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отдать i.

Строительные матер1алы.
1) ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМНИ.

Различныя минеральныя вещества, входяпця въ составъ земной коры и 
залегаюнця въ ней массами значительной толщины и значительнаго протя- 
жетя, именуются „горными породами". v

Твердыя горныя породы, употребляемыя въ качестве строительнаго 
матер1ала, получаютъ назвате „естественныхъ камней".

Естественные камни различаются между собою не только по химиче
скому составу, но и по механическому строенда, зависящему отъ происхож- 
дешя и залегатя въ толщЬ земной коры той горной породы, изъ которой 
выламывается камень.

М инералы. Элементы, изъ которыхъ слагаются горныя породы, и 
которые встречаются въ природе самостоятельно, называются минералами. 
Современная геолоия насчитываете до 700 разновидностей этихъ недЬли- 
мыхъ. Однако не всЬ изъ минераловъ одинаково распространены въ при
роде. Основныя массы нреобладающихъ породъ оказываются образован
ными изъ сравнительно неболынаго числа минераловъ; остальные встреча
ются въ вид* более или менее р^дкихъ включешй, которыя мало вл1яютъ 
на составъ естественнаго камня.

По химическому составу главнМппе минералы являются:
1) самородными элементами;
2) окислами металловъ;
3) углекислыми и сернокислыми солями щелочно-земельныхъ металловъ;
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4) солями кремневой кислоты (силикаты);
5) галлоидными соединешями и
6) соединешями сернистой, мышьяковистой и сурьмянистой кислотъ.
Углеродъ. Изъ самородныхъ элементовъ распространенъ углеродъ,

въ виде графита (кристалличешй), каменныхъ углей, бурыхъ углей и торфа 
(аморфный).

Изъ окисловъ металловъ заслуживаете особеннаго внимашя кремне
земъ или окись кремшя (Si02), встречающейся какъ въ форме безводнаго 
соединешя, такъ и въ содержащихъ воду разновидностяхъ. Кристалличе- 
сюя разновидности безводнаго кремнезема редки и потому причисляются 
къ драгоц'Ьннымъ йамнямъ (горный хрусталь, аметистъ и т. п.).

Кварцъ. Въ строительномъ отношенш особенно важенъ безводный 
кремнеземъ въ вид* кварт , имеющаго зерна неправильной формы и раз
личной величины.

Кварцъ по крепости и прочности (т. е. неизменяемости подъ в-мшемъ 
атмосферы) относится къ числу самыхъ постоянныхъ минераловъ.

Содержащей воду, не кристалличешй, кремнеземъ образуетъ таше ми
нералы, какъ „опалъ", „кремень", „яшма" и пр.

Известковый шпатъ. Изъ углекислыхъ солей наиболее важна 
углекислая известь (СаСо3) или „известковый шпатъ", образующей такъ 
часто употребляемые въ строительномъ д$л1> „известняки", которые достав
ляют весьма разнообразный естественный камень (отъ самыхъ дорогихъ 
архитектурныхъ сортовъ, каковы мраморы, до самыхъ дешевыхъ и обще
употребительных  ̂— какъ „бутовая плита" и, сверхъ того, служатъ мате- 
р1аломъ, для приготовлешя строительныхъ растворовъ (известь и цементъ).

Сернокислый калыцй (GaSo4) въ форме безводнаго соединешя носитъ 
назваше „ангидрита".

Гипсъ. Водная соль (Са Sot +  2 Н2 о) —  называется „гипсомъ" и 
употребляется въ обожженомъ виде, для приготовлешя гипсоваго или але
бастровом раствора.

Силикаты. Соли кремневой кислоты, или такъ называемые „сили
каты", крайне распространены въ природе. Кремнеземъ обладаетъ способ
ностью соединяться со многими основашями, образуя съ ними не только 
простыя, но и двойныя соли.

Главнейппе силикаты суть следуюшде:
а) полевые шпаты: ортоклазъ, альбитъ, анортитъ н др.
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б) роговыя обманки;
в) слюды: калшпая и магнез1альная;
г) серпентинъ или змеевикъ;
д) талькъ;
е) хлоритъ.

Ортоклазъ, альбитъ и атртитъ, по составу суть двойныя 
соли, въ коихъ однимъ изъ основныхъ окисловъ является всегда 
глиноземъ, (Аг2 о3), а вторымъ служить:

у ортоклаза. . . .  К2о: —  К 2о Аг2 о3 6 si о2
у альбита.......... Na2 о: —  Na2 о Лг2 о3 6 si о2
у анортита........  СаО: — СаО Лг20 3 2 si о2

Kpont того существуютъ полевые шпаты, состояние, какъ бы, 
изъ см̂ си альбита съ анортитомъ, каковы: олйгоклазъ, лабрадоръ 
и др.

Роговыя обманки —  состоятъ изъ кремнекислыхъ: извести, маг- 
незш п окисловъ железа; иногда въ нихъ встречается глиноземъ и 
щелочи. По форме кристалловъ, оне делятся на ,,авгиты“ и собственно 
„роговыя обманки®. — Эти минералы входятъ въ составъ многихъ 
горныхъ породъ, а также встречаются въ форме особой породы, 
известной подъ назвашемъ „роговообманковаго сланца".

Слюды отличаются сложнымъ и не вполне постояннымъ химиче- 
скимъ составомъ. Это кремнекислыя соединешя щелочей, щелочныхъ 
металловъ, глинозема и иныхъ основанй. Но ихъ не трудно отличить 
отъ прочихъ минераловъ по чешуйчатой форме кристалловъ, обладаю- 
щихъ весьма совершенной спайностью, которая выражается прочнымъ 
сц’Ьплетемъ частицъ слюды вдоль чешуекъ, при слабой связи крис
талловъ въ направленш нормальномъ къ плоскостямъ ихъ наиболь- 
шихъ измеретй. Кал ныя слюды безцветны и обладаютъ прозрач
ностью. Слюды магнез1альныя непрозрачны, бол'Ье хрупки и отлича
ются свопмъ зеленовато-серымъ цветомъ.

Змгьевикъ (серпентинъ), по химическому составу, есть водная 
кремнекислая магнез1я. Цветъ его зеленый или желтый съ чернымъ 
рисункомъ. Непрозраченъ, тугоплавокъ, но растворимъ въ кислотахъ.

Талькъ —  им’Ьетъ составъ однородный со змеевикомъ, но отли
чается отъ последняго нерастворимостью въ кислотахъ, прозрачностью 
въ тонкихъ пластинкахъ, и свойственнымъ ему изумрудно-зеленымъ 
цветомъ.

Хлоритъ— является мпнераломъ, представляющимъ нечто сред
нее между талькомъ и слюдою.
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Твердость минераловъ. Наиболее важнымъ, въ строительномъ 
отношеши, физическимъ свойствомъ минераловъ, является ихъ твердость, 
которая непосредственно вл1яетъ на сопротивлеше естественныхъ камней 
дМствш механическнхъ усилий или, что тоже, на ихъ кртьпость. Что 
касается сопротивлешя естественныхъ камней, разрушительному дЬйствш 
атмосферы или ихъ прочности, то таковая всецело зависитъ отъ состава 
и сложешя породы.

Въ геолопи, относительная твердость каждаго даннаго минерала выра
жается цифрой, определяющей место таковаго въ ряду десяти ннжеуказан- 
ныхъ породъ, принятыхъ за единицы сравнешя и обозначенныхъ нумерами, 
по возростающимъ степенямъ ихъ твердости, въ следующемъ порядке:

1) талькъ, 2) гипсъ, 3) известковый шпатъ, 4) плавиковый шпатъ,
5) апатитъ, 6) полевой шпатъ, 7) кварцъ, 8) топазъ, 9) карундъ, 
10) алмазъ.

Изъ числа названныхъ минераловъ, самый мягшй— талькъ, на ощупь, 
производить впечатлешя мыла и чертится ногтемъ.

Известковый шпатъ, обладаетъ средней твердостью и чертится лишь 
ножемъ, наконецъ кварцъ имеетъ твердость наиболее крепкихъ естествен
ныхъ камней и уступаетъ въ ней лишь драгоцЬннымъ камнямъ (Ж№ 8— 10 
шкалы).

Если данный минералъ чертитъ напр, „известковый шпатъ“ и, въ тоже 
время, чертится „плавиковымъ шпатомъ*, то его твердость выражается зна- 
комъ 3— 4, цифры коего указываютъ, что изследуемый минералъ, по 
твердости, занимаетъ среднее место между известковымъ и плавиковымъ 
шпатами.

Въ примененш къ оценке естественныхъ камней, употребляемыхъ въ 
строительномъ деле, только что указанная шкала твердости оказывается 
чрезмерно точной, почему на практике, ограничиваются подразделешемъ 
камней на мяте, средней твердости и твердые; относя къ мягкимъ поро- 
дамъ все те, который уступаютъ въ твердости „известковому шпату“, къ 
твердымъ— приближающаяся къ кварцу и наконецъ, къ породамъ средней 
твердости —  сравнимыя съ „известковымъ шпатомъ“.

Механическое строеше естественныхъ камней. Въ зави
симости отъ состава, происхождешя и условий залегашя въ почве, геолопя 
подразделяетъ горныя породы на множество видовъ и разновидностей.

Въ техническомъ отношеши достаточно указать главнейппя формы
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сложетя естественныхъ камней и наиболее характерные виды „отдгьль- 
ности“ горныхъ породъ.

Въ зависимости отъ расположена кристалловъ и частицъ минераловъ 
въ образуемыхъ ими породахъ, стуктура посл*днихъ подучаетънаименовате:

Сложешя естественныхъ камней. 1) Зернистого —  когда 
порода состоитъ изъ сплоченныхъ между собою зеренъ какого-либо одного 
или н*сколькихъ различныхъ минераловъ, которыя (зерна) безъ особенной 
правильности въ расположенш, связаны другъ съ другомъ силою частичнаго 
сц*плешя или посредствомъ входящаго въ составъ породы цементирую- 
щаго вещества, независимо отъ того, представляютъ ли эти зерна —  кри
сталлы отд’Ьльныхъ минераловъ, агрегаты таковыхъ, или же являются 
обломками другихъ горныхъ породъ и не обладаютъ правильной формой. 
Смотря по величин* зеренъ, это сложеше получаетъ назваше крупно или 
мелкозернистаго.

2) Листоваю или чешуйчатаго—  когда въ пород* преобладаетъ 
минералъ, кристаллы котораго им*ютъ форму чешуекъ или пластин окъ, 
расположенныхъ параллельно другъ другу.

3) Плотнаю, когда зерна настолько мелки, что ихъ нельзя различить 
невооруженнымъ глазомъ, и столь плотно прилегаютъ одно къ другому, что 
порода, въ излом*, им’Ьетъ видъ сплошной и однородной массы.

4) Парфировиднаго, въ томъ случай, когда въ главную масСу породы, 
того или другаго сложетя, вкраплены ясно видимыя зерна одного изъ вхо- 
дящихъ въ составъ камня минераловъ.

5) Грубаго, если зерна заметно неодинаковы по величин* и, сверхъ 
того, им*ютъ неправильное расположеше съ пустотами и различной вели
чины промежутками между ними, и

6) Землистою, въ томъ случай, когда связь между образующими 
породу частицами, столь незначительна, что она безъ труда, растирается 
въ порошокъ между пальцами.

Кром* вышеназванныхъ видовъ сложешя естественныхъ камней, иногда 
различаютъ еще сл*дуюпце: сфероидальное, пористое, пузырьчатое, шлако
видное и др.

Отдельность горныхъ породъ. Стоимость добыватя (выломки) 
естественныхъ камней, зависитъ отъ строетя пластовъ горныхъ породъ, 
которое, въ свою очередь, определяется свойственной каждой пород* фор
мой „отдгълъности“ , наименоваше коей выражаетъ порядокъ и направлеше



поверхностей наименьшаго сопротивлешя въ массиве даннаго камня. Важ
нейшими формами отдельности являются:

1) форма — плитообразная или слоистая, свойственная осадоч- 
нымъ породамъ;

2) сланцеватая, характерпзуютаяся спесобностью камня распадаться, 
подъ действ1емъ незначптельнаго усшйя, на тонгае слои;

3) столбчатая, наблюдающаяся у базальтовъ.
4) параллелепипедалъная — у гранптовъ;
5) шаровидная и пр.
Классификации естественныхъ камней. Если горная порода 

состоитъ изъ какого-либо одного минеральнаго вещества и содержптъ не
значительное количество посторониихъ примесей, то ей даютъ назваше 
простой, въ отлпч1е отъ породъ, являющихся аггрегатамп н'Ьсколькихъ 
различныхъ минераловъ, и потому пменуемыхъ „сложными

Камнп, образованные вторичнымъ отложешемъ частицъ, входившпхъ 
некогда въ составъ техъ первозданныхъ породъ, которыя были разрушены 
дейтиемъ атмосферы, выделяютъ въ особую группу, такъ называемыхъ 
„обломочныхъ горныхъ породъ*, которыя, въ свою очередь, делятся на:

а) цементированный (камнп) п
6) рыхлыя (земли).
По времени пропсхождешя горныя породы подразделяются по эпохамъ 

существовашя земли.
Въ древнейшихъ образоватяхъ преобладаетъ кристаллическое сложе- 

ше; они не имеютъ характерныхъ признаковъ осадочныхъ формащй и 
лишены следовъ современной пмъ органической жизни.

За этими древнейшими образоватямн следуетъ рядъ другихъ, отъ 
временъ допсторпческпхъ до новейшпхъ, все съ более и более ясно выра- 
женнымъ характеромъ воднаго (осадочнаго) пропсхождешя, со следами и 
остатками жпвотныхъ п растенш различныхъ перщовъ жизни нашей 
планеты.

Наконепъ, особую группу образуютъ породы, изверженныя или вулка- 
нпчеипя, частицы копхъ нередко оказываются сплавленными между собою.

Породы каждой изъ попменованныхъ группъ, классифицируются въ 
геологш, по составу и строенш.

Для техническихъ целей можно ограничится подразделешемъ есте
ственныхъ камней на:



1) породы содержания известь (въ большинстве случаевъ простыл), 
называемый „известковыми 

. 2) породы, состоящая, по преимуществу изъ спликатовъ, среди коихъ 
преобладаютъ минералы, группы полевыхъ шпатовъ, почему пмъ п при
своено напмевоваше „подевошпатовыхъ“ породъ (по преимуществу слож
ный) и наконецъ

3) породы „обломочныя“ (цементпрованныя и рыхлыя).
Известковый породы. Главнейшими известковыми породами 

являются: известняки, гппсъ п ангидритъ.
Известняки. Известняки принадлежать къ числу наиболее распро- 

сграненныхъ породъ. Главной составною ихъ частью служитъ углекислая 
известь. Они встречаются въ виде горныхъ породъ зернистаго, плотнаго, 
грубаго и пныхъ сложенШ. Некоторые изъ известняковъ залегаютъ среди 
древнейшихъ образован ,̂ но большинство ихъ относится къ породамъ 
осадочнымъ. Иногда они не только содержать въ себе, но почти сплошь 
состоять изъ известковыхъ раковинъ и панцырей, некогда существовав- 
шихъ водяныхъ молюсковъ и др. животныхъ.

Известняки легко отличить отъ другихъ камней, такъ какъ они вски- 
паютъ съ кислотами, выделяя углекислоту.

Цветъ чистой, какъ кристаллической, такъ и аморфной углекислой 
извести —  белый; но примеси окрашиваютъ известняки въ весьма разно
образные и нередко интенсивные цвета.

Изъ числа примесей, встречающихся въ известнякахъ въ значитель- 
ныхъ количествахъ, необходимо упомянуть объ углекислой магнезш (МдСоJ  
и глине.

Доломитовый известнякъ и доломитъ. Известняки, содержа-
0

пце первую, носятъ назваше доломитовыхъ известняковъ и „доломита*, 
въ томъ случае, когда углекислая магнез1я примешана къ углекислой из
вести въ количестве 45,65% по весу, образуя въ указанной пропорщи 
смеси съ последней особый минералъ, отличный отъ „известковаго шпата“ .

Обыкновенные и доломитовые известняки содержащее глину, въ коли
чествахъ болынихъ 10% (отъ 10 до 60%) ихъ веса, заметно отличаются 
по ихъ свойствамъ отъ чистыхъ известковыхъ породъ, почему ихъ выде- 
ляютъ въ особую группу камней известковыхъ, подъ назвашемъ ямергелей“ 
или „рухляковъи.

Мергель (рухдякъ). Благодаря гигроскопичности глины мергеля



весьма не прочны, т. е. быстро разрушаются подъ вл1яшемъ атмосферной 
влаги, особенно во время морозовъ, что исключаетъ возможность примене- 
шя ихъ для кладки наружныхъ частей здатй. •

Широкое распространете известняковъ въ природе, легкость выломки 
и обработки ихъ и свойственный многимъ изъ нихъ красивый видъ въ от
делке, служатъ причинами частаго употреблешя известковыхъ камней въ 
постройкахъ, не взирая на относительно малую крепость ихъ, по сравнешю 
съ другими и особенно полевошпатовыми породами.

Мраморъ. Известняки однороднаго, зернистаго, скрыто-кристалли- 
ческаго сложешя (зерно представляютъ агрегаты мелкихъ кристалловъ) 
состоящее изъ чистой углекислой извести (иногда съ прйм'Ьсью (MgCos), 
называются мраморами.

Мраморы причисляются къ наиболее древнимъ горнымъ породамъ. Въ 
сложенш ихъ весьма редко наблюдается плитообразная отдельность, 
они не заключаютъ въ себе остатковъ организмовъ животнаго и расти- 
тельнаго царства и имеютъ лишь минеральныя примеси (графитъ, слюда, 
роговая обманка, кварцъ, серпентинъ, серный колчаданъ и др.), которыя 
даютъ камню разнообразную, нередко весьма богатую окраску. Благодаря 
своему однородному кристаллическому сложенш и средней твердости, мра
моры служатъ прекраснымъ матер1аломъ для скульптора и каменотеса и спо
собны воспринимать, весьма совершенную шлифовку и полировку. Незначи
тельное распространете этихъ известняковъ въ природе, исключаетъ воз
можность повсеместнаго применения ихъ въ качестве етроительнаго камня, 
и они служатъ лишь матер1аломъ для архитектурной отделки здашй. Не 
все однако мраморы, одинаково пригодны для облицовки строешй снаружи, 
особенно въ нашемъ климате. При резкихъ колебатяхъ температуры и 
влажности атмосфернаго воздуха, мраморная облицовка скоро теряетъ свой 
изящный видъ, по причине выветривашя камня. Попадающаяся въ мра- 
морахъ непрочныя минеральныя примеси, приходя въ соприкосновение съ 
кислородомъ и углекислотой влажнаго воздуха, мало по малу изменяютъ 
свой химичешй составь и иногда образуютъ даже растворимыя въ воде 
соединешя, подобно серному колчадану (F eS2), который обращается въ 
железный купорось (FeSoJ. Вследств1е разложетя примесей, появляются 
на поверхности камня незаметныя сначала трещинки и поры, открывающая 
пути воде, которая, проникая внутрь камня и замерзая тамъ, даетъ начало 
уже механическому разрушенно породы.



Иностранные мраморы. Изъ европейскихъ мраморовъ, наиболь
шей известностью пользуются итальянсие. Аппенинсыя горы изобилуютъ 
богатыми залежами разнообразныхъ сортовъ мрамора, къ числу коихъ отно
сится и пользующейся всем1рною известностью Карраршй статуарный мра- 
моръ —  телеснаго цвета.

Русский: мраморъ. Среди минеральныхъ богатствъ нашего отече
ства, мраморы также не представляютъ редкости.

Во многихъ горныхъ местностяхъ Россш имеются богатыя залежи 
этихъ известняковъ, и среди нихъ встречаются сорта статуарнаго мрамора 
самыхъ высокихъ качествъ; къ сожаленш, до сихъ поръ, большая часть 
этихъ месторождешй не эксплоатируется, вследмтае отдаленности ихъ отъ 
промышленныхъ центровъ и отсутств1я удобныхъ путей сообщенш. Изъ 
местностей изобилующихъ мраморами необходимо указать на Уралъ, где, 
кроме различнаго цвета архитектурныхъ сортовъ, у Невьянска имеются 
залежи статуарнаго мрамора, который пе только не уступаетъ Каррарскому, 
но даже превосходитъ его по сходству окраски съ цветомъ человеческой 
кожи, большею прозрачностью и зернистостью. Уральше мраморы впервые 
нашли себе применеше, при постройке Уфа-Златоустовской железной до
роги. Въ Крыму, главнейшая залежи мрамора, находятся на Южномъ и 
Вападномъ берегахъ полуострова (Судакъ, Алушта, Ялта, Балаклава, 
Севастополь и Симферополь). У Балаклавы и Mncxiopa есть красный мра
моръ, весьма noxoi а на известный „красный" Итальянскш, карьеры коего 
давно изсякли. Крымдая месторождешя мрамора подобно Уральскпмъ (река 
Мраморная, Нижне-ТагильскШ заводъ), нередко образуютъ щЬлыя скалы 
п горы.

Сверхъ того, у насъ имеются мраморы: въ Сибири, Царстве Поль- 
скомъ, Финляндш, Олонецкой губ. и некоторыхъ другихъ местахъ.

Финляндсыя и Олонецшя карьеры издавна снабжаютъ мраморомъ Петер
бурга и друпя города северной полосы Россш. Изъ нихъ наиболее известны: 
Рускольсшя, Ювеншя и Тивдшсгйя ломки.

Рускольскт мраморъ добывается на северномъ берегу Ладож- 
скаго озера, у г. Сердоболя. По составу, это —  доломитовый извест- 
някъ. Онъ мелко-зернистъ, окрашенъ примесью графита и слюды въ 
серый цветъ, съ зеленоватымъ или синеватымъ крапомъ. Въ отделке 
довольно красивъ, но, къ сожаленш, содержитъ примесь сернаго 
колчадана. Этимъ камнемъ, изъ монументальныхъ зданш Петербурга, 
облицованы Исашевшй Соборъ и Мраморный дворецъ.
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Ювенскт мраморъ весьма похожъ на предъпдун̂ й; выламы
вается на одномъ изъ острововъ у С'Ьвернаго берега Ладожскаго 
озера и доставляется въ Петербургъ водою, безъ посредства конной 
тяги. Онъ крупно-зернпсгЬе Рускольскаго и по своимъ качествамъ 
уступаетъ последнему.

ТивдШскгя ломки, олонецкаго мрамора, разрабатывавппяся во 
время постройки Исаиевскаго Собора, въ настоящее время почти не 
эксплоатируются. Мраморъ этихъ карьеръ содержптъ въ значитель- 
номъ количестве углекислую магнезш; къ числу его примесей отно
сится и серный колчаданъ; онъ мелко-зернистъ, окрашенъ то въ 
розоватые, то въ буро-красные колера и, благодаря заключающейся 
въ немъ углекислой магнезш, а иногда и примеси кварца, —  твердъ 
и потому трудно обработывается.

Средшй удельный весъ мраморовъ равенъ 2,7; доломптовыя разно
видности несколько тяжелее —  до 2,9.

Количество примесей, въ хорошихъ сортахъ мраморовъ не превосхо
дить 1— 2% по весу.

Мраморовидные известняки. Плотные, отчасти крпсталличе- 
скаго сложешя, известняки, обладаютъ способностью, подобно мраморамъ, 
воспринимать более или менее совершенную полировку; почему и получили 
назваше мраморовидныхъ известняковъ.

Прпсутшне аморфной извести, значительное иногда содержаше посто- 
роннихъ примесей, среди которыхъ попадаются и окаменелости, ставятъ 
ихъ въ качественномъ отношенш значительно ниже настоящпхъ мраморовъ, 
за которые эти известняки нередко выдаются въ продаже, что требуетъ 
большой осторожности при npieMKe камня.

Къ этого рода нзвестнякамъ должны быть причислены: эстлянд- 
сий мраморъ и московсше мраморовпдные кальциты, а именно: прото- 
поповшй, кривянскш и подольдай мраморы. Первый выламывается 
на берегу Балпйскаго моря, блпзъ порта того же назвашя. Онъ 
крупно-зернистъ, сераго цвета и несколько хрупокъ; употребляется 
на лещади, цоколь и др. плиту; иногда, —  для наружной облицовки 
здашй (домъ фирмы „Штоль и Шмпдтъ“ въ г. Петербурге). Вторые 
добываются въ окрестностяхъ Москвы: подъ Коломной (Протопопов- 
скШ и Кривянсюй) и близъ Подольска. Коломенше известняки окра
шены въ желтовато или синевато-серые цвета, иногда съ розоватыми 
прожилками, довольно аернисты, красивы и хорошо полируются.

Какъ Коломенше известняки, такъ и подобный пмъ Подольшй, 
послужили матер!аломъ для облицовки храма „Спасителя'1' въ г. Москве.
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Литографский камень. Представителемъ известняковъ плотнаго 
сложешя можетъ служить литографскШ камень, встречающейся у насъ въ 
Подольской п Могилевской губершяхъ, который на столько однороденъ и 
и мелкозернистъ, что имъ пользуются въ литограф1яхъ для воспроизвод
ства самыхъ нежныхъ чертежей и рисунковъ.

Грубые известняки. Известняки грубаго сложешя суть разно
видности осадочныхъ известковыхъ породъ новМшаго образовашя, поль
зующихся самымъ широкимъ распространешемъ въ природе. Они залегаютъ 
на неболыпихъ глубинахъ отъ поверхности почвы. Благодаря легкости 
добывашя и свойственной всемъ известковымъ камнямъ средней твердости, 
грубые известняки повсеместно применяются для кладокъ техъ частей 
сооружешй, которыя должны обладать значительной крепостью и потому 
делаются изъ естественнаго камня. Изъ нихъ напр, построена большая 
часть мостовыхъ быковъ и устоевъ нашихъ железнодорожныхъ мостовъ. 
Въ Петербурге пользуются плитою, которая выламывается изъ известко- 
ваго пласта, простирающагося вдоль береговъ Финскаго залива, р. Невы и 
южнаго берега Ладожскаго озера и имеющаго въ толщину отъ 1,5 до 
7 саж. Верхнш слой этого пласта —  глинистый, почему доставляемый имъ 
камень мало проченъ, онъ идетъ главнымъ образомъ, на приготовлеше 
гидравлической извести; второй слой содержитъ примесь краснаго желез
няка, которая окрашиваетъ камень въ желто-бурые и красные цвета; добы
ваемый изъ него камень обладаетъ значительно большими крепостью и 
прочностью и идетъ на приготовлеше сортовой плиты; въ третьемъ слое 
пласта нередко попадается кремнистый известнякъ высокихъ качествъ, по- 
коющшся на переходныхъ слояхъ неоднороднаго состава. Добываемая изъ 
этихъ переходныхъ слоевъ плита обыкновенно считается —  „бракомъ“.

Путиловская плита. Главнейшими ломками этого пласта явля
ются „Путиловшя“, лежапця у Ладожскаго канала, которыя известны со 
временъ Императора Петра I. Изъ целаго ряда слоевъ этихъ ломокъ, раз- 
личныхъ какъ по составу и цвету, такъ и по сложенш *), наилучшими 
считаются „Старицкш“, который на столько однороденъ, что даже поли
руется, и „Братенекъ“, —  оба сераго цвета. Еще въ недальнее время вся
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потребная для Петербурга и окрестныхъ губершй плита, доставлялась Пути- 
ловскими и Тосненскими ломками, ныне же последшя заметно поизсякди, 
а взаменъ ихъ, съ Путидовской плитой, началъ конкурировать „Волхов
ской дикарь", добываемый на берегу реки Волхова, более дешевый въ до
ставке. Следуетъ впрочемъ, заметить, что Волховская плита уступаетъ 
Путидовской.

Гатчинсвде известняки: Пудожскт известковый туфъ. 
Окрестности города Гатчины изобилуютъ доломитовыми известняками, 
образующими здесь довольно мощныя отложетя, ноздреватаго известняка, 
который окрашенъ въ желтоватые цвета, онъ сильно впитываетъ въ себя 
воду и въ свеже выломанномъ виде легко поддается теске и распиловке. 
Известняки такого неправильно-ноздреватаго сложешя, называются извест
ковыми туфами. Къ числу таковыхъ относится и известнякъ, добываемый 
у дер. Пудости, въ 7 верстахъ отъ города Гатчины. Пудожскш известко
вый туфъ при выломке изъ карьеры такъ мягокъ, что пилится обыкновен
ной пилою. На воздухе онъ твердеетъ. Изъ этого камня сделаны колонны 
Казанскаго Собора въ Петербурге (на подоб1е колоннадъ Собора Св. Петра 
въ Риме, сложенныхъ изъ „травертино“: туфъ съ правильно расположенною 
ноздреватостью); прочность пудожскаго известняка незначительна, почему 
колонны Казанскаго Собора пришлось отштукатурить, для предохранешя 
камня отъ быстраго выветривашя.

Московсше известняки. Изъ Московскихъ известняковъ, кроме 
Коломенскихъ и Подольскихъ, можно указать на „Мячковшй“ , выламы
ваемый на Москве реке, въ 35 верст, отъ столицы. Онъ мягокъ, белаго 
цвета, содержитъ мало примесей и употребляется въ гор. Москве на цоколя, 
колонны, карнизы и т. п. Крепость его незначительна— ниже средней для 
грубыхъ известняковъ.

Крымсвде известняки. Крайне разнообразны по составу. Кроме 
состоящихъ изъ чистой углекислой извести, здесь встречаются доломито
вые, глинистые, а также кремнистые известняки. Последше какъ напр. 
Крепъ-Балочный, содержать иногда до 50% кремнезема, вследств1е чего 
по крепости, приближаются къ полевошпатовымъ породамъ. Некоторые изъ 
крымскихъ известняковъ, напр. Инкерманскш известнякъ и Одесскш ди
карь, при выломке изъ залежи режутся обыкновенной пилою, но затемъ 
на воздухе, твердеютъ и, въ конце концевъ оказываются весьма пос
тоянными.
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М'Ьдъ. Мелъ иди землистый известнякъ состоитъ изъ мельчайшихъ 
раковинъ и комочковъ аморфной извести. Въ чистомъ виде мягокъ, расти
рается между пальцами и им4етъ снежно-белый цвете; вследств!е ничтож- 
наго сопротивлешя раздробленш въ качестве камня не употребляется, но 
за то представляетъ прекрасный матер1алъ для выжигашя извести.

Лучпйя месторождешя мела въ Россш находятся въ губершяхъ: Оло
нецкой, Воронежской, Люблинской, Симбирской, Орловской, Шевской, 
Волынской и Могилевской.

Гипсъ. Гипсъ по составу есть водный сернокислый кальщй: CaSoA-+- 
2Н 20, содержаний 26% воды; онъ сопровождаете известковыя породы и 
залежи каменной соли.

Имеете землистое, плотное или зернистое сложеше. —  Въ отсутств1и 
примесей обладаете —  белымъ цветомъ; примеси глины, окисловъ железа 
и др. окрашиваютъ его въ сероватый, желтоватый или красный цвета. 
Зернистая разность чистаго, белаго цвета гипса носите назваше „але
бастра*. Въ Россш гипсъ встречается у Рижскаго залива: —  въ Лифлян- 
дш, Курляндш и Псковской губернш; по Волге —  въ Нижегородской и 
Казанской губершяхъ и, наконецъ, въ губершяхъ Вологодской и Перм
ской. Зернистый гипсъ идетъ иногда на мелшя архитектурный украшешя 
при внутренней отделки здашй; для наружныхъ же частей построекъ вслед- 
CTBie своей мягкости, хрупкости и незначительной прочности онъ не го
дится; но за то представляетъ ценный матер!алъ, для приготовлешя быстро 
твердеющаго алебастроваго раствора.

Ангидритъ. Сернокислый кальщй нередко встречается въ природе 
въ форме безводнаго соединешя, образуя породы известныя подъ назва- 
шемъ „ангидритовъ". Ангидриты тверже гипса и отличаются отъ него 
отсутств1емъ способности энергично поглащать влагу и кристаллизоваться 
въ присутствш воды; въ соединеше съ которой они вступаютъ весьма мед
ленно. Указанное отношеше къ воде легко наблюдается въ природе, следя 
за изменешями ангидрита въ „обнажешяхъ", где онъ мало по малу пере
ходите въ гипеъ, увеличиваясь въ объеме.

Инертное отношеше къ воде, само собою разумеется, исключаетъ воз
можность применешя ангидрита въ строительномъ деле.

Полевопшатовыя горныя породы. Полевошпатовыя породы 
принадлежать къ древнейшимъ образовашямъ. Оне также весьма распро
странены въ природе, хотя и не встречаются подобно известнякамъ почти



повсеместно. Однако твердость и крепость входящпхъ въ составъ полево- 
шпатовыхъ породъ «инераловъ настолько затрудняетъ выломку и теску изъ 
нпхъ камня, что исключаетъ возможность применешя его въ обыкновен- 
ныхъ сооружешяхъ, где стоимость постройки решаетъ вопросъ о выборе 
матер]ала.

Прочность полевошпатовыхъ камней, не всегда, какъ то будетъ ука
зано ниже, соответствуетъ ихъ крепости.

а) Массивныя полевошпатовый породы. Лабрадоръ— 
есть простая полевошпатовая порода, составъ которой былъ приведенъ 
выше (см. спликаты). Иногда этотъ камень образуетъ значительныя залежи, 
какъ напр, у насъ въ Житом1рскомъ уезде, Волынской губернш и уездахъ 
Радомысльскомъ и Черкасскомъ, Шевской губ.

Лабрадоръ имеетъ плотное сложеше, п не уступаетъ по крепости се- 
вернымъ гранитамъ. Цветъ его черный илп серый, иногда зеленоватый; 
отшлифованная поверхность камня проявляетъ игру цветовъ, отливая то 
синимъ, то зеленымъ, то ф1алетовымъ, почему его употребляютъ на архи
тектурный украшешя (Храмъ Спасителя въ г. Москве). При постройке 
Фастовской железной дороги, лабрадоръ былъ примененъ для облицовки 
мостовыхъ устоевъ.

Гранитъ. Гранить —  есть уже сложная полевошпатовая порода. 
Онъ состоитъ изъ зеренъ полеваго шпата, кварца п слюды, связанныхъ 
между собою частпчнымъ сцеплешемъ безъ особой правильности въ распо- 
ложенш; величина зеренъ бываетъ весьма разнообразна; нередко полевой 
шпатъ (преимущественно ортоклазъ) образуетъ зерна въ кулакъ величиною. 
Граниты принадлежать къ однимъ изъ самыхъ крепкихъ камней и хорошо 
полируются; выломка и теска ихъ затруднительны. Хорошо сопротивляю
щаяся выветриванш разновидности гранитовъ, служатъ прекраснымъ мате- 
р!аломъ для монументальныхъ построекъ и техъ каменныхъ сооруженш, 
которыя подвергаются действш болыпихъ механпческихъ усплш, а потому 
должны быть особенно крепки.

Наибольшею известностью въ Петербурге пользуются Финляндсюе гра
ниты, изъ которыхъ укажемъ следующее:

Красный Питерлакскт гранитъ —  названный такъ по месту 
первоначальной выломки, у дер. Питерлакъ, состоитъ изъ краснаго 
ортоклаза съ примесью олигоклаза, кварца и слюды, содержащей соли 
железа; онъ крупнозернистъ, болышя зерна ортоклаза окружены въ
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немъ олигоклазомъ. Наиболее крупнозернистыя разности мало прочны, 
скоро выветриваются и потому ихъ не следуетъ употреблять на по
стройки. Изъ лучшихъ сортовъ этого гранита возведены мнойя капи
тальный постройки столицы, напр, набережныя Невы и каналовъ, 
Александровская колонна, колонны Исаыевскаго Собора и пр. По со
ставу этотъ гранитъ подходитъ къ известному Финляндскому „раппа- 
киви“ (гнилой камень), который замечателенъ темъ, что выветри
ваясь, на месте залежи обращается въ щебень: чрезмерно болышя 
зерна ортоклаза, имеюпця неодинаковый съ другими минералами, и 
различный по разнымъ направлешямъ зерна, коефищентъ расширешя, 
иодъ вл1яшемъ колебанш температуры отделяются отъ окружающей 
ихъ массы; причемъ въ образующаяся волосныя трещины попадаетъ 
вода, которая продолжаетъ начавппеся разрушеше какъ механи
чески— при замерзанш, такъ и химически— воздействуя на состав- 
ныя части гранита. Сходствомъ по сложешю и составу съ „раппа- 
];иви“ и можно объяснить быстрое по сравненш съ другими гранитами 
выветрпваше Питерлакскаго. Печальный иримеръ такого выветри- 
вашя являютъ Александровская колонна и колонны Исаыевскаго 
Собора. Широкое ирименеше этого гранита въ Петербурге, обусловли
вается удобствомъ доставки его съ севернаго берега Финскаго залива 
водою.

Сердоболъскш гранитъ. Ломки сердобольскаго гранита, нахо
дящаяся на северномъ берегу Ладожскаго озера, къ сожалешю бедны, 
а дороговизна доставки и трудность отески еще более затрудняютъ 
распространете этого превосходнаго строительпаго матер1ала въ сто
лице. Этотъ гранитъ состоитъ изъ мелкихъ белыхъ зеренъ ортоклаза, 
так ихъ же пли серых-ь кварца и черныхъ слюды, представляющихъ 
однородную, мелкозернистую смесь, сераго, иногда приближающагося 
къ черному (вcлeдcтвie преобладашя слюды) цвета. Лучпие сорта съ 
наименыпимъ содержашемъ слюды, светло-сераго цвета, даютъ пре
красный камень, принимающш совершенную полировку и не поддаю
щейся в.пятямъ атмосферы. Нередко за сердобольшй гранитъ вы- 
даютъ друпя, схож1я съ нимъ по цвету породы, напр, серый гнейсъ, 
которыя не обладаютъ превосходными качествами перваго. Въ Петер
бурге изъ Сердобольскаго гранита сделана облицовка быковъ и 
устоевъ Николаевскаго моста, кар!атиды, поддерживаюпця балконъ 
Эрмитажа и некоторый друпя мелюя сооружешя.

Гангеутскш гранитъ. Розовый, въ изломе со слабымъ лило- 
вымъ оттенкомъ, Гангеутскш гранитъ, ломки котораго находятся на 
северномъ берегу Финскаго залива у мыса Гангеутъ, въ последнее 
время все более и более сталъ входить въ употреблеше, такъ какъ 
по свойствамъ и мелкозернистости онъ уступаетъ только самымъ высо-
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кимъ сортамъ Сердобольскаго и, сверхъ того, легко доставляется въ 
Петербурга водою. Онъ весьма однороденъ, содержите мало слюды 
и упорно сопротивляется вл1яшямъ атмосферы; стены форта „Густавъ 
Адольфъ“. сложепныя изъ этого гранита, спустя 175 лёте не обна
руживали еще явныхъ признаковъ выветривашя. Благодаря столь 
высокимъ качествамъ, этотъ граните былъ употребленъ на облицовку 
быковъ и устоевъ Александровскаго моста, вместо Питерлакскаго; 
имъ же одеты ледорезы этого моста, взаменъ Сердобольскаго— доро- 
гаго въ доставке.

Кроме Финляндскихъ карьеръ, въ настоящее время, въ Poccin эксплоа- 
тируются месторождешя гранита:

а) въ Олонецкой губ., на северномъ берегу Онежскаго озера;
б) въ Волынской губернш, по берегамъ рекъ Горыни и Каменки;
в) въ Подольской губернш, по р. Бугу;
г) въ Екатеринославской губ.;
д) въ Херсонской губернш, по р. Днепру, а также,
е) въ губ.: Таврической, Полтавской и Воронежской.
Богатыя залежи Уральскихъ и Сибирскихъ гранитовъ остаются, до 

настоящаго времени, но только, не тронутыми, но даже мало изследо- 
ванными.

СЯенитъ. Главными составными частями менита являются кристал
лически ортоклазъ и роговая обманка, заменяющая здесь слюду грани
товъ; последняя, если и встречается въ йенитахъ, то въ виде незначи
тельной примеси; кварца въ ннхъ также значительно меньше, чемъ въ гра
ните, а иногда нетъ и совсемъ. Роль полеваго шпата исполняете иногда 
и олигоклазъ, примешанный въ болыпемъ или меныпемъ количестве къ 
ортоклазу. Цвете менита зависите отъ цвета полеваго шпата. По сложе- 
нш же, онъ не редко напоминаете порфпръ, благодаря вкрапленнымъ кус- 
камъ полеваго шпата. Вследеттае замены слюды роговой обманкой, Зениты 
крепче гранитовъ, и обладаютъ мелкимъ зерномъ, но, по незначительному 
распрмстраненш въ природе, весьма редко употребляются въ качестве 
естественныхъ камней. У насъ встречаются на Урале, Кавказе и въ Фин • 
ляндш.

Порфиръ. При взгляде на порфиръ, глазъ ясно различаетъ две 
составная части: 1) сплошную основную массу, состоящую или изъ одного 
полеваго шпата, или изъ полеваго шпата и зеренъ кварца, или наконецъ 
изъ полеваго шпата съ роговой обманкой и некоторыми другими примесями, (

— 16 —



и 2) различной величины зерна, вкранленныя въ массу; эти зерна образо
ваны однимъ или нЪсколыищи минералами, изъ числа входящихъ въ составъ 
общей массы. Цв^тъ норфировъ весьма разнообразенъ, камень хорошо по
лируется, имЪетъ весьма красивый видъ, и употребляется какъ строитель
ный и архитектурный мaтepiaлъ. Вблизи Петербурга, а именно, на острове 
ГохландЬ, лежащемъ въ Финскомъ заливе, между ЭстлящЦей и Фишнщпдей, 
имеются богатыя залежи порфира, основная масса котораго состоитъ изъ 
чернаго кварца съ ортоклазомъ, съ вкрапленными въ нее зернами свЪтлаго 
ортоклаза, величиною отъ У3 до 1 д. Тамъ же встречается еще лабрадо- 
ритовый порфиръ, въ составъ котораго, кроме кварца съ ортоклазомъ, вхо
дить cepo-зеленый лабрадоръ; образуют I и вкрапленныя зерна; но этотъ  

порфиръ выветривается быстрее перваго. Во всякомъ случае, гохландсый 
порфиръ обладаетъ высокимъ сопротивлешемъ раздробленно. До сихъ поръ 
онъ еще не былъ употребленъ на постройки.

Базальтъ. Принадлежащее къ изверженнымъ породамъ базальты,' со
стоять изъ полевыхь пгаатовъ, именно смесей альбита съ анортитомъ, неко- 
торыхъ другихъ, приближающихся по составу, къ полевымъ шпатамъ 
минераловъ: авгита, оливина (отличается отъ серпентина содержатемъ 
закиси Fe) и иногда магнитнаго железняка. Весьма мелыя зерна минера
ловъ, будучи связаны между собой вулканическимъ стекломъ, придаютъ 
базальтамъ плотное сложете, большую твердость, крепость и удельный 
весъ, въ среднемъ— 3. Какъ примеръ нашихъ базальтовъ можно привести 
Волынскш, идупцй на ремонтъ Шево-Врестскаго шоссе и употребленный 
при постройке моста черезъ реку Горынь на Вильно-Ровенской дороге. 
Цветъ его —  черный. Камень очень твердъ и съ трудомъ разбивается въ 
щебень, но за то имеетъ очень высокое сопротивлете раздробленно и не 
выветривается. Выломка базальта изъ залежи облегчается свойственной 
этой породе столбчатой отдельностью. За границей (Герматя) распростра
нено употреблеше базальта на кубичешя мостовыя. Следуетъ однако за
метить, что базальтовый кубичешя мостовыя очень скользки во время 
дождей и осеннихъ морозовъ.

Пемза. Изъ вулканическихъ породъ следуетъ упомянуть еще о пемзе, 
которая хотя и относится къ второстепеннымъ строительнымъ матер!аламъ, но 
темъ не менее, имеетъ значительный кругъ применены. По составу, это очень 
пористое вулканическое стекло; встречается она удействующихъ ипотухшихъ 
вулкановъ и употребляется для сглаживашя различнаго рода поверхностей.

y & 7 - ?c to
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б) Сдоистыя подевопшатовыя породы. Гнейсъ. Гнейсъ 
имЬетъ такой же минералогичесий составъ, какъ гранитъ, и почти всегда 
встречается вместе съ последнимъ; полевой пшатъ и кварцъ скоплены въ 
немъ въ виде зеренъ, а параллельные слои слюды разделяютъ ихъ на полосы 
и сообщаютъ всей породе сланцеватую отдельность. Полевой шпатъ состав- 
ляетъ обыкновенно главную часть породы и бываетъ здесь сераго, белаго, 
реже краснаго цвета; кварцъ находится въ меныпемъ количестве, а иногда 
и совершенно отсутствуетъ. После полеваго шпата, слюда является глав- 
нымъ минераломъ. Кварцевыя разновидности гнейсовъ крепки и прочны, 
почему охотно употребляются на постройки, какъ, напр, въ Петербурге— 
серый финляндшй гнейсъ, наружнымъ видомъ напомииакпщй сердоболь- 
сшй гранитъ.

Сданцы. При еще большемъ, чемъ въ гнейсе, количестве слюды, и 
подобныхъ ей минераловъ, а именно: хлорита, талька и т. п. породы полу- 
чаютъ назваше „сланцевъ“. Полевой шпатъ въ составе ихъ играетъ роль 
примеси, если не отсутствуетъ совершенно. Преобладающ  ̂минералъ даетъ 
и назваше сланцу: слюдяные, роговообманковые, хлоритовые и т. п. 
Сданцы плотнаго сложешя иногда употребляются въ качестве естествен
ныхъ камней.

Обдомочныя породы, а) Цементированный песчаники. Песча
ники принадлежать къ осадочнымъ образовашямъ и состоять изъ зеренъ 
кварца, разрушившихся древнейшихъ образован .̂ Вода, переместившая и 
отложившая этотъ песокъ, выполнила при осаждеши или впоследствш, 
промежутки между зернами различными веществами, сцементировавшими 
этотъ песокъ въ монолитныя массы. Твердость и прочность песчаниковъ, на
ходится въ зависимости отъ качества и количества вещества, цементирую- 
щаго его зерна. По природе цементирующихъ веществъ различаютъ песча
ники: кремнистые, железистые, известковые, доломитовые, глинистые, мер
гельные и др. По мере увеличешя количества цементирующаго вещества, 
песчаникъ приближается къ известняку, мергелю и т. п.; при недо
статке же его— образуетъ легко разсыпающуюся песчаную массу. По вели
чине зеренъ кварца, различаютъ крупно и мелкозернистые песчаники. 
Когда, вместо зеренъ кварца, порода состоитъ изъ более крупныхъ облом- 
ковъ, связанныхъ между собою цементомъ, то ей даютъ назваше конгло
мерата.

Песчаники, состояние изъ зеренъ кварца, весьма плотно связанныхъ
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между собою Еварцевымъ же цементонъ, назнваютъ кварцитами и причис- 
ляютъ къ простымъ горнымъ породамъ.

Изъ кремнистыхъ песчаниковъ наиболее замечательны:
Шокшинскги песчаникъ (кварцитъ) состоитъ изъ мелкихъ зеренъ 

кварца, плотно цементированныхъ кремнеземомъ, и въ изломе пред
ставляется совершенно сплошной и плотной породой. Вследств1е боль
шой твердости и неизменяемости подъ вл1яшемъ атмосферы кварца, 
шокшиншй песчаникъ прекрасно сохраняете даже острия ребра, 
мраморъ чертитъ на немъ, какъ мель; кроме твердости и прочности, 
онъ отличается ровнымъ краснымъ или красно-бурынъ цветомъ и 
способностью принимать совершенную полировку, почему и является 
однимъ изъ лучшихъ естественныхъ камней. Единственный недоста- 
токъ — это трудность обработки.

Шокшиншй кварцитъ выламывается на западномъ берегу Онеж- 
скаго озера, у деревни Шокши, въ 120 верстахъ отъ Петрозаводска. 
Въ Петербурге изъ него сделанъ фризъ пола въ Исааюевскомъ Со
боре, пьедесталъ памятника Императору Николаю, въ Москве онъ 
частью употребленъ на внутреннюю облицовку храма Спасителя; на- 
конецъ, изъ него же сделана гробница Наполеона въ доме Инвали- 
довъ, въ Париже. Однако, при употребленш этого песчаника, въ 
виде штучнаго камня, надо обращать внимате на то, чтобы въшту- 
кахъ не было волосныхъ трещинъ. Изъ 40 массивовъ, доставленныхъ 
для постройки памятника Императору Николаю, 20 благодаря при- 
сутствш трещинъ, изломались и были заменены новыми.

Брусненст песчаникъ выламывается по соседству съ Шокшин- 
скимъ, въ Петрозаводскомъ уезде, на Брусненскомъ острове, но 
этотъ менее однороденъ, менее твердъ, не такъ красивъ и, вслед-/ 
CTBie незначительной толщины слоевъ, добывается штуками неболь- 
шихъ размеровъ; цвете его —  светло- или cepo-зеленый, идетъ на 
мостовыя: въ Петербурге имъ были вымощены Красный, Ситй и 
Николаевск1й мосты; въ Казанскомъ Соборе изъ него сделаны 
ступени. i

Татаровскгй песчаникъ. Въ 10 верстахъ отъ Москвы, также 
находится Кремнистый песчаникъ, носяпцй назваше дикаго камня, 
или Татаровскаго песчаника. Этотъ далеко не такъ однороденъ, какъ 
Шокшиншй; местами, вследств1е не полной цементащи, пористъ; вы
зываемая присутств1емъ поръ гигроскопичность камня ведете къ тому, 
что онъ, подъ вл1яшемъ морозовъ, иногда растрескивается, почему 
требуете, передъ употреблешемъ въдело сушки, для удалешя карьер
ной воды. Идетъ на устройство фундаментовъ, одеждъ набережныхъ, 
мостовыхъ устоевъ и т. п. Въ настоящее время, эти каменоломни

2*
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почти изсякли. Изъ другихъ кремнистыхъ песчаниковъ, встречаю
щихся во многихъ местахъ Россш, укажемъ:

Каровскгй песчантъ (Калужшй), мелкаго зерна, плотнаго, 
славнаго сложешя, сЬраго цвета; замечателенъ темъ, что не изме
няется, даже при резкихъ переменахъ температуры, выдерживаетъ, 
какъ калильный жаръ, такъ и морозы, почему издавна пдетъ на вну
треннюю выстилку доменныхъ печей.

Мгусскгй песчантъ. Miyccdn кварцитъ, въ области войска 
Донского, замечателенъ своей плотностью и правильной отдельностью, 
представляетъ прекрасный матер1алъ для мостовыхъ и тротуаровъ.

Волоюдскги песчантъ Усть-Сысольскаго уезда, снабжаетъ Рос- 
сйо лучшими точильными камнями.

Песчаники глинистые и друпе. Глинистые песчаники легко 
узнаваемы по характерному запаху глины; ихъ залежи бываютъ нередко 
насыщены водой, почему, при выломке, мягки и твердеютъ, по просушке 
на воздухе. Вследств1е присутств1я глины, они весьма гигроскопичны, скоро 
разслоиваются и выветриваются. Некоторый разновидности этого рода пес
чаниковъ, доставляютъ хороппй матер1алъ для частей здашй, не подвержен- 
ныхъ атмосфернымъ в.бяш ямъ. Образцомъ глинистаго песчаника можетъ слу
жить, добываемый въ Эстляндш у г. Ревеля и носящш назваше Кирнофскаго, 
онъ сераго цвета. Въ Петербурге былъ употребленъ на облицовку дома 
княгини Юсуповой, на Литейномъ проспекте, противъ Семюновской улицы.

Мергельные песчаники имеютъ недостатки глинистыхъ; известковые же 
и доломитовые не содержание примеси глины, уже гораздо прочнее, крепче 
и нередко доставляютъ хороппй строительный матерзалъ; они встречаются 
во многихъ местностяхъ Россш, напр, въ губершяхъ: Орловской, Курской, 
Казанской и др.

Глинистый сланецъ. Глина, способная цементировать песчинки, бу
дучи подвержена на значительныхъ глубинахъ сильнымъ давлешямъ, и сама 
уплотняется до твердости камней, образуя породы, называемыя глинистыми 
сланцами; само назваше показываетъ, что последнимъ свойственна сланце
ватая отдельность.

Въ большинстве случаевъ, глинистые сланцы окрашены въ серый или 
черный цветъ. Крепость ихъ не велика, но сопротивлеше атмосфернымъ 
вл1ятямъ весьма значительно.

Въ строительномъ деле, какъ кровельный и плитный матер1алъ, упо
требляются кровельный и аспидный сланцы.
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в) Рыхлыя обдомочныя породы. Земли. Земли по ихъ физи- 
ческпмъ свойствамъ подразд'Ьляютъ на дв-Ь группы: 1) земли, им1шпця 
свойства т4лъ сыпучихъ, т. е. татя, у которыхъ вовсе н4тъ сцепления 
(связи) между частицами ихъ составляющими, и взаимодейств!е последнихъ 
проявляется лишь въ форме третя, ч4мъ и обусловливается сохранеш̂  
этими телами возможной для нихъ формы, представителемъ такихъ породъ 
можетъ служить чистый петсъ; и 2) земли, у которыхъ существуете сцеп- 
лете между частицами, хотя и столь слабое, что нарушается ничтожными 
механическими усшйями, почему эти породы, находясь на земной поверх
ности подъ вшяшемъ атмосферы, то теряютъ частичную связь, приближаясь 
такимъ образомъ къ теламъ сыпучимъ, то снова ея возстановляютъ; пред
ставителемъ этихъ породъ можетъ служить глина.

Песокъ. Песокъ есть продукте разрушетя (выветривашя) такихъ 
горныхъ породъ, которыя въ своемъ составе кроме изменяющихся минера
ловъ, каковы напр, мнопе силикаты, содержать и неподдающшся вл1яшю 
атмосферы кварцъ. Съ течетемъ времени силикаты, разлагаясь, частью 
растворяются, частью превращаются въ глину и такимъ образомъ освобож
даюсь зерно кварца. Если вода, попадающая на место разрушетя горной 
породы, обладаете лишь небольшой скоростью течетя, то ею мало по малу 
вымывается разрушающейся минералъ и на месте прежней породы обра
зуется залежь песка, причемъ зерна его въ этомъ случае имеютъ угловатую 
форму, какою обладали, находясь въ составе первоначальной породы. Но 
можетъ быть и иначе: самый песокъ вместе съ остальными продуктами 
разрушетя можетъ быть унесенъ водой и отложенъ въ другихъ местахъ 
при уменыпенш скорости течетя; во время этого передвижетя, зерна 
кварца более или менее округляются, ихъ острые ребра стираются; кроме 
того, песокъ съ округленными зернами можетъ образоваться и на месте 
залежи, напр, при разрушенш вторичной породы —  песчаника.

Пески изъ чистаго кварца хотя и встречаются, но вообще составляютъ 
редкость, они характеризуются своею безцветностью и отсутств1емъ мути 
при взбалтыванш съ водой. Гораздо чаще песокъ содержите примеси, ко- 
торня состоять изъ не вполне еще выветрившихся силикатовъ, глины, 
окисловъ металловъ, отъ которыхъ зависитъ и окраска песковъ: напр, 
пески желтаго цвета или красно-бураго цвета, содержать обыкновенно 
железистые минералы или железистая глины. Кроме этихъ примесей мо- 
гутъ быть и друпя, напр, иль, известь; углекислая известь иногда приме



шана въ значительныхъ количествахъ и состоитъ изъ зеренъ, произошед- 
шихъ отъ истирашя водою известняковъ; таие пески весьма распростра
нены по побережью Крыма и иногда, содержать более углекислой извести, 
ч4мъ кварца. Наконецъ, въ некоторыхъ случаяхъ, примись является въ виде 
пленки на зернахъ песка, такой песокъ плохо связывается съ веществами, 
къ которымъ его примешиваютъ для составлешя растворовъ.

Песокъ, имеюпцй примесь мелкихъ частицъ ила или глины, можетъ 
быть очищенъ отмучивашемъ, т. е. взбалтывашемъ съ водой и сливашемъ 
ея вместе съ медленно оседающими частицами примеси, по осажденш более 
крупныхъ и тяжелыхъ частицъ песка.
* По форме зеренъ, песокъ подразделяютъ на: 1) погребной —  имеюпцй 
угловатыя зерна, 2) песокъ овражный, 3) речной и 4) морской, зерна ко- 
торыхъ все более и более округлены.

По величине зеренъ, рыхлыя породы состоящая изъ зеренъ кварца, 
делятъ на: 1) песокъ— имеюпцй зерна не свыше 2 л. въ д1аметре и под- 
разделяюпцйся въ свою очередь: на круглый, среднш и мелкш. Для опре- 
делешя крупности песка, международными конференщями по выработке 
однообразныхъ способовъ испыташя и пр1емки 'строительныхъ матер1аловъ, 
установлены три номера нормальныхъ ситъ, съ числомъ отверсий на 1 квадр. 
сантиметре: Ля 1— 64, Ля 2— 121 и 3— 225. Песокъ, пропускаемый 
ситомъ № 1 и задерживаемый ситомъ № 2 — ■ считается крупнымъ; прохо- 
дяпцй чрезъ сито Л  2 и остающейся на 3 —  принимается за среднш и 
наконецъ, песокъ проходяпцй чрезъ последнее сито— за мелюй; 2) гравш- 
зерна отъ 2— 5 л. въ д1аметре или вообще сравнимыя съ величиною горо- 
шинъ и 3) хрящь или щебень —  зерна более %  д. въ наиболыпемъ изме- 
реши и до величины куринаго яйца.

Примтъчате: хрящь можетъ быть и не кварцевый.
Весъ кубич. сажени сухаго песка, смотря по крупности зеренъ, изме

няется отъ 815 до 960 пуд.; более крупный тяжелее; гравш веситъ 
950— 1100 пуд. Песокъ, содержащей примесь глины обыкновенно тяже
лее чистаго, да и всяыя примеси, состояпця изъ мелкихъ частищ> и име- 
юпця даже удельный весъ меныши уд. веса песка, если они примешаны 
въ такомъ количестве, что могутъ поместиться въ промежуткахъ песчаной 
массы, увеличиваютъ весъ последней.

Какъ уже было указано, частицы песка не имеютъ сцеплешя между 
собою, поэтому, если сыпать его въ одно место, то зерна будутъ двигаться
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и располагаться лишь подъ дМств1емъ двухъ силъ: силы тяжести и третя 
между частицами, откуда следуетъ, что песчаная масса съ боковъ, можетъ 
быть ограничена только такими поверхностями, лиши наиболыпаго падешя 
которыхъ, нигде не составляютъ съ горизонтомъ угла ббльшаго угла трешя; 
этотъ уголъ для сухаго песка близокъ къ 33°; такимъ образомъ, наиболь
шие наклонъ къ горизонту плоскости, ограничивающей сухую песчаную 
массу, будетъ 33°; у песка влажнаго этотъ уголъ, называемый угломъ есте- 
ственнаго откоса, можетъ дойти до 38— 40°. (Черт. 1).

Песокъ, взятый въ массе, какъ тело пористое, способенъ удерживать 
въ себе известное количество воды, различное въ зависимости отъ вели
чины зеренъ, толщины слоя и способа смачивашя. Удерживаше пескомъ 
воды, объясняется законами капилярности и смачивашя. ЧЬмъ мельче зерна, 
темъ подняйе воды между ними будетъ происходить на большую высоту, 
и поверхность смачивашя будетъ также больше; при движеши воды снизу, 
воздухъ вытесняется вполне, при обратномъ остается въ мелкихъ порахъ; 
такъ что вообще, когда толщина слоя не более той высоты, на которую 
можетъ подняться вода вследств1е капилярности, количество удерживае
мой пескомъ воды будетъ больше при смачиваши снизу, и темъ значитель
ней, чемъ мельче зерна песка. Какъ среднее можно принять, что песокъ при 
смачиваши снизу, удерживаетъ воду въ количестве отъ %  до а/5 своего 
объема; при болынихъ количествахъ воды притекающихъ подъ напоромъ 
снизу или же при смачиванш сверху, становится водо-проницаемымъ. Водо
проницаемость зависитъ отъ величины зеренъ и количества землистыхъ 
примесей, чемъ зерна крупней и песокъ чище, темъ онъ быстрее пропус
кать воду.

Движете воды черезъ песчаный слой влляетъ на относительное распо
ложено частицъ песка: при движеши воды сверху, частицы разрыхленнаго 
песка располагаются теснее —  песокъ уплотняется, при движеши обрат
номъ или боковомъ происходить разрыхлеше слоя Такое разрыхлеше песка 
наблюдается напр, въ Бельгш и Голландш, въ местностяхъ, где песокъ 
залегаетъ на водоупорныхъ грунтахъ (глина); здесь онъ настолько разрых- 
ленъ, что при отрывке рва стенки плывутъ, откуда и назваше „sable mou- 
vent“ или „sable bouillant",— „плывучш“ песокъ.

Чистый грунтовый песокъ (если нЬтъ воды снизу или сбоку) совершенно 
несжимаемъ; это свойство несжимаемости весьма важно въ строительномъ 
отношенш.
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Давлеше на открытую поверхность таковаго песка, при известной на
грузке на 1 площади, можетъ произвести передвижеше частицъ, обнаружи
вающееся выдавливашемъ и выпучивашемъ массы по сторонамъ нагрузки 
(черт. 2), но если это передвижеше предотвращено, то никакихъ другихъ 
не произойдет  ̂ песокъ не поддастся и не сожмется.

Вынутый изъ грунта песокъ несколько разрыхляется, увеличиваясь въ 
объеме на 10— 15%, что можетъ быть объяснено неправильной формой 
частицъ, которыя при перемещенш массы трешемъ, могутъ остаться удер
жанными въ такихъ положешяхъ, при которыхъ объемъ промежутковъ ока
жется больше первоначальнаго. При смачиванш, уменыпающемъ трете, 
трамбовашемъ въ слояхъ не толще У2 фута или 4 вершк., можно заставить 
частицы сплотиться между собою и привести такимъ образомъ песокъ къ 
первоначальному объему.

Песокъ, насыпанный въ сосудъ и подвергнутый нагрузке, передаетъ 
большую часть давлешя на стенки сосуда, это явлеюе можетъ быть объяс
нено темъ, что частицы песка действуютъ подобно клиньямъ свода, при- 
чемъ роль пять играютъ стенки сосуда. На основанш лабораторныхъ опы- 
товъ констатировавшихъ это явлеюе, мноие пришли къ убеждешю, что песку 
присуще свойство образовывать сводики и распространили этотъ выводъ 
безъ опытной поверки, на случай передачи давлешя въ болыпихъ песчан- 
ныхъ массахъ. Однако это предположеюе, пользовавшееся довольно долго 
довер1емъ, не подтвердилось позднейшими испытаюями: опыты француз- 
скаго инженера ШеГа показали, что вертикальное давлеше песчанаго слоя 
на плоскость его поддерживающую, равно весу этого слоя сложенному съ 
весомъ нагрузки, такимъ образомъ все давлеше груза, если опытъ произво
дится не въ сосуде, передается на дно и лишь вследств!е давлешя частицъ 
другъ на друга, распространяется набольшую площадь, причемъ можно счи
тать, что давлеше распространяется въ стороны подъ угдомъ близкимъ къ 
45° (черт. 4). Боковыя давлешя конечно могутъ обнаружиться вследств1е 
стремлешя частицъ войти изъ подъ нагрузки; но лишь въ томъ случае, 
когда подпорная стенка находится на близкомъ разстояши отъ точекъ 
приложеюя груза; при более значительныхъ разстояшяхъ, подпорная стенка 
подвергается только действш давлешя не уравновешанной призмы аЬс 
(черт. 5). Свойство образовывать сводики, песокъ проявляетъ лишь въ слу- 
чаяхъ неболыпихъ отверстш, напр, когда незначительная часть плоскости М  
(черт. 4), осядетъ после засыпки песчанаго слоя.
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По причин  ̂малыхъ размеровъ, а следовательно и ничтожнаго в4са, 
частицы песка, находящаяся на поверхности и не связанный съ остальною 
массою, весьма легко сдвигаются съ места и уносятся не только течешемъ 
воды, но и ветромъ. Мелтй песокъ уносится водою при скорости течетя 
въ Уд фута въ 1", крупный— при скорости 3/4 фута въ 1",— 1 футъ въ 1". 
Изъ этого следуетъ, что песчаныя отлогости земляныхъ сооружешй тре- 
буютъ одеждъ. Однако, не вс'Ь одежды одинаково пригодны для песка, 
такъ, напр., здесь неуместна одежда дерномъ, которая быстро выгораетъ.

Хрящъ. Хрящъ, по величин  ̂камешковъ, подобно песку, делится 
на крупный: отъ 4 до 4*/а д. въ наиболыпемъ изгЬреши; средшй— 2Va—  
iy a д. и мелкш— iy a— уа д. Онъ пропускаетъ черезъ себя воду еще легче 
леска, если пустоты между щебенками не заполнены плотно слежавшейся 
водоупорной землей (напр, глиной). По выемке изъ залежи, разрыхленный 
хрящъ способенъ уменьшаться въ объеме при трамбованш, вследств1е пере- 
мещетя составляющихъ его камешковъ, а также обламывашя ихъ острыхъ 
реберъ и угловъ. Добывате слежавшагося хряща изъ грунта затруднительно, 
и потому обходится дороже, чемъ выемка песка. Вода начинаетъ размывать 
хрящъ, при скорости течетя около 2 футовъ въ \". Такъ какъ естествен
ный хрящъ состоитъ изъ камешковъ различной величины, то нередко, напр, 
при устройстве шоссе, его, какъ и искуственный щебень, приходится сор
тировать на грохотахъ, устройство которыхъ показано на чертеже 6.

Глина. Глина есть продукта разрушетя весьма распространенныхъ 
въ природе полевошпатовыхъ горныхъ породъ. Съ течетемъ времени, мно- 
rie сложные силикаты, подъ действ1емъ воды, углекислоты и кислорода 
воздуха, распадаются на более простые силикаты и друпя, какъ раствори- 
мыя, такъ и нерастворимыя въ воде соединетя. Ко вторымъ, т. е. къ прос- 
тымъ нерастворимымъ въ воде силикатамъ относятся и глины. Чистая 
глина, по составу есть кремнекислый глиноземъ, входяв й въ составъ поле- 
выхъ пшатовъ; такъ, напр., ортоклазъ, подъ действ1емъ воды, распа
дается на:

К 2 ОАг, 03 6 si 02 -ь  2Яа О =  Лг2 03 2 si02, 2Я 3 О -+- К 2 О 4 si02

каолинъ и кремнекислую щелочь (растворимое стекло), переходящую въ 
растворъ. Конечно въ природе реакщи идутъ не столь просто, и просле
дить происхождеше глинъ не такъ-то легко; здесь приведенъ лишь част
ный примеръ для пояснетя явлешя.



Нерастворимый силикатъ —  At2032 S i0 22H 20  можетъ остаться на 
м^сте своего нроисхождешя, образуя залежь чистой белой глины, называе
мой фарфоровою или каолиномъ. Гораздо чаще глина вымывается водою 
по той причине, что частицы ея, какъ химичешй осадокъ, на столькоI
мелки, что съ трудомъ различаются подъ микроскопомъ. Оне продолжаютъ 
плавать въ воде при самыхъ слабыхъ скоростяхъ течешя.

Качественное и количественное разнообраз1е примесей, делаетъ составъ 
глинъ весьма непостояннымъ. Въ нихъ почти всегда содержится песокъ и 
примесь частицъ, не вполне выветрившихся минераловъ разрушившейся по
роды. Кроме того, при перемещеши водою, глины смешиваются съ встре
чающимися по пути другими рыхлыми породами. Наконецъ, на составъ ихъ 
влаяетъ и состоите воды, при осажденш механически взвешенныхъ въ ней 
частицъ: одна и та же смесь глины съ пескомъ образуетъ различные осадки 
въ воде спокойной и въ воде, подверженной слабому волнешю; тогда какъ 
въ первой более тяжелый песокъ осаждается ранее глины, и последняя 
такимъ образомъ очищается отъ песка, во второмъ случае происходить 
постоянное смешиваше обоихъ веществъ, и въ результате осаждается почти 
равномерная смесь глины съ пескомъ.

Физичесия свойства глинъ также зависятъ отъ количества и качества 
примесей и особенно, отъ пропорщи входящаго въ составъ ихъ песка.

Чистыя глины (каолинъ) отличаются белымъ цветомъ и, если хорошо 
выветрились, обладаютъ интенсивно выраженными характерными свойствами, 
отличающими ихъ отъ другихъ земель. Наиболее распространенный глины 
окрашены въ разнообразные цвета; такъ, напр., окись железа придаетъ 
верхнимъ слоямъ ихъ желтую или бурую окраску; закись железа окрапш- 
ваетъ глубоко лежапце слои глинъ въ синеватые или желтоватые цвета; 
встречаются также глины фЬлетоваго и другихъ цветовъ.

Глины, благодаря микроскопическимъ размерамъ ихъ частицъ и при
сутствие сцеплетя между таковыми, обладаютъ характерными свойствами, 
которыя рельефнее всего проявляются въ чистыхъ, хорошо выветрившихся 
глинахъ, и заключаются въ своеобразномъ отношеши таковыхъ къ воде и 
нагревашю.

Вынутый изъ залежи кусокъ сухой глины, въ большей или меньшей сте
пени обладаетъ свойствами твердаго тела, т. е. частицы его связаны между 
собою силами взаимнаго притяжешя, проявляющимися въ различной сте
пени, въ зависимости отъ естественныхъ условгё, сопровождавшихъ образо-

— 26 —



— 27 -

ваше глины; такъ, мы видели уже, что глины, подвергавлияся въ природе 
болыпимъ давлешямъ, являются въ виде настоящихъ камней. Можно подо
брать д̂ лый рядъ глинъ, представляющихъ, по твердости и сцеплешьо 
между частицами, постепенный переходъ отъ камней къ землямъ.

* Порошокъ глины, если онъ не совершенно сухъ, подъ давлешемъ мо
жетъ быть снова соединенъ въ одно целое; такимъ образомъ, частичная 
связь легко возстановляется въ глине; частицы ея какъ бы обладаютъ лип* ‘
КОСТЬЮ.

Кусокъ глины, вынутый изъ залежи или сформированный изъ слегка 
влажнаго порошка, легко ломается, не позволяетъ изменять его форму, 
имеетъ землистый изломъ, жиренъ на ощупь и липнетъ къ языку; но если 
размочить взятый комъ, или замешать порошокъ съ водою и затемъ хорошо 
перемять смесь, то получится тесто, обладающее уже совершенно иными 
свойствами: объемъ его оказывается больше объема взятой для замешива- 
тя  теста глины; у чистыхъ выветрившихся глинъ это увеличеше объема 
доходитъ до 2-хъ разъ; вода какъ бы несколько раздвинула частицы и, 
не нарушивъ ихъ взаимной связи, дала возможность имъ легко переме
щаться подъ вл1яшемъ незначительныхъ уси и; тесту теперь можно при
дать желаемую форму: оно, какъ говорятъ, пластично; это свойство плас
тичности позволяетъ применять глину для приготовлешя различнаго рода 
изде и. Чемъ больше прибавлено воды, темъ тесто легче поддается изме- 
ненш формы, но лишь до известнаго пределу, за которымъ частичная связь 
настолько ослабеваетъ, что масса плыветъ и не держитъ формы. При высу- 
пшваши теста вода испаряется, частицы снова сближаются и глина возста- 
новляетъ те свойства, которыми обладала до затворешя съ водою. Такъ 
какъ при высыханш происходить уменынеше объема, а оно идетъ неравно
мерно: поверхность высыхаетъ ранее, чемъ ядро, то комъ глины растре
скивается, вогда его высушиваютъ.

Чистыя, хорошо выветрившаяся глины, наиболее пластичны, жирны на 
ощупь и потому носятъ назваше „жирныхъ". Прибавлеше песка умень- 
шаетъ пластичность и вообще ослабляетъ характерный свойства глинъ. Пока 
содержаше песка таково, что его частицы еще не соприкасаются между 
еобою, смесь сохраняетъ свойства глины, почему ей и даютъ назваше 
„суглины*;. когда начинаютъ преобладать свойства песка— смесь получаетъ 
назваше „супеска®. Мелкш песокъ съ примесью глины, пропитанный грун
товой или речной водой, делается плывучимъ; здесь. глина облегчаетъ



относительный перем^щетя частицъ песка; такой песокъ называютъ „плы- 
вуномъ“; а когда къ нему примйшанъ еще растительный перегной — 
„иломъ“.

Кубическая сажень обыкновенной глины изъ не особенно глубокихъ 
слоевъ почвы, веситъ 1000— 1200 пуд., при выемке изъ грунта она значй- 
тельно разрыхляется, именно на 15— 30% своего первоначальнаго объема; 
это разрыхлеше др крайности трудно уничтожить: глиняныя насыпи, не 
смотря на трамбоваше, продолжаютъ давать заметную осадку втечете 2-хъ 
и более летъ.

Между мельчайшими частицами глины образуются капилярные ходы, 
которые вследств!е весьма малыхъ поперечныхъ сечешй, жадно впитываютъ 
воду; если глина смачивается снизу, то вода, вытесняя мало по малу воз- 
духъ, поднимается на большую высоту; при смачиваши же сверху, воздухъ 
затрудняетъ проникаше воды, она задерживается въ верхнемъ слое, почему 
этотъ слой обращается въ грязь въ то время, какъ на небольшой глубине 
количество воды еще ничтожно.

Намокшая глина, вследств!е притяжешя огромною поверхностью мел- 
кихъ частицъ находящейся въ ней воды, представляетъ большое сопротив- 
леше удалешю последней; разбухнувъ, она, поэтому, перестаетъ пропускать 
черезъ себя воду: становится, какъ говорятъ, „водоупорной". Присутств1е 
песка и подобныхъ ему примесей, ослабляетъ водоупорность глинъ пропор- 
цюиально количеству примеси.

Вода, движущаяся по поверхности глины, очень легко ее размываетъ; 
считаютъ, что это размываше начинается уже при скорости течешя 1)4 
фута въ 1".

Какъ плотная, сухая, грунтовая глина, такъ и влажная позволяютъ 
отрывать въ нихъ рвы съ вертикальными стенками большей или меньшей 
глубины, въ зависимости отъ плотности глины. Есть примеры устройства 
въ глине целыхъ галлерей, сохраняющихъ свою профиль неопределенно 
долгое время, примеромъ чему могутъ служить Шевсыя пещеры. Въ тоже 
время, вертикальныя стенки въ обыкновенныхъ, не особенно плотныхъ гли- 
нахъ подъ вл1ятемъ атмосферныхъ деятелей, оплываютъ и разрушаются 
весьма быстро; иногда достаточно одного дождя, чтобы отлогости обвали
лись. Мокрая глина совсемъ не держитъ откосовъ: они плывутъ.

Уголъ естественнаго откоса для сухой глины можно принять въ 37°, 
для сырой —  45°.
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Глинистые грунты весьма распространены въ природ!» и съ ними пос
тоянно приходится иметь дело при земляныхъ работахъ. Такъ какъ плот
ность ихъ весьма разнообразна, то и добывате ихъ то легко, то сопря
жено съ большими затруднешями.

Растительная земля (черновемъ). Когда отживнпя раститель- 
ныя вещества разлагаются на поверхности земли, то получаются продукты 
более богатые углеродомъ, чемъ само растете, по той причине, что только 
часть углерода превращается въ углекислоту, въ то время какъ кислородъ 
и водородъ образуютъ воду. Этотъ продуктъ разложения растешй носитъ 
назваше „перегноя". Перегной, проникая въ верхше слои почвы и переме
шиваясь съ ними, обращаетъ ихъ въ „растительную землю" или „черноземъ". 
Черноземъ образуется только на суглинистыхъ почвахъ, такъ какъ пере
гной, обращающейся, въ конце концовъ, въ растворимое вещество, легко 
вымывается изъ песка и можетъ быть задержанъ въ почве только присут- 
мтаемъ глины. По этому въ черноземе обыкновенно содержатся глина и 
песокъ, часто еще и углекислая известь. Растительная земля, въ составе 
которой преобладаетъ песокъ, рыхлее, легче обработывается и называется 
„легкой землей"; богатая глиной —  „тяжелой землей". Черноземъ, состав
ляющей верхшй слой почвы, редко достигаетъ толщины въ 3 арш.; въ 
большинства случаевъ, онъ измеряется въ толщину вершками.

Продукты минерализацш органическихъ веществъ служатъ пищей для 
растешй, которыя всегда и покрываютъ растительныя земли.

Преобладаше въ растительной земле песка или глины вл1яетъ на ея 
свойства: она приближается то къ пескамъ, то къ глинамъ. Вынутый изъ 
грунта черноземъ увеличивается въ объеме иногда до 25°/0, но трамбова- 
шемъ уплотняется гораздо легче, чемъ глина и раньше перестаетъ давать 
осадку. Натуральный откосъ чернозема можно принять въ 45°; здесь пес
чинки склеиваются не только глиной, но и перегноемъ. Отношеше къ воде 
подобно отношенш къ ней глины; верхшй слой легко обращается въ грязь; 
текущая вода легко размываетъ поверхность этого грунта, когда на ней 
нетъ растительности; последняя, скрепляя своими корнями поверхность, 
значительно увеличиваете, сопротивлеше размыванш. Способность черно
зема быстро покрываться травой, является весьма важнымъ въ строитель
номъ отношенш свойствомъ этой земли.

Вслед^е незначительнаго распространеюя по сравнешю съ другими 
землями въ природе, растительная земля редко служитъ матер1аломъ для
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возведешя насыпей и идетъ главнымъ образомъ на одежды, въ виде дерна 
или плакировки. В4съ раститедьныхъ земель крайне разнообразенъ: бога
тый перегноемъ, рыхлый черноземъ вфситъ 500— 600 пуд. кубическая са
жень, —  тяжелыя земли, слежавппяся въ грунте, в’Ьсятъ до 900 пуд. сажень.

Кроме указанныхъ земель, въ н^которыхъ м’Ьстностяхъ встречаются 
различнаго состава земли, пропитанныя смолистыми веществами или твер
дыми остатками нефти, которыя употребляются какъ растворы, водоупор
ные составы и иногда, какъ водоупорный матер1алъ для кровель.

Въ ум'Ьренныхъ климатахъ, при земляныхъ работахъ иногда приходится 
иметь д’Ьло съторфомъ, почему считаю уместнымъ описать его здесь, хотя 
онъ и не относится къ обломочнымъ породамъ.

Торфъ. Торфъ образуется на влажной, ровной местности съ такой 
почвой или подпочвой, которая непроницаема для воды. На поверхности 
скопляющейся въ такихъ м’Ьстахъ стоячей воды, первоначально появляются 
водоросли, которыя, умирая и опускаясь на дно, образуютъ слой, удобный 
для произросташя мховъ (напр. Sphagnum). Остатки однол’Ьтнихъ мховъ, 
мало по малу утолщаютъ этотъ слой и образуютъ почву, годную уже для 
произросташя другихъ видовъ растешй. Въ то время, какъ верхняя часть 
органическаго слоя продолжаетъ наростать, нижняя подвергается разложе
ний подъ водою, при недостатка кислорода воздуха и, следовательно, на счетъ 
кислорода, находящегося въ самихъ разлагающихся растешяхъ, причемъ 
почти весь водородъ, какъ обладающей наиболыпимъ сродствомъ къ кисло
роду, обращается въ воду и окисляется лишь незначительная часть угле
рода. Въ конце концовъ, въ разлагающейся массе всего более уменьшается 
содержаше кислорода и водорода; всего менее —  углерода (расходъ его на 
образоваше углеводородовъ также ничтоженъ), и растительный слой пре
вращается въ вещество богатое углемъ, которое и называется „торфомъ*. 
Образуясь при весьма разнообразныхъ услов1яхъ, торфы отличаются одинъ 
отъ другаго, какъ по составу, такъ и по своимъ физическимъ свойствамъ и 
внешнему виду. Даже торфы одного и того же торфяника, взятые изъ раз- 
личныхъ слоевъ, далеко не одинаковы.

По внешнему виду торфы подразделяютъ на:
1) Смолистые, —  представляюпце плотную, черно-бурую или черную 

массу, лишенную следовъ, образовавшихъ ее растешй. Этотъ видъ 
торфовъ, встречается на значительныхъ глубинахъ и по составу 
весьма близокъ къ бурымъ углямъ. Употребляется какъ топливо.
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2) Болотные или землистые торфы — имеютъ видъ ила, съ явными 
остатками не вполне разложившихся растешй и добываются черпа
ками; наконецъ,

3) Травянистые или волокнистые торфы —  состоять изъ перепле- 
тенныхъволоконъ растешй, промежутки между которыми заполнены 
веществомъ, составляющимъ продуктъ разложешя таковыхъ.

Оба последше вида залегаютъ на неболынихъ глубинахъ подъ поверх
ностью почвы, почему очень легко добываются изъ грунта: травянистый —  
режется кусками более или менее правильной формы, а изъ землистаго —  
формуются куски при его сушке. После сушки на воздухе, объемъ торфа 
уменьшается на 60— 80%, хотя и удерживаетъ въ себе до 20% воды 
(воздушная влажность торфа). Сухой торфъ упругъ и очень легокъ; куби
ческая сажень его веситъ отъ 200 до 400 пудовъ.

Упругость торфа, вместе со способностью сильно сжиматься подъ дей- 
ств1емъ давлешя, являются причинами непригодности этого матер!ала для 
возведешя насыпей, что впрочемъ, не исключаетъ возможности применешя 
торфа въ техъ случаяхъ, когда необходимо во чтобы то ни стало умень
шить весъ насыпи, какъ напр, при возведенш таковой на поверхности глу- 
бокаго моховаго болота. Въ подтверждеши сказаннаго, достаточно указать 
на торфяную насыпь железной дороги яЛиверпуль-Манчестеръ“, построен
ную знаменитымъ Стефенсономъ на болоте „Chot-Moss“, глубина котораго 
доходитъ до 30 футъ.
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Наиненоваше естественныхъ камней различныхъ сортовъ, Формы
и назначешя.

Естественный камень выламывается изъ массивныхъ и слоистыхъ гор- 
ныхъ породъ или обломковъ таковыхъ, известныхъ подъ назвашемъ „валу- 
новъ“ *). Валуны или полевые камни незначительной величины, называются 
булыгами; булыжный камень делятъ на крупный, средшй и мелкш. Еруп-

*) Вся северная поюса Россш изобилуетъ валунами массивныхъ породъ, кото
рые, по мнЪшю геологовъ, являются продуктами деятельности ледниковъ или плава- 
ющихъ ледяныхъ горъ.



нымъ булыжникомъ считается тотъ, камни котораго имеютъ объемъ не 
мен̂ е %  куб. фут., среднимъ —  отъ 3/4 до У7 куб. фут. и мелкимъ —  отъ 
у7— V27 куб- футовъ.

По способу выломки, естественный камень делится на ломовой —  
добываемый безъ употреблешя пороха, и рваный, —  выламываемый по
мощью порохостр'Ьльныхъ работъ. Нередко, впрочемъ, для получешя боль- 
шихъ камней определенной формы, приб’Ьгаютъ къ совместному употреб- 
леню обоихъ вышеуказанныхъ способовъ.

•Валуны или ихъ части, ломовой, рваный и булыжный камень, когда 
имъ сообщена правильная форма, называются „тесанымъ камнемъ“.

Когда валуны, ломовой и рваный камень идутъ въ дЬло, въ виде боль- 
шихъ, неправильной формы кусковъ, то имъ даютъ назваше „массивовъ". 
Камень, выломанный или разбитый на куски неправильной формы, такой 
величины, что ихъ можетъ перемещать каменыцикъ, безъ пособ1я машинъ, 
называется „бутомъ". Обыкновенно, бутовый камень бываетъ не более 1 куб. 
фута въ объеме.

Камень, отесанный со всехъ сторонъ, называется „штучнымъ"; отесан
ный съ 5 сторонъ —  „пятикатомъ", шестая, неотесанная, задняя сторона 
называется —  „хвостомъ"; передняя —  ялицомъ“, верхняя и нижняя плос
кости—  „постелями", а боковая —  „заусенками".

Камни, выломанные изъ слоистой породы, называются— „плитой®; если 
они не отесаны, —  то „бутовой плитой".

Плита, отесанная въ известный правильный видъ, носитъ въ Петер
бурге местное назваше „дельнаго товара", къ которому относятся: а) ле- 
щадная плита, употребляемая для выстилки площадокъ, тротуаровъ и проч. 
Продажная лещадная плита бываетъ длиною и шириною отъ 12 до 16 верш- 
ковъ; на заказъ можно иметь лещадную плиту до 3-хъ и более вершковъ 
толщиной и до 2-хъ аршинъ въ стороне квадрата. б)Ступенная,—  ступени 
для каменныхъ лестницъ, длиною отъ 1У2 до 5 аршинъ, шириною до 
10 вершковъ и толщиною отъ 2уа до i  вершковъ. Лицевая сторона сту
пени, по большей части приготовляется съ вытесаннымъ на ней валикомъ, 
а нижняя или оставляется параллельною верхней, или же, для облегчешя 
веса ступеней, отесывается такимъ образомъ, что сохраняя надлежащую 
толщину въ лицевой ея части, делается „на нетъ" къ хвосту. Въ случае 
штукатурки лестницъ снизу, нижняя сторона ступеней только обивается, 
безъ отески, в) Подоконная, длянаружныхъ и внутреннихъ подоконнпковъ,
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бываетъ длиною до 2-хъ аршинъ, шириной, для наружныхъ подоконниковъ 
въ 5 вершковъ, а для внутреннихъ до 10 вершковъ, при толщине около 
Р/з вершковъ. г) Карнизная или спусковая, употребляется при устройстве 
кирпичныхъ карнизовъ, для достижешя большаго свеса таковыхъ; отесы
вается она съ лица и въ заусенкахъ, въ посл'Ьднихъ на длину 2— 4 вершк., 
если карнизъ штукатурится. Ширина этой плиты различна, длина же ея, 
отъ лица до конца хвоста, зависитъ отъ свеса карниза и должна быть 
ровна утроенной ширине слезника (общеупотребительный размерь въ 
длину— iy a— 2 арш.). д) Прокладная плита употребляется для устрой
ства слоевъ въ бутовой кладке, съ целью более равномернаго распределе
на давлешя, она имеетъ форму лещадокъ, толщина коихъ должна быть не 
менее 3-хъ вершковъ. е) Цокольная плита, употребляемая для облицовки 
стенъ, бываетъ отъ 3-хъ до 4-хъ вершковъ толщиною и только весьма не 
мнопе слои допускаютъ делать ее въ 5 или 6 вершковъ; размеры же кам
ней въ длину и ширину различны; они отесываются вполне съ лица, зау- 
сенныя же плоскости и постели всего вершка на 2 отъ лица. Размеръ цо
кольной плиты по нормали, къ лицу долженъ быть около 6, 9 или 12 верш
ковъ для кирпичныхъ стенъ.

Пр1емка камней. Булыжникъ и бутовая плита принимаются на 
работы обыкновенно кубическою мерою; для удобства обмера ихъ склады- 
ваютъ въ штабели, высотою въ %  сажени, а въ случае недостатка места 
для склада, допускаютъ вышину штабелей до сажени. Для устойчивости 
штабелей, на наружныя стенки ихъ выбирается камень более крупный, 
внутри булыжный камень просто набрасывается; плиту же следуетъ укла
дывать рядами, подбирая камень къ камню такъ, чтобы промежутки были 
какъ можно меньше. Сверхъ того, необходимо требовать, чтобы кладчики 
очищали постели плиты скребками или проволочными щетками отъ глины 
и землистыхъ частей. Камни, обделанные только съ лица, какъ напр, цо
коль, карнизная плита и т. п., принимаются погонною мерою; некоторые 
камни, употребляемые для облицовки стенъ, принимаются по измеренш 
квадратнаго содержашя стенъ ими облицованныхъ. Штучные камни це
нятся по штучно или, при сложной форме, по кубическому содержанш 
камня.

Ценность естественныхъ камней зависитъ отъ распространешя породы 
въ природе, условш ея залегашя въ почве, величины штуки, условШ до
ставки, а главное —  отъ крепости и твердости породы, которыми опреде-

з
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ляется количество рабочихъ и времени на обтеску камня. Дороговизна 
обработки многихъ нолевошпатовыхъ породъ и кварцитовъ, какъ было ука
зано ранее, значительно уменыпаетъ кругъ ихъ прим4нешя въ строитель- 
номъ деле.

Пр1емка земель. Песокъ и друпя земли принимаются на работы 
кубическою мерою. Обмериваше производится въ разборчатыхъ ящикахъ, 
им^ющихъ площадь основашя въ 1 квадр. саж. и высоту въ 1х/2 аршина. 
Песокъ принимается и обмеривается иногда въ кругахъ *), изъ него насы- 
паютъ коническую кучу до гЬхъ поръ, пока удвоенная производящая кучи, 
поверяемая бечевкой, окажется равной 5 арш. Принимая во внимаше, что 
уголъ естественнаго откоса песка близокъ къ 85°, не трудно вычислить 
объемъ кучи; онъ близокъ къ ув куб. саж. (черт. 7). Ценныя земли, напр, 
огнеупорныя глины, принимаются иногда весомъ, въ этомъ случае необхо
димо следить за сухостью глины.

Крепость и прочность естественныхъ камней. Сопро- 
тивлеше камней дЬйствш механическихъ усил [ (крепость), и ихъ способ
ность выдерживать вредныя вл!яшя атмосферныхъ деятелей (прочность), 
находятся въ зависимости отъ строешя, состава и нроисхождошя техъ по
родъ, изъ которыхъ добывается камень. На прочность камня въ холодномъ 
климате, сильно вл!яетъ пористость камня или, говоря точнее, его способ
ность насыщаться водою; если поглощенная камнемъ вода, разширяясь при 
замерзанш, встречаете сопротивлеше, вследствге заполнешя ею всехъ пус
тоте въ кампе, то камень трескается. Крепость естественнаго камня, всегда 
должна быть оцениваема въ зависимости отъ его прочности, такъ какъ со
противлеше мало прочныхъ камней быстро уменьшается со временемъ. Это 
необходимо иметь въ виду, при определенш „коаффищента прочнаго со- 
нротивлешя" камня, въ различныхъ частныхъ случаяхъ его применешя.

Некоторый указашя относительно прочности были уже сделаны выше, 
при описанш естественныхъ камней. Общее же изследоваше этого вопроса, 
относится къ области матер1аловедешя.

Крепость естественнаго камня одной и той же породы, зависите отъ 
направлешя действующая на него усшпя. Камни обладаютъ значитель- 
нымъ сопротивлетемъ раздробленно, ихъ сопротивлеше разрыву, а следо
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*) Когда требуется, напр, распределить его небольшими порадями по всему со
оружена (железной или шоссейной дорогЬ и т. п.).



вательно изгибу не только сравнительно не велики, но и не постоянны, 
какъ всл,Ьдств1е неоднородности строешя, такъ и по причине часто наблю- 
даемыхъ въ камне, при его обработке трещинъ, которыя вначале 
незаметны для невооруженнаго глаза. Поэтому, въ сооружешяхъ камни 
располагаются такъ, чтобы они подвергались сдавливанш теми главными 
усшпями, которыя развиваются въ кладке. Такое устройство частей зда- 
нш, при которомъ камни подвергаются значительнымъ изгибающимъ уси- 
л1ямъ, какъ, напр., устройство лестницъ изъ ступеней, заделанныхъ однимъ 
концомъ въ кладку безъ косоуровъ, должно быть признано неращональ- 
нымъ: пока все ступени целы, давлеше отъ каждой изъ ступеней распро
страняется и на все нижележапця, но разъ одна изъ ступеней треснула, 
или почему либо значительно отошла отъ соседней, вышележащая ока
зываются на весу и вынуждены сопротивляться какъ балки, заделанныя 
однимъ концомъ въ стену.

Цифры, выражающая временное сопротивлеше раздробленш для неко- 
торыхъ общеизвестныхъ нашихъ естественныхъ камней, приведены въ ниже
следующей таблице:
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H A 3 B A H I E  П О Р О Д Ъ .
Предм. временнаго сопротив- 
лешя раздробленно въ пудахъ

Известнякъ Одесскш..................................
на 1 квадратн. дюймъ.

отъ 30 до 95
я Гатчинскш............................... 118
„ Подольсый............................... 186
„ Ревельсшй............................... 197
„ Коломенсый............................. 385
„ Кренъ-Балочный..................... 479

Средн1й для 43 породъ............................... 167

Песчаникъ КоровскШ................................. 592
„ Котельниковсий........................ 217— 665

Среднш для 8 породъ................................. 370

Гранитъ Выборгсгай................................. отъ 228 до 510
„ Сердобольсый слабый................... 282

Лаорадоръ Шевскш.................................... 294
Порфиръ Гохландсий............................... 444
Гранитъ Гангеудшй................................. 554
Базальтъ Волыншй.................................... 1124
Среднее для 12 полевошпатовыхъ породъ. . . 500

з*



2) ГЛИ Н ЯН Ы Е СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕР1АЛЫ.

Отношеше глинъ къ нагрев анио. Пластичность глинъ позво
ляете приготовлять изъ нихъ предметы разнообразной формы. Для сообще- 
шя этимъ пздЬл1ямъ надлежащей крепости и прочности ихъ подвергаютъ 
обжигу?

Какъ было указано уже ран е̂, комъ теста изъ жирной глины, высы
хая на воздух ,̂ получаете некоторую твердость, но вследеттае значитель
ная и неравномерная уменыпешя въ объеме растрескивается. При нагре- 
ваши до краснаго калешя, изъ высушеннаго на воздухе, глинянаго издЬ- 
л1я, удаляется вся вода, находившаяся въ глине, объемъ получаетъ окон
чательное уменьшеше, растрескиваше еще увеличивается, частичная же связь 
возрастаете, получается тонко пористая, окаменелая масса; но и такимъ 
образомъ измененная глина все еще весьма гигроскопична и быстро разру
шается подъ вл1яшемъ атмосферныхъ деятелей. Съ возвышешемъ темпера
туры до белаго калешя у обыкновенныхъ, такъ называемыхъ кирпичныхъ 
глинъ, происходить спекаше частицъ между собою, потому, что оне при 
указанной температуре размягчаются, готовясь расплавиться; обожженный 
предмете вследств1е этого прюбретаетъ значительную крепость, утрачи
ваете присущ [ глине запахъ, не липнетъ къ языку и хорошо сопротив
ляется вл1янш атмосферы.

Температура плавлешя глины зависитъ отъ ея состава. Глиноземъ пла
вится труднее кремнезема; последшй же при температуре плавлешя пла
тины только размягчается; смесь глинозема съ кремнеземомъ, ихъ соедине- 
шя, а следовательно и глины плавятся при более низкихъ температурахъ. 
Примеси извести, магнезш, щелочей и окисловъ металловъ, въ значитель
ной степени понижаютъ и разнообразятъ температуры плавлешя глинъ. 
Поэтому, различныя глины должны быть обжигаемы при различныхъ темпе
ратурахъ.

Значительное увеличеше объема чистой глины при замешиванш ея въ 
тесто и последующее, сопровождающееся растрескивашемъ уменьшеше этого 
объема, при высушиваши, не позволяетъ приготовить какое-либо издел1е 
изъ одной чистой глины. Къ ней необходимо прибавлять вещества, не 
изменяющаяся подъ действ1емъ воды и высушивашя, и облегчающая уда- 
леше влаги изъ внутреннихъ частей издел1я. Эти вещества называются
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„отощающими"; къ нимъ принадлежите наприм'Ьръ песокъ, частицы котораго 
въ издЪлш образуюсь мало изменяюпцй свои размеры остовъ; высыхающая, 
истекающаяся въ промежуткахъ между песчинками глина, связываете посл'Ьд- 
тявъ одно цЬлое. Кроме того, въ присутствии песка высыхате идете более 
равномерно; вода легче удаляется изъ внутреннихъ частей фабриката.

Классификация глиняныхъ строитвльныхъ матер1а- 
ловъ. Существовате въ природе глинъ разнообразнаго состава позволяете, 
применяя различныя отощаюпця вещества и различныя температуры обжига, 
удовлетворять разнообразнымъ требовашямъ и, такимъ образомъ, получать 
много другъ отъ друга отличныхъ глиняныхъ изд&пй, изъ которыхъ, въ 
строительномъ деле, находятъ применете, такъ называемый „глиняные 
строительные матер1алы“ . По назначенш и въ зависимости отъ свойствъ 
употребляемыхъ глинъ и отощагощихъ веществъ, глиняные строительные 
матер1алы подразделяются на: неогнеупорные, къ которымъ относятся: 
стенной кирпичъ (обыкновенный, пористый и пустотелый) и гончарный 
изд^шя, каковы: клинкеръ, облицовочный камень, терракота, горшки или 
гончары, черепица, изразцы, трубы и пр., и огнеупорные, какъ-то: камни, 
кирпичъ, трубы, тигли и т. п.

Обыкновенный или стФнной кирпичъ. Естественные камни, 
для возведешя изъ нихъ стенъ, должны быть отесаны или, по крайней 
мере, околоты; въ посл'Ьднемъ случае, стены имеюсь некрасивый видъ, 
кладка ихъ затруднительна и требуете много раствора; въ большинстве 
случаевъ, для доставки на место работе, эти камни приходится перевозить 
на значительный разстояшя. Выломка, околка, теска и доставка камня 
возвышаютъ ценность постройки, въ особенности въ умеренномъ и север
номъ климатахъ, где, вследствие значительной теплопроводности естествен- 
наго камня, стенамъ изъ него приходится придавать значительную толщину. 
Желаше иметь более дешевый, прочный матер1алъ вместо естественнаго 
камня, привело къ приготовленш искусственнаго камня —  „кирпича", ко
торый начали выделывать изъ глины еще въ древшя времена. Въ построй- 
кахъ нашего времени, кирпичъ является главнымъ строительнымъ матер!а- 
ломъ, уступающимъ место естественному камню лишь въ случаяхъ, требую- 
щихъ отъ матер1ала особой прочности или же красиваго вида; следуете 
впрочемъ заметить, что теперь (пока еще за границей) начинаете входить 
въ употреблеше прекрасный, какъ по прочности, такъ и по внешнему виду, 
облицовочный кирпичъ.



Такъ какъ свойства издел1я зависятъ отъ условш фабрикацш, то, при 
современномъ совершенстве техники, является возможность выполнить тре- 
боватя, предъявлявши къ различнымъ сортамъ кирпича. Обыкновенный 
стенной кирпичъ, кроме достаточной крепости и прочности, долженъ 
удовлетворять еще следующимъ требовашямъ:

1) Размеры его должны быть таковы, чтобы онъ легко могъ подни
маться и укладываться на место рукою каменщика, что выполняется, когда 
весъ каждаго камня близокъ къ 10— 11 фунтамъ. Форма же камней 
должна дозволять удобно производить перевязку вертикальныхъ швовъ 
кладки, что достигается лучше всего, когда длина кирпича равна двойной 
его ширине, сложенной съ толщиной шва (листъ2, черт. 1). Высота камня 
делается обыкновенно въ половину ширины.

За границей между длиной и шириной кирпича, соблюдается только что 
указанное соотношеше; такъ, напр., въ Германш употребительнейшШ раз
мерь кирпича 250x120x65 миллиметр.; у насъ ничего не полагаютъ 
на шовъ и дЪлаютъ кирпичъ въ 6 X  В X  1,5 вершк.

2) Поверхность кирпича, для лучшаго связывашя его съ растворомъ, 
должна быть шероховата; она таковою и получается при обыкновенной 
глине съ надлежащей примесью песка, если при обжиге не была перейдена 
температура плавлешя глины; въ противномъ случае, поверхность остекло- 
вывается —  сливается.

3) Кирпичъ при подтеске не долженъ откалываться кусками непра
вильной формы. Выполнеше этого услов1я, достигается соблюдешемъ при 
фабрикацш техъ меръ и предосторожностей, которыя необходимы для по- 
лучешя фабриката, состоящаго изъ однородной, хорошо перемятой, безъ 
постороннихъ включешй, равномерно обожженной и нерастрескавшейся 
массы.

4) Для уменыпешя тепла п звукопроводности, кирпичъ долженъ быть 
мелко-пористъ, но такъ какъ пористость уменыпаетъ прочность и крепость 
матер1ала, то ею злоупотреблять не следуетъ. Для прпготовлетя обыкно
венная кирпича берутся наиболее распространенныя, топця, такъ назы- 
ваемыя, кирпичныя глины, въ которыхъ находится значительная примесь 
песка; добавкой къ такой глине песка, а иногда и жирной глины, смотря 
по ея составу, стремятся получить такую смесь, чтобы глины было доста
точно для замещешя всехъ промежутковъ между частицами песка еще въ 
необожженомъ виде; при обжиге эта глина, вследствзе спекашя ея частицъ,
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уменьшается въ объеме и фабрикатъ становится, такимъ образомъ, по- 
ристымъ.

Крепость и сопротивлеше выветриванш обыкновеннаго кирпича, кроме 
состава, зависитъ отъ степени обжига. Кирпичныя глины, содержания 
окислы железа при нормальномъ обжиге,— до температуры спекашя, даютъ 
кирпичъ, удовлетворяющей всемъ вышеприведеннымъ требовашямъ, вполне 
достаточной крепости и прочности, краснаго цвета. Однако, не весь кир
пичъ одной насадки въ печь получается одинаковымъ: кроме нормально 
обожженнаго краснаго, получается недожженный до спекашя частицъ, бо
лее бледнаго цвета, более гигроскопичный и менее прочный, негодный 
для наружныхъ частей здашй фабрикатъ, известный подъ назвашемъ 
„алаго кирпича", который идетъ на кладку внутреннихъ стенъ и печей/ 
Наконецъ, часть насадки, подвергавшаяся действш наиболее высокой тем
пературы, даетъ кирпичъ сильно сплавивниися, съ остеклованными поверх
ностями, съ оплывшими ребрами и нередко искривленными гранями, кото
рый плохо связывается съ растворами, но весьма проченъ и мало прони- 
цаемъ для воды. Этотъ кирпичъ называется „железнякомъ®; если форма 
его не слишкомъ изменилась, онъ пригоденъ для кладки такихъ частей 
здашй, какъ фундаменты, стены, находящаяся въ земле и т. п.

Иногда различаютъ еще „полукрасный" кирпичъ и „полужелезнякъ", 
изъ которыхъ первый, по степени обжига, занимаетъ место между алымъ и 
краснымъ, а второй —  между краснымъ и железнякомъ.

Приведенное подразделеше кирпича не всегда соответствуетъ действи
тельному цвету фабриката, который зависитъ отъ состава глины и отъ 
качества и количества ея примесей, почему на эту классификацию следуетъ 
смотреть, какъ на указывающую лишь степень обжига кирпича.

Саманный вирпичъ. Въ некоторыхъ нашихъ южныхъ губершяхъ, 
для незначительныхъ построекъ, и почти повсеместно —  для кладки рус- 
скихъ печей, крестьяне употребляютъ высушенный на воздухе кирпичъ, не 
подвергая его обжигу, такъ называемый „сырецъ“; если къ глине, для 
уменынешя ломкости и увеличешя частичной связи сырца, прибавляется 
солома или пометъ животныхъ, то кирпичъ получаетъ назваше „саманнаго“.

Пористый вирпичъ. Для некоторыхъ частей здашй желательно 
иметь по возможности легши матер1алъ; въ удовлетвореше этому требова
ний приготовляется пористый и пустотелый кирпичъ. Употреблешемъ этихъ 
сортовъ кирпича, кроме того, достигается малая звуко- и теплопроводность



CTtab. Пористый кирпичъ получается примешивашемъ къ глине легкихъ 
отощаюшихъ вепдествъ, напр, инфузорной земли, или же, чаще— горючихъ 
отощающихъ веществъ, каковы: коксъ, уголь, древесныя опилки, по воз
можности въ мелко-раздробленномъ виде, что необходимо для увеличешя 
крепости продукта и облегчешя его фабрикацш. Пористый кирпичъ, будучи 
действительно легкимъ MaTepiajOMb, напр, съ инфузорной землей всего въ 
У4 веса обыкновеннаго при томъ же формате, имеетъ однако существен
ные недостатки: крепость его незначительна и онъ, какъ по причине по
ристости, такъ и вследств1е присутств1я золы, очень гигроскопиченъ, 
быстро поглощаетъ воду изъ раствора, затрудняя темъ кладку, и скоро 
выветривается, почему можетъ быть съ успехомъ употребляемъ лишь для 
внутреннихъ частей здашй, каковы: переборки (малая звукопроводность), 
не сгораемые потолки (легкость) и т. п.

Пустотелый кирпичъ. Пустотелый кирпичъ, приготовляемый 
изъ обыкновенныхъ кирпичныхъ глинъ, имея все выгоды пористаго, по 
крепости, вследств1е равномерная обжига снаружи и внутри, почти не 
уступаете сплошному, и можетъ съ успехомъ заменять последшй при кладке 
стенъ; онъ особенно выгоденъ для кладки сводовъ, висячихъ частей здашй 
и т. п. Для увеличешя равномерная обжига и крепости пустотелая кир
пича, желательно делать пустоты въ виде каналовъ съ возможно малымъ 
поперечнымъ сечешемъ, но съ уменынешемъ поперечнаго сечешя каналовъ 
затрудняется ихъ выделка, почему обыкновенно имъ даютъ квадратное 
сечете, со стороной квадрата не менее 0,5 дюйма, делая стенки между 
ними также не менее 0,5 дюйма толщиною, такъ какъ съ уменынешемъ 
отношешя толщины стенки къ ширине канала, уменьшится и крепость кир
пича. Для возможности кладки, безъ открытыхъ на лицевую поверхность 
стены каналовъ, необходимо иметь кирпичъ съ продольными, поперечными 
и вертикальными каналами; последнш нуженъ для кладки угловъ здашй 
(листе 2, черт. 2). На чертеже 3-мъ показанъ мелкш пустотелый кир
пичъ, для облицовки дымовыхъ трубъ въ каменныхъ стенахъ жилыхъ 
здашй.

Гончарныя изд'Ьл1я. Для приготовлешя издЬлш сложной формы, 
имеющихъ тоншя стенки или вообще части, необходимо пластичное тесто, 
т. е. необходима более совершеннымъ образомъ подготовленная и лучшихъ 
качествъ (более жирная) глина, въ такой смеси съ отощающимъ веществомъ, 
чтобы объемъ ея былъ более объема промежутковъ между частицами пос-
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л'Ьдняго; для получения мало пористыхъ издел :, удовлетворяющихъ н4ко- 
торымъ спещальнымъ требовашямъ, нужно более жирное, чемъ для обык
новенна™ кирпича, тесто изъ глинъ.

Все изд!шя изъ такого жирнаго теста, у насъ называются гончарными. 
Для гончарныхъ издЗши сложной формы, въ качестве отощающаго вещества, 
берется мелкш песокъ или порошокъ хорошо обожженной глины (обыкно
венно измельченный въ порошокъ бракъ). Какъ было указано райе, къ 
этого рода изд^ямъ относятся:

Клинверъ. Клинкеромъ называется кирпичъ, обожженный до темпе
ратуры плавлетя глины, при приготовлеши котораго соблюдены необходи- 
мыя условия, для нолучешя не пористаго, правильной формы, безъ остекло
ванной поверхности фабриката. Устранеше пористости, достигается приго- 
товлешемъ теста съ такимъ количествомъ глины, чтобы ея, по сплавленш 
было достаточно, для заполнения всЬхъ промежутковъ между песчинками. 
Сохранеше правильной формы фабриката и уничтоженш остекловывашя его 
поверхности, достигается употреблешемъ густоплавкихъ глинъ, т. е. глинъ, 
остающихся при плавленш некоторое время въ виде густой массы и только, 
съ дальн'Ёйшимъ повышешемъ температуры, принимающихъ жидкую кон- 
систенщю.

Жел’Ьзнякъ есть также кирпичъ со сплавленной массой, но онъ пористъ 
и потому менее плотенъ; кроме того, какъ полученный случайно изъ менее 
тщательно выбранныхъ матер1аловъ, по большей части, им е̂тъ неправиль
ную форму и стекловидныя поверхности.

Коефищентъ пористости *) хорошаго клинкера, долженъ быть не более 
3— 4%, тогда какъ для ст̂ ннаго кирпича, пористость колеблется въ пре- 
делахъ 10— 30%.

Клинкеръ, благодаря высокой плотности, нередко имеетъ крепость 
естественныхъ камней, а по прочности, вследств1е малой пористости, а сле
довательно и малой гигроскопичности, даже превосходитъ некоторые изъ 
последнихъ. Его употребляютъ для кладки сильно нагруженныхъ частей 
здашй, каковы: фундаменты, пилоны, колонны; для последнихъ выделы
вается лекальный кирпичъ (листъ 2, черт. 4); онъ также идетъ, въ виде
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плитокъ, для выстилки тротуаровъ и половъ; половыя и тротуарныя лещадки, 
делаются толщиною отъ 0,5 до 1,25 вершк. и такой формы, которая позво- 
ляетъ производить сплошную настилку: пряиоугольникъ, квадратъ, шести- 
угольникъ; величина плитокъ рЪдко делается более 5— 6 вершковъ въ 
стороне квадрата; для предотвращешя скольжешя въ мокрую погоду, ле
щадки покрываются желобками (листъ 2, черт. 5, 6 и 7); мелюе выступы 
(черт. 6) очень скоро стираются, почему следуетъ предпочесть форму леща- 
докъ, показанную на черт. 7.

Форматъ клинкера кирпича, въ виду более хорошая обжига, несколько 
менее простаго кирпича, обыкновенно: 4,5 X  2,25 х  1,5 вершк. (200 X  
100 X  50 т т .).

Клинкеръ, въ настоящее время, повсеместно распространенъ за грани
цей, у насъ же лишь начинаетъ вводиться.

Вследств1е вышесказаннаго соотношешя между отощающимъ веществомъ 
и глиной, гончарныя издел1я, въ случае высокой температуры обжига, 
имеютъ отличающуюся крепостью и прочностью клинкерную массу. При 
обжиге, до температуры низшей температуры начала плавлешя глины, они 
получаются гигроскопичными и водопроницаемыми.

Облицовочный камень. Въ настоящее время за границей, въ 
болыпомъ ходу употреблеше облицовочнаго кирпича-клинкера; такъ какъ 
отъ этого матер1ала, кроме надлежащей крепости, требуется еще высокое 
сопротивлеше выветриванш и красивый однородный цветъ, то фабрикащя 
его затруднительна и стоимость довольно высока. Для уменыпешя количе
ства расходуемой глины и достижешя равномерная обжига, облицовочный 
камень делается почти всегда пустотелымъ; сверхъ того, съ целью умень- 
шешя толщины облицовочнаго слоя, а следовательно и его стоимости, камень 
этотъ въ большинстве случаевъ приготовляется въ виде „четвертная* и 
„треачетвертнаго“ кирпича (листъ 2, черт. 8). Для уменыпешя толщины 
лицевыхъ швовъ, облицовочный кирпичъ долженъ иметь несколько боль- 
ш1я ширину и высоту, чемъ тотъ, изъ котораго кладется вся толща стены. 
Для кладки карнизовъ и поясовъ, изготовляется различной формы фасонный 
камень (листъ 2, черт. 9).

Черепица. Относится къ кровельнымъ матер1аламъ; у насъ она мало 
распространена, вс.тЬдств1е дешевизны леса и малаго развит фабрикацш 
глиняныхъ строительныхъ матер1аловъ.

Уступая, по причине большая веса и хрупкости железнымъ, чере-
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пичныя кровли гораздо безопаснее въ пожарномъ отношенш и долговечнее 
деревянныхъ и соломенныхъ. По своему назначенш, черепица должна удовле
творять (угЬдующимъ услов1ямъ:

1) Форма ея должна быть такова, чтобы сопряжете съ обрешеткой 
было просто и прочно, а въ целомъ получалось бы водонепроницаемое и 
по возможности, легкое покрьте.

2) Матер1алъ и услов1я фабрикацш должны быть таковы, чтобы чере
пица хорошо сопротивлялась атмосфернымъ вл'шшямъ. Для выполнетя этого 
у слов] я, черепицу приготовляюсь изъ клинкерной массы, или же покръгпемъ 
снаружи глазурью. По форме черепица делится на гладкую и фальцевую; 
гладкая въ свою очередь бываетъ двухъ видовъ: плоская (листъ 2, черт. 
10, 11 и 12) и желобчатая; первая соединяется съ обрешеткой шипомъ, 
иногда еще и гвоздемъ, для чего въ ней делается отверте, а вторая бы
ваетъ коньковая (листъ 2, черт. 13 и 15) и двойная желобчатая („гол
ландская сковорода* (листъ 2, черт. 14; листъ 3, черт. 1); коньковая кла
дется на растворе, голландская же сковорода, кроме того, снабжается 
шипомъ. Желобчатая черепица лучше плоской, обезпечиваетъ швы отъ зате- 
катя въ нихъ воды и забиватя снега, но вообще гладкая черепица весьма 
невыгодна темъ, что надлежащее закрыпе швовъ возможно лишь тогда, 
когда каждый рядъ перекрываетъ предшествующей на ноловину его ширины 
или более, и то только, при подъеме двускатной кровли въ уз— %  пролета, 
что делаетъ кровлю очень тяжелой; вотъ почему въ последнее время, все 
более и более, начинаетъ входить въ употреблеше фальцовая череница 
(листъ 3, черт. 2), употребляемая безъ раствора и позволяющая свести до 
minimum’a перекрнте одного ряда другимъ. Не смотря на большую стои
мость фальцовой черепицы, кровли изъ нея, вследмтае малаго нерекрьтя 
рядовъ, могутъ оказаться дешевле, чемъ изъ гладкой.

Изразцы. Употребляются для облицовки наружныхъ нагреватель- 
ныхъ поверхностей, иногда ими же одеваютъ стены некоторыхъ помеще- 
шй. Каждый изразецъ состоитъ (листъ 3, черт. 3) изъ плитки а и рюмки о, 
приделываемой къ задней плоскости плитки, для скреплешя его съ кладкой. 
По форме изразцы бываютъ лицевые, угловые и карнизные; по разме- 
рамъ — ординарныя 6 X 4  верш, и двойныя, 9 x 6  верш.; при толщине 
плитки въ 1 дюймъ. Съ лица они почти всегда покрываются поливой.

Гончарныя трубы. Бываютъ водопроводныя, дренажныя и др.; 
первыя должны иметь плотныя, водонепроницаемыя стенки, тогда какъ



вторыя, до последуя времени, делались пористыми, чтобы по всей поверх
ности могли пропускать воду изъ почвы; теперь же и дренажныя трубы, 
для большей крепости, делаютъ изъ плотной, хорошо обожженной массы, 
такъ какъ опытъ показалъ, что для щйема почвенной воды достаточно 
иметь открытыми стыки трубъ. Внутреннее отвороте гончарныхъ трубъ, 
смотря по надобности, въ поперечномъ сЬчеши имеете .форму: круга, овала, 
квадрата и т. п.; что касается формы наружной поверхности, то она кон- 
центрична съ внутренней или, иногда, для увеличешя крепости и устойчи
вости трубъ, делается иной формы (лист. В, черт. 7). Водопроводныя 
трубы соединяются при помощи раструба, имеющаяся на одномъ изъ кон- 
довъ каждаго колена (лист. В, черт. 6) или просто „въ притыкъ", съ обо- 
рачивашемъ стыка берестой. Гончарныя трубы, для облицовки дымовыхъ 
каналовъ, ввиду более плотнаго соединешя колЪнъ между собою, имеютъ 
иногда четверти (лист. 3, черт. 8), выделка которыхъ, впрочемъ, затруд
нительна и увеличиваете стоимость этого матер1ала.

Горшки или гончары бывппе прежде въ болыпомъупотребленш, 
въ настоящее время вытесняются пустотелымъ кирпичемъ, более удобнымъ 
по своей форме для кладки и значительно превосходящимъ гончары кре
постью. Горшки употреблялись для устройства легкихъ покрытш, перебо- 
рокъ и для заполнешя пазухъ сводовъ; съ последней целью они могутъ 
быть применяемы и въ настоящее время. Форма гончаровъ —  усеченный, 
сплюснутый съ четырехъ сторонъ, пустотелый конусъ, снабженный снаружи 
желобками, для лучшей связи съ растворомъ (листъ 3, черт. 4). Величина 
ихъ бываетъ различна.

Терракота. Терракотой называются глиняныя изде.ш1 сложной 
формы и однородная, красиваго цвета, употребляемый въ качестве архи- 
тектурныхъ украшенш, каковы: орнаменты, капители, кронштейны, Kapia- 
тиды и т. п.

Огнеупорные камни. Изготовляются изъ тугоплавкихъ глинъ и 
соответствующихъ отощающихъ веществъ; смотря по своему назначенш, 
бываютъ самыхъ разнообразныхъ размеровъ: отъ размеровъ обыкновеннаго 
кирпича и до несколькихъ футъ. Для кладки сводовъ применяются клин
чатые и друие фасонные камни. Цвете огнеупорнаго камня, въ большин
стве случаевъ, белый или желтоватый. У насъ весьма распространенъ аншй- 
CKiii огнеупорный кирпичъ двухъ видовъ: обыкновенный, имеющш размеры 
9 X  4,5X2% дюйм., весъ 7,5 фунт, и клинчатый: 1) „боковикъ" —  дли
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ною 9 д., высотою 4,б д., шириною внизу 1,5 и вверху 2,25 д., весомъ 
5,75фунт.; 2) обыкновенный клинчатый —  шириною 4,5 д., высотою 9 д., 
толщиною вверху 2уа д., внизу iy a д.; кроме того, для тонкихъ сгЬнокъ, 
можно иметь тонкШ огнеупорный кирпичъ, напр. Э Х 4 угХ  1 Уа Д., непра
вильно называемый въ Петербурге клинкеромъ.

Изъ русскихъ огнеупорныхъ кирпичей, следуетъ указать на ближайпий 
къ Петербургу, боровицкШ, техъ же размеровъ, что и аншйскш, и рас
пространенный въ Москве гжельшй кирпичъ, который делается различной 
величины, весомъ отъ 2 до 10 фунтовъ; впрочезгь, огнеупорность гжель- 
скаго кирпича незначительна и имъ можетъ быть замененъ англШшй. 
Одинъ изъ лучшихъ въ Россш огнеупорныхъ кирпичей, ничемъ не усту
пающей англшскому, выделывается въ Харькове, на заводе Бергенгейма.

Пр1емка кирпича. При npieMKe кирпича на работы, было бы всего 
надежнее подвергать его какъ механическимъ испыташямъ для определешя 
крепости, такъ и испытывать его способность сопротивляться выветрива- 
нш, но на этотъ счетъ еще не существуетъ определенныхъ постановленш, 
и на деле, въ большинстве случаевъ, ограничиваются наружпымъ осмот- 
ромъ, причемъ следуетъ обращать внимаше на:

1) Правильность его формы: хотя и нетъ установленнаго закономъ 
„допуска", темъ не менее нельзя принимать кирпичъ значительно укло
няющейся отъ нормальныхъ размеровъ; лекальный и фасонный кирпичъ 
долженъ иметь строго правильную форму;

2) видъ, правильность, параллельность плоскостей и остроту реберъ; 
поверхность стеннаго кирпича должна быть шероховата, неостеклована, 
безъ искривлешй, ребра не оплывппе, безъ выбоинъ и съ цельными углами;

3) степень обжига и изломъ, какъ уже было указано, узнается 
по цвету, кроме того, хорошо обожженный кирпичъ издаетъ при ударе 
чистый звукъ, а въ изломе въ немъ нельзя различить отдельный пес
чинки, при тренш же частички отделяются съ трудомъ. Сверхъ того, 
въ изломе кирпичъ долженъ являть однородное, плотное сложеше, безъ 
раковинъ, крупныхъ включешй и сланцеватости, свойственной плохо пере
мятой глине;

4) отсутств1е трещинъ и способность тесаться безъ отламывашя непра- 
вильныхъ кусковъ, что поверяется непосредственной пробой на теску;

5) пористость, —  которая имеетъ вл1яше на крепость и, кроме 
того, делаотъ кирпичъ легко выветривающимся. Это испыташе особенно

— 45 —



важно для клинкера и тйхъ издЬ. и, которыя должны быть непроницаемы 
для воды;

6) наконецъ, въ различныхъ другихъ изд'кшхъ на выполнеше т^хъ 
требовашй, которыя къ нимъ предъявляются, какъ то: водоупорность, 
цветъ, огнеупорность, свойства глазури, отсутств1е въ ней пузырей, тре
щинъ и т. п.

На работы кирпичъ принимается тысячами и для удобства укладки и 
счета, ставится въ клетки (листъ 3, черт. 9), т. е. столбы по 250 штукъ 
въ каждомъ; столбъ имеетъ 25 рядовъ по 10 кирпичей въ ряду. Клетки 
располагаются одна возле другой и въ каждой изъ нихъ, одинъ кирпичъ 
для удобства счета, ставится какъ говорятъ на „попа“ т. е. стоймя. Въ 
клетки допускается и лопнувппй на двое кирпичъ, если обе его половинки 
целы, но въ количестве не более 5%; кирпичъ съ сильно оббитыми углами 
недопускается вовсе. Принятыя клетки закрещиваются по наружнымъ сто- 
ронамъ известкой, чтобы не принять два раза одне и те же. Половнякъ 
и кирпичный щебень нринимается кубическою мерою.

Сопротивлете кирпича раздробление Временное сопротив- 
леше кирпича различныхъ заводовъ раздробленш, вследствие разнообраз!я 
качествъ матер!аловъ и не одинаковыхъ условШ приготовлешя, колеблется 
въ довольно широкихъ пределахъ; такъ, напр., для краснаго кирпича, 
испытаннаго на раздроблеше въ неболыпихъ кубикахъ, вырезанныхъ изъ 
цЬльныхъ кирпичей, оно изменяется отъ 85 до 350 килограммовъ на 
1 квадр. сантиметръ, и среднее для многихъ образцовъ выходитъ близкимъ 
къ 170 кил. на L кв. сант.
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Дерево.
Дерево, благодаря значительной длине стволовъ при маломъ объеме и 

весе, мягкости, вязкости, упругости, гибкости и способности легко обра- 
ботываться различнаго рода инструментами, находитъ обширный кругъ 
применешя въ технике и въ некоторыхъ случаяхъ незаменимо, не смотря 
на то, что оно значительно уступаетъ естественнымъ и искуственнымъ кам- 
нямъ, какъ въ крепости, такъ и въ прочности и сверхъ того горюче. Горю
честь и незначительное сопротивлеме механическимъ уешпямъ, правда, 
ограничивают кругъ применешя дерева въ качестве главнаго строитель-
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наго иатер]ада, но за то оно въ широкихъ разм’Ьрахъ применяется при 
отделке „начисто" каменныхъ здашй. У насъ же, въ Россш, и до сихъ 
поръ еще оказывается выгоднымъ употреблять дерево для рубки стенъ раз
личная рода строешй, не исключая жилыхъ зданш.

Строеше древеснаго ствола. Изучая внутреннее строеше дерева, 
не трудно убедиться, что вся его масса состоптъ изъ различной формы и 
различныхъ свойствъ: клгыпочекъ, въ большинстве случаевъ, микроскопи- 
ческихъ размеровъ. Трубчатыя, нитеобразныя, нередко открытыя съ обо- 
ихъ концовъ клеточки, носятъ назваше волоконъ; располагаясь другъ за 
другомъ рядами вдоль стебля (ствола) растешя, волокна своими пустотами, 
или же въ межклетныхъ пространствахъ, образуютъ ходы, называемые со
судами. Различныя клеточки, сростаясь, какъ бы слипаясь другъ съ дру
гомъ, образуютъ ткани. Какъ клеточки, такъ и образованныя ими ткани, 
по своимъ свойствамъ подразделяются на две существенно различныя группы: 
на переходный и постоянный. Переходныя ткани содержать клеточки, 
способныя расти, размножаться и видоизменяться; оболочка этихъ кггЬто- 
чекъ состоитъ изъ вещества, называемаго кдгьтчаткой или целлюлозой, 
имеющей составъ С6 Н10 Оъ, внутри же оне заполнены содержащимъ белокъ 
веществомъ, называемымъ протоплазмой, которое находится во всехъ безъ 
исключеюя растешяхъ, ихъ зародышахъ и, по всей вероятности, играетъ 
первенствующую роль въ ихъ развитш.

Постоянныя ткани состоять изъ неспособныхъ уже къ дальнейшимъ 
видоизменешямъ, лишенныхъ протоплазмы клеточекъ, которыя или напол
нены дериватами протоплазмы и веществами, усвоенными растешемъ изъ 
окружающей среды, или же пусты и состоять изъ уплотненной и утолщен
ной оболочки, составъ которой близокъ къ составу клетчатки.

Разсматривая поперечный разрезъ ствола какой-либо изъ нашихъ дре- 
весныхъ породъ, принадлежащихъ къ классу растешй, называемыхъ въ 
ботанике двудольными, легко различить наружный покровъ, облекающш 
стволъ слоемъ, покрытымъ у молодыхъ растенш съ внешней стороны еще 
тончайшей кожицей, сотканной изъ плоскихъ таблицеобразныхъ клеточекъ 
(листъ 4, черт. 1). Этотъ покровъ состоитъ изъ двухъ, въ различныхъ 
древесныхъ породахъ не одинаково развитыхъ, слоевъ; внешняя, назы
ваемаго корой, и внутренняя —  лубомъ. Кора слагается изъ толстостенно
клетчатой ткани (паренхиматичешя клеточки), а лубъ состоитъ изъ слоевъ 
толстостенныхъ, продолговатыхъ, заостренныхъ съ концовъ (лубовыхъ про-
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зенхиматическихъ) кл'Ьточекъ и сосудовъ. Въ покрове обыкновенно пре- 
обладаютъ указанныя, постоянныя ткани, но иногда здесь появляется и 
переходная пробковая ткань, сплошь или местами нарастающая изъ коры 
или даже луба къ поверхности дерева, где, по переходе въ постоянную, 
она, отъ времени до времени, отпадаетъ въ виде кусковъ пробки, клеточки 
которой наполнены воздухомъ. Внутренняя часть древеснаго ствола состоитъ 
изъ облегающихъ другъ друга, связанныхъ между собою, кольцевыхъ 
слоевъ изъ клетчатой (прозенхиматической) и сосудисто-волокнистой (сосу
дисто-волокнистые пучки), постоянныхъ тканей. Слои, въ большинстве 
случаевъ, видимы даже невооруженнымъ глазомъ, по той причине, что во 
внутренней части каждаго изъ нихъ преобладаетъ сосудисто-волокнистая 
ткань, волокна которой идутъ параллельно оси ствола, а сосуды, въ попе- 
речномъ разрезе, образуютъ многочисленный поры, тогда какъ во второй, 
наружной, более плотной части слоя этихъ поръ значительно меньше, и 
ткань имеетъ потому другой видъ. Въ середине ствола находится рыхлая 
выполняющая ткань „сердцевина“ , которая, съ возрастомъ дерева, нередко 
высыхаетъ, загниваетъ и совершенно исчезаётъ, оставляя пустоту.

По направлешю рад!усовъ, то отъ сердцевины къ лубу, то соединяя 
несколько изъ прилегающихъ къ последнему колецъ, идутъ тоные, въ по- 
перечномъ разрезе иногда незаметные невооруженному глазу, прослойки 
выполняющей (паренхиматической) ткани, называемые, „сердцевинными лу
чами", большей или меньшей высоты, (последняя хорошо видна напродоль- 
номъ осевомъ разрезе ствола и обыкновенно колеблется въ пределахъ
О— 5 mm. (листъ 4, черт. 1). Сердцевинные лучи, такимъ образомъ, про- 
резываютъ кольцевые слои подпокровной части ствола и образуютъ съ 
последними одно целое, называемое „древесиной". Наконецъ, между лубомъ 
и древесиной находится очень тоншй слой переходной ткани (камбш —  
вторичная первоткань), способной къ дальнейшему наросташю; отъэтой-то 
ткани, прекращающей свою жизнедеятельность на зиму, въ теченш каждаго 
лета образуется внутрь —  слой древесины съ ея сосудами, внаружу — 
более тонкш, новый слой луба; здесь сосредоточивается вся деятельность 
растительнаго организма и по образующимся сосудамъ происходитъ подня- 
Tie питательныхъ веществъ изъ почвы. Эта ткань (камб1й) съ прилегаю
щими къ ней, еще малоизмененными и не превращенными въ постоянныя, 
а потому более рыхлыми, богатыми соками и белковыми веществами ново- 
образовашями древесины, носитъ назваше „заболони*.



Кольца древесины, наростаюпця по одному ежегодно, даютъ возмож
ность определить по числу ихъ возрастъ дерева.

Строительнымъ матер!аломъ служитъ древесина ствола дерева. Прежде 
чемъ приступить къ описашю употребительныхъ древесныхъ породъ, раз- 
смотримъ свойства древесины, зависяпця отъ ея состава, строешя, почвы, 
на которой выросло дерево, условш его роста и возраста.

Составъ древесины. Кроме клетчатки, которая является главной и 
наиболее постоянной, въ смысле сопротивлешя разложешю подъ вл1яшемъ 
атмосферныхъ деятелей составною частью древесины, и воды, которая въ 
свеже срубленномъ дереве въ различныхъ породахъ находится въ количе
стве 25— 50°/о по весу, въ одеревенелыхъ клеточкахъ и особенно въ забо
лони, сердцевине и сердцевинныхъ лучахъ, участвующихъ въ обмене пита- 
тельныхъ соковъ, содержатся, какъ легко разлагающаяся вещества, вроде 
крахмала, маслянистыхъ и белковыхъ, такъ и вещества, предохраняюпця 
дерево отъ разложешя, вроде смолъ, дубильной кислоты и др. Те и друпя 
вещества, заключаясь въ различныхъ количествахъ въ разныхъ породахъ 
деревьевъ, влляютъ не только на прочность последнихъ, въ смысле сопро
тивлешя разложешю и нападенпо паразитовъ, но отчасти и на физичесшя 
свойства, напр, на цветъ, гигроскопичность, запахъ и т. п.

Строеше дерева. Каждой древесной породе свойственно более или 
менее своеобразное строеше древесины, въ известной степени переменное 
въ зависимости отъ климата, почвы, условш роста и возраста дерева. 
Форма, строеше, твердость и большая или меньшая сближенность волоконъ 
в.шяютъ на сонротивлеше дерева механическимъ услов1ямъ; большая или 
меньшая способность волоконъ поглощать воду и оттого взбухать, опреде- 
ляетъ гигроскопичность и изменеше формы изделй изъ дерева при отсы- 
ренш и высыханш; наконецъ различное направлеше волоконъ и плоскос
тей сердцевинныхъ лучей, вл1яютъ на удобство обработки дерева и внешшй 
видъ изделш. Случается, что волокна и плоскости сердцевинныхъ лучей, 
идупця обыкновенно параллельно оси древеснаго ствола, уклоняются отъ 
этого направлешя, напримеръ, оказываются расположенными по винтовымъ 
лишямъ и поверхностямъ, что сообщаетъ дереву порокъ, носящш назваше 
косослоя или свилеватости; въ брускахъ косослой виденъ на продольныхъ, 
отесанныхъ граняхъ, где годичные слои, вместо того, чтобы идти непре
рывно черезъ всю длину бруса (листъ 4, черт. 2), оказываютси прерван
ными. Прерванные слои мало участвуютъ въ сопротивленш бруса растяже-
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шю и изгибу, почему сопротивлеше указаннымъ услов1ямъ въ такихъ бру- 
сахъ менее, чемъ въ прямослойныхъ, кроме того отеска ихъ затрудни
тельна. Въ кругломъ бревне косослой можетъ быть открытъ по направлен™ 
трещинъ, появляющихся при высыханш дерева, лишеннаго коры. Отъ при- 
сутшия въ дереве болыпаго количества сучьевъ, неправильность въ направ- 
ленш волоконъ еще увеличивается и сопротивлеше дерева растяженш и 
изгибу уменьшается, но за то таюя деревья нередко ценятся за красивый 
видъ и идутъ на приятовленк фаньера, какъ напр, красное дерево, 
орехъ и пр.

Расположеше содержимыхъ лучей на столько характерно въ различ
ныхъ породахъ, что нередко служитъ признакомъ, для определетя дерева. 
Имъ же обязаны мнопе сорта деревьевъ темъ красивымъ видомъ продоль
ная размера, который получаетъ вследств1е пятнышекъ и узоровъ изъ 
более плотной ткани лучей на волокнистой массе слоевъ.

Годичные слои или кольца у некоторыхъ породъ состоять изъ резко 
разграниченныхъ частей: внутренней весенней, пористой и потому более рых
лой и наружной, плотной осенней; у хвойныхъ деревьевъ преобладаетъ пер
вая часть, причина, по которой хвойный лесъ вообще легче лиственная; 
у последняя весенняя часть кольца въ большинстве случаевъ плотнее, 
нередко преобладаетъ плотная осенняя, есть, наконецъ, много видовъ ли- 
ственныхъ деревъ, у которыхъ строеше всего кольца столь однородно, что 
годичные слои почти невидны и при тщательномъ разсматриванш въ нихъ 
можно только различить тонкш уплотненный ободокъ, наприм., у дуба.

Чемъ благоприятнее услов1я для роста одной и той же породы: жирнее 
и влажнее почва, теплее климатъ, темъ слои получаются шире; если это 
уширеше слоевъ происходить вследств!е развит весенней части кольца, 
то дерево имеетъ меньшую плотность и даетъ худшш строительный ма- 
тер!алъ.

Такъ напр, сосна, растущая севернее, конечно, до известная предела 
и на местахъ возвышенныхъ, имеетъ тонюе слои плотной, богатой смолою 
древесины и ценится дороже растущей въ низменныхъ местахъ; тоже можно 
сказать о лиственнице, выросшей на севере, по сравнешю съ лиственницей 
умеренныхъ климатовъ; при равномерномъ развитш весенней и осенней 
частей колецъ, широкослойная древесина нередко плотнее и крепче тонко
слойной, такъ, въ большинстве случаевъ, въ одномъ и томъ же стволе 
наиболее крепкой частью является широкослойная SW -вая или SO-вая
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четверть, которая во время роста наиболее была освещена лучами солнца. 
На слишкомъ влажной ночв  ̂дерево растетъ обыкновенно быстрее, но за 
то рыхло, хрупко, легче подвергается гшенио и нападешю паразитовъ.

Лучшш строительный матер1алъ даютъ деревья изъ середины леса; у 
нихъ меньше ветвей; они выше и прямее растущихъ на открытомъ месте, 
и имеютъ годичные слои одинаковой толщины по своей окружности. Одно
стороннее осв'Ьщеше, нагреваше и питаше, даютъ стволъ съ неравномерно 
развитыми слоями; носледшо толще къ стороне, представляющей более 
выгодныя услов1я для роста.

Иногда въ стороне ствола, съ узкими годичными слоями, преобладаете 
толстостенная осенняя древесина, делающая эту часть ствола весьма твер
дой, у хвойныхъ богатой смолой и окрашенной въ темный цветъ. Такое 
неправильно развитое дерево, ценится ниже имеющаго слои равномерной 
толщины и плотности. Указанный порокъ носитъ назваше „крень“ и наблю
дается особенно часто у хвойныхъ деревьевъ, выросшихъ на опушке леса 
(листъ 4, черт. 3).

Наконецъ, въодномъ и томъже стволе годичные слои не одинаковы:—  
более молодые, ближайпие къ сердцевине шире и рыхлее, а затемъ, при 
нормальномъ росте, становятся уже и плотнее, такъ продолжается до того 
перюда, въ которомъ въ зреломъ дереве начинаетъ ослабевать жизненная 
деятельность, оно близится къ смерти и даетъ хотя узше, но мало проч
ные, рыхлые слои древесины. Последше слои —  заболонь, какъ было уже 
указано, наиболее рыхлы и обыкновенно светлее остальныхъ.

Прочность дерева. Въ непосредственной зависимости отъ строе- 
шя дерева находятся твердость дерева и его сопротивлеше механическимъ 
услов1ямъ, что же касается веса дерева и особенно его прочности, въ смысле 
сопротивлешя химическимъ деятелямъ и нападешю паразитовъ, то здесь 
большое вл!яше оказываетъ составъ древесины, чемъ и объясняется силь
ное вл1яше надлежащей подготовки дерева на его долговечность въ соору
жены. При одинаковомъ составе, прочность древесины темъ более, чемъ 
последняя плотнее и тверже. Ранее были указаны вещества, которыя, на
ходясь въ древесине, благопр1ятно действуютъ на ея прочность; чтобы 
показать на примере ихъ значеше, достаточно упомянуть, что кедры и 
кипарисы, благодаря содержант въ нихъ смолистыхъ и эфирныхъ веществъ, 
значительно превосходятъ въ прочности наши дубы, несмотря на то, что 
имеютъ меньшую плотность и твердость. Наиболее прочными изъ нашихъ
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лиственныхъ и хвойныхъ деревъ являются: лиственница, дубъ, вязъ, сосна. 
Такъ дубъ, подвергаясь попеременно смачиванш и высыханш, выдержи- 
ваетъ ВО— 40 летъ, сосна 15— 20, будучи же предохранены отъ непо
средственная вл]яшя атмосферы—  дубъ служитъ до 100 и более летъ, 
сосна до 50— 60 летъ.

Удельный в-Ьсъ дерева. Что касается удельнаго веса древе
сины, то, вследств1е пористости последней, онъ значительно менее удель
наго веса клетчатки, близко къ 1,5, и только ограниченное число породъ 
имеютъ удельный весъ древесины болышй 1,— это: гранатъ, черное дерево 
и очень старые дубы и буки. Вообще же удельный весъ различныхъ породъ 
нашихъ деревьевъ, въ сухомъ состоянш, колеблется между 0,4— 0,89 и 
изменяется по возрасту, почве и другимъ услмпямъ, при которыхъ выросло 
дерево. Въ свежемъ, только что срубленномъ состоянш, все древесныя по
роды, вследств1е содержашя воды значительно, на 25— 50%, тяжелее, 
чемъ въ сухомъ. Присутптае въ дереве тяжелыхъ смолистыхъ веществъ 
также увеличиваетъ его удельный весъ.

Твердость дерева. Удельный весъ и твердость дерева увеличи
ваются параллельно съ увеличешемъ плотности, микроскопическаго строе- 
шя древесины. По твердости, наши древесныя породы обыкновенно под- 
раздЬляютъ на три группы, причемъ относятъ къ твердымъ: дубъ, букъ, 
грабъ, вязъ, березу и кленъ; къ породамъ средней твердости: лиственницу, 
сосну, ольху и къ мягкимъ —  ель, липу, осину и тополь.

Сопротивлеше механическимъ усилиш ь. Сопротивлеше 
дерева механическимъ усюпямъ различно по различнымъ направлешямъ 
ствола. Сопротивлеше разрыву более всего въ направленш волоконъ и 
абсолютная величина -разрывающаго, въ этомъ случае груза, на единицу 
площади поперечнаго разреза для дерева значительно больше, чемъ для 
многихъ естественныхъ и искусственныхъ камней, какъ то видно изъ 
нижеследующихъ цифръ (см. табл. стр. 53).

Сопротивлеше дерева раздроблению равно всего l/2— 1/i сопротивлешя 
разрыву и приближается къ сопротивленш известняковъ. Сопротивлеше 
разрыву у зрелыхъ деревьевъ, въ большинстве случаевъ, темъ больше, чемъ 
больше твердость, хотя здесь нетъ определенной зависимости.

Въ различныхъ частяхъ одного и того же ствола, сопротивлеше раз
личная рода механическимъ услов1ямъ изменяется параллельно съ удЬль- 
нымъ вЪсомъ и бываетъ темъ меньше, чемъ больше содержаше воды; такъ,
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напр., сопротивлеше раздробленш свеже срубленной сосны, составляетъ 
всего около 60% отъ сопротивлешя высушенной на воздухе; сопротивлеше 
скалыванш и разрыву также значительно меньше въ св^же срубленной 
древесине. По причине указанной зависимости между крепостью, удель- 
нымъ весомъ и содержашемъ воды, наиболее слабыми частями ствола явля
ются заболонь, сердцевина и более молодые части.

— 5В —

С р е д н е е  в р е м е н н о е  с о п р о т и в л е н i е:

П О Р О Д А .
Разрыву. Раздробленш. Скалыванш.

Кил. на 
1 квадр. 
сантии.

Пуды 
на 1 кв. 
дюймъ.

Кил. на 
1 квадр. 
сантим.

Пуды 
на 1 кв. 
дюймъ.

Кил. на 
1 квадр. 
сантим.

Пуды 
на 1 кв. 
дюймъ.

Д у б ъ ............................. 1152 4 54 563 ' 222 79 31

Береза............................. 1112 442 574 226 41 16

Сосна ............................. 975 384 492 194 38 15

Е л ь ................................ 785 311 414 163 33 13

Сопротивлеше разрыву поперекъ волоконъ значительно меньше, чемъ 
вдоль ихъ; у хвойныхъ породъ первое составляетъ у20— у10 часть второго, 
въ лиственномъ же лесе доходитъ до У,0— У5 сопротивлешя вдоль волоконъ.

Способность колоться. Способность дерева колоться вдоль во
локонъ зависитъ отъ связи последнихъ между собою, а также отъ числа и 
строешя сердцевинныхъ лучей, хотя по наружному осмотру невозможно 
судить о колкости дерева: такъ дубъ и кленъ, совершенно различны въ 
строеши —  колятся одинаково. Наименьшее сопротивлеше раскалыванш 
имеетъ дерево по плоскостямъ, проходящимъ черезъ ось ствола. Сухое и 
мерзлое дерево колется труднее сырого.

Гибкость. Гибкость и вязкость, т. е. способность безъ разрыва и 
разслоешя волоконъ сохранять разъ сообщенное изгибомъ изменеше формы, 
также не одинаковы въ различныхъ породахъ и у одного и того же дерева 
меняется съ возрастомъ. Наиболее гибки и вязки молодые вязы, дубы, 
ясени, ивы и клены. Изъ взрослыхъ деревьевъ гибче всехъ вязъ, букъ; къ 
хрупкимъ принадлежать ольха, старый дубъ, молодые хвойные и рыхлые 
деревья, вроде осины, въ особенности если растутъ на влажныхъ местахъ. 
Корни вязче и гибче стволовъ.
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Описаше породъ. Хвойныя породы. Хвойный лесъ отли
чается прямымъ роетомъ, доетигаетъ большой высоты и имеетъ, по сравне- 
нш съ лиственнымъ, бол'Ье тонгая, расположенный кольцами ветки, почему 
доставляетъ тамя длинныя и нрямыя бревна, какихъ нельзя получить изъ 
лиственныхъ деревьевъ. Большая часть хвойныхъ заключаютъ въ себе 
смолу, предохраняющую ихъ отъ гшешя. Продолжительность жизни то же, 
что и у напшхъ лиственныхъ, за исключетемъ дуба.

Лиственница. Лиственница растетъ быстрее всЬхъ хвойныхъ — 
въ 50— 60 л^тъ доетигаетъ зрелаго возраста и высоты 70— 90'; про
должаете развиваться и выстаиваете безъ порчи на корню до 150 — 
200 летъ, достигая въ диаметре 1У2 арш. Лучше всего растетъ на севере, 
къ сожаленш, далеко не такъ распространена, какъ сосна и ель; у насъ 
роскошные леса ея встречаются по берегамъ Печеры и въ Сибири. Годич
ные слои легки, сердцевинные лучи невооруженнымъ глазомъ невидны. Дре
весина желто-бураго цвета, съ многочисленными смоляными каналами; сред- 
нш удельный весъ высушеннаго на воздухе дерева 0,44— 0,8. Въ свеже- 
срубленномъ состоянш содержитъ до 4.8% воды; прекрасно сохраняется, 
какъ въ сырыхъ местахъ, такъ и въ воде, где отъ времени получаетъ еще 
большую прочность. Кроме того не подвержена червоточине; постройки 
изъ нея (Сибирь) существуютъ до 200 и более летъ; благодаря прочности, 
служитъ прекраснымъ матер]аломъ Для кораблестроешя.

Сосна. Сосна есть самое употребительное дерево въ строительномъ 
деле, произрастающее повсеместно въ северной и средней полосахъ Рос
сш; нередко достигаете возраста 150 и более летъ и высоты 80— 100', 
при д1аметре 3— 4', Лучшая сосна, какъ было уже указано, растетъ на 
возвышенныхъ местахъ съ песчаной почвой; древесина ея мелкослойна, 
красновато-бураго цвета; такой сосновый лесъ называется рудовымъ.

Крупнослойный лесъ, растущШ на почве более жирной и влажной, 
называется мендовымъ; онъ имеете древесину бледнаго цвета, содержащую 
много соковъ и мало смолистыхъ веществъ. Иногда сильно развитая сердце
вина мендовой сосны беловата, рыхла и окружена более плотной краснова
той; такое дерево называется морковикомъ и съ успехомъ идетъ только па 
сверлеше трубъ. Заболонь у cqchh сильно развита и отличается бледной 
окраской. Сердцевинные лучи видны только въ микроскопъ. Вообще сосна 
въ плотности и смолистости уступаетъ лиственнице; ея удельный весъ ко
леблется въ нредЬлахъ 0,31— 0,76, но темъ ие менее сосна, въ особен



ности рудовая, еще хорошо выноситъ в.щяше атмосферы и является у насъ 
главнымъстроительнымъ.тЪсомъ. На внутреншя части здашй ея избегаютъ 
употреблять, такъ какъ при высокой температуре она легкб выделяетъ 
смолу. Мендовая быстро сгниваетъ и ценится гораздо ниже. Сосновое 
дерево весьма легко и ровно колется; въ свеже срубленномъ виде содер
жите отъ 40— 50% воды.

Ель. Ельрастетъ тамъже, где п сосна, но имеете древесину съ более 
широкими слоями, въ которыхъ преобладаетъ весенняя, рыхлая, сосудистая 
ткань, съ незаметными невооруженному глазу сердцевинными лучами; она 
наименее смолиста пзъ хвойныхъ, почти белаго цвета, мало крепка, но 
более упруга, чемъ сосна; сохраняется хорошо только въ сухихъ местахъ, 
почему въ качестве строптельнаго матер1ала пригодна лишь для внутрен
нюю частей здашй, въ столярномъ деле тоже не хороша, такъ какъ плохо 
полируется и слабо сопротивляется механическимъ усишямъ; кроме цвета, 
древесина сосны отъ еловой отличается по сучьямъ; ветви сосны идутъ отъ 
ствола несколько поднимаясь кверху, почему сучья въ продольномъ раз
мере ствола имеютъ эллиптическую форму, тогда какъ перпендикулярныя 
къ стволу ветви ели даютъ на бревне круглыя сучья; кроме того сучья 
сосны смолисты и потому темнее остальной древесины, еловые же почти 
одинаковой съ древесиной окраски; наконецъ, ель всегда суковатее сосны 
и не имеетъ сильнаго смолистаго запаха последней. По запаху, при стру- 
ганш сосну легко узнать и въ потьмахъ. Удельный весъ высушенной на 
воздухе ели, близокъ къ удельному весу сосны или несколько менее. Въ 
свеже срубленномъ виде въ ней до 47% воды. Такимъ образомъ, ель по 
своей прочности значительно уступаетъ сосне п иногда въ постройкахъ не 
можетъ заменить последнюю; кроме внутреннихъ частей здашй, идетъ еще 
на временныя постройки. Исключительный случай употреблешя ели, когда 
опа подвергается действш воды, есть устройство изъ нея плотовъ, вслед- 
CTBie того, что подъемная сила ихъ, по легкости ели, выходитъ больше, 
чемъ сосновыхъ. Весьма близко къ ели стоитъ пихта, но она менее рас
пространена и потому употребляется въ дело еще реже.

Лиственныя породы. Дубъ дЪтнш и дубъ зи м тй . Рас- 
тетъ въ средней и южной Россш; пределомъ его севернаго распространешя 
можно считать 60° с. ш. Какъ зимнш, такъ и летнш достигаютъ значи
тельныхъ размеровъ въ д1аметре (нередко 4— 6f) и въ высоту; продолжи
тельность роста до 200— 250 летъ; выстаиваетъ на корню до 600—
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1000 летъ. Древесина дуба окрашена въ светло или темно-бурый цв^тъ, 
им’Ьетъ весьма плотное строеше; съ толстостенными сосудами, дающими въ 
поперечномъ разрезе видимыя невооруженнымъ глазомъ поры въ весенней 
части годичнаго слоя, которая значительно меньше плотной осенней; осо
бенно плотны волокна зимняго дуба, имеющая вообще более грубое строе- 
Hie и большую крепость. Болыше, длинные сердцевинные лучи зимняго, 
какъ и более коротие и нежные лучи летняго дуба, ясно видны во всехъ 
разрезахъ и придаютъ дереву красивый видъ. Дубъ тяжелее, крепче, 
тверже и прочнее всехъ остальныхъ лиственныхъ породъ умеренная кли
мата, почему въ местахъ своего распространешя даетъ прекрасное строи
тельное дерево; кроме того, онъ является хорошимъ матер1аломъ для 
кораблестроешя и подводныхъ сооружешй, такъ какъ, будучи постоянно 
покрытъ водою, сохраняется неопределенно долгое время и прюбретаетъ 
еще большую крепость. Однако и это дерево подвергается иногда черво
точине морского червя (Taredo navalis) и тогда, конечно, быстро поги- 
баетъ. Заболонь дуба, кроме того, значительно легче загниваетъ, чемъ 
остальная древесина, почему ея иногда (въ машиностроеши) удаляютъ. 
Кроме строительнаго леса, дубъ служитъ красивымъ и прочнымъ матер] а- 
ломъ для остальныхъ работъ; за границей идетъ на устройство торцовыхъ 
мостовыхъ, хотя следуетъ сказать, что истирающимъ усишмъ онъ сопро
тивляется хуже некоторыхъ другихъ породъ, напр, вяза; именно отъ него 
легко отделяются волокна и поверхность становится весьма неровной, по
чему кубки мостовой необходимо укладывать торцомъ вверхъ; наконецъ, 
въ широкихъ размерахъ употребляется въ бочарномъ деле. Удельный весъ 
0,59— 1,23. При употребленш въ дубовыхъ постройкахъ железныхъ свя
зей и оковъ, последшя сильно ржавеютъ, во избежаше чего железо должно 
быть покрываемо олифой или масляной краской.

Б увъ . Букъ распространенъ въ умеренномъ и теиломъ климатахъ до 
53° с. ш. У насъ встречается преимущественно въ западныхъ губершяхъ. 
Имеетъ плотно, тонко-волокнистую древесину съ слабо заметными годич
ными кольцами и множествомъ тонкихъ лучей. Старый букъ очень твердъ 
и обработка его нередко затруднительней, чемъ дуба. Мало трескается 
даже при быстрой сушке, но плохо сопротивляется атмосфернымъ вл1яшямъ 
и подверженъ червоточине. Хорошо сохраняется или въ сухомъ месте, или 
подъ водой. Употребляется при машиностроеши (оси, винты, катки и т. п.) 
и въ столярномъ и токарномъ деле. Цветъ белый, слегка буроватый.



Удельный весъ близокъ къ весу дуба и у стараго тоже иногда дости
гаете 1 ,2.

Вязъ или илемъ. Хорошо растетъ до 6 В0 с. ш. Старая древесина 
красно-бураго цвета, молодая и заболонь —  желтовато-белая. Своимъ 
строетемъ напоминаете дубъ, но ткани вяза нежнее и сердцевинные лучи, 
въ поперечномъ разрезе едва видны невооруженному глазу. Древесина 
этого дерева немногимъ легче дубовой (0,56— 0,82), тверда, вязка, почему 
очень трудно колется. Вообще вязъ относится къ числу крепкихъ и весьма 
прочныхъ породъ, онъ хорошо выдерживаете в.пяше сырости, мало коро
бится и мало подверженъ червоточине, почему служитъ хорошимъ Mai'epia- 

ломъ для гидротехническихъ сооружешй, нередко употребляется на кили 
судовъ, благодаря же своей гибкости и прочному сопротивленш ударамъ, 
идете на валы, оси, ободья колесъ; молодое дерево на оглобли.

Ясень. Ясень растетъ по всей Россш, но въ болыпомъ количестве и 
какъ строевой лесъ встречается въ средней и южной полосахъ. Строетемъ 
своей древесины еще продолжаете напоминать дубъ, но ткани рыхлее и 
сердцевинные лучи мелки и невидимы въ поперечномъ разр'Ьз’Ь; древесина 
довольно тверда, вязка—прочна, хотя по.сопротивленш сырости уже зна
чительно уступаетъ дубовой и вязовой, имеете светло-желтую, къ сердце
вине и у стараго дерева, буроватую окраску. Ясень весьма ценится, какъ 
матер! алъ въ столярномъ деле, иногда даже идетъ на приготовлеше фаньера, 
но кроме того, употребляется подобно' вязу въ машиностроеши, въ колес-
НОМЪ д е л е  И Т. П . Удел ЬН Ы Й  в е съ  ДревеСИНЫ ( 0 , 5 4 —  0 ,9 4 ) .

Кленъ распространенъ въ умеренной и южной полосе Россш. Древе
сина его красиваго, белаго, иногда желтоватаго цвета, сплошь одинаково- 
плотнаго строешя съ тонкими, шелковистыми волокнами и многочислен
ными, едва заметными сердцевинными лучами; будучи легче древесины 
вышеуказанныхъ лиственныхъ породъ (0,5—0,8), она все же тверда, крепка, 
вязка и обладаете значительнымъ, по отпошешю къ долевому, сопротивле- 
шемъ механическимъ усилямъ во всехъ другихъ направлешяхъ, почему 
служитъ прекраснымъ матер1аломъ для токарнаго дела; благодаря краси
вому виду и способности воспринимать совершенную полировку, ценится 
въ столярномъ деле и, наконецъ, употребляется въ машиностроении (зубья 
и т.п.). Сырость выдерживаете кленъ плохо, что впрочемъ не важно, такъ 
какъ это дерево, какъ по своей ценности, такъ и по сильному развитш 
ветвей, весьма редко употребляется въ качестве строительная матер1ала.
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Береза. Береза растетъ по всей средней и северной Россш. Древе
сина однороднаго, тонко волокнистаго сложешя, безъ замЬтныхъ поръ и 
лучей, белаго, иногда слегка розоватаго цвета; сырости не переноситъ, но 
въ сухомъ месте сохраняется хорошо; употребляется въ столярномъ и то- 
карномъ деле, а также и на т'Ь изд'Ьлдя, отъ которыхъ требуется упру
гость (каткп). Удельный в4съ (0,5—0,7) и твердость незначительны.

Особый видъ березы, раступцА въ Лапландш, Финляндии и Карелш, 
известенъ подъ назвашемъ карельской и отличается красивымъ видомъ въ 
отделке, который происходитъ вследств]’е такъ называемаго струистаго, 
т. е. извилисто-волокнистаго строешя древесины. Кора березы — „береста" 
очень хорошо сопротивляется гшенш и потому употребляется для предо
хранения дерева отъ в.шшя сырости; ею, наприм р̂ъ, оборачиваютъ концы 
закладываемыхъ въ каменныя стены балокъ. Наконецъ, березовое дерево 
служитъ прекраснымъ топливомъ.

Ольха. Ольха встречается почти повсеместно и бываетъ двухъ сор- 
товъ: черная и белая; последняя, растущая обыкновенно въ сырой мест
ности, приближается по свойствамъ къ осине, а первая къ березе. Среднш 
удельный весъ первой —  0,47. Древесина черной светлаго, красновато- 
бураго цвета, имеетъ тонюя, повсюду одинаковыя волокна, съ мало замет
ными годичными кольцами и ясно видимыми широкими лучами, мягка, очень 
легко обрабатывается различнаго рода инструментами, мало упруга, иногда 
даже хрупка. Ольха, хорошо сохраняясь въ воде, на воздухе и въ земле, 
быстро сгниваетъ. Употребляется главнымъ образомъ на столярныя работы, 
въ отделке несколько напоминаетъ красное дерево.

Липа. Липа при благопрзятныхъ услов!яхъ достигаетъ болыпихъ раз
меровъ, нередко имеетъ до 1% арш. въ дзаметре, но, по мере приближе- 
шя къ северу, становится мало-рослой. Белая древесина тонко-однородно
волокниста, съ малозаметными кольцами и многочисленными лучами, легка 
(0,32— 0,б), мягка, гибка, но отличается значительной вязкостью и по 
всемъ паправлешямъ одинаково легко режется, почему охотно употреб
ляется резчиками. При переменномъ действш сырости и высыхашя не тре
скается, а потому идетъ на изготовление чертежныхъ досокъ, планшетъ, 
деревянной посуды, въ токарномъ деле, для внутренней отделки бань 
(отличается щпятнымъ запахомъ въ сыромъ состоянш), и т. п. Къ наибо
лее мягкимъ, рыхлымъ и не долговечнымъ въ постройкахъ деревьямъ отно
сится осина, тополь и ива (верба); первая, впрочемъ, иногда идетъ на при-



готовленie легкихъ досокъ и довольно хорошо сохраняется въ виде гонта, 
употреблете котораго распространено въ сЬв.-западномъ крае. Молодая 
ива отличается гибкостью, а зрелое дерево употребляется на выделку чел- 
новъ. Въ столярномъ деле нередко, особенно въ виде фаньера, употреб
ляются породы дерева, не раступця въ нашемъ климате, какъ напр, черное, 
квасное дерево, орехъ, родина которыхъ въ Персш и на Кавказе, и 
ifforie друг.

Валка дерева. Вопросъ о времени валки дерева до сихъ поръ 
остается невполне выясненнымъ: одни рекомендуютъ рубить дерево въ то 
время, когда оно содержите наименьшее количество соковъ, т. е. зимою, 
друие, на основан]п того, что древесина летомъ и зимой имеете почти 
одинъ и тотъ же составъ, а содержаше соковъ и питате.тьныхъ веществъ 
подвержено значительнымъ колебашямъ только въ заболони, не признаютъ 
разницы между зимней и летней рубками. Принимая во внимаше разлюш 
въ составе древесныхъ породъ, различ1е въ обработке и подготовке леса 
къ употребленш п до крайности разнообразное употреблеше дерева, не 
трудно видеть, что общее решете поставленнаго вопроса невозможно и 
надо думать, что, въ зависимости отъ общей комбинацш—  подготовки и 
употреблешя дерева,—  въ однихъ случаяхъ придется предпочесть зимнюю, 
тогда какъ въ другихъ —  летнюю рубку; такъ напр, некоторый породы 
дерева, срубленныя зимою, труднее загниваютъ, но за то, содержа пита- 
тельныя вещества въ более концентрированномъ виде, легче подвергаются 
нападетю насекомыхъ; очевидно, что для этихъ породъ вопросъ о времени 
валки главнымъ образомъ решается назначешемъ леса. Деревья, кора ко
торыхъ представляетъ ценный матер1алъ, напр, дубъ, вязъ, нередко рубятъ 
въ соку, т. е. весною, когда легче отделить кору, и т. п.

Какъ бы то ни было, у насъ въ Россш, валка значительныхъ парий 
леса (всегда) производится зимою, когда морозы и санный путь сокра- 
щаютъ разстояше и облегчаютъ вывозъ, а крестьяне не заняты полевыми 
работами; летомъ валка, при болыпихъ разстояшяхъ, нашемъ бездорожьи 
и трудности достать рабочихъ, обошлась бы слишкомъ дорого.

Валка дерева производится различными способами:
1) Выкапываше съ корнями практикуется въ техъ редкихъ случаяхъ, 

когда дерево очень дорого или требуемые размеры не позволяютъ срубить 
его надъ корнемъ.

2) Рубка топоромЪ'— самая употребительная у насъ, потому что работа
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идетъ быстро, но при этомъ роде валки теряется много матер1ала въ пне, 
щепахъ и наконецъ кускахъ, которыя отпиливаются отъ комля для того, 
чтобы сравнять его конецъ. Выбравъ направлете падешя дерева такъ, 
чтобы не повредить какъ падающее, такъ и сосЬдшя деревья, и обрубивъ 
несколько ветви перваго, по возможности ниже делаютъ первый надрубъ 
несколько глубже, чемъ до половины дерева со стороны, въ которую 
желаютъ его повалить, а затемъ второй несколько выше съ противуполож- 
ной стороны, и такъ, чтобы оба надруба сошлись. Падающее дерево напра
вляется въ своемъ движенш веревками.

3) При спиливаши дерева поступаютъ следующимъ образомъ: надпи- 
ливаютъ дерево со стороны противуположной той, на которую оно должно 
упасть; когда пила всей шириной войдетъ въ дерево, то для облегчешя 
движешя пилы и направлешя падешя дерева, вставляютъ въ пропилъ де
ревянные или железные клинья, потомъ, надрубивъ его съ той стороны, на 
которую оно должно свалиться, продолжаютъ пилить до техъ поръ, пока 
дерево не тронется съ места. Этотъ способъ валки дерева особенно выго- 
денъ для толстыхъ стволовъ.

Со срубленнаго летомъ дерева должна быть немедленно снята кора, 
иначе заболонь легко и быстро загниваетъ, однако очищенное отъ коры 
дерево не следуетъ держать на солнце, иначе оно растрескается; иногда, 
при летней рубке, для удаленiя соковъ, сваленное дерево на некоторое 
время оставляютъ въ коре. Дерево зимней рубки можетъ быть оставлено 
въ коре более продолжительное время, впрочемъ у насъ всегда передъ вы- 
возомъ, кора снимается. Лесъ вывозится сухимъ путемъ или сплавомъ по 
реке; сплавъ не только не вредитъ дереву, но, выщелачивая соки, несколько 
предохраняетъ его отъ гтетя. Для предохранетя отъ raieaifl, вывезенныя 
изъ леса бревна, если не подвергаются искусственной сушке и обработке, 
складываются въ штабели для такъ иазываемаго естественнаго просушива- 
шя. На первый рядъ бревенъ, положенный на cyxifl доски или брусья, и 
на некоторомъ разстоянш одно отъ другого, кладутъ прокладку изъ ста- 
рыхъ досокъ и на нихъ располагаютъ следуюпцй рядъ бревенъ и т. д.; 
чтобы штабель не развалился, его кладутъ уступами. Лесъ, высушенный 
въ штабеляхъ, годится только для грубыхъ плотничныхъ работъ, такъ какъ 
онъ, будучи не защищенъ отъ действия солнечнаго жара и ветра, сильно 
растрескается; для получешя менее испорченнаго матер1ала следуетъ су
шить подъ навесомъ. Для столярной работы дерево должно сохнуть не



менее 5— 6 летъ. Въ посл4днемъ случай, дерево сушится въ самой мас
терской. При высуши ваши надо стремиться создать услов1я, при которыхъ 
высыхаме будетъ происходить равномерно и не слишкомъ быстро. Высу
шенное на воздухе дерево, содержитъ еще въ себе 15— 20% воды, эта 
вода не должна быть удалена, такъ какъ иначе дерево, вследеттае гигроско
пичности, въ издЬлш поглатило бы воду отъ атмосферы, измЪнивъ при 
этомъ свою форму.

Виды дерева, употребляемаго въ сооруженшхъ. Дерево 
въ постройкахъ употребляется въ виде:

1) Бревенъ (круглыхъ), очищенныхъ отъ коры и заболони. Длина за- 
готовляемыхъ бревенъ изъ хвойнаго леса, по большей части бываетъ отъ 
В-хъ до 4-хъ саженъ, но кроме того, въ продаже имеются бревна, какъ 
больше, такъ и меньше указанныхъ размеровъ; д1аметръ бревенъ, встре- 
чаемыхъ въ продаже, бываетъ отъ 4-хъ до 8-ми вершковъ, обм'Ьръ д1а- 
метра дерева производится съ отруба (меныпаго д1аметра); причемъ отрубъ 
долженъ быть спиленъ не вкось, а перпендикулярно оси ствола; меры по
перечника, вершками и полувершками, на менышя чаети не дробятся, при
чемъ принято бревно толщиной отъ ЗУ2 до 4-хъ вершковъ считать за 
четыревершковое, отъ 4-хъ до 4У2 вершковъ за четырехъ съ половиной 
вершковое и т. д. Такъ какъ стволъ двухсЬмянодольныхъ деревъ имеетъ 
коническую форму, то къ комлю дерево всегда толще; это утолщеше въ 
нормально-развитомъ хвойномъ дереве составляетъ г/100— У90 длины, что 
даетъ на каждую сажень по г/2— уз вершка, такъ, напримеръ, дерево въ 
отруб* 4 вершка, при длине въ три сажени, будетъ иметь д1аметръ въ 
комлевомъ конце 5— 6У5 вершка; если утолщеше больше, то дерево назы
вается закомлистымъ. Бревна, д1аметромъ въ отрубе отъ 2'/а до Зг/2 верш
ковъ, длиною до 8 сажень, употребляемые при устройстве коренныхъ ле- 
совъ, называются подвязникомъ; вообще же, бревна въ 2Уа— 3 вершка 
носятъ назваше накатника, а менее 2]/2 вершк. —  жердей.

Еловыя бревна, вырубленныя съ частью корня, идутъ на постройку 
барокъ и называются кокорами.

2) Пластинъ— бревенъ, распиленныхъ вдоль пополамъ, и четвертинъ—  
бревенъ, распиленныхъ на четыре части.

3) Брусьевъ—бревенъ, отесанныхъ съ четырехъ сторонъ (на 4 канта), 
или съ двухъ (на два канта).

4) Досокъ, напиливаемыхъ изъ брусьевъ или бревенъ; въ первомъ слу
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чай получаются доски, кромки которыхъ перпендикулярны къ лицевымъ 
плоскостямъ, называемый чистыми или обргъзаными, во второмъ случай— 
кромки соответствуют форме окружности бревна, и доски называются 
получмстыми; те изъ нихъ, которыя вырезываются изъ середины бревна, 
называются сердцевыми; а съ боковыхъ частей бревна— гербовыми; самыя 
боковыя отрезки бревна, называются горбылями. Если доски выпиливать 
изъ бревна, отесаннаго на два канта, или же изъ бруса съ округленными у 
отруба ребрами, то изъ середины получаются обрезныя доски, а съ боковъ, 
такъ называемые, полуобрезныя съ отливиной; у нихъ кромка хотя и обре
зана, но у одного конца и съ одной стороны имеетъ кантъ не прямой, а 
скошенный. Длина досокъ обыкновенно бываетъ въ В сажени, ширина —  
отъ 7 до 11 дюймовъ, а толщина —  отъ 1/2 дюйма до 3 дюймовъ.

5) Решетника, брусковъ отъ l J/a до 3 дюймовъ толщиной, употребляе- 
маго для обрешетки крышъ.

6) Штукатурной драни, длиною въ сажень, толщиной въ */8 дюйма, 
при ширине въ одинъ дюймъ, въ полтора или два, называемой одиночною, 
полуторною и двойною.

7) Кровельной драни —  нластинокъ длиной въ 8 вершковъ, шириной 
около 4 вершковъ.

8) Фаньера— самыхъ тонкихъ досочекъ изъ дорогпхъ сортовъ дерева, 
идущихъ на оклеиваше мебели..

9) Гонта, употребляемаго для крытгя крышъ, онъ колется изъ обруб- 
ковъ дерева, длиной въ аршинъ, по направлеюямъ рад]усовъ, причемъ по
лучаются дощечки длиной аршинъ, шириной около 4 вершковъ, имеюпця 
въ поперечномъ разрезе немного клинообразную форму; въ толстомъ конце 
делается желобокъ, заостривается, что служитъ для соединения ихъ между 
собою.

Усыхаше, короблеше и растрескивание дерева. Усыха- 
шемъ дерева называется уменыпеше его линейныхъ измеренш и объема, 
при уменыпенш содержащейся воды. Въ зависимости отъ строеюя древе
сины, усыхаше не одинаково по тремъ измерешямъ въ стволе; тогда какъ 
по длине волоконъ оно ничтожно, и у сосны, напримеръ, едва достигаетъ 
несколькихъ долей. 1°/0 отъ первоначальной длины, по рад!усамъ и осо
бенно по окружности годичныхъ колецъ, бываетъ весьма значительнымъ: у 
сосны по рад1усу 2— 4%, по окружности колецъ 4— 6%. Въ одномъ и 
томъ же бревне, усыхаше по каждому изъ направленш изменяется вместе
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съ изменешемъ уд/Уьнаго веса, содержатемъ воды и строешемъ; такъ, 
заболонь, содержащая въ В— 3,5 раза болгЬе, чемъ древесина, воды, име
ющая меньшей удельный весъ и состоящая изъ невполне одеревен’Ьлыхъ 
тканей, усыхаетъ значительно более древесины; у сосны, напримеръ, усы- 
хате заболини, по окружности колецъ, почти на 25°/0, а по раддусамъ на 
10% более, ч’Ьмъ древесины.

Неравномерность усыхашя есть причина короблешя досокъ и другихъ 
частей бревна; такъ, доски и четвертины, вследств!е значительнаго усыха
т я  наиболынихъ молодыхъ годичныхъ слоевъ, изм’Ьпяюгь свой видъ, какъ 
показано на чертеже (листъ 4, черт. 4), т. е. становятся выпуклыми къ 
сердцевине. Очевидно, что изд/1шя изъ предварительно высушеннаго дерева, 
также можетъ коробиться при поглощенш деревомъ сырости. Чтобы умень
шить короблеше, следуетъ составлять щиты, располагая въ нихъ доски 
попеременно сердцевинной частью то вверхъ, то внизъ, а въ столярномъ 
деле — разрезывать доски вдоль пополамъ и склеивать доски вновь, повер- 
нувъ одну на уголъ въ 150°, (см. черт., листъ 4, черт. 5).

При быстромъ высуши ваши, наружные слои дерева уменьшаются въ 
объеме ранее внутреннихъ, что вместе съ неодинаковостью усыхашя по 
различнымъ направлешямъ, влечетъ за собой растрескиваше дерева, про
исходящее главнымъ образомъ по paAiycamb, въ плоскостяхъ сердцевинныхъ 
лучей; эти трещины шире въ наружной части и уже у сердцевины. Растрес
киваше портитъ дерево гораздо более, чемъ короблеше. Более всего дерево 
растрескивается въ бревнахъ, такъ какъ здесь имеются на лицо все моло- 
дыя части древесины, ввиде сомкнутыхъ колецъ; на нихъ нередко полу
чаются трещины на поверхности бревна; несколько менее растрескиваются 
пластины, имеюпця возможность изменить свою форму и брусья, у кото
рыхъ заболонь и самая молодая древесина частью удалены. Менее всего 
трескаются четвертины и брусья изъ %  бревна (листъ 4, черт. 6). Короб- 
лете и растрескиваше въ значительной мере уменыпаютъ соответствующей 
просушкой и обработкой (о чемъ см. курсъ матер]аловедешя), расположе- 
темъ дерева въ издел1яхъ сообразно съ его строешемъ, надлежащими сое- 
динешями и наконецъ, делешемъ на части.

UpieMica дерева. При пр1емке дерева на работы необходимо наблю
дать, чтобы оно имело надлежащее размеры въ длину (встречающаяся въ 
продаже бревна обыкновенно на 1— 1У2 вершка длиннее ихъ нарицатель
ной длины); чтобы древесина была здорова и не имела пороковъ въ роде

— 6В —



косослоя, значительной эксцентричности и т. п. Бревна должны быть пря- 
мыя, съ надлежащимъ утолщешемъ къ комлю; закомлистыя особенно нехо
роши для балокъ. О здоровости древесины довольно часто можно судить 
по наружному осмотру леса. Первымъ признакомъ начала гшешя заболони 
служитъ синеватый цветъ ея, но если эта синева произошла отъ доставки 
леса сплавомъ и снимается стружкой, подъ которой открывается здоровая 
древесина, то дерево не испорчено и, безъ опасешя, можетъ быть принято. 
Образована внутренней гнили въ дереве происходитъ или всл^дсте бо
лезней корня, или же ведетъ свое начало отъ различныхъ наружныхъ по- 
вреждешй, когда поврежденныя части даютъ доступъ воздуху и влаге внутрь 
ствола. Внутренняя гниль проявляется довольно разнообразно; здесь обык
новенно различаютъ:

1) Сердцевинную гниль (листъ 5, черт. 1), которая, при благощнят- 
ныхъ услов1яхъ, распространяется по всему дереву и тогда ясно видна въ 
обрезе бревна, ввиде извилисто-ограниченнаго пятна у сердцевины; цветъ 
пятна обыкновенно отличается отъ цвета здоровой древесины. Этотъ по- 
рокъ, делают,,.! дерево совершенно негодвымъ, почти постоянно встречается 
у березъ, ольхъ, осины, растущихъ на болотистой местности подъ Петер- 
бургомъ.

2) Гнилое кольцо, ложную заболонь (листъ 5, черт. 2), когда дре
весина загнила не сплошь и гниль захватила лишь несколько смежныхъ 
годичныхъ колецъ; этотъ порокъ, проявляющейся какъ отъ болезни корней, 
такъ и отъ внешнихъ причинъ, иногда тоже виденъ на поперечномъ раз
резе бревна.

3) Ситовина —  это мелтпя черточки, гниль желтоватаго или красно- 
ватаго цвета, произсшедшая отъ заболевашя отдельныхъ волоконъ и, хотя 
масса древесины кажется при этомъ здоровою, но дерево негодно къ упо- 
треблешю,такъ какъ имеетъ зародышъ болезни, которая незамедлитъ рас
пространиться.

Если на обрезахъ не видно гнили, то это еще не доказываетъ здоро
вости древесины, и необходимо обратить внимаше на друпе внешше при
знаки, могупце указать присутств]е местнаго гшешя, каковы:

1) Табачный сукъ (листъ 5, черт. 3), или суковая гниль, которая по
является въ местахъ выпавшихъ сучьевъ, и нередко распространяется 
внутрь ствола; когда дерево въ коре, то по очерташю коры, можно заме
тить присутств1е табачныхъ сучьевъ; въ очшценномъ отъ коры бревне, надо
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наследовать содержимое сучка: иногда, впрочемъ, рано выпавппй сучекъ, 
давъ начало гнили, такъ заростаетъ, что снаружи не видимъ.

2) Роговой сукъ (листъ 5, черт. 4), не выпавшш и вросшш въ стволъ, 
мертвый конецъ некогда бывшей ветки; такой сукъ у хвойныхъ, нередко 
содержитъ много смолы, очень твердъ и самъ не гшетъ, но, не плотно при
легал къ древесин̂ , легко выпадаетъ и сверхъ того, вокругъ него очень 
часто появляется гшеше, распространяющееся внутрь.

3) Стьрянка (листъ 5, черт. 5), рана произошедшая отъ затеса, над
руба и т. п. У хвойныхъ деревьевъ нередко заливается смолой, иногда же, 
какъ и у лиственныхъ породъ, служитъ началомъ гнили. Серянка или про
рость, всегда обнаруживается на поверхности дерева рубцомъ, по отеске 
котораго можно видеть, испорчена древесина или нетъ.

У старыхъ, перестоявшихъ на корню деревьевъ, вследств1е сердцевин
ной гнили, нередко образуется дупло, преимущественно близъ корня, но 
иногда оно распространяется значительно вверхъ и дЬлаетъ стволъ негод- 
нымъ. Нередко, вследств]е разныхъ причинъ, въ стоящемъ на корню дереве 
образуются трещины, значительно уменьшающая его стоимость. Обыкновенно 
отличаютъ:

1) Сердцевинный трещины (листъ 5, черт. 6), рад!альныя щели, вы- 
ходяпця изъ сердцевины, где оне имеютъ наибольшую ширину и, вероятно, 
происходятъ вследств1е высыхашя и сж ат наиболее старыхъ колецъ 
древесины.

2) Морозовины и отлупы (листъ 5, черт. 7); первыя также идутъ 
отъ сердцевины, но уширяются къ окружности, вторыя —  кольцеобразный 
трещины между годичными слоями. Те и друпя появляются отъ сильныхъ 
и быстро наступающихъ морозовъ.

ЖелЪзо.
Елассификащя продуктовъ жел&знаго производства.

Продукты железнаго производства подразделяются на две, совершенно 
одна отъ другой отличныя группы, а именно:

на 1) ковши металлъ и 
* 2) чугунъ.
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Раздич1е между ними заключается въ томъ, что ковши металлъ въ 
накаленномъ состоянш, и даже при обыкновенной температуре, въ большей 
или меньшей степени ковокъ, вязокъ и тягучъ, т. е. подъ дЬйстшемъ уда- 
ровъ и изгибающихъ усилш измЪняетъ свою форму и позволяетъ получать 
изъ него изд1шя путемъ механической обработки, тогда какъ чугунъ, 
будучи матер1аломъ полученнымъ непосредственно изъ руды, содержитъ въ 
себе много примесей, уничтожающихъ въ немъ эти свойства, почему чугун- 
ныя изд'кюя могутъ бытъ получены только путемъ отливки металла въ со
ответствующая формы.

Химически чистаго железа въ технике не употребляютъ, и свойства 
сортовъ его зависятъ главнымъ образомъ, отъ содержашя въ немъ угле
рода, являющагося или ввйде механической примеси, или же въ химиче- 
скомъ соединенш съ металломъ. Съ увеличешемъ содержашя углерода умень
шаются ковкость, вязкость и тягучесть, понижается температура плавлешя 
железа и увеличиваются его твердость и хрупкость. Температура плавлешя 
чугуна, содержащего много углерода (1050— 1200° С.), значительно ниже 
температуры плавлешя ковкаго железа (2000— 2050° С.), чемъ и объяс
няется возможность литья изъ перваго. Къ ковкому металлу причисляютъ 
все железо, содержащее менее 2,з% углерода, а железо содержащее более 
2,з% углерода, называютъ чугуномъ. Металлъ, содержаний 0,6— 2,з%С., 
при накаливанш до 500° С. и последующемъ быстромъ охлажденш въ 
жидкости, проявляетъ способность закаливаться, т. е. увеличивать свою 
твердость; способному закаливаться железу придаютъ еще назваше стали, 
въ отлич1е отъ неспособнаго закаливаться, содержащаго менее 0,6% угле
рода, наиболее ковкаго железа:

Ковкое <  0,6% С. <  сталь <  2,8% <  чугунъ
способный коваться металлъ.

Цримгьчате: Приведенная классификащя, выработанная на 
международныхъ металлургическихъ съездахъ, въ известной степени 
условна и существуютъ, какъ то будетъ указано ниже, не вполне ей 
отвечающее сорта железа.

Такъ какъ количество углерода въ железе определяетъ техни
ческое применеше последняго, то главной задачей металлургш 
является приготовлеше железа съ определеннымъ содержашемъ 
углерода.
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Въ древшя времена железо добывалось непосредственно изъ рудъ, 
но, съ открьтемъ способа получешя изъ руды чугуна, все железо 
стало добываться изъ этого посл'Ьдняго.

Добываше различныхъ сортовъ железа производится или 1) обе- 
зуглероживашемъ чугуна, въ определенной степени, путемъ окислешя 
содержащагося въ немъ углерода на счетъ кислорода воздуха, или 
богатыхъ кислородомъ тЪлъ —  шлаковъ, или 2) сплавлешемъ сильно 
обезуглероженнаго металла съ такимъ количествомъ чугуна, чтобы 
получить въ продукте определенное °/0 содержаше углерода, или же, 
наконецъ, В) путемъ насыщешя обезуглероженнаго металла углеро- 
домъ безъ плавлешя, въ твердомъ состоянш —  цементироваше.

Качество фабриката находится въ большой зависимости отъ тем
пературы и консистенцш его во время добывашя; въ этомъ отношенш 
ковкш металлъ подразделяется на:

1) Сварочный, —  или полученный при более низкой темпера
туре ввиде тестообразной массы и

2) Литой, —  бывший во время процесса его переработки въ рас- 
плавленно-жидкомъ состоянш.

Сварочный металлъ существенно отличается отъ литого темъ, что 
въ немъ всегда содержится некоторое количество шлаковъ *), неиз- 
бежныхъ и необходимыхъ во время процесса добывашя жел’Ьза, и 
трудно удаляемыхъ изъ тестообразной смгЬси съ ними металла. Въ 
литомъ металле шлаковъ нетъ, чемъ и объясняется разница въ физи- 
ческихъ свойствахъ этихъ двухъ сортовъ железа. И такъ, разли- 
чаютъ:

Чугунъ. Чугунъ получается изъ рудъ (кпслородныхъ соедпнешй 
железа) возстановлешемъ металла помощью углерода въ особаго рода

*) Горныя породы, сопровождающая желЪзныя руды («пустыя породы») обыкно
венно тугоплавки, для удален in ихъ при вьшлавкЪ металла, къ рудЪ прибавляются 
плавни (ф л ю с ы ),  какъ, напр., Cao, Са Со3, Са F i2 и т . п., которыя образуютъ съ гор
ной породой легкоплавкое соединеше — шлакъ.

Ковкое желто

Сталь

|  сварочное 
\ литое
( сварочную 
\ литую
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печахъ („доменная печь“, „долина*), заполненныхъ смесью угля съ рудою; 
углеродъ топлива сгораетъ на счетъ кислорода руды въ Со2 и Со, а осво
бождающейся металлъ —  собирается въ расплавленномъ виде внизу печи.

Углеродъ находится въ чугуне или въ химическомъ соединеши съ ме- 
талломъ, или же часть его является механической примесью— ввиде кри- 
сталловъ графита, видимыхъ въ изломе чугуна. Чугунъ, въ изломе кото- 
раго повсюду имеются частицы графита, носитъ назваше сгьраго; когда 
весь углеродъ химически связанъ съ железомъ,— чугуну даютъ назваше—  
бгьлаго, наконецъ, когда изломъ обнаруживаетъ местами белый, местами 
серый чугунъ, мaтepiaлy даютъ назваше половинчатаго чугуна. По роду 
топлива, употребленнаго на выплавку чугуна, отличаютъ выплавленный на 
древесномъ угле чугунъ, отъ полученнаго на минеральномъ топливе. Первый 
обыкновенно чище и обладаетъ лучшими качествами, вследств1е того, что 
древесный уголь даетъ меньше золы и не содержитъ примесей, нередко 
встречающихся въ каменномъ угле, какъ. напр., серы.

Серый чугунъ, при возвышенш температуры до определеннаго предела, 
быстро расплавляется и становится жидкимъ,—  онъ жидкоплавокъ, тогда 
какъ белый при плавленш размягчается постепенно и переходитъ черезъ 
тесто-образное состояше, почему его называютъ —  густоплавтмъ.

Белый чугунъ на столько твердъ, что его не беретъ напилокъ, хрупокъ, 
совершенно не ковокъ, плавится при более низкой температуре, чемъ серый; 
но, будучи густоплавкимъ, дурно выполняетъ формы, а потому не употреб
ляется для литья и исключительно идетъ на выделку железа. Серый чугунъ 
мягче белаго, оказываетъ признаки ковкости и употребляется въ литейномъ 
деле. .

По химическому составу, серый чугунъ можно разсматривать какъ сплавъ 
железа съ углеродомъ и кремшемъ, иногда въ немъ есть еще примеси мар
ганца, серы, фосфора и другихъ телъ.

Графитъ вкрапленъ ввиде самостоятельныхъ кристалловъ большей или 
меньшей величины. Въ расплавленномъ чугуне графита нетъ, образоваше 
его происходитъ при застыванш чугуна, начиная съ температуры 500° С. 
Чемъ быстрее охлаждеше, темъ менее образуется графита и на оборотъ, 
что позволяетъ изъ той же самой расплавленной массы получать, то бед
ный графитомъ, твердый, приближаюпцйся къ белому, то богатый графи- 
томъ, более мягкШ серый чугунъ, — чемъ и пользуются при литье изъ 
чугуна, для придашя различнымъ частямъ отливаемой штуки, той или дру
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гой твердости; но что, въ тоже время, иногда вредитъ делу, —  такъ какъ 
въ более тонкихъ и вн'Ьшнихъ частяхъ штуки, остываше идетъ быстрее и 
чугунъ отбеливается, если это не нужно, —  приходится принимать особыя 
м̂ ры. Съ изменетемъ выдЬлетя графита, при одномъ и томъ же содер
жали углерода, меняется и свойство чугуна: съ увеличешемъ содержашя 
графита, сложете становится крупнозернистей, твердость, удельный весъ 
чугуна и хрупкость уменьшаются, а способность обработки режущими 
инструментами увеличивается.

Если отнять отъ сераго чугуна кремшй, то и при медленномъ остыва- 
нш онъ не выделяетъ графита, т. е. переходитъ въ белый. Такимъ обра
зомъ, кремшй обусловливаем выделеше графита; какъ разъ наоборотъ 
действуетъ марганецъ, прибавкой котораго серый чугунъ также можетъ 
быть обращенъ въ белый. Съ увеличешемъ количества кремшя, при нро- 
чемъ постоянномъ составе чугуна, облегчается выделеше графита и умень
шается твердость и хрупкость металла, но только до известнаго предела; 
наймете твердый чугунъ получается при содержаши кремня между 2 и 
3%, и когда морганца менее 1%; при меныпемъ 2% и болыпемъ 3% ко
личестве кремня твердость снова начинаетъ возрастать.

Фосфоръ и сера въ техъ количествахъ, въ которыхъ они обыкновенно 
встречаются въ чугунахъ, не оказываютъ существеннаго влiянiя на свой
ства металла. Удельный весъ серыхъ чугуновъ изменяется въ пределахъ 
6,7— 7,5. Серый чугунъ, выплавленный-на древесномъ угле, имеется въ 
продаже подъ назвашемъ темно-сераго, —  наиболее богатаго графитомъ, 
сераго и половинчатаго, который, въ свою очередь, подразделяется на 
третной мягкШ и третной жесткШ; выплавленный на минеральномъ топливе 
делится на нумерной и половинчатый; наиболее мягкимъ является № 1-й, 
содержаний отъ 8,5— 4% С. при 2— 3 Si.

На отливку чугунныхъ издЬлШ, употребляется преимущественно изъ 
полученнаго на древесномъ топливе — серый № 1-й —  идетъ какъ бога
тая графитомъ добавка.

Белый чугунъ не содержитъ графита, въ немъ или очень мало кремшя, 
или же деймтае последняго парализовано марганцемъ; вследствзе нахож- 
дешя углерода въ химическомъ соединенш съ железомъ и присутсшя зна
чительная количества марганца, этотъ чугунъ весьма твердъ и хрупокъ, 
онъ содержитъ 2— 5% С., 5 — 6%, а иногда и гораздо более до 20% 
Мп. По внешнему виду излома, зависящему отъ состава, белый чугунъ
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делится на обыкновенный, зеркальный и лучистый. Удельный весъ белыхъ 
чугуновъ колеблется въ предЬлахъ 7,25— 7,8.

Сопротивлеше чугуна механическимъ усилшмъ и его 
npieMKa. По сопротивленш механическимъ усшпямъ, чугунъ какъ и всЪ 
остальные сорта железа, въ значительной степени превосходитъ естествен
ные камни и дерево, но, по сравнен]ю съ ковкимъ железомъ и сталью, онъ 
не уступаетъ и иногда превосходитъ ихъ только сопротивлешемъ раздроб- 
лешю, по сопротивленш же разрыву и скалыванш, стоить значительно ниже 
и обладаете меньшей упругостью, т. е. способностью возстановлять изме
ненную механическимъ усшйемъ форму и меньшей тягучестью; при растя- 
гиваши разрывается сразу безъ зам’Ьтнаго удлинешя, почему въ сооруже- 
шяхъ идетъ главнымъ образомъ на изготовлеше сжатыхъ частей. На 
работы, чугунъ поступаете ввиде отлитыхъ изъ него изд1шй. Признаками 
хорошаго литья служатъ: гладкШ видъ поверхностей, отсутств1е на нихъ 
отдулинъ, раковинъ и видимыхъ поръ, пузырей, пленъ, горбовъ, недоли- 
вовъ иискривленш; тонше швы, показыванще, что части формы, въ кото
рую лился чугунъ не были имъ сдвинуты; чистые канты и резко очерчен
ный рельефъ. Отдулины и раковины происходятъ отъ скоплешя пузырьковъ 
воздуха при литье, отъ сырости формовочной земли, отъ низкой темпера
туры чугуна и отъ малаго д!аметра литниковъ; пленки,— когда формовочная 
земля тоща, слишкомъ суха, рыхла, или когда льютъ съ очень большой 
высоты; горбы, —  когда края частей формы не вполне совпадаютъ; недо
ливы— отъ медленнаго литья, недостаточно высокой температуры чугуна и 
малыхъ отверстШ для выхода воздуха; искривлеше —  отъ неравномернаго 
охлаждешя частей отливки. Кроме того, чугунъ долженъ иметь зернистый 
изломъ сераго цвета и быть на столько мягокъ, чтобы обработка его на- 
пилкомъ и сверломъ не представляла затруднешй, а ударь по ребру моло- 
томъ давалъ отпечатокъ, не разбивая металла. Одинъ наружный осмотръ 
чугуна еще не даетъ вернаго поняия объ его доброкачественности, почему 
при пр1емке значительныхъ партШ, следуетъ определенное количество штукъ 
испытывать на сопротивлеше действш техъ усшпй, которымъ оне будутъ 
подвергаться въ сооруженш, такъ, напр., колонны испытывать на раздавли- 
ваше, трубы подвергать искусственному давлент производимому водой, по
мощью насосовъ, несколько большему, чемъ то, которому оне будутъ под
вергаться въ сети водопровода и т. п.

Способные воваться сорта яселйза: воввое железо и



сталь. По физическизгь свойствамъ, ковкое железо значительно разнится 
отъ чугуна: будучи заметно мягче последпяго, оно тягуче и ковко, такъ, 
что даже въ холодномъ состоянш его, до известнаго предала, можно сги
бать въ полосахъ и распластывать по различнымъ направлешямъ; оно вязко 
и крепко, почему обладаетъ высокимъ сопротивлешемъ механическимъ уси- 
л1ямъ, и даетъ, передъ разрушешемъ, заметное изменеше формы; оно обла
даетъ, наковецъ, способностью свариваться. ВсЬ эти свойства, рельефно 
проявляющаяся въ ковкомъ железе, присущи и стали, вообще же изменя
ются въ зависимости отъ состава и некоторыхъ другихъ причинъ; прежде 
чемъ более подробно разсмотреть ихъ, необходимо остановиться на отно
шеши железа къ нагреванш. На чистой поверхности ковкаго железа, при 
постоянномъ возвышенш температуры отъ 200— 400°С., появляется посте
пенно сменяющееся окрашиваше въ различные цвета; сначала появляется 
бледно-желтый, а за нимъ следуетъ соломенно-желтый, фюлетовый, синш, 
зеленый и, наконецъ, при 400° С., окраска исчезаетъ; при дальнейшемъ 
накаливанш появляются, такъ называемые, калильные цвета, по которымъ 
узнается температура, до которой нагрето железо, на практике различаютъ 
красно-калильный жаръ, соответствующей температуре 500— 700° С., 
вишнево красно-калильный жаръ 800— 1000° С., желто-калильный жаръ 
1100— 1200° С., при 1800 градусахъ появляется белое калоше, а при 
следующихъ повышешяхъ температуры, железо начинаетъ метать искры и 
перегораетъ, причемъ подъ молотомъ разсыпается искрами; температура по- 
явлешя ковкаго железа заключается между 1800 и 2250° С.

Сталь, имеющая более низкую температуру плавлешя (1300—1800° С.), 
чемъ железо, не выноситъ столь высокихъ температуръ, почему требуетъ 
осторожнаго обращешя съ ней на огне.

Строеше железа. Ковкш металлъ имеетъ, также какъ и чугунъ, 
кристаллическое сложеше. Величина зерна и здесь зависитъ отъ количе
ства и качества примесей и отъ продолжительности остывашя: при одина- 
ковомъ составе, зерно увеличивается съ увеличешемъ продолжительности 
остывашя; при равныхъ ушшяхъ остывашя —  уменьшается съ увеличе- 
шемъ содержашя углерода до 2%, после чего снова начинаетъ возрастать. 
Кремшй, сера и вольфрамъ уменыпаютъ величину зерна. Вольфрамистая 
сталь, при содержаши С. до 2%, на видъ почти аморфна. Фосфоръ при- 
даетъ железу крупно-зернистое строеше. Подъ ударами молота, отдельный 
зерна накаленнаго железа, расширяются перпендикулярно къ направлен®
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дМств1я силы и прииимаютъ видъ чешуекъ; при дЬйствш силы со всехъ 
сторонъ въ одной плоскости (вальцеванш), зерно удлиняется въ направленш 
перпендикулярномъ къ плоскости действ1я силъ, принимая видъ волокна. 
Волокнистое сложеше, и то только на весьма незначительную глубину съ 
поверхности, способно принимать лишь бедное углеродомъ железо; при со
держали С. въ 0,5% и более, волокна немедленно по образованш распа
даются, на более мелше кристаллы; ничтожныя количества фосфора, а 
также S  и Si, также препятствуютъ образованш волоконъ. Волокнистое 
сложеше способно принимать лишь сварочное железо, въ литомъ— образо- 
вашя волоконъ не наблюдалось; способность сварочнаго железа принимать 
волокнистое строеше, объясняютъ присутств1емъ въ немъ разъединяющая 
зерна шлака; где н4тъ шлака, какъ напр, въ литомъ железе, невозможно 
и волокнистое строеше.

Обработка железа молотами, вальцами и прессами делаетъ строеше 
его более мелкозернистымъ. Нагреваше до температуры, близкой къ тем
пературе плавлешя безъ последующей обработки, или, какъ говорятъ, 
отжигаше, возвращаетъ обработанному металлу первоначальное строеше. 
Пережженое железо нередко получаетъ неоднородное, крупно-зернистое, 
листовато-блестящее сложеие. Волокнистому железу только нагревомъ 
можетъ быть сообщена крупно-зернистость; предположен!е, что продолжи
тельный строешя въ частяхъ сооружены, способны производить подобное 
изменеше строешя въ волокнистомъ железе, не подтвердились наблю- 
дешями.

Твердость. Нормальная твердость железа, т. е. та твердость, кото
рую оно прюбретаетъ после обработки въ краснокалильномъ жару и осты- 
ванш на воздухе, можетъ быть увеличена холодной обработкой, но, вместе 
съ темъ, возрастаетъ и хрупкость. Особенно чуветвительнымъ въ этомъ 
отношенш является литое железо, которое отъ холодной обработки стано
вится хрупко и нередко значительно понижаетъ свою крепость, можетъ 
даже стать негоднымъ къ употребленш, почему существующими положе- 
шями обыкновенно запрещается производить въ литомъ железе пробивку 
дыръ, разрезываше ножницами, огибаше въ холодномъ состоянш и т. п. 
Отжигашемъ твердость и хрупкость могутъ быть приведены къ своимъ на- 
чальнымъ величинамъ.

Накаливашемъ до температуры не ниже 500° С. и затемъ быстрымъ 
охлаждешемъ— закаливашемъ —  въ сортахъ сварочнаго железа, содержа-



щихъ не <0,6% С., твердость можетъ быть значительно увеличена; на 
этомъ свойстве основано раздЬлеше железа на ковкое и сталь; литое железо, 
и при очень маломъ содержаши С. позволяетъ еще производить заметное 
закаливаше его, почему литая сталь получается уже при содержаши 0,2%  
углерода, а литое железо содержитъ его не более 0,2%.

До сихъ поръ еще не существуешь общеупотребительной шкалы твер
дости для железа. Твердость стали значительно больше твердости железа. 
Твердость и способность закаливаться играютъ важную роль въ тигельной, 
инструментальной стали, т. е. въ цементной или другой стали, переплав
ленной въ тигляхъ до определенная %  содержашя С., идущей для изго- 
товлешя инструментовъ. Англшская инструментальная сталь содержитъ 
0,5— 1,5% С. Наибольшей твердостью обладаетъ вольфрамистая сталь, съ 
содержашемъ W — 5,5— 7%. Она столь тверда, 'что безъ закаливашя 
режетъ самые твердые сорта обыкновенной стали.

Удельный весъ ковкаго железа колеблется въ нределахъ 7,з— 7,9; 
удельный весъ стали обыкновенно несколько больше; какъ среднш цифры, 
могутъ быть приняты для ковкаго железа 7,7, стали 7,8.

Ковкость. Ковкостью железа называется его способность въ нагре- 
томъ состоянш, подъ дейсттемъ ыеханическихъ уси и, воспринимать оста- 
юпцяся изменешя формы безъ разрывовъ и раздроблешя.

Съ увеличешемъ количества С. и другихъ примесей, ковкость и тягу
честь железа уменьшаются, а его твердость увеличивается. Сварочное 
железо, при одномъ и томъ же содержаши С., более ковко, чемъ литой 
металл". Наибольшее вл1яше на ковкость оказываютъ сера и фосфоръ. Эти 
тела способны придавать железу такую хрупкость при определенной тем
пературе, что обработка его становится невозможной, тогда какъ при дру
гихъ температурахъ ковкость вполне сохраняется. Сера делаетъ железо 
красно-ломкимъ или хрупкимъ въ красно-калильномъ жару. Сварочное 
железо имеетъ заметную красноломкость при содержаши S въ 0,02%  и 
становится негоднымъ къ употреблен® при 0,04% S, литое хорошо еще 
куется не только съ указанпымъ, но и несколько болыпимъ, не свыше 0,i% , 
содержайемъ серы. Хладно-ломкое, или содержащее фосфоръ железо, 
хорошо обработывается въ нагретомъ состоянш, но хрупко на холоду и 
крупнозернисто. Вредное вл1яше фосфора возврастаетъ съ содержашемъ 
углерода; въ то время какъ ковкое железо, безъ вреда для себя, можетъ 
содержать 0,5— 0,75% Р., сталь становится негодной при 0,ое Р.
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Способность свариваться. Подъ свариваемостью железа пони- 
маютъ то его свойство, которое даетъ возможность два накаленныхъ до 
б4ла куска, помощью ударовъ, соединить въ одно целое. Въ наибольшей 
степени этимъ свойствомъ обладаютъ сварочные сорта железа; вообще же 
оно темъ легче сваривается, чемъ мягче въ нагрЪтомъ состоянш и ч'Ьмъ 
медленнее переходитъ изъ твердаго состояшя въ жидкое, т. е. ч’Ьмъ чище 
железо и ч’Ьмъ менее оно содержитъ углерода и другихъ примесей. Литое 
железо, по невполн’Ь до сихъ поръ выясненнымъ причинамъ, сваривается 
хуже сварочнаго. Что касается количества примесей, въ которыхъ они за
метно ослабляютъ свариваемость железа, то сталь, содержащая 1% угле
рода, при отсутствш другихъ вредно дЬйствующихъ примесей, сваривается 
еще безъ особыхъ затруднешй. Лучшую бессемеровскую (особый способъ 
приготовлешя литой стали) сталь, въ Швецш, свариваютъ еще при 1V20/0 
углерода.

Cipa и фосфоръ, въ т4хъ количествахъ, въ которыхъ они могутъ быть 
допущены для предотвращешя красно и хладно-ломкости, заметнаго вл1я- 
шя на свариваемость не оказываютъ; наиболее сильными врагами последней 
являются медь, мышьякъ и кремшй.

Рафинироваше продувтовъ жел4внаго производства. 
Литое и, особенно, сварочное же.тЬзо, въ томъ видЬ, какъ они получа
ются изъ чугуна по одному изъ вышеуказанныхъ способовъ, еще не годны 
къ употребленш и не имеютъ тЪхъ формъ въ которыхъ встречаются въ 
продаж .̂ Крицы (KopoTKie толстые куски) сварочнаго железа содержать 
очень много шлаковъ, весьма неоднородны и рыхлы; болванки литого иногда 
пористы, всл,Ьдств1е выделешя изъ нихъ газовъ; поэтому, для окончатель
ная уплотнешя и увеличешя однородности, железо на заводахъ же под
вергается проковке подъ молотами и прокатке. Такъ, изъ крицъ свароч
наго железа въ сварочно-калильномъ жару, подъ паровыми молотами, отжи
маются шлаки и получаются балванки сыраго железа, которыя, въ свою 
очередь, въ накаленномъ состоянш прокатываются въ вальцахъ и обраща
ются въ полосы, такъ называемаго сортоваго железа, которое, однако, еще 
весьма не однородно; для увеличешя его однородности, полосы режутъ на 
части, связываютъ въ пакеты и, проваривъ въ сварочномъ жару, снова про- 
ковываютъ подъ молотами и прокатываютъ въ полосы; такое железо назы
вается односварочнымъ; если съ этими полосами повторить только-что ука
занную операшю, то получится еще более однородное, двусварочное железо.
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Точно также можно рафинировать и сварочную сталь, но она, какъ про
дукта дорогой и, вместе съ тЪмъ, такой, отъ котораго нередко требуются 
самыя высошя качества, подвергается обыкновенно другой рафинировкЬ, 
общей также для литой и цементной стали, и заключающейся въ переплав- 
ленш ея въ тигляхъ безъ доступа воздуха.

Литой металлъ, какъ полученный въ расплавленномъ вид4, отличается 
недостижимой для сварочнаго однородностью; устранеше пузырьковъ обра- 
зуемыхъ газами, достигается особыми мерами предосторожности, принимае
мыми при охлажден!и только что отлитыхъ болванокъ; если этимъ спосо- 
бомъ пузыристость не уничтожена, то ее невозможно совершенно устранить 
проковкой, что составляетъ одинъ изъ немногихъ недостатковъ литаго ме
талла; вальцован® же литое жел'Ьзо и сталь, на равн1> со сварочными, под
вергается для сообщешя имъ формъ продажныхъ сортовъ металла. Литое 
жел'Ьзо только что начало входить въ употреблеше, такъ какъ до сихъ 
поръ не были известны способы его приготовлешя. КромЪ высокой одно
родности, по услов!ямъ фабрикащи, оно легко можетъ быть получено съ 
любымъ содержашемъ углерода, даже съ меныпимъ ч'Ьмъ сварочное, почему 
можетъ быть и мягче поыгЬдняго; наконецъ, возможность приготовлять 
сразу болышя количества металла, позволяетъ отливать весьма крупныя 
штуки; все это вм'Ьст'Ь уже теперь обезпечило прим’Ьнеше литого железа, 
наравнЬ съ сварочнымъ и об4щаетъ ему богатую будущность.

Сопротивлеше желЪза механическимъ усил1яшъ. Ков
кое жел'Ьзо и сталь, значительно превосходятъ чугунъ въ сопротивлеши 
разрыву, въ упругости и вязкости. Наиболыпимъ сопротивлешемъ разрыву 
отличается сталь, которой свойственна и наибольшая упругость, за то 
жел'Ьзо бол'Ье вязко и передъ разрывомъ даетъ наибольшее удлинен!е. Изъ 
различныхъ сортовъ жел'Ьза и стали, особенной крепостью отличается про
волока, въ которой благодаря малымъ размЪрамъ поперечнаго сЬчешя, зна
чительной части металла при вытягиванш сообщается волокнистое или 
мелкозернистое (при литомъ жел4з4) строеше.

При растягиванш жел'Ьзнаго стержня, постоянно возрастающими гру
зами, онъ удлиняется такимъ образомъ, что удлинешя, до н4котораго пре
дала нагрузки, остаются пропорщональными грузамъ на единицу площади 
поперечнаго сЬчешя бруска и зат'Ьмъ, по прекращены дВДсгая силы, исче- 
заютъ; т. е. стержень возвращается къ первоначальной длин’Ь. Ташя удли
нешя называются упругими; а тотъ предельный грузъ, до котораго удлине-



—  T e 

nia остаются пропорщональными нагрузке— „предпломъ упругости“ дан- 
наго желта.

Нагрузка (на 1 площади поперечнаго сЬчешя), при которой происхо
дить разрывъ стержня, называется —  „предгьло.т врежннаго сопроптв- 
летя“ желта. ЧЪмъ дальше ютстоятъ другъ отъ друга пределы упру
гости и временнаго сопротивлеыя темъ железо вязче и тягучее, темъ 
больше оно удлиняется передъ разрывомъ. За „пределомъ упругости" железо 
даетъ удлинешя, остающееся по прекращены дейгшя груза, а при нагруз- 
кахъ близкихъ къ пределу „временнаго сопротивлешя" перетягивается у 
места разрыва, причемъ наибольшее удлинеше бруска доходитъ до 15—  
20% его первоначальной длины, а площадь поперечнаго сечешя у места 
разрыва уменьшается у лучшихъ сортовъ— почти вдвое. У чугуна и твер
дой стали, пределъ упругости близокъ къ пределу временнаго сопротивлешя, 
и удлинешя передъ разрывомъ ничтожно; отчего эти сорта железа хрупки. 
Чемъ крепче железо, т. е. чемъ больше его временное сопротивлеше, темъ 
меньше его вязкость, темъ оно менее тягуче. Наиболее тягучее и вязкое 
железо обладаетъ обыкновевно средней крепостью. Чемъ больше, при вы- 
сокомъ пределе временнаго сопротивления, тягучесть и вязкость железа, 
темъ оно лучше, темъ легче его обработка и темъ безопаснее оно при упо
треблены на части сооружешй, нодверженныя сотрясешямъ ирезкимъ пере- 
менамъ температуры. Вотъ причина, по которой при механическихъ испыта- 
шяхъ обращается большое внимаше на тягучесть. Цри определены сопротив- 
лешй железа, его следуетъ испытывать на тотъ родъ напряжешй, которымъ 
оно будетъ подвергаться въ сооружешй. Величины предЬловъ временнаго со
противлешя различныхъ сортовъ железа выражаются следующими цифрами:
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Прочность железа. При продолжительномъ соприкосновенш 
железа съ влажнымъ воздухомъ, на немъ появляется бурый слой ржавчины, 
состоящей изъ водной окиси жел'Ьза съ н̂ которымъ количествомъ закиси и 
углекислыхъ соединешй этого металла. Въ сухомъ воздух!*, даже кисло- 
родЪ, ржавчина не образуется. Образоваше ржавчины ускоряется присут- 
ств1емъ въ воздух'Ь углекислоты. Если образоваше ржавчины не будетъ 
прюстановлено, то все жел’Ьзо, мало-по-малу, обращается въ окислы.

Въ присутствш кислотъ сЬрной, соляной или ихъ солей, образоваше 
ржавчины идетъ еще быстрее, напр, въ морской водЪ. Щелочи наоборотъ 
предохраняютъ жел’Ьзо отъ окислешя. Въ присутствш цинка, являющаяся 
при электролизе, электроположительнымъ, жел’Ьзо ржав’Ьетъ гораздо мен̂ е, 
наоборотъ въ присутствш электроотрицательныхъ металловъ, каковы: лтЬдь, 
олово, свинецъ, окислеше жел’Ьза идетъ весьма быстро, этимъ объясняется 
сохранеше оцинкованнаго жел’Ьза, даже при повреждешяхъ цинковаго слоя, 
и быстрое разругаете жести при гЬхъ же обстоятельствахъ. Изъ различ
ныхъ сортовъ жел’Ьза, на воздухе, наименее ржав'Ьетъ зеркальный чугунъ, 
затемъ обыкновенный чугунъ, сталь и скорее всего самые мягые сорта 
ковкаго жел’Ьза.

Сорта продажнаго жел’Ьза. ГлавнМппе сорта, обращающаяся 
въ продаже жел’Ьза, суть сл’Ьдуюпце:

A) Брусковое железо: 1) Полосовое, имеющее въ сЬчеши видъ прямо
угольника; ширина полосы У2— 6 д., толщина отъ V8— В д., длина— раз
лична: 11 ф., 14 ф. и более. Некоторые сорта полосовая жел’Ьза им’Ьютъ 
спещальныя назвашя напр. „шипное“ железо (толщина У20— У10Д., ширина
1— 3 jl .) „бондарное", обручное и пр.

2) Квадратное —  отъ %  до 4 д. въ стороне квадрата; тонкое квад
ратное жел’Ьзо называется „прутковымъ" и р’Ьзнымъ. идетъ на решетки, на 
выделку гвоздей, закр’Ьпъ и другихъ мелкихъ изд’Ь. й.

3) Болтовое или круглое, д!ам. у8— 2 д. употребляется въ строитель
номъ деле, а также для кузнечнаго и слесарнаго производствъ.

B ) Листовое жел'Ьзо бываетъ двухъ главныхъ сортовъ: 1) кровельное 
или обыкновенное листовое и 2) котельное.

Кровельное имеетъ толщину отъ Ув4 до yt0 д. и размеры листовъ: 
„ординарное": —  ширина и длина въ 1 арш.; „двойное": —  длина 2 арш., 
ширина 1 арш. Толщина листовъ въ продаже определяется ихъ вЪсомъ, 
изменяющимся для 2 аршинныхъ листовъ въ пред’Ьлахъ отъ 7 до 22 фунт.
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Котельное железо имеетъ толщину отъ У12 до 3/4 Д- и более; идетъ на 
паровые и друпе котлы, мостовые фермы, балки и т. п., ширина продаж- 
наго котельнаго железа не более 2 аршинъ; съ увеличешемъ этой ширины, 
стоимость железа быстро растетъ по причине затруднительности прокатки 
широкихъ листовъ. Къ листовому железу относится еще, „листовое волнис
тое (или гофрированное) железо®, употреблеше котораго сильно распро
странилось въ последнее время. Благодаря своей форме, этотъ сортъ, при 
ничтожной толщине листовъ, имеетъ большое сопротивлеше изгибу и идетъ 
на устройство нагруженныхъ покрытш.

C) Фасонное железо употребляется главнымъ образомъ на мостовыя и 
стропильныя фермы, на балки и вообще на устройство техъ частей желез- 
ныхъ сооружешй, которыя подвержены сжатт и изгибу; сюда относятся 
равнобоюе и неравнобоюе уголки, тавровое, двутавровое, рельсовое, корыто
образное, зето-образное и др. сорта железа, имеюшде различные, въ зави
симости отъ надобности, размеры поперечнаго сечешя. Фасонное железо 
среднихъ размеровъ имеется въ продаже; при крупныхъ же размерахъ 
изготовляется на заказъ.

D) Проволока бываетъ различнаго д1аметра (отъ У250 до 5/16 д.), кото
рый определяется нумеромъ; въ зависимости отъ назначешя она носитъ 
соответственный назвашя; напр, „печная" (имеютъ отъ 9 до 12 саженъ въ 
1 фунте) „стекольная" (отъ 36 до 40 саж. въ 1 фунте); „телеграфная" 
и проч.

E) Гвозди, употребляемые для соединешя дерева, бываютъ различныхъ 
размеровъ въ длину (смотря по толщине соединяемаго дерева) и снабжа
ются различными головками. По назначений и размеру, гвозди делятся на 
сорта, таблица коихъ съ показашемъ числа каждаго сорта гвоздей въ одномъ 
пуде и веса 1000 штукъ таковыхъ, приведена въ урочномъ положенш. 
Гвозди бываютъ кованные и машинные; первые имеютъ утонете книзу, 
вторые (проволочные) делаются круглыми или квадратными и заострены 
только на конце.

Пр1емка железа. При пр1емке железа необходимо убедиться въ 
его доброкачественности и пригодности для данной цели. Наиболее важ
ными переменными свойствами железа являются, какъ было указано ранее, 
его ковкость, тягучесть, твердость, способность закаливаться, свариваться 
и наконецъ его крепость (сопротивлеше различнаго рода механическимъ 
усил1ямъ).
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Разнообразныя испыташя свойствъ жел'Ьза могутъ быть подразделены 
на наружный осмотръ, испыташя механичесшя п испыташя техничесыя. 
Что касается испыташй химическихъ, то они приминаются главнымъ обра
зомъ во время металлургическихъ процессовъ при самомъ добываиш жел’Ьза. 
Наружный осмотръ состоитъ въ пзсл'Ьдованш наружнаго и внутренняго 
строешя жел’Ьза; механическими пспыташями называютъ опредЬлешя со- 
протпвлошй жел’Ьза, при растяженш, сжатш, изгибе, ср з̂ыванш и круче- 
ши; этого рода испыташя производятся помощью особыхъ машинъ, а полу- 
ченныя при томъ сопротивлешя и тягучесть выражаются цифрами. Испы
ташя техничесшя или пробы на сгибаше, ударъ, осаживаше, растягиваше 
въ холодномъ и нагретомъ состоянш, на свариваше, пробиваше отвершй, 
закаливаше и т. п. не даютъ какихъ-либо опред'Ьленныхъ числовыхъ ре- 
зультатовъ, но за то непосредственно выясняютъ качества даннаго сорта 
жел’Ьза.

Н аруж ны й осмотръ. Хорошее сварочное, какъ и литое жел’Ьзо 
должно им т̂ь гладкую поверхность безъ пузырей, трещинъ, раковинъ, 
впрессованныхъ шлаковъ (пленъ), мелкихъ поръ (черновинъ), видимыхъ 
сварочныхъ швовъ; ровныя и правильные углы и кромки; говоря короче, 
въ немъ не должно быть недостатковъ, указывающихъ на дурную отливку, 
сварку и прокатку металла. Некоторая неровность краевъ листоваго 
железа, если оно обрезывается, не мешаетъ npieMKt. Въ котельномъ железе, 
особенное внимаше должно быть обращено на отсутств1е внутри листовъ 
полостей, образующихся вследств1е несварки пакета, во время прокатки его 
въ листъ; присутств1е ихъ узнается по звуку при выстукиванш листа, раз
графленная, для опредЬлешя места полости, меломъ на клетки; для той же 
цели иногда посыпаютъ листъ тонкимъ слоемъ песка и затемъ приводятъ 
въ дрожаше; при этомъ песокъ собирается надъ полостями.

При наружномъ осмотре производится изследоваше строешя железа, 
для чего брусокъ или полоса ломается перпендикулярно къ продольной оси 
или параллельно последней. Мелкозернистое строеше служить признакомъ 
доброкачественности матер1ала. Въ хорошемъ сварочномъ железе, въ про- 
дольномъ изломе видны у поверхности бруска или полосы волокна. Чемъ 
они тоньше, шелковистее и чемъ на большую глубину распространены отъ 
поверхности, темъ железо лучше. Опытный глазъ, по виду излома, можетъ 
также судить о красно и хладноломкости железа. Красноломшй металлъ 
иыеетъ темный, мало блестящш пзломъ; при значительном содержаши серы,
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сложеше становится грубо-зернистымъ, цв^тъ его въ изломе сЬрый. Канты 
такого железа не чисты и на поверхности нередко заметны неболышя 
трещины. Хладноломкое железо всегда крупно даже грубо-зернисто и 
имгЬетъ блестян I изломъ. Во время наружная осмотра, производится еще 
поверка в'ка и размеровъ доставленнаго матер1ала по существующимъ 
гдопускамъ“ , которыми ограничиваются уклонешя въ ту или другую сто
рону въ весе и изм-Ьрешяхъ различнаго рода жел'Ьзныхъ фабрикатовъ. Эти 
допуски для сортоваго жел’Ьза не велики, р'Ьдко превосходятъ 1— 3% ли- 
нейныхъ изм'Ьренш и 5% вЪса; они значительно больше для чугуна, такъ 
напр, по Германскимъ положешямъ, въ толщин!; стенокъ чугунныхъ трубъ 
допускаются колебашя до 10%, если трубы остаются при этомъ полно
весными.

Наружному осмотру обыкновенно подвергается весь доставляемый ма- 
тер1алъ, при механическихъ же и техническихъ испыташяхъ, въ большин
стве случаевъ ограничиваются лишь неболыпимъ, опредЬленнымъ въ %  
числомъ штукъ изъ каждой партш; напр, по правиламъ нашего министер
ства путей сообщешя, на поставку и сборку верхняя строешя мостовъ, изъ 
каждой парии выбирается для испытаю я не мен'Ье 3 кусковъ и не более 
V40/0 по счету; если окажется, что взятые куски не удовлетворяютъ тре- 
буемымъ качествамъ, то вновь берется столько же кусковъ, которые под
вергаются проб'Ь и если, при вторичной пробе, какой нибудь изъ кусковъ 
окажется не удовлетворительнымъ, то бракуется вся парт.

Технически пробы. Пробы на изъибъ производятся различными 
способами для разнообразныхъ сортовъ железа, оне позволяютъ сдЬлать 
заключеше объ упругости, хрупкости или вязкости испытуемаго сорта. При 
npicMKi напр, рельсовъ, ихъ испытываюсь на изгибе спокойно дЬйствую- 
щимъ грузомъ; ч’Ьмъ большую гибкость (ч’Ьмъ больше стрелка прогиба при 
опредЬленномъ грузе) обнаруживаетъ рельсъ при незначительномъ остаю
щемся прогибе, темъ больше упругость и крепость жел’Ьза. Отсутств1е 
хрупкости въ рельсахъ технически поверяется ударной пробой посредствомъ 
бабы, определенная веса, бьющей по отрезку рельса, положеннаго на две 
опоры, такимъ образомъ, что рельсъ можетъ изгибаться; если онъ при 
этомъ не надламывается и не обнаруживаетъ признаковъ повреждешя или 
надлома, то считается доброкачественнымъ.

Железо болтовое, листовое и фасонное испытывается на изгибъ какъ 
въ холодномъ, такъ и въ нагретомъ состоянш, чемъ больше уголъ на
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который можетъ быть согнуто безъ нагр'Ьватя жел'Ьзо, безъ растрескива- 
шя, т'Ьмъ оно вязче, мягче, тгЬмъ хрупкость его менее и т'Ьмъ оно лучше.

Тонкое, мягкое полосовое жел'Ьзо пробуютъ сгибашемъ вокругъ столба, 
для чего железную полосу укр’Ьпляютъ въ отверстш столба, д1аметромъ около 
фута игнутъ въ ту и другую сторону; по числу перегибовъ, выдержанныхъ 
холоднымъ жел'Ьзомъ безъ трещинъ, судятъ объ его вязкости и крепости.

Кровельное листовое жел'Ьзо пробуютъ загибашемъ въ ту и другую 
сторону угла листа; хорошее жел'Ьзо должно выдерживать такую пробу не 
трескаясь и не давая пленокъ окалины въ изгибе.

Жел'Ьзныя части, которыя во времена службы будутъ выносить сотря- 
сешя и удары, какъ напр, рельсы, бандажи, оси и т. п. при испытанш под
вергаются ударной проб!*. Бандажи испытываются какъ рельсы, только 
болыпимъ числомъ ударовъ или же ихъ просто заставляютъ падать на твер
дую металлическую подкладку съ определенной высоты.

Кузнечное жел'Ьзо для испыташя его хрупкости подвергается ударной 
пробе, для чего испытываемую полосу приподнимаютъ за одинъ конецъ и 
другимъ ударяютъ съ размаху о наковальню или бросаютъ полосу на острое 
ребро последней.

Котельное сварочное жел'Ьзо испытывается еще на пробивате вънемъ 
отверстш, для чего въ листахъ, въ холодномъ состоянш пробиваютъ 
дыры въ 1 д. въ д]аметре на разстоянш одного дюйма отъ края, при Хоро
га емъ железе въ пробиваемыхъ листахъ не должно оказываться никакихъ 
трещинъ, а выдавленные куски должны быть плотны и не обнаруживать 
слоистаго сложешя.

Какъ было указано ранее, о красно и хладно-ломкости жел'Ьза можно 
судить по виду излома, т. е. сложенш, однако въ данномъ случай непо
средственная проба на ковку ведетъ къ более надежнымъ и опред'Ьленнымъ 
заключешямъ. Вообще при пр]емке жел'Ьза, въ особенности предназначаю
щаяся для кузнечныхъ работъ, необходимо его испытывать въ кузнице, 
подвергая пробу ковке, сварке, сгибанш, осаживанш, вытягиванш и про- 
бивашю въ ней отверстш. Е4

Особенности пр1емки литого желЗгза. Такъ какъ литое 
жел'Ьзо, прекрасно выдержавшее при npieMKi всЬ пробы, применяемый для 
сварочнаго железа, оказывалось иногда хрупкимъ, при холодной обработке 
и ударахъ, то явилась необходимость установить более стропе и более
точные способы для его испытанш, при npieMKe на строительныя работы.

6
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Для решетя этихъ вопросовъ въ 1SS2 году нри Временномъ 
Управленш Каз. ж. д. была образована особая комиссш изъ инжене- 
ровъ и техниковъ. Заключешя и постановлен] я этой комиссш были 
сл’Ьдуюпця: 1) Литое железо, приготовляемое по способамъ Бессемера 
и Сименсъ-Мартена имеетъ одинаковыя качества и самое приготовле
ше доведено въ настоящее время до такого совершенства, что литой 
металлъ можно получить гораздо однороднее сварочнаго железа, при- 
чемъ имеется полная возможность убеждаться въ качестве получае- 
маго продукта; самое же производство литого металла обходится почти 
тоже, что и сварочнаго; 2) Литое железо гораздо лучше сопротив
ляется механическимъ усюпямъ и обладаетъ большею вязкостью, ч'Ьнъ 
сварочное; такъ какъ временное сопротивлеше для литого железа отъ 
40 до 50 кил. на кв. мм. при удлиненш въ моментъ разрыва отъ 15 
до 25%; сопротивлеше же сварочнаго отъ 32— 35 кил., при удли-- 
ненш 8— 15%. Въ виду сего, комисмя признаетъ, что: Литое 
жел'Ьзо, какъ строительный матер!алъ, им’Ьетъ значительное преиму
щество передъ сварочнымъ. Съ другой стороны комишя находитъ, 
что литое жел'Ьзо отличается значительною чувствительностью къ 
механической обработке; такъ, пробивка дыръ, разрезка ножницами 
въ холодномъ состояши значительно ослабляютъ сопротивлеше и вяз
кость железа. Прокатка литого железа можетъ иногда породить въ 
немъ вредныя напряжешя, особенно въ т'Ьхъ случаяхъ, когда она 
производится въ открытыхъ колибрахъ, для уничтожешя чего необ
ходимо производить отжигаше (т. е. вторичное нагргЬваше продукта 
до вишнево-краснаго цвета и медленное охлаждеше) частей после 
прокатки. Имея въ виду вышеизложенное, комисмя признаетъ пе- 
обходимымъ при допущен]и литого железа въ сооружешяхъ выпол
нять нижеследующая ушшя: а) листовое и другихъ сортовъ железо 
подвергать после прокатки отжиганш, которое можно производить 
немедленно после прокатки, подвергая прокатанныя части медленному 
остыванш въ горячей песчанной бане и соблюдая при томъ, чтобы, 
при выпуске изъ последняго ручья (калибра) вальковъ, температура 
металла была не ниже соответствующей вишне-красноиу цвету; 
Ь) не допускать пробивки дыръ, а только сверлеше ихъ; с) не до
пускать обработки ножницами въ холодномъ состояши, а пользо
ваться резцомъ для разрезки; края же обделывать строгашемъ; все 
сгибы производить въ горячемъ состоянш съ медленнымъ затемъ 
остывашемъ. Что касается до техническихъ условш для литого 
жел'Ьза, то комиссия, принимая въ соображеше услов1я, какими руко
водствовались при употребленш его въ заграничной строительной 
практике, а также принимая во внимаше заявлен!я, сделанныя въ 
комиссш спещалистами относительно химическаго состава и механи-



ческихъ евойствъ, полагаетъ предписать для литого жел'Ьза следую
щая требования: а) содержаше углерода въ литомъ железе должно 
быть въ пред4лахъ отъ 0,05 до 0,20%; Ь) въ отношеши сопротивле
шя и вязкости: временное сопротивлеше разрыву для всЬхъ сортовъ 
железа, кроме заклепочнаго, должно быть отъ 40— 47 кил. на кв. мм. 
при удлинены не меньше 18%, а уменыпенш площади поперечнаго 
сечешя не меньше 36%- Для заклепочнаго же, которое должно быть 
мягче железа другихъ сортовъ, временное сопротивлеше разрыву наз
начается отъ 35— 40 кил. на кв. мм., при удлиненш не меньше 20% 
и уменьшены площади сЬчешя не меньше 50%; содержаше углерода 
должно приближаться къ меньшему изъ указанныхъ пределовъ. Озна
ченные пределы удлинешя и уменыпешя сеченш определены для 
образдовъ длиною въ 10 дм. Образцы должны быть приготовлены 
безъ помощи нагрева. При означенныхъ свойствахъ литое желто  
не должно принимать закалки, что повгьряется тгьмъ, что 
полосы длиною 10— 12 дм. нагргьтыя до вишнево-краенаго 
цвгьта и охлажденныя въ водгь, температуры 28° С., не должны 
ломаться при сгибанги полосы такъ, чтобы внутрентя поверх
ности ея вптвей взаимно отстояли на 3 толщины въ разстоя
нш отъ вершины сгиба на 11/2 толщины полосы. Относительно 
коэфищента прочнаго сопротивлешя, каше следуетъ допускать при 
проектировали верхняго строешя мостовъ изъ литаго железа комис- 
cifl принимаетъ следующая величины нрочныхъ сопротивлешй въкило- 
граммахъ на квадр. миллиметръ: а) въ мостахъ менее 7° отверспемъ 
п въ проезжей части (продольцыхъ балкахъ и поперечныхъ балкахъ) 
мостовъ при всехъ отверстшхъ: для растяжешя и сж ат (netto) 
7 кил., для перерезывашя въ заклепкахъ (netto) 7 кил., для скалы- 
вашя вертикальной стенки (netto) 4,5 кил., для перерезывашя въ 
заклепкахъ соединяющихъ продольныя балки съ поперечными бал
ками и послед Hi я съ фермами (netto) 6 кил.; Ь) въ мостахъ свыше 
7 саж. и до 15 саж. отверспемъ; собственно въ фермахъ, для растя
жешя (netto) 7,5 кил., для сж ат (brutto) 7,5 кил.; с) въ мостахъ 
свыше 15 саж. собственно въ фермахъ: для растяжешя (netto) 8 кил., 
для сж ат (brutto) 8 кил., для перерезывашя въ заклепкахъ 7 кил.; 
d) въ горизонтальныхъ и вертикальныхъ связяхъ мостовъ, свыше 
15 саж. длиною, для растяжешя (netto) 10 кил., для сж ат (brutto) 
9 кил., для перерезывашя въ заклепкахъ 8 кил.

Изложенные результаты работъ комиссы послужили матер]’аломъ для 
выработки постановленш Министерства Путей Сообщешя объ употреблен] и 
и испытанш литого железа въ мостовыхъ сооружешяхъ. Приводимъ здесь 
постановлеше 25 августа 1888 года:
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I) Литое жел'Ьзо допускается къ употреблешю во всЬхъ частяхъ 
мостовыхъ сооружешй, за исключетемъ заклепокъ, которыя должны 
быть изготовляемы изъ сварочнаго железа. II)  Употребляемое для 
мостовыхъ сооруженш литое жел’Ьзо должно: а) содержать углерода 
не более 0,1% и фосфора не более 0,05%; Ъ) обладать временнымъ 
сопротивлешемъ разрыву не менее 34 и не более 40 кил. на кв. мм., 
пред̂ лъ упругости полагается около у2 временнаго сопротивлешя и не 
менее 17 кл. на кв. мм. Удлинена при разрыве не менее 25%, при 
первоначальной длине образца въ 200 мм. и ширине въ 30 мм.; с)ме 
ломаться и не давать трещит при сгибант полосъ въ холодномъ 
состоянш ударами молота такимъ образомъ, чтобы внутрен- 
т я  поверхности согнутой полосы соприкасались на всемъ про- 
тяженги; d) не принимать закалки, въ удостовпренге чего проб--- 
ныя полосы (250— 300 мм. длины, 30 — 40 мм. ширины) нагре
тая до вишнево-краснаго цвета и охлажденныя въ воде должны сги
баться до половины соприкосновешя безъ обнаружешя надрывовъ, 
трещинъ или разсдоенШ. I I I )  Въ виду изменяемости свойствъ литого 
железа отъ механической обработки при производстве его надлежитъ 
соблюдать следующая требовашя: а) литое железо всехъ сортовъ 
после прокатки должно быть отжигаемо и затемъ медленно охлаж- 
денно въ отжигательной печи или въ горячей песчаной бане. При 
выпуске железа изъ вальковъ, температура должна быть не ниже со
ответствующей вишнево-красному цвету. Этотъ отжпгъ производится 
на томъ же заводе, где приготовляется железо; Ь) пробивка дыръ 
воспрещается и должна заменяться сверлешемъ; с) обработка ножни
цами въ холодномъ состояши допускается лишь при условш, чтобы 
обрезанныя ножницами штуки были вторично отожжены или кромки 
ихъ остроганы на ширину не мен'Ье 1V3 мм.; d) все четыре кромки 
вертикальныхъ листовъ поясовъ главныхъ фермъ, вертикальныхъ сте- 
нокъ продольныхъ и поперечныхъ балокъ, а также поперечныя кромки 
горизонтальныхъ листовъ поясовъ, раскосовъ и уголковъ, после 
обрезки ножницами, во всякомъ случае должны быть состроганы 
ргЬзцомъ или шарошкою на ширину не менее I 1,, мм.; е) все сгпбы 
следуетъ производить въ горячемъ состояши съ медленнымъ затемъ 
охлаждешемъ; f) прокатанныя горяч]я части не укладывать на мок
рую землю, каменный или металличешй полъ, но помещать на сухомъ 
песке. IV ) Для производства механическихъ испытанш (II, а, с, d) 
берется, по выбору пр1емщика, отъ каждой плавки не менее двухъ 
штукъ, причемъ одна изъ листоваго, другая изъ фасоннаго железа, 
если таковое изготовляется вместе съ лисговымъ изъ той же плавки. 
Образцы для испыташя на разрывъ и полосы для испыташя на сгибъ 
и закалку вырезаются изъ означенныхъ штукъ железа после того,



какъ таковыя будутъ обрезаны въ mipy п отожжены согласно пункту 
I I I ,  а. Изъ каждой взятой для пробы штуки, испытывается на раз- 
рывъ, сгпбъ и закалку не мен'Ье 2-хъ образцовъ по каждому роду 
испыташя; образцы берутся съ протпвуположныхъ концовъ штуки 
и нрптомъ нонерегъ прокатки, если допускаетъ ширина штуки. 
V) Независимо отъ указанныхъ испыташй, съ ц'Ьлью общаго конт
роля производства, отъ каждыхъ 50 готовыхъ ттукъ листовало 
или фасоннаго ж елта берется по одной гитукгь, которая под
вергается слгъдующимъ испытангямъ: а) образцы и полосы взя
тые изъ разныхъ мгьстъ каждой штуки по разнымъ направле- 
нгямъ испытываются согласно п. I I ,  Ъ, с, (1, причемъ число одно- 
родны.гъ испытанш изъ каждой штуки должно быть не менгье 
трехъ для пробы на сгибъ и закалку и не менгье пяти для испы- 
тангя на разрыва. Образцы для разрыва берутся изъ середины испы
тываемой штуки п отъ четырехъ краевъ поперегъ прокатки, разница 
въ сопротивленш разрыву означенныхъ 5 образцовъ допускается не 
бол4е 4-хъ килогр. на кв. мм., въ пред'Ьлахъ указанныхъ въ н. IIЬ , 
при удлиненш не мен'Ье 25%; Ь) выр’Ъзанныя изъ листа п склепан- 
ныя между собою полосы подвергаются растяженш до 15 килогр. на 
кв. мм. (netto) при повторяемыхъ ударахъ деревянными колотушками, 
после чего но удалешю головокъ заклепокъ, у заклепочныхъ дыръ и 
по всему протяженш испытанныхъ полосъ не должно обнаруживаться 
трещинъ. Y I) Испыташя должны производиться надъ образцами, вы
резанными пзъ штукъ литаго жел'Ьза въ томъ состоянш, какъ оно 
предъявляется къ сдаче для приготовлешя изъ него частей сооруже- 
шя; образцы же для испыташя должны быть вырезываемы пилою, 
сверломъ или р’Ьзцомъ безъ сгибашя, ударовъ, резки ножницами, 
нагрева шя и отжигашя. Y II) Для разечетовъ при опред̂ лешп раз
меровъ верхняго строешя мостовъ изъ литого жел'Ьза устанавлива
ются следующее коэфищенты прочнаго сопротивлешя въ килограмахъ 
на i;b . мм.: а) въ мостахъ отвертемъ мен'Ье 7 саж. и въ проезжей 
части (продольныхъ балочкахъ и поперечныхъ балкахъ) мостовъ при 
всЬхъ отвергпяхъ: для растяжешя и сжатия (netto) 7 кил.; для пере
резывашя въ заклепкахъ—  6 кил.; для скалывашя верт. станки —  
4,5 кил.; Ъ) въ мостахъ отвершемъ свыше 7 с. и до 15 с. включи
тельно, собственно въ фермахъ: для растяжешя (netto) и сж ат 
(полу-netto)— 7,5 кил.; с) въ мостахъ свыше 15 с., собствепно въ 
фермахъ: для растяжешя (netto) п для сжаш (полу-netto): въ поя- 
сахъ —  8 кил.; для перерезывашя въ заклепкахъ — 7 кил.; d) въ 
горизонтальныхъ и вертикальныхъ связяхъ мостовъ свыше 15 саж. 
для растяжешя (netto)— 10 кил. для сж ат (полу-netto) —  9 кил., 
для перерезывашя въ заклепкахъ —  8 кил.
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Примгьчате. Въ случай совместнаго употреблешя литого и сва
рочнаго жел’Ьза въ одномъ и томъ же сооруженш, отдельный его 
части должны быть исполнены ц4ликомъ изъ одного и того же жел’Ьза, 
т. е. литаго или сварочнаго. Къ отдЬльнымъ частямъ относятся: 
верхше и нижше пояса фермъ, раскосы и стойки фермъ, поперечныя 
балки и продольныя балочки проезжей части связи мостовыхъ фермъ. 
V III) Сверхъ всего вышеуказаннаго, следуетъ при заказахъ соору
жешй изъ литаго железа вводить въ техничешя услов1я следующая 
требовашя: а) наружный поверхности болванокъ, изъ коихъ прока
тывается литое железо, должны быть по возможности чисты, безъ 
прогаровъ, пузырей, заливинъ, трещинъ и др. недостатковъ. Неболь
шая места съ вышеупомянутыми недостатками дозволяется вырубать 
въ холодномъ состоянш съ темъ, чтобы все место, заключающее не- 
достатокъ, было устранено; Ъ) внутри прокатываемой болванки не 
должно быть усадочныхъ раковинъ и пустотъ. Для устранешя ихъ 
отрубается отъ болванки до прокатки изъ нея железа вся часть, за
ключающая усадочныя раковины или пустоты. Полное удалеше рако
вины можетъ быть допущено прямо изъ прокатанныхъ частей при 
выкраиванш листовъ изъ фасоннаго железа въ меру, съ темъ, чтобы 
после выкраивашя листа были отрезаны въ присутствш лицъ, наблю- 
дающихъ за изготовлешемъ железа, полосы въ 25 мм. шириною, съ 
обоихъ концовъ листа, соответствующихъ прибыльному и нижнему 
концаяъ болванки; полосы эти испытываются многократнымъ переги- 
бомъ въ разныя стороны, для полнаго убеждешя въ отсутствш въ 
нихъ, а следовательно и въ сос’Ьднихъ местахъ выкроеннаго листа, 
внутреннихъ прослоекъ и пленъ.
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Строительные растворы.
Въ строительномъ деле безпрерывно является потребность въ веще- 

ствахъ, которыя могли бы служить для связывашя камней въ одну моно
литную массу и для покрыт различныхъ поверхностей, съ целью предо- 
хранешя ихъ отъ атмосферныхъ вл1яшй или придашя имъ более красиваго 
вида. Эта потребность удовлетворяется применешемъ вяжущихъ веществъ



различнаго состава, которыя по затворенш съ водою образуютъ тесто, твер
деющее на воздухе или подъ водою.

Вяжушдя вещества, какъ матер1алы вполне онределеннаго назначешя, 
должны удовлетворять некоторымъ общимъ услов1ямъ, а именно по упо- 
требленш въ дело они должны переходить въ твердое состоите, окамене
вать, крепко связываясь при этомъ съ поверхностями камней, въ некото- 
рыхъ случаяхъ необходимо весьма быстрое твердЬюе; кроме того они должны 
хорошо сопротивляться атмосфернымъ вл1ятямъ. Различные растворы тре- 
буютъ однако и различныхъ условш для своего твердЬшя; въ этомъ отно- 
шеши ихъ можно подразделить на 2 группы: одни изъ нпхъ твердЬютъ 
только на воздухе и потому носятъ назваше „воздушныхъ растворовъ“, 
друпе могутъ окаменевать не только на воздухе, но и подъ водой, почему 
называются „гидравлическими растворами“. .

Воздушный растворъ. Главною составною частью воздушнаго 
раствора является известь или окись кальщя—  Са О, весьма распростра
ненная въ природе въ соединешяхъ съ углекислотой, серной и другими 
кислотами. Вся масса извести, потребляемая въ растворахъ, добывается 
изъ наиболее чистыхъ пзвестняковъ, каковы мелъ, известковый туфъ и 
и грубые известняки, содержание не более 1 0 %  глинистыхъ примесей. 
Мергели для приготовлешя обыкновенной извести не пригодны.

Известь получается обжигомъ указанныхъ известняковъ. Отъ прока- 
ливашя известняки изменяются какъ химически, такъ и физически; сперва 
пзъ нихъ выделяется заключающаяся въ камне вода, а затемъ, при тем
пературе 600— 700° С. (температура краснаго калешя железа), извест- 
някъ разлагается: на углекислоту и безводную окись кальщя: Са Со3 =  
Са О - <- С02; углекислота выделяется и остается безводная окись кальщя, 
представляющая твердое, белого цвета вещество, неплавящееся при самыхъ 
высокихъ температурахъ. Это вещество называется „негашеной* известью 
или известью „кипелкой“. Физичесшя изменешя известняковъ при обжиге 
состоять въ уменыненш веса, на 44— 33% въ зависимости отъ чистоты 
камня (не считая веса воды), въ уменыпенш объема на 9— 10% и въ 
ослабленш частичной связи въ камне.

Негашеная известь, будучи смочена водой, жадно соединяется съ нею 
химически, обращаясь въ гидратъ, пмею1 и составъ: Са(НО)2, причемъ 
температура ея на столько возвышается, что часть воды обращается въ 
паръ, камни трескаются и распадаются въ тонкш порошокъ. Процессъ пре-
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вращешя безводной извести въ гидратъ называется „гашешемъ извести*, а 
получаемый гидратъ „гашеною* или „едкою" известью, или еще известью 
„пушенкой".

При гашети известь увеличивается въ объеме. Это увеличеше для 
чистыхъ известей, не содержащихъ постороннихъ примесей, доходитъ до 
3-хъ разъ. Примеси, не вступают,in въ соединете съ водою, при гашеши, 
въ объеме не изменяются, а потому и известь, заключающая таковыя, уве
личивается въ объема въ меньшей степени и т'Ьмъ меньше чемъ больше въ 
ней примесей. Увеличеше объема извести при гашети, можетъ, поэтому 
служить признакомъ ея чистоты. Наиболее чистыя извести, увеличиваю
щаяся при гашеши въ объеме въ 2 и более раза, называются „жирными" 
въ отлшпе отъ содержащихъ значительное количество примесей и увели
чивающихся менее чгЬмъ въ 2 раза, „тощихъ" известей.

Известковый гидратъ растворяется въ болыпихъ количествахъ воды, 
именно 1 часть гидрата въ 800 частяхъ холодной воды. Этотъ растворъ 
прозраченъ и называется „известковою водою". При меныпихъ количествахъ 
воды недостаточныхъ для полнаго растворешя гидрата, образуется похожая 
на молоко см с̂ь, называемая „известковымъ молокомъ". При еще меныпихъ 
количествахъ воды получается белая, густая, вязкая, тестообразная масса, 
которая называется „известковымъ тестомъ".

При изготовлен] и теста изъ гашеной извести замечается уменыпеше 
объема, т. е. объемъ тЬста получается менее объема взятой для его обра
зования пушенки.

Известковое тесто обладаетъ способностью твердеть на воздухе и 
сцепляться съ поверхностями камней, но при тверденш оно сильно умень
шается въ объеме, даетъ трещины и недостигаетъ значительной крепости. 
Поэтому одно известковое тесто, въ чистомъ виде, какъ растворъ, не 
употребляется, къ нему примешиваютъ песокъ, увеличивающей твердость 
раствора, его сопротивлеше раздробленш и уничтожаюшдй усыхаше.

Процессъ твердешя воздушнаго раствора, состоящаго изъ извести, 
песку и воды, есть результатъ физическаго и химическаго процессовъ, раз
вивающихся при соприкосновенш раствора съ воздухомъ.

Физпчесшй процессъ, вызывающи! отвердеваше воздушнаго раствора 
заключается въ высыханш его, вс лЪ дет [tie испарешя воды. По мере уда- 
лешя испаряющейся воды, частицы известковаго гидрата сближаются между 
собою и съ поверхностями песчинокъ, вступаютъ въ сферу взаимнаго
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частпчнаго притяжешя п раетворъ постепенно отвердЬваетъ, образуя твер
дую массу.

Химическш процессъ, развивающшся при отвердЬванш воздушнаго раст
вора заключается въ соединенш известковаго гидрата съ углекислотою 
воздуха:

Са (ЫО) 2 -н- Со2 =  Са Со., -+- Н, О

п образованш на поверхности раствора плотной, почтп нерастворимой въ 
водЬ, углекислой извести. Наросташе на поверхности растворовъ плотной 
коры углекислой извести совершается очень медленно, такъ какъ перво
начально образовавшая, тон Kiri слой ея, затрудняетъ доступъ воздуха, а 
следовательно и углекислаго газа во внутрь раствора. Въ растворахъ про- 
стоявшпхъ ц4лые в'Ька, находили углекислую известь лишь съ поверхности 
въ видЬ тонкой пленки, подъ которой известковый гидратъ сохранялся 
свободнымъ, въ неизм’Ьненномъ состоянш.

Такимъ образомъ основной процессъ обусловливающШ твердЬше воз
душнаго раствора есть процессъ физпческш: высыхаше раствора. Т1>мъ не 
мен̂ е, образоваше углекислой пзвестп на поверхности этихъ растворовъ, 
пм'Ьетъ существенное значеше въ отношен in ихъ прочности. Благодаря ему, 
поверхность раствора изъ бо.тЬе растворпмаго, порпстаго, легко доступнаго 
дМствш атмосферныхъ вл1яшй известковаго гидрата, превращается 'въ 
почти нерастворимую, плотную хорошо сопротивляющуюся атмосфернымъ 
вдяшямъ поверхность изъ углекислой извести.

Гидравлическш  раетворъ. Изъ сказаннаго о воздушномъ раст- 
Bopt очевидно, что онъ не можетъ быть применяем'!, въ вод1» для подвод- 
ныхъ сооруженш п вообще тамъ, гд/Ь высыхаше его невозможно. Между 
т'Ьмъ подводныя сооружешя начали возводиться съ древнихъ временъ, 
вм’Ьст'Ь съ ними появился спросъ на гидравлическ1е растворы, которые п 
были впервые открыты еще до P. X . римлянамп, а можетъ быть иранке — 
греками. Съ течешемъ времени, число веществъ пригодныхъ для образова- 
шя гидравлпчеекпхъ растворовъ значительно увеличилось; въ наше время 
приготовлеше ихъ стало возможныяъ почти повсеместно, такъ какъ науч
ная разработка вопроса показала, что существенныя составныя части всЬхъ, 
до последняго времени употреблявшихся гидравличеекпхъ растворовъ — 
суть одн̂  и T'Ji же и принадлежать къ числу веществъ наиболее распро-

— 89 —



страненныхъ въ природЬ; именно необходимыми элементами всякаго гидрав- 
лическаго раствора являются кремнеземъ, известь и глиноземъ.

Ранее было указано, что кремнеземъ встречается или въ виде безвод
наго соединешя, къ которому относятся все его кристаллическая разновид
ности и кварцъ или же въ виде аморфнаго кремнезема, который въ при
роде содержитъ некоторыя количества воды и имеетъ менышй удельный 
весъ. Эти два видоизменешя кремнезема существенно различаются другъ 
отъ друга по своимъ отношешямъ къ кислотамъ и щелочамъ. На кристал
личешй кремнеземъ кислоты не действуютъ, аморфный растворяется не 
только въ сильныхъ кислотахъ, но отчасти и въ воде; кристалличешй 
кремнеземъ при обыкновенной температуре не соединяется со щелочами, 
хотя и относится къ числу слабыхъ кислотныхъ окисловъ, въ то время, 
какъ аморфный соединяется со щелочами уже при обыкновенной темпера
туре. Известь, какъ щелочь, въ npucymcmeiu воды образуетъ съ аморф- 
нымъ кремкеземомъ водное соединете, водную кремнекислую известь 
нерастворимую въ водгь, а потому смесь изъ аморфнаго кремнезема и 
извести по мере образоващя соединешя отвердгьваетъ.

При прокаливанш кристаллическаго кремнезема въ присутствш щело
чей)— онъ также соединяется съ ними, образуя сплавъ, на который уже 
действуютъ кислоты и который, если въ немъ щелочей недостаточно для 
насыщешя кремнезема, уже прп обыкновенной температуре способенъ всту
пать въ соединеше съ новыми количествами щелочи, а следовательно и 
отвердевать съ известью въ присутствш воды.

Сверхъ того, кристаллическш кремнеземъ будучи прокаленъ съ известью, 
образуетъ съ ней такое безводное соединеше, которое за темъ въ присут
ствш воды обращается въ нерастворимый и твердеющш въ воде гид
ратъ, тотъ самый, что получался при действш аморфнаго кремнезема на 
известь.

Такимъ образомъ, въ этомъ последнемъ случае процессъ твердешя 
заключается въ гидратацш безводнаго соединен]я кремнезема съ известью. 
Подобно кремнезему и глиноземъ при высокой температуре, образуетъ съ 
известью соединеше, обращающееся потомъ въ воде въ нерастворимый и 
твердеющ1 : гидратъ.

И такъ:
1) Аморфный кремнеземъ, взятый въ отдельности и все соединешя 

кремнезема силикаты, заключающее въ себе аморфный кремнеземъ, спо
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собны въ присутетвш воды соединяться съ известью и образовать съ нею 
нерастворимый и тверд'Ьющш въ воде раетворъ.

2) Силикаты, несодержаице аморфнаго кремнезема при прокаливанш, 
образуютъ съ известью безводное соединеше, которое также тверд е̂тъ въ 
воде, обращаясь въ присутетвш последней въ нерастворимый гидратъ.

Природные силикаты, такимъ образомъ представляютъ намъ 
обширный запасъ веществъ, образующих̂ , съ известью гидравлические 
растворы и выборъ того или другаго ограничивается только местными 
обстоятельствами и болыншгь или менынимъ удобствомъ его обработки.

Естественны» пуццоланы (цемянки). Римляне приготовляли 
свои гидравлические растворы изъ того же известковаго теста, сообщая ему 
способность не растворяясь твердеть въ воде прибавлешемъ къ нему по
рошка вулканической земли, встречаемой въ окрестностяхъ города Пуц- 
цуоли близъ Неаполя, получившш назваше „пуццоланы*. Смесь 2-хъ объе- 
мовъ пуццоланы съ 1-мъ объемомъ известковаго теста твердеетъ въ при
сутствш воды медленно, но въ конце концевъ даетъ столь прочный раетворъ, 
что онъ способенъ выдерживать разрушительное дЬйств1е морской воды въ 
теченш многихъ столетш. Кроме Неаполитанской вулканической земли, 
римляне употребляли еще встречающуюся около Рима и получившую, въ 
отлич1о отъ первой, назваше „римской пуццованы".

Съ X V II столет въ Голландш въ качестве гидравлической добавки 
къ известковому тесту, стали употреблять измельченный въ порошокъ, 
вулканическш туфъ, находимый по берегамъ Рейна, получивши назваше 
Tiras’a или „трасса"— (по голландски замазка). Наконецъ въ нашемъ сто
летш по побережью Средиземнаго моря стали приготовлять гидравлическш 
раетворъ изъ известковаго теста съ землею съ острова Санторино, назван
ною „Санторинской землей".

Все упомянутые вулканичесше туфы суть тела сходнаго между собою 
состава: это силикаты большею частью однихъ и техъ же, металлическихъ 
окисловъ, содержащее аморфный кремнеземъ, что и составляетъ причину 
ихъ гидравлическихъ свойствъ. Не весь однако кремнеземъ этихъ соеди
нен  ̂находится въ аморфномъ состоянш, часть его соединена съ основа- 
шями, образуя неразлагаемые кислотами силикаты, чемъ больше послед- 
нихъ, темъ ниже достоинства добавки. Все вещества подобныя пуццола- 
намъ, называются „естественными пуццоланами" или у насъ ..естественными 
цемянкамп". Сами по себе оне не отвердЬваютъ въ воде и прибавляются



къ известковому тесту въ болыпемъ или меныпемъ количестве, опреде
ляемом опытомъ, и завнсящимъ отъ содержашя въ нихъ аморфнаго 
кремнезема.

Искуственныя пуццоланы. Кроме естественныхъ пуццоланъ, 
подобно имъ съ давнихъ поръ, въ качестве гидравлическихъ добавокъ 
употребляли ташя вещества, какъ толченый кирпичъ, шлаки, обожженую 
глину. Глина, представляющая въ сыромъ виде нерастворимый силикатъ 
при обжиге пршбретаетъ иногда гидравличесшя свойства. Подобный до
бавки, носяпця назваше „искусственныхъ пуццоланъ* или „искусственныхъ 
цемянокъ“, вообще уступаютъ естественнымъ, въ особенности не надежны 
ташя какъ кирпичный порошокъ, такъ какъ составъ его непостояненъ, 
температура обжига не соответствуешь составу, почему, если онъ и обла
даетъ гидравлическими свойствами, то совершенно случайными и не пос
тоянными.

Гидравлическая извести. Гораздо более общее практическое 
значеше, чемъ искусственныя пуццоланы, имеютъ, такъ называемый, 
„гидравличесшя извести" и „Романъ-цементъ“, добываемый изъ мергелей. 
При обжиге мергеля содержащаяся въ немъ углекислая известь теряетъ 
углекислоту, превращаясь въ окись калыдя, а глина въ присутствш щелочи 
легко переходить въ искусственную цемянку; понятно, что съ надлежащимъ 
количествомъ воды такой продуктъ, образуетъ известковое тесто, содер
жащее гидравлическую добавку и потому более или менее быстро тверде
ющее подъ водой. Это тотъ же пуццоланпчесшй растворъ, только извест
ковое тесто и пуццолана добыты изъ одного н того же естественнаго 
матер1ала.

Продукты, получаемые обжтомъ болгъе или менгье богатыхъ гли
ною известняковъ, если они послп обжит, при смачивати водою 
вполюъ или, по крайней мгьргь, отчасти гасятся, превращаясь въ по
рошокъ, подобно обыкновенной извести, называются „гидравлическими 
известями".

По причине чрезвычайнаго разнообраз1я въ составе мергелей, гидрав- 
лпчесшя извести, полученныя изъ различныхъ мергелей заметно разнятся 
по свойствамъ другъ отъ друга. Главное в.шяше на степень гидравличности, 
на быстроту твердЬшя и прочность отвердЬвшаго раствора имеютъ коли
чество содержащейся въ рухляке глины и температура обжига.

Чемъ меньше въ мергеле глины, темъ очевидно, полученная изъ него
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гидравлическая известь, будетъ иметь слабее выраженный гидравличесшя 
свойства. Обыкновенно различаютъ слабый гидравлическая извести, полу- 
чаемыя обжигомъ мергелей— содержащихъ 10— 15% глины; раетворъ изъ 
нихъ начинаетъ отвердевать по прошествш 10— 20 дней и доетигаетъ 
твердости мягкихъ камней не ранее какъ черезъ годъ или около этаго и 
сильный гидравличешя извести, добываемыя изъ глинистыхъ известняковъ 
съ 20— 25% глины (или же получаемыя сортировкой после обжига и га- 
шешя слабоглинистыхъ, неоднородныхъ мерлегей, причемъ погасившаяся 
въ пушенку слабая известь легко отделяется отъ оставшейся въ кускахъ 
богатой глиной и следовательно сильной гидравлической извести, которая 
затемъ обращается въ порошокъ механическими средствами). Спльныя 
гидравлической известью отвердеваютъ черезъ 2— 3 дня. Кроме назван- 
ныхъ различаютъ еще средшя гидравличешя извести.

Романъ-цементы. По мере увеличешя содержашя глинистыхъ 
частей въ мергеле, продукты его обжига, при поливанш ихъ водою, нагре
ваются менее, распадаются въ порошокъ труднее, а при содержанш 25—  
40% глины вовсе перестаютъ гаситься и такимъ образомъ теряютъ наруж
ное средство съ гидравлической известью. Но содержа въ себе окись каль
щя и искуственную пуццовану, они по внутреннимъ свойствамъ тоже при
надлежать къ числу веществъ, дающихъ гидравлические растворы. Если 
такой обожженный мергель, раздробить и обратить механическими сред
ствами въ порошокъ, а затемъ изъ этого порошка приготовить тесто, то 
оно быстро твердЬетъ подъ водою. Подобные продукты, получаемые обжи
гомъ богатыхъ глиною мергелей, носятъ назваше „Романъ-цементовъ“, 
Романъ цементы быстро переходятъ въ твердое состояше или какъ гово- 
рятъ, схватываются: именно черезъ % — 1 часъ и нередко достигаютъ 
большой твердости и крепости.

Вследств1е значительнаго содержашя глинистыхъ частей и неоднород
ности мергелей изъ которыхъ ихъ добываютъ, Романъ-цементы при силь- 
номъ обжиге легко пережигаются т. е. въ нихъ образуются соединешя не 
имеюшдя способности вступать въ взаимнодейств]е съ известью; почему 
доброкачественный продуктъ получается только при умеренной темпера
туре обжига.

Подобно гидравлическимъ известямъ, Романъ-цементы приготовленные 
въ различныхъ местахъ изъ различныхъ мергелей отличаются болынимъ 
разнообраз!емъ своихъ качествъ, что составляетъ ихъ весьма серьезный не-
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достатокъ, такъ какъ каждый разъ при употребленш въ д/Ьло цемента дру- 
гаго завода приходится всесторонне испытывать его качества; да даже и 
фабриканты одного и того же завода меняютъ свои свойства всл!.д- 
CTBie неоднородности и непостоянства состава эксплуатируемой залежи 
мергеля.

Портландъ-цементъ. Указанные недостатки гидравлическихъ 
известей и романъ-цементовъ вызвали приготовлеюе цементовъ изъ искус
ственныхъ глинистыхъ известняковъ, т. е. смесей глины съ углекислой 
известью. Для приготовлешя такого рода цементовъ употребляютъ мягше 
сорта известняковъ. преимущественно м1>лъ, очищенный отмучивашемъ отъ 
примесей, который и см'Ьшиваютъ съ глиною. Глины берутся обыкновенныя; 
важно лишь чтобы въ глине не было крупнаго песку, но н онъ можетъ 
быть удаленъ отмучивашемъ.

Обе составныя части смешиваются въ такихъ относительныхъ каче- 
ствахъ, чтобы въ смеси было отъ 22 до 25% глины на 78— 75% известняка, 
что даетъ цементъ, въ которомъ на 100 частей кремнезема съ глиноземомъ 
приходится отъ 200 до 230 частей окиси калыця. Это отношеше, выра
ботанное практически, даетъ наилучнпй во всехъ отношешяхъ цементъ и 
нарушешя въ ту или другую сторону влекутъ. за собою определенные не
достатки.

Смесь тонко измельченныхъ: глины и известняка замешивается въ 
тесто, изъ котораго ручнымъ или машиннымъ способомъ формуютъ кир
пичи или комья; подвергаемые, по просушиванш на воздухе, обжигу. Пол
ная однородность смешивашя, достигаемая при помощи совершенныхъ меха- 
ническихъ приспособлен ,̂ позволяетъ обжигать эти кирпичи при очень 
высокой температуре, близкой къ температуре плавлешя массы. Получае
мые при столь сильномъ обжиге продукты уже не содержать свободной 
извести, она химически соединилась съ кремнеземомъ и глиноземомъ глины, 
и потому не гасятся при поливанш ихъ водою, но будучи измельчены въ 
порошокъ и затворены съ водою въ тесто, отвердеваютъ подъ водою, обра
щаясь въ нерастворимые гидраты, причемъ растворъ достигаетъ такой 
твердости, какъ ни одинъ изъ вышеприведенныхъ гидравлическихъ про- 
дуктовъ.

Таше цементы, имеютъ значительный удельный весъ, около 2,5, тем
ный, серо-зеленоватый цветъ и называется „портландъ-цементами“.

Портландъ-цементы представляютъ обыкновенно очень мелшй поро-
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шокъ, который, по затвореши съ водою, даетъ тесто, твердеющее 
(схватывающееся) более или менее быстро (отъ 15 мин. до 2— В час.) и 
достигающее по прошествш несколькихъ дней весьма значительной кре
пости. При отвердЬванш теста объемъ его, при надлежащемъ количестве 
воды, не меняется. По своей однородности, по быстроте твердЬшя, плот
ности и малой проницаемости для воды и воздуха, портландъ-цементы, 
безспорно принадлежать къ числу самыхъ важныхъ матер!аловъ для при- 
готовлешя гйдравлическихъ растворовъ, темъ более, что, благодаря опре
деленности состава и степени обжига обладаютъ постоянными свойствами, 
где бы ни были приготовлены.

Иногда въ природе встречаются мергели по составу и однородности 
ни чемъ ни отличаюпцеся отъ искуственныхъ известняковъ, идущихъ на 
приготовлеше портландъ-цементовъ; будучи обожжены-при высокой темпе
ратуре, эти мергели даютъ цементы не отличаюпцеся отъ искуственныхъ 
портландъ-цементовъ. У насъ въ Россш такой цементъ приготовляется въ 
Новороссшске.

Приготовлеше растворовъ. Гашеше извести. Въ продаже 
известь встречается какъ въ виде кипелки, такъ и въ виде пушенки. 
Первая, передъ нриготовлешемъ раствора, обыкновенно гасится на месте 
работъ, тогда какъ вторая подвергается гашешю еще на месте ея до
бывашя.

На работахъ, для приготовлешя раствора, известь гасится прямо въ 
тЬсто. Количество воды необходимое для гашешя извести находится въ 
зависимости отъ ея чистоты. Жирныя извести требуютъ больше воды, чемъ 
топця, не только потому что оне богаче окисью кальцш, но и всдедств1в 
более значительнаго возвышешя температуры, а следовательно и болыпаго 
расхода воды на иснареше. Теоретически для гашешя въ пушенку 56весо- 
выхъ частей извести необходимо 18 весовыхъ частей воды или на одинъ 
объемъ кипелки, въ кускахъ, У8— У4 объема воды; въ действительности, 
вследств1е потери воды на испареше и просачиваше въ грунтъ такого ко
личества воды для обращешя кипелки въ гидрахъ недостаточно. Для гаше- 
шя 1-го объема жирной кипелки въ порошокъ, поливашемъ ея водою, 
смотря по степени жирности извести, обыкновенно берутъ отъ 72 до 1-го 
объема воды; для гашешя же того же объема кипелки въ густое тесто отъ
2-хъ до 3-хъ объемовъ воды; —  наконецъ для обращешя одного объема 
пушенки въ тесто отъ 1-го до 1уз объемовъ воды. Гашеше извести въ



тесто, на м'кт'Ь работъ, производится въ такъ называемыхъ творилахъ,—  
ямахъ, имЪющихъ площадь основашя въ 1 е в .  саж. и глубину 8 — 1 2  

вершковъ и не более Р/2 арш. Внутри творила обшиваются досками. Но- 
выя творила пропускаютъ много воды въ почву; но со временемъ щели 
заполняются известью и творило становится мало проницаемымъ.

Самое гашете обыкновенно производится сл'Ьдующпмъ образомъ: въ 
творило насыпаютъ до половины его глубины или нисколько мен'Ье извести, 
смотря потому во сколько разъ она увеличивается въ объеме, и затемъ 
приливаютъ определенное количество воды, причемъ известь гасится и 
тутъ же, встречая излишекъ воды, обращается въ тесто. Такъ какъ вби- 
раюшде въ себя воду куски верхнихъ слоевъ, образуютъ плотную кору, 
мешающую гаситься нижнимъ слоямъ, то для равномернаго гашешя необ
ходимо производить перемешиваше раствора гребками или по меньшей мере 
нрокалывате и разругаете коры шестами; кроме того, при указанномъ 
способе гашетя нижте слои, находясь подъ давлешемъ, плохо пушатся, 
почему гораздо ращональнее производить гашете тонкими слоями въ тво
рилахъ или гасить известь въ ящикахъ, которые устанавливаются вокругъ 
творила такимъ образомъ, чтобы къ творилу были обращены ихъ узтя 
стороны, со стенками снабженными решетками закрывающимися подъем
ными щитами. Когда въ такихъ наклоненныхъ къ творилу ящикахъ известь 
будетъ смешана съ достаточнымъ количествомъ воды и погасится, щитъвъ 
передней стенке поднимаютъ и спускаютъ растворъ чрезъ решетку въ тво
рило. Для удобства управлетемъ спуска, ящикъ становится на не высо- 
кихъ козлахъ и приспособляется такимъ образомъ, чтобы когда будутъ 
стекать остатки, можно было для улучшешя ихъ стока приподнимать зад
нюю часть ящика; во время спуска извести черезъ решетку, ее мешаютъ 
палками и лопатами: безъ того более густая будетъ осаждаться на дно 
ящика, стечетъ только верхняя, более жидкая часть. Такимъ образомъ 
приготовленное тесто для предохранешя его отъ влытя С02 воздуха по
крывается сверху слоемъ песку, вершка въ 4 толщиною и оставляется на 
несколько дней въ твориле, чтобы дать возможность не успевшимъ пога- 
ситься частицамъ перейти въ гидратъ.

Вместо того, чтобы на известь наливать воду иногда сначала напол- 
няютъ ею творило и затемъ бросаютъ въ него по немногу известь, которая, 
встречая избытокъ воды, скорее гасится; однако такой способъ нехорошъ 
для кипелки въ кускахъ, такъ какъ, будучи охлаждаемы избыткомъ воды,
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они плохо пушатся и какъ говорятъ „спекаются*, т. е. остаются погасив
шие въ нускахъ.

Гашеше извести въ пушенку или порошокъ, производится или погру
жен) емъ въ воду или поливашемъ. Для гашешя погружешемъ, разбиваютъ 
известь на мелые куски, наполняютъ ею корзины и погружаютъ посл'Ьдшя 
въ воду пр1>сноводныхъ бассейновъ на нисколько минутъ, обыкновенно до 
появлешя вокругъ корзины известковаго молока, затемъ погашенную известь 
ссыпаютъ въ кучу. Этотъ способъ требуетъ однако лишнихъ издержекъ на 
разбивку кусковъ кииЬлки и на корзины, почему его весьма часто зам4- 
няютъ способомъ поливашя: известь складывается въ неболышя кучи, въ 
которыхъ сверху делается углублеше, куда мало по малу выливаютъ опре
деленное количество воды; для того чтобы вся масса погасилась равно
мерно, ее переворачиваютъ лопатами. У насъ употребляется преимуще
ственно способъ поливашя, такъ въ Тосно, кипфлку по Mtpt гружешя 
слоями въ барки, поливаютъ изъ леекъ опредЬленнымъ количествомъ 
воды, почему она и находится въ продаж  ̂ въ вид4 пушенки, подъ 
назвашемъ сЪрой или Тосненской (обладаетъ слабыми гидравлическими 
свойствами).

Для гашешя извести не следуетъ употреблять морскую воду, какъ со
держащую гигроскопичныя соли, вредныя для воздушнаго раствора. Также 
не следуетъ применять, такъ называемый естественный или воздушный спо
собъ гашешя, заключающейся .въ томъ, что кип^лка разсыпается не тол- 
стымъ слоемъ на платформахъ подъ навесами, гд4 соприкасаясь съ возду- 
хомъ, мало по малу поглащаетъ изъ него влагу и гасится; этотъ способъ 
непригоденъ потому, что известь, оставаясь въ зависимости отъ состояния 
погоды, въ течете 2— 4 недель въ соприкосвовенш съ воздухомъ, кром'Ь 
влаги поглащаетъ изъ него Со2, въ ней появляются частицы углекислой 
извести, играюпця роль индеферентной примеси, которыя д'Ьлаютъ ее 
бол'Ье тощей.

Гашеше гидравлической извести, производится подобно гашешю обык
новенной или водою прямо въ т4сто въ творилахъ или поливашемъ въ 
порошокъ. Посл'Ьдшй способъ употребляется въ т4хъ случаяхъ, когда 
гидравлическая известь подвергается траспортировашю къ м4сту работъ. 
Какимъ бы способомъ не была погашена гидравлическая известь, гашеше 
никогда не совершается столь полно, какъ гашеше воздушной извести, вотъ 
почему, гидравлическая известь подвергается еще посл’Ь гашешя механи-

7
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ческому измельченш или растиранш, помощью трамбовокъ.и спещальныхъ 
машинъ въ тесто, помощью жернововъ и другихъ машинъ въ порошокъ.

Составление растворовъ. Кроме вяжущихся веществъ и воды, 
являющихся непременными составными частями всякаго раствора, во мно
гихъ случаяхъ въ составъ раствора входитъ еще песокъ.

Для растворовъ воздушныхъ, необходимо употреблять пресную воду; 
что же касается гидравлическихъ растворовъ, для подводныхъ сооруженш, 
то здесь, какъ показалъ опытъ, морская вода не вредна, а между темъ 
употреблев1е ея взаменъ пресной, часто отсутствующей въ достаточномъ 
количестве на месте работъ, весьма выгодно въ экономическомъ отно- 
шеши.

Песокъ, какъ было указано ранее, необходимъ для воздушнаго раст
вора, въ немъ нередко нуждаются и растворы изъ гидравлическихъ извес
тей, въ особенности слабыхъ по причинамъ, указаннымъ для воздушныхъ 
растворовъ. Цементные растворы, вследств]е неизменяемости объема теста 
при отвердеванш, въ песке не нуждаются, прибавляется же онъ и даже въ 
значительныхъ количествахъ для удешевлешя раствора.

Главное ушше, которому долженъ удовлетворять песокъ, это чистота, 
примесь всевозможныхъ землистыхъ мелкихъ частицъ, обволакивающихъ 
песчинки, ослабляетъ связь последнихъ съ вяжущимъ веществомъ и умень
шаешь крепость раствора, почему нечистый песокъ необходимо хорошо 
промывать передъ употреблешемъ. По величине зеренъ, песокъ проходящш 
черезъ сито съ 64 отверстии и не пропускаемый ситомъ съ 121 отверс- 
иемъ на кв. сантиметръ, считается нормально крупнымъ, проходяпцй черезъ 
сито въ 121 отверстге и задерживающейся на сите съ 225 отверстии —  
нормальнымъ среднимъ, наконецъ пропускаемый последнимъ ситомъ— нор- 
мальнымъ мелкимъ. Желательно, чтобы песчинки имели угловатую форму, 
такъ какъ при этомъ, поверхность соприкосновешя съ вяжущимъ веще
ствомъ будетъ больше. Обшдя услов1я, которыя должны быть удовлетво
рены при приготовленш всякаго раствора суть следую идя:

1) Составныя части раствора должны быть возможно тщательно пере
мешаны, иначе получится растворъ неоднороднаго сложешя и неравномер
ной крепости.

2) Количество воды въ растворе, не должно быть более необходимаго 
для возможности употреблешя его въ дело. Жидкое тесто отвердеваетъ 
въ мало плотную, пористую, а следовательно и менее крепкую массу.
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3) Количество известковаго или цементнаго теста, должно быть не 
мен’Ье того, какое необходимо для заполнешя всЬхъ промежутковъ между 
песчинками.

Составление известковаго раствора. Чтобы достигнуть наи
большая сопротивлешя раствора давленш и уничтожить уменыпеше его 
объема при высыханш, безъ ущерба способности сцеплешя съ поверхнос
тями камней, берутъ на данный объемъ песку столько Иста, чтобы запол
нить имъ промежутки между песчинками, а такъ какъ объемъ промежут
ковъ въ песке, въ зависимости отъ величины зеренъ, составляетъ отъ 29 
до 42% его полнаго объема, то выходитъ, что на одинъ объемъ теста изъ 
жирной извести, можно взять 2,5— 3,5 объема песку; но, принимая во вни- 
маше, что лучшимъ для известковаго раствора считается песокъ крупный 
или смесь его съ мелкимъ, причемъ объемъ промежутковъ менее 42%, то 
въ действительности нельзя допускать на объемъ известковаго теста более
3-хъ объемовъ песку.

Товщ извести, какъ заключаются уже примеси, не могутъ принимать 
столь значительныхъ количествъ песку, при нихъ часто бываетъ достаточно 
одного или и того менее объема песку на объемъ теста. На практике, над
лежащая пропорщя известковаго теста и песку, надежнее всего опреде
ляется непосредственнымъ опытомъ.

Объемъ получаемаго раствора очевидно равенъ сумме объемовъ извест
коваго теста и песку, за вычетомъ объема промежутковъ между песчинками.

Самое твореше извести производится следующимъ образомъ: кипелка 
предварительно гасится въ тесто, которое затемъ и смешивается съ пес
комъ. Если же известь покупается въ виде пушенки, то иногда, опредЬ- 
ливъ относительныя количества составныхъ частей, известь и песокъ насы- 
паютъ въ творило попеременными слоями; затемъ творило заливаютъ водой 
и въ течеше трехъ дней даютъ извести размякнуть и войти въ соединеше 
съ водой.

Дальнейппя действия приготовлешя раствора, весьма часто предостав
ляются каменыцикамъ, которые, въ случае творешя извести безъ песку, 
переносятъ известковое тесто изъ творилъ въ свои ящики въ фурахъ или 
носилкахъ, также подносятъ и песокъ, определяя требуемую пропорцш песку 
и извести, посредствомъ известнаго отношешя числа фуръ извести, къ числу 
фуръ песка. Когда известь затворена съ пескомъ, то каменщики, чтобы 
получить растворъ требуемаго состава, стараются каждый разъ захватить

7*

— 99 —



— 100 —

на носилки соответственное количество известковаго теста и песку. СигЬ- 
шиваше теста съ пескомъ они производятъ каменыцичьими лопатками, 
доводя раетворъ до того, чтобы онъ получилъ однообразный, ровный видъ, 
и приливая такое количество воды, чтобы масса образовала густое и вязкое 
тесто. Описанные способы приготовлешя раствора имеютъ то неудобство, 
что какъ пропорщя составныхъ частей, такъ и удовлетворительное nepesrfe- 
шиваше раствора находится въ зависимости отъ каменьщиковъ, присмотръ 
за которыми въ этомъ отношенш затруднителенъ по большому числу 
каменьщиковъ и разбросанности работъ. На казенныхъ работахъ инже- 
нернаго ведомства, такой способъ приготовлешя раствора не допускается и 
приготовлеше возлагается на особыхъ рабочихъ, подъ присмотромъ особаго 
десятника, также запрещается и твореше пушенки съ пескомъ. Для пере- 
м’Ьшивашя тЪста съ пескомъ устраиваются особые плосые ящики; извест
ковое тесто и песокъ кладутся въ эти ящики мерою. Для перемешивашя 
раствора употребляются земляныя лопаты и грабли. При такомъ способа 
приготовлешя раствора, достигается большая равномерность его состава, 
лучшее переиЗшиваше и вообще большая однородность раствора во всей  ̂
постройка.

Приготовлеше раствора изъ гидравлическихъ извес
тей. Такъ какъ не существуетъ резкаго перехода отъ известей воздуш- 
ныхъ къ гидравлическимъ, то нетъ возможности указать обшдй способъ 
приготовлешя раствора изъ гидравлическихъ известей. Слабыя гидравли
чешя извести въ роде сЬрой тосненской, если бы оне были доставлены 
на работы не гашенными, безъ всякаго труда, могутъ быть загашены въ 
тесто, которое затемъ смешивается съ пескомъ по какому либо изъ спосо- 
бовъ, указанныхъ для воздушныхъ растворовъ.

Въ большинстве же случаевъ, — въ особенности сильныя гидравличе
ш я извести, требуюпця кроме гашешя механическаго измедьчешя не гася
щихся частей, а следовательно и устройства соответствующихъ машинъ, 
поступаютъ въ продажу гашенными и обращенными въ порошокъ; приго- 
товлеше раствора изъ такой извести просто,— здесь остается позаботиться
о тесномъ смешенш его съ пескомъ, что можетъ быть достигнуто или пере- 
мешивашемъ обеихъ составныхъ частей въ сухомъ виде или же прибавле- 
шемъ песку къ предварительно растворенной въ тестр извести: —  когда 
наконецъ необходимо приготовить раетворъ изъ средней или сильной нега- 
шенной гидравлической извести, то къ ней сначала приливаютъ количество



воды нисколько больше, ч'Ьмъ то, которое необходимо для гашешя и, давъ 
время произойти химическому процессу, подвергаютъ массу перемешивант 
и растиранш помощью трамбовокъ, съ добавлешемъ необходимаго количе
ства воды до т4хъ поръ, пока она обратится въ тесто, последнее с̂меши- 
вается съ пескомъ обыкновеннымъ способомъ. Этотъ ручной способъ весьма 
несовершененъ и дорогъ, почему на значительныхъ работахъ его нередко 
заменяюсь машиннымъ. Количество песку прибавляемаго къ гидравличе- 
скимъ известямъ зависитъ отъ состава извести, оно вообще меньше, ч'Ьмъ 
для жирныхъ известей и иногда ничтожна —  мен'Ье 72 объема песку на
1 объемъ теста.

Приготовление пуццолановыхъ или цемяночныхъ 
растворовъ. Пропорция составныхъ частей пуццолановаго раствора 
бываетъ весьма разнообразна и зависитъ отъ Качества цемянки, качествъ 
извести и назначешя раствора. Наиболее энергичесше пуццолавы допу
скаютъ наиболышя количества извести, и чемъ жирнее и чище известь, 
т'Ьмъ меньше ея примешивается къ пуццолане. При равныхъ условгяхъ, 
относительный качества пуццоланы и извести, будутъ изменяться въ зави
симости отъ назначешя раствора, —  такъ напр, для приготовлешя искус
ственныхъ камней-массивовъ, употребляемыхъ для подводной кладки, берутъ 
те наиболышя, найденныя опытомъ количества, которыя даютъ быстро 
твердеюпце подъ водой растворы; для кладокъ воздушныхъ можно взять 
больше известковаго теста. Римляне приготовляли растворъ для подводной 
кладки изъ двухъ объемовъ неаполитанской пуццоланы и 1 объема извест
коваго теста. Нередко при приготовлены цемяночнаго раствора, количе
ство цемянки столь значительно, что примесь къ раствору песку излишня, 
онъ однако, по известнымъ намъ причинамъ необходимъ, когда въ раст
воре преобладаетъ известь и наконецъ, иногда, употребляется здесь для 
удешевления раствора. Для приготовлешя цемяночнаго раствора, известь 
предварительно гасится въ тесто, а это последнее на особой платформе въ 
ручную или же машиннымъ способомъ смешиваютъ съ порошкомъ пуццо
ланы, который для получешя однородной смеси, следуетъ прибавлять къ 
тесту постепенно, въ несколько порвдй 2— 3. При перемешиванш извест
коваго теста, приходится добавлять такое количество воды, которое необ
ходимо для поддержан! я въ массе консистенцш густаго теста.

Приготовлеше цементныхъ растворовъ. Ранее было уже 
указано, что цементы начинаютъ отвердевать, или, какъ говорятъ схваты
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ваются весьма быстро,— нередко по прошествш промежутка времени менее 
часа; это обстоятельство заставляетъ приготовлять цементные растворы 
такими порщями, которыя могутъ быть употреблены въ дело не более какъ 
въ течеше У4 часа *). Цементные растворы могутъ составляться или изъ 
чистаго цемента съ водою или же изъ цемента съ примесью песку и воды. 
Количество воды какъ для раствора изъ чистаго цемента, такъ и съ пес
комъ указывается заводомъ и поверяется особымъ способомъ при испытанш 
цементовъ (см. Курсъ Матер5аловедешя). Обыкновенно бываетъ необходимо 
25— 30% воды отъ в4са чистаго цемента, и еще для смачивашя песку 
около У3 объема посл'Ьдняго. Вода для гидровлическихъ растворовъ, какъ 
и было уже упомянуто, безъ всякихъ опасенш можетъ быть употреблена и 
морская. Песокъ, прибавляемый къ цементу для удешевлешя раствора, почти 
пропорщонально своему количеству уменыпаетъ крепость и увеличиваетъ 
водопроницаемость раствора. Для цементныхъ растворовъ, какъ наиболее 
крепкихъ, особенно важно иметь кварцевый, чистый песокъ; по величине 
зеренъ берется въ большинстве случаевъ смесь средняго съ мелкимъ; что же 
касается пропорцш составныхъ частей, то въ зависимости отъ назначешя 
раствора, наодинъ объемъ цемента берутъ отъ 1— 4 объемовъ песку, при- 
чемъ для гидротехническихъ сооружешй не превосходятъ предела 1 цемента 
на 21/2 песку. Романъ-цементы, какъ заключающее въ себе неспособныя 
вступать въ соединеше съ известью примеси, — не могутъ принять столь 
значительныхъ количествъ песку. Когда на 1 объемъ портландскаго цемента 
взято песку 4 объема, то уже промежутки между песчинками оказываются 
не совершенно заполненными цементомъ въ растворе; при этомъ всл'Ьдстрле 
неизбежной неоднородности смешешя, песокъ только местами связанъ 
цементомъ. местами же песчинки остаются несоединенными другъ съ дру- 
гомъ; такой раетворъ не можетъ быть надеженъ, почему никогда и не сле
дуетъ употреблять на одинъ объемъ цемента более 3-хъ объемовъ песку. 
Чистый цементъ употребляется весьма редко, въ исключительныхъ слу- 
чалхъ, какъ иапр. при заглушеши ключей.

На работахъ песокъ и цементъ, въ определенной для даннаго случая 
пропорщи, особыми рабочими тщательно перемешивается въ сухомъ со
стоянш и затемъ эта смесь расходуется каменыциками, затворяющими ее

*) В ъ  настоящ ее время стали приготовлять значительно м едленнее схваты ваю 
щееся портландъ-цем енты .



въ тЬсто уже въ своихъ ящикахъ, для чего каждый каменыцикъ наклады
ваете въ ящикъ такое количество цемента, котораго ему достаточно на 
1— 1уз часа кладки, агзат^мъ, поставивъ ящикъ наклонно въ пониженной 
его части, постепенно приготовляетъ четверть или получасовыя порцы раст
вора, отмеривая помощью бездоннаго ящика и ковша, необходимые объемы 
см4си и объема воды.

Иерем'Ьшиваше раствора, имЪющаго первоначально видъ сЬрой сыпу
чей массы,— производится особымъ гребкомъ, до тЪхъ поръ, пока не пору
чится густое т4сто. Въ случаяхъ приготовлешя болыпихъ количествъ 
цементнаго раствора, напр, для бетонныхъ работъ, прим’Ьняютъ машинные 
способы перем'Ьшивашя составныхъ частей.

Употреблеше растворовъ. Воздушный растворъ употребляется 
на кладку стЪнъ, сводовъ, фундаментовъ здашй, а также' на штукатурку 
ихъ какъ внутри, такъ и снаружи, во всЬхъ тЪхъ случаяхъ, когда здаше 
пли части его не подвергаются постоянному дМствио воды или сырости.

М^сто употреблешя гидравлическихъ растворовъ, согласно ихъ основ- 
нымъ свойствамъ, есть подводныя сооружешя, но это не исключаетъ ихъ 
прюгЬнешя и въ постройкахъ на cymt, гд4 во многихъ случаяхъ они 
им’Ьютъ неоспоримыя преимущества. Единственная причина, ограничиваю
щая широкое ихъ при1гЬнеше въ надземныхъ сооружешяхъ —  это дорого
визна по сравнешю съ воздушными.

Такъ какъ тверд̂ ше воздушнаго раствора основано на высыханы его, 
то большая часть воды, прибавляемой къ извести для составлешя раствора, 
должна испариться.

При гидравлическихъ растворахъ, твердЬше которыхъ основано на 
образованы водныхъ кремнекислыхъ соединены или гидратащй безвод- 
ныхъ силикатовъ и аллюминатовъ, часть воды, идущей на составлеше 
раствора, входя въ составъ самаго раствора —  поглащается и только, 
часть ея должна испариться, а такъ какъ для гидравлическихъ растворовъ, 
особенно для цементныхъ, идетъ воды значительно меньше, ч^мъ для воз
душныхъ, то очевидно, что строеше возведенное на цементномъ раствор ,̂ 
должно испарить гораздо меньшее количество воды и вслЪдптае этого вы
сохнуть значительно быстрее. Это весьма важно въ санитарномъ отношены, 
въ особенности при той поспешности, съ которою въ болыпихъ городадъ 
наполняются жильцами вновь построенные дома. Цементный растворъ безу
словно необходимъ для устройства подвальныхъ этажей, назначаемыхъ для
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жилья и вообще тамъ, где кладка фундаментовъ и ст^нъ жилаго здашя 
подвергается действш сырости. Гидравличеше растворы имеютъ еще то 
преимущество передъ вездушными, что твердеютъ быстрее и, обладая 
большею силою сц^плетя, по отверденш прюбретаютъ большую крепость, 
почему представдяютъ незаменимый матер1алъ во всехъ техъ случаяхъ, 
где отъ каменной кладки требуется прочность большая той, какая доста
точно для неособенно нагруженныхъ частей здашй.

* Лучшимъ матер1адомъ для гидротехническихъ растворовъ конечно 
является портландшй цементъ; Романъ-цементъ уступаетъ ему въ ранее 
указанныхъ отношешяхъ. Въ местностяхъ, где есть или легко получить 
дешевыя пуццоланы и сильныя гидравличешя извести, последними не
редко заменяютъ цементъ, въ особенности въ техъ случаяхъ, когда есть 
время выдержать эти растворы на воздухе до погружешя ихъ въ воду.

Растворы изъ слабыхъ гидравлическихъ известей по вышеприведеннымъ 
причинамъ, нередко употребляются взаменъ воздушныхъ, такъ въ Петер
бурге часто отдаютъ предпочтете, такъ называемой серой (тосненской) 
извести передъ другими.

Смешанные растворы. Иногда къ воздушному раствору, для 
увеличешя его крепости и быстроты твердешя, прибавляютъ цементъ. 
Общество берлинскихъ гражданскихъ инженеровъ, производившее испыта
шя крепости смешанныхъ цементно-известковыхъ растворовъ, опублико
вало, несколько летъ тому назадъ, те интересные результаты, которые 
были получены на опытахъ. Вотъ главнейпие изъ таковыхъ:
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С О С Т А В Ъ  Р А С Т В О Р А .

Сопротивлеше разрыву 
черезъ:

1
м'Ьс.

6
и’Ься-
цевъ.

1
годъ.

2
года.

килог рамы на1кв. с ант.

I) 1 куб. метръ песку -+- 430 кил. цемента............. 20,5 37,2 43,9 51,9

II)  1 куб. » » 220 кил. цемента-*- 90 кил. 
кипЪлки ........................................................... 12,1 27,4 35,4 43,8

Таблица показываетъ, что разница въ сопротивлешяхъ растворовъ 
указаннаго въ ней состава уменьшается въ значительной степени совреме-
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немъ; будучи выражена въ % , она для свежихъ растворовъ определяется 
цифрой 70%, а по пстеченш 2-хъ л^тъ уже падаетъ до 20%.

Въ Англ1и практика установила слгЬдуюшдя пропорцш составныхъ частей 
для см'Ьшанныхъ’ растворовъ по объему: I) 1ч. цемента, 2 ч. пушенки и 6 ч. 
песку и П) более сильный — 1ч. цемента, У4 ч. пушенки и 2% ч. песку.

Наконецъ тоже общество берлинскихъ инженеровъ, установило следую
щая пропорщи составныхъ частей для мгЬшанныхъ растворовъ:

0 Б Ъ  Е  М Ы . Сопротивлеше въ килогр. на 1 кв. сант., 
черезъ 28 дней по приготовл. раствора.

Цементъ. Известь пу Песокъ.

Выдержаннаго въ 
вод’Ь.

Выдержаннаго на 
воздухЪ.

шенка. Растяже-
Hie.

Сжат1е. Растя же - 
Hie.

Сжат1е.

1 */4 5 18 160 31 294

1 ‘/а 6 17 152 24 226

1 3/4 5 11 97 17 154

1 1 10 9 67 11 94

Такимъ образомъ испыташя и практика не оспоримо доказываютъ воз
можность приагЬнешя смЪшанныхъ растворовъ, обладающихъ весьма суще
ственными преимуществами по сравнен! ю съ чистыми воздушными.

Кроме главныхъ, описанныхъ выше растворовъ, въ строительномъ деле 
находятъ примкнете алебастровый (гипсовый) и глиняный растворы.

Алебастровый растворъ. Матер1алъ для гипсоваго или але- 
бастроваго раствора, получается обжигашемъ гипсоваго камня Са Soi -+
2 Я , О. Ц^ль обжига — есть выделеше изъ камня кристаллизащонной 
воды, которое происходитъ при температуре 120— 180° С. После обжига 
при температурахъ высшихъ 180° С., гппсъ становится Ъегоднымъ для 
приготовлешя раствора, такъ какъ подобно природной безводной серно
кислой извести —  „ангидриту, оказывается лишеннымъ способности соеди
няться съ водою. Обожженый гипсъ при поливанш его водою, не нагре
вается, не разбухаетъ и не превращается въ порошекъ; для приготовлешя 
раствора, его необходимо измельчить при помощи бегуновъ или мельнич- 
ныхъ жернововъ.



Надлежащпмъ образомъ обожженный и превращенный въ порошекъ 
гипсъ, образуетъ съ водою вязкое тесто, обладающее свойствомъ быстро 
твердеть на воздухе, сильно сцепляясь при этомъ не только съ камнемъ, 
но даже съ деревомъ и съ железомъ.

Хорошо обожженный гипсъ н'Ьженъ и мягокъ на ощупь, съ водою обра
зуетъ жирное тесто, сильно прилипающее къ пальцамъ; недожженный какъ 
и пережженный этихъ качествъ не имеетъ. Гипсъ следуетъ употреблять въ 
непродолжительномъ времени по его обжиганш, потому что оставленный на 
воздух  ̂онъ поглощаетъ влагу и такимъ образомъ делается негоднышъ для 
раствора, хотя и можетъ быть возстановленъ новымъ обжигомъ. Гипсъ со- 
храняютъ въ малыхъ количествахъ, въ наглухо закупоренныхъ бочкахъ. 
Значительныя парии— въ кучахъ, обмазанныхъ растворомъ гипса, толщи
ною до iy a дюйма. По причине быстраго твердешя гипсоваго раствора, 
его следуетъ употреблять тотчасъ по изготовлен in и притомъ заготовлять 
въ незначительномъ количестве, которое можно расходовать на работу въ 
теченш 10 и не более 15 минутъ. ТвердЬи:0 гипсоваго раствора основано 
на его кристаллизацш, причемъ часть воды вступаетъ въ химическое соеди- 
неше съ безводнымъ порошкомъ гипса. При твердеши, этотъ раетворъ не
сколько увеличивается въ объеме и притомъ, быстро переходитъ въ твердое 
состояше даже изъ жидкаго теста. Для составлешя гипсоваго раствора, 
песокъ не нуженъ, прибавляютъ же его иногда лишь для удешевлешя 
раствора.

Въ местахъ, изобилующихъ гипсомъ, онъ употребляется и на кладку 
стенъ; въ нашемъ климате гипсъ однако не годится для кладокъ, вслед- 
CTBie малой прочности.

Гипсовый раетворъ употребляется для штукатурныхъ работъ. Обыкно
венно онъ прибавляется къ известковому раствору для увеличешя сцепле- 
шя штукатурки съ покрываемой ею поверхностью. Гипсъ прибавляется 
также къ известковому раствору, когда необходимо увеличить скорость его 
твердешя, какЪ то, напримеръ, требуется при вытягиванш карнизовъ и 
поясковъ, где необходимо, чтобы раетворъ тверделъ настолько быстро, 
чтобы карнизъ не оплывалъ. Въ чистомъ виде гипсовый раетворъ употреб
ляется на отливку архитектурныхъ украшенш, орнаментовъ и скульптур- 
ныхъ изделш, а также для покрыт стенъ искусственнымъ мраморомъ. 
Для отливки украшенш берется жидкш раетворъ, способный быстро запол
нять формы. Последшя делаются изъ глины, гипса же или дерева. Для
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производства искусственнаго мрамора, растворъ берется нисколько жиже 
известковаго; для сообщешя различныхъ цвЪтовъ натуральнаго мрамора 
прибавляютъ металличесшя краски; по отверд в̂аши гипсовый растворъ 
хорошо полируется— подобно мрамору; для облегчешя полировки, къ раст
вору прибавляется немного столярнаго клея.

Глиняный растворъ. Такъ какъ глина состоитъ изъ весьма мел
кихъ частицъ, обнаруживающихъ между собою некоторое сщЬплеше, то она 
также можетъ быть матер!аломъ для раствора. Благодаря свойству хорошо 
сопротивляться действзю жара и существованш такихъ сортовъ ея, кото
рые способны выдерживать самыя высошя температуры, глиняный растворъ 
употребляется спещально для печнаго дела. Связь въ глине много мен'Ье, 
ч^мъ въ извести; но при техъ услов1яхъ, въ какихъ растворъ изъ ноя упо
требляется въ печахъ, эта связь вполне достаточна, а при действш жара 
обжигающаго глину, увеличивается. Для уничтожешя изменяемости объема 
теста изъ глины къ нему примешиваютъ песокъ, подобно тому, какъ это 
делается для составлешя известковаго раствора; при тщательной кладке 
съ очень тонкими швами можно обойтись и безъ песку, во всякомъ случае 
песокъ здесь долженъ быть мелшй. Чтобы уничтожить натуральное сложе- 
ше глины, всегда имеющее наклонность къ слоистости, глина должна быть 
хорошо перемята. При приготовлен] и огнеупорнаго раствора изъ огнеупор
ной глины, вместо обыкновеннаго песку, который понижаетъ температуру 
плавлешя глины, къ ней прибавляюсь толченку, которая получается изъ 
брака огнеупорныхъ глиняныхъ изде. й или сильно обожженную (до сплав
лен] ч) огнеупорную глину, называемую „шамотой*.

О npieMKi, испытанш и храненш составныхъ частей 
растворовъ. Воздушныя и гидравличесшя извести, поступающая въ про
дажу въ кускахъ (негашенныя) и порошке (гашенныя), принимаются на 
работы первыя —  весомъ, вторыя кубическою мерою. Обмериваше, при 
пр1емке пушенки, весьма часто даетъ поводъ къ злоупотреблешямъ напр, 
известь, гашенная при погрузке въ суда, поливашемъ насыпаемыхъ слоевъ, 
занимаетъ значительно болышй объемъ, чемъ пересыпанная после гашешя, 
почему никогда не следуетъ производить обмериваше въ судахъ и необхо
димо принимать полусаженками, запрещая насынаше въ нихъ пушенки по 
наклоннымъ доскамъ, которыя уменьшая скорость падешя, даютъ рыхло 
насыпанную массу.

Цементъ продается въ порошке, въ бочкахъ определеннаго веса или
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въ м'Ьшкахъ. По существующимъ постановлешямъ, по npieMKi и исныташи 
портландскихъ цементовъ, бочка этого цемента должна весить съ деревомъ
11 пуд., заключая въ себе 1073 пуда цемента, —  причемъ убыль отъ рас
труски и на разницу въ весе допускается не свыше 2%.

Изложеше способовъ и пр1емовъ всесторонняго испыташя цементовъ и 
вообще растворовъ, определеше ихъ скорости твердешя, достигаемой по 
прошествш изв4стнаго промежутка времени, крепости и способности твер
деть въ вод4, относится къ курсу Матер1аловедешя; подобныя испыташя, 
какъ требуюпця употреблешя особаго рода приборовъ и часто химическаго 
анализа, въ редкихъ случаяхъ могутъ быть сделаны на месте работъ, 
почему въ случае надобности производятся въ спещальныхъ лаборато- 
р1яхъ. При употребленш цементовъ известныхъ заводовъ, довольствуются 
поверкой надлежащей тонкости помола, неизменяемости объема теста при 
затвердеванш и приблизительнымъ определешемъ быстроты схватывашя. 
Желательно, чтобы порошекъ цемента былъ по возможности тоньше, а по 
затвореши съ водой схватывался медленнее, что необходимо для удобства 
употреблешя раствора.

При npieMKe известей необходимо обратить внимаше на следующее: 
негашеная известь, принимаемая на весъ, не должна заключать въ себе 
более 10% погасившейся, такъ какъ цена кипелки выше цены пушенки.

Пушенка не должна оставлять после просеивашя много твердыхъ час
тей, которыя состоятъ изъ углекислой извести, примесей или недогасив- 
шихся кусковъ, последше новымъ гашешемъ могутъ быть обращены въ 
порошокъ, но первыя составляютъ потерю въ извести— 'ихъ не должно 
быть более 2— 4%. Присутствие мелкихъ примесей или недогасившихся 
частицъ въ пушенке воздушной извести, легко узнается при растиранш ея 
между пальцами. Если матер1алы для составлешя растворовъ не употреб
ляется немедленно по принятш ихъ въ дело, то необходимо озаботиться 
о надлежащемъ предохраненш ихъ отъ вредныхъ атмосферныхъ вл1яшй. 
Въ этомъ отношеши менее всего причиняетъ хлопотъ воздушная известь, 
которая будучи обращена въ тесто, прекрасно сохраняется въ творилахъ; 
но татя вещества, какъ цементы, гидравличешя извести, алебастръ, 
должны быть хорошо защищены отъ вл1яшя сырости, которая делаетъ ихъ 
негодными къ употреблен] ю.

Хранеше извести и цемента. Известь случается хранить не
гашеную, гашеную или приготовленную въ тесто.
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Негашеная известь способна гаситься не только отъ приливашя воды, 
но даже и отъ влажности воздуха; поэтому если желаютъ сохранить ее въ 
негашеномъ виде, то надлежитъ укупоривать ее такимъ образомъ, чтобы 
она была недоступна не только действ1ю сырости, но и защищено отъ со- 
прикосноветя съ воздухомъ. Такъ какъ въ постройкахъ известь не упо
требляется въ негашеномъ виде, то нг1;тъ большой беды, если во время 
хранешя часть извести перейдетъ въ водное состоя Hie, лишь бы не было 
другихъ вредныхъ явлешй, сопряженныхъ съ переходомъ извести изъ без
воднаго въ водное состояше. Эти явлешя могутъ состоять въ томъ, что отъ 
увеличешя при гашен1И въ объеме, известь можетъ разрушать те помеще- 
шя, въ которыхъ опа заключена, а отъ возвышетя температуры даже вос
пламенять те деревянная части, съ которыми она находится въ сопри- 
косновенш. ‘ .

Если известь хранится въ сараяхъ, то главнымъ образомъ надо обра
щать внимаше на устройство пола и крыши; полъ долженъ быть отделенъ 
отъ поверхности земли по крайней мере на две четверти аршина, крыша 
должна быть съ надлежащимъ скатомъ и плотно собрана, чтобы не давала 
течи. Стены сараевъ, хранящихъ негашеную известь, не мешаетъ на вся- 
кш случай раскашивать прочными раскосами.

Гидравлическая известь отъ вл1яшя сырости образуетъ химичесшя со- 
единешя, которыя являются причиной ея твердЬшя въ растворе; отъ этого 
преждевременнаго твердешя, известь теряетъ вяжущее свойство и следо
вательно портится. Поэтому лучше гидравлическую известь заблаговременно 
не заготовлять; но если бы по какимъ либо причинамъ требовалась бы ран
няя заготовка, то при хранеши ея должны быть приняты болышя меры 
предосторожности, чемъ при храненш обыкновенной извести. Вика пред- 
лагалъ для хранешя гидравлической извести, часть ея погасить и хранимую 
известь такъ положить, чтобы она кругомъ была обложена погашеною 
известью, слоемъ вершка въ четыре; этотъ слой предохранитъ остальную 
известь отъ сырости, но самъ составитъ часть потерянную.

Известь, погашенная въ порошекъ, требуетъ гораздо менее предосто
рожностей при хранеши; ни сырость, ни вода не производить въ ней техъ 
явле: и, кагая могутъ быть съ негашеною известью. Конечно она должна 
быть такъ сложена, чтобы дождь и вода не могли размывать ее, и следо
вательно, она должна быть покрыта сверху и отделена отъ земли. Во время 
производства работъ, когда известь доставляется по мере употреблена



ея въ дбло (какъ гашеную, такъ и негашеную) можно хранить просто въ 
кучахъ, на открытомъ месте; въ этомъ случай, можетъ быть лишь незна
чительная утрата отъ размывашя въ случай болынихъ дождей, —  убытокъ 
вознаграждается отсутств1емъ расхода на постройку сараевъ. Для хранешя 
жирной извести въ тесте, его оставляютъ въ творилахъ покрытыхъ сверху 
слоемъ песку или земли, для нредохранешя теста отъ высыхашя и д'Ьйств!я 
мороза —  въ осеннее время; яма должна быть вырыта въ такомъ месте, 
где на нее не можетъ действовать грунтовая вода.

Цементъ на работахъ, если его хранеше не продолжительно, можетъ 
находиться и на открытомъ воздухе, но бочки его должны быть отделены 
отъ поверхности земли, для чего ихъ кладутъ на настланныхъ по проклад- 
камъ доскахъ; сверху бочки следуетъ покрывать досками или брезентами, 
при храненш цемента въ крытыхъ помещешяхъ, следуетъ обращать внима- 
Hie на сухость этихъ помещешй; замечено, что если при нашихъ ушшяхъ 
климата, цементъ держать въ течете зимы въ каменныхъ подвалахъ, то 
онъ портится.
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Матер1алы малярныхъ работъ.
Малярныя работы производятся не только съ художественною целью, 

но и съ целью нредохранешя строительныхъ матер1аловъ отъ разрушитель- 
наго действ1я атмосферы. Въ обоихъ случаяхъ, главная задача окраски со
стоитъ въ нанесеши прочнаго, не легко поддающагося физическимъ и хими- 
ческимъ изменешямъ слоя краски. Главнымъ матер!аломъ малярнаго дела 
являются краски, важнеиш : свойства которыхъ следуюпця: 1) цветъ или 
колеръ; 2) интенсивность; 3) прочность; 4) кроющая способность и 5) вл1я- 
Hie на здоровье (ядовитость).

Цв’Ьтъ краски есть результата физическихъ и химическихъ свойствъ 
ея вещества, и объясняется способностью поглащать одни и отражать дру- 
rie лучи солнечнаго спектра, въ последнему мы имеемъ идеально чистые 
колера недостижимые въ краскахъ. Элементарная Teopifl цветовъ известна 
изъ физики, более же подробное знакомство съ нею необходимо лишь для 
художественныхъ работъ:



в Интенсивностью" краски, называется сила ея цвета. Одинаковаго ко
лера краски, могутъ иметь различную интенсивность, если ихъ цвета оди
наково прочны и постоянны, то конечно предпочитается краска более 
интенсивная. Длясравнешя интенсивности красокт, отвешиваюсь одинако
вый количества красокъ и разбеливаюсь ихъ равными количествами свин- 
цовыхъ белилъ; более темныя, ярче окрашенныя разбелы свидетельствуюсь 
о большой степени интенсивности.

Чтобы судить о прочности красокъ, надо знать ихъ отношеше къ сЬмъ 
деятелямъ природы, среди которыхъ оне должны оставаться; главными 
разрушителями красочнаго слоя являются: воздухъ, сырость, светъ и теп
лота. Въ настоящее время, при громадномъ ассортименте красокъ въ про
даже, необходимо относиться съ большой осторожностью къ выбору сЬхъ 
или другихъ изъ нихъ для данной цели. Кроме вещества краски, на проч
ность красочнаго слоя имеетъ большое вл1яше жидкость, съ которою заго
товляется краска. Самыми прочными красками, по природе пропсхождешя 
считаются краски минеральныя и изъ нихъ землистыя, которыя въ боль
шинстве случаевъ прочнее металлическихъ; пос-тЬдтя прочнее органиче- 
скихъ-растительныхъ; краски животнаго происхождешя отличаются пос- 
тоянствомъ цвета, но по составу слабее растительныхъ, наконецъ самыми 
слабыми являются краски анилиновыя, которыя къ сожалешю, благодаря 
дешевизне, широко распространились въ последнее время.

Способность краски въ тонко измельченномъ виде, соединяться съ 
известными, принятыми въ малярной практике жидкостями, и давать тон- 
Kie непрозрачные слои, называется „кроющею способностью". Растирая не
большое количество испытуемыхъ красокъ съ масломъ и, наводя ихъ кистью 
тонкимъ слоемъ на листъ кровельнаго железа или стекла, по большей или*
меньшей прозрачности слоя легко судить о кроющей способности. Кроющая 
способность обусловливается плотностью частицъ и ихъ аморфнымъ строе- 
шемъ: частицы кристаллическаго строешя, въ большинстве случаевъ при 
смачиванш становятся прозрачными; тоже самое иногда происходитъ при 
пропптыванш аморфныхъ частицъ масломъ, почему нередко краски хорошо 
кроюпця въ водяныхъ смесяхъ, негодны для масляныхъ покрасокъ. Почти 
все нерастворимыя въ воде краски, обладаютъ кроющей способностью и 
потому, вещества не кроюпця въ водныхъ растворахъ, должны быть исклю
чены изъ числа красочныхъ матер!аловъ. Кроющая способность красокъ, 
непосредственно в.шетъ на стоимость малярной работы. Чемъ лучше
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кроетъ краска, гЬмъ меньше ея идетъ и гЬмъ меньше число разъ придется 
прокрыть окрашиваемую поверхность.

Мнопя изъ металлическихъ красокъ ядовиты, требуютъ не только осто- 
рожнаго обращешя съ ними при работе, но и осторожнаго употреблешя и 
выбора для различныхъ случаевъ употреблешя, такъ какъ некоторыя изъ 
нихъ могутъ вредно влiять, находясь въ виде красочнаго слоя внутри 
жилыхъ помещешй.

Естественныя краски встречаются въ природе въ виде земли и рудъ, 
все оне минеральнаго происхождешя, подвергаются только механической 
обработке, какъ то: измельченш, отмучивашю, просеивашю и вообще темъ 
операщямъ, помощью которыхъ достигается возможно совершенное дробле- 
Hie вещества. Кроме того, для нолучешя новыхъ оттенковъ, некоторыя изъ 
землистыхъ красокъ подвергаютъ обжигу.

Искусственныя минеральныя краски (металличешя), получаются путемъ 
весьма разнообразной химической обработки металловъ.

Наконецъ органичесшя краски, имЬюпця применеше въ малярномъ 
деле, могутъ быть разсматриваемы какъ соли, где основашемъ служатъ 
металличеше окислы, а кислотами органически красяпце пигменты.

Наиболее употребительными въ малярномъ деле красками являются 
следующ1я :

I. Краски белыя:

1) Известь —  употребляется лишь въ водныхъ растворахъ для 
грубыхъ побелокъ.

2) Мгьлъ, отличная, сильно кроющая краска, не изменяющая 
другихъ, смешанныхъ съ нею, употребляется самостоятельно и для 
разбелокъ; въ масляныя покраски не идетъ,- такъ какъ пропитываясь 
масломъ принимаетъ желтый, грязный цветъ.

3) Бтьлила свиицовыя —  представитель искусственныхъ белыхъ 
красокъ, обладаетъ высокой кроющей способностью и является важ- 
н'Ьйшимъ матер1аломъ въ малярномъ деле. Эта краска не должна 
быть употребляема тамъ, где можно ожидать присутатая сернистыхъ 
нспаренш, не следуетъ также разбеливать ею красокъ содержащихъ 
серу, —  такъ какъ свинецъ легко соединяется съ серою и краска 
чернЬетъ.

4) Бгьлила цинковыя— снежно-белаго цвета, весьма постоянны, 
могутъ быть употреблены во всехъ случаяхъ, где свинцовыя не при
годны, иуступаютъ последнимъ лишь въ кроющей способности, почему
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нередко применяются какъ верхшй слой по свинцовымъ. Несколько 
дороже, но за то легче свинцовыхъ.

П. Краски  желтыя:
1) Охры—  суть глины, окрашенныя водною окисью железа. 

Чемъ более содержитъ охра окиси Fe, темъ темнее и интенсивнее 
ея- цветъ: при 16°/0 окиси, охры обыкновенно имеютъ бледно-жел
тый, при 20% желтый наиболее чистый, а при 25 и более %  оран
жевый и коричневый цвета. Краска эта отличается замечательной 
кроющей силой, интенсивностью, прочностью и постоянствомъ въ 
смесяхъ, почему и является одною изъ наиболее употребительныхъ 
красокъ.

2) Стьрая и жженая йена, первая светло-, вторая темно- 
желто-коричневаго цветовъ, суть также естественныя краски, по со
ставу близко подходяшдя къ охрамъ. Самостоятельно употребляются 
редко, чаще въ смесяхъ.

3) Кронъ желтый, свинцовый— есть свинцовая соль хромовой 
кислоты, весьма интенсивенъ, сильно кроетъ, почти всегда употреб
ляется въ разбелахъ и смесяхъ. Недостатокъ его —  это непостоян
ство цвета.

4) Глетъ — окись свинца —  желто-оранжеваго цвета, бледенъ 
и имеетъ кристаллическое сложеше, почему самостоятельно не упо
требляется, а идетъ для варки масла и приготовлешя замазокъ.

5) Желтый кадмт, — какъ минералъ гренокитъ встречается 
редко, добывается искусственно, сильно кроетъ, интенсивенъ, весьма 
хорошъ въ масляной живописи, но не можетъ быть смешиваемъ съ 
свинцовыми красками.

III .  Краски коричневыя:
1) Умбры —  различныхъ оттепковъ, сырыя и обожженныя зем- 

листыя краски, содержащая до 35% окисловъ железа и марганца, съ 
масломъ хорошо кроютъ, весьма интенсивны и употребляются въ раз- 
белкахъ. Сюда же относится и кельнская земля.

2) Сурикъ желгъзный, по составу почти чистая окись железа, 
коричневато цвета съ красноватымъ оттенкомъ, употребляется на 
масле тамъ, где требуется прочная покраска —  крыши и друпя 
части железныхъ сооружешй.

IY . Краски  красны я:
1) Красный мплъ (болюсъ)— родъ глинистаго сланца, окрашен- 

наго безводною окисью железа.
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2) Красная охра (черлядь) —  есть обожженая желтая охра, —  
хорошая дешевая краска, употребляемая во всякаго рода покраскахъ 
и грунтовкахъ.

3) Мумт — суть красныя охры съ богатымъ содержашемъ оки
словъ железа, получаются обжигомъ коричневыхъ охръ. Въ видЬ 
масляныхъ красокъ представляютъ прекрасный матер1алъ для деше- 
выхъ покрасокъ (товарные вагоны, крыши, мосты). Но цветъ ихъ не 
постояненъ, темн4етъ отъ образовашя высшихъ окисловъ жел’Ьза и 
чувствителенъ къ сЬрнистымъ испарешямъ.

4) Сурикъ свинцовый —  окись свинца —  есть краска, обладаю
щая высокими малярными качествами. Продается въ виде плотнаго 
аморфнаго порошка. Въ подготовительныхъ работахъ идетъ при варке 
масла, для шпаклевокъ, грунтовокъ, замазокъ. Съ цинковыми бели
лами употребляется для покрыт железа, однако съ течешемъ вре
мени буреетъ и даетъ несколько хрупшй слой.

5) Киноварь — сернистая ртуть, прекрасный матер1алъ для вся- 
кихъ малярныхъ работъ, отлично кроетъ не смотря на кристалличе
ское сложеше, со временемъ буреетъ, но красочный слой весьма долго- 
веченъ. Не смотря на присутств1е S, ея можно смешивать съ свин
цовыми белилами, —  не ядовита. Изъ красныхъ органическихъ 
красокъ въ клеевыхъ покраскахъ употребляютъ нередко:

6) Боканъ.
V. Краски син1я:

1) Ультрамаринъ —  прежде употреблялся исключительно есте
ственный:—  минералъ, содержаний глиноземъ, кремнеземъ, Na и S; 
теперь добывается искусственно. Цветъ его отличается живостью 
тона и бываотъ несколькихъ оттенковъ. Интенсивность и кроющая 
способность не велики, почему для ультрамарина требуется синяя 
подмалевка. Незаменимъ для голубаго цвета и при составленш ли- 
ловыхъ и фюлетовыхъ колеровъ. На воздухе скоро теряетъ цветъ 
и не применяется. Разбелку его следуетъ производить цинковыми 
белилами, съ свинцовыми зеленеетъ.

2) Лазурь— железисто-синеродистое соединеше,— замечательна 
своею интенсивностью. Главный недостатокъ —  чувствительность къ 
щелочамъ, почему не годится для окраски по штукатуркгь. Упо
требляется въ грунтовкахъ.

Въ клеевыхъ покраскахъ идутъ некоторыя еще искусственныя 
медныя краски и изъ растительныхъ индиго.

V I. Краски  зеленыя:
1) Брауншвейнъ, искусственная медная краска, употреб-
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ляется въ клеевыхъ покраскахъ, не теряетъ красоты и живости 
цв^та.

2) Мгьдянка, одна изъ самыхъ употребительныхъ красокъ, со
стоящая изъ уксусно-медной соли. При употребленш всегда смеши
вается съ белилами. Не боится атмосферныхъ переменъ и напр, на 
крышахъ, если не подвергается механическимъ повреждешямъ, слу- 
житъ гораздо дольше всёхъ остальныхъ —  до 10—  12 летъ.

Большинство остальныхъ зеленыхъ красокъ ядовиты, употребле- 
шя ихъ для внутреннихъ покрасокъ следуетъ избегать. Кроме по- 
именованныхъ, чаще другихъ употребляютъ въ клеевыхъ покраскахъ 
зеленый улътрамаринъ, въ маслйныхъ —  зеленую киноварь.

Наиболее употребительными изъ черныхъ красокъ являются:
1) Черный мгьлъ —  глинистый сланецъ, содержащш уголь.
2) Малярная сажа — получается обжигомъ торфа безъ доступа 

воздуха.
3) Жженая кость —  прекрасная матовая краска.
4) Голландская сажа —  настоящая сажа, осаждаемая изъ дыма.

Жидкости, употребляемыя для разведешя красокъ, не должны раство
рять ихъ, а лишь смешиваться въ однородную массу, удобную для наведе- 
шя на окрашиваемыя поверхности. После высыхашя, остатки жидкости не 
изменяя колера красокъ, должны цементировать частицы последнихъ между 
собою, образуя такимъ образомъ не прозрачную пленку.

Такими цементирующими жидкостями въ малярномъ деле служатъ во
дяные растворы клеевыхъ продуктовъ, высыхаюшде масла и скипидарные, 
масляные и спиртовые растворы смолъ. Вода должна быть по возможности 
менее жесткой и вообще содержать менее солей, могущихъ химически дей
ствовать на краски. Лучшею поэтому является вода метеорная, т. е. дожде
вая или снеговая.

Изъ водяныхъ растворовъ главнымъ образомъ применяется растворъ 
шубнаго клея (столярнаго).

Для масляныхъ покрасокъ употребляются лишь растительный масла, 
обладающая способностью высыхать. Все растительныя масла содержатъ 
весьма мало твердой стеариновой и плотной пальмитиновой кислотъ, въ 
нихъ преобладаетъ жидкая олеиновая кислота, чемъ объясняется ихъ жид
кая консистенщя. Способность высыхашя растительныхъ маселъ, объяс
няется присутств1емъ въ нихъ линолеиновой кислоты. Съ химической точки 
зрешя масла разсматриваются, какъ эфиры, т. е. соединешя спирта съ 
кислотами. Кислоты уже были перечислены, спиртомъ же здесь является
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глицеринъ. Высыхаше маселъ происходить при поглощенш ими кислорода 
изъ воздуха, отчего масла уменьшаясь въ объеме, увеличиваются въ весе 
иногда до 10%. Реакщя высыхай]я идетъ успешно лишь при определен- 
ныхъ ушшяхъ, св'Ч/гъ и теплота способствуютъ высыхан1ю на столько, что 
масло начавшее окисляться днемъ, будетъ продолжать твердеть и ночью, 
тогда какъ въ темноте масло не начинаетъ сохнуть до выставлен] я на днев
ной светъ. Низкая температура и избытокъ сырости наоборотъ замедляютъ 
высыхаше; точно также какъ и примись къ маслу легко окисляющихся 
т1>лъ, тогда какъ вещества легко отдающее свой кислородъ въ значитель
ной степени ускоряютъ высыхаше маселъ. Наконецъ и природа окрашивае- 
мыхъ матер1аловъ не остается безъ вл ы еп я  на высыхаше масла, нанримеру 
на дереве, въ составъ котораго входятъ вещества, способныя поглощать 
кислородъ (альбуминъ, танинъ), масла сохнутъ много медленней, чемъ напр, 
на железе. Изъ высыхающихъ маселъ въ малярномъ деле употребляются 
подсолнечное, маковое, конопляное и льняное. Последнее служитъ самымъ 
общеупотребительнымъ продуктомъ. Преобладающимъ веществомъ въ со
ставе льняного масла является линолеиновая кислота —  до 80%, находя
щаяся въ соединенш съ глицериномъ. Въ другихъ маслахъ линолеиновой 
кислоты менее и ближе всего къ льняному подходитъ конопляное, содер
жащее до 70% этого вещества. Сырое льняное масло высыхаетъ летомъ на 
воздухе, въ тонкомъ слое на стеклянной пластинке въ течеши 14 дней, 
зимою сохнетъ гораздо слабее и продолжительнее. Старое масло сохнетъ 
несколько скорее.

При кипячеши масла линолеит, т. е. соединеше линолеиновой кислоты 
съ глицериномъ, окисляется гораздо скорее, чемъ при высушиванш, выдЬ- 
ляетъ и разлагаетъ свой глицеринъ и переходитъ въ нежирное вещество, 
химически сходное съ каучугомъ, его называютъ лгтоксидомъ, который 
безцветенъ, прозраченъ и эластиченъ, растворяется только въ хлоро
форме и сернистомъ углероде. Сухое масло состоитъ изъ соединен]я 
линоксида съ пальметиновой, олеиновой и другими кислотами. С̂ильно 
вареное масло при t около 320° С. теряетъ все свои жирныя свой
ства, —  что происходить отъ полнаго разложешя только что упомянутыхъ 
кислотъ.

Если на масло при возвышенной температуре действовать избыткомъ 
кислорода, то процессъ окислешя совершится скорее. Способностью неко- 
торыхъ металлическихъ окисловъ раскислется при высокой температуре,



пользуются для приготовлешя скоро высыхающаго малярнаго масла, назы
вающегося въ торговле „варенымъ масломъ* или „олифою*.

Общеупотребительными примесями для варки олифы служатъ свинцо
вый сурикъ, свинцовый сахаръ, глетъ, окислы и соли марганца, цинка и 
железа. При варке масла происходите не только поглощеше масломъ кисло
рода, но и раствореше этихъ веществъ въ масле; входя въ химическое со
единеше съ масломъ, они своимъ присутсшемъ могутъ вл!ять на свойства 
и прочность олифы. Избытокъ этихъ примесей всегда вредите достоинству 
масла, почему злоупотреблять ими никогда не следуетъ. Избытокъ свинцо- 
выхъ солей уменьшаете эластичность высохшаго слоя олифы. Кроме того, 
такая олифа весьма чувствительна къ сернистымъ иснарешямъ, а въ крас- 
кахъ, содержащихъ серу, изменяете и грязнитъ колеръ. Железныя соли 
даютъ темную олифу. Самыми лучшими окислами для приготовлешя олифы 
надо считать марганцевые и цинковые. Марганцевыя соли даютъ только 
нужный кислородъ, образуя ничтожное количество марганцеваго мыла 
(соединеше металлическаго окисла съ органическою кислотою), цинковая 
окись даетъ мягкое белое мыло, растворъ котораго безвреденъ.

Общепринято однако варить масло на соляхъ свинцовыхъ; для получе- 
шя хорошей олифы следуете соблюдать пропорщю: на 10— 12 пуд. сыраго 
масла не более 1 фунта сурика или глета и несколько золотниковъ свин- 
цоваго сахара; варить масло следуетъ на вольномъ огне при доступе воз
духа въ открытомъ медномъ котле, постоянно перемешивая и держа t не 
выше 285° С., въ теченш 3— 4 часовъ времени. Хорошая олифа должна 
высыхать въ теченш 12— 18 часовъ, более быстрое высыхаше свидетель
ствуете объ избытке свинцовыхъ солей.

Встречающаяся въ продаже въ настоящее время олифа, въ большин
стве случаевъ варится паромъ при температуре около 120° С., она сох
нете очень медленно, содержитъ глицеринъ, делающш ее гигроскопичной; 
такая олифа крайне неудобна въ работе, мало прочна, почему всегда лучше 
варить олифу на работахъ подъ наблюдешемъ надежнаго мастера, или же 
купивъ масло отдавать его для варки на огне на заводъ.

Къ числу главныхъ матер!аловъ малярнаго дела относятся еще лаки. 
Лакомъ называется растворъ твердаго, нелетучаго прозрачнаго или полу
прозрачная вещества въ летучей или высыхающей жидкости. Такими твер
дыми веществами является различнаго рода смола, а растворителями слу
жатъ олифа, спирте, скипидаръ и эфиры. Лаки должны удовлетворять
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сл'Ьдующимъ условзямъ: давать твердую, гладкую блестящую поверхность, 
хорошо приставать къ лакируемой поверхности, не лупиться и не тре
скаться, скоро высыхать и наконецъ долгое время сохранять твердость и 
прочность.

В сё почти извФстныя натуральный смолы аморфны, нерастворимы въ 
водЬ; при обыкновенной температуре растворяются въ спирте и эфирахъ, 
MHorie при высокой температуре растворяются л въ растительныхъ маслахъ. 
Въ лаковомъ производстве употребляются такъ называемые гумми-смолы и 
собственно смолы, смолистая вещества, не содержащая ни эфировъ, ни 
летучихъ частей, ни ароматическихъ кислотъ. Для масляныхъ лаковъ 
идутъ главнымъ образомъ смолы, называемыя копалами, оне привозятся 
въ Европу изъ Индш, Африки, Америки и Австралш, бываютъ то тверды, 
то мягки и разнообразнаго цвета. Изъ другихъ смолъ, конкурирующихъ 
съ копалами, заслуживаютъ внимашя копало-смолы, янтарь, дамаръ и неко
торый друпя.

Спиртовые лаки —  употребляются только для лакировки дерева и 
металловъ, когда требуется сохранить ихъ натуральный видъ, въ маляр
номъ же деле применяются лишь при спешныхъ отдЬлкахъ, такъ какъ 
сохнутъ черезъ 1— 2 часа. Главными смолами спиртово-лаковаго произ
водства являются шеллахъ, сандаракъ и мастика (смола съ острововъ Гре- 
ческаго архипелага). Спиртовые лаки подразделяются на два главныхъ 
ассортимента: лаки и политуры. Первые суть концентрированные растворы 
смолъ, вторыя жидки и служатъ для насыщешя поръ дерева твердою смо
лою, каковыя для ихъ приготовлешя и употребляются. Въ торговле име
ются политуры подкрашенныя въ различные колера.

Скипидарные лаки — суть растворы белыхъ смолъ, они въ прочности 
уступаютъ маслянымъ, но все же прочнее спиртовыхъ. Употребляются для 
лакировки поверхностей, окрашенныхъ въ светлые колера.

Масляные лаки —  всегда коричневаго цвета, такъ какъ смолы под
вергаясь для ихъ приготовлешя плавленш при высокой температуре при- 
гораютъ. Главное назначеше этого рода лаковъ, состоитъ въ сохраненш 
окрашенной поверхности отъ атмосферныхъ вл1яшй, въ свою очередь они 
должны придавать поверхности требуемый блескъ и красивый видъ. Для 
ихъ приготовлешя идутъ копалы, янтарь и олифа. Олифа является не 
только растворителемъ смолъ, но и сама представляетъ эластичное лаковое 
вещество, благодаря своему линоксиду, который уменьшая хрупкость смолъ,
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образуетъ съ ними весьма прочный упрупй слой. Олифа должна быть хо
рошо сварена и не иметь примесей. Въ продаже имеется несколько сор
товъ масляныхъ лаковъ, носящихъ спещальныя назватя.

Замазки.

Замазками называются тестообразные составы, употребляемые для 
заполнен 1я трещинъ, швовъ и пустотъ въ различная рода матер1алахъ. Чтобы 
замазка вполне удовлетворяла своему назначение, она должна крепко при
ставать къ замазываемому предмету, хорошо затвердевать и при высыханш 
не трескаться.

Замазка для укрЪплешя стеколъ въ деревянныхъ 
переплетахъ состоитъ изъ 4-хъ частей толченаго и мелкопросеяннаго 
мела и 1 ч. кононляннаго масла, которыя перемешиваются до техъ поръ, 
пока не образуется вязкое однородное тесто. Вместо мела могутъ быть 
взяты также и друпя вещества, напр, белила, охра, мум̂ я и проч. Чтобы 
замазка не сохла, ее завертываютъ въ мокрую тряпку или лучше, держать 
подъ водою.

Въ случае употреблешя этой замазки для стеклянныхъ крышъ и фона
рей, необходимо края стеколъ и рамъ сперва промазать варенымъ масломъ 
и дать просохнуть; иначе дождевая вода будетъ просачиваться. Если же и 
это средство не помогаетъ, то простую замазку заменяютъ составленною по 
следующему рецепту: 7 фунт, льняного масла и 4 фунта истолченной умбры 
варятъ въ продолжен!и 2— 3 часовъ, после чего къ горячей массе при
бавляется 4 лота желтаго воску. Затемъ масса снимается съ огня и, пока 
она еще теплая, къ ней прибавляется Б12 фунт, мелу и 11 фунт, свинцо
выхъ белилъ. Приготовленная такимъ образомъ замазка держится хорошо 
во всякое время года.

Замазка для укреплешя стеколъ въ металлическихъ рамахъ: —  кани
фоли 8 частей, воска 2 части, железной окалины въ порошке — 2 части, 
терпентина— 1 часть. Все это нагревается и тщательно размешивается; 
полученная замазка идетъ въ нагретомъ виде.

Замазки для металловъ. Для промазывашя щелей между желез
ными листами, замазка составляется изъ золы, поваренной соли (поровну) 
и воды.

Замазка для чугунныхъ трубъ. Две части весьма мелко про- 
сеянныхъ (чистыхъ) железныхъ опилокъ и одна часть совершенно высу
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шенной и толченной глины разминаются старательно съ кр'Ьпкимъ уксусомъ 
до тЪхъ поръ, пока вся эта смесь не получитъ вида совершенно однообраз
ной массы, которая сейчасъ же употребляется въ дело.

Замазка должна быть приготовлена свежею, потому что она быстро 
отвердЬваетъ и, отвердевши разъ, не можетъ быть употреблена вновь 
въ дело.

Къ замазкамъ относится также шпаклевка, употребляемая для вы- 
равнивашя поверхностей назначенныхъ подъ окраску; она составляется изъ:

Отмученнаго мела..................  1 п.
Раствореннаго клея................  х/2 ф.
Охры.....................................  1 ф.
Варенаго масла....................... 1 ф.

Войлокъ.
Войлокъ изготовляется на дубильныхъ заводахъ или кустарями. Вкратце 

это производство заключается въ следу ющемъ: берутъ коровью шерсть, ко
торая отделяется отъ шкуръ известью, промываютъ ее и сортируюсь. Когда 
шерсть высохнетъ, ее встряхиваютъ и укладываютъ не очень толстымъ 
слоемъ на решетку изъ дранокъ, потомъ, посыпавъ мукою, начинаютъ бить 
струною, натянутою на дугу. Дуга эта имеетъ видъ смычка, длиною около
2 арш., струна же толщиною въ гусиное перо. Отъ такого битья шерсть 
взрыхляется и перепутывается. Затемъ ее заворачиваютъ въ холстъ и ката- 
ютъ до техъ поръ, пока не получится более или менее плотный листъ. 
Для лучшаго сцеплетя волосковъ, шерсть заваривается. Такимъ образомъ 
получается два вида войлоковъ: суховальные —  употребляемые въ строи- 
тельномъ деле, въ виде листовъ отъ 1 до 2 квадр. арш. и заварные — 
въ виде полостей (кошмъ) длиною въ 3 арш. и шириною въ 2 арш.

По цвету шерсти войлокъ бываетъ: белый (лучшш); черный и красный 
(серый).

Лучппй войлокъ получается изъ Нижегородской губ., где г. Арзамасъ 
есть главный центръ этого производства. Войлокъ, какъ рыхлое вещество, 
дурной проводникъ тепла, почему онъ не заменимъ при устройстве дере- 
вянныхъ стенъ и потолковъ; къ тому же онъ не гшетъ и не горитъ, а 
только тлеетъ.

Канаты и веревки.
Канаты и веревки употребляются въ строительномъ деле для подъема
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и передвижешя тяжестей, для связывашя подготовительныхъ частей, для 
копровъ и другихъ целей. Какъ те, такъ и друг!я имеютъ одинаковое на- 
значеше, только первые гораздо толще и служатъ для подъема значительно 
болыпихъ грузовъ.

Канаты и веревки делаются изъ пеньки, которая въ свою очередь по
лучается изъ конопли. По числу прядей, канаты носятъ назваше трехъ- 
прядныхъ и четырехь-прядныхъ. Выделка пеньки имеетъ громадное 
вл1яше на добротность канатовъ; отъ чрезмерной мочки получаются сла- 
быя нити, между т’Ьмъ какъ слишкомъ кратковременная мочка, даетъ нити 
шероховатыя и волокнистыя, которыя къ тому же не имеютъ требуемой 
гибкости. Чемъ аккуратнее обработана пенька, темъ тоньше нити п темъ 
крепче и прочнее фабрикатъ.

Для изготовлешя канатовъ и веревокъ, пеньковыя'волокна скручи
ваются въ пряди на столько, чтобы длина пряди по окончанш скручивашя 
была на 20% менее первоначальной.

Скручиваше имеетъ однако и свои недостатки, а именно: сопротивле
ше каната разрыву уменьшается съ увеличешемъ степени скручивашя. Для 
получешя каната наибольшая сопротивлешя, оказывается необходимымъ 
располагать нити параллельно другъ другу и оси каната. Сверхъ того, 
сильно скрученные канаты —  мало гибки. Во избежаше недостатковъ на- 
рождаемыхъ скручивашемъ пеньковыхъ прядей, въ последнее время, стали 
приготовлять канаты съ сердцевиной] изъ некрученой пеньки, которые по
лучили назваше „тросовыхъ* канатовъ.

Для предохранешя канатовъ отъ вреднаго в.шшя сырости, ихъ осма- 
ливаютъ древесной смолой или же приготовляютъ изъ смоленой пеньки, % в 
скручиваемой въ нагретомъ состоянш (горячт способъ). Теплоскрученные 
канаты крепче холодноскрученныхъ.

Канаты продаются свернутыми въ круги, при длине до 120 сажень, 
и толщине, измеряемой по окружности, отъ 1 до 8 дюймовъ; цена ихъ 
определяется съ пуда. Есть множество сортовъ канатовъ, различающихся 
какъ по толщине ихъ, такъ и по доброкачественности самаго матер1ала. 
Лучшая пенька считается сгьраго цвгьта, средняя —  зеленоватая и худ
шая—  желтая; подмоченная и перепрелая имеетъ бурый цвиьтъ. По 
цвету судятъ о доброкачественности изделгя.

Веревки те же канаты, только меныпаго ддаметра; оне точно также
продаются въ кругахъ длиною до 80 саж. Къ самымъ дешевымъ сортамъ

8*
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веревокъ относятся обрывки ихъ, называемые лодочными концами, кото
рые употребляются для привязи л4совъ. Более тоншя веревки называются 
причалками, отъ 40 до 60 саж. длины въ мотке, при толщине отъ s/8 до 
У4 дюйма. Затемъ, по толщине, следуетъ голландская бичевка или шну- 
рокъ, сортъ привозимый изъ Калужской губернш. Самая тонкая веревка 
это —  „мтъловая нитка*, называемая также отбойкой. Чемъ тоньше 
сортъ, темъ онъ ценится дороже.

Самые лучппе канаты привозятся изъ Ржева, Тверской губ., веревки же 
изъ Нижегородской губ., изъ села Избынецка, Горбатовскаго уезда и изъ 
Горбатова.

Къ пеньковымъ издел1ямъ следуетъ причислить также паклю, полу
чаемую изъ пеньковыхъ оческовъ и употребляемую для конопатки щелей 
въ деревянныхъ стенахъ. Чтобы защитить паклю отъ сырости, ее осмали- 
ваютъ каменноугольной или древесной смолой. Лучппй сортъ пакли полу
чается отъ расчески концовъ старыхъ канатовъ и веревокъ и носитъ назва
ше щипанной, которая, кроме того, сообразно съ достоинствомъ концовъ, 
разделяется на два сорта: щипанная изъ концовъ 1-го сорта и щипан- 
ная изъ концовъ 2-го сорта. Пакля продается пудами.

Стекла.
Отъ хорошаго оконнаго стекла требуется совершенная плоскость, чис

тота и глянецъ поверхности. Въ продаже стекла по цвету и достоинству 
сортируются следующимъ образомъ:

I. Полубгьлое стекло изготовляется только двухъ размеровъ: въ 
16X16 вершк. и въ 16x15 вершк.

Н. Бемское стекло белаго цвета, шлифуется на камне или на чугун
ной плите.

Ш . Бемское двойное, толщина его вдвое больше предыдущаго.
IV . Легерное, имеющее видъ бемскаго, только съ болыпимъ глянцемъ, 

оно шлифуется на стекле.
V. Легерное двойное.
I I ,  Ш , IV  и V сорта стеколъ изготовляются на все размеры до 54 верш

ковъ въ полу-периметре, такъ напр, если стекло въ длину имеетъ 32 вершка, 
то въ ширину 22 вершка.

Французская стекла отличаются темъ, что содержать въ составе 
вместо паташу соду, почему не совсемъ безцветны. Если смотреть чрезъ
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толстый слой этого стекла, то ясно видно голубовато-зеленое окра-
ШИВ<1Шв. f

V I. Французское легерное.
V II. Французское двойное легерное. Оба эти сорта изготовляются 

всЬхъ размеровъ до 70 вершковъ въ полу-периметре.
Зеркальное стекло составляетъ самый лучппй сортъ оконныхъ сте- 

колъ и отличается отъ прочихъ сортовъ особенной прозрачностью и толщи
ною. Мелю я зеркальныя стекла приготовляются выдуватемъ; точно такъ же, 
какъ и обыкновенное листовое стекло. Листы же болыпихъ размеровъ отли
ваются на бронзовыхъ и чугунныхъ столахъ. Стеклянная масса, вылитая 
на нагретый литейный столъ, равномерно разглаживается по его поверх
ности металлическимъ валомъ. Затемъ остывппй и затвердЬвшш стеклян
ный листъ вдвигается въ калильную печь, съ ровнымъ подомъ для закалки; 
после чего листы сортируютъ, шлифуютъ одинъ о другвй и наконецъ по- 
лируютъ.

Фабрикащя зеркальныхъ стеколъ, въ последнее время, заметно усо
вершенствовалась, почему цены на эти изделия понизились.

Зеркальное тонкое стекло изготовляется размерами до 3 0 X 12 верш
ковъ; толщиною до 2-ХЪ ЛИ] й.

Зеркальное толстое —  до 5000 кв. вершковъ; толщиною до 4-хъ 
лишй.

Матовое стекло получается изъ обыкновенныхъ стеколъ действ1емъ 
на нихъ паровъ кислоты; бываетъ техъ же размеровъ, что и легерное, но 
ценится вдвое дороже.

Муслиновое стекло —  имеющее на прозрачномъ стеклянномъ фоне 
матовый рисунокъ, который получается какъ и матъ, травлетемъ. Оно 
изготовляется разныхъ размеровъ и продается по квадратнымъ вершкамъ.

Разноцвгьтныя стекла получаются окраской различными окисями 
металловъ. Оне приготовляются разныхъ размеровъ и продаются по квад
ратнымъ вершкамъ. Цвета, существующее въ продаже суть: молочный, 
рубиновый, красный, зеленый, сингй, фиолетовый, желтый и аквама
риновый; различной густоты и оттенковъ. По форме листовъ стекла де
лятся въ продаже на следующее сорта:

Круглый —  имеютъ почти квадратную форму.
Ординарный —  прямоугольной формы, причемъ длина превосходитъ 

ширину приблизительно на 4 вершка.
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Длинныя —  если длина больше ширины на 7 вершковъ. 
Межеумочныя —  им4ютъ видъ длинныхъ нолосъ, такъ что длина 

больше ширины почти на 1 арш.
Въ продажу стекла поступаютъ бунтами, т. е. связками по нисколько 

стеколъ, а 20 бунтовъ составляготъ ящикъ.
М. Зиборовъ.
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