До 
этого времени выдѣлкой кирпича запимались людп са
мой низшей категоріп, обжигали его по устарѣвшимъ 
способамъ, между - тѣмъ - какъ теперь цѣлый отдѣлъ 
науки посвящепъ этому дѣлу. Въ сосѣдней Пруссіп, въ 
послѣднія 30 .дѣтъ, мы ясно видимъ, какіе громадные 
успѣхи сдѣлала кирпичная архитектура. Нетолько мно-
гіе частные дома и загородный виллы, но и монумен-
тальныя зданія, какъ напр. берлинская Строительная 
академія. Ратуша, Министерство финапсовъ, вокзалы 
желѣзныхъ дорогъ и проч.,— выстроены изъ кирпича. 

Подвергая критикѣ архитектуру этихъ зданій, мы, во 
всякомъ случаѣ, видимъ въ нихъ ясное доказательство 
того, что чисто кирпичныя строенія нисколько не усту-
паютъ остальнымъ въ великолѣпіп, если еще не пре-
восходятъ пхъ, и что, дѣлая карнизы, наличники п 
прочія украшенія изъ терракотты или натуральнаго 
камня, можно достичь такого богатства формъ и цвѣ-
товъ, которому врядъ ли будетъ въ состояніп протп-
вустоять архитектура, такъ называемыхъ, штукатурныхъ 
строеній. 

При этомъ нельзя не упомянуть, что на Шинкеля, 
покровительствовавшагй.гиисовой орнаментаціп, падаетъ 
вина въ томъ, что декоративная архитектура ворвалась 
въ область, такъ называемыхъ, монументальныхъ по
строекъ. Но въ своихъ немногихъ кирпичныхъ строе-
ніяхъ онъ оставплъ намъ прекрасные образцы, неос
поримо доказывающіе всѣ удобства построекъ этого 
рода, какъ относительно прочности матеріала, такъ и 
богатства формъ. Построенная имъ въ Берлннѣ Академія 
сохранила до сихъ поръ тотъ свѣжій и изящный видъ, ко
торый она имѣла 35 лѣтъ тому назадъ; между тѣмъ какъ 
другія монументальныя строенія, построенный имъ же 
гораздо позже, находились бы теперь въ плачевнѣйшемъ 



состояніи, если бы на ихъ ремонтъ не отпускалась еже
годно доіюльно значительная сумма. Такъ, напримѣръ, 
въ Берлинѣ, его Музей, который немногимъ старше 
Академіи, потребовалъ уже ремонтировки, стоившей, 
пакъ говорятъ, около 70 тысячъ талеровъ. 

Для постройки собственно загородныхъ домовъ, лучше 
всего употреблять кнриичъ безъ штукатурки. Красный 
цвѣгъ кирпича, среди зелени деревьевъ, безспорно пред
ставляетъ болѣе художественный и пріятпый видъ, чѣиъ 
скучный цвѣтъ нашихъ, окрашенныхъ краскою, гппсо-
выхъ фасадовъ, не говоря уже объ относительной не
прочности послѣднихъ. 

Гитцпгъ (Hitzig), котораго можно считать истиннымъ 
иересоздатр.іемъ въ области архитектуры, взг.ііянулъна 
этотъ вопросъ весьма оригинально и смѣло. Онъ подалъ 
примѣръ такого рода построекъ, выстроивши близъ Бер
лина много большпхъ виллъ, очень замѣчательныхъ въ 
архитектурномъ отношеніи. Всѣ эти строеніясоставляютъ 
утѣшительное явленіе, доказнваюш,ее, что выдѣлка кир
пича дѣлаетъ большіе успѣхи, ііакъ относительно фор
мовки, которая достигла той степени, что даетъ воз
можность создавать всѣтончайшія архитектурныя формы 
самой богатой орнаментацін, такъ и относительно раз-
нообразія цвѣтоиъ—отъ свѣтложелтаго до чернаго. 

Не безъинтересно будегъ познакомиться, при этомъ 
случаѣ, съ заводомъ братьевъ Мархъ, которые зани
маются не столько выдѣлкою кирпича, сколько произ-
водствомъ всевозможны.хъ украшеній для фасадовъ изъ 
обожженной глины (terra-cotta), начиная съ простыхъ 
карнизовъ и кончая капителями, фигурами и орнамен
тами. Заводъ этотъ находится б.іизъ Берлина, въ Шар-
лотенбургѣ, и я, съ своей стороны, совѣтовалъ бы каж
дому посѣш,аюш,ему Берлинъ не пропустить случая— 
посѣтпть этотъ интересный заводъ. Я увѣренъ, что про
гулка эта доставить случай понять всю цѣнность ма-
теріаіа, о которомъ я говорю. Кромѣ того, здѣсь пред
ставляется возможность получить ясный взглядъ на 
совершенство обжига глины. Яе мало поражаетъ также 
дешевизна этихъ предиетовъ; напримѣръ, за колонну 
около 4 аршинъ вышиною, съ капителью и базою—30 
талеровъ. Я посѣтилъ заводъ въ самое неблагопріятное 
для работы время. Это было въ ноябрѣ 1870 года, во 
время французской кампаніи, когда, сравнительно съ 
прежнею дѣятельностью, было довольно тихо, но все-
таки рабочая жизнь на столько кипѣла, что по ней 
можно было судить о томъ, что бывало въ оолѣе бла-
гопрііітное для работы время. Благодаря рекомендацін 
архитектора Энде, я имѣ.іъ возможность осмотрѣть за
водъ во всѣхъ его подробностяхъ—и, нризнаюсь, дове
денная до высшей сіепени совершенства техника не 
мало поразила меня. Въ близкомъ разстояніи отъ за
вода живетъ самъ хозяинъ, въ роскошномъ готическомъ 
замкѣ, выстроенііомъ единственно изъ матеріала, Ф А Б Р И -

куемаго па заводѣ. Тутъ все,—начиная съ кладки стѣнъ 
изъ свѣтло-желтаго кирпича и до сложнѣйшихъ гати-
ческихъ украшеній и фигуръ лицъ, участвовавшихъ при 
постройпѣ,—невольно приводитъ къ заключенію, что 
кирпичная архитектура моя;етъ соперничать со всякой 
другой архитектурой, и особенно штукатурной. О вну-
треннемъ устройствѣ дома я не стану распространяться, 

хотя и тутъ встрѣчается множество предметовъ, вы-
шедшихъ изъ завода, такъ, напримѣръ, мозаичные иолы 
въ сѣняхъ и коррндорахъ, камины и проч. Всезданіе, 
вмѣстѣ со службами, представляющими своего рода 
интересъ, окружено прекраснымъ.паркомъ, придающимъ 
всему строенію веселый и дачный видъ. 

Вь Вѣнѣ наиболѣе заслуживающее вниманія мону
ментальное строеніе есть Артиллерійскій арсе
нал ъ, построенный въ громаднѣйшихъ размѣрахъ, 
гдѣ особенно средняя часть отличается богатѣйшею 
обдѣлкою готическаго стиля. Но болѣе оконченая въ 
своихъ формахъ постройка — греческая уніатская цер
ковь, помѣщенная въ Bauzeit. Forster ann. 1861. Съ 
1864 года, когда я оставилъ Вѣну, увѣряютъ, выросло 
еще много замѣчательнѣйшпхъ зданій изъ кирпича, о 
которыхъ я, разумѣется, не могу упомянуть. Въ Мюн-
хеиѣ замѣчательнѣйшее строеніе есть главная станція 
желѣзной дороги, кромѣ того, ослѣпите.іьные своимъ 
богатствомъ частные дома. 

Въ Петербургѣ, по необъясннмымъ причинамъ, этого 
рода фасады, при всей ихъ дешевизнѣ и прочности, 
прививаются весьма туго. Не трудно доказать, что кир
пичные фасады гораздо дешевле штукатурныхъ. Я при
веду приблизительный разсчетъ стоимости одной квадр. 
сажени того и другого рода фасадовъ. 

1) Стѣна штукутурнаго фасада: 
Стѣна въ 2'/2 кирпича кв. саж. . 16 руб. 
Известь и песокъ 4 > 50 к. 
Кладка 6 > — > 
Богатая штукатурка 15 > — > 
Окраска — > 5 0 > 

Всего. . . 41 руб 

При этомъ ремонтъ фасада, необходимый чрезъ каж
дые два или три года, составитъ также не малую сумму 
въ извѣстный періодъ времени. 

2) Кирпичный фасадъ: 
Стѣна въ 2'/2 кирпича . . 20 р. за тысячу *) 
Известь и песокъ 4 р. 50 к. 
Работа кладка и вытягиваніе швовъ 10 > — > 
Обтер, сол. кис — > 50 > 

. Всего . . . 35 руб. 

Приэтомъ никакого ремонта. 
Въ заключеніе считаю нелишнимъ сдѣлать перечень 

тѣхъ немногихъ фасадовъ изъ кирпича, которые, без-
спорно, составляютъ прекрасное украшеніе Петербур-
бурга. Если я не ошибаюсь, первое зданіе пзъ кирпича 
построено въ Караванной улицѣ, домъ Татищева, 
арх. Робенъ; на сколько я могъ узнать, оно случайно 
осталось въ этомъ видѣ, но независящимъ отъ строи
теля причинамъ. Правда, здѣсь еще нѣтъ и намека на 
кирпичную архитектуру: строеніе какъ бы просто приго
товлено для гипсовыхъ украшеній; но кладка на столько 
удовлетворительна, что могла бы служить образцомъ 
для будуишхъ построекъ. Домъ Полицейскаго Управ-
ленія Коломенской части уже представляетъ явное 
стремленіе къ кирпичной архитектурѣ. Здѣсь форма, 

*) Полагая, что '/з ея сложены изъ здѣшняго и '/з изъ финлянд-
скаго кирпича, стоющаго здѣсь около 22 руб. за тысячу. 



лрапда, еще очень напоминаетъ штукатурные фасады, 
однако все здапіе выведено П З Ъ кпрппча п слуипітъ какъ 
бы переходомъ къ строепіямъ чисто кирппчпымъ по 
формѣ. Упомяну еще о газовомъ заводѣ и мукомоль
ной мельппцѣ Р. Б. Берпгардта, <іасады которыхъ 
представляютъ отличный тппъ заводской архитектуры, 
гдѣ кирипчъ вполнѣ удовлетворяетъ своему пазпаченію. 

Упрекъ, который мы дѣлаемъ нашимъ каменщикамъ, 
что онп не умѣютъ чисто п хороиіо Р А Б О Т А Т Ь — п е о с п о -

вателепъ; онъ скорѣе мозкетъ относиться къ памъ, по
тому, что мы при пзвѣстпыхъ случаяхъ не даемъ себѣ 
надлежащее время п трудъ хорошенько познакомиться 
съ кирпичного кладкою, которая, надо сказать, требуетъ 
довольно пололіптельнаго зпанія дѣла. Обыкновенно, 
при заказахъ такихъ строеній, домовладѣльцы требуютъ 
по возможности скораго доставленія плановъ и фасадовъ, 
и этимъ требовапіемъ лншаютъ строителей возможности 
хо- ошенько обдумать свое пропзведепіе. 

Самостоятельное монументальное строеніе—Реформат
ская церковь, Д. И. Гримма, построенная по проекту 
Боссе—до сихъ поръ одна изъ лучшихъ построекъ ра-
ціопальной архитектуры Петербурга. Здѣсь въ первый 
разъ Е П Р П И Ч Ъ получпль полное свое зпаченіе, а строе-
Hie—свой характеръ. Не трудно, нослѣ всего сказан-
наго, объяснить всѣмъ знатокамъ искусства, почему 
пмеино такое строеніе болѣе достойно подражанія, чѣмъ 
многія другія, хотя бы п выше стоящія въ художе

ственномъ отпопіеиіп. Начиная съ кладкп стѣнъ, вы 
видте, что кнрпичъ кладется безо всякаго обмана «іормъ, 
въ перевязку, и черезъ это уже получаетъ пѣкоторую 
нре.іесть. 

Не могу пе указать таклсе па ложное, по моему 
мнѣнію, отношепіе къ тѣмъ строеніямъ, которыя, какъ 
ясно видно, былп задуманы въ кприичѣ, а псполпепы, 
между тѣмъ, штукатуркой. 

Глядя па нихъ, скрѣпя сердце, псвольпо задаешь себѣ 
вопросъ: отчего строитель не могъ выполппті. своего 
произведепія въ такомъ впдѣ, какъ его задумалъ? 
Объясненіемъ тому должно, по всей вѣроятностп, слу
жить то іке ложное поппмапіе матеріала, въ силу кото
раго даже оштукатуренная стѣна часто раздѣлывается 
подъ кнрпичъ. 

Бпослѣдствіи я постараюсь познакомить читателей 
съ различными усовершепствованіями выдѣлкп кирпича, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ также дать возмолшость пнтелли-
гентнымъ заводчикамъ, лселающпмъ подвигаться впе
редъ въ своемъ пскусствѣ,—познакомиться съ этими 
улучпіепіямп, чтобы стропте.іи могли не стѣспяться вы_ 
боромъ матеріала для исполненія задуманной ими задачи. 

I . Китнеръ. 

0Б301»Ъ ДЪЯТЕЛЬПОСТП С.-ЦЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХНТЕКТОРОВЪ. 

Въ апрѣлѣ Общество собиралось три раза. На пер
вомъ собраніп (4 апрѣля) г. Давидовскій сообщалъ объ 
устройствѣ оспновыхъ гонтовыхъ крышъ, причемъ бы-іъ 
выставленъ образчикъ подобнаго рода крыши. Употре-
блепіе осины пмѣетъ въ данномъ сдучаѣ то преимуще
ство, что дерево это чрезвычайно долго не гніетъ и 
прп пробпвкѣ гвозьдямп не даетъ трещпнъ. 

Гонтъ покрывается обыкновенно въ 4 ряда, по про
стой обрѣшеткѣ изъ горбылей, распо.тоженныхъ черезъ 
2 вершка. Стоимость крыши, безъ обрѣшетки, 2 р. с. 
за квадратную саліень. *). 

На этомъ же собраніи вынута изъ ящика для заяв-
лепій заипска, въ которой изложено предлоясепіе ввести 
черезъ посредство Общества обычай, подобно существу
ющему за границею, помѣщать каменную плп металли
ческую доску па фасадѣ строенія, съ обозначеніемъ 
фампліи строителя и года постройки. Начать предла
галось въ заппскѣ съ зданій, представляющи.хъ псто-
рическій интересъ, и затѣмъ, въ силу прпзнанія прин
ципа Обществомъ Архитекторовъ—перейти постепенно и 
къ новѣйшпмъ зданіямъ, для чего просить, отъ имени 
собранія, гіь членовъ, возводящпхъ новыя, плп капи
тально перестропвающпхъ старыя строенія—придержи" 
ваться выше пзлол;еннаго обычая. 

Вопросъ въ значительной степени интересовалъ собра
т е , и пренія продо.іжались на слѣдующемъ засѣданіи. 

*) Адресъ г. Давидовскаго, припимающаго заказы на устройство 
таковыхъ крышъ, пмѣется въ Обществѣ. 

Возраженія противъ введенія подобнаго обычая ос
новывались преимущественно на скромности, которая, 
впрочемъ, устранится, лишь только принципъ признает
ся всѣмъ Обществомъ Архитекторовъ-

Во всякомъ случаѣ вопросъ: достойно лп предложеніе 
дальнѣйшей разработки подвергся баллотировкѣ и былъ 
рѣшенъ большпнствомъ 34 голосовъ протпвъ 13—поло
жительно. 

Продолженіе чтенія г. Набокова—о барачной системѣ 
постройки госпиталей, по предложенію самаго рефе
рента, замѣнплось преніями по этому дѣлу. Продолиж-
тельныя пренія происходили затѣиъ преимущественно 
между гг. И. В . Штромомъ и Н. В . Набоковымъ. 

Собственно гг. дпспутнрующіе пмѣлп совершенпо 
противоположные основные взгляды на вопросъ: И. В . 
Штромъ прпзнавалъ необходимымъ, чтобъ всякій госпи
таль раздѣлялся на зимнее и лѣтнее помѣщепія, какъ 
то супі;ествовало въ Россіп до сихъ поръ; подражепіе 
ииостранцамъ увлекло насъ—и притомъ нѣсколько не
своевременно, такъ какъ въ настоящее время за гра
ницею снова перешли къ системѣ раздѣльныхъ зимнихъ 
и лѣтнихъ помѣпі,еній. 

Г. Набоковъ, напротивъ, утверждалъ о возможности 
соединить въ одномъ зданіп помѣщепіе удобное для 
больныхъ зимою и лѣтомъ, какъ, нанримѣръ, это суще
ствуетъ въ баракахъ, построенныхъ референтомъ. Г . 
Штромь возразплъ на это—насколько ему позволилъ бѣ-
глый обзоръ на мѣстѣ бараковъ г. Набокова, и при-



томъ въ теплое время года,—слѣдующими замѣчапіямп: 
кровати расположены слишкомъ близко къ окиамъ и 
прп томъ такъ, что солнце безпокоитъ больныхъ, стра-
даюш,пхъ приэтомъ отъ сильной тяги изъ одной двери 
въ другую, вдоль барака. Корридоръ, обраш,енный къ сѣ-
верной сторонѣ, и бараки, раздѣленные лѣстнпцамп, со
ставляютъ систему, признанную безопасною для зара-
женія; при такомъ расположеніи госпиталя, возможно 
пмѣть отдѣльныя компаты, куда безъ особаго труда 
могутъ быть удалены больные, способные заразпть дру-
ги.чъ; въ баракахъ же г. Набокова компаты, пазпачеп-
ныя для этой цѣлп—слишкомъ малы и притомъ недо
статочно вентилируются. Окна отворяются лишь въ 
верхней фрамугѣ, а нрп открытыхъ дверяхъ—нельзя 
разсчптывать (особенно зимою) на нижнюю, искусствен
ную вентиляцію нроизводимую печами. 

Затѣмъ при открытыхъ дверяхъ баракъ не можетъ 
провѣтриваться весь, воздухъ въ верху остается не 
тронутый. 

Въ заключеніе г. Штромъ заявидъ необходимость 
сдѣлать провѣрку вентиляціи и прптомъ зимою, днемъ 
и ночью*). 

На собраніи 25 апрѣ.тя, г. Прохоровъ дополнилъ свое 
сообш;еніе о нерсидскомъ вліяніи на искусство въ Рос-
сіи нѣкоторымп указаниями; такъ напр. въ доказатель
ство суш,ествованія персидскпхь формъ на древнихъ 

русскихь памятнпкахъ, референтъ привелъ куполъ баш
ни Годунова, а также и то обстоятельство, что орна
менты, покрывавшіе зданія, сдѣланы такъ называемыми, 
травниками, орнаментистами, которые были выппсаны 
изъ Персіи. Въ заключеніе г. Прохорова высказалъ 
желаніе, чтобы при изученіи магометанскаго искусства 
отнюдь не было обойдено и персидское. Только болѣе 
или менѣе полное знаніе стиля влечетъ за собою раз-
дѣленіе его на неріоды и затѣмъ уже даетъ возмож
ность дѣлать выводы. На этомъ же засѣданіи П. Ю . 
Сюзоръ, имѣвшій случай незадолго предъ симъ быть въ 
Москвѣ, иередалъ собранію результаты своихъ сноше-
ній съ комптетомъ московской политехнической выс
тавки *). 

Воротившіеся изъ заграницы гг. Китнеръ и Мерцъ 
изложили, въ краткихъ словахъ, результаты своихъ сно-
шеній съ иностранными обществами архитекторовъ, какъ 
то: Берлппскимъ, Вѣнскимъ и Миланскимъ. Сноше-
нія заключались преимущественно въ обмѣнѣ журна
лами, издаваемыми обществами. 

Я. Лангвагенъ.' 
1872 года. 

Май. 

Домъ г. Мейера, на Англійской набережной, въ 
С.-Петербургѣ, построенный по проекту профессора 
Рахау, представ.іяетъ отрадное явленіе въ области архи
тектуры.—Это уже вторая капитальная постройка г. 
Рахау. Фасадъ дома (чер. л. 26 и 27) дѣ.іаетъ честь 
автору проекта; о внутреннемъ же расиоложенін частей 
постройкп невидавшему плана—судпть нельзя. Фасадъ 
не выходить изъ размѣровъ частнаго дома; онъ отли
чается стройностью, обусловливаемой пропорціона.ль-
ностью частей, изящными деталями безъ вычурныхъ, 
нпчѣмъ не мотивированныхъ лѣпныхъ украшеній, и 
обращаемъ виимаиіе слѣдящихъ за характеромъ вновь 
сооружаемыхъ зданій въ С.-Петербургѣ. Съ своей сто
роны, мы желаемъ г. Рахау успѣха въ дальнѣйшей его 
дѣятельности и удачи въ украшеніп столицы зданіями 
въ томъ же духѣ, въ какомъ онъ началъ. Н . Ш . 

*) Отпосіпельио стоимости Гараковъ, построеппыхъ г. Набоко-
вымъ, таковаи оказиоается весьма высокою, доходить до 500 и 
600 рублей па кровать, и, такимъ образомъ, превышаетъ стоимость 
кровати въ камепннхъ больницахъ, глѣ, і:ромѣ помѣшепія для боль
ныхъ, имѣются строенія для админнстраціи, церковь u проч. 

Поэтому гг. диспутанты приходятъ въ зак.шченію, что цнфру 
стоимости дереііяпиаго барака слѣдуетъ довести викаьъ ве болѣе, 
какъ до 200 руб. на кровать, такъ какъ лѣтпіе бараки въ больницахъ 
обходятся обыкповеппо до 50 рублей. — Г . Штромъ заяпилъ, что 
опъ БЪ настоящее время зап;.тъ постройкою больницы—барака, ти-
поцъ, для которой служитъ обыквовенная русская изба, примѣни-
мая во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи. 

Одною изъ крупныхъ петербургскихъ новостей по 
строительпои части составляетъ устройство сада на 
Адмиралтейской и Петровской илощадяхъ. Нѣтъ сомнѣ-
нія, что садъ послужить важнымъ украшеніемъ столицы, 
а главное—доставить жителямъ удобное мѣсто для про
гулки и въ санитарномъ отношепіи принесетъ не ма
лую пользу. Въ настоящее время устройство сада со
ставляетъ уже предметъ рѣшенпый, и это подтверждается 
тѣмъ, что на дняхъ приступлено къ огражденію того 
пространства, которое займется садомъ,—слѣдовательно, 
въ весьма недалекомъ времени петербургскимъ жите
лямъ предстоитъ случай воспользоваться этимъ садомъ. 

Проектъ устройства этого сада Высочайше одобренъ 
въ общихъ чертахъ. Намъ случилось видѣть этотъ 
проектъ и, при бѣгломъ разсмотрѣніи его, мы замѣтили, 
что садъ разбивается весьма изящно, причемъ обра
щено вниманіе и на удобства для гуляющнхъ. Садъ 
будетъ украшепъ павильонами и фонтанами съ боль
шими бассейнами, и займетъ пространство, составляющее 
площадь до 17.000 кв. сал:.; опъ сольется съ аллеями 

*) Собственно по отдѣду С . - П . Б . Общества Архитекторовъ, прп-
славшаго свои модели и рисунки, причемъ сообщилъ, что вэ время 
выставки предполагается устроить съѣздъ гг. архитекторовъ и что 
московскіе архитекгоры изъявили полную готовность принять а 
пріютить у себя своихъ собратовъ по искусству, поэтому г. Сюзоръ 
предложилъ Обществу—въ полномъ составѣ посѣтить выставку.—Пре-
дложеніе было принято съ полнымъ сочувствіемъ, п въ этотъ же ве
черь ополо 30 человѣкъ желающихь запнсаіпсь на будущую поѣздку 
на подитехначеспую выставку. 



Адмііралтейскаго бульвара, идутими по Адмиралтейс
кой и Петровской площадямъ. Со стороиы Дворцовой 
площади границу сада составитъ продолжепіе линіи 
наружпаго барьера бульвара, отъ Дворцоваго моста къ 
домамъ. Затѣмъ отъ Невскаго проспекта, вдоль домовъ, 
выходящихъ на Адмиралтейскую площадь, вдоль здапій 
Спиода и Сената до Аиглійской наберелшой—предполо
жены проѣзды въ 1G саж. ширины, а отъ Англійской 
наберелчіой, передъ монументомъ Петра I , для соеди-
непія съ предполагаемою паберелшою позади зданія 
Адмиралтейства, шириною въ 12 саж. Среднюю, широ
кую аллею бульвара къ стороиѣ Сената предпо.іагается 
обратить въ шосейную дорогу и устроить шоссированный 
переѣздъ чрезъ бульваръ, отъ угла Дворцовой площади 
къ уг.чу зданія Адмиралтейства, а среднюю аллею того 
же бульвара, вдоль главнаго фасада зданія Адмиралтей
ства и против ь зимняго Дворца—приспособить для вер
ховой ѣзды. 

Садъ будетъ перерѣзанъ водосточными трубами и 
освѣщенъ газомъ, а у памятника Петра I будутъ по
ставлены изящныя газовыя канделябры. Проектъ сада 
составленъ Императорскимъ Россійскпмъ Обществомъ 
садоводства, которое прнметъ участіе въ исиолненіи 
работъ по устройству сада, главное же завѣдываніе 
ими остается на Городской Строительной Комиссіп, такъ 
какъ устройство сада будетъ исполнено на городскія 
суммы. Нужно надѣяться, что Общество садоводства, 
въ средѣ котораго такъ много опытныхъ спеціалпстовъ, 
п можетъ городскому управленію въ изящномъ и прак-
тпчномъ устропствѣ сада. 

Съ увеличеніемъ въ Петербургѣ народонаселенія и 
пріобрѣтеніемъ нашею сѣверною столицею зпачеиія адми-
нистратпвнаго цент|)а всей Россіп, строительная дѣятель-
ность въ немъ проявляется весьма значительно.—Въ ны-
нѣшнемъ году это особенно замѣтно. На рѣдкой улицѣ, 
не только въ центрѣ города, но п въ болѣе отдаленныхъ 
его частяхъ, вездѣ растутъ пли новые дома, пли пере-
строиваются старые. Эта усиленная дѣятельность под
няла цѣпы на матеріалъ и рабочія рукп, такъ что въ 
нынѣшнемъ году строится не особенно дешево. Кнр
пичъ доходитъ до 19 рублей за тысячу, известь—до 50, 
а бутовая плита—до 48 рублей за куб. сажень. Петер
бургъ пріобрѣтаетъ все бо.ііѣе и болѣе европейскую на-
руаиюсть, — начинаютъ строиться красиво, обращаютъ 
внимапіе па болѣе изящную внѣшность, на фасады, 
па наибольшее удобство въ расположеніи квартиръ, 
словомъ, годъ-отъ-году замѣчается все прогрессивное 
стремленіе къ болѣе изящному, изысканному. 

Теперь, въ началѣ лѣта, не время судить о томъ, что 
возникнетъ, потому что все закрыто лѣсами, но 
осенью мы постараемся вернуться къ этому предмету и 
дадимъ нашимъ читатзлямъ отчетъ о наиболѣе замѣ-
чательныхъ. постройкахъ нынѣшняго лѣта въ Петер
бургЬ. 

Покуда-аіе сообщпмъ тѣ матеріалы, которыми обда-
даемъ, именно: о нашихъ нечальныхъ петербургскихъ 
мостовыхъ, относительно которыхъ теперь тоже замѣ-
тенъ црогрессъ. 

Въ прошломъ году былп сдѣлапы замѣчательные 
опыты. Еомианія торговаго дома Ждановича и Цвер-
цакевнча преддолшла Городской Думѣ—сдѣлать па свой 
счетъ асфальтовую мостовую, по набережной рѣки Фон
танки, вдоль праваго берега, отъ Сѵмеоновскаго моста до 
Цѣпнаго, у Лѣтняго Сада, съ тѣмъ, чтобы городъ пла-
тилъ въ продолженіе 10 лѣтъ, ежегодно, ту среднюю 
сумму, которую опъ затрачивалъ па этотъ участокъ 
шоссе ежегодно.—Городская Дума, послѣ подобающихъ 
во псѣхъ случаяхъ всевозможпыхъ разрѣшепій п поз-
водепій, на это дала свое согласіе—и вотъ мы, наконецъ, 
пмѣемъ участокъ прекрасной мостовой, длиною около 
полуверсты. Работа этого, такъ сказать, пробнаго уча
стка производилась почти въ теченіе всего прошлаго 
лѣта, со всевозможною тщательностію, и вотъ уже про
шла осень, зима, весна и настало лѣто—а мостовая дер
жится отлично. Въ лЬтнее, безснѣліное время, ѣзда по 
этой мостовой безукоризненна; зимою л;е, п особливо въ 
гололедицу—не совсѣмъ удобна, потому что образуетъ 
слишкомъ гладкую поверхность, отчего лошади скользятъ 
и падаютъ;—неудобство это въ особенности можетъ быть 
ощутительно, на скатахъ, подъемахъ и поворотахъ, гдѣ 
на раскатахъ могутъ случиться столкновенія. 

Но несмотря на это, все-такп мостовая эта не мо
жетъ быть пройдена молчаніемъ, какъ потому, что она 
въ техническомъ отпошенін выдержала полную пробу и 
доказала что прочна—не трескается, не осѣдаетъ и не 
раомягчается отъ жара, такъ и потому, что на опытѣ 
опровергла тѣ возраженія, съ которыми выступило боль
шинство нротивниковъ ея. Цѣпа этой мосговой доходитъ 
до 40 рублей за квадратную сажень. 

Другой опытъ мостовой, по новизнѣ своей жителямъ 
Петербурга, не менѣе замѣчательной, чѣмъ асфальтовая, 
былъ сдѣланъ прошлымъ же лѣтомъ, по Невскому про
спекту, противъ Казапскаго Собора, тоже па участкѣ, 
принадлежащемъ городу. 

Торцевая мостовая Невскаго проспекта, главной ар-
теріп города, не смотря на всевозможныя возраженія— 
все-таки составляетъ громадное удобство п придаетъ 
уяицѣ большую щеголеватость. Дороговизна ремонтнаго 
ея содержанія, неудобства проѣзжающимъ отъ постоян
ной починки должны были имѣть конечнымъ резуль
татомъ неиремѣнно болѣе совершенное устройство ея. 
И дѣйствительно, въ лѣтопись ея существованія нулшо 
занеетн то усовершепствованіе, которое сдѣдано Аме
риканскою компаніею, предложившей Городской Думѣ— 
сдѣлать участокъ по новому способу, на тѣхъ зке 
почти основаніяхъ, какъ была сдѣлана мостовая асфаль
товая. 

Американцы начали съ того, что, снявъ существо-
вавшіе торцы и выстилку съ лежнями подъ ней, сдѣ-
лали сплошную выемку земли, четверти па три, и за
сыпали все это мѣсто прекраснымъ, круппимъ лахтен-
скпмъ пескомъ; затѣмъ его утрамбовали, по.толгили 
лежни п сдѣдали по нимъ выстилку изъ 2Ѵ2 д. сосио
выхъ досокъ.—На этой выстплкѣ сдѣлана была мосто
вая слѣдующимъ образомъ. Вмѣсто*обыкновенныхъ бре-
венчатыхъ, шестигранныхъ торцевъ, были заготовлены.̂  
торцы изъ 3-хъ дюймовыхъ досокъ, шириною около' 
10—11 дюймовъ п высотою до G вершковъ. Этими 



торцамп изъ досокъ, въ видѣ кирпичей или плитокъ, 
они начали мощеніе, приставляя одну деревянную плитку 
къ другой, такимъ образомъ, Ч'ІО ОНѢ, соприкасаясь 
одна съ другой боковыми сторонами, сторонами длин
ными (10—II дюймовыми) отстояли одна отъ другой 
на разстояніи около дюйма. Для того, чтобы достиг
нуть въ этомъ возможной правильности, прибивались 
внизу, но выстилкѣ, дюймовый планочки, шириною 
равной промежутку между торцами. Продолжая работу 
такпмъ образомъ далѣе, получали поверхность, съ 
виду похожую на кладку цплнндрпческаго свода (безъ 
подъема), въ которомъ производящая—перпендикулярна 
къ направленію улпцы. 

Когда эта работа была подготовлена, всѣ торцы уло
жены, то промежутки (такъ сказать—швы) засыпались 
мелко набитымъ камнемъ, булыжнымъ щебнемъ, вели
чиною отъ Ѵа до 1 дюйма. Щебень этотъ плотно вго
нялся въ швы, посредствомъ особаго устройства коло
тушки, и, наконецъ, когда п это было сдѣлано, то швы 
эти былп обильно залпты смолою, затѣмъ поверхъ всего 
было посыпано того же лахтеяскаго песку, слоемъ тол
щиною до 1 вершка—и тогда мостовая была открыта для 
проѣзда. Песокъ не сметался съ мостовой въ предол-
женіи около 10 дней, д.тя того чтобы, отъ сотрясенія 
при ѣздѣ, онъ могъ проникнуть въ промежутки между 
швами и внолнѣ ихъ наполнить. 

Работа этой мостовой производилась тоже съ вели
чайшею тщательностію, но зато н показала блестящіе 
результаты. Американцы сдѣдали два образчика—одинъ, 
уложивъ швы перпендикулярно къ направленію улицы, 
и другой—въ косомъ направленіп, въ елку. Мостовая 
удобна для ѣзды во всякое время года; лошади, имѣя въ 
швахъ между торцамп упоръ для коиытъ, не сколь-
зятъ и не падаютъ; ѣзда по упругому дереву—покой
ная, хотя жестче, нежели по обыкновеннымъ торцамъ 
по тому участку, который выстланъ прямыми рядами, но 
зато въ томъ мѣстѣ, гдѣ торцы идутъ въ елку—не 
остается желать ничего лучшаго. 

Мостовой этой положительно можно предсказать ши
рокую будущность. Въ Америкѣ, въ лѣсистыхъ мѣст-
ностяхъ, она въ общемъ употрсбленіи, не смотря на 
ея дороговизну. Намъ непзвѣстны положительно цѣнн 
ея первоначальнаго устройства, по мы слышали, что 
она обходится до .35 ptj6. за квадр. сажень. Во всякомъ 
случаѣ она обойдется не дороже существующей торцевой, 
на Невскомъ нроспектѣ, такъ какъ послѣдняя болѣе 
3-хъ лѣтъ не служптъ и обходится среднимъ числомъ 
отъ 10 до 12 рублей за кв. сажень. Новое же уст
ройство не требуетъ ремонта въ продолженіе 6, даже, 
какъ заявляютъ—до 9 лѣтъ. Это молшо объяснить тѣмъ, 
что, во-первыхъ, оспованіе сдѣлано лучше; во-вторыхъ, 
лѣсъ на доски употребляется наилучшій, сухой, почему 
залпвка его смолою дѣйствительно предохраняетъ отъ 
гніенія и, наконецъ, въ-третьихъ, торцы не могутъ рас
шататься, такъ какъ зак.іючены, запрессованы слоями 
щебня и песку. 

На способъ эготъ взята привилегія, и мы слышали 
положительно, что съ будущаго года весь Невскій прос
пектъ будетъ вымощенъ этимъ сиособомъ. 

Но расходоваться на такую мостовую, какъ вышеопи

санная, или далее на обыкновенну юторцовую, могутъ толь
ко домовладѣльцы такихълишь улпцъ, какъ Невскій прос
пектъ, гдѣ квадр. сажень земли подъ постройку дома 
цѣннтся въ 200 и болѣе рублей.—Для остальныхъ же 
улпцъ необходимо мощеніе болѣе дешевое. И въ этомъ 
отношеніп въ пропіломъ году было подоліено въ Пе-
тербургѣ доброе начало. Естественный нашъ матері-
алъ, которымъ пзобилуетъ сѣверъ, есть булыжный ка
мень, матер алъ вполнѣ удобный и самый дешевый,, 
поэтому и наиболѣе употребительный д.ія мощенія 
З̂ дицъ не только петербургскихъ, но и другихъ горо
дов!, этой сѣверной полосы. Весь секретъ заключается,, 
конечно, въ способѣ мощенія, прп которомъ достигаются 
наибольшая прочность и удобства для ѣзды. 

Вопросъ объ удобствѣ ѣзды по мостовой тѣсно 
связанъ съ вопросомъ о прпдапіи у.іицѣ надлежащей 
профили, поэтому, прелюде чѣмъ приступать къ устрой
ству порядочной мостовой, необходимо установить про
филь, отвести воду и затѣмъ лишь начать мощеніе.— 

Но и при самомъ хорошемъ мощеніи, даліе при хо
рошей проіилп и подземной канаднзаціи, всетаки цѣдь 
можетъ быть не внолнѣ достигнута, и мостовая но исте-
ченіп нѣкотораго времени можетъ стать неудовлетво
рительной, потому что ремонтъ ея можетъ быть ироиз-
водимъ не хорошо, не одновременно, безъ системы;, 
тогда въ концѣ концовъ, по истеченіи нѣкотораго вре
мени, профиль можетъ быть испорчена, мостовая вы
мощена неоднообразно—и вотъ нул;но дѣло оиЯть на
чинать снова. 

Въ Западной Европѣ, во всѣхъ большпхъ городахъ^ 
уже давно городское управлепіе перемѣнпло эту повин
ность изъ натуральной въ денежную, у насъ же до 
этого еще вѣроятно далеко, и сколько намъ извѣстно, 
первый примѣръ въ этомъ родѣ былъ сдѣланъ въ прош
ломъ году на Офицерской у.іицѣ. 

По иниціативѣ полиціи, гг. домовладѣльцы вошли вь 
соглашепіе съ архитекторомъ Мерцомъ, на сплошное 
перемощеніе улицы, съ тѣмъ чтобы онъ принялъ на 
себя и отвѣтственность ремонтнаго содержанія удпціі 
въ теченіи 6-ти лѣтъ. Приэтомъ на постройку под
земной каналпзаціи было ассигновано городскою Думою 
до 4000 рублей. 

Въ концѣ мая прошлаго года было приступлено къ 
работамъ, и вся улица, отъ Вознесенскаго проспекта до. 
площади Большого театра, окончена въ 3 мѣсяца. 

Офицерская улица, весьма оживленная безпрестан-
ными проѣздами, въ особенности вечеромъ, когда на
чинаются спектакли, была вымощена булыжнымъ камнемъ . 
но вогнутой профили, на 2 свата, къ срединѣ, и пред
ставляла такія же неудобства въ отношеніи ѣзды, какъ. 
и всѣ нрочія улицы. Надо было во-нервыхъ, дать ули-
цѣ другую профиль, отвести воду и затѣмъ уже устроить 
хорошую мостовую. 

По вопросу о профили, сложилось какое-то странное 
убѣжденіе не только между техниками, по и между непо
священными въ дѣло, что чѣмъ круче она, тѣмъ лучше, 
потому будто-бы, что вода съ нея будетъ лучше стекать. 
Такимъ образомъ-у насъ устроили мостовыя по Горохо., 
вой, по Обуховскому проспекту, по Большой Садовой—отъ 
Гороховой до Сѣнной, н пр., но при этомъ какъ бы упусти- -



ли изъ виду, что мостоваяглавнымъ образомъ служитъ для 
ѣзды во ней, а ні для одного стока воды, ѣзда по та
кимъ улицамъ крайне неудобна и лѣтомъ,и зимою, 
а въ особенности въ гололедицу, когда экипажи такъ 
раскатываются, что угрожаютъ паденіемъ. 

Поэгому, при прорктированін профили для новой 
улицы, было принято: придать мостовой выпуклость 
не какъ обыкновенно въ '/зо ея ширины, но ровно въ по
ловину меньше, т. е. въ одну шестидесятую, а для наибо-
лѣе быстраго удаленія воды съ иоверхности улицы ставить 
боковые колодцы какъ мозкно чаіце, въ разстояніи 
среднимъ числомъ 15 и не болѣе 25 сажень.—Такъ какъ 
главная подземная труба пролегаетъ посрединѣ улицы, 
а по бокамъ проходятъ газовыя и водопроводныя^ 
то первая и оставлена на мѣстѣ, прочищена, проремонти-
рована, съ устройствомъ въ ней чрезъ каждые 10 са
жень осадочпыхъ дл-t грязи колодцевъ, а по бокамъ, 
около воротъ домовдадѣльцевъ, въ соедпнепіи съ тру
бами выходящими изъ ихъ домовъ, поставлены глубо-
кіе колодцы, которые рукавами соединены со среднею 
уличною трубою.—Такимъ образомъ въ улицѣ поставлено 
до 60 колодцевъ, изъ коихъ около 20 по средней трубѣ, а 
остальные—боковые. Въ пихъ будетъ скопляться грязь, 
которую по накопленіи можно съ удобствомъ вычер
пать, не раскрывая трубъ и не дѣлая силошныхъ тран
шей и, слѣдовательно—не поьтя мостов й. 

Посіѣ устройства канализаціи, было приступлено къ за-
мощепію улицы. По планировкѣ улицы положенъ первый 
рядъ мостовой, на песвѣ, изъ булыжнаго камня, вели
чиною отъ 4 до 6 вершковъ, по наибольшему его из-
мѣрепію; затѣмъ разсыпанъ второй слой песку, толщи
ною въ 4 вершка, и сдѣлана самая тщательная выстилка 
мостовой, изъ булыжнаго камня, въ елку, величиною 
отъ 2Ѵ2 до 4 вершковъ но наибольшему измѣренію, 
причемъ камин покрупнѣе выбиранись на бока, а болѣе 
мелкіе—па средину улицы. Въ этомъ подборѣ камня и 
его установкѣ тычкомъ, плотно прижимая одинъ къ 
другому—доляіно заключаться все достоинство мостовой; 
сортировка должна быть самая тщательная, равно каігъ 
и подборъ камешка къ камешку; независимо отъ сего, 
нужно подбирать камни однородной плотности и бра
ковать тѣ, которые подъ ударомъ молотка крошатся. 

По сдѣланіи этого слоя, вся поверхность разщебепа 
гранитпымъ щсбн^мъ, тоже весьма тщательно, и затѣмъ 
утрамбована 3-хъ пудовыми трамбовками, до плотпаго 
тѣла;—по окончаніи и этой работы, усыпана лахтен-
скимъ, крупно-зернистымъ пескомъ и лишь тогда от
крыта для ѣзды. 

Устроенная такимъ образомъ улица вполнѣ оп' ав-
дада ожиданія; ѣзда сдѣлалась удобною; прежде ѣздили 

экипажи лишь въ два ряда, одинъ съ одной, другой 
по другой сторонѣ вогнутыхъ къ срединѣ уклоновъ, 
теперь лее явилась возможность ѣздить хоть въ 4 ряда, и 
всѣмъ съ одипаковымъ удобствомъ, потому-что вся по-

.верхпость—и, авильпая, однообразная и почти го. изон-
тальная. 

Зимою было полное отсутствіе ухабовъ, потому что 
вода отъ тающаго снѣга попадала не на с; едину .ѵдицы, 
но съ тротуара иди улицы текла къ боку и протекала 
въ колодцы; отчего не могло образоваться лулш, а слѣ-
довательно и ухаба. Такъ какъ противъ воротъ каж-. 
даго домовладѣдьца былъ поставленъ колодезь, то каж 
дыі дворпикъ, противъ своего дома оберегая его, со-
держалп) лишь огверстіе въ гранитной крышкѣ въ ис-
прд^рлости, и вода безирепятсівенно стекала въ нихъ. 
Весною, когда снѣгъ стаялъ, профиль сохранилась въ 
полной исправности, и лишь въ иныхъ мѣстахъ, гдѣ 
были раскрыты трубы при перекладкѣ ихъ, образова
лись небольшія впадины, которыя теперь съ легкостію 
исправляются. 

Мы преднамѣренно нѣскодько распрострапились. Уст
ройство мостовыхъ чрезвычайно важно въ сколько нибудь 
благоустроенномъ город!'. Опытъ Офицерской улицы на 
столько же оказался удовлетворительнымъ, насколько хо
роши оказались сдѣланные въ томъ же году мостовыя ас
фальтовая и торцевая. Но разница ихъ устройствъ въ отпо-
шеніи денежномъ чрезвычайно велика. Тогда какъ пер
вая обходится до 40 руб., вторая—до 23 рублей за квад
ратную сажень, мостовая булыжная по вышеописанному 
способу обошлась до 6 рублей за квадратную сажень, 
а вмѣстѣ съ канализаціею и іі.ланировкою—до 8 рублей 
за каждую квадратную сажень. 

Имѣя такой рядъ опытовъ подъ руками и кромѣ 
того еще тѣ, которые были ранѣе сдѣданы съ гранит
ною шведскою мостовою (передъ домомъ Стр. отдѣ-
денія и дворцомъ В. Кн. Владиміра Александровича) чу
гунного мостовою и проч., есть нѣкоторыя основанія по
лагать, что и въ Петербургѣ, наконецъ, улпцы сдѣлаются 
удобо-ироѣздными. По крайней мѣрѣ въ пынѣшнемъ году 
принялись за сплошное перемощеніе всего Вознесен
скаго проспекта, отъ Синяго до Измайловскаго моста 
и Большой Садовой улицы, отъ Невскаго проспекта до 
Гороховой, по тому способу, какъ вымощена Офицерская 
улица. 

Ппживемъ—увидимъ, можетъ быть, помаленьку и боль^ 
ше будетъ обстраиваться и улучшаться Петербургъ. 

Іюнь 1872. 

И . м. 
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П и с ь м о къ р е д а к т о р у . і 

Возвратившись пзъ Москвы, спѣшу, по данному вамъ ; 
обѣщанію, сообщить впечатлѣніе, произведенное на меня \ 
московскою политехническою выставкою. Я могъ по-| 
святить обзору выставки только пять часовъ, и по- і 

тому, пропустивъ военный и севастопольскій отдѣлы, я 
только всколзъ осиотрѣлъ остальные. Большая часть 
выставки еще не окончена, равно какъ и нашъ техни-
ческо архитектурный отдѣлъ. — Общее впечатлѣніе вы
ставка производитъ, по моему мнѣпію—довольно веселое ; 



по въ подробностяхъ невполпѣ соотвѣтствуетъ вырабо
танной главнымъ комптетомъ программѣ. Въ технп-
ческо-архитектурномъ отдѣлѣ выставлены, меліду про
чимъ. прекрасныя пропзведенія столярныхъ, бронзо
выхъ, гончарныхъ и т. п мастерскихъ, извѣстныхъ. 
уже намъ съ выставки 1870 года. Вещей въ этомъ 
отдѣлѣ отпосительпо мало; онъ вполнѣ смотритъ не-
оконченнымъ, и надо надѣяться, что черезъ нѣсколько 
неділь дополнится интереенымп предметами. Выслан-, 
пые нашимъ Обществомъ проекты и рисункп разсы-
паны кое-гдѣ по стѣнамъ павильона, а иные изъ нпхъ, 
какъ напримѣръ: хорошо исполненныя аква; ели А. И . 
Кракау, повѣшены, надъ пестрою мебелью, на такой 
вышичѣ и въ такомъ азстояніи отъ зрителей, что ихъ 
трудно разглядѣть, не только что оцѣнпть. Однимъ 
словомъ, я, даже при весьма скромныхъ требованіяхъ, 
ве нашелъ того художественнаго такта, который такъ 
необходймъ прп размѣщенін разнородпыхъ иропзведе-
ній на выставкѣ: все устроено и поставлено въ торо-
пяхъ, все неокончено, одинъ предметъ часто мѣшаетъ 
другому, ярко-вызолоченныя гещи отвлекаютъ глазъ 
отъ находящихся рядомъ произведеній, заслуживаю-
шихъ болѣе ре.іьефнаго мѣста. Г . Быковскій сооб
щилъ мпѣ, между прочпмъ, что не всѣ еще п; едметн 
присланы, п что онъ ежедневно занимается перемѣще-
ніемъ находящихся уже на выставкѣ, 

Въ саду устроены, между прочимъ: 
Модель сельской больницы—г. Штрома, хорошо вы

полненная изъ сосповаго дерева и обработанная внутри и 
снаружи весьма отчетливо; церковь—г. Шохина, сель
ская школа, домъ помѣщика и т. п. временныя по
стройки, какъ первый опытъ — довольно интересны; 
достойны вниманія павильонъ храма Спаса, завод
чика Короткова, и многіе другіе. Въ павпльоаѣ Петра 
Великаго, устроеннаго во вкусѣ Коломенскаго дворца, 
выставлена часть пзвѣстны.хъ уже намъ предметовъ рѣд-
костей; ихъ такъ ма.то, что пристройка къ этому па
вильону оказалась лишнею, и заколочена досками. 

Черезъ 2—3 недѣди я, вѣроятно, опять отправлюсь 

въ Москву, и тогда уже надѣюсь подробнѣе осмотрѣть 
техническо-архитектурный отдѣлъ, которому, полагаю, 
сочувствуетъ каждый архитекторъ. 

Душевно вамъ преданный Р . Г. 

Г . Р е д а к т о р ъ . 

Позіюльте мнѣ высказать нѣсколько словъ по поводу 
рпсупка налоя профессора Монигетти, помѣщенаго въ 
майскомъ нумерѣ редактируемаго вами журнала. Во
обще всякое вновь появляющееся художественное про-
пзведеніе уважаемаго профессора убѣждаетъ, съ каж
дымъ разомъ, въ глубокомъ дарованіи его автора и въ 
томъ, что онъ, обладая громаднымъ талантомъ и зна-
ніемъ, постоянно серьезно относится къ каждой пред
ставляющейся ему задачѣ. Оттого-то всякое пзъ его 
произведеній полно вкуса, отличается совершенствомъ 
выдержки стиля, и, смотря по назначенію—оно плѣ-
няетъ или граціей, илп изящной простотой. То, что 
сейчасъ было высказано вообще о всѣхъ произведеніяхъ 
П. А. Монигетти—относится и въ частности къ его 
налою, назначенному для хранепія Евангелія и мощей 
въ церквп Государыни Императрицы, въ Ливадіи. Я 
не берусь описывать прелесть композиціи или изяще
ство орнаментаціи въ этомъ пропзведепіп; но, признаюсь, 
по-долгу любуюсь этимъ рисункомъ и скажу, что ни 
въ St. Miniato—во Флорепцін, пи St. Yitale—въРавеннѣ, 
церквахъ въ византійскомъ стилѣ—я не видѣлъ образца 
церковной утвари, болѣе изящнаго, чѣмъ налой проф. 
Монигетти. Какъ нодиисчпкъ <Зодчаго», я пе могу не 
высказать, что нельзя не быть благодарнымъ г. Мони
гетти за доставленое его рисункомъ паслаждепіе всѣмъ 
цѣнптелямъ истинно-художественныхъ произведеній, и 
что было бы весьма желательно, чтобы этотъ рисунокъ 
былъ не иослѣднимъ, но чтобы и другія произведенія 
профессора Монигетти, далеко не всѣмъ извѣстныя— 
нашли себѣ мѣсто въ вашемъ изящномъ изданіи. 

Е. Ш. 

шът 
В Ы С О Ч А Й Ш А Я Н А Г Р А Д А . 

Государь Императоръ всемилостввѣйше СОИЗВОЛАЛЪ пожаловать 
знаки ордена св. С'ханислава 2-й степени, съ Илтераторской 
короной архитектору вѣдояства ганинскаго правлеаія, коллежскому 
:ассесору К о к о р е в у . ; 

Во .V; 2 журнала <Зодчій>, въ аОбзорѣ дѣятельностп 
С.-Иетербургскаго Общества Архитекторовъ», былано-
мѣщена сущность разеужденія по вопросу о замѣнѣ 
«смазки для черныхъ половъ, изъ кирпича по войлоку— 
ирессованнымъ Т О Р Ф О М Ъ > . Въ настоящее время мы 
считаемъ не безъинтереснымъ помѣстить самую за
писку П О этому предмету, составлепную В. П. Куроѣ-
довымъ, и прочитанную И М Ъ въ засѣданіи Общества. 

Чтобы рѣшпть этотъ вопросъ, необходимо разсмот-

рѣть его съ разныхъ сторонъ: 1) со стороны тепло
проводности, 2) распространія звука, 3) легкости, 4) 
опасностп отъ огня и 5) стоимости работы. 

1) Относительно теплопроводности, смазка пзъ прес-
сованнаго торфа должна быть выгоднѣе кцрпичной; 
прп равной толщинѣ слоя, она должна быть менѣе 
теилоироводима. Справедливость этого предиоложенія 
можетъ быть лучше всего доказана результатами оны-
товъ, произведенпыхъ многими знаменитыми учеными. 
Изъ ихъ опытовъ, напримѣръ, нзвѣстно, что чѣмъ 
рыхлѣе масса, тѣмъ она менѣе теплопроводна, такпмъ 
образомъ толченые, папримѣръ, матеріалы всегда менѣе 
теплопроводны, чѣмъ тогда, когда они находятся въ 
сплоишыхъ массахъ. По мпѣнію Массона, теплопро
водность веществъ въ рыхломъ состояніи почти пе за
впсптъ отъ пхъ природы: прп весьма мелко-раздроб-



ленномъ состояніи' различныхъ по своей природѣ ве
ществъ, напримѣръ желѣза и Е И Р П П Ч А , теплопровод
ность въ нпхъ должна быть одинаковая. Изъ приве-
денныхъ чпселъ, заимствованныхъ изъ сочпненія Пекле, 
впдпо постепенное понпженіе въ вещесТвахъ тепло
проводности въ зависимости отъ уменьшенія ихъ плот
ности. Пекле пропзводплъ опыты надъ весьма разно
родными матеріаламп и нашелъ, что канідий квадрат
ный метръ поверхности, при толщинѣ слоя въ 1 метръ, 
въ одинъ часъ времени, когда разность температуръ 
поверхностей слоя равняется Р Цельсія, проводитъ 
теплорода, внраженнаго В Ъ едпницахъ тепла, слѣдую-
щія количества: 

золото 77 ед. тепла 
желѣзо . 28 
мраиоръ . . 3,48 
кирпичъ 0,69 
толченый кирпичъ, . . . 0,139 
дерево 0,093 
войлокъ . 0,044 
бумага 0,094 

Такимъ образомъ, теплопроводность бумаги въ 2265 
разъ менѣе теплопроводности золота. Сухой торфъ, 
какъ масса довольно рыхлая, но своей теплопровод
ности не долженъ значительно превышать дерево; 
еслпбъ мы приняли ее въ '/ю единицы тепла, то нашли 
бы, что кирпичъ почти въ 7 разъ болѣетеплоироводенъ; 
конечно, сильно прессованный Т О Р Ф Ъ Т Ѣ М Ъ болѣе тепло-
проводимъ, чѣмъ болѣе онъ будетъ илотенъ. 

2) Вещества, дурно проводящія теплородъ—всегда 
дурно проводятъ и звукъ. 

3) О сравнительной легкости^ сухаго торФа можно 
С У Д П Т Ь по таблицѣ 1{лоделя (стр. 30), которая пока
зываетъ, что 1 кубическій метръ сухого торфа вѣситъ 
514 кнлограммовъ, тогда кавъ кирпичъ вѣситъ 1000 
килограммовъ. Слѣдовательно, торфъ почти вдвое легче 
кирпича. 

4) Относительно опасности отъ огня, торфъ, какъ 
горючій матеріалъ, будетъ способствовать усилеаію 
ножаровъ, тогда какъ кирпичъ и глина—матеріалы 
несгораемые; Войлокъ хотя и представляетъ вещество 
сгораемое, но такъ какъ въ кирппчныхъ полахъ онъ упо
требляется въ незначительномъ по вѣсу количествѣ, 
то можетъ быть при сравненіи не принятъ въ раз
счетъ. 

5) Что же касается до экономической стороны воп
роса, то, къ сожалѣнію, не могу сказать по этому 
предмету ничего иоложительнаго; впрочемъ, принимая 
во вппманіе цѣнность войлока и грузность кирпича, 
требующаго прочной настилки пзъ толстыхъ досокъ 
для чернаго пола, можно безошибочно положить, что 
вообще торфяная смазка дешевле кирпичной по вой
локу. 

Изъ прпведеннаго сравненія можно вывести слѣду-
ющее заключеніе: что во всѣхъ отношеніяхъ, исклю
чая опасности отъ огня, замѣна обыкновенной смазки 
торфяною представляетъ существенныя выгоды, осо
бенно въ отношеніи теплопроводности и легкости, 

и потому можетъ примѣпяться съ пользою въ строе-
ніяхтз безоиасннхъ отъ огпя и вообще во всѣхъ слу
чаяхъ, когда опасность отъ огня пе принимается въ 
разсчетъ. 

Въ подтвержденіе справедливостп моего заключения, 
привожу свадѣтельство архитектора города Новочер-
каска, А . А. Кампіони, который сообщилъ мнѣ, что 
смазка потолка въ Новочеркаскомъ театрѣ, сдѣланная 
имъ изъ кпзяка (сушенаго навоза), который по сво
имъ свойствамъ весьма близко подходитъ къ торфу— 
гораздо лучше обыкновенной удержпваетъ тепло. 

Наконецъ, считаю нелишнимъ заыѣтить, что, по моему 
мнѣніго, было бы выгоднѣе избѣгать прессоваиія торфа, 
довольствуясь легкимъ его уплотненіемъ, и что выровнен
ный слой полезно было бы заливать сверху жпдкимъ 
растворомъ, чрезъ что смазка потераетъ способность 
скоро загораться и пріобрѣтетъ твердость, необходи
мую для потолковъ верхнихъ этажей.—Вмѣсто торфа, 
не менѣе выгодно употреблять и другіе матеріалн, на-
прнмѣръ, древесныя опилки, кострику, мякину и прочіе 
легкіе, рыхлые, сыпучіе матеріалы, которые, будучи 
сверху залиты жпдкимъ известковымъ растворомт., об
разу ютъ превосходную, легкую, теплую и дешевую 
смазку. 

Инженеръ-архитекторъ В . Куроѣдовъ. 

Генри Вильде, въ Манчестерѣ, обращаетъ внима-
ніе на то, что въ зданіахъ, снабженныхъ газо-п-водо-
проводными трубами и имѣющихъ исправные громоот
воды, нерѣдко случается, что молнія, вмѣсто слѣдова-
нія по громоотводу, вдругъ иерескакиваетъ—иногда 
даже чрезъ каменную стѣну—вь находящуюся по бли
зости газо-или-водопроводную трубу. Если трубы эти 
сдѣланы изъ свинца, то расплавляетъ ихъ и воспла-
меняетъ газъ, отчего многія зданія и были разрушены. 

Для избѣжанія нодобной опасности, должно во 1-хъ, 
употреблять для провода газа трубы только л:елѣзныа, 
и, во 2-хъ, громоотводы, нпя;нііыи ихъ частями, должно 
соединять съ помянутыми трубами металлическими свя
зями. 

(Illustrirte Zeitung. Leipzig 8 luni 1872). 

По сіовамъ «Туркестапскихъ Вѣдомостей», гуркестанскій гене-
ралъ-губернаторъ сдѣлалъ распоряжепіе—реставрировать н возобно
вить въ прежнеиъ видѣ паиболѣе замѣчательныа лревпчсти Самар
канда, какъ, нанримѣръ, впутренпости часовни Гуръ-эииръ, .заклю
чающей въ себѣ могилу Тамерлана. Въ настоящее время произво
дятся работы въ мечети А.эрётъ, въ Туркестанѣ, съ цѣлью предо
хранить отъ разрушенія эту древность. 

Корреспондентъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» сообщаетъ, что-
въ Петрозаводск*, 30 мая, совершена закладка памятника Петру 
Великому. Модель памятника, сдѣланпая изъ гипса, была выставлена 
па плопіади во время торжества. Изображепіе императора - Петра I 
для памятника отлито по модели академика И . Н . Шредера, а пье--
десталъ, по рясунку профессора Монигетти, исполнеяъ художна-
комъ Бариповымъ. Модель памятника, съ пьедесталомъ и статуей 
Петра, вышивой въ г'/* аршина, т. е. въ ^\ величины настоящаго, 
памятника. Петръ изображенъ въ полный ростъ, съ открытой го-'-
левой, въ мундирѣ и андреевской лентѣ; въ одной рукѣ онъ дер-
житъ свитокъ, а другою—указываетъ на заводъ (который будегъ пе
редъ самымъ аамятникомъ, въложбнвѣ у Петровской площади). Be—j 



лпчествеиііпя поіа, выряжопіе лица и орлиішП вюръ сх і іачепи ху-
лошпикомь превосхошо. На пьедесталѣ, иогорий буіетъ пзъ сердс-
боіьскаго гравита, сіѣлана слѣлугощая надпись: 

« И м п е р а т о р у П е т р у В е л и к о м у , 

< О о н о в а т е л ю П е т р о з а в о д с к а . 

«1703 г . 
«1872—1872 гг .> . 

* * * 
10 го іюпя въ .Москвѣ била совершена закладка зданія для пап-

сіона-пріюта, который устраивается дяоряпствомъ для дѣтей сво-
пхъ пеіоитаточныхъ членовъ; первым камень этого чданія былъ по
ложен ь Государечъ Имперагорпмъ. Мѣсто для зданія избрано при 
доыѣ илагороднагіі собрапія, uo Георгіевскому переулку. : 

(«Москов. Вѣдои.»), 

Бибдіогра- |) ія Zeitschrift des Oester. Ingenieur u. 
Arhitecten-Yereins. Jahrgang X X I I I , Heft l Y , 1872. 

Въ нача.іѣ прошлаго года, въ собраніп Обш;ества 
австріпскпхъ ипжеперовъ и архитепторовъ, инжене
ромъ Энгельгардтомъ сдѣлано было небезъинтереспое 
ппжеслѣдующее сообіденіе. 

В ъ ежснедіільныхъ собраніяхъ Общества, по его 
словамъ, обсуждаются весьма интересные техннческіе 
вопросы, но при этомъ госиода докладчики не выхо
дятъ пзъ области чистой техники, капъ бы забывая 
солидарность еа съ другими науками, 

Новѣйшее время стало гораздо требовательнѣе от
носительно общаго образованія, и быть единственно 
сиеціалпстомъ, хорошо знающимъ свое дѣло—значнтъ 
не удовлетворять современнымъ стремленіамъ. 

Конечно, пзучепіе техническихъ наукъ должно всегда 
оставаться главнымъ занятіемъ нашего Общества, но, 
занимаясь однпмъ, не слѣдуетъ упускать пзъ виду п 
другого. Мы сдѣлаемъ значительный иіаг-ь виередъ, 
еслп, выйдя изъ тѣсной рамки нашей сп ціальности, 
станемъ па нашихъ еженедѣльныхъ техническихъ соб-
ранія.чъ чаще заниматься исторіей общественнаго об-
разованія и искусства, національной экопоміей п срод
ными ей науками. 

Я хочу сказать нѣсколько словъ, иродолжаетъ г. Эн-
гельгардтъ, о томъ, повидимому нпчтожномъ камнѣ, 
который встрѣчается повсюду, по ксѣмъ дорогамъ и 
дорожкамъ, и поинрается ногами людей, которые такъ 
мало знакомы съ его неоцѣненными качествами н съ 
тою ролью, которую онъ игралъ въ исторіи человѣ-
ческой цнвплизаціи. Я говорю о кварцѣ, изт, котораго 
посредствомъ сплавлпванія его съ другими веществами 
вндѣлывается стекло. Кто бы сказалъ, что этотъ нич
тожный камень даетъ Европѣ ежегодно около 90 мил-
ліоновъ гульДепоиъ дохода! 

Прослѣдимъ исторію стекляпнаго производства и 
потребленія. 

Кому.принадлежитъ честь открытія стекла—совер
шенно непзвѣстпо. Разлпчныя даиныя, яапмствованныя 
пзъ письменныхъ памятниковъ древности, п псторп-
ческіс Ф А Н І Ы говорятъ, что Ф И Н П К І Я П Е познакоыплись 
съ искусствомъ выдѣлки сгекла въ Индін, гдѣ оно 
было прежде, чѣмъ гдЬліібо извГ .СТНО. Тнръ п Сндоиъ 
славились Э Т И М Ъ изобрѣтеніемъ. У Н И Х Ъ заимствовали 
египтяне, которые не только усовершенствовали вы

плавку стекла, по даже умѣли дѣлать цвѣтные вамнп„ 
Въ гробиицахъ, построенпыхті за 4000 лѣтъ, встрѣ-
чаются картины, пзображающія людей, выдувающихъ 
посредствомъ трубки бутылки. Рпмляне, по завоевапіп 
Египта, переняли въ покоренной землѣ искусство дѣ-
лать стекло и перенесли его въ Италію. Уже въ по-
ловппѣ I вѣка нашей эры мы встрѣчаемъ выдѣлку 
цвѣтныхъ стеколъ на нѣкоторыхъ римскихъ заводахъ. 
Но такъ какъ стекольные фабриканты пе умѣли дѣ-
дать ни зеркалъ, нп оконныхъ стеколъ, и ограничи
вались выдѣлкою украиіеній изъ цвѣтного стекла, 
папр. коралловъ, бусъ, посуды и проч., то поэтому 
окна дворцовъ египетскихъ фараоновъ и римскихъ 
пмиераторовъ закрывались драпировками жалюзи илп же 
тонкими роговыми пластинками. 

Вмѣсто стеклянныхъ зеркалъ, римляне употребляли 
зеркала пзъ серебра или же полированной стали. 

Роскошь, царствовавшая въ Римѣ, заставляла бога-
тыхъ людей украшать стеклянной мозаикой полы и 
стѣны купаленъ н бань. Римляне умѣли также дѣлать 
двухцвѣтные стеклянные кубки, украшенные литыми 
Фигурами. 

Правда, окна купаленъ иногда закрывались стеклян-
пыми пластинками, но до обыкновепнаго употребленія 
стеколъ въ окнахъ было далеко, такъ какъ искусство 
выдѣлывать стекдянныя доскп не было еще извѣстно. 
Вогнутыя стеклянныя зеркала былп также неизвѣстны 
рпмлянамъ, и Архимедово вогнутое зеркало было не 
что иное, какъ обыкновенная металлическая доска весьма 
небольшихъ размѣровъ. 

Въ какомъ уважепіи была тогда Фабрикація стекла, 
мы впдпмъ изъ того, что въ царствованіе Константина 
Великаго стекольщики были освобождены отъ пошлинъ. 
Не смотря на то, что въ Егпптѣ выдѣлывали уліе стек
лянныя лампы, чаши, бутылвп, кубкп, что Тиръ и Сп-
донъ имѣлп дѣлыя Фабрики стеклянныхъ пздѣлій,— 
греки, до эпохи дарствованія Александра Великаго, не 
были знакомы съ этимъ искусствомъ. 

Галлы и германцы познакомились съ нимъ также 
черезъ римлянъ. 

Говоря о стеклянномъ производствѣ у древнихъ, мы 
не можемъ не упомянуть о народѣ, цивилизація кото
раго въ древнія времена далеко превышала цивилиза-
цію всѣхъ современныхъ ему народовъ;—я говорю о 
витайцахъ. 

Они за двѣ тысячи лѣтъ до нашей эры былп уже 
до нѣкоторой степенп совершепно знакомы со стек-
ляннымъ производствомъ, выдѣлывали зеркала, игрушки, 
колокольчики и т. п., тѣмъ пе менѣе они не употреб
ляли стеколъ для оконъ и закрывали пхъ промасленной 
бумагой. 

Христіанство подвинуло впередъ стеклянное произ
водство; въ церквахъ прежде всего стали употреблять 
стекла для маленькнхъ оконъ п выдѣлки предметовъ 
украшенія внутренности храмовъ. 

Въ прежнее время окна завѣшивались пестрыми, 
шитыми коврами; когда священники начали вставлять 
пъ окна разноцвѣтныя, искусно сгрупировапныя стекла, 
они старались придать имъ узоръ и впдъ пестрыхъ 
Еовровъ. Полусвѣтъ, разливавшійся подъ церковными 



сподамп, производилъ удивительную игру свѣта. Подоб-
ння окна вывозились пзъ Италіи въ Англію. Большія 
окна въ первые вѣка христіанства закрывались слюдою 
п роговыми пластинками. Въ VII вѣкѣ мы встрѣчаемъ 
въ нѣмецкпхъ монастыряхъ искусныхъ стекольныхъ 
мастеровъ, которые занимались выдѣлкою цвѣтныхъ бусъ 
п стеклянныхъ пластипокъ. Эти работы подали мысль 
трудолюбпвымъ и терпѣлпвымъ монахамъ составлять 
пзъ стеклянныхъ кусочковъ цѣлыя картины, па подобіе 
мозаикъ, которыми римляне украшали полы и стѣны 
своихъ жилипі,ъ. Этимъ положено было начало живо
писи на стеклѣ. И вотъ на стѣнахъ церквей Рима, 
Венеціи, Равенны, Павіи появились, въ самы.хъ яркихъ 
краскахъ, лица изъ стараго и новаго Завѣта. Родерикъ 
и Карлъ Велпкіп украшали стѣпы свопхъ дворцовъ 
составленными пзъ цвѣтныхъ стеклянныхъ кусочковъ 
картинами, изображавшими сцепы изъ исторіи пхъ пред-
ковъ. Впослѣдствіи на церковныхъ окнахъ начали изоб
ражать Фигуры святыхъ. Первый починъ въ этомъ дѣлѣ 
относится къ 1000 году и прппадлежитъ бенедиктин-
скимъ монахамъ Тегернскаго монастыря, въ Баваріи, 
На стѣнахъ длинныхъ монастырскихъ переходовъ и 
корридоровъ, въ цѣломъ рядѣ картинъ изъ стеклянной 
мозапки, изображались событія изъ священнаго ппсанія. 
Такъ продолжалось до X I Y столѣтія, когда паучились 
писать на стеклѣ и обжигать его съ красками. Кому 
прииадлежитъ пзобрѣтеніе живописи на стеклѣ—неиз-
вѣстно. НѣмецЕІе мастера распрострапили это искусство 
по всему Западу. На Югѣ оно привилось менѣе, чѣмъ 
на Сѣверѣ, такъ какъ обнліе овонъ въ готическомъ 
стилѣ требовало большаго количества матеріала, чѣмъ 
римскій архитектурный стиль. Вообще яіивопись на 
стеклѣ возбудила такой интересъ и сочувствіе, что со-
ставленіемъ рисунковъ занимались лучшіе л;ивописцы 
того времени; эти рисунки отдавались мастерамъ, ко
торые механически переводили ихъ на стекло и обжи
гали. Этотъ родъ живописи особенно быстро распро
странился въ Англіи, гдѣ онъ такъ укоренился, что 
даже сохранился и въ послѣдпихъ стодѣтіяхъ. Въ X Y I 
вѣкѣ употреблены были всѣ усилія, чтобы сдѣлать жи
вопись па стеклѣ, по яркости красокъ и композиціи, 
какъ можно болѣе схожею съ картинами, писанными 
масляными красками. 

Къ этому иеріоду заблуждевія относятся работы Фран-
цузскихъ живописцевъ на стеклѣ. Наконецъ, когда была 
сознана ошибка и невозможность подражать освѣщенію 
и тонамъ масляныхъ картинъ, живописи на стеклѣ сталп 
придавать большую цѣву. 

Въ это время живопись на стеклѣ, давно уже пере
шедшая отъ монаховъ къ бюргерамъ, въ рукахъ ио-
слѣдиихъ изъ искусства превратилась въ ремесло и, 
наконецъ, въ Х Ѵ П І вѣкѣ вышла изъ моды, а секретъ 
ея производства былъ вовсе утраченъ. 

Къ 1827 году искусство писаніа по стеклу вновь 
было открыто въ Гермапіп нюренбергскимъ уроженцемъ, 
Франкомъ. Особенно интересовался этой отраслью ис
кусства король баварскій, Людвигъ I ; онъ старался 
снова поднять ее п распространить. Лучшими образ
цами живописи на стеклѣ считаются произведенія, па-
ходящіяся въ церкви св. Людовика, въ базиликѣ св. Бони-

Фація и окно собора въ Кельнѣ. Въ Х П І и Х І Г сто-
лѣтіяхъ, не смотря па то, что стеклянная посуда и другія 
вещи были уже въ большомъ употребленіи въ богатыхъ 
домахъ, тѣмъ не меиѣе окна не имѣли еще стеколъ 
и защищались обыкновенными роговыми пластинками 
или бумагою. Въ X Y столѣтіп попадается извѣстіе, какъ 
о необыкновенномъ Ф А К Т Ѣ , о томъ, что въ Базелѣ въ 
нѣкоторыхъ домахъ были вставлены стекла въ оконные 
переплеты. Въ Х У столѣтіи во дворцахъ Ф Р А Н Ц У З С К И Х Ъ 

королей окна дѣлались изъ цвѣтпыхъ стеклянныхъ пла-
стинокъ, оправленпыхъ въ олово. Способъ приготовленія 
бѣлаго стекла былъ открыть только въ концѣ ХІУ вѣка. 

Въ томъ же стодѣтіи, въ Англіи, только королевскій 
дворецъ имѣлъ въ окнахъ стекла, въ домахъ же про
стыхъ обывателей стекла замѣнялясь плетенками. Въ 
началѣ Х Ѵ Н столѣтія, во Франціи, окна снабжались при
ставными бумажными рамами. Во Флоренціи въ 1750 
году дворцы имѣли бумажныя окна, и бутылки въ Х У 
столѣтіи считались рѣдкостью. 

Венеціанскіе купцы въ средиіе вѣка овладѣли сте
клянной промышленностью, съ которой они познако
мились во время своихъ торговыхъ сношеній съ Индіею. 
Выдѣлываніе зеркалъ есть также изобрѣтеніе индѣйское, 
а пе венеціанское, и только корыстная цѣль застав
ляла венеціанцевъ скрывать это и выдавать зеркала за 
собственное изобрѣтеніе. Стек.іяниые заводы находи
лись на островѣ Мурано. Стеклянная промышленность, 
вмѣстѣ съ живописью п торговлей-^ного способство
вала обогащенію веиеціанцевъ. 

Въ Англіп первый стеклянный заводъ былъ основанъ 
въ 1557 году, въ Швеціи—въ 1640 г., въ Португаліи— 
въ 1750 г ; въ Германіи первая зеркальная Фабрика 
появилась въ Нейштандѣ, въ 1697 году, во Франціи, 
близъ Шербурга—въ 1665 г. 

Въ настоящее время, мы имѣемъ пе только дешевыя 
стекла для оконъ, по техника дошла до такого совер
шенства, что стекло вытягиваютъ въ тонкія нити, изъ 
которыхъ можно приготовлять пряжу, какъ пзъ обнкно-
венныхъ нитокъ. 

Одна Фабрика въ Англіи вндѣлываетъ ежегодно 21 
милліоиъ квадратныхъ футовъ стеколъ. Маленькая 
Бельгія выдѣаываетъ 32 милліона квадр. футовъ, на 
сумму 14,000,000 франковъ. Богемскія стекла пріобрѣлн 
всемірную извѣстность. 

Стекло сдѣлалось общимъ достояніемъ съ той поры, 
какъ выучились выдѣлыиать его чистымъ, дешево и въ 
большомъ количествѣ. Какую громадную роль ИГРАО.тъ 

оно въ освѣщеиіи нашихъ здапій!—Стеклу мы обязаны 
возможностью изученія химіи, физики, астрономіи и 
естественныхъ наукъ,—Стекло, какъ вещество прозрач
ное, выдерживающее сильный жаръ и противостоящее 
растворяющему дѣйствію кислотъ, составляетъ са
мый удобный матеріалъ для химическихъ и Ф И З И Ч Е -

скихъ приборовъ. Безъ стеклянныхъ ретортъ и трубо-
чекъ химія не могла бы подвинуться впередъ. Безъ 
стеклянныхъ трубочекъ немыслимы термомертъ и ба-
рометръ. Не меньшее значеиіе имѣетъ стекло и въ 
отношеніи естественныхъ иаукъ, успѣхъ которыхъ идетъ 
рядомъ съ успѣхомъ стекляннаго производства. 

Мы вправѣ сказать, что познали міръ съ тѣхъ поръ, 



хакъ въ стекдѣ получили орудіе, посредствомъ кото
раго можемъ овладѣть пеуловимымъ, певѣсомымъ лу-
ч ш ъ свѣта—орудіе, которое можетъ дѣлить, прелом
лять, отражать свѣтовой лучъ, опредѣлять его теп
лоту, цвѣтъ и скорость движепія и, пакопецъ, съ по
мощью котораго дѣлаются видимыми для нашего глаза 
безкопечпо малые предметы. 

Далѣе ораторъ иереходитъ къ оппсаиію того значе-
нія, какое пмѣетъ стекло въ С Ф е р ѣ точпыхъ наукъ, 
благодаря тому обстоятельству, что оно получило са
мое обширное примѣненіе въ прнборахъ, открывшпхъ 
намъ таппы природы. Благодаря стеклу, мы въ зиачи-
тельпоп стеиепи ознакомились съ основными силами 
природы, что дало возможность утилизировать э л е к 

тричество, свѣтъ, теплоту. Телескопъ приблпзплъ къ 
намъ пебесныя свѣтила, мнкроскоиъ оть-ры.іъ невѣдо-
мый дотолѣ міръ, спектроскопъ показалъ природу эле
ментовъ, пзъ которы.чъ сложились педосягаемыя дла 
человѣка небеспыя тѣла, стеклянная призма разло
жила свѣтовой лучъ; приборы, какъ барометръ, тер-
мометръ, различные химичсскіе аппараты и прочее— 
все это потребовало с^бкла, которое всюду примѣняется 
и слуяпітъ могучпмт» рычагомъ для всѣхъ родовъ про-
мышленностн, мореплавапія и т. д. 

Мы пропускаемъ цѣлый перечень упомяпутыхъ г. Эн
гельгардтомъ пменъ люден, renin которыхъ возвысидъ 
чедовѣчество при помощи стекла, служнвшаго имъ 
незамѣпимымъ мвтеріаломъ для устройства различныхъ 
аипаратовъ. Это интересное сообщеніе г. Энгельгардтъ 
заключаетъ словами, что стекло освѣтпло не только 
жилища, но и умъ человѣчества. 

Съ давпихъ поръ въ обществѣ австрійскнхъ пнже-
неровъ и архитекторовъ составился, пзъ выбранныхъ 
большпнствомъ голосовъ между членами лицъ, третей-
С Б І й судъ, рѣшающіи технпческіе споры не только 
между техниками и нрппадлежащимп къ обществу чле
нами, но и между посторонними лицами. Въ интересѣ 
нашего общества, беремся передать здѣсь основной 
уставъ этихъ выборныхъ судей. 

§ 1. Общество австрійскпхъ ппжеперовъ п архи
текторовъ избнраетъ пзъ среды своей, судъ для разрѣ-
шенія спорныхъ технпческпхъ вопросовъ. 

§ 2. Третейскій судъ компетентепъ тогда, когда обѣ 
саорящія стороны, письменными заявленіямп, удостовѣ-
рятъ о готовностп своей подчиниться этому суду и е г о 
рѣшепію. Третейскій судъ можетъ быть прпзванъ 
одною пли обѣпми сторонами. 

§ 3. Всякій имѣеть право призвать третейскій судъ 
общества австріискихъ пнженеровъ п архитекторовъ, 
давши удостовѣреиіе въ довѣріи къ законности этого 
суда. 

§ 4..Въ годпчиомъ общемъ собрапіа общества ав-
стрійскпхъ ипженеровъ п архитекторовъ избирается, 
изъ среды собравшихся и постоянно живущихъ въ Вѣнѣ 
членовъ, 32 человѣка, сообразуясь съ требуемой от
раслью техники; эти отрасли суть: 

а) архитектура; 
б) сухопутпыя, водявыя̂ п̂ дорожныя сообщендя, же-

лѣзныа дороги ц_землемѣрцое дѣло; 

в) механика и конструкція машпнъ, 
г) горное п телеграфное дѣло, п вообще—Физика и 

химія въ примѣпепіп къ техпикѣ. 
Третейскій судъ составленный изъ выбранныхъ боль

шпнствомъ голосовъ лицъ, имѣетъ силу въ иродолже-
ніи одного года. 

Если, вслѣдствіе смерти плп другихъ причинъ, выбы-
ваетъ одинъ пзъ членовъ, то онъ замѣщается другимъ, 
выбраннымъ па ежемѣсячномъ собраніп, лицомъ, кото
рое псиолняетъ свою обязанность до слѣдующихъ вы-
боровъ. Выбывшіе по очереди лица могутъ быть снова 
выбираемы. 

§ 5. Судъ состоптъ изъ четырехъ судей п одного 
старшины. Спорящіа стороны могутъ увеличить число 
судей по большей мѣрѣ шестью, по меньшей — двумя 
лицами. 

§ 6. О желаніп подчиниться рѣшенію третейскаго 
суда сообщается главному правленію Общества ав-
стрійскпхъ ипженеровъ и архитекторовъ, съ приложе-
ніемъ нпсьменнаго удостовѣренія обѣихъ сторонъ въ 
соблюденіп § 2 и попменоваиія избираемыхъ для суда 
лицъ, па основаніи § 6. 

§ 7. Правленіе Общества созываетъ членовъ для 
выборовт, производитъ дополнительные выборн до окон" 
чательнаго выбора старшины, который обязанъ, ъв 
продолженіи 8 дней со дня своего пзбранія, составить 
третейскій судъ, вести пренія и созывать спорящія 
стороны. 

§ 8. Судъ выводитъ заключепіе, соображаясь съ дан
ными, приведенными обѣимп спорящимп сторонами и 
по своимъ собственнымъ нзслѣдованіямъ, основанныиъ 
на законѣ. 

§ 9. Спорящнмъ сторонамъ дозвстяется, при вызовѣ 
въ судъ, поставить вмѣсто себя уполпомоченпыхъ 
довѣренностью лицъ. 

Неявка одного пзъ лпцъ пе препятствуетъ рѣшепію 
дѣла. 

§ 10. Судъ рѣшаетъ дѣло по своему собственному 
усмотрѣнію, простымъ большпнствомъ голосовъ, не под" 
чиняясь никакому особому судопроизводству. Пере-
вѣсъ остается на той сторонѣ, къ которой присоеди
няется старшина. 

§ 11. Прпговоръ суда подписывается старшиной и 
прочими членами суда, и поступаетъ въ правленіе 
общества, которое сообщаетъ его пе позже 8 дней 
спорящпмъ сторопамъ. 

§ 12, Прпговоръ суда безаппелляціонепъ и вполпѣ 
законенъ. 

За прпведеніемъ его въ исполненіе, выигравшій 
можетъ, на основапіп рѣшенія суда, обратиться для 
приведенія его въ исполпеніе къ судебпымъ властямъ, 

§ 13, Пренія п протоколы суда остаются втайнѣ. 
§ 14. Денежныя издержки при судебпомъ разбпра-

тельствѣ заипсываются п включаются въ окончательное 
рѣшеніе. 

За иолученіемъ этихъ денегъ третейскій судъ дол
женъ обратиться къ тѣмъ дицамъ, которыя уполномо
чены привести прпговоръ въ исполненіе. 



Гражданскій пнженеръ Брюкперт. сравппваетъ ото-
плеаіе горячей водой съ обыкновепнимъ печпымъ ото-
пленіемъ и, взявши для прпмѣра цѣлый рядъ комнатъ, 
проводптъ параллель между обѣими системами. 

Изъ центральныхъ отоилепій онъ говоритъ о системѣ 
Перкинса и сопровождаетъ своп объяспенія цѣлымъ 
рядомъ рисунковъ и чертежей, представляюш,ихъ эту 
систему, какъ въ общемъ ея впдѣ, такъ и въ подроб
ностяхъ. Температура въ водонагрѣвателькомъ аппаратѣ 
доходитъ, по его словамъ, до 1200 и 130". Реомюра 
она возвращается черезъ возвратныя трубы охлажден
ной до 60 градусовъ. Діаметръ трубокъ такъ малъ, что 
1 куб. Ф . воды равняется 250 Футамъ протяжепіа трубки, 
этимъ количествомъ нагрѣваются 12,000 куб. Ф . К О М -
натнаго воздуха. Г . Брюкперъ говоритъ далѣе, что 
укладка трубъ пе представляетъ никакихъ трудностей, 
даже въ обптаемнхъ уже помѣщеніяхъ; онъ выводптъ 
также количество потреблепія—при той и другой си-
стемѣ отопленія горючаго матеріала, по напечатанной 

въ .Л» 4 Deutsche Ван Zeitung сравнительной таблпцѣ, 
осиопанпой па опнтахъ, произведенпыхъ въ Берлинѣ, 
въ бюро Иижпе-СплезсЕой и Нпдермаркской желѣзной 
дороги. Но этой таблпцѣ впдно, что прп обыкповен-
номъ отоиленіи потребно втрое большее количество 
горючаго матеріала, чѣмъ прп отоплепіи водою. 

Инженеръ Фонте, пе называя себя протпвнпкомъ 
водяного отопленія, сомпѣвается въ вѣрности этого 
разсчета, такъ как7> опыты были произведены пе въ 
одио п тоже время и, по всей вѣроятпости, прп раз
личныхъ условіяхт:. 

Инженеръ Брюкперъ возражаетт> па это, что никакъ 
не считаетъ эти отношепія вездѣ одинаково примѣни-
мымп, по утверждаетъ, что пзъ всего вышесказапнаго 
можно вывести заключение въ пользу водянаго отоп-
лепія, такъ какъ прп немъ экономія въ горючемъ ма-
теріалѣ относится какъ 1:3. ' 

УСТАВЪ 
и 

Д О П О І Н И Т Е Л Ь Н Ы Я къ Н Е М У П Р А В И І А , ОТНОСЯЩІЯСЯ ДО ВРІУТРЕННЯГО У П Р А В Л Е Н І Я 

ДѢЛАМИ С. -ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 

Немного времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ воз
никло Общество Архитекторовъ въ С.-Петербургѣ, а 
между тѣмъ недостаточность руководствоваться однимъ 
аУставомъ» сказывалась все пастоятельнѣе. Дѣятель-
ности Общества указала на тѣ пробѣлы въ «Уставѣ», 
которые необходимо было восполнить нѣскольвими до-
полнительными правиламп, относящимся до внутренней 
дѣятельности Общества. Вызванпыа практикой «допол
пительныя правила», равно какъ и саыйй «Уставъ»— 
читатель найдетъ ниже. 

Помѣщая то и другое, редакція имѣла въ виду по
знакомить гг. архитекторовъ—подписчпковъ на жур
налъ, служащій органомъ Общества, съ текстомъ сво
его «Устава> и <дополнптельныхъ правилъ>, такъ 
вакъ многпмъ изъ гг. архитекторовъ различныя при
чины п, между прочимъ, естественное препятствіе, за
ключающееся въ отдаленности отъ столицы—представ
ляютъ затрудненіе блиа;е ознакомиться съ характе
ромъ и кругомъ дѣятельностп с.-петербургскаго Обще
ства Архитекторовъ. Р е д . 

Ц ѣ л ь Общества. 

§ 1. Цѣль Общества Архитекторовъ состоитъ въ художественно-
научномъ и практическомъ развнтіи архитектурной дѣятельности въ 
Россіи. 

§ 2. Сообразно сему, дѣяте.іьность каждаго изъ членовъ Общества 
выражается: 

а) въ пзустномъ или письменномъ сообщеніи замѣчате.іьнѣйшихъ 
открытій въ области строительнаго искусства; 

б) въ разработкѣ снеціальныхъ вопросовъ въ области архитектуры; 
в) въ сужденіяхъ о вновь выходящихъ снеціальныхъ изданіяхъ н 

вообще въ возбужденіи ученой и практической дѣятельности Обще
ства. 

§ 3. Съ надлежащаго разрѣшенія, Общество можетъ печатать свои 
труды отдѣльнымп брошюрами, или предпринять для сего періодн-
ческое пздаиіе, а также устроить для своихъ членовъ библіотеку. 

Лримѣчхтіе. Общество пмѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ 
и изображеніемъ знака архитекторовъ. 

Составъ Общества. 

§ 4. Общество состоитъ изъ членовъ дѣйствительныхъ, члеповъ-
сотрудникоп и ч.геяоъъ-корреспопдентовъ. Члепами дѣйствитель-
ны.ни могутъ быть только архитекторы, членами-сотрудкихалт— 
другіе строители-техиики, а равно и лица постороипія, интересую-
щіяся развитіемъ архитектуры; члеиа,ті-корреспопдет>іа.іш—тѣ изъ 
понменованныхъ въ § семъ лицъ, которыя проживаютъ внѣ С . - П е 
тербурга. 

§ 5. Дѣйствптельпые члены имѣютъ право голоса въ Общихъ Соб-
раніяхъ Общества по всѣмъ предметамъ, предлагаемымъ па ихъ 
обсуждепіе; изъ среды сихъ члеповъ іізбираготся такаге лица для 
завѣдыванія дѣлами общества. Члепы-сотрудпикн пользуются пра-
вомъ голоса только по вопросамъ, касающимся ихъ спеціальности, 
изъ членовъ корреспондептовъ, во время пребыванія ихъ въ С . - П е -
тербургѣ, архитекторы нмѣютъ права дѣйствительныхъ членовъ; всѣ 
прочіе—права членовъ-сотрудниковъ. 

§ 6. Члены Общества, сверхъ единовременпыхъ взпосовъ при 
встунленіи въ Общество, обязываются вносить въ пользу онаго о пре-
дѣленную сумму ежегодно. Размѣры и сроки тѣхъ и другихъ взно-
совъ опредѣляются Общимъ Собрапіемъ Общества. 

§ 7. Желающій вступить въ составъ Общества долженъ быть пред
ложенъ не мепѣе какъ тремя членами онаго; самое избраніе пред-
ложепныхъ кандидатовъ производится въ блнжайшемъ Общемъ Соб-
раніи Общества, посредствомъ баллотировки. 

Прчмѣчаіие. .Іица, подписавшія цастоящій Уставъ, признаются 
члепами Общества безъ баллотировки; если только они прнмутъ на 
себя обязательства, означенныявъ § 6-мъ сего Устава. 



§ 8. Члены Общества, пе возобновившіе ежегодныхъ своихъ взяо-
совъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ отъ пазначеннаго для того срока, 
считаются выбывшими изъ Общества. Независимо отъ сего, по по-
становленіямъ Общаго Собрапія Общества, могутъ быть исключаемы 
нзъ состава онаго тѣ изъ членовъ, коимя было бы допускаемо на-
иѣренпое нарушепіе правилъ Устава, или поступки коихъ противо-
рѣчили-бы правиламъ чести и прилнчія. Въ первомъ сіучаѣ, вы-
бывшіе члены могутъ вновь вступить въ Общество безъ баллотировки, 
въ пос.іѣднемъ—ве иначе какъ тѣмъ порядкомъ, который устано-
вленъ для вступленія новыхъ членовъ, и не ранѣе нстеченія года со 
дня исключенія изъ Общества. 

Завѣдываніе дѣдами Общества. 

§ 9. Завѣдываніе дѣлами Общества возлагается на Общее собра-
ніе онаго и Правленіе. 

§ 10. Общія Собравія Общества бываютъ годовыя и повременный. 
Годовыя Собранія назначаются въ особо-опредѣляемыс на сей пред 
летъ, по постановленіямъ оныхъ, сроки. Повремешіыя Собранія со
ставляются по усмотрѣнной въ томъ надобности, во всякое время, 
по опредѣлепіямъ Правленія. 

§ 11. Для предсѣдательства въ Общихъ Собраніяхъ Общества, 
избирается особое лицо, срокомъ на одинъ годъ. Въ случаѣ-же от-
сутствія, по какимъ либо причинамъ, предсѣдателя, мѣсто его засту-
паетъ старшій по времени вступленія членъ Общества. 

§ 12. Для дѣйствительпости постановленій Общихъ Собраній О б 
щества, за исключеніемъ случая въ § 20-мъ указаннаго, необходимо 
присутствіе нѳ менѣе десятой части общаго чпсла дѣйствительныхъ 
чіеповъ и принятіе опредѣленія простымъ большинствомъ присут-
ствовавшихъ члеиовъ. Н о для рѣшенія вопросовъ деиежныхъ, а 
также вопросовъ объ исключеніи изъ состава Общестаа и объ из-
мѣиеніяхъ въ Уставѣ,—требуется иринятіе опредѣленія большин
ствомъ двухъ третей наличныхъ членовъ Общества. 

§ 13. Всѣ вообще дѣла Собранія рѣшаются закрытою баллоти
ровкою. 

§ 14. Къ предметамъ занятін Общихъ Собраній Общества при-
надлежатъ: 

а) обсужденіе сообщеній, дѣлаемыхъ членами Общества (§ 2-й); 
б) назначеніе архитектурныхъ конкурсовъ по программамъ, з^я-

вленнимъ членами Общества письменно; 
в) присуждеміе премій за дучшіе проекты и сочиненія; 
г) предположенія объ измѣненіяхъ въ семъ Уставѣ, по указаніямъ 

опыта; 
д) утвержденіе дополвптельныхъ правилъ и инструкцій, относя

щихся до внутренняго упраменія дѣламп Общества; 
е) выборъ лицъ для пепосредственнаго завѣдыванія дѣламп Обще

ства; 
ж) избраніе членовъ Общества,—исключеніе изъ онаго, и — 
з) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ Правлепія, по повѣркѣ оныхъ 

Коммиссіею, составленною не менѣе какъ взъ трехъ ч.іеновъ. 
§ 15, Постаповлеиіямъ Общихъ Собраній ведется журналъ, ко

торый долженъ быть подписанъ всѣми присутствовавшими членами, 
ииѣющими право голоса, и вредсѣдателемъ. 

§ 16. Въ засѣданіяхъ Общихъ Собраній могутъ принимать уча-
стіе, но безъ права голоса, и лица, не припадлежащія къ составу 
Общества, ewu они будутъ введены кѣмъ-либо изъ дѣйствительныхъ 
членовъ онаго. .Іица сіи вносятся въ особую, заведенную для того 
«нигу. 

§ 17. Правленіе Общества состоитъ нзъ предсѣдателя, нѣсколь-
кихъ старшинъ,—къ ближайшей обязанности коихъ относится наблю
д е т е за исполненіемъправплъ настоящаго Устава,—секретаря, кас
сира и библіотекаря. 

§ 18. Всѣ озиаченныя въ § 17-мъ лица избираются на одинъ годъ; 
но не воспрещаетея выбирать однихъ и тѣхъ же дицъ нѣсколько 
лѣтъ сряду. 

§ 19. Въ кругъ занятій правленія входятъ: 
а) веденіе списка членовъ Общества; кассовыхъ и другихъ книгъ 

и всей вообще корреспондепціи по дѣламъ онаго; 
б) храненіе деиежныхъ суммъ и имущества Общества; 
в) пріемъ опредѣлеппыхъ взпосовъ отъ члеиовъ Общества; 
г) производство расходовъ изъ суммъ Общества, по опредѣленіяиъ 

Общихъ Собрапій онаго, и— 

д) составленіе годовыхъ отчетовъ о дѣятельности Обществат 

Закрытіе Общества. 

§ 20. Общество можетъ быть закрыто не иначе, какъ по поста
новление большинства трехъ четвертей общаго числа дѣйствитель-
ныхъ членовъ онаго. 

Д0П0ЛНПТЕ.1ЬНЫЯ ПРАВН.1А, ОТНОСЯЩІЯСЯ ДО ВНУТРЕННЯГО 
УПРАВЛЕНІЯ ДѢЛАМИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕК

ТОРОВЪ. 

Администрація и Правленіе' 

§ 1. Правленіе состоитъ изъ Предсѣдателя, четырехъ старшинъ, 
секретаря, библіотекаря и кассира, *) которые избираются согласно 
§ 14, Устава, въ слѣдующемъ поряді:ѣ: Председатель, четверо стар
шинъ, секретарь **), библіотекарь и кассиръ. 

§ 2. Предсѣдатель обязанъ: 1, заботиться и поддерживать въ 
Обществѣ дѣятельность, соотвѣтствующую цѣлн его существованія; 
2, быть предсѣдателемъ Общества и завѣдывать его дѣлами, со
гласно Уставу. 

§ 3. Для исполпенія этихъ обязанностей, обсужденія и рѣшенія 
всѣхъ дѣлъ до Общества относящихся, Правлепіе собирается для 
засѣданін по своему усмотрѣнію или по приглашенію Предсѣда-
теля. Оно ведетъ протоколы своихъ засѣданій, которые подписы
ваются всѣми присутствующими членами. Онъ предсѣдательствуетъ 
на этихъ собраніяхъ, а секретарь исполняетъ обязанность дѣло-
производителя. Дѣ.іа рѣшаются большинствомъ голосовъ; причемъ, 
для дѣйствительности рѣшенія необходимо присутствіе болѣе поло
вины числа членовъ Правленія. 

§ 4. Правленіе, отъ имени Общества, завѣдываетъ всею его адмн-
нистраціею, входитъ въ сношепія со всѣми существующими въ Россін 
или за границею архитектурными или техническими Обществами, 
въ своихъ засѣданіяхъ обсуждаетъ всѣ мѣры, способствующія успѣ-
хамъ, развитію и благосостоянію Общества, и представляетъ свои 
предположепія, въ особенно важныхъ случаяхъ, на обсужденіе об
щихъ собраній;—разсматрнваетъ, прежде чтенія въ общихъ собра-
ніяхъ, представленные членами техническія сообщенія—во избѣжа-
ніе повтореній въ этихъ чтеніяхъ—и слѣдитъ за тѣмъ, чтобы они 
были по возможности разнообразны. 

Обязанности членовъ Правленія. 

§ о. Въ собраніяхъ Общества, Предсѣдатель открываетъ и закры-
ваетъ засѣданія, руководить преніями и вообще принимаетъ на 
себя всѣ права и обязанности, опредѣлепныя уставомъ и настоящими 
дополнительными правилами. 

§ 6. За отсутствіемъ Предсѣдателя, въ собраніяхъ предсѣдатель-
етвуетъ дежурный старшина; приііимающій па себя въ этомъ слу-
чаѣ всѣ права и обязанности Предсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія 
дежурпаго старшины, его замѣпяетъ одинъ изъ членовъ Правленія. 

§ 7. Старшины поочередно дежурятъ въ собраніяхъ; если же 
одинъ изъ нихъ, въ день дежурства, не можетъ быть въ собраніи, 
то онъ заранѣе увѣдомляетъ объ этомъ Праоленіе. Дежурный С т а р 
шина принимаетъ гостей, записываетъ ихъ въ имеющуюся на то 
книгу, ведетъ: списокъ прибывшимъ на собравіе членамъ, баллоти
ровку въ собраніи и содѣйствуетъ своею непосредственною помощік> 
Предсѣдателю Собранія, секретарю, кассиру и проч. Каждый стар
шина обязанъ присутствовать въ засѣданіяхъ Правленія и испол
нять всѣ возлагаемыя па него этими правилами обязанности. 

§ 8. Секретарь завѣдуетъ, вмістѣ съ Предсѣдателемъ Общества, 
письменнымъ дѣлопроизводствомъ. Секретарь ведетъ корреспон-

*) Обязанность двухъ послѣднихъ въ началѣ дѣятельности Обще
ства можетъ быть сосредоточена въ одномъ лицѣ. 

**) Обязанности секретаря, кассира или библіотекаря можетъ 
исполнять одинъ изъ старшинъ, какъ постановлено общимъ собра-
піемъ 10 Декабря 1870 г. 



денцію. Онъ скрѣпл?етъ всѣ исходящія бумаги, заготовляетъ про
токолы засѣдапііі въ собрапіяхъ и въ Правлепіи и сообщаетъ соб-
ранію эти постаповлепія. Н а немъ лежитъ обязанность веденія н 
храпепія въ порядкѣ всего дѣлопроизводства Правлеиія и Общества; 
онъ ведетъ списки всѣхъ членовъ, гостей и т. п., составляетъ сии-
сокъ кандпдатовъ, подготопляетъ баллотировку, контролируетъ число 
голосовъ, сообщаетъ всѣ результаты Обществу и увѣдомляетъ но
выхъ члеиовъ объ ихъ избраніи. В о время собраиія, секретарю 
предоставляется право избрать себѣ товарища, для ведевія прото
кола засѣданія. 

§ 9 . Ьиблготекарь завѣдуетъ библіотекою Общества, согласно 
инструкціи, ведетъ каталогъ книгамъ, сочиненіямъ и рисункамъ, 
отвѣтствуетъ за сохранность имущества и, въ копцѣ каждаго года, 
составляетъ отчетъ ио библіотекѣ *) . 

§ 10 . Кассиръ принимаетъ входящія суммы, хранить ихъ, ве
детъ правильный счетъ и отвѣчаетъ за ихъ цѣлость, согласно ин-
струкціи. Н а немъ лежитъ обязанность производить необходимыя 
уплаты, вести книги прихода и расхода и представлять отчетъ о 
своихъ дѣйствіяхъ Правленію и Собрапію. Денежный отчетъ соста
вляется ежегодно, съ 1-го Января по 1-е Января с-іѣдующаго года, 
подписывается всѣми членами Правленія, а для повѣрки его сов-
мѣстно съ общимъ отчетомъ (§ 14 ) , назначается установленная 
уставомъ ревизія, (§ 14 б.). Независимо отъ сего, въ копцѣ каждаго 
мѣсяца, кассиръ сводитъ мѣсячный балансъ прихода и расхода, 
который выставляется въ номѣщеиіи Общества. 

Ревизіонная Коммисс ія . 

Н а первомъ общемъ собрапіи паступающаго новаго года, когда 
Правлеиіемъ представляется отчетъ за истекшій годъ, избирается 
собраніемъ, ііо большинству' голосовъ, ревизіонная Коммиссія, обя
занности которой заыючаются въ ревизіи всѣхъ дѣлъ и книгъ Об
щества. По окончаніи ревизіи, продолжающейся пе болѣе двухъ 
мѣсяцевъ, Коммиссія представляетъ Обществу разсмотрѣнный от
четъ съ своимъ заключеніемъ, • 

Поступленіе въ Ч л е н ы . 

§ 12 . .Іица, ямѣющія по Уставу право вступленія въ Общество 
( § 4 устава), обязаны письменно или словесно изложить собранію 
свою прошедшую техническую дѣятельность, а также свѣдѣнів о 
мѣстѣ получепнаго имъ техническаго образованія.—Сообщеніе это 
можетъ быть сдѣлано лично избнраемымъ лицомъ или однимъ изъ 
предлагающихъ его членовъ. 

Взносы. 

§ 1 3 . Каждый дѣйствіітельный членъ Общества и членъ-сотруд-
никъ вносить въ кассу Общества при вступленіи десять рублей од
новременно и двіыі.ади,ать рублей, ежегодно. Взносы годовые мо
гутъ быть разсрочены пополугодно, но если это окажется нѣкото-
рымъ неудобнымъ, то еще съ большею рассрочкою, по соглашенію 
съ кассиромъ. Взносы производятся за время съ 1-го Января по 
1-е Января слѣдующаго года, и если по истеченіи двухъ льготныхъ 
мѣсяцевъ, согласно § 8 устава, слѣдуемые взносы не возобновятся, 
то лицо считается выбывшимъ изъ числа членовъ, о чемъ и увѣ-
домляется Общество. 

Члены-корреспонденты впосятъ единовроменпо 10 руб. и затѣмъ 
ничего не платятъ, но обязаны ежегодно сдѣлать какое нибудь 
техническое и.ій художественное сообп;еніе, которое и доклады
вается ва блнжайшеиъ Общемъ Собравіи. 

Бюджѳтъ. 

§ 14 . Передъ началомъ каждаго года, Правленіе составляетъ 
бюджетъ, который разсматрпвается па ближайшемъ собрапіи и, но 
утвержденіи его, приводится въ исполненіе Правлепіемъ. 

*) При настоящемъ составѣ Общества, биліотекаръ, онъ-же кас
сиръ, завѣдуетъ, кромѣ имущества библіотеки вообще, и всѣмъиму-
ществомъ Общества. 

Собраніе Общества. 

§ 15 . Общество собирается ежеве,дѣльно, по вторни8.ѵмъ: 
а) Въ первый вторникъ января мѣсяца каждаго года имѣетъ быть 

Общее годичное собраніе, для избрапія должііостныхъ лицъ и реви-
Зіонпой Конмнссіи, состоящей нзъ трехъ членовъ. Къ этом же дню 
представляется Ерааченіемъ отчетъ за истекшін годъ о дѣятле-
носши, светает и деиежныхъ средстчахъ Обчі,естіш. 

б) Въ первуй вторникъ каждаго мѣеяца Собраиіе занимается: 
1) Баллотировкой вновь поступающихъ членовъ. 
2) Выслушивавіемъ ьраткаго отчета о дѣяіельиости, составѣ и 

гредствахъ Общества за истеішій мѣсяці, излагаемаго Предсѣда-
телемъ. 

3) Разсиотрѣніемъ представленныхъ на премію конкурсныхъ ра
ботъ. 

4) Обсуждевіемъ хозяйственныхъ вопросовъ. 
Если всѣ эти занятія не потребуютъ много времени, то можетъ 

быть допущено и чтеніе какого-либо (ообщенія. 
б) Остальные дни собраній посвящаются по возможности исклю

чительно художественннмъ и техническимъ Гіесѣдамъ, въ формѣ 
письменннхь или словесныхъ юо^іщеній. 

Собранія Общества открываются Прекѣдателемъ ровно въ восеѵь 
часо.ъ вечера. 

§ 16 . Каждый членъ имѣетъ право сдѣлать письменное иди гдо-
веспое сообщевіе, по иредметъ сообщенія долженъ быть въ крат
кихъ чертахъ представденъ Предгѣдаіелю не позже предъидущаго 
зясѣданія. Время и очередь для дѣлаемыхъ сообщеній пависитъ оть 
усмотрѣнія Правлевія, которое, въ глучаѣ неодобренія п|..едложен-
наго чтенія, сообщаетъ свои причины автору, въ случаѣ же настоя-
вій ііоілѣдвяго, передаетъ, кмкъ предметъ сооГіщеніі, такъ и свои 
причины, на разсмотрѣніе и рѣшеніе собрапія. Всякій и; елметъ, 
піедставленный па обсуждепіе Прапленія, долженъ быть точно вы-
ражепь и, вь случаѣ надобности, поясвенъ надлежащими чі-ртежами 
вычислепіями и т . и. Очередь чтенія со''Людаетсі обыкновенно п о 
порядку ихъ поступленія, по она можетъ (іыть измѣнепа, съ со-
тласія лица, нзъявлявшаго желаніё гдѣлать сообщеніе. Каждый членъ 
имѣетъ HI аво предлагать на обсужденіе Общества различние во
просы, художественные или техпическіе, лично Предсѣдателю н і и 
черезъ ио|ітфрль заявлеиій, открнііаемий предь концомъ каждаго 
С( бі анія Обсужденіе этихъ вопросовъ прпизводится по возможно
сти безотлагате.іьно и по порядку ихъ поступленія; если же об-
суждепіе ихъ, за неимѣвіемъ времени или по сложности вопросовъ, 
встрѣчаетъ затрудненіе, то окончательное обсуждепіе отлагается 
до слЬдующаго собранія, въ которомъ ово разсматривается преж
де всѣхъ другихг вопросовъ и вепремѣнно ностановляется оконча
тельное по нимъ рѣшевіе. 

§ 17 . Передъ закрытіемъ каждаго засѣдапія, Предсѣдатель соб-
ранія сообщаетъ Обществу перечень вопросовъ, подлежащихъ об-
сужденію въ слѣдующемъ засѣдапіи; при этомъ докладъ Коммиссій, 
назначенныхъ для разработки какихъ либо вопросовъ, занимаетъ 
всегда первое мѣсто. Въ случаѣ несогласія на сообщенный поря
докъ будущихъ докладовъ, собрапіе измѣняетъ его большинствомъ 
голосовъ. 

Протоколы. 

§ 18 . Протоколы Собранія должны заключать вь себѣ: 1, пред
меты обсужденія, 2 , сущность воябужденпыхъ но нимъ преній и 
3, ихъ результатъ. Если есть приложения, то они должны быть 
присоединены къ протоколамъ. По соглашенію съ лицомъ, сдѣлав-
шимь сообщен!?, Правлевіе имѣетъ право его напечатать (§ 3 ус
тава). Если кто либо изъ гг. присутствовавшихь членовъ укажетъ 
н а неточно или неясно выраженную мысль или мнѣніе, высказан
ное въ нротоколѣ, то это тутъ-же исправляется и л и , по желавію , 
оппонента, можетъ быть занесено отдѣльнымь мнѣніемъ въ этотъ-
же протоколъ. Въ экстренныхъ же случаяхъ н а собранія могутъ 
быть приглашаемы и стенографы. 

§ 19 . Протоколы Правленія должны составляться во всемъ, сог
ласно нредъидущему, и служить докуиентомъ, въ случаѣ необходи
мости ознакомить собрапіе съ сущностію ка коко го либо разрабо-
тываемаго вопроса. 



П о р я д о к ъ прен ій . 
§ 20. Никто не имѣетъ права слова, пе получивъ его отъ Пред-

сѣдателя. Порядокъ рѣчей сообразуется съ очередью заявлеиіГг. 
Немедленное получепіе слова могутъ испрашпвать только тѣ из-

членовъ, которые пожелаготъ указать па уклоненіе отъ очеред-
паго порядка. 

§ 22. Въ случаѣ необходимости, предсѣдательствующін обязанъ 
удерживать говорящаго въ предѣлахъ обсуждаемыхъ предметсвъ, и 
призывать его къ порядку. 

§ 23. Предъ заключепіемъ препіп по какому-либо предложенію 
или докладу, референту или докладчику, предоставляется послѣднее 
слово въ защиту высказаннаго мнѣнія. 

§ 24, По окопчаніи бесѣды, на Предсѣдателѣ лежитъ обязанность— 
сдѣлать краткій перечень происходпвшихъ преній и сообщить со-
бранію окончательный выводъ, прп этомъ выводы, подлежащіе раз-
рѣшенію собрааія, должны быть поставлены ІІредсѣдателемъ такъ, 
чтобы они могли быть разрѣшенн однимъ утверждеяіемъ <да> или 
отрицаніемъ „нѣтъ." 

§ 25. Прекращеніе преній плн отсрочка въ опредѣленіи оконча
тельнаго заключенія по какому либо изъ возбужденныхъ вопросовъ 
баллотируется собраніемъ. 

О б щ і й порядокъ. 

§ 26. Въ случаѣ парушенія кѣмъ лпбю пзъ присутствующихъ по
рядка, Предсѣдатель можетъ, на оспованіи прннятаго во всѣхъ об-
ществахъ правила, сдѣлать члену замѣч шіе, который, въ свою оче
редь, можетъ аппелировать противъ такого замѣчанія собранію, при
миряющему затѣмъ разногласіе окончательно, безъ дальнѣйшихъ 
по сему предмету возраженій. 

О г о с т я х ъ . 
§ 27. Правомъ быть въ Собранін гостемъ пользуется безплатно 

каждый, если оиъ введенъ кѣмъ либо пзъ членовъ Общества; гостя 
представляютъ дежурному старшинѣ, который записываетъ его въ 
особую книгу, съ помѣткою—кѣиъ онъ введенъ въ собраніе. Г г . 
иногородные пользуются правомъ быть гостемъ и участвовать въ 
преніяхъ и запятіяхъ Общества, во все время ихъ пребывапія въ 
Петербургѣ. Неипогородпые болѣе трехъ разъ не могутъ быть вве
дены въ Собравіе. 

Лрилтчаніе. Ученики художественныхъ и техническихъ заве-
деній могутъ посѣщать собраніе безплатно, во всякое время, безъ 
права голоса. 

О к о н к у р с а х ъ . 

§ 28. Собраніе, по своему усмотрѣпію, предлагаетъ задачи на 
конкурсы, па которые конкуррпровать могутъ только члены Обще
ства. Программу конкурса утверждаетъ Общее Собраніе, равно 
какъ и премію и время представленія пронзведепін. Для гласной 
оцѣнки конкурса, избирается или одно лицо, пли Коымиссія изъ 
нЬсколькихъ лпцъ, смотря по сущности копкурса. Лицо или Ком-
миссія пазпачаемыя для оцѣпки нроизведепій, представлеипыхъ па 
конкурс!, объявляютъ свои зак.іючеиія или въ тотъ же день, или 
въ ближаншемъ Собраиіп; при этомъ желательно чтобы эти заклю-
ченія были представлены письменно. По выслушап;и этого заіию-
ченія а также всѣхъ замѣчапій и преній, могущихъ послѣдовать 
по этому предмету со стороны наличныхъ членовъ Общества, Соб-
раиіе закрытою баллотировкою присуждаетъ премію наилучшему 
пропзведенію. Они помѣчаются девизами, и получившій премію 
обязанъ объявить свое имя. Всѣ произведенія, представленныя на 
премію, ocтJЮтcя полною собсівенностію Общества и сд;іются въ 
библіотеку. Преміп за иредставденные въ срокъ произведенія еыда-
іопіся ненреміьнно, если бы даже .-было представлено хотя только 
одно. 

§ 29 Въ видахъ развитія дѣятельности Общества организовать 
сиеціальные отдѣлы, во главѣ которыхъ избрать по два предста
вителя, непосредственною обязанностію которыхъ было бы: возбу-
жденіе дѣятельности по каждому отдѣлу, сообшеніе интересныхъ 
открытій, усовершенствованій и разработка вопросовъ, касшщихся 
спеціа.іьпости каждаго изъ отдѣловъ. 

Посему на первое время образовать слѣдующіе пять отдѣловъ: 
1) художественный, 2) историческій въ связи съ археологическинъ, 
3) техническій, 4) законодательный н 5) библіоірафическій 

Поліѣщая въ настоящемъ нумерѣ «Зодчаго чер
тежъ «Народныя бани М . С . Воронина», Редакція, 
по независящнмъ отъ нея причинамъ, не могла 

на этотъ разъ присоединить къ чертежу поясни
тельный текстъ, который Редакція постарается на
печатать въ ближайшемъ нумерѣ журнала. Ред. 

ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: 
ВЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРѢ ЖУРНАІА 

„ЗОДЧІЙ" 
въ магазинѣ Беггрова, иа Невскомъ проспектѣ, д. JV2 4. 

Цѣна за объявіеніе взимается сообразно съ мѣстомъ, занимаемымъ объявіе-
ніемъ, разсчитывая по 6 копеекъ за каждую строчку петита. 

Огвѣтсгвенный редакторъ И . М е р ц ъ . 



П Р А В І Е Н І Е 
ВЫСОЧАЙШЕ Утверждеонаго Общества разработки ІІутпловско-Іптоповскпхъ 

и Л П Т П Ы Х Ъ ЛОМОБЪ. 

Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, 
тротуарную и карнизную плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты 
и проч., а такъ-ше на цементъ извѣстной фабрики Шмидта въ Ригѣ. 

Правленіе Общества помѣщается на углу Итальянской и Надеждинской, въ 
домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ на Фонтанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ 
мостами, въ домѣ Серебрякова. . .. 

П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я М Е Д А Л Ь . 

ТЕРТЫХЪ ШСЛЯНЫХЪ КРАСОКЪ И ЛАКОБЪ 

К ШПИГЕЛЯ. 
Въ С.-Петербургѣ, на Пескахъ, 9-я улица, собственный домъ, Л» 5. 

Въ Москвѣ главный складъ на Маросейкѣ, въ домѣ князя Шаховскаго. 

Въ Твери у Ф. Маркузе. 

МЕХАВИЧЕСКОЕ З А Щ Е Н І 
для УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОДОВЪ, ГАЗА, 

ОТОПЛИВАНІЯ и П Р О Ч . 

И п ж е н е р ъ - М е х а п п к ъ . 

По Мойкѣ, у Конюшенаго моста, д. Китнера №11. 

портлАндскійи ромАНСкій ЦЕМЕНТЪ,' 
ИЗВЕСТЬ негашеную и АЛЕБАСТРЪ 

предлагаетъ контора Эдуарда Шлпдта, по Нзмайлоііскому прос. 
близъ Измайловскаго мосіа, домъ № 5. 

АЛЕБАСТРОВЫЙ ЗАВОДЪ 10. БУША, 

L Ф.ІЕІШРАУЕРІ.. 
Въ Ямской, близъ Новаго моста, № 34. 



ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
НА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ Г А З Е Т У 

„РУССКШМІРЪ" 
п о д ъ Р Е Д А Е Ц І Е Ю В . В . КОМАРОВА. 

ГАЗЕТА БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ Ж ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ВЪ ФОРМАТѢ БО.ІЬШОГО ГАЗЕТ-
НАГО .ШСТА, ПО С.ІѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ: 

1. О т л ѣ л ъ в н у т р е н н и х ъ и з в ѣ -
С Т І Й : внугреннія извѣстія, о Ф Ф и ц і а л ь н ы я 
и неоФФиціальныя; высочайшіѳ указы, по-
велѣнія, приказы и административныя рас-
поряженія по всѣмъ отраслямъ государствен
наго управленія; отч ты правительствен-
ныхъ мѣстъ и лицъ; отчеты о засѣданіяхъ 
и дѣятельности городскихъ и земскихъ со-
браній-, новости, корресподепціи, разныя 
статьи и извѣстія о различныхъ явленіяхъ 
административной и общественной жизни 
Россіи. 

Руководящія статьи по разнымъ государ-
ствннны-мъ н общественнымъ вопросамъ, а 
также по вопросамъ, возбуждаемымъ совре
менною жизнью земства и городовъ. 

Отчеты о происходящемъ въ публичныхъ 
засѣданіяхъ судебныхъ установленій; состо-
явшіяся опредѣленія суда. 

Извѣстія о дѣятельности земства и ходѣ 
народнаго образованія. 

Хроника военная, торговая, акціонерная, 
желѣзнодорожная и друг. 

9. О х д ѣ л ъ в н Ф ш н и х ъ и з в ѣ с т і й : 
политическія заграничный новости, почер
паемый изъ иностранныхъ газетъ, журна-
ловъ и непосредственныхъ корреспонденцій. 

Отдѣльныя руководящія статья по раз
нымъ современнымъ вопросамъ иностранной 
политики. 

ТелеграФическія депеши. 

3 . О т д Ь л ъ у ч е н о - л и т е р а т у р н ы й : 
Статьи по части исторіи, политической эко
номии, статистики, педагогіи, этнограФІи и 
другимъ отраслямъ человѣческаго знанія. 

Беллетрическія статьи въ разныхъ ро-
дахъ, оригинальный и переводныя. 

Критическія замѣтки о важнѣйшихъ яв-
леніяхъ б и б л і о г р а Ф І и и журналистики. 

Новости литературъ иностранныхъ. 

Отчетъ о засѣданіяхъ и дѣятельности 
ученыхъ обществъ и учрежденій и т. п. 

4 . Ж р о н и к а о б щ е с т в е н н о й ж и з 
ни: новости общественной жизни,искусствъ, 
ремеслъ, театра и проч., въ видѣ отдѣль-
ныхъ сообщений и въ Формѣ Фельетона; 
юмористическія замѣтки. 

Петербургская хроника, вѣсти и слухи 
и т. п. 

5 . О т д ѣ л ъ с п р а в о ч н ы х ъ е в ѣ д ѣ -
н і й : биржевой указатель, библіограФИ-
ческійуказатель, метеорологическій листокъ, 
свѣдѣнія о пріемахъ въ лечебницахъ, вре
мени прибытія и отбытія поѣздовъ желѣз-
ныхъ дорогъ и параходовъ, и другія свѣдѣ-
нія; объявлснія частныя, казенныя и раз
ныхъ обществъ, о продажахъ, покупкахъ, 
подрядахъ, поставкахъ, извѣщенія^ предло-
женія, ракламы и т . п. 

ГАЗЕТА ПОСВЯЩАЕТЪ СВОЮ ДВЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫМЪ ОБРАЗОМЪ НАШИМЪ ВНУТРЕННИМЪ ДЪЛАМЪ. 

ЦЪНА Г А З Е Т Ы : 

В а п о л г о д а 7 р . 
В а три ш ѣ с я ц а . . 4 р . 
В а однпъ а і ѣ с я ц ъ 1 р . 5 0 к . 



ПОДПИСКА НА „РУССКІЙ МП>Ъ 
П Р И Н И М А Е Т С Я : 

Въ Летербургѣ: 1) Въ редакціи газеты, Басковъ^ переулокъ, д. № 3 (на углу 
^ (1 Ласковой улицы), ^ ^ 1 1 | j ^ 

2) При музыкальномъ магазинѣ Бесселя, на Невскомъ просп., 

Въ МОСКВѢ: 

д". Лихачева. , , , . , 
3) При книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базу нова, Невскій просп., 

д. Ольхина. 
Въ книжномъ магазинѣ И. Г, Соловьева, на Страстномъ 

бульварѣ. 
Редакторъ-издатель в. в. БОМАРОВЪ. 

.кап 

О Т ' 

шт тш а -

въ 1872 году. о'АЯоаонта 
ГОДЪ пятнадцатый. 

•а о т 

О Т К Р Ы Т А П О Л У Г О Д О В А Я П О Д П И С К А С Ъ 1 Ш Л Я . Ц Ъ Н А 4 1 р у б . , С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю 

И Д О С Т А В К О Ю . 

inn Г О Д О В А Я Ц Ѣ Н А С Ъ Д О С Т А В К О Ю В Ъ П Е Т І і Р Б У Р Г Ѣ 7 руб. 6 0 К ! , С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю В О В С Ѣ Г О Р О Д А 8 руб. 

В ы х о д н т ъ в с я к і й ч е т в е р г ъ ( к р о м ѣ р о ж д е с т в а п святой и е д ѣ л и ) в ъ б о л ь ш о м ъ Ф о р м а т Ь , со н н о ж е с т в о м ъ 
р и с у и к о в ъ , 5 0 н у м е р о в ъ с о с т а в л я ю т ъ 2 т о м а , к а ж д ы й с ъ с п с т е м а т и ч е с к и м ъ о г . і а в л е в 1 е м ъ и особой 

і оберткой. 

П Р О Г Р А М М А : Внутреннее обозрѣніе правитель-
ственныхъ мѣръ и закпновъ, инстранная политика, 
романы, повѣсти, стихотворенія, сцены нравовъ, 
съ рисунками, иортреты и біографіи замѣча-
тельныхъ лицъ, статьи, относящіяся къ нолитико-
эконимоческой жизни Россіи, путепіествія, этногра-
фія, популярныя и общественныя статья по всѣмъ 

отраслямъ знаній, письма изъ важнѣйшихъ горо
довъ Россіи и изъ другихъ странъ, биб.ііографія и 
критика, Фѳльетонъ, ііекро.іогъ, разныя извѣстія, 
ребусы, математическія и шахматния задачи, моды, 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы всякаго рода, съ платою по 80 кон. 
за дюймъ столбца. 

П о д п и с к а , п о с ы л к и и п и с ь м а а д р е с у ю т с я : на и м я В . Р . З о т о в а , в ъ р е д а к ц і ю « И л ю с т р и р о в а н н о й 

Г а з е т ы » , па Л и т е й н о й , М 38. Г г . городскіе п о д п и с ч и к и м о г у т ъ производить у п л а т у с ъ р а з с р о ч к о ю 

по с о г л а ш е н і ю с ъ р е д а к ц і е й . Р Б Д А К т о р ъ - И З Д А Т Е Л Ь * В . З О Т О В Ъ . 



^ ( J P I R П О Д П И С К А 
НА ВТОРОЕ ПОІУГОДІЕ 1872 ГОДА 

НА 

ВЕТІРВУРГШЮ ПЖ^І 
ВЫІОДЯЩУЮ ЧЕТЫРЕ РАЗА ВЪ ИЕДЪЛЮ, 

( Б Е З Ъ П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й Ц Е Н З У Р Ы ) 

п р и н и м а е т с я в ъ к о н т о р ѣ р е д а к ц і и , н а В е в с к о м ъ п р о с п е к т ѣ , н а д ъ М и л ю т и н ы м и л а в к а м и , в ъ д о и ѣ 
Л ѣ с н п к о в а . 

иОДПИСНІЯ ЦЪПА 
съ 1 ІЮЛЯ по 31 ДЕКАБРЯ: 

Б е з ъ д о с т а в к и 3 р у б — к о п . 
Съ д о с т а в к о ю н а д о м ъ в ъ С . - П е т е р б у р г ѣ 3 » 7 5 » 
С ъ п е р е с ы л к о ю в о в с ѣ г о р о д а Р о с с і и 4 » 50 » 

РЕДАКТОРЪ-ПЗДАТР.ЛЬ с. и. ХУДЕКОБЪ. 

ИСТОРІЯ АРХИТЕКТУРЫ, 
А . Т . Ж У К О В С К А Г О . 

ТОМЪ 1-Й с о д е р ж и т ъ а р х и т е к т у р н ы е с т и л и 
и з а м ѣ ч а т е л ь н ы я з д а н і я д р е в н и х ъ н а р о д о в ъ , 
с ъ 50 р и с у н к а м и в ъ т е к с т ѣ . Т о м ъ I I й, с ъ 76 
р и с у н к а м и , з а к л ю ч а е т ъ в ъ с е б ѣ : г р е ч е с к ѳ е , ^ 
э т р у с с к о е и р и м с к о е з о д ч е с т в о . Оба т о м а с о 
д е р ж а т ь 126 р и с у н к о в ъ и п р о д а ю т с я в ъ С . - П е -
т е р б у р г ѣ , в ъ Г о с т и н о м ъ д в о р ѣ , у Ф . А . Б и -
т е п а ж а , но у м е н ь ш е н н о й ц ѣ н ѣ , в м ѣ с т о 3 р у б . , 
по 1 р . 70 к о н . з а оба т о м а . 

Т а м ъ же п р о д а е т с я и з д а п і ѳ а р х и т е к т о р а , 
а к а д е м и к а А . Т . Ж у к о в с к а г о і А р х и т е к т у р н ы е 
рисунки ц е р к о в н ы х ъ и г р а ж д а н с к и х ъ з д а п і б . 
Ц ѣ н а а л ь б о м а 1 р у б . , 5 0 к о п . , 

В ъ Книжныхъ Магазинахъ Я . Исакова, въ 
гостинномъ дт^орѣ, и К . Риккера, на Нев
скомъ проср.ектѣ, противъ Малой Морской, 

домъ Мадерни, 

П Р О Д А Е Т С Я : 

Краткій курсъ ІналптичсскоЗ Гео-
мстріи и Д И Ф Ф С Р Е П Ц І А Л Ь Н А Г О и инте-

гральнаго іісчисленія, 

ПРОФ. БЕЛАНЖЕ. 
П Е Р Е В О Д Ъ 

ІТЖЕНЕРЪ-АРХЙТБКТОРА САЛЫІІОНОВИЧ&. 

Ц ѣ и а 9 р у б . 5 0 R . 

В Ъ новой Д Б Р Е В В - Б П Р О 
Д А Е Т С Я JM,A4Jk ЗА 1 5 0 0 P J ^ B . , 
иди отдается въ аренду. Дача.имѣетъ два 
этажа и службы; находится между второю 
и третіею линіями Новой Деревни, по Один
цовской и Крупновой улицамъ, подъ iN?JN8 1 1 , 
12, 13, 14. 

Мѣсто содержитъ 307 квадр. сажень; вы

ходптъ на три улицы. Дача и земля осма 
триваются во всякое время, а планы строе" 
ній можно видѣть у доктора Н . Т . Жуков 
скаго, ежедневно, отъ 4 до 6 часовъ, въ 
С.-Петербургѣ, на углу Садовой и Горохо
вой, въ домѣ Дурышкиной, входъ съ Садо
вой, квартиры iN? 13. 



з о д ч ш І ю н ь 1 8 7 2 (іч^годъ ОТДМЪ СОВРЕМЕННЫХЪ ЗДАНІЙ 

ЧАС ф Д О М Ъ Г і ^ Е . М . М Ш Р А 

В Ъ - С , П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ 

. PRIVE Ш MfE.M.MEYEE 

A S, P E T E R S B O U R G , 

3 

i f i i l i L ^ ' ^ J - ' - ' a ^ . l ^ ' —t 

6 CCti>tC. 

Соч,]^йспох К.Рахау Fecit C.Rahau. 

L A R C H I T E C T E J u i n 1872 (1 amee 

Іистъ Ns 26и27. 

Іит.АБеггрова. 

A R C H I T E C T U R E CONTEMPDHAINE 



ТОРГОВЫЯ БАНИ ВЪ С, ПЕТЕРБУРГА 

М. С. В О Р О Н И Н А 

смотри№2. 

BAINS PBBLICS'DE М? M.WOROMME 

А S.PETERSBOURG • 
voir №2.1 

РАЗРЪЗЪ. C O U P E . 

Проэкт. И ИСПОДНИЛЬ ПЖСЮЗОРЪ. Fecit Р. SUZOR 

L'-ARCHITECTE Іит1872[і^,«шіііее] ЛЕСШТЕСШЕ CONTEMPOEAINE 



зодчій Іюнь 1872 т ^ г о д ъ отдмъ русской АРІЙТЖТУРЬР 
ДЕТАІЙ ЙЗРАЗЦАМЪ КЪІІЕЧИ 

ііоставленой въ дома ЕГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВІАДЙМІРЪ АІЕКСАНДРОВМА 

САНКЕЛиіГЕЖШСЕ 
визоѳье аираъаіэ D u G R A N p — D U C 

WLADIMIR ALE:L^NDnOWITSCH 

Ъ с т ' х , № 2 9 . 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕЧИ 

ЦОКОЛЬ 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НЕЧИ 

К А Р Н И З Ъ ' 

А И Р а з э н о в ъ F e c i t A E 

ARCHITEOJE 

Jht . АБеггрова 

J u m 18 72 if. W e ARCHITECTUBE RUSSE 



ІІОНЬ 1872 ГОДЪ) ОТДМЪ ЙСТОРЙЧЕСЕШ 

Чеѵт. 

Серебряная дарохранительница визан-
тійской работы въ Лхенѣ съ греческими 

надписями. 

Черт . 16. 

Ч е р т . 14. 

ЦРКВЬПЕУЕ£КАо^К:У£ПЁ:П^:БЦА 

Черт. 17. 

Спинка горняго мѣста, въ церкви на 
островѣ Торчелло. 

Черт . 18. 

Ч е р т . 10. 

ІЛзъ С. Марка , нъ Иеиеціи. 

Гробница Мрослава вь Кіевѣ. 

_ сообщила Л . В . Д а л ь . 

Ь'АКСНІТЮ№~ JUIN 18]2 {\^' ты) H1ST01RE 



зодчіЕ 
ХУД0ЖЕСТВЕІ1110-ТЁХПІ1ЧЕСКІЙ ЖУРІШЪ, 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С.-П1ТБРгУРГ0КМЪ о б щ е с т в о м ъ А Р Х И Т Е К Т О Р О В Ъ , 
выходитъ ежемѣсячно 

ВЪ Ф О Р Л А Т Ѣ БОЛЬШОЙ ЧОТВОРТКП 

и 
з а к л ю ч а е т ! » R I > с*об1» & л и е т о в ъ ч е р т е ж е й и н е і іеітЬе одного п е ч а т н а г о 

лвіста т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы:| 

1) И с т о р и ч е е к і й , въ которомъ на первомъ планѣ< 
выступитъ изслѣдовапіе отечественныхъ древнихъ 
памятииковъ. РІсторія' развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра-
титъ все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на-
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ пашемъ искусствѣ: поэтому 
-і5Ъ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но-
вѣишія постройки, исполненныя или проектпрован
ныя, также утиарь, мебель и проч. 

3) Отдѣлъ с о в р е м е н н ы х ъ зданій будетъ за
ключать въ себѣ интсреспЬипія постройки нашего! 
времени, какъ оточестпоиныя, такъ и другихъ странъ; 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, част-^ 

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройкп, же-
лѣзпо-дорожиыя с.троенія и прочія пронзведеііія, 
замѣчателып,;;! чіімъ либо въ строительномъ и худо
жественномъ отиопіеніяхъ. 

4) Отдѣлъ т е х н и ч е с к і я будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной техцикѣ 
и но копструкціи замѣчательныхъ соорул:еній, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ 
строительныхъ матеріалахъ, нроизводствѣ работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на страни
цахъ своего изданія полгГлцать, иъ отдѣлѣ смѣси, отче
ты и обзоры дѣятельности разныхъ обпі,ествъ и всяка
го рода новости, по своей сиеціальпости; не будутъ 
редакціею упупі,ены изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррсс-
пондеиціи изъ разныхъ мѣстъ, и вообще она упо-
требнтъ все стараніе, чтобы журналъ удовлетво-
рилъ современиымъ требовапіямъ общества. _ 

Цѣна за годовое издапіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П с т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 10 р . Съ д о с т а в к о ю 10 р. 50 к. 

Съ прресы. ікою во в с ѣ г о р о д а Росс іи 11 р . 50 к . 
ДЛЯ гг. С Л У Я І А І Ц І І Х Ъ въ подписной П.ІІАТѢ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е 

Р Е З Ъ К.ЛЗН.\Чі ' .ЕВЪ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ — П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н І І О С Ъ Р Е Д А К Ц І Е Й . 
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 

Лкадеміи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Р е д а к т о р а м и о т д ѣ л о в ъ и з б р а п ы : 
Профессора: Д И . Г р и м м ъ , И . А . М о н и г е т т и ; Академики: А . Л . Г у н ъ , В . И . С о б о л ь щ и к о в ъ . 
Отвѣтстні'иііі.іі1 і)едаііторъ ІІнженеръ-Архнтокторт. И . А . М е р ц ъ . 

РЬУ,АКІІ,1П ІІОЛІІ.ІЦЛКТОЛ, no ФОПТ.ЛІІКѢ, у СИМКОИОВСКЛГО МОСТА, д. Л'. 2fi, КП. Лі fi. 



ЗОДЧІЙ f 

щометашо-шиижкш жтт, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

С-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 
ШѢШ МММ ^Ш."" 

№ 7 , 
I 10 л ь 

m i 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

1. Историческое изслѣдовапіе памятннковъ русскаго зодчества (съ чертежами 
и политипажами въ текстѣ) Л. Д а л я . 

2. Обзоръ архитектурной части политехнической выставки въ Москвѣ (съ 
иридоженіемъ плана выставки) В . К у р о ѣ д о в а . 

3 . Церковь въ селѣ Старожиловѣ, Рязанской губерніи (съ чертежами) . . . Д. И. Г р и м м а . 
4. Печь во дворцѣ Е. И. В. Великаго Князя Владиміра Александровича (хромо-

литогр. чертежи) , А. П. Р е л а н о в а . 
5. Домъ г. Мейера, въ С.-Петербургѣ (детали фасада). . . . . . . . . К . Р а х а у . 
6. Людвигъ Боиштедтъ (біографическій очеркъ). . В . !ІІрётера. 
7 . Корреспондеиція (изъ Ревеля). , . . . . И. И . 
8. Библіографія. 
9. Гор о дскіе публичные ретирадиики въ С.-Петербургѣ (съ чертежами). . . И . ІІІерца. 

10. Новѣйшая программа для построенія училищъ въ Вѣнѣ. 
и . Оффиціальный отдѣлъ. 
12. Смѣсь. 
1 3 . Объявлѳнія. 



П Р А В Л Е Н І Е 
ВЫСОЧАЙШЕ Утвераідешісчго Общества разработки Ііутпловско-ііитоповскііхъ 

іілитпьиъ лопокъ. 

Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цокоіь, лещадную, 
тротуарную и карнизную плиту, ступени, плопіадки, тумбы, подоконныя плиты 
и проч., а такъ-же па цементъ извѣстной фабрики Шмидта въ Ригѣ. 

Правленіе Общества помѣщается на углу Итальянской и Надеждинской, въ 
домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ па Фоптапкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ 
мостами, въ домѣ Серебрякова. 

П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А . 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я 

ТЕРТЫХЪ Ш Ш Н Ы Х Ъ КРАСОКЪ И ЛАКОБЪ 

К. ШПИГЕІЯ. 

М Е Д А Л Ь , 

В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , н а П е с к а х ъ , 9 - я у л и ц а , с о б с т в е н н ы й д о м ъ , J\s 5. 

В ъ М о с к в ѣ г л а в н ы й с к л а д ъ н а М а р о с е й к ѣ , в ъ д о м ѣ к п я з я Ш а х о в с к а г о . 

В ъ Т в е р и у Ф. М а р к у з е . 

M O B E L - M A G A Z I N . 

9 

Sr. Каізгі. Hoheit des Grossfursten Michael Nicolaewisch 

T I S C H L E R M E I S T E R 

Ecke des Marsfeldes, gegeniiber der Theaterbrucke 

Haus Ofrosimoff 11. 

S t . - P e t e r s l ) u r g . 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ . 

Двора Его Иип, Выс. Великаго Квязя Михаила Николаевича 

С Т О Л Я Р Н Ы Й М А С Т Е Р Ъ , 

на углу Царицына Луга, нанротивъ Театральнаго 

моста, д. п. А . Офросимова, № 1. 

С . - В е т е р б у р г ъ , 



В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , в ъ м а г а з в о ѣ Э с т а м а о в ъ А. В Е Г Р О В А , Невскіі і П р о с п е к т ъ , 1 . 
П Р О Д А Ё Т С Я : 

ПАМЯТНИКИ 

ГРУЗІИ и АРМЕНШ. 
СОСТАВИДЪ АРХПТЕКТОРЪ 

Д. І Т И і И Н Ъ . 

Полное изданіе состоитъ изъ 12-ти выпусковъ in 4". 
Цѣна 21 руб. 

За пересыіку прилагается за шесть фунтовъ. 

Художества среднихъ вѣковъ па Западѣ и ихъ остатки, осужденные па долгое закоснѣлое невняманіе, 
наконецъ, послѣ строгаго и тщательнаго ихъ изучспія, разработаны какъ въ историческомъ, такъ и въ археоло
гическомъ отношеніяхъ, изданы и стали достояніемъ просвѣщеннои публики. Не такова участь средневѣковыхъ 
памятннковъ искуства, уцѣлѣвшихъ въ Грузін и Арменіи, ихъ никто незнаетъ, они никѣмъ еще не публикованы 
и въ этомъ случаѣ мы, Русскіе, далеко отстали отъ напіихъ Европейскихъ собратій. Міръ зодчества въ Грузін 
и Арменіи для насъ былъ совершенно закрытый, неизвѣстный міръ. Приподнять завѣсу, которая его скрывала, 
пытались многіе. Таковы были Дюбуа дс Монпере, пашъ Академикъ Броссе, Князь Г . Гагаринъ и другіе. 
Кромѣ всего того, что ими издано, мы не имѣемъ еще такого издапія, которое бы совмѣщало въ ссбѣ и являло 
намъ во всей полнотѣ и разнообразіи тѣ архитектурныя сокровища, которыми богата почва Грузіи и Армепіи— 
этихъ двухъ, когда-то самостоятельныхъ, Государствъ, интересныхъ и въ историческомъ и въ археологическомъ 
отношеніяхъ. 

Архитектурнымъ богатствамъ Грузін и Армепіи, по всей справедливости, нельзя отказать въ той пользѣ, 
какую могутъ принести они всякому, занимающемуся архитектурою. Они именно могутъ служить или образ
цомъ достойнымъ нодражанія, или подать новую мысчь—примѣнить художественныя формы ихъ къ духу и вкусу 
нашего времени. 

Въ этомъ изданіи будутъ помѣщены планы, фасады, разрѣзы и детальные рисунки: церквей Гелатскаго 
монастыря, города Мцхета, Кабенъ, Алла-верди, Джвари Патіосапи, Самтависъ, Манглизъ, Сафара, Бетанія, 
Св. Нины, Больнизи, Ахнатъ, Санагинъ, Узунларь Ечміадзинъ, Св. Рипсимы, Св. Гаяны Оханна-вангъ, Самоца-
вангъ, Карсъ и церкви города Анни. 

Памятники византійской архитектуры въ Грузіи и Арменіи будутъ выходить выпусками, по четыре листа, 
гравюръ и литографій въ каждомъ. Къ послѣднему выпуску будетъ приложенъ текстъ, который ограничится 
краткимъ историческимъ объясненіемъ каждаго памятника отдѣльно. 

ИСТОРІЯ АРХИТЕКТУР] 
А . Т . Ж У К О В С К А Г О . 

Томъ і-и содержитъ архитектурные стн.ііп 
и замѣчате.іьпыя зданія древнихъ народовъ, 
съ 50 рисунками въ текстѣ. Томъ П-й, съ76 
рисунками, заключаетъ въ себѣ: греческое, 
этрусское п римское зодчество. Оба тома со-
держатъ 126 рисунковъ и продаются въ С.-Пе
тербурге, Б Ъ Гостиномъ дворѣ, у Ф. А. Бпѵ 
тенажа, но уменьшенной цѣпѣ, вмѣсто 3 руб., 
по 1 р. 70 кои. за оба тома. 

Тамъ же продается изданіе архитектора, 
академика Л. Т. Жуковскаго; А р х и т е к т у р н ы е 
рисупки ц е р к о в н ы х ъ и г р а л і д а і і с к и х ъ з д а н і Ё . 
Цѣна альбома 1 руб., 50 кон. 

В ъ Книжныхъ Магазинахъ Я . Исакова, въ 
гостинномъ дворѣ, и К . Риккера, на Нев
скомъ просііектѣ, противъ Малой Морской, 

домъ Мадерни, 

П Р О Д А Е Т С Я : 

Краткій курсъ ііпалптівчсскоіі Гео-
метрін и диФФереиімальшіго и іштс-

гральііаго псчігслеиі/і, 
ПРОФ. Б Е Л А Н Ж Е . 

П Е Р Е В О Д Ъ 

И Н Ж Е П Е Р Ъ - А Р Х И Т Е К Т О Р Л С А . 1 Ы І 0 І І 0 В И Ч А . 
Ц ѣ і і а IS р у б . 5 0 і і . 

Тниографія Дома Призрѣпія Ма.іолѣтпыхъ Бѣдиыхъ, по Лиговкѣ д. j Y : 16. 



І ю л ь 1 8 « » г ѳ д ъ . 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ЖУРНАІЪ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 
С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

1. Историческое изслѣдовапіе памятниковъ )іуескаго зодчества (съ чертежами и политипажами въ текстѣ). Л . Д а л я . — 2 . Обзоръ архитектурпои 
части политехнической выставки въ Москвѣ (съ приіожсиіемъ плана выставки). В . Куроѣдова. — 3. Церковь въ се.іѣ Старожпловѣ, Рязапскоп 
губерніи (съ чертежами). Д . И . Гримма.—4. Печь во двордѣ Е . И . В . Великаго Князя Владпміра Александровича (хромолитогр. чертежи). А . 
И . Резанова. — 5 . Домъ г. Мейера въ С.-Петербургѣ (детали фасада). К. Рахау. — 6. .Іюдвигъ Бонштедтъ (Біографическій очеркъ). В . Шрётера. 
7. Корреспондепція (изъ Ревеля). И . М . — 8 . Библіографія. 9. Общественные ретираднпки въ С.-Петербургѣ (съ чертежами). И . М е р ц а . — 1 0 . Н о 

вейшая программа для построенія училищъ въ Вѣпѣ. — 11. Оффиціальныи отділъ. 12. Смѣсь. — 13. Объявленія. 

П О Д П И С К А П Р Н П П М А Б Т е Я : 
въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала, у Коммпссіонера Императорской Акадсміи Художествъ, А . Беггрова, Невскіи проспектъ, д. № 4. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки Ю р . Съ доставкою Ю р . 5 0 к . 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи 1 1 р . 5 0 к . 

Для гг. служащихъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ черезъ казначеевъ; 
для прочихъ лицъ—по особому соглашенію съ Редакціей. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗСІЪДОВАНІЕ ПАМЯТНИКОВЪ РУССКАГО ЗОДЧЕСТВА^'). 
ш . 

Рядомъ съ Суздаіемъ, поведшимъ Россію къ едино-
державію, вознпкаетъ у насъ другой Русскій міръ,—во.т:ь-
ныіі Новгородъ, съ его пригородами, съумѣвшій, при 
помощи ловкой своей политики и тѣхъ средствъ, кото
рыя онъ черпалъ съ сѣвера, востока п запада—поднять
ся выше своихъ собратій, остальныхъ русскпхъ столь
ныхъ городовъ, и даже избѣгнуть татарскаго владыче
ства. — Это былъ прямой наслѣднпкъ снандинавскихъ 
купцовъ-воиновъ, и потому въ своихъ пропзведеніяхъ 
искусствъ имѣлъ, какъ мы увидимъ, много общаго 
съ скандинавскими произведеніями. 

Каменныя новгородскія церкви скоро потеряли три 
впзантійскихъ свода, обозначенные снаружи на каждой 
пзъ 4-хъ стѣнъ церкви. Сѣверный климатъ и большое 
количество строившихся деревянныхъ церквей навели 
новгородцевъ на романскій мотивъ, сохранпвшійся въ 
Европѣ и теперь во многихъ церквахъ и даже частныхъ 
домахъ X I I вѣка; мотивъ этотъ—одинъ общій фрон-
тонъ щипецъ (см. р. Л» 1), украшенный-., по бокамъ фа
сада двумя полуарками и въ средпнѣ — одною аркою; 
аркп опираются на 4 плоскихъ пплястры. Мотпвъ этотъ 
повторяется на всѣхъ четырехъ стѣнахъ церкви, но прп 
этомъ планъ церкви, ея абсиды, паруса, форма оконъ и 
отчасти главъ—остались еще старые, откуда видно, что 
новгородцы безъ причины не бросали своихъ первона-

*) См. Ші 2 и 5 «Зодчаго». 

чальныхъ архитектурныхъ пріемовъ въ постройкѣ церк
вей; они даже и въ новый мотпвъ ввели чисто русскую 
черту—стереотипность, именно: упомянутыя три арки 
повторяются на всѣхъ безъ исключенія церквахъ той 
эпохи Новгорода и Пскова совершенно одинаково, меж
ду тѣмъ какъ на Западѣ это было однимъ изъ мно
гихъ мотивовъ въ украшеніяхъ фронтоновъ. 

Сѣверное вліяніе сказалось въ Новгородѣ и въ живо
писи того временп (см. р. Л» 9), уцѣлѣвшей до нашпхъ 
временъ въ немногихъ еще церквахъ. Такъ, на стѣнахъ 
староладожской церкви, изданной недавно г. Прохоро
вымъ, собственно иконопись—чисто впзантійская, и толь
ко положеніе фигуръ п жесткія линіи складокъ обнаружи-
ваютъ мастера не грека; но орнаменты между арокъ, 
и въ особенности деревья съ переплетенными сучьями, 
поставлепныя между святыми въ куполѣ, показываютъ 
скандинавское вліяиіе. Такія деревья пзобраяѵсны на 
знаменитой Tapisserie de Bayeux, изображающей подвиги 
Вильгельма Завоевателя. Въ другомъ пзображеніи того 
же изданія, двухъ князей изъ церкви св. Николая на 
Лппнѣ, даже видна кисть какъ будто пностранца, такъ 
какъ князья изображены съ перехваченными таліями и 
низкими поясами, какъ это можно впдѣть у рыцарей 
X I I I вѣка, съ длинными западными мечами, а у одного 
пзъ князей на горностаѣ, которымъ подбитъ его плащъ, 
даже изображенъ принятый въ западной геральдикѣ 
знакъ, состоящій изъ косыхъ сѣрыхъ треугольниковъ. 



Въ свою очередь п Скан-
дппавія, сколько мн можемъ 
судпть по пемногігаъ до-
шедпгпмъ до насъ вамят-
никамъ, подпала вліяпію 
зародпвшагося улсе тогда 
русскаго самобытнаго ис
кусства; такъ въ стѣііноп 
живописи древней иіведской 
церкви въ Бьересьо, нахо
дпмъ нѣсііолько разі. по-
вторяющіяся луковпчпия 
главки (рпс. Л; 2 и 3). 

Этп главки, въ формѣ 
луЕовици, начади въ то вре
мя входить у насъ въ усо-
требдепіе, между тѣмъ какъ 
на Западѣ тогда онѣ еще 
не были нзвѣстны и появ
ляются тамъ, и то иногда, 
только въ X V I вѣкѣ. Въ ко-
пенгагенскомъ музеѣ, въ 
богатомъ собраніп мѣдныхъ 
Еадпльпнцъ X I I в., сдѣлан-
ныхъ въ впдѣ маленькпхъ 
церквей, есть даже одна 
(рпс. 4), изображающая 
чисто византійскую церковь, 
съ кокошнпкамн п даже лу
ковичного главкою, Нако
нецъ, многіе пзъ мѣдныхъ 
крестовъ коиенгагенскаго 
музея по своей формѣ очень 
схожи съ нашими старпн-
нымн тѣльнпками, чему уже 
былъ прпведепъ примѣръ 
раньше. Современемъ это 
вліяніе Востока на Западъ, 
можетъ, обнаружится и еще 
сидьнѣе: вѣроятно, для мно
гихъ не прошло незамѣчен-
нымъ странное возвращеніе 
ЕЪ романскнмъ мотпвамъ орнамента X I I вѣка, въ нѣ-

Рис. .Лі 2. 

Рис. № 1. 

Ѳ 

Церковь Преобраіпепія въ Новгородѣ. 

сковскомъ стилѣ, такъ' 
Рис. 3. { 

fleurissant, какъ напр. въ 
часословѣ бургундскпхъ гер-
цоговъ, 1485 года, храня
щемся въ брюссельской би-
бліотекѣ *), гдѣ эти два 
стиля перемежаются на раз
ныхъ страницахъ. Кажется, 
на это и на Западѣ не било 
обращено должнаго внима-
нія; но если мы вспомнпмъ 
сходство этихъ узоровъ по 
рисунку п краскамъ съ на
шими орпамептами X I V и XV* 
вѣковъ, разулѣется, болѣе 
грубыми, вспомнпмъ вліяніе, 
которое Чехія, чрезъ свопхъ 
люксембургскпхъ королей, 
въ то время пмѣда на сѣвер-
ную Францію, то, можетъ, 
прпзнаемъ за этими узорами 
и одинаковое пхъ пропсхож-
деніе съ реймскпмъ евапге-
ліеиъ. 

Въ новгородскихъ и псков-
скихъ церквахъ примѣча-
тедьны еіце уцѣлѣвшія при 
нпхъ древнѣйшія извѣстныя 
намъ колокольни, и хотя 
мы не моікемъ съ точностью 
опредѣлпть вѣкъ послѣд-
нихъ, но нхъ нельзя обойти 
здѣсь молчапіемъ. Коло
кольни этп представляютъ 
стѣнку, покрытую крышею 
или фронтономъ, съ нѣ-
сколькпмп арками для под-
вѣшиванія колоколовъ (рис. 
Л» 5, 6); эта древиѣншая 
форма была въ свое время 
распространена въ ІІталіи, 
южной Франціи и, вѣроят-
но, также въ иашемъ мо-

какъ мы ее уже находпмъ съ 

Фрески въ церкви въ Бьересьі), въ Швеція. 
которыхъ западпыхъ рукоппсяхъ X V ст., когда тамъ 
уже вездѣ господствовалъ такъ называемый gothique *) Ооращикъ можно видѣгь въ <Моуел A g e et la RenaissaDce>, 

въ отдѣ.гЬ рукописей, листъ j . 



ра:шыми приісрасами въ церкви св. Іоанна Предтечи, 
построенной въ честь рожденія Іоанна Грознаго въ 
с. Дьяковѣ. Да и самыя колокольни Ивана Великаго, 
Ростовскаго собора и Софіпскаго, въ Новгородѣ—пред
ставляютъ памъ еще не бапіню, а только замѣну 
прежней стѣпкп съ аркамп, и галереей пзъ двухъ стѣ-
нокъ, что очень естественно должно было явиться, 
когда начали входить въ употребленіе болѣе крупные 
колокола. 

Сверхъ всего попменованпаго здѣсь, мы ииѣеиъ еще 
нѣкоторыя довольно извѣстныя указанія на сильное 
западное в.ііяніе въ Новгородѣ, какъ напр. въ Кор-
сунскихъ воротахъ Софійскаго собора, носящпхъ латин
скую надпись, сдѣланную русскими буквами: <Мастеръ 
Риквинъ ме фецитъ>. 

Рис. Л» 4. 

Рис. Л» 5. 

1 

тать исторію своего народа. Подтвержденіе этому мы 
впдимъ п у пасъ, вскорѣ послѣ процвѣтанія суздальской 
эаохи русскаго зодчества. Наставшія неурядица и пора-
бощепіе нпзвелп только что привившуюся у насъ ка
менную архитектуру на самую низкую степень, и вся-
кій, обмѣривавшій наши древнія зданія до-петровской 
эпохп, знакомъ съ грубыми ошибками, какъ въ самой 
кладкѣ, такъ и въ распоіожеиіп зданій, обнаруживаю
щими самое дѣт.-кое пеаонпманіе строительнаго .дѣла. 
Хорошимъ примѣромъ этому упадку можетъ служить 
нижегородскіп Ар.чангельскіи соборъ въ нынѣшнемъ 
его впдѣ. Основапія его, выстроенныя въ 1227 году, 
представляютъ чрезвычайно правильный квадратъ, съ 
хорошо разбитыми абсидами, между тѣмъ какъ осталь-
ныя" части, прпстроепныя пос.іѣ пожаровъ и разореній, 
постигпшхъ городъ—не сходятся между собою на цѣ-
лые полуаршппы. 

Въ это тяжкое для Рооссіп время, когда богатства 
истощались на усобицы князей и на ханскую дань, и 
въ то же время селился и крестился новый людъ по 
лѣсамъ и дебрямъ сѣвера, образовался, по всей вѣроят-
ности, тамъ типъ деревянной церкви, который удер-

Рис. .̂ 2 6. 

и 

Мѣдиая кадилышца, хранящаяся въ 
коиспгагеискоыъ ыузеѣ. 

Что касается орнаментаціи въ рѣзьбѣ по дереву, то 
и здѣсь имѣются указанія на особый родъ орнамента, 
образовавшійся въ Новгородѣ: пзвѣстная Ха.ідейская 
печь, нѣсколько новгородскпхъ и псковскихъ царскихъ 
дверей, и нѣкоторыя изъ посгЬднихъ (вывезенный, вѣ-
роятно, изъ Новгорода), подаренныя Іоанномъ Грознымъ 
въ разныя церкви и монастыри, покрыты совершен
но особенпымъ, мелкпмъ, ровнымъ, чрезвычайно чисто 
рѣзаннымъ орнаментомъ, обыкновенно сквознымъ, на 
цвѣтной подкладкѣ, пе пмѣющпмъ ничего общаго съ 
нашимъ тогдашнииъ византійско-татарскимъ стилемъ,— 
всѣ эти предметы принадлежатъ, вѣроятно, чисто нов-
1'ородской школѣ. 

И такъ мы видимъ по немногимъ остаткамъ, уцѣлѣв-
шимъ до нашего временп, что начинавшееся въ то время 
политическое раздѣ.леніе Россіи, на вѣчевую, п само-
державшую—положило тотчасъ основаніе разъединенію 
БЪ нашемъ искусствѣ. Да оно иначе и быть не могло, по
тому что въ искусствѣ всегда отражается жизнь той эпо
хи, въ которую оно существовало, и, за неимѣпіемъ пись
менныхъ документовъ, умѣюдцй, можетъ ио немъ чи-

П С Е О В С Е І Я Е О Л О Е О Л Ь Н Я . 

жался еще до временъ Петра, а въ захолустьяхъ—и до 
Елизаветы Петровны, и который, какъ мы увидимъ даль
ше, внесъ много мотивовъ въ архитектуру каменныхъ 
зданій X V I I вѣка. 

Основаніемъ деревянной церкви этого типа оста.тся 
тотъ :ке высокій, срубленный изъ бревеаъ четыреуголь-
нпкъ, большею частью даже квадратъ, что и въ камен
ныхъ церквахъ суздальской эпохи; абсиды ея даже, 
можно сказать, возвратились къ греческому прототипу, 
представляя половину восьми-или шестигранника, и дѣ-
.іались, за псключеніемъ самыхъ бѣдныхъ и маленькнхъ 
церквей, въ числѣ тре.хъ, не смотря на то, что это 
очень усложняло ихъ работу, такъ какъ эти абсиды 
были также рубленныа. Прежній верхъ зданій долженъ 
былъ, конечно, пзмѣнить свою форму и, вмѣсто обрѣза 
стѣны по своду и главки съ окнами, явились крыши: 
двухскатная, четыре.хъ-и восьмискатная, двухскатная 
съ переломомъ, и бочкою; подсводныя же пространства 
замѣнились набитыми снаружи кивотиками, а вмѣсто 
каменной главы, сохранилось только ея подобіе, въ видѣ 
фальшивой главки, не освѣщающей внутренность церкви. 



Эта главка, ставъ уя:е не внутреннею принадлежностью, 
а наружнымъ признакомъ церкви, начала, равно какъ и 
крыша бочкою, расширяться п заостряться п вскорѣ 
принимаетъ луковичную форму, переходившую тогда 
съ Востока къ намъ, равно какъ и въ самую Внзантію. 
Глубокій зимній снѣгъ и сырость земли вскорѣ побудили 
ввести почтп вовсемѣстно обычай—ставить церкви на 
подклѣтяхъ, въ которыя помѣщались до отпѣванія и по
койники. Русскій обычаи—окрулгать зданіе сѣнями и 
папертями получилъ въ деревянныхъ церквахъ такое 
обширное прпмѣненіе, что перешелъ потомъ и въ ка
менную архитектуру. Въ ппжегородскомъ Заволжьѣ 
эти папертп сохранили даже особенное названіе «ни-
ш;овника> (отъ слова: нпщій), показывающее ихъ на-
значеніе. Въ этихъ церквахъ появились, вѣроатно, й те-
перешнія большія и нпзкія трапезы, вмѣсто греческаго 
небольшого предхрамія, не перешедшаго однако въ на
ши каменныя церкви; впрочемъ, скульптурныя украше-
нія Дмитріевскаго собора, накрывающіа одинъ верхній 
этажъ, и крупныя каменныя пристройки къ Георгіевской 
церкви, похожія на деревянныя сѣнп—заставляютъ пред
полагать, что и при суздальскпхъ каменныхъ церквахъ 
существовали деревянныя пристройки; очень вѣроятпо, 
что эти трапезы, построенныя, можетъ, по образцу 
монастырскихъ — служили мѣстомъ сбора и 
отдохновенія сходившимся издалека ирпхо-
жанамъ; прп самомъ простомъ устроиствѣ, 
иногда эти трапезы состояли изъ ряда по
ставленныхъ одинъ за другимъ срубовъ. 
Большіе приходы, прп небольшомъ кодиче-
ствѣ церквей, породили ихъ расширеніе, а 
зимняя стужа—ея небольшую высоту. Окна, 
неимѣвшія тогда еще стеколъ, былп, разу-
мѣется, маленькія, со ставнями, въ видахъ 
предохраненія отъ холода и отъ вѣтровъ. 
Двери, для сохрапенія тепла, дѣлалпсь, какъ 
п теперь еще въ жилыхъ деревянныхъ строе-
ніяхъ въ Россіп, ниже роста человѣчеспаго. 

Так7> какъ этотъ тппъ церквей намъ из-
вѣстенъ по довольно позднимъ паматни-'>-, 
камъ, то небезподезно будетъ упомянуть о " 
принадлежности его въ позднѣйиіее время— 
кодокольнѣ; она стоитъ у нашихъ старип-
ныхъ церквей передъ папертью, съ западной 
стороны, и еслп только церковь съ под-
кдѣтью, то пзъ-подт. колокольни на паперть 
подымается лѣстница, служащая обыковен-
но крыдьцомъ для паперти. Очень вѣроятно, 
что надъ этимъ крыдьцомъ первоначально вѣшалпсь коло
кола, пока не вошло въ обычай—дѣлать для ппхъ особую 
башню; послѣдняя стояла на четырехугольноиъ срубѣ, 
въ уголъ, на немъ рубился въ лапу шестерпЕъ, пли 
восьмерикъ, т. е. шести-или восьмиграннпкъ, на са
момъ верху котораго дѣлалась галерейка, вмѣщавшая 
колокола; галерейка покрывалась острымъ, съ отливами, 
шпилемъ, увѣнчаннымъ крестомь, который обыкновен
но водружался на луковицеобразной главкѣ. Главки 
деревянныхъ церквей, со временъ по-крайней - мѣрѣ, 
малороссійскаго духовенства, крылись у насъ часто гон-
томъ или деревянного черепицею, которою покрывали 

Ряс. Л» 7. 

Russische Narve (изд. 1696 г. 

иногда и части стѣиъ. Такъ какъ уцѣлѣвшія до на
шего времени деревянныя сельскія церкви были всѣ 
довольно бѣдны, то неудивительно, что мы на нихъ 
не видимъ слѣдовъ окраски, однако она существовала 
на нѣкоторыхъ деревянныхъ зданіяхъ, какъ напр. на 
Коломенскомъ дворцѣ. 

Вотъ наша деревянная церковъ, какою она предста-^ 
вляется намъ въ немногихъ сохранившихся памятни-
кахъ; но мы, кромѣ того, пмѣемъ еще пзображепія 
русскихъ церквей на икоиахъ и въ цѣломъ рядѣ изда-
ній путешествія Одеарія по Россіп, совершепнаго въ 
концѣ XVII вѣка. 

Первыя, т. е. пзображенія на икопахъ—неясны, и 
въ нихъ трудно отличить каменныя церкви отъ дере
вянныхъ; только интересны встрѣчающіяся на нихъ изо- j 
брал;енія косятчатыхъ потолковъ внутри зданія; вторыя-
же, т. е. въ пздапіяхъ Одеарія, представляютъ намъ нашу 
русскую церковь съ трапезою и крыльцами, но съ чрез
вычайно оригинальною главкою, которую молшо видѣть 
на рпсункѣ 7. 

Не встрѣчая ничего подобнаго, въ настоящее время, 
въ натурѣ, пришлось мнѣ пересмотрѣть цѣлый рядъ 
изданій Олеарія, до самаго стариннаго, вышедшаго въ 
Амстердамѣ, въ 1647 году, причемъ оказалось, что 

главная гравюра, изображающая церковь 
около Нарвы (чер. № 7), въ старпинѣйшемъ 
пзданіп вовсе не существуетъ. Въ позднѣй-
шихъ же пзданіяхъ вообще много прибав
лено; такъ, напримѣръ, впдъ Ния;пяго Нов-; 
города совершенно пскаженъ противъ ам-
стердамскаго пзданія, сходящагося п теперь 
съ натурою, и церкви, показаиныя въ немъ 
каменными, изображены въ позднѣйшихъ 
изданіяхъ деревянными, съ главами, нодоб-
пыми нарвской церкви. Всѣ изображепія 
церквей, существующія въ амстердамскомъ 
изданіп, приложены .здѣсь; они большею ча
стью взяты съ плановъ городовъ, изображеп
ныхъ съ высоты птпчьягѳ полета. Намеки па 
Ф о р м у нарвской церкви ми встрѣчаеіаъ въ 
МОСКОВСКИХ! церквахъ, но, при мпніатюр-
ности изображеній, она очень сомнительна 
и, молсетъ, выдумана граверомъ, чертив-
шимъ планъ Москвы, такъ какъ въ другихъ 
городахъ мы не встрѣчаемъ этой Формы, въ. 
позднѣйшпхъ же пздапіяхъ эти церкви могли 
быть приняты за образецъ, п нѣкоторыя,. 
какъ панр. Л"» 8, послужить прямо для изо-

браженія первой русской церкви, видѣнной путеше
ственниками. Подобныя невѣрности встрѣчаются очень, 
часто, такъ наир. въ 1-мъ издаиіи изображенія чухон
ской свадьбы мн еще узнаемъ чухонскіе костюмы, въ 
послѣдующихъ же—являются какіе-то голландсвіе му
жики изъ картинъ Теиьера. 

Такимъ образомъ, и этотъ матеріалъ очень мало наде-
ліенъ, и намъ могутъ быть только интересны изобра-
женныа на мссковскихъ церквахъ двойные щипцы, или 
фронтоны, указывающіе еще на связь ихъ съ камен
ными кокошниками. 

Теперь обращаемся къ русскпмъ церквамъ лѣсной 



П О Л О С Ы , представляющпмъ нѣкоторыя особенности въ \ 
конструкціи.—Это первыя зданія, въ К О Н С Т Р У Е Ц І И кото- j 
рыхъ мы находпмъ извѣстиую раціональность и самобыт- і 
пость нашей архитектуры. Основой всему зданію служатъ \ 

вѣроятно, вначалѣ употреблялась надъ разгороженнымъ 
простѣнкомъ (см. листъ 34). Эти вырѣзанныя доски былп 
въ повсемѣстномъ употреблепіп; такъ на рпсункѣ Коло
менскаго дворца онѣ показаны подъ всѣми окнами сѣ-

Рис. 8. 
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высокій срубъ храма и шировій, низкій срубъ трапезы; 
главка, какъ прпзпакъ, по которому отличается церковь 
отъ пзбы, получпла особенное, 
декоративное, развптіе, и са
мый куполъ съ крестомъ со
вершенно раціоиально расшп-
рплся надъ барабаномъ, осо
бенно тамъ, гдѣ все это вы
рубалось изъ одного куска де
рева, въ видѣ балясины, какъ 
напр. на небольшихъ коло-
кольняхъ. Крыши, даже тѣ, въ 
которыхъ видно подражаніе 
своду и аркѣ, какъ напр. въ 
крышахъ бочкою —• не могли 
обойтись безъ верхняго острія, 
плп щипца, такъ какъ прп вы
пуклой Формѣ кровли иначе 
невозможно было предохранить 
внутренность строепія отъ те
чи. Забранныя досками верти-
вальныя стѣны, гдѣ не нуженъ 
былъ срубъ, кань напр. па
перти или потолки, забирались 
всегда косяками, и не дла 
одной красы, а потому, что 

этпмъ уменьшались щели, появляющіяся при ссыханін 
лѣса; если же доски были не туго забиты въ пазы, то 
могли и садиться сами собою; верхъ ихъ, должно быть, 
прикрывался вырѣзанною доскою, которую мы видимъ 
подъ окнами паперти Ростовской церкви и которая, 

Рис. }ё 9. 

Фреска изъ кіевскаго собора. 

пей галерей. Проходы и окна между стоекъ въ этих-ь 
забраиныхъ частяхъ забирались сверху притолокою, на

сколько этого требовало умень-
шеніе ихъ вышины иротиву 
верхняго бруса обвязкп, и эта 
Форма перешла потомъ цѣли-
комъ въ каменныя паперти и 
крыльца, породпвъ странную 
Ф О Р М У их'ь арокъ. Ставенки, 
заіфывающія окна Ростовской 
церкви, съ ихъ рѣзпыми шпон
ками, выиущенныя подъ па
перть кронштейнами бревна, 
украшенія клиросовъ п узор
чатый образъ досокъ кришп 
въ Костромской церкви — мо
гутъ быть прямо заимствованы 
для нынѣшиихъ построекъ: 
тавъ они просты и раціональ-
ны. Самыя панерти дѣлались 
всегда около входовъ запад-
наго и сѣвернаго, и закры
вали зданіе отъ холодныхъ 
сѣверныхъ вѣтровъ, между: 
тѣмъ какъ окна всѣ почти 
были обращены на югъ. Тако

вы были эти постройки, и неудивительно, что многіе 
изъ этихъ мотивовъ такъ укоренились, что впослѣд-
ствіи перешли въ нашу каменную архитектуру. 

Ч 

Л . Даль. I 

ОБЗОРЪ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ ВЪ МОСКВѢІ 
Осмотръ на выставкѣ предметовъ, относящихся къ 

области архитектуры, сопряжснъ съ весьма серьезными 
неудобствами, отъ недостатка поясненій къ выставлен-
нымъ произведеніямъ и оттого, что пока еще не имѣется 
каталога къ отдѣламъ архитектурному и историческому. 
Притомъ, все, что можетъ интересовать архитектора, 
разбросано во многихъ отдѣлахъ выставки, и посѣги-! 

тель-спеціалистъ часто найдетъ много дли себя интерес-
наго тамъ, гдѣ онъ, можетъ быть, вовсе пе ожидаетъ... 
По.этому считаемъ пе лишнимъ указать па тѣ павильоны 
и постройки, въ которыхъ, по нашему миѣнію, нахо
дится что-либо интересное по строительной части: 1) па
вильонъ историческаго отдѣла — № 58; 2) техническо-
архитектурнаго—Лі̂ Л? 54 и 56; 3) храма Христа Сиасн-



теля—№55; 4) Короткова—№57; 5) образцовыхъ по
строекъ сельскаго домоводства—46, 47, 48, 49, 
50, 51; 6) туркестанскаго отдѣла Л? 25; 7) кавказ-
скаго отдѣла—М 14; 8) севастопольскаго отдѣла—Л? 85. 

Сюда мы не включаемъ павильоновъ, гдѣ архитек
торъ ііайдетъ для себя мало интереснаго, а также и 
тѣхъ, которые по своей конструкціи или архитектурѣ 
заслуживаютъ полнаго вниманія спеціалиста, какъ, на-
прилѣръ, павильоны отдѣловъ: садоводства и ботаники, 
№1 , морского—Л? 63, военнаго—№76 и проч. 

Для большаго удобства, мы разсмотрииъ въ отдѣль-
иыхъ статьлхъ части: техниЧеско-архитектурную, затѣмъ 
познакомимся со строительною частью отдѣловъ: сева
стопольскаго, кавказскаго и туркестанскаго и, наконецъ, 
укажемъ на замѣчательцѣйшіс павильоны выставки, ин
тересные или въ художественномъ, или въ конструктив-
помъ отношеніи. 

ОТДЪЛЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ. 
Півильонъ № 58. 

Въ .этомъ отдѣлѣ расположены слѣдующіе предметы: 
1) сочинепія п брошюры, имѣющія своіілъ предметомъ 
древніе паиятішки различныхъ отраслей византійскаго 
стиля; 2) чертежи, рисунки и фотографіи древнихъ па
мятннковъ Россіп; 3) гипсовые слѣпки съ орнаментовъ; 
4) снимки съ поливньтхъ изразцовъ нѣкоторыхъ москов-
скихъ храмовъ; 5) модели древнихъ памятниковъ; 6) кол-
лекція золотыхъ и серебряныхъ предметовъ экспонента 
П. Г. Волкова. 

Библгоірафическая часть этого павильона заклю
чаетъ въ себѣ около 43-хъ экземпляровъ различныхъ со-
чиненій, относящихся къ исторіи памятниковъ византій-
скаго стиля. За исключеніемъ незначительнаго числа из-
вѣстпыхъ сочиненій Мартынова, Рихтера, Гримма, Га
гарина и нѣкоторыхъ другихъ авторовъ, всѣ остальныя 
не отличаются ни тщательностію изданія, ни содержа-
ніемъ; — это преимущественно брошюры—изданныя ли
цами цуховнаго званія—съ чертежами и рисунками, вы
полненными крайне неудовлетворительно; многія же пзъ 
нихъ состоятъ изъ одного текста. Для архитектора по
добныя сочигіенія едва-лн имѣютъ какое-нибудь значе-
ніе 

Чертежи и рисунки. Отдѣлъ этотъ по выбору 
предметовъ, тщательности и художественности исполненія 
представляетъ много интереснаго и поучительнаго;—изъ 
рисунковъ акварельныхъ особенно хороши копіи съ на-
перстныхъ крестовъ и другихъ ыетаялическпхъ предме
товъ церковной утвари. Нѣкоторые рисунки до того хо
роши, что, кажется, не уступятъ самимъ оригиналамъ. 
Нужно замѣтить, что эта часть отличается особенною 

*) Экспонентъ кавказскаго отдѣіа, А . В . Чижовъ, намѣревался 
присоединить сюда недавно изданное имъ нитересное сочиненіе о 
храмахъ Мцхета (въ 20-и верстахъ отъ Тифлиса), состав.іяющее 
какъ бы доиолнепіе къ труіу Д . И . Гримма; вь этомъ сочпненіи 
чертежи замѣнены фотографическими снимками въ крупномъ ыас-, 
штабѣ. 1 

ПОЛНОТОЮ. Намъ очень понравились, между прочимъ, ри
сунки изразцовы.хъ печей и наличниковъ для дверей и 
оконъ, тоже обдѣланныхъ изразцами въ древне-русскомъ 
стилѣ. Всѣ эти предметы главнымъ образомъ обращаютъ 
на себя вниманіе необыкновеннымъ разішобразіемъ формъ 
и гармоніею линій и красокъ. Не менѣе замѣчательна 
коллекція рисунковъ царскихъ дверей и иконостасовъ. 
Кромѣ того, выставлено значительное число копій, въ 
геометральномъ и нерспектиішомъ видѣ, съ древнихъ 
иамятниі;овъ, сохранившихся въ различныхъ губерніяхъ 
Россіи. Такимъ образомъ, здѣсь можно вндѣть тщательно 
срисовапныя и вычерченныя древности: Московской, Вла-
димірской, Новгородской, Ярославской, Рязанской, Кіев-
ской и нѣкоторыхъ другихъ губернШ. Но не смотря па 
все богатство этого отдѣла, мы не можемъ не замѣтить, 
что и въ другихъ губерніяхъ, папримѣръ: въ Тульской, 
Казанской, Симбирской, Саратовской, Тамбовской и проч. 
сохранилось много древнихъ памятниковъ, интересныхъ 
по своей архптектурѣ, между тѣмъ ихъ почти не видно 
ни въ архитектурномъ, іпі въ другихъ отдѣлахъ вы
ставки. По части грузинской архитектуры выставлено 
собраніе чертежей, исноленныхъ по рисункамъ Д. U. 
Гримма. Чертежи эти, интересные сами по себѣ, состав
ляютъ повтореніе того, что мы находимъ въ замѣчатель-
номъ сочпненіи Д. П. Гримма: «Намятннкн византійской 
архитектуры въ Грузіи и Арменіи». Между рисунками, 
снятыми съ натуры, номѣиіеиы также рнсункп, взя
тые изъ сочиненій: Рпхтера—«Памятники древняго рус
скаго зодчества», Мартынова—«Русская старина» п со-
чиненій нѣкоторыхъ другихъ авторовъ, вѣронтно, съ 
тою цѣлію, чтобы дать публпкѣ по возможности полное 
понятіе о характерѣ древней русской архитектуры. 

Фотографических отдѣлъ представляетъ прекрасные 
снимки, работы: Русской фотографіи и Настюкова и Ше-
рера, въ Москвѣ. Снимки ихъ, сохраняя всѣ достоин
ства точнѣйшей копіи, представляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
художественный рнсунокъ. Къ сожалѣнію, число такихъ 
снимковъ очень ограниченно,—при томъ всѣ они давно 
уже извѣстны русской публикѣ. Если бы такимъ обра
зомъ сняты были фотографіи со всѣхъ замѣчательнѣй-
шихъ древнихъ памятниковъ въ разныхъ губерніяхъ Рос-
сіи, то образовался бы богатый матеріалъ для пзученіа 
русскаго стиля, который до сихъ поръ многими считает
ся чуть ли не миѳомъ. Матеріалъ этого рода съ каждымъ 
годомъ становится все необходимѣе, а между тѣиъ онъ 
быстро исчезаетъ отъ поправокъ нашихъ имнровизиро-
ванныхъ реставраторовъ, такъ что, быть можетъ, лѣтъ 
черезъ десять уменьшится на половину, если только пе бу
дутъ приняты противъ этого энергнческія мѣры. Фотогра-
фированіе древнихъ памятниковъ пе можетъ идти успѣшно 
безъ участія свѣдущихъ архитекторовъ - художниковъ: 
фотографы, запимающіеся этимъ искусствомъ съ про-
мышленною цѣлію, очень неохотно сішмаютъ архитек
туру, потому что находятъ это занятіе для себя невы-
годнымъ, т. е. не принослщпмъ большпхъ доходовъ; бу-



дучи мало знакомы съ потребностями архитектурной спе-
ціальности, они не обращаютъ впиманія на детали, столь 
важпыя для архитектора. Намъ кажется, что было бы 
незатруднптельнымъ и крайне полезнымъ имѣть прп 
«аждомъ строительномъ учебномъ заведеніи фотографиче
скую мастерскую, гдѣ бы молодые люди, желающіе по
знакомиться съ фотографическимъ дѣломъ, могли безъ 
затрудпеній и издержекъ изучить его. Впослѣдствіи это 
знаніе принесло бы нашей спеціальности большую пользу. 

Гипсовые слѣпки представляютъ украшепія наруж-
ныхъ стѣнъ церкви св. Димптрія во Владимірѣ и укра-
шенія воротъ Книгонечатнаго двора въ Москвѣ; послѣдпія— 
работы А. Г. Гусарева. Нельзя не благодарить экспонен-
товъ за такой тяжелый и цѣппый трудъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и за удачный выборъ предметовъ. Впосдѣдствіи 
была выставлена интересная коллекція гипсовыхъ слѣп-
ковъ съ древнпхъ маталлическихъ произведеній искусства 
разпыхъ иеріодовъ, и преимущественно орнаментистики, 
начиная съ XI столѣтія. 

Снимки съ поливныхъ изразцовъ экспонента Л. 
Г. Гусарева. Коллекція сппмковъ, заимствованная изъ 
четырехъ церквей въ Москвѣ, отличается чистотою рабо
ты и значительнымъ числомъ образцовъ. Выставленные 
изразцы приготовлены изъ обожженной глины и покрыты 
разноцвѣтной глазурью такъ же, какъ и оригиналы, под
ражая которымъ, художникъ старался воспроизвести, на
сколько возможно, рисунокъ и кодеры. Подобная работа 
дѣлаетъ честь экспоненту: только уважающій искусство 
можетъ предпринять столь неблагодарный трудъ. Кстати 
замѣтимъ, что лучшее изъ всѣхъ видѣнныхъ нами израз
цовыхъ украшеній находится въ Ярославлѣ. Тамъ наруж
ный наличникъ окна въ алтарѣ одного изъ ярославскихъ 
храмовъ украшенъ превосходной изразцовой работой, хо
рошо сохранившейся до настоящаго времени. Къ сожалѣ-
иію, мы нигдѣ не встрѣчали ни рисунковъ, ни фотогра-
фій этого замѣчательнаго окна. 

Подели древпихъ памятниковъ. Почти едипствен-
нымъ экспонентомъ по этой части въ архитектурномъ 
отдѣлѣ является художникъ Струковъ; его коллекція древ
нихъ памятников!, въ Крыму, съ приложеніемъ рисун
ковъ мѣстности, плановъ и другпхъ пояснительныхъ чер
тежей, вѣроятпо, будетъ оцѣнена по достоинству зани
мающимися археологіей. Мы не беремся критиковать столь 
серьезный и спеціальный трудъ, предоставляя это судьямъ 
болѣе крмпетентпымъ; замѣтимъ только, что большая 
часть памятниковъ въ коллекціи г. Струкова относится къ 
пещернымъ или подземиыиъ сооруженіямъ, которыя все 
болѣе и болѣе возбуждаютъ интересъ публики и которыя, 
между тѣмъ, до сихъ поръ мало изслѣдованы. Кромѣ кол-
лекція г. Струкова, выставлены еще двѣ модели: церкви 
Басилія Блаженнаго въ Москвѣ—изъ дерева, и церкви 
Рождествепскаго монастыря во Владимірѣ—изъ гипса. 

Подлинные образцы древности. Въ историческомъ 
отдѣлѣ выставлена одна только коллекція предметовъ 
этого рода; здѣсь находимъ преимущественно части окла-

довъ на образа, по времени относящихся къ XIV и по-
слѣдующимъ вѣкамъ, и, кромѣ того, незначительное число 
другихъ предметовъ изъ золота и серебра. Вся ко.іілек-
ція, хранящаяся въ особой витрипѣ, составляетъ собствен
ность П. Г. Волкова. Кромѣ этой коллекціи, на выставкѣ 
находится еще значительное собраніе предметовъ истори
ческой архитектуры, въ отдѣлахъ севастопольскомъ, тур-
кестапскомъ и кавказскомъ; они будутъ разсмотрѣны нами 
впослѣдствіи, въ особыхъ статьяхъ. 

ТЕХНИЧЕСКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДѢЛЪ. 
Павильоны Л̂ Л? 54 и 56. 

Оба эти павильона соединены между собою открытою 
галереею, въ которой также помѣщены различные пред
меты другихъ отдѣловъ. Павильоны Л?Л'а 54 и 56 не 
вмѣстили въ себѣ всего техническаго отдѣла, и потому 
часть его расположена въ павильонѣ Ліі 55 (храма Хри
ста Спасителя) и въ павильоиѣ Л? 57 (экспонента В . 
Короткова). Для болѣе удобнаго обзора, мы разсмотримъ 
оба послѣдніе павильона особо. Кромѣ поименованнаго 
здѣсь, къ техническому же отдѣлу слѣдуетъ отнести образ-
цовыя постройкп сельскаго домоводства, означенный иа 
общемъ планѣ ШЛ6, 47, 48, 49, 50 и 51 ' ) . 

Предметы этого отдѣла могутъ быть подраздѣлены на 
слѣдующія группы: 1) строительные магеріалы, 2) ра
боты, производства и издѣлія, 3) части зданій, 4) зда-
нія въ видѣ проектовъ, копій съ натуры, моделей, илп 
образцовыхъ построекъ, 5) учебныя пособія. 

Строгітельные матеріалы. Въ этой груипѣ будутъ 
разсмогрѣны преимущественно матеріалы, употребляемые 
въ постройкахъ въ естествепномъ ихъ видѣ; матеріалы 
же, которые получаются посредствомъ разнаго рода про-
изводствъ, какъ напримѣръ, издѣлія изъ обожженной гли
ны, цинка и проч.—войдутъ во вторую группу. 

Изъ каменныхъ породъ доставлены на выставку: 
1) интересная коллекція мраморовъ италіянскихъ, си-
бирскихъ (съ Алтая) и олонецкихъ; въ этой коллекціи 
иомѣщены также образцы и другихъ породъ камня. 2) 
Три сорта мрамора г. Еарьякова (Калужской гу-
берніи, Тарусенскаго уѣзда), въ видѣ плитъ для ступе
ней, досокъ для столовъ, шлифованныхъ и въ полиров-
кѣ. Сорты этого мрамора по цвѣту могутъ быть раздѣ-
лены: па свѣтло-сѣрый, съ жилками, папоминающими 
рисунокъ замерзшихъ стеколъ; болѣе темнаго пвѣта— 
показываетъ сложеніе изъ мелкихъ ракушекъ и, наконецъ, 
темно-сѣрый, пЛти черный, пе отличающійся красотою ри
сунка. Впрочемъ, въ небольшихъ образцахъ трудно су
дить о достоинствахъ рисунка. 3) Подольские мра-
моръ, изъ ломокъ г. Филатъева, свѣтло-желтаго цвѣта, 
въ видѣ шлифованныхъ плитъ и ступеней. 4) Известковая 
п.іита путиловскихъ ломокъ, С.-Петербургской губер-
піи, обдѣланная въ видѣ плитъ, ступеней и цокольной 
облицовки. 5) Песчаникъ мелкозернистый съ Шэдловец-
кихъ ломокъ, въ Варшавѣ, 0. Манцеля, обдѣланный въ 

*) С м . ирж.тожепіе кт. журналу. 



видѣ точильпыхъ круговъ. 6) Опока, Вятской губерыіи, 
Яранскаго уѣзда, слободы Кухарны—вь впдѣ балясинъ 
и другпхъ мелкихъ предметовъ. 7) Лспидъ Покровскихъ 
ломокъ, товарищества киязя Кочубея и Поль,-обдѣланныЗ 
въ ступени, лещадки для пола, плиты, столовый доски 
и кровельныя дощечки; коллекція всѣхъ означенныхъ 
издѣлій, представляющая прекраснѣйшіе образцы, неволь
но обращаета. на себя вппмапіе посѣтптеля. 8) Таль-
ковый сланеіі/Ъ изъ Швеціи, въ грубомъ видѣ и обдѣ-
ланный въ плитки для кровель. 

Образцы строевого лѣса въ архитектурномъ отдѣлѣ 
выставлены только однимъ г. Громовымъ; зато отдѣлъ лѣ-
соводства, въ павильонѣ Л'?. 40, пзобилуетъ прекраснѣй-
шими коллекціями всевозможныхъ древесныхъ породъ. 
Тамъ же можно видѣть замѣчательные образцы: ясеня 
(243-лѣтняго) изъ Подольской губерніп; сосны (225 лѣт.) 
изъ Бузулукскаго бора, Самарской губерніи; дуба (155 
лѣт.) и береста (100 лѣт.) Харьковской губерніи, и дру-
гіе интересные обращпкп растительной природы. 

Пзъ другпхъ строительныхъ матеріаловъ выставлены 
образцы: 1) ас^аль»гя—Гинервитца и Шлезинга изъ 
Берлина и Экгерта пзъ Лондона; послѣдняя фирма вы
ставила такъ называемый волокнистый асфальтъ. Къ со-
жалѣпію, мы были лишены всякой возможности позна
комиться съ достоинствами этихъ и большинства дру
гихъ матеріаловъ выставки, и потому о нпхъ ничего 
иоложительнаго сказать не можемъ, и должны ограни
читься простымъ перечпсленіемъ выставленныхъ предме
товъ; 2) каолина. Херсонской губерніи, экспонентя Бек-
мапа, въ Москвѣ; 3) паровогі извести съ завода Лин-
гардта и К**, близъ станціи Щурова, Московско-Рязан
ской желѣзной дороги. При обращикахъ превосходно обож
женной извести приложены образцы известковаго камня, 
изъ котораго выжигается известь, и помѣщена модель 
завода, со всѣми подробностями его устройства. Заводъ 
этотъ, какъ мы слышали, изготовляетъ значительное ко
личество извести; 4) гидравлической извести,, завода г. 
Черкасова, въ Керчи; 5) парового гипса, г. Герике, въ 
Петербургѣ; къ образцамъ гипса приложены издѣлія изъ 
этого матеріала и образцы алебастра, пзъ котораго при
готовляется гппсъ; 6) образцы алебастра, г. Киселева, 
въ Нижегородской губерпіп. 

Работы, производства и гіздѣлгя. Нздѣлія изъ 
обожоюепногі глины выставлены экспонентами Марчемъ, 
въ Шарлотенбургѣ, близъ Берлина, и А. JT. Гусаревымъ, 
въ Москвѣ. Ихъ капители, вазы, медальоны, кронштей
ны и другія архитектурныя украшенія изъ терракотты— 
отличаются замѣчательно чистой работой и изяществомъ 
рисунка. Кромѣ того, А. Г. Гусаревымъ выставлена пре
красная коллекція различныхъ издѣлШ изъ глины, начи
ная отъ кирпичей, выдѣлки разныхъ губерній, и кончая 
мозаичными разпоцвѣтнымп плитками.—Словомъ, тутъ 
можно найти обращнки всѣхъ работъ изъ глины. Здѣсь 
же, между прочимъ, выставлена неизвѣстно кому при
надлежащая кодлекція мозаичныхъ плитокъ прекраснѣй-

шей работы. Плитки сдѣланы изъ разноцвѣтной глины, 
расположенпой но рисунку, но такъ, что вся плитка пред
ставляетъ одну весьма прочную массу. Работа эта по 
своему совершенству невольно обращаетъ па себя внима-
ніе техниковъ. Говоря объ издѣліяхъ изъ обожженной глины, 
слѣдуетъ упомянуть о тротуарныхъ плитахъ, доктора 
Грота въ Берлинѣ. Онѣ приготовлены такимъ образомъ, 
что при обжигѣ поверхность ихъ покрылась довольно тол-
стымъ стекловатымъ слоемъ рѣзко отдѣляющимся по 
цвѣгу отъ внутренней глиняной массы. Замѣчательны 
также по своему устройству изразцы, выставленные Лѣ-
соцкпмъ, изъ Варшавы; ихъ можно назвать двойными, по
тому что они гораздо толще обыкновенныхъ, кромѣ того, 
между рюмкой и наружной плиткой они снабжены пусто
тами, въ видѣ каналовъ, расположенныхъ крестообразно 
понаправленіямъ, параллельнымъ краямъ плитки. Это сдѣ-
лано, вѣроятно, для предупрежденія быстраго охлажденія 
стѣнокъ печи и отчасти для нагрѣванія воздуха, про-
ходящаго по каналамъ. Къ изразцамъ приложены чер
тежи печи и описаиіе ея устройства изъ нпхъ, Но изъ 
описанія не видно: были ли эти печи гдѣ нпбудь уст
роены и какъ онѣ дѣііствуютъ? Изъ другихъ глиняиыхъ 
издѣлій имѣются глазурованныя трубы для различнаго 
употребленія, кирпичи и прочіе предметы, пе представляю-
щіе ничего особенно замѣчательнаго пли интереснаго. 
Говорятъ, поливные изразцы, выставленные А. Г. Гуса
ревымъ, замѣчательны тѣмъ, что глазурь ихъ ие трес
кается отъ жару, но мы не могли удостовѣрпться въ спра
ведливости этого, и потому передаемъ только какъ слы
шанное нами отъ посѣтителей выставки, 

Въ сельско-хозяйственномъ отдѣлѣ выставлена довольно 
полная коллекція дренажныхъ трубъ тщательной работы; 
трубы доставлены, кажется, изъ Берлина. 

Цементныя гіздѣлія представлены съ различныхъ 
заводовъ. Художественно-скульптурныя работы поставлены 
А, Г. Гусаревымъ; образцы романокаго и портландскаго 
цемента и разлнчныя издѣлія изъ него доставлены изъ 
Риги; Вульдгамской компаніей выставлены искусственные 
камни изъ портландскаго цемента; съ фабрики искусствен-
ныхъ камней Янтцепа, въ Берлппѣ — образцы цемент
ной черепицы; съ завода Фріе и компаніи въ Ньюіоркѣ— 
образецъ ступени изъ искусствспнаго камня п фотографіи 
строеній, выведенныхъ изъ него; съ завода Бернгарди 
изъ Эйзенбурга, въ Пруссіи—образцы известковаго кир
пича; Гейслеромъ изъ Гиршепберга, въ Шлезвигѣ — об
разцы цемента (Holz-Cenaent) и модели кровель, на 
которыхъ показаны способы его употребленія. Очень жаль, 
что никто не догадался доставить на выставку менѣе 
цѣнныхъ искусствепныхъ кирпичей, нанримѣръ, изъ не
обожженной глнны, съ различными вяжущими примѣсями, 
раснространеніе которыхъ, въ виду безпрестанныхъ ону-
стошительныхъ ножаровъ, было бы истиннымъ благодѣ-
яніемъ для нашего отечества. 

Толевыя издѣлгя. По толевымъ работамъ имѣются 
образцы асфальтоваго войлока Мейснера и модели кро-



вель, показывающія его употребленіе для покрытій. 
Франке и Науыапъ, въ Москпѣ, доставили образцы ас-
фальтоваго, камепнаго толя и модели иокрытія этимъ 
матеріаломъ. 

Работы изъ дерева. Заводъ г. Трубникова, въ Твери, 
выставилъ еловыя драницы, называемый иначе швед-
скимъ гонтомъ, которыя употребляются для устройства 
экономическихъ кровель; съ завода г. Желѣзпова (Нов
городской губерпіп, Крестецкаго уѣзда) доставлены мо
дели крышъ, устроенныхъ пзъ этого же латеріала. Кромѣ 
архитектурнаго отдѣла , драницы, употребляемый на 
кровли, встрѣчаются и въ другихъ отдѣлахъ выставки. 
Крыши изъ драни легки, красивы и дешевы (тысяча дра-
ницъ на заводѣ г. Желѣзнова, на ыѣстѣ, стоитъ отъ 75 к. 
до 1 р. 10 к.). Г. Масманоыъ изъ Киля выставлена кол-
-лекція галтелей п багетовъ машинпаго приготовлепія, 
отличающихся тщательноетію работы; Кобергомъ изъ 
Стокгольма доставлены образцы сосноваго паркета раз
ныхъ рисунковъ; Гучковымъ и Солодовпиковымъ — раз
нородные образцы столярнаго мастерства; Киномъ изъ 
Бѣпы—образецъ тамбура, устроеннаго изъ дерева, про-
нитапнаго, вѣроятно, растворомъ Фуксова стекла. Какъ 
видно на образцѣ, одна изъ дверей подвергалась дѣйст-
вію огня, причемъ она только обуглилась, но не давала 
пламени. Такого пояспенія не представлено при модели, 
ио мы это знаемъ, какъ пзъ собстсенныхъ опытовъ, такъ 
и изъ другихъ источниковъ, поясненіе же представляемъ 
для устраненія недоразумѣній. Дѣло въ томъ, что де
рево рекомендуется, какъ несгораемое, и тутъ же пред
ставлено обуглившимся отъ огня; поэтому публика, какъ 
намъ случилось впдѣть, не разъ смотрѣла на этотъ об
разецъ съ недоумѣніемъ, не понимая, зачѣмъ несгорае
мое показывается ей сгорѣвшнмъ? 

Малярныя работы. Г. Марксомъ изъ Петербурга 
доставлена очень полная колдекція различныхъ лаковъ, 
но о достоинствѣ ихъ мы пе пмѣеыъ возможности су
дить, такъ какъ всѣ они закупорены и не представлено 
никакихъ образцовъ, гдѣ бы они были употреблены въ 
дѣло. Гуго Рига (Hugo Riha), изъ Вѣны, доставилъ 
прекраснѣйшіе обращики поддѣлки подъ дорогія породы 
дерева; рпсунокъ внутренняго строенія дерева до такой 
степенп чистъ и вѣренъ прпродѣ, что даже взгллдываясь 
почти невозможно открыть поддѣлку. Для удостовѣренія 
въ прочности красокъ, представлены уже подержанные 
обраііщки, по и тамъ нѣтъ никакой почтп возможности 
замѣтить поддѣлку. 

Но обойной части выставлены образцы паровой 
обойки Бекмана въ Москвѣ, Коберга пзъ Стокгольма и 
Шеденсакса изъ Зондергаузена, въ Австріи. 

По отливкѣ колоко-гово выставлены образцы качаю
щихся колоколовъ съ завода Подзеха, въ Пештѣ, пе мало 
безпокоящихъ посѣтителей выставки, потому что всякій 
проходящій гимназистъ и тому подобная публика счи-
таютъ долгомъ дернуть хоть разъ за веревку, отчего 
раскачавшійся колоколъ издаетъ пронзительный звукъ и 

псуспокаивается довольно продолжительное время; эта му
зыка, конечно, мало забавляетъ мирную публику и, на-
вѣрное, мѣшаетъ ей разсуждать о техническихъ пред-
метахъ выставки, такъ какъ колокольня расположена 
вблизи павильоновъ храма Христа Спасителя и техииче-
ско-архитектурнаго. 

Цинковыя работы. Между этими издѣліями обра-
щаетъ па себя внпманіе прекраснѣйшая коллекція укра-
шеній изъ штампованнаго листового цинка Тильмана, 
въ Берлинѣ. Украшенія карнизовъ и поясковъ, антефи
ксы, богато украшенная воронка водосточной трубы, ваза 
и другіе предметы исполнены превосходно. Другая кол-
лекція украшеній, частно изъ штампованнаго листового 
цинка, частію же отлитыхъ—принадлежитъ г. Роту, въ 
Варшавѣ; она хотя и.не представляетъ богатыхъ образ
цовъ, по тоже отличается чистотою работы. Отлптыяукра-
шенія намъ показались не столь удовлотворительно-ис-
полненными. 

Иконостасныя и мебельныя работы. Иконостасы, 
работы Лебедева и Хрѣнова, свидѣтельствуютъ о замѣ-
чатеяьномъ искусствѣ московскихъ мастеровъ въ рѣзной 
работѣ. Болѣе другихъ, намъ понравилась работа ма
стера Колпакова; имъ выставлено одно только полотнище 
царскихъ дверей изъ липы;—экспонентъ, вѣроятно, не-
успѣлъ окончить всей работы, но это, по нашему мпѣ-
нію, нисколько не вредитъ ей, нанротивъ, мы находимъ 
здѣсь даже хорошую сторону, потому, что работа въ 
этомъ видѣ представляетъ возможность прослѣдить по-
степеппый ходъ процесса рѣзьбы по дереву, начиная отъ 
самоГі грубой его обдѣлки. Какъ общій рисунокъ, такъ 
и исполиеніе его въ подробностяхъ, показываютъ намъ 
художника и мастера своего дѣла. По мебельнымъ ра
ботамъ выставлено очень много интересныхъ и изящныхъ 
предметовъ Шнейдеромъ изъ Лейпцига, Левиттомъ изъ 
Петербурга, Волосатиковымъ изъ Москвы и другими. 

Бронзовыя работы. Экспоненты ІПопенъ и Блюмъ 
(въ Петербургѣ) выставили довольно значительныя пол-
лекціи своихъ роботъ, съ которыми, къ сожалѣнію, мы 
не имѣли времени познакомиться обстоятельно. Притомъ 
эти работы, какъ не имѣющія прямого отношенія къ 
строительной части, не входятъ въ мою программу, и 
если мы упомипаемъ объ нихъ, то единственно потому, 
что онѣ поыѣщеиы въ этомъ павильонѣ. 

Живопись по стеклу. По этой отрасли искусства 
выставлены работы однимъ только Сверчковымъ изъ 
Шлейсгейма, близъ Мюнхена, но и этого достаточно, что
бы публика могла познакомиться съ тѣмъ эффектомъ, 
какой производятъ расписанныя яркими красками стекла. 
Г. Сверчковъ доставилъ довольно значительное собраніе 
оконъ разной величины и различнаго характера живописи. 
Окна эти вставлены въ стѣпы павильона Ж 56 и укра
шены тонкой живописью, изображающей фигуры святыхъ 
и угодниковъ; впрочемъ, пѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ 
и геомстрическій рисунокъ изъ разноцвЬтныхъ стеколъ. 
Работа исполнена очень искусно, такъ что зритель не 



— п о — 

замѣчаетъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ стекла соединяются между 
собою. 

Живопись, укрѣпленная окидкимъ стекломъ. Здѣсь 
Быставленъ одинъ только образъ, написанный обыкносен-
пыми водяными красками художникомъ Тороповымъ по 
приготовленному особеннымъ образомъ грунту и укрѣплен-
пый жидкимъ стекломъ Джіованни Артори. Такая живо
пись можетъ быть помѣщена на наружной поверхности 
стѣнъ, безъ опасенія порчи ея отъ холода, жара или 
сырости,—что, по свпдѣтельству экспонентовъ, доказы-
ваютъ опыты, которые были произведены въ Берлинѣ, 
и особенно въ Севастополѣ. 

Мозаичная живопись. Академикъ Фроловъ изъ Петер
бурга выставилъ чрезвычайно интересный образецъ этой 
драгоцѣнной работы: почти оконченный образъ Екате
рины Великомученицы, съ картины профессора Неффа. Имъ 
выставлены, какъ оригипалъ, такъ и копія, съ тою цѣлію, 
чтобы публика могла видѣть, до какой степени кусочками 
окрашепнаго стекла художникъ можетъ подражать самой 
тонкой живописи.—Здѣсь же расположены всѣ матеріалы, 
необходимые для производства работы, и экспонентъ съ 
особенною любезностію знакомитъ публику съ употребляе
мыми при этомъ иріемами. Эта работа, какъ кажется, 
обратила на себя особенное вниманіе иосѣтителей, которые 
весьма охотно знакомятся съ ея производствомъ; почти 
каждый изъ нихъ, равнодушный къ большинству выстав
ленныхъ произведеній, подходитъ полюбоваться мозаикой 
и обращается къ экспоненту съ вопросами. Дѣйстви-
тельно, сходство коиіи съ оригиналомъ поразитель
но; художникъ съумѣлъ доказать наглядно всю силу 
мозаики. Очень сожалѣемъ, что размѣры нашей статьи 
не дозволяютъ памъ разсказать о пропзведствѣ этой 
интересной работы хотя бы то въ общихъ чертахъ. 

Отдѣльныя части зданігс. Наибольшее число вы
ставленныхъ предиетовъ этой группы относится къ уст
ройству нагрѣвательныхъ приборовъ; при разсмотрѣніи 
ихъ ыы были поставлены въ весьма затруднительное по-
ложеніе: къ большинству выставленныхъ нагрѣватель-
ныхъ приборовъ не имѣется ни чертежей, ни описанія, 
а между тѣмъ нѣтъ никого, ктобы могъ доставить необ
ходимыя свѣдѣнія; на нѣкоторыхъ предметахъ даже не 
обозначено, какъ они называются, кѣмъ доставлены и 
для какой цѣли назначаются. Намъ кажется, что безъ 
этихъ свѣдѣній безполезно и выставлять что-либо для 
публики. Экспоненты пичего не выиграютъ, если достоин
ства ихъ произведеній не будутъ доступны для публики; 
съ другой стороны, послѣдняя ничего не пріобрѣтетъ, видя 
предметы для нея совершенно непонятные. 

Модель духовой печи Кремнева, въ Москвѣ. 
Модель сдѣлана изъ дерева, въ третью часть настоящей 
величины;—въ модели умышленно пропущены всѣ второ
степенныя части, и стѣны камеры прорѣзаны съ трехъ 
сторонъ, чтобы лучше было видно расположепіе каналовъ. 
Печь Кремнева, какъ и печи Быкова и Собольщикова, 
состоитъ изъ кирпичныхъ горизонтальныхъ дымовыхъ 

каналовъ, нагрѣвающихъ воздухъ въ камерѣ; особенность 
ея устройства состоитъ въ томъ, что помощію задвпжекъ 
возможно управлять движепіемъ дыма, заставляя его 
двигаться по одному и тому же каналу то въ ту, то 
въ другую сторону. Выгода такого устройства очевидна— 
въ каналѣ пе будетъ накопляться сажа. По этой системѣ 
уже устроены духовыя печи, кажется, въ домѣ г. Поро
ховщикова, іш Никольской, въ которомъ помѣщается 
гостинница «Славянскій Базаръ», и онѣ уже дѣйствова-
ли нослѣднюю половину минувшей зимы. 

Модель печи Воробьева. При модели, устроенной 
весьма остроумно, приложено описаніе въ видѣ печат
ной брошюры, написанной ыастерскимъ популяриымъ язы-
комъ, напомнпающимъ языкъ извѣстныхъ сочииеній В. 
И. Собольщикова. Печь* экспонента Воробьева есть усовер
шенствованная русская печь, которая можетъ вентилиро
вать комнатный воздухъ посредствомъ ду.хового канала, 
номѣщениаго въ кладкѣ печи и сообиіающагося съ наруж-
пымъ чистымъ воздухомъ. Въ брошюрѣ прпведепъ при-
мѣръ чрезвычайно успѣшпаго дѣйствія этой печи. 

Шведскія печи, числомъ 2, въ натуральную вели
чину, и три модели изъ обожженной глины, хотя и помѣ-
щепы на выставкѣ, но къ нимъ не приложено ни черте
жей, ни описанія, да и модели сдѣланы такъ, что по 
нимъ трудно составить себѣ точное попятіе объ ихъ 
устройствѣ, между тѣмъ о печахъ въ Швеціи мы, кромѣ 
незначительныхъ свѣдѣній въ сочиненіи Бреймана, ни-
гдѣ ничего не встрѣчалп. 

Кромѣ этихъ моделей, на выставкѣ помѣщено нѣ-
сколько моделей печей обыкновеннаго устройства, кото
рыя, по нашему мнѣнію, могутъ быть разсматриваемы,. 
какъ прекрасное учебное пособіе въ строительныхъ учеб
ныхъ заведепіяхъ. 

Чертежи къ печи Лѣсоцкаго. Мы уже говорили-
объ изразцахъ Лѣсоцкаго, изъ которыхъ онъ устроиваетъ-
печи, согласно приложеннымъ имъ чертежамъ и описа-
нію. Главное вниманіе г. Лѣсоцкаго, повпдпмому, было̂  
обращено на устройство духовыхъ каналовъ, которые, пО' 
желанію, могутъ проводить воздухъ снаружи, когда тре
буется вентиляція, изъ комнаты—когда нужно поскорѣ» 
нагрѣть воздухъ; кромѣ того, сильно разогрѣтый въ ду
ховыхъ каналахъ воздухъ можетъ выходить въ дымовую 
трубу. 

Печи Ереля. Самое видное мѣсто между печами зани-
маютъ печи Креля: 1) двойная батарейная для духоваго 
отапливанія; 2) круглая печь для безпрерывнаго нагрѣва-
нія воздуха и увлаженія его и 3) водяная, круглая-же 
печь для нагрѣванія воздуха. При печахъ приложены 
чертежи въ довольно крупномъ масштабѣ. Чьего изобрѣ-
тенія эти печи—не знаемъ, мы только, со словъ другихъ, 
называемъ ихъ Крелевскими, и если это ошибка, то ви
на въ томъ должна лежать па экспонентѣ, который за-
благоразсудилъ почему-то соблюдать инкогнито. Этп печв 
занииаютъ лучшее мѣсто въ отдѣлѣ печного мастерства,— 
поэтому-то и нельзя не пожадѣть, что никто нзъ пуб-
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лики до сихъ поръ не имѣлъ возможности основательно 
познакомиться съ пхъ устройствомъ и дѣйствіемъ, между 
тѣмъ мы знаемъ положительно, что были лица, которыя 
этого очень желали и, быть можетъ, разсчитывали, что въ 
архитектурномъ отдѣлѣ, такъ же какъ это было устрое
но въ другихъ отдѣлахъ, всѣ нужный свѣдѣнія могутъ 
получаться безъ затрудпеній. 

Лечь Саханскаго (въ Петербургѣ)—изъ листового же-
лѣза, выставленная въ севастопольскомъ отдѣлѣ, состоитъ, 
кажется, пзъ трехъ желѣзныхъ оболочекъ, имѣетъ воз
душные ходы особаго устройства. Впрочемъ, говорить 
что либо положительно объ ея устройствѣ невозможно, 
такъ-какъ къ ней не приложено чертежей и имѣется 
только поверхностное оппсаніе. Къ кому мы ни обраща
лись, никто памъ не только не могъ объяснить устрой
ства печп, но даже сообщить, отъ кого и когда возмож
но получить эти свѣдѣнія. Въ результатѣ оказалась толь
ко безнолезная потеря времени и тщетиыя хлопоты. 

Каминъ съ двойными дверцами Парагтша, въ 
Тулѣ, устроенъ такимъ образомъ, чтобы можно было 
управлять притокомъ воздуха въ то время, когда дверцы 
закрыты. Для этого поддувало снабжено откидною двер
цею, приводимою въ движеніе вращеніемъ рукоятки. Смотря 
по надобности, поддувало можно открывать болѣе или 
менѣе. Прпборъ этотъ, какъ кажется, еще нигдѣ пе 
былъ прпмѣненъ, и потому неизвѣстно, окажется ли онъ 
удобнымъ на практикѣ. 

Приборы для нагрѣванія воды въ ваннахъ. Нѣ-
сколько такихъ приборовъ выставлено въ отдѣлахъ тех
ническомъ, севастопольскомъ и гидравлическомъ, но ус
тройство пхъ, какъ кажется,—вездѣ одинаковое. Около 
ванны располагается небольшой нагрѣвающій воду прп
боръ, похожій па круглую металлическую печь; вода въ 
приборѣ сообщается съ холодной водою ванны посредствомъ 
двухъ трубокъ, изъ которыхъ верхняя проводитъ нагрѣ-
тую воду изъ прибора въ ванну, а но нижней трубкѣ 
совершается обратное движеніе холодной воды изъ ванны 
въ нагрѣвательный нриборъ; эта операція длится до 
тѣхъ поръ, пока вся вода въ ваннѣ не нагрѣется до 
требуемой температуры. Этпмъ же приборомъ въ ваннѣ 
возможно поддерживать постоянную температуру воды, а 
также повышать ее, когда угодно. 

Кромѣ ноименованныхъ, имѣется нѣсколько металли
ческихъ печей неизвѣстнаго устройства, помѣщенныхъ въ 
отдѣлахъ архитектурно-техническомъ, севастопольскомъ и 
павильонѣ Короткова; поставлены онѣ, какъ кажется, 
съ тою единственной цѣлію, чтобы увѣдомить публику, -
что такой-то мастеръ занимается издѣліемъ неизвѣстнаго 
устройства металлическихъ нечей, Здѣсь же выставлено 
яѣсколько кухонпыхъ переноспыхъ очаговъ заграничныхъ 
экспонептовъ и нѣсколько чертежей, изображающихъ 
устройство другихъ очаговъ. Одни изъ нихъ приспособ
лены для Tdffitn дровами и камепнымъ углемъ, другіе— 
леросиномъ и древеснымъ углемъ. Впрочемъ, эти предме
ты пе привлекаютъ на себя впиманія посѣтителя, по

тому что сущность, выгоды и особенности ихъ устройства 
остаются ей недоступными. 

Минтеромъ изъ Варшавы доставленъ вентпляторъ 
или, вѣрнѣе—флюгеръ, который дѣйствіемъ вѣтра при
водится во вращательное движеиіе и этимъ вытягиваетъ 
дымъ или воздухъ изъ трубъ. Мысль воспользоваться 
дЬйствіемъ вѣтра для производства вентиляціи очень остро
умна, но въ какой степени отвѣчаетъ этой цѣли пред
ставленный аппаратъ—судить нубликѣ невозможно. 

Шольцв изъ Петербурга выставилъ свою металли
ческую щетку для очистки дымовыхъ трубъ отъ гляпцо-
витой сажи; нриборъ этотъ, какъ сказано въ объясне-
ніи, былъ разсмотрѣнъ и одобренъ инженернымъ управ-
леніемъ. 

По устройству крыгиъ выставлены преимуществен
но модели кровель пзъ аспида, тальковаго сланца, плос
кой глиняной и цементной черепицы, различнаго пригото-
вленія толя и драницъ;—обо всѣхъ этихъ работахъ было 
уже упомянуто выше. Кромѣ того, по части крышъ вы
ставлены: Зильбернштейномъ—модель привилегироваппой' 
желѣзной кровли изъ обыкновепнаго кровельнаго и гальЪа-
низированнаго желѣза, съ устройствомъ водосточныхъ 
желобовъ и воронокъ къ водосточнымъ трубамъ, и модель 
соломенпой огнеупорной крыши, покрытой слоемъ рим
скаго цемента, рпжскаго приготовленія. Изъ коллекцій 
Строительнаго училища выставлена модель различныхъ 
способовъ покрытія цинкомъ. 

По части устройства стропилъ сводовъ, кру-
жалъ, деревянныхъ стѣнъ и другихъ частей зданій вы
ставлено собраніе моделей художественнаго общества въ 
Москвѣ; коллекція имѣетъ значеніе, какъ учебное посо-
біе для строительно-техническихъ заведеній. 

По устройству отхоокихъ мѣстъ выставлены: 
два переноспыхъ клозета Мурико изъ Стокгольма и два 
ватерклозета Свѣчникова въ Москвѣ. 

По устройству окопъ и дверей с.-петербургскимъ 
металлическимъ заводомъ выставлена дверь изъ двойного 
гофрироваппаго желѣза и модель заиолиенія имъ проие-
жутковъ между металлическими балками, при разстояніи 
между ними болѣе 4 аршинъ. Заполненіе, имѣющее видъ 
коробчатаго свода, нагружено шестью рядами кирпича, 
положеннаго на ребро; этимъ же заводомъ доставлены 
чертежи шатра и другихъ дверей тоже изъ гофрироваппаго 
желѣза. Отъ Гозби изъ Бирмингама и изъ Австріи до
ставлены коллекціи нриборовъ къ окнамъ и дверямъ, со-
стоящія изъ замковъ, петель, задвижекъ, ручекъ, завер-
токъ и проч. Моршнеръ изъ Австріи при ела дъ нѣсколько 
образцовъ складныхъ жалюзи. 

Въ заключепіе не можемъ не замѣтить, что группа 
частей зданія отличается вообще неполнотою и отсутствіемъ 
въ ней послѣдовательности, какъ въ составѣ спеціаль-
ностей, такъ и въ распредѣлепіи образцовъ. Но со всѣмъ 
этимъ еще можно было бы помириться, если бы все вы
ставленное хотя сколько нибудь было доступно пониманію 
публики. О такихъ предметахъ, какъ, напримѣръ, печи. 



внутри которыхъ расположено множество частей, распре-
дѣляющихъ дымъ и воздухъ—публика можетъ получить 
понятіе только въ томъ случаѣ, если глазамъ ея будетъ 
открыто внутреннее ихъ устройство. Мы очень хорошо 
знаемъ, какъ трудно показать яснымъ образомъ устройство 
такихъ предметовъ, но все-таки призпаемъ возможнымъ— 
исполнить это тѣмъ или другимъ способомъ. Безъ такихъ 
объясненій, подобные предметы совершенпо безполезно за- ^ 

нимаютъ мѣсто на выставкѣ и, конечно, не вина въ томъ 
публики, если она безучастно проходитъ мимо многихъ 
предметовъ, достойныхъ вниманія. 

В . Куроѣдовъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 

ЦЕРКОВЬ ВЪ ШЪ СТАРОЖИЛОВ̂ , РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРПІП. 
(на 900 ЧЕЛОВѢКЪ). 

Дѣйствптельный ст. сов. Павелъ Григорьевичъ фонъ-
Дервнзъ норучп.тъ архитектору Д. И. Гримму—соста
вить проектъ православной церкви для села Старожи-
лова. По программѣ требовалось устроить подъ алта
ремъ склепъ, который могъ бы служить семейной усы
пальницей. 

Изъ составленнаго профессоромъ Гриммомъ проекта 
видно, что фундаментъ предполагалось вывести изъ 
тесанпаго камня, стѣны фасада—пзъ кирпича. Осуще-
ствленіе этого проекта поставлено въ зависимость, какъ 
насъ увѣдомили, отъ болѣе или менѣе успѣшной до
бычи хорошаго матеріала (церковь строится уже три 
года, но, къ сожалѣнію, работы не подвигаются впе
редъ). Крыша будетъ покрыта аспидными досками, а 
купола будутъ мѣдные, вызо.юченные. Церковь зало

жена въ формѣ древней базилики, въ три нефа. Отъ 
средняго нефа 12 ступеней ведутъ къ алтарю, надъ 
которымъ возвышается купо.іъ; надъ главнымъ входомъ 
помѣп];ается звоница. Иконостасъ невысокъ; за нимъ. 
возвышается, относительно огромной величины (высо
тою Т'/з аршинъ) запрестольный образъ, пзображающій; 
Распятіе. Образъ освѣщается сверху окнами купола. 
Широкая лѣстница ведетъ пзъ боковаго неФа въ склепъ. 
Все номѣщеніе церквп предназначено для прихожанъ 
изъ сосѣднихъ деревень, а возвышенное мѣсто у ал
таря—для клироса,''семейства вдадѣльцевъ п, въ случаѣ 
похоронъ—для постановденія гробовъ. 

ІЮДВИГЪ воншщтъ. 
(біографическій очеркъ). 

Читателямъ уже извѣстно, что на конкурсѣ въ Бер-
лннѣ, для состав.тенія предварительныхъ проектовъ Гер
манскаго Парламента, работа пзвѣстнаго архитектора 
нашего, профессора Бонштедта, увѣнчана первою пре-
міей; бодѣе чѣмъ пзъ сотна представленныхъ на кон
курсъ проектовъ, преимуш;ественно нѣмецкихъ, англій-
скихъ французскихъ и амерпканскнхъ художниковъ, 
трудъ Бонштедта оказался лучшимъ. 

Столь блестяш;ая побѣда не могла не возбудить жи-
вѣйшаго интереса во всемъ архитектурномъ мірѣ, и въ 
самомъ дѣлѣ, произвела самое необычайное волненіе не 
только въ кружкахъ запптересованпыхъ прямо, но и въ 
публнкѣ; всѣ политпческія и спеціальныя газеты, осо
бенно въ Германіп, давно уже отзывались самымъ лест-
нымъ образомъ о проектѣ Бонштедта; граждане города 
Готы, гдѣ прожпваетъ съ 1863 г. Бонштедтъ, сдѣлали 
въ честь побѣдптеля небывалую въ такпхъ - случаяхъ 
овацію; <Gartenlaube> отпечаталъ перспективные виды 
фасадовъ проекта Бонштедта п портретъ автора, съ 
краткимъ очеркомъ его жизни. Мы думаемъ, что удовле-
творимъ желанію не только бывшихъ товарищей Бон
штедта и многочисленныхъ учениковъ его, но и вообще 
русскую публику, ознакомивъ ихъ, въ настоящей статьѣ. 

нѣсколько ближе съ главными чертами пзъ жизни этого 
хорошо пзвѣстнаго намъ русскпмъ художника. 

Баварскій подданный, .Іюдвигъ Францъ Бонштедтъ 
родился въ Петербургѣ 15-го октября 1822 года; по 
окончаніп воспитанія въ Петропавловскомъ учплищѣ, 
въ С.-Петербургѣ, онъ отправился въ 1839 году въ 
Берлинъ, гдѣ поступи.тъ въ уннверситеіъ, на философ-
скій факультетъ. Вмѣстѣ съ тѣиъ онъ посѣщалъ спе-
піальные курсы тамошняго строительнаго училища, а 
также и академію художествъ. Путешествіемъ по Ита-
ліи, въ продолженіи іода, Бонштедтъ закончилъ архи
тектурное свое образованіе и возвратился, въ 1842 году, 
въ Петербургъ. Годъ спустя наша Академія Худо
жествъ удостоила его званія свободнаго худоясника, а 
въ 1847 году, за проектъ роскошныхь бань,—степени 
академика; въ 1858 году, Бонштедтъ получилъ званіе-
профессора архитектуры. 

Съ этимъ временемъ, молено сказать, совпадаетъ нан-
болѣе интересный періодъ спеціальной дѣятедьностн 
Бонштедта, а потому мы позволимъ себѣ прервать здѣсь 
хронологическую пить фактовъ и скажемъ пѣсколько 
словъ о его мастерской, представляющей въ это время 
достойную примѣра картину. 



Бскорѣ по возвращеніц Бонштедта изъ-за границы, око
ло талантливаго худолшика сгруппировался кружокъ уче
никовъ (число которыхъ въ то время доходило до 14), по-
сѣпі,авшихъ постоянно его мастерскую. Бонштедтъ съ осо
бенною любовью всегда занимался рѣшеніемъ спеціаль-
ныхъ конкурсныхъ задачъ, не пренебрегая, однакожъ, 
многочисленными работами для частныхъ лпцъ и по слу
жебной обязанности; ученики, помогая учителю, участво
вали въ нихъ посильно и привыкали, такимъ образомъ,' къ 
работамъ, имѣвпшмъ извѣстное чисто практическое на-
назваченіе. Бонштедтъ всегда составлялъ собственноруч
но первые эскизы для проектов ь, постоянно слѣдилъ за 
точнымъ нсполненіемъ той мысли, которой онъ зада
вался въ своемъ проектѣ, и нерѣдко по цѣлымъ днямъ 
оставался въ чертежной, гдѣ рисовадъ безъ устали. 
Тогда ученики бросали свои работы и, окруживши люби-
маго мастера, со внпмавімъ слѣдилч за бойкимъ хо-
домъ его пера или кисти. Извѣстно, что въ то время 
теоретическая часть архитектурнаго преподавания въ 
петербургскозпі Строительномъ Учіілищѣ была не бо-
лѣе, какъ посредственпая, а въ Академіп Художествъ 
она находилась въ самомъ запуш;енномъ состояніи. 
Бонштедтъ, сознавая эти недостатки, читалъ своимъ 
учепикамъ два пли три раза въ недѣлю но вечерамъ, а 
иногда и днемЪі во время графическихъ занятій, лекціи 
по части строительнаго искусства, псторіи архитектуры и 
другпхъ спеціальпыхъ отраслей. Обучая другихъ, онъ 
никогда не переставалъ учиться и самъ. Слѣдя въ спе-
ціальннхъ журналахъ и новыхъ нзданіяхъ за успѣхами 
въ строительномъ дѣлѣ, Бонштедтъ имѣлъ необыкно
венный даръ—внушать яшвѣйіиій интересъ не только 
къ своей спеціадьиостп, но и ко всѣмъ вопросамъ, до
стойнымъ вниманія каждаго образованнаго человѣка; 
такъ напр. нерѣдко прочитывались въ чертежной но
выя стпхотворенія, различны.! піесы, статьи историче-
сііія и т. п. 

Бонштедтъ рпсуетъ от.іично, какъ ландшафты, такъ 
и фигуры, акварелью и-масіяннымп красками; проекты 
его всегда сопровождалпсь перспективными видами, 
сработанными быстро и бойко; многія изъ его работъ 
хранятся въ портфеляхъ Е . И. В . Вел. княгини Маріи 
Николаевны и другихъ Высочайшнхъ особъ. Ученики 
Бонштедта искренно любили и уважали своего профес
сора п занимались у него съ усердіемъ и неутомимостью, 
которыя могутъ быть возбуждены п поддерживаемы толь
ко талантомъ, равнымъ Бонштедту. По отъѣздѣ его въ 
Готу, ученики разбрѣлись, потому что ему ие нашлось 
пріемника, который бы могъ, подобно Бонштедту, сдѣ-
латься душою кружка юношей, ночерпавшихъ любовь 
къ искусству въ примѣръ своего учителя; по-крайпей-
мѣрѣ намъ непзвѣстно, чтобъ кто либо изъ прочихъ 
нашихъ архитектурныхъ знаменитостей послѣдовадъ 
столь достойному прпмѣру Бонштадта, относнте.тьно 
подученія молодыхъ силъ. 

Продолжаемъ прерванное перечпсленіе главныхъ фак
товъ. Въ 1851 году Бонштедтъ былъ назначенъ Вели
кою княгинею Еленою Павловною старшпмъ архитек
торомъ Ея двора, въ то же время онъ ноступплъ, 
въ качествѣ старшаго архитектора п члена совѣта, 
въ 1 й округъ министерства путей сообпі,енія] и архи

текторомъ въ страховое обш,ество <Саламапдра>. Отъ 
1-го округа, ему было поручено псполнепіе Воскресеп-
скаго монастыря, новаго зданія Думы и дома минп-
стра государствен ныхъ пмуш;ествъ въ Петербургѣ, 
сколько иамъ пзвѣстио, по проектамъ попойнаго Ефи
мова. Въ деталяхъ упомяпутыхъ зданій впдна всюду' 
рука талантливаго художника. По собственнымъ проек
тамъ Бонштедтъ построилъ, между прочимъ: домъ г. 
Алексѣева, въ Москвѣ, домъ г. Катера, на углу Ка
детской линіп п бывшаго Загпбенипа переулка, домъ 
г. Вальца, по Кадетской линіи, домъ г. Тура (нынѣ 
Штанге), въ Большой Конюшенной, домъ кплгпнп Юсу
повой, на Литейной улицѣ, домъ г. Томсонъ-Баннери, 
(нынѣ г. Асташова), въ Галерной улпцѣ, дачу Катера 
на Каменпномъ островѣ, сахарный заводъ Карра, на 
Выборгской сторонѣ, и Калинкинскій пивоваренный за
водъ. Перестрои.іъ домъ бывшій Гсймбыргера, по 1-й 
лпніп ВасильевсЕаго острова. Въ Ригѣ Бонштедтъ по
строилъ, по собственнымъ проектамъ. Новый Театръ 
со стекляннымъ плафаномъ, когда подобныхъ плафа-
новъ еш,е не суш,ествовало и в'ь Парюкѣ. Проект7> театра 
номѣш,енъ былъ въ aErbkam's, Zeitschrift fur Bauwesen>, 
1869 г, Да.іѣе, по проекту Бонштедта, строено тамъ 
же зданіе для минеральныхъ водъ. 

Бонштедтъ участвовалъ неутомимо ночтп что во всѣхъ 
европейскихъ публичныхъ конкурсахъ и имѣлъ на этомъ 
поприщѣ дѣятельности такіе успѣхп, какимъ ни прежде, 
ни въ настояш,ее время примѣра не было и нѣтъ. За 
проектъ Ратуши д.Тя Гамбурга Бонштедтъ подучи.іъ 
2-й нрпзъ: за проектъ Зданія минеральныхъ водъ въ 
Рит — 1-й призъ; за Загородный клубъ для города Ре
веля— 1-й призъ; за, зданіе для Вссмгрной Выставки, въ. 
Мадридіь, вмѣсто приза (призовъ вовсе пе выдавалось)— 
крестъ ордена Карла Ш-го; за два проекта Монумен-
тальнаю к.гадбища для Милана—два приза; за Дворян
ское собрате въ Ригѣ (сообща съ академпкомъ Шрете
ромъ) — 2-й призъ; за Кантонское училище для города 
Берна (сообща съ архитекторомъ Шерцеромъ, изъ Готы)— 
2-й призъ; за Соборъ для юрода Гуимардесъ, въ Норту-
галги—1-й призъ и, по доставленіи потребоваппыхъ до-
полненій—командорскую звѣзду ордена св. Якова, съ 
девизомъ <за науку, литературу и искусство); нако
нецъ. за проектъ Германскаго Лар.гамента—1-йпрпзъ. 
Изъ прочихъ неиремированныхъконкурспыхъ проектовъ 
Бонштедта, заслуживающихъ особеннаго вниманія, на
зовемъ: Мг]зеумъ для Аѳинъ, Клубъ д.ія Франкфурта, 
Парламентъ для Лондона (непоспѣвшій къ сроку), Ра
туша для города Берлина, Церковь для Бер.гина, 2 дворца 
для Августѣйашхъ д)ьтей Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ, въ Петербургѣ, Музсумъ для Лейпцига, Театръ 
для Вѣны, и проч. 

Бонштедтъ остави.ть въ 1854 году коронную службу 
и, 9 лѣтъ спустя, переселился въ Готу, гдѣ находится и 
въ настоящее время. Съ необыкновепною ревностью онъ 
предался тамъ усовершепствованію въ живописи масля
ными красками (головы, фигуры, ландшафты). Пять 
лѣтъ Бонштедтъ состоялъ въ Готѣ на коронной службѣ, 
исполняя должность сенатора но строительной части. 

По своей спеціадьности, Бонштедтъ работаетъ безъ 
устали, какъ доказываетъ, между прочимъ, нослѣдняя 



блестящая его побѣда на копкурсѣ въ Берлпнѣ. Изъ 
новѣншпхъ трудовъ его, слѣдуетъ упомянуть о проектѣ 
впллы для поэта Франца Реутера, въ Эйзеиахѣ. Въ на
стоящее время онъ занять проектами п постройками 
для частныхъ лпцъ, въ Готѣ, Баденъ-Баденѣ и южной 
Россіи, которые отчасти уже окончены. 

Нельзя не упомянуть еще о лптературныхъ способ-
ностяхъ Бонштедта. Всѣмъ нзвѣстно, что толковыя ху-
дожествепно-крнтическія статьи и теперь у пасъ очень 
рѣдкп, а во время дѣятедьностн Бонштедта иъ Россін, 
опъ бы.іъ почтп что единственный крптпкъ пе только 
по архптектурѣ, но и по части живописи и скульптуры. 
Въ послѣднее время въ берлинской газетѣ tDeutsclie 

Bauzeitung> нерѣдко встрѣчаются спеціадьпыя статьи 
Бонштедта, полныя интереса. 

Какъ слышно, въ дѣлѣ постройки зданія Герман
скаго Парламента будетъ еще разъ объявленъ конкурсъ, 
но къ участію въ немъ приглашены только архитекторы, 
получившіе одну изъ пяти премій нерваго конкурса. 
Пожелаемъ, чтобъ и въ этомъ, вторпчномъ, состязаніи 
восторжествовалъ талантъ Бонштедта. 

В . Шретеръ. 

КОРРВСПОНДЕНЦІЯ 
(ВЗЪ РЕВЕЛЯ). 

Въ настоящее время обпліе желѣзныхъ дорогъ, рас
ходящихся пзъ Петербурга по разнымъ паправлепіямъ, 
даетъ возможность и коренному петербуржцу побывать 
и даже въ нѣсколько отдаленныхъ угодкахъ отъ своего 
постояннаго мѣста заточенія. 

Воспользовавшись двумя праздипками сряду, я сѣ.іъ 
вечеромъ въ вагонъ желѣзной дорогп п па другое утро 
прибылъ въ Ревель.—Поѣзды въ Ревель огходятъ пзъ 
вокзала Варшавской желѣзпой дороги, доходатъ до Гат
чины, гдѣ мѣняется поѣздная прислуга, и затѣмъ 
отъ Гатчины уже идетъ путь по вновь построенной-
Балтійской же.іѣзнои дорогѣ. 

Дорога построена прекрасно; путь удобный, Н О что 
всего болѣе радуетъ въ ней архитектора — такъ это, 
такъ сказать, грамотное устройство стапцій, на по
стройку которыхъ обращаютъ теперь нѣкоторое внпма-
ніе. Станционные дома почтп всѣ деревянные, испол-
непы О П Р Я Т Н О , чпсто, можно сказать съ любовью, п но 
всему видно, что проектъ ихъ составленъ архитекторами, 
а не безграмотными въ архитектурѣ технпкамп—сло
вомъ, видно, что старались зданіамъ придать иѣкоторую 
архитектурную внѣшность. Дорога по всему протяже-
нію отъ Петербурга къ Ревелю проходптъ чрезъ из
вестковую Формапію, по путпловскому известняку, хорошо 
знакомому каждому петербургскому архитектору. Обна-
женіе Ф О Р М А Ц І И начинается за Гатчиною и проходитъ 
далеко за Ревель. Имѣя такой строительной матеріалъ 
подъ руками, гг. архитекторы унотребляли его повсюду 
въ его естественномъ впдѣ, что и дѣлаетъ пмъ честь. 
Главная станція въ Ревелѣ, мастерскія, локомотивння 
зданія и пр. наиболѣе значительный постройки сдѣланн 
пзъ этого камня. 

Пассажирская станція 1-го класса сочинена въ совре-
мепномъ стпдѣ; не въ ромапскоиъ, не въ готпческомъ, 
но скорѣе въ нѣмецкомъ, современно-кирппчномъ 
стилѣ. Стѣны сложены изъ известняка, а перемычки, 
нѣкоторые карнизы и наибодѣе мелкія части —изъ 
кирпича. Строго-критпческп нельзя отнестись къ этой 
построикѣ, но все-же она сочинена грамотно. Къ 
сожалѣнію, этого нельзя сказать объ псполненіи ея; 
детали не обработаны, употребленный кирпичъ не 
враспаго, а какого-то неопредѣленнго цвѣта, чрезъ 

это нѣтъ пгры цвѣтовъ; жаль, наконецъ, что внут
ренняя огдѣлка нисколько не соотвѣтствуетъ внѣш-
ней. Залы, комнаты п проч. наштукатурены, безтол-
ково украшены лѣпною работою и даже раскрашены 
безвкусно колерами. 

Фасадъ станціп, какъ я сказалъ, сочнненъ въ quasi-
романскомъ стплѣ, а внутренность отдѣлаиа во вкусѣ 
Lonis X Y , съ бездною дѣпныхъ украшеній, тягъ и 
проч. Почему это? Зачѣмъ было отдѣдывать внутрен
ность въ другомъ стидѣ?—^Чрезъ это общее впе-
чатдѣніе совершенно псчезаетъ, остается какой-то 
сумбуръ п путаница, которы.хъ нельзя мотивировать 
нп какими оправдательнымп доводами. Художественное 
пропзведевіе тогда только можетъ производить цѣльное, 
полное впечатдѣпіе, когда оно вполнѣ выдержано, за
кончено и логично. А между тѣмъ, какая логика мо
жетъ пмѣть мѣсто, если сочинить внѣшность въ одио.мъ 
стплѣ, а внутренность—въ другомъ, въ такомъ строеніп, 
какъ стапція жедѣзной дороги, т. е. строеніи чпсто 
утилитарномъ! Вѣдь внѣшность произошла оттого, 
что нужно бы создать внутренность, пзвѣстное по-
мѣщеніе! Если эти помѣп;енія должны быть выражены 
въ стплѣ Louis X V , то почему же они не должны 
быть выражены этимъ же языкомъ и снаружи?—Какой 
тутъ ііожетъ быть смыслъ! По нашему мнѣпію, это 
канптальный недостатокъ, и нельзя не пожелать, чтобы 
гг. архитекторы почаще отдавали себѣ бодѣе логиче-
скій отчетъ прп сочпненіп такихъ капптальныхъ строе-
ній, какъ желѣзпо-дорожпыя станціи, которыя простоятъ 
долго для потомства. 

Теперь скажу нѣсколько словъ о самомъ городѣ. 
Статистика и историческое его развитіе мпѣ совер-

шеппо неизвѣстны. Путеводителя никакого не суще
ствуетъ, поэтому путешественнику приходится воору
житься своею собственною сообразительностью п начать 
странствіе. 

Кто бывалъ въ небольшихъ городахъ сосѣдней къ 
намъ Пруссіп и видѣлъ Кенпгсбергъ, Маріенбургъ, 
даже Виттенбергъ и проч., тотъ найдетъ въ Реведѣ 
большое сходство съ этими городами. Разница лишь въ 
томъ, что слѣды новѣйшей цивилпзаціп въ города.чъ 
Пруссіи яснѣе, шире отмѣчены, нежели въ Реведѣ. 



Для архптектора-художнгі!;а и техника городъ не осо
бенно ннтересепъ. Для архитектора-живописца, напро
тивъ, бездна пищи. Живописное расположеніе города 
имѣетъ столько привлекательнаго, что его смѣло можно 
поставить рядомъ съ самими замечательными порто
выми городами Западной Европы. 

Ревель стонтъ на скалахъ той же известковой фор-
маціп, которая отъ Петербурга, или правпльнѣе Ладож-
скаго озера—проходптъ по южному берегу Финскаго за
лива, и возвышается здѣсь футовъ на 100 надъ поверхно-
стію моря, выходптъ сѣверною стороною къ бухтѣ, 
которая живопнспо раскидывается на далекое протяжепіе. 
Центръ города составляетъ вышгородъ, съ узкими, живо
писными, нагорнымп улицами, весьма порядочно вымо
щенными булыжнымъ камнемъ п обсаженъ, гдѣ только 
можно, деревьями. Дома и церкви, разумѣется, готиче
ской, сѣверныхъ городовъ Германін, архитектуры; вы
строены изъ известняка и обмазаны пли оштукату
рены известковымъ растворомъ. Замѣчательны въ архи
тектурномъ и художественномъ отношеніяхъ только баш
ни, колокольни, который, высоко поднимаясь вверхъ 
шпицамп, производятъ чрезвычайно легкое, живо
писное впечатлѣніе. Частные дома невелики, богат
ства бюргерства пли дворянства въ архптектурѣ част
ныхъ зданій не видно, дворцовъ нѣтъ, и потому, кромѣ 
уютности, зелени въ Фориггадтахъ п на окружающихъ крѣ-
постныхъ валахъ, которые теперь уже упразднены и 
не пмѣютъ истребительнаго военнаго характера,—въ го-
родѣ, при поверхностномъ его осмотрѣ, нѣтъ ничего 
особенно замѣчательнаго. 

Изъ новыхъ построекъ, болѣе монументальныхъ, 
нельзя обойти молчаніемъ большую церковь, построен
ную для Эстовъ въ недавнее время. Она въ романскомъ 
стилѣ, выстроена въ большпхъ размѣрахъ, съ двумя 
башнями — колокольнями, къ сожалѣнію, неокончен
ными. Вся церковь тоже пзъ известняка, нагрубо при-
тесаннаго, съ арками, карнизами и проч., изъ того 
же матеріала. Выдеряіана она въ гладкихъ поверхно-
стяхъ, чрезвычайно просто, безъ украшеній—видимо, 
сочинитель хотѣдтэ пронзве:тп эффектъ только мас
сами; это удалось, за псключеніемъ по—моему мнѣнію— 
крыши; поперечный нефъ значительно выступаетъ про
тпвъ прододьнаго: образуется крестообразная крыша, 
которая производитъ впечатлѣніе весьма тяжелое, вне" 
чатлѣніе чего-то неоконченнаго. Можно было этотъ 
вопросъ разрѣшить болѣе удачно; теперь это менѣе 
заыѣтно, такъ какъ неокопченныя башни производятъ 
впечатлѣціе неоконченной постройки; но если онѣ 
будутъ достроены когда-нибудь, то крыши станутъ 
еще тяжело, п потому, при оконченіи колоколенъ, не 
мѣшало бы строителю подумать и объ ихъ облегченіи. 

Кромѣ города, съ его очаровательными видами на 
море, замѣчателеиъ Екатерпненталь.—Это паркъ и дво
рецъ, основаиный тѣмъ же колоссомъ нашимъ, импе-
раторомъ Петромъ Великииъ, который устроилъ эту 
очаровательную окрестность для супруги своей Екате
рины Аѵіексѣевны. 

Къ востоку отъ города, вдоль морского берега, до 
самыхъ плптняковъ, т. е. до террасы, образуемой 
этими формаціями, Петръ I развелъ садъ, такого же 

характера, какъ садъ Бетергофскій, посадплъ деревья: 
липу, кленъ, ясень и въ особенности каштаны, раз-
билъ дорожки и ностроплъ небольшой дворецъ, а ра-
нѣе этого вѣроятно,—домъ для себя, весьма незатѣй-
ливый, въ 2 комнаты внизу, съ чердакомъ, въ кото
ромъ съумѣлъ устроить даже и столовую; въ подвадѣ 
кухня, внизу еще комната для свиты—вотъ и все. Внут
ри домпка стѣвы выбѣлепы. Домъ содержится весьма 
чисто; но мебель въ немъ оставшаяся послѣ Петра, 
находится въ безобразиѣйшемъ состояпіп. Пзъ стуль-
евъ торчатъ совсѣмъ пстлѣвшіе войлокъ и парусина; 
одѣяло, халатъ, кровать, шкаФнкіі, бюро п проч. 
вещи, которыя былп въ употреблевіи у великаго Пре- ' 
образователя, разрушаются, н черезъ нѣсколько лѣтъ, 
вѣроятно, совсѣмъ пропадутъ для потомства. 

Прп видѣ этого, намъ невольно пришло на память 
праздноваиіе юбилея Петра; сколько денегъ истратили 
и тратятъ па многое-множество разныхт, совсѣмъ не-
нужныхъ предметовъ, и какъ мало занимаются сохра-
неніемъ памятннковъ? Отчего-бы не привести всего 
здѣсь находящагоса въ полный порядокъ; отчего-би 
ПС воспроизвести этотъ домикъ въ томъ видѣ, какимъ 
онъ былъ когда-то? Конечно, скажутъ: денегъ нѣтъ. 
Но вѣдь это всегда самая обыкновенная отговорка, когда 
что нпбудь сдѣлать не хотятъ. Мпѣ кажется, что тутъ 
другое. Нѣтъ любви къ этого рода дѣламъ: вѣдь они 
непроизводительны! Къ чему опи! Но если такъ, 
такъ зачѣмъ содержать тамъ сторожа, весьма почтен-
наго старичка, зачѣмъ содержать управленіе и проч. 
А вѣдь привести въ порядокъ все это можно, съ са
мыми скромными средствами. Нужно лишь обстоятельно 
сообразить, что нужно сдѣлать и какъ сдѣлать это по-
хозяйственнѣе. Можно бы деньги, требуемыя на по
чинку, распредѣлить на извѣстное число лѣтъ. Въ одинъ 
годъ починить стулья, въ другой, другое и т. д. Вѣдь 
обидно, что, напр., прекрасная двухспальная кровать, 
съ тюфяками и проч. все разсыпается. Это вѣдь можно 
привести въ порядокъ и все быэто устроилось, если бы, 
и тутъ вѣроятно, не заѣдала насъ казенщина, съ 
Формальностями, торгами, контролемъ, контролерами, 
ревизорами и прочими, якобы экономическими, аттри-
бутами. Вѣдь есть же въ Ревелѣ достойные люди, ху
дожники и любители, которые сдѣлаютъ это съ умомъ 
и знаніемъ дѣла.... 

Екатерпненталь съ своимъ портомъ и близостію къ 
морскимъ купаніямъ, сдѣлался центромъ пріѣзжихъ. 
Всакій клочекъ земли около него застроился, преобразил
ся въ дачу, но это опять-таки не тѣ «питерскія» дачи, 
которыми насъподчуютъ крестьяне-собственники въ ок-
рестностяхъ Новой Деревни, Черной рѣчкп, Парголова, 
Крестовскаго острова и пр. Здѣсь элементъ цивилиза-
ціи коснулся дѣла гораздо ближе. Домики весьма уютные 
опрятные, непремѣнно на сплошныхъ каменныхъ—илит-
пыхъ фундаментахъ, рубленные изъ хорошаго цѣльнаго 
дерева, обшиты досками, съ хорошими печами, окнами 
и вообще всѣмъ тѣмъ, что нужно человѣку для сно-
снаго п пі!Іятнаго сущесгвованія Архитектура этихъ до-
миковъ незатѣйливая, художествепнаго пошнба и здѣсь 
не видно, но все и здѣсь сочинено грамотно и испол
нено весьма старательно. 



Да, Ревель все-тави пропзводитъвпечатлѣніе совершен
но пѣиецкаго города; русскаго элемента или вовсе, пли 
совсѣмъ мало замѣтно. Правда языеъ русскііі пользуется 
правомъ гражданства, выстроены православныя церкви, 
но намъ, русскпмъ, еш;е очень много дѣла, чтобы обру
сить населенія этпхъ окрапнъ. 

Архитектура выражаетъ яснѣе всего, пагладпо иде
алы жителей. Сіѣдя за постройками города, ясно 
можно усмотрѣть степень его цивплптціи и спмиатіп. 

Прошедшія времена уже высказались, теперь намъі 
остается выжидать будущаго, п тогда посмотримъ, \ 
насколько наша ціівилизація выразптся архитектурнымъ; 
языкомъ для нашихъ послѣдующихъ поколѣній. : 

Ревель, 
26 Іюня 1872 г. 

И . М . і 

Въ ностѣднемъ выпускѣ «Zeitschrift fur Bauwesen, redi-
girt von G . Erbkam> (Jahrgang X X I I , Hefc I V — Y I I . 
Berlin 1872) помѣщепы, кромѣ окончанія статьи А. Орта 
<Новый бердпнскій скотный рынокъ съ бойней> и про-
долженія <Архитектурные памятники Умбріп>, Поля 
Ласпейра (Paul Laspeyres), еще стѣдующія статьи: 
А. Еремера <Зало для вдыханій въ военной лечебнпцѣ, 
въ Висбаденѣ»; А. Орта <Акустика больши.хъ помѣ-
щеній, преимущественно церквеп>; Ж. Пинугера <Къ 
вопросу о вентиляціи>; Дихгера. (Picliier) <Соединитель
ная дорога между Дюссельдорфомъ и Нейфсомъ (Neufs), 
съ мостомъ чрезъ Рейнъ выше Дю.ссельдорфа>; Бау-
мейстера <Вердерова переправа чрезъ Мургъ въ Герн-
сбахѣ, въ баденскомъ Шварцвальдѣ>; А. Вабе «На
сосное колесо (Pumprad), новая водоподъёмная машпна>; 
Гаарбека <Пересѣченіе Галле-Сорау-Губенской желѣз-
ной дорогп съ Берлпнско-Апгальтскою дорогою у Де-
лпча и Фалькенберга>; кромѣ того, оффнпіальныя свѣ-
дѣнія, небольшое сообщеніе Лаутсрбурга о наблюде-
ніяхъ надъ швейцарскими озерами и рѣкамп, сообще-
ніе о дѣятедьностп архитектурпаго и желѣзно-дорож-
наго обществъ въ Берлпнѣ и, наконецъ, отзывъ о со-
чиненіи В. Любке «Исторія архитектуры>, 4 изданіе, 
Лейпцпгъ 1870. Къ большей части статей прп.іожены 
чертежи п рисунки, частью въ атласѣ, частью ліе въ 
самомъ текстѣ. 

Существенное содержаніе выпуска составляютъ статьи: 
Орта—объ акустпкѣ, и Пинугера—о вентп.іяціи, о кото
рыхъ мы п скажемъ нѣсколько словъ; о коротенькой 
же статьѣ Кремера <3ала для вдыханін и пр.> замѣ-
тимъ только, что она составляетъ не болѣе, какъ только 
пояспеніе рисунка вновь построенной залы для вдыха-
нія горячихъ паровъ, подымающихся изъ источника, а 
также для прогулокъ больнымъ во время дурной и хо
лодной погоды. 

Статья Орта объ акустикѣ помѣщеній, преимуще
ственно церквей, написана но поводу возрожденія мысіи 
о построеніп въ Берлпнѣ большаго протестаптскаго со
бора, достойнаго новой Германской имперіи. Авторъ, 
подобно своему соотечественнику Лангхансу (Langhans), 
разрабатывающему акустику театровъ, держится того 
воззрѣнія, что можно и должно теоретпски установить 
общія правила наивыгоднѣипшхъ акустическихъ условій, 
которыя п слѣдуетъ пмѣть въ виду уже прп самомъ 
просктпрованіи здаыія; тогда какъ другіе такихъ об
щихъ иравц.лъ не признаютъ, и счптаютъ удачное пли 

неудачное въ акустическомъ отношеніп устройство зда-
нія зависящимъ отъ простой случайности. Этого послѣд-
няго мнѣнія держится, напрпмѣръ, Шарль Гарнье въ не
давно вышедшемъ своемъ сочиненіп <Le Theatre», Paris. 
1870. Авторъ отдѣльно разсматрнваетъ вліяніе различ
ныхъ усдовій на акустику зданія, именно вліяніе раз
ности длины путей прямыхъ и отраженныхъ звуковыхъ 
волнъ, вліяніе покрытій(потолковъ, сводовъ), стѣнъ, свой
ства ихъ поверхностей п матеріала, п, наконецъ, такъ 
называемой отражательной доски (Schalldeckel), т. е. 
прибора для отбрасыванія звука въ опредѣленномъ 
направленіп. Все это поясняется частными примѣрамп, 
преимущественно на Zionskirche, въ Берлннѣ, п Nicolai-
kirche, въ Потсдамѣ. 

Пинуіеръ разсматрнваетъ вопросъ о вентпляціи съ 
существенно новой точкп зрѣнія. До сихъ поръ, цифры, 
выражающія количество воздуха, которое для извѣст-
ныхъ дѣлей требуется ввести въ данное пространство, 
опредѣлялись обыкновенно путемъ опыта; тогда какъ 
Пинугеръ старается вывести общія формулы, приложи-
мыя ко всѣмъ возможнымъ частнымъ случаямъ. Его 
формулы отвѣчаютъ на сдѣдующіе вопросы: «Какъ ве
лико должно быть количество вводимаго въ пзвѣстное 
пространство чистаго воздуха, въ отношеніп различныхъ 
цѣлей, для которыхъ это пространство предназначает-
ся?>—<Какъ велико будетъ содержаніе углекислоты въ 
комнатномъ воздухѣ по истеченіи Т времени?>—«Сколь
ко слѣдуетъ, въ извѣстный промежутокъ времени, ввести 
въ замкнутое жилое помѣщеніе чистаго воздуха, чтобы 
предотвратить пресыщеніе комнатнаго воздуха углеки
слотою? > Приводемъ табличку, составленную авторомъ 
на основаніи выведенныхъ имъ формулъ. 

1) Въ госпиталяхъ: 
a) для обыкновеипыхъ 
больныхъ . . . . 
b) Д.1Я ранепныхъ и 
родильнпцъ . . . . 
c) во время эпидеміи. 

2) Въ тгорьмахъ . . . 
3) Въ мастерскихь: 

a) обыкповенныхъ 
b) съ испорчепнынъ 
воздухомъ . . . . 

4) Въ казармахъ, дпемъ 
> ночью 

5) Въ театрахъ . . . 

При вѳитпляціп нѳсогрѣ-
тымъ воздухомъ лѣтомъ 
и хо.тодпымъ—зимою. 

При воздушной топкѣ 
(нагрѣтымъ воздухомъ). 

60—70 куб. метр. 80—90 куб. метр. 

100 
150 
40 

60 

100 
30 
40 

120 > > 
1 8 0 - 2 0 0 « > 
5 0 - 5 5 . » > 

80. > > 

120. > » 
40. » » 
50. > » 
50. > » 



, , Прн вѳптиляціи нѳсогрѣ- При воздушной топкѣ. 
6) Нъ залахъ для ООЛѢЕ тымъ воздужомъ ЛѢТОМЪ (нагрѣтынъ воздуіомъ) 

нродолжитедьпыхъ " " Д Н Н - Ъ - З Е М О Ю . 

собраііііі . . . . 60 куб. метр. 80. куб. метр. 
7) Въ залахъ для собра-

ній непродолжитель-
ныхъ. . . . . . 80 > » ' 40. > > 

8) Въ училпщііыхъ за
лахъ 20—25 > > 25—30. > > 

Замѣхимъ еще, что авторъ сильно вооружается про
тивъ очень распространеннаго, но, но его мнѣнію, не-
основательнаго воззрѣнія, будто бы наиболѣе вредный 
воздухъ комнатъ есть его нижній, блпжайшій къ полу 
слой; такъ утверждаетъ Петтенкоферъ, и даже, къ удив-
ленііо автора, тоже высказывается еще и въ новѣйшее 
время; напр. въ переведенномъ недавно съ ангдійскаго 
сочпненіи eYorlesungen von Lewis W. Lieds, New-Iork> 
въ журналѣ <Praktischer Maschinen-Constructeur> за 

1871 г. даже большая смертность дѣтей сравнительно 
съ взрослыми объясняется <проходящпмъ по полу ком
натъ ядовитымъ токомъ.> Впрочемъ, авторъ касается 
этого воззрѣнія только мпмоходомѣ и не объясняетъ, 
почему онъ считаетъ его ошибочнымъ. 

Феликсъ Лай недавно издалъ въ Гапау (Гессенъ- і 
Кассель) великолѣппое сочииеиіе о южпо-сдавяпскомъ 
орнаментѣ; оно состоитъ изъ 2 0 листовъ, отпечатан-
ныхъ красками во ФранЕфуртѣ-па-Майиѣ, и содержптъ 
образцы юго-славянскихъ ковровъ, шитья, золотыхъ и 
серебряныхъ вещей и вообще бытовыхъ предметовъ. 

(<ІІетер. Вѣдом.»). 

ГОРОДСКІЕ ПГБЛИЧНЫЕ РЕТИРАДНИКИ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Отсутствіе общественныхъ, или такъ называемыхъ 

публичныхъ ретпрадниковъ въ такомъ громадномъ го-
родѣ, какъ Петербургъ, не мало поражаетъ всякаго и 
въ особенности тѣхъ, которые пмѣлп случай посѣтить 
большіе города западной Европы и видѣли тамъ эти 
учрежденія почти повсемѣстно. Такое отступленіе Пе
тербурга отъ общепринятыхъ въ западно-евроиейскихъ 
городахъ порядковъ, конечно, зависѣло частью отъ су
ровости нашего климата, нашихъ крѣпкихъ зимнихъ 
морозовъ и, наконецъ, отъ непмѣнія правильной под
земной канализаціи для отвода нечистотъ пзъ города 
вообще и изъ каждаго дома въ отдѣльности. 

Дѣйствптельно, по причипѣ холода, у насъ нельзя 
было бы, напрнмѣръ, устроить открытые писсуары, на 
манеръ существующихъ въ Парпжѣ, Лондонѣ, всей 
Италіи и даже въ Берлпиѣ, — гдѣ онп представляютъ 
ширмы, въ впдѣ будки пзъ же.іѣза или двухъ мрамор
ныхъ плптокъ, поставленныхъ подъ угломъ,—снабдить 
эти мѣста промывательныит) снарядомъ, изъ котораго 
бы сочплась вода и обмывала урину на днѣ писсуара,— 
нельзя потому, что вода въ промывательномъ аниаратѣ 
при первыхъ морозахъ замерзла бы п сдѣлала бы все 
устройство негоднымъ, а при снѣжныхъ вьюгахъ—за
несло бы снѣгомъ. Слѣдовательно, вонросъ этотъ усло
жнялся уже неблагонріятнымп климатическими усло-
віями, не говоря уже о томъ, что именно отъ этого 
все устройство становилось несравненно дороже. 

Независимо отъ этого, сперва нужно было еще рѣ-
шить вопросъ о спускѣ нечистотъ пзъ такихъ ретирад-
никовъ. Вывозить прп помощи лошадей нечистоты изъ 
ретирадника, который обильно снабженъ водою, не было 
бы н п Е а к о й возможности; оставалось прпбѣгнуть къ 
отводу нечпстотъ посредствомъ трубъ, по, для осуще-
ств.іенія подобнаго устройства, предварительно нужно 
было имѣть разрѣшеніе на соеднненіе отводныхъ трубъ 
съ подземною трубою, и лишь когда оно нослѣдовало, 
подобная постройка сдѣлалась возможною. 

Такимъ образомъ, когда два главнѣйшіе вопроса ока
зались рѣшенными, было пристуилепо къ составленію-
нроекта. 

Открытая система устройства ретпрадниковъ, какъ 
мы видѣлп, у насъ невозможна, и потому нужно было 
построить небольшой домикъ, и ненремѣнно съ отопле-
ніемъ, для того, чтобы вода въ немъ и въ самые силь
ные морозы не замерзала. Приэтомъ, принято за пра
вило—помѣщать въ немъ сторожа, который бы непре-
мѣнно жилъ тамъ и такимъ образомъ могъ постоянно 
наблюдать за чистотою, опрятиостію, теплотою и про
чими необходимостями правильно устроеннаго ретирад
ника. Первый опытъ былъ сдѣланъ вь садикѣ, возлѣ Ми-
хайловскаго Манежа, на Михайловской площади. Ре-
тирадннкъ былъ проектированъ деревянный, изъ бре-
венъ, обшнтыхъ съ обѣихъ сторонъ досками, на ка-
менномъ фундаментѣ и съ желѣзной кровлей. Въ немъ 
устроены мѣсто для писсуара, два ватерклозета п не
большая комната для сторожа; онъ сна.бженъ обильно 
водою, освѣщается газомъ и отапли'вается чугунною 
канелюрованною печью, коксомъ,. а комната сторожа— 
небольшою русскою печью. 

Опытъ удался, и въ то же лѣто, или вѣрнѣе — уже 
осенью были составлены проекты и тотчасъ пристуилепо 
Еъ устройству другпхъ ретпрадниковъ—у Александров-
скаго театра (чертежъ листъ 35), на площади Пи-
кольскаю рынка и у полицейскаго до.ча Казанской 
части. 

Изъ чертежа видно, что ретирадппкъ прислопенъ 
заднею стороною къ забору—брандмауеру, выходящему 
па площадь, п состоитъ пзъ отдіьленія для женгцинъ, 
отдѣленія для мущинъ и помѣщенія для стороока. Каж
дое отдѣленіе имѣетъ особый ходъ, а сторожъ, не вы
ходя иа улицу, можетъ пройти въ любое помѣщеніе, 
посредствомъ имѣющихся изъ его комнаты двухъ две
рей. Строеніе—деревянное; оно срублено пзъ бревенъ, 
оконопачено, обшито снаружи и внутри досками и 
поставлено на сплошномъ каменномъ фундаментѣ. Въ 
отдѣленіи мулгскомъ устроенъ мочевикъ и 2 клозета, 
въ женскомъ—лишь 2 клозета. Мочевикъ представляетъ 
наклонную плоскость, онъ вставленъ въ желобъ и весь 
покрытъ асфальтомъ. Всѣ иолы сдѣланы изъ этого же 
прекраснаго матеріала, по плотно утрамбованному строе- , 



вому мусору, перемѣпіанному съ топі;пмъ пзвестковымъ 
растворомъ. Устройство ватерклозетовъ—обыкновенное, 
съ тою лишь небольшою разницею, что въ этомъ ретпрад-
никѣ нѣтъ баковъ, и промываніе производится прямымъ 
напоромъ воды изъ городского водопровода; трубы для 
этого проложены не свинцовыя, но же.лѣзныя, цинко-
вапныя. 

Вентиляція устроена помощію канала (и), идущаго 
рядомъ съ двумя дымовыми трубами. Для наибо.іьшаго 
упрош,енія въ уходѣ за вентпляціею—такъ какъ ею бу
детъ управлять тотъ же сторожъ, который отапливаетъ 
и обметаетъ ретирадникъ—я старался воспользоваться 
лишь возвышенною температурою въ дымовыхъ тру
бахъ и не устраивалъ особыхъ вентпляціонныхъ печей. 
При разсчетѣ, что обыкновенная дымовая труба въ 18 кв. 
вершковъ вытягиваетъ въ часъ до 4 куб. сажень воз
духа,—а все помѣш;еніе имѣетъ до 12 куб. саж.—вы
тяжной кана.іъ устроенъ на этомъ оспованіи въ 72 ква
дратныхъ вершіса; къ нему проведены вентил:яціонныя 
трубы а, а, а. . . . , нзъ которыхъ положенныя въ 
землѣ—гончарныя, а выше зем.ін—цинковыя; какъ тѣ, 
такъ и другія круглыя. Венти.іяціонные душники ила 
пріемникп устроены у мочевика въ 3-хъ мѣстахъ, на 
высотѣ око.то одного аршина отъ пола (б, б,), а въ ва-
терклозетахъ—ниже сидѣнія. 

Такъ какъ нужно бьио полагать, что ретирадиики 
будутъ часто посѣш;аемы пуб.тикою, и вс.тѣдствіе того 
чрезъ безпрестанпое отворяніе дверей притокъ воз
духа будетъ постоянно значительный,—то какпхъ лпбо 
особенныхъ поддува.лъ не устроено, но поставлена въ 
окнѣ, въ верхней рамѣ, выдвижная рѣшотка, такого 
почти устройства, какъ употребляемая въ вагонахъ же-
лѣзныхъ дорогъ. Помоиі,ію этой рѣшотки (около 50 кв. 
вершковъ) получается безнрерывный притокъ свѣжаго 
воздуха, который и вытѣсняетъ непорченый въ венти-
ляціонные пріемники. 

Въ срединѣ ретирадника, для его обогрѣванія, постав-
.лена обыкновенная го.іландская печь (к), но несмотря 
на то, что она была устроена очень удовлетворительно, 
при наступ.теніп въ прошломъ 1871 году тридцати гра-
дусныхъ, продолжительныхъ морозовъ, она не согрѣ-
вала номѣщеніе, и потому пришлось поставить неболь
шую, чугунную, конелюрованную печь (г) и отапливать ее 
коксоиъ. Эта печь оказалась весьма выгодною, и я по
лагаю, что это наилучшее рѣшеніе задачи—потому что 
только быстро нагрѣваюпі;аяся металлическая печь мо
жетъ поддержать въ такомъ строеніи, какъ ретирад
никъ, довольно ровную температуру, гдѣ при сильныхъ 
морозахъ, отъ безпрестаннаго отворянія дверей, входитъ 
такая огромная масса холоднаго воздуха, что подогрѣть 
ее можно только подобнымъ, но не другимъ какимъ 
либо нагрѣвательнымъ ириборомъ. Указанія этого опыта 
послужили, между прочпмъ, кътоку, что нынѣ строю-
ш,ійся ретирадникъ въ Малой Конюшенной будетъ отап
ливаться металлическими печами, назависимо отъ ком
наты сторожа, въ которой будетъ поставленъ кухонный 
очагъ, съ оборотами для скопленія теплоты. 

Особенность во внутреннемъ устройствѣ представляетъ 
также мочевикъ. Первоначально предполагалось устроить 
гранитный или цинковый желобъ, на высотѣ около 1 ар

шина отъ полу, и спабдпть его водою; несмотря на 
обпі;еупотребительность этого устройства, оно пмѣетъ 
то неудобство, что, вмѣсто испрангаенія въ же.іобъ, мо
чатся прямо на полъ. Для устраненія этого неудобства 
желобъ углубленъ въполъ, которому прпданъ екать въ 
эту сторону, а п.тоскость стѣпы сдѣ.іана откосомъ. Д.ія 
постояннаго ополаскпванія этой наклонной плоскости 
вмѣстѣ съ жедобомъ, устроена поверхъ наклонной плос
кости водопроводная труба съ дырочками, подъ нею при-
дѣланъ желобокъ, который, напо.іняясь черезъ край, 
обливаетъ всю плоскость, ополаскпваетъ ее постоянно, 
послѣ чего вода уходитъ въ общую трубу чрезъ рѣ-
шетки ж, ж,... 

При выборѣ-материала для устройства пола, самымъ 
лучшимъ оказался асфальтъ, какъ относпте.іьно непро-
мокаемости, такъ и прочностп. Асфа.тьтомъ-же, тол
щиною въ одннъ дюймъ, обмазана, пли лучше сказать— 
покрыта нак.тонная п.іоскость мочевика и сдѣлапы во-
кругъ всего ретирадника 6-ти вершковые плинтусы. Полъ 
въ комнатѣ сторожа деревянный. Такъ какъ комната 
его по по своимъ размѣрамъ незначительна, то устроены 
ему палатп для установки кровати; внизу же номѣщается 
только столъ, который служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ шка-
фомъ, въ которомъ поставлены водомѣръ и газометръ. 

Всѣ стѣны и потолокъ обшпты илапшетамп узкими, 
прокалеваннымп дощечками и, по загрунтовкѣ, тща
тельно окрашены масляной краской. Наружныя стѣны 
также обшпты досками и окрашены масляною краскою. 
Рамки, сдѣ.таиныя на фасадѣ, предназначены д.чя па-
клейкп объявленій, но до сихъ поръ имп еще не поль
зуются. 

Входы огорожены тамбурами, которые ириносятъ весьма 
существенную пользу. Устроенные дворики назначены 
для складки дровъ п прочихъ принадлежностей; — въ 
углахъ посажены деревья и кусты, но несмотря даже 
на то, что и они ограждены пери-гами, многіе предпо-
читаютъ останавливаться тутъ же, чѣмъ заходить прямо 
въ двери!... Что дѣлать—и на это нужно время, и на 
это нужны годы, чтобы пріучиться. 

И . Мерцъ. 
Августа. 1872 г. 

НОВЪЙШАЯ ПРОГРАММА Д М ПОСТРОЕНІЯ УЧИЛИЩЪ 
ВЪ ВЪНѢ. Въ 23 Л'» «Нѣмецкой Строительной Газеты >, 
органа союзовъ архитекторовъ и ннженеровъ, издавае
мой въ Берлинѣ, напечатана новѣйшая программа для 
построенія училпщъ въ Вѣнѣ. Мы нрпводимъ ее здѣсь 
цѣликомъ. 

Программа, для построенія новыхъ училищныхъ до
мовъ въ Вѣнѣ, вновь утвержденная городскимъ совѣ-
томъ и назначаемая, въ руководство при начертанін 
плановъ, городскому строительному вѣдомству и ком-
миссіямъ, которымъ поручаются нріискпваніе земельныхь 
участковъ, для построенія новыхъ училищъ: 

1) Во всякомъ вновь возводимомъ зданіи для <Volks-
schulo (народная школа)—все равно, для мальчиковъ 
или дѣвочекъ — должно быть не менѣе 8 классныхъ 
комнатъ, а для Burger или Tochterschule не менѣе 10. 



2) Если для выигрыша мѣста будетъ строиться зда-
ніе въ три этажа, то въ 3 этажѣ должно располагать 
преясде всего квартиру старшаго учителя и рисоваль
ный залъ, и затѣмъ уже остающееся мѣсто предназна
чать для классныхъ комнатъ. Раснололіенія классовъ на 
шумпыхъ улицахъ должно тщательно избѣгать. Въ зданін 
училища не должны находиться квартиры для отдачи 
въ наемъ. 

3) Площадь классныхъ комнатъ не должна быть болѣе 
того, чѣиъ сколько потребно для удобнаго иомѣщенія 
установленнаго закономъ, наибольшаго числа учени
ковъ. Фигура комнатъ должна быть такова, чтобы каж
дый ученикъ могъ хорошо слышать преподаваемый пред
метъ и хорошо видѣ.іъ учителя и классную доску. 

4) Гпмнастическій залъ располагать въ нижнемъ 
этажѣ; онъ долженъ имѣть по-краиней-мѣрѣ 24 кв. 
клафтеровъ (85, 46 кв. метр.) поверхности, и 14 Ф у т . 
(4,42 метр.) высоты. 

5) Классный комнаты должны быть не ниже 12 и не 
выше 13 фут. (3,79 м—4,11 м.), хорошо освѣщены и 
соотвѣтственно вентилированы. 

6) Если есть только возможность, то просторную, не
застроенную мѣстность училищнаго участка должно 
предназначать для лѣтней гимнастики, которая, однако, 
не должна быть устраиваема передъ самыми окнами 
классныхъ комнатъ нижняго этажа. 

7) Въ каждой вновь возводимой училищной ностройкѣ, 
должно позаботиться о рисовальномъ залѣ, который по 
ведичпиѣ своей долженъ быть равенъ двумъ класснымъ 
комнатамъ. 

8) Въ каждомъ училищѣ надобно позаботиться объ 
особой комнатѣ, величиною равной обыкновенной жилой 

комнатѣ, которая должна слуашть канцеляріею, конфе-
ренцъ-заломъ, а также для храненія пмѣющихся учеб
ныхъ нособій. Для болѣе удобнаго доступа родителей и 
родственниковъ учениковъ, комната эта должна нахо
диться вблизи лѣстнпцы. 

9) Квартира главнаго учителя, состоящая изъ 2 ком
натъ, кабинета, передней и кухни, доллгна быть рас
положена но возможности отдѣльно отъ классовъ. 

10) Лѣстничныя клѣтки и соединительные ходы и 
корридоры должны быть просторны п свѣтлы. Лѣстпнцн 
и корридоры долліны быть не уже 5 фут. (1,58 метр.), 
и притомъ лѣстницы безъ забѣжныхъ ступеней. 

11) Отхожія мѣста должны быть всегда за двойными 
дверями, просторны, хорошо освѣщены, и такъ устрое
ны, чтобы запахъ ихъ не проппкалъ иа лѣстницы, кор
ридоры и въ классныя комнаты. 

12) Число отдѣленіп отхожихъ мѣстъ въ каждомъ 
этажѣ зависитъ отъ количества классовъ въ томъ ліе эта-
жѣ, и никогда не должно быть менѣе этого количества. 

13) Для главнаго учителя, а также и для другпхъ 
учителей, должны быть особыя отхоліія мѣста, удален-
ныя отъ ученическихъ и расиоложенныя поблизости 
квартиры главнаго учителя. 

14) Для помѣщенія смотрителя, на обязанности кото
раго лежитъ надзоръ за чистотою училищнаго дома, 
должна быть квартира, состоящая изъ чистой комнаты, 
кабинета и кухни. 

15) Каждый училищный домъ долженъ быть снаб
женъ водопроводомъ, для питья и другихъ потребностей. 

мътш къмъ 
Приеилегіи выданы: 1) Инострапцу Александру Г е н р и , на усо-

вершепствовапія въ заряжающемся съ казенной части огнестрѣіь-
номъ оружіи; 2) иностранцу Жану-Франсуа К а й л ю , на выпарной 
и уварочный аппаратъ; 3) иностранцу Георгу Г а м м е р у , на машину 
для вырѣзыванія коническихъ пробокъ. 

Бысочайіиимп приказомъ, по министерству внутреппихъ дѣдъ, 
отъ ЗО-го минувшаго іюня, произведень за отличіе въ статскіе 
совѣтнЕки: коллежскій совѣтникъ, сверхштатный членъ техническо-
стронтельнаго комитета министерства, архитекторъ М е р к у л о в ъ . 

Государь Императоръ, по всеподдапнѣйшему докладу министра 
внутреннихъ дѣлъ, всемилостивѣише сонзволилъ, ЗО-го минувшаго 
іюля, пожаловать: знаки ордена св. Анны 1-й степени—члену 
техническо-строительнаго комитета министерства внутреннихъ дѣлъ, 
военному инженеръ-генералъ-маіору Ч ѳ р н и в у ; св. В.гадиміра 3-й 
степени—инспектору классовъ и помощнику директора строитель
наго училища, инженеръ - дѣйствительному статскому совѣтнику 
КоБОвцеву . 

— Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , вслѣдствіе представленія министра вну
треннихъ дѣлъ и согласно положенію Комитета Министровъ, все-
нилостивѣише сонзволилъ, ЗО-го минувшаго іюня, пожаловать ор
денъ св. Станислава 2- ист. съ императорскою короною—коллеж
скому совѣтннку, архитектору поиечитедьнаго совѣта заведеній 
общественнаго иризрѣнія въ Москвѣ и московскому губернскому 
архитектору, инвенеръ-архнтектору Ш ѳ й н і а р т у . ^ 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеиодданнѣйшему Его В Е Л И Ч Е С Т В У док. 

ладу министра внутреннихъ дѣдъ, всемилостивѣйше сонзволилъ, 7-го 
сего іюля, объявить высочайшее благоволеніе коммерціи совЬтнику 
Ильѣ Г р о м о в у , за оказанную имъ для пользы общественной за
слугу постройкою образцовой сельской лечебной избы, которая, бу
дучи срублена изъ собственныхъ его матеріаловъ въ С.-Петербургѣ^ 
перевезена и поставлена, на его счетъ, на политехнической выстав-
кѣ въ Москвѣ,. по чистотѣ отдѣлки и удобствамъ д.чя предназна
ченной цѣли, заслужила полное одобреніе публики 

Государь Императоръ, вслѣдствіе представленія министра внут
реннихъ дѣлъ и согласно подоженію Комитета Министровъ, все-
милостивѣйше сонзволилъ, отъ 7-го іюля, пожаловать ордена: се. 
Анны 2-й ст. съ императорской короной: прикомандированному 
для занятій къ техническо-строите.іьному комитету, коллежскому 
совѣтнику, архитектору С л а в я н с к о м у ; се. Анны 2-й ст. губерн
скому архитектору строительнаго отдѣленія псковскаго губернскаго. 
правленія, статскому совѣтнику Р а н в и д у ; виленскому губернскому 
архитектору, коллежскому совѣтпику Ч а г и н у . 



По Высочайшему пове.іѣнію, при с.-петербургской го
родской Думѣ образована особая коммиссія, подъ пред-
сѣдательствомъ г. городскаго головы (въ настояшіее 
время, за его отсутствіемъ, подъ предсѣдательствомъ 
генералъ-маіора Жербина) для устройства новыхъ заго-
родныхъ кладбищъ. Вопросомъ этимъ мы обстоятельно 
займемся впос.іѣдствіи, теперь же можемъ лишь сооб-
ш;ить, что коммиссія занялась этпмъ вопросомъ весьма 
дѣятельно. Въ настояп],ее время уже пріисканы мѣста, 
составлены проекты, смѣты, найдены подрядчики и 
приступлено къ предуготовительнымъ работамъ. 

Бъ Петербургѣ, близъ Александровскаго плаца (око-
.10 Николаевской желѣзной дороги), будетъ устроена 
пріемная станція для покойниковъ, откуда тѣ.іа будутъ 
по этой дорогѣ перевозиться на кладбиш;е, выбранное 
на возвышенномъ, нрекрасномъ мѣстѣ, верстахъ въ 10 
отъ города, по направленііо дороги. 

Кладбище будетъ разбито на 7 разрядовъ, располо-
женныхъ концентрпчески вокругъ церкви, обнесено ваг 
ломъ, дорогами и дорожками п усажено деревьями. 
Распредѣленіе и разбивка на участки сдѣлана г. го-
родскимъ землемѣромъ В . Д. Путилинымъ н приводит
ся имъ, вмѣстѣ съ г. пнженеромъ Г. М. Карловичемъ, 
въ исполненіе. Проекты л;е временной церкви и про
чихъ временныхъ строеній уже готовы и приводятся 
въ псполненіе гг. архитекторами Сюзоромъ и Шкло-
ревичемъ. Проектъ пріемной станціи, въ Петербургѣ, 
принадлежитъ г. архитектору Мерцу. 

И . М . 

Въ <Русскій Міръ> пишутъ, что 17-го іюня въ Таш-
кентѣ происходила закладка памятника въ память воп-
новъ, убитыхъ подъ стѣнами Ташкента. Первое п еди
нодушное желаніе всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ 
заключалось въ томъ, чтобъ привѣтствовать телеграммою 
генерала Черняева, которому и была послана депеша 

сіѣдующаго содержанія: <Въ памятный день взятія 
Ташкента, 17 іюля, русская семья наша, помолив
шись на могилѣ убитыхъ, заложила первый камень 
памятника 'надъ прахомъ товарищей у Камеленскпхъ 
воротъ. Вспоминая вашъ геройскій подвигъ, привѣт-
ствуемъ въ лицѣ вашемъ начальника побѣдителей>. 
Подъ депешей подписалось множество лпцъ, отъ гене-
ралъ-губернатора фонъ-КауФмана, генерала Абрамова, 
до унтеръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ, присутство
вавшихъ при взятіи Ташкента. 

М и слышали, что въ с.-петербургскую Думу иредставлепо па 
конкурсъ для постройки Іитейнаго моста 16 проектовъ и до 60 
повѣсгокъ съ почты отъ пяостранпыхъ конкуррентовъ.—Доброе 
начало будущему городскому управленію! ПредложеніГг вообще много; 
иакъ то булутъ справляться совсѣми этими матеріалами. Говорятъ, 
для обсужденія этихъ проектовъ, будутъ приглашены наши автори
тетные спедіалисты. 

*.* 
Въ годовщину 200-лѣтія со дня рождепія Петра Великаго, ЗО-го 

мая, на Красноводскомъ мысЬ воздвнгпутъ намятникъ; опъ высѣ-
чеиъ изъ бѣлаго камня въ видѣ пирамиды съ прямоугольпыяъ осно-
ваніемъ и уставовлепъ на каменномъ пьедесталѣ. Памятнипъ вы-
строенъ по подписвѣ между офицерами красповодскаго отряда, кото
рые пожелали почтить память своихъ товарищей по оружію, нахо
дившихся здѣсь въ отряіѣ Бековича, въ 1717 г., въ царствэвааіе 
Петра Велпііаго. 

*** 
По словамъ «Петербургскаго Дисгка>, сдѣлано распоряжепіе о 

пріискапіи удобнаго дома для ночлежпаго пріюта, въ мѣстности, 
лежащей близъ Сѣнной. Планъ ночлежнаго дома въ Петербургѣ, 
дoJжeнcтвyющaro замѣнить собой пынѣшніе пріюты въ Полторац-
комъ переулкѣ—уже готовъ. Помѣщеніе для ночтежниковъ пред
полагается въ 3-хъ этажахъ, па 200 человѣкъ обоего ncia. Плата 
за ночлегъ будетъ 2* з кои. за ночь, нрпчемъ ночлежнику предо
ставится отдѣіьвое мѣсто на нарахъ, съ соломеннымъ тюфякомъ 
и одѣяломъ. Въ ноч.іежномъ домѣ будутъ усгроены общія умываль
ни, кухпя для приготовленія горячей пчщи, и помЬщеніе для сбереже
ния, просушпванія и освобскденія оть васѣкомнхъ платья ночлеж-

Н И Б О В Ъ . 

V 

въ ГІАВНОИ КОНТОРЪ ЖУРНАІА 
•и „ЗОДЧІЙ' 

въ магазинѣ Беггрова, на Невскомъ проспектѣ, д. № 4. 
Цѣна за объявленіе взимается сообразно съ мѣстомъ, занимаемымъ объявіе-

ніемъ, разсчитывая по 6 копеекъ за каждую строчку петита. 
Огвѣтственный редакторъ И . М е р ц ъ . 
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З О Д Ч І І , 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - 1 E X I f l l ' I E C K l i l ЖШШЪ, 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С-ПЕТЕРБУРГСКИШЪ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ, 
В Ы Х О Д И Т Ъ ежемѣсячно 

въ Форлатѣ большой четверткп 

и 
з а к л ю ч а е т ъ в ъ с е б ѣ 5 л и с т о в ъ ч е р т с и г с н іі н е » і с н ѣ е одного п е ч а т н а г о 

л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) И с т о р и ч е с к ш , въ которомъ на первомъ планѣ 
выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ древнихъ 
памятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что на разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра
тить все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этиыъ отдѣломъ, редакція на-
ходитъ необходимымъ. посвятить особый отдѣлъ 
иск.почительпо русскому стилю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ- поэтому 
въ этотъ отдѣлъ воилхт'і,--ііакъ старыя, такъ и но-
вѣйшія постр-ошси, исполненныя или проектирован-
ныл, тядже утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣлъ с о в р е м е н н ы х ъ зданій будетъ за
ключать въ себѣ интереспѣйшія постройки нашего 
времени, какъ отечественныя, такъ и другихъ странъ. 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, част

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, же-
.тѣзно-дорожныя строенія и прочія произведепія, 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и худо
жественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ т е х н и ч е с к і й будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной технпкѣ 
и по конструкціи замѣчательныхъ сооружепій, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ 
строительныхъ матеріалахъ, производствѣ работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на страни
цахъ своего издапія помѣщать, въ отдѣлѣ смѣси, отче
ты п обзоры дѣятельности разныхъ обш,ествъ и всяка
го рода новости, по своей спеціальпости; не будутъ 
редакціею упущ,епы изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррсс-
понденціп изъ разныхъ мѣстъ, и вообще она упо-
требитъ все стараніе, чтобы л;урналъ удовлетво-
рялъ современнымъ требованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р . Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к. 

Съ п е р е с ы л к о ю во в с ѣ г о р о д а Р о с с і н 1 1 р . 5 0 к . 
Д Л Я гг. С Л У Ж А Щ И Х Ъ въ подписной П Л А Т Ѣ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е 

Р Е З Ъ К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ - П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н П О С Ъ Р Е Д А К Ц Т Е Й . 
Подписка принимается въ С.-ПетербургЬ, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 

Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Р е д а к т о р а м и отдѣ. іовъ и з б р а н ы : 
Профессора: Д . И . Г р и м м ъ , И . А . М о н и г е т т и ; Академики: А . Л . Г у н ъ , В . И . С о б о л ь щ и к о в ъ . 
Ответственный редакторъ Инженеръ-Архитекторъ И . А . М е р ц ъ . 

РЕДАКЦІЯ ПОМѢЩАЕТСЯ, ПО ФОИТАНКѢ, У СИМЕОНОВСКАГО МОСТА, Д. № 26, КВ. № 6. 



ЗОДЧІЙ, 
ХУД0ЖЕСТВЕНН0-ТЕІН1ЧЕСКШ ЖУРОІІ%, 

ИЗДАВАЕМЫЙ 

С-ПЕТЕРБУРГСШТЬ ОБЩЕСТВОМЪ АРХИТЕКТОРОВЪ. 

№ № 8 и 9 . 
ЛВГУСТЪ о СЕНТЯБРЬ 

1872. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

1. Церковная архитектура. Древне-христіанскіе храмы и Византійскій стиль 
(съ политипажами въ текстѣ). Л. Т . Ж у к о в с к а г о . 

2. Загородный домъ графа Адлерберга въ Іивадіи (чертежи) И . А. Монигетти. ' 
3. Конюшни при дворцѣ Е. И. В. Великаго Еиявя Владиміра Александрови

ча (чертежи и детали) А. И . Р е з а н о в а . 
4. Домъ князя Паскевича Эривапскаго въ С.-Петербургѣ (чертежи). . . . А. X . П е л я и Р . А. 

5. Еіотъ на фермѣ Е. И. В. Государыни Императрицы, въ селѣ Усовѣ, близъ 
Москвы (чертежи) А. И. Р е з а н о в а и 

А. Л . Г у н а , 
6 . Домъ г. Мейера, въ С.-Петербургѣ (детали фасада) К . К . Р а х а у . 
7 . Желѣзныя, крытыя стекломъ стропила надъ нассажемъ Маріинскаго рын

ка въ С.-Петербурге (съ чертежами). Сообщено В. А. Шретеромъ . . . і . И. К р а к а у . 
8 . Народный бани М. С. Воронина въ С.-ІІетербургѣ П. Ю . С ю з о р а . 
9 . Обзоръ архитектурной части политехнической выставки въ Москвѣ . . В . К у р о ѣ д о в а . 

1 0 . Корреспонденція (изъ Вѣны) I . С. К и т н е р а . 
11. Бпбліографія. Списокъ архитектурныхъ сочипепій, вышедшихъ на русскомъ 

языкѣ г. Г е н н а д и . 
12. Вѣдомость нормальнымъ дѣнамъ земли въ различныхъ частяхъ города 

С.-Петербурга 
13. Біографія Н. S . Ефимова П. Петрова . 
14. Оффиціальный отдѣлъ. 
15. Смѣсь. 
1 6 . Объявлѳнія. 



г о д ъ . 8 н 9 . 

ЗОДЧІИ, 
художественно-технически! журнаіъ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКЖИ1БЩЕСТВ0МЪ АРХИТЕКТОРОВ!.. 
С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

I . Церковная архитектура. Древне-христіанскіе храмы и Впзаптійскііі стиль (съ политипажами въ текстѣ). А . Т . Лѵуковскаго.—2. Загоро.цпый 
домъ графа Адлерберга въ .Тпвадіи (чертежи). И . А. Монигетти. — 3. Конюшни при дворцЬ Е . И . В . Великаго Князя Владпміра Александровича 
(чертежи и детали). А . И . Резанова. — 4. Домъ кпязя Паскевича Эриванскаго въ С.-Петербургѣ (чертеят). А . X . Пеля и Р . А . Гедике. — 
5. Кіотъ на феі)мѣ Е . И . В. Государыни ІІмператрнды, въ се.чѣ 5'совѣ, близъ Москвы (чертежи). А . I I . Резанова и А . Л . Гуна. — 6. Домъ 
г. Мейера въ С.-Петербургѣ (детали фасада). К . К. Рахау. — 7. Желѣзныя, крытыя стекломъ стропила надъ нассажемъ Маріипскаго рынка въ 
С.-Петербургѣ (съ чертежами). Сообщено В. А . Шрётеро.мъ, А . И . Кракиу.—8. Народііня баии М . G. Воронина въ С.-ПетерГіургѣ. П . 10. С ю 
зора.—9. Обзоръ архитектурной части политехнической выставки въ Москвѣ. В . Куроѣдова.—Ю. Корреспондендія (изъ Вѣпы). I . С . Китнера.— 
I I . Библіографія: Списокъ архитектурныхъ сочинепій, ві.тшеішихъ па русскомъ языкѣ. Г . Генпади. — 12. Вѣдоыость ііормальпимъ цѣпамъ земли 
въ различныхъ частяхъ города С.-Петербурга.—13. Біографія Н . Е . Ефимова. П . Петрова —14. Оффиціальпый отд1:.тъ. —15. Смѣсь.—16. Объявлепія. 

П О Д П И С К А П г > Е І І І І І М Л Ё Т е Я : 
въ с.-Петербурге, въ Главной Конторѣ журнала, у Коммиссіонера Императорской Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. К> 4. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячпыхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки Ю р . Съ доставкою 1 0 р . 5 0 к . 
Съ пересы.ікоіо во всѣ города Россіп 1 1 р . 5 0 и . 

Для гг. с іужащихъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ черезъ казначеевъ; 
для прочихъ лицъ—по особому сог.іашенію съ Редакціей. 

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА. 
Д Р Е В Н Е - Х Р И С Т І А Н С К І Е X Р А М Ы И В И 3 А Н Т I fl С К I П С Т П Л Ь . 

Съ того времеаіі, шпъ въ Римсеой пмперііі .хрп-
стіанская релпгііі была признана, граждансі;іі.мъ запо-
ноііъ, государственною п господствующею, началось 
дѣятельное построение церквей въ Италіи н в ъ столоцѣ 
Восточноіі іпшеріп—Віізантіп. Архитектура этихъ з д а н і н 

сначала проявилась въ фор.чѣ иазпликъ, а потомъ, раз
виваясь ыало-ио-зіалу, выработала н усвоила нѣкото-
рыя формы, во многомъ отличающіяся отъ языческііхъ. 
Эти фор.мы в и з а н т і й с Е а г о пскусства пзъ Восточной Ри.м-
сі;ой имперіи перешли въ другіл страны, гдѣ расиро-
огранялось хрнстіаиство. Въ иаждой п і ъ такихъ стран7> 
архитектура древне-христіапскихъ храмовъ, хотя и при
няла готовыя впзаптінсгЛя Формы, но, подчиняясь влія-
нію клпмата, богатства страны и другимъ условіямъ, 
она видоизмѣпялась тамъ п пріобрѣтала ноныя формы. 
Такъ, въ церквахъ Грузіи и Арменііі замѣтио вліяніе 
восточнаго пскусства, проявившагося, притомъ, въ за
висимости отъ ыѣстпнхъ свойствъ строительныхъ ма-
теріаловъ. Эти памятникп церковиаго зодчества суще-
спіуютъ, хота ст. ними нозиакомплась публика еще 
очень недавно, благодаря трудамъ: Броссе, Гагарина, 
Гримма. Другія же пропзведенія древпе-христіанскоГі 
архитектуры въ Россіп, извѣстиия намъ давно, и др,і-
гоцѣнныя для насъ, — вовсе исчезли. Мы говорима, 
о храма.хъ Херсоиеса Таврическаго, гдѣ отъ базилик,і 
св. Климента и отъ церквп св. Василія, въ которой крі;-

стился князь Владвміръ, остались только незначительпыя 
часта фундаментовъ. Болѣе значительные остатки церков
иаго внзантінскаго стили сохранились въ Малой Азіи, въ 
Мнррѣ Лпкіиской, именно: церковь, построенная тамъ 
св. Нпполаемъ чудотворце.мъ. Церковь эта представ
ляетъ замѣчательный примѣръ віізаптіискон архитек
туры—образецъ, который могъ бы быть воспропзведенъ 
въ точной коніи н теперь въ православпой Россіи, по
читающей этого св. угодника болѣе другихъ. Отъ церкви 
св. Николая уцѣлѣлп значительные остатки, такъ что 
иредставплась возможность возобновить этотъ храмъ 
въ прежнемъ его впдѣ. Къ реставраціи приступлено 
лѣтъ 12.тому назадъ Французскпыъ археологомъ, кото
рому русское правительство ассигновало нужную на 
этотъ предметъ сумму. 

И такъ, памятники православнаго церковиаго зод
чества находятся въ Віаліи, въ Константпиополѣ п Гре-
ціп, въ Малой Азіп, на Кавказѣ, въ Крыму, п въ дру
гихъ мѣстностяхъ. Здѣсь мы обратнмъ вниианіе только 
на такія сооружения, которыя отличаются конструктив
ными особенностями и которыя, какъ нанр. соборъ св. 
СоФІп, нзслѣдованнын и изображенный въ превосход
ных* рпсунвахъ заграничпаго пзданія, имѣютъдля насъ 
зпаченіе болѣе важное, чѣмъ дляпиостраицевъ. По этой 
прпчппѣ, а также въ виду иедостунности роскошныхъ 
пзданій пнозеыныхъ и отсутствія па русскомъ языкѣ 



опіісанія древпе-хрпстіаііской архитектуры съ ііояснп-
телыіыміі къ нему чертежами, мы повторіімъ здГ.сь ко
ротко все то, что можетъ пригодиться для справокъ прп 
пзслѣдоваиііі русскаго церковпаі-о зодчества—которому 
оспованіемъ слуяаітъ пизаитійская почва—п все то, что 
можетъ служить руководствомъ гг. техпикамъ, запп-
мающимся теоріеіо и практикою по части иравос.іавпой 
церковной архитектуры. 

Б а U J U K H языческаѵо рпмскаго міра.—Родстпсігаость ихъ съ древпс-
греческимн гнпетральпымн храмами. — Катакомбы и молитвенные 
дома. — Древне-христіанскія базилики св. Климента въ Римѣ п св. 
Маріи въ Космедіи. — Составпыя части базііліікъ. — Базилика св. 
Павла БЪ Гимѣ. — Бнутренпее и внЬшнее устройство. — Базилика 
St . Pioccede. — Корсупскіе храмы: базилика св. Климента п цер
ковь св. Васплія.—Крипты.—Триклипіи.—Баптпстеріи. — Купчль-
ныя постройки. — Впзаитійская пмперія. — Газвитіе искусствъ.— 
Храмъ св. Нико.іая чудотворца МиррликіГіскаго.—Церковь св. С^-р-
г ія .—Храмъ св. Софіц вь Копстантнпоиолі-,.—Общііі характеръ.— 
Планъ.—Впутрепій видъ.—Украшепія.—Наружный фасадъ.—Кон-
струкція.—Церковь св. Впталія иъ Ріівепиѣ.—Планъ и про.дольный 
разрѣзъ.—Впутреппій вндъ.—Архитектурпнл .іеталп византійскаго 
стиля.—Украшенія.—Мозанкі.—ІКпвопись —Символика.—Продол-

женіе визаитіГіскаго зодчества. 

Базилики. Къ эиохѣ 150 г. до P. К., когда Греціі 
сдѣлалась римскою ировппціею, относятся наиболѣе за-
мѣчательныя постройки римлянъ, какъ, напримѣръ, ба
зилики. Форма пхъ была первоначально греческая, какъ 
указываетъ самое названіе, проіісходяиі.ее отъ имени 
архонта Базилеуса, но архитектурное развитіе принад
лежитъ уже римскому искусству. Основной планъ пер
воначально построенныхъ ба:'.иликъ въ сущности со
стоялъ пзъ двухъ частей: продолговатаго иространства, 
вокругъ замкнутаіч) колоннадами, служпвшаго, подобно 
бпржѣ, мѣстомъ для собранія торговыхъ людей, и по
лукруглой пиши (tribuna, ap.sis, concha), которая при
мыкала къ поперечной, узкой сторопѣ зданія, покры
валась полукуполомъ п предназначалась для засѣданія 
судей. Упомянутыя колоннады заключали въ себѣ, иногда 
свободное, ппогда иокрытое плоскою крышею, а впо-
слѣдствіп Коробовыми сводами, пространство, по сто
ронамъ котораго находились боковыя части, или при-
дѣлы, ограагденпыс стѣиамн съ полукруглыми окнами. 
Такимъ образомъ, въ базнлпка.хъ вмѣщалось три от-
дѣленія (nef, schiffj, побыли также и пятп-прндѣ,іьныя, 
подраздѣленныя четырьмя рядами солопнъ. Въ послѣд-
неи Формѣ представленъ планъ базплпкп Улиіа въ 
древнемъ Рпмѣ. Здѣсь, кажется, въ боковыхъ придѣ-
лахъ, наверху, были галереи, для устройства которыхъ 
на ипжній рядъ колониъ ставился еще рядъ, и такимъ 
образомъ, пропсходпла родственность этого устройства 
базплпкъ съ греческими гнпетральпымн храмами. 

Множество подобны.чъ здапіи, часто огромныхъ раз-
мѣровъ и велпколѣппо отдѣлаиныхъ, было построено въ 
блестящую эиоху римскаго владычестт:а. Болѣе другихъ 
славплись слѣдующія базнлпкп: базилика Юлія, нача
тая Цесаремъ и оконченная Августомъ; базилика Фуль-
вія п соединенная съ нею базилика Эмплія. Обѣ были 
отдѣланы чрезвычайно роскошно. Сохранилась неболь

шая базилика в'ь Помнеѣ. Остатки зиачительпыхъ ба
зплпкъ находятся ВТ. Аквино, Палестрнпо, въ Паль-
мпрѣ, Пергамѣ. По'Л'Ьдняго неріода римской архитек
туры сохранились въ Римѣ остатки Газплпки Максен-
ція, или Константина. Первый ее цачалъ, а послѣд-
ній окончнлъ. Она построена иа мѣстѣ сожженнаго 
храма Мира, сооружениаго Всспасіаномъ. Средняя часть 
этой базплики, въ 11 сажень, покрыта обширнымъ KJ е-
стовымъ сводомъ (съ кессонами), упирающимся на ко
лонны и пилоны въ 16 фут. толщины, которыя раз-
дѣляютъ прпдѣлы. Послѣдміе, въ 7 сажень ширины, 
покрыты коробовымн сводами. Непосредственное сое-
дпнепіе колоннъ и сводовъ, которое, при участін стоя-
ииіхъ возлѣ нилоновъ колоннъ, пмѣіотъ достаточное 
уровновѣшпвающее протпводѣйствіе и устойчивость, 
составляетъ одинъ пзъ тѣхт. послѣдннхъ моментовъ въ 
развнтіп римской архитектуры, который сбрасываетъ съ 
себя иго законовъ античпыхъ Фор.мъ и указываетъ на 
дальнѣйшее развптіе, вскорѣ послѣдовавшее въ эпоху 
христіанства. 

Къ періоду Константина (нач. 4-го вѣка по Р. Хр.) 
относятъ базилику въ Tpupt., которая недавно возста-
новлена для церковиаго богослуженія. Эта продолгова
тая зала, въ 24 саж. длины п почтп въ 12 саж. ши
рины, покрыта плоскою балковою крышею. Два ряда 
оконъ, одппъ надъ другимъ, находятся по длпнѣ зда-
нія и ВТ» апсисѣ. Послѣдняя открывается аркою о.ъ про-
летомъ почтп въ 8 саліеиь *). 

Упомянутыя зданія бгллн обращены вт. хрпстіанскіе 
храмы, илп послужили образцами для пхъ иостроенія 
впослѣдствін. Вь первые же вѣка, послѣдователп но
вой религін должны былп пріютиться пъ катакомбахъ 
и отчасти въ молптвенныхъ домахъ, педоступпыхъ для 
полицейскаго надзора со стороны язнческнхъ властен. 
Катакомбами назывались подземельные ходы, выкопан
ные по разнымъ нзнравлеиіямт. для добывапія камней. 
Пространства этп представляли родъ коррпдоровъ, прп 
пересѣченіи которыхъ устронвались болѣе обиінрныя 
комнаты, илп капеллы, служившія хрпстіаиской общннѣ 
убѣжиш,емъ п сборпымъ мѣстомъ для молнтвг,і. Тутъ-же, 
въ склепахъ, прплегавшпхъ къ проходамъ, погребались 
мученики вѣры. Катакомбы Рима считаются древиѣй-
шимп и наиболѣе замѣчательиыми, такъ какъ здѣсь, 
нредъ глазами главпы.\ъ представителей языческаго пра
вительства, древиіе христіапе должны были скорѣе, чѣмъ 
въ другомт. мѣсіѣ, думать о мѣрахъ предосторожности 
противъ нреслѣдоваиій. Впрочемъ, катакомбы нахо
дятся во мпогихт. странахъ, а такл;е и па югѣ Россіп. 
Тутъ встрѣчаютса нзсѣчениыя въ скалахъ комнаты, въ 
которыхъ находятъ по три, тоже высѣченныхті пзъ камня, 
Бозвыпіенія, на подобіе ложа; каждое изъ нихт> въ 3 
аршина длины, іѴг ширины и Ѵз apnr. вышппы. Надъ 
срединою вырублено въ стѣпѣ углубденіе, которое слу
жило мѣстомъ для сосуда, лампады п т. п. Встрѣ-
чаются катакомбы, которыхъ стѣны украшены 'фреско
вого живописью, но вообще этп подземелья ие замѣ-

*) Гисупкп упомяиутнхъ Газилнкъ помѣщеиы во второй части 
<Исторіи Архитектуры), изд. А . Т . Жуковскаго. Fed. 



чательиы ві. архіітеі!тураом7> отеоіііенііі, т.ікъ какъ при
чини пхъ устроистиа былп СОІІСѢЛЪ другія, чѣмъ у 
егііитянъ, гдѣ подземелья ііысѣкалпсь ьъ сі;алахъ съ 
релпгіозноіо ц ѣ і ы о , пмѣли богатую п дорого стоіощую 
архитектурную обдѣлку. Лишь только гопеііія протпвъ 
хрпстіапъ уменьшались, вѣруюпі,іе собирались пъ част
ныхъ домахъ, гдѣ въ обширпыхъ ком
натахъ совершали богослуженія. Отсю
да получплп начало молитвенные до
ма, мѣсто которыхъ впослѣлствіи за-
стунилп храмы, когда хрпстіапская ре-
лнгія получила нрава гражданства. 

Когда явилась потребность въ зда-
ніяхъ, соотвѣтствуюпиіхтз хрпстіапско-
му богослуженію, то оказалось, что 
для этой цѣлн непригодны оиустѣв-
шіе языческіе храмы. Они представ
ляли вмѣстилпще для пдола, а народъ 
помѣщался вокругъ, подъ колонпаднымп его порти
ками. Архитектура языческаго храма была по преиму
ществу архитектурой виѣшностп, между тѣмъ хрп-
стіапство требовало зданія, которое вмѣщало бы не
видимое Болѵсство п народъ ему поклоняюпі,іися; нужно 
было, следовательно, обширное внутреннее простран
ство, наружность же пе составляла главной цѣлп со-
оруженія. Въ этомъ состоитъ существенное разлпчіе 
между архитектурами языческой.п древпе-христіанскон. 
Очевидно, что архитектура хрнстіапская, совершенно 
отличная отъ язычесвихъ здаиій, ие могла явиться 
тотчасъ же, и потому надобпо было принять за обра
зецъ сущ,естпуюш,ее. Въ этомъ отношенін базилики 
оказались наиболѣе соответствующими потребностямъ 
богослуженія новой релнгіи. Онѣ послуаіили образцомъ 
для хрнстіанскихъ храмовъ въ Западной Римской нм-
періи, куда вторгавшіеся тогда сѣвериые пароды пе 
приносили съ собою новыхъ началъ искусства, а сами 
прннималп существовавшія Формы рпмскаго зодчества. 
Но въ Восточной Римский пмперіп, по осиовапіп тамъ 
Константинополя на мѣстѣ древней Впзантіп, образо
валась уже хрпстіанская архитектура, отличная отъ 
языческой. Такпмъ образомъ, въ Италіп древне-клас-
сическія Формы сохранились долѣе. Здѣсь, какъ выше 
уномянуто, за образецъ постройки для церквей были 
приняты базилпЕИ, которыя въ повомъ сооружепін, ко
нечно, подвергадпсь видоизмѣненіямъ. Одна пзъ дре-
внпхъ хрпстіаискнхъ базиднкъ, св. Климента въ Рпмѣ, 
ясно обнаружнваетъ сходство свое съ языческими бази
ликами*). Внутренность ея, по длпнѣ зданія, раздѣлена 
двумя рядамп колоннъ на трп отдѣлепія, изъ которыхъ 
среднее шире п выше боковыхъ, пазначенныхъ—одно 
для мужчинъ, а другое—для л;еищинъ. Среднее отдѣле-
піе, или трапеза, оканчивается протпвъ входа анснсою, 
пли алтарною полукруглою нишею. Колонны, соединя
ясь полуіѵружнымп арками, под.ч,ержнваютъ стѣпу съ 
прорѣзаннымн въ ней узкими окнами, котория закры-

Рлс. 1. 

Планъ базилики St . Маѵіа in СозтеЛіл. 

*) Н о вііолігЬ соглашаясь съ почтеипымъ апто^зоыъ, ыы, за 
пеплѣіпемъ теперь подъ руками достаточныхъ ыатеріалопъ, остав-
ляемъ за собоп право — возражать пъ блнжапшемъ иулерѣ жур
нала. Fed. 

вались тонкими мраморными плитами съ небольшими 
отверстіямп для свѣта, Открытыя строппла и балки 
поддерживаіп нров.ио здаиія. 

Другую древпѣйшую церковь въ Римѣ представляетъ 
базилика St. Maria in Trastevere, которая пзвѣстеа тѣмъ, 
что вѣрнііе сохранила первоначальный тппъ стиля ба-

зиликъ. Она была построена въ 340 г. 
папою Юліемъ I и подпирается 22 гра
нитными ко.іоипамп, па капителяхъ 
которыхъ видны пзображенія языче-
скпхъ боговъ, ІОнптера и т. д. 

Подобное же сочетапіе языческихъ 
и христіанскпхъ архитектурныхъ эле-
меитовъ пстрѣчается въ базпликѣ св. 
Маріи въ Космедіи (St. Maria ін Cos-
media), папмсповапіе которой, по увѣ-
ренію Нпбура, запмствовано отъ одной 
площади въ Копстаптпиополѣ. Эта цер

ковь была сдѣлана изъ древняго храма, посвященнаго 
консуломъ Эмиліемъ богпнѣ цѣломудрія. Возобиовле-
ніе ея относятъ къ 8 вѣку. Колоппы базплпкп корпнф-
скаго ордена. На одной изъ боковыхъ стѣпъ ея видно 
нзображеніе водяного бога, въ впдѣ колоссальной маски 
съ открытымъ ртомъ. Полага.зп, что еслп согрѣшнпшійвъ 
клятііопреступлепіп кла.іъ свою руку въ открытую насть 
маскп, то онъ уже пе могъ ее оттуда вынуть. Это по-
вѣріе, вѣроятпо, послулшло началомъ къ установленію 
наказанія за клятвопреступленіе отрубать пальцы, что 
было въ ходу въ средніе вѣпа. По этой причинѣ цер
ковь и называется in Cosmedia, а народомъ — Восса 
deH "Verita—ротъ еправедлпвости. Надъ престоломъ 
этой базилпкп находится образъ Богоматери, панпсап-
ный въ впзантіпскомъ стнлѣ *). 

Впдопзмѣпепіе этого плана представляютъ базилики съ 
апспсою, трапезою п еще четырьмя продольными нро-
летами, или отдѣлепіями, которыя также раздѣлялпсь 
одинъ отъ другаго рядами колоинъ, поддерлшвающихъ 
кровлю. Если предъ апспсою устраивались съ боковъ 
здапія выступы, или поперечиыя трапезы, то базилика 
представляла въ общемъ впдѣ форму креста, такъ на-
зываемаго латнпскаго f, въ отлпчіе отъ креста гре
ческаго + . 

Передъ апспсою ставился престо.тъ, возвышенный 
на трп ступеііп, покрытый балдахпномъ, поддерживае-
мымъ четырьмя колоннами. За нимъ, въ средпнѣ три
буны, возвыніадось со ступенями сѣдалище епископа, 
или кафедра, а по обѣимъ сторонамъ ея ііасполагалпсь 
въ видѣ полукруга мѣста для другпхъ чиповъ духо
венства. Въ коіщѣ средняго отдѣленія, предъ алтаремъ, 
находилась площадка, или солеа, окрулсеппая мрамор-
ною оградою, и преднпзначалась для помѣщенія хора. 
По обѣпмъ сторонамъ этой возвышенной площадки 
стояли мраморные амвоіін, или клиросы, украшенные 
мозаикою; одинъ нредназиачался для чтеиія св. Евап-
гелія, другой—для чтенія Апостола. Иногдаустранвался 
одинъ амвонъ въ два яруса; верхпій—для чтенія Еван-

*) Кратк. хронолог, таблицы въ пособіе исторіи визаитіГіскаго і 
искусства Г . Г . Г . Тифлисъ. 1856 года. і 
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гелія, анпжпій—для Апостола. Все алтарное простран
ство таклсе возвышалось на одну, плп на двѣ ступенп, 
п вообще называлось святплпщемъ (sanctuai-ium). Прп-
мнкающія къ нему съ боковъ мѣста, въ концахъ 
боковыхъ отдѣленііі базнлпгсп, называлпсь senatorium п 
matroneum п предназпачалпсь для знатныхъ особь. 
Прп входѣ въ базплпку, отдѣленпое оградою простран
ство назначалось для помѣщенія каіощпчся п называ
лось narthex (бачъ). Его часто зазгѣнялъ портнкъ, на-
ходпвшіпся передъ церковью (porticus). Передъ базп-
лпкою помѣщался еще дворъ съ галереяма (atrium, 
paradisus, vistibulnm, proiiaos), назначенный для каю
щихся, псключеппыхъ пзъ церковной общпііы. Поерсдп-
пѣ двора обыкновенно устра
ивался водоем:, для мытья 
рукъ, снмволпческп озпа-
чающаго внутреннее очпще-
ніе. 

Базнлпка св. Павла въ 
Рпмѣ, сгорѣвшая, а потомъ 
опять возобновленная, пре.т-
ставляетъ одпнъ пзъ нан-
болѣе заиѣчательныхъобраз-
цолъ старыхъ базплпкъ съ 
пятью отдѣленіямн. 

Характерпстпчиое расно-
ложеніе продольныхъ отдѣ-
леній въ пять рядовъ съ 
возвышающимся среднимъ 
отдѣленіемъ, напбольшимъ 
пзъ нихъ, производить вне-
чатлѣніе спокойное п вели
чественное, по своей про
стоте п соотвѣтственностп 
потребностямъ богослуженія. 
Къ главному мѣ-
сту базплпкп, къ 
а.ттарю съ апсп-
сою, стремятся 
всѣ продолгова-
тыя отдѣленія 
зданія, которое, 
раздѣляясь ряда-
МП колоннъ, уве-
лпчпваетъ тѣмъ 
самымъ удобство 
его вмѣстпмостп 
п представляетъ 
понятный спо
собъ коиструк-
ціп. 

Какъ колонны 
соедпнялись ар
камп различной 
величины, такъ, 
въ свою очередь, 
КО.ІОННЫ эти бы

лп также неодц-
наковы по мате-
ріалу, работѣ и 

Рис. 4. 
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Базилика св. Павла въ Рпмѣ. 

Рис . 3. 

Впутреішій видъ базилики св. Пав.іа въ Римѣ. 

но велпчппѣ, потому что цѣлпсомъ пхъ брали пзъ 
языческихъ храмовъ и, иодрѣзывая ио длииѣ, ставили на 
мѣста въ новое здаиіе. Каиптелп п базы употребля.тпсь 
въ одно.мъ зданіи тоже различныхъ формъ, и преиму
щественно корппфскаго ордена. JKuBonncb и мозаика 
украшали боковыя стѣны, лежаиі,ія подъ аркадою колоннъ 
сродпяго отдѣлепія базплики, равно какъ и главиыя 
арки и апсису; въ послѣднеп помѣщалпсь фигуры 
обыкновенно большихъ разиѣровъ, на золотомъ и.ш па 
голубомъ фопѣ, такь что прежде всего обрапі,алп па 
себя внпмавіе входяюаго въ .храмъ. 

Нарз'жность базплпкъ обыкновенно пмѣла простой, 
даже суровый видъ, бѣдпый архитектурными украше-

ніямн , но внутренность, 
пакъ мы внднмъ, представ-
.тяла видъ оживленный. 

Въ подражавіе этпмъ зда-
піямъ, соорз'жены были въ 
Пталіп, п особенно въ Ри-
мѣ, многіе храмы вътеченіп 
послѣдующмхъ столѣтіЛ, п 
даже въ X I I вѣкѣ. Въ чи-
с.іѣ пхъ по своему плану и 
конструкціи обращаетъ на 
себя внпмаиіе базнлпка St. 
Proccetle, относящаяся къ 9 
вѣку и замѣчатсльная тѣмъ, 
что здѣсь колонны прямо 
соедпнены плоскпмп свода
ми, взамѣнъ балковыхъ по
толковъ. Пристройка къ ней 
башни, выдающихся боко
выхъ трапезъ п галерея при 
входѣ въ базилику—указы-
ваютъ на значительное въ 

это время видо-
пзмѣненіе цер
ковныхъ постро
екъ на Западѣ. 

Еорсунскге хра
мы. Бази.іика св. 
Климента и гар-
повь святаго Ба-
силгя. Къ эпохѣ 
древне-хрпстіан-
скаго зодчества 
относятся базп
лпкп, существо-
вавпіія въ Кры
му. Необходпмо, 
впрочемъ,првпом 
нитьисторнческое 
развитіе ЛІПЗНП 

на этомъ полу-
островѣ. Съ мп-
фическаго похо
да Лргонавтовъ 
начинаются ска-
запія, пзвѣстія п 
свѣдѣнія о Ме-

Базплипа St. Proccede. 



отійскііхъ странахъ, лежавшпхъ по сѣвернымъ п во-
сточнымъ берегамъ Чернаго моря. Начало эпохп цп-
вплпзаціи этихъ прпбрежій совпадаетъ съ псториче-
скпми преданіями европейскихъ народовъ. Крымскіп 
полуостровъ пзвѣстенъ бнлъ въ глубокой древности подъ 
пменемъ таврпдн (Chersonesus Taurica). Древнѣйшпмн 
обитателями Крыма былп кпмиеріане, которыхъ греки 
называли таврами. Сюда прибыла дочь Агамемнона, 
Пфпгепія, и прпносила жертвы чтимой тамъ Артемидѣ. 
Эту н;рпду вмѣстѣ съ пстуканомъ богини похитили 
Орестъ и Ппладъ. Въ 6~мъ вѣкѣ до Р. X . греки за
вели па берегахъ черпоморскпхъ колоніи. Мплетскіе 
выходцы основали Ольвію, или Ворпсфенъ, милезійцы — 
Понтпкапею (Керчі.), геракленцн—Херсоиъ, Эвпаторію, 
мптпленцы—Фапагорію при устьѣ Кубани. За 400 л. 
до Р. X . тавры изгнали грековъ; ио въ 112 году, 
пхъ побѣдплъ Мптрпдатъ, царь Понтійскіи, пос.іѣ па-
денія котораго въ Таврпдѣ господствовали римляне, по
томъ—алаиы. Далѣе, около 200 г., па Ерымъ напали 
готы, но былп побѣждеиы гуннам л, которые разру
шили Понтпкапею — столицу Босфорскаго царства. 
Юстиніаиъ I возстаповплъ этотъ городъ и построплъ 
въ Таврпдѣ многія укрѣпленія. Въ VI I вѣкѣ по P. X . 
напали на Крымъ хазары, но въ скоромъ времени 
вичантінскіп пмператоръ Феофплъ прнсоедпнп.іъ Таврпду 
къ своей пмперіи. Впослѣдствіи куманы, неченѣги, 
половцы и руссы онустошалп Крымъ. Около 9G5 года 
Святославъ побЬдн.тъ хазаръ п взялъ столицу пхъ 
Бѣлую Вѣжу на Дону. 

Въ 938 году велпкій князь Владпміръ покорилъ 
Херсонъ, а потомъ сынъ его Мстпславъ, на полу
острове Тамапп, основалъ Тмутараканское княжество, 
суи];естповавшее до 1127 года. Мстпславъ устроплъ 
тутъ и храмъ Богоматери. Сохранился камень съ 
надппсью, что князь Глѣбъ пъ 10G5 году мѣрялъ море 
по льду отъ Тмутаракани до Керчи. Внос.іѣдствіп Тав
ридою завладѣли татары и назвали ее Крымомъ; но 
еш;е и позднѣе на берегахъ Крыма существовали ко-
лоніп, принадлежавшія генуэзцамъ (Кафа). 

Пзъ этого перечня впдно, что въ Таврпдѣ суще-
ствовалп люди различныхъ цивилпзацій. Однако л:е въ 
греческихъ колопіяхъ былп распространены художества 
въ самое отдаленное время. Въ городахъ былп храмы, 
сначала языческіе, а потомъ хрпстіапскіе, свѣдѣнія о 
которыхъ сохранились въ лѣтоиися.хъ. Болѣе другпхъ. 
извѣстны церквп Херсонеса, плп Корсуия. Городъ этотъ, 
существовавшій еп;е во время Мнтрпдатч, рядомъ съ 
древнимъ городомъ того же пменп, оспованнимъ за 
600 .іѣтъ до Р. X , , бнлъ хорошо обстроепъ п укрѣп-
ленъ, въ бытподть тамъ вел. кн. Владпміра. Еще 
прп КопстаитинЬ Велш;омъ, Еферій построплъ въ городѣ 
первую церковь. Постройка краспвыхъ и твердыхъ стѣнъ 
приписывается ІОстиніану. Здѣсь, въ 988 году, кре
стился вел. кн. Владпміръ п вывезъ оттуда церковные 
сосуды, мощи СБ. Климента и, мелѵду ирочпмъ, 2 псту-
капа и 4 мѣдныхъ коня, въ зиакъ любви своей къ ху-
дожествамъ. Затѣмъ, городъ мало-по-малу приходилъ 
въ упадокъ, но еще въ X I V вѣкѣ сущеегвовалъ. Такъ 
пзвѣстно напр., что въ половпнѣ тоголге X I V столѣтія, 
Ольгердъ, вел. кн зъ дитовскін, прпвезъ отсюда икону, 

пзвѣстную ныпѣ подъ назвавіемъ образа Островорот
ной, пли остробрамовой Богородицы, находящейся те
перь въ Вильпѣ *). 

Корсунская базпіпка, названная въ память св. Кли
мента, епископа анкпрскаго, претерпѣвшаго здѣсь муче
ничество н брошеннаго въ море, его пменемъ—по способу 
ея постройки относится къ царстпованію Константина 
Велпкаго. Она изслѣдована графомъ А. С . Уваровымъ**) 
и была, по всей вѣроятпостп, выстроена пзъ остатковъ 
языческп.хъ храмовъ. Она пмѣетъ около 17 салх. длины 
п 10 Ѵз ширины. Два ряда колоннъ, по одпвпадцатп 
каждый, шли во всю длпну храма и раздѣлялп его на 
трп продольный частп. На колоннахъ изображены имена 
гражданъ, ліертвовавпшхъ деньги на устройство пхъ. 
Жертвовала иа нѣсколько колоннъ по пятисотъ дп-
парііі. Помостъ храма былъ мозаичный. Дюбуа гово
ритъ, что стѣны были слоясены пзъ оотатковъ древ
нихъ храмовъ, пзъ канелюрованныхъ колоннъ, базъ, 
капптелей п другихъ частей. Одна изъ капптелеп, кра-
сно-бѣлаго мрамора, по стплю относптся ко времени 
Константина Велпкаго. Дюбуа счптаетъ вышпнѵ ко
лоннъ въ 21 фут. Слѣдовательио, базилика пмѣла до
вольно значительную вышину. Еще въ концѣ прош
лаго столѣтія, мпогія городскія стѣпы Корсупя былп 
цѣлы, вмѣстѣ съ прекрасными городскими воротами и 
двумя башнями. Изъ нихъ брали матеріалъ для по
строекъ Севастополя. Множество рѣзного мрамора, мо
неты п другія цѣнныя вещи, напденныя въ развалпиахъ, 
доказываютъ, что въ Корсунѣ господствовала роскошь. 
При раскопкахъ открывались сіѣды зданій, на 28 ф. 
покрытнхъ насыпною землею п нусоромъ, въ которомъ 
еще найдеііъ глиняный кругъ съ пзображеніемъ впзан-
тійсЕчго креста. 

Въ русскихъ лѣтописяхъ упоминается только о че
тырехъ херсопскпхъ церквахъ. Одна ПіЪнпхъ—церковь 
св. Васплія, въ которой крестился вел. кн. Владпміръ, 
находилась въ средпнѣ города. .Іѣтопаси говорятъ, 
что князь строилъ въ Кіевѣ церкви по образцу кор-
сунскпхъ, поэтому полагаютъ, что та, въ которой онъ прп
нялъ св. крешеніе, и пѣкоторыя другія были не-
нохожп на вышеописанную базилпку. По этой лее прп-
чннѣ, отысканные ие очень давно въ Корсунѣ остатки 
фундамента храма, пмѣвшаго крестообразную фирму въ 
п.іанѣ, признаны былп за стѣнн церквп св. Васплія. 
Планъ основанія этой церкви съ окружающими его 
развалинами и нѣкоторыми частями зданій снятъ съ 
натуры А. А. Авдѣепымъ Изъ рисунка впдно, что въ 
главныхъ чертахъ планъ пмѣетъ форму греческаго 
креста, котораго длина и шпрпна почтп 8 салгепь; раз-
стояпіе мелъду впутренппмп стѣнамп трапезъ равно 71/2 
аршпнамъ. Форма угловыхъ стѣнъ во внутренней сре-
дппѣ церквп указываетъ, молсеть быть, па стояптія 
тамъ колонны, па которыя упирались главный арки; 
алтарная часть оканчивается полукруглою апспсою. 

*) Памятники русской старины въ западпыхъ губерп., пздап. ло • 
ВысочаГішелу повсіѣііію. ГІ. П Батюшкова. Выпускъ 5 й . ] 

**) Пропи.іеп, издан. .Іэпнтьева. Москва, 1854 г. томъ I T , „ А р - > 
хеологичеекія розысканія блнзъ Слвастоноля". : 

***) ПомЬщеиъ въ „Лрхитектуриомъ ВЬстііикѣ". 1859 г. Л» 3. ' 



Съ правой стороны церквп прпмыкаетъ къ алтарю прп-
дѣлъ, равно какъ п съ другой, сѣверной стороны ал
таря сохранились остатки стѣпъ пристроекъ. Способъ 
покрытія зданія неизвѣстенъ. Окружающія эти остатки 
развалпни другпхъ близъ лежащпхъ зданій принад
лежатъ, быть можетъ, к ъ одному пзъ дворцовъ, уио-
минаемыхъ въ псторіи Владпміра равноапостольиаго. 
Рядомъ съ церковью сохраинлпсь слѣды колоннадныхъ 
зданій, остатки водопроводовъ съ глиняными трубами, 
а вблизи города видны были остатки аркп древняго 
моста, устроеннаго чрезъ Черную рѣчку. 

Чтобы нознакомпть читателя съ иаружностію древне-
хрпстіанскихъ базплпкъ Италіп, 
прилагаемъ здѣсь видъ базиликп 
св. Аполлинарія *). 

Крипты. Въ подвальномъ эта-
ліѣ базплпт,, подъ главнымъ ал
таремъ, устрапвалпсь обыкновен
но особыя помѣщеиія въ вндѣ 
сіііепа, или залы; обдѣлывалпсь 
онп и украшались сводами, уни-
равшнмнся на колонны, и т. по
добными архитектурными атри
бутами. Мѣсто это, называемое 
крипта (krypta), служило для со-
храненія огланковъ святого, въ 
честь котораго сооружена была 
церковь, и вмѣстЬ съ тѣмъ на-
иомпнало катакомбы, пещеры п 
подземныя капеллы, гдѣ молились хрнстіапе во время 
гоненій за своп убѣжденія п вѣру и гдѣ первона-
1 ально они погребали своихъ мученпковт», 

Подлѣ главныхъ соборовъ в'ѵ4'Італін устраивались три-
клиніи, пли большія залы, иредназначенныя для прн-
нятія нплигрпмовъ, и еще зданія въ другомъ родѣ, 
пзвѣстныа иодъ нменеііъ баптистеріи. Баптпстерін, или 
креи;альнп, иредстаилоп небольніія капеллы, нмѣющія 
круглый плн восми-уго.іьныи планъ и крытыя купо-
ломъ, круглымъ, или многограннынъ. Къ такпмъ зда-
ніямъ ирнмыкалп портпки, а иногда внутри ставились 
колонны, въ небольшомъ разстоянін отъ стѣнъ и парал
лельно НМ7) по окружности. Въ нѣкоторыхъ подобныхъ 
здапіяхі. встрѣчается родъ ложъ, п.ін обходная галерея, 
помѣщающаяся внутри, на некоторой высотѣ зданія. Слѣ-
дуетъ замѣтнть, что баптпігеріи представляютъ своеоб
разный тппъ купольной ьопструкцін, которая получила до-
полпеніе, усовершенствованіе и окончательное развитіе 
въарх^ектурѣ церквей внзантійскаго стиля, хотянроис-
хожденіе этой Формы относится еш,е къязыческому періоду. 
Эта аптпчная круглая Форма, подобно Пантеону, замѣ-
чается еще въ церквахъ: St. Stepliano rotondo—одной 
изъ древпѣишихъ и великолѣинѣйшнхъ церквей пятаго 
столѣтія, и въ St. CoHstanza**)—виослѣдствіи мавзолей 
Фамнліи императора Констаптпна. Въ этомъ мавзолеѣ 
находилась гробница дочери его Копстапціп, а теперь— 
церковь. Здѣсь закрыіый портнкъ съ двумя нишами ве
детъ въ пространство, покрытое куноломъ, пмѣющпмъ 5 

Рис. 5. 

Базишка св. Апол.іидарія. 

*) Въ Равеппѣ. Ред. 
**) Въ Рішѣ. Ред. 

саж. ВЪ поперечникѣ и 9 саж. высоты, и окруженное об-
ходомъ съ Коробовыми сводами, шириною и высотою 
почтп въиоловппу. Два ряда колоннъ, по 12 въ каждомъ, 
соединенныхъ архитравами, съ тяжелыми, сложными ка
пителями, иодппраютъ своими шнрокимп арками высокую 
верхнюю стЬну, прорѣзанпую окнами. Внѣіипяя стѣна 
съ внутренней стороны, обдѣлана нпшамп. Вся эта 
композиція, занимательная по богатству идей, весьма 
многознаменательна: вт, ней заключается тотъ мотивъ, 
который впослѣдствіи пмѣлъ такое продолжительное 
вліяніе на хрпстіапское искусство. Идея этого мону
мента, баптпстерій п другихт. сводчато-купольныхъ зда-

нін изобразилась, съ примѣне-
ніемъ нилоновъ п колопнад'і), въ 
Италіп, въ храмѣ св. Виталія въ 
Равепнѣ. Это купольное зданіе 
возведено по впзантінспой снсте-
ыѣ, одновременно съ церковью 
св. СоФІи въ Коистаитинополѣ, 
При дальнѣиіиемъ же сооруженін 
церквей на Занадѣ, зданія нри
нимаютъ уже особый характеръ, 

- пзвѣстный иодъ именемъ роман-
скаго. Онъ представляетъ соедп-
пеиіе базплики ст. куноломъ, де-
та.5и, выработанныя отчасти са
мостоятельно, отчасти запмство-
ванныя изъ внзантіискаго стиля, 
о которомъ теперь и будемъ го

ворить. 
Бизантійская импсргя. Развитіе искусствъ. Послѣ от-

дѣленія Восточно-римской пмперіи отъ Западной (395 г.), 
въ послѣдней все болѣе и болѣе усиливалось распаде-
Hie, вслѣдствіе внутренппхъ неурядицъ и нашествія сѣ-
вериыхъ народовъ. Въ это время па юго востокѣ Евро
пы началось новое замѣчательное развитіе жизпп. Вп-
зантія не была, какъ Рямъ, цеитромъ издревле осн'о-
ваннаго всемірнаго господства, фокусомъ образованности; 
въ ней не было роскошныхъ зданіи, которыя давно уже 
состав.іяли необходимую потребность расточительной 
римской жизни. Здѣсь была основана новая столица въ 
мѣстпости, почти нетронутой культурою. Задача со
стояла въ томъ, чтобы украсить ее тою роскошью, къ 
которой привыкли рпмскіе правители, поэтому не только 
образъ жизни и основныя черты обычаевъ и нравовъ, 
ио даже архитектурная внѣшность введена была сна
чала въ Византіи но антично-римскому образцу. За-
тѣмъ, произошелъ контрастъ между новою религіею и 
древними формами гражданской и государственной жизни, 
и тѣмъ рѣзче здѣсь онъ выразился, чѣмъ снокойпѣе и 
ирочнѣе хрнстіанство утверждало свое владычество. Въ 
то время, какъ Италія, въ теченіи послѣдующихъ сто-
лѣтій, была подверліена опустошительнымъ вопнамъ и 
дикимъ панаденіямъ германскихъ народовъ, византій-
скіе императоры отклоняли нападенія варваровъ от
части денежными данями, п направляли ихъ на За
падную Римскую имнерію, отчасти отраліади ихъ, б.та-
годаря своимъ энергическимъ иолководцамъ. Подобный 
порядокъ вещей, при иродолжительпомъ спокойствіи, 
долженъ былъ благопріятствовать развитію новаго го-



сударства, но въ тоже время онъ н е былъ удобенъ для 
новыхъ преобразованіи, и вначалѣ вредно нодѣйство-
валъ на развптіе хриетіанства,. потому что на почву 
новаго государства была пересажена языческая жпзпь, 
измѣненная мало въ нравственномъ и матеріальномъ 
отношеніп. Такимъ образомъ, хрнстіанство сначала не 
произвело здѣсь того освѣжаіопі;аго, возрояідающаго 
вліянія, которое составляетъ его всемірно-историческую 
задачу. Въ Рпмѣ оно встрѣтило сопротпвленіе со сто
роны сильныхъ страстей грубыхъ народовъ—прямыхъ 
дѣтей природы; по эта борьба хрпстіанства съ закоре-
нѣлымп языческими нравами рпмскихъ народовъ укрѣ-
пила его существовапіе, придала новыя силы жизии, 
благопріятио нодѣйствовала на его развитіе. Въ Византіи 
хрпстіанство должно было принять нѣкоторыя, конвсн-
ціональныя формы, потому что встрѣтидо здѣсь обвет
шалое образованіе и развращеніе людей, прикрываемое 
блескомъ впѣшпостн. 

Прпэтомъ, слѣдуетъ еще обратить вниманіе на то 
важное обстоятельство, что центръ имперіи находился 
на востокѣ, па самой гранпцѣ Азіп, а чрезъ это самое 
сдѣлался доступепъ вліянію Востока, а потомъ даже 
въ духовномъ отнопіеаіп отдѣлился отъ безпокойнаіо 
Запада. Въ противоположность Западу, гдѣ бушевала 
движущаяся и многостороппмя жпзнь, на Востокѣ пре
обладали покой и монотонность, п характеръ впзантій-
ской жизни выразился въ такомъ бытіі граяіданскомі., 
гдѣ подъ маскою различныхъ релпгіозныхъ сеіітъ стали 
скрывать пороки пспорчепиой цпвплпзаціи. 

Хотя Визаптіпская пмперія и непривлекательна во 
многихъ свопхъ проявденіяхъ, но по своему географи
ческому полояіенію между Востокомъ и Западомъ, по 
своему развитію и существованію, продолжавшемуся 
нѣсколько сто.іѣтій, пмѣла ваашое вліяніе на остальную 
часть Европы. Она прочно удеряспвала за собою обра
зецъ велпкаго полптпческаго единства, ие смотря н а 
совершавшіяся тогда переселения народовъ. Она пере
дала Европѣ сокровища греческой литературы, которая 
впослѣдствіп, послѣ наденія Впзантійской имперіп, имѣла 
огромное значеніе н а образован
ность Европы; она сохранила нѣ-
которыя традпціп антично-худо
жественной техники; наконецъ, 
она создала новую архитектурную 
систему—безусловно самое важ
ное, полоагптельное пропзведепіе 
визаитійскаго духа, и тѣмъ способ- . 
ствовала преуспѣянію строитель
ной дѣятельностп христіапскихъ 
пародовъ. 

Храмъ св. Николая чудотворца 
Миррлпкіпскаго, храмъ с в . Со-
фін въ Копстантинопо.іѣ сдѣлаіясь пзвѣстны всему 
х р и с т і а н с Е о м у міру п послулшлп образцомъ дома Божія 
для послѣдующаго времени. Однако же, переходъ отъ 
базиликообразной конструкціи и языческой купольной 
къ такому сводчатому яокрытію, к о т о і ое свободно и 
самостоятельно выразилось в ъ с в . Софіп, совершился не 
вдругъ, а с ъ нѣкоторою постепеппостію. Забытый п не
давно открытый храмъ с в . Нпко.!іая в ъ Мпррѣ, въ Ликіп, 
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Плапъ церкви св. Сергія въ Копстаптппопо.іѣ. 

ВЪ Малой Азіи—представляетъ планъ весьма замѣча-
тельный въ этомъ отношеніп. При четыреугольпомъ, 
БѢСКОЛЬКО продолговатомъ плапѣ, внутренность храма 
представлялась крестообразною. Бъ восточной части 
креста находился алтарь, съ престоломъ и абсисою, 
полукруглою внутри и трехгранною снаружи, съ ка
федрою для епископа и спдѣніямп, расиолол;ениымп 
вокругъ абсисы. Боковыя части креста, или трапезы, 
отдѣлялись отъ средины храма аркадами. Въ храмѣ 
были устроены боковые хоры, галерея и портпкъ при 
входѣ, для тѣхъ же цѣлей, какъ и въ другпхъ базили-
кахъ. Только родъ покрытія средней частп храма остался 
неизвѣстепъ: былъ ли тутъ куполъ, пли крестовый сводъ? 
Четыре угловыя частп храма были покрыты сводами. 
Съуживающаяся а.иарная часть напоминаетъ полукупола, 
прилея;ащіе къ главному куполу храма св. Софіп. По
мостъ въ церквп св. Николая былъ мраморный; солеа 
возвышалась. Иісопостасъ состоялъ пзъ четырехъ раз
личной величины (по двѣ) колоннъ. Вь средпнѣ храма 
стоялъ амвонъ. На стѣнахъ сохранились слѣіы фрес
ковой ЯІ0ВОППСП. Постройку Сіопа, плп этого соборнаго ; 
храма, отпосятъ къ ІУ вѣку. "'••) 

Церковь св. Ссргія. Эта церковь, построенная въ Кон- j 
стантпнополѣ въ 527 году, т. е. ранѣе св. Софіп, еще ' 
ближе подходитъ къ ней по основной мысли плана, и 
даже называется малою Софіею. Церковь имѣетъ четы-
реугольный планъ и куио.іъ по средпнѣ, оппрающійся 
на 8 пвлоповъ, па колонны п своды, расположенные 
подобно той спстемѣ, которую мы впдпмъ въ храмѣ св. 
Софін въ Коистаптинополѣ и въ церквп св. Виталія 
въ Равеннѣ. 

Прилагаемъ здѣсь замѣчательный планъ церквп св. 
Сергія. 

Храмъ св. Сйфіи въ Константинопо.іѣ. Императоръ 
Константинъ въ повой своей столпцѣ построи.іъ церковь 
во имя св. Софіи, плп премудрости Болііей. Виослѣд-
ствіп она была увеличена и возобновлена,, а въ 530-мъ 
году разрушена пожаромъ. Это обстр^ельство подало 
поводъ императору ІОстпніаиу^ любнвиіему велнко.лѣпіе, 

построить на мѣстѣ сгорѣвшей 
новое величественное зданіе. Для 
выпо.іненіп своего л;елаиія, онъ 
пригласи л іі |^.ѣхъ знаменитѣншпхъ 
архитекторовъ своего времени. 
Аптеігіосъ пзъ Траллеса'составилъ 
планъ, а Иіплор^р^^мплетскій 'по-., 
могалъ ему прп выпоянепіи. Зда-
піе сооруліалось съ такимъ боль
шимъ усердіемъ, что ^жс ъъ 537 
году было окончено. Спустя нѣ-
сколько лѣтъ куиолъ его отъ зе-
млетрясенія провалился, ио немед

ленно былъ возстаповденъ; въ этомъ впдѣ, сънѣкоторыми 
поздпѣйшпми пзмѣненіямп, обращенный пынѣ, какъ 
всѣмъ извѣстно, въ мечеть, храмъ этотъ сохрапи.ііся до 
нашего времени. На черт. 7 изобралсепъ иланъ обоихъ 

*) Описапіе и чертежи сообщены былп каммергероыъ Муравье- : 
вымъ U напечатаны въ Ліурналѣ ипжепоровъ путей сообщенія съ 
текстом ь Е . М . Соко.товскаго. ' 



ярусовъ храма св. Софін, а на черт. 8 внутреннін ею 
впдъ, по продо.іьному разрѣзу. 

Общая Форма этого громаднаго зданія въ планѣ пред
ставляетъ собою почти квадратъ, въ 36 саж. длины и 
въ 3 2 с а ж е н а ширины. Его возвышенное среднее 
нространство покрывается куноломъ, который поддер
живается четырьмя огромними инлонамп. Пнлони по
ставлены на разстояиін 16 сажень, соедпнены .между 
собою четырьмя полукруглыми арками, которыя въ пла-
нѣ образуютъ квадратъ. Между арками, въ соединеніи 
съ ннмп, устроены треугольные своды, плп паруса, кото
рые совмѣстно съ вершинами арокъ ограничиваются 
вѣнчающпмъ карнизомъ. Да.іѣе возвышается куполъ, 
но не въ впдѣ нолнаго полушара, а со срѣзаннымн 
боками, въ Формѣ сегмента. Однакоже нижняя часть 
здаиія такъ приподнята вверхъ, что верхушка купола 
возвышается на 2-4 саженп надъ ио.іомъ, и своими вы
сокими нитонами, съ ихъ величественны5т.и арками, про
изводитъ поразительное впечат.іѣше по всей своей выши-
нѣ. Вь этомъ заключается 
рѣшнтельный контрастъ св. 
СоФІн съ церковью св. Ви-
талія, почти одновременно 
съ нею nocT ] )oeuuoH и так
же замѣчательной ио своей 
визаитійскои конструкціи. 
Тамъ прямая, верхняя стѣ-
на начинается надъ аркамп, 
и надъ нею уже возвышает
ся куполъ; здѣсь же, въ св. 
СОФІП, сводъ Куи0.іа НОЧ!!-
наетса непосредственно надъ 
вершинами поддержнваю-
щихъ арокъ п своимъ не-
значительнымъ подъемомъ 
производитъ такое впечатлѣ-
ніе, что кажется, какъ будто-
бы онъ начинается на ннзшпхъ опорахъ арокъ, на гзпм-
сахъ нилоновъ, п пространство, открытое арками—толь
ко вырѣзано пзъ него. Къ средпнѣ храма, ио его про
дольной осп, на востокъ и на западъ, ирпмыкаютъ къ 
главному куполу части, имѣющія форму полукруговъ 
въ планѣ, п надъ которыми устроены нолукупола, опи-
рающіеся на соотвѣтствующіе имъ два центральные 
пилона п на два другіе меньшихъ размѣровъ. Та
кпмъ образомъ, средиій нридѣлъ иредставляетъ въ ила-
нѣ Форму эллипса, и въ продольпомъ разрѣзѣ тоже 
впдъ овала. Потомъ, къ этпмъ полукуиоламъ ирпмы
каютъ снова по три мепьшія ниши, покрытыя сводами, 
тоже въ видѣ иолукуполовъ; пзъ нихъ боковыя под
держиваются двойными аркадами колоннъ. Средняя наша 
съ восточной стороны образуетъ алтарную апсису, огра
ниченную снаружи треугольною стѣпою съ двумя ря
дами оконъ, а такая же средняя ниша съ противополож
ной стороиы отдѣлена нрямоугольною стѣною портика. 
Двойной ярусъ колоннъ внутри указываетъ на двуэтаж
ное сооруженіе, которое н выполнено во всѣхъ боко
выхъ нобочнн.чъ отдѣленіяхъ. Арки, ограпичивающія 

- съ сѣвера п съ юга среднюю часть средняго прпдѣла, 
огдѣлены стѣною, которая поддерживается двумя ряда-
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Ш а п ъ храма св. Софіи въ ІСопстантннопо.іѣ. 

ми колоннъ, поставленными одинъ надъ другпмъ. Про
тивъ означенныхъ арокт., обширная поверхность двухі. 
боковыхъ стѣнъ прорѣзана тремя рядами оконъ, располо
женными одинъ надъ другпмъ, такъ чтобы верхній освѣ-
ща.іъ хоры, назначенные для помѣщенія тамъ женщинъ 
(gynaeceum), а нижніе ряды бросали свѣтъ въ боковые 
прпдѣлы. Эти иослѣдніе, по длпнѣ всего здапія, раздѣ-
лялнсь на три части выдающимися пилястрами нило
новъ, которые, ири реставраціи посіѣ землетрясенія, 
былп утолщены. Въ упомяпутыхъ частяхъ своды под
держивались колоннами, обозначенными па илаиѣ. 

Къ западной стѣнѣ храма, во всю его ширину, при
мыкали двѣ галереи п портпкъ, чрезъ которые про
никали во внутренность п на хоры ио .іѣстипцамъ, сдѣ-
ланнымъ по стронамъ. Внѣшняя галерея (narthex) на
значалась для кающихся; она занимала длинную сто
рону обшнрнаго, прямоугольнаго двора, находящагося 
передъ храмомті п также съ остальныхъ трехъ сто
ронъ окруя;еннаго галерею. По средпнѣ двора помѣ-

, щался освященный водоемъ, 
подобіе чего встрѣчается и 
въ другпхъ значнтельны.хъ 
базилпкахъ. 

Такпмъ образомъ, храмъ 
св. СоФІп, но длпнѣ своей, 
состоптъ пзъ трехъ частей: 
одной средней, преобладаю
щей, и главной, заключаю
щейся между двухъ, иодчп-
ненныхъ ей, боковыхъ иро-
страпствъ. Преобладающее 
госиодство центральнаго ку
пола представляетъ едпн-
ство, трудно выполнимое въ 
ыехаипческомъ отношеніи. 
Аиснсъ—пространство, наз
наченное длявсесвятѣйшаго, 

вѣчнаго Бога, изображается здѣсь только ирпстроикою 
къ главному куполу, взамѣнъ того, чтобы, какъ въ 
базиликѣ, онъ рѣзко выдѣлялся, какъ цѣль и средо-
точіе цѣлаго .здапія. Въ этомъ заключается различіе 
внечатлѣній, иронзводимы.хъ впзантійскою церковью н 
римскохристіанскою базиликою. 

Однакоже, въ св. СОФІП купола увеличиваютъ еФФектт» 
по продольному виду внутренности зданія, тогда какъ 
зданія круглыя, огражденныя не расчлененными стѣиа-
ыи, не нмѣлц такого поразительпаго вида. Боковыя ча
сти зданіа храма произошли вслѣдствіе литургическихъ 
потребностей. Протезисъ служилъ для приготовленія 
священнаго аіертвоирпиоиіеиія; другую часть возлѣ а.і-
таря занпмалъ діакониконь. 

Во впутренппхъ украшеніяхъ обнаруживаются Формы 
развитаго византіискаго стиля. Если въ другихъ церк
вахъ встрѣчалпсь еще рпмскія слолаіыя канители, то 
здѣсь миогочпсленые детали СОФІЙСКОЙ церкви пред
ставляютъ уже строгую, архнтектурио обработанную 
Форму, съ разнообразно изыѣняющнмися украшеиіямп. 
Стержни сотии колониъ, находящихся во впутренности, 
сдѣланы пзъ благородныхъ иородъ мрамора. Хотя 
ыиогія драгоцѣнныя колонны былп пожертвованы раз-



ныші лпцамп, U привезены пзъ разныхъ ііѣстностей; 
minepiu, но всѣ онѣ обдѣланы въ соотвѣтствующія; 
проиорціп. Рѣзко обрпсовываіоп;сііуся ііножествозгь і;о-; 
лоннъ и нплястръ вертикальному расчлененію протпву-; 

налп собою фантастпческііі Востокъ. Здѣсь не было уже 
п тѣнп подобія антпчнымъ формамъ крышъ древнеязы-
ческвхъ храмовъ и базпликъ. 

Способъ иоспіроіты. Заботливость, съ которою выпод 
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XjDajib св. Софііі въ Копстантішополѣ. Продмышй разрѣзъ. 

полагаются главные гзимсы, пдущіе по всѣму зданію, 
и обозначающіе оба этажа. Пото.мъ, какъ послѣднее 
горизонтальное расчлененіе зданія, представляетъ боль-
ніой вѣнчающій гзимсъ купола. Пеобыкиовепная тш,а-
тельность работъ видна въ украпіеніп стѣнъ и пплястръ. 
Онѣ до хоръ облицованы дорогими плитамп. ПорфпрТ), 
яшма и драгоцѣнныхъ сортовъ мраморъ сопернпчаютъ 
въ блескѣ съ перламутромъ. Подобнымъ же образомъ и 
полъ.̂  былъ выложепъ различными цвѣтнымн плитами 
каменныхъ породъ. Верхнія частп: куполъ, своды, па
руса—покрыты велииолѣпнымн мозапчнымп образами на 
золотомъ Ф о н ѣ . Чрезъ 24 огромпыя окна, устроенныя 
надъ вѣнчающимъ гзпмсомъ купола, падало миожество 
лучей свѣга на блестяш,ее украшеніе стѣнъ, сводовті, 
колоннъ и во всѣ побочныя пространства; полукупола, 
хоры, боковые нридѣлы освѣщалпсь сообразно своему 
пазначенію. Вь алтарную нпшу свѣтъ проппкалъ тремя 
окнами, расположенными въ два яруса. Самыя окна, 
какъ въ базпликахъ, были закрыты тонкими, мрамор
ными плптамп, съ прорѣзанными въ нихъ отверстіями 
различной Формы. 

Наруліный впдъ, нзмѣненный въ настоящее время 
пристройкою мппаретовъ и другими турецкими прпбав-
леніяміі, представляется въ видѣ возвышающихся къ 
небу, сиокоипыхъ, важпыхъ массъ, подраздѣленныхъ 
только оконными отверстіями и гаимсами, соотвѣтству-
ющими ярусамъ внутренности. Весьма характеристиче
ски снаружи видъ представляли нлоскія поверхности 
сводовъ, куполовъ п полукуполовъ, которыя не имѣлн 
крышъ, а только одну общую кровлю, состоявшую изъ 
блестящихъ металлически хъ илптъ, положенныхъ непо
средственно на тѣ сводчатыя поверхности. Эти волно-
образныя возвышенія кровель придавали цѣлому зданію 
видъ тяжелый, угнетающій, и въ тоже время напомп-

нялось зданіе, видна уже пзъ одного того обстоятель
ства, что кпрппчи для него изготовлялись пзъ легкой 
глины, на островѣ Родоссѣ, и по особому способу, такъ 
чіо камни были значительно легче обыкновеипыхъ кир
пичей, нынѣ употребляемыхъ па постройкп. Въ Софій-
ской церкви византійская архитектура достигла высшей 
степени своего развптія. Какъ въ отношеаіи эстетиче-
скомъ принятая здѣсь форма зданія соотвѣтствуетъ ре-
дигіозному чувству п понятіямъ христіанскаго народа 
и удовлетворяетъ потребностямъ бигослуікспія, такъ п 
въ копструктпвномъ отношеніп она представлялась об-
разцовою. Послѣ примѣровъ и многихъ опытовъ, здѣсь 
былъ достпгнутъ способъ п проявился величественный 
примѣръ сложной постройкп сводовъ, которые по своей 
конструкціп показываютъ громадное остроуміе п тех-
ппческія познаиія архптокторовъ. Огромный купо.іъ 
передава.іъ давлепіе на главные пилоны, посредствомъ 
четырехъ большихі, арокъ и парусовъ. Оттуда давленіе 
направлялось въ двѣ стороны, па прпмыкающіе полу
купола и поддерживающіе нхъ устои, причемъ этп под
поры облегчены былп постановкою окрулгающпхъ ко
лоннъ. Въ другія стороны, боковой распоръ купола 
уравновѣшпиался соотвѣтствующпмп пи.іястрамъ контр
форсами окрулсаюіцей впѣшпен стѣпы. Оба ряда аркадъ 
поддерліивалп тянсесть лежащей па нпхъ стѣны. Своды 
хоръ подпирались другими колоннами и отчасти пиля
страми стѣпъ и пилоновъ. Отсюда естественно, что ар
хитекторы слѣдуя этому величественному образцу, при 
извѣстномъ сверхъ того иостоянствѣ византійцевъ, при
держивалась его и въ другпхъ хрпстіанскихъ храмахъ, 
представлявшихъ такимъ образомъ собою тѣ же мотивы 
п главное располоя;еніе и отличавшихся только мень
шими объемами и менѣе богатыми украшеніямп. 

Церковь св. Виталія въ Равеннѣ. Готы, по завоева-



нііі Италіи, основалп въ Равеппѣ сбою резпденцію, и 
одннъ пзъ пхъ волѵдей, Теодорпкъ, человѣпъ просвѣ-
щенный п любитель искусствъ, приказалъ возстановить 
Лревнія зданія, въ томъ числѣ часовню св. Виталія, 
патрона города, стоявшую на юм-ь самомъ лѣстѣ, гдѣ 
онъ былъ замученъ. ІІо пзгнапін готовъ пзь Пталіи, 
византіпскій императоръ Юстппіанъ, упрашая B o l t o 4 -
ные города храмами, не забывалъ п Запада, и распо
рядился постройкою церкмп, въ память св. Впталія, 
вмѣсто с5Ш,ествовавшей часовни. Ога сооружена око;'0 
5 4 7 года и сохрани
лась до настояиіаго вре
мени почтп въ перво-
бытпомъ видѣ: бога:о 
украшенная внуірп, и 
бѣдно об.іѣлапная сна-
руиш, подобно ді)угпмъ 
визанііпскпмъпострой-
камъ того времени. 

Общее распололісніе 
храма, всѣ детали его 
украшеній представл^і-
ютъ особенную фпзіо-
номію, свойственную 
впзантіпскозгу стплю, 
и обнаруживаютъ влія-
ніе копстантинополь-
скііхъ архптектоі)овъ, 
соорулгавпіпхъ въ то 
время церкви св. Со-
фіп и св. Сергія БЪ 
столпдѣ восточной Им-
періи. 

Планъ церкви св. 
Впталія имѣетъ фоі-му 
правильнаго восьмиу
гольника. Внутри зда-
нія, въ углахъ восьми
угольника, стоятъ 8 пп-
лоновъ, представляю-
ш,ихъ въ планѣ орди
нальное очертаніе; иа 
нп.хъ перекинуты круг
лыя арки,которыя под-
держпваютъ сіѣны,ада-
дѣе возвышается полу
круглый куполъ,прорѣ-
занный протпвъ арокъ 
двойными окнамп. Кь 
аркамъ примыкаютъ В 
полукуполовъ, поддер-
жпваемыхъ колоннами, 
поставлеппымп въ два 
яруса, пз'ь которыхъ 
верхпіГі соотвѣтсівуетъ хорамъ, плн галерсѣ, устроен
ной на сіодахъ, оппраюпшхся на ппжиій рядъ этпхъ 
колоннъ, па пилоны и па внѣшпія, восьмигранный стѣ-
ны здаиія; галерея идетъ вокругъ всей центральной 
трапезы, примыкая съдв}хъ сторонъ къ алтарю, кото
рый представляетъ по длппѣ здаиія открытое про-

Рііс. 9. 

Biiyipeuuiii видъ .церкви св, Виталі;і въ Равеииѣ. 

странство, а съ боковъ, со стороны галерей, онъ отдѣ-
ленъ аркадами *)• Да.аѣе слѣдуетъ алтарная ниша, 
обращенная на западъ, пли апспса, покрытая полуку-
по.іомъ и огражденная стѣною, полукруглою внутри и 
трехгранною снаруліп. Къ алтарю съ обоихъ боковъ при
мыкаютъ круглыя пристропки, изображениыя на прила
гаемомъ здѣсь планѣ зданія. 

Си стороны входа бы.іа устроена занимавшая только 
одинъ фасъ храма, пли одну грань внѣшняго периметра 
восьми-угольника, противоиоложнаго святилищу, четыре-

угольная, обдѣланноч 
колопнамп паперть съ 
лѣствпцаып, огранп-
ченныііи круглыми стѣ-
памп п велуш,пми на 
хоры. Въ настоящее 
время паперть пмѣетъ 
другую., продолговатую 

. форму, изображенную 
на уаомянутомъ плапѣ 
церкви св. Бпталія. 

Наружный видъ. Фа
сады церкви св. Ви а-
лія не вред ста в.іяютъ 
теперь интересныхъ по
дробностей. Они мало 
похожи па первопи-
чалыше;—это произо
шло отъ постройки н о -
вѣйшаго преддверія , 
пли продолговатой па
перти, отъ частыхъ пе-
редѣлокъ спарулси п ре-
монтиыхъ псправленій, 
которыя, въ продо.!-
а;птельный н е і і і о д ъ су-
ш,ествован ія храма,оче
видно, требовались, и 
производились. Между 
тѣмъ, Б н у т р е п п о с т ь не 
подвергалась в.ііяиію 
атмосферпыхъ пере-
мѣнъ, п потому сохра
нилась лучше, чѣмъ 
виѣшность. Церковь св. 
Вита.іія, надобно пола
гать, пмѣла сходство 
съ храмами, воздвиг
нутыми въ различныхъ 
мѣстностяхъ Спріи и 
Впзаптійской имперін 
Константнномъ Вели-
кнмъ и матерью его 
Еленою. Впдъ этпхъ 

•) Верхняя галерея, і хо.дная съ другими подобными ей, украша
ющими визаитійскія церкви цвѣтущаго періода, бі.ла, безъ сомнѣііія, 
предназначепа для по-..ѣщеи1я женщинъ, которыя, по принятому 
обычаю религіп въ первые вЬка, всегда были отдѣлены отъ му;к-
чипъ, что соблюдалось прежде, какъ въ латинской, такъ и въ гре
ческой церкви. 



ш< U 

III рквей Евсевій оппснволъ такъ: «онѣ очень высокп,— 
говоритъ онъ,—ихъ форма—восьмп-угольникъ>. Обь од
ной церкви, ностроенной также Константиномъ, тотъ 
же Евсевій выраліается такъ: «здпиіе чрезвычайное, вы
соты неизмѣримой, ширины и длины необыкновенной.» 
Св. Григорій Нпсскій, Прудеицій, Іероппмь, описывая 
устройство церквей временъ Констаитппа, подтвержда-
ютъ упомянутое ихъ сходство между собою. 

Изъ продольнаго раз-
рѣза можно впдѣть, 
что только во внутреп-
постп этого прекрас
ного храма Равенны 
сохранилась вся ори
гинальность ея архи
тектуры, расиредѣле-
п:я деталей и всЛ ро
скошь ея иервоиачаль-
паго украіиепія. Вок
ругъ центральной ча
сти восьмп-угольной 
трапезы пдутъ въ два 
яруса галереи, покры
тыя сводами и иримы-
каюш,ія къ огромпымъ 
аркамъ, надъ которы
ми возвышается ку
полъ. Этотъ послѣдніп 
соединяется съ восьмп-
угольнпкомъ посред
ствомъ пебольшпхъсвѣ-
совъ, номѣиіенныхъ въ 
каждомъ изъ внутрен
ппхъ угловъ полигона. 
Куполъ съ окнами пред
ставляетъ здѣсь нап-
(южЬе раціональный способъ постройки свода, для ко
тораго употреблень быіъ цементзаполняющій всѣ 
промежутки между пу-
сто-тѣлымн гончарами, 
образуюищмн сводъ. 
Часть купольнаго сво
да устроена изъ упо
мяпутыхъ гончаровъ, 
піп пустыхъ кувши-' 
повъ, имѣющпхъ фор
му амфоръ, въ кото
рыхъ римляне хранили 
вино; употребленные 
для другихъ частей ку-
Пѵ)ла горшки имѣютъ 
вндъ цилиндровъ, І І О -
торые проложены го-
рпзоотально рядами и 
которые вообш,е ио сво
имъ размѣрамъ, спо
собу соедпиепія пхъ 
меліду собою и по своей кладкѣ съ растворомъ, пред
ставляютъ весьма замѣчательную систему. 

Архитектурныя украшеиія церкви св. Впталія сдѣ-

лапы въ чисто визаитійскомъ вкусѣ. Колонны пред
ставляютъ хорошую проиорцію. Формы базъ напомп-
наютъ базы, употреблеппыя въ лучшихъ сооруя;еніяхъ 
Константинополя. Массивныя каиптели пмѣютъ форму 
усѣченныхъ пирампдъ, поставленныхъ узкою частью па 
стержни колопнъ, а болѣе широкою—вверхъ;—это вп-
зантійское нзобрѣтеніе встрѣчается только въ церквахъ 
византійской конструкцін. Скульптурныя украшенія ка

пителей сдѣланы ба-
Гис 10. рельефно, т. е. мало 

выдаются впередъ, пли 
неглубоко врѣзывают-
ся вглубь. Такая рабо
та употреблялась обык-
новенпо у древнихъ на
родовъ Востока, кото
рый былъ, безъ сомпѣ-
пія.родпноюартистовъ, 
выполпявшихъ эти ка
пители въ церквп св. 
Впталія. Подобно то
му, какъ въ нашей, 
нынѣ вполнѣ унпчто-
ясенной, херсонской ба-
зиликѣ, гдѣ на колон
нахъ изображены былп 
имена гражданъ, жер-
твовавшихъ деньги , 
здѣсь, на колоннахъ 
церквп св. Виталія , 
мы встрѣчаемъ вензеля 
строителей и основа
телей храма, высѣчен-
ные на камияхъ, кото
рые накладывались па 
канители, какъ под

ставы, или подмоги, и цмѣли видъ, иохожій на первую 
капитель. На э п подставы, придумапныя впзантійцами, 

уппрались пяты арокъ, 
получпвшихъ чрезъ это 
форму болѣе возвы
шенную. Нѣкоторыя 
изъ этихъ верхипхъ ка
пителей покрыты скуль-
птурною орнамепта-
ціею.Напрпмѣръ,на од
ной представлены двѣ 
птицы, окружениыя ли
стьями и пальмами и 
пьюш,ія изъ сосуда во-
ДУ-

Стѣпн и другія ча
сти зданія церкви св. 
Витал ія украшены мо
заикою, мраморомъ и 
Ягпвоипсью; иѣкоторыя 
пзъ этихъ художествен

ныхъ нроизведеній пережили болѣе 14 вѣковъ. Здѣсь, на 
сводѣ святилища, изображены: агнецъ съ вѣнцомъ пли 
сіяніеиъ вокругъ головы, на голубомъ усынанномъ звѣ.з-

іілапъ цгрквп св. Виталія вх Равеіінѣ. 

Рис. П . 

Продольный разрѣзъ церквп св. Влталія въ Равепиѣ. 



дампнебѣ, пбѣлые ангелы, спдящіс каждый насферѣ съ 
ноднятымп вверхъ рукам». Св. евангелисты съ соотвѣт-
ствующиип пмъ атрибутами пзобрад:ены мозапкоіо. Въ 
другпхъ мѣстахъ впдны и.зображепія ангеловъ, Авраама, 
пророковъ н разныхъ святы.чъ. Два ангела держаіъ въ 
воздухI; кругъ, съ крестомъ посредпиѣ, осыпанпомъ 
драгоцѣнпыип камнями, и съ буквами Альфа и Омега, 
которыя изображаютъ эмблему Іисуса Христа, и озна
чаютъ начало и конецъ. Въ апсисѣ находятся двѣ за-
мѣчательпыя картины. Одна представляетъ императора 
Юстппіана, въ сопровожден!.!? духовенства, среди кото
раго виденъ епископъ Максимпліанусъ, песущій въ про-
цессіи раку съ святыми мощамп. Царедворцы и сі ража 
сіѣдуютъ за императоромъ. 

Другая картпиа, съ противоположной стороны, изоб-
ражаетъ императрицу Теодору, несущую ковчегъ со св. 
мощамп п окруженную дѣвпцамп, которыя вводятъ ее 
во храмъ. Оба піествія прпблпзплпсь къ преддверію 
храма. Эгп два изображенія признаюгъ за доказатель
ство обычая первыхъ хрпстіанъ—раздѣлять оба пола 
даже во время релпгіозны.хъ церемопій. Замѣчателыю 
еще пзображеніе въ купол!;, гдѣ Спаситель спдптъ па 
земномъ шарѣ; крестообразное сіяніе окружаетъ его 
главу; въ лѣвой рукѣ онъ держптъ кнпгу, а правою 
подаетъ вѣпецъ св. Внта.тііо. Тутъ-же, влѣио отъ Іпсуса 
Христа, изображенъ основатель этого зданія, представ-
ляющій ему, чрезъ ангела, копііо воздвигнутаго храма. 

Упомянувъ о нѣкоторыхъ пзображепіахъ изъ чис.іа 
многихъ, замѣтимъ еще, что не только наружность храма 
не сохранила своего первоначальнаго вида, но п впут-
реннія части также подверглись нѣкоторымъ передІ-.т-
камъ. Признано бы.іо пужннмъ возвысить по.тъ зданія, 
вслѣдствіе чего половая настилка, сдѣланная изъ д| а-
гоцѣпныхъ мраморовъ, была приподнята съ сохране-
ніемъ своего древняго устройства п вида, настмько, 
что закрыла собою базы съ частями самы.хъ колоннъ, 
какъ это видно изъ прилагаемаго здѣсь продольнаго 
разрѣза храма св. Впталія. Щпты съ гербами папскихъ 
армій, поддерживаемые ангелами, маскаруіотъ теперь 
свѣсы круглаго купола надъ углами восьмиугольныхъ 
стѣнъ, расположенныхъ надъ главными арками цент
ральной трапезы. Такія скульптурныя декораціи слу
жатъ кронштейнами для статуй на ппхъ поставлеппыхъ 
п довольно дурно исполненныхъ. Эти позднѣйщія укра-
шенія обозначены на рпсупкѣ, пзобралшощемъ nepcnetc-
тпвный впдъ внутренности церкви св. Впталія. Кромѣ 
этпхъ передѣлокъ и другихъ, какъ иапр. замѣны древ
ней паперти другою, выстроенною yate по первона
чальному плану—о чемъ бы.іо упомянуто при объяспе-
ніи плана церкви—самое святилище, или алтарь, тоже. 
потериѣ.то измѣненія. Такъ напр. надъ апсисомъ, въ 
стѣнѣ прорѣзалн окно съ тремя отдѣлспіямп. Такпмъ 
образомъ, яркій дневной свѣтъ замѣнилъ собою мнстпче-
скій по.тусвѣтъ, который нарочно придавали впзантіпскіе 
архитекторы этой части сооружаемыхъ ими храмовъ. 

Архитектурный детали Внзантійскшо стиля и спо
собы украшеній христганскихь храмоьъ. Полукруглая 
арка, своды коробовой п крестовый, куполъ, проре
занный вверху окнами, возвышающійся надъ срединою 
четыреугольнаго зданія и упцрающінся па многоуголь

ное оспопаніе перекппутыхъ на шьтоны арокъ, внрѣ-
зывающпхъ бока того купола, въ томъ случаѣ, если онъ 
представлялъ, какъ въ храмѣ св. Софіп, полушаръ, лежа-
щій осиовапіемъ свопмъ па тѣхъ пилопахъ—представ
ляютъ строительную спстезіу и существенную особен
ность впзаятійскаго стиля. Полукруглая арка, состав
ляющая элементы коробоваго".свода, пзвѣстпа была древ
нимъ пародамъ и иримѣпялась къ разпглмъ построй-
камъ еще этрусскамн, обнтавшпмн въ Италіи. Арка 
образуетъ рядъ клипсобразпыхъ камней, плотно приле
гающихъ одннъ къ другому, соедцпенпыхъ цементомъ 
въ швахъ, совпадагощпхъ съ лпніями, представляющими 
собою радіусы полукруга. Здѣсь каждый камень имѣетъ 
стремленіе скользить внпзъ, а чрезъ это прпжимаетъ 
сосѣдній. Поэтому понятті!), что два нпжніе камня, па 
которыхъ поддерживаете-'! вся арка, п верхній ключъ, 
заканчнвающій собою шло систему,—-'заннмаютъ самое 
важное мѣсто во всей этой строительной системѣ. Такая 
простая комбинация составляетъ сущность сводовъ, все
возможныхъ формъ или очертаній. Рядъ такпхъ арокъ, 
прилегающихъ одна къ другой, прп покрытін, напрпмѣръ, 
двухъ протпвоположныхъ стѣнъ, образуетъ полукруглую 
поверхность, п.та коробовой сводъ. Когда два про
странства, огранпчепныя каждое двумя параллельными 
стѣнамп, плп когда два коррпдора, покрытые Коробо
выми сводами, пересѣкаются между собою подъ пря
мымъ уг.чомъ, то своды пхъ пересѣкутся крестообразно, 
по двумъ діагоиальнымъ направленіямъ, и образуютъ 
ребра, которыя напскось соедппяютъ углы стѣпъ тѣхъ 
корридоровъ. Такъ получается крестовый сводъ, кото
рый покоится на четырехъ точкахъ опоры п прпдаетъ 
покрытію свободный и оживленный впдъ. *) 

Еслп куполъ, который можно также разсматрпвать, 
какъ систему отдѣльпыхъ арокъ, нрплегающпхъ одна 
къ другой, опирается на круглый стЬнпий цплппді ъ, 
то онъ представляетъ видъ тяя;елый п ограппченный, 
во пзбѣжаніе чего п употреблялись кессоны въ рим-
скпхъ зданія.хъ. Еслп же куполъ расчленяется п леікитъ 
на отдѣльно стоящпхъ опорахъ, то въ этомъ случаѣ 
къ нему могутъ примыкать меньшіе купола, полуку
пола, покрытыя коробовымп п крестовыми сводаіип про
странства, и тогда куиолъ получаетъ именно то значеніе, 
которое онъ занпмаетъ въ церковной архптектурѣ визан-
тіискаго стиля. 

Въ византійскпхъ постройкахъ своды и купола, высту-
павшіе наружу, сохраняли свою форму и покрывались 
черевпцамп, каменными плитами, свппцомъ и другими 
металлическими листами, такъ что внѣшпяя форма этихъ 
сводчатыхъ нокрытій не теряла своего внутренняго вида 
и характера. Стѣны церквей снаружи оканчивались го
ризонтальными линіямп п приподнимались такъ, что 
закрывалп отъ глазъ небольшіе боковые своды и купола, 
покрывающіе зданіе, за псключепіемъ средмяго, глав
наго, болѣе возвышеннаго купола. Впослѣдствіи этотъ. 

*) Ксіатп зам(-.тпмъ, что такое крестообразпое покрнтіе бы.іо 
предположено при рестапрадіи г. оальцмаиомъ церкви св. Николая 
чудотворца Мѵррлнкійскаго. Н о это примѣпеиіе крестоваго свода, 
какъ въ это.чъ, таі.ъ и въ другпхъ подобиыхъ случаяхъ, можетъ быть 
еще оспариваемо.-
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простой наружный впдъ священныхъ зданій прппялъ 
формы болѣе разнообразный, Внѣшнія стѣны украша
лись дуговыми и полукруглыми возвышеніями, устраи
ваемыми въ соотвѣтствіе внутренвимъ иіекамъ коробо. 
выхъ и крестовыхъ сводовъ. Такимъ образомъ, верхпія 
части церквей, съ ихъ куполами и стѣнами, приняли 
форму изогнутыхъ поверхностей. Своды куполовъ скла
дывались изъ горшковъ, соедипеиныхъ растворомъ, и 
потому были легки и способствовали гармоническому 
распространенію звуковъ. Стѣин выводились изъ кампя 
и кирпича на известковомъ растворѣ, причемъ каменная 
кладка ирорѣзывалась горизонтальными рядами кирпи
чей или, для украшенія—рядами 
цвѣтныхъ камЕтеп. Такимъ спо
собомъ разнообразили наруясиый 
впдъ стѣнъ, пе покрытыхъ шіу-
катуркою. Оконныя отверстія и 
двери способствовали такому раз-
нообразііо и придавали харак
теръ здааіямъ тѣмъ, что окна 
устрапвалпсь двонныя, тройпык, 
подраздѣ.іяемыя колоннами, ко
торыхъ канители помѣщали пп-
аіе основапія полукруглы.хъ ароч-
ныхъ отверстій. Эга оригинал ь-
ная особенность впзантійской ар-
хптектуры давала возможность Капители іъ церкви 

употреб.іять нъ дѣло уа;е готовыя п притомъ различной 
длины К0.10ПНЫ, которыя брались изъязыческихъ храмовъ. 

Окпа въ стѣиахъ помѣщали на высотѣ хоръ н при
давали имъ большую длину при незначительной шпринѣ; 
они закрывались тонкими мраморными досками съ вы-
рѣзанными въ нихъ различной формы отверстіямп, чрезъ 
которыя проппкалъ солнечный и лунный свѣтъ во внут

ренность зданія. Такой способъ употреблялся потому, 
что въ то время еще не была распространена выдѣлка 
стеколъ. 

Колонны греческихъ орденовъ, съ пхъ антаблемен
тами, служпвшія въ римскп.хъ зданіяхъ украшеніемъ 
опоръ сводчатыхъ покрытій, были здѣсь оставлены въ 
той же формѣ, ио иолучплп другія формы п значеніе въ 
архитеатурѣ визаптійской. Здѣсь, непосредственно на. 
капителяхъ колонпъ, въ подражаніе соорулѵепіямъ даль-
няго Востока, основывали пяты арокъ; на канителя.хъ 
же ставили расшпренныя кверху накладки, которыя и 
служи.ш для иоддержавія пяіъ арокъ и сводовъ; капп-

телямъ приданы массивный, напр. 
кубическія формы, болѣе тяже
лыя, чѣмъ тѣ, которыя примѣпя-
лпсь въ античной архитектурѣ.. 
Означенныя двонныя канители 
покрывали скульптурными рельеф
ными украшеніями, но чаще—жи
вописью, позолотою и даже мо
заикою. О такомъ блескѣ заботи
лись болѣе, чѣмъ объ изйщпой 
скульптурной обдѣлкѣ. Что-же ка
сается до гзпмсовъ, илп карни
зовъ, поясковъ,базъ и тому подоб
ныхъ архитектурныхъ деталей, то 
здѣсь образцами слуікплн дреіше-

греческія хул,оасественныя иронзведенія, потому что ча 
сто брались изъ древнихъ здапій пунотреб.іялись въдѣло 
готовые и уже обдѣланные камни, какъ, панримѣръ, 
базы, капители, стер/Кии колоннъ, даже карнизи и 
пояски. 

А. Жуковскій . 

вв. Виталія. 

ЖЕЛѢЗНЫЯ, КРЫТЫЯ СТЕООМЪ СТРОПИІА НАДЪ НАССАЖЕМЪ 
МАРШНСКАГО РЫНКА БЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 

Для подобныхъ крышъ, со стропилами па,іъ большими 
пролетами, вообще имѣется значительный запаст. обра-
щпковъ, нсполненныхъ въ натурѣ и въ чертежахъ; но 
для пролетовъ небольшихъ—салсени вътрн пли четыре, 
подобныхъ иримѣровъ въ сочиненіяхъ почіп не су
ществуетъ, вѣроятио, оттого, что пхъ но считаютъ до
статочно интересными. Между тѣмъ, требованія покрытій 
надъ небольшими пролетами въ ирактикѣ встрѣчаются 
гораздо чаще, нежели надъ значнтельнымп. 

Къ чпслу первыхъ относится стропила, устроенный 
въ 1863 — 64 годахъ надъ нассажемъ Маріинскаго 
рынка профессоромъ А. И. Кракау. \ 

Крыша эта назначена для освѣщенія нассалгя, и по
тому сдѣ.іана изъ стекла; иодобныя конструкціи, сколь
ко намъ нзвѣстно, еіце ни разу не были опубликова
ны, поэтому мы сочли не безнолезнымъ иомѣстпть въ 
«Зодчемъ» чертежи съ краткимъ иояснительнымъ тек
стом ь. 

*) БнвшіГі Щукпиъ дворъ. 

Продольная ось пассажа упирается въ средину глав
наго корпуса, вы.ходящаго па Большую Садовую улицу. 
Въ самомъ иассажпомъ корпусѣ (листъ 45, фиг. 4) 
пчѣется 64 лавки, изъ которыхъ 32 освѣщаются снаружи 
черезъ двери и окна, а 32 нолучаютъ свѣтъ черезъ сте
клянную крышу, покрывающую саммй пассаягъ. Длина его 
43 саж. 2 арш. и И вершк., а ширина мслсду стѣнами 
въ 10 аршппъ п 3 вершка. Фермы поставлены на раз-
стояіііп 2 арш. 9 вершк. одна отъ другой, скрѣилены баб
ками, подкосами и нроіонами иутперждены на;кел'Ь:;ныхь 
полосахъ, ирикрѣнленныхъ, въ свою очередь, къ стѣнамъ 
посредствомъ желѣзиыхъ бо.ітовъ. На стропплахъ ио-
3 стойки, къ нимъ привипчепы прогоны, по которымъ 
пололіены горбыли со вмазапнымъ въ пнхъ то.істымъ 
стекломъ. Нпяѵняя часть стропилъ, отті стѣны |до G , 
нѣсколько выше 1-ой стойки; она покрыта кровсль-
нымъ ліе.іѣзомъ, а промелсутокъ, въ 6 вершковъ вы-
иіпною , образующійся между стропильными ногами 
и началомъ я;елѣзной крыши, остав.іеиъ для провѣтрп-
ваиія и. закрытъ лишь проволочными рѣшетками, для 



защиты отъ прплетаіоцщхъ птпцъ. Пассажъ, конечно, 
не отап.тивается. По коньку крыши, для сметанія съ 
нея спѣга, зхтроенъ ходъ пзъ 21/2 діоймовыхъ брус-
ковъ, по жглѣзнымъ каркасамъ. 

Размѣры частей конструкцін, скрѣнленіе ихъ между 
собою и проч. впдны на чертелгахъ; остаетса еще ска
зать, что вся постройка рынка была отдана въ руки 
подрядчика, взявпіаго дѣло оптомъ за дешевую цѣну, .1 
вслѣдствіе чего въ усіройствѣ стропплъ архитекторомъ | 
были допущены пѣкоторыя измѣненія и упрощенія, во
преки первоначальному проекту. Пзмѣпенія эти, пред-

ложепныя кузпецомъ Мартіановымъ, псполнпвшпмъ всѣі 
кузнсчпыя работы въ постройкѣ, не вездѣ отвѣчаютъ 
требованіямь науки; такъ, напрпмѣръ, пяты стропилъ; 
были цроектированы подвиліиыя, раскосы М въ проектѣ' 
былп гораздо легче, изъ образнаго жслѣза, н т. д. 

Квадратная сая;епь крыіип, со включеиіімъ стекла, 
обошлась въ 32 руб.и. 

В. Шретеръ. 
Августъ, 1872. 

Н А Р О І Н Ш БАНИ М, С, ВОРОНИНА БЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ О 
Появленіе въ Россіи бапь относится къ глубокой древ

ности. Объ нихъ упомиааетъ еще Несторъ, въ лѣтописн 
котораго сохранилось характеристическое описаніе бани у 
древнихъ славянъ. < Дивно видѣхъ словѣньскую землю, 
идучи сѣмо ѳидѣхъ бани древены и пережыутъ 
и рамяно (патоііятъ жарко) совлокуться и бу
дутъ назп, и облеются квасомъ, и возмушь на 
ся прутье младое, бьються сами и тою ся добъютъ, 
еіда влѣзутъ ли окивы, гі обліются водою сту
деною тако оживуть>—говорилъ св. Апостолъ Андрей 
Первозвапный въ Рнмѣ, когда разсказывалъ о томъ, 
кого научилъ христіанской вѣрѣ, и что видѣлъ въ Нов-
городѣ, гдѣ онъ ознакомился съ ыѣстиыми обьічаяии на
рода. 

Бапи у пасъ сохранились съ древнпхъ временъ, какъ 
потребность и удовольствіе. Посѣщеніе бань, предписы
ваемое гигіепою, у пасъ соблюдается даже въ самыхъ 
глухпхъ и отдаленныхъ ыѣстностяхъ, гдѣ только живъ 
великорусскій обычай. 

Еще не такъ давно (лѣтъ 30 тому назадъ) сохранялся 
иа Руси древпіа обычай—зазывать въ бапи обществеи
ныя всепародир и торжественно. Для этого существо-
валъ особый глашатай; вооруженный длинною палкою, 
съ привязаинымъ па концѣ вѣиикоыъ, онъ отправлялся, 
на клячѣ или пѣшкомъ, вдоль селенія, изъ конца въ 
конецъ котораго раздавался его кличъ: «Въ баню, 
баню—на просторъ! клади денежки на столъ: руч
ки, ножки попарить, животокъ поправить-». 

Во всѣхъ великорусскихъ деревпяхъ встрѣчаются бани; 
тамъ, гдѣ крайпяя бѣдвость не позволила выстроить осо
баго строенія, обычай выучплъ париться въ горячихъ 
печахъ непосредственпо. Только бѣлоруссы и малороссы 
отстали отъ этого древняго обычая, вполнѣ сохранив
шагося у велпкоруссовъ, для которыхъ, какъ сказалъ 
Петръ ВелпкШ, обдумывая вопросъ о спабженіи народа 
учеными врачами—«довольно пока одной бани». 

Употребленіе бапь давно уже привело русскій пародъ 
къ глубокому убѣжденію въ ихъ несомнѣнпой врачеб-

*) Чертежи пол'ьщепы въ Л»-^ 2 и 6 <Зодчаго>. 

ной пользѣ. Это убѣжденіе выразилось въ формѣ посло
виц ь. Народъ говорить: а-баня—мать вторая-»; «ког
да бы не баня—всѣ бы :мы пропали>у, «баня 7іа-
ритъ, баня править, баця все поправить-»,—и за 
баню, какъ и за хлѣбъ-соль, принято благодарить по
корно. Во Бсѣхъ завѣтныхъ народныхъ обрядахъ банѣ 
отпедепо самое видное и почетное мѣсто; къ ней прп-
бѣгаютъ и прп появлепіи русскаго человѣка на свѣтъ 
Божій, и при свадебныхъ обрядахъ, гдѣ баня пользует
ся особеннымъ почетомъ: безъ нея іш Руси ие сыграна 
еще ни одна народная свадьба. 

Несмотря на давнее существованіе у насъ бань и на 
важное ихъ гнгіеническое и бытовое значеніе, въ но-
сті)ойкѣ этого рода зданій до послѣдняго времени пе вид
но почтп никакихъ улучшепій, и даже чпсчо пхъ да
леко не отвѣчаетъ требовапіямъ иаселенія. Въ Петер-
бургѣ, папримѣръ, на 650 тысячъ жителей всего 46 
бань, т. е. среднимъ числомъ одпа баня на 14 тысячъ 
чоловѣкъ. Прп неравноиѣрпомъ распредѣленіи бапь по 
частямъ города, напмепьшій процептъ выпадаетъ па Адми-
ра.ітейскую часть, въ которой иа 35.000 чоловѣкъ при
ходится одпа баня, а напбольшій—на Выборгскую, гдѣ 
одна баня приходится на 6.500 жителей. Прпведеиныя 
цпфры яспо показываютъ, что Петербургъ снабженъ ба
нями далеко аедостаточно. 

При выборѣ нѣстностп для постройкп народныхъ бань 
г. Воронина, эти данныя были приняты въ соображеніе. 

Приступая къ онисапііо бань М. С. Воронина, я нач!іу 
съ расположепія бань, которое вызвано почти исключи
тельно иѣотными условіями и желапіемъ владѣльца—со
вершенно отдѣлпть хозяйство бапь отъ домоваго хозяй
ства. 

Изъ плана строенія, въ которомъ помѣщаются бани, 
видно, что онѣ расположены почти по средппѣ боль
шаго двора, выходящаго па три улицы, а именно: на 
Глухой переулокъ. Фонарный пер. и набережную рѣки 
ВІойки. Входы въ бани нижняго этажа устроены съ 
двухъ протиБОположныхъ сторопъ: съ набережной рѣки 
ВІойки—для посѣтите.те.й, жпвущихъ по ту сторону рѣки, 
а изъ Глухого переулка—для живущихъ въ мѣстностяхъ, 



прилегающнхъ къ Офицерской улнцѣ, Вознесенскому про
спекту ц проч. улицамъ; пзъ Фоиарнаго переулка устроенъ 
входъ только для бань, помѣщающпхся во 2-мъ этажѣ, 
Строепіе имѣетъ форму несовершенно правильнаго парал
лелограмма, по срединѣ котораго помѣщается дворъ, 
раздѣлеиный въ свою очередь на четыре небольшихъ 
дворика посредствомъ котельнаго здапія, ипѣющаго фор
му креста; въ одномъ изъ этихъ двориковъ находится 
касса и входы въ 3-хъ и 8-мц копеечныя мужскія и 
жеискія баии; два двориіса служатъ проходомъ, и, нако
нецъ, четвертый, откуда устроены входы въ котельное 
строепіе—служитъ дворомъ хозяйственнымъ. 

Въ дѣтпее время часть двориковъ, примыкающая къ 
мыльпымъ 3 и 8 копеечиыхъ бапь, ограждается до
вольно высокпмъ передвижнымъ заборомъ для желаю-
щихъ мыться на воздухѣ. 

Въ нпжпеыъ эталіѣ расположены: простыя ыужскіл п 
женскія баии, въ 3 и 8 коп., 15 копеечныя бапи, 
касса, отдельное помѣщеиіе для прислуги, комната для 
попипальпой бабки и ватерклозеты при всѣхъ отдѣле-. 
ніяхъ. 

Второй этажъ связапъ со старымъ флигелемъ каменпою 
галереей, назпачениой для прохода въ буфетъ и кассу 
и для выхода на Фонарный переулокъ. Въ этомъ этажѣ 
расположены общія 30 коп. бапи мужскія и женскія, а так
же семейпыя п нумерпыя бани (числомъ 20 Лі̂ Ля), цѣиой 
75 коп. до 6 руб. за пумеръ. При устройствѣ нумерпыхъ 
баиь въ разныа цѣны, п.чѣ.і0('ь въвпду увелпченіе пропор-
ціонально цѣігЬ не раззіѣровъ помѣщепія, по собстсеииЬ 
удобствъ; иа этомъ основаиіи пумеръ въ б руб. состоитъ изъ 
небольшой иерсдпей и 5-ти комнатъ: раздѣвальной, убор
ной съ ватерклозетомъ, комнаты съ фоптаиомъ, мылышіі п 
парильной. Бъ 30 коп.Сапяхъш^тсь въ виду предоста
вить посѣтителямъ еще болѣе удобствъ, чѣмъ въ нуме
рахъ; такъ въ 30-тп коп. мужскихъ бапяхъ имѣется: 
просторная передняя, отдѣльиое помѣщеніе для прислуги, 
комиата для парикмахе з̂а и мозольнаго оператора, раз-
дѣвальиая, раздѣлеиная дубовою триповою перегородкою 
на отдѣльпыя купе съ однимъ пли двумя диванами, со 
столикомъ и зеркалоыъ; купе снабжено плотными зана-
вѣсями, которыя совершенно отдѣляютъ каждаго посѣтн-
теля; у долевой стѣны устроена печь, сложенная изъ 
писаииыхъ изразцовъ и окруженная изразчатоюже ска
мейкою. При раздѣпальпой имѣется особая убориая съ 
ватерклозетомъ и умыпальнпкомъ; изъ послѣдней комнаты 
два входа ведутъ въ просторную мыльиую, въ которой 
поставлены липовыя скамейки для моющихся и устроены 
мраморныя капиы, шкафъ съ дождями и душами, паро
вой шкафъ п довольно зпачительпыхъ размѣровъ бас-
сейиъ съ проточною водою, для плаванія. Рядомъ съ 

.^ыльною имѣется парильная, съ холодными душами, 
п'олкомъ и особой конструііціп печіш, о которой будетъ 
сказано ниже. 

Въ котельпомъ здаиіп, раздѣ.іениомъ, какъ видно изъ 
чертежей, на 4 этажа помѣщаются: 

/ 

1) въ нпжпемъ этажѣ, два котла для парового отоп-
ленія, помѣщеніе для кочегаровъ, складъ угля, аппаратъ 
для собиранія конденсаціонпой воды и водомѣръ; 

2) во 2-мъ этажѣ—водогрѣйные котлы; 
3) въ 3-мъ эгажѣ--иомѣщсніе для баниой прислуги, 

проходная галерея и бассейнъ прп 30 кои. женской 
баиѣ; 

4) накопецъ, въ 4-мъ этажѣ помѣщены четыре резер
вуара изъ котельнаго желѣза. 

Теперь считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ 
собствеипо о производствѣ работъ. 

Весь фундаментъ и всѣ стѣны зданія сложены на це-
ментѣ Роше; кнрпичъ употреблепъ только красный; за-
кладныя рамы сдѣланы изъ тавровагожелѣза, таким'ь об
разомъ, что плечо тавра заложено въ кладкѣ, а другое— 
служитъ притворомъ оконному переплету; ие.реп.іеты— 
чугунные, форточки—откидныя, мѣдііыя (чугунныя прн 
этомъ устройствѣ не годились бы, такъ какъ при ударЬ 
легко бы ломались), подоконники—цинковые. 

Подвальный, 1 й и 2-й этажи—всѣ покрыты сводами, 
выведенными на рельсахъ; причины, побуднвшія избрать 
этотъ родъ сводовъ, слѣдующія: своды приходилось класть 
въ зимнее время при временныхъ печахъ; требовалось 
весьма скорое производство работъ; имѣлось въ виду удоб
ство раздѣленія большихъ помѣщеній, покрытыхъ рель
совыми сводами, иа маленькія комнаты, и, наконецъ,— 
экономія. 

Своды выведены въ полкпрпнча, на портладскомъ це-
ментѣ, съ разпалубкамп въ концахъ. Рельсы употреблены 
длиной отъ 10 до 24 футовъ, высотою отъ 4У2 до 5 
дюймовъ, вѣсомъ въ 0,6 пуда ногонный футъ; они рас
положены одинъ отъ другого на разстояиіи отъ 1 арш до 
1 арш. 4 вершк. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда рельсы оказывались недо
статочно длинными, вдоль стѣиъ, на которыхъ приходи
лось укладывать концы рельсовъ, устронвались выпускныя 
пяты изъ лещадной плиты, Сводовъ на рельсахъ всего 
около 800 квадр. саж. 

Своды и стѣны оштукатурены портлапдскимъ цемен
томъ, цементомъ Роше или просто известью, смотря по 
назначеиію комнатъ. 

Во всѣхъ мыльныхъ, парильныхъ п раздѣпальиыхъ иро-
стыхъ бапь стѣны, па высоту 2 аршинъ, обшиты на-
лубиою обшивкою изъ мелкихъ шпунтованныхъ досокъ, 
толщппой 1 д. шириной 4 д., прибитыхъ па извѣстноиъ 
разстояніп отъ стѣиы къ брускамъ;—доски со стороны, 
обращенной къ стѣнѣ, осмолены. Внизу дощатая обшивка 
несовершенно плотно прилегаетъ къ полу, а въ верхней ея 
части оставлены небольшія отверстія для постояннаго дии-
жепія воздуха. 

Такъ какъ во всемъ здапіи прпмѣпепо отопленіе паро
вое, то печи, такъ называемый каменки, устроены толь
ко кое-гдѣ въ собственио банныхъ помѣщеиіяхъ, съ нѣко-
торыми, впрочемъ, улучшеніями. 

1) Въ 3 и 8 копеечиыхъ общихъ бапяхъ устроеии 



камеіиіп обыкновенной конструкціи, прпчеяъ шанцевые 
своды сло/кепы изъ англійскаго огпеунорнаго кирпича, а 
всѣ нечп облпцовапы изразцами. Паръ получается подда-
вапіемъ пзъ шайки. 

2) Въ 15 копеечныхъ баняхъ каменки такой же кон-
струкціи, съ тою только разницею, что облицованы по
луторными изразцами, и что дверцы —двойныя, пзъ ко
торыхъ первыя, выдвижныя, изъ котельнаго желѣза, 
закрываются только во время топки. 

3) Въ нумерахъ, въ нѣкоторыхъ каменкахъ, надъ 
самой насадкою, проведенъ дооюдикъ, который мгновенно 
превращается въ паръ, выходящШ пзъ печп черезъ осо
бые душники. 

4) Въ другихъ каменкахъ дождикъ замѣненъ паро-
вымъ крапомъ\ наръ, выпускаемый изъ крана, прохо
дптъ черезъ накаленную насадку и въ перегрѣтомъ видѣ, 
т. е. прп болѣо высокой еще температурѣ, выходитъ изъ 
печи также черезъ душники. 

5) Наконецъ, въ 30 коп. мужскпхъ баняхъ устроена 
печь слѣдующей конструкціи: надъ топкою поставленъ 
ыеталлическій, пзъ котельнаго желѣза, кожухъ, со съем-
пою крышкою также изъ котельнаго желѣза; подъ кожу-
хомъ устроены обороты (изъ апглійскаго кирпича), черезъ 
которые проходятъ продукты горѣнія и нагрѣваютъ стѣн-
Еп, и препиущественно крышку кожуха;—надъ крышкою 
сдѣлана насадка пзъ булыжнаго камня, которая пагрѣ-
вается непосредственно отъ желѣза; па этотъ камень па-
даетъ ыельчайшій дождь, который мгновенно превращается 
въ паръ.—Печь этой конструкціи представляетъ слѣдую-
щія удобства: 

1) доставляетъ паръ лучшаго качества, т. е. такъ 
называемый легкій паръ, безъ угара и копоти; 

2) даетъ жаръ именно тогда, когда нужно, т. е. печь 
пе затапливается, какъ обыкршвенная каменка—съ вечера, 
а чуть-ли не за-полчаса до открытія бань; въ пей до
статочно поддерживать даже несильный огонь, для того, 
чтобы имѣть непрерывный паръ. 

Печь эта, конечно, встрѣчаетъ нѣкоторое нераспйло-
женіе со стороны банной прислуги, потому что требуетъ 
болѣе тщательнаго ухода. 

Ви пѣкоторыхъ пумерахъ ыеньшпхъ размѣровъ, для 
желающпхъ париться имѣется, вмѣсто печи, паровой кранъ 
слѣдующаго устройства. 

Подъ скамейкой проведена желѣзная трубка, съ діа-
метромъ въ Ya Дч длиною въ 5 фут.; она снабжена 
множествомъ мелкихъ отверстіЗ, чрезъ которыя, при но-
воротѣ деревянной рукояти особаго крана, наръ устрем
ляется подъ скамейку и, производя самый незначитель
ный шумъ, распространяется вокругъ лежащаго на ска-
мейкѣ, пе обжигая его. 

Способъ этотъ, весьма распространенный за границею 
и весьма экономичный, у насъ вообще нелюбимъ посе
тителями семейныхъ бань, которые до спхъ поръ еще 
все-таки предпочитаютъ паръ, получаемый изъ каменки. 
Въ 30 копеечныхъ общихъ баняхъ и въ такъ называе-

момъ медицинскомъ пумерѣ, ыногіе пользуются такимъ 
паромъ; только здѣсь онъ получается въ особомъ при-
борѣ, называемомъ паровымъ шкафомъ, въ которомъ 
температура достигаетъ -{ - 50°. 

При большпхъ каменкахъ, для предупреждеиія выхода 
пзъ трубъ густого дыма, обыкновенно замѣчаемаго при 
топкѣ банныхъ печей, устроены перевалы черезъ воду, 
какъ это дѣлается при Зефшгремскихъ горпгхъ: дымъ, 
Е ы х о д я щ і й изъ каменки послѣ одного только оборота и 
содержащій еще много горящихъ частицъ, опускается въ 
подвертку и прпходитъ въ сопрпкосновеніе съ котелкомъ, 
пли металлическпмъ ящпкомъ, паполнепнымъ водою; въ 
водѣ гаснутъ и остаются многія пзъ горящпхъ частпцъ, 
и облегченный, такъ сказать, дымъ выходитъ изъ трубы 
почти пе гуще дыма, выдѣляющагося при топкѣ обык
новенной комнатной печи. Приэтомъ вода испаряется, 
конечно, довольно быстро, такъ что приходится доливать 
котелки послѣ каждой топкп. 

Для той же цѣли, кромѣ переваловъ чрезъ воду, при 
каждой печп устроено но 2 дымосгарателя. 

При топкѣ паровыхъ и водогрѣйпыхъ котловъ, въ пре-
дупрежденіе выхода изъ дымовыхъ трубъ (высотою 12 саж.) 
густого дыма, выдѣляющагося преимущественно нрп под-
кидываніи угля, устроены дыносгарателп. 

Одновременно съ открытіемъ топочныхъ дверецъ для 
подкладки топлива, при помощи особаго рычага, опус
кается и металлическая перегородка, открывающая отвер-
стіе въ кв. ф.; чрезъ это отверстіе входитъ воздухъ, 
который, прохода между чугунными досками, составляю
щими перевалъ, нагрѣвается и, выходя за колосниками, 
сжигаетъ частицы—газы, выдѣляющіеся изъ свѣжаго, не 
сильно горящаго топлива. 

При выборѣ половъ для бань, пмѣлось въ виду из-
бѣгнуть неудобствъ, встрѣчаемыхъ въ существующихъ бан
ныхъ полахъ. Такъ деревянные полы скользки, быстро 
разрушаются отъ постояпной сырости, и распространяютъ 
въ воздухѣ пепріятпый запахъ; бетонные, цементные, 
глиняные и мраморные полы очень холодны и прптомъ 
тоже страдаютъ отъ дѣйствія воды и ыыла; свинцо
вые полы дороги и быстро окисляются; асфальтовые 
полы у насъ еще не были пзвѣстиы, а потому прежде, 
нежели рѣшиться примѣнигь асфальтъ ко всѣмъ ноламъ 
бань, я старался пзслѣдовать достоинства этого матеріала, 

Въ мыльныхъ и парильныхъ пижняго этажа полъ 
асфальтовый устроенъ па слѣдующемъ искусственнѳмъ 
основаніи. Въ мыльныхъ S-мп копеечныхъ мцоісск. 
бань сначала вынута земля до глубины 1 ар. 4 в., затѣмъ 
пасынанъ слой мусора, толщ. 12 вср.,послѣ того мусоръ 
тщательно утрамбованъ и сверхъ его насыпанъ слой 
песку, толщ. 5 вер., на которомъ пастланъ плошмя рядъ 
кирпича, и наконецъ уже слой асфальта, толщ, отъ 
до 1 д, Въ прочихъ помѣщепіяхъ слой песку и рядъ 
кирпича замѣнены искусственпынъ бетопоыъ, приготовлен-
пыііъ изъ мелко толченаго кирпича, песку п цемента 
Роше. Послѣдній способъ устройства пола оказался болѣе 



удовлетворителышмъ и представилъ возможность болѣе 
правильно располагать уклоны пола къ водоотводнымъ 
колодцамъ. Вокругъ стѣиъ сдѣлапы галтели изъ асфаль
та, высотою отъ і до 3 д. Асфальтовыхъ половъ устроено 
около 400 кв. саж. (по 13 р. 50 к. и И р. 50 к.) 

При устройствѣ водоспабженія, задача состояла въ томъ, 
чтобы удовлетворить требование расхода воды въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ, а потому за оспованіе приняли 
расходъ воды 10,000 ведеръ въ часъ; кромѣ того, положено 
имѣть еще запасъ въ 10,000 ведеръ, на случай незна-
чительнаго въ водопроводахъ поврежденія, могущаго оста
новить временно притокъ воды въ резервуаръ во время дѣй-
ствія бань. Для этой цѣли проложена отъ магистральной 
трубы (Общ. С.-Петерб. Водопр.), проходящей по Офицерской 
улицѣ, особая питательная (6 дюйм, въ діаметрѣ) труба 
для бань; ири трубѣ, проводящей воду въ баки, постав
ленъ водозіѣръ 9 д., нарочно выписанный (такъ какъ до 
настоящаго времени водомѣры такихъ размѣровъ не были 
употребляемы). Для холодной воды имѣются 2 резервуара, 
емкостью въ 4,000 ведеръ; для горячей воды тоже 2 
резервуара, емкостью въ 6,000 ведеръ—всего иа 10,000 
ведеръ. 

Снабженіе бань горячей водой производится по спстемѣ 
цпркуляціонной. Для этого устроены два котла, каждый 
длиной 21 фут., въ діаметрѣ 6 ф. Холодная вода спу
скается въ котлы изъ резервуаровъ, расположенныхъ надъ 
ними, здѣсь, нагрѣвшись, поднимается въ резервуаръ по 
другой трубѣ, снова опускается въ котлы и т. д.; такимъ 
образомъ происходитъ постоянная цпркуляція воды, такъ 
что, при двухъ существующихъ котлахъ, въ теченіи 
почти 6 часовъ времени, нагрѣвается до 6000 ведеръ воды, 
затѣмъ нагрѣваніе до точки кпнѣніа происходитъ уже 
гораздо быстрѣе. Такимъ образомъ, въ резервуарахъ 
имѣется постоянно пзвѣстное количество горячей воды. 

При помощи запорныхъ задвижекъ, имѣющихся въ 
мѣстахъ соединенія Эти дюйм, трубъ съ трубами цирку-
ляціонпыми, предстоитъ возможность, при неисправности 
одного изъ котловъ, нагрѣвать воду въ обоихъ резервуа
рахъ однимъ котломъ. 

Сѣть водоснабдительная раздѣляется на четыре отдѣль-
ныя вѣтви для холодной и столько же для горячей воды; 
при каждой изъ нихъ имѣется запорный кранъ, такъ что 
вѣтвп могутъ быть соединены между собою-

Главныя расходный трубы имѣютъ въ діаметрѣ 4 д.; 
онѣ чугунныя, вертикальной отлпвки, вьщержали при 
испытаніи давленіе 4-хъ атмосферъ; всѣ расходныя трубы 
для горячей воды—мѣдныя, отъ 1 до 3 д. въ діаметрѣ. 

Для холодной воды употреблены трубы свинцовыя, 
27-2 д. и 1 д. Бсѣ трубы на виду, такъ что всякій 
свищъ легко можетъ быть замѣченъ и удобно исправленъ. 
Расходныхъ крановъ (^Д Д.) около 250 штукъ. Стойки 
чугунныя. 

Въ баняхъ имѣется: ваннъ мраморныхъ и мѣдныхъ 
32, душъ холодныхъ 21, душъ двойныхъ 15, шкафовъ 
съ душами разными, дождемъ и проч. 4. 

Для отвода грязной воды изъ второго этажа, устроены і 
спускныя чугунныя трубы, діаметромъ 3 д.; ири началѣ \ 
ихъ устроены траны для предохраненія отъ обратнаго 
входа воды изъ колодцевъ. Трубы эти проводятъ воду 
въ особые каменные колодцы, соединенные между собою і 
совершенно отдѣльною сѣтью трубъ. J 

Изъ нижняго этажа вода вытекаетъ непосредственно въ 
водоотводные колодцы черезъ рѣшетку трапа, составляю- ; 
щаго крышку колодца. Водоотводные колодцы сложены і 
изъ кирпича па цеыентѣ и осмолены. ^ 

Размѣры колодцевъ слѣдующіе: длина 1 ар., шпрппа'І 
1 ар. глубина 2Ѵ4 ар., толщина стѣнокъ въ 1'/о кирпича. і 

Питаніе бассейновъ и иоддержаніе въ нихъ постоянной ; 
температуры при непрерывномъ возобновлепіи воды со
ставляли одну изъ важнѣйшихъ сторонъ водоснабженія. 
Бассейновъ всего 3: въ нижнемъ этажѣ, при 15 коп. ' 
мужскихъ баняхъ бассейнъ деревянный, длиною 9 ap.,j 
шириною 9 ар., глубиною 2у ,ар . , емкостью 2000 ведеръ; j 
во 2 мъ этажѣ, при мужскихъ 30 коп. баняхъ, бассейнъ, 
каменный, емкостью въ 3000 ведеръ; полъ въ немъ. 
составленъ изъ мраморныхъ большихъ, 2-хъ ариЛнныхъ 
плитъ, а стѣнки обдѣланы бѣлымъ цементомъ; вокругъ і 
бассейна возвышается невысокая, украшенная цвѣтами j 
стѣнка, отдѣляющая бассейнъ отъ мыльной; вдоль задней 1 
стѣны, въ которую упирается бассейнъ, поставлено огром- ! 
ное зеркало, длиною 9 ар., высотою 2 ар.; падъ бассей- і 
номъ имѣется съ цвѣтными стеклами фонарь, въ ко ' 
торомъ устроенъ для вечерняго освѣщеніи газовый реф- ! 
лекторъ, служащШ въ то же время вентиляціониой трубой, j 

Въ 30 коп. женскихъ бапяхъ имѣется бассейнъ та- і 
кого же устройства, но только нѣсколько меньшихъ раз- і 
ыѣровъ, именно въ 1500 ведеръ емкостью. ; 

Въ бассейны вода входнтъ черезъ водоемы, длиною 2 ; 
фута, ири толщинѣ струи V.s Д-> такъ что въ часъ прн-
бываетъ около 500 ведеръ воды. Вода впускается холодная, 
горячая или же средней температуры, для чего смѣшц-
вается предварительно въ мѣдномъ, луженомъ барабанѣ і 
съ водой, нагрѣтой до любой температуры. 

Независимо отъ послѣдняго приспособленія, для болѣе^ 
быстраго и удобнаго иовышенія температуры въ бассей-; 
нахъ, по дну, вокругъ стѣнокъ, проложена мѣдная труба, 
(діаметромъ въ 2 д,), съ множествомъ небольшихъ от- і 
верстій, черезъ которыя входитъ паръ. і 

Для выпусканія воды изъ бассейновъ, устроены на і 
высотѣ постоянно опредѣленнаго уровня воды отверстія, \ 
черезъ которыя и вытекаетъ излишняя вода; кромѣ того, і 
для выпуска всей воды, на днѣ бассейновъ имѣютсяот-' 
водпыя трубы съ рѣшеткою и краномъ. І 

По суббогамъ вода въ бассейны впускается холодная -
и нагрѣвается до 23" паромъ, въ виду сбережеиія го- ! 
рячей воды. ] 

На сколько устройство водоснабженія удовлетворительно,; 
можно судить, между прочпмъ, по тому, что въ суб- • 
ботній день, когда всѣ бани полны народомъ и нумера' 
заняты—нигдѣ не оказывается недостатка въ водѣ, а ' 



между тѣмъ расходъ ея съ этотъ день простирается до 
150,000 ведеръ. 

При выборѣ системы отопленія, требовалось удовлет
ворить слѣдующимъ условіямъ: 

1) отоплеиіе должно было служить средствоиъ къ быст
рому осушенію заново возведенныхъ стѣнъ и содѣйство-
вать къ постоянному предохраненію ихъ отъ развивающей
ся въ баняхъ сырости; 

2) нагрѣвать не только воздухъ, имѣющійся въ бан
ныхъ помѣщеніяхъ или случайно входящій черезъ окна 
и двери, но и снабжать вообще всѣ номѣщенія свѣжииъ, 
нагрѣтыиъ воздухомъ; 

•3) требовалось, чтобы температура въ различныхъ 
помѣщеніяхъ соотвѣтствовала ихъ назначепію; 

4) чтобы устройство было по возможности простое и 
удобоисправляемое; 

5) чтобы способъ отопленія былъ общій для всего 
зданія, такъ чтобы температура въ различныхъ помѣ-
щеніяхъ не зависѣла отъ перадѣнія банщиковъ, кото
рымъ обыкновенно предоставлена топка печей; 

6) чтобы принятая система представляла возможно вы
годныя условія. 

Принята была предложенная г. Санъ-Галли система 
парового отопленія, употребленная уже съ уенѣхомъ во 
многихъ общественныхъ здэніяхъ. Основныя данныя проекта 
были слѣдующія: 

Температура должна быть: 

въ парильныхъ 38° Цельсія 
» мыльныхъ 30" » 
» раздѣвальныхъ 25° » 
» корридорахъ 20° » 

при наружной температурѣ до 35°—Цельсія. 

Отопленіе устроено слѣдующпмъ образомъ. 

Въ котельномъ зданіи, расположенномъ, какъ сказано 
выше, посреди бань, помѣщены два паровые котла, даю-
шіе 1200 фунтовъ пара въ часъ. 

Отъ котловъ, вдоль всѣхъ наружныхъ стѣнъ, идутъ 
паропроводныя трубы, нагрѣвающія тѣ именно части 
зданія, которыя болѣе другихъ нуждаются въ этомъ и 
вслѣдствіе того болѣе страдаютъ огъ дѣйствія сырости. 
Для увелпченія поверхности нагрѣва и во избѣжаніе 
употребленія трубъ значительныхъ размѣровъ (подобно 
употребденпымъ въ новыхъ баняхъ въ Варшавѣ), тре
бующихъ значительпаго количества пара, принята система 
батарейная. При 17.2 дюйм, паропроводныхъ трубахъ 
ииѣются батареи въ 40, 60 и 80 досокъ, въ Ѵг ^̂ .̂ 
фута каждая. 

Для полученія свѣжаго нагрѣтаго воздуха, устроены 
въ различныхъ мѣстахъ стѣнъ отверстія ( I ' / j кв. ф.); 
черезъ эти отверстія входитъ наружный воздухъ и, про
ходя черезъ рядъ батарей, нагрѣвается. При этихъ 

отверстіяхъ имѣются регулпрующія задвижки. Батареи 
покрыты дерева ннымъ ящикомъ, въ стѣнкахъ котораго 
оставлено рѣшетчатое отверстіе для выпуска воздуха. 
Черезъ оставленный отверстія получается около 400 куб. 
саж. нагрѣтаго до 20". Цельсія воздуха въ часъ. 

При входномъ тамбурѣ въ общія бани также устроены 
батареи, такъ что, при открываніи двери, въ комнату 
входитъ воздухъ не холодный, а нагрѣтый. 

Для экономіп топлива, признано полезнымъ восполь
зоваться охлажденнымъ паромъ, т. е. горячею водою, 
образующейся въ самыхъ трубахъ. Съ этою цѣлью устрое
на цѣлая сѣть конденсаціонныхъ трубъ, приводящихъ 
кондесаціонную воду изъ особо устроенныхъ въ различ
ныхъ мѣстахъ собирательныхъ горшковъ обратно въ 
особый, помѣщенный въ пижнемъ этажѣ котельнаго зда-
нія, резервуаръ, пзъ котораго, помощью пара, вода на
гнетается обратно въ котлы. 

Собираемая этимъ путемъ вода имѣетъ температуру 
отъ 50 до 70°, изъ чего легко виденъ размѣръ эконо-
міи топлива и воды. 

Считаю нужнымъ замѣтить, что въ виду большого 
количества употребляемой воды, въ банныхъ иомѣщеніяхъ, 
конечно, не принято никакихъ мѣръ для искусственнаго 
увлажненія нагрѣтаго воздуха. 

При устройствѣ вентиляціи, отсутствіе которой замѣтно 
во всѣхъ нашихъ баняхъ, конечно, я не задавался жела-
ніемъ—получить возобновленіе воздуха въ размѣрахъ, 
принятыхъ для другаго рода общественныхъ зданій, 
какъ напр. больницы п т. п., а долженъ былъ ограни
читься возобновденіемъ воздуха, въ размѣрахъ болѣв 
скромныхъ. 

Вытяжныя трубы, устроенпыя въ мыльныхъ и париль
ныхъ, нриводятъ вытягиваемый воздухъ въ нпжній, 
подвальный этажъ, къ центральнымъ вытяжнымъ кана
ламъ, квадратное сѣченіе которыхъ съ избыткомъ соотвѣт-
ствуетъ системѣ всѣхъ приводныхъ къ нему каналовъ. 

Въ этихъ собирательныхъ трубахъ движеніе воздуха, 
тяга, увеличена дѣйствіемъ паровыхъ батарей, такъ что 
скорость теченія воздуха можетъ быть опредѣлена въ 3 
фута въ секунду. Такимъ образомъ, черезъ девять трубъ 
вытягивается около 1,000 кубпч. саж. воздуха. 

Въ заключеніе замѣчу, что устройство бань начато 
23 іюля 1870 г., а 20 мая слѣдующаго года, т. е. 
спустя 11 мѣсяцевъ, бани уже были открыты для 
публики. 

П . Сюзоръ. 



ОБЗОРЪ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ ВЪ МОСКВѢ^), 
(Окончапіе). 

Проекты, р и с у н к и и чертежи. 

По этой части доставлены матеріалы, большею частію 
уже извѣстные публпкѣ, а именно нѣкоторыа изъ работъ: 
Резанова, Грпмла, Кракау, Монигетти, Гедике, Даля, Бе
нуа, Шмидта, Ыерціі, Шретера, Сюзора и др. Нѣкоторые изъ 
проектовъ и рисунковъ, ио недостаточности помѣш^нія, 
еще не выставлены. Всѣ эти работы, взятыя вмѣстѣ, за 
исключеніемъ немногихъ изъ нихъ, не представляютъ 
ничего общаго, направленнаго къ какой иибудь опредѣ-
леиной цѣли, и большая изъ нихъ часть выставлена здѣсь, 
кажется, просто какъ образцы графическаго искусства. 
Намъ интереснѣе было бы встрѣтить здѣсь чертежи и 
рисунки современныхъ важпыхъ построекъ общественныхъ, 
частныхъ или религіозныхъ: такіе чертежи дѣйствительно 
отвѣчали бы цѣли политехнической выставки. 

Образцовыя постройки по части сельскаго 
домоводства. 

Церковь, № 48, выстроенная по проекту архи
тектора Шохина. Эта постройка расположена на вы-
ставкѣ на самой возвышенной мѣстности, окруженной со 
стороны церкви дорожками, лѣстницами съ площадками, 
украшенной гротомъ и дикимъ камнемъ, усѣянной цвѣ-
тами.—Все, это вмѣстѣ съ церковью ми.товидной архитек
туры, представляетъ нѣчто питереспое, пріятное для глазъ. 
Снаружи церковь расписана масляной краской и ориамен 
тпровапа съ большимъ вкусомъ; внутренняя же ея от-
дѣлка не вполнѣ соотвѣтствуетъ наружной: она уже слиш
комъ скромна; гладкія стѣиы, безъ всякаго украшенія, 
не покрыты даже краской, только края проеыовъ боко
выхъ частей, тамъ гдѣ обыкновенно помѣщаются нали
чники и архивольты, выкрашены ио трафарету, да кар
низъ расписанъ красками. Какъ кажется, архитекторъ 
неуспѣлъ окончить внутренней отдѣлки. Иконостасъ очень 
недуренъ; въ немъ рѣзная работа на царскихъ дверяхъ 
замѣнена цементными накладными украшеніямп, которыя 
потомъ окрашены и покрыты позолотой. Полы простые, 
изъ деревянныхъ досокъ; двери покрыты прямо по де
реву бѣлымъ лакомъ. Здѣсь же помѣщены модели печей 
Быкова, служащихъ для отапливанія церкви; подсвѣч-
нпки токарной работы изъ дерева и литые—стеклянные; 
паникадила — одно деревянное, другое изъ тонкаго же-
лѣза, окрашеннаго яркими красками. Замѣчательпо также 
предполагаемое устройство г.тавнаго креста и шара: на 
простой деревянный крестъ, покрытый фольгою, надѣтъ 
стеклянный, пустой внутри крестъ, и внизу расположенъ 
стеклянный же шаръ, обложенный внутри тоже фольгою. 
Очевидно, архитекторъ искалъ средства дорогіе металли-
ческіе позолоченные кресты занѣнпть болѣе дешевыми. 
Неизвѣстно, окажется ли предложенный способъ прпмѣ-

*) С м . № 7 < Зодчаго >. 

нимымъ на практикѣ, и выдержнтъ лп стекло сотрясе-
нія отъ вѣтра, но мысль—замѣнить металлическую по
верхность стекломъ съ фольговой подкладкой, во всякомъ 
случаѣ остроумна и выполнима, особенно при плоской 
формѣ креста. 

Домъ землев.гадѣ.гьца, №49, построенъ по проекту 
архитектора Шульца па средства, пожертвованный г. 
Поновымъ. Постройка эта простой, но хорошей архитек
туры. Стѣны дома безъ обшивки, покрыты масдяною 
краскою въ одинъ цвѣтъ; съ внутренней стороны онѣ 
частію оклеены обоями, частію же обшиты досками; 
крыши желѣзпыя; полы въ парадныхъ помѣщеніяхъ—изъ 
сосноваго паркета; мебель тоже изъ сосповаго дерева, 
работы Голушипа. Въ домѣ помѣщеиы всѣ принадлеж
ности домашняго комфорта, не достаетъ только хозяина 
и его домочадцевъ. Объ удобствахъ расположенія безъ 
плановъ судить затруднительно, но, повидимому, архи
текторъ и этого пе унусти.іъ изъ виду; только о при-
слугѣ позаботился онъ мало: для нея, кромѣ неболь
шой кухни, не отведено никакихъ другихъ помѣщеній. 

Се.гьское учи.іище съ квартирою учителя, Л» 47, 
построенное по проекту архитектора Шульца. Стѣны 
внутри не обдѣланы, только двери и окна выкрашены 
бѣлой масляной краской; полы простые, деревянные. 
Снаружи строепіе окрашено масляной краской въ одинъ 
цвѣтъ, а карнизъ и рѣзпая работа раздѣлапы разными 
колерами. Наружность постройки вообще недурна. 

Сельская больница. Л» 46, устроенная по проекту 
архитектора Шохина *), пзъ лѣсу г. Громова въ Петер-
бургѣ, очеиь красивой наружности. Стѣпы снаружи и 
внутри здаиія покрыты бѣлымъ лакомъ; мебель сосновая, 
полированная, прекрасной работы; для лекарствъ п хи-
рургичсскихъ инструментовъ номѣщены шкафы; для боль
ныхъ имѣются только 4 кровати, но величина палаты 
такова, что въ ней, въ случаѣ надобности, могло бы по-
мѣстпться еще столько же. Намъ казалось страпнымъ, 
что проекты, составленные архптекторомъ Шохпнымъ, 
развѣшаны въ больницѣ, тогда какъ для проектовъ назна
чено особенное отдѣлеяіе, и казалось бы болѣе умѣстпымъ 
помѣстить ихъ тамъ. 

Се.гьская .гечебтща. Л"» 50, выстроена по проекту 
архитектора Чичагова. Внутри помѣщенъ проектъ, по 
которому первоначально предполагалось ее устроить, но 
впослѣдствіи, какъ видно, это нзмѣреніе измѣнилось, и 
найдено было достаточнымъ—выстроить только переднюю 
часть строенія, обращенную къ главной аллеѣ; но и 
эта часть оказываетск несогласной по расположенію сь 
планомъ. Стѣны строенія сдѣланы изъ стоекъ, обшн
тыхъ тонкими досками, оклеенными обоями; такъ, ко
нечно, въ нашемъ климатѣ никто стропть пхъ не бу-

*) Н е г. Шрома ли? Ред. 



детъ, п потому въ образцовомъ строеніп слѣдовало бы 
показать, какъ онѣ должны быть сдѣланы. Мебель въ 
пріемпой, пзъ полпроваинаго ясеня, памъ показалась 
уже слпшкомъ роскошной для сельской лечебницы. Еслп 
архитекторъ полагалъ достаточнымъ показать только 
расположеніе зданія и мебели въ немъ, то мы въ этомъ 
не можемъ съ пимъ согласиться; ио нашему мпѣнію, въ 
образцовой постройкѣ слѣдуетъ все, до мельчайшихъ под
робностей, дѣлать такъ, какъ оно должно быть въ дѣй-
ствительпостп, въ протпвномъ случаѣ образцовая по
стройка значительно теряетъ въ свопхъ достоинствахъ. 
Можно подумать, что стѣны лечебницы оклеены обоями не 
потому, чтобы это было выгодно, но для того, чтобы 
скрыть устройство ихъ. 

Сельскій питомникъ для дѣтегі, № 51, устроен
ный по проекту г. Кптарры, экснонентомъ Багровымъ. 
Питомникъ есть не что иное, какъ обыкновенная, кры
тая соломой изба со всѣми ея принадлежностями, съ не
большимъ внутреннимъ дворомъ и садикомъ позади, гдѣ 
расположены скамейки со столами. Въ нитомникѣ помѣ-
щены три женщины и пѣсколько ребятпшекъ; одна пзъ 
женщинъ торгуетъ молокомъ, которое получается отъ 
коровы, находящейся тутъ-же. Однимъ словомъ, все 
здѣсь устроено такъ, какъ предполагается въ нагурѣ, ис
ключая развѣ русской печп изъ дерева. 

ХРАМА ХРПСТА СПАСПТЕМ 
П.\впльонъ, № 55. 

Павпльонъ заключаетъ въ себѣ предметы, которые 
могутъ быть отнесены къ техническо - архитектурному 
отдѣлу. Здѣсь можно впдѣть образцы матеріаловъ въ 
грубомъ и обдѣланномъ видѣ, способы ихъ соедпненія 
между собою, проектные и пснолнителные чертежи и рп-
сунки, образцы живописи и мозаики, гппсовыя модели 
скульптурныхъ работъ и проч. Пзъ матеріаловъ обра
щаютъ на себя внпманіе: 

Лабрадоръ пзъ Кіевской губерніи, въ необдѣлан-
помъ видѣ, а также обтесанный различными способамп; 
наибольшее чпсло образцовъ—въ видѣ большпхъ плитъ и 
кусковъ—полированы. Этотъ красивѣпшій матеріалъ до 
сихъ поръ былъ почти недостуненъ но своей высокой 
цѣнности, но теперь, говорятъ, цѣна на него значи
тельно понизилась. Чтобы показать, какъ обдѣлывается 
лабрадоръ, здѣсь помѣщена пила и всѣ принадлежности 
работы, и всякій, кто пожелаетъ, можетъ продолжать 
начатую работу. 

Шохшинскій порфиръ іші песчаникъ, одинъ 
изъ самыхъ твердыхъ строительныхъ натеріаловъ, вы-
ставленъ здѣсь большими глыбами, полированными и въ 
обдѣлкѣ обтескою; на одномъ изъ образцовъ показано, 
какимъ образомъ на немъ вытесываются украшенія. 

Мраморы, прп постройкѣ храма, употреблены пре
имущественно пталіянскіе, разныхъ цвѣтовъ и рисунковъ; 
всѣ сорты ихъ здѣсь выставлены въ образцахъ большого 
и малаго размѣровъ и отличаются свопмъ красивымъ 
рисункомъ. 

Лротопоповскій камень или мраморъ добывается ^ 
изъ ломокъ Коломенскаго уѣзда. Московской губерніи; 
изъ него сдѣлана вся наружная облицовка храма и всѣ 
наружныя скульптурныя украшенія. Матеріалъ этотъ 
очень удобенъ для художественныхъ работъ, и безъ за-
трудненій принимаетъ очень тонкую обдѣлку. 

Кромѣ означенныхъ матеріаловъ, выставлены также 
кирпичъ обыкновенный и лекальный глазурованный, ко
торый употребленъ былъ на отдѣлку дымовыхъ трубъ; 
желѣзныя, луженыя и нелуженыя скобы, крючья, костыли 
и другіе матеріалы. 

По части работъ выставлены: 1) образцы (въ на
туральную величину) соединенія внутренней облицовки, 
пзъ шохшпнскдго порфира и Лабрадора, и наружной— 
пзъ протоноповскаго камня съ кирпичного кладкою; 2) 
мозаичныя работы во внутренности храма, выполнеиныя 
съ большппъ искусствомъ, и 3) образецъ устройства 
цементной штукатурки, на луженыхъ костыляхъ, пере-
витыхъ проволокой и бпчевой, такъ что за штукатуркой 
остается слой воздуха, предохраняющій живопись отъ 
сырости стѣиъ. Опытъ впосчѣдствіп покажетъ намъ, на 
сколько способъ этотъ пригодепъ, но мы сильно сомнѣ-
ваемся, чтобы слой воздуха защитилъ живопись отъ дѣй-
ствія сырости, которая, конечно, будетъ происходить 
не отъ стѣнъ, но пзъ внутренняго воздуха, нронитаннаго 
парами, отъ дыханія и испарины присутствующихъ въ 
храмѣ и отъ освѣщенія. Если до спхъ поръ эта сы
рость еще не появлялась, то это едпнственно потому, 
что внутренній воздухъ сухъ и низкой температуры; при 
открытіп же храма, состояніе воздуха пзмѣнится, и про
слойка воздуха подъ штукатуркой не только не будетъ 
приносить пользы, по, напротивъ того, можетъ повредить. 

Въ павпльонѣ номѣщена модель стропилъ главнаго 
купола, сдѣланпыхъ внизу купола изъ чугуна, а вверху 
его—изъ желѣза, и модели малыхъ главъ. Здѣсь же 
помѣщена флюгарка, сдѣланная изъ листового желѣза, 
которая, говорятъ, дѣйствуетъ очень удовлетворительно. 

По графической части выставлены: подлинный 
Высочайше одобренный проектъ храма; исполнительные 
чертежи и рисунки по части декоративной и конструк
тивной; рисунки образовъ; большой картонъ образа, и 
проч. Работы эти фотографированы и составляютъ ин
тересный для строителя альбомъ. Кромѣ того, здѣсь же 
пмѣется историческое опнсаніе ностроенія храма Спаси
теля, напечатанное въ 1869 году. Брошюра эта была 
оттиснута въ небольшомъ числѣ экземпляровъ, и по
тому ея нѣтъ въ нродажѣ. 

Въ заключеніе замѣтимъ, что выставленные здѣсь нѣ-
сколько каминовъ работы Ііалушкина не имѣютъ ника
кого отношенія къ работамъ храма. 

В. Н. КОРОТКОВА 
Плвильонъ, № 57. 

Къ техническому же отдѣлу слѣдуетъ причислить и 
небольшой павпльонъ экспонента В. Н. Короткова, вла-
дѣющаго вь Москііѣ завомдоъ. Главную спеціальность г. 



Короткова составляютъ металлпческія работы по церковно-
строительной части и золоченіе гальваническииъ путемъ, 
а также устройство водопроводовъ, и другія работы. 

Здѣсь выставлены слѣдующіе проекты: 
1) Модель (въ Уд натуральной величины) стропилъ 

главы колокольни Ивана Великаго, съ позолоченнымъ 
крестомъ; къ стропиламъ прикрѣплено нѣсколько мѣд-
ныхъ листовъ, показывающихъ устройство кровли и об
ращики позолоты. 

2) Модель золочеиаго креста храма Христа Спасителя, 
въ натуральную величину. 

3) Пять моделей золоченыхъ главъ разной формы, въ 
больщомъ масщтабѣ, превосходной работы. 

4) Аппараты для золоченія гальванпческимъ путемъ. 
Экспонентъ употребляетъ для золоченія собственный ап
паратъ, съ помощью котораго, но его словамъ, работа 
идетъ гораздо скорѣе и надежнѣе. 

5) Образцы соедипепія листовъ кровли на куиолѣ храма 
Христа Спасителя. Здѣсь показаны два рода соедипеиія: 
обыкновенпымъ стоячимъ фальцемъ и спайкою листовъ 
мѣдпымъ припаемъ. По обьяспенію экспонента, послѣд-
ній способъ, по причинѣ трудности работы, употреблепъ 
въ первый разъ при постройкѣ храма Спасителя; этимъ 
способомъ избавляются отъ горизоптальныхъ швовъ, н 
кровля но.іучаетъ болѣе красивый видъ. 

6) Бронзовый двойной переплетъ оконъ, вѣсомъ около 
246 пудъ. Массивная обвязка переплета выдѣлана от
ливкою. 

7) Массивные образцы, отлитые изъ бронзы. Экспо
нентъ наиболѣе гордится этими образцами; открытіе 
способа такой отливки опъ считаетъ своимъ секретомъ, 
надъ которымъ онъ трудился впродолженіи многихъ 
лѣтъ. 

8) Образцы паникадп-чъ, подсвѣчникосъ и другихъ 
бронзовыхъ предметовъ. 

9) Образцы сквозного креста изъ желѣза, покрытаго 
маслиною краскою, и рѣшетокъ къ церковнымъ оградамъ. 

10) Часть плафона, исполнеинаго въ с.-нетербург-
сксмъ Эриитажѣ, изъ тонкаго листового желѣза, прикрѣп-
леннаго къ металлическимъ балкамъ. 

11) Коллекція бронзовыхъ крановъ и образцы свпн-
цовыхъ трубъ и другпхъ принадлежностей водопроводовъ 
въ домахъ. 

12) Снаружи павильона располо-жепы: образцы чу
гунной винтовой лѣстипцы, желѣзныхъ зонтиковъ, же-
лѣзныхъ печей, желѣзныхъ складныхъ ставокъ; модель 
желѣзныхъ, растяжной системы, стропилъ, модель части 
желѣзной кровли, съ желобами у дымовой трубы съ флю
гаркой; хзбразцы желѣзныхъ связей и лѣстницъ изъ по
лосового желѣза. 

Всѣ означенные предметы исполнены чисто; позолота 
же экспонента отличается чрезвычайно пріятнымъ цвѣ-
томъ. 

Библгографическая часть. Вообще наша спеціаль-
пая литература небогата сочпнепіями, по и пзъ этого не

многое мы нашли на выставкѣ; доставлены только 
Бпхеля технпческій календарь, Связева архитектура и 
о иечномъ искусствѣ, да пѣсколько иностранныхъ сочи-
неній. 

Учебная часть, какъ кажется, не входила въ про
грамму выставки, и потому, кромѣ коллекціи моделей, 
о которыхъ было упомянуто, да нѣкоторыхъ предметовъ, 
доставленныхъ пзъ Строительнаго Училища, мы ничего 
не наш-іи здѣсь. Нп руководствъ, ни гипсовыхъ орна-
ментовъ, ни оригиналовъ для черченія и ничего изъ ра
ботъ учениковъ здѣсь не имѣется. 

ТУРКЕСТАПСКШ ОТДЪЛЪ 
П.\впльонъ, 25 . 

Отдѣлъ этотъ представляетъ много интереснаго для 
архитектурной спеціальпости. 

Но исторической части въ немъ обращаютъ па 
себя впиманіе: 

1) Ео.глекція изразцовъ, состоящая изъ нѣсколь-
кихъ десятковъ экземпляровъ;—здѣсь встрѣчаются из
разцы разнаго вида, величины и различной работы. Осо
бенное внпманіе обращаетъ па себя экземп.іяръ рельеф-
наго ноливнаго изразца, чрезвычайно изящной, тонкой 
работы. Любопытны также мозаичные фрагменты израз
цовой облицовки; она, какъ видно, составлялась изъ 
небольшихъ изразцовъ, расположенныхъ или по геоме
трическому рисунку, или же рисунокъ былъ состав
ленъ изъ переплетенія лпстьевъ; въ послѣднемъ слу-
чаѣ криволинейный части получались посредствомъ при
тески изразцовъ; сложенныя по рпсунку части зали
вались цементомъ, н такимъ образомъ получались 
мозаичный плитки, изъ которыхъ составлялась наруж
ная облицовка стѣнъ, мечетей, дворцовъ и мед-
рессе (духовныхъ училищъ). 

2) Обращики изъ обожженной глины и изъ мрамора 
съ украшеніями плоскаго рельефа. 

3) Фотогрпфіи древнихъ памятниковъ находятся 
здѣсь въ незначптельномъ количестпѣ; онѣ изображаютъ 
преимущественно развалины мечетей и медрессе въ Са-
маркандѣ и Ташкептѣ. Наибольшее число хорошо сохра
нившихся памятниковъ находится въ Самаркандѣ. 

По технической части выставлены сіѣдующіе пред
меты: 

1) Различные сорты строевого лѣса, образецъ мрамора 
пзъ Нураты, кирпичи—квадратный (25 и З у , сайт.) и 
прямоугольный (сартовскій, размѣромъ 2У'2—13—18 
сантим.); образцы камепнаго угля и инструменты для 
обдѣлкп дерева (топоры, струги и долота). 

2) По части издѣлШ изъ дерева выставлены прекрас-
нѣйшіе обращики мастерства въ Туркестанскомъ Краѣ. 
Во-первыхъ, двѣ половинки двери изъ чинара, изъ ко
торыхъ каждая покрыта мелкими рельефными украше-
ніями интереснаго рисунка, п такой же работы шкаф-
чикъ или ларь, небольшой величины; во-вторыхъ, люлька 
изъ простого дерева, похожая на кровать, вся изукра
шенная рѣзной работой и яркими красками. Говорятъ, 



дѣти сартовъ, будучи привязаны къ люлысѣ, остаются 
здѣсь по нѣскольку дней. 

3) По части устройства жплыхъ помѣщеній выставлены: 
двѣ модели сартовскпхъ домовъ, показывающія располо-
жепіе и убранство комнатъ, но интереснее всего—модель 
комнаты, въ настоящую величину, со всѣмъ убранствомъ 
и даже фигурами обитателей ея; полы здѣсь покрыты 
коврами и мягкими одѣялами; открытые потолки распи
саны яркими красками, стѣны укращены живописью, 
изображающею растенія довольно грубой работы; въ стѣ-
нахъ, гдѣ только возможно, сдѣланы углубленія въ видѣ 
шкафовъ. Костюмъ женщинъ пеобыкповенно богатъ и 
красивъ, чего, впрочемъ, нельзя сказать объ ихъ наруж
ности. Изъ всѣхъ этихъ обращиковъ впдно, что сарты 
чрезвычайно любятъ полихромію и, иримѣняютъ ее, гдѣ 
только возможно. 

Весьма интересна киргизская кибитка, расположенная 
около павильона туркестанскаго отдѣла; въ ней помѣ-
щены Есѣ подробности убранства и фигуры обитателей 
ея, изображающія сцену изъ домашнаго быта. Кибитка 
состоитъ изъ остова, устроеннаго изъ тонкихъ брусочковъ, 
ила палочекъ твердаго дерева, п покрыта рогожами. Ниж
няя часть остова имѣетъ видъ частой рѣшетки и состав
лена изъ четырехъ звѣньевъ, связанныіъ тесьмою; звѣнья 
эти могутъ сдвигаться и, при разборкѣ, заниааютъ 
мало мѣста. Вся такая кибитка можетъ быть разобрана и 
тогда перевозится на верблюдѣ безъ затрудненіп, затѣмъ 
она можетъ быть снова собрана и поставлена въ нѣ-
сколько часовъ. U здѣсь можно замѣтить необыкновенную 
страсть къ краскамъ: все, что можетъ быть расписано 
и покрыто краской, пепремѣнно украшается ею. 

Наружность павильона обдѣлана оригинально и пред
ставляетъ дополненіе къ матеріалу строительной части 
въ Туркестане. Передняя часть павильона изображаетъ 
строеніе, въродѣ медрессе, съ двумя минаретами и нпшей 
посредипѣ;—она вся обдѣлапа разноцвѣтными изразцами 
по рисункамъ, скопиропаннымъ съ древнихъ памятниковъ 
въ Самаркандѣ. Характеръ украшеній напоминаетъ собой 
геометрическаго рисунка работы ио канвѣ, и только надъ 
нишей помѣщены изображенія львовъ съ заходящими 
солнцами, на фонѣ, представляющемъ переплетете листь-
ев-і и стебельковъ въ чисто нерсидскомъ вкусѣ. 

КАВКАЗСКШ ОТДЪЛЪ 
ПАВИЛЬОНЪ, ЛЙ 14. 

Кавказскій отдѣлъ занимаетъ только среднюю часть 
этого павильона; въ немъ строительая группа очень 
незначительная и состоитъ изъ слѣдующихъ предметовъ: 

По исторической части замѣчательны: коллекція 
изъ 44 экземпляровъ гипсовыхъ слѣпковъ и орнамен
товъ грузинской архитектуры, очень чистой работы и хо
рошаго выбора; *) большіе изразцы, расписанные эмалью 

*) Слѣпкн эти сдѣланы съ коілекціи кн. Гагарина, преиыущест-
вепво изъ бетона. 

иа гладкой поверхности, оригинальпаго рисунка; альбомъ 
фотографій изъ 120 снимковъ, сдѣланныхъ, подъ руко
водствомъ А. В. Чижева, тифлисскимъ фотографомъ Вестли; 
альбомъ этотъ служптъ нревосходньшъ ыатеріаломъ для 
грузинской архитектуры, хотя не всѣ снимки вышли 
удачные. Кромѣ того, здѣсь же находится много фото-
графій различныхъ зданій въ Закавказьи, въ Баку, Эри-
вани и другихъ городахъ и мѣстностяхъ. Очень жаль, 
что обращикъ зеркальныхъ украшеній, изготовленный г. 
Чижевымъ, не доставлепъ па выставку; объ этомъ родѣ 
украшеній публика имѣетъ самое смутное понятіе. 

По технической части встрѣчаемъ въ кавказскомъ 
отдѣлѣ: коллекцію естественныхъ матеріаловъ, между ко
торыми многіе употребляются въ постройкахъ; кромѣ того, 
нѣсколько обращиковъ кизяка, кирпичей и рабочихъ стро
ительныхъ шк^трументовъ. Изъ Ставрополя доставлены' 
изразцы огромной величины, длиною около 75 санти-
метровъ (18 вершковъ); кромѣ того, представлены кол-
лекціи гидравлическихъ матеріаловъ Ріонской долины, съ 
сочиненіемъ по этой части г. Бахметева, и брошюры 
Случевскаго о примѣненіп нефти въ строительномъ пскус-
ствѣ. По этой же части выставлены проекты аппаратовъ 
Мазпга и Богачева для сжиганія тяжелыхъ нефтяпыхъ 
остатковъ. 

Въ кавказскомъ отдѣлѣ, кромѣ сочиненій Случев
скаго и Бахмегпева, представлены учено-литературные 
труды и другихъ дѣателей по строительной части того 
Края, а именно: Зейдлгща вСборникъ свѣдѣній о Кав-

•казѣ». 1871 г. Геровакова <иО(>гот^ъ работъ, произведен-
ныхъ по иррпгаціи въ Кавказскомъ я Закавказскомъ 
Краѣі.. 1872 годъ. 

СЕВАСТОПОЛЬСКШ ОТДѢЛЪ 
ПАВПЛЬОНЪ, Л? 90. 

Въ этомъ отдѣлѣ по архитектурѣ выставлены предметы, 
относящіеся преимущественно къ археологической части 
архитектуры, а именно: археологическія изслѣдованія 
остатковъ древняго Херсонеса, который былъ расноло-
женъ верстахъ въ 7 отъ нынѣшняго Севастополя (вы-
строеннаго, въ свою очередь, на мѣстЬ новаго Херсо
неса). Здѣсь находится большая модель развалпнъ бази
лики, обращенной впослѣдствіи въ христіанскій храмъ. 
Храмъ этотъ открытъ гр. Уваровымъ. Модель катакомбъ 
(въ натуральную величину) или древнихъ кладбищъ. 
Значительное число фрагментовъ изъ мрамора и извест
няка различныхъ частей зданія, панримѣръ: капители, 
базы, карнизы, плиты съ барельефами и надписями, части 
фигуръ и проч. 

Въ севастопольскомъ же отдѣлѣ, по техническо-архи-
тектурной части, выставлены: г. Набоковымъ—модель 
больничнаго барака; нѣсколько желѣзныхъ печей и при
боровъ дли нагрѣванія воды въ ваннѣ. 

В. Куроѣдовъ. 



— из — 

КОРРЕСПѲНДЕНЦІЯ 
(ИЗЪ ПШ). 

Предстоящая въ будущемъ 1873 году всемірная вы
ставка въ Вѣнѣ составляетъ въ настоящее время обиль
ную тему разсужденій какъ для газетъ, такъ п для 
всѣхъ серьезныхъ ученыхъ, техннческихъ п про-
мышленныхъ л;урналовъ—н неудивительно, потому что 
размѣры п устройство этого громадпаго п нолезнаго 
предпріятія дѣнствнтельно заслужнваютъ серьезнаго 
внпманія со стороиы всего образованнаго міра. 

Во время моеП недавней поѣздки въ Римъ, я вос
пользовался моимъ кратковременнымъ пребываніемъ въ 
Вѣнѣ, чтобы хоть нѣсколько ознакомиться съ сущест
венной стороной самой постройкп, возводимой для пред
стоящей выставки п отличающейся въ своихъ основа-
ніяхъ отъ всѣхъ зданій, которыя до снхъ порт, соору
жались. Судпіъ о художественной сторонѣ будущей 
постройки по Фундаментамт), заложеннымъ для я;елѣз-
ны.хъ устоевъ, н но вбнтымъ стойкамъ для половъ и 
Фермамъ для строннлъ—конечно, невозмолиіо, п пото
му пришлось обратиться къ планамъ и чертежамъ, кото
рые и дополнили все то, чего нельзя было видѣть въ 
натурѣ. Работа теперь въ полномъ разгарѣ; сотни 
плотниковъ, каменьщнБОВЪ, говорящихъ на богемскомъ, 
нѣмецііомъ, нталіяпскомъ и др. языкахъ—напомпнаютъ 
вавплонское столпотвореніе. По ходу и распредѣлепію 

'работъ впдно, что дѣломъ заправляіотъ люди опытные, 
съумѣвшіе быстро подвинуть работы этой громадной 
постройки. Почти въ самомъ центрѣ зданія номѣщает-
ся админнстрація съ чертежными и мастерскими; ря
домъ устроены дома для рабочихъ и рестораны для ' 
нихъ; тутъ л;е расположенъ и отрядъ войска, для ио-
давленія могущихъ быть безпорядковъ, которые дѣй-
ствительно происходили уа;е нѣсколько разъ, и, только 
съ водвореніемъ вооруженной силы, прекратились сто.г-
кновенія между различными иадіональиостями; кромѣ 
того, здѣсь устроенъ временной лазаретъ, снабжен
ный всѣмп необходимыми принадлежностями для ио-
дачп поиощп при несчастны.хъ случаяхъ, пожарное де
по п проч. Достойно вниманія то, что постройки от
крыты для иублнкн, и всакій можетъ осматривать ра
боты за незначительную плату, имеппо 10 креицеровъ. 
Эта мѣра, кромѣ того что доставляетъ значительную 
выручку, идущую, кал;ется, въ пользу постройки, имѣетъ 
еще и ту хорошую сторону, что даетъ возможность все
му народу слѣдить за иостененнымъ ходомъ работъ, в 
потому съ большимъ интересомъ и болѣе толково от
носиться къ нимъ. У входа на постройку, сдѣлана над
пись, предупреждающая посѣтнтелей, что каждый нзъ 
нихъ самъ отвѣчаетъ за послѣдствія своей неосторож
ности на постронкѣ. 

Выборъ мѣста для выставки, въ громадномъ наркѣ— 
Пратерѣ, любимомъ мѣстѣ прогулки лштелей Вѣны, 
пе могъ быть сдѣланъ болѣе удачно, такъ какъ рас-
положеніе парка, непосредственно иримыкающаго къ 
самому городу, представляетъ всѣ выгоды для легкаго 

способа сообщенія публики съ этой частью города, 
п для подвоза какь матеріаловъ на постройку, такъ 
п предметовъ для предстоящей выставки, посредст
вомъ желѣзпыхъ дорогъ и по Дунаю, протекающему 
всего вті нѣсколькихъ саженяхъ отъ выставки. По 
пролол;еннымъ въ разныхъ паправленіяхъ отъ вы
ставки рельсамъ теперь безирестанпо двигаются паро
возы съ цѣлыми вереницами платФормъ, нагружеиныхъ 
матеріаломъ для постройки. Пространство, занимаемое 
постройками выставки, составляетъ площадь въ 250 
десятнпъ, т. е. почти въ 5 разъ болѣе послѣдней па
рижской всемірной выставки 1867 г. и въ 13 разъ 
бодѣе лондонской 1862 г. Главиыя строенія выставки 
прнмыкаютъ одной стороной къ западной части ма
ленькой рѣчки (Heustadel Wasser), а другой, восточ
ной — доходятъ до желѣзно-дорожной вѣтвП, принад
лежащей правительству. Мі.сто около парка предполо
жено отвести подъ выставку сельсво-хозяйственныхъ 
орудій и иропзведеній, а также подъ конскую выставку. 
Для послѣдней, кромѣ того, предназначается еще по
катая равнина, лежащая между Пратеромъ и новымъ 
1)усломъ Дуная. По дамбѣ Дуная будутъ установлены 
гидравлпческія машины. 

Обращаясь къ плану *), нельзя не замѣтпть, что опъ 
въ снстемѣ расположен!:! отдѣловъ выставки далеі;о 
отступаетъ отъ выставокъ, бывшн.хъ въ Парпжѣ и Лон-
донѣ. Въ нослѣдннхъ всѣ отдѣлы номѣщались въ од
номъ громадномъ строеніи, вокругъ котораго группиро
вались небольши.хъ размѣровъ павильоны; иа Вѣнской 
выставкѣ, напротивъ того, мы нмѣемъ три отдѣльныхъ 
строеиія, соотвѣтственно тремъ главнымъ отдѣламъ 
предметовъ выставки; отдѣлы этп суть: а) промышлен
ный, б) машинный п в) худол;ественпыхъ произведе-
ніп. Послѣдняя система расположенія имѣетъ то пре
имущество, что даетъ возможность посѣтнтелямъ вы
ставки, не разв.текаясь мнол;ествомъ предметовъ — со
средоточить вниманіе на этихъ трехъ первостепеняыхъ 
отдѣлахъ. Еще рѣзче выступаетъ главное расположе-
ніе самаго плана, находящееся въ причинной свази съ 
идеей, которою задался строитель. Идея прежнихъ вы
ставокъ заключалась въ томъ, чтобы, группируя пред
меты по иаціямъ и классамъ, представить зрителю 
одновременно успѣхн производительности народовъ, что 
достигалось напр. въПарпжѣ устройствомъ концентри-
ческпхъ эллппснсовъ, нрорѣзанпыхъ поперечными 
а.тлеямп. На вѣнской ліе выставкѣ для каждой націн 
отводится отдѣльный павильонъ, причемъ иослѣдова-
тельность павильоновъ по націямъ сохраняется такая 
же, какъ тотъ геограФпческій порядокъ, въ которомъ 
размѣшеиы этп націи ио земной параллели отъ востока 
къ западу. Насколько подобная система окажется прак
тичной—теперь трудно сдѣлать окончательный приго-

*} С м . пршояіепіе. 



воръ, по тѣмъ не менѣе и теперь уже можно впдѣть 
нѣЕОторыя ея преимущества передъ прежней системой. 
Схемой для такого расиредѣленія служитъ такъ назы
ваемая система рыбнаго скелета, по которой въ 1844 г, 
архитекторами ФОНъ-деръ-Нюллемъ и Спкардсбуромъ би
ла проектирована промышленная высіавка въВѣнѣ. Она 
состояла пзъ средней галереи, отъ которой, въ равныхъ 
пронежуткахъ, отдѣлялпсь поперетаыа галереи. Конеч
но, прп весьма больши.хъразмѣрахъ выставки, постройка 
по этому плану оказалась бы такою же монотонною, 
какой была послѣдняя парижская всемірная выставка; но 
въ нынѣшней выставкѣ въ Вѣнѣ съумѣли пзбѣгнуть 
этого рода недостатка, прпбавпвъ къ центра.іьному 
павильону большпхъ размѣровъ куиолъ и выдвпнувъ 
вверхъ оконечныя строенія, отчего вся постройка пріо-
брѣла величественный и красивый видъ. 

Такое устройство дало возможность нзбѣгнуть освѣ-
щенія павильона сверху,—что препятствуетъ правиль
ному распространенію свѣта u способствуетъ вредному 
дѣйствію дождя,—п получить боковое освѣщеніе чрезъ 
большіе оконные просвѣты, устроенные на надлежащей 
высотѣ; кромѣ того, этимъ достпгпулп возможности 
устройства хорошей вентиляціп п свободнаго доступа 
публики. Строеніе, кромѣ 4 главныхъ входовъ съ каж
дой стороны, пмѣетъ еще по 32 второстепениыхъ въ 
каждомъ пзъ 16 павильоновъ. Въ Парпжѣ и Лондонѣ 
доставка и установка предметовъ выставки одного от-
дѣла мѣшала зрптелямъ осматривать другіе отдѣлы, 
чрезъ которые пролегалъ желѣзный путь, но которому 
подвозились предметы выставки, да и самая подвозка 
чрезъ это замедлялась. Въ Вѣнѣ это неудобство устра
няется тѣмъ, что калідый павпльонъ имѣетъ своп от-
дѣльный входъ. Случись, что въ то время, когда уже 
откроется выставка, тотъ или другой павильонъ ока
жется не вполпѣ устроеннымъ, его безъ затрудненіи 
можно на время исключить, пока онъ не будетъ окон
ченъ. Точно также легко, еслп бы понадобилось, расши
рить самое иомѣщеніе. Для этого стонтъ только дворы 
п сады, расположенные въ промежуткахъ между павпльо-
намп, покрытъ крышей. Устройство же для этой цѣлп 
галерей, какъ это было въ зданіяхъ выставокъ въ Пари-
жѣ и Лондонѣ, прпзнано неудобнымъ, въ впду того, 
что онѣ, уже не говоря о нѣкоторы.хъ представляемыхъ 
ими неудобствахъ, вообще мало посѣщались публикой. 

Зданіе построено главнымъ образомъ нзъ желѣза и 
цинка. Размѣры его, какъ уже выше сказано—весьма 
значительны. 

Главная галерея, при 25 метрахъ ширины, пмѣетъ 
около 905 метровъ длпны; каждыті изъ 16-ти павильоновъ 
по ширпнѣ въ 15метр., по длипѣ 90 метр.; промежуточ
ные дворы 37 метр, ширины п 70 метр, длины. Сред-
пій купо.іъ, конструкціц нзвѣстнаго англійскаго инже
нера Scott'a Russel'a—имѣетъ колоссальные размѣры, 
именно 108 метровъ въ діаметрѣ, т. е. почтп вдвое 
болѣе купола церквп св. Петра въ Римѣ, и достигаетъ 
84,1 метра высоты; онъ поддерживается 32 устоями 
пзъ углового же.іѣза; каждый устой, пмѣюп],ій въ по-
перечномъ сѣченіп 3, 05 X 1. 22 метр, и высоту 24, 
33 метра, поставленъ на бетонномъ фундаментѣ. Кру

гомъ купола пдетъ узенькая галерея, расположенная 
непосредственно подъ конусообразной крышей, на вы-
сотѣ 23 метровъ; она соединяется лѣстнпцамп съ 2 
или 3 такими же галерейками, которыя устроены сна
ружи и внутри фонаря. 

По окончаніп выставки, предполояіено сохранить, ес
ли не всю постройку, то по-крайней-мѣрѣ централь
ную ея часть съ куполомъ, п передѣдать ее на зим-
пій садъ. 

Машинный отдѣлъ В отдѣленъ отъ большого строе-
ніа, и это должно считать удачной комбинаціей; онъ 
представляетъ павильонъ въ 50 метр, шприны п 785 
длпны. Между нпмъ п главнымъ строеніемъ расноложенъ 
паркъ, предиазначаемый для устройства различныхъ 
нромыиіленныхъ построекъ п снарядовъ. Отдѣлъ худо
жественный С, силуетъ котораго обозначенъ снаружи 
среднимъ куиоломъ и 2 боковыми павильонами, состоитъ 
нзъ 4 нефовъ, изъ которыхъ 2 среднихъ освѣщаются 
сверху, акрайніе, въ вндѣ маленькпхъ кабпиетовъ, полу
чаютъ свѣтъ съ боковъ п приближаются къ тѣмъ размѣ-
рамъ, которые послѣ разныхъ испытаній приданы вѣн-
скпмъ музеямъ. 

Пространство между этпмъ отдѣломъ н главнымъ 
строеніемъ будетъ обращено въ садъ, въ которомъ 
будутъ выставлены различныя художественныя пронз-
веденія. Позади этого отдѣла расположены два неболь
шихъ павильона D. , предназначаемые для выставкп 
пропзведеній любителей пзящныхъ искусствъ; отводя 
особое для нихъ номѣщепіе, надЬются привлечь этпмъ 
путемъ пхъ художественныя произведенія. Наконецъ, 
въ сѣверо-восточной части выставки устроены оранже
реи и акваріумы. Вотъ въ главныхъ чертахъ зданіе 
всемірной выставкп въ Вѣнѣ. 

Прекраснымъ своимъ устройствомъ выставка обязана . 
дѣятельностн нѣсколькпхъ лпцъ, которыя мы считаемъ 
умѣстнымъ назвать. Генеральный дпректоръ выставкп— 
баронъ В. Фонъ-Шварцъ-Сенборнъ; архитектурной ча
стью руководнтъ г. К. Газенауеръ, по рисункамъ ко
тораго исполняются всѣ строенія; его номощипкп гг. 
Гутцъ и Корпмпао; пня;енерныя работы ввѣрены г. Р. 
Фонъ-Энгерту, устройство машпннаго отдѣла—профес
сору Р. Фонъ-Грпмбургу, прочіе отдѣлы—инженеру г. 
Шмидту. 

Стоимость устройства выставки въ Вѣнѣ мнѣ непз-
вѣстна. Будетъ весьма интересно сравнить впослѣд-
ствіи расходы па постройку послѣдией французской выс
тавки и предстоящей австрійской. Мы прпводимъ 
нпже весьма интересныа циФры затратъ на парижскую 
выставку и выручки. Эти циФры взяты памп пзъ со-
общенія, сдѣланнаго г. ПІварцомъ-Сеиборномъ въ од
номъ изъ засѣданій австрійскаго Общества ннжене
ровъ и архитекторовъ, по поводу предстоящей выстав
ки въ Вѣнѣ. Документы прихода и расхода по устрой
ству въ Парижѣ всемірной выставки въ 1867 году, 
откуда заимствованы эти циФры, едва не исчезли без-
слѣдно, такъ какъ они пмѣли быть представлены Н а 
полеону Ш въ то самое время, когда онъ въ августѣ 
мѣсяцѣ столь неолшдапно долженъ былъ отказаться 
отъ французскаго престола. 



П Р И Х О Д Ъ 
1) Взносъ правительства . . . 
2) Взносъ города Парпяіа. . . 
3) Впередъ уплаченныя деньги за 

входъ на выставку . . . . 
4) Сборъ за входы на выставку 
5) Отъ коФейныхъ и другихъ подоб 

по.чѣщенін 
6) Отъ магазиновъ, парпкмахерскпхъ 

п пр 
7) Отъ мѣнильннхъ лавокъ . . 
8) Отъ продавцевъ стульевь . . 
9) Отъ катальныхъ стульевъ . . 

10) Отъ табачной торговли. . . 
11) Отъ предпринпмателя объявленіп 
12) Отъ продажи каталоговъ . . 
13) Огъ нродая;и памятиыхъ медалей 
14) Отъ фотографовъ 
15) Выручка отъ пользованія водою 
16) Выручка отъ нользованія газомъ 
17) Продажа матеріаловъ строеиія 

послѣ сломки выставки. . . 
18) Выручііа отъ матеріаловъ иосл 

сломки строеній въ паркѣ . . 
19) Выручка отъ содержанія ватер 

клозетовъ 
20) Выручка отъ сберегателей платья 
21) Выручка отъ ремесленныхъ и тор 

говыхъ свндѣтельсгвъ въ Бпллан 
курѣ (Billancourt) 

22) O/Q ИО текущему счету . . . 
23) Отъ концертовъ п пр. . . . 
24) Разные доходы 

Франковъ Сант. 

6 000,000 — 
6.000,000 — 

935,050 
9.830,370 

40 
96 

475,327 37 

40,020 
25,000 
36,000 
5,000 

70,ООО. 
75,000 
32,300 
14,361 
85,000 
18.757 

100.000 
30 
63 

1.011,778 82 

63,475 51 

25,011 05 
35,000 — 

70,000 — 
248,808 89 
106,817 40 
459,889 16 

26.054,668 95 

Р А С Х О Д Ъ Фрапкопъ Сапт. 

1) Возведеніе строеній 11.783,014 93 
2) Добавочная сумма для внутрен

ппхъ убранствъ 292,272 20 
3) п 4) Устройство матпипъ . . . 1.287,557 80 
5) Снабженіе водою 346,134 23 
6) З'стройство газопроподовъ . . . 346,108 60 
7) Ограда парка 50,000 — 
8) Планировка парка 2.879,621 52 
9) Гавань н набереж, (1'Огсё . . . 69,278 26 

10) Вспоможепіе пностраннымъ рабо-
чимъ 10,233 25 

11) Печать н объявленія . . . . 215,205 11 
12) Унравленіе и надзоръ . . . . 919,331 19 
13) Расходы конторскіе 132,529 78 
14) Строенія на Марсовомъ полѣ ддя 

служащихъ 102,242 91 
15) Особые расходы по художествен. 

отдѣлу 92,598 48 
16) На сельско-хозяйствен. опыты п 

на коммиссііо д.ія поощреній . . 597,410 27 
17) На медали призы и дипломы. . 1.082.192 54: 
18) Вознагражденіе (gratifications) . 555,384 70 
19) Сценич. представленія . . . . 174,680 69; 

0) На празднество при раздачѣ на-
градъ 578,530 38 

21) о/о на задатки отъ Сгесіів fonsier. 10,353 92 
22) Награды для музыкальны.хъ кон

курсовъ 190,900 52 
23) Непредвидѣнпые расходы . . 835,369 57 
24) На ремонтъ строеиій выставки. . 79,584 37 
25) На сломку строеиін выставки и 

привед. въ нрежній впдъ Марсова 
поля 293,275 95 

26) Распредѣленная чистая прибыль. 3.130,847 95 

26.054,668 95^ 

Б Й Б І І О Г Р А Ф І Я . 
списокъ ДРХИТЕКТУРНЫХЪ СОЧКНЕиіЙ, ВЫШЕДШИХЪ НА г гсскомъ языкъ. 

Русская литература по предметамъ, относящимся 
къ архитектурѣ, не богата сочпненіями, особенно 
оригинальными, однаі;о представляетъ гораздо болѣе 
книгъ, чѣмъ другія искусства. Какъ д.дя историче
скаго обзора этой литературы, такъ и для руковод
ства и справокъ, мнѣ казалось небезполезнымъ 
привести въ извѣстность эту отрасль литературы и со
ставить предлагаемый перечень, въ который я внесъ 
то, что нашлось при пособіи моей библіотеки н вы-
писокъ пзъ каталоговъ, журналовъ, объязленій и 
т. п. Конечно, этотъ списокъ неполонъ и недоста-
точенъ, тѣмъ болѣе что составленъ по бпбліогра-
фическимъ пособіямъ, а не по самымъ кнпгамъ, но 
и въ этомъ видѣ, какъ опытъ, миѣ ка7кется можетъ 
послужить основаніемъ архитектурной библіографіи. 
Печатный списокъ уже легче и удобнѣе будетъ 
допо.лпять п нсправ.ііять. П е ш а я же опись можетъ 
быть сдѣлана только при розыскахъ въ бнбліоте-
кахъ и по самымъ книгамъ. Надо просмотрѣть 

книги, описать и.чъ обстоятельно, сравнить изданія, 
оцѣнить значеніе ихъ, отмѣтить рѣдкія и т. д. Та
кой трудъ требуетъ особыхъ занятій и спеціальнаго 
знанія и можетъ быть достигнутъ современемъ 
средствами Общества архитекторовъ. 

Всякія пополненія, поправки и замѣчанія къ этому 
списку будутъ приняты съ признательностью и мо
гутъ быть сообщены въ с.-петербургское Общество 
архитекторовъ. 

Г . Геннади. 

Альбомъ практическихъ архитектурныхъ 
чертежей, составленный воспитаннпками Строитель
наго Училища, главнаго унравлепія путей сообщенія и 
пубдичпы.хъ зданій, подъ руководствомъ подполковнпка 
А. Красовскаго. 1851—1853 учебнаго года. Спб. въ тип. 
К. Шварца. 1853. 60 листовъ. 

Альбомъ рѣзныхъ деревянныхъ украшеній 
(заимствованныхъ пзъ сочиненій Дегена, Варена, Леіі-



больдта пдр.) 1866. Спб. Картографическое заведеніе 
А . Ильина. Въ болыи. 4-ку, на 40 непомѣч. лнстахъ. 

Архитектура (Полная) для городскихъ и сельскнхъ 
хозяевъ, служащая полнымъ и иодробнымъ руковод
ствомъ для управленія работамп, прп постройкѣ всякаго 
рода зданій безъ помощи архитектора, и содержащая 
въ себѣ оппсаніе городскихъ, загородныхъ, помѣщп-
чьпхъ и се.чьскпхъ домовъ, свотныхъ дворовъ, птпчни-
ковъ, го.іубятенъ, колодцевъ, Фонтановъ, павильоновъ, 
бесѣдокъ, статуй, воротъ, террасъ, теплпцъ, оранжерей, 
садковъ для храненія рыбы, овчаренъ, хлѣвовъ,курят-
нпЕОВъ, каретаы.хъ сараевъ, конюшенъ, амбаровъ, ригъ, 
сараевъ, погребовъ, подваловъ п вообще всѣхъ, касаю
щихся до городскаго п сельскаго домоводства строеній, 
съ впутреннпмъ пхъ раеположеніемъ и украпіеніямн, 
съ показаніемъ средствъ возможнаго сбереженія ра
сходовъ и правплъ, копмп должно руководствоваться 
при выборѣ матеріаловъ, и также заключаетъ въ себѣ 
собраніе новѣйщпхъ отврнтіи касательно постройки 
разнаго рода здаиіп, съ чертежами для каждаго изъ 
выщеозначенныхъ строеній п съ рисунками для каждой 
ихъ части въ особенности. Четыре частп. Моск. въ 
тип. Степанова, 1836 (7). іи 4°, со 100 рпсункамп. 

Атласъ образцовыхъ чертежей деталямъ строеній. 
Сост. въ главномъ пнженерномъ управленіп для руко
водства при составленіп проектовъ въ подвѣдомствеп-
ныхъ управленію мѣстахъ. Атласъ этотъ будетъ заклю
чать въ себѣ око.ло 100 лист, чертежей, пзъ которыхъ 
отпечатаны уже 70 лпстовъ, (І-й выпускъ): Отдѣлъ I . 
Печп и отведеніе пара, 22 листа.—Отд. П . Полы, 6 ли
стовъ.—Огд. Ш . Окна и дверп, 10 л.—Отд IV. Стро
пила, 12 л.—Отд. V. Карнизы, 3 л.—Отд. V I . Заборы, 
подземныя трубы и помойныя ямы, 9 л. 

(РОСПІХЬ Глазунова, прпб. 1-е, Лг 11,808). 

Бурачекъ, Ст . Корпуса карабельныхті пнженеровт. 
генералъ-маіоръ. Иопыта упростить удешевить, обезо
пасить паромеханпку п вообще отопленіе. Спб. 1867. 

БыЕОВСКІй, Михаилъ. Рѣчь о неоснователь
ности мнѣніп, что Архитектура Греческая или Греко-
Римская можетъ быть всеобщею, и что красота Архитек
туры основывается напятн извѣстныхъчпноположеніяхъ, 
говоренная па торжесгвенномъ актѣ московскаго Двор-
цоваго Архитектурпаго учплпща академпкомъ, члепомъ 
корференціп Михаиломъ Быковскимъ, мая 8 дня, 18о4 г. 
Москва, въ тип. Ав. Семена, 10 стр. in—4°. 

Васильевъ. Материалы для проекта мостовыхъ и 
сточныхъ трубъ въ городахъ и иреимущественно въ 
Спб. 2. ч. Спб. 1861. 

Виньола(де-), Яковъ Бароціи. Правила о пяти 
чпнахъ архитектуры. 

Это заглавіена гравпр. лпстѣ, съ нортретомъ Виньолы, 
птальянскаго архитектора. Наверху—двуглавый орелъ; 
внизу подпись: 1709, гридор. на Москвѣ Ллексѣй Зу-
бовъ. Книга въ 8-ку, на 12 стр. съ 101 рисункомъ, съ 
объяспеніямп, частію на пталіянскомъ языкѣ. Описаніе 
кнпгп у П. Пекарскаго: «Наука и лит. въ Россіи при 
Петрѣ», ч. П, сгр. 212. Другія изданія описаны на стр. 
281 и 585. 

Биньола. Новыя плп начальный гражданскія архи
тектуры наставленія, съ объясненіемъ правплъ о пяти 

чинахъ плп ордерахъ оной, по предписаніямъ Іакова 
Бароиія Виньолы; перев. съ франц. въМосв. 1777 года; 
печатано въ унпв. тпп. 1778. 4° съ 9-ю грав. ли
стами. 

Витрувій. Марка Витрувія Полліона объ Архи-
тектурѣ книга первая и вторая. Съ прпмѣчаніями док
тора мед. и французской академіп члена Г. Перро. Съ 
францускаго на россійской языкъ, съ прпбавленіемъ 
новыхъ ирпмѣчаній, переведены прп модельномъ домѣ, 
въ пользу обучающагося Архптектурѣ юношества, 
пждпвеніемъ. Василія Баженова. 1790—1797, № 4 ° . 
Съ чертежами 

Книга первая п вторая. 1790. 230 стр. съ 12 черте
жами и таблицею. 

Кнпга третія. 1792. 136 стр. съ 20 чертежами. 
Книга четвертая. 1793. 122 стр. съ 18 чертежами. 
Кнпга пятая. 1794. IV и 159 стр. съ 16 чертежами. 
Книга шестая. 1794 IV и 95 стр. съ 7 чертежами. 
Кнпга седьмая. 1795. IV и 85 стр. съ чертежемъ. 
Кнпга осьмая. 1796. 75 стр. съ чертежемъ. 
Кнпга девятая. 1797. 79 стр. съ 5 чертежами. 
Книга десятая. 1797. 206 стр. съ 16 чертежами. 
Диссертація о вліяніп анатоміи на скульптуру и 

жнвоцись, объясненная доказательствами, извлеченны
ми пзъ предаиіи искусства u пзъ самой опытности по 
существующнмъ твореніямъ славнѣйшпхъ художниковъ 
протекшпхъ вѣковъ п нашпхъ временъ. Спб. 1789. 8°. 

Второе пзданіе: 
Краткое историческое обозрѣніе скульптуры и живо

писи, съ полнымъ показаніемъ спльнаго вліяпія анато-
міп въ сіп два свободныя художества. Соч. Ивана Віена. 
Спб. 1803. 8». 

Волковъ, Матвѣй. Изложеніе правилъ составле-
нія цзвестковы.хъ цементовъ и растворовъ. Составлено 
по норученію выспіаго начальства корпуса пнженеровъ 
путей сообщенія. Спб. 1830 г. въ т. Гл. Упр. путей 
сообщенія, in. 8°, 45 и IV стр. съ чертежемъ. 

Волковъ. Записки объ изслѣдованіп грунтовъ земли, 
иропзвол.пмомъ въ строптельно.мъ искусствѣ. Спб., въ 
г. Главп. Управл. путей сообщ. п публ. здан. 1836. 

Волковъ. Донесеніе Корпуса Ииженеровъ Путей 
Сообщ. подполковника Волкова его сіятельству графу 
Карлу Ѳедоровпчу Толю о свѣдѣніяхъ, собранныхъ 
пмъ за границею но части строите.іьнаго искусства, 
Спб. 1838. 

Глуховъ, в . и Собко, П . Памятная книжка для 
ииженеровъ и архитекторовъ, или собраніе таблицъ, 
правплъ и Формулъ, относящихся къ математикѣ, ФПЗИКѢ 
геодезіп, строительному искусству и практической ме-
ханпкѣ. ч. I . Чистый математпческій анализъ.—Общая 
геометрія.—Общая механика.—Физика. Спб. въ т. Д. 
Кесневиля 1854. 120. 

Граве. Теорпко-практическое наставленіе о граж
данской архитектурѣ, въ пользу домостроителей собра
но изъ лучшихъ писателей, съ приличными чертежами. 
Издано въ Николаевѣ, печ. въ т. черноморскаго деп. 
1807, 80. 

(См. отчетъ И . Пуб . Библ. за 1855 г., стр. 37). 

Гренбергъ. Краткое оппсапіе устройства водосто-



ковъ и городскаго очищенія, съ 7 листами чертежей. 
Спб. 1868. 

Даль, В . Опйсаніе моста, наведеннаго на рѣкѣ 
Вислѣ для перехода отряда генералъ-лентенанта Риди-
гера. Спб. въ т. Н . Греча. 1833. 8". 

Дель-Медико. Историческое и практическое раз-
сужденіе о Гражданской Архитектурѣ; п е р . Афанасій 
Петровъ. Сиб., въ т. БрейткопФа. 1785 г. 8°. 

Дементьевъ. Начертаиіе правилъ илотничесваго 
мастерства, для учениковъ мастерскихъ ротъ Учебнаго 
Морскаго рабочаго экипажа, одобренное Ученымъ Комп
тетомъ Главнаго Морскаго Штаба Е . И. В . Часть 1-я. 
Спб. Въ т. Временнаго Департ. Воен. поселеній. 1834. 
8" 4 р. 

Долотовъ, А . И . , архитекторъ. Художественно-
архитектурный альбомъ. Изд. на 1868 г. Спб. 1868. 
ц. за годъ, за 24 тетр. 9 р. 

Евневичъ. Руководство къ изученію законовъ сопро-
тнвленіа строительныхъ матеріаловъ, съ присоедине-
ніемъ общнхъ началъ теоріи упругости твердыхъ тѣлъ. 
(Лекціп, читанныя авторомъ въ Спб. Техпологическомъ 
институтѣ). Спб. 1868. 

Ж у к о в с к ш , А . Т . , архитекторъ. Архитектурные 
рисункн и орнаменты церковныхъ и гражданскпхъ зда-
ній. Спб. 1861 г. Гравюры п хромолнтографическіе ри
сунки изображаютъ: древнія украшенія церковныхъ стѣнъ, 
блпзъ Новгорода; новгородскіи СОФІЙСКІЙ соборъ; домъ 
Е . М. Бутурлиной, въ С. Петербургѣ; татарскія мозаи
ки; судилище въ Баку; заставки рукоппсныхъ славян-
скихъ книгъ. Изданіе составлено изъ трудовъ: гг. А . 
А. Авдѣева, Г . А. Боссе, Д. И. Гримма, А. Т. Жу
ковскаго, Ѳ. Г . Солнцева. Цѣна безъ нересылкн 2 
рубля. 

ЖуковсЕІй, А . О художественно-архнтектурны.къ 
иронзведеніяхъ. Спб. 1856, 8°. 17 стр. (изъ аСѣв. Пче
лы», 23). 

Е г о же. 300 рисунковъ архит. украшеній въ раз-
лпчиы.чъ стпляхъ. Сиб. 1863, въ Л. 

Е г о же. Исторія Архитектуры. 2 ч. съ 126 рис. 
въ текстѣ, Сиб. 1865. 

Захаровъ, М . Рѣчь о значеніи архитектуры, го-
воренная учптелемъ ФИЗИКИ И алгебры, архитекторскимъ 
ііомощнпкомъ 3-го класса Михайломъ Захаровымъ. Моск. 
1838. Въ тип. И. Смирнова. 4°. 15 стр. 

Игнатьевъ. О нрпготовленін п употребленіи амерп-
канскаго кровельнаіо толя компакта, выдѣлываемаго на 
привилегированной Ф а б р и к ѣ номѣщнка Л. R. Игнатье
ва, въ Новогородскомъ уѣздѣ. Спб. Въ т. Венике. 1853. 
8". 16 с т р . 

ИзслБдованія и свѣдѣнія о вентиляціи, для 
сообралсеній ири устройствѣ разнаго рода иомѣщеній, 
сообразно климатическпмъ условіямъ Россіи. 

Труды комитета для разсм. системъ вентиляціи. Спб. 
1864. т. 8"і V-f-113 с т р . съ 2 л. чертежей. 

Каринавинъ, Ѳедоръ. Сокращенный Витрувій, 
пли соверщениый архитекторъ. Моск. Въ унив. тип. 
1789. 8°. 

Катковъ, М . Рѣчь о класспческой архптектурѣ, го-
воренная учеинкомъ втораго класса Ме^одіемъ Еатко-
еымъ. Моск. 4°, 12 стр. 

Кирѣѳвъ и Черновъ. Таблицы для облегченія 
вычисденій. Карманная книжка для всѣхъ техниковъ. 
Съ полит. Спб. 1868. 

К н и г а справочная для строителей. Руковод
ство къ составл. смѣтъ, или собраніе данныхъ, опре-
дѣл. стоимость построекъ. Вып. 1-й. Спб. 1860. 

Кожевниковъ, А . Рисункп сельскпхъ зданій на 
Бабогонѣ. І І е т е р г о Ф ъ . 1853 г. Спб. въ листъ, печ, у 
Мюнстера и Бореля (76 таблицъ плановъ и рпсунковъ, 
частью печатанныхъ красками и гравированныхъ. 3 пла
на и заглавн. листъ, Изданіе тщательно и прекрасно 
выполненное. Продавалось въ Спб. у Беггрова). 

Кипріановъ, В . Оппсаніе Московской губерніи въ 
строительномъ отношеніп. Спб. 1856. Въ тпп. Д. Ке-
сневпля, 8°. 132 стр. (Изъ Журнала главнаго управле-
вія путей сообщ. и публ. зданій, 1856, № 37. 

Кутеповъ. Фасады церквей, колоколенъ и пконо-
стасовъ, проектированные п изданные архитекторомъ 
Еутеповымъ. Моск. Въ тип. Семена, 1829. Въ Л. 
У П І стр. 

Кутеповъ, А . Фасады и планы разнаго рода сель
скпхъ строеній, и въ особенностп садовыхъ украшеній, 
какъ-то: бесѣдокъ, павильоновъ, иустыпекъ, гротовъ, 
крытыхъ аллеи и разпыхъ предметовъ увеселеній, съ 
прпсовокупленіемъ: купаленъ, оранжерей, галерей, 
палпсадннковъ, загородокъ, заборовъ, воротъ п въѣз-
довъ въ селеніе. Мое. Въ т. Степанова, 1837, въ лпстъ, 
22 стр. и 70 чертежей. 

— 2-е изданіе—тамъ л;е, 1838. 
Кутеповъ, А . Фасады и планы скотныхъ дворовъ 

и фермъ. (Служитъ дополненіемъ къ Фасадамъ коню-
шенъ). Печатано съ изданія 1840. Мое. Въ т. Волкова. 
1859. 8 стр. и 20 плановъ въ Л. 

Красовскій, Аполинаріи , Гражданская архи
тектура. Съ атласомъ чертеліей на 102 листахъ. Спб. 
Въ т. военно-уч. заведеній. 1851. 8°. 580 стр. 

Кутеповъ. Проекты Фасадовъ п плаиовъ ддя строе-
ній домовъ городскихъ, загородныхъ и сельскпхъ, па
вильоновъ, галерей, бесѣдокъ и другихъ построекъ во 
вновь прпнятомъ вкусѣ. Мое. Въ т. Ал. Семена, 1852. 
и и 5 стр. и 60 стр. илаповъ (2 листа и 30 лито
граф, лист.). 

К н и ж к а (Памятная) для ипженеровъ и архитекто
ровъ, ч. I . Спб. Вът. Д. Кесневиля и К". 1854. 120 
LX1V п 672 стр. 

Кутеповъ, А . Фасады и планы строеній конюшенъ 
для лошадей верховыхъ и упряжныхъ и конюшенъ дла 
конек, заводовъ и проч. Изд. 2-е съ 1840 безъ перет. 
Мое. Вътпп. Волкова и К" 1859. 16 стр. и 42 д. плановъ. 

ЛѳЕЛѲркъ, С . О патп чппахъ архитектурныхъ по 
правиламъ Виньоловымъ; перев. съ Фр, Изданіе 3-е. 
Мое. 8". 

Демъ, В. Опытъ городовымъ п сельскимъ строе-
ніямъ, или руководство къ знанію, какъ располагать н 
строить всакаго рода строенія по неимѣпію архитек
тора. Изданъ вторымъ пзданіемъ, съ нрибавленіемъ 
двухъ частей и съ объясненіемтз на таблицахъ разныхъ 
зданій. Спб. въ Ими. тип. 1802. 8". 5 пен., 126 и 1 
ней. стр. и 15 таблицъ. Книга эта состоитъ изъ 6. 



частей, 1-е пзд. 1785. 3-е пзд. Спб. 1821. 80 (Смпрдіі-
на Л» 5344). 

Лемъ, В. Начертаніе древнпхъ п нннѣшняго вре-
мевп разнородны.чъ зданій, нако-то: хразіовъ, домовъ, 
садовъ, статуй, троФѳевъ, обелпсковъ, піірампдъ п дру-
гп.хъ уЕрашеній, съ оппсаніемъ, какъ располагать и 
производить разныя строенія, съ пзъяснеиіемъ мѣръ и 
употребляемыхъ матеріаловъ, и съ приложепіемъ деся
ти гравироваипыхъ таблицъ, содержапщхъ разныя во-
семьдесятъ-одну Фигуру. Ч . 1-я, Спб, печ. при І-мъ кад. 
Еорпусѣ, иждпвепіемъ И. Глазунова. 1803. Въ лпстъ, 2 
ней. п 22 стр. съ 10 таблицами. 

Ч. П , 18 стр. п 7 таблицъ. 
Ч . Ш , 19 стр. и 7 таблицъ. 
Ч. IV, 18 стр. п 9 таблппъ. 
Ч. V , 10 стр. и 9 таблицъ. 
Ч . VI , 9 стр. и 8 таблицъ. 
Ч . VII , 10 стр. и 8 таблицъ, 
— Изд. 2-е, Сиб, 1818, въ лпстъ, 

(Роспись Смпрдцна ,Ѵ» 5340), 

Лемъ, в. Начертаніе съ практпческамъ наставле-
ніемъ, какъ строить разныя зданія, съ прпнадлеаіа-
щпмп нравпламп у Е р а ш е п і я п расположенія, какъ-то: 
церквей, увеселительныхъ до.мов7), сельскп.хъ жилпщъ, 
служащихъ для всегдащияго или временнаго пребыва-
нія службъ, мельнпцъ, щлюзовъ, плотннъ, деревянныхъ 
и каменныхъ разныхъ заведеній, Спб. прп 1 кад. кор-
пусѣ, 1803. въ лпстъ. Вь I ч. 9 стр. и 11 таблицъ; 
во II ч. 17 стр. и 11 таблицъ. 

Лемъ, В. Архитектура городская и деревенская, или 
оиытъ городовымъ и сельскимъ строеніямъ, руковод-
ствующій къ знанію, какъ располагать и строить вся
каго рода строенія по неимѣнію архитектора, съ прі-
общеніемъ 15 табдпцъ, пзображающихъ разныя зданія. 
Спб. 1802. 

Лемъ, И . Теоретпческія и практпческія предложе-
нія о гражданской архптектурѣ, съ объясненіемъ пра
вилъ Вптрувія, Па.иадія, Серлія, Виньолы, Блонделя 
и другихъ. Въ 3 ч. съ двадцатью семью таблицами. 
Мое, Въ тип, С . Селивановскаго, 1806, 4°, VI и 38 ли
стовъ, 3 ч. 44 стр, 

(Это второе изданіе; первое вышло въ Петербургѣ же, въ 1792— 
1794 г, въ 3 ч.). 

Ленцъ, Э . , академикъ. О вентиляціи въ нащемъ \ 
клпматѣ. Спб. 1863. 
, ЛеФевръ. Замѣчательнѣппіія архптектурныя построй
ки зеннаго шара. Переводъ и дополненіе о Россіп, 
Яковлева. Съ 50 политипажами. Спб. 1870 г. Ц. 1 р. 
пер. за 2 Ф. 

Липинъ, Я . И . Таблицы, Формулы и численныя і 
данныя для сокращ. вычислепій и рувов. при сообра-
женіяхъ, относящихся до строительнаго искусства. Спб. ^ 
1853. 

Ломновскій. О дощатыхъ стропилахъ или дощато-
строптельныхъ кровляхъ; извлечено изъ сочиненія Жил-
ли. Спб. 1825. (8). Въ тип. Н . Греча, 32 стр. съ чер
тежемъ. 

Ломновскій. Курсъ Военностроительнаго искус
ства, составленный инженеръ генералъ-маіоромъ ба-
рономъ Эльсперомъ, разсмотрѣнный и изданный прп 

Главномъ Инженерномъ Учплищѣ. (Переводъ Ломнов-
скаго). Часть 1-я. Спб., въ тпп. Греча, 1827 (8) г. 
10 руб. съ чертеж.—Часть 2-я 1831 г. 
• Лопыревскій, М . Рѣчь о достоинствѣ зданій, го
воренная архпт. помощникомъ 1-го класса Михаиломъ 
Жопыревымъ на торжественномъ актѣ московскаго Двор-
цоваго Архитектурпаго Училища, мая 7 дня 1834 года. 
Моск. 1834, въ тип. Ав. Семена, 13 стр. in—4". 

' Мартыновъ, Алексѣй. Рѣчь объ архитектурѣ въ 
Россіп до X V I I I столѣтія, говоренная ученикомъ пер-
ваго класса Алексѣемъ ЗІартыновымъ, Моск. въ тпп. 
И, Смирнова. 1838. 4°. 12 стр. 
' Матвѣевъ, П . Архитектура каменныхъ и деревян
ныхъ зданій, съ принадлежащими къ нпмъ планами и 
Фасадами, Издано книгонродавцемъ Манухпнымъ, Моск. 
1863, въ тип. А. Семена. 4". 10 стр, и атласъ съ ли
тогр, чертежами, числомъ 52, 

Менцель, С . А . Полное собраніе старинныхъ и 
новѣйшпхъ арабесковъ и шаблоновъ, для Фабрпкантовъ, 
комнатныхъ живописцевъ и архитекторовъ, въ нату
ральную величину рисовано. Издано Л. Саксомъ и К", 
въ Берлпнѣ, а съ онаго литограФпровалъ А, И, Са-
мохппъ, въ л п т о г р а Ф І и издателя В. В, Логинова. Моск. 
1836. Въ поллиста, 10 рисунковъ. 

Мостъ желѣзпый, многораскосной системы, черезъ 
рѣку Лугу, по лппіи С.-Петербурго-Варшавской желѣзн. 
дорогп. Съ атлас. Сиб. 1861. 

Мягковъ, Г . Теорія о механпзмѣ сводовъ, пздаи-
ная въ пользу воспптанппковъ высшаго класса Архи
тектурпаго Кремлевскаго училища.—Москва. 1825. въ 
унпв. тпп, 8", VIII , 242 стр. съ 6 чертежами въ 4-ку. 

Наетавленія для вычисленія благонадежности строи-
тельны.хъ матеріаловъ. Сиб. 1857. 

Недзялковскій, А . Собраніе таблицъ и Формулъ 
для ннженеровъ, архитекторовъ п механиковъ. 4 вып. 
(выпускъ первый и послѣдній печатаются). Съ 402 ФИГ. 
въ текстѣ. Изд. Колесова и Мпхпна. Спб. 1868. Ц . за 
полное изд. 7 р. 

(Роспись Глазунова, приб. I , № 11,816. 

Новость (художественная). О появленіи блестящаго 
свѣтпла на горизоитѣ московской худож. архитектурной 
дѣятельности. Моек, Въ тип. Бахметова. 1860, 8о. 
10 стр. 

Образцы и манеры оконныхъ рамъ, двупольныхъ 
и однопольныхъ дверей, растворовъ, паркетовъ, глу
хпхъ и рѣщетчаты.хъ заборовъ, воротъ, деревянныхъ 
зоятпковъ п колодцевъ, изданные для илотнпковъ и 
столяровъ, полезные также для домовладѣльцевъ, при 
выборѣ означенныхъ предметовъ, дѣлаемыхъ безъ по-
собіа архитектора, Моск. I860,, 12 лпстовъ, съ 165 
рпсункамп, 

Оленинъ, А., Н , Программа полнаго курса теорін 
зодчества и строительнаго пскусства, для учениковъ 
(академпковъ) Императорской Академіи Художествъ. 
Сиб. Въ тип. Глазунова. 1831. (8), 

• Оленинъ, А , О починкѣ креста и ангела (безъ 
лѣсовъ) на щппцѣ Петропавловскаго собора, въ С - П е -
тербургѣ; Саб., въ тин. Греча. 1831 г. (8), 3 руб. 

О лучшемъ и удобнѣйшемъ устройствѣ воротъ. 



безъ толстыхъ верей и безъ аіелѣзныхъ крючьевъ п j 
петель. Спб. 1853. 8". 6 стр. | 

Ольденбергеръ. Сыѣты о потребности ыатеріаловъ \ 
для расЕрашиванія разными колерамп стѣнъ въ жплыхъ і 
покояхъ каменныхъ строеній, въ полковыхъ штабахъ j 
овруговъ военнаго поседенія l-fl гренадерской дпвизіи. ' 
1825 г. 4°, 32 стр. 

Описаніе (практическое) падворнаго строеаія дома 
для ротны.чъ ннвалндовъ, состояш,аго пзъ одной кухни. ; 
Спб. 1821. 4° і 

Описаніе (практическое) построенія дома для воен- \ 
ныхъ поселянъ-хозяевъ, съ мезонпномъ, и надворнаго : 
къ оному строенія. Спб. 1821. 4° і 

Орденъ Грско-дорическій. Спб. Въ тип. Краия. 1 
1 8 4 2 . 120. \ 

(См. реестръ Ольхина .Ѵг Зіі14).' \ 

Отдѣлъ (Архитектурный) выставки въ Ими. Ака-
деміп Худол;ествъ. Спб. 1855, 8°. 22 стр. 

(Статья <Спб. Вѣдом.> .Т» 245). 

Отчетъ московскаго Дворцоваго Архитектурнаго учи
лища, за 1834 и 1835 годы, и рѣчп, иропзнесенныя 
на актѣ онаго, анрѣля 24-го. 1836 г. Моск. 1836. 4". 

1. Слово о началѣ и постепенномъ усовершенство-
ваніи живоннсп, разлпчіи ея отъ скульптуры, ея сущно
сти и цѣнности; профессора Гаврилы Мягкова. 

2. Рѣчь о преиодаваніи псторіп въ отношепіи къ 
изящнымъ искусстиамъ. Магистра Михаила Гостева. 

3. Отчетъ секретаря конФеренціи Егора К.гассена. 
4. Рѣчь воспитанника С. Костыгиева. 

В Ь Д О . ' И О С Т Ь Н О Р Ч А Л Ь П Ы Н Ъ Ц В И А И Ъ З Е М Л И В Ъ Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ Ч А С Т Я Х Ъ Г О Р О Д А 

С . - И Е Т Е Р Б У Р Г А . 

Въ С.-Петербургскомъ Кредптномъ Обществѣ, 
въ первый годъ его существовапія, пмѣлась, между 
прочпмъ, вѣдомость нормальнымъ цѣнамъ земель
ныхъ участковъ, расположеины.хъ въ различныхъ 
мѣстностяхъ города Петербурга. — Эту вѣдомость 
Общество вначалѣ и принимало въ руководство, 
но, вслѣдствіе различныхъ варіантовъ въ одной и 
той же мѣстности, нормальный дѣны не могли слу
жить достаточнымъ основаніёмъ д.ія оцѣнковъ, ко
торыя поэтому и производились на основаніи бли-
жайшихъ изученій данной мѣстности и изысканій 
степени ея доходности. 

Между тѣмъ эта ])азцѣночная вѣдомость соста
вляетъ весьма полезнее пособіе прн составленін со-
ображеній, разпыхъ оцѣпокъ и т. п., по отпеча
танная, вѣроятно, въ самомъ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ, она сдѣ.чалась теперь рѣдкостыо. П о 
лагая, что свѣдѣнія о нормальныхъ цѣнахъ могутъ 
оказаться далеко не лишними ка?г дому архитектору 
въ практикѣ, мы печатаемъ пхъ съ доставшейся 
намъ рукописи. Съ своей сторонм, считаемъ не без
нолезнымъ замѣтить, что въ настоящее время цѣн-
ность земли въ Петербурге поднялась на 10 и 20 
процентовъ. Р<ід-

Цѣна одной квадрат
ной сажени. 

1) Большая Морская, отъ Невскаго 
проспекта до Маріинской илоща.ш. 

2) Огъ Маріинской площади до По-
цѣлуева моста 

3) Малая Морская улица . . . . 
4) Почтамская улпца 
5) Новоисакіевская улица . . . . 

150 р. 

100 » 
100 » 

70 » 
60 » 

Цѣпа одной квадрат
ной сажени. 

6) Англійская набережная, отъ Сената 
до Гаіернаго острова 100 р. до 50 р. 

7) По Конно-гвардепскому бульвару и 
Крюкову каналу до Сухарнаго моста 50» » 30 » 

8) Невскій проспектъ: 
а) Отъ Адмиралтейской площади 

до Анпчкова моста 175 » » 100 > 
в) Отъ Анпчкова моста до Знаменья 100 > » 30 » 
с) Отъ Знаменья до Невскаго мо

настыря 30 » > 5 > 
9) Ио набережной Бо.тьшоп Невы: 

а) Отъ Невскаго монастыря до 
Смольнаго — > > 25 » 

в) Отъ Стараго Воскресенскаго до 
.Іитейнаго моста — > > 35 » 

с) Отъ .Інтепнаго моста до Зим
няго дворца и Милліонной . . — > > 100 » 

10) По Царпцыяу лугу — > > 75 » 
11) Между Мойкою, Фонтанкою и Нев

скимъ лроспектомъ . . . . . 85 > > 60 > 
12) .Дитейная' улица 80 > » 40 » 
13) Литейная часть до параллели Ше-

стп-.Іавочноп улицы — > > 35 » 
14) Отъ Шести-Лавочной до Лиговки и 

Таврическаго сада 35 » > 10 > 
15) Рождественская часть: Отъ Лѣтней 

конной до Слоновой улицы . . 25 > > 10 > 
к;) Отъ Сюновой улпцы, далѣе около , 

госпиталя и Мытнинской площади 10 » » 5 > 
17) Александро-Невскал часть, по сю 

сторону Лиговскаго канала . . . 15 > » 7 » 
18) По ту сторону Лиговскаго канала, 5 > > 50 » 
19) Московская часть, между Невскимъ 

проспектомъ, Разъѣзжею улицею, 
Лиговкою и Фонтанкою . . . . 50 > > 25 > 



Цѣна одной Евадрат-
Hofi сажени. 

20) Мелѵду Разъѣзжеіо пВведенскпмъ ка-
на.іомъ .- 30 р. до Ю р . 

21) СеменовскШ полкъ 15 > » 5 » 
22) Нарвская часть, между Обуховскимъ 

п Загороднымъ (которой пдетъ отъ 
Цѣпнаго моста къ Обводному ка
налу) 25 » » 7 » 

23) Между Петергофскпмъ п Загород
нымъ проспектами 20 » » 5 » 

24) Между Петергофскпмъ просиектомъ 
и Екатеринговкою 15 » » 5 » 

25) Гутуевскій п Рѣзвый острова . . — » » 3 » 
26) Около Екатерингофа п Петергофской 

дорогп 7 > » 3 » 
27) Адмиралтейская часть, между Нев-

скимъ и Вознесеискимъ проспек
тами, Фонтанкою и Мойкою. . . 60 » » 40 » 

28) Между Крюковымъ каналомъ, Не
вою, Фонтанкою, Мойкою и Пряж
кою 35 » > 10 » 

29) Гороховая улица, отъ Адмиралтей
ской площади до Семеновскаго 
моста 80 » » 40 » 

30) Отъ Семеновскаго моста до ка
зармъ Семеновскаго полка . . . 50 » » 25 » 

31) Вознесенскій проспектъ, отъ пло
щади до Измайловскаго моста. . 75 > » 35 я 

32) Отъ Измайловскаго моста до Обвод-
наго канала 35 » » 15 » 

33) Большая Садовая улица, отъ Нев
скаго проспекта до Вознесенскаго 75 » » 50 » 

34) Отъ Вознесенскаго просп. до По
крова 50 я » 30 к 

35) Отъ Покрова до Калпнкина моста 30 » » 10 » 
36) Васильевскій островъ: 

а) По Набережной Невы, отъ Ака-
деміи Художествъ до Морского 
Корпуса 100 » » 60 » 

в) Отъ Морского корпуса до Гор-
наго Еори 60 » » 40 » 

Цѣна одной квадрат
ной сажени. 

c) Далѣе по Набережной и между 
Большимъ просиектомъ, Коже
венной и 18 линіей . . . . 25 р. до 8 р. 

d) Между набережной, Среднимъ 
проспектомъ, 1 и 13 .іиніямп. 60 » » 20 » 

e) Между Среднимъ и Малымъ про
спектами. Малою Невою и 13 ли-
ніею , 50 » » 15 » 

f ) Между Малымъ проспектомъ и 
Черною рѣчкою. Малой Невою 
п 13 диніею 25 » » 10 » 

d) Между Набережною, Среднимъ 
проспектомъ, 13 и 18 липіями. 40 » « 8 » 

h) Въ этихъ же предѣлахъ, за Сред
нимъ проспектомъ 15 » » 3 » 

i) Въ Галерномъ селеніи. . . . 3 » З' 1 » 
к) На Голодаѣ и за Черной Рѣчкой 5 » » 1 л 

37) Петербургская Сторона: 
а) Мѣста по Большому проспекту 

и около него, но Малому прос
пекту и Колтовской . , . . 15 » » 8 » 

в) У іѴлександровскаго парка . . 10 » » 7 ю 
c) По набережной Большой Невки, 

отъ Самсоніевскаго моста, а 
также по Дворянской улицѣ . 15 » » 7 » 

d) Остальныя мѣстностп у Кар-
повкп 5 » » 2 » 

e) Отъ Карповкп до Невки . . . 5 » » 1 » 
f) На Каменномъ и Петровскомъ 

островахъ 3 > » » » 
38) Выборгская сторона: а) Набереж

ная Большой Невы п Дворянская 
у.іица 10 « я » > 

в) Набережная Большой Невки . 15 » » 7 » 
c) Самсоніевскій проспектъ. . . 10 » » 3 » 
d) Симбирская и Нижегородская 

улпцы 10 я » 5 » 
e) Остальныя мѣста 3 » я 50 » 
f) Охта 10 я я 50 я 

БІОГРАФІЯ. 
НИКОЛАЙ Е Ф И М О В И Ч Ъ Е Ф И И Ѳ В Ъ . 

Н. Е . Ефпмовъ, профессоръ архитектуры, одинъ 
пзъ такпхъ художнпковъ, которыхъ наше пскусство 
насчптываетъ только единицами. Онъ родился 26-го 
апрѣля 1799 года въ деревнѣ Яковлевкѣ, Обоянскаго 
уѣзда. Курской губерніп; f въ С.-Петербургѣ 1851 г. 
•Н. Е . Ефпмовъ,—содержавшійся въ Академіп на счетъ 
владѣтеля д. Яковлевки, маіора Ефима Григорьевича 
Заплатина,—былъ, но всей вѣроятностп, побочный сынъ 
его, и крещенъ матерью Заплатпна и приходскимъ свя-
щеннпкомъ. Какъ бы то нп было, воспптаннпкъ За

платина обязанъ понеченіямъ послѣдняго развитіемъ 
своихъ способностей: выученный въ Обоянскомъ на-
родномъ учплпщѣ читать, прпвезепъ онъ въ Петер
бургъ и, 13 октября 1806 года, отданъ въ Академію 
Художествъ. Здѣсь онъ пробыдъ 15 лѣтъ и въ посдѣд-
ніе 6 лѣтъ исключительно посвятплъ себя архитектурѣ; 
при выиускѣ, вмѣстѣ съ К. Брюловымъ, награжденъ 
первою золотою медалью, что дало ему право отпра
виться пансіонеромъ за границу. Впрочемъ, отцравле-
нія туда пришлось ждать цѣлыхъ шесть лѣтъ, да, мо
жетъ, пришлось бы и дольше, еслп бы пе случилось одно 
обстоятельство, ускорившее ходатайство о пенсіи моло-
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дому архитектору. Въ Авадеміи слы.!іъ онъ за искус-
наго рисовальщика п даже занимался гравированіемъ. 
Въ концѣ 1824 года, Кіевскій митрополитъ Евгеній при
нялся за разрытіе фундаментовъ перваго хрпстіанскаго 
храма въ Кіевѣ и въ цѣдой Россіи—Десятпнскоп церквп. 
Результаты этого открытія былп напечатаны въ «Оте
чественныхъ Запискахъ> Свпньпна (1^25 г. Л» 59. мартъ), 
съ планомъ, сочпненнымъ по однѣмъ догадкамъ, т. е. 
невѣрно, какъ оказалось послѣ; тѣмъ не менѣе онп 
возбудили въ высшей степени любопытство любителей 
старины, къ числу которыхъ прпнадлежалъ президентъ 
Академін Художествъ, А. Н . Оленинъ. Между тѣмъ въ 
началѣ 1825 г., нѣкто Анненковъ, иомѣщикъ Курской 
губерніи, вызвался соорудить церковь на мѣстѣ Деся
тинной, потому что стоявшая на развалинахъ ея, по
строенная частію пзъ ея матеріала Петромъ Могилою, 
митрополитомъ Кіевскпмъ (1646 г.), <Церквица во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы» пришла улге въ 
крайнюю ветхость. Императоръ Александръ I прика-
задъ препроводить представленный Анненковымъ про
ектъ новой церквп въ Академію Художествъ на раз-
смотрѣніе. Послѣднпмъ обстоятельствомъ рѣшился во
спользоваться Оленпнъ, чтобы еще разь, какъ можно 
тщательнѣе, произвести разрытіе фундаментовъ, подъ 
пред.тогомъ опредѣленія прочности пхъ и годности для 
поддеряганія новыхъ стѣнъ. Раскопку эту президентъ 
поручилъ Ефимову, который, въ ожпданіи отсылки его 
за границу, занимался преподаваніемъ въ Академіи, въ 
классѣ первоначальной архитектуры. Прнбывъ на мѣсто 
23 мая 1826 года, Ефимовъ принялся за раскопку 28 мая 
и до 19 октября не только вскры.іъ всѣ остатки фун
даментовъ, по самые обрѣзы, открылъ двѣ каменныхъ 
гробницы (какъ тогда полагали, в. к. Владиміра и су
пруги его Анны), опредѣ.іилъ дѣйствительные форму 
н размѣры храма, но и успѣлъ еще составить, въ ха-
рактерѣ древнихъ кіевскихъ церквей, принаравлнваясь 
къ вырытымъ обломкамъ деталей—проектъ новаго храма, 
который, впрочемъ, не понравился государю, такъ что 
на самой композиціи Ефимова императоръ написалъ, 
12 февра.ія 1827 г. «проектъ Академіи весьма не хо-
рошъ; поручить архитектору Стасову—сдѣлать другой 
какъ нанскорѣе п представить> *). Такая немилость, 
впрочемъ, не совсѣмъ была застужена молодымъ ху-
долшикомъ, старавшимся въ своемъ проектѣ подойти, 
какъ можно ближе, къ впзантійскому типу однокупо.іь-
ныхъ церквей, съ широкими хорами ио бокамъ и надъ 
входомъ, въ видахъ помѣщенія при меньшемъ объемѣ 
церкви большаго числа людей; въ этомъ бы.іъ и свое
образный характеръ, и своего рода орпгпиальность. Ака
демически-холодная композиція Стасова, какъ и всѣ 
церкви пмъ иостроенныя, пе представляла, напротивъ, 
ничего новаго, а по обычаю въ планѣ—греческій кресіъ, 
а въ фасадѣ—монотонную массу четвероугольника, съ 
фронтоиомъ надъ портикомъ прп входѣ, увѣнчанную, 
кромѣ средняго большого, еще четырьмя малыми ку
полами по сторонамъ. 

*) Два ыѣсяца спустя, утверждая проектъ, государь опять на-
ппса-іъ «Архитектору Стасову объявить, что проектъ его прекра-
сенъ, и послать на образецъ въ Академію Художествъ>. 

Поѣздка въ Кіевъ и пзученіе на мѣстѣ памятппковъ 
нашего древняго зодчества, а потомъ въ Москвѣ, окре
стностяхъ ея п въ Новгородѣ—было для Ефимова хо
рошимъ прпготовленіемъ къ заграничной поѣздкѣ, раз-
рѣшенной, наконецъ, лѣтомъ 1827 г. По прпбытіи въ 
Римъ, онъ первое время рисовалъ дета.іп орпаментовъ 
храма Марса-мстптеля, а затѣмъ принялся изучать 
развалины амфитеатра Марцелла и Колизея и думалъ 
бы.іо реставрировать иослѣднш. Одновременно съ этимъ, 
онъ изучалъ, по памятникамъ разныхъ временъ —тех
нику кладки стѣнъ и составлялъ описаніе строительныхъ 
матеріаловъ, употреблявшихся въ Рпмѣ прежде п те
перь. Къ пріѣзду Е И. В. в. к. Елены Павловны въ Римъ, 
въ ноябрѣ 1828 г., русскіе художники устроили выставку 
своихъ работъ, на которую Ефимовъ постави.іъ «Проектъ 
Греко-Россіпскои соборной церкви, во имя Св. Николая, 
съ нридѣламп святыхъ, всей Августѣншей фамиліи>, 
а также и реставрацію храма Юиитера-громовержца,— 
бывшіе потомъ на нашей Петербургской выставкѣ 1830 г. 
Въ проектѣ собора Св. Николая, Ефимовъ, удержавъ 
форму греческаго креста въ планѣ, назначплъ, сверхъ 
парусовъ—колоннаду, для помѣщенія въ ней нѣкото-
ры.хъ дридѣловъ. Академія, находя въ цѣдомъ и въ 
частяхъ композпціи велпчіе п красоту, указала на кое-
какіе недосмотры въ внполненіи рисунка и на отстуи-
денія отъ принятыхъ пріемовъ орнаментаціп фасада. 

Ве.!іикая княгиня Елена Павловна, въ бытность свою 
въ Римѣ, поручила Ефимову—исполнить персиективпые 
виды: Петровской площади, внутренности дютерапскаго 
собора и церквп св. Маріп Ангельской (degli Angeli), а 
также лѣстницъ: святой (Scala Santa), ватиканскаго му
зея и во дворцѣ Браски. Художникъ думалъ было ихъ 
самъ выгравировать въ очеркѣ но не захотѣлъ н а эту 
безполезную работу тратить временп, такъ какъ онъ 
жплъ въ Римѣ, гдѣ на каждомъ шагу такое обиліе 
совершенныхъ пропзведеній пскусства, изучая кото
рыя, художникъ совершенствуется. Была тутъ и дру
гая помѣха, даже, какъ кадгется, главная: онъ по
лучилъ отказъ со стороны Академіп въ пособіи на из-
даніе. Вмѣсто того, удостоенный похвалы академиче
скаго совѣта за реставрацііо колоннъ храма Юпитера-
громовержца, онъ получнлъ отъ Академіп нето совѣтъ, 
нето порученіе—заняться детальными чертежами к ( і н -
струкціп свода въ Пантеонѣ и въ соборѣ Св. Петра, 
а также комнонованіемъ проекта по задачѣ Миланской 
Академіп. 

Въ 1830 году, по просьбѣ Торвальдсена, часто по-
сѣщавшаго студію, онъ нарисовалъ Пантеонъ Агриппы, 
и въ нача.іѣ сіѣдующаго года, принявшись за компо-
зицію проекта «загороднаго дворца», онъ хотѣлъ было 
тогда же ѣхать въ сѣверную Пталію для пзученія рос
кошной венеціанской архитектуры и виллъ въ Ломбар-
діп; но, принявъ прпг.ііашеніе А. А. Перовскаго, отпра
вился съ ппмъ весною въ Помпею. Тамъ реставриро-
валъ Ефимовъ «домъ трагическаго поэта> и, въ теченіе 
шесги-мѣсячнаго пребыванія своего на югѣ, изучилъ, 
незадолго до того открытый, подземный этажъ Кампан-
скаго амфитеатра въ Капуѣ, срисовадъ съ натуры храмъ 
Цереры въ Пестумѣ, и намѣренъ былъ разва.іинамъ 
Пестума посвятить еще нѣсколько времени, если бы 



простуда, которой подвергся художникъ прп этпхъ за-
нятіяхъ, не заставила его ПОСБѢШНО отложить испол-
непіе своего намѣренія. 

Въ 1832 году, окончивъ реставрацію театра Мар-
целла и перспективы внутренности церкви св. Агнеси 
для графа Местрп, Ефпмовъ вымѣрилъ капптель и 
реставрпровалъ колонны арки Септима Севера. Выно.!-
нплъ онъ также въ это время перспективный впдъ 
церквп св. Мартина папы и дѣлалъ рисунки п шаб
лоны для камішовъ, мебе.тн, мозаичныхъ половъ, орна
ментовъ для стѣнъ и иото.іковъ н проч., въ па.іаццо і 
Негронп, въ квартпрѣ кн. Ѳ. А. Голицина. Въ этихъ 
занятіяхъ засталъ его 1833 годъ и съ тѣмъ вмѣстѣ 
окончаніе шести.іѣтняго срока производства пенсіонер-
скаго содержанія. Ефпмовъ, впрочемъ, не воротплся въ 
Петербургъ; онъ остался въ Рпмѣ и занимался част
ными работами. 

Между прочимъ, въ началѣ 1835 года по.лучплъ онъ * 
прпглашеніе В . П. Давыдова принять, вмѣстѣ съ К. 
Брюловымъ, участіе въ предполагаемомъ пмъ путеше-
ствіп въ Грецію. Въ слѣдуюш,емъ маѣ, путешественники 
уже остави.ш Нталію п, пробывъ недѣли двѣ въ Аѳи-
нахъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ посѣтп.ш Аѳонскую гору, виды 
г.іавныхъмонастыреи которой, нарисованные Ефпмовымъ, 
помѣиі;ены въ атласѣ путешествія Давыдова, на картѣ 
Аѳонскаго полуострова, составленной Фреиомъ. Въ этомъ 
увражѣ есть еще его особо помѣщепный впдъ русскаго 
монастыря (Росспканъ). Съ Аеона Давыдовъ п Ефп
мовъ отправились въ Малую Азію и затѣмъ явились въ 
Константинополь, гдѣ они нмѣлп сіучай быть нѣсколько 
разъ въ Софійскомъ соборѣ, внутренность котораго была 
нарисована Ефпмовымъ очень подробно и очень вѣрно. 
Рисунки собора св. Софіи прпвезъ художникъ въ Римъ, 
гдѣ Энгръ и другіе французы осыпадп его похвалами 
п отзыва.іпсь о нихъ очень лестно. Снова затѣмъ при
нялся Ефпмовъ за реставрацію рпмскихъ памятниковъ 
и, въ пріѣздъ в. к. Мпхап.та Павловича (въ апрѣ.тѣ 
1837 г.), выстав.тя.тъ «реставрацію Ко.іпзея>. Въ 1840 
году, наконецъ, послѣ трпнадцатилѣтняго отсутствія, съ 
запасомъ добытыхъ свѣдѣніп, возвратился художникъ въ 
Петербургъ и, въ годичномъ собранін Академіи (29 сен
тября 1840 г.), былъ признанъ достойнымъ степени ака
демика, вмѣстѣ съ профессорампГа.іьбергомъ, А.В.Берет-
ти, А. Нпкптпнымъ и Р. И . Кузьмппымъ. Причисленный 
затѣмъ къ кабинету Его Велпчества, Ефпмовъ занялся по
стройкою дворцоваго манежа и работами по Ма.іому Эр
митажу. Въ 1841 году пропзводи.іъ онъ работы возобнов-
ленія по своему проекту Георгіевскаго зала въ Зпмнемъ 
дворцѣ и началъ постройку зданія музея Импера
торскаго Эрмитажа, по проекту Лео фонъ-Кленце. Въ 
1842 г., вмѣстѣ съ А. И. Штакеншнейдеромъ, Ефпмовъ 
признанъ почетнымъ вольпымъ обш,никомъ Академіи. 

Въ то время занимался онъ отдѣлкою павильона прп 
Маломъ Эрмитажѣ (на мѣстѣ бывшихъ французской и 
испанской галерей и Аполлоновой залы) и составилъ 
проекты: предполагавшагося у съѣзда съ Нпколаев-
скаго постояннаго моста дома съ магазинами, новаго 
гостпнаго двора на Невскомъ проспектѣ, дома д.ія мп-
нпстра государственныхъ имуществъ (лучшаго зданія 
пмъ построепЕгаго) и казармъ для лейбъ-гвардіи кон-

наго полка, вмѣстѣ съ Желязевпчемъ. Бъ слѣдуюш.емъ 
году трудолюбивый художникъ составилъ, между про
чимъ, проекты: едпновѣрческой церквп св. Николая, въ 
Захарьевской улпцѣ, дома мппистерства государствеп-
пыхъ пмуществъ и ироектъ на перестройку дома для 
с.-петербургскаго оберъ-полпціймейстера. Въ 1844 г. 
Ефпмовъ прпзнанъ проФессоромъ архитектуры. Зани
маясь постройкою музея, по слузкбѣ въ главномъ управ-
лепіи Путей Сообщенія н Публичныхъ здапій—Ефпмовъ 
мелсду тѣмъ иродолжа.іъ составлять много новыхъ 
проектовъ. 

Чтобы судпть, какъ разнообразны былп они, и по
тому, какъ легко было художнику увлечься пли не 
глубоко вникнуть въ цѣль п потребности сооруікенія, 
съ чѣмъ неразрывно слиты характеръ п оригинальность 
идеи, попменуемъ хотя ио одному проекту въ каж
домъ году—а они выходплп десятками. Такъ основалъ 
онъ, между прочимъ, домъ для училища бѣдныхъ дѣвпцъ, 
духовнаго звапія, въ Царскомъ селѣ (1845 г.), церковь 
св. Михаила Архангела въ С.-Петербургѣ, иа такъ назы
ваемомъ «козьемъ болотѣ>, въ Коломнѣ (1846 г.), зданіе 
Воскресепскаго женскаго монастыря, здѣсь же, у Мос
ковской заставы (1847 г.), домъ Института благородныхъ 
дѣвицъ, въ Пижнемъ Новгородѣ (1849 г.), п проч. Съ 
1846 г. строп.іъ онъ, по своему проекту, здапіе с.-пе
тербургской городской Думы и домы мпнпстра и минн-
стерства государственпыхъ пмуществъ. Прпступпвъ къ 
чистой отдѣлкѣ этпхъ здапій, началъ опъ (1849 г.) воз
водить фундаменты Воскресенскаго монастыря, который 
ему не суждено было достроить, а только начать н 
быть тамъ погребеннымъ. Могила строителя на мона-
стырскомъ кладбищѣ не можетъ быть, впрочемъ, най
дена безъ указапія, потому что на ней, кромѣграппт-
наго фундамента, нѣтъ нп креста, нп какой лпбо над
писи, говорящей о почившемъ трудолюбпвомъ дѣятелѣ. 

Говоря о немъ, нельзя не оговориться, что, посвя-
тивъ болішую п лучшую часть жизни серьезному изу-
ченію любпмаго искусства, къ которому влекло его 
истинное призваніе, худолінпкъ, оканчивая, такъ ска
зать, на половинѣ своего поприща лспзнь, не успѣвъ да
леко выказать свопхъ дарованій, укрѣпленмыхъ долгпмъ 
п основательнымъ пзученіемъ памятниковъ класспческаго 
Рима, хрпстіанской византіи п сооруженій прошлыхъ 
вѣковъ, на почвѣ отечественной, къ пзученію которыхъ 
онъ только что приступилъ. Прптомъ остается сожа-
лѣтъ, что большая часть задумапнаго Ефпмовымъ еще 
осталась въ проектахъ, исполнявшихся другими—а кто 
порукою, что зданія вышли бы такими, какъ они былп 
въ проектѣ, если бы сооруліалъ ихъ самъ составитель 
проектовъ? Имя Ефимова одно нзъ такихъ въ русской 
архитектурѣ, которое спеціалисты произносятъ больше 
чѣмъ съ уваженіемъ. Всѣ согласны въ томъ, что лучшее 
нропзведеніе достойнаго профессора — домъ министра 
государственпыхъ имуществъ, который моліетъ счи
таться у насъ образцомъ пзящнаго и относительно 
только угадапныхъ пропорцій, равно какъ и по граціоз-
нымъ дета.іямъ п по удачному общему расположенію 
частей. 

П . Петровъ. 



ОФФИЩАЛЬНЫЙ ощлъ. 
Приказомъ по министерству внутреннихъ дѣлъ, оть 25 ігол.і, 

пазпачаютса: Полтавскимъ губернскимъ инженеромъ, младшіГі кн-
женеръ строительнаго отдѣленія Ковенскаго губернскаго правленія, 
инженеръ архитекторъ, коллежскій ассессоръ Ф ѳ с с а л о н и ц к і я — 
рязанскимъ губернскимъ инженеромъ, съ 6-го іюля 1872 года; со-
стоящій при миппстерствЬ, инженеръ-архитекторъ, титулярный 
совѣтиикъ Николаевъ—младшимъ инженеромъ строительнаго отдѣ-
деніл ковенскаго губернскаго правленія, съ 6 іюля 1872 г. 

Возводятся ея звате ипжеііеръ-архитектора: исправляющіГі дол
жность виленскаго губернсіаго инженера, надворный совѣтникъ 
Л е в и ц к і й , съ утвержденіемъ въ занимаемой должности, съ 6-го 
іюля, и младшій архитекторъ строительнаго отдѣленія тверскаго 
губернскаго правленія, губернскій секретарь К у э ь м и а ъ , съ 4-го 
іюля 1872 года. 

Уволмшется въ отпускъ: назначенный младшимъ инженеромъ 
I троительнаго отдѣленія гродненскаго губернскаго правленія, архи-
текторскій помощпикъ Введенокій—въ города Вильно и Сувалки, 
на три недѣли. 

Увольнпіотся отъ службы, согласно прошетю, по болѣзии: млад-
шіе инженеры строительныхъ отдѣленій губерпскнхъ правленій: смо
ленскаго, архитекторъ, коллежскій ассессоръ Ч и г и р ь и, псковскаго, 
титулярный совѣтникъ Д о б р о в о л ь с к і й — о б а съ 7-го іюля 1872 г. 

Отъ 30 гіоля, опредѣляются въ службу, окончпвшіе курсъ наукъ 
вЪ Строительномъ училищѣ, архитекторскіе помощники., съ правомъ 
иа чинъ X класса, Л ѳ ш ѳ в и ч ъ п В о щ и н и н ъ , X I I класса, К а л и -
Е и н ъ и X I V класса К л а у з е н ъ — в ъ министерство, съ причисле-
ыіемъ къ опому и съ откомандированіемъ для запятій въ техпическо-
стронте-льный комитетъ,—всѣ съ 5-го іюдя. 

Увольняется въ отпускъ: сандомирскій уѣздпый (Радомск. губ.) 
архитекторъ Л я с о т а , на 2 мѣеяи,а. 

Переводится: губернскіе архптеі:торы, коллежскіе совѣтники: 
оренбургскій, М о н е р о т ъ - д ю - М е н ъ и костромской, О і о м а р ъ -
Ш т е й н ъ — о д н п ъ па мѣсто другого, съ 21 іго.ія. 

Причисляются къ ліинистсрству, по прошетю: сверхштатный 
техвикъ строительнаго отдѣленія с.-петербургскаго губернскаго 
ііравлепія и архитекторъ Двора Е г о Пмператорскаго Высочества 

Великаго Князя М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А , академикъ архитектуры, 
надворный совЬтникъ Ц и г л е р ъ , съ уволвеніемъ отъ должности 
сверхштатнаго техника к съ откомандированіемъ въ техничесіо-
строительному комитету, съ 21-го іюля. 

У в о л ь н я ю т с я : согласно прошспію, отъ должпостгі: міадшій 
архитекторъ строительнаго отдѣленія харьковскаго губернскаго 
нравленія, коллежскій ассессоръ К о д р у н ц о в ъ , съ нричисленіемъ 
къ министерсгву и съ прикомандированіемъ для занятій къ техви-
ческо-строительному комитету, съ 21-го іюля 1872 года. 

Указоыъ Правительствующаго Сената, отъ 3 августа утвержденъ, 
со старшинствомъ, по вѣдомству министерства внутреннихъ дѣ.іъ: 
въ чинѣ губернскаго секретаря—архитекторъ Яновскаго уѣзда (Люб
линской губерніи) Левъ Ш а б о л о в о к і й , по аттестату Строительнаго 
училища министерства внутреннихъ дѣль, съ 21 іюня 1871 года. 

Указомъ, отъ 10 августа, за выслугу лѣтъ, нронзведены: но учреж-
деніяыъ Императрицы М А Р І И . В Ъ коллежскіе совѣтпики: училиш,а 
с.-петербургскаго ордена С в . Екатерины, архитекторъ И в а н ъ 
М ѳ р ц ъ ; сь 21-го августа 1870 года и штатный архитекторъ по-
нечительпаго совѣта заведепій общественнаго призрѣнія въ С . - П е -
тербургѣ Кар.іъ, А н д е р о о н ъ , съ 23 сентября. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ всемилостивѣйше соизволімъ пожаловать 
ордена: св. Станислава 2-он степени: кишиневскому городовому 
архитектору, титулярному совѣтнику В ѳ р н а д а ц и ; св. равноапо-
стольнаю князя Владилира 4-ой степени: профессору архитектуры, 
надворному совѣтнику М а к а р о в у . 

Привилегіи даны: иностранцу В и л ь я м у Н ѳ л о р у , на усовер-
шенствованнаго устройства тормазъ для подвижного состава же-
лѣзныхъ дорогъ; иностранцу Даніелю Д о д ж у , на усовершенствован
ную машину для выдѣлки гвоздей; механику Ошеру Б е р у и по
томственному почетному гражданину Андрею О в а н д е р у , иа ледо-
рѣзную машину; ииостранцамъ Вильяму К е р р у и Карлу Б р а й д - ' 
ясесу, изъ Монтреаля, въ Канадѣ, на усовершенствованную затвор
ную пружину для заряжающихся съ казенной части парѣзныхъ 
ізужей. 

Мы слышали нзъ достовѣрнаго источника, что Поло-
женіе о преобразованіи Строительнаго училища пзъ/ 
комитета ыинистровъ уже поступило на разсмотрѣніе 
государственнаго совѣта. 

Н Е К Р О Л О Г Ъ . 
Въсептябрѣ 1872 года, умеръ архитекторъ, статскій совѣтникъ Ген-

рпхъ Христьяновичъ Ш т е г е м а н ъ . Опъ родился въ 1815 году, вос
питывался въ Императорской Академіи Художествъ, откуда, по 
окопчанін въ 1886 г. курса, пишелъ съ званісмъ художника 14 
класса. Съ 1837 по 1839 г. состоялъ помощникомъ архитектора 
при постройкѣ церкви въ Петергофѣ. Въ тоже время, съ 1838 по 
1840 годъ, занималъ должность рисовальщика при главномъ архи-
текторѣ по сооружепію театра въ Москвѣ. Въ томъ же 1840 году 
назначенъ помощникомъ архитектора по строепію церкви на Апте-
карскоыъ островѣ. Въ 1841 году поступилъ помощникомъ архи
тектора по строепію новаго дворца въ московскомъ Кремлѣ. Въ 
1843 г. назначенъ старшпмъ помощникомь архитевторовъ по уст
ройству иконостасовъ церквей Воскресенскаго монастыря и въ JLo-
зенкахъ, а также по строепію въ С.-Пстербургѣ пассажирской 
станціи Николаевской жедѣзпой дороги. Въ 1845 г. собраніемъ 

Академіи Художествъ позведепъ въ званіе академика. Въ 1851 г. 
назначенъ въ кабинетъ Е . И . В . помощникомъ къ архитектору д. 
с. с. Тону. Въ этомъ же году, будучи инострапнымъ нодданпымъ, 
Штегемапъ вступи.іъ въ подданство Россіи. Въ 1857 г. опре-
дѣленъ на службу по с.-петербургскому опекунскому совѣту. Въ 
Д859 г. назначенъ архитекторомъ при Патріотнческомъ ішститутѣ 
и с.-петериургскомъ Елисаветипскомъ училищѣ, въ 1864 г.—стар, 
піимъ архитекторомъ оиекунскаго совѣта. 

А р х . Штегеманъ, между прочимъ, пыстроплъ по собстлепнымъ про
ектамъ, удостоившимся Высочайшаго утвержденія слѣдующія зданія: 

Н а Вас. островѣ, въ 13 лнніи, богадѣльню Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны. 

Въ Измайловскомъ полку, пріютъ Принца Ольденбургскаго. 
Н а Надеждинской у.іицѣ, родовспомогательное заведепіе. 
У Краснаго моста, такъ называемый <правлепскій> флигель и пра-

чешную Восиитательнаго Дома. 
Н а .Титейномъ ироспектѣ, флигель д-ія хирургическаго отдѣлепія 

въ Маріинской больницѣ. 
Въ селѣ Александровскомъ, на Невѣ, Императорскую карточную 

фабрику. 
На В . О. въ 9 линіи, васильеостровскую женскую гимназію. 



Въ субботу, 25 сентября, было первое гасЬдапіе комипссіи по 
устройству постояннаго чрезъ рѣку Неву моста (на мѣсіѣ пынѣш-
няго ЛитеГіпаго). Въ засѣданіи этомъ были вскрыты присланные 
на конкурсъ проевты. Число нхъ, къ крайнему удпвлепію, овазалось 
не такъ значительно, какъ ожидаюсь: всего 16. Есть еще нѣс-
колько проектовъ, которые хотя п будутъ размотрѣны, но въ кон'урсъ 
не войдутъ, иотому что ирислаиы позже пазначеннаго срока, т. е. 
1-го іюля. 

Коммпссія, которой пор\чепо разсмотрѣпіе проектовъ предпола
гаемаго моста, организована изъ гласныхъ городской Думы, въ чнслѣ 
12 лпцъ, подъ предсѣдательстіюмъ городскаго головы Н . I I . Погре-
бова, (за отсутствіемъ котораго предсѣдательствуетъ баропь Н . П . 
Фредерпксъ) и состоитъ изъ 3 архитекторовъ: В. П. Львова, Ц . А . 
Кавоса и Н . Л . ІІенуа, свѣтл. киязя А . А . Суворова-Римникскаго, 
Д . П . ЖерГіина, Н . Д , Быкова, П. В . Жуковскаго, Ф. 1!. Гроз, 
дева, Н . В . Покровскаго, С . И Григорьева. Кромѣ того, въ ком-
миссію прпглапіены инженеры: П. I I . Мельникоръ (бнвшій министръ 
путей сообщепія), С . В . Кербедзъ (строитель Нико.таевскаго моста)і 
Д . П . Журавскіи (строитель нѣсколькнхъ мостовъ па Никол, жел. 
дорогѣ, а также крѣпостваго шііица\ Г . Е . Пауверъ, А . I I . Ш т у . 
кепбергъ, Л . В . Собо.іевскііі, К . I . Ырорігпскій, ипженеръ-архіітек-
торъ Р . Б . Бернгардъ, и инженеры дистани.іонні.;е: В . М . Карло-
вичъ и С . С . Селепиновъ. Рѣшепо пригласить еще Ф. И . Энрольда 
п I . I I . Глушипскаго. Дѣлопроизводителемъ ігажеаеръ-архптекторъ 
А . Г . Вейденбаумъ. 

Постараемся сообщать чптате.тямъ своевремепныя свѣіѣпія объ 
этомъ иптересномъ предметѣ. Бсѣ проекты будутъ выставлены для 
публики. 

\* 
Въ мипистерствѣ внутренпихъ лѣлъ, въ тѣхъ же залахъ, гдѣ 

когда-то была выставка портретовъ, нынѣ помѣщена выставка кон
курсныхъ проектовъ женской псправительной тюрьмы. Выстав
лено три проекта. Въ будущемъ нумерѣ пе замедлимъ представить 
наше мпѣпіе по этому предмету. *.* 

5 сентября, въ Стрѣльнѣ произведенъ былъ, какъ сообщаетъ 
<Голосъ>, опытъ примѣненія паровой машины къ движеніш по обык
новеннымъ дорогамъ безъ рельсовъ. Новый иаровозъ изобрѣтенъ 
русскими механиками Орловскимъ и Кемпте, заказанъ ими въ Лон-
донѣ, соАранъ и пущенъ въ ходъ въ Стрѣ.тьпѣ, гдѣ и испытывзлся 
въ продолженіе лѣта, съ разрѣшенія Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Константина Николаевича. Въ настоящее 
время гг. Орловскій и Кемпте иснрашиваютъ прпвилегію на свое 
пзобрѣтепіе. Сказанный опытъ былъ виолпѣ удаченъ. Паровозъ, 
отправленный лля наружной отдѣлкп на механическій заводъ Стру-
кова, въ 35 верстахъ отъ Стрѣльны, за московскою заст;іво5, про-
шелъ этотъ путь въ продолженіе трехъ часовъ по довольно плохой 
дорогѣ и пеполнымъ ходомъ, во лзбѣжаніе столкповепій съ эки
пажами и подводами. Машина, 8 сильная, прнспособлепа для пе
ревозки тяжестей, и съ грузомъ 900 пуд. движется со скоростью 
отъ 8 до 10 верстъ въ часъ, всходя безъ малѣйшаго затрудненія 
па значительные подъемы. КромЬ этого назначенія, машина, по 
своей конструкдіи, можетъ съ иолізою получить примѣненіе въ 
сельскомъ хо.зяйствѣ, какъ локомобиль. * * * 

— «С.-ІІетербургскія ВІ;домости> передаютъ, какъ слухъ, что 
г. начальнпкъ петербургской губерніи, представляя въ министерство 
внутреннпхъ дѣлъ затребованныя отъ него соображепія о вндѣлепіи 
Петербурга пъ особое градоначальство, между прочимъ, висказалі., 
что хотя кругъ дѣятельности строительнаго отдѣленія с.-петер
бургскаго правлепія долженъ будетъ сокр:ітиться, тѣмъ не менѣе 
этому учрежденію необходимо дать возможно болѣе прочную орга-
низадію. Въ райоиъ такъ называемой пригородной полиціи входятъ 
ыѣстности густо-населенпыя и застроенныя, а потому здѣсь дол. 
женъ быть учре;і:денъ дѣятельный технически-полицейскій падзоръ, 
кромѣ общаго надзора но гуОерніи въ строительномъ отношепіи. Въ 
губерніи считается 72 фабрики и завода, съ 270 паровыми котламп; 
въ пей зачастую возводятся каменныя и деревянныя постройки, безъ 
соблюденія правилъ строительнаго и пожариаго устава; было, на
конецъ, нѣсколько случаевъ обрушенія фабрпчныхъ зданій. Чтобъ 
привести всѣ эти мѣстности въ надлежащее состояніе, чтобъ имѣть 
возможность разсматривать, какъ слѣдуетъ, планы предполагаемыхъ 
построекъ и возбуждать судебный преслѣдованія противъ виновныхъ. 

отдѣлеиію придется работать пе мало. Но это еще не все. Началь-
пикъ губерніи указываетъ, что хотя дороги въ губерніи и состоятъ 
въ вѣдѣніи земскпхъ учреж.депій, такъ что на строительномъ отдѣ-
леніи лежитъ только техническо-полицейскій надзоръ и разсмотрѣ-
піе проектовъ дорожпыхъ сооруженій, но м въ этомъ отпошепіи 
занятія петербургскаго строительнаго огдѣ.іепія пе могутъ быть 
сравниваемы съ работами такнхъ же учреждгній въ другихъ на
шихъ губеріііяхъ, въ виду большаго движенія воГхкъ и частыхъ 
проѣздовъ по окрестпостямъ столицы. Съ своей стороны, мини
стерство вііутрсннц.хъ дѣлъ согласилось, какъ слышно, съ этими 
доводами и, предположивъ гставить пынѣшній штатъ служащихъ въ 
отдѣлепіи безъ измѣнепія, высказа.іось за увеличепіе пмъ окладовъ 
содержанія. Псчислеігный по эюму штату ргсході, какъ говорятъ, 
составляетъ 9,400 р. въ годъ. 

*** 
Въ одномъ изъ послідугщихъ нумеровъ мы сообщимъ подробно

сти работъ по устройству сквера на Петровской и Адмиралтей
ской площадяхъ, теперь же прпводимъ лишь то, что напечатано 
во второй книжкѣ новаго журнала, издагощагося въ Петербур-
гѣ на нѣмецкомъ языкѣ: ((Russische. .Reviien По словамъ этой з.а-
мѣтки, пространство обѣпхъ гіловГадей, превращаемыхъ нынѣ въ 
садъ, составляетъ'17.300 квад. саж. Планъ сада долженъ былъраз-
рѣшить задачу превращепія Адмиралтейской и Петровской площ. 
въ городской садъ, на подобіе Елисейскихъ нолей, BiiUes Shaumoiit 
и пр. въ Парпжѣ, причемъ предстояло принять въ соображевіе 
то обстоятельство, что садъ окруженъ большими зданіями и что 
адмиралтейскій бульваръ долженъ быть оставлепъ. Длинная и уз
кая Адмиралтейская площадь пе дозво.іяла провести прямыхъ до-
рожекъ и аллей, такъ-какъ посіѣдствіемъ этого было бы плн боль
шое одпообразіе, или множество иоворотовъ, что затрудняло бы 
движеніе большпхъ массъ гуляющпхъ. Вслѣдствіе того, д.тя Адми
ралтейской площади выбранъ смѣшанный стиль, т. е. садъ будетъ 
разбить па однородный части ненравильной формы, которыя пріуро-
ченн къ тремъ бассейпамъ съ фонтанами. ПосгЬдніе предположено 
устроить противъ трехъ воротъ зданія адмиралтейства, и они бу -
дутъ бить въ вышину на 4—6 саженъ. Н а Петровской площади, 
напротивъ исакіевскаго собора, будетъ устроенъ большой лугъ, 
украшенный только низкими растепіями и грядами цвѣтовъ, такъ-
что величественное зданіе исакіевскаго собора будетъ ВІІОЛНѢ впд
но изъ сада. Къ этому лугу, вплоть до набережной Невы, долженъ 
примыкать большой садъ, которымъ будеть также окруженъ пет-
рог^скій памятникъ, и въ сѣверо восточномъ углу котораго предпо
ложено устроить холмъ. Поверхность грунта, дляувеличепія эффек
та, будетъ ио возможности волнистая. Растенія будутъ такъ рас
положены, чтобы не терялся впдъ на александровскую колонну, 
памятникъ Петра Великаго, на псакіевскій соборъ, равно какъ изъ 
сада па Неву. Чтобы предохранить садъ отъ городской пыли, ра-
стенія должны быть посажены вокругъ площади. Съ поучительною 
цѣлью въ саду будутъ посажены всѣ деревья и кусты, свойствен
ные петербургскому климату, съ обозначеніемъ ихъ назвапій. 
Устройство сада въ благопріятномъ случаѣ будетъ окончено пред
стоящего весною. Средняя аллея адмиралтейскаго бульвара будетъ 
превращена въ а.ілею для проѣзда верховыхъ лошадей. Такъ к къ 
деревья и кустарники должны вырости, прежде чѣмъ проектнруе-
мгай садъ будетъ вполнѣ удовлетворять своей цѣли, то устройство 
самаго сада составляетъ первую часть предстоящей для разрѣше-
нія задачи: постройка забора, сооруженіе ([)ОВТІІНОВЪ И пр. послѣ-
дуютъ, какъ скоро администрація отпуститъ надлежащія суммы. 
Посадка деревьевъ начнется осенью и будетъ продолжаться всю 
зиму. 

%* 
М ы слышали, что въ городѣ Астрахани, рѣшенъ вопросъ о снаб-

женіи города водою и заключснъ контрактъ на производство этихъ 
работь сь П . I . Губонинымъ, который ьзялся произвести работы 
на ьесьма выгодпыхъ д.ія города условіяхь, на свой счетъ, безъ 
всякихъ гарантій и проч. *.* 

Нѣмецкая Спб. газета сообщаетъ, что въ Кіевѣ строеніе ремсе-
леннаго училища скоро будетъ готово. Было-бы весьма интересно 
узнать нѣкоторыя подробности объ этой постройкѣ отъ нашихь 
кіевскихъ собратовъ. 



Въ послѣдующихъ нумерахъ мы предстапимъ читателямъ выдержки 
изъ «Устава» о деятельности и возникновеніи въРоссіи строитель-
нгахъ Обществъ; въ настоящее время, памъ положительно извѣстно, 
что Русское Строительное Общество зава.іено разнаго рода пред-
ложеніями, утке закупило и закупаетъ матеріхты и съ весны 
пачнетъ свою дѣятельпость въ Петербургѣ. Въ ОдессЬ открнвается 
отдѣленіе, а въ Харьковѣ, говорятъ, возникнетъ отдѣльное Общество. 
Въ добрый часъ!—Пора намъ начинать обстраиваться и заводи ь 
доброе хозяйство. *.* 

Изъ весьма интереснаго отчета Императорской Академіи Худо
жествъ за 1871 годъ, между нрочимъ, видно, что коммиссія, состав
ленная изъ профессоровъ и художниковъ, имѣвшая цѣлію разсмот-
рѣть рисунки учениковъ, присланные изъ всѣхъ гимпазіи государ
ства, и отчеты учителей рисованія, паш.іа, что преподаваніе рисо-
ванія въ учебныхъ заведеніяхъ находится въ весьма плачеввомъ 
состояніи. 

Коммиссія однако отзывается съ большого похвалою о rpfxb пре-
подавателяхъ рисопанія: 1) госпожѣ Раевской (урожденной Ивано
вой), основательницѣ частной школы рнсованія въ Харьковѣ, 2) 
госнодипѣ Тимофеевѣ, учнтелѣ новгородской гимназіи, и 3) госпо-
динѣ КларкЬ, учителѣ городской рижской реальной гимназіп. М е 
тоды преподавапія этихъ трехъ лицъ заслужили большое одобреніе. 

Во избЬжаніе на будущее время непріятныхъ результатовъ, по
добныхъ тѣмъ, которые открыла коммиссія, оно нреддагаетъ 
сіѣлать слЬдующее постановлеиіе: а,) ввести программу, общую 
для всѣхъ учениковъ, б) сдѣлать рисованіе иредметомъ обя-
зательнымъ, в) сгруппировать учениковъ и составить рисоваль
ные к.іассы пезаписимо отъ классовъ учебннхъ, т) предоста
вить удобныя помѣщенія и снабдить необходимыми пособіям]!, 
д) учредить при Академіи особые педагогическіе курсы образовапія 
учителей рисовапія, и е) устроить періодическія выставки учени
ческихъ произведен!». 

Нельзя не отнестись вполпѣ сочувственно къ подобнаго рода по-
становленію, въ особенности если оно изъ об.іастп бумаги персй-
детъ въ дѣйствительпость. Въ отчетѣ такъ много интереснаго, чіо 
мы не замедлимъ поговорить объ немъ нодробнѣе. 

* * * 
у 10 сентября происходила закладка памятника Петру Великому, 
въ саду петербургскаго рѣчного яхтъ-клуба. Н а обѣдѣ, послѣдовап-
шемъ за торжествомъ, сдѣлапо, между прочимъ, предложение—iijur-
глашать ежегодно, 30 мая, членовъ англійскаго клуба «Стрѣла» для 
участія въ гребной гонкѣ, прпзомъ которэй будетъ серебряное 
изображепіе вышеупомлнутаго памятника 

*** 
Въ газетахъ сообщаютъ, что 15 сентября, въ 5 часовъ вечер.і, 

провалился куполъ строющейся православной церкви въ Кастола-
цЬ, близъ Дерпта; 8 человѣкъ рабочихъ, большею частью русскіс, 
Псковской губерніи, пострадали отъ этого несчастія: ихъ прида
вило обломками. 

Дерптскій протоіерей, профессоръ Алексѣевъ, узнавъ о слу
чившемся поспѣшилъ на мѣсто несчастія; съ помощью докто-
ровъ клиники, прибывшихъ также къ церкви, четверо тяжело ра-
неныхъ перенесены въ городскую клинику, но, не смотря на хи
рургическую помощь, скончались. Интересно бы и объ этомь про-
псшествіи узнать подробности отъ пашпхъ мѣстныхъ собратовъ-
строителей. *.* 

По словамъ газеты „Голосъ", въ комитетъ министровъ посту
пилъ на утверждепіе уставъ новаго нечснаго строительнаго обще
ства. Общество намѣрено производить работы во всемъ государ
стве, заниматься частными и общественными постройками, учре
дить кирпичные заводы ц каменныя ломки, дѣлать соглашеніе меж
ду покупателями и продавцами и доставлять всевозможныя мате-
ріалы. Основной капиталъ общества, 50 мил. рублей, раздЬляется 
на 50.000 акцій, которыя дѣлятся между лицами, принимающими 
участіе въ Обществѣ. Учредителями называютъ: профессора архи
тектуры Д . И . Гримма, коллежскаго совѣтника Шульца, потом-
ствепнаго почетнаго гражданина Суздальцева, фрапцузскаго под-
даннаго Рива, рижскаго купца Чидсона и г. Янинсъ. 

*** 
Постройка постояннаго моста въ Ригѣ, какъ извѣстно, задер

ганная поаіѣднимъ ледоходомъ, повредившимъ одинъ устой, те
перь скоро будетъ окончена. 

Постройки въ гавани также идутъ впередъ. Открытіе желѣзной 
дороги въ Вольдеръ-Аа иослѣдуетъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ. (Nord. Presse) *.* 

Въ С.-Петербурге гоітавляется товарищество, съ цЬлію по
стройки складныхъ балагановъ, на манеръ складныхъ амсриканскихъ 
домовъ. Мате|>іаламіі д.ія постройки будутъ служить иск.іючительно 
желѣзо, воіілокъ и стекло, что должно, конечно, гарантировать ба
лаганы въ безопасности отъ огня. Что терялось бы въ акустичс-
скомъ отпошепіи отъ войлока, то съ лихвой вознаграждается при 
примѣненіи стекла. Товарищество разсчнтываетъ отдать эти по
стройки въ наймы антрепренерамъ, строющнмъ нынѣ балаганы, на 
время народныхъ увеселеній, изъ дерева. Товарищество предпола-
гаетъ войти съ Думой въ соглашепіе, по которому оно получить 
монополію (кажется, на 36 лѣтъ) и затѣмъ, по истечені» срока, 
передастъ эти постройки въ собственность городу. (лПст. Лыст.>) 

Въ полъ-верстѣ отъ Керчи открыта катакомба, очень заме
чательная темъ, что псе ся степы и потолокъ роспнсаны кра
сками. Н а одной степѣ довольно бойко изображено сражепіе, 
происходящее между всадниками. Одппъ изъ всадпиковъ замах
нулся копьемъ на лежащаго подъ его копемъ ранепаго — точь въ 
точь, какъ изображается Георгін победоносецъ. Рядомъ съ этой 
группой замѣчателепъ конь, нагнувшійся надъ убитымъ своимъ хо-
зяиномъ. Далѣе идутъ изоГіраженіа охоты на оленя и тигра, за
мечательныя тЬмъ, что олень окруженъ несколькими деревьями, 
правда, дѣтскп написанными, но т1,мъ не меігЬе показывающими, 
что и въ древнее время были уже попытки къ изображенію 
пейзажа, только въ иапіе время достигшаго совершенства. Въ 
трехъ сторонахъ катакомбы устроенны ниши, внизу которыхъ были 
трп іроба. Надъ сре ней . нипіой нарисованъ павлинъ, около него 
огромная сороконожка, съ одной стороны, а съ другой—какая-то 
птичка. Далее—изображенія сердецъ, два генія съ крыльями, опять 
сороконоягка и какія-то надписи, иепзвѣсінымц пока буквами. Внизу 
степа левой гробницы росписана подъ мраморъ и граниіъ. Ката
комба, повидимому, скиѳскаго пpoпcxoждeFliя п иринисывается ар
хеологами I Y веку. Въ картпнахъ катакомбы изображена въ глав
ныхъ эпизодахъ псторія похоронеаныхъ въ трехъ каменныхъ гро-
бахъ. Гробницы оказались уже разграбленными, такъ что даже и 
костей не оказалось. Но зато отсутствіе золотыхъ вещей съ лихвой 
вознаграждается изображеніями скнѳовъ въ рубашкахъ, сверхъ ко
торыхъ надеты проволочные панцырп, и штанахъ, подпоясанныхъ 
лоясомъ, и въ остроковечныхъ шапиахъ. („Одесск. вестц."^ 

Газета «КапГнИа» сообщаетъ, что большой купо.іъ собора св. Петра 
заметно покосился; это обстоятельство заставляетъ опасаться близ
каго разрушенія великаго произведенія Микель Лнджело, этого 
чуда зодчества, которое называютъ восьмымъ холмомъ Рима. Въ 
куполе сделаны были съ теченіемъ времени большія отверстія, не 
входившііі въ планъ строителя, и много повредившія прочисти зд.а-
нія; кроме того, бомбардировка Рима французами въ 1849 г. так
же оставила своп вредные с.іедн. Въ настоящее время, дляизсіедо-
ванія прочности купола, назначена коммиссія изъ папскпхъ архи
текторовъ и ипжеперовъ. 

Опыты удаленія городскихъ нечистотъ въ Петербурге, произво
димые по системе члена русскаго техническаго Общества, г. Бурова, 
дали самые б.іагопріятиые результаты. Въ после.днемъ нумере <3а-
писокъ Общества» помещепъ подробный протоколъ заседанія чле
повъ, принявшпхъ па себя наблюденіе за производствомъ этихъ 
исиытаній и постановившихъ: просить г. городскаго голову—дать 
безотлагате.іьное движеніе делу по осуществ.іенію проекта г. Бу
рова, п вместе съ темъ довести до сведенія г. министра внутрен
нихъ дѣлъ объ успехе опытовъ. Нужно заметить, что испытанія 
производились при иеблагопріятпыхъ условіяхъ, иа разстояніи 800 
сажень. Въ протоко.тЬ, между нрочимъ, сказано, что скорейшее 
введеніе системы закрытой канализаціи повліяетъ не только на 
улучшеніе санптарпыхъ условій Петербурга, но и па сбереженіе 
городскихъ расходовъ по ремонту и очистке городскихъ водосточ
ныхъ трубъ и капаловъ, которые, при системе г. Бурова, будутъ 
засоряться несравненно менее, чемъ при ныне существующемъ 

спуске нечистотъ въ водосточння трубы. 
* * * 



Газета „ГІопости" сообщаетъ, что вопросъ объ устройствѣ ринка 
ва Сѣнной площади блпзокъ къ осуществленію. П о словамъ ея, 
подрядчики, гг. Яфимовичъ и Клочкопскін, уже пріобрѣли домъ В я -
земскаго и другіе, и въ скоромъ времени будетъ приступлено къ 
устройству роскошнаго, а главное удобнаго рынка, въ которомъ 
такъ нуждается наша столица. 

Въ тоже время намъ положительно извѣстно, чго городская Дума 
уже объявила торги на постройку крытаго рынка на самой Сѣнной 
площади, по проекту, составленному еще въ 1867 году, архитекто
рами Макаровымъ и Мерцомъ.—Новый фактъ, заслуживающій быть 
отмѣченнымъ въ лѣтописяхъ нашей сѣверной столицы; не было 
ни одного рынка, теперь—разомъ два! 

Текстъ къ чертежамъ: «Загородный домъ графа Адлерберга», <Домъ князя Паскевича> и <Кіотъ въ селѣ Усовѣ»— 
будетъ помѣпі,енъ впослѣдствіи. 

Въ Л» 10 оЗодчаго> появится описаніе и политипажи къ чертежамъ: «Конюшни при дворцѣ Е . И. В , в. кн. 
Владиміра Александровича. Ред. 

ВЪ ГІАВНОЙ КОНТОРѢ ЖУРНАІА 

„ЗОДЧІЙ" 
въ магазііпѣ Беггрова, па Невскомъ проспектѣ, д. 4. 

Цѣна за объявленіе взимается сообразно съ мѣстомъ, запимаемимь объявіе-
ніемъ, разсчитывая по 6 копеекъ за каждую строчку петита. 

Отвѣтствепный редакторъ И . М е р ц ъ . 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е 

МИНИСТЕРСТВА ВШТЕННИХЪ Д М Ъ . 
М И Н И С Т Е Р С Т В О М Ъ В Н У Т Р Е Н Н И Х Ъ ДѢЛЪ БЫЛЪ О Б Ъ Я В Л Е Н Ъ К О Н К У Р С Ъ Н А С О С Т А В Л Е Н І Е 

К Ъ 15 Ч И С Л У Н А С Т О Я Щ А Г О С Е Н Т Я Б Р Я М Ѣ С Я Ц А П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Г О П Р О Е К Т А П Л А Н А ДЛЯ 
П О С Т Р О Й К И Ж Е Н С К О Й И С П Р А В И Т Е Л Ь Н О Й Т Ю Р Ь М Ы В Ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ . 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Е , В С Л Ѣ Д С Т В І Е С Д Ѣ Л А Н Н А Г О В Ы З О В А , П Р О Е К Т Ы П О М Ѣ Щ Е Н Ы В Ъ Д О М Ѣ 
М И Н И С Т Е Р С Т В А В Н У Т Р Е Н Н И Х Ъ ДѢЛЪ ( В Х О Д Ъ С Ъ П Л О Щ А Д И А Л Е К С А Н Д Р И Н С К А Г О Т Е А Т Р А ) , В Ъ 
З А Л Ѣ П Р Е Д Ъ Д О М О В О Ю Ц Е Р К О В Ь Ю , И М О Г У Т Ъ БЫТЬ Р А З С М А Т Р И В А Е М Ы С Ъ 26 Ч И С Л А Т Е К У 
Щ А Г О М Ѣ С Я Ц А В Ъ Т Е Ч Е Н І Е Д Е С Я Т И Д Н Е Й , Т. Е . ПО 5 ЧИСЛО О К Т Я Б Р Я В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О , С Ъ 12 
ДО 4 Ч А С О В Ъ П О П О Л У Д Н И , Е Ж Е Д Н Е В Н О , Н Е РІСКЛЮЧАЯ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ И В О С К Р Е С Н Ы Х Ъ Д Н Е Й . 

M O B E L - M A G A Z I N . 
Sr. Каізгі. Hoheit des Grossfiirsten Michael Nicolaewisch 

T I S C H L E R M E I S T E R 

Ecke des Marsfeldes, gegeniiber der Theaterbriicke 
Haus Ofrosimoff № 11. 

St . -Pe tersb iU' j? . 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ . 
Двора Е г о Имп. Выс. Великаго Кпязя Михаила Николаевича 

С Т О Л Я Р Н Ы Й М А С Т Е Р Ъ , 

на уг.лу Царицына Луга, напротивъ Театральнаго 
моста, д. П . А . Офросимова, № 1. 

С . - П с і е р б у р г ъ . 



О В Ъ Я В Л Е П Ш ЖУРНАЛА « З О Д Ч І Й - 8 И 9 . А В Г К Т Ъ И С Е Н Т Я Б Р Ь 1 8 7 2 ГОДА., 

ВСЕМІРНАЯ ВЫСТАВКА ВЪ ШЪ 
Въ 1873 году. 

В ъ Офиціальной корреспонденціи Вѣнской всемірной выставки пишутъ: 
«Недавно съ четырьмя самыми извѣстными Ф о т о г р а ф а м и В ѣ н ы , а именно: гг. Франкенштей-

«номъ, Оскаромъ Крамеромъ, Лёви и Клёцомъ, занимающимися преимущественно съемкою 
« В И Д О В Ъ , заключенъ контрактъ, по которому имъ предоставляется исключительное право снимать 
«съ натуры виды Вѣнской Всемірной Выставки 

«Эта ассоціація Ф о т о г р а Ф о в ъ работаетъ уже съ 1 5 - г о іюля, и начала съ наиболѣе замѣ-
«чательныхъ архитектурныхъ построекъ, снимаемыхъ въ различное время производства работъ; 
«такимъ образомъ представляется возможность слѣдить за постепеннымъ развитіемъ постройки, 
«что весьма интересно и поучительно во многихъ отыопіеніяхъ. 

Основываясь на вышеприведенномъ извлеченіи изъ печатнаго органа Всемірной выставки, 
я открываю подписку на- серію Ф о т о г р а Ф І й съ построекъ Всемірной выставки, изъ которыхъ уже 
готовы и имѣются въ продажѣ слѣдующіе MliNl. 
2^ 1 . Ротонда, центральные лѣса. 

2 . » съ частію лѣсовъ. 
3 . » Ф е р м ы до ихъ подъема на мѣсто. 
3 * » тоже. 
4 . » детали. 
5 . Зало для машинъ. 
6. Дворецъ промышленности, восточное крыло со стороны Ротонды. 
7 . » » галерея восточнаго крыла. 
8. » » восточный павильонъ. 
9. Галерея для машннъ, общій видъ со стороны ротонды. 
9'' » » » западная часть. 

1 0 . Дворецъ промышленности, общій видъ восточнаго Ф л и г е л я со стороны Ротонды. 
М . » » внутренность главной галереи восточнаго павильона со стороны 

Ротонды. 
1 2 . » » общій видъ западнаго Ф л и г е л я со стороны Ротонды. 
13. Общій видъ Ь, vol d'oiseau на главную аллею Пратера отъ Ротонды. 

В с я серія будетъ состоять приблизительно изъ 8 0 № Ф о т о г р а Ф І й , величиною въ большую 
четвертку, съ печатаннымъ текстомъ и обозначеніемъ того числа мѣсяца, когда снята Ф О Т О -

графія, чтобы дать возможность слѣдить за успѣхомъ постройки. Ц ѣ н а 1 р. 3 5 коп. за листъ. 
Изданіе будетъ выходить ежемѣсячно. 
Подписчики, по окончаніи изданія, могутъ получить для коллекціи безвозмездно обертку изъ 

англійскаго коленкора съ тисненой золотыми буквами надписью. 
А . В Е т * О В Ъ Поставщикъ двора Е . И . Величества. 

Невскій проспектъ, № 4. С-ПеТСрбурГЪ. 

В ъ Книжныхъ Магазинахъ Я . Исакова, въ 
гостинномъ дворѣ, и Е . Риккера, на Нев
скомъ проспектѣ, противъ Малой Морской, 

домъ Мадерни, 

ИСТОРІЯ АРХИТЕКТУРЫ, 
А . Т . Л Ш Ш В С К А Г О . 

Томъ 1-й содержитъ архитектурные стили 
и замѣчательиыя зданія древнихъ народовъ, 
съ 5 0 рисунками въ текстѣ. Томъ Іі-й, съ 7 6 
рисунками, заключаетъ въ себѣ: греческое, 
этрусское и римское зодчество. Оба тома со
держатъ 1 2 6 рисунковъ и продаются въ С.-Пе-
тербургѣ, въ Гостиномъ дворѣ, у Ф. А. Би-
тенажа, но уменьшенной цѣнѣ, вмѣсто 3 руб., 
но 1 р. 7 0 кон. за оба тома. 

Тамъ же продается изданіе архитектора, 
академика А. Т. Жуковскаго: Архитектурные 
рисунки церковныхъ и граждапскнхъ здапів. 
Цѣна альбома 1 руб., 5 0 коп. 

П Р О Д А Е Т С Я : 

К р а ш й курсъ Апалптической Гсо-
ліетріи и днФФерепціальпаго п ипте-

гральпаго іісчнслепія, 

ПРОФ. БЕЛАНЖЕ. 
П Е Р Е В О Д Ъ 

И Н Ж Е П Е Р Ъ - А Р Х И Т Е К Т О Р А САЛЬМОНОВИЧА. 

_ Ц ' Ь и а Ж р у б . 5 0 п. 
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П Р А В І Е Н І Е 
ВЫСОЧАЙШЕ Утворжденнаго Общества разработки ІІутііловско-Інтоновскохъ 

илитныхъ ломокъ. 

Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, 
тротуарную И карнизную плиту, ступени, площадки, тумбы, нодоконныя плиты 
И проч., а такъ-же на цементъ извѣстной фабрики Шмидта въ Ригѣ. 

Правленіе Общества помѣщается па углу Итальянской и Надеждинской, въ 

домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ на Фонтанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ 
мостами, въ домѣ Серебрякова. 

П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 
С Е Р Е Б Р Я Н А Я М Е Д А Л Ь . 

ТЕРТЫХЪ МАСЛЯНЫХЪ КРАСОКЪ И ЛАКОВЪ 

К ШПИГЕІЯ. 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ , н а П е с к а х ъ , 9 - я у л и ц а , с о б с т в е н н ы й д о м ъ , Л* 5 . 

Нъ М о с к в ѣ г л а в н ы й с к л а д ъ н а М а р о с е й к ѣ , в ъ д о м ѣ к н я з я Ш а х о в с к а г о . 
Б ъ Т в е р и у Ф. М а р к у з е . 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАБЕІЕНІЕ, 
для УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОДОВЪ, Г А З А , 

ОТОПЛИВАНІЯ и П Р О Ч . 

И н ж с и е р ъ - М е х а н п к ъ . 

По Мойкѣ, у Конюшепаго моста, д. Китнера №11., 

И 

ПАРКЕТНАЯ ФАБРИМ 

Щиты половые, скіееппые, доски 
СОСНОВЫЯ, В Ы С У Ш Е Н Н Ы Й , И паркетъ 

разный. 
По Загородному проспекту, близъ Пяти угловъ, М 21., 
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ІІриложеніе къ №11, ж у р н а л а З О Д Ч І Й 18 7 2 года. 
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ЗОДЧІЙ, 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХННЧЕСКІЙ ЖУРНМЪ, 

И З Д А В А Е М Ы Й 

ш т т г ш ш і ) оБщіт іъ іРішторовъ, 
В Ы Х О Д И Т Ъ ежемѣсячно 

въ форматѣ большой четвертки 
II 

з а к л ю ч а е т ъ в ъ ceOdb о л и с т о в ъ ч е р т е ж е й и н е м е н ѣ е о д н о г о 
п е ч а т н а г о л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) Историческій, въ которомъ на первомъ 
планѣ выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ 
древнпхъ памятниковъ. Исторія развитія русскаго 
пскусства находится въ такомъ ііладспчествѣ, 'іто 
на разработку этой важной отрасли архитектуры, 
интересной для каждаго русскаго художника, ре-
дакція обратитъ все свое вниманіе. 

2 ) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю., разработка кото
раго, лишь ЕЪ недавнее время, начипаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и по-
вѣйшія постройкп, исполненныя и нроэктирован-
ныя, также утварь, мебель и проч. 

(3 Отдѣлъ современныхъ зданій бу
детъ заключать въ себѣ интереснѣйшія постройки 
нашего времени, какъ отечествепныя такъ и дру
гихъ странъ. Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, 

больницы, частныя зданія сельско-хозяйственныя 
постройкп, аіелѣзно-дорожныя строенія и прочія 
произведенія, замѣчательныя чѣмъ либо въ строи
тельномъ и художественномъ отношепіяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать 
въ себѣ разработку вопросовъ по строительной 
техникѣ и по конструкціи замѣчательныхъ со-
оруженій, разсчеты устойчивости, а также свѣдѣ-
пія о разныхъ строительныхъ матеріальпыхъ про-
изводствъ работъ въ различныхъ мѣстпостяхъ 
Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на стра
ницахъ своего издапія помѣщать, въ отдѣлѣ смѣси, 
отчеты и обзоры дѣятельпости разпыхъ обществъ 
и всякаго рода новости, по своей спеціальности-
не будутъ редакціею упущены изъ виду вопросы 
о развитіи законодательства ио строительному дѣлу 
и корресиондепціи изъ разныхъ мѣстъ, и вообще 
она употребить все старапіе, чтобы журналъ удо
влетворялъ современнымъ требованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12- ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки 10 р. Съ доставкою 10 р. 50 к. 
|Съ пересылкою во всѣ города Россіи И р. 50 к. 

Д Л Я Г Г . С Л У Ж А Щ И Х Ъ В Ъ подписной П Л А Т Ъ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е Р Е З Ъ 
К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ — П О й О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н І Ю С Ъ Р Е Д А К Щ Е Й . 

Подписка ирипимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 
Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. iN° 4. 

Редакторами отдѣловъ избраны: 
ПроФессоры: Д. И. Гриммъ, И . А . Монигетти, академикъ А . Л. Гунъ. и М . Арнольдъ. 
Отвѣтственный редакторъ Йпженеръ-Архитекторъ И . А. Мерцъ. 

Р Е Д А К Щ Я П О М Е Щ А Е Т С Я : П О Ф О И Т А Н К Ъ У С И М Е О Н О В С К А Г О М О С Т А , Д . Ж 26 , К В . П^. 

ТипограФІя Э д у . і р д л Г О П П Е , Р Вознесенсній просп. , д. № !J3. 



зодчш, 
художшствішо-тахничісшй журш яъ, 

ИЗДАВАЕМЫЙ 

1 I гт JlD ггт т 
1 D. 

О К Т Я Б Р Ь 

№ 10. 
1 8 7 2 . 

СОДЕРЖАШЕ ТЕКСТА: 
1. Отъ редакціи. 
2. Конкурсные проекты женской исправительной 

тюрьмы въ Санктпетербург* (критика) М. А. 
3. Конюшня при дворцѣ Е . И. В . Великаго Князя 

Владиміра Александровича (съ политипажами 
въ текстѣ). Сообщено В. Шретеромъ А. Резанова. 

4. Бетонныя с т ѣ н ы О. П . Сальноновича. 
5. Загородный домъ г. Бутурлина въ С.-Петербург-в 

(съ чертежами) В. Собольщикова. 
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О к т я С » р т > г о д ъ . 

Х У Д О Ж Е С Т Б Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К І Й Ж У Р Н А с Д Ъ , 
ЕПРіиРГСКт ОЩЕСІВОІЪ iPIIITEKIflPOBI.. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
въ С . -Петербургѣ, въ главной конторѣ журнала, у коммиссіонера Императорской Академіи художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ д. № 4 . 

Ц ѣ н а за годовое пзданіе, состоящее изъ 12 ежемЬсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки 10 р. — Съ доставкою 10 р. 50 к. 
Съ иересылкою во всѣ города Россіи 11 р. 50 к. 

Для гг. сіужащи.хъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ, черезъ казначеевъ; для прочихъ лицъ — 
по особому соглапіенііо съ редакціей. 

общество с.-петербургскихъ архитекторовъ, предпри-
Інимая въ 1872 году изданіе журнала, имѣ.іо въ виду 
разрѣшить троякую задачу: 1) имѣть собственный 

печатный органъ, въ которомъ-бы отражалась жизнь Об
щества архитекторовъ и дѣятельность его членовъ; 2) 
дать воз-можность не только своимъ членамъ, но и 
вообще всѣмъ гг. архитекторамъ и техпикамъ-—всту
пить между собой, помощію печатнаго слова, въ об-
п;еніе, для обмѣна мыслей, разрѣпгенія научныхъ и 
практнческихъ вопросовъ. 3) Представить архитекто
рамъ, разбросаннымъ по всему пространству русской зем
ли, краткій сводъ практической архитектурной дѣятель-
ности въ І^оссіи; отаіѣтить наиболѣе замѣчате.іьныя яв-
ленія въ строительной, технической или художественной 
практикѣ; дать примѣры построекъ: городскихъ—част
ныхъ и общественныхъ, се.ііьско-хозяйственнаго и про-
мыш.теннаго домоводства и проч.—Этою цѣлью Об
щество задалось въ виду того факта, что многимъ спе-
ціалистамъ строительнаго дѣла, особенно молодымъ си-
ламъ, вслѣдствіе ограниченности ихъ матеріа.іьныхъ 
средствъ, перѣдко крайне трудно пріобрѣтать вообиі,е 
дорого стоющія архитектурныя сочиненія. 

Для выполненія этой программы,—редакція знакомила 
подписчиковъ съ своей дѣятельностью, помѣпі;ая въ 
журналѣ отчеты собраній и печатая большею частью 
иллюстрированные гравюрами и политипажами .труды 
членовъ общества с.-петербургскихъ архитекторовъ; оно 
публиковало разнообразные по содержанію матеріалы, 
котоіше получались не только отъ членовъ Общества, но 
и отъ постороннихъ лицъ—подписчиковъ, корреспонден-
товъ, интересующихся успѣхами строительнаго дѣла; на
конецъ. Общество назначило самую ограниченную абоне-

м,ентную плату за свое изданіе, облегчило посредствомъ 
разсрочки ітілату подписной суммы, и потому, редакція 
полагаетъ, пріобрѣтеніе журнала стало доступнымъ для 
людей даже съ весьма ограниченными средствами. 

Какъ предпріятіе новое, изданіе журнала встрѣтило на 
практикѣ не мало препятствій. Обладая достаточнымъ 
запасомъ чертежей и рисунковъ, обязательно ' передан-
ныхъ самими авторами въ распоряженіе редакціи, мы 
употребили всѣ усилія, чтобы гравюры съ нихъ были 
сколь возможпо удачны, изяпщо изданы, со вкусомъ и 
вполнѣ выражали мысль автора.—Не смотря однако на 
это, редакція не вполнѣ достигла этой цѣли; но пола
гаемъ, что, сдѣлавъ трудное начало на новомъ поприщѣ, 
она въ состояніи будетъ въ будупщхъ нумерахъ выпол-. 
нять свою задачу болѣе удачно. Относительно текста, 
редакція считаетъ нужнымъ замѣтить, что въ буду-
зцихъ нумерахъ она будетъ помѣпі;ать стенографическіе 
отчеты наиболѣе интересныхъ засѣданій с.-пете])бург-
скаго Общества архитекторовъ. 

Сочувствіе, съ которымъ было встрѣчено появленіе 
журпа.іа не только со стороны гг. архитекторовъ и 
техниковъ, но и со стороны прессы, правите.іьствен-
ныхъ учрежденій, земствъ, сельскпхъ хозяевъ, монас
тырей, учебныхъ заведеній и проч., служитъ для него 
•знаменательнымъ фактомъ. Въ этомъ фактѣ, показываю-
щемъ, что „Зодчій" успѣлъ возбудить интересъ въ са
мыхъ разиообразпыхъ русскихъ сферахъ, редакція ви
дитъ залогь, несомнѣнно обезпечиваюіцій дальнѣйшее 
супі;ествовапіе журнала, возникпіаго едва годъ то.му на-
назадъ. 

Въ 1873 г. журналъ „Зодчій" выйдегъ въ 12 выпус-



кахъ, по той же нрограммѣ, какъ и въ 1872 году, т. е. 
съ наііі)а]!леніемъ, обнимающимъ собою гражданскую 
архитектуру. Каждый выпускъ, въ •(іорлатѣ бо.іьпіой 
четвертки, будетъ заключать въ себѣ 5 ЛИСТОВЪ 
ч е р т е ж е й и п о я с н и т е л ь н ы й к ъ н и м ъ 
т е к с т ъ , в ъ о б ъ е м ѣ о т ъ о д н о г о д о т р е х ъ 
П е ч а Т Н Ы Х Ъ л и с т о в ъ ; 5 Ікромѣ того, въ жур-
налѣ, по ігЬрѣ надобности, статьи будутъ иллюстри-. 
розаны политипажами. Двѣнадцать годовыхъ выпус
ковъ составятъ томъ, содержапцй до 30 печатныхъ 
листовъ текста съ политипажами и 60 листовъ черте
жей, исполненныхъ различиями способа.чи. 

Подписка на журналъ ««ЗОДЧІЙ» на 1873 годъ 
открыта и принимается въ С.-ПетербургѢ: въ 
главной конторѣ журнала, у комлаіссіонера Им
ператорской Акаде.міи Художествъ, А . Беггрова, 
Невскій проспектъ, д. Ж° 4. 

Гг. иногородные .могутъ таюке выписывать 
чрезъ посредство всѣхъ книжныхъ магазиновъ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА ГОДЪ! 
Безъ доставки и пересылки 10 р . 
С ъ доставкою въ С.-І Іетербургѣ . . 10 p. 50 К. 
С ъ пересылкой во всѣ гор. Россіп. 11 р. 50 К. 

Заграничные подписчики, сверхъ абонемент
ной платы і о руб., прилагаютъ сумму, необ-
ходи.мую на пересылку по почтѣ. Разсрочка 
въ платежѣ допускается для гг. служащихъ чрезъ 
посредство казначеевъ, для прочихъ лицъ—по 
соглашенію съ редакціей. 

Экземпляры журнала «ЗОДЧІЙ», по истеченіи 
года для не абонентовъ, будутъ продаваться: 
П О 13 р . 5 0 к. з а о д и н ъ э к з е м п л я р ъ , а 
с ъ п е р е с ы л к о й п о 15 р у б . 

КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ ЖЕНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ТЮРЬМЫ 

в ъ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . -

Съ 26-го сентября по 5-е октября, въ зданіи зіини-
стерства внутренни.хъ дѣлъ (у Александринскаго теат])а,) 
были выставлены проекты женской исправительной тюрь
мы, представленные на конкурсъ, объяв.іеннып мини-
стерствомъ прошедшею весною. 

Мы много говори.™ въ „Зодчемъ" оконкурсахъ вообще. 
Конкурсъ на составленіе проекта женской исправитель
ной тюрьмы еш;е разъ саішмъ нагляднымъ образомъ 
подтверждаетъ многія и.зъ соображеній, высказанны.хъ 
нами, и мы не можемъ не остановиться на этомъ об-
стоятельствѣ прежде, чѣмъ дадимъ читателямъ отчетъ 
о самыхъ конкурсныхъ проектахъ. 

При учрежденіи этого конкурса, не были соблюдены 
многія изъ существенны.хъ условій, необходимость ко
торыхъ для успѣха дѣла зш старались выяснить въ 
нашихъ замѣткахъ о конкурсахъ, извѣстныхъ читате
лямъ „Зодчаго" *); такъ, напримѣръ, личный составъ 
коммиссіи, которая должна разсмотрѣть представленные 
къ состязанію проекты и присудить преміи, не -былъ 
опредѣленъ заранѣе, при самомъ учрежденіи конкурса, 
и не бы.іъ объяв.іенъ состязающимся; анонимнымъ кон-
куррентамъ не было предоставлено никакихъ способовъ 
дать свои объясненія на критику судей; самая про
грамма конкурса не прошла чрезъ редакцію судейской 
коммиссіи, и полна, съ одной стороны, неш'жны.чъ и из-
лишни.хъ подробностей, съ другой—недомолвокъ, неясно
стей и неопредѣ.іенностей, во многихъ отношеніяхъ мо
гущихъ повести къ недоразумѣніямъ при обсужденіи 
конкуррируюпщхъ работъ. Очевидно, что программа со
ставлена безъ участія техниковъ, знакомыхъ съ построй-
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кою тюремъ, и.ти по крайней мѣрѣ безъ дѣятельнаго 
и внимательнаго ихъ участія. Иначе—чѣмъ объяснить 
введеніе въ программу такихъ подробностей, которыя 
не имѣютъ никакого отношенія къ составленію общаго 
предварительнаго проекта зданія и даже не могутъ быть 
выражены на проектѣ, какъ напримѣръ, что „всѣ замки 
должны отпираться однимъ ключемъ", что „замки до.тж-
ны быть такой конструкціи, чтобы дверь не могла быть 
защелкнута извнутри", что „въ каждой одиночной кельѣ 
долженъ быть устроенъ несложный и прочный меха-
низмъ, посредствомъ котораго заключенная могла-бы приз
вать лицо тюремнаго надзора"; въ то же время въ про-
граммѣ допущена неопредѣленность разсчета вмѣстимо-
сти мастерскихъ по одному кубическому содерікаиію воз
духа, безъ опредѣленія плопі,ади, потребной для каж
дой работницы; въ назначеніи прачешной, устраиваемой 
при тюрьмѣ на 50 работницъ, вкралась ваѵкная неясность; 
въ самомъ дѣлѣ для того, чтобы занять постоянною 
работою 50 прачекъ, слишкомъ мало одного тюремнаго 
бѣлья, снѣняемаго арестантками и всѣми служащими; 
очевидно, нужно было имѣть въ виду для прачешной 
постороннюю работу. Будетъ-ли эта работа по частнымъ 
городскимъ заказамъ, или же прачешпая женской тюрь
мы должна служить центральною прачепшой д.тя раз
ныхъ ближайшихъ казенныхъ и общественныхъ учреж-
деній (какъ мы слышали частнымъ образомъ отъ лицъ, 
близко столщихъ къ дѣлу)—этого въ программѣ не вы
яснено; а между тѣмъ это составляетъ большую раз
ницу при проектированіи прачешной. Изученіе спеціаль-
наго устройства тюремъ, конечно, требуетъ отъ архи
тектора достаточнаго знакомства съ правилами тюрем
ной дисциплины и съ внутренними тюремными поряд-



ками и обычаями. Эти прави.іа и принятые практикою 
порядки, однакоже, весьма разнообразны, и главнѣпшіе 
изъ пи.чъ, имѣющіе существенное вліяніе на располо-
женіе и устройство помѣщепій, до.лжны были-бы, по на
шему мнѣнію, быть изложены, въ программ-];. Возьмемъ 
ддя примѣра хоть тюремную ограду и входъ въ тюрьму, 
который долженъ быть единственнымъ,'по заданію прог
раммы. Тюремныя ворота, какъ извѣстно, весьма тща
тельно оберегаются привратникомъ и военнымъ' карау-
ломъ, и проходъ черезъ нихъ, какъ въ тюрьму, такъ и 
изъ тюрьмы, возможенъ, по тюремнымъ прави.тамъ, для' 
веѣхъ безъ изъятія лицъ, не иначе, какъ съ соблюде-
ніемъ извѣстныхъ формальностей, по предъявленіи на
длежащаго разрѣшенія властей. Между тѣмъ, при тюрьмѣ 
живетъ множество лицъ постороннихъ. Па программѣ 
назначены жилыя помѣпі;енія для до.іжностныхъ лицъ 
управления и надзора, которыя, внѣ временп отправле-
нія служебныхъ обязанностей суть люди совершенно сво
бодные, а и.хъ семейства и прислуга и подавно. .Іегко 
понять, до какой степени стѣспительно для каждаго и.зт, 
этпхъ свободныхъ, не заключенныхъ людей, входя и вы
ходя по нескольку разъ въ день, подвергаться приво-
ротпымъ формальностямъ; доступъ къ нимъ ихъ род
ственниковъ и знакомыхъ опять стѣсненъ—нужно по
лучить отъ высшихъ властей разрѣшеніе проникнуть 
черезъ ворота. Привратнику придется не стеречь за-
пертыя ворота, а только исполнять формальности съ 
входящими и выходящими, а самыя ворота едва-ли б)'-
дутъ имѣть время оставаться на запорѣ. Изъ этого 
ясно слѣдуетъ, что квартиры и жилыя помѣщенія долж
ны быть з'строены такъ, чтобы живущіе въ нихъ |моглп 
пользоваться полной свободой, т. е. до.7жны быть ус
троены внѣ тюремныхъ воротъ. Въ программѣ между 
тѣмъ не говорится объ этомъ ни слова. Скажутъ, что 
это само собою разумѣется, и что составитель проекта 
до.іженъ былъ самъ это сообразить. Едва-ли оно такъ: 
размѣщеніе квартиръ и жилыхъ помѣщеніп, по отноше-
нію къ собственно тюремнымъ помѣщеніямъ, составляетъ 
одно изъ весьма вазкныхъ условій заданія, и во всякомъ 
случаѣ имѣетъ гораздо болѣе значенія, чѣмъ „отпира-
ніе замковъ однимъ ключемъ", и тому иодобныя по
дробности, вошедшія въ программу. Расположеніе квар
тиръ и жилыхъ помѣщеній внѣ или внутри тюремной 
ограды имѣетъ каждое свои удобства и неудобства; дѣй-
ствительно, въ одномъ случаѣ всѣ помѣпі;ающіяся въ 
квартпрахъ лица свободны, но зато собственно до.т-
ностныя лица являются къ своимъ обязанностямъ въ 
тюрьмѣ и возвращаются съ нихъ домой не иначе, какъ 
чрезъ ворота; въ другомъ—квартиры-могутъ имѣть та
кое расположеніе, что должностныя лица изъ своего 
жилья непосредственно сообщаются съ мѣстами отправ-
ленія службы, но зато сами они, семейства ихъ и при
слуга подвержены заключенію за тюремной оградой, и 
не пользуются безусловной свободой сообщенія съ внѣш-
нимъ міромъ. Которое изъ двухъ рѣпіеній лучшее?—на 
этотъ вопросъ можетъ отвѣчать только администраторъ 
тюрьмы; архитекторы могутъ взглянуть невѣрно, всякій 
по своему, что мы и видимъ на представленныхъ проек-
тахъ. 

Относительно номѣщеиія военнаго караула програм

ма также выражается весьма неопредѣленно. Извѣстно, 
что вооруженный карау.іъ, по новѣйгаимъ тюремнымъ 
прави.тамъ, не вводится во внутрь тюрьмы, а занима
етъ только внѣшніе посты, охрапяюпі,іе тюремную огра
ду, какъ противъ внѣпіпихъ покушеній, такъ и противъ 
бѣгства арестантовъ черезъ нее. Вся же тюремная и ві. 
особенности исправительная дисциплина соверпіается 
безъ устрашенія арестантовъ, а тѣмъ болѣе арестан-
токъ, штыкомъ или пулею. Кордегардія, находяп;аяся у 
г.тавны.хъ тюремны.хъ воротъ, охраняетъ только наруж
ную цѣ.іость воротъ, и опять таки, во избѣжапіе напра-
сннхъ формальностей и бе.,зпрерывнаго отпиранія и за-
пиранія воротъ при смѣнѣ часовыхъ, п])и входѣ и вы-
ходѣ командъ, она должна бы'і;ь помѣіцепа внѣ во
ротъ, такъ что команды съ ихъ начальниками мѣня-
ются, часовые разводятся, и наружная охрана тюрьмы 
военного силою совершается своимъ норядкомъ безъ вся
каго отношенія къ тому, что дѣлается внутри тюрьмы, 
и безъ всякихъ столкновеній и раздвоенія властей, а 
слѣдовате.іьно, и раздвоенія отвѣтственности. Программа 
объ этомъ важномъ условіи не упомннаетъ ничего. 

Неясность, неполнота и неравномѣрность разработки 
са.ѵіоп програміш конкурса, неизвѣстность личнаго со
става судей и друіія неблагопріятныя обстоятельства 
заданія конкурса (папр. хоті> то, что нѣсколько време
ни спустя по объявленіи, нельзя было добиться полу
чить планъ мѣста, назначенпаго для постройки, по при-
чинѣ какихъ то невѣрносгей въ немъ)—все это отра-
зи.іось на успѣхѣ конкурса; не смотря на достаточную 
первую премію (2000 р.) и на существованіе второй пре-
міи (.500 р.), на конкурсъ представлено всего три про
екта. 

Мы пишемъ эти строки въ то время, когда судей
ская коммиссія не только не постановила своего рѣше-
нія, но даже еще и не составлена, и личности авторовъ 
скрыты подъ девизами. Кстати, о девизахъ. Мы слыша
ли, что, при заданіи этого конкурса, возникла было мысль 
объ открытомъ конкурсѣ, безъ масокъ, съ допущепіемъ 
конкуррируюіцихъ авторовъ къ словеснымъ объясненіямъ 
и запі,итѣ своихъ сочиненіп, и къ критическому разбо-
]іу проектовъ другихъ конкуррентовъ предъ судейскою 
коммпссіей. Не.ігьзя не пожалѣть, что мысль эта не при
ведена въ исполненіе, и можно навѣрпое сказать, что 
результатъ конкурса тогда былъ бы совсѣмъ иной, по-
крайней-ыѣрѣ по числу конкуррентовъ. Теперь же всего 
три проекта на такое серьезное зданіе! Грустная судь
ба нашихъ конкурсовъ вообпі,е. . . 

Но возврапщемся къ нашимъ проектамъ тюремъ. Ихъ, 
какъ мы сказали, три, подъ девизами: 1) „Коль подроб
но знать хотите, такъ записку всю прочтите", 2) „Чѣмъ 
богатъ, тѣмъ и радъ", и 3) „Милосердіе и строгость". 

Всѣ три проекта совершенно различны между собою, 
какъ но основной мысли сочиненія, по обпі;ему размѣ-
щенію зданія на данной мѣстности и по внутреннему 
расположенію различныхъ помѣп];еній, такъ и по до
стоинству и степени архитектурной разработки задачи. 

Не вдаваясь въ подробное описаніе каждаго проекта, 
такъ какъ это заняло бы слишкомъ много мѣста, и не 
привело бы ни къ какому результату,—ибо то, что легко, 
понятно и наг.тядно изоб])ажается чертежемъ, не только 



не можетъ быть разскаиано вкратцѣ, но и на многихъ 
страницахъ не можетъ быть описано такъ, чтобы стало 
вполнЬ понятнымъ даже спеціалистѵ, не видѣвшему чер
тежа,—мы замѣтимъ только главныя особенности и ха-
рактеристическія черты каждаго изъ проектовъ. 

При общемъ размѣщеніи построекъ па данномъ мѣстѣ, 
авторъ проекта, подъ девизомъ „Коль подробно и пр.", 
руководствовался необходимостью сгруппировать отдѣль-
ныя части тюрьмы такимъ образомъ, чтобы всѣ отправ-
ленія тюремной жизни совершались подъ однимъ цен-
тра.'п.нымъ надзоромъ, могущимъ во всякое время слѣ-
дить за всѣми отдѣльными частями и имѣть надъ ними 
высшій контроль. Выработанныя практикой и наукой 
положенія и пріемы тюремнаго управленія и содержанія 
заключенныхъ привели въ Европѣ, преимущественно во 
Франціи, Южной І^ермапіи и Англіи, къ системѣ общаго 
центральнаго надзора и контро.тя, прямымъ слѣдетвіемъ 
чего явилась система радіальнаго (т. е. по направле-
ніямъ сходящимся) расположенія корпусовъ тюремныхъ 
зданій, признанная на практикѣ лучшею и самою удоб-
нѣйшею изъ всѣхъ испробованныхъ. Авторъ проекта 
„Ко.ть подробно и пр." пряно и обратился къ этой си-
стемѣ, что, по нашему мнѣнію, указываетъ на полное 
знакомство его съ современнымъ состояніемъ вопроса 
объ устропствѣ тюремъ. Всѣ другіе общіе пріемы въ 
планахъ не разъ уже были пытае.иы; возобновлять эти 
попытки, каліется, безполезно. 

Нужно сказать, что въ проектируемой тюрьмѣ пред
полагается соединить двѣ систезш заключения арестан-
токъ, именно: систему общаго заключенія съ разъеди-
неніомъ арестантокъ иа ночь въ отдѣ.іьни.чъ кельяхъ 
и систему одиночнаго заключенія (це.тлю.іярную). Какъ 
извѣстно, условія обѣихъ системъ, способъ надзора, по
рядокъ жизни заключенныхъ, однимъ словомъ—всѣ тре-
бованія по отправленію (І)ункцій обѣихъ системъ совер
шенно различны между собою. Въ то время, какъ со-
держащіеся въ общемъ заключеніи переводятся въ те
чете дня изъ одного помѣщенія въ другое, распредѣ-
ляются на работы значительными партіями, или массой 
выводятся на прогулку, въ церковь и т. п., одиночки 
проводятъ цѣлып день въ ке.тьѣ, туда же получаютъ 
работу и пипі,у, выводятся на прогулку каждая отдѣльно, 
причемъ и распредѣленіе суточнаго времени одино-
чекъ не можетъ точно совпадать между собою и не 
совпадаетъ съ порядками, принятыми для арестантокъ 
общаго заключения. Программа не даеть никакихъ ука-
заніп касательно того, въ какихъ отпошепіяхъ между 
собою находятся эти двѣ различныя системы: состав
ляютъ ли онѣ нѣчто общее, цѣлое, входяпі:ее въ со
ставъ общей исправительной системы заключенія осуж-
денныхъ, или совершенно отдѣльны, независимы одна 
отъ другой, и будетъ ли главный надзоръ за тѣми и-
другими заключенными сосредоточенъ въ одномъ лицѣ, 
или же онъ раздѣ.мется между лицами тюремнаго управ-
ленія. Между тѣмъ, въ первомъ случаѣ условія ра.эмѣще-
нія зданій совершенно иныя, чѣмъ во второмъ. 

Авторъ проекта, подъ девизомъ „Коль подробно и пр.", 
какъ видно, хорошо знакомый не только съ тюремными 
зданіями, ио и съ пенитенціарны.ми и исправительными 
правилами и тюремными порядками, подчинилъ, какъ 

одиночекъ, такъ и обще-заключенныхъ одному централь
ному надзору. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь одиночное заклю-
ченіе нельзя разсматривать иначе, какъ степень испра-
вительнаго наказанія, какъ испытаніе, которому под
вергается каждая изъ зак.іюченныхъ, и котораго цѣ.іь 
на первое время обуздать слишкомъ страстныя и по-
рывистыя натуры преступницъ, смирить ихъ затворни-
чествомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ дать лицамъ, на обязан
ности и отвѣтственности которыхъ .іежитъ испраиленіе 
щзеступницы, полную возможность ознакомиться съ 
субъекто.мъ, независиію отъ вліянія на него другихъ 
товарппі;ей по заключенію, изучить его, сколько можно, 
и опредѣ.тить, на основаніи этого изученія, тѣ или дру-
гіе пріемы, какіе надлелситъ примѣнить къ нему для 
достиженія конечной цѣли—исправленія. Очевидно, что 
одиночки, раньше или позже, перепдутъ въ обпіее заклю-
ченіе, и что больпіій или меньшіІЗ срокъ одиночнаго 
заключеиія зависитъ отъ судебныхъ приговоровъ и тю
ремныхъ прави.тъ, сообразно особенпостямъ характера 
и поведенія каѵкдой заключенной, и большимъ или мень-
шимъ надеждамъ, подаваемымъ ею къ исправленію. 
А если это такъ, и если, какъ извѣстно, личное влія-
піе и личные тр}'ды надзора играютъ весьма ваѵкную 
роль въ успѣхѣ исправленія преступника, точно также 
какъ въ воспитаніи ребенка, то и необходимо, чтобы 
преступница по возможности весь періодъ своего пс.прав-
ленія. съ самаго поступленія въ тюрьму, провела—въ 
кельяхъ ли одиночнаго заключеніл, или'въ общей тюрь-
мѣ—подъ надзоромъ и в.ііяніемъ одного и того же лица; 
значитъ, высшіГі, какъ нравственный, такъ и дисципли
нарный, надзоръ за одиночными кельями и за обще-
заключенными долженъ быть общііі. 

Всѣ помѣщенія, въ которыхъ пронсходитъ тюремная 
жизнь со всѣми ея отправленіями, распредѣлены авто
ромъ „Коль подробно и пр." въ шести корпусахъ, рас-
положенны.чъ въ п.танѣ по направленію шести раді-
усовъ, сходящихся въ обіцеГі центральной залѣ, гдѣ и 
сосредоточенъ центральный, контролиру.юіп,ій надзоръ. 
Такая централизація не только выгодна въ отношоніи 
удобства контроля, но и избавляетъ отъ д.ііинныхъ, со
единенныхъ съ потерею времени переходовъ, неизбѣж-
ныхъ при разбросанности частей зданія. Здѣсь псѣ ча
сти тюрьмы подъ рукою, и если бы какая нибудь изъ 
нихъ потребовала содѣйствія и личнаго присутствія выс
шей власти, то она, эта власть, находится тутъ же 
не далеко, во всякое время можетъ быть позвана и мо
жетъ направиться къ надлежапі;ему пункту, не теряя 
времени и не опасаясь, что на это время другія части 
подвергнутся безнорядку, такъ какъ отовсюду видна 
центра.шьная за.та, мимо которой нѣтъ сообщенія ни съ 
однимъ бтдѣломъ зданія. Повторяемъ, что эта система 
не новая, не выдумана авторомъ, а изучена и примѣ-
нена къ данному числу заключенныхъ и къ данному 
ігЬсту. Впрочемъ, относительно примѣненія ея къ мѣ-
сту, мы считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ. 
Шесть корпусовъ, отведенныхъ подъ разные, рѣзко раз-
граничивающіеся между собою отдѣ.ш тюрьмы, (а имен-

^но: одинъ задній корпусъ д.тя ночныхъ ке.нй обпі,аго 
заключенія, два симметричныхъ для одиночекъ, одинъ 
для больницы, одинъ для бани съ пі)ачепіной и одинъ, 



передній, для мастерскихъ, церкви и т. п.), гоіѣющихъ 
почти равную длину и сходящихся въ центрѣ, сводятъ 
общій очеркъ зданія къ ()[)ормѣ равноконечной, шести-
концевой звѣзды, требующей отъ мѣста равныхъ, или 
близкихъ къ равнымъ измѣреній въ длину и ширину. 
Между тѣмъ, данное мѣсто имѣетъ около 100 саженъ 
длины, при 40—45 ширины; вслѣдствіе этого, по про
екту автора „Коль подробно и пр.", зданія занимаютъ 
только часть даннаго мѣста, съ одного конца его, б.тиз-
кую къ квадрату; остальная, большая часть ъѵѣсти оста
ется свободною и, за неимѣніемъ другого назначенія, 
назначена авторомъ подъ склады дровъ и огороды. 
Это бы ничего; лишняго мѣста занимать безъ надоб
ности, конечно, не слѣдуетъ; но дѣло въ томъ, что 
данная ширина ігѣста оказывается недостаточною для 
свободнаго размѣщенія въ квадратѣ, на ней построен-
иомъ, шестиконечной звѣзды съ корпусами такой д.ти-
ны, какая требовалась бы числомъ заключенныхъ и до
статочнымъ просторомъ размѣщенія. Сяѣдствіемъ это
го вышло, во-первыхъ, то, что по длинѣ корпусовъ не 
ргѣстилось требуемое число одиночныхъ ке.іій; при
шлось совершенно не кстати приклеить къ корридорамъ 
боковыя пристройкп; во-вторыхъ, что галереи, соеди-
няющія центральный залъ съ корпусами больницы и 
бани, вышли коротки, и вообіце всѣ строенія слишкомъ 
сжаты въ кучу, треугольные дворы между ними тѣсны, 
и одно строеніе отнимаетъ свѣтъ у другого; въ-треть
ихъ, что отступъ высокой тюремной ограды отъ гра-
ницъ мѣста и сосѣднихъ построекъ, необходимость ко
тораго нельзя не признать вмѣстѣ съ авторомъ, очень 
малъ, мѣстами не болѣе 4 аршігаъ. Бд-дь мѣсто на 15 
И.ІИ даже на 10 саженъ шире даннаго, общее распо-
ложеніе вышло бы вполнѣ превосходное. 

И такъ, строеніе расположено тѣсно, а между тѣмъ 
авторъ не занялъ и половины данной площади. Изъ 
этого можно заключить объ одномъ изъ двухъ: и.іи что 
форма мѣстности не благопріятствуетъидеѣ общаго рас-
положенія, избранной авторомъ, и.ти что авторъ не со-
всѣмъ удачно примѣнилъ это расположеніе къ данно
му мѣсту. Бъ своей запискѣ, авторъ указываетъ на не
достатокъ ширины заданнаго участка. Но если данное 
мѣсто, какъ должно судить по программѣ, составляетъ 
conditio sine qua поп, то рѣшеніе задачи общаго раз-
мѣщенія на проектѣ „Ко.(ГЬ подробно и пр." нельзя счи
тать удачнымъ относительно по.тьзованія мѣстомъ; и 
затѣмъ нельзя не пожалѣть, что форма заданнаго мѣ-
ста не подходитъ къ удобному примѣненію во всѣхъ 
другихъ отношеніяхъ превосходной системы радіальна-
го расположенія. Но вопросъ въ томъ, составляютъ ли 
данныя формы и размѣры мѣста такое уже дѣйстви-
тельно ненарушилгое условіе? По нашему мнѣнію, въ на
стоящемъ случаѣ вовсе не составляютъ, и, кажется, ав
торъ бы.іъ бы въ правѣ въ свой проектъ ввести слѣду-
ющее предположеніе, какъ существенную составную 
тасть самаго проекта: такъ какъ извѣстно, что зданіе бу
детъ строиться на порожнемъ участкѣ, и такъ какъ со-
сѣдніе участки тоже не застроены, то можно бы назна
чить къпрнрѣзкѣ потребное число саженъ въ ширину, а 
отъ длины отрѣзать свободный по.тномѣрный участокъ; 

еслиже это потребуетъ расходовъ, то ввести ихъ въ 
разсчетъ при оцѣнкѣ зданій. 

Во всякомъ случаѣ преимущества и удобства избран-
наго авторомъ „Коль подробно и пр." обпщго распо.чо-
женія, сравнительно съ другими, таковы, что нѣкото-
рые указанные недостатки, какъ напр. тѣснота дво
ровъ, пристройка непомѣстивпіихся ке.іій сбоку, и т. п., 
скорѣе слѣдуетъ отнести къ неудобной формѣ мѣстности, 
чѣмъ къ винѣ архитектора. .Іегко понять, что не при вся
комъ данномъ МѢСТѢ можно сочинить ВПОЛНѢ ВЫГОДНЫЙ и 
удобный планъ, и если измѣненію; формы мѣста пѣтъ осо
быхъ препятствіп, а между тѣмъ чре.зъ это достигается 
болѣе удовлетворите.іьное расположение п.тана, то пря
мая обязанность архитектора избрать выгоднѣйшее рѣ-
шеніе, на что, по нашему мнѣнію, и указываетъ авторъ 
„Коль подробно и пр.". Намъ кажется, что если онъ на 
чертежахъ и не вышелъ изъ предѣловъ данной фигуры 
генеральнаго плана, оставивъ черезъ это нѣкоторыя не
удобства въ своихъ планахъ, то только для того, чтобы ис-
по.тнить букву заданія; въ запискѣ лее своей онъ самъ 
укагщваетъ на происходящія отъ формы мѣста неудоб
ства, и выражаетъ необходимость уширить его. 

Обратимся теперь къ подробностямъ распредѣленія 
помѣ1п,еній на п.танахъ автора „Коль подробно и пр.". 

Квартирныя помѣщенія для лицъ тюремнаго надзора 
и управленія находятся всѣ внѣ тюрьмы, и нигдѣ ни 
одною дверью, ни однимъ отверстіемъ не сообпі;аются 
съ собственно-тюрезіными помѣпі,еніями и дворами. Изъ 
двухъ золъ авторъ весьма правильно выбралъ меньшее: 
служащіе, отправляясь и:̂ ъ квартиръ своихъ къ своимъ 
тюрслшымъ обязанностямъ, должны проходить .чере.зъ 
главныя ворота, что съ каждымъ изъ служаіцихъ бы
ваетъ одинъ, много—два раза въ сутки; но зато семей
ства и примуга ихъ, имѣющія и надобность, и право 
выходить и входить, когда взд}'мается, пе обременяц^тъ' 
собою никого, и сами не обременены тяжелыми и не
сносными (І)ормальностями, обращаюпщми ихъ въ заклю
ченныхъ. Г.тавныя тюремныя ворота на этомъ проектѣ 
с.іужатъ дѣйствительно единственнымъ входомъ и въѣз-
домъ въ собственно тюре:([ния помѣщенія и дворы; 
дворы же для квартиръ со с.тужба:іга совершенно уеди
нены отъ тюре^гныхъ дворовъ, и въѣздъ въ нихъ сво-
боденъ съ у.шцъ. Относительно внутреннихъ тюрем
ныхъ дворовъ мы сдѣлали-бы только одно замѣчаніе: 
если доступъ къ нимъ съ з'лицъ и долженъ быть не 
иначе, какъ черезъ главныя ворота, то внутри желательно-
бы было имѣть по возможности кратчайшій путь отъ 
этихъ воротъ ко всѣмъ дворамъ и частямъ зданія. По
лучивъ пропускъ въ г.іавныхъ воротахъ въѣхавшій возъ 
или вошедшій съ ношею человѣкъ имѣетъ уже право 
двигаться внутри тюремной ограды, смотря по своимъ 
надобностямъ, и, конечно, чѣмъ короче б}'детъ сообще-
ніе отъ г.іавныхъ воротъ къ разнымъ частямъ тюрем
наго зданія, тѣмъ лучше. На проектѣ „Коль подробно 
и проч.".'въ этомъ отношеніи суш,ествуетъ важный, хотя 
и легко исправимый недостатокъ: сообпі,еніе съ внутрен
ними тюремными дворами пронсходитъ помопцю про-
ѣзда, идущаго вокругъ всего шестиугольника, образуе-
маго радіальнымъ зданіемъ, и доступъ въ этотъ про-
ѣздъ находится то.1ько съ одного конца его, другой-же 



конецъ .чамкнутъ на-глухо, и для того, чтобы попасть 
съ позомъ къ больницѣ, пли вывезти тѣло умеішіаго, 
или подвезти къ кухнямъ, кладовымъ и ледникамъ щ)0-
пизію, наконецъ, просто свезти снѣгъ и мусоръ съ боль
ничнаго и тюремныхъ дворовъ—надо объѣзжать кру
гомъ всѣ тюремныя зданія. Въ особенности чувствите-
ленъ окаѵкется этотъ недостатокъ въ случаѣ серьезнаго 
пожара въ тюрьмѣ; хотя и предполагается провести 
всюду воду и тюрьму устроить съ несгораемыми по-
крытіями, но стропила допупі,ены деревянныя. Заго
рись они по какому-либо случаю, тутъ вода изъ ре
зервуаровъ тюі)ьмы мало поможетъ по недостатку на
пора, и дѣйствіе пожарной команды необходимо,—а 
каково ей будетъ объѣзжать кругомъ по узкому пі)0-
ѣ.зду и дѣйствовать въ запертомъ на г.іухо прос-
транствѣ? Впі)очемъ. какъ мы уже сказали, неудоб
ство это легко устранить, сдѣлавіпи нѣсколько шире 
передній, такъ называемый административный дворъ, и 
помѣстивъ съ правой стороны его такой-же проѣздъ, 
какой сдѣланъ съ лѣвой; кстати прибавпмъ, что, вмѣ-
сто боковыхъ проѣздовъ подъ сті)оеніямп, желательно 
было-бы имѣть лучше просто пі)ямыя ворота во внут-
ренніе дворы, чего можно будетъ достіігнуть съ упги-
реніемъ мѣста, KOTOj)oe дозволитъ уширить администі)а-
тивный дворъ. 
• Главный входъ во внутренность тюремныхъ зданій ус

троенъ съ административнал'о дво])а. чрезъ дежурную 
комнату; хотя собственно изъ зданіииесть нѣско.тько вы-
ходовъ на внутренніе тюремные дворы, но если предпо
ложить, что ворота, ведупия изъ передняго администі)а-
тивнаго двора во всѣ остальные внутренніе двоііы, будутъ 
постоянно на запорѣ. то входъ черезъ дежурную будетъ 
дѣйствительно единственнымъ входомъ въ собственно-
тюремныя помѣпі,енія. Черезъ этотъ входъ вводятся 
вн^вь прибывающія арестантки, проводятся въ цейх
гаузы, откуда послѣ ванны и переодѣванья ведутся да-
лѣе по корридору до централі.ной залы и оттуда въ 
назначенныя для нихъ кельи- Черезъ этотъ же входъ 
являютсл посѣтители арестантокъ и проходятъ, по ука-
занію дежурнаго, въ смежныя комнаты для свиданій, 
куда арестантки сводятся по смежной съ ними и при-
легаюпі,ей къ центральной залѣ лѣстницѣ, сообпщю-
щейся со всѣми этажами. Расположеніе кухонь, столо-
выхъ, мастерскихъ и церкви въ разныхъ этаѵкахъ пе
редняго радіальнаго корпуса удобно и цѣлесообразно; пе
реходы арестантокъ изъ одного полг1іпі;енія въ .другое, 
смотря по распредѣленію тюреішыхъ занятій, совер
шаются просто, удобно и всегда предъ .г.тазами цен
тральнаго надзора. Относительно церкви .ліы могли-бы 
только замѣтить, что лучше было-бы, если-бы в.ходъ для 
арестантокъ былъ помѣпіенъ со стороны противупо-
ложной алта])ю—тогда до точности было-бы соблюдено 
правило, запрепі,аюпі,ее одиночкамъ даже видѣть посто
роннихъ, между тѣмъ какъ теперь, когда-бы ихъ ни 
вводили въ церковь, раньше или позже другихъ, онѣ 
всегда увидятъ и обще-заключенныхъ и, отчасти, другъ 
друга. 

Воинскій караулъ, т. е. гауптвахта, помѣіценъ авто
ромъ внѣ тюрьмы, что совершенно сог.тасно съ приня
тыми правилами, и о чемъ мы уже говорили выше. Мы 

не можемъ только согласиться съ авторомъ относительно 
удобства помѣпіать военныхъ часовыхъ на самой тюрем
ной огі)адѣ; въ самомъ дѣлѣ, что этимъ выгадывается? 
])азвѣ то, что часовые видятъ внутренность тюремныхъ 
дворовъ и окна тюрьмы, а съ высокой стѣны, при до
вольно б.тизкомъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, ра;?стояніп ея 
отъ тюремныхъ помѣш,еиій, могутъ заглянуть нескролг-
нымъ окозгъ и во внутренность женскихъ келій. Часо
вому—со.тдату, совершенно постороннему тюрьмѣ, смѣ-
няюиіемуся черезъ часъ или два, незнакомо.му совершенно 
съ тюремными порядками, нѣтъ и не можетъ быть ни
какого дѣла до внутренности тюрьмы, и на часовыхъ 
не .діожетъ быть возлагаема отвѣтственность за случаи съ 
арестантами или арестантками, происходяице внутри 
тюре.мной ограды. Гораздо важнѣе для вооруженной 
силы—охранять тюрьму извнѣ отъ всякихъ покушеній; 
а стоя на верху трехсаженной ограды, часовой да-.ке не 
видитъ того, что дѣлается у ея основанія; можно, 
пользуясь сподручной ночкой, пробрать брешь внизу 
стѣны, а часовой этого и подозрѣвать не будетъ; можно 
даже, при нѣкотоі)ой ловкости и смѣлости, подставить къ 
ногамъ самаго часоваго двѣ, три лѣстницы и, взобрав
шись по нимъ, приколоть часоваго прежде, чѣмъ онъ 
успѣетъ не только выстрѣлить, но даже крикнуть. Прачеш
ная разработана авторомъ очень подробно; можно было-
бы развѣ пожелать нѣсколько иной группировки отдѣ.ііь-
ныхъ ея частей. і)асположенныхъ пъ двухъ этажахъ, въ 
видахъ облегченія надзоі)а за работницами, паходяпі,имися 
въ разныхъ отдѣлахъ. Судя но совершенной замкнутости 
прачешной внутри тюремной ограды, должно полагать, 
что авторъ не имѣлъ въ виду свободнаго пріема въ 
стирку бѣлья отъ частныхъ заказчиковъ. Но какое-бы 
бѣлье ни стиралось въ тюремной прачешной, частное-
.та и.ти присылаемое изъ другихъ казенныхъ заведеній 
(собствено тюремнаго, какъ мы уже сказали выше,бу-
детъ мало),—во всякомъ сіучаѣ необходимо помѣпі,еніе 
для пріема бѣлья въ стирку и для сдачи его. 

Д.тя прогулки заключенныхъ обпі,аго содеі)жанія, ав
торъ отвелъ сзади тюрьмы треугольный садикъ съ воз-
вышеніемъ для надзора на срединѣ, въ который аре
стантки выводятся изъ корридоі)а, раздѣляютцаго ке.ііьи 
ночного разъединенія; приэтомъ имъ приходится пе
реходить ироѣздъ, огибаюпі,ій все тюремное зданіе. ІКе-
лательнѣе бы имѣть выходъ прямо въ садъ, такъ что
бы арестантки даже случайно не моглп сталкиваться 
на дорогѣ съ посторонп іми людьми, могупщми нахо
диться въ это время на проѣздѣ, напримЬръ съ рабо
чими, СВ03ЯЩИ.МИ снѣгъ со дворовъ, съ подводчиками, 
привезпгими провизію, и т. п. Конечно, все это можно 
отвратить надлежапщми распоряженіями, однакожъ, ес
ли можно обойтись, то лучше избавить тюре.мную ад-
министрацію отъ лишней заботы. Это, какъ намъ ка
жется, легко было бы сдѣлать, если бы суіцествовалъ 
въѣздъ съ ад.министративнаго двоі)а въ правые тюрем
ные дворы, о чемъ мы выше говорили; тогда про
ходъ въ садъ .могъ бы быть въ видѣ крытой галереи, 
съ воротами въ стѣнахъ, обыкновенно закрытыми, и 
только отпираемыми въ такихъ экстренныхъ случаяхъ, 
какъ наприм. пожаръ, для свободнаго объѣзда вокругъ 
вс'1'.хъ зданій. Самый садикъ, ка,жется, намъ маловатъ 



для единовременной прогулки ста женщинъ — слѣд-
ствіе тѣсноты мѣста. Для прогулки аі)естантокъ оди-' 
ночнаго наключенія, отдѣлены два треугольныхъ тюрем
ныхъ двора, образуемыхъ радіальными. корпусами зда-
нія, и на этихъ дворахъ сдѣлано по четыре маленькпхъ 
дворика, покрытыхъ сверху. Такое рѣгаеніе задачи не 
вполнѣ удовлетворяетъ цѣли; во-первыхъ, крытый на-
вѣсъ, почти замкнутый сарай, едва ли будетъ содержать 
въ себѣ дѣйствительно тастый, свѣжій воздухъ, по.тьзо-
ваніе которымъ составляетъ главную цѣль тюремныхъ 
прогулокъ; во-вторыхъ, такъ какъ всѣхъ крытыхъ дво-
риковъ только восемь, то прогу.зка всѣхъ ста арестантокъ 
одиночнаго заключенія потребуетъ тринадцати смѣнъ, 
а полагая каждой пробыть на воздухѣ только по полу
часу, потребуется шесть съ половиною часовъ, въ про-
дмженіи которыхъ надзору будетъ много хлопотъ и 
дѣла (арестантокъ водятъ по одной, и опѣ должны спу
скаться и подниматься по лѣстницамъ), такъ что по
требуются для прогулокъ особыя надзирательницы. Мы, 
впрочемъ, должны въ вопросѣ о прогулкѣ одиночекъ 
обратиться къ программѣ, въ которой устройство от-
дѣльныхъ двориковъ, огороженныхъ довольно высоки
ми стѣнами, положительно отстранено „по климатиче-
скимъ условіямъ". Какія это климатическія условія—мы, 
право, не понимаемъ, и почему отдѣльный дворикъ, ого
роженный стѣнами, съ достаточно, возвышенной мосто
вой и съ надлежаіцимъ отводомъ дождевой воды, болѣе 
неудобенъ въ климатическомъ отношеніи, чѣмъ общій 
садъ для арестантокъ общаго заключенія? Зима, снѣгъ? 
Но вѣдь его нужно расчипідть и тамъ и здѣсь, а при 
навѣсахъ—счищать съ кровель. Мы соверпіенно не со
гласны съ программой, и думае.мъ, что устройство та
кихъ двориковъ для одиночекъ было бы весьма жела
тельно. Расположенные по радіусамъ, они облегчили 
бы надзоръ, который помѣщается въ центрѣ, и упро
стили бы движеніе одиночныхъ арестантокъ на прогул
ку и обратно. Мы несогласны также и съ мнѣніемъ авто
ра „Коль подробно и проч.", который, въ запискѣ сво
ей, признавая устройство двориковъ полезнымъ, пред
лагаетъ покрывать ихъ.—Къ-чему? Въ открытомъ дво-
рикѣ, хотя бы и съ высокими стѣнами, воздухъ бу
детъ все таки лучше, чѣмъ въ сараѣ; дождя и снѣга 
крыша, навѣса боится бо.иѣе, чѣмъ мостовая двора; аре
стантки же снѣга и доладя не боятся, такъ какъ въ очень 
дурную погоду гулять ихъ не выводятъ, и на этотъ 
случай должно быть придумано что нибудь для мо-
ціона внутри самой тюрьмы. Навѣсъ же надъ двори
комъ, задерживая токъ воздуха, кромѣ того, закры-
ваетъ собою отъ преступницы небо—единственный не
тюремный предметъ, представляющійся взгляду аре
стантки, предметъ въ хорошую погоду очень привле
кательный и способствуюш,ій созерцательному размы-
шленію, лишать котораго арестантокъ во время про
гулки нѣсколько жестоко. 

Самыя кельи, какъ для одиночнаго заключения, такъ 
и для ночнаго разъединенія обпі,е-заключенныхъ, ра.з-
мѣщены въ четырехъ эталсахъ трехъ заднихъ раді-
альныхъ корпусовъ, причемъ корридоры сдѣланы во 
всю высоту зданія, съ висячими галереями по эта
жамъ. Всѣ корридоры сходятся въ центральномъ сред

немъ залѣ, также высотою во всѣ эталси, имѣющемъ 
также вокругъ эталшыя га.ііереи и мостики къ сере-
динѣ, гдѣ помѣіцается центра.іьный надзоръ. Высокіе, 
идущіе чрезъ всѣ этажи корридоры, по которымъ сра
зу видны изъ центра всѣ галереи и двери келій, 
составляютъ самую супщость радіальной системы ра-
спололсенія зданія съ центральнымъ надзоромъ, и по
тому много распространяться объ удобствахъ такого 
способа постройки мы не станемъ въ нашемъ обзорѣ. 

Чтобы окончить съ проектомъ подъ девизомъ „Коль 
подробно и пр.", мы должны сказать, что изъ всѣхъ 
трехъ представленныхъ на конкурсъ проектовъ, это есть 
единственный задуманный хорошо въ обиі;емъ своемъ 
составѣ и хотя и неокончательно, но все же достаточ
но разработанный въ архитектурномъ отноженіи. 06-
дѣлка плановъ обличаетъ вполнѣ опытнаго архитекто
ра, умѣюіцаго по.яьзоваться мѣстомъ и ловко управ-
ляющагося съ неправильными очертаніями (|)игуі)ъ, яв
ляющихся при разработкѣ полигонныхъ плановъ. 

Отопленіе, вентиляція, подъемныя машины, ватеркло
зеты и проч. хотя и не разработаны такъ подробно, 
какъ на другихъ проектахъ, но входили серьезно въ 
соображенія автора при сочшіѳніи. такъ что д.ія все
го отведено удобное и достаточное мѣсто. Нужно ли раз
рабатывать эти предметы въ окончательномъ видѣ п])и со-
ставленіи предварительнаго проекта, такъ называемаго 
avant-projet? Полагаемъ. что нѣтъ, и что архитекторы 
которые занялись бы этимъ до тонкости, истратили 
бы зря трудъ и время, вопервыхъ потому, что,. конеч
но, зданіе не будетъ строиться совершенно согласно 
такому avant-projet, а навѣрно потребуется многое измѣ-
нить и дополнить; во-вторыхъ потому, что въ самомъ 
устройствѣ такихъ предметовъ, какъ отопленіе, вентиля-
ція, ватерклозеты и т. п., быстро происходятъ въ наше 
время усовершенствованія, вводятся новыя дета.ш, и эти 
отдѣлы имѣютъ своихъ спеціалистовъ, къ помощи и 
содѣйствію которыхъ весьма по.іезно и необходимо 
прибѣгать самому опытному строителю, а это возмож
но и выгодно въ отношеніи сберелсенія труда при со-
ставленіи окончательныхъ, исполнительныхъ чертежей 
зданія, а ужъ никакъ не при составленіи предваритель
наго проекта, да епі;е на конкурсъ съ масками. При со-
ставленіи такого avant-projet, болѣе чѣмъ достаточно 
обдумать и соблюсти въ проектѣ возможность и удоб
ство устройства этихъ частей зданія, что вполнѣ и 
исполнено авторомъ проекта „Коль подробно и проч". 

О фасадѣ этого проекта, преДставленномъ авторомъ 
въ очень опрятномъ эскизѣ, можемъ сказать, что онъ 
практиченъ, приличенъ назначенію зданія, и можетъ, 
при окончате.чьной разработкѣ, принять вполнѣ худо
жественно-архитектурный характеръ. Хотя по эскизу 
фасада и видно, что авторъ гораздо менѣе занимался 
имъ, чѣмъ планомъ, но, при всей своей неокопченности, 
этотъ набросокъ все-таки оставляетъ да.!іеко за собою 
фасады двухъ другихъ проектовъ. Вообіце проектъ подъ 
девизомъ „Коль подробно и пр.", не смотря на указан
ные нами—въ суіцности легко исправимые—недостатки, 
производитъ на спеціалиста-архитектора впечатлѣніе 
дѣльнаго и вполнѣ архитектурпаго сочиненія, и впе-
чатлѣнію этому много содѣйствуетъ слабость, порою 



даже безграмотность двухъ другихъ проектовъ въ архи
тектурномъ отиопіеніи. 

Нужно епі,е упомянуть, что, пользуясь предоставлен-
нымъ копкуррирующимъ правомъ—дѣлать измѣненія и 
дополненія въ программѣ, если это ведетъ къ пользѣ 
дѣла, авторъ проекта „Коль подробно и пр." во мно
гихъ подробностяхъ сочиненія отступилъ отъ заданія, 
плп дополнилъ его; всѣ эти измѣненія отмѣчены имъ 
въ его запискѣ, съ объясненіемъ причинъ, и основа
тельности доводовъ его нельзя не признать. Не може.мъ 
не пожалѣть, что въ запискѣ своей авторъ недоста
точно развилъ препмупі,ества и относительный удобства 
радіа.Ті,ной системы и недостаточно разъяснилъ, оче
видно, имѣвшуюся въ виду и упомянутую имъ вкратцѣ 
мысль о совершенномъ неудобствѣ даннаго участка 
земли ;і,ля постройки тюрьмы по раціональной системѣ 
и о необходимости перерѣзки границъ, если уже тюрь-
згѣ суждено стоять именно на этомъ мѣстѣ Выборгской 
стороны. 

Проектъ подъ девизомъ „Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ" 
представляетъ, вмѣстѣ съ приложенной къ нему запи
ской, чрезвычайно своеобразное явленіе, какъ въ архи" 
тектурномъ, такъ и въ литературномъ отношеніи; де-
визъ, избранный авторомъ, впо.таѣ подтверждается явно 
видимымъ въ его сочиненіи искреннимъ желаніемъ сдѣ-
лать все, какъ можно лучше. Этотъ девизъ далъ бы досу
жему критику полную возможность весьма основательно 
поточить зубы на счетъ запаса богатства и на счетъ радѣ-
нія, но мы не позволимъ себѣ этого, и постараемся просто 
и, по возможности, серьезно указать на суп;ественные 
недостатки сочиненія, обличающіе въ авторѣ не только 
человѣка мало знакомаго съ спеціальной архитектурой 
тюремъ, но даже совершенно неопытнаго въ сочиненіи-
архитектурныхъ про5ктовъ. 

Всѣ строепія, какъ тюремныя, такъ и квартиры, 
и гауптвахта расположены внутри ограды; входы въ тюрь
му и расположеніе пріезгаой для арестантокъ, цейхгаузовъ, 
Еанцеляріи,посѣтите;іьскихъ комнатъ и квартиръ д.ля жи-
вупціхъ таково, что все это какъ-то перемѣшано между 
собою, и гдѣ происходитъ тюремная служба, тамъ же 
бѣгаютъ взадъ и впередъ кухарки и горничныя до.іж-
ностныхъ лицъ. Размѣщеніе к елій и тюремныхъ помѣще-
ній такое, что о серьезномъ общемъ надзорѣ не можетъ 
быть и рѣчи, и, находясь,въ одномъ мѣстѣ, г.іавный 
надзиратель долженъ остав.іять остальныя части тюрь
мы на произво.іъ судьбы. Коі)ридоры тѣсные и раздѣлены 
потолками на этажи. Церковь оригинальна, но не удобна 
ни для арестантокъ, ни, главное, для надзора, а въ архи
тектурномъ отношеніи, при назначенномъ расположеніи 
оконъ, ложъ и алтаря, она будетъ производить впечат-
лѣніе кривобокой. Кухни въ сторонѣ отъ зданія; ку
шанье для больныхъ приготовляется на одной оконеч
ности зданія, а больныя находятся какъ.разъ на про-
тивоположномъ, самомъ удаленномъ концѣ; но не однѣмъ 
больпымъ, а и Бсѣмъ здоровымъ арестанткамъ не ѣсть 
горячаго кушанья въ тюрь.мѣ автора, потому что всякое 
кушанье простынетъ, совершивъ путешествіе повсѣмъ 
заворачиваюпцшся и изгибаюпщмся корридорамъ четы
рехъ этажей. Вмѣстѣ съ кухней устроено помѣпі;еніе для 
тюремной прислуги, тутъ же ватерклозетъ для прачекъ. 

а надъ кухней прачешная, изъ которой ходъ на су-
ши.іьню черезъ кухню и дворъ. Все это напоминаетъ 
нравы, епіе не искоренившіеся въ нѣкоторыхъ слоя.хъ 
нашего петербургскаго и особенно московскаго населе-
нія, въ си.іу которыхъ кухня считается самшіъ чер-
нымъ помѣщеніемъ, гдѣ какъ нибудь, какъ знаетъ, 
спитъ и живетъ вся домашняя прислуга, гдѣ идетъ и 
стирка бѣлья, и чистка сапоговъ, гдѣ вакса, сальныя 
свѣчи, клопы и тараканы вмѣстѣ съ чадомъ отъ жаренья 
и паромъ мыльной воды. Кому не случалось видать такія 
кухни. Въ прачешную ведетъ отдѣльная лѣстница для за
казчиковъ стирки бѣ.іья (будутъ, вѣрно, многочис.іенные 
заказы, когда для того, чтобы приносить грязное бѣлье 
въ тюрьму и уносить изъ нея чистое, нужно каждый 
разъ брать у высшаго нача.1ьства би.іетъ на пропускъ 
въ ворота и подвергаться осмотру и опі,упыванію при-
вратниковъ!). Да.іѣе больница съ ходомъ изъ тюрьмы, 
въ нижнемъ этажѣ подъ воротами, а въ верхнемъ—по 
теплой галереѣ; тутъ авторъ озаботился объ особой 
операціонной комнатѣ, объяснивъ въ запискѣ, что она 
особенно нужна въ женскомъ заведеніи, а покойницкую 
помѣстилъ къ квартирнымъ ледникамъ (!). Затѣмъ въ 
заднемъ углу баня, отдѣльно для обпщхъ аі)естантокъ 
и отдѣльно для одиночекъ; впрочемъ, отдѣльность не 
особенно строгая, такъ какъ проходятъ тѣ и дізу-
гія по однозіу двору и входятъ только въ разныя 
крыльца. Сочиняя банго, авторъ подумалъ даже о томъ^ 
что между арестантками найдутся любительницы понѣ-
жить свое тѣло на холодномъ снѣгу, и отвелъ для сего 
занятія укромный уголокъ. Не дурна также мысль ка
сательно прогулки одиночекъ: въ за.!іѣ устраиваются 
перегородки выше роста человѣческаго, образуюіціе 
корридоры, въ родѣ такъ называемыхъ лабиринтовъ или 
„queue"; арестантки впускаются туда одна за другою, 
на извѣстной дистанціи, и должны маршировать, строго 
сохраняя эту дистанцію; кто равняетъ ихъ, и какъ услѣ-
дить за соблюденіемъ дистанцін арестантками, прячупщ-
мися отъ надзора за піирмы—неизвѣстно. Но верхъ всего 
искусства—это пять внутреннихъ дворовъ, наглухо окру
женныхъ строеніями. И хоть бы ма.тЬйшій намекъ въ за-
пискѣ о томъ, что же дѣлать съ дождевою водою, со снѣ-
гомъ, который завалитъ эти дворы зимою, какъ ихъ чи
стить, выметать и убирать соръ и мусоръ? Зато какъ много 
заботился авторъ, судя по запискѣ, о впечатлѣніи внѣш-
няго вида тюрьмы на мимо-идущихъ постороннихъ зри
телей. Въ своихъ разсужденіяхъ объ этомъ, онъ мѣ-
стами возвышается отъ общаго игриваго тона записки 
до высокой поэзіи, находящей изяпщою (фигуру „отчаян
ной женщины въ цѣпяхъ", изображенную имъ въ ка-
чествѣ безмолвной вывѣски надъ главными воротами. 
Отъ разсматривающаго фасадъ и вообще ироектъ тре
буется тоже не .малая доля поэтическаго настроенія и 
фантазіи, чтобы увидѣть въ немъ что либо иное, кромѣ 
неудачной попытки начинающаго ученика. 

Къ проекту приложены детали воздушныхъ звонковъ, 
дверныхъ запоровъ и другихъ мелочей, изученіе и ри-
сованіе которыхъ должно было принести порядочную 
пользу самому автору. 

Записка автора—очень любопытный документъ, какъ 
по .лшслямъ, такъ и по изложенію; передать вкратцѣ краг 



соты ея нѣтъ возможности. Въ концѣ концовъ все сводит
ся въ ней къ тому, что проекта лучшаго и болѣе удов-
летворяюпідго заданной программѣ, какъ представлен
ный, авторомъ тюремный замокъ, и быть не можетъ. 

Впрочемъ, относительно педантической строгости вы-
полненія програміш, надо отдать автору полную спра
ведливость: ни одно изъ второстепениыхъ требованій 
программы не оставлено имъ безъ вниманія; все, что 
было задано, непремѣнно найдется въ какомъ-нибудь 
уголку плановъ, составленныхъ авторомъ; а оріенти-
ровка оконъ но сторонамъ свѣта даже наглядно изоб
ражена особой эпюрой. 

Объ этомъ проектѣ надо еще добавить то, что, при 
всей своей неопытности, авторъ какъ-бы инстинктивно, 
безсознательно почувствовалъ указанное нами выше неу
добство формы и размѣровъ заданнаго участка 'земли, 
и разбилъ свой планъ почти на такой-же, близкой къ 
квадрату, части его, какъ и авторъ проекта „Коль 
подробно и пр.". Остальное мѣсто авторъ проекта,, Чѣмъ 
богатъ, тѣмъ и радъ" зачислилъ „въ экономіи". 

Третій проектъ, подъ девизомъ „Милосердіе и стро
гость", содержитъ, какъ въ общемъ располозкеніи, такъ 
и въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частяхъ- своихъ, кое-
какіе проблески очень недурныхъ идей, и мы радуемся 
возможности указать на нихъ. Такъ расположеніе мас
терскихъ и столовыхъ въ одномъ корпусѣ съ кельями 
ночного разъединенія обпі:е-заключепныхъ можетъ ока
заться очень удобнымъ, при надлежащей распланировкѣ 
и при очевидно допупі;енномъ авторомъ условіи совершеп
наго отдѣленія надзора общаго заключенія отъ надзора 
надъ одиночками; допустивъ въ принцииЬ такое раздѣ.те-
ніе надзора, оказывается выгоднымъ сгруппировать всѣ 
помѣп;енія, въ которыхъ обрапі,аются обще-заключенныя, 
въ сосѣдство между собою, для избѣжанія потери вре
мени при переходахъ и для облегченія надзираюш,ихъ 
лицъ. Но нельзя, однако, устроить это такъ наивно 
какъ сдѣлалъ авторъ на своемъ проектѣ; вѣдь каждый 
этажъ .этого отдѣленія у него въ суганости представ
ляетъ одну большую залу, въ которой, какъ въ ком-
натѣ студента, въ одномъ углу—спальня, въ другомъ— 
кабинетъ (мастерскія), въ третьемъ—столовая. Не мѣ-
шало-бы раздѣлить ихъ чѣмъ-нибудь болѣе супі,ествен-
нымъ, чѣмъ проволокшая сѣтка или рядъ колоннокъ. 
Кельи ночного разъединенія, по выходѣ изъ нихъ арес
тантокъ, необходимо освѣжать, отворяя въ нихъ двери 
и (|іорточки—что же станется на это время съ отоп-
леніемъ и вентиляціею мастерской и столовой? Въ ма
стерской работаютъ и подчасъ сильно шумятъ и сту-
чатъ (швейныя машины, ткацкіе станки и т. п.), .а въ 
столовой въ это время идетъ преподаваніе (по прог-
раммѣ, школьныя занятія производятся въ столовыхъ). 
Много-ли услышатъ и усвоятъ себѣ учанияся? Обпі,ая 
идея—расположить все собственно тюремное зданіе па
раллельно длинѣ даннаго мѣста, отдѣливъ одну сторону 
его для одиночекъ, другую—для обіцаго заключенія, и 
расположивъ въ среднемъ поперечномъ корпусѣ помѣ-
щенія общей потребности, какъ-то: церковь, админис-
трацію и пр.,—сама по себѣ не дурна, тѣмъ болѣе, что 
при ней является возможность воспользоваться всѣмъ 
даннымъ мѣстомъ и образовать обширные дворы, а об

щая форма плана зданія, въ видѣ креста, подходитъ къ 
радіальной системѣ расположенія тюремъ, и могла-бы 
быть въ этомъ смыслѣ разработана. Кромѣ этихъ об
щихъ идей, въ проектѣ этомъ обрапі;аютъ на себя вни-
иіаніе старательная ііазработка подробностей прачешной, 
заботливость автора объ отоп.теніи, вентиляціи и отве-
деніи нечистотъ, и довольно удачное, хотя и отступаюіцее 
отъ программы, расцоложеніе въ церкви мѣстъ для за
ключенныхъ со входами въ нихъ *). Все это весьма обстоя
тельно описано въ объемистой запискѣ, и хотя можетъ 
явиться у читателя сомнѣніе относительно возмоѵкности 
и выгодности отопленія длиннаго зданія водою изъ од
ного центра, а также относительно удобства соединить 
вмѣстѣ ватерклозетныя и вентиляціонныя трубы келій 
одиночнаго заключенія, но тѣмъ не менѣе кое-что дѣль-
ное во всемъ этомъ безспорно найдется. При томъ-же 
авторъ, какъ видно, прочелъ многое по части „тюрем
наго вопроса" и далеко не такъ наивенъ, какъ кон
куррентъ его подъ девизомъ „Чѣмъ богатъ, тѣмъ и 
радъ". Но дѣло въ томъ, что авторъ проекта съ де
визомъ „Милосердіе и строгость" навѣрно не архитек
торъ. При первомъ взглядѣ на его проектъ, при пер-
выхъ-же страницахъ его записки, невольно проявляется 
та школа, къ какой онъ принадлежнтъ. Это та же 
школа, которая создала и созидаетъ во множествѣ 
наши казармы, военные госпитали, военные суды, воен-
ныя тюрьмы и прочія военныя зданія. Представителямъ 
этой школы нельзя отказать въ знаніи, даже въ учености, 
начитанности, но, увы!—одного знанія математики и тео-
ретическаго изученія строительнаго искусства недоста
точно для сочиненія хорошаго архитектурпаго проекта. 
Составить хорошій планъ, размѣстить всѣ помѣпі;енія 
надлежапі,имъ образомъ, согласовать всѣ потребности, 
это дѣло требуетъ особаго навыка, развиваемаго и и.чощ-
ряемаго долголѣтнимъ упражненіе.мъ, причемъ умѣнье 
чертить и вполнѣ владѣть рисункомъ играетъ важнѣй-
шую роль. Вотъ отчего наши постройки военнаго вѣ-
домства такъ плохи, такъ безграмотны въ архитектур
номъ отношеніи. Тоже самое видимъ мы и на проектѣ 
автора подъ девизомъ „Милосердіе и строгость". 

Если въ проектѣ подъ девизомъ „Ко.іь подробно и 
пр." желается нѣсколько побольше простора обпіаго 
размѣщенія, то у автоца проекта подъ девизомъ „Ми-
лосердіе и строгость" обіцее расположепіе ужь слиш
комъ широко раскинулось; бо.тьница, баня съ прачепг-
ной, квартиры начальниковъ и служа'цихъ раз.мѣпіены 
имъ въ отдѣльныхъ флигеляхъ, очень удаленныхъ отъ 
главнаго зданія, что относите.тьно перевода заболѣвшихъ, 
отвода арестантокъ въ баню и прачешную и обратно, 
и т. н. крайне неудобно, какъ по дальности переходовъ, 
такъ и по затруднительности надзора. Странно, что ав
торъ въ запискѣ своей упоминаетъ о необходимости си-

") Авторъ стапитъ одиночекъ въ церкви всѣхъ вмѣстѣ н.а сту-
пеняхъ амфитеатра, раздѣляя только ряды пхъ подъемными рѣ-
шетками, и полагаетъ, что святость мѣста п присутствіе надзора 
не дозволятъ арестанткаыъ нарушить строгое молчаніе или пред
принять что-либо дерзкое. Въ психологическомъ отноиіеиіи это 
вообще довольно вѣрно; но этимъ нарушается все-таки строгое 
уединеніе: арестантки впдятъ постороннпхъ и другъ друга, а, по-
правиламъ одиночнаго заключенія, этого не должно быть. 
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ноптической системы расположенія тюремныхъ зданій, 
иризнаетъ ея важность и необходимость, а между тѣмъ 
расноложилъ свои планы такъ, какъ будто стремился 
достигнуть совершенно противуположнаго. Даже два 
крыла главнаго корпуса, изъ кото])ыхъ въ одномъ по-
мѣпі,аются кельи одиночекъ, въ другомъ—отдѣленіе об-
пі,е-заключенныхъ, и гдѣ за обоими весьма удобно моікно 
было-бы надсматривать изъ среднего корридора, какъ 
будто умышленно разъединены стояпі;ею посреди кор
ридора главною венти.іяпіонною трубою. Эта труба въ 
планѣ самымъ нагляднымъ образомъ указываетъ на не-
умѣнье автора пристроить части зданія къ надлелса-
щему .ліѣсту: і)аздѣляя собою средній корридоръ, труба 
эта вынудила автора развѣтвить самььмъ страннымъ об
разомъ примыкаюп];ій въ этомъ мѣстѣ поперечный кор
ридоръ, закрыла собою .лучшее мѣсто для входа въ биб-
.ліотеку и церковь, и вообпі;е д.ля того, чтобы сохранить 
свое мѣсто въ математической срединѣ зданія (какъ будто 
это ужь такъ необходимо), потребовала слишкомъ боль
шихъ жертвъ- въ отношеніи другихъ удобствъ располо-
женія и постройки зданія. 

Принципъ единственнаго входа въ тюремныя помѣ-
щенія черезъ главиыя ворота совершенно нарушенъ ав
торомъ, такъ какъ многія квартиры служаіцихъ и даже 
тюремная прачешная имѣютъ парадные ходы на улицу 
и ходы черные—на внутренніе дворы. Какіе странные 
результаты получатся отъ этого на практикѣ—легко со
образить: нѣкоторые с.іужап];іе, какъ напр. директоръ и 
свяпі;енникъ съ своими семьями, могутъ во всякое время, 
безъ всякихъ формальностей выходить изъ своихъ квар
тиръ и принимать у себя кого угодно; прислуга-ѵке ихъ 
до,лжна обходить кругомъ. черезъ "тюреішыя ворота, 
экипажи ихъ будутъ проѣзжать къ сараямъ и конюш-
нямъ тоже чрезъ ворота и т. П. Другая часть служа-
пщхъ замкнута совершенно за стѣною. Но главное неу
добство въ томъ, что изъ тюрьмы есть нѣсколько вы-
ходовъ черезъ квартиры, помимо привратнаго контроля, 
и если какая нибудь изъ арестантокъ будетъ и.мѣть 
случай воспользоваться содѣйствіемъ напр.- директор
ской или священнической прислуги и проскользнетъ, 
при этомъ содѣйствіи, изъ тюрьмы черезъ парадное 
крыльцо на улицу, то въ этомъ, при нѣсколько благо-
пріятныхъ обстоятельства.хъ, ей^особыхъ препятствій не 
встрѣтится. Этимъ-же путемъ могутъ попадать въ тюрь
му съ улицы такіе люди, которымъ прямой входъ мимо 
привратника почему-либо неудобенъ или не нравится. 

Караулъ помѣщается внутри тюремныхъ воротъ. 
Дворы тюремные, административный, хозяйственные, 

больничный и для прогулки арестантокъ—всѣ сообща
ются между собою, что неудобно для тюремныхъ по
рядковъ. Всѣ дворы очень обшпрныхъ размѣровъ, и 
это достоинство переходитъ даже въ недостатокъ, такъ 
какъ разныя части очень удалены одна отъ другой, 
требуютъ мноясества надзора и увеличиваютъ безъ на
добности протяженіе оградъ и ихъ стоимость. Для про
гулки одиночекъ, авторъ проектируетъ порядокъ, нѣ-

сколько схожій съ предположеніемъ автора „Чѣмъ бо
гатъ, тѣмъ и ])адъ"'; арестантки впускаютсн во дворъ 
одна за другою, на разстояніи ті)е.хъ саженъ, и мѣрно 
маршируютъ по тротуару кругомъ обшнрнаго двора. 
Въ ненастную погоду такая же процедура совершается 
на галереѣ корридора келій одиночнаго заключенія, 
который собственно для этой цѣли (а отчасти и для 
освѣпі;ешя) имѣетъ лишній этажъ; въ какой мѣрѣ это 
исполнимо—мы не беремся судить, но думаемъ, что 
нрнсутствіе въ одномъ помѣщеніи нѣсколькихъ и даже 
многихъ арестантокъ одиночнаго заключенія совершеп
но нарушаетъ сущность одиночной системы. 

Планы начерчены крайне наивно; авто])'ь не стѣсня-
ется выгибать стѣны по кривымъ липіямъ, пробивать 
въ нихъ произвольныя отверстія; лѣстницы во многихъ 
мѣстахъ назначены явно безъ отданія себѣ яснаго от--
чета въ нихъ; тоже можно сказать и о кров.тяхъ; фа
садъ имѣетъ видъ какого-то большого винокуреннаго 
завода и отличается казенной фантазіей. 

На обоихъ послѣднихъ проектахъ обпі,ая тюремная 
ограда номѣщена па самой границѣ даннаго мѣста и 
отъ сосѣдей не сдѣлано отступовъ. что. какъ мы ви-
дѣли выше, соблюдено авторомъ „Коль подробно и пр." 
и что составляетъ существенную необходігмость. 

Для приблизите.льнаго сравненія между собою стоимо
сти построекъ по каждому изъ проектовъ, можетъ слу
жить кубическое содержаніе строепій; ци(|)ргі этого ку-
бическаго содержанія во всѣхъ трехъ проектахъ схо
дятся довольно близко между собою, а именно: по пер
вому проекту („Коль подробно и пр.") объемъ зданій 
составляетъ 4620 куб. саж., по второму („Чѣмъ богатъ, 
тѣмъ и радъ") — 4824 и по тііетьему („Милосердіе и 
строгость")— 4854; небольшая экономія въ объемѣ, по 
первому проекту, не составляетъ особой важности и по
крывается издержками, которыя, можетъ быть, потре
буются на измѣненіе границъ мѣста. 

І ; і.Дѣло судей, какъ видно, будетъ нетрудное, и исходъ 
ихъ сужденія можно заранѣе предвидѣть. Остается но-
жалѣть о неудавшейся попыткѣ обращенія къ конкур
су и пожелать на бyдyп^ee время устраненія обстоя-
тельствъ, отбивающихъ у серьезныхъ архитекторовъ 
охоту конкуррпровать. Если теперь, какъ должно пред
полагать, премія и останется за проектомъ „Коль под
робно и проч.", то въ этомъ еще не будетъ для ми
нистерства вѣрнаго ручательства за то, что преми
рованный проектъ есть лучшій между хорошими (хотя 
мы и убѣждены, что этотъ проектъ полонъ достоинствъ, 
независимо отъ являюпі;агося теперь сравненія съ кон-
куррируюіцими); что касается автора проекта, то мы 
полагаемъ, что честь полученія преміи въ значитель
ной мѣрѣ должна потерять въ его глазахъ цѣну, вслѣд-
ствіе несоразмѣрной слабости другихъ состязателей. 
Пріятно имѣть право сознать себя въ дѣлѣ искуснѣй-
лгамъ въ числѣ искусныхъ, но что за честь быть пер
вымъ между послѣдними! 

М. А. 
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я 

В л А д и м і Р А А л е к с а н д р о в и ч а . 

Построенная архитекторомъ Александромъ Ивано-
в.ичемъ Релановымъ въ С.-Петербургѣ, при дворцѣ Его 
Императо])скаго Высочества Великаго Княня Владими
ра Александровича, конюшня (А. ф. 1) находится посре-

МИ/І/ІІОИИАЯ ДИ ПЕРВАГО ДВОРА И ОКРУ
ЖЕНА СО ВСѢХЪ СТОРОНЪ ФЛИ
ГЕЛЯМИ. Въ НЕЙ 22 СТОЙЛА 
И ДВА ДЕННИКА, (ЛИСТЪ .38 
И 39. Ф. 1.); КРОМѢ ТОГО, ВЪ 
КРАЙНИХЪ ОКОНЕЧНОСТЯХЪ НА
ХОДЯТСЯ: съ одной стороны— 
НЕБОЛЬШАЯ КОМНАТА ДЛЯ се-
ДЕЛЪ, съ ДІ)УГОИ — КАМЕН
НАЯ ЛѢСТНИЦА, ВЕДУПІ,АЯ на 
СѢНОВАЛЪ, И МѢСТО ДЛЯ ДЕ
ЖУРПАГО КОНЮХА. 

Стойла РАСПОЛОЖЕНЫ ВДОЛЬ 
СТРОЕНІЯ ВЪ 2 РЯДА, съ про
ХОДАМИ ПО ПРОДОЛЬНОЙ И по
ПЕРЕЧНОЙ ЕГО ОСЯМЪ. Вся 
Д.ІІИНА строенія 15 САЛЕ. 2 АР. 
14 ВЕРПІ.; ШИРИНА СНАРУЖИ 
4 САЖЕН. 2 АРШ. 4 ВЕРЖ.; 
высота ДО НАЧАЛА КРЫШИ— 
2° 2' 2". Двойныя ДВЕРИ съ 
ТАМБУРАМИ ДЛЯ ВВОДА и 
ВЫВОДА ЛОШАДЕЙ, НАХОДЯТСЯ 
посреди ПРОДОЛЬНЫХЪ СТѢНЪ, 
такъ КАКЪ ЭКИПАЖНЫЕ сараи 
РАСПОЛОЖЕНЫ въ БОКОВЫХЪ 

ФЛИГЕЛЯХЪ. ПАРАЛЛЕЛЬНО съ НИМИ. 
Ширина стойлъ 2 АРШИНА 10 вершковъ, ДЛИНА-—4 

АРЖ.; денники—въ 4 ар. 6 В. и въ 4 арш.; ВНУТРЕННЯЯ 
ВЫШИНА КОНЮШНИ: около СТѢНОКХ^—5 АРШ. 9 вер., въ 
СЕРЕДИНѢ—6 арш. 11 верш. Ширина проходовъ: 5 АРШ. 

4 верш, поперечнаго _ и .4 арш. 
продольнаго ПРОХОДА. 

Фундаментъ сложенъ изъ бу
товой ПЛИТЫ, глубиною до 4'/» 
арш., (на этой только ГЛУБИНѢ най-
ДЕНЪ БЫЛЪ твердый ГРУНТЪ); меж
ду ФУНДАМЕНТОМЪ и ЦОКОЛЕМЪ про-
ЛОЖЕНЪ (по цементу «, фиг. 2) слой 
асфальтоваго толя, а между цоко
лемъ и кирничною стѣною—слой 
цемента б' въ 1 д. толпі,ин., для 
ПРЕДОХРАНЕНІЯ стѣнъ отъ сырости 
изъ ФУНДАМЕНТА и ГРУНТА. Сама 
стѣна ДВОЙНАЯ: НАРУЖНАЯ 6 въ 2 
КИРПИЧА толш;., и ВНУТР. г—въѴг 
КИРПИЧА; между ними ВОЗДУШНЫЙ 

ФИГ. 2. ФУНДАЫСНТЪ. ПРОМВЖУТОКЪ D ВЪ 2 ВѲРШКА Ш И -

НЕВА 

ФПГ. 1. РАСПОЛОЖЕН!»'. 

рины. Внутренняя стѣнка сложена на цементѣ и свя
зана съ нарулшою посредствомъ тычковъ (фиг. 3), ра
сположенныхъ черезъ каждые .5 рядовъ на 1 Ѵ 2 арпшн-
номъ разстояніи другъ противъ друга. Нужно полагать, 
что, вслѣдствіе такого устройства, наружныя стѣпы бу-
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ФНГ. 3. СТѢПЫ. 

дутъ всегда сухія и безъ пятенъ. Кордонъ, покрыва-
ющін верхніп край цоко.ія строенія (фиг. 2. е), цемен
тный, вытянутый по шаблону въ мастерской и встав-, 
ленный, при ожтукатуркѣ зданія, въ оставленную для 
него борозду. 

Крыша шиферная(аспидная), съ цинковымъ конькомъ, 
разжелобками, желобами, покрытіемъ карнизовъ и водо
сточными трубами. К])асота и долговѣтаость подобныхъ 
крьппъ (конечно, при внимательномъ съ ними обрага;е-. 
ніи) заставила избрать именно эти матеріалы д.ія кры
жи, на которую приходится постоянно смотрѣть жи-
вуга;имъ въ окружаюш,ихъ конюпшю четырехъ-этаж-
пыхъ флигеляхъ. Шиферньтя доиі,ечки прямоугольной 
формы, въ дюйм, толщиною, положены въ два ряда 
одна надъ другою, такъ что швы перваго ряда закры
ваются дощечками слѣдующаго ряда; каждая дощечка' 
прибита двумя гвоздями къ бруску обрѣжетки, (фиг. 4 
и 5). Швы снизу замазаны особенною, такъ называемою , 

ФПГ. 4. 

каменною замазкою. Дощечки шиферныя длиною 13*/4|| 
верж., шириной 8 вершковъ; бруски, въ 2^/4 дгойма,̂  
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ФИГ. 5. 
положены на разстояніи 5 /̂* вершковъ; торцы крышъ 
покрыты шестигранными чешуйками (фиг. 6). Для вы-

ФНГ. 8. 

Промежуточныя половыя балки f подвѣшены, посред
ствомъ болтовъ, къ прогонамъ g. ІІослѣдніе лежатъ 

ФПГ. 6. 

хода на крышу, устроено особое отверстіе, слѣдуюпі;ее 
направленію линіи наклона крыши и возвышающееся 
на 2 вершка надъ ней. Рама изъ углового желѣза об
разуетъ основапіе; на нее накрывается крьппка изъ цин
ка по такой же желѣзной основѣ (фиг. 7). 
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ФИГ. 7. 

Чердакъ на конюшнѣ назначенъ подъ сѣновалъ, въ 
которомъ можетъ помѣщаться до 500 пуд. сѣна. Поло
выя балки подвѣшены къ стропиламъ, чтобы не нагру
жать потолокъ. 

Стропила (листъ 38, 39 и текстъ фиг. 8 и 9) состоятъ 
изъ шпренгельныхъ фермъ, расположенныхъ на разстоя-
ніи 5 арш. 4 верш. Половыя ба.лки сѣновала сіужатъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и растяжкамидля фермъ. Въ растяжки 
а врублены распорки Ь; верхніе концы ихъ упираются 
въ двопныя схватки с; по нимъ положены прогоны d, 
на которыхъ, наконецъ, лежатъ стропильныя ноги е. 
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Ф»Г. У. 

на растяжкахъ и подвѣшены вмѣстѣ съ ними къ верх-
нимъ прогонамъ d, посредствомъ желѣзныхъ струнъ h. 

Размѣры частей въ стропплахъ слѣдующіе: растяж
ки а, половыя балки f и нижніе прогоны g—выш. въ 5, 
пгир. въ 4 вершка; распорки Ь, схватки с, верхніе про
гоны d и стропила е—въ 4 и 3 вершка; желѣзныя 
струнки h круглыя, въ Ѵ і дюйм, толщиною. 

Полъ сѣновала обыкновенный, простильной, изъ 
сосиовыхъ досокъ въ 2Ѵ2 дюйма. Надъ конюшнею 
требовалось устроить несгораемый потолокъ, который 
могъ быть каменный или желѣзнып. Д.ія камепнаго 
свода, при 4-хъ сажепномъ разстояніи пятъ, нуж
но было, чтобы стѣны имѣли гораздо большую тол
щину, нежели онѣ имѣютъ въ дѣйствительности, или 
же должно было бы подкрѣпить ихъ внутренними или 
наружными устоями, чего нельзя было допустить, за 
неимѣніемъ достаточнаго свѣта. 

Далѣе, сводъ потребовалъ бы изряднаго количества 
связей и все-таки былъ бы лишенъ необходимой нагруз
ки стѣнъ, такь какъ стрбеніе имѣетъ одинъ только 
этажъ. Устроить легкіе своды по направленію продоль
ной оси зданія, на желѣзныхъ балкахъ съ подпира
ющими ихъ чугунными колоннами или безъ ни.хъ, ока
залось слишкомъ дорого, и потому рѣшились на кон-
струкцію самаго легкаго, во всѣхъ частяхъ желѣзнаго, 
потолка, со смазкою по немъ изъ пустотѣлаго кир
пича. 

Потолокъ устроенъ изъ толстаго гофрированнаго же-



дѣзаГ, по желѣзпымъ дугообразныиъ фермамъ, располо-
женнымъ на разстояніи 5 арш. 4 вершк. 

Верхняя дуга, описаннал изъ одного цетнра, имѣетъ 

Фпг. 10-

1 арш. 2 вершка подъема; внутренняя или нижняя, 
э.ідиптическая, имѣетъ подъемъ въ 3 арш. ОѴ* вер. Дуги 
а и b (текстъ, фиг. 10 и 11) и соединяіоп];ая ихъ по 
стѣнѣ часть с—сдѣланы изъ Т образнаго желѣза; дуги 
связаны четырьмя двойными распорками d изъ поло-
соваго желѣза, между ними вставлены лежачіе кресты 
изъ і̂ руглаго желѣза 1. Пяты и замки дугъ обхва
чены бляхами изъ котельнаго желѣза на заклепкахъ 
(.іистъ 40 фиг. 1, 2, 5 и 6). Верхніе концы фермъ f 
связаны угловымъ желѣзомъ; въ g изгѣется продольная 
связь, состояпі,ая изъ дву Т образныхъ балочекъ (л. 40 
фиг. о—8). 

Діелѣзпые гофрированные листы, въ 1 арш. ЗѴа вер. 
дл. и 13 /̂s верш, шир., ск.іепанные въ перевязь, поло
жены желобами параллельно фермами и скрѣплены 
сверху въ трехъ мѣстахъ желѣзными угловыми прого
нами h, (л истъ 40, фиг. 9 и текстъ фиг. 10). Пяты 
фермъ впупі,ены въ чугунные кронштейны, притянутые 
къ стѣнѣ, равно какъ и въ f, посредствомъ болтовъ 
и гаекъ, (листъ 40, фиг. 1 и 2). Поверхъ желѣзнаго 
потолка проложенъ толстый слой войлока и сдѣлана 
смазка изъ нустотѣлаго кирпича. 

Размѣры частей фермы слѣдуюпце: 
Дуги а и b и стопки с и.зъ тавроваго желѣза, выш. 

и шир. 2 Ѵг дюйма, толщ, въ Чі дюйма. 
Двойныя распорки d шир. въ ѴЧі ДЮЙМ., Т О . Щ . В Ъ ' А Д . 

Кресты 1 въ діаметрѣ дюйм. Прогоны изъ угло
вого желѣза, f и h, имѣютъ сторону въ 2 дюйма и V* 
вер. толщ. 

і 

Фиг. 11. 

образныхъ головокъ h h, обхваченныхъ съ двухъ сто
ронъ желѣзньиги пластиназги на заклепкахъ. 

Фнг. 12. 

Бaлoчкиg, (листъ 40, фиг. 7 и 8) составлены изъ двухъ I 

Фііг. 13. 

Длина балочки—5 арш. 4 верш.; выш. 
5Ѵ2 дюймовъ. Тавры, h h шир. и выш. 
въ 2 V 2 дюйма, толщ, въ V 4 дюйм.; б.іяхи 
въ '/* дюйм. шир. 

Полъ въ конюпгаѣ двойной; первый, 
или нижній состоитъ изъ дюймоваго це
ментнаго слоя, положеннаго по Фунда
менту изъ кирпичнаго щебня онъ имѣетъ 
обпцй склонъ отъ стѣнъкъ продольной оси 
конюшни, гдѣ имѣется сточный желобъ. 

По первому цементному полу положе
ны деревянные поперечные прогоны, а по 
нимъ настланъ деревянный чистый полъ 
и.зъ сосновы.хъ досокъ въ 2Ѵ2 дюйма. 
Полъ этотъ совершенно горизонтальный; 
но средина каждой доски нѣсколько вы
ше краевъ (фиг. 11 и 12), вдоль кото
рыхъ прорѣзаны, на разстояніи 3 вер., 
скважины для стока мочи, въ верш, 
шир., 7 верш, длины. Цементный сточ
ный желобъ имѣетъ склонъ къ двумъ не
большимъ колодцамъ, и.зъ которыхъ пропу
щены рукава въ общую 
каменную подземную тру
бу, имѣющую круглое по
перечное сѣченіевъ 3 фу
та внутренняго діаметра. 
Для того, чтобы зловон
ные газы не могли прони
кать изъ подземной трубы 
въ конюшню, устроены въ 
колодезяхъ си(І)онные чу
гунные колпаки (листъ 40, 
фиг. ІО^и 11). 

Чугунные столбы стойлъ 

фиг. 15. 

Фиг. U . 

Фиг. 16. 



Фиг. 17. 

Фиг. 18. 

а 

а 

фпг. 19. 

Фпг. 20. 

ВЪ СВОИХЪ головкахъ 
имѣютъ ігодвижныя же-
лѣзиыя вѣгаа лки (листъ 
4 0 фиг. 12 а). Ноги стол-
бовъ. крестообра.чныя 
въ планѣ, постав.іены 
на плитпомъ фунда.мен-
тѣ и обложены плитой, 
по цементу, до перва-
і'Опола конюшни (фиг. 
14 и 15). Перегородки 
стойлъ. изъ сосновыхъ 
2-хъ дюпмовыхъ до
сокъ, поставлены въ 
шпунтъ на ребро и имѣ-
ютъ вьппину въ 2 
(листъ 40 , фиг 12): по

верхъ деревянныхъ разгородокъ по
ставлены желѣзныл рѣшетки. ііри-
крѣпленныя къ стѣнѣ болтами, а къ 
столбамъ—желѣзными кольцами, (б, 
листъ 40 , ({)иг. 12); онѣ имѣютъ сни
зу пазъ Ь, въ который ппупі;ены до
ски разгородокъ. ПилсніГі крап по-
слѣднихъ вставленъ въ деревянный 
брусъ съ набивною колевкою (фиг. 

16) , такъ что онѣ могутъ съ легкостію 
двигаться при расширеніи и ссыханіи, 
а также могутъ быть замѣнены новыми, 
въ случаѣ сгниванія ихъ. 

Стѣны конюшни обшиты, на 2 арш. 
14 верш, отъ пола, также тесомъ. 

Двери въ конюшнѣ деревянныя, двой
ныя; оконные переплеты двойные. ,же-
лѣзные; изъ нихъ наружные, или лѣт-
ніе—^неподвижные, внутренніе-же—мо
гутъ открываться; между ними подо-
конки цементовыя, сильно наклоненныя, 
съ желобками и цинковыми трубочка
ми для отвода воды. 

На сѣновалѣ 6 слуховыхъ оконъ съ 
полотнипі,ами жа.тюзи. Передъ тремя 
изъ нихъ имѣются желѣзные балконы 
для пріема сѣнп. 

Четыре папозныя ямы. по двѣ у каж
дой двеііи. устроены такъ, что люки 
ихъ для выбрасыванія навоза прихо
дятся въ самой конюшнѣ (фиг. 17). 

Стѣнки ямъ каменныя, въ 1 кирпичъ 
толщ., на нихъ борта съ паза.ми 
изъ ступенныхъ плитъ для де
ревянныхъ крышекъ. 

Для вентилированія и для нѣ -
котораго нагрѣванія конюшни, 
поставлены по концамъ ея два 
камина; эти камины, посред
ствомъ камеръ и дупгаиковъ, 
нагрѣваютъ, кромѣ того, лѣ-
стницу и сѣдельную. 

Круг-ше ІдыыоЕые каналы, 

сложенные снизу изъ ле-
кальнаго кирпича (фиг. 18), 
вьшге пола сѣновала. устрое
ны изъ чугунныхъ трубъ (а, 
фиг. 19 и 20). Ихъ окі)ужа-
етъ вторая кирпичная обо
лочка б, и въ промежутокъ 
в, между ней и чугунной 
трубой, пропущены венти.іія-
ціонные каналы д изъ ко
нюшни. При нѣсколько про
должительной топкѣ ками
новъ, чугунные дымовые ка
налы должны довольно силь
но нагрѣться, отчего воз
духъ, согрѣвшійся въ про
межуткахъ. натаетъ поды
маться и будетъ замѣшаемъ 
воздухоігь и.зъ конюіпни. 

Бентиляціонныхъ отвер-
стій, съ желѣзными клапа
нами длярегулированія, сдѣ-
лано въ потолкѣ конюшни 
12, такъ что на калсдыя два 
стойла приходится но одно
му душнику, въ оѴг верш, 
въ діаметрѣ (фиг. 21). 

Дупшики, расположенные 
вдоль наружныхъ стѣнъ, со
общаются, по шести съ од
ной и другой стороны, съ 
обпі;имъ вытяжнымъ кана
ломъ, имѣющимъ В верш, въ 
діаметрѣ, или около 48 квадр. верш, поперечнаго сѣ-
ченія. Трубы сдѣланы изъ 16 фунтоваго, тщательно загрун-
тованнаго лселѣза и окружены слоемъ древесныхъ опи-
локъ, въ 4 верш, толщиною, (см. листъ 38 и 89, фиг. 3.) 

Среди конюшни поставленъ общій водопой: круглая 
литая и:̂ ъ цемента ваза, въ іѴ^ арпг. въ діаметрѣ, 
вмѣпі;аюпі,ая около 20-ти' ведеръ воды. Въ самыя стойла 
вода не проведена; въ нихъ имѣются только кошели для 
сѣна изъ желѣзныхъ прутьевъ и чугунныя чаши для овса. 

Шиферныя и цинковыя работы произведены масте
ромъ г. Веже. Квадр. сажень ши(|)ерной крыши обош
лась въ 9 руб., т. е. на іѴг руб. дороже желѣзной. 

Желѣзный потолокъ устроенъ на мета.іілическомъ заводѣ, 
по указашямъг./(ре./гл,иобошелсявъ 3,450 руб.съ установ
кою. Эта сумма распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 

Дугообразныя фермы со всѣми принадлеж
ностями, числомъ 6, по 431 р . = 2586 р. 

Покрытіе гофрированнымъ желѣзомъ 48 кв. 
саж., по 18 р . = 864 „ 

Итого. . . 3.450 р. 
Всѣ цементовыя работы исполнены домашними сред

ствами, подъ наблюденіемъ каменныхъ дѣдъ мастера 
и казеннаго десятника И. В. Ратецкаго. 

Слесарныя вещи, какъ рѣшетки, кошели, переплеты, 
клапаны, отличающіяся особенною чистотою и проч
ностью, исполнены мастеромъ Л. И. Фоссомъ. 

Архитекторъ В . Ш р е т е р ъ . 

Фиг. 26. 



ШтШ СООБРІІІШ no ВОПРОС!, ШI 
Физическіл условія, которыми обставлена жизнь на

рода, безъ сомнѣнія, имѣютъ существенное вліяніе на 
характеръ его строительной дѣятельности. Такъ напр. 
обиліе и дешевизна лѣсныхъ матеріаловъ много способ
ствовали развитііо у насъ деревянныхъ построекъ, ко
торыя, какъ извѣстно, не отличаются ни значительною 
причностію, ни долговѣчностію; и хотя супджтвепнымъ 
недостаткомъ этихъ построекъ есть удобосгараемость, 
однако на ихъ стороігіі является существенное преиму
щество, состоящее въ ихъ .легкости, въ противуполож-
ность массивности, которая характеризуетъ каменныя 
зданія. Дѣйствительно, если бы взять двѣ однородный 
постройки, одну изъ кирпича, другую изъ дерева, и 
сравнить ихъ внѣшпія вертикальныя части, называемый 
стѣнами, то не трудно было бы убѣдиться, что масса 
кирпичныхъ стѣнъ, ограждающихъ извѣстнаго рода вмѣ-
стимость, относится ;къ объему деревянныхъ, средне, 
какъ числа 15 къ 5-ти. Другими словами, д.ля образо-
ванія опредѣленной величины полезной вмѣстимости, не
обходимо, для внѣшняго ея ограниченія, израсходовать, 
по объему, въ три раза болѣе кирпича, чѣмъ дерева. 
Значительная разница эта преимущественно объясняется , / 
различною степенью теплопроводности кирпича и дерева. 

Стѣпы, какъ главиыя вертикальныя части построекъ, 
иігЬютъ цѣлію своею ограждать и подраздѣлять, сооб
разно пазначенію, данное помѣщепіе; онѣ, притомъ, вы-
носятъ тяжесть покрытій съ грузомъ, на нихъ лежа-
щимъ, и служатъ д.ля сохраненія тепла въ постройкахъ, 
предназначенныхъ для жилья. Первое требованіе обу
словливаетъ длину и направленіе (иначе протяженіе и 
положеніе) стѣпъ въ планахъ сооруженій, два другія 
главнымъ образомъ вліяютъ па толщину стѣнъ. 

При такомъ сложномъ назначеніи стѣнъ, для толщи
ны ихъ въ практикѣ принимается тотъ размѣръ, при 
которомъ опѣ могли бы удовлетворять своей цѣли во 
всѣхъ отнопіеніяхъ; поэтому, если бы стѣна въ жилой 
постройкѣ, для своей прочности, требовала толщины 
меньшей, чѣмъ то необходимо для сохраненія тепла, 
то, несмотря на значительный избытокъ въ потребленіи 
матеріала (по отношепію къ прочности), опъ все-таки 
дѣлается неизбѣжнымъ для удовлетворенія требованію 
теплосохраняемости. Между прочимъ, заслуліиваетъ вни-
манія то обстоятельство, что, съ возрастаніемъ абсо
лютной прочности строительныхъ матеріаловъ, они боль
шею частію теряютъ способность теплосохраняемости, 
или, съ возрастаніемъ прочности, возрастаетъ и ихъ те-
плопроводпость. Это физическое свойство объясняетъ от
части необходимость значительныхъ денежпыхъ затратъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда на возведеніе монументальны.хъ 
построекъ употребляютъ матеріалы особенной прочности. 

Достаточно будетъ при этомъ напомнить, что тогда 
какъ 5Ѵ2-0Ю вершковыя бревна признаются годными 
для устройства деревянныхъ стѣнъ жилыхъ построекъ, 
толщина первыхъ (т. е. стѣнъ), при устропствѣ ихъ 

"3 Охотно дііемъ ыѣсто этой статьѣ, въ надеждѣ, что этотъ 
вопросъ обратитъ на себіі вниианіе гг. техниковъ, для его раз
работки. jPei, 

ИЗЪ кирпича для той-л№ цѣли, достигаетъ 15-ти верш- * 
ковъ, изъ и.звестковаго камня—24 верпік. и и.зъ гра
нита—.42 вершк. *). Для пополненія сказаннаго при-
водимъ выписку изъ прилтчанія, помѣщепнаго на 
стр. 52 „Вентиляціи и Отопленія" г. Флавицкаго, 
гдѣ, мелгду прочимъ, находимъ, что допі,атая стѣ-
на, толщиною 2 дюйма, передает-ъ менѣе тепла, чѣмъ 
стѣна толщиною 2 4% фута (27 дюйм.) изъ песчаника, 
имѣющаго наименьшій коэффиціептъ иротиву другихъ 
породъ камней; бревепчатыя стѣны, при толщинѣ сру
ба 7 дюймовъ (или 4 вершка), передаютъ мепѣе тепла, 
чѣмъ кирпичныя, толщиною въ 2 ' /2 кирпича (15 вер.), 
а, при толщинѣ сруба до 1 фута (около 7 вершк.), пе
редаютъ почти столько же тепла, сколько кирпичная 
стѣна, толщиною въ 5 кирпичей, или до двухъ аршинъ. 

Сказанное, полагаю, достаточно пояспяетъ ту мысль, 
что поперечные размѣры стѣнъ и, затѣмъ, расходы, по
требные на ихъ возведепіе, подчиняются, съ одной сто
роны, свойствамъ строительныхъ матеріа.логъ, съ дру
гой—усл^віямъ климатическимъ. 

Проведемъ теперь параллель между кирпичными по
стройками въ Россіи и за границею. Для этого доста
точно сравнить наибо.лѣе обыкновенные размѣры тол
щины кирпичныхъ стѣнъ, а именно: толщина эта у 
насъ измѣняется въ предѣлахъ отъ 3 ѴГ до 2 ѴГ кир
пичей (или 21 и 15 вершковъ)—среднее составитъ 18 
вершковъ; между тѣмъ за границею эта толщина соот-
вѣтственно измѣняется между 2 '/2 и 1 Ѵ2 кирпичами 
(или 15 и 9 вершковъ)—среднее 12 вершковъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что, для достиженія извѣстпаго нолезнаго 
результата, въ строительной практикѣ, наши издерлски 
на возведете, стѣнъ (полагая всѣ другія условія оди
наковыми) должны относиться къ подобнымъ же расхо-
дамъ за границею, почти какъ числа 18 къ 12-ти. По-
яснимъ предъидущее примѣромъ: для этого допустимъ, 
что въ извѣстной мѣстпости у насъ расходуется въ годъ 
средне 100 милліоновъ кирпича или, другими словами, 
что объемъ строительной дѣятельности въ этой мѣст-
ности выражается вышеприведенною цифрою годичпаго 
потреблепія кирпича, то, основываясь на прежнемъ вы-
водѣ, можно заключить, что тотъ же результатъ за гра
ницею достигается при среднемъ расходѣ 100-І-'^/і8=: 

66 ^Ія милліоновъ въ годъ. Такъ какъ разсчетъ этотъ 
не болѣе какъ приб.лизительный, то, принявъ нѣсколь-
ко большую цифру, т. е. 75 милліоновъ, какъ соотвѣт-
ствующую нашимъ 100 мил., получилъ выводъ близ-
кій къ истинѣ **). и такъ, единственно болѣе суровый 

*) Хотя для дерева обыкновенно- допускаютъ 8 пуд. давленія 
на 1 кв. дюймъ поперекъ волокин-ь, тогда какъ для кирпича 3 
пуда, но, на самомъ д'Ь.гЬ, деревннпыя стѣны не выносятъ это
го давленія, полагаемаго дли крубокъ, и это не безъ основанія, 
въ виду того, что нсрѣдко стѣны въ ніізшихъ частяхъ бывают-ь 
подвергнуты разрушенію отъ гніенія. 

Э т о предположение равносильно принятію, въ предъиду-
щемъ разсчетѣ, для средней толщины стѣнъ заграничныхъ по
строекъ 7 5 х " / і о о = 1 3 Ѵа вершковъ 
и для max imum: 
(13,5-|-2)—9=18 вершк. или три кирпича (вмѣсто 2'/"). 



климатъ заставляетъ насъ потреблять кирпича на Ѵз 
или на 33 "/о болѣе, чѣмъ за границею (разсматривая 
это потребленіе только по отношенію къ конечному ре
зультату при одинакихъ условіяхъ*). ІІослѣ этого заклю-
ченія, не трудно перейти, для ясности, къ самимъ де-
нежнымъ итогамъ, для чего достаточно условиться от
носительно средней стоимости кирпича и, принявъ 15 
руб. съ тысячи, получимъ расходъ: для Россіи (для дан
наго случая) 1 Ѵг ми.іі.ііона рублей и д.тя мѣстности съ 
соотвѣтственнымъ, потребленіемъ за границею 1.125,000 
рублей; такимъ образомъ, получается на нашу долю пз
бытокъ въ расходѣ на матеріалъ въ 375 тысячъ руб
лей на 100 милл. или 3 ^/і рубля на каждую тысячу 
положеннаго въ дѣло кирпича. Понятны, отсюда, боль
шая дороговизна нашихъ построекъ и менѣе б.тагопрі-
ятныя условія для развитія строительной дѣятельности 
вообш,е. 

Кирпичъ, безспорно, обладаетъ качествами хорошаго 
строительнаго матеріала; однако необходимость обжига 
сырца, для приданія ему надлежащей степени прочно
сти, усложняетъ операцію выдѣлки и возвышаетъ сто
имость приготовлевія кирпича, тѣ.чъ болѣе, если при
нять во вниманіе прогрессивное вздорожаніе топлива, 
происходящее отъ развитія потребленія постЬдняго и 
отъ истощенія его естественныхъ запасовъ. 

Во взятомъ нами примѣрѣ избытокъ, приходящійся 
на долю въ потреб.іеніи топлива опредѣлить не трудно, 
а именно: такъ какъ на норму въ 100 ми.іліоновъ кир
пича, употребленнаго у насъ, исчисленъ выше избытокъ 
въ 25 милліоновъ и такъ какъ на обжигъ одной ты
сячи средне потребно Ѵз куб. сажени дровъ, то при-
ращеніе въ самомъ расходѣ на топливо составитъ 
25.000 X Ѵз = 8.333 куб. саж. дровъ, соотвѣтствующи.хъ 
денежному расходу] въ 100 тысячъ рублей (полагая 
средне 12 руб. за куб. саж. дровъ **). Далѣе, допуская, 
(какъ ото считаютъ нѣкоторые), что съ одной десятины, 
средне, получается 25 куб. саж. дровъ, этотъ расходъ 
выразится въ обезлѣсеніи 333 десятинъ. Очевидно, что 
еслибы возможно было потребленіе кирпича у насъ въ 
Россіи довести, по отношенію къ полезному результату 
въ построеніи, до тѣхъ же нормъ, какъ заграницею, то 
этотъ дополнительный расходъ, способствующій скорѣй-
шему истребленію лѣсовъ, пересталъ бы имѣть мѣсто. 
Имѣя статистическія записи, о размѣрахъ потребленія 
у насъ кирпича, возможно было бы разсчитать какъ 
расходъ на топливо, такъ и сравиительно-соотвѣтствен-
нып избытокъ, приходящійся на нашу долю единственно 
вслѣдствіе вліянія условій климатическихъ; но, не ка
саясь этихъ подробностей, полагаю, что изъ предъиду
щаго можно придти къ тому выводу, что попытки къ 
сокращенію въ общемъ итогѣ потребленія кирпича на 
наши постройки могутъ имѣть достаточное основаніе. 

Спрашивается: что можетъ привести- къ этой цѣли? 
Бъ настоящей статьѣ я позволю себѣ дать такой 

отвѣтъ: что замѣненіе внутренней кладки нашихъ мас-

*) Болѣе точный выводъ получился бы сравненіемъ плановъ 
заграничныхъ построекъ съ тѣип же планами, но измѣненными 
въ размѣрахъ стѣнъ, сообразно съ нашими потребностями. 

**) Относя этотъ расходъ на ту же единицу, какъ выше, т. е. 
на тысячу кирпича, получится 1 р. 

сивныхъ кирпичныхъ стѣнъ бетономъ, во многихъ слу
чаяхъ, могло бы способствовать къ сбереженію въ об
щей массѣ потребленія кирпича. 

Приготовленіе бетона просто: онъ не требуетъ об-
дѣ.тки, ибо, какъ извѣстно, бетонъ *), получается смѣ-
шеніемъ въ извѣстноп пропорціи частей, входящихъ въ 
его составъ, и уплотненіемъ, послѣ чего масса, предо
ставленная вліянію среды, въ которой она находится 
(воздухъ или вода), твердѣетъ, т. е. пріобрѣтаетъ нѣ-
которую степень прочности отъ высыханія или путемъ 
химическаго процесса. 

Слѣды бетонныхъ работъ встрѣчаются въ древности; 
въ первой же половинѣ нашего столѣтія бетонъ пре
имущественно употреблялся для устройства подвод-
ныхъ основаній или вообще для основаніп, закладыва-
емыхъ въ сырыхъ агѣстахъ и на слабыхъ грунтахъ. 
Болѣе широкое примѣненіе бетона въ строительной 
практикѣ предложено г. Коанье, въ шестидесятыхъ го
дахъ; по его системѣ, бетонъ можетъ быть употребленъ 
не только д-тя приготовленія отдѣльны.хъ частей, вза-
мѣнъ вырѣзки ихъ изъ натуральныхъ камней, но и для 
возведенія цѣлыхъ зданін (монолитныхъ), какъ напр. 
мосты и дома. Къ сожалѣнію, довольно высокая цѣна 
этого бетона (въ Петербургѣ почти вдвое дороже кир
пичной кладки) затрудняетъ его распространеніе, но, 
не смотря на то, во многи.хъ случаяхъ, какъ напр. для 
устройства сводовъ лѣстницъ и т. п., употребленіе бе
тона дѣлается выгоднымъ въ экономическомъ отноше-
ніи. 

Хотя, какъ видно, мысль примѣненія бетоновъ въ 
строительной практикѣ не нова, но тѣмъ не менѣе, но 
сравненіи съ системою Коанье, предлагаемый способъ 
имѣетъ существенную особенность, состоящую въ томъ, 
что искусственная масса, не подвергаясь непосред
ственному вліянію перемѣнъ атмосферпыхъ, имѣетъ зна-
ченіе простого заполненія внутренняго ядра стѣны вмѣ-
сто обыкновенной кладки. Возможность практическа-
го примѣненія этого способа подтверждается, во-пер
выхъ: сравненіемъ стѣнъ нашихъ построекъ съ загра
ничными, сравненіемъ, которое наглядно показываетъ 
каждому, что, безъ ущерба въ ихъ прочности, толщи
на ихъ могла бы быть уменьшена, во-вторыхъ: наблю-
деніемъ надъ подобными постройками прежнихъ вре
менъ, и въ третьихъ: это подтверждается еще отчасти и 
тѣми опытами, которые я имѣлъ случай произвести. Са
мо собою разумѣется, что при этомъ способѣ кладки 
стѣнъ, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ строитель
наго дѣла, существуютъ нѣкоторыя основныя правила 
теоретическаго и практическаго характера, которыя 
обусловливаютъ производство работъ. 

Переходя затѣмъ къ нѣкоторымъ подробностямъ, за-
мѣчу, что независимо отъ опытовъ, произведепныхъ 
сперва въ малыхъ размѣрахъ, я имѣлъ случай, при обя-
зательномъ содѣйствіи строителя слѣдственной тюрь
мы въ С.-Петербурге,, К. Я . Маевскаго, устроить, въ 
теченіи іганувшаго лѣта, пробный столбъ кирпиче-бе-
тонной кладки, съ цѣлію подвергнуть его испытанію 
нагрузкою. Столбъ этотъ, при размѣрахъ въ попереч-

*) Родъ искусственнаго камня. 



номъ сѣченіи въ 2Ѵ2 кирп. на 3 кирп. и высотою 1 
саж. 3 верш., сначала былъ нагруженъ до 1G00 пуд., по
томъ, по истечепіи дву.хъ педѣль, нагрузка эта была до
ведена до 1S30 пуд. Хотя при этомъ грузѣ въ стол-
бѣ не замѣтно было никакихъ измѣпеній, однако даль-
нѣйшая нагрузка, его была прекраш;ена по причинѣ сла
бости рельсовыхъ балокъ, непосредственно поддержива-
юш,ихъ самую нагрузку. 

Въ нодтвержденіе сказаннаго, приводимъ результаты 
этого опыта. 

Грузъ въ 1830 пуд. на нижнее сѣченіе столба со
ставился изъ слѣдуюпі,ихъ элементовъ: 

а) собственный вѣсъ, считая отъ сѣченія, гдѣ начи
налась бетонная кладка. 
( 0 , 3 8 5 X 0 , 3 2 X 1 , 0 ) 1100= 135,50 

б) вѣсъ рельсовъ, числомъ 36. 
(13,3x36) Ѵ 2 = 240,00 

в) Вѣсъ нагрузки изъ кирпича: 
(0 , 585X0 , 895 X ̂ -'|) 960= 1445,00 

г) Вѣсъ деревянныхъ поперечинъ надъ 
столбомъ подъ концы рельсовъ: 
2(1,313x0,802x7.60) 1.00 = 16,00 

Итогъ 1836,50 
(принято пудовъ 1830,00) 

Плош;адь поперечнаго сѣченія, при вышеозначенныхъ 
размѣрахъ, составля.ча 15,33x18,50=293,6 квадрат, 
вершк. или 899 квадрат, дюймовъ. Такимъ образомъ, 
при этомъ опытѣ, среднее давленіе на единицу пло-. 
щади нижняго сѣченія получилось: 

^^9=^2,03 пуда на 1 квад. дйймъ; 
на единицу-же кирпичной поверхности, (т. е. не счи
тая бетона), давленіе было 

1830 г, п л 

-g-]j = 2,84 пуд. на 1 кв. дюйм, 
(такъ-какъ плош,адь облицовки составляла 293,6—(І2,5х 
6,33)=214,47 кв. вершк. или 644, 63 кв. дюйм.). 

Переводя это давленіе, по общепринятому методу, 
на высоту самаго столба и назвавъ эту высоту черезъ Л, 
напдемъ (при вѣсѣ кирпиче-бетонной кладки 1100 пу
довъ въ 1 куб. саж.): 

1100 (0,385 х 0,32) h= l830 , отсюда 
, 1830 „ 

1100 (сзв.чхода ^''і^ 

или вся высота столба отъ фундамента, соотвѣтствую-
пщя вышеозначенной нагрузкѣ, была-бы 13,5+1=44 

Цифра эта означаетъ, что если-бы устойчивость' 
столба могла-бы быть обезпечена, или возможность 
вертикальнаго его отклоненія была устранена, то, что
бы довести давленіе отъ собственнаго груза до предѣла, 
.соотвѣтствующаго опыту, нужно было-бы вывести столбъ 
высотою до 14,5 сажень. 

На самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, высота стѣнъ, при 
2'/2 кирпичахъ толщины, не можетъ достигать этой 
высоты.—Въ практикѣ обыкновенно нринимаютъ, что 
высота стѣпы, д.тя ея устойчивости, не должна превос
ходить 20 разъ взятую ея толпщну для строеній мно-
гоэтажныхъ, образуюпщхъ въ планѣ сомкнутыя і|)игуры; 
слѣдовательно, д.ігя настоящаго случая maximum высоты, 
при толщинѣ 15 вершковъ, составитъ 15x20=300 верш
ковъ или ігруглымъ числомъ 6 саженей. Такъ-какъ 

по этой высотѣ помѣщается примѣрно три этажа, то 
среднюю величину нагрузки, приходящейся въ дѣйстви-
тельности на смѣну. г.е трудно опредѣлить. 
( ' При задѣлкѣ концовъ балокъ въ стѣну на мауэрла-
тахъ или безъ оныхъ. можно принять, что давленіе отъ 
каждаго конца передается на длину трехъ или четы
рехъ кирпичей (что зависитъ отъ прочности самаго 
мауэрлата или отъ числа рядовъ сплошной кладки 
подъ балки). Первое предположеніе соотвѣтствуетъ 
произведенному опыту. Такимъ образомъ, на часть 
стѣны, по продольной оси въ три кирпича, па нилснее 
сѣченіе передастся грузъ отъ трехъ концовъ балокъ, 
(а именно: два отъ половъ жи.тыхъ помѣпі;еній, а тре-
тій отъ чердака) и, сверхъ того, отъ конца стропи.ть-
ной ноги. Oqтaeтcя затѣмъ условиться относительно 
ширины комнатъ, чтобы получить численную величину 
нагрузки, приходяпі,ейся на разсматриваемую часть стѣ-
ны; принявъ для этой ширины 4 сажени, найдемъ: пло
щадь половъ, давяіцая на стѣну: 

( • | х О , 5 ) 3 = 3 квадр. саж. 
плоіцадь покрытія, при среднемъ разстояніи стропилъ 
въ 1 саж., 

( - 5 Х і ) = 2 квад. саж. 
Такъ-какъ для', жилыхъ построекъ считаютъ вѣсъ пола, 

со включеніемъ случайной нагрузки, отъ 2 , до 2 ,5 пуд. 
на 1 квадр. футъ и покрытія средне 1 пудъ, то иско
мая нагрузка составляется изъ груза отъ покрытія: 

2 X 4 9 x 1 = . . . . . . . 98 нуд. 

id. id. отъ по.іовъ 3 x 4 9 x 2 , 5 = 367,50 

собственнаго вѣса стѣны 
0 , 3 8 5 X 0 ^ 3 2 X 6 X 1 1 0 0 = . . 8 1 3 , 1 2 

Итого . . . 1288,62 

или въ круглыхъ чис.тахъ 1300 пуд. 
Итакъ, въ .жилы.хъ постройкахъ и при обыкновен

ныхъ случаяхъ, величина нагрузки на стѣну, на длину 
трехъ кирпичей, по.тучается около 1300 пуд., между тѣмъ, 
при произведенномъ опытѣ такая же часть стѣпы бы
ла подвергнута дав.тенію въ 1830 пуд., т. е. на 530 
нуд. болѣе обыкновенпаго. При этой нагрузкѣ, наи
большее напряженіе (R) волоконъ ре.тьсовыхъ балокъ 
получи.іось до 280 пудовъ. на 1 кв.. дюйм., а именно: 

gl. [ = R W - о 

и Я=^дРѵ = 2т пуд. 
8 .7 

Между тѣл[ъ въ постоянныхъ постройкахъ для R проч
наго сопротивленія обыкновенно даютъ 240 пуд. на 1 
квадр. дюймъ, слѣдовательно, при избранномъ способѣ 
передачи давленія на столбъ съ помопцю рельсоваго 
помоста, необходимо было прекратить дальнѣйтпую на
грузку, по причинѣ относительной слабости этого по
моста; другія-же болѣе совершенныя пі)испособленія 

Гдѣ означаетъ равно.мѣрно распредѣленныіі грузъ; при 
36 рельсахъ, настланныхъ сплошь на одинъ рельсъ - ^ = 8 0 , 4 п у д . , 
съ прпбавлсніезп, собственнаго виса 13,30, всего ^/=93,7 пуд. 
/ пролетъ рельса 18'=:216 дюйм, у моментъ пнерціи прп 5" діой-
мовомъ редьсѣ можно принять 22,5. ѵ разстояніе наиболѣе на-
пряженныхъ волоконъ отъ нейтральной оси, т. е. f = -2-=2,5 



потребовали-бы, очевидно, болѣе значительныхъ издер
жекъ*). 

Переходя теперь къ вопросамъ о томъ, какого рода мо
жетъ быть облицовка и составъ бетона, употреб.тяемаго 
внутри стѣнъ, слѣдуетъ замѣтить, что какъ первое, такъ 
и вто])ое могутъ измѣняться щіямо въ зависимости отъ 
мѣстныхъ условін и требоваиіп экономіи. Въ произ-
веденномъ оіштѣ, для облицовки былъ употребленъ 
старый кирпичъ, а для состава бетона—песокъ и бѣлая 
известь; количество бетона составляло около ІЗ^/о всей 
массы сто.іба и 15"/с отъ объема. наружной об.іицовки; 
вообще же примѣненіе въ практикѣ предлагаемаго спосо
ба можетъ имѣть м-ѣсто лишь въ тѣхъ случаяхъ. когда 
отъ итого, безъ ущерба въ прочности построекъ, можетъ 
произойти сбереженіе въ расходахъ;—такъ напр.: если 
допустить, что, щш извѣстныхъ условіяхъ, въ постройку 
можетъ быть употреб.тено бетона въ количествѣ 20''/о 
(или -/г.) всей массы кирпичной кладки, при стоимости 
перваго (т. е. бетона) въ половину противу послѣдней, 
то чистая экономія, при одинаковомъ успѣхѣ въ работѣ, 
составила-бы ІО^/о съ общей стоимости кирпитаыхъ 

стѣнъ. Но, съ другой стороны, очевидно, что примѣне-
ніе бетона, когда толпщна кирпичныхъ стѣнъ (при от-
носите.іьной ихъ дешевизнѣ) была-бы доведена до т і -
nimum'a, не можетъ имѣть достаточнаго основанія. 

Затѣмъ считаю нужнымъ прибавить, что я далекъ отъ 
того, чтобы мысли своей придавать значеніе абсолютной 
новизны, такъ-какъ извѣстно, что археологическія из-
слѣдованія открыли много примѣровъ подобнаго рода 
устройства стѣнъ въ прежнихъ постройкахъ, но вмѣстѣ 
съ- тѣмъ смѣю утверждать, что ятотъ вопросъ строитель
ной техники до.' сего времени не былъ обслѣдованъ въ 
достаточной мѣрѣ. Притомъ и самыя средства, пред-
лагаемыя здѣсь для сбереженія расходовъ по произ
водству работъ, далеко не единственныя; ограничива
ясь пока изложеніемъ вкратцѣ опытовъ надъ примѣне-
ніемъ бетона къ внутреннему ядру кирпичныхъ стѣнъ, 
я счелъ полезнымъ, путемъ печати, обратить на это 
вниманіе техниковъ, съ цѣлію—подать мысль къ даль-
нѣйшей, разработкѣ подобныхъ вопросовъ, по существу 
своему относящихся къ области строительной экономіи. 

П . С а л ь м о н о в и ч ъ . 

О А Г О Р О Д Н Ы Й ДОуѴІЪ г . р У Т У Р Л И Н А 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 

Кто бывалъ на Каменномъ островѣ въ послѣдніе го
ды, тотъ, вѣроятно, помнить крайне некрасивый, боль
шой сѣрый домъ, стоявшій на пабережноп, недалеко 
отъ Каменно-островскаго моста. Хотя домъ этотъ былъ 
построенъ для житья въ яѣтнее время, но внѣшность 
его ничѣмъ не от.іича.іась отъ скучнѣйшихъ город
скихъ домовъ, строившихся у насъ лѣтъ 50 тому на
задъ. Единственная часть фасада, которую можно наз
вать архитектурнымъ украшеніемъ, былъ фронтонъ, по
ставленный надъ серединою гладкой стѣны, прорѣзан-
ной двумя рядами оконъ съ простыми наличниками. 
Домъ былъ окрапіенъ темносѣрою краской, наличники— 
бѣлой. Вообще наружность дома была нестерпимо скуч
ная. Единственною чертой ком(|)орта этого загороднаго 
жилища была торцевая настилка по набережной, предъ 
самымъ домомъ, но то была не роскошь, а чистѣйшая 
необходимость. Домъ стоялъ на самой набережной, и 
проѣзжавшіе ежеминутно экипажи по шоссе производи
ли нестерпимый шумъ. Однимъ словомъ, домъ былъ та
кой, что назвать, его покойнымъ загороднымъ жили-
щемъ было бы явиымъ противорѣчіемъ здравому смы
слу. Онъ былъ неудобенъ, и потому ненуженъ его вла-
дѣльцу; онъ бы.іъ неудобенъ и ненуженъ всѣмъ, чье 
бы вниманіе на немъ ни остановилось. Кромѣ не
привлекательности своей и неудобства, старый домъ не 

Пробный столбъ былъ освидѣтельствованъ гг. приглашен
ными архитекторами, 9 августа, подъ нагрузкою и, 6 сентября, по 
снятіи нагрузки. 

годился г. Бутурлину еще и оттого, что по состояніго 
своего здоровья г. Бутурлинъ никогда не оставался въ 
Петербургѣ на наше короткое лѣто и уѣзжалъ на югъ 
Франціи. Ему также не хотѣлось имѣть въ своемъ вла-
дѣніи такой рѣзкій образецъ стариннаго безвкусія или, 
лучше сказать, такое неискусное подражаніе вкусу евро
пейскому. Однажды онъ предложилъ мнѣ сломать этотъ 
урод.іивый домъ и построить на его мѣстѣ хорошую рус
скую избу.—На это я замѣтилъ, что изба ему не годится, 
а что нужно построить боярскіе хоромы, съ воротами 
косятчатыми, съ вышками и со свѣтлицами. Ему по
нравилось мое предложеніе, и онъ пригласилъ меня сдѣ-
лать проектъ. 

Мѣстность, принадлежащая г. Бутурлину, перерѣзана 
.дорогою, по которой нѣкогда прогуливался Императоръ 
Александръ I. Дорога эта, никому не нужная, сохраня
ется, какъ историческій памятникъ. При составленіи 
мною проекта, эта историческая дорога оказалась суще-
ственнѣйшею помѣхой расположить строеніе такъ, чтобы 
оно имѣло выгодный эффектъ. Л долженъ былъ поста
вить домъ слишкомъ близко къ дорогѣ, идущей по бе
регу Невы. 

Характеръ строенія требовалъ, чтобы стѣпы были 
срублены въ уголъ: не обшивать же, въ самомъ дѣлѣ, бо-
ярскіе хоромы тонкими досками въ полурустикъ. Этой 
скудной обдѣлки стѣнъ наши предки не знали. Соби
рать бревна одинаковой толщины, ровныя, чистыя, не-
суковатыя, было положительно невозможно, и я под-



нялся на хитрость, которая мнѣ удалась вполнѣ. Ста
рый домъ былъ срубленъ изъ толстыхъ, очень хоро-
шихъ бревенъ, совершенно высохшихъ, но перерѣзан-
ныхъ на мелкіе куски окнами и дверьми. Изъ новыхъ 
бревенъ я сдѣла.і[ъ три обвязки: внизу но фундаменту, 
между этажами и, наконецъ, подъ крышей, а между об
вязками забралъ обрубками стараго дома, ставя ихъ 
вертикально, чтобъ устранить всякую возможность осад
ки. Старое, сухое дерево усыхать бо.ііьше не можетъ, 
слѣдовательно, и вертикальнымъ пі;елямъ образоваться 
въ стѣнахъ нѣтъ причины. Гладкія мѣста этой безобраз
ной, но отмѣнно прочной, мозаики я зашилъ чистыми, 
обрѣ.зными досками, толпщною въ 2 Ѵа дюйма, остру-
гавъ ихъ всѣ очень аккуратно по одному шаблону. На 
углахъ я поставилъ чисто оструганные брусья и къ 
бокамъ ихъ прибилъ также толстыя доски, приготов-
денныя по тому же шаблону въ слѣдуюп];емъ видѣ. 
На вертикальномъ брусѣ плотники потщились выбрать 
узенькія бороздки, обрисовывающія торцы бревенъ, ле-
жащихъ одно на другомъ. Эффектъ вышелъ ПО.ІЕНѢЙ- , 

шій. П О Д О Й Д Я КЪ строенію близко, можно, конечно, раз-
смотрѣть всѣ подробности 'этой хитрой обдѣлки, ио 
съ дороги на набережной, въ разстояніи нѣсколькихъ 
саженъ, этого никакъ нельзя распознать: обшитъ ли 
домъ, или такъ чисто срубленъ? 

Въ первыхъ числахъ текуіцаго октября шла по на
бережной артель плотпиковъ откуда-то съ работы. 
Остановились у рѣшетки на набережной, стали раз
сматривать, и между ними завязался споръ: „Экъ 
.знатно срублено". — Какъ срублено, это обшито.,, Об
шито! разѣ не видишь, на ушахъ всѣ торцы мож- j 
но пересчитать".—Экой упрямый! Ну хошь я полведра] 
поставлю, если сруб.іено". Такой исходъ спора заинте-1 
ресовалъ всю артель. Дозвались дворника, попросили • 
отворить рѣшетку, подошли ближе, разсмотрѣли и убѣ-
дились, что обшито. Дѣйствительно, дача г. Бутурли
на кажется срубленной такъ, какь въ старину могли 
быть срублены то . і гько боярскіе хоромы. 

.....^ ^ 9 $ Р ^ ь Щ и к о в ъ . , 

Изышнія на составлеше проекта ворстоковъ и мостовыіъ въ С.-Петецбургі 
С.-Петербургское городское обпі;ественное управленіе 

уже нѣсколько лѣтъ занимается изысканіемъ лучшаго 
способа устройства мостовыхъ и водосточныхъ трубъ, 
Несостоятельность прежняго способа . мощенія город-
скихъ улицъ, вовсе не удовлетворявшаго удобствамъ 
проѣзда, побуди.ііа городское управ.)іеніе произвести .за 
свой счетъ опыты устройства различнаго рода мосто
выхъ, предложенныхъ разными лицами. Однако, хотя 
этого рода попытки и не привели къ рѣшенію задачи. 
Дума не остановилась въ нреслѣдованіи предположен
ной цѣли, доказательствомъ чему можетъ служить то 
обстоятельство, что она объявила конкурсъ на соста-
вленіе проекта устройства мостовыхъ и трубъ въ го-
родѣ. Казалось бы, что, при назначенной презгіи за 
лучшій проектъ, можно было разсчптывать на благо-
пріятные результаты, но, къ сожалѣнію, ожиданія не 
оправдались. Правда, въ отвѣтъ на вызовъ Думы, по
ступило много проектовъ, но ни одинъ изъ нихъ не 
давалъ хоть сколько нибудь удовлетворительнаго рѣ-
шенія конкурснаго заданія. Эта неудача тѣмъ не менѣе 
не остановила да.тьнѣйшихъ и.зысканій, и въ настоящее 
время мы видимъ различныя пробныя мостовыя, устро
енпыя изъ асфальта, деревянныхъ мелкихъ брусковъ, 
брусковаго камня, порфира и т. п. Кромѣ того, теперь 
примѣняется иной способъ содержанія мостовыхъ: вмѣ-
сто прежняго мощенія, такъ сказать клочками, устрой
ство и содержаніе мостовой на протяженіи цѣлой у.іи-
цы отдается одному лицу; мостовая устроивается двой
ная, вмѣсто прежней одиночной, дѣлается она съ боль
шею тщательностію; колодцы закладываются болѣе ча
стые и вообіце вводятся суіцественныя улучшенія. 

Все это довольно ясно показываетъ, что Думою и 
всѣми вообще сильнѣе сознается' неудовлетворитель
ность прежняго способа мотценія и содержанія мосто
вой; но какую мостовую изъ числа устроенныхъ слѣ-

дуетъ признать за лучшую, а слѣдовательно, и за вы-
годпѣйшую, а также какой способъ содержапія ея бо-
лѣе достигаетъ цѣли,—говорить объ этомъ теперь бы
ло бы преждевременно. 

По прочтеніи вышеприведеннаго бѣглаго очерка уси-
лій Думы въ изысканіи лучшаго способа мощенія и 
устройства трубъ, невольно рождается вопросъ: почему, 
если не отдѣльныя попытки, то объявленный конкурсъ 
не приве.іт^ къ удовлетворительному рѣшенію задачи? 

Мы полагаемъ, что конкурсъ и не могъ дать поло-
жительнаіу рѣшенія, потому что, при учрежденіи его, 
не имѣлось тѣхъ данныхъ, котоі)ЫЯ составляютъ необ
ходимый матеріалъ для составлепія проекта: не было 
подробнаго и вѣі)наго плана гоііода, а таклсе и дру
гихъ свѣдѣній. ДІЬ-тжно замѣтить, что такого плана 
нѣтъ и по сей день; послѣдній подробный п.танъ Пе
тербурга, составленный подъ руководствомъ генералъ-
маіора Шуберта въ 1828 г., теперь уже потерялъ свое 
значеніе, такъ какъ со времени его составленія про
изошли измѣненія въ устройств'!; города. Соб])аніе всѣхъ 
пеобходимыхъ данныхъ для составления проекта на кон
курсъ требовало такихъ издержекъ и труда, которые не 
во.знаграждались конкурсною преміею; отсюда ясно, что 
рискъ, не обезпеченный для конкуррентовъ соотвѣтству-
ющимъ вознагражденіемъ, не могъ показаться заманчи-
вымъкомубы то ни было изъ состязателей, и потому кон
курсъ не вызва.)іъ дѣльнаго проекта. Не достигнувъ же
лаемой цѣ.іи, обиі,ественное управленіе, въ лицѣ общей 
Думы, поручило городской строительной коммиссік со
ставить общія соображенія относительно способа моще-
нія улицъ и устройства подземныхъ трубъ въ столицѣ. 

При обсужденіи въ этой коммиссіи норученнаго ей 
дѣла, замѣченъ указанный недостатокъ данныхъ для 
проекта. Разсматривая предложенный ей вопросъ, ком-
миссія пришла къ убѣжденію, что мощеніе улицъ тѣмъ 
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или другимъ способомъ находится не только въ непо
средственной связи съ устройствомъ подземныхъ водо-
стоковъ, но даже въ прямой зависимости отъ устрой
ства этихъ трубъ, а потому и разрѣщенію вопроса о наи-
лучшемъ способѣ мощепія улицъ должно, по необходи
мости, предпіествовать избраніе одной общей системы 
водостоковъ. 

Такимъ образомъ, коммиссія сознала, что первый 
піагъ къ исполнепііо возложенпаго на нее поручепія 
долженъ заключаться въ составлеиіи подробнаго проекта 
устройства подземныхъ трубъ въ С.-ІІетербургѣ. Для 
составленія же такого проекта, предстояло исполнить 
слѣдующія подготовительныя работы: 1) сдѣлать под
робный и вѣрный планъ города, сперва въ предѣлахъ 
Обводнаго канала и рѣки Большой Невы; 2) ироизвеп 
сти нивеллировку всѣхъ улицъ и городскихъ каналовъ 
и 3) собрать, кромѣ того, всѣ другія дапныя, требую-
щіяся для означеннаго проекта. Всѣ необходимый д-чя 
этой цѣли работы произвести по составленной для то
го особой программѣ. Д'.тя исполпенія выработаннаго 
коммиссіей проекта, городское управленіе воспользова
лось предложеніемъ барона Казиміра Вольфа, который 
берется выполнить программу за 8.500 р. Заключенный 
на эти работы - договоръ мы считаемъ небезъинтерес-
нымъ привести здѣсь цѣликолгь. 

Программа 
изысканій для составленія общаго проекта отвода водъ 
и для устройства мостовыхъ въ С.-Петербургѣ, на про-
странствѣ между Невою и Обводнымъ каналомъ. 

I) Планъ Петербурга. 
Планъ г. С.-Петербурга, на пространствѣ между р. Не

вою и Обводнымъ каналомъ, непремѣнно доляіенъ быть 
составленъ съ натуры, въ масштабѣ двадцать пять саж. 
въ дюймѣ, на которомъ должны быть обо.значены: а) 
положенія по улицамъ дворовъ съ воротами^въ нихъ, 
бе.зъ означенія всего занимаемаго ими пространства, 
кромѣ городски.хъ зданій, которыя должны быть обо
значены на планѣ со всею подробностью; б) троту
ары; в) сходы, спуски и съѣзды на всѣхъ рѣкахъ и 
кана.ііахъ, а равно и на мостахъ; г) полицейскіе .Л» Л» 
домовъ и названіе улицъ и площадей; д) всѣ точки вы
сотъ относительно горизонтальной плоскости, опредѣ-
ленныя нивеллировкою, и е) замопі;енное и незамещен
ное пространство на улицахъ и площадяхъ. Причемъ 
планъ долженъ быть составленъ по листамъ (планше-
томъ), раскрашенъ и наклеенъ на коленкорѣ. 

П) Нивеллировка. 

Чертежи продольныхъ и поперечныхъ профилей дол
жны быть составлены въ масштабѣ для горизонтальныхъ 
разстояній двадцать пять саж. въ англійскомъ дюймѣ, 
а для вертикальныхъ отмѣтокъ—въ десять разъ болѣе. 
Причемъ продольные профили должны быть составле
ны по осямъ всѣхъ нроспектовъ, улицъ, нереулковъ и 
набереа:ныхъ; разстояніе между вертикальными промѣ-
рами опредѣляется отъ семидесяти до ста саж., но 
при этомъ должны быть взяты точки на всѣхъ пере
кресткахъ улицъ и на всѣхъ болѣе замѣчательныхъ мѣ-
стахъ; на мостахъ опредѣлить крайнія точки и высшую; 
назначить ординаръ воды на набережныхъ и на пере-

сѣченіи улицъ съ каналами. Поперечные профили взять 
на томъ же основаніи, какъ это объяснено выше для 
точекъ вертикальныхъ промѣровъ. Точки д.тя попереч
ныхъ профилей должны быть взяты на пересѣченіи 
всѣхъ реберъ мостовой и тротуаровъ, что составитъ на 
каждый профиль, приблизительно, око.то семи точекъ. 
Къ чертежамъ нивеллировки должны быть приложены 
журналы работъ. Погрѣшность при съемкѣ и на разстоя-
ніи между продольными и поперечными про(1)и.іями мо
жетъ быть допупі;ена не болѣе, какъ одна сотая на са
жень, а при вертикальныхъ отмѣткахъ допускается по-
грѣшность не болѣе двухъ сотыхъ сажени, относите.іьно 
иринятаго при нивеллировкѣ основного уровня. Повѣрка 
какъ съемочныхъ, такъ и нивеллировочныхъ работъ имѣ-
етъ быть произведена по мѣ))ѣ изготовленія чертежей н а 
снятое и пронивеллированное пространство, съ выдачею 
каждый ра-зъ отъ лица, производившаго повѣрку, удосто-
Е ѣ р е н і я о результатѣ произведенной повѣрки. 

IIIJ Изысканіе грунта 
должно быть произведено вообще на г.лубину трехъ са
женъ отъ поверхности земли; но при этомъ надобно 
имѣть въ виду свойства проходимаго грунта, вслѣдствіе 
которыхъ глубина можетъ быть въ нѣкоторыхъ точкахъ 
увеличена отъ пяти до шести саженъ. При изысканіяхъ 
должны быть собраны образчики грунта на глубину каж-
дыхъ трехъ футъ буровой скважины, а въ случаѣ разио
образпыхъ слоевъ, перемѣны слоевъ—и чапі;е, смотря по 
измѣняемости грунтовъ. Д.ія каждой скважины надобно 
вести особый жуігаа.з[ъ буренія. Всѣхъ точекъ для буре-
нія должно выбрать до тридцати и болѣе, смотря по 
тому, что окажется при производствѣ самой работы. 

IY) Гидрографическія работы. 
Историческій обзоръ съ пояснительными картами но-

степеннаго нреобразовапія естественныхъ водоемовъ въ 
каналы и регулированный рѣки, огражденія ихъ набе
режными и проч. 

Опредѣленіе живыхъ сѣченій, скоростей и расхода 
воды во всѣхъ рѣкахъ и каналахъ. 

Собраніе свѣдѣній о высотѣ воды въ различныя эпохи. 
Тоже относительно вскрытія и замерзанія водоемовъ. 
Свѣдѣнія о количествѣ выпадаюіцаго дождя и снѣга_ 

V) Собраніе статистическихъ свѣдѣній 
о населеніи, его • распредѣленіи, количествѣ живот-
ныхъ, расходѣ водопроводовъ и вообще воды, о про-
мышленныхъ заведеніяхъ, спускаюіцихъ свои воды въ 
стоки, количествѣ нечистотъ, мусора и о всѣхъ вообще 
вещахъ, могущихъ имѣть вліяніе на устройство город
скихъ мостовыхъ и стоковъ. 

Договоръ на исполненге означенной программы. 
„Я нижеподписавшійся, баронъВольфъ, принимаю на 

себя исполненіе прилагаемой при семъ программы на 
производство изысканій для составленія общаго про
екта отвода водъ и для устройства мостовыхъ въ С.-Пе-
тербургѣ, на нространствѣ между Невою и Обводнымъ 
каналомъ. 

1) Всѣ означенныя въ нрограммѣ работы должны 
производиться подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
лицъ, на.значенныхъ для этого отъ городской хозяйст
венно-строительной коммиссіи, и по ихъ указаніямъ. 



2) Начальникомъ съемки и нивеллировки съ моей 
стороны долженъ быть геодезистъ, штабсъ-капитапъ. 
Савицкій, за котораго я отвѣчаіо переДъ дсоммиссіеіо, 
т. е. отвѣчаю за точность и правильность работъ, изы-. 
сканій и составленіе плановъ и чертежей. 

3) Работы должны быть начаты немедленно послѣ 
заключенія этихъ условій и совершенно окончены,. съ 
представленіемъ всѣхъ чертежей, журналовъ работъ и 
всего требуемаго программою, не позже перваго авгу
ста 1874 г. Если-же въ теченіи мѣсяца, послѣ разрѣ-
шенія приступить къ работамъ, послѣднія не будутъ 
начаты, то я обязываюсь заплатить въ городскую казну 
пятьсотъ р. неустойки и заключенное со мною устіовіе 
считается уничтоженнымъ. 

4) Если-же къ сроку, 1 августа 1874 г., все требуе
мое программой не будетъ представлено, то я уплачиваю 
неустойку въ 300 р. въ мѣсяцъ, или по разсчету изъ 
этой суммы за все просроченное время. 

5) Всѣ назначенныя въ программѣ работы и пр. я-
обязываюсь исполнить ; на основапіи этихъ условій за 
оптовую сужих восемь тьгслчъ пятьсотъ 2}ублей, , ; 
-іб.) По мѣрѣ представленія въ коммиссію изготовлен-

ныхъ чертежей и всего требуемаго программою, ком-
миссія дѣлаетъ повѣрку произведенпыхъ работъ, съ вы
дачею, каждый разъ, отъ лица, производившаго повѣр-
ку, удостовѣренія о результатахъ ея. Необходимые для 
означенной повѣрки инструменты и рабочіе должны 
быть даны мною безъ всякаго за то вознагражденія. 
Есга окажется въ чемъ либо невѣрность, то коммис-
сія иазначаетъ спеціальныхъ лицъ для дальнѣГішей по-

вѣрки, и вознагражденіе за ихъ трудъ я обязанъ упла
тить. 

Послѣ окончанія повѣрки вьппеупомянутымъ спосо
бомъ чертежей, плановъ, описапій и всего указаннаго 
въ программѣ и послѣ исправленія всѣхъ педостатковъ, 
коммиссія дѣлаетъ распоряженіе. черезъ 14 дней, объ 
уплатѣ условленной суммы. 

7) Всѣ нивеллировочные планы и планъ города пре
доставляю въ собственность города. 

8) Работы я долженъ производить на свой счетъ и 
своими инструментами, рабочими и могупщми пот])е-
боваться по ходу работъ приспособленіями, не требуя 
отъ коммиссіи никакой допо.гаительной іглаты, сверхъ 
услов.тенныхъ восьми тысячъ пятисотъ і)уб. 

и 9) Договоръ сей соблюдать съ обѣихъ сторонъ 
свято и ненарушимо; подлинный долженъ находиться 
въ коммиссіи, а копія съ него выдана мнѣ. 

Вт. настоящее время уже приступлено къ иснолненію 
вышеприведенной программы. 
- Безспорно, что хорошее уст])онство мостовыхъ и 
трубъ имѣетъ во всѣхъ отношеніяхъ весьма важное 
значеніе д.ігя города,, а потому нельзя не отнестись со-, 
чувственно къ предпринятымъ работамъ, которыя по ;̂ 
полняютъ существенный недостатокъ въ свѣдѣніяхъ, въ 
которыхъ постоянно чувствова.тась необходимость. 

Печатая программу и заключенныя условія на ея 
выполненіе, мы полагаемъ, что лица, спеціально знако
мый съ этими работами, окажутъ полезными указаніями 
свое содѣйствіе городу въ предпринятомъ имъ дѣлѣі 

В. К. 

ОБЗОРЪ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 
( П Р О Т О К О Л Ъ З А С В Д А Н І Я 3 - г о О К Т Я Б Р Я 1 8 7 2 Г. ) . 

Засѣданіе открыто чтеніемъ протокола прошедшаго 
засѣданія *), причемъ секретарь Общества пояснилъ, 
что, въ виду стеногі)афированія въ точности всѣхъ 
п])еній и замѣчаній ч.іеновъ, онъ по.іагалъ-бы во.чмож-
ны.мъ помѣщать въ протоко.іѣ только въ общихъ чер
тахъ предметъ обсужденія, характеръ ішраженныхъ по 
нимъ мнѣній и конечный результатъ, къ которому при
шло Общество, предоставляя желающимъ познакомить
ся со всѣми подробностями засѣданія o6pantaTbCfl уже 
къ стенографическимъ отчетамъ, хранящимся при дѣ-
лахъ Общества. 

Затѣмъ предложено собранію заняться баллотиро-
ваніемъ лицъ, представленныхъ въ члены Общества, а 
и.\іенно: архитектора Воротилова и алебастроваго фа
бриканта, Флейшгауера, причемъ секретаремъ прочи-
танъ краткій библіографическій очеркъ дѣятельности из
бираемыхъ лицъ; по баллотировке; (по принятому спосо
бу, т. е. отмѣткою на избирательномъ .іистѣ) оказалось, 
что гг. Воротиловъ и Флейшгауеръ избраны единогласно 
35 членами. 

По окончаніи баллотировки, предс^ідателемъ предло-

*) Засѣданіе 18 сентября было посвящено разныкіъ вопросамъ , 
касающимся до внутренняго управленія дѣлами Общества . . Ред . 

жено р. Б. Бернгарду приступить къ сообщенію о за-
мѣчательно-неравномѣрной осадкѣ строенія, возведен-
наго въ настояпі,емъ году въ окрестностяхъ С.-Пете])-
бурга. 

Изъ сообщенія Р. Б. Бернга])да усматривается что 
по строгому изслѣдованію настоящаго состоянія недо-
строеннаго камепнаго корпуса для помѣщенія (І)абрич-
ныхъ рабочихъ при Покровской фабрикѣ Губарда 
и К", за невскою заставою, по шлиссельбургскому 
шоссе, і)авно какъ и грунта, на которомъ возведено 
упомянутое строеніе, оказалось: что причиною осадки, 
доходяп;ей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 18 вершковъ, 
слѣудетъ признать собственно неб.тагонадежность грун
та, который подъ всѣмъ строеніемъ торфяной на весь
ма значительную глубину, а именно до 27 футовъ, и не 
представ.ііяетъ твердости, достаточной для поддержанія 
груза строенія. 

Изъ сообщенныхъ г. Бернгардомъ цифръ, означаю-
щихъ глубину осадки, видно, что она весьма различна, 
и что этимъ объясняется множество образовавшихся 

СтенЬграФическій отчетъ этого сообщенія , имѣющаго пред-^ 
метомъ своимъ замѣчательный въ строительной практикѣ случай,^ 
будетъ помѣщенъ въ слѣдующемъ , , З о д ч а г о " . Ред . ^ 



во всѣхъ почти стѣнахъ болѣе или менѣе значитель
ныхъ трепщнъ и различное отклоненіе самыхъ стѣнъ 
отъ вертикальнаго положенія. 

Послѣ того референтъ разобралъ въ подробности всѣ 
предположенныя мѣры для искусственнаго уплотненія 
грунта, для поправленія и окончательной достройки 
упомянутаго корпуса, но, признавая безуспѣпгаость этихъ 
мѣръ, выразилъ мнѣніе, что въ настоящемъ случаѣ 
остается только разобрать все строеніе до основанія и 
возвести таковое изъ тѣхъ зке матеріаловъ на другомъ 
мѣстѣ, убѣдившись предварительно, посредствомъ доб-
росовѣстной сондировки, что грунтъ можетъ по сво
имъ свойствамъ выдеі)жать тяжесть строенія. 

Пренія, вызванныя сообщеніемъ г. Бернгарда, имѣ-
ли цѣлью разъясненіе только нѣкоторыхъ подробно
стей этой осадки, равно какъ и вопроса, могутъ ли въ 
подобныхъ случаяхъ лежни предотвратить или въ зна
чительной степени уменьшить дѣйствія неравномѣрной 
осадки на состояніе строенія. P. Б. Бернгардъ, равно 
какъ и нѣкоторые другіе члены положительно отверг-
нули состоятельность этого предположенія и призна
ли необходимымъ, для возведенія построекъ на торфѣ, 
прибѣгать къ забивкѣ свай до самаго материка или же 
къ устройству каменныхъ колодцевъ, также основан
ныхъ на твердомъ грунтѣ' съ перекладными арками. 
Затѣмъ приведено нѣсколько примѣровъ построекъ 
на глинистомъ грунтѣ и періодическпхъ появленій 

трепщнъ въ сооруженіяхъ, возведенныхъ на такой 
почвѣ. 

Затѣмъ Е. 0. Воротиловымъ прочитана записка *), 
составленная В. И. Собольщиковымъ, въ которой под
робно описано устройство внутреннихъ водосточныхъ 
трубъ въ домѣ римско-католической духовной конси-
сторіи, въ 1 ротѣ Измайловскаго полка; устройство это, 
замѣняютцее обыкновенныя водосточныя трубы, кото
рыя такъ сильно безобразятъ (фасады всѣхъ нашихъ пе
тербургскихъ домовъ, составляетъ весьма отрадное явле-
ніе и, желательно только — какъ это выражено нѣкото 
рыми членами,—Чтобы трубы эти, помѣщаіощіяся въ 
самыхъ комнатахъ и 'закрытыя войлокомъ, досками 
и штукатуркою, были устроены не просто изъ листо
вого желѣза и вдвижныя одна въ другую, но изъ цин
ка, чугуна или бѣлаго желѣза и чтобы бы.ти спаяны 
въ стыкахъ. 

По окончаніи сообпі;енія, секретарь представилъ со-
бранію присланные въ даръ Обществу профессоромъ 
Вонштедтомъ (|)отографическіе снимки съ составленнаго 
имъ премировапнаго пі)оекта германскаго парламента 
и предложилъ Обществу выразить г. Бонштедту бла
годарность Обпііества. Собраніе положило принять пред-
ложеніе секретаря, причемъ просить профессора Бон
штедта—не отказать въ доставленіи еще нѣсколькихъ 
экземпляровъ его проекта для продажи лицамъ, выра-
зивжимъ желаніе пріобрѣсти таковые. 

Что бываетъ въ старыхъ строеніяхъ. 

При сломкѣ такъ называемаго Запаснаго дворца, на 
мѣстѣ котораго построенъ архитекторомъ Л. И. Реза-
новымъ домъ Великаго Князя Владиміра Александро
вича, найденъ былъ, между прочими курьезами, пото-
.токъ, который, по моему мнѣнію, находи.іся во все 
время своего существованія въ крайне опасномъ поло-
женіи: онъ давно долженъ былъ или упасть или сго-
рѣть, а между тѣмъ продержался совсѣмъ благополуч
но! Изъ части плана 1-го этажа главнаго корпуса, вы
ходящаго на Неву (фиг, 1), видно, что нѣкоторыя по-
толочныя ба.тки а,а, изъ-подъ которыхъ, вѣроятно, во 
время одной изъ многочислешіыхъ перестроекъ *), бы
ла выломана средняя продольная или такъ называемая 
капитальная стѣна, —лежали на прогонѣ б, концы ко
тораго лежа.ти съ одной стороны на стѣнѣ в, а съ 
другой—на кирпичномъ выпускѣ ?. Выпускъ этотъ, въ 
6 вершковъ, состоялъ изъ 4 рядовъ кирпича, выпуіцен-
ныхъ на І.Ѵг вершка каждый, и имѣ.гъ (і вершк. ши
рины; непосредственно за нимъ находилась дымовая 
труба д. въ 6 квадратныхъ вершковъ. Прогонъ б ле-
жалъ въ одномъ уровнѣ съ балкалги а, которыя были 
схвачены снизу и сверху желѣзными планками изъ тол-
стаго полосового желѣза. Кирпичъ 12-ти вершковой 

*) В ъ домѣ были сдѣланы въ разное вреии по крайней мѣрѣ 
3 капитальныя перебойки, какъ доказывали найденные при раз-
ломкѣ слѣды. 

стѣны и кронштейна г былъ красный, хорошо обож
женный и скрѣпленный растворомъ лучшаго качества: 
ни въ трубѣ, ни въ кронштейнѣ не найдено ни ма-

") Текстъ этой записки будетъ напечатанъ въ ближайшемъ 
№ журнала. Ред. 



a 

лѣпжей трещины. Во время нынѣпшей перестройки до
ма никто не подозрѣва.іъ существованія такой кон-

струкціи, и на этомъ иотолкѣ не разъ лежали высокія 
груды строевого мусора, и лишь по открытіи способа 

6 Са^ 

устройства этого потолка, мусоръ тотчасъ былъ снятъ, 
а самый потолокъ раскрѣпленъ подставками надлежа-
щимъ образомъ. 

Этотъ домъ занималъ нѣкогда Великій Князь Миха-
илъ Николаевичъ, а въ настоящее время въ немъ но-
мѣщались японскіе гости. Кто бы рѣшился жить въ 
такомъ домѣ, зная о существованіи въ немъ подобной 
смѣлой конструкціи! 

в. Шретеръ. 

Уставъ «Русскаго строительнаго общества.» 

В ъ іюслѣдномъ журнала, мы оиѣщалп дать болИе подробный 
свѣдѣнія о вновь открывшемся < Русскомъ строптельномъ общс-
ствѣ>; по въ виду того, что общество .что въ настоящее время 
ходатайствуетъ объ измѣненіи/своего устава, и что дѣятельность 
его ограничивается покуда подготовительными работами, — мы 
считаемъ болѣе удобпымъ познакомить читателей липіь съ нѣко-
торыми параграфами устава, утвержденнаго 10 декабря 1871 г. 

§ 1. Для производства разнаго рода строительныхъ работъ въ 
городахъ и другихъ мѣстахъ РоссШской пмперіп учреждается, въ 
городѣ Москвѣ, акціонерное общество, подъ названіемъ «Рус
ское строительное обп\ество»*). § 2. Обществу предоставляется пе
рестраивать или вновь возводить зданія, за условленную плату, по 
порученію частныхъ лицъ или на общихъ подрядныхъ основані-
яхъ, а также застраивать за свой счетъ доходными зданіями пу
стопорожняя мѣста, арендуемый пли покупаемый имъ отъ казны, 
городского общества или частныхъ лпцъ. Кромѣ сего, общество 
можетъ принимать на себя устройство плотипъ, набережныхъ 
и вообще работьіГ, относящіяся къ строительному искусству. § 3. 
Основной капптадъ общества назначается въ 2,000,000 руб. сер. 
и раздѣляется на 20,000 акцій, ио 100 руб. каждая. § 4. Виослѣд-
ствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можетъ увеличить свой 
капиталъ, но не иначе, какъ по постановлению общаго ^соОрапія 
акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшспія правитель
ства норядкомъ, имъ установленнымъ. § 1G. Общество пмѣетъ 
право учреждать отдѣленія и конторы во всѣхъ городахъ Рос
сийской пмперіи. § 18. Управлсніе дѣлами общества ввѣряется 
правление, ыѣстопребывапіе котораго назначается въ Лосквѣ. 
Техническою частью завѣдываютъ подъ наблюденіемъ правлепія, 
главный инженеръ и главный архитекторъ обп(ества, на основаніи 
инструкции,утверждаемой и измѣпяемой общимъсобраніемъ акціо-
нерокъ. §§ 19 и 20. Правлсиіе состоптъ изъ 4 дпректоровъ и 4 кан
дидатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на 4 года. § 25. Ди-
ректоры пзбираютъ ежегодно изъ среды своей иредсѣдателя. 
§ 55. В с ь споры между акціонерами по дѣламъ общества и меж
ду ними и директорами, а равно ц споры общества съ другими 
обществами и частными лицами, разрѣиіаютсн пли въ общемъ 
собраніи акціонеровъ, если обѣ спор іщія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются обпѵімъ судебнымъ норядкомъ. § 56. 
Отвѣтственность общества ограничивается всѣмъ ему принадле-
/кащимъ двпжиыымъ и недвиікимымъ имуществомъ и капиталами, 
а потому всякій изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ и слѣдующими съ него взносами до полной оплаты аьцій, 
въ размѣрѣ 100 рублей на каждую. § 57. Дѣйствія общества мо
гутъ быть прекращены прпговоромъ общаго собрапіяакціонеровъ, 
если по ходу дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходи
мымъ, или когда по пнвептярямъ общества окажется потеря '^h, ос
новного капитала. §58 . В ъ случаѣ закрытія общества, иравленіе 
приступаетъ къликвидащи дѣлъ общества на основапіп 2188 ст. С в . 
Зак. Гражд. т. X , и о послѣдствіяхъ ея публикуетъ. § 59. Во всѣхъ 
случаяхъ, не поименовапныхъ въуставѣ, общество руководствует
ся правилами, для акціонерныхъ коипаній установленными, а 
равно общими узаконепіями, относящимися къ предмету дѣйствій 
общества. 

— «Русскій Ыіръ> слышалъ,что г. Давыдовъ, пзвѣстный своими 
пневматическими печами, въ виду дороговизны дровъ, сдѣлалъ 
въ своихъиечахъ присиособлспія къ топкѣ ихъ каменнымъ 
углемъ, кострикою и т . п . деиіевымп горючими матеріалами; эти 
ігриспособденія даютъ возмо;і>ность въ значительной степенп 
удешевить стоимость отоплепія. 

— Иазначеішый no см-Ьтѣ нып-іипняго года ыаисправлепіе наруж
ной мраморной обшивки исакіевскаго собора кредит-ь въ 50,000 
руб. пребывалъ до настоящаго времени незатраченнымъ. Кре-
дитъ оставался нетронутымъ, по словамъ «Голоса», вслѣдствіе 
иредиринятыхъ предварительныхъ со стороны членовъ-'і:ехниковъ 

Учредители общества: инженеръ путей сообщенія Ивапъ З п -
оертъ, прусскій подданный Петръ Эрлангеръ, ипженеръ генералъ-
міііоръ Иванъ Черникъ, моек .вскіе 1-tt гильдіи купцы: Михапл-ь 
Рахыаниновъ, Александръ Кузнецовъ и Д . Барковъ и отставной 
гвардіи поручик'ь Максішъ Лазаревъ. 



I I мастеровъ мраморнаго дѣла наблюденій для изысканія наилуч-
шаго способа производства новыхъ работъ, а также признанной 
необходимости подвергнуть опытныя работы перемѣнамъ и слу-
чайностямъ температуры, прежде п | іГступленія къ общему исправ-
ленію наружной облицовки собора. Болѣе чѣмъ вѣрортно, что 
къ этимъ работамъ будетъ приступлено въ 1873 году. 

— Тамъ же находпмъ извѣстіе, что въ будущемъ году предположе
но устроить газовое освѣщеніе канделябръ на углахт. аттика, снару-
жп собора. Газовое освѣщеніе проектировано уже давно, но проектъ 
оставался безъ выполненія за неіімѣніемъ деиежныхъ средствъ. Не
давно были произведены опыты, показавшіе практичность и пол-
н^ір примѣнимость проекта газоваго освѣщенія, которое въ торже-
ственныхъ случалхѣ будетъ служить украшеніемъ для всей приле-
гаіоіцей къ собору мѣстности. Такое же освѣщоніе положено устро
ить снаружи для стекляннаго запрестольнаго образа, въ виду то
го, что работа эта обойдется значительно дешевле одновременно съ 
газовымъ освѣщеніемъ аттика. Для прекращенія доступа прохо-
жихъ къ угламъ собора, будутъ устроены желѣзныя рѣшетки и, со
гласно ходатайству г. ОБСРЪ-полицШмейстера,будутъ положены, для 
удобства публики, плитные переходы отъ угловъ соборнаго тро
туара къ угламъ тротуара дома военнаго министерства и псакі-
евскаго сквера. В ъ предупрежденіе несчастій съ рабочими при 
очисткѣ зимой снѣга, заявлена необходимость устройства новыхъ 
люковъ въ мѣдныхъ крышахъ восточііаго и западнаго Ф Р О Н Т О -

новъ и желѣзныхъ сводовъ съ площадками подъ крыши фрон-
тоновъ. 

— <С.-Петербургск. Вѣдомости> сообщаютъ, что въ настоящемъ 
году дано въ Петербургѣ до 600 разрѣіненііі на постройку новыхъ 

' зданіП и надстройку с т а р ы х ъ — Ц Н Ф Р А весьма почтенная, хотя та
кое значительное, повпдпмому, увеличение квартиръ, вслѣдствіе 
новыхъ построекъ и надстроекъ, какъ показываетъ опытъ, не 
вызвало уменьшенія цѣнъ на квартиры, все еще поражающія 
своею дороговизною. Тѣмъ не менѣе, благодаря этимъ построп-
камі . и надстройкамъ, Петербургъ украсился въ настоящемъ го
ду многими капитальными іі красивыми зданіями. 

К л а д о в ы й п а м я т н и к ъ в р е м е н ъ П у г а ч е в с к и х ъ . Давно 
въ народѣ ходятъ преданія о кладахъ, зарыты.ХЪ грабителями 
пзъ шайки Пугачева, во время иреслѣдованія ихъ войсками пра
вительства. Преданія эти особенно распространены въ восточ
ной части Вятской губерніи—въ уѣздѣ Глазовскомъ, гдѣ въ средѣ 
населенія мѣстностей села Мудровскаго, Малой Суны до Велпко-
святицкаго и дадѣе и до сихъ поръ передаются любопытный 
преданія о жившихъ з,дѣсь разбойникахъ и скрытыхъ ими В Ъ 
этихъ мѣстностяхъ награбленныхъ деньгахъ. Народная молва 
объ этихъ кладахъ сдѣлалась общимъ достояніемъ съ того вре
мени, когда назадъ тому лѣтъ 20 прошелъ слухъ о томъ, что 

_ найденъ будто бы и самый памятникъ, указывающіп дѣйстви-
тельно на существованіе въ сказанной мѣстностіі зарытыхъ де
негъ. Тѣмъ не менѣе любопытный памятникъ этотъ до настоя
щаго времени оставался извѣстпымъ только не многимъ лично-
стямъ, къ которымъ онъ постепеннр.пе^еходилъ, и притомъ не-
рѣдко къ такимъ, которыя не только не предпринимали никакихъ 
изысканій, но даже не старались собрать п сохранить первона-
чальныя иреданія о немъ, не сознавая сами его значенія; одна
кожъ слухъ о кладовомъ памятникѣ вмѣстѣ съ народною молвою 
о кладахъ вообще не перестаетъ жить въ средѣ народа и подъ 

^вліяніемъ пхъ, весною нынѣшняго года, крестьяпинъ Котсльни-
„І^І^^^.^Г.о.У^зда, 3 . С . Бобровъ, че.іовѣкіі весьма любознательный 
^ и иЬвѣстный въ губернііі по своему самообразование и заня-

тіямъ химіеіо, технологіею и механикою,—между прочимъ, пред-
привялъ трудъ изысканія о кладовомъ памятникѣ и мѣстѣ, гдѣ 

^ первоначально былъ онъ взятъ, и ньінѣ розысканный имъ лю
бопытный памятникъ представ.тенъ г. губернатору. 

Памятникъ этотъ есть опочный камень,,—зерірехъ-угольной 
Формы,—величиною 4 вер. длины, 2 ширины и 1 верш, толщи
ны, съ довольно хорошо сохранившеюся надписью слѣ,дуіощаго 
содержанія: 

Первая лицевая сторона. 

Сеі камень заветныі кладеная сія поклажа сібірскімъ пуга-
чевскімъ воінамі 28 человекам! да сеі поклажі златою казною 
червоною монетою 56 тыеечь каждоі червовой щітая по пяті 

рублеі а ііоклажі серебромъ 44 тысячі монетам! каждоі монетъ 
щітая. 

правая боковая сторона. 

по рублю да хто сеі камень щесливоі рабъ наідетъ тотъ і казну 
нашу возметъ да хто нашъ заветъ ісправітъ тотъ і казну нашу 
разделітъ нашу казну возміте і по себѣ делітс-

вторая лицевая сторона. 

-другъ друга необіте есаулъ макаровъ атаиаиомъ сухопаровымъ 
намі завещено тако но вмѣсто нашеі казны положіте позовсту 
нашему 30 аршіінъ тонкаго холста да каждоі полуаршінъ по трі 
монета да чернаго-

л-бвая боковая сторона. 

-петуха надсімъ холотомъ і деньгам! станутъ стоять сторожа 
•строчные годе понаіденію нашеі покдажі въ ту яму положіте 
исправно! ! заветъ а по на!ден-

верхъ камня. 

-ііо сего камня іщ!те отговорщика а отговорщикъ знаетъ знаетъ 
управлятся снаипмъ coco сторожамъ-

низъ камня. 

слушатся отговорщіка кладеная поклажа 1774 году ма!я 4 числа. 
Представляя кладовый памятникъ, 3 . С . Бобровъ, на основа-

ніи собранныхъ имъ народныхъ преданій и слуховъ, высказы-
-ваетъ, что памятникъ первоначально былъ найденъ назадъ тому 

лѣтъ 20 женщиною дер. Политенкп, близъ села Верхосвятиц-
кагц и переданъ сю бывшему того села священнику, п что молно 
вѣрить тому, что камень этотъ дѣйствительно положенъ былъ 
разбойниками и подъ нпмъ скрыты ихъ богатства. Далѣе онъ 
сообщаетъ, что женщина, первоначально нашедшая камень, 
вскорѣ послѣ того ушла на богомолье въ Саратовскую пустынь. 
и тамъ умерла, оставивъ неизвѣстнымъ мѣсто нахожденія па
мятника, что подтверждаетъ сохранившееся предаше, что сынъ 
священника, не зная мѣста, гдѣ найденъ памятникъ, распоря
дился выбросить его на дворъ, какъ ненужную вещь, откуда 
дѣтьмн онъ переброшенъ былъ въ одворицу д!акона. Отъ д!ако-
на памятникъ перешелъ къ крестьянину, отъ котораго г. Бобровъ 
и получилъ ого, естественно, безъ всякихъ указан!й о первона-
чальномъ мѣстѣ нахожденія его, которое, такимъ образозіъ, 
остается неіізвѣстныиъ. 

В ъ настоящее время кладовый памятникъ, по расноряженііо 
г. губернатора, переданъ на хранёніе еъ пятск!й публичный 
музей. (^Вятск. Губ. Brbd.-) 

— Корреспондентъ «Бирж, Вѣдомостей» сообщаетъ, что въ 
Оренбургѣ,17 сентября, послѣдовало освящеіііе новаго зданія во
енной гимназ!и, послѣ чего ві> ней начались обычныя занятія. Что 
касается строящагося здан!я іірогимназ!й, то оно растетъ не по 
днямъ, а но часамъ, и обѣщаетъ быть лучшимъ зданіемъ въ 
Орснбургѣ. Подрядчикъ, строящій прогимназію, забралъ къ себѣ 
всѣхъ наличныхъ рабочпхъ, давая имъ такую плату, которая 
въ Оренбург* составляетъ рьдкость. Зато онъ, менѣе чѣмъ въ 
четыре мѣсяца, вывелъ похь крыіпу огромное пяти-этажное 
зданіе, и если простоптъ хорошая погода до конца октября, что 
въ Оренбургѣ не рѣдкость, то онъ успѣетъ окончить здан!е 
B4ej[)H'B. 

Въ послѣднео время Оренбургъ обогатился многими краси-
'выии какъ частными, такъ и казенными здан!ями. С ь будущей 
весны начнется постройка почтамта ji телеграфной станц!и. П р п 
этомъ нельзя не пожалѣть, что ремесленное училище помѣщается 
чуть не въ лачугѣ. Н а это заведеніс городу слѣдовало бы обра
тить серьезное вниманіе,- такъ какъ въ хороииіхъ мастеровыхъ 
у насъ ощущается большой недостатокъ. 

Осенью у насъ открытъ пріютъ св. Ольги, въ которомъ, по 
недостатку деиежныхъ средствъ, воспитывается пока только 3,0 

'дѣтей; между тѣмъ какъ помѣщонія хватило бы иа 100 дѣтей и 
•больше. Своимъ существованіемъ этотъ иріютъ обязанъ исклю

чительно доброводьныиъ поікертвован!ямъ. 
Было бы весьма желательно получить отъ нашихъ собратовъ, 

мѣстныхъ архитекторовъ, болѣе обстоятельный свѣдѣн!я о вновь 
возникшихъ въ Оренбургѣ постройкахъ. 



С р е д с т в о п р е д о х р а н я т ь д е р е в о о т ъ о г н я . 

(Romberg's Zeitschrift fur Bauwesen. 1872). 

Чтобы предохранить дерево отъ огня, употребляется съ боль
шимъ успѣхоыъ слѣдующес средство: дерево покрываютъ два 
раза горячимъ растворомъ, состоящимъ изъ 3 частей квасцовъ 
ц 1 части желѣзнаго купороса. Когда дерево высохнетъ, его по
крываютъ въ третій разъ жидкимъ растворомъ желѣзнаго купо
роса, къ которому примѣшивается бѣлая глина въ такой про-
порціи, чтобы изъ смѣсп вышла хорошая бѣлая краска. Это 
смазываніе повторяютъ одинъ или два раза, сообразуясь съ 
плотностью дерева. Квасцы и желѣзный купоросъ, впитываясь 
въ поры дерева, соединяются съ составными частями его и обра
зуютъ почти нерастворимую массу, которая очень крѣнко соеди-
няетъ волокна и не смывается такъ скоро, какъ жидкое стекло-
Смазка жирной глиной предохраняетъ отъ сырости и, сдѣдова-
тельно, до извѣстной степени отъ промыванія и промерзанія 
Отъ времени до времени слѣдуетъ повторять смазываніе глиной 

П р а к т и ч е с к и у с т р о е н н ы й л е д н и к ъ . Деревянный ледникъ 
совершенно изолированный отъ прочпхъ построекъ, слѣдо-
вательно, ничѣмъ не защищенный отъ лучей солнца—можетъ 
очень хорошо удовлетворять своему назн.аченію, если построенъ 
по с-іѣдующему способу, .ііедъ окружаютъ четырьмя рядами доща-
тыхъ стѣнъ, которыя имѣютъ между собой 1 дюймъ промежутка. 
Изъ этихъ трехъ пустыхъ пространствъ, образуемыхъ стѣнами 
первое, внутреннее наполнено золою, а третье—опилками. Второй, 
средній промежутокъ остается пустымъ. Сверху ледъ покрывают-
такимъ я!е образомъ. Ледникъ углубленъ въ землю всего на 2 
фута. Полъ вымощенъ кирпичемъ и пмѣетъ покатость, въ концѣ 
которой находится двухдюймовая труба, сообщающаяся съ на-
полненнымъ водою чаномъ, чтобы тѣмъ не допустить атмосфер
ный воздухъ проникнуть во внутрь ледника. • 

Устройство подобнаго ледника съ двумя передледниками мо
жетъ обойтись около 300 гульденовъ.. 

Н о в ы й м а т е р і а д ъ д д я к и р п и ч а . В ъ послѣднее время въ 
Англіи вошелъ въ употребленіе новый матеріалъ для выдѣлки 
кирпича, а именно выброски пзъ каменноугольныхъ копей. В ы 
броски до сихъ поръ нп на что не употреблялись и покрывали 
въ Англіи не малое количество акровъ земли. Кирпичи, вы-
дѣланные изъ каменноугольной пыли, не могутъ по цвѣту своемъ 
употребляться для изящныхъ построекъ. Крѣпость ихъ также не 
можетъ сравниться съ кирпичами пзъ глины, но зато они почти 
ничего не стоютъ, и владѣльцы матеріала очень довольны, когда 
кто нибудь берется освободить ихъ отъ него. 

Н е в ы с ы х а ю щ а я т у ш ь . ПроФессоръ Вагнеръ изъ Бауцена 
нашелъ средство сохранять рисовальную тушь въ жидкомъ видѣ-
Вотъ какъ можио достичь этого результата. Маленькіе обломки 
туши слѣдуетъ измелчить на кусочки величиной съ просовое зерно, 
развести въ горячей водѣ, и когда жидкость приметъ густой 
черный цвѣтъ, влить десятую долю ея объема чистаго глицерина 
и все вмѣстѣ взбалтывать хорошенько до тѣхъ поръ, пока обѣ 
жидкости не смѣшаются. Э т а тушь сохраняется очень хорошо 
въ закупоренной стклянкѣ, такъ что даже черезъ шесть недѣль 
остается совершенно жидкой. Н а холодѣ жидкость застываетъ и 
превращается въ студень, который, впрочемъ, растаиваетъ отъ 

теплоты руки. Жидкость свободно сходитъ съ пера и не размазы
вается. Такимъ же способомъ ііожно сохранять въ жидкомъ впдѣ 
гумми-арабикъ, прибавляя къ нему половину объема глицерина. 

О к о н н у ю з а м а з к у можно приготовлять по следующему Фран-
цузскочу рецепту. 7 Фунтовъ клееваго масла п 4 Фунта умбры 

Ѵнадо варить въ продолженіп 2 часовъ, затѣмъ положить 62 грамма 
мелко накрошеннаго воска. П о снягіи съ огня, къ этой смѣсп 
прибавдяютъ 5'/:! фунтовъ мѣла и 11 фунтовъ бѣдплъ. Э т а за
мазка годится даже для незагрунтованныхъ рамъ. 

Н о в а я с и с т е м а о с в ѣ щ е н і я п о д в а л ь н ы х ъ э т а ж е й . Гос
пода Уайльзъ и Робинзонъ иредлагаютъ, вмѣсто обыкновенныхъ 
зеленыхъ тодСтыхъ стеколъ, вдѣдываемыхъ въ тротуаръ д.ія 
освѣщенія подвальныхъ этажей, новую систему стеколъ. Чечеви-
цеобразныр. куски стеколъ крѣпко вдѣлываются въ жслѣзныя 
рамки; каждый выпуклый кусокъ концентрирустъ въ себѣ зна
чительное количество свѣта, и нередаетъ его во впутреннія 
помѣщенія. .Этотъ способъ въ большомъ употребленіи въ Аме-
рпкѣ, а такяіе отчасти и въ Лондонѣ. Матеріалъ этотъ очень 
солиденъ, не пропускаетъ воды и не затрудняетъ пѣшеходовъ. 

— В ъ Крыму, иервопачальномъ разсаднпкѣ христіанства въ 
Россіи, было въ древности много храмовъ, долбленныхъ, изсѣчен-
ныхъ въ скалахъ. Изъ нихъ некоторые, какъ святыня, сохра
нились до нашихъ дней отъ всѣхъ переворотовъ между обита
телями. И х ъ пощадили язычники, магометане, и пновѣріе ге-
нуэзцевъ, и различныя войны. И о , къ удивленію, одинъ изъ 
храмовъ, бодѣе другкхъ сохранившейся, даже съ остатками живо
писи, престоломъ и гробницами, недавно взорваиъ на воздухъ, 
ддя проведения желѣзной дороги, какъ будто бы этихъ 5 саженъ 
нельзя было обойти, ради сохраненія древней святыни. Храмъ 
этотъ находится въ сѣверной скалѣ севастопольской бухты. 

(Совр. Изв.'). 
Неужели это правда?!.. Мы очень бы желали узнать подроб-

нѣе отъ нашихъ таврическихъ собратовъ объ этомъ варвар-
ствѣ. Неуяіеди и теперь еще возможны если не безнаказанность, 
безцеремонность, то по-крайней-мѣрѣ прснебреженіе къ тому, что 
неблизко касается нашихъ частныхъ пнтересовъ. Что же, спра
шивается, дѣдалп и за чѣмъ смотрѣли разныя инспекціи и 
всевозможные охранители общественныхъ достояній? Полагаемъ, 
что памятники, составляющіе святыню русскаго народа, суть 
общественное достояніе, и самовольное уничтоженіе ихъ должно 
бы быть преслѣдовано законами уголовными. Ио вѣдь мы еще на 
столько юны, что и на это готовы махнуть рукою, лишь бы 
насъ оставили въ покоѣ. . . Повторяемъ, очень были бы благо
дарны, если бы получили разъясненіе поповоду этого вандализма. 

Н Е І 4 І » О Л О Г Ъ . 
19-го сего октября мѣсяца, скончался нашъ уважаемый 

редакторъ и сотрудникъ Василій Ивановичб СобОЛЬЩИ-
ЕОВЪ.— Газеты уже сообщили его некрологъ, въ которомъ 
дѣятельность его очерчена преимущественно какъ библіо-
текаря но недостаточно выяснена его дѣательность какъ ар
хитектора. Надѣемся въ слѣдующемъ нумерѣ представить 
біографію покойнаго Василія Ивановича съ возможною 
полнотою. 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ отдълъ. 

По министерству внутреннихъ дѣлъ. 

Утверждается въ чинѣ коллежскаго регистратора, 
опредѣлениый на службу, съ причисленіемъ для заня
ты въ техническо-строительный комитетъ, Владиміръ 
Итслаевъ, по званію класснаго художника 3-й степени 
Императорской Академіи Художествъ, съ 19 апрѣля 
1872 г. 

Увольняются въ отпускъ: состоящій приминистерствѣ, 

инженеръ-архитекторъ, коллежскій совѣтникъ Перху-
ровъ—въ Калужскую губернію и въ г. Варшаву, на 4 мѣ-
сяца; воспитатель Строительнаго училища, титулярный 
совѣтникъ Вгтоірадовъ—въ г. Ветлугу, Костромской гу-
берніи, на 28 дней. 

Продолжается срокъ отпуска младшему архитектору 
строительнаго отдѣленія тверскаго губернскаго правле-
нія, инженеръ-архитектору, губернскому секретарю Кузь
мину, на одинъ мѣсяцъ. 



— Причисляются къ министерству: губернскій-инже-
нёръ строительнаго отдѣленія калужскаго губернскаго 
ііравленія инженеръ-архитекторъ, коллежскій совѣтникъ 
Псрхуровъ—съ откомандированіемъ для занятій въ тех-
ническо-строительный комитетъ, съ 16 августа 1872 г.; 
бывшій харьковскій городовой архитекторъ, кллежскій 
ассессоръ Раковъ—съ прикомандированіемъ къ техничес-
ко-строительному комитету, съ 21 августа 1872 года. 

Назначаются: состоящій въраспоряженіи тобольской 
губернской строительной коммиссіи, инѵкенеръ-архитек-
торъ, коллежскій ассессоръ Вальницкій — калужскимъ 
губернскимъ йнженеромъ; состояіцій при министерствѣ 
архитекторскій помощникъ, губернскій секретарь Кали-
нинъ—въ распоряженіе тобольской губернской строи
тельной коммиссіи, съ 21 августа 1872 года. 

Ощкдіьляется въ стужбу архитекторъ, отставйой ти
тулярный совѣтникъ Фсдоровскгй—съ назначеніемъ на 
до.тжность моршанскаго городоваго архитектора, съ 21 
августа 1872 года. 

Увольняются: отъ должности попроженію, мйнскій гу-
бернскій архитекторъ, кол.іежскій совѣтникъ Штраухь— 
съ нричисленіемъ къ министерству и съ откомандиро-
ваніемъ для занятій въ техническо-строительный ко
митетъ, съ 21 августа 1872 г.; отъ службы по проше-
нію: борисог.тЬбскій (Тамбовской губерніи) городовдй 
архитекторъ,' неклассный художникъ, коллежскій реги-
страторъ Покровскіщ согласно прошенііо по болѣзни: ар
хитекторъ д.тя производства работъ строительнаго от-
дѣленія кіевскаго губернскаго правленія, титулярный 
совѣтникъ Тустовскгй; нешавскій (Варшавской губер-
ніи) уѣздный архитекторъ и инженеръ КвятковскШ,— 
оба съ 21 августа 1872 года. 

Производится въ коллежскіе ассессоры, апочинскій 
(Радомской губерпіи) уѣздный архитекторъ, титулярный 
совѣтникъ Аполлонъ Клобуковъ—съ 12 ноября 1871 г. 

ПРИКАЗЪ ОТЪ 1-го ОКТЯБРЯ 1872 г., № 43. 
Назначаются: состоящей при министерствѣ, по тех-

ническо-строите.тьному комитету, коллежскій ассессоръ 
Ивановг—минскимъ губернскимъ архитекторомъ; архи-
текторскій помощникъ, титулярный совѣтникъ Глазы-
рынъ-—сарапу.тьскимъ (Вятской губ.) городовымъ архи
текторомъ; оба съ 22 сентября 1872 г. 

Причисляется къ министерству, по прошенію, изъ от-
садавныхъ архитекторскій помощникъ, коллежскій ассес-
со})ъ Тугаинскій, съ откомандированіемъ для занятій въ 
техническо-строительный комитетъ, съ 22 сент. 1872 г. 

Увольняется отъ службы, согласно прошенію по бо-
лѣзни, младшій инженеръ строительнаго отдѣленія 
минскаго губернскаго правленія, коллежскій секретарь 
Герцъ, съ 22 сентября 1872 г. 

Награждены: корпуса инженеровъ путей сообщенія 
Финляндіи инженеръ 1-го разряда, подполковникъ Бернд-
та-Леннарта Форстена и старшій инженеръ 4-го раз
ряда, Брора-Берндта Гека орденами св. Анны: Фор-
стенъ—-2 ст. и Рекъ—3 ст. 

Но министерству путей сообщенія. 
Продолжается срокъ отпуска на три недѣли: экстра

ординарному профессору института инженеровъ путей 
сообщенія, инженеръ-архитектору, надворному совѣт-
нику Соколову. 

По вѣдомству главнаго управлѳнія намѣстника 
кавБазсваго. 

Утверждается въ чинѣ: коллежскій регистраторъ, ис-
правляющій должность кубанскаго областнаго архитек
тора Василій Филиповъ, по званію к.тасснаго художника 
3 степени Императорской Академіи Художествъ, съ 3 
іюня 1868 года. 

Нроизводит,ся: въ надворные совѣтники: коллёжскіе 
ассессоры: дѣлопрои.зводитель технической канцеляріи 
строите.ш.наго и дорожнаго комитета, Александръ Чи-
жево—съ 28 октября 1871 г.; исправ.тяющій до.іжность 
бакинскаго губернскаго инженера, Алексѣй Бардинъ— 
съ 25 ігоня 1871 г.; въ титу.тярные совѣтники: аха.і-
цихо-аха.ткалакскій архитекторъ, ко.ілежскій секретарь 
Заблоцкій—съ 7 февраля 1871 г.; въ губернскіе секре
тари—коллежскій регистраторъ, исправляюпі,ій долж
ность старшаго архитектора управленія кавказсктгь 
почтовымъ округоігь .Іеопо.іьдъ Бильфесльдъ—съ 15 
сентября 1872 года. 

По министерству финансовъ. 
По калісковоткинскимъ горнымз заводамз. 

Производится въ титулярные совѣтники—коллежскій 
секретарь, исправляюідій должность механика и смот
ритель чертежной, архитекторъ и преподаватель въ ок-
ружномъ у і̂илищѣ того же завода, Иванъ Девятовъ— 
съ 18 сентября 1871 года. 

По министерству иностранныхъ дѣлъ. 
Производится: въ статскіе совѣтники—коллежскіе со-

вѣтники: состояпцй въ вѣдомствѣ министерства, младшій 
помощникъ г.іавнаго архитектора коммиссіи для построе-
нія въ Москвѣ храма во имя Христа Спасителя, Яковъ 
Реймерсъ—съ 11 августа 1871 г., и Владишръ Вол
ковъ—съ 1 января 1872 года. 

По вѣдомству военно-учебныхъ заведеній. 
Причисленный къ строительной конторѣ министер

ства Императорскаго Двора, коллежскій совѣтникъ Бру-
ни, назначается состоять при главномъ управленіи воен-
но-учебныхъзаведеній, для порученій сверхъ штата. 

Награжденъ: военный инженеръ генералъ - маіоръ, 
членъ техническо-строите.іьнаго комитета министерства 
внутреннихъ дѣлъ, Иванъ Черникъ—орденомъ св. Анны 
1-й степени. 
По военному вѣдомству о чинахъ гражданскихъ 
В ы с о ч а й ш і й приказъ отъ 30 шля 1872г., №34. 
Производятся: въ надворные совѣтники изъ коллеж-

скихъ ассессоровъ, войска Донского, об.тастной архи
текторъ, инженеръ-архитекторъ Компіони—съ 24 фев
раля 1872 года. 

Въ титулярные совѣтники изъ кол.тежскихъ секре
тарей войсковой архитекторъ Забайкальскаго казачьяго 
войска Патеръ—съ 16 декабря 1871 года. 

Д А Н Ы П Р И В И Л Е Г І И . 

1)" Пятилѣтняя—пнженеръ-коллежскому совѣтнііку Гольмстре-
му і-му, на снѣго-очистаітеяь для желѣзныхъ дорогъ. 

2) Десятилѣтняя—одесским* 2-й гцдьдіи купцаыъ Максими-
ліану Блюмскому, надворному совѣтнику Александру Грсллю, 
Павлу Боллеиз- де-Баллю н молдавскому подданному 'Ш&ѵі Розен-
штейиу, яа способъ обработки животныхъ и растительныхъ жи-
ровъ для добыванія стеарина и олеина. 

Отвѣтственный редакторъ И. Мерцъ. 
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СЕРЕБРЯНАЯ; 
П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 

I D 

К. ШПИГЕЛЯ. 
b 

Въ С.-Петербургѣ, на Песках-ь, д улица, собственный домъ, № 5. 

Въ Москвѣ, главный складъ на Маросейкѣ, въ домѣ князя Шаховскаго. 

Въ Твери, у Ф. Маркузе. 

МЕДАЛІЬ 

У М ' В Р Е Н Н Ы Я Ц Ъ Н Ы : j 

М Е Б Е Л Ь Н Ы Й М А Г А З И Н Ъ ; 

К . ш и т ц ъ , I 
у Синяго моста, въ д. Якртчикова, JY? 2 и 66, -

ВХОДЪ съ НОВАГО ПЕРЕУЛКА. 1 

ФАБРИКА, по Большой Садовой, бли.зъ Вознесенск. 
просп., въ д. Панова, Л'г 59. 

В Ъ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 
И С П О Л Н Я Е Т Ъ ВСШСІЕ З А К А З Ы . 

ЛУЧШИХЪ РИСУНКОВЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ и РУССКИХЪ 

Ф А Б Р И К Ъ , 

Б А Г Е Т Ы Д Л Я Р А М Ъ И К А Р Т И Н Ъ 

МАГАЗИНЪ 

шторы древесноі ткані съ новшймй щщш. 
ДОЩАТЫЕ ЖАЛЮЗИ ВЪ 6 Р. И ДОРОЖЕ 

во ВСѢХЪ ЦВЪТАХЪ. 

Невскій проспектъ, 2 1 , противъ Большой 
Конюшенной. 

ЖЕЛАЮТЪ ИМЪТЬ РАБОТУ, 
по части вычерчиванія и раскраски архитектурныхъ 

проектовъ. 
Адресъ: Гагаринская ул., д. № 16, квар. 9, Михаилъ Карловичъ 

Пелль. 

Въ Книжныхъ магазинахъ Я. Исакова, въ гостин

номъ дворѣ, и К. Риккера, на Невскомъ проспек

тъ, противъ Малой Морской, домъ Мадерни, 

П Р О Д А Е Т С Я : 

КРАТК1Й КУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРІИ *1 АЩ-
ФЕРЕНЦІАЛЬНАГО И ИНТЕГРАЛЬНАГО 14СЧИСЛЕИ1Я, 

ПРОФЕССОРА 

БЕЛАНЖЕ. 
П Е Р Е В О Д Ъ 

шшръ-архатектора С а і ь в в н а . 
Цѣна 2 руб. 50 коп. 

M O B E L - M A G A S I N 

Sr. Kaisrl. Hoheit des Grossfursten Michael Nicolaewitsch 

TISCHLP M O S T P 

E c k e des Marsfeldes., gegenuber der Theaterbrucke, Hans 

Ofrosimoff, № 11. 

S T . P E T E X i S B T J K O -

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ j 
Двора E . И . В . Великаго Кн. Михаила Николаевича. 

СТОЛЯРНЫЙ МАСТЕРЪ, 

на углу Царицина Луга, напротивъ Театральнаго моста, 

д. П . А . Офросимова, № 1. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 
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ПРАВЛЕНІЕ 
В Ы С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О О Б Щ Е С Т В А Р А З Р А Б О Т К И 

П У Т И Л О В С К О - А Н Т О Н О В С К И Х Ъ П Л И Т Н Ы Х Ъ Л О М О К Ъ . 
Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, тротуарную и карнизную 

плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты и проч., а такъ-же на цементъ извѣстной фаб

рики Шмидта въ РигЬ. 

Правленіе Общества пом'Ьщается на углу Итальянской и Надеждинской, въ домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ на Фонтанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ мостами, въ домѣ С е 

ребрякова. 

СКУЛЬПТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

І Д І Р І І і ш 
Гороховая, Л» 38 , въ С.-Петербург*. 

9 

Большой выборъ мраморныхъ каминовъ по новѣйшимъ 
рисункамъ и разныхъ скульптурныхъ издѣліп. 

Принимаются заказы памятниковъ и всякаго рода ра
ботъ изъ мрамора, песочнаго камня и гранита, съ пе

ресылкою и установкою на мѣсто по всей Россіи. 
Работы исполняются со всею аккуратностью и по 

уаіѣрепнымъ цѣнадъ. 

ИХАШЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕШЕ, 
Д Л Я У С Т Р О Й С Т В А В О Д О П Р О В О Д О В Ъ , Г А З А 

О Т А П Л И В А Н І Я И П Р О Ч . 

Г У С Т А В Ъ Т Е Й Ф Е Л Ь 
И І І Ж Е Н Е Р Ъ - М Е Х А Н И К Ъ . 

По Мопкѣ, у Конюшеннаго моста, д. Китнера, Л» 11. 

АЛЕБАСТРОВЫЙ ЗАВОДЪ Ю. БУША, 

нын-ь 

Бъ Ямской, близъ Новаго моста, № 34. 

нсопшныі m m и парвтнн іаСрнка 
Н. МАТИСЕНА. 

Щиты половые, склеенные; доски сосновыя, 

В Ы С У Ш Е Н Н Ы Я и разный паркетъ. 

По Загородному проспекту, близъ Пяти угловъ, Л» 21. 

ЛУЧШАГО КАЧЕСТВА 
П О Р Т Л А Н Д С К І Й И Р О М А Н С К І Й Ц Е М Е Н Т Ъ 

ИЗВЕСТЬ негашенную и АЛЕБАСТРЪ 
предлагаетъ контора Эдуарда Шмидта, по Измайлов

скому прос, близъ Измайловскаго моста, д. Л» 5. 

A . т . Ж У К О В С К А Г О 
Томъ I-u содержитъ архитектурные стили и замѣча-

тельныя зданія древнихъ народовъ, съ 50 рисунками 
въ текстѣ. Томъ П-й, съ 76 рисунками, заключаетъ въ 
себѣ: греческое, этрусское и римское зодчество. Оба 
тома содержатъ 126 рисунковъ и продаются въ С.-Пе-
тербургѣ, въ Гостиномъ дворѣ, у Ф. А. Битепажа, по 
уменьшенной цѣнѣ, вмѣсто 3 руб., по 1 р. 70 коп. за 
оба. тома. 

Тамъ же продается изданіе архитектора, академика-
А. Т. Жуковскаго: архитектурные рисунки церковныхъ 
и гражданскихъ зданій. Цѣна альбома 1 руб., 50 коп. 

Тиііо:',яфіЯ Э д з ' а р д а Г о п п е , Вознесспскій просп., д. № 53. 



50ДЧІЙ ОКТЯБРЬ 1 8 7 2 [ № О Д Ъ 

домъ для ОТДАЧИвъНАЕМЪ 
Г. Б Р Е Й Т Ф У С А 

В Ъ с ? П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

:ИСТЪ №46. 

MAISON A L O U E R 
•РЕОРКіЕ ТЕ DE WBEE1TFUSS 

J AS?PETEESB0TJRO 

i 
I 
J 

,г ,3 ,̂  

НИЖНІИ Э Т А Ж Ъ . Э Т А Ж Ъ . Б Е І Ь - З Т А Ж Ъ . 

Исп.Р.А.ГедиЪ. Eecit R.Goedicke Тіш.кЪ еггрова. 

L ^ A R C H I T E C T E . 0СГОЬГЕ.1872ІГ='АТІВЕІ А к с н і т Е с т и ш шшштш. 



іътніи Д О М Ъ К Д ; Б У Т У Щ Й Н А : 
на КАМЕННОМЪ O C f P O B Y в ъ . С ^ П Е Т Е Р Б Т Р Г Ъ ѵ 

MAISOIDE CMPAG.UEDEMBOUTOUELIN 
' 1 К А М Е Я О І O S T R O W A S T P E T E R S B O U R G , 

Листъ № 47и48. 

П І А Н Ъ I S P Э Т А Ж І І 

П Я А Н Ъ 2̂ -° Э Т А Ж А 

•НАЗНАЧЕШЬДІЯ Г О С Т Е Й 

Н+ 

Fecit. Sobolscbtiborr;! 4 0 
ІИТ А В Е Г Г Р О Б 
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ЗОДЧІЙ, 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Т Е Х Н И Ч Е С Е І Й Ж У Р Н А Л Ъ , 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С- о Г 1 
) 

выходитъ ѳжемѣсячно 
въ форматѣ большой четвертки 

и 

з я к л ю ч а е т т э в ъ с е б Ъ 5 л и с т о в ъ ч е р т е ж е й і і н е м е н ѣ е о д н о г о 
п е ч а т н а г о л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдуіощіе отдѣлы: 

1) Историческш, въ которомъ на первомъ 
планѣ выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ 
древнихъ памятниковъ. Исторія развитія русскаго 
пскусства находится въ такомъ младенчествѣ, что 
на разработку этой важной отрасли архитектуры, 
интересной для каждаго русскаго художника, ре-
дакція обратитъ все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ .этимъ отдѣлоыъ, редакція на-
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стилю., разработка кото
раго лишь въ недавнее время начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: по.этому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но-
вѣйшія постройки, исполненныя илигіроектирован-
ныя, также утварь, мебель и проч. 

В ) Отдѣлъ современныхъ зданій бу
детъ заключать въ себѣ интереснѣйшія постройкп 
нашего времени, какъ отечественныя, такъ и дру
гихъ странъ. Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, 

больницы, частныя зданія, сельско-хозяйственныя 
постройки, желѣзно-дорожныя строенія и прочія 
прризведенія, замѣчательныя чѣмъ либо въ строи
тельномъ и художественномъ отношеніяхъ. 

4} Отдѣлъ техническій будетъ заключать 
въ себѣ разработку вопросовъ по строительной 
техникѣ и по конструкціи замѣчательныхъ соо-
руженій, разсчеты устойчивости, а также свѣдѣ-
нія о разныхъ строительныхъ матеріалахъ, про-
изводствѣ работъ въ различныхъ мѣстностяхъ 
Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на стра
ницахъ своего изданія номѣщать, въ отдѣлѣсмѣси, 
отчеты и обзоры дѣятельности разныхъ обществъ 
и всякаго рода новости, по своей спеціальности; 
не будутъ редакціею упущены изъ виду вопросы 
о развитіи законодательства по строительному дѣлу 
п корреспонденціи пзъ разныхъ мѣстъ, и вообще 
она употребитъ все стараніе, чтобы журналъ удо-
вдетворядъ современныйіъ требованіямъ общества^ 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки 10 р. Съ доставкою 10 р. 50 к. 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи И р. 50 к. 

Д Л Я гг. С Л У Ж А Щ И Х Ъ въ подписной П Л А Т Ъ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е Р Е З Ъ 
К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ ЛИЦЪ—по О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н І Ю С Ъ Р Е Д А К Ц І Е Й . 

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 
Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. Ж 4. 

Редакторами отдѣловъ избраны: 
ПроФѳссоры: Д. И. Гриммъ, И . А . Монигетти и академикъ А . Л. Гунъ. 
Отвѣтственный редакторъ Инженеръ-Архитекторъ И . А. Мерцъ. 

Р Е Д А К Ц І Я П О М Ъ Щ А Е Т С Я : П О Ф О Н Т А Н К Ъ , У С И М Е О Н О В С К А Г О М О С Т А , Д . № 26 , К В . № 6 . 
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С О Д Е Р Ж А Ш Е ТЕКСТА. 
1. Евангелическая Больница. Сооб

щено О. Г . Гиппіусомъ 
2. Водосточныя трубы въ ст-Ёнахъ 

строенія (съ политипажами въ 
текстѣ) И . В . Собольщикова-

3. Берлинскій строительный уставъ 
А. Г . Вейденбаума. 

5. Списокъ архитектурныхъ сочи-
неній, вышедшихъ на русскомъ 
язык* Геннади. 

6. Протоколы засѣданій С.-Петербургскаго Обще
ства архитекторовъ. 

7. Смѣсь: БибліограФИческій указатель новыхъ 
книгъ. Разныя извѣстія. 

8. Офиціальный отдѣлъ: Медали и награды, прису-
жденныя экспонентамъ архитектурпаго отд-бла 
на политехнической выставк-в 1872 г. въ Москвъ. 
— Высочайшія награды. — Производства и при-
виллегіи. 

9. Объявле нія. 

СОДЕРЖАНІЕ РИСУНКОВЪ. 
1. Евангелическая больница въ'С.-Пе-

тербург-Е. (Листы SI и 52). . . Бернгардта и-
О. Г . Гшіпіуса* 

2. Мебель (уборный столъ) (Л. 53,) И,>А. Монигетхи.-
3. Дома: I.) князя Паскевича Эри

вапскаго, 2) г. Бутурлина (Л. 54. 
детали) А . X . Пеля, Р . А . Гедике и В . И . Соболь
щикова. 

4. Своды па рельсахъ во дворцов Е . И . 
Б. Великаго князя Владимира 
А.іександровича (Л. 5$) . . . А . И . Р е з а н о в а 
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Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К Ш Ж У Р Н А Л 
ш тштт. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
цъ С.-ГІ(;терОуріѣ, въ ілііиной конторѣ журнала, у колмиесіонераИмператорской Академіп художествъ, А . Беггрова, Ііепскііі нроснектъ, д. Л0 4. 

Цѣна .эа годоіше изданіе, состоящее пзъ 12 ежомѣспчныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Пстербургѣ безъ доставки 10 р. — С ъ доставкою 10 р. 50 к. 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи 11 р. 50 ь. 

Для гг. служащихъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третяііъ, черезъ казначеевъ; для прочихъ лицъ — 
по особому соглашенію съ редакціей. 

' В А Н Г Е Л И Ч Е С К А Я ' Б О Л Ь Н И Ц А . 

• Евангелическая больница представляетъ любопыт
ный примѣръ частной благотворительности. Поэтому не-
безъинтересно дать краткій обзоръ этого учрежденія 
до оііисанія самаго строенія. 

Евангелическая больница cyn^ecтвyeтъ съ 1859 года. 
Она учреждена по иниціативѣ доктора Карла Карло
вича Майера. Съ" перваго начала она была открыта на 
S кроватей въ наемномъ домѣ, .Л!! 3, по Кирочнои 
улицѣ., Въ тёченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ были соб
раны средства, которыя дали возможность начать это 
дѣло! Съ первыхъ же дней были принимаемы и сестры 
милосердія,' для ухода за больными. Основалось управ-
.іеніе подъ названіемъ комитета, состоящаго изъ 5 чле
новъ: директора больницы, настоятельницы, пастора, 
кассира и предсѣдателя; три послѣдніе—по выборамъ. 

Пожертвованія быстро увеличились и вскорѣ дали 
возможность увеличить объемъ больницы, такъ что 
черезъ 3 года улсе все номѣіп,еніе до.ма было занято 
ею. Она вмѣщала въ себѣ 21 кровать для больныхъ 
женскаго пола, бе:>ъ различія званія и вѣроисповѣданія, 
и пріютъ для дѣтеіі і)одителей, нахрдящихся въ боль
ницахъ. , 

Въ теченіи 10 лѣтъ пожертвованія составили капи-
та.іъ. въ 50.000 р. Городская Дума пожертвовала мѣсто 
для 'постройки новаго, болѣе приспособленнаго, для 
больницы, зданііі. Тогда комитетъ главнаі'о управленія 
больницы приступилъ къ постройкѣ собственнаго дома 
и въ''і'ечбніи приблизительно 2-хъ лѣтъ собралъ ка
питалъ въ 90.000 р., на которыя деньги могъ вы
вести вчернѣ большое каменное строеніе въ 30 са
женъ длиною. 

Для продолженія постройки, комитетъ заложилъ зда-

ніе въ с.-петербургскомъ крс (итномъ обществѣ въ 40.000 
руб.;—оборотъ весьма уда-.и. и, ибо плата за наемъ по-
мѣщенія до сихъ поръ обходилась въ сумму, равную 
той, которую онъ нынѣ вноситъ въ кредитное обиі,ество. 
Однако и :̂ ти средства не достаточны для окончанія 
строеній въ томь видѣ, какъ они предполагаются. Нынѣ 
отдѣлана только часть больницы, вмѣпі,аюіііая въ себѣ 
домовую церкові,, помѣпі,енія для 33 больныхъ, 10 
дѣтей пріюта, If) сестеръ милосердія,—на которыхъ 
возложенъ уходъ за больпыми, какъ и занятія по хо
зяйству и аптекѣ,—и квартиру директора. Между тѣмъ 
денежныя пожертвованія вновь составили уже нѣкото-
рую сумму; однако комитетъ на томъ ос/іѵяновился, что 
рѣшилъ отстроить всю больницу, лишь по собраніи 
средствъ болѣе обшпрныхъ. 

Плапъ ..больницы, отличаю.ііійся отъ всѣхъ город
скихъ больницъ тѣмъ, что онъ устроенъ, какъ частный 
домъ (maison de sante), безъ шаблоннаго расположенія 
палатъ около коррпдоровъ,—составленъ учредителемъ. 
Задачу трудную—для готоваго плана сочинить фасадъ, 
исполнили профессоръ Р. Б. Бернгардъ и академикъ 
О. Г. Гппиіусъ. 

Такъ-какъ больни!і,а содержится на доброхотныя ііри-
ношенія, безъ нособія со стороны правительства, то 
комитетъ желалъ дать постройкѣ такой видъ, который-
бы вывелъ ее изъ ряда обыкновенныхъ зданій; вотъ от
части причина готической ея архитектуры'*"'). Веитиляція 

Башенка на дворѣ явилась изъ конструкціи. Лѣстница въ 
ней ведетъ до чердака, иа сушильню. Строеніе не назначено подъ 
штукатурку снаружи!. В І І Л К О Н Ы выдвинуты на два, одинъ даже—на 
три аріиина, дли у.іоииѣіішиго аомѣщеііін кроватей выздоравли-



устроена безъ затраты большихъ суммъ, пocpeдcтвoмъJ 
небольшихъ каминовъ. номѣщенныхъ на выпіинѣ ІѴ2 арш. \ 
отъ пола. Печи изразцовыя, съ притокомъ наружнаго| 
воздуха; изъ-подъ кроватіей, на.значенныхъ для болѣѳ; 
трудныхъ больныхъ, онѣ непосредственно вытягивают*; 
испорченный воздухъ въ каналы, устроенные въ стѣнѣ,; 
на высотѣ матраса. Отхожія мѣста сдѣланы но си-
стемѣ во.здушныхъ клозетовъ. Нечистоты собираются въ і 
3 большихъ резервуарахъ, помѣщенныхъ надъ уровнемъ: 
земли; очистка и.хъ производится посредствомъ выво-: 
за. Ванны согрѣваются паромъ; въ ванной комнатѣ 
устроены отдѣльныя помѣщенія для душъ и вдыханія 
1)азныхъ цѣ.іебныхъ вепі,ествъ, а такіке устроена и на-; 
ровая ванна. Въ временномъ деревотномъ домикѣ от- • 
ведено отдѣленіе для леченія больныхъ аммоніакомъ, | 
такъ-какъ въ немъ помѣпі,аются и конюшни. 

По проекту, больница въ оконченнЬмъ видѣ дОлжйа 
вмѣстить помѣпі,еніе съ кроватями, на больныхъ; дѣт-
скій пріютъ сѣ 20 кроватями; помѣпі,еніе обищны діа-
конисъ, на 1(5 кроватей, для сестеръ милосердія; от-
дѣленіе для готовящихъ себя въ сестры милосердіяна 
18 кроватей и квартиру директора й его пОмопі,ЦйКаі 
На дворі'. предполагаются каменныя службы и часовйя 
для умершихъ съ секціонною камерою. 

До сихъ поръ пользовались въ Евангелической бОль-
ницѣ 2.Г)01 больныхъ (женскаго пола), изъ нихъ 2.153 
даромъ; призрѣно 234 дѣтей, вЪ томъ числѣ 225 без
возмездно. Никто изъ снужапщхъ при больницѣ не по
лучаетъ содержанія, также и профессоръ Бернгардъ, 
занимаюпі,ійся уже 3-й годъ возведеніемъ новой боль
ницы, отказался отъ всякаго вознагражденія. 

0. Гиппіусъ. 

' З о Д О С Т О Ч Н Ы Я Т Р Ѵ Б Ы 

въ СТЪНАХЪ СТРОЕНІЯ. 

По с̂ гужбѣ моей при минйстерствѣ внутреннихъ дѣлъ, 
мнѣ привелось построить для римско-католической Духов
ной консисторіи домъ съ квартирами д.ия архіепископа, 
двѣнадцати священниковъ инѣкоторыхъ гражданскихъ, 
чиновниковъ консисторіи. съ такою церковью, вѣ кото-
1)ой могъ би служить архіепископъ въ сослуікеніи мно-
і'ихъ свядценниковъ. Постройка должна была произво-
.і,иться на суммы, принадлежаш,ія римско-католическо
му духовенству. Мнѣ было извѣстно, что суммы эти-
очень значительны, слѣдовательно—строеніе можно бы
.ш сдѣлать хорошее. 

Составляя проектъ, я остановился на мысли не дѣ-
лать на (()асадѣ водосточныхъ трубъ, которыя такъ силь
но безобразятъ фасады всѣхъ нашихъ петербургскихъ 
домовъ при самомъ окончаніи ихъ постройки, а потомъ, 
наполняясь льдомъ въ зилшее время, разрываются, об-
даютъ потоками воды и домъ, и прохожихъ. Въ лѣтнее 
время и зимою, въ оттепели, изливаютъ обильные кас
кады на тротуары, прямо подъ ноги прохожимъ. 

Въ нашемъ кли-ліатѣ самый страшный врагъ въ улуч-
шеніяхъ подобнаго рода—морозъ. Вслѣдствіе этого, за
думывая скрыть водосточныя трубы, я прежде всего 
остановился на мысли отлить ихъ изъ чугуна и дать 
имъ такое сѣченіе, чтобы въ трубѣ было два канала: 
одинъ изъ нихъ — для стока воды, другой—для про
хода дыма изъ печи, служапі,ей для нагрѣванія ком
наты, т. е. такой печи, которая топилась бы только 
110 время морозовъ. Продо.іжал думать о затѣяпномъ 
мною улучпіеніи, я сообразилъ, что если водосточная 
•сруба будетъ находиться внутри дома, подъ влія-
ніемъ температуры жилого помѣіценія. то сосѣдство 
дымовой трубы будетъ вовсе не нужно: въ теплой ком-
патѣ труба замерзнуть не можетъ. Охлаѵкденія комнаты 

п а ю щ и х ъ . В ъ п а л а т а х ъ , не ("штая корри.ЮрпЯЪ^ На каЖдуго КрО 

і )а іь и о л а і а с т с я 1.700 к у б . « .утонъ ноадуха . 

бояться Тоже нечего—дѣлаемъ-жб мы по два, но три, а 
иногда больше оконъ въ одной комнатѣ. Окна быва-
ютъ зимою холодны, на нихъ бываетъ даже ледъ, а 
въ компатахъ все-таки тепло. Я же предполагалъ по
ставить изобрѣтеннМе 
мною калориферы, да-
ющіе теплоту съ избыт' 
комъ, даже когда ихъ 
топятъ умѣренйо. 

Примирясь съ этимъ 
обстоятельствомъ, мнѣ 
оставалось позабо
титься о томъ, чтобы 
вода, вытекая изъ до
ма подъ землею, не 
замерзла тамъ и не 
образовала ледяной 
пробки, которою плот
но закроется истокъ, 
и труба наполнится до 
воронки на крышѣ. 

Чтобъ устранить это 
зло, я выпустилъ тру
бу изъ дома на та
кой глубинѣ, которая 
пе промерзаетъ въ са
мые сильные морозы. 
Затѣмъ осталось епі;е 
одно сильное опасе-
ніе: если отъ воронки 
на крышѣ и до город
ской трубы, куда про
ведена желобомъ моя 
водосточная труба, будетъ путь совершенно свободный, 
то низкая температура изъ городской трубы проникнетъ 
подъ землею по весь каналъ, и вода будетъ замерзать 



пъ пороикѣ на крышѣ. Трудно, конечно, предполагать, 
чтобы воздухъ, пройдя сквозь всю высоту нагрѣтаго до
ма, сохранилъ темпе])атуру внѣшней атмосферы, но бы
строта и безпрерывность его теченія давали мѣсто опа-

сенію, и я сдѣлалъ слѣдуюиі,ее. При 
каждой трубѣ, у выхода ея изъ строе-
нія, я дѣлалъ колодезь въ одинъ квад
ратный аршинъ внутренняго просто
ра (чертежъ). Вода, текупі.ая съ кры
ши, падаетъ въ колодезь и изъ него 
изливается въ желобъ, проведенный въ 
городскую трубу. Отверстіе со сторо
ны желоба сдѣлано въ колодцѣ на 4 
верпіка выше отверстія, принимаюіцаго 

Т р о т у а р ъ . Улица . 

воду ИЗЪ водосточной трубы. Такимъ образомъ отвер-
стіе со стороны дома до.чжно быть всегда ниже уров
ня воды въ колодцѣ, что и составитъ препятствіе для 
прониканія атмосфернаго воздуха въ вертикальную 
часть трубы, находяндюся въ домѣ и оканчиваюпі,ую-
ся на крышѣ воронкой. 

Одинъ опытный строитель, лѣтъ 35 тому назадъ, го
ворилъ мнѣ, что въ строеніяхъ не должно оставлять 
никакого мѣста, недоступнаго осмотру и освидѣтель-
ствованію. По словамъ его, зимній дворецъ сгорѣлъ 
именно оттого, что при безпрерывныхъ перестрой-
кахъ и передѣлкахъ, тамъ были глухія мѣста, недо-
ступныя осмотру. Когда-то какой-то архитекторъ сдф-
.чалъ въ небо.чьгаой комнатѣ альковъ, имѣвшій прямо
угольную il'opny. Сдѣлавъ свой альковъ, онъ, конечно, 
загородилъ два угла деревянного оштукатуренною пе
реборкой. Въ одномъ изъ этихъ двухъ угловъ загорѣ-
лось, и никто не могъ догадаться, что пожаръ начался 
въ мѣстѣ недоступномъ. Совѣтъ опытнаго строителя я 
не забывалъ никогда, и теперь, предполагая устроить 
водосточныя трубы, скрытыя внутри дома, я также не 
забылъ его. Пожара въ водосточной трубѣ опасаться 
нельзя, но зато можно предвидѣть другія неблагопрі-
ятныя случайности. Органическая пыль и даже сѣмена, 
летающія въ воздухѣ, могутъ проникнуть въ трубу и 
образовать массу, способную закрыть путь для стекаю-
иі,ей воды; трубочистъ оставитъ на крышѣ свой обдер
ганный голикъ; ворона можетъ оставить объѣдки свое
го обѣда; маляры, очип;ая крышу передъ окраской, на-
скребутъ кучи старой краски—все это можетъ попасть 
въ водосточную трубу и застрянуть тамъ. Противъ 
случайностей подобнаго рода яприня.)іъ сіѣдуюпця мѣ-

ры: 1) воронку, устроеннун), конечно, иоді. желобомъ, а 
ие подъ карнизомъ. какъ :)то дѣлается обыкновенно, 
я покры.гь довольно густою проволочной сѣткою. пе-
реп.!іетенной на желѣзной рамкѣ, которая сдѣлана па 
петлѣ и открывается какъ крыпіка: 2) внизу, въ под
вальномъ атаікѣ, гдѣ т])уба дѣластт. ко.чѣно. направля
ясь изъ строенія сквозь ({)ундаментъ, я сдѣла.ть неболь-
пюе отверстіе съ плотною крышкою, дліг того, чтобы 
гирьку на бичевкѣ, бі)онгеиную иа крыпгі'. въ в()])онку. 
можно было принять въ нодвалѣ и, на біімевкѣ, прота-
іпить по всей трубѣ тряпку и такимъ образомъ вытереть 
внутренность трубы, а отъ подвала до на])ужнаго колод
ца прочистить ті)убу камыіпииой или толстою прово-
.покой. Обдумавъ такимъ образомъ все устройство внут
ренней водосточной трубы, я ожидалт. съ нѣкоторымъ 
нетерпѣніеиъ, что изъ всего этого выйдетъ. Смѣта бы
ла раісмотрѣна компетентными людьми въ подлежа 
щемъ вѣдомствѣ, и предположенныя мною водосточныя 
трубы не были измѣнены, слѣдовательно, оставалось 
ждать точнаго испо.іненія того, что предположено и 
подробно объяснено въ смѣтѣ; но начальство, засѣдав-
шее въ коммиссіи, когда дошло дѣло до трубъ, глубо
комысленно замѣтило, что нѣтъ надобности дѣла-ть но-
вовведеніе и испытывать ихъ именно на этомъ строе-
ніи. Споръ нроисходилъ между мною, изучивпіиліъ пред
метъ и живо имъ интересовавшимся, и нача.яьникомъ, 
вовсе имъ не интересовавпіимся, а помышлявіпимъ толь
ко объ укономіи, не той экономіи і)азумной, которая 
запреп[,аетъ намъ дѣлать веіци дорогія и безнолезныя, 
а о той, которая, во что бы то ни ста.те. старается по
меньше израсходовать денегъ. Споръ кончился тѣмъ, 
что мнѣ по.зволиди сдѣлать ті)убы, вмѣсто чугунныхъ— 
изъ листоваго желѣза. Само собою разумѣется, что я 
распорядился употребить желѣзо толстое, (20-ти ({)ун-
товое), а чугунныя части сдѣлалъ только тѣ, которыя 
проходятъ сквозь (|)ундаменты до наружныхъ колодп,еиъ. 

Въ журналѣ своемъ коммиссія сдѣлала огоцорку, что, 
допуская внутреннія водосточныя трубы, она оставля' 
етъ это дѣло на личной моей отвѣтственности: въ слу-
чаѣ неудачи, я долженъ на свой счетъ вынуть трубы 
изъ дома и повѣсить ихъ на фасадѣ, т. е. обезобра^ 
зить его. Увѣренный въ успѣхѣ, я на эту отговорку с О ' 
гласился,—и что же вышло? Фасадъ дома безъ водосточ
ныхъ трубъ рѣзко отличается отъ всѣхъ домовъ сосѣд-
нихъ; въ зимнюю пору на карнизѣ нѣт'ь ледяныхъ со-
сулекъ, и тротуаръ, къ удив.ііенію полиціи—всегда сухъ 
и чистъ. 

То, что я сообпі,аю здѣсь, можно считать новостью 
въ ІІетербургѣ, но въ Госсіи это не новость. Въ Рос-
сіи есть одно монументальное зданіе съ водосточными 
трубами, проведенными внутри. Это сдѣлано уже давно, 
но сдѣлавшій этотъ прекрасный и, конечно, удавпіійся 
опытъ не сказалъ объ этомъ ни слова печатно. —Поче
му? Какая бы причина тому ни была, во всякому слу-
чаѣ она не рекомендуетъ великаго молчальника. Знац 
я это устройство прежде, мнѣ не было бы надобности 
придумывать трубы съ двойнымъ каналомъ: для водц 
и для дыма; можетъ быть, и колодцы свои я сдѣлалъ 
понапрасну. Послѣдпее я предполагаю потому, что пъ 
прошлую зиму, когда вся крыша была покрыта сѵгро-



бами снѣга, надъ воронками было чисто: снѣгъ таялъ 
и, превратясь въ вод}', уходилъ въ трубу. 

Мнѣ остается сказать объ обдѣлкѣ трубъ внутри стро-
енія. Онѣ, по всей ихъ высотѣ, обернуты войлокомъ не 
для теплоты внутри строенія — о ней хлопотать нече
го—а Д . М того, чтобы падающая вода не производила 
въ компатахъ шума. Когда во время дозкдя мы сндимъ 
дома, то сквозь каменную стѣну слышимъ шумъ воды, 
падающей по водосточной трубѣ, висящей снаружи дома. 
Положенный мной войлокъ такъ уничтоікаетъ шумъ, что 
нужно подойти къ углу комнаты, гдѣ труба проходитъ, 
приложить ухо къ этому мѣсту и тогда только можно ра.з-
сіушать глухой шумъ воды, который мы изъ комнатъ 
такъ легко слышимъ въ трубахъ, привѣшенныхъ снару
жи. Завернутая въ войлокъ труба проходитъ вертикаль
но всю высотѵ строенія. Внизу, гдѣ стѣны толще, 
для нея, во время кладки стѣнъ, оставлена борозда, 
а въ верхнихъ этажахъ она просто прислонена въ уголъ 
и закрыта доской, которая оштукатурена но драни. Это 
образуетъ усѣченный уголъ, что вовсе не безобразно. 
Въ помѣщеніяхъ, убираемыхъ роскошно, могутъ быть дѣ-
лаемы разнаго рода выступы или пилястры. Во всякомъ 

елучаѣ номѣіцепіе трубы внутри зданія никогда ие за
труднитъ строителя. Въ теплыхъ строеніяхъ, имѣю-

. щихъ il'op^y павильоновъ, беізъ дворовъ, можно, мні. 
кажется, всю крышу дѣлать воронкой съ одной піиро-
коп водосточной трубой въ самомъ дептрѣ строепіл. 
Во всякомъ случаѣ объ отсутствіи на і|іасадѣ. водосточ-, 
ныхъ трубъ ни одинъ архитекторъ не пожалѣетъ, а тѣ, 
на комъ лежитъ обязанность паблюдать за чистотой 
на улицѣ предъ домоиъ, никогда не перестанутъ бла
годарить его. Прошлую зилу я провелъ въ Италіи, и, 
когда воротился оттуда, мнѣ разсказывали, что жите
ли сосѣднихъ съ моимъ здапіемъ домовъ и даже поли-
ціанты были поражены чистотой тротуара, предъ мо
имъ строеніеиъ, и всѣ допытывались, куда стека-
етъ вода отъ снѣга, тающаго на крышѣ. • 

Если сообпі,еніе это получитъ мѣсто на страницахъ 
„Зодчаго", тонельзя будетъ не полшлѣть, что из-
даніе это недостаточно распространено въ публикѣ. 
Многіе, можетъ быть, воспользовались бы моимъ удач
нымъ опытомъ, еслибъ узнали, какъ просто открывает
ся ларчикъ. "• ' - -

В. Собольщиковъ. 

О Е Р Л и н с к і й С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й У С Т А В Ъ . 

Съ 1-го января текуіцаго года, въ Берлинѣ дѣй-
ствуетъ новый с роительный уставъ. Въ виду того ин-
теі)еса, который новый уставъ можетъ представить при 
сраігаеніи съ нашимъ дѣйствуюпшмъ строительнымъ 
уставомъ, во многомъ устарѣвшимъ и требуюіцимъ из-
мѣненій и разъясненій, мы соч.ш не .іишнимъ приве
сти его щісь цѣликомъ въ томъ видѣ, какъ онъ напе-
чатанъ пъ издаваемой въ Берлпнѣ „Deutsche Bauzeitung" 
за 1872 г. Вотъ его текстъ. 

Строительный Уставъ для города Берлина. 

На основаніи § § .5, 6 и 11 полицейскаго устава, отъ 
11-го марта 1850 г. (Собраніе Законовъ, стр. 265), и 
соображаясь съ §§ 330 и 3fi7, Л» 14 и 15 уложенія о 
наказаніяхъ для Сѣверо-Германскаго Союза, отъ 31-го 
мая 1870 г., г.іавное полицейское управленіе (Polizei-
Prasidium), но сношеніи съ городовымъ управленіемъ, 
предписываетъ берлинской полиціи слѣдующее. 

Отдѣлъ первый. Разрѣшеніе построекъ. 

§і. Постройки, для которыхъ необходимо разрѣ-
шсиіс. Для всякой новой постройки, для прокладки но
выхъ улпцъ, для мощенія ихъ и осушенія, также для 
всякой перестройки,—необходимо разрѣпіепіе полипіи. 
Такое жера.зрѣшеніе необходимо для всякихъ построекъ 
при водѣ, въ водѣ, на водѣ и надъ водою, равно какъ 
для распространенія и другихъ измѣненій въ существу-
юп;ихъ постройкахъ подобнаго рода; далѣе, д.ія сломки 
строеиій, для перестроекъ строеній, несоотвѣтствуюпі;ихъ 
этому уставу, и для всѣхъ строительнътхъ и мосто
выхъ работъ на улицахъ и тротуарахъ. Отсюда иск.тю-
чаются только: 1) сломка или возведете ненагружеи-
ныхъ и не на улицу̂  выходящихъ стѣнъ; 2) пробитіе 
вновь и измѣненіе дверныхъ и оконныхъ отверстій на 
столько, на сколько они настояпі,имъ уставомъ не за-
преіцены, за исключеніемъ дверей и оконъ, обращен-^ 

ныхъ на улиігы; 3) покрытіе крышъ; 4) всѣ предметы 
внутренняго устройства, за исключеніемъ новыхъ печей 
(Реиегип^еп)ивозобновленія таковыхъ, которыя не соот-
вѣтствуютъ правиламъ этого устава; 5) во:зведеніе и 
перестройка пограничныхъ заборопъ, выходяш,ихъ не на 
улицу; 6) колодцы, за исключеніемъ тѣхъ, которые устро
иваются для (фундамента; 7) перемощеніе улицъ, произ
водимое на счетъ королевскихъ или городскихі> учрежде-
ній. Д.ЯЯ починки .мостовой и построекъ (baulichen Anla-
gen) на улицахъ или тротуарахъ, :за исключеніемъ 
тѣхъ, которыя не соотвѣтствуютъ этому уставу, нужно 
письменно извѣстить соотвѣтственный по.ііиц,ейскій уча
стокъ (Polizei-Revier) не позднѣе 24 часовъ до присту
па къ работамъ. Выкопка рвовъ и ямъ для строеній 
(Baugruben) должна быть отнесена къ строительнымъ 
работамъ и не можетъ быть начата бе.зъ полученія раз-
рѣшенія. Позволенье строиться необходимо во всѣхъ 
случаяхъ, даже если постройка производится не по соб
ственному почину строющагося. 

§ 2. (Касается уѣздно-полицейскаго разрѣпіепія про-
мышленныхъ заведеній.) 

§ 3 . (Касается полицейскаго разрѣшепія другихъ про-
мышленныхъ заведеній). 

§ 4. Прошенія о разрѣіиент строиться. Прошеніе 
о разрѣшеніи сті)Оиться должно быть написано на имя 
королевскаго главнаго полиігейсігаго управленія (Poli-
zei-Prasidium) и подано въ бюро того полицейскаго 
участка, въ которомъ постройка предполагается. Цро-
шеніе должно заключать: 1) точныя и полныя дапныя 
о предпо.іагаемой къ возведенію ностройкѣ (если уча
стокъ зеши не имЬетъ уличнаго нумера, то выставлять 
пумеръ гипотечпый); 2) имя строющагося; 3 ) имена от-
вѣтственныхъ за постройку лицъ, и. быть подписано 
какъ ими, такъ и строющимся. і 
"•§5. Строительные чертежи и прилооіеенія. Къ про-
шенію доллшы быть приложены въ 2-хъ экземплярахъ 
необходимые для его разъясненія и разсмотрѣнія стро
ительные чертежи, ситуаціонные планы и описанія, та,-» 



кимъ же образомъ подписанные. Строительные чертежи 
должны быть изготонлены на п[)()Чпой рисовальной бу-
магѣ или коленкорѣ, въ масштабѣ по-кі)айней-м!',і){', 
1:1()0, и иллюминованы. Ситуачіоипые планы и строитель
ные чертезкп очень длинныхъ сооруѵкеній могутъ быгі, сдѣ-
ланы и въ меньшемъ маспітабѣ, а детальные чертежи— 
непрсмѣнповъбольпіемъ. Во всякомъ случаѣ, они должны, 
по усмоті)ѣнію главнаго по.іиіі,ейскаго управленія, пред
ставлять достаточную леность. Въ чертсѵкахъ г.тавиѣйпіія 
измѣренія должны быть надписаны цифрами, а именно: 
участка земли, ширина улицъ и тротуаровъ, разстояніе 
строеній отъ улицы, другъ отъ'д])уга и сосѣдней грапи;і.ы; 
•длина;, ширина и высота строеиій, равно какъ и от-
дѣльныхъ ;ггажей; толщина стѣнъ и столбоиъ, балокъ 
и всѣхъ важнѣйшихъ частей конструкціи. За невѣ])ные 
чертежи полагается штраі^іъ, и і)а:ірѣпіепіе ст|)оиться, 
выданное на оспованій таковыхъ чертежей, можетъ 
быть взято обратно во всякое время; :іані)еіцеиіе-же 
дальнѣйпіаго возііедеиія невѣрны.чъ частей и сломка 
уже построеннаго предоставляегся усмотрѣнііо главнаго 
полицейскаго управ.іеиія. 

§6'. Присяжные м'млемщш. Если глапноо полицей
ское управленіе сочтетъ нужнымъ, то сигуаціоппые пла
ны должны быть изі'отовлены ііъ устаноп.теиномъ мас-
штабѣ присяжным'ь землемѣромъ иліі имъ засвидѣтель-
стіованы. 

§ 7. Техники, за которыми офиціально признано пра
во строить, точно также главное ноли;і,е!к'кое упізавле-
ніе мог5'тъ требовать, чтобы вся постро'іка или часть 
ея была нрои.зведена подъ отвѣтственностію такого 
техника» • • чмѵ (пчі;і'.ЧК5>''«.КІ • 

S. Ктструкція иіъ желѣ.т. При прошеніяхъ для 
производства конструкіі,ій изъ желѣза, въ случаяхъ не-
обыкновенныхъ построекъ, а также по усмогрѣнію и 
въ другихъ случаяхъ, должны быть тірпло:'кены деталь
ные чертежи и на вычисяеніяхъ основанныя доказатель
ства достаточной нхъ прочности, 

§ !). Форма разрѣшснія постройки; продолэюитслъ-
ность дѣйстція разрѣиіснія. Разрѣпіепіе постройки 
выдается письменное, съ возврап];еніемъ одного экзем
пляра чертежей и описаній съ утверждаюіп,ею на нихъ 
надписью. Разрѣпіеніе строиться касается толг.ко ис-
имѣнія іірепятствія со стороны полиціи къ производ
ству постройки, и не затрогиваетъ никакнхъ правъ 
•третьихъ лицъ. Оно теряетъ свою силу, если въ про-
до.іженіи года отъ выдачи его не будетъ пристун.гепо 
-къ производству постройки. На основаніи новаго про-
пгенія, главное полицейское уііравленіе можетъ продол
жить силу первоначальнаго разрѣпіенія. Передача раз-
рѣшеиія строиться другому лицу допускается подъ усло-
віемъ, чтобы о всякой такой перемѣнѣ было письмен
но упіідомлено главное полицейское управ.т[еніе, за под
писью прежняго и новаго строющихся лицъ. 

§ 10. Государствснныя постройки. Для построекъ, 
производимыхъ государственными учрежденіями, поли
цейское разрѣшеніс не требуется; но, до начала работъ, 
строительные чертежи должны быть сообпі,ены г.тавно-
му полицейскому управленію въ двухъ экземплярахъ, 
изъ коихъ одинъ во;шрапі,ается съ номѣткою главнаго 
полицейскаго управленія и съ указаніями на измѣне-
нія, требуемыя или строительпымь уставомъ, или дру
гими соображсніями. 

Отдѣлъ второй. Постановленія относительно улицъ и пло
щадей въ зависимости отъ общественнаго пользованія. 

• § 1 1 . Положенье, зсмельпыхь участковъ оіпносиіііеліі-
но улицъ. По обіцему правилу застройка ііропііводится 
по ддинѣ свободнаго мѣста лицевыми строеиіями, съ 
принадлежащими къ нимъ надворными строеніями. Ис-
влюченія разрѣшаетъ въ каждомъ" отд-ѣльиомъ случаѣ 
главное полицейское управленіе. 

§ 12. .Жинія строснШ (Bauflucht). .Тинія строении 
с.тройте.яьныхъ нриспособленій (baiilichen Anlagcn) йя 
улицахъ и нл()пі;адяхъ, а такліе и па водѣ натачаетса 
главнымъ нолицеіккимъ уп])авленіемъ. Гдѣ, но усмотрі-
иію главнаго полицейскаго управленія, потребуется мѣст-
ный отводъ линін, то онъ производится на' счегт. 
строющагося, техиикомъ, командироваинымъ для тоі-о 
главнымъ полицейскимъ управленісмъ. .\'личныя строо-
нія должны возводиться по укачанной липіи сті)()еніі'. 
Отступленіе отъ этого, затрогиваюпі,ее обпі,ественные 
интересы, влечетъ запрепі,еніе и сломку выстроеппаг(\ 
Точно также строенія и ограды могуть отступать за 
линію строеній, или но этой линіи часть земли можетъ 
быть ие застроена толі.ко при тѣхъ услопіяхт., которыя 
г.тавное полицейское управленіе считаетъ возможным'!, 
допустить. 

§ \?>. (Касается высоты строенія и проч.) 
§ 14. /7а,-и<саг}мг<к«. Палисадникъ, лежапі;ій между ли-

ніею строеній и тротуаромъ, долженъ быть или обне-
сенъ, согласно предписанію главнаго полицейскаго 
управления, рѣшеткою по утвержденной линіи палисад-
ииковъ и снабженъ садовыми принадлежностями, или, 
для уширенія тротуаровъ — оставаться свободнымъ и 
выстланъ подобно тротуарамъ. Всѣ правила, касаюіці-
яся содержанія и бе;іонасност;і тротуаровъ, относятся 
также и до не огороженнаго палисадникомъ пространства. 
Палисадниковыя ограды, выходяпця на улицу, не ДОЛІК-
ны имѣть ЦОКОЛЬ ПО всей своей длииѣ выше 1,.т м. Стѣ-
ны и сплошныя разгородки бо.іѣе 2 м. высотою въ па-
лисадникахъ вообпі,е не допускаются. Иользованіе па-
лисадниковы.мъ мѣстомъ,—65'детъ ли оно огорожено, илк 
нѣтъ,—для промышленныхъ цѣлей зависитъ отъ поли
цейскаго управленія. 

§ 1.0. Ві,іступающія части. Выступаюіція части и 
строительныя приспособленія всякаго рода, выходяпі,ія 
за утвержденную липію строеній, допускаются- только 
въ тѣхъ случаяхъ, если, по мпѣпію главнаго полицей
скаго управлепія, не предвидится отъ нихъ ноудобствъ. 

§ 16. Части, выступающая на тротуаръ. На ті)Оту-
арахъ шириною до 3 м. не могутъ быть безъ особенпа-
го разрѣшенія главнаго полицейскаго унравленія выд
винуты за линію строеній: входныя въ домъ или лав
ки ступени, складные плинтусы или цоколи, магазипныя 
окна, защитительные приборы предъ магазинными и под
вальными окнами, портики, столбы, тамбуры, подваль
ные входы и другія подобныя части. Если таковыя 
устройства должны быть сдѣіаны, то наибо.гІе выда-
ющіяся части ихъ не должны выступать за линію строе-
иій. Натротуарахъ шириною болѣеЗм. подобныя устрой
ства могутъ выступать до 30 см. за .іинію строеній, на-
ибо.!іѣе выдаюпі,ихся частями. Во всякомт. случаѣ од
нако ширина тротуара въ 3 м. должна оставаться пе-
премѣнно свободною. На тротуарахъ, шириною по-край
ней мѣрѣ Г) м. порталы и другія массивныя выстунаю-
пця части могутъ выдаваться на 1 м. за линію строеній. 
Общая длина подобныхъ частей, выстунаюпщхъ болѣе 
30 см. за линію строеніп, вообіцо не должна превосхо
дить '/,) части длины всего (()асада. 

§ 17. Выступаюгція части въ этажахъ. На ули
цахъ, шириною 12 м. или менѣе, выступаюпі,ія части у 
этажей не допускаются. На улицахъ, шириною болѣе 
12 м., балконы, крытые балконы (фонари, Егкег) и т. п. 
части могутъ выдаваться 1,3 м. :т линію строеній. Подъ 
ними, если они только приходятся не надъ отгорожен
ными палисадниками, до.іженъ быть свободный прохоДъ 
по крайней мѣрѣ въ 3 м. высотою. 

§ 18. Части^выступающгя въ палисадникѣ. Впуті)й 
находяпі;агося въ частномъ владѣніи палисадника мо
гутъ возводиться балконы (Altane), балконы (Balkons), 
крытые балконы ((()Онари, Егкег), наружныя лѣстницы 
(Freitreppen), террассы и другія подобныя части па 
Чз утвержденной глубины палисадника, но вмѣстѣ съ 



тѣмъ и не болѣе 2,5 м. за линію ст])оепій. Исключенія 
изъ этого допускаются только съ разрѣпіепія глапнаго 
полицейскаго управленія. Выполнение такихъ пыступа-
юпщхъ частей допускается только изъ камня (massiv) 
или желѣза. 

§ 19. Части, выступающія на сосѣднюю границу. 
Всѣ выстунаюпия на улицу, болѣе .30 см. части должны 
быть удалены отъ сосѣдней гі)аницы на разстояніе, рав
ное по крайней мѣрѣ полутоі)ной величинѣ выступа. 
На тротуарахъ при сосѣднихъ границахъ не могутъ 
быть входящіе углы болѣе 30 см. глубины. 

§ 20. Длина крытыхъ выступающихъ частей. Дли
на крытыхъ или перекрытыхъ выступаюпі,ихъ частей 
вообще не должна быть болѣе ' J : ! части длины (|іасада, 
и если по ())асаду дѣлается нѣсколько крытыхъ высту
пающихъ частей, то обпіая длина ихъ не должна пре
восходить Чя части длины фасада. 

§ 21. до § 27 касаются: § 21 Отперстій на тротуарахъ и 
при тротуарахъ. § 22. Промыгаленнаго пі)оизводства на 
улицахъ. § 23. Поверхности крышъ на улицу и при во-
д'ѣ. § 24. Уличныхъ оградъ. § 25. Возобновленія и 
ремонта тротуаровъ. § 26. Строительныхъ приспособле-
ній на улицахъ. § 27. Осушенія и осушительныхъ при
боровъ. 

Отдѣлъ третій. Дворъ.^—Разстояніе строенійотъ сосѣднихъ 
границъ и между собою. 

§ 28. Дворъ. На каждомъ земельномъ участкѣ до.і-
женъ остаться незастроенный и открытый дворъ, дли
ною и шириною по-крайней-мѣрѣ 3,5 м. Въ угло-
выхъ земельныхъ участкахъ допускаются дворы епі,е 
меньшихъ размѣровъ, но не менѣе допускавшихся до-
нынѣ. Дворомъ считается всякое незастроенное мѣсто 
внутри линіи строеній. 

§ 29*. Разстоянгя стросній отъ сосѣдней границы. 
Всѣ строенія должны быть построены или вплоть до 
сосѣдней Гранины или съ отступомъ по-крайней-мѣрѣ 
въ 2,5 м. Окна и двери противу сосѣдней границы дол
жны быть по-крайней-мѣрѣ на 5,3 м. отъ нея. 

§ 30*. Разстояніе другъ отъ друга наружныхъ 
стѣнъ разныхъ строеній на одномъ земельномъ уча-
сткѣ. Двѣ, другъ противъ друга лежатція, наружныя 
съ отверстіями, стѣны разныхъ строеній, находящихся 
въ одно.мъ и томъ же земельномъ участкѣ, должны 
имѣть между собою разстояніе но-кранней-мѣрѣ въ 
5,3 м. Газстояніе въ 2,5 м. допускается условно, ради 
требуемой величины двора, если одна и.зъ этихъ стѣнъ 
короче 8 м. Двѣ наружныя стѣны разныхъ строеній мо
гутъ находиться на разстояніи меньшемъ 2,5 м. только 
тогда, когда обѣ онѣ не имѣютъ никакихъ отверстій. Иск-
люченія допускаются, по усмотрѣнію главнаго полицей
скаго управления, только для входящи.хъ угловъ и свѣ-

товыхъ двориковъ (Lichthofen), или въ ломанныхъ фа-
садахъ (in gebrochenen Fronten). Для стѣнъ, сходянщх-
сл между собою или съ сосѣднею границею подъ ост-
рымъ угломъ, правила эти относятся до средней части 
(Mitte) отверстій въ строеніи. 

§ 31. (Касается постройки по линіямъ желѣзныхъ до
рогъ. § 32. Разстояніе отъ пороховыхъ .заводовъ). 

Отдѣлъ четвертый. Высота строеній. 
§ 33. Общее правило. Высота строеиій ота мостовой 

до верхней линіи карниза или сплошной надъ нимъ над
стройки (высота фронта) не должна превосходить 22 м. 
Исключенія изъ этого допускаются, по усмотрѣнію глав
наго полицейскаго управленія, для строеній, назначеніе 
коихъ требуетъ большей высоты, или для обществен
ныхъ зданій. 

§ 34. Уличныя строенгя. Высота уличныхъ строеній 
не должна превосходить ширины улицъ. Исключенія 
изъ этого правила составляютъ строенія въ улицахъ 
уже 12м.; въ такихъ улицамъ высота строеній допуска
ется въ 12 м. Есяи строеніе вдается за линію строеній, 
то и высота его соотвѣтственно можетъ превосходить 
піприну улицы. Въ уг.ііовыхъ участкахъ, высоту строе-
нія опредѣляетъ болѣе широкая улица; но при этомъ 
наблюдается условіе, чтобы строеніе съ опредѣленною 
такимъ образомъ высотою не было длиннѣе 25 м. но 
узкой улицѣ. Для строеній, нредъ которыми ширина 
улицы мѣняется, нринимаютъ за мѣру среднюю шири
ну улицы. 

§" 35. Надворныя строенгя. Надворныя строенія мо
гутъ превосходить высоту, допускаемую для з̂ личныхъ 
строеній, на столько, на сколько длина двора, на кото
ромъ они находятся, превосходитъ эту высоту. Такимъ 
же образомъ, длина двора, на которомъ находятся над-
воі)ныя строенія, высотою своею превыпгающія высоту, 
допускаемую д.ія уличныхъ строеній, можетъ быть съуже-
папозднѣйшею постройкою только такъ, чтобы она рав
нялась по-крайней-мѣрѣ высотѣ ())асада надворныхъ 
строеній. 

§ 36. Въ существующихъ строеніяхъ, въ случаѣ ихъ 
перестройки, высота можетъ быть доведена до тѣхъ же 
размѣровъ. 

§ 37. Мансарды, слуховыя окна, недостройки и т. 
п. На строеніяхъ допускаемой высоты крыши не мо
гутъ быть круче 60". СЛУХОВЫЯ окна, сквозныя баллю-
страды, крышечныя и .мансардовыя окна, и т. п. над
стройки выше (|)асада, равно какъ и всѣ башенныя воз-
вышенія требуютъ опредѣленнаго разрѣніенія главнаго 
полицейскаго управленія. Обтдя длина подобныхъ крн-
шечиыхъ оконъ не дсижна превосходить половину дли
ны крыши. А. Вейденбаумъ. 

(ГІродолженіе слѣдуетъ). 

І И С Ь М А В Ъ Р Е Д А К Ц 1 Ю . 

М. г. Въ 9-мъ .V? „Зодчаго" помѣщены рисунки^ 
дома князя Паскевича-Эриванскаго, что на Лнглій-
ской набережной, видъ котораго въ натурѣ уже давно 
прельпщетъ всѣхъ любителей изяпі,ной архитектуры. 
Ихъ однако приводило въ недоумѣніе одно обстоятель
ство: авторомъ этого впо.інѣ художестпеннаго ;зданія 
называли ночтеннаго Александра Христофоровича Пеля, ^ 

*) Измѣниется съ января 1875 г. ( С м . конецъ). 

давно всѣмъ извѣстнаго обширной практической дѣя-
тельностью и познаніями. Теперь, благодаря „Зодчему", 
сдѣлалось извѣстно, что честь выполненія художест
венной стороны этой постройки принадлежитъ (въ на
стоящее время уже профессору) Р. А. Гедике, который, 
воротившись тогда изъ за границы и находясь, какъ 
водится, безъ дѣла, охотно принялъ предложеніе мно-
гоуважаемаго г. Пеля быть его сотрудникомъ. 

Фасадъ отличается к.тассической простотой, безуко
ризненными пропорциями и деталями, чѣмъ прельнщетъ 



истйнйЫхъ. знатоковъ. Дальнѣйшая дѣятельность г. Ге
дике выказала въ немъ архитектора, серьезно относя-
пі,агося къ дѣлу, обладаюпі,аго большимъ вкусомъ. По
строенные имъ доходные дома: г. Брейт(|)уса, да углу 
10 линіи и Большого нроснекта, на Васильевскомъ Ос-
тровѣ, г. Воронина, на углу Гороховой и Большой Мор
ской, родовспомогательный пріютъ, у Калинкина мо
ста, и другія постройки—свидѣтельствуіотъ объ этомъ. 

Въ Москвѣ г. Гедике тозке имѣлъ случай выказать 
свои дарованія въ ностроенномъ имъ домѣ графа Ор
лова-Давыдова, на Никольской улицѣ, и въ настояпі,ее 
время строюпі;емся домѣ г. Мазурина. Нельзя не пора
доваться за Москву, потому особенно, что тамъ дома 
растутъ, какъ грибы, и оттого въ даровитыхъ архи-
текторахъ чувствуется большой недостатокъ. 

н. ш . 

М. г. въ журналѣ „Зодчій", № 8 и 9, вы помѣстили 
краткое извѣстіе о состоявшемся 2.')-го прошлаго сен
тября засѣданіи коммиссіи по устройству постояннаго 
чрезъ р. Неву моста, на мѣстѣ нынѣшняго Литейнаго. 
Позвольте просить васъ теперь напечатать болѣе под
робный отчетъ объ этомъ засѣданіи, равно какъ и о 
засѣданіи 16-го октября. 

Всѣхъ конкуррентовъ, приславшихъ свои проекты 
въ срокъ, оказалось 1G, а именно: 
-1) Б. с ' ( 2 проекта арочныхъ). 
2) Инженеръ-механика Экстрема (арочный). 
3) „Попытка не пытка, а спросъ не бѣда" (раскосный) 
4) „Не слыть, а быть" (голландскій). 
5) .Іондонскаго инженера Каі)ръ и здѣшняго купца 

Райтъ (2 проекта—арочный и прямыхъ балокъ). 
6) Компаніи Fives-Lille (арочный). 
7) Hamilton's Windsok iron works Ltd. Gakston. Li 

verpool (раскосный). 
8) „Апопуте" (цѣпной). 
9) С. Е . Anstin (цѣпной—единственный въ своемъ і)0-

дѣ. Цѣни составлены изъ котельнаго желѣза, пъ видѣ 
длинныхъ лентъ. Конструкція очень оригинальная, но, 
къ сожалѣнію, къ проекту не приложено никакихъ де
талей). 

10). „ А Іа memoire de I'illustre habitant de Zaardam" 
(стянутыхъ дугъ). 

11) Инженера Fiedler (цѣпной). 
12) „Fiat" (раскосный). 
13) G . Eedes Eachus M . Inst. C . E . Engineer (рас 

косный). 
14) Westminster (арочный). 
15) 9288. Westminster London S. W. (стянуіыхъ 

дугъ). 
16) Инженера Reedman. Westminster (прямыхъ ба

локъ). 
Кромѣ того, нослѣ срока было доставлено епі,е 3 про

екта: стянутыхъ дугъ—Falcot et С-іе, арочный—„отъ не-
изпѣстнаго" изъ Парижа, доставленный чрезъ инжспера 
1'(Чіиліона, и третій—отъ Gordon Page изъ .ІГондона. 

Первый изъ эти.хъ проектовъ, т.е. Falcot et C-ie, какъ 
О:;азалось изъ представленныхъ накладныхъ, сданъ ком-

миссіонеру Dolz'y въ Ліонѣ еще 2-го іюля новаго стиля 
(19-го іюня) для отправ.іенія въ Петербургъ „съ боль
шою скоростію". Хотя времени было и достаточно, 
чтобы проектъ могъ прибыть въ Петербургъ къ назна
ченному сроку, но онъ, по неизвѣстнымъ причинамъ, 
запоздалъ въ пути и припіелъ послѣ назначеннаі'о 
срока. Коммиссія, имѣя въ виду, что просрочка эта не 
зависѣла отъ составителя, единогласно положила при
нять проектъ и допустить его на конкурсъ. Что-же 
касается остальныхъ двухъ проектовъ: „отъ неизвѣст-
наго" изъ Парижа и „Gordon Page" изъ .Іондона, какъ 
опоздавшихъ и не представившихъ уважительныхъ до
водовъ о пі)ичинахъ просрочки—постановлено на кон
курсъ не допускать и раіісмотрѣть внѣ конкурса, если 
владѣльцы ихъ изъявятъ на то согласіе, о чемъ ихъ и 
увѣдомить. Г. Ревиліонъ тотчасъ же выдалъ подписку 
о согласіи на это условіе, а г. Gordon Page напи
сано въ Лондонъ. 

Затѣмъ коммиссія единогласно положила: 
1) Что тѣ и.зъ гг. членовъ—техниковъ коммиссіи, 

которые сами участвуютъ въ конкурс!;, не могутъ быть 
судьями при разсмотрѣніи проектовъ, и потому они 
обя.заны отъ таковаго разс.чотрѣнія отказаться; и 

2) Устроить въ за.тахт. городской Думы публичную 
выставку присланныхъ проектовъ. 

Относительно вопроса о томъ, какимъ способомъ долж
но состояться техническое разсмотрѣніе проектовъ, ком-
миссія'—въ настоящемъ своемъ составѣ—не ні)игала ни 
къ какому положительному результату и, имѣя въ виду, 
что вопі)Осъ этотъ имѣетъ чисто техническое значеніе, 
а между тЬмъ многихъ изъ приглашенныхъ техниковъ 
не было на лицо, положила: образовать спвціальні/ю 
коммиссію только изъ однихъ ч.іеновъ-техниковъ, ко
торой и предоставить рѣшитг. окончательно вопросъ о 
порядкѣ и лучшемъ способѣ разсмотрѣнія проектовъ. 

16-го Октября состоялось засѣданіе этой „спеціаль-
ной" коммиссіи, открытой городскимъ годовою Н. И. 
ІІогребовымъ. Прежде всего было приступлено къ вы
бору предеІідателя. Его высокопревосходительство П. П 
Мельниковъ и его превосходительство С. В. Кербедзъ 
по многочисленности занятій отъ нредсѣдательствова-
иія отказались, и потому въ председатели былъ из-
бранъ единогласно его превосходительство Д. И. Жу-
равскі'!, которому Н. И. Погребовъ тотчасъ-же и усту-
пилъ свое мѣсто. 

Тогда прочитанъ быль отвѣтъ отъ Gordon Page изъ 
Лондона, въ которомт, онъ иііъявляетъ полное согласіе 
на предложенное ему условіе, и потому проектъ его 
былъ вскрытъ. Онъ оказался арочной системы. 

Что касается вопроса о по])ядк1; и лучшемъ способіі 
разсмотрѣнія проектовъ, то коммиссія, согласно предло 
женііо его превосходительства Г. Е . Паукера, избрала 
городскихъ ипженеровъ В. М. Карловича и С . С . Се-

") Огранпымь намъ показалось, что выставлены были такъ 
сказать одни Фасады мостовъ—картннкн н игрушки для публики; 
тогда какь, мы с л ы ш а л и , были присланы всевозмоѵкныя детали 
и проч. Говорятъ, что Д у м а не отпустила никакихъ сиедствъ на 
выставку, и нсемірныН конкурсъ быль ііазвѣшепъ на доскахъ 
изъ подъ старыхъ ящиковъ, сколоченпыхь гвоздями. 



лонинова, совмѣстно съ приглашенными инженерами 
Л. В. Сооолевскнмъ, К. I . Мравинскимъ и инженеръ-
а іхитекторомъ Р. Б. Бернгардтомъ, и поручила имъ раз-
сяотрЬтг. всѣ проекты предварительно,такъ сказать, въ 
обіцихъ че])тахъ, отдѣлиіч. тѣ изъ нихъ, которые под
ходятъ къ условіимъ конкурса, отъ тѣхъ, котоі)ые по 

чему-либо къ нимъ не подходятъ и, слѣдовательно, раз-
сіготрѣніго не подлежатъ, и вь это.мъ смыслѣ составить 
докладъ. Тогда коммнссія, имѣя уже эту предва]нітель-
ную работу, войдетъ въ подробное разсмотрѣніе тѣхъ 
проектовъ, ко'і'оі)ые подходятъ къ условіямъ конкурса. 

Вашъ подписчикъ. 

П И С О К Ъ А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Х Ъ С О Ч И Н Е Н І Й , 

ВЫШЕДШИХЪ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ. 

Палладій. Четыре книги ІІал.ііадіевой архитектуры, 
г.ъ коихъ по к])аткомъ описаніи пяти орденовъ, гово-
ритсл о томъ, что знать должно при строеніи частныхъ 
домовъ, доі)огъ, мостовъ, плопі,адей, ристалищъ и хра
мовъ. Quattro ІіЬгі dell' Architettura di Andrea Palla-
dio. Спб. въ т. I. К. ІІІнора, 1798.. 8". 6 лист. пеп. и 
79 стр. ^ 

Фронтиспись (А. Hemu del. Lwoff inv. et dirc.x:. 
Mail- sc) и 33 чертежа. 

ІІе))еводчикъ, Н. Лмовь, говоритъ въ пр(!дисловіи: 
„Вь бытность мою въ Венеціи, имѣлъ я случай, при 
одной публичной продажѣ старинной и большой библіо-
т '̂ки, купить довольно дорого подлинную Карампел-
лову едицію, употребилъ около осьми лѣтъ на приве-
деніе оной въ порядокъ и, дополняя недостатки дере-
вянны.хъ досокъ сообі)ажс'н1емъ оныхъ съ прочими изда-
піями на мѣди, начерти.ть всѣ 4 книги ІІал.іадіевоп 
архитектуры, бо.іѣе 200 риі:унковъ, составляюпі,ія мѣ-
рою и подобіемъ совершенно противъ оригинала, ни
чего не пере.мѣнилъ, ничего не прибавилъ и издаю 
ІІалладія въ той подлинности, каковую заслужипаетъ 
его совершенство"4 

Пальшау. Наставленіе къ производству известково-
песчано-битныхъ построекъ. Сост. Петр'ь Пальшау. Спб. 
ISS;"). 8'. 24 стр. съ листомъ чертежей. (Приложсніе 
кь трудамъ Вольнаго Эк. Общ. .V' 2, l o55J . 

Положеніе о ремоптномъ содержаніи стро -̂ній пол-
ковых'ь иітябовъ. Спб. въ т. Крайя. L'-i25 г. (4). 

Положеніе о .строительной конторI; министерства 
И. Двора. Спб. 1858. 8". 6 и 2 стр. 

Положеніе о количеств!; матеріаловъ, какое назна
чать должно при составлепіи смѣтъ на пості)ойку до
мовъ; разсмотрѣио въ Комитет!; гг. Министровъ въ за-
сѣданіи 13-го декабря 1824 года и Высочайше утверж-
;і,ено 15-го января 1825 г. Спб. въ т. Штаба Военныхъ 
Поселеніп. 1825. 4". 

— 2-е изд. тамъ же, 1830. 8". 
Поповъ, Н. Н. Руководство для шлнолпепія хозяй-

ственны.хъ смі.тъ и оцѣнокъ зданіП. сост. согласно съ 
„урочнымъ положеніемъ" и тѣми данными, которыми 
руководствуются страховыя отъ огня обпі,ества. Спб. 
1808. 

Портфель. Новый порт<|»(\ііь для городскихъ и селг.-
скихъ хшяевъ, заключаюіціп опнсапія, чертежи, планы 
и фасады го])одскихъ и сельскихъ домовъ, хозяпствен-

иы.чъ построекъ, оранжерей, бесѣдокъ, бань, воротъ 
въѣздовъ, рѣіпетогіъ, мостовъ, устройства колодцевъ, 
внутренняго убранства комнатъ и наружныхъ укра-
шеній домовъ, рисунки экономнческпхъ сараевъ, ледпи-
ковъ, амбаровъ, ригъ, скотныхъ и постоялыхъ дворовъ, 
конюпіенъ и проч.: съ присовокупленіемъ чертежей по
ставки разнаго рода простыхъ и слолшыхт. стропи.ть и 
кладки экономическихъ печей, дутовыхъ, оборотныхъ 
съ коробами и т. д. На ста листахъ. М.' въ тип. Се.ти-
вановскаго. I,s39. 21 стр. ііі-4. 

Примѣчанія (архитектурныя). М. въ т. Н. Степа
нова. 1844. 12" 412 стр. 

Прохоровъ, X . и Рудаковскій, А. Справочная книга 
для судостроитіііей, инжеперовь, архи'і'екторовъ и за-
водчиковъ, служащая пособіемъ д.тя составленія специ-
фикацій, смѣтъ и производства техническихъ учетовъ. 
(Мзд. но распоряж. морского министерства съ одобр. ко-
раблестр. и строит, отдѣленій морск. технич. коми
тета). Спб- 1868 г. 

Р. А. Практическое паставленіе къ постропкѣ фабрпч
ныхъ и жилыхъ строеніп и к'ь составлёнГю длн нихъ 
построекъ. Съ 8 табл. чертежей. М. Въ тип. Каткова и 
К". 1S5'J. 8° ѴИІ, 30 л. 3 стр, 

Рейеръ, В . Архитектурные орнаменты и профили, 
составленные В. Рейеромг, и принятые въ руководство 
въ Строительномъ училищѣ. Спб. 1S57.' 30 листовъ, ли-
тогра(1)Ированныхъ 'у Баумана. 

Реестръ (урочиый) по части граікданскоп архитек
туры, или описаніе разпыхъ работъ, входящихъ 'въ со
ставъ каменныхъ зданій, съ показаніемъ, какія именно 
при оныхъ работы встрѣчаются, и сколько полагается 
на производство ихъ вольпонаемныхъ мастеровыхъ и 
])абочихъ людей. Спб. въ т. Греча. 1818. 4". 

Рорбергъ. 1Іі)ямыя б г и к и металлич. мостовъ. Ша
рона де Монзинера. Перев. съ франц. Рорбергъ. Съ 2 
табл. Спб. 1861. 

Рошефоръ, де—.Строительная технологія и архигек-
туі)а гі)аждански.чъ зданій. Выпускъ 2-й. Спб. 1870 г. 

Рошефоръ, де—.Главные фоі)мулы и размѣры для по-
сті)0иьчі верхняго строенія желѣзныхъ дорогъ. Спб. 
1869 г. 

Рудольскій. Л. Домостроеніе съ планами, фасадами ка
менныхъ и деревянныхъ городскихъ и сельскихъ зда-
ні-і, располол{епні,іхъ въ изяіцномъ. и п]).остомъ пидѣ, 
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и 
з а к л ю ч а е т ъ в ъ с е б Ь 5 л и с т о в ъ ч е р т е ж е й и н е і і іенѣе одного п е ч а т н а г о 

л и с т а т е к с т а . 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы: 

1) Историч:ескш:, въ которомъ на первомъ планѣ 
выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ древнихъ 
памятниковъ. Исторія развитія русскаго искусства 
находится въ такомъ младенчествѣ, что па разра
ботку этой важной отрасли архитектуры, интерес
ной для каждаго русскаго художника, редакція обра
титъ все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стгслю, разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ: поэтому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но-
вѣйшія постройки, исполненныя или проектирован-
ныя, также утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣдъ современныхъ зданій будетъ за
ключать въ себѣ интереснѣишія постройки нашего 
времени, какъ отечествепныя, такъ и другихъ странъ. 
Въ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, част

ныя зданія, сельско-хозяйственныя постройки, же-
лѣзно-дорожныя строенія и прочія произведенія, 
замѣчательныя чѣмъ либо въ строительномъ и худо
жественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать въ 
себѣ разработку вопросовъ по строительной техникѣ 
и по конструкціи замѣчательпыхъ сооруженій, раз-
счеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ 
строительныхъ матеріалахъ, производствѣ' работъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за границею, и т. д. 

Независимо отъ сего, редакція будетъ на страни
цахъ своего изданія помѣщать, въ отдѣлѣ смѣси, отче
ты и обзоры дѣятельности разныхъ обні,ествъ и всяка
го рода новости, по своей спеціальности; не будутъ 
редакціею упуш,епы изъ виду вопросы о развитіи 
законодательства по строительному дѣлу и коррес-
понденціи изъ разныхъ мѣстъ, и вообп];е она упо-
требитъ все стараніе, чтобы журналъ удовлетво
рялъ современнымъ требованіямъ обш;ества. 

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 
В ъ С . - П е т е р б у р г ѣ б е з ъ д о с т а в к и 1 0 р . Съ д о с т а в к о ю 1 0 р . 5 0 к . 

С ъ и е р е с ы л к о ю в о в с ѣ г о р о д а Р о с с і и 1 1 р . 5 0 к . 
Д Л Я гг. С Л У Ж А Щ И Х Ъ въ подписной П Л А Т Ѣ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е 

Р Е З Ъ К А З Н А Ч Е Е В Ъ ; Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ — П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Н П О С Ъ Р Е Д А К Ц І Е Й . 
Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіопера Императорской 

Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. 

Р е д а к т о р а м и о т д ѣ л о в ъ и з б р а н ы : 
Профессора: Д . Ж. Гримшъ, И . А . Монигетти; Академики: А . Л . Г у н ъ , В . И . Собольщиковъ. 
Отвѣтствениый редакторъ Инженеръ-Архитекторъ И . А . Мерцъ. 

РЕДАКЦШ ПОМѢЩАЕТСЯ, ПО ФОНТАІШѢ, У СИМЕОНОВСКАГО МОСТА, Д. № 26, КВ. № 6. 
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1. Евангелическая больница. (Листы 
56 и 57) . . . . . . . . . . . . Р. Бернгардта и 

О. Г . Гігапіуса. 

2. Подъемная машина. (Л. 59 и. бо) Г . А. Тейфеля. 

3. Детали загороднаго дома г. Бутур
лина). . . . . В. И. Собольщикова. 
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П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
въ С . -Петербургѣ, въ главнойконторѣ журнала, у поммиссіонераИмператорской Академіи художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4 

Цѣиа за годовое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки 10 р. — Съ доставкою 10 р. 50 к. 
Съ пересылкою во всѣ города Россііі 11 р. 50 к. 

Для гг. служащи.чъ въ подписной платѣ допускается разсрочка по третямъ, черезъ казначеевъ; для прочихъ лицъ — 
по особому соглашенііо съ редакціей. ^ 

И Д Р А В Л И Ч Е С К А Я П О Д Ъ Е / Ѵ І Н А Я уѴіАШИНА 
во ДВОРЦЪ 

Его Императорскаго Высочества Б е и к а г о Князя В л а р м і р а Александровича. 
Подобныя мапіины уже давно употребляются за гра

ницею въ гостинницахъ, чтобы избавить пріѣзжихъ 
гостей отъ хожденія по высокимъ лѣстницамъ, а также 
и на фабрикахъ для подъема различныхъ предметовъ. 

Въ данномъ случаѣ нашъ аппаратъ служитъ для 
удобствъ Его Императорскаго Высочества великаго 
князя Владиміра Александровича. 

При выборѣ машины, вмѣсто употребляемаго часто 
ручного аппарата, остановились на аппаратѣ гидрав-
лическомъ, высокаго давленія. 

Такого рода устройство—самое надежиое;оно исклю-
чаетъ всякую опасность. Самое серьезное повреж-
деніе, которое тутъ возможно—это развѣ то, что мо
жетъ лопнуть труба, но и въ этомъ случаѣ единствен
нымъ послѣдствіемъ можетъ быть прекраіценіе дви-' 
женія. 

Поршень (Ь), свободно двигаюш;ійся въ цилиндрѣ (а), 
не можетъ выскочить даже и въ томъ случаѣ, если 
лопнетъ особо сплетенный проволочный канатъ, на ко
торомъ подвѣшенъ шкафъ (1і), ибо какъ скоро поршень 
пореходитъ свои крайніе предѣлы, изъ особо для этого 
устроенныхъ отверстій тотчасъ выступаетъ сжатая вода 
и уходитъ въ отводную трубу. 

Правда, такого рода аппараты тѣмъ сложнѣе и до
роже, чѣмъ больше высота, на которую машина должна 
поднимать, ибо тогда необходимо сильное углубленіе 
въ землю, но за то, они имѣютъ значительное преиму

щество предъ устройствами съ горизонтальными цилин 
драми, ибо въ тіослѣднемъ сіучаѣ неизбѣжны переходы 
движенія отъ горизонтальнаго въ вертикальное поло-
женіе, что и дѣлаетъ ихъ не совсѣ.мъ надежными. 

На нашемъ рисункѣ обозначаютъ: (а) цилиндръ, въ 
которомъ свободно движется поршень (Ь) и помѣщается 
проходяіцій герметическій затворъ (с); (а) и (с) дер
жатся на чугунной подстановкѣ (d). Всѣ части аппа
рата, находящіяся въ землѣ, защищены отъ напора ея 
цилиндромъ (е) изъ котельнаго желѣза. 

Я устрои.іъ двѣ нажимательныя трубы, а именно: 
одну (О, идущую прямо изъ городского водопровода, 
и другую (d)—проведенную изъ резервуара, находяіца-
гося подъ крышею, на высотѣ 7 сажень; эту послѣд-
нюю трубу я устроилъ для регулированія неровнаго 
притока и.іи напора воды изъ городского водопровода, 
что замѣтно особенно днемъ. 

Опусканіе и поднятіе поршня, а съ нимъ и самаго 
шкафа, зависитъ отъ рычаговъ (і), находящихся въ обо
ихъ этажахъ. 

Въ крайнихъ положеніяхъ машина самостоятельно 
прекращаетъ свое движеніе посредствомъ язычковъ, на
ходящихся при противовѣсѣ (к) и шка({)ѣ (h). 

Шкафъ висить на 1'/* дюйм, проволочномъ, особо 
для того сплетенномъ канатѣ, прикрѣпленномъ къ тремъ 
желѣзньшъ прутьямъ. Тяжесть шкафа уравновѣшивается 
противовѣсомъ (к), который скрыто въ углу опускается 



"И поднимается. Шкаі()ъ устроенъ для 3 персонъ, снаб

женъ дверя.ми II освѣщается фонареиъ; внутри его 

поііѣщается диванъ. 

Желаіощихъ имЬть болѣе подробныя свѣдѣнія прошу 
обращаться ко мнѣ по приложенному ниже адресу *)• 

Г. Тейфель. 

О П И С А Н Т Е П Р И Ч И Н Ъ 

НЕРАВНОМЪРНОЙ ОСАДКИ КАІѴІЕННАГО СТРОЕНІЯ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ С.=ПБ. 
На земл-Ь Спасской Покровской фабрики гг. Гу

барда и К", за певскою заставою, по шлиссельбургскому 
шоссе, въ разстояніи до 200 саж. отъ послѣдняго, въ 
совершенно не:іастроенной мѣстности, было приступлено 
весною нынѣшняго года къ постройкѣ 5-тиэтажнаго ка-
меннаго корпуса для поыѣщенія фабричныхъ рабочихъ. 

Въ планѣ воздвигаемое строеніе, въ обпщхъ чер
тахъ,—четыреугольное, съ продольнымъ внутреннимъ 
корридоромъ между каііенными капитальными стѣнами, 
длиною 45 саж., шириною 10 саж., съ 1.5'поперечными 
капитальными стѣнами, такъ что относительно плана 
означенное строеніе должно быть причислено къ раз
ряду самыхъ солидныхъ гражданскихъ построекъ. 

Однако, уже во время постройки, было замѣчено об-
разованіе трецинъ въ разныхъ мѣстахъ, болѣе или 
менѣе значительное отклоненіе стѣнъ отъ вертикаль-
наго положенія и ра.зличныя осадки зданія въ разныхъ 
его частяхъ, что и побудило остановиться работами, 
когда стѣны .3 этажа уже были окончены, п пригла
сить иижеподписавпгихся*) къ освидѣтельствованію ра
ботъ и для дачи письменнаго отзыва о томъ, что можно 
ожидать отъ подобныхъ явденій и какія слѣдуетъ при- "̂̂ "̂  
нять мѣры для безопасности постройки. 

Прп подробномъ осмотрѣ означенной постройки, 15 
августа сего года, мы нашли: 

1) что строеніе выгедено на довольно возвышенной 
противу уровня шоссе мѣстности, вблизи небольшого 
пруда; 

2) что каменная кладка 3 этажа окончена и пото-
лочныя балки уже уложены; 

3) что почти во всѣхъ наружныхъ и внутреннихъ 
стѣнахъ иыѣюгся болѣе или менѣе значительныя тре-
ш;ины; 

4) что стѣны осѣли неравномѣрно и 
5) что уже приступлено къ разборкѣ средней части 

задней наружной стѣны. 
Изъ словъ подрядчика и рабочихъ мы узнали, что 

грунтъ былъ, по ихъ выраженію, некрѣпкій, что домъ 
былъ основанъ на лежняхъ и что г.тубина ([)ундамента, 
смотря по крѣпости грунта, измѣнялась отъ 8 до Ю'/г 
футовъ. 

Поэтому нами было назначено: 
1) оголить лежни въ томъ мѣстѣ, гдѣ разобрана 

стѣиа; 
2) сдѣлать наблюденія дальнѣйшихъ осадокъ; 
3) прои;звесть буреніе кругомъ строенія, въ срединѣ 

и по оконечностямъ его; 

*) Строеніе было свадѣтельствовано техниками С. -Пб . Стр. 
Отд. гг. Бернгардтомъ п Мусселіусоыъ, которыми п составленъ 
печатаемый актъ. рц)^ 

4) произвесть ниве.иировку верхней линіи цоколя, 
который первоначально былъ подлитъ по ватерпасу. 

По прибытіи 26 августа опять на постройку, намъ 
предъявили результаты буренія, изъ которыхъ видно: 

1) что буровыхъ скважинъ было сдѣлано всего 6, а 
именно: Л» 1 съ задней стороны строенія, противу ра
зобранной стѣны, въ разстояніи 2 саж. отъ фундамента; 

2 у поперечной наружной стѣны, обращенной къ до-
рогѣ, ведущей къ Невѣ; 3 буровыя скважины Л» 4, 5 и 
6 у противоположной поперечной стѣны, и 2 скважины 
Л» 3 и j\» 7 у продольной лицевой стѣны; всѣ скважины 
отстоятъ отъ строенія до 2 саж.; 

2) что грунтъ у буровыхъ скважинъ оказался слѣ-
дуюп^: . - — -

. . V 1. 

атажа 

.л» 5. 

, № 3 . ! , Л ! 7. 

центръ / г J 

Грунтъ у буровой скважины Л» 1: 
a) на глубинѣ 5'/2 фут. отъ поверхности земли сла

бый, торфяной. 
b) На глубинѣ 11 фут. такой-же. 
c) „ „ 17'/2 „ торфяной, глинист., слабый. 
d) „ „ 21 „ тоже. 
e) „ „ 24 „ тоже. 
О „ „ 27 „ тоже, но болѣе твердый. 
Грунтъ у буровой скважины № 2: 
a) На глубинѣ 7 ф. иловатый, торфяной, слабый. 
b) „ „ 14 „ тоже. 
c) „ „ 21 я тоже, но болѣе твердый. 

*) Механическое заведеніе для устройства водопроводовъ, газа, 
отапливанія и проч., Густава Твйфсля, на Мойкѣ, у Коніошен-
наго моста, домъ Китнера, № 11. 



Буръ, какъ увѣряіотъ, далѣе не шелъ. 
Грунтъ у буровой скважины Кі 3: 
a) На глубинѣ 7 фут. чисто торфяной, слабый. 
b) „ „ 1 4 „ иловато-глинисто-торфяной. 
c) „ „ 2 1 „ тоже, но жиже. 
d) „ „ 2 7 „ тоже. 
Грунтъ у буровой скважины .Л^ 4: 
a) На глубинѣ 7 фут. чисто торфяной, слабый. 
b) „ „ ' 14 „ такой-же. 
c) „ „ 1 Б Ѵ 2 „ чисто торфяной слабый. 
d) „ „ 19 „ такой-же, смѣшанныйсъ глиной. 
e) „ „ 21 „ такой-же, но съ большею при-

ыѣсью глины. 
Грунтъ у буровой скважины .Л» 5: 
a) На глубинѣ 7 фут. торфяной, слабый. 
b) „ „ 14 „ торфяной глинистый, 
c) „ „ 1 7 „ торфяно-глинистый. 
Далѣе не бурили. 
Грунтъ у буровой скважины-Л» 6: 
a) На глубинѣ 7 фут. тор'1)яной, слабый. 
b) ,, „ 14 „ торфяной, глинистый, болѣе 

твердый. 
c) „ „ 15 „ тоже, епі,е тверже. 
Г.іубже не бурили, по си.ііьному сопротивленію грунта. 
Въ наше.ліъ присутствіи была сдѣлана еще 7 скважина, 

Ж 7, въ разстояніи 4 саж. отъ праваго угла строенія по 
направленію къ шоссе, ежели съ него смотрѣть на зданіе. 

При этомъ оказалось, что буръ вошелъ въ грутітъ 
однимъ давленіемъ на 13 фут. *), и затѣмъ обнаружи- , 
лось сопротивленіе; вынутый грунтъ изъ 16 фут. глу
бины оказа.іся иловато-глинистый, такой твердости, ко
торая достаточна д.ія поддержанія грууа строенія. 

Оголенные .іежни были осмотрѣны вслѣдъ за симъ: 
они были затоп.!іены водою, по от.штіи которой не было , 
найдено какихъ-либо неисправностей. 

Освидѣтельствовавъ затѣмъ осадку строенія, мы на
шли, какъ видно на прилагаемомъ обпі,емъ планѣ, что 
точка А**) выше всѣхъ, изъ чего слѣдуетъ, что она сѣла 
менѣе прочихъ, или вовсе не сѣла. 

В 1'/̂  верш. 
с = '/2 „ 
D 2 „ 
Е 2 „ 
F ЗѴг „ 
G = 7 „ 
Н 9Ѵ2 я 

I = 11 
К 12 „ 
L 18'/2 Я 

М - 15'/2 „ 
N 12 Я 

0 = 9 я 

Р 7 я 

Q 5 я 

R — 5 я 

S — 8 я 

*) Нужно •замѣтііть прп этомъ, что діаметрѣ буровой ложки 
• былъ въ 4 англ. дюйма. 

**) Точка А , находящаяся на другой, лѣвой половинѣ 
строенія, соотвѣтствуетъ точкѣ V ; точка В соотвѣтствуетъ 
точкѣ и, точка С—точкѣ Т ,и т. д. Ред. 

Т = 9 вершк. 
и = 1 1 ' / 2 „ 
V = 13 
W = 18 
X = 12 
Y 9 
2 = 7 

А і = 5 
B , = 5 
C , = 5 

D , 4 Ѵ 2 „ 

Е і = 4 

F I = 3 .. 
G I = 2 „ • 
№ = I ' / I „ 

i- - 1 
Изъ этихъ цифръ, обозначаюіцихъ глубину осадки, вид

но, что она весьма различна, и этимъ объясняется 
множество образовавшихся во всѣхъ почти стѣнахъ бо-
лѣе или .менѣе .значительныхъ тренщнъ и различное от-
клоненіе сампхъ стѣнъ отъ вертикальнаго по.тоженія. 

Сообразивъ все вышеизложенное, нельзя не придти 
къ зак.тюченію: 

1) что произведенная сондировка грунта показала, 
что строеніе основано на такихъ слояхъ, за которы
ми нельзя признать свойства выносить большіе грузы, 
и Ч Т О материкъ, или достаточно твердый слой подъ 
СТРІ^еніемъ находится мѣстами глубже 4 саж.; 

2) что поврежденіе строенія произошло отъ неравно-
мѣрной осадки его. а неравномѣрная осадка строенія— 
вслѣдствіе раз.іичной степени сопротивленія грунта, 
на которомъ оно возведено. 

Здѣсь, конечно, не мѣсто разсуждать о томъ, какими 
• мѣрами можно было-бы предупредить неудачу въ построй-

кѣ, а слѣдуетъ только разобрать, опасно ли настоящее 
положеніе постройки и что слѣдуетъ дѣлать далѣе. 

О томъ, что строепіе не въ благонадежномъ поло-
женіи, мы полагаемъ излишнимъ распространяться; от
носительно мѣръ для исправленія случившагося, выра
жено мнѣніе, чтобы временною нагрузкою ускорить 
окончательную осадку строенія и затѣмъ, исцравивъ 
всѣ поврежденія въ пемъ, достроить этажи. 

Результатомъ предполагаемой мѣры будутъ значитель
ные расходы, а между тѣмъ, судя но изложениымъ об
стоятельствамъ, нельзя ожидать успѣха, такъ какъ строе-
Hie будетъ осѣдать болѣе и неравномѣрно, не доходя до 
окончательной осадки; послѣдствіемъ увеличенія нерав-
номѣрной осадки до.шны быть въ строеніи дальнѣйшія 
повреждения, свойствъ которыхъ* невозможно опредѣлить. 

Предположепіе объ уплотненіи грунта посредствомъ 
забивки снаружи и внутри строенія свай не обѣпі;аетъ 
ни малѣйшаго успѣха, такъ какъ грунтъ будетъ 
подътааться волнообразно около самыхъ свай, а подъ 
строеиіемъ свойство его не измѣнится, не говоря уже 
объ опасности производства подобной работы около 
неблагонадежныхо стѣно. 

Предположепіе о забивкѣ свай съ обѣихъ сторонъ фун
дамента, до откоса, съ подпеденіемъ подъ фундаментъ 
иоперечныхъ насадокъ и уширеніемъ самаго (])ундамен-
та посредствомъ прибѵченія, обѣпі,ало бы болѣе успѣ_ 

1* 



ха; ноті^удность работы, дороговизна ея (45,000 р.) 
и Апасяость забивки самыхъ сван около поврежден-
ныхъ стѣнъ дѣлаютъ это іфвдподоженіе мечтой. 

Илѣя въ виду безуспѣпгаость вышеразсмотрѣнныхъ 
мѣръ къ иснравленію вреда и to, что другихъ мѣръ 
исктсство не представляетъ, можно заключить, что въ 
настоящемъ случаѣ остается разобрать все стро-

еніе до основангя и возвести таковое изъ тѣхъ же ма-
теріаловъ на другомъ мѣстѣ, ближе или далѣе суще-
ствуюпі,аго, убѣдившись предварительно посредствомъ 
добросовѣстной сондировки, что грунтъ можетъ па 
своимъ свойствамъ выдержать тяжесгпь строенія. 

Работа эта обойдется око.ю 35,000 руб. 

С в о д ы Н А Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ Б А Л К А Х Ъ , 

ВЪДОМЪ Е. и. В. ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
Своды эти не представляютъ нѣчто необыкновенное^ 

но и не лишены, полагаемъ, нѣкотораго интереса. Ка
бинетъ, биб.ііотека и опочивальня Великаго Князя по
крыты сводами въ Ѵз кирпича по желѣзнымъ ба.дкамъі 
выписаннымъ чрезъ с.-петербургскій металлическій за
водъ изъ Вестфаліи. Балки, склепанныя изъ котельна
го жедѣза, обошлись-бы слишкомъ дорого; а чугунныя, 
при разстояніи между стѣнами въ 10 аршинъ, были бы 
въ настоящемъ случаѣ недостаточно надежны; притомъ, 
чтобы выиграть въ высотѣ комнатъ, пришлось бы 
дать потолкамъ толщину весьма скромныхъ размѣровъ. 
Балки положены на разстояніи 2 арш. 4°/8 верш, одна 
отъ другой и имѣютъ въ поперечномъ сѣченіи размѣры, 
какъ показано на фиг. 3 и 4, *) Подъ балками (ф. 
8) стѣны находятся на разстояніи 10 аршинъ, аподъ 
балками (фиг- 4) — на разстояніи 8 аршішъ 13 вер. Д.ія 
укрѣпленія но нимъ,—снизу подшивки для прямого по • 
толка, а сверху обрѣшетки и паркета,—положены вдоль 
верхней и нижней фланшей деревянные бруски (а, а,) 
въ 2Ѵ2 д. толщ., прикрѣнленные къ балкамъ, черезъ ' 
каждые 1Ѵ2 аршина, посредствомъ обручнаго желЬза 
(^, б,) 

По верхнимъ брускамъ прибита, подрѣшетка обыкно
венпымъ способомъ, а но нижнимъ вытянуты штукатур-
ныя профили съ лѣпными украпіеніями, такъ какъ самые 
своды оставлены на виду и выштукатурены. Балки имѣ-
ютъ вѣсъ: бо.іьшія—въ 26,6 пудовъ, меньшія въ—20,6 
пудовъ; онѣ обош.іись на мѣстѣ съ установкою, въ 
общей сложности, по 100 руб. каждая, или по 3 рубля 
80 коп. за пудъ. 

Потолокъ бани (фиг. 5 и 6,), находящійся подъ низ-
кимъ холоднымъ чердакомъ и оказавшіпся весьма удов-
летворительнымъ, устроенъ слѣдующимъ образомъ: по 
двойнымъ рельсовымъ балкамъ (а, а,) сложены своды въ 
Ѵг кирпича, пазухи выровньны съ шалыгами, и поверхъ 
всего сдѣлана по войлоку смазка и.зъ кирпича въ ѴЫ 
вершка. Между нижними рельсами загнанъ подборъ съ 
четвертями изъ досокъ въ 2'/^ дюйма; но немъ сдѣла-
на подшивка изъ дюймовокъ и штукатурка по войлоку 
Такъ устроенъ потолокъ въ раздѣвальной, а въ париль
ной штукатурка замѣнена обшивкою изъ подудюймовыхъ 
липовыхъ досокъ. 

Въ сервизныхъ кладовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ 
комнатахъ нижнія части двойныхъ рельсовъ остались 
на виду, и украшены штукатурными тягами, прямо по 
желѣзу (фиг. 7.). Не смотря на сильное сотрясеніе, ко
торому были подвержены нѣкоторые изъ этихъ по
толковъ, напр. при устройствѣ по нимъ такъ называ
емыхъ мозаичныхъ половъ, тяги по рельсамъ- оста-
.іись совершенно невредимы, что доказываетъ весьма 
прочное с'гѣпленіе штукатурки съ желѣзомъ. 

Фиг. 8 и.зображаетъ сводъ надъ прачешною,.который 
вмѣстѣ съ тѣмъ образуетъ и полъ бани. Шалыга и сво
ды покрыты слоемъ цемента, въ которомъ выдѣланы 
скаты для стока воды изъ бани; здѣсь разстояніе рель
совыхъ балокъ 3 арш. 7 верш. На одномъ изъ этихъ 
сводиковъ основана каменка. 

В. Шретеръ. 

О Д О В О Й О Т Ч Е Т Ъ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕІѴ1ІИ ХУДОЖЕСТВЪ. 
4 ноября, въ Императорской академіи художествъ про

исходило торжественное годичное засѣданіе, на кото
ромъ г. конференцъ-секретарь прочелъ отчетъ за ми-
нувшій академическій годъ, и затѣмъ были розданы 
академическія награды, т. е. медали дипломы, и проч-

Изъ архитекторовъ получили награды: званіе клас
снаго художника 1-ой степени — архитекторъ П. Ю. 
Сюзоръ, за аостроенныя имъ въ С.-Петербургѣ бани 
Воронина, и ученикъ академіи г. Богомоловъ, за про-

* J Смотри чертешъ въ № 11. 

ектъ кладбищенской церкви; — послѣднему однакоже 
награда выдана съ условіемъ, чтобы онъ представилъ 
разсчетъ главнаго купольнаго свода своего проекта. 
Рисунки бань и церкви г. Богомолова были выстав 
лены въ академіи весною ныпѣшняго года, и объ нихъ 
была своеремено помѣщена критическая статья на 
страницахъ „Зодчаго" (№ 5). 

И ъ числа учениковъ-архитекторовъ, конкуррировав-
пшхъ нынѣ на полученіе 2-й (малой) золотой медали, 
удостоились нолученія этой преміи: И. А. Стефанцъ, 
и Я. В. Жагвагенз. Прочіе конкурренты, гг. В. Кур-



«амовъ, Л. Красовскгй и А. Ивановъ, получили званіе 
класснаго художника 2-й степени. 

Наибольпгій интересъ представляютъ работы вер
нувшихся нынѣ изъ-за границы пансіонеровъ-архитекто-
ровъ. гг. М. Ме.смахера и В. Коссова. Оба они удостои
лись званія академика, оба получатъ еще добавочное 
содержаніе 1000 руб. на одинъ годъ съ тѣмъ, чтобы 
они предприняли путешествіе по Россіи, для изслѣдо-
ванія и реставраціи одного изъ отечественныхъ архитек
турныхъ памятпиковъ. По совершеніи-же этой задачи, 
оба будутъ представлены академіею къ Высочайшимъ 
наградамъ. Выставленныя гг. Месмахеромъ и Коссовымъ 
работы такъ изяпіны и такъ мпогочисленны, какъ дав
но уже намъ не приходилось встрѣчать въ отчетахъ о дѣ-
ятельности акадсмическихъ пансіонеровъ. Впрочемъ, мо
лодымъ художникамъ, посіѣ 5-и или О-ти лѣтпягопре-
быванія за границею — въ Германіи, Франціи, Италіи^ 
Гредіи, Испаніи, гдѣ они испытали всѣ прелести такого 
путешествія, нужно много воли и любви къ искусству^ 
чтобы посѣлиться въ какомъ пчбудь отдалениомъ угол-
кѣ Россіи, съ тѣмъ чтобы измѣрять и реставрировать 
какой-нибудь памятникъ, быть можетъ, очень драгоцѣн-
ный для исторіи русскаго зодчества и для архсологіи, 
но очень наивный и даже безъинтересный въ художе
ственномъ отиошеніи; кромѣ того, нужно имѣть въ ви
ду всѣ тѣ лишенія, неудобства и проч., съ которыми 
до настоящаго времени сопряжено каждое путешествіе 
но Россіи. Наконецъ, послѣ 5-ти лѣтняго путешествія 
во имя паучныхъ, такъ сказать идеа.ііьпыхъ, интересовъ, 
хочется поработать и для дѣиствительности, т. е. при-
мѣнить къ дѣлу богатство пакопленныхъ познаній, тво
рить, строить *)• 

Мысль академіи — благая, полезная; но едва.ти не 
лучше было бы посылать пансіонеровъ путешествовать 
прежде по Россіи, а затѣмъ уже за границу, а не на
оборотъ 

Главнѣйшая общая работа нашихъ талантливыхъ мо
лодыхъ академпковъ есть измѣреніе и реставрація од
ного изъ замѣчательнѣйшихъ и мало еще извѣстныхъ 
памятниковъ классической архитектурной эпохи—та-
орминскаго театра въ Сициліи. 

Представленные на 31 листѣ (самыхъ крупныхъ размѣ-
ровъ) рисунки изображаютъ памятникъ въ существую-
щемъ видѣ и реставрацію его въ планахъ, разрѣзахъ 
и фасадахъ; сверхъ того, разные фрагменты, орнаменты, 
канители и проч. представлены въ половину натураль
ной величины, съ точностію фотографіи. Всѣ рисунки 
безъ исключенія исполнены вполнѣ художественно, от
четливо и крайне добросовѣстно. Кромѣ дета.гей орна
ментовъ, всѣ остальные чертежи представлены въ двухъ 
экземплярахъ, при дву.хъ ])азныхъмасштабахъ. Въ мень
шемъ масштабѣ рисунки сработаны акварелью,для лучшей 
передачи общаго впечатлѣнія;въ большемъ масштабѣ они 

*) Соглашаясь съ мнѣніеыъ уважаемаго рецензента, редакція 
не можетъ не замѣтить, что тщательное изученіе художествен
ныхъ памятниковъ древности, мало приносяреальной пользы въ 
дѣлѣ строительной практики, въ то же время весьма существенно 
вліяетъ на развитіе молодыхъ художниковъ въдѣлѣ изученія древ
няго искусства, къ которому они, быть можетъ, болѣе склонны, 
чѣмъ къ практической архитектурѣ. . Ред. 

только представлены въ чертахъи даютъ полную возмож
ность ознакомиться ближе съдеталами. Реставрацію мож
но назвать вполнѣ удачною, врядъ-ли даже историкъ-
ученый найдетъ о чемъ поспорить. Композииія, въ той 
мѣрѣ, въ какой она болѣеили менѣенеизбѣжна при каж
дой реставраціи — безукоризненна, изящна, и служитъ 
блестящимъ свидѣтельствомъ таланта молодыхъ художни
ковъ. Не.іьзя не удивляться неутомимому старанію, терпѣ-
нію и усидчивости, которычъ потребова.іо исполненіе.этого 
почти четырех.тЬтняго громаднаго труда. Подобныярабо-
ты не подъ силу исполнять одному, и нужно было именно 
соедииеніе двухъ силъ, равно серіезныхъ, равно неутоми-
мыхъ. Реставрация таормиттскаго театра будетъ, если мы 
не ошибаемся, пріобрѣтена Императорскою академіею ху
дожествъ для архитектурпаго музеума (класса); но это
го мало,—желате.іьно, чтобы трудъ этотъ былъ опубли
кованъ, ибо тогда только онъ принесетъ и искусству, и 
наукѣ ту по.льзу, которой слѣд}^етъ отъ него ожидать. 
Но спрапшвается: какую реальную пользу эта рестав-
рація принесла авторамъ относительно усовергаенствова-
нія ихъ въ архитектурѣ?—Должно сознаться, что польза 
эта, къ сожалѣнію, весьма незпачительна, или по крайней 
мѣрѣ несоразмѣрна съ потраченными на эту работу мас
сою труда и количествомъ времени. Архитекторамъ, го-
товятцимся къ практической худоясественной дѣятельно-
сти, слѣдовало бы заниматься за границею предметами 
болѣе полезными для ихъ усовершепствованія, напр. 
работать у лучшихъ иностранныхъ архитекторовъ или 
въ мастерскпхъ, и.та на постройкахъ. Академія всегда 
образовывала достаточное число отличныхъ художни
ковъ, но въ богатствѣ техническихъ познаній ея пи
томцы все еще недалеко ушли, отъ временъ прадѣ-
довъ нагаи.хъ, а между тѣмъ, кому же, какъ не акаде-
міи,-руководить въ этомъ отношеніи своихъ пансіонеровъ 
указаніями и совѣтами... 

Кромѣ того, гг. Месмахеръ и Коссовъ выставили зна
чительное количество путевыхъ эскизовъ, вообще ма
стерски сработанныхъ карандашемъ, перомъ и аква
релью. 

Архитектурные сюжеты относятся преимущетвенно къ 
постройкамъ Италіи, Германіи, Греціи, РІспаніи, нѣко-
торые (у г. Месмахера)—даже Россіи; сюжеты эти болѣе 
или менѣе извѣстны всѣмъ художникамъ, бывшимъ за
границей. 

Рисунки г. Месмахера сработаны крайне отчетливо 
ловко и съ необыкновеннымъ вкусомъ; всѣ они, не ис
ключая даже маленькпхъ чисто архитектурныхъ дета
лей, вполнѣ художественны. Вездѣ и всегда авторъ 
съумѣлъ выбрать наивыгоднѣйшую точку для пред-
ставленія взятаго имъ сюжета, какъ ландшафта, такъ 
и архитектуры. Акварели г. Месмахера подходятъ 
очень близко, чтобы не сказать совсѣмъ, къ акварелямъ 
покойнаго профессора -Бейне, которыя считаются луч
шими по этой спеціальности. И тутъ еще разъ при
ходится пожелать, чтобы работы эти были опубликованы. 
Часть рисунковъ будетъ пріобрѣтена академіею также' 
для архитектурныхъ классовъ. 

Путевые эскизы г. Коссова также высокаго художест
вепнаго достоинства, но сравнять ихъ вполнѣ съ эс
кизами г. Месмахара нельзя; г. Коссовъ менѣе поэтъ 



и рука его пе имѣетъ той ловкости и бойкости; от
того его рисунки суше, оттого въ нихъ трудъ замѣт-
нѣе. Разница эта особенно видна въ фигурахъ. Всѣмъ, 
кто интересуется архитектурою, совѣтуемъ не пропу
стить случая познакомиться ближе съ этими работами— 
отвѣчаемъ впередъ, что зритель испытаетъ истинное 
наслажденіе. 

Кромѣ гг. Месмахера и Коссова, званіе академика еш;е 
получилъ пансіонеръ академіи, г. Л. Нетсрсонз, также за 
присланные пмъ изъ-за заграницы путевые эскизы и кон
курсный проектъ церкви при московскомъ публичномъ 
музеумѣ. Изъ эскизовъ г. Петерсона выставлено толь
ко меньшая ихъ часть. Очевидно, они были срабо
таны для себя, а не для публичной выставки; есть 
даже явные слѣды, что .іистки рисунковъ вырѣзаны изъ 
карманныхъ альбомовъ; вѣроятно, поэтому въ нихъ нѣтъ 
ни той художественной отдѣлки, ни той оконченности, 
какія мы встрѣчаемъ у гг. Месмахера п Коссова. Что 
касается піюекта церкви, сработаннаго сообща съ на-
ходяпщмся НЫБѢ еще заграницею пансіонеромъ-архитек-
торомъ, г. Р. Шмелингомъ, и выставленнаго въ фото-
графическихъ снимкахъ, то въ немъ проявляется не-
сомнѣнно Резановская шко.іа *). Мы полагаемъ, что 
награду за эту обдуманно и хорошо испо.тенную рабо
ту слѣдовало бы присудить, есш не исключительно г. 
Шмелингу, то по крайней мѣрѣ обоимъ составителямъ 
по ровну. Говорятъ, что проектъ этотъ удостоенъ 
въ ]»Іосквѣ преміи. 

Пріемъ плана самый простой, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ данномъ случаѣ весьма удачный. Собственно цер
ковь состоитъ изъ правильнаго четырехугольника съ 
четырьмя квадратны.мн въ планѣ пилонами, служа
щими для поддержанія главныхъ арокъ барабана 
и купола; съ нилоновъ переброшены восемь малень-
ки.хъ арокъ на наружныя стѣпы; боковыхъ главъ 
нѣтъ; съ восточной стѣны выступаютъ 3 полуциркуль-
ныхъ обсиды, а къ западной—примыкаетъ трапеза съ 
папертью, лѣстницами и крытыми входами; въ особен
ности хорошо расноложеніе послѣднихъ частей съ дво-
рикомъ и фонтаномъ; лѣстницы выступаютъ по бокамъ 
главнаго фасада и заканчиваютъ весьма изящно общій 

силуэтъ. Вообще планъ и главный фасадъ составля
ютъ лтчшія части проекта. Боковой фасадъ скучно-
ватъ, а внутреннія украшенія по.тожительно грубы; ико
ностасъ необработанъ. Относите.дьно удобоисполнимо
сти этого проекта слѣдуетъ сказать, что устойчивость 
купола кажется сомнительною, вслѣдствіе неимѣнія гру
за на боковыхъ аркахъ и контр(})орсовъ противъ ихъ 
распора. Безъ употребленія весьма почтеннаго количе
ства яіелѣзныхъ связей іі,еркви этой, въ виду высокихъ 
ея наружныхъ стѣнъ, кажется, не устоять. Показан
ная надъ куноломъ же.іѣзнаяконструкція слишкомъ груз
на и сложна для купола столь миніатюрныхъ размѣровъ. 

Затѣмъ о работахъ г. Петерсона намъ еще остается 
сказать, что какъ ни достойны онѣ сами по себѣ, но 
званіе академика въ этомъ случаѣ калсется намъ на
градой выше заслугъ, особенно, если сравнить автора, 
какъ худолшика, съ его соховарищадш. 

Большими серебряными медалями наг))аждены уче
ники: Л. Сгиинь, за проектъ синагоги; А. Гилыиеръ, 
за проектъ католическоіі церкви; Л. Урлаубъ и А. 
Шамбалеръ, за проектъ вокзала при минеральныхъ во-
дахъ. 

Малыя серебряныя медали присуждены: А. Томгішко 
и ІІ. Кузьмину, за проектъ синагоги, и К. Прейсу, 
за проектъ католической церкви. 

Проекты эти, какъ ученическія работы, не лишены 
достоинствъ, но далеко не такъ художественны, какъ 
проекты, представлявшіеся въ прежніе годы, за кото
рые давались тѣ же награды. Зато — нужно отдать 
справедливость — нынѣшнюю молодежь учать основа-
тельнѣе; работы ихъ ие такъ фантастичны, бодѣе об
думаны, болѣе удобоисполнимы. Кромѣ плана фасада, 
теперь требуютъ и разрѣзовъ и боковыхъ фасадовъ— 
однимъ словомъ требуютъ кое чего цѣлаго, а не до
вольствуются отрывками. 

Въ виду отличныхъ уснѣховъ ученикоізъ архитекто
ровъ вообще, господамъ профессорамъ и предподовате-
лямъ архитектуры была объявлена особая благодар
ность отъ г. товарипі;а президента, Его 'Император-
скаго Высочества Великаго князя Владиміра Александ
ровича. В. Ш. 

О І О Г Р А Ф І Я В . и 
у J / 

Октября 19-го—въ памятный день лицейской іодовщи-
им—внезапно скончался одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ 
тружениковъ на ноприщахъ библіотечнаго и строитель
наго дѣла, уважаемый за свои знанія членъ с.-петербург
скаго Общества архитекторовъ, старгаій библіотекарь 
Императорской публичной библіотеки, почетный членъ 
московскаго музея, д. с. с. Василій Ивановичъ Соболь
щиковъ. Покойный Василій Ивановичъ былъ, смѣло 
можно сказать, натура даровитая. Собственнымъ тру- . 
долюбіемъ, да умѣньемъ обращаться съ людьми — что 
иногда бываетъ дороже и важнѣе для успѣха дѣла, 

*) г. Шмелингъ—ученикъ А. Ж. Резанова;: 

Ю Б О Л Ы Ц И К О В А . 
чѣмъ другія, болѣе цѣнимыя качества,—онъ проложилъ 
себѣ дорогу и составилъ служебную карьеі^у. 

Если правда, что родился покойный въ Витебскѣ 13 
января, то трудно допустить, чтобы годъ ролсденія его 
былъ 1813; потому что въ 182.5 г. мы находи.мъ его 
уже на службѣ въ мѣстномъ губернскомъ правлсніи. Для 
дворянъ, конечно, въ то время, дѣлались въ нужннхъ 
случаяхъ снисхождепія, такъ что дѣти ихъ принима
лись на службу и не достигнувъ положеннаго 17-лѣт-
няго возраста; но Д.ІЯ людей податного сословія подобной 
льготы не существовало. В. И. Собольщиковъ былъ сынъ 
хотя уважаемаго негоціанта, имѣвшаго въ Витебскѣ 
лавку разныхъ товаровъ, но прежде всего — старо
обрядца, котораго нельзя было даже наградить ме-



далью за усердіе и находили препятствіе даже допустить 
до пыполиенія обязанностей выборнаго обпі:ествомъ стар
шины. Самъ будучи человѣкомъ умнымъ, И. И. Соболь
щиковъ старался дать дѣтямъ воспитаніе, какое только 
можно было подучить въ Витебскѣ, нмѣвшемъ гимпазію. 
Курсъ этого заведенія, кажется, совсѣмъ былъ пройденъ 
В. И. Собольщиковымъ, и такая подготовка, при замѣ-
чательныхъ способностяхъ мальчика, рѣшила его при-
званіе. Служба канцелярская на мѣстѣ родины ему не 
нравилась, и, прослуживъ меньше года въ губернскомъ 
иравленіи, онъ нерешолъ въ Петербургъ на службу въ 
римско-католическую духовную кол.тегію, гдѣ исирав-
лялъ должность помощника столоначальника (повытчика) 
и получилъ первый классный чинъ, съ которымъ могъ 
избирать родъ службы по усмотрѣнію. 

Меньше чѣмъ черезъ годъ по полученіи чина, мы его 
уже встрѣчаемъ въ Императорской публичной библіо-
текѣ (31 января 1834 г.), гдѣ тридцативосьмилѣтняя 
слз'жба была полезна и трудившемуся, и учрежденію. 

Здѣсь, для любознательности двадцатипятилѣтняіо 
чиновника была обильная пиіца. Освоившись, изъ книгъ, 
съ міромъ науки, В. И. Собо.іьщиковъ испроси.іъ раз-
рѣшеніе директора библіотеки •— которымъ былъ въ 
то время А. Н. Олеиипъ, президентъ Им. А. Худ.—посѣ-
щать рисовальные к.іассы въ академіи. Потомъ же, вы
бравъ спеціа.іьность архитектурную, сталъ онъ подавать 
проекты на экзамены и, за одинъ изъ нихъвъ 1830 году, 
призпанъ свободнымъ хз^дожникомъ архитектуры. С-въ,съ 
первыхъ же шаговъ нрактическаго примѣненія своихъ 
знаній, попалъ подъ руководство А. И. Горностаева, 
по возврапі,еніи изъ Италіи начавпіаго въ это время 
получать заказы. Знакомство съ этимъ лицомъ, опре-
дѣленнымъ въ архитекторы министерства внутреннихъ 
дѣлъ, было полезно начинаюш;ему строительную карьеру 
В. И. (]обольщикову, дазке въ отношеніи чисто служеб-
номъ. Горпостаевъ опредѣлилъ его въ помоіцпики къ 
себѣ, съ оставденіемънаслужбѣ по Импер. публич. биб.чіо-
текѣ (15 марта 1843 г.). Въ то время нача.тьство 
библіотеки поручило молодому строителю привести въ 
порядокъ. коллекцію эстамповъ и за исправное, но мнѣ-
нію начальства, выполненіе этого поі)ученія, повысило 
Собольщикова въ помощники библіотекаря. Требованіе 
министер. внутр. дѣлъ объ опредѣленіи В. И. Соболь-

-щикова въ архитекторскіе помощники, открыло глаза 
на его знанія но этой части и новаго директора библіо-
теки Д. П. Бутурлина (1 мая 1844 года), признавшаго за 
благо сдѣлать описывателя эстамповъ архитектороііъ 
библіотеки. Въ слѣдующемъ году, В. И. Собольщиковъ 
получилъ мѣсто производителя строительныхъ работъ 
по зданіямъ институтовъ: Иовивальнаго и Маріинскаго. 

Семидѣтнее управленіе библіотекою Д. П. Бутурлина 
показало, такимъ образомъ, способности Собо.іьщикова, 
но примѣпеніе ихъ къпользѣ посѣтителей нашего един
ственнаго книгохранилища послѣдовало уже при баро-
нѣ (нынѣ графѣ) М. ""А. Корфѣ, которому Импер. нуб. 
библіотека одолжена настоящимъ бпистатстьнымъ сво
имъ положеніемъ. Дѣятельному директору В. И. Со
больщиковъ оказался самымъ подходящимъ исполни-
телемъ. Прежде всего онъ дѣлаетъ теплыми залы 
библіотеки, перемѣняетъ балки, грозившія опасностью, 

затѣмъ изобрѣтаетъ самую пригодную форму д.тя.ка-
талогизаціи (тогда еще) полумилліопнаго собраиія пе-
чатныхъ книгъ. Система такъ назыпае.мыхъ подииж-
ныхъ каталоговъ (т. е. содержаніе заглавій книгъ, выпи
сываемое на отдѣлъныхъ карточкахъ, а не въ кни-
гахъ, какъ сдѣлано при Оленинѣ *) — представлена 
была начальствомъ на Высочайшее воззрѣніе, и изо-
брѣтатель награжденъ бри.ііліантовымъ перстнемъ. 

Первоначальная уже перестройка зданій бпбліотеки, 
огласившаяся съ выгодной стороны, доставила В. И. 
Собо.п>щикову новую практику. Придворная Е . И. В. 
контора, съ разрѣшенія начальства, поручила ему про
изводство ремоптныхъ работъ' по своему вѣдомству. 
Въ Импер. же пуб. библіотекѣ, 5 ((іевраля въ 1851 году 
возведенный въ старшіе библіотекари, техникъ-строи-
тель по.?училъ въ завѣдываніе строительно-хозяй
ственную часть. 

Въ 1858 году его избрала Импер. Ак. худож. въ свои' 
почеч'ные вольные общники. Въ это время шли уже со-
ображенія объ устройствѣ повой читальной залы въ 
Импер. публ. библіотекѣ, при управленіи барона Корфа 
не віиЬпі,авшей читателей. Въ замѣткѣ, написанной для 
насъ самимъ В. П. Собольщиковымъ, въ 1862 году, онъ 
говоритъ объ этомъ, самомъ капитальномъ изъ трудовъ 
своихъ, такъ: 

„Не хвастаясь, но слѣдуя строго исторической ис-
тинѣ, я говорю, что мысль построить залу на дворѣ— 
принадлежитъ мнѣ. Первый ироектъ эт^о сооруженія, 
въ менѣе широкихъ размѣрахъ, былъ составленъ мною 
въ 1851 году. Директоръ, баронъ М. А. Корфъ, предста
вилъ его Государю. Проектъ былъ одобренъ Государемъ, 
но исподненіе его отложено по ({)инансовымъ затруднені-
ямъ. Это послужило къ лучшему. Съ 1851 года дѣятель-
ность читальной залы росла изумительно, и въ 1858 
году вонросъ о проектѣ былъ снова поднятъ. Новыя 
потребности чита.дьной за.ш указали на необходимость 
расширить первоначальное нредположеніе, и новый про
ектъ въ точно тѣхъ размѣрахъ, какъ онъ теперь ис-
полненъ, былъ утвержденъ Государемъ, причемъ сумма 
150/т. р. на постройку была ассигнована. До начала по
стройки, я былъ посланъ за границу и привезъ оттуда 
много очень полезныхъ улучшеній постройки". 

Ио ходатайству начальства, за границу командиро
вапъ былъ В. И. Собольщиковъ по Высочайшему но-
ве.дѣнію (12 апрѣля 1859 г.), съ выдачею ему 1500 р. 
на путевыя издержки. Въ теченіе весны и лѣта, по 
сішслу возлоясеннаго порученія, будущій строитель 
нашей читальной залы долженъ былъ осмотрѣть всѣ 
нуб.личныя библіотеки въ Евронѣ. Обзоръ ихъ началъ 
онъ съ Вѣнскон придворной библіотеки, помѣщенной 
въ особомъ изящномъ зданіи, къ несчастію, мало при-
способленномъ для практической цѣли книгохрани
лища. Въ художественномъ отношеніи эф([)ектъ, разомъ 
открывающейся громадной галереи, можетъ удовлетво
рить самаго строгаго судью, но пользоваться книгами 
этой библіотеки въ холодной залѣ, особенно же доста
вать книги изъ шкафовъ въ 16 аршинъ вьппиной—му-

Что не представляло возможности включенія' позднѣйиіпхъ 
приращеній, по предметамъ. 



ченье*), не говоря уже о потребности приставныхъ лѣст-
ницъ, безобразящихъ общее своею неуклюжестью. Дрез
денская библіотека удовлетворила еще меньше любозна-
тельнаго обозрѣвателя, какъ устройствомъ, такъ и си
стемою. Зато здѣсь поразило его превосходное подо-
женіе кабинета эстамповъ, гдѣ послѣдніе расположены 
по граверамъ. Зданіе дрезденской библіотеки снабжено 
водонагрѣвательными аппаратами. Строеніе безъ сво
довъ, слѣдовательно не представляетъ достаточной га-
рантіи на случаи поліара. Дост}'пъ же три раза въ не-
дѣлю для полученія книгъ, выдаваемыхъ на домъ, не 
требуетъ особаго приспособленія читальной залы, какъ 
у насъ, для постоянныхъ занятіп на цѣлые дни. Въ 
Мюнхенѣ наше.іъ Собольщиковъ въ высшей степени 
важнымъ и годнымъ для будущихъ улучпіеній—устрой-
•ства каталога пріобрѣтеній библіотеки. Побывавъ въ 
блбліотекѣ во Франкфуртѣ на Майнѣ, строитель нашъ 
восвятилъ особенно свое время осмотру парижской 
Bibliotheque Imperiale. Конечно, и всѣ прочіе би-
б.ііотеки столицы Франціи не остались безъ наблюденій, 
вникавшаго внимательно въ устройство книгохранилишъ, 
нашего спедіялиста, озадачивавшаго иностранны.чъ 
собратовъ своею оіштностью и на.кодчивостью при 
каждой замѣчаемой имъ ненормальности. Британскій 
музей былъ послѣдни.мъ изъ обозрѣваемыхъ книгохра-
нилищъ, и здѣсь-то пригоднаго д.іія себя нашелъ больше 
всего строитель нашей единственной читальной залы. 
Брошюра „Обзоръ больши.хъ библіотекъ Европы, въ на-
чалѣ 1859 года", изд. 18G0 г. (8 д. стр. 8) — заклю
чаетъ въ себѣ сводъ всего почерпнутаго въ это путе-
шествіе. 

Результатомъ наблюденій и разумнаго выполненія 
сознанныхъ потребностей была читальная зала въ Им
ператорской публичной б:ібліотекѣ,сто:ощая спеціальной 
статьи въ такомъ изданіи, какъ „Зодчій"; и, конечно,— 
съ рисунками, не только обіцаго вида и плана, но даже 
деталей. Устройство библіотекъ у насъ—дѣло новое, и 
В. И. Собольщиковъ въ этой спеціальности достигъ 
полнаго уваженія. Что касается другихъ работъ его, 
выходящи.чъ за предѣлы доступной ему и на опытѣ 
изученной архитектуры библіотечной, пусть произне-
сутъ рѣшительное мнѣніе спеціалисты, если найдутъ 
труды его (по крайней мѣрѣ чисто техническую часть) 

достойными наблюденій. Наше дѣло указать самое 
видное и то именно, въ чемъ отдавали всѣ пол
ную справедливость его находчивости и знанію по
требностей. Не выходя изъ этой точки отправленій,, 
мы не будемъ говорить здѣсь о возводимой базиликѣ, 
въ римско-католической Духовной коллегіи. Не позво-
лимъ себѣ пускаться и въ опредѣленіе заслугъ умер-
шаго дѣятеля, по части улучшенія вентиляціи и отоп-
ленія. 

Д.тя политехнической выставки В. И. Собольщиковъ 
приготовилъ же.іѣзную модель теплопроводныхъ ка
наловъ своей печи, и модель эта была доставлена его 
помопщикомъ въ Общество архитекторовъ, въ началѣ 
истекающаго года, вмѣстѣ съ чертежами перестройки 
Императорской публичной библіотеки. Именно съ пла
нами и разрѣзами залъ русскаго отдѣленія библіотеки. 
Сколько помнится, тутъ были также чертежи и двухъ со-
сѣднихъ залъ 2 этажа. Весьма желательно, чтобы въ память 
усопшаго сочлена, въ изданіи Общества явились въ ри
сункахъ какіе-либо труды его, при которыхъ можно-
бы было привести на память и еще что-либо и.зъ его 
дѣятельности, неуказанное въ нашемъ бѣгломъ обзорѣ. 

Въ 1865 году, Собольпі;иковъ напечаталъ брошюру 
„Печное мастерство", а въ 1870 г.—другое сочиненіе 
„Что надо дѣлать въ домахъ противъ холода, сырости 
и духоты". Въ первую зиму по открытіи Общества ар
хитекторовъ, засѣданія урочныя посѣщалъ покойный 
регулярно и не разъ говорилъ, излагая свои мнѣнія по 
спеціальностямъ, наиболѣе его занимавшимъ. Осенью 
прошлаго года разстройство .здоровья заставило его 
взять 8-ми мѣсячный отпускъ и провести зиму и весну 
за границею—въ Италіи. Воротясь лѣтомъ, онъ чув-
ствовалъ себя совсѣмъ здоровымъ, но только замѣтно 
скучалъ и чѣмъ-то былъ озабоченъ, хотя на болѣ,знен-
ные припадки не жаловался. Въ самый день смерти 
не замѣтно было въ немъ никакой перемѣны. Вечеромъ— 
разрывъ сосудовъ сердца лишилъ его жизни почти 
мгновенно. 

Всѣ знавшіе,—а кто не зналъ его изъ обы іныхъ по-
сѣтителей ІІмператорской публичной библіотеки?—по
терю нолезнаго дѣятеля долго будутъ помнить, сожа-
лѣя о безвременной утратѣ. 

П- Петровъ. 

І И С Ь / Ѵ І О в ъ Р Е Д А К Щ Ю . 

М. г. въ Л» 10 „Зодчаго", вы помѣстили статью г. Саль-
моновича: „Нѣкоторыя соображенія о томъ, какъ удеше
вить наши постройки". Такъ какъ статьею этою затро-
нутъ вопросъ громадной важности, то позвольте мнѣ 
сообщить вамъ маленькую замѣтку, почерпнутую изъ 
№ 1526 лейпцигской ^Illustrirte Zeitung" и имѣюпі,ую 
ту же цѣль, какъ и статья г. Сальмоновича. 

* ) Читальный двѣ комнатки натопляются страшно, такъ что, 
составляя противоположность съ самыми галереями, едва-ли не 
хуже ихъ врсдятъ здоровью читателей—говоритъ обозрѣватель. 

Въ послѣднее время почти повсемѣстно въ Европѣ, 
въ особенности въ большпхъ городахъ, значительно под
нялись цѣны вообще на всѣ строительные матеріалы. 
То же самое замѣчается и у насъ. Въ газетныхъ кор-
респонденціяхъ изъ Москвы, Кіева, Одессы и т. д., 
весьма часто слышатся жалобы на дороговизну стро
ительныхъ матеріаловъ. Не входя въ подробный раз
боръ причинъ, вызвавшихъ повсемѣстную дороговизну, 
замѣтимъ только, что дороговизна всѣхъ строитель
ныхъ матеріаловъ есть слѣдствіе усилившейся за по-
слѣднее время повсемѣстно строительной дѣятельности, ^ 



а дороговизна кирпича—слѣдствіе еще и дороговизны 
топлива, употребляемаго для его обжига. Это застави
ло многихъ подумать о томъ, какъ бы помочь горю 
и предложить разныя средства. Между прочимъ, д-ръ 
Беренгардъ изъ Эйленбурга, въ Саксонской провинціи ' 
Пруссіи, обратился къ давно уже извѣстному способу 
Ридина (Rydin), употреблявшемуся съ 1828 года спер
ва въ Швеціи, а потомъ въ Сѣверной Германіи, Боге-
міи, Бонгріи, въ Прибалтійскомъ краѣ и Польшѣ, и 
усовергаенствовалъ его. 

Способъ Ридина состоитъ въ тоігь, что изъ смѣси песку 
и извести приготовляютъ родъ тѣста или раствора, изъ 
котораго и возводятъ стѣны, паманеръ землебитныхъили 
глиномятныхъ, при посредствѣ деревянныхъ ящиковъ. 

Не знаю, каковы недостатки этого способа, но толь
ко д-ръ Бернгардъ, послѣ многихъ опытовъ возведе-
нія по этому способу строеній, пришелъ къ убѣжденію, 
что гораздо лучше будетъ приготовлять кирпичи изъ 
смѣси песку и извести, давая имъ форму и размѣры 
кирпичей обыкновенныхъ, для того, чтобы удобно было 
во водить стѣны всякаго рода и вида. 

Особенность такой смѣси, изъ песку и извести, со
стоитъ въ томъ, что она, при доступѣ воздуха и ат
мосферной сырости, твердѣетъ; но въ свѣжеприготов-
ленномъ состояніи, будучи менѣе вязка и цѣпка, чѣмъ 
глина, представляетъ значительныя трудности для вы-
дѣлки изъ нея кирпича. 

Однако доктору Бернгарду удалось устроить ирессъ, 
посредствомъ котораго онъ, въ первый ра.зъ въ 1855 
году, изготовилъ для собственной надобности извест
ковый кирп:ічъ. Способъ этотъ, опубликованный имъ са
мимъ, оказался очень хорошимъ, когда примѣнялся со 
знаніемъ дѣла и когда употреблялись хорошіе мате-
ріалы, въ особенности песокъ или гравій, такъ что опъ 
не только вошелъ въ употребленіе между частными ли
цами, но и заслужилъ одобреніе властей. Такъ, прусскій 
министръ торгов.™, (()онъ-Итценплитцъ, сообщилъ изо-
брѣтателю, что известковый кирпичъ неоднократно упо
треблялся въ дѣло для общественныхъ построекъ съ зна-
чительнымъ успѣхомъ; а королевско-саксонскимъ строп
тельнымъ уставомъ (законъ 6-го шля, 1863 года) объ
явлено, что известковый кирпичъ представ.іяетъ безо
пасный отъ огня и прочный строительный матеріалъ, 
и потому дозволенъ полиціею къ употребленію не только 
для сельскихъ, но и для городскихъ построекъ. 

Чрезъ нѣкоторое время изобрѣтатель существенно 
усовершенствовалъ машины и снаряды для выдѣлки 
известковаго кирпича, и нынѣ выдѣлываетъ такой из
вестковый кирпичъ, который можетъ удовлетворить 
всѣмъ требованіямъ спеціалистовъ; пото.му весьма ес
тественно, что возрастаюптдя потребность въ дешевомъ 
и хорошемъ строительномъ матеріалѣ превозмогаетъ 
привязанность къ стародавнему, и известковый кир
пичъ все болѣе и болѣё вступаетъ въ конкурренцію съ 
обыкновеннымъ кирпичемъ изъ глины. 

Способъ Бернгарда описанъ имъ самимъ въ сочиненіи 
„Die Kalkziegelfabrikation und der Kalkziegelbau" (3-е 
изданіе), и потому желающіе могутъ подробно съ нимъ 
ознакомиться. Здѣсь же мы опишемъ его въ нѣсколь-
кихъ словахъ. 

Главнѣйшую составную Часть известкового кирпича об
разуетъ песокъ, а известь—только цементируюпі;ее ве-
п;ество, какъ и въ обыкновенномъ известковомъ ра-
створѣ. Песокъ или гравій должеиъ быть угловатый, 
чистый, не слишкомъ мелкій, даже съ камешками, но 
не долженъ заключать вовсе глины, или по крайней 
мѣрѣ весьма мало. 

Если для выдѣлки известковаго кирпича употреб
ляется тощая известь, то она, послѣ операціи гашенія, 
тщательно смѣшивается съ пескомъ въ простой, ус
троенной докторомъ Бернгардомъ, машинѣ. Полученная 
однородная смѣсь смачивается въ достаточной степейи 
водой и затѣмъ прессуется въ кирпичъ, въ особенныхъ, 
устроенныхъ также докторомъ Бернгардомъ для этой 
цѣли, машинахъ: ручныхъ или ножныхъ, оі)динарныхъ 
или двойныхъ. Прессованный кирпичъ выставляется для 
сушки и отвердѣнія на воздухъ, причемъ не должно 
его слишкомъ подвергать солнечному припеку. Особыхъ 
навѣсовъ для просушки не требуется, напротивъ, кир
пичъ даже требуетъ частаго орошенія, сііособствуюпі,аго 
его отвердѣнію. Современемъ кирпичъ все бодѣе 
и болѣе твердѣетъ, и твердость его доходитъ до та
кой значительной степени, что молшо возводить зданія 
произвольной высоты, дѣлать арки и своды, и въ стѣ-
нахъ, простоявшихъ нѣсколько лѣтъ, трудно бываетъ 
пробить отверстіе. 

Если же въ. дѣло употребляется жирная известь, то 
соединеніе ея съ пескомъ производится нѣсколько иначе. 
Жирная известь разводится водою въ такомъ количе-
ствѣ, чтобы образовалась жидкость молочнаго вида —и.з-
вестковое молоко, которое оставляется въ твоі)илѣ для 
сгущенія до плотности коровьяго масла. Такимъ обра
зомъ заготовленная жирная известь снова разводится 
въ большомъ количествѣ воды, пока не получитъ кон-
систенцію известковаго молока, пропускается чрезъ 
грохотъ, д.ія отдѣленія крупныхъ известковыхъ частей, 
и разливается въ потребноиъ количествѣ по насыпан
ному слою песка; за тѣмъ полученная масса, точно 
также какъ и въ первомъ случаѣ, иеремѣшивается и 
прессуется машиной въ кирпичъ. 

Известковый кирпичъ обладаетъ многими преимуіце-
ствами. Дешевизна его такова, что для выдѣлки 1000 
штукъ, величиною съ обыкновенный жженый кирпичъ, 
потрефіо 2 Ѵ 2 гектолитра негашенной извесіи, 36 гек-
толитровъ песку и 5 или 6 подеиныхъ платъ за работу. 
Такимъ образомъ, смотря по мѣстнымъ обстоятель
ствамъ, стоимость 1000 кирпичей обходится въ 4 или 
5 талеровъ. Сравнивая существуюпия цѣны на жже
ный кирпичъ, который обходится въ маленькпхъ го
родахъ отъ 12 до 15 талеровъ, а въ большпхъ, напр. 
въ Лейпцигѣ,—отъ 16 до 20, въ Берлинѣ 18—24 та
леровъ, не покажется преувеличеннымъ, что, при упот-
ребленіи на постройки известковаго кирпича, полу
чается экономія отъ 40 до 50 процентовъ. Притомъ 
никакія каменныя стѣны не ііросыхаютъ столь скоро и 
не представляютъ столь теплы.хъ и сухихъ помѣщёній, 
какъ известково-кирпичныя. Само собою разумѣется, 
что такія стѣны не требуютъ толстаго намета штука
турки, какъ обыкновенныя кирпичныя, потому что по
верхности ихъ весьма ровны и правильны, и могутъ 
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быть оставлены такъ, какъ онѣ есть. Въ извѣстныхъі 
же случаяхъ, нанр. для живописи или оклейки обоями, | 
можно сгладить ихъ болѣе, для чего достаточны пере-і 
тирка и побѣлка. j 

Эти качества известково-кирпичныхъ построекъ обѣ-
щаіотъ имъ, безъ сомнѣнія, блестяпі,ую будущность. 

А . В . 

С 
J 

П И С О К Ъ А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Х Ъ С О Ч И Н Е Н І Й , 

ВЫШЕДШИХЪ НА РУССКОМЪ языкъ. 

Собраніе фасадовъ Е . И. В. Высочайше спробован-
ныхъ для частныхъ построекъ въ городахъ Росс. Импер. 
5 ч. Спб. 1809—1812. въ Л. 

Собраніе чертежей но части строительнаго искусства, 
издаваемое корпуса ипженеровъ путей сообщенія по
ручиками: Евреиновымъ, Кербедзомъ, Вуттацо5гь, Деми-
довымъ, ^стржемскимъ и Данненттерномъ. Спб. 1835, 
въ тип. главнаго унравленія путей сообщенія и публ. 
зданій. 56 стр. in-i". 

Способъ, на вѣрпыхъ опытахъ основанный—дѣлать 
дешево, прочно и красиво соломенныя кровли. (Съ чер
тежемъ). М. вътин. Смирнова. 1837. 11 стр. іп-12''. 12 стр. 

Толь (кровельный). Спб. въ т. академіи. 1853.8°. 14 стр. 
ТОМОНЪ *). Recueil de plans et fagades des principaux 

monuments, construits a St.-Petersbourg et dans les 
provinces de I'empire de Russie, par T. Thomon. St.-Pe-
tersb. i 8 o 6 . 4 ° . 2 8 p. et 1 4 planches (Черткова ката-
логъ. I, 311). 

— Description, accompagnee de plans etc., des edi
fices remarquables a St.-Petersbourg et dans les gou-
vernements de I'empire de Russie, sur les dessins de T . 
Thomon. Paris 1 8 1 9 . 4 " 15 p. et 1 4 planches. (Каталогъ 
Черткова. I, 312 стр.). 
^ Тонъ. Проекты церквей, сочиненные архитекторомъ 
Е . И. В., профессоромъ архитектуры Императ. Акаде-
міи Художествъ—Константиномъ Топомъ. Спб. 1838. 
въ листъ. 22 .д. гравиров. 

Усовъ П. Строительное искусство. 
Ручная книга для пнженеровъ. Сост. штабсъ-капит. 

инж. путей сообщ. Петръ Усовъ. 2 ч. 5 вып. Спб. 
1859—1865. 

Федосѣевъ. Общепонятныя правила къ ностроенію 
частныхъ зданій. Ч . 1-я, о производствѣ деревянныхъ 
строеній. Федосѣевъ. Спб. 1860. 4" 134 стр. и 50 чер
тежей. 

Филаретовъ. Проекты каменныхъ и деревянныхъ зда-
ній съ принадлежащими къ нимъ планами и фасадами^ 
проектировалъ и составилъ архитекторскій помощникъ 
Николай Филаретовъ. Изданіе Манухина. М. въ тип-
А. Семена. 1857. 8 стр. текста и 58 лит. рисунковъ. 

Флавицкій. Опытъ примѣнепія системы вентиляціи и 
отонленія къ нашимъ госниталямъ. Съ чертеж. Спб. 1861. 

Фелькнеръ, И. Спутпикъ механика-строителя, состав
ленъ Иліодоромъ Фелькнёромъ, механикомъ луганскаго 
литейнаго завода, корпуса горныхъ ипженеровъ нору-

*•) Эти два сочиненія на французскомъ языкѣ включены въ 
предлагаемый «Списокъ» собственно потому, что они имѣіотъ 
предметоиъ своимъ русскую архитектуру. 

чикомъ. Съ литографированными и вырѣзанныии на 
деревѣ рисунками. Харьковъ. Въ универ. тип. 1853. (12) 
274 стр. 

Фридерихсъ, А. (баронъ). Разговоръ о вкусѣ въ архи-
тектурѣ для всѣхъ въ свѣтѣ городовъ, а особливо для 
С.-Петербурга и прочихъ мѣстъ подъ одинакимъ съ 
нимъ клюгатомъ. Пер. съ нѣм. Николай Осиповъ. Сиб. 
1796 12" 58 стр. (В-ка Черткова). 

Цвѣтковъ. Е. Описаніе новоизобрѣтеннаго способа 
прочно строить жилые покои изъ тонкихъ спѣгъ и 
жердей. Спб. въ тип. Глазунова. 1829. 12**. 12 стр. 

Цементъ (привилегированный гидравлическій) завода 
инженеръ-полковника Роше. Сиб. въ т. И. Слиткина, 
1854. 16°. 8 стр. 

Чѳліевъ. Полное наставленіе какъ приготовлять де
шевый и лучшій мертель или цементъ, весьма прочный 
для нодводпнхъ строепій, какъ-то: каналовъ, мостовъ, 
бассейновъ, плотипъ, подваловъ и погребовъ и штука
турки каменныхъ и деревянныхъ строеній. Изданное, но 
опыту произведенныхъ въ натурѣ строеній, начальни-
комъ московской военнорабочей бригады мастерскихъ 
командъ 2-го разряда, 5-го класса, и кавалеромъ Че-
ліевымъ. М. въ вольной тип. Пономарева. 1825 г. 28 стр. 
съ 2 чертежами. 

Чертежи (образцовые) деревяннымъ мостамъ, для 
устроенія но большимъ дорогамъ въ Россіи, съ присо-
вокупленіемъ таковыхъ же и ледорѣзамъ; соч. при 
Главно.мъ управленіи Путей Сообщенія. 11 чертежей. 
1816 г. въ листъ. 

, Шинкель. Архитекторъ X I X столѣтія или магазинъ 
для городскихъ и сельскпхъ хозяевъ, состоящій изъ 
архитектурныхъ чертежей, рисунковъ и разныхъ хозяй
ственныхъ построекъ, съ нрисовокупленіемъ чертежей и 
рисунковъ знаменитаго бер.танскаго архитектора Шинке
ля. Спб. вътин. Академіи наукъ. 1840. in folio. 22 стр. 
и 150 рисунковъ, (грав. Буренинымъ). Изданіе Ширяева. 

Шкларевичъ. Строительныя ностановленія для го
рода С.-Петербурга. Справочная книжка для домовла-
дѣльцевъ, владѣльцевъ заводовъ и фабрикъ, техниковъ-
строителей и полиціи. Изданіе архитектора Шкларе
вича. Спб. 1868. 

Шохинъ. Нормальныя разцѣнки на производство 
строительныхъ работъ. Сост. по поруч. строит, конторы 
мин. импер. двора Н. Шохпнымъ. 2 т. М. 1861. 

Штиссеръ. Руководство производить постройки изъ 
мокрой глины дешево, прочно и красиво; сочиненіе 
карла Штиссера, управляющаго Императорскимъ, въ Лу-
ганѣ, Екатериносл. губ., опытнымъ заведеніемъ, для 
усовершенствованія земледѣлія и скотоводства, и проч. 



Перев. съ нѣмец. Карлъ Зайдель; и.здано И. Больнымъ 
экономич. обні,ествомъ. Спб. въ тип. Байкова. 1829 8". 
Штукенбергъ, А.Практическія .замѣчаніяпо строитель

ной части. Составлены Антономъ Штукенбергомъ, под-
полковникомъ корпуса-инженеровъ путей сообпі,енія. Съ 
чертежами. Спб. 1857. 8". ѴПІ и 298 стр. и Х Т І ли
стовъ чертежей. Быпускъ I. (Изъ журнала главн. упр. 
путей сообщ. и иубл. здан. 1856 и 1857). 

Штурмъ, профессоръ. Архітектура воінская, гіпоте-
тіческая, і еклектіческая, то есть вѣрное наставленіе, 
какъ разными немецкімі, французскімі, галанскімі і іта-
ліанскімі манірами. Съ добрымъ прібыткомъ, такъ въ 
регулярно!, какъ въ іррегулярноі фортіфікаціі пользо
вался возможно. І.зъ семідесятъ і болѣе разныхъ ма-
ніръ, которые отъ лучтшіхъ нынѣшныхъ Інженеровъ 
выбраны, отъ часті же самімъ авторомъ ізданы. Въ раз-
говорѣ съ нѣкоторою высокою особою, изъявлено отъ 
публічнаго профессоі)а Штурма. I нынѣ пове.гЬніемъ 
царскаго пресвѣтлаго велічества напечатано въ Москвѣ 
лѣта 1709. Марта въ 13 день. 8", съ грав. чертежами 
на 54 листахъ. 

Объ этой книгѣ см. въ книгѣ Пекарскаго: „Наука и 
лит. въ Россіи при Петрѣ Вел." ч. П, стр. 211. 

Штурмъ, А. Теорія строительнаго раствора, осно-
ваннаго на дѣйствіи кремнезема и кремнекислыхъ со
лей на известь. Соч. Фукса, перев. съ нѣм. А. Штурмъ. 
Спб. Въ медиц. т. 1835 (8). 

Щегловъ, Н. П . Наставленіе объ устроеніи громо-
выхъ отводовъ, одобренное парижскою академіею на
укъ, и переведенное съ французскаго почетнымъ чле
помъ государственнаго адмиралтейскаго департамента 
Н. П. П1,егловымъ (8°, 79 стр. съ двумя чертежами). 
(Наставленіе это было помѣщено во многихъ ученыхъ 
журналахъ Европы, въ запискахъ адмиралтейскаго 
департамента и въ указателѣ открытій г. Щеглова). 

Ѳедосѣевъ. Руководство къ построенію деревянныхъ 
домовъ, или практическое показаніе правилъ, по кото

рымъ производить должно деревянныя строенія съ проч-
ностію и собжоденіемъ значительной экономіи, съ при-
совокупленіемъ къ оному рисунковъ изящнымъ садо-
вымъ строеніямъ и домамъ, по образцамъ загородныхъ; 
изданное В. Ѳед сѣевымъ. Спб. въ тип. Смирдина, 1831-
4°. X Y I , 132, X X стр. Съ 57 рисунками. 

Шрѳйдеръ. К. Практика лѣпныхъ и живописныхъ ра 
ботъ по строительной части, или рисунки—образцы мод-
ныхъ карнизовъ, потолковъ,. каминовъ, стѣнныхъ обши-
вокъ и обоевъ, оконныхъ и дверныхъ украшеній, во
ротъ, подъѣздовъ и пр., съ объяснительнымъ текстомъ 
3 тетради. Спб. 1858. Въ листъ. 

— Архитектурныя фантазіи К. Шрейдера. До 75 ри
сунковъ, изображ. проекты, фасады и планы городскихъ 
и загородныхъ домовъ, садовъ, строеній, украшеній, и 
проч., съ вѣрн. масштабами. Въ листъ. Спб. 1846. 

— Архитектурный альбомъ. Сост. художникомъ К. 
Шрейдеромъ. 86 большпхъ и малыхъ рисунковъ, на 16 
лист., съ 16 стран, объяснит, текста. Спб. 1861. 

Шрейдеръ, К. Рисунки, изображающіе планы и фа
сады разныхъ зданій, какъ то: небольпгихъ церквей 
городскихъ и сельскихъ домиковъ, садовъ, бесѣдокъ 
мостовъ, гротовъ, башенъ, развалинъ; съ присовокуп-
леніемъ рисунковъ разнаго рода мебели, драпировки, 
живописи, и проч. и проч.; словомъ всего, что касается 
до удобства и украшенія жилпщъ. 2 тетради. Спб. 
1838—1839. (4). 

Шрейдеръ, К . Практика лѣпныхъ и живописныхъ 
работъ по строительной части или рисунки-образцы 
модныхъ карнизовъ, потолковъ, каминовъ, стѣнныхъ 
обшивокъ и обоевъ, оконныхъ и дверныхъ украшеній, 
воротъ, подъѣздовъ и проч., съ увеличенными деталями 
и объяснительнымъ текстомъ. Тетрадь I и П . Спб. Въ 
тип. Академіи. 1856. 10 листовъ рисунковъ; текстъ на 
оберткѣ. 

Тетрадь Ш . Спб. 1858. IV листа текста и рисунки 
№ 11—15. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАС-ЬДАНІЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ. 
I . 

(ЗАСѢДАНІЕ 24 ОКТЯБРЯ). 

Засѣданіе открыто чтеніемъ протоко.іа прошёдшаго 
собранія (17-го октября). При этомъ секретарь обра-
тилъ вниманіе собранія на то, что въ послѣднемъ за-
сѣданіи не было окончательно сформулировано поста-
новленіе общества о допуіценіи вообще въ засѣданіяхъ 
критическаго разбора произведеній гг. архитекторовъ не 
только съ технической, но и съ художественной сто
роны, и потому просилъ Общество окончательно выра
зить по этому вопросу мнѣніе. Послѣ довольно про
должительныхъ преній, вызванныхъ этимъ заявленіемъ 
и составляющихъ какъ-бы продолженіе преній, возбуж-
денныхъ въ предъидуп;емъ засѣданіи собственно заяв-
леніемъ о фасадѣ дома гг. Тупиковых ъ,—Обпі,ество вы
сказалось окончательно въ пользу допуш,енія такого 
критическаго разбора, но только не въ ({)ормѣ безъи-
мянныхъ заявленій, опускаемыхъ въ ящикъ, но въ видѣ 
особыхъ сообщеній. Затѣмъ предсѣдатель Общества, 

заявилъ собранію объ утратѣ, которую понесло Обще" 
ство въ лицѣ глубокоуважаемаго сочлена В. И. Со-
болыцикова, скончавшагося 19-го октября, и прочелъ 
некрологъ покойнаго, помѣпі,енный въ „Петерб. Вѣд.". 
Въ дополненіе къ библіографическимъ даннымъ этого 
некролога, И. И. Горностаевъ обѣщалъ сообщить Об
ществу болѣе подробпыя свѣдѣнія, преимущественно 
касагощіяся архитектурной дѣятельности покойнаго. I 

За тѣмъ секретарь сообпщлъ собранію, что въ „Ира- I 
вительственномъ Вѣстникѣ" напечатанъ списокъ на- і 
градъ, присужденныхъ на московской политехнической | 
выставкѣ экспонентамъ по архитектурному отдѣлу, и] 
предложилъ интересующимся этимъ предметомъ обра- : 
титься къ № 247 и 249 упомянутой газеты. 

Послѣ того Н. Ѳ. Гартунгъ приступилъ къ сообще-
нію объ отопленіи и вентиляціи. 

Референтъ описалъ въ подробности конструкцію ус-
траиваемыхъ имъ калориферовъ и всѣ введенныя имъ 
усовершенствованія, какъ въ самой конструкціи, такъ 
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и въ изготовденіи отдѣльныхъ частей этихъ приборовъ. 
Эти калори(|)еры, по заявленію референта, представ.ія-
ютъ собой з'лучшенныя амосовскія печи. Сообпі,еніе 
свое г. Гартунгъ демонстрировалъ подробными черте
жами нѣкоторыхъ зданій, отаплііваемыхъ его печами, 
и предложплъ лицамъ, желанлцимъ ближе ознакомиться 
съ этою системой, осмотрѣть устроенныя имъ въ на-
стояпіее время печн въ домѣ г-жи Жеребцовой, въ 
Большой Милліонной улицѣ. 

По окончаі;іи этого сообш;енія, вызвавшаго со сто
роны присутствовавшичъ нѣкоторыя замѣчанія, имѣв-
шія цѣлью только ра:іъясненіе нѣкоторыхъ подробно-
ностей конструкпіи этихъ печей, приступ.гіено къ раз-
смотрѣнію заявленій, оказавшихся въ ящикѣ. 

Заявленій оказалось четыре: 
1) Въ первомъ заявленіи предложено Обпі,еству за

няться вопросомъ объ употребленіи желѣзныхъ связей, 
для чего назначить особую бесѣду. 

По поводу этого заявленія, секретарь Обпіества упо-
мянулъ, что въ прошломъ году уже былъ возбужденъ 
этотъ вопросъ, п что членъ Общества В. П. Куроѣ-
довъ согласился принять на себя трудъ его разрабо
тать, а потому предложплъ, до назна-іенія бесѣды, про
сить г. Куроѣдова сообпщть рез}'льтаты его изслѣдо-
ваній по этому предмету. 

Предложеніе секретаря было принято собраніемъ. 
2) Второе заявленіе слѣдующаго содержанія: 
Правда-ли, что на екатерипго<{)Ской бумагопрядиль

ной мануфактурѣ обрушилось 3-хъ этажное каменное 
строеніе? Что въ 14 линіи также провалился каменный 
домъ? Какія причины об ушенія свода на петергофской 
станціи? 

Причемъ, во избѣжаніе невѣрныхъ или неточныхъ 
толкованій или раснространенія даже ложныхъ слуховъ, 
было-бы весьма умѣстно и разумно, ежели-бы гг. строи
тели упомяпутыхъ зданій заявляли сами о своихъ неу-
дачахъ въ Обпі;ествѣ архитекторовъ, т. е. въ кружкѣ 
собратій, которые всѣхъ лучше знаютъ, что значитъ 
отвѣтственность архитектора. 

По поводу этихъ вопросовъ въ собрапіи было заяв
лено, что на екатерингофской ману(|)актурѣ, равно какъ 
и въ 14 линіи—никакого не было обрушепія. 

Г. Бернгардтъ съ своей стороны замѣтилъ, что ему 
извѣстенъ только случай объ обрушеніи каменной стѣны 
на строющеііся фабрикѣ гг. Леонтьевыхъ, на Петер
бургской сторопѣ, и что въ слѣдующемъ засѣдапіи онъ 
сообщитъ подробныя о томъ свѣдѣнія. 

3) Нредметомъ третьяго заявленія было желапіе по
дучить членскіе билеты. 

Н а это заявленіе секретарь отвѣтилъ, что билеты давно 
уже изготовлены и что выдача ихъ гг. членамъ приос
тановлена лишь до разъясненія того, будутъ-ли эти би
леты даваться каікдому члену однажды, т. е. по вступ-' 
леніи его въ Общество, или же ежегодно, при возоб-
новленіи членскаго взноса. Послѣ нѣкоторыхъ замѣча-
ній, разъяснившихъ этотъ вопросъ, постановлено вы
давать билетъ каждому члену только однажды, при его 
встунленіи въ Общество. 

4-е заявленіе заключало въ себѣ нредложепіе Обще
ству—заняться разработкою вопроса о публичныхъ 

конкурсахъ, ноставивъ опредѣленные пункты въ зада-
ніи и составѣ присяжныхъ судей. 

Секретарь обратилъ вниманіе присутствовавшихъ не 
то, что починъ въ этомъ дѣхЬ принадлежитъ гг. Кит-
неру и Арнольду, которые сдѣлали въ прошломъ году 
довольно обширное по этому предмету сообш,еніе, и тогда 
же г. Арнольдомъ было предложено составить коммиссіи) 
для дальнѣйшей разработки этого вопроса. Поэтому се
кретарь Общества предложплъ привести теперь мысль 
г. Арнольда въ исполненіе, пригласивъ всѣхъ гг. -членовъ, 
сочувствуюнщхъ этому дѣлу, принять въ немъ участіе, 
причемъ выразилъ мысль о необходимости предвари-
тельнаго ознакомленія съ изслѣдованіями этого вопроса 
за границею, гдѣ для конкурсовъ уже установились из-
вѣстныя формы. Такъ, напримѣръ, въ Англіи принято 
выдавать вознагра • деніе всѣмъ участвующимъ въ кон-
курсѣ, притомъ въ размѣрѣ, соотвѣтствуюіцемъ удов-
.іетворительности каждаго проекта. 

Собраніе постановило—заняться разработкой этого 
вопроса въ ближайшемъ засѣданіи, для чего просить 
г. Арнольда составить предварительно для этой цѣли 
программу, принявъ въ разсчетъ супіествующія уже въ 
Англіи и вообще за границей конкурсныя формы, и 
внести эту программу на обсужденіе собранія Обпі;е-
ства. 

П. 
(ЗАС-6ДАНІЕ 31 ОКТЯБРЯ)-

Засѣданіе открыто заявленіемъпредседателя о томъ 
что, по случаю болѣзни секретаря и недоставленія со-
став.теннаго имъ протокола прошлаі'о засѣданія, чтеніе 
такового не можетъ состояться. 

Затѣмъ председатель обратилъ вниманіе собранія па 
доставленные г. Вергеймомъ образчики черепицы, по
лученные имъ изъ Англіи. и представилъ па благо-
усмотрѣніе Общества сообщенное г. конференцъ-секре-
таремъ академіи художествъ предложеніе г. Рейнбота, 
изъявившаго желаніе издавать работы учениковъ ака-
деміи (сочиненные исключительно въ русскомъ вкусѣ). 

Имѣя въ виду, что совѣтомъ академіи вообще право 
изданія лучшихъ программъ предоставлено ж}фналу Об
щества, А. И. Резановъ, съ своей стороны, полагалъ, 
возможнымъ отвѣтить, что Общество хотя не присту
пило еще къ изданію программъ въ видѣ приложеній 
къ „Зодчему", но имѣетъ въ виду сдѣлать это въ ско
ромъ будуп;,емъ, а потому и проситъ объ ' оставленіи 
за нимъ этого права, равно какъ и первенства въ вы-
борѣ работъ, предоставляя уже затѣмъ г. Рейнботу 
издавать, по соглашенію съ авторами, рисунки; не 
выбранные редакціею „Зодчаго". 

Предложеніе это принято собраніемъ. 
Затѣмъ нредсѣдатель Общества прочелъ статью, 

появившуюся въ „С.-Петербургскихъ вѣдомостяхъ", 
по поводу предполагаемаго путешествія Л. В. Даля въ 
Индію. 

По окончаніи чтенія этой статьи, сообщены некото
рый библіографическія свѣдѣнія о предложенныхъ въ 
члены Общества гг. Карновѣ, \Трухмаповѣ, Вальбергѣ, 
Мотисенѣ и Бариповѣ. 

Послѣ баллотировки означенныхъ лйцъ, оказавших
ся избранными единогласно, Р. Б. Бернгардъ присту-



пилъ къ сообщенііо объ обрушеніи каменной стѣны на 
фабрикѣ гг. .'Іеонтьевыхъ, на Петербургской сторонѣ. 
Описавъ въ подробности расположеніе строенія и со-
стояніе всѣхъ его частей послѣ обрушенія, рефе
рентъ прочелъ составленные на мѣстѣ протоколы и 
вывелъ закліоченіе, что обрушеніе, по его мнѣнію, 
произошло отъ неудовлетворительности кладки, отъ не-
достаточнаго затвердѣнія раствора и отъ оставшихся въ 
нѣкоторыхъмѣстахъ обрушившейся стѣны .значительныхъ 
размѣровъ гнѣздъ, предназначавшихся для обдѣлкивпо-
слѣдствіи пятъ арочныхъ, такъ что въ этихъ мѣстахъ 
стѣна оказалась толш,иною всего въ одинъ кирпичъ. 

Сообпі,еніе это повело къ преніямъ, имѣвшимъ въ 
виду разъяснить нѣкоторыя подробности и дальнѣйшія 
причины обрушенія. 

Послѣдовавшее затѣмъ сообпі,еніе I . С. Китнера о 
строительной дѣятельности Вѣны, въ виду громадности 
и роскоши возведенныхъ и возводимыхъ еш;е въ настоя
щее время построекъ въ столицѣ Австріи, представля
ло совершенно выходящій изъ ряда интересъ. 

Ш . 
(ЗАСѢДАНІЕ 7 НОЯБРЯ). 

Засѣданіе, подъ предсѣдательствомъ Д. П. Гримма, 
открыто чтеніемъ протоколовъ. засѣданій 24-го и 31-го 
октября; по утвержденіи протоколовъ, секретарь про
челъ письмо, полученное предсѣдателемъ Общества 
отъ Е- И. Андреева, которымъ онъ проситъ А. И. 
Резанова предложить Обществу принять участіе въ 
трудахъ коммиссіи по техническому образованію, нынѣ 
разработываіощей вопросъ объ учрежденіи школы для 
десятниковъ. 

Секретарь, упомянувъ въ общихъ чертахъ обсужде-
ніе этого вопроса въ нашихъ засѣданіяхъ и характеръ 
мнѣній, выраженныхъ по этому предмету въ коммиссіи 
при техническомъ обществѣ, просилъ собраніе оконча
тельно высказаться: желаетъ-ли оно присоединиться 
въ данномъ случаѣ къ упомянутой коммиссіи, или же 
заняться разработкою этого вопроса совершенно само
стоятельно. 

Послѣ непродолжительныхъ преній, собраніе окон
чательно высказалось въ пользу участія въ коммиссіи 
техническаго образованія и предложило преимуще
ственно лицамъ, принявшимъ участіе въ самыхъ пре-
ніяхъ, считаться делегатами Общества. 

Лица суть слѣдующія: 
Р. В. Бернгардъ. 
А. Р. Гешвендъ. 
П. А. Сальмоновичъ. 

• М. Ю. Арнольдъ. 
I . С. Китнеръ. 
И. А. Мерцъ. 
Н. Ф. Брюлло. 
А. К. Бруни. 
П. Ю. Сюзоръ. 

Затѣмъ прочитанъ краткій біографическій очеркъ гг. 
Ропетъ и Вишневскаго, предложенныхъ въ дѣйствитель-
ные члены. По баллотировкѣ оказалось, что лица эти 
избраны 33 голосами. 

Послѣ того секретарь дололшлъ, что въ одномъ изъ 

предъидупі,ихъ собраній было заявлено, чтобы былъ 
составленъ подробный катологъ журналовъ, техниче
скихъ и художественныхъ, издаваемыхъ на русскомъ 
и иностранныхъ языкахъ, для опредѣленія тѣхъ изъ 
нихъ, которые желательно имѣть въ Обществѣ. Нынѣ 
представленъ библіотекаремъ Обпі;ества такой каталогъ 
на благоусмотрѣніе собранія. Положено разсмотрѣть 
этотъ каталогъ. 

Затѣмъ М. Ю. Арнольдъ приступилъ къ сообщенію 
«объ отчетности при производств']; строительныхъ ра
б о т ъ С о о б щ е н і е это служило какъ-бы предисло-
віемъ къ ряду отдѣльныхъ сообт,еній, въ которыхъ 
референтъ имѣетъ въ виду поді)обно изложить по 
.этому предмету цѣлый курсъ, основанный на двойной 
(итальянской) бухгалтеріи и спеціально примѣненный къ 
производству работъ. 

Этотъ курсъ обнимаетъ собой слѣдуюпця формы 
работъ: 

1. Когда работы производятся сиособомъ оптового 
подряда.—Ассигнованіе суммъ на работы.—За.іоги и аван
сы или задатки.—Пріемъ работъ, квитанцій; удержаніе 
авансовъ и освобожденіе залоговъ.—Особые случаи: 
отступленія отъ смѣты; неисправность подрядчика и 
дѣйствія на его счетъ; штрафы и просрочки; техни-
ческій отчетъ по оптовымъ работамъ. 

2. Когда работы производятся черезъ нѣсколькихъ 
оптовыхъ подрядчиковъ по частямъ сооруженія. 

3. Когда работы производятся чрезъ дробныхъ 
подрядчиковъ и поставщиковъ задѣльно.—Поставка и 
пріемъ матеріаловъ; пріемъ работъ; счеты подрядчи
ковъ и поставщиковъ; книтанціи; счетъ соо])уженія; 
заключеніе счетовъ; балансъ; отчетъ. 

4. Когда работы производятся исключительно хо-
зяйственнымъ сиособомъ.—Наемъ рабочихъ; учетъ ра
ботъ; табели и журналы работъ; рабочія кни7кки; пи-
ш;а, одежда, инструменты, помѣщеніе и проч. пред
меты содержанія рабочихъ; паспорты и полицейскія 
формальности; хозяйственная заготовка матеріаловъ для 
работъ; оцѣнка заготовокъ до заключенія счетовъ. 

Счетъ сооруженій; общее заключеніе счетовъ; тех-
ническій отчетъ и приложенія къ нему. 

5. Когда работы производятся смѣшанными спо
собами.—Приложеніе предъидущихъ пріемовъ. 

Обпі,ество отнеслось съ полнымъ сочувствіемъ къ из
ложенному М. Ю. .-Ѵрнольдомъ предположенію и про
сило его не отказать въ дальнѣйшемъ сообщеніи вы
работаннаго имъ столь подробно предмета, необходи-
маго при всѣхъ вообще строительныхъ работахъ. Г. 
Арнольдъ изъявилъ полную готовность исполнить жела-
ніе Общества и принялъ на себя,—въ очередныя собранія, 
по окончаніи 'обсужденій текупщхъ дѣлъ и спеціальныхъ 
бесѣдъ,—чтенія о счетоводствѣ, въ томъ порядкѣ и фор-
мѣ, какъ они изложены въ его предисловіи. 

По окончаніи сообщенія г. Арнольда, И. А. Мерцъ 
представилъ собранік? письмо, полученное редакціею 
„Зодчаго" отъ Общества инженеровъ и архитекторовъ 
въ г. Миланѣ, въ отвѣтъ на посланный Обществу эк
земпляръ нашего журнала; къ письму приложены вы
пуски трудовъ Общества за 1809,71 и 72 годы. 

Затѣмъ Н. Н. Ковригинымъ прочитана статья, по-



мѣщеннаявъ „Ремесленной Газетѣ"—о воздушныхъ кар-
низахъ (сырцахъ), употрсблнемыхъ для построекъ. 

Председатель, не входя въ обсужденіе достоинства 
этой статьи, просилъ членовъ, имѣвшихъ случаи произ
водить постройки изъ такого матеріала, сообщить свои 
заключенія.—Ф. С. Харламовъ, построившій 2-хъ этаж
ный жилой домъ изъ сырца на заводѣ г. Путилова, 
по петергофскому шоссе, и такія же постройки въ 
Новгородской губерніи—изъявилъ готовность сдѣлать 
въ одномъ изъ ближайпгихъ засѣданій сііеціальное по 
этому предмету сообщеніе. 

Затѣмъ приступлено къ разсмотрѣнііо заявленій, ока 
завшихся въ ящикѣ: 

1. Первое заявленіе имѣло цѣлыо получить свѣдѣніе 
о результатѣ испытаний надъ дымогарнымъ очагомъ 
г. Шпаковскаго. 

Секретарь Общества пояснилъ, что на этотъ пред
метъ назначена при Техническомъ Обществѣ особая 
коммиссія, въ трудахъ которой принимали участіе нѣ-
которые изъ членовъ нашего Общества; что коммиссія 
подвергла очаги г. Шпаковскаго самымъ разнообразнымъ 
и точнымъ иснытаніямъ, — но что окончательный ре
зультатъ этихъ опытовъ еще не сообщенъ Обществу, и 
потому, для ускоренія этого дѣла, онъ войдетъ въ сно-
шеніе съ нравлепіемъ Техническаго Общества. 

2-е заявленіе состояло въ нредложепіи поторопиться 
напечатапіемъ и разсылкою конкурсныхъ программъ. 

Секретарь заявилъ, что программы напечатаны и ра
зосланы на дняхъ, и что нѣкоторое замедленіе въ этомъ 
дѣлѣ произошло отъ несвоевременнаго доставленія нѣ-
которыми лицами необходимыхъ допо.іненій къ предло-
жепнымъ ими же программамъ. 

Предъ закрытіемъ засѣданія, отвѣтственный редак
торъ „Зодчаго", упомянувъ, что редакція лишилась од
ного изъ своихъ редакторовъ, въ лицѣ умершаго В. И. 
Собольщикова,—просилъ избрать другое лицо на мѣсто 
покойнаго; при чемъ съ своей стороны предложплъ М. 
Ю. Арнольда. 

Предложеніе И. А. Мерца принято съ полнымъ со-
чувствіемъ. 

IV*. 
(ЗАС-БДАН1Е 14 НОЯБРЯ). 

Засѣданіе открыто чтеніемъ протокола засѣдапія 7 
ноября 1872 г. — По утвержденіи этого протокола, сек
ретаремъ прочитана краткая біографія архитектора 
Вишневскаго, предложеннаго въ члены корреспонденты, 
который по баллотировке оказался избраннымъ 38 го
лосами. 

Затѣмъ I . С. Китнеръ сообщилъ собранііо, что пер
вое засѣданіе коммиссіи по устройству отдѣла Обпі,е-
ства для всемірной выставки въ Вѣнѣ уже состоялось; 
что въ этомъ засѣданіи положено было: 1. составить 

списки всѣхъ произведеній, находящихся въ Петербур 
гѣ, по категоріямъ; всѣ эти произведенія раздѣлить на 
отдѣльныя группы, и возложить на гг. членовъ коммис-
сіи обязанность заняться дальнѣйшею разработкою каж
дой группы и собираніемъ для нихъ матеріаловъ; 
2. для успѣха дѣла, устроить въ помѣщеніи Обще
ства небольшую чертежную для окончанія чертежей, 
сообщаемыхъ члепами въ неокопченномъ видѣ; 3. по 
у(;тройству нашего отдѣла войти въ сношеніе съ мо-
сковскимъ и другими обществами архитекторовъ; 4. 
представить -затѣмъ всѣ собранные матеріалы въ ака-
демію, для отправленія ихъ на выставку, и 5. войти 
въ сношеніе съ вѣпскимъ обществозгъ архитекторовъ, 
для разъясненія нѣкоторыхъ вопросовъ собственно от
носительно нодраздѣленія архитектурнаго отдѣла. 

Послѣ того, нредсѣдателемъ Общества было прочитано: 
1) номѣщенное въ „Голосѣ" (Л̂? 186, 2 ноября 1872 г.) 
письмо Л. В. Да.ія, въ видѣ возраженія на статью „С.-Пе-
тербугскихъ Вѣдомостей", по поводу составленной имъ 
программы предполагаемаго путешествія въ Индію; 
2) письмо Д. Ив. Гримма, въ которомъ г. насторъ 
Мазингъ проситъ Общество обсудить проектъ люте
ранской церкви (составленный архитекторомъ Берхма-
номъ), предполагаемой къ постройкѣ па Васильев
скомъ Островѣ, на углу Средняго просп. и 3 линіи,— 
съ тѣмъ, чтобъ, но обсужденіи и разсмотрѣніи проекта 
въ техническомъ и художественномъ отношеніяхъ, Об
щество высказало свое заключеніе. 

Собраніе отнеслось съ полпымъ сочувстіемъ къ прось-
бѣ г. пастора Мазипга, выражающей такое довѣріе къ 
Обществу, и признало полезнымъ назначить въ будущемъ 
засѣданіи особую коммиссію для всесторопняго разсмот-
рѣнія представленнаго проекта. 

Затѣмъ А. Р. Гешвендомъ сдѣлано небольшое сооб-
щеніе, служащее какъ-бы дополненіемъ къ сообщенію 
Р. Б. Бернгарда, о причинахъ обрушенія стѣны на фаб-
рикѣ гг. Леонтьевыхъ, на Петербургской сторонѣ. Со-
общепіе это вызвало не только нренія о настоящемъ 
случаѣ, но и заявленія нѣкоторыхъ члеповъ о подоб
наго же рода явленіяхъ при возведеніи разныхъ пос
троекъ. 

Ио окончапіи нреній, М. Ю. Арнольдомъ приступлено 
къ сообщенію объ отчетности при производствѣ строи
тельныхъ работъ; сообщеніе это составляетъ первую 
часть предполагаемаго цѣлаго ряда чтеній, имѣющихъ 
цѣлью разъясненіе системы итальянской бухгалтеріи. 

Ио окончаніи сообщенія М 10. Арнсньда, секретарь 
сообщилъ, что на конкурсъ иредставлены четыре проек
та вызолоченной лампады, и нредложилъ собранію 
избрать нѣсколькихъ лицъ для оцѣнки достоинства дос-
ставленныхъ рисунковъ и представленія къ слѣдующе-
му засѣданію письменнаго объ нихъ заключенія. Избра
ны гг. Гриммъ, Шретеръ и Гунъ. 

О Е Р Л И Н С К І Й С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й У С Т А В Ъ . 
( І Іродолженіе) . 

Отдѣлъ пятый. Проѣзды. 
§ 38*. Лроѣзды сз улицо. Участки земли, на кото

рыхъ находятся только уличныя строенія, не нуждают

ся въ проѣздахъ; если же, кромѣ уличныхъ строепій, 
находятся еще боковыя и надворныя строенія, то при 
глубинѣ застроенной части участка болѣе 35"" отъ фа-



садной стѣны улитааго строенія, долженъ быть нроѣздъ 
во дворъ, шириной но крайней мѣрѣ 2,2™ и высотою 
по крайней мѣрѣ 2,5", для свободнаго прохода нагру-
женныхъ экипажей. 

§ 39* Проходы между дворами. Если на одномъ 
участкѣ нѣсколько дворовъ, то въ каждый изъ нихъ 
долженъ быть таковой же проѣздъ, когда отъ замы-' 
каюш,аго дворъ фасада до улицы приходится болѣе 3 5"' 
застроеннаго пространства. 

§ 40. Исключенія. Участки, застроенные безъ нро-
ѣздовъ, могутъ быть застроены вновь такимъ же об
разомъ на прежнюю глубину. Напротивъ, запреш;ается 
застраивать безъ проѣзда подобныя участки на глу
бину большую, чѣмъ они были застроены прежде, а так
же и на глубину бо.ііѣе 35" отъ улицы. Если гдѣ суіце-
ствуетъ какая нибудь промышленность, бойня и т. п., 
нуждаюш,аяся, въ видахъ обіп,ественнаго интереса, въ 
проѣздѣ, то устройство таковыхъ проѣздовъ можетъ 
быть требуемо со стороны главнаго полицейскаго управ-
ленія на всякомъ участкѣ. 

Отдѣлъ 6. Лѣстницы 

§ 41. Пежилыя помѣщснія.—Каждый этажъ, полъ 
котораго лежитъ выше 2" надъ поверхностію земли, и 
за[{лючаетъ въ себѣ болѣе 100 кв. метр, площади, 
долженъ имѣть безопасную отъ огня лѣстницу. 

§ 42. Безопасныя отъ огня лѣстницы. Деревянныя 
лѣстницы считаются за безопасныя отъ огня, если онѣ 
расположены съ самаго 'низу между сплошными ка
менными стѣнами, возвышающимися сверхъ потолка 
надъ выходомъ, и если ихъ марши и площадки, равно 
какъ и деревянные потолки надъ ними—снизу подши
ты и о штукатурены. 

§ 43. Жилыя помѣщенія. Каждое жилье, полъ кото
раго распо.тоженъ отъ 2 " до 6" надъ землею, должно 
имѣть непосредственный, безопасный отъ огня выходъпо 
крайней мѣрѣ па одну безопасную отъ огня лѣстницу. Вы
ходы вчитаются безопасными отъ огня, если стѣны ихъ 
каменныя, или же если онѣ, равно какъ и деревянные по
толки—оштакатурены. Всякое жилье, расположенное вы
ше 6" надъ землею, до.ііжно имѣть непосредственпый, 
безопасный отъ огня выходъ на несгораемую .іѣстницу. 

§44. Несгораемыя лгъстницы.—.Іѣстницы считаются 
несгораемыми, если части, поддерживающія марши и 
площадки, входы и выходы, и сообщенія между послѣд-
ними съ самаго низу выведены изъ несгораемаго матеріа-
ла, расположены между сплошными стѣнами, имѣютъ 
покрытіе также изъ несгораемаго матеріала. 

§ 45. Жилья съ двумя лѣстницами. — Для жилья, 
имѣющаго непосредственный выходъ на двѣ безопас
ныя отъ огня лѣстницы, несгораемыя лѣстницы—не-
обязате.ігъны. 

§ 46. Огнеопасныя строенія и проч. — Въ театрахъ 
или другихъ зданіяхъ, предназначенныхъ д.іія много-
людныхъ собраній, въ строеніяхъ съ огнеонаснымъ про
изводствомъ, равно какъ и на фабрикахъ, въ магазинахъ 
и амбарахъ,—расположеніе, число и устройство лѣст-
ницъ назначаются, согласно потребности, главнымъ 
полицейскимъ управленіемъ. 

§47. Ширина и устройство лѣстницъ. — В с ѣ лѣст-
ницы, которыя должны быть несгораемы или безопас
ны отъ огня, равно какъ и входы на нихъ—должны 
быть по крайней мѣрѣ Г" ширины и удобны въ про-
ходѣ. Досчатыя стѣны, перегородки, и т. п. части, подъ 
такими лѣстницами вообще не допускаются. Въ камен
ныхъ лѣстницахъ не допускаются конструкціи, прочность 
которыхъ основывается единственно на связующей си-
лѣ раствора. Каменныя лѣстницы могутъ имѣть ступе
ни и подступеньки, обшитыя деревомъ. Всѣ другія одеж
ды ступеней воспрещаются, если лѣстницы должны быть 
нест'ораемы или безопасны отъ огня. Если желѣзныя 
лѣстницы должны быть несгораемы или безопасны отъ 

огня, то главное полицейское управленіе должно опре- ^ 
дѣлить тѣ изъ вышеупомяпуты.хъ прави.іъ въ отноше- \ 
ніи распололіенія (in Betreff des Belags) одежды и i 
окружающихъ лѣстницу стѣнъ, которыя въ данномъ і 
случаѣ окажутся необходимыми. Потому въ прошені- j 
Потому въ прошеніяхъ о разрѣшеніи построекъ должно і 
быть опредѣленно заявлено о намѣреніи устроить тако- ; 
выя лѣстницы. \ 

§ 48. Проведете лѣетницъ до чердака. — Лѣстницы, I 
служащія сооёщеніемъ мелсду этажами, вообще должны ; 
доходить до чердака. Искюченія изъ этого правила доз-
воляются только въ томъ случаѣ, если, по мнѣпію 
главнаго полицейскаго управленія, доступъ на чердакъ ; 
достаточно обезпеченъ въ другомъ мѣстѣ. \ 

Отдѣлъ 7. Чердачное пространство. '•. 
§49. Чердачныя жилья.—Жилья на чердакѣ, подъ: 

крышею, допз^скаются только непосредственно надъ верх- ; 
нихъ этажемъ. 

§ 50. Чердачные ходы. — Ходына чердакахъ должны \ 
имѣть ио крайиѣй мѣрѣ 1,5™ ширины и 2,5™ высоты, і 

Отдѣлъ 8. Стѣны. покрытія крыши, карнизы, высту-! 
пающія пристройки. I 

§ Ы. Фахверковыя етѣнѵ.. — Строенія, до 10™ высо
тою отъ земли по фасаду, могутъ быть возводимы 
сплошь изъ открытаго или заштукатуреннаго фахверка. 
5Килыя помѣщенія въ такихъ строепіяхъ, атіиике помѣ-
щенія, назначаемыя для продолжительнаго пребыванія 
въ нихъ людей, могутъ быть устраиваемы только въ под- \ 
вальномъ и первомъ этажахъ. Наружныя ({)ахверковыя • 
стѣны, отстоящія отъ линіи строеній (von der Bauflucht), j 
или отъ противулежащей сосѣдней границы, или отъ 
другихъ нарулшыхъ стѣнъ, менѣе чѣмъ на 5™—должны 
и.мѣть сплошную об.іицовку. Если же стѣны эти не \ 
длиниѣе 6,™ то сплошная облицовка требуется только 
при разстояніяхъ менѣе 5,2"' Открытыя (offene) нару^ | 
жныя деревянныя стѣны подлежатъ тѣмъ же правиламъ, \ 
какъ и не облицованныя фахверковыя стѣны. Сз'шиль пни і 
другія строенія безъ раздѣляющихъ деревянныхъ по- • 
толковъ (ohne trennende Balkendecken), подмостки для ] 
просушки колсъ (Lohgeriiste) и т. п. могутъ быть вы-' 
водимы изъ фахверка и болѣе 10™ высотою; но при этомъ \ 
соблюдается правило, чтобы такія строенія были уда- \ 
лены отъ сосѣднихъ границъ, или другихъ строеній, па • 
разстояніе равное своей высотѣ, или чтобы старыя; 
строенія, обращенныя къ сосѣднимъ границамъ, или; 
другимъ строеніямъ, были сплошь облицованы. 

§52. Паружныя стѣны болѣе высокихъ строеній.— 
Наружныя стѣны строеній, имѣющихъ болѣе 10™ высо-; 
ты, должны быть каменныя, по крайнѣй мѣрѣ до пола ] 
верхняго этажа. Наружныя стѣны чердачнаго простран- ; 
ства и подънимъ лежащаго этажа, за исключеніемъ; 
стѣнъ лѣстницъ, допускаются изъ сплошь облицован; 
наго фахверка. Наклонныя чердачныя стЬны не доз-.; 
воляется дѣлать изъ камня или сплошь облицовывать. ] 

§53. Внутреннія стѣны. — Внутреннія стѣны, под-! 
держивающія потолки, въ строеніяхъ высотою болѣе ; 
10,™ должны быть сдѣланы изъ несгораемаго матеріала. 

§ 54- Употреб'лете дерева въ стѣнахъ и т. д.— 
Всѣ отверстія въ каменныхъ стѣнахъ должны быть пе- ; 
рекрыты несгораемымъ матеріаломъ. Прогоны и под- і 
косы для подпора балочныхъ потолковъ допускаются \ 
въ строеніяхъ выше 10™ только въ томъ случаѣ, если і 
надъ ними нѣтъ жилы.хъ помѣщепій. Въ театрахъ, или і 
въ строеніяхъ, гдѣ собирается много людей; въ амба- | 
рахъ, фабричныхъ строеніяхъ и тамъ, гдѣ производят- \ 
ся огнеопасныя ремесла, какой-бы высоты ни были озна- ; 
ченныя строенія,—несплопшыя стѣны, таклсе прогоны и ; 
подкосы изъ дерева могутъ быть устраиваемы только ; 
съ разрѣшенія главнаго полицейскаго управленія. ' 

§ 55. Деревянная обшивка. — Наружныя обпіивки дос- I 
ками или брусками допускаются только на пространствѣ j 
до 25 кв. метр. Относительно разстояній, къ нимъ при-.] 



мѣняются тѣже правила, какъ и для не облицованныхъ 
фахверкоішхъ стѣнъ. 

§ 56. Исклочснія.— Для строеній временныхъ, глав
ное полицейское управленіе, соображаясь съ ихъ ноло-
женіемъ, величиною, назначеніемъ и другими обстоя
тельствами, можетъ допустить іісключенія. 

§ 57. Безопасные отъ ошя крыгии и желоба. — Строе-
нія должны быть покрываемы і;рышами изъ матеріала 
безопаснаго отъ огня. Желоб.ч, водосточныд трубы, пок-
рытія дымовыхъ трубъ, и т. п. должны быть сд'ктаны 
изъ несгораемаго матеріала. 

§ 58. Свѣтоііыефонари въ y y j w ( O b e r l i c h t e , Later-
nen).—Слуховыя окна (Dachlucken). 

Фонари на крышахъ (Oberlichte), и тому иодобныя 
устройства всегда, а слуховыя окна при разстояніи ме
нее 1"отъ сосѣдней границы—должны быть сдѣланы 
изъ несгораемаго матеріалаили таковымъ одѣты (обши
ты). Оконныя рамы могутъ быть всюду и-зъ открытаго 
дерева. 

§ 59 Главные каркшы. Главные карнизы также 
могутъ быть дѣлаемы изъ дерева; только на сосѣднихъ 
границахъ и на разстояпіяхъ 1™ отъ нихъ они непре
менно должны быть покрыты метал.лическою одеждою. 

§ 60. Брандмауеіш. — Въ длинныхъ стііоеніяхъ, въ 
которыхъ складываются или переработываются легко 
воспламеняюіціяся веш,ества, должны быть устроены вы-
ступающіе надъ крышей брандмауеры, на разстояніяхъ 
не болѣе 50™ другъ отъ друга. Исключенія допускаются, 
по усмотрѣнію главнаго полицейскаго управленія, если 
безопасность отъ огия обезпечена въ достаточной степени 
другими средствами. Брандмауеры должны быть сдѣланы 
сплошь изъ несгораемаго матеріала, по крайней мѣре въ 
кирпичъ толщиною, безъ всякихъ деревянныхъ частей; 
отверстія въ нихъ до.шны запираться двойными желез
ными дверязга. 

§ 61. Задплка отверстій (Verschluss der Offnun-
gen).—Все двери и окна, равно какъ и всѣ другія от-
верстія для свѣта и воздуха въ наружныхъ стѣнахъ 
строеніл—должны быть снабжены приборазги для запи-
ранія. Въ строеніяхъ не оконченныхъ всѣ отверстія дол
жны быть заколочены досками или закрыты какимъ ни
будь другимъ способомъ, если это потребуется со стороны 
главнаго полицейскаго управленія. 

§ 62. Свѣтовыс дворы (Lichthofe, Liclitflure) и колод
цы (Lichtschachte). — Свѣтовые дворы и колодцы 
внутри строеній, при которыхъ не соблюдены разстоя-
нія, нредписанныя относительно наружныхъ стѣнъ, 
должны заключаться по всей высотѣ зіежду сп.іош-
ными каменными стѣназіи, выведенными подъ крышу, 
и быть покрыты металлическими фонарями- Деревян
ные свѣтовые колодцы должны бытьодѣты безомаснымъ 
отъ огня діатеріаломъ 

§ 63. Деревянные потолки и стѣны.—Деревянные 
потолки надъ помѣпі,еніями, въкоторыхъ находятся топ
ки, должны быть заполнены (ausgefiillt) безопасными 
отъ огня вепі;ествами и снизу покрыты такими же одеж
дами. Для потолковъ, обдѣланныхъ панелями или штуч-
ныхъ, допускаются исключения. <І'ахве])ковыя и до-
ні,атыя стены въ такихъ номѣщеніяхъ должны быть 
одѣты точно также. !І])и этомъ отдѣльныя деревянныя, 
не оштукатурепныя (nicht geputzte) перегордки между 
двумя безопасными оть огня стенами допускаются по
добно тому, какъ допускается одежда стенъ панелями. 
Помѣщенія, въ которыхъ обработьщаются или склады
ваются легко воспламеняющіяся вещества, должны имѣть 
стѣны и потолки, одѣтые безопаснымъ отъ огня матр-
ріаломъ. Помѣщенія съ топками или безъ нихъ, но 
которыя служатъ для ночлега, должны быть обезопапге-
ны такизіъ же образозіъ. 

§ 64. Каменныя выступающгя час??гг<(Massive Vorbau-
ten). Перила.—Подъоконныя стѣнки.—Наружныя лѣст-
иицы, свѣшивающіеся балконы, угловые балконы, болѣе 

15" высоты, галереи при строеніяхъ, или для сооб-
іценія между строеніями, и всѣ подобные выступы и 
пристройки до.!іжнг,і быть выведены изъ камня или ме-
та.ііла. Если же такіе выступы и пристройки будутъ 
крытые, то до и.хъ прозгежуточны.хъ потолковъ и крышъ 
относятся тѣже правила, какія предписаны для отдѣль-
ныхъ строеній. Д.іія чиетыхъ половъ на сводахъ или на 
другихъ несгораемы.чъ основаніяхъ, для оконъ и дверей— 
допускаютя всякіе матеріалы. .Иѣстницы, галереи, а.ііь-
тапы, балконы и т. п., равно какъ и отверстія въ полахъ 
и окна съ подоконными стѣнками (Fenster mit Briistun-
gen) ниже 50 '̂" высоты,—должны быть снабжены проч
ными нерилами. Если подобныя части нодвергаются 
всѣмъ перемѣнамъ погоды и находятся па высотѣ бо-
лѣе 15" падъ зем.тею, то перила должны быть сделаны 
изъ камня или металла. 

§ 65. Окраска.—Всѣ строенія, въ продолженіи од
ного года нослѣ вторичнаго ихъ освидѣтельствованія, 
должны быть покрашены въ наружныхъ выштукату-
ренныхъ частяхъ цвѣтомъ (кОлеромъ), не остепляющимъ 
глаза. 

Отдѣлъ 9- Топки и дымовыя трубы. (Feuerungen und 
Schornsteine). 

§ 66. Безопасныя печи. (Brandsichere Feuerungen). 
Свѣтлыя кухни.—Всѣ печи (Feuerunagstatten) долж
ны быть устроены безопасно отъ пожаровъ, и если онѣ 
не удовлетворяютъ этому условію,то,по требованію глав
наго полицейс аго управленія,- могутъ быть во всякое 
врезія снесены или передѣлапы, согласно предписан-
нымъ правилазгъ. Всѣ болѣе значительныя печи должны 
ставиться только непосредственно на ф)'ндаментахъ или 
сводахъ. Кухонныя и комнатныя печи, такой же ве.ти-
чины печи, назначаемый для снеціадьныхъ производствъ, 
и всѣ другія небо.аьшія печи—могутъ быть основаны 
на деревянныхъ полахъ. Вопросъ о томъ: относится-ли 
печь къ разряду большихъ или малыхъ, разрѣшает-
ся главнымъ полицейскимъ унравленіемъ. Кухонныя пе
чи могутъ быть устраиваемы только въ такихъ .номѣ-
щеніяхъ, которыя получаютъ свѣтъ непосредственно 
снаружи или изъ световыхъ двориковъ. 

§ 67. Печи на деревянныхъ полахъ (Feuerungen auf 
liolzernen Unterlagen). — Если печи имѣютъ быть по
ставлены на деревянныхъ полахъ, то балки и вообще 
всѣ деревянныя части, во всю длину и ширину печи, 
ДО.ІЖНЫ быть прикрыты по крайней мѣрѣ двойнымъ 
слоемъ черепицъ или кирпичей, положенныхъ въ пере
вязку и плотно пригнанныхъ. Основаніе зольника должно 
быть сложено изъ двухъ рядовъ кирпичей или черепицъ, 
положенныхъ въ перевязку, и имѣть но крайней мѣрѣ 
10'" толщины надъ изолирующимъ слоемъ. Если же тол
щина осповапія зольника должно быть мепѣе 10™, то 
должно прокладывать желѣзный листъ. При печахъ 
безъ зольниковъ, между изолирующимъ слоемъ, поло-
жсннымъ на деревянномъ полу, и подомъ печи—должны 
бытъ оставляемы шанцы по крайней мѣрѣ въ 5"̂ " вы
соты, съ двумя отверстіями. Отверстія эти могутъ быть 
задѣланы рѣщетками. 

§ 68. Печи съ наружною топкою и съ дымовыми кол
паками.— Печи съ наружною тонкою должны имѣть 
надъ собою дымовые колпаки, шириною во всю печь, 
изъ камня, металла или съ металлическою обшивкою, 
и по крайней мѣрѣ па 1" выше пода печи. 

§ 69- Разстоянге отъ деревянныхъ частей.—Печи 
съ внутреннею топкою, сложенныя изъ кирпича или 
изразцовъ, или таковыми сплошь обложенный,—должны 
быть удалены отъ всѣхъ обнаженныхъ деревянныхъ час
тей но крайней згерѣ на ЗО™, и отъ покрытыхъ безо
пасною отъ огня одеждою но крайней мѣрѣ. на 15^"-Всѣ 
обнаженный деревянныя части должны быть удалены 
по крайней згерѣ на 60™ огъ желѣзныхъ печей, от
крытыхъ топокъ канфорокъ, равно какъ и отъ всѣхъ 
топочныхъ, зольниковыхъ, трубныхъ и очистныхъ две-



рецъ. Разстоянія меньшія, но впрочемъ не меньше 
30™ допускаются только въ томъ случаѣ, если деревян
ныя части покрыты безопаспымъ отъ огня способомъ— 
штукатуркой или мсталломъ. 

§ 70. ДымовійР. ходы большихъ печей. § 71. Огне
опасныя мастерскія и т. д. § 72. Тоггочныя дверцы. 
Выстилка передъ печами. § 73. Металлическія дымо-
ііыя трубы. Желѣзныя печи. § 74. Каменныя трубы 
гі дымовые каналы. § 7.5. Поперечное сѣченге и фор
ма дымовыхъ трубъ. § 76. Глазурованныя трубы (Ge-

schleifte Rohren.) § 77. Дымовыя трубы коптиленъ 
доступныя для входа. § 78. Вытяжныя трубы въ 
кухняхь. Чадоотводы. § 79. Наружныя стѣны дымо
выхъ трубъ и раздѣлки, изолированіе. SO. Верхушки 
дымовыхъ трубъ. § 81. Дымовыя трубы въ огнеопас-
ныхъ помѣщеніяхъ. § 82- Входящія дымовыя труб'ы 
Eingegangene Schornsteine. § 83. Накопленіе саэіси. 
§ 84. Число топокъ при одной дымовой трубѣ. § 85. 
Очистка дымовыхъ трубъ. 

{^Продолженіе будет5). 

Намъ случилось на дняхъ видѣть нѣкоторые изъ 
.титографированнихъ проектовъ жилыхъ и станціонныхъ 
зданій ряжско-Вяземской желѣзной дороги, и мы не 
можемъ не подѣлиться съ нашими читателями тѣми 
впечатлѣніями, какія были произведены на насъ этими 
чертежами. 

Большинство желѣзно-доролгаыхъ зданій, какъ из-
вѣстно, представляетъ небольшія постройки, преиму-
ш;ественно деревянныя, повторяющіяся по линіи и на 
станціяхъ во мноікествѣ экземпляровъ, и т. п.; всѣ 
эти зданія строятся на каждой линіи по обпщмъ проек-
тамъ, или такъ называемымъ типамъ, которые состав
ляются въ центральномъ техническомъ управленіи и 
въ копіяхъ разсылаются для исполнепія строителямъ 
участковъ или дистанцін. Изъ этого видно, до какой 
степени важно д.ія желѣзныхъ дорогъ толковое состав-
леніе этихъ обш;ихъ проектовъ или типовъ. Нельзя от
носиться съ пренебреженіемъ къ какой-нибудь будкѣ 
или маленькому жилому дому, а напротивъ, безусловно 
необходимо до послѣднихъ мелочей обрабѳтывать и 
обдумывать составляемыя для нихъ темы и всѣ ихъ 
подробности, съ одной стороны, относительно ихъ удоб
ства и цѣлесообразности, съ другой—относительно раціо- • 
нальной ихъ экономіи, такъ-какъ всякая ошибка, не-
додѣланность, небрежность и недостатокъ проектиро-
ваннаго типа повторяются многіе десятки и даже сотни 
разъ, а сбереженные въ проектѣ копейки и рубли об-
раш;аются въ десятки и'сотни тысячъ обпі,ей эконоігіи. 

Казалось бы, что это простое соображеніе и собст
венный интересъ доллшы были бы побудить нашихъ 
концессіонеровъ и управленія лселѣзиыхъ дорогъ по
ступать при составленіи проектовъ жилыхъ и станці-
онныхъ зданій такъ же, какъ поступаютъ они- прп изы-
сканіяхъ, при проектированіи мостовъ, паровозовъ и 
другихъ частей желѣзныхъ дорогъ. 

Руководство, при испо.іненіи этихъ частей и въ особен
ности при составленіи по нимъ общихъ проектовъ, обыкно
венно ввѣряется спеціалистамъ отдѣловъ, пользуюіцим-
ся извѣстностыо по своему знанію и опытности, Съ 
архитектурного частью желѣзныхъ дорогъ, Вогъ знаетъ 
ужъ—почему не такъ дѣлается; по крайней мѣрѣ мы 
не знаемъ примѣровъ, чтобы наши лселѣзнодорожныя 
управленія обратцались за содѣйствіемъ къ нашимъ 
извѣстнѣйшимъ архитекторамъ, такъ какъ обра
щаются они постоянно къ извѣстнѣйшимъ авторите-
тамъ по части изысканій, мостовъ, машипъ и т. п.— 
Ужъ не объясняется ли, это обстоятельствр, подоб

но другимъ, тѣмъ, что у пасъ миогіе, прослушавшіе 
на школьной скамьѣ краткій курсъ такъ называемой 
„гражданской архитектуры", почитаютъ себя вполнѣ 
компетентными судьями и рѣшителями архитектурныхъ 
вопросовъ и задачъ, и не находятъ нужнымъ призна
вать въ этихъ дѣлахъ особой, обширной спеціальпо-
сти? или не замѣчается ли ужъ тутъ часто встрѣчаю-
щійся предразсудокъ, что дешевыя, экономическія щ-
стройки .іучше строить безъ архитекто,:а, по домашнему. 

Какъ бы то ни было, но .литографированные 'проек
ты построекъ ряліско-вяземской дороги представляют^ 
очень грустное являеніе въ архитектурномъ отношеніи. 
Это работа—крайне небрежная, какія-то. попытки на-
чинаюпі,аго ученика. Планы не имѣютъ ни малѣйшаго 
слѣда обдуманности и обработки; въ такихъ построй
кахъ, гдѣ каладый вершокъ мѣста, калсдая ступень, 
каждая дверь, каждая печь имѣютъ зпаченіе,—дш ви-
дѣли на планахъ клѣтки, разгороженный стѣііами и 
перегородками, безъ всякаго соображенія о том;ъ, какъ 
эти клѣтки въ натурѣ будутъ исполнять то назначе-
ніе, какое дано имъ надписями на планахъ.' Отъ этого 
случается, что напр. въ комцатѣ для телеграфа нег-
дѣ поставить станокъ съ аппаратами, такъ какъ всѣ 
стѣны заняты дверями или печами, что въ квартирахъ 
и жилыхъ комнатахъ жить негдѣ, что являются темпыя 
или холодныя помѣщенія. О множествѣ натяжёкъ и 
пріемовъ, не донускаелшхъ сколько .нибудь опытнымъ 
архитекторомъ, нечего и говорить. Хороши, напримѣръ, 
квартиры служащихъ, позгЬщенныя надъ богатымъ за
ломъ станціи I класса: темпыіі или полутемный комна
ты, размѣщенныя крайне неудобно для семепнаго жиль
ца, отапливаемыя утермарковыми печами, изъ которы.хъ 
дымъ отводится не иначе, какъ желѣзными боровами 
(что опасно, и запрещено), и всѣ имѣющія единствен
ный выходъ чрезъ узкую лѣстницу, помѣп;енную на 
смежномъ чердакѣ и выходяіцую въ пассажирскіе за
лы нижняго этажа. Бъ такой квартирѣ съ такой дѣст-
ницей, при часто повторяюпщхся, какъ показалъ опытъ, 
пожарныхъ случаяхъ. на нашихъ дорогахъ, живущіе 
уснѣютъ быть заживо изжаренными прежде, чѣмъ явит
ся возможность помопщ. Впрочемъ, что заботиться о 
безопасности служащихъ и ихъ семействъ—были бы 
постройки выгодны! Но въ томъ то и дѣло, что и та
кимъ взглядомъ нельзя объяснить себѣ того, что пора
жаетъ архитектора въ проектахъ ряжско-вяземской же-
лѣзной дороги. Скупясь на устройство сколько ни
будь сносной лѣстницы, составитель предается без-
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путному мотовству, увеличивая общіе размѣры зданія 
множествомъ „проходовъ" и запасными комнатами, ни 
къ-чему не нужными, и появившимися на его планахъ 
единственно вслѣдстпіе неумѣлаго ихъ составленія. Не 
лишнее будетъ упомянуть здѣсь о томъ, что многія 
супі,ественныя конструктивныя части проектовъ, кото
рыя должны бы быть подробно обозначены на проектахъ, 
какъ, нанримѣръ, стропила, система покрытій и т. п.,— 
или вовсе не показаны, или (какъ шшр. стропила на 
разрѣзахъ мастерскихъ) представляютъ нѣчто неопису
емое но небрежности и отсутствію какой бы то ни бы
ло обдуманности. 

О красотѣ построекъ говорить, конечно, нечего. Кар
низы, наличники, зубчики, сандрики, тяги, рѣзьба, об
шивка—все это есть на проектахъ въ изобиліи, но луч
ше бы этого не было!! 

Короче--всѣ проекты очень напоминаютъ издавав-
шіеся у насъ, въ блаженныя времена, разными учреж-
деніями нормальные проекты зданій, которые почти 
всегда тѣмъ и отличались, что были всегда образцами 
архитектурной безграмотности и безобразія. 

Но мы вовсе не намѣрены заниматься подробной 
критикой видѣнныхъ нами проектовъ зданій ряжско-
вяземской дороги, а только хотѣли указать епі;е на 
одинъ изъ многихъ грустныхъ примѣровъ въ области 
архитектурной дѣятельности нашего обшнрнаго отече
ства. 

На дняхъ мы получили статью отъ г. Г . К. По по
воду статьи г. Ш. А. „о конкурсныхъ проектахъ женской 
исправительной тюрьмы въ С.-Петербургѣ'^,-аожѣщт-
ной въ № 10 журнала „Зодчій". Очень сожалѣемъ, что 
объемъ доставленной намъ статьи не даетъ возможно
сти помѣстить ее въ настоящемъ нумерѣ, и мы при
нуждены отложить печатаніе ея до будущаго (январь-
скаго) выпуска. 
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Масляная краска на цемент* держится большею частью доволь
но плохо. Было сдѣлано много опытовъ, съ цѣлію помочь этому 
недостатку. Одинъ изъ самыхъ употребительныхъ способовъ есть 
обмываніе покрытой цементомъ поверхности жидкимъ раство
ромъ сѣрной кислоты. Опыты д-ра Фрюлинга доказали, что го
раздо практичнѣе въ этомъ случаѣ примѣненіе углекислаго ам-
моніака, имѣющаго то преимущество, что онъ дольше сохраня
ется на воздухѣ. При употребленіи этого способа, поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ. Растворомъ, изъ 1 части углекислаго 
аммоніака на 100 частей воды, вспрыскиваютъ цементную поверх
ность уже послѣ того, какъ она простояла 20 дней на воздухѣ. 
Поверхность, послѣ высыханія, принимаетъ затѣмъ свѣтло-сѣрый 
цвѣтъ, и по этому грунту уже весьма удобно красить масляной 
краской. (Romberg, Z . f. В . ) . 

— Въ Англіи принятъ новый способъ освѣщенія городовъ, 
фабрнкъ II жилыхъ домовъ—растительнымъ или минеральнымъ 
маслоыъ. Для этого подъ крышей дома устроивается большой 
резервуаръ для масла, которое отсюда по трубкамъ проходитъ 
всюду, гдѣ предполагается устроить лампы. Притокъ масла къ 
горѣлкамъ регулируется кранамп. При зажиганіи лампы, въ 
ламповый резервуаръ наливаютъ потребное количество масла и 
запираютъ кранъ; послѣ того въ зажженной ламп'Ь масло выго-
раетъ до конца. (Romberg) . 

Международная коимиссія мѣръ и вѣса, засѣдавшая въ Парижѣ съ 
24 сентября по 12 октября, пришла къ слѣдуіощему соглашенію. По 
разсмотрѣніи на предварптельныхъ засѣданіяхъмѣръ и вѣса почти 
всѣхъ націй, коммиссіею на послѣднемъ засѣданіи почти едино
гласно рѣшено было—обратиться съ просьбою къ представите
лямъ народностей, участвовавшихъ въ международной коммиссіи, 
объ учрежденіи международнаго бюро мѣръ и вѣса, которое, подъ 
руководствомъ международнаго комитета, приняло бы на себя: 
1) опредѣленіе для всѣхъ нормальныхъ вѣса и мѣръ; 2) выда
чу каждой пзъ отдѣльныхъ національностей точныхъкопій съ 
утвержденныхъ мѣръ п вѣса; 3) сбереженіе подлпнныхъ единицъ 
утвержденныхъ мѣръ пвѣса; 4) сравненіе, черезънѣскольив лѣтъ, 
копій съ единицъ мѣръ и вѣса съ сохраняющимися подлинни
ками; 5} дальнейшую выдачу копій съ едпницъ государствамъ, 
а также лицамъ, интересующимся этимъ дѣломъ; 6) труды по 
разработке тѣхъ вопросовъ въ области мѣръ и вѣса, которые 
могли бы служить къ развитііо основныхъ правилъ п къ дальней
шему распространенію едипообразныхъ мѣръ и вѣса. 

Временный комитетъ для руководства этого международнаго 
учрежденія и избранія пеобходимыхъ чиновниковъ будетъ состо

ять изъ 12 членовъ; мѣстомъ засЬданій предположено назна
чить Парижъ. 

Комитетъ просилъ своего президента ходатайствовать передъ 
французскпмъ правительствомъ, чтобы оно дпплоиатическииъ 
путемъ предложило участвующимъ государствамъ заключить, для 
блага и поддержанія предполагаемаго международнаго учрежденія, 
договоръ, по которому международное бюро мѣрі и вѣса состо
яло бы подъ покровительствомъ всѣхъ государствъ и помеща
лось бы въ Париже или его окрестностяхъ. (Deufsclie-Bauzeitung). 

8-го декабря, въ присутствен особъ Императорской Ф А М И Л І И , 
происходило торжественное освященіе домовой церкви вь гро-
иовскомъ детскомъ пріюте св. Сергія, въ С.-Петербурге. Освяще-
ніе совершалъ высокопреосвященный нижегородскій и с.-петер-
буріскій митрополптъ Исидоръ, въ сослуженіи многочисленнаго 
духовенства. 

Домовая церковь св. Сергія можетъ вмѣстить более 400 чело
векъ; при небольшихъ размерахъ, она отличается хорошимъ 
акустическимъ устройствомъ и скромной, но изящной обделкой. 
Стены расписаны, образа живописные; пконостасъ, а также укра-
шенія вокругъ обризовъ—изъ резного дуба; паникадила, числомъ 
3,—изъ накладного серебра; 5 лампадъ—изъ чистаго серебра. 

Весь третій этажъ, въ которомъ находится и церковь, отстро-
енъ нынеііінимъ летомъ на средства попечительницы, А . Д , 
Громовой, пожертвовавшей на этотъ предметъ 30,000 руб. Кро
ме церкви, въ надстройке помещаются еще: лазаретъ для обы
кновенныхъ больныхъ на 10 кроватей и отделеніе для сыпныхъ 
на 4 кровати; при лазарете имеются ванная, небольшая аптека 
и ватерклозетъ; затемъ устроены иомѣщенія для мастерскихъ: 
башмачной, белоиівейной и рукодельной, а также для надзира
тельницы заведенія и ся помощнпцъ. 

12-го ноября, въ 2 ч. по полудни, происходило освященіе но
ваго дома призренія евангелическаго прихода ПетропавлЛзской 
церкви. Домъ этотъ, помещающійся на Васильевскомъ острове, 
въ 17-й линіи, близъ Большого проспекта, всецело выстроенъ 
известнымъ всему Петербургу бывшимъ мебельнымъ Фабрикан-
томъ, потомств. почет, гражд. К . А . Туроиъ и принесенъ въ 
даръ приходу. В ъ трехъ этажахъ этого красиваго и солиднаго 
дома помещетс^і около 50-ти просторныхъ, светлыхъ комнатъ, 
которыя будутъ предоставлены за самую ничтожную плату не
достаточнымъ труженпкамъ прихода, какъ одиночнымъ, такъ и 
семейнымъ. В ъ каждомъ этаже—ио одной общей кухне, въ кото 
рыхъ жильцы сами будутъ изготовлять себе пищу. Все зданіе 
отапливается нагретымъ паромъ, и въ наружную стену дома 
проделанъ веитпляторъ, такъ что холодный наружный воздухъ, 
передъ прониканіемъ во внутрь зданія, нагревается до надлежа
щей температуры. Размеръ платы за комнаты разсчитаръ такъ, 
чтобъ весь доходъ съ дома покрывалъ только расходы на ремон
тировку его. Управленіе домомъ вверено особому комитету, из
бранному церковнымъ советомъ Петропавловской церкви изъ 
среды своихъ членовъ. 

Было бы весьма желательно, чтобъ наши богачи-благотвори
тели обратили вниманіе на учреждение г. Т у р а , въ видахъ подра-
жанія ему. Н е т ъ сомненія, что осмотръ ими зданія ие встрътитъ 
никакого препятствія со стороны управляющаго. 

Перепечатывая настоящую заметку изъ «Петерб. Ведомостей», 
нельзя не присоединиться къ пожеланію, чтобы наши богачи-
благотворители не только обратили вниманіе на учреждение г. Ту
ра, но чтобы и вообще благотворительность наша обратилась на 
истинно возможный, раціональный путь, закліочаіощійся въ стрем-
леніи придать пріютамъ характера домашняго очага и избавить 
ихъ отъ казенныхъ порядковъ, которыми переполнены наши 
заведенія. 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 
Государь Императоръ, по пололшнію комитета ми

нистровъ, въ .Я день ноября сего года, Высочайше по-
велѣть соизволилъ: разрѣшить учрежденіе акціонерна-< 

го обш;ества подъ названіемъ „Невское строительное 
общество", причемъ удостоенъ Высочайшаго утверж-
денія уставъ означеннаго общества, . 



Списокъ н.агра;і,ъ, присуждепныхъ за московскую 
политехническую выставку 1872 года, на основа-
нш дркладовъ аксиерхішхъ колілиссій ii заключе-
ній Совѣта Императорскаго Общества любителей 
естествозианія при московскомъ упиверсптетѣ, эк-

споненталъ архитектурнаго отдѣла. 

Бронзовыя медали. 

Куландеру, въ Вйнерсборгѣ, въ Швеціи, за шиі1)фер-
ный камень; Яковлеву, въ Москвѣ, за модели двухъ 
львовъ; Лейе, I.' К., въ Болумѣ, .за ас'фальтовыя трубы; 
Кастену, въ Ганноверѣ, за различные асфальтовые мате-
ріалы; Мейснеру, въ Штутгардтѣ, за асфальтовый камен
ный толь; Дидриху.Риделю, въ Ростокѣ, за асі|)альтовый 
толь; Шлезингу, въ Бер.шнѣ, за асфальтовыя издѣлія; 
Гауервицу и К", въ Берлігаѣ, за асфальтъ и асі{)а.тьто-
вую нанку; Христіани, въ Идегое, за крове-тьвый толь; 
Ремесленной школѣ ръ Тифлисѣ, за издѣлія изъ дерева 
и рога; Мастер оной нижнихъ чиновъ въ Тифлиоѣ, за из-
дѣлія изъ дерева и рога; Лагунову, въ Вологодской гу
бернии, за пикъ и скиппдаръ; Мартину, въ Тюбипгепѣ, 
за металлическую кухонную плиту и хорошіе приборы 
къ ней; Шольцу, въ С.-Петербургѣ, за металлическую 
щетку Д.ІЯ чистки трубъ; Г арбе. К., и К^, въ Берлинѣ, 
за жел-ѣзныя подставки для цвѣточныхъ и ламповыхъ 
вазъ; Прехнеру, въ Гроднѣ, за рѣзьбу изъ дерева; Со
рокину, въ Ыосквѣ, за рѣзьбу изъ девева и золоченіе; 
Клаііку, и Ко, въ .Іопдонѣ, за металлическія ставни; Стре
му, въ С.-Петербургѣ, за металлическіе кіоты изъ зо
лоченой выпильной бронзы; Блюму,- въ С.-Петербургѣ, 
за церковныя бронзовыя вещи; Шлоссу, М., въ Сток-
гольмѣ,за жалюзи и сторы изъ деревянныхъ прутьевъ; Голь-
денштедту, въ Швеціи, за деревянныя жа.іюзи; Гальбергу, 
въ Христіанштадтѣ, за маркизы и жалюзи изъ драни; 
Маршнеру, въ Богеміи, въ Хемницѣ, за жалюзи и сторы; 
Марине, и К», въ Стокгольмѣ, за ватерклозеты; Загарову, 
въ Москвѣ, за модель станціи „Сараи"; Томану, Л., въ 
Микенбургѣ, Эстляндской губерніи, за модель эстлянд-
скаго крестьтскаго дома; Настюкову, въ Москвѣ, за 
коллейцію фотографін; Русской фотографіи, въ, Москвѣ, 
за коллекцію фотографій; Шерреру и Набгольцу, въ 
Москвѣ, за коллекцію фотографій; Пекарскому, въ Мос-

квѣ, за коллекцію (|)Отографій; Холину, въ Москвѣ, з 
коллекіщо древпихъ подзоровъ; Андрееву, пъ Москвѣ, 
за рисунокъ Кирилова монастыря; Евментьеву, К. Г., F J , 
ІІсковѣ, за брошюру „Палата Пагапкина"; Зыкову, П. 
въ Москвѣ, за рисунокъ Полтавской ігеркви; Нефедьеву, 
въ С.-Петербургѣ, за планы домика Петра Великаго; 
Генрихсеиу, въ С.-Петербургѣ, за фотогра'1>іи Артилле-
рійскаго Управленія; Петрову, въ Москвѣ, за рисунки сѣ-
ни и слѣпки; Волгину, въ Ригѣ, за 15 видовъ Эстлян-
діи; Арсеньеву, въ Вологде, за виды Кириловской сло
боды; Пермикину, въ Ти(1)лисѣ, за граненыя вепщ изъ 
з^рамбра и твердыхъ камней; Поздеху, Ж., въ Пештѣ, 
за колокола и модели желѣзнычъ колоколенъ; Нико^ае-

'Ву, въ Москвѣ, за искусственный гротесковый камень и 
лѣпные карнизы для украшенія комнатъ; Маркусу Ад
леру, въ Берлинѣ, за рисунки нлитъ; Жирару, въ Бер-
липЬ, за бронзовую гробницу; Андерсону, въ С.-Петер
бург)), за (|»отографію построенной имъ лютеранской 
церкви; Пономареву, въ Москвѣ, за проектъ памятника 
тысяче.іѣтію Россіи; Шмеллингу, въ С. -Петербургѣ, за 
испо.дпеніе рисунковъ, присланныхъ на выставку; Шильд-
кнехту, въ Вологдѣ, за рисункн к])естьянскихъ домов;. 

Письменная благодарность. 
Похвиснѳву, въ Москвѣ, за образцы мрамора изъ се

ла Архангельскаго; Ростовцеву, въ Москвѣ, за сырой 
гипсъ Владимірской губерніи; Трифонову, въ С.-Петер-
буртѣ, за альбомъ рисунковъ паркетовъ; Драгомирецко-
му, въ Каменецъ-Подольской губерніи, за краску изъ По
дольской губе])ніи; Свѣшникову, въ Москвѣ, за ватер
клозеты; Штукенбергу, въ С.-ІІетербурі'ѣ, за чертежи; 
Витбергу, въ Гатчинѣ, за рисунки его отца; Штакен-
шнейдеру, Н., въ Севастополѣ, за рисунки его отца; 
Добронравову, въ Москвѣ, за модель Исакіевскаго со
бора; Брнашеву, въ Курской губерніи, Фатежскаго 
уѣзда, за глиняную массу для черепицы; Гороновскому, 
П. А., въ Кіевѣ, за іфисылку (|)асада кіевскоіі Десятин
ной церкви; Фридриху Максу, въ Плагвицѣ, за (()Отогра-
фіи завода известковаго кирпича; Жданову, Е. , въ .Іьго-
вѣ, Курской губерніи, за ({ютографіи итальянскпхъ .зда-
піп; Мазингу, въ Тифлисѣ, за рисунокъ топки нефтью. 

Ответственный редакторъ И. Мерцъ. 

АНГЛШСКАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА 
З А В О Д А В Ъ 

рекомендуется гг. строителямъ, какъ весьма 
прочная, легкая и по своей изящной формѣ весь

ма красивая. 
Справки получаются и заказы принимаются, 

у единственнаго агента для всей Россіи. Въ кон-
торѣ Карт Грааіі^:.^ на Вас. островѣ, на углу вто
рой линіи и Средняго проспекта, домъ' Фохтса.-
Образцы имѣются также въ Общ.ествѣ архитекто
ровъ. 

ЛУЧШАГО КАЧЕСТВА 
П О Р Т Л А Н Д С К І Й И Р О М А Н С К І Й Ц Е М Е Н Т Ъ 

ИЗВЕСТЬ негашенпую и АЛЕБАСТРЪ 
предлагаетъ контора Эдуарда Шмидта, по Измайлов

скому прос, близъ Измайловскаго моста, д. 5. 

ЛУЧШИХЪ РИСУНКОВЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ И РУССКИХЪ 
Ф А Б Р И К Ъ , 

Б А Г Е Т Ы Д Л Я Р А М Ъ И К А Р Т И Н Ъ 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

шторы древесной ткани съ новшим рвсунками. 
Д о щ а т ы е ж а л ю з и въ 6 р. и дороже 

во ВС-БХЪ ЦВЪТАХЪ. 

Невскій проспектъ, 2і, противъ Большой 
Конюшенной, 
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С.-ПБ. ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВЪ. 
Редакція, въ дополненіе къ объявленію отъ С.-Петерб. Общества архитекторовъ, считаетъ нужнымъ помѣститі,. 

„выписку т п о м е т о русскомъ отдмі всемщой выставки 1873 г. ѣпп" 
утвержденнаго г. министромъ фивансовъ 1-го апрѣля 1872. г. 

Симъ увѣдомляется во всеобщее свѣдѣніе, что Общество избрало коммиссію, которая завѣдуетъ 
всѣми дѣ.!іами, касающимися с-петербургскаго архитектурпаго отдѣла вѣнской всемгрмой выставки 
1873 года. Посему коммиссія приглапіаетъ всѣхъ лгелаіощихъ, принять участіе на выставкѣ въ каче-
ствѣ экспонентовъ—адресоваться въ С.-петербургское Общество архитекторовъ, по.ѵіѣщающееся въ Им
ператорской Академіи Худолсесті^ъ. 

Послѣдній срокъ присылки экспонентами своихъ произведеній въ Общество назначается 10 января 
1873 г., послѣ чего назначена будетъ выставка произведеній и избраны Императорской Академіей Х у 
дожествъ Jury, для окончательнаго избранія выставленныхъ произведеній. 

Д . И . Гриммъ, Р . Б . Бернгардъ,Ф. С . Харламовъ.Ф. П . Петровъ, Б . А . Шретеръ, I . С итнеръ 
П. Ю . Сюзоръ, Б . Е . Швейеръ, А . И . Резановъ, М . А . Макаровъ. 

Особыя правила для художественныхъ произведеній, от-
правляеныхъ на вѣнскую всемірную 1873 г. выставку. 

31. Иа вѣнскую всслірпую выставку допускаются: 
во 1-хъ, художествениыя произведенія прошедшихъ вре
менъ, выставляемый любителями и собирателями (группа 
24 общ. классиф.) и, во 2-хъ, совремеиныя художествен
ныя произведенія, исполненныя послѣ второй лондонской 
всемірной выставки 1862 г. (группа 25 той же клас-
иф.). Произведепія каждой изъ сихъ группъ будутъ 
размѣщеиы въ особыхъ, нарочно для сей цѣли устро-
еыііыхъ, отдѣльпыхъ помѣщеніхъ, въ смежности съ вы-
ставочнымъ дворцомъ. 

§. 32. Въ отдѣлъ худол;сствеыныхъ произведепій uo-
вѣйшихъ временъ ие прииимаются: копіи всякаго рода 
и картины безъ раыъ. 

§. 33. Художники, а также любители, яіелающіе вы
ставить въ русскомъ отдѣлѣ прииадлржащія имъ про-
изведенія, какъ прошедшихъ врміепъ, такъ и исиолнеи-
ныя въ іюелѣдиее десятилѣтіе, приглашаются доставить 
о томъ объявленія ио устаповдеппымъ для кал:дой изъ 
сихъ двухъ группъ формамъ. Вышеупомяпутым объявле-
пія должны быть адресованы на имя члеиа Высочайше 
учрежденной комыиссіи, конференцъ-секретаря Импера
торской Академіи Художествъ, дѣйствитсльпаго стат-
скаго совѣтника Петра Ѳедоровича Исѣева, и доставле

ны ему ие позже 1 августа 1872 г. Вмѣстѣ съ силіі, 
экспоненты, желающіс продать высылаемыя или па вы
ставку произведепія, должны о семъ письмсппо заявить, 
съ обозначеніемъ крайней цѣпы онымъ иа австрійскуіо 
монету. 

§. 34. Художествениыя произведиія, предиазиачаемы;і 
для русскаго отдѣла вѣпской выставки, подлежатъ пред
варительному одобрѣнію совѣта Императорской Академіп 
художествъ, а посему должиы быть доставлены, въ са
мыхъ прочныхъ ящикахъ и тщательно уложенными на 
счетъ экспонентовъ, не позже 10-го Января 1873 г. 
по слѣдующему адресу: въ Императорскую Академію Ху
дожествъ, для вѣнской всемірной выставки 1873 года, 
или въ Москву, въ особый комитетъ, который предоста
вляется учредить Академіи для пріема художественных!, 
ироизведеній, предназпачаемыхъ на выставку. 

§. 35. Окончательно принятыя произвсденія пересыла
ются въ Вѣпу на казенный счетъ; иждивеніемъ же каз
ны они возвращаются до мѣста ихъ нріема и страху
ются на пути въ оба конца. 

§, 36. Для устройства художествепнаго отдѣла ua 
выставкѣ и завѣдывапія онымъ, будетъ командированъ 
въ Вѣиу особый распорядитель отъ Императорской Ака-
деміи Художествъ. 

СЕРЕБРЯНАЯ 

П А Р О В А Я Ф А Б Р И К А 

іГП 1\ ІШШй ШЖ\ ШШ 

к. ШПИГЕЛЯ. 
) 

Въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, на Пескахъ, 9 улица, собственный домъ, № 5 . 

Въ МОСКВѢ, главный складъ на Маросейкѣ, въ домѣ князя Шаховскаго. 

Въ ТВЕРИ, у Ф . Маркузе. 

МЕДАЛЬ 
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О Б Ъ И З Д А Н Ш 

ИНЖЕНЕРНАГО ЖУРНШ 
въ 1 8 73 году 

Инженерный журналъ будетъ издаваться въ 1873 г. въ такомъ же объемѣ, какъ н въ 1872 г., въ числѣ 12 книжекъ въ годъ. Про
грамма журнала остается прежняя. 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ 
I . приказы, циркуляры, постановления и распоряженія по военно-инжеисряому вѣдомсіпву.—Здѣсь помѣщаются различныя постановленік 

и распоряженія, касающіяся до частей искусственной, технической, учебной и строевой, перемѣны по личному составу: Оффпціадьныя сооб-
щенія о дѣйствіяхъ инженерныхъ войскъ въ военное время; онисанія произведенныхъ ими работъ, опытовъ и ирактическихъ занятій въ 
мирное время. 

I I . Различныя оффиціальныя статьи, донесенгя и отчеты главныхъ учрежденій военно-инженернаго вѣдомства. 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ 
I . Часпіь ученая, историческая и техническая. —Зц'Ьсь помѣщаются оригикальныя, компіілированныя и переводныя статьи ученаго, 

историческаго и техническаго содержанія, относящаяся къ инжен.'рном, искусству въ обширномъ смыслѣ, а также и статьи собственно воен
наго содержанія, ииѣющія значеніе въ инжеиерномъ отношеніи. 

I I . Ѵасть литературная.—Здѣсь могутъ быть поиѣщаемы статьи общаго содержанія, относящіяся къ военно-инженерному вѣдомству. 
Ш . Критика и библіоірафія.—Сюда относятся разборы сочиненій какъ С О Б С Т В Е Н Е Ю снеціадьныхъ, такъ и тѣсно связанныхъ съ инженер

нымъ искусствомъ; замѣчанія на разныя статьи; обозрѣнія спеціальныхъ изданій; библіограФпческія замѣтки и перечни книгъ спеціальнаго 
содержанія, и ио части вспомогательныхъ наукъ. Разсматриваеыыя сочпнснія, статьи, плп періодпческія нзданія п указываемый книги могутъ 
быть какъ русскія, такъ и иностранныя. 

I V . Смѣсь.—Сюда относятся разныя мелкія статьи и извѣстія раЗнороднаго характера, сообразно съ цѣлью журнала. 
В ъ первыхъ книжкахъ Инженернаго журнала 1873 года будетъ напечатанъ трудъ воен. инженера капитана М . Ф. Искрицкаго: іИскус-

ственный отчет: о работах: по сооруженію морской сѣверной батареи № 3 на большом: Кронштадтском: рейдѣ», удостоенный въ 1870 г. первой 
преміи по инженерному корпусу, а также съ январской книжки начнется печатаніе, выпусками, въ прпложепіи къ журналу. Справочной книж
ки для саперных: офицеров:, составл. Л . - Г в . Саперн. баталіона капитанОіМЪ, княземъ Г . Е . Тумановымъ и заключающей въ себѣ необходимый 
для ОФИцеровъ инженерныхъ войскъ свѣдѣнія, какъ по артпллерійской, такъ и по инженерной части и пр. Составляемый г. М . Боресковымъ 
Опыт: руководства по минному искусству будетъ выходить, по прежнему выпусками, также въ приложевіи къ журналу. 

Условія подписки. 
Подписная цѣна за годовое изданіе Инженернаго журнала, т. е. за 12 книжекъ, объемомъ около 15 печати, листовъ каждая, для лицъ, 

служащихъ въ военно-пнженерномъ вѣдомствѣ—4 р. 50 к., и съ пересылкою, а для постороннихъ—въ С.-Петербургѣ безъ пересылки 4 р. 
50 к., а съ пересылкой по почтѣ въ С.-Петербургѣ п_ во всѣ мѣста ииперіи—5 p. Подписка принимается: для лицъ, служащихъ въ военно-
инженерномъ вѣдомствѣ—въ редакціи журнала, а для постороннихъ—въ редакціи, у коммисіонера Инженернаго журнала Я . А . Исакова, въ 
гостиномъ дворѣ, № 24, и въ газетныхъ экспедиціяхъ С.-петербургскаго и московскаго почтамтовъ. Рсдакція отвѣчаетъ за исправность до
ставки и пересылки журнала только въ случаѣ подписки въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ. 

Г г . подписчики приглашаются доставлять адресы четко и обстоятельно написанные, а въ случаѣ перемѣны адресовъ—немедленн 
увѣдомлять о томъ контору редакціи, для своевременной доставки книжекъ журнала. 

Контора редакціи Инженернаго журнала помѣщается въ инженерномъ замкѣ; входъ съ Большой Садовой, въ ворота возлѣ церкви, 
на дворѣ, во 2-мъ этажѣ. 

В ъ конторѣ редакцін продаются и оставшіеся экземпляры журнала за прежніе годы, по той же цѣнѣ, а также отдѣльные выпуски при-
лагаемаго къ журналу сочиненія г. М . Борескова: сОпытъ руководства по минному искусству», «Декціи о морскихъ сооруженіяхъ> г. М . 
Герсеванова, всѣ пзданныя до сихъ поръ указатели статей, помѣщенныхъ въ журналѣ, и другія приложенія, имѣющіяся въ отдѣльныхъ оттискахъ. 

О Б Ъ И З Д А Н І И Г А З Е Т Ы 

, , Б И Р Ж Е В Ы Я Б Ѣ Д О Ш О С Т И ' ' 
въ18?Згоду. 

ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ. 
„БИРЖЕВЫЯ ВЪДОМОСТИ", сохраняя прежнюю свою программу ежедневной газеты политической, экономической и литера
турной, будутъ въ слѣдующемъ 1 8 7 3 году, издаваться въ томъ же двухлиотовомъ объемѣ и на томъ же основапіи па 

которомъ издаются нынѣ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на „Биржевыя Вѣдомости" 1 8 7 3 года остается прежняя: 

Съ доставкою Съ пересылкою < Съ доставкую въ С ъ пересылкою 
въ С.Петербургѣ. иногороднымъ. | .• С.-Петербургѣ. инигороднымъ. 

На годъ 18 р. — к.- 20 р. — к. 
« 11 мѣс 17 „ — „ 18 „ 50 „ 

10 „ 16 „ — „ 17 „ -
9 „ 14 „ 50 „ 15 „ 50 
8 „ 13 „ — „ 14 „ — 
7 „ 11 „ 5 0 „ 12 „ 50 

На 6 мѣс. . . . . . 10 р. — к. 11 Р- — к. 
» 5 „ . . . . . 8 п 75 » 9 » 5 9 я 
» 4 „ . . . . . 7 п 25 я 7 я 7 5 я 
„ 3 „ • . . . . 5 1) 50 п 6 я •— я 
„ 2 „ . . . . . 4 » — 1) 4 и — я 
« 1 « . • • . . 2 — я 2 я — я 

ПОДПИСКА ОТКРЫТА: въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ ,,Биржевыхъ Вѣдомостей", по Литейной, въ д. подъ Ж 4 2 , 
и въ Москвѣ, при киижномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, па Страстномъ бульварѣ, домъ Загряліскаго. 



Объявденія журнала «ЗОДЧІЙ», 1 2 , Декабрь 1872 г. 

О Б Ъ И З Д А Н І И В Ъ 1873 Г О Д У 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 

Д Ѣ І Е І I С Е і Е І І Й Г в ЧПШП Ш Ж І 9 І Е С Т 8 І І 

г о д ъ Д Е С Я Т Ы Й . 
„СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА" т , будущемъ 1873 году будутъ издаваться въ томъ же направленіи, подъ тою же редакціею, 

съ тѣми же сотрудниками, и будутъ выходить но прежнему, ежемѣсячно, книжками отъ 8 до 12 листовъ для каждаго 
отдѣла. Вступая въ десятый годъ своего существованія, и находясь уже четвертый годъ подъ настоящею редакціею, 
журналъ не имѣетъ нужды въ рекламахъ. Ежегодно возрастающее число подписчиковъ, убѣждаетъ насъ въ томъ, что 
изданіе наше достигаетъ своей цѣли, и намъ остается только всѣми силами стараться но возможности улучшать и раз
нообразить книжки журнала. Не смотря на значительное новышеніе цѣнъ на бумагу, редакція находитъ возможнымъ 
оставить прежнюю подписную цѣну и при томъ, не только не уменьшить объемъ книжекъ и количество рисунковъ, но 
еще, на сколько можно, увеличить и то и другое. Не распространяясь далѣе объ изданіи, и не давая никакихъ обѣща-
ній, которыя такъ рѣдко въ точности выполняются, мы считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о донолненіяхъ, 
нреднолагаемыхъ редакціею при дальнѣйшемъ изданіи журнала. Нисколько не отступая отъ прежней программы, мы 
предполагаемъ въ отдѣлѣ для дѣтей, какъ дополненіе, помѣщать разсказы и статьи, принаровленныя къ самому ран
нему возврасту—отъ 5 до 8 лѣтъ. Такимъ образомъ, отдѣлъ для дѣтей будетъ съ слѣдуюпщго года распадаться, какъ 
бы на двѣ половины: одна будетъ заключать въ себѣ матеріалъ для чтенія, пригодный дѣтямъ отъ 5 до 8 лѣтъ, а 
другая—отъ 8 до 14-ти. Что же касается отдѣла д.ія семейнаго чтенія и юношества, мы будемъ стараться наполнять 
его такими статьями, которыя могли бы доставить полезный и нріятный матеріалъ для чтенія цѣлому семейству. Въ 
русской журналистикѣ до сихъ поръ нѣтъ органа, который удовлетворялъ бы именно этой нослѣдней цѣли. Мы были 
бы счастливы, еслибъ намъ удалось пополнить этотъ пробѣлъ. Въ отдѣлѣ для юношества и въ текущемъ году помѣ-
щались романы, разсказы и статьи, ириснособленныя къ семейному чтенію. Въ будупі,емъ же году, этотъ отдѣлъ будетъ 
наполняться преимущественно такого рода статьями. Многіи изъ нашихъ извѣстныхъ литераторовъ обѣпі;али намъ 
свое содѣйствіе въ этомъ дѣ.дѣ. Мы будемъ стараться вести отдѣлъ для семейнаго чтеніяи юношества такъ, чтобы 
всѣ члены семьи, отъ юныхъ до взрослыхъ, нашли въ этомъ отдѣлѣ вещи, которыя прочлись бы съ одинаковымъ ин
тересомъ и пользой и тѣми и другими. Кромѣ того, мы постараемся, на сколько возможно, расширить критическій и 
библіографическій отдѣлы нашего журнала. На сколько мы оправдаемъ въ этомъ случаѣ ожиданія читателей—показкетъ 
время 

Годовое изданіе журнала „Семейные вечера", бу
дутъ состоять изх 24 книгъ, составленныхъ по 
слѣдующей программѣ: 

1) Стихотворенія, новѣсти и разсказы, какъ русскихъ^ 
такъ и иностран. писателей. 

2) Біографіи .замѣчательныхъ людей. 
3) Картины частной жизни въ разныя эпохи. " 
4) Очерки народныхъ обычаевъ и преданій разпыхъ 

странъ. 
5) Путешествія. 
6) Статьи по части исторіи, естественной и все

общей. 
7) Статьи по естественнымъ наукамъ. 
8) Разборъ замѣчательныхъ сочиненій. 
Въ отдѣлѣ для дѣтей будутъ, отъ времени до 

времени, прилагаться къ разсказамъ раскрашенныя 
картины, равно и игры, забавы, задачи и шарады. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А : 
Безъ дост. Съ дост. 

Полный журн. (въ24кн.). . . . 10 р. I I р. — к. 
Отд. для дѣтей (12 кн.) 5 „ 5 „ 50 „ 

„ для сем. чт. (13 кн.) . . . . 5 „ 5 „ 50 „ 
Для всѣхъ учебныхъ заведеній, подписываюпщхся пря

мо въ редакціи на полный журналъ, уступается 1 р. 
Для земскихъ шнолъ, подписывающихся пе меиѣе, 

какъ на 25 полныхъ экземп., уступается 2 р. 

Кромѣ того, плата можетъ быть разорочена: для лицъ, ] 
служапщхъ въ казенныхъ заведеніяхъ, за ручатель-
ствомъ гг. казначеевъ, для воспитательпыхъ и учебныхъ | 
заведеній—за ручательствомъ ихъ начальствъ; для част- ' 
ныхъ лицъ—не иначе, какъ но соглашенію съ редак-
ціей. 

і 

Разсрочка допускается по третямъ, слѣдующимъ обра- j 
зомъ. I 

На поли. жур. 
Съ дост. 

За 1-ю тр. впер. 4 р. 
. 2 - ю „ 4 „ 
„ 3-ю „ 3 „ 

На одинъ изъ отд. 
Съ дост. 

За 1-ю тр. впер. 2 р. 50 к. 
„ 2-ю „ 2 „ - „ 
„ 3-ю „ 1 „ „ 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : \ 
ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ: Въ редакціи журнала „Се- j 

мейные вечера", .Питейная ул., д. № 60, кв. № 9. 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ С.-ПЕТЕРБУРГА: Въ редакціи журнала ; 

„Семейные вечера". Литейная ул., д. № 60, кв. № 9. ] 
Въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, Исакова и у \ 
другихъ книгопродавцевъ. • ; 

ВЪ ІѴІОСКВЪ: въ магазинѣ И. Г. Соловьева, Страстной \ 
бульваръ, домъ Алексѣева. і 

Редакторъ-Издательница Софія Кашпирева.^ 



Объявленія журнала «30ДЧІЙ»,№ 12, Декабрь 1872 г. 

ПРАВЛЕНІЕ 
В Ы С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О О Б Щ Е С Т В А Р А З Р А Б О Т К И 

П У Т И Л О В С К О - А Н Т О Н О В С К И Х Ъ П Л И Т Н Ы Х Ъ Л О М О К Ъ . 
Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, тротуарную и карнизную 

плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты и проч., а такъ-же на цементъ извѣстной фаб

рики Шмидта въ РИГІ5. 

Правленіе Общества помѣщается на углу Итальянской и Надеікдинской, въ домѣ Солодовникова. 

Матеріальный дворъ на Фонтанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ мостами, въ домѣ С е 

ребрякова. 

СКУЛЬПТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ттшршш ш і р і і ж і а 
Гороховая, Л; 38, въ С.-Петербургѣ. 

Большой выборъ мраморны.чъ і аминовъ ио повѣГішимъ 
рисункамъ и разныхъ скульптурныхъ издѣлій. 

Принимаются заказы памяіниковъ и всякаго рода ра
ботъ изъ мрамора, песочнаго камня и гранита, съ пе

ресылкою и установкою на мѣсто по всей Госсіи. 
Работы исполняются со всею аккуратностью и по 

улѣреннымъ цѣнаиъ. 

л^сосушйльный заводъ и паркетная фабріка 
9 

Ш!,иты половые, склеенные; доски сосновыя, 

ВЫСУШЕННЫЯ, и разный паркетъ. 

По Загородному проспекту, близъ Пяти угловъ, № 21. 

Въ Книжныхъ магазинахъ Я, Исакова, въ гостин

номъ дворѣ, и К. Риккера, на Невскомъ проспек-

тЬ, противъ Малой Морской, домъ Мадерни, 

П Р О Д А Е Т С Я : 

КРАТКІЙ КУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРІИ И ДИФ-
ФЕРЕНЦІАЛЬНАГО И ИНТЕГРАЛЬНАГО ИСЧИСЛЕНІЯ, 

ПРОФЕССОРА 

Б Е Л А Н Ж Е . 
П Е Р Е В О Д Ъ 

ннженеръ-архЕтектора С а м о н о в і і . 
Цѣна 2 руб. 50 коп. ' 

П О Д П И С К А 

Н А 

ѣ J ЖТ. РУССІГі) V 
Н А 1873 Г О Д Ъ . 

Въ 1873 году «Вѣстникъ» будетъ н.здаваться на 
тг.хъ же основаніяхъ, на какихъ и.здается нынѣ. Ре-
дакція нрмложитъ всѣ своп стараиія, чтобы еще бо-
лѣе ра:«іообразить свое и.зданіе и сдѣлать его во 
всѣхъ отношеніяхъ общеинтересныыъ-

поджиснля цѢна: 
На годъ съ пересылкою и доставкою, . 7 р . — к. 

„ полгода съ пересылкою и доставкою 4 \ , — ,, 
„ 3 мѣсяца съ П е р е с и доставкою . . 2 „ 25 „ 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Редакціи „Вѣст. Русск. Евр.", по Екатерининск. 

каналу, у Какупікина моста, д. № 56, и у всѣхъ извѣст-
ныхъ книгопродавцевъ Имперіи. 

Такъ какъ книга, обѣщанная подписчикамъ за 
1870 годъ взамѣнъ недоданныхъ имъ по раз
нымъ причинамъ не могла быть издана, то желающіе 
получить вознагражденіе могутъ прислать подпис
ную плату на будущій годъ за вычетомъ 1 р . 50 к. 
(т. е. платы .за ' / 2 года). 
Редакторы-издатели: Александръ Цедербаумъ. Д-ръ А. I. 
Гольденблюмъ 

ЖЕЛАЮТЪ ИМЪТЬ РАБОТУ, 
по части вычерчиванія и раскраски архитектурныхъ 

проектовъ. 

Адрес!.: Гагаріінская ул., д. № 16, квар. 9, Михаилъ Кардовичъ 
Пелль. 

Типографія Э д у а р д а Г о п п е , Во-экесенскШ просп., д. № 53.: 



П Е Р Е Ч Е Н Ь С Т А Т Е Й , 
В О Ш Е Д Ш И Х Ъ 1 5 1 > у К Л І ' 1 1 А . І Ь 

1872 г. 
Стр. • 

Адмиралтейская набережная 18 
Балки Маріинскаго театра 54 
Бани М. С- Воронина 11,134 
Берлинскій строительи. уставъ 186, 214 
Бетонныя стѣны 171 
Библіографія 94,116,145 
Библіографическіи указатель новыхъ книгт 193, 218 
Біографія В . И. Собольщикова 206 
Бонштедтъ, Люд. (біограі{)ич. очеркъ) 112 
Водосточн. трубы въ стѣнахъ строенія 184 
Вѣдомость норм. цѣн. земли въ С.-Пб 149 
Гваренги, Джакомо (біографія) Т8 
Гидравлическ. нодъемн. машина 201 
Годовой отчетъ И. Акад. Худ. (критика) • 204 
Домъ г. Пороховщикова 16 
Домъ (загороди.) г. Бутурдлна 174 
Домъ при.зрѣнія душевнв'юольн. въ С.-Пб 14, 35, 49 
Дымогарный очагъ 28 
Евангелическая больница 183 
Ефимовъ, Н. Е . (біограф.) . . . . • 150 
Желѣзныя стропила въ Маріинскомъ рынкѣ 133 
Изысканія на составл. проекта мостов, и водостоковъ въ С.-Пб 175 

ѵ Историческія изслѣдов. намятниковъ рус. зодчества 9, 68, 101 
Кирпичная архитектура 84 
Конкурсы 7, 23, 62, 65, 80, 195 
Конскій заводъ 1 
Конюшни при дворцѣ В. Кн. Влад. Алекс 167 
Коровникъ въ селѣ Высокомъ 7!) 
Корреснонденція 91 

„ изъ Ревеля 114 
„ изъ Вѣны 143 

Критика (Выставка въ Академіи Художествъ) 71 
„ (Конкурсные проекты женской исправительной тюрьмы) . . . • 158 

Къ вопросу о конкурсахъ 60, 65, 80 
.Яедники 33 
Некрологъ Штегемана 153 
Новѣйпгая программа для постройки училищъ въ Вѣнѣ 118 
Обзоръ архитектурной части политехнической выставки въ Москвѣ. 105, 139 

„ дѣятельпости С.-пб. Общест. архитекторовъ . 4, 17, 45, 58, 87, 177 
Описаніе причинъ неравпомѣр. осадки строенія въ С.-пб. 202 
Отъ редакціи 157 
Офиціальный отдѣлъ 8, 22, 47, 65, 75, 119, 153 181, 196,219 
Петербургская хроника 88 
Печь во дворцѣ Велик. Князя Владиміра Александровича . . . . . . 44 
Письма въ редакцію 188, 189, 208 



Стр. 
Проспектъ Императора Александра П 63 
Протоколы засѣданій С.-Петербург. Общества архитекторовъ. 177,191,211 
Путешествіе по Аѳону • «• « К Ж І І І - О . . ^^J t l - l iO^ і 52 
Ретирадники (городскіе публичн. въ С.-нб.) 117 

Своды на желѣзныхъ балкахъ JLli.:,C3£̂ '̂ "̂ 204 
Списокъ русск. архитектурн. сочиненій . . . . . ; • . . . • . 190,210 
Скульптура (монументальная) . . .qvST&r И 
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флигелей, кухонь, сараевъ, аіібаровъ, конюиіень, раз
ныхъ садоныхъ ук])ашеній. какъ-то: брсѣдокъ, гротонъ, 
мостовъ, и многими другими чертежами. :і ч. съ 1Г)0 
таблицами. М. въ тип. Степанова: 1838. Въ листъ. Въ 
1-й частя—20 стр. и 17 таблицъ; во 2-й — 14 стр. и 
7 т.; въ 3-й—10 стр. и 126 т. 

Руководство. (Краткое) къ гражданской архитектурѣ 
и зодчеству (Издано для народныхъ училипі;-!. Росс 
Имп.). Спб. 1804. 8". 

Руководство крыть строенія бу.магоіо. М. въ тип-
Т. Т. Волкова и К" 1867. 8°. 6 стр. и 2 рисунка. 

Руководство крыть строенія бумагою. М. въ тиіг. 
Во.ткова, 1«Г)!).8". 8 стр. (2-е изданіе, съ и.зданія 18.т7). 

Сальмоновичъ. П. Руководство къ составленію смѣтъ. 
или собраніе данныхъ, опредѣ.тяющихъ стоимость по
строекъ. 2 вып. Спб. 1861. 

Свіязѳвъ. Руководство къ архитектур!;, составленное 
для студентовъ Горнаго института, въ 2 част. Спб. въ 
тип. Вингебера, 1833. 65 и 128 стр. іп-4. 

Свіязѳвъ. Учебное руководство къ а])хитектурѣ Д.ІЯ 
преподаванія въ Горномъ институтѣ, Главномъ инже
нерномъ училиіцѣ, Училищѣ гражданскихъ инженеровъ 
и во многихъ другихъ учебн. заведеніяхъ. 2 ч. Спб. 
Въ'тип. Академіи Наукъ. 1839—1846. 8".—Въ 1-й ч. 
X I I и 190 стр. и 22 чертежа; во 2-й—226 стр. 

Собко (см. Глуховъ.) 
Собольщиковъ. Иростѣйшіе способы ВРНТИЛЯЦІИ, при-

.мѣненные нъ обширномъ раімѣрѣ въ VII. Спб. гимна-
зіи. Спб. т. I. Оі-ринко. 1863. 8". 26 стр. (Изъ журнала 
Ш.:Я. Просв. 1863 г.). 

Собраніе архитектурныхъ чертежей, составлен.) эрс-
питанниками практическаго класса Строительнаго учи-
ліпца главнаго управ.тіенія путей сообщенія и публячн. 
зданій. Спб. въ лит. К. Шварца. 1854. 4". 31 .титогр. стр. 

Собраніѳ чертежей, состав, воспитанниками Строит, 
училиіца. Спб. 1860. .Іитогр. 25 листовъ. 

Собраніе плановъ, (1)асадовъ и ирофи.іей для строе-
нія каменныхъ церквей, съ краткимъ наставленіемъ, 
какъ о самомъ производств!; строенія, такъ и о вы-
чисіеніи потребныхъ къ тому матеріа.іовъ, причемъ 
приложены и объяснительные чертежи важнѣйшихъ 
частей зданій. съ означеніемъ размІ;ра оныхъ для прак
тическаго употребленія. Издано департаментомъ госуд. 
хо.зяйства. Спб. въ тин. медицинскаго департамента 
минист. внутр. дѣлъ. 1824. въ бо.зьжую 8-ку и. въ листъ. 
IY и 40 стр. 

(Продолжсніе будетз). 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЪДАНІЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ.і 

I. 
ГЗАСЪДАНІЕ 10 ОКТЯБРЯ). 

Засѣданіе открыто чтеніемъ протокола засѣданіл 3-го 
октиб|)я 1872 года. Затѣмъ секретарь Общества іі])0челъ 
списокъ лицъ, предложенныхъ къ баллотировкѣ, и і;рат-
кій библіографическій очеркъ дѣятельности избирае-
мыхъ лицъ; —• по баллотировкѣ оказалось: что Н. П. 
Соколовъ избранъ 32 голосами, Н. В. Штромъ 31 го-
лосомъ и Богомоловъ 30. 

Послѣ того, И. А. Мерцъ приступилъ късообщенію о 
гофманской кирпичеобжигательной печи, строющейся въ 
окрестностяхъ С.-Петербурга. Изложивъ въ обупихъ чер
тахъ способъ изготовленія и обжиганія кирпича въ 
обыкновенныхъ печахъ, онъ указалъ на главные недо
статки этого способа—какъ въ отношеніи невыгоднаго 
пользоваиія продукталіи горѣніл, такъ и въ отношеніи 
качества получаемаго матеріала. 

Затѣмъ подробно описалъ устройство гофманской пе
чи со всѣми введенными въ послѣднее время самимъ 
изобрѣтателемъ усовершенствованіями, обратилъ вни-
маніе собранія на всѣ преимупі,ества этой печи предъ 
другими, а именно: возможность производить обікигъ 
кирпича круглый годъ безостановочно, огромную эко-
номію въ топливѣ, возможность слѣдить собственно за 
обжигомъ и доброкачественностью получаемаго кирпи
ча. При этомъ реі1)ерентъ предостави.іъ Обпіеству 
всѣ чертежи нынѣ строющейся гофманской печи на 
19 верстѣ, по щлиссе.іьбургской дорогѣ и остановилъ 
рниманіе членовъ на устройств'!; дымовой трубы, ко

торая по своей конструкціи] соверщенно отличается 
отъ способа возведенія вообпі,е заводскихъ трубъ 
и представляетъ при большей прочности огромное 
сбереженіе матеріаловъ. Сообщеніе И. А. Мерца выз
вало не только одобреніе собі)анія, выраженное про-
должительнымъ рукоплесканіемъ, но и вмѣстѣ съ тѣмъ 
желаніе осмотрѣть въ натурѣ собственно работы ио 
постройкѣ печи. Тутъ же былъ составленъ списокъ 
изъ 23 членовъ, изъявившихъ желаніе поѣхать въ во
скресенье, 15 октября, на заводъ товарищества для 
обработки строительныхъ матеріадовъ, съ цѣлью ос
мотра упомянутой печи. 

По окончаніи сообщенія г. Мерца, приступлено къ раз-
смотрѣнію заявленій, оказавшихся въ особомъ имѣю-
щемся для того въ передний ящикѣ. 

Заявленій оказалось восемь: 
1) Первое изъ нихъ имѣ.то цѣ.лью испросить согла-

сіе Обп;ества на безплатное посѣп];еніе засѣданій Обще
ства лицами, не получившими спеціальнаго образовашя, 
ио готовялі,имися, частнымъ образомъ, въ десятники.— 
Собраиіе постановило допустить такихъ лицъ, но лишь 
при рекомендаціи членовъ. 

2) Имѣло задачею разъяснить способъ употребленія 
булыжнаго камня для фундамента подъ деревянныя 
строенія. Вопросъ этотъ вызвалъ мнѣнія, пъ подробно
сти помѣпі,енныя въ стенографическомъ отчетѣ засѣ-
данія. 

3) Залвленіе состояло въпредложеніи—составить спи
сокъ всѣхъ техническихъ журналовъ, не -находящихся 
еще въ Обществѣ. по которые желательно имѣть въ 
нашей библіотекѣ. 



Предложено библіотекаріо Общества заняться соста-
іілсаіемъ этого списка, руководствуясь каталогами из-
вѣстиыхъ книжныхъ магазиновъ и издателей, равно 
какъ и указаніями членовъ Общества. 

4) О желаЕІи видѣть программы задачъ на конкурсы 
съ прзмінмя. 

Праиленіе взяло на себя трудъ пригототовить къ 
глѣдующему засѣданію таковыя. 

5) Въ какомъ положеніи находится вопросъ о шко
лахъ для десятниковъ? 

По поводу этого заявленія, секретарь Общества со-
общи.іъ о состояніи ра.зработки этого вопроса въ тех-
пическомъ обществѣ и нредложилъ возбудить обсуж-
дзпіе этого вопроса въ особомъ, д.ія того назначенномъ, 
засѣданіи, по.п.зуясь при томъ и трудами коммиссіи при 
техническомъ обществѣ. 

С) О ноложенііі разработки возбужденныхъ еще въ 
прошломъ году въ Общестпѣ вопросовъ, какъ наприм. 
нересмотръ Строительнаго Устава. 

Секретарь отвѣтилъ на этотъ занросъ, что коммис-
с;'я, избранная еще осенью для этой цѣли 1870 г., до' 
сего времени еще ни разу не собиралась; о прочихъ 
коммиссіяхъ, которы.хъ труды еще не копчены, будетъ 
сообщею въ непродолжительномъ времени. 

7) О желапіи выслушать въ Обществѣ подробное сооб-
щэніе о различныхъ спосойахъ отопленій, какъ въ Рос-
сіи, такъ и заграницею. 

Секретарь Общества сообщилъ, что въ слѣдующее 
засѣданіе назначено сообщеніе г. Гартунга объ отоп-
леніи вообще и что, кромѣ того, на очереди сообщеніе 
И. А. Мерца о водяномъ отопленіи въ государственный 
Еоммиссіипогашенія долговъ. 

S ) Требовалось свѣдѣніе о нашихъ строительныхъ 
Оиіцествахъ. 

Въ отпѣтъ на этотъ занросъ, нѣкоторыми членами 
ссоиіцены пезіногія свѣдѣнія. 

II . 
(ЗАС-БДАНІЕ 17 ОКТЯБРЯ). 

Засѣдапіе открыто чтеніемъ протокола собранія 10-го 
октября. 

По утвержденіи протокола, секретаремъ Общества' 
прочитано полученное только передъ самымъ откры-
тіемъ засѣданія письмо Н. Ф. Гартунга, въ которомъ онъ 
извиняется, что не можетъ сдѣлать Обществу—въ наз
наченный имъ же день 17-го октября—сообщенія объ 
отонленіи и венти-тяціи, и проситъ отложить это со-
Оищеніе до сііѣдующаго раза; затѣмъ бы.іъ прочтенъ 
краткій очеркъ дѣятельности г. Балцера, предложен
наго въ члены Общества и избраннаго въ этомъ же за-
сѣданіи баллотировкой. 

Послѣ того, секретаремъ представлены на утвержде-
н!е собранія предложенныя правлепіемъ программы на 
конкурсы до 1-го января, а именно:' 

1) Проектъ бронзовой лампады въ русскомъ стилѣ. 
2) Проектъ угловой печи. 
3) Проектъ стропилъ, служащихъ въ то же время по

толкомъ надъ манежемъ. 
4) Проектъ декорированія стѣнъ и потолка круглой 

гостинной. 

5) Проектъ каменнаго крытаго балкона въ верхнемъ 
этажѣ каменнаго дома. 

6) Проектъ кирпичной неоштукатуренной колокольни 
при православной церкви. 

Послѣ пепродолжительныхъ преній, имѣвшихъ въ 
виду главнымъ образомъ разъясненіе пѣкоторыхъ по
дробностей, собраніе утвердило предложенныя програм
мы. 

Затѣмъ секретарь нредложилъ собранію обсудить во
просъ объ участіи Общества въ вѣнской выставкѣ 1873 
г., причемъ полагалъ, что для отдѣла Обпі,ества имѣется 
весьма достаточное количество матеріаловъ;' но что, 
для успѣха этого дѣла, необходимо искреннее и дѣй-
ствительное участіе членовъ Общества, которое къ 
московской по.іитехнической выставкѣ отнеслось нѣ-
сколько равнодушно и возложило всѣ труды по устрой
ству этого отдѣ.іа, почти исключительно, на г. Кит
нера. Къ нредложепію этому предсѣдатель Общества 
присовокупилъ, что Его Императорскому Высочеству 
великому князю Владиміру Александровичу угодно, что
бы Академія приняла участіе въ выставкѣ, и потому, 
по мнѣнію предсѣдате.тя, слѣдовало-бы и Обществу въ 
настоящемъ случаѣ примкнуть къ Академіи. На это 
предложеніе нѣкоторыми изъ членовъ было замѣчено, 
что участвовать Обществу на вѣнской выставкѣ, какъ 
экспоненту, незачѣігь, такъ-какъ за границею весьма 
мало интересуются состояніемъ и успѣхами архитекту
ры въ Россіи. Другими-же членами, напротивъ, были 
приведены самые неопровержимые факты въ прдтвер-
ждепіе совершенно противоположнаго взляда иностран-
цевъ, причемъ упомянуто, что на парижской всемірной 
выставкѣ 1867 г. большая зо.тотая медаль по архитек-
турѣ была присуждена нашему извѣстному художнику 
А. И. Ре.занову, притомъ именно за прои,зведеніе еа 
русскомъ сти.іѣ. 

ІІослѣ оживленныхъ преній, вызванныхъ вышеприве
денными противоположными мнѣніями, собраніе поста
новило принять участіе во всемірной вѣнской вы-
ставкѣ 

Для приведепія такого постаповленія Общества въ 
дѣйствіе, секретарь нредложилъ собранію не і:збирать 
коммиссію баллотировкой, какъ это обыкновенно дѣлает-
ся, — при чемъ выборъ часто падаетъ на лицъ, или 
вовсе не сочувствующихъ дѣлу, или же совершенно 
лишенныхъ возможности посвятить необходимое на 
это дѣло время, — но просить всѣхъ члеповъ, искрен
но сочувствующихъ мысли — ознакомить Европу съ 
произведеніями нашего искусства, составить изъ се
бя не офиціальную, но добровольную ко.ммиссію и раз-
дѣлить между собою труды но устройству этого от-
дѣла; причемъ воспользоваться матеріалами, столь 
усердно собранными д. членомъ I . С . Китнеромъ для 
мосвовской выставки. 

Предложеніе это принято собраніемъ, и въ тотъ же 
вечеръ уже записалось нѣсколько лицъ. 

Затѣмъ предложено собранію обсудить размѣръ уча
стия Общества на съѣздѣ архитекторовъ и ипженеровъ, 
имѣющихъ собраться въ концѣ текущаго года въ г. 
Милапѣ (какъ о томъ сообщено Обществу департамен-. 
томъ мапуфактуръ и торговли, при письмѣ русскаго 



консула въ Генуѣ). Имѣя въ виду, что едва-ли удаст
ся кому либо изъ членовъ поѣхать на этотъ съѣздъ,— 
Общество постановило: выразить за увѣдомленіе бла
годарность и просить о доставленіи трудовъ и резуль
тата съѣзда. 

За тѣмъ приступлено къ разсмотрѣнію заявленій, ока
завшихся въ ящикѣ. 

Заявленій всего 3,-
1) Первое заявленіе состояло въ запросѣ — почему 

въ газетахъ не объявляется о засЬданіяхъ Общества? 
Секретарь Общества пояснилъ, что печатный экзем

пляръ программы каждаго засѣданія посылается забла
говременно въ редакціи газетъ, какъ это дѣлалось и 
прежде, и что, кромѣ того, въ правленіи Обпі,ества имѣ-
ются квйтанціи во внесеніи денегъ за напечатаніе этихъ 
программъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ". При
томъ нѣкоторые члены заявили, что они постоянно чи
тали въ газетахъ упомянутыя объявленія о днѣ и нред-
метѣ занятій Общества. 

2) Второе заявленіе: 
Не разъяснитъ-ли кто изъ членовъ, —а можетъ быть, 

и самъ авторъ, — какая причина побудила строителя 
поступить такъ безцеремонно съ фасадомъ дома г. 
Тупикова, что на Никольской улицѣ, близъ Большого 
театра,—т. е. въ одномъ и томъ-же фасадѣ сдѣлать 
различную высоту оконъ, при одной и той-же обдѣл-
кѣ его? (на заявленіи сдѣланъ эскизъ означеннаго фа
сада). 

Заявленіе это вызвало весьма разнородныя сужденія; 
причемъ о-нущено было изъ виду собственно содер-
жаніе заяв.іенія и обращено, ночти исключитель
но, вниманіе на форму заявленія и на то, на ско-тако 
вообще удобенъ въ Обществѣ такой критическій (наз-
ванъ даже — полемическій) разборъ. — Нѣкоторыми 

членами выражено мнѣніе, что д.м такого рода заяв-
леній слѣдуетъ обращаться къ печати; другіе же опа
сались, что такое отношеніе къ дѣлу имѣетъ харак
теръ личности, и что подобныя заявленіи должны быть 
подписываемы. Такой взглядъ встрѣтилъ возраженіе 
со сторонынѣкоторы.хъ членовъ, утверждавшихъ, что, 
напротивъ, естественнѣе и благоразумпѣе подвергнуть 
дѣйствія художника критикѣ Общества, состоящаго изъ 
его собратьевъ но искусству—спеціалистовъ, и способ
ныхъ относиться къ дѣлу съ большимъ знапіемъ и, 
вслѣдствіе того—справедливостью, чѣмъ не сиеціально 
образованные критики нашей періодической прессы, 
пр:ічемъ упомянуто, что такой разборъ произведеній 
или дѣйствій строителя для Общества — дѣло во-
всѣ не новое. Къ сожалѣнію, не смотря на столь раз
личные взгляды, собраніе не сформулировало оконча
тельно своего мнѣиіл по предмету подачи такого рода 
заявленій. 

3) Третье заявленіо: 
Въ какомъ состолніп находится вопросъ о посылкѣ 

папсіонеровъ въ губериіи Россіи, для списанія и из-
мѣренія древни.хъ памятниковъ отечественнаго зодче
ства, и состоялась ли ул;е первая посылка съ этою 
цѣлью, и если нѣтъ, — то когда приведется въ испод-
неніе это важное дѣло? 

Предсѣдатель'; Общества заявилъ, что до настояща
го времени дѣло это еще не, осуществилось, и что онъ 
беретъ на себѣ главнѣйгаую разработку этого вопроса. 

Предъ закрытіемъ засѣданія, I. С Китнеръ предста
вилъ Собранію полученную имъ коллекцію фотогра(І)и-
ческихъ снимковъ съ построекъ, сооруженныхъ въ па-
стоящее время въ Вѣпѣ для выставки, п предло}Еи.:ъ 
Обществу подписаться на это изданіе. 

Общество приняло нредложепіе. . 

Библіографическій указатель новыхъ книгъ. 

Architectonisches Skizzen-Buch. Eine Sammlung v. . 
Landhausern, Villen, landl. Gebauden, Gartenhausern, 
Gartenverziehrungen etc. Mit Details. 113 Hft. 6 Bl. 
in Lith., Stich u farb. Druck. Fol., i Bl. Text. Ber
lin n. іѴз Rth. 

Architectonische Studien. Hrsg. vom Architecten-Ve-
rein am kgl. Polytechnicum in Stuttgart. 12 Heft, gr. 
Fol. (6 autogr. Taf.). Stuttgart. . . . a n . '^l-j Rth. 

— 13 Hft. oder 3 jahrg . i. Hft. gr. Fol. (6 autogr.-
Taf.) Ebd. . • n. 24 Gr. 

Baupolizeiverordnung der konigl. Regierung f. die 
Stadte Aachen u. Burtscheid vom 27 Dezbr. 1871. 8. 
(24 S.) Aachen, Weyers-Kaatzer. . . . n. Rth.—6. 

Baupolizei-Gesetz u. provisorisches Gesetz, betr. die 
Handhabg. der Baupolizei in e. Theile d. Landgebiets, so 
wie Bekanntmchg., betr. die Errichtg. u. Verlegg. v. Feu-
erstatten. 16. (55 S.) Hamburg. O . Meissner. n. Rth.—6. 

Baupolizei-Ordnung I. f. die Stadte (d. d. 26 Januar 
1872). II. f. das platte Land (d. d. 15. Marz 1872) d. 

Regierungs-Bezirks Potsdam. 16. (43 S.) Brandenburg 
Muller Rth.—5 

Bitzer, F. Neue allgemeine Bau-Ordnung f. das Ko-
nigr. Wiirtemberg. Mit dem vollstand. Auslegungsma-
terial u. Erlauterungen nebst ausfuhrl. alphabet. Sach-
register. I — 4 Lfg. gr. 8. (S. i—256) Stuttgart, Metz-
ler . a n . Rth.—8. 

Cordler, E- Equilibre stabile des charpentes en fer, bois 
et fonte. Gr. in—4°, Х Ш — 2 9 2 p. Paris. 

Deutsche Renaissance. Eine Sammlung von Gegen-
standen der Architectur, Decoration und Kunstgevverbe 
in Orig. in Aufnahmen. 7—9 Lfg. Fol. Leipzig, a n. 24 Gr. 

Глуховъ, в. С , Собко П. И. и Ѳ. И. Сулима. Па.мятная 
книжка для инженеровъ и архитекторовъ. Второе 
исправл. изданіе іб д., II-t-L X IV-l-708 стр. Спб. 1872, 
4 Р-

Корка, С. Die Bau-Mechanik. gr. 8. \ТІ1. 343 S- mit 
eingedr. Holzschn. Leipzig, n. 2 Rth. 28 Gr. (3 p. 30 к., 
съ пер. 3 p. 80 к. у Исакова). 

La construction des ponts et viaducs en bois, en p; 
re, ponts metalliques, fondations tubulaires. 3-е partic. 3 
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fascicules. In—4" a 2 col., 95 p. et 39 pi. Saint-Nicolas-
Varangeville. Chaque fascicule 20 fr. 

Reinigung und Entwasserung Berlin's. 8. u. 9, Hft. 
gr. 8. Berlin, Hirschwald. n. Rth. i. 6. ( — 9 . u. Anh. 

I. u. 2: n. Rth. 8. 28). 
Inhalt: Bericht iib. e. Berieselungsversuch m. Ka-
nalwasser auf dem Tempelhofer Unterlande bei 
Berlin u. Bericht iib. Versuche ni. verschiedenen 
Trocken-Closets. [Mit 4 lith. Abbildng. u. Tabel-
len (in qu. gr. Fol.)] (S. 361—461). 

Schenk, H. Decorationsmotive. Nach eigenen u. frem-
den Entwiirfen zum prakt. Gebrauch f. Zimmermahler, 
Decorateure, Stuccateure etc. 2. u. 3. 1-Ift. Fol. (7 Stein
taf., woven 3 chromolith.). Leipzig. . . a n . '74 Rth. 

Wiss, E. Ueber die Wohnungsfrage in Deutschland. gr. 
8. 46 S. Berlin, Mayer u. Miiller n. Rth.—10. 

С т а т у я с э р а Р о б е р т а П и л я , заказанная іківѣстному ваятелю 
'Гиду, уже готова. Она іі;іибражаетъ зваыенптаіо государственнаго 
человѣка въ одеждѣ лорда-канцлера говсуэящнмъ рѣчь палатѣ,со 
сверткоиь въ рукѣ. Статуя колоссальныхъ размѣровъ, сдѣлана изъ 
лучшаго бѣлаго мрамора и будетъ поставлена на площади въ 
Гуд.іерсФіІдьдѣ. Она иыѣетъ отъ 9 до 10 Футовъ въ вышпну, 
т. е. двумя футами выше, чѣмъ намятникъ лорду Дерби, изготов
ленный тѣмъ же скульпторомъ и поставленный въ Ливерпулѣ. 

— П о приказанію турецкаго правительс,тва, въ настоящее время 
печатается роскопіное еочпнсніе о турецкой архитектурѣ для 
предстоящей въ 1873 г. вѣнской выставки. Текстъ будетъ на
печатанъ на турецкомъ, нѣмецкомъ и Французскомъ языкахъ. 

О т к р ы т і е въ П о м п е ѣ . В ъ сентябрѣ, въ Помпеѣ отрыли 
цѣлую лавку скульптора, съ огромной ко.ілокціеі1 инструментовъ, 
большимъ кодпчестномъ кускивъ мрамора п необтесанныхъ кам
ней. Изъ мраморныхъ обломковъ предполагается сложить мо
заичный полъ для неаподитапскаго музея. Э т о открытіе, а так
же п многія другія—^побудили увеличить число занимающихся 
раскопкой рабочихъ, которые будутъ ныньче работать п зимой. 

— Въ Вольвергамптонѣ, ЗО-го октября, открыта греческая 
церковь. 

— В ъ штатѣ Ыассачусетсѣ, въ Сѣверной Амернкѣ, рѣшено 
открыть рисовальныя школы во всѣхъ деревняхъ на счетъ госу
дарства, а въ городахъ, съ населеніеыъ, не меньшимъ 10 тысячъ 
жителей—на средства города. 

(Romberg's Zeitschrift fiir Bauwesen). 
Энгертъ u РольФъ изготовляютъ въ .Іондонѣ непромокаемый 

войлокъ, который на практпкѣ оказывается гораздо дѣйствп-
тельнѣе, чѣмъ асФальтъ, аспидъ, стекло п проч. Онъ прпготов-
лнется плитками въ ширину стѣны и длиною въ 32 англійскнхъ дюй
ма. П р п лдадкѣ,этп войлочныя доскп обыакпваютъ въ цементъ 
U кдадутъ такимъ образомъ, чтобы одна заходила на другую, 
наблюдая притомъ, чтобы на швахъ не было цемента. Чѣмъ 
тяжелѣе накладываемая масса, тѣмъ непронпцаемѣе будетъ изо- , 
лирующій сдой войлока. Плиты могутъ изготовляться по заказу 
какой угодно ширины. 

В ъ .ІІюбекѣ и Штетинѣ прусскій кв. Футъ стоитъ 4 зильбер
гроша и 4'/2 Пфеннига. Складъ на контіінентѣ: у Альберсъ и 
Лангенбека въ Гамбургѣ и у консула Гельмъ—въ Штетинѣ. 

Т о р ф ъ , к а к ъ с т р о и т е л ь н ы й м а т е р і а л ъ . Немногіе строи
тели употребляли торФъ, какъ строительный матеріалъ, а меж' 
ду тѣмъ, по словамъ Сельско-ХозяПствешю.й газеты. (Landwirth-
schaftliche Z e i t u n g ) , онъ очень пригоденъ для .чтого употреб-
ленія. Черный торФъ кропштся, слѣдовательно лучше брать 
свѣтлый, легкій, болотный, торФЪ, который, какъ горгочій мате-
ріалъ, не пмѣетъ большой цѣны. .Этотъ торФЪ можно упо
треблять не только для возведенія масспвныхъ стѣнъ для 
-тедниковт,, но также онъ оказывается очепь пригоднымъ для 
Фэхверковыхъ стѣнъ въ комнатахъ и на чердакахъ. Будучи дур-
нымъ проводнпкомъ тепла, онъ, въ зимнее время, хорошо поддер-

Жііи;:ст'ь комік.тнии теили,а лЬтомъ предохраняетъ отъ жары, со 
храняя въ комнатахъ прохладу. Вмѣсто извести, берется обык
новенная глина пліі родъ тѣста, приготовляемаго изъ мелко-на-
кроіііоннаго чернаго торфа. Наружная штукатурка можетъ быть 
сдѣлана изъ глины. Кромѣ дешевизны, Фахверковая торфяная 
стѣна имѣетъ еще то свойство, что она очень легка, и потому 
надстройка новыхъ этажей не будетъ слишкомъ грузно ложиться 
на нпѵкнюю часть зданія. Торфяная кладка оказывается также 
очень практичной при водопроводпыхъ сооружепіяхъ, такъ-какъ 
стѣна въ тоже время можетъ служить и "Фпльтромъ; вода, проса
чиваясь сквозь торФЪ, будетъ оставлять въ немъ сноп нечпстын 
првмѣси. Ко всему .чтому надо прбавить, что для построекъ слѣ-
дуетъ брать болотный не кропіащійся торФЪ чі связывать его, 
вмѣсто извести и глины, замазкой, составленной изъ мелко-ис-
крошеннаго чернаго торфа. 

В е . і и к о б р и т а н і я пмѣстъ 5!)9 жслѣзнодорожиыхъ компаній. 
Из-1. inix'i, па .\пглію приходится 434, на ПІотландію 80 и на 
Ирландію 85. Главиыя желѣзныя дороги — .'ондонская и С ѣ -
веро-оападная — имѣютъ въ дѣйствін 1507 миль и перевез
ли въ 1870 году 33,340,610 чоловѣкь, т. е. почти столько, 
сколько считается душъ наеелеиія во всей Воликобрптаніи. В ъ 
1870 году ііоѣзды пробѣжалп по этой дорогѣ въ обп(еЙ сложно
сти 25,037,577 миль, другими словами — сто разъ то простран
ство, которое отдѣляетъ землю отъ луны. Сборъ на этой дорогѣ 
доходитъ. до 7,014,713 фун. стерл. 

— При иѣкоторыхъ сломкахъ для новыхъ построекъ въ Вест-
мшк'терЬ, н.'.йдены былп пьедесталы колоннъ, часть .чмальирован-

• наго пола и нѣкоторые остатки старнипий капеллы Екатерины, 
бывшей свпдѣтельиицею многпхъ памятиыхъ псторическихъ эпи-
зодов'ь. При дальніійшмхп. раскопкахъ, найдено было много ста
рыхъ капителей, украшенныхъ разными красивыми Фигурами, 
времснт. норманской .чпохп. 

Д е п а р т а м е н т ъ и с к у с с т в ъ и н а у к ъ предпринялъ по
стройку громадпаго зданія, которое будетъ дополненіемъ или, 
такъ сказать, продолженіемъ Южно-Кенсингтонскаго музея, п 
должно с.тужить высшимъ научнымъ цѣлямъ. Зданіе, вышиною 
29,3 метра, длиною 56,7 м. ,состоитъ изъ 4-хъ этажей, изъ ко
торыхъ нижній и верхній имѣютъ открытый арки. Расходы по 
постройкѣ исчислены въ 293,333 талеровъ, проектъ состав-
лень генералъ-маіоромъ Скотт:. 

Въ Петербургѣ считается 87,779 квартиръ, изъ которыхъ 
оплачиваются (наемной платой) 63,263 и 24,516 не оплачива
ются. Къпослѣднинъ относятся: квартиры домохозяевъ (12,108), 
казенныя квартиры (10,339), квартиры для городскихъ чинов
никовъ и служителей (960), квартпры для священниковъ, при
слуги, домовъ призрѣнія бѣдныхъ, учебныя заведенія (1,109). 
В с ѣ онѣ вмѣстѣ имѣютъ 88,749 комнатъ и 152,380 жнльцовъ, 
въ томъ .числѣ 68,502 женщины. Н а каждую квартиру приходится 
3,21 комнаты, на канідую комнату 1,72 жильца. 63,263 оплачпва-
емыя квартиры имѣютъ 268,755 комнатъ, въ нихъ живутъ 460,026 
чедовг.къ, которые платятъ 19,318,072 рубля наемной платы. 
Среднимъ числомъ за квартиру платится 305 р. 36 к. Н а каждую 
оплачиваемую квартиру приходится 4,25 комнаты, на каадую 
комнату 1,74 жильца. Н а 100 человѣкъ,живущихъ въ Петербургѣ, 
69,32 платятъ за свою квартиру. 

В ъ старомъ зданіи J e n de P a u m e (возлѣ университета въ П е -
тербургѣ) предполагается устроить въ будущемъ году Фпзическій 
кабинетъ и помѣщенія для членовъ Физическаго общества. П о 
стройка производится а|іхптекторомъ И . И . Горностаевымъ. 

— Въ отдѣленіп хрпстіаискихъ древностей московскаго ну-
блпчнаго музея выставлены для публики на цѣлый мѣсяцъ замеча
тельные рисунки церковныхъ древностей византійскаго стиля, 
сохранившихся въ различныхъ моиастыряхъ Сербскаго княже
ства. Рисунки эти высланы сербскнмъ ученымъ дружествомъ въ 
здѣіипій славянскій комптетъ, и за нихъ комитетоиь политехни
ческой выставки присуждена сербскому дружеству почетная на
града. Но такъ какъ атп рисунки прибыли не задолго до закры
тая выставки, то теперь они и выставлены въиубличпомъ музеѣ. 



Эти рисунки систавлиютъ лишь начало обширнаго собранія, ко
торое задумано бѣлградскииъ обществомъ и, ио всей вѣроятно-
сти, съ этимъ собраніемъ русскіе любители древностей будутъ 
познакомлены на той археологической выстапкѣ, которая пред
полагается дѣтомъ 1874 года въ К іевѣ, во время третьяго архео-
логическаго съѣзда. 

Выставленные ныпѣ рисунки изображаютъ слѣдуюіція древно
сти: 1) Изъ постройки монастыря Благовѣи^енія (одинъ рнсунокъ 
съ четырьмя ликами). 2) Изъ алтаря монастыря Благовѣщенія 
(одинъ рисунок'ь съ двумя ликами). 3) Со сводовъ кь пристройкѣ 
монастыря Благовѣщснія (большой рнсунокъ съ 25 ликами). 4) 
Изъ пристройки монастыря Вратевишицы (одинъ рисунокъ съ 
тремя ликами). 5) Изъ алтаря монастыря Вратеишницы (три ри
сунка, каждый съ двумя ликами). 6) С ъ сѣвернаго клироса мо
настыря Драчи (одинъ рисунокъ съ одной Фигурой). 7) С ъ юж-
наго клироса монастыря Драчи (одинъ рисунокъ съ двумя Фи
гурами). 8) С ъ оконъ въ иристройкѣ монастыря іііичи (четыре 
рисунка стѣнныхъ украшеній). 9) С о сводовъ отъ клироса мо
настыря Жичи (одинъ рисунокъ съ семью изображеніями укра-
шеній). 10) Монастырь Благовѣщенія (рнсунокъ общаго вида и 
планы частностей). (Моск. Бѣд.) 

— Извѣстно, что работы по сооруженію нъ С.-Петербургѣ 
памятника императрицѣ Екатерпнѣ I I до 1871 года производи
лись по проекту. Высочайше утвержденному 4-го Февраля 1865 
года. 24 декабря 1870 г. и 15-го Февраля 1871 г. послѣдовали 
Высочайшія повелѣиія, по которымъ проокт'ь памятника измѣ-
нился, а именно: по первому Высочайшему понелѣнію увеличена 
покатость тетивъ п ступеней на три дюйма, по второму расширены 
на шесть вершковъ база и карнизъ и увеличенъ объемъ поста
мента. Послѣднее вызвано необходимостью помѣстить вокругъ 
постамента, сверхъ опредѣленныхъ по проекту 1864 года семи 
статуй, еще двѣ—графа Орлова-Чееменскаго и Чичагова. Сверхъ 
сего, 6-го іюля текущаго года Высочайше повелѣно развести во
кругъ памятника скверъ и при немъ устроить тротуаръ, а па
мятникъ окружить тумбами, соединивъ ихъ бронзовыми цѣнлми. 
и поставить четыре канделябра. Вслѣдствіе этого стоимость по
строения памятника увеличилась противъ первоначально исчи
сленной суммы (241,740, руб.) на 215,156 р. 85 к., составивъ та
кпмъ образом'ь сумму 456,896 р. 85 к. Н а работы по сооруже-
нію памятника отпущено по 1872 годъ включительно 327^428 р. 
67 к. Нынѣ испраиіпваются къ ассигнованію иа 1873 годъ осталь
ные 134,468 р. 18 к. {Л/дс/с. Бѣд.) 

Археологическія находки. Корреспондентъ газеты «Голосъ» пи. 
иіетъ изъ Бѣловодска (Харькове, губ . ) , что на одной изъ рав-
нинъ, орошаемыхъ рѣкой Деркуломъ, вт. 4-хъ верстахъ отъ сло
боды Лимаревки и въ нѣсколькихъ отъ лимаревскаго государ
ственнаго завода, между нѣсколькихъ кургановъ, въ сентябрѣ, 
крестьяпинъ Иванъ Марченко, вспахивая землю, зацѣпилъ плу-
гоыъ и выкинулъ наружу нѣсколько стременъ. Э т о его заняло. Онъ 
началъ взрывать землю, и каждое новое его движеніе лопатой воз
награждалось нѣсколькими стременами. Затѣмъ, Марченко увпдѣлъ 
что-то блестящее, коинулъ—серебряный кувшинъ. Потомъ имъ 
вынуто было много мелкихъ вещей, золотыхъ и серебряныхъ. 
Дальнѣйшая раскопка была имъ иріостановлена, въ виду прибли
жавшихся крестьянъ. Марченко заровнялъ мѣсто и, затѣмъ, до 
настоящаго времени раскопка не возобновлялась 

Марченко ие придалъ этой находкѣ большого значенія, и только 
кувиіпнъ показался ему нѣсколько цѣннымъ, почему онъ, и при-
несъ его продевать въ желѣзную лавку, въ Бѣловодскъ. Торге' 
вецъ, какъ и многіе другіе, къ которымъ обращался Марченко, 
не рѣшалпсь и за малое вознагражденіе пріобрѣсти находки, 
боясь понести убытки. К ъ счастью, находка прошла мимо рукъ 
тѣхъ лицъ, которыя съумѣлн бы по своему распорядиться съ 
нею. Въ настоящее время ее пріобрѣлъ старобѣльскій купецъ 
ИикиФоръ Евстратьевъ Сметанинъ, который и повезъ ее въ Пе
тербургъ. о стременахъ, которыхъ Марченко выкопалъ 12 паръ, 
корреспондентъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія. Стремена боль-
иіею частью—нсбольпіія; самое больиіее имѣетъ въ 1'/^ вершка 
продольное отверстіе. Нижняя часть (для ступни) сдѣлана гори
зонтально, или вогнутою. Верхняя часть оканчивается гребети-
комъ, имѣющимъ разрѣзъ немного болѣе V» вершка, очевидно, 
для прпвязыванія стременъ. Стремена сильно заржавлены, такъ 

что трудно опредѣлнть металлъ, изъ котораго они сдѣланы; очист
ка ножемъ показала только, что они граненыя и украшены золо
томъ и серебромъ. За стременами слѣдовалъ кувшинъ. Онъ безъ 
дна; въ выиіину '/.! ариіпна; въ объемѣ серебряный; сохра
нились слѣды позолоты. На бокахъ выбиты нзображенія женщинъ. 
Такпхъ изображеній четыре; каждое изъ нихъ отдѣлено двойною 
колонной, имѣющей базы овальные и верхъ украпіеннып чаіиечкой 
Падъ головой каждой Фигуры иолукругоыъ расположены цвѣточ-
ки, въвпдѣ чашечекъ. Голола покрыта шапочкой и иіыиіакомъ. 
Волосы распущены. Верхній костюмъ имѣетъ видъ иандыря; 
нпжній—покрывала, пли шароваръ, доходип(пхъ, впрочемъ, толь-
но немного выиіе колѣнъ и, натѣмъ, концы отъ него завернуты 
на руки, которыя распростерты горизонтально въ одну лпнію. 
Только такимъ образомъ, очевидно, нижній костюмъ п удержи
вается. Ноги босыя. Это общій видъ всѣхъ ФИгуръ, но имѣются 
и особенности въ каждой. Одна изъ женщинъ въ вытянутой гори
зонтально правой рукѣ дериіитъ голубя, въ лѣвой—сосудъ съ 
крышкой, въ видѣ щипика; вторая—въ правой рукѣ куропатку, 
въ лѣвой—маленькій букетъ; третья—въ правой рукѣ виноград
ную кисть, которую снизу клюетъ какая-то птица, въ лѣвой — 
голубку; четвертая—въ правой рукѣ открытую чаиіку, въ кото- * 
рой впдны трп хлѣба, въ лѣвой—въ родѣ маковой головки. Рабо
та воофце прекрасная; нѣкоторыя отдѣльныя части исполнеяы 
художественно. Н а шейкѣ кувшина, на пространствѣ подувершка, 
зигзагомъ расположены точкп. Трудно оиредѣлить, остатокъ ли 
это надписи или украіиенія. 

Затѣмъ, вынуты мелкія вещи, найденный разбросанными: 19 
пуговицъ такого вида, какой имѣготъ пуговицы кучерского армя
ка. Пуговицы изъ чистаго золота; три зодотыя пряжки, изящно 
сдѣданныя; четыре золотые конца на поясъ; семь серебряныхъ 
мелкихъ вещей, назначеніе которыхъ трудно опредѣлить; два 
погремка, пмѣющіе видъ шара съ разрѣзомъ снизу и съ ушкомъ 
наверху. Издаваемый чистый звонъ обнаружнваетъ-большое при
сутствие въ погремкахъ серебра. Ш а р п к ъ в ъ серединѣ погремка 
съ большую горопіину, золотой. 

Молотокъ, очевидно, оружіе, съ одной стороны, имѣетъвидъ сѣ-
киры; въ этой части молотка пробита дыра въ Формѣ равнобедрен-
наго треугольника. Намолоткѣ есть слѣды украшенія серебромъ и 
золотомъ. Наконецъ, найдена и монета, но, къ сожалѣнію, этого-
то ключа къ разрѣшенію вопроса о времени, къ которому отно
сится находка, корреспондентъ и не имѣлъ иодъ руками; видѣвшіе 
монету передавали, что она золотая, съ обѣихъ сторонъ имѣетъ 
изображения и надпись. Таково содершаніе находки въ бывшеиъ 
татарскомъ обиталищ*. 

Постройка въ Одессѣ двухъ домовъ г. Коганомъ съ дешевыми 
квартирами, на углу Базарной улицы и внѣшняго бульвара и 
на Херсонской улицѣ, иодлѣ городской больницы,—уже окон
чена, и квартиры отдаются въ наемъ. Всѣхъ квартиръ, по сло
вамъ «Одесскаго Вѣстника», 150; опѣ состоятъ изъ одной, двухъ 
и трехъ комнатъ и будутъ отдаваться въ наемъ за плату отъ 2 
до 4 р. въ мѣсяцъ. 

Программа конкурса на нижѳслѣдующіе проекты, за
данные С.-Петербургскимъ Обществомъ архитекторовъ 

своимъ членамъ. 
Еъ Ы ноября. Составить проектъ лампады брош^овой, 

вызо.іоченной, въ русскомъ стилѣ, прикрѣпленной къ 
кіоту неподвижно или ставящейся предъ образомъ. 
Размѣръ 2 Ѵ 2 вершка въ діам., вышина не болѣе 4 
вершковъ. Рисунокъ въ натуральную величину. 

Къ 28 ноября.. Составить проектъ стропилъ, служа
щихъ въ то ate время и потолкомъ надъ манежемъ, 
ширина котораго 7 саж., длина 16 саж. Причемъ обра
тить вниманіе, чтобы всѣ конструктивныя части, иод-
верженныя сжатію, были деревянныя, а растяженію— 
желѣзныя. Конструкція должна быть внутри манежа— 
вся, или отчасти—видна и обработана художественно 
Манежъ теплый. 



Требуется: поперечный и часть продольнаго разрѣза 
2 д.' на саж. 

Къ 28 ноября. Сдѣлать рисунокъ углокой печи, удо
влетворяющей слѣдующимъ условіямъ: 

1)Сбереженіе топлива. 
2) Быстрое нагрѣваніе комнаты. 
3) Сохраненіе въ самой печи тепііа на прбдожите.чь-

ное время. 
4) Безопасность отъ пожара. 
5) Избавленіе прислуги отъ частаго присмотра за 

печью. •''' 
Къ 19 декабря. Составить проектъ камепнаго бал

кона, предполагаемаго къ устройству въ верхнемъ эта-
жѣ каменнаго дома, съ показаніемъ способа желѣзной 
кинструкціи и обозначеніемъ размѣровъ. Ширина бал
кона 3 арш.; свѣсь отъ наружной стѣны дома до на
ружной стѣны балкона 1 арш. S верш. Налконъ нред-
пэ.тагается противъ средней арки зала, ширина котораго 2 
арш. Стѣны балкона предполагаются въ 1Ч2 кирпича. 
Вышина ятажа 7 арш., и наружныя сті.пы толщиною 
въ 24-і кирпича. 

Къ 19 декабря. Сост'авить проектъ кирпичной коло
кольни при православной церкви, не оштукатуренной, 
ьъ русскомъ стилѣ, убранной изразцами, съ кі)ышей. 
покрытою цвѣтною черепицею. Вишина колокольни 
15 саж. Масштабъ 1 дюймъ на сажень. 

Въ колокольнѣ, кромѣ лѣстницы, къ колоколамъ не 
требуется никакихъ помѣщеній. 

1), Для обсужденія и оцѣнки проектовъ, избирается 
каждый разъ коммиссія изъ нѣсколькихт. членовъ, ко
торая представляетъ письменно свое заключеніе на окон
чательное утвержденіе общаго собранія. 

2) Премія присуждается всѣмъ Обіцествомъ, посред
ствомъ баллотировки. 

3) Премія выдается всегда, хотя-бы поступилъ и одинъ 
только ироектъ. 

4) Проекты должны быть представляемы въ день 
срока не позже 9 часовъ. 

5) Преміи будутъ выставлены за мѣсяцъ до срока 
конкурса въ номѣщеніи Общества. 

6) На каѵкдомъ представ.тенномъ нроектѣ долженъ 
быть изображенъ девизъ, повторенный на запечатан-
номъ конвертѣ, въ которомъ будутъ находиться фами
лия и адресъ составителя. 

7) Участвовать въ конкурсѣ могутъ только члены 
Обпі,ества. 

S) Всѣ представленные на конкурсъ рисунки становят
ся собственностію Общества и поступаютъ въ альбомъ. 

Въ воскресенье, 12-го ноября, сослуживцы и нѣкото-
1)ые посторонніе техники, праздновали 25-ти-.іѣтній 
юбилей службы с.-иетербу])гскаго губернскаго инженера, 
Константина Осиповича Мроѵинскаю. Обѣдъ, данный 
въ честь юбиляра, ночтилъ своимъ присутствіемъисправ-
ляюпцй должность с.-петербургскаго губернатора, т. с. 
Лутковскій, который, сдѣлавъ краткій очеркъ служебной 
дѣятельности Константина Осиповича, нровозгласилъ 
тостъ за его здоровье. Затѣмъ распорядители празд
ника отъ имени всѣхъ присутствующихъ поднесли юби
ляру прекрасный заздравный кубокъ, исполненныіі весь
ма изящно. Торжество кончилось и.зъявлепіемъ жела-
нія собираться обѣдать вмѣстѣ каждое воскресенье, 
иослѣ 1-го числа каждаго мѣслца, какъ для дружеской 
бесѣды, такъ и для в.заимнаго сообіценія изъ своей дѣя-
те.тьности. 

(Deutsche-Topfer- und Ziegler-Zeitung. .Xi 21). 

1 сентябри, о т к р ы т а въ Бер.тинѣ выставка древнихъ художе--
ственно-нромыиілепныхъ нроизведеній, въ зданіи Цейхгауза. Вы
ставка состоитъ нзъ 4000 предметовъ. Одни королевскіе дворцы 
выставили до 600 предметовъ, кородевскіе музеи прислали до 
1500'нумеровъ, э т н о г р а Ф и ч е с к і я отдѣленія, и проч. учреждепія 
выставили весьма много рѣдкихъ, ирекрасныхъ коллекцій, такъ 
ч т о выставка представляетъ весьма много материала для изу
чения художественной промышленности въ разныя эпохи ея суще
ствования. 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

Списокъ наградъ. присужденныхъ за московскую 
политехническую выставку 1873 года, на основа
нии док.ііадовъ акспертныхъ коммиссій п заключе-
ній Совѣта Императорскаго Общества любителей 
естествозпанія при московскомъ упиверситетѣ, эк-

спонентал'ь архитектурнаго отдѣла. 

•Болъшія золотыя медали. 

Шопену, въ С.-Петербургѣ, за прекрасное исполненіе 
артистической бронзы, представленной въ огромномъ 
и разнообра:шомъ выборѣ; академику Антокольскому, въ 
С.-Петербургѣ, за х}'дожественно исііо.іненпую статую 
Петра Великаго; академику Фролову, въ С.-Петербургѣ, 
за худож£ственное исполненіе мозаичнаго образа св. 

великомученицы Екатерины; Шонталлеру, Ф., въ Вѣнѣ, 
за изящныя столярныя, рѣзпыя и чеканныя работы и 
коллекцію фотографій его работъ; Короткову, Н. В., въ 
Москвѣ, за усовершенствованный способъ отливки ме
таллическихъ издѣлій и за коллекцію; Бюхтгеру, въ 
С.-Петербургѣ, за прекрасное исполненіе художествен
ныхъ сто.чярныхъ работъ; Бруннеру, Н. М., въ Москвѣ, 
за коллекцію чертежей: 1) водопровода города Москвы 
и 2) построеннаго имъ въ Нижнемъ-Новгородѣ; Мар
тынову, Н. А., въ Москвѣ, за художественное исполне-
ніе и труды по составленію альбомовъ древностей Нов
города, Рязани и Троицкой лавры, присланныхъ отъ 
генералъ-адъютанта Зеленаго, и за коллекцію псков
скихъ древностей, въ первый разъ явившуюся на выс-
тавкѣ; Гримму, Д. И., въ С.-Петербургѣ, за рисунки 
памятниковъ Грузіи и Армспіи, имѣющіе важное худо
жественное значеніе; академику Горностаеву, И. П., въ 



С.-Петербургѣ, за рисунки древнихъ зданій, изъ кото, 
рыхъ нѣкоторые являются только въ первый разъ; ака
демику Далю, Л. В., въ Нижнемъ-Новгородѣ, за ори
гинальные рисунки нижегородскихъ д])евностей, являю-
щіеся только въ первый разъ и нарочно приготовлен
ные для выставки; Артлебену, Н. А., во Владимірѣ, за 
реставрацію . и монографію Владимірскаго Успенскаго 
собора и модель Рожественна монастыря, сдѣланную 
по его реставраціи для музея; Резанову, А. И., въ С.-Пе-
тербургѣ, за художественное достоинство проектовъ и 
рисунковъ; Кракау, за худогкественное достоинство про
ектовъ и рисунковъ; Монигетти, И. А., въ С.-Петер-
бургѣ, за худоясественное достоинство проектовъ и ри
сунковъ; Гедике, Р. А., въ С.-Петербургѣ, за художе
ственное достоинство проектовъ и рисунковъ; Шнай
деру, Ф., въ Лейпцигѣ, за хоропіее 'йсполнеше арти
стической мебели, нредстав.тенпой въ огромно:мъ и 
разнообразномъ выборѣ; Бенуа, въ С.-Петербургѣ, за ху
дожественное достоинство проектовъ и рисунковъ; Мо-
тесу, О., въ .Іейпцигѣ, за кол.текцію проектовъ и ри
сунковъ; Авдѣеву, А. А., въ Севастонолѣ, за рисунки 
построенныхъ имъ храмогъ св. Николая и Владиміра въ 
Севастонрлѣ, коллекціго крымскихъ мраморовъ и ри
сунки черпиговскаго собора; Штрому, И. В., въ С!-Пе-
тербургѣ, за представленные проекты бо.ньницъ, удо-
влетворяюпщхъ современнымъ гигіеническимь требова-
ніямъ; Свіязеву, въ С.-Петербургѣ, за полезныя изданія 
его по архитектурѣ; Герсеванову, въ Тифлисѣ, за к м -
лекцію строительнычъ матеріаловъ и ипструментовъ, 
чертежей ирригаціонныхъ работъ; Балушкину, въ Мос-
квѣ, за постройку павильона храма Христа Спасите.іія 
и работы по установкѣ въ немъ предметовъ, принятыя 
имъ на свой счетъ; Шмидту, въ Ригѣ, за портландскій 
цементъ и коллекцію сырыхъ и -обожженныхъ матеріа-
ловъ для цемента, анализъ и таблицы; Бруни, Ф. А., 
въ С.-Петербургѣ, за устройство и усовершенствованіе 
мозаичной мастерской; Шохину, Н. А., въ Москвѣ, за 
коллекціи русунковъ и слѣиковъ съ древнихъ зданій, 
проекты современныхъ зданій и изданіе, полезное для 

' изученія русской архитектуры. 

Золотыя медали. 

Буду и Айвери, въ Вестъ-Бромвичъ-Стаффордширѣ, 
за кирпичъ, плиты и карнизы изъ синей глины высокой 
твердости; Крафту и Кукшу, въ Варшавѣ, за водоиро-
водныя трубы изъ асфальтовой массы; Обуховскому ста
лелитейному заводу, за огнеупо/)ный кирпичъ; Гилю, Р., 
въ Москвѣ, за отличный мраморъ, Ту.т[ьской губерніи, 
Крапивенскаго уѣзда, его ломокъ; князю Кочубею и По
лю, за издѣлія и.зъ шиффера, Екатеринославской і-убер-
ніи: Лингардту, Э., и К", въ Щуровѣ, Рязанской губер-
іііи, за введеніе систеіш раціональнаго обжиганія из
вести и за известь, и.звестнякъ и модель печи; Черка
сову, М., въ Керчи, за романъ-цементъ его завода и 
розысканіе матеріаловъ; Громову, въ С.-Петербургѣ, за 
обработку лѣсныхъ матеріаловъ, нредстав.тенныхъ имъ 
въ образцахъ и въ ностройкѣ избы для сельской ле
чебницы; Джемсу Диксону, въ Готебергѣ, въ Швеціи, 
за отличные паркеты изъ сосноваго дерева; Данзу, И. И., 

въ Бельгіи, .Ііежъ, за художественную чеканку метал-
лическихъ медалей, рѣзьбу п чеканки изъ стали, ме
таллическую ипкрустацііо; Беренсу, А,, въ Москвѣ, за 
рисунки обоевъ и ковровъ въ разныхъ стиляхъ, за ихъ 
стиль и художественное исполненіе; Кебергу, въ Шве-
ціи, за хорошіе обои и строгость стиля ихъ рислтіка; 
Кремневу. въ Москвѣ, за конструкцію духовой печи изъ 
кирпича съ прямымъ и обратнымъ ходомъ дыма; Бы
кову, въ Москвѣ, за модель малой вентиляціоиной печи 
для небольшихъ помѣпі;еній; Шефферу и Гаушперу, въ 
Берлинѣ, за отливку изъ цинка группъ, статуй, кан
делябръ для внѣпгаяго украгаенія домовъ, фонтановъ и 
лѣстницъ, и друічя болѣе мелкія пеіци, представленныя 
въ большомъ выборѣ на выставку; Тиле, Ю., въ Лейп-
цигѣ, за хорошее исполненіе дверныхъ и оконныхъ ру-
чекъ изъ буйволоваго рога, слоновой кости и пр.; Кол-
пакову, въ Москвѣ, за мастеі)скую рѣзную работу цар
скихъ вратъ изъ липы: Лебедеву, въ Москвѣ, за хоро
шее исполненіе рѣзного иконостаса изъ дуба; Хрѣнову, 
въ Рязанской губерніи, г. Егорьевскъ, за рѣзьбу цар
скихъ вратъ, инкрустацію и прекрасно вырѣзанпыя изъ 
па.и,мы изображенія святыхъ на кіотѣ; Кольбе и Трему, 
въ Вѣнѣ, за зеркала; Махенбауму, въ Варшавѣ, за ігроч-
ность гнутой мебели; Левитту, въ С.-Летербургѣ, за ин
крустированную мебель и,зъ чернаго дерева; Джону 
Гозби и К", въ Бирмингамѣ, за полноту коллекціи и 
достоинство приборовъ Д . М оконъ и дверей; Сверч-
кову, въ Ш.іесгеймѣ, близъ Мюнхена, за художествен
ное иснолненіе живописи на стеклѣ; Смольянинову, Ря
занской губеі)піи, Спасскаго уѣзда, за зеркальное стек
ло большихъ размѣровъ; Бауману, въ Ригѣ, за конструк-
цію стропилъ надъ залой общественнаго дома въ Ригѣ 
и театра, представленныхъ въ моделяхъ, и за рисунки 
его построекъ въ ІІрибалтійскомъ краѣ; Струкову, въ 

• Москвѣ, за собраніе крымскихъ древне-христіапскихъ 
памятпиковъ, представленныхъ имъ на выставку въ ри
сункахъ и моделя.хъ; Филимонову, Ю. Д., въ Москвѣ, 
.за коллекцію слѣпковъ съ древней русской чеканки и 
рисунки древнихъ зданій и предметовъ; Чижову, въ Ти-
фдисѣ, за монографію Мцхетскаго собора и коллекціи 
фотографій; Штреттеру и Гуну, въ С.-1Іетербургѣ, за 
художественное исполненіе проекта собора въ Тифлисѣ; 
графу Сюзору и Санъ Галли, въ С.-Петербургѣ, за про
ектъ бань Воронина; Шуа, въ Брюсселѣ, за нолезиыя 
архитектурныя издапія: Мандельгрену, въ Стокгольмѣ, 
за полезный архитектурныя изданія; Доброву, С. А., въ 
Москвѣ, за чистоту и отчетливость исполненія напор-
наго водоема; Щукину, Р. А., въ Москвѣ, за отчетли
вость исполпенія самодѣйствуюпі,аго вантуза и крановъ; 
Эдельбергу, въ Харьковѣ, за уютный умьгоальникъ со 
многими приспособленіями, прекрасно исполненный; Рер-
бергу, въ Тифлисѣ, за чертежи и фотографии сооруже-
ній въ Закавказскомъ Краѣ; Статковскому, въ Тифлисѣ, 
за чертежи, таблииы, карты и фотографіи поти-ти-
флисской желѣзной дороги; Ходоровичу, въ Тифлисѣ, 
за художествспно-исполненпыя rpyninj кавказскихъ на
родовъ; Мартынову, А. А-, въ Москвѣ, за древнія цар-
скія врата и и.зданіе „Русской Старины", послужившее 
къ первоначальному приведенію въ извѣстность древ
нихъ русскихъ памятниковъ; Макарову, въ С.-Петер-



бургѣ, за рисунки иконостасовъ и фотографій постро
енныхъ имъ здапій; Соколову. Л. Я., за худозкествен-
ную рѣзьбу изъ дерева; Гартману, въ С.-1Гетербургѣ. за 
художественное иснолненіе временныхъ построекъ во
еннаго отдѣла и народнаго театра; Баранову. И. В., 
за малыя духовыя печи въ моі)скомъ отдѣлѣ; Бридж-
портской Мануфактурной Компаніи. за амерчканскій галь
ванизированный винтильный насосъ; Александрову, В. А., 
въ Москвѣ, за отличное исполненіе плотпичныхъ и 
столярныхъ работъ въ морскомъ отдѣлѣ и устройство 
фундаментовъ подъ желѣзнымъ навильономъ; Минтеру, 
въ Варшавѣ, за цинковыя и жес]'яныя издѣлія для ук-
рапіенія зданій. ванну, дупіи и кухонные приборы; 
Кельбу и Трему, въ Вѣнѣ, за зеркала и золоченыя 
рамы для зеркалъ. 

Большія серебряныя медали. 

Экерлиндской акціокерной фабрикѣ, въ Стокго.ііьмѣ, за 
отличные печные изразцы; Менжинскому, въ ]\Іогилев-
ской губ., г. Копысъ, за хорошіе изразп.ы; Лясоцкону 
въ Варшавѣ, за изразцы для вентиляціи; Кондратьеву-
Барбашеву, въ Москвѣ, за превосходный кирпичъ его 
завода; Энгардту, П., въ Міонхенѣ, за глиняныя плиты 
тротуарныя и д.тя мостовыхъ, выдерживающія высокое 
давленіе; Филатьеву, въ Москвѣ, за подольскій мраморъ 
его ломокъ; Манцелю, въ Шидловцѣ, Радомской губ. 
за песчаникъ его ломокъ; Смирнову, въ Москвѣ, за от 
личную ковровскую известь и известнякъ; Шонійскому, 
Обществу портландскаго цемента, въ Ломма и Ыальмэ 
въ Швеціи, за отличный портландскій цементъ; Чарпи-
кову, въ Бер.іинѣ, за отличння издѣлія изъ цемента; 
Эрихсену, въ Копенгагенѣ, за отличныя издѣдія изъ це
мента; Энгерту и Рольфу, въ .Іондонѣ, за асфальтовыя 
издѣлія; Случевскону, на Капка.зѣ, за ко.тілекпіи а сфаль-
товыхъ матеріаловъ и работъ; Желѣзнову, Новгород
ской губ., Крестецкаго уѣзда, за образцы драни и вве-
деніе способа покрытія дранью кровель сельскихъ строе-
ній; Трубникову, въ Твери, .за образцы драни и модель 
драничной крыши; Солодовникову и Тучкову, въ Москвѣ, 
за машинную обработку дерева и коллекиію образцовъ 

Мартинъ-Кину, въ Вѣнѣ, за пропитываніе дерево соста-
вомъ, задерживающимъ горѣпіе; М, Я., Киттары, въ С -
Петербургѣ, за пропитываніе дерева составомъ, задер
живающимъ горѣніе; Вернеру, въ Москвѣ, за модель 
домика изъ несгораемыхъ матеріаловъ и пропитываніе 
дерева; Гейслеру, К. С , въ Саксоніи, за хорошее каче
ство асфальтовой папки и модель; Марксу, А., въ С -
Петербургѣ, за коллекцію сырыхъ матеріаловъ и вндѣ-
лываемыхъ изъ нихъ лаковъ и политуры; Кругликову, 

въ Москвѣ, за машинную обработку красокъ и хо
рошее ихъ достоинство; Бекману, въ Москвѣ, за обои и 
превосходнаго качества каолинъ; Зибургеру, въ Прагѣ, 
за одноцвѣтные тисненые обои; Минеру, въ Швеціи, за 
образцы кожапныхъ обоевъ; Гуго-Риха, въ Вѣнѣ, за об
разцы отличной окраски подъ различные сорты дере
ва и коллекцію малярныхъ инструментовъ; Вуншу, въ 
С.-Петербургѣ, за артистическую мебель; Рихтеру, въ 
Москвѣ, за хорошее исполненіе орѣховаго рѣзнаго бу
фета; Волосатикову, въ Москвѣ, за хорошее иснолненіе 
ипкрустированныхъ: стола, кіота и шкафа; Шперко, въ 

Москвѣ, за мебель роскошную и содовую; Масману, в ъ 
Килѣ, за хорошіе образцы тягъ для рамокъ и багеты; 
Реле, .'[., въ Дрезденѣ, за дверныя ручки и оконные 
приборы; Тиллеману, Ф. В., въ Берлннѣ, за цинковыя 
издѣлія для украшенія зданій; Зобову, въ Москвѣ, за 
отличное исполненіе мѣдныхъ отлпвокъ; Мункше, въ 
Копенгагенѣ, за асфальтовый толь, папку и модель до
мика съ ноказаніемъ конструкпіи стѣнъ, половъ и 
кровли; Занновсксму, въ Тп(()лисѣ, за виды Кавказа, пи
санные масляными красками: Гвоздеву, А. Н., въ Пе-
теі)бургѣ, за пі)оизводство во все ві)емя выставки смальтъ 
на лампѣ; Беклемишеву, Рязанской губерніи, Спасскаго 
уѣзда. за зеркало большихъ размііровъ и чистой воды: 
Мерцу, въ С.-Петербургѣ, за устройство публичныхъ 
отхожихъ ігІ5Стъ въ С.-Петербургѣ, представленное въ 
чертежахъ;. С.-Петербургской компаніи металлическаго за
вода, за метал.шческій сво,і,ъ изъ волнистаго же.т1'.за и 
дверь: Чичагову, Д., въ Москвѣ, за рисунки древностей: 
Селиванову, въ Рязани, за коллекцію рисунковъ рязап-
скихъ древностей; Брюлову. Н. Ф., въ С.-Петербургѣ. 
за проектъ театра; Рязанцеву, И. А., въ ДГосквѣ, за чер
тежи ]1,арицынскаго дворца: гра(|)у Рошфору, въ С.-Пе-
тербургѣ, за и.зданіе строительной технологіи; Батюш
кову, И. Н., въ Москвѣ, за издапіе памятниковъ Сѣве-
ро-Западнаго края; Польману, въ Берлинѣ, за статую 
всадника: Морлоку, въ Штутгардтѣ, за проекты, пред
ставленные въ рисункахъ и фотографіяхъ; Типаеву, пъ 
Москпѣ, :іа устройство мрамориаго фонтана; Зальцману, 
въ Тифлисѣ, з а чертежи больницы въ Тиі | )лисѣ; Симон-
сону, въ Тифлисѣ, за альбомы его проектовъ; Кузьми
ну, Я., Тверской губерніи, Старицкаго уѣзда, за от
личное исполненіе плотпичныхъ и столярныхъ работъ 
въ избѣ Громова „сельская лечебница"; Фехнеру, въ 
С.-Петербургѣ, за конструкцію печи для отопленія ка
меннымъ угле.чъ и вентиляціи больницъ и временныхъ 
бараковъ для раненыхъ; Мозжухину, въ Москвѣ, за от
личное производство прочной и хорошихъ рисунковъ 
мебельной матеріи; Зильберштейну, въ С.-1Іетербургѣ, за 
привиллегированный способъ покрытія крышъ желѣзомъ; 
Попеляржу, въ Вѣнѣ, за цилиндры для створовъ рамъ, 
замѣняюпі,іе замазку; Гольтякову, въ Тулѣ, за дверной 
замокъ: Герике. въ Ригѣ и С.-ІІетербургѣ, за ко.илекцію 
сыі)аго 1'ипса обожженнаго и издѣлій И:ІЪ него; Граціа-
иу Эгеру, въ Варшавѣ, за изразцы и издѣ.гія и з ъ обож
женной ГЛИНЫ. 

Серебряныя медали. 

Шапирову, въ Кіевѣ, за кирпичъ кіевскихъ заводовъ; 
князю Воронцову, за известнякъ; наслѣдникамъ М. И. 
Соколова, за жорнопоп камень; Розенгрену, въ ІПвеціп, 
за издѣлія и:№шиффера; Ньюіоркской компаніи фріерова 
камня, за издѣлія изъ цемента; Бернарди, въ Элепбургѣ 
за кирпичъ изъ гидравлической извести; Франку и Нау-
маиу, въ Москвѣ, з а толь и модель; Янтсену, въ Эль-
бингѣ, за цементную черепицу и модель; Отто Гиллеру, 
въ Берлинѣ, за кровельный толь; Кампіони, въ Москвѣ, 
з а машинную обработку дерева; Эдгрену, въ ІГІвеп,іи, 
за обои; Роту, К., въ Варшавѣ, за цинковыя издѣлія 
для украшенія зданій; Воробьеву, Тульской губерніи, 
Е<{іремовскаго уѣзда, з а модель улучшенной крестьян-



ской печи;Іоганну Нейгузену, въ Берлинѣ, за билліардъ; 
Харламову, въ Москвѣ, за буфетъ; Краузе, Ф.. ва Заль-
веделѣ, за столы со стеклянными досками; Чуйко, въ 
Полтавской губерніи, за инкрустированный столикъ; 
Биллеру, въ Лейпдигѣ, за гнутую прочную мебель; Сак
сонскому Обществу деревянныхъ издѣлій, за прочность 
столовъ; Трушу, Полтавской губерпіи, за рѣзьбу изъ ду
ба; Артари, въ Москвѣ, за образецъ стереохроміи; Ше-
дензаку, А., въ Лондерсгаузенѣ, въ Пруссіи, за обои 
подъ мраморъ и дерево; Калькбреннеру, въ Висбаденѣ, за 
металлическую кухонную плиту и хоропііе приборы къ 
пей; Лашкевичу, С , въ Кіевѣ, за коллекцію древностей; 
Анастасьеву, въ Москвѣ, за древпія царскія врата; ар
химандриту Леониду, въ Воскресенскомъ мопастырѣ, 
за коллекцію рисунковъ и фотографій древнихъ зданіп; 
Волкову, П. Г., въ Москвѣ, за коллекцію древнпхъ 
окладовъ; Шмидту, въ С.-Петербургѣ, за проектъ тюрьмы; 
Сальбому, въ Стокгольмѣ, за архитектурные рисунки; 
Левенскіольду, въ Маріенштадтѣ, за архитектурные ри
сунки; Гегерфельдту, въ Готенбургѣ, въ Швеціи, за ар-
хитектзфпые рисупки; Зеттервалю, въ Лундѣ, въ ПІвеціи, 
за альбомъ ({іотографій; Нептуну, Гейнриху, въ Пештѣ, 
за описаніе съ рисунками бань въ Буддинѣ, имъ устро-
оииыхъ; Фонъ-Линдгейму, А., въ Вѣнѣ, за рисунки банка; 
Кронштадтскому Такерортскому Братству, за ручной кир
пичъ; Жадовскому, въ Варшавѣ, за проекты ратуши и 
церкви; Шелю, въ Ригѣ, за рисунки храмовъ въ При-
балтіпскихъ губерніяхъ; Богачеву, въ Тифлпсѣ, за ри
сунокъ конструкціи печи для отопленія нё(І»тью и ея 
остатками; Ланцу, въ Зарѣ, въ Далмаціи, за альбомъ • 
(І)отографій и описаніе дворца Діоклетіана въ Спалато. 

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 

данный на имя члена государственнаго совѣта пнженеръ-генералъ 

П . П . Мельникова.' 

Павелъ Петровичъ. Сегодня исполнилось пятьдесятъ 
лѣтъ со времени производства васъ въ первый офицер-
скій чинъ, и Я съ особымъ удовольствіемъ вспоминаю 
о всей слузкебной дѣятельности вашей, ознаменованной 
рядомъ полезныхъ трудовъ. Получивъ образованіе въ 
военно-строительномъ училиіцѣ и въ институтѣ корпу
са инженеровъ путей сообпі,енія, посвятивъ первые го
ды службы частію практическимъ занятіямъ но устрой, 
ству путей сообщенія, частію ученымт, трудамъ въ 
званіи преподавателя въ высшихъ спеціальпыхъ заве-
деніяхъ, вы были затѣмъ командированы въ Соединен
ные Штаты Сѣверной Америки, для обозрѣнія желѣ.з-
ныхъ дорогъ и другихъ системъ внутренняго сообпі,енія, 
и возвратились съ богатымъ запасомъ свѣдѣній по важ
ному и въ то время еще новому дѣлу устройства рельсо
выхъ путей. Покойный Родитель Мой, вознамѣрясь вве
сти въ Россіи этотъ усовершенствованный способъ со-
общенія, обратилъ на васъ особенное вниманіе и наз-
начилъ васъ состоять при Своей Особѣ для занятій по 
устройству с.-петербурго-московской желѣзной дороги-
а потомъ возложилъ на васъ и непосредственное завѣ-
дываніе работами по сооруженію этой дороги. Здѣсь 

своими отличными дарованіями, многостоі)онними свѣ-
дѣніями и рвеніемъ вы суш,ественно содѣйствовали ус-
иѣпіному вынолненію предпріятія первостепенной важ
ности для будущности страны. ІЗпослѣдствіи, призван
ные Мпою къ унравленію министерствомъ путей сооб-
пі,еиія, вы были просвѣщепньпгг, совѣтникомъ и вѣр-
пымъ исполпителемъ Моихъ предначертаній по устрой
ству у насъ обширной сѣти зкелѣзныхъ дорогъ, и та
кимъ образомъ связали имя свое, какъ съ первыми па-
чинаніями, такъ и съ посіѣдуюпгимъ широкимъ разви-
тіемъ дѣла, обѣщающаго отечеству столь обилг.ные пло
ды. По увольненіи, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, 
отъ управлеиія министерствомъ путей сообпі;енія, вы 
продоллсаете пыігГ., въ званіи члена государственнаго 
совѣта, съ пламепнымъ усердіемъ принимать участіе 
въ дѣлахъ высшаго упрапленія. Въ справедливомъ впи-
маиіи К'Ь заслуга:\гъ вапіимъ, ц-Ішя пеизііѣпнуіо предан
ность Престо.ту и Отечеству, всегда отличавшую иолу-
в'Ьковое ваше служеніе, Я пользуюсь сегодняпгаимъ, 
достопамятпымъ для васъ, днемъ, чтобы выразить вамъ 
Мою душевную признательность, въ ознаменовапіе ко
ей жалую вамъ препровозкдаемые при семъ алмазами 
украшенные знаки ордена святаго благов'Ьі)наго велика-
0 князя Александра Невскаго. 

Пребываю къ вамъ навсегда благосклонный. 
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Ве

личества рукою написано: 
„Искренно васъ любящій и благодарный 

АЛЕКСАНДРЪ". 
28 октября 1872 года. 

По министерству внутреннихъ дѣлъ. 
Указы ІІравительствующаго Сената (по Департаменту Героль

дии), отъ 17 октября 1872 г. № 176. 

Утверждены вз чинахя: коллежскаго секретаря: младпііе инже
неры строительныхъ отдѣленій губернскихъ правленій: грод-
ненскаго — Коистантпнъ Введенскш, костромскаго—Михаилъ Сѣ 
роцинскіТі\ губернскаго секретаря: харьковскаго—Александръ 
Старжинскій, ярославскаго—Владиміръ Самохвалов!, по аттеста-
тамъ Строительнаго учплпща министерства внутреннихъ дѣлъ 
в с ѣ четверо съ 21 іюня 1872 года. 

Произведены: въ коллежскіе совѣтнпкп изъ надворныхъ совѣт-
никовъ: помощникъ дѣлопроизводителя техническо-строитель-
наго комитета Иванъ Чуйкевичі, съ 16 марта 1872 г.; состоящее 
при министерствѣ архитекторы: Михаилъ Романович:, Алек
сандръ Домбровскій—оба съ 22 іюня 1872 г.; въ коллежскіе ассес
соры изъ титуляриыхъ совѣтниковъ: младпіій инженеръ строи
тельнаго отдѣденія архангельскаго губернскаго правленія, Петръ 
Глазырик! съ 15 августа 1870 г., Францъ Молоховеці, съ 22 мая, 
І о с п Ф Ъ Плоновскій, съ 14 ііоля, Николай Вейденбаума, съ 13 Фев
раля 1871 г.; въ титулярные совѣтники изъ коллежскихъ секре
тарей, архитекторскіе помощники: Анатолій Мерці, Ѳедоръ Гиль-
тебрандтз и Карлъ Аюнцель — ксЬ трое съ 14 мая. 

Исключается изъ списковъ, умерпіій сверхштатный гехнпкъ 
строительнаго отдѣленія нижегородскаго губернскаго правле-
нія, архитекторъ, титулярный совѣтникъ Петровскій, съ 19 сен. 
тября 1872 г. 

По министерству путей сообщенія. 
произведены: в ъ статскіе совѣтники изъ коллежскихъ совѣтни-

ковъ экстраординарный проФССсоръ инагитута инженеровъ пу 
тей сообщенія^ І О С И Ф Ъ Глугиинскій,\ съ 5 іюня 1872 г.; въ кол-
лежскіе ассессоры изъ титулярных» совѣтниковъ иладшій по-



иощникъ дѣлопроизводителя департамента яіелѣздь„.,, дорогъ 
Петръ Куппнскій, съ 1-го марта 1871 г. 
Приказ:: управляющаго] иинпстерствомъ пароднаго просвѣще-
нія, товарища министра, отъ 7-го октября 1872 г. № 20. 

Увольняется въ отпускъ за границу, на двадцать восемь дней) 
архитекторъ варшавскаго учебнаго округа Подчашинскій. 

По министерству финансовъ. 
(по департаменту торговли и мануФактуръ), отъ 9-го октября 

1872 года. 

Опредп,ляется на службу технологъ 1-го разряда, Керберг:—тудь-
скииъ губернскимъ механикомъ, съ 10 августа 1872 г. 

Награждены орденами: главный инспекторъ гражданскихъ со-
оруженій строительно-дорожнаго комитета, при главномъ управ-
леніи Намѣстнпка Кавказскаго, состояи(ій по инженерному кор
пусу, полковнпкъ Михаилъ /Ѵ/««а«о«г—св. Владиміра 4-й степени; 
губернскіе архитекторы, надворные совѣтнпки: елисаветполь-
скій—Игнатій Кржишталовичз, и кутаисскій—Станиславъ Мянов-
скій, и младшій инженеръ строительнаго отдѣленія ставрополь-
скаго губернскаго правленія, инженеръ штабсъ-капитанъ Кон-

етйтпкъ Адамовиче.—всѣ трое св. Анны 3-й ст.; тнфлисскій гу-
бернскій инженеръ, инженеръ-архитекторъ І О С И Ф Ъ Паяасевичи, и 
стариіій архитекторъ управленія кавказскаго почтоваго округа, 
.Зеоиольдъ Бильфельдб,—оба св. Станислава 2-й ст. съ Импера
торскою короною. 

В Ы Д А Н Ы П Р И В И Л Е Г І И : 

1) Финляндскому уроженцу Густаву Іернудду, на усовершен-
ствованнаго устройства наровикъ. 

2) Иностранцу Давиду Мако-Коллею-Вестону, на усовершенство-
ванія въ устройстве центробѣжнаго прибора для отдѣленія жид
кнхъ веществъ отъ твердыхъ. 

ОПЕЧАТКИ ВЪ № 10 ЗОДЧАГО! 
В ъ статьѣ «отъ редакціи», строка снизу, въ первомъ столбцѣ, 
вмѣсто «редакція знакомила», должно читать Общество знако
мило. 

С т р . 178, статья «Что бываетъ въ старыхъ строеніяхъ> 4 стр. 
снизу, лѣвый столбецъ, должно читать: 6 вершковъ въ квадрагѣ, 

вмѣсто «6 квадратныхъ вершковъ.» 

С П Б . О Б Щ Е С Т В О АРХИТЕКТОРОВЪ. 
Редакція, въ дополненіе къ объяв.іенію отъ С.-Петерб. Общества архитекторовъ, считаетъ нужнымъ поиѣстить. 

„вымску йзъ полоіенія о русскомъ щ%п всеміроі выставки 1873 г. въ ш\" 
утвержденнаго г. министромъ финансовъ 1-го анрѣля 1872. г. 

Си.мъ увѣдомляется во всеобщее свѣдѣніе, что Общество избрало коммиссію, которая завѣдуетъ 
всѣми дѣлами, касающимися с.-петербургскаго архитектурнаго отдѣла віьмской всемгрной выставки 
1873 года. По сему коммиссія приглашаетъ всѣхъ желающихъ принять учаетіе на выставкѣ въ каче-
ствѣ экспонентовъ адресоваться въ С.-петербургское Общество архитекторовъ, помѣщаюпі,ееся въ Им
ператорской Академіи Художествъ. 

ПоелѣдніЁ срокъ присылки экспонентами своихъ произведеній въ Общество назначается 10 января 
1873 г., послѣ чего назначена будетъ выставка произведеній и избраны Императорской Акадеиіей Х у 
дожествъ Jury, для окончательнаго избранія выставленныхъ произведеній. 

Д . И . Гриммъ, Р . Б . Бернгардъ,Ф. С . Харламовъ, Ф. П , Петровъ, Б . А . Шретеръ, I . С Китнеръ 
П. Ю . Сюзоръ, В . Е . Швейеръ, А . И . Резановъ, М . А . ІѴІакаровъ. 
Особыя правила для художественныхъ произведеній, от-

правляеиыхъ на вѣнскую всемірную 1873 г. выставку. 
§. 31. На вѣнскую всемірпую выставку допускаются: 

во 1-хъ, художественныя произведенія прошедшихъ вре
менъ, выставляемыя любителями и собирателями (группа 
24 общ. классиф.) и, во 2-хъ, современныя художествен
ныя произведенія, исполнеиныя послѣ второй лондонской 
всеыірной выставки 1862 г. (группа 25 той же клас
сиф.). Произведенія каждой изъ сихъ группъ будутъ 
размѣщены въ особыхъ, нарочно ддя сей цѣли устро
енныхъ, отдѣльныхъ помѣщеніхъ, въ смежности съ вы-
ставочныыъ дворпомъ. 

§. 32. Въ отдѣлъ художественныхъ произведеній но-
вѣйшихъ временъ пе принимаются: копіи всякаго рода 
и картины безъ рамъ. 

§. 33. Художники, а также любители, желающіе вы
ставить въ русскомъ отдѣлѣ ирииадлежащія имъ про-
изведенія, какъ прошедшихъ временъ, такъ и исполнен
ныя въ послѣднее десятилѣтіе, приглашаются доставить 
о томъ объявденія по установленнымъ для каждой изъ 
сихъ двухъ группъ формамъ. Вышеупомянутыя объявле-
нія должны быть адресованы на имя члена Высочайше 
учрежденной коммиссіи, конференцъ-секретаря Импера
торской Академіи Художествъ, дѣйствительнаго стат-
скаго совѣтника Петра Ѳедоровича Исѣева, и доставле

ны ему не позже 1 августа 1872 г. Вмѣстѣ съ симч, 
экспоненты, желающіе продать высылаемыя имп на вы
ставку произведенія, должны о семъ письменно заявить, 
съ обозначеиіемъ крайней цѣны оиымъ па австрійскую 
монету. 

§. 34. Художественный произведши, предназначаемый 
для русскаго отдѣла вѣнской выставки, подлежатъ пред
варительному одобрѣнію совѣта Императорской Академііі 
художествъ, а посему доллаіы быть доставлены, въ са
мыхъ прочпыхъ яніикахъ и тщательно уложенными на 
счетъ экспонентовъ, не позже 10-го Января 1873 г. 
по слѣдующему адресу: въ Императорскую Академію Ху
дожествъ, для вѣнской всемірной выставки 1873 года, 
или въ Москву, въ особый комитетъ, который предоста
вляется учредить Академіи для пріема художественныхъ 
произведеній, предназпачаемыхъ на выставку. 

§. 35. Окончательно принятия произведепія пересыла
ются въ Вѣну па казенный счетъ; иждивеиіемъ же каз
ны они возвращаются до мѣста ихъ иріема и страху
ются на пути въ оба конца. 

§, 36. Для устройства художественнаго отдѣла на 
выставкѣ и завѣдыванія онымъ, будетъ командировапъ 
въ Вѣну особый распорядитель отъ Императорской Ака-
деміи Художествъ. 

Отвѣтственный редакторъ И. Мерцъ. 
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П А Р В А Я Ф А Б Р И К А 

СЕРЕБРЯНАЯ: МЕДАЛЬ 

IT 
м П ш і и і . m e n и шш 

К. ШПИГЕЛЯ. 
Въ С.-Петер6ургѢ, на Пескахъ, д улица, собственный домъ, № 5. 

Въ Моснвѣ, главный складъ на Маросейкѣ, въ домѣ князя Шаховскаго. 

Въ Твери, у Ф. Маркузе. 

ЛУЧШИХЪ РИСУНКОВЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ и РУССКИХЪ , 
і 

Ф А Б Р и к ъ , : 

Б А Г Е Т Ы Д Л Я Р А М Ъ И К А Р Т И Н Ъ 

ВЪ МАГАЗИНЪ ] 

. 1 ІЕРГЕІЙЙІІ, 
шторы древесной ткани съ новшими рисунками. 

ДОЩАТЫЕ ЖАЛЮЗИ ВЪ 6 Р. И ДОРОЖЕ 
во во-БХъ ц в т х ъ . 

•і 

Невскій проспектъ, 2і, противъ Большой | 
Конюшенной. 

Въ Книжныхъ магазинахъ Я. Исакова, въ гостин

номъ дворѣ, и К. Риккера, на Невскомъ проспек-

т-Ь, противъ Малой Морской, домъ Мадерни, 

П Р О Д А Е Т С Я : 

КРАТКІЙ КУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОІѴІЕТРІИ И ДИФ-

ФЕРЕНЦІАЛЬНАГО И ИНТЕГРАЛЬНАГО ИСЧИСЛЕНІЯ, 

ПРОФЕССОРА 

БЕЛАНЖЕ. 
П Е Р Е В О Д Ъ 

ишеръ-аршектора Салыіоновйі. 
Цѣна 2 руб. 50 коп. 

УЧРЕДИТЕЛИ 
товарищества о|а1тн и д а т ы ь ш и ютерловг, 

Доводя до свѣдѣніягг. участннковъ о томъ, что уставъ 
товарищества высочайше утвержденъ 23-го минувшаго 
сентября ("обнародованъ въ «Собраніи Узаконеній» 24-го 
октября JYS 85), вмѣстѣ съ тѣмъ имѣіотъ честь, на 
основаніи подлежащихъ статей этого устава, просить гг. 
участниковъ пожаловать въ общее собраніе, имѣющее 
быть 20-го декабря сего 1872 года, въ 8 часовъ вече
ра, въ помѣщеніи временнаго правленія, въ Галерной 
улицѣ, домъ JV» 4. 

Обсуждению и рѣшенію общаго собранія будутъ под
лежать слѣдующіе предметы: 

1} Докладъ о дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ учреди
телей съ отчетомъ: 

а) По покупкѣ и арендованію земли; 

б) По постройкѣ кирпичеобжигательной печи системы 
Гофмана, приведенной нынѣ къ окончанію, и 

в) По производству и продажѣ кирпича въ навигацііо 
1872 года. 

2) Вопросъ о взносахъ но паевымъ свидѣтельствамъ. 

3) Проектъ временнаго свидѣтельства на паи. 

4) Соображенія учредителей о дальнѣйшихъ дѣйстві-
яхъ товарищества, и 

5J Выборъ директоровъ въ правленіе и кандидатовъ. 

ЖЕЛАЮТЪ ИМЪТЬ РАБОТУ, 

по части вычерчиванія и раскраски архитектурныхъ 
проектовъ. 

Ад есъ: Гагаринская ул., д. № 16, квар. 9, Михаилъ Карловичъ 
Педль. 
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ПРАВЛЕНІЕ 
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ОБЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ 

П У Т И Л О В С К О - А Н Т О Н О В С К И Х Ъ П Л И Т Н Ы Х Ъ Л О М О К Ъ . 
Принимаетъ подряды и поставки на бутовой камень, цоколь, лещадную, тротуарную и карнизную 

плиту, ступени, площадки, тумбы, подоконныя плиты и проч., а такъ-же иа цементъ извѣстной фаб

рики Шмидта въ РигЬ. 

Правленіе Общества помещается на углу Итальянской и Надеждинской, въ домѣ Солодовникова 

Матеріальный дворъ на Фоитанкѣ, между Семеновскимъ и Обуховскимъ мостами, вь ДОАГЬ Се

ребрякова. 

СКУЛЬПТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ттшшш ш д ж ю . 
Гороховая, 38, въ С.-Петербургѣ. 

Большой выборъ мраморныхъ і аминопъ по новѣпшимъ 
рисункамъ и разныхъ скульнтурныхъ издѣліп. 

Принимаются заказы памятниковъ и всякаго рода ра
ботъ изъ мрамора, песочнаго камня и гранита, съ не-

ресы.ікою и з'становкого на мѣсто по всей Россіи. 
Работы исполняются со всею аккуратностью и по 

умѣреннымъ цѣнаих. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАБЕДЕШЕ, 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОВОДОВЪ,ГАЗА 

ОТАПЛИВАНІЯ И ПРОЧ. 

Г У С Т А В Ъ Т Е Й Ф Е Л Ь 
И Н Ж Е Н Е Р Ъ - М Е Х А Н И К Ъ . 

ІГо Мойкѣ, у Конюшеннаго моста, д. Китнера, Л̂; 11. 

АЛЕБАСТРОВЫЙ ЗАВОДЪ Ю. БУША, 

. к . тШштт. 
Въ Ямской, близъ Новаго моста. Л» 34. 

лмсрмьЕыі ШШ н іареная Іайрика 

Щиты половые, склеенные; доски сосновыя, 

БЫСУШЕННЫЯі " разный паркетъ. 

По Загородному проспекту, бли.зъ Пяти угловъ, Л» 21. 

ЛУЧШАГО КАЧЕСТВА 
П О Р Т Л А Н Д С К І Й И Р О М А Н С К І Й Ц Е М Е Н Т Ъ 

ИЗВЕСТЬ негашенпую и АЛЕБАСТРЪ 
предлагаетъ контора Эдуарда Шмидта, по Измайлов

скому прос, близъ Измайловскаго моста, д. Л» 5. 

А. Т. Ж У К О В С К А Г О 
Томъ 1-й содер;китъ архитектурные стили и замѣча-

тельныя зданія древнихъ народовъ, съ 50 рисунками 
въ текстѣ. Томъ П-й, съ 76 рисунками, заключаетъ въ 
себѣ: греческое, этрусское и римское зодчество. Оба 
тома содержатъ 126 рисунковъ и продаются въ С.-Ие-
тербургѣ, въ Гостиномъ дворѣ, у Ф. А. Битепажа, но 
уменьшенной дѣнѣ, вмѣсто 3 руб., по 1 р. 70 кон. за 
оба тома. 

Тамъ же продается изданіе архитектора, академика 
А. Т. Жуковскаго: „Архитектурные рисунки церковныхъ 
и гражданскихъ зданій". Цѣна альбома 1 руб., 50 коп. 

Типографія Эдуарда Гоппе, Вознесепскій просп., д. № 53. 



Приложеніе къ журналу «Зодчій. 

АРХИТЕТУРНЫЙ, 

'3 

въ .873 году 
1 2 в ы п у с к о в ъ в ъ г о д ъ , в ъ ф о р м а т ѣ б о л ь ш о й ч е т в е р т к и , и з а к л ю -
ч е т ь в ъ с е б ѣ 5 л и с т о в ъ ч е р т е ж е й и н е м е н ѣ е о д н о г о п е ч а т н а г о 

л и с т а т е к с т а . 

С.-Петербургское общество архитекторовъ будетъ продолжать въ 1873 году изда-
ніе жирнала „ЗОДЧІИ'' по прежней •программѣ и въ такомъ же объемѣ. ' 

Полное отсутствіе въ Росс іи печатнаго органа, посвященнаго разработкѣ граждан
ской архитектуры, т. е. разработки частныхъ, обществпнныхъ, сельскохозяйственныхь и 
дрочихъ гражданскихъ зданій, побудило общество предпринять въ 1872 году изданіе 
журнала, съ цѣлію знакомить публику съ усігѣхами въ Росс іи строительнаго дѣла. 

Чтобы журналъ могъ приносить наибольшую реальную пользу, общество задалось 
идеею помѣщать въ журналъ по возможности тѣ изъ наиболѣе выдающихся постро
екъ, которыя у;ке исполнены въ натурѣ, дабы такимъ образомъ, представить на судъ 
дублики, тѣ цроизведенія, которыя, уже имѣли вполнѣ практическіс примѣнепія. 

Преслѣдуя эту идею въ теченіи 1872 года редакція устремила все свое вниманіе 
ра то, чтобы не только спеціалисты-техники и архитекторы могли пользоваться орга-
номъ С. -Петербургскаго общеста архитекторовъ, но чтобы въ журналѣ „ЗОДЧІИ" н а х о 
дили полезные матеріалы и т ѣ , кому нужны примѣры всякаго рода построекъ изъ об
ласти гражданской архитектуры — правительственно-строительныя учрежденія, думы, 
сельскіе хозяева, земства, различныя промышленныя учрежденія и проч. Независимо отъ 
сего редакція употребила |^все стараніе для помѣщенія въ журнала образцовъ художе--
стлепыхъ и научныхъ произведепій архитектуры. 

Д л я возможно всестороншіго обзора строительнаго дѣла, программа журнала какъ 
и въ пропіломъ году, будетъ заключать тѣ же четыре отдѣла, а именно: 

1) И с т о р и ч е с к і й , въ которомъ на первомъ планѣ выступитъ изслѣ-
дованіе отечественныхъ древнихъ памятниковъ. 

2 ) Въ связи съ Э Т И М Ъ отдѣломъ, редакція находитъ необходимымъ по
святить особый отдѣлъ исключительно р у с с к о м у с т и л ю , разработка котораго 
лишь въ недавнее время начинаетъ занимать подобающее мѣсто въ нашемъ 



лскусствѣ: поэтому въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя такъ и новѣйшія 
постройки, исполненныя или проектированныя, также утварь, мебель и проч. 

3) О т д ѣ л ъ с о в р е м е н н ы х ъ з д а н і й будетъ заключать въ себѣ инте-
реснѣйшія постройки нашего времени, какъ отечествепныя, такъ и другихъ 
странъ. Въ бтдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, больницы, частныя зданія, сель
ско-хозяйственныя постройки, желѣзно-дорожныя строенія и прочія произведе-
нія, замѣчательныя чѣмъ'либо въ строительномъ и художественномъ отношсг 
ніяхъ. 

4 ) О т д ѣ л ъ т е х н и ч е с к і й будетъ заключать въ себѣ разработку во
просовъ по строительной техникѣ и по копструкціи -замѣчательныхъ соору-
женій, разсчеты устойчивости, а также свѣдѣнія о разныхъ строительныхъ ма-
теріалахъ, производствѣ работъ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи и за гра-
ицею, и т. д. 

В о з р а с т а ю щ а я строительная ^дѣятельность въ Росс іи даетъ рсдакд іи надежду, 
ч т о и въ будущемъ году, публика не оставитъ своимъ впиманіемъ журналъ, пі^едпри: 
нятый исключительно съ ц ѣ л і ю научною и практическою. 

Независимо отъ сего редакція открываетъ страницы своего журнала в с ѣ м ъ техт 
никамъ и вообще в с ѣ м ъ лицамъ, и н т е р е с у ю щ и м с я строительнымъ дѣломъ нашего об
шнрнаго отечества, для п о м ѣ щ е н і я въ ж у р н а л ѣ своихъ замѣтокъ , корреспонденціи о 
м ѣ с т н о й дѣятельности , изъ области строительной практики, строительнаго законодатель
ства и вообще в с ѣ х ъ вопросовъ к а с а ю п щ х с я улучшенія , разработки и п р о ц в ѣ т а н і я 
а р х и т е к т у р ы въ н а ш е м ъ отечествѣ. 

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

ііъ С.-Петербургѣ, вь главной конторѣ журнала, у козімііссіонера Императорской Акадсміп художествъ 
Л . Беггрова, Невскій проспектъ, д. № 4. Цѣна за годог.ое изданіе, состоящее изъ 12 ежемѣс. выпусковъ. 

Б е з ъ д о с т а в к и и п е р е с ы л к и 1 0 р . 
С ъ д о с т а в к о ю в ъ С . - П е т е р б у р г ѣ . . 1 0 р , 5 0 
С ъ п е р е с ы л к о й в о в с ѣ г о р . Р о с с і и . 11 р . 5 0 К. 

Д л я гг. с л у ж а щ и х ъ въ подписной п л а т ѣ д о п у с к а е т с я разсрочка по третямъ, черезъ 
казначеевъ; д л я п р о ч и х ъ лицъ — по особому соглашенію съ р е д а к ц і е й . 

Отвѣтственный редакторъ инженеръ, архитекторъ, И . М е р ц ъ . 

Типогряфія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вознесенскій просп. , д. № 53. 
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ЗОДЧІЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕШЙ ЖУРНМЪ, 

И З Д А В А Е М Ы Й 

С.-ПІТ1БУРГСКИ1П) ОЩШТВОИТ) АРХИТЕКТОРОВ! 
будетъ выходить ежемѣсячно выпусками. 

Каждый выпускъ, въ форматѣ большой четвертки, будетъ 
заключать се(у'ѣ 3 листовъ чертежей и не мен'Ье одного 

печатнаго листа текста. 

Въ составъ журнала войдутъ слѣдуіощіе отдѣлы: 

1) Историческш, въ которомъ на первомъ 
планѣ выступитъ изслѣдованіе отечественныхъ 
древнихъ памятниковъ. Исторія развитія русскаго 
ііскусства находится въ такомъ младенчествѣ, что 
на разработку этой важной отрасли архитектуры, 
интересной для каждаго русскаго художника, ре-' 
дакція обратитъ все свое вниманіе. 

2) Въ связи съ этимъ отдѣломъ, редакція на
ходитъ необходимымъ посвятить особый отдѣлъ 
исключительно русскому стгілю., разработка кото
раго, лишь въ недавнее время, начинаетъ занимать 
подобающее мѣсто въ нашемъ искусствѣ; поэтому 
въ этотъ отдѣлъ войдутъ какъ старыя, такъ и но-
вѣйшія постройки, исполненныя и лроектирова^-
ныя,а также утварь, мебель и проч. 

3) Отдѣлъ современныхъ зданій бу^ 
детъ заключать въ себѣ иптереснѣйшія постройкі 
нашего времени, какъ отечественныя, такъ и дру
гихъ странъ. Бъ отдѣлъ этотъ войдутъ тюрьмы, 

больницы, частныя зданія сельско-хозяйственныя 
постройки, желѣзно-дорожныя строенія и прочія 
произведенія, замѣчатедьныя чѣмъ либо въ строи
тельномъ и художественномъ отношеніяхъ. 

4) Отдѣлъ техническій будетъ заключать 
въ себѣ разработку вопросовъ по строительной 
техникѣ и по конструкціи замѣчательныхъ со
оружены, разсчеты устойчивости, а также свѣдѣ-
нія о разныхъ строительныхъ матеріалахъ, про-

мзводствѣ работъ въ различныхъ мѣстностяхъ; 
/Россіи и за границею, и т. д. 

/ Независимо отъ сего, редакція будетъ на стра-
/ ницахъ своего изданія помѣщать, въ отдѣлѣсмѣси, 

/ о т ч е ш и обзоры дѣятельности разныхъ обществъ 
/ И'всякаго рода новости, по своей спеціальности; 

/ н | будутъ редакціею упущены изъ виду вопросы 
/ оіразвитіи законодательства по строительному дѣлу 
' и | корре^оиДбнціи изъ разныхъ мѣстъ, и вообще 
I ода .уйЬ4ребитъ все стараніе, чтобы журналъ удо-

віетдѳі^ялъ современнымъ требованіямъ общества. 

Цѣна за годовое изданіе, состояп^еЬ изъ Ц ежемѣсячныхъ выпусковъ: 

Въ С.-Петербургѣ безъ доставки\|іО р. Съ досіавкбю 10 р. 50 к. 
Съ пересылкою во всѣ города Россіи 11 р. 50 к. 

для Г Г . С Л У Ж А Щ И Х Ъ въ подписной П Л А Т Ъ Д О П У С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А П О Т Р Е Т Я М Ъ , Ч Е Р Е З Ъ 
К А З Н А Ч Е Е В Ъ - Д Л Я П Р О Ч И Х Ъ Л И Ц Ъ — П О О С О Б О М У С О Г Л А Ш Е Ш Ю С Ъ Р Е Д А К Ц І Е Й . 

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала: у Коммиссіонера Императорской 
Академіи Художествъ, А . Беггрова, Невскій проспектъ, д. .IVs 4. • • . 

Редакторами отдѣловъ избраны: 
' ПроФессоры: Д. И. Гриммъ, И. А. Монигетти, академикъ А. Д. Гунъ и М . Ю . Арнольдъ. 
Отвѣтственный редакторъ Инженеръ-Архитекторъ И . А. Мерцъ. 

Р Е Д А К Ц І Я П О М Ъ Щ А Е Т С Я : П О Ф О Н Т А Н К Ъ У С И М Е О Н О В С К А Г О М О С Т А , Д . № 26, К В . Ж 6. 

Э к я щ ь і , ,Зоііго" щанія Ш 2 ПО й с т ш ш г о і , йудуп прорваться не а і п е н ш ъ по 13 р. 50 к. за однъ 
;ръ, асъ пересымоі—по 15 р. 

ТмііаграФІя . Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вознесснскій просп., д. № 5.3. 
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