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I IР  Е Д И С J IО В I Е.

Предлагаемый замгЬткн. помещенный сначала въ журяал'Ь Сел. 
Хоз. и ЛЬеов. за 1885 годъ. представляютъ, главнымъ образомъ, 
oinicaiiie здатй, который я выстронлъ у себя въ им1>ши *) л-Ьтъ 
]0-ть тому иазадъ н который исправнЬпшимъ образомъ служатъ 
ми!; и но настоящее время.

Одннмъ изъ поводовъ къ изданш этихъ заметокъ, нынЬ ни
сколько донолненныхъ, было желаше поделиться съ своими това
рищами но профессш, сельскими хозяевами, некоторыми наблю- 
дешями. сведЬшями и выводами по постройкЬ сельско-хозяйствен
ныхъ здатй, т. е. по такой отрасли сельскаго хозяйства, которая 
разработана менее другихъ отраслей этого дела.

Другой-же поводъ настоящаго издашя, это— крайняя бедность 
нашей еельско-хозяйственной литературы, именно въ отношеши 
стронтельнаго дела. Иритомъ-же т1, немнопя печатный издашя, 
руководства, брошюры, которыя имеются у насъ по этой части, 
представляютъ оиисашя образцовъ се.тьско-хозяйственныхъ по- 
строекъ, преимущественно, занадно-европейскихъ хозяйствъ; об- 
разцы-же эти большею частью къ нашимъ хозяйствамъ не приме
нимы. Конечно, научные законы строительства одинаковы для всехъ, 
но п р и м к н ет е  ихъ къ известному делу, несомненно, должно 
сообразоваться съ услов1ямн этого дела. Поэтому, при указаны 
образцов!,, или типовъ, для наишхъ сельско-хозяйственныхъ здашп, 
необходимо иметь въ виду особенности условш нашего сельско
хозяйственна™ строительства, каковы, наир., материковый, сухой 
климат-], почти всей хлебородной части Poccin; особенности нашего 
сельскаго хозяйства, для котораго служатъ означенный здашя  ̂
затемъ— отсутств1е свободныхъ денежныхъ ередствъ у большинства 
ыашихъ хозяевъ и проч., и проч. Во многихъ-же упомянутыхъ 
нечатныхъ издашяхъ это разлшпе уеловш, повидимому. не принято 
iso BiiiiM aiiie.

А между темъ нужда въ надлежащихъ указашяхъ нечатнаго 
слова, но производству сельско-хозяйственныхъ иостроекъ, указа-
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шяхъ— практически составленныхъ и удобо-прим'1шяемыхъ къ Д'Ьлу, 
нужда эта—громадная, что. конечно, ис-ныта.гь кая;дый изъ сель- 
скихъ хозяевъ, который, какъ и авторъ этихъ зам1;токъ, начиналъ 
впервые строиться. М дь, въ дерешгЬ. особенно гд'Ь нибудь въ 
глуши, не обращаться-же за помощью къ архитектору, прежде 
всего потому, что эта помощь очень дорога, требуется въ хозяй
ств'!; постоянно и, следовательно, не по силамъ громадному боль
шинству хозяевъ вообще, при теиерешнемъ-же землед1;льческомъ 
кризис!;— въ особенности. Ноэтому-то я нахожу, что шикш трудъ, 
всякое печатное издате въ означенномъ панраплешн должно при
нести свою ощутительную пользу намъ, сельскимъ хозясвамъ.

1)1, настоящемъ изданш мною изложены строительный заметки 
только относительно риги и амбара,— здашй, имйющихъ въ хозяй
ств!; одну общую ближайшую ц1»ль, именно — зерно. При этомъ 
изложенш я нашелъ полезнымъ, кром’Ь описания положительной 
стороны д!;ла, т. е. сиособовъ производства постройки означешшхъ 
здашй, указать также и на отрицательную сторону, т. е. на 
ошибки, чаще другихъ при этомъ д1;л!; ирактикуемыя, что сделано 
для предостережешя хозяевъ —  строителей отъ повторешя этихъ 
ошибокъ.

Въ заключеше— покорнейшая просьба къ снещалистамъ строи- 
тельнаго Д’Ьла и опытнымъ сельскимъ хозяевамъ, не оставить ука- 
зашемъ т!;хъ недостатковъ, которые они найдутъ въ описанныхъ 
мною постройкахъ.

К. Никитинъ.

С. В аси л ев к а  
21-го Я н в а р я  1893 г.



Амбаръ.
Бъ настоящее время на хорошее л стройство амбара сельсме 

хозяева более обращаютъ внимашя, чг1шъ прежде. Это про
исходить отъ того, что, съ и.зм’Ьнешемъ условШ хозяйства, 
прежнш типъ амбара уже не удовлетворяетъ совремепнымъ 
требовашямъ. Въ прежшя времена, когда былъ крепостной 
трудъ и строительный местный матер1алъ былъ дешевъ, не 
стеснялись размерами и количеством! амбаровъ: ихъ ставили 
рядами, образовывали изъ нихъ целые дворы, такъ называемые—  
житные; постройка была самая простая и о прочности осо
бенно не заботились. Притомъ же молотьба хлеба въ тгЬ времена, 
при отсутствш молотилокъ, всегда производилась зимою, въ 
свободное время отъ другихъ работъ, и потому въ амбары 
засыпалось зерно вполне отдЬланное и хорошо высушепное 
на сушильне, зерновой или сноновой, и след., зерно прочное, 
пе требовавшее ировЬиванш и вентилящй, да пожалуй, и 
хорошей крыши на амбаре, такъ какъ вся операщя получе- 
т я  зерна, ровно какъ продажа и вывозка его, окончивались 
зимою. Я говорю про большинство хозяйствъ и притомъ сред- 
нихъ, ибо, безъ сомн’Ьшя, были какъ исключешя и тактя хо 
зяйства, въ которыхъ устраивались амбары капитальные, со 
всеми улучшен! ями, введенными заграницею, и сами стоивнпе 
Ц'Ьлыхъ состоянш.

Теперь, какъ я сказалъ, vc.iOBin сильно изменились. Боль
шинству хозяевъ уже не нодъ силу устроивать житные дворы, 
по дороговизне .rfeca; явилась потребность строить новые 
амбары поэкономите и „уемистее“. т. е., при меньшемъ ко
личестве строительнаго матер1ала, получать большую вмести
мость амбара. ЗагЬмъ, такъ какъ молотьба стала произво
диться машинами и въ большинстве случаевъ немедленно по 
окончанш копенной возки хлеба, то зерпо въ амбары стало 
поступать ведре.пное, иногда недостаточно сухое, которое при
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плохомъ храненш можетъ и слежаться, и сгор'Ьться; отсюда 
явилась большая надобность въ вентиляцш, а иногда и въ 
сортировке, провМк'Ь и даже просушка зерна, уже помЬщен- 
наго въ амбаре.

Т’Ьмъ не мен'Ье типъ амбаровъ до сихъ поръ не только 
не выработался, но современные амбары, въ большинстве слу- 
чаевъ, страдаютъ существенными недостатками, являющимися, 
главнымъ образомъ, результагомъ в .иятя  способа прежняго 
ихъ устройства. На некоторые изъ этихъ недостатковъ, наи
более существенные и чаще встречающееся, я считаю нуж- 
нымъ указать теперь же: одинъ изъ нихъ, это— плохое, не
достаточно прочное устройство основашя амбара, для чего 
обыкновенно служатъ дубовые столбы, поставленные иногда 
въ недостагочномъ количестве, или врытые въ землю не на 
надлежащую глубину, не до твердаго грунта, или же хотя 
употреблены каменные или кирпичные столбы, но сложенные 
плохо или безъ хорошей подбутки подъ ними. Отсюда является, 
что по наполнеши такого „уемистаго“ амбара хлебомъ, отчего 
освоваше и полъ амбара принуждены выдерживать давлете  
громадной тяжести *), плохо устроенные деревянные столбы 
основашя, по необходимости, оседаютъ въ землю, а кирпич
ные— иногда даже разваливаются, полъ нровисаетъ и портится, 
и само здаше амбара наклоняется на сторону, каковыя яв- 
лешя приходится видеть зачастую.

Другой тоже часто встречающейся недостаток^ амбаровъ—  
плохо устроенныя крыши, въ большинстве случаевъ соломен- 
ныя, иногда тесовыя, гонтовыя, драничныя и очень редко-— 
жел'Ьзныя,— которыя, именно, для амбара крайне необходимы. 
Въ самомъ деле, нужно иметь въ виду, что въ амбарахъ по
мещается въ зерне иногда весь годичный урожай, а след., 
въ большинстве случаевъ, почти весь доходъ съ имешя, зерно 
же вещь легко портящаяся отъ сырости; поэтому, если крыта

*) Н а  каж дой 1 к в . саж . пола ам б ар а , при  о бы кновенной  за с ь ш к Ь и а  
вы соту  около 1 с а ж ,  п о м ещ ается  почти 50 ч етвер тей  зерна, и-с.тЬд., 
если это  будеш ь рож ь, то около  450 пуд.; поэтом у полъ  д аж е  небо.тыиаго 
9 арш . ам бара в ы д ер ж и в аетъ  в ъ  тако м ъ  случай  т я ж е с т ь  около 4,000 пуд.
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плоха, то, въ сильный дождь съ вегромъ, вода легко нройдетъ 
сквозь плохую крышу, особенно соломенную, намочитъ зерно, 
и хозяинъ можетъ потерять добрую половину своего урожая. 
Поэтому я допускаю соломенную, деревянную и иную крыши 
на всякомъ зданш, но только не на амбарЬ, который непре
менно должепъ быть подъ железною крышею, ибо только 
железная, хорошо содержимая крыша можетъ вполнЬ пре
дохранить амбаръ отъ всякой непогоды, тогда какъ друия  
крыши предохраняютъ здаше лишь при благо1ЦЙятныхъ усло- 
вгяхъ,— деревянная бол^е, а соломенная менее. КромЬ того, 
железная крыша, по сравнение съ другими крышами, не такъ 
даже дорога, какъ полагаютъ некоторые хозяева, именно если 
сравнивать ценность не одной только квадратной сажени же
лезной крыши съ таковой же, напр., соломенной крыши, но 
всю стоимость крыши того и другаго рода, что обыкновенно 
упускаютъ изъ виду при означенномъ сравненш. Объяснюсь 
подробнее:

Дело въ томъ, что для того, чтобы покрыть какое либо 
пространство, иоложимъ 100 квадратныхъ сажень, крышею 
(для простоты вычислены беру двускатную), то железной крыши 

потребуется не более 100 +  -^- =  112 квадр. сажень (при 
подъеме крыши въ */*), и даже можетъ быть только 100 +  

- ^ - = 1 0 5  квадратныхъ сажень (при подъеме крыши въ 7 е) *). 
Иначе говоря, когда ставится железная крыша, по характеру 
матер1ала, не требующая высокихъ подъемовъ, то поверхность 
такой крыши превышаетъ площадь покрываемаго пространства,

*) О бозначал длину д ву х ъ  ск а т о в ъ  кры ш » чрезъ  а + а  =  2а, ш ирину 
зд аи 1л чр езъ  а  вы ш ину или иодъем ъ кры ш и чр езъ  Л, н п олагая  подъемъ

кры ш и въ •/*, т. е. h  =  ~  ^ , получимъ: а 3 =  Ьг +  h* =  Ь2 +  (  * ) ’ =  1.-'

+  V  =  "Г"'’ о тку д а  о =  -5 1  =  а | /  5; а  =  Ь . 1,12 =  b +  b . 0,12 =

• '-г  g-; с.гЬд. при длин'Ь зд аш н  I, п о верхн ость  кры ш и 1 . 2 а  — 1 . 2Ь (т . е.

площ ади покры ваем аго  п р о стр ан ств а ) +  1 -|ъ- (т. е. съ  п р и с о е д и н е т е м ь  

восьмой части  этой площ ади). Т ак и м ь  ж е образом ъ будетъ нрн подъем'!; 

в ъ  ‘. 5 : 1 .  2а  =  1. 2Ь 4 - ^ |-ь; при подъем'!, въ  ‘|« : 1 .2а =  1.2t> +
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] Q5-f-11̂
въсреднемъ, на а - — 100 =  8 '/,, т. е. мен’ЬечЪмъна 10°/о *). 
При всякой же другой крынгЬ изъ наиболее употребительныхъ 
матерзаловъ, это превышеше значительно болЪе; такъ, въ со
ломенной крыпгЬ каждая стропильная нога, при наименыпемъ 
подъем'Ь, равна 2/ ‘ подстропильнаго перевода, а бываетъ равна 
и всему переводу; обгЬ же стропильныя ноги будутъ равны 
отъ V /s  до 2 величинъ перевода или ширины здашя; при
соединяя сюда увеличеше поверхности отъ толщины солоиен- 
наго слоя, доходящей до % арш., увидимъ, что поверхность 
соломенной крыши, въ среднемъ, приблизительно будетъ равна 
1% площади покрываемаго пространства, т. е. превышаете 
последнее на 75% , и въ нашемъ прим’Ьр'Ь должна быть около 
175 кв. саж. Поэтому, если 1 кв. саж. железной крыши, тон- 
каго листоваго железа, стоитъ въ настоящее время, какъ, 
наприи'Ьръ, въ нашей местности 4 р. 50 коп., а 1 кв. 
саж. соломенной крыши— 1 р. 50 к., т. е. первая въ 3 раза 
дороже второй, то вся крыша, для покрьтя означеннаго про
странства въ 100 кв. саж., будетъ стоить въ среднемъ: же
лезная— 4 % . 108%  —  488 р. 25 к., а соломенная— 1% . 175 г= 
262 р. 50 к., т. е. первая дороже второй только въ 1% разъ,—  
разница ужъ не такъ большая, а въ особенности при срав- 
ненш съ разницею въ стоимости 1 квадр. сажени той и дру
гой крышъ.

При сравненш железной крыши съ тесовой и гонтовой, 
которыя требуютъ высокихъ же подъемовъ, железная крыша 
своимъ низкимъ подъемомъ тоже значительно сокращаетъ раз
ницу, какая на первыхъ порахъ можетъ казаться при срав- 
нен1и стоимости 1 кв. саж. той или другой изъ сравнивае- 
мыхъ крышъ. Съ другими крышами—-толевой и черепитчатой 
я не дгЬлаю сравнешя, потому что сельскохозяйственная прак
тика еще ни ввела ихъ въ употреблеше, сколько пибудь зна
чительное.

*) С вйсы  к р ы ш ъ  не введены  въ упом януты е разе четы , потому что они 
сущ ествую тъ  во всЬ х ъ  к р ы ш ах ъ , к акого  бы рода они н е  бы ли, и с.гЬд. 
при сравнЫ и  м огутъ  бы ть опущ ены .
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Я особенно распространился о сравненш крышъ потому, 
что желалъ бы убедить сельскихъ хозяевъ въ пользе бол 
частаго употребдешя жел'Ьзныхъ крьпнъ вообще для сельско- 
хозяйственныхъ построекъ въ виду того, что, сравнительно 
съ другими крышами, онгЬ не такъ дороги, какъ это кажется 
съ перваго взгляда, тогда какъ полезное значеше ихъ для 
построекъ вообще, а для нйкоторыхъ сельскохозяйственных!» 
здашй, въ особенности для амбаровъ, весьма велико и не 
подлежитъ сомн'Ъшю.

О другихъ недостаткахъ въ устройстве амбаровъ, менее 
важныхъ, я не буду распространяться.

Я сказалъ, что наша собственная сельско-хозяйственная 
практика еще не выработала подходящихъ типовъ амбара. Но 
замечательно, что и типы, выработанные западною сельско
хозяйственною практикою, у насъ тоже почти пе применя
ются къ делу. М не, покрайней м ере, неудавалось видеть въ 
нашихъ земледельческихъ хозяйствахъ средней Poccin— пе- 
только знаменитыхъ и дорогихъ Сипклеровскихъ хлЬбныхъ 
башенъ,— но даже и амбаровъ значительно более доступнаго 
устройства— того же типа. Причина этому, вероятно, большая, 
сравнительно, сложность и дороговизна устройства этихъ амба
ровъ вообще; причемъ, для освежешя хлеба посгояннымъ 
передвижешемъ зерна, требуются двойные полы, двойпыя стены, 
прочные потолки, высокле и доропе въезды для подводъ и т. и. 
Главную же причину, мне кажется, составляетъ степпой, ма
териковый и сухой климатъ нашихъ самыхъ хлебородпыхъ, 
черпоземпыхъ хозяйствъ, о которыхъ главнымъ образомъ идетъ 
здесь речь.— Какъ результатъ такого климата, хлебное зерно 
у насъ, въ громадномъ большинстве случаевъ, въ амбары 
поступаетъ вполнЬ сухое, пе нуждающееся ни въ какихъ освЬ- 
жешяхъ, а потому более ’сложное устройство амбаровъ съ 
постоянной просушкой зерна, въ то же время делается еще 
более дорогимъ для верна въ техъ редкихъ случаяхъ, когда 
оно въ дождливые года получается сырымъ.

Поэтому русскому строителю сельско-хозяйствепнаго амбара 
приходится руководствоваться главнымъ образомъ требовашями 
своего собствеппаго сельеко-хозяйственнаго дела и, весьма
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немного,— существующими местными образцами. Въ такомъ же 
ноложенш находился и я, когда, 10 л'Ьтъ тому пазадъ. мне 
понадобилось устроить въ своемъ хозяйстве новый амбаръ. 
Такъ какъ амбаръ этотъ оказался весьма удобнымъ для хо
зяйства, то я и решаюсь описать его здЬсь. Прежде же всего 
замечу, что при постройке амбара я стараю я, чтобы опъ 
удовлетворялъ следующим!, услов1ямъ:

во 1-хъ, чтобы постройка эта отвечала общимъ требова- 
шямъ прочности и крепости устройства и, главнымъ образомъ, 
чтобы амбаръ им'Ьлъ твердую, прочную основу, особенно не
обходимую въ виду его назначешя— вмещать въ себя тяжелую, 
сыпучую массу;

во 2 хъ, чтобы внутреннее устройство амбара было бы 
наиболее производительно, т. е. чтобы все внутреншя части 
имели свое нужное примкнете къдйлу, чтобы не было-бы м'Ьстъ 
иич'Ьмъне запятыхъ, излишнихъ проходовъ, про'Ьздовъ и т. п.

въ 3-хъ, чтобы засыпанное въ амбаръ сухое зерно не 
страдало отъ сырости, а ссыпанное сырымъ можно было про
ветривать и высушивать въ самомъ амбаре;

въ 4-хъ. чтобы въ амбаре можно было, при надобности, 
производить отделку зерна небольшою веялкою или сортировкою: 

и въ 5-хъ, вместе съ темъ желательно и необходимо было 
произвесть эту постройку возможно экономнее,— понимая подъ 
этимъ, конечно, разумную экономш, т. е. избегая излишнихъ 
расходовъ, ни коимъ образомъ не нарушать упомяпу гыхъ выше 
требовашй и вообще целесообразности устройства амбара.

Сообразно этому амбаръ сделанъ бревенчатый, изъ тол- 
стаго сосноваго леса и основапъ на кириичныхъ столбахъ. 
Снаружи, вдоль его, къ стороне, обращенной ^внутрь двора, 
нристроенъ помостъ на дубовыхъ столбахъ; отъ непогоды по- 
мостъ защищенъ сверху навесомъ, который образуется про- 
должешемъ крыши амбара. Поперечною капитальною стеною  
внутренность амбара разделена на две неровныхъ части: боль
шее отделеше, въ которомъ находятся закрома, и меньшее—  
безъ всякихъ перегородокъ. Оба отделен!л амбара внутри 
сообщаются между собою посредствомъ двухъ окошекъ со став
нями, въ средней капитальной стене.
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Амбаръ им'Ьетъ следующее размеры:
Длина ст^нъ амбара 18 арш. Ширина— 9 арш., ширина 

помоста 2 ‘/ 2 арш.; ширина всего амбара 1 1 арш.

Поверхность 5 стЬнъ и 2 фронтоновъ . . . 80 кв. саж.
,, внутреннихъ п о л о в ъ ..........................15 кв. саж.
„ крыши......................................................... 28 кв. саж.

Площадь помоста................................................................5 кв. саж.
„ внутреннихъ перегородокъ . . . .  8 кв. саж.

Опишу теперь н'Ькоторыя части амбара подробнее.
Огноватемъ амбара служатъ 13 кирпичныхъ столбовъ; я 

ограничился именно столбами, а не устроилъ сплошнаго кир- 
пичнаго или каменнаго фундамента, потому что онъ былъ бы 
значительно дороже столбовъ, которые, если тщательно сло
жены на извести, достаточно прочны при кладке въ 2 кирпича 
съ подбуткою длиною и шириною въ 11 /4 арш.; къ тому же 
въ последнемъ случай сырость подъ амбаромъ не задержи
вается, что всегда бываетъ при сплошномъ фундаменте.

Столбы подъ амбаромъ расположены, какъ показано па 
черт. 1.

Пзъ чертежа этого видно, что четыре угла стЬнъ сруба 
расположепы на столбахъ А , В , Д  и Е \  столбы С  и Ж  при
ходятся подъ крестовины этихъ стЪнъ съ внутренней капи
тальной стеной; затймъ 4 столба по лиши p q  и 3 столба 
по линщ rs  назначены поддерживать два продольныхъ сред- 
нихъ перевода p q  и rs, па которые опираются въ двухъ мЬ- 
стахъ 7 поперечныхъ переводовъ: тн, т ’п 1, концы
которыхъ заделываются въ нижшй обвязочный венецъ, и за- 
темъ уже по этимъ поперечнымъ переводамъ настланъ полъ 
изъ полушиалъ (можно и изъ пластинъ) въ закрой, съ вы
боркою четвертей. Такое расположеше столбовъ и основан- 
ныхъ на нихъ и перекрещивающихся между собою перево
довъ сделало полъ вполне неподвижнымъ, такъ что, при самой 
большой нагрузке зерномъ, ни зыбкости, ни провислости въ 
полу не замечалось. Кроме того, верхняя поверхность стол- 
оовъ покрыта дубовыми досками, образующими небольшой 
свесъ съ подложенпыми снизу полосками листовато железа;
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последнее имЬетъ n,b.iiio— препятствовать вхождешю мышей 
въ амбаръ;— назначеше же дубовыхъ досокъ— служить про
кладкою между верхомъ кирпичныхъ столбовъ и лежащими 
на нихъ бревнами стЬны и переводовъ. Означеиныя доски 
имеютъ цель распределить тяжесть этихъ бревенъ па всю 
верхпюю поверхность каждаго столба, безъ чего бревпа, ока
зывая дав.теше, конечно, очень большое только на некоторый 
части кирпичей, могутъ ихъ раскрошить. Какъ я сказалъ 
выше, при постройке амбара вначале я основалъ его лишь 
па 13 кирпичныхъ столбахъ, но затемъ впоследствш, черезъ 
годъ или— два, я заметилъ начавшееся ировисате бревепч. 
О Д  и Ж Е  нижняго обвязочнаго венца, вследст1не значитель 
наго протяжешя этихъ бревенъ (10 аршинъ), оставшагос.я 
безъ подпоры. — Поэтому въ местахъ п у и т у —  озпаченныя 
бревна я долженъ былъ плотно подпереть дубовыми пнями и 
подклинить; затЬмъ въ местахъ соедвнешя пола съ наруж
ными стенами прибиты полоски листоваго железа для того, 
чтобы и въ этихъ местахъ мыши не могли прогрызть себе  
хода въ амбаръ.

Отп,ны амбара у меня деревянпыя пе только потому, что 
они дешевле, но главное— они гораздо суше стенъ кирпичныхъ; 
при томъ же деревянныя стены, допуская проникновеше внутрь 
паружнаго сухого воздуха, способствуютъ еще просыхаппо 
сложеннаго въ амбаре сырого зерна, тогда какъ въ кирпич- 
пыхъ амбарахъ зерно часто делается болЬе сырымъ, чЬмъ до 
засыпки. Остовъ амбара образуетъ 5 — стенный срубъ, сред
няя капитальная степа коего де.иггъ внутренность амбара, 
какъ сказано, па две неравныхъ по длине части, или отдй- 
лешя, изъ коихъ одно 7 арш., а другое 10 арш. *) (вырубка 
стенъ и углы запимаютъ остальной аршинъ); Въ большемъ 
отделеши помещены закрома съ выгребами. На чертеже 2 
закрома а, ,3, в и А очерчены лишями, а выгреба пунктн- 
ромъ. Литера М  обозпачаетъ меньшее отде.теше, которое, внро-

*) В с л 'Ь д с т е  толстоты  бр евен ъ , унотребленп ы хъ  на стЬ н ы , надобности 
въ сж им ахъ , или к о н тр аф о р сах ъ ,— не оказалось.
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ч е м ъ , правильнее назвать— общимъ, такъ какъ для перевейки, 
просушки и отделки зерна сюда можетъ поступать оно изъ 
вс'йхъ закромовъ. Засыпка зерна въ эти закрома, какъ и въ 
общее отдЬлеше, когда въ немъ рабохъ пе предполагается, 
производится мешками, подносимыми поденыциками во время 
с а м о й  отделки зерна изъ риги, находящейся неподалеку отъ 
амбара.

Между закромами и входною дверью, где осталось сво
бодное место 0, производится взвешиваше хлеба; тутъ же 
м о ж е т ъ  помещаться пеболыпая вЬялка или сортировка для 
отделки зерна, засыпанпаго въ малые закрома и даже зерна 
болынихъ закромовъ, когда общее отделеше занято хлебомъ. 
Входная дверь какъ въ большее, такъ и въ меньшее, и л и  

общее, отдЬлешя амбара, должпа быть шириною не мен fee :2-хъ 
арш., для того чтобы веялка и сортировка могли свободно 
проходить въ нее. Какъ уже сказано, въ общемъ отделепш  
нЬтъ закромовъ и зерно ссыпается прямо па полъ по всему 
пространству отделен!я; поэтому при входной двери этого 
отд'Ьлешя есть особое приспособлеше, имеющее целью, во 
время насыпки, не допускать зерно высыпатся наружу изъ 
отворенной двери, по м ере наиолнетя зерномъ амбара и под
н я т  поверхности вороха. Приспособлеше это состоитъ изъ 
двухъ брусковъ, прибитыхъ извнутри амбара къ отвеснымъ 
двернымъ колодамъ и образующихъ пазы, въ которые вкла
дываются сверху внизъ доски съ пристроганными, еще лучше—  
прифугованными краями,— сначала одна, потомъ другая, третья 
и т. д., по м ере прибавлешя зерна, такъ что къ концу на
сыпки остается только пеболыпое продольное отверст1е вверху 
двери амбара, въ которое зерно подается въ мешкахъ. Это 
даетъ возможность засыпать въ эту часть амбара свыше 300 
четвертей, да въ 4 закрома болынаго отдЬлешя помещается 
свыше 350 четвертей. Въ оба же отд'Ьлешя амбара можно 
засыпать почти 700 четвертей зерна.

Некоторую особенность устройства амбара представляетъ 
<)кн<> tt'. состоящее изъ двухъ половинокъ, раздЬденпыхъ вер
тикально — стоящимъ брусомъ такимъ образомъ, что одна 
половина окна соединяетъ закромъ я съ общимъ отдЬ.чешемъ
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амбара; а другая половина соединяетъ съ этимъ же отд'Ьле- 
шемъ закромъ t3, что достигается т^мъ, что къ означенному 
брусу непосредственно примыкаетъ перегородка, разделяющая 
закрома а и р. Въ каждую половину окна плотно пригнана 
деревянная досчатая ставня, смотря по надобности, удержи
ваемая неподвижно, каждая ставня, своимъ засовомъ. Вышина 
каждой половины окна I 1/* арш., а ширины 5/ 4 аРш- НРн 
посредстве этого двойнаго окна устройство сообщешя закро- 
мовъ а и [3, которые, какъ видно изъ чертежа, самые болыше, 
съ общимъ отд’Ьле!пемъ амбара, имЬетъ ту Ц’Ьль, чтобы, въ 
случай надобности, и когда общее отделеше пустуетъ, можно 
бы было, выставивъ ставню, выпускать зерно изъ того или 
другаго закрома въ общее отделеше, для лопачешя зерпа, 
когда оно слежалось, или для отделки его и, на оборотъ, 
зерно, отделанное въ общемъ отделеши, чтобы можно было 
засыпать въ закрома а и р .  По этому окно tt; устроено отъ 
полу на высоте 13/4 арш. При иосредствЬ этого окна озна
ченное иеремещеше зерна делается весьма легко и удобно.

Для освежеш я воздуха въ амбаре и частью для сушки 
зерна, въ верхней части сгЬнъ амбара находятся отдушины  
или окошечки Z, Z, / . . .  (см. чер. 2). Отдушины эти состав- 
ляютъ вырезки въ двухъ иолубревнахъ, въ которыхъ выбраны 
также неболышя четверти, куда вкладываются дощечки на 
петляхъ, служащая дверцами отдушивъ; ширина каждой отду
шины 10 вершковъ, а высота 5 вершковъ.

Помоапъ при амбаре устроенъ вдоль той стены послед- 
няго, куда выходятъ двери изъ его отделешй; основывается 
онъ частно на техъ-ж е каменныхъ столбахъ А, Ж, К, па 
коихъ стоятъ и стены амбара, а частш на соответствующихъ 
имъ въ другомъ ряду дубовыхъ столбахъ А', Ж', Ж', IV 
(черт. 1); дубовыхъ потому, что съ этой стороны къ амбару 
подъезжаютъ подводы съ хлебомъ, которые могутъ разворо
тить каменные столбы. Помостъ состоитъ изъ досчатой, въ 
закрой, настилки на бревенчатой обвязке, устроенной на 
означешшхъ столбахъ. Такъ какъ на помостЬ иногда произ
водится сушка зерна, то онъ располагается, вместе со вход
ными въ отделен!я амбара дверями, непременно на солнечной
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(Ч'орон'Ь, лучше всего на южной, если-же на южной нельзя, 
то на западной, какъ у меня. Не говоря про северную сто
рону, помещенный даже на восточной сторонЬ цомостъ уже 
не им'Ьет'ь такихъ удобствъ, потому что утромъ, когда солнце 
на воеток'Ь, не можетъ быть такой сушки, посл'Ь св'Ьжести и 
сырости минувшей ночи, какъ въ то время, когда солнечный 
день устоялся и воздухъ достаточно нагрелся. Описанный 
номостъ доставляете очень болышя удобства въ хозяйств'!) 
такого небольшого размера, какъ мое. а именно: онъ помо- 
гаетъ npieMV и отпуску зерна, ибо, им'Ья высоту около I 1/2 
арш. надъ землею, онъ приходится своими краями въ уро
вень съ краями тел'Ьгъ, на которыхъ подвозятъ или отво- 
зятъ зерно; на помосгЬ также удобно складывать временно 
кули и мЬшки съ зерномъ и производить взв'Ьшиваше; затЬмъ 
на немъ производится иногда отвМка и сортировка зерна; 
наконецъ на помост^, какъ выше упомянуто, легко и удобпо 
д'Ьлается сушка зерна, которое для этого разсыпается тон- 
кимъ и ровнымъ слоемъ. Надъ помостомъ сд'Ьлапъ нав>ьсъ, 
составляющей продолжен!е крыши  амбара.

При устройств'!» этой крыши принято во внимаше не
удобство нахождешя въ амбарахъ цЬльныхъ подстропильных!, 
нереводовъ, такъ какъ они могутъ мешать работамъ внутри 
амбара; вслЬдств!е этого устроены подстропильные брусья, 
которые одними своими концами укреплены на верхней 
обвязкЬ капитальной сгЬны, а другими— па двухъ продолъ- 
ныхъ бревнахъ, изъ которыхъ одно укреплено внутри амбара 
на канитальныхъ нонеречныхь стЬнахъ - наружныхъ и сред
ней, делящей амбаръ на двгЬ части; а другое продольное 
бревно находится вн'Ь амбара, служить тамъ для устройства 
нав'Ьса и основано на выдающихся концахъ бревепъ капи- 
тальныхъ стЬнъ. На черт. 3-мъ, изображающемъ поперечный 
разр^зъ амбара обозначаютъ: шп и т 'н' подстропильныя 
брусья той и другой стороны амбара; и w', въ разр'ЬуЬ, 
иродольныя бревна т'Ьхъ-же сторонъ. На концы т  и п 1 озпа- 
ченныхъ подстроиильпыхъ обрусьевъ опираются нижше концы 
<"1’ропильныхъ ногъ от и он1 и скрепляются съ брусьями 
вершенными скобами и выделкою въ концахъ тцлежащ аго
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замка. Для того-же, чтобы продольное бревно, находящееся 
вне амбара и служащее для образовашя навеса, не подвер
галось большему давленш стропилъ и не обвисало бы въ 
местахъ, свободныхъ отъ поддержки упомянутыми концами 
бревенъ, даны подъ вс4 стропила этой стороны подпорки я, s 
съ продольной капитальной стены, какъ показано на томъ-же 
чертеже.

Такъ какъ яавгЬсъ снизу но лиши тп нодшитъ тесомъ, 
то внутри амбара образуется между этой подшивкою и кры
шею свободное пространство q, въ роде полатей, очень удоб
ное для помгЬщешя всякаго хозяйственная хлама: веревокъ, 
веретей, м'Ьшковъ и т. п. Пространство между помостомъ и 
навесомъ оставлено съ боковъ свободнымъ, т. е. не ограничено 
сгЬнками, что удобнее при сушке зерна на помосте. На 
случай же дождя, чтобы не замочить помостъ, еслибы на немъ 
было разсыпано или отделывалось зерно, у меня есть полотно, 
которое надевается петлями на крючья, вбнтыя по краю 
навеса, и спускается до помоста, где тоже укрепляется 
на крючкахъ, и такимъ образомъ образуется переносная 
стенка, вполнЬ защищающая помостъ отъ дождя или вЬтра, съ 
какой бы стороны они не появился.

Чтобы окончить опи сате крыши амбара, я долженъ ска
зать, что она железная, двускатная, съ фронтонами на кон- 
цахъ, обшитыми тесомъ въ закрой. Вообще железныя крыши 
для сельскохозяйствепныхъ зда т й , по моему, более удобны 
двускатныя; оне имеютъ мнопя преимущества передъ 4-хъ- 
скатными: и работа дешевле, такъ какъ въ дело идутъ почти 
одни целые листы железа; и расходъ листоваго желЬза 
меньше, ибо петъ той массы обрезковъ, какая получается 
для вырЬзки угловъ въ 4-хъ скатной крышЬ; затемъ иод- 
крышное пространство при двускатной крышЬ несравненно 
больше, чЬмъ при 4-хъ скатной, а это пространство всегда 
пайдегся чемъ занять; паконецъ, въ случае последующаго 
увеличешя. или, лучше, удлинешя здашя двускатной крыши, 
удобно продолжить ее, чего вовсе нельзя сделать съ четырех
скатною и что для амбара описываемаго тина очень важно 
какъ увидитъ читатель дальше.
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Описанный амбаръ служить мне вотъ уже около 10 
л'Ьтъ и служить вполне удовлетворительно. Правда, почти 
все это время у насъ были года cyxie, въ которые зерно изъ 
подъ молотилки получалось ведренное, хорошо высушенное 
и удобное для хранешя. Но въ бывнпе очень немного дождли
вые года, во время спешной августовской молотьбы, иногда 
въ закрома попадало зерно сыроватое, тогда оно лопатилось 
въ самомъ закром!; или же при посредстве означенныхъ 
окошекъ перепускалось въ общее отделеше, где провеивалось 
небольшой веялкой и этимъ освежалось и теряло способность 
слеживаться и сгораться. Безъ описанныхъ же окошекъ и 
отделешя М, зерно прпшлось бы вывозить въ ригу для нере- 
вейки, или же въ зерносушилку, что хлопотливо, дорого и 
сопровождается растерею зерна. Очень -же сырое зерно, ко
торое, понятно, могло получиться только случайно, и, ко
нечно, въ неболыномъ количестве, сушилось прямо на помосте. 
Для меня все эти удобства имеютъ темъ более важное зна- 
чеше, что овина или сушилки, нн сноповой, ни зерновой у 
меня вовсе не имеется. Впрочемъ, въ этомъ отношенш я не 
представляю исключешя въ среде хозяевъ нашей местности, 
у большинства которыхъ такъ же сушилокъ нЬтъ. Обстоя
тельство это является не только результатомъ сухаго, степ
ного климата нашей местности, но и составляетъ прямое 
иоследсш е введешя машинной молотьбы, ири которой вся 
эта работа оканчивается еще въ августе, по крайней м ере  
для всехъ озимыхъ и значительной части яровыхъ хлебовъ, 
и зерно получается ведренное, достаточно сухое для засыпки 
его къ амбары прямо изъ риги, не прибегая къ сушке. Но 
еслибы погода во время хлебной уборки была очень мокрая 
и весь хлебъ былъ-бы убранъ сырымъ (чего я пока не испы- 
талъ), то, конечно, полученное изъ риги зерно тоже могло 
оказаться весьма сырымъ и неудобнымъ для прямой засыпки 
въ закрома на долгое хранеше. Однако и въ этомъ пеблаго- 
Щйятпомъ случае, при амбаре описаннаго устройства, особенно 
°ольшаго затруднен]’я быть не можетъ: тогда пришлось бы 
молотьбу вести медленнее, полученное же изъ риги сырое 
3еРно разсынать въ закромахъ не толстымъ слоемъ и затемъ,
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поместивши въ общее отделеше небольшую механическую 
зерносушилку *), и при посредстве двойнаго окна t, t' (см. 
тотъ-же черт.), выпуская зерпо то изъ одного, то изъ другаго 
закрома большаго отделешя, последовательно просушивать 
зерно въ этихъ закромахъ.

Но, конечно, въ этомъ пос.гЬднемъ случае само общее 
отделеше должно оставаться свободнымъ отъ зерна и, crfc- 
довательно, въ итоге, въ амбаръ зерна можетъ быть засыпано 
весьма немного. Въ виду именно этого обстоятельства, еще 
при устройстве описаннаго амбара, онъ былъ проектнрованъ 
мною въ большемъ размере, именно, —  по другую сторону 
общаго отделешя предполагалась еще пристройка целаго 
отделешя, длиною 8 арш. и шириною такою-же, какъ и весь 
амбаръ, т. е. 9 арш., безъ всякаго разделен!я на зак]юма, 
и тоже сообщающееся съ общимъ отделен!емъ при помощи 
окошка t, посредствомъ котораго зерно изъ новаго закрома 
также легко можетъ пересыпаться въ общее отделев!е М, 
какъ и изъ закромовъ а и [3. Съ такимъ прибавлешемъ планъ 
амбара былъ-бы, какъ онъ показанъ па черт. 4-мъ, на кото- 
ромъ прежш е закрома и отделешя обозначены теми-же 
литерами, а новое проектированное отделен!е обозначено 
лит. Л”; засыпка зерна въ это отделеше предполагалась 
съ помоста-же и притомъ, для выигрыша пространства, 
чрезъ небольшое окошечко и  (тотъ-же черт.), вырезан
ное въ 3-хъ б]>евнахъ стены, и закрываемое плотной досча- 
той ставней и железными задвижками. Въ отделеши этомъ 
могло-бы поместиться до 300 четвертей и вся вместимость 
амбара дошла-бы до 1000 четвертей. Не сделалъ-же я этой 
пристройки въ свое время потому, какъ я сказалъ выше, что
П рО Д О Л Ж И ТеЛ ЬН Ы Й  рЯДЪ ГОДОВЪ С уХИ ХЪ, И В м е с т е  СЪ ЭТИМЪ НИ1- '

урожайныхъ, позволили мпЬ обойтись существующимъ амбаромъ.

*) .M ut н е  представлялось надобности самому п р и бегать  к ъ  помощи 
эти х ъ  зерноеуш плокъ. и объ удобств^ номЪ щ еш я и х ъ  въ общ ее отд'Ьлеш е 
я  говорю  к а к ъ  согласно  п о л о ж и тел ьн ы х ! у д остоверен !»  и зо бр етател я  
м ех ан и ч еск и х ъ  зерносуш нлокъ  В. К . А к к е р м ан а , т а к ъ , главны м ъ  обра
зомъ, въ виду конструкции ихъ , действительно , п р едставляю щ ей  полное 
удобство к ъ  иом йщ еш ю  зериоеуш плокъ  въ  амбар!;.
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Изъ сд'Ьланнаго описашя проектированной пристройки, 
между прочимъ, видно, какъ легко увеличить размеры амбара 
описываемаго типа, не нарушая характера его устройства и 
удобства, доставляемыхъ этимъ хозяйству. Понятно, что я 
могъ-бы еще более увеличить размеры моего амбара, не из
меняя опять-таки характера его устройства. Для этого нужно 
только къ остальной свободной его стороне пристроить еще 
отделеше К ', и сообщить его съ общимъ отделешемъ та- 
кими-же окошками, какъ t, t, имеющими тоже назначеше. 
Наконецъ, поместительность амбара для зерна еще болЬе 
увеличится, если теперешнее большое отделеше все пустить 
подъ засыпку зерна, уничтоживши малые закрома а, [3, н и Д 
съ проходами для подноски зерна, которые съ амбаре зани- 
маютъ всегда очень много места и если устраиваются, то по 
необходимости ихт. для неболыпаго хозяйства; тогда засыпать 
зерно въ большое отдЬлеше придется изъ общаго отделешя 
чрезъ окна t, t.— Въ такомъ виде этотъ амбаръ можетъ быть 
очень удобенъ и для хозяйствъ гораздо болыпихъ размеровъ, 
чЬмъ мое, такъ какъ всдедств1е отсутств!я въ немъ вся- 
кихъ излишнихъ внутреннихъ проходовъ, амбаръ такой де
лается весьма производительнымъ для помещешя зерна *).

Правда, при такомъ расположенш частей амбара, среднее 
или общее отделеше М, чрезъ которое будетъ производиться 
засыпка всехъ закромовъ, уже не можетъ служить для поме, 
щешя зерна въ немъ самомя, но отделеше это и безъ того 
будетъ нести весьма полезную службу, какъ удобное место 
для отделки зерна въ какомъ-бы то ни было закроме, такъ 
какъ все они сообщаются съ этимъ отделешемъ окнами t, t'....

Большой помостъ и навЬсъ надъ пимъ, понятно, уже не 
будутъ соответствовать такому последнему устройству амбара 
и окажутся излишними.

*) П ри длин1!, сг1;нъ j(o = B 3 = 2 ti арш . (см. д ал 1 е  черт. 5-й); 6 o ~ : iu = id =  
е ж  ~  g арШ • д е = 1ж  —  a t — 8  арш ., въ озн ач ен н ы й  ам баръ , при общемт. 
°тд1;лещ н—свободномъ отъ  зерна , можно пом естить почти 1.500 четвер- 
т еи - С тоим ость-ж е такого  ам бара въ наш ей м Ьггностн  со став и тъ  около 
1000 рублей.
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Такъ что, имгЬя къ виду лишь главиМипя типичеапя ка
чества амбара итребовашя, изложепныямноювначалгЬ (стр.10), 
устройство амбара описываемаго типа для засыпки большаго 
количества хл^ба, можетъ быть представлено въ такомъ видгЬ:

1) Планъ амбара (см. черт. 5) изображаетъ общее отд'Ь- 
леше М  въ вид^ квадрата или прямоугольника, къ тремъ 
сторонамъ (двумъ боковымъ и одной задней) котораго при
строены отд^летя N, N' и N , каждое въ форм^ то-же квад
рата или прямоугольника. Въ зависимости отъ формы и вели
чины амбара, отд'Ьлешя эти могутъ служить сами закромами 
или-же, продольной перегородкой изъ досокъ или пластинъ и 
даже нетолстыхъ бревенъ, могутъ быть разделены каждое, 
и л и  только н’Ькоторыя, на двЬ и л и  н и с к о л ь к о  частей, служа- 
щихъ закромами. Каждый закромъ сообщается съ общимъ 
отд'Ьлешемъ носредстцрмъ окошекъ t, t', или двойныхъ, устроен- 
ныхъ также, какъ описано выше, или же каждый закромъ 
им’Ьетъ свое отдельное окошко для сообщешя съ общимъ 
отд’Ьлешемъ М. Назначеше общаго отд'Ьлешя и служба закро- 
мовъ такая же, какъ описано выше.

2) Наружныя ст4ны амбара абогдежзт, равно и внут- 
реншя aidtci— бревенчатыя, плотно вырублепныя изъ хорошаго 
средней толстоты л^са. При протяженш каждаго отд'Ьльнаго 
зв^на ст'Ьны больше, ч'Ьмъ 9 арш., устраиваются контрофорсы 
или сжимы. Въ стЬнахъ имеются лишь сл-Ьдуюиця отверстгя^ 
а) входная въ общее отделеше амбара широкая, двухстворча
тая дверь к, шириною не мен^е 2 арш., для того чтобы, при 
надобности, можно было помещать въ амбаръ машины, необ
ходимый для очистки зерна, его освежешн и сушки; какъ-то: 
ручную в'Ьялку, сортировку, механическую зерносушилку и 
т. п.; при значителъныхъ же разм'Ьрахъ амбара входъ въ общее 
отдЪлеше долженъ быть на столько ншрокъ, чтобы въ пего 
могла проехать повозка или тел’Ьга, такъ какъ въ такихъ 
амбарахъ, для бол^е удобной насыпки и отпуска зерна и для 
другихъ ц'Ьлей, можетъ оказаться падобпость въезжать въ 
общее отд'Ьлеше съ возами; б) вышеупомянутая окна t, t1, 
париыя пли отд’Ьльныя, для нагрузки и выгрузки зерна изъ 
закромовъ; в) въ случай большихъ разм'Ьровъ амбара, высо
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кости бревенчатыхъ сгЬнъ и высокой же засыпки зерна въ 
закромахъ, можетъ оказаться полезнымъ, для бол'Ье быстраго 
выпуска изъ пихъ зерна въ общее отделеше, еще устройство 
для этого особаго приспособлешя въ разныхъ м'Ьстахъ внут
реннихъ ст1;пт> шжг, внизу, разстояшемъ отъ полу отъ 3 до 
6 вершковъ. Приспособлеше это состоптъ или изъ короткой 
широкой металлической трубки, вставленной во всю толщу 
стЬны, или же вырЬзаннаго въ ней, въ двухъ нолубревнахъ, 
четвероугольнаго отверстая, длиною и шириною въ 3 — 4вершка; 
края отверстай (какъ и помянутая трубка) должны иметь на- 
клонъ къ полу общаго отдЬлешя и должны быть обложены 
листовымъ жел'Ьзомъ для удобства вытекашя зерна. При не
надобности, отверстая задвигаются задвижкою; г) въ каждой 
наружной стене, смотря по размЬрамъ,— одна или несколько 
отдушинъ Z, для освЬжешя воздуха въ закромахъ, та
кого же устройства, какъ описано выше, и съ сеткою про- 
тивъ влеташя птицъ въ закрома; д) въ передней свободной 
сгЬн'Ь аг— два окна s. s (см. черт. 5), размера достаточпаго 
для осв'Ьщешя общаго отделешя, въ которомъ можетъ явиться 
надобность производить работы при затворенной двери к. 
Окна эти, конечно, должны быть снабжены железными р е 
шетками, укрепленными извнутри амбара.

3) Снаружи, при входе въ дверь к, вровень съ поломъ 
амбара, устроить помостъ « , длиною почти оданаковой со 
стеной ai, а шириною отъ 2 до 5 арш., смотря по разме- 
рамъ амбара и потому, предполагаегся-ли въезжать въ него 
возамъили нЬтъ. Събоковъ помоста или спереди его, смотря по 
удобству и размерамъ амбара, устраивается для входа на помостъ 
или .тЬсенка, или наклонная платформа для въезда съ возами.

4) Основаше амбара— кирпичные столбы съ продольными 
и поперечными переводами, устроенными такъ же, какъ описано 
у меня выше. При значительныхъ размерахъ амбара и боль
шой нагрузке зерна, столбы должны быть устроены нЬсколько 
толще, въ 2 1/ 2 кирпича, и расположены другъ отъ друга не
сколько ближе, чЬмъ въ моемъ амбаре.

5) Крыша— железная, обыкновенная, безъ навЬса, описан- 
наго выше.
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Описанный проектъ амбара сд'Ьланъ мною безъ указан1я 
размгЬровъ и подробностей, которые каждый сельсьчй хозяинъ 
опред'Ьлитъ самъ,— применительно къ потребностямъ и раз- 
мгЬрамъ своего хозяйства. Я старался только, чтобы проектъ 
сохранилъ типичныя черты описаннаго амбара и отвечалъ-бы 
т'Ьмъ требовашямъ, которыя мною изложены въ началЬ этого 
описанья.

Въ заклю чете скажу еще нисколько словъ о современ- 
номъ полож ети устройства амбаровъ вообще. Съ появлешемъ 
въ послЬдше годы элеваторовъ, а въ нгЬкоторыхъ мгЬстностяхъ 
даже ц^лой сети ихъ, значеше амбаровъ въ сельскихъ хозяй- 
ствахъ, мне кажется, должно несколько уменьшиться, и самый 
типъ амбара долженъ измениться, — или, лучше, приспосо
биться къ услов1ямъ, создаваемымъ элеваторами. Въ самомъ 
деле, какая надобность сельскому хозяину хранить у себя 
въ имеши массы хлеба и устраивать для этого цЬнныя зер
нохранилища, когда хлебъ этотъ можетъ быть удобно поме- 
щенъ въ элеваторъ, въ  которомъ онъ и сохраняется лучше 
отъ пожара и отъ расхищешя, и гораздо легче, скорее и де
шевле отделывается и освежается *), и пзъ котораго онъ 
всего удобнее можетъ быть проданъ? Наконецъ, глав
ное, при пежеланш продать хлебъ, только поместивши его 
въ элеваторъ, владелецъ можетъ взять подъ него денежную  
ссуду, которая часто является де.томъ неотложной необходи
мости, и которую никоимъ образомъ нельзя получить подъ 
хлебъ, хранящшся въ амбарахъ цмЬшя. Отсюда сама собою 
является мысль о нерасчетливости для такихъ имЬшй соору
жать громадные, дорого и сложно— устроенные амбары для 
хр анетя  большихъ массъхл4бнаго зерна; и наоборотъ, амбары 
неболыше, предназначенные, главнымъ образомъ, для непро-

*) IipoM’l. п р ек р асн о  у строенны хъ  а ш т р а т о в ъ  для очи стки , пров'Ьйки 
и сортировки  зер н а , въ  б о л ьш и н ства  элеваторовъ  устроены  даж е ш ас
т ал к и , носредсгвом ъ ко то р ы х ъ  овесъ  л егко  и б и стр о  принимаеш ь ту  от- 
д'Ьлку, к о то р а я  т а к ъ  н р ав и тся  п о тр еб и тел я м ! въ  наш н хъ  столпц ахъ  и 
хорош о ими о п л ачи вается . В ъ своем ъ-ж е хо зяй ств!; у стр аи в ать  ш асталку  
и дорого, и хлопотливо.
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должительнаго хранешя хлЬба, пока онъ не перевезенъ въ 
элеваторъ, и потому амбары простого и дешеваго устройства, 
являются болгЬе подходящими къ современнымъ сельско-хозяй- 
ствеппымъ услов]’ямъ, порождаемымъ элеваторами.

ЗатЬмъ хорошая отд’Ьлка зерна въ самихъ хозяйствахъ, 
и притомъ въ томъ или другомъ направлеши, смотря но тре- 
бовашю, въ последнее время делается все бол4е и бол'Ье 
настоятельною надобностью, какъ для хл'Ьбнаго рынка и за
сыпки зерна въ элеваторы, гдЬ оно подвергается тщательной 
сортировк'Ь и разц'Ьнк'Ь, такъ и потому, что извттнымъ обра
зомъ отделанное зерно крайне необходимо самому сельскому 
хозяину, для получешя с’Ьмянъ на посЬвъ.

Поэтому амбаръ, представляющей удобство производить 
эту отделку въ немъ самомъ, безъ сомн'Ьшя, наиболее спо- 
собенъ содействовать удовлетворенно означенной потребности.

Эти нодходяшдя по современнымъ условпшъ качества 
амбара: простота и экономность при достаточной прочности 
постройки и удобствахъ хранешя зерна, а также полная воз
можность отд’Ьлки зернового хлЬба есть вм'Ьст'Ъ съ т^мъ ти
пичная принадлежность того вида амбара, который описанъ 
выше и который поэтому, мнгЬ кажется, является способнымъ 
удовлетворять до некоторой степени современнымъ требова- 
шямъ сельскихъ хозяевъ.
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Молотильный сарай, и.ти рига *), представляете одияъ изъ 
наиболее установившихся видовъ построекъ прежняго времени. 
Друпя здашя и прежде изменялись, принимая ту или другую 
копструкщю и располож ете частей, но рига всегда остава
лась одинаковою, по способу своего устройства, въ болынихъ 
и малыхъ хозяйствахъ. въ усовершенствованныхъ и простыхъ, 
меняя лишь свои размеры. jNIh'S, по крайней м ере, не прихо
дилось видеть разнообраз1я въ этихъ постройкахъ въ имешяхъ 
среднихъ губершй. Одинаковость ихъ, безъ сом нйтя, обусловли
валась одинаковостью хозяйственной цели этихъ здап1й; коп- 
струкщя-же ихъ образовалась подъ вл1ятемъ способа молотьбы 
въ то старое время, когда молотильныхъ машинъ еще не 
знали. Какъ известно, въ то время молотьба производилась 
ценами, т. е. руками рабочихъ, а такая работа, конечно, не 
можетъ быть быстрою и вполне зависитъ отъ числа рабочихъ 
рукъ. Поэтому-то во всякомъ хозяйств^, даже средней вели • 
чины, на молотьбе находилось всегда много народа, человекъ 
по 100 и более въ одной ригЬ. Понятно, что риги эти строи
лись громадпыхъ размЬровъ: отъ 50 до 120 арншнъ въ длину 
и отъ 15 до 30 арш. въ ширину. **) Конструкщя у всехъ  
ихъ въ общихъ чертахъ такова: выкапывая въ земле ямки, 
па глубину 11/а— 2 аршина, устанавливали въ нихъ, въ два

*) В ъ  наш ей м естн о сти , Р я зан ск о й  губернш  Р я ж с к а го  уЪзда, слова 
„молотильный с а р а й “ и „р и га“ о б о зн ач аю т! одно и то ж е , тогда к а к ъ  въ  
други хъ  м1;стахь нодъ словомъ рига  р азу м ^ю тъ  одинъ  изъ вндовъ  зд ан ш  
для суш ки хл1;ба, каковкгя зд аш я  вообщ е у насъ  н азы в аю тся  овинам и.

**) Р а сп р о стр а н ете  риги преимущ ественно въ длину происходит! о т 
того, что, по конструкцш , ширина этого здаш я зависитъ отъ длины стро- 
пильныхъ иереводовъ, вы делы ваем ы х! изъ одного це.таго дерева, а потому 
ширина эта не могла быть произвольно увеличиваема.
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ряда, дубовые столбы, вышиною надъ поверхностью земли 
отъ 4 ‘/ 2 до 5 7 2 «арш.; на верхнихъ концахъ этихъ столбовъ 
укрепляли горизонтально одинъ или два в^пца бревенъ, такъ 
называемый обгонъ. Стропила, основанный па этомъ обгоне, 
направлялись: вверхъ-обыкновенный стропила— съ перевода, 
иоложеннаго на обгонъ, впоперегъ длины риги, а внизъ—  
настильныя, опирающаяся верхними концами на обгонъ, а 
нижними— на невысокую наружную степу риги, деревянную 
или каменную, около 2 — 3 аршинъ высоты. Цель подобпаго 
устройства та, чтобы дать стропильпымъ нереводамъ высокое 
положеше надъ поверхностью тока риги, необходимое какъ 
для того, чтобы во время молотьбы цепами не задавать пере- 
водовъ, такъ и для проезда подъ ними болыпихъ возовъ съ 
коинамп хлеба.

Крыша на такихъ ригахъ всегда соломенная и очень вы
сокая, что обусловливается значительною шириною риги и 
необходимостью дать крутой скатъ бокамъ соломенной крыши, 
для стока воды. Внутри риги всегда устраивался токъ, весьма 
редко и преимущественно въ лесныхъ губертяхъ  вместо 
тока устраивали деревянный полъ

Въ такомъ вид’Ь риги существуютъ въ большинстве хо- 
зяйствъ и по настоящее время. Только всл'Ьдстме введетя  
молотильныхъ машипъ, всюду къ нимъ попристроили манежи 
для коннаго привода, одинъ или два,, смотря но числу моло- 
тильныхъ машинъ и размерамъ риги. Въ последнее время, 
однако, и эти риги стали видоизменяться и устраиваться 
несколько иначе. Въ самомъ дел е, въ нихъ оказывается 
очень много недостатковъ, много несоответсттая съ современ
ными хозяйственными и строительными услов!ями. Начать съ 
того, что рига упомянутыхъ размеровъ, хотя и съ соломенною 
крышею, обходится довольно дорого въ настоящее время, 
когда лесъ сильно вздорожалъ, а солома иногда продается 
чуть не на фунты. *) Затемъ высокая и съ большою поверх

*) Зимою  № 2  г., которы й н ельзя  н а зв а ть  вполн'Ь н еурож ай н ы м ъ . въ 
наш ей м естн о сти  лудъ  овсян ой  соломы пр о д авался  по 20 коп., а  к о и п а  
Рж аной соломы но 1 руб. 50 коп . В ъ п еу р о ж ай н ы й -ж е  1891 годъ к опна
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ностью крыша представляетъ весьма значительный упоръ ветру, 
почему такая рига очень неустойчива. Неустойчивости этой, 
и даже расшатывашю риги, помогаетъ матер1алъ крыши, т. е. 
солома, по следующей причине. Представимъ себе среднихъ 
разм^роБЪ ригу прежней конструкцш, положимъ — длиною 
20 саженъ и шириною 8 саженъ. Поверхность каждаго длин- 
паго бока 4-скатной соломенной крыши такой риги, при не- 
обходимомъ высокомъ подъеме, будетъ около 150 квадр. 
саженъ, и следовательно столько-же копенъ ржаной соломы 
пойдетъ на каждый бокъ или скатъ крыши. Я, конечно, беру 
крышу, какая встречается въ большинстве случаевъ, т. е. 
крытую соломой подъ— ногу или въ начесъ, и, следовательно, 
кладя по одной копне на каждую квадратную сажень. Считая 
весъ копны ржаной соломы, въ 52 снопа, приблизительно 
въ 10 пудовъ, окажется, что на каждомъ болыномъ скате 
крыши одна только солома веситъ до 1.500 пудовъ. Само по 
себе, однако, это обстоятельство, при равновесш крыши, 
т. е. при равенстве веса каждой симметричной стороны ея, 
еще пе действуетъ разрушительно на остовъ крыши. Иное 
дело во время дождя съ какой-либо стороны: такъ какъ 
известно, что солома, особенно лежалая и несколько загнив
шая, вгштываетъ въ себя и удерживаетъ некоторое время 
весьма много воды, отчего весъ соломы очень часто удваи
вается, то после хорошаго дождя, тотъ большой скатъ крыши 
въ нашемъ примере, который былъ обращенъ къ дождю, 
можетъ пршбрести весъ до 3.000 пудовъ и, следовательно, 
будетъ на 1.500 пудовъ тяже-гЬе противъ ската, ему проти- 
вуположнаго. Отсюда, понятно, является сильное давл^те 
мокраго ската на противуположный ему сухой, усиливаемое 
еще наиоромъ ветра съ той-же стороны, т. е. откуда идетъ 
дождь; это давлеше современемъ можетъ причинить наклонъ 
какъ крыше, такъ и всему зданш , ибо крыша, при посред
стве настильныхъ стропилъ, связана со стенами. При дожде 
съ противоположной стороны роли меняются, и наклонъ обра

р ж ан о й  соломы, д аж е  л е ж а ю й  и загнивш ей , продавалась свы ш е 2 руб ., 
и лу дъ  о всян ой  соломы  стоилъ до 50 коп.
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зуется въ обратную сторону. Такимъ образомъ, получаете* 
какъ-бы медленное к ач ате здашя съ одной стороны на дру
гую и обратно. Вотъ причина, почему эти громадныя риг® 
такъ не прочны, такъ часто требуютъ капитальныхъ испраг 
ленШ и поправокъ, которыя помогаютъ з д а н т  все-таки мал‘у 
и не надолго.

Указанная неустойчивость риги и крыши, а также зшг 
чительная величина поверхности последней и ея большак 
высота сильно мЬшаютъ крыше исполнять ея назначен iiv 
т. е. противостоять дождю; на ригахъ я не видалъ крыши- 
которая не потекла-бы во время хорошаго л'Ьтняго дождя *)> 
а это во время молотьбы не только крайне HenpiflTH  ̂
всякому хозяину, сердечно относящемуся къ своему делу, 
но даже и очень чувствительно бьетъ по карману, так> 
какъ иортитъ находящейся въ ригЬ хлгЬбъ и кормовыя сред' 
ства, не говоря уже о порч’Ь деревянныхъ частей здашя риги, 
которыя отъ сырости приюта и скоро приходятъ въ ветхость. 
Я попрошу читателя не посетовать на меня, если приведу 
нисколько случаевъ подобныхъ неудачъ, бывшихъ со мною. 
При покупке мною имбшя изъ вс'Ьхъ здашй только одна 
]>ига (прежней конструкщи) казалась мпе удовлетворительною; 
поэтому, занявшись постройкой вновь остальныхъ здашй, jf 
оставилъ ригу, поправивъ на ней главнымъ образомъ соло- 
менную крышу. Во время хл’Ьбной уборки въ 1880 г., когда 
рига была почти наполнена снопами овса (более 150 копенъ), 
убранными въ нее въ хорошую погоду и настолько сухими, 
что снопы, что называется, звенели, после долгихъ сухихъ 
и ясныхъ дней вдругъ налетелъ ливень, просквозилъ крышу 
и вымочилъ мой овесъ на столько, что онъ началъ преть; 
пришлось весь его выбирать изъ риги, сушить и разстанав- 
ливать— и въ копны,* и снопами, -  и все-таки молотить овесъ 
сырой и получить сырыми же зерно и солому. Но кроме

*) .HiTosi'b сильный дож дь особенно легко проходить сквозь соломен
ную крышу, тогда какъ въ другое время года такон-ж е дождь менЪе вре- 
Деиъ, вероя тн о, потому, что крыша замокаетъ, т. е. образуюийя ее  соло
минки разбухаю тъ нодъ вл1Я1псмъ бо.гке сырого воздуха и сплачиваются.
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этоги, инилько при разстановкЬ растерялось овса, сколько его 
попрело! Однимъ словомъ, убытокъ надо было считать сот
нями рублей. После того я нересталъ складывать въ ригу 
сноповый хлббъ, но все-таки, пока не сделалъ новой риги, 
у меня въ 1882 г. дождь подмочилъ въ старой ригЬ ворохъ 
ржи около 100 четвертей, и она получилась сырая, а следо
вательно на 1 р.— 1 р. 50 к. въ каждой четверти дешевле; 
а въ 1883 г. намокли хоботье и мякина, полученныя отъ 
молотьбы болЬе 500 копенъ хлеба, такъ что этотъ кормъ 
согрелся и большею частш его пришлось побросать въ 
навозъ.

Вотъ во что обходится хозяину недостаточность въ устрой
стве даже такого, повидимому, второстепенпаго здашя, какъ 
рига.

Но кроме изложеннаго, въ ригахъ прежняго устройства 
имеются еще следующее недостатки: такъ, пе смотря на 
бол ы те размеры риги, внутреннее пространство ея, которое 
можетъ быть полезно делу, весьма невелико, какъ по пло
щади тока внутри риги, такъ и по объему. Ипаче говоря, 
сравнительно съ величиною постройки, на току внутри риги 
мало свободнаго места для молотьбы и отделки зерна, и также 
немного можно поместить сноповаго хлеба. Последнее обстоя
тельство, т. е. сравнительная недостаточность объема, оче
видно, происходить оттого, что при крутыхъ скатахъ и 
большой высоте соломенной крыши, часто доходящей до 5 
саженъ, наибольшее протяжев1е по отвесу приходится выше 
стропильныхъ переводовъ, которые идутъ, какъ выше сказано 
саженяхъ въ двухъ надъ землею; ио переводамъ же класть 
сноповаго хлеба нельзя, такъ какъ чрезъ это можно ихъ про? 
гнуть и даже поломать, не говоря уже о томъ, что затруд
нительно рабочимъ подавать снопы на вйсоту, большую 2-хъ  
саженъ. Поэтому остальное пространство по отвЬсу 5 — 2 = 3  
сажепи является совершенно безъ употреблешя, ибо сделать 
настилку по переводамъ и помещать туда что-либо тяжелое* 
напримЬръ, запасы сЬна, хоботья и соломы, тоже нельзя въ 
виду большого протяжешя переводовъ иногда до 18 аршинъ, 
опирающихся на обгонъ лишь своими концами (такъ какъ



Р ИГ А .

для подпора переводовъ въ средний риги столбовъ ставить 
яе принято, да и неудобно), а потому не могущихъ вы
держать значительна™ вертикальнаго давлев1я, особенно 
на своей средний. Сравнительная же недостаточность удсб- 
наго для работы на току пространства происходить, во- 
первыхъ, отъ фигуры площади осповашя или тока риги, 
обыкновенно представляющей весьма удлиненный прямоуголь
ник!. Такъ какъ въ ригй обыкновенно со всЬхъ 4  сторонъ 
ворота, а на длипвыхъ сторонахъ иногда и по двое воротъ, 
и иройздъ подводъ идетъ, следовательно, вдоль и впоперегъ, 
то проезды эти отнимаютъ черезчуръ много мгЬста отъ 
внутренняго тока риги. Другая причина сравнительной недо
статочности площади тока происходить отъ низкихъ наруж
ных! стйнъ риги, обыкновенно около 2 и даже до I 1/ 2 арш. 
высоты *). Поэтому въ линш стЪны и подъ пеленой или свЬ- 
сомъ соломенной крыши нельзя помещать въ'Ьздныхъ воротъ, 
им'Ьющихъ высоту отъ 4 до 5 арш., необходимую для ввоза 
въ ригу и вывоза изъ нея большихъ возовъ со сноиовымъ 
хл’Ьбомъ. Очевидно поэтому, чтобы не д'Ьлать неудобпаго во 
всйхъ отношешяхъ излома крыши, необходимо вдавать ворота 
съ частью наружной ст'Ьны внутрь риги, на глубину до 3-хъ 
и болйе аршипъ, иначе говоря, д'Ьлать заломъ сгбны, т. е. 
тогда планъ сгЬнъ риги представится въ вид’Ь, изображенномъ 
па черт. 6-мъ. Не говоря про то, что вхождеше внутрь риги 
сгЬнъ и воротъ значительно уменьшает!» площадь внутренняго 
тока риги на величины а, а, а, а (тотъ-же черт.), изъ коихъ 
каждая размерами все-таки отъ 10 до 15 квадр. арш., но 
даже и остальное внутреннее пространство по обг1;имъ сто- 
ронамъ заломовъ внутреннихъ ст'Ьнъ, обозначенное на черт. 
буквами б, б, б, б. —  оказывается малополезным! вслЬдс'те  
того, что каждое это пространство, окруженное съ 3 -х !  сто- 
Роиъ стенами, всегда очень сыро и темно, даже когда от-

") У стройство н н зкн х ъ  н ар у ж н ы х ъ  стЬ и ъ  вполнЬ гарм оин руетъ  съ  
Коцструк[ией  и р еж н н х ъ  р и гь , со став л яетъ  всегдаш ню ю  ихъ  п р и н ад л еж 
а т ь  и пм'Ьетъ свои п р а к т и ч е с о я  о сн о в аш я , ко то р ы х ъ  я  не при вож у , 
1т°бы  не в д ав аться  вь  н ев аж и ы я  подробности.
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крыты ворота, а потому въ немъ неудобно производить от
делку зерна. Такимъ образомъ, за исключешемъ изъ площади 
тока пространствъ а. а .-.., о, о...., а также вышеупомянутыхъ 
про'Ьздовъ между воротами, какъ видно на томъ-же чертежЪ, 
остается затЬмъ сравнительно небольшое пространство, зачер
ченное штрихами, годное для производства работъ по молотьба 
и отд'Ьлк’Ь зерна.

Изъ другихъ недостатковъ прежнихъ ригъ я укажу еще 
на то, что, кромЬ большого размера воротъ, въ нихъ почти 
никогда не устраивалось неболыпихъ входовъ, —  дверей или 
малыхъ воротъ, такъ какъ и для нихъ нужно-бы было делать 
заломы, требуюице сравнительно много и хлопотъ, и мате- 
pia.ia. Отсутств1е такихъ входовъ вызываетъ большое неудоб
ство въ пользоваши ригою, какъ это объяснено будетъ ниже, 
въ описанш моей новой риги.

Въ заключеше, къ числу недостатковъ прежнихъ ригъ 
описываемаго мною вида, я отнесу также отсутств1е оконъ 
въ нихъ, обусловливаемое ихъ конструкщей, такъ какъ въ 
низкихъ наружпыхъ стйнахъ дгЬлать окна не им'Ьетъ ц'Ьли: 
окна все равно закладывались-бы снопами, хоботьемъ и дру
гими предметами, складываемыми въ ригЬ усгЬнъ, при томъ 
ж е это могло способствовать краж'Ь х.гёба; а въ соломенной 
крышгЬ устраивать окна неудобно въ строительномъ отноше- 
nin. Безъ оконъ же въ ригЪ постоянно темно и единствен- 
нымъ источникомъ св'Ьта являются открытая настежъ въ’Ьзд- 
ныя ворота; но открывать ворота не только неудобно, но 
иногда даже нельзя, какъ, наир., при противномъ паправлеши 
в'Ьтра, дующаго въ открытый ворота во время отвЬивашя 
зерна.

Прочитавъ все изложенное о неудобствахъ прежпяго спо
соба постройки ригъ, способа установившаяся, употребляв- 
шагос-я въ хозяйствахъ въ теч ете  долгихъ лгЬтъ и употреб- 
ляемаго довольно часто даже въ настоящее время, читатель, 
пожалуй, усомнится въ основательности моихъ нападокъ на 
означенный способъ стройки. На это я скажу, что устройство 
прежнихъ ригъ было разумное и соответствовало хозяйствен- 
нымъ и строительнымъ услов1ямъ того давняго времени, когда
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необходимые для ригъ матер1а.ш были свои, местные, цЬна- 
мые въ ничто, каковы солома и л^съ, привозные ж е  мате- 
piaлы— желЬзо, гвозди и т. п .— ценились необыкновенно до
рого; при такихъ услов!яхъ можно было мириться и съ не
достатками прежнихъ ригъ. Теперь же для громаднаго боль
шинства хозяйствъ, по крайней м’Ьр’Ь въ средней Россш, 
создались новыя услов1я для производства сельско-хозяйствен
ныхъ построекъ, диаметрально противоположный прежнимъ 
и потому необходимо приспособиться къ этимъ новымъ обсто
ятельствам!. Между тгЬмъ M norie сельсше х о зя е в а  упускаютъ 
это изъ виду. Я понимаю, что нарочно ломать прежнюю 
крепкую ригу можетъ быть непрактично; иногда даже вы
годнее поддерживать здаше заведомо неудобной конструкщи, 
ч'Ьмъ строить новое, требующее большой затраты денегъ. Но, 
къ сож ал^ню , въ настоящее время повыя риги строятъ преж
ней неудобной конструкщи; по крайней м^рй, я знаю доста
точно прим'Ьровъ такихъ построекъ, при чемъ на нихъ тра
тились тысячи, а въ результат^ получились здашя, конечно, 
съ т^ми ж е  описанными недостатками. Вотъ на э т у -т о  ошибку 
мн^ и хот^юсь-бы обратить внимаше сел ь ск и х ъ  хозяевъ.

Однако, какъ я зам'Ьтилъ выше, неудобства прежнихъ ригъ 
уже сознаются многими практическими хозяевами. Такъ, мно- 
rie стали строить риги значительно менъшихъ размеров!, ибо, 
всл'Ьдсппе введен!я машинъ для молотьбы, громадный размерь 
риги не им'Ьетъ уже въ настоящее время разумнаго основашя 
по той простой причин^, что обыкновенная 4-хъ, (>-ти и даже 
8-ми конная молотильная машина съ необходимымъ для работъ 
мЬстомъ, занимаетъ все-таки небольшое пространство —  отъ 
Ю до 20 кв. саж., за исключешемъ привода, находящегося 
м й  риги. Если для отделки зерна вЪялкою и сортировкою 
Удвоить, даже утроить это пространство, то и тогда необхо
димое для всЬхъ этихъ работъ здаше будетъ все-таки неболь
шое, сравнительно съ обычными размерами прежнихъ ригъ. 
При возможности дать ригЬ меныше размеры, при явившихся 
Удобствахъ и выгод'Ь употреблять на стройку привозный строи
тельный матер1алъ. у разсчетлшшхъ хозяевъ явилась сама 
собою мысль дать ригЬ устройство бол'Ье изысканное. Поэтому
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крыши стали крыть гонтомъ, толемъ и даже жел^зомъ; ри- 
гамъ стали давать видъ то узкаго, длиннаго и певысокаго 
здашя, по-моему, неудобнаго ни для работъ, ни для склада 
запаса сноповъ при молотьбе, то здашя— короткаго и широкаго, 
но темнаго и съ неизбежными заломами и высокою крышею, 
следовательно, непрактичнаго. Одинъ разъ я [вид'Ьлъ ригу, 
имеющую форму замкнутаго четыреугольнаго сарая. Однимъ 
словомъ, типъ повой риги еще не выработался, пе устано
вился. Поэтому при постройке своей риги мне пришлось 
руководствоваться не примЬромъ, а требовашями д4ла и 
обстоятельствъ. Не могу сказать, на сколько можетъ быть 
удобно для другихъ хозяевъ то устройство, которое я далъ 
своей риг*, но для меня оно оказалось очень удобнымъ и 
выгоднымъ, почему я и решаюсь описать его здесь.

Приступая къ описанш устройства своей риги, я считаю
нужнымъ прежде высказать свой взглядъ на службу, какую,
по моему мнешю, должна нести рига въ хозяйстве.

Какъ известно, только что описанпыя мною риги преж- 
няго устройства служили и служатъ не для одной только
молотьбы: въ нихъ также помещается во время копенной
возки более или менее значительный запасъ сноповъ для 
обмолота, затемъ накопляющейся во время молотьбы запасъ 
мякоти, т. е. ухоботья и мякины, вообще cyxitt кормовыя 
средства помещаются тоже въ риге.

Одпако, въ последнее время относительно значешя риги 
у некоторыхъ нашихъ хозяевъ сложилось мнеш е, почти про
тивоположное первому; именно— въ риге стали видеть только 
место производства молотьбы и отделки зерна и стали нахо
дить пеудобпымъ и невыгоднымъ вновь устранваемыя риги 
приспособлять и къ пом'Кпцешю въ пихъ запаса сноповъ и 
сухихъ кормовыхъ средствъ. Какъ следств1е такого взгляда, 
ригЬ стали давать весьма малые размеры, около 15 кв. саж. 
по площади, необходимые только для производства молотьбы 
и отделки зерна машинами какой-либо принятой конструкцш, 
такъ что сама рига получила характеръ какъ-бы придаточной 
пристройки къ этимъ машинамъ.

Не берусь судить, правиленъ или неправиленъ этотъ
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в з г л я д ъ  въ отношенш ригъ, принадлежащихъ болыиимъ или 
изобилующимъ постройками хозяйствами, но для среднихъ и 
неболыпихъ экономно-устроенныхъ хозяйствъ, небогатыхъ зда- 
шями, и для хозяйствъ вновь устраиваемыхъ, только что упо
мянутая маленькая рига такая же неудобная крайность, какъ 
и громадныя соломенный риги прежняго устройства. Для 
послЬдпихъ хозяйствъ рига и&гЬетъ значеше какъ здаше само
стоятельное, которое удовлетворяетъ постоянной потребности 
хозяйства въ закрытомъ и сухомъ помйщенш, необходимом!, 
для обработки соломистыхъ продуктовъ полеваго хозяйства. 
Обработка же эта всегда была и будетъ весьма разнообразна; 
такъ, даже въ настоящее врема, не смотря на обшпе машинъ 
и применимость ихъ къ разнообразнымъ случаямъ, при мо
лотьбе и отделке зерна все-таки приходится иногда прибе
гать къ цепу, напр., при молотьбе сухой гречи и проса па 
семяна, чтобы не обрушить зерно; затемъ ржаные снопы, 
чтобы получить осторновку, околачиваются или обмолачиваются 
руками-же; кроме того, необходимо место для отделки зерна 
и сортировки его на семена. Копечно, на все это нужно 
иметь свободное и хорошо защищенное отъ непогоды место, 
независимо отъ помещешя молотильной и веяльной машинъ. 
Затемъ, строить ригу применительно къ конструкцш этихъ 
машинъ уже потому нельзя, что въ нынешшя времена быст- 
раго прогресса ьъ устройстве машинъ всякихъ конструкцш 
и способъ употреблешя ихъ часто меняется: до настоящаго 
времени насъ удовлетворяли конныя, отдельныя другъ отъ 
друга молотилка и веялка, а теперь оказываются более удоб
ными копныя-же комбинированныя молотильныя машины, ко
торыя, по всей вероятности, скоро вытеспятъ ирежшя; а за- 
т'Ьмъ въ недалекомъ будущемъ могутъ явиться еще более 
Удобныя для молотьбы бъ риге паровыя сложный молотилки. 
Не перестраивать-же каждый разъ ригу или не строить но- 
вУю для каждаго новаго устройства молотильной машины.

Далее нужно сказать, что хорошо устроенная рига, дей
ствительно, представляетъ наиудобнейшее и наивыгоднейшее 
место для помещешя запаса споповаго хлеба во время мс- 
лотьбы цр иричинамъ, хорошо извЬстнымъ большинству хо-
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зяевъ, а именно: во 1-хъ, въ риге можно складывать хлебъ  
гораздо скорее и удобнее, такъ какъ н'Ьтъ надобности въ 
хорошей выкладке сноповъ, необходимой при скирдовой кладке: 
во 2-хъ, сложепный въ риггЬ хлебъ не требуетъ покрышки, 
какая, несомн'Ьпно, нужна скирдамъ; въ 3-хъ, хлебъ, поме
щенный въ ригЬ, уже не требуетъ значительныхъ хлопотъ. 
чтобы доставить его къ молотильной машине: стоитъ только 
„откидать" снопы и натаскать ихъ къ машине, тогда какъ 
при скирде нужно сначала ее сломать, т. е. раскрыть верхъ. 
обыкновенно ужъ пророснпй и испорченный, затгЬмъ снопы 
положить на воза и подвезти къ машин’Ь; въ 4-хъ, привезен
ный съ поля сухой хл'Ьбъ имЬетъ наиболее щансовъ остаться 
•гакимъ-же, будучи сложенъ въ ригЬ, тогда какъ въ скнрдахъ 
онъ часто сыр'Ьетъ отъ непогоды, и въ 5-хъ, осыпающееся 
зерно при складке хлеба въ риге остается на току цЬлымъ, 
тогда какъ при скирдовой кладкЬ, на подинахъ, бол’Ье поло
вины осыпающагося зерна пропадаетъ, смешиваясь съ землею 
и соромъ.

Каждая изъ указанныхъ причинъ сама но себе можетъ 
быть и недостаточна, чтобы изъ-за нея увеличивать размеры 
риги, но „рубль составляется изъ конЬекъ“, притомъ-же 
поместительная рига полезна для хозяйства и по другимъ 
причинамъ, которыя будутъ указаны ниже. Ч/го-же касается 
до приведенных! выгодъ, которыя можетъ дать хозяину про
сторная рига, то определить точно разм’Ьръ сбережешя въ 
каждомъ изъ приведенныхъ случаевъ отдельно, конечно, очень 
трудно, такъ какъ тутъ д 'Ь й с т в у ю т ъ  весьма MHorie, иногда 
чисто случайные факторы. Однако, чтобы дать объ этихъ сбе- 
режешяхъ и иотеряхъ хотя приблизительное поня’п е, я по
пробую определить сбереж ете въ нослЬднемъ, повидимому. 
наименее важномъ случае, именно потому, что мнЬ пришлось 
однажды сделать на этотъ счетъ небольшой опытъ. Известно, 
что при кладке скирдовъ осыпавшееся изъ сноповъ зерно, 
по м ере накоплетя, подметается и собирается, а за'гЬмъ 
MHorie хозяева прибавляютъ его къ семенамъ, какъ зерно 
наиболЬе спЬлое. Такихъ адренъ, при кладке одного и того 
же сорта ржи и въ одно время у меня получилось: въ риге,
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на току, подметено зерна отъ 250 копенъ почти 1‘/з четвертиt 
тогда какъ отъ 150 копенъ, сложенныхъ въ скирдахъ, нод- 
метепнаго зерна, после очистки отъ пыли и сора, получилось 
менее 3 м'Ьръ; следовательно, въ каждыхъ 100 копнахъ, сло
женныхъ вн'Ь риги, пропало около 3 м^ръ чистаго зерна. 
Допустпвъ, что запасъ сноповъ въ ригЬ средняго размера, 
во время молотьбы и копенной возки одного урожая, сме
нится два раза озимымъ хлебомъ и два раза яровымъ, т. е. 
въ риге побываюгъ до 1000 копенъ, и полагая одинаковую 
потерю какъ для ржи, такъ и для овса, увидимъ, что въ 
упомянутыхъ 1000 копнахъ, при помещены ихъ вне ригн, 
теряется зерна: отъ 500 копенъ ржи— 1 четверть 7 мЬръ и 
столько же отъ 500 копенъ овса, что по средней цЬне 6 р. 
50 к. за четверть ржи и 3 р. 50 к. за четверть овса соста
вите более 18 р. ежегоднаго убытка. При капитализацш 
этой суммы, единовременная потеря по одному лишь изъ ука- 
занныхъ пяти случаевъ выразится цифрою свыше 300 руб. 
Цифра эта, конечно, весьма условная, но все-таки даетъ 
нЬкоторое поняпе о значительности суммы денегъ, которая 
можетъ быть съ барышомъ употреблена на постройку риги 
для склада въ ней хлеба, съ цЬлш ир1обрести удобства, 
изложенныявъ только что приведенныхъ всехъ пяти случаяхъ.

Выводомъ этимъ я однако не желаю убедить читателя 
въ выгодности устраивать ригу такихъ болыиихъ размеровъ, 
чтобы въ ней могъ помещаться весь урожай хлеба, —  это 
было-бы неразсчетливо, потому что по обмолоте сноповъ такая 
рига стояла бы пустою большую часть года и въ большей 
своей части.

Въ связи съ помещешемъ въ риге запасовъ сноповаго 
хлеба, является большое удобство и выгода помещать въ ней 
разныя cyxifl кормовыя средства. Въ самомъ дЬл Ь, когда рига 
Достаточно просторна и, следовательно, молотьба можетъ идти 
независимо отъ помещены въ риге некотораго количества 
сноповаго хлеба, то по м ере того, какъ обмолачивается этотъ 
Хлебъ и освобождается занимаемое имъ место, это последнее 
Ьъ такой же иЬре можетъ замещаться кормовыми продуктами 
э’гой молотьбы. Говоря тъ, что место этихъ продукте въ не въ
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риг^, а въ кормовомъ сарай, но спрашивается — въ какомъ 
кормовомъ сарай? Если въ такомъ, каюе обыкновенно устраи
ваются, т. е. подъ соломенною протекающею крышею, въ видй 
длиннаго шалаша или сарая съ плетневыми стйнами, то, ко
нечно, помещать въ такомъ сарай xopoinifi кормъ через- 
чуръ рисковано: онъ, навйрное, испортится отъ непогоды. — 
Устраивать же кормовой сарай такъ лее хорошо, какъ ригу, 
просто нелепо, ибовъ такомъ случай потребуется новый рас- 
ходъ на это устройство, который лучше уже употребить на 
уиеличеше размйровъ риги, ровно на столько же, сколько 
нужно для кормоваго сарая; лучше потому, что гораздо легче 
убрать мякоть въ самой ригй, на мйстй получешя ея (это—  
простая работа грабель и лопаты), чймъ перетаскивать въ 
кормовой сарай и убирать ее тамъ, для чего требуются под
воды, т. е. лишняя и сравнительно дорогая работа; но кромй 
того, при такой перевозка не мало мякины растеряется по 
дорогй и разнесется вйтромъ. О неудобствахъ помйщешя 
мякоти наружи, внй сараевъ, подъ одной соломенной покрыш
кой, я уже не говорю: такъ могутъ помещать эти все-таки 
хоропйя кормовыя средства только тй хозяева, у которыхъ 
слишкомъ много другихъ кормовъ, болйе хорошихъ, и кото
рые поэтому не дорожатъ какою-нибудь мякотью- Но кромй 
этой мякоти при молотьба получаются и таше продукты, 
которыми дорожитъ всякш разечетливый хозяинъ, каковы: 
овсяные озадки, или легкш овесъ въ зерпй, гречневая и про
сяная мякина, составляющая при посыпкй мукою такой пре
красный кормъ для свиней, ржаной колосъ и много другихъ, 
Эти ценные корма требуютъ хорошаго помйщешя и хранятся 
обыкновенно въ ригй. Конечно, кто югЬетъ обширные жит
ные дворы, тотъ помЬщаетъ туда эти корма; но если нйт! 
этихъ дорогихъ дворовъ? Притомъ же перевозка и уборка 
на житный дворъ, во всякомъ случай, не дйлаются даромъ.

Затймъ рига хорошо служитъ и для многихъ иныхъ 
хозяйственных! цйлей. Такъ, на освободившееся въней мйсто, 
по OKOiwaniu молотьбы, складываютъ лучппе, по кормовымъ 
свойствам!, сорта соломы: гороховую, просяную, гречневую; 
помйщаюгь ейно, привозимое зимою и з! стогов!, застоявшихся
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вдали отъ усадьбы; иногда въ ригу етавятъ, для большей 
сохранности, целые обозы съ насыпаннымъ зерномъ въ слу
чай, если захватила непогода или вообще первоначальное 
нам'Ьреше отправить эти воза почему-либо пришлось изме
нить. Наконецъ зимою, въ свободное время, въ хорошо и 
удобно устроенной риге можно производить экономическШ 
размолъ зерна, обрушивать просо и гречу и вести машинную 
р1>зку соломы; при томъ же машины, которыя будутъ произ
водить эти работы, могутъ быть весьма удобно приводимы въ 
действ1е чтьмт, же коннымъ приводомъ, имеющимся при 
риге, который служить и для молотильпой машины. Однимъ 
словомъ, служба риги въ хозяйстве разнообразная, крайне 
необходимая и продолжающаяся почти целый годъ.

Я уже упомянулъ, что хозяйство у меня небольшое, 
усадьба и хозяйственныя здашя въ то времи только еще 
устроивались; понятно поэтому, что при постройке риги я 
старался дать ей такое устройство, при которомъ можно бы 
было пользоваться всеми только что описанными удобствами, 
доставляемыми ригою, и, наоборотъ, избежать недостатковъ, 
порождаемыхъ устройствомъ прежнихъ ригъ.

Въ общихъ чертахъ вотъ устройство моей новой риги. 
Основашемъ служатъ болыше толстые дубовые столбы, вры
тые въ зеЪшо и поставленные въ два ряда внутри риги; на- 
зовемъ эти столбы основными, такъ какъ на нихъ собственно 
основано все здаше. Для скреплешя этихъ столбовъ между 
собою, поверхъ ихъ положенъ обгонъ, изъ двухъ венцовъ, 
утвержденный распорками. На полученномъ такимъ образомъ 
основанш, на обгоне, устроены переводы, и на нихъ уста
новлены стропила, которыя продолжаются далее внизъ до 
встречи съ меньшими дубовыми столбами, которые подпираютъ 
нижше концы этихъ стропилъ, служащихъ въ свою очередь 
основашемъ двускатной железной кровли. Такимъ образомъ 
рига, въ сущности, представляетъ довольно значительныхъ 
размеровъ навЬсъ, основанный на дубовыхъ столбахъ. Для 
ограждешя поднавеснаго или внутренняго пространства риги, 
устроена стена изъ бревенъ, забранныхъ въ пазы вышеупо- 
мянутыхъ малыхъ дубовыхъ столбовъ, которые поэтому можно
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назвать заборными. Основаше или план! ст'Ьнъ нредставляетъ 
коротюй прямоугольникъ безъ всякихъ заломов!.

Б !  открытыхъ концах! двускатной крыши устроены фрон
тоны, а В ! Н ИХ !— 60ЛЫШЯ стеклянныя окна, В ! родй слухо
вых!, отчего рига внутри светлая. Для въгЬзда и в!'Ьзда 
устроены ворота и двери за-подлицо съ наружными ст'Ьнами, 
т. е. не вдаваясь внутрь риги. Полъ въ ригЬ сдЬлан! током!.

На черт. 7 -м ! изображен! план! риги, на черт. 8-М! 
поперечный р азр ез! ея по лиши NZ, а на черт. 9 - М !  про
дольный разр^зъ по л и ш и  1)1. Соответствующая друг! другу 
части здашя обозначены на эти х! чертежах! одними и гЬми 
же буквами.

Размеры различных! частей риги следугонце:
Длина риги по основашю A M — ЕН . = - 36 арш.
Такая же ширина А Е  =  Н М ......................... = 2 1  „
Ширина между 2 рядами основных! сголбовъ

В Д = Л 1 ................................................... , . =- 10 „
Ширина между РЯДОМ! ОСНОВНЫХ! столбов! и

продольною сгЬною А В = Л М = Д Е = Н 1 . =  о 1;» „
Высота риги от! земли до стропил, перево

дов!, ot (см. чер. 8 ) ......................................= 6  я
Высота риги отъ земли до конька крыши, он =  8 ’/ 4 „
Основных! столбов! а. а .... а ,  а' . = 1 6 )  *
г., „ п  п  т т w  всего 20 штукъ1аковыхъ же вереиныхъ л ,С , .//, h  . —  4) J
Малыхъ дубовых!, заборныхъ столбов! Ь,Ь....

1/ 1/...., в ! числЬ и х ! и верейные —
X, Р, Q, R, F и О., в с е г о .......................... 22 „

Площадь риги или внутренняго тока . . .  84 кв. саж.
Поверхность крыши С ! выступами и све

сом! ( 8 4 + 878 +  5 7 2) .......................................  100 я
Размеры ворот!: каждых! двухъ болыпихъ:

ширина . . . .  4 Y2 арш.
вышина . . . .  5 я

одних! малых!: ширина. . . 34* „
вышина. . .  3 „

Размеры двух! дверей— каждой:
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ширина . 2 арш.
вышина о „

Поверхность наружной стены . . .  32 кв. саж.

Перейду теперь къ более подробному описанш  частей риги.

Известно, что при одномъ и томъ же протяженш ст^нъ, 
расположеше ихъ но лишямъ квадрата образуетъ наибольшую 
площадь, ограничиваемую этими лишями. Но той ж е при
чине, при квадратной фигуре площади основашя, проезды  
внутри риги, продольные и поперечные, въ сумме занимаютъ 
наименьшее пространство. Въ виду этого п ла н у  риги выгод
нее всего было бы дать квадратную фигуру. При постройке 
риги обстоятельство это и было принято во вним ате на 
сколько возможно: ширину я принялъ въ 21 арш., какъ 
наиболее удовлетворяющую моимъ хозяйственнымъ надоб
ное тямъ и размерамъ строительнаго матер1ала; длину ж е я 
далъ несколько большую, 36 арш., в с л Ь д с т е  необходимости 
дать иродольнымъ стенамъ такой разм^ръ, чтобы внутри риги 
могли поместиться одна за другою вдочь стены две модо- 
гильныя конныя машины, или одна молотилка и конная 
вЬялка, что было нужно въ виду соображенШ, о которыхъ
скажу далее. При такой же постановке машинъ съм естом ъ, 
иеобходимымъ для работы, пространства въ длину требуется 
именно около 36 арш.

Высота  риги образовалась такъ: отъ тока до стропильныхъ 
переводовъ 6 арш., т. е. наибольшая высота, до которой съ 
удобствомъ можетъ идти сноповая кладка, и надъ переводомъ 
до конька крыши 2 1/ 2 арш., нужные для прохода человека 
средняго роста, такъ какъ место по переводамъ, т. е. про
странство между ними н крышею, предназначено для пом е
щешя корма.

Какъ я уже сказалъ, самая важная и самая дорогая часть 
риги— крыша— основана на болыпихъ дубовыхъ столбахъ свя- 
занныхъ и отвержденныхъ обгономъ и распорками. Основан1е 
это, всегда употреблявшееся въ ригахъ прежняго устройства, 
п потому оправданное опытомъ столетней практики, по моему, 
самое прочное и крепкое. Въ самомъ дбл Ь, крыша, при зна-
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чительномъ размере по необходимости им'Ьетъ и значительный 
в’Ьсъ, какъ собственный, такъ и отъ внЬшнихъ причинъ—  
в'Ьтра, снгЬга и т. п. Поэтому основывать стропила такой 
крыши уиоромъ въ ст'Ьну безъ подстропильнаго перевода, какъ 
предлагали некоторые строители-хозяева *), положительно 
нельзя, даже если дать этимъ сгЬнамъ прочную кирпичную 
кладку и небольшую высоту; крыша въ такомъ случай со 
времепемъ должна распереть стены и упасть, не говоря уже 
о томъ, что толстыя и прочно устроенныя ст'Ьпы, а сл’Ьд. и 
съ хорошимъ и глубокимъ фундаментомъ, сами по себе должны 
стоить дорого. Устроивать же стропила на переводе, прямо 
положепномъ на низтая стены, немыслимо, потому что подъ 
такими переводами вовсе не будетъ места для езды болынимъ 
возамъ. а делать высоюя наружпыя стены н^гъ разсчета, 
такъ какъ это ст’Ьны свободно-стоянця (т. е. безъ крестовинъ, 
безъ поддержки вязью съ внутренними поперечными стенами, 
которыхъ въ ригЬ не должно быть), след. ихъ нужно было 
бы делать необыкновенно прочными, чтобы он1> могли крепко 
стоять сами собою. Поэтому то и остается единственным! и 
наиболее практичнымъ для ригъ старый, традиционный спо- 
собъ обгона по столбамъ, который прим-Ьпенъ и къ постройке 
описываемой риги.

Единственный недостаток! этого способа, это— расположе- 
Hie посреди здашя упомянутыхъ основныхъ столбовъ. Конечно, 
столбы эти— нгЬкотораго рода неудобство; но неудобство это, 
по моему, ничтожно даже само по себе, независимо отъ 
несомн'Ьпныхъ выгодъ,которыя приносятъ эти столбы постройке. 
По крайней м ере въ моей хозяйственной практик^ эти столбы 
никогда никакимъ работамъ не мЬшали, ибо разстояше между 
столбами всегда на столько большое, что между ними можш» 
свободно ездить съ возами; при этомъ самые столбы такъ 
прочны и крепко стоять на своемъ мЬстЬ, что следующее 
мимо воза не только не могутъ ихъ выворотить, но даже 
пошатнуть. При расположена! машинъ также всегда можно 
выбрать место, па которомъ основные сголбы не будутъ м е

*) См. ;5ем.т. газету за 1881 и 1882 года.
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шать. Вообще отъ хозяевъ практиковъ мне не приходилось 
слышать жалобъ на помеху этихъ столбовъ дЬлу. II такъ, 
обгонъ основанъ на 9 парахъ *) болыпихъ дубовыхъ или 
основныхъ столбовъ, поставленныхъ на разстояше одна отъ 
другой въ 47» арш. (см. черт. 7, 8, 9 — а, а, п .... а', а', а'....). 
Основные столбы расположены въ 2 ряда, вкопаны въ землю 
на глубину l s/ 4— 2 арш. и поставлены по отвесу. Конечно, 
чймъ столбы толще, гЬмъ лучше; у меня они толщиною въ 
верхнемъ конце не менее 5 г/г вершковъ. Въ нашей местности 
еще сохранилось нисколько дубовыхъ лйсовъ, а потому каж
дый такой столбъ обошелся не дороже 3 руб. 50 к. съ при
возкою; но тамъ, гд'Ь дуба мало, вместо дубовыхъ еще лучше 
могутъ служить кирпичные столбы; каждый такой столбъ, 
конечно, обойдется дороже дубоваго, но за то кирпичпыхъ 
столбовъ, какъ более устойчивыхъ, достаточно поставить вдвое 
меньшее число. Само собою разумеется, что кирпичные столбы 
нужпо класть на подбутке, а снизу отъ земли па высоту 
2 — 2*/г арш. обкладывать ихъ досками или брусьями, чтобы 
следующая по близости подводы не могли выкрошить кирпичъ. 
Я разсчитываю, что и мои дубовые столбы прослужатъ доста
точно, такъ какъ, находясь внутри здашя, они защищены отъ 
непогоды, а при такихъ условгяхъ дубовые столбы сохраняются 
долго; наружные же столбы—В, С, D , I, К  и Л защищены 
тесовою обшивкою.

Обгонъ по основнымъ столбамъ устроенъ въ два венца изъ 
сосновыхъ бревенъ, прочно соединен ныхъ посредствомъ ши- 
новъ какъ между собою, такъ и съ верхушками основныхъ 
столбовъ.

*) Т еперь, достаточно присмотревш ись къ своей ригЬ, я долж енъ откро
венно сознаться, что черезъ-чуръ погнался за прочностью, поставивъ такъ  
часто основны е столбы; ви-Ьсто 9 паръ мож но было ограничиться 8  и даж е  
1 парами столбовъ, что и удобн ее, и экон ом нее. Н о кром е того, при 7 
нарахъ, когда разстояш е м еж ду парами оказалось бы въ в аршииъ, стро- 
иильния пары расположились бы но обгону прямо надъ основными стол
а м и , чередуясь черезъ  одну (т . е. одна пара стропилъ надъ нарою оспов- 
нЫхъ столбовъ, а  другая въ промежутке м еж ду ними); тогда какъ теперь  
ЧсРезъ двк пары стропилъ.
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Въ каждомъ в'Ьнц'Ь обгона продольный бревна соединены 
между собою: нижшя бревна въ замокъ натяжной, а верхшя 
бревна— въ ухо или въ сковородникъ, что делается для того, 
чтобы бревна не расходились ни по продольному, ни попе
речному направлешямъ. Съ поперечными же бревнами обгона 
продольныя бревна соединяются въ лапу. При накладке верх- 
няго венца обгона на нижнш нужно разсчитывать такъ, чтобы 
стыки бревенъ (кроме угловыхъ— по необходимости) не при
ходились бы одинъ падъ другимъ и надъ основными столбами. 
Устроенный такпмъ образомъ обгонъ крепко связываетъ 
основные столбы, не давая имъ расходиться въ стороны,-и 
кроме того самъ служитъ достаточно прочнымъ основашемъ 
для крыши, потому что обгонъ устроенъ изъ 5-ти-вершковыхъ 
сосновыхъ бревенъ и провисать не можетъ, какъ вследств1е 
небольшаго разстоян1я между основными столбами, на кото
рые онъ опирается, такъ и потому, что п р ови савт этому 
нрепятствуютъ распорки, о коихъ сказано ниже. Поперечный 
стороны обгона (черт. 7— ВД и Л1) устроены изъ целыхъ 
10 аршинпыхъ сосновыхъ бревенъ и опираются снизу— каж
дое на 3 основныхъ столба.

Ыа такомъ обгоне, впоперегъ длины риги, положены поо- 
ст рот льны я переводы , т. е. сосновыя 10-ти аршинныя бревна 
толщиною въ 4 1/*— 5 вершк. Бревна эти, чтобы не могли 
скользить по обгону, скрепляются съ нимъ замкомъ, въ такъ 
называемый потемокъ или въ потайку, съ весьма малою вы
рубкою для того, чтобы не ослабить прочности концовъ. пере
водовъ; затемъ на переводахъ устанавливаются стропила.

Всего стропиль поставлено 13 паръ двоякаго вида, а 
именно: а) 7 паръ длипныхъ стропилъ, каждая 12 '/4 арш. 
длины— зубомъ опирается на конедъ описаннаго перевода, 
продолжается далее— ниже перевода и доходить до наружной 
стены, где и скрепляется съ заборнымъ столбомъ этой стены, 
при посредстве выделаннаго на верху столба шипа, который 
входить въ гнездо, выдолбленное въ конце стропилины. IIo- 
ложеше этихъ стропилъ видно на черт. 8 — fa  и р и .  ВслЬд- 
CTBie того, что стропила эти связываютъ заборные столбы, а 
следовательно всю наружную стЬну, съ обгономъ, означенныя
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стропила пришлось дЬлать изъ хорошаго леса, не менее 
З1/ 2 вершковъ въ тонкомъ конце, и толстыми концами класть 
къ низу. Способъ соединешя стропилъ съ переводами въ точ- 
кахъ е и е’ (черт. 8-й) таковъ, чтобы укрепить положеше 
стропилы па переводе и не дать ей возможности скользить 
ни внизъ, ни въ сторону. Но чтобы не ослабить прочности 
стропилы, соедипеше это или замокъ выделывается только въ 
Vs бревна, б) Остальныя 6 паръ стропилъ— коротшя, длиною 
каждое 6 арш.; соединяются они съ переводами обыкновенно 
какъ и всяшя стропилы, т. е. выделанными въ нижнемъ 
конце шипами и плечиками— стропила упираются въ гнездо, 
выдолбленное въ конце перевода. ЗагЬмъ, для привязки и въ 
этихъ мЬстахъ наружныхъ ст'Ьнъ, и для устройства обрЬшотки 
въ мгЬстахъ, гдй кончаются короткш стропила, при каждой 
изъ нихъ, какъ бы ея продолжеше, укладывается 7 аршин
ное бревно, достаточно плотное, не менее 4 вершковъ въ тон
комъ конце, представляющее собою наслонное стропило, ко 
торое верхнимъ концомъ прибито костылемъ къ обгону возле 
того места, где соединяется малое стропило съ нереводомъ *), 
а нижнимъ концомъ спускается до наружной стЬны, съ за- 
борнымъ столбомъ которой оно скрепляется также, какъ и 
болышя стропила. Нри разстановке по обгону, болышя и 
малыя стропила, чередуются между собою. Считаю нужнымъ 
при этомъ сказать следующее: такъ какъ бревпа для наруж
ной степы, или заборникъ, взяты мною изъ старой риги, сле
довательно уже готовой длины, отъ 3 до 5 аршинъ, то забор
ные столбы, въ пазы которыхъ забраны эти бревна, пришлось 
разставлять применительно къ длине этихъ старыхъ бревепъ, 
отчего столбы эти стоятъ на одной прямой лиши съ основ
ными столбами (черт. 7 и 8) только противъ длинныхъ стро- 
иилъ. Въ остальныхъ же случаяхъ они уклоняются отъ озна
ченной лиши въ сторону; въ этихъ случаяхъ пришлось или

*) Само собою  р азум еется , что это насланное стропило кладется  
такимъ образомъ. чтобы верхняя сторона его находилась въ одной плос
кости съ таковою ж е стороною  рядомъ лежащ ей малой стропили, что 
необходимо для того, чтобы поверхность крыши была ровная.
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выводить паслонную стропилину изъ лиши соответствующей 
малой стропилины (что им’Ьетъ единственное, и то ничтожное 
значеше, въ смысле удобства для обрешотки крыши), или-же 
на гаипахъ двухъ рядомъ стоящихъ заборныхъ столбовъ на
бивать насадку , т. е. бревно съ гнездами для шиповъ, и 
скреплять наслонныя стропила уже съ этою насадкою при 
помощи же.гЬзнаго костыля; такой способъ соединешя при- 
мЬненъ и къ одной парЬ длипныхъ стропилъ, именно къ 
средней, иротивъ малыхъ воротъ.

Для большей прочности, все 13 паръ стропилъ еще скреп
ляются железными 3-хъ фунтовыми заершенными скобами, 
какъ въ местахъ соединешя верхнихъ концовъ каждой пары 
стропилъ (черт. 8 —  и), такъ и при соединенш съ обоими 
концами переводовъ (черт. 8 — е и е1).

Съ тою же Це.ою , чтобы противодействовать стропиламъ 
скользить внизъ, а также для утверждешя частей стропилъ 
си и с'н  (черт. 8) даны подпорки s и s', слегка вдолбленныя 
своими концевыми шипами въ стропилину и въ переводъ и 
пришитыя къ нимъ гвоздями. Такимъ образомъ каждая изъ 
стропилинъ каждой пары отверждена въ 3 местахъ: при 
конькЬ (двояко —  гвоздемъ и скобою), подпоркою и при 
соединенш съ переводомъ (тоже двояко: скобкою и выделкою 
замка).

Кроме означенныхъ подпорокъ s и s’, имеющихъ лишь 
небольшое вспомогательное значен1е, весьма существенную 
принадлежность устройства риги описываемаго вида состав- 
ляютъ распорки, а именно: а) г  и г ’ (черт. 8), идущгя отъ 
основныхъ столбовъ къ переводу, на равномъ разстояпш  
въ Г /г арш. отъ угла, образуемаго переводомъ съ обго- 
номъ; распорки эти составляютъ бруски изъ крепкаго 
дерева, березоваго или дубоваго, около 3 вершковъ тол
щины, хорошо вдолбленные своими шипами въ означенные 
столбъ и переводъ. Соответственно этому устроены и распо
ложены крестообразно две распорки отъ столбовъ С  и Д 
(черт. 7) подъ поперечную часть обгона С Д  и ташя же две 
распорки отъ столбовъ I  и К  подъ часть обгона IK ;  б) 
такъ же, какъ подъ переводы, установлены и такого же раз
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я'Ьра устроены распорки кежчу верхомъ основныхъ столбовъ 
и обгономъ, по двЬ распорки отъ каждаго столба, какъ показано
ia черт. 9 — v, v...... в) при проектировали риги я назначилъ
дать по одной распоркй отъ каждаго основпаго столба подъ 
верхнюю часть наслонной стропилы, для отверждешя ея, 
какъ показано на черт. 8'— q и q \  ново время самой стройки 
эту работу я отмЬнилъ въ виду большой прочности моихъ 
наслонныхъ стропилъ, отчего также получилось больше про
стора для склада сноповъ и корма въ пространстве между 
наружной стеной и основными столбами, гакъ какъ озна- 
ченныя распорки q, q \ . . .  представляли бы все-таки некоторую  
помеху этому складу. При меньшей же прочности нижнихъ 
частей стропилъ следуетъ устраивать и эти распорки. Такимъ 
образомъ отъ каждаго основнаго столба идутъ по 3 распорки: 
одна подъ переводъ и две— подъ обгонъ *). В се  эти распорки 
имеютъ назначеше связать, скрепить, отвердить, т. е. сде
лать неподвижнымъ соединеше основныхъ столбовъ, обгона 
и переводовъ, а потому распорки эти имеютъ особенно важ
ное значеше въ упомянутомъ смысле. При этомъ считаю 
пуяшымъ заметить, что распорки эти никоимъ образомъ не 
могутъ быть замЬняемы подпорками къ различнымъ частямъ 
здашя, которыя некоторые хозяева-строители делаютъ снизу; 
ибо таьйя подпорки, идупця |ъ  земли, скоро подгниваютъ, 
оседаютъ въ землю и потому въ большинстве случаевъ не 
даютъ здашю никакой помощи. Поэтому очень жаль, что 
Muorie сельсые строители-хозяева или не знаютъ вовсе упот- 
реблешя описанныхъ распорокъ, или не придаюгъ имъ долж- 
наго значешя, особенно важнаго при устройстве описанныхъ 
ригъ, или иодобныхъ имъ болыничъ здашй. Въ результате 
хозяева, конечно, сильно наказываются темъ, что здаше безъ

*) Такъ какъ подстропильные переводы  расположены  другъ отъ друга 
jiaacToiiuiu 3 арш ., а  основны е столбы стоятъ на  разстоинш  4'/^ арш. 

то отсю да произошло, что переводы  эти не пришлись надъ некоторыми  
чарами основиы хъ столбовъ, отъ которы хъ поэтому дано не но три, а 
Только но дв1; распорки. При разстаииш  м еж ду основными столбами въ 

арш. этого, конечно, пе случилось бы.
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уиомянутыхъ распорокъ делается неустойчивымъ и скоро 
наклоняется на сторону, что мнгЬ иного разъ приходилось 
наблюдать вообще на здашяхъ съ соломенными крышами, а 
особенно въ прежнихъ старыхъ ригахъ: тамъ, где есть рас
порки, риги долго стоять прямо, не смотря даже на то, что 
значительная часть основныхъ столбовъ уже подгнила; где же 
этихъ распорокъ н^зть— риги скоро наклоняются на какую- 
нибудь сторону, частш отъ подгниватя столбовъ, а ч а ст т  
отъ объясненнаго выше взаимнаго действгя дождя и ветра 
на крышу. Именно это самое мне пришлось испытать у себя. 
Такъ, въ старой моей риге, упомянутой уже выше и куплен
ной вм'ЬсгЬ съ им'Ьшемъ, при самой покупке я замгЬтилъ 
OTCVTCTBie сказанныхъ распорокъ; но вначале, занятый дру
гими делами, я не обратилъ на это внимашя, разсчитывая. 
что л^тъ 5— 10 рига простоять и такъ, а потому оставилъ 
ее безъ изм ^нетя, покрывъ только соломою, такъ какъ по- 
следш е годы до продажи, рига большею частью была рас
крыта. Разсчеты мои, однако, не оправдались: вскоре же noc.ii 
пок рьтя  соломою, рига, сначала мало заметно, а потомъ вс€ 
более и более видимо, стала клониться на сторону, очевидно. 
вследств1е приданной ей соломенной кровли (сыгравшей въ 
этомъ случае такую же роль, какъ парусь для корабля) и 
дейсгш я  на эту кровлю дождя и ветра, потому что до по- 
крьшя соломою рига стояла же прямо. Поэтому ригу подперли 
снизу, т. е. съ земли подъ обгонъ, толстыми дубовыми стол
бами, впрочемъ, ужъ не свежими. Некоторое время рига 
оставалась почти въ одномъ положенш, но затемъ, когда 
нижшя части подиорокъ— отъ земли— стали подопревать, тс 
подпорки эти, а за ними и вся рига стала продолжать кло
ниться на ту же сторону. Промучившись съ этою ригою euj,t 
некоторое время, я, во избежаш е катастрофы и значительш 
ранее своихъ иервоначальныхъ предположешй, вынужден! 
былъ ригу разобрать к выстроить новую.

Стропила, расположенный и укрепленныя описанным! 
образомъ, обргьшечены дешевымъ тесомъ, такъ называемо! 
лагункой, при чемъ падь фронтонами сделанъ выступи 
крыши въ 3 4 арш., а внизу, надъ стеною, крыша имеет!
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си/ьсъ не болЬе 6 верш к. По обрешетке устроена железная 
кровля изъ 8-ми фунтоваго листоваго желЬза, т. е. 30 лис- 
товъ на пачку въ 6 пудъ, что достаточно для риги, какъ 
строешя холостаго. Желобовъ и водоотливныхъ трубъ я не 
дЬлалъ изъ экономш, чтобы избежать лишнихъ затратъ, такъ 
какъ устройство ихъ для риги, при низкихъ деревянныхъ 
стЬнахъ, было бы просто роскошью. Замечу, что подъемъ 
крыши мною взять сраврительно высошй, именно отчего 
и высота риги получилась при железной крыпгЬ довольно 
большая— 8 3Д арш.; но такая высота, какъ выше упомянуто, 
необходима вследсине надобности дать высокое положеше 
подстрой иль пымъ переводамъ, а частш  чтобы пользоваться 
подкрыш&ымъ пространствомъ по переводамъ, для помещешя 
корма.

Устроенный во фронтонахъ окна помещены въ верхней 
части этихъ двухъ фронтовъ, на высоте 7— 7 '/а аршинъ огъ 
земли, ч4мъ устраняется удобство, дня любителей чужой соб
ственности, пользоваться означенными окнами, чтобы проник
нуть внутрь риги, минуя запертый ворота и двери. Самые 
фронтоны обшиты тесомъ въ закрой съ выборкою четвертей, 
и обшивка эта продолжена внизъ до верха воротъ и ст^нъ., 
надъ которыми изъ теса сделаны огливы. Такимъ образомъ, 
приходящаяся въ этомъ м есте поперечная часть обгона н 
верхняя половина основныхъ столбовъ защищены отъ непогоды 
обшивкою. Для образован гя наружной спит ы , бревна забраны 
въ пазы заборныхъ столбовъ вплоть до самой крыши; бревна 
эти плотно причерчены другъ къ другу, и затймъ по ниж- 
нимъ концамъ стропилъ нроведенъ простенькш карнизецъ 
изъ двухъ тесинъ, чтобы окончательно закрыть щель между 
крышею и бревенчатою сгЬною. Бревна на сгЬну употреб
лены старыя, въ случай же ветхости, ихъ всегда удобно 
вынуть изъ пазовъ заборныхъ столбовъ и заменить новыми, 
нисколько не нарушая ноложешя остальныхъ частей здашя. 
Эго положеше не изменилось бы и въ такомъ случае, если бы 
понадобилось вынуть какое-нибудь звено, т. е. все бревна 
Между двумя заборными столбами, стоящими рядомъ. Я на- 
л Ьрепъ воспользоваться означеннымъ удобствомъ, чтобы вно-
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следствш заменить теперешшя уже довольно ветх!я стЬны 
новыми, которыя я нахожу бол'Ье практнчнымъ устроить изъ 
сырцоваго или саманнаго кирпича, практнчнымъ потому, что 
ташя стены будутъ более плотны и лучше защитятъ внут
ренность риги отъ засаривашя сн'Ьгомъ во время мятелей.

Ворота  и двери устроены обыкновеннымъ способомъ, хо
рошо изв'Ьстнымъ деревенскимъ плотникамъ; навешены на 
жел’Ьзныхъ крючьяхъ и петляхъ. Расположеше въ риг'Ь во
ротъ и дверей видно на черт. 7, на которомъ обозначены: 
Н С  и КЛ— двое большихъ воротъ, помг1щенныхъ не по сре
дине поперечныхъ ст'Ьнъ, а между срединою ихъ и лишею 
большихъ столбовъ ВЛ ; F G  обозначаетъ малыя ворота, по
мещенная на средине продольной ст'Ьпы E H ;  a PiV и Q-U 
двое двустворчатыхъ дверей, пом'Ьщенпыхъ въ другой про
дольной cr lm t A M — при концахъ ея. Такое расположеше 
отверспй сделано въ виду чисто практическихъ целей, для 
удобн'Ьйшаго производства молотьбы, отделки зерна и возки 
копепъ, на основанш такихъ соображешй: Барабанъ конной 
молотильной машины у меня помещается въ риге на месте, 
обозначенном! на черт. 7— а, и солома идетъ по направленно, 
обозначенному стрелкою, къ воротамъ. Пока я молочу одною 
этою машиною, но еслибы, при более значительномъ урожае, 
понадобилась усиленная молотьба, то я могъ бы поставить 
другую молотильную машину па м есте, озпаченномъ ос' и 
тогда солома пошла бы къ воротамъ ВО, въ настоящее же 
время на ос' работаетъ ручная веялка, которая также удобно 
можетъ быть замещена конною вЬялкою, приводимою въ дви
ж е т е  ремнемъ отъ привода той жа молотильной машины. 
Изъ всего этого видно, что молотьба и отделка зерна сосре
доточены у меня въ пространстве между стеною A M  и * ря- 
домъ основныхъ столбовъ по лиши В Л ; очевидно поэтому, 
что проездъ В С Е Л  для подводъ со снопами, прямо подвозимыми 
къ машине, долженъ лежать возможно ближе къ означенному 
пространству, т, е. около ряда столбовъ В Л . Иритомъ же отъ 
этого въ другой стороне риги выигрывается более простран
ства, свободнаго отъ проезда подводъ, которое можетъ быть 
употреблено для помещешя сноповъ или корма. Борота В ( '
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и КЛ  назначены для болынихъ возовъ, и для этого вполне 
достаточно только двухъ этихъ воротъ; для проезда же по- 
рожнихъ телйгъ, или малыхъ возовъ, еще устроены малыя 
ворота F G . Что касается до дверей P N  и Q B , то при по 
стройке риги я полагалъ, что оне будутъ служить только во 
время молотьбы хлеба, при насыпке зерна, почему я распо- 
ложилъ ихъ ближе къ угламъ, где ставится у меня ворохъ 
отделаннаго зерна. Для этой цели оне оказались действи
тельно довольно удобными. Но теперь, когда служба риги 
испытана уже и въ зимнее время, оказалось, что означенныя 
двери весьма полезны и для другой цели, имепно какъ самый 
удобный зимшй ходъ въ ригу за кормомъ.

Какъ уже сказано, я старался дать риге возможно более 
экономное устройство, чтобы она служила не только местомъ 
молотьбы и отделки зерна, но и местомъ хранешя наиболее 
ценныхъ кормовыхъ средствъ. Цель моя достигнута: въ риге 
у меня теперь помещаются и мякоть, во время молотьбы 
получаемая и тогда же убираемая на место способомъ, о ко- 
торомъ скажу ниже, и лучппе по кормовымъ достоинствамъ 
сорта соломы, вносимые въ ригу уже по окончанш молотьбы 
и сено, привозимое зимою изъ дальняго хутора, и проч. Та
кимъ образомъ къ началу зимы *), т. е. къ постановке скота 
да зимшй кормъ, и въ течеше всей зимы рига моя оказы
вается чуть не набитой разнымъ сухимъ кормомъ, следова
тельно, въ ригу постоянный ходъ за нимъ. Такой же поря- 
докъ былъ заведенъ у меня и при старой риге; но въ ней 
этотъ ходъ былъ лишь единственный— большими воротами, 
такъ какъ пи малыхъ воротъ, ни дверей въ ригЬ небыло. 
Надо быть на дЬлЬ, чтобы видЬть все неудобства хождешя 
зимою въ ригу черезъ ворота: прежде чЬмъ войти, нужно 
(>пчти каждое утро отчистить отъ воротъ мяого снега, кото-

*) Само собою разум-Ьется, что молотьбы  зимою у м ен я почти не  бы- 
ваегъ : она о к а н ч и в а е т с я  ещ е к ъ  началу  осени ; весьм а р1;дк.о о ставляю тся  
иногда въ  небо.тыпомь ко л и честв^  н ек о то р ы й  яровы н хлЬба, для обмолота 
а ,|мою въ виду р азн ы х ъ  цЪлей! или чтобы им ^ть св -fcauii корм ъ. или чтобы 
1|ц Д осуге—молотьбу сдел ать  бол'Ье тщ ательную .

П н к в т н е ъ ,  — АМБАРЪ И РИГА. 4



раго набьется загЬмъ достаточно ц внутрь риги, во время 
нахождешя тамъ людей, когда ворота, какъ единственный 
источникъ света, по необходимости, должны быть открыты 
настежъ; сн^гъ этотъ немедленно нужно удалить изъ риги; 
иначе при оттепели онъ портитъ кормъ; наконецъ, самыя 
ворота, всегда очень тяжелыя, отъ постояннаго хлопанья, 
часто портятся въ навесе и требуютъ нескончаемой починки; 
однимъ словомъ, замечается масса, повидимому, мелкихъ, но 
въ суммЬ составляющихъ довольно значительное неудобство, 
понятное только хозяину, ведущему дело непосредственно. 
Теперь же, при устройстве въ новой риге дверей, кормъ 
идетъ чрезъ нихъ и все упомянутая неудобства или умали
лись, или и вовсе прекратились.

Для того, чтобы не допустить наружпую воду затекать 
внутрь здашя: а) рига поставлена на м есте, несколько воз
вышающемся надъ окружающею поверхностью земли, Ь) кру- 
гомъ всей риги, въ разстоянш 1 арш, отъ стенъ, проведена 
канава, которая отводитъ воду въ сторону, и с) края тока въ 
риге несколько подняты около наружных! стенъ.

Манежа для коннаго привода молотильной машины я къ 
своей новой риге не делалъ; въ старой риге у меня его тоже 
не было. Такъ что безъ манежа я обхожусь уже 15 летъ и 
пока не вижу въ немъ нужды; поэтому въ риге 4-хъ кон
ный водильный приводъ помещ ен! вне ея, за стеною A M  
(черт. 7— приводъ) подъ открытымъ небомъ, причемъ устное 
сообщеше между подавальщикомъ и погоняльщикомъ произво
дится при посредстве неболынаго окошечка, вырубленнаго въ 
двухъ полубревнахъ. Я знаю несколько другихъ хозяйствъ, 
въ которыхъ рига безъ манежа. Вообще я думаю, что устрой
ство при риге манежа— излишне, если конный привод! мо
лотильной машины служит! только для одной молотьбы, окан
чиваемой в ! нашей местности, обыкновенно за-ведро; по окон- 
чанш же молотьбы привод! можно снять и убрать въ ту же 
ригу. Но другое дело если приводъ будетъ топчаковый, при 
которомъ открытое ноложеше неудобно и вредно для топча- 
коваго круга. Точно также манежъ можетъ быть полезен!, и 
даже необходим!, в !  том! случае, если помещаемый в ! немъ

1' Ш Л ,
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приводъ, кромЬ молотьбы, служитъ и для другихъ целей, какъ 
напр., для приведешя въ д'Ьйств1е механической мельницы, 
рушилки, соломорезки и т. п. и с.тЬд. надобность въ приводе 
въ теченш года— постоянная.

Въ заключешя описашя своей риги, скажу хозяевамъ, 
мало знакомымъ съ техникою строительнаго дела, что не 
смотря на все разпообраз1а описанныхъ мною скреплешй, 
соединенШ бревенъ или такъ называемыхъ замковъ,— все это 
разнообраз1е не представляетъ для плотника средней руки ни- 
какихъ затруднений въ работе, такъ какъ все эти скреплешя 
и замки, постоянно употребляются во всякой мало мальски 
чистой стройке. Какъ некоторое подтверждеше своихъ словъ, 
могу привести то обстоятельство, что за все упомянутыя плот- 
ничныя работы я заплатилъ только 190 руб. на харчахъ плот- 
никовъ же, и работы за эту цЬну выполнены вполне удовле
творительно.

Объясню теперь, какъ я пользуюсь описываемою ригою во 
время молотьбы въ ней хлеба. Во время копенной возки, при 
уборке хлеба, первыя и самыя cyxifl копны начинаю скла
дывать въ ригу и забиваю ее снопами почти всю, оставляя 
только небольшое место для молотильной машины, для тряски 
и выхода обмолоченной соломы наружу. Такимъ образомъ въ 
риге помещается запасъ свыше 200 копенъ ржи или 250 ко
пенъ овса (копна въ 52 снопа). Молотьба начинается затемъ 
немедленно, и сначала пропускаются снопы, лежанце близь 
машины и прохода для тряски соломы: отъ этого, съ умень- 
шешемъ запаса сноповъ, освобождается все более свободнаго 
места для помещешя вороха, а затемъ и место для отввйки 
и отделки зерна, каковая работа производится одновременно 
съ молотьбою. Когда запасъ сноповъ, по м ере молотьбы, на
чинаете истощаться, то, во время копенной возки, воза, сле- 
ДУюнце съ поля, частш прямо сваливаются у молотильной 
машины, а частш пополняютъ запасъ сноповъ въ риге. По 
°кончанш же возки, снопы вносятся въ ригу руками подень- 
Щиковъ или по м ере молотьбы— постепенно, или же, при 
°JaronpiaTHofi погоде,— сразу целымъ скирдомъ, т. е. 100 — 
1^0 копенъ, какого количества достаетъ на месколько дней
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молотьбы, такъ какъ молотилка моя обмолачиваетъ только отъ 
40 до 50 копенъ. Такому порядку работъ способствуетъ то 
обстоятельство, что скирды у меня расположены рядомъ съ 
ригою, съ 3-хъ сторонъ ея, на растояши отъ 5 до 20 сажень, 
и сл'Ьд. натаскиваше сноповъ поденыциками производится 
умгЬшн'Ье, чемъ подводами; къ последнимъ, впрочемъ, тоже 
иногда приходится прибегать, но весьма рЪдко, наприм^ръ 
зимою.

По M'bpi накоплешя при отделке зерна мякоти, и пока 
рига не освободилась еще, посредством!, молотьбы, отъ запаса 
сноповаго хлеба, эта мякоть можетъ быть убрана на верхъ 
риги, на настилку по стропильнымъ переводамъ *). Изъ пре
дыдущего описашя верха риги, читатель, вероятно, заметилъ, 
что стропильнымъ переводамъ я далъ довольно прочную и 
твердую конструкцш, отчего переводы эти могутъ выдержи
вать значительную тяжесть, не провисая и не ослабляя своей 
связи съ обгономъ и стропилами. Это то обстоятельство и 
даетъ возможность пользоватся для склада по нимъ какъ из
лишней мякоти, мешающей делу, такъ и корма вообще. Какъ 
поместить кормъ на этихъ переводахъ,— вероятно, известно 
всякому хозяину: по переводамъ сл^дуетъ настилать по чаще 
л е т я ,  но кр'Ьпшя жерди, напр. сух1я березовыя, и на жерди 
эти положить небольшой слой соломы или крупнаго хоботья 
для того, чтобы между жердями не сыпалась внизъ мякина; 
на слой же хоботья можно валить уже все, что придется: и 
хоботье, и мякину, и сгЬно. Такъ какъ переводы находятся 
довольно высоко отъ тока риги, то мелкш кормъ нужно вта
скивать туда по веревк^, въ кошелке или въ плетушке, для 
чего вполне достаточно двухъ поденыцицъ, т. е. почти столько 
же, сколько требуется и для уборки корма внутри риги внизу. 
Помещеше корму вверху риги можетъ доставить темъ боль
ная удобства, что жерди не прикрепляются къ переводамъ

*) С читаю  н у ж н ы м ь сказать , что в теч ен ш  почти 10 л 'Ётвяго польво- 
в а ш я  ригою , Mtrfi не приходилось пом ещ ать корм ъ  по о заач ен н ы м ъ  п е р е 
водамъ, ибо, всл4дств1е плохихъ  у р о ж аев ъ  и небольш аго кол и чества  полу
чаемой м яко ти — вся  она пом ещ алась н а  току  вн утри  риги  (см. д ал ^е ).
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въ одномъ какомъ-либо ийсте, а могутъ быть настланы где 
удобнее, напр, надъ ворохомъ, образовавшимся во время в'Ьйки. 
Само собою разумеется, что п ом ещ ете корма на верху 
должно быть приурочено лучше къ средине, и въ крайнемъ 
случа’Ь къ одному какому-нибудь концу риги, смотря по 
удобству; иначе оба фронтонныя окна, которыя приходятся 
противъ этого помещешя, могутъ быть заложены этимъ кор
момъ, и рига такимъ образомъ можетъ быть долишена ного 
изъ болыпихъ удобствъ— освещешя помощпо оконъ, весьма 
нужнаго для такихъ работъ, которыя съ удобствомъ можно 
производить съ закрытыми воротами.

Если-же на току риги места достаточно, то мякоть скла
дывается внизу, сначала где придется, смотря по удобству, 
окончательно-же, впрокъ, она складывается между рядами 
основныхъ столбовъ и наружными стенами, т. е. въ простран- 
ствахъ A B J IM  п Д Е Н 1  (черт. 7-й), причемъ мякоть въ этомъ 
пространстве набивается подъ самую крышу, а для того, чтобы 
хоботье или мякина не разсыпались и не засоряли проходъ 
В  Д М ,  у основныхъ столбовъ со стороны, обращенной внутрь 
закладываемаго пространства, кладутся горизонтально тесины, *) 
по м ере увеличешя кладки мякоти вверхъ одна за другою, 
на разстоянш отъ 7 а до 1 аршина, такъ что такой складъ 
мякоти со средины риги будетъ иметь видъ, изображенный 
на черт. 9 ,— где обозначаютъ въ разрезе: M N — токъ, Д 1— 
обгонъ, а , а . . .  . основные столбы v,v  . . . .  распорки, U ,ll . . . .  
тесины, удерживаюпця мякоть, а зачерченное штрихами 
обозначаетъ эту последнюю, лежащую за означенными теси
нами. Такъ какъ на тесины эти извнутри давитъ хоботье и 
прижимаетъ ихъ къ основнымъ столбамъ, то тесины остаются 
въ одномъ положенш и не скользятъ къ низу безъ всякихъ 
закрепъ и укреплешя ихъ гвоздями, а потому, по израсходо
в ал и  мякоти, оне могутъ быть употреблены на какое угодно дело.

Описанная мною рига выстроена почти-что 10-ть летъ и

*) Въ каждоыъ хозяйств^ он^ всегда имею тся въ заиасЬ, при неим’Ь- 
нш -ж е могутъ служить такж е хорош о ж ерди, е.гЬги, хворостъ и т. и.
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потому качества ея, весьма удобныя для д'Ьла, достаточно 
определились; они следукшця:

1) Вследств1е того, что все здаше риги основано на си
стеме основныхъ столбовъ, обгона и переводовъ, взаимно свя- 
занныхъ и отвержденных! распорками, на системе, прочность 
которой оправдана долговременною практикою ригъ прежней 
постройки, рига прочна, крепка и устойчива, чему въ зна
чительной м ере содействуете также устройство железной 
крыши, наиболее отлогой, сравнительно съ другими крышами, 
и представляющей весьма мало упора для ветра.

2) Въ риге всегда сухо потому, что кроме хорошей же
лезной крыши и со всехъ остальныхъ сторонъ извне устра
нена возможность проникновешя воды внутрь риги, такъ что 
все помещаемое въ ней положительно застраховано отъ дождя 
и подмокашя.

3) Рига весьма поместительна, такъ какъ при небольших! раз
м ерах! обладаеть значительными обьемомъ и поверхностью 
тока, что происходить отъ отсутств1я заломовъ и отъ более 
экономичной фигуры риги, значительно ограничивающей без- 
нолезную трату места на необходимыя ея принадлежности, 
каковы— въезды и проезды.

4) Устройство риги наиболее производительно, т. е. при 
наименынемъ строительномъ расходе все внутреннее простран
ство ея можетъ служить делу съ больщимъ. удобствомъ, что 
происходить отъ устройства освещешя, отъ возможности по
мещать кормъ по переводамъ подъ самою крышею, и отъ 
устройства малыхъ входовъ.

5) Вследств1е подвижности наружныхъ стенъ, ригою можно 
пользоватся одинаково удобно, каковы-бы ни были конструк- 
щя и система машинъ, употребляемых! для молотьбы и от
делки зерна.

Не могу сравнивать только что описанной риги съ дру
гими, появившимися въ новейшее время, такъ какъ хозяй- 
ственныя услов1я, которымъ оне удовлетворяют!, вероятно, 
весьма отличаются отъ указанныхъ мною. При томъ же, для 
правильности сравнешя необходимъ продолжительный опытъ. 
Но по сравнен т съ ригами стараго устройства, мне кажется
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несомненнымъ, что почти все перечисленный удобства вместе 
съ т^мъ составдяютъ и преимущества описаннаго только 
что способа постройки риги предъ прежними, старыми ри
гами. За последними, невидимому, остается одно преимуще
ство, это дешевизна, но и оно только кажущееся, а въ дей
ствительности или вовсе не существующее, или очень и очень 
небольшое. Въ самомъ дел е, нельзя сравнивать стоимость 
постройки риги описанной и риги прежней— одного и того же 
размера, ибо последняя даетъ, такъ сказать, деловаго про
странства несравненно менее, по свойству своей конструкщи, 
и потому, для сравнения, ригу прежняго устройства нужно 
взять размеровъ значительно большихъ. Устройство же такой 
риги едва ли будетъ стоить дешевле риги мною описанной, не 
говоря про то, что последняя своей железной крышей можетъ 
давать при страховаши отъ огня весьма значительное еже
годное сбереж ете страховой премш противу ригъ прежнихъ, 
съ соломенными крышами, каковыя риги къ тому же весьма 
непрочны, требуютъ постояннаго ремонта (о чемъ подробно 
мною объяснено вначале описашя риги), а следовательно и 
постоянной траты денегъ.
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